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Множество загадок таят в себе названия рек, ущелий 
и гор по всему белому свету. Много веков к ряду учёные и 
краеведы пытаются их разгадать. Кое-что удаётся. Но во-
просы всё же остаются. Кто в седую старину дал название 
горам и рекам? И почему назвал именно так, а не иначе? Перед 
вами попытка систематизации топооснов. 
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Б – (великорус.) бе, бэ, буки; вторая в порядке (согласная) 
буква русской азбуки, не входящая в число знаков церков-
ного счисления. В конце слов произносится как «П»: боп, 
лоп (боб, лоб) [Платонов, 2000]. 

БА – (др.-рус.) «отец». «В русском языке следы этого корня 
остались в слове батя, батюшка. Балий – лекарь (отсюда 
бальня или баня), баяти – сказывать сказки, ворожить… 
Abbat – того же корня. Того же, только сдвоенного корня и 
тюркский бабай – отец отца или дедушка» [СФРЯ, 2006]. 
См. бабай, аббат, баять, батя, атя, тятя, бе. 

БА – (кит.) «в китайской мифологии дух засухи, обитающий 
на юге; изображается в виде женщины, летающей по воз-
духу. Несёт засуху, голод и смерть» [БЭС].  

БА – (русское) «старая женщина» [Гладышев, 1996]. См. Баба 
Яга. Бабушка, аба, апа, ата, папа, баба, тятя. 

БА – (самодийское) «река», «вода» [Мурзаев, 1984]. <> Ис-
ходный гидронимический термин бу в результате тюрк. и 
рус. адаптации в собственных названиях рек Западной Си-
бири перешёл в ба, ма, ва: Аба, Амба, Куба, Кумлова, Ум-
рева, Чагва, Касьма, Юрма и др. [Воробьёва, 1973]. См. ва, 
би, бу, аб, об, ёб, яб, су, карасу, ус, русло. 

БА – (хакас.) «река», «вода». <> А. П. Дульзон [1961] пишет о 
продуктивности термина в гидронимии Хакасии в качестве 
форманта со значением «вода», «река»: р. Ерба, Усть-Ерба, 
Кирба. 

БА – (япон.) «место», «помещение», «пространство» [ТМС, 
1975, I]. См. буга. 

Ба – «Это может показаться странным, но древние цивилиза-
ции пронумерованы согласно номерам цветов солнечного 
спектра. Рассмотрим Египет, страну пирамид.» «Душа. 
Египтяне считали, что у человека две души. Одну называ-
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ли Ба, другую – Ка. Буква Ба имеет в арабском алфавите 
числовое значение 2, Ка – 20. Сложим, получим 22. Имен-
но такое количество номов было в каждом из Египтов. Не-
которые исследователи утверждают, что у египтян было не 
две, а три души. На самом деле этот третий – не душа, а 
двойник человека в загробном мире. Его звали Ах, что по-
арабски (أخ ‘ах, или أخو ‘аху:) значит “брат”, “такой же”. 
Это слово родственно известному нам эхо.» [Вашкевич Н. 
Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 27. Древние циви-
лизации: Египет.] См. арабы, гроб, Египет, иероглифы, 
Изида, копты, луна, Нил, пирамиды, Ра, Русь, Тот, фара-
он, фрески, яхве. 

БА ГУА – (кит.) «графическая схема мироздания, разработан-
ная в древнекитайском трактате "Ицзин". Состоит из вось-
ми (ба) три грамм (гуа); из них каждая является сочетани-
ем трёх линий и символизирует сторону света, соотнесён-
ную с различными явлениями природы, животными и т. 
д.» [БЭС]. 

БААЛ – (семит.) «древнее общесемитское божество плодоро-
дия, вод, войны (Балу – Ваал). Почитался в Финикии, Па-
лестине и Сирии, затем его культ распространился на запад 
(в Египет, Грецию и др.)» [БЭС]. См. Вол, Волос, Велес, 
Ваал. 

БАБ – (перс.) «ворота», «дверь», «вход» «щель»; в топонимии 
– «проход», «пролив». Исходное ёб. Из персидского в 
арабский. <> Арсланбоб – кишлак и массив ореховых ле-
сов на южном склоне Ферганского хребта в Киргизии; Пап 
В Узбекистане (в прошлом Баб). Пролив Баб-Эль-Мандеб 
(ворота слёз, опасный пролив); Бабэюр (Ормузский про-
лив); р. Баб-Лаймун в Сирии; Баб-аль-Бахрейн – главные 
ворота гор. Манама на о. Бахрейн в Персидском заливе 
[Мурзаев, 1984]. См. ба, баба. 

БАБА – (русское) «замужняя крестьянка, а также вообще 
женщина из простонародья» (просторечное). Вообще о 
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женщине (иногда с пренебр. или шутл. оттенком) (просто-
народное). То же, что жена  (прост. и обл.). То же, что ба-
бушка (прост. и обл.) [Ожегов, 1994]. См. аба, еба, папа, 
апа, тата, ата, тятя, атя. 

БАБА – (русское) «толстый кусок бревна, которым раз за 
разом бьют по свае – балбал, или балба, баба. Этот же от-
рубок, закопанный в землю, назвали так же баба. И балбес 
– тоже закопанный в землю бес-бревно». Этот же древний 
корень языка русов можно встретить в словах баланс, ба-
лаган, балдахин, булава, болт, причём, независимо от того 
признаётся это слово русским или нет» [СФРЯ, 2006]. См. 
бал, балбал, балда, бълъ, бревно, ствол, сруб, остолоп, бес. 

БАБА – (русское) «ударная часть молота, копра, ковочного и 
штамповочного устройства» (спец.) [Ожегов, 1994]. <> 
БАБА (Baba) – мыс в Турции, западная оконечность Азии 
(26 ° 10' в. д., 39 ° 29' с. ш.). 

БАБА – (русское) «чурбан», «столб», «пень» [Мурзаев, 1984]. 
<> БАБАДАГ – вершина (3629 м) Главного, или Водораз-
дельного, хр. Большого Кавказа, близ истоков р. Карачай, в 
Азербайджане. См. чурбан, столб, пень. 

БАБА – (украинское) «трясина», «зыбкое место на болоте» 
(Житомирская обл.) [А. Лысенко, Сб. Славянская лексико-
логия и лексикография. М., 1961]. Семантические связи ос-
таются неизвестными [Мурзаев, 1984]. Сопоставь с пер-
сидским словом баб. <> БАБИЙ ЯР – овраг на бывшей се-
веро-западной окраине Киева, место массового уничтоже-
ния мирного населения и советских военнопленных не-
мецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943. Всего в 
Бабьем Яре уничтожено фашистами свыше 100 тысяч со-
ветских граждан. Памятник (1976).  

БАБА ДЕРЕВЯННАЯ – (русское) «орудие для удара, боль-
шой деревянный молот» [Мурзаев, 1984]. 
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БАБА ЁГА – (рус.) разновидность написания имени Бабы Яги. 
См. яга, ёга, йога. 

БАБА ЙАГА – (русское) «у нас были йоги, но общеизвестен и 
ставший сказочным персонаж “баба йа-га” – “находящая-
ся на одном месте святая, осуществляющая высшую йо-
гу”. И до двадцатого века сохранялись в степях каменные 
бабы, прикоснувшись к ногам которых, человек сжигал 
свою карму» [Данилов, 2000]. См. карма, йог, огонь. 

БАБА КАМЕННАЯ – (русское) грубое изваяние из камня, 
археологический памятник, созданный древним человеком 
и встречающийся на обширных пространствах Евразии. <> 
«В нескольких верстах от Камышина есть урочище, назы-
ваемое «Бабы»; здесь ещё не в очень давнее время стояли 
те грубые изваяния из камня, за которыми исстари упрочи-
лось название «баб», потому что они преимущественно 
представляют изображения женские» [Россия, 1901, 6]. 
Сравни рус. баба – «чурбан», «столб», «пень», сохранив-
шееся в ряде областей; деревянная баба – орудие для уда-
ра, большой деревянный молот [Мурзаев, 1984]. 

БАБА КАМЕННАЯ – (русское) древнее каменное изваяние в 
виде человеческой фигуры [Ожегов, 1994].  

БАБА СНЕЖНАЯ – (русское) человеческая фигура, слеплён-
ная из комков снега [Ожегов, 1994].  

БАБА ЯГА – (великорус.) в древнерусской мифологии лесная 
ведьма, старуха-волшебница, пособница чёрта. Живёт в 
избушке на курьих ножках (но не куриных, а обкуренных, 
окуреных, обожжённых). Забор вокруг избы из костей, на 
заборе черепа, вместо засова – нога, вместо запоров – руки, 
вместо замка – рот с острыми зубами. Ср. яга, йога, ёга, ёг, 
ёб, Ева, ев. 

БАБАЙ – (великорус.) по древним русским поверьям, злой 
ночной дух в виде старика с котомкой или большим меш-
ком, в который он якобы забирает непослушных детей. 
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Живёт в лесу и огороде и пугает детей. <> Бабаево – город 
в Вологодской обл. Расположен в пределах Молого-
Шекснинской низменности, на берегах р. Колпь (бассейн 
Волги). Впервые упоминается в XV в. как селение. В 1882 
здесь был построен металлургический завод, выпускавший 
проволоку (в т. ч. телеграфную), гвозди и крюки. В 1901 
через Бабаево прошла железная дорога Петербург – Вятка. 
[Платонов, 2000]. 

БАБАН – (египет.) «в египетской мифологии демон мрака и 
тьмы, обычно выступающий в роли божества Дуата, враж-
дебного умершему» (Баби) [БЭС]. См. демон. 

БАБА-ЯГА – (рус.) «персонаж русских народных сказок. 
Обычно выступает в качестве враждебной человеку силы, 
реже – помощницы героя» [БЭС].  

БАБА-ЯГА – (русское) в русских сказках: злая старуха-
колдунья [Ожегов, 1994]. Ср. йога. См. баба яга. 

БАБЁНКА – (русское) «молодая бойкая женщина» (прост.) 
[Ожегов, 1994]. Ср. избёнка. См. ба, баба. 

БАБИ – (египет.) «в египетской мифологии демон мрака и 
тьмы, обычно выступающий в роли божества Дуата, враж-
дебного умершему» (Бабан) [БЭС]. См. Бабан, бабай. 

БАБИЙ-УМ – "растение перекати-поле" (Даль). ♦ От обратно-

го прочтения араб. مكبب мукаббаб "сбитый, округлой 
формы" [Вашкевич, идиомы]. 

БАБКА – (русское) «бабушка»; «повивальная бабка» (устар.); 
«знахарка» (прост.) [Ожегов, 1994]. См. знахарка. 

БАБУШИ – (русское) «род мягких туфель» (бабуш, бабуша). 
Войлочные бабуши [Ожегов, 1994]. 

БАБУШКА – (великорус.) «мама мамы», «бабуля», «баба»; 
«мать отца или матери», «старая женщина» (разг.) [Оже-
гов, 1994]. <> Бабушкино – село в Вологодской обл. Рас-
положено на р. Леденге (приток Сухоны). Основано в XIV 
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в. в связи с открытием богатых соляных источников и ор-
ганизацией соляного промысла [Платонов, 2000]. 

БАБУШКИН – Иван Васильевич (1873-1906), один из первых 
русских рабочих-социал-демократов. Большевик. Участ-
ник Революции 1905-1907; член комитетов Российской со-
циал-демократической рабочей партии в Иркутске и Чите, 
один из руководителей вооружённого восстания в Чите. 
Расстрелян. <> БАБУШКИН – город (с 1941; ранее пос. 
Мысовск) в Российской Федерации, Бурятия, на оз. Байкал. 
Железнодорожная станция (Мысовая). Основан в 1892 го-
ду. Назван по имени Ивана Васильевича Бабушкина [БЭС].  

БАБЬЕ ЛЕТО – (русское) «ясные тёплые дни ранней осени» 
[Ожегов, 1994]; «временный возврат осенью мягкой и су-
хой погоды в результате притока тёплых воздушных масс в 
средней полосе европейской части России, когда летает 
паутина по лесам и степям, что, по народной примете, го-
ворит об устойчивой сухой погоде» [Мурзаев, 1984]; «пе-
риод сухой солнечной и тёплой погоды в Европе и Сев. 
Америке (где называется "индейским летом") в сентябре-
октябре. Обычно связан с устойчивым антициклоном, 
длится 2-3 недели» [БЭС]. 

БАБЬИ-ЗУБЫ – "растение Dentaria". (Даль). Dentaria bulbifera 
– многолетняя трава из сем. крестоцветных, с луковичками 
в пазухе пальчато-рассеченных листьев. Цветки розовые 
или лиловые в кистях. Плод – стручок. По лесам в Зап. 
России. (Брокгауз). "основными опылителями крестоцвет-
ных являются мухи" (ЖР, Т. 5(2), стр. 70). ♦ Мухи по-

арабски زباب зуба:б, слово которое понято как "зубы ба-
бы", отсюда и название. От русских "зубов" в переводе на 
латынь – Dentaria, буквально "зубовка" [Вашкевич, идио-
мы]. 

БАБЬЯ-СОЛЬ – "растение Crithmum maritimum, кроп" (Даль). 
Crithmum maritimum принадлежит семейству зонтичных. 
(ЖР, 5(2), стр. 303). ♦ От соль-бабы, которое снято с араб-
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ского جلباب жильба:б, широкая одежда, защищающая тело 
от солнца, при том, что арабское название зонтика проис-

ходит от شمس шамс "солнце" [Вашкевич, идиомы].  

БАВАРЦЫ – «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 «Лингвисти-
ческий словарь» отмечает «особую близость прусского к 
славянским языкам»), то есть объединились «дойче» по 
инициативе восточных «немцев», ассимилированных сла-
вян 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 Михай-
ло Васильевич Ломоносов отмечал: «Народ российский, по 
великому пространству обитающий, не взирая на дальнее 
расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу 
языком в городах и сёлах. Напротив того, в некоторых 
других государствах, например, в Германии – баварский 
крестьянин мало разумеет мекленбургского, или бранден-
бургский швабского, хотя того же немецкого народа». В 
последнем великий учёный ошибался, это только нам из-
дали «немецкий народ» казался тем же, единым, чем-то 
целым. А таковым он никогда не был, тем более, во време-
на 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. Ан-
тропологически «дойче» чрезвычайно разнородны: на се-
вере и северо-западе в основном проживали и проживают 
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представители атланто-балтийской расы, в центре и на 
востоке Германии – центрально-европейской и восточно-
европейской расы. То есть расово «дойче» (без средизем-
номорско-негроидной примеси) и славяне (без тюркских и 
кавказоидных примесей) абсолютно неотличимы. Но при-
месей 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 ны-
нешней Германии мы видим чёткие следы этническо-
культурной и антропологической, то есть физической, экс-
пансии с латинского, средиземноморского юга. Это допол-
нительно наводит на мысли, что земли нынешней Герма-
нии в 1 тыс. н. э., а значит, и ранее, населяли не совсем те, 
кто проживает на них ныне» [Петухов, 2003: 176]. 

БАВАРЫ – «европейское племя. От баваров получила назва-
ние Бавария. <> БАВАРИЯ (Bayern) – земля в Германии. 
70,6 тыс. км2. Население 11,4 млн. человек (1991). Адм. ц. 
– Мюнхен. В средние века герцогство (образовано в 6 в. 
баварами), с 1623 курфюршество, в 1806-1918 королевство, 
затем земля. В 1180-1918 в Баварии правили Виттельсба-
хи» [БЭС]. См. баварцы.  

БАВКА – (русское) «балка». Переход [в] ↔ [л]. См. балка. 

БАВКИДА – (др.-греч.) «жена Филемона. Супруги отличи-
лись тем, что впустили в свой дом неизвестных странни-
ков, которых никто больше не пустил на порог, и подели-
лись с ним всем, что имели. Этими странниками были пе-
реодетые Зевс и Гермес. В гневе Зевс затопил все селение, 
а хижина Филемона и Бавкиды превратилась в великолеп-
ный храм. Зевс наградил супругов долголетием, и умерли 
они в один день. После смерти были превращены в расту-
щие рядом дуб и липу». Раскладка: бав + кида; бавк + ида. 
Ср. бавка. 

БАГ – (армян.) «сад» [Г. И. Зардалишвили]. См. баги, бахча. 
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БАГ – (перс.) «сад», «виноградник». <> БАГДАД – столица 
Ирака, административный центр мухафазы Багдад. БА-
ГДАДСКИЙ ХАЛИФАТ – встречающееся в литературе 
название Арабского халифата (столица – Багдад) в период 
правления Аббасидов [БЭС]. См. бахча, багно, багна. 

БАГАН – (русское) «болото» (юг Псковщины) [Мокиенко, 
1969]. См. вага, ваган, багва. 

БАГВА – (украинское, диалектное) мокрая заболоченная 
равнина, мокрое место между двумя холмами. [Марусенко, 
1968]. <> Багва в Черкасской обл. См. багна, багма, баган, 
ваган, багны, багно, болото. 

БАГВАЛИНСКИЙ ЯЗЫК – см. Дагестанские языки [БЭС]. 

БАГИ – (грузин.) «сад» [Г. И. Зардалишвили]. Ср. перс. баг – 
«сад», «виноградник». <> БАГДАТИ (в 1940-1990 Маяков-
ский) – город (с 1981) в Грузии, на р. Ханисцкали, в 19 км 
от ж.-д. ст. Риони. Родина Владимира Владимировича 
Маяковского (музей) [БЭС]. См. бахча, багна, баг, багва.  

БАГИРМИ – народ (самоназвание – барма-ге) в Чаде  и 
Судане. Язык багирми. По религии в основном мусульма-
не-сунниты.  

БАГИРМИ ЯЗЫК – «язык народа багирми. Относится к 
нило-сахарским языкам. Бесписьменный» [БЭС].  

БАГМА – (литов. bagma) «болото», «трясина», «топь», 
«большая лужа» (bogna, bognas, bagna, bagma) [Мокиенко, 
1969]. Т. О. Марусенко [1962] считает термин исконно 
славянским. Переход [н] → [м]. См. багна, багно, багны, 
баган, ваган. 

БАГНА – (великорус.) «небольшие болотца в чаще буковых 
лесов» (Бессарабия) [Берг, 1918]. См. баган, ваган, багны. 

БАГНА – (литов. bagna) «болото», «трясина», «топь», «боль-
шая лужа» (bogna, bognas, bagna, bagma) [Мокиенко, 
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1969]. Т. О. Марусенко [1962] считает термин исконно 
славянским. См. багно. 

БАГНА – (русское) болото, топь, низкое влажное место, грязь, 
а также растение багульник, заросли багульника. Вариант: 
багно. Как географический термин более употребителен на 
Украине, в Белоруссии, Молдавии, чернозёмной полосе 
России [Мурзаев, 1984]. У И. И. Срезневского [1893, 1]: 
багъно – «грязь», «болото». В. М. Мокиенко [1969] пишет: 
«багно и баган в значении – болото встречаются только в 
южной части Псковщины». Для Молдавии Л. С. Берг [Бес-
сарабия, Пг., 1918] приводит: багна, багны – небольшие 
болотца в чаще буковых лесов. Ср. молдав. багны – «лу-
жа»; бахнэ – «болото», «топь». Термин обычен и в Румы-
нии в предгорьях Карпат в значении «всякое топкое ме-
сто». Но ареал термина и повторяемость на обширных сла-
вяноязычных территориях позволяют считать это слово 
славянским. Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] относит его к древ-
нему лексическому слою восточного славянства. Сравни 
также польск. bagno – «болото», «трясина»; чешск. bagno – 
«грязь». Для Украины наиболее полно сказано у Т. О. Ма-
русенко [1962]. Для Карпат отмечено у Б. Ф. Лящука 
[1962]: багна – «болото на лугу, на поле». Отметим и ли-
тов.: bogna, bognas, bagna, bagma – «болото», «трясина», 
«топь», «большая лужа» [Мокиенко, 1969]. Этот автор ви-
дит багно в значении «болото» первичным термином, а 
багно в значении «багульник» – вторичным и приводит 
разные этимологические версии: связь с германским кор-
нем bagro, что близко к славян. багрень, багър – «крас-
ный»; к нем. Bach – «ручей», о чём писали А. Г. Преобра-
женский [1958] и М. Фасмер [1964, 1]. Т. О. Марусенко 
[1962] считает термин исконно славянским. У Б. Д. Грин-
ченко [1907, 1] фиксируется форма багва для Киевщины, 
которая отмечается в нескольких гидронимах. Сопостави-
мо с древневерхненемецким bach, совр. Bach – «ручей» 
[ЭССЯ, 1974, 1]. <> Примеры: Багно в Львовской обл.; р. 
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Багва в бас. Днестра; р. Багна в бас. Южного Буга. Котло-
вина Бахна-Русулуй в Румынии [Мурзаев, 1984].  

БАГНА – (славянское) «болото на лугу, на поле» (Карпаты) 
[Лящук, 1962]. Ареал термина и повторяемость на обшир-
ных славяноязычных территориях позволяют считать это 
слово славянским [Мурзаев, 1984]. 

БАГНО – (итал. bagno) «горячие или минеральные источни-
ки», «баня», «курорт». См. баня, багна, багва. 

БАГНО – (польск. bagno) «болото», «трясина». См. багны, 
багна, багва, вага, ваган, баган.  

БАГНО – (русское) «болото» (встречаются только в южной 
части Псковщины) [Мокиенко, 1969]. Переход [а] → [о]. 
См. багна, баган, вага. 

БАГНО – (русское) «грязь» [Мурзаев, 1984]. См. багна. 

БАГНО – (русское) «низкое влажное место» [Мурзаев, 1984].  

БАГНО – (русское) «растение багульник, заросли багульника» 
[Мурзаев, 1984]. См. багна. 

БАГНО – (русское) «топь, болото, низкое влажное место, 
грязь, а также растение багульник, заросли багульника» 
[Мурзаев, 1984]. См. багна. 

БАГНО – (русское) «топь, болото» [Мурзаев, 1984].  

БАГНО – (чешск. bagno) «грязь». Т. О. Марусенко [1962] 
считает термин исконно славянским. См. багна, баган, ва-
ган. 

БАГНЫ – (великорусское)  «небольшие болотца в чаще 
буковых лесов» [Л. С. Берг. Бессарабия, Пг., 1918]. См. ба-
ган, ваган, багно, багна, багва. 

БАГНЫ – (молдав.) «лужа»; бахнэ – «болото», «топь». Ф. П. 
Филин [ВЯ, 1970, 5] относит термин к древнему лексиче-
скому слою восточного славянства. См. багна, багно, ба-
ган, ваган, багва, бахнэ. 
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БАГОР – (русское) «шест с металлическим крюком и остри-
ём» [Ожегов, 1994]. 

БАГРА – (болгар.) «краска», «цвет». Раскладка: баг + ра. «Бог 
Ра», «цвет бога Солнца». См. багрец. 

БАГРАТИОН – Пётр Иванович (1765-1812) – князь, россий-
ский генерал от инфантерии (1809). Участник Итальянско-
го и Швейцарского походов Русской Армии под предводи-
тельством А. В. Суворова, войн с Францией, Швецией и 
Турцией (в 1809-1810 главнокомандующий Русской Мол-
давской армией). В Священную Отечественную войну 
1812 года – главнокомандующий 2-й Русской армией, 
смертельно ранен в Бородинском сражении. <> БАГРА-
ТИОНОВСК (до 1946 Прейсиш-Эйлау) – город в Россий-
ской Федерации, Калининградская обл. Назван по имени 
князя Петра Ивановича Багратиона. Основан в 1336. В 
1807 близ Багратионовска произошло сражение между 
русскими и французскими войсками, в котором отличился 
Пётр Иванович Багратион.  

БАГРЕНЕЦ – (великорус.) «мелкие кусочки льда» [Даль, 
1912, 1]. См. багрень. 

БАГРЕНЬ – (русское) «разломанная полоса льда на реках, 
озёрах, в прибрежном морском припае для проводки су-
дов; багренец – мелкие кусочки льда» [Даль, 1912, 1].  

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

БАГРОВЫЙ – (русское) «красный густого, тёмного оттенка» 
[Ожегов, 1994]. См. багра, Ра, Бог, красный, радуга. 

БАГРОВЫЙ – (русское) «красный», «багряный» [Мурзаев, 
1984]. См. багра, багрянеть, Ра, красный, Солнце, небо. 
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БАГРЯНЕТЬ – (русское) «становиться багряным», «багря-
нее». К морозу небо на закате багрянеет [Ожегов, 1994]. 
См. багра, Ра, красный, багряный, Солнце, закат. 

БАГРЯНЕЦ – (русское) «багровый цвет». Багрянец заката 
[Ожегов, 1994]. См. багра, Ра, красный, Солнце, закат. 

БАГРЯНЫЙ – (русское) «пурпурный» [Мурзаев, 1984]. 

БАГУЛЬНИК – (русское) «вечнозелёный болотный с одурма-
нивающим запахом кустарничек семейства вересковых.  
Народное название кустарникового растения с нежными 
сиренево-розовыми цветками – одного из видов рододенд-
рона» [Ожегов, 1994]; «род вечнозелёных кустарников се-
мейства вересковых. Около 10 видов, в холодном и уме-
ренном поясах Северного полушария. Багульником часто 
называют один из видов рододендрона» [БЭС].  

БАГЧА – (лезгин.) «фруктовый сад», «садик». См. бахча, 
багче. 

БАГЧЕ – (перс.) «сад», «садик» (из баг – «сад», «виноград-
ник»; -че – суффикс уменьшительности). См. бахча, багно, 
багна. 

БАГЪНО – (великорус.) «грязь», «болото» [Срезневский, 
1893, 1]. См. багна, багно, багны, баган, ваган. 

БАГЫР – (кирг., казах., ногайс., узб.) «склон горы», «бок»; 
дословно «печень». В других тюрк. яз. также – «грудь», 
«передняя часть предмета» [Севортян, 1978, 2]. <> Багыр-
лы в Азербайджане; Багыр в Ашхабадской обл. [Мурзаев, 
1984]. См. багна, багно, багны, баган, ваган. 

БАДАН – (рус.) «род многолетних трав семейства камнелом-
ковых. 11 видов, преимущественно в Центр., Ср. и Вост. 
Азии. В культуре – декоративные, дубильные и лекарст-
венные (вяжущее, смягчающее при воспалениях слизистых 
оболочек) растения» [БЭС].  
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БАДАР – (бурятское) «густой, слабо заболоченный или 
моховой ельник», «сосновый бор на возвышенном месте» 
[Мельхеев, 1969]. От русского слова бадаран.  

БАДАРАЙНА – (санскр.) см. Виасадева [Шримад, 1991]. 

БАДАРАН – (великорус.) «колодец», «просос», «окошко в 
болотистых местах, где проваливаешься с матёрого льда, 
никогда не тающего» [Владимир Иванович Даль].  

БАДАРАН – (великорус.) «открытое моховое болото больших 
размеров, топкое, изобилующее трясинами» (Колыма) 
[Мурзаев, 1984]. Термин употребителен в географической 
литературе.  

БАДАРАН – (тунг.-маньчжур. яз.) «болото», «лужа». 

БАДАРАН – (якут.) «грязевое болото, располагающееся в 
глинистых понижениях, оттаивающее летом на 80–90 см, 
ниже лежит никогда не тающий вечный лёд». <> Бадаран-
Сайылык, р. Бадараннах, оз. Бадаран-Кюель в Якутии; Ба-
дарановка в Иркутской обл. См. русское бадаран. 

БАДБ – (ирланд.) «в ирландской мифологии богиня войны и 
разрушения» [БЭС]. См. ирландцы, мифы. 

БАДЕ – «народ (самоназвание – баде – беде) в Нигерии. Язык 
баде. Верующие – мусульмане-сунниты, часть придержи-
вается традиционных верований» [БЭС].  

БАДЕ БУДА – (швед.) европейский населённый пункт; 
«шведский» топоним из Швеции; если кто-то думает, что 
такие названия могли давать «германцы», то ему пора идти 
в первый класс и учить заново азбуку; до XI-XIII веков в 
Скандинавии никаких «германцев» немецкого толка не 
было и быть не могло. Это аксиома этнической истории 
Европы. Для любого честного и добросовестного исследо-
вателя, который берёт в руки карту Скандинавии и Север-
ной Европы в целом, все «норманские» проблемы отпада-
ют раз и навсегда. Их просто нет. [Петухов, 2003: 207]. Ср. 
Будда, будить. 
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БАД-И-ВАХАН – (таджик.) горно-долинный ветер, дующий 
после полудня вверх по долине Вахан в Бадахшане, – су-
хой, пыльный, дословно «ваханский ветер» [Мурзаев, 
1984]. 

БАДЬЯ – (русское) «широкое низкое ведро» Деревянная 
бадья. Кожаная бадья. Железная бадья.  Уменьшительно: 
бадейка; Прилагательное: бадеечный, -ая, -ое и бадёйный, -
ая, -ое [Ожегов, 1994]. 

БАЕННИК – (великорус.) «особая порода домовых», «злой 
дух, поселяющийся в бане» [В. И. Даль]. См. баня, банник. 

БАЕРАК – (великорус.) «байрак, буерак» [В. И. Даль]. 

БАЖОВ – Павел Петрович (1879-1950), русский писатель. 
Мотивы и образы уральского фольклора в сказках (сбор-
ник "Малахитовая шкатулка", 1939). Государственная пре-
мия СССР (1943) [БЭС]. <> Бажово – рабочий посёлок го-
родского типа в муниципальном подчинении города Ко-
пейска Челябинской области. Носит имя талантливого рус-
ского писателя Павла Петровича Бажова (1879–1950). 

БАЗ – (великорус.) базок (новорос., донск., сарат.), базки (мн. 
урал.) – «скотный двор, крытый или некрытый, при доме 
или за селением, на базках, общем для этого месте»; варок, 
варинка, варушка (тамбов., рязан., орлов.); стойло, карда, 
калда (оренбург., саратов.). На базу также режут или заго-
товляют в клетках кизяк, тизяк, кизик, кирпич – топливо из 
навоза, в кирпичах [В. И. Даль].  

БАЗА – (русское) «опорный пункт вооружённых сил страны 
на своей или чужой территории» [Ожегов].  

БАЗА – (русское) «основа чего-нибудь» (книжн.) [Ожегов].  

БАЗА – (русское) «основание сооружения» (спец.) [Ожегов].  

БАЗА – (русское) «склад, место хранения товаров, материа-
лов, продуктов» [Ожегов]. 
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БАЗА – (русское) «учреждение, предприятие, центральный 
пункт по снабжению или обслуживанию» [Ожегов].  

БАЗА – "основа", "основание чего-л.", опора. Отсюда базис, 
базовый, базироваться. Первоисточник – греч 
"Основание". Старшее значение "ход", "шаг", "нога". Ко-
рень – ba. (Черных). // В греч. от араб.  ба:да (ба:за) "жить, 
проживать", "базироваться" (М., с. 56) [Вашкевич Н.Н.]. 

БАЗАР – (русское) «плоские горизонтальные уступы на 
высоких приморских берегах северных морей» [СРНГ, 
1966]. <> БАЗАРДЮЗЮ – вершина Главного, или Водо-
раздельного, хребта Большого Кавказа. Высота 4466 м.  

БАЗАР – (русское) «рынок», «торг», «ярмарка». Таджикское 
бозор – место, где собираются торговцы в отдельные дни 
недели, считающиеся базарными, почему названия дней 
переходят в географические названия. Например, Душанбе 
– столица Таджикистана в прошлом – Душанбе-Бозор (ры-
нок второго дня, т. е. понедельника). См. бозор. 

БАЗАР – (русское) «сборный пункт» [СРНГ, 1966].  

БАЗАР – (русское) «скопище людей на взморье во время 
промысла сельди в весенний и осенний периоды года» 
(Архангельская обл.) [Словарь русских народных говоров. 
Л., 1966, 2]. См. баз, база, базок, базки. 

БАЗАР – (русское) «скопление чаек и других морских птиц и 
их гнёзд на прибрежных морских скалах и плоских берего-
вых утёсах» (Мурман, Новая Земля и другие острова Се-
верного Ледовитого океана, берега Белого моря) [СРНГ, 
1966]. См. мурма, база, баз, базок. 

БАЗАР – (русское) «улица» (Кировская обл.) [СРНГ, 1966].  

БАЗАР – (тюрк.) «личное имя». Этноним на Северном Кавказе 
и Нижней Волге. Термин известен в славянских, тюркских, 
кавказских, персидском, молдавском и многих других язы-
ках, что доказывает его глубокую древность, опускаю-
щуюся во времена единого языка суперэтноса. <> Глубо-
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кий след в топонимии – р. Базар в Семипалатинской обл.; 
Базаркурган и р. Базартурук в Киргизии; р. Базарчай, Эр-
менибазар в Азербайджане; р. Базардара в Таджикистане. 
Базар в Житомирской обл.; Базарный Карабулак в Сара-
товской обл.; Базарный Сызган в Ульяновской обл.; Базар-
ные Матаки; Карасубазар (ныне Белогорек) в Крыму. За 
рубежом – Ислам-Базар и Табак-Базар в долинах Каракаша 
и Юрункаша в Западном Китае; Пирбазар и Базармехелле в 
Иране; Нови-Пазар в Югославии; Пазарджик и возвышен-
ность Пазартепе в Болгарии; Пазарджик в Турции [Мурза-
ев, 1984]. Б → П.  

БАЗАР ПТИЧИЙ – (русское) «место массового гнездовья 
морских птиц на прибрежных скалах» [Ожегов]. См. мур-
ма, база, баз, базок, базис. 

БАЗАРНАЯ ПЯТНИЦА – Возьмём, к примеру, идиому семь 
пятниц на неделе. Её употребляют в отношении того, "кто 
часто меняет свои решения, мнения" (СРФ, с. 483). Версия 
первая. Выражение восходит к языческому культу богини 
плодородия, воды, дождя, покровительницы материнства 
Мокоши. День богини Мокоши был днём, свободным от 
работы. В этот день запрещалось прясть, купать детей, на-
чинать какое-то дело и т.д. В пятницу следовало поститься, 
поминать умерших. Пятницы были торговыми днями, а 
тем самым и сроком исполнения торговых и деловых обя-
зательств. Тот, кто не выполнял своего обязательства, 
обещал исполнить его в следующий базарный день – в 
следующую пятницу. О человеке, часто откладывающем 
исполнение обещаний, стали говорить у него семь пятниц 
на неделе. Устаревшая просторечная форма на неделе, т.е. 
в течение недели, свидетельствует о народном источнике 
выражения. Выдвинута Ермаковым в 1894 году, поддер-
жана Максимовым (1955, 64), Шанским (1985), Мокиенко 
(1990). Версия вторая. В России народ, веруя, что матушка 
Пятница гневается на тех, кто весь день работает, "празд-
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новал Пятнице". О бездельниках стали говорить, что у них 
семь пятниц на неделе. Число семь считалось в древних 
суевериях магическим. Выдвинута Гвоздаревым (1981, 82). 
Версия третья. Выражение связано с тем, что на Красной 
Площади было семь обетных "пятниц" – церквей Св. Пара-
скевы Пятницы. По обету народ никогда не работал в пят-
ницу. Оборот на неделе семь пятниц, вероятно, прежде оз-
начал "вся неделя без дела, праздник". Выдвинута Снеги-
рёвым (1831). Поддержана Михельсоном 1903, Овсянни-
ковым (1933). Версия четвёртая. В пятницу, в базарный 
день, заключались различные сделки. Делалось это обычно 
в присутствии нанимаемых свидетелей. Расторгали дого-
вор или регистрировали его выполнение тоже в пятницу 
при тех же свидетелях. Свидетели, рассчитывая на плату, 
часто торопили события, не дожидаясь пятницы. Опубли-
кована в "Кратком этимологическом словаре русской фра-
зеологии", – Шанский и группа авторов, (1980). Версия пя-
тая. С пятницей связаны в Древней Руси воспоминания о 
разных обрядах, празднествах и т.п. Были обжорная пят-
ница, Ивановская, Ильинская, Успенская и т.д. От множе-
ства названий пятницы пошла поговорка семь пятниц на 
неделе. Выдвинута Кондратьевой (1983). На самом деле за 

русским словом пятница скрывается арабское فتنة фитнат 
(в цокающих диалектах фитнац), что значит "различие 

мнений" ( الآراء في الناس إختلاف  – Словарь Мунгид, с. 568). 
Таким образом, речь идёт как раз о том, что у человека 
семь разных мнений на неделе, в которой, как известно 
семь дней. Одна строчка сливает в унитаз все ранее приве-
дённые версии, построенные на домыслах о базарных пят-
ничных днях, о богинях и разных там торговых сделках. 
Ведь значение арабского слова буквально совпадает со 
значением идиомы "менять мнения", зафиксированным 
объективно в словаре [Вашкевич, идиомы].  
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БАЗЕ – (франц. base) «основание, основа чего-либо»; «склад». 
От русского баз, база. Ср. греч. basis. См. баз, база, базок, 
басис. 

БАЗИЗ – (греч. basis) «основа». Начально русское баз, база. 
См. баз, база, базок, базки, базар. 

БАЗИЛИК – “индийский род растений из семейства губо-
цветных с белыми или розовыми цветами, отличающийся 
приятным запахом всех его частей”, культивировался, по-
видимому, уже в древнем Египте, так как в пирамидах 
найдены на гробницах венки из Б. Особенно интересны: 
var. bullatum с крупными вздутыми листьями и белыми 
цветами, а также var. crispum, с курчавыми, иногда пятни-
стыми листьями и красными цветами и var. violaceum, все 
части которого окрашены в тёмно-фиолетовый цвет. 
(Брокгауз). // От ар. васал “достигать”,  тавасал “искать 
близости”, откуда рус. целовать,  или от рус. поцелуй. По 
согласным названия  равноценен молитве, ср. ар. сала:(х) – 
“молитва” [Вашкевич Н.Н.]. 

БАЗИЛИКА – (церков.) «царские чертоги»; одно из именова-
ний православного храма [Щеголева, 2006]. Раскладка: ба-
зи + лика. См. база, базис, лик, ликона, храм, собор. 

БАЗИЛИКА – “базиликами в древнем языческом Риме назы-
вались общественные здания, предназначенные для суда и 
торговли, а в христианский период — церкви. Слово Бази-
лика – латинское по своей форме и греческое по своему 
происхождению: от  царь, царский. Это грече-
ское название указывает на греческое происхождение по-
добных зданий, и действительно мы знаем, что в V в. до Р. 
X. существовало в Афинах здание, известное под названи-
ем . Эта "стоя" была местом судебных от-
правлений, и в ней, по свидетельству Павзания, "заседал 
архонт в течение его годичного управления государством". 
Есть также основание полагать, что она служила иногда 
местом собрания ареопага и была центром письменного 
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афинского законодательства. О форме этого здания мы, к 
сожалению, ничего не знаем, потому что до нас не дошло 
ни развалин его, ни каких-либо описаний древних авторов. 
(Брокгауз). // Того же происхождения, что и базилик (см.), 
но имеет также значение и созвучие слова с араб.  васи:ла 
“средство, посредничество”, поскольку цари считались по-
средниками между верующими и богами, землёй и небом 
[Вашкевич Н.Н.]. 

БАЗИЛИКЕ – (греч. basilike) «царский дом», прямоугольное в 
плане здание, разделенное внутри рядами колонн или 
столбов на продольные части (нефы); средний неф, более 
высокий, освещается через окна над крышами боковых 
нефов. В Др. Риме базилики – судебные и торговые здания; 
позже базилика – один из главных типов христианского 
храма. Раскладка: бази + лика. <> БАЗИЛИКАТА 
(Basilicata) – Лукания (Lucania), область в Юж. Италии, у 
зал. Таранто Ионического м. 10 тыс. км2. Население 623 
тыс. человек (1989). Адм. ц. – Потенца. Включает пров. 
Матера и Потенца. См. баз, база, лик, ликона, икона. 

БАЗКИ – (великорус. уральское; мн.) «скотный двор, крытый 
или некрытый, при доме или за селением, на базках, общем 
для этого месте» [В. И. Даль]. См. баз, базок, базилика, ба-
зиз, базар, стойло, варок, варинка, варушка, карда, калда. 

БАЗЛУК – (великорус.) базлык, бузлук (восточнорусское) – 
род скобы или подковы с шипами, которую рыбаки подвя-
зывают под середину подошвы, для хода по гладкому льду; 
катальщики под другую ногу подвязывают конёк и ката-
ются, упираясь базлуком [В. И. Даль].  

БАЗЛЫК – (великорус.) базлык, бузлук (восточнорусское) – 
род скобы или подковы с шипами, которую рыбаки подвя-
зывают под середину подошвы, для хода по гладкому льду 
[В. И. Даль]. Раскладка: база + лыко. См. базлук, бузлук. 

БАЗОК – (великорус.) скотный двор, крытый или некрытый, 
при доме или за селением, на базках, общем для этого мес-
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те (новорос., донск., сарат.) [В. И. Даль]. См. баз, стойло, 
базки, варок, варинка, варушка, карда, калда. 

БАЗУ – (персидское bazu) «рука» (от локтя до плеча); пере-
носно – «сила», «могущество». 

БАЗУК – (армян.) «рука», «рукав»; в настоящее время упот-
ребляется и как географический термин в словосложениях: 
гетабазук – «рукав реки», лернабазук – «горный отрог». 
Сравни среднеперс. bazuk – «рука»; персидское bazu – «ру-
ка» (от локтя до плеча); переносно – «сила», «могущест-
во».  

БАЗУК – (среднеперс. bazuk) «рука»; персидское bazu – 
«рука» (от локтя до плеча); переносно – «сила», «могуще-
ство». Ср. Базун, бузун, бызун – «драчливый шатун, свое-
вольник»,  бузовать (вологодск.) – «удар, шлепок, затре-
щина». 

БАЗУЛА – (великорус.) «шалун, баловник, своевольник, 
повеса». 

БАЗУЛИТЬ – (великорус.) «баловать кого», «извадить», 
«давать потачку» (костром. ярослав.).  

БАЗУЛИТЬСЯ – (великорус.) «тешиться, забавляться чем, дав 
себе волю» (ярослав. донск.). Базульник (м.) базульница, 
базула – «шалун, баловник, своевольник, повеса». Базун, 
бузун, бызун – «драчливый шатун, своевольник», ср. бузо-
вать (вологодск.) – «удар, шлепок, затрещина». «Дать ба-
зуна (бузуна)».  Соль бузун см. буза. Базурить, базурни-
чать – «промышлять плутнями» (псков.) [В. И. Даль].  

БАЗУЛЬНИК – (великорус.) «шалун, баловник, своевольник, 
повеса». 

БАЗУЛЬНИЦА – (великорус.) «шалунья, баловница, свое-
вольница». 

БАЗУН – (великорус.) «драчливый шатун, своевольник» 
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БАЗЫ – (?) холм, бугор, насыпь, возвышающиеся на поверх-
ности Кура-Араксинской низменности Азербайджана. 
«Этот термин вошёл в русскую научную региональную ли-
тературу и встречается только в описании Кура-
Араксинской низменности. Языковая принадлежность 
термина базы не установлена» [Юзбашев, 1966]. Примеры: 
г. Османбазыдаг, г. Досту-базы в Азербайджане. См. баз, 
база, базок, базки.  

БАЗЫРЫК – (тувин.) «курган». <> Отсюда название извест-
ных Пазырыкских курганов, раскопки которых позволили 
археологам судить о материальной культуре Алтая в пер-
вом тысячелетии до н. э. [Мурзаев, 1984]. Раскладка: базы 
+ рык. См. базы, рыть, баз, базки. 

БАЙ – (кит.) «народ (байцзы – байни) в Китае. Язык бай. 
Верующие – буддисты, часть – даосисты» [БЭС]. Ср. бай-
ка, баять. 

БАЙ ЦЗЭ – (кит.) «в китайской мифологии всезнающее 
существо, хранитель знаний о духах; изображался в виде 
белого льва» [БЭС]. Ср. байка, баить. 

БАЙБАК – (польское bajbak) «лентяй». 

БАЙБАК – (рус.) «млекопитающее рода сурков (степной 
сурок). Длина тела до 60 см. В степях Европейской части 
России и Сев. Казахстана» [БЭС]. 

БАЙБАК – (русское) «сурок», переносно – ленивый, неуклю-
жий, глуповатый человек; польское bajbak – «лентяй». 

БАЙБАРАК – (великорус.) женская праздничная шуба особо-
го покроя (новорос.); плотная шёлковая и парчовая ткань, 
байберек, бамберек (старорусское) [В. И. Даль]. 

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

БАЙБЕРЕК – (великорус.) см. байбарак [В. И. Даль]. 

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

БАЙГА – (эвенк.) «море». См. баягал; русское байга. 

БАЙГУШ – (великорус.) «отдалённый хуторок»; «заимка» 
(астрахан.); «нищий из кочевых инородцев, обнищавший 
киргиз» (оренбург.) [В. И. Даль].  

БАЙДАН – (великорус.) «пустырь» (рязан., вологодск.); 
«хоровод, игры на просторе, с Фомина воскресенья до по-
следнего воскресенья перед Петровками» (Саратовская 
губ.) [В. И. Даль]. Ср. майдан. См. ташмайдан, байдана. 

БАЙДАНА – (старорусское) «долгая кольчуга, длиннее 
панциря» [В. И. Даль]. Ср. майдан, ташмайдан, байдан. 

БАЙДАРА – «вёсельная (иногда с парусом) лодка у чукчей, 
коряков, эскимосов и др.; деревянный каркас байдары об-
тягивался шкурой моржа» [БЭС]. <> БАЙДАРАЦКАЯ ГУ-
БА – залив Карского м. между берегом материка и п-овом 
Ямал. Длина ок. 180 км. ширина у входа 78 км, глубина до 
20 м. Впадают реки Байдарата, Юрибей. 

БАЙДАРКА – (русское) «узкая лёгкая лодка без уключин. 
Вёсла 2-лопастные. Спортивные байдарки – цельные с де-
ревянной или пластмассовой обшивкой, туристские – раз-
борные с деревянным, металлическим или пластмассовым 
каркасом и обшивкой из водонепроницаемого материала. 
<> БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА – в юго-западной части 
Крымского п-ова, по р. Чёрная. Длина 16 км, ширина до 8 
км. БАЙДАРСКИЕ ВОРОТА – перевал через Крымские 
горы из Байдарской долины к Черному м. Высота 503 м.  
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БАЙДАРКА – (русское) столовая гора, плоская возвышен-
ность на Камчатке. Сравни байдак, байдара – «лодка», 
«речное судно»; в сибирских диал. – чаша, миска, горшок 
[Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. Гора, по 
форме напоминающая небольшую лодку. Г. Байдара в 
Малкинском хр. на Камчатке [Мурзаев, 1984]. 

БАЙДЖАРАХ – иловато-торфянистые, реже иловато-
суглинистые или песчаные бугры, конусы высотой 3–4 м 
(но встречаются и до 12 м), шириной 3–15 м, длиной до 20 
м. Обычная форма современного микрорельефа, возни-
кающая в результате термокарстовых процессов в районах 
ископаемых льдов, приуроченная к надпойменным терра-
сам рек и к незаливаемым озерным или морским берего-
вым низменностям. Молодые байджарахи имеют пра-
вильные чёткие линии усечённого конуса, а старые разру-
шаются водой, ветром, покрываются растительностью, 
расплываются, но, как правило, сохраняют округлые или 
четырёхугольные очертания оснований. Местами, как, 
напр., в Якутии, на Таймыре, на о-ве Диксон, Новосибир-
ских о-вах, на о-вах моря Лаптевых, занимают очень 
большие площади, часто по кромке берега несколькими 
параллельными рядами. С воздуха выглядят кружками, 
расположенными в шахматном порядке. Ни в одном со-
временном языке корни топонимического термина бай-
джарах (байджерах) не обнаружены. Слово считается, 
возможно, якутским. А каким ещё? Где искать? Не в языке 
же, суперэтноса русов?  

БАЙДЖЕРАХИ – (якут.) «иловато-торфянистые бугры 
высотой 0,5-15 м и длиной до 20 м. Образуются в резуль-
тате термокарстовых процессов в области развития много-
летнемёрзлых горных пород» [БЭС].  

БАЙЕР – (персидское) «необработанный», «неплодородный», 
«незаселённое место», «пустошь» [Мурзаев, 1984]. См. 
вайр, байр. 
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БАЙИ – «теория полярного происхождения мировой культу-
ры и цивилизации выдвинута известным учёным XVIII ве-
ка Жаном Сильвеном Байи (1736-1793). Концепция Байи – 
одного из крупнейших астрономов своего времени, члена 
трёх французских академий, связана с весьма нетривиаль-
ной трактовкой истории Атлантиды, что уже при жизни её 
автора вызвало крайне недоброжелательное отношение и 
неприятие. Дальше – больше, вплоть до наших дней. Мож-
но наугад открыть любую из современных книг, посвя-
щенных Атлантиде (отечественных или переводных), – 
имени Байи, человека стоявшего у колыбели научной ат-
лантологии, там, к сожалению, не обнаружится. А всё по-
тому, что Байи отстаивал (и добавим – убедительно аргу-
ментировал) сногсшибательную идею: Атлантиду следует 
искать не в Атлантике или Средиземноморье, а за Поляр-
ным 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 древ-
нейшей истории, поименованным античными авторами 
Гипербореей. Последнее понятие искусственное: его при-
думали 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 сво-
ём происхождении, и своей собственной предыстории. Да 
так, что уже Солон – один из семи мудрецов и основателей 
Афинской полисной державы вынужден был расспраши-
вать египетских жрецов о древнейшей истории Греции (с 
чего, собственно, и начинается рассказ Платона об Атлан-
тиде)» [Дёмин, 2002]. 
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БАЙИ – «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 из-
влечь много неожиданного. Например, он приводит свиде-
тельство 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 – утвер-
ждается, 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, Титано-
махию и Гигантомахию, не могли происходить нигде, кро-
ме Гипербореи». Что касается её сопряжённости с Атлан-
тидой, то Байи следующим образом подвёл итог своим 
размышлениям и изысканиям: "Атланты, вышедшие с ост-
рова в Ледовитом море, определённо есть гип6ерборейцы 
– жители некоего острова, о котором столько поведали нам 
греки <…>" [Дёмин, 2002]. 

БАЙИР – (турец. bayir) «холм», «бугор», «обрыв», «склон, 
поросший деревьями». См. байр, ваир, байра, байрак, бай-
ер. 

БАЙКА – (польск. bajka) «мягкая, плотная хлопчатобумажная 
или шерстяная ткань с густым начёсанным ворсом. Из 
хлопчатобумажной байки шьют тёплое бельё, женскую 
или детскую одежду; из шерстяной – демисезонные паль-
то» [БЭС]. 

БАЙКАЙ – (украинское) «глубокий обрывистый овраг» 
(диал.) [Марусенко, 1968]. <> БАЙКОНУР – космодром, 
расположен в Казахстане, Кзыл-Ординская обл. Основан в 
1955. См. бакай.  
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БАЙКАЛ – (русское) озеро на юге Восточной Сибири, в 
Бурятии и Иркутской обл. Площадь 31,5 тыс. км2, длина 
636 км, средняя ширина 48 км. Объём воды 23 тыс. км2 
(без ледников). Первые сведения об озере появились в сер. 
XVII в. (Курбат Иванов, Василий Колесников, Иван Поха-
бов и др.). Во 2-й пол. XVII в. сделаны первые географиче-
ские описания Байкала и попытки составления карт (Нико-
лай Спафарий, Фёдор Головин, Идес Избрандт, Семён Ре-
мезов и др.). В 1771-1772 И. Георги и А. Пушкарёв, участ-
ники экспедиции Российской АН, произвели первую инст-
рументальную съёмку озера и в 1773 составили карту 
[Платонов, 2000]. <> БАЙКАЛЬСК – город (с 1966) в Рос-
сийской Федерации, Иркутская обл., на оз. Байкал. БАЙ-
КАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ – по северо-западному побережью 
оз. Байкал. Длина 300 км, высота до 2572 м [БЭС].  

БАЙКИ ОСТРОВА – «Тысячелетиями касты египетских 
жрецов хранили и множили знания древних русов, их 
кровь и плоть – хранили в самих себе. И это ещё одна не-
постижимая загадка. Тайна тайн! Не мифические «атлан-
ты» 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 остро-
ва. Были русы. Первонарод. И были те, кто был после них. 
И были и есть пока их прямые потомки, мы с вами. И ни-
каких чудес. История уже произошла, история «случи-
лась», её не перепишешь» [Петухов, 2005: 273]. См. вол-
хвы, зрецы, Арктида, Рай. 

БАЙЛЯНЬЦЗЯО – (кит.) букв. – учение Белого лотоса, 
тайная буддийская секта в Китае; возникла, по-видимому, 
в 12 в., существовала до нач. 19 в. Объединяла главным 
образом крестьян и ремесленников. Неоднократно подни-
мала восстания (крупнейшее в 1796-1805) [БЭС]. <> БАЙ-
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ЛАДИЛА – крупный железорудный район в Индии (шт. 
Мадхья-Прадеш). 

БАЙНА – (великорус.) «русская баня» (северорус.) [В. И. 
Даль]. См. баня, байня. 

БАЙНИК – (великорус.) «банный веник» [В. И. Даль]. 

БАЙНИК – (великорус.) «особая порода домовых», «злой дух, 
поселяющийся в бане» [В. И. Даль].См. духи, злыдни, чер-
ти. 

БАИННИК – (великорус.) «особая порода домовых, злой дух, 
поселяющийся в бане» [В. И. Даль]. См. домовой. 

БАЙНЯ – (великорус.) «паровая, русская баня» (северорус.) 
[В. И. Даль]. См. баня, байна. 

БАИР – (болгарское) «холм», «вершина», «лес», «поле» 
[Григорян, 1975]. Сравни болгарское словосочетание «през 
девет баира», что соответствует русскому «за тридевять 
земель». <> Бююкбаир – возвышенность в Бургасском ок-
руге Болгарии. 

БАЙР – (монгол.) «местоположение», «стоянка» [Мурзаев, 
1984]. См. байра, байрак. 

БАЙР – (персидское) «пустошь», «необработанная земля», 
«необитаемое место» [Мурзаев, 1984]. См. байер, байра, 
байрак. 

БАИР – (румынское bair) «гора». См. байр, вайр, байра, 
байрак. 

БАИР – (русское) этот географический термин прочно вошёл 
в русскую географическую литературу, где известны бай-
рачные леса, растущие на склонах балок и по лощинам, 
обычно из дуба, почему на юге их называют байрачными 
дубравами. Помимо дуба вяз, клён, липа, ясень, берёза. Та-
кие леса часто оказываются заповедными как противоэро-
зионные. Сравни персидское байер, байр – «пустошь», 
«необработанная земля», «необитаемое место». Турец. 
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bayir – «холм», «бугор», «обрыв», «склон, поросший де-
ревьями». Румынское bair – «гора». Азерб. байыр – 
«холм». Чагатайское, туркменское – «косогор», «пустыня». 
В пустыне Такла-Макан (Китай) баиры – большие, чётко 
ориентированные песчаные гряды, но и замкнутые впади-
ны между ними. Те же значения в Узбекистане. В Казах-
стане – пологие холмы и увалы, сглаженные возвышенно-
сти (на Устюрте и Мангышлаке). Бурятский географиче-
ский термин боори – «возвышенность», «возвышенное ме-
сто»; в Забайкалье – «склон», «спуск с горы». Интересно: 
высокие песчаные дюны в пустынях Омана называются 
баирами. <> Примеры: М. Баилов на западном побережье 
Каспийского моря. Название получило рус. оформление 
при помощи суффикса -ов; г. Чалбайыр в Кубатлинском р-
не Азербайджане; возвышенность Карабаур на Устюрте; 
холм Гызыл-Байр у Ашхабада; пещера Эмине-Баир в Кры-
му. См. буерак.  

БАИР – (сербохорватское) «берег». См. байрак. 

БАИР – (турецкое bayir) – «холм», «бугор», «обрыв», «склон, 
поросший деревьями». 

БАЙРА – (бурят.) «стойбище, стоянка, приют» [Мурзаев, 
1984]. Сравни монг. байр – «местоположение», «стоянка»: 
перс. байр – «пустошь». <> Байра и пер. Байра в Бурятии. 
См. байрак. 

БАЙРАК – (русское) «балка, овраг, зарастающие раститель-
ностью». Обычная эрозионная форма, распространённая в 
верховьях многих степных рек на равнинах европейской 
части России. Отсюда байрачные леса по склонам оврагов 
и балок и вторичное значение – «лес» в верхней части бас-
сейна Дона [Миртов, 1929]. В Полтавской обл. – роща, лес 
(главным образом из дуба) на холмистой или пересечённой 
местности. Украинские значения помимо указанных также: 
«низина, поросшая лесом», но и «возвышенность, густо 
поросшая лесом», «небольшой лесок», «ров, вымытый во-
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дой» [Марусенко, 1968]. Следует сблизить с буерак [Мур-
заев, 1984]. <> Байрак – ж.-д. станция в Донской обл.; Бай-
рак в Курганской, Полтавской, Сумской обл.; Байраки в 
Черновицкой обл.; Байраковка в Винницкой обл. См. байр, 
байра, байер, баир, баиры. 

БАЙРАК – (укр.) «возвышенность, густо поросшая лесом» 
[Марусенко, 1968]. 

БАЙРАК – (укр.) «небольшой лесок» [Марусенко, 1968]. 

БАЙРАК – (укр.) «низина, поросшая лесом» [Марусенко, 
1968]. 

БАЙРАК – (укр.) «ров, вымытый водой» [Марусенко, 1968]. 

БАЙРАК – (укр.) «роща, лес (главным образом из дуба) на 
холмистой или пересечённой местности» (Полтавская 
обл.). 

БАЙРАЧНЫЕ ДУБРАВЫ – (русское) леса байрачные – 
растущие на склонах балок и по лощинам, обычно из дуба, 
почему на юге их называют байрачными дубравами. По-
мимо дуба вяз, клён, липа, ясень, берёза. Такие леса часто 
оказываются заповедными как противоэрозионные. См. 
баир, байрак. 

БАЙРАЧНЫЕ ЛЕСА – (русское) растущие на склонах балок 
и по лощинам, обычно из дуба, почему на юге их называют 
байрачными дубравами. Помимо дуба вяз, клён, липа, 
ясень, берёза. Такие леса часто оказываются заповедными 
как противоэрозионные. См. баир, байрак. 

БАЙРОН – (англ. Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788-1824),  
английский поэт-романтик; член палаты лордов. <> БАЙ-
РОН (Byron) – мыс, самая восточная оконечность Австра-
лии (28 °38' ю. ш. и 153 °39' в. д.) [БЭС]. Ср. буран, барон, 
бурун. 

БАИРЫ – (?) «высокие песчаные дюны в пустынях Омана». 
См. баир. 
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БАИРЫ – (китайс.) «большие, чётко ориентированные песча-
ные гряды, но и замкнутые впадины между ними» (в пус-
тыне Такла-Макан). См. байрак. 

БАЙСА – (бурят.) крутая отвесная скала, утёс, среди которых 
бурно протекает река или речка в узком ущелье; иногда – 
гора. Легко сравнить монг. байц – «скала»; эвенк. байту – 
то же [Мурзаев, 1984], русское байсан – «утёс». <> Г. и р. 
Байса, р. Еха-Байса, г. Хара-Байса, г. Байца в Бурятии; нп и 
р. Байса в Иркутской обл.; г. Зун-Байса в Читинской обл. 
[Кузьмина, 1969]. См. байсан, байшан, байсинг. 

БАЙСАН – (русское) «утёс, крутая отвесная скала, где в 
узком ущелье протекает бурная река». Русские, например, 
говорят: «место байсанистое» – утёсистое; или: «река течёт 
в байсанах» – в ущельях [Мурзаев, 1984, со ссылкой на со-
общение М. И. Мельхеева]. В региональной географич. ли-
тературе известно слово байсаниты для характеристики 
скалистых ландшафтов [Мурзаев, 1984]. См. байса, бай-
шан. 

БАЙСИНГ – (маньчжур.) «дом». Заимствование из перс. яз., в 
котором pis-ivan – «дом», «здание» [ТМС, 1975, 1]. Сравни 
совр. перс. эйван – «балкон», «галерея», «дворец», «заго-
родный дом» [Мурзаев, 1984]. См. байшан, байшин, бай-
сан. 

БАЙТИЛ – (др.-греч.) «в Др. Греции священный камень. 
Наиболее известен Байтил, считавшийся тем самым кам-
нем, который Кронос проглотил вместо младенца Зевса; 
находился близ храма Аполлона в Дельфах» [БЭС].  

БАЙТУ – (эвенк.) «скала» [Мурзаев, 1984]. См. байса. 

БАЙ-ХУ – (кит.) «Белый Тигр» – в китайской мифологии дух 
запада, страж страны мёртвых [БЭС]. 

БАЙЦ – (монгол.) «скала» [Мурзаев, 1984]. <> Байцатуй, р. 
Барун-Байца, г. Хуха-Байца в Читинской обл. [Кузьмина, 
1969]. См. байса. 
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БАЙШАН – (бурят.) «дом», «здание», «город». Сравни монг. 
байшин(г) – «постоянное жилище», «здание, отличное от 
юрты» [Мурзаев, 1984]. ТМС [1975, 1] отмечает маньч. 
слово байсинг – «дом» и указывает на заимствование из 
перс. яз., в котором pis-ivan – «дом», «здание». Сравни 
совр. перс. эйван – «балкон», «галерея», «дворец», «заго-
родный дом». <> Байшан в Читинской обл.; Байшинту 
(ныне Хонгор) на востоке Монголии. См. аван, ван. 

БАЙШИН(Г) – (монг.) «постоянное жилище», «здание, 
отличное от юрты» [Мурзаев, 1984]. См. байшан, байсан. 

БАЙЫР – (азерб.) «холм». См. байр, байра, байрак, байер, 
байир. 

БАЙЫР – (чагатайское) «косогор», «пустыня». См. байрак. 

БАЙЯГАЛ – (якут.) «море». См. русское байга, байкал. 

БАК – (лакс.) дословно «голова». В топонимии – вершина, 
верх, исток, начало. <> Г. Лахибаку (длинный холм) в Да-
гестане. Некоторые авторы считали производным отсюда 
имя города Баку [Мурзаев, 1984]. См. баку, баш. 

БАК – (русское) «большой сосуд для жидкостей»; уменьши-
тельное: бачок, -чка; прил. баковый, -ая, -ое [Ожегов, 
1994]. Ср. бакай, бачок. См. баш, башка, бакай. 

БАКА – (великорус.) насекомое стрекоза, коромысел (яро-
слав.); древесная губка, трут (пермск.). Бака (зап-рус.), ба-
куня (рязан. тульск.) – бахарь, байщик, баюн (стар-рус. 
баян), краснослов, краснобай, говорун, рассказчик; укорно: 
кто обакуливает; ловкий, увёртливый на словах, егоза; 
шныра, елоза, проныра. Ср. бакулить (владимир., костром., 
ниж., тверск.), бакать (зап-рус.) – говорить, разговаривать, 
беседовать. Бакульщик, бакульщица, бакульник, бакульница 
– говорун, краснобай. Бакулы – пустые слова, речи, слухи. 
Бакулина – шутка, острое словцо, анекдот. Бакульничать – 
болтать, балагурить, беседовать продолжительно. [В. И. 
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Даль, 1912.] <> Гора Бака на Южном Урале в 20 км от го-
рода Аша в Челябинской области. 

БАКА – (тюркское) «лягушка». Сопоставь с русским бака, 
бакай, бяка.  

БАКАЙ – (великорус.) «речной проток», «проран в плавне, в 
камышах» (южнорус.) [В. И. Даль]. См. бака, бак, баш. 

БАКАЙ – (русское) «глубокая яма в болоте, реке или озере». 
<> Бакай Краснодарском крае и Ростовской обл.; Бакаевка 
в Черниговской обл. 

БАКАЙ – (русское) «проран»; «мелкие, нагонные ветром 
заливы на плоских берегах Азовского моря». <> Бакай в 
Актюбинской обл., Краснодарском крае и Ростовской обл.; 
Бакаевка в Черниговской обл.; Бакаеве в Башкирии; р. Ба-
кай – приток Псёла. 

БАКАЙ – (русское) «расширение реки, речной проток в 
тростниковых плавнях в низовьях Днепра, Буга».  

БАКАЙ – (русское) «удлинённая и увлажнённая котловина в 
средней полосе европейской части России».  

БАКАЛА – (великорус.) «заязь, заязок в проточной воде перед 
плотиной, от напора льда» (арханг.) [В. И. Даль]. См. ба-
калда, заязь, заязок. 

БАКАЛДА – (великорус.) «глубокая зажора по дороге в 
распутицу» [В. И. Даль]. 

БАКАЛДА – (великорус.) «поёмная яма, колдобина, кутлу-
боина» [В. И. Даль]. 

БАКАЛДА – (великорус.) «ямина, которая наливается водой 
по весне и остаётся как бы озерком» [В. И. Даль]. 

БАКАЛДА – (великорус.) бакалдина (вост-рус., рязан., пен-
зен.) глухой заливец или ковш; поёмная яма, колдобина, 
кутлубоина; ямина, которая наливается водой по весне и 
остаётся как бы озерком; глубокая зажора по дороге в рас-
путицу. Бакалда и калдоба, бакалдина и калдобина (колдо-
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бина) одно и то же слово, одинакового значения и одна 
лишь перестановка букв, как например баклан и калбан 
(зап-рус. – каубан) – чурбан, или цевка и кивца, ки- вместо 
це- и пр. Бакала – заязь, заязок в проточной воде перед 
плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. 

БАКАЛДА – (великорус.) глухой заливец или ковш [В. И. 
Даль]. 

БАКАЛДА – (мордовское) «родник», «яма с водой». Заимст-
вование из русского. См. бурва, баклыш. 

БАКАЛДИНА – (русское) озерко среди болот, яма, временное 
озерко на пойме во время весеннего разлива, небольшой 
залив; калдоба, калдобина – «глубокое место на реке»; 
также бакалгина, бокалда, бакалбина, бакалда, бакальдина; 
сравни укр. бакаль – «озеро»; бакалея – «залив», «губа в 
реке», «лужа» в бассейне Вятки. Мордовское эрзя бакалда 
– «родник», «яма с водой»; башкирское и чувашское диа-
лектное бакай – «речной проток», что, видимо, заимство-
вания из русского языка [Мурзаев, 1984]. Этимологиче-
ский словарь славянских языков [1974, 1] говорит о древ-
ности слова в славян. яз., восходящего к bakul’a, bаkъl’а с 
основными значениями: «болото» и «древесная заболонь». 
Сюда же из географической терминологии баклыш, бакла-
нец. Примеры: Бакал в Челябинской обл.; Бакалда в Кур-
ганской обл.; Бакалды (с прудами) в Горьковской обл.; Ба-
калдинское и Бакалы в Башкирии; Бакалы в Талды-
Курганской обл.; Бакалы в Татарии; оз. Бакальское и рядом 
Бакальская коса на западном побережье Крыма. П. В. Сы-
тин [1959] свидетельствует: Балканские переулки в Москве 
названы по засыпанному пруду Балкан, в свою очередь на-
званного так по бакалдинам (оврагам).  

БАКАЛЕЯ – "сухие плоды: изюм, чернослив, финики, смокву, 
орехи, варенья и вообще лакомства и закуски"; от турец. 
бакала – «гляди и бери», т. е. выбирай любое) (Брокгауз).  
"Общее наименование продовольственных товаров (чай, 
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сахар, крупа, мука, сроль, пряности и т.п.)". Первоисточ-
ник араб. язык, в котором бакл "травы, овощи". (Черных). 
// В араб. языке – бакка:л "продавец зелени и всякой вся-
чины", вообще "лавочник",  бакл – "огородные растения", 
"все растения, идущие в пищу" (М., с. 45). От корня БКЛ 
"расти" в том числе о волосах, "прорезываться" о зубе и 
т.п. [Вашкевич Н.Н.]. 

БАКАЛЕЯ – (русское) «залив», «губа в реке», «лужа» в 
бассейне Вятки. Этимологический словарь славянских 
языков [1974, 1] говорит о древности слова в славян. яз., 
восходящего к bakul’a, bаkъl’а с основными значениями: 
«болото» и «древесная заболонь». См. бакалдина, бакаль. 

БАКАЛЕЯ – (русское) «сухие съестные товары» (чай, сахар, 
кофе, мука, крупа, перец, пряности и т. п.); «магазин, тор-
гующий такими товарами» (разг.) [Ожегов, 1994]; некото-
рые продовольственные товары: крупа, мука, соль, чай, 
кофе, пряности и др. Ср. араб. баккал – продавец съестных 
припасов (из языка русов). 

БАКАЛЬ – (укр.) «озеро». <> Бакальское месторождение 
лимонита (бурого железняка) и сидерита в Саткинском 
районе Челябинской области. См. бакалдина, бакалея, бак. 

БАКАНАС – (?) сухой дельтовый рукав реки Или при впаде-
нии в Балхаш, хорошо сохранивший свою русловую мор-
фологию. Глубина до 5–7 м, ширина 50–100 м. В Казахста-
не в районе г. Чингиз-Тау и на Алтае – маловодные не-
большие реки. «Термин встречается как самостоятельное 
географическое название и в составе сложных названий в 
Восточном и Южном Казахстане» [Титова, I960]. По Е. 
Койчубаеву [1974], от др.-тюрк. баган – «кольцо» (в ДТС 
отсутствует!) и ас, ус – «вода», «река», т. е. «извилистая 
река». По Г. К. Конкашпаеву [1963], монг. богонь ус – «ко-
роткая река». Приводят также монг. багана – «колонна», 
«столб»; тюрк. бакан – «шест» которым поднимают и под-
пирают кошмы в кибитке [Радлов, 1911, 4]. Но вряд ли 
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возможно принять эти варианты. Ответ нужно искать в 
гидронимах на -ас. Сравни: р. Канас, Камканас, Баканас в 
бассейне Чёрного Иртыша, в которых легко вычленяется 
канас. <> Баканас в Алма-Атинской обл.; р. Баканас в Се-
мипалатинской обл.; р. Баканас в Восточно-Казахстанской 
обл.; протоки Нарин-Баканас, Орта-Баканас, Шет-Баканас 
в дельте Или. Равнина древней дельты этой реки носит на-
звание Баканасской [Мурзаев, 1984]. См. кaн, ус, русло, су, 
карасу, орошение. 

БАКЕЕВА ДОРОГА – (великорус. тамбовское) «батыева, 
моисеев или млечный путь» [В. И. Даль].  

БАКЕН – (нидерл. baken) «плавучий знак (бакан), устанавли-
ваемый на якоре для обозначения навигационных опасно-
стей или фарватеров» [БЭС]. 

БАКЕН – (русское) «укреплённый на якоре плавучий знак 
пирамидальной, конической или иной формы для обозна-
чения фарватера и мелей» [Ожегов, 1994]. См. бак. 

БАКЕНЩИК – (русское) «работник, обслуживающий баке-
ны». [Ожегов, 1994]. См. бак, бакен, бакаль, бакалея, ко-
лея. 

БАКИД – (др.-греч.) «в Др. Греции легендарный составитель 
первого сборника прорицаний (Бакис). Впоследствии его 
имя стало нарицательным для всех предсказателей» [БЭС]. 
Раскладка: ба + кид. См. Бакис, Бакир. 

БАКИС – (др.-греч.) «в Др. Греции легендарный составитель 
первого сборника прорицаний (Бакид). Впоследствии его 
имя стало нарицательным для всех предсказателей» [БЭС]. 
См. Борис, Бакид, Бакир. 

БАКЛА – (великорус.) бакля, баклешка – «маленькая рыбка, 
которая ходит руном по р. Белой, Уфе и притокам их». Во 
Владимирской губ. также известна рыбка баклея, похожая 
на плотвичку; вероятно одна и та же, считает Владимир 
Иванович Даль. 
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БАКЛАГА – (русское) «небольшой, обычно плоский сосуд с 
крышкой или пробкой» (уменьш. баклажка, прил. бак-
лажный) [Ожегов, 1994]. См. бак, бакен, бакла.  

БАКЛАН – (русское диал.) «чурбан», баклыш – «большой 
камень», «островок», «колышек». <> Остров Баклан на по-
бережье Кольского п-ова. 

БАКЛАН – (русское) «высохшее озеро в бас. Дона и Нижней 
Волги». См. бакалда.  

БАКЛАНЕЦ – (русское) «крутобережный скалистый остро-
вок, большой камень на море, не заливаемый морской во-
дой даже во время прилива, в отличие от баклыша, покры-
ваемого водами». Любимые места водоплавающих птиц 
(Архангельская обл., Кольский п-ов). Объясняли от птицы 
баклан, излюбленная станция которого такие островки. 
Новые этимологические изыскания [Этимологический 
словарь славянских языков, 1974, 1] позволяют сблизить с 
бакалда; рус. диал. баклан – «чурбан», баклыш – «большой 
камень», «островок», «колышек» (деталь саней). <> Воз-
можно, Бакланка в Вологодской обл. Но частые топонимы 
в формах Баклановка, Бакланове, Баклановская, Баклан-
ское, видимо, следует связать с фамилией Бакланов [Мур-
заев, 1984].  

БАКЛАНЫ – (русское) семейство птиц отряда веслоногих. 
Длина до 1 м. Питаются рыбой. Стеллеров баклан, оби-
тавший на о. Беринга, истреблён к 19 в. 

БАКЛУША – (русское) «замкнутая впадина, зарастающая 
влаголюбивыми растениями». 

БАКЛУША – (русское) «лужа». См. лужа, лыва, бак. 

БАКЛУША – (русское) «небольшая округлой формы котло-
вина на пойме, наполненная водой и заросшая, где нередко 
с весны остаются рыбы и гнездятся утки. Это не старица, а 
котловина вымывания, позже заилившаяся» (Поволжье). 
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БАКЛУША – (русское) «обрубок древесины, обработанный 
для выделки различных предметов (чашек, ложек и т. п.). 
"Бить баклуши" – заниматься пустяками, бездельничать» 
[БЭС].  

БАКЛУША – (русское) «озерцо диаметром до 100 м» [Спи-
рин, 1977, 5]. Раскладка: бак + лужа. Ср. лужа. См. бак. 

БАКЛУША – (русское) «осиновые кусты с осолоделыми 
почвами» (Окско-Донская равнина) [Мильков, 1970].  

БАКЛУША – (русское) «понижение, углубление, водоём, 
озерко, заполняемые весенними водами, где некоторое 
время они застаиваются, но пересыхают к концу лета»; 
«замкнутая впадина, зарастающая влаголюбивыми расте-
ниями»; «лужа» (баклуга, баклуха). Ф. Н. Мильков [1970] 
добавляет для Окско-Донской равнины: «осиновые кусты с 
осолоделыми почвами». Небольшая округлой формы кот-
ловина на пойме, наполненная водой и заросшая, где не-
редко с весны остаются рыбы и гнездятся утки. Это не ста-
рица, а котловина вымывания, позже заилившаяся (Повол-
жье). Как свидетельствует А. С. Спирин [РР, 1977, 5], 
«баклушей называется озерцо диаметром 50–100 м». М. 
Фасмер [1964, 1] предполагает связь с бакалда; Н. М. 
Шанский, В. В. Иванов и Т. В. Шанская [1971] считают 
возможным поставить знак равенства между баклуша = 
баклага – «деревянная посуда с узким горлом». В другой 
работе Н. М. Шанский [1965] не исключает соответствия с 
рус. баклуша – «обрубок древесины, обработанной вчерне, 
для выделки из неё посуды и ложек» и сравнивает: баклу-
ша – баклага; баклан – «чурбан»; баклуша, бакловка – «со-
суд для молока»; баклах – «глиняная посуда». Если так, то 
устанавливается связь с северным поморским термином 
бакланец, баклыш – «надводные камни», «прибрежные ок-
руглые скалы». То же фиксирует ЭССЯ [1974, 1]. См. бак-
ланец.  
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БАКЛУШИ – (русское) «чурки для выделки мелких изделий». 
<> Баклуши в Новосибирской, Пермской, Саратовской, 
Ульяновской обл. 

БАКЛЫШ – (русское) «большой камень», «островок», «ко-
лышек» (деталь саней) [ЭССЯ, 1974, 1].  

БАКЛЫШ – (русское) «надводные камни», «прибрежные 
округлые скалы» (поморский термин). <> О-в Баклыш, о-
ва Баклыши на побережье Кольского п-ова. 

БАКОТА – (др.-рус.) «древнерусский город 12-15 вв. на левом 
берегу Днестра (ныне село Каменец-Подольского р-на 
Хмельницкой обл.), центр Бакотской земли. В 13 – сер. 14 
вв. – в Галицко-Волынском княжестве, затем в Литве, с 
1434 в Польше. Пришёл в упадок. Археологические рас-
копки» [БЭС].  

БАКСА – (великорус.) «киргизский шаман, фигляр и гадатель, 
колдун и лекарь; гадает большей частью по трещинам 
сжённых бараньих костей» [В. И. Даль]. Раскладка: бак + 
са. См. бакша, баксы, су, са. 

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

БАКТРА – «город (6 в. до н. э. – 16 в. н. э.), столица Бактрии, 
затем Кушанского царства. Ныне городище Балх у одно-
имённого города в Сев. Афганистане» [БЭС]. 

БАКТРИАН – (русское) «млекопитающее рода верблюдов 
(двугорбый верблюд). Длина 2,5-3,6 м. В диком состоянии 
крайне редок, в пустынях Синьцзяна и Юго-Зап. Монголии 
(открыт Н. М. Пржевальским в 1877 году). Одомашнен в 
глубокой древности» [БЭС].  

БАКТРИЯ – «историческая область в Ср. Азии (Бактриана) по 
среднему и верхнему течению Амударьи (ныне территория 
Афганистана и частично Узбекистана и Туркмении). С 1-й 
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пол. 1-го тыс. до н. э. рабовладельческое общество. Столи-
ца – Бактра. В 6-4 вв. до н. э. в государстве Ахеменидов, 
затем в империи Александра Македонского. С сер. 3 в. до 
н. э. Греко-Бактрийское царство. Во 2 в. до н. э. завоёвана 
тохарами; стала называться Тохаристан». <> БАКТРИЙ-
СКАЯ РАВНИНА – «на севере Афганистана. Длина ок. 
400 км, ширина до 140 км, высота 250-500 м. Песчаные и 
глинистые пустыни; вдоль Амударьи – тугаи, луга. Оази-
сы» [БЭС].  

БАКУ – (лакс.) «холм», «пригорок», «горка». <> Г. Лахибаку, 
Мусильбаку, Урчбаку в Дагестане [Бушуева, 1972]. Одна 
из этимологий названия гор. Баку связывает топоним с 
этим термином [Мурзаев, 1984]. 

БАКУН – (великорус.) простой русский папушный табак, 
папушник, Nicotiana rustica; тютюн, шнуровой табак, от 
резки шнуром. Махорка или рубанка, от рубки, разбор по-
лучше [В. И. Даль]. 

БАКЧА – (великорус.) бакша, бахча или бахчи (мн. оренб., 
астрах., донск.), баштан (воронеж., новорос,. татарск.) – 
огород в поле, в степи, не при доме; на поднятой плугом 
целине (новине, непаши) разводят: особенно арбузы, дыни, 
тыквы, огурцы, также кукурузу, подсолнечники, иногда и 
лук, чеснок, морковь и другие овощи. Бахчёвый, баштан-
ный арбуз – непарниковый. Бахчевик, баштанник, хозяин 
бахчи – сторож, караульный на бахчах [В. И. Даль]. См. 
баштан. 

БАКША – (великорус.) бахча (сибирское) – банка, ящик, 
коробка чая. Бакша (астрах.) – род настоятеля, старшины в 
сожитии калмыцких гелюнгов, жрецов. Бакша, бакса, бак-
сы –  киргизский шаман, фигляр и гадатель, колдун и ле-
карь; гадает большей частью по трещинам сжённых ба-
раньих костей [В. И. Даль]. 

БАЛ – (др.-рус.) «бревно» (бълъ). Бревно – берьвно, ровно 
отёсанный ствол дерева, есть важный элемент строитель-
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ных конструкций наших предков. Простота его изготовле-
ния и изумительные конструктивные характеристики 
(прочность на изгиб, сжатие и растяжение), долговечность 
при соответствующем режиме эксплуатации сооружения, 
все эти параметры ставят бревно над всеми другими строи-
тельными материалами. Несомненно, его название сохра-
нилось без изменения во всех языках мира. Бревно (бал), 
соединяющее (къна) две стены называется балка. Звук н 
выпал после падения редуцированной ъ [ер]. Зато он ос-
тался в слове балкон и в словах князь и конь (см. кънъ). 
Столбик, поддерживающий перила, называется балясина. 
Обрубок бревна, которым можно ударить (дать), называет-
ся балда. Толстый кусок бревна, которым раз за разом 
бьют по свае – балбал, или балба, баба. Этот же отрубок, 
закопанный в землю, назвали так же баба. И балбес – тоже 
закопанный в землю бес-бревно. А вот бревно, стоящее 
вертикально – стобълъ после падения слабослышимого ъ 
стало столбом, отсюда же и остолоп – со всех сторон по-
хожий на бревно, поставленное столбом. Этот же древний 
корень языка русов можно встретить в словах баланс, ба-
лаган, балдахин, булава, болт, причём, независимо от того 
признаётся это слово русским или нет» [СФРЯ, 2006]. См. 
балкон, князь, конь. 

БАЛ – (хинди) «холм», «гора» в Гималаях. См. баланди. 

БАЛА – (латыш. bala) «болото», «влажная низина», «пруд», 
«долина» [Невская, 1977]. 

БАЛА – (литов. bala) «болото», «влажная низина», «пруд», 
«долина». То же латыш. bala, balas. Другие значения: 
«мокрая низина», «пруд», «мокрый топкий луг», «глини-
стая низина без деревьев», «большая долина»; balinas – 
«болотистая местность», «большое болото» [Невская, 
1977]. Е. М. Катонова [Балтийские языки и их взаимосвязи 
со славянскими, финно-угорскими и германскими языками. 
Рига, 1973] считает, что многие реки и озёра в бас. Запад-
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ной Двины (Белая, Беловица, Бельчица, Бельская, Бельки, 
Беляны, Белусишки), как правило, заболочены, заторфяне-
ны или расположены среди болотистых и торфянистых 
мест и получили своё название от балто-славянской осно-
вы bal/bel. Сравни латышское belute – «яма с водой», «лу-
жа» и славянское бель – «болото»; литовское baltas – «бе-
лый» и славянские соответствия: белый, bily, bialy, бял. 
Совпадения слов белый и болото характерны для индоев-
ропейских (арийских) языков. См. пал, пала, упала, палиос. 

БАЛА – (санскрит.) "сила"; мужское имя; имя асура, убитого 
Индрой [Махабхарата, 1982]. 

БАЛАБАЙКА – (великорус.) «балалайка» (южнорус., запад-
норус.) [В. И. Даль]. Раскладка: бала + байка. См. байка, 
баять, баян, бала. 

БАЛАБАН – (великорус.) «вид большого сокола, употребляе-
мого для травли зайцев, Falco lanarius» (сибирское). Бало-
баново перо; балобанье гнездо. «Балбес, болван, неотёсан-
ный, глупый человек; особ. употреб. если взрослый дурит, 
ребячится». Балобанить (ниж.) – промышлять воровством, 
кражей. Ср. балобан (татарск.) – жеребец [В. И. Даль]. <> 
Гора Балабан на Среднем Урале в 9 км к югу от города 
Дегтярска. БАЛАБАНОВО – город (с 1972) в Российской 
Федерации, Калужская обл. См. балобан. 

БАЛАГАН – (великорус.) «шалаш», «всякое пристанище под 
кровлей, для рабочих и сторожей» (южнорусское); барак, 
сарай, навес, временное дощатое или иное строение для 
склада товаров, торговли, производства ремесла или про-
мысла; балаган святочный, скомороший, торговый, сапож-
ный, складочный, ярмарочный и пр. Балаган, в коем про-
мышляют варёным или печёным, называется куренем. Ба-
лаганный староста – приставленный для надзора за бала-
ганами, для сбора дохода с них и пр. Балаганные шутки – 
скоморошьи, подкачельные. Балаганщик, балаганщица –  
хозяин, строитель балагана; балаганный скоморох – шут, 
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фигляр. И Пастрана в балаганщицы пошла [В. И. Даль]. 
<> Балаганка, Балаганск в Иркутской обл.; Балаганное в 
Магаданской обл.; Балаганы в Тюменской обл. 

БАЛАГАН – (от перс. балахане – верхняя комната, балкон) 
(устар.) временная лёгкая постройка; театральное зрелище, 
преимущественно комического характера на ярмарках и 
народных гуляньях (в России с сер. 18 в.). <> БАЛАГАН-
СКИЕ СТЕПИ – равнина в междуречье рек Унга и Залари 
(бас. Ангары) в Иркутской обл. Высота 450-650 м.  

БАЛАГАН – (русское) «временная лёгкая деревянная по-
стройка для ярмарочной торговли, жилья, зрелищ»; «сарай, 
конюшня» (устар.) [Ожегов, 1994]. 

БАЛАГАН – (тунгус.-маньчжур.) «жилище» (деревянное, 
бревенчатое), «шалаш», «дом» [ТМС, 1975]. Раскладка: 
бала + ган. <> Балаганах в Иркутской обл. 

БАЛАДЕВА – (санскр.) брат Кришны [Шримад, 1991]. Рас-
кладка: бала + дева. См. Джаганнатха, Субхадра, Кришна, 
Дева. 

БАЛАКЛЕЯ – (рус.) город (с 1938) на Украине, Харьковская 
обл. Основан в 1663 году. 

БАЛАКОВО – (русское) город (с 1913) в Российской Федера-
ции, Саратовская обл. Расположен на левом берегу реки 
Волги (Саратовское вдхр.). Основан как село старообряд-
цев в 1762 году [Платонов, 2000]. Дом-музей Василия 
Ивановича Чапаева [БЭС]. 

БАЛАЛАЙКА – (русское) «русский народный трёхструнный 
щипковый музыкальный инструмент с треугольной декой 
[Ожегов, 1994]. 

БАЛАЛАЙКА – (язык русов) «плачет», «поёт о былом» = 
БАЛА + ЛАЙКА [Орешкин, 1984, 1994]. Ср. балакать. 

БАЛАМУТ – (орошонское) «крутень», «вихрь» (на Памире). 
Раскладка: бала + мут. От рус. 
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БАЛАМУТ – (русское) «очень глубокое место в реке или 
озере», «омут» [СРНГ. 1966, 2]. Раскладка: бала + мут. <> 
Р. Баламутовка в бас. Северского Донца. Ср. омут, мут-
ный, мутить. 

БАЛАМУТ – (русское) четвертичные аллювиальные отложе-
ния без закономерности в строении, образованные при 
слиянии двух речек, несущих разный аллювий. То же пе-
ребугор. Золотоискатели в Сибири избегают такое место, 
стараясь закладывать шурфы ниже или выше его. СРНГ 
[1966, 2] отмечает в Псковской обл.: баламут – «очень 
глубокое место в реке или озере», «омут». От баламутный 
– «грязный», «мутный», «перемешанный». Сравни укр. ба-
ламут – «возмутитель», «нарушитель душевного покоя» 
[Гринченко, 1958, 2]; в рус. – «болтун»; в белорус. – «об-
манщик». Сравни баламутить, мутить. Монгольское 
balamut – «своевольный», «своенравный». Орошонское (на 
Памире) баламут – «крутень», «вихрь». Тюркизм bylga – 
«махать руками»; «мешать», «размешивать»; «пачкать», 
«вселять раздоры», «баламутить». Примеры: Баламутовка 
в Хмельницкой и Черновицкой обл.  

БАЛАНДА – (великорус.) «праздный шатун», «шленда» 
(образное). Рязанское, тамбовское, симбирское: род ботви-
нья, холодец из заквашенного на муке отвара свекольной и 
иной ботвы, с окрошкою. Вид лебеды, ботва, идущая на 
ботвинье. Торговое: сбитая, склоченная пенька, плохой и 
дешевый разбор; название это переносится и на др. товары; 
брак, негодный, швырковый, откидной разбор [В. И. Даль]. 

БАЛАНДА – (русское) "кушанье" (запеканка, ботвинья, суп); 
однако, баланда (в переносном смысле) – "медлительный, 
ленивый человек", "праздный шатун", "человек, любящий 
возиться в воде, в грязи, в песке" [Владимир Житников, 
1997]. <> Нп Баландино в Чесменском и Красноармейском 
р-н Челябинской области. 
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БАЛАНДА – (санскрит.) “Бала-н-да”, т. е. тюремная пища, 
буквально переводится с санскрита – “пожертвованная 
нисшедшему вниз Бала-деве”, так же, как и “бала-н-дар” – 
“слуга нисшедшего вниз Бала-девы” [Данилов, 2000]. 

БАЛАНДИ – (таджик.) «возвышенность», холм; баланд – 
высокий; бала – верхний (афган.); бал – холм, гора (хинди) 
в Гималаях. Примеры: Баландикиик (возвышенность коз-
лов), Калаибаланд (крепость на холме), Сангибаланд (ка-
менная возвышенность), Баландикургон (курган) в Таджи-
кистане.  

БАЛАНС – "равновесие"; "сводная ведомость". Из фр. balance 
– "весы", "равновесие". От лат. bilanx – "из двух чаш". 
(Фасмер). // В романских языках от сложения араб.  ба 
"вторая буква  с числовым значением – 2" и  ал-'аниях "со-
суд", "чашка" [Вашкевич Н.Н.]. 

БАЛАРУЖИНА – (великорус.) «лужа», «скоп грязной воды» 
(вятское) [В. И. Даль]. Ср. ложбина, лужица, лужа, лужи-
на. 

БАЛАС – (латыш. balas) «болото», «влажная низина», «пруд», 
«долина» [Невская, 1977]. 

БАЛАТАНКА – (русское) производное от слова болото. См. 
болото. 

БАЛАХАКА – (санскрит.) "грозное облако"; имя одного из 
четырёх коней Кришны [Махабхарата, 1982]. Раскладка: 
бала + хака. См. Кришна. 

БАЛАХАНА – (таджик., перс.) «высокий дом», «второй этаж», 
«верхняя комната», «чердак». Раскладка: бала + хана. См. 
русское балкан, балахна. 

БАЛАХНА – (великорус.) ворота настежь. Балахонка – ветря-
ная мельница, но не шатровая, а нового, простого устрой-
ства. Рыбный пирожок, не защипанный, а с прорешкою; 
расстегай, распашонка, тоболка. Балахна и балахонка 
(ниж.-бал.) – мера дров, принимаемая на варницах за еди-
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ницу: 10 арш. длины, 3 вышины в одно аршинное полено 
[В. И. Даль]. См. балахня, балахон. 

БАЛАХНА – (великорус.) ворота, одежа или рот настежь, 
нароспашь, относя это к небрежности; неряха, разиня. «Го-
ворят, коли кто не подпоясался: стоит Балахна полы рас-
пахня». «Город Балахна широко раскинут на юру» [В. И. 
Даль]. <> БАЛАХНА – город в Нижегородской обл. Рас-
положен на Балахнинской низине, на правом берегу Волги 
(Чебоксарское вдхр.). Известен с 1474. По преданию, после 
разгрома Новгорода Великого в 1478 Иваном III в Балахну 
были переселены новгородцы, положившие начало разви-
тию местных соляных промыслов. В 1536, после разорения 
Балахны казанским ханом Сафа-Гиреем, была заложена 
крепость на территории городского сада). В сер. XVII в. 
строили струги для Азовского похода, волжские баржи и 
др.; в 1845 началось строительство речных пароходов 
[Платонов, 2000]. 

БАЛАХНА – (русское) широко раскрытые ворота, широко 
открытый рот, разиня (уст.); свободная одежда, балахон. 
Отмечено знаменитым составителем великорусского сло-
варя Владимиром Ивановичем Далем; переносно – рот, т. 
е. устье реки, что отложилось в топонимии [Мурзаев, 
1984]. <> Р. Большая и Малая Балахна, впадающие в Ха-
тангский зал. моря Лаптевых. Возможно, сюда же Балахна 
на Волге выше гор. Горького; Балахна в Липецкой обл.  

БАЛАХНИНСКАЯ КУЛЬТУРА – (в археологии) – эпохи 
неолита (кон. 4-го – 3-е тыс. до н. э.) в Ср. Поволжье. На-
звана по стоянке у г. Балахна. Поселения из 3-4 полузем-
лянок с погребами и хозяйственными ямами. Каменные 
орудия, керамика. Хозяйство: охота, рыболовство.  

БАЛАХНЯ – (великорус.) «одежда мешком, не в меру широ-
кая» (Владимирская губ.) [В. И. Даль]. См. балахон. 

БАЛАХОН – (великорус.) «вообще летняя верхняя крестьян-
ская одежа, китель, парусинник, полотняник, холщовик, 
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покроя халатного или кучерского, обычно без боров; осо-
бенно с чёрной гарусной опушкой и такими же двумя кос-
тылями на спине; летник, холодник, рязан. белага; в Нов-
городской и Воронежской губ. – зипун из понитка; воло-
годское – холщёвой зипун сверх тулупа; в Псковской – и 
бабы носят летом холщёвой балахон; а местами зовут так и 
нанковый кафтан. Балахонный – относящийся до балахона. 
Балахонина (ворореж.) – род понитка на летние балахоны. 
Балахонник, балахонщик, балахонница, балахонщица – кто 
шьёт балахоны, торгует ими, носит их; балахонщина – кто 
ходит в них. Балахон с чёрными костылями – одежда обру-
севших, но не русских, а чудских племён; самый покрой 
без боров – финский» [В. И. Даль]. См. балахна, балахня. 

БАЛАХОНКА – (великорус.) «ветряная мельница, но не 
шатровая, а нового, простого устройства» [В. И. Даль]. См. 
балахна.  

БАЛАХОНКА – (великорус.) «мера дров, принимаемая на 
варницах за единицу: 10 арш. длины, 3 вышины в одно 
аршинное полено» (ниж.-бал.) [В. И. Даль]. См. балахня. 

БАЛАХТИНА – (русское) «небольшое болото»  (Владимир-
ская обл.) [Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. <> 
Балахта в Красноярском крае. См. балашиха.  

БАЛАШ – (осетинское и у ясогов в летописях) «густой лес» 
[Поздеев В. В.]. <> Озеро Малый Баляш в Чебаркульском 
районе Челябинской области. 

БАЛАШИХА – (русское) «луговое угодье», «луг» (Псковская 
обл.) [Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. <> 
БАЛАШИХА – город (с 1939) в Российской Федерации, 
Московская обл. БАЛАШОВ – (русское) город в Россий-
ской Федерации, Саратовская обл. Расположен на восточ-
ной окраине Окско-Донской равнины, на реке Хопре (при-
ток Дона). Известен с к. XVIII в. До 1780 дворцовое село 
Балашово, затем уездный город [Платонов, 2000]. См. ба-
лахтина. 
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БАЛБА – (русское) «толстый кусок бревна, которым раз за 
разом бьют по свае – балбал, или балба, баба. Этот же от-
рубок, закопанный в землю, назвали так же баба. И балбес 
– тоже закопанный в землю бес-бревно». Этот же древний 
корень языка русов можно встретить в словах баланс, ба-
лаган, балдахин, булава, болт, причём, независимо от того 
признаётся это слово русским или нет» [СФРЯ, 2006]. См. 
бал, балбал, балда, бълъ, бревно, ствол, сруб. 

БАЛБАЛ – (русское) «толстый кусок бревна, которым раз за 
разом бьют по свае – балбал, или балба, баба. Этот же от-
рубок, закопанный в землю, назвали так же баба. И балбес 
– тоже закопанный в землю бес-бревно». Этот же древний 
корень языка русов можно встретить в словах баланс, ба-
лаган, балдахин, булава, болт, причём, независимо от того 
признаётся это слово русским или нет» [СФРЯ, 2006]. См. 
бал, балбал, балда, бълъ, бревно, ствол, столб, сруб. 

БАЛБАЛ – (тюрк. balbal) «ритуальный камень, символизи-
рующий человека» [ДТС, 1969]. См. болван. 

БАЛБАЛ – (тюркизм) каменная баба, стела, ритуальный 
камень. Отмечено ещё в енисейских памятниках. «Термин 
балбал означал вертикально врытый у поминального со-
оружения камень, символизирующий убитого врага» [Л. Р. 
Кизласов, 1966]. См. баба каменная, болван, балван, балва-
ну, балабол.  

БАЛБЕС – (русское) «закопанный в землю бес-бревно» 
[СФРЯ, 2006]. От др.-рус. бал – бревно и бес – житель под-
земного царства. «Бревно в подземелье (к бесам)». См. бал, 
бълъ, балбал, балда, бревно, столб, ствол, сруб. 

БАЛВАН – (польск. balwan) «крупная глыба», «обломок 
горной породы»; «морская волна»; «вал». См. болван. 

БАЛВАН – (узбек. balvan) «борец», «силач», «герой», что 
заимствовано из перс. pählivan – то же [Фасмер, 1964, 1]. 
См. болван. 
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БАЛВАНУ – (венгер. balvanu) «идол», «кумир». См. болван. 

БАЛГАН – (турец. balgan) – «болото», «топь», «трясина», 
«лужа», «грязь». См. русское балкан, балда. 

БАЛГАС – (монгол.) «город»; старая форма – балгасун. 

БАЛГАСУН – (монгол. устаревшее) «город» [Мурзаев, 1984]. 
Раскладка: балга + сун. См. балгас, су, ус, балта, балган. 

БАЛДА – (русское) «заросшее мелкое озеро, изобилующее 
карасями» (Ярославская обл., Поволжье). Сравни балта – 
«болото». <> Большая Балда – дельтовый рукав Волги вы-
ше Астрахани и Малая Балда – проток там же. Арийские 
корни: «С корнем bald... известно около 40 латвийских то-
понимов, ряд литовских топонимов и древнепрусских» 
[Дамбе, 1970]. См. балта.  

БАЛДА – (русское) «обрубок бревна, которым можно ударить 
(дать), называется балда». «Этот же древний корень языка 
русов можно встретить в словах баланс, балаган, балдахин, 
булава, болт, причём, независимо от того признаётся это 
слово русским или нет» [СФРЯ, 2006]. См. бал, балбал, 
балда, бревно, ствол, сруб. 

Балда – «от арабского  بلداء  балда:' “дура”.» [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 50. Болезни духа.] См. 
Апис, балда, белая, боги, болван, бык, гвозди, Гера, Геракл, 
герои, герой, дурак, Зевс, зубр, Ио, Исида, карандаш, коро-
ва, мода, овод, одержимый, писать, психоз, татуировка, 
тело, Тот, тур, Уй, ум, фрейдизм, Фрейд, шизофрения.  

БАЛДАХИН – (нем. Baldachin), нарядный церемониальный 
навес над троном, парадным ложем, церковным алтарём 
(первоначально матерчатый, позднее каменный, деревян-
ный, металлический). В русском зодчестве известен с 11 в. 
(сень, киворий) [БЭС]. 

БАЛДОВИНА – (русское) «заросшее мелкое озеро, изоби-
лующее карасями» (Ярославская обл., Поволжье). Сравни 
балта – «болото». В Этимологическом словаре славянских 
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языков (Праславянский лексический фонд. 1974), возмож-
но, родственно балка. «С корнем bald <...> известно около 
40 латвийских топонимов, ряд литовских топонимов и 
древнепрусских» [Дамбе, 1970]. Яркий пример общности 
индоевропейских, индоиранских (арийских) языков. См. 
балда.  

БАЛДУИН – мужское имя, пóзднее производное, образован-
ное при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Владвен, Владвин 
[Петухов, 2003: 200]. 

БАЛЕТ – "искусство театрального танца". Первоисточник – 
итальянское baletto. Того же корня, что и бал (Черных). // 
От араб. талаб – "домогательство, требование (знаний)", 
синоним матмаъ, откуда математика. Талаб, в свою оче-
редь, происходит от ба:л – "голова", родственно билл – 
"шар", бе:з – "яйца", (боковое Д чередуется с боковым Л), 
ср. греч. орхема – "танец" и орхис – "яйца", буквально "по-
каз яиц" (оргия), ср. Большой от балетное шоу, т.е. показ 
яиц, первоначально брачный ритуал, перенесённый в верх-
ний секс (СКС), искусство (СКС) [Вашкевич Н.Н.]. Изна-
чально восходит к языку русов. См. любовь, юб, ёб, яб. 

БАЛИ – (инд.) «в индуизме владыка подземного мира, царь 
дайтьев. Вишну в облике карлика отвоевал у него небес-
ный и земной мир» [БЭС]. <> БАЛИ (Bali) – остров в Ин-
донезии, в составе М. Зондских о-вов. 5,6 тыс. км2, высота 
до 3142 м (вулкан Агунг). Главный город – Денпасар. 
Центр индонезийской культуры ("остров тысячи храмов). 
См. Вишну, Вышний, Бес. 

БАЛИЙ – (др.-греч.) «конь Ахилла, брат Ксанфа. Сын гарпии 
Подагры и Зефира». Раскладка: ба + лий. 

БАЛИЙ – (др.-рус.) «лекарь» (отсюда бальня или баня) 
[СФРЯ, 2006]. Ср. больно, боль, бальнеология. См. ба, бай, 
аббат, баяти, батя, атя, тятя, бе, баня. 
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БАЛИЙЦЫ – «народ в Индонезии на о. Бали и на западе о. 
Ломбок. 3,65 млн. человек (1992). Язык индонезийской 
ветви. Верующие – индуисты» [БЭС].  

БАЛИНАС – (литов. balinas) «болотистая местность», «боль-
шое болото» [Невская, 1977]. Раскладка: бали + нас. См. 
бала, бали. 

БАЛКА – (белорус.) «ров», «грязная яма на дороге», «грязная 
дорога» [Яшкин, 1971]. 

БАЛКА – (великорус.) дол, долина, раздол, ложбина, балчук, 
длинный и широкий природный овраг (южнорус.). В сте-
пях Малой и Новой Руси, балки образовались не между 
гор, которых нет, а меж двух степных кряжей; балки про-
легают такими же грядами, отрогами и рассохами, как в 
других местах горы. В балках ближе до воды, можно уст-
роить греблю, бывает и кустарник, и там охотнее селятся. 
Балкан (моск.) – угорье, придол, чищоба между лесом и 
нагорьем. Балочный –  относящийся до балки. Балчина 
(псковское) – осколок доски [В. И. Даль]. 

БАЛКА – (русское) «В отличие от оврагов балки имеют 
склоны пологие и задернованные или покрытые лесом» [Л. 
С. Берг. Географические зоны СССР. 1952, 2]. Владимир 
Иванович Даль [1912] приводит определение: балка – 
«дол», «долина», «раздел», «ложбина», «длинный, широ-
кий овраг между степными кряжами, где близко вода». 
«Термин широко распространён в южной и центрально-
чернозёмной полосе европейской части России» [Мурзаев, 
1984]. 

БАЛКА – (русское) «низменные местности» (Поволжье). <> 
Примеры: Орлова Балка в Кировоградской обл.; Сухая 
Балка на Дону в Ростовской обл.; Балка Грузская, Балка 
Касатая, Балка Лобова, Балка Терноватая, Бичевая Балка, 
Широкая Балка в Краснодарском крае; Балки и Балочки в 
Запорожской обл. со скифским некрополем Гайманова Мо-
гила; ст. Рогатая Балка Сев.-Кавк. ж.д.; ст. Балки Южной 
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ж. д.; Прямобалка в Измаильской обл. и много других на 
Украине и в южных областях России Красноречивый то-
поним – Бешеная балка, на конусе выноса которой распо-
ложен нп Казбеги; балка известна своими разрушительны-
ми селями. См. балда, болото.  

БАЛКА – (русское) «овраг в лесу» (Воронеж, Дон, Рязань); 
«низменные местности» (Поволжье); «яма на дне реки» 
(Псковская обл). Можно сравнить укр. балка – «овраг»; 
укр. диал. бавка – «сухая ложбина», «русло высохшей ре-
ки», «овраг» [Гринченко, 1958, 1], «лужа»; балище – 
«степной овраг», «узкая долина», «место, где была балка» 
[Марусенко, 1968]; в белорус. отмечено: балка – «ров», 
«грязная яма на дороге», «грязная дорога» [Яшкин, 1971]. 
Литов. bala – «болото»; латыш. bala – «долина» [Н. М. 
Шанский и др., 1961]. Этимологический словарь славян-
ских языков [1974, 1] связывает в один ряд: балка, балови-
на, болото. В этом словаре читаем: «В свете вероятного 
родства сербохорват. балка – ковыль с рус. балка – овраг, 
впадина, а также камыш, укр. балка – овраг, бавка – лужа 
представляется устаревшим мнение об отсутствии соответ-
ствий рус., укр. и польск. словам в других славян. языках». 
И далее: восходит к индоевроп. bhal – «светлый», «яркий», 
«белый». Сравни болото, балована, балдовина.  

БАЛКА – (русское) «сухая или с временным водотоком 
долина с плоским дном; конечная стадия развития овра-
гов» [БЭС]. Слово давно стало достоянием художествен-
ной литературы: «Наконец опустилась отлогостью в низ-
менную лощину – почти яр, – называемый в некоторых 
местах балками, – по дну которой лениво пресмыкался по-
ток» [Гоголь. Тарас Бульба]. «Дорога идёт, извиваясь меж-
ду кустарниками, опускаясь в небольшие овраги. Спустясь 
в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии 
балками, я остановился, чтобы напоить лошадь» [Лермон-
тов. Герой нашего времени].  
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БАЛКА – (русское) «яма на дне реки» (Псковская обл). 

БАЛКА – (русское) бревно (бал), соединяющее (къна) две 
стены называется балка. Звук н выпал после падения реду-
цированной ъ [ер] [СФРЯ, 2006]. От др.-рус. бал – бревно. 
См. бал, бълъ, балбал, балда, бревно, столб, ствол, сруб, 
остолоп. 

БАЛКА – (русское) наиболее развитая форма нормальной 
эрозии на равнинах и местностях со сложными формами 
рельефа. Отличается большими размерами. Асимметрич-
ные склоны подмываются меандрирующими временными 
потоками. В днище заметно сухое русло или цепочка боча-
гов [определение Д. Л. Арманда]. В степной полосе, как 
правило, коренные породы скрыты под толщей наносов, 
которые заросли растительностью – байрачным лесом или 
кустарником.  

БАЛКА – (укр.) «овраг»; укр. диал. бавка – «сухая ложбина», 
«русло высохшей реки», «овраг» [Гринченко, 1958, 1]. 

БАЛКА – 1) "четырехгранное бревно"; 2) "горизотальный 
брус, служащий связью между стенами", из немец. Balken 
(Ушаков). // От обратного прочтения араб. салуб – "быть 
прочным, крепким", сулб – "спинной хребет", "сталь", сал-
ба – "опора, подпорка". Родственно балясины, селяби.  
[Вашкевич Н.Н.]. 

БАЛКАН – (болгар. диал.) «большая гора, поросшая строевым 
лесом». 

БАЛКАН – (болгар. диал.) «лес, горный лес, сосновый лес». 

БАЛКАН – (болгар. диал.) «лесистый небольшой холм». 

БАЛКАН – (болгарское) «гора»; также болгар. диал. – «боль-
шая гора, поросшая строевым лесом»; «лесистый неболь-
шой холм»; «лес, горный лес, сосновый лес». <> БАЛ-
КАНСКИЕ ГОРЫ – то же, что Стара-Планина. См. русское 
балкан. 
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БАЛКАН – (русское) долина, пространство между лесом и 
нагорьем; подножие нагорья (Московская обл.) [Словарь 
русских народных говоров, 1966, 2]. Сравни болгар. балкан 
– «гора»; также болгар. диал. – большая гора, поросшая 
строевым лесом; лесистый небольшой холм; лес, горный 
лес, сосновый лес. Турец. balkan – «цепь крутых лесистых 
гор», но balgam, balgan – «болото», «топь», «трясина», 
«лужа», «грязь». Сопоставь со словом балка. Не лишена 
интереса семантическая связь таджик., перс. балахана – 
«высокий дом», «второй этаж», «верхняя комната», «чер-
дак». Интересна и связь с калмыц. балхан – «высокий бе-
рег», «сухая долина». Топонимический ареал оказывается 
очень большим: от Балканского п-ова и Балканского хреб-
та до Казахстана включительно, где есть несколько орони-
мов Балкан, Балкантау. Также Большие и Малые Балканы 
– хребты по левобережью Лабы на Северном Кавказе; Ба-
лаханы в Азербайджане; Большой и Малый Балхан в за-
падной Туркмении (туркмен. оригинал Улы Балкан и Кичи 
Балкан); Балканские переулки в Москве. 

БАЛКАН – (турец. balkan) «цепь крутых лесистых гор», но 
balgam, balgan – «болото», «топь», «трясина», «лужа», 
«грязь». <> БАЛКАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – в Туркмении. На-
селение 925 тыс. человек (1991). Адм. ц. – Небит-Даг. См. 
русское балкан. 

БАЛКАНО-КАВКАЗСКАЯ РАСА – входит в большую евро-
пеоидную расу. Характерны тёмные волосы и глаза, 
обильный волосяной покров на лице и теле, высокий рост, 
брахикефалия, широкое лицо. Распространена в странах 
Центр. и Юж. Европы (в Юж. Австрии, на севере Италии и 
Греции, в Югославии), на Кавказе, в Азии (луры, бахтиары 
и другие народы Зап. Ирана) [БЭС].  

БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – «на юге Европы. Омывает-
ся Средиземным, Адриатическим, Ионическим, Мрамор-
ным, Эгейским и Чёрным морями. Северная граница про-
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ходит от Триестского зал. к р. Сава и далее по Дунаю до 
устья. В рельефе преобладают горы – Стара-Планина, Рила 
(до 2925 м), Родопы, Динарское нагорье, Пинд; низменно-
сти невелики (Верхнефракийская, Фессалийская), на тер-
риторию Балканского п-ва заходят южные части Средне-
дунайской и Нижнедунайской равнин. На Балканском п-ве 
расположены (полностью или частично) Албания, Болга-
рия, Босния и Герцеговина, Греция, Македония, Румыния, 
Словения, Турция, Хорватия, Югославия» [БЭС].  

БАЛКАНЫ – «Десятки тысяч, миллионы читателей наших 
восхищались подвигами древних греков, принося огонь 
людям вместе с Прометеем, штурмуя Трою с Агамемно-
ном, странствуя с Одиссеем, взлетая в небо с Икаром и Де-
далом... Но лишь единицы из этих читателей брали на себя 
труд заглянуть в энциклопедии и справочники, поинтере-
соваться – откуда взялись боги и герои. Да и зачем, спра-
шивается, если в учебниках, во всей популярной литерату-
ре ясно и чётко написано, что они древнегреческие – и 
точка. И всё же дотошный и любознательный человек от-
крывал малотиражные и труднодоступные научные изда-
ния – и удивлению его не было конца и края, ибо там про-
тив 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 за-
несены в Древнюю Грецию со стороны или остались от 
некого таинственного догреческого населения Средизем-
номорья. То есть, ниточка для этого любознательного чи-
тателя обрывалась, так как ни один из научных трудов не 
указывал, что же это за «население» такое. И дальнейшие 
розыски становились бессмысленными (по крайней мере, 
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именно такое впечатление оставалось у читателя-
непрофессионала по прочтении научных трудов, ведь в не-
которых 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, по-
родившие 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 наро-
дов, Юрий Дмитриевич Петухов не касался мифологий и 
вопросов происхождения теонимов, доверяя другим учё-
ным и исследователям: мол, на нет и суда нет, неразреши-
мых загадок в истории хоть отбавляй. Но прослеживая пу-
ти перемещения этносов и определяя местоположения 
прародин индоевропейцев, он убедился, что более семиде-
сяти процентов всей топонимики (географических назва-
ний) Эгеиды, Троады, Балкан, Апеннин и, в целом, Среди-
земноморья носит ярко выраженный славянский характер с 
древнейших времён. Это однозначно указывает на этнос, 
населявший данные территории» [Петухов, 2005: 239]. 

БАЛКАНЫ – «Скандинавия, побережья Северного и Варяж-
ского морей в 1 тыс. н. э. были населены славянами, руса-
ми, то есть основными и прямыми наследниками праиндо-
европейцев, носителей праиндоевропейского языка. Кто 
же окружал скандинавов-славян? С востока – те, кого при-
нято называть восточными славянами и в чьей этнической 
принадлежности нет сомнений. С юга и юго-востока – 
прибалтийские, поодерские, полабские славяне, руги, ве-
неды, руяне, вильцы, сорбы и т. д., то есть, опять-таки 
представители всё той же необъятной и могучей славян-
ской общности. Эта общность простиралась далеко на юг, 
вплоть до венецианско-венедских, северо-италийских зе-
мель, Балканского полуострова с его автохтонным славян-
ским населением. Малой Азии, ещё не тюркизированной, с 
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преобладающим коренным славянством» [Петухов, 2003: 
171]. См. арии, русы. 

БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК – карачаево-балкарский [Ожегов, 
1994]. 

БАЛКАРЦЫ – «народ (самоназвание – таулула) в Российской 
Федерации, в Кабардино-Балкарии (ок. 71 тыс. человек). 
Язык карачаево-балкарский. Верующие – мусульмане-
сунниты» [БЭС]. 

БАЛЛАДА – (великорус.) балада – лирическое стихотворное 
повествование, основанное на предании (раскладка: бал + 
лада). Балладный –  относящийся до баллады; балладник – 
сочинитель баллад, которые пелись напр. в Шотландии, 
как у нас в Малороссии думы [В. И. Даль]. См. лад, Лада, 
лады, бал, балл, баллы. 

БАЛЛАДА – (франц. ballade) «во французской литературе 14-
15 вв. лирический жанр твёрдой формы. Лироэпический 
жанр английской народной поэзии и аналогичный ему 
жанр поэзии романтизма (И. В. Гёте, В. А. Жуковский)» 
[БЭС].  

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

БАЛЛАДА – раньше балад – заимствование из фр. ballade, 
которое через провансальское balade – восходит к balare – 
"танцевать". (Фасмер). // От араб. бали:т или билли:т 
"красноречивый", откуда мубаллат "украшенная речь". 
(М., с. 47). Корень тот же, что в булбул – "соловей", "крас-
норечивый" [Вашкевич Н.Н.]. 

БАЛЛАСТ – (нидерл. ballast) «груз (вода, песок и т. д.), поме-
щаемый на судно для улучшения его мореходных ка-
честв». Раскладка: бал + ласт. 

БАЛЛАСТ – "груз, специально принимаемый на судно для 
улучшения его мореходных качеств, устойчивости". // От 
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обратного прочтения араб. تصلب тасаллаб "укрепляться" 
[Вашкевич Н.Н.]. 

БАЛМАГА – (великорус.) «крышка на перегонном кубе», 
«шелом», «колпак» [В. И. Даль]. 

БАЛНЕУМ – (латин. balneum) «баня», «ванная», переносно – 
«купание». Ср. балдеть. См. баня. 

БАЛОБАН – (великорус.) вид большого сокола, употребляе-
мого для травли зайцев, Falco lanarius (сибирское). Балбес, 
болван, неотёсанный, глупый человек; особ. употреб. если 
взрослый дурит, ребячится. Балобаново перо; балобанье 
гнездо. Балобанить (ниж.) – промышлять воровством, 
кражей. Балобан (татарск.) – жеребец [В. И. Даль]. См. ба-
лабан. 

БАЛОБАН – «хищная птица семейства соколиных. Длина до 
60 см. В степях, лесостепях и горах Евразии. Ценится, осо-
бенно на Ближнем Востоке, как ловчая птица» [БЭС].  

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

БАЛОК – (русское) «временное жильё – домик, установлен-
ный на полозьях» (Север) [Ожегов, 1994]. 

БАЛОР – (кельт.) «в кельтской мифологии один из предводи-
телей форморов, который мог сразить целое войско смер-
тоносным взглядом своего единственного глаза» [БЭС]. 
См. кельты, колты, сколоты, колды, колдуны, галлы, га-
латы. 

БАЛТА – (болгар. диал.) «болото» как заимствование из 
румын., куда слово вошло из староболгар. [Григорян, 
1975].  

БАЛТА – (великорус.) вообще топор, секира, дровяник 
(оренб.), особенно же узкий, азиятский топор, втрое уже 
плотничьего (татар.) [В. И. Даль].  
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БАЛТА – (гагауз.) «болото», «низина, неудобная для земледе-
лия» [Мурзаев, 1984]. <> БАЛТА – город (с 1797) на Ук-
раине, Одесская обл., близ ж.-д. ст. Балта [БЭС]. 

БАЛТА – (итал. диал. balta) «грязь» [Григорян, 1975]. 

БАЛТА – (румын. balta) «болото», «озеро», «пруд» [Григорян, 
1975]. <> Оз. Балта Сухая в Румынии [Белецкий, 1972]. 

БАЛТА – (славянское) «нижняя часть речной поймы, обычно 
залитая водой и не пересыхающая даже в межень» (Ниж-
ний Дунай) [Мурзаев, 1984].  

БАЛТА – (славянское) заболоченная долина, болото (Карпа-
ты). В старославян. и болгар. блато; рус. болото. Молдав. 
балтэ – «болото»; румын. balta – «болото», «озеро», 
«пруд»; албан. balte – «топь», «болото»; итал. диал. balta – 
«грязь»; греч. валтос – «болото»; гагауз. балта – «боло-
то», «низина, неудобная для земледелия» [Мурзаев, 1984]. 
В болгар. диал. отмечена и форма балта – «болото» как 
заимствование из румын., куда слово вошло из старобол-
гар. [Григорян, 1975]. Сравни литов. bala – «грязь», «лу-
жа», «болото», baltas – «белый»; латв. bala – «болото», 
«мокрое глинистое место». <> Балта Нижнего Дуная, 
Браиловская Балта, Яломицкая Балта в дельте Дуная, Балта 
в Одесской и Новосибирской обл. А. А. Белецкий [1972] 
отмечает нп Балтос, Балтетси в Греции; Балтика, Балтий-
ская Русь. См. балда.  

БАЛТЕ – (албан. balte) «топь», «болото» [Мурзаев, 1984]. 

БАЛТИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – «группа родственных языков, 
относящихся к индоевропейской семье языков. Западно-
балтийские: прусский, ятвяжский (вымершие в 17-18 вв.); 
восточно-балтийские: литовский, латышский, вымершие 
куршский, селонский и некоторые др.» [БЭС]. 

БАЛТИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – группа индоевропейской языковой 
семьи; по мнению доктора филологических наук Леонтье-
ва Алексея Алексеевича, к ним относятся так называемые 
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летто-литовские – латышский и литовский. Во многих от-
ношениях близки к группе славянских языков [Леонтьев, 
1976]. См. славяне, русы, арии. 

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ – внутриматериковое море Атланти-
ческого ок., у берегов Сев. и Ср. Европы (др.-рус. Варяж-
ское). Соединяется с Северным м. Датскими проливами. 
Крупные острова: Борнхольм, Готланд, Эланд, Сааремаа, 
Хийумаа, Рюген, Аландские. Крупные заливы: Ботниче-
ский, Финский, Рижский. В Балтийское м. впадают реки 
Нева, Зап. Двина (Даугава), Неман, Висла, Одра. Основные 
порты: Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Лиепая, Клайпеда, 
Калининград, Гданьск-Гдыня, Щецин, Росток, Киль, Лю-
бек, Копенгаген, Мальме, Стокгольм, Лулео, Турку, Хель-
синки. Курорты: Юрмала, Лиепая, Колобжег, Устка, Хе-
рингсдорф и др.  

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ – Северное и Балтийское моря были в 
IV-X веках, в так называемую «эпоху викингов», внутрен-
ними русскими морями. Это непреложный факт, подтвер-
ждаемый всем собранным на сегодняшний день научным 
материалом (подробнее в трудах Ю. Д. Петухова «Варяги» 
и «Вандалы»), подтверждаемый всей историей европей-
ской цивилизации [Петухов, 2003: 65]. 

БАЛТИКА – (великорус.) «народная память сохранила сведе-
ния не о балтийской, а о приднепровской родословной Рю-
рика. Факт русского происхождения его имени опирается 
на северные предания, согласно которым подлинное имя 
Рюрика было Юрик и явился он в Новгород из Приднепро-
вья. Новгородцы "залюбили" его за ум-разум и согласи-
лись, чтобы он стал "хозяином" в Новограде. (Р)Юрик на-
ложил на каждого новгородца поначалу небольшую дань, 
но затем стал постепенно её увеличивать, пока не сделал её 
невыносимой (что впоследствии усугублялось с каждым 
новым правителем). Эту удивительную и важнейшую для 
понимания русской истории легенду записал и опублико-
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вал в конце 70-х годов ХIХ века известный собиратель се-
верного фольклора Елпидифор Васильевич Барсов (1836-
1917)» (Дёмин В. Н. Варяги – последние пассионарии Севе-
ра. // "Мир Севера". 1999. № 3-4). См. Юр, Юра, Ур, Ура. 

БАЛТИКА – «В Центральной, Северной, Восточной Европе в 
1 тыс. н. э., до католической, романо-«германской» (антро-
пологически – средиземноморскорасовой) экспансии без-
раздельно 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 
«дранг нах норден», осуществляемого планомерно и по-
следовательно вот уже пятнадцать веков. При научном 
подходе к проблеме миф о неких пассионарных «герма-
ноязычных белокурых бестиях» и прочих «шведах-
господах» в VII-XII веках лопается словно мыльный пу-
зырь. В циркумбалтийской зоне, захватывающей и побе-
режье Северного моря проживали славяне-русы, варяги. 
Их можно называть по территориальному признаку скан-
динавами, и «норманнами»-«северными людьми». Но сле-
дует помнить, что скандинавы-норманны были того же ро-
да-племени, что и славяне Восточной и Центральной Ев-
ропы. Следует помнить, что для рассматриваемого периода 
русы-славяне были не только автохтонным, но и основ-
ным, преобладающим населением Европы (до сих пор сла-
вяне, несмотря на то, что до 50-60% их было ассимилиро-
вано и стало «шведами, немцами, австрийцами» и т.д., яв-
ляются в Европе самой крупной этническо-языковой груп-
пой, превышающей по численности, как германцев, так и 
романцев)» [Петухов, 2003: 163]. См. арии, русы. 

БАЛТИКА – «Всю Центральную Европу и всё побережье 
Балтийского и Северного морей до экспансии германцев 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 64 

XI-XIII веков с самой глубокой древности населяли русы-
славяне» [Петухов, 2003, 64]. 

БАЛТИНИТ – (великорус.) «каменная порода, открытая близ 
Екатеринбурга, у озера Балтина» [В. И. Даль]. 

БАЛТОС – (греч.) «болото». <> Нп Балтос, Балтетси в Греции 
[Белецкий, 1972]. См. балта. 

БАЛТО-СЛАВЯНЕ – «Фарерские острова, фарерцы. В основ-
ном переселенцы из Норега-Норвегии, норвежцы. Антро-
пологический тип тот же, балтийский, западно-славянский. 
Самоназвание – фэройнгары. Слово состоит из двух час-
тей. Первая, по-видимому, от энглизированного позже эт-
нонима «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 слово-
образующее «er» – "он" вторично, не имеет глубокой ар-
хаики и развилось достаточно поздно через посредство 
славяно-балтских языков, оно уже не несло и не несёт пер-
вичной смысловой нагрузки, как и «Herr» – «господин, хо-
зяин». Оба эти немецких слова развились из славяно-
русского «арь-ярь» (к примеру, славянское «Яровит» пре-
образуется 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 фа-
рерцев принимали участие и кельты – этнос, отпочковав-
шийся 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 от-
ношении, не далее, чем нынешние поляки, скажем, от рус-
ских. В 1 тыс. н. э. это были ещё два близкородственных 
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этноса. И потому вливание кельтской компоненты в любой 
славянский этнос мы не можем рассматривать как чуже-
родное. Фарерцы-варанц-яры VII-XII веков – это русы-
славяне» [Петухов, 2003: 151]. См. арии, русы. 

БАЛТЫ – «Современная академическая наука не в состоянии 
дать определённого ответа, откуда взялись те или иные на-
роды даже в чисто географическом плане, постоянно ссы-
лаясь на то, что одни пришли из Малой Азии, другие вы-
шли 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 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, ли-
кийцев, пелазгов, этрусков, "древних греков", кельтов, ро-
манцев, германцев, балтов, западных и южных славян, 
иранцев, индусов (белых) и так далее и был народ индоев-
ропейцев-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. Час-
то они, эти вычленившиеся сыновние племена и народно-
сти, опережали в своём дальнейшем развитии базовый от-
цовский суперэтнос, приобретая свои отличительные чер-
ты, свои традиции, становясь по мере окончательного вы-
членения самостоятельными народами» [Петухов, 2000: 
14]. 
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БАЛТЫ – «языковая группа-общность». «Арийцы (арии) – это 
самоназвание того праэтноса, который научный мир ус-
ловно называет древними индоевропейцами (праиндоевро-
пейцами). 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 по-
родил сначала языковые группы-общности (кельты, ро-
манцы, германцы, индоиранцы, славяне...), а затем и наро-
ды (русские, немцы, индусы, шведы...). Однако какой-то 
незримый «интернациональный» цензор милостиво дозво-
ляет называться арийцами (ариями) только иранцам и ин-
дусам, 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 митан-
нийцев, скажем, или аккадцев, запрещает называться 
арийцами-ариями. Это столь же вненаучно и нелепо, как, 
например, если бы мы запретили арабам и евреям назы-
ваться семитами, оставив это право только за древними 
амореями и арамеями». [Петухов, 2003: 141]. <> Балтий-
ское море. 

БАЛТЫ – с IV по X века в "эпоху викингов" в ареале бытова-
ния так называемых "викингов", то есть в циркумбалто-
нордической этногеографической зоне проживали русы-
славяне; отдельными этническими вкраплениями в данной 
зоне мы можем считать лишь немногочисленные племена 
финно-угорского, самоедского, доиндоевропейского про-
исхождения, а также разрозненные семьи и общины быв-
ших позднеримских поселенцев [Петухов, 2003, 67]. 

БАЛТЫ (балтийские племена единого суперэтноса) – «засе-
ляли в 1-м тыс. н. э. территорию от Юго-Зап. Прибалтики 
до Верх. Поднепровья и бас. Оки (см. Голядь). Хозяйство: 
земледелие и скотоводство. Восточные балты на рубеже 1-
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2-го тыс. н. э. вошли в состав древнерусской народности. 
Западные балты (жямайты, земгалы, курши, латгалы) – 
предки современных латышей и литовцев» [БЭС].  

БАЛТЭ – (молдав.) «болото». См. балта. 

БАЛТЭРЭЦ – (молдав.) «юго-восточный ветер в Молдавии, 
дующий со стороны гор. Балты». 

БАЛУ – (семит.) «древнее общесемитское божество плодоро-
дия, вод, войны (Баал – Ваал). Почитался в Финикии, Па-
лестине и Сирии, затем его культ распространился на запад 
(в Египет, Грецию и др.)» [БЭС]. См. Вол, Волос, Велес, 
Баал. 

БАЛУДА – (великорус.) омут, уямь; это притон водяниц, 
албаст, варьков и прочей челяди водяного (арханг.) [В. И. 
Даль]. M. Фасмер [1964, 1] предположительно видит: ба 
(междометие) + луда. Раскладка: ба + луда; балу + да. См. 
Балу, луда, ба, челядь.  

БАЛУКТАН – (эвенк.) «холмистая местность», «кочковатое 
место». Заимствование из русского – валун. См. балуна. 

БАЛУМБА – (русское) внутриводные льды, имеющие форму 
ледового столба в виде перевёрнутого усечённого конуса; 
при всплывании на поверхность реки покрыты шапкой 
кристаллического льда (на Ангаре). На Севере и в Сибири 
называются пятры. [Мурзаев, 1984]. См. пятро, пятры.  

БАЛУНА – (эвенк.) неровное каменистое или кочковатое 
место, холмистый. [Комаров, 1967]. Эвенкийское балуктан 
– «холмистая местность», «кочковатое место». Заимство-
вание из русского – валун. <> Пример: Хребет Балуна в 
Эвенкийском АО. Ср. Балу. См. валун. 

БАЛФЕН – (баварско-тирольское balfen) «нависающая ска-
ла», «каменная глыба». Ср. palfen. Раскладка: бал + фен. 
См. болван, фен, бал. 
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БАЛХАН – (калмыц.) «высокий берег», «сухая долина». 
Раскладка: бал + хан. См. русское балкан, бархан, хан. 

БАЛХАШ – (неизвестное по происхождению) «кочковатое 
болотистое место»; «топь». В настоящее время в живой 
речи казахи (киргиз-кайсаки) данное слово не употребля-
ют! Встречается исключительно в виде собственных гео-
графических названий [Конкашпаев, 1951]. То есть, топо-
ним достался в наследство от прежних обитателей этих 
мест. В бронзовом веке здесь обитали арии, вот в их лек-
сиконе и следует покопаться. Сравни: тувинское балгаш – 
«грязь», «болото»; тюрк. палгаш – «глина», «ил», «кочко-
ватая топь» в Южной Сибири. <> БАЛХАШ – город (с 
1937) в Казахстане, Джезказганская обл., пристань на се-
верном берегу оз. Балхаш. БАЛХАШ – бессточное озеро в 
Казахстане, в Балхаш-Алакольской котловине. Балхашино 
в Казахстане; р. Балгаштыг, р. Балгаштыг-Хем в Туве. 

БАЛЧИК – (русское) «базар», «рыбный базар» (балчук). 
Термин, широко распространённый на юге России. Балчык 
– влажная земля, глина, жидкая грязь, болото (тюрк.); ка-
зах. – балшик, азерб.– палчыг. Э. В. Севортян [1962] счита-
ет древним заимствованием из половецкого balcuq, мон-
гол. балчиг – «болото», «трясина». Глубокий след в топо-
нимии. гор. Балчик на Черноморском побережье в Болга-
рии. 

БАЛЧИНА – (великорус.) облачина, облако (псков.) Балчить-
ся и балоснить – становиться облачным, хмариться. На 
небе балчится [В. И. Даль]. 

БАЛЧИХА – (русское) «базар»; «там, где грязно». Термин, 
широко распространённый на юге России. Балчык – влаж-
ная земля, глина, жидкая грязь, болото (тюрк.); монгол. 
балчиг – «болото», «трясина»; казах. – балшик, азерб. – 
палчыг. Э. В. Севортян [1962] считает древним заимство-
ванием из половецкого balcuq. Глубокий след в топони-
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мии. Палчыглы и Палчыгоба в Азербайджане; г. Палчыглы 
в Армении; скала Балчиккая в Крыму. 

БАЛЧУГ – (русское) «базар»; «там, где грязно». Термин, 
широко распространённый на юге России. Сравни: балчык 
– влажная земля, глина, жидкая грязь, болото (тюрк.); ка-
зах. – балшик, азерб. – палчыг; монгол. балчиг – «болото», 
«трясина». Э. В. Севортян [1962] считает древним заимст-
вованием из половецкого balcuq. <> Глубокий след в топо-
нимии. Улица Балчуг в Москве. Большой Балчуг в Красно-
ярской лесостепи. Старый базар в гор. Горьком Балчуг, 
ныне забытое название и забытая толкучка. 

БАЛЫК – (великорус.) солёная и провесная осетровая (и 
других сходных рыб) хребтовая полоса; крупная кефаль, 
рыба Mugil Cephalus (крымс.). Балчук – рыбный торг, при-
воз, базар. Балыковина – мясо балыка, часть его. Балыко-
вый, балычный – относящийся до балыка. Балычник –  де-
лающий балыки; торгующий ими; охотник до них. Балыч-
ня – лёгкое строение на столбах, крытое камышом, для 
спенья или вялки балыка; род сушила (черноморск.) [В. И. 
Даль]. 

БАЛЫК – (русское) «солёная и провяленная хребтовая часть 
красной рыбы» [Ожегов, 1994]. 

БАЛЬДР – (др.-исл.) «господин», «в скандинавской мифоло-
гии один из богов-асов, юный и прекрасный бог весны, 
сын Одина и Фригг. Связный прозаический рассказ о 
Бальдре содержится в "Младшей Эдде"; в эддической по-
эзии ему посвящено стихотворение "Сны Бальдра". Миф о 
смерти Бальдра связан с эсхатологическими представле-
ниями о гибели богов и всего мира» [БЭС].  

БАЛЬДР – мужское имя, пóзднее производное, образованное 
при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Володар, Владарь – 
Бальдр (и здесь характерная трансформация "влад" в 
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"вальд – бальд"), Вальдере, Вальтарий, а также более позд-
ние Вальтер, Тибальд [Петухов, 2003: 199]. 

БАЛЬДР – Процесс имяобразования у поздних "германцев", 
немцев-дойче, шведов, датчан, норвежцев весьма и весьма 
ограничен, хотя они также в основном использовали имена 
русов, подвергая их переработке в своей узкой языковой 
среде. Например, имя русов Владр, получавшее в славян-
ском мире самые разнообразные производные, в позд-
не"германском" мире превращалось в застывшие формы 
типа Бальдр и Вальтер [Петухов, 2003: 205]. 

БАЛЬЗАМ – "крепкая настойка на душистых травах". Под 
этим названием в старой Руси были известны различные 
алкогольные напитки. От греч.  балдамон – "душистая 
смола". (Сомов). // Араб. балсам – от обратного прочтения 
араб. же  МСЛБ "укрепляющее" с эмфатизацией С. Родст-
венно балык, балясины. [Вашкевич Н.Н.]. 

БАЛЬЗАМОН – (греч. balsamon) «ароматическая смола». 
«Бальзамы – природные вещества, в состав которых входят 
эфирные масла и растворенные в них смолы, ароматиче-
ские и другие соединения. Используют в медицине, микро-
скопической технике и т. д.» [БЭС]. Раскладка: баль + за-
мон. Ср. боль, замок. 

БАЛЬКА – (великорус.) «овца» (вологодское) [В. И. Даль]. 
См. баран. 

БАЛЬНИК – (великорус.) колдун, ведун, волшебник, знахарь; 
шутник, проказник (ср. баить и бал). Балить – шутить, 
проказничать (тверское), вероятно от старорус. балий, ба-
лия [В. И. Даль]. См. ведун, колдун. 

БАЛЬНЯ – (др.-рус.) «баня» [СФРЯ, 2006]. Ср. больно, боль, 
бальнеология. См. ба, баня, балий. 

БАЛЮСТРАДА – (рус.) “перила из фигурных столбиков, 
ограждающие балконы, лестницы”; от фр. balustrade < ит. 
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balaustro – колонка. (БЭКМ). // От рус. балясины [Вашке-
вич Н. Н.]. 

БАЛЯ – (великорус.) «овца» (вологодское) [В. И. Даль].  

БАЛЯ – (великорус.) балька, овца, овечка, ярочка, ягня; 
балечий –  поярковый (перм. вологодск.). Баль-баль, при-
зывная кличка овец. [В. И. Даль.] <> Гора Баля на Урале. 

БАЛЯБА  – (великорус.) «рохля, разиня, ротозей» (арханг.) [В. 
И. Даль]. 

БАЛЯСИНА – (русское) «столбик, поддерживающий перила, 
называется балясина». «Этот же древний корень языка ру-
сов можно встретить в словах баланс, балаган, балдахин, 
булава, болт, причём, независимо от того признаётся это 
слово русским или нет» [СФРЯ, 2006]. См. бал, бълъ, бал-
бал, балда, бревно, столб, ствол, сруб. 

БАЛЯСИНЫ – (рус.) "невысокие фигурные столбики, под-
держивающие перила лестниц, балконов и т.д." // От об-
ратного прочтения получилось араб. саллаба "укреплять", 
"делать прочным". Родственно балка, балык, бальзам, се-
лябы [Вашкевич Н.Н.]. 

БАМАНА – «язык группы манде (бамбара), распространён в 
Мали и на соседних территориях. Письменность на основе 
латинского алфавита» [БЭС].  

БАМБАЙ – (великорус.) растение из рода мяуна (Valeriana), 
степная свеча (сибирское) [В. И. Даль]. 

БАМБАРА – «народ группы мандинго (бамана) в Мали, Кот-
д'Ивуар, Гвинее, Гамбии и др. Язык бамана. По религии в 
основном мусульмане-сунниты, часть сохраняет традици-
онные верования» [БЭС].  

БАМБЕРЕК – (великорус.) см. байбарак [В. И. Даль]. 

БАМЬИ СУЧЬЯ – (великорус.) растение Hybiscus esculentus 
[В. И. Даль]. 
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БАН – (др.-рус.) «возвышение». Этот корень довольно часто 
встречается в русском языке. Большая по размерам банду-
ра – музыкальный инструмент с натянутыми на бочку 
(бан) струнами. Другой музыкальный инструмент – за-
бранная с обеих сторон кожей бочка (барабан). Отдельно 
нужно сказать о бочке. Бочки эти делает бондарь, дарящий 
людям радость в виде отлично выполненного деревянного 
бона. Те же боны или бочки, возвышающиеся над водой, 
плавают в заливе, ограждая порт от непрошеных гостей. А 
уж если банъ – большая бочка, то маленькая бочка – банка. 
Очень многообразно его проявление. Как морской термин, 
это слово означает песчаную отмель, в море и сиденье в 
кубрике. А именно, бочка, которая возвышается над палу-
бой настолько, что можно свесить ноги, служила сиденьем 
в кубрике. Банка, как и русская лавка, служила «рабочим 
местом» менялам и ростовщикам. Отсюда и пошло назва-
ние банк, как кредитное учреждение и фраза «Деньги на 
бочку». Значительно возвышается над головой или над 
грудью красиво связанный из лент бант, над поврежден-
ной конечностью бандаж из бинта, высоко висит банан… 
Народ поднимается на бунт, почтовый клерк поверх пись-
ма клеит бандероль» [СФРЯ, 2006].  

БАНАНОЕДЫ – "птицы семейства кукушковых", родина – 
средняя и Южная Африка. "Имя весьма мало к ним подхо-
дит", поскольку питаются в основном почками растений, 

ягодами и семенами (см. Брэм, Т.2, с.136). ♦ От ар. بیان 
баййа:н "ясновидящий", + рус. ведуны. Искажённая рус-
ско-арабская билингва как сорока – воровка. Имя связано 
с поверьем о способности кукушки предсказать количество 
оставшихся лет [Вашкевич, идиомы]. 

БАНГПУТИС – (балт.) «в балтийской мифологии божество 
стихий воды, бури и ветра» [БЭС]. Раскладка: банг + пу-
тис. Ср. путь, банка. 

БАНД – (афганское) «плотина», «преграда». 
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БАНД – (иранское) «вал, преграда». <> БАНДА (Banda) – 
межостровное море Тихого ок., в Индонезии, между о-
вами Серам, Юго-Восточные, Ветар и др. Порт Амбон (на 
о. Амбон) [БЭС]. См. банджар. 

БАНД – (таджик.) «укрепление», «плотина», «запруда». 

БАНД – (талышское) «гора», «вершина». См. дарбанд. 

БАНД – (хинди) «плотина» (бадх). Термин широко бытует на 
Кавказе, в Средней Азии, на Балканах и Ближнем Востоке. 
Иранское банд – «вал, преграда». Таджикское банд – «ук-
репление», «плотина», «запруда»; афганское банд – «пло-
тина», «преграда»; талышское банд – «гора», «вершина». 
Интересно, что в Белуджистане слово имеет значение 
«горный хребет». Дериваты: перс. бендер – «порт», «га-
вань», «приморский город», бендаб – «плотина», «запру-
да», «песчаный или каменистый холм в устье реки или у 
входа в залив», «остров», бендергах – «гавань», «порт», 
«проход» [Савина, 1971]; таджик. дарбанд – «теснина», 
«узкий проход в горах», бандиоб – «плотина». На Балканах 
отмечено бент – «плотина», «запруда», «искусственный 
водоём», а в Браиловской Балте (Румыния) бент – «плоти-
на», «вал», но и «озеро»; в Сомали bender, bandar – «го-
род», «порт», «гавань». Иранское бенд (бент) – застава, 
плотина, укреплённый горный проход, ущелье, крепость. 
<> Дербент в Дагестане, где дёр, дар – «ворота», «дверь», 
«проход» (сравни Дарваза в Средней Азии); Бандихон в 
Сурхандарьинской обл.; г. Дзульбанд и нп Бандисафед в 
Таджикистане; Алмабанд – яблочная гора в Талыше; Бен-
дери (Бендер) в Южной Осетии; Бендеры на Днестре в 
Молдавии; Каррыбент и Солтанбент в Туркмении; плотина 
Абдуллахан-Банди в Нурати иском хр. в Узбекистане; м. 
Бендован на Каспийском побережье в Азербайджане. В 
словаре В. И. Савиной [1971] приводится 15 топонимов 
Ирана, образованных с участием этого термина, среди них 
имена двух крупнейших портовых городов: Бендер-Шах и 
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Бендер-Аббас. Кроме того, 11 иранских топонимов имеют 
в своём составе словосложение дербент.  

БАНДА – (итал. banda) «группа вооружённых людей, совер-
шающих совместно преступные действия; в широком 
смысле – всякая преступная шайка».  

БАНДА – «народ в Центральноафриканской Республике и 
Заире. Язык банда. Сохраняют традиционные верования» 
[БЭС]. <> БАНДУНДУ (Bandundu) (б. Баннингвиль), город 
на западе Заира, у слияния рек Квилу и Кванго, админист-
ративный центр обл. Бандунду.  

БАНДАР – (bandar) «город», «порт», «гавань» (bender) (Сома-
ли). См. банд, бендаб, бендер, дарбанд. 

БАНДЖАР – «народ в Индонезии (главным образом на о. 
Калимантан) и Малайзии. Говорят на диалекте малайского 
языка. Верующие – мусульмане-сунниты» [БЭС]. <> 
БАНДЖАРМАСИН (Banjarmasin) – город и порт в Индо-
незии, на о. Калимантан, административный центр пров. 
Юж. Калимантан. БАНДУНГ (Bandung) – город в Индоне-
зии, на о. Ява, административный центр пров. Зап. Ява. 

Банджо – «Негритянское банджо, от русского бандура, имеет 
пять струн. Негры нашли правильное количество струн на 
банджо не сразу. Когда банджо попало в Америку (его ту-
да в 17 веке завезли из Западной Африки), оно было разно-
струнным. И только к девятнадцатому веку наиболее чув-
ствительные негры сказали: пять лучше». «Это может по-
казаться странным, но древние цивилизации пронумерова-
ны согласно номерам цветов солнечного спектра. Африка 
– пятый регион; цвет – голубой». [Вашкевич Н. Н. Симия. 
М., Белые альвы, 2006. Урок 30. Древние цивилизации. 
Африка.] См. Аллах, Атлас, Африка, блюз, Будда, голубая, 
евнух, ебен, корица, крест, лев, Ливия, негры, перст, рабы, 
султан, царь, цепь, чёрный, язык, янь. 
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БАНДИОБ – (таджик.) «плотина»; дарбанд – «теснина», 
«узкий проход в горах». Раскладка: банди + об. См. банд, 
об, аб, ёб, яб. 

БАНДУРА – (польск. bandura) «украинский музыкальный 
инструмент. Родствен цитре. Известен с 15-16 вв.» [БЭС].  

Бандура – «Негритянское банджо, от русского бандура, 
имеет пять струн. Негры нашли правильное количество 
струн на банджо не сразу. Когда банджо попало в Америку 
(его туда в 17 веке завезли из Западной Африки), оно было 
разнострунным. И только к девятнадцатому веку наиболее 
чувствительные негры сказали: пять лучше». «Это может 
показаться странным, но древние цивилизации пронумеро-
ваны согласно номерам цветов солнечного спектра. Афри-
ка – пятый регион; цвет – голубой». [Вашкевич Н. Н. Си-
мия. М., Белые альвы, 2006. Урок 30. Древние цивилиза-
ции. Африка.] См. Аллах, Атлас, Африка, блюз, Будда, го-
лубая, евнух, ебен, корица, крест, лев, Ливия, негры, перст, 
рабы, султан, царь, цепь, чёрный, язык, янь. 

БАНДУРА – (укр.) "трехструнная цитра, украинский щипко-
вый инструмент, известен с 16 века" (БСЭ). Заимствование 
через польский из италь. pandura, которое восходит через 
латынь к греч.  "кифара" (Фасмер). Древнегре-
ческий словарь Дворецкого такое слово не фиксирует. То 
же что кобза. // Раньше бандура преимущественно имела 
12 струн: 6 струн и 6 подструнков, хотя имеется описание 
и четырёхструнной бандуры (см. Брокгауз). Возможно, от 
араб. мауту:ра "натянутые о струнах", при обычном пере-
ходе u > n, и М > Б(П) [Вашкевич Н.Н.]. 

БАНЕВА – (великорус.) «озерко, ямина, бакалдина, обычно на 
задворье селения, куда стекает вода из бань, помои и пр.» 
(арханг.) [В. И. Даль]. 

БАНЕВКА – (великорус.) «ямина, озерко, бакалдина, обычно 
на задворье селения, куда стекает вода из бань, помои» 
(арханг.) [В. И. Даль]. 
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БАНЗАЙ – (япон.) междом. – “из формулы приветствия, 
обращённого к японскому императору и означавшего «жи-
вите десять тысяч лет!», Да здравствует! Ура! | Возглас б. 
встречается в текстах, посвящённых описанию Японии в 
прошлом, жизни, быту и военным действиям японских са-
мураев и т. п.” < яп. ban zai десять тысяч. (БЭКМ). // Как 
боевой клич от рус. вонзай (Осипов В.Д.). 

БАНИЩЕ – (великорус.) «место, где баня стояла (как горо-
дище, селище); оно почитается нечистым и строить на нём 
жилое, избу, не годится» [В. И. Даль].  

БАНК – (англ. bank) «отмель», «мель». См. банка. 

БАНК – (молдав.) «мель», «отмель». См. банка. 

БАНК – (немец. Bank) «отмель», «мель». См. банка. 

Банк – «Банк и банка слова родственные. Оба происходят от 
обратного прочтения арабского كنب КНБ “хранить”, 
“засунуть что-либо, например, в чулок, коробку для 
хранения”. Обычно деньги несут в банк, а что-нибудь 
другое хранят – в банке. Но можно и деньги. У нас даже 
надёжнее». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 
2006. Урок 23. Деньги.] См. банкнота, бартер, валюта, 
гривна, день, деньги, денарий, долг, доллар, драхма, 
золото,  копейка, корсары, крыса, купить, монета, плата, 
продать, серебро, талер, товар, торжище, утварь, цена, 
чеканка, шекель, Ярило.   БАНКА – (великорус.) на Каспии и дельте Волги банкой 
называют русло, стрежень, а мель – осерёдком, однако ме-
ли именуются: Чистый банок, Тюлений банок [Даль, 1912, 
1].  

БАНКА – (русское) «маленькая бочка». От др.-рус. банъ – 
большая бочка. «Очень многообразно проявление древнего 
русского слова. Как морской термин, это слово означает 
песчаную отмель, в море и сиденье в кубрике. А именно, 
бочка, которая возвышается над палубой настолько, что 
можно свесить ноги, служила сиденьем в кубрике. Банка, 
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как и русская лавка, служила «рабочим местом» менялам и 
ростовщикам. Отсюда и пошло название банк, как кредит-
ное учреждение и фраза «Деньги на бочку». Значительно 
возвышается над головой или над грудью красиво связан-
ный из лент бант, над повреждённой конечностью бан-
даж из бинта» [СФРЯ, 2006]. См. банк, бон, бан, банъ, 
бочка. 

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

БАНКА – (русское) «песчаная отмель», «мель» (Белое море).  

БАНКА – (русское) «фарватер» на Каспии, «пролив между 
лагунами и морем, или гирло» (банок).  

БАНКА – (русское) «часть морского дна, возвышающаяся над 
окружающими глубинами» (спец.) [Ожегов, 1994]. 

БАНКА – (русское) место скопления сельди, камбалы, окуня, 
место активного рыболовного промысла, т. е. «промысло-
вая банка» (Дальний Восток) [Воскобойников, 1962]. Мол-
дав. банк – «мель», «отмель». Сравни немец. Bank и англ. 
bank – «отмель», «мель»; датск. banke – «песчаная отмель», 
«холм», «возвышенность», «голый», «обнажённый». <> 
Топонимические примеры: Банка в устье Куры, Банк в 
Азербайджане; Явинская банка и Камбальная банка в 
Охотском море. См. банчина. 

БАНКА – «часть морского дна, глубина над которой значи-
тельно меньше окружающих глубин; иногда банки явля-
ются районами рыболовства». <> БАНКА (Bangka) – рав-
нинный остров составляющая Б. Зондских о-вов, близ вос-
точного побережья Суматры, территория Индонезии. 
Главный город – Панкалпинанг. БАНКС – (Banks) «группа 
вулканических островов в юго-западной части Тихого ок. 
Входит в состав государства Вануату» [БЭС] 
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БАНКЕ – (датск. banke) «песчаная отмель», «холм», «возвы-
шенность», «голый», «обнажённый». См. банка. 

 Банкнота – «Монета и Юнона. Слово монета этимология 
возводит к эпитету богини Юноны Монета, предупредив-
шей римлян о землетрясении. Чтобы понять смысл этого 
слова, прочтём его по-арабски. Здесь корень ناط на:та 
“подвешивать”, от него образуются слова со значением 
“подвеска, знак”, например نوط нут “орден”, “знак”,  منوط  
ману:т “подвешенный”.  Родственно нота, а также банк-
нота. Эпитет Юноны того же корня, что и монета,  по-
скольку нота – обычное средство предупреждения, сравни-
те дипломатическая нота». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 23. Деньги.] См. банкнота, бар-
тер, валюта, гривна, день, деньги, денарий, долг, доллар, 
драхма, золото,  копейка, корсары, крыса, купить, моне-
та, плата, продать, серебро, талер, товар, торжище, 
утварь, цена, чеканка, шекель, Ярило. 

БАННИК – (великорус.) (байник, басник), по древним рус-
ским поверьям, злой мужской дух, обитатель бани, скры-
вается под полом или за каменкой. Вредит людям, кто 
приходит в баню после захода солнца или ночью, душит 
их, сдирает кожу, пугает. На святочных гаданиях девушки 
спрашивали банника о женихах. Чтобы задобрить его, 
приносили в новую баню хлеб и соль, хоронили под поро-
гом задушенного чёрного петуха или курицу [Платонов, 
2000]. 

БАННИК – (великорус.) «особая порода домовых, злой дух, 
поселяющийся в бане» [В. И. Даль]. См. баня, веник, па-
рилка, русская баня. 

БАННИК – (великорус.) «хлеб, которым мать невесты благо-
словляет к венцу молодых: хлеб, соль, жареная птица и два 
полные столовые прибора; всё это зашивается в скатерть и 
сдаётся свахе, а она расшивает банник на другой день, по 
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выходе молодых из бани, которые и едят его одни самд-
руг» [В. И. Даль].  

БАННИК – «дух бани в поверьях восточных славян, пугаю-
щий людей и требующий жертв, которые ему оставляли в 
бане после мытья» [БЭС]. 

БАННЫЙ – (великорус.) «особая порода домовых, злой дух, 
поселяющийся в бане (банник, байник, баинник, баенник); 
пар выживает его временно, а в нетопленной он живёт все-
гда; он не любит родильниц, которых однако, по тесноте в 
избе, всегда выводят в баню; но их там нельзя покидать 
одних» [В. И. Даль]. См. банник, байник, баинник, баенник. 

БАНОВИНА – «административно-территориальная единица в 
Югославии в 1931-1941» [БЭС]. См. область, край. 

БАНОК – (великорус.) подводная отмель, мешающая плава-
нию на судах; отмелям, на морском языке и у наших мор-
ских промышленников, множество названий, по различию 
свойств их. На Каспии, иные банком называют русло, 
стрежень, ход, ворота, фарватер; а мель – осерёдком и пр.; 
но и в Каспии есть мели: Чистый банок, Тюлений банок и 
пр. [В. И. Даль]. См. банка. 

БАНОК – (русское) «фарватер на Каспии, пролив между 
лагунами и морем, или гирло» (банка).  

БАНОС – (испан. banos) «горячие или минеральные источни-
ки», «баня», «курорт» [Мурзаев, 1984]. См. баня. 

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

БАНЧИНА – (русское) «начальная стадия формирования 
дельтового протока в низовьях Волги. Ложбина стока в 
слабовыраженной депрессии, где появляется течение после 
ливней» [Е. Ф. Белевич. Сб. Труды Астраханского запо-
ведника, 1958, 4]. См. банка.  
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БАНЪ – (др.-рус.) «большая бочка; маленькая бочка – банка» 
[СФРЯ, 2006]. См. бан, банка, бон. 

БАНЬКИ – (великорус.) «глаза», «шары», «талы», «буркалы»; 
западнорус.: «тебека, кибека, кабока, гарбуз, тыква» [В. И. 
Даль]. 

БАНЬСКЪ – (старославян.) «баня» [Мурзаев, 1984]. См. баня, 
баньки, банья. 

БАНЬЯ – (венгер. banya) «ванна, купание, часто минеральный 
источник». Это слово происходит от латин. balneum – баня, 
ванна, купание, часто минеральный источник. Венгры за-
имствовали это слово у южных славян, использовали его в 
значении рудник, копь, шахта (Татабанья, Рудабанья) 
[Максаковский, I960]. Венгерское banya происходит из 
славянского баня. [Лизанец, 1967]. 

БАНЯ – (белорус. уст.) «яма круглой формы», в которой 
добывали железо, соль [Лизанец, 1967]. 

БАНЯ – (болгар. диалект.) «шахта», «рудник» [Мурзаев, 
1984]. 

БАНЯ – (болгар.) «термальный источник» [Мурзаев, 1984]. «В 
венгерской топонимике, например, часто встречается сло-
во банья. Это слово происходит от латин. balneum – баня, 
ванна, купание, часто минеральный источник. У южных 
славян слово баня и в настоящее время означает минераль-
ный источник, курорт (например, многочисленные Бани в 
Болгарии). Венгры заимствовали это слово у южных сла-
вян, использовали его в значении рудник, копь, шахта (Та-
табанья, Рудабанья)... Термин утвердился в топонимике 
Словакии, прежде находившейся долгое время под гнётом 
венгерских феодалов (Банска-Бистрица, Банска-
Штьявница, Нова-Баня). В румын. яз. слово баня означает 
как понятие баня, ванны, минеральные воды, так и рудник, 
копи» [Максаковский, I960]. 
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БАНЯ – (великорус.) «Горячие ключи, источники иногда 
зовут баней» [В. И. Даль]. См. аб, абано, абана, баня, вода, 
об, оба, ёб, яб. 

БАНЯ – (великорус.) паровая, русская баня, строение или 
покой, где моются и парятся, не просто в сухом тепле, а в 
пару, почему важнейшие части бани: калильная печь с бу-
лыжником (каменка) или с ядрами и чугунным боем (чу-
гунка), или с колодою, в виде опрокинутого котла с заво-
роченными окраинами; затем полок с приступками и под-
головьем, на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих 
моются; чаны с горячею и холодною водою или краны для 
этого в стене; шайки для мытья и оката, вехотки (мочало) 
для мылки, веники (дубовые или берёзовые) для парки. 
Баня парит – баня правит. При порядочной бане есть пе-
редбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню 
квасом и пр.; байня, байна (северорус.); лазня, мовна (юж-
норус.); банный, баенный, байный – к бане относящийся 
(Север Российской империи) [В. И. Даль].  

БАНЯ – (великорус.) притон дикого кабана, место, куда он 
выходит из камышей поваляться и почесаться у камня, пня 
или кочки (астрахан.); тут его поджидают и бьют. В баню, 
в баню – на простор, зазывают [В. И. Даль]. <> Озеро Бан-
ное на Южном Урале. 

БАНЯ – (др.-рус.) источник, преимущественно тёплый [Мур-
заев, 1984]. Сравни старославян. баньскъ, рус. баня и наше 
новое словосложение: бальнеология и словосочетание 
бальнеологический курорт (из латин. balneum – «баня», 
«ванная», переносно – «купание»); франц. bain, итал. 
bagno, испан. banos – «горячие или минеральные источни-
ки», «баня», «курорт». Интересные параллели: грузин. 
абано, осетин. абана – «баня» [Абаев, 1958, 1]. <> Приме-
ры: река Банная на Алтае в бас. Катуни; Банновка в Изма-
ильской обл.; ж.-д. ст. Банная у Волгограда; ж.-д. ст. Бан-
ная Гора в Пермской обл.; Стара-Баня, Баня Свирковская, 
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Баня-Березов в Ива-но-Франковской обл.; Баня-Котовская 
во Львовской обл.; Банное в Воронежской и Оренбургской 
обл. За рубежом помимо упомянутых – Банско-Бела, Баня 
Луцья в Словакии, многократно повторяется топоним Баня 
и гидроним Банско в Болгарии, и Югославии: Стари-
Бановци близ Белграда; Баня-Лука с теплыми сернистыми 
источниками в республике Босния и Герцеговина; р. Бан-
ска в Болгарии. За пределами славяноязычных стран – во 
Франции гор. Баньер-да-Бигор (известный курорт с мине-
ральными водами) в Пиренеях и близ него Баньер-де-
Лушон; Баньерес на северо-запад от Аликанте в Испании. 
В Италии Баньоло на запад от Пармы, Баньоли-дель-
Триньо в неаполитанских Апеннинах; Баньи на о-ве Искья 
у северного подножия вулкана Триббиты, Баньи-Албуле на 
северо-запад от Ватикана, Баньи-ди-Лукка на север от 
Лукки, Баньо-а-Риполи на восток от Флоренции, Баньоло-
ди-Романия, Баньоло-Мелла на юг от Брешиа. Почти все 
населённые пункты с такими названиями приурочены к 
горным районам с повышенной сейсмичностью, где обыч-
ны выходы термальных источников. В Африке Баньо в 
Камеруне. Имя привнесено либо португальцами, либо 
французами, которые управляли подопечной территорией 
Камеруна с 1922 г. (известно, что и название Камерун про-
исходит из португальского Rio dos camaroes – «река креве-
ток»). В Америке Бана-Инса в Перу, Лос-Банос в Аргенти-
не. 

БАНЯ – (закарпатские говоры) «утоптанный скотом неболь-
шой участок земли», «место на пастбище», где ночуют или 
отдыхают животные. Из венгерского banya, которое в свою 
очередь из славянского. [Лизанец, 1967]. Сравни старосла-
вян. баньскь, русское баня и наше новое словосложение: 
бальнеология и словосочетание бальнеологический курорт 
(из латин. balneum – «баня», «ванная», переносно – «купа-
ние»); франц. bain, итал. bagno, испан. banos – «горячие 
или минеральные источники», «баня», «курорт». 
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БАНЯ – (румын.) баня, ванны, минеральные воды, так и 
рудник, копи. Венгры заимствовали это слово у южных 
славян, использовали его в значении рудник, копь, шахта 
(Татабанья, Рудабанья). [Максаковский, I960]. 

БАНЯ – (сербохорват.) «курорт» [Мурзаев, 1984]. <> БАНЯ-
ЛУКА (Banja Luka) – «город в Боснии и Герцеговине. Близ 
Баня-Луки – тёплые сернистые источники» [БЭС]. 

БАНЯ – (старорусское) круглый каменный свод: церковь с 
баней – со сводом [В. И. Даль].  

БАНЯ – (украинское) минеральный источник, солеварня. В 
др.-рус. – источник, преимущественно тёплый. В славян. 
яз. также курорт (сербохорват.); термальный источник 
(болгарское); шахта, рудник (болг. диал.). Сравни белорус. 
(уст.) баня – «яма круглой формы», в которой добывали 
железо, соль. В закарпатских говорах баня – «утоптанный 
скотом небольшой участок земли», «место на пастбище», 
где ночуют или отдыхают животные. Из венгерского 
banya, которое в свою очередь из славянского. [Лизанец, 
1967].  

БАНЯ – (южн. славян.) «минеральный источник», «курорт» 
(например, многочисленные Бани в Болгарии) [Максаков-
ский, 1960]. 

БАНЯ – идиома – задать (устроить) баню кому-либо – 
"сильно ругать кого-либо", "делать выговор" (СРФ). ♦ За 

словом баня арабское أنب 'аннаб (в обратном прочтении) 
"делать выговор", "упрекать, порицать" [Вашкевич, идио-
мы]. 

БАО-ГУН – (кит.) «Владыка Бао»,  «персонаж китайских 
легенд, воплощение справедливости, неподкупный судья. 
Изображался с чёрным лицом» [БЭС]. <> БАОДИН – го-
род в Китае, в пров. Хэбэй. БАОТОУ – город в Китае, в 
автономном районе Внутренняя Монголия, на р. Хуанхэ.  
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БАОЦЗЯ – (кит.) «с древности до 1949 в Китае система 
административно-полицейской организации крестьянских 
дворов в особые единицы: бао (стодворки) и цзя (до 1000 
дворов). <> БАОЦЗИ – город в Китае, в пров. Шэньси» 
[БЭС]. 

БАР – (англ. bar) «отмель». См. великорус. бар. 

БАР – (великорус.) «мелководная гряда перед устьями рек, 
впадающих в море»; «россыпь, пересыпь, завал, нанос, на-
волок, перекат» [Владимир Иванович Даль. 1912, 1]. <> 
БАР – «город (с 1938) на Украине, на р. Ров, Винницкая 
обл. Известен с 1425, до 1537 Ров» [БЭС].  

БАР – (лакс.) «озеро» [Мурзаев, 1984]. <> Оз. Хунбар и оз. 
Ханналбар в Дагестане. 

БАР – (русское) «болото», «место, не пригодное для хозяйст-
венных целей» (Калининская обл.) [СРНГ, 1966, 2]. 

БАР – (русское) «глубокое место в море, где останавливаются 
пароходы» (Архангельская обл.) [СРНГ, 1966, 2]. 

БАР – (русское) «гряда в прибрежной полосе морского дна, 
образованная наносами. Различают подводный, островной, 
приустьевый и береговой бар» [БЭС]. <> Г. Бар в Подолье.  

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

БАР – (русское) поперечная коса на дне устья реки, образо-
ванная наносами, которые откладываются при контакте 
текучих и стоячих вод. У В. И. Даля [1912, 1] – мелковод-
ная гряда перед устьями рек, впадающих в море; россыпь, 
пересыпь, завал, нанос, наволок, перекат. Сравни англ. bar 
– «отмель»; франц. и датск. barre, нем. Barre – то же; ис-
пан. и португал. barra – «отмель в устье реки», «бар», «ме-
сто впадения реки в реку или море», «вход в гавань». Ин-
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тересно: бар – «глубокое место в море, где останавливают-
ся пароходы» (Архангельская обл.). [СРНГ, 1966, 2].  

БАР – (тюрк.) «в тюркском языке бар несёт смысл длительно-
го согласия [да, есть], а тюркское же бир – означает один». 
Из русского бар, бор. «Слова, содержащие после звука [б] 
гласный звук непередней зоны образования ([а], [о], [ы] 
или [э]) несут смысл длительного действия, а передней – 
разового. В русском языке это слова беру – один раз, а на-
бор – многократно, бараю (было такое русское слово, от 
него осталось диалектное барабать) – постоянно, раз за ра-
зом» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бараю, барабать, бъръ, 
бир.  

БАРА  – (азерб.) «брод, переправа»; «овчарня» [Мурзаев, 
1984]. См. бера. 

БАРА – (болгарское) «ручей», «арык», «трясина», «болото», 
«топь», «грязь», «родник» [Григорян, 1975]. 

БАРА – (др.-рус) «крепость»; «баран – осадное орудие. Брев-
но, с окованным торцом являлось орудием взятия (бара) 
крепости» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бъръ, бир. 

БАРА – (др.-рус.) «болото» [Пятков, 2006]. См. барак. 

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

БАРА – (сербохорватское) «лужа», «луг» [Григорян, 1975]. 

БАРА – (словенское) «болото» [Григорян, 1975]. См. бар. 

БАРА – (украинское) сырое место между холмами, влажное 
понижение, лужа, болото, впадина с влажным лугом, стоя-
чая вода, плавни, речка. Сербохорватское бара – «лужа», 
«луг»; словенское бара – «болото»; чешское barina и поль-
ское barzina – «болото»; болгарское бара – «ручей», 
«арык», «трясина», «болото», «топь», «грязь», «родник» 
[Григорян, 1975]. В СРНГ [1966, 2] отмечено для Калинин-
ской обл.: бар – «болото», «место, не пригодное для хозяй-
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ственных целей». Примеры: река Бар в бас. Днестра; р. Ко-
лубара – пр. Савы; Бар в Черногории на берегу Адриатиче-
ского моря. Вне ряда имя гор. Бар в Винницкой обл., на-
званного так в XVI в. по итальянскому городу Бари поль-
ской королевой Бона Сфорца [Фасмер, 1964, 1]. См. барда.  

БАРАБА – (русское) «место, открытое ветрам». «Дует тут 
шибко, барабит» (Пермская обл.) [Сборы студентов Перм-
ского университета, 1977]. <> Бараба в Свердловской обл. 

БАРАБА – (русское) «окраина города, большого села», «конец 
улицы большого села» (Пермская обл.); барабить – «буя-
нить» [СРНГ, 1966, 2]. <> БАРАБИНСК – город (с 1917) в 
Российской Федерации, Новосибирская обл. БАРАБИН-
СКАЯ НИЗМЕННОСТЬ (Барабинская степь) – в южной 
части Зап. Сибири. Волнистая равнина высотой 100-150 м. 
Берёзовые колки перемежаются с болотами и лугово-
степной растительностью. 

БАРАБА – (русское) «чистое поле, плохая земля, где растёт 
полынь» [Мурзаев, 1984]. <> Бараба в Курганской обл. 

Барабан – «Барабан имеет и другое важное применение. В 
Африке он заменяет лекарства. Барабанный бой имеет ма-
гическое значение и порой исцеляет даже тех, кто по пред-
ставлениям европейских врачей уже мёртв. Дело в том, что 
арабское название барабана طبل  т#абл имеет те же 
согласные, что и таблетка. Эти буквы Т#БЛ по-арабски 
означают “исцелить болезнь”. Сравните: طب т#абб 
“медицина, целительство” +  علة ъилла “болезнь, слабость”, 
откуда, кстати английское il "больной".  Европейская наука 
тоже знакома с действием этого знака. Иногда больные 
выздоравливают после приёма таблеток, в которых нет 
лекарства. Этот эффект называется плацебо». [Вашкевич 
Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 30. Древние 
цивилизации. Африка.] См. Аллах, Атлас, Африка, блюз, 
Будда, голубая, евнух, ебен, корица, крест, лев, Ливия, 
негры, перст, рабы, султан, царь, цепь, чёрный, язык, янь. 
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БАРАБАН – идиома – мне (ему) по барабану – "я (он) не 
имеет к этому отношения, мне (ему) всё равно". ♦ За бара-

баном скрывается арабская "непричастность": براءة بانت 
бара:'а ба:нит "непричастность ясна" [Вашкевич, идио-
мы].  

Барабанить – «Идиома ему по барабану означает “ему всё 
равно”, “он к этому делу не имеет отношения”. Она проис-
ходит от русского слова барабанить, за которым скрыва-
ется арабское براءة بانت бара:’а ба:нит, буквально “непри-
частность очевидна”.»[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые 
альвы, 2006. Урок 30. Древние цивилизации. Африка.] См. 
Аллах, Атлас, Африка, блюз, Будда, голубая, евнух, ебен, 
корица, крест, лев, Ливия, негры, перст, рабы, султан, 
царь, цепь, чёрный, язык, янь. 

БАРАБАРА – (великорус.) шалаш, балаган в поле, для приюта 
(камчатское). В бывшей Русской Америке барабара или 
барабор – хижина калюжей, калошей, местных дикарей, 
юрта, вежа, лачуга из жердей. Жильё речных бобров, по-
строенное из бревёшек и глины, земли. Нести барабару, 
говорить чепуху, вздор, бестолочь. Барабарить – тарато-
рить [В. И. Даль]. 

БАРАБАТЬ – (великорус.) (вят. каз.), бараблить (симб.) – 
разрывать, копать, перебирать руками, рыться, копаться в 
чём; хватать, брать, захватывать, присваивать, возиться, 
барахтаться; карабкаться, всползать, взбираться. Барабала 
– грабастала, грабитель, жила, отъёмщик, присваивающий 
чужое. Барабашка –  валенец, хлебец, вываленный в муке 
(псковское) [В. И. Даль]. 

БАРАБАТЬ – (др.-рус) «в русском языке слова беру – один 
раз, а набор – многократно, бараю (было такое русское 
слово, от него осталось диалектное барабать) – постоянно, 
раз за разом» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бъръ. 
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БАРАБЛИТЬ – (великорус.) (симб.), барабать (вят. каз.) – 
разрывать, копать, перебирать руками, рыться, копаться в 
чём; хватать, брать, захватывать, присваивать, возиться, 
барахтаться; карабкаться, всползать, взбираться. [В. И. 
Даль]. 

БАРАБОР – (великорус.) «хижина калюжей, калошей, мест-
ных дикарей, юрта, вежа, лачуга из жердей» (в бывшей 
Русской Америке) [В. И. Даль]. 

БАРАК – (великорус.) «буерак, овраг» (астрах. и сарат.). 
Более употреб. мн. бараки – балаганы, шалаши, времен-
ные, лёгкие строения для размещения войск или рабочих 
[В. И. Даль]. 

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

БАРАН – (великорус.) «Бараном зовут и выделанную овчину, 
и кожу, отделанную как козёл, бараний сафьян, который 
тем отличается от козла, что задирается и лупится» [В. И. 
Даль].  

БАРАН – (великорус.) «железный таган, коза, на носу лодки, 
где жгут смольё, когда бьют рыбу острогою» (сибирское) 
[В. И. Даль].  

БАРАН – (великорус.) «задвижная печная вьюшка, задвижка, 
закута» [В. И. Даль].  
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БАРАН – (великорус.) «передний верхний вязок у нарты, 
взятый за головяшки полозьев; на нём держится вся уп-
ряжь» (сибирское) [В. И. Даль].  

БАРАН – (великорус.) арханг.: носовой или кормовой стояк 
судна, морск.: штевень, волжск.: пень. Касп.: толстый брус 
поперёк кормы, на шкоутах, для закладки за него тяги (та-
лей) и подъёма руля, при переходе через отмели. Влад.: 
подъёмный бревенчатый снаряд, огромная вага, рычаг на 
перевесе, для подвыски изб, при перемене венцов и пр. На 
мельнице – рычаг, для подвыски жерновов. Прибор или 
снаряд для вращательного движения, для навоя и пр.; у 
мясников ворот меж двух столбов, для подтяги убиваемой 
скотины, убойный стан. Ниж.: род саней с ручным воро-
том, для спуска канатов. Хворостинная дуга, дужка, скоба 
на бороне: по барану ходит вицовое кольцо, побегало, за 
которое впрягается лошадь. [В. И. Даль]. 

БАРАН – (великорус.) большой двуручный плотничий струг, 
он же баранок, бирюк, медведка (сибирское) [В. И. Даль]. 

БАРАН – (великорус.) древнее стенобитное орудие: окован-
ное с конца бревно, на весу, которое раскачивают и бьют; 
роман, таран; употреб. для сильной наддачи чего вперёд и 
для бою, напр. при прокладке деревянных проточных труб, 
при ломке камней, соли (в Илецке), для выломки дверей и 
пр. [В. И. Даль]. 

БАРАН – (великорус.) овечий самец, овен; овец (арханг.), 
куцан (церковнослав.), валух, легченый; из диких: камен-
ный баран, горный баран, Ovis argali, аргали, на Алтае, в 
Камчатке; степной каменный баран – муфлон, аркар на 
Усть-Урте. Баранья голова, башка – дурак. Две бараньи 
головы в котёл не лезут – говорят о неуживчивости и ссо-
ре двух глупых людей. Бараньего лба и обухом не проши-
бешь. Барануха – овца (вост.-сиб.); быря (курск., воро-
неж.), агница. Барашек, баранюшка (твер.), агнец, агня, яг-
ня, ярка, ягнёнок, ярочка, ярушка; мись, миська (влади-
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мир.), чигара, баля, балька (вологодск.), чигушка (олонец.), 
сарга (каз.), барька (ниж.), курпя, курпяч (оренб.), тулучун 
(сиб.), котька (рязан.), бяшка, бырька (курск., воронеж.) [В. 
И. Даль]. <> Нп Барановка, Бараново, Баранушка в Челя-
бинской обл. [Пятков, 2006]. 

БАРАН – (др.-рус) «инструмент для «бора» – баран для 
распиловки брёвен на дрова. Эдакая несложная конструк-
ция с системой держателей-ног. Только в результате ка-
ких-то языковых аномалий баран стал называться козлом, 
а потом и кóзлами» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бъръ. 

БАРАН – (др.-рус) «поговорка «уставился, как баран на новые 
ворота» к овечкиному мужу никакого отношения не имеет. 
Здесь имеется в виду баран – осадное орудие. Бревно, с 
окованным торцом являлось орудием взятия (бара) крепо-
сти. Если долго бить бараном в ворота, они не выдержат и 
сломаются. Но если их сумеют починить или поставить 
новые – то барану остаётся только уставиться на них и 
снова и снова бить, бить, бить. Овен, своими нападающи-
ми действиями напоминает это орудие, поэтому овна и на-
звали бараном. Вдобавок это осадное орудие имеет на-
столько много ума, что стало мерилом умственного разви-
тия людей» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бъръ. 

Баран – «ОВЕН – “баран”, от сложения отрицательной части-
цы О (А) и арабского وین вина, буквально “невинный”. 
Сравните другое его название: баран, буквально по-
арабски “невинный”.  Отсюда самка овна: овца. По такой 
же схеме образовано и слово агнец (ягненок): А – отрица-
ние + جنایة гина:йат (в диалектах гнайец). Санскритское 
авика “овца” из русского языка. Бога огня Агни индусы 
изображали рядом с агнцем по законам русского языка. 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 18. В 
мире животных.] См. аист, акула, баран, бекас, волк, гиб-
бон, дрозд, енот, жаворонок, зебра, ибис, колибри, лебедь, 
лошадь, муравей, норка, овен, осёл, пингвин, рак, росомаха, 
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слепень, сова, стрекоза, тетерев, тигр, удод, филин, хо-
мяк, цапля, чайка, шакал, щука, юрок, яки.  

Баран – «Этимоны, которые искали древние греки, легко 
вскрываются. Стоит лишь читать непонятные слова араб-
скими глазами. Легче всего это показать на названиях жи-
вотных. Оказывается, что баран – “невинный” (برآن); 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 5. 
Новая этимология.] См. акула, баран, бык, волк, гарь, го-
лубь, гусеница, дело, жаворонок, лиса, порог, сорока, хо-
мяк, чайка, черти, этимон. 

БАРАН – идиома – вернёмся к нашим барана – буквальный 
перевод англ. пословицы let's returne to our muttons. ♦ В по-

словице не английские "бараны", а арабское متن матн 
"основной текст в противоположность сноскам, 
примечаниям и комментариям" [Вашкевич, идиомы]. Ср. 
мантры. БАРАН – идиома – первое апреля – "о дне всех дураков, в 
который разрешается всех обманывать". ♦ Апрель – второй 
месяц римского календаря, соответствует Овну, от араб-
ского корня ب����رئ бари'а "быть невинным", откуда баран, 
символ невинности (и наивности) во всех культурах и сим-
вол глупости в европейской культуре. Этот же корень со-
звучен с русским первый. Отсюда поверье, что обман на 
первое апреля – невинный как баран [Вашкевич, идиомы].  

БАРАН – 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 жерт-
воприношений. В Индии бог огня Агни изображался ря-
дом с бараном (агнцем) – следствие созвучий в русском 
языке [Вашкевич, идиомы]. См. Агни. 

БАРАН – от арабского برآن бар'ан “невинный”. Во всех 
культурах баран является символом невинности. Сравните 
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слова волка, обращённые к барану из басни Крылова: “Ты 
виноват уж тем, что хочется мне кушать”. [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 18. В мире живот-
ных.] См. аист, акула, баран, бекас, волк, гиббон, дрозд, 
енот, жаворонок, зебра, ибис, колибри, лебедь, лошадь, 
муравей, норка, овен, осёл, пингвин, рак, росомаха, слепень, 
сова, стрекоза, тетерев, тигр, удод, филин, хомяк, цапля, 
чайка, шакал, щука, юрок, яки. 

БАРАНЕЦ – (великорус.) растение Lycopoium selago, зеленец, 
плаун; L. annotium, болотная мозжуха. Плауном зовут и L. 
clavatum, дерябу, топтун, от которого идёт плаунный по-
рошок, а зеленицею также L. complanatum, зеленику, зеле-
ник, дерябу, деряжку [В. И. Даль].  

БАРАНИЙ ГОРОХ – (великорус.) «растение Cicer arietinum, 
материнка, нохота, нохут» [В. И. Даль].  

БАРАНИЙ ЛОБ – (русское) скала, валун овальной и округлой 
формы с пологим и крутым склоном и сглаженной поверх-
ностью в областях древнего оледенения. Чаще всего голы 
и хорошо заметны, но иногда покрыты почвой и расти-
тельностью (Север России, особенно Карелия, Кольский п-
ов). Метафора. Термин принят в рус. геоморфологической 
литературе [Мурзаев, 1984]. 

БАРАНИЙ ЯЗЫК – (великорус.) «растение Onosma echioides, 
румянница, румянка, ословонник» [В. И. Даль].  

БАРАНКА – (великорус.) (баранки – мн.) «обварной кренде-
лёк, обварные хлебные кольца, бублики, особенно мелкие, 
какими славится Валдай» [В. И. Даль].  

БАРАНКА – (великорус.) «растение Geum strictum, вородка 
или баранник, баранья трава, убойная, земляной ладан, пе-
реполошная, репеёк» [В. И. Даль].  

БАРАНКИ – (великорус.) (баранка – ед.) «нанизанные на 
ремень или верёвку деревянные шарики, надеваемые хо-
мутиком на шест или бревно, для бега взад и вперёд, чтобы 
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верёвка не тёрлась; такие ж баранки навязываются лоша-
дям на ноги, поверх щётки, от засечки. Колыжка в снасти, 
закрутина в верёвке». «Разверни баран! Бечеву бараном 
избаранило!» [В. И. Даль]. 

БАРАНОК – (великорус.) «баранья шкура» (псковское) [В. И. 
Даль].  

БАРАНУХА – (великорус.) «овца» (вост.-сиб.); быря (курск., 
воронеж.), агница. Барашек, баранюшка (твер.), агнец, аг-
ня, ягня, ярка, ягнёнок, ярочка, ярушка; мись, миська (вла-
димир.); чигара, баля, балька (вологодск.); чигушка (оло-
нец.); сарга (каз.); барька (ниж.); курпя, курпяч (оренб.); 
тулучун (сиб.); котька (рязан.); бяшка, бырька (курск., во-
ронеж.) [В. И. Даль]. 

БАРАНЧИК – (великорус.) «болотная птица из семейства 
куликов, бекас, Scolopax gallinago» [В. И. Даль]. 

БАРАНЧИК – (великорус.) «растение Nepeta Glechoma 
(Glechoma hederacea), земляной плющ, будра, подбируха, 
котовник, кротовник, кошечник, расходник; кошачья, со-
бачья мята; сороконедужная, душмянка» [В. И. Даль].  

БАРАНЧИКИ – (великорус.) «растение Primula veris, курити-
на, гасник, горлупа, скороспелка, божьи ручки, кудель, 
ключики, белая буквица» [В. И. Даль]. <> БАРАНОВИЧИ 
– «город (с 1919) в Белоруссии, Брестская обл. Возник в 
70-х гг. 19 в.» [БЭС]. 

Бараны – «В русском языке не менее тысячи идиом. Все они 
без исключения раскрывают свой смысл, свою мотивиро-
ванность указанным способом. Это правило распространя-
ется и на идиомы других языков. Вернёмся к нашим ба-
ранам – калька с западных языков. Это странное выраже-
ние теряет свою странность, как только мы узнаем, что 
английское матнз – не бараны, а арабское слово  матн 
 со значением “основной текст в противоположность (متن)
сноскам, комментариям и примечаниям”».  [Вашкевич Н. 
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Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 5. Новая этимоло-
гия.] См. акула, баран, бык, волк, гарь, голубь, гусеница, 
дело, жаворонок, лиса, порог, сорока, хомяк, чайка, черти, 
этимон. 

БАРАНЫ (горные бараны) – род парнокопытных животных 
семейства полорогих. Длина до 2 м, весят до 200 кг. 2 вида: 
архар и снежный баран (иногда выделяют 8 видов), обра-
зуют много подвидов. Обитают главным образом в высо-
когорных районах. Одомашнены в глубокой древности. <> 
БАРАНЬ – город (с 1972) в Белоруссии, Витебская обл., на 
р. Адров, в 9 км от ж.-д. ст. Орша [БЭС].  

БАРАНЬЯ ТРАВА – (великорус.)  растение Arnica montana, 
бородка (ошибочно, потому что арники в России нет – раз-
ве на Кавказе? – открытая же в Казанской губернии оказа-
лась вовсе иным растением, хотя и была отпускаема за ар-
нику в аптеки) [В. И. Даль]. 

БАРАНЮШКА – (великорус.) «овечий самец», «баран» 
(твер.) [В. И. Даль]. См. баран. 

БАРАХЛО – (др.-рус.) «что берут [бар] задёшево»; см. хал, кал 
[СФРЯ, 2006]. 

БАРАХМАСТРА – (санскрит.) “бра-х-ма-ст-ра” – “обладать 
способностью материальное уничтожать мантрой”. Это 
ядерный взрыв, вызываемый секретной мантрой, звуковы-
ми вибрациями, но не дающий остаточной радиации» [Да-
нилов, 2000].  

БАРАШ – (великорус.) «придворный шатерничий», «обой-
щик» (старорусское) [В. И. Даль]. <> Барашевская слобода 
в Москве. 

БАРАШЕК – (великорус.) «огниво», «кресало, с усиками» 
(сибирское). Пупочки или почки на ветле, вербе, раките. 
Белая, курчавая волна, пена на волне. Зайчик-беляк. Бело-
головец. Курчавые, светло-русые волосы. [В. И. Даль]. 
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БАРАШЕК – (русское) «белая курчавая волна», «пена при 
завихрении воды, её .гребень» (метафора). На севере также 
зайчик, белок, беляк, белыш, на Волге – завой, кудри [Маш-
таков, 1931]. 

БАРАШЕК – идиома – барашек в бумажке – "взятка" ♦ От 

арабского باراشیك бара:ши:к "я даю тебе взятку", от رشوى 
рашва "взятка" [Вашкевич, идиомы].  

Барашек в бумажке – идиома «барашек в бумажке» – “Взят-
ка”, за русским “барашком” прячется арабское باراشیك  ба-
ра:ши:к “я даю тебе взятку”, от وىرش  рашва “взятка”. Ср. 
барыши, башли. [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 
2006. Урок 14. Идиомы.] См. азан, Аллах, башня, бежать, 
воды, гвоздь, жара, идиомы, кобыла, Лазарь, луна, Макар, 
море, парит, пришей, пятница, сердце, собака, телят, уг-
ли, хвост, язык, ямина. 

БАРАШКИ – (русское) «небольшие белые пенистые волны, а 
также небольшие перисто-кучевые облака». По небу (или 
морю) бегут барашки [Ожегов, 1994]. 

БАРАЮ – (др.-рус) «в русском языке слова беру – один раз, а 
набор – многократно, бараю (было такое русское слово, от 
него осталось диалектное барабать) – постоянно, раз за ра-
зом» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бъръ, бир. 

БАРБАРА – (санскрит.) “барбара” – “дикий, низкий человек, 
кудрявый”, относящееся к племенам, отвергающим Выс-
шую Истину» [Данилов, 2000]. См. барбарус, Варвара. 

БАРБАРИС – (великорусское) колючий куст и ягода кислица, 
кислянка, паклун, Berberis vulgaris. Барбарисовый, барба-
рисный – сделанный из ягод этих, относящийся к барбари-
су. Барбарисник – ягодник, пирог или взвар барбарисовый; 
барбарисовые кусты – место, заросшее ими; берберис – 
иное название [В. И. Даль]. 

БАРБАРОС – (греч. Βάρβαρος) «иноземный, не греческий; 
грубый, необразованный» [Лукашевич, 1869]. Ср. латин-
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ское barba – «борода». Тогда – барбарос = «бородатый 
рос». См. барбара, варвары. 

БАРБАРОССА ХАЙРАДДИН – «правитель Алжира с 1518. С 
1533 командующий флотом (капудан-паша) Османской 
империи; годы жизни 1483-1546» [БЭС]. Здесь обращает 
на себя внимание имя правителя – Барбаросса. Раскладка: 
барба + росса. Латинское барба – «борода». Получаем: 
«бородатый рус». 

БАРБАРУС – (латин. BARBARUS) «иноземец, чужестранец». 
Сложносочинённое слово имеет совсем иные составляю-
щие, не относящиеся к переводу! И всё же, смысловой пе-
ревод, похоже, дан правильный. А вот точный... Разобьём 
сложное слово на составляющие и получим BARBA RUS. 
В этом же словаре находим: "BARBA" – БОРОДА. Тогда 
общий перевод прозвучит как «бородатый рус»). См. бар-
бара. 

БАРБЕР – (др.-рус.) «брадобрей, парикмахер» [Кантемир, 
1956]. 

БАРВИНОК – (великорус.) вечнозелёное растение-оберег. В 
древних языческих ритуалах был связан с представлением 
о жизненной силе и бессмертии, постоянстве и устойчиво-
сти, верности и любви. В купальских и колядных обрядах 
барвинок – одно из трёх ритуальных растений. По языче-
ским поверьям, барвинок оберегал от злых духов, змей, 
морового поветрия. В свадебных и похоронных обрядах 
служил для укрепления любви между супругами. Как кол-
довское средство барвинок может использоваться ведьма-
ми для наведения порчи на человека [Платонов, 2000]. См. 
ведьма, духи, обряд, колдун, коляда, Купало. 

БАРВИНОК – (великорус.) м. растение могильница, гроб-
трава, Vinca minor [В. И. Даль]; «род многолетних трав се-
мейства кутровых. 7 видов, в Европе и Зап. Азии» [БЭС]. 
<> БАРВЕНКОВО – город (с 1938) на Украине, Харьков-
ская обл. Основан в 17 веке. 
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БАРГАН – (уйгурское) «подвижный холм». Ср. бархан. 
Многие полагают, что это слово тюркское. Однако тюрк-
ские словари даже не упоминают этого слова вообще. Нет 
его и в Древнетюркском словаре (АН СССР. Л., 1969), нет 
его и в известном радловском словаре тюркских наречий, 
так же как нет этого слова и в специальном словаре казах-
ских географических терминов Г. К. Конкашпаева [1951]. 

БАРГАХ – (перс. баргаh) «побережье, берег». См. бархан. 

БАРГУЗИН – (русское) «северо-восточный ветер на Байкале, 
дующий с долины р. Баргузин. Его ещё называют полу-
ночником, так как, будучи береговым бризом, дует ночью» 
(диалектное).  

БАРГУЗИН ВЕТЕР – (великорус.) «северо-восточный ветер 
на Байкале» [В. И. Даль]. 

БАРГУЗИНКА – (великорус.) «синяя краска со дна высохше-
го озера на верхней Ангаре» (вост.-сибир.); «фосфорно-
кислое железо» [В. И. Даль]. 

БАРДА – (великорус.) плохая почва, бесплодная, болотная 
или каменистая;  гуща, остатки от перегона хлебного вина 
из браги, броженного затора; идёт на откорм скота: «Отъ-
елся, как свинья на барде». Мутное, дурное питьё, бурда. 
Арханг.: грязные подонки и мутный отстой при перетопке 
сала, вышквар; кислая, загнившая ворвань; кислая огуреч-
ная слизь. Барденный, бардовый скот, барденик – скот, от-
кормленный бардою, стоявший на барде. Барденный ларь, 
в который, после каждой выгонки, спускают барду из 
бражного чана (куба). Бардоватый, бардовитый, бардови-
стый настой, грязный, густой, мутный. Бардовщик, тор-
гующий бардою. Бардинка ж. твер. порода небольших 
квасоватых яблок. [В. И. Даль.] 

БАРДА – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, данный». 
См. да, беда, веда. 
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БАРДА – (русское) бесплодная, хрящеватая или каменистая 
почва; слишком влажная тундра, неудобная к возделыва-
нию (архангельский Север). От славян. бар, бара – «боло-
то», «лужа» или бърдо – «скала», «скалистая вершина»; в 
современном чешск. и сербохорват. брдо – «гора». Но 
сравни также барда – «гуща», «бурда», «муть», «грязный 
отстой после изготовления пива, вина». Примеры: река 
Барда – правый пр. Сылвы на Урале; Барда, Нижняя Барда 
в Пермской обл.; Барда – пр. Тулвы в бас. Камы; Барда на 
север от Иркутска [Мурзаев, 1984]. См. бар, бердо. 

БАРДЗРАВАНДАК –  (армян.) высокий, высота, высокое 
место; в др.-армян. литературе – как прилагательное. В со-
временном яз. – определённое геоморфологическое поня-
тие, обычно переводимое словом «плоскогорье», которое, 
однако, не совсем точно передаёт сущность термина [Л. Н. 
Зограбян, Г. С. Абраамян, Ф. С. Геворкян. Изв. АН Армян-
ской ССР, науки о Земле, 1971, 2]. Бардз + а + ванд, а так-
же cap + а + ванд – «плато»; дар + а + ванд – «терраса». 
Слово ванд во всех случаях указывает на высокое место и 
отдельно не употребляется. См. барзон. 

БАРДЗУНК – (армян.) высокие места. От бардз + унк (где унк 
– показатель множественного числа в др.-армян. языке). 
Сравни авест. bardzah – «высота» и burz – «высокий»; не-
мец. Berg – «гора»; рус. берег [Ачарян, 1971]. У В. И. 
Абаева [1958, 1] армян. berj – «высота» сопоставляется с 
перс. burs – «высокий», «высота»; осетин. barz – «куча», 
«возвышение», «множество», откуда чеченское barz, borz – 
«куча», «курган». М. Фасмер [1964, 1] указывает на связь 
армян. barjr – «высокий» с русским берег, немец. Berg – 
«гора», др.-индийс. brhant – «высокий», ирланд. bri – «го-
ра». И. Дуриданов [1976] видит в этом ряду фракское 
berga(s) – «высота», «берег» [Мурзаев, 1984]. См. бардзра-
вандак, барзон. 
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БАРДОЙТС – (прусское) «в прусской мифологии бог море-
плавания» [БЭС].  

БАРЕНГЕР – (шведское Barenger) под этими названиями 
должно подразумевать варингов, племя славянское, си-
девшее подле бодричей, а также и у Белого моря. Немцы 
их называли воарами. У этих варингов ещё в X веке был 
князь Мстивой и брат его Мечедрог. Шведы выражали ва-
ряга в качестве отражателя словом «Afvariagr», видимо, 
заимствованным у славян. Славянское племя вагров в Гол-
стинии вовсе не должно смешивать с варягами. Нет ника-
кого сомнения, что военная каста варягов, нанимавшаяся 
как вспомогательное войско, и на путях торговли исправ-
ляла ту же цель, охраняя товарные суда от нападений, в 
морях от морских разбойников, а на реках от речных, из-
вестных на Балтийском море под именем викингов, на 
Чёрном и Средиземном под именем пиратов, а на реках 
русских под именем поляницы» [Классен Егор Иванович, 
1854]. 

БАРЗ – (осетин. barz) «куча», «курган». См. барзон. 

БАРЗ – (таджик.) барз, варз – «высокий», «верхний». См. 
барзон, бара. 

БАРЗ – (талышское) «высокое место». См. барзон, бароз, 
барзина. 

БАРЗИНА – (польское barzina) «болото» [Григорян, 1975]. Ср. 
борзеть, борзой, оборзел. См. бара, бързина. 

БАРЗОН – (иранское) «горный гребень, разбитый на непра-
вильные массивы». Сырху барзон – «красный гребень», 
«вершина» (Центральный Кавказ, Осетия). Такие формы и 
значения встречаются в региональной географич. литера-
туре. Легко ср. осетин. barzond – «высота», «высокий» с 
barz – «возвышение», «куча», «курган» [Абаев, 1958, 1]. А. 
Дз. Цагаева [1971, 1] приводит также барз – «кочка», «воз-
вышение». Параллели: таджик. барз, варз – «высокий», 
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«верхний»; ягноб. бароз – «небольшой перевал»; шугнан. 
бар – «верх», «верхний»; талышское барз – «высокое ме-
сто». Сравни армян. бардзр – «высокий», а также хинди 
бари – «перевал», «горный проход». В. И. Абаев [1958, 1] 
соотносит осетин. barz с перс. burz – «высокий», «высота» 
и нем. Berg – «гора». Из осетин. barz и ингуш. boarz – «ку-
ча», «курган». Топонимика Таджикистана полна именами 
со словами бар, барз, варз: Варзоб, Варзобский перевал, 
Варзиканд, Барозгох, Бардара и т. д. [Розова, 1975]. В Осе-
тии Барз, Барзикау, Уайыгбарз; Бардзрашен в Армении. В 
Южной Осетии г. Барзондхох [Цховребова, 1979], Барза-
вут в Азербайджане [Мурзаев, 1984]. См. бардзравандак, 
бардзунк. 

БАРЗОНД – (осетин. barzond) «высота», «высокий» [Абаев, 
1958, 1]. 

БАРИ – (хинди) «перевал», «горный проход». См. барзон, 
барз, бара. 

БАРИНА – (чешское barina) «болото» [Григорян, 1975]. См. 
бара, барзина. 

БАРИР – (армян. barjr) «высокий» [ЭССЯ, 1974, 1]. См. брег, 
брех, бряг, берег, бериг, бераг, брег, бреговит, берг. 

БАРЛАНГ – (венгер. barlang) – то же, что и славян. берлога 
[Лизанец, 1967]. Ср. борлонг (славян.) – пещера. См. бор-
лонг. 

БАРМИЦА – (др.-рус.) «в Др. Руси кольчужная железная 
сетка; прикреплялась к шлему воина для защиты шеи» 
[БЭС]. 

БАРМЫ – (др.-рус.) «драгоценные оплечья, украшенные 
изображениями религиозного характера, у византийских 
императоров, русских князей и царей 14 – нач. 18 вв. На-
девались во время коронации и торжественных выходов» 
[БЭС].  



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 101 

БАРНАУЛ – (великорус.) медная монета местного чекана при 
императрице Екатерине II Великой (вост.-сиб.) [В. И. 
Даль]. <> Нп Барнаул на Алтае.  

БАРНАУЛ – «ЗАНЗИБАР, БАРСЕЛОНА, БАРНАУЛ, БА-
РИН, БАРОН, СИБАРИТ, БАРАН, БАРС, БАРКАС, БАР-
КА, БАРХАТ, БАРЖА, БАРРАКУДА, БАРМЫ. Здесь ос-
нова БАР, БАРМЫ = «тяжёлые украшения». "БАР", в об-
щем значении, "грузный, весомый, солидный". Отсюда 
БАРИН, БАРОН, БАРАН, БАРКАС, БАРКА, БАРЖА. 
БАРС. Тогда: ЗАНЗИБАР = С + АН + ЖИЯ + БАРЕ; БАР-
СЕЛОНА = БАР + СЕ + ЛОНО («бар + село»); БАРНАУЛ 
= БАР НА УЛ (АУЛ) (барн + аул); СИБАРИТ = СИ + БАР 
+ ИТА; БАРХАТ = БАР + ХАЖЕ и, наконец, БАРРАКУДА 
= БАРА + К + УДА, то есть "солидная к ужению"» [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 

БАРОЗ – (ягноб.) «небольшой перевал». См. барзон, барз, 
барзина. 

БАРОК – (великорус.) «воткнутая в землю толстая палка, на 
которую надета крепкая втулка от колеса, приспособлен-
ная к повороту рычагом (употребляют при гнутии полозь-
ев)» (симбир.) [Наум.]; «упряжной валёк для постромок, 
дронтик» (новорос. воронеж. курск.) [В. И. Даль]. 

БАРОК – (великорус.) «полярная льдина», «ледяная гора», 
«стамуха» (арханг.) [В. И. Даль]. См. стамик, стамуха, 
лёд, гора, стан, бар, барда.  

БАРОК – (великорус.) пристяжной, постромочный валёк, в 
упряжи (южнорусское); ворчак (смол.); дронтик (ниж.); 
ваган (перм.) [В. И. Даль]. См. ваган, ворчак, дронтик. 

БАРОН – (от ср.-век. лат. baro, род. п. baronis), в Зап. Европе 
в средние века непосредственный вассал короля, позднее 
дворянский титул (в России введён Петром I для высшего 
прибалтийского дворянства немецкого происхождения). 
БАРОНЕТ (англ. baronet), наследственный дворянский ти-
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тул в Англии. <> БАРОНСК – неофициальное название г. 
Екатериненштадт (ныне г. Маркс Саратовской обл.) до 
1920. [БЭС] 

БАРРА – (испан. barra) «отмель в устье реки». См. великорус. 
бар, барзина, бързина. 

БАРРА – (португал. barra) «отмель в устье реки». См. бар, 
барре, ьарранкосы. 

БАРРАНКОСЫ – (исп. barrancos) «глубокие эрозионные 
борозды, прорезающие в радиальном направлении склоны 
конусов вулканов» [БЭС]. Раскладка: барран + косы. <> 
БАРРАНКИЛЬЯ (Barranquilla) – город на северо-западе 
Колумбии, административный центр департамента Атлан-
тико. Основан в 1629. БАРРАНКАБЕРМЕХА 
(Barrancabermeja) – город на северо-западе Колумбии. 
Порт на р. Магдалена. Ср. баран, коса. 

БАРРЕ – (датск. barre) «отмель». См. великорус. бар. 

БАРРЕ – (немец. Barre) «отмель» [Мурзаев, 1984]. См. вели-
корус. бар. 

БАРРЕ – (франц. barre) «отмель» [Мурзаев, 1984]. См. вели-
корус. бар. 

БАРС – (великорусское) м. барсиха ж. хищный зверь кошачь-
его, львиного рода, чубарый тигр, Felis pardus; название 
барса общее нескольким видам; у нас, в восточных степях 
Азии, водится один только вид барсов: гривчатый, Felis 
jubata, приучаемый в Азии к охоте, травле, а за Алтаем 
также Felis uncia. Барсёнок – молодой барс. Баран, роман, 
таран, бревно на весу, для выколачивания подпор из-под 
судна и пр.; | большая, окованная железом деревянная ко-
лотушка, в подъем человеку, чекмарь. Барсовый – принад-
лежащий, свойственный барсу; крапчатый, пятнастый, чу-
барый. Барсовина – барсовая шкура. Пежина, в виде пятна 
на барсовой коже [В. И. Даль]. 
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БАРСУК – (великорус.) м. барсучка, барсучиха ж. (от поро-
сук, порсук, порося, по сходству его; а язвик от язвина – 
нора); язвец, язвик, зверь Ursus meles, сходный по лапам с 
медведем, а по рылу, шерсти и стати со свиньёй; живёт в 
норах, идёт на сало, на обивку баулов, на кисти и пр. 
Тамб.: кабан, свиной самец. Барсучонок – молодой язвик; 
барсучий – принадлежащий, свойственный барсукам; бар-
суковый – к ним относящийся. Барсучка – барсучья собака, 
дакс, таксик, стрелецкая, походит на мордашку; маленькая, 
косолапая, головастая, зубастая; она выгоняет барсука и 
лису из норы, влезая в неё [В. И. Даль]. <> Нп Барсуки в 
Чебаркульском рн. Челябинской обл.; лес «Барсучьи но-
ры» в Челябинской обл. 

БАРСУК – (русское) «млекопитающее семейства куньих. 
Длина тела до 90 см, хвоста до 24 см. Обитает главным об-
разом в лесах Евразии» [БЭС]. <> БАРСУКИ БОЛЬШИЕ И 
МАЛЫЕ – песчаные пустыни к северу от Аральского м., в 
Казахстане. Б. Барсуки длиной ок. 200 км, М. Барсуки – ок. 
100 км.  

БАРТАНГЦЫ – «один из припамирских народов» [БЭС]. <> 
БАРТАНГ (в среднем течении Мургаб – в верхнем - Оксу), 
река на Памире, в Таджикистане (верховье в Афганистане), 
правый приток Пянджа. На Бартанге –  Шуджанская ГЭС.  

Бартер – «При меновой торговле используется бартер, то 
есть плата за товар товаром. Это новое для нас слово при-
шло к нам из Англии, а в английском оно от арабского براءة 
бара:'ат “освобождение от долгов”». [Вашкевич Н. Н. Си-
мия. М., Белые альвы, 2006. Урок 23. Деньги.] См. банк-
нота, бартер, валюта, гривна, день, деньги, денарий, долг, 
доллар, драхма, золото,  копейка, корсары, крыса, купить, 
монета, плата, продать, серебро, талер, товар, торжи-
ще, утварь, цена, чеканка, шекель, Ярило. 

БАРУЛЯ – (русское) «яр», «обрыв» в Сумской обл. [Мурзаев, 
1984]. 
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БАРУС – (греч. barys) «тяжёлый» [БЭС]. Ср. Бахус. 

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

БАРХАН – (бурятское) «песчаный холм». Многие полагают, 
что это слово тюркское. Однако почти все современные 
тюркские словари даже не упоминают этого слова вообще 
[Мурзаев, 1984]. Нет его и в Древнетюркском словаре (АН 
СССР. Л., 1969), нет его и в радловском словаре тюркских 
наречий, так же как нет этого слова и в специальном сло-
варе казахских географических терминов Г. К. Конкашпае-
ва [1951]. <> Барханы в Чарджоуской обл.; песчаный мас-
сив Баркын в Актюбинской обл.; Бархан-Ундэр (высокий 
бархан) в Читинской обл.; хр. Бархан-Будда в юго-
восточном окаймлении Цайдамской впадины в Китае; г. 
Бархан-Даба в Хэнтэйском хр. в Монголии [Мурзаев, 
1984]. См. балкан. 

БАРХАН – (великорус.) «холмистые степные пески» зафикси-
ровано в Толковом словаре великорусского языка Влади-
мира Ивановича Даля. Это слово, обычное в русской гео-
морфологической литературе, встречается и в учебниках 
географии: бархан, барханные пески, барханные цепи. Ны-
не оно стало известным и за рубежом в специальных тру-
дах. Многие полагают, что это слово тюркское. Однако 
тюркские словари даже не упоминают этого слова вообще. 
Нет его и в Древнетюркском словаре (АН СССР. Л., 1969), 
нет его и в известном радловском словаре тюркских наре-
чий, так же как нет этого слова и в специальном словаре 
казахских географических терминов Г. К. Конкашпаева 
[1951]. В персидском баргаh – «побережье, берег». В бу-
рятском бархан – «песчаный холм». В уйгурском барган – 
«подвижный холм» [Мурзаев, 1984]. 

БАРХАН – (русское) материковая дюна, песчаное скопление 
серповидной формы, навеянное ветром в пустынных об-
ластях. Типичный бархан имеет «рога», обращённые в на-
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правлении ветра. Для возникновения движущихся барха-
нов необходимо, чтобы под ними был твёрдый субстрат 
(ровная, гладкая, плотная поверхность) и отсутствовала 
растительность, которая могла бы затормозить или прекра-
тить поступательное движение песка. См. дюна, бархот. 

БАРХАНЫ – (великорус.) «холмистые степные пески» 
(оренб.) [В. И. Даль]. 

БАРХАТНАЯ КНИГА – "родословная книга знатных русских 
боярских и дворянских фамилий. Составлена в 1687." 

(БЭКМ). ♦ От арабского عریقة أباء  'аба:' ъари:к#ат "знат-
ные отцы". Буквально "Знатных отцов книга" [Вашкевич, 
идиомы]. 

БАРХОТ – (русское) «место ветвления речки на несколько 
ручейков, заросших травой». Слово отмечено в рус. диал. 
Карелии [СРНГ, 1966, 2]. См. бархан. 

БАРЧЕНКО – «Александр Васильевич Барченко на Кольском 
полуострове работал в 1921-1923 годах, естественно, в 
летние месяцы. Показательно, что он находился здесь с 
мандатом института изучения мозга, подписанным его ру-
ководителем академиком В. М. Бехтеревым и с личного 
благословения Ф. Дзержинского. Любопытно, что на всех 
сохранившихся фотографиях тех лет Барченко запечатлён 
одетым в военную форму. Барченко был убеждён, что на-
шёл Гиперборею, приводя ряд доказательств тому. Он, в 
частности, обнаружил таинственный лаз под землю. Саамы 
рассказывали о нём, как о месте повышенной опасности. 
Один саам рассказал Барченко: когда он приблизился к за-
гадочному лазу, ощущение было такое, что с него сдирали 
кожу живьём. Барченко с помощниками пытались спус-
титься в расщелину, которая, по уверениям старожилов, 
ведёт куда-то далеко-далеко, в земные глубины, но не ре-
шились осуществить свой замысел, хотя были людьми от-
нюдь не робкого десятка – они явно ощущали противодей-
ствие непонятных им мистических сил. После экспедиции 
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на Кольский полуостров, А. В. Барченко (в 1927 году) ра-
ботал в пещерах Крыма, искал там проходы к подземным 
городам "древних мудрецов", затем, в 1929 году, – на Ал-
тае. В конце 30-х годов он был расстрелян» [Черкасский 
Яков. Гиперборея! Имя дико – но душу радует оно...]. См. 
Белоснежка. 

БАРЫЛО – (украинское) «возвышенность в общем значении» 
(диал.) [Марусенко, 1968]. Сравни русское баруля – «яр», 
«обрыв» в Сумской обл.  

БАРЫШ – (рус.) «прибыль, материальная выгода» (разг.). 
БАРЫШНИК – «то же, что перекупщик; барышнический – 
перен.: торгашеский, своекорыстный» [Ожегов, 1994]. <> 
БАРЫШ – город (с 1954) в Российской Федерации, Улья-
новская обл., на р. Барыш [БЭС]. 

БАРЬКА – (великорус.) «овца» (ниж.) [В. И. Даль]. Так же на 
Южном Урале. См. баран, овца. 

БАС – (великорус.) «украшение, наряд, украса, прикраса» 
(север.); басина, баса – то же, но более как свойство, каче-
ство; казистость. «То и баса, что руса коса» [В. И. Даль]. 
См. бася, баса, баска, баской, красота. 

БАС – (казахское) «голова», «вершина» [Мурзаев, 1984]. От 
др.-греч. Βασιλεύς – «глава». См. баш, башка, бак, верши-
на, голова, Басилеус. 

БАС – (казахское) «исток», «верховья реки». Отмечены и 
противоположные значения: в кумыкском, киргиз., казах., 
каракалпакском языках – «конец», «край» [Мурзаев, 1984]. 

БАС – (ногайское) «исток», «верховья реки». От др.-греч. 
басилеус (Βασιλεύς) – «глава». См. Басилеус, баш, башня, 
башка, паш, бош, бак. 

БАС – (якутское) «исток», «верховья реки». Ср. др.-греч. 
басилеус (Βασιλεύς) – «глава». См. пас, паш, бош. 
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БАСА – (великорус.) краса, красота, хорошество, пригожест-
во, нарядность, изящество; украшение, наряд, украса, при-
краса (ярослав.); бас (север.); басина, басота – то же, но 
более как свойство, качество; казистость. «То и баса, что 
руса коса». От этого корня, баса, слово басня, прикраса и 
пр., но он вытеснен корнем крас, от красного цвета (красо-
ты). Басый, баский, баской, басистый, красивый, красный, 
видный, казистый, взрачный, осанистый, пригожий, на-
рядный, щегольской, разубранный, разукрашенный, изящ-
ный; опрятный, причесанный; проворный, расторопный; 
вежливый, приветливый; речистый, краснобайный; хоро-
ший, добротный [В. И. Даль]. См. бася, басила, баска, бас-
кой, басота, басёнок. 

БАСАЛАЙ – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто 
отличается приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одоб-
рительно, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бах-
валишка, хватища, повеса басила, басун, басиха, басунья, баса-
на, басена, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, Вася, 
баса, Васса, басила, баска, баской. 

БАСАЛУК – (великорус.) «болотная, кислая почва» (тамбов.) 
[В. И. Даль]. См. басалык, ссать. 

БАСАЛЫК – (великорус.) «болотная, кислая почва» (басалук) 
(тамбовское). Татарск. – навязень, кистень, особ. долгий 
[В. И. Даль]. Ср. булава.  

БАСАНА – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто отлича-
ется приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одобритель-
но, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бахвалиш-
ка, хватища, повеса. Басалай, басила, басун, басиха, басунья, 
басена, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, баска, 
баской, басёнок. 

БАСЕНА – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто отлича-
ется приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одобритель-
но, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бахвалиш-
ка, хватища, повеса. Басалай, басила, басун, басиха, басунья, 
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басана, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, Васёна, 
баска, басила, баской. 

БАСЁНОК – (великорус.) пригоженький, расхорошенький, милый, 
красавчик. Жен.: басёнка [В. И. Даль]. См. бася, баска, басила, 
басота, басиха.  

БАСИЛА – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто отлича-
ется приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одобритель-
но, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бахвалиш-
ка, хватища, повеса. Басалай, басун, басиха, басунья, басана, 
басена, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, баска, 
басота, баской, басилей. 

БАСИЛЕЙ – (греч.) «в Др. Греции правитель небольшого 
поселения, вождь племени (basileus). В Спарте и затем в 
эллинистических государствах – царь. В Византии – титул 
императора. (василевс) [БЭС]. Греческая буква «вита» или 
«бета» могла читаться и как звук [б] и как звук [в]. Поэто-
му часто встречаются двоякие написания и прочтения од-
ного и того же слова, например: «базилевс» и «василевс»; 
«Ева» и «Еба». См. Василевс, Василий, Василиса, Вася, 
Васса. 

БАСИЛЕУС – (др.-греч. Βασιλεύς) «вождь; глава народа или 
племени; хозяин имения или дома; монарх, повелитель, 
царь» [Лукашевич, 1869]. От русского баской. Впоследст-
вии, выделилось бас, баш, башка – в значении «глава, го-
лова, главный». Ср. Василий, василевс. См. басила, басиха, 
бас, баш, башка, эль, Лада, Греция, василевс. 

БАСИЛЕУС – (латин. basileus) «вождь племени, правитель 
небольшого поселения в Др. Греции» [БЭС]. Ср. Василий, 
василевс. См. басила, басиха, эль, Лада, Греция, василевс. 

БАСИЛЕЯ – (др.-греч.) «греческая царица», «у Аристофана 
богиня царской власти, дочь Зевса, хранительница его 
молний» [БЭС]. Раскладка: баси + лея. В русских народ-
ных сказках выступает как Василиса. От русского баская. 
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Наблюдаем переход [б] ↔ [в].См. Василиса, Василий, бас-
кая, баска, Ева, еб. 

БАСИНА – (великорус.) «украшение, наряд, украса, прикраса, 
но более как свойство, качество; казистость» [В. И. Даль]. 
См. бася, Вася, басила, баска, баской, басота, басёнок. 

БАСИСТЫЙ – (великорус.) баской парень, чистяк, щёголь, 
франт [В. И. Даль]. См. бася, баска, басота, баской, басу-
ля. 

БАСИХА – (великорус.) «лекарка», «бабка», «шептунья». 
Баситься у бабки – «лечиться у басихи, лекарки»; «сидеть 
на киновари, на травах» (рязан., тамбов.) [В. И. Даль]. См. 
лекарка, шептунья, бабка, знахарка, ведунья, травознайка. 

БАСИХА – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто 
отличается приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда 
одобрительно, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: со-
рванец, бахвалишка, хватища, повеса. Басалай, басила, ба-
сун, басунья, басана, басена, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. 
Даль]. См. бася, баска, басота, баской. 

БАСКА – (великорус.) «детская игрушка, бабушка (бавушка, 
балушка), всякая вещь, отданная детям на забаву (арханг.); 
потешка; бабка, козна, костыга» [В. И. Даль]. 

БАСКА – (великорус.) «красота, пригожесть» [В. И. Даль]. 
См. бася, басота, баса, баской, басила, басёнок, баскала. 

БАСКА – (франц. basque) «широкая оборка, пришиваемая по 
линии пояса к лифу платья или кофте. Баска получила рас-
пространение в России в нач. 18 в. как отделка дамской 
одежды» [БЭС]. 

БАСКАК – (великорус.) татарский пристав для сбора податей 
и надзора за исполнением ханских повелений (старорус-
ское). На Вятке, баскак, баскачиха – «доныне смелый, 
бойкий, или наглый, дерзкий человек» [В. И. Даль]. 
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БАСКАЛА – (великорус.) щёголь, кто красотится, старается 
прельщать; баскалыга (обское). Ср. базгальничать, базгала 
[В. И. Даль]. Ср. ласка, ласкала. 

БАСКИ – «европейский народ (самоназвание – эускалдунак) в 
Испании и Франции. Язык баскский. Верующие – хри-
стиане католики» [БЭС]. 

БАСКОВ СТРАНА – (Баскония – Эускади) (исп. 
Vascongadas), «автономная историческая область на севере 
Испании, у Бискайского зал. Главный город – Витория. 
Включает провинции: Алава, Бискайя, Гипускоа. В 1 в. до 
н. э. – сер. 5 в. н. э. территория, заселенная басками, номи-
нально подвластна Риму. В период господства вестготов, 
арабов на Пиренейском п-ове большая часть территории 
басков оставалась независимой; явилась оплотом Реконки-
сты. В 11-15 вв. государства басков – под властью Навар-
ры, Кастилии; в кон. 15 – нач. 16 вв. вошли в состав едино-
го испанского государства, сохраняя до 1876 некоторую 
автономию. После победы Народного фронта в 1936 был 
создан автономный район, названный Страной Басков. С 
падением республики в 1939 Басков Страна была лишена 
самоуправления. В соответствии с конституцией 1978 Бас-
ков Страна получила сначала временную, с января 1980 
постоянную автономию» [БЭС].  

БАСКОВ ЯЗЫК – «75% корней в языке народности басков, 
проживающей в Испании, имеют сходство с корнями язы-
ков племён дравидской группы, проживающей в Южной 
Индии». ("Азия и Африка", 1998, №3, с. 24.) 

БАСКОЙ – (великорус.) «пригожий», «басистый парень», 
«чистяк», «щёголь», франт» [В. И. Даль]. См. бася, Вася, 
баска, Васька, басила, Василиса, басилевс, василевс. 

БАСКСКИЙ ЯЗЫК – «язык басков. Официальный язык 
(наряду с испанским) Страны Басков. В генеалогических 
классификациях рассматривается как изолированный язык. 
Письменность на основе латинского алфавита» [БЭС].  



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 111 

БАСКУНЧАК – (великорус.) бессточное солёное самосадоч-
ное озеро на севере Прикаспийской низменности, в Астра-
ханской обл. Площадь 106 км2. [Платонов, 2000]. 

БАСЛИВЫЙ – (великорус.) «обходительный, беседливый, 
словоохотливый» (пенз.) [В. И. Даль]. Ср. смазливый. См. 
баса, баской. 

БАСЛОВКА – (великорус.) «рассказ», «сказание», «речь» 
(баса + слово); «присказка, побаска, байка, притча» 
(перм.); «оглашение брачущихся, окличка, повещение» 
(каз.) [В. И. Даль]. См. басня, бас, баса, байка, слова. 

БАСМА – (русское) «тонкие листы металла (большей частью 
серебряные) с тиснёными узорами. Басменное тиснение 
было распространено в России в 13-17 веках» [БЭС].  

Басмаля – «БАСМАЛЯ – “произнесение сакральной фразы 
 бисмиллях “клянусь Аллахом”, буквально “именем بسم الله
Аллаха”. Употребление имени в качестве клятвы является 
калькой с русского, поскольку в русском слово имя про-
изошло от арабской формулы клятвы إم الله ими-ллах “кля-
нусь Аллахом”, являющейся сокращением более полной 
формы: الله یمین  йами:н Аллах*,   где  йами:н “клятва” – за-
имствование из русского языка, где в качестве клятвы ис-
пользовалось немой, а собственно клятва в арабском пере-
дается частицей клятвы و ва: немой ва-ллах (клянусь Ал-
лахом, не скажу), откуда и йами:н аллах (в краткой форме 
ими-ллах) а уже затем: бисми-ллях». «Филологи должны 
усвоить простую истину: слово принадлежит тому языку, в 
котором легко объясняется.» «Но вот что странно. Почти 
все термины ислама – русского происхождения». «Смот-
рите: название религии, название священной книги, назва-
ния столпов ислама, даже названия сект и течений – разве 
не дают достаточное основание, чтобы признать русские 
корни ислама? Это обстоятельство подвигает некоторых 
исследователей на умозаключение о том, что ислам возник 
на Руси». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. 
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Урок 25. Арабские русизмы.] См. азан, Аллах, аминь, ара-
бы, брак, вакуфы, веды, ворона, грибы, дервиши, закят, 
звон, знать, иман, имена, ислам, Коран, левша, нарок, об-
жора, рамазан, русские, Салават, смой, суфизм, хадж, 
шахада, шахид, язык, ямина. 

БАСМАН – (великорус.) (от веса) «дворцовый или казённый 
хлеб» (старорусское); басманник – «дворцовый пекарь, 
хлебник» [В. И. Даль]. Выпекался в специальных формах, 
изготовленных из тонких листов металла – басмы. Имел 
постоянный вес и объем (стандарт). <> Басманная слобода 
в Москве. См. басма, басманник. 

БАСМАННИК – (великорус.) «дворцовый пекарь», «хлебник» 
[В. И. Даль]. Выпекал хлеб в формах из басманного (тон-
колистового) металла, от того и название пекаря произош-
ло. <> Басманная слобода в Москве. См. басма. 

БАСОВАТЬ – (великорус.) о конях: яриться, бодриться; 
ржать, фыркать, топтать, прыгать, грызть удила, показывая 
нетерпение, отвагу, избыток сил, рьяность (воронеж, 
донск.). Кони у крыльца басуют [В. И. Даль]. Ср. ярый, 
ярость. 

БАСОТА – (великорус.) «краса, красота, хорошество, приго-
жество, нарядность, изящество»; «украшение, наряд, укра-
са, прикраса» (ярослав.); бас (север.); басина, баса – то же, 
но более как свойство, качество; казистость. «То и баса, 
что руса коса» [В. И. Даль]. Ср. красота. См. бася, баса, 
баска, баской, красота. 

БАССАРА – (др.-греч.) «в Др. Греции длинное одеяние вакха-
нок, считалось одеждой лидийского бога Бассарея, ото-
ждествлявшегося с Дионисом» [БЭС]. Раскладка: бас + са-
ра = «басливая царица». См. баса, баская, вакханка. 

БАССАРЕЙ – (лидийское) «лидийский Бог, отождествляв-
шийся с Дионисом» [БЭС]. Раскладка: бас + сарей = «бас 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 113 

царей». См. бас, бассара, Дионис, Бахус, Вакх, вакханалии, 
вакханки. 

БАССАРЕУС – (др.-греч. Βασσαρεύς) «название Бахуса» 
[Лукашевич, 1869]. Раскладка: бас + сареус = «бог царей». 
См. бас, царь, Бахус, бассара, Вакх, Дионис. 

БАССЕЙН – (великорус.) «водоём, водовместилище во всех 
значениях, лог, логовина, углубление в земле, как бы от 
осадки, с покатыми окраинами, заключающее море, озеро 
или реку с притоками; противопол.: сырт, водопуск, водо-
раздел. Вододержа – означает и то, и другое: и водоём, и 
водораздел. Котловина, содержащая осадочную напла-
стовку земной толщи в известный переворот; простое об-
ширное углубление в земной коре, влумина, суходол, где 
временно скопляются воды разлива; резервуар, водоём, как 
дело рук, водоскоп, водопуща, водохранилище, водяник, 
водник; углубление в земле, одетое камнем, деревом, для 
содержания воды; хауз, ларь, для скопа воды под мельницу 
или другую машину; округлый заливец, заводь, ковш, ен-
дова, иногда с природною пересыпью, на Чёрном море ли-
ман» [В. И. Даль]. Раскладка: бас + сейн. 

БАСТ – (егип.) «в египетской мифологии богиня любви, 
радости и веселья, изображалась в виде кошки или жен-
щины с кошачьей головой. Почиталась в г. Бубастис» 
[БЭС]. См. бастарны, бас, баска, басилай, басуля. 

БАСТАРД – (великорус.) смесь или помесь, родившаяся от 
животных (иногда и растений) двух разных видов; суме-
сок, вымесок, выродок, ублюдок, тумак, межеумок, болван. 
Человек, от родителей двух разных племён, напр. русского 
и чудского, болдырь, роднич, братанчищ; названия друже-
любные, неукорные. В помеси с неграми, индейцами и пр. 
отличают: мулата, метиса и пр. От осла и кобылы: полу-
конь, лошак; от жеребца и ослицы: осляк, мул; оба бес-
плодны. От волка и собаки: волчищ; от лисы и собаки: ли-
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сищ, подлисок; от зайца-русака и беляка: тумак; от лисы и 
волка: волколис [В. И. Даль]. См. Баст. 

БАСТАРНЫ – (славяно-русское) название одного из племён 
суперэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, хе-
русков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам эт-
ноним «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 (распростра-
нившиеся с острова Борнхольм, Медвежьего холма, остро-
ва 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 дой-
че!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

БАСТРОК – (великорус.) (тамб.), «бастрык» (симб.), бастрык 
перм. сиб. дрюк, дрючок, шест, рычаг; стяг, которым сено 
и солома притягиваются на возу: гнёт, притужина, при-
жим; притуг.  Одежа, бострог. Воронеж.: (бастрюк, байст-
рык; вероятно от бастард) выродок; пригульный, небрач-
норожденный [В. И. Даль]. 

БАСУЛЯ – (великорус.) «щёголь, франт, хват, молодчик; кто 
отличается приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одоб-
рительно, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бах-
валишка, хватища, повеса. Басалай, басила, басун, басиха, басу-
нья, басана, басена» (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, ба-
са, баска, баской, басота. 

БАСУН – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто отлича-
ется приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одобритель-
но, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бахвалиш-
ка, хватища, повеса. Басалай, басила, басиха, басунья, басана, 
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басена, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, баска, 
баской. 

БАСУНЬЯ – (великорус.) щёголь, франт, хват, молодчик; кто 
отличается приёмами, нарядами, любит щеголять; иногда одоб-
рительно, хват, чистяк, молодец; иногда укорно: сорванец, бах-
валишка, хватища, повеса. Басалай, басила, басун, басиха, баса-
на, басена, басуля (об. сев. и вост.) [В. И. Даль]. См. бася, баска, 
баской. 

БАСУРМАН – (великорус.) неверный, нехристианин; особ. 
мусульманин, а иногда всякий неправославный; всякий 
иноземец и иноверец, в неприязненном значении, особенно 
азиятец или турок (бусурман, босурман, бесермен, басур-
манин м. басурманка ж. басурманщина ж.). Басурман-
ский, относящийся до басурмана. Басурманская (бусур-
манская) трава – растение, бодяк. Басурманство, басур-
манщина – состояние, вера басурмана; мусульманство, ис-
ламизм, мохамеданство. Басурманить кого (более употреб. 
с предлогом о) – обращать в мусульманство, в неверие; 
приучать к обычаям иноземным. Басурманиться –  прини-
мать веру или обычаи басурманские. «Наши бары за морем 
басурманятся, а домой воротятся, своё и не любо» [В. И. 
Даль]. 

БАСЯ – (великорус.) «красота» (басина, басота). Всех басся 
(басее) не устависся, всех не перещеголяешь. Погодье ны-
не не баско таково. На басу и глядеть баско. Баская капус-
та, баские щи у вас. Басенька девчонка, ей бы и парня бас-
кого. Молод, да смород, а и стар, да басок (арханг.) [В. И. 
Даль]. 

БАТ – (великорус.) (бот?) (вологодск. перм. сиб.); батник, 
ботник, бацина (вологодск.); дубок (доубить южн.); долб-
лёнка, долбушка, однодеревка, душегубка, долбленный из 
одной колоды челн; иногда это неуклюжее, грубое, тупо-
носое (липовое, осокоревое, ветловое) корыто или колода, 
из каких зимою кормят скотину; иногда же более обделан-
ная, остроносая лодка, даже с набоями, но вообще вёрткая 
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и опасная. Иногда два бата составляют паром. Батовать – 
управлять батом, на котором гребут не веслом, а гребком, 
т. е. не упирая его в уключину, а из рук (сибир.). «Наши 
американские баты колошей или колюжей из чаги, огром-
ной величины хвойного дерева, гораздо лучшего и более 
надёжного устройства» [В. И. Даль]. 

БАТА – (егип.) «в египетской мифологии один из древнейших 
богов, почитался в образе быка» [БЭС]. <> БАТ (Bath) – 
город в Великобритании. Англия, на р. Эйвон, близ Бри-
стольского зал. Атлантического ок. Основан римлянами в 
1 в. как поселение Акве-Сулис. БАТА (Bata) – город и порт 
в Экваториальной Гвинее, административный центр терри-
тории Рио-Муни – материковой части страны. БАТАВИЯ 
(Batavia) – название столицы Индонезии Джакарты. См. 
бык, бог, вел, вол, велес, волос, Волга. 

БАТА – (санскрит.) “Учитель”, “Бать-ка” – “весёлый Учи-
тель”, или “Учащий Божественному”, что по сути, одно и 
то же. Царь жил в казачьей Арде и возглавляя её, вместе с 
ней кочевал вдоль границ Империи. На языке Богов слово 
Казачьего Батьку, постоянно пребывающего с кочующей 
Ардой, называли ещё и словом “Ата-ман”. В переводе с 
языка Богов и ведунов – “странствующий мудрец”. По-
скольку в санскрите 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 называ-
лось и у казаков, и в древнерусских былинах. Да и не при-
менялась булава, т. е. дубина, в качестве оружия, ни в од-
ной армии наших противников» [Данилов, 2000]. 
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БАТАВА – (великорус.) «пеший казачий строй», «фаланга», 
«колонна» [В. И. Даль]. Ср. орава, баталия, бата, казаки. 

БАТАВЫ – племя в дельте Рейна. С кон. 1 в. до н. э. под 
властью Рима, против которого в 69 н. э. подняли восста-
ние во главе с Цивилисом (подавлено в 70). <> БАТАВ-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА – провозглашена на территории Ни-
дерландов в 1795 после занятия их французскими респуб-
ликанскими войсками. Названо по племени батавов. Пре-
вращена Наполеоном I в зависимое от Франции Голланд-
ское королевство (1806-10). БАТАЙСК – город (с 1938) в 
Российской Федерации, Ростовская обл.  

БАТАК – (болгарское) «болото, низина», «топь, трясина». 
Туркм: батга, азерб. батаглы – «болотистый»; др.-тюрк. 
батыг – «низкое влажное место», «низина». Встречается в 
турецком – батаг [Мурзаев, 1984]. Сравни русское бата-
ги, батагом, батог. 

БАТАКИ – «группа народов (тоба, каро, пакпак, сималунгун, 
мандайлинг, ангкола) в Индонезии (в основном на о. Су-
матра). Языки образуют группу в составе индонезийских 
языков. Верующие – мусульмане-сунниты, тоба – протес-
танты, каро придерживаются традиционных верований» 
[БЭС].  

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

БАТАНУШКА – (великорус.) «суседко», «дедушка», «домо-
вой» (вологодск.). Ср. батька, атька, атя, братан, бра-
танушка [В. И. Даль]. См. домовой, дед, прадед. 

БАТИЯ – (др.-греч.) «дочь царя Тевкра, супруга Дардана». Ср. 
батя, бата. 

БАТЛАК – (болгар. диал.) «болото». См. батмак, батак, 
батан. 
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БАТЛАК – (сербохорват.) «болото» [Мурзаев, 1984]. См. бат, 
батмак, батан. 

БАТМАК – (русское) «болотце» встречается в рус. диал. в 
Терско-Кумской низменности. Известно и в рус. диал. Се-
миречья. В болгар. диал. батлак и сербохорват. батлак – 
«болото». Из единого языка суперэтноса слово попало в 
дочерние языки с небольшими трансформациями. В тад-
жик. боткок, ботлок – «болото». Баткак – ил на дне солё-
ных озёр, солёная грязь; жидкий грунт; болото; ил, обра-
зующийся на дне реки там, где обыкновенно не бывает те-
чения, – в заводях, затонах (Поволжье, Каспийское море). 
В Казахстане и Киргизии батпак – «солонцы», «солон-
чак», «топкое болото». Башкир. баткак – «грязь», «сля-
коть»; баткыл – «топкий»; узбек. боткок и ккалп. батпак 
– «болото», «трясина». Пример: ледник Карабаткак в хр. 
Терскей в Киргизии [Мурзаев, 1984]. 

БАТОГ – (русское) «палка, толстый прут» «трость» (батожьё, 
батожок, батожный) [Ожегов, 1994]. 

БАТОС – (греч. bathos) «глубина». 

БАТЫ – идиома – аты баты шли солдаты – "припев солдат-
ской песни, приговор из детской считалочки". ♦ От араб-

ского بطل آتي  'а:ти бат#ал "идёт герой" [Вашкевич, 
идиомы]. 

БАТЮШКА – (др.-рус.) «поп, священник, наставник, отец». 
«В русском языке следы этого корня остались в слове батя. 
Балий – лекарь (отсюда бальня или баня), баяти – сказы-
вать сказки, ворожить… Abbat – того же корня. Того же, 
только сдвоенного корня и тюркский бабай – отец отца 
или дедушка» [СФРЯ, 2006]. См. ба, баба, бабай, аббат, 
баяти, батя, атя, тятя, бе. 

БАТЯ – (др.-рус.) «отец». «Abbat – того же древнего корня из 
языка суперэтноса русов – «ба». Того же, только сдвоенно-
го корня и тюркский бабай – отец отца или дедушка» 
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[СФРЯ, 2006]. См. ба, баба, бай, бабай, аббат, баяти, ба-
тюшка, атя, тятя, бе. 

БАТЯН – (великорус.) «аист» [В. И. Даль]. См. аист, бачан, 
черногуз. 

БАУЛ – (русское) «продолговатый дорожный сундучок» 
(баульный, -ая,-ое) [Ожегов, 1994]. Ср. ау, аул. 

БАУМЕ – (южнофранц. baume) «пещера», «обрыв». 

БАУСЕНЬ – (великорус.) (Авсень, Таусень, Усень, Говсень, 
Овсень, Овсей), в дохристианской Руси языческое божест-
во, связанное с Новым годом, со сменою времен года, с на-
чалом весеннего солнечного цикла и возрастания плодоро-
дия, воплощал в себе начало года – прибытка (урожая). 
Имя этого божества упоминалось ещё в начале XX века в 
песнях-колядках, или овсеневых песнях, распеваемых во 
время праздника на стыке старого и нового года, по цер-
ковному календарю в день Василия Великого (Васильев 
вечер, 1/14 января). Во время пения овсеневых песен по-
ющие обыкновенно бросали зерна разного хлеба и овса, 
которые затем собирали и хранили до весеннего посева. В 
Малороссии в этот вечер комнату уставляли снопами: сно-
пы клали и на самый стол, а посреди них ставили большой 
пирог; жена просила мужа «исполнить закон». Дети спра-
шивали: «Де ж наш батько?» (Где же наш отец?) – «Хиба 
вы мене не бачите?» (Разве вы меня не видите?) – спраши-
вал 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 вы-
ражалось желание, чтобы и наступающий год был столь же 
плодородным и дом хозяина изобиловал яствами [Плато-
нов, 2000]. 

БАУЦЕН – (немец. Bautzen; Баутцен) (лужицкое – Будишин)  
«город на юго-востоке Германии, земля Саксония, на р. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 120 

Шпре» [БЭС]. Яркий пример переозвучивания первона-
чального славянского топонима. См. русы, Европа. 

БАХ – (русское) упал; процесс падениея. То же что и бух. 
Древнейшее звукоподражательное слово из языка русов. 
«Шёл, шёл, бах в яму»; «запнулся, бух, в лужу прямо». 
Очень часто ассоциируется с малыми младенцами, не 
умеющими ещё хорошо ходить и с пьяницами, у которых 
«ноги заплетаются». Отсюда и Бахус – бог пьянства, дово-
дящий людей до состояния, когда они не могут нормально 
ходить и постоянно падают. Из-за разночтения греческой 
буквы «вита» [β] («бета») получили слово Вакх в том же 
значении; производные вакханалии и вакханки. А в основе 
всех этих искажений лежит древнейшее слово из языка су-
перэтноса русов бах. См. бух, Бахус, Вакх, баха. 

БАХА – (монгольское bakha) «охота, желание; удовольствие; 
вожделение; похоть». Сопоставь: греч. Βακχος (Бахус). 
[Лукашевич, 1869]. См. Вакх, вакханки, вакханалии, Бахус. 

БАХАР – (казах.) «ранняя весна». Из индоиранских (арий-
ских) языков [Шилова, 1976]. Раскладка: бах + ар. «Пья-
нящее время» – сопоставь: бах, баха, Бахус. См. богара, 
бахор, бахори, бах, ар, арить, харить, Бахус, баха. 

БАХАР ЕГICI – (казах.) «весенний сев», «богарные посевы». 
Из индоиранских (арийских) языков [Шилова, 1976]. На 
языке русов прозвучит как «Бах Ар Ебицы» = «Упал Земля 
Оплодотворять». См. бах, ар, еб, бахори. 

БАХВАЛ – идиома – Аника-воин – "о хвастливом, бахваля-
щемся свой храбростью, находясь лишь вдали от опасно-

сти". ♦ Аника от арабского -анка: "победить" [Вашке' أنكى
вич, идиомы]. 

БАХИЛЫ – (русское) «или по-другому бродни – рыбачьи 
сапоги с голенищами на помочах» [Бажанов, 2005]. См. 
Истр, Самара, Самарка, буз, Бузулук. 
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БАХМУРИТЬСЯ – (великорусское) бухмариться, бухманить-
ся; хмариться, хмуриться, заволакиваться тучками, стано-
виться облачным, пасмурным. Бухмарный, бухманный – 
пасмурный, мрачный, облачный. Бухмара – пасмурность, 
сумрачность; бухмарь – ненастье, темь, тучи, туман, буря 
[В. И. Даль]. См. бухмара. 

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

БАХМУТ – (русское) «холодный северо-западный ветер в 
нижнем течении Дона. От имени гор. Бахмут – ныне Артё-
мовск в Донбассе» [СРНГ, 1966, 2]. Раскладка: бах + мут. 
Ср. бах, баха, муть, мутно. 

БАХНЭ – (молдав.) «болото», «топь». Ареал термина и повто-
ряемость на обширных славяноязычных территориях по-
зволяют считать это слово славянским [Мурзаев, 1984]. 
См. багны, багна, багно, баган, ваган, вага. 

БАХОР – (таджик.) «весна» (индоевропейская группа языков). 
Раскладка: бах + ор. «Время падать и оплодотворяться». 
См. бах, бахар, ор, йор, ёр, ар, яр, орить, арить, ярить, 
харить. 

БАХОРИ – (узбек.) «весенний», «яровой». Из индоиранских 
(арийских) языков [Шилова, 1976]. Раскладка: бах + ори. 
См. богара, бахар, бах, ори, орить, арить, харить, ярить. 

БАХР – (перс.) «море, океан». Раскладка: ба + хр. 

БАХР – (таджик., узбек., туркмен.) море, океан; перс. бахр, 
бехр. Ср. араб. бахр – «море», «большая река». <> Бахр-
Лут – Мёртвое море; о. Бахрейн в Персидском заливе; 
Бахр-эль-Араб, Бахр-эль-Газаль и Бахр-эль-Джебель – в 
истоках Нила; Бахр-эль-Абьяд или Бахр-эль-Азрак или Го-
лубой Нил; канал Бахр-эль-Бакар в Египте. Бахрейн в Пер-
сидском зал. (Аль-Бахрейн – «два моря») [Мурзаев, 1984].  
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БАХТА – (русское) “хлопчатая, грубая среднеазиатская 
выбойка”, которую носили по всей территории Южно-
уральского края в XVIII веке. В Сибири русские люди сло-
вом “бахта” именовали “большую фату”, “покрывало из 
толстой хлопчатобумажной ткани с узорами”. Впрочем, в 
олонецких, тверских, московских и ярославских русских 
говорах отмечен глагол “бахтить, бахтеть” в значении 
“тот, кто бахвалиться, важничает”. (Владимир Иванович 
Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.) В 
книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована 
русская фамилия Бахтин. Топонимические примеры: река 
Бахта в Нагайбакском районе Челябинской области [Пят-
ков, 2004]. 

БАХТИАРЫ – «народ в Иране (главным образом на юго-
западе, в исторической обл. Большой Луристан, или Бах-
тиария). Делятся на группы хафтленг и чехарленг. Говорят 
на диалектах западной подгруппы иранских языков. Ве-
рующие – мусульмане-шииты» [БЭС]. 

БАХУС – (др.-греч. Βακχος) «восторженный, исступлённый»; 
«самое распространённое прозвище бога Диониса». «Бог 
пьянства; самого вина; исступлённый какой либо сильной 
страстью». Ср. «монгольское баха (bakha) – охота, жела-
ние; удовольствие; вожделение; похоть» [Лукашевич, 
1869]. См. Вакх, вакханки, вакханалии, бах, баха, бух. 

БАХЧА – (болгар. диал.) «луг», «покос», также уст. – «ого-
род», «фруктовый сад» [Григорян, 1975]. См. багча, багче. 

БАХЧА – (русское диалектное, украинское) огород, планта-
ции под арбузами, дынями, тыквами, т. е. бахчевыми куль-
турами [Мурзаев, 1984]. В болгар. диал. бахча – «луг», 
«покос», также уст. – «огород», «фруктовый сад» [Григо-
рян, 1975]. Перс. багче и таджик. богча – «сад», «садик» 
(из баг – «сад», «виноградник»; -че – суффикс уменьши-
тельности); таджик. богистан – «место (страна) садов», бог 
– «сад», «парк». В азерб. бакча, бахчия – «цветник». В лез-
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гинском багча, бахча – «фруктовый сад», «садик». По со-
общению Г. И. Зардалишвили, грузин. баги – «сад», армян. 
баг – то же. Ср. бахта. <> Бахчисарай в Крыму; Бахчевик в 
Донецкой обл.; Бахчакюрд в Азербайджане; Багмарани и 
Багиари в Грузии; Бахчакалан в Самаркандской обл.; Бог, 
р. Богидара в Таджикистане; Багестан в Иране; Баг в Аф-
ганистане и Турции. 

БАХЧА – (русское) «от перс. бахче – садик (баштан), поле, на 
котором выращивают бахчевые культуры» [БЭС]. А если 
исток данного слова был в едином языке суперэтноса? 

БАХЧЕ – (перс.) «садик» [БЭС]. <> БАХЧИСАРАЙ – город в 
Крыму, в долине р. Чуруксу. Раскладка: бахче + сарай. См. 
бахча, сарай, сад, огород. 

БАХЧИЯ – (азерб.) «цветник» [Мурзаев, 1984]. См. бахча, 
бахче, багча. 

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

БАЧАГА – (русское) «ложбина, заливаемая весенней водой» 
(Архангельская обл.) [Бадигин, 1956]. См. бачаг, багча, бо-
чаг, бочейка. 

БАЧАЖКИ – (великорус.) «отдельные ямы с водой на месте 
пересохшего русла ручья» (Московская губ.) [Россия. СПб. 
1898, 1]. См. бачаг. 

БАЧАЖНИК – (русское) «густой кустарник» (в северных 
областях России) [Словарь русских народных говоров. Л., 
1966, 2]. См. бочажок, бачаг, мочага. 
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БАЧАЖОК – (русское) «несколько взятых вместе смежных 
гор, прорезанных ручейками и ямами» (Вологодской обл.); 
«вероятна этимология от др.-рус. бъча – «сосуд» (сравни 
бочка)» [Мокиенко, 1969]. См. бочаг. 

БАЧАЖОК – (русское) «омут, пучина; водоворот; глубокое 
место на реке; отрезок реки между изгибами русла; плёс; 
небольшое расширение устья речки, где образуется зати-
шье; впадина, яма, заполненная водой и заросшая травой; 
яма, где вода скапливается во время дождей или полово-
дья». См. бочаг. бачага, бочажок. 

БАЧАН – (великорус.) «аист». См. аист, батян, черногуз [В. 
И. Даль]. 

БА-ЧЖА – (кит.) «китайское божество, истребляющее саран-
чу. Изображался с птичьими лапами вместо ног, с мечом в 
руке» [БЭС]. См. бахча.  

БАЧОК – (русское) уменьшительное от слова бак – «большой 
сосуд для жидкостей» [Ожегов, 1994]. Ср. бакай, бак, бака. 

БАШ – (азербайджанское) «холм», «исток», «большой», 
«главный», «верхний». См. бас, бош, башня, башлык. 

БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», «верхуш-
ка холма». Сравни русские слова: башлык, баш на баш, 
башибузук, шубашы, башня, башка. Слово широко упот-
ребляется для обозначения горных вершин, выдающихся 
скал, утёсов, верховьев рек, истоков, часто источников, 
дающих начало ручьям, рекам. Как географический термин 
характерен для всей Российской империи: Средней Азии, 
Кавказа, Сибири, Украины, Поволжья, Чернозёмного Цен-
тра России; встречается и в Турции. Н. А. Сыромятников 
[1967] сравнивает термин баш с японским pasi – «конец», 
«край», «начало». Таджикское бош – «вершина», «исток 
реки», «верховье» (индоевроп. яз.). Казахское, якутское и 
ногайское бас, шорское и чулымское паш – «исток», «вер-
ховья реки»; хакас. пас – «голова», «вершина горы», «на-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 125 

чало», «верховье»; азербайджанское и кумыкское баш – 
«холм», «исток», «большой», «главный», «верхний». От-
мечены и противоположные значения: в кумыкском, кир-
гиз., казах., каракалпакском языках – «конец», «край»; в 
тувинском – «кончик»; в уйгурском – «низ». Вполне воз-
можен путь: баш – даш – таш с перенесением одного и 
того же значения – «вершина горы», «камень». <> Глубо-
кий след в топонимии: руч. Улыбаш в Михайловском рай-
оне Рязанской обл., г. Улыба (из Улыбаш – большая голо-
ва) там же, но далеко от ручья. Гора Улубаш в Азербай-
джане. По Г. Е. Корнилову [ОП, 1971, 2], Чебоксары в чу-
вашской топонимии Шубашкар (Шупашкар) от булгарско-
го шубаш – «военачальник». Сравни др.-рус. шубашы – 
«военачальник». Любопытно происхождение названия се-
ла Башево, лежащего на юго-запад от города Тулы. Здесь 
на речке Башевка два очень больших камня, известные под 
именем Баш и Башиха, «служившие в языческий период 
здешних вятичей предметом народного культа; ещё в не-
давнее время местные крестьяне приходили брать из-под 
Баша или Башихи горсть земли, которой присваивали це-
лебные свойства, а сами приносили этим камням в дар 
холст, тряпки, даже кольца и серьги» [Россия. Полное гео-
графическое описание нашего отечества. Под редакцией 
В. П. Семёнова. СПб. 1902; 2]. Гора Пастак в Хакасии. Ре-
ка и нп Басюрях, озеро Бас-Эльген в Якутии. Река Ешкиба-
сы в Талгарском узле Заилийского Алатау в Казахстане. 
Гора Мандыбаш в Кузбассе. Населённый пункт Акбаш, р. 
и г. Атбажы в Горном Алтае. Бошбулак в Таджикистане. В 
Иране Башкале и Башкенд. В Турции: Башкёй и иные 
[Мурзаев, 1984]. См. бош. 

БАШ – (великорус.) «голова, головной, первый, одинокий, 
большой, массивный». Слово баш употребляют русскими 
людьми издревле в поговорке менять «баш на баш» – «ухо 
на ухо» – без придачи (голову на голову; один к одному). 
Башня (башенка) – высокое, узкое строение (русское). Ба-
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шечная, башковая икра – паюсная, мешковая, мышечная; 
башковые деньги – поголовные, подушные. Башлык – кав-
казская казачья верхняя шапка от непогоды, вроде кобеня-
ка, видлоги; суконный колпак, с длинными лопастями или 
ушами, иногда для обмота. Башлык (русское, казачье) – 
конская уздечка, недоуздок. Башли – деньги (русское, диа-
лектное). Башлить – промышлять еду, деньги, искать про-
питание (русское, диалектное). Башловка – (русское, у ка-
заков) почётный дар из добычи начальнику или более от-
личившемуся. Башлык – (русское диалектное, пермское, 
сибирское) начальник, голова, атаман, особый рыболов-
ный, неводной, ватажный. Башковитый – умный (русское, 
диалектное). Башка у него с пивной котёл. Зашиб башку. 
Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так и мошна 
пуста. Башла или башлава – (русское, вологодское) свод, 
баня, глава на строении, на церкви. Башка у кузнечного ме-
ха – колода, оголовок, из которого выходит трубка, сопель 
(русское, профессиональное). Башка икры – (русское аст-
раханское) мешок. Башка сахару – голова. Кокорная башка 
– комель, корневище, оголовок. (См. Владимир Иванович 
Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 
Цитадель. 1998.) <> Руч. Улыбаш в Михайловском районе 
Рязанской обл. См. бош, башта. 

БАШ – (казах.) «конец», «край». См. башня, башка, башлык. 

БАШ – (каракалпак.) «конец», «край». См. паша, башлык. 

БАШ – (киргиз.) «край», «конец». См. бас, бош, пас, паш. 

БАШ – (кумыкское) «конец», «край». См. паш, паша, бош. 

БАШ – (кумыкское) «холм», «исток», «большой», «главный», 
«верхний». Отмечены и противоположные значения: в ку-
мыкском, киргиз., казах., каракалпакском языках – «ко-
нец», «край» [Мурзаев, 1984]. <> БАШКАДЫКЛАР (Баш-
гедиклер) (Basgedikler) – «селение в Турции, восточнее 
Карса» [БЭС]. Ср. великорус. баш.  
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БАШ – (русское) «то же», «что так»; «баш на баш» (прост.) 
[Ожегов, 1994]. 

БАШ – (тувинск.) «кончик». См. русское и болгарское баш. 

БАШ – (уйгур.) «низ» [Мурзаев, 1984]. Ср. хакас. пас – «голо-
ва», «вершина горы», «начало», «верховье»; якутское, ка-
захское и ногайское бас, шорское и чулымское паш – «ис-
ток», «верховья реки». См. бас, пас, бош, паш, башка, 
башта, башня, шубаши. 

БАШ – (чеченское) «гора» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 103]. От 
др.-греч. басилеус (Βασιλεύς) – «глава». 

БАШЕНКА – (русское) «высокое, узкое строение». См. 
башня. 

БАШКА – (великорус.) «голова» [В. И. Даль]. См. баш, бош. 

БАШКА – (русское) «то же, что голова» (прост.) [Ожегов, 
1994]. 

БАШКА ИКРЫ – (великорус.) «мешок икры» (астраханское) 
[В. И. Даль]. 

БАШКА КОКОРНАЯ – (великорус.) «комель», «корневище», 
«оголовок» [В. И. Даль].  

БАШКИР – (ногайское) “главный вор”. Раскладка: баш + кир. 
<> Cкала Башкирская Шапка, вершина Круглицы на гор-
ном хребте Большой Таганай, расположенном между горой 
Юрма и городом Златоустом в Челябинской области; река 
Башкирский Ключ, левый приток реки Катава, впадающего 
в реку Юрюзань, бассейн реки Белой; озеро Башкирское в 
Нагайбакском районе Челябинской области. 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК – «относится к кыпчакской группе 
тюркских языков. Письменность на основе русского алфа-
вита» [БЭС]. Оформился к началу XX  века. Поскольку со-
держал более 40 различных включений, было принято ре-
шение письменность создадь на основе лишь татарского 
языка. 
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БАШКИРЫ – «народ (самоназвание – башкорт) в Российской 
Федерации, население Башкирии. Живут также в Казах-
стане, Узбекистане и др. Язык башкирский. Верующие – 
мусульмане-сунниты» [БЭС].  

БАШЛА – (русское) «свод», «баня», «глава на строении, на 
церкви» (вологодское) [В. И. Даль]. См. русское баш. 

БАШЛАВА – (русское) «баня, свод, глава на церкви, строе-
нии» (вологодское) [В. И. Даль]. Раскладка: баш + лава. 
Ср. башлить. См. русское баш, лава. 

БАШЛЫК – (великорус.) «конская уздечка, недоуздок» 
(казачье) [В. И. Даль]. Раскладка: баш + лык. 

БАШЛЫК – (великорус.) «начальник, голова, атаман, особый 
рыболовный, неводной, ватажный» (пермское, сибирское) 
[В. И. Даль]. Раскладка: баш + лык. Ср. башня, башта, 
башенка. См. баш, бош, пас, атаман, гетман. 

БАШЛЫК – (великорус.) кавказская казачья верхняя шапка 
от непогоды, вроде кобеняка, видлоги; суконный колпак, с 
длинными лопастями или ушами, иногда для обмота [В. И. 
Даль]. Ср. башня, башенка. См. баш, башта, башка. 

БАШНИ-КРЕПОСТИ – «Косвенным свидетельством в 
пользу существования в северных широтах древней высо-
коразвитой цивилизации могут служить находящиеся по-
всюду мощные каменные сооружения и другие мегалити-
ческие памятники. При зарождении археологии как науки 
им придавалось исключительно важное значение в пони-
мании далёкого прошлого человечества. Так, в северной 
Шотландии, на Шетландских и Оркнейских островах хо-
рошо известны развалины могучих доисторических башен-
крепостей, воздвигнутых задолго до римских и тем более 
норманнских завоеваний. Функционально эти башни 
больше всего напоминают такие же каменные сооружения 
на Северном Кавказе. А то, что расположены они на самой 
северной оконечности Британских островов и сориентиро-
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ваны на отражение возможной атаки с Севера, невольно 
наводит на мысль на их сопряжённость с Прародиной ци-
вилизации – Гипербореей. Остатки подобных сооружений 
обнаружены и на Кольском полуострове» [Ликбез]. 

БАШНЯ – (русское) «высокое, узкое строение». От слова баш 
– голова, вершина, возвышение. Вполне возможен путь: 
баш – даш – таш с перенесением одного и того же значе-
ния – «вершина горы», «камень». 

БАШНЯ – (славянское) «высокое здание». В др.-рус. башта, 
укр. башта, польск. baszta и т. д. Итальянское bastia. 
Сравни русское бастион, башка, шубашы. Монгольское 
байшин – «дом». <> Башни в Витебской обл.; Бастия на о. 
Корсика и Бастия в Италии [Мурзаев, 1984]; Бастилия во 
Франции.  

Башня – башня из слоновой кости – Строить башню из 
слоновой кости значит “строить несбыточные мечты”. 
Поскольку выражение – калька с французского, обратимся 
прямо к нему. Оказывается французскую башню из слоно-
вой кости tour d'ivoire надо читать наоборот, и по-арабски. 
Получится РВД  روضة рауд#а “сад”, т.е. рай. А дальше что? 
Понятно, что عطور  ъат#у:р “благоуханный”. Все 
верующие мечтают попасть туда. [Вашкевич Н. Н. Симия. 
М., Белые альвы, 2006. Урок 14. Идиомы.] См. азан, Аллах, 
башня, бежать, воды, гвоздь, жара, идиомы, кобыла, Ла-
зарь, луна, Макар, море, парит, пришей, пятница, сердце, 
собака, телят, угли, хвост, язык, ямина. 

БАШНЯ – идиома – башня из слоновой кости – "символ 
мира мечты, о предмете мечтаний, оторванных от жизни". 
Из французской поэзии, где она называется tour d'ivoire 

(cм. СРФ). ♦ За французскими словами арабское  روضة 
рауд#а "сад" + рус. рута, т. е. "рутовый сад". В свою 

очередь, за русским рута арабское عطور ъат#у:р 
"благоухающий" (родственно дезодорант). Речь идёт о 
благоухающем саде, т. е. о райской обители [Вашкевич, 
идиомы].  
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БАШТА – (др.-рус.) «высокое здание», «башня». См. башня. 

БАШТА – (польск. baszta) «высокое» здание», «башня». 

БАШТА – (сербохорват.) «сад», «огород». См. бостан, баш-
тан. Ш ↔ С; А ↔ О. 

БАШТА – (укр.) высокое здание, башня. См. башня, башка. 

БАШТАН – (белорус.) «поле бахчевых культур». См. бостан. 

БАШТАН – (гагауз.) «поле бахчевых культур». См. бостан.  

БАШТАН – (русское) «поле бахчевых культур». Раскладка: 
баш + стан. См. башта, бостан, баш, башка, стан. 

БАШТАН – (украинское) «поле бахчевых культур». <> 
БАШТАНКА – «город (с 1987) на Украине, Николаевская 
обл., в 11 км от ж.-д. ст. Явкино» [БЭС]. См. бостан, баш-
та, бахча, бахче. 

БАШТАУ – (?) головное место; верховье; исток, родник со 
значительным дебитом; ручей, являющийся истоком реки. 
Раскладка: баш + тау. См. баш, тау. 

БАЯГАЛ – (якут.) «море, океан, обилие воды», откуда эвенк. 
байга – «море». Ф. К. Комаров [1969] пишет, что на картах 
закрепилась форма байкал. У прибайкальских бурят суще-
ствует полная форма для озера Байкал – Байгаал-Далай «в 
том смысле, что это обширный, большой водоём, как море 
(далай)» [Мельхеев, 1969]. Значит, гидроним представля-
ется тавтологическим образованием: море + море. У В. А. 
Никонова [1966]: «Ранние русские поселенцы называли 
Байкал «Святое море», возможно, это калька дорусского 
названия». <> Баягал и оз. Баягал в Якутии.  

БАЯДЕРА – (инд.) «индийская танцовщица, участвующая в 
религиозных церемониях или праздничных увеселениях 
(от португ. bailadeira – танцовщица)» [БЭС]. 

БАЯН – (русское) «один из наиболее совершенных и распро-
странённых видов хроматической гармони. Назван по име-
ни легендарного древнерусского певца-сказителя Баяна 
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(Бояна)» [БЭС]. Ср. баять, байки. <> БАЯНТУМЕН – на-
звание г. Чойбалсан в Монголии в 1921-1941. БАЯНХОН-
ГОР – город в Монголии, адм. ц. Баянхонгорского аймака. 

Баян – «Многие музыкальные термины считаются итальян-
скими по происхождению. Но это не всегда так. Если счи-
тать, что фортепиано итальянское слово, то получается 
“громко-тихо” или “тихогром”. Типичная химера. На са-
мом деле слово арабское: фортебайа:н “фортуны прояс-
нение”. Это сложение арабского فرط фарт# “удача” в 
смысле судьба, и بیان байа:н “прояснение” в смысле пред-
сказание. Сравните с русским баяном или с вещим Бояном 
из “Слова о полку Игореве”. В этой связи сравните также 
арабское название скрипки كمان каман и русское шаман 
или арабское خمن  хамман “угадывать”, а также русское 
ячмень, злак, из которого делают ячменное вино, пиво». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 21. В 
мире музыки.] См. адажио, баян, Вакх, ветер, виски, дере-
во, Дионис, дух, звон, звук, камлать, лад, мелодия, музыка, 
нота, самогон, струна, сюита, тон, фарт, фиеста, ша-
ман, язык. 

БАЯТИ – (др.-рус.) «сказывать сказки, ворожить». «Abbat – 
того же корня» [СФРЯ, 2006]. См. ба, бабай, баба, аббат,  
батя, атя, тятя, бе. 

БДЕТЬ – (др.-рус.) «заботиться; быть на страже, бдительным» 
[Кантемир, 1956]. 

БЕ – (др.рус.) «быть, будучи» (бь). «Одно из основополагаю-
щих слов русского языка. Бытие, быт и всё, что с ним свя-
зано, содержит этот корень. От прибыли и обещания до 
белья, беды и подобия. Берьвно, берегъ, берёза, беседа и 
многие другие слова и понятия. Существуют варианты: бо 
– ибо, так есть, будучи. Боярин – бо я Рин (Божий). Глагол 
бе спрягается по лицам и числам: азъ есьмъ, мы есьмы, ты 
еси, вы есте, он (они) есть. Глагол неоднократного дейст-
вия – бывать, длительного действия – бавить. Совершен-
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ная форма сбывать, забывать, сбавить, забавить. Пове-
лительное наклонение глагола бывать – буй (совр. бывай). 
Английский глагол to be (быть) – того же корня. В латыни 
beate – быть счастливым (ср. приятие, приятно) [СФРЯ, 
2006]. См. бь, буй, забава. 

БЕ – (др.-рус.) «быть». «Е – есть, 3 лицо н. в. от бе (быть). Как 
словообразовательный корень означает естество, плоть, 
грех. Еда (едь) – плоть дающая (делающая), Ева – плоть 
умножающая (грех увеличившая), Ега – грех укрепляю-
щая, буйная (егоза, Яга, Иегова)» [СФРЯ, 2006]. См. е, 
быть, едь, еда, Ева, Ега, егоза, егозить, Яга, Иегова. 

БЕ – идиома – ни бе ни ме ни кукареку – "совсем ничего не 
понимать, не разбираться в чём-либо", синоним ни бум-
бум (ФСРЯ). ♦ Буквы Б и М как в бум-бум т. е. "немой, 

бессловесный" (смотри), родственно наобум + не + كقارئ 
ка-к#а:ри "не как начитанный", т. е. "ничего не читал, не 
эрудированный" [Вашкевич, идиомы]. 

БЕБРИКИ – (др.-греч.) «в греческой мифологии воинствен-
ный народ, которым правил Амик, сын бога Посейдона. 
Аргонавты на пути в Колхиду высаживались на берег 
страны бебриков (в Вифинии)» [БЭС]. Раскладка: беб + 
рики. См. Посейдон, дон, Эллада, Эль, Лада. 

БЕВЗ – (украинское) «глубокий, тёмный, заросший овраг с 
обрывистыми склонами» (диалектное). Сопоставь: бевза, 
бевзина, безва [Марусенко Т. А. Материалы к словарю ук-
раинских географических апеллятивов (названия релье-
фов). – Сб. «Полесье». М., 1968].  

БЕВЗИНА – (украинское) «пропасть», «отвесный склон горы» 
(диалектное) [Марусенко, 1968]. 

Бегемот – «Бегемот. Слово идет от арабского بھیمة бахи:мат 
“животное”. В древности была еврейская секта ессеев, от-
куда вышла идея христианства. Ессеи отождествляли себя 
с животными (бахимат) и носили белые одежды. На самом 
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деле они ошибались в чтении арабского слова بومة  бу:маг 
“сова”, символ мудрости. А всё из-за того, что ессеи не 
знали правила, по которому конечное придыхание читает-
ся то как х, то как т, а русское у читали по-гречески, как г 
(сравните: ). Так русская бумага превратилась в бегемота. 
Что касается белых одежд, то ессеи в них облачались по-
тому, что отождествляли себя с мудростью, поскольку они 
считали себя её носителями, с той мудростью, которая пи-
шется на белой бумаге. Их сменившие христиане, напро-
тив, стали носить чёрные одежды. Первых христиан так и 
называли “черноризниками”. Таким образом, ессеи и хри-
стиане вместе как бы проговорили фразу “по белому чёр-
ным”. Бегемот тоже как бы перепутал своё имя. По-
арабски он называется “речная корова”. Как мы уже знаем, 
русское слово корова в обратном прочтении как раз и даёт 
арабское слово варак “бумага”. Это как раз то, что искали 
ессеи. Та же идея в исламе отражается так: арабы с неза-
памятных времен делают ритуальные обходы черного 
камня, при этом они утверждают, что когда-то он был бе-
лым. Как видите, без русского языка никак нельзя понять, 
что происходило с ессеями». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 19. Предвечная мудрость.] См. 
Апис, бумага, бык, дуб, знать, коровка, мандала, медведь, 
мудрость, опись, оспа, пингвин, свет, сова, тавр, утро. 

БЕГИНАЖ – «в Бельгии и Нидерландах посёлок наподобие 
монастыря, с кельями для одиноких женщин (вдов и сирот) 
(франц. beguinage) (бегейнхоф)» [БЭС].  

БЕГИЧЕВ – (Бигичев) Никифор Алексеевич (1874-1927), 
русский моряк, полярный путешественник. Участник экс-
педиции Э. В. Толля в 1900-02, поиска членов экипажа 
"Мод" в 1922. Открыл 2 острова у выхода из Хатангского 
зал., названные его именем. <> БЕГИЧЕВА БОЛЬШОЙ 
ОСТРОВ – в м. Лаптевых, у выхода из Хатангского зал., в 
Якутии. Лежбище моржей [БЭС].  
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БЕГЛОСТЬ – (др.-рус.) «скорость» [Кантемир, 1956]. 

БЕДА – (великорус.) «топкое болото, трясина» (Псковская 
губ.). Этот термин был записан И. Д. Кузнецовым [1915]. 
(См. Кузнецов И. Д. Рыбопромышленный словарь. По ма-
териалам, собранным участниками Псковской промысло-
во-научной экспедиции 1912–1913 гг. Пг.. 1915.) 

БЕДА – (др.-рус.) «данное свыше испытание». Раскладка: бе + 
да. «У корня да осталось древнейшее значение. Индийская 
веда – данные свыше знания, латинский dator – податель, 
английское слово data – данные, русское даяние. Беда – 
данное свыше испытание, древнеславянское даждь – даю-
щий прибавление, дань, дар, дача, удаль… Борода, барда, 
даль, руда…» [СФРЯ, 2006]. Ср. ведать, беда, дата, дая-
ние, дача, удаль, борода, даль, руда. 

БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ – «англосаксонский летописец, 
монах (672 или 673 – ок. 735); автор "Церковной истории 
народа англов" – ценнейшего источника по истории Анг-
лии 7-8 веков» (Bede, Beda, Baeda Venerabilis) [БЭС]. См. 
англы, саксы, европейцы, русы, суперэтнос, летопись, хро-
нограф. 

БЕДАУЙЕ ЯЗЫК (беджа язык) – язык народа беджа. Отно-
сится к кушитской ветви афразийских языков. Беспись-
менный. См. беджа. 

БЕДЖА (бедауйе) – народ группы кушитов на северо-востоке 
Судана и в соседних районах Эфиопии и Египта. Язык бе-
дауйе. Мусульмане-сунниты. <> БЕДЖАИЯ (Бужи) – го-
род на севере Алжира, административный центр вилайи 
Беджаия.  

БЕДЛАМ – (англ. bedlam) «от Bethlehem – Вифлеем, город в 
Иудее, первоначально больница им. Марии Вифлеемской, 
затем дом для умалишённых в Лондоне; перен. – сума-
сшедший дом; хаос, неразбериха» [БЭС]. Ср. беда.  
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БЕДЛЕНД – (англ. badland) «дурные земли», «сложнорасчле-
нённый рельеф пустынных и полупустынных районов, со-
стоящий из сильно ветвящихся оврагов и узких иззубрен-
ных водоразделов (напр., восточное подножие Скалистых 
гор в США, участки предгорий Ср. Азии)» [БЭС].  Рас-
кладка: бед + ленд. Ср. бедность, беда. 

БЕДНЫЙ – Демьян (наст. фам. Придворов) (1883-1945), 
русский писатель. Печатался в большевистских газетах 
"Звезда" и "Правда". <> БЕДНОДЕМЬЯНОВСК (до 1925 
Спасск) – город (с 1779) в Российской Федерации, Пензен-
ская обл., в 32 км от ж.-д. ст. Зубова Поляна. Назван по 
имени Д. Бедного [БЭС]. 

БЕДРО – (русское) Раскладка: бе + дро. От др.-рус. др – 
«мелкий, часть». «Дробь, ведро, бедро, дрова, драка, дрын, 
дрызг, дребезги… Часть целого – дробная часть. Ядро – 
внутренняя часть, с которой начинается жизнь. Барабанная 
(drum англ.) дробь раздирает (diripio лат.) уши. За такие 
шутки надо драть, как сидорову козу, тогда и здоровье 
будет лучше и от смертельного одра дальше» [СФРЯ, 
2006]. См. др, дробь, ведро,  дрова, драка, дрын, дрызг, 
дребезги, драть, одро. 

Бедро – «Далеко за пределами Египта известен так называе-
мый танец живота, где главную роль играет вовсе не жи-
вот, а одно бедро (по созвучию русского слова с арабским 
 бадр “полная луна”), которое движется взад и вперёд بدر
при неподвижности второго бедра. Чтобы это было замет-
ней, бёдра танцовщицы повязаны полотенцем. Танец жи-
вота популярен во многих странах Востока, но нигде его 
не танцуют так, как в Египте.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 27. Древние цивилизации: Еги-
пет.] См. арабы, гроб, Египет, иероглифы, Изида, копты, 
луна, Нил, пирамиды, Ра, Русь, Тот, фараон, фрески, яхве.  

БЕДУИНЫ – «кочевые арабы-скотоводы (преимущественно 
верблюдоводы) Передней Азии и Сев. Африки (от араб. 
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бадауин – обитатели пустынь). В европейской литературе 
бедуинами называют также полукочевых арабов, совме-
щающих скотоводство с земледелием» [БЭС].  

Бежать сломя голову – раскладывается так: с после бежать 
– русский предлог подобия, сравните: поживи с моё, л – 
след арабского артикля или относительного местоимения  
 мъгл “спешащий”, то что معحل  ,”илли – “который اللي
осталось:  قوي 'ави – “очень, сильно”. Буквально: “бежать 
подобно спешащему очень”. [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 14. Идиомы.] См. азан, Аллах, 
башня, бежать, воды, гвоздь, жара, идиомы, кобыла, 
Лазарь, луна, Макар, море, парит, пришей, пятница, 
сердце, собака, телят, угли, хвост, язык, ямина. 

БЕЖЕЦК – (русское) город в Тверской обл. Российской 
Федерации. Расположен на отрогах возвышенности Бе-
жецкий Верх, на правом берегу Мологи (бассейн Волги), 
при впадении в нее р. Остречины. Население 30 тыс. чел. 
Известен с п. XIII в. как поселение Бежичи – центр обшир-
ного края Бежецкий Верх (территория в верховьях Моло-
ги); разорено в 1272. Административный центр края был 
перенесён в крепость Городецк (на место современного 
Бежецка). С 1766 называется Бежецк [Платонов, 2000]. 

БЕЖЕЦКАЯ ПЯТИНА – «административно-территориальная 
единица до нач. 18 в. на юго-востоке Новгородской земли 
(между р. Мста и притоками Волги). Центр – Бежецкий 
верх» [БЭС].  

БЕЖЕЦКИЙ ВЕРХ (Бежичи) – «древнерусский город 12-17 
вв. (в 20 км к северу от совр. Бежецка). Первое упоминание 
1196. Центр Бежецкой пятины. В 14 в. объект борьбы меж-
ду Новгородом, Тверью, Москвой; в кон. 15 в. присоеди-
нён к Москве, позднее – село» [БЭС].  

БЕЖИТИНСКИЙ ЯЗЫК – см. в ст. Дагестанские языки 
[БЭС].  
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БЕЗВА – (укр.) «пропасть» (диалект.) [Марусенко, 1968]. 
Раскладка: без + ва. 

БЕЗДЕННИЦА – (русское) «непроходимое болото» (Перм-
ский край, Тамбовская обл.) [Ф. Н. Мильков, 1970]. Рас-
кладка: без + денница. См. бездна, денница. 

БЕЗДНА – (русское) "Без Дна". В древнейшем русском языке 
слово "БЕЗ" означало отсутствие чего либо. ДНО мы и се-
годня вполне понимаем как ограничение емкости. В древ-
нейшем русском языке не было приставок, там были слова, 
со временем превратившиеся в приставки [Гладышев, 
1996]. «Бес украл Дно». Ср. бес, ангел. 

БЕЗДНА – (русское) «глубокая пещера».  

БЕЗДНА – (русское) «глубокая пропасть». 

БЕЗДНА – (русское) «глубокая трещина на поверхности 
голого карста». Раскладка: без + дна. 

БЕЗДНА – (русское) «засасывающая трясина».  

БЕЗДНА – (русское) «морская глубина». Раскладка: без + дна. 

БЕЗДНА – (русское) «непроходимое болото».  

БЕЗДНА – (русское) «отвесное ущелье». 

БЕЗДНА – (славянское) глубокая пропасть, отвесное ущелье, 
глубокая пещера, глубокая трещина на поверхности голого 
карста, непроходимое болото, засасывающая трясина, мор-
ская глубина. Воздушная бездна, космическая бездна. Ва-
рианты: бездонье – «бездна», «большая глубина», «непро-
ходимые бездонные болота, затянутые сверху зыбуном, 
трясиной»; «топкое, жидкое болото» (Архангельская обл.) 
[Даль, 1912, 1]; бездонница – «глубокое озеро на болотах», 
«трясина», «пучина», «бездна» (северные и северозапад-
ные районы РСФСР); безденница в Пермской обл., то же в 
Тамбовской обл. – «непроходимое болото» [Ф. Н. Миль-
ков, 1970]. Сравни белорус. бездань – в том же значении, 
что соответствует местному нетра (см.). Большой сравни-
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тельный материал у Н. И. Толстого [1969], показывающий, 
что значение термина может быть и другим: безодня на 
Полтавщине – «глубокая яма», но и «лужа». Т. А. Мару-
сенко [1968] свидетельствует: укр. безодня – «глубокая 
пропасть, отвесный берег, крутой склон горы, глубокая 
яма, источник в поле, лужа, углубление в почве» и т. д. 
Другие формы: безодень, бездоница, безоднище. Сравни 
болгарское бездна; сербохорватское бездан, бездана; чеш-
ское bezdna, bezdno; польское bezdano, bezdnia, bezden; 
словацкое bezdno и т. д. Этимология абсолютно прозрачна: 
без + дна (родительный падеж от дно) [Мурзаев, 1984]. <>  
Топонимические примеры: река Бездна – пр. Волги между 
Казанью и Ульяновском; Татарская Бездна в Татарии; р. 
Бездна – п. пр. Суры; ж.-д. разъезд Бездон в Калужской 
обл.; Бездан на севере Югославии близ Дуная.  

БЕЗДОЖ – (русское) «засуха», «трещины в почве от сухо-
сти», «сорная трава» [Даль, 1912, 1]. Раскладка: без + дож 
= «без дождя». См. дождь, Даждьбог. 

БЕЗДОННИЦА – (русское) «глубокое озеро на болотах», 
«трясина», «пучина», «бездна» (северные и северозапад-
ные районы РСФСР). Раскладка: без + донница. См. безд-
на, дно, денница. 

БЕЗДОНЬЕ – (великорус.) «бездна» [Даль, 1912, 1]. 

БЕЗДОНЬЕ – (великорусское) «бездна», «большая глубина», 
«непроходимые бездонные болота, затянутые сверху зы-
буном, трясиной»; «топкое, жидкое болото» (Архангель-
ская губ.) [Даль, 1912, 1]. Сравни: бездонница, донница, 
безденница, денница, безодня, бездна, дно. 

БЕЗДОНЬЕ – (великорусское) «большая глубина» [Даль, 
1912, 1]. Раскладка: без + донье. См. бездонница, безденни-
ца, безодня, бездна, дно. 

БЕЗДОНЬЕ – (великорусское) «непроходимые бездонные 
болота, затянутые сверху зыбуном, трясиной» [Даль, 1912]. 
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БЕЗДОНЬЕ – (великорусское) «топкое, жидкое болото» 
(Архангельская губ.) [Даль, 1912, 1]. Раскладка: без + до-
нье. 

БЕЗЗАВЕТНО – идиома – беззаветно любить, быть безза-
ветно преданным, сюда же беззаветная верность – "са-

мозабвенно". ♦ От арабского الذوات إنكار  'инка:р аз-зава:т 
"самозабвение", буквально: "отрицание себя", где арабское 

-инка:р "отрицание", заменено русским без [Вашке' إنكار
вич, идиомы]. 

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

БЕЗОАРЫ – (перс.) «образования из плотно сваленных волос 
животных или волокон растений в желудке или кишечнике 
жвачных и лошадей, реже свиней и собак. Возникают при 
нарушении функции пищеварительных органов и недос-
татке минеральных веществ в кормах» [БЭС].  

БЕЗОДНЯ – (укр.) «глубокая пропасть» [Марусенко, 1968].  
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БЕЗОДНЯ – (укр.) «глубокая яма» (на Полтавщине) [Н. И. 
Толстой, 1969]. Раскладка: безо + дня. См. бездна, дно. 

БЕЗОДНЯ – (укр.) «глубокая яма» [Марусенко, 1968].  

БЕЗОДНЯ – (укр.) «источник в поле» [Марусенко, 1968].  

БЕЗОДНЯ – (укр.) «крутой склон горы» [Марусенко, 1968].  

БЕЗОДНЯ – (укр.) «лужа» (на Полтавщине) [Н. И. Толстой, 
1969]. Раскладка: без + о + дня. См. бездна, дно, днище. 

БЕЗОДНЯ – (укр.) «лужа» [Марусенко, 1968]. См. бездна. 

БЕЗОДНЯ – (укр.) «отвесный берег» [Марусенко, 1968].  

БЕЗОДНЯ – (укр.) «углубление в почве» [Марусенко, 1968]. 
«Без дна». См. бездна. 

БЕЙ – см. Бек [БЭС].  

БЕИК – (туркмен.) «бугор», «холм», «вершина заметной 
песчаной гряды», «крупная гряда». Ср. казах. биик, ал. 
бийик, тувин. бедик – «гора», «возвышенность», «высота»; 
хакас. пёзик – «вершина», «высокий»; киргиз. бийик – «вы-
сокий». Турец. buyuk – «большой», «высокий», «обшир-
ный», «великий». Азерб. bojuk – «большой», «великий». 
Топонимические примеры: гора Бииктау на западном бере-
гу Арала; г. Биик в Восточном Тянь-Шане; г. Ак-Бедик и 
оз. Улуг-Бедик-Холь в Туве; г. Харапозик в Хакассии; Бё-
юккенд в Азербайджане; Бекдаш на побережье Каспия в 
Туркмении; г. Бийиктуу на Алтае. В Турции повторяются 
топонимы: Бююкада – большой или высокий остров; Бю-
юкдере – большое ущелье, овраг; Бююксу – большая вода; 
Бююк-коба – большая пещера [Мурзаев, 1984]. 

БЕК – (даргинское) «голова». В топонимии – вершина, глав-
ный; бека – «гора». <> Гора Синкалабек, пер. Нугралабек, 
г. Хурга-бек в Дагестане [Бушуева, 1972].  

БЕК – (тюрк.) «властитель, господин» (бег – бей); синоним 
араб. эмир»; титул знати в странах Ближнего и Ср. Восто-
ка. У тюркских народов Ср. Азии и Закавказья в средние 
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века и новое время титул землевладельца. В Тунисе в 1705-
1957 наследственный правитель. <> БЕКАБАД (до 1964 
Беговат) – город (с 1945) в Узбекистане, Ташкентская обл., 
на р. Сырдарья. БЕК-БУДИ – название г. Карши в Узбеки-
стане в 1926-37. БЕКДАШ – посёлок городского типа в 
Туркмении, Балканская обл., порт на Каспийском море» 
[БЭС].  

БЕКА – (даргинское) «гора» [Бушуева, 1972]. См. бек. 

БЕКАС – назван по длинному клюву, от арабского بق бок#к# 
“рот”. [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. 
Урок 18. В мире животных.] См. аист, акула, баран, бекас, 
волк, гиббон, дрозд, енот, жаворонок, зебра, ибис, колиб-
ри, лебедь, лошадь, муравей, норка, овен, осёл, пингвин, 
рак, росомаха, слепень, сова, стрекоза, тетерев, тигр, 
удод, филин, хомяк, цапля, чайка, шакал, щука, юрок, яки. 

БЕКАСЫ – (русское) «род птиц семейства ржанковых. Длина 
до 30 см. 13 видов. Распространены широко (кроме Авст-
ралии). Обитают в сырых и болотистых местах. Во время 
токовых перелётов боковые рулевые перья издают своеоб-
разные звуки» [БЭС].  

БЕКЕША – (венг. bekes) «верхняя мужская зимняя одежда в 
виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой 
отделкой (по краю воротника, рукавов, карманов, подолу); 
верхняя мужская одежда в виде сюртука со складками или 
сборками сзади по талии. Бекеша в качестве модной одеж-
ды появилась на Руси в 16 в. <> БЕКЕШЧАБА 
(Bekescsaba) – город на юго-востоке Венгрии, администра-
тивный центр медье Бекеш» [БЭС].  

БЕКМЕС – (турец .) «упаренный сок винограда» [БЭС].  

БЕЛ – (др.-греч.) «царь Египта. Сын бога Посейдона и Ливии, 
брат Агенора. Супруг Анхинои. Отец Даная, Египта, Кефея 
и Финея». Царём Египта был белый человек (европеоид), 
что и отражено в его имени. См. белый. 
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БЕЛ – (рус.) «исходное мужское имя русов (вариант: Вел, 
Белун, Велун). Велунд – пóзднее производное, образован-
ное при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах» [Петухов, 2003: 200]. Ср. велес. 

Беларусь – «Похоже, что в древности на самом деле на Руси  
был один бог. Просто он имел несколько имён. Финикий-
ский бог Ваал – это просто чуть-чуть искажённое арабское  
-баъал  “голова” > баал, баль, то же что  ра'с, множест  بعل
венное число:  ру'у:с “головы”. Например, Беларусь – 
здесь два раза сказано об одном: главные, головные руси-
чи, т.е. передовой отряд русских. Вообще надо знать, что 
русское слово белый далеко не всегда означает белизну. 
Так, в выражениях белый гриб, белая горячка речь идёт 
о головах.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 
2006. Урок 33. Древние цивилизации: Русь.] См. ах, Бела-
русь, белый, Ваал, Волга, гвардия, город, городить, Да-
маск, Дон, дружина, Иордан, Мокош, Москва, огород, Па-
лестина, Перун, полис, Ра, Россия, Русия, русский, Русь, 
Сирия, славяне, Соломон, сталь, Тверь, Тир, Финикия, 
холм, Ярило. 

БЕЛАСИЦА – (славян.) горный хребет на границе современ-
ной Болгарии, Югославии и Греции; 29. 07. 1014 на север-
ных склонах Беласицы, в долине р. Струмица, войска ви-
зантийского императора Василия II разбили болгарское 
войско; 14 тыс. пленных болгар были ослеплены. [БЭС] 

БЕЛАЯ – (русское) «река на Сев. Кавказе, левый приток 
Кубани» [БЭС].  

БЕЛАЯ – (русское) «река на Юж. Урале и в Предуралье, 
левый приток Камы» [БЭС].  

Белая – «Цвет коровы обусловлен тем, что имеется в виду 
белая бумага (по-арабски ورق варак#), на которой чёрным 
по белому исполнена Предвечная мудрость. В древнееги-
петских мифах небесная корова представлена богиней 
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Предвечной мудрости Исидой, которой противопоставлен 
чёрный бык Апис (от арабского عفص ъафс# “чернильный 
орешек”, откуда русское писать). Бык заменен Герой на 
овода по причине созвучий их названий в арабском и рус-
ском языках. Сравните زبور забу:р “овод” и русское зубр 
“бык”. Имеется в виду карандаш (арабское مزبر мизбар). 
Ревнивая Гера приревновала Ио по той причине, что за 
движением скрывается арабское حركة х#арака “движение, 
огласовка, движение согласного”. С постановкой огласо-
вок консонантный текст легко читается, отчего легко из-
влекается свет нефизический. Сравните оспа чёрная. Это 
след той же программы, но на уровне болезни тела. При-
чина та же. Бык сердится, потому что никто не понимает, 
что он пишет по бумаге, по белоснежной корове.» [Вашке-
вич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 50. Болезни 
духа.] См. Апис, балда, белая, боги, болван, бык, гвозди, 
Гера, Геракл, герои, герой, да, дурак, Зевс, зубр, Ио, Исида, 
карандаш, корова, мода, овод, одержимый, писать, пси-
хоз, стадо, табун, татуировка, тело, Тот, тур, Уй, ум, 
фрейдизм, Фрейд, шизофрения. 

БЕЛАЯ – идиома – белая горячка – "болезнь головы от 

перепоя". ♦ От арабского بعل баъл "голова" +  харадж ھرج 
"возбуждение" [Вашкевич, идиомы]. 

БЕЛАЯ БАБА – (русское) в древнерусских поверьях дух 
несчастной судьбы, смерти, неизлечимой болезни. Русские 
считали, что перед кончиной возле умирающего стоит 
смерть в виде женщины в белом. В некоторых местах Рос-
сии существовали суеверные обычаи с помощью специ-
альных ритуальных действий не допустить Белую бабу в 
свой дом. Для этого под крыльцом зарывали кобылью го-
лову, вешали косу над воротами или на верхнем косяке 
дверей, втыкали под матицей можжевеловую ветку, при-
колачивали к порогу подкову [Платонов, 2000]. 

БЕЛАЯ ВЕЖА – см. Саркел [БЭС]. См. весь, вежа. 
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БЕЛАЯ ВОДА – (русское) вода во время её цветения, когда 
ветер и волны перемешивают верхние слои, разбивают 
«цвет» и вода становится мутноватой; мутная весенняя во-
да, главным образом на р. Великой; белая вода, вспенив-
шаяся после продолжительной бури и оставшаяся белой, 
как молоко, до замерзания (Псковская обл.) [Маштаков, 
1931]. Но не исключено: белая – «хорошая», «пресная», 
«чистая». Сравни белая кость. См. беловодье. 

БЕЛАЯ ГОРА – «гора в Чехословакии, близ Праги. На Белой 
горе 8.11.1620 во время Тридцатилетней войны имперско-
баварские войска Католической лиги разбили чешские 
войска, после чего Чехия утратила самостоятельность» 
[БЭС]. 

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА – идиома – белая горячка – "болезнь 

алкоголиков". ♦ От арабского بعل баъл "голова", откуда 
баълий "относящийся к голове", т. е. болезнь головы [Ваш-
кевич, идиомы].  

БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) «очищенная от всяких недоимок, 
пеней, исков и притязаний на неё, введённая во владение 
собственника; необелённою же она называлась <…> когда 
она ещё не очищена от исков на ней и собственник не вве-
дён во владение таковой, а потому должен платить за поль-
зование ею дань или подать» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 167]. 

БЕЛАЯ КАЛИТВА – «город (с 1958) в Российской Федера-
ции, Ростовская обл., пристань на р. Северский Донец» 
[БЭС]. 

Белая коза – «Вербальным знаком коза (как в русском, так и 
в арабском звучании) обозначаются разнообразные вещи. 
Примечательно, что все эти вещи становятся для евреев 
сакральными». «Местечковые евреи заводили себе нату-
ральную белую козу. Но арабское слово к#аз#а' (قضاء) оз-
начает “судопроизводство”. По этой причине судопроиз-
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водство является сферой притяжения евреев, особенно ад-
вокатура». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. 
Урок 44. Евреи.] См. Аарон, Авраам, Адонай, Азазель, Га-
рун, деньги, еврей, жид пархатый, завет, задница, иудей, 
коза, козёл, обрезание, параша, попа, процент, симия, сон, 
ягодица, Яхве. 

БЕЛАЯ ОРДА (Ак Орда) – часть Золотой Орды, включала 
территорию Поволжья, Сев. Кавказа, Сев. Причерноморья, 
степи Казахстана (по мнению А. Ю. Якубовского, Белая 
Орда занимала земли по нижнему течению р. Сырдарья) 
[БЭС].  

БЕЛАЯ РАСА – «устаревшее название европеоидной расы». 

БЕЛАЯ РУСЬ – (великорус.) название белорусских земель до 
XVIII века. Происхождение названия «Белая Русь» точно 
не выяснено. Возможно, оно обозначало западные земли 
Руси, не зависевшие в XIII–XIV веках ни от татаро-
монголов, ни от литовских оккупантов. Позже это назва-
ние распространилось на все западные земли Руси [Плато-
нов, 2000].  

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

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА – (русское) «город (с 1965) в Россий-
ской Федерации, Кировская обл.» [БЭС]. 

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ – (русское) «город (с 1925) на Украине, 
Киевская обл., на р. Рось. Известен с 1155, с 1363 – в Литве 
и Польше, с 1793 – в Российской империи» [БЭС]. 

БЕЛБОГ – (великорус.) «добрый, благосклонный»; Белый 
Бог. Дуализм: белое – чёрное. См. чёрный [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 167]. 

БЕЛВОЛК – (русское) «исходное мужское имя русов» (вари-
ант: Беловолк). «Беовульф – пóзднее производное, образо-
ванное при употреблении (искажении) исходных имён ру-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 146 

сов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах» [Петухов, 2003: 199]. 

БЕЛГИ – «кельтские племена (белловаки, менапии и др.) в 
Сев. Галлии и на побережье Британии. Белги Галлии были 
покорены Цезарем в 58-51 до н. э., в 16 до н. э. территория 
их расселения составила римскую пров. Белгика. Белги на 
территории Британии покорены римлянами в сер. 1 в. н. э. 
<> БЕЛГИКА (лат. Belgica), римская провинция, образо-
ванная в 16 до н. э. в области расселения белгов в Сев. 
Галлии. В 5 в. н. э. территория Белгики завоёвана франка-
ми»  [БЭС]. См. кельты, колты, колды, колдуны, галлы, 
Европа. 

БЕЛГОРОД Киевский – (русское) древнерусский город-
крепость в 10-13 вв., на правом берегу р. Ирпень. Основан 
Владимиром I для защиты Киева с юго-запада, известен с 
980. В 997 выдержал осаду печенегов. В 12 в. центр удель-
ного княжества, в кон. 12 в. резиденция великого князя. 
Городище в с. Белгородка [БЭС].  

БЕЛГОРОД Рязанский – (русское) древнерусский город в 12-
13 вв. Впервые упоминается под 1155. В 1208 сожжен кня-
зем Всеволодом III. Точное местоположение неизвестно 
[БЭС].  

БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ – (русское) город на Украине 
(до 1918 и в 1940-1944 Аккерман) Одесская обл., порт на 
Днестровском лимане. Основан славянами в 9 в. под на-
званием Белгород на месте древнегреческого г. Тира. В 14 
в. генуэзская колония Монкастро, в 15 в. в Молдавском 
княжестве под названием Четатя-Алба, с 1484 турецкая 
крепость, с 1812 в Российской империи, в 1918-40 в Румы-
нии (Четатя-Албэ) [БЭС].  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОРДА – (русское) «орда малых ногаев в 
Буджаке 17-18 вв., вассал Крымского ханства и Турции 
(Буджакская – Добруджская). Название от русского наиме-
нования г. Аккерман (ныне г. Белгород-Днестровский). 
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Переселилась из прикаспийских степей в 1620-х гг. Со-
вершала набеги на молдавские и украинские земли. В 1770 
перешла под протекторат России, кочевники были пересе-
лены в приазовские степи» [БЭС].  

БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА – (русское) «оборонительная 
линия (Ахтырка – Тамбов) на южной границе Русского го-
сударства в 17 в. для защиты от крымских татар. Входили 
города-крепости Белгород, Воронеж, Козлов и другие ук-
репленные районы. С продвижением границ России на юг 
потеряла значение» [БЭС].  

БЕЛГРАД – (славян.) (Београд) (Beograd) – столица Югосла-
вии и Сербии. Порт на Дунае, при впадении Савы. Под 
сербским названием Белград известен с 9 в. В 1 в. до н. э. – 
4 в. н. э. на месте Белграда – римский г. Сингидунум. В 
1521-1806 под властью Турции (в 1688-90, 1717-39, 1789-
91 владели Габсбурги). С 1806 столица Сербского княже-
ства (с 1882 королевства). В 1813-30 под властью Осман-
ской империи. С 1918 столица Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев (с 1929 Югославия). В 1942-92 столица 
Федеративной Народной Республики Югославия (с 1963 
Социалистическая Федеративная Республика Югославия).  

БЕЛДИР – (тув.) «лог», «русло реки в ущелье» [Боченкова, 
1968]. См. белтир, бехтир. 

БЕЛЕБЕНЬ – (укр.) «ветер с разных сторон» [Марусенко, 
1968].  

БЕЛЕБЕНЬ – (укр.) «возвышенность, ничем не защищённое, 
голое, подверженное ветрам место» [Марусенко, 1968].  

БЕЛЕБЕНЬ – (укр.) «глубокое место в реке» [Марусенко, 
1968].  

БЕЛЕБЕНЬ – (укр.) «пригорок в лесу, заросший деревьями» 
[Марусенко, 1968]. <> Нп Белебей на Южном Урале. 

БЕЛЕБЕНЬ – (украинское) «открытое возвышенное место» 
[Гринченко, 1958, 1]; «возвышенность, ничем не защищён-
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ное, голое, подверженное ветрам место»; «пригорок в лесу, 
заросший деревьями»; «глубокое место в реке»; «ветер» 
[Марусенко, 1968]. <> Нп Белебей на Южном Урале. 

БЕЛЕВ – (русское) «город в Российской Федерации, Тульская 
обл., пристань на реке Ока. Известен с 1147 года» [БЭС].  

БЁЛЁГЁС – (якут.) острова на реках близ берегов [Мурзаев, 
1984, со ссылкой на сообщение В. С. Львова]. У Ф. К. Ко-
марова [1964] – кустарник, роща. Из русского. <> Топони-
мические примеры: о. Бёлёгёс, о. Арангас-Бёлёгёс в Яку-
тии.  

БЕЛЁК – (русское) "тюлений щенок", "сосун, до отлучки от 
матери, на нём белёсоватая, густая шерсть... Белёк, белько-
вый мех, шкурка, сторожок... В торговле нет собачьих ме-
хов, а есть сторожковые и бельковые..." (Архангельская 
губерния) [Владимир Иванович Даль]. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия 
Бельский, которая произошла от прозвища Белёк – "чело-
век со светлыми волосами". <> Нп Бельский в Башкирии. 

БЕЛЕК – (русское) «пена на волнах» (Волга), «барашек». См. 
белок, белыш, белогорье, барашек.  

БЕЛЕНА – (русское) «ядовитое сорное растение семейства 
паслёновых с лилово-жёлтыми цветками и одуряющим за-
пахом, употр. в медицине. Как белены объелся – совсем 
одурел (прост.) [Ожегов, 1994]. К белый. 

БЕЛЕНА – идиома – белены объелся – "обезумел, одурел". ♦ 

От арабского  "баълон хабал "голова сдурела  ھبل بعل 
(буква О в арабском читается как Х) [Вашкевич, идиомы]. 

БЕЛЕНДЖЕР – «древний город в Дагестане. До 8 в. одна из 
столиц Хазарского каганата. В Беленджере жили русские 
купцы. Находился на месте современного г. Буйнакск» 
[БЭС]. 

БЕЛЁСЫЙ – (русское) «тусклый и светлый до белизны». 
Белёсый туман. Сущ. белёсость [Ожегов, 1994]. 
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БЕЛЕТ-ЦЕРИ – (аккад.) «в аккадской мифологии богиня-
писец в царстве мёртвых» [БЭС]. «Белый царь?» 

БЕЛЗ – «город (с 1951) на Украине, Львовская обл. Известен с 
1030 года» [БЭС]. От слова белый. 

БЕЛИЗНА – (русское) «яркий, чистый белый цвет». Белизна 
снега [Ожегов, 1994]. 

БЕЛИТУНГ (Belitung) (Биллитон) – «равнинный остров в 
Малайском арх., к востоку от Суматры, в Индонезии. 
Главный город – Танджунгпандан» [БЭС]. Раскладка: бели 
+ тунг. Явно проглядывает русское слово «белый».  

БЕЛИЦКОЕ – (русское) «город (с 1966) на Украине, Донец-
кая обл., близ ж.-д. ст. Мерцалово» [БЭС]. 

БЕЛКА – идиома – вертеться как белка в колесе – "быть в 
беспрестанных хлопотах, занятиях, заботах". ♦ Слово бел-

ка в обратном прочтении по-арабски: قلب к#лб "поворачи-

вать, переворачивать", откуда تقلب так#аллаба "вертеться". 
По этой причине белка любит вертеться в колесе [Вашке-
вич, идиомы]. Ср. колобок. 

БЕЛКИ – (русское) вершины гор Юж. Сибири, покрытые 
снегом в течение всего лета или его большей части (напр., 
Агульские Белки) [БЭС]. См. белок. 

БЕЛКИ – (русское) снежная гора, даже летом (Южная Си-
бирь); иногда на Алтае употребляется в значении «ледни-
ки». Кроме того, белками называют и самые пятна снега, 
лежащие на горах. Также высокая вершина, поднимаю-
щаяся выше верхнего предела леса в Саянах. <> Топони-
мические примеры: Чуйские Белки, Катунские Белки, г. 
Белуха, Фигуристые Белки в хр. Крыжина (Кизир-
Казырском) в Западном Саяне. См. белогорье, белок, бе-
лыш, белек. 
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БЕЛЛАДОННА – (итал. belladonna) «прекрасная дама» [БЭС]. 
От русских слов «белая дама». Действительно, белая жен-
щина выглядела прекрасно.  

БЕЛЛЕРОФОНТ – (греч.) «в греческой мифологии герой, 
победивший трёхглавое чудовище Химеру, одолевший 
амазонок и др. на укрощённом им крылатом коне Пегасе» 
[БЭС]. См. Химера, Пегас, Герой, амазонки. 

БЕЛЛЕРОФОНТ – (др.-греч.) «ликейский царь, герой, побе-
дивший трёхглавое чудовище Химеру, одолевший амазо-
нок и совершивший другие подвиги на укрощенном им 
крылатом коне Пегасе. Сын Главка и Эвриномы. Родился в 
Коринфе, который был вынужден покинуть из-за убийства. 
Его принял тиринфский царь Прет, чья жена Антея стала 
его домогаться, но была отвергнута, за что и оклеветала 
его перед мужем. Прет не решился убивать гостя и послал 
его к своему тестю Иобату в Ликию с запечатанной таб-
личкой, в которой была просьба об убийстве предъявителя. 
Иобат также не решился нарушить закон гостеприимства, 
но придумал ему подвиг – убить Химеру, державшую в 
страхе окрестности. Химеру Беллерофонт расстрелял из 
лука с воздуха, предварительно поймав для этих целей 
крылатого коня Пегаса. После совершения Беллерофонтом 
далее ещё ряда военных подвигов до Иобата дошло, что 
убивать героя не стоит; он отдал ему в жёны дочь Фило-
ною и полцарства. От брака были трое детей: Исандр, Гип-
полох и прекрасная Лаодамия (мать Сарпедона). Кончил 
Беллерофонт печально – возомнив себя богоравным, он 
хотел взлететь на Олимп, но по воле Зевса был сброшен 
Пегасом на землю и лишился рассудка. Окончил жизнь в 
скитаниях». Раскладка: бел + леро + фонт. См. Иобат. 

БЕЛЛОВАКИ – «одно из племён белгов на территории Сев. 
Галлии» [БЭС]. Ср. словаки. См. галлы, кельты, Европа.  

БЕЛЛОНА – (итал.) «в римской мифологии богиня войны. 
Изображалась с мечом или бичом, часто в центре битвы, на 
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колеснице» [БЭС]. Раскладка: бел + лона. См. Рим, бел, ло-
но. 

БЕЛОБОГ – (русское) (белбог, белун), в древнерусской 
языческой мифологии бог света, добра, удачи, счастья, 
блага, богатства. В ритуальной практике противопостав-
лялся Чёрному богу, составляя с ним неразрывную пару. У 
белорусов до сих сохраняется предание о Белуне. <> На-
именование «Белые боги» сохранилось в названии некото-
рых урочищ, одно из которых существовало под Москвой 
[Платонов, 2000]. 

БЕЛОБРОДСКАЯ КУЛЬТУРА – «археологическая культура 
славян и венгров в Центр. Европе 10-12 вв. Названа по мо-
гильнику у с. Биело-Брдо (на территории бывшей СФРЮ). 
Могильники с трупоположениями, украшения, оружие» 
[БЭС].  

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – (рус.) «лесной массив в Белорус-
сии и Польше, на водоразделе Немана, Зап. Буга и Припя-
ти. В Белоруссии на территории Брестской и Гродненской 
обл. С 13 в. Беловежская Пуща – заповедное место княже-
ской, позднее царской охоты; с 1940 заповедник, с 1957 
заповедно-охотничье хозяйство, с 1991 национальный парк 
Белоруссии. На территории Польши народный парк. Глав-
ный охраняемый объект – зубр. Высокоствольные боры, 
грабово-дубовые леса, ольшаники» [БЭС].  

БЕЛОВО – (русское) «город (с 1938) в Российской Федера-
ции, Кемеровская обл., в Кузбассе, на р. Бачат. Известен с 
1726» [БЭС].  

БЕЛОВОДСКАЯ ИЕРАРХИЯ – (русское) «старообрядческая 
церковь у поповцев. Основана в 70-е гг. 19 в. Название от 
Беловодья. Имела сторонников в Сибири и Прикамье; по-
сле Октябрьской революции распалась» [БЭС].  

БЕЛОВОДЬЕ – (русское) «легендарная страна свободы в 
русских народных преданиях 17-19 вв. По мнению старо-
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обрядцев (Беловодская иерархия), она находилась где-то 
на востоке. Реальный прообраз – Бухтарминский кр. на 
Алтае» [БЭС].  

БЕЛОВОДЬЕ – (русское) никем не заселённая, вольная земля 
(Западная Сибирь). Русские сибиряки в прошлом соверша-
ли большие переходы в поисках беловодья, Л. Шейнин со-
общает: «Не лучше ли сослаться на то, что беловодье – ле-
гендарная земля». П. И. Мельников (Андрей Печёрский) в 
романе «В лесах» приводит рассказ о путешествиях алтай-
ских староверов к Тариму и Лобнору в поисках беловодья. 
См. также: Э. М. Мурзаев. Годы исканий в Азии. М., 1973. 
<> Топонимы в формах: Беловод, Беловодка, Беловодск, 
Беловодская, Беловодское, Беловоды, Беловодье следует 
связать с прилагательным белая вода. См. белек, белок, бе-
лыш, белогорье. 

БЕЛОВОЛК – (русское) исходное мужское имя русов (вари-
ант: Белволк). Беовульф – пóзднее производное, образо-
ванное при употреблении (искажении) исходных имён ру-
сов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах [Петухов, 2003: 199]. См. бел, вел. 

БЕЛОГОРСК – (русское) «город (с 1926) в Крыму (до 1945 
Карасубазар), в 43 км от ж.-д. ст. Симферополь» [БЭС].  

БЕЛОГОРСК – (русское) «город (с 1926) в Российской Феде-
рации (до 1935 Александровск – до 1957 Куйбышевка-
Восточная), Амурская обл., на р. Томь» [БЭС].  

БЕЛОГОРЬЕ – (русское) горы в Южной Сибири, покрытые 
снегом. «Так жители Присаянья называют Саянские горы, 
очевидно, по тому признаку, что высокие гребни их долгое 
время... находятся под снежным покровом...» [Мельхеев, 
1958]. Однако широкий топонимический ареал говорит и о 
другом признаке – обнажении белых горных пород: из-
вестняков, мергелей и других на вершинах или склонах 
гор. Топонимические примеры: Бесконечны названия в 
формах: Белогорка, Белогорное, Белогорск, Белогорский, 
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Белогорское, Белогорье на Украине, в Казахстане и Кирги-
зии, в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке. См. белок, 
белки.  

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

БЕЛОГОРЬЯ – (русское) «название горных хребтов в Юж. 
Сибири, покрытых снегом большую часть года» [БЭС].  

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО – (церковнославянское) «в право-
славии – общее название низших (не монашествующих) 
священнослужителей (священники, дьяконы) в отличие от 
чёрного духовенства (высшего)» [БЭС].  

БЕЛОЕ МОРЕ – (русское) «внутриматериковое море Сев. 
Ледовитого ок., у северных берегов Европейской части 
Российской Федерации. На севере соединяется с Баренце-
вым м. прол. Горло и Воронка. Крупные заливы (губы): 
Мезенский, Двинский, Онежский, Кандалакшский. Круп-
ные острова: Соловецкие, Моржовец, Мудьюгский. В Бе-
лое м. впадают Сев. Двина, Онега, Мезень. Порты: Архан-
гельск, Онега, Беломорск, Кандалакша, Кемь, Мезень. Свя-
зано с Балтийским м. Беломорско-Балтийским каналом, с 
Азовским, Каспийским и Чёрным морями Волго-
Балтийским водным путём» [БЭС].  

БЕЛОЕ МОРЕ – (русское) «снежное», «ледяное»; см. чёрный 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 167]. 

БЕЛОЕ ОЗЕРО – (русское) «озеро на западе Вологодской 
обл. 1290 км2, глубина 5 м. В составе Шекснинского вдхр. 
(с 1964). Вытекает р. Шексна» [БЭС].  

БЕЛОЗЁР – (русское) северный ветер в некоторых районах 
Вологодской губ. [Даль, 1912, 1], Калининской и Ярослав-
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ской обл. Для других районов Вологодской обл. – северо-
западный и западный ветер. От имени Белого озера. 

БЕЛОЗЁР ВЕТЕР – (великорус.) северный ветер на Вологод-
чине [В. И. Даль]. 

БЕЛОЗЁРСК – (русское) «город в Российской Федерации, 
Вологодская обл., на берегу Белого оз. Пристань на Волго-
Балтийском водном пути. Известен с 862. С 1352 на совре-
менном месте, до 1777 назывался Белоозеро. Церкви: ка-
менная Успения (16 в.), деревянная Ильи (17 в.)» [БЭС].  

БЕЛОЗЕРСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН – (русское) «на 
Украине, Запорожская обл. Открыт в 1955. Месторожде-
ния богатых железных руд: Южно-Белозерское, Перевер-
зевское и Северно-Белозерское» [БЭС].  

БЕЛОЗЕРСКОЕ – (русское) «город (с 1966) на Украине, 
Донецкая обл., в 15 км от ж.-д. ст. Доброполье» [БЭС]. 

БЕЛОЗЁРСКОЕ КНЯЖЕСТВО – (рус.) русское княжество, в 
1238 выделилось из состава Владимиро-Суздальского 
княжества; главный город – Белоозеро, затем Белозёрск. 
Его первым князем был Глеб Василькович (ок. 1238–1278). 
При нём Белозёрское княжество охватывало бассейн Бело-
го оз., нижнее течение р. Шексны и Кубенское оз. В 1-й 
пол. XIV в. Белозерское княжество утратило независи-
мость; в 1389 стало уделом Великого княжества Москов-
ского; с 1486 – уезд Русского государства [Платонов, 
2000]. 

БЕЛОЗЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО – «древнерусское, в районе 
Белого и Кубенского оз. и по нижней Шексне. С 1207 удел 
Ростовского княжества. С 1238 – самостоятельное. Столи-
ца – Белоозеро. В 1389 удел Московского великого княже-
ства» [БЭС].  

БЕЛОК – (русское) вершины гор Юж. Сибири, покрытые 
снегом в течение всего лета или его большей части (напр., 
Агульские Белки) [БЭС]. См. белки. 
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БЕЛОК – (русское) пенящийся гребень высокой волны, 
барашек на северных морях и озёрах России. См. белек, 
белёк, белки, белыш. 

БЕЛОКАМЕНСК – (русское) «город в Крыму, порт на побе-
режье Чёрного м. Ж. д. ст. (Инкерман). Образован в 1976 
году из северной части Балаклавского р-на Севастополя» 
[БЭС].   

БЕЛОКАНЫ – «город (с 1968) в Азербайджане» [БЭС]. 

БЕЛОКРИНИЦКАЯ ИЕРАРХИЯ – (русское) «основная 
старообрядческая церковь у поповцев. Возникла в 1840-х 
гг. в Белокриницком монастыре (Буковина). С сер. 19 в. в 
Москве. Возглавляет архиепископ Московский и всея Ру-
си» [БЭС]. 

БЕЛОКУРИХА – (русское) «город (с 1982) в Российской 
Федерации, Алтайский кр., в 75 км от ж.-д. ст. Бийск» 
[БЭС].  

БЕЛОМЕСТЦЫ – (рус.) «население в Русском государстве в 
XVI – XVII веках, жившее на белых землях и освобождён-
ное от уплаты государственных налогов и повинностей» 
[Платонов, 2000]. 

БЕЛОМОРСК – (русское) город (с 1938) в Российской Феде-
рации, Карелия, порт на Белом м. (Онежская губа), у входа 
в Беломорско-Балтийский канал. Музей, "Беломорские 
петроглифы" [БЭС]. Раскладка: бело + морск. 

БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА – «входит в европео-
идную расу. Характерны светлые глаза и волосы, мезо- или 
брахикефалия, короткий нос, средний рост. Распростране-
на на северо-востоке Европы от восточного и южного по-
бережья Балтийского м. до Урала (северные группы рус-
ских, белорусов, литовцы, латыши, карелы, вепсы, часть 
коми)» [БЭС].  

БЕЛОМОШНИК-БОР – (русское) «разновидность бора (леса) 
в геоботанике» [Мурзаев, 1984]. См. бор. 
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БЕЛООЗЕРО – (русское) «древнерусский город у истоков р. 
Шексна из Белого оз. Остатки домов, мастерских, кузниц и 
др. С 1238 центр Белозёрского княжества. В 1352 был пе-
ренесён на место современного г. Белозёрск» [БЭС]. 

БЕЛООЗЁРСК – (белорус.) «город (с 1970) в Белоруссии, 
Брестская обл., в 19 км от ж.-д. ст. Бронная Гора. Березов-
ская ГРЭС» [БЭС].  

БЕЛОПАШЕЦ – (великорус.) «крестьянин не платящий 
налогов»; см. чёрный, белые [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 167]. Раскладка: бело + пашец. См. пашня. 

БЕЛОПОЛЬЕ – (русское) «город на Украине, Сумская обл. 
Основан в 1672» [БЭС].  

БЕЛОРЕЦК – (русское) «город (с 1923, ранее с. Белорецкий 
Завод) в Российской Федерации, Башкирия, на р. Белая. 
Известен с 1762» [БЭС].  

БЕЛОРЕЧЕНСК – (русское) город (с 1958) в Российской 
Федерации, Краснодарский край; на р. Белой (левый при-
ток Кубани), у выхода её с гор Большого Кавказа на Куба-
но-Приазовскую (Прикубанскую) низменность, Население 
60 тыс. чел. Основан в 1863 как казачья крепость, позже 
станица Белореченская [Платонов, 2000; БЭС]. 

БЕЛОРУССИЯ (Беларусь) – Республика Белоруссия 
(Рэспублiка Беларусь). В Белоруссии 6 областей, 117 рай-
онов, 99 городов, 112 поселков городского типа (1989). 
Официальный язык – белорусский. Столица – Минск. 
Главные реки – Днепр, Припять, Березина, Зап. Двина, 
Неман. Много озёр (Нарочь, Освейское и др.). Водохрани-
лища (Вилейское, Заславское). На территории Белоруссии 
– часть Беловежской Пущи, Березинский, Припятский за-
поведники. В 10 – нач. 12 вв. в составе Киевской Руси об-
разовались княжества Полоцкое, Турово-Пинское и др. В 
13-14 вв. их территории в составе Великого княжества 
Русско-Литовского, с 1569 – Жечи Посполитой. В 16 в. за-
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вершилось формирование белорусской народности. С кон. 
18 в. белорусские земли в составе Российской империи. В 
ноябре 1917 в Белоруссии провозглашена советская власть. 
В феврале – ноябре 1918 большая часть территории была 
оккупирована германскими войсками. 1. 1. 1919 образова-
на Белорусская ССР. Западная Белоруссия по Рижскому 
договору 1921 отошла к Польше. В 1922 Белорусская ССР 
вошла в состав СССР. В ноябре 1939 Западная Белоруссия 
воссоединилась с Белорусской ССР. В 1941 Белоруссия 
оккупирована немецкими войсками. В июле 1944 освобо-
ждена советскими войсками. В июле 1990 ВС республики 
принял Декларацию о государственном суверенитете Бе-
лорусской ССР, в июле 1991 – Декларацию о государст-
венной независимости. В 1994 учреждён пост президента.  

БЕЛОРУССКАЯ ГРЯДА – (русское) «на северо-западе Бело-
руссии и в Польше. Ок. 500 км. Состоит из Гродненской, 
Волковысской, Новогрудской, Минской возвышенностей» 
[БЭС].  

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК – «относится к восточнославянской 
группе индоевропейской семьи языков [Ожегов, 1994]; 
«относится к Восточнославянской подгруппе Славянской 
группы Индоевропейской языковой семьи» [Леонтьев, 
1976]; «относится к славянским языкам (восточно-
славянская группа), входящим в индоевропейскую семью 
языков. Письменность на основе кириллицы (гражданский 
шрифт)» [БЭС]. См. бореалы, арии, русы, славяне. 

БЕЛОРУСЫ – (русское) «одна из трёх ветвей русского наро-
да, проживающая в Белоруссии. Древней этнической осно-
вой белорусской ветви русского народа были восточносла-
вянские племена дреговичей, юго-западных кривичей (во-
лочане и смоленские кривичи), радимичей и отчасти со-
седних древлян, северян и волынян. Восточнославянские 
предки белорусов частично ассимилировали летто-
литовские племена (в частности, ятвягов). В IX в. они во-
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шли вместе с другими восточнославянскими племенами в 
Киевскую Русь. В рамках единого политического объеди-
нения восточнославянских племен завершилось формиро-
вание древнерусской народности. В XIV в. белорусские 
земли были оккупированы Литвой, а в XVI в. по Люблин-
ской унии 1569 захвачены Польшей. В условиях порабо-
щения и ожесточенной борьбы за независимость происхо-
дит формирование белорусской ветви русского народа 
(XIV – XVI вв.), основным ядром которой были западные 
группы древнерусской народности. В XVIII в. в результате 
трех разделов Польши (1772, 1793 и 1795) Белоруссия бы-
ла возвращена России» [Платонов, 2000]. 

БЕЛОСНЕЖКА – «Германия особым образом связана с 
Гипербореей, здесь сложились в силу ряда причин свои 
традиции изучения этой некогда великой цивилизации. 
Правда, с незапамятных времён за Гипербореей в Герма-
нии закрепилось другое её, синонимическое, идущее от 
Страбона, название – Туле. В германском эпосе, в устном 
народном творчестве чётко выявляются, чаще всего в опо-
средованном, "замаскированном" виде гиперборейские мо-
тивы и сюжеты. Вот, к примеру, знаменитая немецкая 
сказка, записанная братьями Гримм, главные персонажи 
которой – Schneewittchen (в русском переводе – Белоснеж-
ка) и семь гномов. Нет сомнения, здесь "закодированы" 
воспоминания о прародине на Северном Полюсе, отзвуки 
общеарийской мифологии о полярном прошлом» [Черкас-
ский Яков. Гиперборея! Имя дико – но душу радует оно...]. 
См. Барченко. 

БЕЛОСТОК – (польск.) «город на северо-востоке Польши 
(Bialystok), административный центр Белостокского вое-
водства» [БЭС]. 

БЕЛОЦАРСК – (русское) «название г. Кызыл (Тува) до 1918 
года» [БЭС]. 
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БЕЛОЯРСКИЙ – (русское) «город (с 1988) в Российской 
Федерации, Ханты-Мансийский автономный округ. При-
стань на р. Казым» [БЭС]. 

БЕЛРУШУ – (вавилон.) «вавилонский историк, жрец храма 
бога Мардука (ок. 350-280 до н. э.). Автор (греч. Берос) ис-
тории Вавилонии (на греческом языке), отрывочные све-
дения из которой дошли в сочинениях античных и визан-
тийских историков» [БЭС]. Раскладка: бел + рушу. Явно 
читается «Белый Рус». См. Берос, бел, рус. 

БЕЛТИР – (алтайс.) «лог», «русло реки в ущелье» [Боченкова, 
1968]. Раскладка: бел + тир. См. бехтир. 

БЕЛТИР – (др.-тюрк. beltir) «место слияния рек», «скрещение 
дорог», «перекрёсток» [Мурзаев, 1984]. 

БЕЛТИР – (монгол.) «место слияния рек, устье». <> Белтир, г. 
Белтир-Ойок и г. Белтир-Туу на Алтае; г. Бэльчир в Читин-
ской обл.; Бэльчир в Иркутской обл.; р. Зун-Саган-Бельчир 
в Бурятии; р. Бай-Бельдир, Уш-Бельдир в Туве [Мурзаев, 
1984]. 

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

БЕЛУГА – (русское) «морское животное». <> Мыс Белужий 
на Белом море, где собираются самки белуг с потомством. 

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

БЕЛУДЖИ – «народ (самоназв. – балоч) в Иране и Пакистане. 
Язык белуджский. Верующие – мусульмане-сунниты» 
[БЭС]. BELUGI – «белуги». То есть, белые. См. белужина. 

БЕЛУДЖИСТАН – «историческая область в Азии, на юго-
востоке Иранского нагорья. В средние века территория Бе-
луджистана входила в различные государства. В 18 в. объ-
единена под властью Насир-хана Белуджа. В сер. 19 в. Ве-
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ликобритания подчинила Вост. Белуджистан. В 1849-1857 
Зап. Белуджистан включён в Иран. При образовании Паки-
стана Вост. Белуджистан в 1947-1948 вошёл в его состав» 
[БЭС].  

БЕЛУДЖИСТАН – «провинция в западной части Пакистана, 
у Аравийского м. Адм. ц. – Кветта» [БЭС]. Белуги + стан. 

БЕЛУДЖСКИЙ ЯЗЫК – «язык белуджей, относится к иран-
ской группе индоевропейской семьи яз. В Пакистане и Аф-
ганистане письменность на основе арабской графики. В 
СССР в 30-х гг. 20 в. была создана письменность на основе 
латинской графики, не получившая распространения» 
[БЭС].  

БЕЛУЖИНА – (русское) «малоплодородная светлая оподзо-
ленная почва, малопригодная или совсем не годная для 
пашни» [Мурзаев, 1984]. К белый. См. бель. 

БЕЛУН – «исходное мужское имя русов (вариант: Бел, Вел, 
Велун). Велунд – пóзднее производное, образованное при 
употреблении (искажении) исходных имён русов в ино-
язычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах» [Петухов, 2003: 200]. Ср. белый. 
Ср. вал – валун. См. бел, вел. 

БЕЛУ-ОРИЗОНТИ (Belo Horizonte) – «город на юго-востоке 
Бразилии, административный центр шт. Минас-Жерайс. 
Основан в 1895» [БЭС]. Белый Горизонт – так можно про-
читать на русском языке латинскую транскрипцию. 

БЕЛУТЕ – (латышское belute) «яма с водой», «лужа». Сравни 
славянское бель – «болото»; литовское baltas – «белый» и 
славянские соответствия: белый, bily, bialy, бял; от балто-
славянской основы bal/bel. Совпадения слов белый и боло-
то характерны для индоевропейских (арийских) языков 
[Катонова, 1973]. См. бала, бель. 

БЕЛУХА – (русское) «малоплодородная светлая оподзоленная 
почва, малопригодная или совсем не годная для пашни». 
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<> БЕЛУХА – «самая высокая вершина Алтая, в Катун-
ском хр. 2 вершины (наибольшая высота 4506 м). Ледники 
Катунский, Берельский, Менсу и др. (общая площадь оле-
денения ок. 700 км2)» [БЭС]. К белый. См. бель. 

БЕЛФАСТ (Belfast) – «главный город и порт Сев. Ирландии 
(Великобритания), на Ирландском м. Известен с 12 в. По-
сле расчленения Ирландии (1921) один из центров кон-
фликта на религиозной почве в Сев. Ирландии» [БЭС]. 
Раскладка: бел + фаст.  

БЕЛЦ – (молдав.) «болото». Заимствование из славянских 
языков. Сравни бель – «болото», «береговой лес». <> Бель-
цы в Молдавии на р. Реут; р. Бельзец – л. пр. Западного Бу-
га [Мурзаев, 1984]. См. бeль.  

БЕЛЧИР – (киргиз.) «слияние рек» [Кузьмина, 1969]. Рас-
кладка: бел + чир. См. белир, бэлшер. 

БЕЛЧР – (калм.) «устье». В литературе нередка форма биль-
чир [Кузьмина, 1969]. См. белтир. 

БЕЛЫЕ – (великорус.) «свободные», «обелённые». «Так 
принимали и разные славянские племена, бывшие свобод-
ными от чуждого ига, прозвание белых, и мы находим в 
летописях Белорусссов, Белосербов, Белохорватов, Белых 
Волгарей (по Никифору Грегора они получили своё назва-
ние от Волги, следовательно, и настоящее их прозвание 
должно быть Волгаре или Волгари. Некоторые из наших 
историков ошибочно принимают одних Болгар за Славян, 
а других за не-Славян), или Болгар, Белых Угров, Белых 
Уннов (последние сидели близ Люнебурга под именем 
Linnones). Название чёрных славянские племена не давали 
сами себе, но получали это прозвание от соседних сопле-
менников своих. Так, покорённые Римлянами Руссы у 
Чёрного моря, покорённые Хазарами Волгари (Болгары) и 
Угры названы были чёрными. В этом же значении сохра-
нились у Чехов слова: belopewe и carnopewe; у нас говорят 
также: белое и чёрное дело; красная весна и чёрный год; 
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светлая или красная мысль и чёрная; красная Русь или 
червонная (счастливая); белое духовенство и чёрное (под-
верженное многим лишениям). Да, кажется, и самый Чер-
нигов носит на себе отпечаток покорения его; но об этом 
мы будем говорить, когда коснёмся подробностей о Хаза-
рах. Не по подобной ли же причине названы были острова 
на Чёрном море, близ устья Днепра лежащие, Белобережь-
ем, ибо ими владели свободные Руссы, бывшие морскими 
разбойниками» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ – (русское) (обеленные, или обельные), в 
Русском государстве XVI–XVII вв. земли светских и ду-
ховных владельцев, население которых освобождалось от 
повинностей и уплаты государственных налогов. Белые 
земли были собственно барской запашкой. На белых зем-
лях жили помещики, служилые люди по прибору (беломе-
стные казаки, драгуны, пахотные солдаты и т. д.), состав-
лявшие целые слободы в городах (т. н. белые, или беломе-
стные, слободы). Ок. 1591 был издан закон, по которому 
«обелялась» пашня тех помещиков, которые лично несли 
военную службу и жили в своих поместьях. В XVII в., с 
введением «живущей четверти», а затем двора в качестве 
единицы обложения, барская запашка полностью освобо-
ждалась от обложения. Посадские люди протестовали про-
тив того, что население «белых слобод» в городах, зани-
мавшееся ремеслом и торговлей, было освобождено от не-
сения посадского тягла. Эти протесты особенно усилились 
с сер. XVI в. Правительство удовлетворило требование по-
садских людей: по 19-й гл. Соборного уложения 1649 «бе-
лые слободы» были конфискованы и приписаны к поса-
дам, а их население должно было платить налоги и отбы-
вать все повинности посадских людей [Платонов, 2000]. 

БЕЛЫЕ КАЛМЫКИ – (русское) «русское название в 17 в. 
кочевых племён в степях по р. Обь. Современные телеуты 
и предки алтайцев» [БЭС].  
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БЕЛЫЕ НОЧИ – (русское) светлые ночи в начале лета, когда 
вечерняя заря сходится с утренней и всю ночь длятся гра-
жданские сумерки. Наблюдаются в обоих полушариях на 
широтах, превышающих 60°, когда центр Солнца в пол-
ночь опускается под горизонт не более чем на 70°. В 
Санкт-Петербурге (ок. 60° с. ш.) белые ночи продолжаются 
с 11 июня по 2 июля, в Архангельске (64° 34' с. ш.) – с 13 
мая по 30 июля.  

БЕЛЫЙ – (русское) город в Тверской обл. Расположен на 
западной окраине Бельской возвышенности, на р. Обша 
(бассейн Зап. Двины). Население 5,3 тыс. чел. Известен с 
XIII в. как город Смоленского княжества. В к. XIV в. за-
хвачен литовцами. В 1503 возвращен Москве. В 1506 в Бе-
лом сооружена мощная крепость, выдержавшая в 1508 
осаду польских войск. В 1618 оккупирован Речей По-
сполитой; в 1654 возвращен в состав Русского государства. 
Во 2-й пол. XIX в. центр лесосплава по рекам Обша, Межа 
и Западная Двина [Платонов, 2000]. 

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

БЕЛЫЙ БЫК – «Зевс родился на Крите-Скрытне. Где ещё 
было родиться верховному русскому божеству, куда ещё 
было бежать русским родам-племенам со своих земель, 
подвергавшихся нападениям варваров – только к своим, 
только в место надёжное, привольное, богатое, укрытное, 
ограждённое синим морем-окияном». «Зевс-Жив, обер-
нувшись белым быком, (бык – сакральное критское жи-
вотное, без быка древний рус не представлял своего суще-
ствования, бычьих голов-ритонов и бычьих фигурок в му-
зеях Крита хоть отбавляй), похитил финикийскую царевну 
Европу. Финикия – это искаженное «Виникия» = «Вене-
ция» = «Венедия». Финикийцы – венеды-мореплаватели, 
русы, «народы моря». Вот вам и разгадка генезиса фини-
кийской письменности... русский князь, прообраз бога Зев-
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са, русская царевна (обратите внимание – Европа – именно 
русская!), Русское Срединное море, заселённое по берегам 
русами. Все «древние греки», «древние евреи», «персы», 
«римляне» появятся позже, много позже, потихоньку за-
слоняя, затирая старших братьев, отцов-русов, присваивая 
их культуру, их ремёсла, часть их языка, вытесняя из Ев-
ропы (исконной, подлинно русской Европы) на восток, всё 
дальше» [Петухов, 2005: 267]. 

БЕЛЫЙ ГОРОД – (русское) «исторический район в цен-
тральной части Москвы. Название в 16-17 вв. по находив-
шимся здесь белым землям. Крепостная стена с башнями и 
воротами вокруг Белого города построена Ф. С. Конем в 
1585-93 (разобрана в 18 в.)» [БЭС].  

БЕЛЫЙ ГРИБ – идиома – белый гриб – боровик, самый 

ценный из грибов". ♦ От арабского بعل баъл "голова", от-
куда белый – "головной" или "главный", сравни: белый 
гриб боровик всем грибам полковик [Вашкевич, идиомы].  

БЕЛЫЙ ЖУРАВЛЬ – (русское) «то же, что стерх».  

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ – (русское) «название г. Пайде в Эстонии 
в русских летописях» [БЭС].  

Белый камень – «В Каабе лежит чёрный камень, русское 
карандаш тоже означает “чёрный камень”. По преданию, 
он когда-то был белым, но из-за грехов человеческих по-
чернел. Так аравийская традиция проговаривает идею 
предвечной мудрости: чёрным по белому. На самом деле, 
делая круги вокруг Каабы, арабы как бы ставят точку, 
центр круга, добавляя её к четырем точкам квадрата. По-
лучается знакомое числовое выражение: 4+1, и как следст-
вие, чёрный цвет Каабы.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Бе-
лые альвы, 2006. Урок 29. Древние цивилизации. Аравия.] 
См. Аллах, Аравия, Арабия, арии, Ах, белый, боги, восток, 
зелёный, Кааба, квадрат, Мекка, молитва, раком, семиты, 
суд, челнок, четыре, чёрный, язык. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 165 

БЕЛЫЙ ЛОТОС – (русское) см. Байляньцзяо [БЭС].  

БЕЛЫЙ НИЛ (Бахр-эль-Абьяд) – «название р. Нил в Судане, 
на участке от впадения р. Эль-Газаль до устья Голубого 
Нила».  

БЕЛЫЙ СВЕТ – (русское) «сложное по спектральному 
составу световое излучение, вызывающее в человеческом 
глазу нейтральное в цветовом отношении ощущение» 
[БЭС]. Явь в языке русов, явленный мир.  

БЕЛЫЙ СВЕТ – идиома – белый свет – "земля со всем 
существующим на ней, мир, вселенная". ♦ За русским бе-

лый арабское بعل баъал "голова, бог, главный", т. е. Божий 
свет, родственно Ваал, Бел – древнее божество на Восто-
ке. Сравните белая горячка, белый гриб [Вашкевич, 
идиомы]. 

БЕЛЫЙ ЦАРЬ – (русское) см. чёрный [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 167]. 

БЕЛЫНЬ – (русское) «прогалина, сухой луг среди леса» 
(Ярославская обл.). К белый [Мурзаев, 1984]. <> Белынь в 
Пензенской обл. См. бельник.  

БЕЛЫШ – (русское) «пенящийся гребень высокой волны, 
барашек» на северных морях и озёрах. См. белек, белок, 
белки, бель.  

БЕЛЬ – (белорус.) «болото с березняком» [Яшкин, 1971]. 

БЕЛЬ – (белорус.) «заболоченное низкое место» [Яшкин, 
1971]. 

БЕЛЬ – (белорус.) «небольшое болото» [Яшкин, 1971]. 

БЕЛЬ – (белорус.) «сенокос на болоте» [Яшкин, 1971]. 

БЕЛЬ – (великорус.) «белая поверхность льда, покрытая 
осевшими кристалликами инея» (Псковская губ.) [Кузне-
цов, 1915].  
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БЕЛЬ – (русское) «березняк, лиственный лес с преобладанием 
берёзы» (Западная Сибирь). Ср. бельник.  

БЕЛЬ – (русское) «болото» (северные обл. России).  

БЕЛЬ – (русское) «заболоченный береговой лес» (Полесье) 
[С. В. Кириков]. К русскому белый. Сопоставь: бель – река 
(селькуп.). Примеры: река Парабель, р. Бельсу (Бельца) в 
Западной Сибири [Воробьёва, 1973]. <> Бель в Могилёв-
ской и Новгородской обл.; Бельки в Витебской обл.; 
Бельск в Иркутской и Полтавской обл.; Бельские торфо-
разработки в Московской обл.; Бельское Устье в Псков-
ской обл.; Забелье в Витебской и Псковской обл. [Мурзаев, 
1984]. См. бала, беляк.  

БЕЛЬ – (русское) «зачаточное состояние северного сияния», 
«слабый, тусклый свет на горизонте».  

БЕЛЬ – (русское) «пена на волнах», «барашек».  

БЕЛЬ – (русское) «полоса тумана, застилающая горизонт» 
(Поморье) [Бадигин, 1956].  

БЕЛЬ – (селькуп.) «река». См. рус. бель. 

БЕЛЬ – (славянское) «болото». Сравни литовское baltas – 
«белый» и славянские соответствия: белый, bily, bialy, бял; 
от балто-славянской основы bal/bel. Совпадения слов бе-
лый и болото характерны для индоевропейских (арийских) 
языков [Катонова, 1973]. См. белуте, бала. 

БЕЛЬБОГ – (великорус.) «Белый Бог». Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Бель-Бог – 
Biabog. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. См. Бел-
бог. 

БЕЛЬВЕДЕРЕ – (итал. belvedere) «букв. – прекрасный вид»; 
бельведер – вышка, надстройка над зданием (обычно круг-
лая в плане); павильон, беседка на возвышенном месте; 
название некоторых дворцов в Ватикане, Вене, Праге, 
Варшаве» [БЭС]. Раскладка: бель + ведере. 
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БЕЛЬГИЯ – «Королевство Бельгия (франц. Royaume de 
Belgique, флам. Koninkrijk Belgie), государство (франц. 
Belgique, флам. Belgie) в Зап. Европе, у Северного м. Ад-
министративно-территориальное деление: 9 провинций. 
Столица – Брюссель. Главный морской порт – Антверпен. 
Главные реки – Шельда и Маас. Многочисленные резерва-
ты и природные парки (От-Фань, Калмтхаут и др.). Назва-
ние от белгов, заселявших страну в древности. Население 
фламандцы и валлоны. Официальные языки – нидерланд-
ский, французский и немецкий» [БЭС].  

БЕЛЬНИК – (русское) «более или менее чистые и высоко-
ствольные лесные насаждения, кое-где с осиной, рихтой и 
кедром» (Западная Сибирь) [Мурзаев, 1984].  

БЕЛЬНИК – (русское) «поляна среди горной алтайской тайги, 
поросшая густой травой» [Солнцев, 1963]. См. белая тай-
га, бель.  

БЕЛЬСКО-БЯЛА (Bielsko-Biala) – «город на юге Польши, в 
Предкарпатье, административный центр Бельского воевод-
ства» [БЭС]. Ср. белый. 

БЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ – «остатки укреплённого скифско-
го поселения 6 в. до н. э. – 1 в. н. э. у с. Бельск на Украине, 
Полтавская обл. Остатки жилищ, загонов для скота, ремес-
ленных мастерских» [БЭС].  

БЕЛЬТАГ – (уйгур.) «одиночные песчаные барханы, или 
барханные цепи, высотой 5–8 м». Раскладка: бель + таг. <> 
Пески Бельтаг на равнине р. Яркенддарья. См. бель, таг. 

БЕЛЬФОР (Belfort) – «город на востоке Франции, админист-
ративный центр департамента Бельфор» [БЭС]. Раскладка: 
Belfort = Bel + fort (бел + форт). См. бел, белый. 

БЕЛЬЦСКАЯ СТЕПЬ (Степа-Бэлцулуй – Stepa Baltului) – 
«пологохолмистая равнина на севере Молдавии, в бас. р. 
Реут» [БЭС].  

БЕЛЬЦЫ – (русское) город в Молдавии [БЭС]. См. Бэлць.  
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БЕЛЯЕВКА – (русское) город (с 1979) на Украине, Одесская 
обл., на берегу оз. Белое [БЭС].  

БЕЛЯК – (великорус.) «белая, пепелистая, малоплодородная, 
холодная почва, иловатая или известковая». «По беляку 
сеять, беляки и будут», т. е. «чисто, голо» (Пермская губ.) 
[Даль, 1912]. См. белуга.  

БЕЛЯКИ – (русское) «белые пенящиеся волны на реках в 
местах шивер, порогов, издали заметные и предупреж-
дающие пловцов о предстоящей опасности» (Приангарье) 
[Мельхеев, 1958]. <> Топонимический пример: Беляки в 
Красноярском крае. См. бель.  

БЕН-БЕН – (егип.) «в египетской мифологии в описаниях 
созидания мира выступает как изначальный холм над без-
граничным водным пространством. Священный камень 
Бен-Бен в Гелиополе был фетишем Бену и Ра» [БЭС]. 

БЕНГАЛИЯ – «историческая область на юге Азии, в бас. 
нижнего течения Ганга и дельты Ганга и Брахмапутры. С 
древних времён на территории Бенгалии существовали 
различные индийские государства. В 1757 была захвачена 
английскими колонизаторами и затем превращена в одну 
из провинций Британской Индии. В 1947 Зап. Бенгалия 
вошла в состав Индии, Вост. Бенгалия – Пакистана. С 1971 
Вост. Бенгалия – государство Бангладеш» [БЭС].  

БЕНГАЛУРУ – «город в Индии» [БЭС]. См. Бангалор.  

БЕНГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК (бенгали) – «язык бенгальцев. Отно-
сится к индийской группе индоевропейской семьи языков. 
Официальный язык Бангладеш и шт. Зап. Бенгалия в Ин-
дии. Алфавит восходит к брахми» [БЭС]; «относится к Ин-
доарийской группе Индоевропейской языковой семьи» 
[Леонтьев, 1976]. См. бореалы, арии, индоарии, индоевро-
пейцы, русы, славяне. 

БЕНГАЛЬЦЫ – «народ, основное население Бангладеш. 
Живут также в Индии, Непале, Бутане, Сингапуре и др. 
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Язык бенгальский. Верующие в Бангладеш – в основном 
мусульмане-сунниты, в Индии в основном – индуисты» 
[БЭС]. 

БЕНД – (иранское) «застава, плотина, укреплённый горный 
проход, ущелье, крепость» [Мурзаев, 1984]. См. банд. 

БЕНДАБ – (перс.) «плотина», «запруда», «песчаный или 
каменистый холм в устье реки или у входа в залив», «ост-
ров» [Савина, 1971]. Раскладка: бенд + аб. См. банд, дар-
банд, бент, бендер, аб, об, ёб. 

БЕНДЕР – (bender) «город», «порт», «гавань» (bandar) (Со-
мали). См. банд, бандар, бендаб, дарбанд. 

БЕНДЕР – (перс.) «порт», «гавань», «приморский город», 
бендаб – «плотина», «запруда», «песчаный или камени-
стый холм в устье реки или у входа в залив», «остров», 
бендергах  «гавань», «порт», «проход». <> Бендер-Шах и 
Бендер-Аббас – два крупнейших иранских портовых горо-
да [Савина, 1971]. БЕНДЕР (Bender) (Бендеры) – город в 
Молдавии, пристань на р. Днестр. Основан в 15 в. как кре-
пость, до 1538 и в 1918-1940 назывался Тигина. БЕНДЕР-
АББАС – город и порт на юге Ирана, административный 
центр остана Хормозган [БЭС]. См. банд, бандиоб, дар-
банд, бенд, бендергах, бендаб, бент. 

БЕНДЕРГАХ – (перс.) «гавань», «порт», «проход» [Савина, 
1971]. Раскладка: бендер + гах. См. бент, бендер, бендаб. 

БЕНДИДА – (фриг.) «фригийская богиня луны (Бендис). В 
Др. Греции отождествлялась с Артемидой. В Афинах еже-
годно справлялся праздник в её честь – бендидии, в Пирее 
находился храм богини» [БЭС]. Раскладка: бенд + ида. Ср. 
бендюжник. См. бенд, ида. 

БЕНЕФИЦИЙ – «в период раннего средневековья в Зап. 
Европе земельное владение, которое жаловал король (или 
какой-либо другой крупный феодал) в пожизненное поль-
зование вассалу на условии несения военной или админи-
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стративной службы (от лат. beneficium – благодеяние). По-
степенно превратился в феодальный. В католической 
церкви бенефиций – доходная должность или земельный 
участок, полученные как вознаграждение духовным ли-
цом» [БЭС]. Бонифаций = Вониписий.  

БЕНТ – (иранское) «застава, плотина, укреплённый горный 
проход, ущелье, крепость» [Мурзаев, 1984]. См. банд, 
бенд. 

БЕНТ – (румын.) «плотина», «вал», но и «озеро» (Браилов-
ская Балта, Румыния) [Мурзаев, 1984]. См. бендаб, банд. 

БЕНТ – (славян.) «плотина», «запруда», «искусственный 
водоём» (Балканы). <> БЕНДЗИН (Bedzin) – город в 
Польше, в Верхнесилезской агломерации [БЭС]. См. банд, 
бендаб, дарбанд. 

БЕНТОС – (греч. benthos) «глубина» [БЭС]. 

БЕНУ – (егип.) «в египетской мифологии бог в виде цапли, 
известен из гелиопольского сказания о сотворении мира» 
[БЭС].  

БЕНУЭ-КОНГОЛЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ – «подсемья нигеро-
конголезских языков» [БЭС].  

БЕОВУЛЬФ – (англ. Beowulf) «англо-саксонский эпос. 
Назван по имени главного героя, легендарного вождя 
скандинавского племени. В основе поэмы народные сказа-
ния, восходящие к 1-й пол. 6 в. и доносящие отголоски ис-
торических событий. Список нач. 10 в. – в Британском му-
зее» [БЭС]. БЕОВУЛЬФ – мужское имя, пóзднее произ-
водное, образованное при употреблении (искажении) ис-
ходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах. Изначально – Бело-
волк, Белволк [Петухов, 2003: 199]. 

БЕОГРАД – (славян. Beograd) столица Югославии и Сербии 
(Белград). Порт на Дунае, при впадении Савы. Под серб-
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ским названием Белград известен с 9 в. См. Белград, славя-
не.  

БЕОТ – (др.-греч.) «сын Посейдона и Меланиппы (дочери 
повелителя ветров Эола). Беота считали праотцем беотий-
цев». Раскладка: бе + от. <> Беотия. 

БЕОТАРХИ – (греч.) «в Др. Греции высшие магистраты в 
Беотии» [БЭС]. Раскладка: бао + тархи; беот + архи. См. 
Беот, архонт, арх, Тарх, тархан, хан. 

БЕР – (армян.) «течение, приношение, ход, приход, прибытие; 
урожай, рождение, роды». Сравни армян. berem – «несу». 
У Г. А. Капанцяна [1975, 2] бер – «род», «племя» (может, 
тотем?). Сравни индоевроп. bher, латин. fero, готтское 
baira, авестийское baraiti – всё в значении «несу», «прино-
сить»; рус. беру, берёшь, брал, брать. У этого автора при-
водятся топонимы истор. Армении: Тамбер, Тарберуни и 
др. [Мурзаев, 1984]. См. берег, бера, ер, ёра, ёб. 

БЕР – (др.-рус.) «табуизированное название медведя», "беру-
щий", тот, кто "берёт". Имена русов – Бёрни, Бьёрни, 
Бьярни. Отсюда же и топонимы Берлин, Берн и др. [Пету-
хов, 2003: 199]. <> Берлин, Берн. 

БЕР – (русское) «русский корень в сложных словах». «Хатило 
(Хадила), Хаттыло 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 кня-
жеских, королевских имён типа: Этельбер, Этельбальд, 
Этельвольф, Этельрод, Ательстан, Этельрэд, Аделард и т. 
п.» [Петухов, 2003: 200]. См. берлога, род, рада, лада, гот. 

БЕР – (язык русов) «медведь». Ср. русское берлога = «логово 
бера». <> Город Берлин, основанный славянами. 
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БЕРА – (азерб.) «брод, переправа»; «овчарня». Сравни бер – 
«дверь», «вход» в Ленкорани. <> Казахбереси в Азербай-
джане. См. бара, бер. 

БЕРАГ – (белорус.) «берег», «полоса около поля», «лесная 
окраина», «пристань». Е → А. См. берег, берг, брег.  

БЕРАГ – (белорус.) «лесная окраина». См. бер, берег, берг, 
брег.  

БЕРАГ – (белорус.) «полоса около поля». 

БЕРАГ – (белорус.) «пристань». Е → А. См. берег, берг, брег.  

БЕРАН – (армянское) «рот», в переносном смысле – отвер-
стие, дверь, ворота. Сравни индоевроп. bher – «дырявить», 
«прорывать», «рассекать»; литов. burna – «рот»; болгар. 
бьрна – «губа». В современном армян. яз. выступает в об-
щепринятом географ. термине гетаберан: от гет – «река» 
и беран – «устье». В этом значении известно Беран Ёрас-
хай – устье древнего русла Аракса в заливе Кызылагач 
Каспийского моря. Типичный метафоричный анатомиче-
ский термин, отвечающий рус. параллели уста – устье. В 
топонимии – Туруберан (Тавроберан), Арберан; вторую 
составляющую – беран – в этих названиях Г. А. Капанцян 
[1975, 2] склонен объяснить как – «род», «племя».  

БЕРБЕРО-ЛИВИЙСКИЕ ЯЗЫКИ – «ветвь афразийской 
семьи языков. Генеалогическая классификация в значи-
тельной мере гипотетична. Памятники письменности запи-
саны разновидностями консонантного ливийского письма, 
восходящим к нему сохранившимся алфавитом тифинаг и 
латинской графикой» [БЭС].  

БЕРБЕРСКИЕ ЯЗЫКИ – (берберо-ливийские) одна из ветвей 
афразийскои семьи языков [Ожегов, 1994]. 

БЕРБЕРЫ – «группа народов (тамазигхт, риф, шильх, туаре-
ги, кабилы, шауйя и др.), коренное население Сев. Африки, 
Центрального и Зап. Судана (самоназвание – амахаг). Го-
ворят на берберо-ливийских языках. По религии – в основ-
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ном мусульмане-сунниты». <> БЕРБЕРА – город и порт в 
Сомали, на берегу Аденского залива [БЭС]. 

БЕРГ – (немец. Berg) «гора» [ЭССЯ, 1974, 1]. Ср. бергъ. 
Выпадение Е. См. бер, брег, берег, бряг, брех. Е → Я; Г → 
Х. 

БЕРГ – (рус.) «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Ев-
ропы: брег, берег (оберег) – берг; первично русское слово, 
из него естественно образуется "германское". Но не наобо-
рот» [Петухов, 2003: 205]. См. бергъ, оберег, берег, бердо. 

БЕРГА – (фрак. berga) «гора», «берег», «высота» [Мурзаев, 
1984]. Раскладка: бер + га = «медвежье владение». <> 
БЕРГАМО (Bergamo) – «город в Сев. Италии, администра-
тивный центр пров. Бергамо» [БЭС]. См. бер, брег, брех, 
бряг, берег, бераг, брег, берг, га. 

БЕРГЪ – (общеславян. bergъ) «берег» [ЭССЯ, 1974, 1]. <> 
БЕРГЕН (Bergen) – «город и порт в Норвегии, у Бю-
фьорда, административный центр фюльке Хордаланн. Ос-
нован ок. 1070» [БЭС]. От берег, береговой, бер.  

БЕРД – (армянское) «крепость, замок, укреплённый холм». 
Считается заимствованием из ассирийского клинописного 
bi-ir-ti или bi-ir-tu – «крепость», «замок». У Г. А. Капанця-
на [1975, 2] отмечается древность лексемы с первоначаль-
ными формами pitar и patar – «изгородь», «защищённое 
стенами место» (от корня pit, pat – «обводить», «охва-
тить»). Доармян. bitar через betar и bert(a) могло стать berd 
и ассирийским birt. Урартское patar – «город». Сопоставь: 
берд – крутой склон (коми). Общепермское berd – «стена»; 
удм. борд – «стена» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Сопоставимо 
с венгер. берц – «гора», «утёс». В топонимии Армении – р. 
и развалины замка Амберд. В крымском гор. Феодосии 
средневековая оборонительная стена называлась Айоц-
Берд, т. е. «армянское укрепление». Азнаберд в Азербай-
джане. В Иране отмечены нп Каниберд, Бердкух, Берде-
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стан [Мурзаев, 1984]. См. берт, бер, берг, бердяк, бердо, 
бердя, бердивля. 

БЕРД – (коми) «крутой склон». См. брдо, бердо, бердя, бёрдо. 

БЕРД – (общепермское berd) «стена»; удм. борд – «стена» 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. См. бердя, бёрдо, бердяк, бердив-
ля. 

БЕРДИВКА – (укр. диал. бердiвка) «горное пастбище» (поло-
нина) с множеством обрывов [Марусенко, 1968]. См. брдо, 
бердо, бердованя, бёрдо, бердя, борд, борт. 

БЕРДИВЛЯ – (укр. бердiвля) «скалистый обрыв» [Марусен-
ко, 1968]. См. брдо, бердо, бёрдо, борд. 

БЕРДИВЪЯ – (укр. бердiв'я) «скалы», «глыбы камней» и 
«скалы в русле», «пороги в потоке» [Марусенко, 1968].  

БЕРДИЧКО – (укр. бердiчко) «небольшой обрыв» [Марусен-
ко, 1968]. <> БЕРДИЧЕВ – город (с 1845) на Украине, Жи-
томирская обл. Железнодорожный узел. Возник в 15 в. См. 
брдо, бердо, бердя, бёрдо, борд. 

БЁРДО – (русское) «небольшой покатый холм», «подводная 
мель», что получило отражение и в микротопонимии на 
Валдае  [Никитин, 1962, 4, 2]. Н. М. Шанский [1965, 2, 1] 
пишет о географич. значении слова как о вторичном из 
бёрдо – «часть ткацкого станка», «гребень с зубцами». <> 
БЕРДСК – город (с 1944) в Российской Федерации, Ново-
сибирская обл., на р. Бердь, близ впадения её в Новосибир-
ское водохранилище. Основан в нач. 18 в. См. брдо, бердо, 
бердованя, бердя, борд, борт. 

БЕРДО – (укр.) «обрыв», «пропасть» [Марусенко, 1968]. 
Термин участвует в образовании многих географич. назва-
ний в Карпатской зоне, в Буковинских Карпатах и западно-
южных славян. стран [Карпенко, 1958]. <> Р. Берда, Куцая 
Бердянка, впадающие в Бердянский залив Азовского моря, 
Большая Бердянка – п. пр. Орели; гор. Бердянск в Запо-
рожской обл.; г. Бердо в Буковине; г. Бердо в междуречье 
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Прут – Днестр. Много топонимов Брда, Брдо, Брдани в на-
званиях населённых мест Югославии: районы Белграда 
Петрово Брдо, Баново Брдо, Нови Брдо, Забъердене. За-
бърдо, Синьбърдо в Болгарии; г. Брдо на запад от гор. Брно 
в Чехословакии. Интересно: Голобордо и Брдица в Алба-
нии, Бордо в Греции [Мурзаев, 1984].  

БЕРДО – (украинское) холм, возвышенность, скала, но также 
обрыв, пропасть. Среди укр. диал. бердiвка – «горное па-
стбище» (полонина) с множеством обрывов; бердiвля – 
«скалистый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и 
«скалы в русле», «пороги в потоке»; бердiчко – «неболь-
шой обрыв»; бердованя – «большая цельная скала»; бердо-
вато – «очень крутой склон горы»; бердя – «большие кам-
ни», «скалистый обрыв»; бердяк – «лес на скалистом об-
рыве» [Марусенко, 1968]. славян. параллели прослежива-
ются достаточно чётко: болгар. бърдо – «холм», «верши-
на», «невысокая удлинённая возвышенность»; сербохор-
ват. брдо – «гора», «холм», брдски – «горный»; чешск. и 
словац. brdo – «холм», «гора», «подгорье» и т. д. Подробно 
см. у Н. И. Толстого [1969]. Н. М. Шанский [1965, 2, 1] 
пишет о географич. значении слова как о вторичном из 
бёрдо – «часть ткацкого станка», «гребень с зубцами». 
Здесь сравни с англ. bord – «борт», «рант», «ограда»; сред-
не – верхненем bort – «край» и т. д. В Этимологическом 
словаре славянских языков [1977, 3] читаем: «Необходимо 
исходить из этимологического тождества bbrdo (ткацкий) 
гребень и bbrdo как термин горного рельефа, причём по-
всеместно распространённое значение bbrdo – ткацкое 
бердо (у всех славян) первично, а перенос этого слова на 
обозначение горного рельефа вторичен». Интересно, что 
ареал термина не ограничивается в СССР пределами Ук-
раины. По наблюдениям А. В. Никитина [Уч. зап. Новго-
родского пед. ин-та, 1962, 4, 2], на Валдае бёрдо – «не-
большой покатый холм», «подводная мель», что получило 
отражение и в микротопонимии. Термин участвует в обра-
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зовании многих географич. названий в Карпатской зоне, в 
Буковинских Карпатах и западно-южных славян. стран 
[Карпенко, 1958].  

БЕРДО – (украинское.) «скала», «холм», «возвышенность» 
[Марусенко, 1968]. Н. М. Шанский [1965, 2, 1] пишет о 
географич. значении слова как о вторичном из бёрдо – 
«часть ткацкого станка», «гребень с зубцами».  

БЕРДОВАНЯ – (укр.) «большая цельная скала» [Марусенко, 
1968]. См. брдо, бердо, бёрдо, бердя, бердичко, борд. 

БЕРДОВАТО – (укр.) «очень крутой склон горы» [Марусенко, 
1968]. См. берд. 

БЕРДЯ – (укр.) «большие камни», «скалистый обрыв» [Мару-
сенко, 1968]. Термин участвует в образовании многих гео-
графич. названий в Карпатской зоне, в Буковинских Кар-
патах и западно-южных славян. стран [Карпенко, 1958]. <> 
Нп Бердяуш в Саткинском р-н Челябинской обл. См. брдо, 
бърдо, бёрдо, бердо, борд. 

БЕРДЯК – (укр.) «лес на скалистом обрыве» [Марусенко, 
1968]. <> БЕРДЯНСК – «город (с 1835) на Украине, Запо-
рожская обл., порт на Азовском море (в 1939-1958 Оси-
пенко). Основан в 1827» [БЭС]. См. брдо, берд, бердо, бёр-
до, бердя, бердичко, борд. 

БЕРЕГ – (белорус. диал.) «гора», «холм». От бер – медведь. 

БЕРЕГ – (великорус.) «прибрежная полоса судоходных рек», 
бичевник или бечевник, бережник [В. И. Даль, 1912].  

БЕРЕГ – (великорусское) «городской район» (в старой Руси) 
[Кочин, 1937]. См. бер, брег, брех, бряг, берег, брег, берг. 

БЕРЕГ – (великорусское) в старой Руси берег – «земельное 
угодье» [Кочин, 1937]. Ср. бережина, оберег, беречь. 

БЕРЕГ – (рус.) «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Ев-
ропы: брег, берег (оберег) – берг; первично русское слово, 
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из него естественно образуется "германское". Но не наобо-
рот» [Петухов, 2003: 205]. 

БЕРЕГ – (русское) «граница между сушей и водой». <> Берег 
– часть Кольского п-ова и часть Поморья, прилегающая к 
морю; Терский берег – побережье Кольского п-ва от м. Св. 
Нос до п-ова Турьего, Мурманский берег – от м. Св. Нос 
до государственной границы.  

БЕРЕГ – (русское) «затопляемая в прилив береговая полоса» 
(Поморье) [Бадигин, 1956].  

БЕРЕГ – (русское) «полоса взаимодействия между сушей и 
водоёмом (морем, озером, водохранилищем) или между 
сушей и водотоком (рекой, временным потоком)» [БЭС]. 
<> БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ – государство в Африке. 
См. Кот-д'Ивуар.  

БЕРЕГ – (русское) «склон, опускающийся к водному бассей-
ну».  

БЕРЕГ – (русское) «узкая полоса суши, примыкающая к реке, 
озеру, морю». <> Обильны топонимы: Берег, Береговой в 
Челябинской обл; Берег, Береги, Береговое, Береговой, Бе-
режок, Бережки, Бережницы, Бережанка, Бережаны, Бе-
режное. Берегово в Закарпатской обл.; Белые Берега под 
Брянском; Бережковская набережная в Москве; Колобжег 
на балтийском побережье в Польше (нем. Кольберг); Берег 
Слоновой Кости в Африке (калька) [Мурзаев, 1984]. И. 
Дуриданов [1976] приводит фрак. собственные географ. 
имена: Берге, Бергеполис, Бергисон, Бергуле. См. забе-
режник, набережная. 

БЕРЕГ – (русское) «часть приусадебного участка, заросшая 
травой, не используемая в земледелии».  

БЕРЕГ – (русское) граница между сушей и водой, узкая 
полоса суши, примыкающая к реке, озеру, морю. Склон, 
опускающийся к водному бассейну. Берег коренной, мор-
ской, озёрный, речной. Аральский и лиманный тип бере-
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гов. Береговой вал, риф. Берега бухтовые, аккумулятив-
ные, береговая равнина, платформа, уступ. Береговая дю-
на, береговой бриз. Белорус. бераг – «берег», «полоса око-
ло поля», «лесная окраина», «пристань», диал. берег – «го-
ра», «холм»; сербохорват. брег; польск. brzeg – «берег», 
«опушка леса», «край» чего-либо; чешск. breh – «берег», 
«склон»; словац. breh – «берег», «холм»; болгар. бряг – 
«берег», «склон». Подробный этимологический анализ у О. 
Н. Трубачева [Этимологический словарь славянских язы-
ков, 1974, 1], где общеславян. bergъ имеет параллели в 
других индоевропейских яз.: нем. Berg – «гора»; армян. 
barjr – «высокий»; ирланд. bri – «гора» и т. д. Добавлю: 
фрак. berga – «гора», «берег», «высота». В славян. яз. берег 
имеет значения также «гора», «возвышенность», «холм», о 
чём свидетельствуют прилагательные бреговит, брегови-
тый – «холмистый», «утёсистый», «обрывистый» (болгар-
ское); бреговит – «гористый», «холмистый», «возвышен-
ный» (словенское, сербохорватское). Другие географич. 
значения: в старой Руси берег – «земельное угодье», «го-
родской район» [Кочин, 1937]; берег, бережина – «затоп-
ляемая в прилив береговая полоса» в Поморье [Бадигин, 
1956]; бережина – «низкие, пологие берега реки с сено-
косными угодьями» [Бабишин, 1962]; берег – «часть при-
усадебного участка, заросшая травой, не используемая в 
земледелии». Сравни берег, бериг – «неурожайная земля, 
непригодная для пашни», «огород», «взгорье», «холм», 
«склон» в Карпатах [М. Онышкевич в сб.: Славянская лек-
сикография и лексикология. М., 1961]; бережник – ночной 
бриз на Байкале, дующий с окружающих гор на озеро, в 
холодное время приносит стужу. Зимний берег – «север-
ный», летний – «южный» (северные моря). Берег ветреный 
– если ветер от него; подветренный – если ветер дует на 
него. Берег – «прибрежная полоса судоходных рек», би-
чевник или бечевник, бережник. Поёмный берег – «пойма», 
«луг», а если в зарослях – «урема». Горный берег – «вто-
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рой, высокий, до которого доходит разлив», «вторая терра-
са»; береговище, бережище – «полоса», «участок». Берего-
вое – «луг, прилежащий к реке или озеру» [В. И. Даль, 
1912]. Берег дороги – «край дороги», «обочина» (Москов-
ская обл.); бережина – «отмель, идущая от берега в море».  

БЕРЕГ – (славян.) «взгорье» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. 
<> БЕРЕГОВО – «город (с 1946) на Украине, Закарпатская 
обл. Железнодорожная станция. Известен с 11 века» [БЭС].  

БЕРЕГ – (славян.) «гора», «возвышенность», «холм». См. бер. 

БЕРЕГ – (славян.) «земля, непригодная для пашни, неуро-
жайная» (Карпаты) [Онышкевич, 1961].  

БЕРЕГ – (славян.) «неурожайная земля, непригодная для 
пашни», «огород», «взгорье», «холм», «склон» (Карпаты) 
[М. Онышкевич в сб.: Славянская лексикография и лексико-
логия. М., 1961].  

БЕРЕГ – (славян.) «огород» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. 

БЕРЕГ – (славян.) «склон» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. См. 
бер, брег, брех, бряг, берег, бераг, брег, берг. 

БЕРЕГ – (славян.) «холм» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. 

БЕРЕГ БУХАРСКИЙ – (русское) «левый берег Урала», 
«левый берег Сырдарьи» (уст.). От топонима Бухара, Бу-
харское ханство. Возможна связь с русским словом бухара 
– пустынная, непаханная земля. См. бухара, бухарская 
сторона. 

БЕРЕГ ВАЙГАЧНЫЙ – (русское) насыпной, наносной, 
намывной, пологий, низменный, наволочный [В. И. Даль]. 
Топонимический пример: остров Вайгач в Карских Воро-
тах. См. вайга, вайгач. 

БЕРЕГ ВЕРХНИЙ – (великорус.) горный, высокий; по Волге 
– это правый; а луговой – нижний. Верхний – наверху на-
ходящийся; лежащий, стоящий сверху, наверху, выше дру-
гих предметов, далее от поверхности земли, в большем 
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расстоянии по отвесу; наружный, внешний, поверхност-
ный [В. И. Даль]. См. верх, верех, верхняя путина. 

БЕРЕГ ВЕТРЕНЫЙ – «если ветер от него». 

БЕРЕГ ВОЛОКОВЫЙ – (русское) «низменный, поёмный». 

БЕРЕГ ГОРНЫЙ – «второй, высокий, до которого доходит 
разлив», «вторая терраса». 

БЕРЕГ ДОРОГИ – «край дороги», «обочина» (Московская 
обл.) 

БЕРЕГ ЗИМНИЙ – «северный» (северные моря). 

БЕРЕГ ЛЕТНИЙ – «южный» (северные моря). 

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

БЕРЕГ ЛУГОВОЙ  – низменный, отлогий. 

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

БЕРЕГ ОБРЕЗНОЙ – (русское) глубокий (Поволжье). У Д. А. 
Богданова [1925] читаем: «Обрезной или чистый яр – та-
кой глубокий яр, у которого нет подводных отмелей, кар-
чей и т. п. препятствий для судоходства. Обрезной песок – 
около которого достаточная глубина. У отлогого песка 
всегда мелко и течение всегда тихое, а потому он делается 
обрезным только тогда, когда течение воды в русле поче-
му-либо направилось в сторону песка, отчего последний 
начинает подмывать и из отлогого делать обрывистым, 
сначала в подводной его части, а затем и в надводной; то-
гда принято говорить у волгарей, что «песок стало резать». 
Обыкновенно около берега, противоположного обрезному 
песку, начинает образовываться отмель (побочень)». 

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

БЕРЕГ ПОДВЕТРЕННЫЙ – «если ветер дует на него». 

БЕРЕГ ПОЁМНЫЙ – (русское) «пойма», «луг», а если в 
зарослях – «урема».  

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

БЕРЕГ ПРИСАДИСТЫЙ – (великорус.) «намывной», «низ-
менный» (Архангельская и Пермская обл.) [Даль, 1912, 3]. 
См. присада, присадка. 

БЕРЕГ ПРЫТНЫЙ – (великорус.) обрывистый, крутой 
(западные обл.). В. И. Даль [1912, 1] относит к прыть. 

БЕРЕГ СТАНОВОЙ – (русское) «берег реки в межень», 
«постоянный берег»; «длинный береговой вал, не затоп-
ляемый во время разлива» на сибирских реках. См. стан, 
становой. 

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

БЕРЕГИНИ – (великорус.) (берегыни), в древнерусской 
языческой мифологии олицетворение добра, силы, обере-
гающие человека, заботящиеся о посевах и дожде для нив; 
представлялись в виде прекрасных крылатых дев. По дру-
гим версиям, Берегиня существует только в единственном 
числе и является великой богиней, породившей все сущее, 
ее сопровождают светозарные всадники, олицетворяющие 
солнце. Культ Берегини (берегинь) связан с берёзой – во-
площением добра и света [Платонов, 2000]. См. берёза. 

БЕРЕГИНИ – (славян.) «в восточнославянской мифологии 
богини природы, олицетворявшие лесную и водную сти-
хии» [БЭС]. Ср. беречь, оберегать, бережённый, обереж-
ный. 

БЕРЕГОВИЩЕ – (русское) «полоса», «участок» берега.  
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БЕРЕГОВОЕ – (великорус.) «луг, прилежащий к реке или 
озеру» [В. И. Даль, 1912]. См. берег, бериг, брег, берг. 

БЕРЕГОВОЙ – (рус.) прилежащий к водоёму. <> БЕРЕГО-
ВОЙ ХРЕБЕТ (Coast Range) – на западе Канады и США. 
БЕРЕГОВЫЕ КОРДИЛЬЕРЫ АНД – цепь хребтов и мас-
сивов вдоль берега Тихого ок., в Юж. Америке, между 19 
°и 37 °30' ю. ш. Высота до 3200 м; южнее 41 °31' ю. ш. 
представлены в виде островов Чилийского архипелага. 
БЕРЕГОВЫЕ ХРЕБТЫ (Coast Ranges) – хребты в тихооке-
анском поясе Кордильер Сев. Америки, вдоль западного 
побережья США, от 34 °до 48 °30' с. ш.  

БЕРЕГОВОЙ ВЕТЕР – (великорус.) «На устьях рек, принято 
вообще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, 
низовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, вы-
гон, верховой» [В. И. Даль]. 

БЕРЕГОВОЙ ЛУГ – (великорус.) «луг, прилежащий к реке 
или озеру» [В. И. Даль, 1912]. 

БЕРЕГЫНИ – (белорус.) служители богини Роды Лады.  

БЕРЕЖИНА – (русское) «затопляемая в прилив береговая 
полоса» (Поморье) [Бадигин, 1956]. См. бережник. 

БЕРЕЖИНА – (русское) «низкие, пологие берега реки с 
сенокосными угодьями» [Бабишин, 1962]. См. берег. 

БЕРЕЖИНА – (русское) «отмель, идущая от берега в море». 
<> БЕРЕЖАНЫ – «город (с 1939) на Украине, Тернополь-
ская обл. Известен с 1375 года» [БЭС]. 

БЕРЕЖИЩЕ – (русское) «полоса», «участок» берега. См. 
бер, брег, брех, бряг, берег, бераг, брег, берг. 

БЕРЕЖНИК – (великорус.) «прибрежная полоса судоходных 
рек», бичевник или бечевник, берег [В. И. Даль, 1912]. 

БЕРЕЖНИК – (русское) «ночной бриз на Байкале, дующий с 
окружающих гор на озеро, в холодное время приносит 
стужу». См. берег, бериг, ветер, бриз. 
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БЕРЕЖЬ – (др.-рус.) «осторожность» [Кантемир, 1956]. 

БЕРЁЗА – (русское) «лиственное дерево с белой (реже тём-
ной) корой и с сердцевидными листьями» [Ожегов, 1994]. 
Любимое дерево русичей. Множество географических на-
званий образовано от этого слова. Бесконечен топоними-
ческий ряд от апеллятива берёза: Березовка, Березовик, 
Березово, Березовское и т. д. Нп Берёзки в Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Сосновском, Кизильском р-
нах Челябинской области. БЕРЕЗОВО – посёлок городско-
го типа в Российской Федерации, Ханты-Мансийский а. о., 
пристань на р. Сосьва (до 1926 г. Березов). Основан в 16 в., 
с 1782 уездный центр Тобольского наместничества. В 18 – 
нач. 20 вв. место ссылки.  

БЕРЁЗА – (русское) «род деревьев и кустарников семейства 
березовых. Обычно выделяют  140 (по другим данным, 65) 
видов, в умеренных и холодных поясах Северного полу-
шария и в горах субтропиков. Лесообразующая и декора-
тивная порода». <> БЕРЁЗА – «город (с 1940) в Белорус-
сии, Брестская обл., близ ж.-д. ст. Берёза-Картуская» 
[БЭС].  

БЕРЁЗА – (русское) в древнерусской языческой мифологии 
священное дерево, обязательная принадлежность летних 
молений о дожде. В большинстве русских преданий берёза 
выступает как доброе дерево, оберегающее от зла. В одном 
из преданий берёза спасает св. Параскеву Пятницу от пре-
следований чёрта. Берёзовые ветки использовались рус-
скими людьми в качестве магического средства против не-
чистой силы, для защиты от молнии, грома, грозы и др., 
для исцеления от болезней. В языческие времена почита-
ние берёзы было неотъемлемой частью русалий, в христи-
анские – празднования Троицы и Семика [Платонов, 2000]. 
<> БЕРЕЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – бальнеоло-
гический курорт на Украине, к западу от Харькова. БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ – город (с 1965) в Российской Федерации, Ке-
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меровская обл. БЕРЕЗОВСКИЙ – город (с 1938) в Россий-
ской Федерации, Свердловская обл., город-спутник Екате-
ринбурга. Железнодорожная станция Березит. Возник в 18 
в. как центр золотодобычи.  

БЕРЁЗКА – (рус.) «приведём некоторые русские слова, 
которые вошли в «германские» языки Северной и Цен-
тральной Европы: берёзка – бьёрка; первично русское сло-
во, из него естественно образуется "германское". Но не на-
оборот» [Петухов, 2003: 205]. 

БЕРЁЗКА – (русское) уменьшительно-ласкательноен от слова 
берёза. <> БЕРЕЗАНЬ – город (с 1981) на Украине, Киев-
ская обл. БЕРЕЗАНЬ (в античное время – Борисфен) – ост-
ров в Чёрном м., при входе в Днепровский лиман, близ 
Очакова. БЕРЕЗИНА – река в Белоруссии, правый приток 
Днепра. Входит в Березинскую водную систему (соединяет 
бас. Днепра и Зап. Двины). БЕРЕЗИНО – город (с 1968) в 
Белоруссии, Минская обл., на р. Березина. БЕРЕЗИНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК – в Витебской и Минской обл. Белоруссии, 
в верхней части бас. р. Березина. Основан в 1925. С 1979 
биосферный заповедник [БЭС]. 

БЕРЕЗНИК – (русское) «берёзовый лес». <> Березники в 
Троицком р-н Челябинской обл.; Березник (повторяется 
несколько раз) в Архангельской обл., в Новгородской, 
Харьковской обл.; Березники во Владимирской, Вологод-
ской, Горьковской, Житомирской и других областях Ук-
раины и России [Мурзаев, 1984]. Березник – посёлок го-
родского типа в Архангельской обл. Расположен на берегу 
Северной Двины. Население ок. 7,2 тыс. чел. Основан в 
1676 как постоялый двор на торговом тракте [Платонов, 
2000]. БЕРЕЗНИКИ – город (с 1932) в Российской Федера-
ции, Пермская обл., порт на Камском водохранилище (до 
1933 Усолье-Соликамское). Березники соединены мостом с 
г. Усолье. Около Березников месторождения поваренной, 
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калийных, магниевых солей, разрабатываемые с 17 века 
[БЭС].  

БЕРЕЗНЯК – (русское) «берёзовый лес», «роща», «место, где 
некогда росли берёзовые деревья». Пашня на месте све-
денного берёзового леса. Другие формы: березнюг, берез-
нюшник, березовик, березуха, березье. Берёзовня – «уро-
чище, зарастающее лесом» в Архангельской обл. [Словарь 
русских народных говоров. Л., 1966, 2]. <> Топонимиче-
ские примеры: Березняки в Еткульском р-н Челябинской 
обл.; Березняки во многих областях Белоруссии, Украины, 
России, а также в Казахстане [Мурзаев, 1984].  

БЕРЕЗНЯК – (русское) «место, где некогда росли берёзовые 
деревья». Ср. берёза. См. берёзовня. 

БЕРЕЗНЯК – (русское) «пашня на месте сведённого берёзо-
вого леса». <> БЕРЕЗНЯКИ – городище дьяковской куль-
туры 3-5 вв. у д. Березняки Ярославской обл. Дома, хозяй-
ственные и культовые постройки, погребения. См. берё-
зовня, берёзник. 

БЕРЁЗОВАЯ КАША – идиома – берёзовая каша – "розги". ♦ 
Здесь каша как главное русское питание (сравни: щи да 
каша пища наша) калькирует слово розги в арабском про-

чтении رزق ризг "хлеб насущный". Так воспитание 
осуществлялось через якобы питание. Что касается 
определения берёзовая, то оно не от берёза, а от арабского 

 табарраза "испражняться", имеется в виду, что розги  تبرز
предназначены для задницы. Сравните у Шолома 
Алейхема: "Берёзовая каша – пища наша" – так припевал 
раби, наказывая учеников в хедере ("Сломанные прутья") 
[Вашкевич, идиомы].  

БЕРЁЗОВИК – (русское) «то же, что подберёзовик». 

БЕРЁЗОВКА – (русское) река, поросшая по берегам берёзо-
вым лесом. <> БЕРЕЗОВКА – река в Якутии, правый при-
ток Колымы. 517 км, площадь бассейна 24,8 тыс. км2. 
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Сплавная. Средний расход 53,5 м3/с. В бас. Березовки ок. 2 
тыс. озер, площадью 44,8 км2. В нач. 20 в. на Березовке в 
мёрзлом грунте был обнаружен труп мамонта (впоследст-
вии доставлен в Санкт-Петербург). БЕРЕЗОВКА – город (с 
1990) в Белоруссии, Гродненская обл., в 7 км от ж.-д. cт. 
Неман. БЕРЕЗОВКА – город (с 1962) на Украине, Одес-
ская обл.  

БЕРЁЗОВНЯ – (русское) «урочище, зарастающее лесом»  
(Архангельская обл.) [Словарь русских народных говоров. 
Л., 1966, 2]. Ср. берёза. См. берёзник, березняк. 

БЕРЁЗОВЫЙ ПЕНЬ – идиома – пень берёзовый – "дурак". ♦ 

Сложение арабского أفن – 'афан – "быть дураком" + بارز – 
ба:риз – "выдающийся", буквально "выдающийся дурак". 

Другая версия – от арабского براز – бираз – "испражне-
ния", тогда тот, у кого задница замещает голову [Вашке-
вич, идиомы]. 

БЕРЕЛЕХ – река на севере-востоке Якутии, левый приток 
Индигирки (в нижнем течении Елонь). 754 км, площадь 
бассейна 17 тыс. км2 [БЭС]. 

БЕРЕЛЬСКИЙ ЛЕДНИК – «на Алтае, на склонах Белухи. 
Большой Берельский ледник длина ок. 10 км, площадь 12,5 
км2; Малый – соответственно ок. 8 км и 8,9 км2» [БЭС]. 

БЕРЕМЯ – (русское) Когда человек несёт связку хвороста, 
про него говорят: «Несёт целое беремя дров». Тяжёлую 
и ответственную ношу несёт и беременная женщина. Об-
ременённые заботами люди не замечают, что эти пустые 
хлопоты как ремнём привязывают человека к рамкам суе-
ты, пустословия и грехов и погружают душу в дрёму. В 
основе слова лежит др.-рус. рем – «вязь, связка, пута». См. 
рем [СФРЯ, 2006]. 

БЕРЕНДЕИ – (русское) «кочевое племя в южнорусских 
степях в 11-12 вв. С 1146 (в составе чёрных клобуков) вас-
сал Руси» [БЭС]. См. русь, клобуки. 
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БЕРЕСТ – (русское) «дерево рода ильм» [БЭС].  

БЕРЁСТА – (русское) «верхний слой коры берёзы». Содрать 
берёсту. Новгородские берёсты. Берёстовый.  

БЕРЕСТА – (русское) «верхний слой коры берёзы». Туес из 
бересты. Берестяной. [Ожегов, 1994]. <> БЕРЕСТЕЧКО – 
город (с 1940) на Украине, Волынская обл., в 25 км от ж.-д. 
ст. Горохов. В 1651 место Берестецкой битвы.  

БЕРЕСТА – (русское) «наружная часть коры берёзы (берёста). 
Сухой перегонкой получают деготь. Берёста идёт на изго-
товление коробов, корзин и т. д.» [БЭС]. <> БЕРЕСТЬЕ – 
древнее название г. Брест в Белоруссии. 

БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) историческая область в 
среднем течении Западного Буга (территория современной 
Брестской области Белоруссии). Центр – Берестий. Входи-
ла в состав Древнерусского государства, в 11-13 вв. в Ту-
ровском, Волынском, Галицко-Волынском княжествах. С 
14 в. в Великом княжестве Русско-Литовском. Ср. бере-
ста. 

БЕРЕСТИЙ – (русское) (Берестье; ныне г. Брест, Белорус-
сия), древнерусский город, на правом берегу Западного 
Буга. Впервые упоминается в летописях под 1019 годом. 
Центр западных русских земель. Один из крупнейших го-
родов Берестейской земли. С начала 14 в. в Великом кня-
жестве Литовском. "Большая Российская энциклопедия". 
Связывается со словом береста. 

БЕРЕСТЯНКА – (русское) «челнок на 1-2 человек из сшитой 
березовой коры, обтягивающей каркас, у народов Приаму-
рья» [БЭС]. 

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – (русское) «древнерусские 
письма и документы 11-15 вв., процарапанные на березо-
вой коре (бересте). В 1951-93 найдено св. 753 берестяных 
грамот в Новгороде, несколько в Смоленске, Ст. Руссе, 
Пскове, Витебске, Твери, Москве и др.» [БЭС].  
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БЕРЖЕ – (франц. Berger) «карстовая пропасть во Франции, в 
массиве Веркор в Альпах. Глубина 1248 м (одна из самых 
глубоких на Земле)» [БЭС]. Явное искажение первона-
чального топонима. Прочтём записанное латинскими бук-
вами слово Berger и получим Бергер. Раскладка: бар + гер 
(гор), то есть «медвежья гора». Связано с имнем Бера (Во-
ла, Велеса) – владыки подземного царства. 

БЕРИГ – (славян.) «взгорье» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. 

БЕРИГ – (славян.) «неурожайная земля, непригодная для 
пашни», «огород», «взгорье», «холм», «склон» (в Карпа-
тах) [М. Онышкевич в сб.: Славянская лексикография и 
лексикология. М., 1961]. См. берег. 

БЕРИГ – (славян.) «неурожайная земля, непригодная для 
пашни», «огород», «взгорье», «холм», «склон» в Карпатах 
[М. Онышкевич в сб.: Славянская лексикография и лексико-
логия. М., 1961]. 

БЕРИГ – (славян.) «огород» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. 
Переход [е] → [и]. См. брег, брех, бряг, берег, берг. 

БЕРИГ – (славян.) «склон» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. 

БЕРИГ – (славян.) «холм» (Карпаты) [Онышкевич, 1961].  

БЕРИГ – (славянское) «земля, непригодная для пашни, 
неурожайная» (Карпаты) [Онышкевич, 1961]. См. берег. 

БЕРИНГ Иван Иванович (1681-8.12.1741) – мореплаватель. 
Выходец из Дании. В 1703 Беринг (Bering) поступил на 
русскую службу, с тех пор до последних дней своей жизни 
преданно служил Великой России. В 1725 назначен на-
чальником 1-й Камчатской экспедиции (1725 – 30), целью 
которой было выяснить наличие перешейка или пролива 
между Азией и Америкой. В июне – сентябре 1728 экспе-
диция Беринга на судне «Св. Гавриил», обойдя восточный 
берег Камчатки, южный и восточный берега Чукотки, 
прошла проливом, названным впоследствии Беринговым. 
В 1730 получил чин капитан-командора. В 1732 Беринг на-
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значен руководителем 2-й Камчатской экспедиции, ее це-
лью было обследование побережий Ледовитого океана, 
изучение Сибири и Дальнего Востока, исследование севера 
Тихого океана и плавание к Японии. Перед экспедицией 
стояла задача – окончательно установить существование 
пролива или перешейка между двумя континентами. Экс-
педиция основала Петропавловский острог (1740) (ныне 
Петропавловск-Камчатский). В 1740 пакетботы «Св. Пётр» 
(командир Беринг) и «Св. Павел» (командир А. И. Чири-
ков) вышли из Охотска после зимовки в Авачинской губе и 
направились на восток. 20 июня 1741 корабли разошлись и 
более не встретились. Суда прошли морем, названным 
впоследствии Беринговым, достигли побережья Аляски. 
На обратном пути Беринг открыл часть Шумагинских и 
Алеутских островов. Возвращение было тяжелым, экипа-
жи страдали от недостатка продовольствия и болезней. 
Сам Беринг тяжело заболел и умер на острове (ныне о. Бе-
ринга), рядом с которым «Св. Пётр» потерпел крушение. 
Камчатские экспедиции оставили огромное картографиче-
ское наследство. Мореходами было создано более 60 об-
щих и региональных карт. Часть открытий 2-й Камчатской 
экспедиции отражена в «Атласе Российском» (1746), ока-
завшем влияние на развитие западноевропейской геогра-
фии и картографии.  [Л. Н. Вдовина]. БЕРИНГОВ ПРО-
ЛИВ – между Азией и Северной Америкой. Соединяет 
Сев. Ледовитый океан (Чукотское море) с Тихим океаном 
(Берингово море). Дл. 96 км, наименьшая ширина 86 км, 
наименьшая глубина 36 м. По проливу между о-вами Дио-
мида проходит государственная граница России и США и 
линия перемены дат. Берингов пролив впервые пройден 
казаком С. И. Дежнёвым и Ф. А. Поповым (Ф. Алексее-
вым) во время промысловой экспедиции 1648, затем в 1728 
– русской экспедицией Ивана Беринга, именем которого 
назван. БЕРИНГОВО МОРЕ – полузамкнутое море Тихого 
океана, между Азией (Россия) и Северной Америкой 
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(США); отделено от основной части океана Алеутскими и 
Командорскими островами. Беринговым проливом соеди-
няется с Чукотским морем. Площадь 2315 тыс. км2. [Пла-
тонов, 2000]. 

БЕРИСЛАВ – (славян.) мужское имя «бери славу». <> Бери-
слав – «город (с 1784) на Украине, Херсонская обл., в 12 
км от ж.-д. ст. Казацкая, пристань на Каховском водохра-
нилище. Основан в 15 веке» [БЭС].  

БЕРКЛИ – (англ. Berkeley) – город на западе США, шт. 
Калифорния; пригород Сан-Франциско. Попробуем про-
честь латиницу Berkeley = Беркелей. Сразу же вспоминает-
ся Барклай де Толли. Случайность? 

БЕРКОВЕЦ – (русское) «старая русская мера веса, равная 
десяти пудам» [Ожегов, 1994]. 

БЕРКУТ – (русское) «крупная хищная птица семейства 
ястребиных» [Ожегов, 1994]. <> Топонимические приме-
ры: гора Беркут в истоке реки Уфы в 20 км к юго-западу от 
города Кыштыма Челябинской области; гора Беркут на 
юго-восток от города Верхнеуральска Челябинской облас-
ти; гора Беркутская близ города Миасса в Челябинской об-
ласти; Беркутины Горы на Южном Урале. 

БЕРКУТ – (русское) «хищная птица семейства ястребиных. 
Длина до 90 см. В Евразии, Сев. Америке, Сев. Африке. 
Может долго парить; добычу хватает на земле. Использу-
ется как ловчая птица» [БЭС]. 

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

БЕРЛАД – «город и область в 11-13 вв. в низовьях Дуная 
(ныне г. Бырлад в Румынии). Политическая зависимость от 
Киевской Руси, Галицкого княжества; иногда самостоя-
тельные князья». Раскладка: бер + лад. Явно русские корни 
у данного топонима. См. бер, лад. 
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БЕРЛИН – (нем. Berlin) – «столица современной Германии. 
Расположена при впадении р. Шпре в р. Хафель, на судо-
ходных каналах, связывающих Берлин с рр. Эльба (Лаба) и 
Одер. Международные аэропорты Шенефельд, Темпель-
хоф и Тегель. Как город Берлин возник в 1-й пол. 13 в. С 
1486 столица Бранденбурга (затем Пруссии), с 1871 – Гер-
мании» [БЭС]. 

БЕРЛИН – «Русские жили в Европе изначально. Русских 
нельзя вычеркнуть из истории Европы. Русские, по сути 
дела, это и ость древняя и средневековая Европа. Значи-
тельная часть европейцев, особенно немцев и скандинавов, 
это ассимилированные русские. И это такой же факт исто-
рии, как и то, что Рим, Вену, Венецию, Берлин, Осло, Бу-
дапешт заложили русы» [Петухов, 2003: 243]. 

БЕРЛИН – сами «дойче» признают – практически все круп-
ные 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, нор-
вежцам, исландцам, англичанам, датчанам – народам так 
называемой "германской группы" большой индоевропей-
ской языковой семьи. Но автор, в отличие от норманистов-
антинорманистов, смотрит на мир открытыми глазами и 
видит этноструктуру этого мира. При всём огромном ува-
жении к нынешним "германцам", надо сказать, что они, так 
же как и русские, есть "дети" суперэтноса русов, но дети 
побочные, родившиеся от брака с реликтовыми архантро-
пами и средиземноморскими полунегроидами-италиками, 
в то время когда русские есть прямые потомки русов, то 
есть они и есть русы в своём временном развитии [Пету-
хов, 2003, 65, 202]. См. славяне. 
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БЕРЛОГА – (русское) Бер Ло Га – "Медведь Лёг", "Медведь 
положил душу". "Берлин" – "медвежье логово" [Гладышев, 
1996]. 

БЕРЛОГА – (русское) в основе лежит др.-рус. льгъ (льга) – 
«облегчение» [СФРЯ, 2006]. См. льгъ. 

БЕРЛОГА – (язык русов) «"бер-лога" = "логово бера", отсюда 
и мягкое "вел-Велес", как мы знаем лингвистически "Б" 
переходит в "В", а "Р" в "Л", и наоборот. Само же слово 
"медведь" есть эпитет, прилагательное "ведающий где 
мёд") зародился за десятки тысяч лет до появления прото-
русов. И тем не менее, именно у последних он становится 
очень твёрдой, неискоренимой традицией и приобретает 
даже гиперболизированный, демонически-инфернальный 
характер» [Петухов, 2000: 70]. 

БЕРМА – (польск. berma) «горизонтальная площадка между 
откосами уступов нерабочего борта карьера. Различают 
транспортные, предохранительные и бермы безопасности» 
[БЭС]. <> БЕРМАМЫТ – «плато Скалистого хр. Б. Кавка-
за, в 35 км к юго-западу от Кисловодска. Основное плато – 
Большой Бермамыт высотой до 2591 м, Малый Бермамыт 
высотой до 2643 м. Развит карст» [БЭС].  

БЕРМУДЫ – (язык русов) знаменитый "Бермудский тре-
угольник", где лишь за последние несколько лет, исчезли 
десятки кораблей, самолетов, прогулочных яхт и рыбачьих 
шхун. Но Бермуды уже в глубокой древности считались 
опаснейшим местом! Средневековые переписчики древних 
карт и здесь допустили коренную ошибку, приняв этрус-
ское "3" в качестве "М". БЕРМУДА, вне всякого сомнения, 
означает БЕРЗУДА = БЕР(е) + ЖУДА = «ЖУТЬ БЕРЁТ», с 
той лишь разницей, что здесь ЖУТЬ БЕРЁТ в самом пря-
мом смысле!» [Орешкин, 1984, 1994] 

БЕРН – (нем. Bern, франц. Berne) «столица (с 1848) Швейца-
рии, административный центр кантона Берн, на р. Ааре. 
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Основан в 1191. В 1353 вошёл в Швейцарскую Конфеде-
рацию» [БЭС]. 

БЕРНИНА – (славян. Bernina) «наиболее высокий (до 4049 м) 
горный массив в Восточных Альпах» [БЭС].  

БЕРОЙЯ – (др.-греч.) античный город, ныне «город (Халеб, 
Алеппо) на северо-западе Сирии, административный центр 
мухафазы Халеб» [БЭС]. См. Алеппо, Сирия, Халеб. 

БЕРОС – (греч.) «вавилонский историк (вавилон. Белрушу), 
жрец храма бога Мардука (ок. 350-280 до н. э.). Автор ис-
тории Вавилонии (на греческом языке), отрывочные све-
дения из которой дошли в сочинениях античных и визан-
тийских историков» [БЭС]. См. Белрушу. 

БЕРСЕНЬ – (русское) «крыжовник» [Житников, 1997]. <> Нп 
Берсенёвка в Челябинской обл. 

БЕРТ – (тувинское) «труднопроходимое, недоступное место». 
<> Р. Бертой, г. и нп Берт-Даг в Туве. См. берд, бер, берц. 

БЕРУНИ – «город (с 1962) в Узбекистане, Каракалпакия, в 20 
км от ж.-д. ст. Ургенч. До 1958 – Шаббаз. Переименован в 
честь Бируни» [БЭС]. См. Бируни. 

БЕРЦ – (венгер.) «гора», «утёс». См. берд. 

БЕРШ – (русское) рыба семейства окуневых. Длина 25-45 см, 
весит от 250 г до 1,4 кг. Главным образом в водохранили-
щах бас. Каспийского, Чёрного и Азовского морей. <> 
БЕРШАДЬ – город (с 1966) на Украине, Винницкая обл. 
Известен с 1459.  

БЕРЬВНО – (др.-рус.) «бревно» (бълъ, бал); «ровно отёсан-
ный ствол дерева, важный элемент строительных конст-
рукций наших предков» [СФРЯ, 2006]. См. бал, бревно, 
ствол, сруб. 

БЕС – (русское) «в народных поверьях: злой дух» [Ожегов, 
1994]. Применятся в качестве приставки к словам (бес = 
без), когда желают диаметрально изменить их значение. 
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БЕС – (русское) гад, подземный житель, связной с подземным 
царством, змей. Звекоподражательное слово: звук угрозы 
змеи – [бс]. В начале зимы змеи «исчезали», в приходом 
теплп – вновь «появлялись». Наши предки наименовали их 
словом Бес (бесы) и предположили, что они уходят в под-
земное царство и таким образом осуществляют с ним 
связь. Потому и перенесено значение всех Тёмных Сил. 

БЕС – (славян.) «гадкий, отвратительный, то же, что чёрт 
(праслав.: проклятый), дьявол (греч.: клевещущий), сатана 
(евр.: противодействующий), денница (люцифер), велиал 
(велиар), веельзевул. По учению христианской церкви, 
злой дух или глава злых духов, виновник зла в мире, враг 
истины, Бога и людей» [Платонов, 2000]. 

БЕСЁНОК – (русское) «маленький бес» [Ожегов, 1994].  

БЕСКЕД – (русское) «гора» [А. И. Соболевский. Российский 
филологический вестник, 1910, 3]. См. бескеда. 

БЕСКЕД – (укр.) «крутизна, обрыв, непроходимый овраг» 
[Гринченко, 1958, 1]. См. бескеда, бес. 

БЕСКЕДА – (русское) «гора» [А. И. Соболевский. Российский 
филологический вестник, 1910, 3]. 

БЕСКЕДА – (укр.) «крутизна, обрыв, непроходимый овраг» 
[Гринченко, 1958, 1]; также «холм, гора, хребет». У А. В. 
Десницкой [ВЯ, 1976, 3] читаем: албан. глагол bie – «па-
дать», «спускаться», «срываться сверху», «ударять»; пер-
воначальное значение – «крутой горный склон»; bjecke – 
«пастбище в горах», «горный лес», «склон». Этот автор 
приводит и оронимы для горных хребтов на севере Алба-
нии: Bjeshkёt e Nёmuna, Bjeshkёte Gjakovёs. См. бескид. 

БЕСКЕДА – (укр.) «холм, гора, хребет» [Мурзаев, 1984]. 
Сравни укр. бескидувати – «пасти скот» в горах Карпат, на 
бескедах. 

БЕСКИД – (молдав.) «гора», «скала». Из славянских языков. 
Раскладка: бес + кид. Ср. кидать. См. бескед, бес. 
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БЕСКИД – (русское) «гора» [А. И. Соболевский. Российский 
филологический вестник, 1910, 3]; крутизна, обрыв, не-
проходимый овраг (укр.) [Гринченко, 1958, 1]; также холм, 
гора, хребет. Молдав. бескид – «гора», «скала». Сравни 
укр. бескидувати – «пасти скот» в горах Карпат, на беске-
дах; албан. bjeshke – «горное пастбище», «горный склон», 
«горный хребет». <> В Восточных Карпатах – хр. Бескид, 
ж.-д. ст. Бескит Львовской ж. д., руч. Бескидовец. По гра-
нице Польши и Чехословакии – г. Западные и Восточные 
Бескиды (в том числе Моравско-Силезские, Малые, Жи-
вецкие. Словацкие, Островные, Средние, Низкие и др.) 
[Мурзаев, 1984]. См. бескед, бескеда, бескиды. 

БЕСКИДА – (укр.) «холм, гора, хребет» [Мурзаев, 1984]. 
Сравни укр. бескидувати – «пасти скот» в горах Карпат. 
БЕСКИДЫ – «северная полоса Карпат в Польше и Чехо-
словакии. Состоят из нескольких изолированных массивов 
(высота до 1725 м, г. Бабья). Буковые и хвойные леса, суб-
альпийские луга. Разделяются на Зап. и Вост. Бескиды» 
[БЭС]. 

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

БЕСПЕРЕЧЬ – (др.-рус.) «безусловно, несомненно, беспре-
станно» [Кантемир, 1956]. 

БЕСПОЛДЕННАЯ – идиома – Арина бесполденная (кур-
ский диалект) – "о безнадёжно глупой женщине, дуре". 
Простонародное имя Арина в диалектах становится соци-
ально окрашенным и превращается в характеристику глу-
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пой женщиный. (СРФ). ♦ Ср. Аришка-дурочка. За именем 

Арина скрывается арабское  х#ари:на "упрямая, о حرینة 
лошади, ослице", при том, что осёл в арабском языке пре-
жде всего символизирует глупость. За словом полдень 

арабское  з#ухр, "полдень", которое пишется так же ظھر 

как ظھر "спина, хребет". Имеется в виду, что Арина не 
только глупая, но и бесхребетная, т. е. безвольная [Вашке-
вич, идиомы]. 

БЕССАРАБИЯ – (рус.) «историческая область между рр. 
Днестр и Прут (ныне основная часть территории Молдавии 
и южная часть Одесской обл.). В 10-11 вв. в Киевской Ру-
си, затем в Галицко-Волынском княжестве. С 14 в. в Мол-
давском княжестве, с нач. 16 в. под властью Турции. С 
1812 в Российской империи. В 1918-40 в составе Румы-
нии» [БЭС].  

БЕССАРАБИЯ – (рус.) территория у Чёрного моря между 
реками Днестр, Прут и низовьями Дуная. В X–XI веках 
входила в состав Руси. В XII–XIII веках – в состав Галиц-
ко-Волынского княжества. В XVI–XVIII веках оккупиро-
вана Турцией. Возвращена России в 1818. Временно от-
торгнута от России в 1856 (возвращена в 1878). Вновь от-
торгнута в 1918 (возвращена в 1940) [Платонов, 2000]. 

БЕССТУДНЫЙ – (др.-рус.) «бесстыдный» [Кантемир, 1956]. 

БЕСТ – (перс.) «в Иране основанное на старинном обычае 
право убежища на территории некоторых священных и не-
прикосновенных мест (мечетей, гробниц, с 19 в. – помеще-
ний иностранных посольств и других учреждений, поль-
зующихся экстерриториальностью)» [БЭС].  

БЕСТИЯ – (русское) «плут, пройдоха»; последователь беса. А 
не человек, ли, пользующийся правом бест? См. бест. 

БЕСЫ – (славян.) «в древнеславянской мифологии злые духи; 
в христианских представлениях то же, что черти» [БЭС]. 

БЕТ – (ногайс.) «склон», «откос», «сторона» [Мурзаев, 1984]. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 197 

БЕТА – (греч. Ββ) «вторая буква греческого алфавита» [БЭС]. 
Она же «вита». Воспроизводится звуками [Б] или [В]. От-
сюда огромное количество разночтений. Ср. Ева (Еба), Бо-
нифаций (Вонипасий), Болгары (Волгари), Базилевс (Васи-
левс) и т. д. 

БЕТЕР – (аварское) «голова»; в топонимии – начало, исток, 
вершина горы. <> Гора Рухдулбетер в Дагестане [Бушуева, 
1972].  См. бет, ветер. 

БЕТЬ ВЕТЕР – (великорус.) применяется на парусных судах 
[В. И. Даль]. 

БЕХАР – (перс.) «весна» [БЭС]. См. богара. 

БЕХТИР – (алт.) «лог», «русло реки в ущелье» [Боченкова, 
1968]. См. белтир, белдир, белчр. 

БЕЧЕВА – (русское) «берег реки» [СРНГ, 1966, 2]. См. 
бечевник. 

БЕЧЕВА – (русское) «место на берегу реки, где после разлива 
сеют лён или косят траву на сено» (Поволжье, Урал, Воло-
годская обл.) [СРНГ, 1966, 2]. См. бечевник. 

БЕЧЕВА – (русское) «песчаный вал на берегу озера, оголив-
шаяся из-под воды отмель, островок» (Пермская обл.) 
[СРНГ, 1966, 2].  

БЕЧЕВА – (русское) «прочная толстая верёвка, канат» (бече-
вой, ая, -ое). Бечевая тяга – в старину передвижение судна 
бечевой, которую тянули по берегу бурлаки или лошади. 
Бечевая – сущ.; узкая полоса земли вдоль берега, по кото-
рой идут бурлаки; (устар.) идти бечевой [Ожегов, 1994]. 

БЕЧЕВА – (русское) «ровный берег, где раньше складывали 
сплавляемый лес» (Клязьма) [СРНГ, 1966, 2]. См. бечевник. 

Бечева – «Вообще арабский гортанный Ъайн (ع) в других 
языках падает и вместо него обычно произносится какой-
нибудь гласный. Условно эти варианты гласного произно-
шения гортанного согласного можно разделить на четыре 
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типа: 3) русский, когда вместо ع произносится В, 
поскольку в середине арабского слова кружок пишется как 
русское в: ـھـ например: бечева, от обратного прочтения 
арабского عصب ъас#аб “связывать”». [Вашкевич Н. Н. 
Симия.  М. Белые альвы, 2006. Урок 10. Взаимодействие 
языков.] См. Апис, бечева, душа, имена, истина, Магадан, 
оборот, сердце, трицепс, утиль, элемент, Янус. 

БЕЧЕВА – идиома – вилами на воде писано – "что-л. очень 
сомнительно, неясно, не заслуживает доверия". (СРФ). ♦ За 

вилами скрывается арабское علامة ъала:ма "знаки", т. е. 
знаки на воде писаны, при том, что арабская буква Ъайн 
соответствует часто русской букве В, сравните бечева и 

арабское в обратном прочтении: عصب ъас#аб "вязать" 
[Вашкевич, идиомы].  

БЕЧЕВАЯ – (русское) «узкая полоса земли вдоль берега, по 
которой идут бурлаки» (устар.); идти бечевой [Ожегов, 
1994]. См. бечева, берег. 

БЕЧЁВКА – (русское) «пересечённая извилистая гряда, 
возвышенность» (Пермский край) [Мурзаев, 1984]. <> Бе-
чевинка в Вологодской обл.; Бечевское в Кировской обл. 
См. бечевник, бечева. 

БЕЧЁВКА – (русское) «тонкая верёвка». [Ожегов, 1994]. См. 
бечева, бечевая. 

БЕЧЕВНИК – (русское) береговая полоса или прибрежье, 
обнажающееся вдоль реки после спада половодья; часть 
речного русла, положение которого точно определяется 
уровнями максимального (во время половодья) и мини-
мального (меженного) стояния воды в реке. Размеры бе-
чевника связаны с водным и ледовым режимами реки, 
строением долины и русла [определение С. С. Коржуева и 
Д. А. Тимофеева по материалам сибирских рек]. От бечевы 
– каната, при помощи которого в прошлом тянули суда 
вверх по реке бурлаки. Ширина бечевника устанавлива-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 199 

лась в 15-20 м. Состояние его, находящегося в обществен-
ном пользовании, было настолько плохим, что приводило 
нередко к непоправимым катастрофам. Так, в 1888 г. на 
северной реке Ковже бечевник был сплошь под водой на 
расстоянии 16 км от берега, и в пути по нему утонуло 100 
лошадей и 3 коновода. Бечевник – также дороги вдоль ка-
налов и рек, иногда заливаемые водой, по которым с 
большими трудностями ходили коноводы или путинные, т. 
е. люди, тянущие суда лошадьми или собственной силой 
(на Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской системах) 
[Россия, 1900, 3]. У А. Серафимовича [Рассказы. Иркутск, 
1952]: «Береговая полоса в десять саженей, которая, по до-
революционному закону, должна была оставаться свобод-
ной для нужд судоходства... Бечевник по берегу казен-
ный». О геоморфологических условиях образования бе-
чевников как формы рельефа см.: И. Б. Петров. Речные бе-
чевники как генетический тип склонов [Доклады Ин-та 
географии Сибири и Дальнего Востока, 1970, 25], откуда 
цитирую: «Это поверхность берегового склона или его 
часть, обрамленная положением меженного и паводкового 
уровня реки и развивающаяся под совокупным воздейст-
вием флювиальных и денудационных склоновых процес-
сов в переменных субаквальных и субаэральных условиях 
<...> бечевники могут формироваться на склонах любых 
форм рельефа: пойм, террас или аккумулятивных образо-
ваний типа прирусловых отмелей, кос и т. д. Генезис и 
морфология различных типов бечевников обусловлены 
гидрологическим режимом потока, физико-механическими 
свойствами грунтов на каждом конкретном участке реки». 
Участие термина в образовании топонимов осталось неиз-
вестным [Мурзаев, 1984]. См. бечева.  

БЕЧЕВНИК – (русское) дороги вдоль каналов и рек, иногда 
заливаемые водой, по которым с большими трудностями 
ходили коноводы или путинные, т. е. люди, тянущие суда 
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лошадьми или собственной силой (на Вышневолоцкой, 
Тихвинской и Мариинской системах) [Россия, 1900, 3]. 

Бешенство – «Бешенство. Иначе эта болезнь называется 
водобоязнь или гидрофобия. Начинается болезнь летом, в 
сухую погоду, у псовых и распространяется через укусы и 
поцелуи. Сушь по-арабски называется یابس  йа:бес. У 
псовых звучит в мозгу фраза самоиндентификации или 
“учётная запись”: “Я – пёс”. По закону резонанса в сухую 
погоду знак йа:бес усиливается, звук П озвончается, что 
ведёт к образованию команды на русском языке: “Я – бёс”. 
Наибольшее действие оказывается на гортань, арабское 
название которой حنجرة х#ангара созвучно арабскому же 
корню نجر НГР (НЖР), имеющим следующие значения: 1. 
становится жарким о погоде; 2. жаждать, хотеть пить. Т.е. 
налицо семантическая связь по смыслу. Но гортань 
начинает себя вести как гипс: его название того же корня, 
что арабское название суши. При соприкосновении с 
влагой она моментально схватывается, т.е. возникают 
спазмы, приводящие к удушью. Причём спазмы возникают 
вновь при одном только виде воды. Вскоре наступает 
летальный исход. Если воду не давать, то организм 
погибает от обезвоживания. Наконец, целовать по-арабски 
 йабу:с. Видимо, вместо воды больным следует давать  یبوس
сухое вино». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 
2006. Урок 45. Болезни тела.] Апис, атеросклероз, 
бешенство, волчанка, диабет, зыбка, инфаркт, корова, 
красная, лепра, муха, оспа, психоз, рак, рахит, Сара, сахар, 
целовать, цеце, чахотка. БЕШЕНЫЕ – идиома – бешеные деньги – "большие, значи-
тельные деньги, нажитые быстро и не собственным тру-

дом". ♦ За словом бешеные арабское بشأن би-ша'н "значи-

тельный" + прочитанное в обратную сторону арабское نشب 
нашаб "богатство" + при обычном чередовании Х ↔ Ш: 
нахаб "грабить" [Вашкевич, идиомы]. 
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БЗИК – идиома – бзик нашёл (напал) на кого – "ведёт себя 

странно, сумасбродно". ♦ За русским бзик – арабское كزب 

ки-зб "подобно поражённому оводом", сравните: زب зубба 
"быть поражённым мухой или оводом в ноздрю о коне". 
Известно, что скот в таких случаях бесится. Сравните 

арабское производное от этого корня زباب зуба:б "сума-
сшествие, бешенство". Сюда же с бзиком" с причудами, 
странностями в поведении" [Вашкевич, идиомы]. 

БЗЫ – (убыхское) «вода, река». От бзы-бзы, псы-псы, пси-пси, 
пись-пись – призыв маленького ребёнка к мочеиспуска-
нию. <> Топонимические примеры: река Бзыгу – цен-
тральная, главная река; ущелье Бзыд (безводное) на побе-
режье Кавказа; р. Бзыч (из бзы-чы – «вода холодная»); р. 
Бзыбь, вытекающая из оз. Рица и имеющая устье в Пицун-
де (из бзы и пь(пэ) – «устье») [Коков, 1974]; нп Бзыбь в 
Абхазии [Мурзаев, 1984]. Ср. брызги, ссать, ссу, су, кара-
су. См. азы.  

БИ – (самодийское) «вода, река». Так же бу, бы. На картах 
нередко в русской адаптированной форме ба [Мурзаев, 
1984]. Интересно сравнить негидальское bija – «речка», 
«ключ» [Молчанова, 1979]. Гидронимы: Бия – один из ис-
токов Оби; Бий-Хем – один из истоков Енисея; остаются 
дискуссионными: Салба – л. пр. Кебежа бас. Енисея и Сал-
ба – л. пр. Енисея ниже Минусинска; Салба, стекающая с 
Байтакского хр. по правобережью Енисея; Селба – п. пр. 
Толы в Улан-Баторе. «Любопытно отметить, что на одной 
старой рукописной карте Телецкое озеро называлось Те-
лемба, на другой карте приток Телецкого озера р. Чулыш-
ман имел название Чулусба» [Розен, 1970]. См. ба, ва, бу, 
биаб, аб, об, ёб. 

БИА – (др.-греч.) «богиня (Бия) – олицетворение физической 
силы и могущества, дочь Палланта и Стикс, сестра Ники. 
Во время гигантомахии сражалась на стороне богов Олим-
па. В трагедии Эсхила “Прометей прикованный” – испол-
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нительница воли Зевса в наказании Прометея» [БЭС]. Ср. 
битва, бить, побить, отбиться. <> Река Бия; город Бийск. 
См. Бия, гигантомахия, Ника. 

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

БИАБАН – (перс.) «пустыня», «безводная степь», «необрабо-
танный», «невозделанный» [Савина, 1971]. Раскладка: би + 
аб + ан. Би – отрицание; аб – вода; ан – суффикс места. См. 
аб, абани, еб, ебани, яб, ябау, ёб, биёбон, ап, апсу, су, кара-
су, суводь, бзы, ссыть, абуссос. 

БИАКА – (орочское) «ручей», «ключ» [ТМС, 1975, 1]. Рас-
кладка: би + ака. См. бира, ака, ока, биабан, биёбон. 

БИАНТ – (др.-греч.) герой (Биас), сын Амфиаона и Эйдоме-
ны, брат прорицателя Мелампа. Сватался к Пере, дочери 
Нелея, но Нелей отказал ему. Отец Тала (Талая). Дед Ад-
раста, Мекестия и Эрифилы. Некогда два героя, великий 
прорицатель Мелампод и Биант, женились на дочерях царя 
Пройта. Это случилось так: дочери Пройта прогневали бо-
гов и были наказаны тем, что боги наслали на них безумие. 
В припадке безумия вообразили дочери Пройта, что они 
коровы, и с мычанием бегали по окрестным полям и лесам. 
Мелампод, знавший тайну, как исцелить дочерей Пройта, 
вызвался их исцелить, но за это потребовал, чтобы Пройт 
отдал ему треть своих владений. Не согласился на это 
Пройт. Еще больше усилилось бедствие, безумием заража-
лись и другие женщины. Опять обратился к Меламподу 
Пройт. Мелампод потребовал уже не одну треть, а две тре-
ти, одну себе, а другую брату Бианту. Должен был согла-
ситься Пройт. Мелампод с отрядом юношей отправился в 
горы, захватил после долгого преследования всех безум-
ных женщин и дочерей Пройта и исцелил их. А Пройт от-
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дал своих дочерей в жёны Меламподу и Бианту. Раскладка: 
би + ант. 

БИАРМИЯ – (сканд.) «в скандинавских сагах 9-13 вв. страна 
на крайнем северо-востоке территории Вост. Европы, бо-
гатая мехами, серебром, моржовой костью» [БЭС].  

БИАС – (др.-греч.) «герой (Биант), сын Амфиаона и Эйдоме-
ны, брат прорицателя Мелампа». См. Биант, Биа. 

БИБЛ – (греческое; аккадическое Губл – древнееврейское 
Гебал; Ливан) «древний город в Финикии. В 4-2-м тыс. до 
н. э. торговый центр, место культа бога Адониса. Руины 
финикийского и римского времени; средневековые памят-
ники около современного г. Джубейль» [БЭС].  

БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРВОЯЗЫК – «Как мы знаем из апокри-
фических (неканонических) библейских текстов, "сурский, 
сурийский" (русский, русийский) язык и был тем библей-
ским первоязыком, на котором говорили Адам, Ева и все 
их потомки до известного "вавилонского смешения язы-
ков". Это согласуется с изысканиями антропологов, кото-
рые утверждают, что достаточно развитый речевой аппа-
рат появился только у проторусов (подвида Хомо сапиенс 
лингва), предыдущие подвиды могли общаться друг с дру-
гом множеством звуков, но речи как таковой не имели. От-
сюда вполне объяснимо, почему язык русов (русский язык) 
стал первоязыком человечества. Уже позже он зафиксиро-
вался в памяти человечества как "сурский, сурийский, си-
рийский" (разумеется, не современный сирийский)» [Пе-
тухов, 2000: 46; см. так же Пятков, 2004: 129]. 

БИБЛЕЙСКОЕ ИМЯ ЕВА – первая женщина и праматерь 
рода человеческого; имя библейской подруги Адама. По-
чему 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 вита и бе-
та одна и та же буква, произносившаяся двояко; в латин-
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скую 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 слепи-
ли непонятное, но красивое имя Евы. В противном случае 
пришлось бы учёным мужам признать первородство рус-
ского языка для Райских кущ. См. адам, русский язык. 

БИБЛЕЙСКОЕ ИМЯ НОЙ – «имя библейского праведника 
Ноя гораздо старше самого иврита и исходит вовсе не из 
раннееврейского "ноах", а из русо-индоевропейского "нов-
" – "новый". Ной и его род это "новые люди", новое поко-
ление людей, пришедших после потопа. Ной – это транс-
формированный в мифах народов семито-хамитской груп-
пы один из основных героев русо-индоевропейского эпоса 
о Потопе и спасшемся праведнике. Так его и воспринимало 
подавляющее большинство индоевропейских народов 
вплоть до недавнего времени. Достаточно посмотреть на 
венецианскую мозаику 12–13 веков н. э., где белокурый и 
светлобородый Ной с ликом арийца выпускает из оконца 
ковчега белого голубя. К слову следует заметить, что ко-
чующее 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 вы-
мысел-миф. Фактически дикие кочевники семито-
хамитских групп, вторгаясь в цивилизованные страны и 
города индоевропейцев, заимствовали многое (о заимство-
ваниях, 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 
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просто олитературенные) имена посредством христиани-
зации 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: 146; см. так же Пятков, 2004: 250]. См. 
вселенная, космос, арии. 

БИБЛИОВ – (др.-греч. Βύβλιον) «бумага из папируса» [Лука-
шевич, 1869].  

БИБЛИОН – (латин. biblion) «книга». 

БИБЛИОТЕКА – «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 ри-
сунков, имели своё логическое продолжение в культурах 
Балкан VI тысячелетия до н. э. Археологов восхитило мас-
терство 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 на-
ходится именно там!» [Пятков, 2004: 335]. 

БИБЛИЯ – (от греч. biblia, букв. – книги) «собрание древних 
текстов». Подразделяется на Ветхий и Новый Завет. 

БИБЛИЯ – «Как известно, Ветхозаветная часть Библии была 
написана на арамейском (восточно-латинском) языке. Но-
вый 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 проторус-
ская корневая основа "ар-, яр-". Память человечества, за-
ключённая в его языковых пластах, значительно глубже, 
чем это нам представляется. Причём, заметим, иврита во 
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времена зарождения христианства ещё не было. Во всяком 
случае, оригинала Торы, написанного на иврите (или, хотя 
бы на арамейском языке) и датирующегося хотя бы пер-
выми веками нашей эры (не говоря о более ранних време-
нах) 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 Пят-
ков, 2004]. См. ева, адам, русы. 

БИБЛИЯ – «сами семиты сохранили и довели до нас память о 
том, что сын Ноя Иафет (Яфет-Япет), родоначальник иа-
фетической-европеоидной расы, основал город Яффу, за-
селил Палестину-Сирию (Святую Землю) своим родом – 
иафетическим, европеоидным, – то есть, индоевропейцами. 
Нам надо отдать должное древним евреям, которые в той 
или иной форме, посредством Торы (Ветхого Завета Биб-
лии) сохранили для человечества важнейшие эпизоды 
древней истории индоевропейцев. Но, разумеется, при ис-
пользовании библейских текстов в научных целях их сле-
дует подвергать тщательному критическому анализу, вы-
членяя все поздние наслоения, учитывая языковые транс-
формации и олитературивание событий и персонажей ис-
тории переписчиками» [Петухов, 2000: 146; см. так же 
Пятков, 2004: 250]. См. русы, арии, индоевропейцы, прару-
сы, первоязык, европейцы, Сирия, Палестина. 

БИБЛОС – (др.-греч. Βίβλος) «кора папируса; бумага из неё 
приготовляемая; книги, письмо» [Лукашевич, 1869].  

БИБРАКТА – (Бибракте) (Bibracte) «город и культовый центр 
галлов (кон. 1-го тыс. до н. э. – 4 в. н. э.), ныне городище 
Мон-Бевре у г. Отен (Франция). Остатки укреплений, фун-
даменты домов, орудия, монеты и др.» [БЭС]. См. галлы.  
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БИБХАТСУ – (санскрит.) "брезгливый"; эпитет Арджуны, 
выражающий его отрешённость от всего земного; преодо-
ление мирских соблазнов [Махабхарата, 1982]. Раскладка: 
биб + хатсу. См. Арджуна, Веды, Ригведа, Авеста, су, ссу, 
сру. 

БИВА – (япон.) крупнейшее в Японии озеро на о. Хонсю. 716 
км2. Глубина до 86 м. Сток по р. Йодо в зал. Осака Тихого 
ок. Соединено каналами с гг. Осака и Киото. См. яма. 

БИВАК – (русское) (бивуак) (устар.) «стоянка войск вне 
населённых пунктов для ночлега или отдыха (нем. Biwak, 
франц. bivouac)».  

БИВЕНЬ – (язык русов) БЬЮЩИЙ [Орешкин, 1984, 1994]. 

БИВЕНЬ – Раскладка: бив + ень. Др.-рус. суффикс -ень, 
применяющийся для образования отглагольных имён су-
ществительных из инфинитива: бивати (регулярно бить) – 
бивень» [СФРЯ, 2006]. См. парень, день, пьянь, ливень, пе-
чень, лежень, Урень. 

БИВНИ – (русское) «общее название чрезмерно развитых 
зубов (клыков или резцов обеих челюстей) у некоторых 
млекопитающих (слонов, моржей, кабанов и др.). Орудие 
нападения и защиты. Обычно 1 или 2 пары; растут в тече-
ние всей жизни. Используются для изготовления различ-
ных поделок» [БЭС]. См. бивень. 

БИВРЕСТ – (др.-исл.) «трясущаяся дорога», «в скандинав-
ской мифологии радуга, представлявшаяся как мост между 
землёй и небом (Бильрест). Красный цвет в радуге симво-
лизировал огненную стихию, которая препятствовала под-
няться на небо инеистым великанам» [БЭС]. Раскладка: 
бив + рест. Ср. бить и ресталище. 

БИГАЙ – (нганасанское) «река»; биказа – «полноводная 
река»; бикаку – «речка». <> Река Баруса-Бигай, Дикара-
Бигай, Кабыга-Бигай на Таймыре [Мурзаев, 1984]. Ср. биа-
ка. 
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БИ-ГАНЬ – (кит.) «в китайской мифологии божество богатст-
ва, изображался в виде благородного мужа, сидящего на 
троне» [БЭС].  

БИГАРАДИЯ – «то же, что померанец» [БЭС].  

БИДАИК – (рус.) влажное блюдце на равнине, низина с 
пресной водой; луговина среди сухой степи, весной зали-
ваемая снеговой водой. Слово встречается в рус. регио-
нальной литературе. Е. Койчубаев [1974] пишет, что бида-
ик – широко распространённый топоним. Букв. – пырей. 
Различают акбидаик и карабидаик в зависимости от видо-
вого состава растительности [Конкашпаев, 1951; Титова, 
I960]. «Мелкий водоём, питаемый атмосферными осадка-
ми, талыми снеговыми водами и содержащий только пре-
сную воду или слабоминерализованную. Летом бидаик 
почти целиком зарастает луговой растительностью» [Г. В. 
Дружинин. Изв. ВГО, 1970, 2]. <> Топонимические приме-
ры: Бидаик и Карабидаик в Карагандинской обл.; оз. Бида-
икколь в Акмолинской обл. [Мурзаев, 1984]. 

БИДЖАПУР – «государство в Индии на Декане в 15-17 вв. во 
главе с династией Адилшахов» [БЭС].  

БИДЗИН – (грузин.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Ксанский, князь, мч.: 18 сен-
тября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: бид + зин. См. Грузия. 

БИЁБОН – (таджик.) «пустыня». Раскладка: би + ёбон. Из би 
– предлог, показывающий на отсутствие чего-либо, ёб – 
«вода», -ан – суффикс топонимических образований (тер-
минов-существительных и собственных названий): би + ёб 
+ он. Сравни персидское биабан – «пустыня», «безводная 
степь», «необработанная, невозделанная земля», а в соче-
тании биабане-немекзар – «солончаковая пустыня» [Сави-
на, 1971]; афганское биабан – «пустыня»; хинди биябан – 
то же [Мурзаев, 1984] <> Топонимические примеры: Беб-
ниси в Восточной Грузии – название, оформленное грузин. 
топонимическим суффиксом -ic [3. Г. Чумбуридзе. Тр. 
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Тбилисского ун-та, 1975, 164]; пустыня Биабане-Серве в 
Иране [Мурзаев, 1984]. См. ёб, аб, об, яб. 

БИЖАГОШ – «группа низменных островов (ок. 60) у запад-
ного побережья Африки, в составе Гвинеи-Бисау. Порт – 
Болама» (Ilhas dos Bijagos) [БЭС].  

БИИНЯО – (кит.) «в китайской мифологии птицы-
неразлучницы, символ супружества. Представлялись с од-
ним крылом и одним глазом» [БЭС].  

БИК – (укр. бiк) «берег», «сторона реки, озера» [Гринченко, 
1958, 1]. См. бок. 

БИКАЗА – (нганасанское) «полноводная река» [Мурзаев, 
1984]. 

БИКАКУ – (нганасанское) «речка» [Мурзаев, 1984]. См. 
бигай. 

БИКОЛ – народ (самоназвание) на Филиппинах (главным 
образом на п-ове Бикол, на о. Лусон). Язык индонезийской 
ветви. Верующие – в основном христиане католики.  

БИЛ – (осетин.) дословно «губа»; билэ, был – берег, обрыв, 
край. В. И. Абаев [1958, 1] относит к кавказскому субстра-
ту и сравнивает с грузин. piri – «рот», сванским pil – «гу-
ба». А. Дз. Цагаева [1971] находит осетин. топонимы: Би-
лэг (обрывистый), Габалдзи-Билэ, Билтэ [Мурзаев, 1984]. 

БИЛИБИН – «Юрий Александрович (1901-1952), геолог, 
член-корреспондент АН СССР (1946). Участник открытия 
золотоносных районов на северо-востоке СССР. <> БИ-
ЛИБИНО – город (с 1993) в Российской Федерации, Чу-
котский а. о., при слиянии рр. Каральвеем и Б. Капервеем. 
Добыча золота. Назван по имени Ю. А. Билибина» [БЭС].  

БИЛИР – (якут.) «место слияния рек», «мыс», «стрелка у 
такого слияния» [Кузьмина, 1969]. См. белчир, бэлшер. 

БИЛО – (др.-рус.) «Для подачи звуковых сигналов у наших 
предков было много инструментов. Длинный металличе-
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ский брус называли било (bell). Круглый плоский диск – 
коло (отсюда слово колотити – коло бить) [СФРЯ, 2006]. 
См. коло. 

БИЛО-ШТЫРЬ – «этноним «кельты» носит сакральный 
характер, недаром окрестные народы, в том числе и рим-
ляне, считали, что в кельтах, даже в их имени заключена 
некая волшебная, мистическая, колдовская сила. Основа-
корень этнонима «клт-». В первых двух согласных «кл-» 
заключены понятия «коло» – «круг, кольцо, женское нача-
ло» и «кол», «штырь, меч, ваджра-палица, мужское нача-
ло» («галл» происходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а 
вместе – слияние мужского и женского начал, таинство за-
рождения жизни, мира, вселенной и пр., о чём может быть 
написана отдельная монография по мифологии (сравни 
русск. «колокол» – «кол в коло», то есть штырь-било в ок-
руглом объёме, порождающие священный звук-энергию; 
колокол – предмет сакрального значения). Каждое по от-
дельности понятие «коло» и «кол» заключают в себе целые 
гаммы мистических свойств и значений. Вместе, в сово-
купности – ещё больше. Владеющий тайным знанием са-
кральных понятий, сакрального языка – «клт» или при 
звонкой согласной – «клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). 
Вот этимология галатов-кельтов – народ «колдунов» во 
главе со жрецами-волхвами «друидами» – «древо»-
поклонниками» [Петухов, 2003: 185]. 

БИЛЬ – (башкир.) «седловина, перевал» [Мурзаев, 1984]. <> 
БИЛЯР – «средневековый (10-13 вв.) город, в 12-нач. 13 вв. 
столица Булгарии Волжско-Камской. Остатки около с. Би-
лярск». См. билир, волгари, болгары, бель, бел.  

БИЛЬ – (русское) «чистое болото», «кочкарник» (Архангель-
ская обл.) [Мурзаев, 1984]. См. бель, бел.  

БИЛЬ – (туркмен.) «полого вытянутая возвышенность» 
[Мурзаев, 1984]. <> БИЛЯСУВАР – город (с 1966) в Азер-
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байджане, на Муганской равнине (до 1991 Пушкино) 
[БЭС]. См. бель, бел.  

БИМ – (русское) «плавучие льдины, оторванные от сплошно-
го ледяного поля» (северные моря) [Даль, 1912]. См. би-
мьё. 

Бима – «Вербальным знаком коза (как в русском, так и в 
арабском звучании) обозначаются разнообразные вещи. 
Примечательно, что все эти вещи становятся для евреев 
сакральными». «Русское выражение танцевать козой оз-
начает “ломаться по балаганному” (Даль). Точно как в иу-
дейской программе “Культурная революция” или во всей 
русской эстраде. Особенно это оказывается важным, если 
знать, что еврейское слово бима означает и “алтарь”, и 
“сцена”». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. 
Урок 44. Евреи.] См. Аарон, Авраам, Адонай, Азазель, Га-
рун, деньги, еврей, жид пархатый, завет, задница, иудей, 
коза, козёл, обрезание, параша, попа, процент, симия, сон, 
ягодица, Яхве. 

БИМА-СУМБАНСКИЕ НАРОДЫ – «группа народов на 
востоке Индонезии (бима, сумбанцы, манггараи, хаву и 
др.), на о-вах Малого Зондского арх. Языки индонезийской 
ветви. По религии христиане, мусульмане-сунниты и при-
верженцы традиционных верований» [БЭС].  

БИМБИСАРА – (др.-инд.) «древнеиндийский царь (2-я пол. 6 
в. до н. э.), современник и сторонник Будды» [БЭС]. Рас-
кладка: бимби + сара. См. сара, царь, сар, Будда. 

БИМОК – (русское) «плавучие льдины, оторванные от 
сплошного ледяного поля» (северные моря) [Даль, 1912]. 
См. бимьё. 

БИМЬЁ – (русское) замёрзшее полярное море; сплошной лёд; 
бим, бимок – «плавучие льдины, оторванные от сплошного 
ледяного поля» (северные моря) [Даль, 1912]. 
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БИНА – (азерб.) «хутор» [Мурзаев, 1984]. ДТС [1969] указы-
вает на заимствование bina из араб. и приводит значения: 
«здание», «постройка»; турец. bina – то же. <> М. А. Асла-
нов [ОК, 1976] ссылается на длинный список нп в Алазани: 
Байрамбина, Бозбина, Гасанбина, Дарвазбина и др. 

БИНДУСАРА – (инд.) «древнеиндийский царь из династии 
Мауря (начало 3 в.), поддерживавший отношения с антич-
ным миром, отец Ашоки» [БЭС]. Раскладка: бинду + сара. 
См. сара, царь, сар, сэр. 

БИНИ – «народ в Нигерии (эдо – едо). Язык бини. Верующие 
– в основном христиане» [БЭС]. 

БИНФЭЙ – (кит.) «в китайской мифологии чудовище в 
облике двухголового кабана» [БЭС].  

БИОС – (греч. bios) «жизнь». 

БИР – (молдавское) «дань – налог», «в Молдавии подворная 
подать с крестьян (с 15 в.), а также дань Турции и сбор на 
подарки султану в 16-18 вв.» [БЭС]. Ср. брать. 

БИР – (тюрк.) «один». Из русского бор, бар. «В тюркском 
языке бар несёт смысл длительного согласия [да, есть], а 
тюркское же бир – означает один». «Слова, содержащие 
после звука [б] гласный звук непередней зоны образования 
([а], [о], [ы] или [э]) несут смысл длительного действия, а 
передней – разового. В русском языке это слова беру – 
один раз, а набор – многократно, бараю (было такое рус-
ское слово, от него осталось диалектное барабать) – посто-
янно, раз за разом» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бъръ, бир, 
бер.  

БИРА – (маньчжур.) «река» [ТМС, 1975, 1]. <> БИРА – «река 
на Дальнем Востоке Российской Федерации, левый приток 
Амура. 261 км, площадь бассейна 9580 км2. Средний рас-
ход воды 107 м3/с» [БЭС]. См. бия. 

БИРА – (нанайское) «ручей», «небольшая река» [ТМС, 1975, 
1]. См. бира, биракан, биака, бияса, бирха, бирага. 
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БИРА – (тунг-маньчжур.) «река». В тунг-маньчжур. яз. кан – 
уменьшительный суффикс: бира – «река», биракан – «реч-
ка»; р. Витим и Витимкан, Чита и Читкан [Мурзаев, 1984]. 

БИРА – (эвенк., эвен.) «река» [ТМС, 1975, 1]. Термин присут-
ствует во всех тунгус.-маньчур. яз. в несколько отличаю-
щихся значениях. В топонимии часты названия, включаю-
щие биракан, где -кан – уменьшительный суффикс, также 
биракчан, бэракчан. Бирандя, бирая – «очень большая ре-
ка» [Мурзаев, 1984]. Многочисленные искажения на кар-
тах: бирея, бырайа, биремья, биранджа, бириями, бирья-
кан, биря [Комаров, 1967]. <> Глубокий след в топонимии 
Восточной Сибири и Дальнего Востока: Бирандя Амур-
ской обл.; залив Бирая на Байкале; Большая Бира и Малая 
Бира – л. пр. Амура; р. Салды-Бира – л. пр. Большой Биры; 
Биробиджан – центр Еврейской АО Хабаровского края. 
Там же ж.-д. ст. Бира и Биракан. См. би, бу, бы. 

БИРАГА – (маньчжур.) «речка», «ручей», «канава» [ТМС, 
1975, I].  См. бира, бирха, биракан. 

БИРАКАН – (тунг-маньчжур.) «речка». В тунг-маньчжур. яз. 
кан – уменьшительный суффикс: бира – «река», биракан – 
«речка»; р. Витим и Витимкан, Чита и Читкан [Мурзаев, 
1984]. 

БИРЖА – (голл. beurs, нем. Borse) «форма регулярно дейст-
вующего оптового рынка». <>  БИРЖАЙ (Birzai) – «город 
в Литве, у оз. Ширвенос, на р. Апащя. До 1917 официаль-
ное название Биржи. Известен с 1589 года». БИРЗУЛА – 
название г. Котовск до 1935 года [БЭС].  

БИРИЧ – «в Др. Руси глашатай (бирюч), объявлявший на 
площадях волю князя, помощник князя по судебным и ди-
пломатическим делам» [БЭС].  

БИРКА (Birka) – «торгово-ремесленный центр эпохи викин-
гов (ок. 800-975) на о. Бьерке (оз. Меларен, Швеция). Ос-
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татки поселения, могильник с трупосожжениями и бога-
тыми трупоположениями под курганами» [БЭС].  

БИРМА – «название государства Мьянма до 1989 года» 
[БЭС].  

БИРМАНСКИЙ ЯЗЫК – «официальный язык Мьянмы (б. 
Бирма). Относится к сино-тибетской семье языков. В осно-
ве бирманского алфавита один из видов южно-индийского 
письма» [БЭС]. 

БИРУНИ – «среднеазиатский ученый-энциклопедист (Беру-
ни) (Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни). Ро-
дился в Хорезме (973 – ок. 1050). Писал на арабском языке. 
Труды по истории Индии, математике и астрономии ("Ка-
нон Мас'уда", 1030), географии и топографии, физике, ме-
дицине, геологии и минералогии и др. Впервые на Ср. Вос-
токе высказал мысль о том, что Земля движется вокруг 
Солнца». <> БИРУНИ – город в Каракалпакии. См. Беруни.  

БИРХА – (маньчжур.) «речка», «ручей», «канава» [ТМС, 
1975, 1]. См. бира, бирага, биракан, бия, биака. 

БИРЮЗА – (русское) минерал класса фосфатов. Плотные 
скрытокристаллические массы и конкреции небесно-
голубого или голубовато-зелёного цвета. Твёрдость 5-6; 
плотность 2,8-2,9 г/см3; блеск матовый, восковой. Драго-
ценный камень. <> БИРЮСА (Она – Большая Бирюса), ре-
ка на юго-западе Вост. Сибири, левая составляющая р. Та-
сеева. 1012 км. Площадь бассейна 55,8 тыс. км2. Начало в 
Вост. Саяне. Средний расход воды 365 м3/с. Сплавная. Су-
доходна в среднем течении. БИРЮСИНСК – город (с 1967) 
в Российской Федерации, Иркутская обл., на р. Бирюса. 
Железнодорожная станция. 12,1 тыс. жителей (1992). Ле-
сопильно-деревообрабатывающий комбинат, гидролизный 
завод.  БИРЮСИНСКИЙ ХРЕБЕТ – в Вост. Саяне. Длина 
ок. 100 км. Высота до 1922 м. Кедрово-лиственничная тай-
га.  
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БИРЮЗА – идиома – голубой секс – "гомосекс через задни-
цу". ♦ Имеется в виду цвета бирюзы, созвучного с араб. 

 табарраз "испражняться", сравните жука-навозника تبرز
под названием скарабей, которого изготовляют в качестве 
туристского сувенира часто из бирюзы. Сравните также 
берёзовая каша (см.). Бирюза считается камнем победы и 

происходит от араб. بارز ба:раз "опережать на скачках, 
оставлять позади". Отсюда два, на первый взгляд, разных 
значения [Вашкевич, идиомы]. 

БИРЮК – (русское) зверь, серый, волк (Оренбургская, Астра-
ханская губернии, Сибирь); В Симбирской губернии (ныне 
Ульяновская обл.) местами так называют медведя или бар-
сука; в астраханских, саратовских и донских говорах так 
называют годовалого телка (бычка). Бирючина – растение 
из семьи ясминовых, Ligustrum vulgare. Уральские казаки 
дикую спаржу именуют бирючьими ягодами. На Кавказе 
казаки бирючиной именуют растение Rhamnus catharctica, 
однородное с крушиной [Владимир Иванович Даль]. <> Нп 
Бирюковский в Челябинской обл. 

БИРЮК – идиома – бирюком смотреть – "иметь угрюмый, 
нелюдимый вид". ♦ Бирюк от обратного прочтения араб-

ского غریب г#ари:б "чужой" или غریب г#уреййиб – то же. 
Сюда же бирюком жить "жить нелюдимо, не общаясь ни с 
кем" [Вашкевич, идиомы]. 

БИРЮЧИНА – (русское) «род кустарников, реже деревьев 
семейства маслиновых. Ок. 40 видов, в Европе, Сев. Афри-
ке, М. Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке. Из плодов би-
рючины обыкновенной добывают краску» [БЭС]. 

БИРЮЧЬИ ЯГОДЫ – (русское) «дикая спаржа» (уральское 
казачье) [Владимир Иванович Даль]. См. бирюк, бирючина. 

БИСА – «народ в Буркина-Фасо, Нигерии и Гане. Язык биса. 
Верующие – мусульмане-сунниты» [БЭС].  
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Бисер – «русские идиомы-билингвы: рассыпаться мелким 
бисером “заискивать, особенно перед начальством” – за 
русским бисер – арабское баъасар (بعثر) “рассыпать”. 
Буквально “рассыпаться мелким рассыпанием”. «В 
русском языке немало слов и выражений, в которых какая-
то вещь именуется дважды, один раз по-русски, другой – 
по-арабски. Такие слова и выражения называются 
билингвами, т.е. словами составленными из двух языков 
(би – “два”, лингва – “язык”)». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 7. Цветовая арифметика.] См. 
аист, благовест, идиомы, свет, яки. 

БИСЕР – идиома – рассыпаться мелким бисером – "всяче-
ски угождать, льстить, заискивать". ♦ За словом мелкий 
арабское малика "льстить, угождать". В свою очередь, гла-

гол рассыпаться тянет за собой арабское بعثر баъсара 
"рассыпать", маскирующееся за "бисером", буквально 
"рассыпаться угодливым рассыпанием" [Вашкевич, идио-
мы]. 

БИСКУПИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ – «памятник лужицкой 
культуры сер. 1-го тыс. до н. э. на о-ве на Бискупинском 
оз., близ Познани (Польша). Остатки деревянных укрепле-
ний, домов, лодок и др.» [БЭС].  

БИССОЗ – (греч. byssos) «хлопок». 

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

БИСТРА – (болгар. диал.) «вода». <> БИСТРИЦА – город в 
Сев. Румынии, административный центр жудеца Бистрица-
Нэсэуд. БИСТРИЦА (Bistrita) – река в Румынии, правый 
приток р. Сирет (бас. Дуная). См. быстрица, бистрядь. 

БИСТРА – (укр. диал.) «быстрый поток воды», «стремитель-
ное течение». См. быстрица, бистер. 
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БИСТРА ПОГОДА – (укр. диал.) «ясная, солнечная погода». 
См. быстрица. 

БИСТРЯДЬ – (русское) «основной фарватер реки» в бас. 
Индигирки [А. Л. Биркендорф]. Ср. быстро. См. быстерь, 
быстрица, бистер, бистра. 

БИСЯ МОН-ТЭН – (япон.) «в японской мифологии хранитель 
севера, дающий благополучие. Изображался в виде воина с 
пагодой в одной руке и жезлом в другой» [БЭС].  

БИСЯ ЮАНЬЦЗЮНЬ – (кит.) «госпожа лазоревых облаков», 
«в китайской мифологии добрая фея (богиня), живущая на 
г. Тайшань, хозяйка Лис. У неё просят детей и урожая» 
[БЭС].  

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

БИТЕЗЬ ВЕТЕР – (великорус.) применяется на парусных 
судах Байкала [В. И. Даль]. 

БИТИС – (русское) «боковой ветер на Байкале» [Мурзаев, 
1984]. Сравни др.-исландское Beitiass, др.-шведское betas 
[Фасмер, 1967, 1]. 

БИТЫЙ ЧАС – идиома – битый час – "целый час". ♦ Битый 

от арабского بحت бах#т "чистый, целый". Арабская буква 
Х восьмеричная соответствует русской И восьмеричной, 
как по начертанию, так и по месту в алфавите [Вашкевич, 
идиомы].  

БИТЬ – Немцы как и русские говорят "ломать голову над чем-
либо" (Sich den Kopf uber etw zerbrechen) в том же смысле, 
не замечая, что это идиома. Да и русским это выражение 
не кажется идиомой, настолько наши головы привыкли к 
лобуде. Между тем за русским словом ломать скрывается 

арабское  ъалламат "заставить узнать". Англичанам علمت
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так понравился образ, что они, не буквально, передают его 
на своём языке так: бить свои мозги палкой (?). Бокса им 
не хватает. И поделом [Вашкевич, идиомы]. См. идиома, 
Еба, еб, Йеб. 

БИТЬ БАКЛУШИ – идиома –  бить баклуши – "бездельни-

чать". ♦ От арабского بعث بكلاوي شي баъат бикала:ви ши 
"поигрывать яичками". Ср.: когда коту делать нече-
го…[Вашкевич, идиомы]. 

БИТЬ КЛЮЧОМ – идиома – бить ключом (фонтаном) – 
"бурно протекать, проявляться". (ФСРЯ). ♦ От арабского 

 ал-ъайн набаът "бить о ключе", последний звук العین نبعت
Н в арабском названии ключа совпадает с первым соглас-
ным глагола, отчего в русском этот первый согласный ут-
рачивается, а оставшаяся часть баът созвучна с русским 
бить [Вашкевич, идиомы]. 

БИТЬ РУБЛЁМ – идиома – бить рублём – "о финансовых 
взысканиях за какие-либо упущения" (СРФ). ♦ За русским 

бить арабское (в обратном прочтении) عتب ъатаб "ругать, 

взыскивать". За рублем арабское ربح الیوم рубих# ел-йом 
"заработанное за день", буквально "вычесть заработанное 
за день" [Вашкевич, идиомы]. 

БИТЮГ – «река в Европейской части Российской Федерации, 
левый приток Дона» [БЭС]. 

БИХАРЦЫ – «группа народов (майтхильцы, магахи, бхад-
жпурцы) в Индии  и соседних районах Непала, Бангладеш 
и Бутана. Языки индоиранской ветви. Верующие – в ос-
новном индуисты» [БЭС]. <> БИХАР – штат в Индии, пре-
имущественно на равнине Ганга. Адм. ц. – Патна. БИ-
ХАРСКИЙ СЛЮДОНОСНЫЙ РАЙОН – в Индии (шт. Би-
хар), крупнейший в мире. Освоение с 1848. Пегматитовые 
месторождения. Центр добычи – населённый пункт Ко-
дарма.  
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БИХАЧСКАЯ РЕСПУБЛИКА – «название территории в 
Центральной и Зап. Боснии, части Хорватии и Далмации с 
центром в г. Бихач, освобожденной югославскими парти-
занскими силами от фашистских оккупантов в июне – сен-
тябре 1942. В 1943 захвачена оккупационными войсками и 
коллаборационистскими формированиями» [БЭС].  

БИХОР (Bihor) – «горный массив в Румынии, в Зап.-
Румынских горах. Высота до 1848 м (г. Кукурбета). По-
тухшие вулканы, карст. Широколиственные и хвойные ле-
са» [БЭС].  

БИЧЕВА – (русское) «берег реки». Место на берегу реки, где 
после разлива сеют лён или косят траву на сено (Повол-
жье, Урал, Вологодская обл.). На Клязьме – ровный берег, 
где раньше складывали сплавляемый лес. В Пермской обл. 
– песчаный вал на берегу озера, оголившаяся из-под воды 
отмель, островок [Словарь русских народных говоров. Л., 
1966, 2]. См. бечевник, бечева. 

БИЧЕВНИК – (русское) см. бечевник. 

БИШ-ИИРДУ – «горный узел в Сев.-Чуйском хр. Алтая. 
Высота до 4173 м; крупнейший ледник – Большой Маа-
шей, длина 10 км» [БЭС].  

БИШКЕК – «столица Киргизии (до 1926 официальное назва-
ние Пишпек – в 1926-1991 – Фрунзе), центр (с 1990) Чуй-
ской обл., в Чуйской долине, у северного подножия Кир-
гизского хр. Основан в 1864 как русское военное поселе-
ние, город с 1878. С 1924 центр Кара-Киргизской (с 1925 
Киргизской) автономной области, с 1926 столица Киргиз-
ской Автономной ССР, с 1936 – Киргизской ССР, с 1991 – 
Республики Киргизия (Кыргызстан)» [БЭС].  

БИЯ – (др.-греч.) «богиня (Биа) – олицетворение физической 
силы и могущества, дочь Палланта и Стикс, сестра Ники. 
Во время гигантомахии сражалась на стороне богов Олим-
па. В трагедии Эсхила “Прометей прикованный” – испол-
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нительница воли Зевса в наказании Прометея». См. Биа, 
Ника. 

БИЯ – (негидальское bija) «речка», «ключ», «речушка», 
«ручей». [ТМС, 1975, 1], [Молчанова, 1979]. <> БИЯ – река 
на Алтае, правая составляющая Оби. Вытекает из Телецко-
го оз. См. бира, би, биака, бияса, бирага. 

БИЯ (БИА) – «в греческой мифологии богиня-олицетворение 
физической силы и могущества, дочь Палланта и Стикс, 
сестра Ники. Во время гигантомахии сражалась на стороне 
богов Олимпа. В трагедии Эсхила "Прометей прикован-
ный" – исполнительница воли Зевса в наказании Проме-
тея» [БЭС]. Ср. бить, битва. 

БИЯСА – (удэйское) «река», «речка» [ТМС, 1975, I]. См. бира. 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ – (русское) «хорошая весть». 

БЛАГО – (русское) в философии – то, что заключает в себе 
определенный положительный смысл. В более узком 
смысле благо в этике – синоним добра. БЛАГОВЕСТ – 
праздничный церковный колокольный звон, совершаемый 
одним колоколом. БЛАГОДАРНЫЙ – город (с 1971) в 
Российской Федерации, Ставропольский кр. БЛАГОДАТЬ 
– гора на Ср. Урале, близ г. Кушва. Добыча железной ру-
ды. Высота (до начала разработки) 364 м.  

Благовест – «Колокол, которым призывает на молитву, в 
русском языке называется благовест, первая часть благ 
(точнее بلاغ бала:г#) по-арабски как раз и означает “весть”. 
Опять билингва». «В русском языке немало слов и выра-
жений, в которых какая-то вещь именуется дважды, один 
раз по-русски, другой – по-арабски. Такие слова и выраже-
ния называются билингвами, т.е. словами составленными 
из двух языков (би – “два”, лингва – “язык”)». [Вашкевич 
Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 7. Цветовая 
арифметика.] См. аист, идиомы, свет, яки. 
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ – (русское) «благое вещание», один из 
Великих Богородичных праздников христианской церкви, 
приходящийся на 25 марта и посвящённый воспоминанию 
возвещения Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны во-
площения от Неё Бога Слова. О самом событии повеству-
ется в одном только Евангелии от Луки (Лук. 1: 26-38), но 
подробно, что соответствует важности его. По времени ус-
тановления праздник Благовещения является одним из 
древнейших Богородичных праздников. Настолько же 
древне приурочение его к 25 марта. Крайние сроки, с кото-
рыми совпадает Благовещение, – четверг третьей недели 
Великого поста и среда Светлой седмицы. Соответственно 
величию этого дня, церковное празднование Благовещения 
не отменяется, если даже праздник приходится в Пасху, а 
пост ради него ослабляется: поэтому еще VI Вселенский 
Собор постановил совершать в день Благовещения литур-
гию И. Златоуста, а не Преждеосвященных Даров [Плато-
нов, 2000]. <> БЛАГОВЕЩЕНСК – город (с 1941) в Рос-
сийской Федерации, Башкирия, пристань на р. Белая. Ос-
нован русскими в 1756 году [БЭС]. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ – один из религиозных двунадесятых 
праздников, связан с христианским преданием об арханге-
ле Гаврииле, возвестившем о будущем рождении девой 
Марией Иисуса Христа. Отмечается православными ве-
рующими 25 марта (7 апреля). <> Населённые пункты, ос-
нованные христианами в праздник Благовещения (или по-
свящённые этому празднику) получали такое же название. 
БЛАГОВЕЩЕНСК – город (с 1858) в Российской Федера-
ции, центр Амурской обл., порт на р. Амур, при впадении 
р. Зея. Основан в 1856 как Усть-Зейский военный пост 
[БЭС]. 

БЛАГОДАРЮ – «при арабском чтении означает "да достигнет 
он дома своего", т.е. «да спасёт его бог». Наше спасибо 
построено именно по такой же семантической схеме. Так 
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что, благодарю вовсе не означает "благо дарю", что в си-
туации благодарности являет собой полную бессмыслицу» 
[Вашкевич, идиомы]. См. идиома. 

БЛАГОДАТИ СТРАНА – «В скандинавских сагах упоминает-
ся о когда-то находившейся в Северном Ледовитом океане 
"стране благодати", которую финский эпос называет Се-
верным домом (Сарайас – Сарай Ас). Интересно само про-
исхождение данного слова, которое встречается в лексико-
не многих современных народов, но корнями уходит в 
глубочайшую древность, в эпоху пращуров русов. Сарай – 
изначально звучало как Се Рай (это рай). Данное слово 
(вернее сказать, предложение из двух слов) относилось к 
любому крытому сооружению, способному предохранить 
человека от капризов погоды» [Трехлебов, 1999]. «С ми-
лым и в шалаше рай» – «Се Рай» «(Это Рай)». См. Аркти-
да, русы, арии. 

БЛАГОДАТЬ – (русское) «благо дать»; в русском Правосла-
вии милость и сила Божия, проявляющиеся в отношении к 
человеку и выражающиеся в даровании ему спасения. Бла-
годать даруется человеку через церковные Таинства. Су-
щественный признак благодати как свойства Божия есть 
то, что она изливается на человека как дар Божий, незави-
симо от каких-либо заслуг со стороны человека, по вере в 
Иисуса Христа. Благодатию совершается весь земной под-
виг человека [Платонов, 2000]. <> Топонимические приме-
ры: гора Благодать (352 м) на восточном склоне Среднего 
Урала на окраине города Кушвы, название дано в 1735 го-
ду Василием Никитичем Татищевым. Богатейшее место-
рождение магнитного железняка. Об этом месторождении 
сообщил в конце первой трети XVIII века Степан Чумпин. 
Фактически гора была открыта отцом Степана – Анисимом 
Чумпиным. По преданию, очевидно вымышленному позд-
нее, местные вогулы сожгли Степана Чумпина на вершине 
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горы. В 1826 году ему был поставлен на горе Благодать 
памятник. 

БЛАГОЕВГРАД – (болгар.) город на юго-западе Болгарии (до 
1950 Горна-Джумая). 

БЛАГОЙ – (др.-рус.) «добрый, хороший» [Кантемир, 1956]. 

БЛАГОЙ – идиома – кричать благим матом – "очень гром-
ко, неистово, исступлённо (кричать, орать, вопить)". ♦ 

Благой от арабского بلغ балг# "крайняя степень чего-

либо", либо от арабского بلاغة бала:г#а "красноречие", т.е. 
"красноречивым", буквально "достигающим", мат – от 

арабского مط мат#т# "ругань" [Вашкевич, идиомы].  

БЛАГОПРИЯТНЫЙ – (русское) красный – это всегда и "к-
рас-ивый", то есть благоприятный и привлекательный 
внешне, и одновременно "хо-рош-ий" – благоприятный и 
привлекательный внутренне ("хо-" = "ко-" = "к-" – ука-
зующий предлог, "рош-" = "рос-" – корневая основа "рс-", а 
"-ий" – окончание). Изначальные "ко-рас-ный", "ко-рос-
ый", что были произведены от самоназвания праэтноса ру-
сов, от корневой основы "рс-", дали в свою очередь множе-
ство производных, в том числе и теоним Хорос, в котором 
явно видится и звучит русско-славянское "хоро" (в мягком 
варианте "коло"), то есть "круг, округлость" (от солнечного 
круглого диска до хоровода). Уже в самом слове "к-руг" 
заключена исходная этнонимическая корневая основа "рс-" 
(сравни: "русы" = "руги" – позднее самоназвание прибал-
тийских и североморских русов) [Петухов, 2000: 39; 2003; 
см. так же Пятков, 2004: 132]. 

БЛАГОРОДНЫЙ – идиома – благородный человек – "бес-
корыстный". ♦ За русским благородный кроется арабское 

 ,била: г#арад#ин "без корысти" [Вашкевич  غرض بلا
идиомы]. 

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ – идиома – благородный олень – 
"крупный олень семейства оленьих". ♦ За русским благо-
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родный скрывается голуб, т.е. голубого рода, пятого (го-
лубой – пятый цвет в солнечном спектре). Пятёрка выра-
жена у данного оленя через название, через пять отростков 
на рогах, через пятнистость (по созвучию) [Вашкевич, 
идиомы]. 

БЛАГОЧИНИЯ УПРАВА – (великорус.) полицейский орган в 
столицах и губернских городах Российской империи в 
1782 – кон. 19 в. (закрывались постепенно).  

БЛАГОЧИННЫЙ – (церков.) помощник епископа в Русской 
православной церкви с 18 в.; надзирал за духовенством ря-
да церквей или монастырей (благочиннический округ).  

БЛАТ – идиома – по блату – "по знакомству, по связям". ♦ От 
обратного прочтения арабского طلب т#алаб "просьба" 
[Вашкевич, идиомы]. 

БЛАТ – Образовано от исходного др.-рус. слова лат в значе-
нии «укрытие, защита». См. лат [СФРЯ, 2006]. См. латы, 
латунь, латынь, салат, булат, палаты, плат, платок, 
платье, халат, облатка, плата, Пилат, злато, Филат. 

БЛАТЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО – «в 9 в. славянское государ-
ство в районе оз. Балатон. Центр – Блатенград, основан 
князем Прибиной. В 874 Блатенское княжество вошло в 
состав Великоморавской державы» [БЭС]. 

БЛАТО – (болгарское) «болотистое место», «заболоченный 
луг», а в диалекте – «стоячая вода», «пастбище», «поляна» 
[Григорян, 1975]. См. болото. 

БЛАТО – (западно- и южнослав. blato) «болото». См. болото. 

БЛАТО – (русское) «болото». См. болото. 

БЛАТО – (сербохорватское) «озеро», «временно затопляемая 
низина», «болото» [Мурзаев, 1984]. См. болото.  

БЛАТО – (словенское blato) «грязь», «топь» [Мурзаев, 1984]. 

БЛАТО – (чешское blato) «грязь», «топь» [Мурзаев, 1984]. См. 
болото. 
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БЛЕВАКА – (русское) «грязевая сопка» (Керченский и Та-
манский п-ова) [Мурзаев, 1984]. Сравни блевать, блевва, 
блюй, блюю, наблевал, наплювал, плевать, плевака. 

БЛЕВВА – (др.-греч. Βλέννα) «мокрота, флегма» [Лукашевич, 
1869]. От русского блевать, блевота.  

БЛИЖНИЙ – (русское) «наиболее близкий по расстоянию» 
[Ожегов, 1994]. <> Нп Ближний в Агаповском и Соснов-
ском р-нах Челябинской обл. 

БЛИЖНИЙ – (русское) «расположенный ближе остальных». 
Множество микротопонимов: Ближний луг; Ближняя дача; 
Ближний колок; Ближний покос и т. д.  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК – «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 го-
воря уже про Срединную Европу и Прикаспийские степи – 
провёл он большую часть своей легендарной и историче-
ской жизни. Практически все боги и герои античной ми-
фологии – русские боги и герои, топонимика перечислен-
ных регионов – в основе своей русская... И если сейчас 
есть о чём спорить, так это о периодизации русской исто-
рии 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 зна-
менитой Троянской войне XIII века до н. э. (а воевали 
именно русы с русами, представительство так называемых 
«ахейских греков», чьё существование вообще под боль-
шим вопросом, было незначительным)» [Петухов, 2005: 
255]. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК – в монографии Юрия Дмитриевича 
Петухова "Дорогами богов" излагается фундаментальное 
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открытие, позволившее многое в исторической науке не 
только понять, но и поставить на свои места. Открытие 
это, основанное на скрупулёзном лингвоанализе, на анали-
зе архаичных мифообразов народов индоевропейской язы-
ковой семьи и на серьёзном археологическом, этнографи-
ческом и пр. сопутствующем материале, заключается в 
том, что этническо-культурно-языковое ядро праэтноса 
индоевропейцев состояло из непосредственных прямых 
предков славян-русов. Открытие это по аргументирован-
ности 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 науч-
ной монографии: "Основной проблемы индоевропеистики 
более не существует. Установлено – праиндоевропейцами, 
породившими практически все народы и народности Евро-
пы и значительной части Азии, были те, кого принято на-
зывать славянами (хотя это поздний и далеко не единст-
венный этноним развивающегося во времени народа; при-
мер других самоназваний – арии, расены, венеды, русы...). 
Прародины индоевропейцев-русов, как первичная, так и 
вторичные, находились в местах их обитания – на Ближ-
нем Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в Средиземно-
морье и по всей Европе". Открытие, изложенное в моно-
графии "Дорогами Богов" можно принять за незыблемый 
постулат, поскольку с момента его опубликования ни один 
из приведённых в монографии аргументов не был опро-
вергнут или подвергнут сомнению. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК – 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", образо-
ванное из "рус, рас" (пример, "Сурия" = "Русия", "шур-
ави", афг. = "русский"). В двусложных именах правителей 
Древнего Востока мы сплошь и рядом встречаем состав-
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ляющую "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]. 

БЛИЗКИЙ – (русское) «находящийся на небольшом расстоя-
нии, недалеко отстоящий» [Ожегов, 1994]. 

БЛИН – (др.-рус.) От др.-рус. ли (лить) «класть, положить». 
«Древнейший корень, участвует в образовании множества 
слов. В зависимости от лица, времени, степени притяжения 
и пр. может принимать разные формы: ли, ль, лив, лит, 
лим, лин. Придаёт словам значение прилежания, прилепле-
ния, прислонения, притяжения… Лев и ливень, блин и ли-
ния, линолеум и клин, плита и боль, Иерусалим и лиман, 
литье, длина, полено, малина, лента и лён… Limes – межа, 
oliva – маслина, levo – полировать, lito – жертвоприноше-
ние (лат); slim – слизь, line – линия (прокладка), lie – ле-
жать (англ)… с помощью ль создано краткое прилагатель-
ное льна – нежна, мягка, гладка. 3 июня в день святых им-
ператора Константина Багрянородного и матери его Елены 
на Руси празднуют окончание посевных работ. День этот 
задолго до крещения Руси назывался «Олёны». К этому 
дню оканчивали посев последней культуры – льна и в 
честь окончания работ этот день и называли «олёнье» – 
Олёны. Лён – самая русская сельскохозяйственная культу-
ра. Так и льнёт к руке его гладкое семя, мягкость кудели, 
нежность льняного белья. Названия животных, имеющих 
нежную шкурку, содержат этот корень – лань и олень. 
Кстати олень в древнерусском языке звучал как елень, а 
самка его называлась еленя. Этим нежным именем называ-
ли наши предки своих ласковых и нежных дочерей: Еленя, 
Елена, Лена. В книге «Бытие» есть эпизод о женитьбе Иа-
кова. Он отработал семь лет, чтобы получить в жёны Ра-
хиль, младшую дочь Лавана. Но: «Лаван созвал всех людей 
того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и 
ввёл её к нему; и вошёл к ней Иаков». (Бытие, 28. 22, 23). 
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Т. е. тесть напоил зятя и подложил (лия) старшую, не та-
кую красивую, да ещё и слепую. Этот же корень содер-
жится и в словах лень (нега), лента. Корень ль в сочетании 
с предлогом [со] дал слово соль, понимаемое как жизнен-
ная сила. Фраза «соль земли» к поваренной соли отноше-
ния не имеет, зато сама поваренная соль соливается с во-
дой (растворяется), давая силу. А главную силу всему жи-
вому несёт Солнце (соле нь се – это наша сила)» [СФРЯ, 
2006]. См. лить. 

БЛОКВА – (укр. диалект.) «низменность» [Марусенко, 1968]. 
См. блук, блуква. 

БЛОНЬЕ – (русское) см. болонь. 

БЛОТА – (польское blota) «болото» [Мурзаев, 1984]. См. 
болото. 

БЛОТО – (польское bloto) «грязь», «слякоть; blota – «болото». 

БЛУД – (русское) «половое распутство». «Впасть в блуд. 
Блудный, -ая, -ое» [Ожегов, 1994]. Ср. блюсти честь, блю-
дёт. См. блядь. 

БЛУД – (санскрит.) “бл-уд” – сочетание слов “бл“ и “уда” – 
“удав, змей” образовывает русское слово “бл-уд”  “петля, 
западня, подстроенная змеем”. “Бл-уд-ить” – “идти в 
петлю, западню, подстроенную змеем” [Данилов, 2000]. 

БЛУДИТЬ – (русское) «плутать», «идти без определённого 
направления или цели», «блуждать» [Мурзаев, 1984]. 

БЛУДИТЬ – (русское) «то же, что распутничать» [Ожегов, 
1994]. Ср. наблудить. См. блуд. 

БЛУДИХА – (русское) «пересыхающая речка». См. блуд. 

БЛУДИХА – (русское) «речка, уходящая под землю».  

БЛУДИХА – (русское) извилистая, петляющая река (Перм-
ская обл.). Сравни блудить со значениями: «плутать», «ид-
ти без определённого направления или цели», «блуждать». 
<> В топонимии обычны названия рек Блудная: л. пр. Пезы 
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в бас. Мезени; впадающая в Хатангский зал. моря Лапте-
вых; впадающая в Восточно-Сибирское море между Ко-
лымой и Индигиркой; л. пр. Хилока бас. Селенги в Ябло-
новом хр. [Мурзаев, 1984]. 

БЛУДНИЦА – (русское) «распутная женщина» [Ожегов, 
1994]. См. блуд, блудиха, блядь. 

БЛУК – (русское) «пойменный луг, покрывающийся водой в 
период разлива на глубину 20–40 см» (на Днепре). См. 
блоква. 

БЛУК – (украинское) «пастбище, выгон» [Гринченко, 1958, 
1]. См. луг, луга. 

БЛУКАТЬ – (русское) От др.-рус. лука – «изгиб». «Все слова, 
что содержат корень лук – несут в себе смысл изогнутости, 
извилистости, кривизны, непрямоты и неправедности. Лук 
– красиво изогнутое, упругое орудие для метания стрел. 
Лука – не только изогнутое очертание седла, но и изгиб 
реки (излучина). «У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь 
на дубе том». Кривая дорога вызывает разлуку. А если по-
слушаешь лукавого, то будешь долго блукать, опираясь на 
клюку, и только случайно, подобрав ключик, найдёшь пря-
мую дорогу» [СФРЯ, 2006]. См. клюка, ключик, лукавый, 
лука, разлука. 

БЛУКВА – (укр. диалектное) «низменность» [Марусенко, 
1968]. Раскладка: блук + ва. См. блук, блоква. 

БЛУР – (армянское) «холм». От индоевропейского корня bhel 
– «вздуваться»; сравни киммерийское bal – «высота», 
«вершина горы» [Г. Ачарян, 1971]. Топонимические при-
меры: Ераблур, Блур и Вардаблур. Холм Кармирблур 
(кармир – «красный») у Еревана, где производились архео-
логические раскопки, давшие интересный материал для 
понимания древней истории Урарту и Армении; Мохлаб-
лур (мохир – «пепел») – археологический памятник в Ара-
ратской долине в Армении [Мурзаев, 1984]. 
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БЛЮДО – (великорус.) «пища» [В. И. Даль]. См. еда. 

БЛЮДЦА – (русское) «псевдокарстовая форма, присущая 
просадочным породам, – лёссам и лёссовидным суглин-
кам» [Мурзаев, 1984]. 

БЛЮДЦА СТЕПНЫЕ – «плоскодонные впадины (западины – 
поды), чаще округлой формы, в поперечнике до несколь-
ких сотен метров и глубиной до нескольких метров; пре-
имущественно просадочного происхождения. Распростра-
нены в степной и лесостепной зонах Европейской части 
Российской Федерации и на Украине» [БЭС].  

БЛЮДЦЕ – (русское) плоское, мелкое округлое углубление с 
четко очерченными краями; впадинка на равнине, иногда с 
озерками, болотами или временным скоплением воды; за-
падина (степная зона). Блюдца часто зарастают луговой 
или болотной растительностью, ивовыми кустарниками. 
Дно местами в болотных кочках. Иногда внутри крупного 
блюдца одно или несколько маленьких вторичных (евро-
пейская часть СССР и Западная Сибирь). Блюдца – псевдо-
карстовая форма, присущая просадочным породам, – лёс-
сам и лёссовидным суглинкам [Мурзаев, 1984]. 

Блюз – «Современные негры, оторванные от своей родины, 
продолжают проговаривать свой номер и цвет, например, 
через негритянские блюзы (по-английски “голубые”), гру-
стной музыки, которая является формой ностальгии по ро-
дине». «Это может показаться странным, но древние циви-
лизации пронумерованы согласно номерам цветов солнеч-
ного спектра. Африка – пятый регион; цвет – голубой». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 30. 
Древние цивилизации. Африка.] См. Аллах, Атлас, Афри-
ка, блюз, Будда, голубая, евнух, ебен, корица, крест, лев, 
Ливия, негры, перст, рабы, султан, царь, цепь, чёрный, 
язык, янь. 

БО – (др.-рус.) «ибо, потому что» [Кантемир, 1956]. 
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БО – (др.рус.) «ибо, так есть, будучи». [СФРЯ, 2006]. См. бь, 
бе, аб, ба, буй, забава, ёб, ём, амъ, ямъ, имъ. 

БОА – «народ в Заире. Язык либоа. Придерживаются тради-
ционных верований» [БЭС].  

БОАЗ – (болгарское) «горное ущелье» [Григорян, 1975]. См. 
богаз. 

БОАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ (Бомское) – «в долине р. Чу, между 
хр. Киргизский и Кунгей-Алатау, в Киргизии. 30 км. Высо-
та склонов до 1500 м. По Боамскому ущелью проходит 
шоссе и железная дорога между гг. Бишкек и Иссык-Куль» 
[БЭС].  

БОАРЗ – (ингуш. boarz) «куча», «курган». См. барзон, барз, 
барзина. 

БОБО – «народ (самоназвание – буа) в Буркина-Фасо и сосед-
них районах Мали и Кот-д'Ивуар. Язык гбе. Сохраняются 
традиционные верования, часть – христиане» [БЭС]. <> 
БОБО-ДИУЛАСО (Бобо-Дьуласо) (Bobo-Dioulasso) – го-
род в Буркина-Фасо, административный центр пров. Уэ.  

БОБР – (великорус.) животное, обитающее в воде. У Влади-
мира Ивановича Даля различается речной бобр, бобр-
строитель, Castor Fiber, живущий в Сибири, Русской Аме-
рике и Канаде, и морская выдра Lutras. Enydris marina 
(учёными названный роккуном). <> Топонимические при-
меры: речка Бобровка, приток реки Уя, бассейн реки Тобо-
ла; речка Бобровка впадающая в Бобровую Курью озера 
Тургояк; речка Бобровка приток Чусовой. 

БОБР – (русское) «грызун с ценным мехом, живущий коло-
ниями по лесным рекам». Болотный бобр – нутрия [Оже-
гов, 1994]. <> БОБРУЙСК – город (с 1795) в Могилёвской 
обл. Белоруссии, пристань на р. Березина. Первые сведе-
ния о нём относятся к XIV в. С 1649 захвачен Польшей. 
Возвращён Российской империи в 1793 году. Крепость 
Бобруйска сыграла большую роль в войне 1812 года [Пла-
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тонов, 2000]. Перелад на греческий, латинский, герман-
ский и скандинавский типы: Бобруйск – Bobrisk. [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 27]. См. бобры.  

БОБРИК – (др.-рус.) «тяжёлая толстая (св. 4 мм) шерстяная 
ткань с начёсанным стоячим ворсом на лицевой стороне. 
Из бобрика шьют верхнюю одежду» [БЭС]. <> БОБРИКИ 
– название г. Новомосковск Тульской обл. до 1934. БОБ-
РИНЕЦ – город на Украине, Кировоградская обл. Основан 
в 18 в.  

БОБРЫ – (русское) «род грызунов. Длина тела ок. 80 (до 130) 
см, масса ок. 18 (до 32) кг. 2 вида. Бобры – объект промыс-
ла и звероводства» [БЭС]. <> БОБРКА – город (с 1939) на 
Украине, Львовская обл., близ ж.-д. ст. Бобрка. Известен с 
1211. БОБРОВ – город в Российской Федерации, Воронеж-
ская обл., на р. Битюг. Основан в кон. 17 в. БОБРОВИЦА – 
город (с 1958) на Украине, Черниговская обл.  

БОБЫЛИ – (др.-рус.) «бедное, иногда бездворовое, феодаль-
но-зависимое население в Русском государстве 15 – нач. 18 
вв. Несли сокращённые феодальные повинности. С введе-
нием подушной подати приравнены к крестьянам. В пере-
носном смысле – обнищавшие, бездомные, одинокие лю-
ди» [БЭС]. 

БОБЫЛИ – (русское) на Руси в XV –  и XVIII в. обедневшие 
люди, зависимые от владельцев земли. Они занимались 
земледелием, ремеслом, мелкой торговлей, работали по 
найму. Бобыли не несли государственного тягла, но плати-
ли своему владельцу более лёгкий оброк – бобыльщину. В 
1679 по своему статусу бобыли были приравнены к кре-
стьянам. В просторечии слово «бобыль» означает обни-
щавший, одинокий, бездомный человек [Платонов, 2000]. 

БОБЫЛЬ – (великорус.) крестьянин, не владеющий землёй; 
нетяглый; бобылем зовут и такого крестьянина, у которого 
нет сына, хотя бы и были дочери (Наум.). В Оренбургской 
губернии (весь Южный Урал) бобылями назывались без-
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домные выходцы, припущенники или поселенцы у тептя-
рей, такие же крестьяне чудского племени, но татарского 
языка. В Псковской губернии: быть бобылем – значит ко-
чевать без полной оседлости по нанимаемым пустошам. 
Бобылиться – прикидываться бедняком. Бобыльник – рас-
тение чернобыльник. [Владимир Иванович Даль] <> Хутор 
Бобылёво в Троицком районе Челябинской обл. 

БОВА-КОРОЛЕВИЧ – (русское) «герой русской волшебной 
богатырской повести, а с кон. 18 в. – лубочных сказок» 
[БЭС].  

БОГ – «в религиозных верованиях сверхъестественное суще-
ство; в мифологических представлениях политеизма каж-
дый из богов имеет верховную власть над какой-либо ча-
стью мирового целого, в теизме единому Богу принадле-
жит абсолютная власть над миром ("всемогущество"). Вера 
в Бога – основа всякой религии» [БЭС].  

БОГ – «вершина иерархии Мироздания, в культах монотеи-
стических – высший и абсолютный авторитет, повелеваю-
щий всеми и требующий поклонения». 

БОГ – «всевышний; "Всех начальников начальник": высшее 
начало во всех религиозных, как монотеистических, так и 
политеистических (т. е. языческих), мировоззрениях». 

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

БОГ АДИТЬЯ – (инд.) «в ведийской и индуистской мифоло-
гии одно из имён божества Солнца, сын Адити; выступает 
также под именем Сурья» [БЭС].  

БОГ АДОНИС – (финик.) «бог плодородия в древнефиникий-
ской мифологии. Соответствует вавилонскому Таммузу. С 
5 в. до н. э. культ Адониса распространился в Греции, 
позднее в Риме» [БЭС].  
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БОГ АЛАД – (шумер.) (Шеду) «в шумеро-аккадской мифоло-
гии демон, добрый дух-хранитель каждого человека» 
[БЭС]. Ср. русское лад, ладный, Богиня Лада, Бог-Лад. См. 
шеду. 

Бог Аллах – «У арабов бог един. Его имя Аллах (الله), оно 
означает: “первопричина”, буквально: “то, к чему всё воз-
вращается, то, чем всё объясняется”.» [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 29. Древние цивили-
зации. Аравия.] См. Аллах, Аравия, Арабия, арии, Ах, бе-
лый, боги, восток, зелёный, Кааба, квадрат, Мекка, мо-
литва, раком, семиты, суд, челнок, четыре, чёрный, язык. 

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

БОГ АПИС – (др.-егип.) «в древнеегипетской мифологии 
священный бык, почитавшийся как земное воплощение 
бога Пта» [БЭС]. См. бык, бог, вол, вел, велес, волос. 

БОГ АПЛУ – (этруск.) «в этрусской мифологии божество, во 
многом соответствует богу Аполлону (лат. Aplu, Apulu, 
Aplun)» [БЭС].  

БОГ 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 Ку-
палы, как символа плодородия, воплощён и в олитерату-
ренном 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 Купа-
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ла 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, да-
лёкому от сдержанности и воздержания. В том, что Купала 
не только исторически, но и этимологически старше Апол-
лона, нет ничего странного. В лингвистике есть версия (не 
менее обоснованная, чем остальные), по которой славяне, 
как прямые наследники древних индоевропейцев (праро-
дина славян совпадает с областью формирования индоев-
ропейской общности), сохраняют больше архаических 
черт, и их отрыв от праязыка не носит такого характера, 
какой бывает при дальних переселениях, ведущих к изоля-
ции от прародины. Но язык неотделим от народа-носителя, 
а потому архаичные представления о внешнем мире и ар-
хаичные божества в памяти славян сохранились, если 
можно так выразиться, в более первозданном виде. Пример 
тому – Кополо-Купала» [Петухов, 2005: 44]. 

БОГ АПОЛЛОН – (римское) «За три десятилетия до нашей 
эры в Римской империи из официального пантеона богов 
неожиданно выдвинулся один, далеко не самый примет-
ный и могущественный. Ещё до этого римляне отождест-
вили своих абстрактных богов с антропоморфными грече-
скими: Юпитера с Зевсом, Марса с Аресом, Венеру с Аф-
родитой и т. д. Но не для всех нашёлся эквивалент на ме-
стной почве – Аполлон, бог солнца и света, покровитель 
поэтов и музыкантов, встал рядом с «коренными римляна-
ми» под своим прежним именем, с каким и пришёл извне. 
Римское Феб было всего лишь эпитетом означающим 
«сияющий, блистающий». Выдвинуться ему помог не слу-
чай и не божественные силы, а вполне реальный, облечен-
ный императорской властью человек – Август Октавиан. 
При нём Аполлон получил совершенно особенный статус, 
какого не имел ни до него, ни после. В Риме на Палатине, 
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рядом с императорским дворцом был построен храм Апол-
лона, 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 – по-
кровитель рода Юлиев и, следовательно, самого Августа, 
усыновлённого ранее Юлием Цезарем. В этом и была от-
гадка – последний из рода Юлиев достиг всех мыслимых 
вершин и теперь благодарил патрона за оказанное содейст-
вие» [Петухов, 2005: 28]. См. Аполло, Купало, Купавон, 
Аполлон. 

БОГ АРБУДА – (вед.) «ведийское демоническое божество, 
представляемое в виде змея; противник Индры» [БЭС]. Ср. 
будить, беда. 

БОГ АРЕЙ – (греч.) «в греческой мифологии бог коварной, 
вероломной войны, сын Зевса и Геры (Арес). Ему соответ-
ствует римский Марс» [БЭС]. См. аресить, арий. 

БОГ АРИСТЕЙ – (греч.) «в греческой мифологии древнейшее 
божество, оберегавшее поля от засухи и града, покрови-
тель стад, спаситель заблудившихся путников. Аристей 
научил людей разведению пчёл, оливководству, возделы-
ванию винограда. Согласно поздним мифам, считался сы-
ном Аполлона и нимфы Кирены, получил бессмертие. Сы-
ном Аристея и Автонои был Актеон» [БЭС]. См. арии, 
Греция. 

БОГ АРМА – (хет.) «в хеттской мифологии божество луны» 
[БЭС]. 

БОГ АРУНА – (санскр.) «ведийское божество утренней зари, 
колесничий Солнца» [БЭС].  
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БОГ АРУНА – (хет.) «в хеттской мифологии бог моря, миро-
вого океана» [БЭС].  

БОГ АРЬЯМАН – (инд.) «ведийское божество, один из адить-
ев; к нему обращались с молитвами о семейном благопо-
лучии» [БЭС].  

БОГ АСАЛЛУХИ – (шумер.) «в шумерской мифологии 
божество, изгоняющее злых демонов и содействующее че-
ловеку при заклинаниях, колдовстве и врачевании» [БЭС]. 
Ср. слухи, олухи. 

БОГ АШШУР – (ассир.. Ặššûr, Ặshûr) «верховный бог асси-
рийцев, 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 фак-
ториях 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 дол-
гого времени называли себя не царями, а «управляющи-
ми». Считалось, что Ашшур породил царей, дал им ски-
петр и корону и вёл их войско к победе над врагами» [ПЭ-
IV, 2002]. Действительно, этимология не может быть про-
яснена, поскольку никто не желает привлекать русский 
язык и работы русских учёных в этом направлении. Всё 
реально: и управляющими были назначенные царём Рус-
сом местные люди, рождённые от него же. 

Бог виноделия – «Вербальным знаком коза (как в русском, 
так и в арабском звучании) обозначаются разнообразные 
вещи. Примечательно, что все эти вещи становятся для ев-
реев сакральными». «Евреи в большинстве своём отлича-
ются музыкальностью. Музы по греческой мифологии 
вместе с козлами были спутниками Дионисия, бога вина и 
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виноделия. По-арабски слово музы означает “козы” (معز)». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 44. 
Евреи.] См. Аарон, Авраам, Адонай, Азазель, Гарун, деньги, 
еврей, жид пархатый, завет, задница, иудей, коза, козёл, 
обрезание, параша, попа, процент, симия, сон, ягодица, 
Яхве. 

БОГ ВОСКРЕСАЮЩИЙ – «Теория Байи не только не поте-
ряла своей актуальности спустя 225 лет после написания, 
но и оказалось востребованной современной наукой. Как 
учёный-астроном Байи был первым среди тех, кто попы-
тался отыскать и раскрыть реальные природные корни 
древних сказаний, связанных с солнечным культом. Так, 
он совершенно правильно и задолго до других исследова-
телей указал на полярное происхождение мифа об уми-
рающем и воскресающем боге. Такие древние божества, 
как египетский Осирис или сирийский Адонис (перекоче-
вавший впоследствии в греко-римский пантеон) в далёком 
прошлом олицетворяли Солнце, которое за полярным кру-
гом на продолжительное время (зависящее от конкретной 
географической широты) скрывается за горизонтом, усту-
пая место полярной ночи. Более того, Байи проницательно 
рассчитал, что сорокадневный цикл, предшествовавший 
воскрешению Осириса, соответствует полярному "умира-
нию и воскрешению" Солнца на широте (северной) 68о. 
Именно здесь и следует искать прародину египтян с их 
солнечным культом Осириса. Если взглянуть на современ-
ную карту России, то легко определить: шестьдесят вось-
мая параллель проходит практически по центру Кольского 
полуострова, через Ямал и Обскую губу, а также обшир-
ные территории Западной и Восточной Сибири. Спустя 
полтора века к аналогичным выводам пришёл и Б. Тилак, 
на основе первоисточников проанализировавший древне-
арийский культ Солнца и богини Утренней Зари – Ушас. В 
"Полярной родине в Ведах" великий сын индийского наро-
да скрупулёзно высчитал продолжительность полярных 
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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, Ат-
лантида. 

БОГ ВРИТРА – (др.-инд.) Имя древнеиндийского змея-
демона Вритры (ипостаси древнеегипетского владыки 
сонного царства по имени Апоп, который преграждает 
путь богу Солнца Ра к Дереву Познания) происходит от 
русского ври, врать (а имя Апоп – от русского попа, зад-
ница). В отличие от древнеегипетского мифа, где противо-
стояние Ра и Апопа возобновляется еженощно, в индий-
ском мифе Вритра остаётся побеждённым и эта победа 
приравнивается к переходу от хаоса к космосу, от потен-
циальных (виртуальных) благ к реальным [Вашкевич, 
идиомы].  

БОГ ГОР – «По сей день герб Египта – расправивший крылья 
орёл. А точнее, сокол. Тот самый сокол-рарог, которого мы 
уже встречали повсюду, где ступала нога русского челове-
ка: от Крита до Рюгена, и от Аркаима, через «самостий-
ную» ныне Украину, до столпов Иверийских. Нет храма в 
Египте, где бы вы не узрели скульптурное или рельефное 
изображение царственного, увенчанного коронами Верх-
него и Нижнего царств сокола. Учебники, научные моно-
графии, справочники с энциклопедиями дают ему имя Гор. 
Бог Гор. Сами египтяне зовут сокологолового бога Хору-
сом. В апофеозе величиях Хорус несёт на голове своей 
красный солнечный диск, обвитый змеем Уреем. Сокол-
солнце. Финист Ясный Сокол. Светлое солнечное божест-
во Хорус. Хоре. Да, тот самый славянский, русский, ис-
конный бог солнца (точнее, солнечная ипостась Рода-
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Вседержителя). Тот самый Хоре, чье имя и означает на 
древнем русском языке «солнце», «круг» (отсюда «хоро», 
«хоровод» и т. д., в более мягком, диалектном произноше-
нии «коло», «коловрат» и пр.). Красное солнце на голове 
ясного сокола-рарога Хор-са. Или, может, было наоборот, 
может некие купцы, паломники, калики-перехожие зане-
сли на Русь египетское чудо? Нет, к сожалению, такое мо-
жет быть только в сказках: олитературенный образ никогда 
не станет на традиционной, народной почве кумиром, объ-
ектом почитания. Мифологии и мифообразы рождаются из 
архаики, затем проходя уже все ступени и степени опоэти-
зации 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 приме-
ров, доказывающих, что праотцы наши задолго до нас ок-
ропляли себя водами Нила и Красного моря, не говоря уже 
про море Срединное, море Русское, зовомое ныне Среди-
земным» [Петухов, 2005: 271]. 

БОГ ИМДУГУД – (шумер.) «хтоническое божество, гигант-
ский львиноголовый орёл, олицетворение грозы» (Зу, Ан-
зу, Анзуд Имдугуд) [БЭС]. Раскладка: им + дугуд. См. има. 

БОГ КУП – (русское) «солнечный бог». «Солнечный бог Куп-
Купало <…> к "мыльням" не имеет никакого отношения – 
здесь на копиистов "Влесовой книги", видимо, повлияли 
мнения этнографов и фольклористов XIX века, описывав-
ших поздние купальские обряды и трактовавших теоним 
по принципу, как слышится, так и понимается – такой 
принцип в лингвистике принято называть "народной эти-
мологией", он не может быть использован в серьёзных ис-
следованиях. "Влесова книга" пестрит множеством подоб-
ных "ляпов", которых ни при каких обстоятельствах не до-
пустили бы умудрённые волхвы-летописцы. Кстати, на-
звать одну из ипостасей Единого Верховного Бога каким-
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то ничтожным (на уровне "овинника" или "банника") "бо-
жеством мылен и купален" для волхва было кощунством 
невообразимым и недопустимым. Переписчики, судя по 
всему, об этом просто не знали. А, как известно, каждый 
переписчик вносит и свою лепту» [Петухов, 2000: 9]. См. 
космос. 

БОГ КУПАЛО – (др.-рус.) «на Купалу костёр разжигают 
девушки и ходят потом по полю с факелами в руках (обряд 
сохранился вплоть до XX в.). Кстати, в купальских песнях 
не только жертвенное чучело, но и сам костёр называют 
«купалом», что говорит о неоднозначности и глубине этого 
образа. Чучело может называться как угодно, в частности 
Морена (от «мара» – смерть). И если внимательно рас-
смотреть всю обрядовую сложность купальского праздне-
ства, то, без всякого сомнения, можно сказать, что сравни-
вать Купалу как такового и соломенную куклу можно 
только, как целое и частное, как божество и приносимую 
ему жертву» [Петухов, 2005: 42]. См. Аполло, Аполлон, Ко-
поло, Купавон, Мара. 

БОГ МАРДУК – (еврейское) «Мардук – это "дух смерти", 
потому что индоевропейское корневое сочетание *mr – оз-
начает "смерть", a *dh – как вы уже догадались, "дух". Так 
называемое семитическое божество раскрывает свои изна-
чальные тайны, когда с ним начинаешь общаться по индо-
европейски. Вы можете мне долго рассказывать "древне-
греческие" легенды о "прядущих нити человеческой судь-
бы" мойрах. А я вам скажу сразу, что и "мойра", имеющая 
в своей первооснове индоевропейский корень *mr – преж-
де всего и изначально просто "смерть". И оба эти теонима, 
как и множество неназванных здесь, исходят из единого 
изначального. Всё же прочее, и в одном случае, и в другом, 
есть плоды длительных, тысячелетних литературно-
поэтических разработок и обработок на разных культурно-
исторических почвах изначального слово-образа. И версий 
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и вариантов, в отличие от истории летописной или истории 
"персонифицированной", а точнее, анекдотически-
придворной, здесь нет» [Петухов, 2000]. 

БОГ СВАРОГ – (русское) «Крест символ Рода-Сварога ("Са-
ваофа" в позднесемитской транскрипции) и Христа. "Хри-
стос" – теоним, имеющий русский корень "крст-хрст" и 
позднее "греческое" (из русского звательного "Христо") 
окончание "-ос"»[Петухов, 2000: 179]. См. крест. 

БОГ СТРИ – (русское) «Любому грамотному лингвисту и 
индоевропеисту абсолютно ясно, что Стрибог есть не что 
иное как Стари-бог, Старый бог, и если уж чем он и пове-
левает, так всеми стихиями земными, небесными и водны-
ми, вместе со всем населяющим эти стихии» [Петухов, 
2000]. 

БОГ СУРЬЯ – (инд.) «в ведийской и индуистской мифологии 
одно из имён божества Солнца, сын Адити; выступает 
также под именем Адитья» [БЭС]. См. адитья, адити, бог. 

БОГ ХОРОС – (русское) красный – это всегда и "к-рас-ивый", 
то есть благоприятный и привлекательный внешне, и од-
новременно "хо-рош-ий" – благоприятный и привлека-
тельный внутренне ("хо-" = "ко-" = "к-" – указующий пред-
лог, "рош-" = "рос-" – корневая основа "рс-", а "-ий" – 
окончание). Изначальные "ко-рас-ный", "ко-рос-ый", что 
были произведены от самоназвания праэтноса русов, от 
корневой основы "рс-", дали в свою очередь множество 
производных, в том числе и теоним Хорос, в котором явно 
видится и звучит русско-славянское "хоро" (в мягком ва-
рианте "коло"), то есть "круг, округлость" (от солнечного 
круглого диска до хоровода). Уже в самом слове "к-руг" 
заключена исходная этнонимическая корневая основа "рс-" 
(сравни: "русы" = "руги" – позднее самоназвание прибал-
тийских и североморских русов) [Петухов, 2000: 39; 2003; 
см. так же Пятков, 2004: 132]. 
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БОГ ХОРС – (др.-рус.) «бог древних русов». Корневая основа 
"рс-" присутствует в теониме Хорс-Хорос – в имени свет-
лого солнечного божества, олицетворяющего сам солнеч-
ный диск. Она же, огласованная "а", присутствует в имени 
солнечного бога Ра, олицетворяющего свет, яркость, крас-
ный цвет (диск над головой "египетских" божеств – крас-
ный) [Петухов, 2000: 38; 2003; см. так же Пятков, 2004: 
132]. См. космос, русы, арии, вселенная. 

БОГ ХОРС-СОЛНЦЕ – (русское) «Свастика есть катящийся 
по небу, движущийся крест-солнце. "Свастика" = корневая 
основа "сва" + корневая основа "ст-" и суффикс-окончание 
"-ика". "Свт" – есть "свет, светлый, свят, святой" (свет, об-
ретающий сакральность, святость, как, пример, "день"= 
"део" – "день-бог"). "Ст-*" – есть "устойчивость, стояние, 
твёрдость, незыблемость, устой, твердыня, оплот". "Сваст-
ика" – "святая-светлая твердыня-оплот". Свастика появля-
ется позже креста, когда русы-индоевропейцы осознают, 
что и движущееся светлое, святое, хорошее, доброе начало 
(как Хорс-Солнце) может быть незыблемо, неостановимо, 
спасительно устойчиво в своём движении. "Свастика" – 
"устой-основа святости-Света", "катящаяся по Небу твер-
дыня светлого-святого". Свастика – образ сложный и ём-
кий, исходящий из образа креста и связанный с ним. Сва-
стика – есть крест, обретший в движении по Небу небес-
ную святость» [Петухов, 2000: 179]. См. крест, арии, русы, 
боги. 

БОГ ШЕДУ – (шумер.) (Алад) в шумеро-аккадской мифоло-
гии демон, добрый дух-хранитель каждого человека [БЭС]. 
Ср. седу, седой, алад, лад. См. алад. 

БОГА ЗНАК – (русское) «Крест – есть совокупность корне-
вых основ "крс" + "ст". "К-рс" – это сопричастность "к" к 
"рс-", то есть – "крас-ивый, хорош-ий, крас-ный – русый, 
свой, рус-ский, светлый, чистый". "Ст-" – "устойчивость, 
стояние, твёрдость, незыблемость, опора, твердыня, ус-
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той". "Крс" + "ст" = "крест" = "светлый, хороший, краси-
вый, свой, устойчивый-твёрдый" или, более образно, "ус-
той светлого-своего-хорошего-русского", "твердыня-оплот 
своего-светлого-хорошего-чистого". "Красное солнышко" 
всегда доброе, хорошее, красивое, своё. Знак Хорса ("крс-
")-солнца – крест. Крест – оберег ото всего злого, чужого, 
тёмного, нехорошего, несвоего, нечистого, нетвёрдого-
зыбкого и для рода русов-индоевропейцев – "нерусского". 
Крест величайший магически-сакрально-традиционный 
знак-символ-образ русов-индоевропейцев, существующий 
уже сорок тысячелетий и естественно перешедший из ин-
доевропейского язычества в индоевропейское христианст-
во (Православие)» [Петухов, 2000: 179]. 

БОГАЗ – (азербайдж.) «канал» [Мурзаев, 1984]. Заимствовано 
из персидского [Мурзаев, 1984]. 

БОГАЗ – (арабское) «канал», «пролив», «проход», «гавань». 
Заимствовано из персидского [Мурзаев, 1984]. См. богази. 

БОГАЗ – (болгарское) «низина», «лес», «долина», «начало 
горной реки» (в диалектах) [Григорян, 1975]. 

БОГАЗ – (гагаузское) «дельта, канал» [Севортян, 1976, 2]. См. 
славянское богаз. 

БОГАЗ – (персидское) «канал», «пролив», «проход», «гавань». 

БОГАЗ – (славянское) «теснина», «перевал», «карстовый 
жёлоб» и «ров на голом карсте» (Югославия). В этом по-
следнем значении термин вошёл в карстоведческую лите-
ратуру. В топонимии – проход, пролив, перевал. Болгар-
ское боаз, буаз – «горное ущелье»; в диалектах болгарско-
го – «низина», «лес», «долина», «начало горной реки» 
[Григорян, 1975]. Греческое богази – «пролив». В персид-
ском богаз – «канал», «пролив», «проход», «гавань». С 
этими же значениями заимствовано в арабские языки. Уз-
бекская форма бугаз. В Азербайджане – канал. В южной 
Киргизии богоз – «ложбина»; «место, где сходятся две 
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ложбины». Туркменские значения: «устье реки», «канал», 
«ущелье», «теснина», «узкий горный проход»; гагаузское – 
дельта, канал [Севортян, 1976, 2]. Топонимические приме-
ры: пер. Кебит-Богаз, Ангар-Богаз в Крыму; Бугазский ли-
ман и Бугазская коса, нп Бугаз на Таманском п-ове; Кара-
Богаз-Гол – в недавнем прошлом пролив и залив Каспий-
ского моря в Туркмении; Каролина-Бугаз близ Одессы; Бо-
газ – древнее название Босфорского пролива; Чанаккале-
Богазы – Дарданеллы; гор. Богаз на Кипре [Мурзаев, 1984]. 

БОГАЗ – (туркмен.) «устье реки», «канал», «ущелье», «тесни-
на», «узкий горный проход» [Севортян, 1976, 2]. См. сла-
вянское богаз. 

БОГАЗ – (тюрк.) «букв. – горло», «название прохода, пролива 
в Ср. Азии, Азербайджане». <> БОГАЗКЕЙ (Bogazkoy) – 
город близ Анкары (Турция), возле которого – остатки 
Хаттусаса; укрепления, дворцы, Богазкейский архив. БО-
ГАЗКЕЙСКИЙ АРХИВ – найден на месте хеттской столи-
цы г. Хаттусас (совр. Богазкей, Турция) экспедицией не-
мецкого ученого Г. Винклера в 1906. Документы: царские 
анналы, хроники, указы, религиозные тексты и др. (св. 15 
тыс. глиняных клинописных "таблеток") на хеттском, ак-
кадском и других языках. Относятся главным образом к 
14-13 вв. до н. э.  

БОГАЗИ – (греческое) «пролив» [Мурзаев, 1984]. См. богаз. 

БОГАРА – (от перс. бехар – весна) «земли в зоне орошаемого 
земледелия, на которых сельскохозяйственные культуры 
выращивают без полива» [БЭС]. То есть, культуры выра-
щиваются в надежде исключительно на Бога Ра. 

БОГАРА – (русское) неполивное земледелие в Средней Азии. 
Обычно приурочено к горам. Говорят и пишут: богарное 
земледелие, богарные посевы (зерновых), которые увлаж-
няются за счёт почвенной влаги и дождями, главным обра-
зом весенними; гарантированная или негарантированная 
богара, последняя даёт урожай не каждый год. Из таджик. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 246 

бахор – «весна». В таджик. яз. – неполивное земледелие, 
также лалма (см.). Из индоиранских (арийских) яз. в казах.: 
бахар – «ранняя весна», бахар егici – «весенний сев», «бо-
гарные посевы»; узбек. бахори – «весенний», «яровой» 
[Шилова, 1976]. <> Топонимический пример: Богарное в 
Джизакской обл. [Мурзаев, 1984]. 

БОГАТСТВО – (рус.) "бог–адства" [Трехлебов, 1999]. 

БОГАТЫЙ – идиома – легче верблюду пролезть через 
игольное ушко, чем богатому попасть в рай – известное 

библейское выражение. ♦ За верблюдом, по-арабски أبل 
ибл, скрывается верёвка, по-арабски حبل х#абл. Дело в том, 
что русское И восмеричное в некоторых почерках по на-
чертанию соответствует арабскому Х восьмеричному, если 
посмотреть на эту букву сбоку. Созвучие в греческом ка-

мелос "верблюд" (из арабского: جمل  гамал "верблюд", 

производного от  حمل мала' "наполнять нагружать" или ملأ 
х#амал "нести груз") и камилос "канат" калькирует отме-
ченное выше арабское созвучие [Вашкевич, идиомы].  

БОГАТЫРЬ – (русское) «сильный человек». Раскладка: бога 
+ тырь.  Сопоставь: штырь. <> Топонимические примеры: 
скалы Богатыри на Северном Урале на одной из вершин 
хребта Ичот-Болвана-Из (семь каменных скал-останцев в 
форме столбов до 30 м). БОГАТЫРЬ – крупнейший в мире 
угольный разрез ок. г. Павлодар в Казахстане.  

БОГ-ВЕЛЕС – (русское) «Бычья голова, как ипостась муж-
ского начала единого бога Рода, в его слепом животном 
проявлении, встречается в Чатал-Уюке повсюду. Здесь мы 
впервые на Ближнем Востоке (Ближневосточной Руси) 
встречаем новое толкование культа божества подземных 
богатств и природной силы Велеса – теперь это не Пещер-
ный Медведь, а Бык. В дальнейшем палеолитический Мед-
ведь-Велес и Бык-Велес сольются в один чрезвычайно 
сложный и глубокий образ (Бог-Велес). Но на данном эта-
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пе олицетворение Рода – Велес, в его бычьем проявлении. 
Древние русы-индоевропейцы (просто русы), проживав-
шие в Чатал-Уюке, брали череп рогатого быка, обмазывали 
его слоями извести и глины, а затем раскрашивали. Это 
было изображением "скотьего бога Велеса". На одном из 
таких тотемов (рельефов бога Велеса) учёные насчитали 
следы 40 реставраций, значит, этот тотем в виде бычьей 
головы, почитался много веков подряд. Сразу же вспоми-
нается русское слово Бык и параллельное ему Бог. Часто 
бычьи рога крепились рядом с женской грудью – в сочета-
нии мужского и женского начал» [Петухов, 2000: 161; см. 
так же Пятков, 2004: 336]. 

БОГДАН – (русское) мужское имя «Богом Данный»; «Дан 
Богами». <> Топонимические примеры: хутор Богданов-
ский в Верхнеуральском р-не, село Богдановское в Ки-
зильском р-не Челябинской обл. БОГДАНОВИЧ – «город 
(с 1947) в Российской Федерации, Екатеринбургская обл. 
Назван в честь государственного деятеля Е. В. Богданови-
ча, одного из инициаторов строительства Транссибирской 
магистали» [БЭС]. БОГДАНОВКА – «название г. Ниноц-
минда в Грузии до 1991 года» [БЭС].  

БОГДАН – (славян.) «богом данный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Болгарский, 
равноапостольный, царь (креститель Болгарии): 2 мая 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: бог + дан. См. Бог, Даны, Фео-
дот, Феодота. 

БОГ-ДЕНЬ – (русское) «традиционно Зиасудра переводится с 
шумерского языка как "нашедший жизнь долгих дней". 
Подобная форма, безусловно, есть "красивость", то есть 
свойство переводчиков переводить длинно, путано и экзо-
тично (и, как правило, с оригинала на английский, а потом 
уже на русский). Хотя смысл передан в целом, верно, счи-
тает Юрий Дмитриевич Петухов. Фактически Зиасудра – 
это типичное двукоренное индоевропейское имя, где пер-
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вый корень "зиа" – это "диа, зиа" в значении "бог-день", 
"день", а второй "судра" – это "су-дар" – с ясным без пере-
вода значением слова "дар" и приставкой сопричастности 
"су-", в целом же вполне русское слово "сударь" понятно 
для нас, это и "господин" и "имеющий дары", "одарённый". 
В переводе с русского на русский мы получаем Зиасудра = 
"Одарённый Днями" или "Господин Дней". Коротко, чётко, 
без двойных переводов и полностью соответствующее 
шумерскому смыслу. Из этого краткого примера мы ви-
дим, что шумеры (сумеры, пришедшие с севера, из суме-
речных стран), как и полагается русам-индоевропейцам, 
говорили на раннем праиндоевропейском языке (проторус-
ском). Зиасудра ("Сударь Дней" или "Дней-Сударь") пра-
вил городом Шуруппаком. Не страной, а именно городом, 
потому что, русы-индоевропейцы жили городищами-
поселениями. Что же это за город? Шур-уппак – также 
двукоренное индоевропейское слово, но к тому же, как 
большинство восточных калек, слово-перевёртыш, которое 
изначально звучит Руш-капа или Рус-капа со значением 
Русское капище. Капище Русов, то есть город-святилище 
русов. А так как Зиасудра – праведник, то правил он, есте-
ственно, не вертепом, а градом-святилищем. Мы имеем 
полное совпадение образов – и лингвистическое, и смы-
словое» [Петухов, 2000: 145; см. так же Пятков, 2004: 249]. 
См. русы, утнапишти, Гильгамеш, арии, вселенная, кос-
мос. 

БОГЕМИЯ – (лат. Bohemia, от Boiohaemum – страна бойев) 
«первоначальное название территории, на которой образо-
валось государство Чехия»; «официальное название в 
1526-1918 Чехии (без Моравии) в составе Габсбургской 
империи» [БЭС]. 

БОГИ – (русское) «В соответствии с Ведической соразмерно-
стью одновременного единства и различия в Книге Велеса 
говорится: "Есть также заблуждающиеся, которые пере-
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считывают богов, тем разделяя Сваргу. Они будут отверг-
нуты Родом, так как не вняли богам. Разве Вышень, Сварог 
и иные – суть множество? Ведь Бог – и един и множествен. 
И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит, 
что мы имеем много богов"» [Трехлебов, 1999]. 

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

БОГИ – (русское) «Сварог – Отец, а прочие боги – суть сыны 
Его. И мы должны покоряться Ему, так же, как покорялись 
родителю, потому что Он – Отец нашего Рода». [Книга Ве-
леса]. 

БОГИ – (русское) «Славяне ведали, что все полубоги, т. е. 
второстепенные боги, подчиняются Вседержителю Трибо-
гу, называемому также Триглавом, Трояком, ставшему 
прообразом индийского Тримурти и Святой Троицы хри-
стиан, имеющему три ипостаси: – Сварог – Жарог (Брахмо 
индусов) или Вышний Алпан (Вишну индусов и Аллах му-
сульман), воспринимаемый как мужской облик Творца, 
олицетворяющий собой гармонизирующую, объединяю-
щую, сохраняющую и поддерживающую силу равновесия; 
– Свентовит – Светло, Велес, воспринимаемый как женст-
венный облик Творца, олицетворяющий собой потенци-
альную силу созидания, ставший прообразом индийского 
Брахможгети – Сияния Брахмо, а также – Святого Духа 
христиан; – Род – Перун – Индра – Крышень – первый, на-
родившийся, т. е. воплощённый Свет – Живатма, воспри-
нимаемый как Сыновний облик Творца, олицетворяющий 
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собой кинетическую силу разрушения Старого во имя со-
зидания 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]. 

БОГИ – (русское) «ЩУРАМИ – вторым родом славян явля-
ются боги Высшей Божественной Троицы: Отец – Род, 
ставший прообразом индийского Гарбхадакашайа – Виш-
ну: на санскрите "гарбха" означает зародыш; Мать – Ясунь 
– Лада, ставшая прообразом ясной Лакшми Индии, или же 
Пракрити – Природы; в Велесовой книге это Лебедь Белая; 
Сын – Сварог, имеющий четыре головы, ставший прообра-
зом индийского Брахмы» [Трехлебов, 1999]. 

БОГИ – (санскрит) «Род – все боги и вся поднебесная, Род – 
что было и то, чему быть предстоит, что родилось и то, что 
родится» [Ригведа. Мандала IV]. 

БОГИ – (славян.) «По свидетельствам Прокопия Кесарийско-
го и Гельмольда, древнейшие славяне верили в единого 
Творца, называя Его "Верховным", "Небесным Богом", 
"Богом богов". Из Нестора также явствует, что славяне 
имели понятие о высшем существе, именуемом преимуще-
ственно "Родом", "Творцом" и отличали Его от других вто-
ростепенных божеств. Славяне чтили в нём Отца Природы 
и Господина Мира, воля которого правит судьбами Мира, 
промысл которого удерживает всё. Его почитали "Влады-
кою неба", источником божественной силы и называли 
Великим Богом, Старым Богом или Прабогом. Другие же 
боги были, по верованию славян, существами от Верхов-
ного Бога происходящими, Его произведениями, от Него 
зависящими, сильными его силой, притом не одинаково 
могущественными» [Трехлебов, 1999]. 

Боги – «Богов в Индии бесчисленное множество, но группи-
руются они тройками. Их может быть три или 33 или 333 
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или 3333. Все ритуалы индусы совершают по три раза. 
Бог-воин Индра там восседает на трёхголовом слоне. Всем 
известно, что трёхголовых слонов не бывает. А нужен он в 
Индии, чтобы люди обратили внимание на номер страны.» 
«Это может показаться странным, но древние цивилизации 
пронумерованы согласно номерам цветов солнечного 
спектра. Индия третья страна с жёлтой символикой». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 28. 
Древние цивилизации. Индия.] См. Агни, Ах, арабы, арий, 
Будда, Веды, Ганг, Гималаи, душа, Индия, индус, карма, 
корова, молоко, морока, мрак, огонь, телята, Три Морды, 
Тримурти, храмы, Ярило. 

Боги – «Главный исконный бог русичей Род. Если прочитать 
его имя по-арабски, имея в виду, что О соответствует Ъай-
ну, получится арабское رعد РЪД “гром”. Отсюда Род 
замещается богом-громовержцем, под именем Перун. Это 
слово арабское са:’ирун или фа:’ирун (ثائر). Означает оно 
“гневающийся”. Этого бога называли раньше Х#аддад 
( دادح ), по-арабски значит “кузнец”, “железных дел мастер”, 
у нас дед*, сравните арабское حاد х#а:ддун “острый”, حدید 
х#ади:д “железо” и  حد х#ад или واحد  ва:х#ид “один”. В 
арабском языке название железа и числительное один - 
одного корня, что точно соответствует и библейскому тек-
сту о сотворении мира, и номеру Руси, и её главной про-
фессии. Имя русского бога дало названию этносов хетты, 
хатты, древние народы, долгое время хранившие секрет 
железа, потомки русичей.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 33. Древние цивилизации: Русь.] 
См. ах, Беларусь, белый, Ваал, Волга, гвардия, город, горо-
дить, Дамаск, Дон, дружина, Иордан, Москва, огород, Па-
лестина, Перун, полис, Ра, Россия, Русия, русский, Русь, 
Сирия, славяне, Соломон, сталь, Тверь, Тир, Финикия, 
холм, Ярило.  
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Боги – «Похоже, что в древности на самом деле на Руси  был 
один бог. Просто он имел несколько имён. Например, был 
бог Хорс, от арабского корня حرس Х#РС “защищать”, 
“охранять”, откуда حرس х#урус “охранники”, “гвардия", от 
арабского رأس  ра:с “голова”, откуда  رأسك  ра:'сак (ра:сак) 
“берегись”, буквально “береги свою голову”. Сравните 
также Украина и охранять. Финикийский бог Ваал – это 
просто чуть-чуть искажённое арабское  بعل  баъал  “голова” 
> баал, баль, то же что  ра'с, множественное число:  ру'у:с 
“головы”.  Например, Беларусь – здесь два раза сказано об 
одном: главные, головные русичи, т.е. передовой отряд 
русских. Вообще надо знать, что русское слово белый да-
леко не всегда означает белизну. Так, в выражениях белый 
гриб, белая горячка речь идёт о головах.» [Вашкевич Н. 
Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 33. Древние циви-
лизации: Русь.] См. ах, Беларусь, белый, Ваал, Волга, гвар-
дия, город, городить, Дамаск, Дон, дружина, Иордан, Мо-
кош, Москва, огород, Палестина, Перун, полис, Ра, Россия, 
Русия, русский, Русь, Сирия, славяне, Соломон, сталь, 
Тверь, Тир, Финикия, холм, Хорс, Ярило. 

Боги – «У арабов бог един. Его имя Аллах (الله), оно означает: 
“первопричина”, буквально: “то, к чему всё возвращается, 
то, чем всё объясняется”. До прихода ислама бога заменя-
ли каменные идолы. Идол по-арабски ند НД (читается нидд, 
что значит “равный”, имеется в виду: равный Богу). В ко-
личестве 360 идолы окружали Каабу. За идеей равенства, 
как мы знаем, лежит идея середины и четвёрки. Таким об-
разом, каждый идол выражал четвёрку. Сравните четвёр-
тую букву арабского алфавита Даль (числовое значение – 
четыре) и арабское слово إعدال 'иъда:ль “поклонение идо-
лам”. Нетрудно догадаться, что арабские идолы на самом 
деле отражают русское слово дни (ДН). Их количество в 
году 360. Так было в древнеегипетском календаре, кален-
даре Тота. При этом лишние пять дней как бы выносились 
за скобки, то есть относились в конец года и не входили ни 
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в один из 12 месяцев. Это позволяло все месяцы делать 
равными между собой, по 30 дней. Как раз то, что надо 
арабам. Вынесенные за скобки дни арабы отмечают еже-
дневной пятикратной молитвой, словно пятёрка множи-
тель того, что в скобках. Таким образом, даже пятикратная 
молитва – способ выражения идеи равенства, за которой 
четвёрка. В середине круга, тем не менее, не солнце физи-
ческое, а солнце семантическое, РА, солнце чёрного цве-
та.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 
29. Древние цивилизации. Аравия.] См. Аллах, Аравия, 
Арабия, арии, Ах, белый, боги, восток, зелёный, Кааба, 
квадрат, Мекка, молитва, раком, семиты, суд, челнок, че-
тыре, чёрный, язык.  

БОГИ – «французский исследователь Ж. Дюмезиль, автор 
переведённой на русский язык работы «Верховные боги 
индоевропейцев», предложил на суд научной обществен-
ности модель, по которой божества упомянутых народов 
всегда разделяются на три основных класса, на три катего-
рии в зависимости от исполняемых функций. В итоге он 
получил и обосновал трёхчленную структуру мифологиче-
ского пантеона: бог-жрец, бог-воин и бог-хозяйственник 
(последних иногда несколько). Подобное разделение ло-
гично, произошло оно, разумеется, не по воле самих богов, 
а в результате деления индоевропейской общины – и соот-
ветственно, ее дочерних образований – на касты жрецов, 
воинов и скотоводов, ремесленников, земледельцев. В 
древнеиндийском, например, варианте это выражалось в 
членении на брахманов и раджей, принадлежащих к выс-
шей касте, кшатриев-воинов – ко второй по значимости 
касте и вайшья – к касте третьей, включающей в себя, вы-
ражаясь современным языком, рабоче-крестьянский люд, 
но отнюдь не включающей неприкасаемых – шудр – самую 
низшую касту, официально и не входившую даже в архаи-
ческий коллектив, представлявшую покорённых абориге-
нов. Примерно такую же схему при желании мы сможем 
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обнаружить и у других индоевропейских народов: трёх-
членное деление характерно. Так же, как характерен и 
свойственный мировоззрению индоевропейцев и их мно-
голиких потомков дуализм, то есть, постоянное противо-
поставление: добро – зло, верх – низ, правый – левый, за-
кат – восход и пр.» [Петухов, 2005: 24]. 

Боги – «Это может показаться странным, но древние цивили-
зации пронумерованы согласно номерам цветов солнечно-
го спектра. Рассмотрим Египет, страну пирамид.» «Богов в 
Древнем Египте было великое множество, но главных – 
всего два. Бог Луны – Тот и бог Солнца – Ра. Самым глав-
ным был всё же Тот, поскольку он заведовал загробным 
миром, а главная книга египтян – книга мёртвых. Они её 
клали в гроб умершему фараону. Что касается Ра, то его 
культ был как бы маской культа мёртвых, культа Тота. Сам 
Тот изображался в маске ибиса так, что не узнать в его фи-
гуре арабскую двойку просто невозможно.» [Вашкевич Н. 
Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 27. Древние циви-
лизации: Египет.] См. арабы, гроб, Египет, иероглифы, 
Изида, копты, луна, Нил, пирамиды, Ра, Русь, Тот, фара-
он, фрески, яхве. 

БОГИ АПАС – (санскр.) «ведийские божества вод» [БЭС].  

Боги и культы Китая – «Вместо бога у китайцев небо. 
Почему? Потому что оно синее. Китайскую страну до сих 
пор весь мир называет Поднебесной». [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 31. Древние цивили-
зации. Китай.] См. Аллах, Будда, бумага, врачевание, Гера, 
девятка, дракон, Ева, Жень, запятая, змей, инь, Китай, 
компас, Пекин, порох, синий, Синь, соитие, Тибет, хава, 
чайный, чёрный, Чина, шестая, язык, янь. 

БОГИ ОЛИМПА – «На арктическое расположение Атланти-
ды-Гипербореи, где царил Золотой век, указывали уже ан-
тичные авторы. Здесь некогда обитали титаны и горгоны, 
родились многие будущие Олимпийские боги (отчего по-
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лучали эпитет Гиперборейских), происходили величайшие 
битвы эллинской предыстории – Титаномахия и Гиганто-
махия. Здесь же, на берегу Ледовитого океана (или Кро-
нидского моря, как оно именовалось в незапамятные вре-
мена), 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 ос-
вободил 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 
данный вопрос особенно подробно – с привлечением мно-
гих первоисточников античных авторов – Диодора Сици-
лийского, Аполлодора, Плутарха и др., которых учёный-
эрудит читал в подлиннике» [Дёмин, 2002]. 

БОГИНЯ – «Тацит подробно описывает одеяния, нравы, быт, 
привычки и пороки «германцев». Среди данных им харак-
теристик нет ни одной, которая полностью не подошла к 
этническим русам-славянам. Гадания «германцев» с по-
мощью священного белого коня полностью соответствуют 
гаданиям рюгенских славян-русов Арконы. Что интересно, 
Тацит в своих записках не упоминает ни одного мифоло-
гического 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 изу-
чением «германской мифологии», последняя есть искусст-
венное построение, созданное в XVII-XIX веках германи-
стами-романтиками на основе архаических славянских бо-
жеств). «Германцы» поклоняются подобно классическим 
славянам рощам и дубравам. А одну из основных богинь 
они именуют Веледа – типичное славяно-русское языче-
ское имя» [Петухов, 2003: 174]. См. русы, славяне, арии, 
Лада, Рода. 
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БОГИНЯ АДИТИ – (вед.) «в ведийской мифологии богиня-
мать, богиня-заступница; её сыновья – адитьи» [БЭС]. См. 
адитья, бог. 

БОГИНЯ АДРАСТЕЯ – (греч.) «в греческой мифологии 
богиня возмездия, отождествлялась с Немесидой. Также 
имя нимфы, вскормившей Зевса» [БЭС].  

БОГИНЯ АПИ – (скиф.) «скифская богиня Земли» [Трехле-
бов, 1999].  

БОГИНЯ АПИ – (скиф.) богиня Земли [Трехлебов, 1999].  

БОГИНЯ АРАНЬЯНИ – (санскр.) «древнеиндийская богиня 
леса и деревьев» [БЭС]. Раскладка: арань + яни. 

БОГИНЯ АРТЕМИДА – (греч.) «в греческой мифологии дочь 
Зевса, богиня охоты, покровительница рожениц. Изобра-
жалась с луком и стрелами, иногда с полумесяцем на голо-
ве. Ей соответствует римская Диана» [БЭС]. См. Рода, Ла-
да. 

БОГИНЯ АРУРУ – (аккад.) «в аккадской мифологии богиня-
мать, создательница людей. В эпосе о Гильгамеше "О всё 
видавшем" Аруру создаёт из глины героя Энкиду» [БЭС]. 

БОГИНЯ АСТАРТА – «в финикийской мифологии богиня 
плодородия, материнства и любви» (Аштарт); «астральное 
божество, олицетворение планеты Венера» [БЭС]. См. 
Аштарт, Венера, астрал, любовь, плодородие, мифы. 

БОГИНЯ АФРОДИТА – «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 оскоплён-
ного Урана упала в море, образовав пену, из неё-то и воз-
никла Пенорожденная Богиня». См. Олимп, титаны, Зевс, 
Уран, Океан, море. 

БОГИНЯ МАТЬ – (русское) «Дома, где археологи при рас-
копках Чатал-Уюка обнаружили большое количество рель-
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ефов быков, леопардов, медведей и гипертрофированных 
женских грудей, определены учёными как храмовые по-
стройки – святилища, где поклонялись богу Солнца, Боги-
не-Матери (Богородице), многочисленным племенным и 
родовым тотемам. Вы только представьте себе, на незна-
чительном участке всего раскопа (4 % городища) было об-
наружено 40 храмов-святилищ. Заметим в этой связи, что 
наличие храма в поселении, является одним из признаков 
городской цивилизации. Каждое святилище русов Чатала 
состояло из четырёх комнат прямоугольной формы. Одно 
святилище окружали по три-четыре обычных дома. То 
есть, мы можем предположить, что каждая большая семья 
из двенадцати-двадцати человек имела свой домашний 
храм» [Петухов, 2000: 161; см. так же Пятков, 2004: 335]. 

БОГИНЯ МОРЯ – Афродита (греч. Αφροδίτη) почиталась как 
богиня плодородия, вечной весны и жизни, и её имя со-
провождалось эпитетами «в садах», «священно-садовая», 
«в стеблях», «на лугах». Она всегда изображалась в окру-
жении 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 да-
рующая земле изобилие, вершинная («Богиня Гор»), спут-
ница и добрая помощница в плавании («Богиня Моря») — 
таким образом, сила Афродиты распространялась на зем-
лю, море и горы». Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 
2002]. Ср. арить → харить, орить → сорить. См. хариты, 
оры, нимфы, Природа, Рожаница, Афродита. 

БОГИНЯ НУТ – Идиома remuer ciel et terre pour trouver qch 
"перевернуть небо и землю, чтобы найти что-либо" скры-
вает за собой эротический оттенок, ведь имена бога земли 
Йеба и богини неба Нут по-русски говорят сами за себя. 
Получается, что какой бы мы язык ни взяли, способ рас-
крытия идиом один и тот же. Именно он из мира беско-
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нечной бессмыслицы выводит нас в поле смысла [Вашке-
вич, идиомы]. См. идиома, Еба, еб, Йеб, эротика. 

БОГИНЯ-МАТЬ – «Бычьи головы, найденные в Чатал-Уюке, 
имеют самые разные размеры: от огромных до миниатюр-
ных, от чисто символических абстрактных кубов с рогами 
до реалистических фигурок или композиций – Богиня-
Мать, рожающая бычью голову. Мифологическая картина: 
сама Мать-Природа, Мать-Сыра-Земля, Мать Всего Суще-
го, Все-Рожаница, Мать-Лада порождает ипостаси Единого 
Бога Рода» [Петухов, 2000: 161; Пятков, 2004: 336]. 

БОГИНЯ-МАТЬ – «В течение многих веков жители Чатал-
Уюка поклонялись каменным леопардам-рысям. При рас-
копках рельефы леопардов-рысей следовали один за дру-
гим: 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 фи-
гурки, где полногрудая и широкобёдрая женщина держит 
маленького леопарда на груди. Высказывались предполо-
жения, 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 присут-
ствие хищника, выполняющего волю Богини-Охотницы, 
Богини-Матери закономерно. Это предположение непол-
ное, но верное. Надо только добавить, что сама Лада (как и 
Рода-Артемида, младшая ипостась Лады) не есть охотница 
как таковая. Она Владычица, Повелительница, она повеле-
вает "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 Ро-
да, Бога Баба, Богородица, Богиня, Бабушка, Повелитель-
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ница, Веда, Ведунья) повелевала людьми, охотниками ро-
да, представляющими и видящими себя леопардами (ти-
пичное мировоззрение предшествующей эпохи проторусов 
и прарусов). То есть в образе Матери Лады (Богини Бого-
родицы) с леопардами-рысями мы видим свято хранимый 
потомственными русами-земледельцами сакральный образ 
палеолитических времён, образ, созданный их пращурами-
охотниками. Великая Рожаница Всего Сущего и Мать-
Повелительница охотников рода – женская ипостась само-
го неизречённого и незримого Рода» [Петухов, 2000: 166; 
Пятков, 2004: 137]. 

БОГИНЯ-МАТЬ – «В Чатал-Уюке учёными была найдена 
статуя Богини-Матери (Лады, Роды, Евы, Хранительницы), 
восседающей на троне, подлокотники которого выполнены 
в виде двух леопардов. Этой статуе более семи тысяч лет. 
Индоевропейцы (русы) эпохи керамического неолита изо-
бражают Мать Ладу как в каноническом, привычном виде, 
так и более величественно – сидящей на скамье-троне и 
опирающейся на двух леопардов-рысей, охраняющих её, 
как считает Юрий Петухов. Великую Рожаницу оберегают 
покровители самого рода русов – рыси. Подобные фигурки 
мы встречаем и в Хачиларе. По мнению Владимира Щер-
бакова, мотив с леопардом близок этрускам. На древней-
шей этрусской фреске «Кампана» изображены мальчик 
верхом на лошади и леопард за его спиной. Корень «рас-
рус» (леопард) остался в самоназвании этрусков. Этруски 
назвали себя расенами или, с учётом более позднего сла-
вянского нажима на «О», росенами. Узнав, что подлокот-
ники трона Богини Матери (Богородицы) выполнены из 
камня в виде леопардов-рысей, современный исследова-
тель Владимир Щербаков обнаружил первоисточник для 
понимания этого странного культа. Это хеттская надпись 
«капрас». Её обычно переводят как «леопард». Но это не 
просто леопард. КАП-РАС. От первой части слова проис-
ходит славянское «капище» и этрусское слово «кепен-
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капен», что означает «священник». Значит «капрас» – это 
«священный леопард», которому поклонялись. А слово ле-
опард писалось «РАС» и звучало как «РОС» или «РУС». И 
поныне звучит в славянских языках название похожего 
зверя – рыси. По-польски – «рыс», по-болгарски – «рис», 
по-белорусски – «рыся». Рысь бесспорно родственница ле-
опарда-роса. Известный русский исследователь Владимир 
Щербаков считает, что от этого места, народ "рос", покло-
няющийся леопарду-росу, расселился в скором времени и 
уже обитал в районе пояса Чатал-Уюк – Троя – Фракия – 
Иллирия – Этрурия. Именно в этом поясе расселились 
племена с именем "рос", "рус" или с таким корнем в своём 
имени. Их было много» [Петухов, 2000: 167; Щербаков, 
1988]. 

БОГИНЯ-МАТЬ – «Во время раскопок Чатал-Уюка – древне-
го города русов, археологи обнаружили огромное количе-
ство изображений дородных женщин из глины, алебастра, 
кальцита, мрамора, мела. Учёные в них увидели покрови-
тельниц оседлых земледельцев, Богинь плодородия, Хра-
нительниц 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 бёд-
рами. Мы видим преемственность, идущую от русов-
кроманьонцев (проторусов) через русов-бореалов (прару-
сов) к русам-индоевропейцам (просто русам). Всё тот же 
культ Матери Лады, Рожаницы, Культ Богородицы (Боги-
ни Матери), которому в 7-ом тысячелетии до н. э., во вре-
мена русов Чатал-Уюка было уже тридцать тысячелетий! 
Удивительно, но точно такие же скульптурки и изображе-
ния древней Богородицы (Богини-Матери, Мокоши) нашёл 
и знаменитый Генрих Шлиман (долгое время проживший в 
России и имевший русскую жену) в самом первом куль-
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турном слое Трои, а болгарские археологи откопали изо-
бражения Богородицы в пригороде Пловдива. Находили их 
и на Кипре и на берегах Азовского моря. Разумеется, это 
были ритуальные предметы разных племён, но одного на-
рода» [Петухов, 2000: 164; Пятков, 2004: 336]. См. Ева, 
Рода. 

БОГИНЯ-МАТЬ – «Русы Ярихо (будущего Иерихона) на всех 
стадиях существования города традиционно продолжают 
придерживаться характернейшего для всего суперэтноса 
русов и имеющего к тому времени возраст не менее 30 ты-
сячелетий культа Богини-Матери Лады, Великой Богини 
Рожаницы. Об этом свидетельствуют найденные фигурки 
Богини Лады. Формы их практически не изменяются со 
времён Верхнего Палеолита. Мы можем смело поставить 
найденные в Ярихо (Иерихоне) и по всему Ближнему Вос-
току (Ближневосточной Руси) фигурки Лады в один ряд с 
уже известными нам изображениями Богини-Матери про-
торусов и русов-бореалов (прарусов) из Костенок, Межи-
ричей, Мальты, Виллендорфа, Елисеевичей, Гагарино, 
Леспюга, Лосселя, Савиньяна, Долни Вестониц и др. Боги-
ня-Мать Лада, породившая весь мир, в том числе и едино-
го Верховного Бога Рода (парадокс монотеистической ве-
ры русов: замкнутое кольцо времён – Единый Верховный 
Бог создаёт Вселенную, Богиню-Мать-Сыру-Землю-
Природу и она же, Всерожаница, порождает главную ипо-
стась Единого Божества, самого Рода – кольцо, в котором 
всё замкнуто и нет первичности и вторичности, феномен 
типа "яйцо-курица"). Отсюда непререкаемый культ Боги-
ни-Матери, Богородицы (именно Богородицы, а не девы 
Марии!), дошедший в христианско-православном варианте 
до наших дней. Хотя надо чётко знать, что как православ-
ная Богородица сама не есть богиня, так и Лада не была 
богиней как таковой, а была воплощением Вселенной, по-
рождающей единого (подчёркиваем – единого!) Бога Ру-
сов. Богородица Лада, реальная и конкретная женщина-
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мать, всегда была для русов ближе, добрее и понятнее, чем 
неведомый, непроизносимый и растворённый во всём и 
всюду единый бог Род. По этой причине именно изобра-
жения Лады дошли до нас в больших количествах. Культ 
Богородицы-Лады – специфический культ русов на протя-
жении всех сорока тысячелетий их существования – от ру-
сов-кроманьонцев (проторусов) – через русов-бореалов 
(прарусов) и русов-индоевропейцев (русов) вплоть до нас и 
– традиции чрезвычайно сильны – до наших далёких по-
томков» [Петухов, 2000: 109; Пятков, 2004: 284]. 

БОГИНЯ-МАТЬ – отличительные признаки русов-бореалов 
(прарусов): высокий рост, прямая осанка, широкий, высо-
кий лоб при достаточно широком лице (не путать с монго-
лоидными широкими лицами!), светлые кожные, волося-
ные покровы, светлый цвет глаз. В захоронениях русов-
бореалов (прарусов) практически всегда присутствует 
красная охра, что говорит о ритуально-магическом харак-
тере красного цвета, цвета крови, изначально признаваемо-
го русами как священного. По его остаткам на многочис-
ленных фигурках "Богинь-Матерей", найденных по всей 
Евразии, по другим ритуальным предметам, окрашенным в 
красный цвет, по обрывкам дублёной одежды со следами 
охры мы можем достаточно чётко проследить за расселе-
нием русов-бореалов (прарусов) в Евразии. Красный цвет и 
по сей день почитается русскими людьми. Красный флаг 
является национальным флагом русского народа на протя-
жении тысяч лет [Петухов, 2000; см. так же Пятков, 2004: 
121]. 

БОГИСТАН – (таджик.) «место (страна) садов». Раскладка: 
боги + стан. См. бахча, стан. 

БОГНА – (литов. bogna) «болото», «трясина», «топь», «боль-
шая лужа»  (bogna, bognas, bagna, bagma) [Мокиенко, 
1969]. Т. О. Марусенко [1962] считает термин исконно 
славянским. 
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БОГНАС – (литов. bognas) «болото», «трясина», «топь», 
«большая лужа» (bogna, bognas, bagna, bagma) [Мокиенко, 
1969]. Т. О. Марусенко [1962] считает термин исконно 
славянским. См. багна, багно, багны, баган, ваган. 

БОГОДУХОВ – (русское) «город (c 1681) на Украине, Харь-
ковская обл. Известен со 2-й пол. 16 в. как Дьяков острог, с 
1662 крепость Дьяков» [БЭС].  

БОГОЗ – (киргиз.) «ложбина»; «место, где сходятся две 
ложбины» [Мурзаев, 1984]. См. славянское богаз, богот. 

БОГОЛЮБИЕ – (русское) боголюбивость, главное духовное 
чувство человека Святой Руси. Любовь к Богу есть начало, 
корень и утверждение всему. Любить Бога следует так, 
чтобы всё другое, кроме Него, считать второстепенным и 
неглавным, чтобы законы Его были выше для нас всех по-
становлений человеческих. <…> Любовь же есть свет, а не 
мрак. В любви заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, 
там и спокойствие, где тьма, там и возмущение. <…> И 
потому прямо от Божьей любви происходит всякая другая 
любовь на земле. Любовь земная, происшед от Божией, 
становится чрез то возвышенней и обширней, ибо она ве-
лит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы 
любим: она велит нам оказывать не только одну вещест-
венную помощь, но и душевную, не только заботиться о 
его теле, но и о душе, скорбеть на него не за то, что он на-
носит нам неприятности, но за то, что он сим поступком 
наносит несчастие душе своей. <…> Не омрачаться, но 
стараться светлеть душой должны мы беспрерывно. Бог 
есть свет, а потому и мы должны стремиться к свету. Бог 
есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также 
светлы и веселы. <…> Всё да управляется у нас любовью к 
Богу. И на всякую земную любовь нашу, как бы чиста и 
прекрасна она ни была, мы должны взирать как на одни 
видимые и недостаточные знаки бесконечной любви Бо-
жией. Это только одни искры, одни края той великолепной 
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ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная лю-
бовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не мо-
жет вместить Самого Бога.  [Н. В. Гоголь]. См. искра. <> 
Боголюбово в Башкирии [Пятков, 2006]. БОГОЛЮБОВ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской мона-
стырь, Владимирская еп., на р. Клязьме, при с. Боголюбо-
ве. Построен около 1158, 4 июля св. кн. Андреем Боголюб-
ским, на месте явления ему Богоматери, с главным храмом 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Для украшения 
созданной обители св. князь не щадил никаких издержек. 
Чудотворная икона Божией Матери, написанная на кипа-
рисе по повелению св. кн. Андрея, находилась в соборном 
храме Ее имени, построенном в 1866 в византийском сти-
ле. С нею ежегодно 21 мая, при громадном стечении наро-
да, совершался крестный ход в г. Владимир. В память яв-
ления св. князю Божией Матери в монастыре в 1158 был 
установлен 18 июня праздник. Северная сторона Рождест-
венского храма занимала бывшую моленную св. кн. Анд-
рея, убиенного в примыкавших к ней сенях; здесь был уст-
роен придельный алтарь во имя его. [С. В. Булгаков]. 

БОГОЛЮБСКИЙ АНДРЕЙ – (русское) великий князь, 
святой, внук Владимира Мономаха, второй сын Юрия Дол-
горукого (ок. 1110–1174). <> БОГОЛЮБОВО – посёлок 
городского типа во Владимирской обл., в Суздальском р-
не. Расположен на берегу Клязьмы. Население 4,2 тыс. чел. 
Основан в сер. XII в. как замок-резиденция кн. Андрея Бо-
голюбского, с XIII века в замке Рождественский (Рождест-
во-Богородицкий) монастырь. В 1230-х укрепления Бого-
любова разрушены монголо-татарами. Ныне Боголюбово 
входит в состав Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. Близ Боголюбова – знаменитая церковь По-
крова на Нерли (1165) [Платонов, 2000]. 

БОГОМ УБИТЫЙ – идиома – богом убитый – "несообрази-
тельный, глуповатый, в умственном отношении неполно-
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ценный человек". (ФСРЯ). ♦ От арабского عبطاء بكم  букм 
ъубат#а:' "немые идиоты" [Вашкевич, идиомы]. 

БОГОМАТЕРНЫЙ – (русское) Богине Матери принадлежа-
щий; «Богородице принадлежащий». Раскладка: бого + ма-
терный. См. Богоматерь. 

БОГОМАТЕРЬ – (русское) «то же, что Богородица» [Ожегов, 
1994]. Раскладка: бого + матерь. 

Богомол – «Если в мире насекомых египтянам соответствуют 
рыжие муравьи, то арабам – зелёный жук богомол. Из 
справочника: “Древние греки называли богомола “прори-
цателем” или “пророком”. В народе и теперь, можно 
встретить рассказы, представляющие это насекомое как бы 
прорицателем. Говорят, что если у богомола спросить до-
рогу, то он указывает ее, вытягивая ту или другую ногу, и 
при этом никогда не ошибается.” (Всё о животных – Изд-
во АСТ, Минск, Москва, Харвест, 2000, стр. 385). Учёные 
считают, что это представление неверно. Название этого 
насекомого происходит “от привычки держать передние 
ноги слегка приподнятыми, как будто вознося их с молит-
вой к Богу”. Любопытно, что древние египтяне так и назы-
вали Аравию: “страна пророков”. А вот слова пророка Му-
хаммеда: “Дай нам прямой путь”. Еще любопытней то, что 
четвёртая буква арабского алфавита называется Даль (ـد), а 
“показывать дорогу” по-арабски – دل далл. Дело, 
разумеется, не в “привычках” богомола, а в том, что он, 
как и арабы, расположен в четвёртой группе 
периодической таблицы и потому имеет некоторые 
сходные программы поведения и морфологию тела, в 
частности окрас, а на внутренней стороне передних ног 
имеется чёрное пятно, что в точности соответствует 
священному чёрному камню арабов.  Манера богомола 
охотиться из засады тоже напоминает действия бедуинов, 
поджидающих добычу на караванных торговых путях.» 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 29. 
Древние цивилизации. Аравия.] См. Аллах, Аравия, Арабия, 
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лах, Аравия, Арабия, арии, Ах, белый, боги, восток, зелё-
ный, Кааба, квадрат, Мекка, молитва, раком, семиты, 
суд, челнок, четыре, чёрный, язык. 

БОГОРОДИЦА – (русское) Пресвятая Дева Мария, Матерь 
Господа Иисуса Христа. Православные христиане выра-
жают благоговейную любовь к Божией Матери почитани-
ем Ее св. икон, построением храмов в честь Ее, церковны-
ми празднествами в память бесчисленных Ее благодеяний. 
В настоящее время в пределах Православной Церкви нет 
города, села и деревни, нет храма, нет дома, в которых 
икона Богоматери не составляла бы величайшей святыни. 
На иконах Пресвятая Богородица обыкновенно изобража-
ется с тремя звездами, из которых одна на голове и две на 
плечах, что означает: до Рождества, в Рождестве и по Рож-
дестве Дева. Существует несколько типов икон Пресвятой 
Богородицы: Оранта – с воздетыми руками; Никопея – на 
престоле; Одигитрия – с Иисусом Христом на руке; Гли-
кофилусса – Умиление; Халкопратия – молитвенно обра-
щённая к Спасителю. Иконы Богоматери распространялись 
по самым отдалённым местам России и, в свою очередь, 
списывались и приобретали местные названия. Известно 
более 468 русских наименований икон Богоматери, из них 
многие чудотворные. Изначально почиталась как дочь и 
матерь Рода. Именовалась Рода, Рада, Лада. Изображалась 
в виде скульптур Всерожаницы, Богородицы, Прабабки, 
Пращурки. <> БОГОРОДИЦК – город в Тульской обл. 
Расположен в северной части Среднерусской возвышенно-
сти, на правом берегу р. Упёрта (приток Упы). Население 
33,5 тыс. чел. Основан в 1663 как крепость на южных ру-
бежах Русского государства. Город с 1764. БОГОРОДСК – 
город в Нижегородской обл., на автодороге Нижний Нов-
город – Муром. Население 37,5 тыс. чел. Основан в 1570, 
известен как центр по выделке кож. БОГОРОДСК (с 1930 
Ногинск), город в Московской обл. Расположен на Клязь-
ме (приток Оки). Население 118,3 тыс. чел. Известен с 
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1389 как с. Рогожи; с 1506 ямская слобода (Старый Рогож-
ский Ям). В 1781 преобразован в г. Богородск [Платонов, 
2000]. См. Ева. 

БОГОТ – (русское) омут, глубокая яма с водой. В. И. Даль 
[1912, 1] приводит для Вологодской и Ярославской обл. У 
М. Фасмера [1954, 1]: «боготать – обтекать, клокотать, 
булькать (о воде). Возможно, связано с исконно славян-
ским багно, нем. Bach – ручей». Словарь русских народ-
ных говоров. Л., [1968, 3] приводит значение боготать – 
«кружить», «ходить вокруг, около чего-либо», «клоко-
тать», а на Среднем Урале бохоть – «вода, покрывающая 
лёд на реке», «наледь». Этимологический словарь славян-
ских языков [1975, 2] указывает на звукоподражательное 
начало [Мурзаев, 1984]. См. багно. 

БОГОТВОРИТЬ – (русское) «беззаветно любить, преклонять-
ся перед кем- чем-нибудь» [Ожегов, 1994]. «Творить соб-
ственного Бога». Раскладка: бого + творить. Ср. обоготво-
рить, обоготворение. 

БОГОТОЛ – (русское) город (с 1911) в Российской Федера-
ции, Красноярский кр.  

БОГОЧЕЛОВЕКИ – «Неслучайное место было дано Творцом 
русскому жрецу-волхву в те давние времена под негрею-
щим на холодных ветрах Синая солнцем, на самой верши-
не «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 совер-
шенной 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 – 
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может случиться, мы никогда этого не узнаем. Моисей (ко-
торый 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 экспериментах, сотрясавших ноосферу нашей 
планеты на протяжении тысячелетий, экспериментах, ко-
торые 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 совер-
шенстве вида хомо сапиенс, о его сближении с Всевыш-
ним... Благими намерениями выстлана дорога в ад. Теперь 
мы знаем сию простенькую мудрость. Но мудрецы древно-
сти ещё не постигли её. О чём думал русский волхв Мои-
сей в тёмной пещере на вершине Синайской горы, какие 
сомнения и тревоги терзали его мятущуюся и ищущую 
вселенской гармонии душу? Или он уже увидел несовер-
шенство нового племени? Скрижаль Господня! Десять за-
поведей! А там, внизу – раскрывшийся ящик Пандоры, из 
которого уже изошло неудержимое, неостановимое... По-
могут ли заповеди?! Трагедия Моисея заслуживает шек-
спирова пера. Он, безусловно, знал грядущее. Но остано-
вить «древнеегипетский» эксперимент было невозможно. 
Увы!» [Петухов, 2005: 274]. 

БОГОЯВЛЕНИЕ – (русское) см. Крещение Господне. Рас-
кладка: бога + явление = «явление бога». <> БОГОЯВ-
ЛЕНСКИЙ БРАТСКИЙ – мужской монастырь, Минская 
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еп., в Пинске. Основан ок. 1596; в 1618 был закрыт; в 1633 
восстановлен при открывшемся Пинском Богоявленском 
братстве; в 1722 им овладели униаты; в 1796 возвращён в 
Православие. В 1799 он пострадал от пожара; в этом же 
году возобновлён, и сюда были переведены иноки упразд-
нённого Минского Петропавловского монастыря. БОГО-
ЯВЛЕНСК – название г. Жовтневое на Украине до 1938.  

БОГ-ТВОРЕЦ – (руское) имя создателя. «Те, кто серьёзно 
увлекается историей и древней литературой, знают, что 
одним из имён Творца у наших предков было Ебун. Слово 
«еб» обозначало вибрацию, частоту. Отсюда слово – колЕ-
БАНИЕ. Ебун колЕБАНИЯМИ создал мир, отсюда молит-
ва к Ебуну называется молЕБЕН» [«Экспресс газета» №4, 
2007. С. 18]. См. бог, творец, вселенная, Еба, Ева, русы. 

БОГУМ – (азерб.) теснина в речных ущельях, каньон. Види-
мо, монголизм [Мурзаев, 1984]. Сравни письменно монг. 
богум – «мыс», «ущелье». См. бом. 

БОГУСЛАВ – (др.-рус.) мужское имя. <> БОГУСЛАВ – город 
(с 1938) на Украине, Киевская обл., на р. Рось. Известен с 
1195 как древнерусская крепость. С 14 в. в Литве и Поль-
ше, с 1793 в Российской империи.  

БОГУЧАНЫ – (русское) село в Красноярском крае на Ангаре 
(приток Енисея). Основано в 1642 году казаками. Богу + 
чан. 

БОГУЧАР – (русское) город в Воронежской обл. Расположен 
на р. Богучар (приток Дона), между Калачской возвышен-
ностью (на северо-востоке) и Донской грядой (на юго-
западе). Население 8,9 тыс. чел. На месте современного 
города издавна существовало селение – Богучарский юрт. 
В 1704 был известен как казачий городок. В 1716 по бере-
гам рек Толучеевка и Богучар началось расселение Черка-
сов (казаков-украинцев по происхождению) Острогожско-
го полка, образовалась Богучарская слобода. Город с 1779 
[Платонов, 2000]. Раскладка: богу + чар. 
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БОГЧА – (таджик.) «сад», «садик». См. бахча. 

БОГЪ – (ст.слав.) "дающий, наделяющий"; ср. санскр. bhaga = 
"счастье, благо; красота, любовь". 

БОДРИЧИ – (др.-рус.) «союз племён полабских славян 8-12 
вв. в нижнем течении Лабы (Эльбы), а также племя, воз-
главлявшее этот союз (ободриты)» [БЭС]. 

Бодрствование – «осень – от арабского وسن васана “усы-
пать”. Природа осенью постепенно усыпает. Готовятся ко 
сну и некоторые животные, например, медведи. Сонли-
вость осенью – нормальное состояние. Но даже осенью по-
рой нелегко заснуть. Такие состояния случаются при пол-
ной луне. Почему это происходит, легко понять, познако-
мившись с арабским названием полной луны: بدر бадр. Но 
самое главное: созвучие этого арабского слова с русским 
словом бодрствование чувствуют не только русские и 
арабы, а все этносы без исключения. Что этносы, если это 
чувствуют и растения, из-за чего обрезку во время полно-
луния делать не рекомендуется». [Вашкевич Н. Н. Симия. 
М., Белые альвы, 2006. Урок 12. Время.] См. арабы, бог, 
бытие, век, весна, возраст, время, год, зима, зубы, лето, 
мудрость, мысли, осанна, осень, ямина. 

Бодрствовать – «Полная луна и бессонница. Рассмотрим 
другого рода пример, когда командное значение порожда-
ется не именем живого объекта, а некоторой вещью, во-
влеченной в ситуацию и оказывающей влияние на живой 
объект. Многие особо чувствительные люди во время пол-
нолуния жалуются на бессонницу. Никто не знает, какая 
связь между бессонницей и полной луной. На самом деле 
связь знаковая. Полная луна по-арабски называется بدر  
бадр. В русском языке согласные БДР образуют слово 
бодрствовать, что значит “не спать”. Важно, что бессон-
ница, если она имеет место быть, не зависит от националь-
ности. Человек, наделённый соответствующей чувстви-
тельностью, может быть и китайцем и индусом, и русским, 
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и арабом, полная луна на него действует одинаково. И это 
действие происходит от созвучия между словом русским и 
словом арабским. Даже растения подчиняются этой ко-
манде. Садоводы хорошо знают, что в полную луну обрез-
ку деревьев и кустарников делать нельзя». [Вашкевич Н. 
Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 16. Командные 
значения слов.] См. бумага, глас, гусеница, дуб, жаворо-
нок, знать, корова, кукушка, луна, мандала, медведь, сено, 
собака, сон. 

БОДХ-ГАЯ – (инд.) «место Просветления Будды; находится в 
долине Ганга» [БЭС].  

БОДХИ – (инд.) «в буддизме Просветление, достижение 
высшей истины» [БЭС].  

БОДХИ ДЕРЕВО – (инд.) «священное дерево буддизма, под 
которым Будда обрёл Просветление» [БЭС].  

БОДХИСАТВА – (санскритское) «тот – чья сущность – про-
светление» (бодисатва), «в буддизме махаяны идеальное 
существо, которое, в отличие от архата хинаяны, выступа-
ет прежде всего как наставник и образец для других лю-
дей, ведущий их по пути нравственного совершенствова-
ния к достижению нирваны. В основе идеала Бодхисатва в 
махаяне – космический принцип связанности всех существ 
взаимным состраданием и взаимной помощью» [БЭС].  

БОДЯК – (русское) «род дву- или многолетних трав с колю-
чими листьями семейства сложноцветных. Св. 200 видов, в 
Северном полушарии. Многие виды – медоносы, бодяк по-
левой – злостный сорняк. Некоторые виды называют осо-
том» [БЭС].  

БОЕЦ – (русское) «отдельный утёс на реке. Об этот утёс 
разбиваются лодки». 

Боже – «Подмечено совместное участие русских и арабских 
слов в общих смысловых кофигурациях. Русское Боже в 
арабском “наоборотном” прочтении даёт арабское ایجاب 
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эжоб, математическое понятие “+”, а арабское имя сатаны 
Иблис в “наоборотном” прочтении даёт  سلبي  силби, мате-
матическое понятие “–”. Так два языка вместе дают нам 
точное, лаконичное и бесспорное знание о том, что такое 
Бог и что такое Сатана». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Бе-
лые альвы, 2006. Урок 12. Время.] См. арабы, бог, бытие, 
век, весна, возраст, время, год, зима, зубы, лето, муд-
рость, мысли, осанна, осень, ямина. 

БОЖЕ – 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 ча-
стью являют собой восклицательное упоминания Бога или 
ближайших родственников: Боже!, Мама! и т. д. В русском 
языке междометия частично десемантизировались, но если 
их читать по-арабски, первичный смысл восстанавливает-

ся. 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]. 

БОЖЕ МОЙ – идиома – Боже (Бог) ты мой! – "выражение 
радости, восторга по поводу какого-либо необычного яв-
ления". ♦ За русским Боже скрывается (в обратном про-

чтении) арабское إعجاب 'иъжа:б ('иъжо:б) "чудо", произ-

водное от -аъжаба "поражать, удивлять", "нравить' أعجب 
ся", отсюда в русском языке возможны такие абсурдные на 
первый взгляд выражения как она обожает конфеты 
[Вашкевич, идиомы]. 

БОЖЕСТВА ОЛИМПА – «По олимпийской традиции перво-
начально существовало четыре поколения Божеств. Второе 
и третье поочерёдно свергали своих предшественников. 
Согласно Гесиоду, прародителями всего живого считались 
Гея-Земля и Уран-Небо. От их брака народились чудовища 
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– сторукие великаны гекатонхейры, одноглазые циклопы, а 
также титаны и титаниды. Титаны во главе с Кроном 
(Хроносом) восстали против отца Урана, свергли его после 
оскопления и стали править миром. Но не вечно. От брака 
Крона – владыки мира – с сестрой-титанидой Реей роди-
лось пятеро детей. Дабы не допустить своего свержения, 
отец тотчас же их проглатывал, пока очередь не дошла до 
последнего - Зевса. Мать-Рея подменила ребёнка камнем, а 
сына надёжно спрятала и вырастила. Возмужав, Зевс осво-
бодил из утробы отца своих братьев и сестёр и вместе с 
ними объявил десятилетнюю войну всем титанам. Победа 
досталась Зевсу, титаны во главе с Кроном были низверг-
нуты, а миром стал править Зевс и его соратники: братья 
Посейдон и Плутон, сестра Деметра и супруга Гера. В 
дальнейшем в число Олимпийских Богов были включены 
дети Зевса от разных жён: Гефест, Гермес, Аполлон, Арте-
мида, Афина, Арес, Дионис, Афродита». См. титаны, 
Олимп, Крон, Зевс, Плутон, Гера, Арес, Аполлон, Афина, 
Артемида. 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕТЕР – (япон.) «Японское слово 
камикадзе, известное всему миру со значением "жертвую-
щий собой во имя исполнения цели" в самом японском оз-
начает "божественный ветер". Чтобы концы сходились с 
концами японцы придумывают разные небылицы. А нужно 

просто прочитать слово по-арабски  قام وقد ذيк#а:м вак#ад 
зи: "взял и сгорел который", тот и камикадзе». Получается, 
что какой бы мы язык ни взяли, способ раскрытия идиом 
один и тот же. Именно он из мира бесконечной бессмыс-
лицы выводит нас в поле смысла [Вашкевич, идиомы]. 

БОЖЕСТВО – «астральная локально-влиятельная сущность, 
имеющая статус бога, но не возникшая эволюционно, а по-
рождённая искусственно, т. е. сотворённая людьми» (про-
исходит от БОГ). Сравни: ЭГРЕГОР. 
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БОЖЕСТВО АЛПАН – (лезгин.) «божество огня». Происхо-
дит от др.-рус. слова ал в значении «высший, изначальный, 
белый свет» [Трехлебов, 1997].  

БОЖИЙ АГНЕЦ – идиома – «агнец божий» – "кроткий, 
робкий, безобидный человек". Выражение связано с биб-
лейским преданием о заклании Авраамом агнца (ягнёнка) 
Божия. Согласно древним религиозным верованиям при-
нести 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 Дави-
да) должна литься кровь как и в Нижней Любви при пер-
вом 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. Рус-
ское агнец от сложения частицы отрицания а и арабского 

 гина:йат (в цокающих диалектах гнайец) جنایة
"преступление, грех, вина" [Вашкевич, идиомы]. 

БОЖИЙ ДАР – идиома – путать божий дар с яичницей – 
божий дар – это способность творить чудеса. ♦ Яичница 
по-арабски عجة ъигга (сравните англ. egg), арабское слово 

со значением "путать" (например  хлт#) что-л. с чем خلط 

требует предлога б (بـ ). Если предлог следует после слова 

ъигга, то получившееся بـ عجة  становится неотличимым от 

арабского إعجاب "чудо", что есть, по укоренившемуся 
мнению, "божий дар". Отсюда путаница чуда с яичницей 
[Вашкевич, идиомы].  

БОЖИЙ СЫН – (церков.) «Древнерусское слово кресъ 
означало поворот. Но уже к XIV веку его употребляли 
только в значении солнцестояния (зимний и летний пово-
роты). Однако его корни мы можем найти в словах воскре-
сенье (возвращение из мёртвых), крест дорожный (пере-
крёсток), крест – распятие, крестьянин, хрестоматия – по-
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вторение (крес) по порядку (мат), crisis – кризис, перелом, 
кросна – ткацкий стан (возвратные движения челнока)… 
«А Игорева храбраго плъку не кресити!» – плачет Боян в 
«Слове о полку Игореве», т. е. не вернуть уже храброго 
Игорева воинства, павшего по глупости или преступлению 
князя-отступника. В основе этого древнерусского слова 
стоят фонемы ко – предлог, употребляющийся с датель-
ным падежом, Ре – дательный падеж от Ра – бог солнца, се 
– местоимение «это». К Богу это. Всё туда вертается (кре-
сится). Слово крес изначально звучало как къресь, со вре-
менем принимая другие формы (кресъ, крисъ, кросъ, 
крось…). Именно «крось» присутствует в диалектной рус-
ской фразе «наскрозь промок», т. е. не насквозь, как пере-
водят её на «литературный» язык, а именно «наскрось» – 
одежда намокла так, что вода выступила обратно. Особое 
место в этом ряду занимает имя Христос (возвращающий к 
истинному Богу). Этимологию его – «спаситель» ничем, 
кроме вторичного значения, не объяснить. А вот понима-
ние в смысле Возвращающий [крес] то, на чём стояла вера 
предков [сто се] подтверждается и самим фактом распятья. 
Его ведь казнили не за то, что он, якобы, себя царём про-
возгласил, и не за то, что он храм обещал разрушить. Он 
был казнён за то, что возвратил [кресил] людям истинного 
Бога, открыв людям ключ разумения, что евреи поклоня-
лись дьяволу – Иегове: «Ваш отец диавол, и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда 
говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» 
(Иоанн, 8.44). А жрецам дьявольским свет Ра, Бога истин-
ного, и Христа, сына его, резал глаза и жёг тела. Вот и рас-
пяли Спасителя мира, стремясь сокрыть истину. Но воз-
вратился (воскрес) Иисус, сын Божий! Вознёсся Он на Не-
бо, но приидет (кресит), дабы судить народы за грехи их. В 
греческой фонетике звук [к] в начале имени приобрёл фри-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 276 

кативность и так был возвращён (кресен) в Россию» 
[СФРЯ, 2006]. См. крес, кресъ. 

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК – идиома – божий человек – "дурак, 

юродивый", за словом божий арабское حجب х#ажаб "за-
крывать, сокрывать", при Х восьмеричной = И восьмерич-
ной; здесь имеется в виду психическое, псих (ПСХ от об-

ратного прочтения арабского  ("хасаф "сокрытое خسف 
[Вашкевич, идиомы]. 

Божья коровка – «Влияние быка Аписа  на генетическом 
уровне проявляется на букашке под названием божья ко-
ровка. Один из ее видов имеет двадцать восемь чёрных 
точек на спине по числу букв арабского алфавита. На пси-
хологическом уровне это воздействие проявляется в пси-
хозе под названием татуировка, где ТТ – адрес (хозяйство 
Тота, египетского Бога сокрытых знаний), Тур – “бык”, 
вакка – “корова”». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые аль-
вы, 2006. Урок 45. Болезни тела.] Апис, атеросклероз, бе-
шенство, волчанка, диабет, зыбка, инфаркт, корова, 
красная, лепра, муха, оспа, психоз, рак, рахит, Сара, сахар, 
цеце, чахотка. 

БОЖЬЯ СТРАНА – (сканд. GODLAND) «страна богов» = 
«Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя 
[Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Г ↔ Ж. 

БОЗ – (русское) «однородная степь без солонцовых пятен» 
(Западная Сибирь) [Гордягин М. К. Тр. об-ва естествоис-
пытателей Казанского ун-та, 1900, 34, 3]. 

БОЗ – (турец. boz) «целина», «седой», «серый» [Григорян, 
1975]. 

БОЗ – (тюрк.) «серый», «целина» [Мурзаев, 1984]. 

БОЗА – 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, 
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например, зло называют РА (это русские и арабы), англи-
чане – 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 [Вашке-
вич, идиомы]. 

БОЗАЛЫК – (болг.) «место, заросшее травой», «бесплодное 
место», «целина», «пастбище» и иные близкие значения 
[Григорян, 1975]. См. бузалак, бозлык. 

Бозе – идиома «почить в бозе» – “Умереть”. Детский писатель 
Маршак вспоминает, что, впервые услышав это выраже-
ние, он решил, что речь идёт о какой-то станции железной 
дороги. Не мудрено, ведь что это за боза такая, не знает 
никто. На самом деле выражение представляет собой сло-
жение русского почить (“умереть”) и арабского  بوض  ба-
уд#   (в диалектах – боз) “просветление лица после тру-
дов”. Это то, что происходит с покойником, как только, 
как говорят, душа его отходит. [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 14. Идиомы.] См. азан, Аллах, 
башня, бежать, воды, гвоздь, жара, идиомы, кобыла, Ла-
зарь, луна, Макар, море, парит, пришей, пятница, сердце, 
собака, телят, угли, хвост, язык, ямина. 

БОЗЛЫК – (болг.) «место, заросшее травой», «бесплодное 
место», «целина», «пастбище» и иные близкие значения 
[Григорян, 1975]. См. бозалык, бузалак. 

БОЗОР – (таджик.) «место, где собираются торговцы в от-
дельные дни недели, считающиеся базарными, почему на-
звания дней переходят в географические названия». На-
пример, Душанбе – столица Таджикистана в прошлом – 
Душанбе-Бозор (рынок второго дня, т. е. понедельника). 
См. базар, баз, базки, базы. 

БОЙ – (русское) сражение, военные действия. <> Вершина 
Боевая Гора в Оренбургской области; речка Боёвка, пра-
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вый приток реки Багаряка, бассейн реки Синары; обрыв 
Боевой Яр на реке Урал. 

БОЙ – (уйгур. boj) «полоса реки», «побережье»; в диал. – 
отмель, поречье, кряж [Jarring, 1964]. Ср. прибой. <> Бой в 
Ташаузской обл. 

БОЙИ – «группа кельтских племён, живших в последние века 
до н. э. на части современной территории Чехии (отсюда 
название – Богемия), Тироля, Сев. Италии» [БЭС]. См. 
кельты. 

БОЙНИЦА – (руское) «отверстие в оборонительном соору-
жении для ведения огня из стрелкового оружия» [БЭС]. 
См. бой, бойцы. 

БОЙРАЦ – (арм.) горно-долинный летний ветер, дующий с 
окружающих гор в Араратскую котловину и приносящий 
пыль. 

Боится – «русская идиома дело мастера боится потому 
считается идиомой, что за русским бояться не арабский 
глагол хафа, а арабский созвучный ему глагол кафа' (كفء) 
“быть умелым”. Выберете сами: что здесь, Дело мастера 
боится или дело мастера умелого?» [Вашкевич Н. Н. Си-
мия. М., Белые альвы, 2006. Урок 18. В мире животных.] 
См. аист, акула, баран, бекас, волк, гиббон, дрозд, енот, 
жаворонок, зебра, ибис, колибри, лебедь, лошадь, муравей, 
норка, овен, осёл, пингвин, рак, росомаха, слепень, сова, 
стрекоза, тетерев, тигр, удод, филин, хомяк, цапля, чайка, 
шакал, щука, юрок, яки. 

БОИТСЯ – идиома – дело мастера боится – "об искусно 

сделанном деле". ♦ здесь боится перевод арабского خاف 

ха:фа "бояться", созвучного с  ,кафа' "быть искусным كفأ 
квалифицированным", буквально: "дело мастера искусно-
го". Аналогично плакали денежки (см. плакали), кровь с 
молоком (см. кровь) [Вашкевич, идиомы]. 
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Боится дело мастера – «почему мы говорим дело мастера 
боится? Оказывается, в арабском языке глаголы “бояться” 
 очень похожи на (’кафа كفأ) ”и “быть умелым (ха:фа خاف)
русский слух, созвучны. По этой причине один глагол за-
местился другим, похожим. Ведь мы хотим сказать: дело 
мастера умелого. Не правда ли?» [Вашкевич Н. Н. Симия. 
М., Белые альвы, 2006. Урок 5. Новая этимология.] См. 
акула, баран, бык, волк, гарь, голубь, гусеница, дело, жаво-
ронок, лиса, порог, сорока, хомяк, чайка, черти, этимон. 

БОЙУН – (азерб., кумык., балкар, туркм.) дословно «шея»; 
буйын – «шея», «горло» (узб.). В топонимии – горный пе-
ревал, перешеек, коса; длинный, протяжённый. <> Г. Бо-
юндаг и ни Калабоюн в Азербайджане; пер. Атлыбоюн в 
Дагестане [Мурзаев, 1984]. См. мойун. 

БОЙЦЫ – (русское) отдельные утёсы на реках, опасные для 
судов. Опасность создаётся водяной струёй, которая бьёт 
прямо в скалу, что обычно происходит на самых крутых 
поворотах реки. Д. Н. Мамин-Сибиряк описал бойцы в од-
ноимённом рассказе. (Урал, горы Сибири). Топонимиче-
ский пример: ст. Бойцы Свердловской ж. д. 

БОК – (белорус.) «берег реки», «озера», «сторона», «край», 
«окраина», «склон горы» [Яшкин, 1971]. 

БОК – (болгар. bok) «сторона» [ЭССЯ, 1975, 2]. См. бочина. 

БОК – (русское) берег реки, сторона (Центральный р-н) 
[Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 2]; то же на 
Алтае. Сравни укр. бiк – «берег», «сторона реки, озера» 
[Гринченко, 1958, 1]; белорус. бок – «берег реки», «озера», 
«сторона», «край», «окраина», «склон горы» [Яшкин, 
1971]. Боковик – «боковой», поперечный ветер, дующий 
перпендикулярно течению реки» (Поволжье, Новгород-
ская, Псковская, Вологодская обл.). См. бочина, забока.  
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БОК – идиома – выйдет боком – "плохо кончаться" (ФСРЯ). 

♦ От арабского بكاء الى یؤدي  йу'адди: ли бука:' "приведёт 
это к плачу" [Вашкевич, идиомы]. 

БОКАДИНА – (русское) см. бакалда.  

БОКАЙ – (русское) «озерцо» (Краснодарский край), «не-
большое заливное озеро на низкой косе у берегов Азовско-
го моря» [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]. 
Вероятно, к бакалда, бакалдина.  

БОКАЛДИНА – (русское) см. бакалда. 

БОКОВИК – (русское) «боковой», поперечный ветер, дую-
щий перпендикулярно течению реки» (Поволжье, Новго-
родская, Псковская, Вологодская обл.). См. бок. 

БОКОВОЙ ВЕТЕР – (великорус.) «дующий вбок судна» [В. 
И. Даль]. 

БОКСИТЫ – алюминиевые руды, состоящие в основном из 
гидроксидов алюминия (28-80%) и железа (гиббсита, бе-
мита и диаспора, гидрогетита и др.). Главным образом оса-
дочные. Сырьё для получения алюминия, а также красок, 
абразивов, огнеупоров. <> БОКСИТОГОРСК – город (с 
1950) в Российской Федерации, Ленинградская обл. [БЭС]. 

БОЛАК – (эвенк.) «ручей», «топкое место» [Комаров, 1967]. 

БОЛБАН – (коми) «истукан», «языческий идол»; «болван». 
Заимствование из русского [Мурзаев, 1984]. <> Озеро Бол-
банты в верховьях реки Хулги на Приполярном Урале. См. 
болван, капище, идол, истукан, язычник. 

БОЛВАН – (др.-рус.) «бревно-капище». Раскладка: бол + ван. 
Ван – «запах» (др.-рус.). «Корень этот говорит сам за себя: 
вонь – запах. Но запах этот, в отличие от сморога, не все-
гда это был мерзким. Ваниль, к примеру, не так уж плохо 
воняет, благовония, скорей всего тоже благо воняют. Зато 
болван – бревно-капище, которому поклонялись язычники 
наверняка воняло жертвоприношениями, гниющими пи-
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щевыми остатками. Ср. Ливан, Ван и Севан, лаванда, са-
ван, вандалы» [СФРЯ, 2006]. См. ван. 

БОЛВАН – (др.-рус.) «статуя, истукан, чурбан» [Кантемир, 
1956]. 

БОЛВАН – (коми) «истукан, языческий идол»; болван, болбан 
– «болван», прилагательное болвана, болбана – «болван-
ский». Заимствование из русского [Мурзаев, 1984]. <> То-
понимические примеры: скала Бёлбана Из на реке Язьве в 
Красновишерском районе Пермской области; хребет Бол-
вано-Из на берегу реки Печоры на Северном Урале.  

БОЛВАН – (русское) «деревянный или каменный идол, 
каменный столб». Болваны – «группа столбов»; камни 
причудливой формы, вызванной выветриванием, имеют 
нередко очертания башен, столбов, фигур. На Северном 
Урале болван (балван) – «скала-останец, высокая и узкая в 
поперечнике, стоящая столбом». Соответствия в славян. яз. 
в значениях: «идол», «большой валун», «каменная глыба», 
«обломок скалы», «бревно». Польск. balwan – «крупная 
глыба», «обломок горной породы»; «морская волна»; 
«вал». Сравни также венгер. balvanu – «идол», «кумир»; 
румын. boldan – «вершина скалы», «горный пик»; румын. 
bolovanu, молдав. болован – «валун», «глыба». В ДТС 
[1969] balbal – «ритуальный камень, символизирующий 
человека». У М. Фасмера [1964, 1] обзор этимологии: ка-
зах., и узбек. palvan, balvan – «борец», «силач», «герой», 
что заимствовано из перс. pählivan – то же. Н. М. Шанский 
[1962] отвергает восточные связи и видит славян. образо-
вание с исходной семантикой – бревно, чурбан, колода. 
Южнофранц. baume – «пещера», «обрыв». Баварско-
тирольское balfen, palfen – «нависающая скала», «каменная 
глыба». Примеры: гора Болвано-Из на Северном Урале; 
Болванская губа – часть Печорской губы; м. Болванский 
Нос на берегу Печоры; м. Болванский Hoc – северная око-
нечность о. Вайгач; Болванский городок (ныне Никулин-
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цы) на берегу Вятки; г. Балваньке с каменными идолами в 
Венгрии [Мурзаев, 1984]. См. балбал.  

БОЛВАН – (славян.) «бревно, чурбан, колода» [Шанский, 
1962]. См. болваны, ван, бревно, чурбан, колода. 

БОЛВАН – (славян.) «идол», «большой валун», «каменная 
глыба», «обломок скалы», «бревно» [Мурзаев, 1984]. 

БОЛВАН – (язык русов) БОЛЬ + В + АН = точка концентра-
ции психической энергии племени, средоточие "боли"; ту 
же функцию выполняет ТОТЕМ = ТО ТЕМЯ [Орешкин, 
1984, 1994]. 

Болван – «от арабского بعل баъл “голова” + واني ва:ни “сла-
бая”.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. 
Урок 50. Болезни духа.] См. Апис, балда, белая, боги, бол-
ван, бык, гвозди, Гера, Геракл, герои, герой, дурак, Зевс, 
зубр, Ио, Исида, карандаш, корова, мода, овод, одержи-
мый, писать, психоз, татуировка, тело, Тот, тур, Уй, ум, 
фрейдизм, Фрейд, шизофрения. 

БОЛВАНЫ – (русское) «группа столбов»; камни причудливой 
формы, вызванной выветриванием, имеют нередко очерта-
ния башен, столбов, фигур. См. болван. 

БОЛВАНЫ – (русское) «истуканы», «идолы». <> Топоними-
ческие примеры: возвышенность Большие Манзские Бол-
ваны на правом берегу реки Печоры против устья реки 
Ёлмы, левого притока реки Печоры на Северном Урале. 
Раскладка: бол + ваны. 

БОЛГАР (Булгар) – «средневековый (10-15 вв.) город, в 10-12 
вв. столица Булгарии Волжско-Камской. Остатки ок. с. 
Болгары» [БЭС]. См. волгари, болгари, арии, арта.  

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

БОЛГАРИЯ – «государство на юге Европы, на Балканском п-
ове, омывается Чёрным морем (Республика Болгария, Рес-
публика България). Официальный язык – болгарский. 
Большинство верующих – православные. Административ-
но-территориальное деление: 9 областей (до 1987 – 28 ок-
ругов). Столица – София. Большая часть страны – горные 
хребты Стара-Планина, Средна-Гора, Рила с г. Мусала 
(высшая точка Балканского п-ова, 2925 м), Пирин, Родопы. 
На севере – Нижнедунайская равнина, в центре – Казан-
лыкская котловина, южнее – обширная Верхнефракийская 
низм. Крупные реки – Дунай, Марица. Национальные пар-
ки: Виташа, Золотые пески, Ропотамо, Стенето и др.» 
[БЭС]. 

БОЛГАРИЯ ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ – см. Булгария Волжско-
Камская [БЭС]. 

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК – «относится к славянским языкам 
(южнославянская группа), входящим в индоевропейскую 
семью языков. Графика славянская (на основе кирилли-
цы)» [БЭС]; «относится к Южнославянской подгруппе 
Славянской группы Индоевропейской языковой семьи» 
[Леонтьев, 1976]. См. бореалы, волгари, арии, русы, славя-
не, индоарии, индоевропейцы. 
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БОЛГАРЫ – «волгары». Искажение и переосмысление при 
написании латиницей русского слова волгари: BOLGARI. 
См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 179]. 

БОЛГАРЫ – «народ, основное население Болгарии. Язык 
болгарский. Верующие – в основном православные, часть 
мусульмане-сунниты» [БЭС].  

БОЛГАРЫ ВОЛЖСКО-КАМСКИЕ – см. Булгары Волжско-
Камские [БЭС].  

БОЛГРАД – город на Украине, Одесская обл., близ ж.-д. ст. 
Болград. Основан в 1821 году [БЭС]. Раскладка: бол + 
град. См. град, город, огород, ограждение. 

БОЛДАН – (румын. boldan) – «вершина скалы», «горный 
пик». Раскладка: бол + дан. См. болван. 

БОЛДИНО – (русское) село (Большое Болдино) на юге Ниже-
городской обл., в 39 км от ж.-д. ст. Ужовка. Болдино – 
бывшее нижегородское имение Пушкиных. А. С. Пушкин 
провёл в Болдино три осени, в т. ч. знаменитую Болдин-
скую осень 1830. Музей-заповедник Пушкина (с 1949), му-
зей "Вотчинная контора Пушкиных". Ежегодные праздни-
ки поэзии [БЭС]. 

БОЛДОГ – (бурят.) небольшой бугор, курган, бугристый тип 
рельефа, кочковатая неровная поверхность. <> Оз. Болдог-
той и р. Болдогтой-Жалга в Бурятии [Кузьмина, 1969]; 
Тэнгэр-Болдок там же; ур. Делюн-Болдог в долине Онона 
[Мурзаев, 1984]. 

БОЛДОГ – (монгол.) «бугор», «холм» [Мурзаев, 1984]. Рас-
кладка: бол + дог. См. больдор. 

БОЛДЫРЬ – (великорус.) вымесок, ублюдок, выродок, тумак, 
животное от двух видов или пород, сумесок, о человеке 
болдырь. (См. В. И. Даль, статья вымешивать.) <> Нп 
Болдырево. 
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БОЛЕНДИ – (перс.) «холм», «вершина», «возвышенность». 
Раскладка: бол + енди. См. боло. 

БОЛЕСЛАВ – (славян.) мужское имя. Раскладка: боле + слав. 
<> БОЛЕСЛАВЕЦ – (Boleslawiec) – город на юго-западе 
Польши. Музей и памятник М. И. Кутузову, умершему в 
Болеславце [БЭС].  

БОЛЕХОВ – город (с 1940) на Украине, Ивано-Франковская 
обл. Известен с 14 века [БЭС]. Раскладка: боле + хов. 

БОЛИК – (русское) переходный тип местности между боло-
тами и лесами (Западная Сибирь). 

БОЛНИСИ – город (с 1967) в Грузии (до 1921 с. Екатерино-
фельд, в 1921-1943 с. Люксембурги) [БЭС]. 

БОЛО – (тадж.) вершина, верх, верхний [Мурзаев, 1984]. См. 
болооб. 

БОЛОВАН – (молдав.) «валун», «глыба». Раскладка: боло + 
ван. См. болван, боло, болооб. 

БОЛОВАНУ – (румын. bolovanu) «валун», «глыба». См. 
болван. 

БОЛОГОЕ – город (с 1926) в России, Тверская обл. [БЭС].  

БОЛОЁБ – (тадж.) «верхний участок реки», «верхнее тече-
ние» [Мурзаев, 1984]. Раскладка: боло + ёб. Сравни перс. 
боленд – «высокий», боленди – «холм», «вершина», «воз-
вышенность». <> Калаиболо (верхняя крепость, укрепле-
ние на вершине), Дараиболо, Вахиоболо в Таджикистане; 
Калеболенд в Иране. См. баланди, ёб, биёбон. 

БОЛОН – (эвенк.) «угол», булук – «лесной островок» [Севор-
тян, 1978, 2]. См. булук. 

БОЛОНЬ – (русское) «низина, заливаемая водой», «влажный 
затопляемый луг», «топкое место». <> БОЛОНЬ – озеро в 
Хабаровском крае, в пойме Амура, с которым соединяется 
протокой (ок. 9 км) [БЭС]. См. заболонь, оболонь. 
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БОЛОНЬЕ – (русское) «опушка леса, край поля, у воды»,  
«влажный затопляемый луг», «топкое место». <> БОЛО-
НЬЯ (Bologna) – «город в Сев. Италии, административный 
центр пров. Болонья и обл. Эмилия-Романья, на р. Рено. С 
кон. 6 в. до н. э. Болонья (Фельсина) – центр этрусков. На-
звание от бойев, захвативших её в сер. 4 в. до н. э.» [БЭС].  

БОЛОТАЖКА – (русское) «плохонький лес» в Калининской 
обл. [Копорский, 1945]. См. болото. 

БОЛОТВИНА – (русское) производное от слова болото. См. 
болото. 

БОЛОТИНА – (русское) «небольшое болото», производное от 
слова болото. См. болото. 

БОЛОТИНА – (русское) «облако» [Копорский, 1945]. См. 
болото. 

БОЛОТИНКА – (русское) «маленькое болотце», производное 
от слова болото. См. болото. 

БОЛОТНО-ТРАВЯНИСТЫЙ БОР – (русское) разновидность 
бора (леса) в геоботанике. См. бор. 

БОЛОТНЫ – (русское) производное от слова болото. См. 
болото. 

БОЛОТНЯК – (русское) «сенокос», «луг», «жидкий лес по 
болоту», «заболоченная степная западина с кочками осоки, 
покрытая водой весной и осенью» (север Тамбовской обл.) 
[Мильков, 1970]. 

БОЛОТО – (рус.) Раскладка: бо + лото. От др.-рус. лот – 
«погружать». «Древнейший корень наших предков, обо-
значающий погружение. Моряки измеряют глубину моря, 
погружая лот в морскую пучину. И болото так назвали, бо 
+ лото + там, и в глотку погрузится всё, что ни затолкнёт 
туда неразумный человек. Для погружения в древесину – 
долото, для досуга – лото (погружать руку в мешок за сле-
дующей фишкой), по гвоздю и долоту колотят молотом и 
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те погружаются в доску. Об алатыре и алтаре (см. «А – на-
чало»). Плотный, значит погружённый друг в друга мате-
риал, стены собирают из плотных венцов, потому же и 
плот (флот) не тонет. Когда Бог решил наказать Содом и 
Гоморру за грехи, он спас одного Лота, потому что тот вёл 
праведную жизнь будучи погружённым во глубину содом-
ского греховного моря. Slot – прорез, отверстие, след, по-
гружаемый разъём (англ)» [СФРЯ, 2006]. См. лотъ. 

БОЛОТО – (русское) «лес», «крупный лес» в Витебской и 
Смоленской обл. [Толстой, 1969]. <> БОЛОТНОЕ – город 
(с 1943) в Российской Федерации, Новосибирская обл.  

БОЛОТО – (русское) «лужа», «озеро», «омут», «грязь» [Мур-
заев, 1984]. 

БОЛОТО – (русское) топкое место. «Избыточно увлажнённое 
урочище, нередко заросшее растительным покровом, мес-
тами с окнами стоячей воды, имеет слой торфа не менее 
0,3 м. При меньшей мощности торфа и при его отсутствии 
такие избыточные увлажнённые участки называют заболо-
ченными землями» (Энциклопедический словарь географи-
ческих терминов. М., 1968). Болотоведение, болотные поч-
вы и растительность, торфяные болота, болота низинные, 
переходные, верховые, моховые, лесные. В западно- и юж-
нославянских странах blato; праславянская форма болто. 
Производные болотавина, болотвина, болотина, болотин-
ка, болотны, болотовинка, балатанка и т. д. Другие зна-
чения: болотняк – «сенокос», «луг», «жидкий лес по боло-
ту», «заболоченная степная западина с кочками осоки, по-
крытая водой весной и осенью» на севере Тамбовской об-
ласти [Мильков, 1970]; болотина, болочина – «облако»; 
болотажка – «плохонький лес» в Калининской обл. [Ко-
порский, 1945]; болото – «лес», «крупный лес» в Витеб-
ской и Смоленской обл. [Толстой, 1969]; болото – также 
«лужа», «озеро», «омут», «грязь». Сравни польское bloto – 
«грязь», «слякоть» и blota – «болото»; болгарское блато – 
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также «болотистое место», «заболоченный луг», а в диа-
лекте – «стоячая вода», «пастбище», «поляна» [Григорян, 
1975]; сербо-хорватское – «озеро», «временно затопляемая 
низина», «болото». Та же форма чешское, словенское blato 
– «грязь», «топь». Болото от «белый». Сравни литовское 
baltas – «белый». На индоевропейской почве (помимо при-
ведённых параллелей): румынское balta, молдавское бал-
тэ, северо-итальянское palta, албанское balte и т. д. [Мур-
заев, 1984]. Более подробно см.: Этимологический словарь 
славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 
1972, 2; Л. В. Куркина, сб. «Этимология 1967». М., 1969; В. 
М. Мокиенко, 1969; Н. И. Толстой, 1969. Топонимические 
примеры: Бродокалмацкое Болото – гидроним Южного 
Урала, находится в Красноармейском районе Челябинской 
области. Верхнечусовское Болото находится на админист-
ративной территории города Верхнего Уфалея в Челябин-
ской области. Некоторые авторы связывают название Бал-
тийского моря со словом болото. Обильны примеры в рус-
ской топонимии: Болото, Болотино, Болотная, Болотное, 
Болотны, Болотовка, Болотня, Заболотье, Заболотский и т. 
д. Болотная набережная в Москве; р. Блотня – л. пр. Раты в 
бас. Западного Буга; оз. Балатон в Венгрии имеет парал-
лельное славянское имя Блатное, Блатенское; сюда же р. 
Блатна – л. пр. М оравы и р. Блатна – приток Дуная в 
Венгрии; Блатно – на запад от Праги и Блатнище – в пред-
горьях Белых Карпат в Чехословакии [Мурзаев, 1984]. См. 
балта, заболотье. 

БОЛОТО ЖУРАВИНОЕ – (русское) «верховое сфагновое 
клюквенное болото» (северо-западные обл.). Ср. рус. диал. 
жура, журава, журавика – «клюква». В Белоруссии, Ук-
раине и России известны многие топонимы в формах: Жу-
ра, Журавка, Журавки, Журавное. 

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

БОЛОТО ЧЁРНОЕ – (русское) «торфяное болото», «торф, 
добываемый в нём» (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. 
См. черень. 

БОЛОТО ЧИЛИМИСТОЕ – (русское) «торфяное», заросшее 
чилимом – водяным орехом. В. И. Даль [1912, 4].  

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

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

БОЛОТОВИНА – (русское) производное от слова болото. См. 
болото. 

БОЛОТОВИНКА – (русское) производное от слова болото. 
См. болото. 

БОЛОХОВО – (русское) город (с 1943) в Тульской обл., в 
Киреевском р-не, близ ж.-д. ст. Присады. Известен с 1570 -
80-х как село, принадлежавшее князьям Волховским. Ср. 
волох, волх, молох. См. волх, волхв. 

БОЛОХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ – (др.-рус.) «древнерусская истори-
ческая область (12-13 вв.) в верховьях р. Юж. Буг и бас. рр. 
Горынь, Случь, Тетерев (ныне территория Хмельницкой 
обл.). В 13 в. отделилась от Киевского княжества, признала 
власть монголо-татар, затем присоединена к Галицко-
Волынскому княжеству» [БЭС].  

БОЛОЧИНА – (русское) «облако» [Копорский, 1945]. См. 
болото. 

БОЛТО – (праславян.) «болото». См. болото. 
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БОЛХОВ – (русское) город в Российской Федерации, Орлов-
ская обл. на р. Нугрь, в 50 км от ж.-д. ст. Мценск. Известен 
с 13 в. [БЭС]. 

БОЛЬ – (др.-рус.) От др.-рус. ли (лить) «класть, положить» 
[СФРЯ, 2006]. См. лить, блин. 

БОЛЬДОР – (эвенк.) «возвышенность» [Мурзаев, 1984]. См. 
болдог. 

БОЛЬШАК – (великорус.) название главы русской крестьян-
ской семьи в XVIII–XIX веках. Его положение как главы в 
религиозно-нравственном, хозяйственном и даже админи-
стративном отношении признавали все члены семьи, об-
щина и даже власти. Из таких глав каждой семьи, а следо-
вательно, и хозяйственного двора, состояла сходка общи-
ны. Большаком, как правило, становились по праву стар-
шинства. Самый старший мужчина в семье мог передать 
свои права другому члену семьи. Повсеместно было при-
нято, чтобы большак управлял всем хозяйством, отвечал за 
благосостояние семьи. Он решал вопросы купли и прода-
жи, ухода на заработки, распределения работ в семье. Ра-
зумный глава хозяйства обычно советовался по сущест-
венным вопросам со всей семьёю или с кем-нибудь из 
старших. Большак имел право, по крестьянским представ-
лениям, выбранить и выговорить за леность, хозяйствен-
ные упущения или нравственные проступки. С вечера 
большак распределял работы на следующий день, и распо-
ряжения его подлежали неукоснительному исполнению 
[Платонов, 2000]. <> Нп Большаково в Челябинской обл. 

БОЛЬШАК – (русское) большая столбовая дорога, называе-
мая так в старину (екатерининская). В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия 
Большаков, которая происходит от прозвища Большак, 
восходящего к апеллятиву "большак" – "старший в доме, 
хозяин... старшина в семье; вообще набольший, старший в 
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доме или артели", "старший брат". <> Большак в Калуж-
ской обл.; Большаково в Челябинской обл. 

БОЛЬШАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА – (русское) «оборонитель-
ная линия на южной окраине Русского государства в 16 в. 
от Рязани до Тулы. В 17 в. заменена Белгородской чертой» 
[БЭС].  

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ – «Некогда существовала большая земля, 
расположенная на материке в районе нынешнего Северно-
го полюса и Северного Ледовитого океана – прародина 
единого человечества, одного языка, праматерь Культуры. 
Спасаясь от всемирного катаклизма, уцелевшие её обита-
тели расселились по различным материкам и островам 
Земли, образовав различные народы и языки... В ранних 
редакциях мифов всех народов, в том числе и древнегрече-
ских, об этой стране говорилось как о стране «Золотого 
Века человечества», как о «Райской Земле». Одну из коло-
ний выходцев с этой Единой страны эллины называли Ги-
перборей, то есть «расположенную за северным ветром 
Бореем» [Дёмин, Ликбез]. См. Аполлон, Кополо, Ра, Солн-
це, Сокол, Лебедь. 

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА – (русское) «созвездие Северного 
полушария (лат. Ursa Major), в котором выделяют группу 
из 7 звёзд – Большой Ковш; средняя звезда ручки ковша 
называется Мицар, рядом с ней расположена слабая звезда 
Алькор» [БЭС].  

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА – (санскрит.) “Боль-ша-я Мед-
веди-ца” – Согласно Ведической космологии, семь возвы-
шенных Мудрецов живут на семи звёздах “Боль-шо-й Мед-
веди-цы” – “которые отправляют настроивших свои ору-
дия любви и своё сознание для участия в играх, воздавая 
жертвоприношения звуками Ведических мантр”. [“йä” – 
“которые отправляют”, “шä” – “настроивших свои ору-
дия любви и своё сознание”, “бäл” – “на участие в играх, 
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забавах”, “сä” – “воздавая жертвоприношения”, “Мед-
Веди” – “звуками Ведических мантр”] [Данилов, 2000]. 

БОЛЬШЕВИКИ – «представители политического течения 
(фракции) в Российской социал-демократической рабочей 
партии (с апреля 1917 самостоятельная политическая пар-
тия), возглавляемые В. И. Лениным. <> БОЛЬШЕВИК – 
остров арх. Сев. Земля (Красноярский кр.). 11,3 тыс. км2. 
Высота до 935 м. Ок. 30% территории покрыто ледниками; 
арктическая пустыня» [БЭС]. 

БОЛЬШЕВОДЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня 
воды в реках, половодье, т. е. полая открытая вода. Рас-
кладка: больше + водье. См. половодье, разлив, располица, 
полноводица, водево, весноводье, яроводье, водополье. 

БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА – «холмистая моренная 
равнина, в пределах Ненецкого автономного округа и Рес-
публики Коми. Высота до 250 м. Мохово-кустарничковая 
тундра и лесотундра. В Большеземельской тундре большая 
часть Печорского угольного бассейна; месторождения 
нефти и газа» [БЭС]. 

БОМ – (монгол.) «крутой и высокий мыс; выдающаяся скала 
на берегу реки, бараний лоб» [Казакевич, 1934]. 

БОМ – (русское диалектное) «труднопроходимая теснина». 
Слово известно в русских говорах Алтая, Тувы, Южной 
Сибири [Мурзаев, 1984]. Другое значение – «извилистая 
узкая тропа по крутому склону или обрыву» (Средняя 
Азия, Южная Сибирь). У М. Фасмера [1964, 1] приведено: 
бом, бон – «шлагбаум», «запор гавани», «труднопроходи-
мая теснина» как заимствование из голл. boom – «бревно», 
«плот-пристань для лодок», «плавучее заграждение при 
входе в гавань», «запор гавани» (и всё ничего, но как это 
слово из голландского попало в монгольский и киргиз-
ский? Вот где загвоздка! А не наоборот, ли! Из языка ру-
сов во все дочерние ответвления!). Боом – высокая, отвес-
ная скалистая стена в узком месте речной долины; высокий 
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утёсистый мыс, вдающийся в реку и затрудняющий путь 
по берегу (Алтай); «скала, обрывающаяся в реку» (монгол., 
тунг.-маньчжур.). «Бом называется на чернокиргизском 
наречии, как и на алтайском, проход по отвесным к реке 
скалам. Северные киргизы вместо длинного о выговари-
вают уа; и потому вместо бом выговаривают буам...» [В. В. 
Радлов. Краткий отчёт о поездке в Семиреченскую об-
ласть и на Иссык-Куль летом 1859 г. Известия РГО, 1870, 
6, по Благовой, 1972]. В. А. Казакевич [1934] указывает, 
что монгол. бом – «крутой и высокий мыс; выдающаяся 
скала на берегу реки, бараний лоб», Мурзаев [1984] добав-
ляет: «крупный округлый валун»; калм. боом – «узкий 
проход», «труднопроходимый»; якут. буом – «ущелье», 
«трудный переход», «препятствие»; эвенк. из якут. бом – 
«ущелье», «узкая долина», «преграда», «препятствие в пу-
ти» [ТМС, 1975, 1]. <> Топонимические примеры: Бомское 
ущелье р. Чу в Киргизии; г. и нп Белый Бом в долине р. Чу 
на Алтае, где пещеры и чётко выраженные карстовые про-
цессы на известняках [Мурзаев, 1984]; нп Кокбом и скала 
Кокбом там же; р. Бом, р. Буом в Якутии; Бом-Горхон в 
Читинской обл.; Бом в Бурятии; р. Бомнак и нп Усть-Бом в 
Хабаровском крае [Комаров, 1964, 1967]. 

БОМ – (эвенк.) «высокая отвесная стена, крутой склон речной 
долины; труднопроходимое ущелье (Алтай, Саяны, Забай-
калье)» [БЭС]. 

БОМ – (эвенк.) «ущелье», «узкая долина», «преграда», «пре-
пятствие в пути» [ТМС, 1975, 1]. См. боом, буом. 

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

БОНА ДЕА – (латин. Bona Dea) «добрая богиня», «в римской 
мифологии богиня плодородия, богиня-мать, имя которой 
было известно лишь посвящённым, отождествлялась с 
Юноной, Гекатой. Праздник в её честь, окружённый тай-
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ной, справлялся в Риме в начале декабря, на нём могли 
присутствовать только женщины» [БЭС]. Ср. Дева. См. 
Рода, Богородица, Лада. 

БОНГА – (русское) «глубокая лужа в низком месте ручья».  

БОНГА – (русское) «глубокое место в реке».  

БОНГА – (русское) «небольшое лесное озеро» (Карелия, 
Ленинградская обл.). Сравни фин. vonkka – «глубокое ме-
сто» [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]; 
«омут». Подробно у А. К. Матвеева [СФУВ, 1969, 4], кото-
рый приводит и форму вонга для некоторых районов Каре-
лии и ряд названий селений: Вонга-Новинка, Вонга Кома-
ровская, Вонга Докучинская [Мурзаев, 1984]. См. вонга. 

БОНГА – (русское) «омут». <> Бонга в Вологодской обл., 
Вонга в Архангельской обл. См. вонга. 

БОНГА – (русское) «провалы в болоте, наполненные водой».  

БОНДЫ – (сканд.) «в скандинавских странах в средние века 
свободные люди, имевшие свое хозяйство и не принадле-
жавшие к знати; свободные крестьяне» [БЭС].  

БОНЗА – буддийский монах в странах Азии (франц. bonze, от 
япон. бодзу – священник) [БЭС].  

БОНИФАСИО (Bonifacio), БОНИФАЦИЙ (Bonifacius) – 
мужское имя. <> БОНИФАЧО (Bonifacio) – «пролив между 
о-вами Корсика и Сардиния, соединяет Тирренское и Сре-
диземное мм. Длина ок. 19 км, ширина 12-16 км, глубина 
до 69 м. Порт – Бонифачо (Корсика)» [БЭС]. Прочитаем 
латинскую запись BONIFACIUS на русском языке и полу-
чим ВОНИПАСИУС. Разложим: ВОНИ + ПАСИУС. 

БОНН – (нем. Bonn) «город в Германии, на территории земли 
Рейн-Вестфалия, порт на р. Рейн. Известен с 1 в. В 1273-
1794 резиденция кельнских курфюрстов» [БЭС]. 

БООВ – (др.-греч. βοοω) «превращаю в быка»  [Лукашевич, 
1869]. См. воос, Волос, колдун, боров.  
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БООМ – (калм.) «узкий проход», «труднопроходимый» [ТМС, 
1975, 1]. См. бом, буом.  

БООР – (кирг.) «склон горы». См. баир, байир, байыр, бор. 

БООРИ – (бурят.) «возвышенность», «возвышенное место»; в 
Забайкалье – «склон», «спуск с горы». См. буур, баир, бор, 
борина. 

БООС – (др.-греч. βοος) «бык, вол»; βοοω – «превращаю в 
быка» = vo = bo = ру – «старый бык» (boeuf agé), по китай-
ски; пасъ – «бык» по курдски; вэ – «бык» по черкес-
кабардински  [Лукашевич, 1869]. Ср. вол, Волос, Велес. См. 
воос, Волос.  

БОР – (болгар.) «сосна» [Толстой, 1969]. См. русское бор. 

БОР – (бурят. bor) «глина» [Мурзаев, 1984]. 

БОР – (восточно-слав. диал.) «возвышенное место» [Толстой, 
1969]. См. русское бор. 

БОР – (др.-исл.) «рождённый», «в скандинавской мифологии 
один из богов-прародителей, сын первочеловека Бури, 
отец Одина» [БЭС].  

БОР – (др.-слав.) «гриб боровик», «растение борщевник» и др. 

БОР – (др.-тюрк. bor) «песок» [Мурзаев, 1984]. 

БОР – (западно-слав. диал. bor) «низменное болотистое 
место» [Толстой, 1969]. <> БОР – город в республике Сер-
бия [БЭС].  

БОР – (монг. bor) «пыль», «песок». См. русское бор. 

БОР – (польск. bor) «сосновый лес», «хвойный лес вообще» 
[Толстой, 1969]. См. русское бор. 

БОР – (польск.) «болото» (гуральское) [Мурзаев, 1984]. См. 
бор. 

БОР – (русское) «болото». Сравни польск. гуральское бор – 
«болото»; черногорское – «ущелье». Борина – «отмель на 
реке» (Новгород).  
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БОР – (русское) «возвышенное сухое место среди болот». Ср. 
восточно-слав. диал. бор – «возвышенное место».  

БОР – (русское) «гора, покрытая лесом». Ср. лесной бор – 
«возвышенность, покрытая лесом» [Бадигин, 1956]. <> 
БОР – «город (с 1938) в Российской Федерации, Нижего-
родская обл., на р. Волга. Железнодорожная станция Мо-
ховые Горы. Известен с 14 века» [БЭС].  

БОР – (русское) «лес вообще» (Сибирь). В географич. литера-
туре бор – «чистый сухой сосновый лес или с небольшой 
примесью лиственных пород»; боровые пески – «сухие 
пески», «песчаные почвы под такими лесами»; суборь – 
«сосново-еловый лес», «сосняки с дубом на несколько ув-
лажнённых почвах». В геоботанике различают: бор-
беломошник или бор-ягельник, бор болотно-травянистый, 
бор-брусничник, бор-зеленомошник (или ягодник), бор-
кисличник, бор кустарниковый, бор ленточный, бор-
черничник. 

БОР – (русское) «лиственный лес». <> БОР – город в Нижего-
родской обл. Расположен на Волге, напротив г. Нижний 
Новгород, с которым соединён (с 1965) автодорожным 
мостом. Население 64,6 тыс. чел. Впервые упоминается в 
XIII в. как Везломская слободка в устье р. Везлома, позд-
нее перенесена на 1 км к северу под названием Боровская 
слобода. 

БОР – (русское) «небольшая возвышенность с супесчаной 
(реже песчаной) почвой, обычно поросшая лесом, чаще 
всего сосновым» (Полесье) [Толстой, 1969].  

БОР – (русское) «низкое место». Ср. западно-слав. диал. bor – 
«низменное болотистое место» и южно-слав. бор – «глубо-
кая, яма в карстовых горах» [Толстой, 1969]. 

БОР – (русское) «песчаное место».  
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БОР – (русское) «пойма». Ср. боровое озеро – «озеро в лесу»; 
бор – «заметная со стороны моря возвышенность на бере-
гу» (Поморье). 

БОР – (русское) «смешанный лес». Одно из др.-слав. слов, 
образующих много и негеограф. терминов: «гриб боро-
вик», «растение борщевник» и др. Параллели из индоевро-
пейских языков см. Этимологический словарь славянских 
языков [1975, 2] и у М. Фасмера [1964, 1] со значениями: 
«игла хвойных пород», «острый», «колючий». 

БОР – (русское) «сосновый лес на песках». Много соответст-
вий в славян. яз.: польск. bor – «сосновый лес», «хвойный 
лес вообще»; чешск. bor – «сосна», «хвойный лес»; укр. бip 
– «бop»; словен., болгар. и сербохорват. бор – «сосна» 
[Толстой, 1969].  

БОР – (русское) «сосновый лес на песчаных и каменистых 
почвах; иногда с примесью берёзы, почти без подлеска» 
[БЭС].  

БОР – (русское) «сухая ягельная тундра» (Кольский п-ов). 
Подробный семасиологический анализ у И. И. Толстого 
[1969]. 

БОР – (русское) «суходол». Ср. боровина – «сухое место», 
«возвышенность среди болот», «холм», «сопка», «хвойный 
лес на возвышенности» и др.; боровинка – «небольшой со-
сновый лес», «пригорок в лесу», «ягодное место в лесу» 
(Псков).  

БОР – (русское) «сухой лес на хорошо дренируемых почвах».  

БОР – (русское) «чистый сухой сосновый лес или с неболь-
шой примесью лиственных пород» (географическая ли-
тер.).  

БОР – (русское) исходное мужское имя русов (вариант: 
Борислав, сокращение: Борис). Борр (др.-исландский Тор) 
– пóзднее производное, образованное при употреблении 
(искажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
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"германской" и позже германо-скандинавской средах. На 
характерных примерах мы убеждаемся в том, что подав-
ляющее 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 по-
тому именно они дали исходные имена практически всем 
европейским народам, которые и сами являются лишь гиб-
ридными потомками русов, получивших значительные 
примеси от пришельцев. Русы – основа всей Европы, её 
ядро и её первоцивилизация. [Петухов, 2003: 199]. 

БОР – (сербохорват.) «сосна» [Толстой, 1969]. См. бор. 

БОР – (словен.) «сосна» [Толстой, 1969]. Глубокий след в 
топонимии славян. стран в формах Бор, Борок, Зелёный 
Бор, Красный Бор, Сосновый Бор, префиксно-
суффиксальная форма Заборье, Борек, Боровое, Сухоборка, 
Боровинка и т. д. Л. Л. Трубе [1962] указывает, что только 
в Горьковской обл. от этого термина образованы названия 
4 рек и 30 населённых мест, среди них гор. Бор на л. берегу 
Волги против гор. Горького; Боровицкий холм, где зароди-
лась наша столица; Боровицкие ворота Московского Крем-
ля; Боровая ул. в Ленинграде [Мурзаев, 1984]. См. суборь. 

БОР – (туркм.) «осадок от мутной воды», «целина, непаханная 
земля» [Севортян, 1978, 2]. 

БОР – (черногорское) «ущелье» [Мурзаев, 1984]. См. бор. 

БОР – (чешск. bor) «сосна», «хвойный лес» [Толстой, 1969]. 
См. бор. 

БОР – (эвенк., орокское) холм, горка, возвышенность. <> 
Борбон в Якутии; р. Бора на Сахалине; р. Чай-Буре, г. Бай-
Буре-Туу на Алтае. См. боори, буур, бор, борина, буре, пу-
ре. 

БОР – (южно-слав.) «глубокая, яма в карстовых горах» [Тол-
стой, 1969]. См. бор. 
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БОР БЕЛОМОШНИК – (русское) разновидность бора (леса) 
в геоботанике. См. бор. 

БОР БОЛОТНО-ТРАВЯНИСТЫЙ – (русское) с наличием 
болотно-траянистой растительности; разновидность бора 
(леса) в геоботанике. См. бор. 

БОР БРУСНИЧНИК – (русское) с наличием зарослей брус-
ники; разновидность бора (леса) в геоботанике. См. бор. 

БОР ЗЕЛЕНОМОШНИК – (русское) разновидность бора 
(леса) в геоботанике. См. бор. 

БОР КИСЛИЧНИК – (русское) при наличии кислицы; разно-
видность бора (леса) в геоботанике. См. бор. 

БОР КУСТАРНИКОВЫЙ – (русское) с зарослями кустарни-
ков; разновидность бора (леса) в геоботанике. См. бор. 

БОР ЛЕНТОЧНЫЙ – (русское) разновидность бора (леса) в 
геоботанике. См. бор. 

БОР ЛЕСНОЙ – (русское) «возвышенность, покрытая лесом» 
[Бадигин, 1956]. См. бор. 

БОР ЧЕРНИЧНИК – (русское) с зарослями черники; разно-
видность бора (леса) в геоботанике. См. бор. 

БОР ЧЁРНЫЙ – (русское) «чрезвычайный налог в Новгород-
ской Земле с земли и промыслов. Назначался во 2-й пол. 14 
– 15 вв. великим князем московским для уплаты дани Зо-
лотой Орде» [БЭС].  

БОР ЯГЕЛЬНИК – (русское) разновидность бора (леса) в 
геоботанике. См. бор. 

БОР ЯГОДНИК – (русское) разновидность бора (леса) в 
геоботанике. 

БОР(О) – (калм. bor(о) «гипс» [Мурзаев, 1984]. 

БОРА – (гагауз. bora) «ураган» из греч. мпора. 

БОРА – (итал. bora) «сильный ураган» [Фасмер, 1964, 1]. 
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БОРА – (рус.) венецианская и миланская форма от borea – 
«северный ветер» на Адриатическом море [СОГТ. 1975, 1]. 

БОРА – (русское) северо-восточный холодный ветер, ниспа-
дающий с вершин хребта, находящегося у самого берега 
моря, вследствие большой разницы атмосферного давле-
ния на суше (высокое) и на море (низкое). Преимущест-
венно зимний ветер. Напр., бора в Новороссийске, где мо-
жет достигать максимальной скорости 41 м/сек., на Мар-
хотском перевале – до 60 м/сек. и средней частотой 46 
дней в году. Сравни турец. и гагауз. bora – «ураган» из 
греч. мпора или итал. bora – «сильный ураган» [Фасмер, 
1964, 1]. В СОГТ [1975, 1] указано, что бора венецианская 
и миланская форма от borea – «северный ветер» на Адриа-
тическом море. «Не следует забывать, однако, иллирий-
ское слово bura – шторм, непогода, которое можно спутать 
с итальянским бора в Адриатике». Ср. с русским буря. 
Сравни лат. borealis – «северный».  

БОРА – (славян.) «местный сильный (до 40 – 60 м/с) холод-
ный ветер в некоторых приморских районах, где невысо-
кие горные хребты граничат с тёплым морем (напр., на 
Адриатическом побережье Словении близ Триеста, на 
Черноморском побережье в районе Новороссийска). На-
правлен вниз по склонам, обычно отмечается зимой (итал. 
bora, от греч. boreas – северный ветер)» [БЭС].  

БОРА – (турец. bora) «ураган» из греч. мпора. 

БОРАН – (калм. boran) «непогода», «буря с дождём и снегом» 
[Севортян, 1978, 2]. От русского буран. 

БОРАН – (русское) «буря», «ливень», «непогода» [Севортян, 
1978, 2]. Ср. бора, боривой, борисфен. См. буран. 

БОРАН – (русское) гребень морской волны, образующийся из 
белой пены в сильный ветер (Поморье). «Ишь, как бораны-
то расходились, – быть дельцу в море» [Дуров, 1929]. 
Сравни тюрк. боран – «буран», «снежная вьюга», «ме-
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тель», «сильный снег», «грозовой дождь», «буря», «нена-
стье»; калм. boran – «непогода», «буря с дождём и снегом» 
[Севортян, 1978, 2]. Сюда же совр. халха-монгол. бороо(н) 
– «дождь». осетин. burdan – «метель» [В. И. Абаев. 1958, 
1]. См. буран, бурга, пурга [Мурзаев, 1984].  

БОРАН – (русское) снежная вьюга, пурга, ураган со снегом, 
метель при сильном ветре и низкой температуре (Урал, 
Сибирь, Поволжье, центральные обл. России). См. буран. 

БОРАН – (тюрк.) «буран», «снежная вьюга», «метель», 
«сильный снег», «грозовой дождь», «буря», «ненастье» 
[Севортян, 1978, 2]. 

БОРАС – (литов.) «боровой лес», «сосняк на песках» [Мурза-
ев, 1984]. От русского слова бор. Вернее, от слова из языка 
суперэтноса русов. См. бор.  

БОРБОРОС – (др.-греч. Βόρβορος) «болото, грязь» (bor-bor). 
Ср. борь – «грязь» по якутски [Лукашевич, 1869].  

БОРД  – (нем. Bord) «край», «берег» («борт») [А. Г. Преобра-
женский, 1958]. Искажение первоначального борт. «Т ↔ 
Д». См. борт, бурт, бурта, бурты. 

БОРД – (англ. bord) «борт», «рант», «ограда». В Этимологи-
ческом словаре славянских языков [1977, 3] читаем: «Не-
обходимо исходить из этимологического тождества bbrdo 
(ткацкий) гребень и bbrdo как термин горного рельефа, 
причём повсеместно распространённое значение bbrdo – 
ткацкое бердо (у всех славян) первично, а перенос этого 
слова на обозначение горного рельефа вторичен». См. 
брдо, бердо, бердяк, борт.  

БОРД – (удмур.) «стена» [Лыткин, Гуляев, 1970]. См. берд. 

БОРДО – (франц. Bordeaux) «город на юго-западе Франции, 
на р. Гаронна – административный центр департамента 
Жиронда и главный город исторических обл. Гиень и Гас-
конь» [БЭС]. См. Франция, вранцы. 
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БОРДЮР – (франц. bordure, от bord – край) «в широком 
смысле – кромка, кайма, обрамление» [БЭС]. Ср. борт. Т 
↔ Д. 

БОРЕАДЫ – (др.-греч.) (Зет и Калаид) «крылатые сыновья 
бога северного ветра Борея и Орейфии, участники похода 
аргонавтов» [БЭС]. Раскладка: бо + реады. См. Борей, ги-
перборейцы.  

БОРЕАЛИС – (латин. borealis) «северный». См. бора. 

БОРЕАЛЫ – (латин.) «жители севера». См. борей. 

БОРЕАЛЫ – «мы подходим к некоторым очевидным заклю-
чениям, которые проистекают из всего накопленного нау-
кой материала, но которые до настоящего времени остава-
лись за гранью научных дискуссий. Перед нами две после-
довательные, налагающиеся друг на друга логические це-
пи: подвид Хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) 
(кроманьонцы) → бореалы → протоиндоевропейцы → ин-
доевропейцы; первоязык Хомо сапиенс сапиенс (язык ядра 
праэтноса) → бореальный праязык → протоиндоевропей-
ский язык → языки этносов индоевропейской языковой 
семьи. Все боковые ответвления, как этнические, так и 
языковые, мы пока не рассматриваем. Нас интересует сей-
час "главная ветвь", основное направление развития под-
вида Хомо сапиенс сапиенс и его языка, → "главная 
ветвь", основное направление развития праэтноса бореалов 
и бореального праязыка, → "главная ветвь", основное на-
правление развития праэтноса протоиндоевропейцев и 
протоиндоевропейского языка. Мы чётко и предельно ясно 
видим, что ядро подвида Хомо сапиенс сапиенс со своим 
языком естественно и органично по прошествии времени 
становится этническо-культурно-языковым ядром бореа-
лов, а оно, спустя тысячелетия, столь же естественно и ор-
ганично  становится этническо-культурно-языковым ядром 
индоевропейской общности. Прямая, наследственно-
последовательная преемственность очевидна. И в этом 
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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]. 

БОРЕАЛЫ – История этническо-культурно-языкового ядра 
("главной ветви" или ствола этнодрева) подвида Хомо са-
пиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) – бореалов – протоин-
доевропейпев – праиндоевропейцев – индоевропейцев – и 
есть История Русов [Петухов, 2000: 43]. См. арии, славяне, 
русы, казаки, козаки, скифы. 

БОРЕАЛЫ – подвид Хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens 
Lingua) (кроманьонцы) → русы-бореалы → русы-
протоиндоевропейцы → русы-индоевропейцы (их общее 
этническо-кулътурно-языковое "ядро"-ствол) = есть один 
суперэтнос русов, неразрывный во времени, существую-
щий от зарождения до наших дней не менее 40 тысячеле-
тий и породивший в рассеянии по планете и в смешении с 
иными подвидами и этносами ряд народов и народностей 
Земли [Петухов, 2000: 42]. 

БОРЕАЛЫ АЗИИ – «При изучении неолита Средней Азии, 
нам как и в предыдущих случаях, следует избавляться от 
"гипноза" нынешних поздних топонимов и пёстрого "ази-
атского" этнографического налёта, всё это было привнесе-
но 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 арабско-
го, мусульманского, тюркского влияния. Средняя Азия бы-
ла заселена европеоидами-бореалами в основном брахике-
фального типа. Они не имели письменности, и потому мы 
не знаем подлинных названий городищ, урочищ, рек, озёр, 
степей, пустынь, гор – названий, которые им давали эти 
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первожители. Но иногда в поздних топонимах сохранялись 
корни первоначальных названий. Здесь есть над чем пора-
ботать лингвистам» [Петухов, 2000: 213]. 

БОРЕАЛЫ-ПРОТОРУСЫ – Исходя из членения истории 
русов на три основных больших периода – "кроманьон-
ский", бореальный и индоевропейский – мы можем услов-
но называть первых русов проторусами. Проторусы появи-
лись на белый свет не в результате эволюции или смеше-
ния предыдущих подвидов Хомо сапиенс, они не "вышли" 
откуда бы то ни было, и не развились из существовавших 
видов палеоантропов (Paleoanthropus). Проторусы появи-
лись в результате генных мутаций, вызванных у несколь-
ких (или, что вполне вероятно, у одной) пар представите-
лей подвида Хомо сапиенс неандерталенсис жёсткими 
космическими излучениями. Проторусы зафиксированы 
антропологами как подвид Хомо сапиенс лингва. Отличи-
тельными особенностями проторусов стали: высокий рост 
(до 180 см), прямая осанка, круглая голова, грациализация 
костяка (утоньшение и выпрямление костей скелета), яй-
цевидная форма головы при рассмотрении анфас (широкий 
лоб, достаточно широкое лицо, сужающийся подбородок) 
и, главное, светлые волосяные и кожные покровы, светлый 
цвет глаз. Отсутствие пигментации (альбинизм) послужило 
основной причиной для самоидентификации русов, – они 
определили себя как людей "светлых" – то есть как «ру-
сов» [Петухов, 2000: 45; Пятков, 2004: 128]. См. хомо, 
арии, славяне, лингва. 

БОРЕАЛЫ-РУСЫ – «Русы-индоевропейцы, как и русы-
бореалы (прарусы), не были лингвистами-языковедами, 
они просто знали, что крест и свастика – это своё, светлое, 
доброе, святое. Они верили, что крест и свастика защища-
ют их от зла и нечисти. И потому ставили эти свои обе-
режные знаки на домашнюю утварь, сосуды, орудия труда, 
оружие, вышивали их на одежде, рушниках, украшали ими 
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стены домов и т.д.» [Петухов, 2000: 179]. См. крест, сва-
стика. 

БОРЕАЛЬНЫЙ ПРАЯЗЫК – «На множестве скал, стоящих 
вдоль зауральских сибирских рек, русы оставили рисунки 
животных, выполненные красной краской. Там же – крас-
ные солярно-обережные знаки русов – кресты и солнечные 
круги. Русы Сибири хранили традиции суперэтноса – и са-
мое главное – язык, бореальный праязык русов. В том чис-
ле и язык символов. Общепризнанно, что жители неолити-
ческой 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 на-
шли пока и больших городов той эпохи в Южной Сибири. 
Но наскальные росписи позволяют нам судить о тех облас-
тях, 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 привнесен этот вселенский 
космогонический миф в цивилизацию ближневосточных 
русов-индоевропейцев русами-бореалами Сибири и Сред-
ней Азии? Ведь, судя по всему, связи между различными 
этно-культурно-языковыми ядрами суперэтноса русов ни-
когда не прерывались. Никогда!» Петухов, 2000: 209]. См. 
язык руссов. 
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БОРЕАЛЬНЫЙ ЯЗЫК – Праязык Хомо сапиенс лингва 
(Homo Sapiens Lingua) ("главная ветвь" или "ствол") → 
праязык русов-бореалов ("главная ветвь" или "ствол") → 
праязык русов-индоевропейцев ("главная ветвь" или 
"ствол" – от раннеиндоевропейского праязыка до русского 
языка) → язык русов = есть один единый язык суперэтно-
са, изменяющийся во времени по законам лингвистики и 
порождающий в процессе погранично-периферийного 
смешения его носителей с прочими этносами иные языки, 
основанные на непреднамеренном искажении первоязыка 
[Петухов, 2000: 43], [Пятков, 2006]. См. Арктида, Атлан-
тида, Гиперборея, прародина, перволюди, русы. 

БОРЕАС – (др.-греч. Βορέας) «Борей, олицетворение северно-
го ветра» [Лукашевич, 1869]; «северный ветер» [Фасмер, 
1973, 3, со ссылкой на Г. Майера]. См. пурясь, Борей, бо-
реалы, борец, Греция, Эллада, Олимп, Север, ветер. 

БОРЕЙ – (др.-греч.) «бог северного ветра. Изображался в 
виде сильного мужчины с бородой и длинными волосами, 
летящего на огромных крыльях. Сын Астрея и Эос. Брат 
ветров Евра (восточный ветер), Зефира (западный) и Нота 
(южный). Супруг Орейфии (дочери афинского царя Эрех-
фея). Его местом обитания была Фракия, где царят холод и 
мрак. Отец Бореадов, Клеопатры и Хионы. А от браков с 
эринией и гарпиями у него было лошадиное потомство. 
После гибели персидского флота, двигавшегося на Гре-
цию, афиняне воздвигли ему алтарь. В римской мифологии 
– Аквилон». Раскладка: бо + рей. 

БОРЕЙ – (др.-греч.) «в греческой мифологии бог северного 
ветра. Изображался сильным крылатым мужчиной. В пе-
реносном смысле – порывистый холодный ветер» [БЭС].  

БОРЕЙ – (эллинское) «северный ветер». <> Гиперборея. См. 
ночь, полночь, сумеречные страны, сумерки, полночные 
ветер, полуношник, гиперборей, Эллада, эль, Лада. 
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БОРЖОМИ – (язык русов) БОР(е) + ЖОМИ. "ЖОМИ" – это 
"СЖАТИЕ", "СПАЗМЫ" – "Боржоми" и БОРЕТСЯ с ними 
[Орешкин, 1984, 1994]. ЕССЕНТУКИ, БОРЖОМИ, НАР-
ЗАН – о целебных свойствах этих минеральных вод было 
известно русам-ариям уже в глубокой древности; сами на-
звания говорят об этом. 

БОРЗИНА – (русское) «быстрина на реке, участок стреми-
тельного течения» [Преображенский, 1958]. Сравни др.-
рус. бръзина – «поток», «течение», «быстрина» [Срезнев-
ский, 1893, 1]. Укр. борзина – «быстрое течение», «порог», 
«перекат на реке». Соответствия в славян. яз.: белорус. 
борздо и укр. борзо – «быстро»; сербохорват. брзо – «бы-
стро», «скоро»; болгар. бърже – «скоро», «быстро», бързей 
– «стремнина», «порог», «поток» (из ст.-болг. бързь) [Ко-
вачев, 1961], бързина – «быстрина», «стремнина»; болгар. 
диал. – «небольшая быстрая речушка», «незамерзающее 
место на реке» [Григорян, 1975]. Сербохорват. брздица – 
«горный поток», брзак – «быстрина», «стремнина». Сравни 
рус. борзый конь, борзая (порода собак). <> Отложилось в 
топонимии западно- и южнослав. стран: р. Бързина в Оре-
ховской околии Болгарии [Миков, 1943]; р. Брзина в Чехо-
словакии. В. Шмилауэр [Stilauer, 1963] приводит ряд топо-
нимов: Бръзо поле в Болгарии; Брзаны и Брзотин в Чехо-
словакии; Брзая и Брзак в Югославии; Борзна на Украине и 
Борзенка в России. По каталогу гидронимов бассейна Вис-
лы П. Зволинского [Zwolinski, 1965] находим р. Барзинку – 
пр. Дунаевца. На Украине р. Борзна, нп Борзна в Черни-
говской обл. и р. Борзенка в бас. Днепра. Интересно: имя р. 
Березины (п. пр. Днепра) обычно связывали с апеллятивом 
береза. У В. А. Жучкевича [1974]: «В основе – название... 
берёзы, очень близкое и в славянских и балтийских языках, 
поэтому сам гидроним может быть как славянского, так и 
балтийского происхождения... В документах XV–XVI вв. 
на литовских и литовско-белорусских территориях основа 
речного названия встречается и в балтийском оформлении: 
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р. Березупа, нп Березупис и др., поэтому однозначно опре-
делить языковую принадлежность названия трудно». Меж-
ду тем Ю. В. Откупщиков [Acta Linguistica Academiae Sci-
entiarum Hungarica, 1974, т. 24 (1-4)] строит гидронимиче-
ский ряд: Березина, Березайка, Борзна – и связывает его с 
данным гидронимическим термином. Многие подобные 
гидронимы в порядке народной этимологии оказались втя-
нутыми в ряд со словом берёза. Березина, Бероза, Березна, 
Березовка, Березый, Берёзовый и т. д. Этот же автор счита-
ет идентичными гидронимы Березина – Борисфен. По-
следнее имя эллинизировано от балтослав. бързь – burzdus. 
Здесь же обзор других этимологии гидронима Березина 
[Мурзаев, 1984].  

БОРЗИНА – (укр.) «быстрое течение», «порог», «перекат на 
реке». Ср. борзеть, борзая (порода собак). 

БОРИ – (эвенк.) небольшая каменистая сопка, холм, возвы-
шенность. <> Бори Читинской обл.; р. Боричи Амурской 
обл. [Комаров, 1967]. См. бор, борикан, борикта, бориндя, 
борина. 

БОРИКАН – (эвенк.) небольшая каменистая сопка, холм, 
возвышенность [Мурзаев, 1984]. См. бор, борина, бориндя. 

БОРИКТА – (эвенк.) небольшая каменистая сопка, холм, 
возвышенность [Мурзаев, 1984]. См. бориндя, бори, бори-
на. 

БОРИНА – (русское) «заметная со стороны моря возвышен-
ность на берегу» (Поморье) [Мурзаев, 1984]. См. бор. 

БОРИНА – (русское) «отмель на реке» (Новгород) [Мурзаев, 
1984]. См. бор. 

БОРИНДЯ – (эвенк.) «большая каменистая сопка» [Мурзаев, 
1984]. См. борикта, борикан, бори, борина. 

БОРИС – (славян.) мужское имя. <> Борисов – город (с 1795) 
в Белоруссии, Минская обл. Основан в 1102, с кон. 12 в. 
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принадлежал Литве, затем Польше, с 1793 в Российской 
империи [БЭС].  

БОРИС и ГЛЕБ – (русское) страстотерпцы, князья (ск. 1015), 
младшие сыновья равноап. Великого кн. Владимира Крас-
ное Солнышко, воспитаны в христианском благочестии и 
получили хорошее образование. <> БОРИСОГЛЕБСК –  
русский город на Западной Двине, основан в 1577 Иваном 
Грозным в 19 км от разрушенного им ливонского замка 
Динабург. Город подвергался постоянной агрессии со сто-
роны Польши и Швеции. В 1656 взят русской армией, пе-
реименован в Борисоглебов (Борисоглебск). В 1667 захва-
чен Польшей, в 1772 – возвращён России. В XVIII–XIX вв. 
имел значение крепости, с 1893 переименован в Двинск, в 
1920 незаконно захвачен литовскими оккупантами и пере-
именован в Даугавпилс, подлежит возвращению России 
[Платонов, 2000]. Двинцы – «жители Двины». У греческих 
и римских писателей: Diviones (Двинцы) [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 155]. БОРИСОГЛЕБСК – город (с 
1698) в Российской Федерации, Воронежская обл., на р. 
Ворона. БОРИСОГЛЕБСК – город в 1777-1822, объединён 
с г. Романов в г. Романов-Борисоглебск (с 1918 – Тутаев). 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ (мужской) – основан 
в кон. 14 в. близ г. Ростов (Ярославская обл.). Упразднён 
после Октябрьской революции. Архитектурный памятник 
16-17 вв. [БЭС]. См. русы. 

БОРИСЛАВ – (славян.) мужское имя. <> БОРИСЛАВ – город 
(с 1940) на Украине, Львовская обл. Известен с 1387 года.  

БОРИСПОЛЬ – (др.-рус.) «город (с 1956) на Украине, Киев-
ская обл., в 35 км к юго-востоку от Киева. Известен с 1590 
года» [БЭС].  

БОРИСФЕН – (греч.) «древнегреческое название р. Днепр и 
о. Березань» [БЭС]. Раскладка: борис + фен. 
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БОРКУТ – (укр.) «бьющий ключ, источник кислой минераль-
ной воды». [И. Д. Гофштейн]. Ср. воркует, бурчит. См. 
буркут. 

БОРЛОНГ – (славянское) «пещера», «вертеп» (Закарпатье). 
Сравни венгер. barlang – то же, что из славян. берлога [Ли-
занец, 1967]. См. бер, берлога. 

БОРНХОЛЬМ – (славян.) «медвежий холм», остров, с при-
знанно славянским населением [Юрий Петухов, 2003, стр. 
174]. Раскладка: борн + холм. См. бургунды, холм, бер. 

БОРНХОЛЬМ (Bornholm) – «остров на юго-западе Балтий-
ского м., в составе Дании. 588 км2. Высота до 162 м. Дюны. 
Хвойные и лиственные леса, луга. Порт Ренне» [БЭС]. До-
словно изначально: Медвежий Холм. См. холм. 

БОРОБУДУР (Borobudur) – «буддийское святилище на юге о. 
Ява. Уникальный памятник средневекового индонезийско-
го искусства. Построен ок. 800 в виде 10-ярусной камен-
ной пирамиды; включает 504 статуи Будды и 1460 релье-
фов на темы из жизни Будды» [БЭС]. Раскладка: боро + 
будур.  

БОРОВ – (великорус.) бурак, бурачок, туес, берестяная 
кубышка (орловское) [Владимир Иванович Даль]. 

БОРОВ – (великорус.) высокая гряда под овощи, парник. Мы 
сеем огурцы на боровах (курское). Боровчатый – сделан-
ный боровком, лежачею, горбатою грядою [Владимир 
Иванович Даль]. 

БОРОВ – (великорус.) длинная копна сена или снопов (кост-
ром.) [Владимир Иванович Даль]. 

БОРОВ – (великорус.) кладеный кабан, легченый порос; кнур, 
нохрок, хряк. Боровятина – свинина. Боровий – относя-
щийся до борова, свиньи; боровковый – относящийся до 
боровка. Боровок, боровёнок, боровёночек – (умалит.) мо-
лодой боров, свинья [В. И. Даль]. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 311 

БОРОВ – (великорус.) огрех, непропаханная, обойдённая 
сохою полоска, от кривизны борозды [Владимир Иванович 
Даль]. 

БОРОВА – (великорус.) парник, высокая гряда под овощи (мы 
сеем на боровах) (Курск) [Владимир Иванович Даль]. При 
переселении на Урал куряне иногда называли свои селе-
ния: Боровое, Боровское, но рядом не было бора. Вероятна 
связь с курским борова. 

БОРОВЕЦ – (великорус.) растение Rhinanthus Crista Galli, 
погремок, клопец, клоповник, денежник, копеечник, зво-
нец, гремки, дикий хмель, позвонок, пеструшник, тележ-
ник, мышья трава, петров крест, петушник [В. И. Даль]. <> 
БОРОВИЧИ – город в Новгородской обл. Второй, после 
Новгорода, промышленный и культурный центр области. 
Расположен в пределах Мстинской впадины, на судоход-
ной Мсте. Население 61,5 тыс. чел. С XVIII в. село нахо-
дилось на главной торговой магистрали того времени – 
Вышневолоцкой водной системе. Город с 1770; был цен-
тром гончарного промысла [Платонов, 2000]. 

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

БОРОВИНА – (русское) «сухое место», «возвышенность 
среди болот», «холм», «сопка», «хвойный лес на возвы-
шенности» и др. (Псков) [Мурзаев, 1984]. См. бор. 

БОРОВИНКА – (русское) «небольшой островок бора среди 
других типов лесов» (Костромская, Калининская области, 
север Горьковской обл.) [Мурзаев, 1984].  

БОРОВИНКА – (русское) «небольшой сосновый лес», «при-
горок в лесу», «ягодное место в лесу» (Псков) [Мурзаев, 
1984]. См. бор. 
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БОРОВИНКА – (русское) «песчаное бесплодное место» 
(Вятская обл.). <> Топонимические примеры: станция Бо-
ровинка Октябрьской ж. д. См. бор, боровика. 

БОРОВИНКА – «старинный русский, в основном осенний, 
сорт яблони. Плоды средней величины, сочные, кисло-
сладкие, пряные. Урожайность 150-200 кг с дерева» [БЭС]. 
<> БОРОВИЧИ – город (с 1770) в Российской Федерации, 
Новгородская обл., на р. Мста.  

БОРОВОЕ ОЗЕРО – (русское) «озеро в лесу». См. бор. 

БОРОВОК – (великорус.) чугунный желоб, коим покрывается 
выпускной желоб плавильной печи; выпуклый промежуток 
между ложками и раковинами в каменотёсной и резчико-
вой работе; выпуклая полоса на якоре, от рога по наружно-
сти лапы; длинная копна сена или снопов (костромское); 
огрех, непропаханная, обойдённая сохою полоска, от кри-
визны борозды [Владимир Иванович Даль]. 

БОРОВЧАК – (великорус.) годовалый телёнок; выросток, 
бычок или яловка (вост.-сиб., вятск.) [Владимир Иванович 
Даль]. 

БОРОВЧАНИХА – (великорус.) корова, которая доит с 
присосом, из-под телёнка, подпускная (вост.-сиб.) [Влади-
мир Иванович Даль]. 

БОРОВЫЕ ПЕСКИ – (русское) «сухие пески», «песчаные 
почвы под такими лесами» [Мурзаев, 1984]. См. бор. 

БОРОГ – (рус.) «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Ев-
ропы: борог – бург; первично русское слово, из него есте-
ственно образуется "германское". Но не наоборот» [Пету-
хов, 2003: 205]. 

БОРОДА – (великорус.) «помочи для завершения жатвы»; 
дожинки, выжинки, отжинки, бородные, каша, саламата 
[Платонов, 2000]. <> БОРОДИНО – село в Московской 
обл., в Можайском р-не. В окрестностях – Бородинское 
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поле – место Бородинского сражения 1812 и Московской 
битвы 1941-42 (центр передового рубежа Можайской ли-
нии обороны столицы). Бородинское поле – Военно-
исторический музей-заповедник, один из крупнейших в 
России, где на площади 109 км сохраняется ок. 200 памят-
ников ратной Славы, фортификационного искусства и ар-
хитектуры.См. помочи. 

БОРОДА – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, дан-
ный». См. да, беда, веда. 

БОРОДНЫЕ – (великорус.) «помочи для завершения жатвы»; 
дожинки, выжинки, отжинки, борода, каша, саламата [Пла-
тонов, 2000]. См. помочи. 

БОРОЗДА – (русское диалектное) фарватер реки; глубокое 
место в реке; проток между озёрами; место прохода судов 
через речной порог; канава, канал в болоте. Для реки Ка-
мы: «...самую глубь реки называют здесь бороздою, бере-
говые пески, покрытые мелкой водой, называются плеса-
ми, а покрытые под водой потайными песками» (Д. Пету-
хов. Зап. РГО, 1863, 3-4). Другие значения в Словаре рус-
ских народных говоров. (Л., 1968, З). Сравни болгарское 
диалектное бразда, бразна – «оросительная канава», «ка-
нал», «водоотводная канава»; «граница», «межа» (Григо-
рян Э. А. Словарь местных географических терминов бол-
гарского и македонского языков. Ереван. 1975); сербохор-
ватское бразда – «канава», «ров, наполненный водой». 

БОРОК – (русское) небольшой лесок, состоящий из хвойных 
или смешанных лиственных и хвойных пород. Топоними-
ческие примеры: Борок – Гидробиологический институт 
АН СССР на берегу Рыбинского водохранилища [Мурзаев, 
1984]. <> Многочисленные топонимы в формах Борок, 
Борки в России, на Украине и Белоруссии. 

БОРТ  – (русское) «край», обрыв, берег [Фасмер, 1964]. См. 
бурт, гурт. 
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БОРТ – (средне–верхне немец. bort) «край». См. брдо, бердо, 
бердовато, бердяк, бёрдо, борд. 

БОРТНИК – (великорус.) «медведь». См. аё, мишка, медведь, 
топтыгин.  

БОРТНИК – (русское) От др.-рус. ик – «удар, потрясение». 
Этот корень выступает в виде суффикса в названиях про-
фессий. «В русском языке немало слов, содержат этот 
древнейший корень. Это слова: пика, икать, проникнове-
ние, кликнуть, дикий, нервный тик. Этот корень выступает 
в виде суффикса в названиях профессий – печник, плотник, 
сотник, конник, лучник, каменщик, бортник, денщик и др. 
на древность корня показывают слова из других языков: 
греческая Ника, римская Виктория (ве ик то ория), сканди-
навский вик… Ico – ударять (лат.). Слово ник (нок) (низ, 
опуститься, упасть) стало основой слов поникнуть, ниц, 
изнанка, ночь…» [СФРЯ, 2006]. См. ик, вик, дикий. 

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

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

БОРЫ – (русское) «сильный зимний ветер, обрушивающийся 
с гор на Черноморское побережье в районе Новороссий-
ска». «Норд-ост». «Приносит похолодание, обладает 
большими скоростями: в Новороссийске до 41 м, а в горах 
на Мархотском перевале даже до 60 м/сек. Имеет северо-
восточное направление, почему так и называется» [Мурза-
ев, 1984]. Ср. борей. См. бора. 
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БОРЬБА – (русское) «слово борьба – означает очень сильный 
бор (ср. гульба – сильно гулять). Это же означает и слово 
брань, в смысле военный поход за добычей, именуемой 
«хабар» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бара, крепость, бъръ, 
бер, хабар, хабиру. 

БОСАГ – (эвен.) «северный склон горы». Ср. босой, босоно-
гий. 

БОСАГА – (русское) букв. «дверной косяк», «порог». В 
топонимии – сопка или другая возвышенность, круто 
опускающаяся к сравнительно широкому продольному по-
нижению между горами или холмами (Казахстан, Средняя 
Азия); уступ каменной горы (Якутия). Сравни алтайск. бо-
сого, монгол. босго – «порог»; эвенк. босого – «северный 
склон горы», «уступ каменной горы»; в диал. –  «запад»; 
солонское босог – «лес», эвен. боросаг, босаг – «северный 
склон горы». <> Топонимические примеры: гора Босага-
тау, г. Босагаадыр в Казахстане [Конкашпаев, 1951]; Босага 
в Джезказганской и Чимкентской обл.; Босагинский в 
Джезказганской обл. [Мурзаев, 1984]. 

БОСОГ – (солонское) «лес» [Мурзаев, 1984]. 

БОСОГА – (эвенк. диал.) «запад». 

БОСОГА – (эвенк.) «северный склон горы», «уступ каменной 
горы».  

БОСТАН – (азерб.) «огород». См. бостани, баштан, башта. 

БОСТАН – (болгарское) «участок поля, засаженный дынями и 
арбузами», а в горах – «огород». Раскладка: бо + стан. 
Сравни гагауз., укр., рус., белорус. баштан – «поле бахче-
вых культур»; сербохорват. башта – «сад», «огород». 
Бостан – огород (азерб.); сад, цветник (перс.); бустан 
(таджик.) – то же; бостани – «огород» (грузин.). Топони-
мические примеры: Баштанка в Николаевской обл.; Баш-
тановка в Одесской обл.; Бостанлыкский район в Ташкент-
ской обл.; Бостандык в Джамбулской, Кокчетавской обл.; 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 316 

Бостана на р. Риони в Грузии; Бостанчы в Азербайджане; 
Бустон, Бустонабад, Бустонкала в Таджикистане; Бостан-
руд, Бустан в Иране. Бостан – старое назв. оз. Баграш-Куль 
в Восточном Тянь-Шане.  

БОСТАН – (перс.) «сад, цветник» [Мурзаев, 1984]. См. бос-
тани, баштан, башта. 

БОСТАН – (таджик.) «сад, цветник». Индоевропейский язык. 

БОСТАНИ – (грузин.) «огород». См. бостан, баштан, баш-
та. 

БОСФОР – «пролив». «Согласно гипотезе Носовского, Фо-
менко, ранее XIII–XIV веков н. э. Новый Рим, Константи-
нополь, Иерусалим и Троя – это были лишь РАЗНЫЕ НА-
ЗВАНИЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ГОРОДА – на проливе 
Босфор. Современного Рима в Италии ещё не было и поя-
вился он, как заметный город, не ранее XIV века [Носов-
ский, Фоменко, 1995]. 

БОТКОК – (таджик.) «болото». См. батлак, ботлок, батмак. 

БОТЛОК – (таджик.) «болото». См. батлак, батмак. 

БОХОТЬ – (русское) «вода, покрывающая лёд на реке», 
«наледь» (Средний Урал) [СРНГ, 1968, 3]. 

БОЧАГ – (русское) «круглое окно в болоте», «топкое место в 
болоте или лесу» (Каргополье) [Л. Г. Гусева, ВТО, 1972, 
6]. 

БОЧАГ – (русское) «несколько взятых вместе смежных гор, 
прорезанных ручейками и ямами» (Вологодской обл.); 
«вероятна этимология от др.-рус. бъча – «сосуд» (сравни 
бочка)» [Мокиенко, 1969].  

БОЧАГ – (русское) омут, пучина; водоворот; глубокое место 
на реке; отрезок реки между изгибами русла; плёс; не-
большое расширение устья речки, где образуется затишье; 
впадина, яма, заполненная водой и заросшая травой; яма, 
где вода скапливается во время дождей или половодья (ев-
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ропейская часть России). [Словарь русских народных го-
воров. Л., 1968, 3]. Дериваты: бочага, бочажок, бочалы-
жек, бочейка, бачаг, бачага, бачажок. Л. Г. Гусева [ВТО, 
1972, 6] в Каргополье отмечает: бочаг – «круглое окно в 
болоте», «топкое место в болоте или лесу». В Вологодской 
обл. бочаг, бачажок – «несколько взятых вместе смежных 
гор, прорезанных ручейками и ямами» [Мокиенко, 1969]. 
Этот автор считает вероятной этимологию от др.-рус. бъча 
– «сосуд» (сравни бочка), что подкупает простотой и ло-
гичностью. Другие этимологи связывают с бок, мочаг 
(см.). В словаре М. Фасмера [1964, 1] рассматриваются от-
дельно бачаг и бочаг, что вряд ли целесообразно. Н. М. 
Шанский [1965, 1, 2] сопоставляет бочаг – мочаг – моча. 
Но с другой стороны, сравни буча, бучило с тем же обоб-
щенным значением. <> Большая Бочага – одно из старых 
имён Онежского озера [Мурзаев, 1984]. См. буча, бучало, 
моча.  

БОЧАГА – (русское) «влажное место», «низменный луг», 
«нетопкое болото, без кочкарника»; «место выхода ключе-
вых вод, заболачивающих землю» (центральные обл. Рос-
сии) [Мурзаев, 1984]. См. мочага. 

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

БОЧАЛЫЖЕК – (русское) омут, пучина; водоворот; глубокое 
место на реке; отрезок реки между изгибами русла; плёс; 
небольшое расширение устья речки, где образуется зати-
шье; впадина, яма, заполненная водой и заросшая травой; 
яма, где вода скапливается во время дождей или половодья 
[Мурзаев, 1984]. См. бочаг. 

БОЧЕЙКА – (русское) омут, пучина; водоворот; глубокое 
место на реке; отрезок реки между изгибами русла; плёс; 
небольшое расширение устья речки, где образуется зати-
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шье; впадина, яма, заполненная водой и заросшая травой; 
яма, где вода скапливается во время дождей или полово-
дья. См. бочаг. 

БОЧИНА – (русское) участок пашни по краю леса (Новгород-
ская и Вологодская обл.) [Словарь русских народных гово-
ров. Л., 1968, 3]. От бок, боковой. Сравни сербохорват. бо-
чина – «бок», «сторона»; чешск. диал. bocina – «скала», 
«скат», «соседняя долина»; болгар. bok – «сторона» [Эти-
мологический словарь славянских языков, 1975, 2]. <> То-
понимический пример: Бочиха в Горьковской обл. См. бок, 
забока.  

БОЧИНА – (сербохорват.) «бок», «сторона» [ЭССЯ, 1975, 2]. 

БОЧИНА – (чешск. диал. bocina) «скала», «скат», «соседняя 
долина» [ЭССЯ, 1975, 2]. 

БОЧКА – идиома – деньги на бочку – "плати наличными" ♦ 

От арабского بص бас#с# "смотреть, видеть", того же корня 

бачить. К соответствию эмфатическому С#ад (ص) рус-
ской букве Ч, см. статью Ч общего этимологического сло-

варя. Формант -ка отражает арабское местоимение -ка (ك) 
"твой, тебе". Буквально "тебе (следует положить) деньги на 
вид (видное место)", т. е. "показывай деньги!" [Вашкевич, 
идиомы]. 

БОШ – (таджик.) «вершина», «исток реки», «верховье» 
[Мурзаев, 1984] (относится к группе индоевроп. языков). 
Ср. русское и болгарское баш. См. бас, бос, пас, паш, баш. 

БОЯН – (болгар.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Болгарский, князь, мч.: 28 
марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: бо + ян.  

БОЯН – (великорус.) древнерусский поэт. Произведения 
Бояна являлись величальными песнями-славами русским 
князьям; их исполнение сопровождалось игрой на гуслях. 
В древнерусской мифологии Боян – «Велесов внук» (пото-
му что его прародителем считается бог Велес). Боян пони-
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мал язык птиц и зверей и пересказывал его на человече-
ский. Песни Бояна – о богах, богатырях и князьях. Имя 
Бояна упоминается в надписях Софии Киевской, в Новго-
родских летописях, в «Слове о полку Игореве». В послед-
нем о нем говорится: «Боян бо вещий, аще кому хотяше 
песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым 
вълком по земли, шизым орлом под облакы» [Платонов, 
2000]. 

БОЯН – «археологическая культура эпохи неолита (4-е тыс. 
до н. э.), на территории Румынии, Болгарии и Молдавии. 
Название по оз. Боян (Румыния). Остатки поселений, ор-
наментированная керамика. Хозяйство: земледелие, ското-
водство, охота, рыболовство» [БЭС].  

БОЯРАК – (русское) небольшие участки лесов в верховьях 
Донца, сохранившиеся от сплошных лесных массивов 
[Россия, 1902, 2]. См. байрак, буерак. 

БОЯРИН – (рус.) «приведём некоторые русские слова, кото-
рые вошли в «германские» языки Северной и Центральной 
Европы: яр, ярий (арий), бо-ярин (большой яр) – ярл; пер-
вично русское слово, из него естественно образуется "гер-
манское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

БОЯРИН – (русское) знатный человек на Руси. Раскладка: бо 
+ я + рин. «Боярин говорил о себе: я высокого положения 
бо я Рин». Тем самым он подтверждал свою принадлеж-
ность к богу Ра [СФРЯ, 2006]. Иная раскладка и трактовка: 
бо + ярин = «занимается ярением» среди местного населе-
ния (улучшением породы, как бык-производитель в ко-
ровьем стаде). См. Ра, солнце, свет, Коло, Кол, Хер, Яр, 
Жар. 

БОЯРСКИЙ ДВОР – (великорус.) вооружённые холопы, 
челядь, следовавшая за своими барами в походы (стар.) [В. 
И. Даль]. См. двор.  
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БРА – (русское) «настенный светильник произошёл от факела, 
что прикрепляли к стене и брали, когда входили в тёмную 
комнату» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бъръ, бер. 

БРАГА (Braga) – «город на северо-востоке Португалии, 
административный центр округа Брага. Древняя столица 
Лузитании. В кон. 11 – нач. 12 вв. резиденция португаль-
ских королей» [БЭС].  

БРАГИ – «в скандинавской мифологии бог-скальд, прослав-
ленный мудростью и красноречием, муж богини Идунн. 
Имя Браги связано с известным из "Младшей Эдды" ми-
фом о Меде поэзии» [БЭС]. 

БРАГИ – «первый исторически засвидетельствованный 
легендарный норвежский скальд 9 в., которого исландские 
поэты почитали как основоположника своего искусства» 
[БЭС].  

БРАДА – (литов. brada) «грязь», «отмель». См. рус. брод.  

БРАДАС – (литов. bradas) «топкое место», «брод». <> Оз. 
Брадеса в Литве [Мурзаев, 1984]. См. рус. брод. 

БРАЖНИЧАТЬ – идиома – платить по гамбургскому счёту 
– "платить сполна, в полном объёме". ♦ За словом Гамбург 

стоит арабское جمع гамъ "совокупность, сумма" + برج  БРГ 
(БРЖ) "сладко есть и пить", откуда, кстати, русское браж-
ничать, то же что в кисельные берега (см. молочные ре-
ки), т. е. платить сполна за содеянное [Вашкевич, идиомы].  

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

Брак – «Этимологическая справка: русское слово БРАК – 
происходит от обратного прочтения ар. قرب каруб “быть 
близким, родным, породняться”, قریب к#ари:б “близкий, 
родственник”, Отсюда рус. кровный  родственник – би-
лингва». (Ср. Кааб.) «Филологи должны усвоить простую 
истину: слово принадлежит тому языку, в котором легко 
объясняется.» «Но вот что странно. Почти все термины ис-
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лама – русского происхождения». «Смотрите: название ре-
лигии, название священной книги, названия столпов исла-
ма, даже названия сект и течений – разве не дают доста-
точное основание, чтобы признать русские корни ислама? 
Это обстоятельство подвигает некоторых исследователей 
на умозаключение о том, что ислам возник на Руси». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 25. 
Арабские русизмы.] См. азан, Аллах, аминь, арабы, басма-
ля, веды, ворона, грибы, дервиши, закят, звон, знать, иман, 
имена, ислам, Коран, левша, нарок, обжора, рамазан, рус-
ские, Салават, смой, суфизм, хадж, шахада, шахид, язык, 
ямина. 

БРАК – идиома – поднести (дать) арбуз – "отказать кому-
либо при сватовстве". ♦ В арабских странах, в Украине и в 
южных районах России существовал обычай при сватовст-
ве подносить арбуз (на Украине гарбуз "тыква") со сторо-
ны жениха. При отказе девушка, к которой сватались, по-
давала арбуз к столу или возвращала его (СРФ). За рус-
ским арбуз скрывается арабское (в обратном прочтении) 
зубр "половой член". У немцев место арбуза занимала кор-
зина (см. СРФ, с. 31), по-немецки Korb (от русского ко-

роб), за которым русское брак или арабское  к#ара:ба قرابة 
"породнение". 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].  

БРАМА – (инд.) «Индусы в понятиях о познании и определе-
нии Бога приближаются к Парсам. Учёный британец Сир 
Уильям Джон свидетельствует, что с именем Брамы Инду-
сы признают над собой владычество Всевышнего, Едино-
го, Непостижимого; а в священных книгах их объясняется, 
что сей Единый ни от кого не рождён; он Бог безначаль-
ный, бесконечный, преждебывший, всеведущий! Он был, 
есть и будет Величайший Свет в свете; он Брама! Т. е. 
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Творец! – Название «Брама» утратилось у европейских 
славянских племён в отношении наименования Творца; но 
оно отчасти сохранилось под понятием под ним верховно-
го или царя, так, например, приволжцы до сих пор назы-
вают самый верхний мачтовой парус «брам-топ», т. е. 
царь-парус, высший парус» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 173]. См. скифы, сарматы, русы, зердест, парси, 
вышний. 

БРАМА – (санскр.) «В русском языке слово Брама закрепи-
лось для обозначения высшего божества, а слово брамин – 
для обозначения жреца, служителя этого божества». Звук 
[х] – звук придыхания, а потому и не произносится при 
чтении. См. Брахма. 

БРАМА – (санскрит.) "молитва" (м.р.); праотец и творец мира, 
ипостась браманической троицы. Вишну и Шива вытесни-
ли Брама с первого места и он стал лишь их первородным 
сыном, сами же Вишну и Шива были объявлены тождест-
венными друг другу, хотя в действительности их культы 
остались раздельными [Махабхарата, 1982]. Раскладка: Б + 
Ра + Ма = Б<ог> Ра Ма. Ра + Ма является слиянием муж-
ского и женского начал (оплодотворением) [Гладышев, 
1996]. 

БРАМА – «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 Каш-
мире нести своё бремя, брахманов же (священнослужите-
лей) укрыл в священной обители древних Риш (учителей 
человечества), находящейся в Гималайских горах" (In-
dische alte Geschichte. Th. Kruse, со ссылкой на Mahabh. III. 
10503, C. Lassen's Ind. Alterthumskunde). Само название гор 
Гималаи, переводящееся с санскрита (сам скрыт – скры-
тый, священный язык, язык для жрецов) как "лежбище зи-
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мы", 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 Пале-
стан, т. е. палёный, жаркий стан. Отсюда современное на-
звание – Палестина» [Трехлебов, 1999]. 

БРАМИН – (др.-рус.) «почитаемый человек, т. к. [бо] связан 
с богом [Ра] мыслью [мин]» [СФРЯ, 2006]. См. Ра, царь, 
регина. 

БРАМИН – (санскр.) «представитель высшей варны». «В 
русском языке слово Брама закрепилось для обозначения 
высшего божества, а слово брамин – для обозначения жре-
ца, служителя этого божества». 

БРАМИН – (санскрит.) «точнее, брахман; член высшей варны 
(касты), жрец, владеющий словом Брамы, – Ведами. Заня-
тие Брамина – изучать Веды, совершать обряды, жертвы. 
Брамины претендовали на монополию в религии, филосо-
фии, науке. Часто их называли певцами, так как они пели 
гимны, мантры. Для "Махабхараты" характерно отрица-
тельное отношение к Браминам, как к касте» [Махабхара-
та, 1982]. См. брахман, Веды. 

БРАМИНЫ – (санскр. brahmana) «представители первой, 
высшей из "чистых" варн; от brahma = "жрец"». См. жрец, 
зрец, брахман, варны. 

БРАН – (ирланд.) «ворон», «герой кельтской мифологии», 
достигнувший "островов блаженных", где остановилось 
время и царит вечное изобилие. О нём повествует сага 
"Плавание Брана" [БЭС]. См. кельты, бранх.  

БРАНХ – (греч.) «в греческой мифологии любимец Аполлона, 
основавший его святилище в Дидимах близ Милета; был в 
нём первым прорицателем. Жрецы храма принадлежали к 
роду Бранха (Бранхиды)» [БЭС]. См. бран, Аполлон, Гре-
ция, Эллада, эль, Лада. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 324 

БРАНХ – (др.-греч.) афинский герой, любимец (или сын?) 
Аполлона, основавший его святилище в Дидимах близ 
Милета; был в нём первым прорицателем. Жрецы храма 
принадлежали к роду Бранха (Бранхиды). Мать Бранха, 
милетянка по происхождению, перед родами увидела сон, 
в котором её пронзил луч света, она как бы окуналась в не-
го и дышала им легко и свободно. Поэтому родившегося 
ребёнка она назвала Бранх, что означает “бронхи”, “гор-
тань”. Звукоподражательное слово. 

БРАНЬ – (русское) «слово борьба – означает очень сильный 
бор (ср. гульба – сильно гулять). Это же означает и слово 
брань, в смысле военный поход за добычей, именуемой 
«хабар» [СФРЯ, 2006]. См. бор, бар, бара, крепость, бъръ, 
бер, хабар, хабиру. 

БРАТЬ – идиома – взять (брать) на арапа – "обмануть". ♦ От 

арабского خرافة زبر  забара хура:фа "сочинять сказку", где 

хура:фа "сказка, небылица, враньё", откуда خرافة  خرف 
харрафа "рассказывать небылицы, завираться" [Вашкевич, 
идиомы]. 

БРАТЬЯ – (русское) «изолированные скалы, в количестве 
двух-трёх, на разрушенных прибоем морских берегах» 
(Север и Тихоокеанское побережье СССР) [Мильков, 
1960].  

БРАХМА – (русское) «ЩУРАМИ – вторым родом славян 
являются боги Высшей Божественной Троицы: Отец – Род, 
ставший прообразом индийского Гарбхадакашайа – Виш-
ну: на санскрите "гарбха" означает зародыш; Мать – Ясунь 
– Лада, ставшая прообразом ясной Лакшми Индии, или же 
Пракрити – Природы; в Велесовой книге это Лебедь Белая; 
Сын – Сварог, имеющий четыре головы, ставший прообра-
зом индийского Брахмы» [Трехлебов, 1999]. См. бог. 

БРАХМА – (санскр.) «первое сотворённое живое существо во 
Вселенной; под контролем Верховного Господа он творит 
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многообразные формы жизни, планеты и условия жизни» 
[Шримад, 1991]. См. Будда, Кришна, Крышень. 

БРАХМАДЖИОТИ – (санскр.) «сияние тела Верховного 
Господа» [Шримад, 1991]. Раскладка: брахма + джиоти. 
См. брахма. 

БРАХМАН – (санскр. brahman) "В санскрите слово Брахман 
может быть среднего и мужского рода. В первом случае 
ударение стоит на первом "а", во втором – на втором "а". В 
среднем роде это слово обозначает высший философский 
принцип Бытия – Сознания или Нирваны. В мужском роде 
оно олицетворяет молитвы, святое Писание и носителей 
Писания – браминов (брахманов). В русском языке слово 
Брама закрепилось для обозначения высшего божества, а 
слово брамин – для обозначения жреца, служителя этого 
божества. Для обозначения высшего философского прин-
ципа пользуются словом Брахман. Русский язык даёт воз-
можность передать слово это в среднем роде – БРАХМО, 
что весьма полезно дидактически; употребляя слово в 
мужском роде, мы невольно конкретизируем и персонифи-
цируем понятие, выражаемое им, тогда как, употребляя 
слово в среднем роде, мы дисциплинируем мысль, легче 
удерживая в памяти, что речь идет об абстрактном, без-
личном философском начале. Перевод текстов очень об-
легчается и приближается к подлиннику, так как высказы-
вания о Брахмо в санскрите выражены в среднем роде." 

БРАХМАН – (санскр. brahman) «благоговение; мировая душа; 
Бог-творец;  "не имея сам ни конца ни начала – всех и все-
го конец и начало"; важнейшая из категорий древнеиндий-
ской философии: высшее объективное начало Мироздания; 
Брахман чаще всего определяется "негативно": Он – не-
мыслимый, невидимый, неслышимый, непознаваемый, не-
изменяемый, непроявленный, нерожденный, лишённый 
образа, безначальный, бесконечный, "не то, не это", прояв-
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ляется при этом в обликах Тримурти». См. Творец, Бог, 
Тримурти, душа, начало, бесконечность. 

БРАХМАН – (санскр. brahman) «бог-творец Мироздания». Ср. 
Брахма, Атман, Дао, Зерван, Единое, Мироздание, Творец. 

БРАХМАН – (санскр.) «безличный всепроникающий аспект 
Верховного Господа» [Шримад, 1991]. См. Шива, Кришна, 
Махабхарата, Ригведа, Авеста, арии, зороастризм, огне-
поклонство. 

БРАХМАН – (санскр.) «Брахман – Единое, Вечное и Недели-
мое божество, Творец мира, в котором много Вселенных». 
"Язык Брахмана – безмолвие." (Шанкара). Раскладка: брах 
+ ман. Ман = «человек». Брах = трах. Тарх Тархович = ин-
карнация Творца. Получаем: Творец, Создатель, Оплодо-
творитель, Даритель Жизни. См. трахать, Еба, Жив, Хер. 

БРАХМАН – (санскрит.) «член высшей варны (касты), жрец, 
владеющий словом Брамы, – Ведами. [Махабхарата, 1982]. 
Раскладка: брах + ман. См. брамин, ман, Ману, Махабха-
рата, Веды, Брахма. 

БРАХМАНА – (санскр.) см. варны [Шримад, 1991]. 

БРАХМАНДА – (санскр.) «яйцо Брахмы», «в мифологии 
брахманизма вселенная, возникшая из первоначального 
яйца» [БЭС]. Раскладка: брах + манда. Сопоставь: манда, 
мандала, мандавошки. См. брахман, Брахма. 

БРАХМАНИЗМ – (санскрит.) «одна из древнейших арийских 
религий» (происх. от БРАХМА). "В брахманизме, развив-
шемся из ведийской религии, сложилась <...> стройкая 
концепция мироздания. Наряду со старыми божествами 
появилось множество других важных и второстепенных 
божеств. Брахманизм постепенно вобрал в себя верования, 
культы и божеств доарийского происхождения. Анимизм, 
культ священных животных, почитание предков, незначи-
тельные, чисто местные божества, освящение религией 
всех главных событий в жизни индусов и необузданная 
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фантазия в мифотворчестве индийского народа способст-
вовали чрезвычайному нагромождению пантеона. Особо 
разнообразен индуисткий культ: наряду с главными бога-
ми Брахмой, Вишну и Шивой существует целый сонм бо-
жеств. Здесь, очевидно, сыграло роль и преобладающее 
значение в индийской философии школы Веданты; хотя её 
суть – строгий монотеизм, но он неотъемлем от сильного 
пантеистического уклона, так как видимый мир считается 
проявлением единого божества. <...> Божества современ-
ного индийского пантеона <...> относятся к религии инду-
изма, впервые они описаны в основном в Пуранах и упо-
минаются в эпосе Индии. Некоторые божества ведийской 
религии исчезли, остальные вошли в индуистский пантеон 
в сильно изменённом и потерявшем былое значение виде, 
как, например, Варуна и Индра. Европейцы называют 
брахманизмом послеведийскую религию, по имени выс-
шей касты жрецов-брахманов. Однако до европейцев в 
Индии термин "брахманизм" никогда не применялся, а на-
звание индуизм (санскр. индумата) появилось только в пе-
риод средневековья. Подлинным наименованием индуист-
ской религии в целом было ария-дхарма, или самнатана-
дхарма (вечная дхарма). Теперь обычно применяют термин 
инду-дхарма." 

БРАХМАНЫ – (санскр. brahmana) "объяснения Брахмана"; 
«жанр религиозно-философских текстов, содержащих ри-
туальные предписания (санскр. vidhi) и разъяснения мифо-
логических сюжетов (atharvada), прямо или косвенно за-
действованных в самхитах и мантрах; Брахманы входят в 
состав каждой из четырех Вед, при этом в рамках каждой 
Веды существуют Брахманы разных ведических школ; 
время составления Брахман совпадает, вероятно, с послед-
ним периодом оформления самхит, официально датируе-
мых Х-VII вв. до н. э.; иногда в состав Брахман включают 
и араньяки». 
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БРАХМА-САМХИТА – (санскр.) «одно из писаний ведиче-
ской традиции, содержащее молитвы Брахмы к Господу» 
[Шримад, 1991]. 

БРАХМАЧАРИН – (санскрит.) период ученичества (12 лет), 
обязательный для высших варн; правила поведения для 
ученика – особенно требовалось соблюдение полового 
воздержания; само это поведение; в дальнейшем часто 
употребляется в узком смысле: целомудрие [Махабхарата, 
1982]. Раскладка: брахма + чарин. 

БРАХМОЖГЕТИ – (санскр.) «Сияние Брахмо». Раскладка: 
брахмо + жгети. «Свентовит – Светло, Велес, восприни-
мался как женственный облик Творца, олицетворяющий 
собой потенциальную силу созидания, ставший прообра-
зом индийского Брахможгети – Сияния Брахмо, а также – 
Святого Духа христиан» [Трехлебов, 1999]. Ср. жечь, 
жгёт. См. Жива, Шива, Брахма. 

БРАХМЫ ДЕНЬ – (др.-инд.) «Кальпа – так называется "день 
и ночь Брахмы". В сокровенных индусских писаниях гово-
рится, что в первой половине Кальпы, именуемой "день 
Брахмы" (состоит из 1000 манвантар), происходит рожде-
ние материального мира из хаоса, а в конце "дня" – его 
уничтожение (пралайя). Во второй половине Кальпы на-
ступает "ночь Брахмы", а вслед за ней – новая Кальпа, но-
вый "день Брахмы", новое возрождение мира, новый цикл 
жизни» [Добросоцких, 2005: 287]. См. Брахма, ночь, тьма, 
хаос, день, свет, возрождение, Кальпа. 

БРАЦ – (молд., рум.) дословно «рука». В топонимии – рукав 
реки, проток. Ср.: «протягивание руки брацкой помощи». 

Брачение – «Мы уже знаем, что рис символизирует браче-
ние. Ну, а то, что китайцы любят змей, объяснять уже не 
надо. Считается, что сушёные змеи полезны мужчинам. И 
это понятно (ассоциация с детородным органом)». [Вашке-
вич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 31. Древние 
цивилизации. Китай.] См. горох, грех, дева, девица, девуш-
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ка, женщина, жмёт, зачатие, змей, инь-ян, китаянка, 
компас, кусок, муж, нагая, нагайка, нога, ножка, орган, 
Пекин, поршень, природа, рис, роды, секс, соитие, туфли, 
утка, целая, член, янь. 

БРАЧНЫЙ – идиома – венец брачный – "по церковному 
обряду необходимая принадлежность брака". ♦ От араб-

ского قرن к#арана "связывать", откуда арабское  قرینة 
к#ари:на "супруга" и откуда корона, т.е. венец. В прежнее 
время обряд венчания был обязательным для бракосоче-
тающихся, иначе брак не считался законным. Идти под 
венец – "бракосочетаться законным браком". Брак – от 

обратного прочтения арабского  "к#араб "породниться قرب 
[Вашкевич, идиомы]. 

БРАШНО – (великорус.) «пища» [В. И. Даль]. См. еда. 

БРДО – (сербохорват.) «гора», «холм», брдски – «горный» 
[Толстой, 1969]. Термин участвует в образовании многих 
географич. названий в Карпатской зоне, в Буковинских 
Карпатах и западно-южных славян. стран [Карпенко, 
1958]. См. бърдо, бёрдо, бердо, бердя, бердовато, борд. 

БРДО – (словац. brdo) «холм», «гора», «подгорье» [Толстой, 
1969]. Н. М. Шанский [1965, 2, 1] пишет о географич. зна-
чении слова как о вторичном из бёрдо – «часть ткацкого 
станка», «гребень с зубцами».  

БРДО – (чешск. brdo) «гора», «холм», «подгорье» [Толстой, 
1969]. В Этимологическом словаре славянских языков 
[1977, 3] читаем: «Необходимо исходить из этимологиче-
ского тождества bbrdo (ткацкий) гребень и bbrdo как тер-
мин горного рельефа, причём повсеместно распространён-
ное значение bbrdo – ткацкое бердо (у всех славян) пер-
вично, а перенос этого слова на обозначение горного рель-
ефа вторичен». См. бърдо, бердо, барда. 

БРЕВНА – (русское) «островной мыс, раздваивающий тече-
ние» (Поморье) [Даль, 1912, 1]. «Бривна или бревна озна-
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чало острый мыс, рассекающий течение, т. е. остроголовый 
остров, от слова брить» [Мурзаев, 1984, со ссылкой на со-
общение М. С. Медведева]. 

БРЕВНО – (русское) «ровно отёсанный ствол дерева, важный 
элемент строительных конструкций наших предков. Ср. 
др.-рус. бал – «бревно» (бълъ); берьвно» [СФРЯ, 2006]. См. 
бал, бълъ, ствол, предки.  

БРЕВНЯ – (русское) «островной мыс, раздваивающий тече-
ние» (Поморье) [Даль, 1912, 1]. См. бривна, бревна. 

БРЕГ – (великорус.) «берег, побережье, прибрежье». Также 
как город – град. [Пушкин А. С.] 

БРЕГ – (сербохорват.) «берег». См. берег, бериг, брега.  

БРЕГ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: 
брег, берег (оберег) – берг; первично русское слово, из не-
го естественно образуется "германское". Но не наоборот» 
[Петухов, 2003: 205]. 

БРЕГА – (литовское) берег, побережье, прибрежье [Невская, 
1977]. См. берег. 

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

БРЕГОВИТ – (болгарское) «холмистый», «утёсистый», 
«обрывистый». См. брег, брех, бряг, берег, берг. 

БРЕГОВИТ – (сербохорватское) «гористый», «холмистый», 
«возвышенный». См. брег, брех, бряг, берег, берг. 

БРЕГОВИТ – (словенское) «гористый», «холмистый», «воз-
вышенный». См. брег, брех, бряг, берег, берг. 

БРЕГОВИТЫЙ – (болгарское) «холмистый», «утёсистый», 
«обрывистый». См. брег, брех, бряг, берег, бераг, берг. 

БРЕД – (русское) «грязь», «сор», «отбросы». См. брук. 
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БРЕД – Сравни слово с арабским برد брд "сон" [Вашкевич, 
идиомы]. И тогда станет более понятно утверждение о том, 
что вначале был единый язык суперэтноса, от которого 
развились все остальные языки. 

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

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

БРЕЗГ – (великорус.) утренняя заря, денница, рассвет, света-
нье; утренняя звезда, зорница [В. И. Даль]. 

БРЕС – (ирл.) «прекрасный», «в кельтской мифологии леген-
дарный первый король Ирландии после прибытия на ее 
землю племён богини Дану; о нём повествует сага "Битва 
при Маг Туиред"» [БЭС]. См. брисеида.  

БРЕТОНСКИЙ ЯЗЫК – (полуостров Бретонь во Франции) 
относится к Кельтской  группе индоевропейской языковой 
семьи [Леонтьев, 1976]. См. арии, русы, казаки, сечь. 

БРЕТОНСКИЙ ЯЗЫК – «Галло-кельтская группа индоевро-
пейской языковой семьи делится на островные и конти-
нентальные. Живые кельтские языки ирландский, шот-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 332 

ландский, бретонский – сохранили не слишком много от 
общекельтского, ибо чересчур велико было внешнее этно-
языковое давление в течении последних двух тысячелетий 
на эти немногочисленные этносы. Кельты (галлы, галаты, 
галици-галичи, с-колоты) один из древнейших этносов Ев-
ропы. Что же касается исходного кельтского, то некоторые 
изначальные слова сакрального значения, дают нам осно-
вания для размышлений. Кельты поклонялись священным 
деревьям. Жрецы кельтов – друиды. В этом слове мы со-
вершенно чётко видим корневую основу "дру-" или, "дрв-" 
(сравни, "винтер" = "уинтер", "Уильям" = "Вильям" и т.д.) 
«ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение на уровне соот-
ветствия мифо- и лингвообраза исключено. Почему жре-
цы-волхвы кельтов называли себя славянским словом? 
Именно славянским, т. к. общеиндоевропейские – «перк-» 
(дуб), «берёза». Но не «древо». Да и сам этноним «кельты» 
носит сакральный характер, недаром окрестные народы, в 
том числе и римляне, считали, что в кельтах, даже в их 
имени заключена некая волшебная, мистическая, колдов-
ская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В первых двух 
согласных «кл-» заключены понятия «коло» – «круг, коль-
цо, женское начало» и «кол» " «штырь, меч, ваджра-
палица, мужское начало» («галл» происходит от «кл-», 
«галлы» – «мужи»), а вместе – слияние мужского и жен-
ского начал, таинство зарождения жизни, мира, вселенной 
и пр., о чём может быть написана отдельная монография 
по мифологии (сравни русск. «колокол» – «кол в коло», то 
есть штырь-било в округлом объёме, порождающие свя-
щенный звук-энергию; колокол – предмет сакрального 
значения). Каждое по отдельности понятие «коло» и «кол» 
заключают в себе целые гаммы мистических свойств и 
значений. Вместе, в совокупности – ещё больше. Владею-
щий тайным знанием сакральных понятий, сакрального 
языка – «клт» или при звонкой согласной – «клд» – «колд» 
(русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-кельтов – на-
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род «колдунов» во главе со жрецами-волхвами «друида-
ми» – «древо»-поклонниками. Почему значения кельтских 
и не только кельтских слов раскрываются из славянского, 
русского? Не только потому, что раннеиндоевропейский 
праязык это и есть язык русов-праиндоевропейцев (см. 
Ю.Д. Петухов «Дорогами Богов», М., «Мысль». 1990, 
«Метагалактика», 1998), но и потому, что в Центральной 
Европе русы-славяне жили тысячелетия, и если кельтов-
галатов нельзя назвать напрямую русами (после их отпоч-
кования от единого этнодрева русов-индоевропейцев), то 
близкородственным этносом назвать можно с полным ос-
нованием. В 1 тыс. н. э. кельты говорили на диалектах, 
чрезвычайно приближенных к славянским, а возможно, и 
ещё на славянских. Во всяком случае, кельто-славянская 
общность была столь велика, что и деление это для I-V ве-
ков н. э. можно считать чисто условным. Кельты-колды, с 
которыми слились франки-вранци на землях, где через ты-
сячелетие зародится французская народность, говорили на 
языках, отличных от той «простонародной» латыни, что 
занесли туда римские поселенцы-легионеры и что в сме-
шениях с прочими диалектами романских языков породила 
через века старофранцузский. Это чрезвычайно важно для 
понимания темы – в 1 тыс. н.э. никаких французов на тер-
риториях, занимаемых нынешней Францией, ещё не было. 
Как и на занимаемых нынешней Германией землях не бы-
ло никаких германцев-немцев. Славяно-кельты или русо-
кельты давали своим князьям свои славяно-кельтские име-
на. И потому мы встречаем помимо русоименного Меровея 
целую плеяду Клодионов, Хлодвигов, Клотарей – везде 
корневая основа имени «клт-, клд-», то есть «жрец, волхв», 
в современном произношении «колд-ун». Царь-жрец, 
князь-жрец – известные формы сакральной власти, сохра-
нявшиеся достаточно долго (вспомним князя-волхва Все-
слава). Такой властитель, обладавший помимо светской 
ещё и духовной властью абсолютно не устраивал папский 
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престол Рима. И в этом тоже одна из причин свержения 
славянской династии Меровеев-колдов. Католический (ду-
ховно) и средиземноморскорасовый (европеоидно-
негроидный) юг при посредстве нелегитимной династии 
пипинидов-каролингов сверг легитимную славяно-русскую 
индоевропейско-арийскую православную династию Меро-
вингов. И это стало началом уничтожения русов и славян-
ства в Западной, Центральной и Северной Европе» [Юрий 
Петухов, 2003, стр. 184-186]. 

БРЕТОНСКИЙ ЯЗЫК – «Кельты (галлы, галаты, галици-
галичи, с-колоты) один из древнейших этносов Европы. 
Галло-кельтская группа индоевропейской языковой семьи 
делится на островные и континентальные. Живые кельт-
ские языки ирландский, шотландский, бретонский – со-
хранили не слишком много от общекельтского, ибо черес-
чур велико было внешнее этно-языковое давление в тече-
нии последних двух тысячелетий на эти немногочислен-
ные этносы. Что же касается исходного кельтского, то не-
которые изначальные слова сакрального значения, дают 
нам основания для размышлений. Кельты поклонялись 
священным деревьям. Жрецы кельтов – друиды. В этом 
слове мы совершенно чётко видим корневую основу "дру-" 
или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уильям" = 
"Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение 
на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исключено. 
Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славянским 
словом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропейские – 
«перк-» (дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам этноним 
«кельты» носит сакральный характер, недаром окрестные 
народы, в том числе и римляне, считали, что в кельтах, да-
же в их имени заключена некая волшебная, мистическая, 
колдовская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В пер-
вых двух согласных «кл-» заключены понятия «коло» – 
«круг, кольцо, женское начало» и «кол», «штырь, меч, 
ваджра-палица, мужское начало» («галл» происходит от 
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«кл-», «галлы» – «мужи»), а вместе – слияние мужского и 
женского начал, таинство зарождения жизни, мира, все-
ленной и пр., о чём может быть написана отдельная моно-
графия по мифологии (сравни русск. «колокол» – «кол в 
коло», то есть штырь-било в округлом объёме, порождаю-
щие священный звук-энергию; колокол – предмет сакраль-
ного значения). Каждое по отдельности понятие «коло» и 
«кол» заключают в себе целые гаммы мистических свойств 
и значений. Вместе, в совокупности – ещё больше. Вла-
деющий тайным знанием сакральных понятий, сакрально-
го языка – «клт» или при звонкой согласной – «клд» – 
«колд» (русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-
кельтов – народ «колдунов» во главе со жрецами-волхвами 
«друидами» – «древо»-поклонниками. Почему значения 
кельтских и не только кельтских слов раскрываются из 
славянского, русского? Не только потому, что раннеиндо-
европейский праязык это и есть язык русов-
праиндоевропейцев (см. Ю. Д. Петухов «Дорогами Богов», 
М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 1998), но и потому, 
что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячеле-
тия, и если кельтов-галатов нельзя назвать напрямую ру-
сами (после их отпочкования от единого этнодрева русов-
индоевропейцев), то близкородственным этносом назвать 
можно с полным основанием. В 1 тыс. н. э. кельты говори-
ли на диалектах, чрезвычайно приближенных к славян-
ским, а возможно, и ещё на славянских. Во всяком случае, 
кельто-славянская общность была столь велика, что и де-
ление это для I-V веков н.э. можно считать чисто услов-
ным» [Петухов, 2003: 185]. 

БРЕХ – (словац. breh) «берег», «холм». См. брег, бряг, берег, 
бераг, бериг, брег, бреговит, бриз, бри, берг, берга. 

БРЕХ – (чешск. breh) «берег», «склон». См. брег, берег. 

БРЗАК – (сербохорват.) «быстрина», «стремнина». См. борзи-
на, бързина, брздица, бързей. 
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БРЗДИЦА – (сербохорват.) «горный поток». См. борзина, 
брзак. 

БРЗЕГ – (польск. brzeg) «берег», «опушка леса», «край» чего-
либо. См. брег, брех, бряг, берег, бериг, бераг. 

БРИ – (ирланд. bri) «гора» [ЭССЯ, 1974, 1]. См. брег, брех, 
бряг, берег, бериг, бераг, брег, бреговит, берг. 

БРИАРЕЙ – (др.-греч.) «сторукий великан огромной силы, 
сын Геи-земли и Урана-неба. Родной брат Реи и Иапета 
(Иафета)». Раскладка: бри + арей; бриа + рей. См. арий, 
Рея, иафетический, Уран, Гея. 

БРИВНА – (русское) островной мыс, раздваивающий течение 
(Поморье) [Даль, 1912, 1]. «Бривна или бревна означало 
острый мыс, рассекающий течение, т. е. остроголовый ост-
ров, от слова брить» [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сооб-
щение М. С. Медведева]. <> О. Бревенник в дельте Север-
ной Двины.  

БРИГИТА – «богиня кельтских мифов, дочь Дагды, богиня 
мудрости, покровительница поэтического ремесла и тайно-
го знания (латинизированная форма Brigantia – от ирл. 
вершина). Изображалась в образе птицы с человеческой 
головой» [БЭС]. См. Гамаюн. 

БРИД – (укр. брiд) «брод». Изначально: БРД. См. рус. брод. 

БРИДИС – (латыш. bridis) «брод». См. брод, брид. 

БРИЛА – (укр.) «глыба», «большой кусок», «большие камни» 
[ЭССЯ, 1976, 3]. См. брыль. 

БРИСЕЙ – (др.-греч.) «царь лелегов, отец Брисеиды». Рас-
кладка: бри + сей. См. Брисеида. 

БРИСЕИДА – (др.-греч.) дочь царя лелегов Брисея, супруга 
царевича Минеса. После гибели мужа и братьев стала 
пленницей Ахилла. Агамемнон отнял её у Ахилла после 
того, как был вынужден вернуть принадлежавшую ему 
Хрисеиду её отцу. Это явилось причиной гнева Ахилла и 
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ссоры между ахейскими вождями. Впрочем, вскоре Ага-
мемнон вернул Брисеиду Ахиллу (сюжет “Илиады” Гоме-
ра). Раскладка: бри + сеида; брисе + ида. 

БРИСЕИДА – «в греческой мифологии дочь царя лелегов 
Брисея, пленница Ахилла. Агамемнон отнял ее у Ахилла 
после того, как был вынужден вернуть принадлежавшую 
ему Хрисеиду ее отцу. Это явилось причиной гнева Ахил-
ла и ссоры между ахейскими вождями (сюжет "Илиады" 
Гомера)» [БЭС]. См. Брес. 

БРИСТИ – (литов. bristi) «идти бродом» [Мурзаев, 1984]. Ср. 
рус. брести, бредут. См. рус. брод. 

БРИТАНИЯ – в VI – XI веках не было никакого "древнеанг-
лийского" языка. На самом деле, и это подтверждается ис-
торией, 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, и латиногер-
манский, и многие другие. Поэтому от славянского здесь 
остались только отдельные следы. К примеру, памятник 
так называемой "древнеанглийской" письменности назы-
вается "Беовульф". Вульф значит волк. "Бео" от слова 
"Бел". Вместе: Белый Волк. На латыне написаны "Церков-
ные истории". Их автор Беда Достопочтенный. Если даже 
эта фамилия и написана по-латыни, нетрудно увидеть, что 
она славянская [Мизун, 2000: 77]. См. Аристовул. 

БРИТОМАРТИДА – (др.-греч.) нимфа из свиты Артемиды, 
дочь Зевса (Бритомартис). Прославилась своим целомуд-
рием. Однажды, попав на Крит, она повстречала царя Ми-
носа, который воспылал к ней любовью и начал гоняться 
за ней по всему острову. Спасаясь от преследований, де-
вушка бросилась со скалы в море, но была спасена рыба-
ками, выловившими её сетью, за что её прозвали Диктинна 
(“попавшая в сеть”). По другой версии, её спасла сама Ар-
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темида. Древняя критская богиня, покровительница рыбо-
ловов, моряков и охотников, впоследствии отождествлен-
ная с Артемидой и чтившаяся вместе с ней как богиня лу-
ны. Культ был распространен на Крите, в Спарте, на о. 
Эгина, на о-вах Средиземного моря. Раскладка: брито + 
мартида. 

БРИТОМАРТИС – (др.-греч.) в греческой мифологии «нимфа 
из свиты Артемиды, дочь Зевса» (Бритомартида). Расклад-
ка: брито + мартис; брито + мартида. См. Бритомартида. 

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

БРИХАДБАЛА – (санскрит.) "многосильный"; имя могучего 
раджи Кошалы [Махабхарата, 1982]. Ср. бала, анбал, ам-
бал, амба. 

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

БРОВНЯ – (русское) «увал», «кряж», «гребень с хорошим 
боровым лесом» (Европейский Север) [Мурзаев, 1984]. См. 
бровка. 

Бровь – «Верба на Руси издавна использовалась как оберег от 
сглаза и порчи. Вербовым веником полагалось обмести 
помещение, где присутствовал подозрительный гость. Это 
понятно. Бровь защищает глаз, а верба (читай согласные в 
обратном направлении: БРВ) – от сглаза». [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 20. Растительная 
жизнь.] См. арбуз, брусника, верба, весна, возраст, время, 
год, горох, жасмин, жемчуг, жизнь, зима, ива, корень, 
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лавр, лето, лист, морошка, облепиха, осанна, осень, осина, 
пальма, растения, снег, стебель, фиалка, хмель, эдельвейс, 
ямина. 

Бровь – «Выражение не в бровь, а в глаз означает “в самую 
точку, как раз то, что надо”. Переведём данное выражение 
на арабский:  ما حاجب عینھ  ма: х#а:гиб ъайну. Тоже бес-
смыслица. Но если мы букву Ха-восьмеричную  заменим 
русской И-восьмеричной (а она в некоторых арабских по-
черках пишется Х) получим  ما یجب عینھ ма: йагиб ъайну 
“то, что надо как раз”, т.е. как раз то, что надо». [Вашкевич 
Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 14. Идиомы.] 
См. азан, Аллах, башня, бежать, воды, гвоздь, жара, 
идиомы, кобыла, Лазарь, луна, Макар, море, парит, при-
шей, пятница, сердце, собака, телят, угли, хвост, язык, 
ямина. 

БРОВЬ – идиома – вербное воскресенье – "двунадесятый 
праздник на 6 неделе Великого поста в память входа Гос-
подня в Иерусалим" ("Полный православный энциклопе-
дический словарь"). В этот день жители Иерусалима 
встречали Спасителя, въезжавшего в Иерусалим на осле, 
восторженными криками и кидали ему пальмовые ветки. ♦ 

Это действие происходит от арабского корня سعف СЪФ, от 

которого происходит саъф "пальмовая ветка" и سعف   إسعاف 
'исъа:ф "оказание скорой помощи, спасения" и откуда рус-
ский корень пас (в обратном прочтении), давший в рус-
ском спаситель. На русской почве пальмовые ветви были 
заменены вербой по созвучию русского названия дерева с 
русским бровь. Бровь защищает (спасает) глаз, а верба – от 
сглаза. Это созвучие используется также в ритуалах защи-
ты от сглаза: веником из вербы обметают помещение, где 
побывал подозрительный человек [Вашкевич, идиомы]. 
См. Исааф, Спаситель. 

БРОВЬ – идиома – не в бровь, а в глаз – "очень точно, то, 

что надо". ♦ Буквальный перевод арабского عین حاجب ما  
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ма: х#а:гиб ъайн "не бровь, глаз", которое с лёгким иска-

жением отражает звуки выражения  ма: йагиб عینھ یجب ما 
ъайну "как раз то, что надо". При том, что арабское х# 
восьмеричное соответствует русской И восьмеричной 
[Вашкевич, идиомы].  

БРОД – (болгар.) «брод» [Мурзаев, 1984]. См. рус. брод. 

БРОД – (польск. brod) «брод». Изначально: БРД. См. рус. 
брод. 

БРОД – (русское) мелкое место на реке или озере, по которо-
му можно перейти или переехать с берега на берег; попе-
речная гряда, перекат, порог на реке; тропа (Пензенская 
обл.); переход по настилу через мокрое, топкое место (Ка-
лужская обл.); мелководная речка, ручеек, образующийся 
из родников (Воронежская обл.) [Словарь русских народ-
ных говоров. Л., 1968, 3]; место среди болот, доступное для 
прохода (Московская обл.). Бродок – «речка», «поток, ко-
торый легко перейти с берега на берег» (укр.). Бродень – 
«ручеёк», «протока с песчаным дном между болотцами» 
(Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]; бродно – «глубокий 
рыхлый снег», «снежно»; убродно, субродно – «трудности 
при ходьбе по глубокому снегу»; бродньш путь – «покры-
тый рыхлым снегом, трудными рыхлыми песками»; «топ-
кий», «болотистый», «вязкий» (Север, Урал); бродня – 
«озерко», «лужа у берега реки или озера, заливаемая высо-
кой водой, где от замора гибнет рыба» (Ленинградская 
обл.) [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]; 
бродовник – «временный, меняющий место брод», «пере-
кат на реке» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1]; бродная 
вода, бродное озеро – «мелкая вода», «мелкое озеро». Со-
ответствия в славян. яз. и за их пределами: белорус. и бол-
гар. бродило и брод; укр. брiд; чешск. и польск. brod и г. д. 
Литов. brada – «грязь», «отмель», bradas – «топкое место», 
«брод», bristi – «идти бродом»; латыш. bridis – «брод». К 
бродить, брести. Сравни фрак. burt, burd – «брод» и топо-
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нимы Бурдапа, Бурденис и др. [Дуриданов, 1976]. Глубо-
кий след в топонимии славян. стран: Каменный Брод на р. 
Синице близ Умани Черкасской обл.; р. Брод в Томской 
обл.; нп Брод в Закарпатской, Николаевской, Пермской, 
Свердловской обл.; Бродки в Могилёвской; Бродно в Ко-
стромской обл. Польский город Бронно с 1386 г. назывался 
Bronne (в 1298 г. Brodnia) [Мокиенко, 1974, РР, № 1]; 
Бродница в Польше; Костин Брод в Болгарии; Бродек на 
северо-восток от Брно в Чехии; Бродске на р. Мораве в 
Словакии; Угерски-Брод, т. е. Венгерский Брод, на юг от 
Готвальдова в Чехии». Брод на р. Велика в Македонии. 
Обильны примеры в топонимии и микротопонимии быв-
шего СССР: Броды, Бродно, Бродок, Бродец, Бродница и в 
словосочетаниях: Черный Брод, Песчаный Брод и т. д. Ин-
тересно: гор. Бронницы Московской обл. восходит также к 
апеллятиву бродница, где «дн» ↔ «нн», что подтверждает-
ся псковским броння, т. е. бродня = «болото» [Мокиенко, 
там же]. 

БРОД – (чешск. brod) «брод». Изначально: БРД. См. рус. 
брод. 

БРОДЕНЬ – (великорус.) «ручеёк», «протока с песчаным 
дном между болотцами» (Псковская губ.) [Кузнецов, 
1915]. См. брод. 

БРОДИЛО – (белорус.) «брод» [Мурзаев, 1984]. См. рус. 
брод. 

БРОДНАЯ ВОДА – (русское) «мелкая вода». См. брод.  

БРОДНИ – (русское) «бахилы», «рыбачьи сапоги с голени-
щами на помочах» [Бажанов, 2005]. См. Истр, Самара, 
Самарка, Бузулук, буз.  

БРОДНИК – (русское) мелкий, глубиной не выше колена, 
залив в море, который можно перейти вброд. Отмель. См. 
брод, бредник.  
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БРОДНИКИ – (др.-рус.) воинствующее русское население 
южнорусских степей по берегам Азовского моря и Нижне-
го Дона (XII – XIII вв.) [Платонов, 2000]. 

БРОДНО – (русское) «глубокий рыхлый снег», «снежно» 
(Север, Урал) [Словарь русских народных говоров. Л., 
1968, 3]. См. брод. 

БРОДНОЕ ОЗЕРО – (русское) «мелкое озеро». См. брод. 

БРОДНЫЙ ПУТЬ – (русское) «покрытый рыхлым снегом, 
трудными рыхлыми песками»; «топкий», «болотистый», 
«вязкий» (Север, Урал) [Словарь русских народных гово-
ров. Л., 1968, 3]. См. брод. 

БРОДНЯ – (русское) «болото» [Мокиенко, 1974, РР, № 1]. 
См. брод, броння. 

БРОДНЯ – (русское) «озерко», «лужа у берега реки или озера, 
заливаемая высокой водой, где от замора гибнет рыба» 
(Ленинградская обл.) [Словарь русских народных говоров. 
Л., 1968, 3]. См. брод. 

БРОДОВНИК – (русское) «временный, меняющий место 
брод», «перекат на реке» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 
1]. См. брод, бродня, бродок, броння, брос. 

БРОДОК – (укр.) «речка», «поток, который легко перейти с 
берега на берег» [Мурзаев, 1984]. См. брод. 

БРОМИЙ – (др.-греч.) (греч. шумный) одно из прозвищ 
Диониса. Раскладка: бро + мий. 

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

БРОННАЯ – (великорус.) «слобода мастеров по изготовле-
нию брони». «Историки пишут, что в Трое были отдельные 
улицы для каждого мастерства, как, например, бронная, 
котельная, таганная, кожевенная, рогожная, кошельная, 
усмарьная (что значит на малороссийском языке сапожная) 
и пр. То же самое мы встречаем в древних больших горо-
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дах русских; возьмём для образца Москву; в ней мы нахо-
дим улицы или бывшие отдельные слободки промышлен-
ников с подобными названиями: так, вы видите бронную, 
котельники, таганку, кожевники, рогожскую, кошели, са-
пожки, а также сыромятники, звонари и проч.» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 204]. 

БРОННЯ – (русское) «болото» [Мокиенко, 1974, РР, № 1]. <> 
БРОННИЦЫ – город в Московской обл. Расположен на 
левом берегу Москвы-реки. Население 16,8 тыс. чел. Впер-
вые упоминается в 1453 как с. Броничи. В XVII в. царское 
хозяйственное поместье с крупным конным заводом. Го-
род с 1781 [Платонов, 2000].См. брод. 

БРОНЯ – идиома – ахиллесова пята – "наиболее уязвимое 
место у кого-либо". Из греческого мифа об Ахиллесе, тело 
которого было неуязвимо, за исключением пятки, за кото-
рую 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, изго-
товленным для него богом кузнечного дела Гефестом. ♦ В 
той и другой версии пятка появляется по той причине, что 
за основу мифотворчества берется арабское название чере-

пахи-броненосца: صلحفات    с#илах#фа:т, первая часть 

которого идет от арабского سلاح села:х# "броня, 

вооружение", откуда ,"саллах# вооружать سلح   سلحھا 
саллех#ха "вооружи ее" и откуда (в 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]. БРОС – (русское) «брод на озере» [Мурзаев, 1984]. См. брук. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 344 

БРОХЕРОС – (др.-греч. βροχετός) «дождь» [Лукашевич, 
1869]. Раскладка: бро + херос = «бросающий с хера». См. 
врохерос, хер, херить, Хара, харить, ара, арить, херувим, 
херачить. 

БРУД – (русское) «грязь», «сор», «отбросы». Бруда – «жидкая 
грязь», первоначально – «грязь». Сравни брукать – «ма-
рать», «пачкать», «гадить»; «грязь в реке, в озере», «ил», 
«мелкое место», «отмель». 

БРУДА – (русское) «жидкая грязь», первоначально – «грязь». 
Сравни брукать – «марать», «пачкать», «гадить»; «грязь в 
реке, в озере», «ил», «мелкое место», «отмель». См. брук. 

БРУК – (польск. bruck) «мостовая». См. брук. 

БРУК – (русское) песчаная отмель на реке (Смоленск. обл.); 
каменная мостовая; дорога, мощенная камнем; быстрина 
на реке, ее стрежень. Обычно связывают с польск. bruck – 
«мостовая»; нем. Bnicke – «мост». Сравни литов. brukas – 
«мостовая»; укр. брук – то же. Но А. И. Корнев сравнивает: 
брос, бред, брыд. Диал. значение брос – «брод на озере»; 
бред, бруд – «грязь», «сор», «отбросы»; бруда – «жидкая 
грязь», первоначально – «грязь». Сравни брукать – «ма-
рать», «пачкать», «гадить»; «грязь в реке, в озере», «ил», 
«мелкое место», «отмель». Два значения, приведённые 
выше, – «каменная мостовая» и «песчаная отмель на реке, 
где обычно наблюдается увеличение скорости течения» – 
могли восходить к разным источникам. В Этимологиче-
ском словаре славянских языков [1976, 3]: укр. Бруд – 
«грязь», «нечистота»; рус. диал. бруд, брозда – «грязь», 
«муть», «болото»; белорус. бруд – «сор», «дрянь», «нечис-
тота».  

БРУК – (укр.) «мостовая» [Мурзаев, 1984]. 

БРУКАС – (литов. brukas) «мостовая». См. брук. 
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БРУКАТЬ – (русское) «мелкое место», «отмель», «грязь в 
реке, в озере», «ил»; «марать», «пачкать», «гадить». См. 
брук. 

Брусника – «Брусника ягода лесная. Когда она есть, то ее 
очень много. Земля при этом как бы одевает пёстрый на-
ряд. Становится как барс, вся в пятнах. Потому брусника и 
родственник слову барс со стороны скрытого значения. 
Кстати сказать, северная ягода морошка, подобно брусни-
ке, окрашивает место, где она растёт в пёстрый цвет. По-
тому она и называется морошкой. Ведь корень برش БРШ в 
арабском языке означает то же, что и корень  مرش МРШ». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 20. 
Растительная жизнь.] См. арбуз, брусника, верба, весна, 
возраст, время, год, горох, жасмин, жемчуг, жизнь, зима, 
ива, корень, лавр, лето, лист, морошка, облепиха, осанна, 
осень, осина, пальма, растения, снег, стебель, фиалка, 
хмель, эдельвейс, ямина. 

БРУСНИЧНИК-БОР – (русское) разновидность бора (леса) в 
геоботанике [Мурзаев, 1984]. См. бор. 

БРУЯ – (рус. диал.) «рябь на воде»; «струя», «течение»; 
бруить – «течь», «струиться» [Мурзаев, 1984]. См. ахбюр. 

БРУЯ – (украинское) быстрое течение на реке; рус. диал. – 
рябь на воде. Сравни рус. диал. бруитъ – «стремительно, 
быстро течь», «жужжать»; бруять – «жужжать», «издавать 
гудящий звук» [Мурзаев, 1984].  

БРЫЛА – (русское) внешний край леса, непосредственно 
примыкающий к опушке [Солнцев, 1963]. Метафоричный 
термин из рус. диал. брыла – «губа» [Мурзаев, 1984].  

БРЫЛЬ – (русское) пригорок, кочка (Псковская обл.). [Сло-
варь русских народных говоров. Л., 1968, 3]. Возможно, к 
укр. брила – «глыба», «большой кусок», «большие камни» 
[ЭССЯ, 1976, 3]. <> Брыль в Минской обл. [Мурзаев, 
1984]. 
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БРЫЧ – (русское) уступ на дне реки, небольшой порог. 
Брычистое дно – имеющее ряд подобных уступов (Урал) 
[Карпов, 1911]. Сравни брык, брыкать; укр. брикати – 
«прыгать», «бегать».  

БРЫЧИСТОЕ МЕСТО – (русское) имеющее ряд уступов на 
дне реки (Урал) [Карпов, 1911]. К брыкаться, брыкать. 

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

БРЮНЕТ – (русское) Раскладка: брю + нет. Слово образовано 
от древнего русского корня нять – «брать». «Древнерус-
ский глагол няти – «брать» сохранил этот корень 
в производных словах современного русского языка. На-
брать 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 воспри-
нимают слово Интернет как иностранное, заимствован-
ное. Точно так же и со словом сънятие – собрание (со-
брать урожай, собрать фильм, собрать сметану – снять). 
Забыв основу, мы считаем, что слово сенат (собрание де-
путатов) заимствовано из латыни. Наше это! Древний рус-
ский корень нять встречается в словах: понятие, фонети-
ка, монета, мантия, минет, нота (клеймо раба, надпись, 
записка), антенна, планета, брюнет, кастаньеты – соб-
ранные каштаны, рента…» [СФРЯ, 2006]. См. нять. 

БРЮССЕЛЬ – (язык русов) БРУС + СЕЛЬ = «укреплённое 
селение». "БРУС" = У(КРЕПЛЕНИЕ), отсюда и БРУСТ-
ВЕР И БРУСНИКА = БРУС + НИСЕ = "УКРЕПЛЯЮ-
ЩЕЕ". ОКОНЧАНИЕ "НИК"(НИКА) в русских словах, – 
переосмысленное "НИСЕ" = "НЕСЁТ" [Орешкин, 1984, 
1994]. 

БРЯГ – (болгар.) «берег», «склон». См. брег, брех, берег. 
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БУ – (камасинское) «вода, река, озеро» [Мурзаев, 1984]. В 
современной гидронимии нередко фиксируется в форме 
ба. <> Ангреба, Жил-дарба, Кулиба, Танойба на юге Крас-
ноярского края [Дульзон, 1961]. См. ба, би, бы. 

БУ – (самод.) «река» [Мурзаев, 1984]. См. ба, ва. 

БУАЗ – (болгарское) «горное ущелье» [Григорян, 1975]. См. 
богаз. 

БУБЛИК – (русское) холмик, где мало травы; твёрдая каме-
нистая почва (бубулик) [Марусенко, 1968].  

БУБУЛЯ – (др.-рус.) «пузырь, опухоль» [СФРЯ, 2006]. От др.-
рус. бул – «кругляш» и от русского буль – пузырёк воздуха, 
всплывающий на поверхность из под воды. Ср. булькать. 
См. буль, бульба, бул, булава, булка. 

БУГА – (болгар. диал.) «сырое, топкое место». [ЭССЯ. 1976, 
3]. 

БУГА – (русское) низменный речной берег, поросший ивня-
ком, осокорником и другими кустами на всю ширину пой-
мы; лесная полоса, затопляемая половодьем, где вода обра-
зует овраги, водороины и наклоняет всякую поросль по 
течению (Архангельский Север) [Даль, 1912]; затопляемый 
половодьем низменный береговой лес и кустарник (Перм-
ская обл.) [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]. 
Сравни болгар. диал. буга – «сырое, топкое место»; латыш. 
bauga – «топкое место у реки», «крутая дорога», «плохая 
почва». [Этимологический словарь славянских языков. 
1976, 3].  

БУГА – (тунг.-маньчжур.) страна, земля, местность. Другие 
значения: «стойбище», «граница», «родина», «мир», «не-
бо», «погода». Сравни монг. бунд – «отдалённый», «без-
людный»; бунд газар – «захолустье», «безлюдное место»; 
япон. ба – «место», «помещение», «пространство» [ТМС, 
1975, 1]. 
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БУГАЙ – (русское) «бык», переносно: «сильный человек». 
Ср. буга – «бык» по татарски на Енисее, на Барабе и около 
Кузнецка; буха – «вол, бык» по монгольски; βουγάϊος – 
«хвастающий своею силою, наглец» по гречески [Лукаше-
вич, 1869]. 

БУГАЙ – (др.-рус.) «согнёт любое дерево». «От др.-рус. уг – 
«изгиб». «Если палку сгибать – она выгнется дугой, потом 
сломается, образовав угол. Угодить – делать, согнув спину, 
почитая дорогого гостя, подают с поклоном уго чтение, 
отдавая ему чть и славу. Уголовник – ловец на кривых до-
рогах, угрожает путникам. Изогнуты до невозможности 
уж и реки Луга и Юг, Угра и Ветлуга. Кривая грязная до-
рога дала название Калуге. Во время ругани много кривой 
речи, упругая пружина – запас энергии, а уж какие ужимки 
у кривляки… Древнерусское название плетня – халуга 
(дешевая, халявная изгородь из изогнутых прутьев), а 
на вооружении русских воинов был меч-харалугъ – изги-
баемый (угъ) в круг (хора)» [СФРЯ, 2006]. См. уг. 

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

БУГОР – (русское) всякое отлогое возвышение, возвышен-
ность, горб, холм, курган; куча. Бугор – на земле, менее 
холма; сурочий, кротовий бугор – всякое возвышение в 
степях, холм, горка (вост. астрах.); бугровые арбузы – 
лучшие, растущие по сухим и возвышенным местам (низ-
менные, по местам поёмным, называются ильменными); 
умалит.: бугорчик, бугорок, бугорочек; увелич.: бугорище, 
бугрище. Бугрить что – вздымать поверхность буграми. 
Ветры бугрят пески степей. Море бугрится – волнуется. 
[Владимир Иванович Даль]. <> Бугор – хутор в Нязе-
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Петровском районе Челябинской области (Гривенский 
сельский совет). См. ильмень. 

БУГОР – (русское) холм, небольшой холм, возвышение, 
курган. «Ветер бугрит – на море волна». В областях Черно-
зёмного Центра – крутой выпуклый склон долины, остан-
цовый холм [Мильков, 1970]. Всякое отлогое, песчаное, 
иногда весьма длинное возвышение в волжских степях и 
на берегах Каспийского моря [Андросова, 1937]. Бугры – 
«холмистые острова волжской дельты» [Неуструев, 1914], 
«приподнятая плоская гряда», «береговой хребет», «вер-
шина по берегам Нижней Волги»; то же – увал. «Голая 
скала на морском берегу, лишённая растительности, в По-
морье» [Дуров, 1929]. Бугровина, бугрина – «возвышен-
ность», «вздутие», «бугор». Бугры-могильники, бугры при-
кустовые, бугристые пески, бэровские бугры. Сравни ла-
тыш. baugurs – «холм», нем. Buckel – «горб»; осетин. buk – 
«сгорбленный» [Шанский, 1962, 2]. В старых источниках 
апеллировали к тюрк. бугра – «верблюд, двугорбый са-
мец»; киргиз. бÿкÿр, уйгур, бÿкÿ – «горбатый»; то же мон-
гол. бёгтёр – «горбатый». Об осетин. buk, bok: «He имеет 
ли осетинское слово тюркский источник?» [Севортян, 
1978, 2]. <> Бугры и Бугорки в Краснодарском крае; Лихо-
борские Бугры в Москве; Бугры в Брянской, Горьковской. 
Ленинградской, Новгородской, Пермской обл.; грязевая 
сопка Кипящий Бугор в юго-западной части Туркмении. 
См. бугры-могильники.  

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

БУГРИНА – (русское) «возвышенность», «вздутие», «бугор» 
[Мурзаев, 1984]. См. бугор, бугровина, бугорники. 

БУГРОВАЯ ДОРОГА – (великорус.) большая почтовая, 
обделанная, со скатами в обе стороны (арханг.) [Владимир 
Даль, 1912]. 
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БУГРОВАЯ СОЛЬ – (великорус.) «ссыпаемая у озёр, на 
местах добычи, буграми, кучами» [Владимир Иванович 
Даль, 1912]. 

БУГРОВИНА – (великорус.) вздутое бугром место; горб, 
шишка, холмик [Владимир Иванович Даль, 1912].  

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

БУГРОВОЕ СЕНО – (великорус.) не болотное, степное, 
лучшее (астрах.) [Владимир Иванович Даль, 1912]. 

БУГРЫ – (русское) «холмистые острова волжской дельты» 
[Неуструев, 1914], «приподнятая плоская гряда», «берего-
вой хребет», «вершина по берегам Нижней Волги»; то же – 
увал. «Голая скала на морском берегу, лишённая расти-
тельности, в Поморье» [Дуров, 1929]. 

БУГРЫ-МОГИЛЬНИКИ – (русское) своеобразный микро-
рельеф, образуемый бугорками высотой до 50–100 см на 
заболоченных местах. Их происхождение связано с замер-
занием почво-грунтов и воды в условиях вечной мерзлоты. 
По форме походят на могильные холмы (Восточная Си-
бирь). Термин обычен в региональной географич. литера-
туре; то же – бугристая марь [Мурзаев, 1984]. См. бугор, 
марь.  

БУГУРЧАН – (эвенк.) «холмики» [Мурзаев, 1984]. <> Г. и р. 
Бугурчан в Магаданской обл. [Комаров, 1967]. Ср. бугор, 
бугорок. См. бугънд. 

БУГЪНД – (эвенк.) холм, возвышенность, гора, покрытая 
лесом, водораздел [ТМС, 1975, 1]; бугурчан – «холмики» 
[Мурзаев, 1984]. <> Г. и р. Бугурчан, руч. Бугун в Мага-
данской обл. [Комаров, 1967]. 

БУДА – (польск. buda) «шалаш», «палатка» [Мурзаев, 1984]. 

БУДА – (славянское) будка, строение, ларёк, сторожка, ша-
лаш, лесная избушка, хутор. Сравни укр. будинок – «дом»; 
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укр. и белорус. буда – также «поташный завод»; укр. бу-
дище – «место, где был поташный завод»; белорус. будавец 
– «строить»; чешск. bouda, польск. buda, болгар. будка – 
«шалаш», «палатка». В Белоруссии насчитывается до 140 
названий населённых пунктов, производных от буда. «Все 
буда, как правило, – небольшие сёла, возникшие вдали от 
старинных путей и местечек, в редконаселённой, чаще все-
го лесистой местности» [Жучкевич, 1961]. От этой же ос-
новы: Будынки, Будите, Прибудки, Будакат, Будашки и т. 
д. На Украине многочисленны: Буда, Буды, Будко, Будки, 
Будище, Буденец и т. д.; нп Сытая Буда в Брянской обл.; 
Печер-ская Буда в Смоленской обл.; Буда в Калужской 
обл.; Велика и Мала Буда на Буковине; Буды и Буты в 
Мордовии. Будочка в Брянской и Могилевской обл. Наи-
более принята этимология имени венгерской столицы Бу-
дапешт.  

БУДА – (чешск. bouda) «шалаш», «палатка» [Мурзаев, 1984]. 

БУДА – (др.-рус.) «часть города, Пешт – другая» [СФРЯ, 
2006]. См. удъ. 

БУДАПЕШТ – «Русские жили в Европе. Русских нельзя 
вычеркнуть из истории Европы. Русские, по сути дела, это 
и ость древняя и средневековая Европа. Значительная 
часть европейцев, особенно немцев и скандинавов, это ас-
симилированные русские. И это такой же факт истории, 
как и то, что Рим, Вену, Венецию, Берлин, Осло, Будапешт 
заложили русы» [Петухов, 2003: 243]. 

БУДДА – (санскр.) «одна из аватар Верховного Господа; 
Господь Будда проповедовал атеизм, чтобы дискредитиро-
вать Веды и тем самым прекратить рекомендованные в них 
ритуальные жертвоприношения животных, превратившие-
ся к тому времени всего-навсего в предлог для их массово-
го забоя» [Шримад, 1991]. 

Будда – «Имя Будда происходит от русского будить, карма – 
от русского (в обратном прочтении) мрак. Грех от араб-
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ского جراح гира:х# “грехи”, буквально “раны”. Отсюда 
“чистое” состояние человека, называемое ни-рваной, от 
сложения русского отрицания ни (нет) и ран (грехов), т.е. 
“без грехов”. Это чистое состояние достигается самоотре-
чением от всех земных удовольствий, сосредоточением 
мысли и духа. Когда приближается смерть, многие индусы 
отказываются от пищи, чтобы достичь состояния нирваны. 
Нирвана – это состояние отсутствия страданий.» [Вашке-
вич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 28. Древние 
цивилизации. Индия.] См. Агни, Ах, арабы, арий, Будда, 
Веды, Ганг, Гималаи, душа, Индия, индус, карма, корова, 
молоко, морока, мрак, огонь, телята, Тримурти, храмы, 
Ярило. 

БУДДА – (др.-рус.) «будет (бе) частью (уд) данности (да). Др.-
рус. удъ – «часть, член, отдел». «Удача (удака) – часть ду-
ши, удалый – отдельный (все не могут быть такими). Бу-
да – часть города, Пешт – другая. Этот же корень в словах 
мудрость, муди (мужские семенники, важный член чело-
веческого организма), зуд, худой, люди, руда, чудо (отдел 
духа (ци)), пуд, сюда (се уда – эта часть), туда (та уда – та 
часть), удила (часть сбруи, повод см. ил). Особо стоит ряд 
слов, образованных с помощью этого корня, 
и обозначающих отделение – удел, уделие (положенная 
часть). Часть имения, уделённого для наследников. Т.е. 
слово делить (часть класть) потеряло начальный гласный 
[у]» [СФРЯ, 2006]. См. удъ. 

Буддизм – «Индийские ритуалы, как и все ритуалы в мире 
мотивируются русским языком. Например, бога огня Агни 
(от русского огни) часто изображали с агнцем. А Будда 
изображается сидящим под деревом пятками к небу. По-
чему он пятки выпячивал? Потому что иктап (كتاب кита:б) 
означает “писание”. Писание тоже есть. Оно называется в 
буддизме Трипитака. Это не “три корзины”, как считают 
индусы, и не “три пятака”, а “троекнижие”. А вот ещё 
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перл. Образ трёх лиц главного бога Брахмана, который 
вышел из желтка (!), называется тримурти. Понятно, что 
от русского “три морды”. Индологи должны усвоить про-
стую истину: слово принадлежит тому языку, в котором 
легко объясняется.» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые 
альвы, 2006. Урок 28. Древние цивилизации. Индия.] См. 
Агни, Ах, арабы, арий, Будда, Веды, Ганг, Гималаи, душа, 
Индия, индус, карма, корова, молоко, морока, мрак, огонь, 
санскрит, телята, Тримурти, храмы, Ярило. 

БУДЕ – (др.-рус.) «если, ежели, когда, коли» [Кантемир, 
1956]. 

БУДЖАК – (болгар. диал.) «небольшой лесок в поле» [Григо-
рян, 1975]. См. буджяк, угол. 

БУДЖАК – (молд.) безводная степь [Мурзаев, 1984]. См. 
буджяк. 

БУДЖАК – (тюрк.) «угол», «сторона», «край», «конец», что в 
свою очередь оказывается калькой славянского слова угол, 
которое отложилось и в греч. топониме Огглос [Фасмер, 
1964, I]. См. буджяк, угол. 

БУДЖЯК – (молд.) безводная степь. Из географич. названия 
Буджак – плоская сухая равнина у берегов Чёрного моря, 
то же Южно-Молдавская равнина, простирающаяся в пре-
делах Молдавии и частично в Украине. Тюрк. буджак, бу-
чак – «угол», «сторона», «край», «конец», что в свою оче-
редь оказывается калькой слав. слова угол, которое отло-
жилось и в греч. топониме Огглос для обозначения этого 
района [Фасмер, 1964, 1]. Сравни болг. диал. буджак – 
«небольшой лесок в поле» [Григорян, 1975]. <> Буджак в 
Азербайджане [Мурзаев, 1984]. См. угол. 

БУДИНА – (великорус.) «хоромина». «В виде особых племён, 
явились у Греков Славянские конюхи под именем Conio-
chos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes 
(Sarmatae, servi); вольные люди под именами Gelones, 
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Valoini, Vulni; поганые, т. е. отступники от общих рядов, 
под именем Pagani; отступники от общего культа, или ха-
зи, хазари, под именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это по-
следнее название вошло и у Немцев в употребление как 
заимствованное у соседних Славян и существует доныне 
под словом Ketzer, означающим еретика. Так образовалось 
на бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда как это 
название произошло от малороссийского слова будина (по-
великорусски хоромина) и означает только живущего в хо-
рошем доме» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

БУДИНОК – (укр.) «дом» [Мурзаев, 1984]. См. буда. 

БУДИНЦЫ – племя русов; проживающие в хоромах. «Так (от 
племенного прозвища одного из родов русов-славян) обра-
зовалось на бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда 
как это название произошло от малороссийского слова бу-
дина (по-великорусски хоромина) и означает только жи-
вущего в хорошем доме» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 153]. 

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

БУДИШИН – (лужицкое) «город на юго-востоке Германии, 
земля Саксония, на р. Шпре» [БЭС]. Яркий пример переоз-
вучивания первоначального славянского топонима: немец. 
Bautzen; Баутцен. См. Бауцен, славяне, русы, Европа. 

БУДКА – (болгар.) «шалаш», «палатка». См. буда. 

БУДУР – (осет.) «равнина, степь» [Мурзаев, 1984]. См. бы-
дыр. 

БУДУР – (тюрк. budur) «холмистая местность». 

БУДУР-БУДУР – (кирг.) или адыр-будур – «холмистая мест-
ность» [Мурзаев, 1984]. 
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БУЕВО – (русское) «сильный ветер». См. буй. 

БУЕРАГ – (русское) овраг, ров, рытвина, ложбина. Дериват от 
буерак [Мурзаев, 1984]. 

БУЕРАК – (русское) овраг, ров, рытвина, ложбина. Укр. 
байрак – «овраг». В Жигулях – меридиональные короткие 
трещины, разбившие горы и представляющие часто живо-
писные, узкие, глубокие ущелья. Буерачник – «местность, 
изрытая оврагами»; буерачина – «маленький овраг», «рыт-
вина». Другие местные значения: «впадина», «овражистая 
пересечённая местность», «долина в горах», «высокий об-
рывистый берег», «непроходимое место в лесу», «низкое 
болотистое место». Дериваты: буйрах, баераг, буерачек, 
буераковина, буерка [подробно в Словаре русских народ-
ных говоров. Л., 1968, 3]. Топонимические примеры: Ши-
рокий Буерак близ Вольска в Поволжье; Буерак-
Поповский.  

БУЕРАКОВИНА – (русское) овраг, ров, рытвина. Дериват от 
буерак [Мурзаев, 1984]. 

БУЕРАЧЕК – (русское) овраг, рытвина, ложбина. Дериват от 
буерак [Мурзаев, 1984]. 

БУЕРАЧИНА – (русское) «маленький овраг», «рытвина». См. 
буерак [Мурзаев, 1984]. 

БУЕРАЧНИК – (русское) «местность, изрытая оврагами»; 
буерачина – «маленький овраг», «рытвина». <> Топоними-
ческий пример: совхоз Буерачный в Волгоградской обл. 
См. буерак [Мурзаев, 1984]. 

БУЕРКА – (русское) овраг, ров, рытвина, ложбина. Дериват 
от буерак [Мурзаев, 1984]. 

БУЖАНЕ – (великорус.) «жители болот». От буза. «Ж ↔ З». 
У греческих и римских писателей: Buzani (Бужане) [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. буза, бузник, бузун, 
русы. 
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БУЖАНЕ – (великорус.) одно из древнерусских племён, 
предшествовавших созданию единой Руси. Упоминается в 
«Повести временных лет» при перечислении древнерус-
ских племён, говоривших на славянском языке. Жило это 
племя по реке Буг (вероятно, Южный), откуда и пошло на-
звание [Платонов, 2000]. 

БУЗ – (русское) «это подкова с шипами, которую волжские 
рыбаки подвязывали к подошве валенок и сапог, чтобы хо-
дить по гладкому льду и не угодить в полынью или про-
рубь, через которую тянули невод или багрили белушу и 
осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яике, Днепре, Дону и 
их притоках. Река Бузулук появляется везде (на Волге, До-
ну, Днепре), где ведётся зимний промысел рыбы» [Бажа-
нов, 2005]. <> Река Бузулук на Южном Урале. См. Истр, 
Самара, самарка, Бузулук. 

БУЗА – (русское) «мутная вода в реке, озере»; «водоворот, 
омут, тина, топкое место» (Псковской обл.) [Мурзаев, 
1984]. 

БУЗА – (русское) «трясина», «зыбун на болотах» (Костром-
ская обл.) [Мурзаев, 1984]. См. бужане. 

БУЗА – (русское) «хорошая земля» (Среднее Поволжье).  

БУЗА – (русское) вязкое болото с жидкой грязью, грязь, ил, 
топкое, мягкое илистое дно водоёма, мутная грязноватая 
вода (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. Эти и другие не-
географ. значения: «осадок в жидкости», «подонки», «мут-
ный напиток из пшена, гречихи» – позволили ему связать 
со словом буза, доза – «слабоалкогольное или безалко-
гольное питьё» в балканских и некоторых других странах. 
См. бузник, бужане, бузун.  

БУЗАЛАК – (болг.)  «место, заросшее травой», «бесплодное 
место», «целина», «пастбище» и иные близкие значения 
[Григорян, 1975]. См. бозалык,  бозлык. 
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БУЗЛУК – (великорус.) базлык, бузлук (восточнорусское) – 
род скобы или подковы с шипами, которую рыбаки подвя-
зывают под середину подошвы, для хода по гладкому льду; 
катальщики под другую ногу подвязывают конёк и ката-
ются, упираясь базлуком [В. И. Даль]. <> Бузулук – город 
в Оренбургской обл. Расположен в Предуралье, на реках 
Самара, Бузулук и Домашка. Ж.-д. станция. Население 87 
тыс. чел. Основан в 1736 Иванои Кирилловым как Бузу-
луцкая крепость на р. Самаре, близ устья Бузулука. Позд-
нее была перенесена на современное место, к устью р. До-
машки. Город с 1781. Бузулук – река, левый приток Хопра, 
в Волгоградской обл. Длина 314 км. Берёт начало в запад-
ной части Приволжской возвышенности. Течёт в широкой 
долине. Средний расход воды в нижнем течении 13 м3/с, в 
половодье 1440 м3/с. Ледостав со 2-й половины ноября до 
начала апреля. В верховьях иногда пересыхает. Частично 
используется для орошения. В бассейне Бузулука – свыше 
600 озёр [Платонов, 2000]. См. базлук, базлык. 

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

БУЗУЛУК – «Коренные самарцы всегда преимущественно 
называют речку Самару Самаркой И мы всегда говорили: 
«Пойдем купаться на Самарку». Говорили, не задумыва-
ясь, потому что так все всегда говорили. И в документах 
встречаем то Самара, то Самарка. Даже на сувенирных от-
крытках XIX века и карте города 1910 года видим подпись 
«р. Самарка». Во-первых, тут прослеживается древняя сла-
вянская традиция давать рукавам реки уменьшительное 
название от названия коренного. Так, на Дунае рукав зо-
вется Дунавец, на Волге рукав – Воложка. На Самаре – это 
Самарка.  У стен крепости Самара первые века после 
строительства протекал рукав, который звали Самарка. 
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После того, как Самара прорыла основное русло по не-
большой притоке, жители города продолжали говорить 
«Самарка». Ещё интереснее то, что в селениях по реке Са-
мара, где нет рукавов, Самару часто звали и сейчас зовут 
тем же именем Самарка. То есть у реки сосуществуют од-
новременно два хоть и сходных, но два названия. Чего нет 
ни у одной другой реки в нашем крае. А это в точности, 
как у русской долгополой одежды – самара, самарка. Ви-
дите, какова сила традиции! А это уже не гадательная вер-
сия, а явно видимый след, сохранённый до наших дней. В 
том, что название одежды, в которую были одеты русские 
промысловики, закрепилось за рекой, нет ничего удиви-
тельного. Тут тоже традиция. Ведь есть в бассейне Самары 
приток Бузулук, на котором издревле промышляли выход-
цы с русского севера. Буз – это подкова с шипами, кото-
рую волжские рыбаки подвязывали к подошве валенок и 
сапог, чтобы ходить по гладкому льду и не угодить в по-
лынью или прорубь, через которую тянули невод или баг-
рили белушу и осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яике, 
Днепре, Дону и их притоках. Река Бузулук появляется вез-
де (на Волге, Дону, Днепре), где ведётся зимний промысел 
рыбы. От русских промыслов осталось и название Бахило-
ва поляна. Бахилы, или по-другому бродни – рыбачьи са-
поги с голенищами на помочах. Как видим, в указанном 
регионе прослеживается традиция именовать реки и уро-
чища по одежке рыбаков, что также соединяет реку Самара 
и одежду самара» [Бажанов, 2005]. См. Истр, Самара, Са-
марка. 

БУЗУН – (русское) чернозёмовидные почвы сырых низин, 
бывших долгое время под водой (Приангарская лесостепь) 
[Мельхеев, 1958]. Словарь русских народных говоров. [Л., 
1968, 3] приводит также – болотистое место, зыбь, трясина 
в Костромской обл. и Карелии; место, ограждённое со всех 
сторон горами в Архангельской обл. См. буза, бужане.  
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БУЙ – (др.-русское) высокое место: гора, холм, бугор; глубо-
кое место в море, реке, озере – стремнина, пучина, быстрое 
течение; открытое место – или для построения кумирни, то 
есть языческого (позже – православного) храма, или же 
для княжеского суда, менового торга [Дёмин Валерий Ни-
китич]. 

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

БУЙВИЩЕ – (русское) «стремнина на реке»; «сильный 
ветер». См. буй, буйдан. 

БУЙДА-БУЛАН – (халха-монг.) «пустынное место», «горная 
падь», «ущелье» [Казакевич, 1934]. См. буйдан, булан, бу-
лун, болон. 
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БУЙДАН – (великорус.) «открытое ровное место», «площад-
ка», «просторная прогалина»; «площадь торговая», «ба-
зар», «рынок», «торжок», «толчок» [В. И. Даль, 1912, 1]. 

БУЙДАН – (русское) «высокое открытое место», «высокое 
гористое место» (Тульская обл.) [СРНГ, 1968, 3].  

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

БУЙНЫЙ ВЕТЕР – (русское) сильный, мощный. У А. А. 
Потебни можно найти буй – «большой» (буйтур, буйвол), 
«высокий» (буять – «высоко летать»; «буйный ветер»), 
«гордый» (буяти – «гордиться»). Сравни болгар. буен – 
«буйный», «сильный»; чешск. и словац. bujny – «пышный», 
«необузданный», «буйный»; др.-рус. buj – «глупый», «ди-
кий», «дерзкий», «сильный», «смелый»; белорус. буй – 
«неуступчивый», «буян», «быстрый»; рус. буйный, укр. 
буйный – «крупный», «рослый» (о растениях); белорус. 
буйны – «крупный». См. буй.  

БУЙРАХ – (русское) овраг, ров, рытвина, ложбина. Дериват 
от буерак. 

БУЙСТВОВАТЬ – идиома – пороть горячку – "горячиться, 

нервничать" ♦ За русским пороть скрывается арабское فار 
фа:ра или ثار  са:ра "кипеть, горячиться, буйствовать". 
Билингва, как стоит как вкопанный.. [Вашкевич, 
идиомы]. БУЙ-ТУР – «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. 
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Возьмём даже островную Англию: легендарный король 
Артур, это ни что иное как славянорусский Яр-тур (вари-
ант Буй-тур) – этноним и мифообраз неразделимы» [Пету-
хов, 2003, 67]. 

БУК – (алтайс. диал.) «луг» [Севортян, 1978, 2]. См. букля. 

БУК – (великорус.) «место, где вода вымывает омут» [Даль, 
1912]. <> Буковина. 

БУК – (русское) «глубокое место под колесом мельницы», 
«глубокое место под водопадом», «омут», «водоворот» 
(центральные обл. России) [Мурзаев, 1984]. См. буча, бу-
чало, бучило. 

БУК – (тув.) «ровное место на берегу реки» (у подножия 
высоких гор) [Севортян, 1978, 2]. См. букля, буковина, бу-
чило, бук, букалище. 

БУК – (тувин.) горная впадина; узкая горная долина; подвет-
ренный склон [Волостнова и Тюрин, 1971]. Можно ср. ту-
рец. бук – «горный проход», «узкая долина», «узкий овраг» 
[Радлов, 1911, 4]. У Э. В. Севортяна [1978, 2] тюрк. бук 
(бюк ) – «сгиб», «отворот», «изгиб реки»; алт. диал. и ха-
кас. – «луг»; алт. диал. – «равнина»; тув. –«ровное место на 
берегу реки» (у подножия высоких гор). Сюда букри – 
«горбатый» [Мурзаев, 1984]. <> Пер. Булан-Бук в Туве; р. 
Бугошту на Алтае. См. букля, буча, бучало, бучило, бук, бу-
калище. 

БУК – (турец.) «горный проход», «узкая долина», «узкий 
овраг» [Радлов, 1911, 4]. См. букля, буковина, бок. 

БУК – (тюрк.) бук (бюк ) – «сгиб», «отворот», «изгиб реки» 
[Севортян, 1978, 2]. См. букля, буковина, буча, бучало, бу-
чило. 

БУК – (хакас.) «луг» [Севортян, 1978, 2]. См. букля, буковина. 

БУКАЛИЩЕ – (великорус.) «место, где вода вымывает омут» 
[Даль, 1912]. См. бук, буча, бучило. 
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БУКАЧАН – (тунг.-маньчжур.) остров, холм, бугор, сопка, 
проток. <> Оз. и р. Букачан в Якутии; оз. Букачачи в Эвен-
кийском АО; г. Кель-Букачан в Сахалинской обл. [Кома-
ров, 1967]; ст. Букачача Забайкальской ж. д. в Читинской 
обл. [Мурзаев, 1984]. См. букчан. 

Букашка – «Названия насекомых и названия пятен (иногда 
знаков) часто совпадают, сравните русское  клоп и араб-
ское كلف калаф “пятна”, “веснушки”, русское буква, бу-
кашка и арабское بقعة бук#ъа “пятно”». [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 18. В мире живот-
ных.] См. муравей.  

Буква – «Буква – от арабского بقعة   бук#ъа (пятно). Названия 
некоторых знаков идут от понятия пятна, следа. Так, ла-
тинское название буквы литера происходит от litura (пят-
но), от арабского الأثر  ал-’атар (след)». [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 8. Грамматические 
термины.] См. Апис, буква, глагол, гроши, имя, морфема, 
наречие, падеж, письмо, причастие, слово, фраза, части 
речи, шиш, Янус.  

Буква – «Буква Ъайн. Эта стоящая на четвёртом месте буква 
указывает на принадлежность древнееврейского языка к 
той группе языков, которая называется семитской (ее но-
сители, по еврейской легенде, потомки Сима), но которую 
следовало бы назвать арабской. Некоторые арабские фило-
логи не без основания считают, что все так называемые 
семитские языки являются диалектами арабского (аравий-
скими диалектами). Во всяком случае, многие даже запад-
ные семитологи признают, что арабский язык удобно счи-
тать праязыком для всех семитских языков, поскольку 
арабский язык представляет собой совершенную систему с 
определённым набором признаков, часть из которых имеет 
в остальных семитских языках только следы». [Вашкевич 
Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 44. Евреи.] См. 
Аарон, Авраам, Адонай, Азазель, Гарун, деньги, еврей, жид 
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пархатый, завет, задница, иудей, коза, козёл, обрезание, 
параша, попа, процент, симия, сон, ягодица, Яхве. 

Буква – «У некоторых видов божьей коровки на крылышках 
28 пятен. Пятно по-арабски букъа ( بقعة ), отсюда русское 
буква. Ответьте, почему?» [Вашкевич Н. Н. Симия. М., 
Белые альвы, 2006. Урок 19. Предвечная мудрость.] См. 
бумага, дуб, знать, коровка, мандала, медведь, оспа, пин-
гвин, свет, сова. 

БУКЛЯ – (русское) залив в Карелии, на Онеге. На Волге – 
котловина, вымытая течением реки в крутых берегах в ви-
де залива; в таких котловинах после спада воды нередко 
остаётся рыба [Неуструев, 1914]. Омут, заводь в Вологод-
ской обл. [Словарь русских народных говоров. Л., 1968, 3]; 
меандра. Голландское bocht, немецкое Bucht и т. д. См. 
букля, буковина, буча, бучало, бучило, бук, букалище. 

БУКОВИНА – (великорус.) историческая русская земля на 
юго-западе России. Своё название (впервые встречающее-
ся в 1392) получила от массивов буковых лесов. Коренное 
население – русские племена тиверцев и уличей. В X -XI 
вв. в составе Руси. В XII -XIII вв. в составе Галицко-
Волынского княжества. В XVI -XVIII вв. подпала под иго 
турок, а затем австрийских Габсбургов. В 1812 Хотинский 
уезд Буковины возвращён России. Остальная же часть 
(кроме области Сучава) была возвращена России в 1940 
[Платонов, 2000]. 

БУКОВИНА – (польск. bukowinа) «буковый лес». См. бучина. 

БУКЧАН – (эвен.) «остров», «гора» [Мурзаев, 1984]. См. 
букачан. 

БУЛ – (др.-рус.) «кругляш». «Булава – палка, усиленная (ва) 
сферической головкой. Бульба – круглые картофелины, бу-
буля – пузырь, опухоль, булка – хлебный шарик. Ср. забул-
дыга, булыжник, бульдог, бульон» [СФРЯ, 2006]. Произ-
водное от звукоподражательного слова буль; передаёт 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 364 

форму пузырька воздуха, всплывающего из под воды на 
поверхность. См. буль, була, булава. 

БУЛА – (словен. bula) «шишка» [Шанский, 1965, 1]. Ср. 
булува. См. ваджра, гетман, атаман, булава, бул. 

БУЛАВА – (санскрит.) «боевое оружие», «ваджра». «Причём, 
исключительно древнеарийское. И именно так оно называ-
лось и у казаков, и в древнерусских былинах. Да и не при-
менялась булава, т. е. дубина, в качестве оружия, ни в од-
ной армии наших противников.» «Вспомните, что в одной 
из Своих четырёх рук Вышень держит булаву. И она же 
являлась символом гетьманской власти у казачьего Батьки, 
Гетьмана» [Данилов, 2000]. См. бата, атаман, батька, 
казаки, гетман, гатимант, Вышень.  

БУЛАВА ГЕТМАНСКАЯ – «особый интерес исследователей 
вызвали найденные в захоронениях копья из распрямлён-
ного бивня мамонта и так называемые "жезлы предводите-
лей" – костяные булавы с просверленным в них округлым 
отверстием. Этот характернейший признак верховной вла-
сти также станет отличительной чертой русов: зародив-
шийся во времена бореалов, он будет сопровождать их по-
томков многие сотни веков вплоть до ваджры – "алмазной 
палицы Индры" и гетманской булавы. "Жезлы предводите-
лей" или "жезлы начальников", что более употребимо в 
западной научной печати, встречаются практически во 
всех захоронениях и стоянках русов-бореалов от пиреней-
ских и везерских пещер до сибирских и дальневосточных 
гротов. В ряде изданий высказывались предположения, что 
сами "жезлы" были лишь орудиями производства, предна-
значенными для распрямления бивней мамонта и выделки 
копий. Но такие предположения малоубедительны. В 
большинстве случаев "жезл" изготавливался из большого 
оленьего рога, украшался причудливой тонкой резьбой, 
окрашивался красной охрой и имел нижнюю часть с удоб-
ной рукоятью и верхнюю с отверстием, имея при этом 
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форму скипетра. Орудия производства орудий труда так не 
выглядят. Мы имеем дело с явным символом власти. 
Именно с символом, то есть не с реальным орудием, с по-
мощью которого можно установить или захватить власть в 
племени или над племенем в борьбе с чужаками, не с ка-
менным топором-палицей, а именно с символом, освящён-
ным сакрально. А это говорит нам уже о многом» [Пету-
хов, 2000: 66]. 

БУЛАГ – (бурят.) «родник, источник, ручей». <> Ж.-д. ст. 
Хадабулак в Забайкалье [Мурзаев, 1984]. См. былах, булах, 
пулах, пулух, булак, булгак, булга. 

БУЛАГ – (монгол.) «источник, родник, ручей». <> Алтан-
Булаг в Северной Монголии [Мурзаев, 1984]. 

БУЛАК – (алт.) «источник». См. былах, булах, пулах, пулух, 
булгак. 

БУЛАК – (тув. яз.) «горная долина» [Донидзе, 1969]. См. була, 
бул. 

БУЛАК – (эвенк.) «ручей», «топкое место» [Комаров, 1967]. 
<> Р. Булак – пр. Камы; канал Булак в Казани; р. Талды-
Булак в Поволжье; р. Булак, р. Булага на Алтае; р. Булак в 
Туве. Плато Чимбулак в горах Тянь-Шаня; Талды-Булак, 
Минбулак, Сары-булак в Киргизии; Ключи-Булак в Буря-
тии; оз. Пулак в Тюменской обл.; хр. Гёйбулак, Агбулак, 
Булакотагы в Азербайджане; Мисбулак на южном склоне 
Тянь-Шаня в Синьцзяне. См. болак. 

БУЛАН – (бурят.) «залив», «угол» [Казакевич, 1934]. Ср. 
пулун, булунг, буль, бул. 

БУЛАН(Г) – (халха-монг.) «угол», «кривизна», «излучина, 
изгиб реки»; усанбулан – «залив» (дословно «водный 
угол»), буйда-булун – «пустынное место», «горная падь», 
«ущелье» [Казакевич, 1934]. См. бул, буль, була. 

БУЛАТ – (русское) Металлурги создали сплав, не поддаю-
щийся ударам меча, и назвали его – булатом, а другой, не 
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поддающийся коррозии и применяемый для защиты же-
лезных предметов, – латунью. Раскладка: бу + лат. Обра-
зовано от исходного др.-рус. слова лат в значении «укры-
тие, защита». См. лат [СФРЯ, 2006]. См. латы, латунь, 
латынь, салат, палаты, плат, платье, халат, облатка, 
плата, Пилат, злато, блат, Филат. 

БУЛАХ – (лезгин.) «источник» [Мурзаев, 1984]. См. былах, 
булах, пулах, пулух, булгак, бул, буль. 

БУЛГ – (калм.) «источник». См. булак, булга, булгак, була. 

БУЛГА – (рус.) «тревога», «суета» [Фасмер, 1964, 1]. См. 
булка, булгак, булгачный, булгачить. 

БУЛГАК – (др.-рус.) «смятение» [Фасмер, 1964, 1]. См. булга. 

БУЛГАР (Болгар) – «средневековый (10-15 вв.) город, в 10-12 
вв. столица Булгарии Волжско-Камской. Остатки ок. с. 
Болгары» [БЭС]. См. волгари, болгари, арии, арта. 

БУЛГАРИЯ – страна на Волге в средние века, где проживали 
волжские булгары. Некоторые исследователи раскладыва-
ют на булг + ария, доказывая то, что населена страна была 
ариями, арийцами. См. арий, арии, арийцы, венгрия. 

БУЛГУНЯХ – бугор вспучивания с ледяным ядром (гидро-
лакколит) в тундре, на побережье арктических морей, в 
области вечной мерзлоты. В географию булгунях вошёл как 
термин, обозначающий бугры наледного происхождения, 
т. е. связанные с термо-гидродинамическими процессами в 
грунтах. Это – бугры куполообразной формы, с ледяным 
ядром, одиноко стоящие на равнинной плоской поверхно-
сти тундры или лесотундры, с высотой от 1 до 30–40 м, и 
отличающиеся большой продолжительностью существо-
вания. Они имеют распространение в замкнутых котлови-
нообразных понижениях. Места с булгуняхами иногда вы-
деляют в особый вид бугристой тундры» [Мельхеев, 1958]. 
Ф. К. Комаров [1964] пишет: булгуннях, булгунньах и при-
водит искажения: буггуньах, булгуньак, болгуньях, в том 
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числе и булгунях. Якут. 6улгуньях «буквально означает 
изолированную возвышенность (бугорок, курган) незави-
симо от ее происхождения. <> Нп и р. Булгуниях, Икки-
Булгуннях, р. Булгуннях-Сян, оз. и нп Булгунияхтах в Яку-
тии. См. бул. 

БУЛК – (англ. bulk) «наваливать, насыпать, наливать». Ср. 
бульк, булькатить, булькать. См. бул, буль. 

БУЛКА – (русское) «крупный скатанный камень, валун» 
[Розен, 1970]. См. бул, буль. 

БУЛКА – (русское) «хлебный шарик». От др.-рус. бул – 
«кругляш». [СФРЯ, 2006]. См. бул, буль. 

Булка – «Кухня. Еврейская кухня изобилует мучными блю-
дами. Потому что мука – это тоже порошок. Среди них 
хлебобулочное изделие под названием хала, по-русски 
плетёнка. Этимология названия неизвестна, но не для нас. 
Это арабское слово означает “расплети” (حل). Булка 
состоит из двух переплетённых языков, посыпанных 
маком. Поскольку мак# (ماق) означает “быть дураком”, то 
смысл изделия таков: “пока дурак, не расплётешь языки” 
или “пока не расплетёшь языки, останешься дураком”. 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 44. 
Евреи.] См. Аарон, Авраам, Адонай, Азазель, антисемиты, 
Гарун, еврей, жид пархатый, завет, задница, иудей, коза, 
козёл, обрезание, параша, попа, сон, юдофобия, ягодица, 
Яхве. БУЛОК – (таджик.) «источник». См. балок, булгак, булах, 
булаг, буль, бул, булка, булок. 

БУЛОК – (узбек.) «источник» [Мурзаев, 1984]. См. балок, 
былах, булах, пулах, пулух, булаг, булгак. 

БУЛОЧНИК – (русское) «куча, груда валунов» (Томская обл.) 
[СРНГ, 1968, 3]. См. булка, булга, булгак. 

БУЛОЧНИК – (русское) осыпь, россыпь камней по склонам 
гор или на поверхности плоских вершин (Алтай). Напоми-
нает рассыпанные булки хлеба. Словарь русских народных 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 368 

говоров. [Л., 1968, 3] фиксирует для Томской обл.: булоч-
ник – «куча, груда валунов». У М. Ф. Розена [1970] булка – 
«крупный скатанный камень, валун». Возможно, следует 
связать с русскими словами булыга, булыжник, что в свою 
очередь соотносится с булка, булава, була – «шишка», 
«желвак». Сравни словен. bula – «шишка» [Шанский, 1965, 
1]. <> Топонимический пример: река Булочный Алей – пр. 
Алея на Алтае [Мурзаев, 1984].  

БУЛУК – (тув., алт. диал.) «наледь». <> Р. Булук-Хем, р. Тос-
Булук, р. Булуктуг-Хем в Туве [Волостнова и Тюрин, 
1971]; оз. Кара-Булук, г. Булукту на Алтае [Молчанова, 
1979]. См. бул, буль. 

БУЛУК – (эвенк.) «лесной островок» [Севортян, 1978, 2]. 

БУЛУН – (татар.) «долина», «лощина», «низменность», 
«пойма» [Мурзаев, 1984]. См. булунг, булук. 

БУЛУН(Г) – (монг.) дословно «угол». Географ. значения: 
«залив», «излучина реки», «меандра», «мыс», «сторона». 
Сравни хакас. пулун – то же [Мурзаев, 1984]. См. булан. 

БУЛУНГ – (якут.) «отдельная обособленная часть леса, реки, 
озера, возвышенности»; «отдельно стоящие пригорок», 
«мыс», «долина», «речной залив», «бухта» [Комаров, 
1964]. <> Зал. Булункаш в море Лаптевых; Булун-Терек и 
Чес-Булун в Туве; р. Булунга в Иркутской обл.; Булан в 
Бурятии и р. Булан-Тала в Читинской обл.; Булунг и Булун 
в Якутии; Булунгу в долине Чегема в Кабардино-Балкарии; 
оз. и нп Булункуль в Бадахшане. Булунтохой в Джунгарии 
(Китай). См. бул, буль. 

БУЛУС – (якут.) букв. «погреб», «ледник». В географии – 
место, где на поверхность выходят ископаемые льды (Тай-
мыр, Якутия) [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение Е. 
И. Селиванова]. <> Булус, оз. и р. Булустах в Якутии [Ко-
маров, 1964].  
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БУЛЬ – (русское) звукоподражательное слово; передаёт звук 
пузырька воздуха, всплывающего из под воды на поверх-
ность. Производные: булькать, булькатить, булькает. См. 
бул, бубуля, куль. 

БУЛЬБА – (белорус.) «круглые картофелины». От др.-рус. бул 
– «кругляш». [СФРЯ, 2006]. Раскладка: буль + ба. См. бул, 
булка, буль. 

БУЛЬБАШ – (?) небольшие вершинки на гребне кавказских 
гор. Раскладка: буль + баш. По мнению Мурзаева, связано 
с азерб. bol – «разламывать» (на части), «рассекать», «от-
секать»; баш – «вершина», т. е. отдельные, отсечённые 
вершинки [Мурзаев, 1984]. См. баш.  

БУЛЭ – (эвенк., эвен.) «болото, топь, трясина, грязь; болото, 
поросшее травой». <> Р. Булэды, р. Булэкэн в Эвенкий-
ском АО [Комаров, 1967]. См. булак, буль. 

БУМ – идиома – ни бум-бум – "совсем, совершенно ничего не 

понимать" (ФСРЯ). ♦ От арабского بھم бхм "быть немым, 
бессловесным". Родственно наобум (см.). Вероятно, сюда 
же ни бе ни ме, ни кукареку (подробней см. бе) [Вашке-
вич, идиомы]. 

Бумага – «На изобретение бумаги их (китайцев) сподвигнуло 
то обстоятельство, что арабское слово ورق варак# “бума-
га”, при обратном прочтении даёт русское слово корова. 
Это как раз та небесная корова, которой они поклоняются 
и по причине которой свою страну называют Поднебес-
ной». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 
31. Древние цивилизации. Китай.] См. Аллах, Будда, бума-
га, врачевание, Гера, девятка, дракон, Ева, Жень, запятая, 
змей, инь, Китай, компас, Пекин, порох, синий, Синь, сои-
тие, Тибет, хава, чайный, чёрный, Чина, шестая, язык, 
янь. 

Бумага – «СОВА – “ночная птица, символ мудрости”, от 
арабского корня صحو С#ВХ#  “пробуждаться”, “бодрство-
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вать”. Это качество, приложенное к человеческому созна-
нию, как раз и будет означать мудрость. Арабское назва-
ние совы بومھ бу:маг отражает русское бумага, что 
составляет еще один аргумент к тому, что бы ей считаться 
символом мудрости». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые 
альвы, 2006. Урок 18. В мире животных.] См. аист, акула, 
баран, бекас, волк, гиббон, дрозд, енот, жаворонок, зебра, 
ибис, колибри, лебедь, лошадь, муравей, норка, овен, осёл, 
пингвин, рак, росомаха, слепень, сова, стрекоза, тетерев, 
тигр, удод, филин, хомяк, цапля, чайка, шакал, щука, юрок, 
яки.  

Бумага – «Цвет коровы обусловлен тем, что имеется в виду 
белая бумага (по-арабски ورق варак#), на которой чёрным 
по белому исполнена Предвечная мудрость. В древнееги-
петских мифах небесная корова представлена богиней 
Предвечной мудрости Исидой, которой противопоставлен 
чёрный бык Апис (от арабского عفص ъафс# “чернильный 
орешек”, откуда русское писать).» [Вашкевич Н. Н. Си-
мия. М., Белые альвы, 2006. Урок 50. Болезни духа.] См. 
Апис, балда, белая, боги, болван, бык, гвозди, Гера, Геракл, 
герои, герой, дурак, Зевс, зубр, Ио, Исида, карандаш, коро-
ва, мода, овод, одержимый, писать, психоз, татуировка, 
тело, Тот, тур, Уй, ум, фрейдизм, Фрейд, шизофрения. 

БУМЕРАНГ – БУМ РАНИ ЕГЕ = БИВНЯМИ РАНИТ [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 

БУНАР – (болг. диал.) «ручей», «речка», «родник». <> Татар-
бунары Одесской обл.; Бунар в Сербии; Балбунар, Куртбу-
нар, Акбунар, Пашабунар, Бунарджика в Болгарии [Миков, 
1943]; Акпынар, г. Пынарбаши в Турции. 

БУНАР – (славян.) «колодец» в Югославии и Болгарии. 

БУНД – (монгол.) «отдалённый», «безлюдный»; бунд газар – 
«захолустье», «безлюдное место» [ТМС, 1975, I]. См.буга, 
ба. 
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БУОМ – (якут.) «ущелье», «трудный переход», «препятствие» 
[ТМС, 1975, 1]. См. бом, боом. 

БУОР – (якут.) «земля, почва, глина» [Севортян, 1978, 2]. 

БУР – (эвенк., эвен.) «остров»; буричикан – «островок». <> Нп 
и р. Бур в Эвенкийском АО и Иркутской обл.; р. Бурингда 
в Иркутской и Амурской обл.; р. Бурэндя в Магаданской 
обл.; р. Бурла в Сахалинской обл.; г. Бурма в Эвенкийском 
АО [Комаров, 1967]. См. бургаг.  

БУР – исходное мужское имя русов (вариант: Буря). Бури – 
пóзднее производное, образованное при употреблении (ис-
кажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах [Пе-
тухов, 2003: 199]. 

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

БУРА – (иллирийское bura) «шторм, непогода». Ср. с русским 
буря, буран. См. бора, боран, буран, пурга, буркать. 

БУРАН – (маньчжур.) «буран», «метель» [Мурзаев, 1984]. Ср. 
русское пурга, буран. 

БУРАН – (польское buran) «снежная буря». См. бура, бурка-
ти. 

БУРАН – (русское) снежная вьюга, пурга, ураган со снегом, 
метель в степи. Энциклопедический словарь географиче-
ских терминов [М., 1968] определяет: «буран – метель при 
сильном ветре и низкой температуре». Сравни русским бу-
рав [Дмитриев, 1962]. У Э. В. Севортяна [1978, 2] буран 
соотносится с боран – «буря», «ливень», «непогода». 
Польское, чешское, словацкое buran, румынское burana – 
«снежная буря». На Урале, в Сибири, Поволжье, централь-
ных обл. России наряду с буран говорят и боран, и бурун. 
Сравни казахское и туркменское боран, якутское бурхан, 
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татарское и башкирское буран, монгольское borugan, кал-
мыцкое boran, киргизское бороон. Совр. халха-монгол. бо-
роо(н) – «дождь». См. боран, бурга, пурга.  

БУРАН – (словацкое buran) «снежная буря» [Мурзаев, 1984]. 

БУРАН – (чешское buran) «снежная буря». Ср. буркать. 

БУРАНА – (румынское burana) «снежная буря». Заимствова-
ние из славянских языков [Мурзаев, 1984]. 

БУРАННЫЙ ДЕНЬ – (русское) весь день буранит. Буран – 
пурга, степная вьюга, мятелица, при северном, сильном 
ветре. Буран снизу – когда вихорь вздымает и крутит сне-
жинки с земли; буран сверху – когда в то же время идёт 
снег [Владимир Иванович Даль]. См. день буранный. 

БУРВА – (русское) «ямина, колдобина, бакалдина, в которой 
на дне есть ключ, родник, почему всегда стоит вода и ни-
когда не мёрзнет»; «бурвы почитаются как бы священны-
ми». Буровной родник, незамерзающий (северные обл. Рос-
сийской империи) [Владимир Иванович Даль]. От глагола 
буровитъ – «бить струёй». А. Г. Преображенский [1958] 
считает звукоподражательным образованием в значениях 
«приводить жидкость в движение», «бурлить», «бурли-
вый». М. Фасмер [1964, 1] склоняется к сопоставлению: 
бурлить, буркать – «бросить», «швырнуть», «ворчать»; 
укр. буркати – «трясти», «бушевать», «ворковать»; словен. 
burkati – «бить струёй», «пузыриться». См. буркут. 

БУРГ – (рус.) «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Ев-
ропы: борог – бург; первично русское слово, из него есте-
ственно образуется "германское". Но не наоборот» [Пету-
хов, 2003: 205]. 

БУРГА – (бурятское) «падать», «порошить» (о снеге). От 
русского слова пурга. См. бурва, бургать, пурга. 

БУРГА – (русское) артель тюленщиков (Архангельская 
губерния). Бурговать – искать золота, серебра в древних 
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могилах, курганах; искать клада [Владимир Иванович 
Даль]. 

БУРГА – (эвенк.) «пурга, вьюга, метель, буран». Искажение 
от русского пурга. Сравни нанайское бора – «снежинки»; 
маньчжур. буран – «буран», «метель»; монгол. бургана – 
«идти по снегу», «вьюжить»; корейс. нун-пора – «метель», 
«снежный буран» [ТМС, 1975, 1]. См. пурга, буран. 

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

БУРГААС – (монг.) «ивняк», «тальник» [ТМС, 1975, 1]. 

БУРГАГ – (эвен.) лиственная урема на пойме, на речных 
островах, на берегах озёр. От тунг.-маньч. бургак, бургаг, 
бурга – «заросли тополя». Сравни эвенк. бурган – «залив-
ной берег, покрытый густым лесом», «лесной остров или 
полуостров», «прибрежная роща», «ельник»; монг. бургаас 
– «ивняк», «тальник» [ТМС, 1975, 1]. В литературе встре-
чается в форме буркачан, бургагчан в значениях: «остро-
вок», «остров, покрытый лесом» (-чан – эвен. суффикс 
уменьшительности) [Мурзаев, 1984]. <> Р. Бургагчан в Чу-
котском АО; р. Бургаг в Читинской обл.; р. Бургагылкан и 
р. Бургагли в Магаданской обл.; р. Бурган в Якутии; р. 
Бургандя в Хабаровском крае [Комаров, 1967]. См. бур. 

БУРГАН – (эвенк.) «заливной берег, покрытый густым ле-
сом», «лесной остров или полуостров», «прибрежная ро-
ща», «ельник»; монг. бургаас – «ивняк», «тальник» [ТМС, 
1975, 1]. 

БУРГАНА – (монгол.) «идти по снегу», «вьюжить» [ТМС, 
1975, 1]. Ср. пурга, вьюга. 

БУРГУНДИОНИ – (Burgundioni) «Сюда же должно отнести и 
прозвание земледельческих Славян Ружанами (Rugi) или 
ружниками; значение этого наименования сохранилось у 
нас в слове руга, означающем условную выдачу зерновым 
хлебом; а равно и названия, производные от него: Rugiani, 
т. е. Руги-Унны (Urugi), слитое с племенным названием, 
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Унны, в Уруги-Унны (Urugiunni), перелаженное хрониста-
ми в Urugunni, Urugundi, Urugundini, Urugundioni и, нако-
нец, как мы говорили выше, в Burgundioni и Burgundi. 
Агафий и некоторые другие писатели называют Волжских 
славян или Болгар Burgundi и Burgundioni; но Никифор и 
Константин Багрянородный называют их Гунно-
Гундурами. Волохами прозвали их Далматы, на наречии 
которых Волох означает кочующего или пастуха. Хотя Не-
стор и указывает Волохов на том месте, где сидели Бур-
гунды, но нет ещё достаточных данных для свода этих 
двух названий к одному знаменателю, несмотря на имею-
щиеся сведения о том, что Бургунды были Гунно-Славяне, 
Булгары же Гунно-Волгари и также Славяне, ибо Греки 
вообще называют Уннов Болгарами (Ounnoi Boulgarai); 
Феофан и Кедрин называют их Славянами, говоря: o 
Ounnoi o kai Sklabinoi; Беда, Иорнанд и Виктор Тунунский 
(560) называют Болгарами тот народ, который слыл у дру-
гих писателей под именем Гуннов. Остаётся поэтому толь-
ко доказать сближениями, что Гундури Ургунди, впослед-
ствии Burgundi, означают одно и то же племя. Переселение 
части Бургундов с Немецкого моря к Дунаю могло совер-
шиться во время царствования Атиллы, который и сам ис-
шёл из той же страны и увлёк с собой все славянские пле-
мена. Если эти догадки о Болгарах подтвердятся ещё дру-
гими, более близкими доводами, то откроется весьма важ-
ный факт для славянской истории» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 179]. 

БУРГУНДОВХОЛМ – (славянское) имя острова. Раскладка: 
бургундов + холм. Запись латиницей: Burgundaholm. Князя 
русов-славян с острова Бургундовхолм (Burgundaholm) 
звали Гонтогар. Это имя (Гонто-гар) должно быть эпитет-
ное, означающее истребительные действия огнём в непри-
ятельской стране; ибо гонтом называется и теперь в неко-
торых странах России верх крыши. Ср. гарь. См. рюген, 
гонтогар. 
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БУРГУНДЫ – (славяно-русское) название одного из племён 
суперэтноса русов. «Что же касается гепидов, герулов, хе-
русков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам эт-
ноним «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 (распростра-
нившиеся с острова Борнхольм, Медвежьего холма, остро-
ва 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 дой-
че!) – также славяно-русы – одни из предков дойче» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

БУРГУНДЫ – «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 непобе-
димым народом: «Русские происходят от гепидов, разру-
шивших Римскую империю...». В готском и бургундском 
столько архаичных гото-скандинавских изоглосс (языко-
вых соответствий-равенств), что родство их с «древне-
скандинавским» (негерманским) – неоспоримо. То же под-
тверждают топонимика и археология. Все носители вы-
мерших языков «восточной германской языковой под-
группы» вышли из Скандинавии, точнее, из циркум-
балтийской зоны. И никакой «восточной подгруппы» ис-
торически не было, она – подгруппа эта – плод напряжён-
ной 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 диа-
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лекты 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, носи-
телей «древнескандинавского» (негерманского) языка, пе-
реселилась на побережье Балтийского моря, в низовья 
Вислы и Одера... и образовала группу племён, противосто-
явшую носителям «германских» диалектов южной (конти-
нентальной) 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. 

БУРГУНДЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-
венеды говорили на западно-северских славянских диалек-
тах, которые в исходной, начальной фазе, когда они со-
ставляли один язык, теоретически можно назвать по тер-
риториальному признаку «древнескандинавским», то есть 
тем, на коем говорили славяноязычные предки шведов, 
норвежцев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Ника-
ких фактических подтверждений того, что все вышепере-
численные этносы имели хоть какое-то отношение к ре-
альным историческим германцам-немцам-«дойче», нет – 
ни единого. Всех их принято считать германцами без ар-
гументации – традиционно» [Петухов, 2003: 157]. См. ге-
пиды, русы, славяне. 

БУРГУНДЫ – «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочета-
ния арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний 
«арии-яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обита-
телей Реции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика 
Скандинавского), бургунды (распространившиеся с остро-
ва Борнхольм, Медвежьего холма, острова с признанно 
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славянским населением) – это очевидные русо-славянские 
народности. Скиры, бастарны, варны, убии, трибоки, ван-
гионы, неметы (интересный этноним, в данном случае «т» 
заменяет славянское «ц», правильное звучание – «неме-
цы»; но данные «немецы» вовсе не дойче!) – также славя-
но-русы – одни из предков дойче. Наиболее весомым и не-
опровержимым подтверждением нашего открытия являет-
ся топонимика Европы – за исключением вновь возникших 
с XV по XX вв. поселений и т. п. она полностью имеет 
славяно-русское происхождение. Было бы крайне стран-
ным предположить, что некие неславянские племена, про-
живавшие в Европе, называли бы всё вокруг себя и под со-
бою славянскими наименованиями» [Петухов, 2003: 175]. 

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

БУРД – (фракийское burd) «брод». <> Бурдапа, Бурденис и др. 
[Дуриданов, 1976]. Изначально: БРД. См. брод, бурт. 

БУРДЕЙ – (бессараб.) цыганский шалаш или землянка (Нау-
мов). В то же самое время сравни русское: бурдеть (бур-
дить) – роптать себе под нос, ворчать (тамбовское) [В. И. 
Даль]. 

БУРДЕТЬ – (великорус.) (бурдить) – роптать себе под нос, 
ворчать (тамбовское) [В. И. Даль]. Ср. галдеть, бурда, бур-
кати, буркать, ворковать. 

БУРЕ – (алт. диал.) (буре = пуре; Б ↔ П) «гора в складках», 
«мелкие горки на горке» [Молчанова, 1979]. Последнее 
нужно, видимо, понимать как «мелкосопочник» [Мурзаев, 
1984]. 

БУРЕВАЛ – (русское) «лес, роща, в которой деревья выворо-
чены бурей». Раскладка: буре + вал. 

БУРЕЛОМ – (русское) «название некоторых лесов, колков, по 
которым прошлась буря». «Бурей сломлено». 
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БУРЕЛОМ – (русское) «сильный ветер» (диалектное). В 
топонимии: название некоторых лесов, колков, по которым 
прошлась буря. 

БУРЕЛОМНИК – (русское) лес, поломанный, сваленный, 
вывороченный с корнем сильной бурей, ураганом; в диал. 
– бурелом, бырелом – «сильный ветер», «буря». См. буря, 
бурелом.  

БУРИ – мужское имя, пóзднее производное, образованное при 
употреблении (искажении) исходных имён русов в ино-
язычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Бур, Буря [Петухов, 
2003: 199]. 

БУРИДАН – идиома – буриданов осёл – "крайне нереши-
тельный человек, колеблющийся в выборе между двумя 
равносильными желаниями, двумя равноценными реше-
ниями и т. п." Выражение приписывается французскому 
философу 14 века Жану Буридану, который якобы в дока-
зательство отсутствия свободы воли, привёл в пример ос-
ла, который находясь на одинаковом расстоянии от двух 
охапок сена, должен был умереть с голоду, так как при аб-
солютной свободе воли он не смог бы решиться предпо-
честь одну охапку сена другой. (ФСРЯ). ♦ Главный итог 
деятельности Буридана отражён в БСЭ. Его вывод: "Про-
блема свободы воли не может быть решена логически". В 

фамилии философа записано по-арабски:  барда:н بردان 
"трясущийся от холода", трясущийся иначе: колеблющий-
ся. Ошибка философа состояла в том, что проблема свобо-
ды выбора есть не проблема логики, а проблема имени. 
Коль скоро философ действительно занимался проблемой 
свободы выбора, слово якобы в описании того, как воз-
никла притча о буридановом осле, надо бы снять [Вашке-
вич, идиомы].  

БУРКА – (др.-рус.) «войлочный вариант кольчуги, защищает 
жизнь казака. При ударе саблей полы бурки работают как 
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свободно подвешенная цепь, гася энергию удара. А при 
касательном попадании бурка спасает от стрелы и даже от 
пули » [СФРЯ, 2006]. См. урь, юрь, журь, казак, атаман. 

БУРКАС – (эвенк.) «лютый мороз», «лютая зима» [ТМС, 
1975, 1]. 

БУРКАТИ – (словен. burkati) «бить струёй», «пузыриться». 
От буркать. См. буркут, буркать, бурва, булава. 

БУРКАТИ – (укр.) «трясти», «бушевать», «ворковать». Ср. 
ворковать, бурчать, ворчать. См. буркут, бурва. 

БУРКАТЬ – (русское) «бросить», «швырнуть», «ворчать». См. 
бурва. 

БУРКИ – (эвенк.) «пороша», «мелкий снег» [ТМС, 1975, 1]. 

БУРКУТ – (укр.) бьющий ключ, источник кислой минераль-
ной воды. Б. Д. Гринченко [1958, 1] указывает для Карпат. 
И. Д. Гофштейн сообщает форму боркут. Видимо, из бур-
кать – «бушевать», «ворковать»; буркотати – «бурчать», 
«урчать». У М. Фасмера [1964, 1] укр. буркотати – «бу-
шевать», «кипеть»; словен. burkati – бить струёй, пузы-
риться. Сравни укр. диал. бурчак – «долина», «журчащий 
ручей» [Марусенко, 1968]. Примеры: Р. Буркутовка и Бур-
кут на Карпатах в Ивано-Франковской обл.; Бурчак в 
Брянской обл.; Бурчак и Бурчацк в Запорожской обл. См. 
бурва. 

БУРЛАК – (русское) крестьянин, идущий в чужбину на 
заработки, особенно на речные суда; одинокий, шатун, 
грубый, своевольный, буйный. По всей Волге судорабочие 
бурлаки идут ежегодно со вскрытием рек большими арте-
лями в низовые губернии, с лямками, для подъёма судов 
бичевою. <> Нп Бурлак г. Карабаша Челябинской области.  

БУРЛЯ – (русское) «река; бурлящая река». 

БУРЛЯНКА – (русское) небольшая река; реже – её участок с 
каменистым руслом (Воронежская обл.) [Мильков, 1970]. 
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Сравни бурный, бурливый, бурить в значениях: «бить клю-
чом», «наливать через край». Связано с буря, бурлить. 
Сюда же болгар. диал. бурник – «сильный ветер». <> Р. 
Бурлук (повторяется несколько раз) в бас. Дона [Фасмер, 
1964, 1]; Бурлук в Волгоградской и Харьковской обл.; Бур-
лукский в Кокчетавской обл. См. буря. 

БУРНИК – (болгар. диал.) «сильный ветер». См. буря, бур-
лянка.  

БУРОВЕЦ – (русское) растение Rhinanthus Crista Galli, 
погремок, клопец, клоповник, денежник, копеечник, зво-
нец, гремки, дикий хмель, позвонок, пеструшник, тележ-
ник, мышья трава, петров крест, петушник [В. И. Даль]. 
См. боровец. 

БУРОВНОЙ РОДНИК – (русское) незамерзающий родник, 
ключ. Бурвы почитаются священными [В. И. Даль]. См. 
бурва. 

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

БУРТ – (русское) куча, земляная насыпь; бурта – «насыпь», 
«холм», «бугор» (укр.) [Б. Д. Гринченко, 1958]. На Дону 
бурты – «округлые бугры аллювиальных песков на терра-
сах реки». М. Фасмер [1964] сравнивает польск. burt – 
«край»; рус. борт и нем. Bord – то же. Польск. burt – «кай-
ма», burta – «берег канала»; нем. Bord – «край», «берег» 
(«борт») [А. Г. Преображенский, 1958]. Турец. бурт – «об-
разовать складки, морщины»; чагатайское буртак – «мест-
ность с подъёмами и спусками, с рытвинами» [Е. Н. Ши-
лов, 1976]. Топонимические примеры: Бурты в Киевской, 
Полтавской, Черкасской обл.  

БУРТ – (фракийское burt) «брод». <> Бурдапа, Бурденис и др. 
[Дуриданов, 1976]. См. рус. брод, бурд. 

БУРТА – (польск. burta) «берег канала» [А. Г. Преображен-
ский, 1958]. 
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БУРТА – (укр.) «насыпь», «холм», «бугор» [Б. Д. Гринченко, 
1958]. Ср. борт. См. бурт. 

БУРТАК – (чагатайское) «местность с подъёмами и спусками, 
с рытвинами» [Е. Н. Шилов, 1976]. 

БУРТЫ – (русское) «округлые бугры аллювиальных песков 
на террасах реки» (Дон). См. бурт. 

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

БУРУН – (болгар.) «мыс», «коса», «небольшой холм», «про-
долговатый пригорок», «вершина» [Григорян, 1975]. 

БУРУН – (русское) «голая песчаная гряда», «дюна на левобе-
режных надпойменных террасах рек» (Воронежская обл.) 
[Мильков, 1970]. В Полтавской обл. бурун – «сугроб сне-
га», в районе Минеральных Вод – «карстовый провал». На 
Белом море бурун – «волна с большим гребнем над мелью, 
над подводным камнем, над скалой» [Андросова, 1937]. У 
болгарских славян бурун – «мыс», «коса», «небольшой 
холм», «продолговатый пригорок», «вершина» [Григорян, 
1975]. Глубокий след в терминологии – мыс, горный вы-
ступ, отрог горы, песчаная гряда, песчаный бугор, коса, 
утёс, крупная волна с завихрением, морской прибой, 
шторм, бурное место в море. Бурун в значении «волна» 
связывается с русскими словами буря, бурлить. Из славян-
ских языков слово попало в тюркские. Топонимические 
примеры: Аллювиальный песчаный массив Терские Буру-
ны в Ногайской степи, где так называемые бурунные пески 
используются как пастбища и сенокосы, а местами под ви-
ноградарство; нп и зал. Забурунье на северном берегу Кас-
пия. Несколько сёл, скал, утёсов Кызбурун (девичий нос) в 
Кабардино-Балкарии; м. Ай-Бурун (святой нос) на Южном 
берегу Крыма (ай из греч. agios – «святой», «храм», «цер-
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ковь»); м. Монастырь-Бурун, на котором стоит замок 
«Ласточкино гнездо», – там же; хр. Бурундаг, г. Акбурун, 
г. Карабурун в Азербайджане; г. Мурунтау в пустыне Кы-
зылкум в Узбекистане; ж.-д. ст. Кусмурун (птичий клюв) в 
Кустанайской обл. В Казахстане р. Мурынбулак, г. Мурун-
тал, г. Мурункарак; оз. Мурунах в Якутии; г. Мурун в 
Олекмо-Чарском нагорье в Восточной Сибири. За рубежом 
– Инджебурун – северная точка Турции на берегу Чёрного 
моря; Карабурун, Бозбурун, Едибурун на Средиземномор-
ском побережье Турции. См. забурунье. 

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

БУРУН – (русское) короткое, но сильное волнение у берегов 
или над подводными скалами; прибой, толкун, толчея. Си-
бирское – буран, пурга, метель, вьюга. Волжское – буря, 
коловоротный ветер, сильный вихорь. Архангельское, вла-
димирское, тверское – много, куча, тьма, пропасть. [В. И. 
Даль]  

БУРУН – (русское) метель при сильном ветре и низкой 
температуре, снежная вьюга, пурга, ураган со снегом 
(Урал, Сибирь, Поволжье, центральные обл. России). См. 
буран. 

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

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

БУРХАН – (великорус.) калмыцкий, монгольский идол, литый 
из меди или серебра [В. И. Даль]. См. хан. 

БУРЧАК – (великорус.) «горох красного цвета, крупнозерни-
стый, с тёмными пятнами» (гродненское); бурчуг – «горох 
плоской формы» (херсонское) [В. И. Даль со ссылкой на 
Наумова]. 
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БУРЧАК – (украинское) «долина», «журчащий ручей» (Мару-
сенко Т. А. Материалы к словарю украинских географиче-
ских апеллятивов (названия рельефов). – Сб. «Полесье». 
М., 1968). От бурчащий. См. буркут. 

БУРЫ – «Отслеживая расселение «германцев», Тацит описы-
вает подунайские племена, вот их перечень: гермундуры, 
наристы (норики), «особо прославленные и сильные» мар-
команы, 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 от-
рицает 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]. 

БУРЯ – (русское) «сильный ветер с грозой и дождём на 
материке; на море, иногда один только жестокий и про-
должительный ветер, при сильном волнении» [В. И. Даль]. 

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

БУРЯ – «Современное русское слово "буря" имеет арийские 
корни: bhurati в древнеиндийском означало – "двигается", 
"вздрагивает", "барахтается". Но в достопамятную старину 
"буря" произносилась и писалось как "боуря" (с юсом ма-
лым на конце). Вот он и Борей – северный ветер. Известен 
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ещё один синоним "ураганного ветра", одного корня со 
словом "буря" – "бора": так именуют ураган на море и тур-
ки, и итальянцы, и русские. Согласно Татищеву, в утра-
ченной Иоакимовской летописи упоминается князь Буре-
вой, отец легендарного Гостомысла, правивший в Новго-
роде до появления Рюрика и упорно боровшийся с варяж-
ской агрессией. Кстати, о самом Рюрике сохранилась на-
родная легенда, не совпадающая с летописным преданием: 
звали его Юриком, родом был из Приднепровья, не раз на-
ведывался в Новгород, где и приглянулся новгородцам; те 
пригласили его покняжить, но разве могли предположить, 
что Рюриковичи станут правителями Земли Русской боль-
ше чем на шесть веков. Или взять Сивку-бурку – откуда 
такое словосочетание? Если Сивка (светлая), то почему 
Бурка (тёмная)? Не зебра же ведь это, у которой полоска – 
чёрная, полоска – белая. Всё дело оказывается в том, что 
прозвище Бурка первоначально звучало, как Бурька. А ес-
ли взглянуть на его истоки, то обнаруживаются явствен-
ные следы Борея. Обратившись темногривым жеребцом, 
Бог – покровитель Севера – оплодотворил двенадцать ко-
былиц и стал отцом двенадцати чудесных жеребят, что 
могли летать по поднебесью над землёй и морями. Такими 
их описывал ещё Гомер в "Илиаде" (XX, 220-230). В рус-
ском же фольклоре они прозываются Сивками-бурками, 
Бурушками-косматушками, что, в конечном счёте, значит – 
Бурьки-Борейки. Между прочим: до сих пор имеет распро-
странение славянская фамилия Борейко (вспомним героя-
поручика из романа А. Н. Степанова "Порт-Артур). Нельзя 
не вспомнить и древнегреческое название Днепра – Бо-
рисфен. А европейские мореплаватели: добравшиеся в 
XVII веке до устья Печёры, столкнулись на побережье Се-
верного Ледовитого океана с туземцами-борандийцами. Да 
и в скандинавском названии северо-восточной страны от 
Беломорья до приполярного Урала – Бьярма (Biarmia), от 
которого произошло назание Пермь, улавливается иска-
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жённое имя Борея. Крылатый чернобородый Бог Борей 
считался эллинами сыном Астрея (Звёздного неба) и Эос 
(Утренней зари). По Диодору Сицилийскому, его потомки 
были владыками главного города Гипербореи и храните-
лями сферического (!) храма – святилища Аполлона. 
Именно сюда эллинский Солнцебог прилетал каждые 19 
лет, посещая места, где когда-то родился. Такие храмы с 
куполами и колоколами видели и описали арабские купцы-
путешественники, на территории нынешней России задол-
го до введения здесь христианства! В русском фольклоре 
есть сказочный Буря-богатырь (чем не Борей?): он – не 
просто могучий исполин, но ещё и Коровий (Бычий) сын, 
сражается на знаменитом Калиновом мосту с многоглавы-
ми змеями. Всё это закодированная символика, поддаю-
щаяся смысловой расшифровке. Из индоевропейского лек-
сического гнезда с корневой основой "бу(р)" со смыслом 
"буйный" вышел и знаменитый образ русского фольклора 
– Остров Буян, присутствующий как в сказках (присказ-
ках), так и в магических заговорах. В современном обы-
денном понимании буян – это человек, склонный к буйст-
ву, попросту – скандалист. Не так в прошлом, когда слово 
"буян" означало совсем другое. В "Слове (Молении) Да-
ниила Заточника" (ХII в.) буян – это гора (холм), а за буя-
ном кони пасутся. В древнерусском языке и народных го-
ворах слово "буй" и производное от него "буян": высокое 
место: гора, холм, бугор; глубокое место в море, реке, озе-
ре – стремнина, пучина, быстрое течение; открытое место 
– или для построения кумирни, то есть языческого (позже 
– православного) храма, или же для княжеского суда, ме-
нового торга. Выявление архаичных значений помогает 
разгадать глубинный смысл мифологемы Остров Буян. Это 
– не просто гора на острове, а, скорее всего, гористая земля 
посреди пучины (стремнины) Моря Окияна, где раскину-
лось разгульное торжище и откуда торговые гости – соло-
вьи будимировичи – развозят по всему свету товары – ру-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   БББ………   ЧЧЧеееллляяябббииинннсссккк,,,   222000000888...   

 386 

котворные и нерукотворные (последние известия и ново-
сти). И здесь снова и неизбежно напрашивается аналогия с 
Гипербореей – Северной территорией посреди Ледовитого 
океана и с господствующей на ней горой Меру. В сказоч-
ном обличии остров Буян – прежде всего средоточие тех 
самых волшебных сил, общение с которыми способно по-
вернуть течение жизни в какую угодно сторону, изменить 
судьбу и победить враждебные происки. Отсюда остров 
Буян – непременный символ магических актов: он присут-
ствует в неистребимой памяти народной в качестве обяза-
тельной формулы в заговорах и заклятиях – без обращения 
к Буяну колдовские акты не имеют никакой силы. И тут 
сквозь поэтическую сказочную пелену до нас доносится 
дыхание древней Прародины, исчезнувших языческих об-
рядов, жреческой и шаманской магии, позволяющей на-
прямую общаться с высшими космическими силами – 
вплоть до временного слияния с космическим началом» 
[Дёмин Валерий Никитич]. 

БУРЯ ЧЁРНАЯ – (русское) «сильный сухой ветер, произво-
дящий энергичную дефляцию легких по механическому 
составу почв, не покрытых сомкнутым растительным по-
кровом, и переносящий огромное количество пылевых 
частиц на значительное расстояние. Нередко такая дефля-
ция начинается в результате неправильной агротехники 
или усиленного выпаса». 

БУРЯН – (татар.) «небольшое озеро, старица, рукав реки» 
(Тюменская обл.). Сопоставь с русскими бурьян, буран, бу-
ранить, бурзя. Примеры: озеро Бурян, болото Карабурян 
[Муминов, 1969]. 

БУС – (великорус.) «бусенец; ситник; морось; мжица; самый 
мелкий дождь при ненастье; мокрый, ниспадающий туман 
в безветрие; самый мелкий снежок; крупа, заспа, снежная 
морось» [В. И. Даль]. 
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БУС – (коми) «пыль», «порошок». В. И. Лыткин и Е. И. 
Гуляев [1970] «считают коми слово заимствованием из 
русского». 

БУС – (русское) «мелкий холодный дождичек при ненастье; 
туман, падающий мельчайшими капельками; мелкий мок-
рый снежок, снежная морось» (бусенец). Бусит – «моро-
сит» (Сибирь, северные и центральные области РСФСР). 
Коми бус – «пыль», «порошок». В. И. Лыткин и Е. И. Гуля-
ев [1970] «считают коми слово заимствованием из русско-
го». Удмуртское бус – «туман», «пар», чувашское пус – 
«туман» [Фасмер, 1964]. Тоже заимствование из русского. 

БУС – (русское) «мельчайший дождичек, ситник; изморось, 
мокрый туман» [Маштаков, 1931]. См. морось. 

БУС – (удмуртское) «туман», «пар», чувашское пус – «туман» 
[Фасмер, 1964]. Заимствование из русского. 

БУСА – (русское) большая долблёная лодка, однодеревка, с 
острым носом, отрубистою кормой и округлым дном, 
большею частию с наделками, набоями, насадами, т. е. с 
набивными досками по бортам; то же, что и вологодское 
дубас, днепровское дуб. Бусадник – водолив на барке (ар-
хангельское) [В. И. Даль]. 

БУСАДНИК – (великорус.) «водолив на барке» (архангель-
ское) [В. И. Даль]. См. бус, буса, бусенец. 

БУСЕНЕЦ – (русское) «туман, вызывающий обледенение 
поверхности каких-то предметов» (Русский Дальний Вос-
ток) [Мурзаев, 1984]. См. бус. 

БУСИРИС – (др.-греч.) (Бусирид) – царь Египта, сын Посей-
дона (либо Египта) и Лисианассы. Когда его страну пора-
зила засуха, длившаяся девять лет, прорицатель с острова 
Крит Фрасий предсказал, что засуха прекратится, если Бу-
сирис будет ежегодно приносить в жертву Зевсу одного 
чужеземца. Царь так и сделал: первой жертвой стал сам 
прорицатель. На следующий год жертвой должен был 
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стать Геракл, который попал в Египет по пути за моло-
дильными яблоками в сад Гесперид, но тот смог разорвать 
путы и раскидать стражу, а потом убил царя и его сына. 
Раскладка: бу + сирис; буси + рис; бус + ирис. См. бус, бу-
сенец, Осирис. 

БУТ – (?) отрог горы, отдельная возвышенность (на Алтае в 
топонимах, но отсутствует в языках); основание, подошва 
горы (в Туве в топонимах, но отсутствует в языках). Срав-
ни русское обуть, обутка, обувь, обувать. И что очень ин-
тересно: «Географическое значение бут, выступающего в 
составе ряда топонимов и имеющего терминологическое 
значение, незнакомо местному населению и не приводится 
в алтайских словарях, где для бут даётся лишь значение – 
нога, когти у птиц... Характер объектов, обозначаемых 
словом бут... подтверждает, что и на Алтае бут имеет, по-
мимо основного <…> – нога, – ещё и переносное...» [Мол-
чанова, 1979]. Примеры: река Узун-Бут, г. Бут, г. Кара-Бут-
Даг в Туве; р. Бийик-Бут, г. Янтак-Бут на Алтае. 

БУТ – (др.-греч.) «герой. Сын царя Аттики Пандиона и Зев-
ксиппы, брат царя Эрехтея, Прокны и Филомелы, внук 
Эрихтония».  

БУТ – (монгольское) «кочка», «кучка», «бугорок». Ср. бу-
тить, забутить. См. бутан. 

БУТА – (бурятское) «кочка», «куча» [Мурзаев, 1984]. См. 
бутан, бутара,  бутырки. 

БУТАН – (русское) «одинокий степной холм; курган, горка на 
равнине; бугор, нарытый сурками, байбаками, торбагана-
ми» [В. И. Даль]. См. майдан, бутара. 

БУТАН – (русское) сурчина, бугорок, нарытый сурками или 
сусликами. Местами, как, например, в Даурских степях, 
бутаны образуют своеобразный микрорельеф, количество 
их доходит до 100–200 на га. Также – одинокая горка, кур-
ган на степных равнинах Восточной Сибири. Ср. монголь-
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ское бут – «кочка», «кучка», «бугорок»; бурятское бута  – 
«кочка», «куча» [Мурзаев, 1984]. См. бут, бута. 

БУТАРА – (русское) железные грохоты в станках, для про-
бойки промываемой на золото земли [В. И. Даль]. <> Бу-
тарская – деревня Воскресенской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 го-
ду в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодвор-
цев)". 

БУТЫ – (русское) «кучи». «Выволочка соли из озёр произво-
дится обыкновенным способом на лодках с помощью ло-
пат, решет, корыт и проч.; выволоченная и промытая соль 
на самом озере складывается на берегу в буты или кучи 
правильной четырёхугольной формы, вышиною в 4 арши-
на; сверху от дождей кучу прикрывают камышом или со-
ломой, и в таком виде соль может сохраниться многие го-
ды» [Список, 2006]. 

Бутылка – «Русское выражение лезть в бутылку означает 
“раздражаться, сердиться, возмущаться, обычно без каких 
либо оснований для этого, по пустякам”. Но какое отноше-
ние к этому имеет бутылка, понять нельзя. На самом деле 
это не бутылка, а арабское  ъал-ба:т#ел (عالباطل) “по 
пустякам, попусту, без видимой причины”».  [Вашкевич Н. 
Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 5. Новая 
этимология.] См. акула, баран, бык, волк, гарь, голубь, 
гусеница, дело, жаворонок, лиса, порог, сорока, хомяк, 
чайка, черти, этимон. 

БУТЫРКИ – (русское) «отдельное жильё», «дом на отшибе». 
<> Топонимические примеры: Бутырская застава в Моск-
ве; Бутырки на Байкале; холм Бутырки в Мышкинском р-
не Ярославской обл.; Бутре в Брянской обл.; Бутырки в 
Воронежской, Пензенской, Белгородской, Калужской, Ки-
ровской, Липецкой, Тульской обл.; Бутырское в Курган-
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ской обл.; хутор Бутырки в Орловской губ., где родился 
Иван Бунин. 

БУУР – (халха-монгол.) «склон горы», «спуск». См. бор, 
боори. 

БУХ – (др.-рус.) «выпуклость». «Набухает почка растения, 
выпучивается горбуха буханки хлеба, кверху выпячивает 
бухгор свою вершину. Ср. Бухта, бушевать, бушлат» 
[СФРЯ, 2006]. Ср. бухать, бухарик. 

БУХ – (др.-рус.) звукоподражательное слово от вздувающихся 
и лопающихся пузырей на опаре. Когда тесто (дрожжевое) 
стоит в тепле и «доходит» (поднимается) оно издаёт имен-
но такой звук про лопании воздушных пузырей, достигших 
поверхности. Этим словом стали обозначать и сами взду-
тия и звук лопанья. Отсюда и горбуха (хлеб, очень хоро-
шего качества, поднятый), и буханка (булка, которая до 
этого много бухала), и бухгор (вспученная поверхность 
земли, наподобие вспучивания на опаре). 

БУХ – (русское) «упал; процесс падениея». То же что и бах. 
Древнейшее звукоподражательное слово из языка русов; 
«бах в яму»; «бух, в лужу». Слово связывается с людьми 
плохо стоящими на ногах (младенцы, пьяницы). Отсюда: 
бухáрик – «пьяница», бухáть – «пьянствовать», 
набухáриться – «напиться». Иное значение: кашлять, про-
цесс откашливания. Отсюда: бýхать – «кашлять». См. бах, 
Бахус, харить, бухать. 

БУХАРА – (великорус.) «запольная, пустошная земля, где 
каждые 3–4 года сеется рожь» (новгородское) [Владимир 
Иванович Даль. Словарь великорусского языка. 1912]  

БУХАРА – (великорус.) последний разбор пеньковой и льня-
ной пакли. Бухарка – малахай, ушастая шапка, опушенная 
пыжиком (архангельское). Бумажный холст, бязевый, бязь. 
Бухарская дыня (оренбургские казаки). На Тереке – кабака, 
тебека, кибека, гарбуз, тыква. На Кавказе – камин, коме-
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лёк, чувал [В. И. Даль. Словарь великорусского языка. 
1912]. 

БУХАРА – (русское) «запольная, или пустынная, земля, где 
сеяли через 3–4 года рожь и собирали низкий урожай; се-
нокос в лесу» (Вологодская, Калининская обл.) [Словарь 
русских народных говоров. Л., 1968, 2]. <> Нп Бухарино в 
Сосновском р-н Челябинской обл. 

БУХАРА – (русское) «сенокос в лесу, где растёт трава, лист, 
листуга» (тверское). [В. И. Даль. Словарь великорусского 
языка. 1912]. См. листуга. 

БУХАРИК – (русское) пьяница (бухáрик). См. бух, бах, Бахус. 

БУХАРИТЬ – (русское) пить спиртное, пьянствовать 
(бухáрить). Раскладка: бух + арить. Отсюда: бухáрик, 
бухáть, набухáриться. Иное значение: кашлять, процесс 
откашливания. Отсюда: бýхать. См. бух, харить, арить. 

БУХАРКА – (русское) «малахай», «ушастая шапка, опушен-
ная пыжиком» (архангельское) [В. И. Даль. Словарь вели-
корусского языка. 1912]. 

БУХАРСКАЯ СТОРОНА – (русское) все земли, лежащие за 
левым берегом реки Урал (Казахстан, Средняя Азия); бу-
харский берег – «левый берег Урала», «левый берег Сыр-
дарьи» (уст.). От топонима Бухара, Бухарское ханство. 
Возможна связь с русским словом бухара – пустынная, не-
паханная земля. Ср. бухмара. 

БУХАРСКИЙ БЕРЕГ – (русское) «левый берег Урала», 
«левый берег Сырдарьи» (уст.). От топонима Бухара, Бу-
харское ханство. Возможна связь с русским словом бухара 
– пустынная, непаханная земля. Ср. бухонная земля. См. 
бухара, бухарская сторона. 

БУХАТЬ – (русское) пьянствовать (бухáть); сильно кашлять 
(бýхать). Раскладка: бух + ать. См. бух, бах, Бахус, ять. 
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БУХМАННЫЙ – (русское) пасмурный, мрачный, облачный. 
См. бухмара, бухмарь, хмарь, бухмариться, бахмуриться. 

БУХМАРА – (русское) «быстрая перемена погоды на худшую, 
пасмурную». Бухмарно, бухмарный – «пасмурно», «облач-
но» [Владимир Иванович Даль, 1912, 1]. Раскладка: бу + 
хмара. Сравни хмара – «туча», «непогода». 

БУХМАРИТЬСЯ – (русское) «бахмуриться, бухманиться; 
хмариться, хмуриться, заволакиваться тучками, становить-
ся облачным, пасмурным». Бухмарный, бухманный – пас-
мурный, мрачный, облачный. Бухмара – пасмурность, су-
мрачность; бухмарь – ненастье, темь, тучи, туман, буря [В. 
И. Даль]. Раскладка: бу + хмариться. См. бухмара, бух, ма-
ра, хмарь. 

БУХМАРНО – (русское) «пасмурно», «облачно» [Владимир 
Иванович Даль, 1912, 1]. Раскладка: бу + хмарно. Сравни 
хмара  – «туча», «непогода». См. бух, бухмара, хмарь. 

БУХМАРНЫЙ – (русское) пасмурный, мрачный, облачный. 
См. бухмара, бухмарь, хмарь, бухмариться, бахмуриться. 

БУХМАРЬ – (русское) «тень от облаков, закрывших солнце в 
яркий день; наступивший внезапно мрак» [Мурзаев, 1984]. 
Раскладка: бу + хмарь. См. бухмара, хмарь. 

БУХМАРЬ – (русское) ненастье, темь, тучи, туман, буря [В. 
И. Даль]. Раскладка: бу + хмарь. См. бухмара, хмарь. 

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

БУХОВИНА – (русское) «местное название почвенной разно-
сти, характеризующейся чёрным цветом, рыхлой, лёгкой, 
рассыпчатой структурой. Залегает в виде пятен в падях или 
по нижним частям склонов, не образуя сплошных участ-
ков; в сухое время года сильно выдувается ветром, подни-
маясь в воздух целыми тучами; распространена в лесосте-
пи Приангарья: Балаганская, Унгинская и другие» [Мель-
хеев, 1958]. Бухонная земля – «рыхлая, тучная, рассыпча-
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тая почва» (Архангельский Север). Как противопоставле-
ние: бухменъ – «малоплодородная песчаная почва» (Урал) 
[СРНГ, 1968, 3]. Сравни русское диалектное бухонный, бу-
хоный – «мягкий», «пышный», «рыхлый», «тёплый». См. 
бухоня. 

БУХОНИТЬ – (русское) «изменение погоды к теплу, особен-
но если ветер меняет направление от севера к западу. Так-
же – дневной тёплый ветер». См. буховина. 

БУХОННАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) «рыхлая, тучная, рассыпча-
тая почва» (Архангельский Север). 

БУХОНЯ – (русское) «дневной тёплый ветер». См. буховина. 

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

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

БУХТЫ-БАРАХТЫ – идиома – с бухты барахты – "вдруг, 
без видимой причины, без основания, необдуманно (по-
ступать, делать что-л.)" (ФСРЯ). ♦ Сложение арабских 

слов بھت бухита "быть застигнутым врасплох" и диалект-

ного براحتك би-ра:х#так "спокойно", "запросто" [Вашке-
вич, идиомы]. 

БУЧА – (русское) «глубокая яма на дне реки, омут, водоворот 
на реке» (северо-западные обл.. Воронежская обл.). То же 
бучало. Термин широко распространён в центральных обл. 
России. 

БУЧА – (русское) «пучина, глубокое место в ручье»; «река, 
образующаяся от падающей сверху воды»; «глубокая яма, 
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заливаемая водой во время половодья»; «падь на болоте, 
куда стекает вода»; «овраг»; «порог на реке»; «яма»; «кол-
добина» [СРНГ 1968, 3]. Буча и быча – «коренная вода в 
яроводье», «быстрина». Дериваты: бучело, бучило. Сравни: 
бук – «глубокое место под колесом мельницы», «глубокое 
место под водопадом», «омут», «водоворот» (центральные 
обл. России); болгар. бучало – «водопад», что можно было 
бы связать с глаголом бучать – «шуметь», «мычать»; сер-
бохорватское бучан – «шумный», «бурный». С другой сто-
роны, бучить – «стирать», «мыть», «лить» (о дожде). <> 
Буча в Киевской обл.; Бучиха в Тюменской обл.; Бучки в 
Черниговской обл.; Буча в Венгрии. См. бочаг, бучало. 

БУЧАЛО – (болгар.) «водопад» [Мурзаев, 1984]. 

БУЧАЛО – (русское) «пучина, омут, водоворот, глубокая яма, 
заливаемая полыми водами и не пересыхающая даже ле-
том; карстовая воронка, куда стекает вода; овраг». См. бу-
чило, бук. 

БУЧИЛО – (русское) «вязкое, топкое болото», «трясина», 
«яма с водой», «окно в болоте» (Псковская обл.) [Мокиен-
ко, 1969].  

БУЧИЛО – (русское) «глубокая яма с весенней водой, остав-
шейся после половодья, которая не пересыхает даже ле-
том» [Иван Тургенев. Записки охотника].  

БУЧИЛО – (русское) «ложбина, по которой стекает излишек 
воды из переполненного пруда» (Тамбовская обл.) [Миль-
ков, 1970].  

БУЧИЛО – (русское) «омут ниже мельницы» (Смоленская 
обл.) [С. В. Кириков].  

БУЧИЛО – (русское) «падь под мельничным колесом»; бук, 
букалище – «место, где вода вымывает омут»; буча, быча – 
«коренная вода в половодье», «быстрина и глубь от вскры-
тия до межени» (Рязань) [Даль, 1912].  
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БУЧИЛО – (русское) «порог на реке, где вода падает с камня» 
(Сибирь) [СРНГ, 1968, 3]. В этом словаре приводится мно-
го диал. слов: бучить, бучка, бучадить, бучильня, значения 
которых связаны главным образом с водой. Сравни укр. 
бучный дождь – «с большим ветром, бурей» [Гринченко, 
1909]. А. Г. Преображенский [1958] пишет: бучать – «из-
давать глухой звук» и бучало, бучило возводит к индоев-
роп. корню бук как звукоподражательному («мычать», 
«издавать подобный глухой звук, шум») и сравнивает укр. 
буча – «шум»; др.-рус. бучати – «мычать», «реветь»; сло-
вен. bukati – «мычать»; сербохорват. бук – «шум падающей 
воды», бука – «мычание», «рёв» и т. д. Сравни рус. диал. 
бучать – «громко плакать», «реветь», «визжать». Топони-
мические примеры: Бучалы во Львовской обл.; Бучалки в 
Тульской обл. См. бочаг, буча. 

БУЧИНА – (польск. buczina, bukowinа) «буковый лес». 

БУЧИНА – (русское) «буковый лес», «буковина» (Подолия, 
Молдавия). Сравни польск. buczina, bukowinа – «буковый 
лес»; чешск. bucina и т. д. От бук + ина. Ср. пучина. <> То-
понимические примеры река Бучина – л. пр. Западного Бу-
га; р. Бучина в бас. Сана в Польше. 

БУЧНЫЙ ДОЖДЬ – (малорусское) «с большим ветром, 
бурей» [Гринченко, 1909]. См. бучило. 

БУЯ – (болгарское) «буйно расти»; чешское bujeti – «буйно 
расти», «разрастаться». Связано с русским буй. См. буявый. 

БУЯВЫЙ – (русское) «сырой», «влажный»; «хорошо, бурно 
растущий, с обильной зеленью, сочный, открытый ветру» 
[СРНГ, 1968, 3]. 

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

БУЯН – (др.-рус.) «открытое место» – или для построения 
кумирни, то есть языческого (позже – православного) хра-
ма, или же для княжеского суда, менового торга [Дёмин В. 
Н.]. 

БУЯН – (русское) «глубокое место в море, реке, озере – 
стремнина, пучина, быстрое течение» [Дёмин В. Н.]. 

БУЯН – (русское) «кладбище» (Архангельская обл.) [СРНГ, 
1968, 3]. Ср. буянный, буйный. 

БУЯН – (русское) «место на берегу для погрузки или выгруз-
ки товаров». См. буйдан, майдан, ташмайдан. 

БУЯН – (русское) «площадка, базарная площадь, рынок, 
место на берегу для погрузки или выгрузки товаров». См. 
буйдан. 

БУЯН – (русское) «сильный ветер». Ср. буянить. 

БУЯН – (русское) в "Слове (Молении) Даниила Заточника" 
(ХII в.) буян – это гора (холм), а за буяном кони пасутся. В 
древнерусском языке и народных говорах слово "буй" и 
производное от него "буян": высокое место; гора, холм, бу-
гор; глубокое место в море, реке, озере – стремнина, пучи-
на, быстрое течение; открытое место – или для построения 
кумирни, то есть языческого (позже – православного) хра-
ма, или же для княжеского суда, менового торга. Выявле-
ние архаичных значений помогает разгадать глубинный 
смысл мифологемы Остров Буян. Это – не просто гора на 
острове, а, скорее всего, гористая земля посреди пучины 
(стремнины) Моря Окияна, где раскинулось разгульное 
торжище и откуда торговые гости – соловьи будимировичи 
– развозят по всему свету товары – рукотворные и неруко-
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творные (последние известия и новости) [Дёмин Валерий 
Никитич]. 

БУЯН – (русское) в русских преданиях, сказках и заговорах 
таинственный, волшебный остров, расположенный далеко 
за морем. По преданиям Голубиной Книги, именно на этом 
острове находится центр (пуп) земли, растёт мировое дере-
во и лежит Алатырь-камень [Платонов, 2000]. 

БУЯН – (русское) открытое возвышенное место на ветру, 
площадка, базарная площадь, рынок, место на берегу для 
погрузки или выгрузки товаров, сильный ветер. В. И. Даль 
[1912, 1], отметив это слово, приводит также тульское буй-
дан – «высокое открытое место», «гористое место». В Сло-
варе русских народных говоров [Л., 1968, 3] «кладбище» 
(для Архангельской обл.). <> Топонимические примеры: 
Старый Буян и Новый Буян на север от Куйбышева; о. Бу-
ян у станицы Багаевской на Дону в Ростовской обл.; ж.-д. 
ст. Буян на запад от Киева; р. и бухта Буян на о. Беринга в 
Беринговом море; Буян в Алтайском крае. Вспомним так-
же пушкинские строки: «Мимо острова Буяна в царство 
славного Салтана». И ещё: легендарный славянский остров 
Буян. 

БУЯТИ – (украинское) «роскошно расти», «буйствовать», 
«бушевать», «парить», «реять» [Гринченко, 1907, 1]. Свя-
зано с русским буй. См. буявый, буя. 

БХАВАНА – (санскрит.) "воздействующий, творящий, осуще-
ствляющий"; эпитет Шивы [Махабхарата, 1982]. Расклад-
ка: бха + вана. См. Шива, ван. 

БХАГА – (санскр. bhaga) «благо, счастье; красота, любовь». 

БХАГА – (санскрит.) "щедрый владыка"; имя адитьи, божест-
ва, правителя созвездия Утгара-Пхальгуни [Махабхарата, 
1982]. Раскладка: Бха + Га = Бог Движение. Естественно, 
должен же владыка прибыть из созвездия на нашу планету. 
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БХАГАВАД-ГИТА – (санскр.) «основное писание ведической 
традиции, представляющее собой диалог Господа Кришны 
и Его преданного и друга Арджуны. Основной смысл «Ги-
ты» в том, чтобы представить бхакти-йогу как главное 
средство и конечную цель духовного совершенствования» 
[Шримад, 1991]. 

БХАГАВАН – (санскр.) Верховный Господь, «Тот, кто обла-
дает всеми богатствами» [Шримад, 1991]. 

БХАГАВАН – (санскрит.) этимологически слово употребляет-
ся как местоимение 3-го лица при вежливом обращении; 
"владыка" (в обращении к богам и людям). В "Махабхара-
те" часто употребляется как эпитет Вишну-Кришны [Ма-
хабхарата, 1982]. Раскладка: Бха + Га + Ван = «Бог Движе-
ние Запах». См. вонь. 

БХАГАДАТТА – (санскрит.) "Богдан", "Благодатный", раджа 
горной страны Прагджьотиши, убитый Арджуной [Махаб-
харата, 1982]. Раскладка: Бха + Га + Датта = «Богом Дви-
жения Данный». См. га, дать, Арджуна. 

БХАГИРАТХА – (санскрит.) "счастливая колесница"; муж-
ское имя; имя раджи из рода Дилипы, силой своей аскезы 
этот царь добился низведения Ганги с неба на землю по 
милости Шивы. Бхагиратха удочерил Гангу, которая не-
редко называется "дочерью Бхагиратхи" [Махабхарата, 
1982]. Раскладка: бха + гиратха. См. Ганга, Шива, Жива, 
Веда, Ригведа. 

БХАКТ – (санскр.) преданный Верховного Господа (бхакта) 
[Шримад, 1991]. См. Шива, Кришна, Махабхарата, Ригве-
да, Авеста, арии, зороастризм, огнепоклонство. 

БХАКТА – (санскр.) преданный Верховного Господа (бхакт) 
[Шримад, 1991]. 

БХАКТИ – (санскр.) «практика преданного служения Верхов-
ному Господу» (бхакти-йога) [Шримад, 1991]. 
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БХАКТИ-ЙОГА – (санскр.) «практика преданного служения 
Верховному Господу» (бхакти) [Шримад, 1991]. 

БХАКТИ-ЙОГА – (санскрит.) “бхакти-йога” – “любовное 
воспевание в танце славы Всевышнему”. «Описанная в Ве-
дах Система Арийского общественно-политического уст-
ройства, социально-сословного уклада жизни 
[“варнäшрама”], не позволяет насаждать мрачный религи-
озный фундаментализм, ибо невозможно высший уровень 
личностных отношений [“бхакти-йогу”] реализовать с 
помощью принуждения» [Данилов, 2000].  

БХАРАДВАДЖА – (санскрит.) "жаворонок"; мудрец-риши, 
ученик Бхригу, философа скептического направления, вы-
сказывающего идеи дуалистической санкхьи; отец Дроны, 
учителя Пандавов [Махабхарата, 1982]. Раскладка: Бха + 
Ра + Дваджа = Бог Ра Дважды. 

БХАРАТА – (санскр.) «имя Арджуны», означающее «потомок 
Бхараты» [Шримад, 1991]. См. Арджуна, брахма, Бхарата, 
санскрит. 

БХАРАТА – (санскрит.) "поддерживаемый" (огонь); имя 
родоначальника рода Бхаратов [Махабхарата, 1982]. Бха Ра 
Та = Бог Ра Тот (Бога Ра Та = в женском роде). 

БХАРАТА МАХАРАДЖА – (санскр.) «великий царь-
преданный, в честь которого Индия была названа Бхарата-
варшей» [Шримад, 1991]. 

БХИМА – (санскрит.) сокращённое имя второго из братьев 
Пандавов, считавшегося сыном бога Ветра. За прожорли-
вость Бхимасена был прозван "Волчьим брюхом" (Врико-
дара) [Махабхарата, 1982]. Раскладка: бхи + ма. См. Веды, . 

БХИМАСЕНА – (санскрит.) "страшное войско"; полное имя 
второго из братьев Пандавов, считавшегося сыном бога 
Ветра. За прожорливость Бхимасена был прозван "Волчь-
им брюхом" (Врикодара); сокращенное – Бхима [Махабха-
рата, 1982]. Раскладка: бхима + сена. См. Веды. 
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БХИШМА – (санскр.) «могущественнейший воин, участво-
вавший в битве на Курукшетре; его признают одним из 
главных авторитетов в преданном служении Господу» 
[Шримад, 1991]. См. Шива, Кришна, Махабхарата, Ригве-
да, Авеста, арии, зороастризм, огнепоклонство. 

БХОДЖА – (санскрит.) "щедрый"; название племени (совре-
менное княжество Мальва) [Махабхарата, 1982]. Расклад-
ка: бхо + джа. Ср. раджа, Веды, Ригведа. 

БХРИГУ – (санскрит.) "сверкающий"; имя родоначальника 
высшего рода браминов, мудрец-риши; имя Бхригу произ-
водное от звукоподражательного глагола "бхриг" – треск 
зажжённого костра. Род Бхригу тесно связан с огнём – так 
называются мифические существа, нашедшие огонь и по-
дарившие его человеку [Махабхарата, 1982]. См. Агни, аг-
нец, огонь, искра, рига, Ригведа. 

БХУРИШВАРАС – (санскрит.) "многословный", имя сына 
Сомадатты, царя из рода Куру, прославленного витязя, 
убитого Пандавами в битве на Поле Куру [Махабхарата, 
1982]. Раскладка: бхуриш + варас. 

БХУТЫ – (санскрит.) "существа", "сущность"; духи низшего 
порядка, свита Рудры-Шивы: пишачи, ракшасы, махабху-
ты (элементали) [Махабхарата, 1982]. 

БЪЛЪ – (др.-рус.) «бревно» (бал); берьвно»; «ровно отёсан-
ный ствол дерева, важный элемент строительных конст-
рукций наших предков» [СФРЯ, 2006]. См. бал, бревно, 
ствол, сруб. 

БЪРДО – (болгар.) «холм», «вершина», «невысокая удлинён-
ная возвышенность» [Толстой, 1969]. Н. М. Шанский 
[1965, 2, 1] пишет о географич. значении слова как о вто-
ричном из бёрдо – «часть ткацкого станка», «гребень с 
зубцами». См. брдо, бёрдо, бердо, бердя, борд. 

БЪРДО – (славян.) «скала» [Мурзаев, 1984]. См. русское 
барда. 
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БЪРЗЕЙ – (болгар.) «стремнина», «порог», «поток» (из ст.-
болг. бързь) [Ковачев, 1961]. Ср. «Ты что такой борзой?» 
«Хватит борзеть!» «Совсем оборзел!» «Борзая собака». 
См. борзина, бързина, брзак, брздица. 

БЪРЗИНА – (болгар.) «быстрина», «стремнина»; болгар. 
диал. – «небольшая быстрая речушка», «незамерзающее 
место на реке» [Григорян, 1975]. См. борзина. 

БЪРЗИНА – (др.-рус.) «поток», «течение», «быстрина» 
[Срезневский, 1893, 1]. См. борзина, бързей, брзак. 

БЪРЪ – (др.-рус.) «брать» (бор, бар). С первого взгляда 
английские слова bear и bar ничего общего с русским язы-
ком не имеют. Но это только на первый взгляд. Стоит за-
дать пару вопросов и впечатление это изменится. А почему 
зверь, берущий свою добычу лапами, называется бер? А 
почему полка, с которой они берут продукты, у них назы-
вается бар? У нас зверя того так же звали бер, даже логово 
его зовут берлогой. А продукты наши предки брали в том 
же баре, только называли его бор. И не только продукты, а 
всё, что нужно человеку. И еду, и одежду, и обувь, и жи-
льё, и тепло, и лекарства, и развлечения. Вся жизнь была 
связана с бором. Этот корень существует в разных языках, 
имеющих глагол брать, несходный с русским и не имею-
щих своей этимологии. Бар, эмбарго, биржа, баржа, барак, 
баррель, барьер, бард, браво – вот далеко не полный пере-
чень слов, которые мы «реимпортировали» из других язы-
ков. Слово бор, сменив взрывной звук [б] на фрикативный 
[в] стало словом вор. Вот и борец, отсюда. Да и слово 
борьба – означает очень сильный бор (ср. гульба – сильно 
гулять). Это же означает и слово брань, в смысле военный 
поход за добычей, именуемой «хабар». Словом брак обо-
значают любой выбор, отбор: лучшей из невест или худ-
шей из деталей. Бра – настенный светильник произошёл от 
факела, что прикрепляли к стене и брали, когда входили в 
тёмную комнату. Слова собор, забор, бордель, бурак, бур-
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дюк, буржуй, бургомистр, Выборг, выбор, набор, кобура, 
браконьер независимо от языка происхождения, содержат 
русский корень бъръ. Притом слова, содержащие после 
звука [б] гласный звук непередней зоны образования ([а], 
[о], [ы] или [э]) несут смысл длительного действия, а пе-
редней – разового. В русском языке это слова беру – один 
раз, а набор – многократно, бараю (было такое русское 
слово, от него осталось диалектное барабать) – постоянно, 
раз за разом. В тюркском языке бар несёт смысл длитель-
ного согласия [да, есть], а тюркское же бир – означает 
один. Поговорка «уставился, как баран на новые ворота» к 
овечкиному мужу никакого отношения не имеет. Здесь 
имеется в виду баран – осадное орудие. Бревно, с окован-
ным торцом являлось орудием взятия (бара) крепости. Ес-
ли долго бить бараном в ворота, они не выдержат и сло-
маются. Но если их сумеют починить или поставить новые 
– то барану остаётся только уставиться на них и снова и 
снова бить, бить, бить. Овен, своими нападающими дейст-
виями напоминает это орудие, поэтому овна и назвали ба-
раном. Вдобавок это осадное орудие имеет настолько мно-
го ума, что стало мерилом умственного развития людей. 
Другой вариант инструмента для «бора» – баран для рас-
пиловки брёвен на дрова. Эдакая несложная конструкция с 
системой держателей-ног. Только в результате каких-то 
языковых аномалий баран стал называться козлом, а потом 
и кóзлами» [СФРЯ, 2006].  

БЫ – (камасинское) «вода, река, озеро» [Мурзаев, 1984]. В 
современной гидронимии нередко фиксируется в форме 
ба. <> Ангреба, Жил-дарба, Кулиба, Танойба на юге Крас-
ноярского края [Дульзон, 1961]. См. ба, би, бу. 

БЫ – (нганасанское) «вода» [Мурзаев, 1984]. См. ба, бу. 

БЫДНЯ – (русское) «залежь, запущенное, заброшенное поле» 
(архангелогородское) [В. И. Даль]. 

БЫДЫР – (осет.) «равнина, степь». См. будур. 
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БЫК – (русское) скалистый берег, мыс, каменистый утёс, о 
который могут разбиться суда на море или реке. См. бы-
чок. <> Топонимические примеры: населённый пункт Бык 
на Ангаре; пороги Выдумский Бык, Гребенской Бык на 
этой же реке [Мурзаев, 1984]. 

Бык – «В египетской мифологии богиня мудрости Исида 
часто изображалась в виде небесной коровы. Ей противо-
стоял чёрный бык Апис. Никто не знает, почему быка так 
назвали. На самом деле его имя происходит от русского 
опись. Бык, покрывая корову, как бы пишет свою опись 
законов Творца. Когда его не понимают, он сердится, по-
арабски ثار са:ра или فار   фа:ра, откуда арабское ثور саур 
“бык”, в диалектах тур, откуда слова и тавр и тур». [Ваш-
кевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 19. Пред-
вечная мудрость.] См. Апис, бумага, бык, дуб, знать, ко-
ровка, мандала, медведь, мудрость, опись, оспа, пингвин, 
свет, сова, тавр, утро. 

Бык – «Этимоны, которые искали древние греки, легко 
вскрываются. Стоит лишь читать непонятные слова араб-
скими глазами. Легче всего это показать на названиях жи-
вотных. Оказывается, что бык – “рогатый” (производное 
от بوق  бу:к# “рог”)». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые 
альвы, 2006. Урок 5. Новая этимология.] См. акула, баран, 
бык, волк, гарь, голубь, гусеница, дело, жаворонок, лиса, 
порог, сорока, хомяк, чайка, черти, этимон.  

Бык – «ЯКИ – “тибетские быки”, от арабского یقي  йак#и 
“защищаться”, родственно русскому веко (корень وقي  
ВКЙ, откуда арабское بوق бу:к# “рог”, т.е. чем защищают-
ся, и русское бык, буквально  “ороженный, с рогами”». 
[Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 18. В 
мире животных.] См. аист, акула, баран, бекас, волк, гиб-
бон, дрозд, енот, жаворонок, зебра, ибис, колибри, лебедь, 
лошадь, муравей, норка, овен, осёл, пингвин, рак, росомаха, 
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слепень, сова, стрекоза, тетерев, тигр, удод, филин, хо-
мяк, цапля, чайка, шакал, щука, юрок, яки. 

БЫЛАХ – (лезгин.) «источник». См. булгак, булах, булаг. 

БЫЛИННАЯ ЗЕМЛЯ – «Середина Средиземноморья – 
остров Крит, земля обетованная древних русов, сказочный 
край, окружённый и защищённый от недругов окиян-
морем. На Крите русы не строили вокруг своих велико-
лепных дворцов высоких каменных стен, не окапывали 
княжьи хоромы глубокими рвами, на Крите жили приволь-
но и открыто, щедро и весело, нараспашку и не таясь, ибо 
изначальное имя, данное переселенцами-русами чудесно-
му острову, само говорило за себя – Скрыт, Скрытень – 
бархатисто-синей водной гладью сокрыта была Былинная 
Земля, давшая приют нашим далёким предкам тысячелетия 
назад и оставшаяся в памяти народной мифическим Раем-
Ирием» [Петухов, 2005: 254]. 

БЫЛИНЫ-САГИ – «к сагам мы должны относиться доста-
точно критически. Самые ранние саги записаны (сочинены 
на базе имевшихся сказаний-былин) исландскими монаха-
ми в XIII веке – через триста, пятьсот, восемьсот лет после 
их сложения, что, естественно, привело к различным иска-
жениям. Но главное заключается в другом: изначально са-
ги-былины складывались   русскими сказителями-
складами ("скальд" происходит от русского "склад", так 
же, как "Ярицлейв" от "Ярослава", "Вальдемар" от "Вла-
димира" и т. д.), складывались на русском языке. В даль-
нейшем, в течение многих веков в результате трансформа-
ции языка, вызванной германоязычной экспансией растя-
нутой во времени, менялось и содержание и звучание саг-
былин. До нашего времени они дошли как некие инород-
ные, якобы, творения. И всё же русская былинная основа в 
них прослеживается достаточно чётко» [Петухов, 2003, 
68]. 
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БЫЛОЕ – (русское) «Течение времени, словно течение реки, 
уносит в прошлое сиюминутное бытие, покрывая как илом 
события и факты, переводя их в разряд былого (бе ило), 
исторического.». От др.-рус. ил (иль) – «выходить, уходить, 
утекать». «Фонема иль несёт смысл истечения из чего-то, 
истечения чего-либо. Источник света – светило, источник 
запаха – ваниль, источник всего – обилие, источник крепо-
сти – жила (ги ила), жильё, источник права – правило… Те-
чение времени, словно течение реки, уносит в прошлое 
сиюминутное бытие, покрывая как илом события и факты, 
переводя их в разряд былого (бе ило), исторического. По-
добно разливам древнейшей русской реки Ра-Итиля расте-
каются воды Нила, мыслью растекается древнейшее наше 
озеро Ильмень (или источник мысли, или истекает из по-
мысла). Пила уходит в дерево, как в масло. Ушёл живым 
на небо Илья-пророк. Вышел из кормилицы (ма) сын Ав-
раама 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 ко-
рень и в словах водило, удила, сила. В зависимости от дли-
тельности действа, меняется первый гласный и на а или э. 
Иль – вышедший единственный раз. Выходец, с возможно-
стью вернуться звучит как эль- или аль-. Топонимы Ближ-
него Востока скорее всего означают откуда вышли основа-
тели населённого места: Эль-Кабиль, Эль-Кувейт… Бегле-
цы из наших краёв, убежавшие на стругах и ладьях засели-
ли полуостров и назвали его Эль-Лада. Как отдельное по-
нятие корень иль- (аль-) сохранился на арабской основе. 
Мухаммеда, философа и математика из Хорезма называли 
Аль-Хорезми. Аль-иллахи – восклицание связанное с Лу-
ной, уходящей и возвращающейся. Этот же смысл и в вос-
клицании "Аллилуйа" (Аль лилу ея). В русском языке все 
глаголы прошедшего времени имеют окончание -ил, -ел, -
ал. Причём, первые два означают разовое действо, а по-
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следнее – многократное. Видел – видал, ходил – хажи-
вал...» [СФРЯ, 2006]. См. ил, иль, водило, жила. 

БЫРАН – (якут.) «холм, гора, хребет, скалистый хребет». <> 
Быран-Урде, Быран-Анна, г. Талах-Быран [Комаров, 1964]. 
Сюда же имя известного горного хребта Бырранга на Тай-
мыре, протянувшегося на 750 км. Название оформлено 
эвенк. суф-фиксом -мгна, весьма продуктивным в топони-
мии Восточной Сибири, образующим прилагательные по 
какому-то признаку [Мурзаев, 1984]. См. баран. 

БЫРЕЛОМ – (русское) «сильный ветер», «буря». См. буря, 
бурелом.  

БЫРУГА – (русское) «бакалдина, колдобина с водою, ямина, 
вырытая или заливаемая яроводьем» [В. И. Даль]. См. 
бырь. 

БЫРЬ – (русское) «быстрина в потоке; закруть вихря; место 
наибольшей силы огня на пожаре; и пр.» [В. И. Даль]. 
Быркий – «быстрый, бойкий»; бырко – «буйно, быстро». 
См. быруга. 

БЫРЬКА – (великорус.) «овца» (воронеж.) [В. И. Даль]. См. 
баран, барануха, бырь, быруга. 

БЫРЯ – (великорус.) «овца» (воронежское, курское) [В. И. 
Даль]. См. баран, барануха. 

БЫСТЕРЬ – (русское) «разлив во время половодья»  (Архан-
гельская обл.). 

БЫСТЕРЬ – (русское) быстрина на реке, фарватер, течение 
реки (Сибирь, Колыма и другие бассейны, северные реки 
России); разлив во время половодья в Архангельской обл. 
Быстра – «середина течения реки» в Калужской обл. Де-
риваты: быстрядь, быстрень. Быстрец – «мелкое камени-
стое место реки, где вода течёт быстро» [Словарь русских 
народных говоров. Л., 1968, 3]. Быстреха, быстрина – 
«стремительный водный поток», «речка вообще» в Смо-
ленской обл., «водоворот, участок быстрого течения». Бы-
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стря – «часть реки со стремительным течением» (Закарпа-
тье) [Лизанец, 1967]. Быстрядь – «фарватер в реках Инди-
гирки» [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение А. Л. 
Биркенгофа]. <> Славян. слово быстръ отложилось во 
многих гидронимических терминах и названиях: Быстрень, 
Быстредь, Быстринка и др. См. бистер, быстрица. 

БЫСТРА – (русское) «середина течения реки» (Калужская 
обл.). См. быстерь, быстря. 

БЫСТРЕНЬ – (русское) «середина течения реки» в Калуж-
ской обл. См. быстерь. 

БЫСТРЕХА – (русское) «водоворот, участок быстрого тече-
ния». См. быстерь, быстринка. 

БЫСТРЕХА – (русское) «стремительный водный поток», 
«речка вообще» в Смоленской обл. Ср. быстро. См. быс-
терь, быстрица, быстрец, быстрина. 

БЫСТРЕЦ – (русское) «мелкое каменистое место реки, где 
вода течёт быстро» [Словарь русских народных говоров. Л., 
1968, 3]. См. быстерь. 

БЫСТРИНА – (русское) «стремительный водный поток», 
«речка вообще» в Смоленской обл., «водоворот, участок 
быстрого течения». См. быстерь. 

БЫСТРИНКА – (русское) «водоворот, участок быстрого 
течения».<> Славян. слово быстръ отложилось во многих 
гидронимических терминах и названиях: Быстрень, Быст-
редь, Быстринка и др. См. быстриха. 

БЫСТРИЦА – (русское) горная река с большим падением и 
сильным течением (Карпаты, Урал, Сибирь). Но в Югосла-
вии бистар – «ясный», «прозрачный», «чистый», «жид-
кий»; болгар. бистър – «прозрачный», «чистый», «свет-
лый», «ясный»; болгар. диал. бистра – «вода»; польск., 
чешск. и словац. bystry – «быстрый», «проницательный», 
«остроумный», «умный». Сравни укр. диал. бистра – «бы-
стрый поток воды», «стремительное течение»; бистра по-
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года – «ясная, солнечная погода». Другие славян. соответ-
ствия см. Этимологический словарь славянских языков. 
[1976, 3]. Топонимические примеры: река Солотвинская 
Быстрица и Надворненская Быстрица, на которых распо-
ложен Ивано-Франковск; гор. Быстрица на Солотвинской 
Быстрице; р. Быстрица – л. пр. Вятки; Быстрица на Волге 
выше Юрьевца; р. Быстрица – п. пр. Днестра в его вер-
ховьях ; Быстрица – название нескольких сёл в Белорус-
сии; Быстрица и Бистрица – обычные топонимы в балкан-
ских странах, Польше, Чехословакии и Румынии: р. Бист-
рица – бас. Жиу в Румынии; Бистрица – пр. Ионического 
моря в Албании; р. Бистрица – бас. Лабы в Польше ; Бист-
рица – бас. Марицы, Бистрица – бас. Месты в Болгарии; 
Бистрица – п. пр. Олта в Румынии; Бистрица – п. пр. Сере-
та там же; три Быстрицы в бас. Струмы в Болгарии; Быст-
рица-Аурия – л. пр. Быстрицы бас. Серета, Быстрицкие го-
ры в Румынии; много населённых мест Быстрица в Болга-
рии, Румынии, Югославии. Интересна греческая форма 
Вистрица – р., впадающая в Салоникский залив Эгейского 
моря.  

БЫСТРЯ – (русское) «часть реки со стремительным течени-
ем» (Закарпатье) [Лизанец, 1967]. <> Славян. слово 
быстръ отложилось во многих гидронимических терминах 
и названиях: Быстрень, Быстредь, Быстринка и др. См. 
быстерь, быстра. 

БЫСТРЯДЬ – (русское) «середина течения реки» в Калуж-
ской обл. См. быстерь. 

БЫСТРЯДЬ – (русское) «фарватер в реках Индигирки» 
[Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение А. Л. Биркенго-
фа]. См. быстреха, быстерь, быстрица. 

БЫТИЕ – (русское) в Православии независимое от сознания 
человека существование Бога, духовного мира, объектив-
ного мира, материи и людей. Самобытийностью обладает 
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только Бог. Всё сотворенное получило бытие от Бога [Пла-
тонов, 2000]. 

Бытие – «в индуизме считается, что боги начали творить 
Бытие с того, что стали пахтать океан. Зачем? В океане 
масла нет. Это странное положение становится понятным, 
как только мы узнаём, что океаном арабы называют сло-
варь. Т.е. боги искали не масло, а слова, носители мыслей. 
Из этих слов и составляли они программный продукт. Об-
ратите внимание масло и мысли – исключительно русское 
созвучие. Оказывается, что и библейское выражение “по-
образу и подобию своему Бог создал человека” говорит о  
том же. Дело в том, что “по образу и подобию” на араб-
ский переводится как би-мисли (بمثل), что есть русское по 
мысли, иначе: Бог промыслил, продумал и создал про-
граммный продукт. Думать же вслед за верующими, что 
Бог имеет те же органы и так же порочен как человек – 
верх нелепости и одновременно гордыни». [Вашкевич Н. 
Н. Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 12. Время.] См. 
арабы, бог, бытие, век, весна, возраст, время, год, зима, 
зубы, лето, мудрость, мысли, океан, осанна, осень, ямина.  

Быть ясным – «русское слово вода стало исходным для 
арабского корня  وضؤ  вад#у’а “быть ясным, чистым”; 
именно вода бывает чистой, прозрачной». [Вашкевич Н. Н. 
Симия. М., Белые альвы, 2006. Урок 25. Арабские русиз-
мы.] См. азан, Аллах, аминь, арабы, брак, вода, веды, воро-
на, грибы, дервиши, закят, звон, знать, иман, имена, ис-
лам, Коран, левша, нарок, обжора, рамазан, русские, Сала-
ват, смой, суфизм, хадж, шахада, шахид, язык, ямина.  

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

БЫЧА – (русское) глубокая ямина, заливаемая половодьем, 
бочаг, бакалдина. Падь на болоте, куда стекает вода. Падь 
под мельничным колесом. Коренная вода в яроводье, бы-
стрина и глубь, от вскрытия до межени (буча). Бук, бука-
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лище – где вода вымывает омут: жильё водяного. Бучной, 
бычедной – к буче относящийся. (Архангелогородское). 
Бучадить (бычадить) – наводнять реку, поднять уровень 
выше межени. Бучало, бучило – пучина, водоворот, омут. 
[В. И. Даль] 

БЫЧОК – (великорус.) «серебристая низкая грозовая туча» 
(Вологодской губ.) [В. И. Даль, 1912, 1].  

БЫЧОК – (русское) «маленький порог на Ангаре». См. бык. 

БЫЧОК – (русское) «место сближения двух вершин» (Сред-
нее Поволжье). <> Названия Бык, Бычок носят многие на-
селённые места в Поволжье и центральных областях Рос-
сии 

БЫЧОК – (русское) «мыс при слиянии двух рек и его под-
водное продолжение, образующее порог».  

БЫЧОК – (русское) «плоский равнинный участок между 
вершинками двух оврагов» (Рязанская обл.).  

БЫЧОК – (русское) «порожистая быстрина на реках Сибири 
и Дальнего Востока».  

БЫЧОК – (русское) «узкий обрывистый мыс между двумя 
отвершками оврага, балки на юге Воронежской обл.» 
[Мильков, 1970]. <> «Бычок (Бычек) – село в Петропав-
ловском районе Воронежской обл. Возникло около сере-
дины XVIII в. В описании Богучарского уезда 80-х годов 
XVIII в. упомянута слобода Бычок на правой стороне реч-
ки Бычка» [Загоровский, 1973]. См. бык. 

БЫЧОК – (русское) скалистые острова; камень в воде. <> В 
гидрониме Бык (л. пр. Самары в бас. Днепра) О. Н. Труба-
чев [1968] видит славянский апеллятив «в роли гидрони-
ма». 

БЬ – (др.рус.) «быть, будучи» (бе). «Одно из основополагаю-
щих слов русского языка. Бытие, быт и всё, что с ним свя-
зано, содержит этот корень. От прибыли и обещания до 
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белья, беды и подобия. Берьвно, берегъ, берёза, беседа и 
многие другие слова и понятия. Существуют варианты бо 
– ибо, так есть, будучи». См. бе, беда, берьвно, бревно, бал, 
берег, берёза. 

БЬЁРКА – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Ев-
ропы: берёзка – бьёрка; первично русское слово, из него 
естественно образуется "германское". Но не наоборот» 
[Петухов, 2003: 205]. 

БЭЛ – (азерб.) (бел) «грива», «горная гряда», «пологая возвы-
шенность».  

БЭЛ – (алтайс.) (бел) «гора», «горный хребет», «склон».  

БЭЛ – (афган.) (бел) «перевал», «проход в горах». Индоевро-
пейский язык. 

БЭЛ – (казах.) (бел) «увал», «низкая пологая возвышенность».  

БЭЛ – (киргиз.) (бел) «перевал», «низкий удобный проход в 
горах». 

БЭЛ – (монгольское) «нижняя часть горного склона», «под-
ножие горы, косогора»; (бел) буквально «талия», «поясни-
ца». В географической литературе – наклонные равнины, 
подгорные шлейфы, сложенные рыхлыми отложениями, 
окружающие в нижних частях склонов горные хребты, что 
очень характерно для рельефа Центральной Азии в рай-
онах с преобладанием пустынной денудации. Один из ме-
тафоричных географических терминов в значениях: «гри-
ва», «горная гряда», «пологая возвышенность» (азерб.); 
«склон горы» (тувин.); «гора», «горный хребет», «склон» 
(алтайс.); «перевал», «седловина на гребне гор», «середина 
чего-либо» (узбек.); «средний пояс гор с хорошо развитой 
злаковой растительностью», «места богарного земледелия 
в горах» (туркмен.); «перевал», «увал», «склон горы» (ха-
касское); «ущелье», «теснина» (турец.); «перевал», «низ-
кий удобный проход в горах» (киргиз., казах.), также 
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«увал», «низкая пологая возвышенность» (казах.); «пере-
вал», «проход в горах» (афган.). Туркмен. бил, хакас. пиль, 
шор. пель, якут. бейл, чуваш, пилек, уйг. bal. Глубокий след 
в топонимии обширных областей Азии: Карабель, Ала-
бель, Музбель, Тузбель, Сарыбель, Беларал, Бельбулак в 
Киргизии, Казахстане, Алтае; термин обычен в микрото-
понимии Хакасии. В этот же ряд возвышенность Карабиль 
(предгорье хр. Парапамиз) и пос. Яхбиль в Туркмении; р. 
Бельбек в Крыму [Мурзаев, 1984].  

БЭЛ – (тувин.) (бел) «склон горы» [Мурзаев, 1984].  

БЭЛ – (турец.) (бел) «ущелье», «теснина».  

БЭЛ – (туркмен.) (бел) «средний пояс гор с хорошо развитой 
злаковой растительностью», «места богарного земледелия 
в горах» [Мурзаев, 1984].  

БЭЛ – (узбек.) (бел) «перевал», «седловина на гребне гор», 
«середина чего-либо» [Мурзаев, 1984].  

БЭЛ – (хакасское) (бел) «перевал», «увал», «склон горы».  

БЭЛТЭР – (бурят.) место слияния рек. См. белтир, бэлчер. 

БЭЛЧЕР – (бурят.) «место слияния рек» [Мурзаев, 1984]. 
Раскладка: бэл + чер. См. белтир, бэлтэр, бэл. 

БЭЛЧИР – (монгол.) «место слияния рек», «железнодорож-
ный узел» [Кузьмина, 1969]. Раскладка: бэл + чир. См. би-
лир, бэлшер. 

БЭЛЧЭР – (бурят.) «слияние рек», «перекрёсток дорог» 
[Кузьмина, 1969]. См. белчир, бэлшер. 

БЭЛШЕР – (бурят.) «перекрёсток дорог», «слияние рек» 
[Кузьмина, 1969]. Раскладка: бэл + шер. См. белчир, бэл-
чер. 

Бюджет – «Бюджет. По-английски это слово означает “овчи-
на”, “мешок”. Но при арабском способе прочтении наобо-
рот, выясняется, что слово означает “засуха, неурожай”. 
Значит, исходный смысл слова такой: запасы на случай не-
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урожайного года». [Вашкевич Н. Н. Симия. М., Белые аль-
вы, 2006. Урок 23. Деньги.] См. банкнота, бартер, валю-
та, гривна, день, деньги, денарий, долг, доллар, драхма, зо-
лото,  копейка, корсары, крыса, купить, монета, плата, 
продать, серебро, талер, товар, торжище, утварь, цена, 
чеканка, шекель, Ярило. 

БЮДЖЕТ – итальянскую идиому essere al verde "быть без 
гроша в кармане" словари объясняют тем, что когда-то за-
чем-то конец фитиля свечи красили в зелёный цвет, и это 
как-то непостижимым образом влияло на количество денег 
в кармане (Черданцева, с. 37). На самом деле перед нами 

не итальянское essere, а арабское عصر ъас#с#ар "затруд-
нять, приводить к трудностям", которое сочетается здесь с 

арабским الوارد ал-ва:рид "доход", "то, что прибывает". В 
общем, трудности с доходной частью бюджета [Вашкевич, 
идиомы]. 

БЮК – (тюрк.) «сгиб», «отворот», «изгиб реки» [Севортян, 
1978, 2]. См. букля, буковина, буча, бучало, бучило, бук, бу-
калище. 

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

БЯШКА – (великорус.) «овца» (курск.) [В. И. Даль]. См. 
баран. 
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