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Пятков В. В. Что в имени твоём… В. Изд-во «Челя-

бинский казак», Челябинск, 2006. 
 
 

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 вопросы всё же ос-
таются. Кто в седую старину дал название горам и рекам? И по-
чему назвал именно так, а не иначе? Я попытался собрать все 
последние данные по этому вопросу, обобщить их и выстроить 
логически. Оказалось, что многие древние названия были иска-
жены и переозвучены. Необходимо восстановить их первона-
чальное звучание. Думаю, работа на этом не должна прекра-
титься. Пусть кто-то ещё продолжит начатое дело. Буду рад это-
му.  
 

Автор сознаёт, что взял на себя нелёгкий труд, 
и, уже сейчас, видя несовершенство своей работы, 
он будет весьма признательным за все критические 
замечания и пожелания: e-mail: 5kov-57@mail.ru. 
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В – (великорус.) «вэ, веди, в порядке азбуки нашей третья, со-
гласная, буква. Греческая вита и бета одна и та же буква, 
по-видимому произносившаяся двояко; в латинскую азбуку 
перешла она как «б», в нашу как «в», почему и прибавлен у 
нас особый знак, б, для первого согласного звука. В конце 
слов и в начале, перед твёрдыми, произносится как ф: ос-
тавь, изготовь; вперед, всадить; почему иностранцы и пи-
шут прозвания наши ff: Ivanoff. В произношении заменяет г в 
род. падеже прилагательного «харошева, доброва». На юге 
(курск., ворон.) заменяет нередко у, и ею заменяется: устал, 
вместо встал, и наоборот: у поле, у дому, вместо в; также 
слышится в говоре перед начальным у: вутка, вум. В цер-
ковном счислении в̃ – два, ↕в ̃– две тысячи» [В. И. Даль]. 

В – (русское) «третья буква русского алфавита; восходит к ки-
риллической букве ("веди"), имевшей, кроме звукового, так-
же цифровое значение 2» [БЭС]. 

В ВОДУ – идиома – как в воду глядел – "будто знал заранее, 
предвидел". ♦ В колдовских обрядах "глядение" в воду (в 
зеркало) часто используется для ясновидения. Механизм ос-
нован на видении себя, что по-арабски называется: своей 

души (نفس нафс – "душа, психическое"). Бессловесная 
номинация сферы психического открывает доступ в эту 
сферу. Это как введение имени файла, открывающее сам 
файл. Вместо воды колдунами часто используются зеркала 
[Вашкевич, идиомы].  

В СТЕНКУ – идиома – как горох об стенку (как в стенку го-
рох) – "ничего не действует, бесполезно говорить с кем-

либо". ♦ За русским горох скрывается арабское   ھاوره
ха:варах "говорить с кем-л", т. е. говорить как со стенкой 
[Вашкевич, идиомы]. 

В УГОЛ – идиома – ставить (в угол) на горох – раньше суще-
ствовала традиция ставить провинившихся детей на колени в 
угол на горох. ♦ Внешне для того, чтобы было больней, на 
самом деле за словом горох по созвучию скрывается грех, 

арабское  гира:х# "грехи". На созвучии грех/горох جراح 
строится старый анекдот о том, как супруги договаривались 
за каждый грех откладывать по горошине. Наставить рога 
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(см. рога) тоже скрывают за собой это понятие. Сравните 
также русскую пословицу: Завидны девка в доме да горох в 
поле, кто ни пройдёт, всяк щипнёт. (Даль). Видя во сне 
грех, монах Мендель, гражданин Австро-Венгрии, пошёл в 
огород изучать горох. Мендель провёл обширные опыты по 
гибридизации 22 сортов гороха, так что благодаря созвучию 
в русском горох-грех были открыты первые законы наслед-
ственности. Кстати, в современной Чехии 22 туберкулезных 
санатория. Какая связь? Чехия носит номер 2 как и Германия 
[Вашкевич, идиомы]. 

ВА – (коми) «вода», «сырой», «мокрый». Один из самых устой-
чивых гидронимических терминов на обширных просторах 
Севера европейской части России. В. И. Лыткин и Е. И. Гу-
ляев [1970] проводят параллели с русским вода и с восста-
навливаемой индоевропейской формой wed – «вода». Сравни 
удм. ву; марийск. вуд; морд. ведь; мансийс. вут; фин. vesi; 
венгер. viz, vize – «вода». <> Река Усьва (падающая вода), 
Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + ва – «быстрая во-
да»), Кырва в Пермской обл. [В. В. Киреев, ВТО, 1970, 4]; 
Косьва (река с мелями, перекатами, пересыхающая) – л. пр. 
Камы, Кушва – пр. Туры, Сосьва и Лозьва – образующие 
Тавду в Свердловской обл., здесь же нп Сосьва; Кедва – л. 
пр. Ижмы в Коми [Мурзаев, 1984]. См. вода, вадар, ах, ау, 
джу, джур, жилка, су, ус. 

ВААЛ – (семит.) «древнее общесемитское божество плодородия, 
вод, войны (Балу – Баал). Почитался в Финикии, Палестине 
и Сирии, затем его культ распространился на запад (в Еги-
пет, Грецию и др.)» [БЭС]. См. Вол, Волос, Велес, Баал. 

ВААЛ – идиома – белый свет – "земля со всем существующим 

на ней, мир, вселенная". ♦ За русским белый арабское بعل 
баъал "голова, бог, главный", т. е. Божий свет, родственно 
Вааал, Бел – древнее божество на Востоке. Сравните белая 
горячка, белый гриб [Вашкевич, идиомы]. 

ВААРА – (суоми vaara) «лесистая гора, холм» (северные области 
РФ). См. варь, вара. 

ВААРРЕ – (саам. vaarre) «лесистая гора, холм» (северные облас-
ти РФ). См. варь. 
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ВАВЕЛЬ – (польск. Wawel) «название холма в Кракове, к югу 
от старого города. Ротонда Девы Марии (2-я пол. 10 в.), ко-
ролевский замок (13-17 вв., ныне в нём размещены Государ-
ственные художественные собрания), собор 14 века (усы-
пальница польских королей и деятелей национальной исто-
рии)» [БЭС]. 

ВАВИЛА – (сирийское) «смешение». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Сицилийский, 
иерей, отшельник, сщмч.: Ян. 24 января; [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: ва + вила. Изначально: Бабила (баб + ила = «бого-
творящий женщин»; «женщин возвышающий»). См. Вави-
лон, Бабилон. 

ВАВИЛА – (церков.) «Антиохийский (ум. 251), епископ, свя-
щенномученик, пострадавший в гонение императора Деция. 
Память в Православной церкви 4 (17) сентября, в Католиче-
ской 24 января» [БЭС].  

ВАВИЛА – (церков.) «Никомидийский (ум. между 305-311), 
христианский мученик, учитель, убитый вместе с детьми в 
гонение императора Максимиана. Память в Православной 
церкви 4 (17) сентября» [БЭС].  

ВАВИЛОН – (русское) «изгиб реки или дороги» (Сибирь). «Ре-
ка течёт вавилонами». Вавилоны – скопления камней, валу-
нов, искусственно сложенные в виде концентрических колец 
древними обитателями Кольского п-ова, Карелии, Поморья, 
имеющие какое-то ритуальное значение. Переносно – хаос, 
нагромождение камней, обнажения скальных пород. От соб-
ственного имени Вавилон. Сравни выражение: «вавилонское 
столпотворение». О вавилонах см.: И. М. Гурина. Материа-
лы и исследования по археологии СССР, 1953, 12. <> Вави-
лон в Алтайском и Ставропольском краях [Мурзаев, 1984].  

ВАВИЛОН – «древний город в Месопотамии, к юго-западу от 
современного Багдада. В 19-6 вв. до н. э. столица Вавилонии. 
Археологические раскопки с 1899 года» [БЭС]. Англоязыч-
ные произносят Бабилон. 

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

ВАВИЛОНИЯ – «государство нач. 2-го тыс. – 539 до н. э. на 
юге Месопотамии (территория современного Ирака). В пе-
риод расцвета (при Хаммурапи, 18 в.) – централизованное 
рабовладельческое государство. Завоёвана персами» [БЭС]. 
См. Персия, Месопотамия, Ирак.  

ВАВИЛОНСКОЕ СМЕШЕНИЕ – «Как мы знаем из апокрифи-
ческих (неканонических) библейских текстов, "сурский, су-
рийский" (русский, русийский) язык и был тем библейским 
первоязыком, на котором говорили Адам, Ева и все их по-
томки до известного "вавилонского смешения языков". Это 
согласуется с изысканиями антропологов, которые утвер-
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ждают, что достаточно развитый речевой аппарат появился 
только у проторусов (подвида Хомо сапиенс лингва), преды-
дущие подвиды могли общаться друг с другом множеством 
звуков, но речи как таковой не имели. Отсюда вполне объяс-
нимо, почему язык русов (русский язык) стал первоязыком 
человечества. Уже позже он зафиксировался в памяти чело-
вечества как "сурский, сурийский, сирийский" (разумеется, 
не современный сирийский)» [Петухов, 2000: 46; см. так же 
Пятков, 2004: 129]. 

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ – «в Библии рассказ о 
попытке построить после всемирного потопа г. Вавилон и 
башню до небес. Разгневанный дерзостью людей Бог "сме-
шал их языки" так, что люди перестали понимать друг друга, 
и рассеял их по всей земле» [БЭС]. См. столп, Столб, языки, 
Небо, Бог, Боги, Библ, индоарии. 

ВАВИЛОНЫ – (великорус.) на приморских рыбных ватагах, 
большие погреба, вырытые ходами в буграх; по сторонам 
хода – ледники с ларями, где солится и укладывается крас-
ная рыба до отправки. Запутанный, криволинейный узор; 
плохое письмо, с криволинейными строками. Вавилонистый 
– извилистый, вилявый [В. И. Даль]. 

ВАВИЛОНЫ – (русское) «скопления камней, валунов, искусст-
венно сложенные в виде концентрических колец древними 
русами, имеющие какое-то ритуальное значение» (Кольский 
п-ов, Карелия, Поморье). 

ВАГ – «река в Словении, левый приток Дуная. 433 км, площадь 
бассейна 19,6 тыс. км2. Начало в Татрах. Средний расход во-
ды 152 м3/с. Каскад ГЭС» [БЭС].  

ВАГА – (великорус.) тяжесть, тяга, вес (воронежское, курское, 
саратовское). Рычаг, ручак, шест для подъёма и смазки пово-
зок (рязанское). Молотовище кричного молота, сокол (гор-
нозаводское). Поперечная лесина у корня дышла, с кнопками 
или бабками, для укрепы дышловых постромок и пристяж-
ных вальков. Устаревшее: сила, важность или значение, 
стоимость (от этого: важный, уважать). По мнению Влади-
мира Ивановича Даля, английское waggon, немецкое Wage, 
Wagen, waegen, и пр. и великорусское вага, со всеми произ-
водными своими на важ-, одного общего корня. <> Река Ва-
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га, левый приток Северной Двины, в Вологодской и Архан-
гельской областях. Длина 575 км [Платонов, 2000]. 

ВАГА – (латышское vaga) «борозда» [Мурзаев, 1984]. См. рус-
ское вага. 

ВАГА – (литовское) «русло реки» [Мурзаев, 1984]. Ср. русское 
вага. См. вагина, вад, вади, водяга, вадига, вадога, вадья, ба-
ган. 

ВАГА – (русское) «русло», «борозда». Литовское вага – «русло 
реки». Латышское vaga – «борозда». Украинское вага – 
«возвышение, с которого стекают два, ручья в разные сторо-
ны» (Полесье) [Черепанова, ВТ, 1972]. Переносное значение. 
Сравни вага – «весы». См. вагина. 

ВАГА – (украинское) «возвышение, с которого стекают два ру-
чья в разные стороны» (Полесье) [Черепанова, ВТ, 1972]. <> 
ВАГА – «река на севере Европейской части Российской Фе-
дерации, левый приток Сев. Двины. 575 км, площадь бассей-
на 44,8 тыс. км2. Средний расход воды ок. 400 м3/с. Сплав-
ная. Судоходна на 355 км от устья» [БЭС].  

ВАГАЙ – «река в Зап. Сибири, левый приток Иртыша. 555 км, 
площадь бассейна 23 тыс. км2. Средний расход воды у с. 
Чёрное 20,6 м3/с. Судоходна в низовьях. В устье Вагая ("Ер-
макова заводь") погиб Ермак» [БЭС]. См. казак, атаман, 
Ермак, Сибирь, Иртыш, заводь. 

ВАГАН – (великорус.) пристяжной, постромочный валёк, в уп-
ряжи (пермское); барок (южнорусское); дронтик (нижненов-
городское) ворчак (смоленское); вахлак, мужик, крестьянин 
(ярославское) [В. И. Даль]. <> Нп Ваганово в Октябрьском р-
н Челябинской обл. 

ВАГАРШАПАТ – «древнеармянский город. Основан во 2 в. до 
н. э. Столица Армении во 2-4 вв. н. э. Ок. Вагаршапата воз-
ник монастырь Эчмиадзин, название которого в 1945 полу-
чил и город» [БЭС]. 

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

ВАГИНА – (лат. vagina) «влагалище» [БЭС]. См. вага. Интерес-
но вспомнить: В = Б (василевс = базилевс); А = Я [йа]. Тогда 
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получим исходно багиня. То есть, багиня = вагина. Что пер-
вично? 

ВАГИНИЗМ – (медицинское) «судорожное сокращение мышц 
влагалища и тазового дна, препятствующее половому акту» 
(от лат. vagina – влагалище) [БЭС]. 

ВАГРАМ – (австрийское Wagram) – «селение в Австрии, северо-
восточнее Вены. Ок. Ваграма 5-6.7. 1809, во время австро-
французской войны 1809, французские войска Наполеона I в 
решающем сражении нанесли поражение австрийской армии 
эрцгерцога Карла и принудили её к отступлению; 12.7 было 
заключено перемирие, 14.10 – Шенбруннский мир 1809 го-
да» [БЭС]. См. Австрия, Острия. 

ВАГРАНКА – «шахтная печь, главным образом для плавки чу-
гуна в литейных цехах. Иногда для подогрева воздуха ва-
гранки оборудуются рекуператорами» [БЭС]. 

ВАД – (венгер. vad) «дикий», «необжитый» [Лыткин, Гуляев, 
1970]. См. вад, вади, вадяга, водяга. 

ВАД – (коми) «лесное озеро, зарастающее озеро на речных тер-
расах среди сфагновых болот. Непроточное болотистое озе-
ро, глубокое озеро с топкими берегами; болотистое, сырое 
место». Возможна апелляция к ва в значениях: «сырой», 
«мокрый» или сопоставление с венгер. vad – «дикий», «не-
обжитый» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Сопоставь с русским сло-
вом вода, водный. <> Л. Л. Трубе [1962] находит этот термин 
в гидронимии Горьковской обл.: Вадок (в XVIII в. – Ватка) – 
л. пр. Пьяны; Ватома – л. пр. Волги; Вад – л. пр. Мокши, оз. 
Ведское; нп Вад в Горьковской обл. и Мордовии. Сопоставь: 
вад – брод, переправа; берег; русло реки (молдав.). Сравни 
румын. vad – «брод», «участок реки со спокойным течени-
ем»; латинское vadum – «брод», «мелкое место»; «вода», 
«река»; vada salsa – «море»; salsa – «солёная»; русское вода. 
Топонимические примеры: Вадул-Луй-Водэ, Вадул-Рашков, 
Вадул-Туркулуй, Вадяны в Молдавии; Вадул-Серет в Черно-
вицкой обл.; Вадул-Ойлор на Дунае в устье Яломицы в Ру-
мынии.  

ВАД – (коми-зырянское) «глубокое озеро с зыбкими берегами» 
[Серебренников, 1962]. Из русского [Мурзаев, 1984]. Ср. 
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вaд, вадар, вадега, вади, воден. См. вад, водяга, вадига, вадо-
га, вадья. 

ВАД – (молдав.) «брод, переправа; берег; русло реки» [Мурзаев, 
1984]. Ср. вода, вада, вадья, вадум, вади, водяга, вадега, ва-
дига, вадога. 

ВАД – (румын. vad) «брод», «участок реки со спокойным тече-
нием» [Мурзаев, 1984]. Ср. вадога, вадар, уд, вади, вадега, 
вадига, водяга. 

ВАДА САЛСА – (латинское vada salsa) «море» [Мурзаев, 1984]. 
Сопоставь: salsa – «солёная»; русское вода (произносим ва-
да). См. вад, вади, вода, салс, соль, силь, суль. 

ВАДАН – исходное мужское имя русов (вариант: Ван, Водан). 
Вотан – (покровитель вандалов) пóзднее производное, обра-
зованное при употреблении (искажении) исходных имён ру-
сов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах [Петухов, 2003: 199]. См. Ван, Иван, 
Водан. 

ВАДАР – (хеттское) «вода». См. гет, уда, уд, удакан, вода. 
ВАДЕГА – (великорус.) «водяга, омут, подводная ямина» [В. И. 

Даль]. См. вад, вади, водяга, вадига, вадога, вадья. 
ВАДЕГА – (русское) «омут, заводь, глубокий и тихий речной 

залив» [Мурзаев, 1984]. См. вадога, вадига, вад, вади, вода, 
вада, вадар. 

ВАДЖАПЕЯ – (санскр.) «ведийский ритуал посвящения на цар-
ство, включавший бег колесницы» [БЭС].  

ВАДЖРА – (санскр.) «в ведийской, индуистской и буддийской 
мифологии священное оружие, палица, скипетр. Принадле-
жит Индре, а также персонажам высшей иерархии в буддиз-
ме» [БЭС]. См. Индра, Ра. 

ВАДЖРА – (санскрит.) громовая стрела Индры. Ваджра при-
надлежала и другим богам, особенно Шиве-Рудре, меньше – 
Вишну (оружие Вишну – палица и диск). Мистически это 
особая сила, способствующая освобождению молчания [Ма-
хабхарата, 1982]. Вадж Ра. 

ВАДЖРА – «особый интерес исследователей вызвали найден-
ные в захоронениях копья из распрямлённого бивня мамонта 
и так называемые "жезлы предводителей" – костяные булавы 
с просверленным в них округлым отверстием. Этот харак-
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тернейший признак верховной власти также станет отличи-
тельной чертой русов: зародившийся во времена бореалов, 
он будет сопровождать их потомков многие сотни веков 
вплоть до ваджры – "алмазной палицы Индры" и гетманской 
булавы. "Жезлы предводителей" или "жезлы начальников", 
что более употребимо в западной научной печати, встреча-
ются практически во всех захоронениях и стоянках русов-
бореалов от пиренейских и везерских пещер до сибирских и 
дальневосточных гротов. В ряде изданий высказывались 
предположения, что сами "жезлы" были лишь орудиями 
производства, предназначенными для распрямления бивней 
мамонта и выделки копий. Но такие предположения мало-
убедительны. В большинстве случаев "жезл" изготавливался 
из большого оленьего рога, украшался причудливой тонкой 
резьбой, окрашивался красной охрой и имел нижнюю часть с 
удобной рукоятью и верхнюю с отверстием, имея при этом 
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 помощью ко-
торого можно установить или захватить власть в племени 
или над племенем в борьбе с чужаками, не с каменным то-
пором-палицей, а именно с символом, освящённым сакраль-
но. А это говорит нам уже о многом» [Петухов, 2000: 66]. 

ВАДЖРАДХАРА – (санскр.) «Несущий ваджру», «в буддизме 
ваджраяны Будда. Изображался сидящим с ваджрой и коло-
кольчиком» [БЭС]. См. буддизм, Ра, хара. 

ВАДЖРАНГА – (санскр.) «герой индуизма, воин – противник 
Индры» [БЭС]. См. Индра, индуизм, Ра, анг. 

ВАДЖРА-ПАЛИЦА – «этноним «кельты» носит сакральный 
характер, недаром окрестные народы, в том числе и римля-
не, 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 начало» и «кол», 
«штырь, меч, ваджра-палица, мужское начало» («галл» про-
исходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а вместе – слияние 
мужского и женского начал, таинство зарождения жизни, 
мира, вселенной и пр., о чём может быть написана отдельная 
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монография 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. Владею-
щий тайным знанием сакральных понятий, сакрального язы-
ка – «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]. См. Кол, Хер. 

ВАДЖРАПАНИ – (санскр.) «державший ваджру в руке», «в 
буддизме махаяны и ваджраяны один из бодхисатв, грозный 
страж, защитник Учения» [БЭС]. Раскладка: вадж + ра + па-
ни. Ср. панове, пани, паночка, пан, Ра, вожжа, вожжи, 
вождь, вождение, вожделение. 

ВАДЖРАЯНА – (санскр.) «колесница ваджры», «одно из на-
правлений буддизма; утверждает возможность достижения 
состояния Будды в земной жизни» [БЭС].  

ВАДИ – (азербайджан.) «широкая долина, большое русло». 
ВАДИ – (араб.) «сухие долины в пустынях Аравии и Сев. Афри-

ки (уэд); заполняются водой обычно после сильных ливней» 
[БЭС]. <> ВАДИ-НАТРУН – тектоническая впадина в Егип-
те, к западу от дельты Нила, на высоте 24 м ниже уровня мо-
ря. Мелкие солёные озёра. Добыча троны. ВАД-МЕДАНИ 
(Уэд-Медани) – город в Судане, административный центр 
Центрального региона. Транспортный узел и торговый центр 
Гезиры – главного района орошаемого земледелия страны. 
См. Крик, Узбой. 

ВАДИ – (китайское) «понижение», «котловина», «впадина, куда 
сбрасываются паводковые воды для устранения угрозы на-
воднения». См. вад, вадега, вадига, водяга. 

ВАДИ – (хинди) «долина», «равнина». В географической лите-
ратуре хорошо известный термин для пустынь Северной 
Африки, отвечающий значениям: «сухое или временно пере-
сыхающее русло», «вытянутая лощина», «временный водо-
ток», иногда «река». Известное слово на обширных про-
странствах Передней и Средней Азии, отмечено и на полу-
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острове Индостан. Этот термин обычен и в Китае, где вади – 
«понижение», «котловина», «впадина, куда сбрасываются 
паводковые воды для устранения угрозы наводнения». В 
письме румынских топонимистов [Ион Коня и др.] постав-
лен вопрос о сопоставимости термина вади с латинским 
vadum – «вода», «река», «брод», «мелкое место». Сравни ла-
тинское vada salsa – «море», dorsum vadi – «отмель», до-
словно «спина (хребет) реки или воды». Отсюда румын. и 
молдав. vad – «брод». Семантические связи вполне допуска-
ют такое сближение. Сравни: русское вода, азербайджанское 
вади – широкая долина, большое русло; арабское wad, wadi, 
oued. Топонимия арабских стран полна названиями с -вади и 
-уэд (искажение вад; В ↔ У). В словаре географических на-
званий арабских стран [Наджарова, 1973] отмечены 21 топо-
ним с начальным уэд и 33 – с начальным вади. Испанский 
гидроним Гвадалквивир этимологизируют с арабского wa-
dalkebir – «равнина или долина реки» [Мурзаев, 1984]. См. 
вад, вадья, водья, вода, вадига. 

ВАДИ ДОРСУМ – (латинское dorsum vadi) «отмель», дословно 
«спина (хребет) реки или воды» [Мурзаев, 1984]. См. вади, 
воды, вода, вадига. 

ВАДИГА – (русское) «озерообразное расширение реки», «боча-
га со слабым спокойным течением» (п-ов Канин). Сопоста-
вимо с вад [Мурзаев, 1984]. 

ВАДИГА – (русское) глубокое место реки, где течение поэтому 
слабее. Каждая речка течёт от шиверы на вадигу. На п-ове 
Канин – озерообразное расширение реки, бочага со слабым 
спокойным течением (Север европейской части России, Рус-
ская Сибирь). Сопоставимо с вад [Мурзаев, 1984]. 

ВАДИМ – (перс.) мужское имя святого, упоминаемого в меся-
цеслове. Память в РПЦ: Персидский, архимандрит, сщмч.: 9 
апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ва + дим; вад + им. См. 
имя, Йима, вад. 

ВАДКИЙ – (великорус.) «жидковатый, водянистый» (смолен-
ское) [Даль, 1912, 1]. См. вадья, вад, вадига, вадум, уд, уда, 
удакан. 
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ВАДОГА – (русское) «болото, уже покрывающееся лесом, но 
всё ещё сырое» (Карелия) [Маштаков, 1931]. См. вaд, уд, ва-
дья, вадега, вадига, вади, вода, уда. 

ВАДОДАРА – «город на западе Индии (бывший Барода), шт. 
Гуджарат. Крупный центр хлопчатобумажной промышлен-
ности в хлопководческом районе Махи – Нормада. Близ Ва-
додары, в Кояли, крупный нефтеперерабатывающий завод» 
[БЭС]. Раскладка: вадо + дара. 

ВАДУМ – (латинское vadum) «брод», «мелкое место»; «вода», 
«река» [Мурзаев, 1984]. Раскладка: вад + ум. Ср. русское во-
да, вадья. См. вад, уд. 

ВАДЬЯ – (великорус.) «колодец в болоте, окошко в трясине» 
(Вологодчина) [Даль, 1912, 1]. Ср. бадья – большое ведро. 

ВАДЬЯ – (великорус.) «окно в болоте»; «подмошный (под мо-
ховиною) ручей», водья (вологод.); асясь (арханг.) [В. И. 
Даль]. См. асясь, чарус, водья, вад, уд, уда. 

ВАДЬЯ – (великорус.) «подмошный (под моховиною) ручей», 
водья (вологод.) [В. И. Даль]. См. асясь, чарус, водья, вад, 
уд, уда, вода. 

ВАДЬЯ – (русское) «озерко», «колодец в болоте», «окошко в 
трясине» (Вологодчина). То же водья. Вадкий – «жидкова-
тый, водянистый» (смоленское) [Даль, 1912, 1]. В Поволжье 
– «лужа, родник». «Довольно глубокое озеро с зыбкими бе-
регами. Берега вадьи представляют обычно плавающий 
дёрн. Когда идёшь по берегу вадьи, земля качается под но-
гами, а чтобы безопасно достичь края воды, необходимо 
ползти. Точно такое же значение имеет слово вад и в коми-
зырянском языке (из русского), и этим оно отличается от 
обычного названия озера ты» [Серебренников, 1962]. Срав-
ни вaд, вадега, воден. См. водья. 

ВАЖА – (русское) «кочевье; зимнее поселение промышленни-
ков на Грумане (Гренландии). Важник – бывалый житель 
важи» [В. И. Даль]. См. весь, вись, вик. 

ВАЖАН – (русское) «вязаная мережа, матня с крыльями, кото-
рая ставится в воротах запоров, язков или перебоев» [В. И. 
Даль]. См. матня, яз, перебой, запор, ворота. 

ВАЖЕНКА – (русское) «самка северного оленя» [БЭС]. 
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ВАЖНИК – (русское) «бывалый житель важи» [В. И. Даль]. См. 
важа, вежа, весь, вик. 

ВАЗУЗА – «река в центре Европейской части Российской Феде-
рации, правый приток Волги. 162 км, площадь бассейна 7,1 
тыс. км2. Средний расход воды 39 м3/с. Близ устья – Вазуз-
ское вдхр. для водоснабжения Москвы» [БЭС].  

ВАИКУНТХА – (санскр.) «вечный духовный мир, лежащий за 
пределами материального космоса» [Шримад, 1991]. Рас-
кладка: ваи + кунтха. См. ваю, кунка, Шива, Кришна, Махаб-
харата, Ригведа, Авеста, арии, зороастризм, огнепоклонст-
во. 

ВАИШНАВА – (санскр.) «преданный Кришны или какой-либо 
другой формы Верховной Личности Бога» (вайшнав) [Шри-
мад, 1991]. Раскладка: ваи + шнава. 

ВАЙ – (удмурт.) «исток реки, её начало»; «разветвление реки» 
[Мурзаев, 1984]. Основное значение «ветка», «развилина». 
Слово употребляется для обозначения малых рек, речек, 
притоков больших рек [Попов, 1957]. Ср. вайга. <> Топони-
мические примеры: Тыловай на речке Тыловайке; Уйвай 
[Субаева, 1961]; Нюровай, т. е. болотистый исток. Все в Уд-
муртии. См. вайда, вайлуга. 

ВАЙБХАШИКА – «философская школа буддизма хинаяны 
(сарвастивада). Сложилась в 3-2 вв. до н. э. Основной источ-
ник – трактат Васубандху "Абхидхармакоша". Развила буд-
дийское учение о дхармах» [БЭС].  

ВАЙВАРКА – (великорус.) северо-западный ветер на Псков-
ском озере, дующий с Вайварской возвышенности. Это са-
мый рыбный ветер для Наровы [Кузнецов, 1915]. Раскладка: 
вай + варка. См. вай, вайга, вайда. 

ВАЙГА – (великорус.) ход, проход для судов, глубь, стрежень, 
русло, ворота, фарватер [В. И. Даль]. Раскладка: вай + га. Ср. 
вай – «река», га – «движение» [Пятков, 2005]. См. вай, вай-
гач, га. 

ВАЙГАЧ – (великорус.) «наносный, намывной, нижний по те-
чению конец острова»; «наносная мель, коса, кошка» [В. И. 
Даль]. <> Остров Вайгач в Карских Воротах. 

ВАЙГАЧ – российский ледокольный пароход. Построен в 1909; 
водоизмещение 1200 т. В 1910-1915 вместе с "Таймыром" 
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служил базой гидрографической экспедиции в Сев. Ледови-
тый ок. под руководством Б. А. Вилькицкого, во время кото-
рой в 1913 открыта Сев. Земля. В 1914-1915 впервые прошёл 
по Северному морскому пути из Владивостока в Архан-
гельск (с зимовкой). Затонул в 1918 в Енисейском зал. <> 
ВАЙГАЧ – остров на границе Баренцева и Карского морей, в 
составе Российской Федерации. Ок. 3,4 тыс. км2. Высота до 
170 м. Тундровая растительность. Населённые пункты: Вай-
гач, Долгая Губа, Варнек. Полярная станция (с 1950).  

ВАЙГАЧНЫЙ БЕРЕГ – (великорус.) «насыпной, наносной, 
намывной, пологий, низменный, наволочный» [В. И. Даль]. 

ВАЙДА – (великорус.) «рыболовный снаряд из прутьев, в виде 
бутыли, воронки» (вологодское); верша, ванда, морда. Вер-
ша состоит из двойной плетневой воронки; наружная, с глу-
хим хвостом, называется бочка; малая или вставная: детыш; 
общее их широкое отверстие: творило; узкое, во внутренней 
воронке: очко, лаз. Нерето, мрежа, мережка – такой же 
снаряд из сети, на обручах; вентер, вятер, вятель, крылена – 
то же, с сетчатыми крыльями по бокам. Верюха, верюшка – 
плетёнка, плетушка, набирка, корзина из лозняка (ярослав-
ское) [В. И. Даль]. См. нерето, морда, ванда, крылена, вя-
тер, вентер, мрежа. 

ВАЙДА – (великорус.) ванда, верша, морда (вологодское). Рас-
тение крутик, синячник, синиль, синильник, Isatis tinctoria. 
Вайдовый – относящийся к вайде [В. И. Даль]. См. ванда, 
вандалы. 

ВАЙЖГАНТАС – (литов.) «в литовской мифологии божество 
льна» [БЭС].  

ВАЙЛУГА – (великорус.) «урочище в тайболе, на дальних ухо-
жах»; «часть глухого леса, в шалге, куда не дошёл черёд се-
чищ (рубки)» (Архангельская губ.) [В. И. Даль]. Раскладка: 
вай + луга. См. сечь, луг, вай. 

ВАЙНАТЕЯ – (санскрит.) сын Винаты, дочери Дакши. Эпитет 
Гаруды, царя птиц, на котором летает Вишну [Махабхарата, 
1982]. См. Гаруда, Вишну, Авеста. 

ВАЙНЕ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли 
в «германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
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ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВАЙР – (армянское) незаселённое место; поле; необработанная 
земля; вообще место, местность. Сравни персидское байер – 
«необработанный», «неплодородный», «незаселённое ме-
сто», «пустошь». Отсюда термины: даштавайр – «равнина» 
(из дашт + вайр); цатравайр – «низменность» (из цатцр 
(низко) + вайр) [Мурзаев, 1984]. См. байер, байра, баир, бай-
рак. 

ВАЙРОЧАНА – (санскр.) «сияющий», «в буддизме махаяны и 
ваджраяны – Будда, испускающий свет. В ваджраяне изо-
бражался белым цветом, с чакрой в руке» [БЭС]. См. вад-
жра, Ра, буддизм, Солнце, Свет, Белый. 

ВАЙТАРАНИ – (санскр.) «переправляющая», «в мифологии 
индуизма священная река, отделяющая живых от царства 
мёртвых» [БЭС]. Раскладка: вай + тарани. Ср. притаранить, 
притаранил. 

ВАЙУ – (санскр.) «полубог, управляющий ветром» (Марут) 
[Шримад, 1991]. «Ю» = [йу]. Ср. маять, ваять, веять. См. 
Марут, ваю, ваюс. 

ВАЙШАМПАЯНА – (санскрит.) потомок Вишампы, "Защитник 
народа", ученик Вьясы. От имени Вайшампаяна ведётся по-
вествование "Махабхараты" [Махабхарата, 1982]. Раскладка: 
вайшам + паяна. 

ВАЙШЕШИКА – (инд.) «одна из 6 ортодоксальных (признаю-
щих авторитет вед) систем индийской философии. Основана 
Канадой. В полемике с буддизмом отстаивала реальное су-
ществование категорий наряду с вещами. В атомистической 
концепции вайшешики, в отличие от древнегреческих ато-
мистов, причиной движения атомов считается сверхъестест-
венная сила – адришта (невидимое)» [БЭС]. Раскладка: вай-
ше + шика. 

ВАЙШИИ – (санскр.) «члены одной из 4 варн в Др. Индии, 
сначала объединявшей полноправных общинников, в основ-
ном земледельцев, скотоводов, а позже и торговцев, некото-
рых ремесленников. В средние века к вайшии причисляли 
только торговцев» [БЭС].  
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ВАЙШНАВ – (санскр.) «преданный Кришны или какой-либо 
другой формы Верховной Личности Бога» (ваишнава) 
[Шримад, 1991]. Раскладка: вайш + нав. 

ВАЙШЬЯ – (санскр.) см. варны [Шримад, 1991]. 
ВАЙШЬЯ – (санскрит.) член третьей Варны из четырёх главных 

варн, в которую входит купеческое сословие и состоятель-
ные земледельцы; низшая варна свободных, или "дважды-
рождённых" [Махабхарата, 1982]. См. варна. 

ВАЙЯ – «листья папоротников» (от греч. baion – пальмовая 
ветвь) [БЭС]. Обрати внимание: [b] = [в]. См. Ева. 

ВАКА – (великорус.) или вакка, серая вакка, горно-каменная 
порода, занимающая средину между базальтом и глиною [В. 
И. Даль]. См. вакка. 

ВАКА (БАКА) – (санскрит.) "цапля" (м.р.); имя асура, убитого 
Вишну; имя людоеда-ракшаса, убитого Бхимой [Махабхара-
та, 1982]. Сравните: русское бяка (плохой). 

ВАКАНС – (лат. vacans) «пустующий, свободный» [БЭС]. 
ВАКАРЪ – (русское) «кривое малорослое дерево» [СРНГ, 1969, 

4]. Ср. обкорнать. 
ВАКАЯМА – «город и порт в Японии (о. Хонсю), администра-

тивный центр префектуры Вакаяма» [БЭС]. Раскладка: вака 
+ яма.  

ВАКЕ – (грузин.) долина, равнина, ровное место; вакемта – 
«плоскогорье», «терраса», дословно «ровная, плоская гора». 
<> Ваке – район Тбилиси по правобережью Куры; Вакиса, 
Вакисузири (село на окраине равнины), Дидваке (большая 
равнина) в Грузии [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение 
Г. И. Зардалишвили]. 

ВАКЕМТА – (грузин.) «плоскогорье», «терраса», дословно 
«ровная, плоская гора» [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сооб-
щение Г. И. Зардалишвили]. 

ВАККА – (великорус.) или вака, серая вакка, горно-каменная 
порода, занимающая средину между базальтом и глиною [В. 
И. Даль]. См. вака. 

ВАКОРА – (великорус.) вакаръ, каренга, коряга, суковатый 
пень, кокора, кривулина лесная; отсюда вакорник – ёрник, 
криворослый, низменный лес; вакорье – валежник, хворост, 
хлам, дром, дрязг в лесу, бурелом. Вака, вакость – уродли-
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вость, уродство, безобразие. Вакотье – клёк, лягушачья икра 
[В. И. Даль]. 

ВАКОРА – (русское) «кривое малорослое дерево» [СРНГ, 1969, 
4]. 

ВАКОРНИК – (русское) «низкий кривой лес», «ёрник» (Евро-
пейский Север). Сравни вакора, вакоръ, вакаръ – «кривое 
малорослое дерево», вакорье – «валежник», «хворост», «бу-
релом» [СРНГ, 1969, 4]. 

ВАКОРЪ – (русское) «кривое малорослое дерево» [СРНГ, 1969, 
4]. 

ВАКОРЬЕ – (великорус.) «валежник, хворост, хлам, дром, дрязг 
в лесу, бурелом» [В. И. Даль]. 

ВАКУРНИК – (великорус.) «шиханы» (архангелогородское); 
«ледяной шиханник, сгромоздившиеся ребром и боком 
льдины» (астраханское) [В. И. Даль]. 

ВАКУС – (эст. vakus) «1) административно-территориальная 
единица в средние века у эстов и ливов (10-100 крестьянских 
хозяйств). 2) Собрание крестьян-дворохозяев в Прибалтике 
до 17 в. (1-5 раз в год) для уплаты оброка, выполнения нату-
ральных повинностей и суда» [БЭС]. 

ВАКУТА – (русское) «дорога или тропа из селения на кладби-
ще» [В. И. Даль]. Ср. Вакх, вакханки, вакханалия. 

ВАКУУС – (лат. vacuus) «пустой» [БЭС]. 
ВАКФ – (араб.) «в мусульманских странах имущество (движи-

мое и недвижимое), отказанное государством или отдельным 
лицом на религиозные или благотворительные цели (вакуф). 
Сохранился в некоторых современных странах Востока» 
[БЭС].  

ВАКХ – (греч.) «в античной мифологии одно из имён бога вино-
градарства Диониса. Латинское – Бахус» [БЭС].  

ВАКХ – «мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове (от 
греч. Βακχος). Память в РПЦ: Римлянин, мч.: Окт. 7 – фра-
кийский, мч.: 6 мая» [ПЦГК, 2001]. См. вакханки, вакхана-
лии, Бахус, Дионис. 

ВАКХАНАЛИИ – (греч.) «празднества в честь бога Вакха, Баху-
са или Диониса». Во время празднества происходили оргии. 
Разнузданное пьянство, разврат. Переносно: «разврат, непо-
требство, пьянство». См. Дионис, Вакх, Бахус. 
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ВАКХАНАЛИИ – (рим.) «в Др. Риме празднества в честь Дио-
ниса (Вакха), со 2 в. до н. э. приобретшие характер оргий. В 
переносном смысле – дикий разгул, оргия» [БЭС].  

ВАКХАНКА – (греч.) «в античной мифологии спутница бога 
Вакха» [БЭС]. См. Вакх, Бахус, Дионис.  

ВАКХАНКИ – (греч.) «женщины, посвятившие себя богу Дио-
нису. Они следовали за ним повсюду, одетые в шкуры диких 
животных, в венках из плюща и с тирсами (деревянными 
палками), увитыми плющом и виноградными листьями, с 
еловой шишкой на конце. Празднества в честь Диониса на-
зывались вакханалиями, а участвовавшие в них женщины 
подражали вакханкам и менадам». «Храмовые проститутки». 
См. гетеры. 

ВАКХОС – (греч. Βακχος) «восторженный, исступлённый»; «са-
мое распространённое прозвище бога Диониса». «Бог пьян-
ства; самого вина; исступлённый какой либо сильной стра-
стью». Ср. «монгольское баха (bakha) – охота, желание; удо-
вольствие; вожделение; похоть» [Лукашевич, 1869, стр. 41]. 
См. Бахус. 

ВАЛ – (великорус.) «куча сена, скатанная граблями из одного 
ряда или пласта скошенной травы; скошенное сено ложится 
пластами, пласты скатываются в валы, валы складываются в 
копны, а копны свозятся волоком в стог» (пенз., тамбов.) [В. 
И. Даль]. 

ВАЛ – (великорус.) большая волна, вода поднявшаяся от бури 
стеной, грядой, гребнем. Девятый вал, по поверью, роковой, 
огромнее прочих. Вали вал, коли Бог дал [В. И. Даль]. 

ВАЛ – (великорус.) земляная насыпь грядой или гребнем, для 
укрепления и защиты места от неприятеля, раскаты, или от 
воды, или замест ограды, насыпь; обычно вдоль вала, сна-
ружи, бывает ров, из которого и взята земля для него. В валу 
отличают: подошву, гребень и внутреннюю и наружную 
крутости, обочины, иногда одетые дёрном или камнем [В. И. 
Даль]. 

ВАЛ – (русское) «высокая земляная насыпь, обычно сочеталась 
со рвом впереди. Служил препятствием для атакующего 
противника, боевой позицией обороняющихся» [БЭС]. 
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ВАЛ – (русское) большая широкая волна на море с пенистым 
гребнем. Девятый вал. Большая, быстро прибывающая вода 
в реке. Казалось бы, связано с вал. Но этимологи строят дру-
гой ряд: обвал и провал, волна, свалка, валун [Мурзаев, 
1984]. Помимо славян. соответствий – албан. vale – «волна». 
Фасмер [1964, 2] в этот же ряд включает и валить, валять. 
Сравни русское валёж – «снегопад» [Мурзаев, 1984]. См. ва-
лун, завал, провал. 

ВАЛ – (русское) продолговатая линейная прямая или с изгибами 
земляная насыпь. В Сибири – большой увал. В геоморфоло-
гии – линейно протянувшееся тектоническое вздутие, поло-
гая антиклинальная складка, характерная для платформен-
ных структур; береговой вал, созданный прибойной аккуму-
ляцией рыхлого материала, гальки, песка. Соответствия в 
славян. яз., а также немец. Wall; латин. vallum – «вал», «на-
сыпь», «укрепление», «защита». Сравни рус. отвал, подвал, 
увал. Атбал (искажение из русского отвал) – «невысокие 
холмы, оставленные золотоискателями после промывки зо-
лота в Башкирии» [Мустафин, ВТО, № 4, 1970]. <> Топони-
мические примеры: Сущёвский Вал и другие Валы в назва-
ниях улиц Москвы; Татарский Вал в Волгограде; Валы в 
Куйбышевской и Черновицкой обл.; Завальное в Липецкой 
обл.; Вал в Сахалинской обл.; Валовой Кордон в Алтайском 
крае; Петров Вал в Волгоградской обл. на междуречье Волга 
– Дон. См. валок, завал, увал. 

ВАЛ – (франц. val) «долина», «синклинальная долина». См. рус-
ское вал, валя, вале. 

ВАЛ – идиома – валом валить (о людях) – "идти толпами, в 

большом количестве". ♦ От арабского توالى тава:ла: "идти 
друг за другом, не переставая, в большом количестве" [Ваш-
кевич, идиомы].  

ВАЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ – (в геологии) «пологое, нередко 
асимметричное поднятие, характерное для платформ. С тек-
тоничским валом часто связаны скопления нефти и газа» 
[БЭС].  

ВАЛААМСКИЕ ОСТРОВА – «группа островов в северо-
западной части Ладожского оз. Состоят из о. Валаам (28 км2) 
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и св. 50 мелких. Общая площадь 36 км2. Высота до 70 м. 
Острова покрыты главным образом хвойными лесами. На о. 
Валаам – посёлок, здания Валаамского монастыря» [БЭС]. 

ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ – (рус.) «мужской Спасо-
Преображенский, на о. Валаам. Основан новгородцами не 
позднее нач. 14 в. Много раз отражал нападения шведов, в 
1611 разорён ими. Восстановлен в 1715. В 19 в. – крупный 
религиозный, экономический и культурный центр. В декабре 
1917-1940 на территории Финляндии. Во время советско-
финляндской войны 1939-1940 покинут монахами. В 1940 в 
Валаамском монастыре школа юнг, с 1945 дом-интернат для 
инвалидов Великой Отечественной войны. С 1979 историко-
архитектурный и природный музей-заповедник. Архитек-
турный памятник 18-19 вв. В 1988 часть зданий Валаамского 
монастыря передана Русской православной церкви» [БЭС]. 

ВАЛАКХИЛЬИ – (инд.) «в мифологии индуизма летающие кар-
лики; мудрые и добродетельные спутники небесных су-
ществ» [БЭС]. 

ВАЛАХ – арабское ولھ валах "безумие" [Вашкевич].  
ВАЛАХИЯ – «историческая область на юге Румынии, между 

Карпатами и Дунаем; делится р. Олт на Мунтению и Олте-
нию. С 14 в. Валахия – феодальное княжество, с 16 в. – под 
турецким господством. По Адрианопольскому мирному до-
говору 1829 фактически автономна (под протекторатом Рос-
сии до 1856). В 1859-1861 объединилась с Молдавии в еди-
ное государство (с января 1862 – Румынское княжество)» 
[БЭС]. 

ВАЛГА – (эстон. Valga) «город в Эстонии, на р. Педели (бассейн 
оз. Выртсъярв). Известен с 13 в. Примыкает к г. Валка (Лат-
вия), с которым до 1920 составлял один город – Валк» 
[БЭС]. 

ВАЛГАЛЛА – см. Вальхалла [БЭС]. [г] ↔ [х]. 
ВАЛДАЙ – «Валдайская возвышенность на северо-западе Евро-

пейской части Российской Федерации. Рельеф холмистый; 
водораздел верховьев Волги, Зап. Двины и др. Высота до 343 
м. Много озёр, в т. ч. Селигер, Валдайское и др.» [БЭС]. 
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ВАЛДАЙ – «город (с 1770) в Российской Федерации, Новгород-
ская обл., на Валдайском оз. Иверский монастырь (17 в.). 
Известен с 1495 года» [БЭС]. 

ВАЛДЕМАРПИЛС – «город в Латвии, на берегу оз. Сасмакас, в 
27 км от ж.-д. ст. Стенде (до 1917 официальное название 
Сасмаккен). Известен с 16 века» [БЭС]. 

ВАЛЕ – (албан. vale) «волна». См. вал, валёж. 
ВАЛЁЖ – (русское) «снегопад» [Мурзаев, 1984]. См. вал. 
ВАЛЕНСИЯ – (испан. Valencia) «автономная область на востоке 

Испании – у Средиземного м. 23,3 тыс. км2. Адм. центр – 
Валенсия. Включает провинции Аликанте, Валенсия, Кас-
тельон-де-ла-Плана» [БЭС]. 

ВАЛЕНСИЯ – (испан. Valencia) «город в Испании, администра-
тивный центр автономной области пров. Валенсия. Основан 
во 2 в. до н. э. Римлянами» [БЭС]. Раскладка: вален + сия. 

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

ВАЛЕНТ – (латин.) «крепкий, сильный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Кесарийский 
(Палестинский), диакон, сщмч.: Ф. 16 Севастийский, мч.: 9 
марта [ПЦГК, 2001]. 

ВАЛЕНТ – «Севастийский (ум. ок. 320), один из сорока сева-
стийских мучеников» (Уал) [БЭС]. 

ВАЛЕНТИН – (латин.) «сильный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Доростольский, 
мч.: 24 апреля [ПЦГК, 2001].  

ВАЛЕНТИН – «Никопольский (Армянский) (ум. ок. 319), один 
из сорока пяти христианских мучеников, пострадавших в 
Никополе Армянском в гонение императора Лициния. Па-
мять в Православной церкви 10 (23) июля» [БЭС].  

ВАЛЕНТИН – «Римлянин (ум. 269), священномученик, пресви-
тер в Риме, пострадавший в гонение императора Клавдия II. 
Память в Православной церкви 6 (19) июля, в Католической 
14 февраля» [БЭС].  
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ВАЛЕНТИНА – (латин.) «сильная». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  Кесарийская (Па-
лестинская), дева, мц.: 10 февраля [ПЦГК, 2001]. 

ВАЛЕРИАН – (латин.) «из Валерии».  Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Томский (Кюс-
тенджийский), мч.: 13 сентября; Трапезундский, мч.: 21 ян-
варя [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вале + риан. Ср. реять. 

ВАЛЕРИАН – «Римский (ум. ок. 230), христианский мученик 
(Valerianus), супруг мученицы Кикилии Римской. Память в 
Православной церкви 22 ноября (5 декабря), в Католической 
14 апреля» [БЭС]. 

ВАЛЕРИАН – «Трапезундский (ум. 305), христианский муче-
ник (Valerianus), пострадавший в гонение императора Диок-
летиана. Память в Православной церкви 21 января (3 февра-
ля)» [БЭС]. Ср. валериана. 

ВАЛЕРИЙ – (латин.) «бодрый, крепкий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Мелитинский, 
мч.: 7 ноября; Севастийский, мч.: 9 марта [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: вале + рий. 

ВАЛЕРИЙ – «Мелитинский (ум. 298), один из тридцати трех 
христианских мучеников-воинов, пострадавщих в Мелитине 
в гонение императора Диоклетиана. Память в Православной 
церкви 7 (20) ноября» [БЭС].  

ВАЛЕРИЯ – (латин.) «крепкая». Женское имя святой, упоми-
наемой в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. См. Калерия.  

ВАЛЕТЫ – (великорус.) (осилки, асилки), в древнерусской язы-
ческой мифологии – великаны-богатыри, создававшие реки, 
возводившие утёсы, освобождавшие из пещер пленников, 
похищенных Змеем. Восстав против Перуна, они были им 
уничтожены [Платонов, 2000]. См. осилки, асилки. 

ВАЛЕЯ – (румын. valea) «долина». См. валя, аллея. 
ВАЛИ – (сканд.) «в скандинавской мифологии один из богов-

асов, сын Одина и Ринд, отважный воин, мститель за гибель 
Бальдра» [БЭС]. 

ВАЛК – «город в Российской империи. Известен с 13 в. До 17 в. 
– Педдель. В 1920 разделён на города Валга (ныне в Эсто-
нии) и Валка (в Латвии)» [БЭС]. См. вал. 
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ВАЛКА – (латв. Valka) «город в Латвии, близ ж.-д. ст. Валга. 
Известен с 13 в. Примыкает к г. Валга (Эстония), с которым 
до 1920 составлял один город – Валк» [БЭС]. См. вал. 

ВАЛКА – (литовское, латышское) болото, грязь, пруд, неболь-
шой поток, течение; ручей, текущий через болото; неболь-
шая, заросшая травой река; луг; высокое место на болоте, на 
которое свозят сено; вал, насыпь (литов., латыш.). Л. Г. Нев-
ская [1977] приводит 24 значения слова, в том числе и негео-
графических. От русского вал, валок. <> Топонимический 
пример: Валка в Латвии [Мурзаев, 1984]. 

ВАЛКИ – (великорус.) кулига, огнище, починок, чищоба, под-
сека. Валки жечь – рубить, валять лес и сжигать его, для 
расчистки под пашню (вологодск., ниж.) [В. И. Даль]. 

ВАЛКИ – (русское) «холмистая местность». <> Топонимиче-
ские примеры: Валки в Горьковской обл., Валки близ Харь-
кова, расположенные в холмистой местности [Мурзаев, 
1984]. 

ВАЛКИ – «город на Украине, Харьковская обл., близ ж.-д. ст. 
Ковяги. 11,0 тыс. жителей (1991). Производство мебели, 
стройматериалов; швейная фабрика. Основан в 1646 как 
крепость, город с 1780 года» [БЭС]. См. вал. 

ВАЛЛ – (немец. Wall) «вал», «насыпь», «укрепление», «защи-
та». См. вал, валок, валежник, аллея. 

ВАЛЛЕ – (испан. valle) «долина». См. валя, вал, аллея. 
ВАЛЛЕЙ ЛИНЕ – (англ. walley line) «тальвег», «сваленная ли-

ния». 
ВАЛЛЕС – (латин. valles) «долина». См. валя.  
ВАЛЛЕУ – (англ. valleu) «долина». См. валя, валок, валея. 
ВАЛЛИС – (латин. vallis) «долина». См. валя. 
ВАЛЛО – (др.-греч. βάλλω) «бросаю, кидаю». Ср. валить, валю, 

вал [Лукашевич, 1869]. 
ВАЛЛУМ – (латин. vallum) «вал», «насыпь», «укрепление», 

«защита». Ср. валить, завалю, завал. 
ВАЛМИЕРА – (латв. Valmiera) «город в Латвии, на р. Гауя. Из-

вестен с 13 в., в русских летописях – Владимерец (до 1917 
официальное название Вольмар). Церковь Симане (13 в.)» 
[БЭС].  
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ВАЛМИКИ МУНИ – (санскр.) автор «Рамайаны», эпического 
произведения, описывающего игры Господа Рамачандры 
[Шримад, 1991]. 

ВАЛОГ – (болгарское) «долина», «балка», «лог» [Мурзаев, 
1984]. См. лог, вал, балок, балка, долина. 

ВАЛОК – (русское) «вырубленное и расчищенное под земледе-
лие место в лесу», «сожжённый лес» (Среднее Поволжье, 
Владимирская и Вологодская обл.) [СРНГ, 1969, 4]; «не-
большой холм». <> Топонимический пример: Валок в Пол-
тавской обл. См. волок, балок. 

ВАЛОКА – (великорус.) известная мера земли (старое западно-
русское); выть, почти 20 десятин (новгородское) [В. И. 
Даль]. См. волока, выть.  

ВАЛСТС – (латыш. valsts) «государство». Перестановка букв в 
слове власть (власт). См. волость, власть, валтос, балта, 
Балтика. 

ВАЛТАСАР – «сын последнего царя Вавилонии Набонида. По-
гиб в 539 до н. э. при взятии Вавилона персами. Содержа-
щиеся в Библии описание пира Валтасара ("Валтасаров пир") 
и пророчество его гибели (появившиеся на стене слова "ме-
не, мене, текел, упарсин") получили отражение в искусстве» 
[БЭС]. Англоязычные произносят Балтасар. Раскладка: валта 
+ сар (балта + сар) = Валта Царь. См. балта, царь, сар. 

ВАЛТОС – (греч.) «болото». <> Нп Балтос, Балтетси в Греции 
[Белецкий, 1972]. В ↔ Б. Изначально: балтос. См. балта, 
Балтика, Аттика. 

ВАЛУЙ – «пластинчатый гриб рода сыроежек порядка агарико-
вых. Съедобен. Используется для засола, но требует дли-
тельного вымачивания» [БЭС].  

ВАЛУЙКИ – «город в Российской Федерации, Белгородская 
обл. Основан в кон. 16 века» [БЭС].  

ВАЛУН – (русское) округлый большой камень. Обычен для 
районов древнего оледенения и рыхлых четвертичных отло-
жений гляциального генезиса. Сравни литовское uola – «ка-
менная глыба», «точильный камень»; латышское uols – 
«круглый», uola – «галька». См. вал, валить, провал. 

ВАЛУНЫ – «окатанные обломки горных пород размером от 10 
см до 10 м в диаметре. Окатанную форму приобретают при 
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переносе водными потоками и ледниками; распространены в 
аллювиальных и ледниковых отложениях» [БЭС].  

ВАЛУХ – (великорусское) «овечий самец», «баран» (церковно-
слав.) [В. И. Даль]. См. баран, котька, курпя, куцан, мись, 
овец, сарга, чигара, чигушка, тулучун. 

ВАЛУХ – «кастрированный баран; хорошо откармливается» 
[БЭС].  

ВАЛХАЛЛА – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волохала (дом Волоса-Волоха) – валхалла; первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. См. Вол, Велес, Волос, 
Волох, волохала, волохатый. 

ВАЛЫ – (др.-рус.) «волны» [Кантемир, 1956]. 
ВАЛЬД – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 

«германские» языки Северной и Центральной Европы: влад 
(владение) – вальд (лес, основное владение); первично рус-
ское слово, из него естественно образуется "германское". Но 
не наоборот» [Петухов, 2003: 205]. См. владение, влад, Вла-
димир. 

ВАЛЬДЕМАР – мужское имя, пóзднее производное, образован-
ное при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Владимир [Петухов, 
2003: 199]. 

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

ВАЛЬДИВИЯ – «город и порт на юге Чили, на р. Вальдивия 
(Valdivia). Основан в 1552 году» [БЭС]. 

ВАЛЬКИРИИ – (др.-сканд. Valkyrja) «букв. – выбирающая уби-
тых», «в скандинавской мифологии воинственные девы, ре-
шающие по воле бога Одина исход сражений. Отбирали 
храбрейших из павших воинов и уносили в Вальхаллу. Об-
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раз Валькирии использован в музыке и поэзии (опера "Валь-
кирия" Р. Вагнера и др.)» [БЭС]. 

ВАЛЬКИРИИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волосирки, волсирки (дочери Волоса, владыки загробно-
го мира, Велесовых полей) – валькирии; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. См. Волос, волосирки, Велес. 

ВАЛЬМИКИ – «легендарный древнеиндийский поэт. Считается 
автором первоначального текста поэмы "Рамаяна". Вальми-
ки – один из героев её 1-й и 7-й книг более позднего проис-
хождения» [БЭС]. 

ВАЛЬТАРИЙ – мужское имя, пóзднее производное, образован-
ное 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 "вальд 
– бальд"), Вальдере, Вальтарий, а также более поздние Валь-
тер, Тибальд [Петухов, 2003: 199]. 

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

ВАЛЬХАЛЛА – (др.-сканд. Valholl) «чертог мёртвых», «в скан-
динавской мифологии дворец Одина, куда попадают павшие 
в битве воины и где они продолжают прежнюю героическую 
жизнь (Валгалла)». Раскладка: Val + holl (вал + холм). См. 
вал, холм, холл. 

ВАЛЯ – (болгар.) «яма», «углубление» (диал.). 
ВАЛЯ – (молдавское) долина, лощина, низменность. От русско-

го валять, валить, сваливать, отвал. Сравни латин. valles, 
vallis – «долина»; франц. val – «долина», «синклинальная до-
лина»; испан. valle – «долина»; румын. valea – то же, болгар. 
диал. валя – «яма», «углубление»; англ. valleu – «долина», 
walley line – «тальвег». Топонимические примеры: Валя-
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Норокулуй, Валя-Флорин, Валя-Верде, Валя-Адынкэ, Валя-
Маре, Валя-Пержей, Валя-Русулуй в Молдавии; Валя-Ерий, 
Валя-Ря, Валя-Маре и др. в Румынии. Из латинского слова 
«Валлис» – кантон в Швейцарии. 

ВАЛЯТЬ – идиома – валять дурака (ваньку) – "дурачиться, 
паясничать, потешать глупыми выходками", "делать глупо-
сти, поступать не так как следует", "притворяться глупым, 
непонимающим". (ФСРЯ). ♦ За русским валять скрывается 

арабское ولھ валах "безумие". Лексема дурак иногда 
заменяется "ванькой" по мотивам русских сказок, где 
главным героем выступает Ванька-дурак [Вашкевич, 
идиомы].  ВАН – (армянское) «селение, деревня, местожительство, оби-
таемое место». Сравни перс. wahaпа – «местожительство», 
санскрит. vasaпе – «поселиться». У Г. А. Капанцяна [1956] 
находим исходные значения: «место пребывания», «место 
покоя», «обитель», «приют»; позже – «храм», «монастырь». 
В другой работе этот же автор [Капанцян, 1948] пишет, что 
суффиксы -вани, -вана означают «место», «дом», «земля», 
«страна», а также географ. прилагательное, указывающее на 
принадлежность к тому или иному городу, стране, например: 
lakavani – «лакский», из страны Лака. Позже – формант для 
характеристики происхождения человека из какой-то мест-
ности. Весьма важный элемент в топонимии Кавказа и Ма-
лой Азии: Вани в Юго-Западной Грузии; три деревни с на-
званием Ваник (дом, комната) на юге от Ванского озера. 
Удивительно устойчиво и сильно воздействие термина на 
образование географич. названий Кавказа и вообще Ближне-
го и Среднего Востока. В названии Ереван конечное ван – в 
этот же ряд. Первая часть имени столицы Армянии связана с 
именем древней крепости государства Урарту Ирпуни – 
Ерепуни (Эребуни), обнаруженной на юго-восточной окраи-
не города [Лосева И. М. Советское востоковедение, 1955, 3]. 
Вторичное рождение топонима уже на Северном Кавказе – 
станица Эриванская в Краснодарском крае. О древности 
термина свидетельствует и наличие его в районе Ленкорани, 
где насчитывается более 16 топонимов, в которых участвует 
этот элемент и где он не мог быть заимствован ни из перс., 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 30 

ни из др.-груз. яз., а был присущ местному населению – ма-
рам-мидянам [Ямпольский 3. И. Изв. АН Азербайджанской 
ССР, серия общественных наук, 1961, 1]. Вспомним также 
гор. Иджеван, нп Арцваник в Армянии; Гегхарван, Датван в 
Турции. С. Б. Ашурбейли [Доклады АН Азербайджанской 
ССР, 1958, 14, 9] термин ван связывает и с именем Баку, ко-
торый у армян. историков имел форму Багаван, где баг, бак 
– этноним племени, жившего на Апшеронском п-ове. Связь 
Багаван (жилище богов, священный город огнепоклонников) 
возникла уже в результате народной этимологии. По его 
мнению, несостоятельны версии: Баку от бак – «холм» (лакс. 
баккиу), а также «город ветров», «ветреная гора». Вне ряда 
Севан – озеро в Армении, имя которого восходит к урарт-
скому суина – «озеро». На Ближнем Востоке значение тер-
мина ван в топонимике населённых мест подобно семантике 
термина шен [Мурзаев, 1984]. 

ВАН – (др.-рус.) «запах». «Корень этот говорит сам за себя: вонь 
– запах. Но запах этот, в отличие от сморога, не всегда 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 пищевыми остат-
ками. Ср. Ливан, Ван и Севан, лаванда, саван, вандалы» 
[СФРЯ, 2006]. См. болван, запах, вонь, сморог. 

ВАН – (тур. Van) «бессточное соленое озеро на востоке Турции. 
Расположено на Армянском нагорье на высоте 1720 м. Ок. 
3,7 тыс. км2, глубина до 145 м. У берегов Вана – вулканы 
Сюпхан и Немрут. Рыболовство, солеварение, судоходство 
(железнодорожный паром на линии Анкара – Тебриз)» 
[БЭС].  

ВАН – (язык русов) «исходное мужское имя русов (вариант: Ва-
дан, Водан). Вотан – (покровитель вандалов) пóзднее произ-
водное, образованное при употреблении (искажении) исход-
ных имён русов в иноязычной романо-"германской" и позже 
германо-скандинавской средах» [Петухов, 2003: 199]. 

ВАН – (язык русов-ариев) «название озера». «ВАН (озеро), СЕ-
ВАН (озеро), ЕРЕВАН, ПРОВАНС, СВАНЕТИЯ, ИВАН 
(имя), ЛИВАН, ВАНИЛЬ. Здесь общая основа – ВАН. В 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 31 

ближайшем родстве наше – ВОНЬ. Различие, однако, в том, 
что слово ВОНЬ сейчас несёт отрицательную характеристи-
ку, обозначая нечто скверно пахнущее, а ВАН – нейтральное 
– ЗАПАХ – и порою выступает в положительном качестве! 
БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. Таким образом, ВАН 
и СЕВАН – это просто пахнущие озёра, что, несомненно, 
связано с наличием серных источников, а ЕРЕВАН = ЁРЕ + 
ВАНИ = "яростно пахнущий" (и здесь серные источники), а 
вот французская провинция ПРОВАНС = ПРОВАНЯСИ, 
что, вероятно, объясняется пикантным запахом продуктов, 
изготовленных в Провансе: прованские сыры, капуста "про-
вансаль" и т. п. СВАНЕТИЯ = СЕ + ВАНЯСИЯ (там БЛА-
ГОВОННЫЙ воздух), отсюда и СВАН и наш ИВАН, что 
вполне может быть понято в положительном смысле: БЛА-
ГОВОННЫЙ, БЛАГОУХАННЫЙ. ЛИВАН, где исключи-
тельно целебный воздух, самим названием подтверждает 
это: ЛИЕ + ВАНИ = "ИЗЛИВАЮЩИЙ БЛАГОВОНИЕ". Ту 
же грамматическую конструкцию имеет и ЛИВИЯ – ЛИЕ + 
ВИЯ = "СТРАНА ВЕТРОВ". Но какая связь у ЛИВАНА С 
ВАНИЛЬЮ? Связь – прямая! Ваниль распространяет силь-
ный аромат; это её свойство и заложено в названии – подоб-
но воздуху ЛИВАНА, она = ВАНИ + ЛИЯ = "ИЗЛИВАЕТ 
БЛАГОВОНИЕ" [Орешкин, 1984, 1994]. См. вонь, воня, ас-
вани. 

ВАН – «город на востоке Турции, на восточном берегу оз. Ван, 
административный центр иля Ван. Возник в 1-м тысячелетии 
до н. э. как древнеармянский город, до 6 в. до н. э. – Тушпа, 
которая была столицей государства Урарту. В 11 в. захвачен 
Византией, в 17 в. – турками» [БЭС].  

ВАН – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВАН – «титул правителей государств и княжеств в Китае и Ко-
рее в древности и средние века» [БЭС]. От русского Иван. 
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ВАН ЛИН ГУАНЬ – (кит.) «чудесный чиновник Ван», «китай-
ское божество – хранитель входа. Его статуи ставят у входа 
в храм, в мифах он охраняет дворец Юй-ди» [БЭС]. 

ВАН МАН – (кит.) годы жизни: 45 до н. э. – 23 н. э. «император 
Китая с 9 н. э. (в результате дворцового переворота). Пытал-
ся провести реформы (ликвидация частной собственности на 
землю, запрет купли-продажи рабов и др.)» [БЭС]. Искаже-
ние от «Иван Человек». 

ВАН ХАЙ – (кит.) «древнекитайский царь периода Инь-Шан. 
Изображался держащим птиц в обеих руках» [БЭС].  

ВАН ШУ – (кит.) «в китайской мифологии небесный возничий, 
везущий Луну» [БЭС].  

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

ВАНАПРАСТХА – (инд.) «в древней Индии лесной отшельник, 
третья ашрама в жизни ария» [БЭС]. Ср. понапрасну. См. 
арий.  

ВАНАПРАСТХА – (санскр.) см. ашрамы [Шримад, 1991]. Ср. 
понапрасну. 

ВАНАХАЛЬБЫ – (эстон.) «в эстонской мифологии злые духи 
леса, аналогичные славянскому лешему» [БЭС]. См. леший. 

ВАНГ – (ненецкое) «котловина, впадина, ложбина, овраг, ров»; 
ванга – «бухта», «залив». Сопоставь болгарское имя Ванга. 
<> Оз. Вангто, оз. Вангтыто, проток Параванга в Ямало-
Ненецком АО [Алекса, 1971]. А. К. Матвеев [СВУВ, 1969, 5, 
4] отмечает в бас. Онеги нп Кялованга, Кутованга и названия 
болот, лугов с -ванга. 

ВАНГА – (ненецкое) «бухта», «залив». Сопоставь болгарское 
имя Ванга. 

ВАНГА – Евангелия Димитрова (1911-1996). «Известная на весь 
мир слепая "пророчица" и целительница из Болгарии, кото-
рую все знают под домашним именем Вангела или просто 
Ванга» [Добросоцких, 2005: 267]. См. Евангелия, Вангела, 
колдун, духи, зло. 
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ВАНГЕЛА – «имя Ванги». «Известная на весь мир слепая "про-
рочица" и целительница из Болгарии, Евангелия Димитрова 
(1911-1996), которую все знают под домашним именем Ван-
гела или просто Ванга, вышла на контакт с СПМ (существа 
параллельного мира) ещё в юности и получила новое имя 
Ванга. Как ни странно, это имя имеет значение, которого, 
по-видимому, не знала и сама Вангела. Может показаться 
случайным, но на языке жителей страны Бапенде, прости-
рающейся между Габоном и границей Анголы, "Ванга" бук-
вально означает "злой дух", который может вселяться в че-
ловека и, подавляя его волю, управлять им. Об этом пишет в 
своей книге "Свидетель колдовства" американский исследо-
ватель Гарри Райт, который, путешествуя по всему миру, со-
бирал уникальные сведения о воздействии колдовских обря-
дов на человека, хотя сам при этом оставался атеистом» 
(Райт Г. "Свидетель колдовства". М., "Молодая гвардия", 
1971. С. 96) [Добросоцких, 2005: 267]. См. Евангелия, Ванга, 
колдун, дух, зло, пророк. 

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

ВАНДА – (великорус.) вайда, верша, морда (вологодское) [В. И. 
Даль]. Растение крутик, синячник, синиль, синильник, Isatis 
tinctoria. Рыбаки, промышляющие вершами, мордами и ван-
дами у русичей прозывались вандалами. См. вандалы, вайда. 
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ВАНДА – (великорус.) род большой верши, морды из лозы, для 
ловли рыбы в ярах и омутах (астраханское). Нижегородское 
– ванта. Вандовщик – рыбак, ловящий рыбу вандой; ванов-
щичий – ему свойственный, принадлежащий. Вандыш – се-
мейное название рыб Osmerus; это корюшка, снеток и др.; 
сушь снетки; вообще малёк, мальга. Вандыши – глаза, талы, 
буркала, вытараски (архангелогородское бранное) [В. И. 
Даль]. 

ВАНДА – (великорус.) рыболовный снаряд из прутьев, в виде 
бутыли, воронки (астраханское). Верша, морда, вайда. Вер-
ша состоит из двойной плетневой воронки; наружная, с глу-
хим хвостом, называется бочка; малая или вставная: детыш; 
общее их широкое отверстие: творило; узкое, во внутренней 
воронке: очко, лаз. Нерето, мрежа, мережка – такой же 
снаряд из сети, на обручах; вентер, вятер, вятель, крылена – 
то же, с сетчатыми крыльями по бокам. Верюха, верюшка – 
плетёнка, плетушка, набирка, корзина из лозняка (ярослав-
ское) [В. И. Даль]. См. нерето, морда, крылена, вайда, вя-
тер, вентер, мрежа. 

ВАНДАЛ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли 
в «германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

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

ВАНДАЛЫ – «вандалы, гепиды и герулы говорили на славян-
ских диалектах и носили славянские имена. И этот факт до 
недавнего времени был хорошо известен самим «герман-
цам»-дойче, ещё Фридрих II писал, предупреждая соотечест-
венников от столкновений с жестоким и непобедимым наро-
дом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших Рим-
скую империю...». В готском и бургундском столько архаич-
ных гото-скандинавских изоглосс (языковых соответствий-
равенств), что родство их с «древнескандинавским» (негер-
манским) – неоспоримо. То же подтверждают топонимика и 
археология. Все носители вымерших языков «восточной 
германской языковой подгруппы» вышли из Скандинавии, 
точнее, из циркум-балтийской зоны. И никакой «восточной 
подгруппы» исторически не было, она – подгруппа эта – 
плод напряжённой творческой работы немецких лингвистов-
историков, пытающихся подвести «историко-
лингвистическую» базу под современную политическую 
карту Европы. Сама же наука лингвистика для 1 тыс. н. э. 
делит германские диалекты не на три, а на две основные 
группы: скандинавскую (северную) и континентальную 
(южную). На рубеже 1 тыс. до н. э. и 1 тыс. н. э. часть обита-
телей Скандинавии, носителей «древнескандинавского» (не-
германского) языка, переселилась на побережье Балтийского 
моря, в низовья Вислы и Одера... и образовала группу пле-
мён, противостоявшую носителям «германских» диалектов 
южной (континентальной) группы. Среди переселенцев бы-
ли и готы, разделившиеся затем на остготов и вестготов. 
Традиция традицией, но объективности ради рано или позд-
но всем нам придётся признать очевидное – «восточная под-
группа германских языков» есть миф» [Петухов, 2003: 156, 
157]. См. русы, славяне. 
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ВАНДАЛЫ – «Где мы видим германство в начале и середине 1 
тыс. н. э.? Настоящее германство, этнически и языково гер-
манское, немецкое, а не то общеварварское, подразумевае-
мое Тацитом, Цезарем и пр. Малые, дикие племена где-то в 
Альпах, где-то в лесах... И даже общеварварское терминоло-
гическое (а не этническое) «германство» для Тацита услов-
ность. Приведём его слова: « ...марсы, гамбривии, свевы, 
вандилии – эти имена подлинные и древние. Напротив, сло-
во Германия – новое и недавно вошедшее в обиход, ибо те, 
кто первыми переправились через Рейн и прогнали галлов, 
ныне известные под именем тунгров, тогда прозывались 
германцами. Таким образом, наименование племени посте-
пенно возобладало и распространилось на весь народ; внача-
ле все из страха обозначали его по имени победителей, а за-
тем, после того, как это название укоренилось, он и сам стал 
называть себя германцами». (Тацит «О происхождении гер-
манцев и местоположении Германии», 2). Вот так общие 
«этнонимы» входят в употребление. Как пример более по-
нятный современному читателю можно привести общий эт-
ноним «русские», употребляемый на Западе по отношению 
ко всем народам, населяющим Россию – и собственно рус-
ским, и бурятам, и татарам, и мордве, и якутам. Люди и на-
роды разных языковых семей и даже разных рас называются 
одним общим этнонимом. «Германия» для Тацита – услов-
ность, сам историк это прекрасно понимает, он очень хоро-
шо различает разные племена. Но Тацит не этнолог. И науки 
этнологии, к сожалению, в его время ещё не существует. Как 
не существует и многого иного, привычного нам. Германцев 
в нынешнем понимании, то есть «дойче», ещё нет на этнопо-
литической карте Европы. На огромных пространствах дей-
ствуют вандалы – но это славяне, язык вандалов и много-
численные отождествления их со славянами в первоисточ-
никах не оставляют сомнений» [Петухов, 2003: 172].  

ВАНДАЛЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-
венеды говорили на западно-северских славянских диа-
лектах, которые в исходной, начальной фазе, когда они со-
ставляли один язык, теоретически можно назвать по терри-
ториальному признаку «древнескандинавским», то есть тем, 
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на коем говорили славяноязычные предки шведов, норвеж-
цев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких фак-
тических подтверждений того, что все вышеперечисленные 
этносы имели хоть какое-то отношение к реальным истори-
ческим германцам-немцам-«дойче», нет – ни единого. Всех 
их принято считать германцами без аргументации – тради-
ционно» [Петухов, 2003: 157]. См. гепиды, русы, славяне. 

ВАНДАЛЫ – «группа древних племён. В 429-439 годах завое-
вали Сев. Африку и основали раннефеодальное царство. В 
455 году разграбили Рим, уничтожили многие памятники ан-
тичной культуры. К 534 году государство вандалов завоёва-
но Византией» [БЭС]. 

ВАНДАЛЫ – «казаки»; «каждое славянское племя имело и сво-
их Гетов, или Гефов, именем которых обозначались воины-
казаки. – А так как Геты, Алане и Руги в принимаемом нами 
смысле слова суть имена нарицательные, то мы и встречаем 
их в истории слитыми с племенными именами, как, напри-
мер, Алани-Рси (Alanorsi), или Руссы-Алане (Rox-Alani, 
Roxolani, Roxalani), Венды-Алане (Wendi-Alani, перелажен-
ные впоследствии в Wandalini и наконец в Wandali). А что 
мнимые Wandali племени славянского, нас убеждает ещё и 
Адам Брем, говоря, что Склавония (т. е. славянская земля) 
обитаема Винулями, которых прежде называли Вандалами. 
Он же говорит, что если включить в нее Богемию и за Од-
рою живущих Полян (Поляков), которые не отличаются от 
Винулей ни наружным видом, ни языком, то вся эта Склаво-
ния будет в десять раз более Саксонии. Из этого же явствует 
несомненно, что Вандалы были Славяне, и что настоящее их 
прозвище Венды-Алане. Да и в Вессебрунской летописи они 
описаны вместе с Венедами как с родичами их в одной ста-
тье под заглавием «Windi et Windili». Так точно мы читаем у 
древнейших греческих писателей, что в верхней Италии си-
дели Геты-Руссы (Getai Russi), которых позднейшие исто-
рики переделали сперва в Гетрусков, а потом в Этрусков. 
Стефан Византийский говорит в своём географическом сло-
варе: «Rhtai Turrhnikon Ejnoz», т. е. Реты (Славяне) племя 
этрусское. Ливии, родившийся в Падуе, между Славян, гово-
рит: горные Славяне (т. е. Геты) ничего не удержали из 
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прежнего этрусского величия, кроме языка своего. Кроме 
этих писателей подтверждают славянство Этрусков: Плиний, 
Юстин, Диодор Сицилийский, Страбон и многие другие, а 
Феофилакт Византийский называет Славян древними Гета-
ми. Arsietae Птолемая также никто другой, как Рсы-Геты 
или Руссы-Геты. Так Геты-Поднестряне названы у истори-
ков Тирагетами оттого, что Днестр назывался Гирасом; так 
точно Геты-Пеняне, сидевшие на реке Пене, впадающей в 
Балтийское море, названы в хрониках Пиенгетами и потом 
Пиенгитами; племенные их названия в обоих случаях опу-
щены, а показаны одни только географические, подобно то-
му как у нас говорят о казаках, называя их по местностям 
донскими, черноморскими, запорожскими и пр. – Впрочем 
Маркиан указывает нам ясно, какое славянское племя назы-
валось Пиенгетами; он говорит о племени Лютичей, извест-
ных в истории под названием Ретарей, добавляя, что их на-
зывали и Гетами на Пене. Не отсюда ли перешло к полуди-
ким в то время Германцам и слово Ritter (от Ретарь), когда 
они помогали Славянам громить западную Римскую импе-
рию? – Так же точно в Скандинавии, названной Геродотом 
древней Скифией, следовательно славянскою землею, были 
Геты-Унны, которых немецкие хронисты переделали в 
Gettunni, Gettini, Gothunni, Gothini и Gothi, а скандинавы в lot 
unni; Иорнанд же, принадлежавший сам к мнимому готскому 
народу, называет соплеменников своих Гетами в сочинении 
своём: «de rebus Geticis»; но как он сам объявляет, что он 
происходит от Алан, следовательно, он сделался гетом, 
вступив только в касту их; ибо не мог же он происходить от 
Гетов и Алан вместе. Так же точно и Геты придунайские но-
сили племенное имя Даков. – Туберони ясно говорит: Atque 
indo conjicio Slavenos et Gothos eandem esse nationem (что от-
носится до Славян и Готфов, то они составляют один народ). 
Фома, архидиакон, говорит о Далматах так: Gothi pluribus 
dicebantur, et nihilimisis Sclavi sunt secundam proprietatem 
nominis (т. е. хотя многие зовут их Готфами, однако же их 
собственное имя Славяне). По этому обыкновению называть 
Славян Готфами и Салонский собор (1060 г.) назвал азбуку 
Кирилла Готфскою (litterae Gothicae). Геты составляли все-
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гда пограничное или сторожевое славянское население, вро-
де нашего казачества, или военной сторожевой линии; в 
этом мы ещё более убеждаемся особенною их против других 
племён воинственностью. Надобно полагать, что и самое ка-
зачество есть остаток Гетов, ибо оно сохранило и должно-
стное звание для своего начальника Гетман, произведенное 
от Гета и в песнях своих слово геть или гейть, соответст-
вующее нашему гей-ты или смотри-ты и означающее сто-
рожкость, входящую в их непременную обязанность. Так мы 
видим, например, из малороссийской песни, что казак, под-
жегший дворы ляхов, говорит своему хлопцу: «Солнышко 
уже, геть, припекае, Геть! покатыть дым и поломья!» Здесь 
в обоих случаях слово геть означает смотри. Хотя наши но-
вейшие историки и утверждают, что будто казачество суще-
ствует только с XV века, но мы докажем в подробном обзоре 
этого предмета в следующих выпусках, что это название су-
ществовало у Славян многими веками ранее и проявлялось в 
средние времена под различными наименованиями и в том 
числе под именем Украинцев (т. е. сидящих у края государ-
ства), переложенным немецкими анналистами в Укранов 
(Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайнцов (Krainzer), а грече-
скими в Генидов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-
179]. 

ВАНДАЛЫ – «рыбаки», племя русов. «Вандалы, гепиды и геру-
лы говорили на славянских диалектах и носили славянские 
имена. И этот факт до недавнего времени был хорошо извес-
тен самим «германцам»-дойче, ещё Фридрих II писал, пре-
дупреждая соотечественников от столкновений с жестоким и 
непобедимым народом: «Русские происходят от гепидов, 
разрушивших Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, 
стр. 156]. См. гепиды, русы, славяне. 

ВАНДАЛЫ – Северное и Балтийское моря были в IV-X веках, в 
так называемую «эпоху викингов», внутренними русскими 
морями. Это непреложный факт, подтверждаемый всем соб-
ранным на сегодняшний день научным материалом (подроб-
нее в трудах Ю. Д. Петухова «Варяги» и «Вандалы»), под-
тверждаемый всей историей европейской цивилизации [Пе-
тухов, 2003: 65]. 
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ВАНИ – (грузин.) «город (с 1981) в Грузии, в 19 км от ж.-д. узла 
Самтредиа» [БЭС]. 

ВАНИ – (япон.) «в японской мифологии морское божество в 
облике крокодила или акулы, опасное для людей» [БЭС]. 

ВАНИЛЬ – (русское) «источник запаха». От др.-рус. ил (иль) – 
«выходить, уходить, утекать» [СФРЯ, 2006]. См. ил, иль, во-
дило. 

ВАНК – (армянское) гостиница, постоялый двор, стоянка, посе-
ление. Топонимические примеры: Ванклу в Нагорно-
Карабахе, Ванг в Азербайджане [Мурзаев, 1984]. См. вaн. 

ВАНК – (шугнанское) «ива». См. вана. 
ВАН-МУ ШИЧЖЭ – (кит.) «посланницы матушки-госпожи», «в 

китайской мифологии существа с телом птицы и лицом де-
вушки, служанки Си-ван-му» [БЭС]. 

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

ВАНФ – (этрус.) «в этрусской мифологии божество смерти» 
[БЭС]. 

ВАНЦЗЫ ЦЯО – (кит.) «в китайской мифологии царевич, дос-
тигший бессмертия; славился искусством превращения в 
зверей и птиц» [БЭС].  

ВАНЧ – «река на Памире, правый приток Пянджа. 103 км, пло-
щадь бассейна 2070 км2. Средний расход воды ок. 50 м3/с» 
[БЭС].  

ВАНЧСКИЙ ХРЕБЕТ – «на Памире. Длина ок. 80 км. Высота 
более 5000 м» [БЭС].  

ВАНЫ – (сканд.) «в скандинавской мифологии светлые солнеч-
ные божества, боги плодородия, любви и богатства, которые 
противопоставлены в "Старшей Эдде" асам. В "Прорицании 
Вельвы" и "Младшей Эдде" существует рассказ о мирно за-
вершившейся борьбе асов и ванов» [БЭС]. 

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

ВАПА – (словен. vapa) «лужа». 
ВАПА – (укр.) «болото», «лужа».  
ВАПИ – (др.-индийс. vapi) «пруд продолговатой формы» [Фас-

мер, 1964, 1]. 
ВАПТОС – (греч.) «мужское имя святого, упоминаемого в ме-

сяцеслове. Память в РПЦ: Антиохийский (Писидийский), 
мч.: 10 февраля» [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вап + тос. 

ВАР – (авестийское var) – «загон для скота», «ограждать стена-
ми какое-то пространство» [Мурзаев, 1984]. См. вара.  

ВАР – (болгарское) «кипящая вода», «минеральный источник» 
[Мурзаев, 1984]. Ср. варить, навар, отвар, приварка. 

ВАР – (великорус.) варок, варушка, варинка, варач, задний, 
скотный двор, при избе или где отдельно; загон, стойло, баз, 
базок, базовка (одного корня с сербским варош – городок, 
острожок, от варяти в значении беречь, стеречь, немец. 
wahren) [В. И. Даль]. 

ВАР – (великорус.) кипяток и вареная смола. Скотный двор, за-
гон (см. варять). Перебой; учуг; закол; городьба поперёк ре-
ки, с гимгами, с вершами, для ловли рыбы (тобольское) [В. 
И. Даль]. 

ВАР – (венгерское «vãros», «vãr») «город», «укрепление» [Чле-
нова Н. Л., 1995]. 

ВАР – (венгерское vãr) «крепость», vãros – «город» [Мурзаев, 
1984]. 

ВАР – (др.-иран.) «строение», «крепость», «укреплённое посе-
ление», «участок, обнесённый стеной», «страна с укреплён-
ными населёнными пунктами». См. вара. 

ВАР – (др.рус.) «соединение, связь, союз». Ва – сила (много), ре 
– неоднократное усиление множества. Когда надо соединить 
два куска металла, говорят: «надо сварить», варят и чугун в 
домне, и щи (варево) в кастрюле, соединяя в единое целое 
железо с углеродом, а мясо с капустой и водой. в студеную 
зимнюю пору согревают друг друга пальцы руки, одетой в 
варегу. Сапожный вар соединяет волокна льна в дратву, узы 
дружбы связывают товарищей, свободные торговые связи 
между странами осуществляли варяги, предлагая товар для 
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обмена. Варнак и Варна, тварь и творчество… все эти слова 
означают либо связь, либо соединение» [СФРЯ, 2006]. 

ВАР – (курдское «вар» или «вер») «жилище», «кров», «стоян-
ка», «лагерь», «кочевье», «стойбище», «зимовник», «юрта», 
«пастбище или луг, которым владеет кочевая община» [Са-
вина В. И., 1971]. 

ВАР – (пехлевийское «var») «округ» [Widengren G., 1965]. См. 
вара. 

ВАР – (русское) «жара, солнечный зной» [Даль, 1912, 1]; сравни 
варить, вар – «кипяток». Отметим древнерусское варь – 
«жара»; сербохорватское вар – «жар»; болгарское вар – «ки-
пящая вода», «минеральный источник», что позволило И. 
Заимову [Балканско език, 1972, 2] видеть в имени города 
Варна прилагательное от вар. От имени города Варна про-
изошло название казачьего посёлка Варна в Челябинской 
области [Пятков, 2000]. В этот же ряд Варница в Молдавии и 
Ярославской области – там, где вываривают соль; Вары в 
Закарпатской области. 

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

Г. Е. Корнилов [1973] приводит данные Н. И. Ашмарина и О. 
Прицака о соответствии чувашского вар со славянским враг. 
Ср. русское нора; шорское ора; хакасское ора; тувинское 
ораш; алтайское оро. Сравни также башкир. ур – «овраг»; 
шорск. ора – то же; киргиз., казах. ор – «ров», что сравнива-
ют с тюрк. арык [Мурзаев, 1984]. м. арык, варак, враг, ор. 

ВАРА – (абхазское) отрог горы, буквально «ребро» [Мурзаев, 
1984]. 

ВАРА – (великорус.) «варака, холм, горушка, бугор, взлобок» 
(Архангельская губ., Русский Север) [В. И. Даль]. См. варик. 

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

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

ВАРА – (новоперсидское «bãra») «вал», «насыпь» [Bartholomae 
Ch., 1904]. 
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ВАРА – (персидское vara) «вал», «ограда», «стена»; parvar, far-
var – «строение, обнесённое стеной». Вара – (абхазское) от-
рог горы, буквально «ребро». Вара – гора, возвышенность, 
холм; скалистый мыс; лес на высоком берегу (фин.-угор.), 
встречается в северных областях России, Эстонии. Вар – 
«строение», «крепость», «укреплённое поселение», «участок, 
обнесённый стеной», «страна с укреплёнными населёнными 
пунктами» (др.-иран.). Сравни – глагольный корень vara, var 
– «покрывать», «укрывать», «окружать», «ограничивать», 
«охранять»; авестийское var – «ограждать стенами какое-то 
пространство», «загон для скота»; fravar – «укрепление». В 
словаре В. И. Савиной [1971] курд. вер, вар – «жилище», 
«лагерь», «стоянка», «кочевье», «стойбище» и т. д. Венгер-
ское vãr – «крепость», vãros – «город». С вар связано: Хо-
резм (hu + wara + zam) – страна с хорошими укреплениями, с 
укреплёнными городами и огороженными селениями. Здесь 
zam, zm – «земля», «страна» [Боголюбов М. Н. Сб. «Древний 
мир». М., 1962]. Вар – укреплённое село, замок, крепость 
(азерб., перс., венгер.). В азерб., талышских и курд. топони-
мах встречается в формах вар, ва, во: Мусавар, Гадживар, 
Махмудавар [Г. А. Гейбуллаев. Изв. АН Азерб. ССР, серия 
истории, философии и права, 1971, 2]. 

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

ВАРА – (фин.-угор.) «гора, возвышенность, холм; скалистый 
мыс; лес на высоком берегу» (встречается в северных облас-
тях России, Эстонии) [Мурзаев, 1984]. 

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

ВАРАГ – (русское) «овраг» (Нижняя Волга). См. овраг, враг, 
варак, вар, вара. 

ВАРАДАТ – (сирийское) «мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове. Память в РПЦ: Сирийский, пустынник: 22 
февраля» [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вара + дат. См. вара, 
дат, вар. 

ВАРАЖНЯ – (великорусское) «шалаш, набросанный из лапья, 
лапника, хвои» (архангелогородское) [В. И. Даль]. 

ВАРАК – (русское) «овраг». Отсюда чувашское: «промоина, не-
большой овраг, овражек, протянутая узкая ложбина». См. 
вараг, враг, овраг. 
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ВАРАКА – (великорус.) «крутой каменный берег, утёс, берего-
вая скала» (архангелогородское) [В. И. Даль]. 

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

ВАРАНАВАТА – (санскрит.) "удерживающий"; название горо-
да, находящегося в трех днях пути от Хастинапура, на бере-
гу Ганги [Махабхарата, 1982]. 

ВАРАНАСИ – (инд.) «город (Бенарес) в Сев. Индии, на р. Ганг, 
шт. Уттар-Прадеш. Культурный, исторический центр и ме-
сто религиозного паломничества индуистов и буддистов. 
Центр книгопечатания на языке хинди. Возник ок. 7 в. до н. 
э. "Золотой храм Шивы" (ок. 1750), величественные дворцы 
16-19 вв. (в т. ч. Ман Мандир, 1600)» [БЭС]. Раскладка: вара 
+ наси. 

ВАРАНГЕР-ФЬОРД – (норвеж. Varanger fjord) «Варяжский за-
лив Баренцева м., у северных берегов Европы, между п-
овами Рыбачий (Российская Федерация) и Варангер (Норве-
гия). Длина 120 км, ширина у входа 50 км, глубина до 420 м. 
Порты: Варде, Вадсе (Норвегия)» [БЭС]. 

ВАРАНГИ – (византийское) «под этими названиями должно 
подразумевать варингов, племя славянское, сидевшее подле 
бодричей, а также и у Белого моря. Немцы их называли во-
арами. У этих варингов ещё в X веке был князь Мстивой и 
брат его Мечедрог» [Классен Егор Иванович, 1854]. См. ва-
ряг. 

ВАРАХИИЛ – (библейское) «Богом благословенный». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Архангел: 8 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вара + хиил. 
См. вара, хилый. 

ВАРАХИЙ – (библейское) «Богом благословенный». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Мелитинский, мч.: 7  ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вара 
+ хий. Ср. хий. См. вара, хилый. См. Варахисий. 

ВАРАХИЙ – «Мелитинский (ум. 298), один из тридцати трёх 
христианских мучеников-воинов, пострадавших в Мелитине 
в гонение императора Диоклетиана. Память в Православной 
церкви 7 (20) ноября» [БЭС].  
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ВАРАХИСИЙ – (перс.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Персидский, мч.: Мр. 28 марта 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: вара + хисий. См. вара, хилый. 

ВАРАХИСИЙ – «Персидский (ум. ок. 330), христианский муче-
ник, пострадавший в Персии в гонение Шапура II; брат му-
ченика Ионы Персидского. Память в Православной церкви 
28 марта (10 апреля), в Католической – 29 марта» [БЭС].  

ВАРАХША – «городище 5-8 вв., в 40 км к западу от Бухары, 
памятник искусства Согда – руины цитадели и дворца с па-
радными залами, украшенными монументальной живописью 
и скульптурой (резьба по стуку)» [БЭС].  

ВАРБОЛА – «остатки средневекового (12-14 вв.) города в 60 км 
к югу от Таллина, опорного пункта эстов в борьбе с немец-
кими и датскими захватчиками» [БЭС].  

ВАРВАР – (греч.) мужское имя святого, упоминаемого в меся-
цеслове. Память в РПЦ: Луканский, мч., бывший разбойник: 
6 мая; Фракийский, мч.: 6 мая [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар 
+ вар. См. вара, вар, барбарос, барбарус. 

ВАРВАРА – (греч.) «иноземка». Женское имя святой, упоми-
наемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  Алапаевская, прмц.: 5 
июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + вара. См. вар, вара, 
барбара, барбарус. 

ВАРВАРА – «христианская святая, великомученица. По преда-
нию, дочь язычника из Никомидии, была казнена в Гелиопо-
ле (Илиополе) в правление императора Максимилиана ок. 
306. Память 4 декабря». См. Гелиос. 

ВАРВАРИНА ГОРА – «стоянка эпохи позднего палеолита в 
Заиграевском р-не Бурятии. Остатки жилищ, хозяйственные 
ямы, орудия, кости животных» [БЭС]. 

ВАРВАРОЙ – (греч. barbaroi) «непонятный» [БЭС]. 
ВАРВАРОС – (греч. Βάρβαρος) «иноземный, не греческий; гру-

бый, необразованный» [Лукашевич, 1869]. Ср. латинское 
barba – «борода». Тогда – барбарос = «бородатый рос». См. 
барбара, варвары. 

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

ВАРВАРЫ – (латин.) «у древних римлян название всех чуже-
земцев, говоривших на непонятных им языках и чуждых их 
культуре (славян, русов и др.);  от греч. barbaroi» [БЭС].  

ВАРВАРЫ – «Вероятно, натиск на север и восток с юга, то есть 
«дранг нах норден» и «дранг нах остен» был ответной реак-
цией на вторжение «варваров» с севера и востока в Римскую 
империю. И «варваров» отнюдь не «германцев», а именно 
славян, именно русов. Именно они оттеснялись и уничтожа-
лись в течение веков католическим средиземноморским гер-
мано-романским югом. А в том, что разрушителями Римской 
империи были русы, славяне, нет сомнений. Фридрих II, 
прекрасно знавший военную историю, впрямую называл 
«гепидов, разрушивших Рим» предками русских. Ещё в XIX 
веке в самой Европе не сомневались, что славяне принимали 
самое активное участие в уничтожении Римской империи – 
достаточно ознакомиться с множеством изданий того време-
ни, от научных трудов до романистики. Но уже в XX-ом ве-
ке про славян как бы забыли, про них перестали упоминать» 
[Петухов, 2003: 179]. См. варварус. 

ВАРВАРЫ – Польский исследователь XVIII века Фадей Волан-
ский был приговорён католичеством к сожжению на костре 
за свою книгу "Памятники письменности славян до Рожде-
ства Христова", как за сочинение "до крайности еретиче-
ское". Ибо она свидетельствовала о том, что письменность у 
славян существовала не только до Рождества Христова, но и 
гораздо ранее, нежели она появилась у финикийцев, иудеев, 
греков и даже египтян. Эту работу Воланский начинает сле-
дующими утверждениями: "Исследователи старины остав-
ляли доселе без внимания, что в древние времена Славян-
ское племя рассеяно было по всем частям старого света, сле-
довательно везде могло оставить памятники по себе. Мы на-
ходим в древней истории это сильно разветвлённое семейст-
во народов под разнообразнейшими наименованиями, смот-
ря по тому, заимствованы ли были отдельные имена этих 
племён от имени их военачальников, или от местностей, ими 
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занимаемых, или наконец имена эти исковерканы в перево-
дах на другие языки; большей частью, обозначали их под 
общими именами Скифов и Сарматов. Что Славяне не усту-
пали своим соседям в науках и искусствах, напротив того 
опережали их, доказывает Геродот в 46 главе 4 книги, гово-
ря, что, кроме Анахарсиса, он не знал ни одного великого 
мужа, который бы родом не был Скиф! – Поэтому можно 
было со всей справедливостью предположить, что и эти на-
роды оставили по себе каменные (письменные) памятники, 
несмотря на то, что вероломные Греки и себялюбивые Рим-
ляне, не понимая языка их, называли их варварами" [Клас-
сен, 2005]. 

ВАРГА – (великорус.) «прогалина» (Сибирь, Алтай) [В. И. 
Даль]. 

ВАРГАНИТЬ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: варить, свара, свора, свор, сговор, свар (договор), варга-
нить – варяги, вэринги; первично русское слово, из него ес-
тественно образуется "германское". Но не наоборот» [Пету-
хов, 2003: 206]. 

ВАРДАР – (славян. Vardar) «река в Македонии и Греции, впада-
ет в зал. Термаикос Эгейского м. 388 км, площадь бассейна 
25,4 тыс. км2. Средний расход воды 151 м3/с. На Вардаре – г. 
Скопье – столица славянской Республики Македония. Маке-
донцы – славяне. 

ВАРДХАМАНА МАХАВИРА – (инд.) «древнеиндийский про-
поведник (6-5 вв. до н. э.), основатель джайнизма» [БЭС]. 

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

ВАРЕГА – (русское) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. См. га, вега. 

ВАРЕНА – (литов. Varena) «город в Литве (до 1917 официаль-
ное название Ораны), на р. Маркис. Известен с 15 века» 
[БЭС]. Ср. варёный, сварена, варенники. 

ВАРЕНЧ – (русское) маленькая варака. Варака – «селение на 
холме, на горе» [СРНГ, 1969, 4]. См. варь, варга, вара. 

ВАРЕШ – (украинское диалектное, Закарпатье) город, центр 
села. См. вар, варош, вариш, ораш. 
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ВАРЗ – (таджик.) барз, варз – «высокий», «верхний»; [б] ↔ [в]. 
См. барзон. 

ВАРЗОБ – (таджик.) «река в Таджикистане, правый приток Ка-
фирнигана (Душанбинка). 71 км, площадь бассейна 1740 км2. 
Используется для орошения». Раскладка: варз + об. См. варз, 
об, аб, яб, ёб. 

ВАРИА – (лат. varia) «разное» [БЭС]. 
ВАРИАТИО – (лат. variatio) «изменение». 
ВАРИК – (русское) крутой пригорок [В. И. Даль]. См. вара. 
ВАРИНКА – (великорус.) скотный двор, крытый или некрытый, 

при доме или за селением, на базках, общем для этого месте 
[В. И. Даль]. См. баз, базок, базки, варок, варушка, карда, 
калда. 

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

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

ВАРИПСАВ – (греч.)  «нелегко задаваемый». Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: мч.:  10 
сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вари + псав («варящий 
псов»). См. вара, варганка. 

ВАРИТЬ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли 
в «германские» языки Северной и Центральной Европы: ва-
рить, свара, свора, свор, сговор, свар (договор), варганить – 
варяги, вэринги; первично русское слово, из него естествен-
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но образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 
2003: 206]. 

ВАРИШ – (украинское диалектное) «город, центр села» (Закар-
патье). Венгер. vãr – «замок», «город» [Лизанец, 1967]. См. 
вар, вареш, варош, ораш. 

ВАРЛААМ – (халдейское) «сын Божий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Индийский, 
иерей, пустынник: 19 ноября; Пинежский, Важский, Шен-
курский, прп.: 19 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + лаам. 
См. лама, вара, вар. 

ВАРЛААМ – «Индийский (4 в.), по преданию, пресвитер в Ин-
дии, крестивший Иоасафа; отшельник. Память в Православ-
ной церкви 19 ноября (2 декабря), в Католической – 27 нояб-
ря» [БЭС]. 

ВАРЛААМ – «митрополит, поборник просвещения и дружбы с 
Россией (ок. 1590-1657). Один из основателей Славяно-
греко-латинской академии (1640) в Яссах, основатель книго-
печатания в Молдавии (книга "Казания", 1643, и др.)» [БЭС].  

ВАРЛААМ – «монах из Калабрии, переселившийся в Византию. 
Главный оппонент Григория Паламы и афонских исихастов 
в богословском споре о природе Фаворского света (спор 
варлаамитов и паламитов). Осуждён на церковном соборе 
1341, возвратился в Италию, где стал католическим еписко-
пом; учил греческому языку Петрарку, умер в 1350 году» 
[БЭС].  

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

ВАРНА – (болгар.) «город и порт в Болгарии, на Чёрном м., ад-
министративный центр Варненской обл. Паромная перепра-
ва Варна – Ильичевск (Украина). Центр приморского ку-
рортного района (Дружба, Золотые Пески, Албена и др.). 
Поселение известно с 6 в. до н. э. как древнегреческая коло-
ния Одессос. Остатки античного и ранневизантийского го-
рода» [БЭС]. 

ВАРНАВА – (библейское) «сын утешения». Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Ветлуж-
ский, прп.: 11 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + нава. См. 
навий, Варсава.. 
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ВАРНА-САНКАРА – (санскр.) «дети, зачатые без соблюдения 
ведических принципов» [Шримад, 1991]. См. ведичество, 
кара. 

ВАРНАШРАМА-ДХАРМА – (санскр.) «древняя ведическая 
система деления общества на четыре сословия по роду дея-
тельности (варны) и четыре духовных уклада (ашрамы). Эта 
система общественного устройства обеспечивает социаль-
ное, экономическое и политическое благополучие и духов-
ный прогресс всех членов общества» [Шримад, 1991]. См. 
карма, варна, шрамы. 

ВАРНЕМЮНДЕ – (немец.) «аванпорт г. Росток в Германии, 
земля Мекленбург – Передняя Померания. Железнодорож-
ный паром Варнемюнде – Гесер (Дания)» [БЭС]. Раскладка: 
варне + мюнде. 

ВАРНЕНСКИЙ – (болгар.) «залив Чёрного моря у берегов Бол-
гарии. Длина 3 км, ширина у входа 7 км, глубина 10-18 м. 
Порт – Варна». 

ВАРНЕНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ – (археолог.) «энеолитической 
культуры Гумельница (4-е тысячелетие до н. э.) у г. Варна. 
Могилы и отдельные захоронения вещей: многочисленных 
золотых украшений, медных и каменных орудий, керамики» 
[БЭС]. 

ВАРНЫ – (санскр.) «букв. – качество, цвет»; «4 основных со-
словия в Др. Индии. Господствующее положение в обществе 
занимали брахманы и кшатрии. Трудовое население входило 
в варны вайшиев и шудр, положение последних было при-
ниженным. Наиболее угнетёнными и бесправными были т. 
н. вневарновые» [БЭС]. См. белый, красный. 

ВАРНЫ – (санскр.) «четыре сословия ведического общества: 
брахманы (жрецы, учителя, интеллектуалы), кшатрии (воен-
ные и администраторы), вайшьи (фермеры и бизнесмены) и 
шудры (рабочие и ремесленники)» [Шримад, 1991]. 

ВАРНЯЙ – (литов. Varniai) «город (с 1950) в Литве, на р. Вир-
вите, в 30 км от ж.-д. ст. Тельшяй» [БЭС]. 

ВАРОК – (великорус.) «скотный двор, крытый или некрытый, 
при доме или за селением, на базках, общем для этого мес-
те» [В. И. Даль]. См. баз, базок, базки, стойло, варушка, 
карда, калда. 
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ВАРОШ – (венгер. vãros) «город». В древности города строили 
только русы, поэтому и слово рус вошло в название городов. 
Ср. румын. oras – то же; молдав. орашел – «местечко», «по-
сёлок», «городок», ораш – город. См. вара, варок, варушка. 

ВАРОШ – (сербское) «городок, острожок», от варяти в значе-
нии беречь, стеречь [В. И. Даль]. См. острог. 

ВАРОШ – (украинское диалектное) «город», «центр села» (За-
карпатье). Ср. венгерское vãros – «город»; молдав. ораш, 
рус. варяти. См. вар, вареш, вариш, ораш. 

ВАРСАВА – (библейское) апостол от 70-ти (Иосиф, Иуст), сын 
Иосифа Обручника, еп. Елевферопольский, сщмч.: 30 октяб-
ря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + сава. См. вар. 

ВАРСИС – (библейское) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Едесский, еп., исповедник: 25 
августа [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + сис. См. вар. 

ВАРСМА – (санскрит. vársma) «высота», «верх». См. верх. 
ВАРСОНОФИЙ – (сир.) мужское имя святого, упоминаемого в 

месяцеслове. Память в РПЦ:  Тверской, еп.: 11 апреля 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + соно + фий. «Вар + сон + 
фей». См. Пий, вар, вара. 

ВАРТА – (польск. Warta) «река в Польше, правый приток Одры. 
808 км, площадь бассейна 54,5 тыс. км2. Соединена с Вислой 
притоком Нотец и Быдгощским каналом. На Варте – города 
Ченстохова, Познань» [БЭС]. См. Одра. 

ВАРУЛ – (сирийское) «раб Божий» Антиохийский, отрок, мч.: 
18 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вар + ул. См. вар, ул, ил, 
иил, Илия. 

ВАРУНА – (вед.) «в ведической религии всеведущий и караю-
щий грозный бог-судья, бог неба и водной стихии. Наряду с 
Индрой – глава пантеона» [БЭС]. См. Перунас. 

ВАРУНА – (санскр.) «полубог, управляющий водами» [Шри-
мад, 1991]. См. Шива, Кришна, Махабхарата, Ригведа, Аве-
ста, арии, зороастризм, огнепоклонство. 

ВАРУХ – (библейское) «благословенный». Мужское имя свято-
го, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  пророк, 
ученик пророка Иеремии: 28 сентября [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: вар + ух. 
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ВАРУХ – «Пророк (6 в. до н. э.), ученик и сподвижник пророка 
Иеремии, записывавший его пророчества. Автор Книги про-
рока Варуха, которая относится к второканоническим. Па-
мять в Православной церкви 28 сентября (11 октября)» 
[БЭС]. 

ВАРУШКА – (великорус.) «скотный двор, крытый или некры-
тый, при доме или за селением, на базках, общем для этого 
месте» [В. И. Даль]. См. баз, базок, базки, варок, стойло, 
карда, калда. 

ВАРФОЛОМЕЙ – (библейское) «сын Толомея» (Нафанаил). 
Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память 
в РПЦ: апостол из 12-ти: 22 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
вар + фоло + мей. См. вар, вара. 

ВАРШАВА – (польск. Warszawa) «столица Польши, админист-
ративный центр Варшавского воеводства. Порт на р. Висла. 
Международный аэропорт Окенце. В нач. 15-16 вв. столица 
Мазовецкого княжества, в 16 – нач. 19 вв. – всей Польши, в 
1807-1813 – Варшавского княжества, с 1815 – Королевства 
Польского. С 1918 столица независимого Польского госу-
дарства. Во время 2-й мировой войны Варшава сильно раз-
рушена немецкими фашистами» [БЭС]. Обратите внимание: 
польсокое «z» передано русской буквой «ш». 

ВАРШАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО – «государство (Варшавское 
герцогство), образовано по Тильзитскому миру 1807 из 
польских земель, отобранных Наполеоном I у Пруссии 
(1807), к которым были присоединены земли, отобранные у 
Австрии (1809). В 1812 база французской армии при втор-
жении в Россию. Венским конгрессом 1814-1815 территория 
Варшавского княжества разделена между Россией, Австрией 
и Пруссией» [БЭС]. См. Варшава, Польша, ляхи, поляки, сла-
вяне, Пруссия, Австрия, русы. 

ВАРШНЕЯ – (санскрит.) "потомок Вришни"; "мужественный"; 
родовое имя Кришны [Махабхарата, 1982]. 

ВАРЪ – (ненецкое) берег, край чего-либо. Сравни вары – «ок-
раина». <> Топонимические примеры: река Варъяха, оз. 
Вайварто, р. Варыхада, оз. Неровартато на севере Западной 
Сибири [Алекса, 1971]. Сюда же название известного Ниж-
невартовского месторождения газа в Тюменской обл. 
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ВАРЫ – (ненецкое) «окраина». <> Р. Варыхада [Алекса, 1971].  
ВАРЬ – (русское) возвышенность, протянувшаяся параллельно 

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

ВАРЯГ – (великорус.) «скупщик всячины по деревням; маяк, 
тархан, орёл; или кулак, маклак, прасол, перекупщик; или 
офеня, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной то-
вар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр.» [В. И. 
Даль]. 

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

ВАРЯГ – (др.-рус.) «по мнению некоторых исследователей, сло-
во варяг первоначально звучало как "варага" и означало бук-
вально "блуждающий между небом и землёй". В + АРА + 
ГА, где АРА есть сочетание АР + РА. Ар переводится как 
"земля"; РА переводится как "небо", "бог", "солнце"; ГА пе-
реводится как путь (сравните современные слова ноГА, до-
роГА, телеГА)». 

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

ВАРЯГИ – (язык русов) «Русские князья, объединявшие Русь и 
завоевывавшие новые земли, были названы в некоторых 
южно-славянских летописях русским словом «враги», т. е. 
варягами» [Носовский, Фоменко, 1995]. 

ВАРЯГИ – «есть все основания полагать кельтский этноэлемент 
составной частью русо-славянского суперэтноса, в крайнем 
случае, поздним побегом на могучем этнодреве русов <…>; 
шведов, норвежцев, англичан, датчан, как и прочих совре-
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менных народов Северной и Центральной Европы в этом 
пространстве не было, они появятся значительно позже, в 
XV-XVIII веках, то есть от полутора тысяч до пятисот лет 
спустя от времени «исчезновения» кельтов, появятся в ре-
зультате длительного этногенеза с преобладающим участием 
в нём количественно русов-славян, пассионарно-пришлого 
"германского" элемента и всех вышеуказанных этновкрап-
лений; все деяния "викингов-норманнов-варягов", известные 
нам из летописей, саг, былин мы обязаны рассматривать как 
деяния реальных участников истории Европы – русов, на-
ших непосредственных предков» [Петухов, 2003: 67]. 

ВАРЯГИ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли 
в «германские» языки Северной и Центральной Европы: ва-
рить, свара, свора, свор, сговор, свар (договор), варганить – 
варяги, вэринги; первично русское слово, из него естествен-
но образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 
2003: 206]. 

ВАРЯГИ – Северное и Балтийское моря были в IV-X веках, в 
так называемую «эпоху викингов», внутренними русскими 
морями. Это непреложный факт, подтверждаемый всем соб-
ранным на сегодняшний день научным материалом (подроб-
нее в трудах Ю. Д. Петухова «Варяги» и «Вандалы»), под-
тверждаемый всей историей европейской цивилизации [Пе-
тухов, 2003: 65]. 

ВАРЯГИ-РУСЫ – «русы-славяне Скандинавии, в том числе и 
те, что проникали в Новгородскую и Киевскую Русь, не мог-
ли быть «цивилизаторами» и «культуртрегерами», тем более, 
основателями уже существовавших государств. «Дело в том, 
– говорится в том же «Введении в германскую филологию», 
– что в рассматриваемый период Русь находилась на более 
высокой ступени исторического развития: здесь уже сущест-
вовали города, а в Скандинавии они возникли позднее, Русь 
называлась скандинавами Гардарикой – «страной городов»; 
на Руси раньше начали складываться феодальные отноше-
ния; христианизация Руси произошла раньше, чем христиа-
низация скандинавских стран». Это всё известнейшие фак-
ты. Славянин-скандинав, рус-свей, рус-норег приезжали на 
Русь Новгородско-Киевскую подобно тороватым и предпри-
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имчивым мужичкам-поселянам, приезжающим в большой 
развитый город (недаром во всех практически работах о «ва-
рягах-норманнах» отмечается, что скандинавские «гости», 
побывавшие на Руси, быстро перенимали обычаи, моды – 
они возвращались назад в Русских меховых шапках, в рус-
ских рубахах, штанах, сапогах, в красных плащах – и вводи-
ли эту «городскую – гардарикскую» моду у себя в поселени-
ях-виках («vic» = «вис, весь» -и, -е. – селение, посёлок, де-
ревня; слово «викинг-викинк-викинск-ий» означает – «по-
селковый, сельский, деревенский, выходец из деревни» в от-
личие от «градника-гардарника-гардаринга» – горожанина, 
городского жителя или выходца из города-града-гарда). Ва-
ряги-скандинавы без труда понимали словен, полян и др., 
все говорили на диалектах одного языка. Варяги-славяне 
охотно шли на службу к русским князьям, это было пре-
стижно, поселковая скандинавская молодежь мечтала о по-
добной доле, но не всем выпадала такая честь, брали только 
отменных воинов. Варяги-скандинавы никогда не разбойни-
чали на Руси – это также отмечено подавляющим большин-
ством российских и зарубежных серьёзных исследователей – 
они торговали, служили, оседали мирно и тихо в среде этни-
чески- и языково однородного населения, в обществе более 
высокого развития. Но на западе, в среде находящихся на 
более низкой ступени развития, полудиких «бриттов», гер-
манцев и романоязычных предков поздних французов они 
позволяли себе больше свободы действий – вплоть до раз-
боя, нападений, погромов, осад (к примеру, знаменитая оса-
да укрепленного посёлка Парижа-Паризия-Лютеции) – в чу-
жеродной среде русы-варяги преследовали свои цели без из-
лишней дипломатии: невольничьи рынки Востока были на-
воднены рабами, захваченными варягами на землях, где ны-
не расположены Англия, Франция, Германия. Доходило до 
того, что в рабство угоняли британских католических мона-
хов и монашенок. Скандинавские язычники-русы, достаточ-
но уважительно относившиеся к ортодоксально-
православным священослужителям (на Руси, в «королевст-
ве» Сицилии и Неаполя, в меровингской Франции; беспо-
щадные и кровавые набеги на земли будущей Франции на-
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чались лишь после того, как там была свергнута славяно-
русская династия Меровингов, исповедывавшая ортодок-
сально-православную веру византийского образца и на сме-
ну ей пришли романо-германцы католики пипиниды), не 
распространяли такое отношение на иные ветви христианст-
ва. Именно поэтому «англо-саксонские» монастырские хро-
ники, составленные на латыни (предки англичан в VII-XII 
веках ещё не имели ни своей письменности, ни, по сути, сво-
его «английского» языка, появившегося в результате сим-
биоза вульгаризированной латыни и германских диалектов к 
XVII в.) проникнуты откровенной ненавистью к «норман-
нам»-варягам. Результат противостояния латино-
германского Рима и славянской Скандинавии известен: за 
свои вторжения в «зоны влияния» папского престола варяги-
русы поплатились своим языком, землями, культурой – они 
были практически полностью ассимилированы в процессе 
«дранг нах норден» [Петухов, 2003: 164]. См. арии, русы. 

ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ – (др.-рус.) «древнерусское название Бал-
тийского моря» [БЭС]. См. варяги, русы, Рюрик. 

ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ – (др.-рус.) внутриматериковое море Ат-
лантического ок., у берегов Сев. и Ср. Европы (ныне Бал-
тийское море). Соединяется с Северным м. Датскими проли-
вами. Крупные острова: Борнхольм, Готланд, Эланд, Сааре-
маа, Хийумаа, Рюген, Аландские. Крупные заливы: Ботниче-
ский, Финский, Рижский. В Балтийское м. впадают реки Не-
ва, Зап. Двина (Даугава), Неман, Висла, Одра. Основные 
порты: Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Лиепая, Клайпеда, 
Калининград, Гданьск-Гдыня, Щецин, Росток, Киль, Любек, 
Копенгаген, Мальме, Стокгольм, Лулео, Турку, Хельсинки. 
Курорты: Юрмала, Лиепая, Колобжег, Устка, Херингсдорф и 
др.  

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

ВАРЯЗИ – Дания и датчане. Данмарк (германизм) – современ-
ное название страны. В основе чётко просматривается сла-
вяно-русский корень «дан-дань». Учитывая реальность 
средневековья, когда господство Дании над окрестными 
землями и народами, обложенными данью, было неоспори-
мым, этимология названия не вызывает сомнений. Разумеет-
ся, можно предположить, что основой послужило общеиндо-
европейское "дн-" – «река, русло, дно». Но такая трактовка 
менее вероятна. Самоназвание народа – данскере. Мы опять 
сталкиваемся со славяно-русским словообразованием «данск 
ёре» = «данские яры». И снова славяно-русские суффиксы «-
ск», и снова «датско-русский» – «dansk-russisk», а вовсе не 
«даниш-русиш» или «данишн-рашен». Впрочем, здесь и 
справочник «Народы мира» не скрывает, что в этногенезе 
датчан помимо данов и фризов принимали участие прибал-
тийские славяне. Остаётся добавить, что даны с фризами – 
есть не меньшие славяне, чем прочие прибалтийские и не 
прибалтийские. Этимология данов нам ясна без перевода, 
антропология – атланто-балтийская раса, не вызывает со-
мнений, язык – тем более, изначально – славянский. Фризы 
этимологически есть «варяги» в древнерусской форме «варя-
зи-врязи», где «в» = «ф» (сравни «von» = «фон»). «Фриз» = 
«врязь». Ещё Герман Голлман отмечал удивительное сход-
ство древнерусского языка с древнефризским («Рустрингия», 
М., 1819). Все этнические компоненты «данских яров» – 
чисто русо-славянские. Пришли даны, подобно норегам-
норикам, в Скандинавию во II тыс. до н. э. с юго-востока. 
Нет ни малейшего сомнения в том, что и пришли в Сканди-
навию не даны, нореги, свеи и прочие славянские пра-
этносы по отдельности, но их общие предки. Уже со време-
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нем они разделились, как русские, скажем, разделились со 
временем на великороссов, малороссов и белорусов. Именно 
потому они говорили не на своих языках каждый, а на об-
щем, как «предполагает» научный мир Западной Европы, на 
«древнескандинавском», а фактически - на славянском (мы 
не будем сейчас расставлять приставки «пра-, прото», ибо 
здесь легко ошибиться, да и не в этом суть). Не будем также 
останавливаться на личных именах «скандинавов» – любо-
знательный читатель без особого труда сможет и сам убе-
диться, что подавляющее большинство княжеских, королев-
ских и пр. имён имеет исконное, двусложное славяно-
русское происхождение, а звучание и написание данных 
имён лишь несколько искажено в результате долгого упот-
ребления в германо-язычной среде, германо- и латиноязыч-
ных хрониках, сагах, надписях» [Петухов, 2003: 153, 154]. 

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

ВАСА – (фин. Vaasa) «город и порт в Финляндии, на берегу 
Ботнического зал., административный центр ляни Васа» 
[БЭС]. Точнее передача должна быть «Вааса». См. ляни. 

ВАСЕ – (церков.) «мужское имя святого, упоминаемого в меся-
цеслове. Память в РПЦ: Никомидийский, мч.: 20 января» 
[ПЦГК, 2001]. Изначально: Басе: [б] ↔ [в]. Из русского бас-
кой. См. Бизилевс, Ева, баской, баский. 

ВАСИЛЕВ – «древнерусский город-крепость 10-13 вв. на р. 
Стугна. Основан великим князем Владимиром I Красное 
Солнышко. С 1157 года центр удельного княжества. Ныне г. 
Васильков» [БЭС]. Ср. базилев. 

ВАСИЛЕВИЧИ – «город (с 1971) в Белоруссии, Гомельская 
обл.» [БЭС]. Ср. базилевичи. 

ВАСИЛЕВС – «см. Басилей» [БЭС].  
ВАСИЛЕУС – (др.-греч. Βασιλεύς) «вождь; глава народа или 

племени; хозяин имения или дома; монарх, повелитель, 
царь» [Лукашевич, 1869]. Изначально: басилеус. От русского 
баской. Впоследствии, выделилось бас, баш, башка – в зна-
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чении «глава, голова, главный». Когда «бету» стали считать 
«витой», из басилеуса получили василеуса. А поскольку, 
звук [у] переходит в звук [в], получили василевса. Ср. Васи-
лий, василевс. См. басила, басиха, бас, баш, башка, эль, Ла-
да, Греция, василевс. 

ВАСИЛЕУС – (латин. basileus) «вождь племени, правитель не-
большого поселения в Др. Греции» [БЭС]. Ср. Василий, Ба-
силеус. См. басила, басиха, эль, Лада, Греция, василевс. 

ВАСИЛИД – (греч.) «царственный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Критский, мч.: 
23 декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: васи + лид. Изначаль-
но: Басилид: [б] ↔ [в]. Из русского баской. См. баский, ба-
систый, баской. 

ВАСИЛИД – «Критский (ум. 250), христианский мученик, по-
страдавший в гонение императора Деция. Память в Право-
славной церкви 23 декабря (5 января)» [БЭС]. 

ВАСИЛИЙ – (греч.) «царский». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Афинянин, Аполло-
ниадский (Македонский), мч.: 6 июля; Всеволодович Яро-
славский, князь: 23 мая (Ростов.) [ПЦГК, 2001]. Изначально: 
Басилий: [б] ↔ [в]. Из русского баской. Раскладка: васи + 
лий. См. Басилевс, Ева, басилеус. 

ВАСИЛИКИ – «византийский сборник законодательных поста-
новлений (в 60 книгах). Составлен при императоре Льве VI 
ок. 890 года (базилики). Компиляция греческого перевода и 
пересказов отдельных разделов «Корпус юрис цивилис» 
[БЭС]. [в] ↔ [б]. См. Еба. 

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ (Прекрасная) – «персонаж русских 
народных волшебных сказок. В большинстве из них Васили-
са Прекрасная – дочь морского царя, наделенная мудростью 
и способностью превращения. Тот же женский образ высту-
пает под именем Марьи-царевны, Марьи Моревны, Елены 
Прекрасной» [БЭС]. 

ВАСИЛИСК – (греч.) «царёк». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Команский, мч.: 3 
марта [ПЦГК, 2001]. Изначально: Басилиск: [б] ↔ [в]. Из 
русского баской. Раскладка: васи + лиск. См. Бизилевс, Ева, 
Еба, Василий, василеус, баской, бас. 
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ВАСИЛИССА – (греч.) «царственная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  Египетская, 
игумения, прмц.: 8 января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: васи + 
лисса. Изначально: Басилисса: [б] ↔ [в]. Из русского баской. 
См. баский, басистый, баской, Василий. 

ВАСИЛИССА – «Мелитинская (ум. ок. 312), исповедница, по-
страдавшая в гонение императора Максимиана Галерия, 
супруга мученика Евдоксия Мелитинского. Память в Право-
славной церкви 6 (19) сентября» [БЭС]. 

ВАСИЛИССА – «Никомидийская (ум. 309), христианская муче-
ница, отроковица, пострадавшая в гонение императора Ди-
оклетиана. Память в Православной церкви 3 (16) сентября» 
[БЭС]. 

ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ – (великорус.) празднование памяти св. Ва-
силия Великого, Кесарийского (1/14 января). В этот день 
русские крестьяне ходили по домам с поздравлениями и по-
желаниями благополучия. При этом совершался древний об-
ряд, известный под разными именами: авсенъ, овсень, усень 
и др. Сущность его состояла в том, что дети крестьян, со-
бравшись вместе пред обедней, ходили по домам сеять из 
рукава, а другие из мешка зёрна овса, гречихи, ржи и других 
хлебов и при этом распевали засевальную песню: «На сча-
стье, на здоровье, на новое лето, роди, Боже, жито пшеницу 
и всякую пашныцю». В основе этого обряда был древний 
языческий ритуал празднования божества Авсеня [Платонов, 
2000]. <> Васильевка в Красноармейском, Увельском и Ок-
тябрьском р-нах Челябинской обл.  

ВАСИЛЬЕВКА – «город (с 1957) на Украине, Запорожская обл. 
(Таврическ)» [БЭС]. 

ВАСИЛЬКЕ – (русское) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Ростовский, князь, мч.: 4 марта 
[ПЦГК, 2001]. См. василёк (цветок), васильковый. 

ВАСИЛЬКОВ – «город (с 1796) на Украине, Киевская обл.» 
[БЭС]. 

ВАСИЛЬСУРСК – «посёлок городского типа в Российской Фе-
дерации, Нижегородская обл., пристань на Волге (Чебоксар-
ское вдхр.), при впадении р. Сура. Основан в 1523 году» 
[БЭС]. Раскладка: василь + сурск. 
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ВАСИШТХА – (инд.) «ведийский мудрец-риши, олицетворение 
созвездия Большой Медведицы» [БЭС]. Раскладка: васи + 
штха. Ср. бас, баской, Василий. 

ВАСОЙ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в меся-
цеслове. Память в РПЦ: Амморейский (Фригийский), мч.: 6 
марта [ПЦГК, 2001]. Изначально: Басой: [б] ↔ [в]. Из рус-
ского баской. См. Бизилевс, Ева, баской, баский. 

ВАСОЙ – «Амморейский (Фригийский) (ум. ок. 845), полково-
дец, один из 42-х христианских мучеников, казнённых ара-
бами-мусульманами за отказ пройти обрезание и принять 
ислам. Память в Православной церкви 6 (19) марта» [БЭС].  

ВАСПУРАКАНСКОЕ ЦАРСТВО – «армянское государство в 
обл. Васпуракан (908-1021). Занимало территорию в районе 
оз. Ван. Завоёвано Византией». 

ВАССА – (греч.) «женское имя святой, упоминаемой в месяце-
слове. Память в РПЦ: Алонская, мц.: 21 августа; Псково-
Печерская, прп.: 19 марта» [ПЦГК, 2001]. Изначально: Бас-
са: [б] ↔ [в]. Из русского баской. См. баский, басистый, 
баской. 

ВАССА – «Алонская (ум. 305 или 311), христианская мученица, 
пострадавшая в гонение императора Максимиана вместе с 
тремя сыновьями. Память в Православной церкви 21 августа 
(3 сентября)» [БЭС]. 

ВАССИАН – (греч.) мужское имя святого, упоминаемого в ме-
сяцеслове. Память в РПЦ: Лавдийский, еп.: 10 июня; Перто-
минский, Соловецкий, прп.: 5 июня; Тиксненский, Тотем-
ский, прп.: 12 сентября. Изначально: Басиан: [б] ↔ [в]. Из 
русского баской. Раскладка: вас + сиан (воссиял). См. Бизи-
левс, Ева, баской, баский, Сион, сияние. 

ВАСУ – «группа ведийских божеств, олицетворявших явления 
природы. К ним причислялись Агни, Индра, Сома и др.» 
[БЭС]. Ср. басу, баской. 

ВАСУБАНДХУ – «индийский философ (5 в.). Примыкал снача-
ла к буддизму хинаяны, затем – представитель йогачаров, 
школы буддизма махаяны. В сочинении "Абхидхармакоша" 
изложены учения ранних школ буддизма, в частности вайб-
хашики» [БЭС]. Раскладка: васу + бандху. 
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ВАСУДЕВА – (инд.) «в "Махабхарате" – отец Кришны» [БЭС]. 
Раскдадка: васу + дева = «баской Див». См. басу. 

ВАСУДЕВА – (санскр.) «в мифологии индуизма одно из имён 
Вишну и Кришны» [БЭС].  

ВАСУДЕВА – (санскр.) «отец Господа Кришны» [Шримад, 
1991]. Раскладка: васу + дева = «баской див». См. баской, 
василевс, Василий, базилевс, див, дивий. 

ВАСУДЕВА – (санскр.) имя Верховной Личности Бога, озна-
чающее «Верховный Господь всех духовных и материаль-
ных миров» [Шримад, 1991]. 

ВАСЬ-ВАСЬ – идиома – "полюбовно". ♦ От арабского واسى 
ва:са: "утешать", "выражать сочувствие", "соболезновать" 
[Вашкевич, идиомы]. Ср. Васса, палец, высосанный. 

ВАСЮГАН – «река на юге Зап. Сибири, левый приток Оби. 
1082 км, площадь бассейна 61,8 тыс. км2. Средний расход 
воды 345 м3/с. Сплавная. Судоходна на 886 км от устья» 
[БЭС]. 

ВАТА – (вед.) «ведийский бог ветра» [БЭС]. 
ВАТА – (греч.) «купина». Мужское имя святого, упоминаемого 

в месяцеслове. Память в РПЦ: Персиянин, прмч.: 1 мая 
[ПЦГК, 2001]. Ср. русское слово «вата». И при чём здесь 
купина? 

ВАТА – (мансийское) «берег», «край» [Мурзаев, 1984]. <> То-
понимические примеры: ручей Мань-Ульпаватая [Розова, 
1971]; р. Ваття, р. Росвета (песчаный берег) [А. К. Матвеев, 
1976]. 

ВАТА – «слабо уплотнённая масса перепутанных волокон, очи-
щенных от примесей. Различают: шерстяную, шёлковую, 
пуховую, хлопковую, асбестовую и др.; от нем. Watte» 
[БЭС]. 

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

ВАТАМАН – (великорус.) «старшина рыболовной артели» (нов-
город.) [В. И. Даль]. Ватага + атаман. См. атаман. 
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ВАТАЦУМИ-НО КАМИ – (япон.) «в японской мифологии мор-
ской царь, хозяин морской стихии» [БЭС]. См. кама. 

ВАТАЦУМИ-НО КУНИ – (япон.) «в японской мифологии мор-
ское царство, где находятся дворцы владыки морей Ватацу-
ми-но ками» [БЭС]. Ср. Посейдон. 

ВАТЕР – (нидерланд. water) «вода» [БЭС]. 
ВАТЕРЛОО – (бельгийское Waterloo) «населённый пункт в 

Бельгии, южнее Брюсселя». Раскладка: ватер + лоо. 
ВАТИКАН – (язык русов) ВА + ТИ + КАНИ = В ТЕБЕ КОНЦЫ 

– "все дороги ведут в Рим" [Орешкин, 1984, 1994]. 
ВАТТЫ – «плоские низменности морского побережья, затоп-

ляемые во время приливов (нем. Watten, от нидерл. wadden – 
прибрежные отмели)» [БЭС]. 

ВАФУСИЙ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Готфский, пресвитер, сщмч.:  
26 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вафу + сий. Ср. сей. См. 
Вахтисий. 

ВАХ – «река в Зап. Сибири, правый приток Оби. 964 км, пло-
щадь бассейна 76,7 тыс. км2. Средний расход воды 665 м3/с. 
Сплавная. Судоходна на 453 км от с. Ларьяк» [БЭС]. 

ВАХАНЦЫ – «один из припамирских народов» [БЭС]. <> ВА-
ХАНСКИЙ ХРЕБЕТ – на юге Памира, в Таджикистане и 
Афганистане. 

ВАХТА – идиома – сидеть на губе – армейский жаргон, "отбы-
вать наказание на гауптвахте". Гауптвахта – заимствование 
из немецкого Hauptwache "главный караул". ♦ За немецким 

Haupt скрывается арабское عقوبة ъук#у:ба (ъугу:ба) 

"наказание", а за wache (русское вахта) арабское  вак#т وقت 
"время", буквально: "отсиживать время наказания", сравните 
русское отсиживать срок [Вашкевич, идиомы].   

ВАХТИСИЙ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Бет-Никторский (Персидский), 
еп., сщмч.: 18 мая [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вах + тисий. Ср. 
Вафусий, сей, сейчас, Тисей, Таисия. 

ВАХШ – «река в Таджикистане, правая составляющая Амуда-
рьи. 524 км, площадь бассейна 39,1 тыс. км2. Образуется 
слиянием рек Кызылсу и Муксу и течёт под названием Сур-
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хоб, ниже впадения р. Обихингоу получает название Вахш. 
В Вахшской долине используется для орошения. Судоходна 
в низовьях. На Вахше – Нурекская, Головная ГЭС и др.; г. 
Нурек и др.». <> ВАХШСКАЯ ДОЛИНА – «межгорная до-
лина по среднему и нижнему течению р. Вахш, в Таджики-
стане. Длина 110 км, ширина 7-25 км, высота от 400 до 1200 
м. В Вахшской долине – оросительные системы». ВАХШ-
СКИЙ ХРЕБЕТ – «на западе Таджикистана, вытянут вдоль 
левого берега среднего течения р. Вахш. Длина ок. 80 км. 
Высота до 3141 м. Полупустыни и степи».  

ВАЧ – (санскр.) «слово», «ведийская богиня речи, слова и муд-
рости» [БЭС]. Ср. вякать, вяч, речь.  

ВАЧА – «посёлок городского типа в Российской Федерации, 
Нижегородская обл., в 35 км от ж.-д. ст. Металлист. Старин-
ный (с 17 в.) центр производства металлических изделий» 
[БЭС]. См. Вач. 

ВАШКА – «река на севере Европейской части Российской Фе-
дерации, левый приток Мезени. 605 км, площадь бассейна 21 
тыс. км2. Средний расход воды ок. 203 м3/с. Судоходна на 
288 км от пристани Усть-Вачерга» [БЭС]. 

ВАШКЕВИЧ – «в интересной книге серьёзного исследователя 
метаисторических процессов Н. Н. Вашкевича «Утраченная 
мудрость» достаточно убедительно доказывается, что задол-
го до нашей эры существовала огромная Мировая Держава 
русских, что Египет был лишь одной из её составных частей 
наряду с Индией, Аравией, Ливией, Вавилоном, Китаем и 
непосредственно Русью. Учёный-арабист пришёл к такому 
выводу, скрупулёзно изучая наличие исконно русских кор-
ней в арабском и других языках, сопоставляя культуры, тра-
диции, мифологии. Аргументы его во многом бесспорны, 
неопровержимы – решающее влияние древних русов на всю 
мировую историю с древнейших времен не заметить и не 
оценить по достоинству может лишь предвзятый «историк» 
или невежда. И всё же скорее всего, Единой Мировой Дер-
жавы как таковой, Империи с централизованным управлени-
ем и развитой инфраструктурой, всё же не существовало. Да, 
русы были изначально (по отношению к иным народностям 
и племенам) и в Индии, и в Китае, и в Сибири, и в Семире-
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чье, и в Двуречье, и, разумеется, на Ближнем Востоке, в Ма-
лой Азии, Средиземноморье... Но связь между их родами в 
VI–III тысячелетиях до н. э. была уже значительно ослаб-
ленной, роды эти существовали, вершили дела свои и сози-
дали новые державы самостоятельно, подчиняясь отнюдь не 
директивам из единого центра, но естественным жизненным, 
общественным законам. Русские фараоны IV–III тыс. до н. э. 
не подчинялись своим кровным коронованным братьям, вла-
ствующим в древнем Уре, долинах Инда и священной реки 
русов Яридона (Иордан). Мощнейший первоначальный эт-
нодуховный взрыв, разбросав роды русов, наполнил их на 
долгие века бурлящей, неистовой энергией созидания – со-
зидания без приказов из какого-либо центра, без оглядки на 
вышестоящие инстанции. Египетские русы просто были сы-
новьями и дочерьми своих отцов и матерей. Они пришли по-
сле долгих и тяжких странствий, полных невзгод и испыта-
ний, в благодатный край. Исполинские сокрытые духовные и 
телесные силы, затрачиваемые прежде на преодоление пре-
пятствий, в этом земном раю (по меркам привыкших к ли-
шениям и страданиям русов) вырвались наружу, облеклись в 
высшие формы процветающих наук, искусств, ремёсел... И 
главное, созидающая воля! Без неё и миллиарды рабов не-
способны поставить одну многотонную глыбину-блок на 
другую, не то что воздвигнуть самую крохотную пирамидку. 
И всё же единство было. Но не в управлении, а в самой из-
начальной культуре русов, в традициях. И потому вы без 
труда найдёте общее и в храмовых строениях Индии, и в 
зиккуратах древнего Ура, и в ранних пирамидах Египта (пи-
рамида Джосера и пр.)» [Петухов, 2005: 278]. 

ВАШКОВЦЫ – «город (с 1940) на Украине, Черновицкая обл.» 
[БЭС]. 

ВАШЛОВАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК – «на востоке Грузии. Ос-
нован в 1935. Площадь 8034 га. Фисташка, можжевельник. 
Участки гранатового леса. Бурый медведь, полосатая гиена, 
каменная куропатка, горлица. 18 видов земноводных и пре-
смыкающихся». 
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ВАЮ – (др.-инд.) «в ведийской и индуистской мифологии бог 
воздушного пространства и ветра, отец Марутов. Передвига-
ется на колеснице» [БЭС]. Ср. веять, ваять. 

ВАЮ – (санскр.) «полубог, управляющий ветром» (Марут) 
[Шримад, 1991]. «Ю» = [йу]. Ср. маять, ваять, веять. См. 
Марут, вайу, ваюс. 

ВАЮС – (др.-индийс. vayus) «ветер» [Фасмер, 1964, 1]. См. вея-
лица, веяс, вее, вея. 

ВАЯНИЕ – (русское) «то же, что скульптура. В узком смысле – 
высекание, вырезание скульптуры из твёрдых материалов» 
[БЭС]. Ср. ваю. 

ВВЕДЕНИЕ – (церков.) ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, христианский праздник, установленный в 
память события из раннего детства Богоматери, когда её ро-
дители Иоаким и Анна в благодарность за дарование им до-
чери в глубокой старости обещают посвятить ее Богу, отдав 
на воспитание и служение при храме. Празднуется 21 ноября 
(4 декабря) [Платонов, 2000]. Основанные в этот день насе-
лённые пункты получали название Введенских. <> Деревня 
Введёновка в Стерлитамакском р-н Башкирии. 

ВДРУГОРЬ – (др.-рус.) «опять, вторично» [Кантемир, 1956]. 
ВЕ – (др.-рус.) «это» (неопределен.) «Местоимение это (се) 

в древнерусском языке имело две формы: неопределённую – 
ве, которая была неизменна и отражала само понятие или яв-
ление, и определённую форму (се, сие), которая определяла 
и заменяла имя существительное и, так же как 
и существительное, менялась по родам, падежам и числам. 
Для определения времени применилось и осталось до наших 
дней слово сей час – этот час, но форма сей день не приви-
лась, хотя и существует, зато существует форма родительно-
го падежа – сего дня. Огромное множество русских слов (да 
и не только русских) содержит в своём составе это место-
имение. Ярким примером может служить имя библейского 
патриарха Моисея. В книге Исход говориться, что его мла-
денцем вынула из реки дочь фараона «…и нарекла имя ему 
Мой сей, потому что, говорила она, я из воды вынула его» 
(Исх., 2, 10). Ср. мыть, помои. Изначальная земля – А сия. 
Другой заметный топоним несёт это местоимение Расия, то 
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есть «Божья эта». Ру сия – «богу принадлежащая эта». Сеять 
– «это брать», сенятие – «это собрание» (сенат, занятие), се-
мень – «это мена злаков», сепрято – «это оспорено» (отде-
лено по спору, сепаратно)…» [СФРЯ, 2006]. См. се, сей, се-
ять, Азия, Расия, сенат. 

ВЕА – (др.рус.) «ветер» (отсюда – веять) [Трехлебов, 1997]. 
ВЕВЕРИЦА – (др.-рус.) «самая мелкая, неделимая денежная 

единица в Др. Руси, равная 1/2 или 1/3 резаны» [БЭС]. 
ВЕВЕЯ – (греч.) «верная» (Февея, Вивея). Женское имя святой, 

упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Едесская, мц.: 
15 октября [ПЦГК, 2001]. Отмечается переход [в] ↔ [ф]. 
Раскладка: ве + вея. См. веять, Вивея. 

ВЕВИС – (литов. Vievis) «город (с 1950) в Литве (до 1917 офи-
циальное название Еве) [БЭС]. 

ВЕГА – (русское) «Вега – это крепость, укрепление. От др.-рус. 
га – «крепко, крепость». [г] ↔ [ж]. Вежи – так называли свои 
стоянки кочевники, так называли сторожевые башни наши 
предки. Га так же многозначно, как и любой другой древний 
корень. Причём, в одних словах, где после г идёт непередний 
гласный звук, этот корень прослушивается явно, в других, 
где передний, меняется на ж или з. В словах Волга и книга, 
варега и коняга, серьга и телега – слышится явно, а в словах 
князь, витязь, друзья – га скрывается за свистящим вариан-
том зь. Другъ – друже – друзия. Къньга – къняже – князе – 
князь (в русском слове княгиня, в английском king'e и в не-
мецком koenig'е га прослушивается явнее). Очень неявно 
этот корень слышится в слове зиждить (строить). Здесь два 
неявных древних корня га – крепкий и гъд – добавлять. Кре-
пости (ги – жи – зи) добавление (гъд – гьд – жьд – жд) зиж-
дить. От слова гоить (га яти) – взять укрепление, укрепить-
ся, ожить, родилось слова гои – мир, спокойствие и гой – 
крепкий, могучий (ой ты гой еси, добрый молодец!). Га мо-
жет стоять и в начале слова (гарем, галета, гарус, гак), и в 
конце (урга, пурга, карга, серьга), и в середине (пакгауз, 
дрезина). Guide (идущий по крепкому) – гид, проводник» 
[СФРЯ, 2006].  

ВЕД – (восстанавливаемая индоевропейская форма wed) «вода» 
[В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев, 1970]. См. ва, вадега, вода. 
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ВЕДА – (др.-рус.) знание. Раскладка: ве + да. От др.-рус. «дать, 
дающий, данный». «У корня да осталось древнейшее значе-
ние. Индийская веда – данные свыше знания, латинский 
dator – податель, английское слово data – данные, русское 
даяние. Беда – данное свыше испытание, древнеславянское 
даждь – дающий прибавление, дань, дар, дача, удаль… Бо-
рода, барда, даль, руда…» [СФРЯ, 2006]. Ср. ведать, беда, 
дата, даяние, дача, удаль, борода, даль, руда. 

ВЕДА – (санскр. veda) букв. "ведание, знание; священное зна-
ние". 

ВЕДА – (санскр.) «букв. – знание», «памятники древнеиндий-
ской литературы (кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н. э.) на древ-
неиндийском (ведийском) языке. Веды, или ведическую ли-
тературу, составляют сборники гимнов и жертвенных фор-
мул (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа), теологи-
ческие трактаты (брахманы и упанишады). Веды – источник 
сведений по социально-экономической и культурной исто-
рии древнейшей Индии» [БЭС].  

ВЕДА – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ода, 
веда – эдда, одр (поэзия); первично русское слово, из него 
естественно образуется "германское". Но не наоборот» [Пе-
тухов, 2003: 205]. 

ВЕДАНГА – (санскр.) «часть вед», «ведийские тексты, посвя-
щённые ритуалу, этимологии, грамматике, фонетике, метри-
ке и астрономии» [БЭС]. См. Веда, Веды. 

ВЕДАНГИ – (санскрит.) дословно через английский – "члены 
Вед". Русскому человеку понятно без перевода. Ср. ведаю-
щие. См. Веды. 

ВЕДАНТА – (санскр. vedanta) = veda + anta = "конец Вед, за-
вершение Вед; цель Вед"), «корпус древнеиндийских т. н. 
"лесных" или отшельнических текстов (араньяки + упани-
шады), примыкающий к Ведам».  

ВЕДАНТА – (санскр. vedanta) «совокупность религиозно-
философских школ, разрабатывающих учения о Брахмане и 
Атмане; идеологически Веданта составила основу индуизма; 
истоки Веданты – гимны десятой мандалы Ригведы, а её ос-
новные положения изложены в "Брахмасутре" мудреца Ба-
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дараяны, систематизировавшем учения "Упанишад", а также 
в текстах, составленных позднейшими авторами, в числе ко-
торых наиболее известны Шанкара и Рамануджи». См. Ат-
ман, Брахман, Брахмасутра, мандала. 

ВЕДАНТА – (санскр.) «букв. – конец вед», «наиболее распро-
странённое индийское религиозно-философское течение; к 
веданте в широком смысле относятся собственно веданта, 
пурва-миманса, некоторые учения вишнуизма и шиваизма, а 
также неоиндуизма. Собственно веданта – одна из шести ор-
тодоксальных (признающих авторитет вед) философских 
систем; сочинения "Веданта-сутра" (или "Брахма-сутра") – 
приписывается мудрецу Бадараяне (4-3 вв. до н. э.). Основы-
вается на трактовке высказываний шрути ("священные тек-
сты" индуизма) об атмане (индивидуальном духовном нача-
ле) и брахмане (высшей реальности). Целью бытия веданта 
считает "освобождение", достижение изначального тождест-
ва атмана и брахмана. Позднейшие варианты собственно ве-
данты: адвайтаведанта Шанкары, учение Рамануджи. Пред-
ставители веданты в новое время: Рамакришна, Вивеканан-
да, Радхакришнан и др.» [БЭС]. 

ВЕДАНТА-СУТРА – (санскр.) «краткое изложение теистиче-
ской философии, написанное Виасадевой в форме афориз-
мов» («Веданта») [Шримад, 1991]. 

ВЕДДОИДНАЯ РАСА – «входит в большую экваториальную 
(негро-австралоидную) расу. Характерны волнистые волосы, 
слабый рост волос на лице и теле (по сравнению с австрало-
идной расой). Распространена в Центр. и Вост. Индии (вед-
ды, некоторые группы бихарцев, бхилов и др.), странах Ин-
докитая (сенои и др.) и в Индонезии (тоала и др.)» [БЭС].  

ВЕДДЫ – «народ, коренное население Шри-Ланки (главным 
образом Восточной пров.). Принадлежат к веддоидной расе. 
Язык индоиранской группы. Верующие в основном будди-
сты и индуисты» [БЭС]. 

ВЕДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ – «ранняя стадия формирования ин-
дийской религии индуизм» (то же – Ведическая религия) 
[БЭС]. См. Веды, ведовство, ведизм. 
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ВЕДИЙСКИЙ ЯЗЫК – «язык вед, древних памятников индий-
ской литературы – наиболее ранняя разновидность древне-
индийского языка» [БЭС].  

ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – (др.-рус.) от слова "ведать", 
культура – это культ света ("ур" – свет) древних россиян. 
Отступников от изначальной веры славяне изгоняли из сво-
его рода, называя их судрами (шудрами), т. е. осужденными 
[Трехлебов, 1999]. 

ВЕДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – (санскр.) «четыре Веды, 
Упаншиады, «Веданта-сутра», Пураны, «Махабхарата» и 
другие исторические хроники и приложения, а также более 
поздние труды, подтверждающие выводы Вед» [Шримад, 
1991]. 

ВЕДИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ – «ранняя стадия формирования 
индийской религии индуизм (ведийская религия). Носителя-
ми ведической религии были индоарийские племена. Из-
вестна главным образом по ведам. Характерная черта – обо-
жествление сил природы, часто в мифологических, неопре-
деленно очерченных образах. Основа культа – жертвопри-
ношения, сопровождаемые сложным ритуалом, выполняе-
мым брахманами, большое значение имели магические об-
ряды. Наиболее почитаемыми богами ведического пантеона 
были Варуна, Индра, Агни и Сома. Из ведической религии 
развился брахманизм» [БЭС]. См. ведизм, брахманизм, зо-
роастризм, Агни, Индра, Варуна, Сома. 

ВЕДИЧЕСКАЯ РОДИНА – «в 1903 году увидел свет фунда-
ментальный труд Балгангадхара Тилака (1856-1920) "Поляр-
ная родина в Ведах"». См. Веды, Север, арии, Туле. 

ВЕДОВСТВО – «см. Колдовство» [БЭС].  
ВЕДРЕНЫЙ – (великорус.) ведряный и пр. о погоде сухой и 

ясной. Ветер за солнцем – к ведреной погоде. Погода вывед-
рилась, разведрилась, поразведрилась [В. И. Даль]. См. вед-
ро.  

ВЕДРЕНЬЕ – (великорус.) становление ясной и сухой погоды. 
Маленько поведрело, проавдрело. Ведреть, ведренеть, о дне, 
погоде, становиться ведрым, проясняться [В. И. Даль]. Срав-
ни болгарское ведър; сербохорватское вёдар – «ясный»; 
чешское vedro – «жара»; греческое udor – «вода»; санскрит-
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ское vatas – «ветер»; литовское vetra – «буря»; немецкое 
Wetter – «погода», «буря», «гроза»; русское ветер. См. вёд-
ро. 

ВЕДРИЕ – (великорус.) ведренье, вёдро; ясная, тихая, сухая и 
вообще хорошая погода, противоположная ненастью. Вед-
реность, ведряность – свойство, состояние ведраго [В. И. 
Даль]. Не исключается связь с санскритским vatas – «ветер» 
и русским ветер, немецким Wetter – «погода», «буря», «гро-
за»; литовским vetra – «буря». Корни всех слов в едином 
языке суперэтноса русов. См. вёдро. 

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

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

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

ВЁДРО – (великорус.) ясная, тихая, солнечная, сухая и вообще 
приятная погода; противопоставляется ненастью: «не всё 
ненастье, будет и вёдро»; «где гроза, тут и вёдро» [Даль, 
1912]. Сравни болгарское ведър; сербохорватское вёдар – 
«ясный»; чешское vedro – «жара». С. Роспонд [ВЯ, 1962, 4] 
указывает на связь с греческим udor – «вода», а также с гер-
манским рядом watar – water – Wasser. На индоевропейской 
почве гидроним Одра (Одер) из uod(r). Другие авторы не ис-
ключают связь с немецким Wetter – «погода», «буря», «гро-
за»; литовским vetra – «буря»; санскритским vatas – «ветер» 
и русским ветер. 

ВЕДРО – (русское) Раскладка: ве + дро. От др.-рус. др – «мел-
кий, 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 
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смертельного одра дальше» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, 
бедро, дрова, драка, дрын, дрызг, дребезги, драть, одро. 

ВЕДРО – (чешское vedro) «жара». 
ВЕДРО – «русская дометрическая мера объёма жидкостей, рав-

ная 12,3 л» [БЭС]. 
ВЕДРЯНАЯ ПОГОДА – (великорус.) сухая и ясная погода. Ве-

тер за солнцем – к ведреной погоде. В дождь избы не кроют, 
а в ведро и сама не каплет [В. И. Даль]. См. ведро. 

ВЕДРЯНЫЙ – (великорус.) ведреный и пр. о погоде сухой и 
ясной. Ведряный хлеб – не овинный, сушеный на ветру (там-
бовское) [В. И. Даль]. См. ведро. 

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

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

ВЕДЫ – "индийское Священное Писание, сердце индийской 
культуры"; древние священные книги; Веды почитаются как 
не созданные, а существовавшие ещё до сотворения мира, а 
затем услышанные (отсюда ещё одно название Вед: шрути, 
т. е. "услышанное") несколькими риши, впоследствии пове-
давшими их миру; по составу выделяют т. н. четыре "гори-
зонтальных" [по преданию, Веды разделены мудрецом Вья-
сой на четыре основных сборника (т. н. Самхиты): Ригведу + 
Трайяведу ("Тройная Веда" или "Тройное Знание"): Самаве-
ду, Яджурведу и Атхарваведу (такое "горизонтальное" деле-
ние Веды по традиции соотносят с разделением функций че-
тырёх жрецов во время жертвоприношений); пятой Ведой в 
индуизме считается Махабхарата] и четыре "вертикальных", 
следующих друг за другом как в хронологическом, так и в 
смысловом отношении, слоя Веды (на которые, в свою оче-
редь, делится уже каждый из "горизонтальных"): мантры и 
брахманы, а несколько позднее из брахман развились так на-
зываемые "лесные" тексты – араньяки и упанишады, пред-
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ставляющие собой "завершение Веды", что и означает 
Vedanta = Veda + anta; кроме того, в состав Веды входят тек-
сты, именуемые смрити, т. е. "запомненное", куда входят ве-
данги (дословно – "члены Вед"): шесть групп трактатов, на-
писанных в афористичной форме, т. е. сутр, и содержащих 
информацию, касающуюся а) правильного произношения, б) 
правильного понимания, в) правильного применения Веды; 
есть ещё так называемые упаведы (дословно – "вспомога-
тельное знание"), повествующие о военном деле, долгожи-
тельстве (аюрведа) и содержащие сотни названий... 

ВЕДЫ – (санскр.) четыре изначальных писания: «Рг», «Йад-
жур», «Сама» и «Атхарва». В более широком смысле к ним 
причисляют также Упаншиады и «Веданта-сутру» [Шри-
мад, 1991]. См. Ригведа, Ящур. 

ВЕДЬ – (морд.) «вода». См. ва, вуд, вед, вадега, вода. 
ВЕДЬМА – (великорус.) по древнерусской, преимущественно 

языческой, мифологии – один из видов нечистой силы, соче-
тающий в себе свойства реальной женщины и чёрта. По на-
родным представлениям, обычная женщина становилась 
ведьмой, если в неё вселялся злой дух, чёрт, душа умершего; 
если она сожительствовала с чёртом, бесом, змеем или за-
ключала с ними сделку ради обогащения. Православные лю-
ди боролись с ведьмами с помощью крестной силы  [Плато-
нов, 2000]. <> Ведьмина Гора. 

ВЕДЬМА – (русское) «по народным поверьям женщина-
колдунья. Представления о ведьмах как о женщинах, всту-
пивших в союз с нечистой силой, вызвали их преследования, 
т. н. "охоту на ведьм"» [БЭС]. См. веда. 

ВЕДЬМАК – (великорус.) то же, что и ведьма, только мужского 
рода. Ведьма изначально понималась как «ведающая мать», 
«знахарка», «лекарша». Ведьмак был мужем ведуньи. 

ВЕЕ – (болгар.) «дует, веет» [Фасмер, 1964, 1]. Ср. веет. См. 
веялица, веа, ветер. 

ВЕЖА – (белорус.) «башня». 
ВЕЖА – (болгар.) «башня». См. весь, вик, вика. 
ВЕЖА – (великорус.) «межа», «грань», «рубеж» (новгородское) 

[В. И. Даль]. См. грань, межа, рубеж. 
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ВЕЖА – (великорус.) «устройство для рыбной ловли»; «гвардия, 
для дозора идущей рыбы»; «тоня, ватага, с шалашами на бе-
регу»; «сидейка, шалаш над прорубом, для ловли рыбы на 
блесну» (черноморское) [В. И. Даль]. См. весь. 

ВЕЖА – (великорус.) намёт, шатёр, палатка, кочевой шалаш, 
юрта, кибитка; башня, батура, каланча (западные губернии 
Российской империи). Шалаш, будка, сторожка, балаган; ло-
парский шалаш сахарной головою, сложенный остроконечно 
из жердей и покрытый хворостом, мохом, пластами дёрна, 
чем и отличается от крытых шкурами или берестою чума и 
юрты (архангелогородское). В то же время следует отметить 
и значение другого слова ВЕЖА – знающий, сведущий; учё-
ный, образованный (противоположность: невежа). Вежест-
во – ведовство. Вежлевуха – опытная на все обряды, бойкая 
баба, управляющая свадьбами [В. И. Даль]. 

ВЕЖА – (др.-рус.) «кибитка», «башня», «палатка», «шатёр», 
«жильё кочевых народов» [Кочин, 1937]. 

ВЕЖА – (др.-рус.) «шатёр, кибитка, башня» [БЭС]. 
ВЕЖА – (польск. vieza) «дом». 
ВЕЖА – (русское) примитивное жилище для длительного пре-

бывания, а в прошлом и для постоянного жилья. В настоя-
щее время существует обычно на промысловых местах вбли-
зи северных озёр и рек. Формой напоминает усечённую пи-
рамиду, строится из жердей и досок, обкладывается торфом, 
берестой, корой. Пол земляной. В середине вежи – очаг из 
камней, вверху, в крыше – дыра для дыма (Кольский п-ов) 
[ГСКП, 1939]. Также палатка, кочевой шалаш, юрта, кибит-
ка, башня, каланча. Укр., белорус., болгар. вежа – «башня»; 
польск. vieza – «дом» и т. д. В Древней Руси вежа – «кибит-
ка», «башня», «палатка», «шатёр», «жильё кочевых народов» 
[Кочин, 1937]. Эти значения дают возможность считать ис-
ходным переносное жилище на повозках. Этимологически 
восходит к русскому глаголу везу [Фасмер, 1964, 1]. <> Бе-
ловежская пуща и старая пограничная башня Белая Вежа в 
Брестской обл.; Вежи в Калужской обл.; Вежа в Архангель-
ской обл.; Белая Вежа – крепость на Нижнем Дону. 

ВЕЖА – (укр.) «башня». 
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ВЕЖА – «дорога, весь». [Петухов, 2003: 207]. <> Арьянвежа 
есть «вежа ариев»; Норвегия есть «вежа нориков (русов-
северян)», «славянская вежа». 

ВЕЖИ – (др.-рус.) «так называли сторожевые башни наши 
предки». Раскладка: ве + жи. [г] ↔ [ж]. От др.-рус. га – 
«крепко, крепость» [СФРЯ, 2006]. См. га, вега. 

ВЕЖКА – (великорус.) «полевой шалаш», «балаган», «сторож-
ка» (курское) [В. И. Даль]. 

ВЕЗЕЛ – (польск. wezel) «узел» [БЭС]. См. вензель, узел. 
ВЕЗИ – (финское vesi) «вода». См. ва, вода. 
ВЕЗИ – (эстонское) «вода» (ве). Сравни финское vesi – «вода», 

русское вода. См. ва, вода. 
ВЕЙДИЕВС – (литов.) «в литовской мифологии бог ветра» 

(Вейпонс – Вейдиевс) [БЭС]. Раскладка: вей + диевс. См. ве-
ять, вей, диус, див. 

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

ВЕЙОВИС – (латин. Veiovis) «в римской мифологии хтониче-
ское божество, культ которого сливался с культом Диспате-
ра» (Ведиовис – Ведиус) [БЭС].  

ВЕЙОПАТИС – (литов.) «в литовской мифологии бог ветра» 
(Вейпонс – Вейопатис) [БЭС]. Раскладка: вейо + патис = 
«веяний патер», «отец ветров». 

ВЕЙСЕЯЙ – (литов. Veisiejai) «город (с 1956) в Литве, на бере-
гу оз. Анчя, в 25 км от ж.-д. ст. Друскининкай». Раскладка: 
вей + сеяй. Ср. веять, сеять. 

ВЕЙХЕРОВО – (польск. Wejcherowo) «город на севере Поль-
ши» [БЭС]. Раскладка: вей + хер + ово. См. вея, хер. 

ВЕК КАЛИ – (санскр.) см. Кали-юга [Шримад, 1991]. 
ВЕК СРЕДНИЙ КАМЕННЫЙ – согласно традиционной трак-

товке, слово мезолит происходит от древнегреческого mesos 
– средний; lithos <литос> – камень. По давно устоявшемуся 
мнению, Мезолит – это межа, граница, середина, эпоха, пе-
реходная между Палеолитом и Неолитом. Поскольку первым 
языком на планете был язык русов, то имеется довольно 
обоснованное мнение о том, что слово "мезолит" происходит 
от древнего слова из языка русов – межа (граница, середина, 
промежуток). Тогда и эпоха более точно должна именовать-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 78 

ся как Межолит. Для разных регионов датировка Мезолита 
(точнее, Межолита) будет различной (12 – 10 – 8 – 6 тысяче-
летий до Р. Х.). Разные исторические школы дают свою да-
тировку. Как записано во всех учебниках, символом мезоли-
та можно считать лук и стрелу с острым наконечником, из-
готовленным из тонкой каменной пластинки (микролита). В 
начальный период Среднего Каменного Века (Мезолита – 
Межолита) самыми распространёнными формами хозяйства 
у родов-племён суперэтноса русов были охота и собиратель-
ство. Но постепенно в Мезолите возникли земледелие и ско-
товодство (производящие формы хозяйства). У человека ра-
зумно говорящего (Homo Sapiens Lingua), руса-европеоида, в 
эпоху Мезолита появилось первое домашнее животное – со-
бака, кости которой обнаружены археологами при раскопках 
стоянок Шан-Коба, Мурзак-Коба, Фатьма-Коба (на террито-
рии Крыма). Собак использовали в качестве сторожа, брали 
с собой на охоту, а при возникновении угрозы голодной 
смерти – употребляли в пищу. Вслед за собакой представи-
телями суперэтноса русов были одомашнены свинья и коза. 
Как полагают учёные, в эпоху мезолита появляется прими-
тивное судоходство – связанные деревья-плоты» [Пятков, 
2004: 207]. 

ВЕКА ТРОЯНОВЫ – «Славяно-фракийская проблема входит в 
теорию Метаистории одним из звеньев. Настоятельно реко-
мендуем читателю ознакомиться с ее популярным изложе-
нием, опубликованным под названием «Века Трояновы» в 
сборнике «Дорогами тысячелетий», выпуск второй, вышед-
шем в 1988 г. в издательстве «Молодая гвардия». Нет со-
мнения, что Фракийская Русь для подавляющего большин-
ства читателей – терра инкогнита» [Петухов, 2005: 51]. 

ВЕКО – (русское) «ресница» = «многократно (ре) покрывающая 
(сна) веко». Слово связано с др.-рус. слитным предлогом 
«рь», означающим «повтор». См. рь [СФРЯ, 2006]. 

ВЕКША – (великорус.) вокша, белка (ниж.) [В. И. Даль]. См. 
вокша, белка. 

ВЕКША – (др.-рус.) «денежная единица Др. Руси (9-13 вв.)» 
[БЭС]. 
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ВЕКШЕ – (швец. Vaxjo) «город на юге Швеции, администра-
тивный центр лена Крунуберг. Основан в 1342 году» [БЭС]. 
См. векша. 

ВЕЛ – исходное мужское имя русов (вариант: Велун, Белун). 
Велунд – пóзднее производное, образованное при употреб-
лении (искажении) исходных имён русов в иноязычной ро-
мано-"германской" и позже германо-скандинавской средах 
[Петухов, 2003: 200]. Ср. велес. 

ВЕЛ-ВЕЛЕС – бог русов; "бер-лога" = "логово бера", отсюда и 
мягкое "вел-Велес", как мы знаем лингвистически "Б" пере-
ходит в "В", а "Р" в "Л", и наоборот. Само же слово "мед-
ведь" есть эпитет, прилагательное "ведающий где мёд") за-
родился за десятки тысяч лет до появления проторусов. И 
тем не менее, именно у последних он становится очень твёр-
дой, неискоренимой традицией и приобретает даже гипербо-
лизированный, демонически-инфернальный характер» [Пе-
тухов, 2000: 70]. См. бог, велес. 

ВЕЛД – (нидерл. veld) «поле». <> Велд – засушливые плато в 
Юж. Африке, главным образом в ЮАР. Понижаются ступе-
нями от Драконовых гор на востоке к впадине Калахари на 
западе и долине р. Лимпопо на севере. Высокий Велд (высо-
та 1200-2000 м) – между реками Оранжевая и Вааль, Сред-
ний Велд (1000-1500 м) – между устьем р. Вааль и верховья-
ми р. Олифантс, Кустарниковый Велд (ок. 900 м) – к северу 
от г. Претория, Низкий Велд (300-800 м) – между Кустарни-
ковым Велдом и р. Лимпопо. Покрыты ксерофитными зла-
ками и кустарниками, участки саванн. Крупные месторож-
дения алмазов (в районе Кимберли) [БЭС]. 

ВЕЛЕДА – «Тацит подробно описывает одеяния, нравы, быт, 
привычки и пороки «германцев». Среди данных им характе-
ристик нет ни одной, которая полностью не подошла к этни-
ческим русам-славянам. Гадания «германцев» с помощью 
священного белого коня полностью соответствуют гаданиям 
рюгенских славян-русов Арконы. Что интересно, Тацит в 
своих записках не упоминает ни одного мифологического 
персонажа из известных нам по так называемой «германской 
мифологии» – в его описаниях нет «одинов», «торов», 
«фрей» и т. п. (по мнению Юрия Дмитриевича Петухова, 
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подтверждённому долгим и основательным изучением «гер-
манской мифологии», последняя есть искусственное по-
строение, созданное в XVII-XIX веках германистами-
романтиками на основе архаических славянских божеств). 
«Германцы» поклоняются подобно классическим славянам 
рощам и дубравам. А одну из основных богинь они именуют 
Веледа – типичное славяно-русское языческое имя» [Пету-
хов, 2003: 174]. См. русы, славяне. 

ВЕЛЕС – (славян.) «в славяно-русской мифологии "скотий бог" 
(Волос), покровитель домашних животных и бог богатства» 
[БЭС]. То же – Волос. См. Волос, Велос. 

ВЕЛЕС (Волос) – (великорус.) в древнерусской языческой ми-
фологии бог домашнего скота, зверей и богатства, второй по 
значению бог после Перуна. В «Повести временных лет» 
Велес соотносился с золотом, а Перун – с оружием. В Киеве 
идол Перуна стоял на горе, а идол Велеса – на Подоле в 
нижней части города. По древним поверьям, Велес прини-
мал обличие медведя и считался покровителем хорошей 
охоты. На Велесовы дни, которые зимой праздновались вме-
сте с Колядой (христ. Святки и Масленица), участвовавшие 
рядились в звериные маски и тулупы и отмечали комоедицы, 
праздник пробуждения медведя. После Крещения Руси образ 
Велеса был вытеснен св. Власием. Хотя произошло это не 
сразу. В Ростове Великом, например, идол Велеса был со-
крушён св. Авраамием Ростовским в XI в. Следы культа Ве-
леса под видом почитания св. Власия сохранились во многих 
местах России, и особенно на севере. Еще в н. XX в. русские 
крестьяне соблюдали древний обычай оставлять в дар Веле-
су несжатыми несколько стеблей хлебных злаков — волотей, 
называемых «Волосовой бородкой» [Платонов, 2000]. См. 
вел-велес, медведь, бог. 

ВЕЛЕСИЦА – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волохва (вещунья), велесица – вельва; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕЛЕСОВА КНИГА – (русское) «В соответствии с Ведической 
соразмерностью одновременного единства и различия в 
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Книге Велеса говорится: "Есть также заблуждающиеся, ко-
торые пересчитывают богов, тем разделяя Сваргу. Они будут 
отвергнуты Родом, так как не вняли богам. Разве Вышень, 
Сварог и иные – суть множество? Ведь Бог – и един и мно-
жествен. И пусть никто не разделяет того множества, и не 
говорит, что мы имеем много богов"» [Трехлебов, 1999]. 

ВЕЛЕС-РОД – «Бычья голова, как ипостась мужского 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 природ-
ной силы Велеса – теперь это не Пещерный Медведь, а Бык. 
В дальнейшем палеолитический Медведь-Велес и Бык-Велес 
сольются в один чрезвычайно сложный и глубокий образ 
(Бог-Велес). Но на данном этапе олицетворение Рода – Ве-
лес, в его бычьем проявлении. Древние русы-индоевропейцы 
(просто русы), проживавшие в Чатал-Уюке, брали череп ро-
гатого быка, обмазывали его слоями извести и глины, а за-
тем 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 вспоминается русское слово Бык и параллельное ему Бог. 
Часто бычьи рога крепились рядом с женской грудью – в со-
четании мужского и женского начал» [Петухов, 2000: 161; 
см. так же Пятков, 2004: 336]. 

ВЕЛИ – (грузинское) «долина», «поле», «степь». Один из древ-
них сельскохозяйственных терминов. <> Дидвели (большое 
поле); Велисцихе (крепость в степи); Велиани (село с полем) 
[Зардалишвили]; Вели в Грузии. 

ВЕЛИАР – (церковнославян.) «одно из имён Сатаны» [Добро-
соцких, 2005: 250]. Апостол Павел в послании к христианам 
г. Коринфа (2 Кор. 6,14) пишет: «ибо какое общение правед-
ности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое со-
гласие между Христом и Велиаром?» Любой, даже не самый 
образованный, православный человек знает, что «Бог есть 
Свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5). См. Бес, Де-
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мон, Чёрт, Тьма, Свет, Христос, Антихрист, крест, распя-
тие, Савл, Павел, апостол, Ангел. 

ВЕЛИЖ – «город в Российской Федерации, Смоленская обл., в 
93 км от ж.-д. ст. Рудня, пристань на р. Зап. Двина. Основан 
в 1536 году» [БЭС].  

ВЕЛИКАНЫ – «По олимпийской традиции первоначально су-
ществовало четыре поколения Божеств. Второе и третье по-
очерёдно свергали своих предшественников. Согласно Ге-
сиоду, прародителями всего живого считались Гея-Земля и 
Уран-Небо. От их брака народились чудовища – сторукие 
великаны гекатонхейры, одноглазые циклопы, а также тита-
ны и титаниды. Титаны во главе с Кроном (Хроносом) вос-
стали против отца Урана, свергли его после оскопления и 
стали править миром. Но не вечно. От брака Крона – влады-
ки мира – с сестрой-титанидой Реей родилось пятеро детей. 
Дабы не допустить своего свержения, отец тотчас же их про-
глатывал, пока очередь не дошла до последнего – Зевса. 
Мать-Рея подменила ребёнка камнем, а сына надёжно спря-
тала и вырастила. Возмужав, Зевс освободил из утробы отца 
своих братьев и сестёр и вместе с ними объявил десятилет-
нюю войну всем титанам. Победа досталась Зевсу, титаны во 
главе с Кроном были низвергнуты, а миром стал править 
Зевс и его соратники: братья Посейдон и Плутон, сестра Де-
метра и супруга Гера. В дальнейшем в число Олимпийских 
Богов были включены дети Зевса от разных жён: Гефест, 
Гермес, Аполлон, Артемида, Афина, Арес, Дионис, Афроди-
та». См. титаны, Олимп, Крон, Зевс, Плутон, Гера, Арес, 
Аполлон, Афина, Артемида. 

ВЕЛИКАЯ – (русское) «река в Псковской обл. 430 км, площадь 
бассейна 25,2 тыс. км2. Берёт начало на Бежаницкой возв., 
впадает в Чудско-Псковское оз., образуя дельту. Главные 
притоки: Исса, Синяя, Утроя (слева); Сороть, Череха, Пскова 
(справа). На Великой – города Опочка, Остров, Псков».  

ВЕЛИКАЯ – «река на северо-востоке Российской Федерации 
(Большая – Онемен). 451 км, площадь бассейна 31 тыс. км2. 
Образуется слиянием рек Куйимвеем и Кольвыгейваам, бе-
рущих начало на Корякском нагорье. На Анадырьской низм. 
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разветвляется на многочисленные рукава и протоки. Впадает 
в зал. Онемен Берингова моря». 

ВЕЛИКАЯ ГОТИЯ – (скандинавское) СЛАВНАЯ ГОТИЯ 
(сканд. REIDGOTALAND = HREIDGOTAR) «Великая Рос-
сия», «Великая Русь», она же Великая Русская империя [Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ – «Монгольская» империя – это слово 
берётся в кавычки потому, что, как считают профессора 
МГУ Фоменко и Носовский, знаменитая средневековая 
«Монгольская» империя не имеет отношения к современной 
Монголии, а само слово «Монголия» греческого происхож-
дения: оно является лёгким искажением греческого «Мега-
лион», то есть, «Великий» [Носовский, Фоменко, 1993]. 

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА – крепостная стена в Сев. 
Китае; грандиозный памятник зодчества. От Цзяюйгуаня 
(пров. Ганьсу) до Ляодунского зал. Длина, по одним предпо-
ложениям, ок. 4 тыс. км, по другим – св. 6 тыс. км, высота 
6,6 м, на отдельных участках до 10 м. Построена в основном 
в 3 в. до н. э. Бойницы на юг. Полностью реставрирован уча-
сток Великой Китайской стены близ Пекина. После «рестав-
рации» – бойницы в обе стороны (?). См. Китай, Китай-
город, Чина, Сина. 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА – (церков.) последняя пятница перед 
Пасхой в Страстную неделю. Посвящена воспоминанию 
крестных страданий Иисуса Христа, Его смерти и погребе-
ния [Платонов, 2000]. 

ВЕЛИКАЯ РОЖАНИЦА – «В течение многих веков жители 
Чатал-Уюка поклонялись каменным леопардам-рысям. При 
раскопках 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 фигур-
ки, где полногрудая и широкобёдрая женщина держит ма-
ленького леопарда на груди. Высказывались предположения, 
что Богиня-Мать не только олицетворение Все-Рожаницы, 
но и древний, ещё палеолитический образ охотницы, добы-
вающей мясо-пищу для рода (прообраз Артемиды-Роды; в 
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самом теониме "Артемис" заключено индоевропейское "хар-
де" – "род"). В таком случае присутствие хищника, выпол-
няющего волю Богини-Охотницы, Богини-Матери законо-
мерно. Это предположение неполное, но верное. Надо толь-
ко добавить, что сама Лада (как и Рода-Артемида, младшая 
ипостась Лады) не есть охотница как таковая. Она Владычи-
ца, Повелительница, она повелевает "охотниками" – в дан-
ном случае леопардами-рысями ("светлыми, красными, 
своими"). И отсюда следует вывод: Лада (Богиня Мать, Рода, 
Мать Рода, Праматерь, Прарода, Прародительница, Все-
Рожаница, Ева, Еба, Баба, Баба Рода, Бога Баба, Богородица, 
Богиня, Бабушка, Повелительница, Веда, Ведунья) повеле-
вала людьми, охотниками рода, представляющими и видя-
щими себя леопардами (типичное мировоззрение предшест-
вующей эпохи проторусов и прарусов). То есть в образе Ма-
тери Лады (Богини Богородицы) с леопардами-рысями мы 
видим свято хранимый потомственными русами-
земледельцами сакральный образ палеолитических времён, 
образ, созданный их пращурами-охотниками. Великая Рожа-
ница Всего Сущего и Мать-Повелительница охотников рода 
– женская ипостась самого неизречённого и незримого Рода» 
[Петухов, 2000: 166; Пятков, 2004: 137]. См. Ева. 

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – официальное название со 2-й половины 
17 в. Европейской части Русского государства, населённой 
преимущественно русскими. В царском титуле термин Ве-
ликая Россия употреблялся с 16 в. Как географическое поня-
тие возникло в связи с присоединением Левобережной Ук-
раины (Малой России). В 19 – нач. 20 вв. Великороссия. 
"Большая Российская энциклопедия". 

ВЕЛИКАЯ СВИТЬОД – (сканд. SVITJOD HINN MIKLA) «Ве-
ликая Россия», «Великороссия», «Великая Русь» = «Русь, 
Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский 
Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

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

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

ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ – древнее название одного из государств 
русов. Великая Скифия = Великая Свитьод = Скития = Сви-
тия = Светия [Петухов, 2003: 131]. 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА – (церков.) последняя суббота перед 
Пасхой в Страстную неделю. Посвящена воспоминанию 
пребывания Иисуса Христа «во гробе плотски, во аде же с 
душею, яко Бог, в рай же с разбойником и на престоле со 
Отцем и Духом, вся исполняли неописанный» и, наконец, 
Воскресения Спасителя из гроба [Платонов, 2000]. 

ВЕЛИКАЯ ЭННЕАДА – «гелиопольская Эннеада, в египетской 
мифологии великая девятка богов: Атум и восемь богов, по-
рожденных им: Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Сет, Исида, 
Нефтида» [БЭС]. См. Солнце, Гелий, Осирис, Сет, Исида, 
Геб, Еба, Кол, Шу, Тефнут. 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ – «город в Российской Федерации, Псковская 
обл., на р. Ловать. Известен с 1166, с 1211 крепость. Близ 
Великих Лук мемориальный музей М. П. Мусоргского и С. 
В. Ковалевской» [БЭС]. См. лука. 

ВЕЛИКИЕ МОСТЫ – «город (с 1940) на Украине, Львовская 
обл., в 16 км от ж.-д. ст. Горняк. Основан в 1472 году» 
[БЭС]. См. мост. 

ВЕЛИКИЙ ГОГОТУН – (егип.) «в египетской мифологии бо-
жество в виде белого гуся, образ которого восходит к более 
древним мифам единого суперэтноса о рождении солнца в 
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облике птицы» [БЭС]. См. Солнце, Кополо, Аполло, гуси, бе-
лый, мифы, суперэтнос, колесница. 

ВЕЛИКИЙ ГРАД – (сканд. GARDAR) «Великая Русь», «Рос-
сия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – «город в Российской Федерации, Воло-
годская обл., на р. Сухона. Центр художественных ремёсел 
(с 17 в.): чернение по серебру (Великоустюжское чернение 
по серебру), плетение, резьба и роспись по бересте (фабрика 
"Великоустюжские узоры"), чеканка и др. Известен с 1207. 
Памятники архитектуры 17 в.: церковь Вознесения, Михаи-
ло-Архангельский и Троице-Гледенский монастырь, Успен-
ский собор» [БЭС]. 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ – (церков.) четверг на Страстной неделе, 
у малороссов имел название «Чистый четверг», «Навий Ве-
лик день» (Пасха мёртвых). Великий четверг посвящён вос-
поминанию о Тайной вечере, на которой Христос омыл ноги 
ученикам своим, показав этим глубокий пример братской 
любви и смирения. Церковь воспроизводит этот обряд – 
омовение ног – в действиях и лицах. Вечером в Великий 
четверг читается 12 Евангелий о земных страданиях Спаси-
теля, и потому богослужение называется «страстями» или 
«великим стоянием», так как во время всенощной не разре-
шается сидеть. О Чистом четверге среди русских сохрани-
лись суеверные представления, имевшие корни в языческой 
старине. Так, по поверью, в полночь встают из гробов мерт-
вецы, вызванные колокольным звоном, неслышным живым, 
становятся перед церковью, и мертвец-священник читает 
молитву. Отворяются сами собою церковные двери, мертве-
цы входят в храм Божий, и начинается служба. По оконча-
нии обедни все христосуются и затем в том же порядке, в 
каком явились, расходятся в свои вечные жилища – могилы. 
В некоторых местах существует обычай пережигать с квас-
ною гущею соль, оскверненную прикосновением руки Иу-
ды-предателя; эта соль, так называемая «четверговая», хра-
нится как целебное средство от всевозможных болезней. В 
Малороссии в этот день купаются в реке, стараясь оконча-
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тельно омыть грехи свои. [Н. П. Степанов], [Платонов, 
2000]. 

ВЕЛИКОЙ РУСИ ЯЗЫК – «Славянская Держава, которая в на-
чале 2-го тысячелетия простиралась от Карпат до Забайка-
лья, обрела наибольшие размеры в начале XIII века, когда 
кроме названных территорий к ней были присоединены: 
Манчжурия, Джунгария, Тибет, Средняя Азия и Иран. Госу-
дарственным языком в «Монгольской» = Великой империи 
был церковнославянский. Мы пришли к этому выводу пото-
му, что в современных архивах не сохранилось государст-
венных имперских актов на тюркских языках [Носовский, 
Фоменко, 1996].  

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ – «название г. Пролетарск Ростовской 
обл. до 1920 года» [БЭС].  

ВЕЛИКОПОЛЬСКО-КУЯВСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ – (польск. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska) «низменность в Польше, 
главным образом в бассейне р. Варта. Высота до 227 м. Мо-
ренные холмы, долины стока древних ледников, озёра. Со-
сновые и смешанные леса. Крупные города – Познань, Быд-
гощ, Торунь» [БЭС]. 

ВЕЛИКОРОССИЯ – «официальное название в 19 – нач. 20 вв. 
территории Европейской части России, вошедшей в состав 
Русского государства до сер. 17 в., с преобладающим рус-
ским населением (ранее – Великая Россия). 30 губерний» 
[БЭС]. См. Малороссия, Россия. 

ВЕЛИКОРОССИЯ – официальное название в 19 – начале 20 вв. 
территории Европейской части России, вошедшей в состав 
Русского государства до середины 17 в., с преобладающим 
русским населением (ранее – Великая Россия). Включала 30 
губерний. "Большая Российская энциклопедия". 

ВЕЛИКОРОСЫ – «название русских до 1917 года в составе 
триединства: великороссы, малороссы, белороссы». 

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

ВЕЛИКОРУСЫ – (великоросы) самая многочисленная из трёх 
ветвей русского народа (великорусы, малороссы, белорусы), 
обычно называемая просто русскими. Великорусы, как ма-
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лороссы и белорусы, произошли от единой древнерусской 
народности, сложившейся еще в VI -XIII вв. Названия «Ве-
ликая Русь» в применении к землям, населённым великорос-
сами, «Малая Русь» – малороссами, «Белая Русь» – белору-
сами, появились с XV в. Основные этнографические группы 
великорусов, различающиеся по диалектам («окающий» и 
«акающий») и этнографическим признакам (постройки, оде-
жда и т. п.), – северные и южные великорусы. Связующим 
звеном между ними является средневеликорусская группа, 
занимающая центральный район – часть Волго-Окского ме-
ждуречья (с Москвой) и Поволжья и имеющая в диалекте и 
культуре как северные, так и южные черты. Более мелкие 
группы великорусов – поморы (на Белом море), мещёра (в 
северной части Рязанской обл.), различные группы казаков и 
их потомков (на р. Дону, Урале и Кубани, а также в Сибири), 
старообрядческие группы – бухтарминцы (на р. Бухтарме в 
Казахстане), семейские (в Забайкалье). Разрушение Россий-
ского государства в 1991 расчленило единый организм рус-
ского народа, для которого вся Россия – Российская Импе-
рия – СССР была исторической Родиной. В одночасье десят-
ки миллионов великорусов, малороссов, белорусов стали 
иностранцами в своей стране. В частности, из 146 млн. вели-
корусов такой статус получили почти 27 млн. чел., из них 
6230 тыс. чел. живут в Казахстане, 1650 тыс. – в Узбекиста-
не, 917 тыс. – в Киргизии, 905 тыс. в Латвии, 562 тыс. – в 
Молдавии, 475 тыс. – в Эстонии, 392 тыс. – в Азербайджане, 
388 тыс. – в Таджикистане, 345 тыс. – в Литве, 341 тыс. – в 
Грузии, 334 тыс. – в Туркмении, 51 тыс. – в Армении. Около 
2 млн. великорусов живут в Северной и Южной Америке и 
Европе [Платонов, 2000]. 

ВЕЛИКОРУСЫ – «название русских до 1917 года в составе 
триединства: великорусы, малорусы, белорусы. В современ-
ной научной литературе сохраняется в терминах "северо-
великорусский", "южно-великорусский" и "средневелико-
русский", для обозначения трёх основных наречий русского 
языка». 

ВЕЛИНАС – (балт.) «в балтийской мифологии божество под-
земного мира (Велняс – Велнс), противник Перкунаса» 
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[БЭС]. См. Вел, велсники, Бел, Вол, Волос, волхв, волохатый, 
Перун. 

ВЕЛИЧКА – (польск. Wieliczka) «город на юге Польши. Соля-
ная шахта (с 11 в.). В старых соляных копях ныне музей и 
санаторий». 

ВЕЛНС – (балт.) «в балтийской мифологии божество подземно-
го мира (Велинас – Велняс), противник Перкунаса» [БЭС]. 
См. Вел, Бел, Вол, Волос, волхв, волохатый, Перун, велсники. 

ВЕЛНЯС – (балт.) «в балтийской мифологии божество подзем-
ного мира (Велинас – Велнс), противник Перкунаса» [БЭС]. 
См. Вел, Бел, Вол, Волос, волхв, волохатый, Перун. 

ВЕЛС – (балт.) «в балтийской мифологии хтоническое божест-
во, охраняющее души умерших (Виелона). Считался также 
богом скота» [БЭС]. См. Вел, Бел, Вол, Волос, волхв, волоха-
тый, Виелона, Перун, Перкунас. 

ВЕЛСНИКИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: велсники, властники, волостники (корень "вел-, вл-" = 
"властители", "владыки") – вельсинги ("вожди"); первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕЛУН – исходное мужское имя русов (вариант: Вел, Бел,  Бе-
лун). Велунд – пóзднее производное, образованное при 
употреблении (искажении) исходных имён русов в иноязыч-
ной романо-"германской" и позже германо-скандинавской 
средах [Петухов, 2003: 200]. Ср. велес. 

ВЕЛУНД – (сканд.) «в скандинавской мифологии близкий к бо-
гам кузнец, о судьбе которого рассказывается в "Песне о Ве-
лунде" в "Старшей Эдде"» [БЭС]. Производное, образован-
ное при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Вел, Белун, Велун [Пе-
тухов, 2003: 200]. 

ВЕЛЬВА – (сканд.) «в скандинавской мифологии провидица; о 
существовании у древних германцев женщин-пророчиц, по-
читаемых как божество, упоминает римский историк Тацит. 
В "Старшей Эдде" устами вельвы передаётся рассказ о про-
исхождении богов и грядущем конце мира ("Прорицание 
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Вельвы")» [БЭС]. «Приведём некоторые русские слова, ко-
торые вошли в «германские» языки Северной и Центральной 
Европы: волохва (вещунья), велесица – вельва; первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕЛЬЗЕВУЛ – (библ.) «сатана, бес, чёрт, Люцифер». См. Велес, 
Люцифер, Абсолют, Чёрт, Бес.  

ВЕЛЬЗЕВУЛ – (библейское) «в Новом Завете имя главы демо-
нов» [БЭС]. См. демоны. 

ВЕЛЬМО – «река на западе Вост. Сибири, левый приток Под-
каменной Тунгуски. 504 км, площадь бассейна 33,8 тыс. км2. 
Судоходна от устья р. Тея» [БЭС].  

ВЕЛЬМОУД – Вельмоуд – образовано от Велимудр или Вель-
миуд; мы приводим имена русов и их поздние производные, 
образованные при употреблении исходных имён в иноязыч-
ной романо-"германской" и позже германо-скандинавской 
средах [Петухов, 2003: 204]. 

ВЕЛЬСИНГИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: велсники, властники, волостники (корень "вел-, вл-" = 
"властители", "владыки") – вельсинги ("вожди"); первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕЛЬСК – «город (с 1780) в Российской Федерации, Архан-
гельская обл., у впадения р. Вель в р. Вага. Известен с 1137 
года» [БЭС].  

ВЕН – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕН – исходное мужское имя русов (вариант: Венед, Совен). 
Свен – пóзднее производное, образованное при употребле-
нии (искажении) исходных имён русов в иноязычной рома-
но-"германской" и позже германо-скандинавской средах 
[Петухов, 2003: 199]. 
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ВЕНА – (австрийск. Wien) – столица Австрии, на Дунае, у под-
ножия отрогов Альп – Венского Леса. Выделена в самостоя-
тельную административную единицу. Административный 
центр зена Ниж. Австрия. В древности кельтское поселение, 
с 1 в. римский военный лагерь Виндобона. С сер. 12 в. рези-
денция австрийских герцогов; с 1282 под властью Габсбур-
гов; столица их государства (в 1867-1918 – Австро-Венгрии). 
С 1918 столица Австрийской республики» [БЭС]. «Название 
Вена может происходить от славянского слова «венец». 
«Царский венец», «корона» – вполне подходящее название 
для столичного города. Кстати, раньше название города Ве-
ны писалось по-русски через «ять» – так же, как и слово 
«венец». Отметим, что как правило, «ять» не ставилось в 
словах неславянского происхождения. Либо название ВЕНА 
происходит от славянского племени ВЕНЕДЫ (См. Носов-
ский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). См. кельты, 
колты, колды, колдуны, сколоты. 

ВЕНА – (инд.) «в индуистской мифологии царь-грешник, нару-
шивший обряд жертвоприношения» [БЭС].  

ВЕНА – «Русские жили в Европе. Русских нельзя вычеркнуть из 
истории Европы. Русские, по сути дела, это и ость древняя и 
средневековая Европа. Значительная часть европейцев, осо-
бенно немцев и скандинавов, это ассимилированные рус-
ские. И это такой же факт истории, как и то, что Рим, Вену, 
Венецию, Берлин, Осло, Будапешт заложили русы» [Пету-
хов, 2003: 243]. 

ВЕНА – в 1-м веке несомненно, был единый этнос венедов-
славян, который назывался так по культу богини Лады (Ве-
неры). В то время единый русо-славянский народ не был ещё 
разделён на западных, восточных и южных славян. Об этом 
имеются неоспоримые исторические доказательства. Ис-
пользуя топонимию (географические названия), оставшиеся 
с того времени, можно проследить местопребывание славян 
с достаточной степенью убедительности практически по 
всей Европе. Начиная с Ладоги мы далее находим: Вена, Ве-
нев, Венгрия, Венеция, Венспиля, Женева, Генуя, Иена, Ве-
нерон, Венессен, Венло, Ладенбург (город Лады), Венето, 
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Венсинн и т.д. Тот же корень имеют современные русские 
слова "венок, венец, венчание, жена, женщина, вено (обряд). 

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

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК – «официальный язык Венгрии. Отно-
сится к финно-угорским языкам (угорская ветвь). Письмен-
ность на основе латинского алфавита» [БЭС].  

ВЕНГРИЯ – (венгер. Magyarorszag) «Венгерская Республика, 
государство в Центральной Европе. 93 тыс. км2. Население 
10,3 млн. человек (1993), 97% – венгры. Официальный язык 
– венгерский. Административно-территориальное деление: 
19 округов (медье). Столица – Будапешт (отдельная админи-
стративная единица). Большая часть страны – Среднедунай-
ская равнина, на западе отроги Альп, на севере – Карпат 
(высшая точка Венгрии – гора Кекеш, 1015 м). Крупные реки 
– Дунай, Тиса; оз. Балатон. Заповедник Кишбалатон; нацио-
нальные парки Тихань, Хортоведь и др. Оз. Балатон. В кон. 9 
в. на территории современной Венгрии поселились племена 
угорцев (жили у гор Уральских). С 1000 Венгрия – королев-
ство. После Мохачской битвы 1526 значительная часть 
Венгрии подпала под османское иго. В западной и северной 
частях территории Венгерского королевства укрепились 
Габсбурги. После австро-турецкой войны 1683-99 и подав-
ления антигабсбургского движения 1703-11, руководимого 
Ракоци Ференцем II, вся Венгрия оказалась под властью 
Габсбургов. По австро-венгерскому соглашению 1867 Венг-
рия стала одной из составных частей двуединой монархии – 
Австро-Венгрии. В октябре 1918 Венгрия стала независи-
мым государством (16 ноября провозглашена республикой). 
21 марта 1919 провозглашена Венгерской советской респуб-
ликой, после падения которой (1 августа 1919) в стране была 
установлена (1920-44) диктатура Хорти. Во 2-й мировой 
войне Венгрия выступала на стороне Германии. В сентябре 
1944 Советская Армия вступила на территорию Венгрии. 22 
декабря 1944 в Дебрецене образовалось Временное нацио-
нальное правительство, которое 28 декабря 1944 объявило 
войну Германии; 4 апреля 1945 Советская Армия завершила 
освобождение Венгрии. 1 февраля 1946 Венгрия провозгла-
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шена республикой. В августе 1949 создана Венгерская на-
родная республика (ВНР). В 1989 была изменена принятая в 
1949 конституция и Венгрия провозглашена демократиче-
ским правовым государством. На парламентских выборах в 
1990 власть перешла к оппозиционным партиям. 

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

ВЕНГРЫ – «самоназвание – мадьяр» «народ, основное населе-
ние Венгрии. Язык венгерский» [БЭС]. 

ВЕНДЕН – «официальное название г. Цесис в Латвии до 1917 
года в составе Российской империи» [БЭС]. 

ВЕНДИМИАН – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове. Память в РПЦ: Вифинийский, пустынник: 1 
февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: венди + миан. Ср. венды, 
венеды, вены, Вена, жилка, славяне, русы, арии. 

ВЕНДСКАЯ ДЕРЖАВА – «государство полабских славян и по-
морян в 40-е гг. 11 в. – 1-й трети 12 в. во главе с бодричами» 
[БЭС]. См. славяне, поморяне, бодричи. 

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

ВЕНДЫ – «западная ветвь славянских племён (венеды, вене-
ты)» [БЭС]. См. венеды. 

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

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

ВЕНЕ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 
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ВЕНЁВ – (рус.) город в Тульской обл., на р. Венёвке (приток р. 
Осётр). «Город венов, ванов, венедов». Основан в XII в., в 7 
км от современного города. Впервые упоминается в 1371. С 
к. XV в. в составе Великого княжества Московского. В XV -
XVII вв. входил в состав засечной черты. Город с 1777. В 
Венёве: архитектурные памятники: Покровская (1737), Бого-
явленская (XVII-XVIII вв.) и Казанская (XVII – н. XVIII в.) 
церкви и др., Венёв монастырь (1676-1701); в 18 км от Венё-
ва – усадебный ансамбль в с. Аксиньино (1-я пол. XIX в.; 
принадлежал В. Д. Давыдову – дяде героя Отечественной 
войны 1812 Дениса Давыдова). 

ВЕНЕВ – «город (с 1777) в Российской Федерации, Тульская 
обл. Известен с 1400 года» [БЭС]. 

ВЕНЕД – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕНЕД – исходное мужское имя русов (вариант: Вен, Совен). 
Свен – пóзднее производное, образованное при употребле-
нии (искажении) исходных имён русов в иноязычной рома-
но-"германской" и позже германо-скандинавской средах 
[Петухов, 2003: 199]. 

ВЕНЕДИКТ – (латин.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Нурсийский, игумен: 14 марта 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: вене + дикт. Ср. диктатор. См. 
Венеция, Вена, венеды, вены, венды. 

ВЕНЕДИМ – (церков.) Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Афинянин, мч.: 18 мая [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: вене + дим. Ср. Дима. См. Венеция, Вена, 
венеды, вены, венды, славяне, русы, арии. 

ВЕНЕДСКИЙ ЯЗЫК – «Что Сарматы говорили венедским язы-
ком, который есть наречие славянского, явствует из сле-
дующего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I про-
тив славян, следующее: Legiones militum duxit (caesar Otto I) 
in Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» 
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[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарма-
ты, русы, борусси, порусичи. 

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

ВЕНЕДЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-
венеды говорили на западно-северских славянских диа-
лектах, которые в исходной, начальной фазе, когда они со-
ставляли один язык, теоретически можно назвать по терри-
ториальному признаку «древнескандинавским», то есть тем, 
на коем говорили славяноязычные предки шведов, норвеж-
цев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких фак-
тических подтверждений того, что все вышеперечисленные 
этносы имели хоть какое-то отношение к реальным истори-
ческим германцам-немцам-«дойче», нет – ни единого. Всех 
их принято считать германцами без аргументации – тради-
ционно» [Петухов, 2003: 157]. См. гепиды, русы, славяне. 

ВЕНЕДЫ – «западная ветвь славянских племён (венеты, вен-
ды)» [БЭС]. 
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ВЕНЕДЫ – «Клуверий считает Сарматов предками венедов и 
слованцев» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. 
скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ВЕНЕДЫ – в монографии Юрия Дмитриевича Петухова "Доро-
гами богов" излагается фундаментальное открытие, позво-
лившее многое в исторической науке не только понять, но и 
поставить на свои места. Открытие это, основанное на скру-
пулёзном лингвоанализе, на анализе архаичных мифообра-
зов народов индоевропейской языковой семьи и на серьёз-
ном археологическом, этнографическом и пр. сопутствую-
щем материале, заключается в том, что этническо-
культурно-языковое ядро праэтноса индоевропейцев состоя-
ло из непосредственных прямых предков славян-русов. От-
крытие это по аргументированности не имеет себе равных в 
области индоевропеистики. Мы можем с полным основани-
ем принять его за основу основ. Не знакомых с ним мы от-
сылаем к первоисточнику. Приведём лишь заключительные 
ключевые строки научной монографии: "Основной пробле-
мы индоевропеистики более не существует. Установлено – 
праиндоевропейцами, породившими практически все народы 
и народности Европы и значительной части Азии, были те, 
кого принято называть славянами (хотя это поздний и далеко 
не единственный этноним развивающегося во времени наро-
да; пример других самоназваний – арии, расены, венеды, ру-
сы...). Прародины индоевропейцев-русов, как первичная, так 
и вторичные, находились в местах их обитания – на Ближ-
нем Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в Средиземномо-
рье и по всей Европе". Открытие, изложенное в монографии 
"Дорогами Богов" можно принять за незыблемый постулат, 
поскольку с момента его опубликования ни один из приве-
дённых в монографии аргументов не был опровергнут или 
подвергнут сомнению. 

ВЕНЕЛАД – исходное мужское имя русов (вене + лад). Све-
нельд – пóзднее производное, образованное при употребле-
нии (искажении) исходных имён русов в иноязычной рома-
но-"германской" и позже германо-скандинавской средах. На 
характерных примерах мы убеждаемся в том, что подав-
ляющее большинство "европейских" имён происходят от 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 98 

имён русов. Здесь нет никаких случайных совпадений и на-
тяжек. Здесь всё абсолютно естественно и закономерно. Ру-
сы были автохтонами (первонаселением) Европы и потому 
именно они дали исходные имена практически всем евро-
пейским народам, которые и сами являются лишь гибрид-
ными потомками русов, получивших значительные примеси 
от пришельцев. Русы – основа всей Европы, её ядро и её 
первоцивилизация. [Петухов, 2003: 199]. 

ВЕНЕРА – (рим.) «в римской мифологии первоначально богиня 
весны и садов, впоследствии отождествлялась с греческой 
богиней Афродитой и почиталась как богиня любви и красо-
ты» [БЭС]. Ипостась русской Роды, Лады, Рожаницы. 

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ – «принятое название древнегреческой 
мраморной статуи богини любви Афродиты (сер. 2 в. до н. 
э.). Найдена на о. Мелос (Юж. Греция). В настоящее время 
хранится в Лувре». Принятое – не значит подлинное. На-
стоящее имя – Рода-Лада. 

ВЕНЕРА-АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) «в Риме Афродита 
почиталась под именем Венеры и считалась прародительни-
цей римлян через своего сына троянца Энея, отца Юла, ле-
гендарного предка рода Юлиев, к которому принадлежал 
Юлий Цезарь; особенно Афродита прославлялась в эпоху 
принципата Августа». Этимология её имени неясна [ПЭ-
IV, 2002]. См. Юлий, Август, Троя, Эней, Рим, Цезарь, Род, 
Рода, Афродита. 

ВЕНЕРН – «озеро на юге Швеции. 5,5 тыс. км2, глубина до 100 
м, много островов. Из Венерна вытекает р. Гета-Эльв. Судо-
ходство (Венерн – часть Гета-канала). Основные порты – 
Карльстад, Мариестад, Венерсборг» [БЭС]. Эти названия ос-
тавило племя венедов. 

ВЕНЕССЕН – (фран. Venaissin) «историческая область на юго-
востоке Франции» [БЭС]. Здесь о себе оставили память пле-
мена русов – венеды. 

ВЕНЕТ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: ван, 
вен, венед, венет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, рус-
ский»), Вяйнемайнен – «Русский муж»; первично русское 
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слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕНЕТО – (итал. Veneto) – «область на северо-востоке Италии 
у Адриатического м. Адм. ц. – г. Венеция. Включает про-
винции: Беллуно, Венеция, Верона, Виченца, Падуя, Ровиго, 
Тревизо» [БЭС]. «Происходит от названия славянского пле-
мени «венедов» или «вендов». О названии «вендов» расска-
зано, например, у Фасмера на слово «Венден». Эта гипотеза 
подтверждается тем, что, оказывается, раньше венецианцев 
по-русски так и называли – «венедици» или «венетиане» 
[Фасмер, 1986, том 1, с. 290]. 

ВЕНЕТСКИЙ ЯЗЫК – «отдельная ветвь индоевропейской се-
мьи языков. Памятники письменности (ок. 250) – посвяти-
тельные и надгробные надписи частью на адаптированном 
североэтрусском алфавите с добавлением греческих знаков, 
частью латинским письмом (6-1 вв. до н. э.)» [БЭС]. См. ру-
сы, этруски. 

ВЕНЕТЫ – «западная ветвь славянских племён (венеды, вен-
ды)» [БЭС].  

ВЕНЕТЫ – «Теперь нам абсолютно ясно, что простых и слу-
чайных «переселений народов» и хаотического движения 
племён по Европе не было. Процесс был более сложным. С 
середины 1 тысячелетия н. э. после развала Римской импе-
рии за власть в Европе шла острая и непримиримая борьба. 
Основным претендентом на «европейский престол» был ка-
толический юг, наследник – не духовный, но физический – 
позднего романо-латинского Рима (подчёркиваю – позднего, 
так как изначальная и корневая, основная Римская держава-
империя была отнюдь не «романской», но расено-этрусско-
венетской; завершающая историю Рима двухвековая романо-
латинская экспансия, приведшая к ассимиляции этрусков и 
венетов и подавлению расено-венетского государствообра-
зующего начала, довела Римскую империю до краха и гибе-
ли, но создала на её месте зачаток совершенно новой модели 
концентрации и эскалации власти – престол «наместника бо-
га на земле», претендующего на абсолютную власть над 
светскими властителями и, соответственно, надо всем ми-
ром). Собственных сил у «наследника» не было, и он опи-
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рался в своей экспансии на силы самих европейских «варва-
ров». Воплотившиеся в жизнь устремления средиземномор-
ского центра обратились для славян Европы, её коренных и 
основных жителей, непомерной трагедией, растянутой на 
века, тотальной ассимиляцией и вытеснением на восток» 
[Петухов, 2003: 179]. 

ВЕНЕТЫ – «Теснейшая связь между славянами, венетами, 
кельтами, прослеживающаяся во все времена – с III тысяче-
летия до н. э. до средневековья, отсутствие между ними чёт-
кой этнической и географической границы отражены в рабо-
тах А. Г. Кузьмина и А. Л. Никитина» [Петухов, 2005: 49, 
прим.]. 

ВЕНЕТЫ – группа племён, населявших в древности северное 
побережье Адриатического м., к северо-востоку от р. По; 
родственны этрускам и славянам [БЭС].  

ВЕНЕТЫ – кельтское племя, покорённое Юлием Цезарем во 
время галльских походов 58-51 до н. э.; западная ветвь сла-
вянских племён» [БЭС].  

ВЕНЕЦ – (русское) горы, вытянутые кругом или полукругом; 
степной кряж, увал; уступ плоской возвышенности, окру-
жающий низменность, широкую пойму, поречье [Даль, 1912, 
1]. Края высокого правого берега Волги, падающие к реке. 
Можно считать типичным географическим термином для 
Поволжья. Восходит к русскому вен(ок), вить [Фасмер, 
1964]. Сравни сербохорватское венац – «гребень», планинска 
венац – «горная цепь». Специально у В. А. Никонова [I960]: 
«С основания Симбирска (если не раньше) самая высокая 
часть территории, на которой расположен город, подни-
мающийся над Волгой, зовётся «Венец» (теперь бульвары и 
улицы Новый Венец, Старый Венец). Слово древнерусское 
стало повсеместным. Но исторически его применение в то-
понимии строго локально: названия «Венец» не рассеяны 
вразброд, а образуют на карте Поволжья словно пунктирную 
линию от низовий Клязьмы до Симбирска: д. Венец в б. 
Ковровском уезде Владимирской губ., д. Венец на правом 
берегу нижней Оки в 15 км ниже Горбатова, д. Венец на р. 
Телев в 65 км южнее Горбатова, д. Венец на правом берегу 
Волги в 30 км ниже Макарьева и, наконец. Ульяновский Ве-
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нец». В другой работе тот же автор считает, что венец при-
шел на Ульяновское Поволжье из Нижнего Новгорода, но 
сохранился здесь только в микротопонимии, «где, как обыч-
но, ареал любого явления шире, чем в названиях населённых 
мест». Венец трижды встречается в именах населённых мест 
Горьковской обл.; Венечная гора, Венечная дорога в городе 
Саранске [И. Д. Воронин, 1961]. Сюда же: Повенец в Каре-
лии; вершина Грачёв Венец в Краснодарском крае. Горы Ве-
неца над Белоградчиком в Болгарии. 

ВЕНЕЦ – идиома – венец брачный – "по церковному обряду 

необходимая принадлежность брака". ♦ От арабского قرن 
к#арана "связывать", откуда арабское -к#ари:на "суп  قرینة 
руга" и откуда корона, т.е. венец. В прежнее время обряд 
венчания был обязательным для бракосочетающихся, иначе 
брак не считался законным. Идти под венец – "бракосоче-
таться законным браком". Брак – от обратного прочтения 

арабского  .к#араб "породниться" [Вашкевич, идиомы] قرب 
ВЕНЕЦИЯ – (итал. Venezia) «город в Сев. Италии, преимуще-

ственно на островах Венецианской лагуны Адриатического 
м., административный центр пров. Венеция и области Вене-
ция» [БЭС]. «Русские жили в Европе изначально. Русских 
нельзя вычеркнуть из истории Европы. Русские, по сути де-
ла, это и ость древняя и средневековая Европа. Значительная 
часть европейцев, особенно немцев и скандинавов, это асси-
милированные русские. И это такой же факт истории, как и 
то, что Рим, Вену, Венецию, Берлин, Осло, Будапешт зало-
жили русы» [Петухов, 2003: 243]. 

ВЕНЕЦИЯ – «область на северо-востоке Италии у Адриатиче-
ского моря (Венето, Veneto). Адм. ц. – г. Венеция. Включает 
провинции: Беллуно, Венеция, Верона, Виченца, Падуя, Ро-
виго, Тревизо» [БЭС]. «Происходит от названия славянского 
племени «венедов» или «вендов». О названии «вендов» рас-
сказано, например, у Фасмера на слово «Венден». Эта гипо-
теза подтверждается тем, что, оказывается, раньше венеци-
анцев по-русски так и называли – «венедици» или «венетиа-
не» [Фасмер, 1986, том 1, с. 290]. 
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ВЕНЕЦИЯ – «Я верю, что придёт пора, когда школьные и ву-
зовские учебники будут переписываться, когда русские лю-
ди наконец узнают, что их прямые предки, говорившие на 
русском языке и верившие в русских богов, не объявились 
вдруг, как нам пытаются внушить, в дремучих лесах в сере-
дине первого тысячелетия от Рождества Христова (не мог 
взяться из ничего многомиллионный народ с многотысяче-
летней культурой), они жили испокон веков по берегам Сре-
динного моря, которое по праву можно именовать Русским 
морем, жили по всей Центральной Европе, в Малой Азии, на 
Переднем Востоке, по Северному побережью Африки. По-
чему я с уверенностью говорю об этом? Потому что топони-
мика не может лгать, и если река называется Лабой, то по 
ней жили славяне, если город называется Венецией (Венети-
ей), то его заложили венеты-славяне (о чём, кстати, одно-
значно говорят местные предания; да и сама Венеция стоит 
на сваях из русской лиственницы). Россы-пеласги положили 
начало расцвету Эллады. Россы-этруски создали всё, на чём 
позже утвердилась великая Римская империя. Вся Централь-
ная Европа до недавних времён в хрониках называлась Ве-
нетией или Русией. Хеттская империя, имевшая гербом сво-
им русского двуглавого орла, была основана древнерусски-
ми племенами. Они же населяли Палестину задолго до 
вторжения в те благодатные края семитов-кочевников. Рус-
ский князь Ахилл со своей русской дружиной, пришедшей с 
берегов Дона, в составе «древнегреческого», а по существу 
праславянского воинства штурмовал древнерусский город 
Трою... да, уже в те далёкие, легендарные времена русские 
были столь многочисленны, рассеяны и раздроблены, что 
воевали друг с другом, как и тысячелетиями позже» [Пету-
хов, 2005]. См. русы, арии, суперэтнос. 

ВЕНЗЕЛЬ – «начальные буквы имени и фамилии или имени и 
отчества, обычно переплетённые и образующие узор. От 
польск. wezel – узел» [БЭС]. 

ВЕНИАМИН – (библейское) «сын десницы» Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: Петро-
градский и Гдовский, митрополит, сщмч.: 31 июля; Печер-
ский, затворник, в Дальних (Феодосиевых) пещерах: 13 ок-
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тября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вени + амин. См. Венеция, 
Вена, Амин, аминь, Венедим, венеды, вены, венды. 

ВЕНО – (славян.) «у древних славян: выкуп за невесту; прида-
ное жены» [БЭС].  

ВЕНОК ШУГОВОЙ – (русское) формы скоплений плывущего 
шугового льда [Чеботарёв, 1964]. См. шуга. 

ВЕНСЕН – (франц. Vincennes) «город во Франции, юго-
восточный пригород Парижа. К югу от Венсена – бывший 
королевский замок и парк – Венсенский лес» [БЭС].  

ВЕНСКИЙ ЛЕС – (Wienerwald) «отрог Вост. Альп, близ Вены. 
Высота до 890 м (г. Шенфль). Дубовые и буковые леса» 
[БЭС].  

ВЕНТА – (Venta) «река в Литве и Латвии (Вянта). 346 км. Впа-
дает в Балтийское м. Судоходна от г. Пилтене. В устье – г. 
Вентспилс» [БЭС].  

ВЕНТЕР – (великорус.) «рыболовный снаряд из сети, на обру-
чах с сетчатыми крыльями по бокам». См. нерето, крылена,  
морда, ванда, вайда, мрежа. 

ВЕНТЕР – (лат. venter) «живот, брюхо» [БЭС]. Из русского. 
ВЕНТЕРЬ – (русское) «ставное рыболовное орудие типа ло-

вушки (мережа). Применяют в речном, озёрном и морском 
прибрежном рыболовстве» [БЭС].  

ВЕНЦЫ – (церков.) «церковная утварь»; «специальные короны 
с крестиками наверху, употребляются при венчании» [Щего-
лева, 2006]. См. вено, корона, крест, церковь, храм, собор, 
мир. 

ВЕПРЬ – (русское) «дикий кабан». От др.-рус. пъря – «топанье, 
ссора, спор». «Древнерусское слово прети означало топтать. 
В современном языке этот корень слышен в словах распря – 
ссора (когда ссорятся – топают ногами). Множественное 
число от «пря» – «при» или «пари». Библейские фарисеи – 
не что иное, как пари сеи, сеющие раздоры и ссоры. Жар-
гонное выражение: «куда прёшь» применяется в смысле 
«куда топаешь». Вепрь (когда кабаны прут по лесу, стоит 
топот), паперть, прямо, porta (вход), pratum (луг), топор. 
Спор, упор, упираться, напряжение». [СФРЯ, 2006]. См. 
пъря, порта, упор, топор, прети, фарисеи, распря. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 104 

ВЕРА – (рус.) «поставив впереди имени древнего русского сол-
нечного Бога Ра местоимение ве, получим слово вера – это 
Бог» [СФРЯ, 2006]. См. Ра, жара, жарить, арить, харить, 
ярить, солнце, свет, Коло, Кол, Хер, Яр, Жар. 

ВЕРА – (русское) «слепое, бездоказательное признание чего 
либо за истину». Женское имя святой, упоминаемой в меся-
цеслове. Память в РПЦ: Римская, отроковица, мц.: 17 сен-
тября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ве + ра. См. Ра. 

ВЕРАЦЕЯ – (белорусское) «взгорок, возвышенность среди бо-
лот, поросшие орешником» [Яшкин, 1971]. См. верацяя, ве-
реть, веретея. 

ВЕРАЦЯЯ – (белорусское) «угол, клин поля» [Яшкин, 1971]. 
Топонимические примеры: Верацей и Верацейки в Белорус-
сии. 

ВЕРБА – идиома – вербное воскресенье – "двунадесятый 
праздник на 6 неделе Великого поста в память входа Гос-
подня в Иерусалим" ("Полный православный энциклопеди-
ческий словарь"). В этот день жители Иерусалима встречали 
Спасителя, въезжавшего в Иерусалим на осле, восторжен-
ными криками и кидали ему пальмовые ветки. ♦ Это дейст-

вие происходит от арабского корня سعف СЪФ, от которого 

происходит саъф "пальмовая ветка" и  سعف   исъа:ф' إسعاف 
"оказание скорой помощи, спасения" и откуда русский ко-
рень пас (в обратном прочтении), давший в русском спаси-
тель. 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 защиты от сгла-
за: веником из вербы обметают помещение, где побывал по-
дозрительный человек [Вашкевич, идиомы].  

ВЕРБЛЮД – (великорус.) самый крупный жвачник; велблуд 
(устаревшее); одногорбый – дромедар, нар, Camelus 
dromedarius; двугорбый – азиатский, тюэ, Camelus bactrianus 
[В. И. Даль]. <> Верблюд – кварцитовая скала в Светлицком 
районе Оренбургской обл.; Верблюжьи Горы в Карталин-
ском районе Челябинской обл. 
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ВЕРБЛЮД – идиома – голубая лошадь – "пепельная, мыша-
стая, иногда даже с желтизной"; "голубым иногда народ зо-
вёт желтый цвет". (Даль). ♦ В отношении к лошади от араб-

ского جلوبة галу:ба "грузовой верблюд", производное от 

глагола جلب галаба "тащить", родственно оглобля. Связь с 
цветом вторичная, с целью подгонки под нечто понятное, из-
за чего границы голубого расплываются [Вашкевич, 
идиомы].  ВЕРБЛЮД – идиома – легче верблюду пролезть через иголь-
ное ушко, чем богатому попасть в рай – известное библей-

ское выражение. ♦ За верблюдом, по-арабски أبل ибл, скры-

вается верёвка, по-арабски حبل х#абл. Дело в том, что рус-
ское И восмеричное в некоторых почерках по начертанию 
соответствует арабскому Х восьмеричному, если посмотреть 
на эту букву сбоку. Созвучие в греческом камелос "верблюд" 

(из арабского: جمل  гамал "верблюд", производного от  ملأ 

мала' "наполнять нагружать" или حمل х#амал "нести груз") и 
камилос "канат" калькирует отмеченное выше арабское со-
звучие [Вашкевич, идиомы].  

ВЕРВЬ – (великорус.) территориальная община, остаток древне-
го родового союза, связанного круговой порукой [Платонов, 
2000]. 

ВЕРЕЙКА – (великорус.) «крайний, толстый зуб гребня» (ор-
ловское) [В. И. Даль]. 

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

ВЕРЕТЕЙ – (великорус.) «кочки с морошкою и сланкою, по 
мшистому зыбуну»; «морошковый кочкарник» [В. И. Даль]. 

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

ВЕРЕТЕН – (русское) «сухой, незаболоченный участок, слабо 
возвышающийся над окружающим болотом» (в Васюганье) 
[Ильин, 1930]. См. веретье, веретья, верея. 
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ВЕРЕТЕНЬ – (великорус.) высокая капустная гряда; веретни – 
гряды (смоленское) [В. И. Даль]. 

ВЕРЕТЕНЬ – (великорус.) один из участков огорода, на кото-
рые он делится поперёк гряд (тверское) [В. И. Даль]. 

ВЕРЕТЕЯ – (русское) «возвышенная сухая гряда среди болота, 
на пойме». Ср. финское vierrerteen – «склон», «берег». [В. А. 
Никонов, 1966, со ссылкой на второй том трудов Пятого ме-
ждународного конгресса по топонимике и антропонимике в 
1955 г. Salamanca, 1958]. <> Веретея на Рыбинском водохра-
нилище в Ярославской обл. 

ВЕРЕТЕЯ – (русское) «место на пологих склонах холма» [Тол-
стой, 1969]. См. веретей, веретейка, веретень, веретия. 

ВЕРЕТЕЯ – (русское) «пожня на берегу, образующаяся из 
длинной и узковатой полосы, у которой с обеих сторон уз-
кий луг или болото» [Толстой, 1969]. 

ВЕРЕТЕЯ – (русское) «чистая площадка, не заросшая кустами и 
деревьями» [Толстой, 1969]. См. вереть. 

ВЕРЕТИЯ – (великорус.) веретья, вереть (владимирское, 
пермское, вятское, тамбовское), веретейка (сибирское) – 
возвышенная, сухая, непоёмная гряда среди болот или близ 
берега, образующая в разлив остров; гривка или релка в 
большом виде; незаливаемое место на пойме; релка, гряда, 
водопуск, сырт между двух соседних речек; по Каме, ме-
женный речной берег, особенно крутой; место до которого 
доходит разлив; гряда, всегда сухая, вдоль поймы. Веретей – 
кочки с морошкою и сланкою, по мшистому зыбуну; мо-
рошковый кочкарник. Веретень – высокая капустная гряда; 
веретни – гряды (смоленское). Веретень – один из участков 
огорода, на которые он делится поперёк гряд (тверское) [В. 
И. Даль]. 

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

ВЕРЕТКИ – (русское) «возвышения», «гривы», «останцы в 
пойме, не заливаемые водой в половодье» (в Тамбовской об-
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ласти) [Мурзаев, 1984]. См. верейка, верея, веретья, вере-
тея. 

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

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «береговой прибойный вал на морских 
берегах» (Поморье) [Мурзаев, 1984].  

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «водораздел между двумя речками на 
низменности, грива». (Северные области России).  

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «возвышенная сухая гряда среди болота, 
на пойме, прибрежной низине». Часто в половодье превра-
щается в остров (Центральные обл. России).  

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «длинные песчаные моренные гряды с 
ягельными борами, расположенные среди низких заболочен-
ных мест» (Горьковская и Костромская обл.).  

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «крутой берег, гряда, окаймляющая пой-
му, не заливаемая вешними водами» (на Каме).  

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «лесная площадь между двумя озёрами» 
(казачье, на Дону) [Миртов, 1929]. О веретье см. у В. П. 
Строговой [Уч. зап. Бийского пед. ин-та, 1957, 1]. Топони-
мический пример: Веретье на Оке южнее Калуги; Веретье в 
Воронежской, Вологодской, Псковской, Рязанской обл. См. 
веретья, веретен, верея, вереть. 

ВЕРЕТЬЕ – (русское) «сухие удлинённые участки во влажной 
тундре, лежащие несколько выше окружающей местности и 
сложенные либо песками, либо суглинками» (Якутия).  

ВЕРЕТЬЯ – (великорус.) непоемная гряда; род природного ва-
ла, какие бывают на поймах, на луговой стороне рек, в не-
сколько рядов и с поперечными прорывами (рязанское) [В. 
И. Даль]. 

ВЕРЕТЬЯ – (русское) «возвышенные гряды в несколько рядов 
на луговых поймах в Рязанской обл.» [Мурзаев, 1984]; «за-
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пущенное поле» (глухая веретья) [Толстой, 1969]; «неболь-
шие холмы, не заливаемые весенними водами», веретен – 
«сухой, незаболоченный участок, слабо возвышающийся над 
окружающим болотом» (в Васюганье) [Ильин, 1930]. См. ве-
ретье. 

ВЕРЕХ – (великорус.) «верх» (север Российской империи); вер-
хушка, вершина, верхняя оконечность. Верх мироколицы – 
(нашей атмосферы), высшее пространство, сравнительно с 
низшим. Верх горы, макушка, маковка, верховка, гуменце 
[В. И. Даль]. См. верх. 

ВЕРЕЩАГИН – Василий Васильевич (1842-1904) – русский 
живописец. Погиб при взрыве броненосца "Петропавловск" 
в Порт-Артуре. <> ВЕРЕЩАГИНО – город (с 1941) в Рос-
сийской Федерации, Пермская обл. Известен с кон. 19 в. На-
зван по имени В. В. Верещагина. 

ВЕРЕЯ – (великорус.) небольшой клин; полоса луга, поля, леса 
(тамбовское) [В. И. Даль]. <> Верея – город в Московской 
обл., в Наро-Фоминском р-не. Расположен на южной окраи-
не Смоленско-Московской возвышенности, на правом бере-
гу р. Протвы. Население 5,3 тыс. чел. Впервые упоминается 
в 1371. В 1410 разграблена татарским войском под предво-
дительством Едигея, в 1445 – литовцами. В 1432 – 86 центр 
Верейского княжества в Московском государстве. Город с 
1782. В XVIII в. торговый и ремесленный (кожевенное, са-
пожное, кузнечное и др. производства) центр. Во время Оте-
чественной войны 1812 была разорена французскими вой-
сками [Платонов, 2000]. 

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

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

ВЕРИС – (великорус.) вереск, так зовут и можжевельник, и ба-
гульник и пр.; водяника, вороника, водяница, шикша, 
Empetrum nigrum [В. И. Даль]. 

ВЕРК – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в месяце-
слове. Память в РПЦ: Готфский, пресвитер, сщмч.:  26 марта 
[ПЦГК, 2001]. См. Вера. 

ВЕРНАДСКИЙ – Владимир Иванович (1863-1945) – русский 
естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. 
Основоположник комплекса современных наук о Земле – 
геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии и др. 
Создатель многих научных школ. <> ВЕРНАДСКОГО ГО-
РЫ – подледные горы в Вост. Антарктиде, в восточной части 
Земли Королевы Мод. Длина ок. 400 км, высота св. 1600 м 
над уровнем моря. Ледниковый покров над горами мощно-
стью до 1000 м. Открыты в 1964 советской экспедицией и 
названы по имени Владимира Ивановича Вернадского.  

ВЕРНОСТЬ – идиома – беззаветно любить, быть беззаветно 
преданным, сюда же беззаветная верность – "самозабвен-

но". ♦ От арабского الذوات إنكار  'инка:р аз-зава:т "самозаб-

вение", буквально: "отрицание себя", где арабское  إنكار 
'инка:р "отрицание", заменено русским без [Вашкевич, 
идиомы]. 

ВЕРОНИКА – (русское) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Раскладка: «веро + ника» См. 
Виринея, Вера, Ника.  

ВЕРОЯТНО – На авось – "в расчёте на счастливую случай-
ность, на счастливый исход; на удачу". ♦ Авось от арабского 

تحبوا أن عسى :ъаса: "вероятно", сравните عسى  ъаса: 'ан 
тух#иббу: "авось полюбите" (Коран), откуда форма множе-

ственного числа (если слово считать именем): عواس ъава:с. 
Сравните пословицу, где авось выступает в качестве имени: 
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тянул, тянул Авоська, да и надорвался [Вашкевич, идио-
мы]. 

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

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

ВЕРТЕЙ – (русское) «речка в болотистых мшистых топких бе-
регах» (Канин п-ов) [Григорьев, 1929]. См. ертей. 

ВЕРТЕП – (русское) «возвышенность», «холм с логами»; вер-
тепа – «крутая гора, покрытая густым непроходимым ле-
сом» (Пермская обл.) [СРНГ, 1969, 4]. <> Вертеп в Коми. 
См. ер. 

ВЕРТЕП – (русское) «яма», «углубление», «размытая водой 
рытвина», то же – вертепижина. Вертепистый – «богатый 
оврагами, провалами, пещерами». Вертебинище – овраг в 
Тульской обл.; вертебя – «слепая карстовая балка с понором 
в центрально-чернозёмных областях». Г. П. Смолицкая 
[1969] сообщает, что в Поочье много таких названий овра-
гов: верх Вертебинский, отвершек Вертевища, овраг Вертеб, 
лоск Вертев, овраг Вертеп. Эти топонимы не осмысливаются 
населением на исследуемой ею территории, но чётко сохра-
нились в географической номенклатуре. Сравни др.-рус. 
въртьпь – «пещера», «сад»; болгар. въртоп – «водоворот», 
«омут»; диал. вьрпина – «луг со стравленной травой», «кар-
стовая воронка»; польск. werteb, wertepa – «ущелье», «ов-
раг», «ложбина», «пещера»; сербохорват. врт – «сад», «ого-
род»; вртача – «водоворот», но и «долина», «низина», «кот-
ловина». У М. Фасмера [1964] см. индоевроп. параллели. 
Термин образует географ. названия в карстовых районах 
карпатских областей Украины и других славян. странах.  

ВЕРТЕП – (русское) в «Общей геоморфологии» И. С. Щукина 
[1964] есть указание, что в районе Серпухова Московской 
обл. так называют карстовые воронки, используемые насе-
лением для осушки болот и лугов путём отвода в них дре-
нажных канав. Термин употребителен в Тульской и других 
центральных областях России.  
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ВЕРТЕП – (русское) пещера, глубокий крутой овраг. <> Гыртоп 
(повторяется несколько раз) в Молдавии; Вертеба – большая 
пещера (длина 7820 м), известная неолитической стоянкой в 
Подольских Толтрах в междуречье Збруч – Серет. В Алба-
нии Вертопи; в Румынии Выртоп на юго-запад от Крайова и 
на северо-запад от Корабия близ Дуная, Выртоапеле на р. 
Кыйнеле; в Болгарии Выртоп на юг от Видина. См. ер. 

ВЕРТЕП – (укр.) «понор», «карстовая воронка» (Западная Ук-
раина); в словаре Б. Д. Гринченко [1959, 1] вертепа – «про-
пасть», «овраг», «ущелье». Т. А. Марусенко [1968] приводит 
семь значений слова в укр. говорах, в том числе: «яма», «об-
рыв», «непроходимые скалы», «обрывистая дорога». Дери-
ваты: вертепа, вертiб, вертiп, вертоп. Как географический 
термин известен и в Молдавии, где гыртоп – «пещера», 
хыртоп – «котловина», «рытвина», а в Румынии в форме vir-
topa встречается в топонимии Мунтении и Олтении (литер. 
hirtop). К югу от Карпат много селений с именем во множе-
ственном числе Выртоапэ.  

ВЕРТЕПА – (русское) «крутая гора, покрытая густым непрохо-
димым лесом» (Словарь русских народных говоров. Л., 
1969).  

ВЕРТЕПА – (украинское) «пропасть», «овраг», «ущелье» (Сло-
варь Б. Д. Гринченко, 1959). См. вертеп, ер, ера. 

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

ВЕРТЕТЬ – идиома – гусь лапчатый – "хитрый, ловкий чело-

век; плут, пройдоха". ♦ От сложения арабского جس гасс 

"прощупывать, разведывать" и ألف 'аллафа "сочинять, лгать" 

или لف лаффа "вертеть" [Вашкевич, идиомы]. Ср. лафа, 
алафа, аллах. 

ВЕРТЕТЬ – Немецкая идиома Daumchen drehen, соответствую-
щая нашей "плевать в потолок", буквально "вертеть боль-

шими пальчиками" скрывает за собой араб. دوام дава:м "по-

стоянство" и рус. дрыхнуть, ср. араб. ضریح д#ари:х# "мав-
золей". Англичане почти буквально переводят её: to sit twid-
dling one's thumbs, не думая, причём здесь большие пальцы. 
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Французы не ограничиваются большими пальцами и, не-
сколько возвращая идиому к смыслу, говорят ничего не де-
лать своими десятью пальцами. Уже как бы и не идиома, но 
немецкие уши торчат [Вашкевич, идиомы]. См. идиома. 

ВЕРТУН – (великорус.) «водоворот» (Псковская обл.) [Кузне-
цов, 1915]. См. вертеп, вертепа, водоворот. 

ВЕРХ – (великорус.) «Верхом называется в Орловской губернии 
овраг» [И. С. Тургенев. Записки охотника]. <> В формах 
прилагательного: верхний (-ая, -оё), верхо-, верхне-: Верхне-
Уральск, Верхне-Ангарская котловина, Верхне-Колымское 
нагорье, Верхоянск, Верхняя Пышма, Верхнее Касимово, 
Верхний Баскунчак.  

ВЕРХ – (великорус.) «возвышенность», «бугор», «курган» (Бе-
левский уезд Тульской губ.) [Будде, 1897]. Ср. вывершек – 
«бугор», «возвышенность»; вершочек – «бугорочек», «кур-
ганчик».  

ВЕРХ – (великорус.) «овраг, росточка» (орловское) [В. И. Даль]. 
<> Рановские Верхи, где начинается р. Ранова – п. пр. Прони 
в Рязанской обл.; Большие и Малые Верхи в Тамбовской 
обл. 

ВЕРХ – (русское) «верхушка», «вершина горы, холма». Сравни 
болгар. врьх – «горная вершина»; серб. врх; чешск. и словен. 
vrch – «гора», «холм», vrchol – «вершина»; польск. wierzch – 
«верх». Аналоги в балт. яз., санскрит. varsma – «высота», 
«верх». <> Г. Каспровый Верх и Червоный Верх в Польских 
Татрах, г. Тодорин Врх в массиве Пирин и г. Синий Врх в 
Родопском массиве в Болгарии. Западная граница термина в 
топонимах доходит до Италии и Австрии. Так, западнее ме-
ридиана Праги на карте читается Средне-Чешская Верхови-
на. В Югославии близ австрийской границы высится Црни 
Врх (Чёрный Верх), а в Восточно-Сербских горах Царёв Врх 
и т. д. См. верховик, верховодка, вершина. 

ВЕРХ – (русское) «возвышенность с холмистым рельефом, час-
то заросшая лесом» (Псковская обл.). <> Обильны топони-
мические примеры: Кузнецкий мост в Москве в нижней сво-
ей части у места, где через р. Неглинную в конце XV в. был 
построен мост, именовался Неглинным Верхом. Овраг Верх-
лейка в Саранске.  
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ВЕРХ – (русское) «начало, исток реки». «Идти вверх по реке», т. 
е. идти против течения, к её истокам. Верхотина – «место по 
реке выше селения»; «верховье лога» (Север). Верховая во-
да, поднимающаяся на реках в результате подпора морским 
приливом (там же). Верховик – «родник, изливающийся на-
земным ручьём» (Урал). Верховище – «начало реки» (север 
РФ) и общелитературное верховье реки. Г. П. Смолицкая 
[1969, 1970] установила ареал термина верх по картам гене-
рального межевания: междуречье Оки и Дона, местности, 
лежащие в верховьях рек Оки, Днепра, Волги и Северной 
Двины, а также Кировская и Пермская обл. <> Верх-Казанка 
в Красноярском крае; Верх-Катав в Челябинской обл.; Верхи 
в Брянской обл. Бежица, ныне вошедшая в черту Брянска, в 
прошлом именовалась Бежицкий Верх; Большие Верхи на 
запад от Пензы; Волго-Верховье, где исток Волги в Кали-
нинской обл.; Верховье в Орловской обл.; Верховина на за-
пад от Черновцов; Верховина Средняя на юг от Волхова в 
Ленинградской обл.  

ВЕРХ – (русское) «поле, расположенное на возвышенном мес-
те» (Пермский край). Верхпармица – негустой лес по хреб-
там Северного Урала выше пармы, где господствует ель с 
примесью пихты и единично кедра [Солнцев, 1963]. На Ук-
раине, особенно на Карпатах, а также в некоторых южных 
областях России верховина – «возвышенность», «гора», 
«вершина», «высокий пояс гор». В укр. диал. верховина – 
«горы», «горная страна» и в сочетании могила-верховина – 
«курган на возвышенном месте, обычно сторожевой пост» 
[Марусенко, 1968]. 

ВЕРХ – (русское) во многих областях России верхотина, верхо-
тица – «гора», «вершина», «возвышенность», «пригорок», 
«водораздел», «исток реки», «местность, лежащая выше ре-
ки» [СРНГ, 1969].  

ВЕРХ – (русское) От др.-рус. хв (хов) «скрыто, спрятано, тайно». 
«Неявно выраженный корень присутствует в словах верх[в] 
(верховный), означающий нечто (ве) тайное, относящееся к 
Ра; дух[в] (духовный), означающий скрытое, тайное дыха-
ние» [СФРЯ, 2006]. См. хв, хов. 
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ВЕРХ – (русское) отметим: верховой ветер, т. е. дующий вдоль 
реки от истоков к её устью; на Волге северо-западный ветер 
(то же сгон, выгон), противоположный моряне или нагону; на 
Чёрном и Азовском морях – «свежий морской ветер»; укр. 
верховий ветер – «северо-восточный», верховик – «север-
ный» [Гринченко, 1958, 1]. Верховик, или верховна, – «силь-
ный и сухой северный ветер на Байкале, дующий с ураган-
ной скоростью осенью со стороны Верхней Ангары», почему 
называется также ангара. Южный ветер на Северной Двине, 
т. е. выгон.  

ВЕРХ – (русское) с противоположной семантикой в ряде облас-
тей Центральной России, а также в некоторых обл. Украины 
термин встречается в значениях: «овраг», «низ», «глубокая 
яма», «балка», «суходол», «ущелье». Иногда дополнитель-
ным признаком служит указание на наличие леса или кус-
тарниковых зарослей по склонам этих образований. [Тол-
стой, 1969]. <> В Украинских Карпатах: хр. Бовцарский 
Верх и горы Чистый Верх, Ровный Верх, Круглый Верх. Е. 
М. Поспелов [1967] считает, что термин верх в Восточных 
Карпатах образует 36 топонимов, но только с определения-
ми, стоящими в постпозиции или препозиции: Верх Голый, 
Верх Студёный, Толстый Верх. Отсюда и обобщающий мак-
ротопоним Верховина (в частности, Стрыйско-Санская Вер-
ховина) [Мурзаев, 1984].  

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

ВЕРХНИЙ БЕРЕГ – (великорус.) горный, высокий; по Волге – 
это правый; а луговой – нижний. Верхний – наверху находя-
щийся; лежащий, стоящий сверху, наверху, выше других 
предметов, далее от поверхности земли, в большем расстоя-
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нии по отвесу; наружный, внешний, поверхностный [В. И. 
Даль]. См. верх, верех, верхняя путина. 

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

ВЕРХНЯЯ ПУТИНА – (великорус.) плаванье против воды, те-
ченья, ход судна снизу вверх; нижняя – вниз по реке, по те-
ченью (волжское) [В. И. Даль]. См. верхний берег, верх, ве-
рех. 

ВЕРХОВАЯ ВОДА – (великорус.) вода, набежавшая сверху, в 
разлив, в ростополь, или паводком, от дождей; низовая на-
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зывается нагон, подпруда [В. И. Даль]. См. верховые, верхо-
вой ветер. 

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

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

ВЕРХОВИК – (русское) «ветер, дующий с гор или по долине с 
верхнего течения реки в её низовьях» (напр., южный ветер 
на Северной Двине). На р. Индигирке верховский ветер – 
«южный, с верховьев реки к устью»; здесь его называют 
также полдень. 

ВЕРХОВИК – (русское) «родник, изливающийся наземным 
ручьём» (Урал). См. верх. 

ВЕРХОВИК – (украинское) «северный ветер» [Гринченко, 1958, 
1]. См. верх. 

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

ВЕРХОВИНА – (укр.) «возвышенность», «гора», «вершина», 
«высокий пояс гор» (Украина, особенно Карпаты). См. верх. 

ВЕРХОВИНА-МОГИЛА – (укр.) могила-верховина – «курган на 
возвышенном месте, обычно сторожевой пост» [Марусенко, 
1968]. См. верх, могила. 

ВЕРХОВИЦА – (великорус.) «вершина реки» [В. И. Даль]. 
ВЕРХОВИЦА – (великорус.) «возвышенная местность» [В. И. 

Даль]. См. верх, верхотура, верховина, верхотина. 
ВЕРХОВИЦА – (великорус.) возвышенная местность; вершина 

реки; вершина, верхушка, верх, маковка, макушка; верхови-
на, верхотина [В. И. Даль]. 
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ВЕРХОВИЩЕ – (русское) «начало реки», «вершина реки» (се-
вер России). Сравни: общелитературное верховье реки. См. 
верх, исток. 

ВЕРХОВКА – (великорус.) «верх»; верхушка, вершина, верхняя 
оконечность; верх горы, макушка, маковка, гуменце [В. И. 
Даль]. См. верх. 

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

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

ВЕРХОВНЫЕ БОГИ – «французский исследователь Ж. Дюме-
зиль, автор переведённой на русский язык работы «Верхов-
ные боги индоевропейцев», предложил на суд научной об-
щественности модель, по которой божества упомянутых на-
родов всегда разделяются на три основных класса, на три ка-
тегории 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 логич-
но, произошло оно, разумеется, не по воле самих богов, а в 
результате деления индоевропейской общины – и соответст-
венно, ее дочерних образований – на касты жрецов, воинов и 
скотоводов, ремесленников, земледельцев. В древнеиндий-
ском, например, варианте это выражалось в членении на 
брахманов и раджей, принадлежащих к высшей касте, кшат-
риев-воинов – ко второй по значимости касте и вайшья – к 
касте третьей, включающей в себя, выражаясь современным 
языком, рабоче-крестьянский люд, но отнюдь не включаю-
щей неприкасаемых – шудр – самую низшую касту, офици-
ально и не входившую даже в архаический коллектив, пред-
ставлявшую покорённых аборигенов. Примерно такую же 
схему при желании мы сможем обнаружить и у других ин-
доевропейских народов: трёхчленное деление характерно. 
Так же, как характерен и свойственный мировоззрению ин-
доевропейцев и их многоликих потомков дуализм, то есть, 
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постоянное противопоставление: добро – зло, верх – низ, 
правый – левый, закат – восход и пр.» [Петухов, 2005: 24]. 

ВЕРХОВНЫЙ БОГ – (славян.) «По свидетельствам Прокопия 
Кесарийского и Гельмольда, древнейшие славяне верили в 
единого Творца, называя Его "Верховным", "Небесным Бо-
гом", "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 "Владыкою 
неба", источником божественной силы и называли Великим 
Богом, Старым Богом или Прабогом. Другие же боги были, 
по верованию славян, существами от Верховного Бога про-
исходящими, Его произведениями, от Него зависящими, 
сильными его силой, притом не одинаково могущественны-
ми» [Трехлебов, 1999]. 

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

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

ВЕРХОВОДКА – «ближайшие к земной поверхности безнапор-
ные подземные воды, не имеющие сплошного распростране-
ния; периодически накапливаются и затем исчезают за счет 
испарения или перетекания в более глубокие горизонты» 
[БЭС]. 
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ВЕРХОВОЙ ВЕТЕР – (великорус.) «На устьях рек, принято во-
обще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, ни-
зовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

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

ВЕРХОВСКИЕ КНЯЖЕСТВА – (русское) названы по их рас-
положению в верховьях р. Ока: Белёвское, Воротынское, 
Мезецкое, Новосильское, Одоевское; в 12-13 вв. уделы Чер-
ниговского княжества, с конца 14 в. служилые уделы Вели-
кого княжества Литовского, с конца 15 в. –  Русского госу-
дарства. Ликвидированы к последней трети 16 в. "Большая 
Российская энциклопедия". 

ВЕРХОВСКИЙ ВЕТЕР – (русское) «южный, с верховьев реки к 
устью»; на реке Индигирке его называют также полдень. 

ВЕРХОВЫЕ – (великорус.) верховые города, места, сёла, срав-
нительно для каждой местности, лежащие выше; по Волге, 
всё что выше Самары, а ниже ее, низовые; на Дону, всё что 
выше Новочеркаска. Верховый хлеб – пришедший вниз по 
реке, из верховых мест. Верховой, верховый, до верху – отно-
сящийся, в разных значениях. Верховой хлеб, овершки – ле-
жащий в стогу сверху; он, как и верховое сено, плоше ис-
поднего. Верховое судоходство – вверх рекою, против воды, 
взводное, т. е. коноводное и лямочное, а ныне паровое [В. И. 
Даль]. 

ВЕРХОВЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) ветер на Волге, северо-
западный, вообще же сгон, выгон; противоположное: моря-
на, нагон [В. И. Даль]. См. верховые, верховой ветер, верхо-
вая вода. 

ВЕРХОВЬЕ – (русское) вершина реки, начало, исток, верхняя 
часть реки. Верховщик (волжское), верховец (донское) – 
«житель верховых мест, пришедший сверху, по течению ре-
ки». Верховка – «женщина с верховьев реки» [В. И. Даль]. 

ВЕРХОРЕЗ – (великорус.) марево в степях, срезывающее вер-
шины гор [В. И. Даль]. 
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ВЕРХОСУШНИК – (великорус.) вершинник, хворост суховер-
хих дерев [В. И. Даль]. 

ВЕРХОСЪЁМ – (великорус.) «туман вверху, скрывающий вер-
шину леса» [В. И. Даль]. 

ВЕРХОТИНА – (великорус.) возвышенная местность; вершина 
реки [В. И. Даль]. 

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

ВЕРХОТИЦА – (русское) «гора», «вершина», «возвышен-
ность», «пригорок», «водораздел», «исток реки», «мест-
ность, лежащая выше реки» [СРНГ, 1969]. См. верх. 

ВЕРХОТУРА – (русское) вышина, высокая гора, вершина, высь. 
Раскладка: верх + тура. Вспомним выражение: «Где-то на 
верхотуре», т. е. «где-то высоко», «на большом поднятии», 
«на высоком этаже», «в мансарде», «в глуши». Сокращение 
от верхотура – тура – башня. <> Верхотурский монастырь. 
См. верх, тура. 

ВЕРХОЯНСК – (язык русов-ариев) северная границы поселений 
племенного объединения русов-ариев по имени яни. [Ореш-
кин, 1984, 1994] См. яни. 

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

ВЕРХУШКА – (великорус.) «верх», вершина, верхняя оконеч-
ность; верх горы, макушка, маковка, верховка, гуменце [В. 
И. Даль]. См. верх, гора, скала, пик, шихан. 

ВЕРХУШКИ – Идиомы многих новоявленных языков раскры-
ваются через русско-арабские созвучия. Вот примеры анг-
лийских идиом. It is reining cats and dogs "дождит кошками и 
собаками". Ясно, что речь не о собаках, а о дожде, и не о 

кошках, а о непрерывности: انقطع 'инк+ат+аъ "прерывать-
ся". Английское to be on appers "быть на верхушках", означа-
ет не "быть на высоте", как можно было бы ожидать, а "быть 
без денег". Это потому, что английские "верхушки" в обрат-
ном прочтении по-арабски значат "потратиться" [Вашкевич, 
идиомы]. См. идиома. 
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ВЕРША – (великорус.) рыболовный снаряд из прутьев, в виде 
бутыли, воронки. Морда, ванда, вайда. Верша состоит из 
двойной плетневой воронки; наружная, с глухим хвостом, 
называется бочка; малая или вставная: детыш; общее их ши-
рокое отверстие: творило; узкое, во внутренней воронке: оч-
ко, лаз. Нерето, мрежа, мережка – такой же снаряд из сети, 
на обручах; вентер, вятер, вятель, крылена – то же, с сетча-
тыми крыльями по бокам. Верюха, верюшка – плетёнка, пле-
тушка, набирка, корзина из лозняка (ярославское) [В. И. 
Даль]. См. морда, ванда, вайда, мрежа. 

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

ВЕРШИНА – (великорус.) «верх», верх горы, верхушка, верх-
няя оконечность; макушка, маковка, верховка, гуменце [В. 
И. Даль]. См. верх. 

ВЕРШИНА – (великорус.) «низменное пространство, покрытое 
лесом». <> Красная, Круглая, Берёзовая, Крутецкая, Пра-
мошная, Чевеницкая вершины (Череповец) [Герасимов, 
1910].  

ВЕРШИНА – (русское) «исток реки, её начало».  
ВЕРШИНА – (русское) «овраг» (в центральных обл. России).  
ВЕРШИНА – (русское) наиболее высокая часть горы, хребта, 

холма, возвышенности.  
ВЕРШИНА – (русское) склон, ложбина, по которым течёт вода 

во время половодья; русло реки; глубокое место в реке (Ка-
лужская обл.) [СРНГ, 1969, 4]. Топонимические примеры: 
Сурские Вершины в Пензенской обл.; Вершино-
Дарасунский и Вершино-Шахтаминский в Читинской обл.; 
Вершина в Архангельской, Запорожской, Иркутской, Сверд-
ловской обл.; Вершины в Кировской обл.; Вершина Тутуры 
в Иркутской обл. См. верх. 

ВЕРШИНИСТОЕ МЕСТО – (великорус.) богатое вершинами, 
овражистое (орловское) [В. И. Даль]. 

ВЕРШИННАЯ – Афродита (греч. Αφροδίτη) почиталась как 
богиня плодородия, вечной весны и жизни, и её имя сопро-
вождалось эпитетами «в садах», «священно-садовая», «в 
стеблях», «на лугах». Она всегда изображалась в окружении 
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роз, миртов, анемонов, фиалок, нарциссов, лилий и в сопро-
вождении харит, ор и нимф (Нот. II V 338; Od. XVIII 194; 
Hymn. Horn. VI 5 ел.), прославлялась как дарующая земле 
изобилие, Вершинная («Богиня Гор»), спутница и добрая 
помощница в плавании («Богиня Моря») — таким образом, 
сила Афродиты распространялась на землю, море и горы». 
Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. Ср. арить → 
харить, орить → сорить. См. хариты, оры, нимфы, Приро-
да, Рожаница, Афродита. 

ВЕРШИЦА – (великорус.) болочок; верх нарты, крытый чем 
либо. Конец вершеного дела, верхушка (архангелогород-
ское) [В. И. Даль]. 

ВЕРШКОВЫЕ ГРАДИНЫ – (великорус.) составляющий один 
вершок, в эту длину, ширину или вышину. Верховый, верш-
ковый, вершенный, до верха, вершка, в значении меры. 
Вершечная лента [В. И. Даль]. 

ВЕРШНИКОВЫЙ ОВРАГ – (великорус.) вершинный, вершне-
вой, к вершине относящийся. Вершичье, вершье. Вершин-
ный хворост [В. И. Даль]. 

ВЕРШНИЧОК – (великорус.) вершник; кузнечное желобоватое 
железко, в виде молотка, род формы, наставляемой на раска-
лённое железо, которое кладётся на исподник, на нижнюю 
половину формы, для отковки его по этому образу; по верш-
ничку бьют молотом [В. И. Даль]. 

ВЕРШНЯК – (великорус.) творило, запор, подъёмный заслон в 
мельничных плотинах. При двух плотинах, верхней и ниж-
ней, бывают затворы вершняки и нижники [В. И. Даль].  

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

ВЕРШОЧЕК – (русское) «бугорочек», «курганчик». См. верх. 
ВЕРШОЧЕК – (русское) «бугорочек», «курганчик». См. верх. 
ВЕРШЬ – (великорус.) «хлеб, жито в кладях»; «кладь, стог, 

скирд»; «вершить стог» [В. И. Даль]. Ср. верх [х] ↔ [ш]. 
ВЕРШЬЕ – (великорус.) верх шлема, макушка; вершье или 

овершье – верх скирды, верх шапки и пр. [В. И. Даль]. См. 
овершье, вершь, верх, макушка, скирда, шлем. 
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ВЕРЮХА – (великорус.) «плетёнка, плетушка, набирка, корзина 
из лозняка» (ярославское) [В. И. Даль]. См. нерето, морда, 
вайда, ванда, крылена, вятер, вентер, мрежа, верюшка. 

ВЕРЮШКА – (великорус.) «плетёнка, плетушка, набирка, кор-
зина из лозняка» (ярославское) [В. И. Даль]. См. нерето, 
морда, вайда, ванда, крылена, вятер, вентер, мрежа, верю-
ха. 

ВЕСЕЛИЕ – идиома – веселие на Руси есть пити – устарев-
шее, "о взгляде русских на хмельные напитки как на нечто 
веселящее душу". Афоризм – слова князя Владимира по На-
чальной летописи Нестора: "Руси веселие есть пити. Не мо-
жем без того и быти". Они сказаны при выборе Владимиром 
Святославичем (умер в 1015 г.) религии для Киевской Руси 
перед её крещением в 988 г. Этой репликой князь отказыва-
ется от магометанской религии, запрещающей алкоголь. 
Возможно, этот афоризм – аллюзия на некоторые места Биб-
лии, где говорится о том, что вино помогает огорчённому и 
бедному забыть страдания и веселит сердце. (СРФ). ♦ На 
выборе религии сказалось то обстоятельство, что РУСЬ со-

звучно с арабским корнем  ,СВР (в обратном прочтении) سور 

давшем в арабском языке глагол  йсу:р "ударять в یسور 
голову, опьянять о вине". Выбор Владимира оказался 
роковым для Руси, поскольку заместил знак функции, 
который проясняется при чтении русского у как арабского Х 
(Г), сравните греческую гамму γ . При таком чтении Русь 

даёт созвучие с арабским  сахар (сагар) سھر 

"бодрствование". При этом  "вис#а:л "соитие (с Богом) وصال 
заместилось хмельным веселием, беспробудным пьянством. 
Хотя в некоторых странах пьют (по статистике) не меньше, 
чем на Руси, только на Руси алкоголизм является предметом 
особого бахвальства и только здесь заведено пить до 
скотского состояния [Вашкевич, идиомы].  

ВЕСЕЛКА – (великорус.) бешенка, верховодка, железница, ве-
сёлая рыба (пензенское); радуга (псковское, смоленское). 
Веселуха – лягушка (новороссийское); радуга (смоленское) 
[В. И. Даль]. 
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ВЕСЕЛЬЕ – (русское) весёлость, чувство удовольствия, связан-
ное со смехом и шуткой. «Веселость, – говорил св. Серафим 
Саровский, – не грех, она отгоняет усталость, а от усталости 
ведь уныние бывает, и хуже его нет». Русский народ всегда 
ценил веселье, смех, шутку. «Веселье, – сообщают русские 
пословицы, – лучше богатства. Веселого нрава не купишь. 
Сердце веселится, и лицо цветет. Есть нечего, да жить весе-
ло. Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем. Кто 
людей веселит, за того весь свет стоит. В весёлый час и 
смерть не страшна» [Платонов, 2000]. <> Весёлый в Стерли-
тамакском р-не Башкирии. 

ВЕСЕННИК – (русское) «вешний, южный, тёплый ветер в 
Псковской области». См. весна. 

ВЕСЕНЬ – (великорус.) первые цветы в поле, первоцвет, краса 
однолетних растений (Архангельская губерния) [В. И. Даль]. 
См. весна, поле, краса. 

ВЕСИ – (русское) «родные края», «родные просторы». См. весь, 
веска, вик, вики. 

ВЕСИ – (фин. vesi) «вода». В Финляндии окончание – vesi – 
встречается только в названии озёр или озёрных плёсов. Об-
ратите на это внимание! См. ва, вуд, вед, вадега, вода. 

ВЕСИ – (эстонское, финское) вези – вода, плёс (только в гидро-
нимах). «В Финляндии окончание – vesi – встречается только 
в названии озёр или озёрных плёсов (в крупных и разветв-
лённых озёрах, как Сайма), реки же и речки обозначаются 
словами joki, oja. Эсты также обозначают реки словом joki... 
Впрочем, у эстов или близких к ним племён, видимо, ранее 
были также распространены речные названия с окончанием 
типа веси, как видно из встречающихся в древнерусских ис-
точниках имён рек Прибалтики и Подвинья: Тарговесь, Бу-
довесь, Доновесь и т. п. Возможно, однако, и то, что во всех 
или почти во всех таких случаях название реки произошло 
от названия связанного с ней озера... Ливы называли сравни-
тельно крупные реки именами с окончанием veiz» [Попов, 
1948] (Карелия, Эстония, Финляндия). Примеры: Муствэ на 
Чудском оз., Араве, Каравете в Эстонии [Мурзаев, 1984, со 
ссылкой на сообщение В. В. Мазинга]; оз. Веснярви, Руовеси 
в Финляндии. См. ва, весь. 
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ВЕСКА – (белорус.) «деревня» (вёска). То же – весца в Новго-
родской обл. Топонимические примеры: Веска в Минской и 
Псковской обл.; Вески в Калининской обл. России и в Эсто-
нии. См. весь, веси, весца, вик, вики. 

ВЕСНА – (великорус.) в Архангельской губернии весной зовут 
первый весенний дождь [В. И. Даль]. 

ВЕСНА – (великорус.) одно из четырёх времён года, между зи-
мою и летом; по астрономическому счёту, со вступления 
солнца в знак Овна, с 8 марта по 9 июня. Русский народ го-
ворит, что уж на Сретенье (2 февраля) зима с летом встрети-
лась; день Власья (11 февраля), сшиби рог с зимы; но первая 
встреча весны на Евдокию (1 марта): у Евдокеи вода – у 
Егорья (23 апреля) трава; хотя и с Евдокеи ещё встоячь со-
баку снегом заносит. Вторая встреча весны на Сороки свя-
тые (9 марта), пекут жаворонки: тут уже прилетел кулик из 
заморья, принёс весну из неволья. На Благовещение (25 мар-
та) третья встреча, весна зиму поборола; но, на санях либо 
неделю (лей) не доездишь, либо неделей переездишь. Прилёт 
ласточек; птиц на волю отпущенье. В апреле земля преет, 
оттаивает; на Егорья весна в разгаре; на Еремия запрягаль-
ника (1 мая) проводы весны, встреча пролетья. Всё это при-
ходится к разным местностям не равно. На Кирилу конец 
весны (пролетья), начало лету, с июня. Весна да лето, прой-
дёт и не это. Весна днём красна, т. е. не сплошай. Корми с 
осени коров сытнее, весна будет прибыльнее. Весна – бабья 
работа, белка холстов. Весна всё покажет, или скажет, на-
пример, обнаружит труп убитого, утопленника. Весна крас-
на, на всё пошла. Весна пришла – на все пошла. Весною дни 
долгие, да нитка короткая, ленно прясть. Весна слетает с 
земли – быстро уходит. Не будь в осень тороват, будь к вес-
не богат. Весна красная, а лето отрадное. Весна не мясна, 
осень не молочна. Красна весна, да голодна [В. И. Даль]. 

ВЕСНА – (великорус.) первая вода после Егорья [В. И. Даль]. 
ВЕСНА – (русское) сезон года. То же – весенница. Параллели в 

славян. яз. В литов. vasara – «лето»; латин. ver – «весна», 
др.-индийс. vasantas – «весна» [Фасмер, 1964, 1]. Отсюда, по 
В. И. Далю [1912, 1], весенник – «вешний, южный, тёплый 
ветер в Псковской обл.»; весноводие – «половодье», «веш-
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ний разлив вод»; весна – «первый весенний дождь», «вешние 
воды». Веснованье – «весенний промысел морского зверя во 
льдах полярных морей». Весняк, весенник – «весенний юго-
восточный ветер в Поволжье и на Оке». Топонимические 
примеры: Весна в Джезказганской обл., в Краснодарском 
крае; Весняное в Ворошиловградской и Ровенской обл. См. 
вешна. 

ВЕСНИКИ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
весники, висинки, викинки (жители вика-веси) – викинги; 
первично русское слово, из него естественно образуется 
"германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕСНОВАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ – (великорус.) производимый 
в день Благовещения первый обыск пчёл (Наумов). Весно-
вальщик – промышленик весновального промысла [В. И. 
Даль].  

ВЕСНОВАНЬЕ – (великорус.) весновальный промысел, бой 
морского зверя (тюленя, моржа) во льдах (Архангельская гу-
берния). Весновальный карбас – лодка, на которой идут в 
море на этот промысел; под него подделывают полозья, что-
бы местами вытаскивать его на лёд [В. И. Даль].  

ВЕСНОВАТЬ – (великорус.) проводить весну; идти на вешний 
промысел в море, где в марте и апреле бьют во льдах мор-
ского зверя (Архангельская губерния) [В. И. Даль].  

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

ВЕСНОВОДЬЕ – (великорус.) яроводье, половодье, вешний 
разлив вод [В. И. Даль].  

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

ВЕСНЯК – (русское) «весенний юго-восточный ветер в Повол-
жье и на Оке» [В. И. Даль]. См. весна, весь, весенник. 

ВЕСТ – (нем. West) «запад».  
ВЕСТА – (латин.) «в римской мифологии богиня домашнего 

очага, культ которой отправлялся жрицами-весталками. Со-
ответствует греческой Гестии». Ср. Авеста, невеста. 
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ВЕСТАЛКИ – (латин.) «в Др. Риме жрицы богини Весты, под-
держивавшие в храме богини священный огонь. Избирались 
из девочек знатных семей, должны были служить богине 30 
лет, соблюдая обет безбрачия. Весталок, нарушивших обет, 
живыми закапывали в землю». Ср. вакханки. 

ВЕСТГОТЫ – «вандалы, гепиды и герулы говорили на славян-
ских диалектах и носили славянские имена. И этот факт до 
недавнего времени был хорошо известен самим «герман-
цам»-дойче, ещё Фридрих II писал, предупреждая соотечест-
венников от столкновений с жестоким и непобедимым наро-
дом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших Рим-
скую империю...». В готском и бургундском столько архаич-
ных гото-скандинавских изоглосс (языковых соответствий-
равенств), что родство их с «древнескандинавским» (негер-
манским) – неоспоримо. То же подтверждают топонимика и 
археология. Все носители вымерших языков «восточной 
германской языковой подгруппы» вышли из Скандинавии, 
точнее, из циркум-балтийской зоны. И никакой «восточной 
подгруппы» исторически не было, она – подгруппа эта – 
плод напряжённой творческой работы немецких лингвистов-
историков, пытающихся подвести «историко-
лингвистическую» базу под современную политическую 
карту Европы. Сама же наука лингвистика для 1 тыс. н. э. 
делит германские диалекты не на три, а на две основные 
группы: скандинавскую (северную) и континентальную 
(южную). На рубеже 1 тыс. до н. э. и 1 тыс. н. э. часть обита-
телей Скандинавии, носителей «древнескандинавского» (не-
германского) языка, переселилась на побережье Балтийского 
моря, в низовья Вислы и Одера... и образовала группу пле-
мён, противостоявшую носителям «германских» диалектов 
южной (континентальной) группы. Среди переселенцев бы-
ли и готы, разделившиеся затем на остготов и вестготов. 
Традиция традицией, но объективности ради рано или позд-
но всем нам придётся признать очевидное – «восточная под-
группа германских языков» есть миф» [Петухов, 2003: 156, 
157]. См. русы, славяне. 

ВЕСТГОТЫ – «Готы – активные участники европейского этно-
генеза – также славяне, это подтверждается всё больше, с 
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каждым новым исследованием истории готов. Вот несколько 
готских слов (мы их даем не латиницей, так как сами готы 
латиницу не употребляли, они использовали греческий ал-
фавит): «давр» – дверь, «дайл» – доля, «ого» – око, «твадже» 
– дважды, «хлайб» – хлеб, «нав» – навь (мертвец), «гаст» – 
гость, «мейна» – меня, «мець» – меч, «сатжан» – сажать, 
«глаз» – янтарь, от слова «глаз» (отсюда в германские пошло 
«glas» – стекло, между тем как "стикл" по-готски есть имен-
но стеклянный сосуд). Самоназвание готов "гутлиуда", что 
есть – "готы люди". Самоназвание вестготов "tervingi" (то 
есть, "лесные"). Но по-готски (как и по-русски) "трева" – это 
"дерево, древо". Звонкие и красивые "-инги", столь ласкаю-
щие слух любителям всего западного и романтического, это 
всего лишь преобразованное славяно-русское "-инки". Лес-
ные вестготы – есть "древинки", "деревенки". Или, если 
угодно, привычнее – "древляне". Лингвистика смотрит в ко-
рень и не признает красивостей: в основе напыщенно–
литературного слова "трэвинги" лежит понятие простое, 
обыденное – дерево, древляне, деревенские (слово "деревня" 
так же от "дерева"). Книжные вестготы (читатель, разумеет-
ся, понимает, что это поздний научный термин), они же 
«трэвинги» – это жители лесных деревень, деревенки или, 
как произнесли бы украинцы, дрэвинки. Всем известна гот-
ская Библия Вульфилы, то есть переведенное готским про-
светителем на язык готов в 4 веке н.э. Священное писание. А 
что это за имя – Вульфила? Разберём его: «вульф» = «вулк–
волк»; «ф» переходит в «т» (пример, «вивлиофика» = «биб-
лиотека»), кроме того, в данном случае, при переносе в гер-
манские из славянских – «т» заменяет отсутствующее «ч». 
Итак, исходное имя – Волчила. Традиционно имя Вульфила 
переводят как «волчёнок». Но мы получили исходную осно-
ву, более яркую, исконную. И основа эта – характерное сла-
вянское имя–прозвище (надо сказать, по тем временам очень 
уважительное и весомое). И никаких переводов. Всё по-
славянски, на языке русов. И никаких «белокурых бестий». 
Готы были, разумеется, как и большинство русов русоволо-
сы и светлоглазы, но в нынешнем понимании «дойче» они 
отнюдь не были, они говорили на славянских диалектах, на-
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зывали себя славянским этнонимом–самоназванием, носили 
славянские имена» [Петухов, 2003: 172]. См. русы, славяне. 

ВЕСТГОТЫ – «западная ветвь готов (визиготы). В нач. 5 в. 
вторглись в Италию; в 410 разграбили Рим. В 418 основали в 
Юж. Галлии раннефеодальное Тулузское царство (из Галлии 
в нач. 6 в. вытеснены франками). В 5 в. захватили большую 
часть Пиренейского п-ова; их государство завоевано араба-
ми в нач. 8 века» [БЭС]. 

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ – идиома – вестибулярный аппарат – 
"орган чувств у человека и позвоночных животных, воспри-
нимающий изменение положения головы и тела в простран-
стве". От латинского vestibulum "преддверие" (СИС). ♦ Ла-
тинское вестибулярный от русского стебель, в котором 

часть бель от арабского -ба:л "голова", родственно рус بعل 
скому белый в белая горячка (см.), а часть ст – арабский 
аффикс со значением «держать для себя», так что стебель 
буквально значит "держащий голову, головку". Стебель рас-
тения постоянно корректирует положение головы относи-
тельно солнца. Арабский аффикс ст соответствует внутри-

корневому аффиксу Х, сравните арабское حبل х#абл "вервие, 
то, чем управляют верблюдом, верёвка", откуда известное 

кораническое изречение: -иътас#иму: би الله بحبل اعتصموا 
х#абл иллах "держитесь за вервие Аллаха" [Вашкевич, идио-
мы].  

ВЕСЦА – (русское) «деревня, селение, поселение». Уменьши-
тельное от русского слова весь. Сравни: веска. 

ВЕСЬ – (великорус.) «село». В передаче греческих и римских 
авторов: Весьегонск – Wisigot [Классен Егор Иванович, 
1854]. Отсюда и визиготы произошли! На поверку оказались 
русскими жителями сёл, сельских поселений, деревень. Рус-
ское слово (точнее, слово языка русов) пропущенное через 
латиницу трансформировалось до неузнаваемости. 

ВЕСЬ – (великорус.) сельцо, селение, деревня; умалительное – 
весца (новгородское); веслина (сибирское). Весняк, веснянка 
– крестьяне, поселяне, селянин, уроженец или житель веси 
(старинное) [Владимир Иванович Даль]. См. веси. 
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ВЕСЬ – (русское) деревня, поселение, небольшой посёлок сель-
ского типа. Соответствия в западнослав. яз.: vas, ves, wies. За 
их пределами отметим параллели с географич. содержанием: 
др.-индийс. vic – «селение»; авест. vis – «дом»; латин. vicus – 
«селение», «улица»; албан. vis – «местность», «место» [Фас-
мер, 1964, 1]. Топонимические примеры: Весь в Ленинград-
ской обл.; р. Весейка – пр. Случи в Белоруссии, где, по сви-
детельству В. А. Жучкевича [1974], насчитывается более 30 
топонимов, образованных этим апеллятивом. Часты такие 
названия в Чехословакии: Спишка-Стара-Вес, Спишка-Нова-
Вес, Нововеска-Гута, Нова-Вес, Весец, Весецко, Чешска-Вес.  

ВЕСЬ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: весь, 
вис – вик; первично русское слово, из него естественно обра-
зуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕСЬЕГОНСК – (русское) город в Калининской обл. Имя горо-
да многие пытались связать с этнонимом весь, вепс. Однако 
это название изначально звучало как Весь Егонская, что 
«можно понимать двояким образом: либо как селение (весь) 
на реке Егне, либо как указание на былую этническую при-
надлежность местного населения к племенной группе веси, 
расположенной по этой реке. Название Весь Егонская не 
может быть чисто «весским», даже если принять второе по-
ложение, так как в финно-угорских языках определение не 
может следовать за определяемым. Уже поэтому вероятнее 
происхождение этого названия от русского весь – селение, 
считает Попов [Попов, 1973]. Жители города Весьегонска 
будут именоваться весьегонцами. См. весьегонцы. 

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

ВЕТАЛЫ – (инд.) «в индуистской мифологии духи, живущие на 
кладбищах. Сопровождают Шиву» [БЭС]. См. Шива. 

ВЕТВИ – «за пять–семь тысячелетий существования народов 
индоевропейской семьи разрослась она необычайно. Назо-
вём основные группы-ветви. Из италийской ветви вышли ла-
тынь, окский и умбрский языки. Первый из них послужил 
основой для французского, португальского, испанского, ру-
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мынского, каталонского, итальянского языков. Из кельтской 
ветви вышли побеги бретонский и валлийский, ирландский и 
шотландский. Хетто-лувийская и тохарская ветви ограничи-
лись языками, заключёнными в названиях самих ветвей. То 
же самое можно, пожалуй, сказать и об армянской, албан-
ской и древнегреческой веточках — из них не вышло пыш-
ных побегов. Зато индийская ветвь расцвела вовсю — санск-
ритом, бенгали, непали, хинди, панджаби, ассамским, цы-
ганским и другими языками. Почти такое же цветение дала 
иранская ветвь – она украшена авестийским, курдским, пер-
сидским, осетинским, пушту, таджикским, скифскими язы-
ками. На балтийской ветви три побега — латышский, литов-
ский и прусский. Ещё две могучие ветви, которые по праву 
могли бы быть названы уже сейчас стволами. Это герман-
ская, давшая языки английский, немецкий, испанский, ни-
дерландский, датский, шведский, норвежский, фарерский. И 
славянская ветвь с её старославянским, болгарским, серб-
скохорватским, чешским, словацким, словенским, польским, 
белорусским, украинским и русским языками. Одно пере-
числение далеко не всех языков семьи заняло достаточно 
много места. Территория же, занимаемая их носителями, и 
вовсе необъятна, даже если не включать в неё Нового Света 
и Австралии, а ограничиться лишь исконными землями, за-
нятыми индоевропейскими народами к началу нашей эры. 
Но ведь заняли они эти территории не сразу, ведь процесс 
расселения продолжался не одну тысячу лет, и была какая-то 
исходная, если не точка, то вполне реальное и осязаемое ме-
сто, где сформировалась изначальная общность. То есть, 
встает вопрос о прародине, один из ключевых вопросов ин-
доевропеистики и всей исторической науки в целом. Где эта 
земля обетованная для большинства нынешних европейских 
народов?! Ответа нет, во всяком случае, достаточно убеди-
тельного и однозначного. Таинственная и загадочная праро-
дина индоевропейцев — найдем ли мы её когда-нибудь?» 
[Петухов, 2005: 14]. 

ВЕТВИ ЯЗЫКА – «мы подходим к некоторым очевидным за-
ключениям, которые проистекают из всего накопленного 
наукой материала, но которые до настоящего времени оста-
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вались за гранью научных дискуссий. Перед нами две после-
довательные, налагающиеся друг на друга логические цепи: 
подвид Хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) (кро-
маньонцы) → бореалы → протоиндоевропейцы → индоев-
ропейцы; первоязык Хомо сапиенс сапиенс (язык ядра пра-
этноса) → бореальный праязык → протоиндоевропейский 
язык → языки этносов индоевропейской языковой семьи. 
Все боковые ответвления, как этнические, так и языковые, 
мы пока не рассматриваем. Нас интересует сейчас "главная 
ветвь", основное направление развития подвида Хомо сапи-
енс лингва и его языка, → "главная ветвь", основное направ-
ление развития праэтноса бореалов и бореального праязыка, 
→ "главная ветвь", основное направление развития праэтно-
са протоиндоевропейцев и протоиндоевропейского языка. 
Мы чётко и предельно ясно видим, что ядро подвида Хомо 
сапиенс лингва со своим языком естественно и органично по 
прошествии времени становится этническо-культурно-
языковым ядром русов-бореалов, а оно, спустя тысячелетия, 
столь же естественно и органично  становится этническо-
культурно-языковым ядром русо-индоевропейской общно-
сти. Прямая, наследственно-последовательная преемствен-
ность очевидна. И в этом случае мы не ошибёмся, если ска-
жем, что речь идёт даже не о преемственности, а о 40–35-
тысячелетнем развитии одного суперэтноса и одного языка, 
породивших в своём развитии множество родственных этно-
сов и множество родственных языков. Такая схема истори-
ческого процесса полностью соответствует накопленному к 
настоящему времени научному материалу» [Петухов, 2000: 
32]. 

ВЕТВИНА – (великорус.) «вица», «вязок, например для связки 
двух кольев изгороди»; на ветвину кладётся жердь [В. И. 
Даль]. См. витвина, ветвь, ветка. 

ВЕТВЬ – (великорус.) всякое боковое, побочное распростране-
ние, разветвление, отросток, одна половина развилины. 
Ветвь горного кряжа, отрог, отхребеток. Ветвь рудной жилы. 
Ветвь промышлености, торговли, ветвь или отрасль какой-
либо науки. Срезанная с дерева ветвь: хворостина, вица, 
прут, розга [В. И. Даль]. 
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ВЕТВЬ – идиома – масличная (оливковая) ветвь – "символ 
мира". Оборот связан с библейской легендой о всемирном 
потопе. Голубка, выпущенная Ноем из ковчега, приносит в 
клюве масличную ветвь – свидетельство того, что вода нача-
ла уже убывать, и скоро наступит успокоение. ♦ За голубем 

скрывается арабское (в обратном прочтении) بلاغ балог# 
"сообщение весть", за веткой (в обратном прочтении еврей-

ское ктов или хтов (от арабского  ,кита:б "книга كتاب 
письмо, писание", за маслинами – мысли. Дело в том, что за 

потопом, по-арабски طوفان ту:фа:н (китайское тайфун), 
русское тупость, качество сознания, которым 
характеризуется сон разума. Когда люди сходят с ума, 
сходит с ума и природа, потому тупость влечёт за собой 
потоп, чему мы являемся очевидцами. Масличная ветвь как 
символ мира восходит к другой истории. Русское мир в 
обратном прочтении дает Рим, а Италия в качестве тотема 
имела оливы (сравните итальянский кинофильм "Нет мира 
под оливами", по созвучию олива и лев (сравните бои 
римских гладиаторов со львами или скульптуры львов как 
след итальянских архитекторов в Петербурге). По этой 
причине оливы стали символом мира [Вашкевич, идиомы].  

ВЕТВЬ ГЛАВНАЯ – история этническо-культурно-языкового 
ядра ("главной ветви" или ствола этнодрева) подвида Хомо 
сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) – бореалов – прото-
индоевропейпев – праиндоевропейцев – индоевропейцев – и 
есть История Русов [Петухов, 2000: 43]. См. арии, бореалы, 
славяне, русы, казаки, козаки. 

ВЕТВЬ ЯЗЫКОВАЯ – Праязык Хомо сапиенс лингва (Homo 
Sapiens Lingua) ("главная ветвь" или "ствол") → праязык ру-
сов-бореалов ("главная ветвь" или "ствол") → праязык ру-
сов-индоевропейцев ("главная ветвь" или "ствол" – от ран-
неиндоевропейского праязыка до русского языка) → язык 
русов = есть один единый язык суперэтноса, изменяющийся 
во времени по законам лингвистики и порождающий в про-
цессе погранично-периферийного смешения его носителей с 
прочими этносами иные языки, основанные на непреднаме-
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ренном искажении первоязыка [Петухов, 2000: 43], [Пятков, 
2004]. См. русы, языки. 

ВЕТВЯНИК – (великорус.) суховет, хворост, хворостняк, ветье, 
прутья, прутняк. См. ветка. 

ВЕТЕР – (великорус.) «На Белом море называют ветры: сивер, 
север, С; лето, летний, летник, Ю; всток В; запад, З; полу-
ночник, заморозник или рекостав, СВ; обедник, ЮВ; глуб-
ник, голоменник, в Коле побережник. СЗ; шалоник в Мезени 
паужник, ЮЗ. Промежные страны или ветры называются 
там межниками, и обозначаются словами: стрик и меж, напр. 
в СВ четверти: север стрик севера к полуночнику, меж севе-
ра полуночник, стрик полуночника к северу, полуночник, 
стрик полуночника ко встоку, меж всток полуночник, стрик 
встока к полуночнику, всток» [В. И. Даль].  

ВЕТЕР – (великорус.) движение, течение, теча, ток, поток воз-
духа. По силе своей ветер бывает: ураган, бора (кавказ.): 
шторм, буря (обычно с бурей соединены гроза и дождь), 
жестокий, сильный, ветрища: средний, слабый, тихий ветер 
или ветерок, ветерочек, ветерец, ветришка; по постоянству 
силы: ровный, порывистый, шквалистый или голомянистый, 
ветер духами, арх.; по постоянству направления: пассатный 
или полосовой; постоянный, вондулук; изменчивый, шаткий 
или переходный; смерч, вихорь или заверть, т. е. круговой. 
По направлению вообще, ветры именуются странами света, 
для чего овидь делится на 32 части, по осьми в четверти [В. 
И. Даль].  

ВЕТЕР – (др.-рус.) «ве тър – то, что толкает». От тор (тер) – 
«толчок, рывок» (тер). «В вятском диалекте ещё до сих пор 
встречается слово «тóргать» – ломиться в дверь, трясти её за 
ручку. Встречается и его вариант: торкать – «толкать» 
(Урал). В современных языках встречаются слова, произ-
водные от торъ. Таран (торан), тропа, трепать, тур (буйвол), 
тура осадное сооружение, подталкиваемое к крепости. А как 
ведут себя купец и покупатель, торгуясь о цене и толкая друг 
другу в бока – бери! нет, дорого! бери! нет! бери! давай!!! 
Толкают крепко, мороча душу друг другу – тор га, мар ка. 
Старых людей жизнь потолкла в своей ступе, а товар, чтобы 
не повредился при переталкивании и перетаскивании, зако-
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лачиваю в тару. Этих же истоков и слова с фонемой [тер] 
[СФРЯ, 2006]. См. тор. 

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

ВЕТЕР АБАЗА – (великорус.) черноморский жестокий восточ-
ный ветер, от кавказского берега, опасный для дунайских 
рыбаков. Бранное: бестолковый басурманин. «Эх вы, абаза 
немая!» Конское тавро, известное на Кавказе, вероятно, от 
названия горского племени [В. И. Даль].  

ВЕТЕР АГРЫМ – (якут.) «северный осенний холодный ветер» 
[Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение В. С. Львова]. 

ВЕТЕР АНГАРА – (русское) «сильный и сухой северный ветер 
на Байкале, дующий с ураганной скоростью осенью со сто-
роны Верхней Ангары», почему называется также ангара. 
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ВЕТЕР БАРГУЗИН – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Байкале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР БАХМУТ – (русское) холодный северо-западный ветер 
в нижнем течении Дона. От имени гор. Бахмут – ныне Артё-
мовск в Донбассе [СРНГ, 1966, 2]. 

ВЕТЕР БЕЛЕБЕНЬ – (украинское) неприятный [Марусенко, 
1968].  

ВЕТЕР БЕЛОЗЕР – (великорус.) северный ветер на Вологодчи-
не [В. И. Даль], Калининской и Ярославской обл. 

ВЕТЕР БЕЛОЗЁР – (русское) западный и северо-западный ве-
тер для некоторых районов Вологодской обл. От имени Бе-
лого озера. 

ВЕТЕР БЕРЕГОВОЙ – (великорус.) «На устьях рек, принято 
вообще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, 
низовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР БЕРЕЖНИК – (русское) «ночной бриз на Байкале, 
дующий с окружающих гор на озеро, в холодное время при-
носит стужу». См. берег. 

ВЕТЕР БЕТЬ – (великорус.) применяется на парусных судах [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР БИТЕЗЬ – (великорус.) применяется на парусных судах 
Байкала [В. И. Даль]. Сравни др.-исландское Beitiass, др.-
шведское betas [Фасмер, 1967, 1]. В таком случае остаётся 
загадкой узкая локальность слова [Мурзаев, 1984]. Либо 
подтверждается былое единство языка для всей планеты. 

ВЕТЕР БИТИС – (русское) «боковой ветер на Байкале» [Вла-
димир Иванович Даль, 1912, l]. Сравни др.-исландское 
Beitiass, др.-шведское betas [Фасмер, 1967, 1]. 

ВЕТЕР БОЖЕСТВЕННЫЙ – (япон.) «Японское слово ками-
кадзе, известное всему миру со значением "жертвующий со-
бой во имя исполнения цели" в самом японском означает 
"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 
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тот же. Именно он из мира бесконечной бессмыслицы выво-
дит нас в поле смысла [Вашкевич, идиомы]. 

ВЕТЕР БОКОВИК – (русское) «боковой», «поперечный ветер, 
дующий перпендикулярно течению реки» (Поволжье, Нов-
городская, Псковская, Вологодская обл.). См. бок. 

ВЕТЕР БОКОВОЙ – (великорус.) дующий вбок судна [В. И. 
Даль]. 

ВЕТЕР БОРА – (великорус.) сильный ветер (на Кавказе) [В. И. 
Даль]; северо-восточный холодный ветер, ниспадающий с 
вершин хребта, находящегося у самого берега моря, вслед-
ствие большой разницы атмосферного давления на суше 
(высокое) и на море (низкое). Преимущественно зимний ве-
тер. Напр., бора в Новороссийске, где может достигать мак-
симальной скорости 41 м/сек., на Мархотском перевале – до 
60 м/сек. 

ВЕТЕР БОРЕАС – (греч.) «северный ветер» [Фасмер, 1973, 3]. 
ВЕТЕР БОРЕЙ – (эллинское) северный ветер. <> Гиперборея. 

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

ВЕТЕР БОРИАС – (новогреч.) «северный ветер» [Фасмер, 1973, 
3]. 

ВЕТЕР БОРЫ – (русское) сильный зимний ветер, обрушиваю-
щийся с гор на Черноморское побережье в районе Новорос-
сийска. Норд-ост. Приносит похолодание, обладает больши-
ми скоростями: в Новороссийске до 41 м, а в горах на Мар-
хотском перевале даже до 60 м/сек. Имеет северо-восточное 
направление, почему так и называется. Ср. борей. См. бора. 

ВЕТЕР БУЕВО – (русское) «сильный ветер». См. буй. 
ВЕТЕР БУЙ – (русское) «сильный ветер» (Смоленская обл.). 
ВЕТЕР БУЙНЫЙ – (русское) сильный, мощный. У А. А. По-

тебни можно найти буй – «большой» (буйтур, буйвол), «вы-
сокий» (буять – «высоко летать»; «буйный ветер»), «гор-
дый» (буяти – «гордиться»). Сравни болгар. буен – «буй-
ный», «сильный»; чешск. и словац. bujny – «пышный», «не-
обузданный», «буйный»; др.-рус. buj – «глупый», «дикий», 
«дерзкий», «сильный», «смелый»; белорус. буй – «неуступ-
чивый», «буян», «быстрый»; рус. буйный, укр. буйный – 
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«крупный», «рослый» (о растениях); белорус. буйны – 
«крупный». См. буй. 

ВЕТЕР БУРЕЛОМ – (русское) «сильный ветер» (диалектное).  
ВЕТЕР БУРНИК – (болгар. диал.) «сильный ветер». См. буря. 
ВЕТЕР БУРУН – (русское) буран, пурга, метель, вьюга (Си-

бирь); буря, коловоротный ветер, сильный вихорь (Волга) 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР БУРЯ – (великорус.) обычно с бурей соединены гроза и 
дождь [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР 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». Балтийские 
(арийские) параллели: литов. раburmai – «бурно», «быстро»; 
латыш. bauruot – «реветь». Сравни латин. furo – «неистовст-
вую»; др.-индийс. bhurati – «двигаться», «вздрагивать», «ба-
рахтаться» [Фасмер, 1964, 1; Шанский, 1965, 1, 2]. См. бур-
лянка.  

ВЕТЕР БУРЯ – «Современное русское слово "буря" имеет 
арийские корни: bhurati в древнеиндийском означало – "дви-
гается", "вздрагивает", "барахтается". Но в достопамятную 
старину "буря" произносилась и писалось как "боуря" (с 
юсом малым на конце). Вот он и Борей – северный ветер. 
Известен ещё один синоним "ураганного ветра", одного кор-
ня со словом "буря" – "бора": так именуют ураган на море и 
турки, и итальянцы, и русские. Согласно Татищеву, в утра-
ченной Иоакимовской летописи упоминается князь Буревой, 
отец легендарного Гостомысла, правивший в Новгороде до 
появления Рюрика и упорно боровшийся с варяжской агрес-
сией. Кстати, о самом Рюрике сохранилась народная леген-
да, не совпадающая с летописным преданием: звали его 
Юриком, родом был из Приднепровья, не раз наведывался в 
Новгород, где и приглянулся новгородцам; те пригласили 
его покняжить, но разве могли предположить, что Рюрико-
вичи станут правителями Земли Русской больше чем на 
шесть веков. Или взять Сивку-бурку – откуда такое словосо-
четание? Если Сивка (светлая), то почему Бурка (тёмная)? 
Не зебра же ведь это, у которой полоска – чёрная, полоска – 
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белая. Всё дело оказывается в том, что прозвище Бурка пер-
воначально звучало, как Бурька. А если взглянуть на его ис-
токи, то обнаруживаются явственные следы Борея. Обра-
тившись темногривым жеребцом, Бог – покровитель Севера 
– оплодотворил двенадцать кобылиц и стал отцом двенадца-
ти чудесных жеребят, что могли летать по поднебесью над 
землей и морями. Такими их описывал ещё Гомер в "Илиа-
де" (XX, 220-230). В русском же фольклоре они прозывают-
ся Сивками-бурками, Бурушками-косматушками, что, в ко-
нечном счёте, значит – Бурьки-Борейки. Между прочим: до 
сих пор имеет распространение славянская фамилия Борейко 
(вспомним героя-поручика из романа А. Н. Степанова 
"Порт-Артур). Нельзя не вспомнить и древнегреческое на-
звание Днепра – Борисфен. А европейские мореплаватели: 
добравшиеся в XVII веке до устья Печёры, столкнулись на 
побережье Северного 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 искажённое имя Борея. Крылатый черноборо-
дый Бог Борей считался эллинами сыном Астрея (Звёздного 
неба) и Эос (Утренней зари). По Диодору Сицилийскому, его 
потомки были владыками главного города Гипербореи и 
хранителями сферического (!) храма – святилища Аполлона. 
Именно сюда эллинский Солнцебог прилетал каждые 19 лет, 
посещая места, где когда-то родился. Такие храмы с купола-
ми и колоколами видели и описали арабские купцы-
путешественники, на территории нынешней России задолго 
до введения здесь христианства! В русском фольклоре есть 
сказочный Буря-богатырь (чем не Борей?): он – не просто 
могучий исполин, но ещё и Коровий (Бычий) сын, сражается 
на знаменитом Калиновом мосту с многоглавыми змеями. 
Всё это закодированная символика, поддающаяся смысловой 
расшифровке. Из индоевропейского лексического гнезда с 
корневой основой "бу(р)" со смыслом "буйный" вышел и 
знаменитый образ русского фольклора – Остров Буян, при-
сутствующий как в сказках (присказках), так и в магических 
заговорах. В современном обыденном понимании буян – это 
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человек, склонный к буйству, попросту – скандалист. Не так 
в прошлом, когда слово "буян" означало совсем другое. В 
"Слове (Молении) Даниила Заточника" (Х11 в.) буян – это 
гора (холм), а за буяном кони пасутся. В древнерусском язы-
ке и народных говорах слово "буй" и производное от него 
"буян": высокое место: гора, холм, бугор; глубокое место в 
море, реке, озере – стремнина, пучина, быстрое течение; от-
крытое место – или для построения кумирни, то есть языче-
ского (позже – православного) храма, или же для княжеского 
суда, менового торга. Выявление архаичных значений помо-
гает разгадать глубинный смысл мифологемы Остров Буян. 
Это – не просто гора на острове, а, скорее всего, гористая 
земля посреди пучины (стремнины) Моря Окияна, где рас-
кинулось разгульное торжище и откуда торговые гости – со-
ловьи будимировичи – развозят по всему свету товары – ру-
котворные и нерукотворные (последние известия и новости). 
И здесь снова и неизбежно напрашивается аналогия с Ги-
пербореей – Северной территорией посреди Ледовитого 
океана и с господствующей на ней горой Меру. В сказочном 
обличии остров Буян – прежде всего средоточие тех самых 
волшебных сил, общение с которыми способно повернуть 
течение жизни в какую угодно сторону, изменить судьбу и 
победить враждебные происки. Отсюда остров Буян – не-
пременный символ магических актов: он присутствует в не-
истребимой памяти народной в качестве обязательной фор-
мулы в заговорах и заклятиях – без обращения к Буяну кол-
довские акты не имеют никакой силы. И тут сквозь поэтиче-
скую сказочную пелену до нас доносится дыхание древней 
Прародины, исчезнувших языческих обрядов, жреческой и 
шаманской магии, позволяющей напрямую общаться с выс-
шими космическими силами – вплоть до временного слия-
ния с космическим началом» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ВЕТЕР БУХОНЬ – (русское) дневной тёплый ветер. См. бухо-
вина. 

ВЕТЕР БУХОНЯ – (русское) дневной тёплый ветер. См. бухо-
вина. 

ВЕТЕР БУЯН – (русское) «сильный ветер» В. И. Даль [1912, 1]. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 141 

ВЕТЕР БЫРЕЛОМ – (русское) «сильный ветер», «буря» (диа-
лектное). 

ВЕТЕР ВАЙВАРКА – (великорус.) северо-западный ветер на 
Псковском озере, дующий с Вайварской возвышенности. 
Это самый рыбный ветер для Наровы [Кузнецов, 1915]. 

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

ВЕТЕР ВЕРХОВИК – (русское) ветер на Байкале, дует с доли-
ны реки Верхней Ангары с севера и северо-востока летом и 
особенно осенью, в предзимье. Приносит в Прибайкалье яс-
ную и солнечную погоду. При большой скорости формирует 
высокую волну, тогда поверхность озера Байкал становится 
тёмной и чёрной. Такое волнение русский народ называет 
черновиной. Подобно ветру култуку ветер верховик – «про-
ходной ветер». По реке Верхняя Ангара его ещё называют 
ангарой. 

ВЕТЕР ВЕРХОВОЙ – (великорус.) «На устьях рек, принято во-
обще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, ни-
зовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ВЕРХОВОЙ – (русское) дующий вдоль реки от истоков 
к её устью; на Волге северо-западный ветер (то же сгон, вы-
гон), противоположный моряне или нагону; на Чёрном и 
Азовском морях – «свежий морской ветер». См. верх. 

ВЕТЕР ВЕРХОВСКИЙ – (русское) «южный, с верховьев реки к 
устью»; на реке Индигирке его называют также полдень. 

ВЕТЕР ВЕРХОВЫЙ – (великорус.) ветер на Волге, северо-
западный, вообще же сгон, выгон; противоположное: моря-
на, нагон [В. И. Даль]. См. верховые, верховой ветер, верхо-
вая вода. 

ВЕТЕР ВЕСЕННИК – (русское) «вешний, южный, тёплый ве-
тер в Псковской области». См. весна. 

ВЕТЕР ВЕСНЯК – (русское) «весенний юго-восточный ветер в 
Поволжье и на Оке». 

ВЕТЕР ВЕТОК – (русское) «сильный, холодный ветер со сне-
гом» на Новой Земле. Сравни болгар. изток – «восток». См. 
сток. 
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ВЕТЕР ВЕШНИК – (великорус.) «юго-восточный ветер, весен-
ний ветер в верхнем Поволжье» [Даль, 1912, 1]. 

ВЕТЕР ВЕШНЯК – (великорус.) юго-восточный ветер на Волге 
[В. И. Даль]. 

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

ВЕТЕР ВЕЯ – (великорусское), метель (Даль В. И.). См. веяли-
ца. 

ВЕТЕР ВЕЯЛИЦА – (русское) метель, вьюга, буря, буран (цен-
тральные обл. РФ) [Добровольский, 1914; Даль, 1912, 1]. 
Сравни веять – «дуть»; болгар. вее – «дует, веет»; литов. ve-
jas – «ветер»; др.-индийс. vayus – «ветер» [Фасмер, 1964, 1]. 

ВЕТЕР ВИТЯЗНОЙ – (русское) сильный, очень свежий (волж-
ское). ВИТЯЗЬ – храбрый и удатливый воин, доблестный 
ратник, герой, воитель, рыцарь, богатырь. [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ВИТЯЗНЫЙ – (русское) свежий и сильный ветер на 
Волге [Максим Горький]. 

ВЕТЕР ВИХОРЬ – (великорус.) разновидность смерча [В. И. 
Даль]. 

ВЕТЕР ВОДОГОН – (русское) ветер береговой, выгоняющий 
воду в море [Даль, 1912]. 

ВЕТЕР ВОЛКОДАВ – (русское) северо-восточный холодный 
осенний ветер (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ВЕТЕР ВОЛКОРЕЗ – (русское) северо-восточный холодный 
осенний ветер (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 

ВЕТЕР ВОЛЬНЫЙ – (русское) свободный, гуляющий на про-
сторе, ничем не ограниченный. 

ВЕТЕР ВОНДУЛУК – (великорус.) упоминается в Словаре ве-
ликорусского языка Владимира Ивановича Даля. 

ВЕТЕР ВОСТОК – (русское) восточный ветер в Архангельской 
обл., Карелии, Новгородской, Калининской обл., на Байкале, 
Енисее; северо-восточный ветер в Тюменской обл.; холод-
ный, пронзительный ветер, дующий с Охотского моря на за-
падное побережье Камчатки. 

ВЕТЕР ВСОЧЬ – (великорус.) нареч. от глаг. сочать, стречать, 
перенимать: впереем, напротив, встречу. Ветерь всочь. Ты 
от горя прочь, а оно тебе всочь [В. И. Даль, 1912, 1]. 
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ВЕТЕР ВСТОК – (русское) восточный ветер на Онеге, Селиге-
ре, Байкале и Белом море [В. И. Даль]. Раскладка: В + С + 
ТОК.  

ВЕТЕР ВСТОЧЕНЬ – (великорус.) восточный ветер, на Ильме-
не [В. И. Даль]. См. всток, сток, ток. 

ВЕТЕР ВСТОЧИЙ – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Псковском озере [В. И. Даль]. См. сток. 

ВЕТЕР ВСТОЧНЫЙ – (великорус.) восточный ветер на Онеге 
[В. И. Даль]. См. сток. 

ВЕТЕР ВСТРЕТА – (великорус.) или стрета, также противный 
ветер (Север Российской империи). См. стрета. Встречание 
– ср. действие или состояние по смыслу глагола. Встрете-
ние – то же, окончательный однократный выход кому на-
встречу, приём. Встреча (ж.) встрета – (северное) стрета, 
повстречание, сход, съезд или слёт движущихся в противном 
направлении, при взаимном сближении; выход или выезд 
для приёма едущего, идущего. Понедельник масляны назы-
вают встречей, т. е. встреча масляны [В. И. Даль]. Обратите 
внимание на переход «Т» → «Ч». 

ВЕТЕР ВСТРЕТНЫЙ – (русское) «ветер дующий навстречу 
вашему движению». Встречный, встретный – движущийся 
навстречу, насупротив, в лицо; встречаемый, встреченный, 
повстречавшийся; попавшийся встречу; супротивный, враж-
дебный; стар. стоящий насупротив. 

ВЕТЕР ВСТРЕЧНЫЙ – (русское) «ветер дующий навстречу 
вашему движению». Встречный, встретный – движущийся 
навстречу, насупротив, в лицо; встречаемый, встреченный, 
повстречавшийся; попавшийся встречу; супротивный, враж-
дебный; стар. стоящий насупротив. 

ВЕТЕР ВТЯЖА – (великорусское) сильный ток воздуха, порыв 
ветра в ущелье, в узком разлоге (архангельское) [В. И. Даль]. 
См. ветер. 

ВЕТЕР ВЫГОН – (русское) ветер береговой, выгоняющий воду 
в море [Даль, 1912]; дующий вдоль реки от истоков к её 
устью. Раскладка: вы + гон. 

ВЕТЕР ВЫГОН – (русское) северный ветер на Каспийском мо-
ре и дельте Волги. См. взгон, загон, выгон, верх. 
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ВЕТЕР ВЫГОН – (русское) северо-западный ветер на Волге (то 
же сгон, верховой ветер), противоположный моряне или на-
гону.  

ВЕТЕР ВЫГОН – (русское) южный ветер (то же – верховой), 
дующий со стороны реки к морю и выгоняющий воду из ре-
ки, тем самым препятствующий приливам на р. Двине. См. 
верх. 

ВЕТЕР ВЬЮГА – (русское) сильный ветер со снегом, снежная 
буря. Раскладка: вью + га. Ср. пурга, радуга и т.д. 

ВЕТЕР ГАЛИЦКИЕ ЕРШИ – (великорус.) юго-восточный ве-
тер на Онеге [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГАРАЕЛ – (азерб., туркмен.) букв. «чёрный ветер», т. е. 
суховей, уничтожающий посевы, иссушающий почву. Рас-
кладка: гара + ел. Сопоставь с русским кара (наказание) + ел 
(кушал). См. афганец. 

ВЕТЕР ГАРБИЙ – (русское) юго-западный ветер на Азовском 
море. В Словаре русских народных говоров. [Л., 1970, 6] 
гарбие – «юго-запад». Ср. араб. gharbi – «запад». 

ВЕТЕР ГАРМСИЛЬ – (таджикское) букв. «горячий поток»; 
«фенообразный западный ветер в Туранской низменности»; 
«горячий суховей, поднимающий температуру и обжигаю-
щий растительность». В редких случаях охватывает обшир-
ные пространства от Копетдага до южных хребтов Тянь-
Шаня. Достигает иногда ураганной силы. Ср. русское гарь – 
«ветер с пожарища» + сильный; таджик. гарм – «тёплый», 
«горячий», «жаркий»; перс. герм – «тёплый», «горячий». На 
индоевроп. почве – праслав. gerь – «тёплый», «жаркий»; осе-
тин. хъарм, армян. jerm – «тёплый»; латин. formus – «горя-
чий», «тёплый»; др.-греч. thermos и санскрит. gharma – «жа-
ра», «зной». Ср. совр. рус. термальный источник, термы.  

ВЕТЕР ГИПЕРБОРЕЙ – гипер северный, сверх северный, са-
мый северный ветер. <> Гиперборея. См. ночь, полночь, су-
меречные страны, сумерки, полночные ветер, полуношник, 
борей. 

ВЕТЕР ГИРЛОВЫЙ – (русское) ветер, дующий на Азовском 
море в районе Керченского пролива. 
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ВЕТЕР ГЛУБЕННИК – (русское) ветер в Печорской губе. Ве-
тер, дующий с глубины суши, т. е. с берега. См. глубина, 
глубник. 

ВЕТЕР ГЛУБНИК – (великорус.) северо-западный ветер на Бе-
лом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГЛУБНИК – (великорус.) юго-западный ветер на Бай-
кале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГНИЛОЙ – (великорус.) юго-западный ветер на Волге 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОЛОМЕННИК – (великорус.) северо-западный ветер 
на Белом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОЛОМЯНИСТЫЙ – (великорус.) разновидность 
шквалистого ветра [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОЛОМЯНЫЙ – (великорус.) дует с моря на берег 
[Подвысоцкий, 1885]. 

ВЕТЕР ГОРА – (великорус.) северный ветер на Байкале [В. И. 
Даль]. 

ВЕТЕР ГОРА – (др.-рус.) ветер; в гор. Горьком горный ветер – 
дующий с верховьев Волги. То же горник, горыня. Кроме то-
го, горняк – горно-долинный озёрный бриз, дующий летом 
ночью с гор в бассейн оз. Иссык-Куль, противопоставляется 
дневному «морскому» бризу, дующему с озера. Горняк дале-
ко в глубь озера не распространяется. Горовик, горник – по-
путный ветер, дующий с верховьев Волги. Горшиняк – се-
верный ветер на Днестре [Гринченко, 1958, 1]; ветер (ка-
кой?) на Азовском море; горняк, горянин – северный ветер в 
Болгарии, в Софийской котловине. Ветер, дующий с суши на 
море нередко называют горой, горычем, горняком. 

ВЕТЕР ГОРА – (русское) горный ветер, дующий с верховьев 
Волги. То же горник, горыня.  

ВЕТЕР ГОРА – (русское) северо-западный и северный ветер на 
Байкале, приносит на восточные горы дождь и снег.  

ВЕТЕР ГОРА – (русское) южный ветер в Архангельске, со сто-
роны материка. 

ВЕТЕР ГОРНИК – (русское) сильный ветер, иногда налетаю-
щий внезапно в ясный солнечный день на оз. Байкал. Дует 
осенью, по декабрь, с западного горного обрамления. Назы-
вается ещё сармой. Аналог – боры. Имеет направление с се-
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веро-запада и северо-северо-запада, достигает 40 м/сек и бо-
лее. Сильными порывами он поднимает с поверхности озера 
массу брызг, обледеневающих в воздухе, на берегах и судах, 
которые в результате обрастают льдом. См. русское сарма. 

ВЕТЕР ГОРНЫЙ – (великорус.) северо-западный ветер на Бай-
кале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОРНЯК – (болгар.) северный ветер в Болгарии, в Со-
фийской котловине. См. гора. 

ВЕТЕР ГОРНЯК – (русское) горно-долинный озёрный бриз, 
дующий летом ночью с гор в бассейн оз. Иссык-Куль, про-
тивопоставляется дневному «морскому» бризу, дующему с 
озера. Горняк далеко в глубь озера не распространяется. См. 
гора. 

ВЕТЕР ГОРОВИК – (русское) попутный ветер, дующий с вер-
ховьев Волги. См. гора. 

ВЕТЕР ГОРШИНЯК – (русское) северный ветер на Днестре 
[Гринченко, 1958, 1]. См. гора. 

ВЕТЕР ГОРЫНЯ – (великорус.) северо-западный ветер на Бай-
кале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОРЫЧ – (великорус.) «На устьях рек, принято вообще 
два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, низовой, и 
береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, верховой» 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОРЫЧ – (великорус.) северо-западный ветер на Бай-
кале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ГОРЫЧ – (великорус.) юго-западный ветер на Волге [В. 
И. Даль].  

ВЕТЕР ГОРЯНИН – (болгар.) северный ветер в Болгарии, в 
Софийской котловине. См. гора. 

ВЕТЕР ГУРЕЙ – (русское) «восточный ветер» (Псковское оз.) 
[СРНГ, 1972, 7]. 

ВЕТЕР ГУРЕНЬ – (русское) «восточный ветер на Псковском 
оз.» [Кузнецов, 1915]. Дует с горы, может быть, с Псковской 
возвышенности [Лаппо, 1940]. То же гурей. [СРНГ, 1972, 7]. 
См. кекур, мурма. 

ВЕТЕР ДЕРУГА – (русское) «буря», «вьюга» (Владимирская 
обл.) [СРНГ, 1972, 8]. Ср. болгар. деруга – «вырытое пото-
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ком русло», «град», «ливень». От derti – драть [ЭССЯ, 1977, 
4]. См. дерунья. 

ВЕТЕР ДЕРУНЬЯ – (русское) «метель», «вьюга», «буран» (Ко-
стромская губ.) [Даль, 1912, 1] 

ВЕТЕР ДУЙКА – (русское) «вьюга», «метель» (Урал). Ср. дуть. 
ВЕТЕР ДУЙМА – (русское) «вьюга», «метель» (Смоленская 

обл.). Ср. дуть. 
ВЕТЕР ДУХАМИ – (великорус.) «дующий порывами» [В. И. 

Даль]. 
ВЕТЕР ЕДРЁНЫЙ – (великорус.) «острый, резкий» [В. И. 

Даль]. 
ВЕТЕР ЁРШ – (русское) «северный ветер» (Костромская обл.) 

[СРНГ, 1972, 9]. 
ВЕТЕР ЖЕНАТЫЙ – (русское) «стихающий на ночь». См ве-

тер, ветер холостой. 
ВЕТЕР ЖЕСТОКИЙ – (русское) разрушительный, сильный ве-

тер. 
ВЕТЕР ЗАВЕРТЬ – (великорус.) «разновидность смерча» [В. И. 

Даль]. 
ВЕТЕР ЗАВИВА – (русское) «вьюга», «метель» (Свердловская 

обл.) [СРНГ, 1972, 9]. 
ВЕТЕР ЗАВИВКА – (русское) «местный, отражённый от горно-

го берега продольный ветер» (Байкал) [Гусев, 1969]. От 
вить. См. завива. Сюда же – завируха, заверуха, завитуха – 
«метель», «вьюга» с широким ареалом. 

ВЕТЕР ЗАВОЛОКА – (русское) «сильная метель» (Калужская 
обл.). 

ВЕТЕР ЗАМОРОЗНИК – (великорус.) «северо-восточный ве-
тер» (Белое море) [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ЗАПАД – (русское) «западный ветер» на Селигере, 
Псковском озере и Белом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ЗАПАДНИК – (русское) «западный ветер» (в северных 
и северо-западных обл. России).  

ВЕТЕР ЗАПАДЬ – (русское) «северо-западный ветер» в Псков-
ской обл.  

ВЕТЕР ЗИМАРЬ – (русское) «северный ветер», «самый холод-
ный ветер» в Новгородской обл. 
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ВЕТЕР ЗИМНИК – (великорус.) «северный ветер» на Белом 
море. 

ВЕТЕР ЗИМНИК – (великорус.) «юго-восточный и восточный 
ветры» в Калининской и Псковской обл., Карелии, на оз. Се-
лигер и на Ильмене. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (великорус.) «восточный ветер» на Ильмене 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (великорус.) «юго-восточный ветер» (на 
Селигере) [В. И. Даль, 1912, 1]. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (русское) «восточный ветер» в бас. Волхова 
и Ильменя [СРНГ, 1976, 11]. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (русское) «северо-восточный ветер» в Каре-
лии [СРНГ, 1976, 11]. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (русское) «холодный зимний ветер» в Брян-
ской обл. [СРНГ, 1976, 11]. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (русское) «юго-восточный ветер» в северо-
западных обл. и Карелии [СРНГ, 1976, 11]. 

ВЕТЕР ЗИМНЯК – (русское) «юго-западный ветер» в Карелии 
[СРНГ, 1976, 11]. 

ВЕТЕР ЗНОЙКИЙ – (русское) «холодный ветер», «резкий мо-
роз». См. зной. 

ВЕТЕР ЗНОЙНЫЙ – (русское) «сильный, резкий зимний ве-
тер» (центрально-чернозёмные обл.) [СРНГ, 1976, 11]. 

ВЕТЕР ЗОЛА – (укр. диал.) сырой, холодный ветер осенью или 
весной [Гринченко, 1958, 2]. 

ВЕТЕР ЗОРЬКА – (русское) утренний ветерок. 
ВЕТЕР ИЗМЕНЧИВЫЙ – (великорус.) меняющий направле-

ния и силу [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР КАМЕННЫЙ – (русское) западный ветер, дующий со 

стороны Уральского хребта (нижняя Обь). См. кам, кама, 
камень. 

ВЕТЕР КАРАСЛЬ – (великорус.) юго-западный ветер на Дунае 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР КАРГОЛОМ – (русское) юго-восточный ветер на Белом 
озере и в Новгородской обл. [СРНГ, 1977, 13]. 

ВЕТЕР КАУРУС – (латин. caurus) – «северо-восточный ветер» 
[Фасмер, 1971, 3]. Раскладка: кау + рус = «ветер с русской 
стороны». 
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ВЕТЕР КЕРЧАК – (русское) южный и юго-западный ветер на 
Азовском море. От имени гор. Керчь, этимология которого 
имеет несколько версий. 

ВЕТЕР КИДЕГА – (русское) «холодный северный ветер», «не-
погода» [Матвеев, 1962]. Связывают с глаголом кидать 
[Фасмер, 1967, 2]. 

ВЕТЕР КИМЛАЧ – (русское) сильный ветер на Днепре [Клы-
ков, 1959]. В литературе указан и Днестр. 

ВЕТЕР КОЛОВОРОТНЫЙ – (великорус.) «буран», «пурга», 
«метель», «вьюга» (Сибирь) [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР КОЛОВОРОТНЫЙ – (великорус.) «буря», «сильный 
вихорь» (Волга) [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР КОЛЫШЕНЬ – (великорус.) слабый ветер [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР КОСОЙ – (великорус.) дующий по косой [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР КРЕСТОВИК – (русское) ветер, дующий в спину (Ка-

лужская обл.) [СРНГ, 1979, 15]. 
ВЕТЕР КРЕСТОВИК – (русское) восточный на Волхове [СРНГ, 

1979, 15]. 
ВЕТЕР КРЕСТОВИК – (русское) западный ветер на Ладожском 

оз. [СРНГ, 1979, 15]. 
ВЕТЕР КРЕСТОВИК – (русское) северо-западный ветер на 

Байкале [СРНГ, 1979, 15]. 
ВЕТЕР КРЕСТОВЫЙ ЗАПАД – (великорус.) северо-западный 

ветер на Селигере [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР КРЕСТОВЫЙ-ЗАПАД – (великорус.) «юго-западный 

ветер» на Ильмене [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР КРИВЕЦ – (русское) северный, северо-восточный или 

восточный ветер в Молдавии. 
ВЕТЕР КРУГОВОЙ – (великорус.) «разновидность смерча» [В. 

И. Даль]. 
ВЕТЕР КРУТЕЛИЦА – (русское) «метель», «вьюга». К крутой, 

крутить. 
ВЕТЕР КРУТЕНЬ – (русское) «вихрь», «метель», «вьюга». К 

крутой, крутить. 
ВЕТЕР КРУТОЙ – (русское) ветер «сильный», «дующий в ли-

цо», «против хода», «внезапный», «порывистый». К крутой, 
крутить. 
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ВЕТЕР КРУТЬ – (великорус.) «крутящий», «переменный» [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР КУЙТУН – (русское) сильный холодный ветер, дующий 
в зимний период в Забайкалье. 

ВЕТЕР КУЛТУК – (русское) юго-западный ветер и на Араль-
ском море. На казачьем Дону слово колтук может обозна-
чать «лес». Татар. култык восходит к русскому култык (ку-
лаком тыкнуть – култыкнуть – ударить не очень сильно, 
толконуть, разбить нос, пустить кровь). 

ВЕТЕР КУЛТУК – (русское) юго-западный проходной ветер на 
Байкале, дующий со стороны залива Култук. Этот ветер мо-
жет быть сильным и продолжительным, он приносит шторм, 
низкую облачность, дождь, пасмурную погоду. Его называ-
ют также низовик, низовка [Гусев, 1969]. См. кутлук.  

ВЕТЕР КУРГА – (русское) «большой ветер» (Архангельской 
обл.) [СРНГ, 1980, 16]. См. кура, пурга. 

ВЕТЕР КУРГА – (русское) «метель», «пурга» (Курская и Белго-
родская обл.) [СРНГ, 1980, 16].  

ВЕТЕР КУРИЛКА – (русское) «ветер, дующий на Камчатку со 
стороны Курильских островов» [Воскобойников, 1962]. 

ВЕТЕР КУТЕХА – (русское) пурга в Ленинградской обл.  
ВЕТЕР КУТЕХА – (русское) сильный порывистый ветер в 

Пермской обл. 
ВЕТЕР КУТИГА – (русское) «вьюга», «метель» в Калужской 

обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 
ВЕТЕР КУТИЛОВКА – (русское) «вьюга», «метель» в Архан-

гельской обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 
ВЕТЕР КУТИХА – (русское) «вьюга», «метель» в Пермской и 

северо-западных обл. России [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха. 
ВЕТЕР КУТЛУК – (великорус.) западный ветер на Байкале [В. 

И. Даль]. См. култук. 
ВЕТЕР КУТНЯ – (русское) «вьюга», «метель» в Карелии и Во-

логодской обл. [СРНГ, 1980, 16]. См. кутеха, кут. 
ВЕТЕР КУТОРГА – (русское) «сильный порыв ветра» [М. Фас-

мер, 1967, 2, со ссылкой на А. А. Шахматова]. См. кутерга. 
ВЕТЕР ЛЕВАНТ – (русское) восточный ветер на Чёрном и 

Азовском морях. Ср. итал. levante – «восходящий», «вос-
ход», «восточный ветер». Под топонимом Левант понима-
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лись страны Востока вообще, а затем – восточная часть Сре-
диземного моря с прилегающими странами, ныне известные 
как страны Ближнего Востока. 

ВЕТЕР ЛЕДОВИН – (болгарское) «холодный» ветер [Эккерт, 
1959]. 

ВЕТЕР ЛЕДОВИН – (сербохорв.) «холодный» [Эккерт, 1959]. 
ВЕТЕР ЛЕДОВИН – (словен.) «холодный» [Эккерт, 1959]. 
ВЕТЕР ЛЕДОВИТЫЙ – (рус. уст.) «холодный», «северный» 

[Эккерт, 1959]. 
ВЕТЕР ЛЕТЕНЬ – (русское) «южный ветер» в северных диал. 
ВЕТЕР ЛЕТНИЙ – (великорус.) «южный ветер на Белом море» 

[В. И. Даль]. 
ВЕТЕР ЛЕТНИЙ – (русское) «южный», «полуденный». См. 

лето. 
ВЕТЕР ЛЕТНИЙ БЕРЕЖНИК – (русское) «ветер на Байкале» 

[Гусев, 1969]. См. холод. 
ВЕТЕР ЛЕТНИК – (великорус.) «южный ветер» (Белое море) 

[В. И. Даль]. 
ВЕТЕР ЛЕТО – (великорус.) южный ветер на Белом море [В. И. 

Даль]. 
ВЕТЕР ЛИСТОБОЙ – (великорус.) осенний холодный ветер; 

северо-восточный ветер, дующий в сентябре и срывающий 
листья с деревьев [Даль, 1912, 2]. Лист + бой. 

ВЕТЕР ЛИСТОДЁР – (великорус.) осенний холодный ветер; 
северо-восточный ветер, дующий в сентябре и срывающий 
листья с деревьев [Даль, 1912, 2]. Лист + дёр. 

ВЕТЕР ЛИСТОПАД – (русское) юго-западный ветер, дующий 
осенью, когда падает лист с деревьев (Архангельская обл.) 
[Бадигин, 1956]. Лист + пад. 

ВЕТЕР ЛОБ – (великорус.) дующий навстречу [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР ЛОБАЧ – (великорус.) дующий навстречу [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР ЛОБОВИК – (русское) встречный ветер на оз. Селигер; 

он же лобовой [Н. Ю. Меркулов, РР, 1980, 2]. Дующий в лоб. 
См. лоб. 

ВЕТЕР ЛОБОВОЙ – (великорус.) дующий навстречу [В. И. 
Даль]. 
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ВЕТЕР ЛУГОВОЙ – (русское) северо-восточный ветер на Вол-
ге, т. е. дующий с луговой, низменной стороны [Мурзаев, 
1984]. 

ВЕТЕР ЛЮЛЬНЯК – (русское) слабый боковой ветер, качаю-
щий судно, убаюкивающий пассажиров (Волга) [Даль, 1912, 
2]. К люлька. 

ВЕТЕР МАЙСТРО – (русское) северо-западный ветер на Азов-
ском море. Ср. итал. maistro, греч. майстрос – «северо-
западный ветер» [Фасмер, 1967, 2]. 

ВЕТЕР МАЙСТРОС – (греч.) «северо-западный ветер» [Фас-
мер, 1967, 2]. Ср. итал. maistro. См. рус. майстро. 

ВЕТЕР МАТЕРОЙ – (великорус.) «На устьях рек, принято во-
обще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, ни-
зовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

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

ВЕТЕР МЕЖЕНЕЦ – (великорус.) «юго-западный ветер» на 
Ильмене [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МЕЖЕНЬ – (великорус.) «северо-восточный ветер» на 
Селигере, в Псковской обл., Карелии.  

ВЕТЕР МЕЖЕНЬ – (великорус.) «юго-западный» ветер на Нов-
городщине.  

ВЕТЕР МЕЖЕНЬ – (великорус.) вообще ветры промежуточных 
средних направлений: «северо-западный», «юго-
восточный»; «ветер промежуточного, а не главного румба» и 
т. д. См. межа, нежень. 

ВЕТЕР МЕЖНИК – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Селигере [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МЕЖОННЫЙ – (русское) «полуденный», т. е. южный. 
См. межа. 

ВЕТЕР МИСТРАЛЬ – (русское) холодный ветер северных рум-
бов на Чёрном море. Ср. франц. mistral (из master wind), ис-
пан. maestral – «главный ветер». Во Франции в средиземно-
морских провинциях – «сильный, холодный северо-
западный ветер» [СОГТ, 1976, 2]. 

ВЕТЕР МОКРИК – (великорус.) «западный ветер» на Ильмене 
[В. И. Даль]. 
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ВЕТЕР МОКРИК – (великорус.) юго-западный ветер на Сели-
гере и Псковском озере [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МОКРИК – (русское) «западный ветер» на Селигере 
[Солнцев, 1963]. См. мокрядь, мокредь. 

ВЕТЕР МОКРИК – (русское) сырой, дождливый ветер в северо-
западных районах РФ [Мурзаев, 1984]. См. мокредь. 

ВЕТЕР МОКРОГУЗ – (великорус.) «ветер с дождём, обычно 
западный» в Архангельской губернии [ООСВРЯ, 1852, 
1858]. См. мокрядь, мокредь. 

ВЕТЕР МОКРЯК – (русское) «западный ветер» на Ильмене 
[Солнцев, 1963]. См. мокрядь, мокредь. 

ВЕТЕР МОКРЯК – (русское) сырой, дождливый ветер в северо-
западных районах РФ.  

ВЕТЕР МОРСКОЙ – (великорус.) «На устьях рек, принято во-
обще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, ни-
зовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МОРЯК – (русское) «ветер с Каспийского моря в дельте 
Волги, дующий на север по ее долине» [Россия, 1901, 6]. См. 
море. 

ВЕТЕР МОРЯНА – (великорус.) «На устьях рек, принято вооб-
ще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, низо-
вой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, вер-
ховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МОРЯНА – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Волге [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МОРЯНКА – (великорус.) «резкий холодный ветер, 
дующий с моря в устьях и дельтах рек» [Подвысоцкий, 1885; 
Даль, 1912, 2]. См. море. 

ВЕТЕР МОРЯНКА – (русское) «резкий ветер северных румбов 
(на Белом море), нагоняющий, особенно во время прилива, в 
устья рек морскую воду». Поморы примечают, что после 
морянки всегда больше скопляется рыбы в устьях рек, впа-
дающих в море [Дуров, 1929]. См. море. 

ВЕТЕР МОРЯННИК – (великорус.) «резкий холодный ветер, 
дующий с моря в устьях и дельтах рек» [Подвысоцкий, 1885; 
Даль, 1912, 2]. См. море. 
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ВЕТЕР МОРЯННЫЙ – (великорус.) «На устьях рек, принято 
вообще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, 
низовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР МОРЯНОЦЬКА – (русское) «начинающийся лёгкий 
северный холодный ветер» в Поморье [Дуров, 1929]. См. 
море. 

ВЕТЕР МОРЯНОЧКА – (великорус.) «северный ветер» (Белое 
море) [Даль В. И.]. См. море. 

ВЕТЕР МОСКОВСКИЙ – (русское) «северный»; так называют 
его в Тульской, Курской и других областях, лежащих к югу 
от Москвы. 

ВЕТЕР НАГОН – (великорус.) «На устьях рек, принято вообще 
два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, низовой, и 
береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, верховой» 
[В. И. Даль]. 

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

ВЕТЕР НАГОРНЫЙ – (великорус.) юго-западный ветер на 
Волге [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР НЕЖЕНЬ – (великорус.) северо-восточный ветер в 
Псковской обл. [Кузнецов, 1915]. Видимо, от меженъ – «ве-
тер промежуточного, а не главного румба». См. межа. 

ВЕТЕР НИЗОВОЙ – (великорус.) «На устьях рек, принято во-
обще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, ни-
зовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ОБАЗА – (великорус.) восточный ветер на Дунае [В. И. 
Даль]. 

ВЕТЕР ОБЕДНИК – (великорус.) юго-восточный ный ветер на 
Белом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ОЗЁРНИК – (великорус.) «юго-западный ветер» на 
Ильмене [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ОЗЁРНЫЙ БРИЗ – (русское) ветер на Байкале [Гусев, 
1969]. См. холод. 

ВЕТЕР ОСЕННИК – (русское) юго-западный ветер на Селиге-
ре, Псковском и Чудском озёрах. См. осень. 
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ВЕТЕР ОТ СТАРОЙ РУССЫ – (великорус.) «юго-западный 
ветер» на Ильмене [В. И. Даль]. 

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

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

ВЕТЕР ОТДИРНЫЙ – (русское) встречный, относящий от бе-
рега в открытое море [Куликовский, 1898]; ветер, отгоняю-
щий рыбу в открытое море (Поморье). [Клыков, 1959]. К 
отдирать. См. дор, отдор. 

ВЕТЕР ОТДОР – (русское) ветер встречный, относящий от бе-
рега в открытое море [Куликовский, 1898]; ветер, отгоняю-
щий рыбу в открытое море (Поморье). [Клыков, 1959]. Рас-
кладка: от + дор. К отдирать. См. дор.  

ВЕТЕР ОТНОС – (русское) ветер, дующий с берега в море; 
встречный или боковой ветер, относящий судно в сторону от 
курса [Даль, 1912, 2]. Раскладка: от + нос. 

ВЕТЕР ОХИЗА – (укр.) «мокрая вьюга», «метель» [Гринченко, 
1959, 4]. См. хиза, хиз. 

ВЕТЕР ПАДУН – (русское) южный ветер, дующий вдоль Се-
верной Двины.  

ВЕТЕР ПАЗДЕРНИК – (русское) северо-восточный, особенно 
осенний, очень холодный ветер на Белом море. Ср. паздер, 
паздера – «стебли», «солома». Восходит к драть, деру. 

ВЕТЕР ПАЛ – (русское) ветер; пал задул, пал обедник. От па-
дать. 

ВЕТЕР ПАУЖНИК – (великорус.) юго-западный ветер в Мезе-
ни на Белом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПАУЖНИК – (русское) юго-западный ветер (где солнце 
стоит, когда ужинают); ветер оттуда; он же шелоник в Ар-
хангельской обл. [Даль, 1912, 3]; время, когда паужничали в 
15 – 16 час. [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение М. С. 
Медведева]. Ср. ужин, уст. ужина – «полдник» (от уг, т. е. 
юг); паужин – «после полдника». 

ВЕТЕР ПЕРЕКАТ – (русское) переменный ветер; на Каспий-
ском море – попутный ветер. 
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ВЕТЕР ПЕРЕХОДНЫЙ – (великорус.) разновидность шаткого 
ветра [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОБЕРЕЖНИК – (великорус.) северо-западный ветер в 
Коле (Беломорье) [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОБОЧЕНЬ – (великорус.) боковой ветер в северных 
обл. Российской империи [Куликовский, 1898]. 

ВЕТЕР ПОВЕТЕРЬ – (великорус.) попутный [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР ПОВЕТЁРЬЕ – (русское) «встречный», «супротивный» 

ветер (Поморье) [Дуров, 1929]. См. ветер, поветерь. 
ВЕТЕР ПОГОННЫЙ – (великорус.) «попутный, дующий в 

корму судна» (на Волге) [Неуструев, 1911]. К гонит, гнать. 
См. погон, нагон, гон. 

ВЕТЕР ПОДВОДНЫЙ – (великорус.) юго-восточный в Повол-
жье, который нередко сопровождается миражами, вследст-
вие чего и слывет у местного населения под именем подвод-
ного, т. е. обманывающего [Россия, 1901, 6]. 

ВЕТЕР ПОДВОЙ – (русское) сильный северо-западный ветер 
на Байкале. См. сарма. 

ВЕТЕР ПОДСЕВЕРЯК – (великорус.) «северо-восточный ве-
тер» на Ильмене [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОДСИВЕРНЫЙ-ЗАПАД – (великорус.) «северо-
западный ветер» на Ильмене [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОКАЧЕНЬ – (великорус.) не очень слабый ветер [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОКОЙНИК – (русское) холодный восточный ветер на 
оз. Селигер. «Пойдут холода, если покойник дует» [Н. Ю. 
Меркулов. РР, 1980, 2]. 

ВЕТЕР ПОКОСНОЙ – (великорус.) дующий наискосок движе-
нию судна [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОЛДНИК – (русское) южный ветер (Псковская, Кали-
нинская обл.). См. полуденник. 

ВЕТЕР ПОЛНОЧНЫЙ – (русское) «северный»: «И ныне здесь, 
в полуночном краю, Всё о тебе мечтаю и пою» [Лермонтов, 
Демон]. Полночь – север. Полночные страны – северные. 
Так же «сумеречные страны». Отсюда: «сумеры» – жители 
северных стран. Англичане прочитали русское «С» как «Ш» 
и получились «шумеры». См. полночь, борей, гиперборей, 
сумерки, ночь. 
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ВЕТЕР ПОЛНОЧЬ – (великорус.) северный ветер на Дунае [В. 
И. Даль]. См. полночь, полуночник, борей, гиперборей, сумер-
ки, ночь. 

ВЕТЕР ПОЛОСОВОЙ – (великорус.) с переменной силой [В. И. 
Даль]. 

ВЕТЕР ПОЛУДЁН – (великорус.) «южный ветер» (на Селигере, 
на Дунае) [Даль, 1912, 3]. См. полдник. 

ВЕТЕР ПОЛУДЕН – (великорус.) южный ветер на Селигере [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОЛУДЕНКА – (великорус.) южный ветер на Дунае [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОЛУДЕННИК – (великорус.) южный ветер на Байка-
ле и Псковском озере [В. И. Даль]. Ср. полуношник. 

ВЕТЕР ПОЛУНОЧНИК – (великорус.) северо-восточный ветер 
на Белом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОЛУНОШНИК – (русское) север, северо-восток, се-
веро-восточный ветер. На Байкале такой ветер также назы-
вают баргузин – по долине р. Баргузин, имеющей то же про-
стирание. 

ВЕТЕР ПОНЕНТ – (великорус.) западный ветер на Азовском 
море [Кузнецов, 1903]. Итал. ponente – «запад» [Фасмер, 
1971, 3]. 

ВЕТЕР ПОНИЗОВКА – (русское) метель, позёмка См. низ, ни-
зина. 

ВЕТЕР ПОНОСУХА – (великорус.) «метель», «сильный ветер 
со снегом» (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 3; Подвысоц-
кий, 1885]. Ср. нести, несу, носить. См. пронос. 

ВЕТЕР ПОПЕРЕЧЕНЬ – (великорус.) дующий поперёк хода 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОПЕРЕЧНЫЙ – (великорус.) дующий поперёк хода 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОПУТНЫЙ – (великорус.) дующий в попутном на-
правлении [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПОРИАЗ – (турец. porjaz) «северный ветер» из ново-
греч. бориас; греч. бореас – «северный ветер». 

ВЕТЕР ПОРЫВИСТЫЙ – (великорус.) дующий порывами [В. 
И. Даль]. 
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ВЕТЕР ПОСТОЯННЫЙ – (великорус.) дующий ровно и посто-
янно [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПРИБОЙНЫЙ – (русское) «дующий к берегу». См. 
прибой. 

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

ВЕТЕР ПРОДОЛЬНЫЙ – (великорус.) северный ветер на Оне-
ге [В. И. Даль]. 

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

ВЕТЕР ПРОТИВЕНЬ – (великорус.) дующий против движения 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПРОТИВНЫЙ – (великорус.) дующий против движе-
ния [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПРЯМОЙ – (великорус.) дующий прямо по курсу судна 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ПУРГА – (русское) сильный ветер со снегом, метель, 
снежная вьюга. В диал. также – сильный ветер с дождём (се-
верные обл. и Сибирь). 

ВЕТЕР ПУРЯСЬ – (русское) северо-восточный ветер на Дунае 
[Даль, 1912, 3]. Турец. porjaz, pojraz – «северный ветер» из 
новогреч. бориас; греч. бореас – «северный ветер» [Фасмер, 
1973, 3, со ссылкой на Г. Майера]. Ср. бореальный. См. бора. 

ВЕТЕР ПЫЛКОЙ – (русское) сильный, порывистый морской 
ветер, разводящий сильное волнение с пеной и брызгами. 
Ср. пылить, пылкий ухажёр. 

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

ВЕТЕР РЕКОСТАВ – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Белом море [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР РОВНЫЙ – (великорус.) дующий ровно [В. И. Даль]. 
ВЕТЕР РУССКИЙ – (великорус.) западный в Сибири, т. е. 

дующий с Руси (Владимирской или Московской). Ветер с 
Руси потянул [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР РУССКИЙ – (русское) южный в Архангельской обл., т. 
е. дующий с Руси (Владимирской или Московской). Русский 
ветер тепла принёс [В. И. Даль]. 
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ВЕТЕР САНТАС – (русское) восточный ветер в бас. оз. Иссык-
Куль, дующий с одноимённого перевала, лежащего северо-
восточнее Пржевальска [Юдахин, 1969]. Возможно связать 
со словом санг – «камень». Сопоставь с литовским салтас 
(индоевропейский). 

ВЕТЕР САРМА – (русское) сильный ветер, иногда налетающий 
внезапно в ясный солнечный день на оз. Байкал. Дует осе-
нью, по декабрь, с западного горного обрамления, почему 
называется ещё горником. Аналог – боры. Имеет направле-
ние с северо-запада и северо-северо-запада, достигает 40 
м/сек и более. Сильными порывами он поднимает с поверх-
ности озера массу брызг, обледеневающих в воздухе, на бе-
регах и судах, которые в результате обрастают льдом. В 1901 
г. от продолжительной сармы, длившейся трое суток, погиб 
пароход. 

ВЕТЕР САУРУС – (латин. caurus) – «северо-восточный ветер» 
[Фасмер, 1971, 3]. Раскладка: сау + рус = «ветер с русской 
стороны». То же русский ветер. См. сивер, север. 

ВЕТЕР СВЕЖАК – (русское) крепкий морской ветер [Даль, 
1912, 4]. 

ВЕТЕР СВЕЖУН – (русское) «холодный ветер» в Архангель-
ской обл. 

ВЕТЕР СГОН – (великорус.) «На устьях рек, принято вообще 
два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, низовой, и 
береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, верховой» 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СГОРЕЙ – (русское) западный ветер, дующий с горы 
(Псковская обл.). См. гора. 

ВЕТЕР СЕВЕР – (великорус.) северный ветер на Селигере и 
Байкале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СЕВЕРАК – (чешск. severak) «северный ветер». См. се-
вер, сивер, сиверко. 

ВЕТЕР СЕВЕРИК – (великорус.) северный ветер на Псковском 
озере [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СЕВЕРЯК – (русское) северный ветер на оз. Селигер, то 
же – табашник [Н. Ю. Меркулов. РР, 1980, 2]. 
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ВЕТЕР СЕВЕРЯН – (русское) «северный холодный ветер» на 
Псковском оз. и оз. Ильмень; на Чудском оз. – «северо-
западный». См. север, сивер, сиверко. 

ВЕТЕР СЕЛЕНГА – (русское) восточный ветер на Байкале, 
дующий со стороны долины и дельты р. Селенги. Этимоло-
гия гидронима спорна. Связывают с тунг.-маньчжур. сэлэ – 
«железо». 

ВЕТЕР СИВЕР – (великорус.) северный ветер на Белом море 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СИВЕР – (русское) холодный западный ветер, дующий 
вверх по долине р. Чарыш (Алтай) [Богданов, 1963]. 

ВЕТЕР СИВЕРКО – (великорус.) «холодный ветер». На Байка-
ле – «северный ветер». См. сиверная звезда, север, сивер. 

ВЕТЕР СИВЕРНИК – (русское) «сильный холодный западный 
ветер» (Алтай) [Богданов, 1963]. 

ВЕТЕР СИВЕРЯК – (великорус.) «северный ветер» на Ильмене 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СИВУН – (русское) холодный северный ветер в Запад-
ной Сибири. См. сивер. 

ВЕТЕР СИЛЬНЫЙ – (русское) значительной силы ветер. 
ВЕТЕР СИРОККО – (русское) горячий удушливый ветер юж-

ных румбов на Чёрном и Азовском морях. Иное написание: 
широкко. Слово заимствовано из итал. sirocco, scirocco – 
«горячий, сухой ветер», дующий из пустынь Африки и дос-
тигающий побережья Италии, где он уже обладает значи-
тельной влажностью, будучи всё же знойным [СОГТ, 1976, 
2]. 

ВЕТЕР СКВОЗНОЙ – (русское) «проникающий всюду», «про-
низывающий». От сквозь. 

ВЕТЕР СЛАБЫЙ – (великорус.) ветерок, ветерочек, ветерец, 
ветришка [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СЛАДИМЫЙ – (великорус.) южный ветер на Волге [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР СЛАДИМЫЙ – (русское) слабый, тихий, хилый, сля-
котный. См. хилок. 

ВЕТЕР СМЕРЧ – (русское) кратковременный вихревой ветер 
ураганной силы с вертикальной осью движения, когда ско-
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рость перемещения воздуха достигает до 100 м/сек. Др.-рус. 
смьрчь, смърчь, съмьрьчь, смьркъ, смрьчь – «смерч». 

ВЕТЕР СНЕГОЕД – (русское) «сухой и тёплый фёновый ветер» 
в Минусинской котловине. 

ВЕТЕР СНОЙ – (русское) «метель», «вьюга» (бас. Камы, Вятки, 
Средней Волги) [Даль, 1912, 4]. 

ВЕТЕР СРЕДНИЙ – (великорус.) западный ветер на Онеге [В. 
И. Даль]. 

ВЕТЕР СТОК – (русское) восточный ветер (восток, веток) в 
Архангельской обл., Карелии, Новгородской, Калининской 
обл., на Байкале, Енисее; северо-восточный ветер в Тюмен-
ской обл.; холодный, пронзительный ветер, дующий с Охот-
ского моря на западное побережье Камчатки. См. восток, 
веток, всток. 

ВЕТЕР СТОЛБИЩЕ – (великорус.) северный ветер на Онеге 
[В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СТОЛБНЯК – (великорус.) «юго-западный ветер» на 
Ильмене [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СТОЧЕЙ – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Псковском озере [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СТРЕТА – (великорус.) встрета, противный ветер (Се-
вер). [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СТРЕТНЫЙ – (великорус.) ветер, противный ветер, 
встречное течение (северные обл. Российской империи) [Ку-
ликовский, 1898; Дуров, 1915]. Ср. встретить, встреча, 
болгар. стреща – «встреча». Ср. стретный → встретный → 
встречный. 

ВЕТЕР СТРМЕЦ – (сербохорват.) «сильный ветер», дующий с 
гор на Охридское оз. и вызывающий сильное волнение. Ср. 
стремя, стремнина, стремительный. 

ВЕТЕР СУПРОТИВНЫЙ  – (русское) дует навстречу, встреч-
ный. 

ВЕТЕР СУРОВЧАК – (русское) северо-восточный ветер на 
Каспийском море. Ср. суровый, суровица – «сильная стужа» 
[Даль, 1912, 4]; др.-рус. суровъ – «сырой», «дикий»; болгар. 
суровъ – «сырой», «жёсткий», «свежий», «сочный». Не ис-
ключено сопоставление с север, латин. caurus – «северо-
восточный ветер» [Фасмер, 1971, 3]. 
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ВЕТЕР СУХМЕННЫЙ – (русское) на Каспийском море дует с 
севера (с суши) на юг. См. сухмень. 

ВЕТЕР СУХМЕНЬ – (великорус.) «На устьях рек, принято во-
обще два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, ни-
зовой, и береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, 
верховой» [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР СУХОВЕЙ – (русское) сухой летний ветер с высокой 
температурой воздуха, дующий в засушливых и пустынных 
областях бывшего СССР с востока и юго-востока. Резко уси-
ливает испарение с листовой поверхности растений, что 
приводит к их увяданию и даже гибели. «Суховей – сухая 
ветреная погода – представляет собой комплекс гидрометео-
рологических условий, вызывающий кратковременное на-
рушение водного режима растений из-за резкого роста испа-
ряемости и увеличения разрыва между нею и фактическим 
испарением, что приводит к нарушению нормального и тер-
мического режима растений (их «захват», «запал»)» [Б. Л. 
Дзердзеевский. Вестн. АН СССР, 1956, 3]. Слово сравни-
тельно новое, пришедшее на смену сухмень. Ср. польск. 
suchowie. От сухо + вей (веять). 

ВЕТЕР СУХОМЕНЬ – (русское) тёплый ветер (Рязанская обл.). 
ВЕТЕР СУШМЕНЬ – (великорус.) сухой, горячий ветер, сухо-

вей. «Сухмень потянул». В Новгородской обл. говорят суш-
мень. 

ВЕТЕР СЯУРУС – (литов. siaurys) «северный ветер» [Фасмер, 
1973, 3]. Раскладка: сяу + рус. Явное присутствие «русов» в 
наименовании северного ветра; siau = «сияние» (сияю). 

ВЕТЕР ТАБАШНИК – (русское) северный ветер на оз. Сели-
гер, то же – северяк [Меркулов, 1980, 2]. 

ВЕТЕР ТАЙФУН – (русское) тропический циклон небольшого 
радиуса действия на Дальнем Востоке, в своём движении 
доходящий до Камчатки. Сопровождается очень сильными 
ветрами и обильным выпадением осадков. Ср. китайское да 
– «большой», фэн – «ветер». М. Фасмер [1973, 4] говорит о 
немецких и английских языковых посредниках. Слово стало 
достоянием научной терминологии. 
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ВЕТЕР ТАЛЫЙ – (русское) южный ветер, сопровождающийся 
ослаблением морозов, оттепелью (бас. Битюга) [Мильков, 
1970, со ссылкой на А. И. Эртеля]. 

ВЕТЕР ТЕПЛИК – (великорус.) восточный ветер на Псковском 
озере [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ТЕПЛЯК – (русское) тёплый ветер, обычно южный. См. 
теплячок. 

ВЕТЕР ТЕПЛЯЧОК – (русское) тёплый ветер, обычно южный, 
а в отдельных местах – западный, восточный, но не север-
ный или северо-восточный. На Чудском оз. – юго-восточный 
ветер. [Никитин, 1970]. 

ВЕТЕР ТЕРМОНТАН – (русское) северный ветер на Азовском 
море.  

ВЕТЕР ТИХИЙ – (великорус.) ветерок, ветерочек, ветерец, вет-
ришка [В. И. Даль]. 

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

ВЕТЕР ТОРОК – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, 
шквал (европейский Север). См. торох. 

ВЕТЕР ТОРОН – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, 
шквал (европейский Север). Ср. таран, торный путь. См. 
торох. 

ВЕТЕР ТОРОП – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, 
шквал (европейский Север). Ср. торопливый. См. торох. 

ВЕТЕР ТОРОПЕЦ – (русское) сильный, порывистый ветер, 
вихрь, шквал (европейский Север). См. торох. 

ВЕТЕР ТОРОХ – (русское) сильный, порывистый ветер, вихрь, 
шквал (европейский Север). Ср. саамское toarak – «буря». Но 
«Трудно оторвать от торкать» [Фасмер, 1973, 4]. Отмеча-
ются формы: торон, тороп, торопец, что позволяет, види-
мо, по-разному подходить к выяснению лексических связей. 
Возможно противопоставление: шорох – торох (тишина – 
шум). 

ВЕТЕР ТРАМОНТАНА – (русское) северный ветер на Азов-
ском море. Ср. латин. mons – «гора», montana – «горная об-
ласть», «гористые места». См. термонтан. 
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ВЕТЕР УГОЛ ГНИЛОЙ – (русское) восточный ветер, восток (в 
низовьях Колымы) [Мурзаев, 1984]. Ср. гнилой ветер. См. 
гнилуша. 

ВЕТЕР УЛАН – (русское) западный вечерний ветер на Иссык-
Куле. Назван по Уланскому ущелью р. Чу, откуда он прино-
сит холодный воздух и пыль в озёрную котловину. Ср. мон-
гол. улан – «красный»; ущелье получило имя Улан по мощ-
ным обнажениям красно-пёстрых третичных и мезозойских 
отложений, занимающих значительную площадь [Мурзаев, 
1984]. 

ВЕТЕР УРАГАН – (русское) ветер необычайной разрушитель-
ной силы и продолжительности, когда скорости достигают 
25—30 м/сек и более. Из испан. huracan через франц. по-
средство ouragan, восходящее к карибскому яз. тайно hura-
can [Фасмер, 1973, 4]. Г. В. Дубах [1001 вопрос об океане и 
1001 ответ. Л., 1977] указывает на источник в языке индей-
цев Гватемалы, в котором хунракан – «бог бури». ССРЛЯ 
[1964, 16] подтверждает: «божество бури американских ин-
дейцев». «На берегах Карибского моря и Мексиканского за-
лива индейцы давали ему самые разные имена: уракан, унра-
кен, иоракен, уиранвукан, аракан, урикан. Испанские завое-
ватели заимствовали слово уракан» [За рубежом, 1979, 32, со 
ссылкой на журнал «Geo», Гамбург]. 

ВЕТЕР ФИУЗ – (русское) резкий зимний ветер со снегом, не-
большая метель (Карелия, юг Архангельской обл.) [Кули-
ковский, 1898]. См. хиуз. 

ВЕТЕР ХАРАХАИХА – (русское) холодный фёнообразный ве-
тер в южной части Байкала из группы ветров, известных там 
под именем «горный». Дует из долины р. Голоустной, имеет 
северо-западное направление и достигает ураганной силы 
осенью и зимой. 

ВЕТЕР ХВИУС – (русское) резкий, пронизывающий холодный 
ветер, чаще всего дующий по долинам рек, когда отсутству-
ют ветры господствующих румбов; сильный мороз (север-
ные обл. России, Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хиюс, хи-
вок, хиуз, хиз и др. [Попов, 1948]. См. фиуз, хиуз. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 165 

ВЕТЕР ХИВОК – (русское) резкий, пронизывающий ветер; 
сильный мороз (северные обл. Сибирь). [Попов, 1948]. См. 
фиуз, хиуз. 

ВЕТЕР ХИВУС – (русское) резкий, пронизывающий ветер; 
сильный мороз (северные обл. Сибирь). [Попов, 1948]. См. 
фиуз, хиуз. 

ВЕТЕР ХИЗ – (русское) резкий, пронизывающий ветер; силь-
ный мороз (северные обл. Сибирь). [Попов, 1948]. См. фиуз, 
хиуз. 

ВЕТЕР ХИЗА – (укр.) «мокрая вьюга», «метель» [Гринченко, 
1959, 4]. 

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

ВЕТЕР ХИЛИНА – (русское) «слабый, тихий ветер»; «нена-
стье», «слякоть» на Средней Волге [Даль, 1912, 4]. К хилый. 
См. хилок. 

ВЕТЕР ХИЛОК – (русское) слабый южный ветер на Волге; в 
Верхнем Поволжье и в Вологде – слабый ветерок. Этот ветер 
обычно связывают с плохой, мокрой погодой [Мурзаев, 
1984]. К хилый. 

ВЕТЕР ХИУЗ – (русское) резкий, пронизывающий холодный 
ветер, чаще всего дующий по долинам рек, когда отсутству-
ют ветры господствующих румбов; сильный мороз (север-
ные обл. России, Сибирь). Варианты: хиус, хивус, хвиус, хи-
вок, хиуз, хиз и др. [Попов, 1948]. <> Хиузская на Камчатке. 
См. фиуз, хиюс. 

ВЕТЕР ХИУС – (русское) резкий, пронизывающий ветер; силь-
ный мороз (северные обл. Сибирь). [Попов, 1948]. См. фиуз, 
хиуз. 

ВЕТЕР ХИЮС – (русское) резкий, пронизывающий холодный 
ветер, чаще всего дующий по долинам рек, когда отсутству-
ют ветры господствующих румбов; сильный мороз (север-
ные обл. России, Сибирь). Варианты: фиуз, хивус, хвиус, хи-
вок, хиуз, хиз и др. [Попов, 1948]. См. кидь, кижа. 

ВЕТЕР ХОЛОД – (русское) зимний ветер на Байкале [Гусев, 
1969]. Название байкальского ветра, возможно, связано с 
именем р. Холодной, впадающей в Байкал на севере и теку-
щей с севера на юг. Известно, что названия местных ветров 
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здесь присваивались по гидронимам; ангара, баргузин, кул-
тук, сарма. 

ВЕТЕР ХОЛОДНЫЙ СТОК – (русское) «северо-восточный ве-
тер» (на Индигирке). См. холод. 

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

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

ВЕТЕР ЧЁРНАЯ БУРЯ – (русское) сильный сухой ветер, про-
изводящий энергичную дефляцию легких по механическому 
составу почв, не покрытых сомкнутым растительным покро-
вом, и переносящий огромное количество пылевых частиц 
на значительное расстояние. 

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

ВЕТЕР ЧИЧЕР – (русское) метель; резкий холодный осенний 
ветер с дождём и снегом (центральные обл. России). См. чи-
чера.  

ВЕТЕР ЧИЧЕРА – (русское) метель; резкий холодный осенний 
ветер с дождём и снегом (центральные обл. России). О. Н. 
Трубачев [Этимология 1971; 1973] производит из индоевроп. 
keiker, kaiker, kaikor; др.-индийс. kekara – «косой», «косогла-
зый»; латин. caecus— «слепой», «тёмный», т. е. холодный, 
северный ветер. См. чичер. 

ВЕТЕР ШАЙЛОНИК – (русское) «юго-западный ветер». См. 
шелоник. 

ВЕТЕР ШАЛОНАК – (великорус.) «юго-западный ветер» на 
Ильмене [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ШАЛОНИК – (великорус.) «юго-западный ветер» на 
Онеге [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ШАРКАН – (укр.) сильный ветер, буря. Связано с укр. 
шаркай, чешск. sarkan, венгер. sarkany – «змей», «дракон». 
Из половецкого имени Шарукань, Шарокань, Шаракан и 
производного от него названия кочевнического гор. Шару-
кань. Отзвуки этого имени сохранились в названии гор. Зми-
ев в Харьковской обл. [Добродомов. ВЯ, 1974, 4]. 

ВЕТЕР ШАТКИЙ – (великорус.) разновидность переходного 
[В. И. Даль]. 
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ВЕТЕР ШЕЛОНИК – (великорус.) юго-восточный ветер на 
Байкале [В. И. Даль]. 

ВЕТЕР ШЕЛОНИК – (русское) «юго-западный ветер» в Новго-
родской обл., на оз. Ильмень. Отсюда этот термин перенесён 
во многие районы северных обл. и Сибири: в Онежском 
крае, на Мезени, Пинеге, даже на Канином п-ове и на Инди-
гирке – юго-западный ветер; на Колыме – южный и юго-
западный. На Байкале шелоник дует в тёплое время года и в 
начале зимы со склонов Хамар-Дабана и обладает эффектом 
фена, имеет южное и юго-восточное направления. На Сели-
гере – северный ветер. Др. формы: шайлоник, шалоник, шо-
лоник. Первоначально по имени р. Шелонь, стекающей с Су-
домской возвышенности и впадающей в оз. Ильмень. Эти-
мология гидронима вскрыта А. И. Поповым [РР, 1973, 5], 
древние формы – Шолона, Шолонь – восходят к солона (ре-
ка), по обилию соляных источников, выходящих на её бере-
гах. См. также: В. Я. Дерягин. Откуда дует ветер? [РР, 1967, 
2] и С. Е. Мельников. Шелоник [РР, 1977, 5]. 

ВЕТЕР ШЕЛОНИК – (русское) юго-западный ветер (где солн-
це стоит, когда ужинают); ветер оттуда; паужник, он же ше-
лоник в Архангельской обл. [Даль, 1912, 3]; время, когда па-
ужничали в 15–16 час. [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сооб-
щение М. С. Медведева]. Ср. ужин, уст. ужина – «полдник» 
(от уг, т. е. юг); паужин – «после полдника». 

ВЕТЕР ШЕМАЛЬ – (перс.) «северный ветер», «север», «левая 
сторона». Из последнего значения выявляется, что восток у 
иранских (арийских) народов считался передней стороной. 

ВЕТЕР ШИРОККО – (русское) горячий удушливый ветер юж-
ных румбов на Чёрном и Азовском морях. Иное написание: 
сирокко. Слово заимствовано из итал. sirocco, scirocco – «го-
рячий, сухой ветер», дующий из пустынь Африки и дости-
гающий побережья Италии, где он уже обладает значитель-
ной влажностью, будучи всё же знойным [СОГТ, 1976, 2]. 

ВЕТЕР ШКВАЛИСТЫЙ – (русское) «сильные порывы ветра». 
ВЕТЕР ШОЛОНИК – (русское) «юго-западный ветер». См. ше-

лоник, солона. 
ВЕТЕР ШТОРМ – (русское) «обычно с бурей и штормом со-

единены гроза и дождь» [В. И. Даль]. 
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ВЕТЕР ШУРГА – (русское) «смерч» (Поволжье). 
ВЕТЕР ШУРГАН – (русское) «буря, метель, буран, вьюга; лет-

ний столбовой вихрь» [Даль, 1912, 4] 
ВЕТЕР ЮЖАК – (русское) «ураганной силы ветер» в Певеке и 

Чаунской губе на Чукотском п-ове. См. юг. 
ВЕТКА – (великорус.) клин или ножка, черезполосный участок 

земли, вдавшийся узкой полосой в чужие земли. Ветчанин – 
владелец ветки земли. См. вятка, вьятка. 

ВЕТКА – (великорус.) однодеревочка, челночек: лёгонькая, пе-
реносная долбушка; на Лене она сшивается из бересты (си-
бирское). Новгородское: связка, низка. «Почём продаваете 
ветку белых баранков?» [В. И. Даль]. 

ВЕТКОВЩИНА – (великорус.) (от реки Ветки) раскольн. толк 
поповщины; перекрещивают и помазывают своим миром; 
корнем их было Рогожское кладбище в Москве [В. И. Даль].  

ВЕТЛУГА – (др.-рус.) «изогнута до невозможности». «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 чте-
ние, отдавая ему чть и славу. Уголовник – ловец на кривых 
дорогах, угрожает путникам. Изогнуты до невозможности 
уж и реки Луга и Юг, Угра и Ветлуга. Кривая грязная дорога 
дала название Калуге. Бугай согнёт любое дерево, 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 – изгибаемый (угъ) в круг (хора)» [СФРЯ, 2006]. 
См. уг. 

ВЕТОК – (русское) «сильный, холодный ветер со снегом» на 
Новой Земле. См. восток, веток, сток. 

ВЕТОК – (русское) восток [В. И. Даль]. 
ВЕТР – (великорус.) «ветер» [В. И. Даль]. См. ветер. 
ВЕТРА – (литов. vetra) «буря». Ср.: спрятаться от ветра. См. ве-

тер. 
ВЕТРА МИРА – «Один из крупнейших представителей сравни-

тельного языкознания и сравнительной мифологии Макс 
Мюллер (1823–1900) не без оснований полагал, что в пери-
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од, предшествовавший образованию современных этносов, 
каждое слово в первоначальном арийском языке было ми-
фом, каждое имя – образом, каждое существительное – оп-
ределённым лицом и каждый предлог – маленькой драмой. 
По этой причине многие языческие Боги – индийские, иран-
ские, греческие, германские, славянские и прочие – не что 
иное, как результат персонификации поэтических обозначе-
ний (имён), неожиданных даже для тех, кто их придумал. 
Интересно взглянуть под данным углом зрения на скупые 
сведения древних историков, связанные с преданиями о Ги-
перборее. Естественно, что в Ведах, Авесте, Библии и дру-
гих древних книгах не содержится упоминаний ни о Гипер-
борее, ни о гиперборейцах, поскольку это вообще не авто-
хтонные наименования. Дословно этноним гиперборейцы 
означает "те, кто живёт за Бореем (Северным ветром)", или 
просто – "те, кто живёт на Севере". В древнерусской геогра-
фии также было принято разделение мира по ветрам, и тер-
ритория современной России обозначалась соответственно 
по направлению северного ветра. "Благословил есть праотец 
наш Ной, - сказано в "Мазуринском летописце", - прадеда 
нашего Иафета частию земли западного всего и северного и 
полунощного ветров"» [Дёмин, Ликбез]. 

ВЕТРОБОЙ – (русское) места, подверженные ударам сильных, 
холодных, преимущественно северо-западных ветров, вызы-
вающих отмирание теплолюбивых растений и отбор морозо-
устойчивых (Дальний Восток). См. ветролом. 

ВЕТРОВАЛ – (русское) лес, вывороченный ветром с корнем, 
сваленный. Раскладка: ветро + вал. См. вал. 

ВЕТРОДУЙ – (великорус.) таган, треножник, тренога для варки 
пищи в поле [В. И. Даль]. Раскладка: ветро + дуй. См. таган. 

ВЕТРОЛОМ – (русское) лес, изломанный сильным ветром, 
бурклом. Отсюда ветроломный лес, ветроломное дерево – 
хрупкое, с ветвями, обрываемыми ветрами. Раскладка: ветро 
+ лом. См. лом, бурелом. 

ВЕТРОНОСНЫЕ ПЕСКИ – (великорус.) сыпучие, перекатные 
[В. И. Даль]. 
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ВЕТТЕР – (нем. Wetter) «погода», «плохая погода», «буря», 
«гроза», wettern – «шуметь», «бушевать», «выветриваться». 
Из языка единого суперэтноса. См русское ветер. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ – «Как известно, Ветхозаветная часть Библии 
была написана на арамейском (восточно-латинском) языке. 
Новый Завет написан на древнегреческом языке. Арамей-
ский 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, заклю-
чённая в его языковых пластах, значительно глубже, чем это 
нам представляется. Причём, заметим, иврита во времена за-
рождения христианства ещё не было. Во всяком случае, ори-
гинала Торы, написанного на иврите (или, хотя бы на ара-
мейском языке) и датирующегося хотя бы первыми веками 
нашей эры (не говоря о более ранних временах) в природе не 
существует. И существовать не может, а это более важно! 
Скорее всего, изначальный «изборник» был написан на язы-
ке русов или одном из его диалектов, позже переложен на 
«греческий» и только в Средневековье был переведён на 
«реставрированный» (точнее, именно тогда и созданный) 
иврит» [Петухов, 2000; см. так же Пятков, 2004]. См. ева, 
адам, русы. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ – «подлинное Христианство и подлинное 
Православие не отрицает и не может отрицать арийское 
«язычество» по той простой причине, что Оно исходит из 
него. Свыше десяти тысячелетий (по другим подсчётам око-
ло тридцати) славянороссы являются носителями Креста 
(будь то коловрат, свастика, богородичная звезда или про-
стой крест), более десяти тысячелетий, в отличие от иных 
народов, в том числе и не таких уж древних евреев, они по-
клонялись единому Богу, этим богом был Род, все остальные 
«божества» лишь его ипостаси. Но и в уже законченном сво-
ём виде Христианство вовсе не чуждая вера для нас, а ис-
конно родная, своя. Святая земля, на которой ныне прожи-
вают возвернувшиеся евреи и палестинцы, была нашей дав-
ней прародиной. И мифы, собранные иудеями в Ветхий за-
вет, были легендами и сказаниями наших прямых предков. 
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Про Новый Завет и говорить нечего. Две тысячи лет назад в 
Иудее, и в Израиле, и во всех соседствующих землях ещё 
жили многочисленные славяно-росские «диаспоры»-
общины. Именно из их среды, но в окружении немыслимой 
злобы, зависти, ненависти евреев-захватчиков, вторгшихся 
на Святую Землю из Аравийских пустынь за тысячелетие до 
того и разгромивших блистательную росскую цивилизацию, 
и вышли сам Спаситель и его апостолы. В изменившемся 
мире они должны были сказать новое Слово. И они Его ска-
зали» [Петухов, 2005: 251]. 

ВЕТЫЛЬ – (великорус.) вятер, вентер, рыболовный снаряд 
(вятское) [В. И. Даль]. См. вентер. 

ВЕХА – (великорус.) значковый шест, жердь, поставленная 
стойком, иногда со значком, с флагом, веником, голиком, 
снопом, пучком соломы и пр. В море она ставится на отме-
лях, ино по обе стороны прохода (фарватера); на сухом пути: 
для цели, для указания расстояния при метании бомб, для 
проложения землемерами прямых линий, для обозначения 
зимних дорог в степных местах и по льду. Вешить дорогу, 
ставить по дороге вехи; вешить черту, линию, ставить вехи 
со значками для землемерных съёмок. Вешение ср. длит. 
вешка об. действ. по глаг. Вехарь м. работник, ставящий ве-
хи при межевании [В. И. Даль]. 

ВЕЧЕ – (русское) главнейшая форма самоуправления в Древней 
Руси, собрание, сходка взрослых домохозяев, жителей одно-
го города, для решения сообща каких-либо дел, касающихся 
их городской жизни. Сходки эти существовали издавна, за-
долго до призвания князей, при первых князьях и до самых 
тех пор, как поднялась Москва, вобравшая в свои пределы 
отдельные земли или волости, на которые распадалась в 
древнейшее время Русь [Платонов, 2000]. 

ВЕЧЕР – (великорус.) пора между концом дня и началом ночи; 
время около заката солнца; обычно вечер считают с 6-ти или 
7-ми часов по полудни до полуночи. Церк. – запад, страна 
света, где солнце закатывается, заходит [В. И. Даль]. 

ВЕЧНЫЙ – (русское) «Более скрытый корень кънъ в словах 
век[нъ] (вечный) и вече». От др.-рус. кон – «сбор», «объеди-
нение». «Так же, как и къмъ, корень кънъ – общеарийский. 
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Он существует во всех языках, встречается в словах, несу-
щих смысл собирания воедино из разных частей. И непра-
ведно говорить, что слово конструкция – заимствованно из 
латыни, потому что собирать (кон) строительству (стру) к 
этому (сие) можно не только на Апеннинах, но и на Руси. В 
русских словах корня конъ не меньше, чем в латыни. Кон, на 
котором лежат деньги, конь – бревно, на котором собирается 
кровля, кнесь (князь) – балка, что укрепляет (га) стены и на 
которой собирается потолок избы. Князь – вождь, который 
собирает земли (кн) и укрепляет их (га). Кньгъ → княже → 
князь. Более явно эти корни слышатся в словах княгиня, ко-
нунг, king и Koenig. Этот же состав и тот же смысл несёт в 
себе слово книга – скреплённое собрание рукописей. Ко-
нець! (собрано се), восклицал оратай, убрав урожай с поло-
сы. А избушка, кое-как собранная (кон) для жилья (ура), так 
и называется – конура. Этот же корень в словах: конопля, 
кнопка, закон, сукно, окно, искони, куна, канитель… Кино, 
контора, концерт, кантата, кентавр (сборный бык)… Рус-
ская версия кентавра – Полканъ, из двух половин [пол] соб-
ранный [кан] полуконь, получеловек. Дракон – из осколков 
(дра) собранный (кон). <> Топонимы Кунцево и Канны…» 
[СФРЯ, 2006]. См. кон, кънъ, ком, къмъ. 

ВЕЧНЫЙ ЖИД – "легендарная личность, предание о которой 
возникло в Палестине среди многих других преданий, вы-
званных рассказами евангелистов о страданиях Христа. Пер-
вое упоминание о вечном жиде принадлежит итальянскому 
астрологу, жившему в 13 веке, который сообщил, что в 1267 
году в один монастырь на поклонение пришёл современник 
Спасителя Агасфер, позднее названный Иоанном Буттодеем 
(buttare – бить, deus – Бог), названный так за то, что ударил 
Спасителя во время его шествия на страдания. Спаситель 
будто бы сказал тогда этому Иоанну: "Ты дождёшься моего 
возвращения" и последний в силу этого странствует и будет 
странствовать до второго пришествия. Эта легенда послужи-
ла сюжетом для многих произведений Гёте, Шлегеля, Жу-
ковского" (ППБЭС, т. 2, стр. 590). ♦ Астролог с помощью 
медитации вытянул из подсознания функцию евреев, скры-
тую за еврейским словом авека "сыпать пыль" (по сути то 
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же, что жид порхатый (см), и сочинил другую историю, ос-
нованную на арабском значении еврейского имени Агасфер, 

по-арабски اسافر آجي  'а:г-аса:фер "пойду-ка я путешество-
вать" [Вашкевич, идиомы].  

ВЕЧОРКА – (славян.) «в восточнославянской мифологии боги-
ня вечерней зари» [БЭС]. См. Заря, Солнце. 

ВЕШНА – (великорус.) весна (пермское); ярь, ярица, яровой 
хлеб. Вешну сеять, вешну пахать [В. И. Даль].  

ВЕШНА – (великорус.) веснованье, весновальный промысел; 
идти на вешну, собственно за треской, на мурманский берег. 
Вешну, веснусь – прошлою весною (Архангельская губер-
ния) [В. И. Даль]. См. мурма. 

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

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

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

ВЕШНЯ  – (великорус.) весенний путь, окольная дорога, прола-
гаемая весною, в разлив [В. И. Даль].  

ВЕШНЯ  – (великорус.) загородка, выдел в ближних к селению 
поёмных лугах, где не косят, а пасут скот; выгон (тверское) 
[В. И. Даль].  

ВЕШНЯ  – (великорус.) мельница, которая мелет только вес-
ною, в высокую воду [В. И. Даль].  
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ВЕШНЯ – (великорус.) запор, творило, ворота с подъёмным 
заслоном в плотинах и запрудах, для спуска лишней вешней 
воды. Иные говоры: вершняк и вышник, что может быть 
правильно, когда есть и нижник, т. е. верхний и нижний пло-
тины с творилами. Вешнячный, вешняковый – относящийся к 
вешняку, в разн. знач., особ. в знач. запрудного заслона [В. 
И. Даль].  

ВЕШНЯ – (русское) «низкое болотистое место, холм» (Псков-
ская обл.) [СРНГ, 1969, 4]. 

ВЕШНЯ – (русское) «поёмный луг близ селения» (Калининская 
обл.) [СРНГ, 1969, 4]. 

ВЕШНЯК – (великорус.) морской промышленник, принятый в 
весновальный промысел или на вешну, из половины добычи 
(Архангельская губерния) [В. И. Даль].  

ВЕШНЯК – (русское) «весенний ветер» (Приуралье и Черно-
зёмные обл. России) [СРНГ, 1969, 4]. 

ВЕШНЯК – (русское) «озеро» (Куйбышевская обл.) [СРНГ, 
1969, 4]. 

ВЕШНЯК ВЕТЕР – (великорус.) юго-восточный ветер на Волге 
[В. И. Даль]. 

ВЕЩУНЬЯ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волохва (вещунья), велесица – вельва; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВЕЩЬ – идиома – вещь в себе – "нечто непостижимое, зага-
дочное, не раскрывшее своей истинной сущности", "о скры-
том, непонятном для окружающих человеке (от которого 
обычно ждут каких-либо неожиданных поступков)". Оборот 
известен в русском языке с 19 века. Калька с немецкого Das 
an sich – термин философии Канта – из "Критики чистого ра-
зума", 1781. (СРФ). ♦ В немецком – калька с русского в себе, 

которое от арабского عصب ъус#иба "завязанное", т.е. со-
крытое. Вещь происходит от обратного прочтения арабского 

 ,ша:'a "желать شاء шей' – "вещь", производного от شيء
хотеть, нуждаться" (сравните английское wish). Названия 
объектов происходят от глаголов желания, хотения, сравните 
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арабское حاجة х#а:га "вещь", и арабское же احتاج 'их#та:га 

"нуждаться", арaбское حبة х#абба "штука" и حب х#абба 

"хотеть, любить", русское штука и арабское اشتاق' 
ишта:к#а "желать", латинское объект и арабское بغى баг#а 

"хотеть", откуда  بغیة  буг#йат "цель" [Вашкевич, идиомы]. 
ВЕЯ – (великорус.) «ветка»; «вить» [В. И. Даль]. См. вейник. 
ВЕЯ – (великорус.) «метель» [В. И. Даль]. К веять. См. веялица. 
ВЕЯЛИЦА – (русское) метель, вьюга, буря, буран (центральные 

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

ВЕЯС – (литов. vejas) «ветер» [Фасмер, 1964, 1]. См. веялица, 
вея. 

ВЖАР – (великорус.) сильная убыль, отлив моря (архангелого-
родское). Кульминация морского прилива или отлива, самый 
его разгар, когда течение достигает наибольшей силы (Белое 
море) «Поколе вода идёт на вжар, подержимся на вёслах, а к 
берегу не сгрести» [Даль, 1912, 1]. Раскладка: в + жар. См. 
жар. 

ВЗБУЧКА – идиома – дать взбучку кому-либо – "сильно по-
бить кого-л.". ♦ Русское взбучка от обратного прочтения 

арабского  "к#ас#аб "зарезать, забить, например, овцу قصب 

или от родственного ему  ."к#ад#аб "побить палками قضب 
Эмфатические С, Д переходят в Ч, Ц [Вашкевич, идиомы].  

ВЗВАЛ – (русское) покатая возвышенность. Раскладка: в + з + 
вал. К вал. См. вал, ём. 

ВЗВАЛОК – (русское) холмик, невысокая, покатая возвышен-
ность. Раскладка: в + з + валок. См. взволок, вал, волок. 

ВЗВОДЕНЬ – (русское) высокая волна, сильное волнение на 
море (Поморье, Сибирь); зыбь на море после сильного ветра 
или перед бурей (Сибирь, Дальний Восток); порог на реке 
Пинеге [СРНГ, 1969, 4]. Раскладка: в + з + водень. К русско-
му вода с приставкой вз (то же – воз-, взо-, сравни взгон, воз-
гонка, взморье) [Мурзаев, 1984]. 

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

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

ВЗГЛАВ – (русское) мыс на морском берегу. Раскладка: в + з + 
глав. См. взглавие, голова. 

ВЗГЛАВ – (русское) оконечность острова или материка [Мурза-
ев, 1984]. Раскладка: в + з + глав. См. взглавие, голова, глава, 
ём. 

ВЗГЛАВИЕ – (русское) оконечность острова или материка; мыс 
на морском берегу, высокий берег (Белое море, Сибирь). 
Раскладка: в + з + главие. См. голова. 

ВЗГОН – (русское) испарение снега сухой зимой на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири, когда снег исчезает в сухом 
воздухе под лучами зимнего солнца, не успев растаять и ув-
лажнить почву. Раскладка: в + з + гон. Ср. перегонка, возгон-
ка, гнать. 

ВЗГОРОК – (великорус.) невысокая, пологая, но довольно об-
ширная возвышенность земной поверхности; пологий уступ, 
взлобок в большем размере, изволок; угорье, пригорье [В. И. 
Даль]. Раскладка: в + з + горок. 

ВЗГОРЬЕ – (великорус.) взгорок, невысокая, пологая, но до-
вольно обширная возвышенность земной поверхности; поло-
гий уступ, взлобок в большем размере, изволок; угорье, при-
горье [В. И. Даль]. 

ВЗДВАИВАТЬ – (великорус.) или вздвоять, вздвоить пашню, 
ломать, перепахать ее вторично, поперёк; либо переборонить 
снова [В. И. Даль]. Раскладка: в + з + дваивать. 

ВЗДОР – идиома – нести ахинеею – "нести вздор, бессмыслицу, 
чепуху". Только восточнославянское. ♦ От арабского меж-

дометия  ,йа:хи:на:-нта дословно "О, брат наш انت اخینا یا 
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ты", выражающего возмущение словами собеседника (еги-
петский диалект), что можно перевести: "какой вздор ты не-
сёшь, братец!". См. также ахти. [Вашкевич, идиомы] 

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

ВЗДЫН – (русское) высокая гора, подъём (северо-западные обл. 
России). Раскладка: в + з + дын. См. вздым. 

ВЗЛЁД – (русское) наледь, тонкая ледяная корка. Раскладка: в + 
з + лёд. См. лёд, ём. 

ВЗЛОБ – (русское) пригорок, крутой бугор. См. лоб, взгорок. 
ВЗЛОБИНА – (русское) «небольшая возвышенность». Расклад-

ка: в + з + лобина. К лоб. См. лоб, ём. 
ВЗЛОБОК – (великорус.) взлобина, невысокое, крутоватое об-

щее возвышение местности, без близкого спуска, чем и от-
личается от бугра или пригорка и холма. Взлобком называют 
также высшую точку негористой местности [В. И. Даль]. 
Раскладка: в + з + лобок. См. лоб, кукан, пригорок. 

ВЗЛОБОК – (русское) «пригорок», «бугор», «небольшая воз-
вышенность». Раскладка: в + з + лобок. См. лоб, кукан. 

ВЗМОРЬЕ – (русское) прибережье, «побережье, полоса суши у 
моря». Часть моря у берегов, видимая с берега [В. И. Даль]. 
Раскладка: в + з + морье. См. море, поморье, глухоморье, лу-
коморье. 

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

ВЗОЙТИ – идиома – взойти на арапа – "вступить в какую-
нибудь организацию путём обмана, нагло". ♦ От арабского 

خرافة زبر  забара хура:фа "сочинять сказку", где خرافة 

хура:фа "сказка, небылица, враньё", откуда  харрафа خرف 
"рассказывать небылицы, завираться" [Вашкевич, идиомы]. 
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ВЗОРОД – (великорус.) взурод (влад. костр.) – бабка, кресты, 
копна, сложенные в поле, по сжатии; снопы длинным скла-
дом, долгой копной, по нескольку крестов, бабок в одной 
связи; зарод, кладь хлеба, стог сена, соломы [В. И. Даль]. 
Раскладка: в + за + род. От зарождение (стога). 

ВЗЪЁМ – (русское) взгорок, всхолмик; приподнятость, холмик, 
бугорчик, кочка и т. д. Раскладка: в + з + ём. См. ём, поём, 
ёма. 

ВЗЪЁМ – (русское) состояние снега в горах, определяющее 
трудность передвижения на лыжах (Урал, Сибирь) [Мурзаев, 
1984]. Плохой взъём – когда лыжи тонут глубоко; хороший 
взъём – когда они легко скользят по поверхности. Из терми-
нологии снеговедения. Образовано приставкой вз-, воз- и -
ем. Ср. съём, подъём, объём, приём, заём. Эти и другие при-
меры у А. Г. Преображенского [1958], который связывает их 
с ёмлю, ёмкий, возьму. Раскладка: в + з + ём. См. ём, ёма, 
окоём, емурина, ям, яма. Ё ↔ Я (йо ↔ йа). 

ВЗЯТКА – идиома – барашек в бумажке – "взятка" ♦ От араб-

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

ВЗЯТЬ – 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]. 

ВИАНОР – (греч.) «сильный». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Писидийский, мч.: 
10 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: виа + нор. 

ВИАСА-ПУДЖА – (санскр.) «день явления духовного учителя, 
в который его почитают как представителя Вйасадевы и не-
посредственного представителя Верховного Господа» 
[Шримад, 1991]. 

ВИБЖА – (великорус.) обжа, сошная оглобля (курское, воро-
нежское, малороссийское) [В. И. Даль]. 

ВИВАСВАТ – (санскр.) «сияющий», «ведийский бог света и 
солнца, прародитель людей. Сын Адити» [БЭС]. Раскладка: 
вива + сват. Ср. Свет, Солнце. 
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ВИВЕКА-ЧУДАМАНИ – (санскр.) «самая известная работа 
Шанкарачарйи, в которой он излагает свою философию мо-
низма» [Шримад, 1991]. См. чудо, манья, Рибека. 

ВИВЕЯ – (греч.) «верная» (Февея, Вевея). Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Едесская, мц.: 
15 октября [ПЦГК, 2001]. Отмечается переход [в] ↔ [ф]. 
Раскладка: ви + вея. См. веять, Вевея. 

ВИВИАН – (латин.) «живущий». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Севастийский, мч.: 9 
марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вини + ан. Ср. биби. 

ВИДАР – (сканд.) «в скандинавской мифологии бог по прозви-
щу "Молчаливый ас", сын Одина и великанши Грид; могу-
чий защитник богов, который должен убить волка Фенрира и 
остаться в живых после гибели мира» [БЭС]. 

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

ВИДИМЫЙ МИР – вселенная. «Христианская Церковь изна-
чально учила о двойственности космоса (греч. κοτομοζ – 
вселенная), заключающего в себе как материальный мир 
(видимый), так и мир духовный (невидимый), а также о том, 
что этот последний имеет двойную иерархию – светлых (ан-
гельских) и тёмных (демонических) сил» [Добросоцких, 
2005: 294]. См. Ангел, вселенная, свет, тьма, демоны, сата-
на, бесы, христианство, космос, день, ночь. 

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

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

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

ВИДЬЯДХАРЫ – (санскр.) «несущие знание», «в индуизме ми-
фологические существа, спутники Индры или Куверы; обла-
дают знанием магических обрядов» [БЭС]. 

ВИЕЛОНА – (балт.) «в балтийской мифологии хтоническое бо-
жество, охраняющее души умерших (Велс). Считался также 
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богом скота» [БЭС]. См. Велс, Бел, Вол, Волос, волхв, воло-
хатый, Перун. 

ВИЕРХ – (польск. wierzch) «верх». См. верх, врх, върх. 
ВИЖАР – (укр. диал.) «западина» [Мокиенко, 1969]. См. жере-

ло, жерло, пожор, прожер. 
ВИЗ – (великорус.) «рыбий вож, водырь, вожак, вождь; князёк, 

за которым идёт руно осетровых рыб»; «передовик, пере-
довщик» (черноморское) [В. И. Даль]. 

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

ВИЗАНТИЙ – «древний город на европейском берегу прол. 
Босфор. В 324-330 на его месте основан Константинополь (с 
1453 Стамбул)».  

ВИЗАНТИЯ – «Безусловно, общность Руси и Византии была 
колоссальной. Двуглавый орёл (герб русов ещё со времён 
протохеттов), шапка Мономаха, Третий Рим – всё было пе-
редано на Русь вовсе неслучайно. Русь была не просто един-
ственной и законной наследницей Византии, но её живым и 
естественным продолжением. Византия до катастрофическо-
го вторжения турок была заселена русами и славянами, все 
прочие (армяне, греки...) составляли лишь незначительную 
часть её населения. Рим не смог сломить сопротивление Ви-
зантии. И он инициировал удар с двух сторон: с запада и с 
востока. Уничтожив Византию, Рим окончательно взял ре-
ванш и решил «русскую проблему». Но до вторжения турок 
и оккупации Малой Азии и Балкан Русь и Византия были 
единым целым» [Петухов, 2003: 242].  

ВИЗАР – (венгер. vizar) «водный поток». См. виз; русское вис. 
ВИЗЕ – (венгер. vize) «вода». Ср. визе + готы. См. ва, вуд, ваде-

га, вода, готы. 
ВИЗИГОТЫ – «западная ветвь готов (вестготы). В нач. 5 в. 

вторглись в Италию; в 410 разграбили Рим. В 418 основали в 
Юж. Галлии раннефеодальное Тулузское царство (из Галлии 
в нач. 6 в. вытеснены франками). В 5 в. захватили большую 
часть Пиренейского п-ова; их государство завоевано араба-
ми в нач. 8 века» [БЭС]. 

ВИЗИГОТЫ – у греческих и римских писателей: Wisigothi 
(Весьегонцы) [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. На 
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поверку оказались русами. Да и самоназвание племени русов 
вполне узнаваемо – весьегонцы – жители города Весьегон-
ска. Самоназвание было записано латиницей, причём, не со-
всем грамотным католическим монахом. Так жители весей 
превратились в отдельный народ, который кудато исчез с ис-
торичесчкой сцены. См. русы, весь, Весьегонск, весьегонцы, 
визе. 

ВИЗУАЛИС – (лат. visualis) «зрительный, видимый». Раскладка: 
visu + alis = вижу. 

ВИЗУС – (лат. Visus)  «увиденный, просмотренный» [БЭС]. От 
русского вижу. 

ВИЙ – (русское) «в древнерусской мифологии один из предста-
вителей злых духов, нечистой силы, взглядом своим уби-
вающий людей. Глаза Вия закрыты огромными бровями, ве-
ки опускаются до самой земли, но если поднять их вилами, 
то уже ничего не утаишь от его взора. Силой взгляда он мо-
жет уничтожать войска и поджигать города» [Платонов, 
2000]. 

ВИЙ – (славян.) «в восточнославянской мифологии дух, несу-
щий смерть. Имея огромные глаза с тяжёлыми веками, Вий 
убивает своим взглядом». 

ВИК – (немецкое) название древнеэстонской земли Ляанемаа.  
ВИК – (скандин.) От др.-рус. ик – «удар, потрясение» «В рус-

ском языке немало слов, содержат этот древнейший корень. 
Это слова: пика, икать, проникновение, кликнуть, дикий, 
нервный тик. Этот корень выступает в виде суффикса в на-
званиях профессий – печник, плотник, сотник, конник, луч-
ник, каменщик, бортник, денщик и др. на древность корня 
показывают слова из других языков: греческая Ника, рим-
ская Виктория (ве ик то ория), скандинавский вик… Ico – 
ударять (лат.). Слово ник (нок) (низ, опуститься, упасть) ста-
ло основой слов поникнуть, ниц, изнанка, ночь…» [СФРЯ, 
2006]. См. ик. 

ВИК – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: весь, 
вис – вик; первично русское слово, из него естественно обра-
зуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВИКА – (шведское) название древнеэстонской земли Ляанемаа. 
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ВИКА – «поселение» («vis» = «вис, весь» -и, -е – селение, посё-
лок, деревня; слово «викинг-викинк-викинский» означает – 
«поселковый, сельский, деревенский, выходец из деревни» в 
отличие от «градника-гардарника-гардаринга» – горожани-
на, городского жителя или выходца из города-града-гарда) 
[Юрий Петухов, 2003: 164]. 

ВИКАРНА – (санскр.) «воин, сражавшийся против Пандавов в 
битве на Курукшетре, брат Дурйодханы» [Шримад, 1991]. 

ВИКЕНТИЙ – (латин.) «побеждающий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Августополь-
ский (Сарагосский), Валенсийский, диакон, сщмч.: 11 ноября 
[ПЦГК, 2001]. 

ВИКИНГ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
викинок – викинг; первично русское слово, из него естест-
венно образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 
2003: 206]. 

ВИКИНГ – «Славянин-скандинав, рус-свей, рус-норег приезжа-
ли на Русь Новгородско-Киевскую подобно тороватым и 
предприимчивым мужичкам-поселянам, приезжающим в 
большой развитый город (недаром во всех практически ра-
ботах о «варягах-норманнах» отмечается, что скандинавские 
«гости», побывавшие на Руси, быстро перенимали обычаи, 
моды – они возвращались назад в Русских меховых шапках, 
в русских рубахах, штанах, сапогах, в красных плащах – и 
вводили эту «городскую-гардарикскую» моду у себя в посе-
лениях-виках («vis» = «вис, весь» -и, -е – селение, посёлок, 
деревня; слово «викинг-викинк-викинский» означает – «по-
селковый, сельский, деревенский, выходец из деревни» в от-
личие от «градника-гардарника-гардаринга» – горожанина, 
городского жителя или выходца из города-града-гарда). Ва-
ряги-скандинавы без труда понимали словен, полян и др., 
все говорили на диалектах одного языка. Варяги-славяне 
охотно шли на службу к русским князьям, это было пре-
стижно, поселковая скандинавская молодежь мечтала о по-
добной доле, но не всем выпадала такая честь, брали только 
отменных воинов. Варяги-скандинавы никогда не разбойни-
чали на Руси – это также отмечено подавляющим большин-
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ством российских и зарубежных серьёзных исследователей – 
они торговали, служили, оседали мирно и тихо в среде этни-
чески- и языково однородного населения, в обществе более 
высокого развития. Но на западе, в среде находящихся на 
более низкой ступени развития, полудиких «бриттов», гер-
манцев и романоязычных предков поздних французов они 
позволяли себе больше свободы действий – вплоть до раз-
боя, нападений, погромов, осад (к примеру, знаменитая оса-
да укреплённого поселка Парижа-Паризия-Лютеции) – в чу-
жеродной среде русы-варяги преследовали свои цели без из-
лишней дипломатии: невольничьи рынки Востока были на-
воднены рабами, захваченными варягами на землях, где ны-
не расположены Англия, Франция, Германия. Доходило до 
того, что в рабство угоняли британских католических мона-
хов и монашенок. Скандинавские язычники-русы, достаточ-
но уважительно относившиеся к ортодоксально-
православным священослужителям (на Руси, в «королевст-
ве» Сицилии и Неаполя, в меровингской Франции; беспо-
щадные и кровавые набеги на земли будущей Франции на-
чались лишь после того, как там была свергнута славяно-
русская династия Меровингов, исповедывавшая ортодок-
сально-православную веру византийского образца и на сме-
ну ей пришли романо-германцы католики пипиниды), не 
распространяли такое отношение на иные ветви христианст-
ва» [Юрий Петухов, 2003, стр. 164]. 

ВИКИНГИ – (др.-сканд.) «скандинавы, русы-северяне» – «уча-
стники морских торгово-грабительных и завоевательных по-
ходов в кон. 8 – сер. 11 вв. в страны Европы. На Руси их на-
зывались варягами, а Зап. Европе – норманнами. В 9 в. за-
хватили Северо-Восточную Англию, в 10 в. – Сев. Францию 
(Нормандия). Достигли Сев. Америки» [БЭС]. 

ВИКИНГИ – «есть все основания полагать кельтский этноэле-
мент составной частью русо-славянского суперэтноса, в 
крайнем случае, поздним побегом на могучем этнодреве ру-
сов <…>; шведов, норвежцев, англичан, датчан, как и про-
чих современных народов Северной и Центральной Европы 
в этом пространстве не было, они появятся значительно 
позже, в XV-XVIII веках, то есть от полутора тысяч до пяти-
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сот лет спустя от времени «исчезновения» кельтов, появятся 
в результате длительного этногенеза с преобладающим уча-
стием в нём количественно русов-славян, пассионарно-
пришлого "германского" элемента и всех вышеуказанных 
этновкраплений; все деяния "викингов-норманнов-варягов", 
известные нам из летописей, саг, былин мы обязаны рас-
сматривать как деяния реальных участников истории Евро-
пы – русов, наших непосредственных предков» [Петухов, 
2003: 67]. 

ВИКИНГИ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
весники, висинки, викинки (жители вика-веси) – викинги; 
первично русское слово, из него естественно образуется 
"германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВИКИНГИ – с IV по X века в "эпоху викингов" в ареале быто-
вания 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 проис-
хождения, а также разрозненные семьи и общины бывших 
позднеримских поселенцев [Петухов, 2003, 67]. 

ВИКИНГИ – Северное и Балтийское моря были в IV-X веках, в 
так называемую «эпоху викингов», внутренними русскими 
морями. Это непреложный факт, подтверждаемый всем соб-
ранным на сегодняшний день научным материалом (подроб-
нее в трудах Ю. Д. Петухова «Варяги» и «Вандалы»), под-
тверждаемый всей историей европейской цивилизации [Пе-
тухов, 2003: 65]. 

ВИКИНГИ-РУСЫ – «Предками русов-викингов, русов-
скандинавов V-XII веков н. э. были русы-индоевропейцы 
южнорусских степей Северного Причерноморья и Северного 
Кавказа. Из этого огромного арийского горнила, великой 
вторичной Прародины, теснейшим образом связанной со 
скифо-сибирским миром русов-праиндоевропейцев, вышли 
не одни скандинавы. И здесь мы чётко пролеживаем связь 
между тацитовыми «Скифией» и «Германией». Связь эта не-
разрывна и исходна. Сам Корнелий Тацит в своей «Герма-
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нии» безуспешно пытался определить границу между «гер-
манцами» и «скифами», найти разительные отличия между 
двумя большими этноязыковыми группами на стыке Европы 
и Азии... и не находил их, отмечая, что традиции и обычаи, 
облик и прочее плавно перетекают, что уже трудно отличить 
одних от других...» [Петухов, 2003: 142]. 

ВИКИНКИ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
весники, висинки, викинки (жители вика-веси) – викинги; 
первично русское слово, из него естественно образуется 
"германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВИКИНКИ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
весники, висинки, викинки (жители вика-веси) – викинги 
(при всей "красивости" позднего звучания, нам следует при-
знать и смириться с тем, что в отличие от градников-
гардингов, викинги есть весники-викинки, то есть жители 
сёл, весей, – "селяне", "деревенщины" – вспомним, что луч-
шие воины всегда набирались из деревень, былинный рус-
ский богатырь Илья Муромец тоже был "викинком-
селянином", "деревенщиной"); первично русское слово, из 
него естественно образуется "германское". Но не наоборот» 
[Петухов, 2003: 206]. 

ВИКИНОК – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
викинок – викинг; первично русское слово, из него естест-
венно образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 
2003: 206]. 

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

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

ВИКТОР – (латин.) «победитель». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Грузинский, мч.: 
15 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вик + тор. См. Тор, Вика, 
виктория. 

ВИКТОР – «Коринфский (ум. 251 или 258), христианский му-
ченик, пострадавший в Коринфе в гонение императора Де-
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ция; ученик мученика Кодрата. Память в Православной 
церкви 31 января (13 февраля) и 10 марта». 

ВИКТОРИН – (латин.) «победительный» Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Коринфский, 
мч.: 31января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вик + торин. Ср. то-
рить, торный. См. Тора, Вика, виктория. 

ВИКТОРИЯ – (латин. Victoria) «победа». «В древнеримской 
мифологии – Богиня Победы» [СИС, 1989]. Римское – «по-
бедительница». Раскладка: ве + ик + то + ория. От др.-рус. ик 
– «удар, потрясение» [СФРЯ, 2006]. См. ик, вик, Ника, пика. 

ВИКТОРИЯ – (латин.) «в римской мифологии богиня победы. 
Соответствует греческой Нике». 

ВИЛ – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в месяце-
слове. Память в РПЦ: Сирийский, мч.: 28 октября [ПЦГК, 
2001]. ВИЛ – Сирийский (ум. ок. 250), христианский муче-
ник, пострадавший в гонение императора Деция, сын муче-
ников Терентия и Неониллы Сирийских. Память в Право-
славной церкви 28 октября (10 ноября) [БЭС]. 

ВИЛ – (чувашское) «рукав реки», «старица», «озерко в пойме 
реки». Сопоставь с русским вилки, вилюга, вила, вилюшка. 

ВИЛА – (русское) «развилок дорог»; вилюга, вилюшка – «изви-
лина реки» [Даль, 1912, 1], «меандра». Сравни укр. вила – 
«возвышенность, имеющая три конца, из которых один 
длиннее двух остальных», в Винницкой обл.; «гора, возвы-
шенность» в Буковине [Марусенко, 1968]. В Пермской обл. 
вилки – «междуречье». <> Три нп Вилы в Белоруссии [Жуч-
кевич, 1974]; р. и нп Виля близ Выксы в Горьковской обл.; 
Выла и Вила-Яругская в Винницкой обл. Вне ряда р. Вилия в 
Белоруссии (Нярис в Литве). Этот гидроним объясняют как 
из славян. яз. (велия – «большая»), балт. (yilnis – «волна»), 
так и из балто-слав. (извилистая). См. развилок. 

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

ВИЛАМИ – 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 со-
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ответствует часто русской букве В, сравните бечева и араб-

ское в обратном прочтении: عصب ъас#аб "вязать" [Вашке-
вич, идиомы].  

ВИЛКА – (великорус.) «Вилкою, в горном деле, кроме такого ж 
орудия, для присадки руды в печь, и подставки с рогатым 
концом, называют также заслон к отверстию боровка пла-
вильной печи, для защиты гнезда её от мусора» [В. И. Даль]. 

ВИЛКИ – (русское) «междуречье». 
ВИЛЫ – (славян.) «самовилы – дивы, самодивы», «фантастиче-

ские женские существа в верованиях южных славян, подоб-
ные русалке. Красивые девушки, способные летать и связан-
ные с водой» [БЭС]. См. Дивы, Самовилы. 

ВИЛЬКИЦКИЙ – «Борис Андреевич (1885-1961) – русский 
гидрограф-геодезист. Сын А. И. Вилькицкого. Начальник 
гидрографической экспедиции в Сев. Ледовитом. ок. на су-
дах "Таймыр" и "Вайгач" (1913-1915). В 1920 эмигрировал» 
[БЭС]. <> ВИЛЬКИЦКОГО ПРОЛИВ – между полуостровом 
Таймыр и о. Большевик (Сев. Земля), соединяет моря Кар-
ское и Лаптевых. Длина 104 км, наименьшая ширина 55 км, 
наименьшая глубина 32 м. Назван по имени Б. А. Вилькиц-
кого. 

ВИЛЬНО – (белорус.) «официальное название белорусского 
города Вильнюс до 1939 года» [БЭС]. 

ВИЛЬНЮС – (литов. Vilnius) «современная столица Литвы, на 
р. Нярис. Упоминается в 1323. Столица Великого княжества 
Русско-Литовского. С 1795 в составе Российской империи. В 
1920-1939 в составе Польши. С 1940 переименован в Виль-
нюс и назначен столицей Литовской ССР. Остатки Верхнего 
замка (14-15 вв.), Старый город с домами 15-18 вв., церкви 
Анны (16 в.), Петра и Павла (17 в.), кафедральный собор и 
ратуша (18 в.). См. Вильно» [БЭС]. 

ВИЛЬЦЫ – народ русов-ариев. «Этноним «вильцы» означает 
«волки», это <…> не вызывает сомнения ни у историков, ни 
у лингвистов. Но почему вдруг «franci», давшие имя стране 
Франции (а отнюдь не Франкии), стали «франками». Исход-
ный и правильный этноним – «франци». Мы здесь видим 
уже поминавшееся нам типично славянское окончание в эт-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 188 

нонимах – «-ци, -цы». А если вспомнить переходы «ф» в «в» 
в германо-славянских заимствованиях (типа «фон» = «von»), 
то в исходном самоназвании этноса мы получим "вранци" – 
"вранцы", что означает "вороны". Вильцы, вранцы – волки, 
вороны – мы здесь видим логически обоснованный ряд. Ни с 
немецкого, ни с фрацузского, ни с латыни этноним "франки" 
не переводится и не имеет на этих языках никакого заклю-
ченного в самом слове смысла и значения» [Юрий Петухов, 
2003, стр. 182]. См. франки. 

ВИЛЬЯНДИ – (эстон. Viljandi) «город в Эстонии, на берегу оз. 
Вильянди (до 1917 официальное название Феллин). Известен 
с 1211 года» [БЭС]. 

ВИЛЮГА – (русское) «извилина реки» [Даль, 1912, 1], «меанд-
ра» [Мурзаев, 1984]. 

ВИЛЮШКА – (русское) «извилина реки» [Даль, 1912, 1], «ме-
андра» [Мурзаев, 1984]. 

ВИМАЛАКИРТИ – (санскр.) «прославленный чистотой», «в 
буддийской мифологии бодхисатва, славившийся искусст-
вом ведения диспута» [БЭС]. Раскладка: вимала + кирти. См. 
митра. 

ВИМАНА – (санскр.) «в индийской архитектуре святилище: 
храм или его главная часть» [БЭС].  

ВИМИНАЛ – (латин. Viminalis) «один из 7 холмов, на которых 
возник Др. Рим» [БЭС]. 

ВИНА – (др.-рус.) «причина, повод» [Кантемир, 1956]. 
ВИНА – (санскр.) «индийский 7-струнный щипковый (плектор-

ный) музыкальный инструмент. Имеет много разновидно-
стей» [БЭС]. 

ВИНА – Сравните русское баран и арабское برآن бар'а:н "не-

винный", а также овен и арабское وین вейн "вина". Это об-
стоятельство обусловило то, что во всех культурах баран 
(агнец) является символом невинности, невиновности и по-
тому считается предпочтительным животным для жертво-
приношений. В Индии бог огня Агни изображался рядом с 
бараном (агнцем) – следствие созвучий в русском языке 
[Вашкевич, идиомы]. См. Агни. 
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ВИНАЛИИ – (латин.) «в Др. Риме празднества сбора винограда 
и виноделия (23 апреля и 19 августа). Связаны с культом 
Юпитера и Венеры» [БЭС].  

ВИНАЯ – «один из трех главных разделов буддийского канона 
("Трипитаки"), посвященный правилам поведения верующе-
го буддиста» [БЭС].  

ВИНДЕЛИК – «русский». Раскладка: винде + лик. «Приведём 
некоторые русские слова, которые вошли в «германские» 
языки Северной и Центральной Европы: ван, вен, венед, ве-
нет – вандал, винделик, вене, вайне («рус, русский»), Вяйне-
майнен – «Русский муж»; первично русское слово, из него 
естественно образуется "германское". Но не наоборот» [Пе-
тухов, 2003: 206]. 

ВИНДХЬЯ – «горы в Индии, на севере п-ова Индостан. Высота 
до 881 м, южные склоны обрывисты. Сухие листопадные 
тропические леса. Национальный парк Шивпури» [БЭС]. 

ВИНЕТА – (яз. русов) «вольный город русов». «Что торговля 
Славяно-Руссов существовала ещё до Р. X., мы усматриваем 
из следующего. В Европейской Сарматии Славяне имели че-
тыре торговые вольные области: Винетскую (Wolini, 
Waloini, Vulini), Псковскую (Peukini), Новогородскую и Во-
лынскую или Бугскую (Budini). Первая находилась на остро-
ве Винете, ныне Горланд, называвшемся также Волин (Wolin 
– вольный). Город собственно, названный германцами Вине-
тою, именовался Выжба, ныне Wisby, впоследствии присое-
динившийся к ганзейскому союзу. Гельмольд, почти совре-
менник Нестора, пишет, что Винета, на острове Волине, 
обиловала всякого рода торговлею, что в ней стекались на-
роды всех стран и что она почиталась славнейшим и много-
люднейшим в Европе городом. Действительно, на острове 
Готланде сохранялось до 17-го века предание, что с востока 
по Волге доставлялись туда все товары индийские, персид-
ские и арабские. Неудивительно, что имя Волги сохранилось 
там так долго в памяти; ибо на Готланде есть и теперь река 
по имени Волжица. Вероятно, что Венеты сами когда-либо 
сидели на Волге и в память этого назвали свою реченку 
Волжицею, или, может быть, применяясь к пословице (до 
которых Славяне большие охотники) «с моря да на лужицу», 
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хотели выразиться, что товар идёт с Волги да на Волжицу. 
Видукинд называет жителей Волина Waloini (вольные); у 
аналиста Саксонского они названы Vulini. Эти писатели 
также утверждают, что Винета была древнейшей в Европе и 
сильнейшей по торговле славянский город, посещавшийся 
ещё Финикиянами. Древняя Винета или Выжба разрушена 
была в 1177 году датским королём Вальдемаром, и по паде-
нии её она уже не могла оправиться сама собою, чтобы дос-
тигнуть прежнего величия, почему вошла в союз с Ганзою. 
Sweno Agonis называет ее Hunisburg (городом Гуннов), а 
Адам Бременский – скифским городом; это новые подтвер-
ждения того, что Винета была славянский город» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 64-65]. 

ВИНЕТА – «Принимая Винету по ее древности за старший ве-
недский город, а по смыслу названия области, в которой он 
находился, вольною, за тот самый, который предназначен 
был Зердестом к построению колонистами, мы должны ска-
зать, что предположение парсского мудреца действительно 
сбылось, ибо немецкие историки пишут, что Винета на Во-
лыни была в пятом веке величайшим и богатейшим городом, 
в котором все, чего ни пожелаешь, можно было найти; что 
был там даже вулканов горшок, называемый туземцами гре-
ческим огнём, что в пристанях её находилось всегда бесчис-
ленное множество кораблей всех народов, а в самом городе 
полная веротерпимость, и что иностранцы не допускались 
только в святилище Волынцев; что в ней жили Венеды, Ве-
неды-Алане, Саксы и многие Греки. Подробное описание 
этого города у аналистов свидетельствует, что торговля и 
промышленность были в этой стране на высочайшей степени 
развития, а искусства затмевали совершенством своим всё, в 
том роде известное у других народов. Её называют некото-
рые историки финикийскою колонией вместо бактрийской; 
но теперь оказывается, что Финикияне также из Бактрии. 
Адам Бременский называет Винету в одном месте склавон-
ским (славянским), а в другом – Скифским городом; Скан-
динавский писатель Sweno Agonis – гуннским (Hunnisburg). 
Пространство, Винетой занимавшееся, составляло около 
двадцати квадратных вёрст. Её место, говорит Адам Бремен-
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ский, от нас за рекою Отдарою (Oder)» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 183-184]. См. скифы, сарматы, славяне, ру-
сы. 

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

ВИНИКИЯ – «Зевс родился на Крите-Скрытне. Где ещё было 
родиться верховному русскому божеству, куда ещё было 
бежать русским родам-племенам со своих земель, подвер-
гавшихся нападениям варваров – только к своим, только в 
место надёжное, привольное, богатое, укрытное, ограждён-
ное синим морем-окияном». «Зевс-Жив, обернувшись белым 
быком, (бык – сакральное критское животное, без быка 
древний рус не представлял своего существования, бычьих 
голов-ритонов и бычьих фигурок в музеях Крита хоть отбав-
ляй), похитил финикийскую царевну Европу. Финикия – это 
искаженное «Виникия» = «Венеция» = «Венедия». Фини-
кийцы – венеды-мореплаватели, русы, «народы моря». Вот 
вам и разгадка генезиса финикийской письменности... рус-
ский князь, прообраз бога Зевса, 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 заслоняя, затирая старших братьев, от-
цов-русов, присваивая их культуру, их ремёсла, часть их 
языка, вытесняя из Европы (исконной, подлинно русской 
Европы) на восток, всё дальше» [Петухов, 2005: 267]. 

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

ВИНЧА – (археолог.) «неолитическая археологическая культура 
(кон. 5-го – 4-е тыс. до н. э.) на Балканах, в бассейне рек Мо-
рава и Вардар. Название по телю Винча около Белграда. Ос-
татки поселений, каменного орудия, керамика, глиняные 
статуэтки. Хозяйство: земледелие, скотоводство, рыболовст-
во» [БЭС]. Учёные соотносят со славянской культурой. 

ВИР – (белорус. вip) «яма», «омут», «водоворот», «ручей с бы-
стрым течением» [Яшкин, 1971]. 
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ВИР – (болгар.) «омут», «лужа», «искусственный водоём»; в 
диал. – «родник», «озерцо», «колодец», «исток реки», «из-
вор», т. е. «источник», «родник», «ручей» [Григорян, 1975]. 

ВИР – (великорус.) омут и водоворот, ямина под водой с родни-
ками или с коловоротом быстрого теченья; водокруть, водо-
верть, вырь, пучина, заверть, вихор, суводь, сувой, сулой, 
вороть, куновороть, крутень, закрутень. Вихор, завой, завой-
ка в шерсти. «У него на темени два вира». «По морю плыл, 
да и попал в вир» [В. И. Даль].  

ВИР – (лезгинское) озеро, болото. <> Оз. Шехемзадавир в Азер-
байджане; оз. Чехивир в Дагестане [Мурзаев, 1984]. 

ВИР – (польск. wir) «водоворот», «вихрь» [Мурзаев, 1984]. 
ВИР – (русское) омут, водоворот. Соответствия: белорус. вip – 

«яма», «омут», «водоворот», «ручей с быстрым течением» 
[Яшкин, 1971]; сербохорват. вир – «водоворот», «омут», «ис-
точник», врутак – «источник»; болгар. вир – «омут», «лу-
жа», «искусственный водоём»; в диал. – «родник», «озерцо», 
«колодец», «исток реки», «извор», т. е. «источник», «род-
ник», «ручей» [Григорян, 1975]; чешск. vir, польск. wir, ла-
тыш. virags – «водоворот», «вихрь»; литов. atvyrs – «встреч-
ное течение у берега», vyrius – «водоворот», «кипение». Вир 
– озеро, болото (лезгинское). Другие значения: «пойменный 
луг» в Псковской обл.; «окно в болоте», «мочажина», 
«топь», «болото». Для Калининской обл. СРНГ [1970, 5] от-
мечает выр – «место быстрого течения в реке», «быстрина». 
У В. М. Мокиенко [1969] в Псковской обл.: вир – «глубокое 
место в реке, озере»; виринья – «глубокая болотистая топь»; 
вировщина – «низменное место»; виренье – «бездонное боло-
то». Обычно вир сопоставляют со ст.-славян. вьръти – «ки-
петь», «клокотать»; русское – «варить». <> Оз. Синевир в 
Закарпатье; Вир, Виры в Белоруссии; Виры в Сумской обл.; 
р. Вир – л. пр. Сейма; р. Вир – бас. Десны; Вир на северо-
запад от Брно в Чехословакии; Лепенский Вир на Дунае в 
Югославии, где открыта древняя европейская культура, 
имеющая давность 8000 лет; Вировитица в Хорватии. См. 
выр, звор, извор. 

ВИР – (сербохорват.) «водоворот», «омут», «источник», врутак 
– «источник» [Григорян, 1975]. 
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ВИР – (чешск. vir) «водоворот», «вихрь» [Мурзаев, 1984]. 
ВИРА – (великорус.) штраф в пользу князя за убийство или уве-

чье. Впервые упоминается при Владимире Святом: дума по-
советовала ему не казнить разбойников, а взять с них виру. 
По Русской Правде, взималась только при отсутствии мсти-
теля. Наряду с вирой, шедшей в пользу князя, Русская Прав-
да говорит о головничестве, поступавшем в удовлетворение 
претензий потерпевшего. Когда убийца не был известен, 
община-вервь, на территории которой находили убитого, 
платила «дикую» виру [Платонов, 2000]. 

ВИРА – (др.-рус.) «В «Правде Русской» Ярослава Мудрого за 
убийство человека убийцей или его родственниками в воз-
мещение вреда, в целях снижения напряжённости, платилась 
вира (ве ира)». От др.-рус. яръ (иръ) – «ярость, свет, ра-
дость». «Древнеславянский корень яръ, означающий свет 
солнца-Ра, выразившийся как ир, применялся в русских сло-
вах. В «Правде Русской» Ярослава Мудрого за убийство че-
ловека убийцей или его родственниками в возмещение вре-
да, в целях снижения напряжённости, платилась вира (ве 
ира). Если же случалась какая радость, то устраивался пир 
или играли на лире. Этот же корень слышится и в словах 
жир, папирус, ирис, Ирод, Ирина, Иран, ira (гнев), ирида 
(радужная оболочка глаза). Упоминавшийся в завещании 
Владимира Мономаха Ирий – не что иное, как прародина 
всех народов мира, рай на земле» [СФРЯ, 2006]. См. иръ, 
яръ. 

ВИРАГС – (латыш. virags) «водоворот», «вихрь» [Мурзаев, 
1984]. См. вир. 

ВИРАДЖ – (санскр.) «в ведийской и индуистской мифологии 
женское божество, олицетворение творческих сил космоса» 
[БЭС]. 

ВИРГО – (латин.) «Дева», «в Др. Риме имя греческой богини 
Астреи. Также – одно из прозвищ Дианы» [БЭС]. 

ВИРЕНЬЕ – (русское) «бездонное болото» (Псковщина) [Мо-
киенко, 1969]. См. вир. 

ВИРИЙ – (др.-рус.) древнее название рая у восточных славян, 
сказочный, загадочный край, волшебное царство, блаженная 
тёплая страна, куда на зиму уходят птицы, змеи и другие 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 194 

пресмыкающиеся (Ирий-сад, Ирье, Ирей, Вырье, Вырай, 
Вырий-сад). См. вырье, вырай, вырей, ирей. 

ВИРИЛАД – (церков.) мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Никопольский (Армянский), 
мч.: 10 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вири + лад. См. лад, 
Лада, вир, Виринея. 

ВИРИЛАД – «Никопольский (Армянский) (ум. ок. 319), тюрем-
ный сторож, пострадал вместе с сорока пятью христиански-
ми мучениками в Никополе Армянском в гонение императо-
ра Лициния. Память в Православной церкви 10 (23) июля» 
[БЭС]. Раскладка: вири + лад. Явно русское имя как по со-
ставу, так и по составляющим. 

ВИРИНЕЯ – (церков.) женское имя святой, упоминаемой в ме-
сяцеслове. Память в РПЦ: Едесская, мц. 4 октября [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: вири + нея. См. Вероника, Вера, Ника. 

ВИРИНЬЯ – (русское) «глубокая болотистая топь» (Псковщи-
на) [Мокиенко, 1969]. См. вир. 

ВИРОВЩИНА – (русское) «низменное место» (Псковщина) 
[Мокиенко, 1969]. См. вир. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ – идиома – виртуальная реальность – "соз-
данная техническими средствами иллюзорная ситуация, дос-
тигающая большой степени сходства с реальностью". Вир-
туальный объясняют как производное от латинского 
virtualis "возможный, который может или должен проявить-
ся" (СИС). ♦ В классической латыни (словарь Дворецкого) 
такой корень отсутствует. Слово происходит от имени древ-
неиндийского змея-демона Вритры, ипостаси древнеегипет-
ского владыки сонного царства по имени Апоп, который 
преграждает путь богу Солнца Ра к дереву познания (см.). 
Имя Вритра происходит от русского ври, врать, а имя 
Апоп – от русского попа, задница. В отличие от древнееги-
петского мифа, где противостояние Ра и Апопа возобновля-
ется еженощно, в индийском мифе Вритра остаётся побеж-
дённым и эта победа приравнивается к переходу от хаоса к 
космосу, от потенциальных (виртуальных) благ к реальным. 
Слово реальность в конечном итоге происходит от арабско-

го جعل жаъал "делать", сравни реализовать "исполнить, 
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сделать". К соответствию р = ж сравни русское орехи и поль-
ское ожехи [Вашкевич, идиомы].  

ВИРТУС – (лат. Virtus) «доблесть», «в римской мифологии бо-
гиня, персонификация доблести, военного мужества и граж-
данского долга» [БЭС]. 

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

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

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

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

ВИС – (русское) речка между озёрами, проток; речка, берущая 
начало из озера и болота (озёрная речка) и впадающая в ре-
ку, море. Сухая виска – «высохшее русло»; проходная виска 
– «проток между близкими озёрами». Слово широко распро-
странено на Севере и в Сибири. В бассейне Индигирки, по 
А. Л. Биркенгофу, виска – «сток лайды», «сток с заболочен-
ного пространства», т. е. «естественная канава», «ручей», 
«небольшая, короткая речка, из озера, лайды или болота 
спускающие воду в соседний водоём или в основную арте-
рию». У поморов есть и уменьшительная форма – висок. Ср. 
коми слова вис – «проток между озёрами», viskati – «озеро, 
из которого течёт река в другое озеро» [Фасмер, 1964, 1]. 
Сравни с венгер. viz – «вода», vizar – «водный поток»; ман-
сийс. вит – «вода»; фин. vuoksi – «поток», «течение»; удм. 
вис – «промежуток». <> Р. Виска в бас. Мезени; Виски на юг 
от Псковского оз.; р. Вис, вытекающая из оз. Синдерского в 
Коми; р. Вёкса, берущая начало в Галичском оз. и впадаю-
щая слева в р. Кострому в гор. Буй; р. Векса – исток Чухлом-
ского оз. в бас. Костромы; р. Вуокса в Ленинградской обл. 
Вне ряда р. Большая и Малая Высь в бас. Южного Буга, Ма-
лая Виска в Кировоградской обл. См. ва, вези, вит, виск. 
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ВИС – (удм.) «промежуток». Сопоставь с русскими глаголами 
висеть, завис, повис. См. русское вис. 

ВИС – «приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: весь, 
вис – вик; первично русское слово, из него естественно обра-
зуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВИСИНКИ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
весники, висинки, викинки (жители вика-веси) – викинги; 
первично русское слово, из него естественно образуется 
"германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВИСИП – (украинское) «насыпная горка», «насыпь», «невысо-
кая горка», «холм» [Марусенко, 1968]. 

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

ВИСКА – (великорус.) ручей, речушка, проток, проран, прорва, 
соединяющая реки и озёра (арханг. сибир. зырянск.) [В. И. 
Даль]. 

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

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

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

ВИСКОНСИНСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ – «Новейшие комплекс-
ные исследования, проведённые на севере Шотландии по 
международной программе, показали, что 4 тысячи лет назад 
(это – стык III и II тысячелетий до новой эры) климат на 
данной широте был сравним с нынешним климатом Среди-
земноморья. Ещё ранее российскими океанографами и па-
леонтологами было установлено, что в XXX – XVI тысяче-
летиях до н. э. климат Арктики был достаточно мягким, а 
Северный Ледовитый океан был тёплым, несмотря на при-
сутствие ледников на континенте. Примерно к таким же вы-
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водам и хронологическим рамкам пришли американские и 
канадские учёные. По их мнению, во время Висконсинского 
оледенения в центре Северного Ледовитого океана сущест-
вовала зона умеренного климата, благоприятная для такой 
флоры и фауны, которые не могли существовать на припо-
лярных и заполярных территориях Северной Америки». 

ВИСЛЯНЕ – «в 9 в. западнославянское племенное объединение 
(княжество) с центром в Кракове на территории Малой 
Польши. Участвовали в этногенезе польской народности» 
[БЭС]. 

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

ВИСОЖАРЫ – (великорус.) волосожары, стожары, утиное 
гнездо, бабы, кучки, созвездие плеяд (тамбовское, симбир-
ское) [В. И. Даль]. 

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

ВИСОКОСНЫЙ – идиома – високосный год – "каждый чет-
вёртый год с добавленнием одного дня, т.е. год, состоящий 
из 366 дней", возводят к латыни, сравните латинское 
bissextus "високосный". (Фасмер). В латыни термин сближа-
ется с идеей повторения, поскольку вставной (bi-sextus) день 
был повторением 24 февраля (Дворецкий). ♦ Вторая часть 
термина (sextus) означает "шестой", так что при сложении 
обеих частей получается полная бессмыслица. На самом де-

ле латинский термин – искаженное арабское كبیسة ка-

би:са(т) "высокосный", производное от глагола كبس кабаса 
"давить", "прессовать", "засовывать", "добавлять в год один 
день". Скорее всего русское високосный прямо из арабско-

го, так что первая часть وسع ВСО значит "расширенный", + 
КВС = КБС "прессование, добавление дня", буквально "рас-
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ширенный путём добавления дня". Високосный год счита-
ется несчастливым годом. Это из-за созвучия его арабского 

названия с арабским خبیث хаби:с "несчастливый, 
злополучный" [Вашкевич, идиомы]. 

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

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

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

ВИССАРИОН – (греч.) «лесной». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Египетский, пус-
тынник: 6 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вис + сарион. Ср. 
царский, царя он. См. вис, весь, сар, Сара. 

ВИСТА – идиома – а прима виста (также прима виста или а 
виста) – "с первого взгляда"; итальянское выражение а 
prima vista, употребляющееся в музыке и означающее, что 
данное произведение (вокальное или инструментальное) ис-
полняется без предварительного знакомства или подготовки; 
по-русски заменяется выражением "с листа", по-английски 
"at sight". (Брокгауз). В словаре классической латыни Дво-
рецкого слово vista не зафиксировано. ♦ От русского с лис-
та: после переворачивания буквы Λ русское листа обраща-
ется в vista, созвучного с латинским visus "взгляд, взор" 
[Вашкевич, идиомы].  

ВИТ – (латин.) «побеждённый». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Римский, мч.: 16 мая 
[ПЦГК, 2001]. См. вита. 

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

ВИТАК – (средне-перс. vitak) «течь». Сравни др.-индийс. takti, 
takati – «спешить», «устремляться»; авест. tacaiti – «бежит», 
«течёт»; литов. teketi – «бежать», «течь»; русское теку, те-
чение, поток, исток и много других славянских параллелей 
[М Фасмер, 1973, 4]. 
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ВИТАЛИЙ – (латин.) «жизненный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Александрий-
ский, прп.: 22 апреля; Керкирский, мч.: 28 апреля; Римлянин, 
мч.: 25 января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вита + лий. Ср. ви-
та. 

ВИТВИНА – (великорус.) витень, витушка и пр., вица, вязок, 
например для связки двух кольев изгороди; на ветвину кла-
дётся жердь [В. И. Даль]. См. ветвина, вить. 

ВИТЕР – (укр. вimep) «ветер». См русское ветер. 
ВИТИЛЬ – (великорус.) вентер, рыболовная мережа с крылья-

ми, крылена (пермское) [В. И. Даль]. 
ВИТИНА – (великорус.) ходовое плоскодонное судно (не барка) 

по Неману и Припети: до 20 саж. длиною и до 4 шир., поды-
мающая до 15 тысяч пудов груза (минское, гродненское, ко-
вельское). 

ВИТЯЗНОЙ ВЕТЕР – (русское) сильный, очень свежий (волж-
ское). ВИТЯЗЬ м. храбрый и удатливый воин, доблестный 
ратник, герой, воитель, рыцарь, богатырь. Витязев, ему при-
надлежащий [В. И. Даль]. 

ВИТЯЗНЫЙ ВЕТЕР – (русское) свежий и сильный ветер на 
Волге [Максим Горький]. 

ВИТЯЗЬ – (русское) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. См. га, вега. 

ВИФЛЕЕМ – (церковнославянское) «город в Палестине, к югу 
от Иерусалима. Согласно Библии, родина царя Давида и ме-
сто рождения Иисуса Христа (древнееврейское Бетлехем – 
современное Бейт-Лахм)» [БЭС]. См. Библия, Христос, 
Крест, Свастика.  

ВИФОНИЙ – (греч.) «глубинный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: мч.: 3 апреля 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: виф + оний. 

ВИХАРА – (санскр.) «в индийской архитектуре монастырское 
общежитие» [БЭС]. 

ВИХОРЬ – (великорус.) ветер, разновидность смерча, вихрь, 
кружалка, заверть, столбовой ветер, ветроворот, внезапный и 
сильный круговой ветер, вздымаюший пыль столбом; сухой 
смерч, столб. Чёртова свадьба (южнославянское). Вихорево 
гнездо – нападая на берёзу, вихорь свивает тонкие ветки 
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клубом, и они засыхают: это вихорево гнездо (сибирское). 
Вихрять – крутить, ломать и раскидывать (вятское). Вихро-
лом, вихревал, бурелом, ветролом; или буревал, ветровал. 
Вихорь-вихоревич, сказочный богатырь; присловное назва-
ние тому, кто всё делает вихрем, внезапным порывом [В. И. 
Даль]. 

ВИЦА – (великорус.) (вить) хворостинка, прут, розга, хлыст, 
длинная ветка, лоза. Мягкие древесные корни. Искрученная, 
иногда свитая в два и три прута хворостина, для связки, 
скрутки, скрепы чего, для вязки плотов. Вятичи произносят 
вича, вичьё. В Архангельской губернии суда, шняки и коч-
мары сшиваются не гвоздями, а вицами из можжевеловых 
корней, почему суда эти называются вичанками. В канатном 
деле: вица –  прядь, свитая или скручена в один раз из не-
скольких каболок, нитей. Вичить что – крепить, связывать 
вицей, зеленым прутом, крученым вязком. Вич – бич, витень, 
кнут, плеть (сибирское). Вича – изделие из вичья, виц; пле-
тёнка, грубая корзина; кришни, для носки на плечах тяжести. 
Вичовка – лодка, сшитая вичьем; она поменьше вичанки; 
долбушка, с пришитыми набоями, бортами (архангелогород-
ское). Мы шли на вичьях – на вёслах, греблей, потому что 
вёсла привешиваются на кочетки (уключины) вицовым гу-
жиком (олонецкое) [В. И. Даль]. 

ВИШ – (русское) заросли кустов, кустарник; заросли вишни в 
Курской обл. [СРНГ, 1969, 4]. См. вишар, вишарник, вишь. 

ВИШ – (словен.) «камыш», «осока». См. вишар, вишь. 
ВИША – (великорус.) вишь (тверское) наплав, речная зелень, 

пена, растение речная губа, надожник, бадяга (бодяга), водя-
га, Spongia fluviatilis [В. И. Даль]. См. вишей, виш, вишь. 

ВИШАР – (украинское) низина, поросшая травой. Сравни 
польск. wiszar – «место, поросшее сорняком»; словен. виш – 
«камыш», «осока»; др.-рус. вишь – «зелёные ветки», «хво-
рост» [Куркина, 1969]. Несколько гидронимов Вишера в се-
верных обл. России. 

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

ВИШВАКАРМАН – (инд.) «в ведийской и индуистской мифо-
логии бог-творец, всевидящий и всезнающий, божественный 
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мастер и строитель» [БЭС]. Раскладка: вишва + карман. См. 
карман. 

ВИШВАМИТРА – (арийское) «персонаж «Рамаяны», божест-
венный мудрец Вишвамитра: разве не обнаруживается пер-
вая часть его имени в гидрониме Вишера? (Рек с таким на-
званием на территории России целых четыре: все они прито-
ки – в одном случае Волхова, в другом – Камы, в третьем – 
Вычегды, в четвёртом – Колвы). [Дёмин В. Н. 2004]. Рас-
кладка: Вишва + Митра. 

ВИШВАМИТРА – (вед.) «один из ведийских мудрецов-риши, 
противник Васиштхи, отец Шакунталы» [БЭС]. Раскладка: 
вишва + митра. См. митра. 

ВИШВАРУПА – (вед.) «в ведийской и индуистской мифологии 
трехголовый демон, принадлежит к асурам» [БЭС]. Расклад-
ка: вишва + рупа.  

ВИШВЕДЕВА – (санскр.) «все боги», «в ведийской и индуист-
ской мифологии сонм богов» [БЭС]. Раскладка: вишве + де-
ва. См. Дева, Див, Дивы, Вишну, Вышний. 

ВИШЕЙ – (великорус.) иней на деревьях, изморозь, опока, кух-
та (курское) [В. И. Даль]. См. виша. 

ВИШНУ – (русское) «ЩУРАМИ – вторым родом славян явля-
ются боги Высшей Божественной Троицы: Отец – Род, 
ставший прообразом индийского Гарбхадакашайа – Вишну: 
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]. 

ВИШНУ – (санскр.) «в ведической религии божество; в брах-
манизме и индуизме Вишну – великий Бог-охранитель. В 
средние века Вишну почитался в основном в образах Криш-
ны и Рамы – его аватарах» [БЭС].  

ВИШНУ – (санскр.) «имя Верховной Личности Бога как творца 
и хранителя материальных вселенных» [Шримад, 1991]. См. 
Вышний, Крышний. 

ВИШНУ – (санскрит.) «вышний». «Атаман – в переводе с языка 
Богов и ведунов – “странствующий мудрец”. Поскольку в 
санскрите отсутствует звук “ц”, русское слово “царь” обра-
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зовалось от древнеарийского синонима “чар” – “бродить, 
странствовать”. “Гатимант, Гетьман” – “двигающийся”. 
Вспомните, что в одной из Своих четырёх рук Вышень дер-
жит булаву. И она же являлась символом гетьманской власти 
у казачьего Батьки, Гетьмана. Булава – это не только символ 
власти, но и боевое оружие. Причём, исключительно древне-
арийское. И именно так оно называлось и у казаков, и в 
древнерусских былинах. Да и не применялась булава, т. е. 
дубина, в качестве оружия, ни в одной армии наших против-
ников [Данилов, 2000]. 

ВИШНУИЗМ – «одно из 2 главных (наряду с шиваизмом) тече-
ний в индуизме, распространено главным образом в Сев. 
Индии. Вишнуиты почитают Вишну как верховного всемо-
гущего бога» [БЭС]. 

ВИШНУ-ПУРИНА – (санскр.) см. Пураны [Шримад, 1991]. 
ВИШНЯ – (великорус.) дерево и плод известного вида Prunus 

Cerasus; к тому же роду причисляют: абрикос, сливу, морель, 
терн и пр. Дикая вишня – Рrunus Chamaerops растёт у нас на 
юге и юго-вост., в степях кустиком, а садовая деревом. Виш-
ня лавровая – Рrunus Laurocesarus; Вишня жидовская, песья, 
михунка – Physalis Alkekengi; Вишня бешеная, сон, красавица 
и пр. – Atropa Belladonna. Вишенка – одна ягода вишни; ви-
шенье – вишни, много ягод или плодов с вишни. Вишина, 
вишенина – одно вишнёвое дерево; вишенник, вишняк – виш-
нёвая роща, лесок, сад [В. И. Даль]. <> Вишневогорск в Че-
лябинской обл. 

ВИШНЯК – (русское) народное название зарослей степных 
кустарников [СРНГ, 1969, 4]. <> Вишнево на юго-западе 
Курской обл.; лог Вишняки в окрестностях Ямской степи в 
Белгородской обл. [Мильков, 1970]. Вишняки в Киевской, 
Одесской, Полтавской, Кировоградской обл. 

ВИШЬ – (великорус.) (тверское) наплав, речная зелень, пена, 
растение речная губа, надожник, бадяга (бодяга), водяга, 
Spongia fluviatilis [В. И. Даль]. См. вишей, виша. 

ВИШЬ – (древнерусское) «зелёные ветки», «хворост» [Куркина, 
1969]. 
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ВЙАСАДЕВА – (санскр.) изначальный составитель Вед и Пу-
ран, автор «Веданта-сутры» и «Махабхараты» [Шримад, 
1991]. Раскладка: виаса + дева. См. Дивы, Див, дивий. 

ВКОПАННЫЙ – идиома – стоит как вкопанный – "стоит не-
подвижно, замерев" (ФСРЯ). ♦ За русским вкопан скрывает-

ся арабское وقوفا вук#у:фан "стоянием", букв.: "стоит стоя-
нием" как в ходить ходуном. Билингва как пьяный в стель-
ку, пороть горячку (см. пороть), агнец непорочный [Ваш-
кевич, идиомы].  

ВЛАГА – (великорус.) жидкость вообще: мокрота, сырость; во-
да. Волога, жидкость масляная, жир, масло. В воздухе ныне 
туманная влага. Влажный, напоенный влагою, сырой, мок-
рый, моклый, водянистый. Влажное лето. Влажные луга, 
пальцы, воздух. Влажное место. Влажность – сырость, мок-
рель, мокрота, состояние влажного. Влажить что, увлажать, 
делать влажным, поливать или напитывать водою [В. И. 
Даль]. 

ВЛАД – «владение». «Приведём некоторые русские слова, кото-
рые вошли в «германские» языки Северной и Центральной 
Европы: влад (владение) – вальд (лес, основное владение); 
первично русское слово, из него естественно образуется 
"германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 205]. 

ВЛАД – «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 ха-
рактерными русскими корнями "бер", "род", "влад", волк", 
"рад", "стан" давшее множество княжеских, королевских 
имён типа: Этельбер, Этельбальд, Этельвольф, Этельрод, 
Ательстан, Этельрэд, Аделард и т. п.» [Петухов, 2003: 200]. 
См. бер, род, гот. 

ВЛАДАРЬ – исходное мужское имя русов (воло + дар = подарок 
бога Волоса, Велеса) (вариант: Володар). Бальдр – пóзднее 
производное, образованное при употреблении (искажении) 
исходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах (и здесь характерная 
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трансформация "влад" в "вальд – бальд"), Вальдере, Вальта-
рий, а также более поздние Вальтер, Тибальд [Петухов, 
2003: 199]. 

ВЛАДВЕН – исходное мужское имя русов (владеющий венами); 
вариант: Владвин. Балдуин – пóзднее производное, образо-
ванное при употреблении (искажении) исходных имён русов 
в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах [Петухов, 2003: 200]. 

ВЛАДВИН – исходное мужское имя русов (владеющий вина-
ми); вариант: Владвен. Балдуин – пóзднее производное, об-
разованное при употреблении (искажении) исходных имён 
русов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах [Петухов, 2003: 200]. 

ВЛАДИМИР – (русское) мужское имя. «Владеющий Миром». 
Мир – община. <> Владимир – центр Владимирской обл. 
Расположен на южной окраине Владимирского ополья, на 
высоком левом берегу Клязьмы. Население 339,7 тыс. чел. 
Владимир – один из древнейших русских городов. Основан в 
1108 как крепость кн. Владимиром Всеволодовичем Моно-
махом. В сер. XII в. Владимир – вотчинное владение кн. Ан-
дрея Боголюбского, который в 1157 перенёс сюда столицу 
Владимиро-Суздальского княжества. В XII- н. XIII в. во 
Владимире и соседнем Суздале сложилась владимиро-
суздальская школа архитектуры и живописи. В 1299 Влади-
мир стал резиденцией русских митрополитов. До сер. XIV в. 
административный, культурный и религиозный центр Севе-
ро-Восточной Руси. С 1719 Владимир – центр провинции, с 
1778 – наместничества, с 1796 – губернии. 

ВЛАДИМИР – (слав.) «владеющий миром». Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Киев-
ский и Галицкий, митрополит, сщмч.: 25 января [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: влади + мир. См. мир, владение. 

ВЛАДИМИР – исходное мужское имя русов (владей миром). 
Вальдемар – пóзднее производное, образованное при упот-
реблении (искажении) исходных имён русов в иноязычной 
романо-"германской" и позже германо-скандинавской сре-
дах [Петухов, 2003: 199]. См. Вальд. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 205 

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ – древнерусское на-
звание междуречья Оки и Волги; то же, что Ростово-
Суздальская земля; Залесская земля; Залесский край. "БРЭ". 

ВЛАДИСЛАВ – (славян.) «владеющий славянами». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ: 
Сербский, князь: С. 24 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
влади + слав. См. славяне, русы, арии, Вальд, Владимир. 

ВЛАДР – Процесс имяобразования у поздних "германцев", нем-
цев-дойче, шведов, датчан, норвежцев весьма и весьма огра-
ничен, хотя они также в основном использовали имена ру-
сов, подвергая их переработке в своей узкой языковой среде. 
Например, имя русов Владр, получавшее в славянском мире 
самые разнообразные производные, в поздне"германском" 
мире превращалось в застывшие формы типа Бальдр и Валь-
тер [Петухов, 2003: 205]. См. Бальдр, Вальтер, Вальд, Вла-
димир. 

ВЛАЖНЫЙ – (великорус.) влажность [В. И. Даль]. См. влага. 
ВЛАЗ – (великорус.) или лаз – вход, отверстие для входа [В. И. 

Даль]. Ср. салазки. 
ВЛАС – (великорус.) церк. и стар. «волос». Власатый – волоса-

тый, мохнатый, обросший волосом, шерстью;  звезда хвоста-
тая, комета. Власяной – волосяной, сделанный из волос. Вла-
сяница – волосяная одежда, носимая, в роде вериг, на голом 
теле; власяничный – к сей одежде относящийся. Власяник, 
власяничник, власяничница – носящий власяницу. Власовет-
ка, власосемянник, власоцвет и пр. переводные названия 
растений: Trichocladus, Comosperma, Trichosantus и пр. [В. И. 
Даль]. Ср. Волос, Волох, Велес. 

ВЛАСИЙ Власий – (Вукол) Мужское имя святого, упоминаемо-
го в месяцеслове. Память в РПЦ: Кесарийский (Каппадокий-
ский), исповедник: Ф. 3 – Севастийский, еп., сщмч.: Ф. 11  

ВЛАСНО – (др.-рус.) «точно, собственно» [Кантемир, 1956]. 
ВЛАСТ – (сербохорват.) «владение», «собственность». См. во-

лость, власть. 
ВЛАСТ – (чешск. vlast) «собственность». Ср. власть.  
ВЛАСТВУЮЩИЕ – Самоназвание суперэтноса – "русы": с ис-

ходной, первичной этимологией "светлые, хорошие, краси-
вые, свои" и вторичной, производной этимологией "власт-
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вующие, царствующие, красные" [Петухов, 2000: 43]. См. 
арии, славяне. 

ВЛАСТИТЕЛЬ – «кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-
колоты)»; «корневая основа имени «клт-, клд-», то есть 
«жрец, волхв», в современном произношении «колд-ун». 
Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной вла-
сти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладал помимо свет-
ской ещё и духовной властью» [Петухов, 2003: 186]. См. гал-
лы, кельты. 

ВЛАСТИТЕЛЬ – Нам известно, что ближневосточная традиция 
чтения текстов последних 3–4 тысячелетий (справа налево) 
породила множество слов-перевёртышей. Одним из таковых 
стало и слово-корень "сур, cap", образованное из "рус, рас" 
(пример, "Сурия" = "Русия", "шур-ави", афг. = "русский"). В 
двусложных именах правителей Древнего Востока мы 
сплошь и рядом встречаем составляющую "сур, cap" в зна-
чении "властитель, царь" (Сар-гон, Аш-шурбанипал — Ас-
сур-банипал и др.) [Петухов, 2000: 40; 2003; см. так же Пят-
ков, 2004: 132]. 

ВЛАСТИТЕЛЬ-МУЖ – «священный змей Ур или Урей, кра-
сующийся надо лбом каждого уважающего себя древнего 
египетского фараона и являющийся символом силы власти-
теля-мужа, символом плодородия – не что иное, как славяно-
русский Юр – образ мужской силы, плодородия, женолюбия 
и власти – змей, вечно воздевающий свою голову вверх, 
фаллический символ-образ, имеющий архаические корни 
свои всё у тех же русов-праиндоевропейцев» [Петухов, 2005: 
272]. См. Кол, Хер, Фаллос, Столб, Бог, Бык, Коловрат, 
Хорс, Змей, Рай. 

ВЛАСТНИКИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: велсники, властники, волостники (корень "вел-, вл-" = 
"властители", "владыки") – вельсинги ("вожди"); первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. См. власть, волость, 
Волох. 
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ВЛАСТЬ – (русское) «иго». От др.-рус. иго – «власть» [СФРЯ, 
2006]. «Иго, как термин, обозначающий покорение, порабо-
щение, появился в позднейшие времена. Изначально этот 
термин означал власть, управление и встречался в русских 
словах: игра – под управлением Ра, иголье (игла) направ-
ляющее нить для сложения (лие) вместе двух половин, иго – 
сдвоенный деревянный хомут для управления парой волов; в 
греческих: игемон – правитель, игумен – вождь, наставник. 
Строка из молитвы: «Отче наш, иже еси на небесех» пони-
мается как «Отец наш, правящий на небесах». В последую-
щие века – века греческих и римских завоеваний, воловье 
иго, поставленное вертикально (в виде буквы Н) служило 
символом покорности – побеждённые воины проходили че-
рез него, низко склоняясь под перекладиной. Тогда-то это 
слово и приобрело смысл порабощения. Слово ухо означает 
отверстие. Для защиты крепости при угрозе нападения извне 
ворота запирали, а люди проходили через низкие направ-
ляющие (игольные) отверстия (уши) сбоку от ворот. Эти уши 
вдобавок были узкими и имели поворот под прямым углом, 
чтобы не пронести копьё. При выходе из такого «уха» у че-
ловека сначала появлялась голова, которую можно было от-
тяпать, если это был враг. Верблюду в такие «игольные 
уши» не пройти ни за что. Так что в Евангельской притче «о 
верблюде и игольном ухе» речь идёт вовсе не об иголке 
[СФРЯ, 2006]. 

ВЛЁД – (русское) наледь, тонкий лёд, ледяная корочка поверх 
снежного наста. Раскладка: в + лёд. См. лёд. 

ВЛОГА – (украинское, диалектное) впадина, долина [Марусен-
ко, 1968]. Раскладка: в + лога. См. лог, улога. 

ВЛОМ – (великорус.) также пролом, вломанное место, углубле-
ние; ямина, влумина от удара, гнёта. Вламывать, вломать, 
вломить что –  проламывать, продавливать, образовать уси-
лием в чём впадину, ямину. Вломся – быть вламываему; 
врываться, вторгаться, входить силою, уничтожая и ломая 
препятствия. Вламыванье ср. длит. вломание окончат. 
действ. по глаг. на ть: влом, вломка; об. действ. по глаг. на 
ть и на ся. Влумина. ямина, ямка, лунка, впадина, выбоина 
[В. И. Даль]. 
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ВНИЗУ – (русское) нанизу, снизу, под низом, низом; в исподи, 
сысподу, на исподи: на дне, с конца. Противопол. вверху, 
сверху, наверху. Вниз (нареч.) – в низ, на низ, к низу, в ис-
под, по направлению отвеса к земле. Вниз по реке – от вер-
шины к устью, по теченью. Внизу стола – на нижнем конце 
[В. И. Даль]. 

ВОАРА – (карельское voara) «лесистая гора, холм» (северные 
области РФ). См. варь. 

ВОБЖА – (великорус.) обжа, оглобля у сохи или косули; обжа – 
стар. – мера земли, то же что выть и волока, уволока; в раз-
ное время мера не одна; душевой или тягловой надел, что 
вспашет одна соха [В. И. Даль]. 

ВОБЛЫЙ – (великорус.) облый, полный, круглый (калужское); 
не от этого ли название рыбы: вобла, обла – небольшая 
волжская рыба, Cyprinus grislagine [В. И. Даль]. 

ВОБЧЕ – (великорус.) вообще, сообща, обществом, вместе. 
Вобчиха ж. стар. вобчина, вобщина, общее достояние, вла-
дение, имущество общины, братства, артели [В. И. Даль]. 

ВОБЧИНА – (великорус.) вобчиха, вобщина, общее достояние, 
владение, имущество общины, братства, артели [В. И. Даль]. 
См. община, артель, скоп, братство. 

ВОБЧИХА – (великорус.) вобчина, вобщина, общее достояние, 
владение, имущество общины, братства, артели [В. И. Даль]. 

ВОБЩИНА – (великорус.) вобчиха, вобчина, общее достояние, 
владение, имущество общины, братства, артели [В. И. Даль]. 
См. община. 

ВОГНАТЬ – идиома – вогнать в краску – "заставить кого-либо 
густо покраснеть". ♦ За русским вогнать в скрывается араб-

ское  вогнату "щёку его". В русском слове краску وجنتھ 
зашита скрытая арабская грамматика, согласно которой 
удвоение средней корневой (в данном случае р) означает 
каузатив т.е. "окрасил щёку в красный цвет" [Вашкевич, 
идиомы].  ВОДА – (русское) «период времени (12 часов), в продолжение 
которого совершается морской прилив и отлив», почему го-
ворят, что в сутках две воды. Знать воду – знать время при-
ливов и отливов. Отсюда выражения: «полводы», «треть во-
ды», т. е. «половина, треть прилива» (Архангельск, Белое 
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море). Продолжительность каждого выезда в море на про-
мыслы определяется словами: одна вода, две воды, на. одну 
воду и т. д., так как вода в данном исчислении – «промежу-
ток времени в 6 часов». Стоять целую воду – прождать 6 ча-
сов (там же). См. день, время, год, месяц. 

ВОДА – (русское) в древнерусских народных представлениях 
одна из четырех главных основ мироздания (наряду с зем-
лей, воздухом и огнём). Русские люди обоготворяли воду, 
называли ее «царицей», «матушкой». В Древней Руси суще-
ствовало множество священных источников и колодцев, ко-
торые в языческие времена связывались с культом богини 
Мокоши, а после принятия христианства перешли под по-
кровительство св. Параскевы Пятницы. Другим могучим 
христианским покровителем водной стихии стал св. Николай 
Чудотворец. В языческие времена верили, что в воде обита-
ют злые духи, русалки, водяные. Состояние воды связывали 
с состоянием здоровья. Одним из обычных приветствий в 
Древней Руси было: «Будь здоров, как вода». В православ-
ных ритуалах воду освящали, чтобы изгнать из нее бесов и 
всяческую скверну. Освященная вода использовалась рус-
скими людьми для лечения больных, поднятия здорового 
духа, изгнания нечистой силы. Главным праздником в году, 
включавшим обряд водосвятия, было Крещение. Освящен-
ная в этот день вода называлась святой, иорданской, богояв-
ленской. Ее хранили весь год до следующего Крещения, ве-
рили в ее чудодейственную силу. Иногда освящение воды 
происходило и в другие праздники – накануне Пасхи, Ивана 
Купалы, в первый день августа (Мокрый Спас). Чудодейст-
венной считалась также вода из источников и колодцев, на-
бранная на Рождество, Новый год, Сретение, в Страстной 
четверг или пятницу, на Ивана Купалу [Платонов, 2000].  

ВОДА – (русское) значение воды в жизни человека подчёркива-
ется фольклорными словосочетаниями: «живая вода», 
«мёртвая вода» (о чём см. С. И. Котков. РР, 1982, 1) и пере-
носными значениями: «много воды утекло», «как в воду ка-
нул», «набрать воды в рот», «водой не разольёшь» и т. д. У 
С. Аксакова в «Записках ружейного охотника»: «Вода жива; 
она бежит, или волнуется ветром; она движется и даёт жизнь 
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и движение всему её окружающему». Добавим: живитель-
ные соки бегут по жилкам (рекам). Полая вода – «прибылая, 
большая вода», «последнее время прилива», «наибольшее в 
приливе возвышение воды». «Скоро полая пойдет – начнется 
прилив» (Белое море, Архангельск). Вольная вода – «глуби-
на, на которой судно стоит безопасно, не на мели, при самой 
большой убыли, отливе, выгоне» (там же). Вечерняя вода – 
«вечерний морской отлив». Матерая вода – «глубокая, 
вполне безопасная для плавания судов» (Архангельск). Вода 
пухнет – «идет на прибыль» (у мурманских рыболовов). Ко-
ренная вода – «второе водополье в реках от таяния горных 
снегов в Сибири в июле»; первое водополье – снеговая вода 
– от прибрежных снегов. На Урале коренная вода – «земля-
ная вода». Ледовая вода приходит во время вскрытия реки. 
Вольная вода – «первая большая вода после вскрытия реки». 
Большая вода – «страдная вода», малая вода – «убылая во-
да»... Низовая вода – «вода, нагоняемая из океана низовым 
ветром в устье Колымы». «На прибыле воды и на убыле во-
ды». По воде – «вниз по течению». Против воды – «против 
течения» (Колыма). Меженная – «после спада весенней во-
ды»; весенняя, или полая, – «во время весеннего разлива» 
(Волга) [Маштаков, 1931]. Сухая вода – «малая», «осушное 
место», «при отливе»; малая вода – «отлив или самый низ-
кий уровень», то же – палая. Тихая вода – «поток с медлен-
ным течением». Становая – «непроточная, прудовая в Тер-
ском бас. Северного Кавказа». Другие словосочетания см. в 
СРНГ [1969, 4]. <> Глубокий след в топонимии. «Названия с 
этим словом обычны в славян. странах. Северная граница 
проходит через Германию, Польшу, в России достигает 
Тульской области...» [Никонов. Сб. «Балканское языкозна-
нием, 1961, 3]. Гор. Желтые Воды в Днепропетровской обл., 
близ которого Богдан Хмельницкий дал первый бой инозем-
ным захватчикам; р. Водица, Водянка, Водяна в бас. Днепра; 
р. Уводь – л. пр. Клязьмы; р. Иводь – пр. Ветьмы в Брянской 
обл.; р. Ивода, оз. Ивода в Новгородской обл.; Водный близ 
Ухты в Коми; Водички близ Хмельницка. За рубежом – р. 
Чьерна Вода в бас. Вага и гор. Червяна Вода в Чехослова-
кии; Водица близ Попова в Болгарии; Водица на Адриатиче-
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ском побережье Югославии; м. Водопойный (Vodopoini) на 
Аляске [Варшавский, 1970]. 

ВОДА – (русское) прозрачная, бесцветная жидкость, образую-
щая ручьи, реки, озёра и моря [ССРЛЯ, 1951, 2]. Общесла-
вянское слово, имеющее много индоевропейских соответст-
вий: литов. vanduo; др.-индийс. uda, udan, uda-kam; готское 
wato. Ваханское wod – «арык», «оросительный канал»; 
хеттск. вадар – «вода». В этот же ряд нем. Wasser, англ. wa-
ter. См. водоём, ёмкость. 

ВОДА – идиома – тише воды, ниже травы – "очень скромный". 

♦ Здесь вода от арабского وضع вад#уъа "быть скромным", 

откуда وضیع вад#и:ъ "скромный" [Вашкевич, идиомы]. 
ВОДА БОЛЬШАЯ – (русское) «страдная вода». 
ВОДА БРОДНАЯ – (русское) «мелкая вода». См. брод.  
ВОДА ВЕРХОВАЯ – (великорус.) вода, набежавшая сверху, в 

разлив, в ростополь, или паводком, от дождей; низовая на-
зывается нагон, подпруда [В. И. Даль]. См. верховые, верхо-
вой ветер. 

ВОДА ВЕСЕННЯЯ – (русское) или полая, – «во время весенне-
го разлива» (Волга) [Маштаков, 1931]. См. весна. 

ВОДА ВЕЧЕРНЯЯ – (русское) «вечерний морской отлив». 
ВОДА ВОЛЬНАЯ – (русское) «глубина, на которой судно стоит 

безопасно, не на мели, при самой большой убыли, отливе, 
выгоне». См. воля. 

ВОДА ВОЛЬНАЯ – (русское) «первая большая вода после 
вскрытия реки». 

ВОДА ВЫБОЙ – (великорус.) грязная, сточная, помои (новго-
родское) [В. И. Даль]. См. выбой, бой. 

ВОДА ЗЕМЛЯНАЯ – (русское) На Урале коренная вода – «зем-
ляная вода» [В. И. Даль]. См. земля, вода, ём. 

ВОДА КОРЕННАЯ – (русское) «второе водополье в реках от 
таяния горных снегов в Сибири в июле». 

ВОДА ЛЕДОВАЯ – (русское) Ледовая вода приходит во время 
вскрытия реки [В. И. Даль]. 

ВОДА ЛОСАЯ – (русское) море лосо – «тихая, гладкая, зеркаль-
ная поверхность моря». См. лоса, лоск. 

ВОДА МАЛАЯ – (русское) «убылая вода». 
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ВОДА МАЛАЯ – (русское) вода во время отлива, низкая; наи-
большее понижение уровня. То же – палая вода (Север). 

ВОДА МАТЕРАЯ – (русское) глубокая, вполне безопасная для 
плавания вода (Север России) [Подвысоцкий, 1885]. К ма-
терой, матёрой – «немолодой»; ср. болгар. матор – «креп-
кий», «здоровый», «зрелый», «старый». Матёрый волк – 
«сильный», «крепкий», «немолодой», «опытный». См. ма-
терик. 

ВОДА МЕЖЕННАЯ – (русское) «после спада весенней воды» 
[В. И. Даль]. 

ВОДА НИЗОВАЯ – (русское) «вода, нагоняемая из океана низо-
вым ветром в устье Колымы». 

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

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

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

ВОДА ПОЛАЯ – (русское) «прибылая, большая вода», «послед-
нее время прилива», «наибольшее в приливе возвышение 
воды». «Скоро полая пойдёт – начнётся прилив» (Белое мо-
ре, Архангельск). 

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

ВОДА ПОЛАЯ – (русское) или весенняя – «во время весеннего 
разлива» (Волга) [Маштаков, 1931]. 

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

ВОДА ПОЛНОВА – (русское) «высокий уровень приливной во-
ды в полнолуние» (Архангельская обл.) [Подвысоцкий, 
1885]. 
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ВОДА ПУХНЕТ – (русское) «идёт на прибыль» (у мурманских 
рыболовов). 

ВОДА СНЕГОВАЯ – (русское) от прибрежных снегов [В. И. 
Даль]. 

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

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

ВОДА СТРАДНАЯ – (русское) «большая вода». 
ВОДА СУХАЯ – (русское) малая вода, морской отлив, низкий 

уровень воды в реках; мель, отмель и вообще всякое место, 
высыхающее при отливе и в межень. См. вода. 

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

ВОДА ТЁМНАЯ – (великорус.) «мутная пресная вода в устьях 
рек, впадающих в Белое море, резко отличающаяся от мор-
ской прозрачной воды» [Подвысоцкий, 1885]. См. море, 
устье, ус, су, ссу. 

ВОДА ТИХАЯ – (русское) «поток с медленным течением». См. 
вода, водоём. 

ВОДА ХОДОВАЯ – (русское) «проточная». Ср. ходить. См. ход. 
ВОДА ЧЁРНАЯ – (русское) незамерзающая мутная вода, лежа-

щая на поверхности скованной льдом реки; полынья (Волга, 
Сибирь) [Мурзаев, 1984]. В бас. Вилюя и в северных рай-
онах Якутии – летний подъём воды на реках, который вызы-
вается дождевыми осадками; вода в реках мутнеет, делается 
чёрной [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение С. И. Ва-
рущенко]. Собирательное название открытой водяной по-
верхности на реках Сибири зимой. Это наледная вода, неза-
мерзающий поток реки; полынья [Мельхеев, 1958]. См. чер-
новодье. 

ВОДА ЧЁРНАЯ – «Тюркская идиома кара су, буквально "чёр-
ная вода" по отношению к самым чистым и прозрачным 
родникам, даже не считается идиомой. Старейшина этимо-
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логического клана В. И. Абаев обращается к этому примеру, 
чтобы показать, насколько "капризная дама" семантика. На 
самом деле за словом кара скрывается не тюркская "черно-

та", а арабское قارة к#а:рра "холодная", "глубокая" и 
поэтому чистая и прозрачная» [Вашкевич, идиомы]. См. 
карасу, ссу, су, ус. 

ВОДА ЯРАЯ – (русское) «весенняя» [Мурзаев, 1984]. См. яр. 
ВОДАН – исходное мужское имя русов (вариант: Вадан, Ван). 

Вотан – (покровитель вандалов) пóзднее производное, обра-
зованное при употреблении (искажении) исходных имён ру-
сов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах [Петухов, 2003: 199]. 

ВОДЕВО – (русское) ежегодное повышение уровня воды в ре-
ках, половодье, т. е. полая открытая вода. См. половодье. См. 
половодье, разлив, располица, полноводица, яроводье, весно-
водье, большеводье, водополье, водоём. 

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

ВОДЕЯ – (русское) «мелководное заросшее озерко» (Повол-
жье). См. вадъя, водоём. 

ВОДИЛО – (русское) Раскладка: вод + ило. 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 крепости – жила (ги ила), жильё, источник права – 
правило… Течение времени, словно течение реки, уносит в 
прошлое сиюминутное бытие, покрывая как илом события и 
факты, переводя их в разряд былого (бе ило), исторического. 
Подобно разливам древнейшей русской реки Ра-Итиля рас-
текаются 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 Авраама 
Изъ ма ил. Ушёл от Бога света Ра, от создателя и творца, к 
бесу тьмы Иегове еврейский патриарх Иаков, за что и полу-
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чил от него прозвание Изъ Ра иль. Этот же корень и в словах 
водило, удила, сила. В зависимости от длительности действа, 
меняется первый гласный и на а или э. Иль – вышедший 
единственный раз. Выходец, с возможностью вернуться зву-
чит как эль- или аль-. Топонимы Ближнего Востока скорее 
всего означают откуда вышли основатели населённого мес-
та: Эль-Кабиль, Эль-Кувейт… Беглецы из наших краёв, убе-
жавшие на стругах и ладьях заселили полуостров и назвали 
его Эль-Лада. Как отдельное понятие корень иль- (аль-) со-
хранился на арабской основе. Мухаммеда, философа и мате-
матика из Хорезма называли Аль-Хорезми. Аль-иллахи – 
восклицание связанное с Луной, уходящей и возвращающей-
ся. Этот же смысл и в восклицании "Аллилуйа" (Аль лилу 
ея). В русском языке все глаголы прошедшего времени име-
ют окончание -ил, -ел, -ал. Причём, первые два означают ра-
зовое действо, а последнее – многократное. Видел – видал, 
ходил – хаживал...» [СФРЯ, 2006]. См. ил, иль, ваниль. 

ВОДИНА – (русское) «крупная вода», «большая прибыль во-
ды», «затопление». 

ВОДИТСЯ – идиома – как водится – "как принято, в соответ-

ствии с обычаем". ♦ От арабского عوائد ъава:ид "обычаи", 

производного от تعود таъаввада "привыкать, иметь 

обыкновение" от عاد ъа:д "возвращаться". Сравните рука 
набита [Вашкевич, идиомы]. 

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

ВОДНИК – (русское) в древнерусской языческой мифологии 
хозяин водных пространств, злой дух, обитающий в воде, 
особенно в глубоких местах, омутах, под водяной мельницей 
(водяной, водяник, водовик) [Платонов, 2000]. См. водяной, 
дух, омут, глубина. 

ВОДОВИК – (русское) хозяин водных пространств, злой дух, 
обитающий в воде, особенно в глубоких местах, омутах, под 
водяной мельницей (водяной, водяник, водник) [Платонов, 
2000]. Раскладка: водо + вик. См. водяной. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 216 

ВОДОГОН – (великорус.) «ветер береговой, выгоняющий воду 
в море» [Даль, 1912]. Раскладка: водо + гон. <> Топонимы: 
Водогон в Архангельской, Новгородской областях и Марий-
ской автономии. 

ВОДОЁМ – (русское) вместилище воды во всех значениях. Рас-
кладка: водо + ём. См. вода, ём, ёмкость. 

ВОДОЖИЛИНА – (русское) слабо заболоченный участок среди 
песчаной сухой равнины в Вологодской обл. [СРНГ, 1969, 
4]. Раскладка: водо + жилина. От слова жила, уменьшитель-
ное – жилка, диалектное – жилга (в географической терми-
нологии – река, поток, течение). См. вода, жила, жилга. 

ВОДОЖИЛЬНОЕ МЕСТО – «местность, богатая подземными 
ключами и родниками» [Солнцев, 1963]. См. вода, жила, 
жилга, елга, йилга. 

ВОДОКРУТЬ – (русское) водоворот. Раскладка: водо + круть. 
От воду крутит. Ср. русское суводь, сувоть, суводок, сувой, 
субой; болгар. суват, саат, суат. 

ВОДОЛЕЙ – (русское) дождевое облако на горизонте в море. 
«По небу заходили водолеи – скоро дождю надо быть» [Ду-
ров, 1929] (Белое море). Раскладка: водо + лей. Древнее рус-
ское слово лей часто употребляется в географических терми-
нах в значении поток, стремнина, река. См. вода, река, по-
ток, стремнина, лей. 

ВОДОМОИНА – (русское) камень, мель, берег, покрываемые 
водой при приливе (Белое море) [Клыков, 1951]. Раскладка: 
водо + моина. Ср. мыть, вода, промоина. 

ВОДОПОЙМИНА – (русское) камень, мель, берег, покрывае-
мые водой при приливе (Белое море) [Клыков, 1951]. Рас-
кладка: водо + поймина. См. вода, пойма. 

ВОДОПОЛЬЕ – (русское) ежегодное повышение уровня воды в 
реках, половодье, т. е. полая открытая вода. Раскладка: водо 
+ полье. См. половодье, разлив, располица, полноводица, во-
дево, весноводье, большеводье, яроводье, поле, вода, река, 
весна. 

ВОДОПОЛЬЕ – (русское) период таяния снега и весеннего раз-
лива рек, высокая вода на реке. Раскладка: водо + полье. От 
полый – «открытый» [Мурзаев, 1984]. Интересно: В. В. Ива-
нов сближает полый с хеттским palhi – «широкий», «обшир-
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ный» [прим. О. Н. Трубачёва к словарю М. Фасмера, 1971, 
3]. См. поле. 

ВОДОПОР – (великорус.) «обратное течение в устье реки, вы-
зываемое ветром с озера» (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. 
Раскладка: водо + пор. Сравни подпор, упор, переть. 

ВОДОРОЙНЫЙ КЛЮЧ – (русское) «создающий овраг, обла-
дающий энергией эрозии». Минеральные, серные, солёные, 
горячие ключи. Раскладка: водо + рой. См. рой. 

ВОДОТЕЧЬ – (русское) «подземное течение воды» (Западная 
Сибирь) [Воробьёва, 1973]. Раскладка: водо + течь. См. ток, 
течь, вода. 

ВОДОТЕЧЬ – (русское) «сухое русло на дне балки, по которому 
осуществляется временный сток» [Солнцев, 1963]. Расклад-
ка: водо + течь. 

ВОДЫ – идиома – с лица воды не пить – "ничего, что некраси-
вый, это не важно". ♦ Понятие пить (пить воду) в русском 
сознании является сакральным понятием, поскольку в знако-
вом аспекте отражает функцию рус. народа: по-арабски дай 
пить звучит как иски, что фонетически соответствует в рус-
ском ищи. Ср. щи да каша пища наша, а также показатель 
причастия действительного (имени деятеля): -щий (стоя-
щий, пишущий). Пить (иски), щи, -щий все эти знаки резо-
нируют с этнической командой ищи. Поэтому смысл посло-
вицы состоит в том, что лицо не самое важное, не функция 
[Вашкевич, идиомы].  

ВОДЫ МЕЖЕНЬ – (русское) «уровень воды в реке или озере 
после весеннего половодья», «летний уровень, сохраняю-
щийся в течение долгого времени»; «полдень», «лето», «се-
редина лета», «время жарких безветренных погод». См. ме-
жа, меженица. 

ВОДЫ НИЛА – «По сей день герб Египта – расправивший кры-
лья орёл. А точнее, сокол. Тот самый сокол-рарог, которого 
мы уже встречали повсюду, где ступала нога русского чело-
века: 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 Верхнего 
и Нижнего царств сокола. Учебники, научные монографии, 
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справочники с энциклопедиями дают ему имя Гор. Бог Гор. 
Сами египтяне зовут сокологолового бога Хорусом. В апо-
феозе величиях Хорус несёт на голове своей красный сол-
нечный диск, обвитый змеем Уреем. Сокол-солнце. Финист 
Ясный Сокол. Светлое солнечное божество Хорус. Хоре. Да, 
тот самый славянский, русский, исконный бог солнца (точ-
нее, солнечная ипостась Рода-Вседержителя). Тот самый 
Хоре, чье имя и означает на древнем русском языке «солн-
це», «круг» (отсюда «хоро», «хоровод» и т. д., в более мяг-
ком, диалектном произношении «коло», «коловрат» и пр.). 
Красное солнце на голове ясного сокола-рарога Хор-са. Или, 
может, было наоборот, может некие купцы, паломники, ка-
лики-перехожие занесли на Русь египетское чудо? Нет, к 
сожалению, такое может быть только в сказках: олитерату-
ренный образ никогда не станет на традиционной, народной 
почве кумиром, объектом почитания. Мифологии и мифооб-
разы рождаются из архаики, затем проходя уже все ступени 
и степени опоэтизации и охудожествления. Но не наоборот! 
Есть законы ненарушаемые, не имеющие исключений. А ар-
хаика в данном случае – наша, русская, отменить которую 
никому не дано права. Я привёл лишь один из множества 
примеров, доказывающих, что праотцы наши задолго до нас 
окропляли себя водами Нила и Красного моря, не говоря уже 
про море Срединное, море Русское, зовомое ныне Средизем-
ным» [Петухов, 2005: 271]. 

ВОДЬЯ – (великорус.) окно в болоте; подмошный (под мохови-
ною) ручей, вадья (вологод.); асясь (арханг.) [В. И. Даль]. 
См. асясь, чарус, вадья. 

ВОДЬЯ – (русское) озерко, колодец в болоте, окошко в трясине. 
То же вадья (Вологодчина) [Мурзаев, 1984].  

ВОДЯГА – (русское) вадега, омут, подводная ямина [В. И. 
Даль]. См. вад, вади, вадега. 

ВОДЯНИК – (русское) в древнерусской языческой мифологии 
хозяин водных пространств, злой дух, обитающий в воде, 
особенно в глубоких местах, омутах, под водяной мельницей 
(водяной, водник, водовик) [Платонов, 2000]. См. водяной. 
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ВОДЯНИКА – (великорус.) вороника, водяница, шикша, 
Empetrum nigrum; вереск, верис, так зовут и можжевельник, 
и багульник и пр. [В. И. Даль]. 

ВОДЯНИЦА – (великорус.) водяника, вороника, шикша, 
Empetrum nigrum; вереск, верис, так зовут и можжевельник, 
и багульник и пр. [В. И. Даль]. 

ВОДЯНОЙ – (русское) (водник, водяник, водовик), в древне-
русской языческой мифологии хозяин водных пространств, 
злой дух, обитающий в воде, особенно в глубоких местах, 
омутах, под водяной мельницей. Согласно народной легенде, 
возникшей уже в христианские времена, водяные – падшие 
ангелы, сброшенные Богом с небес и попавшие в воду. Во-
дяные обнаруживают себя громким хохотом, смехом и виз-
гом. Живут в подводных дворцах, куда стремятся утащить 
понравившихся им людей, особенно женщин. Водяной, как 
всякая нечистая сила, способен к оборотничеству, превра-
щениям, если нужно, в рыбу, лошадь, свинью, корову, брев-
но и др. [Платонов, 2000]. 

ВОЕВОДА – (славян.) предводитель войска. На Руси это поня-
тие имело тройное значение: начальника войска, высшего 
местного управителя и одного из подчинённых органов ме-
стного управления [Платонов, 2000]. Раскладка: вое + вода. 

ВОЕВОДСТВО – (слав.) предводительство войском, а также 
звание, должность воеводы – «послать (или посадить) на 
воеводство»; далее означает область или территорию, кото-
рая вверялась воеводе. По объему воеводства в России были 
чрезвычайно различны: некоторые ограничивались одними 
городами, другие, напротив, заключали в себе город и уезд, в 
котором могло быть несколько городов [Платонов, 2000]. 

ВОЕВОДЫ – (великорус.) вожди военные. Раскладка: воинов + 
водить. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Воеводы = Boebodi. [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 27]. 

ВОЕВОДЫ – (великорус.) воинские предводители. У Егора 
Ивановича Классена (1795-1862) находим: «из того, что не-
мецкие аналисты называют военачальников, приведших Уг-
ров, именем Bojebodi; ясно, что в этом слове исковеркано 
славянское: воеводы. Мы часто встречаем у немецких писа-
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телей такое извращение буквы в в букву б; приведём не-
сколько примеров: Konskje Bodi (Конские воды), Abraham 
(Авраам), Jacob (Яков), Bethlehem (Вифлием), Nebucadnezar 
(Навуходоносор), Baltasar (Валтазар), Basilius (Василий), 
Barbara (Варвара), Baldur (Володар), Chrobati (Хорваты), 
Bulgari (Волгари), и т. п. А если у Угров воеводы были сла-
вянские, то они сами должны были быть подвластными Сла-
вянам; ибо победители не изберут побеждённых в воена-
чальники или предводители (воеводы) себе» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 168 – 169]. 

ВОЖ – (коми) ветвь. В географич. номенклатуре – приток реки, 
рукав реки, а в коми язвинском диал. – цепь гор, хребет 
(Кварквож – Уральский хр.). В литературе обычна форма 
важ. Гидронимический ареал с -важ показан на карте А. К. 
Матвеева [РР, 1972, 3], на которой видна наибольшая плот-
ность таких названий в бас. Сухоны и верхнего течения Се-
верной Двины. <> Вешка – л. пр. Мезени; Вожгора на р. Ме-
зень в Архангельской обл.; Вожмогора на Выгозере в Каре-
лии; Воивож, Вожаель, Вожский в Коми; рч. Нянь-Ворга-
Вож и Бадья-Вож в Полярном Урале; р. Вожбол в бас. Сухо-
ны; Вожма – пр. Выгозера в Карелии; Важенка – пр. Свири; 
Вожега, Вожбал в Вологодской обл. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ – идиома – белая горячка – "болезнь головы 

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

ВОЗВРАЩАТЬСЯ – идиома – нить Ариадны – "в греческой 
мифологии – внучка солнца Гелиоса, которая дала своему 
возлюбленному клубок ниток, с помощью которого он вы-

шел из лабиринта". ♦ От сложения арабского -ари "пока' أر 

жи", عاد ъа:д "возвращаться". Буквально "покажи дорогу 
назад" [Вашкевич, идиомы]. См. Гелиос. 

ВОЗВЫШЕННОСТЬ – (русское) сравнительно невысокое, но 
протяженное поднятие над окружающей земной поверхно-
стью. Условно такое поднятие может достигать 200 м абсо-
лютной высоты. Образовано приставкой воз-, что и вз-. 
Сравни взморье, взлобок, взгон. <> Возвышенка в Северо-
Казахстанской и Кокчетавской обл. В нарицательной но-
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менклатуре – Валдайская возвышенность. Среднерусская 
возвышенность, Подольская возвышенность. Камская воз-
вышенность, Среднечешская возвышенность. См. вышка. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ – (церков.) Воздвижение Креста Господня; 
праздник Православной Церкви, посвященный памяти обре-
тения Честного и Животворящего Древа Креста Господня 
равноап. царицей Еленой (326), а с VII в. с этим днём стали 
соединять воспоминание о возвращении Животворящего 
Креста из Персии греческим имп. Ираклием (629). В старину 
в наших летописях день этот, празднуемый 14 (27) сентября, 
именовался «ставровым днём» (греч.: stauros – крест) [Пла-
тонов, 2000]. Раскладка: воз + движение. 

ВОЗДУХ – (русское) в древнерусских народных представлениях 
одна из четырёх главных основ мироздания (наряду с зем-
лёй, водой и огнём). В воздухе обитают души, невидимые 
духи и бесы. Таким образом, через воздух, дуновение ветра 
и человеческое дыхание люди соединяются с миром духов, 
которые могут влиять на них, наводить порчу, болезнь и, на-
конец, убить. В воздух уходит и душа умершего человека. 
Спастись от дурного влияния воздуха можно только молит-
вой и крестным знамением [Платонов, 2000]. Раскладка: воз 
+ дух. См. дух, дыхание, воз. 

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

ВОЗЛЕЖУ – идиома – аркадская идиллия – "беспечное, ничем 
не омрачённое существование". Возводят к названию одной 
из областей Древней Греции (см. СРФ). ♦ Идиллия – 
"жизнь, протекающая без ссор, в полном согласии", от араб-

ского  ъадал "равенство", "справедливость" откуда عدل 

 иътида:л "умеренность, гармония". За словом' اعتدال

аркадская скрывается арабское  ,арк#уд "возлежу' أرقد
пребываю в неподвижности" [Вашкевич, идиомы]. 

ВОЗМЕЗДИЕ – (русское) воздаяние, кара за совершённое пре-
ступление. В представлениях русского народа рассматрива-
лось как неотвратимая расплата перед Богом за совершён-
ный грех против Бога и людей. Причём возмездие у русских 
рассматривается не только как справедливая физическая ка-
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ра, но и как духовно-нравственное наказание по совести 
[Платонов, 2000]. Раскладка: воз + мездие. 

ВОЗНЕСЕНИЕ – (церков.) христианский праздник, установ-
ленный в память вознесения Спасителя на небеса. Праздну-
ется на сороковой день после Пасхи и всегда приходится на 
четверг [Платонов, 2000]. <> Все населённые пункты, осно-
ванные в этот день, назывались Вознесенками. Вознесенский 
женский монастырь, Московская епархии, в Кремле близ 
Спасских ворот. Основан вдовой Дмитрия Ивановича Дон-
ского преподобной Евдокией в 1398 году. Вознесенский 
мужской монастырь Иркутская епархии в окрестностях Ир-
кутска. Основан в 1672 старцем Герасимом (ск. 1676). Воз-
несенский Печерский мужской монастырь, Нижегородская 
еп., в Нижнем Новгороде, на правом берегу Волги. Основан 
архиеп. Дионисием Суздальским ок. 1330 и назван Печер-
ским, потому что здесь св. Дионисий подвизался в пещере. 
Раскладка: воз + несение. 

ВОИН-АНИКА – идиома – Аника-воин – "о хвастливом, бах-
валящемся свой храбростью, находясь лишь вдали от опас-

ности". ♦ Аника от арабского  "анка: "победить' أنكى
[Вашкевич, идиомы]. 

ВОЙНА – (русское) в понятиях Святой Руси противоестествен-
ное состояние, раздор между государствами, международная 
брань. «Войной и огнём не шути, – говорил русский человек. 
– Всякая война от супостата (дьявола), а не от Бога». Во 
время войны совершается страшный грех – убийство [Пла-
тонов, 2000]. Войны без мёртвых не бывает [Ипатьевская ле-
топись]. 

ВОКЗАЛ – (русское) место, где сходится много дорог и собира-
ются люди в ожидании попутной машины (Пермская обл., 
по записям студентов Пермского университета). Сравни же-
лезнодорожный вокзал. [Мурзаев, 1984]. Раскладка: вок + 
зал. Англ. vauxhall – имя парка и места увеселений под Лон-
доном [Фасмер, 1964, 1] или из Faukeshall – двор Фокса по 
имени франц. авантюриста. Форма на -зал под влиянием зал 
[О. Н. Трубачёв]. 
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ВОКЛЕНА – (русское) сильный родник, карстовый восходящий 
источник на дне провального озера (Заволжье). «Форма про-
вальных озер наичаще круглая, овальная, реже неправиль-
ная... Подобные озера иногда очень быстро высыхают, ухо-
дят, как выражаются крестьяне, причём воду их крутит как в 
воронке (Чарское озеро); зато другие из них (приречные) 
быстро наполняются (снизу) во время высокого весеннего 
стояния речных вод (на Пьяне); наконец со дна третьих бьют 
вверх сильные струи воды, что и называется, по-местному, 
вокленой» [В. В. Докучаев. Сочинения, М.—Л., 1950, 5]. 
Объясняется на почве рус. словообразования: окно – «от-
крытая вода на поверхности болота», «озеро», «родник», 
«речка, вытекающая из болота». Последнее значение отме-
чено в Одесской обл. Интересно, что известный украинский 
ученый П. А. Тутковский [1858—1930] указал на употребле-
ние термина окно на Волыни – «карстовый источник типа 
воклюзов». Но славян. лексика "знает это слово с протетиче-
ским в: витебское вокнiшча – «отверстие в топком болоте», 
«окнище»; смоленское вокнище, вокно – «род самородного в 
малом объёме глубокого и даже бездонного прудка»; «опас-
ное в озере или реке место, тянущее все вглубь». В укр. яз.: 
вшно – «отверстие во льду для ловли рыбы»; вшнина – «не 
заросшее водорослями место в болоте»; «воронка водоворо-
та» [Гринченко, 1958, 1]. Наряду с такими формами народ-
ная географич. лексика включает и смоленское слово оклина 
с переходом н + л – «болотные места, встречающиеся во 
впадинах бывших озёр» [Толстой, 1969]. Сравни рус. уст. 
«песельник», «песельный» и «песенник», «песенный». Таким 
образом, можно считать воклена рус. словом в ряде вокнена, 
вокнина. См. окно, оклина. 

ВОКЛЕНЫ – (русское) «восходящие источники в провальных 
озёрах». Слово без указания ударения отмечено в СРНГ 
[1970, 5]. Раскладка: вок + лены. 

ВОКЛЮЗЫ – (русское) «мощные источники, бьющие с напо-
ром в карстовых областях». Раскладка: вок + люзы. 

ВОКНИЩЕ – (русское) «род самородного в малом объёме глу-
бокого и даже бездонного прудка» (смоленское). См. окно, 
вокно, воко, око, днище. 
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ВОКНО – (русское) «опасное в озере или реке место, тянущее 
всё вглубь» (смоленское). 

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

ВОКО – (великорус.) вокно и пр. (южн. зап.) – вместо окно, око 
[В. И. Даль]. 

ВОКША – (великорус.) векша, белка (ниж.) [В. И. Даль]. См. 
векша, белка. 

ВОЛ – (великорус.) укрощённый (кладеный, легченый) самец 
домашнего крупного скота, говядо; в плодном состоянии 
своём бык, южн. бугай, а самка корова. На юге, бык и вол 
одно и то же, почему и у нас говор. езда на волах и на быках, 
хотя в упряжь идут только первые, обычно парою, в ярме; 
накладывают 50-60 пудов. В одиночной упряжке, вол назыв. 
бовкун. Езда бовкуном. Вол черноморск. рыба Соlionymus 
festivus, из голомянок. Растен. Anchusa officinalis, воловик 
или вологлодка, червеница, румянка, утячьи гнездышки, об-
разки, красный корень; девки им румянятся. Вологлодка 
также растен. Ajuga reptans, дубровка, лоек, девичья краса, 
живучая, параличная, лихорадочная, сердечная, моховая, 
косматая, грыжница, синяя горлянка, ивка, кинаритник. Во-
ловий орех, волоский, грецкий, Iuglans. Воловья трава, рас-
тен. Ononis arvensis (hirsina?), денисник, стальник, келиш-
ник, ошибочн. кенишник, волчук, козлинник, зеленица. Во-
ловина ж. воловья кожа, шкура. Воловик м. тамб. арапник, 
сделанный из воловьего хвоста. Воловик кур. воловий по-
гонщик, чумак. Пск. воловья бабка, козна, костыга. Воловка 
ж. пск. большая бабка или козна. Воловня ж. сарай, навес, 
крытое помещение для волов. Воловщик м. вологон, погон-
щик волов, возчик на волах, чумак. Волокрад м. промыш-
ляющий угоном, воровством скота. Волопас м. пастух при 
волах. Северное созвездие? Воловод зап. воловий повод, ко-
тор. вяжется к рогам дружки, четы упряжи, южн. налыгач. 
Волопер, волтруп, здоровый лентяй. Волынка ж. телячий 
или козий мех, снятый дудкой (целиком), бурдюком, заши-
тый наглухо и снабженный сверху надувною трубкою, а 
снизу одною или двумя игральными, по которым волыноч-
ник, волынщик перебирает пальцами, сжимая мех под левой 
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мышкой; коза, южн. кобза?, зап. дуда. Волыглазить, -
зничать пск. пучить глаза, зевать, пялоглазить. Волыглаз м. 
волыглазка ж. пск. пучеглазый, у кого большие, бесстыжие, 
воловьи глаза [В. И. Даль]. 

ВОЛВАНЕЦ – (великорус.) (волвянец) м. арх. или волвеница м. 
костр. волвянка ж. волжанка, волженка, волженица, во-
лменка вят. волвенка, волнейка пск. волденка, волденица 
вологодск. волнуха, волнушка, съедомый гриб, близкий к 
рыжику, Agaricus torminosus (cinnamomeus?). Валуй, волуй, 
иной гриб. A. emetiticus, foetens, integer. Первая волвянка в 
кузов [В. И. Даль]. Сопоставь: волга. 

ВОЛВЕРК – (нем. Vorwerk) «ферма», «мыза», «хутор», «внеш-
нее укрепление». Раскладка: вол + верк. См. русское фоль-
варк, белорус. хваливарок. 

ВОЛГА – (русское) (древнее название Ра, в средние века – 
Итиль), река в Европейской части России, крупнейшая в Ев-
ропе. Длина 3530 км. Площадь бассейна 1360 кв. км. Берёт 
начало на Валдайской возвышенности. Течёт до г. Казани 
примерно в широтном, а затем меридиональном направле-
нии. Впадает в Каспийское море, образуя обширную (19 тыс. 
км2) дельту [Платонов, 2000]. Раскладка: вол + га = «движе-
ние вола» [Пятков, 2005]. 

ВОЛГА – (русское) название русской реки. ОЛКОГА – 
OLKOGA = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая рус-
ская река = OLGA (ОЛГА) = ОЛЬГА (?) = МАНГА – 
MANGA (См. Мельникова Е. А., Древне-скандинавские гео-
графические сочинения. М., Наука, 1986, с. 35, 155, 156) На-
помним здесь, что «античные» авторы называли Волгу также 
именами РА и ИТИЛЬ. По мнению скандинавов, РАЙ рас-
положен на ВОСТОКЕ, или на крайнем востоке (См. Мель-
никова Е. А., Древне-скандинавские географические сочине-
ния. М., Наука, 198, с. 32). Напомним здесь, что русская река 
Волга называлась в «античных» источниках Ра. По широко-
му распространённому в средние века мнению, из РАЯ, рас-
положенного НА ВОСТОКЕ, вытекали ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ 
РЕКИ. См., например, средневековую карту (Goss John. 
KartenKunst: Die Geschichte der Kartographie. – Der Deutschen 
Asgabe: Georg Westermann Verlag GmbH, Braunschweig 1994. 
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Немецкий перевод с английского издания: Goss John. The 
Mapmaker's Art. A History of Cartography. – Studio Editions 
Ltd., London, c. 39). Таким образом, средневековые географы 
называли РАЕМ некую географическую область, страну. Ка-
кую? Понять это из крайне условных средневековых карт 
непросто. Но, кажется, не мы первые заметили, что действи-
тельно есть такое место, что из него вытекают четыре круп-
нейших реки Европы. Это – Среднерусская возвышенность. 
На ней, недалеко друг от друга находятся истоки следующих 
рек: Волги, Дона, Днепра и Западной Двины. Самая крупная 
из них – Волга. Так может быть именно поэтому её и назва-
ли РА? (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 
1995.) Сопоставь: вольга. 

ВОЛГА – (русское) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. См. га, вега. 

ВОЛГА – (русское) слово ВОЛГА означало, да фактически оз-
начает и сегодня, попросту ВЛАГА, ВЛАЖНЫЙ. Отсюда и 
известное слово ВОЛГЛЫЙ = ВЛАЖНЫЙ, ДО СИХ ПОР 
РАСПРОСТРАНЕННОЕ В ПОВОЛЖЬЕ. Об этом слове 
упоминают словари Даля и Фасмера. Да и вообще, практиче-
ски во всех славянских языках это слово ИЗВЕСТНО. А по-
тому совершенно естественно, что МНОГО РЕК НАЗВАНО 
ПРОИЗВОДНЫМИ ОТ ЭТОГО СЛОВА. И вот вам приме-
ры, по Фасмеру, – Vlha = река бассейна Лабы, Wilga – река 
бассейна Вислы, тот же ВОЛХОВ на Псковщине и т. д. [Но-
совский, Фоменко. 1995]. 

ВОЛГАРИ – (великорус.) русы, проживающие на реке Волге. 
Латиницей: BOLGARI. В результате неправильного прочте-
ния получилось «болгари» [Пятков, 2004]. У Егора Иванови-
ча Классена (1795-1862) находим: «Что Belimarus есть Веле-
мир, в том нет сомнения; мы в статье о Зороастре, привели 
несколько примеров, где немцы славянскую букву В заме-
няют немецкою В. Может быть, это случилось и по сходству 
этих букв между собою, ибо славянский алфавит старше не-
мецкого и потому это могло произойти и на сказанном пути» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 196]. <> Страна Болга-
рия. 
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ВОЛГАРИ – См. бургундиони. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 179]. 

ВОЛГАРЬ – (великорус.) коренной, прирождённый судовщик, 
ходок по Волге; бурлак. Здесь народ волгарь; я, брат, и сам с 
Волги; народ тёртый, плут; я и сам наторел, знаю вашего 
брата [В. И. Даль]. См. волга, вольга. 

ВОЛГАСТА – Византийский историк X века Шафарик прямо 
пишет: "И теперь также почти весь Эпир и Эллада, Пело-
поннес и Македония населены скифо-славянами". (См. Гре-
горовиус Ф. История города Афин в средние века. – СПб, 
1900., с. 54, также комм. 5.) Славянские названия городов, 
рек, гор и т. п. густым слоем покрывают всю историю сред-
невековой Греции: Волгаста, Горицы, Границы, Кривицы, 
Глоховы, Подагоры и т. д. И только начиная с XIII—XV вв. 
постепенно появляются греко-эллинские названия, объяв-
ленные затем "древними" [Фоменко]. 

ВОЛГЛЫЙ – (великорус.) напитавшийся влагою, сырой, отсы-
релый, водянистый. Волглость ж. свойство волглого, бух-
лость, сырость, мокрота. Волгнуть, сыреть, набирать в себя 
влагу, мокроту, сырость [В. И. Даль]. Сопоставь: волга. 

ВОЛДАТ – (великорус.) волдыга, волынец, вольгак ряз. и др. 
своевольник, вольница [В. И. Даль]. Сопоставь: волга. См. 
воля. 

ВОЛЖАНКА – (великорус.) или волженка, жительница берегов 
Волги. Род мелкой ивы, тала, растущей по Волге, этож слово 
употребл. вм. таволга, таволжанка, которая идёт из заволжья 
особ. на кнутовища, и вместо волвянка, гриб Agaricus 
torminosus, см. волванец. Волжаный, таволжаный, сделан-
ный из прута таволги. Вереи волжаные, двери стеклянные, 
шутка. Волжаное кнутовище. Волжский кулик, жеребец, ку-
лик-сорока; пегий, как сорока, красноклювый [В. И. Даль]. 

ВОЛЖСКИЕ САРМАТЫ – «Антон выводит от волжских Сар-
матов будинов, роксолан и сербов» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

ВОЛЖСКИЕ СЛАВЯНЕ – См. бургундиони. [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 179]. 
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ВОЛИН – (великорус.) волюн м. сиб. животное оленьего рода 
Cervus Alces, лось, сохатый. Волёнок – лосий телёнок, лосё-
ныш [В. И. Даль]. 

ВОЛИНЕЦ – (великорус.) вольный гуляка, волынец, вольнак, 
вольгак, своевольник, буйный сорванец, волдыга, волдать, 
булдыга, забулдыга (рязанское) [В. И. Даль]. 

ВОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – (яз. русов) область расселения ру-
сов. «Волынская или Волинская область была на Буге, у 
южных Будинов. Главный город её, по Геродоту Гелонь, не-
известен в настоящее время. Но что это была область, а не 
город, явствует из того, что впоследствии Дулебы, присое-
динившись к ней, прозвались Волынянами (Нестор). Но как 
самая торговля и торговые пути не бывают никогда посто-
янными, то таковой же судьбе подвергаются и торговые об-
ласти и города. Волынская торговая область пала, по-
видимому, прежде всех, потому что нет в летописях, по Р. 
X., и заметных следов её торговли. За нею последовали и 
прочие» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 65]. 

ВОЛИЦА – (русское) свободное поселение; село, населённое 
вольными людьми. Термин, обычно встречающийся в топо-
нимии Западной Украины. Собственных названий со словом 
воля, волица особенно много в Польше, в бас. Вислы, что хо-
рошо показывает карта в словаре Юзефа Сташевского 
[Staszewski, 1959]. О названии Воля см.: М. Майтан. В сб. 
Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980. <> 
Волька, Вольна, Воля самостоятельно и с прилагательными 
повторяются в разных местах Белоруссии [Жучкевич, 1974]; 
Воля Коблянская в Карпатах, Волица – л. пр. Черемоша в 
бас. Дуная; р. Волица в бас. Днепра; Волица в Киевской, 
Львовской, Хмельницкой обл.; Воля в Воронежской, Нико-
лаевской обл. Сюда же топонимы в форме прилагательного 
Вольная, Вольное, Вольный в разных обл. России и Украи-
ны. Вольногорск в Днепропетровской обл. Бесконечны име-
на нп в формах Приволье, Привольное, образованные не 
только от этого термина, но и от приволье, привольное в зна-
чениях: «открытая, обширная, свободная местность». См. 
вольница. 
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ВОЛК – (великорус.) хищный зверь пёсьего рода, положитель-
ными признаками едва отличаемый от собаки, Canis Lupus; 
вовк (южнорусское), лыкас (новгородское), бирюк (восточ-
норусское), аука, серый, овчар; зверь. Красный волк – Canis 
alpinus, в горах юго-восточной Сибири, во всём схож с на-
шим, но шерсть как лисья, хвост косматее. Волчица –  волчья 
самка. Волчишня – волчья нора, логво, гнездо с молодыми. 
Волча – волчонок, мн. волчата, волчий щенок, щеня. Волча – 
растен. Ononis spinosa, бычий язык. Волчок – небольшой, 
плохой волк, но не волчонок. Тумак – помесь от волка и со-
баки. Волколис – помесь от волка и лисы. Волковать – охо-
титься за волками, особ. с ружьём по ночам, с поросёнком, 
или на приваде. Волчий садок – ловушка, двойной плетень 
или частокол, кольцом, где нельзя волку оборотиться, и он 
всё кружит, запирая сам за собою дверку. Волчья яма, вол-
ковня – яма, покрытая хворостом, с привадою на шесте, для 
ловли волков. Волчий глаз – камень из рода простых опалов. 
Волчья трава – папоротник; сусак. Волчья ягода – воронья, 
растение Paris qvadrifolia, натягач, родимец, воронец, воро-
ний глаз. Волчий перец – волчье лыко, растен. Daphne Mez-
ereum, пухляк. Волк кормлёный, конь лечёный, жид крещё-
ный, да недруг замирёный – равно надёжны. Волка бояться, 
и в лес не ходить. Есть волки и в нашем колке. Волку верь в 
тороках, убитому. Волку сеном брюха не набить. Узнай вол-
ка и в овечьей шкуре. И то бывает, что овца волка сьедает. 
Променял серка на волка. Кто волком родился, тому лисой 
не бывать. Сказал бы словечко, да волк недалечко. Вызвал 
волка из колка. Веселье волку, как гоняют по колку. Бьют 
волка и в чужом колке. От волка ушёл, да на медведя напал. 
Девка с полными вёдрами, жид, волк, медведь – добрая 
встреча; пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка – к худу. 
Легок волк на помине. Стал бы кормить и волка, коли б тра-
ву ел. Таскал волк – потащили и волка [В. И. Даль]. 

ВОЛК – (русское) в древнерусской мифологии символ всего 
тёмного, враждебного, чужого. «Пришёл волк (тёмная ночь) 
– весь народ умолк; взлетел ясен-сокол (солнце) – весь народ 
пошёл», – говорится в старой русской загадке. По языческим 
поверьям, волками могут оборачиваться злые духи, нечистая 
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сила и даже боги, например, Перун. Волкам приписывалось 
посредничество между людьми и нечистой силой, «этим и 
тем светом». Колдуны оборачиваются волками и напускают 
волков на людей и скотину. Вместе с тем, по народным 
представлениям, волки могут поедать чертей. В лесу волки 
находятся в ведении леших, которые обращаются с ними как 
со своими собаками. Волк противостоит человеку как нечис-
тая сила: его отгоняют крестом, он боится колокольного 
звона, ему нельзя давать ничего освященного. Он может ос-
мысляться и как инородец: например, стадо волков именуют 
«ордой», в заговорах волки называются «евреями» (А. В. Гу-
ра). Иногда волки могут сотрудничать с человеком («Иван-
царевич и серый волк»), но такое сотрудничество чаще всего 
оборачивается предательством и гибелью [Платонов, 2000]. 

ВОЛК – идиома – хоть волком вой – "выражение отчаяние, 
бессилия, невозможности что-нибудь предпринять, чтобы 
выйти из затруднительного или безвыходного положения". ♦ 

Сопоставь с арабским  "вайлак ва:й "о горе тебе ویلك واي 
[Вашкевич, идиомы]. 

ВОЛКАН – (великорус.) (современное: вулкан) огнедышащая, 
огнемётная, огневая гора, если же выбрасывает только грязь, 
сопка, сопуха. Волканический, относящийся до волкана, ог-
ненный. волканические толщи, образованный через огонь, 
противопол. нептунические, осадочные, через воду. Волка-
низированный, о каучуке и др. веществах, изготовленный 
через огонь [В. И. Даль]. 

ВОЛКОДАВ – (великорус.) северо-восточный холодный осен-
ний ветер (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Раскладка: 
волко + дав. См. волк, давить. 

ВОЛКОДОЛАК – (русское) в древнерусской языческой мифо-
логии – оборотень, человек, обладающий сатанинской спо-
собностью превращаться в волка [Платонов, 2000]. Расклад-
ка: волко + долак. См. волк. 

ВОЛКОРЕЗ – (великорус.) северо-восточный холодный осенний 
ветер (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Раскладка: волко + 
рез. См. волк, резать. 
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ВОЛМИНА – (белорус.) «котловина», «влажная впадина, по-
росшая травой» [Яшкин, 1971]. См. волмище, впадина, кот-
ловина, пойма. 

ВОЛМИНА – (русское) «кустарниковые заросли на пойме» 
(Новгородская обл.) [СРНГ, 1970, 5]. См. волмище, впадина, 
котловина, пойма, река. 

ВОЛМИЩЕ – (русское) речная терраса, поднимающаяся над 
поймой; заросшая и заносящаяся илом старица, покрываю-
щаяся кустарниками. В Белоруссии – волмо (валмо) – «впа-
дина», «углубление» вообще; волмина – «котловина», 
«влажная впадина, поросшая травой» [Яшкин, 1971]. В Нов-
городской обл. – волмина – «кустарниковые заросли на пой-
ме». Там же волмяг – «заросли ивняка» [СРНГ, 1970, 5]. 
Восходит к др.-рус. вълмъ – «мелкая ива», «кустарник» 
[Фасмер, 1964, 1, прим. О. Н. Трубачёва со ссылкой на Ф. П. 
Филина]. <> Волма – л. пр. Свислочи в бас. Березины Днеп-
ровской и пр. Свислочи в бас. Березины Не-манской; Волма 
в Минской обл.; Волма – л. пр. Меты и Усть-Волма и Волма 
в Новгородской обл. Однако гидронимы в этой форме М. 
Фасмер (там же) считает родственными с др.-индийс. urmis – 
«волна»; англосаксон. wielm – «кипение», «волна» и русское 
волна. 

ВОЛМЯГ – (русское) «заросли ивняка» [СРНГ, 1970, 5]. 
ВОЛНА – (великорус.) водяной гребень, гряда, долгий бугор, 

поднявшийся при всколыхани вод ветром или иною силою. 
Самые мелкие волны, рябь; крупная, отдельная, волна, вал; 
самая большая, колышень, взводень; средняя, плескун; пе-
нистая, завитки, кудрявка, барашек, зайчик; крупная, бело-
головец; прибережная, в погоду, прибой, бурун; мелкая, кру-
тая, на отмели, над каменьями, бурун, толкун, толчея, суто-
лока, волна или волнение противное течению или изменив-
шемуся ветру, спорная волна, чистоплеск; набегающая на 
берег, накатная волна, заплеска. Меж двух гряд волн образу-
ется хлябь; вершина волны, гребень; снаветру откос, спод-
ветру круча волны. Девятым валом или полной зов., по по-
верью, чередную, большую противу прочих, роковую волну 
[В. И. Даль]. 

ВОЛНА – (др.-рус.) «шерсть» [Кантемир, 1956]. 
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ВОЛНА – (русское) «волнообразный рельеф». Ср. болгар. вьлна. 
чешск. vlna, литов. vilnia, латыш. vilna, албан. vale – «волна». 
О словах с корнем волн- и с негеограф. значениями см. ста-
тью Н. И. Тарабасовой [РР, 1975, 6]. <> Г. Волна в Омсук-
чанском хребте между Колымой и р. Сугой; Волна в Крас-
нодарском крае и в Ленинградской обл. См. вал. 

ВОЛНЫ – (русское) колебательные движения водной поверх-
ности, вызываемые ветром, давлением атмосферы, землетря-
сением, приливами. По форме – валы, следующие один за 
другим. Волны холода – «повторные вторжения холодных 
масс воздуха с севера или северо-востока». Морское волне-
ние. 

ВОЛНЫ РУСОВ – «Русы не были единственными жителями 
Крита-Скрытня. На сохранившихся фресках мы видели бе-
локожих, светловолосых людей и темнокожих, черноволо-
сых. Со временем последних прибывало, русов становилось 
всё меньше, они постепенно растворялись в новой этносре-
де. Так было и в Палестине, так было и в далёкой Индии, ку-
да приходили (также волнами) русы-арии, принося свой 
язык, свои мифы и легенды, свою культуру, и постепенно 
растворяясь среди местных племён, несмотря на соблюдение 
кастовости в средах жрецов, воинов и земледельцев» [Пету-
хов, 2005: 260]. 

ВОЛОГА – (великорус.) влага, вода, жидкость; употреб. в знач-
нии масла, сала, жира, сдобного, скороми; вологодское: ско-
ромное, жидкое съестное, похлебка, варево, но не питье; арх. 
костром. привар, подболтка, овощ; вологодск. ниж. псков. 
скоромная приправа, особое коровье масло, подмазка на 
блины [В. И. Даль]. 

ВОЛОДАР – (великорус.) имя. Раскладка: воло + дар. Перелад 
на греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Володар – Baldur. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 
Уточнение: «дар бога Вола» или Волоса (Велеса). 

ВОЛОДАР – исходное мужское имя русов (воло + дар = подарок 
бога Волоса, Велеса) (вариант: Владарь). Бальдр – пóзднее 
производное, образованное при употреблении (искажении) 
исходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах (и здесь характерная 
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трансформация "влад" в "вальд – бальд"), Вальдере, Вальта-
рий, а также более поздние Вальтер, Тибальд [Петухов, 
2003: 199]. См. Вальтер, Бальдр, Тибальд, Вальтарий, Валь-
кирия. 

ВОЛОЖКА – (великорус.) всякий из множества боковых рука-
вов, протоков Волги, образующих острова, а со временем 
старицы и ерики (восточнорусское); заостровка; такие ж 
протоки на Дунае называются дунавец; а в перм. такие оги-
бающие остров протоки назыв. воложкою и на Каме и др. 
реках [В. И. Даль]. 

ВОЛОЖКА – (русское) «пойма» (Костромская обл.).  
ВОЛОЖКА – (русское) «рукав Волги или Камы; проток, дос-

тупный для судов во время весеннего подъёма воды, но не-
редко пересыхающий летом» [Мурзаев, 1984]. <> Воложка в 
Удмуртии. 

ВОЛОК – (великорус.) глухой лес, непроезжий бор, из которого 
лето и зиму выволакивают срубленные брёвна на полозках, 
на волоках [В. И. Даль]. 

ВОЛОК – (великорус.) гужевой путь дремучим лесом, от селе-
ния до селения; переезд, перегон лесом; дневной переход 
зверовщика, особ. на лыжах. Этот волок больно долог [В. И. 
Даль]. 

ВОЛОК – (великорус.) перегон, расстояние от одной стоянки 
или смены лошадей до другой (оренбургское); самое место 
пристанища, стан, становище (челябинское); плотбище; зап. 
участок земли, полоса, клин (западнорусское); откос, склон, 
пологость, изволок (рязанское); низменные, поемные берега, 
наволок (ярославское); скат, дощатая или бревенчатая на-
клонная плоскость, для встаскивания и спуска тяжестей [В. 
И. Даль]. 

ВОЛОК – (русское) сухопутье; участок водного пути, приходя-
щийся на сушу; водораздельная местность, лежащая в вер-
ховьях рек, текущих в противоположные стороны, в разные 
бассейны; перешеек между озёрами и реками или участками 
морского берега, где удобно перетаскивать, «волочить» лод-
ки или вообще малые суда по суше; низкий водораздел меж-
ду двумя близкими судоходными реками. Когда-то волок – 
важнейшая часть транспортных водных путей России. Мно-
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го других значений: «Расстояние между почтовыми стан-
циями» (Север); «участок зимнего пути, проложенного по 
суше между реками и озёрами, которые используются как 
ледяные дороги в Якутии»; у В. И. Даля [1912, 1] – перегон 
между станциями, где меняют лошадей (Оренбург); откос, 
склон, пологость, небольшая пологая гора (Рязань); низмен-
ные поемные берега, наволок (Ярославль); дорога лесным 
местом (Архангельск); дневной переход зверовщика, осо-
бенно на лыжах; глухой лес, непроезжий бор, из которого 
летом и зимой выволакивают срубленные бревна на повоз-
ках или волокушах. Волоковый берег – «низменный, поем-
ный». Другие источники указывают: лес, который тянется в 
длину на десятки км, откуда вывозили деревья волоком (Ки-
ров, Кострома, Пермь); обширный лес, прерывающий сооб-
щение между дорогами (Северная Двина); владение, земель-
ный участок, который очерчивали бороной, волокушей (Бе-
лоруссия, Украина, Польша). Современное значение: «доро-
га в междуречье из бассейна одной реки в другой, проходя-
щая по низменным местам» (Мезень). Можно встретить ука-
зание: волок – «горный перевал» (Мурманская и Архангель-
ская обл.). Негеографич. значения см. СРНГ [1970, 5]. Срав-
ни волочить, влачить; сербо-хорв., болгар. влак, чешск. vlak 
– «невод», «рыболовная сеть». <> Топонимические примеры 
многочисленны, они – яркие свидетельства исторической 
географии транспорта древней России, по ним нередко вос-
станавливаются торговые пути наших предков. Много на-
званий селений в формах: Волок, Волока, Волочка, Волоко-
вая, Волошка, Волошня. В арктических р-нах известны 
древний Волок через п-ов Ямал между верховьями р. Мут-
ной и р. Зеленой; Тазовский Волок между р. Таз и р. Туру-
хан, впадающей в Енисей; Авамо-Тагенарский Волок, со-
единяющий Пясинский и Хатангский бас.; Волок между озё-
рами Нейто и Ямбуто в центре Ямала, где проходил древний 
путь русских землепроходцев в Мангазею; Волок между 
озёрами Двинец и Орлинское, между бас. Волги и Западной 
Двины; р. Волошня – л. пр. Рузы близ гор. Волоколамска. 
Топоним Волоколамск образован из «волок на р. Ламе», где 
он первоначально находился, а затем был перенесён на со-
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временное место. Гор. Вышний Волочек Калининской обл., 
который в летописях XIII в. именуется просто Волоком. От-
сюда же устаревший топоним Заволочье, т. е. «что за воло-
ком» (северная территория бас. Онеги, Мезени, Северной 
Двины, Печоры); нп Заволочье у волока между бас. Онеж-
ского оз. и р. Онега. Многочисленны Переволоцкое, Перево-
локи в именах населённых мест. Подробно см.: А. П. Афа-
насьев. Исторические, географические и топонимические 
аспекты изучения древних водно-волоковых путей. – В кн. 
ВГ, 1979, 110; В. А. Жучкевич. Дороги и водные пути Бело-
руссии. Минск, 1977; его же. Топонимические свидетельства 
древних волоков на водоразделах Днепра и рек бассейна 
Балтийского моря. – В кн. ВГ, 1979, 110. 

ВОЛОКИ – (великорус.) оборы, завязки у лаптей и постол (юж-
норусское, западнорусское) [В. И. Даль]. 

ВОЛОКНИ – (великорус.) (болокни, от оболокать, обшить лу-
бом; переиначено также в болховни) простые сани, обшевни, 
пошевни, розвальни, кресла (казанское) [В. И. Даль]. Заме-
тим: и здесь переход [б] ↔ [в]. 

ВОЛОКОВОЙ БЕРЕГ – (великорус.) низменный, поёмный; 
противоположное – горный. Волоковое окно, маленькое, за-
движное оконце в избах, в которое также выволакивает дым 
в курных избах, окно со ставнями, красное. Волочуга, воло-
чужка – остромок, возок или возишка сена. Кляч у бредня, 
бродника, две палки, по концам, во всю ширину бредня [В. 
И. Даль]. 

ВОЛОКОВОЙ ЛЕС – (великорус.) крупный, вывезенный из 
глухого бора, из волока и волоком. Волоковой, относящийся 
до волока, во всех значениях. Волоком или волочмя нареч. 
таском, волоча, таща по земле. Волокуша, волока, волочуги, 
волочня – две длинные, волочащиеяся по земле оглобли, с 
нахлёсткой, вязком или колодкой и парою копыльев внизу, 
для таски брёвен (пермское) [В. И. Даль]. 

ВОЛОКУША – (великорус.) поползуха, ползуха, понизовка, ме-
тель снизу (симбирское). Волокуша на Сретенье, корма, 
подметает [В. И. Даль]. 

ВОЛОКУША – (великорус.) приволока, невод без матни, дли-
ною от 50 до 100 саж., а ногами, стеною (шириною) 3-4 саж. 
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(волжское). Волоть, волотка, волочага, волочки и пр. [В. И. 
Даль].  

ВОЛОС – (славян.) «в славяно-русской мифологии "скотий бог" 
(Велес), покровитель домашних животных и бог богатства» 
[БЭС]. То же – Велес. См. волохатый, Волох. 

ВОЛОС – «Уэльс-Вэлс – есть одна из сотен тысяч производных 
в Европе от русского «волос-велес» во всех значениях тео-
нима». «Язык хранит, если не всё, то очень многое, иной раз 
для примера не требуется каких-то особых выдержек из на-
учных трудов, достаточно слегка напрячь память» [Петухов, 
2003, 65]. 

ВОЛОСИРКИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волосирки, волсирки (дочери Волоса, владыки загробно-
го мира, Велесовых полей) – валькирии; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. См. валькирии, волосирки. 

ВОЛОСТНИКИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: велсники, властники, волостники (корень "вел-, вл-" = 
"властители", "владыки") – вельсинги ("вожди"); первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВОЛОСТЬ – (великорус.) стар. власть, правительственная сила; 
область, край, часть земли, государства во владении одного 
лица; удел княжеский; погост новг. стар. бытовая, житей-
ская единица сельского населения; несколько сёл или селе-
ний одного ведомства, владельца; округ сёл и деревень со-
стоящих под управлением одного головы или волостного 
старшины. Вологодское: земля, поле, позём [В. И. Даль]. См. 
власть. 

ВОЛОСТЬ – (рус.) мелкая административно-территориальная 
единица в России XI-XX вв., часть уезда. Возникла из кре-
стьянской сельской общины. В XIII-XVI вв. существовали 
волости на чёрных, т. е. государственных, дворцовых, бояр-
ских, монастырских землях. Волости отдавались князем в 
«кормление» волостелю, в пользу которого население обла-
галось пошлинами и поборами. С сер. XVI в. правительство 
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приступило к отмене системы кормлений. В XVII в. в связи с 
учреждением городовых воевод волость потеряла значение 
самостоятельной административной единицы. В к. XVIII в. 
были учреждены волостные правления, а по реформе земле-
владения государственных крестьян 1837 – волостной сход и 
волостные правления, подчинявшиеся палате государствен-
ных имуществ. По Положению 1861 волость – единица со-
словного крестьянского управления, находившаяся с 1874 в 
ведении уездного по крестьянским делам присутствия, с 
1889 – в ведении земских начальников [Платонов, 2000]. 

ВОЛОСТЬ – (русское) «Волостью, или землею, назывался в XI-
XII вв. целый округ, вмещавший в себе несколько городов. 
Один из этих городов считался старшим, или «великим», а 
другие города были только «пригородами» этого старшего 
города, по имени которого называлась обыкновенно и самая 
земля» [Платонов, 2000].  

ВОЛОСТЬ – (русское) низшая административная единица в 
царской России. Местные значения в СРНГ [1970, 5]: «груп-
па деревень», «большая деревня», «центр большого села» в 
Архангельской обл. Однако в бас. Мезени – «край», «конец 
деревни». У М. Фасмера [1964, 1]: др.-рус. волость – «об-
ласть», «территория», «государство», «власть»; болгар. 
власт – «власть»; сербохорват. власт, словен. last – «владе-
ние», «собственность»; чешск. vlast – «собственность»; ла-
тыш. valsts – «государство». Сравни володеть, т. е. «вла-
деть», «владение». <> Волостновка в Башкирии и в Орен-
бургской обл., Волость в Архангельской обл. 

ВОЛОСЫ – идиома – волосы на себе рвать – о внешнем выра-
жении крайней степени горя. Связывают с древними риту-
альными обычаями так выражать свое горе. ♦ За русским 

рвать, арабское روى рава: "говорить, рассказывать", ос-

тальное надо читать в обратную сторону: صلوات عبثا  ебесан 
с#олов(а:т) "напрасны молитвы", т.е. напрасно говорить 
(читать) молитвы. Или русское напрасные слова, сравните 
словами горю не поможешь [Вашкевич, идиомы].  

ВОЛОСЫНИ – (русское) так в Древней Руси называлось со-
звездие Плеяд, в языческой мифологии – образ небесного 
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стада или, по другим толкованиям, небесные жены бога Ве-
леса (Волоса). Языческое название Волосыни сохранялось на 
Руси и через века после принятия христианства. В «Хоже-
нии» Афанасия Никитина (XV в.), в частности, говорится: 
«На Великий же день Волосыни да Кола в зорю вошли, а 
Лось головою стоит на восток» (Кола – Б. Медведица, пред-
ставляемая в виде повозки, а Лось – архаичное название По-
лярной звезды). Исследователи В. Иванов и В. Топоров от-
мечают характерный факт, что в русских средневековых аст-
рологических текстах семь планет, оказывающих влияние на 
судьбу людей, называются рожаницами и, следовательно, 
связываются с Родом, подобно тому как Волосыни в конеч-
ном счете связаны с другой (территориальной) формой объ-
единения людей – волостью. Название Плеяд Волосынями 
соотносимо с культом Волоса-Велеса, который на Севере 
Руси и в Поволжье соединился с культом медведя («волоса-
того», в табуистическом обозначении): сияние Волосыни 
предвещает удачу в охоте на медведя. В день св. Власия 
(сменившего Велеса – христианского покровителя живот-
ных) в Тульской губ. осуществляли ритуал окликания звезды 
[Платонов, 2000]. 

ВОЛОСЯНЫЕ ПОКРОВЫ – отличительные признаки русов-
бореалов (прарусов): высокий рост, прямая осанка, широкий, 
высокий лоб при достаточно широком лице (не путать с 
монголоидными широкими лицами!), светлые кожные, воло-
сяные покровы, светлый цвет глаз. В захоронениях русов-
бореалов (прарусов) практически всегда присутствует крас-
ная охра, что говорит о ритуально-магическом характере 
красного цвета, цвета крови, изначально признаваемого ру-
сами как священного. По его остаткам на многочисленных 
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 расселением русов-
бореалов (прарусов) в Евразии. Красный цвет и по сей день 
почитается русскими людьми. Красный флаг является на-
циональным флагом русского народа на протяжении тысяч 
лет [Петухов, 2000; см. так же Пятков, 2004: 121]. 
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ВОЛОТ – (великорус.) гигант, великан, могучан, магыть, могут, 
велетень; богатырь, человек необычайного роста, а иногда и 
силы. В волотах сказочных, в богатырях, сила соединяется с 
ростом и дородством; остатки их народ видит в костях допо-
топных животных, а в Сибирских говорах, что целый народ 
волотов заживо ушёл в землю; волоты, меж людьми живы-
ми, великаны, напротив, обычно бывают хилы и недолго-
вечны [В. И. Даль]. 

ВОЛОТ – (др.-рус.) «великан», «гигант», «богатырь» [СРНГ, 
1970, 5]. Слово волот встречается во многих названиях вели-
корусских местностей [Срезневский, 1893, 1]. 

ВОЛОТКА – (русское) «могила великана», «курган»; волот – 
«великан», «богатырь». Др.-рус. волот – «великан», «ги-
гант» [СРНГ, 1970, 5]. 

ВОЛОТОК – (русское) курган, древний земляной бугор, кото-
рый заменял некогда у славян верстовой столб. Бог Волот, 
богатырь, великан. (истор.). «И по настоящее время вблизи 
Монастырского леса есть поляна, называемая Волотковым 
полем» [Россия, т. 9, 1905]. Монастырский лес по р. Наче – 
л. пр. Березины, близ гор. Борисова. СРНГ [1970, 5] фикси-
рует слова: волотка – «могила великана», «курган»; волот – 
«великан», «богатырь». Др.-рус. волот – «великан», «ги-
гант». «Слово волот встречается во многих названиях мест-
ностей: Волотово городище, Болотова могила, Boлоты (Смо-
ленская губ.), Волутина гора, Болотове (на берегу Дона) и 
пр. Волотками или волочками называют в Белоруссии кур-
ганы» [Срезневский, 1893, 1]. Волот в Новгородской обл.; 
Волотовки в Вятской; Болотове в Липецкой обл. 

ВОЛОХ – (великорус.) черепяная покрышка на горшок, в виде 
плосковатой, раструбистой воронки; а латка плоская (новго-
родское, вологодское) [В. И. Даль]. 

ВОЛОХА – (великорус.) кожа, шкура (костромское, тверское); 
рубаха сорочка (костромское, владимирское) [В. И. Даль]. 

ВОЛОХА – (русское) занесённое илом или песком устье реки 
[Дуров, 1929]. У В. И. Даля [1912, 1] волохница – «речка без 
устья, уходящая в тундру, пропадающая в болотах». В СРНГ 
[1970, 5] волочиха – «устье реки, занесённое (заволоченное) 
илом, песком». Все слова даны для районов Севера: Архан-
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гельской обл., Карелии, Кольского п-ова. Сравни волочить. 
<> Топонимы в формах Волохов Яр, Волочиск трудно отде-
лить от апеллятива волок. 

ВОЛОХАЛА – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волохала (дом Волоса-Волоха) – валхалла; первично 
русское слово, из него естественно образуется "германское". 
Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВОЛОХАТЫЙ – (великорус.) косматый, мохнатый, кудлатый, 
всклоченый (курское) [В. И. Даль]. 

ВОЛОХВА – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
волохва (вещунья), велесица – вельва; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

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

ВОЛОХНИЦА – (великорус.) «речка без устья, уходящая в тун-
дру, пропадающая в болотах» [В. И. Даль]. 

ВОЛОЧЕБНИК – (великорус.) певчий, песенник; лалынщик, 
поющий с прочими под окнами, ночью на понедельник свет-
лого воскресенья лалын, волочебные песни, стихи (западно-
русское); ватага волочебников ходит с гудком и волынкою 
[В. И. Даль]. 

ВОЛОЧЕНКИ (великорус.) татиха, палка, жердь, подкладывае-
мая под соху, чтобы она не пахала, для перевозки ее с места 
на место (пензенское); башмак [В. И. Даль]. 

ВОЛОЧЕНЫЙ – (устаревшее русское) крытый, отчего волок, 
волочок, волчок – крытая телега, повозка с верхом, кибитка; 
или, по переходу «В→Б» обволокать, оболокать, болок, бо-
лочок [В. И. Даль]. 

ВОЛОЧЕНЬ – (великорус.) волочня (западнорусское), волоку-
ша (южнорусское) – копёшка, которою перетаскивают воло-
ком, закинув за неё верёвку [В. И. Даль]. 

ВОЛОЧИХА – (великорус.) устье реки, занесённое, заволочен-
ное песком, илом (Архангельская губ.) [В. И. Даль]. 
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ВОЛОЧИХА – (русское) «устье реки, занесённое (заволоченное) 
илом, песком» [СРНГ, 1970, 5]. См. волоха, волохница, волок, 
волоша. 

ВОЛОЧКА – (великорус.) небольшой волок, переволок, пере-
таск, от речки до речки, где товар и вещи переносят в крош-
нях, на плечах (Архангельская губ.). 

ВОЛОЧКИ – (великорус.) или волока (мн.) или волока (един. 
ж.) две клюки, длинные кокорки, служащие оглоблями и 
полозьями, для выволакиванья брёвен из непроезжего леса, 
из волока, или пара тонких берёз, целиком срубленных, для 
перетаска на них волоком сенных копен; лошадь впрягивают 
в лосины, как в оглобли, а на клуб (сучья и ветви) навалива-
ют копну (пермское, вятское) [В. И. Даль]. 

ВОЛОЧУГА – (великорус.) Волочуга, волочужка ж. сев. вост. 
волокуша, остромок, возишка, возок сена, дров [В. И. Даль]. 

ВОЛОЧУЖКА – (великорус.) копёшка, ворох, кучка, сколько в 
один раз можно стащить лошадью, волоком (Архангельская 
губ.) [В. И. Даль]. 

ВОЛОША – (великорус.) пролив, связь двух речек проливом, 
рукавом, между тем как оба устья речек идут до моря, а при-
лив и отлив образуют течение, то вверх, то вниз; в отлив, во-
лоша нередко пересыхает (Архангельская губ.) [В. И. Даль]. 
См. воложка, волога. 

ВОЛОША – (русское) рукав, пролив, соединяющий две речки в 
близком от устья расстоянии и часто пересыхающий во вре-
мя морского отлива (Архангельская обл.) [Даль, 1912, 1]. По 
мнению Мурзаева, ареал термина не позволяет сблизить с 
воложка – термином, распространённым в Поволжье, чему 
препятствует также семантическая специфика. <> Топони-
мический ареал шире: Волошки в Волынской и Ровенской 
обл. См. волок. 

ВОЛОШКА – (великорус.) растение лоскутница, черлок (южно-
русское). Блаватка – синовница, василёк, Сеntaurea суаnus 
(польское) [В. И. Даль]. 

ВОЛСИРКИ – «приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной Евро-
пы: волосирки, волсирки (дочери Волоса, владыки загробно-
го мира, Велесовых полей) – валькирии; первично русское 
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слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВОЛХ – (великорус.) «волхв», служитель (жрец, зрец) бога Вола 
(Волоха, Волоса, Велеса). <> ВОЛХОВ – город в Орловской 
обл. на р. Нугрь (приток Оки). Известен с XIII в. Город с 
1778. 

ВОЛХ – исходное мужское имя русов (вариант: Волхв). Хельг – 
пóзднее производное, образованное при употреблении (ис-
кажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах. Путь 
искажения: Волх(в) – Вольга – Олег – Хельг (отсюда стано-
вится понятным, почему привнесённое в Скандинавию имя 
"Хельг, Хельги" приобретает значение "святой, мудрый" – 
именно потому, что оно есть производное от "волха-
волхва"). Волх-Вольг-Олег – исходное русское имя, имею-
щее возраст семь-восемь тысячелетий, и когда его выводят 
из позднего "норманского" производного "Хельги", это про-
сто смешно [Петухов, 2003: 200]. 

ВОЛХА – (великорус.) вольха (устаревшее), ёлха (южнорус-
ское), елоха (восточнорусское) – дерево ольха, Alnus [В. И. 
Даль]. См. вольха. 

ВОЛХА – исходное женское имя русов (производное от "волха-
волхва") (вариант: Волхова, Вольга, Ольга). Хельга – 
пóзднее производное, образованное при употреблении (ис-
кажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах. Волха, 
Вольга – исходное русское имя, имеющее возраст семь-
восемь тысячелетий, и когда его выводят из позднего "нор-
манского" производного "Хельги", это просто смешно [Пе-
тухов, 2003: 200]. 

ВОЛХВ – (великорус.), волх (м. стар.) мудрец, звездочёт, аст-
ролог; чародей, колдун, знахарь, ворожея, чернокнижник, 
волшебник м. волшебница ж.; вологодск.: волхат, волхит м. 
волхатка, волхитка, волховка. Волхвовать, волшить – вол-
шебничать, волшебствовать, колдовать, чаровать, кудесить, 
знахарить, гадать, ворожить, ведмовать, заговаривать, на-
пускать, шептать. Волхвование, волшба – волшвение, вол-
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шебство, волщебствование. Волхвователь (волховательница) 
– чародей, волхв. [В. И. Даль]. 

ВОЛХВ – (русское) (ж. р.: волховь), из старой формы вълхв, 
колдун, волшебник, отсюда волхование в смысле чародей-
ского искусства; слово, сохранившееся доныне в формах 
волхат (колдун, Вологодская губ.), волх (Новгородская губ.), 
валхвить (предугадывать, Калужская губ.) и т. д. После 
окончательного торжества христианства за волхвами сохра-
нилось только значение кудесников, служителей дьявола, 
лиц, обладающих оккультными средствами для предугады-
вания будущего, указания местонахождения потерянных или 
украденных вещей, насылания болезней и т. п. [Платонов, 
2000].  

ВОЛХВ – (русское) От др.-рус. хв (хов) «скрыто, спрятано, тай-
но». «Волхв – человек, обладающий скрытой силой, этим же 
словом названа река, вытекающая из озера Ильмень (расте-
кающаяся мысль)» [СФРЯ, 2006]. См. хв, хов. 

ВОЛХВ-КНЯЗЬ – «кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-
колоты)»; «корневая основа имени «клт-, клд-», то есть 
«жрец, волхв», в современном произношении «колд-ун». 
Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной вла-
сти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладал помимо свет-
ской ещё и духовной властью» [Петухов, 2003: 186]. См. гал-
лы, кельты. 

ВОЛХВЫ – «Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) 
один из древнейших этносов Европы. Галло-кельтская груп-
па индоевропейской языковой семьи делится на островные и 
континентальные. Живые кельтские языки ирландский, шот-
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. Что же касается исходно-
го кельтского, то некоторые изначальные слова сакрального 
значения, дают нам основания для размышлений. Кельты 
поклонялись священным деревьям. Жрецы кельтов – друи-
ды. В этом слове мы совершенно чётко видим корневую ос-
нову "дру-" или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уиль-
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ям" = "Вильям" и т. д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпа-
дение на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исклю-
чено. Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славян-
ским словом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропей-
ские – «перк-» (дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам эт-
ноним «кельты» носит сакральный характер, недаром окре-
стные народы, в том числе и римляне, считали, что в кель-
тах, даже в их имени заключена некая волшебная, мистиче-
ская, колдовская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В 
первых двух согласных «кл-» заключены понятия «коло» – 
«круг, кольцо, женское начало» и «кол», «штырь, меч, вад-
жра-палица, мужское начало» («галл» происходит от «кл-», 
«галлы» – «мужи»), а вместе – слияние мужского и женского 
начал, таинство зарождения жизни, мира, вселенной и пр., о 
чём может быть написана отдельная монография по мифоло-
гии (сравни русск. «колокол» – «кол в коло», то есть штырь-
било в округлом объёме, порождающие священный звук-
энергию; колокол – предмет сакрального значения). Каждое 
по отдельности понятие «коло» и «кол» заключают в себе 
целые гаммы мистических свойств и значений. Вместе, в со-
вокупности – ещё больше. Владеющий тайным знанием са-
кральных понятий, сакрального языка – «клт» или при звон-
кой согласной – «клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот эти-
мология галатов-кельтов – народ «колдунов» во главе со 
жрецами-волхвами «друидами» – «древо»-поклонниками. 
Почему значения кельтских и не только кельтских слов рас-
крываются 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 (по-
сле их отпочкования от единого этнодрева русов-
индоевропейцев), то близкородственным этносом назвать 
можно с полным основанием. 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 
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для I-V веков н.э. можно считать чисто условным» [Петухов, 
2003: 185]. 

ВОЛХВЫ ЕГИПЕТСКИЕ – «Тысячелетиями касты египетских 
жрецов хранили и множили знания древних русов, их кровь 
и плоть – хранили в самих себе. И это ещё одна непостижи-
мая загадка. Тайна тайн! Не мифические «атланты» взрасти-
ли волхвов «египетских». Но те, кто реально обладал высо-
чайшим знанием тех времён. Других не было. И не следует 
тешить себя байками про «инопланетных» цивилизаторов и 
жителей сказочного утопического острова. Были русы. Пер-
вонарод. И были те, кто был после них. И были и есть пока 
их прямые потомки, мы с вами. И никаких чудес. История 
уже произошла, история «случилась», её не перепишешь» 
[Петухов, 2005: 273]. См. волхвы, зрецы, Арктида, Рай. 

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

ВОЛХОВА – исходное женское имя русов (производное от 
"волха-волхва") (вариант: Волха, Вольга, Ольга). Хельга – 
пóзднее производное, образованное при употреблении (ис-
кажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах. Волха, 
Вольга – исходное русское имя, имеющее возраст семь-
восемь тысячелетий, и когда его выводят из позднего "нор-
манского" производного "Хельги", это просто смешно [Пе-
тухов, 2003: 200]. 

ВОЛЧИЛО – исходное мужское имя русов. Вульфила (волк-влк 
– вульф) – пóзднее производное, образованное при употреб-
лении (искажении) исходных имён русов в иноязычной ро-
мано-"германской" и позже германо-скандинавской средах 
[Петухов, 2003: 200]. 

ВОЛШЕБНАЯ КОЗА – «знаменитая Диктейская пещера в кото-
рой скрывался от гнева своего жестокого отца Кроноса но-
ворожденный Зевс. Рея родила Зевса у входа в Диктейскую 
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пещеру, только потом он был опущен вниз, рос там, вскарм-
ливаемый стекающим молоком волшебной козы Амалфеи». 
При осмотре пещеры Юрием Дмитриевичем Петуховым, 
«были обнаружены алтари и культовые предметы древней-
шего периода, то есть она не была заурядной пещерой, од-
ной из тысяч, по которым путешествуют спелеологи в поис-
ках острых ощущений и новых своих спелеологических дан-
ных. Диктейская пещера была насквозь пронизана духом 
многотысячелетнего присутствия в ней человека» [Петухов, 
2005: 258]. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА – «этноним «кельты» носит сакральный 
характер, недаром окрестные народы, в том числе и римля-
не, 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 начало» и «кол», 
«штырь, меч, ваджра-палица, мужское начало» («галл» про-
исходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а вместе – слияние 
мужского и женского 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, 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. Владею-
щий тайным знанием сакральных понятий, сакрального язы-
ка – «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]. 

ВОЛЫ – (русское) «волны» (новгородское диалектное). См. во-
лмина, волна. 

ВОЛЫ – (русское) крупные пологие увалы в Забайкалье. У Г. И. 
Поплавской [Бассейн р. Верхней Ангары. Предварительный 
отчёт об организации и исполнении работ по исследованию 
почв Азиатской России в 1912 г. СПб., 1913] волы – задерно-
ванные, открытые, степные склоны возвышенности в тайге. 
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Наличие в новгородских диал. слова волы в значении «вол-
ны» позволяет сблизить эти слова. См. волмина, волна. 

ВОЛЫНЕЦ – (великорус.) вольный гуляка, своевольник, буй-
ный сорванец, волинец, вольнак, вольгак, волдыга, волдать, 
булдыга, забулдыга (рязанское) [В. И. Даль]. <> Волынь. 

ВОЛЫНЬ – (великорус.) (Велынь), русский город на берегу р. 
Западный Буг. Впервые упоминается в Лаврентьевской ле-
тописи под 1018. Первоначально был племенным центром 
волынян, затем – главным городом Волынской земли. В XI в. 
потерял свое значение и уступил главенство Владимиру-
Волынскому. Дальнейшая судьба Волыни неизвестна [Пла-
тонов, 2000]. 

ВОЛЫНЬ – (великорус.) русская земля по обоим берегам За-
падного Буга и в истоках Припяти. В XII в. в состав её во-
шли земли по Горыни, среднему течению Буга и средним 
левым притокам Немана. Южная Волынь занимает гористую 
местность, наполненную отрогами Карпат, северная принад-
лежит к низменному и лесистому полесью. В XIV в. Волынь 
захвачена Литвой, в XVI в. – оккупирована Польшей, воз-
вращена России после раздела Польши в 1793 и в 1939 [Пла-
тонов, 2000]. 

ВОЛЫНЯНЕ – (великорус.) (велыняне) восточные славяне, 
жившие на территории Волыни по обоим берегам Западного 
Буга и в истоках Припяти. Видимо, волыняне – одно из тер-
риториальных объединений, возникших на землях древнего 
племени дулебов, обитавшего здесь уже в VII в. Другим та-
ким объединением были бужане. Во 2-й пол. IX в. у волынян 
насчитывалось 70 «городов», у бужан – 231. Арабский гео-
граф аль-Масуди во 2-й пол. X в. упоминает племена «вали-
нана» и «дулаба», которые в литературе отождествляются с 
волынянами и дулебами, и называет имена «царей» этих 
племен. В походе Олега Вещего на Византию (907) волыня-
не – дулебы выступали как союзники («толковины») киев-
ского князя. В 981 Владимир Святой подчинил себе насе-
ленные волынянами Червенскую и Перемышльскую земли. 
Место старого центра – Червеня – занял новый – княжеский 
город Владимир-Волынский (на р. Луге), куда был посажен 
не племенной, а чужой волынянам киевский князь. В X в. на 
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Волыни возникло Владимиро-Волынское княжество [Плато-
нов, 2000].  

ВОЛЬГА – (великорус.) вольная братия [В. И. Даль]. Сопоставь: 
волга. Волга – вольная река. Волга – русская вольница. См. 
воляга, вольница. 

ВОЛЬГА – (русское) мужское имя. В основе лежит др.-рус. льгъ 
(льга) – «облегчение». Этот же корень лежит и в основе рус-
ских имён Олег, Ольга, Вольга, несущих смысл «олегчаю-
щий» [СФРЯ, 2006]. См. льгъ. 

ВОЛЬГА – (северорусское) «Слово «вольга» – волга – северо-
русское, занесённое на берега величайшей в Европе реки 
новгородскими ушкуйниками» [Бажанов, 2005]. 

ВОЛЬГА – исходное женское имя русов (производное от "вол-
ха-волхва") (вариант: Волха, Волхова, Ольга). Хельга – 
пóзднее производное, образованное при употреблении (ис-
кажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах. Волха, 
Вольга – исходное русское имя, имеющее возраст семь-
восемь тысячелетий, и когда его выводят из позднего "нор-
манского" производного "Хельги", это просто смешно [Пе-
тухов, 2003: 200]. 

ВОЛЬГА – исходное мужское имя русов (вариант: Волхв). 
Хельг – пóзднее производное, образованное при употребле-
нии (искажении) исходных имён русов в иноязычной рома-
но-"германской" и позже германо-скандинавской средах. 
Путь искажения: Волх(в) – Вольга – Олег – Хельг (отсюда 
становится понятным, почему привнесённое в Скандинавию 
имя "Хельг, Хельги" приобретает значение "святой, мудрый" 
– именно потому, что оно есть производное от "волха-
волхва"). Волх-Вольг-Олег – исходное русское имя, имею-
щее возраст семь-восемь тысячелетий, и когда его выводят 
из позднего "норманского" производного "Хельги", это про-
сто смешно [Петухов, 2003: 200]. 

ВОЛЬГАК – (великорус.) вольный гуляка, волынец, волинец, 
вольнак, своевольник, буйный сорванец, волдыга, волдать, 
булдыга, забулдыга (рязанское) [В. И. Даль]. 

ВОЛЬКА – (русское) свободное поселение; село, населённое 
вольными людьми. См. волица, воля. 
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ВОЛЬНАК – (великорус.) вольнопляс, вольноброд, вольнодум – 
беглый, шатун, бродяга [В. И. Даль]. См. волынец, вольгак. 

ВОЛЬНАЯ ВОДА – (великорус.) глубина, на которой судно 
стоит безопасно, не на мели; достаточная для судна глубина, 
при наибольшей убыли, отливе, выгоне [В. И. Даль].  

ВОЛЬНАЯ ЛОВЛЯ – (великорус.) вольный выезд, свобода вся-
кому пользоваться угодьями бесплатно [В. И. Даль].  

ВОЛЬНАЯ ПОГОДУШКА – (великорус.) погодье на открытом 
месте или на море, на просторе [В. И. Даль].  

ВОЛЬНИЦА – (великорус.) вольга, воляга (вологодск.), вольго-
шиница, вольнота, вольная братия, гулливая толпа, скопище 
шаловливой молодёжи, своевольная, буйная, шайка, иногда 
люди с воли, шатающиеся и нанявшиеся в работу, на служ-
бу. Вольница – также разбойники; самовольная запашка или 
занятие, захват сенокоса (пензенское); бродячий скот, без 
пастуха; отбившияся от хозяев, шатущие по воле собаки 
(камчатское) [В. И. Даль].  

ВОЛЬНИЦА – (русское) слобода, свободные пустынные земли 
– место колонизации. См. волица. 

ВОЛЬНЫЕ – (русское) ни от кого не зависящие. Поселение – 
Вольное. «Видукинд называет жителей Волина Waloini 
(вольные); у аналиста Саксонского они названы Vulini. Эти 
писатели также утверждают, что Винета была древнейшей в 
Европе и сильнейшей по торговле славянский город, посе-
щавшийся ещё Финикиянами» [Классен Егор Иванович, 
1854]. 

ВОЛЬНЫЙ – (великорус.) «леший». «Меня в лесу вольный 
обошёл» (ярославское) [В. И. Даль].  

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) свободный, гуляющий на 
просторе, ничем не ограниченный. 

ВОЛЬНЫЙ ВОЗДУХ – (великорус.) или ветер, свободный, не 
под крышей [В. И. Даль].  

ВОЛЬНЫЙ ДУХ – (великорус.) жар или тепло в истопленной 
печи, после выгреба жара, уголья [В. И. Даль].  

ВОЛЬНЫЙ ПАР – (великорус.) в бане, ровный, умеренный, в 
самую пору [В. И. Даль].  

ВОЛЬНЫЙ СВЕТ – (великорус.) весь мир, простор [В. И. 
Даль].  
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ВОЛЬФ – «приведём некоторые русские слова, которые вошли 
в «германские» языки Северной и Центральной Европы: влк, 
волк –  вольф; первично русское слово, из него естественно 
образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 
206]. 

ВОЛЬХА – (великорус.), вольховник, дерево ольха, ольшаник, 
ольшняк [В. И. Даль]. 

ВОЛЯ – (великорус.) «выгон, поле, пастбище». Скот на воле 
ходит, в поле; от этого и самое пастбище, выгон называется 
волею (тверское) [В. И. Даль]. 

ВОЛЯ – (великорус.) «свобода», «сродни демократии». «Но 
вернёмся к Зердесту: далее он предлагает будущим колони-
стам взять с собой пастухов – Алан. При вступлении на пре-
дуказанную землю он советует построить город, определяя 
его план и пространство, и ввести правление демократиче-
ское, дабы никто не был больше других, но все, в правах 
своих равны между собой. Это, вероятно, и послужило пово-
дом к основанию Венедами вольного города на поморье, из-
вестного у немецких аналистов под именем Винеты на Во-
лыни, перелаженной германцам в Wollin, а по другим спи-
скам в Wolni, Waloin, Wulini, означавшей у древних Славян 
вольную область, которую мы называем северной, для отли-
чия от юго-западной Волыни, названной Геродотом Гелонью 
(Teloneu), существующей и теперь на Руси по названию сво-
ему и бывшей, вероятно, также вольной славянской обла-
стью во времена до-Рюриковские, ибо откуда же взять по-
добное название, когда нет ни города, ни реки, соименных 
ему? А между тем Владимир назван Волынским, Каменец 
также; притом по Нестору известно, что Дулебы и Бужане, 
присоединившись к этой области, приняли название Волы-
нян. Этим сверх того доказывается, что Волынь была об-
ширна, ибо включала в себя не одно славянское племя. Тоже 
можно сказать и о северной Волыни, ибо населявшие ее Лю-
тичи делились на несколько племён, в числе которых назы-
вает нам Адам Бременский Хижан, Черешпан, Туложан и 
Ретарей. Они же назывались, по Маркиану, Гетами на Пене. 
По Видукинду (III. 69), Лутичи назывались также и Волыня-
нами. Этим свидетельствуется, что название Волыняне, не 
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есть племенное или собственное имя, а нарицательное, сви-
детельствующее политический быт народа. Маркиан назы-
вает северных Волынцев Gelones, у Геродота же так названы 
южные Волынцы. Юго-западная Волынь могла быть также 
вольною областью, какими были до Рюрика Поморская, Но-
вогородская, Псковская и Низовская, что в нынешней Гер-
мании, а может быть, и другие, коих названия не дошли до 
нас ни в летописях, ни в местных урочищах, сохранивших, 
подобно Волынскому, в имени своем признак образа управ-
ления своего, ибо по слободам, рассеянным по всему Рус-
скому государству, можно предполагать о многих вольных 
если не областях, то по крайней мере местечках, потому что 
под слободою разумелась свобода в действиях; да и теперь 
сохранились в великорусских наречиях слова слобода и ос-
лобождать. Эти слободы назывались на Волыни и в Полесье 
волицами. О низовской Волыни мы можем сказать следую-
щее: из Славян, сидевших в нынешней Германии, составляли 
также вольную область Гломачи (они же и Далеминцы) и 
Нижане. Они занимали всё пространство от Лабы (Elbe) до 
Каменцы (Chemnitz). Вечевой город их был Звоничи, к кото-
рому принадлежали по союзу Каменец (Chemnitz), Черлы 
(Zschorlau) и Щеки (Zschokau). Должно полагать, что Галич 
костромской был также вольным городом, ибо две народные 
песни сохранили его название Волынцем, где при описании 
богатырей русских, выезжавших во времена Владимира на 
Киевские своего рода турниры, упоминается в одной песне о 
Дюке Степановиче, так: «Из славна Волынка, красна Галича, 
из Карелы богатыя»; а в другой, о Михаиле Козаринове, го-
ворится так: «Как издалече было, из Галича, из Волынца 
града, из красного». Карелы действительно жили, кроме дру-
гих мест, также и в нынешнем галицком уезде, где до начала 
текущего столетия сохранялись их, отличительные от рус-
ских головные уборы. Название же Галича Волынцем свиде-
тельствует о бывшем некогда роде правления в нем. Мы со-
мневаемся в том, что все вольные области славянские имели 
постоянно князей своих, как Новогородская до времён Ио-
анна или как греческие в начале развития своего, но управ-
лялись народным вечем, как во всех первобытных республи-
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ках и даже греческих, не лишённых князей своих» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 181 – 183]. 

ВОЛЯ – (великорус.) вольный простор, вольный воздух. Провя-
лить, просушить на воле – на воздухе, на ветру [В. И. Даль]. 

ВОЛЯ – (великорус.) данный человеку произвол действия; сво-
бода, простор в поступках; отсутствие неволи, насилования, 
принуждения. Желанье, стремление, хотенье, похоть, хоть, 
вожделение, вся нравственная половина человеческого духа, 
противопол. умственная, разум. Разум сягает, да воля не бе-
рёт. Независимость, неподвластность, простор в действиях; 
самоволие, произвол; свобода от рабства, от крепостного со-
стояния. Всякому своя воля. Своя воля, своя и доля. Своя 
воля (своеволье) царя боле. Ваша воля – наша доля. В поле 
две воли. Бери жену с воли, а казака с Дону – проживёшь без 
урону [В. И. Даль]. 

ВОЛЯ – (русское) свободное поселение; село, населённое воль-
ными людьми. Вспомните: «Свободы много, воли не хвата-
ет». См. волица, волька. 

ВОЛЯГА – (великорус.) вольнота, вольная братия [В. И. Даль]. 
Сопоставь: волга. См. вольга, вольница. 

ВОМ – рот, пасть, устье реки (коми). Сравни марийск. ан – 
«горло», «устье реки». Дальнейшие соответствия, впрочем, 
не имеющие географ. значений, см. В. И. Лыткин и Е. И. Гу-
ляев [1970]. <> Р. Вымь – п. пр. Вычегды в Коми [Мурзаев, 
1984, со ссылкой на сообщение М. С. Медведева]; оз. Вом-
Тур в Ханты-Мансийском АО. 

ВОНГА – (русское) «глубокое место в реке»; «омут». Сравни с 
болгарским именем Ванга. А. К. Матвеев [СФУВ, 1969, 4] 
приводит форму вонга для некоторых районов Карелии и ряд 
названий селений: Вонга-Новинка, Вонга Комаровская, Вон-
га Докучинская. <> Топонимический пример: Вонга в Ар-
хангельской обл. См. бонга. 

ВОНДЕЛКА – (великорус.) годовалая оленья самка; см. чопурок 
(Архангельская губ.) [В. И. Даль]. 

ВОНДУЛУК – (великорус.) ветер, упоминается в Словаре вели-
корусского языка Владимира Ивановича Даля. См. ветер. 

ВОНИФАТИЙ – (латин.) «благотворец». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  – Милости-
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вый, Ферентийский, еп.: 19 декабря [ПЦГК, 2001]. Расклад-
ка: вони + фатий. См. вонь, благовоние, фата, фортуна, 
Творец. 

ВОНККА – (фин. vonkka) «глубокое место». См. бонга. 
ВОНТ – (хант.) лес, тайга. Р. Вонтъёган, р. Вонткуйигол, р. Ун-

Вонтъюган в Ханты-Мансийском АО [Розова, 1973]. 
ВОНЬ – (великорус.) отвратительный, противный запах; воня 

(ж. церк.) – запах, ухание вообще, а более аромат, запах 
приятный. Вонять – издавать вонь, испускать дурной запах, 
смердеть. Вонючий – зловонный, смердячий; вонький – силь-
но вонючий, от кого или чего издали несёт дурным запахом; 
вонялый – протухлый, провонявший, гнилой. Вонько несёт, 
вонялым пахнет – тухлым. Вонючка – кто или что воняет; 
вонючий камень – известняк, напитанный горною смолою. 
Не тронь его, так и не воняет. [В. И. Даль]. См. воня. 

ВОНЯ – (великорус.) запах, благоухание вообще, а более аро-
мат, запах приятный. Вонный –  издающий воню, пахучий, 
благоуханный, благовонный (церковно-славянское) [В. И. 
Даль]. См. вонь, ван, иван. 

ВООС – (др.-греч. βοος) «бык, вол»; βοοω – «превращаю в бы-
ка» = vo = bo = ру – «старый бык» (boeuf agé), по китайски; 
пасъ – «бык» по курдски; вэ – «бык» по черкес-кабардински  
[Лукашевич, 1869]. Ср. вол, Волос, Велес. См. боос, Волос, 
бета, вита.  

ВОПИТЬ – идиома – кричать благим матом – "очень громко, 
неистово, исступленно (кричать, орать, вопить)". ♦ Благой 

от арабского بلغ балг# "крайняя степень чего-либо", либо от 

арабского بلاغة бала:г#а "красноречие", т.е. "красноречи-

вым", буквально "достигающим", мат – от арабского مط 
мат#т# "ругань" [Вашкевич, идиомы].  

ВОПИЯЛИЦА – (великорус.) пиявица, пиявка, присос (яро-
славское) [В. И. Даль]. 

ВОР – (русское диал. северное) «забор», «ограда». См. ворота. 
ВОРА – (др.-рус.) «ограда», «забор», «препятствие», «огоро-

женное, окопанное место»; завор – «застава», «запор на две-
рях» [Срезневский, 1893, 1]. См. вара, свора, завор. 
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ВОРАНО – (великорус.) раненько, слишком рано, очень, весьма 
рано (Архангельск, Сибирь) [В. И. Даль]. 

ВОРВАНЬ – (великорус.) жидкий жир, рыбий или из др. мор-
ских животных, рыбий добывается у нас из чёрной, частико-
вой рыбы, на Касп. море, перегнойкою её; звериный, из бе-
лухи, тюленя, моржа, кита и пр., в Белом море, вытопкою. 
Морская свинка, Delphinus Delphis, из которого также во-
рвань добывается. Ворванный – относящийся до ворвани. 
Ворванный запах. Ворванная бочка. Ворванный товар – вы-
деланный ворванью. Ворванить – смазывать ворванью. Во-
рванщик – добывающий ворвань или торгующий ею [В. И. 
Даль]. 

ВОРГА – (великорус.) «голое, кочковатое болото, окружённое 
суходолом» (Сибирь) [В. И. Даль]. 

ВОРГА – (великорус.) «серник, накипь смолы на сосне, самотё-
ком» (Нижний Новгород) [В. И. Даль]. 

ВОРГА – (великорус.) болотистая, кустарная лощина; залив или 
пролив по лощине; кутовая ворга – залив; проходная ворга – 
пролив (архангелогородское). Сибирское: голое, кочковатое 
болото, окружённое суходолом. Нижненовгородское: сер-
ник, накипь смолы на сосне, самотёком [В. И. Даль]. 

ВОРГА – (великорус.) залив или пролив по лощине [В. И. Даль]. 
ВОРГА – (коми) «желоб», «лоток», «русло», «ложе». Из русско-

го. 
ВОРГА – (коми-язвинское) «русло реки». 
ВОРГА – (русское) «вырубка, занятая птицеловными силками» 

(печорское). 
ВОРГА – (русское) болотистая местность, мокрая лощина, за-

росшая кустарником; залив, пролив в лощине; кутовая ворга 
– «тупиковый залив», проходная ворга – «пролив» [Даль, 
1912, 1]. Топкое болото, кочковатое, открытое болото среди 
сухих равнин Сибири. Поляна, заросшая высокой травой, 
покосное открытое место в лесу на Южном Урале, Алтае. 
Роща, заросшая мелким кустарником или мелким лесом на 
Кольском п-ове. Сухой овраг, ущелье в карстовых районах 
Архангельской обл. Дорога, зимний путь по замерзшим бо-
лотам, тропинка в лесу. Маршруты оленьих кочёвок в север-
ных районах европейской части России. Эти и другие негео-
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граф. значения см. в СРНГ [1970, 5]. Карельское орго, фин-
ское orku, эстонское org – «сырая низина» [Фасмер, 1964, 1]. 
Коми ворга – «желоб», «лоток», «русло», «ложе». Балт.-
финск. огko, orgo – «болотистая лощина», и коми ворга (же-
лоб, желобообразное углубление). Коми-язвинское ворга – 
русло реки, печорское ворга – «вырубка, занятая птицелов-
ными силками». Примеры: река Ворга в Ярославской обл.; р. 
Воргакос, гряда и г. Воргамусюр в Коми и Ненецком АО, р. 
и нп Воргашор в Коми и Ханты-Мансийском АО [Беляева, 
1968]; Ворга в Смоленской обл. См. орг, орга. 

ВОРГА КУТОВАЯ – (великорус.) «тупиковый залив» [Даль, 
1912, 1]. См. кут, закут, закуток. 

ВОРГА ПРОХОДНАЯ – (великорус.) «пролив» [Даль, 1912, 1]. 
ВОРКУН – (русское) речной порог, перекат, покатый водопад, 

падун (Сибирь) [Даль, 1912, 1]. К ворковать, ворчать. 
ВОРКУТА – (язык русов-ариев) современный город на севере 

Сибири. ВОРКУТА издревле пользовалась дурной репута-
цией, поскольку: ВОР + КУТА = "ПРИЮТ ВОРОВ". Воров-
ство, оказывается, одна из самых древних профессий! Во-
ровством занимались представители новоявленных предъэт-
носов, которые не были способны к нормальному человече-
скому труду. Через несколько поколений (может 10, а может 
и 100) они «выравнивались» и постепенно начинали рабо-
тать как все нормальные люди. Впрочем, те, кто не смеши-
вался с предстваителями единого суперэтноса, а старался 
искать брачных партнёров исключительно среди себе по-
добных – так и не могли освоить человеческий труд и про-
должали воровать и заниматься спекуляцией, только делали 
это с большей изощрённостью и наглость. Их вылавливали и 
ссылали всё в те же места. 

ВОРОБЕЙ – (великорус.) воробка, воробьиха ж. воробыш или 
воробышек, кур. воробойка м. известна; птичка Fringilla 
Domestica. Воробей горный, Frigilla montana. Воробей ка-
мышеый, птичка из рода синиц Parus biarmicus. Воробей во-
дяной, пташка из рода скворцов, Sturnus cinclus. Куличок во-
робей, самый маленький поручейник, песочник [В. И. Даль]. 
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ВОРОБЕЙ – (язык русов) ВОРА БЕЙ. Не знаю, как сегодня, но 
в прошлом воробьи определённо БИЛИ воров, залетевших в 
их гнёзда [Орешкин, 1984, 1994]. 

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ – (русское) короткая летняя ночь с гро-
зой, дождём, ветром, при частых вспышках молний. В СРНГ 
[1970, 5] – душная летняя ночь с частыми зарницами, с не-
прерывными молниями. Осенняя ночь с грозой и раскатами 
грома. Последнее значение отмечено в Орловской обл. 
«...Воробьи мечутся от света зарниц». 

ВОРОВИНА – (великорус.) верёвка, вервь, вервье (восточно-
русское); ужище (костромское); аркан (оренбургское); са-
пожная дратва (вятское). Воровый, воровеный, верёвочный, 
вервяной, витой пеньковый. Воровеные возжи. Воровьё ср. 
воровеный товар. Торговать воровьём. У конской ноги: щель 
между щёткой и стрелкою, над самым копытом, сзади [Даль, 
1912, 1]. 

ВОРОГ – (русское) овраг в Калининской области. См. вражек, 
враг. 

ВОРОГУША – (русское) метель с ураганом (Калужская обл.) 
[СРНГ, 1970, 5]. Ср. ворогуша – «враг», «недоброжелатель», 
«недруг». 

ВОРОЖЕЯ – (язык русов) ВОРОЖИЯ = «ворует жизнь» [Ореш-
кин, 1984, 1994]. 

ВОРОЗЬ – (великорус.) морось, мелкая снежная пыль, искра, 
блёстка, ворза; снег давший осадку, наст (Архангельск) [В. 
И. Даль]. См. морось. 

ВОРОК – (великорус.), ворки, см. варять. Воры ж. мн. стар. 
заворы, забойка, колова. Броды все бяху заворены ворами, 
сваями [В. И. Даль]. 

ВОРОН – (великорус.) м. вран церк. самая большая в Европе 
птица вороньего рода, весь чёрный, с отливом: воронов два 
вида, лесной, крятун, крук южн. верховой забайкальск. 
Соrvus Соrах, в наших сев. губ. и Сибири; полевой ворон, 
Сorvus Соrоnе, восточной Руси и Сибири первый побольше, 
хвост округлый; у второго хвост отрубом, побольше грача. 
Одно из созвездий. Голодный француз и вороне рад (с 1812 
г.). Воронец – м. сев. вост. брус, переводина, широкая и тол-
стая доска, в виде полки, вдоль и посреди всей избы от печи 
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и голбца, под полавочник (полки вкруг стен), сиб. грядка. На 
воронце лежат полати, пеным краем своим, и в нём же ут-
верждена перегородка, где она есть, либо пересовец, занавес. 
Вороной – о конской масти, сплошной чёрный. Воронопегий 
конь – вороной, с белыми пежинами, лаптами. Вороночалый 
– вороной со сплошною примесью белесоватой, а иногда и 
рыжей шерсти. Вороновка – чёрная курица (ярославское) [В. 
И. Даль]. 

ВОРОН – (русское) в представлении русских людей нечистая и 
зловредная птица, имеющая дьявольскую природу. Чёрный 
цвет ворона задуман самим чёртом. В образе ворона черти 
летают ночью по дворам и совершают разные пакости. Души 
злых людей русские представляли в виде чёрных воронов. 
Вместе с тем, по русским поверьям, ворон – вещая птица, 
живёт до трехсот лет, владеет тайнами, предсказывает 
смерть, нападение врагов, даёт советы былинным героям, 
указывает место, где зарыт клад, приносит родителям весть о 
гибели сына [Платонов, 2000]. 

ВОРОН – (язык русов) ВОР ОН – хорошо известно, что вороны 
любят воровать блестящие предметы [Орешкин, 1984, 1994]. 

ВОРОНА – идиома – ворон ловить – "ротозейничать, зевать". ♦ 

За русским ворона стоит арабское غراب г#ура:б "ворона" 

(от русского грабить), которое созвучно арабскому غریب 
г#ари:б "удивительный". Отсюда тому, кто раскрыл рот от 

удивления, говорят: ворона в рот залетит. Глагол استغرب 
'истаг#ра:б "считать удивительным, странным, удивляться" 
можно перевести и как "ловить ворон". См. также зевака 
[Вашкевич, идиомы].  

ВОРОНЕЦ – (русское) крутая вершина сопки, на которой не 
держится снег. Мн. ч. – воронцы (Колыма) [Богораз, 1901]. 
Такие вершины выделяются тёмными (вороными) пятнами 
на белом снежном фоне нижних горизонтов гор. 

ВОРОНИКА – (великорус.) водяника, водяница, шикша, 
Empetrum nigrum; вереск, верис, так зовут и можжевельник, 
и багульник и пр. [В. И. Даль]. См. шикша. 

ВОРОНКА – (русское) яма, обычно конической формы. По В. 
И. Далю, яма с раструбом. Воронка карстовая – «замкнутая 
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чаша, которая образуется в породах, легко растворяемых во-
дой». Карстоведы различают провальные воронки, образо-
ванные просачиванием и выщелачиванием. Сравни воронка 
– «лейка с узким выходом для воды». Есть параллели в неко-
торых славян. яз.: болгар. вранка – «пробка», «втулка»; 
чешск. vrana, польск. wrona – «отверстие». Интересный то-
поним: прол. Воронка между Белым и Баренцевым морем; 
ст. Воронка Октябрьской ж. д. и, может быть, в этот ряд Во-
ронки в Башкирии. Но в других топонимических рядах – 
многочисленные Вороново, Воронково, Воронье, Воронко-
вицы, Вороновка, Воронине, восходящие к именам птиц во-
рон и ворона и фамилиям Воронов и Воронин. 

ВОРОНЦЫ – (русское) крутые вершины сопок, на которых не 
держится снег. Они чернеют (воронеют) на фоне белого сне-
га (Колыма) [Богораз, 1901]. 

ВОРОТ – (русское) «поворот реки», «излучина», «изгиб» (Ар-
хангельская обл.) [СРНГ, 1970, 5]. Сравни др.-рус. ворот – 
«шея»; совр. воротник, поворот. 

ВОРОТА – (русское) «горный перевал». Сравни болгар., сербо-
хорват., словен., чешск. врата, vrata, польск. wrota – «воро-
та»; албан. vathe – «ограда», «загон», «двор»; латыш. varti – 
«ограда», «двор», «улица»; рус. диал. северное вор – «за-
бор», «ограда». Связывают с верать, вереть – «запереть» 
[Фасмер, 1964, 2]. 

ВОРОТА – (русское) «короткий морской пролив с заметным 
течением». <> Карские Ворота, Железные Ворота в районе 
Новой Земли.  

ВОРОТА – (русское) «пролив между материком и островом, 
между островами». <> Ворота в Красноярском крае, Вортня 
в Тульской обл.; ущелья Голдеевские Ворота на р. Уссури, 
Зейские Ворота на Зее, Жигулевские Ворота на Волге, Же-
лезные Ворота в Тиманском кряже; прол. Железные Ворота 
между лудами в Онежской губе Белого моря. Ущелье Же-
лезные Ворота в Узбекистане. Проход Моравские Ворота 
через водораздел между реками Одра и Моравой в Чехии; 
Вратная Долина в горах Малая Фатра в Словакии; пер. Же-
лезные Ворота через Балканы в районе Сливена в Болгарии; 
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о. Ворота (Vorota) на Аляске (Русской Америке). См. вере-
тье.  

ВОРОТА – (русское) «проход, глубокое ущелье, насквозь про-
резающее целые горные гряды». <> Железные Ворота на 
Дунае.  

ВОРОТА – (русское) «узкие участки долины – ущелья, через 
которые прорывается река» (Сибирь).  

ВОРОТА – (русское) «узкий пролив из одного болота в другое» 
(Архангельск).  

ВОРОТА – идиома – уставиться как баран на новые ворота – 
"недоуменно, тупо, не понимая, не соображая ничего, расте-
рянно, глуповато (уставился, смотрит и т. д.). ♦ За русским 

ворота скрывается арабское ورود вуру:д "прибыть, родить-
ся", имеется в виду баран новорожденный [Вашкевич, 
идиомы].  

ВОРОХ – (русское) сугроб снега. Сравни ворошить, укр. ворох 
– «груда». 

ВОРЧАК – (великорус.) пристяжной, постромочный валек, в 
упряжи (смол.); барок (южн.); дронтик (ниж.); ваган (перм.) 
[В. И. Даль]. 

ВОРШУТ – (великорус.) вотяцкий жрец; бранно, вотяк [В. И. 
Даль]. 

ВОРЪ – (др.-рус.) «ограда», «забор», «препятствие», «огоро-
женное, окопанное место»; завор – «застава», «запор на две-
рях» [Срезневский, 1893, 1]. См. вор, вора, свора, завор. 

ВОСКРЕС – (церков.) «Древнерусское слово кресъ означало 
поворот. Но уже к XIV веку его употребляли только в значе-
нии солнцестояния (зимний и летний повороты). Однако его 
корни мы можем найти в словах воскресенье (возвращение 
из мёртвых), крест дорожный (перекрёсток), крест – распя-
тие, крестьянин, хрестоматия – повторение (крес) по поряд-
ку (мат), crisis – кризис, перелом, кросна – ткацкий стан 
(возвратные движения челнока)… «А Игорева храбраго 
плъку не кресити!» – плачет Боян в «Слове о полку Игоре-
ве», т. е. не вернуть уже храброго Игорева воинства, павшего 
по глупости или преступлению князя-отступника. В основе 
этого древнерусского слова стоят фонемы ко – предлог, 
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употребляющийся с дательным падежом, Ре – дательный па-
деж от Ра – бог солнца, се – местоимение «это». К Богу это. 
Всё туда вертается (кресится). Слово крес изначально звуча-
ло как къресь, со временем принимая другие формы (кресъ, 
крисъ, кросъ, крось…). Именно «крось» присутствует в диа-
лектной русской фразе «наскрозь промок», т. е. не насквозь, 
как переводят её на «литературный» язык, а именно «на-
скрось» – одежда намокла так, что вода выступила обратно. 
Особое место в этом ряду занимает имя Христос (возвра-
щающий к истинному Богу). Этимологию его – «спаситель» 
ничем, кроме вторичного значения, не объяснить. А вот по-
нимание в смысле Возвращающий [крес] то, на чём стояла 
вера предков [сто се] подтверждается и самим фактом распя-
тья. Его ведь казнили не за то, что он, якобы, себя царём 
провозгласил, 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 поклонялись 
дьяволу – Иегове: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять 
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 истинного, и Христа, 
сына его, резал глаза и жёг тела. Вот и распяли Спасителя 
мира, стремясь сокрыть истину. Но возвратился (воскрес) 
Иисус, сын Божий! Вознёсся Он на Небо, но приидет (кре-
сит), дабы судить народы за грехи их. В греческой фонетике 
звук [к] в начале имени приобрёл фрикативность и так был 
возвращён (кресен) в Россию» [СФРЯ, 2006]. См. крес, 
кресъ. 

ВОСКРЕСАЮЩИЙ БОГ – «Теория Байи не только не потеря-
ла своей актуальности спустя 225 лет после написания, но и 
оказалось востребованной современной наукой. Как учёный-
астроном Байи был первым среди тех, кто попытался оты-
скать и раскрыть реальные природные корни древних сказа-
ний, связанных с солнечным культом. Так, он совершенно 
правильно и задолго до других исследователей указал на по-
лярное происхождение мифа об умирающем и воскре-
сающем боге. Такие древние божества, как египетский Оси-
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рис или сирийский Адонис (перекочевавший впоследствии в 
греко-римский пантеон) в далёком прошлом олицетворяли 
Солнце, которое за полярным кругом на продолжительное 
время (зависящее от конкретной географической широты) 
скрывается за горизонтом, уступая место полярной ночи. 
Более того, Байи проницательно рассчитал, что сорокаднев-
ный цикл, предшествовавший воскрешению Осириса, соот-
ветствует полярному "умиранию и воскрешению" Солнца на 
широте (северной) 68о. Именно здесь и следует искать пра-
родину египтян с их солнечным культом Осириса. Если 
взглянуть на современную карту России, то легко опреде-
лить: шестьдесят восьмая параллель проходит практически 
по центру Кольского полуострова, через Ямал и Обскую гу-
бу, а также обширные территории Западной и Восточной 
Сибири. Спустя полтора века к аналогичным выводам при-
шёл и Б. Тилак, на основе первоисточников проанализиро-
вавший древнеарийский культ Солнца и богини Утренней 
Зари – Ушас. В "Полярной родине в Ведах" великий сын ин-
дийского народа скрупулёзно высчитал продолжительность 
полярных дней и ночей, утренних зорь и сумерек, месяцев и 
сезонов (как они описываются в священных книгах древних 
ариев). Современные учёные наложили расчёты Тилака на 
карту России и также показали, что, скажем, полярные реа-
лии Ригведы, некоторых других древних текстов вполне мо-
гут относиться к регионам Мурмана или Ямала» [Дёмин, 
2002]. См. Мурман, Ямал, Ригведа, арии, Гиперборея, Ат-
лантида. 

ВОСТОК – (русское) сторона света, точка небесной сферы, где 
солнце восходит дважды в год, в дни равноденствия. Др.-
рус. веток, укр. схiд – «подъём», «восхождение», «восход». 
Восток, веток, сток – восточный ветер в Архангельской 
обл., Карелии, Новгородской, Калининской обл., на Байкале, 
Енисее; северо-восточный ветер в Тюменской обл.; холод-
ный, пронзительный ветер, дующий с Охотского моря на за-
падное побережье Камчатки. Веток – «сильный, холодный 
ветер со снегом» на Новой Земле. Сравни болгар. изток – 
«восток». <> Восток в Астраханской, Карагандинской, Куй-
бышевской, Кустанайской, Наманганской, Одесской, Саха-
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линской, Смоленской, Тюменской обл., в Красноярском и 
Приморском краях. Антарктическая научная станция «Вос-
ток», названная так по шлюпу антарктической экспедиции 
1819—1821 гг.; о. Восток в Тихом океане, открытый в 1820 
г. той же экспедицией на шлюпе «Восток» под командовани-
ем Ф. Ф. Беллинсгаузена. Бесконечны топонимы с прилага-
тельными «восточный», «восточная», «восточное», восточ-
ные: Восточная Сибирь, Восточный Саян, Восточные Карпа-
ты, Восточный хребет на Камчатке, Восточно-Европейская 
равнина. Восточный Туркестан. В виде переводов: Восточ-
но-Китайское море из кит. Дунхай (дословно «восточное мо-
ре»). Восточная Сьерра-Мадре – Serra Madre Oriental в Мек-
сике; Восточный канал – Canal-de L'Est во Франции. 

ВОСТОК – (церков.) «Православный храм с точки зрения своего 
назначения является поистине «ковчегом» спасения для ве-
рующих людей. Подобно тому, как Ной спасал себя и свой 
род в бурных волнах потопа, находясь в ковчеге, так Цер-
ковь, словно корабль, спасает верующих от греховного по-
топа среди бурных волн житейского моря... Поэтому с древ-
нейших времён, согласно Постановлениям апостольским, 
Православный храм имеет вид «корабля, продолговато уст-
роенным, на восток обращённым, от обеих сторон к востоку 
притворы имеющим». И действительно, форма храмов в ви-
де корабля получила в России наибольшее распространение. 
Поясним, почему Православные храмы строятся алтарём на 
восток. Писатель Тертуллиан (II век) свидетельствует, что в 
его время язычники, не раз бывшие свидетелями поклонения 
христиан на восток, подозревали, будто те чтут восходящее 
солнце. Из многих предположений, которые высказывались 
для объяснения этого древнейшего обыкновения христиан, 
вероятнейшим представляется то, по которому восток, или 
место восходящего солнца, признается образом Христа, Ко-
торый как Солнце Правды приходит с востока и Сам имену-
ется Востоком в противоположность западу, как образу тём-
ного царства сатаны. «Как естественный образ дня, – писал 
Климент Александрийский, – есть восток, откуда воссиявает 
из тьмы свет, так для блуждающих в неведении воссиял день 
познания истины, как воссиявает солнце; по этой причине и 
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молитвы творятся на восток». Таким образом, обращением к 
востоку молящиеся выражают свой союз со Христом Спаси-
телем и Его царством и освобождение от тёмного владыче-
ства греха и диавола» [Щеголева, 2006]. См. запад, свет, 
тьма. 

ВОСТОК – (язык русов) там, где Солнце ВОССТАЕ = ВОСХО-
ДИТ [Орешкин, 1984, 1994].  

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – «В Центральной, Северной, Восточ-
ной Европе в 1 тыс. н. э., до католической, романо-
«германской» (антропологически – средиземноморскорасо-
вой) экспансии безраздельно господствовали славяне-русы. 
Всё германское в «древнескандинавский» праязык (язык 
славянской группы) привнесено в течение последнего тыся-
челетия в результате менее известного, чем «дранг нах ос-
тен», но объективного и исторически зафиксированного фи-
зического, военного, этнического, культурного и языкового 
романо-германского «дранг нах норден», осуществляемого 
планомерно и последовательно вот уже пятнадцать веков. 
При научном подходе к проблеме миф о неких пассионар-
ных «германоязычных белокурых бестиях» и прочих «шве-
дах-господах» в VII-XII веках лопается словно мыльный пу-
зырь. В циркумбалтийской зоне, захватывающей и побере-
жье Северного моря проживали славяне-русы, варяги. Их 
можно называть по территориальному признаку скандина-
вами, и «норманнами»-«северными людьми». Но следует 
помнить, что скандинавы-норманны были того же рода-
племени, что и славяне Восточной и Центральной Европы. 
Следует помнить, что для рассматриваемого периода русы-
славяне были не только автохтонным, но и основным, пре-
обладающим населением Европы (до сих пор славяне, не-
смотря на то, что до 50-60% их было ассимилировано и ста-
ло «шведами, немцами, австрийцами» и т.д., являются в Ев-
ропе самой крупной этническо-языковой группой, превы-
шающей по численности, как германцев, так и романцев)» 
[Петухов, 2003: 163]. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – «Нам надо более внимательно отно-
ситься к историческому процессу. Тогда, возможно, мы 
поймём, что и понятие «Римская империя германской на-
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ции», казалось бы, совмещение несовместимого, было не 
пустым звуком. Нынешняя политико-этническая карта Ев-
ропы не случайность, а результат многовековой целенаправ-
ленной и планомерной деятельности латинского папского 
престола. Вспомним, что первоначально под руководством 
римских пап Карл Великий руками одних славян уничтожал 
и изгонял на восток Европы других славян и тех, кого мы по 
инерции почитаем за «германцев». Так, скажем. Карл посто-
янно в долгих войнах с саксами использовал славян-
ободритов, которые даже в «латинские хроники» после этого 
вошли как «наши славяне» («sklavi nostri»). В 798 году вой-
ско славян под руководством ободритского князя Дражко 
для Карла разгромило под Свентаной (славянский топоним 
«Цветана») саксов-нордальбингов – во исполнение замыслов 
папского престола было уничтожено 4000 этнически родст-
венных ободритам воинов, захвачены обширные земли. Лу-
жицких сербов и чешско-моравских славян, следуя принци-
пу иезуитов «разделяй и властвуй», применявшемуся папст-
вом задолго до создания ордена. Карл использовал в качест-
ве ударной силы в войне с вильцами, одним из наиболее во-
инственных, свирепых и непокорных славянских племен. 
Как отмечает исследователь жизни и деятельности Карла 
Великого А. Левандовский: «своё универсальное государст-
во, свой «град божий» на земле. Карл (а точнее, его руками 
папский престол – прим. Юрия Петухова) строил исключи-
тельно на основе романо-германского единства, используя 
всё остальное лишь как средство» («Карл Великий», 
М.,1999). Затем, с течением времени тот же католический 
Ватикан продолжал натиск на европейских автохтонов ру-
ками «германцев», всё более распространяя свою власть в 
Европе, перекраивая этническую карту, организуя «кресто-
вые походы» и т. д. Более чем тысячелетний «дранг нах ос-
тен» проводился средиземноморским центром руками ко-
ренных жителей Центральной и Восточной Европы – «нем-
цев» и самих славян» [Петухов, 2003: 177]. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – «По всему обширному ареалу рассе-
ления русов-бореалов, и в особенности в области прожива-
ния их основного "ядра" – по всей Центральной и Восточной 
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Европе, в становищах древних охотников на мамонтов – ар-
хеологи находят множество крестообразных предметов, кре-
стообразных прорезей, прорисовок. Это даёт нам основание 
говорить об особом сакральном значении четырёхконечного 
креста у бореалов. Из более поздних материалов по исследо-
ванию мифологии и верований русов-индоевропейцев мы 
знаем – число "четыре" для них было священным числом: 
четыре стороны света, четыре ветра и т. д. Теперь нам из-
вестны истоки подобного мировоззрения, выработанного 
еще в палеолите.  Четырёх- и восьмиконечный кресты, ромб, 
ромб с внутренним четырёхсторонним крестом, свастика-
солнцеворот, орнаментальная "плетёнка", раскручивающаяся 
спираль, переходящая в спираль скручивающуюся, волнооб-
разная линия, и снова кресты, в основе четырёхконечные, 
иногда с раздваивающимися концами (прототип "мальтий-
ских") – вот основные священные символы, пронесённые ру-
сами из седой древности до наших времён» [Петухов, 2000: 
68]. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – Германизация Северной Европы и 
Скандинавии началась достаточно поздно. С полной уверен-
ностью мы можем сказать, что до X—XI веков Северная Ев-
ропа и Скандинавия были Русскими во всех отношениях. И 
те, кого в нынешних исторических сочинениях называют 
«норманнами, викингами, варягами», в реальной, подлинной 
истории были русами. Обыкновенными русскими русами, 
говорившими на русском языке. И суть этноистории Европы 
сводится к тому, что в Северной и Центральной Европе ру-
сы-автохтоны были в течение последних восьми-десяти ве-
ков ассимилированы пришлыми «романо-германцами», а в 
Восточной Европе, несмотря на все «дранг нах остен», они 
сохранили себя и, смешавшись с угро-финскими народно-
стями, ассимилировав их значительную часть, но при этом 
сохранив свой язык, свои традиции, верования и иные этно-
признаки, стали называться уже не русью, не русами, а рус-
скими. При этом обратим внимание на тот факт, что все ок-
рестные народы от немцев, англичан, шведов до греков и ту-
рок продолжают называть русских русами, а Россию – Ру-
сью, Russia, Rusland, Rusia etc [Петухов, 2003, 12]. 
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ – русский, белорусский, 
украинский. Восточнославянская подгруппа Славянской 
группы Индоевропейской языковой семьи [Леонтьев, 1976]. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – одна из трёх (наряду с западными 
и южными) основных групп древних славян, образовавшаяся 
после распада их этнической и языковой общности. Сложи-
лась в 6-9 вв. на территории Восточной Европы. Занимались 
пашенным земледелием, скотоводством, охотой, рыболовст-
вом, бортничеством; ремеслами. Племенные союзы: поляне, 
древляне, кривичи и др. В 1-й половине 9 в. образовали ран-
негосударственные объединения в Среднем Поднепровье и 
Приильменье, ставшие основой Древнерусского государства. 
(БРЭ). 

ВОСТОЧНЫЕ ТОВАРЫ – «западно-европейцы встречались с 
ВОСТОЧНЫМИ товарами НА РУСИ. «Откуда», – спраши-
вали итальянские гости, восхищённые замечательными 
обезьянками и имбирем. «ИЗ ИНДЕИ», то есть ИЗДАЛЕКА, 
ОТКУДА-ТО, – по-деловому отвечали им русские купцы, 
взвешивая корицу, и уверенно заламывая за неё огромную 
цену. Иностранцам больше-то купить негде. Так возникло 
слово «ИНДИЯ» – «далёкая страна». Может быть, сегодня 
не все понимают старый смысл РУССКОГО слова «индия». 
Оно писалось раньше как «индея» (через ять) и очевидно 
происходило от сегодня уже забытого наречия ИНДЕ (тоже 
через ять), то есть – «в другом месте», «с другой стороны», 
«кое-где», «где-нибудь». Поэтому ИНДИЯ – это просто ДА-
ЛЁКАЯ СТРАНА, ЗАГРАНИЦА. Сейчас наречие ИНДЕ уже 
не употребляется, но раньше оно использовалось наряду с 
другими наречиями вроде «негде», «где», «кое-где» и т. д. 
Русское слово ИНДЕ перешло в ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК, даже 
НЕ ИЗМЕНИВ СВОЕЙ ФОРМЫ. Сегодня вы увидите его в 
латинском словаре: «INDE – оттуда, с того места..». И по-
нятно почему. Те же самые латинские купцы-гости, возвра-
щаясь на родину с Ярославской, то есть Новгородской яр-
марки принесли с собой и это ставшее привычным им слово 
ИНДЕ. А также – происходящее из него слово ИНДИЯ – 
«ДАЛЁКАЯ страна». Кстати, именно в таком смысле, – да-
лёких стран ВООБЩЕ, – употреблено слово ИНДИЯ и в 
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русском «Путешествии» Афанасия Никитина [Носовский, 
Фоменко, 1995]. 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС – идиома –  "Восточный экс-
пресс", "Ориент экпресс" – "поезд особой комфортабель-
ности, предназначенный для длительных поездок, впервые 
был отправлен 1883 г.". ♦ За частью ОРИ слова ориент 

скрывается арабское  ара:х# "давать комфорт, быть' أراح
удобным", при том, что арабское Х восьмеричное соответст-
вует русскому И восьмеричному. Придумал такой поезд 
бельгийский инженер Джордж Нагельмейкерс. Сравни рус-
ское выражение быть в неглиже (см. неглиже) [Вашкевич, 
идиомы].  

ВОСТРЯК – (русское) горный пик, острая вершина гор, остро-
верхая гора. Употребительно во мн. ч. востряки (Восточная 
Сибирь, Камчатка). Сравни острый и вострый (с протетиче-
ским согласным). Примеры: Ганальские Востряки (зубчатая 
гряда острых скал) и Жупановские Востряки на Камчатке 
[Воскобойников, 1962]. С апеллятивом связан топоним Вос-
трое в Вологодской обл. См. гостряк. 

ВОСХОД – (русское) «принадлежащие свету (Ре) стороны – 
«киты Ре», согласно закону артикуляции должны звучать 
как «читы ре». Сколько сторон света? Правильно, четыре – 
полночь, восход, полдень, заход. Как интересно складывает-
ся… Фраза «четыре стороны света» отдаёт тавтологией. 
Древнейшие корни русского народа, северного народа, по-
клонявшегося свету, символизирующемуся крестом – еже-
годным поворотом, возвратом. В отличие от южных наро-
дов, поклонявшихся ночным богам, символизировавшимся 
луной и тельцом» [СФРЯ, 2006]. См. кит, скит, кут, восход, 
заход, полночь, полдень. 

ВОТ – идиома – вот поди ж ты (произносится подишты) – "вы-
ражение удивления, недоумения по поводу необычности, 
странности чего-либо". ♦ От обратного прочтения арабско-

го -тшдх (ташаддух) "удивление, недоумение" в сопро تشده
вождении русского вот. Придыхание в иврите обозначается 
через букву П, как в продукты (см.) [Вашкевич, идиомы]. 
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ВОТ – идиома – вот тебе – "возглас возмущения, используемый 
при наказании". ♦ За русским выражением стоит араб-

ское  ъатаб "упрёк, порицание". Арабская буква Ъайн عتب
соответствует русской букве В как в словах: бечева 

(от ьас#аб связывать), ковырять (от   عصب  к#аъъар قعر 

"делать углубление"), вечер (от -ьас#р "вечер") [Ваш  عصر
кевич, идиомы]. 

ВОТ – идиома – вот, вот – выражение согласия. ♦ От арабского 

 .ва:т#а: "соглашаться" [Вашкевич, идиомы] واطى
ВОТАН – мужское имя русов (покровитель вандалов), пóзднее 

производное, образованное при употреблении (искажении) 
исходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах. Изначально – Ван, 
Вадан, Водан [Петухов, 2003: 199]. 

ВОТЕМНО – (великорус.) нареч. арханг. сибир. весьма, очень 
темно [В. И. Даль].  

ВОТЕПЛО – (великорус.) нареч. сибир. арханг. тёпленько, жар-
ковато [В. И. Даль]. Раскладка: во + тепло. 

ВОТЕСНО – (великорус.) нареч. арханг. сибир. тесновато [В. И. 
Даль]. Раскладка: во + тесно. 

ВОТЛИП – (великорус.) м. тоб. остяцк., таловое лыко. Вотлый 
(вологодск.) – ветловый, ветляный, ивовый, ивяной [В. И. 
Даль].  

ВОТМАЛ – (великорус.) «засызранская степь, представляющая 
широкие плато» (симбирское) (Наумов). 

ВОТОЛА – (великорус.) ватула ж. стар. верхняя грубая одежда, 
накидка. Детская распашонка, спереди разрезанная рубашка. 
Ряз. тамб. и др. самая грубая, толстая крестьянская ткань, 
дерюга, реднина из охлопьев; идет на мешки, на покрытие 
возов, на одеяла и пр. Не гляди на вотолу, гляди под вотолу, 
не на покрышку, а на товар. Вотоловый, сшитый из нее, 
стар. вотоляный. Вотолить, дурно, толсто прясть; вотоля об. 
дурная пряха [В. И. Даль].  

ВОТОНКО – (великорус.) и вотолсто нареч. сиб. арх. тонковато, 
толстовато. Раскладка: во + тонко [В. И. Даль].  

ВОТРА – (великорус.) ж. вотря, железн. или медн. опилки и 
стружки, от отделки вещи терпугом, на токарн. стану, от 
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сверления и пр. Костр. распоясанные снопы, которыми на-
бивают овин, ворохом. Вотрины мн. пск. вотря ж. влад. во-
треть ниж. вотрец м. твер. обитый, обмолоченный, пустой 
колос, мелкая солома после молотьбы; мелкий корм для ско-
та; мякина, полова; резка, сечка. Вотряной корм, овинный, 
гуменный, мелкий, не травяной. Вотряк (вотрях) м. твер. 
пск. обжора, объедала, набивающий брюхо [В. И. Даль].  

ВОТТЫ – (великорус.) мурманские (норвежские) шерстяные 
рукавицы (арханг.) [В. И. Даль].  

ВОТЧИНА – (великорус.) владения, перешедшие от отца (отчи-
на). В Древней Руси этим именем назывался особый вид 
служилого землевладения, противополагавшийся поместью, 
как владение на более прочном праве собственности. В тече-
ние XV-XVIII в. вотчинное владение постепенно ограничи-
вается, сливаясь в н. XVIII в. окончательно с поместным 
[Платонов, 2000]. 

ВОТЧИЧ – (великорус.) отчич м. стар. вочич, сын отца, на-
следник по отце, наследственный по нём владелец и владе-
тель; законный, ближайший наследник. Отчич и дедич – за-
конный наследник и владетель в третьем колене. Вотчина, 
отчина – родовое недвижимое имение, населённая земля, 
состоящая во владении вотчиника м. -ницы ж., село, дерев-
ни, перешедшие в чьё владение по прямому наследству (ко-
ренная, столбовая вотчина), по боковому (дядина, братани-
на), или покупкою. Вотчиниками зовут и родовых владель-
цев одной земли. Вотчина в косую сажень – яма, могила. 
Вотчина (каз. перм. вят.) – пчельник, пасека; а вотчиник – 
пчелинец, пчеляк, пчеловод, пасечник, у кого свои ульи, 
свое пчеловодство. В этом значении слово вотчина напоми-
нает водчину, водить, завод. Вотчиников, -ницын – припад-
лежащий ему, ей. Вотчинный, отчинный, до вотчины отно-
сяищийся, к ней принадлежащий. Вотчим, отчим, неродной 
отец, другой муж матери, то же что ж. мачеха. Вотчимов, 
отчимов – вотчиму принадлежащий, вотчимный, к нему от-
носящийся [В. И. Даль].  

ВОТЩЕ – (др.-рус.) «напрасно» [Кантемир, 1956]. 
ВОТЬ – (великорус.) перм. вотяк, шуточн. и бранное болван, 

дурак, разиня [В. И. Даль].  
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ВОУТРИЕ – (великорус.) воутро нареч. на другой день, на сле-
дующий день, утро; завтра, заутре, заутро, утресь, утром, 
поутру [В. И. Даль]. Раскладка: во + утрие. 

ВОУШЕСЦА – (великорус.) м. стар. усерязь, серьга, сережка 
[В. И. Даль]. Раскладка: во + ушица. 

ВОХЛЫ – (великорус.) космы; долгий, всклоченный волос 
(псковское). Вохляк, вохлач, вохлачка – космач, мохнач, 
хохлач [В. И. Даль].  

ВОХОВЕРЕТЬЕ – (великорус.) нареч. вологодск. дотла, в ко-
рень, в конец, ничем ничего [В. И. Даль].  

ВОХРЯНКА – (великорус.) вохристая земля. Вохра <охра> – 
жёлтая земляная краска, землянистый рыхляк, окрашенный 
железом. Вохровый, вохряный, из вохры, к ней относящий-
ся. Вохристый, содержащий вохру. Вохрить что, красить или 
натирать сухой вохрой, напр. замшу. Выхрель, вохрель ж. 
сиб. железистая блестка, гарь, окалина с железа. Вохреник м. 
горшок у маляров, занятый этою краской [В. И. Даль]. 

ВОШЬ – (великорус.) ж. вши мн. воши зап. новг. пск. малорос. 
и белорус. известное чужеядное насекомое Pediculus, на че-
ловеке водится три вида ее: головная, платяная и тельная, 
площица. Вошь травяная, капустная, тля, насекомое Арhis. 
Вошь, вошки, растен. торица, Sporgula arvensis. Вошки – 
растен. Spergula arvensis, торица, разметки. Свиная вошь, 
растен. Сicuta virosa, вёха, омег. Вшица – мелкие насекомые 
на разн. животных, их причисляют к разделу паучаток (пау-
ков), родов и видов много. Вшивый, на ком или на чем мно-
го вшей. Вшивая трава, вшивица ж. растен. Раdicularis; со-
корица, мытник, шелудивник, медовая трава [В. И. Даль]. <> 
Оз. Вшивенькое (Вшивое) в Ильменском заповеднике на 
Южном Урале. 

ВПАДИНА – (великорус.) ложбина, ямина, углубленье, полость, 
влумина, лунка. Впадистый – в чём много впадин. Впалый, 
вдавшийся, вогнутый, выемистый, изложистый, лунчатый, 
ямный, выкатистый, углублённый, юлый, ввалившийся, 
вдавленный; противопол.: выпуклый, горбатый, толстый, 
вздутый, горбылястый, шеломистый, пуклый. Впалость ж. 
состояние впалого, вогнутого; самый предмет, т. е. впадина, 
ямина, влумина, лунка [В. И. Даль]. Раскладка: в + падина. 
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ВПАДИНА – (русское) понижение земной поверхности; котло-
вина в горах; глубоководный желоб на дне океана; тектони-
ческая депрессия, ясно выраженная в рельефе. Сравни 
пасть, падать. См. падина, падь. 

ВПАКИ – (великорус.) вспаки, навпаки нареч. южн. против, 
говоря о движении, вопреки, встречу. Впаки солнца, непосо-
лонь, от левой руки к правой, против солнца. Не говори впа-
ки, навпаки, наперекор, не перечь, не спорь, не перекоряйся 
[В. И. Даль].  

ВПРИ- – (великорус.) двойной предлог в соединении с отгла-
гольным сущ. образует большое число наречий, которых 
значение б. ч. понятно, по смыслу существительного и по 
смягчительному свойству предлогов [В. И. Даль].  

ВПРИГАРЬ – (великорус.) нареч. с пригарью, несколько приго-
релое, подгорелое [В. И. Даль]. Раскладка: впри + гарь. 

ВПРИГОРЬ – (великорус.) нареч. в гору, в горку, изволоком, 
подемом, тянигужем [В. И. Даль]. Раскладка: впри + горь. 

ВПРОБЕЛЬ – (великорус.) нареч. избела, беловато, белесовато, 
с проседью или с белым отливом, с белизною. Мельник 
впробель ходит [В. И. Даль]. Раскладка: впро + бель. 

ВПРОБЛЕСК – (великорус.) увидать что, едва, мельком. 
Впроблеск молнии, во мгновение, когда она блеснула при 
свете ее [В. И. Даль]. Раскладка: впро + блеск. 

ВПРОБОР – (великорус.) лес рубить, впроборку разрежать, не 
сплошь, вырубая только где густо [В. И. Даль]. 

ВПРОЖЕЛТЬ – (великорус.) изжелта, с отливом или сквозни-
ною желтизны [В. И. Даль]. Раскладка: впро + желть. 

ВПРОЗЕЛЕНЬ – (великорус.) иззелена, зеленовато, с примесью 
зелёного цвета; недозрелое, что не зрело, сыро. Жнуть и 
впрозелень [В. И. Даль]. Раскладка: впро + зелень. 

ВПРОКИДЬ – (великорус.) прямо, как кинуть, как лукнуть кам-
нем (арханг.) [В. И. Даль]. Раскладка: впро + кидь. 

ВПРОСАДЬ – (великорус.) нареч. о посадке дерев: просадью, 
рядами, порядками, прямыми улицами, аллеями. Натыкали 
по льду ельнику впросадь [В. И. Даль]. Раскладка: впро + 
садь. 

ВПРОСИЗЬ – (великорус.) нареч. иссиза, сизовато, с сизой 
сквозниной или отливом [В. И. Даль].  
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ВПРОСИНЬ – (великорус.) нареч. иссиня, с синевою, синетою, 
синеватого цвета [В. И. Даль]. Раскладка: впро + синь. 

ВПРОХОЛОДЬ – (великорус.) нареч. в прохладу, не жарко, не 
тепло, прохладновато. Впрохолодь топим (или одеваемся), 
впроголодь едим [В. И. Даль].  

ВПРОЦВЕТ – (великорус.) (впроцветь) нареч. о краске, цвете: с 
отливом или оттенком в другой цвет, напр. впросинь, впро-
зелень, впрожелть и пр. [В. И. Даль].  

ВПРОЧЕРНЬ – (великорус.) нареч. тёмно, с чёрным отливом, 
воронью, исчерна. Впробель живётся, и впрочернь живётся 
[В. И. Даль].  

ВПРУЖАТЬ – (великорус.) впрудить что куда, захватить запру-
дом, запрудкой. Сосед впрудил под свою мельницу часть 
моих лугов. -ся, быть впружаему; влезть запрудой своей во 
что-либо. Ты в мои луга впрудился. Впружиться во что, пск. 
засесть в мокром, вязком, втюриться, врюхаться, вляраться 
[В. И. Даль].  

ВПУКЛЫЙ – (великорус.) впалый, вогнутый, полый, лунчатый; 
противопол. выпуклый. Впуклость ж. Впалость [В. И. Даль].  

ВПУСКАТЬ – (великорус.) или впущать, впустить кого куда, во 
что, давать войти, дозволить вступить, въехать, влететь; рас-
творить вход. -ся, быть впускаему. Впускание ср. длит. впу-
щение окончат. действие по глаг. Впуск м. то же действие и 
самый предмет, отверстие для входа, для втока. Впускной, 
впусковой, служащий для впуска, пропуска; вообще до этого 
относящийся. Впускной вид. Впускной желоб. Впускник м. 
отверстие для входа, втока жидкости; желоб для этого, труб-
ка, верток. Впускатель м. -ница ж. кто кого или что-либо 
впускает [В. И. Даль].  

ВРАВЕНЬ – (великорус.) нареч. вровень, наровне с чем, ровно с 
чем; в уровень, в одной высоте. Вравне нареч. вравень, вро-
вень, гладко, равно, равномерно, поровну. Вода вровень с 
берегами стоит. В траве леший идёт с травою вровень, в лесу 
– с лесом [В. И. Даль].  

ВРАГ – (великорус.) вражек м. враговина, враговина ж. овраг, 
овражек; вершина кур. орл. глубокая водороина. Вражистый, 
овражистый [В. И. Даль]. Топонимические примеры: при-
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стань Великий Враг на Волге ниже Горького; нп Волчий 
Враг в Пензенской обл. См. овраг, вараг, вражек. 

ВРАГОВИНА – (русское) «низменное место», «сухое русло ре-
ки» (Псковская обл.). Связывается с русским словом овраг, 
враг, вараг, ворог. 

ВРАЖЕК – (русское) овраг, овражек, рытвина в центральных 
областях. Враговина – «низменное место», «сухое русло ре-
ки» (Псковская обл.). Обычно связывают с овраг. На Нижней 
Волге говорят вараг, в Калининской обл. – ворог. Вражный, 
вражистый – овражный. <> Малый Вражек и Сивцев Вра-
жек в Москве; пристань Великий Враг на Волге ниже Горь-
кого; нп Волчий Враг в Пензенской обл. См. барак, варак, 
овраг. 

ВРАН – (великорус.) враний, вранов церк. стар. ворон, воро-
ний, воронов. Стар. счет, вран, десять миллионов [В. И. 
Даль]. 

ВРАНЦИ – «Кельты-колды, с которыми слились франки-вранци 
на землях, где через тысячелетие зародится французская на-
родность, говорили на языках, отличных от той «простона-
родной» латыни, что занесли туда римские поселенцы-
легионеры и что в смешениях с прочими диалектами роман-
ских языков породила через века старофранцузский. Это 
чрезвычайно важно для понимания темы – в 1 тыс. н. э. ни-
каких французов на территориях, занимаемых нынешней 
Францией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней 
Германией землях не было никаких германцев-немцев. Сла-
вяно-кельты или русо-кельты давали своим князьям свои 
славяно-кельтские имена. И потому мы встречаем помимо 
русоимённого Меровея целую плеяду Клодионов, Хлодви-
гов, Клотарей – везде корневая основа имени «клт-, клд-», то 
есть «жрец, волхв», в современном произношении «колд-
ун». Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной 
власти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладавший помимо 
светской ещё и духовной властью абсолютно не устраивал 
папский престол Рима. И в этом тоже одна из причин свер-
жения славянской династии Меровеев-колдов» [Петухов, 
2003: 186]. 
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ВРАСЕНЕЦ – (великорус.) «иней, при ранних морозах, до сне-
гу» (Архангельская губ.) [В. И. Даль]. См. врассо.  

ВРАСЕНЬ – (великорус.) м. арх. ранние морозы, заморозки, ко-
торые вредят хлебу. Врасенец м. арх. иней, при ранних мо-
розах, до снегу; врасной – заиндевелый, куржавый. На дворе 
врасит – ложится иней, куржавеет. (Архангельская губ.) [В. 
И. Даль]. См. вресень, сентябрь, осень. 

ВРАССО – (др.-греч. βράσσω) «потрясаю, просеваю»; βράσιης – 
«потрясение, землетрясение» = врашити: «ворошить, шеве-
лить, покачивать, двигать; ворошиться, шевелиться, воро-
чаться, приходить в движение, по-русски» [Лукашевич, 
1869]. См. врасенец, врасень. 

ВРАСТОПЫРКУ – (великорус.) «растопыривая, устанавливая 
что вилами, рожонками, торчками врозь. Что стал врас-
трпырку?» 

ВРАТА – (великорус.) ворота, двери. Вратить что, стар. вра-
щать, ворочать, обращать, вертеть. Вращаться, оборачивать-
ся, обращаться, вертеться собою, быть вращаему. Вращение 
ср. обращение, круговращение. Вращательный, обращаю-
щийся, вертящийся, служащий для вращения.  

ВРАХ – (чешское wrah) – куча дров, складенных в лесу [Лука-
шевич, 1869]. См. врасенец, врасень, врахъ. 

ВРАХОС – (др.-греч. βράχος) «отмель, подводные камни». Со-
поставь: великорус. врахъ: «ворох, куча складенного хлеба; 
груда чего-либо, складенного беспорядочно»; чешское wrah 
– куча дров, складенных в лесу [Лукашевич, 1869]. См. вра-
сенец, врасень, врахъ. 

ВРАХЪ – (великорус.) «ворох, куча складенного хлеба; груда 
чего-либо, складенного беспорядочно» [Лукашевич, 1869]. 
См. врасенец, врасень, врахос. 

ВРАШИТИ – (великорус.) «ворошить, шевелить, покачивать, 
двигать; ворошиться, шевелиться, ворочаться, приходить в 
движение» [Лукашевич, 1869]. См. врасенец, врасень, врас-
со. 

ВРЕД – идиома – на свою голову – "себе во вред, в ущерб". ♦ 

За русским голову арабское  ,галаба "навлекать (о вреде جلب 
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ущербе)", т.е. навлекать на себя (вред, ущерб) [Вашкевич, 
идиомы].  

ВРЕЖА – (великорус.) «стена сети, невода, полотно сети, дели» 
(арханг.) [В. И. Даль].  

ВРЕЖБИЦА – (великорус.) «ток прилива, с которым идёт бе-
лоша (руно рыбы) в куты и заливы» (арханг.) [В. И. Даль].  

ВРЕЗГА – (великорус.) «затычка, чека, и пр. у болта ставни из-
нутри дома» (арханг.) [В. И. Даль].  

ВРЕМЁН – идиома – глагол времён – устаревшее, "напомина-
ние о фатальной быстротечности жизни". Выражение взято 
из стихотворения Державина "На смерть князя Мещерского" 
(1779). Речь идёт о том, что каждое мгновение приближает 

нас к смерти. (СРФ). ♦ За русским времён арабское ھرم га-
рамон "пирамида", "гробница" или множественное число 

 гре:мон (курсивное русское в по-арабски читается(а)  أھرام
как г). Арабский корень в обратном прочтении даёт русское 
морг [Вашкевич, идиомы]. 

ВРЕМЕНА ОТДАЛЁННЫЕ – «всё следует называть не по ус-
тоявшейся «научной практике», а просто своими именами. 
Этноним «славяне», «словени» появился сравнительно позд-
но, в 1 тыс. н. э. Самоназвание народа «рус», «рос», «рыс» с 
корневой основой «р-с» существует с незапамятных времён 
и присутствует уже у протоиндоевропейцев, то есть, у наших 
прямых предков, а следовательно, у наших русских прароди-
телей, живших за пятнадцать и двадцать тысячелетий до нас. 
Кому-то может показаться странным, что в столь отдалён-
ные времена, когда ещё и в помине не было ни германцев, ни 
кельтов, ни шумеров, ни латинян, ни «древних греков», русы 
уже жили и творили на нашей Земле-матушке. И тем не ме-
нее, это так. Но надо помнить: не русские (производное, как 
лингвистическое, так и этно-антропологическое), а именно 
русы, называвшие себя также и «яриями», «ярами», «ария-
ми» [Петухов, 2005: 255]. 

ВРЕМЯ – (великорус.) длительность бытия; пространство в бы-
тии; последовательность существования; продолжение слу-
чаев, событий; дни за днями и века за веками; последова-
тельное течение суток за сутками. Время, сила в своих раз-
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витиях; пространство, в её сочетаниях. Время летит. Время 
за нами, время перед нами, а при нас его нет. Время на дудку 
не идёт. Время года: весна, лето, осень или зима. Время дня: 
утро, полдень, вечер, полночь. Пора, година, срок, спопут-
ный или противный чему случай. Не во время гость, хуже 
татарина. Погода, состояние воздуха. Каково время? ясно, 
дождь, снег. Времени (погоды) дома не выберешь. Арханг.: 
марить, быть мареву; изменять вид свой издали, являться 
зрителю в обманчивом виде, от времени, погоды, преломле-
ния лучей. На море времит. Острова временят. У него в гла-
зах, в уме временит, или завременило. Временной, преходя-
щий, кратковременный, сделанный на время. Временной са-
рай, временное жилище [В. И. Даль].  

ВРЕМЯ – (русское) накопленные во времени грехи (карма) опу-
тывают не только твою душу (ка), но и души «детей до чет-
вёртого рода», а связь прошлого с будущим осуществляет 
время (ве ремя). В основе слова лежит др.-рус. рем – «вязь, 
связка, пута». См. рем [СФРЯ, 2006]. 

ВРЕСЕНЬ – (старорусское) «сентябрь». 
ВРЕТЕНО – (великорус.) «вретище, см. веретено, веретье» [В. 

И. Даль]. 
ВРЕЯТЬ – (церкерковно-славянское) «кипеть ключом, варом, 

пенится» [В. И. Даль] 
ВРИКОДАРА – (санскрит.) «за прожорливость Бхимасена был 

прозван "Волчьим брюхом" (Врикодара); сокращённое – 
Бхима» [Махабхарата, 1982]. Раскладка: врико + дара. См. 
Бхимасена, Махабхарата, Веды. 

ВРИТЕ – (англ. write) «писать». «Приведём некоторые русские 
слова, которые вошли в «германские» языки Северной и 
Центральной Европы: врать (верить) – врите (write) «пи-
сать»; первично русское слово, из него естественно образу-
ется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 2003: 206]. 

ВРИТРА – (др.-инд.) «божество». Имя древнеиндийского змея-
демона Вритры (ипостаси древнеегипетского владыки сон-
ного царства по имени Апоп, который преграждает путь бо-
гу Солнца Ра к Дереву Познания) происходит от русского 
ври, врать (а имя Апоп – от русского попа, задница). В от-
личие от древнеегипетского мифа, где противостояние Ра и 
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Апопа возобновляется еженощно, в индийском мифе Вритра 
остаётся побеждённым и эта победа приравнивается к пере-
ходу от хаоса к космосу, от потенциальных (виртуальных) 
благ к реальным [Вашкевич, идиомы].  

ВРНДАВАН – (санскр.) «обитель Господа Кришны в духовном 
мире; место в Индии, где Он пять тысяч лет назад проводил 
Свои игры» [Шримад, 1991]. Раскладка: врн + даван. См. да-
ван, дабан, диван, давать, варны, варна. 

ВРОЗБЕЖЬ – (великорус.) нареч. врозбежку, врозноряд, ряда-
ми, шашнею. [В. И. Даль] 

ВРОЗМЕС – (великорус.) нареч. не густо и не жидко, не круто, 
средней замески. Сайка месится круто; калач жидко, а ви-
тушка – врозмес. [В. И. Даль] 

ВРОЗНОРЯД – (великорус.) «врозчотычку и пр. см. врозь» [В. 
И. Даль]. 

ВРОЗЬ – (великорус.) «врознь нареч. порознь, рознично, раз-
розненно, раздельно, отдельно, особо, нарозь, поодиночке, 
не вместе, не совокупно» [В. И. Даль]. 

ВРОССЫПЬ – (великорус.) врассыпную нареч. в рассыпку, 
россыпью, рассыпчато, вразброд, порознь, одиночкой, не 
плотами, не связкой. Гнать лес вроссыпь, не связывая пло-
тами. [В. И. Даль] 

ВРОХЕРОС – (др.-греч. βροχετός) «дождь» [Лукашевич, 1869]. 
Раскладка: вро + херос = «поливающий хером». См. врахъ, 
хер, херить, Хара, харить, ара, арить, херувим, херачить. 

ВРУСЕБЕЛЫЙ – (старорусское) «светлорусый, как лён». [В. И. 
Даль]. См. русый, белый, светлорусый. 

ВРУТАК – (сербохорват.) «источник» [Григорян, 1975]. См. вир, 
втак. 

ВРУЦЕЛЕТИЕ – (великорус.) «вруцелето ср. в церковн. меся-
цесловах: та из семи букв, означающих дни недели, которая 
отвечает 1-му сентябрю и служит для отыскания во весь год 
дней недели; воскресная буква. Вруцелетный, ко вруцелетию 
относящийся» [В. И. Даль]. 

ВРХ – (серб.) «гора», «холм». См. верх. 
ВРХ – (чешск. и словен. vrch) «гора», «холм», vrchol – «верши-

на». См. верх. 
ВРХОЛ – (чешск. и словен. vrchol) «вершина». См. верх, врх. 
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ВРЪХ – (болгар. връх) «горная вершина». См. верх, врх. 
ВРЫЖЕЧАЛЫЙ – (великорус.) конь, стар. рыжечалый. [В. И. 

Даль] 
ВРЯД – идиома – вряд ли – "выражение сомнения". ♦ От обрат-

ного прочтения арабского أدري لا  ла: 'адри: "не знаю". 
Сравните характерное использование "не знаю" для выраже-
ния сомнения [Вашкевич, идиомы]. 

ВСАЧА – (великорус.) всё рыхлое, легко вбирающее в себя сы-
рость и влагу. «Тут всача такая, что не пройдешь, топь, бо-
лото» (арханг.) [В. И. Даль, 1912, 1]. Болотистая почва, топ-
кое место (Европейский Север Российской империи).  

ВСАЧИВАТЬ – (великорус.) всочить что, всасывать, вбирать в 
себя влагу, жидкость: -ся, всасываться. Всачивание ср. длит. 
всоченье окончат. всоча, всочка ж. об. действие и сост. по 
глаг. на ть и на ся. Всача – всё рыхлое, легко вбирающее в 
себя сырость и влагу. Тут всача такая, что не пройдешь, 
топь, болото. Всачиво ср. влага, жидкость, поглощаема поч-
вою, всачею. Всачевой, всасывающий. Всачной, легко или 
сильно проникающий, говор. о жидкости: Всачной дождичек 
(арханг.) [В. И. Даль, 1912, 1]. 

ВСАЧИВО – (великорус.) влага, жидкость, поглощаема почвою, 
всачею. «то, что засасывается землёй». Всачевой, всасы-
вающий. Всачной, легко или сильно проникающий, говор. о 
жидкости: Всачной дождичек (арханг.) [В. И. Даль, 1912, 1]. 

ВСАЧНОЙ ДОЖДИЧЕК – (великорус.) легко или сильно про-
никающий (арханг.) [В. И. Даль, 1912, 1]. 

ВСВАЛ – (великорус.) пахать, в свал, это первая пашня задер-
невшей почвы, новины, целины, залога, для перевалки пла-
стов; после идет перепашка, двоение, где это введено.  

ВСЕВАТЬ – (великорус.) (ошибочн. всеивать), всеять что во что; 
сеять во что, в землю, в песок; сеять в один посев другой, и 
пр. всевать трилистник в овёс, сеять по овсу. Всевание ср. 
длит. всеяние окончат. всев м. всевка ж. об. действие по 
знач. глаг. Всеватель, всеятель, -ница, всевающий, вселяю-
щий что.  

ВСЕВИДЯЩИЙ – идиома – Аргус стоокий – "о всевидящем, 
подозрительном, неусыпно следящим за кем-либо человеке". 
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Выражение связано с персонажем древнегреческой мифоло-
гии Аргусом (СРФ). Имя греческого героя от арабского 

 "ура:гиъу (в диалектах 'ара:гъу) "проверяю, слежу' أراجع
[Вашкевич, идиомы]. 

ВСЕВОЛОД – (великорус.) мужское имя. Раскладка: все + во-
лод. Перелад на греческий, латинский, германский и сканди-
навский типы: Всеволод – Wesewolok. [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 26]. 

ВСЕВОЛОД – (слав.) «всем владеющий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Новгородский, 
Псковский, князь: 11 февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: все 
+ волод. См. владение. 

ВСЕГОРД – исходное мужское имя русов (всегда гордый). Си-
гурд, позже Зигфрид – пóзднее производное, образованное 
при употреблении (искажении) исходных имён русов в ино-
язычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах [Петухов, 2003: 200]. 

ВСЕГРАДСКИЙ – (великорус.) общественный, мирской, всему 
городу, всей общине градской принадлежащий. Обыденная 
церковь Спаса (за один день, в сутки складенная, по обету) в 
Вологде, в Москве и пр. называется и всеградскою, ибо весь 
город, по преданию, помогал в работах.  

ВСЁЛ – (великорус.) вселение, водворение. Вселенная ж. вся 
заселённая, предназначенная для заселения людьми земля; 
белый свет, мир наш, земля, шар земной; совокупность ми-
роздания, все миры, все вещественное в природе. Вселен-
ский, относящийся до вселенной: всесветный, всемирный. 
Вселенские соборы, совещания высшего духовенства всего 
христианского мира. Вселенская субота, дмитриевская, ро-
дительская, родоница, радуница (последнее название отно-
сится до фоминой недели), поминальная, осенины, большие 
осенины, белорус. хавтуры или дзяды, литов. дедины, сев. 
дедовая неделя, день поминовения усопших, 26 октября. 
Вселитель м. -ница ж. вселяющий куда кого, что-либо. 
Всельник м. всельница ж. всельщик, -щица, поселенец, на-
хожий житель, вселившийся в какое-либо место или общест-
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во. Всельник пск. влазень, вабий, призяченный. Праздновать 
вселины ж. мн. переселение, либо новоселье.  

ВСЕЛЕННАЯ – «Учёные всего мира сошлись на том, что Все-
ленная произошла из взрыва. Взрыв – это ядерная реакция, 
то есть вибрация, определённая частота. Этому не противо-
речит и «Каббала», одна из древнейших книг мира, утвер-
ждающая, что весь мир родился из света. Свет стал сгущать-
ся, превратился в сосуд: наполнение сосуда светом есть сча-
стье. Что такое свет? Вибрация, частота. Согласно ещё более 
древней индийской книге «Веды» всё началось с того, что 
бог Вишну издал звук. Звук стал сгущаться, появился воз-
дух, потом вода, потом земля. Что такое звук? Тоже вибра-
ция. А теперь берём миф нашего пранарода о том, как был 
создан мир, Те, кто серьёзно увлекается историей и древней 
литературой, знают, что одним из имён Творца у наших 
предков было Ебун. Слово «еб» обозначало вибрацию, час-
тоту. Отсюда слово – колЕБАНИЕ. Ебун колЕБАНИЯМИ 
создал мир, отсюда молитва к Ебуну называется молЕБЕН. 
Так что нынешнее бранное упоминание матери было свет-
лым пожеланием продолжения рода! Вслушайтесь в наши 
отчества: ОлегЕбич, Иван-Ебич, НиколайЕбич... То есть соз-
данные колебаниями. Вы представляете – не было ещё еги-
петских пирамид, Шумерского царства, не было христианст-
ва и уж, конечно, квантовой физики. А наши предки пришли 
к такому же выводу, как и современные ученые!» [«Экспресс 
газета» №4, 2007. С. 18]. См. ярила. 

ВСЕЛЕННОЙ ЗАРОЖДЕНИЕ – «этноним «кельты» носит са-
кральный характер, недаром окрестные народы, в том числе 
и римляне, считали, что в кельтах, даже в их имени заклю-
чена некая волшебная, мистическая, колдовская сила. Осно-
ва-корень этнонима «клт-». В первых двух согласных «кл-» 
заключены понятия «коло» – «круг, кольцо, женское начало» 
и «кол», «штырь, меч, ваджра-палица, мужское начало» 
(«галл» происходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а вместе – 
слияние мужского и женского начал, таинство зарождения 
жизни, мира, вселенной и пр., о чём может быть написана 
отдельная монография по мифологии (сравни русск. «коло-
кол» – «кол в коло», то есть штырь-било в округлом объёме, 
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порождающие священный звук-энергию; колокол – предмет 
сакрального значения). Каждое по отдельности понятие «ко-
ло» и «кол» заключают в себе целые гаммы мистических 
свойств и значений. Вместе, в совокупности – ещё больше. 
Владеющий тайным знанием сакральных понятий, сакраль-
ного языка – «клт» или при звонкой согласной – «клд» – 
«колд» (русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-кельтов – 
народ «колдунов» во главе со жрецами-волхвами «друида-
ми» – «древо»-поклонниками» [Петухов, 2003: 185]. 

ВСЕЛЕТНИЙ – (великорус.) длящийся все лето, целое лето; 
каждо(еже)летний. Вселетье ср. целое лето, от рекоплава до 
рекостава или от Георгия до Покрова. Вселеть нареч. арх. 
ныне, в нынешнем году, сего лета, говор. о настоящем и 
прошлом времени. Вселетний, длящийся целое лето, от 
вскрытия до замерзания вод. Вселютый, вселютейший, са-
мый лютый (мороз). 

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП – «Произошёл геофизический катак-
лизм, известный под ёмким словом «потоп». Причина его 
носила космический характер. Или что-то произошло в Сол-
нечной системе, или в Галактике… Мифы свидетельствуют, 
что на небе зажглись семь солнц. Может быть Солнечная 
система влетела в какое-то звёздное скопление… Впрочем, 
существуют десятки объяснений. И все они достаточно убе-
дительны. Например, Ломоносов считал: сместилась земная 
ось, Эйнштейн – что был возможен «кувырок» из-за роста 
полярных ледяных «шапок». Возможно, мимо Земли проле-
тело какое-то горячее тело, потому что все мифы описывают 
пожары и кипение моря. Так сибирские народы описывают 
потоп. У хантов и у манси, и у нивхов сахалинских, у нанай-
цев на Амуре есть похожие мифы о потопе. И все они обяза-
тельно связаны с каким-то огнём. Потом наступило похоло-
дание – глобальное изменение климата – гибель почти всего 
живого. Объяснений много, но факт налицо. Был такой ка-
таклизм. В результате ПраГиперборея распалась. Часть её 
погрузилась на дно океана. Остался архипелаг, потом остро-
ва. Академик Алексей Фёдорович Трешников считает, что 
еще 10 000 лет назад хребты Ломоносова и Менделеева воз-
вышались над поверхностью Ледовитого океана. И льдов не 
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было, и море было тёплым. Везде находят следы жизни лю-
дей – и в Ленинградской области, и в Якутии, и на Новой 
Земле… И в генетической памяти перелётных птиц заложе-
но: раз за разом они возвращаются на родину предков» [Дё-
мин, Ликбез]. См. Аполлон, Арктида, Кополо, Ра, Рай, Солн-
це, Сокол, Лебеди, Лада. 

ВСЕНАРОДНАЯ АФРОДИТА – (греч. Αφροδίτη) Платон в диа-
логе «Пир» сравнивает и противопоставляет Афродиту Ура-
нию («Небесную») и Афродиту Пандемос («Всенародную»), 
Первая, дочь Урана, видится философу возвышенной и зага-
дочной – «Небесной», т. к. произошла от неба – Урана; вто-
рая, дочь Зевса и Дионы, понятна и доступна всем, а следов., 
незначительна и неинтересна. Геродот сообщает о почита-
нии Афродиты Урании в Сирии (I 105), в Персии (I 131) и 
арабами (III 8). Павсаний (I 14, 6) упоминает храм Афродиты 
Урании в Афинах. Храм Афродиты Урании на о-ве Кифера 
считался среди эллинов одним из самых древних и священ-
ных. Павсаний сообщает, что поклонение Афродите Панде-
мос было введено Тесеем, «когда он свёл всех афинян из 
сельских домов в один город» (Paus. I 22, 3), что придаёт 
культу Афродиты Пандемос общегосударственный харак-
тер». Этимология её имени неясна [ПЭ-IV, 2002]. См. 
Уран, Зевс. 

ВСЕ-РОЖАНИЦА – «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 Сущего, Все-
Рожаница, Мать-Лада порождает ипостаси Единого Бога Ро-
да» [Петухов, 2000: 161; Пятков, 2004: 336]. См. Ева, Бого-
родица. 

ВСЕСЛАВ – «кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-
колоты)»; «корневая основа имени «клт-, клд-», то есть 
«жрец, волхв», в современном произношении «колд-ун». 
Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной вла-
сти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладал помимо свет-
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ской ещё и духовной властью» [Петухов, 2003: 186]. См. гал-
лы, кельты. 

ВСКАЛЫВАТЬ – (великорус.) всколоть что, колоть, ломать или 
щепить кверху. Моряна вскалывает лед. -ся, колоться; быть 
всколоту. Вскалывание ср. длит. всколотье окончат. вскол 
м. -ка ж. об. действие по глаг. Пешня для всколки льда. [В. 
И. Даль] 

ВСКАТЫВАТЬ – (великорус.) вскатать, вскатать, вскатнуть что, 
катать наверх. Вскатывать бревна на гору. Рыба вскатывает-
ся, урал.-казач. о красной рыбе, играя, переваливается на по-
верхности воды; поэтому замечают, где она ложится на зи-
му. [В. И. Даль] 

ВСКРЫВАТЬ – (великорус.) вскрыть, оголять; раскрывать, от-
крывать, обнаруживать; взрезать, распороть, распазить, рас-
пластать. Вскрывать молодых, старин. обряд, местами со-
блюдаемый доныне, тоже, что подымать молодых: после 
венца они уходят в клеть, в сельник, в горенку, а к гордому 
столу их вызывают. В Малороссии молодые, на др. день 
брака, стоят в церкви под общим покрывалом, которое по-
дымает с них посаженый отец молодой, саблею. Обдаривать 
молодых, при поздравлении, внаутрие по свадьбе. -ся, возвр. 
и страдат. по смыслу. Река вскрылась, лёд пошёл. Река на 
вскрыше, на вскрое, скоро вскроется. Вскрывной, вскрывоч-
ный или вскрышной, до вскрытия относящийся. Вскрываль-
ный ниж. до обряда вскрывания молодых относящийся. 
Вскрывальный подарок, приносится свекровью невестке, 
пришедшей из-под венца: вслед за подарком сымают фату с 
молодой, рефиль, заплетая две косы, под косынку или кос-
ник. [В. И. Даль] 

ВСПЛЫШКА – (русское) недавно образовавшийся из песчаной 
отмели остров на оз. Селигер [Солнцев, 1963]. Сравни 
плыть, всплывать. 

ВСПОЛЬЕ – (великорус.) край, окраина, начало поля; выгон, 
место вокруг околицы. Вспольный, находящийся на всполье 
[Даль, 1912, 1]. <> Всполье – вокзальный район Ярославля – 
в прошлом ж.-д. ст. Всполье, ныне Ярославль Главный. См. 
поле. 
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ВСПОЛЬЕ – (русское) слабоволнистая равнина, расчленённая 
глубоковрезанными долинами. Обычно соседствует с пло-
скими равнинами, находится «у края поля». То же – ополье. 

ВСТАТЬ – от др.-рус. сть – «стояние». «В отличие от неживой 
природы, в которой всё стремится упасть, лечь, занять по-
ложение с наименьшим потенциалом, в живой природе всё 
стремится подняться, стать, встать. Ради жизни, ради 
продолжения жизни, ради зачатия новой жизни. Встают 
растения, чтобы тянуться к солнцу, встают на ноги живот-
ные и человек, чтобы стать выше, чтобы переместиться в 
поисках другого, более лучшего места. Человек же, в отли-
чие от животных, обладает способностью ставить другие 
предметы, строить жильё, расставлять верстовые столбы, 
осваивая пространства – степи и долы, края и страны. Для 
защиты от внешних врагов ставил сторожевые башни – ко-
стры или късты. Для путешествий предусмотрено всё в че-
ловеке и стопы и суставы и стан его тела. Где остановит-
ся – построит становище. Стрелами и мечём стережёт 
ступени дома своего. А когда станет старым и стегна 
(бёдра) его не смогут удержать меча и ногам потребуется 
подставка, не будет он стенать, страдать и расстраи-
ваться, а степенно, сидя за столом, расскажет внукам о 
странствиях своих. Этот же корень содержат слова statio – 
стояние, status – позиция, положение, stella – неподвижная 
звезда и многие, многие слова, как в русском, так и во всех 
мировых языках» [СФРЯ, 2006]. См. Кол, Хер, Геракл, Тарх 
Тархович. 

ВСТОК – (великорус.) м. восток и восточный ветер. Всточный, 
восточный. Всточливо солнце бывает летом, когда очень ра-
но восходит. Всточень м. восточный ветер, на Ильмене [В. 
И. Даль]. 

ВСТОК ВЕТЕР – (великорус.) восточный ветер на Байкале, Се-
лигере, Онеге и Белом море [В. И. Даль]. 

ВСТОЧЕНЬ – (великорус.) восточный ветер, на Ильмене [В. И. 
Даль]. См. всток. 

ВСТОЧИЙ ВЕТЕР – (великорус.) северо-восточный ветер на 
Псковском озере [В. И. Даль]. 
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ВСТОЧНЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) восточный ветер на Онеге 
[В. И. Даль]. 

ВСТРЕТА ВЕТЕР – (великорус.) или стрета, также противный 
ветер (Север Российской империи). См. стрета. Встречание 
ср. действие или состояние по смыслу глаг. Встретение, то 
же, окончат. однократ. выход кому навстречу, прием. 
Встреча ж. встрета сев. стрета повстречание, сход, съезд или 
слёт движущихся в противном направлении, при взаимном 
сближении; выход или выезд для приёма едущего, идущего. 
Понедельник масляны называют встречей, т. е. встреча мас-
ляны [В. И. Даль]. Обратите внимание на переход «Т» → 
«Ч». 

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) дующий навстречу, 
встречь, встрета, стрета. Встречный или стрешный, род не-
чистого, как леший, полевой и пр., который шалит по доро-
гам и перекресткам, сбивает проезжих и портит лошадей, 
почему назыв. также повстреть, пострел. Встречу нареч. 
встрету сев. встречь, встреть кому, сустречь, навстречу, про-
тив, супротив, о движении, речи. Ты от горя прочь, а оно те-
бе встречь (всустречь). Встречливый, часто попадающийся 
навстречу. Встречник м. -ница ж. поперечник, противник, 
супротивник, вопречник, спорщик или враг. [В. И. Даль]. 

ВСТРОМИТЬ – (великорус.) что во что, южн. кур. воткнуть, 
всадить тычком [В. И. Даль].  

ВСТРОУЛЬНИК – (великорус.) «холщовый армяк», «холод-
ник», «балахон» (Архангельск) [В. И. Даль].  

ВСТЮШИВАТЬ – (великорус.) встюшить что, калужск. взды-
мать, подымать вверх, на высоту. -ся, возвр. и страдат. 
смотря по смыслу [В. И. Даль].  

ВСУГОНЬ – (великорус.) всугонку нареч. вост. в погоню, в до-
гонку. Всугонь не наклоняешься. Всугонь гостя не употчу-
ешь (не употчивать, не потчуют). Беги всугонь, вороти его 
[В. И. Даль].  

ВСУЕ – (др.-рус.) «напрасно, попусту» [Кантемир, 1956]. 
ВСУТЕРПЬ – (великорус.) всутерпку, всутерп нареч. как или 

насколько терпеть можно, втерпежь, едва сносно. Мороз не 
всутерпь. Люблю париться жарко, лишь бы всутерпь [В. И. 
Даль].  
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ВСХОЛМИТЬ – (великорус.) что, поднять холмом, буграми; 
вздуть, взволновать, вспучить. -ся, принять холмистый, буг-
ристый вид [В. И. Даль]. 

ВСЫПАТЬ – идиома – всыпать по первое число – "сильно на-
казать, отругать кого-либо". ♦ Слово всыпать – переделка 

воспитать (ВСПТ = ВСПТ), сравните арабское ربى рабба: 

"воспитывать, наказывать", أدب 'аддаб "воспитывать, нака-

зывать", первое от арабского فرو фарв "волосы головы", 
(сравните головомойка), число – замаскированное чесать. 
Причесанные волосы головы – первый признак воспитанно-
сти. Сравните также стрижку наголо в школе, в армии или 
психушке [Вашкевич, идиомы]. 

ВТА – (великорус.) ж. арх. лопастина барочного весла, потеси. 
Втайщик – м. арх. рулевой, правящий рулём (слопцем, поте-
сью) на судне [В. И. Даль]. 

ВТАГОДА – (великорус.) ж. арх. бег, побежка, топот зверя. 
Втагода нареч. пск. (в те годы) когда-то, давно, в давни годы 
[В. И. Даль]. 

ВТАК – (армян.) «ручей». Ныне употребляется в значении при-
ток. Сравни средне-перс. vitak – «течь»; др.-индийс. takti, ta-
kati – «спешить», «устремляться»; авест. tacaiti – «бежит», 
«течёт»; литов. teketi – «бежать», «течь»; рус. теку, течение, 
поток, исток и много других славян. параллелей [М Фас-
мер, 1973, 4]. См. поток, ток, врутак. 

ВТАЛЬ – (великорус.) ж. арх. кора, тонкий череп по рыхлому 
снегу после оттепели и нового мороза; вталь проламывается 
и режет ноги скоту [В. И. Даль]. Снежный наст (Европей-
ский Север). Образуется от таяния на солнце верхнего гори-
зонта снега и последующего его замерзания. См. наст. 

ВТЕКАТЬ – (великорус.) втечь во что, вливаться; течь, литься 
во что потоком, изливаться, вбегать струёй, впадать. Уте-
кать, бежать, даться бегу (воронежское, малороссийское). 
Втекание длит. втечение окончат. втёк или вток м. об. дей-
ствие по знач. глаг. Вточка ж. охот, вход зверя в какое-либо 
место, видный по следу. Втёклый, втёкший – впадший куда. 
Втеку нареч. вят. в бегство, вспять, наутек [В. И. Даль]. 
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ВТЯЖА – (великорус.) сильный ток воздуха, порыв ветра в 
ущелье, в узком разлоге (архангельское). Втягивание или 
втягание ср. длит. втянутие окончат. втяг м. втяга, втяжка 
ж. об. действие по глаг. Втяжной, до втяги относящийся. 
Втяжной рукав насоса, вбирный, набирный, забирный [В. И. 
Даль]. См. ветер. 

ВТЯЖНЯ – (великорус.) пучина, водоворот, вырь; сильный 
подводный ключ (архангельское). Втягивать или втягать – 
втянуть что куда [В. И. Даль]. См. вырь, водоворот, ключ. 

ВУ – (удм.) «вода». См. ва, вуд, вед, вадега, вода. 
ВУГОЛ – (белорус.) междуречье сходящихся рек; клин чего-то; 

край, конец; жилище. Широкие индоевроп. параллели у М. 
Фасмера [1973, 4]. См. русское угол. 

ВУГОР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. См. погар, погарец, вугорец, выгар. Подроб-
ный анализ термина гарь в этимологическом и семантиче-
ском планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи в 
один ряд объединяют жаркий, гореть и восстанавливают 
праслав. форму gerb. Помимо славян. параллелей находим: 
др.-индийс. haras – «жар», «пламя»; латин. formus – «тёп-
лый», «горячий»; латыш. garme – «тепло» [М. Фасмер, 1967, 
2]. Таджик, герм – «горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. 
гореть. 

ВУГОРЕЦ – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. То же жары, жарки – термин, обычный в 
славян. народной терминологии. См. погар, погарец, вугор, 
выгар.  

ВУД – (марийск.) «вода». См. ва, вут, вед, вадега, вода. 
ВУД – (рус. диал.) возвышенность, поднимающаяся выше гра-

ницы леса, голец, верхняя безлесная часть горы. <> Оз. Вуд-
Озеро в Мурманской обл. См. выд. 

ВУД – (саам.) возвышенность, поднимающаяся выше границы 
леса, голец, верхняя безлесная часть горы. <> Оз. Вудъявр, р. 
Вудъяврйок. См. выд. 

ВУДОВА – (великорус.) вдова, вудовый – вдовый (тамбовское); 
удова (воронежское) [В. И. Даль]. Быть может Вуд-Озеро = 
«вдовое озеро»? 
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ВУЙ – (старорусское) или уй – дядя по матери, материн брат. 
«Святослав не хотел против вуя своего Изяслава воевать, но, 
опасаясь стрыя Святослава, не смел от него отстать» (Рус-
ские летописи) [В. И. Даль]. <> Р. Уй на Южном Урале. См. 
уй. 

ВУЙВЫН – (коряк.) крепость, большой посёлок. Примеры: река 
и нп Вуйвын (Тигиль) в Корякском АО [Комаров, 1971]. 
Раскладка: вуй + вын. 

ВУЙМА – (великорус.) диво, чудо, небывалый, дивный случай 
(смоленское). Сталася вуйма. Вукази – диво; странность, 
причуда (тверское, ржевское) [В. И. Даль].  

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

ВУКОЛ – (греч.) «пастух». Мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове. Память в РПЦ:  Смирнский, еп., ученик Ио-
анна Богослова: 6 февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ву + 
кол. См. кол, коло. 

ВУКУЛА – (великорус.) вовкулака, оборотень, перевёртыш, пе-
рекидыш (воронежское, смоленское). Воук (малорос.); вовк 
(белорус.) – волк [В. И. Даль].  

ВУЛАЙ – (великорус.) иванец, пивцо, брага, бражка, корчажное 
пиво (рязанское) [В. И. Даль].  

ВУЛИЦА – (укр.) «улица». Другие славян. параллели в формах: 
улица, ulice, ulica, wulica. См. русское улица. 

ВУЛКА – (белорус.) «улица». См. русское улица. 
ВУЛКА – (великорус.) улка, улица; переулок (смоленское) [В. 

И. Даль].  
ВУЛКАН – (великорус.) изливающий лаву; вулканический, вол-

кан, волканический (старорусское) [В. И. Даль].  
ВУЛКАНА ЖЕРЛО – (русское) «кратер, вертикальный канал, 

откуда поступают продукты вулканических извержений: ла-
ва, пепел, шлак, бомбы, лапилли, газы, водяной пар». См. 
жерло. 

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

ВУЛЬФИЛА – мужское имя русов (волк-влк – вульф), пóзднее 
производное, образованное при употреблении (искажении) 
исходных имён русов в иноязычной романо-"германской" и 
позже германо-скандинавской средах. Изначально – Волчи-
ло [Петухов, 2003: 200]. 

ВУМ – (саам.) лесная зона горы, (вуом) горная долина (Коль-
ский п-ов). 

ВУТ – (мансийс.) «вода». См. ва, вуд, джу, джур, вадега, вода. 
ВУТОР – (великорус.) пожитки, хлам; плохой скарбишка (си-

бирское); бутор (рязанское); шарабара (оренбургское); ба-
рахло (архангелогородское) [В. И. Даль].  

ВУТРЯХ – (великорус.) утром, поутру, рано (северорусское на-
речие) [В. И. Даль].  

ВУЦ – (великорус.) индийская литая сталь [В. И. Даль]. 
ВХОД – (великорус.) ворота, дверь, лаз, отверстие и устройство 

для входа во что [В. И. Даль]. 
ВХОДНИЦА – (великорус.) лобное место, возвышенное место 

для какого-либо торжества, помост, амвон [В. И. Даль]. 
ВЧЕРА – (великорус.) вчерась нареч. (вечерось), накануне сего-

дня, вчерашний день, в течение дня предшедшего нынешне-
му [В. И. Даль].  

ВЧИЛЬ – (великорус.) вчисль, точь-в-точь, капля в каплю, во-
лос в волос, точнехонько. Он вчиль на брата походит (перм-
ское) [В. И. Даль].  

ВШЕЛОБ – (русское) бугор, холм, подъём, взлобок (Калужская 
обл.) [СРНГ, 1970, 5]. См. лоб. 

ВШЕЛОМ – (русское) «крутой берег», «холм», «подъём» (Ка-
лужская обл.). См. шелом, шолом, халом. 
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ВШИ – (словенское) «камыш», «осока» [Куркина, 1969]. 
ВШНИНА – (украинское) «не заросшее водорослями место в 

болоте»; «воронка водоворота» [Гринченко, 1958, 1]. См. 
вшно, вши, воклена. 

ВШНО – (украинское) «отверстие во льду для ловли рыбы»; 
вшнина – «не заросшее водорослями место в болоте»; «во-
ронка водоворота» [Гринченко, 1958, 1]. На Карпатах вшно – 
«водоворот», «омут» [Толстой, 1969]. См. вши, вшнина. 

ВЪЗВОД(ЬЕ) – (русское) подъём воды в реке вследствие силь-
ного ветра, дующего против течения. Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 
№ 5] пишет о древнем славян. слове, сохранившемся в се-
верных и северо-западных обл. Россия Образовано пристав-
кой воз- (др.-рус. вьз) + вода. 

ВЪЯВЬ – (великорус.) въяве нареч. явно, открыто, нетайно; на-
яву, не в сказке, не в воображении и не во сне. Ведь я въяве 
видел, не морокой. Он въяве морочит. [В. И. Даль] Ср. явь, 
явный; противоположное: навь, навий. 

ВЫ – (великорус.) предлог, употреб. слитно и означающий, в 
прямом и переносном смысле, движение наружу, отделку, 
обработку чего, вообще окончательное действие [В. И. 
Даль]. 

ВЫБА – (великорус.) свая, свороченная морозом. Выбать – 
трогать; выбнуть  – тронуть с места, колебать, зыбать, ка-
чать (архангелогородское) [В. И. Даль «выбать»]. 

ВЫБАЛОК – (украинское) отрог яра, степной балки; небольшой 
овраг, степной овраг; низменная местность [Марусенко, 
1968]. Раскладка: вы + балок. См. балка. 

ВЫБИЙ – (украинское) небольшая впадина, углубление на дне 
водоёма (укр.) [Гринченко, 1958, 1]. Раскладка: вы + бий. 
Сравни рус. выбоина, бой, выбой, бить; укр. вибоша. 

ВЫБЛИЦА – (великорус.) поручь, наручень, запястье листового 
серебра (арханг.) [В. И. Даль]. 

ВЫБОИНА – (великорус.) выбойка, выбой [В. И. Даль]. Рас-
кладка: вы + боина. К бой. См. кутлобоина, выбой.   

ВЫБОЙ – (великорус.) выбойка, выбоина [В. И. Даль].   
ВЫБОЙ – (великорус.) ямина от езды на дороге, влумина, а по 

снегу: ухаб, шибок, шибель, зажора, сугроб, шихан, раскаты. 
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Вода выбой – грязная, сточная, помои (новгородское) [В. И. 
Даль]. Раскладка: вы + бой. 

ВЫБОЙ ВОДА – (великорус.) «грязная», «сточная», «помои» 
(новгородское) [В. И. Даль]. 

ВЫБОЙКА – (великорус.) «малый выбой», «малая выбоина» [В. 
И. Даль].   

ВЫБОРАЗЖИВАТЬ – (великорус.) выбороздить что, пробороз-
дить, избороздить, проводить борозды, напр. по кровельно-
му тесу, для стока воды. -ся, быть выборазживаему. Выбо-
разживанье длит. выборозженье окончат. выборозд, -ка об. 
действ. по глаг. [В. И. Даль]  

ВЫБОРАНИВАТЬ – (великорус.) выборонить или выбороно-
вать что, наборонить, изборонить, кончить бороньбой; зара-
ботать ею. Вырыть из земли боронуя. Заскорузлую пашню 
не скоро выборонишь. Выборонил в день полтину. Выборо-
нил гвоздь. -ся, быть выбораниваему. Выбораниванье – ср. 
длит. выбороненье или выборонованье окончат. действие 
по глаг. [В. И. Даль] 

ВЫБОРНАЯ РУБКА – (великорус.) не сплошная и не порядная, 
не лесосеками, а где рубятся деревья по выбору, какие нуж-
ны [В. И. Даль].  

ВЫБРАЖИВАТЬ – (великорус.) наловить бреднем. «Мы вы-
бродили все ерики; пуда два рыбы выбродили. В день по пя-
ти пудов рыбы выбраживали». Выбродки – остатки, подонки, 
гуща от выбродившего затора; барда. Пермское: изношен-
ная, истоптанная обувь, отопки. Идти на выбродки – пус-
титься взапуски бродом или убродом, водою, жидким боло-
том или снегом. Выбродчик – один из мерщиков, разбражи-
вающих луга; передовой разбродчик, бродовщик, при разде-
ле лугов (нижнерусское). Выбродчиков – ему принадлежа-
щий. [В. И. Даль] 

ВЫБУН – (русское) глубокое озеро в тундре. Поморский тер-
мин [Клыков, 1959]. Раскладка: вы + бун. Сравни: выбоина, 
зыбун. 

ВЫВЕДРИВАТЬ – (великорус.) выведрить или -ся, безличн. о 
сост. погоды, становиться ведрым, после ненастья, прояс-
няться, выясняться. Никак, выведривает на дворе, или пого-
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да выведривается. Выведриванье ср. длит. выведренье окон-
чат. состояние это. [В. И. Даль] 

ВЫВЕЙ – (великорус.) или вывевки ж. мн. что легче, что отле-
тает в сторону, по ветру, при веяньи; пела, пелева, полова, 
мякина от хлеба; пыль, сор [В. И. Даль]. 

ВЫВЕРШЕК – (великорус.) м. ряз. овершек, отвершек, начало 
оврага, верх его (рязанское) [В. И. Даль].  

ВЫВЕРШЕК – (русское) «бугор», «возвышенность». Расклад-
ка: вы + вершек. См. верх. 

ВЫВЕРШЕК – (русское) «бугор», «возвышенность». См. верх. 
ВЫВОДИТЬ – идиома – выводить (вывести) из себя – "приво-

дить в состояние крайнего раздражения". ♦ Слово себя от 

арабского صواب с#ава:б "благоразумность, правильность", 

откуда  с#а:'иб "благоразумный, в сознании, в  صائب
здравомыслии", так сказать "в себе". Отсюда и выйти из 
себя [Вашкевич, идиомы].  

ВЫГАР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. Раскладка: вы + гар. См. погар, погарец, ву-
гор, вугорец, выгар. То же жары, жарки – термин, обычный 
в славян. народной терминологии. Подробный анализ тер-
мина гарь в этимологическом и семантическом планах вы-
полнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи в один ряд объе-
диняют жаркий, гореть и восстанавливают праслав. форму 
gerb. Помимо славян. параллелей находим: др.-индийс. haras 
– «жар», «пламя»; латин. formus – «тёплый», «горячий»; ла-
тыш. garme – «тепло» [М. Фасмер, 1967, 2]. Таджик, герм – 
«горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. гореть. 

ВЫГАРЬ – (великорус.) выжженное или спалённое место в ле-
су: гарь, подсека, чащоба, починок. Выгорать или выгарать, 
выгореть, выгарывать – сгорать, пожираться огнём. Выгар-
ной, выгарочный, выгорелый, вы(пере)горевший. Выгорель-
цы мн. погорельцы, вы(по)горевшие жители. [В. И. Даль] 

ВЫГИБ – (великорус.) излучина реки. «Выгиб, выгин, арх. вы-
гина ж. выгибка, и самый предмет, выгнутое, выпуклое, или 
же впалое место. Выгибной, выгнутый, гнутый, сделанный 
выгибом, погибом. Выгибистый, выгибастый, способный 
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выгибаться, перегибаться; извилистый, излучистый, изгиби-
стый, змейчатый». [В. И. Даль] 

ВЫГОДА – (др.-рус.) «добавляет имение». Раскладка: вы + года. 
От др.-рус. гад – «добавление, пополнение» [СФРЯ, 2006]. 
См. гад, гадать, годить, ждать. 

ВЫГОН – (великорус.) пастбище, выпуск, толока, место паствы 
скота; сборное место для стада, откуда его гонят на дальнее 
пастбище, по прогону; убыль воды в устьях рек, впавших в 
море или озеро; и верховой или выгонный ветер, сгон; на 
Волге, в Астрахани северный, а на сев. Двине, арх. южный; 
противное этому: прибыль от ветров, нагон, моряна. Сплав 
лесу, особ. россыпью. Выгонное хозяйство, при котором 
земли идут, попеременно, под пашню, а затем под пастбище, 
на несколько лет сряду. Выгнать, или выгонить; выганивать. 
Выгонщик, загонщик, облавщик – рабочие при сплаве. [В. И. 
Даль] 

ВЫГОН – (русское) «ветер береговой, выгоняющий воду в мо-
ре» [Даль, 1912]. Раскладка: вы + гон. 

ВЫГОН – (русское) ветер, дующий вдоль реки от истоков к ее 
устью; на Волге северо-западный ветер (то же сгон, верховой 
ветер), противоположный моряне или нагону. См. верх. 

ВЫГОН – (русское) южный ветер (то же – верховой), дующий 
со стороны реки к морю и выгоняющий воду из реки, тем 
самым препятствующий приливам на р. Двине; на Каспий-
ском море и дельте Волги – северный ветер. Пастбище, куда 
выгоняют пастись домашний скот. Выгонная земля, выгон-
ный ветер. Сравни гон, гнать, взгон. Примеры: Выгон, Вы-
гонищи в Белоруссии [Жучкевич, 1974]. См. взгон, загон. 

ВЫГОН – (русское) южный ветер на Северной Двине. См. верх. 
ВЫГОН ВЕТЕР – (великорус.) «На устьях рек, принято вообще 

два главных вида ветров: морской: моряна, нагон, низовой, и 
береговой: матерой, горыч, сухмень, сгон, выгон, верховой» 
[В. И. Даль]. 

ВЫГОННАЯ ЗЕМЛЯ – (великорус.) пастбище, куда выгоняют 
пастись домашний скот. 

ВЫГОННЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) на Каспийском море и 
дельте Волги – северный ветер. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм………   ВВВ   

 295 

ВЫГОР – (русское) «место, где горел торф», выгор (Полесье) 
[Толстой, 1969]. Раскладка: вы + гор. То же жары, жарки – 
термин, обычный в славян. народной терминологии. См. по-
гар, погарец, вугор, вугорец, выгар. 

ВЫГОРЕЛО – идиома – дело выгорело – "кто-либо победил, 
добился успеха, все устроил". ♦ За русским выгорело араб-

ское وأجري в'угрийа "и сделано (проведено, исполнено)" 
[Вашкевич, идиомы]. 

ВЫГОРОД – (великорус.) выгородка, ограда, загородка, круглая 
городьба, т. е. кругом, вокруг чего. Выгораживать, выгоро-
дить – отделять городьбою, загораживать отделяя, обносить 
загородкою, отделив от остального места; отгораживать 
прочь, вон от чего, покидать что вне городьбы. Он себе вы-
городил огород (земли под огород) из выгону. Веди городь-
бу мимо колодца, выгораживай его вон. Мы выгородились 
конопляником, отделились, отмежевались. Выграждать, вы-
градить, то же, выгораживать, но употреб. только в пере-
носном смысле. Выгораживанье ср. длит. выгороженье 
окончат. действ. по знач. глаг. [В. И. Даль] 

ВЫГРЕВ – (русское) склон, где ускоренно тает снег. Чаще 
склон, обращённый на юг или в сторону сухих ветров [Мур-
заев, 1984, со ссылкой на сообщение Г. Д. Рихтера]. Откры-
тый участок южных склонов альпийской зоны на Большом 
Кавказе; среди прошлогодней побуревшей травы здесь рано 
появляются свежие побеги, «очевидно, за их счёт в основном 
поддерживают своё существование туры, которые часто пе-
резимовывают на этих выгревах» [Солнцев, 1963, со ссыл-
кой на Р. А. Еленевского]. Раскладка: вы + грев. Сравни 
греть и болгар. изгрев (слънце) – «восход» (солнца). 

ВЫД – (марийское) «вода» (также выт, вут, вуд). Сравни морд. 
ведь, вядь; удмурт. ву; коми ва; мансийс. вит, вет; венгер. 
viz; самод. и ненец, вит. Восходит к wete. Сравни индоевроп. 
wed, рус. вода (сб. Основы финно-угорского языкознания, 
1974). <> Ветлуга – л. пр. Волги (из марийск. оригинала 
Вутла или Вытла + формант -га, появившийся уже на рус-
ской почве. Вутла = вут + ла, словообразовательный фор-
мант -ла – показатель множественности только в географи-
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ческих названиях или терминах) [А. И. Попов, РР, 1973, 4]. 
См. вода, ва. 

ВЫДЕЛ – (великорус.) «надел», «часть», «пай», «доля». Я выде-
лил часть лугов под поросль [В. И. Даль]. 

ВЫДЕЛОК – (великорус.) м. яросл. какой-либо особый клин 
или полоса земли, отведённый кому для пашни. Выдельный, 
выделковый, выделочный, выделенный кому, или вообще до 
выдела относящ. Выдельщик м. -щица ж. выделяющий что-
либо, наделяющий кого. Крестьяне избирают, для раздела 
меж себя земли, мерщиков или выдельщиков. [В. И. Даль] 

ВЫДОЛБ – (великорус.) «гнездо», «ямина» [В. И. Даль]. 
ВЫДОЛБКА – (великорус.) гнездо, малая ямина [В. И. Даль]. 
ВЫДРА – (великорус.) ж. зверок, Mustela Lutra, Lutra fluviatilis, 

пореч(ш)ня, поречная; водниха вор. кошленок твер. нечто 
среднее между норкой и морской выдрой (камч. бобр), в ре-
ках средней России. Выдренок м. выдрята мн. детёныш вы-
дры, щеня, котёнок. Выдрий, выдровый, до выдры относя-
щийся; из шкуры ее сделанный. Выдрой тамб. называют 
кащея, болезненного, исхудалого человека, особ. женщину. 
Выдряный, выдре принадлежащий. Выдропуск м. стар. вы-
дряный гон, притон, вод и лов. Угодья, бобровые гоны [боб-
ровые гоны были даже неподалеку Москвы; само собой, что 
речь идёт о речном, польском бобре] и выдропуски. [В. И. 
Даль]. <> Нп. Выдрино. 

ВЫДРА – (язык русов) живёт в ДИРА = В ДЫРАХ [Орешкин, 
1984, 1994]. «Живёт в дра».  

ВЫДРАНКА – (русское) целинная освоенная земля на границе 
леса (Полесье) [Выгонная, 1968]. Раскладка: вы + дранка. <> 
Выдриница в Волынской обл.; Выдренка в Могилевской обл. 
Сравни драть. См. дор. 

ВЫДУВ – (русское) склон горы, малоснежье которого обуслов-
лено действием ветра (склон выдувания снега). Чаще склон, 
обращённый навстречу господствующим метелевым ветрам 
[Рихтер, 1965]. Раскладка: вы + дув. См. выдуй. 

ВЫДУВАТЬ – (великорус.) выдуть, выдунуть, пск. выдметь что, 
продувать, выгонять дуя, гнать во что ветер, воздух, выве-
вать, провевать; задувать; раздувать, вздувать. Ветер выдул 
всё тепло. Выдуй свечу. Выдуйте огня, коли есть жар в печи. 
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Выдувать печь, горное, дать домне или вагранке остыть ис-
подволь, дуть мехами не засыпая руды, чтобы всё прогорело. 
Рожь выдувает колос, колосится. Хлеб выдуло, в вешние хо-
лода, засуху и ветры; это выдувка хлеба. Метель на свадеб-
ный поезд – богатство выдует, поверье. -ся, возвр. и стра-
дат. смотря по смыслу. Что-то огонь не выдувается. [В. И. 
Даль] 

ВЫДУЙ – (русское) ямы на месте выдутых ветром песков на 
низких террасах Днепра и Дона. Небольшая котловина в 
толще рыхлых пород, сложенных легко развеваемым аллю-
вием. Раскладка: вы + дуй. К дуть, выдувать. См. выдув. 

ВЫДЫБАТЬ – (великорус.) зап. и южн. вылезать становясь на 
дыбы, выдираться, выкарабкиваться, выплывать из воды, из 
болота. Выдыбай! кричал народ кинутому в Днепр идолу 
Перуна; место, где его примыло, названо Выдибичи (Выды-
бичи, Выдубичи), ныне Выдубецкий монастырь. [В. И. Даль] 

ВЫДЫМЕТЬ – (великорус.) перестать дымиться, выкуриться, 
потухнуть или тлеть незаметно. Угольная яма выдымела. 
Сиб. о снеге, сойти исподволь, изникнуть, испариться, ис-
чезнуть без больших потоков. Выдымление, выдымка, 
действ. по глаг. Сноска снега, когда он изникает незаметно. 
Выдымлелая сопка, выгорелая, угасшая. [В. И. Даль] 

ВЫЖИГА – (великорус.) или выжега ж. чащоба, подсека, рос-
чисть, кулига, выжженная из-под леса на пашню. Выжигать, 
выжечь что, жечь, истреблять огнём; пожигать, спалить. [В. 
И. Даль] 

ВЫЖИНКИ – (великорус.) «помочи для завершения жатвы»; 
дожинки, отжинки, борода, бородные, каша, саламата [Пла-
тонов, 2000]. См. помочи. 

ВЫИМИНА – (др.-рус.) «Если выимать землю из-под крепост-
ной стены, то получится яма, а если выимать много – то 
ямина или выимина (ймина). Неудобство артикуляции двух 
согласных звуков [йм] привела к выпадению начальной [й] и 
получилось русское слово мина (подкоп), и потому англича-
не так называют шахту (mine), а немцы рудник (mina). Им-
перия – имение [им] пред [пе] Божие [Рия], «Божье имение». 
Этот же корень мы найдём и в словах почтовый ям, ямщина, 
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заём, амбиция, амфора, ампула, иммунитет и многих дру-
гих» [СФРЯ, 2006]. См. амъ, ём, имъ, им, ям, мине. 

ВЫЙДЕТ – идиома – выйдет боком – "плохо кончаться" 

(ФСРЯ). ♦ От арабского بكاء الى یؤدي  йу'адди: ли бука:' 
"приведёт это к плачу" [Вашкевич, идиомы]. 

ВЫКИДЫВАТЬ – идиома – выкидывать коленце (колено, 
фортель) – "совершить, проделывать, устраивать что-либо 
необычное, неожиданное, несуразное". ♦ За русским выки-

дывать скрывается арабское عقد ъакад "заключать (договор, 
сделку)", "устраивать собрание, мероприятие)", а за русским 

колено – арабское قول к#аулон "договор, сделка", буквально: 
"заключить (странный) договор". За русским фортель – 

арабское (в обратном прочтении по морфемно) الطرف ель-
т#рф "сторона (договаривающаяся), отсюда фортель тол-
куют как "ловкая проделка" [Вашкевич, идиомы]. 

ВЫКИДЫВАТЬ – идиома – выкидывать кренделя – "весело, 
с увлечением плясать, танцевать". ♦ За русским выкиды-

вать арабское  ъак#ад "вязать". См. также крендель عقد 
[Вашкевич, идиомы].  

ВЫКОЛИ – темно, хоть глаз выколи, хоть глаз коли (выко-

ли) – "очень темно". ♦ Здесь за словом коли арабское حلوكة  
х#лука "темнота" (в обратном прочтении), где Х восьмерич-
ное прочитано как И восьмеричное, что есть семантический 
повтор с целью усиления (сравните темным темно). В таком 
случае в русском выражении элемент глаз – подстроечный, 
чтобы оправдать значение "коли" [Вашкевич, идиомы]. Ср.: 
Лука. 

ВЫМОЛ – (русское) «рытвина, яма, вымытая водой» (Влади-
мирская, Вологодская обл.) [СРНГ, 1970, 5]. У А. И. Попова 
[1965] – «водомоина», «ров», «овраг». Н. В. Подольская на-
шла термин в новгородских берестяных грамотах [ВТ, 1972]. 
Раскладка: вы + мол. Сравни вымывать. <> Вымольский на-
волок на Карельском перешейке. 

ВЫНОРОК – (русское) выход ручья на дневную поверхность. 
От нырять. См. нырок. 
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ВЫНУ – (др.-рус.) «всегда, во всякое время, непрестанно» 
[Кантемир, 1956]. 

ВЫНЫРОК – (русское) место выхода ручья на дневную по-
верхность, что характерно для карстовых ландшафтов. Рас-
кладка: вы + нырок. Сравни нырять. Вынырок на р. Кумыш 
– пр. Чусовой в Пермской обл. См. нора, нырок. 

ВЫПОЛЗОВО – (русское) «предместье», «крайние в поселении 
дома, избы» [Даль, 1912, 1]. Раскладка: вы + полз. Сравни 
выползать. <> Выползов пер. в Москве; Выползово на р. 
Чумыш в Алтайском крае; Выползово в Брянской, Вологод-
ской, Калининской, Калужской, Куйбышевской, Курской, 
Рязанской, Тульской, Ульяновской обл.; Выползки в Киев-
ской обл. 

ВЫР – (русское) «место быстрого течения в реке», «быстрина» 
[(Калининская обл.) СРНГ. 1970, 5]. См. вырь. 

ВЫР – (удмурт.) возвышенность, холм; сравни выр, вырь – 
«лес» (мордов.). «В удмуртской топонимии особое место 
принадлежит образованиям с терминами выр и мувыр... В 
основе оронимов с выр могут быть личные имена: Даньло-
выр – холм Данилы, Габовыр... – Гаврилов холм, Яковыр – 
Якова возвышенность» [Тепляшина, сб. Топонимика, 1970, 
4]. Сравни: вырыть. 

ВЫРАЙ – (др.-рус.) древнее название рая у восточных славян, 
сказочный, загадочный край, волшебное царство, блаженная 
тёплая страна, куда на зиму уходят птицы, змеи и другие 
пресмыкающиеся (Ирий-сад, Ирье, Ирей, Вырье, Вырий-сад) 
[Платонов, 2000]. Раскладка: вы + рай. Буква «В» нередко в 
курской области заменяется буквой «У» [В. И. Даль]. Тогда 
получим «урай». Тут недалеко и до «урал». См. вырье, ирье. 

ВЫРВ – (молдав.) вершина, пик, гребень горы, верх; румын. 
Virf – то же. См. верх. 

ВЫРИЙ – (др.-рус.) древнее название рая у восточных славян, 
сказочный, загадочный край, волшебное царство, блаженная 
тёплая страна, куда на зиму уходят птицы, змеи и другие 
пресмыкающиеся (Ирий-сад, Ирий, Ирье, Ирей, Вырье, Вы-
рай, Вырий-сад). См. вырье, вырай, вырей, ирей, ирье, рай, 
ирий. 
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ВЫРЬ – (русское) пучина, водоворот, омут (выр). Быстрина на 
реке (Калининская обл., Поволжье). Сравни укр. вир – «кру-
той отвесный берег», «углубление на месте водоёма», «глу-
бокая яма», «водоворот», «омут»; вирок – «впадина»; вирва – 
«крутой склон горы», «круча» [Марусенко, 1968]. <> Выра и 
Вырица в Ленинградской обл.; Выры в Ульяновской обл.; 
Вырья и Вырск в Смоленской обл.; Вырка – л. пр. Горыни в 
бас. Днепра. См. вырье, вырий, вырай, ирье. 

ВЫРЬЕ – (др.-рус.) (Ирий-сад, Ирий, Ирей, Ирье, Вырай, Вы-
рий-сад), древнее название рая у восточных славян, сказоч-
ный, загадочный край, волшебное царство, блаженная тёплая 
страна, куда на зиму уходят птицы, змеи и другие пресмы-
кающиеся. В «Поучении» Владимира Мономаха говорится, 
что «птицы небесные из ирья идут». По древним поверьям, 
эта блаженная страна – солнечный край – находится по ту 
сторону облаков у самого моря. В ней царит вечное лето, она 
предназначена для будущей жизни хороших и добрых лю-
дей. Их здесь ждёт вечное блаженство, а время для них пере-
стаёт существовать. Посреди ирья растёт мировое дерево – 
берёза или дуб. Над его вершиной обитают птицы и души 
умерших, страдающих за свою зло прожитую жизнь. Доб-
рым же определено место внизу, возле колодцев с чистой 
ключевой водой, вокруг которых растут прекрасные цветы, 
зреют на ветках молодильные яблоки и сладко поют райские 
птицы [Платонов, 2000]. См. яблоко, Гад, Змий, ирий, рай, 
кущи, Ева (Еба), Адам. 

ВЫСЕЛКИ – (русское) первоначально небольшая деревня, от-
делившаяся от крупного села, хутор. Со временем такие вы-
селки нередко становились многолюдными и перерастали 
тот населённый пункт, откуда ушли первые выселившиеся 
жители. Раскладка: вы + селки. <> Коптевские Выселки в 
Москве; Хреновские Выселки, Усланские Выселки, Костен-
ские Выселки, Еланские Выселки в Воронежской обл.; Баба-
евские Выселки в Ульяновской обл., где родился известный 
скульптор Степан Эрьзя; Выселки в Липецкой обл. и в Крас-
нодарском крае; Рубежные Выселки и Шишовы Выселки в 
Пензенской обл.; Новые Выселки в Мордовии; Прудские 
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Выселки, Печерниковские Выселки, Ржавские Выселки и 
много других в Рязанской обл. См. село. 

ВЫСКИРЬ – (русское) бурелом; вывороченное с корнем дере-
во. Раскладка: вы + скирь. См. выскирье. 

ВЫСКИРЬЕ – (русское) бурелом; вывороченное с корнем дере-
во. Обнажает под корнями песок, создает ванны, наполнен-
ные водой; водопои и купанье (купанье тетеревиных птиц) 
(Вологодская, Горьковская, Архангельская, Кировская и 
Новгородская, Владимирская, Пермская, Свердловская, Тю-
менская обл.). В СРНГ [1970, 6] приводится также: выскерь, 
выскидь, выскирд, выскирняк, выскодъ, выскорд, выскордъ, 
выскорняг. «Формы без -д скорее родственны рус. корень... 
Возможно -д- вторичный звук» [Фасмер, 1964, 1]. <> Вы-
скодь на западе Псковской обл. 

ВЫСКОРЬ – (русское) бурелом; вывороченное с корнем дерево. 
Раскладка: вы + скорь. См. выскирье. 

ВЫСОКИЙ – (русское) находящийся выше остальных. В гео-
графии – севернее. См. вышь. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ – высокомолекулярные соеди-
нения – "химические соединения, имеющие большой моле-

кулярный вес". ♦ От арабского وسق васака "нагружать", ср. 
русское веский [Вашкевич, идиомы].  

ВЫСОКОПАРНЫЙ – идиома – высокопарный слог (стиль) – 
♦ Слово высокопарный от сложения русского высоко и 

арабского فارع фариъун "высокий", билингва как пьяный в 
стельку [Вашкевич, идиомы]. 

ВЫСОСАННЫЙ – идиома – высосанный из пальца – "наду-
манный, не имеющий оснований". ♦ За русским высосан-

ный арабское  ,"васваса "нашёптывать о шайтане وسوس 

откуда арабское وسواس  васва:с "шайтан, сатана", сравни 
греческое фантасия и в обратном прочтении сатана(х). За 
словом палец – фальш, по-арабски фальсу [Вашкевич, 
идиомы]. Ср. вась-вась. 

ВЫСОТА – (русское) холм, гора, возвышенность, вершина. В 
географии – высота над уровнем моря (абсолютная), относи-
тельная высота, высота сечения рельефа на гипсометриче-
ских картах, высотная поясность (зональность) в горах, вы-
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сота снежного покрова, высотный циклон. В рус. диал. вы-
сотина в Вологодской и Пермской обл. Высотчина – жите-
ли по высокому берегу Волги в Ярославской обл. [СРНГ, 
1970, 6]. белорус. вышыня – «гора», «возвышенность». 
Сравни болгар. вис, височина – «возвышение», «холм», «вы-
сокая горная вершина», «острая вершина» (диал.); «крутой 
берег реки» и «крутой склон горы» (диал.); висорамница – 
«плоскогорье», «плато» [Григорян, 1975]. Словац. vysota, 
польск. wysoczyzna – «возвышенность». Греческое соответ-
ствие hypsos – «высота», hypsoma – «возвышенность». Срав-
ни в картографии – гипсометрия, гипсометрический метод, 
гипсографическая кривая, а также гипсотермометр (высото-
мер). Примеры: Высотная в Саратовской обл.; Высотный в 
Оренбургской обл. См. вышка. 

ВЫСОТИНА – (русское) холм, гора, возвышенность, вершина 
(в Вологодской и Пермской областях) [СРНГ, 1970, 6]. Рас-
кладка: вы + сотина. См. высота. 

ВЫСОТЧИНА – (русское) холм, гора, возвышенность, вершина 
(жители по высокому берегу Волги в Ярославской обл. 
[СРНГ, 1970, 6]). См. высота. 

ВЫСП – (белорусское) наносный маленький остров, песчаная 
отмель; польск. wyspa – «остров», polwysep – «полуостров». 
В белорус. – песчаный взгорок, сухое место среди болота, 
песчаная дюна, высокий берег реки [Яшкин, 1971]. Укр. ви-
сип – «насыпная горка», «насыпь», «невысокая горка», 
«холм», виспа – «насыпная горка», «глубокая пропасть», 
вiспа – «возвышенное открытое место» [Марусенко, 1968]. В 
этот же ряд – высыпок – «наносный островок», «намой», 
«песчаная мель» [Даль, 1912, 1]; высыпка – небольшой хря-
щеватый мыс, находящийся обыкновенно у горных оврагов 
или при устье небольших речек, у которых они бывают ино-
гда илистые или подводные, по существу конус выноса. Вы-
сыпок – «конус выноса оврага на берегу реки» (Волга) 
[Солнцев, 1963]. Хрящеватую высыпку из оврага иногда на-
зывают грядой [Богданов, 1925]. Первоначально – насыпной 
остров, наносная песчаная отмель, дюна. Раскладка: вы + 
сып. См. насыпь, сопка. 
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ВЫСПРЕННЫЙ – идиома – выспренный стиль (слог) – "на-

пыщенный", "высокопарный". ♦ От арабского رعفا وصف  
вас#ф фа:реъ(ун) "высокое описание"; сравните высоко-
парный (см.) [Вашкевич, идиомы].  

ВЫСТАВКА – (русское) сельцо, хутор, ряд изб. Сравни вы-
ставлять, ставить. Ареал собственных названий – север-
ные обл. европейской части России: Выставка в Архангель-
ской и Псковской обл., Выстав в Ленинградской обл. Рас-
кладка: вы + ставка. 

ВЫСЫПКА – (русское) небольшой хрящеватый мыс, находя-
щийся обыкновенно у горных оврагов или при устье не-
больших речек, у которых они бывают иногда илистые или 
подводные, по существу конус выноса. Раскладка: вы + сып-
ка. См. высп. 

ВЫСЫПОК – (русское) «наносный островок», «намой», «пес-
чаная мель» [Даль, 1912, 1]; «конус выноса оврага на берегу 
реки» (Волга) [Солнцев, 1963]. Раскладка: вы + сыпок. См. 
высп. 

ВЫСЬ – (русское) «горная вершина»; «небесная высь». Рас-
кладка: вы + сь. См. высота, вышка, вышь. 

ВЫТАНЦОВЫВАТЬСЯ – идиома – не вытанцовывается – 
"дело не ладится, не удаётся, не идёт". ♦ За частью вытан 

скрывается арабское وطن ват#т#ан "готовить", за цов – 

арабское -с#а:иб "правильный". Буквально: "непра صائب 
вильно подготовлено" [Вашкевич, идиомы]. 

ВЫТЕК – (русское) карстовое отверстие на дне речного русла, 
через которое выходят на поверхность подземные реки 
(Тихвин Ленинградской обл.) [Солнцев, 1963]. Раскладка: вы 
+ тек. Сравни течь, вытекать. См. виток, ток. 

ВЫТОК – (русское) источник, родник, исток озера, ручей из 
болота. То же в белорус. – вытек, выцек, вътусак [Яшкин, 
1971]. Раскладка: вы + ток. Сравни течь, вытекать. См. 
вытек, ток. 

ВЫТЬ – (великорус.) «пища» [В. И. Даль]. См. еда. 
ВЫТЬ – (великорус.) почти 20 десятин (новгородское); извест-

ная мера земли (старое западнорус.); валока [В. И. Даль]. См. 
валока.  
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ВЫТЬ – (русское) участок земли, какая-то паевая часть земель-
ного общинного надела (уст.); выселок, хутор в Рязанской и 
Калининской обл. В СРНГ [1970, 6] приводится 10 значений, 
связанных с приведённым исходным, среди них – «квартал в 
селе», «двор», «сухое место», «тропинка на краю болота». 
Раскладка: вы + ть. 

ВЫТЯЖИНА – (русское) узкая и неглубокая ложбина на поло-
гих склонах возвышенностей; в нижней части может перехо-
дить в балку (Ергени) [Солнцев, 1963]. Раскладка: вы + тяж-
ка. Сравни тянуть, вытягивать, затяжной. 

ВЫХОД НАРОДА – Народы и их языки не самозарождались 
стихийно и непроизвольно в разных местах земного шара.  
Самозарождение даже нескольких народов в течение не-
скольких тысячелетий практически абсолютно невозможно. 
Ничего кроме умиления наивностью не вызывают предпо-
ложения историков прошлого – типа, скажем, что "финны 
вышли из хладных скал севера", а "нубийцы из знойных пус-
тынь юга". Никто ниоткуда не "выходил", ибо человек рож-
дается не из местности, и не выводится в каждом краю из 
местных палеоантропов, он порождается лишь себе подоб-
ными, а потом уже расселяется по "скалам", и по "пусты-
ням". Народы, еще будучи родами или племенами, отпочко-
вываются от отцовского народа, и часто в будущем ещё и 
сами дают этнические "побеги". В случае с Хомо сапиенс 
лингва (Homo Sapiens Lingua) мы имеем дело, безусловно, с 
первичным суперэтносом, изначальным стволом, давшим 
тысячи ветвей и побегов, как самостоятельно, так и в сме-
шении с растворившимся в нём к настоящему времени, 
предшествующим предсуперэтносом Хомо сапиенс неандер-
таленсис (Homo Sapiens Neanderthalensis) [Петухов, 2000: 
33]. См. русы, индоевропейцы, славяне. 

ВЫХОДНОЙ – идиома – выходной день – "день отдыха", объ-
ясняют как кальку с французского jour de sortie (см. СРФ), 
первоначально воскресенье, по восточным календарям эти-
мологически первый день недели, день номер один. ♦ От 

арабского واحد ва:х#ид "один", сравните современное 

название воскресенья в арабском языке: الأحد یوم  йом ал-
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ние воскресенья в арабском языке: الأحد یوم  йом ал-'ах#ад 
"день один" [Вашкевич, идиомы]. 

ВЫШКА – (русское) возвышенное место, горка на равнине; ме-
сто, отмеченное геодезическим знаком; триангуляционная 
башня, сооружаемая, как правило, на высоком месте; буро-
вая вышка. Сравни вышь – «высота». Диал. вышка – «верх-
нее строение», «второй этаж». <> Вышка в Астраханской, 
Закарпатской и Красноводской обл.; Вышки в Ульяновской 
обл. С этой же основой связаны топонимы в формах: Выша, 
Вышгород, Вышгородок, Вышегор, Вышегород, Вышково, 
Вышний Волочек и другие с прилагательным вышний. См. 
возвышенность, высота. 

ВЫШНИЙ – «Но когда у Индусов говорится о Боге как о Не-
постижимом, как; о Духе безначальном, бесконечном и 
предвечновечном, тогда его называют Вишну (Вышний, 
Всевышний), т. е. Дух высший, для творений непостижи-
мый! – Вишну и Вышний составляет по подразумеваемому 
под ним предмету одно и то же слово у Индусов и у Славян; 
вся разница только в окончании; и это изменение произош-
ло, разумеется, от отдаления индийского славянского племе-
ни от европейского так, что между ними не было никаких 
сношений, и кроме того, встречены ими различные внешние 
обстоятельства, влиявшие на изгибы слов и самых выраже-
ний» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 173]. См. скифы, 
сарматы, русы, зердест, парси, брама. 

ВЫШНИЙ АЛПАН – (русское) «Славяне ведали, что все полу-
боги, т. е. второстепенные боги, подчиняются Вседержителю 
Трибогу, называемому также Триглавом, Трояком, ставшему 
прообразом индийского Тримурти и Святой Троицы христи-
ан, имеющему три ипостаси: – Сварог – Жарог (Брахмо ин-
дусов) или Вышний Алпан (Вишну индусов и Аллах му-
сульман), воспринимаемый как мужской облик Творца, оли-
цетворяющий собой гармонизирующую, объединяющую, 
сохраняющую и поддерживающую силу равновесия; – Свен-
товит – Светло, Велес, воспринимаемый как женственный 
облик Творца, олицетворяющий собой потенциальную силу 
созидания, ставший прообразом индийского Брахможгети – 
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Сияния Брахмо, а также – Святого Духа христиан; – Род – 
Перун – Индра – Крышень – первый, народившийся, т. е. во-
площённый Свет – Живатма, воспринимаемый как Сынов-
ний облик Творца, олицетворяющий собой кинетическую 
силу разрушения Старого во имя созидания Нового и став-
ший прообразом Живы–Шивы и Крышня–Кришны индусов, 
а также и Мессии христиан. Эту Всевышнюю Троицу, яв-
ляющуюся первым родом, славяне почитают своими ПРА-
ЩУРАМИ» [Трехлебов, 1999]. 

ВЫШЫНЯ – (белорусское) «гора», «возвышенность». Сопос-
тавь: вышний. См. высота. 

ВЫШЬ – (русское) «высота». См. вышка. В искажении греками 
и римлянами: Вышгород – Wusegarda. [Классен Егор Ивано-
вич, 1854]. См. высокий. 

ВЬЮГА – (русское) сильный ветер со снегом, снежная буря. 
Февраль – месяц вьюговей. Подробно: Л. Л. Трубе. РР, 1977, 
6.Примеры: Вьюжный в Мурманской обл. Раскладка: вью + 
га. Ср. пурга, радуга и т.д. См. вьюн, вьяга, вьялица, сувой, 
субой. 

ВЬЮГОВЕЙ – (русское) месяц февраль. См. вьюга. 
ВЬЮН – (русское) водоворот (Верхняя Волга). Кругообразное 

течение, происходящее от встречи двух противоположных 
струйных течений или в результате отражения струйных те-
чений от берега (Белое море) [Андросова, 1937]. В Белорус-
сии – мелкий песок, супесь, насыщенные водой, плывун. 
Сравни вить, вью, витой, вьюга. Растение вьюнки. <> Вьюн 
и Вьюнище в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Вьюнка в Брян-
ской обл.; Вьюнки в Пензенской и Вьюны в Новосибирской 
обл. Р. Вьюна – л. пр. Оби в Новосибирской обл. 

ВЬЯГА – (русское) метель, вихрь, вьюга (центральные области 
РСФСР) [СРНГ, 1970, 6]. См. вьялица. 

ВЬЯЛИЦА – (великорус.) метель, метелица, вьюга; буран, хур-
та, пурга (рязанское) [В. И. Даль]. См. веялица. 

ВЬЯЛИЦА – (русское) метель, вихрь, вьюга (центральные об-
ласти РСФСР) [СРНГ, 1970, 6]. У В. И. Даля [1912, 1] связы-
вается с диал. вьять – «колыхаться», «волноваться», «вить-
ся», «извиваться». Если так, то сопоставимо с вьюга, вьюн. 
Менее убедительно сопоставление с вялый. См. вьяга. 
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ВЬЯТКА – (великорус.) клин или ножка, черезполосный уча-
сток земли, вдавшийся узкой полосой в чужие земли. Вет-
чанин – владелец ветки земли [В. И. Даль]. См. вятка, ветка. 

ВЭР – (коми, мансийс.) лес (ВŐР). Много сопоставлений в фин.-
угор. яз.: удм. выр – «возвышенность», «бугорок», «холм», 
«насыпь»; фин. vuori – «гора», vaara – «горка», «сопка»; са-
ам. varre – «лес». Первоначальное значение – «возвышен-
ность, покрытая лесом». Вőрвыв – «продолговатая возвы-
шенность на заливных лугах» (коми); ур – «горный хребет» 
(манс.). Откуда, некоторые авторы считают, происходит имя 
горного хребта Урал [Лыткин, Гуляев, 1970]. <> Возв. Лю-
лин Вор в излучине Северной Сосьвы в Ханты-Мансийском 
АО; Нихвор в бас. р. Тавда [Розен, 1970]. У Л. И. Розовой 
[1973] о. Вортумп – лесной остров; р. Ворья – лесная река в 
Ханты-Мансийском АО; у А. В. Беляевой [1968] Вервож – 
лесной приток, Веръювож – приток лесной реки, р. Веръю – 
лесная река в Коми. См. варака, вирь, выр, вор, воръ, мувыр, 
ур. 

ВЭРИНГИ – «приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
варить, свара, свора, свор, сговор, свар (договор), варганить 
– варяги, вэринги; первично русское слово, из него естест-
венно образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 
2003: 206]. 

ВЯЗЕЛИЦА – (русское) вязкое, топкое болото, топь (централь-
ные области России). См. вязь, вязун, вязье, вязуха, вязило. 

ВЯЗЕЛЬ – (русское) «топкое болото», «болото низинного типа» 
(Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. 

ВЯЗИЛО – (русское) вязкое, топкое болото, топь (центральные 
области России). <> Вязники – город во Владимирской обл., 
центр Вязниковского р-на. Расположен на правом берегу р. 
Клязьмы [Платонов, 2000]. См. вязь, вязун. 

ВЯЗУН – (русское) вязкое, топкое болото, топь (центральные 
области России). Ф. Н. Мильков [1970] отмечает вязь – «бо-
лото» в Воронежской обл. Н. А. Солнцев [1963] пишет: «Вя-
зье – болотистое или топкое место; отсюда название гор. 
Вязьники, расположенного под горой на вязьях (Владимир-
ская обл.)». Специально у В. М. Мокиенко [1969] для Псков-
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ской обл., где наиболее употребительно, вязель – «топкое 
болото», «болото низинного типа». Более редко встречается 
вязь – «топкое место» и вязуха – «вязкое заболоченное ме-
сто», «синеватая, вязкая глина». У этого же автора примеры 
микротопонимов: оз. Вязовня, оз. Вязковское, ур. Вязовоч-
ный Рог, мель Вязовское Каменье на Жижицком оз. М. Фас-
мер [1964, 1] связывает с этим термином имя гор. Вязьма и 
р. Вязьма – л. пр. Днепра. Против такой этимологии В. А. 
Никонов [1966], указывая на формант -ма, присутствующий 
также в топониме Клязьма и в других гидронимах. Между 
тем весь гидронимический ряд: Вязьма – л. пр. Днепра; 
Вязьма – л. пр. Костри в бас. Днепра; две Вяземки в бас. Со-
жи В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев [1962] относят к вязкий; 
также – р. Вязьма – л. пр.. Шоши в бас. Волги; р. Вязьма – л. 
пр. Уводи в бас. Клязьмы. В Белоруссии – Вязовец, Вязань, 
Вяжище, Вязовица, Вязьма, Вязье [Жучкевич, 1974]. 

ВЯЗУХА – (русское) «вязкое заболоченное место», «синеватая, 
вязкая глина» (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. вязь, 
вязун, вязель. 

ВЯЗЬ – (русское) вязкое, топкое болото, топь (центральные об-
ласти России). Ф. Н. Мильков [1970] отмечает вязь – «боло-
то» в Воронежской обл. Топонимический пример: Вязь, Вя-
зище в Ленинградской обл. [Кисловский, 1968]. См. вязун, 
вязель, вязье, вязелица. 

ВЯЗЬЕ – (русское) топкое место. Н. А. Солнцев [1963] пишет: 
«Вязье – болотистое или топкое место; отсюда название гор. 
Вязьники, расположенного под горой на вязьях (Владимир-
ская обл.)». Топонимический пример: Вязье в Могилёвской 
и Смоленской обл. См. вязь, вязун. 

ВЯЗЬМА – (русское) название реки. Раскладка: вязь + ма. От 
др.-рус. ма – «кормилица». «Ма! Первое слово, которое про-
износит младенец. Мама, мать, та, что кормит, та, что ласка-
ет. Производится от корня има → йма → ма. Кормит тем, 
что имеет. Этот корень может находиться как в начале сло-
ва: манна, mamma – «грудь» (лат), масло, малина; так и в 
конце, как в словах дума, зима, сума. С языческих времён и 
по наши дни сохранился обычай: на масленой, на проводах 
зимы, в честь будущего урожая прославлялась и чтилась, а 
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потом приносилась в жертву кормилица прошлого года – 
кукла из соломы и костры Кострома. Первенца Библейского 
патриарха Авраама, родившегося от Сарриной служанки 
(кормилицы – ма), назвали Измаил – из кормилицы вышед-
ший. Божья матерь, Богородица, кормилица [Ма] Божия 
[Рия] неспроста была названа – Мария. В наше время этот 
корень несколько забыт. <> В современном русском языке 
он встречается только в некоторых словах, но зато он остал-
ся в древних топонимах и именах. Река испокон веков кор-
мила народы, поэтому и называли ее кормилицей, добавляя к 
имени реки корень -ма. Кама, Вязьма, Клязьма, Кострома, 
Пижма, Ошма, Юма» [СФРЯ, 2006]. См. ма. 

ВЯЙНЕМАЙНЕН – «Русский муж». «Приведём некоторые 
русские слова, которые вошли в «германские» языки Север-
ной и Центральной Европы: ван, вен, венед, венет – вандал, 
винделик, вене, вайне («рус, русский»), Вяйнемайнен – 
«Русский муж»; первично русское слово, из него естествен-
но образуется "германское". Но не наоборот» [Петухов, 
2003: 206]. 

ВЯЛКА – (русское) длительная сухая погода, засуха (Иркутская 
обл.) [СРНГ, 1970, 6]. Сравни вялить, т. е. сушить. 

ВЯТЕЛЬ – (великорус.) «рыболовный снаряд из сети, на обру-
чах с сетчатыми крыльями по бокам» [В. И. Даль]. См. не-
рето, вятер, морда, ванда, вайда, мрежа. 

ВЯТЕР – (великорус.) «рыболовный снаряд из сети, на обручах 
с сетчатыми крыльями по бокам» [В. И. Даль]. См. нерето, 
морда, ванда, вятель, вайда, мрежа. 

ВЯТИЧИ – (русское) древнерусское племя, жившее в бассейне 
Оки. Родоначальником вятичей летопись считает легендар-
ного Вятко: «А Вятко седе с родом своим по Оце, от него же 
прозвашася вятичи». Вятичи занимались земледелием и ско-
товодством; до X-XI вв. у вятичей сохранялся патриархаль-
но-родовой строй, в XI-XIV вв. развивались феодальные от-
ношения. В IX-X вв. вятичи платили дань хазарам, позже – 
киевским князьям, но до н. XII в. вятичи упорно отстаивали 
свою независимость. Кн. Владимир Всеволодович Мономах 
упоминает свой поход в землю вятичей на их князька Ходо-
ту и его сына в перечне крупнейших военных предприятий. 
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В XI-XII вв. на земле вятичей возник ряд ремесленных горо-
дов – Москва, Колтеск, Дедослав, Неринск и др. Во 2-й пол. 
XII в. земля вятичей в результате междоусобной борьбы бы-
ла поделена между суздальскими и черниговскими князьями. 
В связи с развитием феодальных отношений племенные раз-
личия стираются, и в XIV в. вятичи в летописях больше не 
упоминаются. Ранние курганы вятичей, содержащие трупо-
сожжения, известны по верхней Оке и на верхнем Дону. Они 
содержат по нескольку погребений родичей. Языческий об-
ряд погребения сохранялся до XIV в. От XII-XIV вв. дошли 
многочисленные небольшие курганы вятичей с трупополо-
жениями. В мужских погребениях иногда находят орудия 
труда (нож, топор, скобель); в женских – серпы и часто 
обильные наборы украшений. Некоторые из них являются 
племенным признаком вятичей: семилопастные височные 
кольца, решетчатые перстни и др. [Д. Авдусин]. 

ВЯТИЧИ – «Безусловно, между племенами, к примеру, матери-
ковых свеев и островных готов (о. Готланд) существовали 
различия, подтвержденные археологическими изысканиями, 
как существовали различия между полянами и, скажем, вя-
тичами, но эти отличительные особенности никогда не вы-
ходили за рамки славянской общности. Да и сам Тацит, как и 
прочие античные авторы, никогда не вкладывал в понятия 
Германия и германцы этнического содержания, не отождест-
влял германцев с современными нам «дойче», каковых в его 
времена просто-напросто не существовало» [Петухов, 2003: 
155]. 

ВЯТКА – (великорус.) «клин или ножка, черезполосный участок 
земли, вдавшийся узкой полосой в чужие земли». Ветчанин 
– «владелец ветки земли» [В. И. Даль]. <> Город Вятка. См. 
ветка, вьятка. 

ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ – (великорус.) (она же Хлыновская земля), 
историческое название в 12-18 веках территории в бассейне 
верхнего и части среднего течения реки Вятка. Населена 
русскими, коми, удмуртами, марийцами. Осваивалась Нов-
городской республикой. В 1489 присоединена к Единому 
Русскому государству. (БРЭ). 
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ВЯЧЕСЛАВ – (слав.) «вече славящий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове. Память в РПЦ:  Чешский, 
князь, страстотерпец: 4 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: вяче 
+ слав. См. славяне, вече, круг, рада. 

ВЯЩИЙ – (др.-рус.) «больший, высший» [Кантемир, 1956]. 
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