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Множество загадок таят в себе названия рек, ущелий и гор 
по всему белому свету. Много веков к ряду учёные и краеведы 
пытаются их разгадать. Кое-что удаётся. Но вопросы всё же 
остаются. Кто в седую старину дал название горам и рекам? И 
почему 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 
искажены и переозвучены. Необходимо восстановить их 
первоначальное звучание. Думаю, работа на этом не должна 
прекратиться. Пусть кто-то ещё продолжит начатое дело. Буду 
рад этому.  
 

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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Г – (русское) гэ или глаголь, согласная буква; в порядке азбуки 

четвёртая; в церковном счислении под титлою г ̃ означает 
три, а со знаком ↕г̃ три тысячи. Буква «Г» и в самом строгом 
произношении звучит двояко, твёрже и мягче, отрывистее и 
протяжнее, подходя в первой крайности к букве «К» (пирог, 
порог), во второй к «Х» (Бог, легко, ногти); а от Москвы на 
юг она переходит в придыханье, как немецкое «h», которое 
есть и у прочих славян; хорошо бы принять и у нас (г с 
точкою) за такой придыхательный знак, часто необходимый 
[В. И. Даль]. 

ГА – (др.-рус.) «крепко, крепость». «Вега – это крепость, 
укрепление. 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 вариантом зь. 
Другъ – друже – друзия. Къньга – къняже – князе – князь (в 
русском слове княгиня, в английском king'e и в немецком 
koenig'е га прослушивается явнее). Очень неявно этот корень 
слышится в слове зиждить (строить). Здесь два неявных 
древних корня га – крепкий и гъд – добавлять. Крепости (ги 
– жи – зи) добавление (гъд – гьд – жьд – жд) зиждить. От 
слова гоить (га яти) – взять укрепление, укрепиться, ожить, 
родилось слова гои – мир, спокойствие и гой – крепкий, 
могучий (ой ты гой еси, добрый молодец!). Га может 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]. 

ГА – (перс.) «место» [БЭС]. См. хане, га, ханака. 
ГА – (сельк.) кы – «река»; на картах: кэ, ка, га. [Мурзаев, 1984]. 

См. гы, ка, кы, кэ, кеге, кыку, кыге, кынак. 



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

 4 

ГААГА – наши западники, большие любители красивостей 
постоянно подменяют подлинное звучание топонимов и 
имён мнимо благозвучным, в результате мы имеем вместо 
«Хитров», «Коста До-Рада», «Гага», «Поп» слащавые 
«Хитроу», «Коста Доурадо», «Гаага», «Поуп» и т. д. В 
научной литературе подобные искажения-подмены 
абсолютно недопустимы [Петухов, 2003, 93]. 

ГАВ – (фракское gav) «страна», «область» [Дуриданов, 1976]. 
ГАВАР(Р) – (армянское) губерния или часть губернии, область. 

Ср. грузин. гвари – «вид», «племя», «семья»; гвартомоба – 
«происхождение». У Г. Б. Джаукяна [1970] и И. Дуриданова 
[1976] термин сопоставляется с фракским gav – «страна», 
«область»; готским gawi – «страна», «местность»; 
современным немецким Gau – то же; греческим ge – 
«земля». Добавим современное слово в языке хинди гаварн – 
«губерния». В топонимии – Гаварр (до 1850 г.) – гор. 
Норбаязет, ныне Камо в Армянии. Возможно, Гаварлы в 
Азербайджане. И. Дуриданов восстанавливает др. 
балканский топоним – Asagav – «каменистая местность» 
(область), «каменица», что отложилось в болгарском 
названии Осоговска планина, Осогов [Мурзаев, 1984]. 

ГАВАРН – (хинди) «губерния» [Мурзаев, 1984]. 
ГАВИ – (готское gawi) «страна», «местность» [Дуриданов, 

1976]. См. готы, арии, индоевропейцы. 
ГАВРИИЛ АРХАНГЕЛ – (русское) Архангел Гавриил был 

избран Богом, чтобы благовестить Пресвятой Деве Марии, а 
с Нею и всем людям великую радость о воплощении 
Спасителя Иисуса Христа, Сына Божия. Именно поэтому на 
следующий день после Благовещения Церковь почитает 
Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего 
спасения. Исчисление архангелов начинается с Михаила, 
поборника и победителя врагов Божиих, а Гавриил стоит на 
втором месте. Его Господь посылает для возвещения и 
разъяснения Божественных тайн, касающихся спасения рода 
человеческого. Именно он разъяснил прор. Даниилу видение 
о судьбах народа иудейского. Он же возвестил свящ. 
Захарии о предстоящем рождении сына — Иоанна Предтечи, 
а праведным Иоакиму и Анне — о рождении от них Девы 
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Марии. Архангел Гавриил открыл Пресвятой Богородице 
день Ее славного Успения и вознесения на небо. Когда 
Господь Иисус Христос перед Своими крестными 
страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого 
пота, на укрепление Его, по церковному преданию, был 
послан с небес Архангел Гавриил, имя которого означает 
«крепость Божия». Он был одним из двух ангелов, от 
которых жены-мироносицы услышали славную весть о 
Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. В 
православной иконографии Архангел Гавриил изображается 
с оливковой ветвью в руках — символом примирения Бога и 
творения (в сцене Благовещения на Царских вратах), иногда 
с фонарём, внутри которого горит свеча, в правой руке и с 
зеркалом из ясписа — в левой (символы сокрытых до времен 
исполнения судеб Божиих, которые постигаются теми, кто 
смотрит в зерцало слова Божия и своей совести). 
Празднование Архангелу Гавриилу совершается 26 марта (8 
апреля), 13 (26) июля и 8 (21) ноября. <> ГАВРИЛОВ 
ПОСАД – город в Ивановской обл. на восточной окраине 
Смоленско-Московской возвышенности, при впадении р. 
Воймиги в Ирмес (приток р. Нерль). Население 8,2 тыс. чел. 
Основан Иваном Грозным в XVI в.; первоначально был 
поселением дворцового ведомства, с 1609 дворцовая 
Гаврилова слобода. Город Гаврилов Посад с 1789. 
ГАВРИЛОВ-ЯМ – город в Ярославской обл. в Переславском 
ополье, на северо-востоке Ростовской котловины, на р. 
Которосль (приток Волги). Население 20,6 тыс. чел. Основан 
в 1545 на землях Троице-Варницкого монастыря, в 7 км от 
Ростово-Суздальского тракта [Платонов, 2000]. 

ГАГАРИН – (русское) Юрий Алексеевич (9. 03. 1934 – 27. 03. 
1968), русский лётчик-космонавт, первый в мире человек, 
совершивший 12 апреля 1961 полёт в космос на 
космическом корабле-спутнике «Восток». Гагарин облетел 
земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вернулся на 
землю [Платонов, 2000]. <> Город Гагарин, бывший Гжатск. 

ГАГАТ – (армянское) «темя»; «вершина горы, дерева». Ср. 
вавилонское гаггаду, ассирийское каккаду – «голова» 
[Мурзаев, 1984]. <> Сюда ли Гагатли в Дагестане? 
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ГАД – (др.-рус.) «добавление, пополнение». «И сказала Лия: 
прибавилось. И нарекла ему имя: Гад» (Быт.30.11). Каждый 
год добавляет к веку, выгода добавляет имение, побегъда 
добавляет владения, рожьдение ребёнка увеличивает семью. 
После того как змей добавил знания Еве и Адаму, соблазнив 
их яблоком с древа познания добра и зла, гадами стали 
называть и его, и всех, кто «ходит на чреве своем». Гадать 
(др. рус. думать) прибавляет ума, ждать (годить), угодья, 
годен, загодя, погода, нужда…» [СФРЯ, 2006]. 

ГАД – (русское) «подземное царство». Жители подземного 
царства – гады. Связующим звеном между Навью и Явью 
являются змеи (гады). Всё нехорошее связывается с гадом и 
гадами (царством и жителями). Правительница подземного 
царства – богиня Гада (помогает в гадании). См. гадать, 
Гада, гадить, Гадес, Апоп, гажи, газы. 

ГАДАНИЕ – (русское) древний языческий ритуал, 
направленный на установление связи с потусторонними 
силами в целях предсказания будущего. Византийский 
историк Прокопий Кесарийский (VI в.) свидетельствовал, 
что склавины и анты совершали гадание во время 
жертвоприношения богам. Остатки этого языческого 
ритуала просуществовали в России вплоть до начала XX в. 
[Платонов, 2000]. «Поклонение богине Гаде». 

ГАДАТЬ – (др.-рус.) «думать»; «гадание прибавляет ума». От 
др.-рус. гад – «добавление, пополнение» [СФРЯ, 2006]. См. 
гад. 

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

ГАДЗАР – (халха-монгольское) «земля», «почва», «район», 
«страна», «место», «пункт». См. газар. 

ГАДСТВО – идиома – почить в Бозе – "умереть (своей 

смертью)". ♦ Сложение почить (умереть) и арабского بوض 
бауд# (в диалектах – боз) "просветление лица после трудов" 
(см. М., с. 54). Кстати, бозе – так немцы называют зло. 
Евреи, например, зло называют РА (это русские и арабы), 
англичане – evil, от русского левые (левые – это мы, правые 
– арабы). Мы зло называем гадиной, гадством. Имеется в 
виду тот гад (Апоп, владыка сонного царства), который 
противостоит Ра. Русское зло родственно полоз [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГАДЫ – (др.-рус.) «После того как змей добавил знания Еве 
и Адаму, соблазнив их яблоком с древа познания добра и 
зла, гадами стали называть и его, и всех, кто «ходит на чреве 
своем». От др.-рус. гад – «добавление, пополнение» [СФРЯ, 
2006]. Поскольку ГД = ЖД, то, по законам лингвистики: гад 
= жид и гады = жиды. См. жид, жиды, гад. 
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ГАЕВНИК – (великорус.) род ястреба. Соколятники зовут 
гаевником сокола, втравленого в гайворонье или в чернь. 
Гайворон – грач, Corvus frugilegus. [В. И. Даль]. 

ГАЕК – (великорус.) «участок ровного, однородного леса среди 
другого, напр. липняка среди березника, как случается после 
вырубки или пала» [В. И. Даль]. 

ГАЁК – (русское) «небольшой дубовый массив среди осиново-
берёзового леса» [Мурзаев, 1984]. См. гай, гайка. 

ГАЗ – (белорусское) широкий брод на реке или озере [Яшкин, 
1971]. См. брод, переправа, озеро, река. 

ГАЗ – (македонское) «мелкое место на реке», «брод» [Григорян, 
1975]. См. брод, переправа, озеро, река. 

ГАЗ – (сербохорват.) «брод» [Трубачёв, 1972].  
ГАЗ – (словен. gaz) «тропа в снегу» [Трубачёв, 1972]. 
ГАЗАНЬ – (великорус.) равинн, священник караимов. Гахам – 

высшее духовное лицо у караимов; у нас их два: в Евпатории 
(таврич.) и в Троках (виленск.) [В. И. Даль]. <> Казань (?). 

ГАЗАР – (бурятское) местность, земля, почва [Мурзаев, 1984]. 
ГАЗАР – (халха-монгольское) (гадзар) «земля», «почва», 

«район», «страна», «место», «пункт»; газрынзуй – 
«география», дословно «сущность земли». Бурятское газар – 
местность, земля, почва; тала газар – «широкая равнина», 
«степь». <> Оз., рч., г. Газар-Аман в Тункинских гольцах; ур. 
Газарай-Урхэ, т. е. земное отверстие, жерло в Тункинской 
котловине [Мельхеев, 1969]; равнина Эдзгуй-Газар, т. е. 
безлюдная местность, в Гоби [Мурзаев, 1984]. 

ГАЗАР ТАЛА – (бурят.) тала газар – «широкая равнина», 
«степь». См. базар, птичий базар. 

ГАЗНА – (великорус.) льдины (бароки) с ледяным сводом, 
ледяной мост на плавучей льдине (арханг.) [В. И. Даль]. 

ГАЗРЫНЗУЙ – (халха-монгольское) «география», дословно 
«сущность земли». См. газар. 

ГАЗЫ (полоса) – (язык русов) выделения ГАЗА; целебные 
грязи; ГАЖА (сероводород) [Орешкин, 1984, 1994]. 

ГАИ – (рус.) дубовые рощи в степях центральных обл. России и 
Украины. См. гай. 

ГАИРИ – (авест. gairi) «гора». См. гара, гора. 
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ГАИТИ – (др.-рус.) «огораживать», «защищать» [ЭССЯ, 1969, 
6]. См. гай, гайц, гоить,  хай, шума. 

ГАИТЬ – (рус. диал.) «крыть», «латать», «чинить», «трепать», 
«перемешивать», «виднеться» [ЭССЯ, 1969, 6]. См. гай. 

ГАЙ – (белорус.) луг, болото, небольшой сосновый лес, бор, 
парк, сад, сквер (Белоруссия) [Яшкин, 1971].  

ГАЙ – (великорус.) дуброва, роща, чернолесье (южн., тамб.)  [В. 
И. Даль]. 

ГАЙ – (великорус.) небольшой отъемный листвяный, не 
хвойный лес, особенно в низменных местах, в лугах. Гаевый 
– до гая относящийся. Гаевщик – полесовщик, сторож в гае. 
[В. И. Даль]. 

ГАЙ – (великорус.) остров, отъёмный, чистый лесок в кустовых 
зарослях [В. И. Даль]. 

ГАЙ – (великорус.) отдельная камышёвая топь, плавня или 
кустистый кочкарник (курск., донск.) [В. И. Даль]. 

ГАЙ – (великорус.) поёмный лесок, кустарник (сухое 
чернолесье; раменье); иногда лес уже истреблён, а остаётся 
одно лишь название гая, да кочегуры или кочкарник с 
промоинами, неудобный для косьбы (воронеж., курск.) [В. 
И. Даль]. 

ГАЙ – (великорус.) сор в зерновом хлебе, хвостец, охоботье с 
сурепицей и обивками колоса (пск.) [В. И. Даль]. 

ГАЙ – (мордов.) «непроходимая чаща», «пустое, незаселенное 
место». Из русского [Мурзаев, 1984]. 

ГАЙ – (польск. gaj) «роща», «лес». 
ГАЙ – (русское) «лиственный лес», «дубрава», «роща» 

[Мурзаев, 1984].  
ГАЙ – (русское) «низменное, сырое место, поросшее травой и 

кустарником»; «заливной луг» [СРНГ, 1970, 6].  
ГАЙ – (русское) «охотничье угодье» (средняя полоса 

европейской части РСФСР) [СРНГ, 1970, 6].  
ГАЙ – (русское) «топкое или осушенное место, неудобное для 

сенокошения»; «участок, делянка поля» [СРНГ, 1970, 6].  
ГАЙ – (русское) тростниковая пойма, плавни по рекам Донского 

бассейна и в чернозёмных обл. России [Мурзаев, 1984].  
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ГАЙ – (русское) чистый молодой лиственный лес, 
кустарниковые заросли (центрально-чернозёмные области 
России, Украина) [Мурзаев, 1984].  

ГАЙ – (славян.) «роща» отделяется от гай – «крик», «шум» и 
объясняется как производное глагола gajiti, gojiti. Ср. 
сербохорват. гajumu – «выращивать», «ухаживать», 
«питать»; польск. gaic – «начинать», «открывать», «сажать 
лес», «вырубать лес»; др.-рус. гаити – «огораживать», 
«защищать»; рус. диал. гаить – «крыть», «латать», 
«чинить», «трепать», «перемешивать», «виднеться»; гоить – 
«конопатить», «угощать», «улучшать», «ухаживать», 
«чистить», «беречь» и много других значений [ЭССЯ, 1969, 
6]. 

ГАЙ – (славян.) «роща». См. лес, роща, колок. 
ГАЙ – (словен. gaj) «роща», «лес». См. хай, шума. 
ГАЙ – (укр.) «балка, где растут кусты» (Днепропетровская обл.) 

[Толстой, 1969]. 
ГАЙ – (укр.) «большой густой лес» (Черкасская обл.) [Толстой, 

1969]. 
ГАЙ – (укр.) «густой бурьян» (Христиновский р-н Винницкой 

обл.) [Толстой, 1969].  
ГАЙ – (укр.) «долина» (Корсунь-Шевченковский р-н 

Черкасской обл.) [Толстой, 1969]. 
ГАЙ – (укр.) «поляна» (Уманский район Винницкой обл.) 

[Толстой, 1969].  
ГАЙ – (укр.) «хворост», «мусор», «шум» [Толстой, 1969]. 

Впрочем, М. Фасмер [1964, 1] рассматривает гай – «роща» и 
гай – «гам», «шум» как разные слова, что, по мнению Н. И. 
Толстого, лишено основания (ср. славян. шума – «лес» – 
«кустарник» – «хворост» – «мусор» – «шуметь»). Польск. и 
словен. gaj, словац. и чешск. hai – «роща», «лес» и hajina – 
«заповедный лес». Из рус. в морд. гай – «непроходимая 
чаща», «пустое, незаселенное место». В ЭССЯ [1969, 6] гай – 
«роща» отделяется от гай – «крик», «шум» и объясняется как 
производное глагола gajiti, gojiti. Ср. сербохорват. гajumu – 
«выращивать», «ухаживать», «питать»; польск. gaic – 
«начинать», «открывать», «сажать лес», «вырубать лес»; др.-
рус. гаити – «огораживать», «защищать»; рус. диал. гаить – 
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«крыть», «латать», «чинить», «трепать», «перемешивать», 
«виднеться»; гоить – «конопатить», «угощать», «улучшать», 
«ухаживать», «чистить», «беречь» и много других значений. 
Ср. др.-индийс. gaua – «дом», «двор», «хозяйство»; авест. 
gaua – «жизнь», «образ жизни». Осетин. goj – «опушка 
леса». «Возможная древняя связь со славян. гай – роща» 
[Абаев, 1958, 1]. Уменьшительные формы гайка, гаёк – 
«лесная роща чистых насаждений среди смешанного леса 
или среди однородного леса, но образованная другими 
деревьями»; «чистая берёзовая роща среди хвойного леса», 
«небольшой дубовый массив среди осиново-берёзового 
леса». Иногда говорят о дубовых рощах в степях 
центральных обл. и Украины. <> По мнению Мурзаева, 
термин и топонимы со словом гай не характерны для 
северных обл. России, но ареал колоссальный: Вязовый Гай 
в Саратовской обл.; Гай в Пензенской обл., в Удмуртии, в 
Киевской, Оренбургской обл.; Гаи во Львовской, Рязанской 
обл.; Сухие Гаи в Воронежской обл.; Осино-Гай в 
Тамбовской обл.; Гай, Гаище и Зеленый Гай, р. Гайна в 
Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Красный Гай в 
Краснодарском крае; Гай – курорт в Оренбургской обл.; 
Синий Гай в Приморском крае; Александров Гай в 
Саратовской обл. Топонимы с гай обычны в Югославии, 
Чехословакии, Польше. Карту Поволжья с топонимами гай 
см.: В. А. Никонов [ВГ, 1960, 50]. 

ГАЙДАМАКИ – (русское) участники русского 
освободительного движения XVIII в. в Правобережной 
Малороссии, находившейся тогда под оккупацией Польши. 
Возникнув на Волыни и в Западной Подолии, движение 
гайдамаков распространилось на Киевщину и Брацлавщину. 
В гайдаматчине проявилось стремление русского народа 
Малороссии к воссоединению с Россией. Быстро 
передвигаясь, незаметно появляясь и исчезая в степях, 
гайдамаки наносили значительный урон Польше и 
насаждаемым ею евреям, арендаторам питейных заведений и 
ростовщикам. Движение гайдамаков сошло на нет после 
возвращения Правобережной Малороссии в состав России 
(1793) [Платонов, 2000]. См. гай. 
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ГАЙИТИ – (сербохорват. гajuтu) «выращивать», «ухаживать», 
«питать» [ЭССЯ, 1969, 6]. См. гай. 

ГАЙК – (армян.) «бог солнца у древних армян (Хайк), 
мифический родоначальник армянского народа» [БЭС]. 
Наблюдается замена [г] ↔ [х]. 

ГАЙКА – (русское) «лесная роща чистых насаждений среди 
смешанного леса или среди однородного леса, но 
образованная другими деревьями». См. гай, гаёк. 

ГАЙЛО – (великорус.) «хайло, пасть, зев, широкое горло, 
глотка» (новг., вологод.) [В. И. Даль]. 

ГАЙНА – (русское) «временное жилище» (Архангельская обл.). 
Ср. гайно – «хлев», «гнездо птицы, белки», «логово зверя», 
«конура», «шалаш». Другие значения: «грязное жилище», 
«мусор», «солома». <> Гайна в Башкирии и в Минской 
области Белоруссии; Гайны в Пермской области. См. гайно. 

ГАЙНА – (русское) «выселок» (Пермская обл.) [Мурзаев, 1984]. 
ГАЙНО – (великорус.) гнездо зверя (гайнище или ганьище, 

гойно). Сибир.: вологодск.: гнездо белки, логово лисы, 
куницы и пр. Астрх.: кабанье логово в камыше; такое же 
логово бобра, тигра в камышах Арала [В. И. Даль]. 

ГАЙНО – (великорус.) произносится также гуйно – шалаш 
вежа, временной приют; или род болока на карбасе, от 
непогоды (арханг.) [В. И. Даль]. 

ГАЙНО – (великорус.) хлев, особенно свиной, грязный, 
навозный уголь в хлеву; постилка для свиней (сибир.) [В. И. 
Даль]. 

ГАЙНО – (русское) «хлев», «гнездо птицы, белки», «логово 
зверя», «конура», «шалаш» [Мурзаев, 1984]. См. гайна. 

ГАЙНО – (русское) временное жилище (Архангельская обл.). 
Ср. гайно – «хлев», «гнездо птицы, белки», «логово зверя», 
«конура», «шалаш». Другие значения: «грязное жилище», 
«мусор», «солома» [Мурзаев, 1984]. См. гайна. 

ГАЙНЫЙ ХЛЕБ – (великорус.) сорный, невеяный [В. И. Даль].  
ГАЙТАН – (великорус.) шнурок, снурок (рязан.) [В. И. Даль]. 

См. гантай, гантан. 
ГАЙЦ – (польск. gaic) «начинать», «открывать», «сажать лес», 

«вырубать лес» [ЭССЯ, 1969, 6]. См. гай. 
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ГАК – (др.-рус.) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. См. га, вега, пурга, телега, коняга, серьга. 

ГАЛ – (белорус.) «поляна в лесу». Можно говорить о 
всеславянском ареале термина и его модификации в формах 
hola, gola, golina, golica, goljava. См. гало, галя, гай. 

ГАЛ – (белорусское) «поляна в лесу». См. гал, гало, гала, галя, 
галева. 

ГАЛ – (чанское) «речка», «река» [Климов, [1964]. См. геле, гали.  
ГАЛ(И) – (мегрельское) «ручей», «речка» [Климов, [1964]. См. 

геле, гел. 
ГАЛА – (белорус.) «сенокос среди леса», «лесная поляна»; в 

Полесье – открытое безлесное пространство. См. гал, гало, 
галя, галева. 

ГАЛА – (чешск. диал. gala) «глаза». См. гало, галя, гай. 
ГАЛАВА – (укр.) «лесная поляна», «круглое окно в болоте, 

озере», «озеро в лесу» [Толстой, 1969]. См. гало, гал, галя, 
гала, галавина. 

ГАЛАВАН – (осетинское) «каменная ограда», «крепостная 
стена», «замок», «дворец». В этом слове гал, гала – то же 
кала [Абаев, 1958, 1]. Переход «к» в «г» как жилка в жилга. 

ГАЛАВИНА – (укр.) «лесная поляна», «круглое окно в болоте, 
озере», «озеро в лесу» [Толстой, 1969]. См. гало, гала, 
галава, галева. 

ГАЛАКСИЙ – (др.-греч.) "молочный" (Галаксиос); "Млечный 
путь, молоко, пролитое Герой в тот момент, когда она 
оттолкнула младенца Геракла, против воли богини 
приложенного к её груди". См. космос, вселенная, звёзды, 
планеты, Солнце, Гелиос, Гор, Хорус, Хорос, Хорс, Геба, 
Хеба, Гера, Геро, Геракл, Херакл, Еракъл. 

ГАЛАКТИКА – (рус.) Видимая часть нашей Галактики 
представляет собой диск диаметром 30 килопарсек, 
содержащий примерно 200 млрд. звёзд, которые 
группируются в четырёх изогнутых рукавах. Мы видим 
Галактику летними ночами с ребра в виде Млечнаго Пути. 
«Галактика» произошло от греческаго слова «galactikós» –  
млечный. Поэтому нашим наблюдениям (даже с помощью 
телескопов и радиотелескопов) галактические рукава 
практически недоступны, и современная наука считает, что их 
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всего два. На самом деле их четыре, и наши далёкие предки 
это точно знали. Широко используемый ими знак Свастики 
(опороченный гитлеровцами) – это и есть знак, 
обозначающий нашу Галактику. Есть и соответствующая 
Руна в Древнем х'Арийском письме, обозначающая этот 
объект Вселенной. [Славяно-Арийские Веды. Омск: 
«Асгардъ», 2002]. 

ГАЛАЛЁД – (белорусское) «гололедица». См. гололёд. 
ГАЛАОН – (осетинское) «замок», «дворец». В этом слове гал, 

гала – то же кала [Абаев, 1958, 1]. См. кала, хала, гала, 
калак, ола, хула, гал. 

ГАЛАС – (литов. galas) «конец», «окрестность», «область» (в 
топонимах Бетигала, Гирдегала, Рамигале). Можно говорить 
о всеславянском ареале термина и его модификации в 
формах hola, gola, golina, golica, goljava. 

ГАЛАТЕЯ – (др.-греч.) «одна из Нереид, олицетворение 
спокойного моря. В неё был влюблён Акид. Изваянная 
Пигмалионом статуя прекрасной девушки, в которую он 
влюбился; по его просьбе она была оживлена Афродитой». 
См. Афродита, Рода, нереида, море. 

ГАЛАТЫ – «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 власти, сохранявшиеся 
достаточно долго (вспомним князя-волхва Всеслава). Такой 
властитель, обладал помимо светской ещё и духовной 
властью» [Петухов, 2003: 186]. См. галлы, кельты. 

ГАЛВАН – (осетинское) крепостная стена, замок, дворец. 
Первая часть gal(a), может быть, из кала – «крепость» 
[Абаев, 1958, 1]. Сопоставь с русским словом болван 
(каменный истукан). См. ван, болван, кала, калак, хала, ола, 
хула. 

ГАЛДЁЖ – (русское) «шум». От др.-рус. гълъ, гл, гул – «шум». 
[СФРЯ, 2006]. См. гул, гълъ, галка. 

ГАЛЕВА – (белорус.) – открытое безлесное пространство; 
пространство, не поросшее лесом или кустарником, поляна в 
лесу (Полесье). См. гала, гало, гай, гал, галя, галина. 
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ГАЛЕТА – (русское) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. См. га, вега. 

ГАЛЕШНИК – (русское) «россыпи гальки», «почва, покрытая 
галькой» (Пермский край). См. галька. 

ГАЛИНА – (русское) «ровное, безлесное место в лесу» 
(Псковская область) [Мокиенко, 1969]. Можно говорить о 
всеславянском ареале термина и его модификации в формах 
hola, gola, golina, golica, goljava. См. гал, гало, гала, кала, 
хала, галя, галева, галава, галавина. 

ГАЛИЦИ – «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 власти, сохранявшиеся 
достаточно долго (вспомним князя-волхва Всеслава). Такой 
властитель, обладал помимо светской ещё и духовной 
властью» [Петухов, 2003: 186]. <> Галиция; Галицко-
Волынское княжество. См. галлы, кельты. 

ГАЛИЦКАЯ ЗЕМЛЯ – древнерусская историческая область 10-
14 вв. на северо-западных склонах Карпат, в верховьях рек 
Днестр, Прут, Серет. Главные города – Галич, Перемышль, 
Звенигород, Теребовль. С конца 10 в. в Древнерусском 
государстве. Во 2-й половине 11 в. образовался ряд 
княжеств, вошедших в 1144 в Галицкое княжество. (БРЭ). 

ГАЛИЦКИЕ ЕРШИ ВЕТЕР – (великорус.) юго-восточный 
ветер на Онеге [В. И. Даль]. 

ГАЛИЦКИЙ ЁРШ – (русское) юго-восточный ветер на 
Онежском оз. От имени древнего русского города Галич в 
Костромской обл. 

ГАЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО – (русское) русское княжество, 
занимавшее северо-восточные склоны Карпатских гор. 
Галицкие земли, вошедшие в X в. в состав Киевской Руси, 
были включены в сер. XI в. в число владений кн. Владимира 
Ярославича, а затем его сына Ростислава. Галицкие князья в 
союзе с половцами и Византией боролись за освобождение 
от власти Киева. Владимир Володаревич (1141–1153) 
объединил все галицкие земли под своей властью, стал 
окончательно независимым от Киева. В княжение его сына 
Ярослава Осмомысла (1153–1187) Галицкое княжество 
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пережило период расцвета. Ярослав вел остроумную борьбу 
с боярством, имевшим значительный политический и 
экономический вес. После смерти Ярослава наступил упадок 
княжеской власти и ослабление влияния Галицкого 
княжества. В 1199 им овладел волынский кн. Роман 
Мстиславич [Платонов, 2000]. 

ГАЛИЧ – (русское) город в Костромской обл., центр 
Галичского р-на. Расположен на окраине Галичско-
Чухломской возвышенности, на юго-восточном берегу 
Галичского озера. Население 21 тыс. чел. Впервые 
упоминается в 1238 как Галич Мерьский; имел мощные 
земляные укрепления. В XIII в. центр Галицкого княжества. 
В 1363 присоединен к Московскому княжеству. В 1427 
выдержал месячную осаду казанских татар. В XVI в. центр 
торговли Костромской земли. Город с 1719 [Платонов, 
2000]. 

ГАЛИЧ – (русское) древнерусский город на р. Лукве (приток 
Днестра), в шести км к северу от современного г. Галича. 
Впервые упомянут в Ипатьевской летописи (1140). С 1144 
— столица Галицкого княжества. В 1199, при кн. Романе, 
Галич стал столицей Галицко-Волынского княжества. 
Значительного расцвета достиг во 2-й пол. XII в. в княжение 
Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславича, а также его 
сына Даниила Романовича Галицкого, окончательно 
укрепившегося в Галиче в 1238. В это время здесь 
развивались ремесло и торговля, были построены княжеские 
дворцы, белокаменные храмы, составлена Галицко-
Волынская летопись. В 1241 Галич был разрушен татарами и 
пришёл в упадок [Платонов, 2000]. 

ГАЛИЧАНЕ – (великорус.) «жители Галича». У греческих и 
римских писателей: Galli (Галичане или Галичи) [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 156]. См. русы, галичи. 

ГАЛИЧИ – (великорус.) «жители Галича». У греческих и 
римских писателей: Galli (Галичане или Галичи) [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 156]. См. русы, галичане. 

ГАЛИЧИ – «В XVII веке латынь ещё полностью не 
распространилась в Галлии (ныне на территории Франции). 
Французов как таковых ещё не было. Они появились как 
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народность только к XV – XVI векам. До этого на 
территории Галлии проживали кельты. Они уже успели 
утратить многие славянские признаки и существенно 
изменились под воздействием римско-католического 
владычества. Кельтов называли по-разному: галлы, галаты, 
галици (галичи), сколоты. Это один из древнейших народов 
Европы. Установлено, что в первом тысячелетии кельты еще 
говорили на языке очень близком к славянскому. А в период 
с I по V века н.э. кельты-русы и славяне-русы говорили на 
едином языке» [Мизун, 2000]. 

ГАЛИЧИ – «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 власти, сохранявшиеся 
достаточно долго (вспомним князя-волхва Всеслава). Такой 
властитель, обладал помимо светской ещё и духовной 
властью» [Петухов, 2003: 186]. <> Галич; Галичско-
Волынское княжество. См. галлы, кельты. 

ГАЛИЧИ – «Кельты-колды, с которыми слились франки-вранци 
на землях, где через тысячелетие зародится французская 
народность, говорили на языках, отличных от той 
«простонародной» латыни, что занесли туда римские 
поселенцы-легионеры и что в смешениях с прочими 
диалектами романских языков породила через века 
старофранцузский. Это чрезвычайно важно для понимания 
темы – в 1 тыс. н. э. никаких французов на территориях, 
занимаемых нынешней Францией, ещё не было. Как и на 
занимаемых нынешней Германией землях не было никаких 
германцев-немцев. Славяно-кельты или русо-кельты давали 
своим князьям свои славяно-кельтские имена. И потому мы 
встречаем помимо русоимённого Меровея целую плеяду 
Клодионов, Хлодвигов, Клотарей – везде корневая основа 
имени «клт-, клд-», то есть «жрец, волхв», в современном 
произношении «колд-ун». Царь-жрец, князь-жрец – 
известные формы сакральной власти, сохранявшиеся 
достаточно долго (вспомним князя-волхва Всеслава). Такой 
властитель, обладавший помимо светской ещё и духовной 
властью абсолютно не устраивал папский престол Рима. И в 
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этом тоже одна из причин свержения славянской династии 
Меровеев-колдов» [Петухов, 2003: 186]. См. галлы. 

ГАЛИЯ – (др.-греч.) "от союза с богом Посейдоном родила Роду 
и девятерых Тельхинов". См. Рода, Лада, эль, Эллада, 
Галлия, галлы. 

ГАЛКА – (русское) «шар». Укр. гало – «шар». Чешск. диал. gala 
– «глаза». См. галька, галя. 

ГАЛКИ – (руское) морские птицы, от них «спасу нет, как орут 
стаей». От др.-рус. гълъ, гл, гул – «шум». [СФРЯ, 2006]. См. 
гул, гълъ, галка. 

ГАЛЛИЯ – «к XIV веку латынь ещё полностью не 
распространилась в Галлии (ныне на территории Франции). 
Французов как таковых ещё не было. Они появились как 
народность только к XV – XVI векам. До этого на 
территории Галлии проживали кельты. Они уже успели 
утратить многие славянские признаки и существенно 
изменились под воздействием римско-католического 
владычества. Кельтов называли по-разному: галлы, галаты, 
галици (галичи), сколоты. Это один из древнейших народов 
Европы. Установлено, что в первом тысячелетии кельты ещё 
говорили на языке очень близком к славянскому. А в период 
с I по V века н. э. кельты-русы и славяне-русы говорили на 
едином языке». [Мизун, 2000: 74]. 

ГАЛЛОВ ДРЕВНИХ ЯЗЫК – относится к Кельтской  группе 
индоевропейской языковой семьи [Леонтьев, 1976].  

ГАЛЛО-КЕЛЬТСКИЕ ЯЗЫКИ – «Галло-кельтская группа 
индоевропейской языковой семьи делится на островные и 
континентальные. Живые кельтские языки ирландский, 
шотландский, бретонский – сохранили не слишком много от 
общекельтского, ибо чересчур велико было внешнее этно-
языковое давление в течении последних двух тысячелетий 
на эти немногочисленные этносы. Кельты (галлы, галаты, 
галици-галичи, с-колоты) один из древнейших этносов 
Европы. Что же касается исходного кельтского, то 
некоторые изначальные слова сакрального значения, дают 
нам основания для размышлений. Кельты поклонялись 
священным деревьям. Жрецы кельтов – друиды. В этом 
слове мы совершенно чётко видим корневую основу "дру-" 



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

 19 

или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уильям" = 
"Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение 
на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исключено. 
Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славянским 
словом? Именно славянским, т. к. общеиндоевропейские – 
«перк-» (дуб), «берёза». Но не «древо». Да и сам этноним 
«кельты» носит сакральный характер, недаром окрестные 
народы, в том числе и римляне, считали, что в кельтах, даже 
в их имени заключена некая волшебная, мистическая, 
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» 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. «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 совокупности – ещё больше. Владеющий тайным знанием 
сакральных понятий, сакрального языка – «клт» или при 
звонкой согласной – «клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот 
этимология галатов-кельтов – народ «колдунов» во главе со 
жрецами-волхвами «друидами» – «древо»-поклонниками. 
Почему значения кельтских и не только кельтских слов 
раскрываются из славянского, русского? Не только потому, 
что раннеиндоевропейский праязык это и есть язык русов-
праиндоевропейцев (см. Ю.Д. Петухов «Дорогами Богов», 
М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 1998), но и потому, 
что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячелетия, 
и если кельтов-галатов нельзя назвать напрямую русами 
(после их 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-
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славянская общность была столь велика, что и деление это 
для I-V веков н. э. можно считать чисто условным. Кельты-
колды, с которыми слились франки-вранци на землях, где 
через тысячелетие зародится французская народность, 
говорили на языках, отличных от той «простонародной» 
латыни, что занесли туда римские поселенцы-легионеры и 
что в смешениях с прочими диалектами романских языков 
породила через века старофранцузский. Это чрезвычайно 
важно для понимания темы – в 1 тыс. н.э. никаких 
французов на территориях, занимаемых нынешней 
Францией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней 
Германией землях не было никаких германцев-немцев. 
Славяно-кельты или русо-кельты давали своим князьям свои 
славяно-кельтские имена. И потому мы встречаем помимо 
русоименного Меровея целую плеяду Клодионов, 
Хлодвигов, Клотарей – везде корневая основа имени «клт-, 
клд-», то есть «жрец, волхв», в современном произношении 
«колд-ун». Царь-жрец, князь-жрец – известные формы 
сакральной 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 свержения славянской династии 
Меровеев-колдов. Католический (духовно) и 
средиземноморскорасовый (европеоидно-негроидный) юг 
при посредстве нелегитимной династии пипинидов-
каролингов сверг легитимную славяно-русскую 
индоевропейско-арийскую православную династию 
Меровингов. И это стало началом уничтожения русов и 
славянства в Западной, Центральной и Северной Европе» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 184-186]. 

ГАЛЛУС – (латин. gallus) «петух». От др.-рус. гълъ, гл, гул – 
«шум». [СФРЯ, 2006]. См. гул, гълъ, галка. 

ГАЛЛЫ – «Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) 
один из древнейших этносов Европы. Галло-кельтская 
группа индоевропейской языковой семьи делится на 
островные и континентальные. Живые кельтские языки 
ирландский, шотландский, бретонский – сохранили не 
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слишком много от общекельтского, ибо чересчур велико 
было внешнее этно-языковое давление в течении последних 
двух тысячелетий на эти немногочисленные этносы. Что же 
касается исходного кельтского, то некоторые изначальные 
слова сакрального значения, дают нам основания для 
размышлений. Кельты поклонялись священным деревьям. 
Жрецы кельтов – друиды. В этом слове мы совершенно 
чётко видим корневую основу "дру-" или, "дрв-" (сравни, 
"винтер" = "уинтер", "Уильям" = "Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – 
это «древо, дерево». Совпадение на уровне соответствия 
мифо- и лингвообраза исключено. Почему жрецы-волхвы 
кельтов называли себя славянским словом? Именно 
славянским, т.к. общеиндоевропейские – «перк-» (дуб), 
«береза». Но не «древо». Да и сам этноним «кельты» носит 
сакральный характер, недаром окрестные народы, в том 
числе и римляне, считали, что в кельтах, 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» 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. «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 
совокупности – ещё больше. Владеющий тайным знанием 
сакральных понятий, сакрального языка – «клт» или при 
звонкой согласной – «клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот 
этимология галатов-кельтов – народ «колдунов» во главе со 
жрецами-волхвами «друидами» – «древо»-поклонниками. 
Почему значения кельтских и не только кельтских слов 
раскрываются из славянского, русского? Не только потому, 
что раннеиндоевропейский праязык это и есть язык русов-
праиндоевропейцев (см. Ю. Д. Петухов «Дорогами Богов», 
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М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 1998), но и потому, 
что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячелетия, 
и если кельтов-галатов нельзя назвать напрямую русами 
(после их отпочкования от единого 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 
для I-V веков н.э. можно считать чисто условным» [Петухов, 
2003: 185]. 

ГАЛЛЫ – название одного из племён суперэтноса русов. 
«Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) один из 
древнейших этносов Европы. Галло-кельтская группа 
индоевропейской языковой семьи делится на островные и 
континентальные. Живые кельтские языки ирландский, 
шотландский, 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 
исходного кельтского, то некоторые изначальные слова 
сакрального значения, дают нам основания для 
размышлений. Кельты поклонялись священным деревьям. 
Жрецы кельтов – друиды. В этом слове мы совершенно 
чётко видим корневую основу "дру-" или, "дрв-" (сравни, 
"винтер" = "уинтер", "Уильям" = "Вильям" и т. д.) «ДРВ-» – 
это «древо, дерево». Совпадение на уровне соответствия 
мифо- и лингвообраза исключено. Почему жрецы-волхвы 
кельтов называли себя славянским словом? Именно 
славянским, т. к. общеиндоевропейские – «перк-» (дуб), 
«берёза». Но не «древо». Да и сам этноним «кельты» носит 
сакральный характер, недаром окрестные народы, в том 
числе и римляне, считали, что в кельтах, даже в их имени 
заключена некая волшебная, мистическая, 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» происходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а 
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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, 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 
совокупности – ещё больше. Владеющий тайным знанием 
сакральных понятий, сакрального языка – «клт» или при 
звонкой согласной – «клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот 
этимология галатов-кельтов – народ «колдунов» во главе со 
жрецами-волхвами «друидами» – «древо»-поклонниками. 
Почему значения кельтских и не только кельтских слов 
раскрываются из славянского, русского? Не только потому, 
что раннеиндоевропейский праязык это и есть язык русов-
праиндоевропейцев (см. Ю. Д. Петухов «Дорогами Богов», 
М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 1998), но и потому, 
что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячелетия, 
и если кельтов-галатов нельзя назвать напрямую русами 
(после их 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 
для I-V веков н. э. можно считать чисто условным. Кельты-
колды, с которыми слились франки-вранци на землях, где 
через тысячелетие зародится французская народность, 
говорили на языках, отличных от той «простонародной» 
латыни, что занесли туда римские поселенцы-легионеры и 
что в смешениях с прочими диалектами романских языков 
породила через века старофранцузский. Это чрезвычайно 
важно для понимания темы – в 1 тыс. н.э. никаких 
французов на территориях, занимаемых нынешней 
Францией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней 
Германией землях не было никаких германцев-немцев. 
Славяно-кельты или русо-кельты давали своим князьям свои 
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славяно-кельтские имена. И потому мы встречаем помимо 
русоимённого Меровея целую плеяду Клодионов, 
Хлодвигов, Клотарей – везде корневая основа имени «клт-, 
клд-», то есть «жрец, волхв», в современном произношении 
«колд-ун». Царь-жрец, князь-жрец – известные формы 
сакральной власти, 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 свержения славянской династии 
Меровеев-колдов. Католический (духовно) и 
средиземноморско-расовый (европеоидно-негроидный) юг 
при посредстве нелегитимной династии пипинидов-
каролингов сверг легитимную славяно-русскую 
индоевропейско-арийскую православную династию 
Меровингов. И это стало началом уничтожения русов и 
славянства в Западной, Центральной и Северной Европе» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 184-186]. 

ГАЛО – (белорус.) «сырое, переувлажнённое место» [Жучкевич, 
1974]. <> Нп Гали, Галевка, Галево, Галица в Белоруссии.  

ГАЛО – (русское) «лесное озеро» (Псковская обл.) [Мокиенко, 
1969]. См. галя, гала, галава, галавина. 

ГАЛО – (русское) большие кочковатые болота в Полесье, 
заросшие травяной растительностью и кустами ив; стоячие 
болота, расположенные на несколько более высоких 
уровнях, чем Пинские низкие, поэтому они не часто 
покрываются водами весенних разливов и отличаются 
современным торфообразованием [Россия, 1905, 9]. В 
Белоруссии гал – «поляна в лесу», гала – «сенокос среди 
леса», «лесная поляна»; в Полесье – открытое безлесное 
пространство; пространство, не поросшее лесом или 
кустарником, поляна в лесу (то же – галева). На Украине – 
гало, галава, галавина – «лесная поляна», «круглое окно в 
болоте, озере», «озеро в лесу»; в Киевской обл. гальовина – 
«возвышенное открытое место» [Толстой, 1969]. Также гало 
– «лесное озеро» в Псковской обл. и галя – «чистое моховое 
болото в лесу», «безлесное место», «поляна»; галина – 
«ровное, безлесное место в лесу» [Мокиенко, 1969]. В 
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Западной Сибири галья – «открытые сфагновые болота». 
Синкретическое исходное значение – «открытое, голое 
место». Ср. прогалина, голец, голомень, праслав. golъ – 
«голый», «открытый». Много параллелей в южно- и 
западнослав. яз., почему можно говорить о всеслав. ареале 
термина и его модификации в формах hola, gola, golina, 
golica, goljava. Связь славян. гало с литов. galas – «конец», 
«окрестность», «область» (в топонимах Бетигала, Гирдегала, 
Рамигале). <> Топонимические примеры: в Белоруссии нп 
Гали, Галевка, Галево, Галица от гало – «сырое, 
переувлажнённое место» [Жучкевич, 1974]; Подгалье – 
местность между Краковской возвышенностью и Татрами, т. 
е. под пастбищами, (ср. польск. hala – «горное пастбище», 
«высокогорный луг» в Татрах, «высокая лысая гора», 
«горная долина»). См. прогалина, гал, гала, галя, галева. 

ГАЛО – (укр.) «лесная поляна», «круглое окно в болоте, озере», 
«озеро в лесу» [Толстой, 1969]. См. гала, гала. 

ГАЛО – (укр.) «шар». Можно говорить о всеславянском ареале 
термина и его модификации в формах hola, gola, golina, 
golica, goljava [Мурзаев, 1984]. См. гала, галя, гай. 

ГАЛОША – идиома – сесть в галошу – "поставить себя в 

неловкое положение" (ФСРЯ). ♦ От арабского جلوس гулу:с 

"сидение", отглагольное имя от  галас "сесть". Билингва جلس 
как в стоит как вкопанный. На самом деле за русским 

галоша арабское شلح шалах# "обнажать", "снимать одежду". 
Т. е. смысл идиомы: "оказался без штанов" [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГАЛУЗЬ – (чешское) «ветвь, ветка, сучок» [В. И. Даль]. 
ГАЛЫЗЬ – (великорус.) мостовинник, лес в гати, для гачения 

дорог (арханг.). Галузь – ветвь, ветка, сучок (чешск., 
галицк.). Галебщик – торговец лесом, по отпуску его за море 
(арханг.) [В. И. Даль]. 

ГАЛЫМ – (тюрк.) водоём, озерко, речка (Сибирь). От 
славянского гала. <> Батыргалым (богатырское озеро), 
Майгалым (масляное озеро), р. Ярлыгалым (крутобережная 
речка) в Тюменской обл. [Муминов, 1969] и в других 
районах Сибири. См. гал, гало, гала, галева. 
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ГАЛЬ – (русское) «галька, скатанные речной водой или морской 
волной небольшие камни разной формы» (Урал) [Мурзаев, 
1984]. См. галька. 

ГАЛЬКА – (великорус.) мелкий окатыш, камешек. Самый 
крупный: валун; затем постепенно голыш, булыжник, 
кругляш, окатыш и галька; далее: дресва, хрящ, песок. 
Галька, галечник – пласт или куча галек. Галечный или 
гальковый – до гальки, галек относящийся [В. И. Даль]. 

ГАЛЬКА – (русское) мелкие камни. Стоит «голк от шагов по 
берегу, покрытому галькой». От др.-рус. гълъ, гл, гул – 
«шум». [СФРЯ, 2006]. См. гул, гълъ, галка. 

ГАЛЬКА – (русское) скатанные речной водой или морской 
волной небольшие камни разной формы – шарообразные, 
яйцевидные, плоскоокруглые и др. Их минералогическая 
принадлежность, форма и степень окатанности служат 
диагностическими признаками при выяснении генезиса 
галечных отложений, образующих иногда многометровые 
толщи. В рус. диал. на Урале галь, галя. В Пермской обл. 
галешник – «россыпи гальки», «почва, покрытая галькой» 
[Мурзаев, 1984]. У М. Фасмера [1964, 1] – от голый, ср. 
голыш – «круглый, гладкий камень». Сюда же чешск. диал. 
gala – «глаза»; укр. гало – «шар»; др.-рус. галка – «шар» 
[ЭССЯ, 1979, 6]. Пример: Галечный в Хабаровском крае. 

ГАЛЬОВИНА – (укр.) «возвышенное открытое место» 
(Киевская обл.) [Толстой, 1969]. См. гал, гало, гала, кала, 
галава, галева, галавина. 

ГАЛЬСКИЕ АЛАНЕ – «племя русов». См. язык зендский. 
ГАЛЬЦИОНА – (др.-греч.) «дочь Эола. Супруга Кеика, безумно 

влюблённая в своего мужа (Алкиона). Когда Кеик не 
вернулся из плавания, Алкиона бросилась в море. Боги были 
потрясены её поступком и превратили её в зимородка. По 
другой версии мифа, супруги так любили друг друга, что 
Кеик называл жену Герой, а она его – Зевсом. Боги наказали 
их, превратив Алкиону в зимородка, а её мужа – в чайку». 
См. Алкиона. 

ГАЛЬЯ – (русское) «открытые сфагновые болота». по Р. Ильину 
[1930] – чистое сфагновое болото на водораздельных 
участках Нарымского края и дающее начало какой-либо 
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реке. На галье встречаются окна чистой воды, болотные 
озерки и участки ряма, которые в таких случаях именуются 
перерямками. См. гал, рям.  

ГАЛЬЯ – (русское) чистое моховое болото, имеющее вид 
зелёного луга, почти непроходимое, так как тонкий моховой 
покров только прикрывает воду зарастающего или недавно 
заросшего озерка (Западная Сибирь) [Мельхеев, 1958]. См. 
гал, гало, галя, галева. 

ГАЛЯ – (русское) «чистое моховое болото в лесу», «безлесное 
место», «поляна» (Псковская область) [Мокиенко, 1969]. 
Можно говорить о всеславянском ареале термина и его 
модификации в формах hola, gola, golina, golica, goljava. См. 
гал, гало, гала, галева, галина, хала. 

ГАМАЛ – идиома – легче верблюду пролезть через игольное 
ушко, чем богатому попасть в рай – известное библейское 

выражение. ♦ За верблюдом, по-арабски أبل ибл, скрывается 

верёвка, по-арабски حبل х#абл. Дело в том, что русское И 
восмеричное в некоторых почерках по 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 
созвучие [Вашкевич, идиомы].  

ГАМАЮН – (др.-рус.) «в древнерусской языческой мифологии 
вещая птица, посланница богов. Всем, кто умеет слышать 
тайное, она сообщает о происхождении земли и неба, богов 
и богинь, людей и чудовищ, птиц и зверей» [Платонов, 
2000]. 

ГАМБИТ – идиома – королевский (ферзевый) гамбит – 
"начало шахматной партии, в которой жертвуют фигуру или 
пешку (в данном случае королевскую) ради получения 
активной позиции и скорейшей возможности перейти в 
атаку", шахматный термин гамбит происходит от 
итальянского выражения dare il gamdetto "дать подножку". 
(см. СИС). ♦ За итальянским выражением скрывается 
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арабское  العبیط دار  да:р ил-ъаби:т# (алжирский диалект) 
буквально: "делать идиота", т. е. притворяться дураком 
[Вашкевич, идиомы].  

ГАМБУРГ – идиома – платить по гамбургскому счёту – 
"платить сполна, в полном объёме". ♦ За словом Гамбург 

стоит арабское جمع гамъ "совокупность, сумма" + برج  БРГ 
(БРЖ) "сладко есть и пить", откуда, кстати, русское 
бражничать, то же что в кисельные берега (см. молочные 
реки), т. е. платить сполна за содеянное [Вашкевич, 
идиомы].  

ГАМОС – (греч. gamos) «брак» [БЭС]. 
ГАНГ –  «Владимир Смирнов обратил внимание на то, что на 

Кольском полуострове в географических названиях чётко 
выделяются корни ИНД и ГАНГ: реки Индига, Индера, 
Индичйок, возвышенность, река, селение Индель, Индерские 
озёра, остров Ганга, залив Гангасиха, залив и возвышенность 
Гангас, гора и озеро Гангос. Этим названиям, кажется, нет 
конца» [Черкасский Яков. Гиперборея! Имя дико – но душу 
радует оно...]. См. инд, Кольский полуостров. 

ГАНГ – (бурят., монгол.) обрыв, овраг, крутой высокий берег 
реки, утёс. Ср. япон. ганг – «скала» [Мурзаев, 1984]. 
Примеры: оз. Ганганур – близ гор. Борзя Читинской обл.; г. 
Улан-Ганга-Тологой, г. Гангатай в Бурятии; Дариганга – 
древняя вулканическая область в Восточной Монголии. См. 
кан, канг. 

ГАНГ – (индоарийское) «Один тип древнейших реминисценций, 
свидетельствующих об индоарийском происхождении 
многих северных наименований, уже выявлен однозначно. 
Имеются в виду фронтальные исследования топонимики 
Российского Севера, проведённые Н. Р. Гусевой и С. В. 
Жарниковой. Они установили множество названий северных 
рек, озёр и других географических мест, в основу которых 
положены архаичные лексемы «ганг» и «инд» – от горы и 
озера Гангос на Мурмане до полноводной реки Индигирки в 
Восточной Сибири». [Дёмин В. Н. 2004] 

ГАНГ – (санскритское) «На Русском Севере, кстати, по 
наблюдениям многих краеведов, сохранилось немало 
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топонимов и гидронимов (названий мест, рек и озёр) с 
древними санскритскими корнями ("инд", "ганг", "рам") – 
немыми свидетелями былой этнолингвистической общности 
обитавших здесь древних народов. Так, по подсчётам 
вологодской исследовательницы С. В. Жарниковой, имена 
не менее шести северных рек образованы от 
общеевропейского корня "инд" (Индога, Индоманка, Индега, 
дважды – Индига, Индигирка) и столько же – от корня "ганг" 
(Ганго, Гангрека, по два раза – Ганга и Гангозеро). 
Поблизости от священного лапландского Сейдозера также 
есть речка Индичйок и Рамозеро» [Дёмин В. Н. Гиперборея]. 

ГАНГ – (халха-монгол.) «береговой обрыв», «крутая речная 
терраса»; хант. диал. ханынг – «берег». 

ГАНГ – (японское) «скала». Ср. ганг, ганга. 
ГАНГА – (индийское) «река». Ср. др.-индийс. khan – «копать», 

«рыть»; авест. xan – «источник», «колодец»; перс. xani – 
«источник», «бассейн» [Мурзаев, 1984]. Ср. анг, анга, ангу. 
См. кан, канал, хани. 

ГАНГА – (санскр.) «священная река Индии» [Шримад, 1991]. 
См. Шива, Индра, Кришна, Махабхарата, Ригведа, Авеста, 
арии, зороастризм, огнепоклонство. 

ГАНЕША – (санскр.) «полубог, поклонение которому приносит 
материальное благополучие» [Шримад, 1991]. 

ГАНЗА – (великорус.) «монгольская или китайская курительная 
трубочка» (сибир.) [В. И. Даль]. 

ГАНИМЕД – (др.-греч.) «сын Троса, царя Трои и Каллирои, 
брат троянского царя Ила и Ассарака. Внук Эрихтония. 
Племянник царя Аттики Пандиона. Троянский юноша, из–за 
своей необыкновенной красоты купленный Зевсом у его 
отца, который получил вместо него прекрасных коней, по 
более поздним мифам – похищенный орлом Зевса. На 
Олимпе стал любимцем Зевса и виночерпием богов. 
Получил бессмертие. В переносном смысле слуга, 
подающий гостям вино». Раскладка: гани + мед. См. Зевс, 
Зив, Жив. 

ГАНТ – (укр. диал., Карпаты) холм, бугор земли и камня со 
столбом, межевой знак на границе между сёлами. Венгер. 
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hant – то же [Лизанец, 1967]. <> Гонтовка в Винницкой обл. 
Ср. кантовка. См. гонт, кант. 

ГАНТАН – (великорус.) шнурок, снурок особ. на крестьян 
(новгор.) [В. И. Даль]. См. гант, гайтан. 

ГАПСАЛЬ – (русское) до 1917 официальное название города в 
бывшей Эстляндской губернии Российской империи. 
Известен с 1279 года. Ныне эстонский город Haapsalu 
(Хаапсалу) расположен на берегу зал. Хаапсалу Балтийского 
моря» [БЭС].  

ГАР – (албан. gur) «камень». См. гара. 
ГАР – (афган.) «гора».  
ГАР – (белуджское) «обрыв». <> Г. Сафедгар в Таджикистане. 
ГАР – (ваханское) «камень» (кгар) (Таджикистан). <> Талгар – 

высочайшая вершина (4951 м) Заилийского Алатау; три реки 
и гор. Талгар близ Алма-Аты. 

ГАР – (индоиранское) «гора». Сопоставь переход: гара ↔ кара, 
гар ↔ кар, жилка ↔ жилга и т. д. 

ГАР – (хинди) «замок», «крепость» (всегда строились на 
холмах, горах). См. гара. 

ГАР – (ягнобское) «гора», «перевал» , «камень» (из живых иран. 
яз. наиболее близкий к мёртвому согд. яз.). Ср. афган. гар – 
«гора», гаранг – «бездна», «пропасть»; белуджское гар – 
«обрыв»; таджик. гардан – «горный проход», «перевал», 
«седловина». При этом следует учитывать наличие таджик.-
перс. гардан в значениях: «шея», «горло». Видимо, сюда же 
хинди гарх, гари – «замок», «крепость», «форт»; тибет. гарх 
– «крепость», учитывая, что такие укрепления строились 
всегда на холмах, на вершинах гор. Ср. др.-иран. gari, авест. 
garay – «гора», «горный хребет». Вне индоевроп. параллелей 
– араб. гара – «изолированный холм с твёрдыми склонами и 
плоской вершиной», «останец». <> Гарзой на р. Ягноб, г. 
Сафедгар (белая гора), пер. Гардан в Таджикистане; г. 
Джетыкара в Казахстане [Мурзаев, 1984]. См. русское слово 
гора. 

ГАРА – (араб.) «изолированный холм с твёрдыми склонами и 
плоской вершиной», «останец» [Capot-Rey, 1963]. Из языка 
русов. 
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ГАРА – (балкар.) минеральный источник, нарзан. Нет тюрк. 
соответствий! Ср. афган. гарай – «местность, изобилующая 
источниками», «озеро» [Мурзаев, 1984]. <> Гаралы-Кол – 
ущелье нарзанов в бас. Малки; Гара-Тюзю – долина 
нарзанов в бас. Черема; ледник Гара-Баши – верховье 
минерального источника в Кабардино-Балкарии [Дж. Коков 
и С. Шахмурзаев, 1970]. 

ГАРА – (белорус.) «гора» (акающий язык сохранился в 
Белоруси, Белой Руси). Га + Ра ("Движение к Солнцу"). 
Санскритская "Агара" означает "золото", однако не в прямом 
смысле ("сокровище", "особая ценность"), а в том, что всякая 
гора при восходящем или заходящем солнце золотистая, 
становится "как золото" [Гладышев, 1996]. См. агара, гора, 
горний. 

ГАРА – (белорус.) «гора». А ↔ О. Отметим индоевроп. 
параллели: литов. giria, girė – «лес», nugara – «спина», 
«хребет»; др.-прус. garian – «дерево»; др.-индийс. giris, 
авест. gairi – «гора»; афган. гар – «гора»; ягноб. гар – «гора», 
«перевал», «камень»; хинди гири, гир – «гора», «холм»; гар – 
«замок», «крепость» (всегда строились на холмах, горах); 
албан. gur – «камень». Но и за пределами индоевроп. яз. 
видны чёткие параллели: грузин. gora – «горка», «холм»; 
чанское gola – «летнее кочевье»; тибет. гархи – «крепость». 
Более сложно объяснить удивительные совпадения: араб. 
гара – «холм с твёрдыми склонами и плоской вершиной», 
«столовая гора», «скальный столовый останец на 
эродированном рельефе»; мугар – «маленькая гора, 
отделившаяся от большой, но имеющая общее основание» 
(Capot-Rey, 1963). Казах. кара, которое «в конце сложного 
географического названия (типа Аманкара и Бериккара) 
означает сопку или другую сравнительно крупную 
возвышенность, сложенную из твёрдых пород с 
обнажениями тёмного цвета» [Конкашпаев, 1963]. Казах. 
кара прямо соответствует монгол. хара в сложных 
оронимах. И это доказывает древность слова, корнями 
своими уходящего в единый язык суперэтноса. Путь: гора ↔ 
гара ↔ кара ↔ хара. 



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

 32 

ГАРА – (санскрит.) «гора» (акающий язык сохранился в 
Белоруси, Белой Руси). Га + Ра ("Движение к Солнцу"). 
Санскритская "Агара" означает "золото", однако не в прямом 
смысле ("сокровище", "особая ценность"), а в том, что всякая 
гора при восходящем или заходящем солнце золотистая, 
становится "как золото". 

ГАРА ГЫШ – (туркмен. и азерб.) букв. «чёрная (плохая) зима»; 
«зима с сильными морозами» [Мурзаев, 1984]. <> 
Джетыгара в Кустанайской обл. Сопоставь с русским гора 
(гара в устной речи). См. кишлак, гар. 

ГАРА ПАРИ – (афганское pari gara) «тот берег» [Абаев, 1958, 
1]. См. пара, гара, гора, гар. 

ГАРАЕЛ – (азерб., туркмен.) букв. «чёрный ветер», т. е. 
суховей, уничтожающий посевы, иссушающий почву. 
Раскладка: гара + ел. Сопоставь с русским кара (наказание) + 
ел (кушал). См. афганец. 

ГАРАЖ – (фр. garage) «помещение для машин» [СИС, 1989]. «И 
немецкий Штутгарт, и гардемарин (морской защитник), и 
английские garden (огородень) и garrison (гарнизон), garage 
(гараж) – все эти слова произошли от прадревнерусского 
Гора-Егория» [СФРЯ, 2006]. См. Гор, Егорий. 

ГАРАЙ – (авест. garay) «гора», «горный хребет». См. гар. 
ГАРАЙ – (афган.) «местность, изобилующая источниками», 

«озеро» [Мурзаев, 1984]. 
ГАРАНГ – (афган.) «бездна», «пропасть». См. гара. 
ГАРАУ – (авест. garay) «гора», «горный хребет». См. гар. 
ГАРБ – (польск. garb) «гряда», «холм», «бугор». См. горб, хрб. 
ГАРБИЕ – (русское) «юго-запад» [СРНГ, 1970, 6].  
ГАРБИЙ – (русское) юго-западный ветер на Азовском море. В 

Словаре русских народных говоров. [Л., 1970, 6] гарбие – 
«юго-запад». Ср. араб. gharbi – «запад». 

ГАРБИС – (прусское garbis) «гора» [Фасмер, 1964]. См. горб, 
хрб. 

ГАРБУЗ – (великорус.) арбуз по южно великорус., но в 
Смоленской и на границе Малороссии – тыква; арбуз там 
называется кавун, каун [В. И. Даль]. От горб, грб, гърб, гар, 
гара, гора, кара, хара. 
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ГАРБУЗ – идиома – поднести (дать) арбуз – "отказать кому-
либо при сватовстве". ♦ В арабских странах, в Украине и в 
южных районах России существовал обычай при сватовстве 
подносить арбуз (на Украине гарбуз "тыква") со стороны 
жениха. При отказе девушка, к которой сватались, подавала 
арбуз к столу или возвращала его (СРФ). За русским арбуз 
скрывается арабское (в обратном прочтении) зубр "половой 
член". У немцев место арбуза занимала корзина (см. СРФ, с. 
31), по-немецки Korb (от русского короб), за которым 

русское брак или арабское  ."к#ара:ба "породнение قرابة 
Отсюда оборот арбуз получить "получить отказ при 

сватовстве". Арабское название арбуза  بطیخ  бат#т#и:х в 

обратном прочтении даёт  خطاب- хит#а:б "сватовство" 
[Вашкевич, идиомы].  

ГАРБХА – (санскрит) «зародыш». «ЩУРАМИ – вторым родом 
славян являются 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 
прообразом индийского Брахмы» [Трехлебов, 1999]. 

ГАРВА – (великорус.) ставная сеть на сёмгу, длинной 10 саж., 
шириной 3 саж., ячеи в 11/2 – 2 вершка (арханг.). Тайник на 
сёмгу, заход в заборе, заколе, пяти-стенная клетка. Гарвиз, 
гарьюз, хариус – рыба Salmo thymallus; оренб.: род 
пеструшки, форели, но без всякой пестрины, лососка в 
горных потоках Башкирии. Гарвистать – шляться, 
слоняться, шататься (арх.-кем.) [В. И. Даль]. См. гариус. 

ГАРГАМУНИ – (санскр.) «семейный жрец царской династии 
Йаду, которую Господь Кришна избрал, чтобы явиться в 
ней» [Шримад, 1991]. См. зрец, жрец. 

ГАРГАРА – (санскрит. gargara) «пропасть». См. горло. 
ГАРД – (румын. gard) «ограда», «забор», «изгородь». Из славян. 

яз. заимствовано в румын. [Мурзаев, 1984].  
ГАРД – (сканд. gard) «двор», «хутор». См. город, град, герд. 
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ГАРД – Приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: град 
– гард; первично русское слово, из него естественно 
образуется "германское". Но не наоборот [Петухов, 2003: 
206]. См. град, город. 

ГАРДА – (др.-исланд. garda) «ограда», «двор», «город» (garda – 
форма родительного падежа мн. ч.). Перелад из русского 
город, град. <> Штутгарт в Германии; Старогард, Старгард и 
Бялогард на севере Польши; Гардики и, возможно, Кардица 
в Греции [Белецкий, 1972]. В этом же ряду Gargariki из 
исландских саг – вероятно, калька для обозначения 
Новгорода Великого из др.-исланд. rika – «могучий, 
великий, богатый, хозяин»; garda – «ограда», «двор», 
«город» (garda – форма родительного падежа мн.. ч.). В рус. 
историко-географической литературе отразилось в топониме 
Гардарик, который, как считали, относится к Старой Ладоге 
[Н. Д. Русинов. РР, 1976, 4].  

ГАРДАН – (перс.) «шея», «горло». См. гар. 
ГАРДАН – (таджик.) «горный проход», «перевал», «седловина». 

Раскладка: гар + дан. См. гар. 
ГАРДАР – (сканд. GARDAR) (гар + дар) «Великий Град» = 

Великая Русь, Россия, она же Великая Русская империя 
[Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Возможно: Гард + Ар 
= «Город Ариев». 

ГАРДАРИК – (сканд.) «городское царство». «Какой народ жил в 
то время в нынешней северной России, когда Скандинавы 
называли ее Gaardarikr, т. е. государство, из городов 
состоящее? Мы знаем, что Gaard – значит город, Gaarda – 
города, rikr – царство. Скандинавы сами же отвечают, что 
это Ryszaland, т. е. земля Руссов. Что же удивляло 
Скандинавов, когда они бывали в Ризаландии? Множество 
городов и укреплений, т. е. то, чего не было у них самих, или 
недоставало им; ибо если бы у них было столько же городов, 
как и в Ризаландии, то незачем и давать ей эпитетное 
название Gaarderikr. Следовательно, когда Скандинавия не 
имела ещё городов или и имела, но весьма мало, то Россия 
обиловала ими уже чрез меру, так что заслужила в глазах их 
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название царства, состоящего из городов» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 54]. 

ГАРДАРИКА – «русы-славяне Скандинавии, в том числе и те, 
что проникали в Новгородскую и Киевскую Русь, не могли 
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 
существовали города, а в Скандинавии они возникли 
позднее, Русь называлась скандинавами Гардарикой – 
«страной городов»; на Руси раньше начали складываться 
феодальные отношения; христианизация Руси произошла 
раньше, чем христианизация скандинавских стран». Это всё 
известнейшие факты. Славянин-скандинав, рус-свей, рус-
норег приезжали на Русь Новгородско-Киевскую подобно 
тороватым и предприимчивым мужичкам-поселянам, 
приезжающим в большой развитый город (недаром во всех 
практически работах о «варягах-норманнах» отмечается, что 
скандинавские «гости», побывавшие на Руси, быстро 
перенимали обычаи, моды – они возвращались назад в 
Русских меховых шапках, в русских рубахах, штанах, 
сапогах, в красных плащах – и вводили эту «городскую – 
гардарикскую» моду у себя в поселениях-виках («vic» = 
«вис, весь» -и, -е. – селение, посёлок, деревня; слово 
«викинг-викинк-викинск-ий» означает – «поселковый, 
сельский, деревенский, выходец из деревни» в отличие от 
«градника-гардарника-гардаринга» – горожанина, 
городского жителя или выходца из города-града-гарда). 
Варяги-скандинавы без труда понимали словен, полян и др., 
все говорили на диалектах одного языка. Варяги-славяне 
охотно шли на службу к русским князьям, это было 
престижно, поселковая скандинавская молодежь мечтала о 
подобной доле, но не всем выпадала такая честь, брали 
только отменных воинов. Варяги-скандинавы никогда не 
разбойничали на Руси – это также отмечено подавляющим 
большинством российских и зарубежных серьёзных 
исследователей – они торговали, служили, оседали мирно и 
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тихо в среде этнически- и языково однородного населения, в 
обществе более высокого развития. Но на западе, в среде 
находящихся на более низкой ступени развития, полудиких 
«бриттов», германцев и романоязычных предков поздних 
французов они позволяли себе больше свободы действий – 
вплоть до разбоя, нападений, погромов, осад (к примеру, 
знаменитая осада укреплённого посёлка Парижа-Паризия-
Лютеции) – в чужеродной среде русы-варяги преследовали 
свои цели без излишней дипломатии: невольничьи рынки 
Востока были наводнены рабами, захваченными варягами на 
землях, где ныне расположены Англия, Франция, Германия. 
Доходило до того, что в рабство угоняли британских 
католических монахов и монашенок. Скандинавские 
язычники-русы, достаточно уважительно относившиеся к 
ортодоксально-православным священослужителям (на Руси, 
в «королевстве» Сицилии и Неаполя, в меровингской 
Франции; беспощадные и кровавые набеги на земли 
будущей Франции начались лишь после того, как там была 
свергнута славяно-русская династия Меровингов, 
исповедывавшая ортодоксально-православную веру 
византийского образца и на смену ей пришли романо-
германцы католики пипиниды), не распространяли такое 
отношение на иные ветви христианства. Именно поэтому 
«англо-саксонские» монастырские хроники, составленные на 
латыни (предки англичан в VII-XII веках ещё не имели ни 
своей письменности, ни, по сути, своего «английского» 
языка, появившегося в результате симбиоза 
вульгаризированной латыни и германских диалектов к XVII 
в.) проникнуты откровенной ненавистью к «норманнам»-
варягам. Результат противостояния латино-германского 
Рима и славянской Скандинавии известен: за свои 
вторжения в «зоны влияния» папского престола варяги-русы 
поплатились своим языком, землями, культурой – они были 
практически полностью ассимилированы в процессе «дранг 
нах норден» [Петухов, 2003: 164]. 

ГАРДАРИКИ – (gardariki) «Великая Страна»; из др.-исланд. 
garda – «ограда», «двор», «город» (garda – форма 
родительного падежа мн. ч.), rika – «могучий, великий, 
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богатый, хозяин» [Мурзаев, 1984]. См. город, град, гард, 
гарда, гардас, рика. 

ГАРДАРИКИ – (сканд. GARDARIKI) (гар + дарики) «страна 
городов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Возможно: 
Гард + Арики = «Град Арийский». 

ГАРДАС – (литов. gardas) «ограда» [Савина, 1971]. Ср. гардина. 
См. гард, град, город, огород.  

ГАРДАС – (литов.) «ограда». Ср. албан. гартх – «забор»; рус. 
огород, ограда [Мурзаев, 1984]. Индоевропейские корни. 
См. город, гард, горт, гурт, курт. 

ГАРДАС – (сканд. GARDAS) «Великий Град» = Великая Русь, 
Россия, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. 

ГАРДЕМАРИН – (фр. garde-marine) «морской защитник». 
Раскладка: гарде + марин. И немецкий Штутгарт, и 
гардемарин (морской защитник), и английские garden 
(огородень) и garrison (гарнизон), garage (гараж) – все эти 
слова произошли от прадревнерусского Гора-Егория» 
[СФРЯ, 2006]. См. Гор, Егорий. 

ГАРДЕН – (англ. garden) «огородень». И немецкий Штутгарт, и 
гардемарин (морской защитник), и английские garden 
(огородень) и garrison (гарнизон), garage (гараж) – все эти 
слова произошли от прадревнерусского Гора-Егория» 
[СФРЯ, 2006]. См. Гор, Егорий. 

ГАРДИНГ – Приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной 
Европы: градник – гардниг, гардинг; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот [Петухов, 2003: 206]. 

ГАРДИНУС – (литов. gardinys) «огороженный изгородью, 
решёткой» [Савина, 1971]. Ср. гардина. См. гард, град, 
город, огород. 

ГАРДЛО – (польск. gardlo) «горло», «горный проход», «устье 
реки» [Мурзаев, 1984]. См. горло, гард, гардс, гардас, гарх, 
гартх. 

ГАРДНИГ – Приведём некоторые русские слова, которые 
вошли в «германские» языки Северной и Центральной 
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Европы: градник – гардниг, гардинг; первично русское 
слово, из него естественно образуется "германское". Но не 
наоборот [Петухов, 2003: 206]. 

ГАРДС – (сканд. GARDS) = «Великий Град» = Великая Русь, 
Россия, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. См. гардарики, гард, гардас. 

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

ГАРЕМ – (язык русов) ГОРЕ – ГОРЕМЫКИ [Орешкин, 1984, 
1994]. 

ГАРИ – (др.-иран. gari) «гора», «горный хребет». <> Чогори – 
высочайшая вершина Каракорума (8611 м) – вторая вершина 
мира; горы Милгири, Мулайнагири в южной части Индии. Ы 
↔ И. См. русское гора, горы. См. гар, гори, гарх. 

ГАРИ – (хинди) «замок», «крепость», «форт». Ср. гори. См. гар, 
горы. 

ГАРИИ – «Отслеживая расселение «германцев», Тацит 
описывает подунайские племена, вот их перечень: 
гермундуры, наристы (норики), «особо прославленные и 
сильные» маркоманы, квады (имена их «царей» Маровода и 
Тудра-Тудор – славянские), марсигны, котины, осы, буры 
<...> гарии (арии-яры). Дунай и его окрестности, Норик и 
Реция (Русия) полностью были заселены славянами. Этого 
не отрицает и политизированный научный мир Европы. Но и 
их Тацит называет «германцами». Ничего удивительного в 
этом нет, в лексиконе Тацита и его соплеменников ещё не 
было обобщающего этнонима-самоназвания «славяне». Но 
суть от этого и этническая карта «антично»-средневековой 
Европы не менялись» [Петухов, 2003: 174]. 

ГАРИУС – (великорус.) хариус, рыбка лососьей семьи, близкая 
к форели, но без чубарин; Salmo thymalus [В. И. Даль]. См. 
гарва. 

ГАРМ – (таджик.) «тёплый», «горячий», «жаркий». См. 
гармсиль. 

ГАРМА – (санскрит. gharma) «жара», «зной». См. гармсиль, 
терма. 



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

 39 

ГАРМЕ – (латыш. garme) «тепло» [Фасмер, 1967, 2]. См. гарча, 
гарм, герь, герм, терм, терма, гарма, герь, гарь, жар, 
пожар. 

ГАРМОНИЯ – (др.-греч.) "прекраснейшая дочь Ареса и 
Афродиты, супруга Кадма, мать Ино, Агавы, Семелы, 
Автонои и Полидора, будущего фиванского царя. В своих 
странствиях Кадм однажды убил змея и вошёл в пещеру, где 
раньше жил змей, и увидел там девушку неописуемой 
красоты, узницу змея. Когда Кадм и Гармония выходили из 
пещеры, Кадм увидел у пасти убитого змея что-то золотое, 
ярко сверкающее, но не стал подходить ближе. Вскоре они 
увидели спускающуюся с неба лестницу, по которой шли 
Зевс с Герой, Посейдон с Амфитритой и Арес с Афродитой. 
Вмиг появились столы с яствами, и Зевс объявил, что в 
награду за подвиг он даёт Кадму в жёны Гармонию. Они 
зажили счастливо, но однажды Кадм вспомнил про золото 
змея. Гармония тотчас пожелала иметь его и послала мужа 
за ним. У пещеры сидела Афина под видом нимфы и 
предупредила, чтобы Кадм не брал золото, но тот испугался 
гнева жены и нашёл под костями змея золотое ожерелье 
невиданной красоты. (Вариант: ожерелье работы Гефеста 
было подарено Гармонии в день свадьбы). Когда Кадм 
принёс ожерелье Гармонии, та решила подарить его Семеле. 
Вскоре Семела погибла, сгорев в пламени своего 
возлюбленного Зевса. Потом ожерельем владели по очереди 
Агава и Автоноя, но и те скоро погибли. На старости лет 
Кадм и Гармония, потерявшие дочерей, покинули Фивы. – 
Боги карают меня за убийство змея, лучше б и мне стать 
змеёй – сказал однажды Кадм и превратился в змею. 
Гармония бросилась к нему, обвила его тело руками и тоже 
стала змеей. Впоследствии боги перенесли их на острова 
блаженных. См. Гера, Зевс, Арес, Афродита, Змей, пещера. 

ГАРМОНИЯ – 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 

арабского  ъадал "равенство", "справедливость" откуда عدل 
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 иътида:л "умеренность, гармония". За словом' اعتدال

аркадская скрывается арабское  ,арк#уд "возлежу' أرقد
пребываю в неподвижности" [Вашкевич, идиомы]. 

ГАРМСИЛЬ – (таджик.) букв. «горячий поток»; «фенообразный 
западный ветер в Туранской низменности»; «горячий 
суховей, поднимающий температуру и обжигающий 
растительность». В редких случаях охватывает обширные 
пространства от Копетдага до южных хребтов Тянь-Шаня. 
Достигает иногда ураганной силы. Раскладка: гарм + силь. 
Ср. русское гарь – «ветер с пожарища» + сильный; таджик. 
гарм – «тёплый», «горячий», «жаркий»; перс. герм – 
«тёплый», «горячий». На индоевроп. почве – праслав. gerь – 
«тёплый», «жаркий»; осетин. хъарм, армян. jerm – «тёплый»; 
латин. formus – «горячий», «тёплый»; др.-греч. thermos и 
санскрит. gharma – «жара», «зной». Ср. совр. рус. 
термальный источник, термы. <> От таджик. гарм топоним 
Гарм-Чашма в Бадахшане. Однако неверно имя гор. Гарм в 
той же республике связывать с этим словом. Оно восходит к 
согд. грм – «селение», «деревня», «местность» [Мурзаев, 
1984]. См. гарь, гарус, джермук, сель. 

ГАРОД – (белорус.) «огород», «огороженный участок земли». 
Ср. городить, огород. 

ГАРОДЕЧНЯ – (белорус.) «ограда», «изгородь».  
ГАРОЖА – (белорус.) «ограда», «изгородь». См. город, гарод, 

град. 
ГАРОЛЬД – «мужское имя, пóзднее производное, образованное 

при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Яролад. Типичный 
переход: Яролад – Харальд (вспомним "Яра, Ярослав" = 
"Хара, Хараклеос"), отсюда Гарольд, Герольд, Геральд – 
производные от Яролада» [Петухов, 2003: 201]. 

ГАРПАЛИК – (др.-греч.) «фракийский царь, отец Гарпалики». 
См. фракийцы.  

ГАРПАЛИКА – (др.-греч.) "дочь фракийского царя Гарпалика, 
воспитавшего её как мужчину. Разделив судьбу изгнанного 
из своей страны отца, стала заниматься разбоем; была 
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поймана пастухами и убита. Чтобы умилостивить её душу, 
жители учредили в честь Гарпалики культ и праздник". 
Раскладка: гарпа + лика. Ср. гарпун. См. лик, ликона, икона. 

ГАРПИИ – (др.-греч.) "похитительницы"; «богини вихря и 
смерти. По более поздним мифам – крылатые существа, 
птицы с женскими головами и грудью, невидимо летающие 
по воздуху и похищающие людей. Дети морского божества 
Тавманта. Сёстры Ириды. Одна из них – Подагра». См. 
Ирида, Подагра, Тавмант, вихрь, Мара. 

ГАРПОКРАТ – (др.-греч.) "в Древней Греции и Древнем Риме 
имя египетского бога Гора, которого стали почитать как бога 
молчания. Изображался в виде мальчика в короне, с пальцем 
у рта, на бутоне лотоса". Раскладка: гарпо + крат. См. лотос, 
Рим, Гор, Хорус, Хорос, Хорс, Гера, Геро. 

ГАРТ – (великорус.) гартик, ремешок, для привязки шлеи к 
хомуту [В. И. Даль]. 

ГАРТ – (немец. gart) «город» из языка русов. Штутгарт – 
«кобылий загон». Здесь издавна был конный завод. 
Перевёртыш: град ↔ гард; переход Д ↔ Т. См. город, град, 
гард, гартх, гархи. 

ГАРТЕН – (нем. Garten) «сад», «огороженное место». 
Заимствование из славянских языков. 

ГАРТХ – (албан. garth) «ограда», «забор», «изгородь», gradine – 
«сад около дома». Заимствовано из славян. яз. [Мурзаев, 
1984]. См. гар. 

ГАРУЗ – (великорус.) «топь, водья, вадья, окно, чарус» (арханг.) 
[В. И. Даль]. 

ГАРУС – (великорус.) м. сученая, белая или цветная шерстяная 
пряжа; шерсть для шитья, вышиванья. Гарусина, гарусинка – 
шерстинка, нитка гаруса. Гарусный – из гаруса, или к нему 
относящийся: Гарусник – торговец гарусом; коробок для 
шерстей [В. И. Даль]. 

ГАРУС – (др.-рус.) От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 
2006]. См. га, вега, пурга, телега, коняга, серьга. 

ГАРХ – (тибет.) «крепость». См. гар, гари, гор, гора, горы, гори. 
ГАРХ – (хинди) «замок», «крепость», «форт». См. гар, гартх.  
ГАРХИ – (тибет.) «крепость». См. гара. 
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ГАРЧА – (русское) «курень», «сенокосное угодье» (Пермская 
область) [Мурзаев, 1984]. То же жары, жарки – термин, 
обычный в славян. народной терминологии. Подробный 
анализ термина гарь в этимологическом и семантическом 
планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. Этимологи в один 
ряд объединяют жаркий, гореть и восстанавливают праслав. 
форму gerь. Помимо славян. параллелей находим: др.-
индийс. haras – «жар», «пламя»; латин. formus – «тёплый», 
«горячий»; латыш. garme – «тепло» [Фасмер, 1967, 2]. 
Таджик. герм – «горячий»; армян. jerm – «тёплый», рус. 
гореть. См. гарь, гарюшка, гаруз. 

ГАРЬ – (русское) «болото», «торфяное болото на месте 
выгоревшего леса», «покосы» и «пастбища», «заросли 
кустарников, приуроченные к местам лесных пожаров», и 
даже «мелкий осинник», «осиновый лес, выросший на месте 
пожара, уничтожившего хвойный лес». У Н. И. Толстого 
[1969] много диалектных форм для Полесья: погар, погарец, 
вугор, вугорец, выгар – «место, где горел торф», выгор. 
Подробный анализ термина гарь в этимологическом и 
семантическом планах выполнил В. М. Мокиенко [1969]. 
Этимологи в один ряд объединяют жаркий, гореть и 
восстанавливают праслав. форму gerь. Помимо славян. 
параллелей находим: др.-индийс. haras – «жар», «пламя»; 
латин. formus – «тёплый», «горячий»; латыш. garme – 
«тепло» [М. Фасмер, 1967, 2]. Таджик, герм – «горячий»; 
армян. jerm – «тёплый», рус. гореть. То же жары, жарки – 
термин, обычный в славян. народной терминологии. По 
значению соответствует гари. Встречается в Белоруссии, 
западных районах РСФСР, Польше, Чехословакии. <> 
Топонимия с гарь, жар приурочена в основном к лесной 
зоне: нп Гари (несколько) в Горьковской обл.; Гари на 
севере Пермской обл.; два нп Гари в зауральской части 
Свердловской обл.; р. Гарь – п. пр. Мамына в бас. Селемджи 
в Приамурье; Гарь в Архангельской, Ивановской, Томской 
обл. В. П. Семенов Тян-Шанский [1924] в Ленинградской, 
Псковской, Смоленской, Тверской, Московской, 
Владимирской, Ярославской и Костромской губерниях 
обнаружил 343 географич. названия, образованных с 
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участием этих терминов. Их максимальное количество 
приходится на Псковскую (77), Костромскую (76), 
Ярославскую (69) губернии, наименьшее – на Московскую 
(4). По словарю В. А. Жучкевича [1974] в Белоруссии Гарь 
встречается в названиях нескольких селений, но их нет на 
западе республики. Часты названия с гарь в 
микротопонимии. Не единичны также названия поселений: 
Жарки, Жары на западе европейской части России; Жарки и 
Жарки-Вельке в Польше; не случайны топонимы типа 
Пожарище, Пожарево от пожар. В. А. Жучкевич [1974] 
производит гидроним Сож от др.-рус. и старобелорус. 
сожжь – «выжженные участки леса, подготовленные для 
распашки», ссылаясь также на присутствие близ устья р. 
Сож поселений Нижние и Верхние Жары, у истоков реки – 
нп Сож, в среднем течении – нп Гари. В Румынии отмечены 
славян, названия нп Гэрина, Жаршитя, Пожорыта в румын. 
оформлении (Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение проф. 
Иона Коня из Бухареста). Много примеров названий на 
гар/жар собрано Г. П. Смолицкой [ВГ, 1979, 110]. См. 
изгарь, пал, жар, гар. 

ГАРЬ – (русское) «дым, стоящий летом в воздухе» [СРНГ, 1970, 
6]. См. изгарь.  

ГАРЬ – (русское) «курень», «сенокосное угодье» (Пермская 
область) [Мурзаев, 1984]. См. гарча, гарюшка. 

ГАРЬ – (русское) «туман без туч, наблюдаемый обыкновенно в 
тихие, жаркие дни перед грозой» (Псковская обл.) [СРНГ, 
1970, 6]. См. изгарь, гар, жар, гарье, гарюшка, погар. 

ГАРЬ – (русское) «туман от зноя» [СРНГ, 1970, 6]. См. изгарь.  
ГАРЬ – (русское) горелый лес, участок выгоревшего леса в 

результате стихийного пожара; оголённая земля, 
освобождённая от леса искусственным выжиганием 
деревьев; лесной пожар. Один из терминов подсечно-
огневого земледелия, однако не всюду употребляемый в 
этом хозяйственном значении. Нередко гари быстро 
заболачиваются, превращаются в неудоби. Обгоревшие 
брёвна, поваленные ветром мёртвые деревья делают их 
труднопроходимыми. На месте вывороченных с корнями 
деревьев остаются ямы, в Сибири или на Севере они обычно 
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заполняются водой, затрудняется сток, происходит 
переувлажнение грунтов, в восточносибирской тайге 
возникают болота – калтусы (см.). 

ГАРЬЁ – (великорус.) «плоский берег, видимый с моря» 
(Архангельская губ.) [Даль, 1912, 1]. Ср. карельское harju – 
«песчаная отмель», «дюна»; финское harju – «низкий горный 
кряж» [Фасмер, 1964, 1]. См. харджи, харджу. 

ГАРЮШКА – (русское) «курень», «сенокосное угодье» 
(Пермская область) [Мурзаев, 1984]. См. гарь, погар, 
погарец, вугор, вугорец, выгар. 

ГАСИЯ – (великорус.) «гумно» [В. И. Даль]. 
ГАСЬЯ – (великорус.) «гумно» [В. И. Даль]. 
ГАТ – (сербохорват.) «плотина», «запруда»; чешск. hat – «гать». 
ГАТ – (украинское) «дорога на болоте» [Яшкин, 1971]. В ЭССЯ 

[1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – «проход», 
«дорога»; авест. gatu – «место». См. гать, гат, гатка, гати, 
гату. 

ГАТАР – (диал. укр., Карпаты) территория села; межа; граница 
между сёлами; государственная граница. венгер. hatar – то 
же [Лизанец, 1967]. <> Г. Готар в Карпатах. См. готар, 
хотарь. 

ГАТИ – (великорус.) «гачи, портки, штаны: калоши, штанины, 
сополи» (псковское) [В. И. Даль]. 

ГАТИМАНТ – (санскрит.) «двигающийся». Раскладка: гати + 
мант. «Атаман – в переводе с языка Богов и ведунов – 
“странствующий мудрец”. Поскольку в санскрите 
отсутствует звук “ц”, русское слово “царь” образовалось от 
древнеарийского синонима “чар” – “бродить, 
странствовать”. “Гатимант, Гетьман” – “двигающийся”. 
Вспомните, что в одной из Своих четырёх рук Вышень 
держит булаву. И она же являлась символом гетьманской 
власти у казачьего Батьки, Гетьмана. Булава – это не только 
символ власти, но и боевое оружие. Причём, исключительно 
древнеарийское. И именно так оно называлось и у казаков, и 
в древнерусских былинах. Да и не применялась булава, т. е. 
дубина, в качестве оружия, ни в одной армии наших 
противников [Данилов, 2000]. См. атаман, казаки, гать. 
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ГАТКА – (великорус.) «гать». Гатят дорогу по топкому или 
песчаному месту, или плотину, для удержания воды. 
Гатьба, гатка – то же, а иногда и самый предмет, т. е. гать – 
гаченое или загаченное место, гаченая дорога, насыпь, 
плотина. Гатить, гачивать загачивать – заваливать воду, 
топь или болото хворостом, соломой, землёй. [В. И. Даль]. 
См. гать, гату, Гатчина. 

ГАТУ – (авест. gatu) «место» [ЭССЯ, 1979, 6]. Г ↔ Х (g ↔ h). 
Тогда, gatu = хата. См. гать, Гатчина, гат, гатчына, гати, 
хата. 

ГАТУ – (др.-инд. gatu) «проход», «дорога». [ЭССЯ, 1979, 6]. См. 
гать, Гатчина, гатчына. 

ГАТЧИНА – (русское) город в Ленинградской обл. Расположен 
в верховье р. Ижоры. Население 81 тыс. чел. Впервые 
упоминается в 1499 под названием Хотчино как владение 
Новгорода; впоследствии оккупирована Ливонией и 
Швецией. После 1721 возвращена России. В 1783 Гатчина 
куплена Екатериной II и подарена будущему имп. Павлу I. 
Город с 1796. В годы царствования Павла I – одна из его гл. 
резиденций. В 1910 году в Гатчине была открыта первая в 
России Воздухоплавательная (позднее – авиационная) 
школа, сооружён аэродром [Платонов, 2000]. 

ГАТЧЫНА – (белорус.) «застава» [Яшкин, 1971]. В ЭССЯ 
[1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – «проход», 
«дорога»; авест. gatu – «место». См. гат, гать, гати. 

ГАТЬ – (русское) «всегда заболоченное место на дне долины, 
заваливаемое хворостом, уложенное брёвнами, соломой для 
проезда и прохода; настил из брёвен и хвороста для этой 
цели». См. гати, гату, Гатчина, гатчына, гача.  

ГАТЬ – (русское) «заболоченные массивы речной террасы» на 
левобережье Цны от гор. Тамбова до устья Челновой. Гать 
обычно непосредственно примыкает к склону долины 
[Мильков, 1970]. Укр. гат, гать, белорус. гатчына – 
«дорога на болоте», «большая плотина», «застава»; гаць 
(гачэнне) – «дорога на болоте на насыпи или выложенная 
бревнами»; «шлюз на реке», «запруда», «застава», «песчаная 
коса у реки», «болото» [Яшкин, 1971]. Сербохорват. гат – 
«плотина», «запруда»; чешск. hat – «гать». В ЭССЯ [1979, 6] 
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сопоставление др.-индийс. gatu – «проход», «дорога»; авест. 
gatu – «место».  

ГАТЬ – (русское) «непросыхающая, зыбучая, заболоченная 
таёжная долина, в которой укладывают настил для проезда» 
(Восточная Сибирь) [Мельхеев, 1958]. <> Р. Гать – п. пр. 
Случи в бас; Днепра; Гать – л. пр. Свислочи в бас. Березины; 
Гать (Гаць), Великая Гать, Гатец, Гатовщина и др. в 
Белоруссии [Жучкевич, 1974]. Гать в Закарпатской и 
Свердловской обл. Сюда же Нагатинская набережная и 
Нагатинская ул. в Москве по некогда подмосковному нп 
Нагатино. Вне ряда Гатчине в Ленинградской обл.: «По всей 
вероятности, искажённое название бывшего на его месте 
селения Хотчино...» [Кисловский, 1968]. 

ГАТЬ – (русское) «непросыхающее зыбучее болото».  
ГАТЬ – (русское) «плотина на болоте, в пойме, балке» (в 

чернозёмной полосе).  
ГАТЬ – (русское) насыпь, плотина (центральных обл. РФ) 

[Мурзаев, 1984]. Огачивайся – гати вкруг себя. Отгатили –  
отработались. Гатный, гаченый, загаченный. Высоко 
взгатили. Улицы выгачены. Надо догатить. Загати ямину. 
Без толку нагатили, надо перегатить снова. Погатила 
немного, местами надо бы подгатить: пригати ещё. 
Прогатили весь день, кажись угатили ладно [В. И. Даль]. 

ГАТЬ – (украинское) «большая плотина» [Яшкин, 1971]. 
ГАТЬБА – (великорус.) «гать». Гатить, гачивать загачивать – 

заваливать воду, топь или болото хворостом, соломой, 
землёй. Гатят дорогу по топкому или песчаному месту, или 
плотину, для удержания воды. Гатьба, гатка (ж.) – то же, а 
иногда и самый предмет, т. е. гать (ж.) гаченое или 
загаченное место, гаченая дорога, насыпь, плотина [В. И. 
Даль]. 

ГАУ – (немецкое Gau) «страна», «местность» [Дуриданов, 1976]. 
ГАУРАНГА – (санскр.) Чаитанйа Махапрабху, «золотая 

аватара» Шри Кришны [Шримад, 1991]. Раскладка: гау + 
ранга. См. гау, ранха. 

ГАФ – (русское) лагуна, устье рек южного побережья 
Балтийского моря в виде полупресноводного лимана, 
отделённого от моря островами или узкими песчаными 
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косами. Гафы образуются вследствие действия прибрежного 
течения и морского прибоя [Барков, 1948]. Ср. нем. Haff – 
«губа», «залив». Г ↔ Х (g ↔ h). 

ГАЦ (ГАЧЕННЕ) – (белорусское) «дорога на болоте на насыпи 
или выложенная бревнами»; «шлюз на реке», «запруда», 
«застава», «песчаная коса у реки», «болото» [Яшкин, 1971]. 
В ЭССЯ [1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – 
«проход», «дорога»; авест. gatu – «место». См. гать, гаченая 
дорога. 

ГАЧА – (великорус.) ж. или гачи мн. ляжки, бёдра, части ног от 
колен до таза, с ягодицами; шаровары, брюки, портки; или 
нижние части порток, половинки, штанины, сополи, колоши. 
Засучить гачи – пустить брюки в голенища. Гачу разорвал 
(сиб.). Мохнатая одежда на ляжках ловчих и вообще хищных 
и др. птиц. Сиб. гачи оленьи, кожаные шаровары, а иногда и 
завязки, под коленами и у щиколоток. У этой борзой гачи 
здоровые – чёрные мяса, ляшки. Гащи – порты, исподняя 
одежда. Гачник, гашник, гасник, гачень, гач – ремень, 
верёвочка, снурок, тесма, для вздержки и завязки шаровар. 
Сиб. всякая круговая опояска, обвязка, напр. чем 
обвязывается холщёвая покрышка на квашне. Ухвати гачень, 
вор. пояс. И рад бы погнался, да гашник порвался. Рад бы 
вперед подался, да гашник оборвался. И рад бы не поддался, 
да гашник оборвался, в борьбе. Гачки м. мн. сиб. оренб. 
сосновое лыко, волокнистые тесмы из-под сосновой коры; 
облонь, мезга [В. И. Даль]. 

ГАЧЕНАЯ ДОРОГА – (великорус.) устланная хворостом, 
соломой, землёй. Гатят дорогу по топкому или песчаному 
месту, или плотину, для удержания воды. Гатить, гачивать 
загачивать – заваливать воду, топь или болото хворостом, 
соломой, землёй. [В. И. Даль]. 

ГАЧЕНАЯ ПЛОТИНА – (великорус.) устланная хворостом, 
соломой, землёй. Гатят дорогу по топкому или песчаному 
месту, или плотину, для удержания воды. Гатить, гачивать 
загачивать – заваливать воду, топь или болото хворостом, 
соломой, землёй. [В. И. Даль]. 

ГАЧЕННЕ – (белорус.) «дорога на болоте на насыпи или 
выложенная бревнами»; «шлюз на реке», «запруда», 
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«застава», «песчаная коса у реки», «болото» [Яшкин, 1971]. 
В ЭССЯ [1979, 6] сопоставление др.-индийс. gatu – 
«проход», «дорога»; авест. gatu – «место». Ср. качание, 
качение. См. гац, гату, гать, гаф, гаченое место. 

ГАЧЕНОЕ МЕСТО – (великорус.) устланная хворостом, 
соломой, землёй. Гатят дорогу по топкому или песчаному 
месту, или плотину, для удержания воды. Гатить, гачивать 
загачивать – заваливать воду, топь или болото хворостом, 
соломой, землёй. [В. И. Даль]. 

ГАЯ – (авест. gaua) «жизнь», «образ жизни» [Мурзаев, 1984]. 
См. гай, гаить, хай. 

ГАЯ – (азерб.) «скала, утёс» [Мурзаев, 1984]. См. кая. 
ГАЯ – (великорус.) стая, вереница птиц (рязан.) [В. И. Даль]. 
ГАЯ – (др.-индийс. gaua) «дом», «двор», «хозяйство». См. гай, 

хай. 
ГАЯ – (туркмен.) обрыв, возвышенность с крутыми скалистыми 

склонами. См. кая, гай, хай. 
ГВАЗДА – (великорус.) грязь, топь, слякоть от непогоды 

(воронежское). Гвазда, гваздун,  гваздунья – пачкун, пачколя, 
неопрятный человек. Гваздать – марать, мазать, грязнить, 
пачкать, гадить. Гваздаться – мараться, грязниться; возиться 
с чем, мешкотно, около чего управляться (псковское, 
курское). [В. И. Даль]. 

ГВАЗДА – (русское) «грязь, топь». Источники указывают на 
локальную приуроченность к Воронежской обл. [Мурзаев, 
1984], однако М. Фасмер [1964, 1] не видит региональной 
ограниченности и сопоставляет русское гвазда – «слякоть» 
(в непогоду) с укр. гваздати; польск. gwasdas – «пачкать», 
«марать». <> Гвазда в Бутурлинском р-не Воронежской обл. 
«Народное предание связывает название села с 
производством гвоздей в период кораблестроения в 
Воронежском крае при Петре Первом. Эта точка зрения 
высказывалась и в литературе. Село действительно возникло 
в начале XVIII в., вскоре после основания гор. Павловска и 
устройства на р. Осереди корабельной верфи. Одно из 
урочищ на Осереди в XVIII в. называлось «Гвазда», что 
означало тогда «грязь, топь, слякоть от непогоды». Название 
было дано, видимо, владельцами откупного Середского 
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(Осередского) ухожья, которые поднимались по р. Осереди 
вверх на лодках и видели сначала чистые песчаные берега, а 
затем, за Шиповым лесом, – чёрную, грязную землю» 
[Загоровский, 1973]. 

ГВАРИ – (грузин.) «вид», «племя», «семья»; гвартомоба – 
«происхождение» [Мурзаев, 1984]. 

ГВЕРЗДА – (русское) «рыхлый, мелкий каменный материал, 
состоящий из неокатанных зёрен минералов; результат 
выветривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная 
или неокатанная гранитная щебёнка» [Мурзаев, 1984]. См. 
дресва, гвазда, щебень. 

ГВЕРСТА – (великорус.) гверстица ж. новг. пск. дресва, 
дресвяник, самый крупный песок, хрящ; мелкая щебёнка, 
щебень. Гверстяный – дресвяный. Гверстлявый – дресвяной, 
дресвяный, рассыпчатый под молотом камень. Гром 
гверстью рассыпался – с треском, с мелким грохотом, во все 
стороны; близкий удар [В. И. Даль].  

ГВЕРСТА – (русское) «мелкий камень, щебень, галька» 
[Мурзаев, 1984] (Вологодская обл.). См. хверш, щебень, 
галька, дресва, хрящ, песок. 

ГВЕРСТИЦА – (великорус.) дресва, дресвяник, самый крупный 
песок, хрящ; мелкая щебёнка, щебень (новг., пск.) [В. И. 
Даль]. См. гверста. 

ГВОЗДЬ – идиома – никаких гвоздей – "невзирая, несмотря ни 
на что, во что бы или как бы там ни было". ♦ За русским 

гвоздь скрывается арабское جواز гава:з "дозволение", 
"прохождение", сравните этот номер не пройдёт 
[Вашкевич, идиомы].  

ГДОВ – (русское) город в Псковской обл. Расположен на р. 
Гдовке, в 2 км от её впадения в Чудское озеро. Население 5,8 
тыс. чел. Возник как форпост древнего Пскова. Впервые 
упоминается в начале XIV в. В 1431 была построена 
крепость из валунов. Неоднократно Гдов подвергался 
нападениям и захватывался польскими и шведскими 
интервентами. В 1617 возвращён России. Город с 1780 
[Платонов, 2000]. 

ГЕ – (греческое ge) «земля» [Дуриданов, 1976]. См. Гея. 
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ГЕБА – (др.-греч.) «богиня вечной юности, олицетворение 
расцвета человеческой жизни, которое наступает, по мнению 
греков, после восемнадцати лет. Дочь Зевса и Геры, на пирах 
богов выполняла обязанности виночерпия. После 
обожествления Геракла была дана богами ему в жёны. 
Сестра Аполлона, Ареса, Афины, Гефеста и Илифии». 
Изначально имя звучало как Еба. Впоследствии стала Евой и 
Гебой. Еба стала женой Херакла. Звук [х] – звук 
придыхания. См. Еба, Ева, Херакл, Геракл, Еракъл, Ера, 
Хера, Гера, Геро, Жив, Зив. 

ГЕЕННА – (др.-рус.) «ад» [Кантемир, 1956].  
ГЕЕОХ – (др.-греч.) "землеколебатель"; "одно из прозвищ 

Посейдона как бога землетрясений". Раскладка: гее + ох. Ср. 
охальник, Гея, Кол, колебать, Посейдон.  

ГЕКАБА – (др.-греч.) «дочь Астерии и титана Перса» (Гекуба). 
См. Гекуба. 

ГЕКАТА – (др.-греч.) "покровительница ночной нечисти, 
колдовства. Дочь титана Перса и Астерии? Отождествлялась 
с богиней луны Селеной, богиней подземного царства 
Персефоной, богиней Артемидой. Изображалась с факелом в 
руках, часто со змеями в волосах (иногда трёхликой). От 
брака с морским божеством Форкисом родилась Скилла 
(Сцилла)". См. Скилла, Сцилла, Артемида, Селена, Астерия, 
Перс, Персефона, Форкис. 

ГЕКАТОНХЕЙРЫ – (др.-греч.) «"сторукие"; "сторукие и 
пятидесятиголовые великаны Гиес, Котт и Эгеон, 
прозванный Бриареем ("могучий"), порождения Урана и Геи. 
Были заключены в недра богини Земли отцом Ураном, но 
освобождены Зевсом, призвавшим их на помощь в борьбе с 
титанами. Благодаря им закончилась эта десятилетняя 
борьба. После победы олимпийцев гекатонхейры встали на 
страже у ворот Тартара, куда были низвергнуты 
побеждённые титаны». См. Биарей, Уран, Гея, Земля, Зевс. 

ГЕКТОР – (др.-греч.) «в "Илиаде" один из главных троянских 
героев, старший сын царя Трои Приама и Гекубы. Главный 
защитник Трои. Супруг Андромахи. Брат Агафона, Арета, 
Гелена, Гиппофооя, Деифоба, Кассандры, Кебриона, Клита, 
Креусы, Лаодики, Ликаона, Париса, Полидора, Поликсены, 
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Полита, Троила и др. Погиб в единоборстве с Ахиллом, 
мстившим Гектору за убийство его друга Патрокла». См. 
Андромаха. 

ГЕКУБА – (др.-греч.) (Гекаба) «дочь Астерии (и титана Перса?). 
В "Илиаде" жена троянского царя Приама, мать 19 сыновей 
и многих дочерей, в том Агафона, Арета, Гектора, Гелена, 
Гиппофооя, Деифоба, Кассандры, Кебриона, Клита, Креусы, 
Лаодики, Ликаона, Париса, Полидора, Поликсены, Полита, 
Троила и др., потерявшая в Троянской войне мужа и почти 
всех своих детей; после падения Трои Гекуба стала 
пленницей Одиссея и погибла при переправе через 
Геллеспонт. По другой версии, она была унесена в Ливию 
Аполлоном, который покровительствовал троянцам; по 
третьей версии, она была превращена в собаку и опять–таки 
бросилась в Геллеспонт. Образ Гекубы вошёл в 
классическую литературу (Еврипид, Данте, Шекспир) и стал 
олицетворением беспредельной скорби и отчаяния». 

ГЕЛ – (сванское) «речка» [Климов, [1964]. См. гель, геле, гали, 
гал. 

ГЕЛА – (др.-греч.) "в молодости была верховной жрицей 
Деметры в Элевсине. Когда афинский царь Эрехтей ценой 
своей жизни победил Элевсин в войне, Ксуф, муж его 
дочери Креусы и военачальник афинского войска, пожелал 
сделать Гелу, обладавшую ослепительной красотой, своей 
наложницей, но та прокляла его, и Ксуф потерял свою 
мужскую силу. Ксуф хотел убить Гелу, но афиняне не дали 
ему этого сделать, опасаясь проклятия Деметры. Тогда Ксуф 
продал Гелу в рабство на остров Скирос, где её купил царь 
Палимед. Палимед полюбил Гелу, но она не пожелала стать 
его наложницей. Опасаясь участи Ксуфа, Палимед 
освободил Гелу и сделал её своей женой. Детьми Палимеда 
и Гелы стали Ликомед, царь Скироса, и Метанейра, 
возлюбленная Диониса". См. Гера, Геро, Деметра, Дионис. 

ГЕЛАНОР – (др.-греч.) «царь Аргоса, уступивший власть 
Данаю. Данай оспаривал царские права у Геланора, и судьей 
выступил народ, отложив решение на следующий после 
разбирательства день. В тот день на стадо быков, пасущееся 
у стен города, напал волк, и этот случай был истолкован в 
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пользу Даная, который, подобно волку, победившему быка, 
одержал победу над Геланором». Раскладка: гела + нор. 

ГЕЛЕ – (грузин.) «речка, ущелье, овраг» [Мурзаев, 1984]. См. 
гел, гель, гал, гали. 

ГЕЛЕ – (персидское) «ущелье», «проход в горах», «перевал». 
Грузинское геле – речка, ущелье, овраг. У Г. А. Климова 
[1964] сопоставления из картвельских яз.: мегрельское гал(и) 
– «ручей», «речка»; чанское гал – «речка», «река»; сванское 
гел – «речка». <> Гелеубани – участок с речкой, оврагом, 
ущельем; Гелисваке – ровное место, образованное речкой, 
оврагом, ущельем; Грмагеле – глубокий овраг (пригород 
Тбилиси); Млашисгеле – солёная речка [Мурзаев, 1984, со 
ссылкой на сообщение Г. И. Зардалишвили]. Геле, Геледжар 
в Иране [Мурзаев, 1984]. 

ГЕЛЕН – (др.-греч.) "сын царя Трои Приама и Гекубы. Брат 
Агафона, Арета, Гектора, Гиппофооя, Деифоба, Кассандры, 
Кебриона, Клита, Креусы, Лаодики, Ликаона, Париса, 
Полидора, Поликсены, Полита, Троила и др. Обладал даром 
прорицания. Заранее знал о падении Трои и добровольно 
перешел на сторону греков. Стал рабом Неоптолема, а после 
его смерти унаследовал часть его царства в Эпире, создав 
там "маленькую Трою", и женился на вдове своего брата 
Гектора Андромахе" (Элен); "ахейский воин, убитый 
Гектором". 

ГЕЛЕОНТ – (др.-греч.) "сын Иона, правнук Эллина. Брат 
Аргада, Гоплета и Эгикорея. <> Эпоним одной из четырёх 
древнейших фил Аттики". См. Эллада. 

ГЕЛИАДЫ – (др.-греч.) «дочери Гелиоса: Феба, Гелия, Этерия 
и Лампетия, которых боги превратили в тополя. Листья этих 
деревьев грустно шумят, оплакивая гибель своего брата 
Фаэтона. Слёзы Гелиад, упавшие в реку Эридан, стали 
янтарём. Сёстры Фаэтона, Ээта, Кирки, Пасифаи, а также 
единокровные сестры Фаэтусы и другой Лампетии». См. 
Гелиос, Хорус, Хорс, Фаэтон. 

ГЕЛИЙ – (др.-греч.) "бог солнца (Гелиос), сын титана 
Гипериона и титаниды Тейи. Брат Эос–зари и Селены–луны. 
Супруг океаниды Персы (Персеиды). Отец Фаэтона, Гелиад, 
Ээта, Кирки и Пасифаи, Авгия и Актора. Его возлюбленая 
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Неера родила ему Фаэтусу и Лампетию. Ему соответствует 
римский Соль, русский Хорс, египетский Ра". См. Хериос, 
Херакл, Хера, Херувим, Геба, Геро, Гера, Геракл. 

ГЕЛИОПОЛЬ – «древние авторы и, в частности, Страбон в 
своей знаменитой "Географии", пишут об окраинной 
северной территории, полярной оконечности Земли, 
именуемой Туле (Тула). Туле как раз и занимает то место, 
где по расчётам должны быть Гиперборея или Арктида 
(точнее Туле – одна из оконечностей Арктиды). У Страбона, 
который опирался на недошедшие до нас тексты 
предшественников, нет каких-либо подробностей 
относительно Туле, кроме того, что он (остров) расположен 
в шести днях плавания на север от Британии и что море там 
и вся окружающая среда студнеобразные, напоминают тело 
одной из разновидностей медуз, по-древнегречески 
называемой "морское лёгкое". Если точно следовать тексту 
Страбона, то в использованном им, но впоследствии 
утраченном описании плавания Пифея (он, собственно, и 
посетил таинственную землю, где летом солнце не садится 
за горизонт по несколько месяцев и столько же 
продолжается зимняя ночь), приводимые подробности 
поддаются лишь гипотетической расшифровке. В 
окрестностях Туле "нет более воздуха, а некое вещество, 
сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское 
лёгкое; в нём, говорит Пифей, висят земля, море и все 
элементы, и это вещество является как бы связью целого: по 
нему невозможно ни пройти, ни проплыть на корабле" (снег? 
туман?). По эзотерическому преданию, столицей 
легендарной страны Туле был Город Солнца –  Гелиополь. 
Именно с тех пор священное название, превращённое в 
своего рода символ, начало своё победное шествие по всему 
миру. Сам топоним греческого происхождения, но он 
калькирует исконно-автохтонные названия. Одна из 
религиозных столиц Древнего Египта известна под 
названием Гелиополя. Развалины таких же "гелиополев" – 
городов-святилищ Солнца разбросаны по всему 
американскому континенту – от Мексики и Гватемалы до 
Боливии и Перу. Впоследствии имя Города Солнца как 
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символ достойной и счастливой жизни перекочевал в тайные 
учения и утопические доктрины – наиболее известной из них 
явилась знаменитая книга Томмазо Кампанеллы» [Ликбез]. 

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

ГЕЛИОС – (др.-греч.) «бог солнца (Гелий), сын титана 
Гипериона и титаниды Тейи. Брат Эос–зари и Селены–луны. 
Супруг океаниды Персы (Персеиды). Отец Фаэтона, Гелиад, 
Ээта, Кирки и Пасифаи, Авгия и Актора. Его возлюбленая 
Неера родила ему Фаэтусу и Лампетию. Ему соответствует 
римский Соль». См. Хериос, Херакл, Хера, Херий, Ева, Гера, 
Геро, Гор. 

ГЕЛИЯ – (др.-греч.) «одна из Гелиад, дочерей Гелиоса». См. 
Геба, Ева, Гелиос. 

ГЕЛЛА – (др.-греч.) "дочь Афаманта, царя Орхомена, и первой 
его супруги богини облаков Нефелы, сестра Фрикса. Чтобы 
спасти своих детей от ненависти второй жены Афаманта 
Ино, Нефела послала им волшебного золоторунного овна, 
который должен был перенести их в Колхиду. Во время 
бегства Гелла упала в воды пролива, с того времени 
получившего имя Геллеспонт (море Геллы; совр. 
Дарданеллы). Фрикс добрался до Колхиды, где принес 
волшебного барана в жертву". См. аргонавты. 

ГЕЛОНЬ – (греч.) «город славян». «Геродот описывает 
значительный город Славян – Будинов – Гелонь, а это было 
почти за 500 лет до Р.Х. Если в то время город Гелонь был 
уже славный, то построение его должно отнести, по всему 
вероятно, по крайней мере, к одному времени с Римом, если 
не ранее» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 53]. 

ГЕЛОС – (др.-греч.) "смех"; "божество, олицетворявшее смех". 
В греческом языке ОС – окончание слова. Значимая часть – 
ГЕЛ, что равнозначно ХЕР (закономерный переход: [г] ↔ 
[х]; [л] ↔ [р]). Ср. Херос. См. Геба, Ева, Геро, Гела. 

ГЕЛЬ – (персидское) «озеро», «пруд», «водоём». Ср. с русским 
куль – «ёмкость». См. гел, геле, куль. 
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ГЕЛЬ – «озеро». «Термин, известный в различных 
фонетических формах от Балкан до Западного Китая и 
Восточной Сибири» [Мурзаев, 1984]. <> Оз. Акгёль, 
Карагёль во многих частях Кавказа и Средней Азии; оз. Гек-
Гель – известное своей красотой в Азербайджане. Много 
гидронимов на -gol в Турции. См. куль. 

ГЕМЕРА – (др.-греч.) "день"; "богиня – олицетворение дня, 
дочь Эреба и Никты, сестра Эфира, спутница Гелиоса. У 
римлян – Диес". Ср. Химера, Хелиос, Хериос, херувим, Геба, 
Геракл, Гера, Геро, день. 

ГЕМОН – (др.-греч.) "сын Креонта, фиванского царя, брата 
Иокасты. Жених Антигоны, дочери Эдипа и Иокасты. После 
гибели Антигоны покончил с собой. По другому варианту 
мифа, Гемон не смог разгадать загадку Сфинкс и был убит 
ею". 

ГЕН – (др.-рус.) «род» (жен). «Общеарийский корень. 
В русском языке заменён словом урогъд (с потерей 
редуцированных – род), однако в словах женщина (ген кьна 
– жен чина – женщина собирающая род), жена, жнивьё, 
ужин слышится. Этот же корень в словах инженер и 
генератор, генетика и гинекология, т. е. в тех словах, что 
обозначают рождение, продолжение рода, родовые связи» 
[СФРЯ, 2006]. Жен → gen → ген. См. жен, урождённый, 
род, роженица. 

ГЕНЕРАТИО – (латин. generatio) «рождение, воспроизведение, 
поколение». От др.-рус. ген (жен) – «род». Запишем 
кириллицей = ЖЕНЕРАТИО. Раскладка: жене + ра + тио 
(рожаница бога Ра повторила). Этот же корень в словах 
инженер и генератор, генетика и гинекология, т. е. в тех 
словах, что обозначают рождение, продолжение рода, 
родовые связи» [СФРЯ, 2006]. Жен → gen → ген. См. жен, 
ген, генетикос, род. 

ГЕНЕРАТОР – (латин. generator) «производитель». 
«Общеарийский корень ген (жен) в русском языке заменён 
словом урогъд (с потерей редуцированных – род), однако 
в словах женщина (ген кьна – жен чина – женщина 
собирающая род), жена, жнивьё, ужин слышится. Этот же 
корень в словах инженер и генератор, генетика и 
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гинекология, т. е. в тех словах, что обозначают рождение, 
продолжение рода, родовые связи» [СФРЯ, 2006]. Жен → 
gen → ген. См. жен, ген, род. 

ГЕНЕТИКОС – (греч. genetikos) «относящийся к рождению, 
воспроизведению, поколению». От др.-рус. ген (жен) – 
«род». Запишем кириллицей = ЖЕНЕТИКОС. Отбросим 
окончание «ос». Раскладка: жене + тико (женщина 
воспроизводящая). Этот же корень в словах инженер и 
генератор, генетика и гинекология, т. е. в тех словах, что 
обозначают рождение, продолжение рода, родовые связи» 
[СФРЯ, 2006]. Жен → gen → ген. См. жен, ген, род. 

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

ГЕНТ – (таджик., афган., перс.) город, поселение. Варианты: 
кенд, кент, канд. В тюркских из индоевропейских (или из 
единого языка суперэтноса русов). Ареал: Средняя Азия, 
Казахстан, Кавказ, Синьцзян в Китае, Средний Восток, 
Малая Азия. Только в составе географических названий. В 
ДТС [1969] kand – «город», как заимствование из согд. яз. 
Дериваты – кан, канд, гент. В некоторых районах Ирана 
кенд – «яма, в которой хранится вода»; «вершина горы», 
«вал», «насыпь», «укреплённое поселение». Ср. армян. конд 
– «холм». <> Отметим только некоторые названия: Ташкент 
(узбекский оригинал Тошкенд); Чимкент в Казахстане; 
Самарканд и Коканд в Узбекистане; Пенджикент в 
Таджикистане; Башкенд и Пиркенд в Азербайджане; 
Арменикент – район гор. Баку; Башлыкент и Каякент в 
Дагестане; Бабугент в Кабардино-Балкарии. Аналогичные 
названия в Афганистане, Иране, Турции, Синьцзяне. 

ГЕОРГИЙ – (русское) От др.-рус. гор – «защита» [СФРЯ, 2006]. 
См. Гор, Егорий. 

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ – (русское) великомученик (ск. 
303), один из самых чтимых русских святых, покровитель 
Москвы и Русского государства. Не случайно своим 
покровителем его нарекли такие разные страны, как Россия, 
Англия и Грузия (официально последняя из них и именуется 
Страной св. Георгия). На Руси почитание Георгия 
Победоносца получило особое значение. Этого святого 
воспринимали как покровителя всего русского народа. Образ 
его на коне и поражающего змея вошёл в герб Русского 
государства. Его имя носили тысячи церквей. В основе этого 
почитания, по-видимому, лежит древнерусский языческий 
культ Дажьбога, до Крещения Руси также считавшегося 
покровителем и родоначальником русского народа. Св. 
Георгий Победоносец вытеснил многие древние верования 
русских, но вместе с тем в народе ему были приписаны 
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черты, которыми раньше наделяли Дажьбога. Почитание 
Георгия Победоносца — «Юрий Весенний» (23 апреля) и 
«Юрий Осенний» (3 ноября) — пришлось примерно на то же 
время, когда в языческой Руси праздновали Дажьбога. Как в 
свое время праздновали Дажьбога, так в христианскую эпоху 
праздновали Георгия Победоносца, открывая, а затем 
закрывая цикл сельскохозяйственных работ. У русских 
крестьян св. Георгий известен под многими именами, 
например Ягория, Егория Храброго, Юрия, Георга, Георгия, 
Юрья, Юрки. Русские видели в этом угоднике особенного 
представителя и хранителя земли Русской и почитали его 
каким-то героем-полубогом. В то время, когда, по словам 
русских духовных стихов, «земля Русская была словом 
заказана, заповедана, что по той земле ни пеш человек не 
прохаживал, ни на коне по ней никто не проезживал», едет к 
ней на своем коне ретивом св. Егорий Храбрый. Наезжает он 
на землю Русскую, и здесь пред ним являются «леса темные, 
дремучие, горы высокие, моря глубокие и реки широкие, 
звери лютые и рогатые, стадо змеиное, лютое». Несмотря на 
это, хочет Егорий Храбрый «ту-то проехати, ту-то 
проторити». Для этого «возговорил он слово вещее», и 
вдруг, «по Божьему всевеленью, по Егорьеву моленью, по 
всей земли светлорусской разрастаются леса темные, 
раскидаются леса дремучие, рассыпаются горы высокие, 
становятся холмы широкие, текут моря глубокие, бегут реки 
широкие: заселяются звери могучие, плодятся звери 
рогатые; они пьют-едят повеленное, от Егорья Храброго 
заповеданное». По народному представлению, св. Егорий 
своим словом, личною своею деятельностию устрояет землю 
светлорусскую, и, устроив ее таким образом, берет ее под 
свое непосредственное смотрение, и утверждает в ней «веру 
крещеную». До XV столетия лик этого угодника один, без 
всяких прибавлений, составлял государственный герб 
нашего Отечества. В Древней Руси изображение св. вмч. 
Георгия тоже первоначально одно выбивалось на 
московских монетах. Русские нередко называли св. Георгия 
Водоносом, так как в день его памяти было принято 
совершать особенного рода хождения для водосвятия на 
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источники и реки. По народному верованию, вода, 
освящаемая в Юрьев день, имеет весьма благотворное 
значение для произрастания полей. Она известна в 
простонародье под именем «Юрьевой росы», и ею 
окропляются поля и посевы при крестных ходах. 
Благодетельное влияние Юрьева роса имела на людей, скот 
и все живое; крестьяне видели в ней особенное целебное 
средство против всякого рода болезней. Отсюда вошло в 
обычай говорить о безнадежно больных в весеннее время, 
что «не выйти-де им на Юрьеву росу». При выгоне скота в 
поле сельские хозяева окропляли его юрьевскою водою, чтоб 
он был здоров и благополучен во все лето. Русские 
крестьяне отдали под покровительство св. вмч. Георгия 
домашний скот, а день его почитался в народе важным 
пастушеским праздником. По заведенному исстари 
обыкновению, сельские хозяева в Юрьев день в первый раз 
выгоняли скотину в поле. При этом многие из них служили 
молебствия, другие нередко налагали даже на себя пост за 
благополучие своего скота. В старинных народных 
сказаниях св. Георгий чтится как покровитель домашних 
животных и хранитель их от падежа и разных болезней. В 
честь этого угодника, как заступника скота, во многих 
местах к 23 апреля принято в сельскохозяйственном быту 
приготовлять из хлебного теста разные изображения коров, 
лошадей и других домашних животных; такие же 
изображения в виде детских игрушек приготовлялись из 
глины. Выгоняя из зимних стойл скот, крестьяне ударяли его 
освященною вербой и отдавали как бы в ведение св. вмч. 
Георгия. По народному представлению, этот угодник лично 
выезжает 23 апреля в поле на своем белом коне, охраняет 
скотину от хищных зверей, особенно волков. Он же строго 
следит за самими пастухами: так, он помогает тем из них, 
которые хорошо берегут покровительствуемых им 
домашних животных, и, напротив того, жестоко наказывает 
тех, которые небрежно относятся к своему делу. В связи с 
этим-то поверьем стоит следующий обычай: отпуская свой 
скот на пастбище, крестьяне окачивали пастухов холодною 
водою, чтоб они были бдительнее при уходе за этими 
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животными и т. п. Русские крестьяне верили, что весенняя 
юрьевская вода, особенно в виде дождя и снега, обладает 
целебными свойствами, способна возрождать природу, 
отгонять нечистую силу, подавать красоту, молодость, 
здоровье, крепость. В Древней Руси существовали поверья, 
что в Юрьев день, на заре, знахари и ведьмы нарочно 
выходят в поле, расстилают по росе холст и набрасывают его 
на рогатый скот, отчего он делается недойным, тощим и т. п. 
Память вмч. Георгию отмечается 23 апреля (6 мая), 3 (16) 
ноября, 10 (23 ноября) и 26 ноября (9 декабря). <> 
ГЕОРГИЕВСКОЕ – село в Костромской обл., центр 
Межевского р-на. Расположено на р. Меже. Население 3 тыс. 
чел. Основано в 1242. [Платонов, 2000]. 

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

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

ГЕПИДЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-
венеды говорили на западно-северских славянских диа-
лектах, которые в исходной, начальной фазе, когда они 
составляли один язык, теоретически можно назвать по 
территориальному признаку «древнескандинавским», то есть 
тем, на коем говорили славяноязычные предки шведов, 
норвежцев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких 
фактических подтверждений того, что все вы-
шеперечисленные этносы имели хоть какое-то отношение к 
реальным историческим германцам-немцам-«дойче», нет – 
ни единого. Всех их принято считать германцами без 
аргументации – традиционно» [Петухов, 2003: 157]. См. 
бургунды, русы, славяне. 
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ГЕПИДЫ – племя русов. «Вандалы, гепиды и герулы говорили 
на славянских диалектах и носили славянские имена. И этот 
факт до недавнего времени был хорошо известен самим 
«германцам»-дойче, ещё Фридрих II писал, предупреждая 
соотечественников от столкновений с жестоким и 
непобедимым народом: «Русские происходят от гепидов, 
разрушивших Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, 
стр. 156]. 

ГЕР – (др.-рус.) «Яра, Ра» («Гер»). «Несвойственная русскому 
языку звуковая комбинация. После заднеязычного звука [х] 
следует гласный передней зоны образования. Заимствована 
из греческого языка, где выражала русское Яра через 
«эпсилон» (э-щелевое) с придыханием: 'Ερας (Хера) или 
через «эту» с придыханием: 'Ηρας (Хэра). Эта комбинация 
встречается только в «реимпортированных» словах: Яракол 
– Геракл ('Ηρακλος), Ярамес – Гермес ('Εραμες), Елень – 
Гелен ('Ελενως) и др. Оттуда же она попала в немецкий язык: 
герр – господин, в русскую азбуку в виде акрофонии к букве 
Х – хер» [СФРЯ, 2006]. См. Яр, Яра, Гера, Геракл, Геркулес, 
Хер, ук, юк.  

ГЕРА – (греч) «богиня, жена (одновременно и сестра) Зевса. Её 
имя непереводимо с древнегреческого. Что мы знаем о ней? 
Гера воинственная богиня, она изображается в шлеме, с 
копьём или мечом в руке, с пылающим, яростным взором. 
Да и сама она вспыльчивая, резкая, буйная, мстительная, 
яростная... Произносится её имя как нечто среднее между 
«Хера» и «Хара». И в этом созвучии чётко слышится корень 
«яр». Яростная богиня Яра! Мы опять сталкиваемся с 
полнейшим лингвистическим и функциональным 
тождеством образов. Точнее, это один образ, первоначально 
архаичный славянорусский, заимствованный древними 
греками у коренного населения Эгеиды и воспетый ими» 
[Петухов, 2005: 241]. См. Хара, харить, харахорить, хер, 
херить, яр, ярить, ар, арить, юр, Уран. 

ГЕРА – (греч.) «Чернобородые древние греки поклонялись 
светловолосым и светлоглазым богам и героям: и Зевс, и 
Лето, и Аполлон, и Гера, и Афродита, и Арес и почти все 
прочие небожители «златокудры», серо- или голубоглазы, 
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белы, стройны, высоки, могучи. Олимп заселён «яриями»-
ариями, которые даже отдалённо не похожи на тех 
смоловолосых земных персонажей, коих мы видим на 
греческой керамике «классического периода». Греки пришли 
на смену великому и древнему народу, обитавшему на 
берегах Средиземного моря, долгое время они ещё 
управлялись царями и князьями этого народа, поклонялись 
его богам. И надо отдать грекам должное – они сохранили в 
веках и тысячелетиях великое славянорусское наследие, 
развили его, опоэтизировали, донесли до времён наших в 
виде целого океана мифов и легенд» [Петухов, 2005]. См. 
Хара, Геракл, Зевс, Олимп. 

ГЕРА – (др.-греч.) «с древнегреческого не пререводиться» 
[Петухов, 2005: 241]; "царица богов, богиня воздуха, 
покровительница семьи и брака. Дочь Кроноса и Реи. Сестра 
и жена Зевса. Отличается властностью, жестокостью и 
ревнивым нравом. Ей соответствует римская Юнона. Мать 
Аполлона (Феба), Ареса, Афины, Гебы, Гефеста, Илифии". 
Изначально: Хера. См. Хара, Хер, харить, херачить, 
херувим, Геба, Ева, Геро, Гела. 

ГЕРА – (др.-греч.) «Яра». Запись имени древней русской богини 
Яра через «эпсилон» (э-щелевое) с придыханием: 'Ερας 
(Хера) или через «эту» с придыханием: 'Ηρας (Хэра). 
«Несвойственная русскому языку звуковая комбинация. 
После заднеязычного звука [х] следует гласный передней 
зоны образования. Эта комбинация встречается только в 
«реимпортированных» словах: Яракол – Геракл ('Ηρακλος), 
Ярамес – Гермес ('Εραμες), Елень – Гелен ('Ελενως) и др. 
Оттуда же она попала в немецкий язык: герр – господин, 
в русскую азбуку в виде акрофонии к букве Х – хер» [СФРЯ, 
2006]. См. Яр, Яра, Гера, Геракл, Геркулес, ук, юк, жара, 
жарить.  

ГЕРАКЛ – (греч.) «главный герой древнегреческой мифологии. 
Но и он отнюдь не грек. Само имя состоит из двух частей 
Гера- и -клеос. Первая часть с греческого не переводится, но 
как доказал Юрий Петухов, означает «Яр», «Ярый». Вторая 
часть вполне переводима: «клеос» = «слава». Здесь мы 
должны заметить, что по строгим законам лингвистики из 
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слова «клеос» слово «слава» не могло образоваться. А вот 
наоборот – могло. То есть, греческое «клеос» имеет славяно-
русское происхождение и дано было грекам от древнейшего 
населения Средиземноморья славян-русов. Само имя 
прославленного героя-витязя звучало первоначально 
«Ярослав», и лишь спустя века было трансформировано 
греческими сказителями в Хара-клеос – Хера-клеос – 
Геракл. К примеру, можно сказать, что имя славянского бога 
Яровита в западных хрониках упоминалось как Геровит» 
[Петухов, 2005: 246]. См. яр, Ярослав, русы. 

ГЕРАКЛ – (др.-греч.) «его имя с греческого языка не 
выводится»; "герой (Геркулес), сын Зевса и смертной 
женщины Алкмены. Совершил знаменитые двенадцать 
подвигов". Ср. двенадцать апостолов. Перетекание звуков [г] 
↔ [х] = Херакл. От древнейшего русского слова хер. Ср. 
Хер, Хера, Хара. См. Гера, Геро, Геба, Ева, Афродита, Рода, 
Лада, Яра, Яр, Ярослав. 

ГЕРАКЛ – (др.греч.) «искажение русского слова Ярáкъл (солнца 
круг) в греческой транскрипции = хЕраклес ('Ηρακλος) – 
Геракл» [СФРЯ, 2006]. Раскладка: яра + кол = кол бога Яра 
(жизненная ярость, воплощённая в кол). См. Яра, Кол, Хер. 

ГЕРАКЛИДЫ – (др.-греч.) "потомки Геракла (Херакла). Три 
поколения Гераклидов несколько раз (до и после Троянской 
войны) вторгались на Пелопоннес, чтобы вернуть царство, 
по праву принадлежавшее их предку. Они разделили между 
собой Аргос, Лакедемон, Мессению. Самые знаменитые из 
Гераклидов: Гилл, Аристомах, Темен, Кресфонт и 
Аристодем. В мифе о Гераклидах отразилось реальное 
историческое событие – дорийское завоевание Пелопоннеса 
(ок. 1100 до н. э.)". См. Пелопоннес, Геракл, дорийцы, Хер, 
Хара. 

ГЕРАКЛОВЫ СТОЛБЫ – «Геракловы столбы Байи 
отождествлял с рукотворными артефактами, относящимися 
к начальному периоду мировой истории. В дополнение к 
рассуждениям Байи четвертьтысячелетней давности у меня 
появились собственные достаточно веские аргументы. И 
касались они, в первую очередь, титана Атланта. Образ его в 
древнегреческой мифологии, поэзии и эллинском 



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

 65 

мировоззрении в целом достаточно противоречив. Сказанное 
недвусмысленно подтверждает характеристика, данная 
титану-небодержателю двумя зачинателями античной 
поэзии – Гомером и Гесиодом. Гесиоду принадлежат 
хрестоматийные строки, цитируемые бессчетное число раз 
(Теогония 517-519) : Держит Атлант, принужденный к 
тому неизбежностью мощной, На голове и руках 
неустанных широкое небо Там, где граница земли, где 
певицы живут Геспериды. Аполлодор в "Мифологической 
библиотеке" уточняет: и границы эти, и сам Атлант, и сад 
гесперид с золотыми яблоками находятся "там, где обитают 
гиперборейцы" (II 5. 11), то есть на Крайнем Севере. Среди 
утраченных творений Гесиода была поэма, которая 
называлась "Потомки Атланта". В комментариях античных 
грамматиков и схолиастов от неё сохранилось несколько 
фрагментов. В одном из них Атлант назван 
"блистательным". Казалось бы, что ещё можно добавить? 
Оказывается, очень и очень много! Ибо приведённая 
характеристика и эпитет, данные Гесиодом, абсолютно не 
совпадает с тем, что говорится в Гомеровой "Одиссее", где 
Атлант именуется "кознодеем" (то есть "злокозненным"), а 
про его основное занятие, связанное поддержанием на своих 
плечах и голове небесного свода, утверждается нечто 
совершенно другое и весьма любопытное <…> из 1-й же 
главы поэмы Гомера, которая начинается с рассказа о 
семилетнем пребывании Одиссея на далёком острове Огигия 
(который, как мы помним из Байи, многие отождествляли с 
Атлантидой) в волшебном гроте нимфы Калипсо. 
Предположение вполне закономерное, ибо прекрасная 
нимфа была дочерью титана Атланта. Вот что говорит про 
неё Гомер (I 51-53): <…> Дочь кознодея Атланта, которому 
ведомы моря Все глубины и который один подпирает 
громаду  
Длинноогромных столбов, раздвигающих небо и землю. 
Дёмин  В. Н. намеренно выделил интригующие слова (иначе 
не назовёшь) в классическом переводе В. А. Жуковскогою 
Теперь взглянем как тот же текст звучит в менее известном 
переводе В. В. Вересаева: <…> Дочь кознодея Атланта, 
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которому ведомы бездны Моря всего и который надзор за 
столбами имеет: Между землёю и небом стоят они, их 
раздвигая. Где же тут небо, лежащее на плечах или голове? 
Оно покоится на столбах, а вовсе не на корпусе или руках 
Атланта. Титан в одном случае подпирает эти столбы, а в 
другом – просто выступает их смотрителем и сторожем. 
Ну, да Бог с ним, с Атлантом, коего Гомер почему-то 
недолюбливал (имелись на то, должно быть, веские 
причины), хотя было сие полубожество (титан) дедом 
настоящего олимпийского бога – Гермеса, хранителя всего 
тайного и сакрального знания древности (а родила его мать-
атлантида Майя от любвеобильного Зевса во всё той же 
Гиперборее). Между прочим, известный эпизод, связанный с 
одиннадцатым подвигом Геракла – встреча с Атлантом на 
краю земли, где растёт сад Гесперид с золотыми яблоками, и 
передача самому знаменитому герою Эллады небесного 
свода можно трактовать и аллегорически. Атлант, 
считавшийся первым астрономом древнего мира, мог 
передать Гераклу всего лишь знания о небесной сфере, 
тайнами которой он обладал. Однако в приведённых трёх 
строчках из Гомеровой "Одиссеи" содержится гораздо более 
ценная и интересная информация о загадочных столбах, кои, 
собственно, и поддерживают небо, дабы оно случайно не 
упало бы на землю. Мне представляется (и уверен, что не 
ошибаюсь): у Гомера в поэтически-искажённой форме речь 
идёт о действительных каменных столбах, что во множестве 
и по сей день встречаются в разных регионах мира и в 
особенности – на Крайнем Севере. Как хорошо известно, в 
"Одиссее" содержится описание полярной ночи, наверняка 
принадлежащее очевидцу (таковым не обязательно должен 
был быть сам Гомер – он мог заимствовать рассказ Одиссея 
о посещении Киммерии (кстати, и само имя Гомер означает 
"киммериец") из другого источника. Данный пассаж в поэме 
следующий (ХI, 12-19): "Закатилось солнце, и покрылись 
тьмою все пути, а судно наше достигло пределов глубокого 
Океана. Там народ и город людей киммерийских окутанные 
мглою и тучами; и никогда сияющее солнце не заглядывает 
к ним своими лучами – ни тогда, когда восходит на звёздное 
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небо, ни тогда, когда с неба склоняется назад к земле, но 
непроглядная ночь распростёрта над жалкими смертными" 
(подстрочный перевод В. В. Латышева). Русский Север 
испокон веков, как шахматная доска фигурами, был уставлен 
"слепыми маяками" – гуриями» [Дёмин, 2002]. 

ГЕРАЛЬД – мужское имя, пóзднее производное, образованное 
при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Яролад. Типичный 
переход: Яролад – Харальд (вспомним "Яра, Ярослав" = 
"Хара, Хараклеос"), отсюда Гарольд, Герольд, Геральд – 
производные от Яролада [Петухов, 2003: 201]. 

ГЕРАСИМ – (рус.) мужское имя. Раскладка с учётом перехода 
[г] ↔ [х]: хера + сим. <> Герасимовка. См. хер. 

ГЕРБ ЕГИПТА – «По сей день герб Египта – расправивший 
крылья орёл. А точнее, сокол. Тот самый сокол-рарог, 
которого мы уже встречали повсюду, где ступала нога 
русского человека: от Крита до Рюгена, и от Аркаима, через 
«самостийную» ныне Украину, до столпов Иверийских. Нет 
храма в Египте, где бы вы не узрели скульптурное или 
рельефное изображение царственного, увенчанного 
коронами Верхнего и Нижнего царств сокола. Учебники, 
научные монографии, справочники с энциклопедиями дают 
ему имя Гор. Бог Гор. Сами египтяне зовут сокологолового 
бога Хорусом. В апофеозе величиях Хорус несёт на голове 
своей красный солнечный диск, обвитый змеем Уреем. 
Сокол-солнце. Финист Ясный Сокол. Светлое солнечное 
божество Хорус. Хоре. Да, тот самый славянский, русский, 
исконный бог солнца (точнее, солнечная ипостась Рода-
Вседержителя). Тот самый Хоре, чье имя и означает на 
древнем русском языке «солнце», «круг» (отсюда «хоро», 
«хоровод» и т. д., в более мягком, диалектном 
произношении «коло», «коловрат» и пр.). Красное солнце на 
голове ясного сокола-рарога Хор-са. Или, может, было 
наоборот, может некие купцы, паломники, калики-
перехожие занесли на Русь египетское чудо? Нет, к 
сожалению, такое может быть только в сказках: 
олитературенный образ никогда не станет на традиционной, 
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народной почве кумиром, объектом почитания. Мифологии 
и мифообразы рождаются из архаики, затем проходя уже все 
ступени и степени опоэтизации и охудожествления. Но не 
наоборот! Есть законы ненарушаемые, не имеющие 
исключений. А архаика в данном случае – наша, русская, 
отменить которую никому не дано права. Я привёл лишь 
один из множества примеров, доказывающих, что праотцы 
наши задолго до нас окропляли себя водами Нила и 
Красного моря, не говоря уже про море Срединное, море 
Русское, зовомое ныне Средиземным» [Петухов, 2005: 271]. 

ГЕРД – (курд.) «холм» [Савина, 1971]. См. город, град, гард. 
ГЕРД – (перс.) «город» [Савина, 1971]. К ↔ Г. См. керт, карда, 

гард. 
ГЕРИОН – (др.-греч.) "трёхголовый (трёхтелый) великан, 

порождение Хрисаора и Каллирои. На о. Эрифия (который, 
по представлениям греков, находился на западном краю 
мира) владел стадом коров, угнанных у него Гераклом (один 
из двенадцати подвигов героя)". Раскладка: гери + он. Ср. 
Херион. 

ГЕРКУЛАНУМ – (язык русов) искажённое ХР + КИЛЕ + НА + 
ЯМ = "ХОРОНЯТ УМЕРШИХ В НЁМ". Эти гробницы 
можно видеть и сегодня. В этом же гнезде ХРЕН – (ХР + ЕН) 
= "ОХРАНЯЕТ ОН", ХРОНОС – (ХР + ОНОС) бог времени 
= "ОХРАНУ НЕСЁТ" и ХРЕБЕТ [Орешкин, 1994].  

ГЕРКУЛЕС – (др.-греч.) "герой (Геракл), сын Зевса и смертной 
женщины Алкмены. Совершил знаменитые двенадцать 
подвигов". Ср. двенадцать апостолов. Ср. Хер, Хера, Хара. 
См. Геракл (Херакл), герой (херой), Геро. 

ГЕРКУЛЕСОВЫ СТОЛПЫ – (латин.) "столпы, поставленные 
Гераклом на краю мира в память о своих странствиях". По 
иному: Столбы Геракла (греч.), Столбы Мелькарта 
(финикийск.) – древнее название Гибралтарского пролива. 
См. Херакл, Геракл, Столб, Хер, Кол, колебание, фаллос, 
живчик. 

ГЕРМ – (армян. jerm) «тёплый». См. гарм, терм, термос, 
хъарм, яерм. 

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

ГЕРМАНО-БАЛТО-СЛАВЯНЕ – «Фарерские острова, 
фарерцы. В основном переселенцы из Норега-Норвегии, 
норвежцы. Антропологический тип тот же, балтийский, 
западно-славянский. Самоназвание – фэройнгары. Слово 
состоит из двух частей. Первая, по-видимому, от 
энглизированного позже этнонима «франки»; 
восстановительно – «фаранк-фаранц-варанк-варанц». Вторая 
часть -«ар». Это хорошо знакомое нам словообразующее 
славяно-русское «ар-арь», несущее мужское, деятельное 
начало и приставляемое к корню-существительному: «ток-
арь, слес-арь, пек-арь, пах-арь» и более архаичные – типа 
«рыбарь-рыбак». Немецкое словообразующее «er» – "он" 
вторично, не имеет глубокой архаики и развилось 
достаточно поздно через посредство славяно-балтских 
языков, оно уже не несло и не несёт первичной смысловой 
нагрузки, как и «Herr» – «господин, хозяин». Оба эти 
немецких слова развились из славяно-русского «арь-ярь» (к 
примеру, славянское «Яровит» преобразуется в немецком в 
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«Herovit»). Этимология данного «арь» проста и восходит к 
праиндоевропейскому «арь-ярь», понятному нам и без 
перевода («ярь-яр» – мужская, жизненная, пассионарная 
сила, энергия). В этногенезе фарерцев принимали участие и 
кельты – этнос, отпочковавшийся от индоевропейского 
этнодрева русов-индоевропейцев ещё до распада германо-
балто-славянской общности. В 1 тыс. н. э. кельты (галаты – 
с-колоты) ещё недалеко ушли от русов-славян в языково-
культурном отношении, не далее, чем нынешние поляки, 
скажем, от русских. В 1 тыс. н. э. это были ещё два 
близкородственных этноса. И потому вливание кельтской 
компоненты в любой славянский этнос мы не можем 
рассматривать как чужеродное. Фарерцы-варанц-яры VII-XII 
веков – это русы-славяне» [Петухов, 2003: 151]. 

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

ГЕРМАНЦЫ – «Безусловно, между племенами, к примеру, 
материковых свеев и островных готов (о. Готланд) 
существовали различия, подтвержденные археологическими 
изысканиями, как существовали различия между полянами 
и, скажем, вятичами, но эти отличительные особенности 
никогда не выходили за рамки славянской общности. Да и 
сам Тацит, как и прочие античные авторы, никогда не 
вкладывал в понятия Германия и германцы этнического 
содержания, не отождествлял германцев с современными 
нам «дойче», каковых в его времена просто-напросто не 
существовало» [Петухов, 2003: 155]. 

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

ГЕРМАНЦЫ – «Вероятно, натиск на север и восток с юга, то 
есть «дранг нах норден» и «дранг нах остен» был ответной 
реакцией на вторжение «варваров» с севера и востока в 
Римскую империю. И «варваров» отнюдь не «германцев», а 
именно славян, именно русов. Именно они оттеснялись и 
уничтожались в течение веков католическим 
средиземноморским германо-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 времени, от научных трудов до 
романистики. Но уже в XX-ом веке про славян как бы 
забыли, про них перестали упоминать» [Петухов, 2003: 179]. 

ГЕРМАНЦЫ – «весь Север и Центр Европы заселён русами-
славянами и русами-кельтами. Проникновение в Центр 
Европы романского (и псевдогерманского, негроидного) 
этнического элемента начинается с IV-V веков. И что 
интересно, именно с ним и приходят в Центральную Европу 
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те, кого мы называем немцами в современном значении 
этого слова. До этого никаких немцев-«дойче» в 
Центральной и Северной Европе не было» Нам надо более 
внимательно относиться к историческому процессу. 
[Петухов, 2003: 175]. 

ГЕРМАНЦЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-
венеды говорили на западно-северских славянских диа-
лектах, которые в исходной, начальной фазе, когда они 
составляли один язык, теоретически можно назвать по 
территориальному признаку «древнескандинавским», то есть 
тем, на коем говорили славяноязычные предки шведов, 
норвежцев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких 
фактических подтверждений того, что все вы-
шеперечисленные этносы имели хоть какое-то отношение к 
реальным историческим германцам-немцам-«дойче», нет – 
ни единого. Всех их принято считать германцами без 
аргументации – традиционно» [Петухов, 2003: 157]. См. 
гепиды, русы, славяне. 

ГЕРМАНЦЫ – «Нам надо более внимательно относиться к 
историческому процессу. Тогда, возможно, мы поймём, что 
и понятие «Римская империя германской нации», казалось 
бы, совмещение несовместимого, было не пустым звуком. 
Нынешняя политико-этническая карта Европы не 
случайность, а результат многовековой целенаправленной 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 
постоянно в долгих войнах с саксами использовал славян-
ободритов, которые даже в «латинские хроники» после этого 
вошли как «наши славяне» («sklavi nostri»). В 798 году 
войско 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 
родственных ободритам воинов, захвачены обширные земли. 
Лужицких сербов и чешско-моравских славян, следуя 
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принципу иезуитов «разделяй и властвуй», применявшемуся 
папством задолго до создания ордена. Карл использовал в 
качестве ударной силы в войне с вильцами, одним из 
наиболее воинственных, свирепых и непокорных славянских 
племен. Как отмечает исследователь жизни и деятельности 
Карла Великого А. Левандовский: «своё универсальное 
государство, свой «град божий» на земле. Карл (а точнее, его 
руками папский престол – прим. Юрия Петухова) строил 
исключительно 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 руками «германцев», всё более распространяя 
свою власть в Европе, перекраивая этническую карту, 
организуя «крестовые походы» и т. д. Более чем 
тысячелетний «дранг нах остен» проводился 
средиземноморским центром руками коренных жителей 
Центральной и Восточной Европы – «немцев» и самих 
славян» [Петухов, 2003: 177]. 

ГЕРМАНЦЫ – «Никаких шведов в VII-XI веках, как и 
норвежцев с датчанами, не было. Эти народности 
сформировались, в лучшем случае, к XVII веку. А языки – 
шведский, норвежский, датский – сложились только к XVII-
XVIII векам. И потому говорить о том, что «шведы основали 
Русь», это ещё глупее, чем сказать «американцы открыли 
Америку». А кто же тогда был? И на каком языке 
разговаривал? Были предки шведов, норвежцев, датчан, 
исландцев, фарерцев. Говорили они на одном языке – как 
принято, считать, древнескандинавском. Само название – 
«древнескандинавский» имеет лишь поздний, 
географический смысл и звучит столь же нелепо, как 
«древне-малоазийский» или «ново-крымский». В этом 
позднем искусственном названии нет необходимой и 
достаточной этнической основы. Принято считать, что 
древнескандинавский язык входил в северную подгруппу 
германской группы индоевропейской языковой семьи. Есть 
ли основания для этого? Только одно – в современных 
шведском, норвежском, датском, исландском языках 
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чрезвычайно много германских построений и германизмов 
(как и латинизмов). Можно ли отсюда сделать вывод, что 
древнескандинавский язык был одним из германских 
языков. Можно... но только при заданности этой целью. А 
можно поступить иначе, так, как обязан поступать учёный, 
если он считает себя учёным, а не популяризатором 
политических идей, – реконструировать 
древнескандинавский язык, очистив его от многовековых 
языковых напластований и заимствований, и убедиться, что 
– да, общеиндоевропейские основы в нём, безусловно, есть, 
так как он один из индоевропейских языков, – но чисто 
германских, увы, до Х века не прослеживается [Петухов, 
2003: 149].  

ГЕРМАНЦЫ – «Но были ли «немцы» Х века немцами-
германцами в нынешнем понимании этого этнонима. Для 
общего обозначения своей нации немцы выбрали этноним 
«дойче», с которым согласились все – баварцы, саксонцы, 
тирольцы и прочие. Но лингвистически, и это 
засвидетельствовано (см.. Справочник «Народы мира»), 
этноним «дойче» образован от исходной формы, 
зафиксированной в Х веке. Эта форма – «диутисце». Мы 
чётко видим перед собой славянский этноним «дивтисцы» с 
характернейшим славянским «-ци, -цы» на конце (сравните, 
самоназвание поляков – «поляци»). Следовательно, ещё в Х 
веке те, кого считали немцами-дойче, носили славянское 
самоназвание, а значит, и были славянами – ведь то, что 
некие немцы-германцы вдруг стали сами себя прозывать 
славянским именем, практически исключено. Язык того 
времени, народный язык назывался «diutisk", то есть 
"дивтиск-ий" язык, типичное славянское словообразование. 
А ещё этот "германский" народ называл себя (самоназвание, 
подчеркиваю это! – Юрий Петухов) – «diutishiu liute» – то 
есть без перевода, по-славянски, по-русски, лишь записанное 
латиницей «дивтиские люди». Вот вам и «дойче»! И здесь 
под поверхностным «германским» слоем мы обнаруживаем 
архаическую славянскую основу. Да, нравится это кому-то 
или не очень, но ещё тысячелетие назад Европа была плотно 
заселена славянами. Натуральные германцы, если они 
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вообще не плод позднего генезиса-ассимиляции, скрывались 
где-то в горных и лесных малодоступных местностях, их 
было совсем немного (в истории достаточно примеров, когда 
малочисленные племена в дальнейшем давали свой язык 
большим этносам). Судя по всему, влияние и сила исконных 
германцев, которые расово и антропологически тяготели к 
средиземноморскому югу (а отнюдь, не к нордическим 
широтам), были невелики. Но именно на них, как и на 
протоевропейский субстрат, как на финно-угорские 
этнические вливания (венгры, гунны) сделал ставку 
латинский папский престол в борьбе за подчинение Европы» 
[Петухов, 2003: 178]. 

ГЕРМАНЦЫ – «Отслеживая расселение «германцев», Тацит 
описывает подунайские племена, вот их перечень: 
гермундуры, наристы (норики), «особо прославленные и 
сильные» маркоманы, квады (имена их «царей» Маровода и 
Тудра-Тудор – славянские), марсигны, котины, осы, буры 
<...> гарии (арии-яры). Дунай и его окрестности, Норик и 
Реция (Русия) полностью были заселены славянами. Этого 
не отрицает и политизированный научный мир Европы. Но и 
их Тацит называет «германцами». Ничего удивительного в 
этом нет, в лексиконе Тацита и его соплеменников ещё не 
было обобщающего этнонима-самоназвания «славяне». Но 
суть от этого и этническая карта «антично»-средневековой 
Европы не менялись» [Петухов, 2003: 174]. 

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

ГЕРМАНЦЫ – «скифы» и «германцы» были русами-
европеоидами. Ни во времена Тацита (см. Тацит К. «О 
происхождении германцев и местоположении Германии». М, 
1993), ни ранее на тысячелетия в описываемых им краях, в 
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том числе и в Скифии привычных нам «южных народов», 
прежде всего монголоидных, ещё не было. Этническая карта 
Евразии существенно отличалась от нынешней. Реликтовые 
кавказские племена горцев-неандерталоидов так же ещё не 
успели спуститься с высокогорий и расселиться по 
плоскогорьям да степям Северного Кавказа и Северного 
Причерноморья [Петухов, 2003: 143]. 

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

ГЕРМАНЦЫ – «финны называли и называют доныне 
Скандинавию Ruotsi совсем не потому что "шведы" были 
"гребцами"и "неразумные, погрязшие в распрях словени" по 
простоте своей и невежеству, видимо, решили подделаться 
под заморских "гребцов" (натянутость и заданность данной 
лжегипотезы очевидна), а потому что в Скандинавии и жили 
русы, индоевропейский народ славянской языковой группы, 
а сама Скандинавия называлась по самоназванию народа, 
населявшего её, Русь. "Русь", трансформированное в финно-
угорских диалектах, это и есть "Ruotsi» («i» на конце 
заменяет отсутствующий в латинице «ь»). Русь 
Скандинавская – это такая же историческая реальность, как 
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Русь Московская, Русь Киевская, Русь Рюгенская, Русь 
Полабская... Тут надо пояснить, что «славяне-словени» есть 
довольно-таки поздний этноним, и мы не всегда его 
правильно употребляем, внося иногда невольную путаницу в 
исторически-описательный процесс – меньшую значительно, 
чем даёт неверное применение этнонима «германцы» – но 
всё же путаницу. Самоназвание древнейшего суперэтноса 
праиндоевропейцев, прямой ветвью-продолжением коих и 
являются славяне, – есть русы. И правильнее было 
применять этот этноним» [Петухов, 2003: 160]. 

ГЕРМАНЦЫ – «языковая группа-общность». «Арийцы (арии) – 
это самоназвание того праэтноса, который научный мир 
условно называет древними индоевропейцами 
(праиндоевропейцами). Арийцы (арии) – есть этноним, 
название народа, этнический термин. Оба приведённых 
термина (арийцы-арии и индоевропейцы - 
праиндоевропейцы) обозначают один и тот же праэтнос, 
который в своём расчленении породил сначала языковые 
группы-общности (кельты, романцы, германцы, 
индоиранцы, славяне...), а затем и народы (русские, немцы, 
индусы, шведы...)» [Петухов, 2003: 141]. 

ГЕРМАНЦЫ-РУСЫ – Русы тацитовской «Германии» (Тацит К. 
«О происхождении германцев и местоположении 
Германии». М, 1993), распростёртой от Рейна до Дуная и 
Вислы, отличались от русов-«скифов» следующим: первые 
были плодом наслоения пришлых выселков русов-
индоевропейцев на автохтонное население русов-бореалов 
Центральной, Северной и Восточной Европы – этнически и 
антропологически достаточно однородных, хранящих все 
этнокультурно-языковые признаки суперэтноса русов; 
вторые – плодом смешения тех же русов-индоевропейцев с 
русами-бореалами протоскифо-сибирского мира. Этнически, 
антропологически, в языковом плане и первые, и вторые 
были чрезвычайно близки – не менее, чем нынешние 
русские и белорусы. Отличались в основном образом жизни 
и хозяйствования: вполне естественно, что оседлые русы-
германцы лесной полосы отличались от полукочевых русов-
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«скифов» лесостепной полосы, протянувшейся от Чёрного 
моря до Саян [Петухов, 2003: 143]. См. арии, русские. 

ГЕРМАФРОДИТ – (др.-греч.) "сын Гермеса и Афродиты, 
юноша необычайной красоты. Брат Абдера, Автолика, 
Еврита, Пана? и Эфалида По просьбе нимфы Салмакиды, 
страстно и безответно влюбленной в него, боги слили их в 
одно тело". Раскладка: гер + мафродит; герм + афродит; 
герма + фродит; гермаф + родит; хер + мат + родит. См. 
Гермес, Афродита. 

ГЕРМЕС – (греч.) «Десятки тысяч, миллионы читателей наших 
восхищались подвигами древних греков, принося огонь 
людям вместе с Прометеем, штурмуя Трою с Агамемноном, 
странствуя с Одиссеем, взлетая в небо с Икаром и Дедалом... 
Но лишь единицы из этих читателей брали на себя труд 
заглянуть в энциклопедии и справочники, поинтересоваться 
– откуда взялись боги и герои. Да и зачем, спрашивается, 
если в учебниках, во всей популярной литературе ясно и 
чётко написано, что они древнегреческие – и точка. И всё же 
дотошный и любознательный человек открывал 
малотиражные и труднодоступные научные издания – и 
удивлению его не было конца и края, ибо там против всех 
этих зевсов, аполлонов, афродит, гермесов, гер и прочих 
значилось чётко и однозначно: «происхождение догреческое 
или негреческое», «с древнегреческого языка не 
переводится». Данные эти подтверждаются долгими, 
кропотливыми и серьёзными исследованиями, которые не 
могут вызывать сомнений. Читатель обнаруживал, что для 
древнего грека имя того же Зевса было непереводимо, как и 
для него самого. И начинал понимать – боги и герои 
занесены в Древнюю Грецию со стороны или остались от 
некого таинственного догреческого населения 
Средиземноморья. То есть, ниточка для этого 
любознательного читателя обрывалась, так как ни один из 
научных трудов не указывал, что же это за «население» 
такое. И дальнейшие розыски становились бессмысленными 
(по крайней мере, именно такое впечатление оставалось у 
читателя-непрофессионала по прочтении научных трудов, 
ведь в некоторых из оных добавлялось так же, что имена 
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богов, т. е., теонимы, не переводятся и с других 
индоевропейских, а также и семитских языков). Читателя 
наталкивали на очень простую и бесповоротную мысль: 
древнейшие народы, породившие богов и героев, ушли в 
небытие и унесли тайну с собой, нечего и искать, надо 
принимать всё так, как оно есть. Долгое время занимаясь 
этногенезом древних народов, Юрий Дмитриевич Петухов 
не касался мифологий и вопросов происхождения теонимов, 
доверяя другим учёным и исследователям: мол, на нет и суда 
нет, неразрешимых загадок в истории хоть отбавляй. Но 
прослеживая пути перемещения этносов и определяя 
местоположения прародин индоевропейцев, он убедился, 
что более семидесяти процентов всей топонимики 
(географических названий) Эгеиды, Троады, Балкан, 
Апеннин и, в целом, Средиземноморья носит ярко 
выраженный славянский характер с древнейших времён. Это 
однозначно указывает на этнос, населявший данные 
территории» [Петухов, 2005: 239]. 

ГЕРМЕС – (др.-греч. 'Εραμες) «Ярамес». Запись имени древнего 
русского бога Яра через «эпсилон» (э-щелевое) 
с придыханием: 'Εραμες. Эта комбинация встречается только 
в «реимпортированных» словах: Яракол – Геракл ('Ηρακλος), 
Елень – Гелен ('Ελενως), Хера – Гера ('Ερας) и др.» [СФРЯ, 
2006]. См. Яр, Яра, Гера, Геракл, Геркулес, Меркурий. 

ГЕРМЕС – (др.-греч.) «происхождение догреческое или 
негреческое», «с древнегреческого языка не переводится». 
"бог торговли (Гермий), прибыли, интеллекта, ловкости, 
обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход 
в торговле, бог гимнастики. Покровитель глашатаев, послов, 
пастухов и путников; покровитель магии и астрологии. 
Посланник богов и проводник душ умерших в подземное 
царство Аида. Сын Зевса и Плеяды Майи. Родился в гроте 
горы Киллены (Аркадия). Отец Абдера, Автолика, 
Гермафродита, Еврита, Кефала, Пана? и Эфалида. Прадед 
Одиссея". Гермес = Хермес. Раскладка: гер + мес. См. Гер, 
Мес, Геракл, Гера, Геро, Геба, Еба, Аид, вор. 

ГЕРМЕС – (латин. hермес) Ярмес. Изменяющийся каждую 
весну Яръмесъ – hермес – Гермес. От слова из языка русов – 
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МЕС – «изменять» [СФРЯ, 2006]. Роаскладка: гер + мес. См. 
мес, Яръмесъ, яр. 

ГЕРМИОНА – (др.-греч.) "дочь героя Троянской войны 
Менелая и Елены Прекрасной. Во время взятия Трои была 
обещана Неоптолему. По Гомеру, она и стала женой 
Неоптолема. Согласно послегомеровским мифам, до этого 
была помолвлена со своим двоюродным братом Орестом 
(сыном Клитемнестры и Агамемнона, брата Менелая), 
который, стремясь отобрать ее у Неоптолема, уговорил 
дельфийцев убить ее жениха. По другому сказанию, 
Гермиона была женой Ореста, которую похитил 
Неоптолем". Ср. Хермиона. См. Хер, Хера, Хара. 

ГЕРО – (др.-греч.) "жрица Афродиты или Артемиды, жившая в 
г. Сесте. В Геро влюбился юноша Леандр из г. Абидос в 
Троаде, расположенного на другом берегу пролива 
Геллеспонт. Каждую ночь Геро ждала, когда её 
возлюбленный переплывет пролив и, чтобы ему было 
светлее, зажигала огонь на башне. Леандр плыл на маяк и 
всякий раз благополучно добирался до берега. Но однажды 
огонь погас и Леандр не смог доплыть. Утром его тело 
прибило к ногам Геро, безнадёжно сидящей на берегу. 
Увидев его, Геро в отчаянии бросилась в море". Геро = Херо. 
См. хер, херить, Хара, харить, ара, арить, яр, ярить, юр. 

ГЕРОВИТ – (славян.) «у балтийских славян бог (Яровит). В 
латинских средневековых сочинениях отождествлялся с 
римским Марсом. Атрибут ЯРОВИТА – щит с золотыми 
бляхами на стене святилища в Вольгасте – нельзя было 
сдвигать с места в мирное время; в дни войны щит несли 
перед войском. Культовый центр ЯРОВИТА во время 
праздника в его честь был окружён знамёнами. ЯРОВИТУ 
был посвящён также весенний праздник плодородия; в 
одном из источников приводится речь жреца ЯРОВИТА, 
согласно которой ЯРОВИТ властвует над зеленью и плодами 
земли; эти функции и имя «ЯРОВИТ» позволяет сближать 
его с восточнославянским Ярилой» [СФРЯ, 2006]. Ср. 
Руевит, Яровит, Ярила, Геракл, герой. 

ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ – «Геродотова Скифия занимала 16 
000 000 квадратных стадий, или 640 000 квадратных верст. 
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Она занимала всю южную часть Птолемаевой Сарматии, 
которой описание показано ниже; на севере она доходила 
только до истока Дона; но на запад она заходила за пределы 
Сарматии, а именно до Фракии (позднейшей Мезени – 
Mosjen), нынешней части Булагарии, и врезываясь в 
Молдавию и Валахию; на восток границей ее было Азовское 
море, на юге Чёрное море и Крым; север же не показан, 
упомянуто только, что за Скифами сидят Меланхлены. 
Народы ее, калипиды и алазане, ведущие скифскую жизнь, 
признаны всеми позднейшими историками за алан; около 
них, по его сказанию, сидят земледельческие Скифы; 
древние кимры, подданные Скифов и алан; другие 
земледельческие Скифы-борисоениты; далее кочующие 
Скифы; королевские же Скифы живут от Герроса до Тавра. 
Кроме того, Скифы сидели у Аральского моря – это 
массагеты, в Скифии intra Immaus, между изгибов Яксарта; в 
битве с которыми пал Кир. А на восток от выселившихся 
Скифов сидели исседоны (азы-даны). Сведения Геродотовы 
не простирались на север выше Харьковской губернии по 
той причине, что он почитал Балтийское море идущим дугой 
к Каспийскому. На основании этого северо-восточная 
оконечность Геродотовой Скифии и не смыкается в 
описании его с северо-западной. Ясно, что он не знал, какие 
именно племена Скифские, или не Скифские, жили на 
севере; ибо его описание, очевидно, не окончено с северной 
стороны, а то, может быть, его Скифия покрыла бы и всю 
Сарматию Птолемая» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
108]. См. скифы, сарматы, русы. 

ГЕРОЙ – идиома – аты баты шли солдаты – "припев 
солдатской песни, приговор из детской считалочки". ♦ От 

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

ГЕРОЛЬД – мужское имя, пóзднее производное, образованное 
при употреблении (искажении) исходных имён русов в 
иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Яролад. Типичный 
переход: Яролад – Харальд (вспомним "Яра, Ярослав" = 
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"Хара, Хараклеос"), отсюда Гарольд, Герольд, Геральд – 
производные от Яролада. На характерных примерах мы 
убеждаемся в том, что подавляющее большинство 
"европейских" имён происходят от имён русов. Здесь нет 
никаких случайных совпадений и натяжек. Здесь всё 
абсолютно естественно и закономерно. Русы были 
автохтонами (первонаселением) Европы и потому именно 
они дали исходные имена практически всем европейским 
народам, которые и сами являются лишь гибридными 
потомками русов, получивших значительные примеси от 
пришельцев. Русы – основа всей Европы, её ядро и её 
первоцивилизация [Петухов, 2003: 201]. См. Хара, Яра, юр, 
Уран, Европа. 

ГЕРОСТРАТ – идиома – геростратова слава – "слава, 
полученная в результате злодеяния". Согласно легенде 
некий Герострат, желая прославиться, поджог храм 
Артемиды. ♦ На самом деле его деяние объясняется звуками 

его имени: в обратном прочтении سعره саъарах "поджечь 
его", откуда русское сера. Русское имя Сергей тоже 
содержит эту идею, отчего Сергеи или Сергеевы бывают 
хорошими пожарниками или ракетчиками (от арабского 

 с#а:ру:х "ракета"), как Сергей Королёв или бывший صاروخ
министр обороны и командующий ракетными войсками 
Игорь Сергеев, или Сергей Шойгу, который присоединил к 
своему ведомству и пожарников. Либо просто любят 
заниматься пиротехникой [Вашкевич, идиомы].  

ГЕРСА – (др.-греч.) "дочь афинского царя Кекропа, жрица 
Афины". Герса = Херса. Ср. хер, хериос. См. Гера, Геро, 
Геба, Геракл, Гелиос, Хорс, Хорус. 

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

ГЕРУЛЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-венеды 
говорили на западно-северских славянских диалектах, 
которые в исходной, начальной фазе, когда они составляли 
один язык, теоретически можно назвать по 
территориальному признаку «древнескандинавским», то есть 
тем, на коем говорили славяноязычные предки шведов, 
норвежцев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких 
фактических подтверждений того, что все вы-
шеперечисленные этносы имели хоть какое-то отношение к 
реальным историческим германцам-немцам-«дойче», нет – 
ни единого. Всех их принято считать германцами без 
аргументации – традиционно» [Петухов, 2003: 157]. См. 
гепиды, русы, славяне. 
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ГЕРУЛЫ – «Что же касается гепидов, герулов, херусков 
(херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним 
«херуски-яруски» даёт нам пример великолепного сочетания 
арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-
яры» и «русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей 
Реции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика 
Скандинавского), бургунды (распространившиеся с острова 
Борнхольм, Медвежьего холма, острова с признанно 
славянским населением) – это очевидные русо-славянские 
народности. Скиры, бастарны, варны, убии, трибоки, 
вангионы, неметы (интересный этноним, в данном случае 
«т» заменяет славянское «ц», правильное звучание – 
«немецы»; но данные «немецы» вовсе не дойче!) – также 
славяно-русы – одни из предков дойче. Наиболее весомым и 
неопровержимым подтверждением нашего открытия 
является топонимика Европы – за исключением вновь 
возникших с XV по XX вв. поселений и т. п. она полностью 
имеет славяно-русское происхождение. Было бы крайне 
странным предположить, что некие неславянские племена, 
проживавшие в Европе, называли бы всё вокруг себя и под 
собою славянскими наименованиями» [Петухов, 2003: 175]. 

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

ГЕРЬ – (праслав. gerь) «гореть, жаркий». См. гарча, гарь, гарм, 
харм. 

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

ГЕСИОНА – (др.-греч.) «дочь троянского царя Лаомедонта, 
сестра Приама, Астиохи, Клития, Подарга и Титона. Была 
предназначена в жертву чудовищу, опустошавшему страну. 
Геракл убил чудовище, но не получив за это обещанной 
награды, взял Трою и истребил род царя (оставив в живых 
одного Приама). Гесиону Геракл отдал в жёны Теламону, 
которому она родила Тевкра». См. Геракл, Херакл, Гера, 
Хера, Хара. 

ГЕСИТ – (турец. gesit) «брод», «тропинка», «ущелье», «горный 
проход», «перелёт птиц». Ч ↔ С. См. кичу, гечит. 

ГЕСПЕР – (др.-греч.) "божество вечерней звезды, отец Кеика, 
Гесперид, сын или брат Атланта. Геспер – одно из прозвищ 
планеты Венеры, утренний и вечерний восходы которой в 
древности считались сиянием разных звезд. В римской 
мифологии – Веспер". Раскладка: ге + спер.  

ГЕСПЕРИДА – (др.-греч.) "нимфа, мать Гесперид". Раскладка: 
геспер + ида. 

ГЕСПЕРИДЫ – (др.-греч.) "дочери титана Атланта и нимфы 
Геспериды (по другим источникам – Геспера, по третьему 
источнику – морского божества Форкиса и его сестры Кето), 
хранительницы чудесных золотых яблок. Геспериды жили в 
саду на крайнем Западе земного круга, где росла яблоня, 
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приносившая золотые плоды. Это дерево Гея подарила Гере 
в день ее свадьбы с Зевсом. Геракл убил стоглавого дракона 
Ладона, который стерег сад, и унес золотые яблоки 
(одиннадцатый подвиг героя). По другому мифу, египетский 
царь Бусирид задумал похитить прекрасных Гесперид и 
нанял для этой цели пиратов. Разбойники напали на 
Гесперид в их саду; девушек спас Геракл, убив похитителей. 
В благодарность Геспериды подарили герою золотые плоды. 
Золотые яблоки фигурируют в ряде мифов (яблоко раздора; 
состязание Меланиона и Аталанты и др.)". См. яблоко, Рай, 
плод, сад, Ева, Змий, край, Ладон, Лада, Геракл. 

ГЕСПЕРИЯ – (др.-греч.) "нимфа". "Преследуемая Эсаком, была 
укушена змеёй и умерла". См. Эсак, змея, нимфа. 

ГЕСТИЯ – (др.-греч.) богиня домашнего очага, соответствует 
римской Весте. Дочь Кроноса и Реи. Сестра Зевса, Геры, 
Деметры, Аида и Посейдона". Ср. Веста, Авеста, весталки, 
известие, гость, гости, бестия. 

ГЕТ – (армян.) река, уменьшительная форма гетик – «речка». 
Ср. индоевроп. корень ued, ud – «вода»; хеттск. вадар – 
«вода»; др.-индийс. udakam, uda, udan – «вода»; славян. – 
вода [Ачарян, 1971; Фасмер, 1964, 1]. <> Р. Гетарру, р. 
Гетарр на территории Еревана; р. Гетик – п. пр. Агстева в 
бас. Куры; р. Дзорагет – л. составляющая р. Дебет; Гетаван, 
Гетап (берег реки), Геташен (речная деревня) в Армении; 
Кетишен в Азербайджане; Кармиргет («красная река», в 
турец. кальке – Кызылчай) в Турции. Армянское название 
Месопотамии – Миджагетк (междуречье). Раскладка: миджа 
+ гетк. Ср. рус. между. Явное искажение.  

ГЕТИК – (армян.) «речка». См. гет, миджагетк, удакан, уда. 
ГЕТМАНСКАЯ БУЛАВА – «особый интерес исследователей 

вызвали найденные в захоронениях копья из распрямлённого 
бивня мамонта и так называемые "жезлы предводителей" – 
костяные булавы с просверленным в них округлым 
отверстием. Этот характернейший признак верховной власти 
также станет отличительной 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 
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"жезлы начальников", что более употребимо в западной 
научной печати, встречаются 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 малоубедительны. 
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 
которого можно установить или захватить власть в племени 
или над племенем в борьбе с чужаками, не с каменным 
топором-палицей, а именно с символом, освящённым 
сакрально. А это говорит нам уже о многом» [Петухов, 2000: 
66]. 

ГЕТОВ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние 
фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, 
сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, 
сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ГЕТОВ ЯЗЫК – «Хотя по летописям и видно, что Верона 
основана Кельтами, но так как язык Кельтов весьма близок к 
славянскому, следовательно, и к бактрийскому и не только, 
что заключает в себе множество слов чистых славянских, 
как, например, обр, скала, баня, павеза, хотар, гул, брзда, 
тын и пр., но и конструкцию имеет славянскую, так что 
Appendini ещё в прошлом столетии утверждал, что Кельты и 
Геты говорили славянским языком, то намёк Зороастра, 
сказание летописи, критические наследования иностранных 
учёных и наша догадка не составляют между собой 
противоречия. Славянство Кельтов подтверждается и самой 
формой обоих прозвищ их у Римлян и Греков, как, 
например, Ceiti, Celtici и Galli, Gallici (Кельты, Кельтичи и 
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Галли, Галличи). Отсюда происходит Галиция испанская и, 
по всей вероятности, и Галичи русские. Окончание 
существительных имен на чи (ci) относится единственно к 
одним славянским наречиям, как, например, Русичи, Галичи, 
Бодричи, Лютичи, Лужичи, Гломачи и пр. Прозвание 
Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо правильнее 
колтычами (сварливыми), в немецких летописях Coldici, 
Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м веке за 
Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе 
Сораве, ныне Sorau. У нас в России существуют местами и 
по сие время подобные тому прозвища, как, например, 
хлыновцы и кулаки в Московской губернии, варяжки – в 
Тверской, Новогородской, Псковской, Смоленской, 
Тамбовской и многих других; козаки в Малороссии, 
Архангельске, Вологде и в других местах; а бурлаки во всей 
России». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 170-171]. См. 
скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, славяне, готы, геты, 
скандинавы, мифология, конюхи, Рифейские горы. 

ГЕТРУСКИ – этруски – геты русские сами себя называли 
"расы", т. е. руссы) [Трехлебов, 1997]. См. алконост, геты, 
этруски, русы, суперэтнос. 

ГЕТСКИЙ ЯЗЫК – «Германцы пишут, что Овидий изучал в 
Томи языки гетский и сарматский, которые принадлежали к 
славянским наречиям» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи, готы. 

ГЕТЫ – (великорус.) «народ под именем Руссов и касты его 
Гетов, Ружан и Алан мы найдём там же, в Азии, 
рассеянными около Индукуша, в стране, носившей название 
Гедросии, или правильнее сказать Гето-России, что 
составляет нынешний Белуджистан; там мы, вероятно, 
узнаем, как из Арахозов (Ари-хази) сделались Хазары или 
Хазари, как и от чего образовалось название Уннов и проч. 
Хазар – «отступник», «драчун», «забияка», «еретик». «Хазар 
есть нарицательное имя, а не собственное и означает 
еретика. Христианские Славяне заменили это название 
словом погани; у германцев же оно сохранилось в слове 
Ketzer (еретик) с полным значением древнего славянского 
смысла, под этим словом подразумевавшегося. Запорожские 
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и Малороссийские казаки до 18-го века сами себя называли 
Козарами. Что некоторые Руссы были Хазары, мы видим из 
сохранившихся в летописях названий Hasirrozzi, Hasirozzi и 
Hasarozzi, означающих не что иное как Хазар-Руссов, или 
еретиков-Руссов (хази и хазари); Нестор называет их Козари 
Русские. И теперь ещё существуют в великороссийских 
областных наречиях слова, имеющие общий корень словом 
хазар и одинаковый смысл, как, например, в Архангельской 
губернии хазь, или казь (нечистота, поганство), в 
Вологодской: хозяй (драчун, забияка, упорный), в 
Воронежской хазить (делать не так, как другие делают)» 
[Классен Егор Иванович, 2005: 181]. 

ГЕТЫ – «казаки». «Геты составляли всегда пограничное или 
сторожевое славянское население, вроде нашего казачества, 
или военной сторожевой линии; в этом мы ещё более 
убеждаемся особенною их против других племён 
воинственностью. Надобно полагать, что и самое казачество 
есть остаток Гетов, ибо оно сохранило и должностное звание 
для своего начальника Гетман, произведенное от Гета и в 
песнях своих слово геть или гейть, соответствующее 
нашему гей-ты или смотри-ты и означающее сторожкость, 
входящую в их непременную обязанность. Так мы видим, 
например, из малороссийской песни, что казак, поджегший 
дворы ляхов, говорит своему хлопцу: «Солнышко уже, геть, 
припекае, Геть! покатыть дым и поломья!» Здесь в обоих 
случаях слово геть означает смотри. Хотя наши новейшие 
историки и утверждают, что будто казачество существует 
только с XV века, но мы докажем в подробном обзоре этого 
предмета в следующих выпусках, что это название 
существовало 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 
государства), переложенным немецкими аналистами в 
Укранов (Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайнцов (Krainzer), 
а греческими в Генидов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
177-179]. См. казаки-воины, скифы, аланы, готы. 
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ГЕТЫ – «один из славянских родов» (этруски–гетруски – геты 
русские сами себя называли "расы", т. е. руссы) [Трехлебов, 
1997]. См. ал, алмаз, алатырь, алконост. 

ГЁТЫ – «Швеция и шведы. Современное название страны – 
Сверика («Sverige») – древнешведское «Svearike». Предки 
шведов – свионы или свеи впервые описаны Тацитом. 
«Возможно в слове «свей» представлен тот же корень, что и 
в русском «свой» – пишется в «Введении в германскую 
филологию» (М., 1998). Не будем оспаривать этого вывода, 
он вполне логичен, особенно с учётом того, что ранним и 
средневековым этносам свойственно было 
идентифицировать себя как «свои», а прочие этносы, как 
«чужие», «немцы» и т.п. Самоназвание шведов – свенскар 
(«свенск ар» = «свенские яры»). Вновь мы видим вполне 
славянские прилагательные, причем, сплошь и рядом: 
«svensk-risk» – «шведско-русский»; «indisk» – «индийский» 
и т. д. Рассмотрим простейший пример словообразования в 
шведском (свенск-ом) языке, который входит, якобы, в 
северную подгруппу германской группы языков. 
Существительное «arbete» – «работа» (напомним, что в 
немецкий «арбайте» попало из славянских; перевертыши 
типа «арб» = «раб», «арт» = «род» характерны при переходе 
из славянских в германские языки). Восстановим слово 
«работник» приставлением мужского активного начала «ар» 
– получаем в др.-русском «работ-арь», в шведском «arbet-
ar». Проверяем по словарю – мы не ошиблись. 
Соответственно, «работница» – «arbetar-ska». То есть мы 
имеем дело с изначально славянским языком, до предела 
германизированным, основательно латинизированным и 
представленным на бумаге латиницей. Архаическая основа 
этого языка – славяно-русская. Вспомним заодно, что 
современный шведский язык, на котором пишутся романы 
про «викингов», был сформирован при самом активном 
участии немцев лишь к концу XVII века, значительно 
изменён в последующие три столетия дальнейшей 
германизацией. Нынешние шведы и свеи-варяги VII-XI 
веков говорили на разных языках, и доведись их 
представителям встретиться, они бы не поняли друг друга в 
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разговоре и не смогли бы понять ни строчки из написанного 
другой стороной. Антропологически предки шведов 
относились всё к тому же балтийскому типу атланто-
балтийской расы. В этногенезе шведов принимали участие 
помимо свеев-своих ёты, гёты или гауты. В этих этнонимах 
мы без труда узнаем готов-гетов-хеттов-хаттов, тех самых 
готов-хаттов, что безуспешно причисляются к племенам 
германским, каковыми они никогда не были. В пользу их 
условно-германского происхождения служит лишь 
упоминание их Тацитом в области Германия. Всё прочее 
свидетельствует о славянском происхождении готов-хаттов» 
[Петухов, 2003: 156, 157]. См. славяне, русы. 

ГЕТЫ ДОНСКИЕ – (греч.) «донские казаки». «Геты были 
воины; Греки и описывают их как более всех других племён 
воинственными и называют в дополнение Gethae metanastae. 
Под словом: Gethae мы признаём казаков, сохранивших это 
название в словах гетман и геть или гей-ты, последние два 
слова составляют сторожевой оклик и значат смотри ты. А 
так как Греки не имеют в своём алфавите букв, 
соответствующих славянским ч и ц, то под metanastae мы 
читаем меченосцы; что равно относится как к касте воинов, 
носящих по необходимости меч, так и к описанной Греками 
большей воинственности Гетов» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 153]. 

ГЕТЫ ПРИДУНАЙСКИЕ – «казаки придунайские». «Геты 
придунайские носили племенное имя Даков. – Туберони 
ясно говорит: Atque indo conjicio Slavenos et Gothos eandem 
esse nationem (что относится до Славян и Готфов, то они 
составляют один народ)». [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 177-179]. См. казаки-воины, готы, гёты, русы, славяне. 

ГЕТЫ РУССЫ – (греч. Γεται Ρυσσι) «у Греков мы находим, что 
Этруски прежде были называемы ими <…> Γεται Ρυσσι; 
здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или 
Козаков, о которых говорят Стефан Византийский и Ливий, 
как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении 
своём из Италии в Рецию, свои родовой славянский язык» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 
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ГЕТЫ-ПОДНЕСТРЯНЕ – «казаки-поднестряне». См. казаки-
воины [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

ГЕТЬ – (великорус.) «сторожевой окрик» (казачье). «Скифы 
признаны уже новейшими учеными всех народов за Славян. 
Греки показывают деление Скифов на три касты: военных 
или меченосцев, земледельцев и пастухов; но эти три касты 
являются в истории под именами трех различных народов, а 
именно: Гетов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько 
поближе этот предмет: Геты были воины; Греки и 
описывают их как более всех других племен воинственными 
и называют в дополнение Gethae metanastae. Под словом: 
Cethae мы признаём казаков, сохранивших это название в 
словах гетман и геть или гей-ты, последние два слова 
составляют сторожевой оклик и значат смотри ты. А так 
как Греки не имеют в своём алфавите букв, 
соответствующих славянским ч и ц, то под metanastae мы 
читаем меченосцы; что равно относится как к касте воинов, 
носящих по необходимости меч, так и к описанной Греками 
большей воинственности Гетов. Далее: Гетов мы встречаем 
у Греков в разных местах под именами Массагетов, 
признанных самими Греками за Скифов заволжских; 
Тирагетов на Тирасе или Днестре; Пиенгитов, или гетов-
пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Танагитов или Танаитов, 
Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов (Arsietae) на реке Рси, 
или Роси, и гетов-Руссов (Γεται Ρυσσι) в Италии. – Вот когда 
мы находим Гетов Донских, или, что всё равно, Донских 
казаков. Но пойдём ещё далее; у Греков мы находим, что 
Этруски прежде были называемы ими, как мы выше 
показали, Γεται Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно 
Русских Гетов, или Козаков, о которых говорят Стефан 
Византийский и Ливий, как о чистых Славянах, 
сохранивших, при переселении своём из Италии в Рецию, 
свои родовой славянский язык» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 154]. 

ГЕФЕСТ – (др.-греч.) "бог огня, покровитель кузнечного 
ремесла и сам искусный кузнец. Сын Зевса и Геры. Брат 
Аполлона, Ареса, Афины, Гебы и Илифии. Изображался 
могучим и широкоплечим, но некрасивым и хромым на обе 
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ноги. По Гомеру, супруг Афродиты. Отец афинского царя 
Эрихтония (от Геи). Ему соответствует римский Вулкан". 
См. Геба, Еба, Ева, Агни, Афродита, Гея, Арес, Аполлон, 
Кополо, Куполон, Купала, гефы. 

ГЕФЕСТ – идиома – ахиллесова пята – "наиболее уязвимое 
место у кого-либо". Из греческого мифа об Ахиллесе, тело 
которого было неуязвимо, за исключением пятки, за 
которую его держала мать, богиня Фетида, погружая 
младенца в чудодейственную священную реку. Именно в эту 
пятку и был смертельно ранен Алиллес стрелой Париса. По 
другой версии Ахиллес был неуязвим благодаря доспехам, 
изготовленным для него богом кузнечного дела Гефестом. ♦ 
В той и другой версии пятка появляется по той причине, что 
за основу мифотворчества берётся арабское название 

черепахи-броненосца: صلحفات    с#илах#фа:т, первая часть 

которого идет от арабского سلاح села:х# "броня, 

вооружение", откуда ,"саллах# вооружать سلح   سلحھا 
саллех#ха "вооружи ее" и откуда (в обратном прочтении) 
имя Ахиллес. Иначе вооружение, броня по-арабски 

называется تصفیح тас#фи:х#, откуда имя Гефест (в 
обратном прочтении) и русское доспехи (в прямом). Но дело 
всё в том, что буквы СЛХ покрывают только половину 
черепахи. Оставшаяся половина состоит из части ПАТ, что 
созвучно с русским словом пятка. Отсюда и неприкрытая 
бронёй пятка Ахиллеса, его уязвимое место [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГЕФЫ – «казаки». См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 177-179]. В связи с употреблением в старину 
буквы «фита» она могла читаться и как «Т» и как «Ф». 
Поэтому слова геты и гефы равны, точно так же как слова 
уфа = ута; тула = фула. Т ↔ Ф. 

ГЕЧИТ – (болгар. диал.) «брод», «путь через труднопроходимое 
место» [Григорян, 1975]. Турец. gesit – «брод», «тропинка», 
«ущелье», «горный проход», «перелёт птиц». См. кичу, 
гесит. 

ГЕЯ – (др.-греч.) "богиня земли, от которой произошли горы и 
море, первое поколение богов, киклопы, титаны и титаниды 
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(от Урана), гиганты (от капель крови бога неба Урана), 
гекатонхейры (порождения Урана и Геи). От союза Геи и 
бога Понта, ее же порождения, родились также морской 
великан Тавмант, бурное море Форкис, пучина Кето, 
морской старец Нерей и Еврибия. От союза Геи и бога 
Посейдона родился Антей. От союза Геи и Урана родились 
Рея, Иапет и Бриарей. Её порождение – Тифон, чудовищный 
змей. Мать великана Тития. Мать стоглазого великана 
Аргуса. От союза Геи и Гефеста родился афинский царь 
Эрихтоний. Ей соответствует римская Теллус". Раскладка: ге 
+ я. См. Рода, Лада, Ева, Ге, Гера, Гела, Геро, Гея, Земля, 
Уран, юр, Посейдон. 

ГЖЕЛЬ – (русское) село в Московской обл., в Раменском р-не. 
Керамические предприятия (производство гжельской 
керамики). Гончарный промысел имеет давние традиции. 
Высокого художественного уровня он достиг во 2-й пол. 
XVIII в. — майолики (квасники, тарелки, игрушки и т. д.) с 
многоцветной росписью и иногда с лепными фигурками. В 
1830-40-х здесь была сосредоточена почти половина 
фарфорово-фаянсовых предприятий России [Платонов, 
2000]. 

ГИАД – (др.-греч.) «сын Атланта и Плейоны (Гиад), брат Гиад и 
Плеяд, погибший на охоте от когтей льва (или укуса змеи). 
Его сёстры Гиады так сокрушались, что сами умерли от 
горя, и боги взяли их на небо». См. Атлант, Гиас, Гиада, 
Плеяды, Небо, лев, змея, гад, гады, Гадес. 

ГИАДЫ – (др.-греч.) "дождь"; "нимфы (2, 4 или 7), дочери 
Атланта и Плейоны, сёстры Плеяд, а также Гиаса. Оплакивая 
гибель брата, умерли от горя, и Зевс превратил их в звёзды 
созвездия Тельца, появление которых на небе совпадало в 
Греции с началом сезона дождей. По другому мифу, они 
воспитывали Диониса на горе Нисе, и Зевс превратил их в 
звёзды, которые видны даже в дождливое время. По 
третьему мифу, Гиады, кормилицы Диониса, были 
старухами, а Медея превратила их в юных дев". См. Зевс, 
Жив, Зив, Атлант, Атлантида, Арктида, дождь, нимфы, 
Греция, Горица, Лада, Эллада. 
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ГИАКИНФ – (др.-греч.) "сын Амикла и Диомеды, брат 
Кинорта. Стал предметом ревности Зефира и Аполлона, из 
коих предпочитал последнего. Случайно убит Аполлоном во 
время состязания по метанию диска – Зефир дунул, и диском 
снесло ему в голову". См. Аполлон, Аполло, Кополо, Кополон, 
Купалон. 

ГИАС – (др.-греч.) "сын Атланта и Плейоны (Гиад), брат Гиад и 
Плеяд, погибший на охоте от когтей льва (или укуса змеи). 
Его сестры Гиады так сокрушались, что сами умерли от 
горя, и боги взяли их на небо". См. Гиад, Гиады, Плеяды, 
Атлант. 

ГИАЦИНТ – (др.-греч.) "прекрасный юноша, любимец 
Аполлона; из тела или крови мёртвого Гиацинта Аполлон 
вырастил цветок – гиацинт". См. Аполлон, Кополо, Мара. 

ГИБИДЕЙ – (русское) «ритуальный жертвенник, священное 
место, часто отмеченное деревянными идолами-болванами; 
из ненец. хэбидяя» (Ямал, Вайгач, север Западной Сибири) 
[Мурзаев, 1984]. 

ГИГАНТ – идиома – гигант мысли – "о (псевдо)незаурядном 
человеке, (псевдо)мыслителе". Выражение из романа Ильфа 
и Петрова "Двенадцать стульев", которым главный герой 
Остап Бендер называет своего компаньона Воробьянинова. 
Бендер выдаёт последнего за главу подпольной 
монархической организации, чтобы вымогать у напуганных 
нэпманов деньги". (см СРФ). ♦ Греческое гигант от 

арабского تنجع танаггаъ "жиреть", производное от نجع 
нагаъ "идти на пользу о пище". В романе есть еще один 
смысловой уровень. Дело в том, что за русским мысли 

скрывается арабское مثـلي мисли "такой же как я, подобный 
мне". В таком случае гигант надо сопрягать с другим 

арабским корнем نجو нгв, "выходить из задницы о воздухе 

или говне", تنجى танагга: "вляпаться в говно". Это значение 
относит нас к владыке сонного царства по имени Апоп (в 
обратном прочтении попа), который есть пудрильщик 
мозгов. Сравните его индийскую ипостась Вритра (от 
русского ври). Теперь понятно, что 12 стульев должны быть 
соотнесены с 12 часами борьбы Ра с Апопом или 12 
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подвигами Геракла (см. гидра). За фамилией Воробьянинов 

стоит арабское وارب ва:раб "обманывать, хитрить", За 

фамилией Бендер скрывается арабское بند баннад 

"завязывать", понятие, от которого идёт غلف г#аллаф 
"завязывать, помещать в чехол, оглуплять", откуда русское 

глупость. За именем Остап арабское استعف истаъафф 
"искать невинных", т. е. дурачков, баранов, последнее от 

арабского برآن бар'а:н "невинный". Таким образом, фраза 
Остапа Бендера означает "он такой же, как и я, обманщик, 
плут, ищущий дураков" [Вашкевич, идиомы]. 

ГИГАНТОМАХИЯ – «Тождественность Атлантиды и 
Гипербореи была для Байи самой собой разумеющейся (как 
впрочем и для тех античных авторов, которые касались этого 
вопроса). Из трудов последних французский просветитель 
сумел извлечь много неожиданного. Например, он приводит 
свидетельство античного астронома Гигина о том, что после 
окончания тяжёлой войны с титанами Аполлон спрятал 
всесокрушающее оружие Олимпийских богов (по меньшей 
мере своё собственное и Зевсово) в Гиперборее. Или: со 
ссылкой на Ферекида – одного из семи мудрецов – 
утверждается, что гиперборейцы происходили из рода 
титанов, а сама Гиперборея – это и есть легендарная Страна 
титанов. Следовательно (вывод напрашивается сам собой), 
события древнейшей эллинской и предыстории, включая, 
Титаномахию и Гигантомахию, не могли происходить нигде, 
кроме Гипербореи». Что касается её сопряжённости с 
Атлантидой, то Байи следующим образом подвёл итог своим 
размышлениям и изысканиям: "Атланты, вышедшие с 
острова в Ледовитом море, определённо есть гип6ерборейцы 
– жители некоего острова, о котором столько поведали нам 
греки <…>" [Дёмин, 2002]. 

ГИГАНТЫ – (др.-греч.) 1) чудовищные косматые змееногие 
великаны, рождённые богиней земли Геей от капель крови 
бога неба Урана. Гигантов насчитывалось около 150, среди 
них: Агрий, Гратион, Ипполит, Клитий, Паллант, 
Порфирион, Эврит, Эфиальт и др. Гея дала им средство, 
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сделавшее их неуязвимыми для богов, с которыми они 
вступили в битву за власть над миром. Боги не могли 
одолеть гигантов, и лишь призванный ими на помощь 
смертный Геракл своими стрелами уничтожил гигантов. Так 
гиганты были низвергнуты в глубь земли. Битва богов с 
Гигантами (гигантомахия) изображена на фризе алтаря Зевса 
в г. Пергам (хранится в Античном собрании в Берлине). 2) 
дикое племя, населявшее Эпир (область на севере Греции) и 
истреблённое Зевсом. 

ГИГИЕЯ – (др.-греч.) "богиня здоровья, дочь Асклепия, бога 
врачевания. Отсюда слово – гигиена". Раскладка: гиги + ея. 
См. Асклепий. 

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

ГИДАН – (эвенк.) «горный хребет». <> Хр. Гыдан (Колымский) 
в Восточной Сибири. 

ГИДРА – идиома – лернейская гидра – "о коварном, опасном и 
изворотливом человеке (обычно женщине)". Выражение из 
легенды о могучем Геракле, совершившим 12 подвигов. 
Второй его подвиг заключался в том, что он убил 
лернейскую девятиглавую гидру, которая похищала скот и 
опустошала земли в окрестностях Лерны. Головы гидры по 
мере их отсечения мечом вырастали вновь, причём 
удвоенными. Геракл справился с гидрой тем, что приказал 
своему оруженосцу прижигать свежие раны факелом. ♦ Имя 

Геракл происходит от арабского  г#ер ъа:к#ил عاقل غیر 

"безумный". По легенде ревнивая Гера (от арабского غیرى 
г#ейра: или г#е:ра: "ревнивая") наслала на Геракла болезнь 
ума и тот в припадке бешенства убил своих детей, 
рождённых от любимой жены Мегары (по-арабски "предмет 
ревности"). 12 подвигов Геракла соответствуют 12 ночным 
часам, в течение которых древнеегипетский бог солнца РА, 
ежедневно уходя за горизонт, сражается с змеем, владыкой 
сонного царства по имени Апоп, который охраняет дерево 
познания. Гидра соответствует древнеегипетскому змею 
Апопу и древнеиндийскому змееподобному демону Вритра 

(см. виртуальная реальность). Гидра от арабского خدر 
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хаддара "пудрить мозги", "заговаривать зубы", 

откуда  мухаддира:т "наркотики". Сюда же гидра مخدرات
контрреволюции [Вашкевич, идиомы]. См. Геракл, Гера, 
Вритра, Апоп, мегера, Мегара. 

ГИДРА ЛЕРНЕЙСКАЯ – (др.-греч.) "чудовищная 
девятиголовая змея, жившая в Лернейском болоте на 
Пелопоннесе, считалась непобедимой, т. к. на месте 
отрубаемых голов у неё вырастали новые. Но Геракл убил 
Гидру (один из его 12 подвигов), прижигая шеи 
обезглавленного чудовища горящей головнёй". Ср. 
девятиголовый Змей в русских народных сказках. См. 
Полопоннес, Змей, дракон, голова, Геракл, Гидра, чудовище. 

ГИЛАЕЙРА – (др.-греч.) "невеста Линкея, которую похитили 
Диоскуры". 

ГИЛАС – (др.-греч.) "юноша-оруженосец Геракла и его спутник 
в походе аргонавтов. Во время стоянки Арго у берегов 
Мисии был увлечён влюбившимися в него нимфами на дно 
источника. Геракл же, покинув аргонавтов, отправился на 
поиски Гиласа". Ср. хилый. 

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

ГИМАНТ – (др.-греч.) «отец фригийской царицы Плуто». Ср. 
плутишка. 

ГИМЕНЕЙ – (др.-греч.) «в греческой и римской мифологиях 
бог брака. Сын Диониса и Афродиты (вариант: Аполлона и 
музы (Каллиопы, Урании или Терпсихоры.) По одному из 
мифов, Гименей осводил девушек, похищенных морскими 
разбойниками, и на одной из них женился. По другому 
мифу, красивый юноша, певец и музыкант, внезапно 
скончался на свадьбе Диониса и одной из его возлюбленных 
(вариант: потерял голос). Чтобы увековечить память о его 
прекрасном голосе, на свадьбах начали петь торжественную 
песнь в честь новобрачных, которая и стала называться 
гименеем. Существует предание, что Асклепий воскресил 
Гименея. Изображался нагим юношей, украшенным 
гирляндами цветов, с факелом в руке. В переносном смысле 
"узы Гименея" – супружеский союз. В Древнем Риме 
отождествлялся также с Талласионом». 

ГИМЕР – (др.-греч.) "желание"; "юный бог страстной любви из 
свиты Афродиты"; "сын героя Лакедемона и Спарты (либо 
плеяды Тайгеты). Брат Амикла, Асины, Евридики и 
Клеодики. На него разгневалась Афродита, и поэтому он во 
время ночного празднества изнасиловал свою сестру 
Клеодику, не зная, что это она. Узнав на следующий день о 
случившемся, он пришёл в отчаяние, и, не снеся горя, 
бросился в реку Марафон, которая поэтому стала называться 
Гимером". См. Афродита, любовь, Лакедемон, химера, Эрос. 

ГИПЕРБОЛА – идиома – гипербола литературная – "оборот 
речи, состоящий в чрезмерном преувеличении". От греч. 
 – "преувеличение", сложение 
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приставки"через" и"кидаю" (Шанский). ♦ От 

арабского كبر وعلى каббар ва-ъалла: "преувеличивать и 
превозносить". Буква О отражает финикийский вариант 
написания буквы Ъайн. [Вашкевич, идиомы].  

ГИПЕРБОЛА – идиома – гипербола математическая – 
"кривая, образованная сечением конуса", возводят к 
греческому языку. (СИС). ♦ От обратного прочтения 

арабского عابرة ъа:бира "секущая" +  фи:к#а (фи:га) فیقة 
"вершина", сравните русское пик. Конус происходит от 

обратного прочтения арабского  ,"сунки "штык, пика  سنكي

производное от арабского سن синн "зубец, наконечник 
пики". Буква О отражает финикийский вариант написания 
буквы Ъайн. В итоге получаем "секущая конуса". 
[Вашкевич, идиомы]. 

ГИПЕРБОРЕИ – «Борей – северный ветер. Люди живущие там, 
откуда дует северный ветер – борейцы, бореалы. Живущие 
ещё севернее, там, где он зарождается – гипербореи». 

ГИПЕРБОРЕЙ – (др.-греч.) «пребывающий в вечном 
блаженстве народ, обитавший на северном краю мира. 
Гипербореи пользовались особой любовью Аполлона, 
уходившего к ним на зиму из Дельф. Почитались в 
святилищах Аполлона в Дельфах и на Делосе (См. Кополо, 
Куполон). Многочисленные мифы повествуют о 
прорицателях из Гипербореи – основателях храмов и 
оракулов Аполлона (см. Абарис). В переносном смысле 
Гиперборея – страна севера, страна–легенда». См. Север, 
Сибирь, Арктида, Борей, Аполлон, Кополо. 

ГИПЕРБОРЕЙ – «самый северный ветер». Раскладка: гипер + 
борей. <> Гиперборея. См. ночь, полночь, сумеречные 
страны, сумерки, полночные ветер, полуношник, борей. 

ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ ТУЛА – «длительные метафизические 
исследования и дискуссии мыслителей-традиционалистов 
завершились созданием и обнародованием 
основополагающего эссе Рене Генона "Атлантида и 
Гиперборея", где вновь появилась формулировка 
"Гиперборейская Атлантида". Не менее конструктивным 
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оказалось сопряжение Гипербореи с описанной в 
"Географии" Страбона таинственной северной землей Тулe 
(другая огласовка – Тула, Фула), которую пытался достичь 
античный мореплаватель Пифей. Генон склонен был 
поддержать мнение других исследователей о том, что 
следует различать Северную (Полярную) Атлантиду и 
Южную, находившуюся в Атлантическом океане. Первую он 
предлагал называть Гиперборейской Тулой, а последнюю –  
Атлантической и сопрягать её с изначальным 
местонахождением центра традиции древних тольтеков, 
основавших в Центральной Америке государство Тулан со 
столицей Тула, название которого полностью совпадала с 
одноимённым русским городом» [Дёмин, 2002]. См. Север, 
арии, Туле, Фуле, Арктика. 

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

ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ ПЕРСЕЙ – «как пишет Эсхил: "на краю 
земли", "в безлюдной пустыне диких скифов" – по приказу 
Зевса был прикован к скале непокорный Прометей, который, 
вопреки запрету, подарил людям огонь, открыл тайну 
движения звёзд и светил, научил искусству сложения букв, 
земледелию и плаванию под парусами. Но край, где томился 
терзаемый драконоподобным коршуном Прометей, покуда 
его не освободил Геракл, – не всегда был столь безлюдным и 
бесприютным. Всё выглядело иначе, когда сюда, на край 
Ойкумены, к гиперборейцам приходил знаменитый герой 
древности – Персей, чтобы сразиться с Горгоной Медусой, 
завладеть её несущей смерть головой. За то и был он прозван 
"Гиперборейским", о чём в подробностях поведал Пиндар – 
эпический поэт Эллады» [Дёмин, Ликбез]. 

ГИПЕРБОРЕЙЦЫ – «Лебединые Девы (Schwanenjungfrauen) 
из немецких сказок, а классические Валькирии с 
лебедиными крыльями? Их смысл и происхождение 
проясняются, если вспомнить, что Лебедь – коренной 
символ Гипербореи, входивший в Пантеон гиперборейских 
божеств. Один из крупнейших знатоков античной 
мифологии, русский философ А. Ф. Лосев (1893-1988) в 
своём труде "Аполлон и гиперборейцы" приводит 
свидетельства античных авторов о том, какую огромную, 
можно сказать, ключевую роль играла "лебединая" образно-
идейная проблематика в гиперборейском бытоустройстве, 
обрядово-религиозной жизни. Вот что, например, по 
свидетельству А. Ф. Лосева, писал древнеримский 
новеллист, историк и философ Элиан (170-230 гг.): "Род 
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гиперборейцев и почитание у них Аполлона воспевают не 
только поэты, но и писатели... У Аполлона есть жрецы... три 
родных брата, ростом в шесть локтей. Всякий раз, когда они 
совершают установленные священнодействия, с так 
называемых у них Рипейских гор слетает туча лебедей, 
непреодолимая своим множеством; и они облетают храм, 
как будто очищая его своим полётом, затем садятся на 
ограду храма, представляя собой зрелище величественное по 
множеству и красоте". А. Ф. Лосев ссылается на другого 
античного автора, историка Гимерия (IV век нашей эры), 
который писал, что колесницу Аполлона, бога Солнца, 
влекут лебеди, которых Аполлон отпускает домой, в 
Гиперборею. Сохранился ряд мифов, где приводится 
следующий сюжет: у морского божества Форкиса родилось 
в гиперборейских пределах шесть дочерей, прекрасных 
лебединых дев, которые в этом качестве здесь, в Гиперборее, 
и почитались. При позднейшем распаде общеарийского (то 
есть гиперборейского) мифологического наследия 
"лебединая" символика стала достоянием многих культур, в 
том числе русской (отсюда, в частности, образы птицедев 
Сирина, Алконоста, Гамаюна) и немецкой» [Черкасский 
Яков. Гиперборея! Имя дико – но душу радует оно...]. 

ГИПЕРБОРЕЙЦЫ – «О гиперборейцах писали многие 
античные авторы. Одни подвергали сомнению само 
существование гиперборейцев ввиду отсутствия 
достоверных фактов. Так, отец истории Геродот, хотя и 
чётко помещает их на крайнем Севере на берегах 
"последнего моря", опасается домысливать что-либо к 
известным ему фактам, связанным с регулярным 
принесением даров в храм Аполлона на острове Делос 
посланцами гиперборейцев. Напротив, другой гигант 
античности Плиний Старший пишет о гиперборейцах, как о 
реальном древнем народе, живущем у Полярного круга, 
имеющем древние традиции и генетически связанном с 
эллинами, а также с культурой и религией всего античного 
мира – через культ Аполлона» [Дёмин]. См. Солнце, Ра, 
Кополо. 
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ГИПЕРБОРЕЙЦЫ – Плиний Старший старался излагать 
только бесспорные факты, воздерживаясь от каких-либо 
комментариев. Вот что дословно сообщал он в 
"Естественной истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] 
горами, по ту сторону Аквилона [Северный ветер - синоним 
Борея], счастливый народ (если можно этому верить), 
который называется гиперборейцами, достигает весьма 
преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, 
что там находятся петли мира и крайние пределы 
обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, 
и это только один день, когда солнце не скрывается (как о 
том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до 
осеннего, светила там восходят только однажды в год при 
летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. 
Страна эта находится вся на солнце, с благодатным 
климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для 
этих жителей являются рощи, леса; культ Богов 
справляется отдельными людьми и всем обществом; там 
неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит 
там только от пресыщения жизнью. После вкушения пищи 
и лёгких наслаждений старости с какой-нибудь скалы они 
бросаются в море. Это - самый счастливый род 
погребения... Нельзя сомневаться в существовании этого 
народа". См. Аполлон, Кополо, Ра. 

ГИПЕРБОРЕЯ – (эллинское) от греч. hyper – «над, сверх, по ту 
сторону»; борей = «северный ветер» = «страна за Северным 
ветром» – искусственное древнегреческое слово, 
образованное для обозначения полярной страны, прародины 
самих эллинов, с которой они долгое время – вплоть до 
новой эры – продолжали поддерживать формальные 
отношения; гипербореи, гиперборейцы – «те, кто живут за 
Бореем» – жители древней Гипербореи (в метафорическом 
плане – нынешние наследники арийских пращуров, 
сохранившие их волю к жизнеутверждению и жизнестойкий 
дух) [Дёмин В. Н., 2004, стр. 6. Примечание]. 

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

ГИПЕРБОРЕЯ – «Во второй половине XVIII – начале XIX 
веков множество гиперборейских реминисценций 
встречается в творчестве немецких романтиков. Они и, 
конечно же, великий Гёте вновь пробудили интерес к Туле. 
В 25-летнем возрасте (1774 г.) Гёте написал балладу "Es war 
ein Kцnig in Thule", которую спустя годы вложил в уста 
Маргариты в "Фаусте". Баллада сейчас считается немецкой 
народной песней. В. Н. Демин полагает, что это 
стихотворение в творчестве Гёте имеет характер 
неслучайный, по его словам, "молодой поэт хорошо знал 
проблему". В России "Thule", в том числе в классических 
переводах В. Брюсова, Н. Холодковского, Б. Пастернака 
звучит как "Фуле", поэтому связь баллады Гёте с 
первоисточником, с Гипербореей как бы замазывается, 
ретушируется. Только один, пожалуй, А. Фет (который 
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перевёл обе части трагедии) поставил в точном соответствии 
с оригиналом – Туле. Большой интерес к теме Туле проявлял 
Р. Вагнер, его оперы "Лоэнгрин" (как известно, Лоэнгрин – 
Лебединый Рыцарь) и "Парсифаль" написаны на сюжеты, 
опосредованно связанные с Туле. Вплоть до сороковых 
годов двадцатого века в Германии плодотворно работало 
"Общество Туле", которое сделало немало важных научных 
наработок, они, как считает В. Н. Дёмин, заслуживают 
самого пристального внимания. Исследованиями "Общества 
Туле" воспользовались нацисты, которые непререкаемому с 
точки зрения исторической достоверности сюжету – 
приходу в южные земли северных ариев (на русский язык 
термин, использовавшийся нацистами, по традиции 
переводится как "арийцы") дали своё, расистское, 
бесчеловечное толкование. В гитлеровской Германии 
"Институт Туле" входил в структуру Гестапо и опекался 
лично Гиммлером. После разгрома нацизма проблема 
Гипербореи-Туле оказалась, если не под запретом, то 
близкой к этому» [Черкасский Яков. Гиперборея! Имя дико – 
но душу радует оно...]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – «Германия особым образом связана с 
Гипербореей, здесь сложились в силу ряда причин свои 
традиции изучения этой некогда великой цивилизации. 
Правда, с незапамятных времён за Гипербореей в Германии 
закрепилось другое её, синонимическое, идущее от 
Страбона, название – Туле. В германском эпосе, в устном 
народном творчестве чётко выявляются, чаще всего в 
опосредованном, "замаскированном" виде гиперборейские 
мотивы и сюжеты. Вот, к примеру, знаменитая немецкая 
сказка, записанная братьями Гримм, главные персонажи 
которой – Schneewittchen (в русском переводе – Белоснежка) 
и семь гномов. Нет сомнения, здесь "закодированы" 
воспоминания о прародине на Северном Полюсе, отзвуки 
общеарийской мифологии о полярном прошлом» 
[Черкасский Яков. Гиперборея! Имя дико – но душу радует 
оно...]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – «История всех народов Земли восходит к 
единому Пранароду с единым Праязыком. К общности, 
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которую современные исследователи именуют суперэтносом 
русов. К единому языку суперэтноса русов – языку прарусов. 
Символом этой полярной Прародины во многих древних 
культурах выступает вселенская гора Меру, расположенная 
на Северном полюсе. От её названия произошло целое 
гнездо современных русских слов: "мир" в трёх его 
основных смыслах – "Вселенная", "народ", "согласие"; 
"мера", "море", "мор" ("смерть"), "мороз" и др. Другим 
историческим ориентиром для северной предыстории 
служит легендарная страна Гиперборея. Или северная страна 
Туле (Тула, Фуле)». «У древних ариев, точнее, русов-яриев, 
были прапредки, что обитали в районе Крайнего Севера до 
наступления похолодания» [Дёмин Валерий Никитич]. 

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

ГИПЕРБОРЕЯ – «На арктическое расположение Атлантиды-
Гипербореи, где царил Золотой век, указывали уже античные 
авторы. Здесь некогда обитали титаны и горгоны, родились 
многие будущие Олимпийские боги (отчего получали эпитет 
Гиперборейских), происходили величайшие битвы 
эллинской предыстории – Титаномахия и Гигантомахия. 
Здесь же, на берегу Ледовитого океана (или Кронидского 
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моря, как оно именовалось в незапамятные времена), 
располагался таинственный сад Гесперид, их опекун и 
родной дядя Атлант держал на своих плечах небо, а Зевс 
приковал к скале непокорного Прометея и здесь же его 
освободил Геракл, за что, как сообщает Пиндар, и получил 
прозвище Гиперборейского (а затем сюда же придёт и 
Персей, чтобы сразиться с горгоной Медузой, и потому 
получит точно такое же прозвище). Байи проанализировал 
данный вопрос особенно подробно – с привлечением многих 
первоисточников античных авторов – Диодора 
Сицилийского, Аполлодора, Плутарха и др., которых 
учёный-эрудит читал в подлиннике» [Дёмин, 2002]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – «Некогда существовала большая земля, 
расположенная на материке в районе нынешнего Северного 
полюса и Северного Ледовитого океана – прародина единого 
человечества, одного языка, праматерь Культуры. Спасаясь 
от всемирного катаклизма, уцелевшие её обитатели 
расселились по различным материкам и островам Земли, 
образовав различные народы и языки... В ранних редакциях 
мифов всех народов, в том числе и древнегреческих, об этой 
стране говорилось как о стране «Золотого Века 
человечества», как о «Райской Земле». Одну из колоний 
выходцев с этой Единой страны эллины называли 
Гиперборей, то есть «расположенную за северным ветром 
Бореем». 

ГИПЕРБОРЕЯ – «Один из крупнейших представителей 
сравнительного языкознания и сравнительной мифологии 
Макс Мюллер (1823–1900) не без оснований полагал, что в 
период, предшествовавший образованию современных 
этносов, каждое слово в первоначальном арийском языке 
было мифом, каждое имя – образом, каждое 
существительное – определённым лицом и каждый предлог 
– маленькой драмой. По этой причине многие языческие 
Боги – индийские, иранские, греческие, германские, 
славянские и прочие – не что иное, как результат 
персонификации поэтических обозначений (имён), 
неожиданных даже для тех, кто их придумал. Интересно 
взглянуть под данным углом зрения на скупые сведения 
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древних историков, связанные с преданиями о Гиперборее. 
Естественно, что в Ведах, Авесте, Библии и других древних 
книгах не содержится упоминаний ни о Гиперборее, ни о 
гиперборейцах, поскольку это вообще не автохтонные 
наименования. Дословно этноним гиперборейцы означает 
"те, кто живёт за Бореем (Северным ветром)", или просто – 
"те, кто живёт на Севере". В древнерусской географии также 
было принято разделение мира по ветрам, и территория 
современной России обозначалась соответственно по 
направлению северного ветра. "Благословил есть праотец 
наш Ной, - сказано в "Мазуринском летописце", - прадеда 
нашего Иафета частию земли западного всего и северного и 
полунощного ветров"» [Дёмин, Ликбез]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – «теория полярного происхождения мировой 
культуры и цивилизации выдвинута известным учёным 
XVIII века Жаном Сильвеном Байи (1736-1793). Концепция 
Байи – одного из крупнейших астрономов своего времени, 
члена трёх французских академий, связана с весьма 
нетривиальной трактовкой истории Атлантиды, что уже при 
жизни её автора вызвало крайне недоброжелательное 
отношение и неприятие. Дальше – больше, вплоть до наших 
дней. Можно наугад открыть любую из современных книг, 
посвященных Атлантиде (отечественных или переводных), – 
имени Байи, человека стоявшего у колыбели научной 
атлантологии, там, к сожалению, не обнаружится. А всё 
потому, что Байи отстаивал (и добавим – убедительно 
аргументировал) сногсшибательную идею: Атлантиду 
следует искать не в Атлантике или Средиземноморье, а за 
Полярным кругом, в Северном Ледовитом океане. Более 
того, исчезнувший в морской пучине остров (материк), 
который Платон нарёк Атлантидой, либо тождественен, 
либо тесно сопряжён с другим социокультурным феноменом 
древнейшей истории, поименованным античными авторами 
Гипербореей. Последнее понятие искусственное: его 
придумали эллины, дабы как-то обозначить народы, 
живущие на Крайнем Севере вот и нашли для всех их 
скопом одно наименование – гипербореи (от греч. hyper – 
"над, сверх, по ту сторону" + Boreas – "северный ветер" = 
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"живущие за северным ветром – Бореем"). Из этого акта 
наименования вытекает, кстати, что эллины, сами родом из 
Гипербореи, к моменту переселения на Балканы начисто 
забыли и о своём происхождении, и своей собственной 
предыстории. Да так, что уже Солон – один из семи 
мудрецов и основателей Афинской полисной державы 
вынужден был расспрашивать египетских жрецов о 
древнейшей истории Греции (с чего, собственно, и 
начинается рассказ Платона об Атлантиде)» [Дёмин, 2002]. 

ГИПЕРБОРЕЯ – древнее название Севера. По мнению Валерия 
Никитича Дёмина (р. 1942) – русского учёного, доктора 
философских наук: «Точнее, его территорий, известных в 
античные времена. Собственным (автохтонным) названиям 
народов тогда особого значения не предавали (варвары они и 
есть варвары!). Вот и нарекли всех скопом – гиперборейцы 
(дословно по-древнегречески – "те, кто живут за Бореем – 
Северным ветром"). Гиперборея – праматерь мировой 
культуры. У каждого из нас – любого народа и человека – 
есть не только Родина, но ещё была и Прародина. Мы все 
живущие сегодня на разных континентах Земли – 
объективно братья и сёстры (пусть двоюродные и 
троюродные!) по своим глубинным корням. 

ГИПЕРБОРЕЯНЕ – «известный писатель Василий Васильевич 
Капнист (1758-1823), опубликовал в 1815 году в журнале 
"Чтение в Беседе любителей русского слова" изящное эссе 
под названием "Краткое изыскание о гипербореянах", где 
пришёл к смелому выводу, что русский народ является 
наследником древней Гипербореи, а последняя неотделима 
от Атлантиды (при этом Капнист ссылался и на Байи)» 
[Дёмин, 2002]. См. Гиперборея, Атлантида, Арктида. 

ГИПЕРИОН – (др.-греч.) "высокоидущий"; "титан, муж своей 
сестры Тейи, отец Гелиоса, Эос и Селены; также имя или 
прозвище солнечного бога Гелиоса". Раскладка: гипери + он. 
См. титан, Гелиос, Селена, Небо, Зевс. 

ГИПЕРМНЕСТРА – (др.-греч.) "единственная дочь Даная, не 
убившая по его приказу своего мужа Линкея. Мать Абанта". 
Раскладка: гипер + мнестра. См. Данай, Линкей. 
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ГИПНОС – (др.-греч.) "персонификация сна, божество сна. Сын 
Никты-ночи и брат-близнец Танатоса-смерти. Отец бога сна 
Морфея, а также (по Овидию) Фобетора и Фантаза". См. 
Морфей, Фантаз, Танатос. 

ГИППАЛМ – (др.-греч.) «сын Гипподамии и Пелопа. Участник 
похода аргонавтов». 

ГИППОДАМИЯ – (др.-греч.) 1) дочь Эномая. Эномаю было 
сделано предсказание, что муж Гипподамии станет 
причиной его смерти, поэтому он не торопился выдавать её 
замуж. Для того, чтобы отвадить женихов окончательно, 
Эномай ставил перед ними условие: свадьба состоится, если 
тот победит Эномая в колесничных ристаниях, в противном 
же случае неудачливый жених должен был умереть. Пелоп, 
сын Тантала, посватался к Гипподамии, а перед скачками 
подговорил Миртила, возничего Эномая, вставить в его 
колесницу восковую чеку вместо бронзовой. Пелоп 
поклялся, что отдаст Миртилу половину владений Эномая и 
позволит провести брачную ночь с Гипподамией. Миртил 
охотно выполнил свою часть договора. Уже в самом конце 
длинной трассы колесо эномаевой колесницы сорвалось с 
оси, и тот разбился насмерть. Говорят также, что Миртила 
подговорила сама Гипподамия – настолько она полюбила 
посватавшегося к ней Пелопа. Благодарная Гере за 
устроение брака с Пелопом, Гипподамия учредила Герайи 
или Герейские игры, на которых женщины соревновались в 
беге, а победительница становилась жрицей Геры в том 
городе, откуда она происходила. Долгая совместная жизнь 
Гипподамии и Пелопа омрачилась лишь одним 
прискорбным событием. Узнав, что Пелоп изменил ей с 
нимфой Астиохой, она подговорила своих сыновей Атрея и 
Фиеста убить Хрисиппа, сына Пелопа от этой связи. Кроме 
уже упомянутых Атрея и Фиеста, родила Пелопу многих 
сыновей: Питфея, ставшего царём Трезены; мегарского 
героя Алкатоя; Гиппалма, участвовавшего в походе 
аргонавтов; Копрея, ставшего вестником Эврисфея; 
Скирона, ставшего разбойником и убитого Тесеем; 
Плейстена и др. Также у неё были дочери: Лисидика, 
ставшая матерью Амфитриона, Астидамия, ставшая женой 
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Пелея, Эвридика и Никиппа, ставшая матерью Эврисфея. 2) 
жена царя лапифов Пирифоя, на свадьбе которых пьяные 
кентавры набросились на лапифских женщин, из–за чего 
произошло побоище кентавров с лапифами. 3) дочь Анхиза, 
сестра Энея. 

ГИППОКАМП – (др.-греч.) «морское существо в виде морского 
конька с ногами коня и телом, оканчивающимся змеиным 
хвостом. Морские божества в Др. Греции и Риме часто 
изображались на колесницах, запряжённых гиппокампами». 
См. море, Рим, Греция, Горица, конь, змея. 

ГИППОКООНТ – (др.-греч.) "царь Лакедемона. Отец Еврита и 
других сыновей. Изгнал из Лакедемона Икария и Тиндарея". 
Раскладка: гип + поко + онт. 

ГИППОКРЕНА – (др.-греч.) источник вдохновения, возникший 
от удара копыта крылатого коня Пегаса на горе муз 
Геликоне (отсюда букв. "лошадиный источник") 
(Иппокрена). Ср. Хиппокрена. Сопоставь: хип (ипп) – звук, 
издаваемый лошадьми (звукоподражательное слово). 
Отсюда: ипподром. 

ГИППОЛОХ – (др.-греч.) 1) сын героя Беллерофонта и 
Филонои. Внук Главка (сына Сизифа). Брат Исандра и 
Лаодамии. Отец Главка, защитника Трои. 2) сын трояна 
Антимаха, убитый Агамемноном. См. Беллерофонт, Троя, 
Сизиф. 

ГИППОМЕДОНТ – (др.-греч.) "участник похода Семерых 
против Фив". 

ГИППОН – (др.-греч.) "царь Аргоса" (Гиппоной). "Отец 
Капанея, участника похода Семерых против Фив". "Сын 
аргосского царя Адраста". Раскладка: гипп + он. Ср. хипп – 
звук, издаваемый лошадьми. См. гиппокрена. 

ГИППОТ – (др.-греч.) "герой. Отец царя Эола, повелителя 
ветров". Раскладка: гип + пот. 

ГИППОФЕЙ – (др.-греч.) "отец аркадского царя Эпита". 
Раскладка: гиппо + фей. Ср. хипп, ипп, гипп. См. фея, веять. 

ГИППОФООЙ – (др.-греч.) 1) один из сыновей Приама. Брат 
Агафона, Арета, Гектора, Гелена, Деифоба, Кассандры, 
Кебриона, Клита, Креусы, Лаодики, Ликаона, Париса, 
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Полидора, Поликсены, Полита, Троила и др. 2) предводитель 
пеласгов под Троей. 

ГИПСИПИЛА – (др.-греч.) "царица (Ипсипила), дочь царя 
острова Лемн (Лемнос) Фоанта. Верховная жрица 
Афродиты. Как–то раз лемносские женщины прогневали 
Афродиту, и она наслала на них ужасное зловоние. Тогда 
мужчины стали изменять им с фракиянками. Лемносским 
женщинам это не понравилось, и однажды ночью они 
перебили всех мужчин на острове. Только Ипсипила не 
стала убивать своего отца, но посадила его в лодку без весел 
и пустила в море на волю богов. Когда на остров приплыли 
аргонавты, Ипсипила хотела напасть на них с оружием, но ее 
убедили принять их с миром. Ипсипила полюбила 
предводителя аргонавтов Ясона и остальные женщины 
вступили в брак с аргонавтами, в результате чего 
пребывание героев на острове затянулось на два года. От 
Ясона Ипсипила родила сына Эвнея и Фоанта (Неброфона). 
После того, как аргонавты оставили Лемнос, стало известно, 
что Гипсипила спасла своего отца, и она также должна была 
покинуть остров. Ее захватили пираты и продали в рабство 
немейскому царю Ликургу. Она стала кормилицей его сына 
Офелета. Однажды у Ликурга остановились для отдыха 
семеро греческих вождей, выступивших против Фив. 
Гипсипила отлучилась, чтобы показать воинам источник 
воды, а ребенка оставила в траве. И в это время Офелета 
укусила змея, и он умер. Семеро против Фив убили змею и 
погребли Офелета. Ликург хотел казнить Гипсипилу, но ее 
спасли сыновья Эвней и Фоант либо Адраст и Амфиарай. 
Впоследствии она с сыновьями вернулась на родину. После 
того, как поход аргонавтов закончился, некоторые из них 
вернулись на Лемнос к своим возлюбленным, но Ясона 
среди них не было".  

ГИР – (албан. gur) «камень». См. гара. 
ГИР – (бурятское) «юрта», «переносное жилище» (гер). Халха-

монгол. гэр – «юрта», «дом»; гэр орон – «домашний очаг». Г. 
И. Рамстедт [1957] сопоставляет тибет. gur – «дом», 
«палатка»; афган. kor – «дом»; хинди ghar – «дом». 

ГИР – (нанайское) «обрыв», «отвесный берег». См. гири, гирби. 
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ГИР – (хинди) «гора», «холм». См. гара.  
ГИРБИ – (нанайское) «обрыв», «отвесный берег». См. гири, гир. 
ГИРДАБ – (афган.) «пучина», «омут». Раскладка: гир + даб. 

Сопоставь: гидро – вода. См. об, аб, уда, уд. 
ГИРДОБ – (таджик.) быстрина, стремнина в речном Потоке, 

водоворот, омут. Раскладка: гир + доб. Ср. афган. гирдаб – 
«пучина», «омут»: Термин обычен в микротопонимии 
Таджикистана [Мурзаев, 1984]. Сопоставь: гидро – вода. См. 
об, аб, еб, ёб, яб. 

ГИРИ – (нанайское) «обрыв», «отвесный берег». См. гирби, гир. 
ГИРИ – (хинди) «гора», «холм». См. гара. 
ГИРИ – (эвенк., эвен.) песчаный берег, коса, отмель. Сюда же 

маньчжур. гирин – «линия», «ряд», «полоса», «ряд домов», 
«квартал»; нанайское гир, гирби, гири – «обрыв», «отвесный 
берег». <> Г. Гиринхада, р. Гиринула, гор. Гирин в Северо-
Восточном Китае. 

ГИРИА – (нанайское) «лес», «тайга». <> Р. Гириа в 
Хабаровском крае [Боченкова, 1968]. См. гири, гирби, гир. 

ГИРИН – (маньчжур.) «линия», «ряд», «полоса», «ряд домов», 
«квартал». См. гири, гирби, гир, гириа. 

ГИРИЭЙ – (др.-греч.) «супруг Клонии, отец Никтея и Лика, 
фиванских царей». 

ГИРКАЛНИС – (литов. girkalnis) «гора, поросшая лесом» 
[Невская, 1977]. См. гора, гирья, гиря, гыри. 

ГИРЛА – (румын. gîrla) «река, её рукав» [Барандеев, 1980]. Из 
др.-славян. гърло. См. гирло, гырла, горло. 

ГИРЛО – (малорус.) «пролив», «фарватер», «устье реки», 
«совокупность рукавов реки, протекающих по дельте» 
(гирла Дона), «подводная часть дельты» (Черноморско-
Азовский бассейн) [Данилевский, 1869]. См. горло. 

ГИРЛО – (русское) дельтовый рукав реки, пролив, узкий 
водный проток, соединяющий лиман с морем; устье; 
подводная часть дельты; речной фарватер при выходе из 
реки к морю (Чёрное и Азовское моря) [Мурзаев, 1984]. 

ГИРЛО – (русское) подводное русло, продолжение реки на 
поверхности подводной части дельты – естественный 
судоходный канал. Слово обычно считали укр. формой рус. 
горло. Однако в обоих яз. существует одна форма – горло и 
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наряду с ним укр. гирло – «устье», «рукав реки». Ср. молдав. 
гырла, румын. gîrla – «устье реки», «река, её рукав» 
[Барандеев, 1980]. Эти языки в свою очередь усвоили др.-
слав. форму гърло; устье Дуная – gîrile Dunarii. Профессор 
И. Коня из Бухареста пишет: «Интересно, что румынское 
население сёл по берегу Нижнего Дуная называют Гырлой 
самый Дунай» [Мурзаев, 1984]. См. горло. 

ГИРЛО – (укр.) «устье», «рукав реки» [Мурзаев, 1984].  
ГИРЛОВЫЙ ВЕТЕР – (русское) ветер, дующий на Азовском 

море в районе Керченского пролива. См. гирло, горло. 
ГИРМИНА – (др.-греч.) дочь Нелея Пилосского, мать Авгия и 

Актора (от бога Гелиоса). 
ГИРЬЯ – (литов.) лес, пустыня; ср. латыш. dzire – то же; литов. 

girkalnis – «гора, поросшая лесом» [Невская, 1977]. См. гора. 
ГИРЯ – (русское) «густой снегопад». 
ГИРЯ – (русское) льдина очень больших размеров на Урале 

[СРНГ, 1970, 6]; в Курской обл. гыри – «льдины». Ср. рус. 
гиря [ЭССЯ, 1980, 7], а также гиря – «густой снегопад». 

ГЛАВА – (болгарское) «исток реки», «родник, из которого берёт 
начало река», а в диал. «небольшое возвышение», «начало 
оврага», «дола» [Григорян, 1975]. См. башка. 

ГЛАВК – (др.-греч.) 1) морское божество, сын Посейдона. 
Согласно мифу, был рыбаком из Анфедона в Беотии. Выпил 
колдовское зелье, после чего оказался в море и был 
превращен в бога. Покровитель рыбаков, моряков и 
ныряльщиков. Предсказывал изменение погоды и 
перемещение косяков рыбы. Изображался старцем с 
морским хвостом. 2) царь Коринфа, сын царя Сизифа и 
плеяды Меропы, отец героя Беллерофонта. Был разорван 
своими лошадьми. Превращен богами в божество 
Тараксиппа. 3) царь ликийцев. Сын Гипполоха, внук 
Беллерофонта, правнук другого Главка (сына Сизифа). Он 
прибыл на помощь троянцам на десятый год войны. В бою 
он столкнулся с аргосским царем Диомедом, дед которого 
(Ойней?) был другом Беллерофонта. В честь той дружбы они 
не стали биться друг с другом, а обменялись оружием и 
доспехами. 4) сын троянца Антенора. После взятия Трои 
Одиссей и Менелай опознали Главка, спрятавшегося в своем 
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доме, и спасли от смерти. 5) сын критского царя Миноса и 
Пасифаи. Внук бога солнца Гелиоса и океаниды Персы (со 
стороны матери) и Зевса и Европы (со стороны отца). 
Ребенком Главк упал в бочку с медом и захлебнулся. Отец 
повсюду искал его, но безуспешно, потом он призвал на 
помощь гадателей. Утонувшего в бочке мальчика нашел 
прорицатель Полиид. Минос потребовал, чтобы тот вернул 
ребенка к жизни, и заключил прорицателя в темницу. В 
темнице Полиид случайно увидел, как одна змея с помощью 
целебной травы оживила другую, и тем же способом 
воскресил мальчика. Неблагодарный Минос заставил 
Полиида обучить ребенка искусству прорицания и только 
после этого отпустил на родину. Но перед самым отплытием 
Полиид успел лишить Главка этого дара.  

ГЛАВКА – (др.-греч.) 1) дочь коринфского царя Креонта. Отец 
ее приблизил к себе бывшего предводителя аргонавтов 
Ясона, когда тот ушел из Иолка из–за преступлений своей 
жены Медеи. Креонт захотел даже выдать Главку за Ясона, 
аргументируя это тем, что Медея не законная жена, но лишь 
пленница, часть его колхидской добычи. Когда об этом 
узнала Медея, она выразила покорность и пожелала 
подарить невесте Ясона свадебные подарки: драгоценную 
диадему и пеплос. Когда Главка надела подаренное, хитон 
вспыхнул, а диадема сжала ей голову. Вмешательство 
Креонта и прыжок в фонтан не помогли: вместе с отцом, 
попытавшимся сорвать с нее пылающую одежду, она заживо 
сгорела. 2) дочь саламинского царя Кихрея. По одному из 
древних мифов, мать героя Теламона. 

ГЛАВНАЯ ВЕТВЬ – «мы подходим к некоторым очевидным 
заключениям, которые проистекают из всего накопленного 
наукой материала, но которые до настоящего времени 
оставались за гранью научных дискуссий. Перед нами две 
последовательные, налагающиеся друг на друга логические 
цепи: подвид Хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) 
(кроманьонцы) → бореалы → протоиндоевропейцы → 
индоевропейцы; первоязык Хомо сапиенс сапиенс (язык 
ядра праэтноса) → бореальный праязык → 
протоиндоевропейский язык → языки этносов 
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индоевропейской языковой семьи. Все боковые ответвления, 
как этнические, так и языковые, мы пока не рассматриваем. 
Нас интересует сейчас "главная ветвь", основное 
направление развития подвида Хомо сапиенс лингва и его 
языка, → "главная ветвь", основное направление развития 
праэтноса бореалов и бореального праязыка, → "главная 
ветвь", основное направление развития праэтноса 
протоиндоевропейцев и протоиндоевропейского языка. Мы 
чётко и предельно ясно видим, что ядро подвида Хомо 
сапиенс лингва со своим языком естественно и органично по 
прошествии времени становится этническо-культурно-
языковым ядром русов-бореалов, а оно, спустя тысячелетия, 
столь же естественно и органично  становится этническо-
культурно-языковым ядром русо-индоевропейской 
общности. Прямая, наследственно-последовательная 
преемственность очевидна. И в этом случае мы не 
ошибёмся, если скажем, что речь идёт даже не о 
преемственности, а о 40–35-тысячелетнем развитии одного 
суперэтноса и одного языка, породивших в своём развитии 
множество родственных этносов и множество родственных 
языков. Такая схема исторического процесса полностью 
соответствует накопленному к настоящему времени 
научному материалу» [Петухов, 2000: 32]. 

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

ГЛАВНАЯ ВЕТВЬ – Праязык Хомо сапиенс лингва (Homo 
Sapiens Lingua) ("главная ветвь" или "ствол") → праязык 
русов-бореалов ("главная ветвь" или "ствол") → праязык 
русов-индоевропейцев ("главная ветвь" или "ствол" – от 
раннеиндоевропейского праязыка до русского языка) → 
язык русов = есть один единый язык суперэтноса, 
изменяющийся во времени по законам лингвистики и 
порождающий в процессе погранично-периферийного 
смешения его носителей с прочими этносами иные языки, 
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основанные на непреднамеренном искажении первоязыка 
[Петухов, 2000: 43], [Пятков, 2006]. 

ГЛАВНЫЙ СВЕТ – 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]. 

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

ГЛАГОЛ – идиома – глагол времён – устаревшее, 
"напоминание 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 гарамон "пирамида", "гробница" или 

множественное число أھرام  (а)гре:мон (курсивное русское в 
по-арабски читается как г). Арабский корень в обратном 
прочтении даёт русское морг [Вашкевич, идиомы]. 

ГЛАДУН – (великорус.) «гладкое ровное поле, равнина; гладкое 
ровное место на льду» (Архангельская губ.) [Даль, 1912, 1]. 

ГЛАДУХА – (великорус.) «камень в море, оголяющийся во 
время отлива» [Даль, 1912, 1]. См. гладун. 

ГЛАДУХА – (русское) ледяной торос с ровной гладкой 
поверхностью (Белое море) [Дуров, 1929]. См. гладун. 

ГЛАЖАВИНА – (русское) «окно в болоте» (Псковская область). 
См. глаз. 

ГЛАЗ – (русское) окно воды на болоте; место выхода мощного 
источника. Дериваты: глазина, глазник, глазовина – «лужа», 
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«окно в болоте, не заросшее травой и имеющее сток» 
(Европейский Север России). Глазник – «полынья», «болото, 
на поверхности которого выделяется пузырьком болотный 
газ» в Ярославской обл. В Псковской обл. отмечены глазье, 
глажавина – «окно в болоте». У А. И. Попова [1973] др. 
название янтаря glaesum, приводимое Корнелием Тацитом, 
безусловно родственное с нем. Glas – стекло, рус. – глаз, 
имевшим в древности значение – прозрачный камешек (ср. 
«глазкы провертаны» из русской летописи под 1114 г.), 
польск. gtaz – «кремень, камешек». Латин. словари отмечают 
glaesum как заимствование от германцев. Первоначально 
глаз в рус. яз. – «шарик», «что-то круглое, шарообразное»; в 
рус. диал. шары – «глаза». Ср. глаз в рус. диал. – «окно». <> 
Глазок на р. Лесной Воронеж в Тамбовской обл.; Глазки в 
Ярославской обл.; Глазки в Белоруссии. См. окно, око. 

ГЛАЗ – идиома – глаз набит – "кто-либо настолько сведущ, 
опытен в чём-либо, что по первому впечатлению умеет дать 
правильное определение, оценку". ♦ За русским набит 

арабское نابت на:бит "она вернулась": от идеи возвращения 
в арабском языке образуются слова со значениями "навык, 

привычка", сравните عاد ъа:д "возвращаться" и عادة ъа:дат 
"привычка", отсюда как водится (см.). Сюда же рука 
набита [Вашкевич, идиомы]. 

ГЛАЗ – идиома – дурной (недобрый) глаз – по суеверным 
представлениям, "взгляд недоброжелательного человека, 
приносящего несчастье, причиняющего вред". (ФСРЯ). ♦ 
Отсюда сглазить. Это представление объясняется созвучием 

арабского ал-ъе:н "глаз" и العین   алъан "проклинаю" или'  ألعن
"cамый проклятый". Поэтому проклятье в знаковом 
отношении как бы равноценно сглазу, по-арабски "глазу". 

Имеет место также созвучие и русского око с арабским أعاق 
'аъа:к#а "делать инвалидом, немощным", "препятствовать" 
[Вашкевич, идиомы].  

ГЛАЗ – идиома – кто старое помянет, тому глаз вон 
(пословица) – "не стоит вспоминать старое". ♦ Русское глаз 

является переводом арабского  عین ъайн "глаз", которое 
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означает также "то же самое", т. е. старое. Имеется в виду: 
кто старое помянет, тому старое следует забыть [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГЛАЗ – идиома – не в бровь, а в глаз – "очень точно, то, что 

надо". ♦ Буквальный перевод арабского عین حاجب ما  ма: 
х#а:гиб ъайн "не бровь, глаз", которое с лёгким искажением 

отражает звуки выражения  ма: йагиб ъайну "как عینھ یجب ما 
раз то, что надо". При том, что арабское х# восьмеричное 
соответствует русской И восьмеричной [Вашкевич, идиомы].  

ГЛАЗ – идиома – третий глаз – "эзотерическое понятие, за 
которым стоит способность человека видеть невидимое, 
проникать в информационные поля". ♦ На самом деле это 

гортанный согласный звук под названием عین Ъайн "глаз". 
Падение арабского Ъайна (вместе с другими гортанными) и 
замещение его гласными (глазными) привело к утрате 
мотивации слов в разных языках и сокрытию их смыслов. И, 
наоборот, восстановление Ъайна (глаза) в этих словах 
открывает сокрытые значения слов и те системы понятий, из 
которых складываются управляющие программы. При этом 
Ъайн графически имеет пять разных способов отражения в 
других алфавитах: а) замещается буквой О, условно назовём 
этот способ финикийским, поскольку так Ъайн обозначался 

в финикийском алфавите, например, عبارة ъиба:рат 
"оборот, выражение"; б) замещается буквой У, по той же 

причине назовём этот способ арамейским, например, عطل  
ьут#ил "вышедший из строя", сравните утиль; в) 
замещается буквой Е, или арабским способом, так как такое 

начертание он имеет в арабском алфавите: علامة ъала:мат 
"знак, знак алфавита, элемент"; г) замещается буквой В, 
вариант финикийского способа: кружок в некоторых 

позициях арабского слова пишется как русское в:  ъуфр عفر 
"грива, щетина", откуда вепрь; д) нулевой способ, когда 
Ъайн падает без замещения, часто вместе со своей 

огласовкой: تعریف  таъри:ф тариф. Таким образом за 
понятием третий глаз скрывается умение восстанавливать 
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гортанные гласные (глазные), тем самым проясняя смысл 
любых слов и выражений и скрывающиеся за ними смыслы 
поступков, явлений, событий. Становится понятным почему, 
за многие тысячи лет все пророки и ясновидцы вместе 
взятые загадку слова так и не смогли разгадать, и 
вожделённый третий глаз так и не получили [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГЛАЗ – темно, хоть глаз выколи, хоть глаз коли (выколи) – 

"очень темно". ♦ Здесь за словом коли арабское حلوكة  
х#лука "темнота" (в обратном прочтении), где Х 
восьмеричное 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. 

ГЛАЗА – отличительные признаки русов-бореалов (прарусов): 
высокий рост, прямая осанка, широкий, высокий лоб при 
достаточно широком лице (не путать с монголоидными 
широкими лицами!), светлые кожные, волосяные покровы, 
светлый цвет глаз. В захоронениях русов-бореалов 
(прарусов) практически всегда присутствует красная охра, 
что говорит о ритуально-магическом характере красного 
цвета, цвета крови, изначально признаваемого русами 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 
национальным флагом русского народа на протяжении 
тысяч лет [Петухов, 2000; см. так же Пятков, 2004: 121]. 

ГЛАЗИНА – (русское) «лужа»; «место на болоте, не заросшее 
травой и имеющее сток». В ряде районов России вместо окно 
употребителён термин глазина, глазовина, глазник. См. окно. 

ГЛАЗИНА – (русское) окно воды на болоте; место выхода 
мощного источника. См. глаз. 
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ГЛАЗНИК – (русское) «лужа»; «место на болоте, не заросшее 
травой и имеющее сток». В ряде районов России вместо окно 
употребителён термин глазина, глазовина, глазник. См. окно. 

ГЛАЗНИК – (русское) «полынья», «болото, на поверхности 
которого выделяется пузырьком болотный газ» в 
Ярославской обл. См. глаз. 

ГЛАЗОВИНА – (русское) «лужа»; «место на болоте, не 
заросшее травой и имеющее сток». В ряде районов России 
вместо окно употребителён термин глазина, глазовина, 
глазник. См. окно. 

ГЛАЗОВИНА – (русское) окно воды на болоте. См. глаз, 
глажавина, зирява. 

ГЛАЗЬЕ – (русское) «окно в болоте» (Псковская область). См. 
глаз. 

ГЛЕБА – (белорусское) почва; верхний слой земли, богатый 
перегноем [Яшкин, 1971]. Глебазнауца – «почвовед», 
дзярнова-падзолiтня глебы – «дерново-подзолистые почвы». 
Ср. польск. gleba – «почва». 

ГЛЕБА – (польск. gleba) «почва» [Мурзаев, 1984]. 
ГЛЕВО – (украинское) топкое болото (диал., Полесье). Ср. рус. 

диал. глёв – «слизь», «плесень»; глее – «слизь на рыбе»; 
болгар. диал. глива – вид мелкого съедобного гриба [ЭССЯ, 
1979, 6]. <> Глеваха в Киевской обл. 

ГЛЕЙ – (белорус.) «ил» [ЭССЯ, 1979, 6].  
ГЛЕЙ – (польск. glej) «глина», «ил». См. глина. 
ГЛЕЙ – (русское) ил, глина, тяжёлая глинистая почва. Термин 

широко распространён в почвоведении: глеевые почвы – 
тяжёлые, малопористые, бесструктурные и 
переувлажнённые, отличающиеся низким естественным 
плодородием. По Ф. П. Филину [ВЯ, 1970, 5], глей – одна из 
древних лексических изоглосс восточного славянства; укр. 
глей – клейкая влажная глина, в диал. – небольшая насыпь 
песка у реки; болото, грязь, ил, нанос; белорус. глей – «ил» 
[ЭССЯ, 1979, 6]. Ср. польск. glej, латыш. glizda, англ. clay – 
«глина», «ил»; греч. glia – «клей». См. глина. 

ГЛЕЙ – (укр. диал.) «небольшая насыпь песка у реки» [ЭССЯ, 
1979, 6]. 

ГЛЕЙ – (укр.) «болото, грязь, ил, нанос» [ЭССЯ, 1979, 6]. 
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ГЛЕЙ – (укр.) «клейкая влажная глина» [ЭССЯ, 1979, 6]. 
ГЛЕН – (словен. glen) «слизь», «ил». См. глизина. 
ГЛИБА – (украинское) крупный обломок горной породы, земли, 

льда. См. русское глыба. 
ГЛИЖА – (укр.) «обрыв, подмытый водой», «груда земли», 

«пропасть» [Марусенко, 1968], белорус. глыза – «глыба». И 
↔ Ы; З ↔ Ж. См. глыба, глыза. 

ГЛИЖА – (украинское) «обрыв, подмытый водой», «груда 
земли», «пропасть» [Марусенко, 1968]. См. глыза. 

ГЛИЗДА – (латыш. glizda) «глина», «ил». См. глина, глей. 
ГЛИЗИНА – (русское) низменный берег. «Прибрежья 

Кубенского озера большей частью состоят из глизин, 
покрытых густой осокой. По этим глизинам разбросано 
много озерков, затянутых водорослями, с берегами, 
состоящими из трясин, поросших ситовником, хвощем и 
тальником» [СРНГ, 1970, 6, со ссылкой на книгу Арсеньева 
«От Шексны до Кубенского озера»]. Ср. глина; глездеть – 
«скользить»; укр. глизявый – «скользкий»; рус. уст. глень – 
«слизь» и диал. глень – «влага», «сок»; чешск. hien – «слизь»; 
словен. glen – «слизь», «ил» и т. д. [Фасмер, 1964, 1: 
глёздать, глень]. См. глина. 

ГЛИНА – (болгар.) «глина». 
ГЛИНА – (великорус.) природный минерал. На реке Глинной 

проживали глиняне. В переогласовке римских и греческих 
писателей: Linnones (Глиняне, на реке Глинной) [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ГЛИНА – (русское) тяжёлая горная порода, состоящая из очень 
мелких тонких фракций глинистых минералов; обладает 
высокой водоёмкостью. Глинище – «место добычи глины, 
небольшой карьер или яма» (Воронежская обл.). То же 
глиница в Московской обл. Полная тождественность в 
славян. яз., иногда с перестановкой согласных: укр. глина, 
болгар. глина и гнила, сербохорват. гнила, чешск. и словац. 
hlina. Бесконечны географич. названия со словом глина, 
оформленные суффиксами, словосложением и 
словосочетанием: Глиница, Глиницы, Глинище, Глинка, 
Глинники, Глинянка, Глинск, Белоглинка, Глинка Боровая. 
Менее распространена исходная форма: Глина, Пустая 
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Глина. Сюда же фамилия композитора М. И. Глинки, предки 
которого владели посёлком Глинки. См. глей, глизина, гнила. 

ГЛИНА – (укр.) «глина».  
ГЛИНИЦА – (русское) «место добычи глины, небольшой 

карьер или яма» (Московская область). См. глина. 
ГЛИНИЩЕ – (русское) «место добычи глины, небольшой 

карьер или яма» (Воронежская обл.). См. глина. 
ГЛИНЯНЕ – (великорус.) «жители Моршанска». У греческих и 

римских писателей: Linnones (Глиняне, на реке Глинной) 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ГЛОВА СУКРУ – (польск. głowa cukru) «сахарная голова» (для 
обозначения горной вершины); дословно: «голова сахара». 
<> М. Сахарная Голова на Аляске (Русской Америке).См. 
голова, глава. 

ГЛОРИЯ – (латин. gloria) «слава». Раскладка: гл + ория = «шум 
(гъл) производящая (ория)». Ср. орать. От др.-рус. гълъ, гл, 
гул – «шум». [СФРЯ, 2006]. См. гул, гълъ, галка. 

ГЛОТКА – (рус.) От др.-рус. лот – «погружать». «Древнейший 
корень наших предков, обозначающий погружение. Моряки 
измеряют глубину моря, погружая лот в морскую пучину. И 
болото так назвали, бо + лото + там, и в глотку погрузится 
всё, что ни затолкнёт туда неразумный человек. Для 
погружения в древесину – долото, для досуга – лото 
(погружать руку в мешок за следующей фишкой), по гвоздю 
и долоту колотят молотом и те погружаются в доску. Об 
алатыре и алтаре (см. «А – начало»). Плотный, значит 
погружённый друг в друга материал, стены собирают из 
плотных венцов, потому же и плот (флот) не тонет. Когда 
Бог решил наказать Содом и Гоморру за грехи, он спас 
одного Лота, потому что тот вёл праведную жизнь будучи 
погружённым во глубину содомского греховного моря. Slot 
– прорез, отверстие, след, погружаемый разъём (англ)» 
[СФРЯ, 2006]. См. лотъ, флот, молот. 

ГЛУБЕННИК – (русское) ветер в Печорской губе. Ветер, 
дующий с глубины суши, т. е. с берега. См. глубина, глубник. 

ГЛУБИНА – (русское) фарватер на Волге и Каме. В СРНГ 
[1970, 6] – берег, около которого находится глубокое место, 
в Архангельской обл. Ср. приглубый. У В. Г. Богораза [1901] 
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приглубой – «глубокий» (Колымский край). «В глубине 
леса», т. е. в самом отдалённом месте лесного массива, 
далеко от какого-либо жилья; «в глубинке». Сюда же глубь, 
глубота – «пропасть», «бездна», «пучина» [Даль, 1912, 1]; 
диал. глубкий, глубый, ср. чешск. hlubec – «лесистая долина» 
[ЭССЯ, 1979, 6]. <> Многочисленны топонимы в формах: 
Глубинное, Глубокая, Глубокий, Глубокое, Глубочек. В этот 
ряд: Глубое в Курской обл.; оз. Глубое в бас. Северского 
Донца; Глубочица в Житомирской обл.; Глыбокое в 
Харьковской, Глыбокая в Черновицкой обл. См. глубник. 

ГЛУБНИК – (русское) северо-западный ветер в устье Печоры, 
на Белом море у Мезени; в Архангельске известен как 
шелоник (см.), т. е. юго-западный, он же на Мезени – 
паужник (см.); юго-западный ветер на Байкале; на Енисее – 
запад и западный ветер; северо-западный ветер в 
Туруханском крае. См. глубенник. 

ГЛУБОКАЯ – «Тюркская идиома кара су, буквально "чёрная 
вода" по отношению к самым чистым и прозрачным 
родникам, даже не считается идиомой. Старейшина 
этимологического клана В. И. Абаев обращается к этому 
примеру, чтобы показать, насколько "капризная дама" 
семантика. На самом деле за словом кара скрывается не 

тюркская "чернота", а арабское قارة к#а:рра "холодная", 
"глубокая" и поэтому чистая и прозрачная» [Вашкевич, 
идиомы]. См. карасу, ссу, су, ус. 

ГЛУБОКИЙ ОСТРОВ – (русское) остров в море с крутыми 
берегами, около которого значительная глубина; здесь могут 
останавливаться самые большие суда (Белое море) 
[Подвысоцкий, 1885]. См. глубина. 

ГЛУБОТА – (русское) «пропасть», «бездна», «пучина» [Даль, 
1912, 1]. См. глубина. 

ГЛУБЬ – (русское) «пропасть», «бездна», «пучина» [Даль, 1912, 
1]. См. глубина. 

ГЛУДЬ – (русское) гололедица (Карелия) [СРНГ, 1970, 6]. Ср. 
диал. глудкий, глуздкой – «скользкий»; литов. gludus – 
«гладкий» [ЭССЯ, 1979, 6]. См. глюдь. 
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ГЛУХ – (армян.) «голова». «В оронимии – вершина горы» 
[Мурзаев, 1984]. <> Г. Караглух в Азербайджане. 

ГЛУХАРЬ – (язык русов) ГЛУХОЙ – на току он ничего не 
слышит, чем и пользуются охотники [Орешкин, 1984, 1994]. 

ГЛУХАЯ ВЕРЕТЬЯ – (русское) «запущенное поле» [Толстой, 
1969]. См. вереть, веретья, верея.  

ГЛУХАЯ ЗАБОКА – (русское) «старица», ерик (Сибирь). См. 
забока. 

ГЛУХАЯ РЕКА – (русское) «старица», «тупиковый рукав». См. 
река. 

ГЛУХМЕНЬ – (русское диалектное) «непроходимый глухой 
лес», «захолустье»; «пустое, удаленное от города место», 
«глухое малонаселённое место», «глушь», «дебри» 
[Мурзаев, 1984]. См. глухомань. 

ГЛУХОМАНЬ – (русское) диал. глухмень – «непроходимый 
глухой лес», «захолустье»; «пустое, удаленное от города 
место», «глухое малонаселённое место», «глушь», «дебри». 
От глух + суффикс -мень. Ср. узьмень, сухмень [Н. А. 
Сысолятина, РР, 1977, 4]. В ЭССЯ [1979, 6]: глухота – 
«лесная глушь», «заросли», «захолустье» на Урале и 
Томской обл.; «жара», «духота» в Западной и Средней 
Сибири, на Урале; глушима – «густой непроходимый лес» в 
Подмосковье; «глушь», «захолустье», «трущоба» на 
Украине. <> Глушинка в Алтайском крае. См. глушица. 

ГЛУХОМОРЬЕ – (русское) «труднодоступные извилистые 
берега и бухты моря» [Мурзаев, 1984]. См. море, поморье, 
лукоморье, взморье. 

ГЛУХОТА – (русское) «лесная глушь», «заросли», «захолустье» 
на Урале и Томской обл.; «жара», «духота» в Западной и 
Средней Сибири, на Урале. См. глухомань. 

ГЛУШИМА – (русское) «густой непроходимый лес» в 
Подмосковье; «глушь», «захолустье», «трущоба» на 
Украине. См. глухомань. 

ГЛУШИЦА – (русское) застойная заводь, залив, глухой рукав 
реки, непроточный; старица, заливаемая с одного конца 
[Даль, 1912, 1]; непроточное озеро. В. М. Мокиенко [1969] 
приводит псковские слова: глухарь, глушина, глушенъ, 
глушачок, глушич, глушняк. Ср. глухомань, глухмень, т. е. 
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«далёкие, пустынные места», глухой лес, глушь; глухая ночь 
– «середина ночи». <> Р. Глушица – л. пр. Волхова, Большая 
Глушица на р. Большой Иргиз на юг от Куйбышева, Глушец, 
Глушинцы и Глушки в Белоруссии; Глушинка на р. Жилиха 
на восток от Барнаула; оз. Глущиньское на юг от Торуня и 
нп Глушица на юго-запад от Вроцлава в Польше. См. 
глухомань. 

ГЛЫБА – (белорусское) глубокое место в реке, озере. <> 
Топонимы Глыбное в Сумской обл., Глыбочка в Брянской и 
Витебской обл., Глыбочки в Орловской обл. См. глубина. 

ГЛЫБА – (русское) крупный обломок горной породы, земли, 
льда. На Урале также – «льдина». Укр. глиба, белорус. 
глыба. См. глыза. 

ГЛЫЗА – (белорус.) «глыба». См. глыба, глижа. 
ГЛЫЗА – (русское) льдина, глыба льда, комок земли. Ср. укр. 

глижа – «обрыв, подмытый водой», «груда земли», 
«пропасть» [Марусенко, 1968], белорус. глыза – «глыба». 
См. глыба. 

ГЛЮДЬ – (русское) гололедица (Карелия) [СРНГ, 1970, 6]. Ср. 
диал. глудкий, глуздкой – «скользкий»; литов. gludus – 
«гладкий» [ЭССЯ, 1979, 6]. См. глудь. 

ГЛЯДЕН – (русское) «возвышенная местность», «гора», 
«холм», «всякое высокое место» (Сибирь) [Мурзаев, 1984]. 
См. глядень. 

ГЛЯДЕНЬ – (русское) «возвышенная местность», «гора», 
«холм», «всякое высокое место» (Сибирь) [СРНГ, 1970, 6].  

ГЛЯДЕНЬ – (русское) «гора с широким кругозором» (Алтай) 
[СРНГ, 1970, 6]. К русскому глядеть, гляжу. <> Глядино в 
Ленинградской и Брянской обл.; Глядепы в Свердловской 
обл.; Гляденовское Костище – археологический памятник на 
Урале; г. Глядень близ Кандалакши в Мурманской обл.; 
Глядень в Новосибирской обл.; хр. Глядень на Алтае; 
Глядянское в Курганской обл.; Глядень в Красноярском крае 
[Мурзаев, 1984]. См. заглядовка. 

ГЛЯДЕНЬ – (русское) «холм, горка, высокое место, 
используемое для караула, осмотра» (Сибирь) [Мурзаев, 
1984].  
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ГЛЯДЕНЬ – (русское) высокое место, большой камень, откуда 
поморы осматривали море, поджидая появления судов 
(Мурманская обл.) [СРНГ, 1970, 6].  

ГЛЯДЕНЬ – (русское) высокое место, гора, высокий утёс на 
берегу моря, совершенно лишённый растительности [СРНГ, 
1970, 6].  

ГЛЯДЕНЬ – (русское) естественное, удобное для наблюдений 
возвышенное место на берегу моря (Европейский Север) 
[Мурзаев, 1984].  

ГЛЯДЕТЬ – идиома – как в воду глядел – "будто знал заранее, 
предвидел". ♦ В колдовских обрядах "глядение" в воду (в 
зеркало) часто используется для ясновидения. Механизм 
основан 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].  

ГНЕЗДО – (русское) «углубление в рельефе в форме миски в 
глинистом грунте» [Роспонд, ВЯ, 1962, 4].  

ГНЕЗДО – (славян.) понижение, впадина. Семантическая связь 
в перс. кашане – «гнездо», «жилище», «дом». Сложная 
этимология показана в ЭССЯ [1979, 6], где славян. гнездо 
связывается с индоевроп. корнем sed – «сидеть»; др.-индийс. 
nida – «ложе», «гнездо»; латин. nidus – «гнездо»; армян. nist 
– «положение», «сиденье», и указывается на сомнительные 
совпадения с gneto, gnesti. Ср. рус. гнести – «давить своей 
тяжестью», «сдавливать»; гнёт, угнетение. <> В Белоруссии 
– Гнездище, Гнездное, Гнездинка, Гнездин, Гнезно и р. 
Гнезно в бас. Роси [Жучкевич, 1974]; на Украине – р. Гнезна 
– л. пр. Серета, р. Гнезна и р. Гнезничная в бас. Днестра в 
Подолии; гор. Гнезно в Польше [Мурзаев, 1984]. 

ГНЕЗДО – (укр.) «хутор», «одинокая изба», «починок», «какое-
то своё хозяйство», «усадьба», «удел», «родовое место», 
«дом», «семья» [Жучкевич, 1974].  
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ГНИЛА – (болгар.) «глина». Перестановка согласных в слове. 
Такое часто бывает при освоении слова предъэтносами. См. 
глина. 

ГНИЛА – (русское) глина. «Гнила – старинное название глины, 
ясно новгородского происхождения, молодёжью теперь мало 
употребляемое. Отсюда название старинного форпоста 
Гниловского, а не Глиновского... В этом посёлке прекрасная 
для кирпичей глина, из которой там делались кирпичи для 
строений в Яицком городке (ныне г. Уральск)» [Карпов, 
1911]. Название участка пашни (по качеству земли на нем) 
[СРНГ, 1970, 6]. См. глина. 

ГНИЛА – (сербохорват.) «глина» [Мурзаев, 1984]. См. глина. 
ГНИЛОЙ ВЕТЕР – (великорус.) юго-западный ветер на Волге 

[В. И. Даль]. 
ГНИЛОЙ УГОЛ – (русское) «запад в Алтайском крае» 

[Мурзаев, 1984]. Ср. гнилой ветер. См. гнилуша. 
ГНИЛОЙ УГОЛ – (русское) восточный ветер, восток (в 

низовьях Колымы) [Мурзаев, 1984]. Ср. гнилой ветер. См. 
гнилуша, угол, ветер, восток, восход. 

ГНИЛОЙ УГОЛ – (русское) или кут – юго-запад в некоторых 
местностях центрально-чернозёмных обл. и на Волге из-за 
юго-западных ветров, сопровождавшихся частыми дождями 
в тёплое время года. Сторона, откуда идут дожди [Россия, 
1902, 2]. В низовьях Колымы – восточный ветер, восток; 
запад в Алтайском крае. Ср. гниль, гнить, гной. См. гнилуша. 

ГНИЛУХА – (украинское) «болотистая речка». См. гнилуша. 
ГНИЛУША – (русское) заболоченное верховье речки со 

стоячей, загрязненной водой, издающей временами 
неприятный запах (центральночернозёмные обл.). Ср. укр. 
гнилуха – «болотистая речка». <> Многие села носят 
название Гнилуша: Верхняя и Нижняя Гнилуша, Гнилуша в 
Воронежской обл. [Мильков, 1970]; Гнилуша в Липецкой и 
Орловской обл.; Гнилуша в Курской обл. См. гнилой угол. 

ГНИТЬ – идиома – антонов огонь – "гангрена", "омертвение 
какого-либо участка тканей живого организма, 
сопровождающееся его почернением и гниением". ♦ За 

словом антонов скрывается арабское  антан "гнить", что' أنتن
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прочитывается также по-русски в двух первых буквах 
научного термина гангрена: ГН + НГР (гниение + 
почернение), за вторым компонентом (огонь) скрывается 

арабское أجوني 'угуни "застойный", буквально "застойное 
гниение" [Вашкевич, идиомы]. 

ГНИУСАЙ – (литов. gniusai) «мелкие пресмыкающиеся» 
[Преображенский, 1958]. См. гнус. 

ГНУС – (рус. диал.) мелкие животные и насекомые, вредящие 
человеку; общее название крыс и мышей; насекомые – 
вредители полей; черви и гусеницы; птицы, истребляющие 
кедровые орехи; хищные животные, опасные для человека и 
домашних животных. Ср. др.-рус. гньсь, гнесь – «мерзость», 
«преступление», «злоба» [ЭССЯ, 1979, 6]; рус. гнусный; 
болгар. гнус, словен. gnus – «отвращение», «мерзость»; 
литов. gniusai – «мелкие пресмыкающиеся» 
[Преображенский, 1958].  

ГНУС – (русское) «саранча», «насекомые-паразиты, обитающие 
в жилище» (Сибирь) и иные вредители [СРНГ, 1970, 6]. 

ГНУС – (русское) обобщающее название летающих 
кровососущих насекомых: мошек, мокрецов, комаров, 
слепней, укусы которых снижают работоспособность 
человека, вызывают различные заболевания людей и 
животных (северные обл. России, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток).  

ГОБИ – (бурят.) сухая степь со скудной растительностью на 
щебнистых, солончаковых почвах; холмистая степь; монгол. 
говъ – равнинная или увалистая местность, покрытая редкой 
полупустынной и пустынной растительностью, часто с 
каменистой и засоленной почвой, с недостатком воды, 
имеющейся только в колодцах и редких ключах. Др.-монг. 
форма гоби. Из монгол. яз. в маньчжур. гоби – «безводная 
степь», в эвенк. – «луг». Слово заимствовано и китайской 
географ. литературой, где противопоставляются песчаная 
пустыня шамо и гоби. Гобийский ландшафт формируется на 
пролювиальном, аллювиальном галечно-щебнистом 
субстрате, на эродированных или денудированных коренных 
породах, но не на песках. <> Великая азиатская пустыня 
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Гоби и отдельные части её: Бордзогийн-Говь, Дабасун-Говь, 
Шаргаин-Говь; Зуунгарын-Говь, т: е. Джунгарская пустыня. 
Мандал-Говь – центр Средне-Гобийского аймака, Восточно-
Гобийский и Южно-Гобийский аймаки и сомон Зуун-Гоби в 
Монголии [Мурзаев, 1984]. 

ГОБИ – (китайс.) слово заимствовано китайской географ. 
литературой, где противопоставляются песчаная пустыня 
шамо и гоби. 

ГОБИ – (маньчжур.) «безводная степь» [Мурзаев, 1984]. 
ГОБИ – (эвенк.) «луг» [Мурзаев, 1984].  
ГОВИНДА – (санскр.) имя Верховной Личности Бога, 

означающее «Тот, кто доставляет наслаждение земле, 
коровам и чувствам» [Шримад, 1991]. Ср. говядина, говь. 

ГОВОРИТЬ – идиома – волосы на себе рвать – о внешнем 
выражении крайней степени горя. Связывают с древними 
ритуальными обычаями так выражать свое горе. ♦ За 

русским рвать, арабское روى рава: "говорить, 
рассказывать", остальное 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].  

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

ГОВСЕНЬ – (великорус.) (Авсень, Таусень, Усень, Баусень, 
Овсень, Овсей), в дохристианской Руси языческое божество, 
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связанное с Новым годом, со сменою времён года, с началом 
весеннего солнечного цикла и возрастания плодородия, 
воплощал в себе начало года – прибытка (урожая). Имя этого 
божества упоминалось ещё в начале XX века в песнях-
колядках, или овсеневых песнях, распеваемых во время 
праздника на стыке старого и нового года, по церковному 
календарю в день Василия Великого (Васильев вечер, 1/14 
января). Во время пения овсеневых песен поющие 
обыкновенно бросали зерна разного хлеба и овса, которые 
затем собирали и хранили до весеннего посева. [Платонов, 
2000]. 

ГОВЬ – (монгол.) равнинная или увалистая местность, покрытая 
редкой полупустынной и пустынной растительностью, часто 
с каменистой и засоленной почвой, с недостатком воды, 
имеющейся только в колодцах и редких ключах. Др.-монг. 
форма гоби. 

ГОГ – (армян.) букв. «объятие», «пазуха»; в топонимии – залив, 
морской залив, вогнутость. В современной географической 
литературе обычны словосложения: Араратян гогаворутюн – 
Араратская котловина, Пhамбаки гогhовит – Памбакская 
котловинная долина [Мурзаев, 1984]. 

ГОГДАКТА – (негидальское) «вершина», «горный хребет», 
«высокая горная цепь» [ТМС, 1975, 1]. См. гугдан. 

ГОГОТУН ВЕЛИКИЙ – (егип.) «в египетской мифологии 
божество в виде белого гуся, образ которого восходит к 
более древним мифам единого суперэтноса о рождении 
солнца в облике птицы» [БЭС]. См. Солнце, Кополо, Аполло, 
лебеди, гуси, миф, суперэтнос, Арктида, Север. 

ГОД – (др.-рус.) «Каждый год добавляет к веку». От др.-рус. гад 
– «добавление, пополнение» [СФРЯ, 2006]. См. гад. 

ГОД – (русское) «благоприятный для чего-либо отрезок 
времени» [СРНГ, 1970, 6]. См. погода, година. 

ГОД ВИСОКОСНЫЙ – идиома – високосный год – "каждый 
четвёртый год с добавленнием одного дня, т.е. год, 
состоящий из 366 дней", возводят к латыни, сравните 
латинское bissextus "високосный". (Фасмер). В латыни 
термин сближается с идеей повторения, поскольку вставной 
(bi-sextus) день был повторением 24 февраля (Дворецкий). ♦ 
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Вторая часть термина (sextus) означает "шестой", так что при 
сложении обеих частей получается полная бессмыслица. На 

самом деле латинский термин – искаженное арабское كبیسة 

каби:са(т) "высокосный", производное от глагола كبس 
кабаса "давить", "прессовать", "засовывать", "добавлять в 
год один день". Скорее всего русское високосный прямо из 

арабского, так что первая часть وسع ВСО значит 
"расширенный", + КВС = КБС "прессование, добавление 
дня", буквально "расширенный путём добавления дня". 
Високосный год считается несчастливым годом. Это из-за 

созвучия его арабского названия с арабским خبیث хаби:с 
"несчастливый, злополучный" [Вашкевич, идиомы]. 

ГОДВИН – сложное русское мужское имя, состоящее из двух 
частей (год + вин): "Год" в значении "хороший, добрый, 
годный, годиться" (отсюда, из русского "год, годный" и 
английское "good», «гуд» – «добро, хороший») и Вин, Вено в 
значении: «приданное, цена, стоимость». Значение имени: 
«добро-стоящий», «добро-ценный» [Петухов, 2003: 202]. 

ГОДЕН – (др.-рус.) От др.-рус. гад – «добавление, пополнение» 
[СФРЯ, 2006]. См. гад. 

ГОДИНА – (русское) «хорошая погода», но и «плохая». В этот 
же ряд – выгода, годный. В рус. говорах год – 
«благоприятный для чего-либо отрезок времени»; годы – 
«празднество», «пир» [СРНГ, 1970, 6]. См. погода. 

ГОДИНА – (русское) хорошая погода в центральных обл., на 
Северном Кавказе, на Дону, но и плохая погода на Дону; 
укр. година – «хорошая погода» и «непогода»; белорус. диал. 
годзiна – «непогода» [ЭССЯ, 1979, 6]. Ср. годная, годен. См. 
погода. 

ГОДИТЬ – (др.-рус.) «ждать». От др.-рус. гад – «добавление, 
пополнение» [СФРЯ, 2006]. Ср. погоди, подожди. См. гад, 
ждать. 

ГОДЛАНД – (сканд. GODLAND) «страна богов», «божья 
страна» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
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ГОДУНОВ – (великорус.) фамилия. Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Годунов – 
Gudenow. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

ГОДЫ – (русское) «празднество», «пир» [СРНГ, 1970, 6]. См. 
год. 

ГОЗАР – (перс.) проход в горах; переход; брод, переправа через 
реку; улица, квартал [Мурзаев, 1984]. Сопоставь с русским 
базар, базарная площадь. См. гузар. 

ГОЗЕР – (перс.) проход в горах; переход; брод, переправа через 
реку; улица, квартал [Мурзаев, 1984]. Сопоставь с русским 
базар, базарная площадь. См. гузар. 

ГОИ – (др.-рус.) «мир, спокойствие». От др.-рус. га – «крепко, 
крепость» [СФРЯ, 2006]. См. га, вега, гоить, гой. 

ГОИТЬ – (др.-рус.) «взять укрепление, укрепиться, ожить». От 
слова гоить (га яти) родилось слова гои – мир, спокойствие 
и гой – крепкий, могучий (ой ты гой еси, добрый молодец!). 
От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 2006]. См. га, 
вега. 

ГОИТЬ – (рус. диал.) «конопатить», «угощать», «улучшать», 
«ухаживать», «чистить», «беречь» [ЭССЯ, 1969, 6]. См. гай. 

ГОЙ – (др.-рус.) «крепкий, могучий» (ой ты гой еси, добрый 
молодец!). От др.-рус. га – «крепко, крепость» [СФРЯ, 2006]. 
См. га, вега, пурга, телега, коняга, серьга. 

ГОЙ – (осетин. goj) – «опушка леса». «Возможная древняя связь 
со славян. гай – роща» [Абаев, 1958, 1]. 

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

ГОЛ – (др.-рус.) «шар» (гълъ). «Голова – круглое утолщение 
на верхушке гвоздя, круглое утолщение наверху тела 
человека. Круглый камень – круглыш или голыш стал 
производным для слова голый. Например круглый сирота так 
и именовался голый сирота. В дальнейшем слово «голый» 
стало применяться в смысле «без покрытия» [СФРЯ, 2006]. 

ГОЛА – (западно-украинское) поляна; польск. hola – «горное 
пастбище», «лысая гора», «горная долина»; hola, halizna, 
golina – «открытое, не заросшее пространство в лесу», 
«неплодородная возвышенность», «холм среди полей». 
Словац. hola, hol – «поверхность высоких гор, выше лесного 
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пояса», «высокогорное пастбище», то же чешск. диал. hole, 
hola [Толстой, 1969]. К голый (голая, голые). <> Интересно: 
горы Голик, Голобрдо в Албании, Голое, Гола в Греции 
[Нерознак, 1974]. См. гал, галька, голец, голина, голомен, хол, 
хола. 

ГОЛА – (чанское gola) «летнее кочевье». Л ↔ Р; О ↔ А. См. 
гора, гара, гар, гор. 

ГОЛГОФА – (арамейс.) череп, место черепа, лобное место, холм 
на северо-западе от Иерусалима; место суда и смертной 
казни; место распятия Иисуса Христа. По христианскому 
преданию, в Голгофском холме был погребён Адам. Кровь 
Христа стекала на череп Адама и в его лице омывала всё 
человечество от скверны греха, отсюда изображение черепа 
— «адамовой головы» — в подножии креста. Голгофа в 
представлениях Святой Руси — «Пуп Земли», священный 
центр мира [Платонов, 2000]. 

ГОЛД – (англ. gold) – «приятный голк делающее золото». От 
др.-рус. гълъ, гл, гул – «шум». [СФРЯ, 2006]. См. гул, гълъ, 
галка. 

ГОЛЕЦ – (русское) «выдающаяся из-под воды скала». От голый. 
ГОЛЕЦ – (русское) «голый остров». От голый. 
ГОЛЕЦ – (русское) «мель, сложенная галькой» От голый. 
ГОЛЕЦ – (русское) «открытое место на болоте» От голый. 
ГОЛЕЦ – (русское) «поляна в лесу» От голый. См. гола. 
ГОЛЕЦ – (русское) «чистое безлесное, голое место». От голый. 
ГОЛЕЦ – (русское) вершина хребта или самая высокая горная 

цепь, лежащая выше границы леса, выделяющаяся 
скалистыми пиками или плоскими водоразделами (Сибирь). 
Растительность гольцов – мхи, стелющиеся угнетённые 
кустарники, кедровый стланик. Склоны часто покрыты 
мощными глыбовыми россыпями гранитов и других твердых 
пород. В отличие от белков гольцы – более низкие горы, 
которые хотя и поднимаются за пределы лесной 
растительности, но в тёплое время года освобождаются от 
снежного покрова. Гольцовая зона, гольцовые террасы. 
Голец – «голый остров»; «чистое безлесное, голое место»; 
«поляна в лесу», «открытое место на болоте»; «мель, 
сложенная галькой»; «выдающаяся из-под воды скала». От 
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голый. <> Хр. Китойские Гольцы и Бельские Гольцы в 
Бурятии; о. Голец в Никольском устье Северной Двины; г. 
Голец в Енисейском кряже близ впадения Ангары в Енисей; 
г. Голец-Скалистый на Становом нагорье; г. Голец-
Трехголовый на западном берегу Байкала; г. Голец-
Короленко в хр. Кропоткина в Восточной Сибири. За 
рубежом – м. Гольцовый на Аляске (Русская Америка); 
бухта Гольцовая на о. Атту в Алеутском архипелаге (США) 
[Мурзаев, 1984]. См. гал, галька, галья, гола, голина, гололед, 
голомен. 

ГОЛЕЯ – (русское) безлесное болотистое место (Томская обл.) 
[СРНГ, 1970, 6]; голья – «открытое сфагновое болото» 
(Западная Сибирь). Ср. сербохорват. голиjа – «безлесное 
место»; «голые, лысые горы». См. гал, галья, гола. 

ГОЛИК – (русское) тот же голец. Употребляется наряду с голец 
в околобайкальских горах [Гусев, 1969]. См. голец. 

ГОЛИНА – (польск. golina) «поле, освобождённое от леса». Ср. 
Галина, прогалина, голец, голый, голица. 

ГОЛИНА – (польск. golina) «поляна в лесу». От голый, голая. 
ГОЛИНА – (польск. golina) «холм среди полей» [Мурзаев, 

1984]. 
ГОЛИНА – (русское) голое место, лишенное растительности. То 

же в болгар. – местность голая, не покрытая 
растительностью [Григорян, 1975]; укр. голиця – «чистое 
поле, прочищенное от деревьев место в Карпатах» 
[Гринченко, 1958, 1]; польск. golina – «поляна в лесу», 
«поле, освобождённое от леса»; словац. golina – «голая 
каменистая вершина горы», «голец». <> Р. Нагольная и 
Нагольный отрог в Донецком кряже. Голица в Измаильской 
обл. Голица на северо-восток от Бургаса в Болгарии; Голино 
между Кутно и Познанью в Польше. См. гал, галька, гола, 
голец, голомен. 

ГОЛИНА – (словац. golina) «голая каменистая вершина горы». 
ГОЛИНА – (словац. golina) «голец». 
ГОЛИЦА – (сербохорват. голиjа) «безлесное место»; «голые, 

лысые горы». От голая. См. голея. 



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

 139 

ГОЛИЦЯ – (украинское) «чистое поле, прочищенное от 
деревьев место в Карпатах» [Гринченко, 1958, 1]. <> 
Галиция. См. голина. 

ГОЛИЯ – (сербохорват. голиjа) «безлесное место»; «голые, 
лысые горы». Ср. голый, голая, голое, голые. См. голея. 

ГОЛК – (русское) «голк от шагов по берегу, покрытому 
галькой». От др.-рус. гълъ, гл, гул – «шум». [СФРЯ, 2006]. 
См. гул, гълъ, галка. 

ГОЛОВА – (др.-рус.) круглое утолщение на верхушке гвоздя, 
круглое утолщение наверху тела человека. От (др.-рус.) 
«шар» (гълъ) [СФРЯ, 2006]. См. гол. 

ГОЛОВА – (русское) вершина, исток реки, начало оврага. 
Верхняя по течению часть острова на р. Двине. Мели, 
расположенные вдоль берегов, в Псковской обл. [Кузнецов, 
1915]. Большой порог на реке в Ленинградской обл. [СРНГ, 
1970, 6]. Гладкое возвышенное место на болоте (Каргополь) 
[Гусева, ВТО, 1972, 6]. Сюда же уменьшительная форма: 
головка – «мыс», «утёс» на реках Западно-Сибирской 
равнины; «грива, внедряющаяся в болотный массив» [там 
же, Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение В. И. Орлова]. 
Головище – «вершина», «исток реки», «верховье оврага» в 
центральных обл. России. В западно- и южнослав. яз. слово 
глава также оказывается географ. термином. Ср. болгар. 
глава – «исток реки», «родник, из которого берёт начало 
река», а в диал. «небольшое возвышение», «начало оврага», 
«дола» [Григорян, 1975]; польск. głowa cukru – «сахарная 
голова» (для обозначения горной вершины). <> 
Черноголовка близ Ногинска и р. Черноголовка – пр. 
Клязьмы Московской обл.; Головище в Курской обл.; 
Головка в Ростовской обл.; Головки в Гомельской и 
Житомирской обл. В географич. словаре М. Фасмера 
[Vasmer, 1965, 2] указаны названия русских селений, 
преимущественно на северо-западе и севере европейской 
части СССР: Голова, Белая Голова, Большая, Кобылья, 
Лосиная, Медвежья Голова. Сюда же в Югославии – г. 
Солунска Глава в Македонии, Триглав в Юлийских Альпах, 
высочайшая вершина Югославии (2863 м), и г. Триглав 
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(2275 м) в Балканском хр. М. Сахарная Голова на Аляске 
(Русской Америке). См. изголовь(е). 

ГОЛОВА – идиома – белены объелся – "обезумел, одурел". ♦ 

От арабского  баълон хабал "голова сдурела" (буква  ھبل بعل 
О в арабском читается как Х) [Вашкевич, идиомы]. 

ГОЛОВА – идиома – выдать себя с головой – "обнаруживать 
свою причастность, касательство к чему-либо своими 
поступками, словами и т.п." (ФСРЯ). ♦ С головой – от 

арабского جلیا  галиййан (корень ГЛВ) "ясно, явно" 
[Вашкевич, идиомы]. 

ГОЛОВА – идиома – голова еловая – "глупый, бестолковый 
человек". ♦ Слово еловая здесь от елак "летучая мышь", 

которое от арабского لیل лель "ночь", таким образом, имеется 
в виду ночная, спящая голова, т. е. "задница". Сравните: 
думать не головой, задним местом [Вашкевич, идиомы]. 

ГОЛОВА – идиома – голова садовая – ♦ Слово садовая здесь 

от арабского سد садд "затыкать, закрывать, закупоривать" 
[Вашкевич, идиомы]. 

ГОЛОВА – идиома – пень берёзовый – "дурак". ♦ Сложение 

арабского أفن 'афан "быть дураком" + بارز ба:риз 
"выдающийся", буквально "выдающийся дурак". Другая 

версия – от арабского براز бираз "испражнения", тогда тот, у 
кого задница замещает голову [Вашкевич, идиомы]. 

ГОЛОВА – Немцы как и русские говорят "ломать голову над 
чем-либо" (Sich den Kopf uber etw zerbrechen) в том же 
смысле, не замечая, что это идиома. Да и русским это 
выражение не кажется идиомой, настолько наши головы 
привыкли к лобуде. Между тем за русским словом ломать 

скрывается арабское  ."ъалламат "заставить узнать علمت
Англичанам так понравился образ, что они, не буквально, 
передают его на своём языке так: бить свои мозги палкой (?). 
Бокса им не хватает. И поделом [Вашкевич, идиомы]. См. 
идиома, Еба, еб, Йеб. 

ГОЛОВА БЫКА – «Зевс родился на Крите-Скрытне. Где ещё 
было родиться верховному русскому божеству, куда ещё 
было бежать русским родам-племенам со своих земель, 
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подвергавшихся нападениям варваров – только к своим, 
только в место надёжное, привольное, богатое, укрытное, 
ограждённое 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 отбавляй), похитил финикийскую 
царевну Европу. Финикия – это искаженное «Виникия» = 
«Венеция» = «Венедия». Финикийцы – венеды-
мореплаватели, русы, «народы моря». Вот вам и разгадка 
генезиса финикийской письменности... русский 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, 
отцов-русов, присваивая их культуру, их ремёсла, часть их 
языка, вытесняя из Европы (исконной, подлинно русской 
Европы) на восток, всё дальше» [Петухов, 2005: 267]. 

ГОЛОВА ЗМЕЯ – «священный змей Ур или Урей, красующийся 
надо лбом каждого уважающего себя древнего египетского 
фараона и являющийся символом силы властителя-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. 

ГОЛОВИЩЕ – (русское) «вершина», «исток реки», «верховье 
оврага» в центральных областях России. 

ГОЛОВКА – (русское) «грива, внедряющаяся в болотный 
массив» [В. И. Орлов]. См. голова. 

ГОЛОВКА – (русское) «мыс», «утёс» на реках Западно-
Сибирской равнины [В. И. Орлов]. См. голова. 

ГОЛОВУ – идиома – на свою голову – "себе во вред, в ущерб". 

♦ За русским голову арабское  галаба "навлекать (о جلب 
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вреде, ущербе)", т.е. навлекать на себя (вред, ущерб) 
[Вашкевич, идиомы].  

ГОЛОВЫ – многие «арабские идиомы раскрывают свой 
истинный смысл при помощи русского языка. Так, арабская 

идиома гулу:б г#алфа (قلوب غلفاء), буквально "необрезанные 
сердца" выражает, согласно толковому словарю, 
непонимание. Это значение проявляется буквально, если 
арабскую идиому читать русскими глазами: "головы 
глупые"» [Вашкевич, идиомы]. См. идиома. 

ГОЛОД – идиома – голод не тётка – "о проголодавшемся" 
(Ожегов). "о сильном голоде, вынуждающем кого-л. к 
действию" (СРФ). ♦ Во фразеологическом словаре русского 
языка не упоминается. За русским "не тётка" скрывается 

арабское ك ка – "тебя" + نطط нат#т#ат# "заставил 
прыгать": нат#т#ат#ка "заставил тебя прыгать", т. е. голод 
заставляет действовать. Словарь Ожегова толкует идиому не 
совсем верно. Расширенные варианты идиомы, отмеченные 
у Даля: голод не тётка, душа (совесть) не сосед; голод не 
тётка, брюхо не лукошко; голод не тётка (не тёща, не 
кума), пирожка не подсунет – представляют собой 
народные попытки понять идиому и разъяснить её через 
расширения, что не вполне удаётся. Приводит Даль и 
пословицу о голоде со схожим смыслом: голод в мир гонит; 
голод и волка из лесу (на село) гонит. 

ГОЛОДНАЯ РЕКА – (русское) «безрыбная», «малорыбная». 
См. река. 

ГОЛОЕ КОЛЕНО – (русское) участок открытой поймы с 
крутым изгибом реки (Павловский р-н Воронежской обл.) 
[Мильков, 1970]. См. колено. 

ГОЛОКА – (санскр.) «высшая планета духовного мира, 
Ваикунтхи». См. также Врндаван [Шримад, 1991]. Ср. кунка. 

ГОЛОЛЁД – (русское) плотная ледяная корочка на земле, 
образующаяся от замерзания водяных капель, мороси при 
небольших отрицательных температурах. Гладкая, 
замерзшая поверхность воды, свободная от снега. 
Специально у Н. В. Поповой [РР, 1976, 1]: «гололёд в 
профессиональном языке (синоптиков, метеорологов) 
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означает замерзание переохлажденных капель дождя или 
мороси при моросящем дожде и при слабых морозах. 
Гололёд образуется преимущественно с наветренной 
стороны. Корка замерзшего льда может достигать толщины 
в несколько см и вызывать обламывание сучьев деревьев, 
повреждение проводов и т. п. Гололедица, как научный 
термин, означает замерзание воды на охлажденной 
поверхности земли при переходе температуры через ноль 
градусов к отрицательным значениям после оттепели или 
дождя». Здесь же дериваты: гололедка, голодь, головянница, 
гололедь, голедуха, голодьба, голомед и голомедь. Последние 
три формы, и голодь также, для Сибири. Гололедка – 
бесснежный ледяной покров на оз. Байкал. белорус. галалед 
– «гололедица». В рус. диал. гололедь. См. также СРНГ 
[1970, 6]. 

ГОЛОЛЕДКА – (русское) бесснежный ледяной покров на оз. 
Байкал. См. гололёд. 

ГОЛОМЕН – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра. См. голомя, 
голомень. 

ГОЛОМЕННИК ВЕТЕР – (великорус.) северо-западный ветер 
на Белом море [В. И. Даль]. 

ГОЛОМЕНЬ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра. См. голомя, 
голомен. 

ГОЛОМЯ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра; на Белом море 
голоменее – «дальше от берега» [Даль, 1912; Андросова, 
1937]; глубокое место в море; голомяный ветер дует с моря 
на берег [Подвысоцкий, 1885]. Дериваты: голымень по 
Мурманскому побережью и Карелии; голумень на Байкале и 
в Поморье. На Байкале – голоменница – «мираж», «очистка 
мороков». Голомяно – «вьюга», «буря», «зимнее ненастье» 
во Владимирской обл. [СРНГ, 1970, 6]. Голомянка – 
байкальская рыбка Comephorus, эндемик этого озера, 
обитает в глубоких горизонтах открытого водоёма (до 1000 
м и больше). Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 5] считает голомя – 
«открытое водное пространство» – древним русским словом, 
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обычным для северного и северо-западного ареала. М. 
Фасмер [1964, 1] ср.: литов. gelme, gilme – «глубина», gilus – 
«глубокий»; латыш. dzelme – «глубина». Впрочем, у А. Г. 
Преображенского [1958] «по-видимому, из голомя, от голь». 
Так же у Н. И. Толстого [1969], который рассматривает 
голомень в одном семантическом ряду с голина, прогалина, 
голец и в одном словообразовательном ряду с сухмень, 
рамень. В ЭССЯ [1979, 1]: «Речь может идти только о 
едином golmen, праслав. суффиксальном производном от 
прилаг. gol. Исходное значение последнего – голый – 
оказалось довольно ёмкой исходной семантической базой 
для ряда значений (открытое место, отдалённое место, 
глубина), включая весьма абстрактные: давно, долго, очень». 

ГОЛОМЯНИСТЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) разновидность 
шквалистого ветра [В. И. Даль]. 

ГОЛОМЯНО – (русское) «вьюга», «буря», «зимнее ненастье» во 
Владимирской обл. [СРНГ, 1970, 6]. См. голомя, голомень.  

ГОЛУБАЯ – идиома – голубая мечта – "идиллическая, часто 
недостижимая мечта". ♦ Голубой и синий цвет (сравните 
синяя птица) являются цветами небес, а те, в свою очередь 
отражают вечное стремление постигнуть Господа, что есть 
верхняя любовь и что спящему сознанию недоступно 
[Вашкевич, идиомы].  

ГОЛУБАЯ КРОВЬ – идиома – голубая кровь – "человек 
дворянского, аристократического происхождения". ♦ От 
названия цвета пятого (голубого) континента, Ливии 
(Африки), где лев царь зверей. См. голубиная кротость 
[Вашкевич, идиомы].  

ГОЛУБАЯ ЛОШАДЬ – идиома – голубая лошадь – 
"пепельная, мышастая, иногда даже с желтизной"; "голубым 
иногда народ зовёт желтый цвет". (Даль). ♦ В отношении к 

лошади от арабского 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].  
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ГОЛУБИНАЯ – идиома – голубиная кротость – "о кротком, 
тихом, невспыльчивом, терпеливом человеке" (СРФ). ♦ За 

словом голубиный арабское جلب галаб "рабы", буквально: 
"рабская кротость". Вопреки СРФ не от голубь. Название 

птицы от обратного прочтения арабского بلاغ балла:г 
"вестник", сравните почтовый голубь [Вашкевич, идиомы].  

ГОЛУБКА – 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 
начала уже убывать, и скоро наступит успокоение. ♦ За 

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

еврейское 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].  

ГОЛУБОЙ – идиома – голубой секс – "гомосекс через 
задницу". ♦ Имеется в виду цвета бирюзы, созвучного с 

араб. تبرز табарраз "испражняться", сравните жука-
навозника под названием скарабей, которого изготовляют в 
качестве туристского сувенира часто из бирюзы. Сравните 
также берёзовая каша (см.). Бирюза считается камнем 

победы и происходит от араб. بارز ба:раз "опережать на 
скачках, оставлять позади". Отсюда два, на первый взгляд, 
разных значения [Вашкевич, идиомы]. 
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ГОЛУБОЙ – Идиомы многих новоявленных языков 
раскрываются через русско-арабские созвучия. Вот 
французская идиома II a une peur bleue буквально "у него 
голубой страх", соответствующее русскому у него сердце в 
пятки ушло. Чтобы понять, почему французы приписывают 
страху качество голубизны надо взять слово bleue, перевести 
его на русский и прочитать по-арабски. Тогда обнаружится, 

что идиома скрывает понятие сердца: قلوب гулу:б "сердца", 
т.е. сердечный страх [Вашкевич, идиомы]. Вывод: все языки 
исходят из единого языка русов. См. идиома. 

ГОЛУМЕНЬ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра (на Байкале и в 
Поморье). См. голомя, голомень. 

ГОЛУТВА – (русское) вырубка, просека в лесу, поляна 
(центральные области). К голый. <> Голутвин в Московской 
обл.; Голутвинские переулки в Москве, названные так по 
подворью Коломенского Голутвина монастыря. См. гола, 
голея, голина. 

ГОЛФ – (молдав.) залив. Ср. нем. Golf – «залив», франц. golfe – 
то же; румын. golf – «бухта», «залив», «губа»; испан. golfo – 
«залив», «порт». Ср. название тёплого атлантического 
течения Гольфстрим, потому что оно начинается в 
Мексиканском заливе: из англ. Gulf Stream – «течение 
залива». 

ГОЛФ – (нем. Golf) «залив». Ср. голова, головище. 
ГОЛФ – (румын. golf) «бухта», «залив», «губа». 
ГОЛФЕ – (франц. golfe) «залив». См. голф, гола, голина. 
ГОЛФО – (испан. golfo) «залив», «порт». См. голф, голья. 
ГОЛЪ – (праслав. golъ) «голый», «открытый». 
ГОЛЫЙ – (др.-рус.) Круглый камень – круглыш или голыш стал 

производным для слова голый. Например круглый сирота так 
и именовался голый сирота. В дальнейшем слово «голый» 
стало применяться в смысле «без покрытия». От (др.-рус.) 
«шар» (гълъ) [СФРЯ, 2006]. См. гол. 

ГОЛЫМЕНЬ – (русское) открытое море, отдалённое место на 
большом озере, не защищённое от ветра (по Мурманскому 
побережью и Карелии). См. голомя, голомень. 
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ГОЛЫНЬ – (великорус.) песчаная отмель, оголяемая при сгоне 
воды или отливе на Каспийское море [Даль, 1912, 1].  

ГОЛЫНЬ – (русское) пустое место, выжженный пожаром лес в 
Сибири; гололёд в Архангельской обл. [СРНГ, 1970, 6]. См. 
гола, голец. 

ГОЛЫШ – (др.-рус.) «круглый камень», «круглыш». От (др.-
рус.) «шар» (гълъ) [СФРЯ, 2006]. См. гол.  

ГОЛЫШ – (русское) дикий камень твёрдой породы, особенно 
гранит, скатанный и оглаженный водой. Такой камень, 
смотря по величине, называется: «валун», «голыш», 
«булыжник», «кругляк», «окатыш», «галька» [Даль, 1912]. 
<> Голыши на р. Ветлугe – л. пр. Волги, в Костромской обл. 
См. галька, гола, голец, голомен. 

ГОЛЬЯ – (русское) «открытое сфагновое болото» (Западная 
Сибирь). 

ГОЛЯДЫ – «Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, 
Golti, Golthae), а Голяды оказались также в числе племён 
Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во 
Франции» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 171-173]. См. 
скифы, кельты, замолксис, сарматы, славяне, аланы, ариды, 
русы, арии. 

ГОМ – (монгольское) «широкая долина с неясным рельефом 
окраины; степь, более или менее бесплодная» (Западная 
Монголия) [Казакевич, 1964]. <> Улангом – центр 
Убсунурского аймака Монголии. 

ГОМБЕЗ – (перс.) «гробница, купол, свод, часовня». См. гумбаз, 
купол, кумпол. 

ГОМЕРИЧЕСКИЙ – идиома – гомерический хохот – ♦ Того 
же корня, что и юмор, раньше гумор, в конечном счёте от 
русского умора, то есть то, что "смешно до смерти", 
сравните русское умереть можно со смеху. Сближение с 
именем автора Иллиады – плод недоразумения [Вашкевич, 
идиомы].  

ГОМИЛА – (сербохорват.) «куча», «громада», «толпа» 
[Преображенский, 1958]. См. могила. 

ГОМИЛА – (старославянское) холм, отдельная гора, сопка 
конической формы, насыпь, курган [Преображенский, 1958]. 
См. могила, магура. 
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ГОН – (др.-рус.) «пахотный участок» [Фасмер, 1964, 1]. 
ГОН – (рус. диал.) «расстояние, которое проходит пахарь, не 

поворачивая плуг» [Фасмер, 1964, 1]. См. загон. 
ГОНТ – (великорус.) «верх крыши». «Место исхода русов-

Бургундов, сопредельных впоследствии Франкам, есть 
остров Борнгольм, называвшийся в то время Burgundaholm 
(холм Бургундов). Здесь не излишним будет заметить, что у 
древних Славян острова назывались морскими холмами. 
Бургунды вышли их этого острова под предводительством 
своего князя Гонтогара. Это имя (Гонто-гар) должно быть 
эпитетное, означающее истребительные действия огнём в 
неприятельской стране; ибо гонтом называется и теперь в 
некоторых странах России верх крыши. Подобное эпитетное 
название мы встречаем у придунайских Славян, которые 
прозвали князя своего Громихаты (Громи-хаты) в 
свидетельство того, что он нападал преимущественно не на 
войска, выставленные в поле, а на жилища врагов своих» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 180]. См. рюген. 

ГОНТ – (укр. диал., Карпаты) «холм, бугор земли и камня со 
столбом, межевой знак на границе между сёлами». Венгер. 
hant – то же [Лизанец, 1967]. <> Гонтовка в Винницкой обл. 
См. гант. 

ГОНТОГАР – (славянское) имя князя русов-славян с острова 
Бургундовхолм (Burgundaholm). Это имя (Гонто-гар) должно 
быть эпитетное, означающее истребительные действия 
огнём в неприятельской стране; ибо гонтом называется и 
теперь в некоторых странах России верх крыши. Ср. гарь. 
См. рюген. 

ГОПИ – (санскр.) «девушки-пастушки Врндавана, являющиеся 
самыми близкими преданными Господа Кришны» [Шримад, 
1991]. См. Шива, Индра, Ваджра, Кришна, Врндаван, 
Махабхарата, Ригведа, Авеста, арии, зороастризм, 
огнепоклонство. 

ГОПЛЕТ – (др.-греч.) 1) Отец Меты, первой жены Эгея. 2) сын 
Иона, правнук Эллина. Брат Аргада, Гелеонта и Эгикорея. 
Эпоним одной из четырех древнейших фил Аттики. 

ГОР – (афган.) «пещера». Индоевропейская группа языков. 
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ГОР – (др.-рус.) «защита». «Ра и Гор, Пта и Сет, Осирис и 
Исида. С детства знакомые персонажи Древнеегипетских 
мифов. И вдруг в русском языке встречаются элементы этой 
древней космогонии! Неужели мы заимствовали у древних 
египтян их героев? Древнее царство Египта – XXX-XX века 
до н.э. Древняя Русь – X век н.э. Три-четыре тысячи лет 
отделяет наших предков от египетских. И на тебе! Ра, Гор, 
Осирис встречаются в нашем разговорном языке! Возникает 
естественный вопрос: когда мы успели перенять? Благодаря 
нашему уничижению перед всем иноплеменным, нам 
и в голову не приходит, что это древние египтяне унесли так 
далеко часть культуры наших предков. А мы уже и думать 
забыли, что это наши древние божества: Ра, Осирис, Гор. 
Гор – защита и оборона наших предков. Русский Егорий 
(Егор, Я Гор), покровитель воинов и защитник, превратился 
в Георгия и пришёл к нам в виде Георгия Победоносца, 
покровителя воинов и защитника. Только слова ограда, 
городить, город, гора, горница, гордость, награда и др. 
намного древнее Георгия. И немецкий Штутгарт, и 
гардемарин (морской защитник), и английские garden 
(огородень) и garrison (гарнизон), garage (гараж) – все эти 
слова произошли от прадревнерусского Гора-Егория» 
[СФРЯ, 2006]. См. Егорий. 

ГОР – (перс.) «пещера». <> Бахчегар и Дехнгар в Иране. 
ГОР – (таджик.) «пещера». <> Горболо, Гаргала, р. Лабигор в 

Таджикистане. Сопоставь русское гора, горы, горный. 
ГОР – (турец.) «пещера». См. араб. гар. 
ГОР – (узбек.) «пещера». 
ГОР БОГИНЯ – Афродита (греч. Αφροδίτη) почиталась как 

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

ГОРА – (болгар.) «лес», горен – «верхний», «высший». 
ГОРА – (грузин. gora) «горка», «холм». См. гара. 
ГОРА – (древнее русское) ветер; северо-западный и северный 

ветер на Байкале, приносит на восточные горы дождь и снег; 
южный – в Архангельске, со стороны материка; в гор. 
Горьком горный ветер – дующий с верховьев Волги. То же 
горник, горыня. Кроме того, горняк – горно-долинный 
озерный бриз, дующий летом ночью с гор в бассейн оз. 
Иссык-Куль, противопоставляется дневному «морскому» 
бризу, дующему с озера. Горняк далеко в глубь озера не 
распространяется. Горовик, горник – попутный ветер, 
дующий с верховьев Волги. Горшиняк – северный ветер на 
Днестре [Гринченко, 1958, 1]; ветер (какой?) на Азовском 
море; горняк, горянин – северный ветер в Болгарии, в 
Софийской котловине. Ветер, дующий с суши на море 
нередко называют горой, горычем, горняком. 

ГОРА – (общеславян.) «лесная возвышенность»; «гора, склоны 
которой покрыты лесом». <> Во многих рус. географич. 
названиях слово гора выступает в роли топонимического 
форманта -горск: Магнитогорск, Медногорск, Белогорск, 
Нефтегорск, Дивногорск, Хибиногорск (ныне Кировск), 
Косогорск. Но это не значит, что все топонимы, 
оканчивающиеся на -горск, произошли от слова гора. 
Оказывается, что во многих географ. названиях формант -
горск заменяет слово город, град: Светогорск, Нижнегорск 
(на плоской Крымской равнине), Солнечногорск и т. д. 

ГОРА – (польск. gora) «гора», «верх», «чердак». <> Бабья Гура – 
самый высокий массив (1725 м) в Западных Бескидах на 
границе Польши и Чехословакии. 

ГОРА – (русское) «земля», «суша», «материк», «берег» 
(Европейский Север России). <> Бесконечны топонимы в 
формах: Горная (-ое, -ый), Горно-... Подгорная (-ое, -ый), 
Нагорная (-ое, -ый). 

ГОРА – (русское) «пустошь».  
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ГОРА – (русское) верхнее течение реки, водораздельная 
возвышенность в верховьях рек, волок между ними. 

ГОРА – (русское) возвышенное, хорошо дренированное место 
[Жекулин, 1969]. <> Очень велика роль термина гора в 
микротопонимии, о чём свидетельствует В. С. Жекулин 
[1969] для Валдая: «Ареал топонима гора чрезвычайно 
широк: он встречается как в низменных ландшафтах 
Приильменской равнины, так и во всхолмленных районах 
Валдайской возвышенности. Очевидно, относительное 
удобство сельскохозяйственного освоения возвышенных 
участков сказалось на сельском строительстве. Пашня на 
горе и деревня на горе – эта связь имеет место во многих 
районах Северо-Запада и Севера». 

ГОРА – (русское) возвышенность. Раскладка: га + ра = 
«движение к солнцу». Гора-свидетель, останцовая гора. 
Горка, горище, горина, горица, взгорье, нагорье, угорье, 
предгорье, подгорье, угор, огорок; укр. гiрка, гiрця, белорус. 
угорок, гара. <> Тысячи географич. названий в России и 
соседних славянских и неславянских странах образованы 
при помощи слова гора: Белая Гора, Бычья, Ветреная, 
Высокая, Дивная, Каменная, Лысая. 

ГОРА – (русское) возвышенность; прозрачные славян. 
соответствия: укр. гора, белорус. гара, чешск. hora – «гора», 
а в диал. и лес, horni – «верхний»; польск. gora – «гора», 
«верх», «чердак»; словен. gora – «гора», а в диал. «горный 
лес»; сербохорват. гора – «гора» и «лес»; болгар. гора – 
«лес», горен – «верхний», «высший». Совпадение значений 
гора и лес было присуще и старославян. яз. Другие славян. 
параллели см. в ЭССЯ [1980, 7]. Видимо, первоначальное 
значение общеславян. гора – «лесная возвышенность»; 
«гора, склоны которой покрыты лесом». Синонимичность 
слов гора – лес могла возникнуть только в условиях 
засушливого климата, в степной зоне, где лес встречается 
исключительно на склонах гор и где меняются условия 
увлажнения и испарения. Другими словами, лес – функция 
рельефа [Мурзаев, 1984].  

ГОРА – (русское) горный ветер, дующий с верховьев Волги. То 
же горник, горыня.  
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ГОРА – (русское) лишённое леса место [СРНГ, 1972, 7]. <> Гора 
– южная часть несколько приподнятой равнины, 
прилегающей к оз. Ильмень; Горящие Горы по л. берегу 
Амура выше Благовещенска, где горят 
самовоспламеняющиеся лигниты; Гора у волока – одного из 
водных путей с Верхней Волги на Западную Двину; р. 
Горынь – п. пр. Припяти; заповедник Галичья Гора в 
верховьях Дона. Пушкинские места на Псковщине: 
Тригорское и Святогорский монастырь, где могила 
Пушкина; Пушкинские Горы. Гологоры – часть Подольской 
возвышенности; Синегорье – посёлок строителей 
Колымской ГЭС; Солигорск в Белоруссии, где расположен 
калийный комбинат; Пятигорск – пять гор. 

ГОРА – (русское) местные значения: «земля», «суша», 
«материк», «берег» на Европейском Севере. Сухой и 
высокий речной берег; на Волге горы – «правый берег». 
«Горами зовут правую сторону Волги» [Мельников-
Печерский. «В лесах»]. Отдалённая от берегов морей и рек 
часть суши в Восточной Сибири: «Как от реки отошёл, так 
горой пошёл». Тундра, возвышающаяся холмами над 
заливными береговыми низменными пространствами на 
Канином п-ове и о. Колгуев. В Киеве возвышенную часть 
города в отличие от Подола именуют горой. Верхнее течение 
реки, водораздельная возвышенность в верховьях рек, волок 
между ними [Мурзаев, 1984]. 

ГОРА – (русское) От др.-рус. гор – «защита» [СФРЯ, 2006]. См. 
Гор, Егорий. 

ГОРА – (русское) отдалённая от берегов морей и рек часть суши 
в Восточной Сибири: «Как от реки отошёл, так горой 
пошёл».  

ГОРА – (русское) северо-западный и северный ветер на Байкале, 
приносит на восточные горы дождь и снег.  

ГОРА – (русское) сухой и высокий речной берег. Слово попало 
из единого языка русов в дочерние языки и ответвления. 
Память о прежнем проживании русов сохранилась в 
топонимах. <> Славян. топонимы в современных 
неславянских странах: Гура-Арма-нулуй в районе Мычин в 
Румынии. В Албании и Греции отмечены топонимы: Гора, 
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Горка, Суха-Гора, Сука-Гора, Подгора [Нерознак, 1974]. 
Древнее название гор Гарца на границе бывшей ГДР и ФРГ 
– Gorenzen. Ороним Гарц эволюционировал из 
средневекового Hardt – «лес». О семантической связи гора – 
лес см.: Э. М. Мурзаев [РР, 1967, 1]; Н. И. Толстой [1969]. 
См. белогоръе, берег, гар, горб. 

ГОРА – (русское) тундра, возвышающаяся холмами над 
заливными береговыми низменными пространствами на 
Канином п-ове и о. Колгуев.  

ГОРА – (русское) холм, гряда, необработанный участок земли, 
пустошь в Полесье [Выгонная, 1968].  

ГОРА – (русское) южный ветер в Архангельске, со стороны 
материка. 

ГОРА – (сербохорват.) «гора».  
ГОРА – (сербохорват.) «лес».  
ГОРА – (словен. gora) «гора».  
ГОРА – (словен. gora) «горный лес» (диалект).  
ГОРА – (укр.) «гора». Г ↔ К ↔ Х. См. гара, кара, хара, хора, 

хорни. 
ГОРА – (укр.) в Киеве возвышенную часть города в отличие от 

Подола именуют горой.  
ГОРА ВЕТЕР – (великорус.) северный ветер на Байкале [В. И. 

Даль]. 
ГОРА ДЕВИЧЬЯ – (великорус.) «высотка». «Перелад на 

греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Девичья гора (на Волге) Diwizagora». [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 27]. 

ГОРА ЛЫСАЯ – (русское) вершина которой лишена лесного 
или кустарникового покрова, растущего по её склонам или у 
подножия. Высокий, крутой склон долины; останец с 
обнажениями подпочвы или коренных пород, резко 
выделяющимися на общем залесённом фоне. См. лисогора. 

ГОРА СТАМАЯ – (русское) «крутая». См. стамик. 
ГОРБ – (русское) бугор, холм, гора. Изначально из языка русов, 

поэтому термин, широко распространён в славян. географич. 
номенклатуре. <> Горбы – старое славян. название 
Карпатских гор, где отдельные вершины и ныне именуются 
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Горбами. Горбы в Ярославской, Полтавской, Псковской, 
Архангельской обл. и Красноярском крае [Мурзаев, 1984]. 

ГОРБ – (укр. диал.) «бугор», «пригорок», «курган» [Гринченко, 
1958, 1]. См. гарб, хрб. 

ГОРБ – (укр. диал.) «возвышение на дороге» [Марусенко, 1968]. 
ГОРБ – (укр. диал.) «возвышенное и открытое место» 

[Марусенко, 1968]. Г ↔ К. См. корб. 
ГОРБ – (укр. диал.) «возвышенность» [Марусенко, 1968]. 
ГОРБ – (укр. диал.) «гора» [Марусенко 1968].  
ГОРБ – (укр. диал.) «невысокая отлогая горка, холм» 

[Марусенко, 1968]. Изначально ГРБ (КРБ; ХРБ). 
ГОРБ – (укр. диал.) «незаливаемая часть луга» (Полтавщина) 

[Мурзаев, 1984]. См. гарб, скарб, корб, хрб. 
ГОРБ – (укр. диал.) «холм в лесу, заросший деревьями» 

[Марусенко, 1968]. Г ↔ К ↔ Х. См. гарб, корб, хрб. 
ГОРБИНА – (русское) «небольшая округлая возвышенность» 

[Гринченко, 1958]. Г ↔ К ↔ Х. См. горб, корб, хрб, гарб, 
гръб. 

ГОРБОВИНА – (русское) «отлогий холм», «выпуклость на 
поверхности» [Гринченко, 1958]. См. горб, хрб, гарб, гръб. 

ГОРБОК – (русское) «холм», «возвышенность» для Новоград-
Волынска [Гринченко, 1958]. См. горб, хрб, гарб, скарб, 
гръб. 

ГОРБОКА – (русское) «холм», «возвышенность» для Новоград-
Волынска [Гринченко, 1958]. См. горб, хрб, гарб, гръб. 

ГОРБУШ – (русское) «небольшой округлый холм» 
(Европейский Север России) [Иванова, 1958]. См. горб, хрб, 
гарб, гръб. 

ГОРБЫ – (русское) (Карпатская Русь) [Ю. Венелин] «планина у 
задунайских славян, полонина у Карпатской Руси значит то 
же самое, что alpes у латынян. Карпатские жители 
полонимой называют высочайшие хребты, если они покрыты 
не лесом, а травой, бескидами – если покрыты лесом, горами 
– только второстепенные отрасли, верхами – 
третьестепенные, горбами – ближайшие и нижайшие 
уступы. Такую же разницу между планиной, горой и баиром 
делают и задунайцы» [цитирую по Н. И. Толстому, 1969]. 
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ГОРБЫЛКИ – (русское) «всхолмленная поверхность сенокоса, 
пожни, мелкогрядовый рельеф» (Архангельск) [Медведев]. 
См. горб. 

ГОРБЫЛЬ – (русское) «невысокая горка, холм на лугу, в поле» 
(Смоленская обл.) [Иванова, 1958]. См. горб. 

ГОРБЫШ – (русское) «невысокая, но длинная гряда из 
слоистого песчано-гравийного материала»; такие гряды 
вытянуты вдоль речных террас р. Онеги [Солнцев, 1963]. 
См. горб, хрб, гръб. 

ГОРГАН – (молдав.) «курган». Искажение русского слова 
курган. 

ГОРГАН – (румын. gorgan) «курган». К ↔ Г; У ↔ О. См. 
курган, гора, гор, хора, Хара. 

ГОРГАН – (украинское) вершина горы; хребет; каменистая 
вершина; обнажённый каменистый гребень, каменисто-
глыбовая россыпь в высоком поясе Карпат. Т. А. Марусенко 
[1968] приводит три формы: горган, горганэ, горгани. Сюда 
же молдав. горган и румын. gorgan – «курган». <> Горганы – 
участок Карпат между Ужокским и Яблоницким 
перевалами; несколько вершин называется просто г. Горган; 
г. Вышковский Горган, г. Малый Горган, г. Горган-
Илемский [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение Е. М. 
Поспелова]. 

ГОРГАНИ – (украинское) «хребет»; «каменистая вершина»; 
«обнажённый каменистый гребень», «каменисто-глыбовая 
россыпь в высоком поясе Карпат» [Марусенко, 1968]. 

ГОРГАНЭ – (украинское) «обнажённый каменистый гребень», 
«каменисто-глыбовая россыпь в высоком поясе Карпат» 
[Марусенко,1968]. 

ГОРГОНЫ – (др.-греч.) три сестры (Фено, Эвриала и Медуза), 
крылатые женщины–чудовища со змеями вместо волос, с 
клыками; взгляд Горгоны превращал всё живое в камень. 
Дочери морского божества Форкиса и его сестры Кето, 
сестры Грай, дракона Ладона и Гесперид. Из трех Горгон 
единственная смертная – Медуза, ее убил Персей. Обитали 
горгоны на западе у берегов Океана, рядом с Гесперидами. 
Вначале горгоны были прекрасными девушками. Афина 
стала завидовать им, и по её инициативе девушек изгнали на 
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крайний Запад. Там их облик постепенно изменился: головы 
горгон покрылись чешуей дракона, у них выросли огромные 
клыки, медные руки и золотые крылья. Однако и это не 
утолило зависть Афины. Для убийства смертной Медузы она 
избирает Персея, который с помощью богов справился с 
заданием. 

ГОРГОФОНА – (греч.) «убийца Горгоны». Раскладка: горго + 
фона. "Дочь героя Персея и Андромеды. Сестра Алкея, 
Перса, Сфенела и Электриона. Жена спартанского царя 
Периера. Мать Тиндарея, Афарея, Левкиппа и Икария". См. 
фон, Горгона, Андромеда. 

ГОРДИЙ – (др.-греч.) «первый царь Фригии, эпоним 
одноимённого города в Малой Азии. Отец Мидаса. Гордий 
был простым земледельцем, и однажды во время пахоты 
орёл сел на ярмо его волов. Это было истолковано как 
знамение, предвещающее Гордию царскую власть. Вскоре 
фригийцы, оставшись без правителя, обратились за советом 
к оракулу, кого выбрать царём. Оракул предсказал, что надо 
избрать того, кого они первым встретят едущим на повозке. 
Этим человеком оказался Горгий. Став царём, он выстроил 
город, получивший его имя, и поставил в цитадели свою 
повозку, опутав её ярмо сложнейшим узлом. Считалось, что 
тот, кто распутает этот узел, станет правителем всей Азии. 
По преданию, Александр Македонский в 334 г. до н. э. 
вместо распутывания узла просто разрубил его мечом, 
откуда и пошло выражение "разрубить гордиев узел" – 
принять быстрое и смелое решение». Сопоставь: гордый. 

ГОРДОСТЬ – (русское) От др.-рус. гор – «защита» [СФРЯ, 
2006]. См. Гор, Егорий. 

ГОРДТ – (праслав.) «ограда». Ср. албан. гартх – «забор»; рус. 
город. См. город, гард, горт, гурт, курт, курта. 

ГОРЕ́ – (др.-рус.) «вверх» [Кантемир, 1956]. 
ГОРЕ – 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]. 
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ГОРЕЛЬ – (русское) «лес, выросший на месте пожара, 
уничтожившего хвойный лес». См. гарь. 

ГОРЕЛЬНИК – (русское) «мелкий осинник», «осиновый лес, 
выросший на месте пожара, уничтожившего хвойный лес». 
См. гарь. 

ГОРЕН – (дигорское осетин. Goren) – «ограда», «стена», 
«забор» которое [В. И. Абаев, 1958, 1] 

ГОРИ – (грузин.) «холм», «горка». <> Гори, где в долине Куры 
высится крутая горка со старинной крепостью; Гормагали, 
Горадзири, Ленингори в Грузии; Гори в Северной Осетии. 
Чогори – высочайшая вершина Каракорума (8611 м) – вторая 
вершина мира; горы Милгири, Мулайнагири в южной части 
Индии. Ы ↔ И. См. русское гора, горы. 

ГОРИЦЫ – Византийский историк X века Шафарик прямо 
пишет: "И теперь также почти весь Эпир и Эллада, 
Пелопоннес и Македония населены скифо-славянами". (См. 
Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века. – СПб, 
1900., с. 54, также комм. 5.) Славянские названия городов, 
рек, гор и т. п. густым слоем покрывают всю историю 
средневековой Греции: Волгаста, Горицы, Границы, 
Кривицы, Глоховы, Подагоры и т. д. И только начиная с 
XIII—XV вв. постепенно появляются греко-эллинские 
названия, объявленные затем "древними" [Фоменко]. 

ГОРИШНЯК – (русское) местные названия ветров, дующих с 
гор или возвышенностей, со стороны крутых высоких 
берегов. См. гора. 

ГОРКА – (русское) небольшая гора. <> Крутая Горка близ 
Омска; Красная, Старая, Хорошая, Гологорка; Горки 
Ленинские под Москвой. 

ГОРЛАН – (русское) порог на реке с выраженным руслом, 
удобным для лодок (Кольский п-ов.). См. горло. 

ГОРЛО – (русское) «проток при впадении в озеро, устье реки» 
(Восточная Сибирь) [Мурзаев, 1984].  

ГОРЛО – (русское) «ручей в болоте» (Владимирская обл.) 
[СРНГ, 1972, 7].  

ГОРЛО – (русское) «узкое место реки с сильным течением» 
(Сибирь) [СРНГ, 1972, 7].  

ГОРЛО – (русское) «устье реки» (на Енисее). 
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ГОРЛО – (русское) горный проход. Значимыми являются 
согласные ГРЛ (ХРЛ). См. горло, грло, гърло, хрдло. 

ГОРЛО – (русское) узкая часть моря, пролив, соединяющий 
Белое море с Баренцевым морем. 

ГОРЛО – (русское) ущелье, по которому проложена дорога в 
горах, горный проход, проток, устье реки, морской пролив, 
узкая часть моря, проран, прорва, проток. Др.-рус. и болгар. 
гърло, сербохорват. грло, чешск. и словац, hrdlo; польск. 
gardlo. Типичный метафоричный географич. термин, при 
этом метафоричность сохраняется не только во многих слав., 
но и в других языках [Мурзаев, 1984]. У А. Г. 
Преображенского [1958]: латин. gurges – «пропасть», 
«водоворот»; санкр. gargara – «пропасть». В Черноморско-
Азовском бас. употребительно укр. слово гирло в значениях: 
«пролив», «фарватер», «устье реки», «совокупность рукавов 
реки, протекающих по дельте» (гирла Дона), «подводная 
часть дельты» [Данилевский, 1869]. «Ниже Херсона Днепр 
делится на множество рукавов, которые и в Днепровском 
лимане продолжаются в виде так называемых гирл, из 
которых главные Белогрудское и Збирьевское» [Россия, 
1910, 14]. В Восточной Сибири горло – «проток при 
впадении в озеро, устье реки». В СРНГ [1972, 7] горло – 
«узкое место реки с сильным течением» (Сибирь); «ручей в 
болоте» (Владимирская обл.). Другие примеры: Горло Белого 
моря – узкая часть моря, пролив, соединяющий его с 
Баренцевым морем; горло Енисея – его устье; Георгиевское, 
Сулинское, Килийское гирла в дельте Дуная; гирловый ветер 
– дующий на Азовском море в районе Керченского пролива 
[Мурзаев, 1984]. См. гирло, грива. 

ГОРМУЗД – (новоперсидское Hormuzd) «великое божество 
древнеиранского пантеона, которое Зороастр (Золотоуст) в 
стремлении утвердить монотеизм провозгласил единым 
истинным богом. Иные написания: русское Ахурамазда; 
авестийское Ahura Mazda – «Господь Мудрый»; 
древнеперсидское Auramazda; парфянское Aramazd; 
среднеперсидское Ohrmazd; сирийское Hormizd; 
новоперсидское Ormazd, Hormuzd, Hormoz» (Колесников 
А.И.) [ПЭ-IV, 2002]. Интересная цепочка: Aramazd → 



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

 159 

Auramazda → Ahura Mazda = Ара →Аура → Ахура. Ещё 
одна цепочка выстраивается: Ormazd → Hormizd (Hormuzd) 
= Ор → Хор (Гор) → Зор. 

ГОРНАЯ СТЕПЬ – (русское) «высотный пояс со степной 
растительностью» (например, на склонах Тянь-Шаня или 
Алтая). См. степь. 

ГОРНЕЕ МЕСТО – (церков.) «Горним местом (в переводе со 
славянского «возвышенным») называется пространство 
между Престолом и восточной (самой дальней) стеной 
алтаря. Во время архиерейской службы здесь стоит кресло, 
на котором может сидеть только епископ. На стульях или 
скамьях, стоящих рядом с креслом архиерея, в некоторые 
моменты службы сидят служащие священники. Архиерей 
символизирует Самого Господа, священники – апостолов, а 
стоящие рядом диаконы в блестящих одеждах – Ангелов. 
Над Горним местом всегда находится запрестольная икона» 
[Щеголева, 2006]. См. ангелы, престол, восток, алтарь, 
архиерей, ангерас, икона, гора, Гор, Хорс. 

ГОРНИК – (русское) «попутный ветер, дующий с верховьев 
Волги». См. ветер, верховья, Волга, Ра-река.  

ГОРНИК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор 
или возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. 
См. гора. 

ГОРНИК – (русское) сильный ветер, иногда налетающий 
внезапно в ясный солнечный день на оз. Байкал. Дует 
осенью, по декабрь, с западного горного обрамления. 
Называется ещё сармой. Аналог – боры. Имеет направление 
с северо-запада и северо-северо-запада, достигает 40 м/сек и 
более. Сильными порывами он поднимает с поверхности 
озера массу брызг, обледеневающих в воздухе, на берегах и 
судах, которые в результате обрастают льдом. См. русское 
сарма. 

ГОРНИЦА – (русское) От др.-рус. гор – «защита» [СФРЯ, 
2006]. См. Гор, Егорий. 

ГОРНЫЙ БОР – (русское) сосновый бор на меловых почвах по 
высоким берегам рек. Реликтовые группировки сосны, 
сохранившиеся в немногих местах Воронежской и 
Белгородской обл. [Мильков, 1970]. См. бор. 
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ГОРНЫЙ ВЕТЕР – (великорус.) северо-западный ветер на 
Байкале [В. И. Даль]. 

ГОРНЫЙ ВЕТЕР – (русское) дующий с верховьев Волги 
(Нижний Новгород). 

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ – «положительная крупная форма рельефа 
суши, имеющая линейное простирание, четко выраженные 
гребень и склоны» [БЭС].  

ГОРНЯК – (болгар.) «северный ветер в Софийской котловине».  
ГОРНЯК – (русское) горно-долинный озёрный бриз, дующий 

летом ночью с гор в бассейн оз. Иссык-Куль, 
противопоставляется дневному «морскому» бризу, дующему 
с озера. Горняк далеко в глубь озера не распространяется.  

ГОРНЯК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор 
или возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. 
См. гора. 

ГОРОВИК – (русское) «ветер, дующий с верховьев Волги».  
ГОРОВИК – (русское) местные названия ветров, дующих с гор 

или возвышенностей, со стороны крутых высоких берегов. 
См. гора. 

ГОРОД – (рус. диал.) «рынок», «базарная площадь».  
ГОРОД – (русское) «город». Якуты от русских заимствовали 

слово город и произносят его куорат, что мало напоминает 
оригинал [Мурзаев, 1984]. См. куорат, городище, якуты, 
якутос.  

ГОРОД – (русское) «морской лёд, который громоздится 
большими массивами» (на севере Каспия).  

ГОРОД – (русское) в старину городом, или градом, назывались 
городские стены, внутренняя часть поселения, что 
противопоставлялось посаду. <> Кроме того, есть и другие 
формы: Городея, Загородное, Загородье. По подсчётам В. А. 
Жучкевича [1961], только в Белоруссии можно увидеть 95 
населённых мест, имена которых образованы при участии 
этого термина. Сюда же название большого белорусского 
города Гродно, который в прошлом назывался Городно и 
Городень; Новогрудок, т. е. Новогородск (ср. польск. grudek 
– «городок»). 

ГОРОД – (русское) кремль – укреплённая часть населённого 
места, всякое поселение, огороженное стенами. <> В 
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последние годы при наименовании населённых мест нередко 
вместо конечного -город, -град употребляют сокращенное -
горск. Такое конечное оформление путают с именами 
городов, возникших от слова гора: Магнитогорск, 
Пятигорск, Усть-Каменогорск. Но в другом ряду: 
Светогорск, Лучегорск – названия, которые восходят к слову 
город. 

ГОРОД – (русское) крепость, оборонительное сооружение 
[Кочин, 1937]. <> Славгород Алтайского края. 
Днепропетровской, Могилёвской обл.; Новгород Великий; 
Нижний Новгород (бывший Горький); Звенигород под 
Москвой (старое его имя Звенигорд – город-крепость, где 
звонили в колокола при опасности, подавая весть о защите); 
Ивангород на Нарве; Васильсурск на Волге раньше 
назывался Васильгород; Миргород в Полтавской обл.; 
Ужгород – центр Закарпатской обл.; Белгород Днестровский; 
в РФ Белгород – обл. центр. 

ГОРОД – (русское) населённое место со значительным 
количеством жителей, занятых главным образом в 
промышленности, транспорте, в культурных и научных 
организациях. По законодательству РСФСР, присвоение 
прав города может быть осуществлено поселениям с 
людностью в 12 тыс. и более жителей, поселкам городского 
типа – в 3 тыс. при условии, что не менее 85% населения – 
рабочие и служащие и члены их семей [ЭСГТ, 1968]. 
Города-спутники, городской климат, городской транспорт, 
городское хозяйство, горожанин, гражданин, уст. – 
городовой.  

ГОРОД – (русское) От др.-рус. гор – «защита» [СФРЯ, 2006]. 
См. Гор, Егорий. 

ГОРОД – (русское) первоначальное значение – «ограда». От 
ГРД. Ср.: городить, изгородь, огород; болгар. град – 
«город», градина – «сад», «огород»; чешск. hrad – «замок», 
«дворец», «кремль»; hrada – «граница»; польск. grod – 
«город значительных размеров», «замок», «кремль»; 
сербохорват. градина – «огород», «развалины», «городище»; 
град – «город», «крепость», «замок»; градац – «городок»; 
белорус. горожа, городечня – «ограда», «изгородь»; гарод – 
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«огород», «огороженный участок земли». Укр. город – 
«огород», а рус. город соответствует укр. мiсто (уст. Micmo 
– «рынок», «базар»). Рус. диал. город – «изгородь», 
«огороженное место», «рынок», «огород». Праслав. форма 
гордъ. В поэтической речи и в топонимии и у нас обычна 
краткая форма град. За пределами славян. яз. известны 
параллели: литов. gardas – «ограда», gardinys – 
«огороженный изгородью, решёткой»; в др.-индийс. grhas – 
«дом»; перс. герд – «город»; курд. герд – «холм» [Савина, 
1971]; латин. hortus – «сад», «огороженное место»; нем. 
Garten – «сад», «огороженное место». Имена некоторых 
немецких (бывших славянских) городов оканчиваются на -
gart: Штутгарт – «кобылий загон». Здесь издавна был 
конный завод. И в сканд. яз.: gard – «двор», «хутор» (из 
языка русов). Из славян. яз. заимствовано в румын.: gard – 
«ограда», «забор», «изгородь»; албан. garth – то же, gradine – 
«сад около дома».  

ГОРОД – (укр.) «огород». См. грод, град, храд, гарод, огороды. 
ГОРОД СТОЛЬНЫЙ – (русское) «главный город», «столица». 

От стол, ср. престол, др.-рус. столъ – «стол», «престол», 
«сиденье». См. столица. 

ГОРОДА – (великорус.) крупные населённые пункты. 
«Баварский географ в 866 году насчитывает у Славян до 
4000 городов, исключая Житичей (Sittici), о которых он 
говорит: regio immensa, populis et urbibus munitissimus. При 
этом случае он упоминает в числе Славян многих Руссов, 
как Atto-rozi (Uti-Rozi, Udi-Rozi, Udini-Rozi, Uni-Rozi, Унны-
Россы) с 148-ю городами, (по мнению его, populus 
ferocissimus), Vuillerozi (Великоруссы) с 180-ю городами, 
Zab-rozi (Sabbi-Rozi, Sabbei-Rozi, Савейские Руссы) с 212-ю 
городами, Chosirozi (Chosir-Rozi, Хазары-Руссы) с 250-ю 
городами и Ruzzi (Руссы), число городов которых не 
обозначает» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 52]. 

ГОРОДА ЗАОЦКИЕ – в 16-17 веках официальное название 
территории, включающей города (Калуга, Мосальск, 
Мещовск, Белёв и др.), расположенные в верховьях Оки и 
бассейнах рек Угра и Жиздра. Включали территорию 
бывших Верховских княжеств, оборонительный рубеж 
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против набегов крымских татар. "Большая Российская 
энциклопедия". 

ГОРОДБИЩЕ – (русское) «развалины древнего города» [В. И. 
Даль, 1912, 1]. См. Городище, город, град. 

ГОРОДЕЦ – (русское) «небольшой город или посёлок» 
(уменьшительная форма) [СРНГ, 1972, 7]. <> Городец – 
город в Нижегородской обл., центр Городецкого р-на. 
Расположен в Заволжье, на левом берегу Волги. Основан во 
2-й пол. XII в. (по одним данным, кн. Юрием Долгоруким в 
1152, по другим — в 1172) как крепость. В 1263 здесь в 
Фёдоровском монастыре умер Александр Невский, 
возвращавшийся из Золотой Орды во Владимир. В XIV в. 
был столицей удельного княжества, затем в составе 
Великого Нижегородского княжества. В 1408 разрушен 
монголо-татарами. В XVII в. рядом с городищем возникла 
Верхняя Слободка, давшая начало селу Городец. В к. XVIII 
— н. XIX в. центр старообрядчества, в XIX в. крупное 
торгово-промышленное село (торговля зерном, 
разнообразные ремесла — кузнечное, литейное, кожевенное, 
красильное, пряничное). Городец и окрестные деревни 
славятся старинными художественными промыслами — 
резьбой (архитектурные детали, пряничные доски) и 
росписью по дереву (т. н. городецкая роспись, со 2-й 
половины XIX в. — прялки, игрушки, мебель) [Платонов, 
2000].  

ГОРОДИНА – (русское) старинное городище (Киевская и 
Новгородская области). См. город, городище. 

ГОРОДИТЬ – (русское) От др.-рус. гор – «защита» [СФРЯ, 
2006]. См. Гор, Егорий. 

ГОРОДИЦА – (русское) старинное городище (Владимирская 
обл.). См. город, городище. 

ГОРОДИШО – (русское) места, где некогда жили люди. См. 
город, городище. 

ГОРОДИЩЕ – (великорус.) «большой город». «Перелад на 
греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Городище – Gredischti, Gradissin, Gradisten» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 27]. 
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ГОРОДИЩЕ – (русское) «Известно множество насыпей, никак 
с ритуалом захоронения не связанных. Чаще всего их 
именуют «городищами», по причине того, что в древности 
на их вершине сооружались оборонительные или культовые 
сооружения. Огромные непогребальные курганы, как и их 
погребальные собратья, рассеяны по всему миру. В России 
их повсюду можно встретить и по берегам рек и озёр (людям 
постоянно необходима вода), и в далёкой глуши (здесь 
обходились родниками и колодцами). Их отличительная 
черта – остатки древнейших культовых объектов (в 
основном крупных камней) на вершине и убежища 
пещерного типа с подземными ходами (как правило, 
рухнувшими или преднамеренно заваленными) внутри. Ну и 
конечно – сакральные особенности. Ведь подобные 
насыпные сооружения, начиная с гиперборейских времён, 
создавались в активных аномальных и биогенных (а не 
биопатогенных) зонах. Кроме того, всякий рукотворный 
курган и нерукотворный холм являются естественными 
концентраторами энергии земных недр и приемными 
антеннами для улавливания космических излучений. Это 
свойство испокон веков использовалось жрецами, 
колдунами, шаманами, знахарями, прорицателями и 
гадателями». [Дёмин В. Н. 2004] 

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

ГОРОДИЩЕ – (русское) «развалины древнего города», «старое 
разрушенное поселение», «остатки крепости», «место 
археологических раскопок стоянок древнего человека» 
(город + суфф. -ище). В Поволжье и на Урале чудскими 
городищами называют курганы, разрушенные земляные 
укрепления, старые насыпные валы, которые якобы строил 
народ – «чудь». У В. И. Даля [1912, 1] приводится также 
форма городбище. <> Городище в разных местах бывшего 
СССР: в Белоруссии их несколько, в Воронежской, 
Харьковской, Пензенской обл. и др. [Мурзаев, 1984] 
Городище – город в Пензенской обл. Расположен в центр, 
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части Приволжской возвышенности, на р. Юловке (приток 
Суры). Основан в 1681 как крепость. Построен на месте 
Юловского городища (XI-XIII вв.). По мнению некоторых 
археологов, на его месте находилась столица Буртасского 
княжества, входившего в состав Волжской Булгарии. Город 
с 1780 [Платонов, 2000]. См. Булгария. 

ГОРОДИЩЕ – (русское) подводная каменистая мель, 
подводный скалистый гребень (северные моря). Сильно 
разрушенная, эродированная возвышенность, где много 
причудливых фигур выветривания, создающих . впечатление 
древнего разрушенного города. Гора, холм; скопище 
курганов в центрально-чернозёмных обл.: «Над р. 
Снежедью, в лесу, называемом Городищенским, на весьма 
крутой... возвышенности имеется несколько насыпных 
курганов, называемых в народе городищами» [Россия, 1902, 
т. 2]. Балка, овраг, урочище на Дону [Миртов, 1929]. В 
Приуралье городище, городишо, городок, городище – места, 
где некогда жили люди. Во Владимирской обл. городица – 
старинное городище, а в Киевской и Новгородской обл. – 
городина [СРНГ, 1972, 7]. Другие значения см. город. 

ГОРОДИЩЕ ЧЕРТОВО – (русское) скалистый гребень гор, 
издали похожий на развалины замка; куча надводных скал и 
камней в море [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. <> 
Чёртово Городище – частое название. См. чёрторой. 

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ – (русское) в XV-XVII вв. казаки, 
несшие гарнизонную и пограничную службу на южных и 
восточных границах Русского государства. Принадлежали к 
категории служилых людей по прибору. Городовые казаки 
не имели единой военной организации, служили на конях, со 
своим оружием и запасами. Прекратили своё существование 
в XVIII в., войдя в состав однодворцев [Платонов, 2000]. 

ГОРОДОК – (русское) «места, где некогда жили люди». 
«Маленький город». См. город, городище. 

ГОРОДОК – (русское) «небольшой город или посёлок», 
«крепость», «старое городище», «большое, богатое село» 
(уменьшительные формы) [СРНГ, 1972, 7]. <> Городок на 
Онеге, то же под Ялтой, несколько раз повторяется в 
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Белоруссии и т. д.; Райгородок на северо-восток от 
Славянска в Донбассе; Чусовские Городки.  

ГОРОДЬБА – (русское) «огороженное место в Иссык-Кульской 
обл.» [СРНГ, 1972, 7]. Покос, выгон, угодье в Пермской обл. 
См. город, городище. 

ГОРОМАЗЕС – (греч. Horomazes) «В греческих посвятительных 
надписях с территорий западных сатрапий державы 
Ахеменидов IV в. до Р. X. имя Ахура Мазда «переведено» на 
греческий как Зевс. В сочинениях античных авторов того 
времени оно предстаёт в искажённой эллинизированной 
форме – Horomazes или Oromasdes» [ПЭ-IV, 2002]. Можно 
выстроить очень даже интересную цепочку: Ахура Мазда = 
Horomazes (Хоромазес) = Oromasdes (Оромаздес) = Зевс. То 
есть, необходимо констатировать возможность тождества 
Хорс = Хор (Hor, Гор) = Зевс. Тогда: Хорс = Зевс. См. Зевс, 
Ахура, Хоро, Оро, Гор, Ормазд. 

ГОРОХ – идиома – как горох об стенку (как в стенку горох) – 
"ничего не действует, бесполезно говорить с кем-либо". ♦ За 

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

ГОРОХ – идиома – ставить (в угол) на горох – раньше 
существовала 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 جراح 
созвучии грех/горох строится старый анекдот о том, как 
супруги договаривались за каждый грех откладывать по 
горошине. Наставить рога (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 наследственности. 
Кстати, в современной Чехии 22 туберкулезных санатория. 
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Какая связь? Чехия носит номер 2 как и Германия 
[Вашкевич, идиомы].  

ГОРОХЕ – идиома – при царе Горохе – неясно (Фасмер). ♦ 

Горох – от арабского جھ وراح гай ва-ра:х# "был да сплыл", 

буквально: "пришёл да ушёл", царь – от арабского صار 
с#а:р "стал". Всё выражение буквально переводится: "стал 
тем, кто был да сплыл", т. е. при царе, который был, а сейчас 
нет [Вашкевич, идиомы].  

ГОРОХОВЕЦ – (русское) город в Волжско-Окском междуречье, 
на правом берегу Клязьмы, центр Гороховецкого р-на 
Владимирской обл. Впервые упоминается в 1239 как 
опорный пункт на востоке Владимиро-Суздальского 
княжества. В конце XIV – начале XV века в составе 
Московского княжества. Как крепость существовал до 1619. 
Наивысшего расцвета Гороховец достиг в XVII в.; развиты 
были кожевенное, прядильное, кузнечное ремесла. В XIX в. 
торговый центр с.-х. района (зерновые, лён и др.) [Платонов, 
2000]. 

ГОРОХОВЫЙ – идиома – шут гороховый – "пустой человек, 
служащий всеобщим посмешищем", "смешно, старомодно 
или некрасиво одетый человек", "бранное выражение в адрес 
кого-л. Шут первоначально означало некое божество, 
домового или лешего; возможно, что у славян был обычай 
ставить на огородах статуи или фигуры богов – 
покровителей и защитников огородных овощей." (СРФ). ♦ 
Шут – тот, кто шутит (в цирке или при дворе правителя). Его 
одежда часто носила рисунки гороха. Причина в созвучии 
русского горох с прочтённым в обратную сторону арабским 

 ,"возбуждать", "паясничать" ھرج ХРГ, от которого ھرج

откуда مھرج мухарриг "шут". Как следствие на одежде шута 
рисуют разного размера горошины. Другое созвучие с 

арабским جارح га:рех# "ранящий", "острый о слове", 
"оскорбительный" определило то, что придворным шутам 
позволялось говорить язвительный шутки. Выражение 
является скрытой билингвой, поскольку шут созвучен с 

арабским یشوط йшу:т# "жарить", сравните арабское حمص  
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х#иммис# "горох" и حمص  х#аммас# "поджаривать", с 
другой стороны русское горох и горшок. Сюда же чучело 
гороховое "о нелепо, безвкусно одетом человеке", "о 
человеке служащем посмешищем" [Вашкевич, идиомы]. 

ГОРТ – (коми) «дом», «жилище». Ср. хантыйск. курт – 
«посёлок», «деревня»; русское гурт – «семья»; «толпа»; 
«артель»; «куча»; «стадо животных (в основном баранов)». 
См. гурт, гордт, гардас, город, огород, курт, курта. 

ГОРУШКА – (русское) «каменистая мель на Псковском оз., 
сложенная гладкими валунами» [Никитин, 1961].  

ГОРУШКА – (русское) «маленькая горка». <> Горушка в 
Псковской области; Горушки в Новгородской и Псковской 
областях. См. гора. 

ГОРЦЫ – «скифы» и «германцы» были русами-европеоидами. 
Ни во времена Тацита, ни ранее на тысячелетия в 
описываемых им краях, в том числе и в Скифии привычных 
нам «южных народов», прежде всего монголоидных, ещё не 
было. Этническая карта Евразии существенно отличалась от 
нынешней. Реликтовые кавказские племена горцев-
неандерталоидов так же ещё не успели спуститься с 
высокогорий и расселиться по плоскогорьям да степям 
Северного Кавказа и Северного Причерноморья [Петухов, 
2003: 143]. См. гора. 

ГОРЧИНА – (русское) «солончак» (Прикаспийская 
низменность) [Солнцев, 1963]. Ср. горчиха. 

ГОРЧИХА – (русское) «горько-солёное озеро в Западной 
Сибири» [Мельхеев, 1958]. См. горчина. 

ГОРШИНЯК – (русское) «северный ветер на Днестре» 
[Гринченко, 1958, 1]. 

ГОРШОК – идиома – разбить горшок – "разорвать дружбу". В 
некоторых культурах горшок связывается с дружбой, 
сравните латинское высказывание "если горшок плохо 
кипит, значит дружба непрочна." (СРФ). ♦ Это 
обстоятельство вызвано созвучием русского корня горш в 
обратном прочтении с арабским корнем ШРК, от которого 

 ,"компаньон" (.':шорака شركاء мн. число) шари:к شریك
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"товарищ", или прямо с русским словом того же 
происхождения кореша [Вашкевич, идиомы].  

ГОРЫ – (др.-греч.) "богини времён года (Оры), ведали 
порядком в природе. Дети Фемиды. Стражи Олимпа, то 
открывающие, то закрывающие его облачные ворота. В 
разное время насчитывалось разное число Ор, они также 
упоминаются под разными именами. В Афинах почитались 
Талло (Цветущая) и Карпо (Богатая плодами), считавшиеся 
спутницами Афродиты; Гесиод упоминает имена трёх Ор – 
прислужниц Зевса: Евномии (Законности), Дике 
(Справедливости) и Эйрены (Мира)" См. природа, Рода, Род, 
Гор, Ор, Хорус, Хорос, Хорс, Геба, Гера, Геро, Гела. 

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

ГОРЫ – (русское) «правый берег» (на Волге). «Горами зовут 
правую сторону Волги» [Мельников-Печерский. «В лесах»]. 
<> Мекензиевы Горы близ Севастополя, Ленинские Горы в 
Москве. См. гора, гара, хара, кара. 

ГОРЫ – (русское) поднятие, заметно выделяющееся на земной 
поверхности среди равнин. Большинство гор имеют 
тектоническую природу (сбросовые, складчатые, глыбовые) 
и обусловлены теми или иными нарушениями земной коры, 
вызванными жизнью и развитием самой Земли: сбросами, 
складками, сдвигами, блоковыми поднятиями и т. д. 
Эрозионные горы – образованные энергией текучих вод. 
Вулканические горы, созданные извержениями лав, пепла и 
другого вулканического материала. В географии – горная 
цепь, горный хребет, горная система, горная страна; горно-
долинный ветер; горный ландшафтный пояс (горно-степной, 
горно-луговой, горно-лесной); высокогорье; горная, горно-
таёжная и горно-тундровая почва; горный ледник, горный 
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гребень, горный узел, горная порода, горообразование и т. д. 
Определения см.: ЭСГТ [1968]. Сопоставь: др.-рус. горьнь – 
«верхний»; горница – «верхняя, лучшая комната в 
крестьянском доме»; горничная. Ср. уст. горний – 
«небесный, находящийся на высоте, на возвышенности».  

ГОРЫ ПОДНОЖИЕ – (русское) её основание; линия, 
отделяющая плоскость равнины и склон горы, 
возвышенности, самая нижняя их часть. То же – подошва. <> 
Подножное на о. Русском в зал. Петра Великого. См. отнога. 

ГОРЫ СВЕТЛЫЕ – «О переселении русов-ариев из Арктиды в 
Кашмир (Касмир) в гущу Светлых гор ("каша", общеслав. – 
густота; "каса", санскр. – свет; "мир", санскр. – гора) 
повествует Махабхарата: "Родоначальник Брама свёл Индов 
со святой горы Меру и, проведя сквозь воды Каспия, оставил 
в Кашмире нести своё бремя, брахманов же 
(священнослужителей) укрыл в священной обители древних 
Риш (учителей человечества), находящейся в Гималайских 
горах" (Indische alte Geschichte. Th. Kruse, со ссылкой на 
Mahabh. III. 10503, C. Lassen's Ind. Alterthumskunde). Само 
название гор Гималаи, переводящееся с санскрита (сам 
скрыт – скрытый, священный язык, язык для жрецов) как 
"лежбище зимы", произошло от древнерусских слов "зима 
лаги" – зима лежит, а страна, занимающая эти горы, 
называется Непал, т. е. не палёная, не жаркая, в 
противоположность другой арийской стране, также носящей 
русское название Палестан, т. е. палёный, жаркий стан. 
Отсюда современное название – Палестина» [Трехлебов, 
1999]. 

ГОРЫ ТОЛОКОННЫЕ – (русское) «песчаные бугры» (Нижнее 
Поволжье). См. толока. 

ГОРЫНЯ – (русское) «горный ветер, дующий с верховьев 
Волги». То же горник. См. гора. 

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

ГОРЫНЯ, ДУБЫНЯ и УСЫНЯ – (русское) три богатыря-
великана русских сказок. Наделены сверхъестественной 
силой. Горыня захватывает целую гору, несет в лог и 
верстает дорогу или «на мизинце гору качает, горы 
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сворачивает». Дубыня «дубье верстает: «который дуб высок, 
тот в землю пихает, а который низок — из земли тянет» или 
«дубье рвет». Усыня «спёр реку ртом, рыбу ловит усом, на 
языке варит да кушает», «одним усом реку запрудил, а по 
усу, словно по мосту, пешие идут, конные скачут, обозы 
едут» [Платонов, 2000]. 

ГОРЫЧ – (русское) ветер, дующий с суши на море нередко 
называют горой, горычем, горняком. 

ГОРЫЧ 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]. 

ГОРЫЧ ВЕТЕР – (великорус.) северо-западный ветер на 
Байкале [В. И. Даль]. 

ГОРЫЧ ВЕТЕР – (великорус.) юго-западный ветер на Волге [В. 
И. Даль].  

ГОРЯНИН – (болгар.) северный ветер в Софийской котловине.  
ГОРЯЧКА – идиома – белая горячка – "болезнь головы от 

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

ГОРЯЧКА БЕЛАЯ – идиома – белая горячка – "болезнь 

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

ГОРЯЧКУ – идиома – пороть горячку – "горячиться, 

нервничать" ♦ За русским пороть скрывается арабское فار 
фа:ра или ثار  са:ра "кипеть, горячиться, буйствовать". 
Билингва, как стоит как вкопанный.. [Вашкевич, идиомы]. 

ГОСПОДИН ДНЕЙ – «Зиасудра ("Сударь Дней" или "Дней-
Сударь") правил городом Шуруппаком. Не страной, а 
именно городом, потому что, русы-индоевропейцы жили 
городищами-поселениями. Что же это за город? Шур-уппак 
– также двукоренное индоевропейское слово, но к тому же, 
как большинство восточных калек, слово-перевёртыш, 
которое изначально звучит Руш-капа или Рус-капа со 
значением Русское капище. Капище Русов, то есть город-
святилище русов. А так как Зиасудра – праведник, то правил 
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он, естественно, не вертепом, а градом-святилищем. Мы 
имеем полное совпадение образов – и лингвистическое, и 
смысловое. Традиционно Зиасудра переводится с 
шумерского языка как "нашедший жизнь долгих дней". 
Подобная форма, безусловно, есть "красивость", то есть 
свойство переводчиков переводить длинно, путано и 
экзотично (и, как правило, с оригинала на английский, а 
потом уже на русский). Хотя смысл передан в целом, верно, 
считает Юрий Дмитриевич Петухов. Фактически Зиасудра – 
это типичное двукоренное индоевропейское имя, где первый 
корень "зиа" – это "диа, зиа" в значении "бог-день", "день", а 
второй "судра" – это "су-дар" – с ясным без перевода 
значением слова "дар" и приставкой сопричастности "су-", в 
целом же вполне русское слово "сударь" понятно для нас, 
это и "господин" и "имеющий дары", "одарённый". В 
переводе с русского на русский мы получаем Зиасудра = 
"Одарённый Днями" или "Господин Дней". Коротко, чётко, 
без двойных переводов и полностью соответствующее 
шумерскому смыслу. Из этого краткого примера мы видим, 
что шумеры (сумеры, пришедшие с севера, из сумеречных 
стран), как и полагается русам-индоевропейцам, говорили на 
раннем праиндоевропейском языке (проторусском)» 
[Петухов, 2000: 145; см. так же Пятков, 2004: 249]. См. русы, 
утнапишти, Гильгамеш, арии, вселенная, космос. 

ГОСПОЖИНКИ (Оспожинки) – (русское) празднование 
Успения Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева в 
церковных наших книгах часто называется Госпожою; 
отсюда у русского народа самый праздник Успения, 
посвящённый Божией Матери, получил имя Госпожинок, 
Госпожи, Госпожина дня и т. п. Употребление некоторых из 
этих названий исстари известно в наших летописях; так, 
например, в Никоновской летописи (1132) читаем: «Изяслав 
Мстиславич приеха в Киев на Госпожин день», т. е. 15 
августа. Но так как эти названия могли быть общими и для 
других праздников в честь Пресвятой Богородицы, то для 
различия их в этом случае между собою наши предки 
назвали один из сих праздников, Успение, Госпожою, 
Госпожою первою, а другой, день Рождества Богородицы, 8 
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сентября, — Госпожиною, Госпожою второю. Еще Св. Дева 
весьма часто именуется на церковнославянском языке 
Пречистою; отсюда наш народ и праздник Успения Божией 
Матери называет Пречистою, и опять: для отличия его от 
другого праздника в честь Св. Девы — 8 сентября первый из 
указанных дней, т. е. 15 августа, зовётся обыкновенно 
Пречистою первою, а этот последний — второю. 
Собственное имя праздника — Успение — заменяется у 
народа именем «Сиденье». Так как около праздника Успения 
крестьяне оканчивали жнитво хлеба и это окончание у них 
было известно обыкновенно под именем Спожинок, 
Опожинок, Дожинок, то и самый праздник Успения Божией 
Матери называется Оспожинками. На праздник Успения, 
когда всё поспевает и всё собирается, крестьяне приносили в 
церковь семена или колосья разных хлебов для церковного 
благословения и освящения. К празднику Успения 
Богородицы крестьяне устраивали общие складчины, варили 
миром пиво, забивали баранов, пекли пироги, сзывали 
родных и соседей и вообще задавали себе и другим 
хлебосольный пир. В старой Руси в этот день бояре угощали 
своих крестьян, дарили их разного рода подарками, 
деньгами и вообще праздновали очень весело и радушно 
всем миром окончание жатвы. Отсюда-то ведут своё начало 
старые названия этого праздника — Успенщина или 
Дожинки. Так как в жатвенных работах главным образом 
участвовали женщины, то в старину начинающееся после 
этих работ время отдыха и покоя старые хозяева называли 
молодым бабьим летом. Оно обыкновенно продолжалось до 
Ивана Постного, т. е. до 29 августа, и называлось малым, в 
отличие от старого — которое начиналось с Семёнова дня (1 
сентября) [И. П. Калинский]. 

ГОСТИ – (великорус.) «купцы». Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Гости 
(купцы) – Gosi. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ГОСТИНЕЦ – (русское) «подарок», но и «большая дорога, по 
которой ездили купцы с товарами». У русских не было слова 
купец, торговец. Долгое время обходились словом гость, 
которого встречали как гостя и который всем привозил 
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гостинцы, а его одаривали подарками. Торговля была 
безденежная, но и обменной её назвать трудно. Гостевая 
торговля. См. погост, гость. 

ГОСТИНЫЙ ДВОР – (русское) на Руси место в городах, где 
останавливались купцы, хранились их товары и велась 
торговля. В XVI — XVII вв. гостиный двор — 
прямоугольная площадь, обнесённая каменной или 
деревянной стеной крепостного типа с башнями на углах и 
над воротами. По внутренним сторонам стен устраивались 
двух-, трёхэтажные торговые складские помещения. Обычно 
на гостином дворе находилась таможенная изба, где 
торговцы платили пошлины. До ликвидации в 1754 
внутренней таможни торговля вне гостиного двора, во 
избежание утайки таможенных пошлин, запрещалась. Для 
иностранных купцов в Москве, Новгороде, Архангельске, 
Астрахани и др. городах существовали особые гостиные 
дворы с выборным самоуправлением. В XVIII в. гостиный 
двор теряет характер крепости. Площадь двора 
обстраивалась магазинами, выходящими на внутренние и 
внешние стороны. С наружной стороны его обносили 
аркадами (в Костроме, Владимире) или колоннадами (в 
Тамбове, Ярославле) [Платонов, 2000]. См. гости. 

ГОСТОМЫСЛ – (русское) легендарный новгородский 
старейшина, князь (IX в.). В «Новгородской Четвёртой», 
«Софийской», «Никоновской» и ряде других летописей есть 
известие о приходе славян с Дуная к озеру Ильмерю 
(Ильменю), об основании ими Новгорода, в котором они 
посадили старейшину Гостомысла. В «Воскресенской 
Летописи» сообщается о приходе славян с Дуная к 
Ладожскому озеру, а оттуда к Ильменю, после чего они 
стали называться русью, поскольку поселились возле реки 
Русы, впадавшей в Ильмень. Они построили Новгород, где 
стал править старейшина Гостомысл. Больше всего сведений 
о Гостомысле имеется в «Иоакимовской Летописи», 
дошедшей до нашего времени в изложении В. Н. Татищева. 
В ней говорится, что Гостомысл происходил из древнего 
княжеского славянского рода, восходившего к легендарным 
предводителям славян Славену, Вандалу и Владимиру. 
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Отцом Гостомысла был Буривой, воевавший с варягами в 
Прибалтике. Вытесненный варягами из родной земли, 
Буривой вместе с родичами и подвластными князьями 
пребывал на острове в городе Бярмы. Варяги захватили 
Великий град и обложили тяжкой данью славян, русь и чудь. 
Жители Великого града обратились к Буривою с просьбой 
прислать им своего сына Гостомысла. Последний, придя в 
Великий град, захватил там власть, одних варягов перебил, 
других изгнал и отказался выплачивать дань захватчикам. 
Он заключил с ними мирное соглашение, после чего «бысть 
тишина по всей земли». Гостомысл построил возле моря 
город, назвав его в честь своего старшего сына Выбора. 
Летопись характеризует Гостомысла как очень храброго 
человека и мудрого правителя. Соседи его боялись и 
посылали ему дары и дани, чтобы не воевал с ними, а 
собственные подданные глубоко уважали и чтили, 
поскольку он являлся великим правосудцем. Многие 
иноземные правители приходили морем и землею «вкусить 
его мудрости», видеть его суд, спросить у него совета. 
Гостомысл имел четырёх сыновей и трёх дочерей. Одни 
сыновья его погибли на войне, другие умерли собственной 
смертью, а дочери вышли замуж за соседних князей. И 
некому было унаследовать власть, но однажды во сне он 
увидел, как из чрева его средней дочери Умилы выросло 
большое и плодовитое дерево, которое покрыло весь 
Великий град и от плодов которого насытились все люди его 
земли. Гостомысл потребовал от волхвов-вещунов 
истолковать ему этот сон. Те заявили: сон означает, что 
Гостомыслу иметь наследниками сыновей Умилы, которые 
приведут к расцвету его землю. Пред смертью Гостомысл 
собрал старейшин от славян, руси, чуди, веси, мери, 
кривичей и дреговичей, рассказал им про своё сновидение и 
послал избранных людей «за море» — за своими внуками. 
Таковы легенды о Гостомысле, изложенные русскими 
летописцами. Ни одна из них не проверяется с помощью 
достоверных источников, а потому невозможно ответить на 
вопрос, как они соотносятся с реальной действительностью 
[О. М. Рапов]. 
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ГОСТРЯК – (укр.) «острая вершина гор». Сравни с русским 
острый. Сопоставь с русским востряк, остряк. 

ГОСТЬ – (русское) торговец, купец (ср. др.-рус.: «гостьба» — 
торговля). На Руси до XVI в. крупный купец, торговавший с 
др. городами или зарубежными странами. Гости Новгорода, 
Москвы, а также, по-видимому, Пскова, Твери и др. крупных 
городов объединялись в особые привилегированные 
корпорации. Во 2-й пол. XVI — н. XVIII в. член высшей 
привилегированной корпорации купцов. Каждый гость имел 
от царя особую жалованную грамоту «на гостиное имя». 
Основными привилегиями гостей были: освобождение от 
тягловых повинностей, свободный проезд за границу для 
торговли, право приобретать вотчины, подсудность 
непосредственно царю. Иногда гости получали льготы в 
уплате пошлин. На Земских соборах гости были 
представлены тремя выборными людьми. Состав гостей 
формировался по выбору правительства из числа членов 
Гостиной сотни и Суконной сотни. В XVII в. в Русском 
государстве было 20 — 30 гостей. Они вели обширную 
торговлю внутри страны и за границей. Торговые обороты 
отдельных гостей достигали нескольких десятков тыс. руб. в 
год. Гости занимались также ростовщичеством, 
субсидировали более мелких торговцев, вкладывали деньги 
в недвижимое имущество (дома, земля), а некоторые (Н. А. 
Светешников, И. Д. Панкратьев, братья Гурьевы) заводили 
промышленные предприятия. Гости обязаны были 
выполнять поочерёдно тяжёлые казенные поручения 
(обычно полтора года), гл. обр. финансовые. Гости 
возглавляли крупнейшие таможни (в Москве, Архангельске), 
собирали чрезвычайные налоги, заведовали казёнными 
предприятиями, оценивали казённые меха в Сибирском 
приказе, торговали казёнными товарами и т. д. В случае 
недобора в казну гости несли материальную 
ответственность. Среди гостей XVII в. своим богатством 
выделялись Г. Л. Никитников, Н. А. Светешников, Гурьевы, 
Шорины, братья В. Ф. и Г. Ф. Шустовы, А. и В. Федотовы-
Гусельниковы, Усовы-Грудцыны, Босые. В 1720-е гости 
вместе с посадскими людьми были включены в одно 
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городское торгово-промышленное купеческое сословие 
[Платонов, 2000]. См. гости, гостинец. 

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

ГОТАР – (укр. диал.) «межа». См. хутар. 
ГОТАР – (укр. диал.) территория села; межа; граница между 

сёлами; государственная граница (Карпаты). Венгер. hatar – 
то же [Лизанец, 1967]. <> Г. Готар в Карпатах. См. гатар, 
хотарь. 

ГОТИ – (армянское) «пояс». В географической литературе: 
ашxaph агран готи – «географический пояс», «высотный 
пояс». В истории Армении у Мовсеса Хоренаци встречается 
употребление слова в значении «хребет». Для семантики ср.: 
Каменный пояс – Уральский хребет. По предположению Г. 
А. Ачаряна [1971], словосложение из гав + тн, где гав (-го) 
могло обозначать спину, а ти – связь. С другой стороны, Э. 
Б. Агаян [1974] исходит из др.-индоевр. корня veg – 
«сплетать», «вязать», «связать ткань». Он видит армян. 
корень кавт + суффикс -и. Первоначально армянский 
алфавит не имел буквы «О». Она передавалась через 
дифтонг ав; в этом случае слово готи писалось гавти. Буква 
«О» – позднее заимствование из латин. алфавита. Вот вам 
ещё один ярчайший пример, когда, с применением 
письменной фиксации устной речи вынужденно вносятся 
значительные корректировки в первоначальный звуковой 
ряд. Так же происходило и со многими словами единого 
языка русов, попавшими в дочерние ответвления. 

ГОТИЯ – Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. 
В., Фоменко А. Т. 1995]. 
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ГОТИЯ – ЧТО ОЗНАЧАЛО СЛОВО «СКАНДИНАВИЯ» В 
ДРЕВНОСТИ? Несколько странно – почему в 
Этнографическом Справочнике, составленном Е. К. 
Мельниковой, нет слова СКАНДИНАВИЯ. Указаны лишь 
Skaney – Сконе, область на юге Швеции, Skaun - Скаун, 
фюльк на севере Средней Норвегии, и всё. Само же слово 
СКАНДИНАВИЯ почему-то в списке отсутствует и мы не 
находим объяснения – что оно означало в древности и 
откуда произошло. А потому нам придётся самим 
задуматься на эту тему. Обратимся к средневековым 
ПЕРВОИСТОЧНИКАМ. Знаете, как называли 
СКАНДИНАВИЮ средневековые англичане? Они называли 
ее ГОТИЕЙ, а скандинавов называли ГОТАМИ – GOTHI! 
Это важный факт сообщает В. И. Матузова. Скандинавы 
всегда были убеждены о заселении их стран ИЗ СВИТЬОД 
ВЕЛИКОЙ, то есть ИЗ СКИФИИ. Например, Швецию они 
поэтому и называли Малой Свитьод. Слово СКИФИЯ 
писалось и звучало несколькими слегка разными способами. 
Среди которых наиболее распространённым был 
следующий: SCITHIA, то есть звучавший без огласовок как 
СКТ или как СКД. Заселив северные страны, скифы 
«монголы», то есть «великие», вполне могли назвать их 
СКИФИЕЙ НОВОЙ, то есть СКД-НОВА. Но при прочтении 
вслух сочетание СКДНОВА мгновенно озвучивается как 
СКАНДИНАВИЯ! Так могло возникнуть название 
СКАНДИНАВИИ = СКИФИИ НОВОЙ. Причём, таких 
«Новых Скифий», вероятно, было несколько [Носовский, 
Фоменко, 1995]. 

ГОТСКАЯ СТРАНА – Русь, она же Великая Русская империя 
[Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ГОТФЫ – (искажение) «казаки» «Да не подумает кто-либо из 
читателей этих строк, что мы дозволим себе в труде нашем 
какое-либо безотчетное действие. Нет! Мы ищем одной 
истины и путь наш к ней – беспристрастие, а руководитель – 
логика. Не увлечемся мы образцом мышления некоторых 
германцев над доказательствами германизма Готфов, где они 
по славяне-гетскому алфавиту читают на немецкий лад 
Гетские слова, дав буквам его произвольное значение, 
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отчего у них гетский или, как они называют, готский, язык 
делается и для них самих непонятным, и тщетно 
подыскивают они в своём языке корни для него, составляя 
сравнительные словари, в которых ни одно слово не вяжется 
с немецкими корнями. Шаткость основной мысли, 
схваченной не по доводам, а на пути воображения, 
произвела у них на свет гипотезу, не выдерживающую улики 
доказательств в противном. Алфавит гетский, или гофский 
доказывает как числом букв своих, так и их формой своё 
Славянство» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 160]. См. 
казаки. 

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

ГОТЫ – «Безусловно, между племенами, к примеру, 
материковых свеев и островных готов (о. Готланд) 
существовали различия, подтвержденные археологическими 
изысканиями, как существовали различия между полянами 
и, скажем, вятичами, но эти отличительные особенности 
никогда не выходили за рамки славянской общности. Да и 
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сам Тацит, как и прочие античные авторы, никогда не 
вкладывал в понятия Германия и германцы этнического 
содержания, не отождествлял германцев с современными 
нам «дойче», каковых в его времена просто-напросто не 
существовало» [Петухов, 2003: 155]. 

ГОТЫ – «В 1850-1852 годах Копенгагенское Королевское 
Общество северных антиквариев... издало два тома 
«Antiquites Russes»... В этих двух фолиантах были 
опубликованы целиком и в отрывках скандинавские и 
исландские саги, имеющие отношение к русской истории... 
В числе других памятников, опубликованных в «Antiquites 
Russes», была известная «Hervarasaga». В этой саге 
выступает... сын короля Гейдрека, который царствовал в 
Рейдготии (Reidhgotaland)... а столицей имел Danpstadir 
(ДНЕПРОВСКИЙ ГОРОД)... А. А. Куник... высказал 
предположение, что... «Днепровский город некоторое время 
был СТОЛИЦЕЙ ГОТСКОГО КОРОЛЕВСТВА»... В 
древней песне об Аттиле... встречается подобное же слово – 
Danpar: «...Днепровские места, знаменитый лес»... 
Толкование исправленного стиха «Hamdis-mal» приводит к 
тому, что в этой песне – одной из ДРЕВНЕЙШИХ песен 
Эдды – идёт речь о СТОЛИЦЕ ГОТОВ в каком-то месте 
Восточной Европы, над «Danpar», который естественно 
отождествить с... Днепром... Отыскивая место на берегу 
Днепра, которое могло быть ареной действия героев 
«Hamdis-mal», Вигфуссон считал, что Danparstadir – древний 
центральный город на Днепре – БЕЗУСЛОВНО КИЕВ... 
Здесь в Киеве Вигфуссона видит центральный пункт 
ГОТСКОЙ империи и столицу Эрманариха». «Признавал 
существование готской столицы на Днепре Ю. Кулаковский, 
полагавший, что Киев существовал ещё во времена 
ПТОЛЕМЕЯ и значился на карте последнего под именем 
Метрополь... Н. Закревский (Описание Киева, т. 1, Москва, 
1868, с. 6) считал, что Птолемеев Азагориум, слывший у 
окрестных жителей под именем Загорье, был не что иное как 
КИЕВ... Признавали существование днепровской готской 
столицы на территории Киева Ф. Браун, В. С. Иконников, А. 
И. Соболевский, С. Рожнецкий, А. Погодин, И. Стеллецкий. 
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Теорию Вигфуссона о Киеве КАК СТОЛИЦЕ ГОТОВ до 
недавнего времени можно было встретить в путеводителях 
по городу и обзорных статьях на страницах украинских 
журналов». Как мы показали, ГОТАМИ называли 
КАЗАКОВ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
Киев был столицей казаков. Это всем хорошо известно. 
Обратим внимание, что Киев, по-видимому, был отмечен на 
«античной» карте Птолемея. В этом тоже ничего 
удивительного нет. Странно было бы обратное, поскольку, 
согласно нашей реконструкции, «античные» карты 
составлялись в XIII–XVI веках новой эры. [Носовский, 
Фоменко. 1995]. 

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

ГОТЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-венеды 
говорили на западно-северских славянских диалектах, 
которые в исходной, начальной фазе, когда они составляли 
один язык, теоретически можно назвать по 
территориальному признаку «древнескандинавским», то есть 
тем, на коем говорили славяноязычные предки шведов, 
норвежцев, датчан, исландцев – свеи, норики, даны. Никаких 
фактических подтверждений того, что все вы-
шеперечисленные этносы имели хоть какое-то отношение к 
реальным историческим германцам-немцам-«дойче», нет – 
ни единого. Всех их принято считать германцами без 
аргументации – традиционно» [Петухов, 2003: 157]. См. 
гепиды, русы, славяне. 

ГОТЫ – «Готы – активные участники европейского этногенеза 
– также славяне, это подтверждается всё больше, с каждым 
новым исследованием истории готов. Вот несколько готских 
слов (мы их даем не латиницей, так как сами готы латиницу 
не употребляли, они использовали греческий алфавит): 
«давр» – дверь, «дайл» – доля, «ого» – око, «твадже» – 
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 
именно 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 
ласкающие слух любителям всего западного и 
романтического, это всего лишь преобразованное славяно-
русское "-инки". Лесные вестготы – есть "древинки", 
"деревенки". Или, если угодно, привычнее – "древляне". 
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Лингвистика смотрит в корень 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, разумеется, понимает, что это поздний научный 
термин), они же «трэвинги» – это жители лесных деревень, 
деревенки или, как произнесли бы украинцы, дрэвинки. 
Всем известна готская Библия Вульфилы, то есть 
переведенное готским просветителем 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» = «библиотека»), кроме того, в 
данном случае, при переносе в германские из славянских – 
«т» заменяет отсутствующее «ч». Итак, исходное имя – 
Волчила. Традиционно имя Вульфила переводят как 
«волчёнок». Но мы получили исходную основу, более 
яркую, исконную. И основа эта – характерное славянское 
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 
русоволосы и светлоглазы, но в нынешнем понимании 
«дойче» они отнюдь не были, они говорили на славянских 
диалектах, называли себя славянским этнонимом–
самоназванием, носили славянские имена» [Петухов, 2003: 
172]. См. русы, славяне. 

ГОТЫ – «Готы – активные участники европейского этногенеза 
– также славяне, это подтверждается всё больше, с каждым 
новым исследованием истории готов. Вот несколько готских 
слов (мы их даём не латиницей, так как сами готы латиницу 
не употребляли, они использовали греческий алфавит): 
«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 
именно стеклянный сосуд). Самоназвание готов "гутлиуда", 
что есть – "готы люди". Самоназвание вестготов "tervingi" 
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(то есть, "лесные"). Но по-готски (как и по-русски) "трева" – 
это "дерево, древо". Звонкие и красивые "-инги", столь 
ласкающие слух любителям всего западного и 
романтического, это всего лишь преобразованное славяно-
русское "-инки". Лесные вестготы – есть "древинки", 
"деревенки". Или, если угодно, привычнее – "древляне". 
Лингвистика смотрит в корень 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, разумеется, понимает, что это поздний научный 
термин), они же «трэвинги» – это жители лесных деревень, 
деревенки или, как произнесли бы украинцы, дрэ-винки. 
Всем известна готская Библия Вульфилы, то есть 
переведенное готским просветителем 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» = «библиотека»), кроме того, в 
данном случае, при переносе в германские из славянских – 
«т» заменяет отсутствующее «ч». Итак, исходное имя – 
Волчила. Традиционно имя Вульфила переводят как 
«волчёнок». Но мы получили исходную основу, более 
яркую, исконную. И основа эта – характерное славянское 
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 
русоволосы и светлоглазы, но в нынешнем понимании 
«дойче» они отнюдь не были, они говорили на славянских 
диалектах, называли себя славянским этнонимом-
самоназванием, носили славянские имена» [Петухов, 2003]. 

ГОТЫ – из Скандинавии (вторично) вышли готы. А готов, как 
мы помним, звали Филимерами, Баламирами и другими 
русскими именами. Готы были русами. Для любого честного 
и добросовестного исследователя, который берёт в руки 
карту Скандинавии и Северной Европы в целом, все 
«норманские» проблемы отпадают раз и навсегда. Их просто 
нет. [Петухов, 2003: 207].  
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ГОХ – (аварское) холм, горка; в диал. гух. Ср. перс. кох, кух – 
«гора». Обычный термин в оронимии Дагестана: Ахулгох, 
Зизигох, Куракугох, Ичгох, Эмасулгох [Бушуева, 1972]. 

ГОЯ – (осетин. goj) – «опушка леса». «Возможная древняя связь 
со славян. гай – роща» [Абаев, 1958, 1]. 

ГРАБИТЬ – идиома – бешеные деньги – "большие, 
значительные деньги, нажитые быстро и не собственным 

трудом". ♦ За словом бешеные арабское بشأن би-ша'н 
"значительный" + прочитанное в обратную сторону арабское 

 :нашаб "богатство" + при обычном чередовании Х ↔ Ш نشب
нахаб "грабить" [Вашкевич, идиомы]. 

ГРАД – (болгар.) «город», «крепость», «замок». См. город. 
ГРАД – (болгар.) «город». См. грод, град, храд, гарод, огороды. 
ГРАД – (великорус.) «город», «крепость». <> Сталинград = 

Сталин + град; Волгоград = Волга + град. 
ГРАД – (польск. диал. grad) «возвышение», «сухое место среди 

болота». См. груд. 
ГРАД – (польск. диал. grad) «лесной остров», «лесистая 

возвышенность» [Фасмер, 1964]. См. гряда. 
ГРАД – (русское) «город», «большой и укреплённый 

населённый пункт», «краткая форма от слова город». <> 
Павлоград, Петроград и новые образования: Волгоград 
(Сталинград), Целиноград, Красноград, Калининград, 
Зеленоград, Зерноград. За пределами: Белград – столица 
Югославии (оригинальная форма – Београд); Вишеград и 
Петровград – там же; Старград и Белград в Хорватии 
(оригинальная форма – Биоград); Белград в Албании и 
Румынии; Божиград и Светиград в Албании. Много «градов» 
в Болгарии: Благоевград, Димитровград, Коларовград, 
Разград, Тополовград. Кремль Пражский Град. См. город, 
грод, храд.  

ГРАД – (русское) твёрдые атмосферные осадки в виде ледяных 
частиц, выпадающие в теплое время года из мощных кучево-
дождевых облаков, обычно при грозе и вместе с ливнем 
[ЭСГТ, 1968]. Общеславян. В северных обл. отмечена форма 
«гряд» [СРНГ, 1972, 7]. В других яз.: латин. grando, др.-
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индоевр. реконструкция gagrodo, совр. армян. karkut – то же 
[Фасмер, 1964, 1]. 

ГРАД – (сербохорват.) «город», «крепость», «замок». См. город. 
ГРАДАРАН – (армян.) «библиотека». См. дарана, дхарана. 
ГРАДАЦ – (сербохорват.) «городок». См. грод, храд, гарод, 

огороды. 
ГРАДЕЦ – (русское) «небольшой город»; уменьшительная 

форма от слова град; ср. городец. Изначально от ГРД: 
городушка, городьба. <> В Болгарии, Югославии и 
Чехословакии часто повторяется Градец; гор. Градец-
Кралове в Чехословакии; Поградец и Градец в Албании; 
Белоградец и Белоградчик в Болгарии; Стари-Градец в 
Хорватии; Градица, Заградеци в Греции. См. город. 

ГРАДИНА – (болгар.) «сад», «огород». См. город, град. 
ГРАДИНА – (сербохорват.) «огород», «развалины», 

«городище». <> Гор. Угерске-Градище на р. Мораве в 
Чехословакии. См. город. 

ГРАДИНЕ – (албан. gradine) «сад около дома». Из славян. яз. 
[Мурзаев, 1984]. Ср. литов. gardas – «ограда», gardinys – 
«огороженный изгородью, решёткой». См. гартх. 

ГРАДИНЭ – (молдав.) «огород». Из славян. яз. [Мурзаев, 1984]. 
См. гряда. 

ГРАДИСТЕ – (румын. gradiste) «останец». Из славян. яз. 
[Мурзаев, 1984]. См. гряда. 

ГРАЗ – (польск. graz) «болото» и «густая липкая грязь»; 
grzezawica – «болото»  [Куркина, 1969]. Ср. треск, тряск, 
трясина, грязина. См. грязь, грез, хрез. 

ГРАЙИ – (др.-греч.) "старухи"; "две или три дочери бурного 
моря Форкиса и пучины Кето, сёстры Горгон, дракона 
Ладона, а также, видимо, Гесперид. К ним относится Энио, 
богини неистовой войны, и Пефредо. Авторы V в. до н. э. 
называют ещё одну Грайю – Дейно. Имели прекрасные 
ланиты и седые от рождения волосы. Согласились помочь 
Персею найти и убить горгону Медузу после того, как герой 
похитил у них единственный на троих глаз и единственный 
зуб. У Гёте в "Фаусте" Грайи (Форкиады) изображены 
старыми колдуньями". См. Горгона, Ладон, дракон, 
Геспериды, Форкиады. 
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ГРАМАДА – (болгар. диал.) «каменистая местность», «груда 
камней», «большой камень», «груда чего-либо» [Григорян, 
1975].  

ГРАМАДА – (болгар.) гръмада, грамада – «огромная горная 
скала»; в диал. – «каменистая местность», «груда камней», 
«большой камень», «груда чего-либо» [Григорян, 1975]. См. 
громада. 

ГРАМАДА – (болгарское) «огромная горная скала» [Григорян, 
1975].  

ГРАМАДА – (сербохорват.) «куча камней» [Преображенский, 
1958]. См. громада, гръмада, громатас, грамас, гремиум. 

ГРАМАС – (др.-инд. gramas) «куча», «толпа», «община», 
«деревня» [Преображенский, 1958]. См. громада, громатас. 

ГРАМОТА – "...что все древние племена Славян имели свои 
рунические письмена, есть уже теперь дело несомненное, 
осознанное даже и Германцами, оспаривающими каждый 
шаг просвещения Славянского. Только наши доморощенные 
скептики, закончившие изучение истории ещё в школе, 
уверяют, что все руны должны быть скандинавскими. Но 
прочли ли эти великомудрые толковники хотя бы одну 
руническую надпись? Видели–ль хоть одну? – это подлежит 
ещё сомнению. И сам Шлецер – этот отвергатель всего, 
возвышающего Славян над другими народами, не смел не 
согласиться, вследствие свидетельства Геротода и других 
греческих писателей, что многие скифские племена знали 
грамоту и что сами Греки приняли алфавит от Пеласгов – 
народа также скифского, или, что всё равно, 
славянорусского происхождения. Из всего, здесь 
выведенного, явствует, что Славяне имели грамоту не 
только прежде всех западных народов Европы, но и прежде 
Римлян и даже самих Греков, и что исход просвещения был 
от Руссов на запад, а не оттуда к ним" [Классен, 2005]. 

ГРАМОТА – идиома – охранная грамота – ♦ От арабского 

 ."х#армат "охранение", х#арам или х#урмат "защита حرمة
Билингва [Вашкевич, идиомы]. Ср. хранить, охрана, 
хранение. 
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ГРАМОТА – идиома – почётная грамота – "грамота, которой 
награждают отличившихся в каком-либо деле". ♦ Обычай 
награждать почётной грамотой обусловлен созвучием 

русского слова грамота с арабским كرامة кара:мат "почёт". 

По сути дела билингва. Арабское  акрама "оказать' أكرم 
честь" cовпадает с русским кормить, откуда обычай 
накормить гостя. Отсюда же обычай поставить гостю 

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

ГРАНАТНЫЙ ДВОР – (русское) государственное предприятие 
в России, изготовлявшее разрывные снаряды (гранаты). 
Основан в сер. 1650-х во время войны с Польшей. 
Продукция этого предприятия сыграла большую роль в 
возвращении русских земель, оккупированных Польшей 
[Платонов, 2000]. См. двор. 

ГРАНИИ – «Норвегия и норвежцы. Современные названия 
Норге и нордмен (германское заимствование). В сагах и 
хрониках Норвегия называется – Норег, норвежцы – нореги. 
Норег = Норек, нореги = нореки. Здесь мы сразу видим 
удивительное сходство топонима и этнонима с летописной 
землёй, родиной славян Нориком и самими славянами, 
русами – нориками. Учитывая, что предки норегов не 
автохтоны в Скандинавии, а пришли туда, по мнению 
археологов, с юго-востока в III-II тыс. до н. э., можно 
предположить, что мы имеем дело не со случайным 
совпадением. В середине 1 тыс. н. э. (см. историко-
этнографический справочник «Народы мира», СЭ. М, 1988), 
на территории будущей Норвегии, то есть в Нореге-Норике 
проживали племена хайлегов, трёндов, ранриков, раумов, 
аугандов, граниев и ругов. Руги, как известно, балтийские 
славяне, иначе – русы. Именно они составляли основу 
народонаселения Норега-Норика. Антропологически 
норвежцы-нореги относятся к балтийскому типу атланто-
балтийской расы большой европеоидной расы. К тому же 
типу относятся и западные славяне Балтийского и 
Североморского побережий. Нореги отличаются высоким 
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ростом. Вспомните описание Ибн Фадланом русов – «они 
высоки как пальмы и красны лицом». Ругии-русы – означает 
«светлые, красные, рыжие» (сравни «рудый», «русый» и пр.) 
Свой язык норвежцы-нореги и по сию пору называют 
словом «мол»: «риксмол» – государственный язык, «бук-
мол» – книжный язык, «лансмол» – язык страны. Здесь чётко 
просматривается русско-славянский корень «мол» в 
значении «речь, язык» (сравни – «мол-ва, мол-вить, молитва, 
мол-чать и т. д.). На исходном языковом уровне подобные 
случайные совпадения исключены. Есть ещё одно 
обозначение норвежского языка – «норск», здесь мы чётко 
определяем суффикс «-ск», типично славянский. 
Реконструируя утраченное окончание, мы получаем «норск-
ий» (как, к примеру, «русск-ий, норикс-кий, славянск-ий). В 
летописях мы часто встречаем и обратную трансформацию 
«язык словенск», что нам понятно без перевода, что 
родственно и однотипно сочетанию «язык норск». И 
никаких «lange». На архаическом языковом уровне в Нореге-
Норвегии мы имеем дело со славянской речью-языком-
молвой. «Русско-норвежский» даже на современном 
норвежском звучит и пишется «russisk-norsk» в соответствии 
со славянским, русским словообразованием. А это отнюдь не 
«russian-norwegian». Так же и другие, к примеру, 
прилагательные: «historisk» – «исторический»; «asket – 
asketisk» – «аскет – аскетический». Тысячелетнее 
подавляющее присутствие германцев, языковая и культурная 
ассимиляция не смогли полностью уничтожить в Норике-
Нореге-Норвегии изначальных славянских корней-основ, 
славяно-русского (руги-русы) начала. То же самое мы 
можем сказать о других скандинавах» [Петухов, 2003: 150].  

ГРАНИЦА – (русское) край, рубеж, межа. Ср. грань – «линия 
раздела», «рубеж», «край», «межевой знак», в прошлом – 
«угол», «край», «кромка». Интересное сопоставление у А. Г. 
Преображенского [1958]: великорус. грань с польским 
диалектным: gron, grun – «гора», «горная цепь». Другие 
значения см. ЭССЯ [1980, 7]. Естественная граница: горный 
хребет, река, береговая линия моря, океана. Условная 
граница: политико-административная, хозяйственная. 
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Ландшафтная граница между тундрой и лесом, лесом и 
степью, равнины и гор и т. д. Граница ареалов – предел 
площади распространения тех или иных организмов на суше 
и в море. Эти биогеографические и ландшафтные границы 
могут быть и не линейными, а постепенными, в виде 
переходных полос. Границы при физико-географическом 
районировании отделяют природные районы разных 
таксономических рангов, реально существующие в природе, 
но в нередких случаях трудно выявляются и тогда 
проводятся с известной долей субъективности и условности. 

ГРАНИЦА – (русское) линия, разделяющая смежные 
государства, земли, области, районы. Общеславянские слова: 
граница, границя, granica, hranice. <> Гранки на запад от 
Смоленска; р. Граничная на Валдайской возвышенности; 
Грань на л. берегу Дона в Воронежской обл., возникшее в 
середине XVIII в. около озёр Грани Хмаринские [Прохоров, 
1973]. Грановитая, т. е. угловатая, палата Московского 
Кремля; Пограничное в Саратовской обл. на рубеже с 
Западно-Казахстанской обл.; Пограничное на 
Тихоокеанском побережье Сахалина; хр. Пограничный на 
западе от оз. Ханка в Приморском крае. Граница в бас. р. 
Струмы в Болгарии; Граница в горах Пинд и в бас. р. 
Каламас в Греции; Границе в Моравских Воротах на юг от 
Остравы в Чехословакии, Границе на границе Чехословакии 
и ФРГ [Мурзаев, 1984]. 

ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА – (русское) в Кремле, одно из 
древнейших гражданских зданий Москвы. Построена в 1487 
– 1491. Названа по восточному фасаду, отделанному 
гранёным каменным рустом. Собственно Грановитая палата 
— зал на 2-м этаже (пл. ок. 500 м2), перекрытый крестовыми 
сводами, опирающимися на центральный столб (росписи 
1881). Грановитая палата — главный парадный приемный 
зал великокняжеского дворца. В нём проходили собрания 
Боярской думы, заседания Земских соборов, празднества в 
честь покорения Казани (1552), победы под Полтавой (1709), 
заключения Ништадтского мира со Швецией (1721). Здесь на 
Земском соборе 1653 было принято решение о 
воссоединении Малороссии с Великороссией. Ныне 



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

 191 

Грановитая палата входит в комплекс Большого 
Кремлевского дворца [Платонов, 2000]. 

ГРАНЬ – (русское) «линия раздела», «рубеж», «край», 
«межевой знак», в прошлом – «угол», «край», «кромка». 
Интересное сопоставление у А. Г. Преображенского [1958]: 
великорус. грань с польским диалектным: gron, grun – 
«гора», «горная цепь». Другие значения см. ЭССЯ [1980, 7]. 
Примеры: Грань на л. берегу Дона в Воронежской обл., 
возникшее в середине XVIII в. около озёр Грани Хмаринские 
[Прохоров, 1973]. См. граница. 

ГРЕБ – (хорватское) «насыпь», «ров», «плотина». <> 
Топонимический пример: город Загреб – столица Хорватии 
[Никонов, 1966]. 

ГРЕБ – (язык русов) «насыпь», «ров», «плотина» 
(восстанавливаемая форма) [Никонов, 1966]. <> Гор. Загреб 
– столица Хорватии. Гребно в Югославии; возв. Гржебени 
близ Праги. Интересно: гор. Гребена – центр епархии 
Гревенон в Греции [Белецкий, 1972]. См. гребень, гребля, 
сугроб. 

ГРЕБЕН – (болгар.) «горный хребет». См. гребень. 
ГРЕБЕН – (сербохорват.) «хребет», «перевал». См. гребень, 

хребет, гора, гара, хара, кара, греб. 
ГРЕБЕН – (словен. greben) «горный хребет». Ср. укр. гребiнь, 

болгар. гребен, чешск. и словац. hreben. См. гребень, гребен, 
хребен. 

ГРЕБЕНЬ – (великорус.) «острый хребет» [Даль, 1912, 1].  
ГРЕБЕНЬ – (великорус.) «ряд скалистых вершин» [Даль, 1912, 

1].  
ГРЕБЕНЬ – (великорус.) скалы или утёсы, тянущиеся по 

вершинам хребтов или отдельных сопок (Восточная Сибирь) 
[Черкасов, 1867]. Уменьшительная форма гребешок – 
«небольшой вал», «насыпь», «волноприбойная гряда» в 
Псковской обл. Ср. укр. гребiнь, болгар. гребен, чешск. и 
словац. hreben, словен. greben, польск. hrzebien – «горный 
хребет»; сербохорват. гребен – «хребет», «перевал».  

ГРЕБЕНЬ – (русское) «верхняя поверхность дамбы».  
ГРЕБЕНЬ – (русское) «осушные рифы» [СРНГ, 1972, 7].  
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ГРЕБЕНЬ – (русское) вершина горы в виде группы рядом 
стоящих столбов или пирамид в Саянских горах [СРНГ, 
1972, 7].  

ГРЕБЕНЬ – (русское) водораздельная линия хребта. Слово 
восходит к гребу, грести в значениях: «чесать», «копать», 
«рыть», «грести». Сюда же гроб (яма), грабли, грабить 
[Фасмер, 1964, 1]. <> Гребени в Гомельской, Киевской, 
Оренбургской, Смоленской обл.; Гребёнка в Минской, 
Полтавской обл.; Гребенки в Киевской обл.; Гребенская в 
Сахалинской обл. и Чечено-Ингушетии. Вспомним и 
гребенских казаков на Северном Кавказе, переселившихся с 
Дона на высокие берега Терека, на гребни. Об их жизни и 
быте рассказано в толстовской повести «Казаки». 
Гребенский мост в Новгородском Кремле и многократно 
повторяющиеся топонимы: Гребло, Гребля, Загребелье в 
России, Белоруссии, на Украине. 

ГРЕБЕНЬ – (русское) кромка горы, хребта. См. гребень, 
хребет, гора, гара, хара, кара. 

ГРЕБЕНЬ – (русское) наиболее высокая часть гор. В. А. 
Никонов [1966] восстанавливает форму греб – «насыпь», 
«ров», «плотина» и связывает с ней имя гор. Загреб – 
столица Хорватии. Гребно в Югославии; возв. Гржебени 
близ Праги. Интересно: гор. Гребена – центр епархии 
Гревенон в Греции [Белецкий, 1972]. См. гребля, сугроб. 

ГРЕБЕНЬ – (русское) небольшое возвышение в поле, холмик в 
Астраханской обл. [СРНГ, 1972, 7]. В СРНГ 
многочисленные негеограф. значения.  

ГРЕБЕНЬ – (русское) о волне – курчавый хребет (вал).  
ГРЕБЕНЬ – (русское) продолговатая вершина, особенно 

зазубренная, с альпийскими формами рельефа.  
ГРЕБЕНЬ – (русское) шхеры по западную сторону Нордкапа 

[Андросова, 1937].  
ГРЕБЕНЬ – (укр.) хребты в Карпатах с характерными острыми 

вершинами [Лящук, 1962]. См. греблина. 
ГРЕБЕШОК – (русское) «небольшой вал», «насыпь», 

«волноприбойная гряда» в Псковской обл. Уменьшительная 
форма от гребень. <> Гребешок – высокий край окского 
берега в Нижнем Новгороде. «Это образное название он 
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получил как наиболее высокий и почти полностью 
обособленный оврагами участок нагорной территории 
города» [Трубе, 1962]. 

ГРЕБИНЬ – (укр.) «горный хребет». Е ↔ И; Г ↔ Х. См. 
гребень, хребен, хребет, гора, гара, кара, хара. 

ГРЕБЛИНА – (укр.) «хребты в Карпатах с характерными 
острыми вершинами» [Лящук, 1962]. См. гребень, гребля, 
гробля. 

ГРЕБЛЯ – (великорус.) гать, плотина, запруда, насыпь или вал 
от прибоя [Даль, 1912, 1, для западных и южных р-нов]. То 
же значение в СРНГ [1972, 7], где приведено: «ров возле 
вала» в Новгородской обл. Ср. укр. гребля – «насыпной 
холм», «насыпь», «плотина» [Марусенко, 1968]. См. гребень, 
греб, гроб, гробля. 

ГРЕБЛЯ – (русское) «ров возле вала» (Новгородская обл.) 
[СРНГ, 1972, 7]. См. гребень, гробля. 

ГРЕБЛЯ – (укр.) «насыпной холм», «насыпь», «плотина» 
[Марусенко, 1968]. <> Гребля в Закарпатской обл., 
Загребелье в Полтавской обл. См. гребень, гробля, греблина. 

ГРЕБНИ – (русское) холмики, небольшие возвышения в поле. 
<> Когда вел. кн. Дмитрий Иванович Донской возвращался 
после победы над Мамаем с берегов Дона в Москву и достиг 
г. Гребни (в настоящее время этого города не существует) на 
р. Чири, впадающей в Дон, то тамошние жители поднесли 
ему икону Пресвятой Богородицы, прославившуюся 
чудотворениями и получившую от города наименование 
Гребневской. 

ГРЕД – (болгар.) «вытянутая в длину невысокая 
возвышенность» [Григорян, 1975]. Г ↔ Х; Е ↔ И; Д ↔ Б. 
См. гряда, хриб. 

ГРЕДА – (болгар.) «балка», «отмель». Е ↔ Я. См. гряда.  
ГРЕДА – (болгар.) «острая горная вершина», «гребень горы» 

[Ковачев, 1961]. См. гряда. 
ГРЕДА – (рус. диал.) «холмистая низменность» [СРНГ, 1972, 7]. 

Наиболее полно о географич. содержании термина гряда, 
греда у Н. И. Толстого [1969], который указывает на наличие 
значений: «твёрдая почва на заливаемых лугах среди болота, 
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болотистого леса»; «возвышенность среди болот», «участок 
леса». См. гряда. 

ГРЕДА – (русское) «огород» (Смоленская обл.) [Иванова, 1958]. 
См. гряда. 

ГРЕДА – (сербохорват.) «балка», «отмель». См. гряда.  
ГРЕДА – (сербохорват.) «горная цепь», «утёс в горах»; «рудный 

пласт». См. гряда. 
ГРЕДКА – (русское) «крупный лес по грядам, по гребням 

болот» [СРНГ, 1972, 7]. Ср. грядка. Е ↔ Я. См. гряда. 
ГРЕЗ – (словен. grez) «грязь», «болото» [Куркина, 1969]. См. 

грязь.  
ГРЕЗ – (словен. grez) «грязь», «болото» [Куркина, 1969]. Ср. 

треск, тряск, трясина, грязина. См. грязь, граз, хрез. 
ГРЕЗАТИ – (сербохорват.) «увязать», «проваливаться» 

[Куркина, 1969]. См. грязь, грязина, граз, грез, хрез. 
ГРЕЗАТИ – (сербохорват.) «увязать», «проваливаться» 

[Куркина, 1969]. Ср. погряз. См. грязь, граз, грез, хрез.  
ГРЕКИ – в 551 году славяне форсировали Дунай и к IX веку 

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

ГРЕКИ – ещё в XVIII веке было доказано, что "Греки и 
Римляне заимствовали всё своё образование и учились 
грамотности у Славян" [Классен, 2005]. 

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

ГРЕМ – (русское) холмик, пологая отмель на реке, образованная 
намытым песком, мелкое место на реке (Псковская обл.) 
[СРНГ, 1972, 7]. От греметь. Ср. гремок – «кочка, бугорок, 
на котором повозка гремит». См. гремиха, гремяч, гром. 

ГРЕМИУМ – (латин. gremium) «лоно», «недра», «горсть» 
[Преображенский, 1958]. См. громада, громатас, грамас. 

ГРЕМИХА – (русское) речка с бурным, стремительным 
течением, шумливый горный поток. См. гремяч. 

ГРЕМОК – (русское) «кочка, бугорок, на котором повозка 
гремит». См. грем. 

ГРЕМЯЧ – (русское) «родник», «ключ». Ср. греметь, гром. <> 
«На Дону вблизи устья Воронежа крупное село Гремячье, в 
котором бьёт мощный ключ типа воклюза» [Мильков, 1970]; 
Гремяч в Тамбовской и Черниговской обл.; Гремячка в 
Курской, Рязанской, Саратовской, Сумской, Тульской, 
Хмельницкой обл.; оз. Гремяха и нп Гремиха в Мурманской 
обл.; Гремячинск в Бурятии и Пермской обл. Обычны 
топонимы в форме прилагательного: Гремячая, Гремячее, 
Гремячий. Сюда же Гремячий Ключ в Куйбышевской и 
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Рязанской обл.; Гремячий Колодезь в Воронежской обл. См. 
грем, гром. 

ГРЕМЯЧ – (русское) речка с бурным, стремительным течением, 
шумливый горный поток.  

ГРЕСТВА – (русское) «вид камня». См. хверш, гверста, 
хверсть. 

ГРЕСТВА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, 
состоящий из неокатанных зёрен минералов; результат 
выветривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная 
или неокатанная гранитная щебёнка. См. дресва. 

ГРЕХ – идиома – агнец непорочный – устаревшее "кроткий, 
незлобивый человек, простодушно покорный человек". 
Фразеологизм связан с библейской легендой о заклании 
Авраамом невинного. (СРФ). ♦ Русское агнец происходит от 

сложения отрицания А и арабского جنایة гина:йат (в 
диалектах гнайец) "преступление, вина, грех". Сравните 

русское баран и арабское برآن бар'а:н "невинный", а также 

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

другим созвучием, а именно ар. یضحك йуд#х#ак "смешно" 

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

ГРЕХ – идиома – чего греха таить – "вводные слова, 
означающие, что человек говорит очень откровенно, делая 
неприятные признания, откровенно говоря, не скрывая своей 
ошибки, заблуждения". ♦ Буквальное понимание слова грех 
не сообразуется с фактами употребления фразеологизма, 
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который подразумевает не грехи, а мелкие промахи, 
неудачи. На самом деле за русским греха таить скрывается 

арабское (в обратном прочтении) تحرج тах#арраг (в 
настоящем времени: титхарраг) "стесняться, чувствовать 
себя неловко". Буквально "чего стесняться" [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГРЕХИ – идиома – отпускать грехи – "прощать грехи". ♦ За 
русским пусть, от которого образовано отпускать, таится 

арабское  ,"баси:т#а "просто, пустяки", мол, "прощаю بسیطة 

производное от корня بسط бст# "простой". Ср. также козёл 
отпущения [Вашкевич, идиомы].  

ГРЕЦИЯ – Византийский историк X века Шафарик прямо 
пишет: "И теперь также почти весь Эпир и Эллада, 
Пелопоннес и Македония населены скифо-славянами". (См. 
Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века. – СПб, 
1900., с. 54, также комм. 5.) Славянские названия городов, 
рек, гор и т. п. густым слоем покрывают всю историю 
средневековой Греции: Волгаста, Горицы, Границы, 
Кривицы, Глоховы, Подагоры и т. д. И только начиная с 
XIII—XV вв. постепенно появляются греко-эллинские 
названия, объявленные затем "древними" [Фоменко]. 

ГРЕЦИЯ ДРЕВНЯЯ – По мнению Юрия Дмитриевича 
Петухова, «читателю не надо пояснять, что не всегда в 
Средиземноморье, на землях нынешней Италии, Греции, 
Малой Азии, Северной Африки и Переднего Востока жили 
греки, итальянцы, турки да иудеи. Бывали времена иные, всё 
изменчиво и непостоянно в нашем тленном мире, народы 
кочуют с места на место, нарождаются и вымирают, даже 
великие нации, наделённые, по Л. Гумилеву, 
сверхпассионарностью, дряхлеют, теряют память и не могут 
вспомнить по прошествии десятков веков, где они появились 
на свет белый, где жили и творили тысячелетиями, откуда их 
злая судьба забросила в края нынешние на прозябание в 
дряхлости и немощи, беспамятстве и вырождении… Загадка 
индоевропейцев – есть этап пройденный, что она разрешена 
Юрием Дмитриевичем Петуховым (кому-то подобное 
заявление может показаться нескромным, но факт есть факт, 
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вещи надо называть своими именами, а не играть в прятки) – 
прародителями почти всех европейских и части азиатских 
народов были наши прямые и непосредственные предки – 
русы. Они же стали создателями сказочной, исполинской 
индоевропейской, арийской цивилизации, которая в своём 
бурном и вихреобразном развитии разбросала, расчленила 
первород русов-индоевропейцев, породивших своих 
меньших братьев – хетто-лувийцев, романцев, германцев, 
балтов... Русская мифология стала основой мифологий всех 
народов, вычленившихся из огромного русского этнодрева» 
[Петухов, 2005: 254, 255]. 

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК – «Как известно, Ветхозаветная часть 
Библии была написана на арамейском (восточно-латинском) 
языке. Новый Завет написан на древнегреческом языке. 
Арамейский язык (восточно-латинский) был родным языком 
Иисуса Христа. Даже в этих случаях, констатирует Юрий 
Петухов, совершенно чётко прослеживается изначальная 
проторусская корневая основа "ар-, яр-". Память 
человечества, заключённая в его языковых пластах, 
значительно глубже, чем это нам представляется. Причём, 
заметим, иврита во времена зарождения христианства ещё не 
было. Во всяком случае, оригинала Торы, написанного на 
иврите (или, хотя бы на арамейском языке) и датирующегося 
хотя бы первыми веками нашей эры (не говоря о более 
ранних временах) в природе не существует. И существовать 
не может, а это более важно! Скорее всего, изначальный 
«изборник» был написан на языке русов или одном из его 
диалектов, позже переложен на «греческий» и только в 
Средневековье был переведён на «реставрированный» 
(точнее, именно тогда и созданный) иврит» [Петухов, 2000; 
см. так же Пятков, 2004]. См. ева, адам, русы. 

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК – относится к индоевропейской языковой 
семье [Леонтьев, 1976]. См. арии, индоарии. 

ГРЗЕЗАВИЦА – (польск. grzezawica) «болото» [Куркина, 1969]. 
Ср. сукровица. См. грязь, граз, хрез, грез, грезати. 

ГРЗЕЗАВИЦА – (польск. grzezawica) «болото» [Куркина, 1969]. 
Ср. треск, тряск, трясина, грязина. См. грязь, граз, грез, 
хрез. 
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ГРИБ – (русское) одна из форм фигур выветривания рельефа. 
ГРИБ – идиома – съесть гриб – "не добиться желаемого, 

обмануться в расчётах, ожиданиях". ♦ За русским съел 

арабское حصل х#ас#ал "получил", а за русским гриб 

арабское جرب   гараб "пузыри", "сыпь", т. е. пустоту, 
сравните: шампиньоны, шампанское и шампунь, в 
каждом из которых таится значение "пузырь" [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГРИБ БЕЛЫЙ – идиома – белый гриб – боровик, самый 

ценный из грибов". ♦ От арабского بعل баъл "голова", откуда 
белый – "головной" или "главный", сравни: белый гриб 
боровик всем грибам полковик [Вашкевич, идиомы].  

ГРИБИНА – (русское) место в озере, где на дне видны фигуры, 
сложенные известняком, разъедаемые водой и похожие на 
грибы или губки (Псковская обл.) [Кузнецов, 1915]. Ср. гриб 
– одна из форм фигур выветривания рельефа. 

ГРИБНИК – (русское) дождь тёплый, мелкий, осенний или 
позднелетний. 

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ – (русское) тёплый, мелкий, осенний или 
позднелетний. 

ГРИВА – (великорус.) склон горы, горная покатость (Восточная 
Сибирь) [Черкасов, 1867].  

ГРИВА – (латыш. griva) «устье реки» [Фасмер, 1964, 1]. <> Д. 
Ф. Дамбе [1970] приводит топонимы: Упесгрива (речное 
устье), Саласгрива в Латвии. 

ГРИВА – (общеславян.) исходные значения: «затылок», «шея». 
Ср. санскрит. griva – «шея», «затылок»; латыш. griva – 
«устье реки». Подробно у М. Фасмера [1964, 1]. О. Н. 
Трубачёв указывает на связь со словом горло [там же].  

ГРИВА – (русское) «высокий хвойный лес, растущий полосой» 
(Архангельская обл.) [СРНГ, 1972, 7].  

ГРИВА – (русское) «гряда наторошенного льда, иногда 
большой высоты, остающаяся на льду в море или у 
припайных льдов открытого берега. Торос с гривой» 
(поморск.) [Бадигин, 1956].  

ГРИВА – (русское) «гряда, покрытая лесом и возвышающаяся 
над болотами» (Западная Сибирь).  
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ГРИВА – (русское) «островок, оставшийся незатопленным во 
время разлива Волги» [СРНГ, 1972, 7].  

ГРИВА – (русское) «подводные камни на порогах и быстрое 
течение реки на повороте» (Архангельская обл.) [СРНГ, 
1972, 7].  

ГРИВА – (русское) «поле», «пашня» (Западная Сибирь) 
[Воробьёва, 1973].  

ГРИВА – (русское) «роща» (Владимирская, Калининская обл.).  
ГРИВА – (русское) «сугроб снега».  
ГРИВА – (русское) «сухое, возвышенное место, где пашут».  
ГРИВА – (русское) водоразделы, по которым проложена дорога 

(Псковская обл.) [СРНГ, 1972, 7].  
ГРИВА – (русское) горный хребет (Алтай) [Богданов, 1963]. 
ГРИВА – (русское) длинный узкий мыс (Пермский край) 

[СРНГ, 1972, 7].  
ГРИВА – (русское) каменистая мель на Чудском озере 

[Никитин, 1961].  
ГРИВА – (русское) низкая, некрутая, вытянутая гряда. 

Дериваты: гривина, гривка. 
ГРИВА – (русское) обрывистый берег реки в Вологодской обл. 

[СРНГ, 1972, 7].  
ГРИВА – (русское) покатость гор в Восточной Сибири.  
ГРИВА – (русское) пологий низкий увал, отделённый от 

другого ложбиной. <> Гривы в Псковской обл.; холм 
Золотая Грива в Бийском р-не Алтайского края; гряда Грива, 
поросшая сосной, у ст. Пери в Ленинградской обл.; Большая 
Грива на северо-восток от Артёма в Приморском крае; 
Кологрив (около гривы) [Никонов, 1966] в Костромской 
обл.; Грива и Медвежья Грива в Ярославской обл.; Борисова 
Грива в Ленинградской обл. Л. Л. Трубе [1962] насчитал 
восемь населённых мест Горьковской обл. со словом грива: 
Горелая, Сосновая и др.; Белогривье в Сумской обл.; Грива в 
Коми; Гривой называют и устье Западной Двины. Грива и 
Гриба в Албании; Грива в Греции [Нерознак, 1974]; Гривица 
в Болгарии [Мурзаев, 1984]. 

ГРИВА – (русское) узенькая и невысокая, длинная 
возвышенность, особенно на пойме реки, разделяющая её 
русла [СРНГ, 1972, 7].  
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ГРИВА – (санскрит. griva) «шея», «затылок» [Фасмер, 1964, 1].  
ГРИВЕНКА – (русское) пригорок, сложенный коренными 

породами. <> Гривенка в Челябинской обл.; Гривенская на р. 
Кубань в Краснодарском крае См. грива, гривы. 

ГРИВИНА – (русское) низкая, некрутая, вытянутая гряда.  
ГРИВИСТАЯ ПОЙМА – (русское) на поверхности которой 

наблюдаются параллельно расположенные гряды между 
ложбинами, возникшие в результате миграции русл реки по 
широкой и плоской долине. См. гривы. 

ГРИВИСТЫЙ РЕЛЬЕФ – (русское) формы эрозионного 
рельефа в геоморфологии. См. гривы. 

ГРИВКА – (русское) возвышенность на луговом берегу нижней 
части Волги. <> Гривка в Калужской обл.; Гривка в 
Саратовской обл.; Гривки в Саратовской обл.; Белогривка в 
.Омской обл. См. грива. 

ГРИВНА – (русское) счётная, весовая и платежно-денежная 
единица в Древней Руси. Первоначально была связана с 
бытовавшим у славян шейным обручем — украшением из 
драгоценного металла. Как весовая единица гривна 
соответствовала определённому количеству серебра. Наряду 
с ней появилась гривна кун — счётная единица. Гривна 
серебра и гривна кун утратили соответствие между собой 
под воздействием изменений в весе иноземных монет, 
поступавших на Русь, и эволюцией гривны как единицы 
веса. В XII в. гривна серебра соответствовала четырём 
гривнам кун. Киевские гривны XI-XIII вв. представляли 
собой шестиугольные литые бруски весом ок. 163 г, 
новгородские гривны XII-XV вв. — бруски весом ок. 204 г. 
С XIII в. новгородская гривна-слиток называлась рублём и 
соответствовала как мера веса гривенке, в XV в. 
новгородская счётная гривна равнялась 14 местным деньгам. 
В Москве XIV-XV вв. гривна употреблялась в качестве 
вспомогательного счетного понятия и приравнивалась к 20 
деньгам. От слова «гривна» произошли названия 
«гривенник», «полугривна», «двугривенный». 

ГРИВНЯК – (русское) «частослойный лес, по гривам 
растущий» [В. И. Даль 1912, 1]. Ср. березняк. См. грива. 
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ГРИВЫ – (русское) «Вытянутые в северо-восточном 
направлении при ширине в несколько сот саженей, они 
простираются в длину на несколько вёрст и покрыты 
лучшими чернозёмными почвами. Пространства между 
ними представляют низины с кислыми, болотными и 
солончаковыми почвами» [Россия, 1914, 5].  

ГРИВЫ – (русское) невысокие плоские бугры в Приуралье от 1 
до 4 м высоты, где их называют также и островами.  

ГРИВЫ – (русское) формы эрозионного рельефа, который в 
геоморфологии получил название гривистого. Известна 
также гривистая пойма, на поверхности которой 
наблюдаются параллельно расположенные гряды между 
ложбинами, возникшие в результате миграции русл реки по 
широкой и плоской долине. Однако есть защитники и 
эолового генезиса грив [Мурзаев, 1984]. Так, И. А. Волков 
[Ишимская степь. Новосибирск, 1965] считает, что в 
Ишимской степи они сложены лёссовидными отложениями 
и созданы ветрами. На юге Западной Сибири гривы 
достигают 10—60 м высоты и 11 км протяжённости. См. 
грива. 

ГРИЕС – (нем. Gries) «крупный песок», «галька» 
[Преображенский, 1958]; «песчаный берег реки» [Мурзаев, 
1984].  

ГРИМ – (укр. грiм) звуковое явление при грозе. См. гром. 
ГРЛО – (сербохорват.) «горло», «горный проход», «устье реки». 

См. горло. 
ГРМ – (согд.) «селение», «деревня», «местность» [Мурзаев, 

1984]. См. гармсиль, гарь, джермук, сель. 
ГРОБ – (русское) «могильная яма», «могильный холм» 

[Толстой, 1968]. См. загробина, гробъ. 
ГРОБ – (словен. grob) «куча камней» [Преображенский, 1958]. 

<> Гроб близ Теплице в Чехословакии. См. гробля.  
ГРОБЛА – (польск. grobla) «плотина», «запруда». См. гребля. 
ГРОБЛЯ – (рус. уст.) ров, канава; гробня – «провал», «пещера» 

(Архангельская обл.) Ср. – диал. укр. гробля – «горный 
хребет», «плотина» [Марусенко, 1968]; польск. grobla – 
«плотина», «запруда». Сюда же др.-рус. гробъ – «яма», 
«могила»; словен. grob – «куча камней» [Преображенский, 
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1958]. Дальнейшие сопоставления – см. гребень, гребля. <> 
Гробиня близ Лиепаи в Латвии. См. гребля. 

ГРОБЛЯ – (укр. диал.) «горный хребет», «плотина» 
[Марусенко, 1968] См. гребля. 

ГРОБНЯ – (русское) «провал», «пещера» (Архангельская обл.). 
ГРОБЪ – (др.-рус.) «яма», «могила» [Преображенский, 1958].  
ГРОД – (польск. grod) «город значительных размеров», «замок», 

«кремль». См. город, град, храд. 
ГРОДНО – (русское) город в Белоруссии на р. Неман. 

Поселение на территории Гродно возникло в XI в. Впервые 
упоминается в летописи под 1128. В 1376 захвачен кн. 
Витовтом, с 1569 находился под оккупацией Польши, в 1795 
возвращён России. Архитектурные памятники: 
Борисоглебская (Коложская) церковь XII в., замок Стефана 
Батория XVI в. [Платонов, 2000]. 

ГРОЗА – (русское) «гром», «молния», «грозовая туча» [СРНГ, 
1972, 7]. 

ГРОЗА – (русское) атмосферное явление, при котором 
проявляются разряды электричества (молнии) между 
облаками и между облаками и землёй, сопровождаемые 
громом. Возникают сильные порывы ветра, дождь, иногда 
град. Но эти последствия не всегда наблюдаются при грозе. 
Местные значения: «гром», «молния», «грозовая туча» 
[СРНГ, 1972, 7]. Общеславян. гроза, groza, hruza. Однако 
сербохорват. гроза – «трепет», «ужас» [Фасмер, 1964, 1]. Ср. 
болгар. грозен – «некрасивый», «безобразный», «ужасный», 
«страшный»; грозота – «урод». Первоначально – «страх», 
«ужас», «трепет». Ср. рус. грозный, угроза [Мурзаев, 1984]. 
<> Гроза в Харьковской обл. 

ГРОЗА – (сербохорват.) «трепет», «ужас» [Фасмер, 1964, 1]. 
ГРОМ – (белорус.) «звуковое явление при грозе». 
ГРОМ – (русское) звуковое явление при грозе, вызванное 

электрическим разрядом (молнией). Общеславянское. Также 
греч. хромос – «шум», «треск», «ржание»; литов. grumenti – 
«греметь». Укр. грiм, белорус. гром, сербохорват. гром. Ср. 
рус. греметь, громкий, огромный [Фасмер, 1964, 1]. В 
топонимии – р. Громовая – шумная, гремящая; нп Громовая 
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на Урале на р. Усьве; Громы в Витебской и Черкасской обл. 
[Мурзаев, 1984]. 

ГРОМ – (сербохорват.) «звуковое явление при грозе». 
ГРОМАДА – (др.-рус.) куча, костёр. Болгар. гръмада, грамада – 

«огромная горная скала»; в диал. – «каменистая местность», 
«груда камней», «большой камень», «груда чего-либо» 
[Григорян, 1975]. Сербохорват. грамада – «куча камней». За 
пределами славян. яз.: литов. gromatas – «куча»; др.-индийс. 
gramas – «куча», «толпа», «община», «деревня»; латин. 
gremium – «лоно», «недра», «горсть» [Преображенский, 
1958]. Ср. рус. громоздить, громадный, громада гор.  

ГРОМАДА – (русское) множество, сельская община, сходка.  
ГРОМАДА – (укр.) община, общество, сходка. Громадник – 

«ряд холмов, увалов, тянущихся друг за другом», в 
Ярославской губ. [Даль, 1912,. 1]. <> Громадская в 
Красноярском крае; Громадское в Винницкой обл. Громадка 
во Вроцлавском воеводстве в Польше, р. Громадзин Сток в 
бас. Нарева – там же. См. грамада. 

ГРОМАДНИК – (великорус.) «ряд холмов, увалов, тянущихся 
друг за другом», в Ярославской обл. [Даль, 1912,. 1]. См. 
громада. 

ГРОМАТАС – (литов. gromatas) «куча» [Преображенский, 
1958].  

ГРОМИХАТЫ – (славянское) имя князя придунайских русов-
славян, которые прозвали князя своего (Громи-хаты) в 
свидетельство того, что он нападал преимущественно не на 
войска, выставленные в поле, а на жилища врагов своих» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 180]. См. рюген. 

ГРОМЛЕНИЕ – (русское) древнерусский языческий обычай 
купаться в реках и озерах в грозу. Считалось, что во время 
грома человек умывается с серебра — излечивается от 
многих болезней и молодеет. По-видимому, этот обычай был 
связан с поклонением Перуну [Платонов, 2000]. См. гром. 

ГРОМНИЦА – (русское) особый обряд освящения и 
чествования так называемой громничной свечи, проводимый 
на праздник Сретения, В основе его лежал языческий ритуал 
почитания огня, связанный с культом Перуна. В н. XX в. в 
наиболее чистом виде этот обряд сохранялся в Белоруссии, 
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где имел величайшее значение для всего народного обихода 
на весь год и, можно даже сказать, на всю жизнь [Платонов, 
2000]. См. гром, гроза, Перун. 

ГРОМНИЦЫ – (русское) древнеязыческий ритуал, 
посвященный культу Перуна. После Крещения Руси его 
пережитки сохранились во время празднования Сретения (2 
февраля) в обряде освящения т. н. громничной свечи 
[Платонов, 2000]. См. гром, громница, гроза, Перун.. 

ГРОН – (польск. диал. gron) «гора», «горная цепь». Ср. грань. 
См. грунь, грун. 

ГРОПА – (укр.) горное пастбище, полонина, долина, котловина 
на полонине (Карпаты) [Марусенко, 1968]. См. гроапэ, 
гробля. 

ГРОТ – (рус.) «маленькая пещера», «ниша в обрыве». 
ГРОТА – (итал. grota) «пещера», «грот». 
ГРОТА – (португал. grota) «пещера», «грот», «глубокая речная 

долина», «ущелье». 
ГРОТА – (румын. grota) «пещера», «грот».  
ГРОТТЕ – (нем. Grotte) «пещера», «грот».  
ГРОТТЕ – (франц. grotte) «пещера», «грот».  
ГРОТТО – (англ. grotto) «пещера», «грот».  
ГРОТЭ – (молдав.) «пещера». Ср. румын. grota, франц. grotte, 

нем. Grotte, англ. grotto, итал. grota – «пещера», «грот»; 
португал. grota – «пещера», «грот», «глубокая речная 
долина», «ущелье»; рус. грот – «маленькая пещера», «ниша 
в обрыве». 

ГРОШ – итальянскую идиому essere al verde "быть без гроша в 
кармане" словари объясняют тем, что когда-то зачем-то 
конец фитиля свечи красили в зелёный цвет, и это как-то 
непостижимым образом влияло на количество денег в 
кармане (Черданцева, с. 37). На самом деле перед нами не 

итальянское essere, а арабское عصر ъас#с#ар "затруднять, 
приводить к трудностям", которое сочетается здесь с 

арабским الوارد ал-ва:рид "доход", "то, что прибывает". В 
общем, трудности с доходной частью бюджета [Вашкевич, 
идиомы]. 

ГРУД – (белорус.) «бугор», «холм», «суходол».  



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

 206 

ГРУД – (белорус.) «грабовая дубрава» (на Волыни).  
ГРУД – (белорус.) «повышенное место с богатыми почвами на 

болотистой или пониженной местности. На нем чаще всего 
растут широколистные или елово-широколистные леса. 
Народное название, которым широко пользуются и в 
научной литературе для обозначения типов лесов (ольховый, 
ясеневый груд)» [Белорусская советская энциклопедия, 1971, 
4]. 

ГРУД – (белорус.) «участок широколиственного леса, обычно 
несколько приподнятый» (Полесье). 

ГРУД – (русское) холм, возвышенность.  
ГРУД – (укр.) «вытянутая в длину невысокая возвышенность» 

[Григорян, 1975]. Ср. грудь. См. гряда.  
ГРУД – (укр.) возвышенное место на болоте, где косят сено 

(Житомирская обл.) [П. С. Лысенко. Сб. «Славянская 
лексикология и лексикография». М. I960]. Специально у Н. 
И. Толстого [1969]: «Обобщающим термином, означающим 
твёрдую почву в отличие от топкой, болотистой, напоенной 
влагой почвы в Полесье, повсеместно является груд». 
Польск. диал. grad – «возвышение», «сухое место среди 
болота». Груд, грудок близко к гряда, грядка [Толстой, 1969]. 
Ср. рус. грудь; чешск. и словац. hrud – «возвышение», 
«холм»; латин. grandis – «великий», «величественный». 
Подробно об этимологии в ЭССЯ [1980, 7]. <> Белогрудовка 
под Уманью в Черкасской обл.; Грудки в Волынской обл.; 
Грудополе на юго-запад от Барановичей в Брестской обл. В 
Белоруссии также – Груды, Груд, Червоны Груд [Жучкевич, 
1974]. См. груда, гряда. 

ГРУДА – (болгар.) «глыба», «ком» [Мурзаев, 1984]. 
ГРУДА – (великорус.) насыпная горка, глыба (Ярославская губ.) 

[Даль, 1912, 1].  
ГРУДА – (польск. gruda) «глыба», «ком».  
ГРУДА – (русское) «куча», «большое количество». 

Общеславян.: болгар. и сербохорват. груда – «глыба», «ком»; 
польск. gruda, чешск. hruda – то же; литов. grudas – «зерно»; 
нем. Gries – «крупный песок», «галька» [Преображенский, 
1958] и «песчаный берег реки». Ср. рус. диал. грудница – 
«куча камней, валунов, сложенных на краю луга и пашни»; 



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

 207 

грудка – «мёрзлая земля» в Архангельской обл. и др., уже 
негеографич. значения [см. СРНГ 1972, 7]. Этот же словарь 
отмечает груда в значении «пучина» для Тихвинского р-на 
Ленинградской обл. <> Белогруда в Гродненской обл. 
Топонимы в форме Груды трудно отделить от предыдущих 
примеров на груд. См. груд. 

ГРУДА – (русское) «пучина» для Тихвинского р-на 
Ленинградской обл. [СРНГ 1972, 7]. 

ГРУДА – (русское) курган. Ср. грудь, груди. 
ГРУДА – (сербохорват.) «глыба», «ком».  
ГРУДАС – (литов. grudas) «зерно» [Мурзаев, 1984]. 
ГРУДЕК – (польск. grudek) «городок». Изначально от ГРД. См. 

город. 
ГРУДИ – (рус.) «смёрзшаяся неровная дорога». 
ГРУДКА – (русское) «мёрзлая земля» в Архангельской обл. 
ГРУДНАЯ ЖАБА – «стенокардия» = вот она вам: в арабском 

 забх#а "стенокардия". Просто арабский межзубный ذبحة
звук, как и в большинстве случаев, перешёл в русскую Ж 
[Вашкевич, идиомы]. А может, наоборот? Исток в едином 
языке суперэтноса русов! 

ГРУДНАЯ ПОТАЙКА – (русское) «энергичное таяние снега 
весной» (Урал). К таять. См. затайка, потайка. 

ГРУДНИЦА – (русское) «куча камней, валунов, сложенных на 
краю луга и пашни» (диалектное). Ср. грудь, груди. 

ГРУДОК – (русское) «горка», «небольшая возвышенность на 
равнине». См. груд. 

ГРУДОК – (русское) «островок» (Брянщина).  
ГРУДОК – (русское) «песчаная отмель на реке» (Орловская 

обл.). 
ГРУДЬ – (рус.) «возвышение», «холм». См. груд, груда. 
ГРУДЬ ЖЕНСКАЯ – «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 природной силы Велеса – теперь это не 
Пещерный Медведь, а Бык. В дальнейшем палеолитический 
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Медведь-Велес и Бык-Велес сольются в один чрезвычайно 
сложный и глубокий образ (Бог-Велес). Но на данном этапе 
олицетворение Рода – Велес, в его бычьем проявлении. 
Древние русы-индоевропейцы (просто русы), проживавшие 
в Чатал-Уюке, брали череп рогатого быка, обмазывали его 
слоями извести и глины, а затем раскрашивали. Это было 
изображением "скотьего бога Велеса". На одном из таких 
тотемов (рельефов бога Велеса) учёные насчитали следы 40 
реставраций, значит, этот тотем в виде бычьей головы, 
почитался много веков подряд. Сразу же вспоминается 
русское слово Бык и параллельное ему Бог. Часто бычьи 
рога крепились рядом с женской грудью – в сочетании 
мужского и женского начал» [Петухов, 2000: 161; см. так же 
Пятков, 2004: 336]. 

ГРУЗОТА – (укр.) «топь», «трясина» [Гринченко, 1958, 1]. См. 
грязь. 

ГРУЗЬ – (укр.) «топь», «трясина» [Гринченко, 1958, 1]. См. 
грязь. 

ГРУИУ – (румын. gruiu) «холм», «вершина холма». См. грунь, 
грунт. 

ГРУМАНТ (о-в Шпицберген) – (язык русов) ГРЮМА + НА + 
ТЕ = "УГРЮМО НА ТЕБЕ" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ГРУН – (польск. диал. grun) «гора», «горная цепь». См. гребень. 
ГРУН – (украинское) «холм», «холмик на склоне горы» 

[Марусенко, 1968]. См. грунь, грон. 
ГРУНД – (нем. Grund) «почва», «основа». Т ↔ Д. См. грунт. 
ГРУНИЩЕ – (украинское) «скалы» [Марусенко, 1968]. См. 

грунь. 
ГРУНТ – (польск. grunt) «почва», «грунт». 
ГРУНТ – (русское) подпочвенный слой земли. Грунтоведение – 

инженерно-геологическая дисциплина. Грунтовые воды – 
верхний слой подземных вод с постоянным дебитом. В 
топонимии – огород, почва (Смоленская обл.) [Иванова и 
др., 1958]; делянка земли 9—12 десятин (Житомирская обл.) 
[П. С. Лысенко. Сб.: «Славянская лексикология и 
лексикография. М., I960]. Ср. нем. Grund – «почва», 
«основа»; польск. grunt – «почва», «грунт». 
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ГРУНЬ – (укр.) «вершина горы», «горный хребет», «холм», 
«небольшие холмы, которые ещё можно пахать» 
[Марусенко, 1968]. См. грань. 

ГРУНЬ – (украинское) холм, бугор, пригорок, возвышенное 
место; горный хребет [Мурзаев, 1984]. У Т. А. Марусенко 
[1968]: грун – «холм», «холмик на склоне горы»; грунище – 
«скалы»; грунь – «вершина горы», «горный хребет», «холм», 
«небольшие холмы, которые ещё можно пахать». Слово 
отмечено в словаре Б. Д. Гринченко [1958, 1]. Карпатский 
ареал. Е. М. Поспелов сообщает: грунь – «самый верх, 
вершина горы». Ср. румын. gruiu – «холм», «вершина 
холма»; польск. диал. gron, grun – «гора», «горная цепь». 
Специально о слове грун см. в сб. Onomastica. Вроцлав – 
Краков, 1959, 2: «Karpacki grun», где указана эволюция 
форм: gran, gron, grön, grim. <> Хр. Палени-Грунь, г. 
Толстый Грон, вершина Кривой Грунь в Карпатах [Мурзаев, 
1984]. Грунь в Черновицкой обл. [Карпенко, 1964]; р. Грунь, 
р. Сухая Грунь, р. Грунь-Черкес, р. Грунь-Ташань – все в 
бас. Псёла; Грунь в Сумской обл. Обильный 
топонимический материал с названиями на грунь собран О. 
С. Стрижаком в сб. «Територiальнi дiалекти i власнi назви». 
Киев, 1965 (на укр. яз.). 

ГРХАС – (др.-индийс. grhas) «дoм» [Савина, 1971].  
ГРЪБ – (болгар.) «гребень горы, холма», «спина», «обратная 

сторона»; гърбина, гърбище – «горный гребет». Г ↔ Х. См. 
горб, хрб.  

ГРЪМАДА – (болгар.) гръмада, грамада – «огромная горная 
скала»; в диал. – «каменистая местность», «груда камней», 
«большой камень», «груда чего-либо» [Григорян, 1975]. См. 
громада. 

ГРЯД – (рус. диал.) «град» (северные области России) [СРНГ, 
1972, 7]. 

ГРЯДА – (др.-рус.) «балка» (деревянная), «бревно».  
ГРЯДА – (рус. диал.) «перекладина в виде бруса, жерди», 

«деревянная перекладина в избе», «полка».  
ГРЯДА – (рус.) «мелкое место», «отмель», «песчаная коса» 

(Псковское озеро) [Мурзаев, 1984]. 
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ГРЯДА – (русское) «Гряда – скопление камней также во всю 
ширину реки, как и на пороге, только здесь дно русла не 
имеет большого уклона, и потому течение на гряде будет 
сравнительно тихое, хотя и неровное. Грядою также принято 
называть всякую каменистую косу, вдающуюся в русло 
острым углом (на р. Енисее называется карга)» [Богданов, 
1925].  

ГРЯДА – (русское) «достаточно обособленный приподнятый 
водораздел Среднерусской возвышенности» (в центрально-
чернозёмных областях Русской равнины) [Мильков, 1970]. 
<> Тимская гряда на водоразделе Сейма, Оскола и правых 
притоков Быстрой Сосны; Восточно-Донская гряда на 
водоразделе Оскола, Чёрной Калитвы и Дона.  

ГРЯДА – (русское) «крупный лес у мха» (Смоленская обл.) 
[СРНГ, 1972, 7]. У М. Фасмера [1964] параллель с польск. 
диал. grad – «лесной остров», «лесистая возвышенность».  

ГРЯДА – (русское) «лес, растущий на возвышенности» 
(Смоленская обл.). <> Гряды в Волынской, Курской, 
Новгородской обл.; Грядцы в Калининской обл. 

ГРЯДА – (русское) «мель, уступ на дне озера или реки» 
(Псковская обл.) [СРНГ, 1972, 7].  

ГРЯДА – (русское) «сухой островок среди болотистых топей» 
[Мурзаев, 1984]. <> Гряда в Вологодской, Гомельской, 
Могилёвской обл. 

ГРЯДА – (русское) «узкая возвышенная песчаная полоса, за 
которой следует сразу обрыв и глубокое твёрдое дно» 
(Псковская и Кировская обл.) [СРНГ, 1972, 7].  

ГРЯДА – (русское) «уступ на дне озера» (Псковское озеро). 
ГРЯДА – (русское) вытянутая небольшая возвышенность, кряж, 

грива [Мурзаев, 1984].  
ГРЯДА – (укр.) «место, где река проходит узкое русло и волны 

ее подпрыгивают и плещут» [Гринченко, 1958, 1].  
ГРЯДА – (укр.) «остров, лежащий в плавнях» [Гринченко, 1958, 

1].  
ГРЯДА – (укр.) «хребет острова, не затопляемый водой» 

[Гринченко, 1958, 1].  
ГРЯДА МОРЕННАЯ – (русское) грядовый рельеф, 

образованный параллельными или почти параллельными 
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возвышенностями, сложенными коренными или рыхлыми 
переотложенными породами. См. гряда. 

ГРЯДА ПЕСЧАНАЯ – (русское) грядовый рельеф, 
образованный параллельными или почти параллельными 
возвышенностями, сложенными коренными или рыхлыми 
переотложенными породами. См. гряда. 

ГРЯДИНА – (русское) «полоса леса из дуба, осины, клёна, 
карагача на высоких поймах в широких долинах между 
низкими заливаемыми поймами и окраинными лесами» 
(Воронежская обл.). См. гряда.  

ГРЯДИНА – (укр.) «твёрдая земля среди болот» [Гринченко, 
1958, 1]. См. гряда. 

ГРЯДКА – (русское) «возвышенная полоска земли на огороде» 
[Мурзаев, 1984]. См. гряда. 

ГРЯЗЕВИНА – (русское) «топь», «болото», «высохшее болото», 
«бывшие грязи», «сухие солонцы и хаки» (видимо, для 
южных обл.) [Даль, 1912, 1]. См. грязь, грязина. 

ГРЯЗЕВИЩЕ – (русское) «топь», «болото», «высохшее 
болото», «бывшие грязи», «сухие солонцы и хаки» [Даль, 
1912, 1]. См. грязь, грязина. 

ГРЯЗИ – (русское) «ил», «тонкий аккумулятивный материал», 
«наносы морского или озёрного происхождения, 
используемые в лечебных целях» (лечебные грязи). <> 
Грязевые вулканы, грязевые сопки, грязевый поток в 
Туркмении, Азербайджане, Таманском и Керченском п-овах. 
Даль. См. грязь. 

ГРЯЗИ ЛЕЧЕБНЫЕ – (русское) «наносы морского или 
озёрного происхождения, используемые в лечебных целях» 
(лечебные грязи) [Даль, 1912].  

ГРЯЗИНА – (русское) «грязное, топкое место». Подумай: 
грязина = трясина. Г ↔ Т; З ↔ С. См. грязь, граз, грез, 
треск. 

ГРЯЗИЩЕ – (русское) «топь», «болото», «высохшее болото» 
[Даль, 1912, 1]. См. грязь, грязина. 

ГРЯЗНИКИ – (великорус.) «топкие места» (Карелия) 
[Куликовский, 1898]. См. грязь. 

ГРЯЗЬ – (русское) земля, почва, размокшая от дождей или 
талого снега, вязкая глина. Грязь топкая – «трясина», 
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«болото», «труднопроходимое место» [Кочин, 1937]. 
Грязина – «грязное, топкое место». Укр. грязя – «грязь»; 
грузота, грузъ – «топь», «трясина» [Гринченко, 1958, 1]. 
Грязники – «топкие места» [Куликовский, 1898, для 
Карелии]. У В. И. Даля [1912, 1]: грязище, грязевище и 
грязевина – «топь», «болото», «высохшее болото», «бывшие 
грязи», «сухие солонцы и хаки» (видимо, для южных обл.). 
Грязи – «ил», «тонкий аккумулятивный материал», «наносы 
морского или озёрного происхождения, используемые в 
лечебных целях» (лечебные грязи). Грязевые вулканы, 
грязевые сопки, грязевый поток в Туркмении, 
Азербайджане, Таманском и Керченском п-овах. Ср. рус. 
грязнуть, погрязать, груз, грузить, погружаться; польск. 
graz – «болото» и «густая липкая грязь»; grzezawica – 
«болото»; сербохорват. грезати – «увязать», 
«проваливаться»; чешск. hrez, словен. grez – «грязь», 
«болото» [Куркина, 1969]. 

ГРЯЗЬ – (русское) первоначально – болото, топь, что 
сохранилось довольно широко в рус. диал. [Мурзаев, 1984]. 
<> Грязи и Грязинский в Липецкой обл.; Грязовец и 
Грязовецкий в Вологодской обл.; Чёрная Грязь в Калужской 
обл. и под Москвой по Ленинградскому шоссе; Грязивец, 
Грязивка в Белоруссии. Нередки топонимы: Грязная, 
Грязнуха (в частности, в названиях рек). Грязнушка, Грязцы, 
Грязновка, Грязная, Грязное, Грязновец, Грязный. 

ГРЯЗЬ – (русское) почва, размокшая от дождей. <> Грязовец –  
город в Вологодской обл., центр Грязовецкого р-на. 
Население 16,2 тыс. чел. Впервые упоминается в 1538 как 
починок Грязовицкий, позднее известен как торговое с. 
Грязлевицы. Город Грязовец с 1780. Рядом с городом 
находился Корнилиев-Комельской Введенский монастырь, 
основанный св. Корнилием Комельким в 1497. С XVIII в. 
развивается товарное льноводство. В конце XIX – начале XX 
века Грязовец – крупный центр производства масла в 
Вологодской губ., славился кружевоплетением [Платонов, 
2000]. 

ГРЯЗЬ ТОПКАЯ – (русское) «трясина», «болото», 
«труднопроходимое место» [Кочин, 1937]. См. грязь. 
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ГРЯЗЯ – (укр.) «грязь» [Гринченко, 1958, 1]. См. грязь. 
ГУ – (абхаз.) центр, середина, букв. «сердце» (АГУЫ) [Мурзаев, 

1984]. <> Р. Бзыгу – серединная река, междуречье. Ср. бзык. 
См. агуы. 

ГУ – (селькуп.) «река». См. анг, анга, ангу, гы. 
ГУАНО – (испан.) "род удобрения в виде птичьего помёта". 

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

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

ГУБА – (русское) «залив с устьем реки в его глубине. 
Характерным признаком такого залива является наличие 
влияния впадающей в него реки. Это выражается, во-первых, 
в характере ложа залива, которое представляет подобие 
русла реки со следами речных отложений; во-вторых, в 
опреснённости воды залива под влиянием речного стока, 
которая вследствие этого по своему цвету резко отличается 
от морской; в-третьих, в признаках постоянного выносного 
течения из залива под действием речного стока и, наконец, в 
очертаниях берегов, которые обычно имеют продолговатую 
форму, являясь как бы продолжением берегов реки. 
Название губа широко распространено в арктических морях 
и применяется к разнообразным заливам, не всегда 
отвечающим всем характерным ее свойствам. В Баренцевом 
море губой именуется большинство заливов на Мурманском 
и Тиманском берегах; на последнем располагаются самые 
обширные из них: Чешская (залив), Колоколковая, 
Поганчевская и Хайпудырская; на западном берегу Новой 
Земли под названием «губа» насчитывается около 50 
заливов... В море Лаптевых известна губа Борхая, 
расположенная в виде обширного залива к востоку от устья 
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Лены... В Чукотском море известна обширная губа 
Колючинская. В губе различают вершину, устье, плечи, 
ширину и длину» [Лаппо, 1940].  

ГУБА – (русское) «полоса земли, вдающаяся в реку», в 
Псковской обл. Обычно сопоставляют со словами: губить, 
сугубый, гнуть [Мурзаев, 1984]. Но М. Фасмер [1964, 1] 
пишет: «...однако возникает вопрос, не следует ли скорее 
считать первоначальным значение рот, устье». В таком 
случае губа – один из анатомических терминов, обычных в 
народной географич. терминологии. Ср. устье, колено реки. 
Укр. губа, болгар. гъба – «рот»; латыш. gumbs – «бухта», 
«залив». О древности слова в значении «залив» для северных 
и северо-западных обл. РСФСР см.: Ф. П. Филин [ВЯ, 1970, 
5]. <> Оз. Голодная Губа в дельте Печоры. См. губа. 

ГУБА – (русское) административная единица губного 
управления. Первоначально известна в Новгороде и Пскове. 
Первые сведения о губе в Московском государстве 
относятся к 1539, а с 20 сентября 1555 она распространяется 
по всей России (губной округ) 7. См. губерния. 

ГУБА – (русское) селение, дача, хутор, выселки в Новгородской 
и Псковской обл. У В. И. Даля [1912, 1] – губовина, 
губовинка (слово старинное) – «страна», «край», «область», 
«округ», «уезд», «волость», «селение», «усадьба», «двор», 
«изба», «дача», «заимка», «мыза». Ср. уст. рус. губа – 
«округ» [Срезневский, 1893, 1], «район»; «территориально-
административная единица в древней Руси» [Кочин, 1963], 
«судебный округ» [Фасмер, 1964, 1]. У В. О. Ключевского 
[Курс русской истории] – наименьший «уголовно-
полицейский округ, в котором преследование лихих людей 
предоставлялось самому обществу, назывался губой». Ср. 
губить, губная изба, т. е. судебная; современное просторечье 
– посадить на губу. Интересно: Михайловская Губа в 
Псковской губернии – владение А. П. Ганнибала, прадеда А. 
С. Пушкина, унаследовавшего деревню Михайловское. <> 
Губник в Винницкой обл.; Губовка, Губское в 
Кировоградской обл.; Губское в Полтавской обл. 

ГУБА – идиома – губа не дура – "о человеке, умеющем выбрать 
для себя что-л. самое лучшее, выгодное, воспользовавшись 
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чем-л. ценным, полезным и т. д." (СРФ). ♦ От арабского 

 аъгаб ма надура "нравится то, что редко, то что' أعجب ما ندر
высшего качества" [Вашкевич, идиомы].  

ГУБА – идиома – сидеть на губе – армейский жаргон, 
"отбывать 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 "время", буквально: "отсиживать время وقت
наказания", сравните русское отсиживать срок [Вашкевич, 
идиомы].   

ГУБЕ – идиома – по губе – "нравится, подходит что-л." (ФСРЯ). 

♦ От арабского أعجوبة' уъгу:ба "то, что нравится" 
[Вашкевич, идиомы]. 

ГУБКА – (русское) «заливчик», «затон», «заводь». См. губа. 
ГУБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – (русское старинное) одна из форм 

местного самоуправления Древней Руси, являвшаяся 
одновременно и привилегией, и повинностью общин 
вершить уголовный суд и следить за безопасностью губного 
округа. Губное управление было установлено так 
называемыми губными грамотами, данными в 1539-1601 
русскими царями по просьбе русских людей на местах 
[Платонов, 2000]. Ср. губернское управление. 

ГУБНОЙ СТАРОСТА – (русское старинное) (губной голова), 
выборный голова, глава местной администрации в Древней 
Руси, руководитель губного управления. Выбирались в 
губные старосты из местных жителей дворяне или дети 
боярские, грамотные и с известным материальным цензом. В 
выборах их участвовали все сословия. Участие в выборах 
было обязательно для избирателей, так как они отвечали за 
выбранных лиц перед правительством. Поэтому при выборах 
требовалось единогласие, хотя бы и фиктивное. Выбранный 
являлся в Москву в Разбойный приказ для принесения 
присяги и получения наказа, по каковому и по губной 
грамоте он должен был судить. В одной губе старост было 
от одного до четырех, в зависимости от величины округа и 
количества разбойников в нём [Платонов, 2000]. См. губа.  
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ГУБНОЙ ЦЕЛОВАЛЬНИК – (русское) административная 
должность в системе губного управления Древней Руси. 
Произошли от лучших людей, присутствовавших еще на 
суде наместников, и существовали с 1541-49 до 1669 в 
качестве помощников губных старост. Приходилось губных 
целовальников на губу не более четырех. Срок службы их не 
был определен. Они получали подмогу, а с н. XVII в. могли 
служить и по найму. Но чаще служили они по выбору 
сотных людей. До 1649 они тоже присылались в Москву, а 
затем стали приводиться к присяге воеводами в присутствии 
губных старост. Главными обязанностями их были сыск 
разбойников и контроль над действиями губного старосты. 
По грамоте же 1601 были у них и финансовые функции 
[Платонов, 2000]. 

ГУБОВИНА – (русское) «заливчик», «затон», «заводь». См. 
губа. 

ГУБОВИНКА – (русское старинное) «страна», «край», 
«область», «округ», «уезд», «волость», «селение», «усадьба», 
«двор», «изба», «дача», «заимка», «мыза» [Даль, 1912, 1]. 
См. губа. 

ГУБОР – (мордов.) холм, бугор, возвышенность. Искажение 
русского бугор. Перестановка звуков. См. бугор. 

ГУБРА – (литов. gubra) «возвышение», «вершина горы» 
[Невская, 1977]. Путь искажения: бугор → губор → губра. 
См. губурас. 

ГУБРАС – (литов. gubras) «небольшая насыпная гора», 
«возвышенное место», «холм» [Невская, 1977]. См. губурас. 

ГУБРУНАС – (литов. gubrynas) «холмогорье» [Невская, 1977]. 
См. губурас. 

ГУБРУС – (литов. gubrys) «холм», «горка», «вершина», 
«гребень откоса» (спина, загривок) [Невская, 1977]. См. 
губурас. 

ГУБУ – идиома – губы раскатать – ♦ В словарях (Ожегов, 
ФСРЯ, ФРФ) не отмечено. Означает "возыметь желание 
получить то, что мало доступно". Первая часть от арабского 

 رسخت уъгу:ба "то, что нравится", вторая – от' أعجوبة
расахат "утвердиться", прочитанного в обратном 
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направлении: تخسر тахсар "проиграть", "потерять". 
Буквально: "утвердиться в том, что нравится, но потерять", 
т. е. "сильно захотеть, но потерять" [Вашкевич, идиомы]. 

ГУБУРАС – (литов.) «холм». Ср. guras – «гора», «вершина 
горы». У Л. Г. Невской [1977] – gubra – «возвышение», 
«вершина горы»; gubras – «небольшая насыпная гора», 
«возвышенное место», «холм»; gubrynas – «холмогорье»; 
gubrys – «холм», «горка», «вершина», «гребень откоса» 
(спина, загривок). 

ГУГА – (литов. guga) «бугор», «шишка», «горб», «загривок», 
«небольшая гора», «холм», «груда», «копна» [Невская, 
1977]. 

ГУГА – (славянское, польское) «шишка». Литовское гуга (guga) 
– «бугор», «шишка», «горб», «загривок», «небольшая гора», 
«холм», «груда», «копна» [Невская, 1977]. Сравни русское 
гугля – «шишка». 

ГУГДА – (эвенк.) «высота», «высокий», «возвышенность» 
[ТМС, 1975, 1]. Сравни русское гугля – «шишка». См. гугдан. 

ГУГДАКТА – (эвенк.) «горная цепь» (диалектное) [ТМС, 1975, 
1]. См. гугдан. 

ГУГДАН – (эвенкийское) сопка, холм; гугдакта – «горная цепь» 
(эвенкийское диалектное); гугда – «высота», «высокий», 
«возвышенность»; гугдар – «высокий берег»; гуд – 
«высокий». Негидальское гогдакта – «вершина», «горный 
хребет», «высокая горная цепь». Маньчжурское гукду – 
«бугор», «возвышение» [ТМС, 1975, 1]. Первоосновой 
являлся единый язык суперэтноса. Сопоставь: гуга, гугля, 
гудега. Топонимические примеры: озеро, река и хребет 
Гугда, р. Левая Гугда, р. Верхняя Гугда в Эвенкийском АО, в 
Якутии; сопка Гугдакан в Эвенкийском АО и Таймырском 
АО [Комаров, 1967]. 

ГУГДАР – (эвенк.) «высокий берег» [ТМС, 1975, 1]. См. гугдан. 
ГУГЛЯ – (русское) «шишка». См. гуга. 
ГУД – (эвенк.) «высокий» [ТМС, 1975, 1]. См. гугдан. 
ГУДЕГА – (русское) толстый слой инея на деревьях, 

покрывающий ветви. То же юдега, густега. Архангельская 
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обл. [Даль, 1912, 1]. Ср. кар. huuveh, фин. huude – «иней» 
[Фасмер, 1964, 1]. См. кухта. 

ГУДОМИР – Что же касается споров по поводу имён 
непосредственно русских и имён славянских, разделить их 
практически невозможно. Почему? Потому что славяне, и 
восточные, и западные, и южные, есть сыновний этносы, 
вычленившиеся из суперэтноса русов. Славяне использовали 
имена русов и на их базе создавали свои: имя русов Гуды, 
Гудомир, Гудослав могло звучать у славян как Гудок, Гудко, 
Гудень, Гуденя, Гуденько, Погуд, Перегуд и т. д. Язык русов 
и славян позволял создавать огромное множество имён, 
перечислить которые практически невозможно [Петухов, 
2003: 205].  

ГУДЫ – мужское имя русов "гудящий, поющий" (сравни "гуды-
перегуды, гудок, гусли") [Петухов, 2003: 204]. 

ГУЗАР – (афган.) проход в горах; переход; брод, переправа 
через реку; улица, квартал. Ср. перс. гозар, гозер – то же 
[Мурзаев, 1984].  

ГУЗАР – (таджик.) проход в горах; переход; брод, переправа 
через реку; улица, квартал. Ср. перс. гозар, гозер, туркмен. 
гузер – то же; узбек. гузар – «бойкое место», «оживлённая 
площадь в кишлаке» [Мурзаев, 1984]. Сопоставь с русским 
базар, базарная площадь. <> Р. и нп Гузар, Ортогузар в 
Кашкадарьинской обл.; Гузариболо, Гузар в Ферганской 
обл.; Гузор в Таджикистане; Джаргузер, Эгригузер в 
Туркмении. 

ГУЗАР – (узбек.) «бойкое место», «оживлённая площадь в 
кишлаке» [Мурзаев, 1984]. Сопоставь с русским базар, 
базарная площадь. 

ГУЙНО – (великорус.) произносится также гайно – шалаш вежа, 
временной приют; или род болока на карбасе, от непогоды 
(арханг.) [В. И. Даль]. См. гайно. 

ГУКДУ – (маньчжур.) «бугор», «возвышение» [ТМС, 1975, 1]. 
См. гугдан. 

ГУЛ – (др.-рус.) «шум» (гълъ, гл) [СФРЯ, 2006]. См. гълъ.  
ГУЛ – (памирское qul) «озеро», «увлажнённая низина», 

«ущелье». Ср. с русским куль – «ёмкость». 
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ГУЛИСТАН – (персидское) сад, цветник, цветущая, 
благоустроенная, красивая местность. Таджикское, 
узбекское – гулистон – то же. Заимствование из индоиран. 
(арийс.) в тюрк. яз. Средней Азии и Кавказа. Из гюль, гуль 
(цветок, роза) + изафет и + стан (суффикс местности, 
страны). <> Гулистан в Андижанской, Бухарской, 
Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхан-
дарьинской, Ташаузской, Ташкентской, Каракалпакской, 
Ферганской, Хорезмской обл. Гулистан – центр 
Сырдарьинской обл.; Гулистон в Курган-Тюбинской и 
Ленинабадской обл.; Гю-люстан в Азербайджане. Гулистан – 
всемирно известная книга стихов классика таджикско-
персидской литературы Саади Ширазского. Голестан в 
Иране. См. стан. 

ГУЛИСТОН – (таджик.) сад, цветник, цветущая, 
благоустроенная, красивая местность. Индоиран. (арий.) 
группа яз. 

ГУЛЛ – (англ. gull) «чайка (морская галка, орущая над 
заливом)». От др.-рус. гълъ, гл, гул – «шум». [СФРЯ, 2006]. 
См. гул, гълъ, галка, море. 

ГУЛЛИВЕР – Гулливер и лилипуты – "о чём-либо большом и 
о чём-либо крошечном, малом, противопоставленных друг 
другу по размерам или значимости". Оборот связан с 
сатирическим романом Дж. Свифт "Путешествие Гулливера" 
(1726), где моряк Гулливер попадает в страну лилипутов, 
ростом с палец, по сравнению с которыми он кажется 
великаном. ♦ За именем моряка (часть гул) скрывается 

арабское جولة гу:ля "путешествие", "круг", "тур" +  х#вр حور
(ивер) "вокруг", как переезжая сваха (см.). За лилипут 

скрывается арабское (в обратном прочтении) طفیل  т#уфейл 

"ребёночек", + علة ъилла "слабость", букв. "слабый 
ребёночек" [Вашкевич, идиомы].  

ГУЛЛЬ – «город на востоке Великобритании, порт на Северном 
м., в эстуарии р. Хамбер» (Гулль – Кингстон-эпон-Халл) 
(Hull, Kingston upon Hull) [БЭС]. Обращает на себя 
внимание: Гулль = Hull, когда следовало бы Хулл; и в то же 



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

 220 

время: Халл должно = Галл. Ср. Гайд-парк = Хайд-парк; 
гайдуки = хайдуки и т.д. 

ГУЛЯЙ-ГОРОД – (русское) подвижное (на колёсах или 
полозьях) сборное боевое укрепление из брусчатых или 
дощатых щитов. Впервые гуляй-город применялся при осаде 
Казани в 1530. Гуляй-город использовался в осадной и 
полевой войне; внутри его располагались воины, которые 
вели бой [Платонов, 2000]. 

ГУЛЯНЬЕ – (русское) шумное веселье. От др.-рус. гълъ, гл, гул 
– «шум». [СФРЯ, 2006]. См. гул, гълъ, галка. 

ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ – (русское) в Русском государстве XVI-
XVIII вв. категория нетяглого населения. Гулящие люди 
были отпущенные на свободу холопы; слуги, кабальная 
зависимость которых прекращалась со смертью их господ. 
Они не платили податей и жили работой по найму. К 
гулящим людям относились также крестьяне, посадские и 
служилые люди, занимавшиеся отхожими промыслами 
[Платонов, 2000]. 

ГУМ – (алтайское) «сырой, засасывающий, зыбучий песок»; 
обычный песок – кумак. Шорское кумак, якут. кумах – 
«песок»; казах. кумак – «мелкобугристые полузаросшие 
пески». Болгар. диал. кум – «мелкий речной нанос»; кумлук – 
«ровное песчаное место», «песчанистая почва» [Григорян, 
1975]. Туркмен. гум – «пустынно-песчаные почвы», 
«песчаная пустыня», гумбайрак – «лёгкий суглинок», а песок 
– чэге [Гельдыханов]. Отсюда кумли – «жители пустынь» в 
отличие от «жителей оазисов». Ср. монгол. хумаг – 
«песчинка», «мелкий песок» «пыль»; хумгый – «пыль». 
Индоиранские корни: таджик., перс., афган. кум – «песок»; 
таджик. кумзор – «пески», где -зор – формант, указывающий 
на множественность, изобилие. Ср. гумус. См. кумлак, кум, 
кумак. 

ГУМ – (туркмен.) «пустынно-песчаные почвы», «песчаная 
пустыня». Ср. гумус. См. кумлак, кум, кумак. 

ГУМБАЗ – (таджик.) «гробница, купол, свод, часовня». Ср. 
перс. гумбез, гомбез – то же. Раскладка: гум + баз. 
Восстанавливаемое первоначальное значение: «почва + 
помещение» = гробница. См. гунбаз, гум, баз, базок. 
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ГУМБАЙРАК – (туркмен.) «лёгкий суглинок» [Гельдыханов]. 
Раскладка: гум + байрак. См. байрак, буерак, кум, кумак. 

ГУМБЕЗ – (перс.) «гробница, купол, свод, часовня». См. гунбаз. 
ГУМБС – (латыш. gumbs) «бухта», «залив». См. губа. 
ГУМЕНЦЕ – (великорус.) «верх» (север Российской империи); 

верхушка, вершина, верхняя оконечность; верх горы, 
макушка, маковка, верховка, гуменце [В. И. Даль]. См. верх. 

ГУНБАЗ – (таджик.) «гробница, купол, свод, часовня». Ср. перс. 
гумбез, гомбез – то же. <> Нп, р. и пер. Бошгумбаз, нп, р. и 
пер. Гунбазкол в Таджикистане [Розова, 1975]; Гумбаз в 
Андижанской, Самаркандской обл. Гомбезли, Гомбедан в 
Иране. См. гумбаз. 

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

ГУННО-ГУНДУРЫ – См. бургундиони. [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 179]. 

ГУННО-СЛАВЯНЕ – См. бургундиони. [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 179]. 

ГУННЫ – «племя русов». См. язык зендский. 
ГУПЕДИ – (великорус.) «жители окраин». У греческих и 

римских писателей: Gypedi, Krani, Ukrani, Kami (украинцы) 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ГУР – (албан. gur) «камень». См. гара, гора. 
ГУР – (перс.) «могила, гробница, склеп» [Мурзаев, 1984]. 
ГУР – (таджик.) могила, гробница, склеп. Из таджик. в узбек. 

гур – то же; гурестан – «кладбище». <> Гур-Эмир (Гурмир) 
– могила Тимура в Самарканде; г. и ущелье Гурдара, 
Гузаригурги в Таджикистане; Гурхане в Иране. 

ГУР – (тибет. gur) «дом», «палатка» [Рамстедт, 1957]. См. гир. 
ГУР – (узбек.) «могила, гробница, склеп». Из таджикского 

(индоевропейская группа) в узбекский [Мурзаев, 1984]. 
ГУРАС – (литов. guras) «гора», «вершина горы» [Мурзаев, 

1984]. См. губурас. 
ГУРГ – (русское) «рёв», «мычание», «стук», «рычание», «шум», 

«грохот» [СРНГ, 1972, 7]. Сопоставь: ругань, ругачий. 
ГУРГАН – (белорус.) «сухой песчаный остров среди болота» 

[Яшкин, 1971]. Ср. курган. 
ГУРГАН – (русское) «рёв», «мычание», «стук», «рычание», 

«шум», «грохот» [СРНГ, 1972, 7]. Сопоставь: ругань. 
ГУРГАН – (русское) «яма на дне реки или озера» 

(Архангельская обл.) [Мурзаев, 1984]. Ср. гург, гурган, 
гургань – «рёв», «мычание», «стук», «рычание», «шум», 
«грохот» [СРНГ, 1972, 7]. Сопоставь: ругань. 

ГУРГАН – (русское) провал в карстовых областях Прикамья, 
карстовые воронки, сухие или заполненные водой. Яма на 
дне реки или озера в Архангельской обл.; в Вологодской 
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обл. гургень. К. Г. Бутырина [сб. «Географические названия 
Прикамья». Пермь, 1968] связывает с шумом, грохотом при 
обрушивании сводов в карстовых пустотах. Ср. гург, гурган, 
гургань – «рёв», «мычание», «стук», «рычание», «шум», 
«грохот» [СРНГ, 1972, 7]. Но ср. белорус. гурган – «сухой 
песчаный остров среди болота» [Яшкин, 1971]. <> Оз. 
Водяной Гурган, провалы Красный Гурган и Катин Гурган 
на правобережье р. Вильвы Пермской обл. [Бутырина, там 
же]. 

ГУРГАНЬ – (русское) «рёв», «мычание», «стук», «рычание», 
«шум», «грохот» [СРНГ, 1972, 7]. Сопоставь: ругань. 

ГУРГЕНЬ – (русское) «яма на дне реки или озера»  
(Вологодская обл.). См. гурган. 

ГУРГЕС – (латин. gurges) «пропасть», «водоворот». См. горло, 
гургень.  

ГУРЕНЬ – (великорусское) «восточный ветер» (Псковское оз.) 
[Кузнецов, 1915]. Дует с горы, может быть, с Псковской 
возвышенности [Мурзаев, 1984]. См. ветер. 

ГУРЕНЬ – (русское) «груда, куча камней, сложенных на 
берегу». Широко применяется в арктических морях как 
опознавательный знак, особенно при гидрографических 
работах. [Лаппо, 1940]. То же гурей [Мурзаев, 1984].  

ГУРЕНЬ – (русское) «камень, отшлифованный водой» (на 
Мурмане) [СРНГ, 1972, 7]. См. кекур, мурман. 

ГУРЕНЬ – (русское) «скала» (в Карелии) [СРНГ, 1972, 7].  
ГУРЕСТАН – (узбек.) «кладбище» [Мурзаев, 1984]. Раскладка: 

гуре + стан. Вернее: горе + стан. Ср. с русским словом 
горечь. См. стан, гурт. 

ГУРКАЛО – (укр.) маленький водопад [Гринченко, 1958]. Ср. 
гуркать – «ворковать», «кричать». 

ГУРТ – (русское) «семья»; «толпа»; «артель»; «куча»; «стадо 
животных (в основном баранов)». 

ГУРТ – (удмурт.) село, деревня, родина. Ср. русское гурт; коми 
горт – «дом», «жилище»; хантыйск. курт – «посёлок», 
«деревня». <> Вукогурт (мельничная деревня), Гуртлюд 
(деревня в поле) в Удмуртии; Выльгорт (новая деревня); 
Гортшор (деревня у ручья); Каргорт (городская деревня) в 
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Коми; Варкурт (деревня у плотины) в Ханты-Мансийском 
АО [Мурзаев, 1984]. См. град, гард, горд, гурт, курт. 

ГУРТ – (удмуртское) «деревня, селение, жилище». У Г. Е. 
Корнилова [1973] интересные сопоставления: укр. гурт – 
«группа», «толпа», «стадо», «сообщество», «объединение»; 
праслав. гордт, литов. гардас – «ограда»; албан. гартх – 
«забор»; рус. город. См. город, курт. 

ГУРТ – (укр.) «группа», «толпа», «стадо», «сообщество», 
«объединение» [Корнилов, 1973]. 

ГУРУ – (санскр.) «духовный учитель, или ачаръя, чьи слова и 
поступки находятся в полном соответствии с писаниями» 
[Шримад, 1991]. 

ГУРУ-КУЛА – (санскр.) «школа в ведической системе 
образования; обучение детей в этой школе начинается с 
пятилетнего возраста, в ней они под руководством 
духовного учителя изучают Веды, строго соблюдая 
целомудрие» [Шримад, 1991]. Сопоставь: школа → кула. 
См. скул. 

ГУРЬЕВ – (русское) город на Каспийском море, в устье р. 
Урала. Основан в 1640 гостями Гурьевыми, построившими 
деревянный острог. Чтобы обеспечить безопасность от 
яицких казаков торговых путей на море, Гурьевы по указу 
правительства построили каменный острог (1647 — 62), 
охранявшийся стрельцами. В 1667 – 1668 Гурьев был занят 
Степаном Разиным. В 1810 крепость упразднена, с 1865 – 
уездный город [Платонов, 2000]. 

ГУСАРЫ – «В великороссийских наречиях сохранилось ещё в 
разных местах слово урван, а где это слово существует, там и 
улана и озорника называют урваном; произошло ли это 
название и подразумеваемый под ним смысл от поведения 
бывших татарских улан, или оно коренное русское, то 
неизвестно; но подобный тому пример есть у нас перед 
глазами, где коренное славянское слово озор приняло у нас 
иностранный тип под именем гусара. Но это нужно 
объяснить несколько подробнее. Озоры принадлежали у 
Славян к легкому войску; их обязанностью было 
отправляться по назначению начальства малыми отрядами 
или одиночно в неприятельский стан для осмотра его 
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расположения, силы, засад, засек и т.п. Озоры составляли 
легкую конницу, дабы в случае встречи на пути своем 
неприятеля скорее могли удалиться. Хотя некоторые 
историки и утверждают, что вся Европа заимствовала 
название гусара у Венгров, но мы утверждаем, что мнение 
неверно, во-первых, потому, что европейские Славяне имели 
своих озоров ещё до прихода Венгров; во-вторых, что в 
венгерском языке слово гусар не имеет никакого корня и, 
следовательно, никакого значения; а в-третьих, что 
Венгерцы могли заимствовать это слово у Славян потому 
более, что они и в Европу приведены Славянами как племя, 
покоренное последними, что означается и из названия этих 
Угров чёрными. Когда же Славяне оставили берега Волги, 
уведя с собой и покорённых Угров, то их места заняли 
Болгаре; но свободные Угры вытеснили Болгар и, войдя в 
союз с Ираклием против Хозроя, что было в начале 7-го 
века, воевали оттуда с Персами и названы были от Славян 
белыми, т. е. свободными; ибо никто же другой из народов 
не мог дать им этого славянского прозвания» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 166-167]. 

ГУСИ – идиома – гуси-лебеди – олицетворение русской идеи 
мессианства, сравните: римские гуси, которые спасли Рим. ♦ 

Идея спасения идёт от созвучия в обратном прочтении غیث 
г#ейс "крик о помощи", "сигнал СОС" [Вашкевич, идиомы]. 

ГУСЛИ – (русское) древнерусский многострунный щипковый 
инструмент. 

ГУСТ – (словац. hust) «густой лес», «чаща леса». Ср. густой, 
густо. См. гуща, гущара, чаща, чащоба, гушта, хуст. 

ГУСТЕГА – (русское) «толстый слой инея на деревьях, 
покрывающий ветви». То же юдега, гудега. (Архангельская 
губ.) [Даль, 1912, 1]. Ср. густой, густо. См. гуща. 

ГУСТЕЛЬ – (рус. диал.) «густой лес». Ср. густой, густо. См. 
гуща, гущара, гушчань, гушта, чаща, чащоба, густ, хуст. 

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

ГУСЬ – идиома – гусь лапчатый – "хитрый, ловкий человек; 

плут, пройдоха". ♦ От сложения арабского جس гасс 

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

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

ГУТА – (белорус.) «завод металлический или стекольный, 
плавильня». Ср. хут, хутте, хата. Г → Х. 

ГУТА – (русское) завод металлический или стекольный, 
плавильня (белор., диал. рус. в западных обл., укр. уст.). Ср. 
польск. huta, чешск. hut – то же; нем. Hutte – «хижина», 
«шалаш», «шатёр», «плавильня», «металлургический завод». 
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<> По подсчётам В. А. Жучкевича [1961], в Белоруссии 43 
села носят имя Гута; Гута в Волынской, Ивано-Франковской, 
Ровенской. Брянской обл.; Гутка в Смоленской обл.; Гуты в 
Харьковской обл.; Петрова Гута, Гута Корецкая в Брянской 
обл. За рубежом: Нова-Гута у Кракова в Польше, где 
построен большой металлургический комбинат им. В. И. 
Ленина; Гута на востоке Словакии [Мурзаев, 1984]. 

ГУТА – (укр. уст.) «завод металлический или стекольный, 
плавильня». Ср. хут, хутте, хата. Г → Х. 

ГУШТА – (сербохорват. гÿшта) «густой лес», «чаща леса». Ср. 
густой, густо. См. гуща, гущара, чаща, чащоба, густ, хуст. 

ГУШТАР – (белорус.) «густой, дремучий, труднопроходимый 
лес, чащоба» [Яшкин, 1971]. Ср. густой, густо. См. гуща, 
гущара, чаща, чащоба, густ, густега, хуст. 

ГУШЧА – (белорус.) «густой, дремучий, труднопроходимый 
лес, чащоба» [Яшкин, 1971]. Ср. густой, густо. См. гуща, 
гущара, гушта, гуштар, гушчань, чаща, чащоба, густ, хуст. 

ГУШЧАНЬ – (белорус.) «густой, дремучий, труднопроходимый 
лес, чащоба» [Яшкин, 1971]. Ср. густой, густо. См. гуща, 
гущара, густель, густега, чаща, чащоба, густ, хуст. 

ГУЩА – (русское) «густой, дремучий, труднопроходимый лес, 
чащоба». Белорус. гушча, гушчань, гуштар [Яшкин, 1971]; 
рус. диал. гущара – «чаща леса», «густой лес». К густой. Ср. 
рус. диал. густель – «густой лес». Ясные славян. параллели: 
сербохорват. гÿшта, словац. hust; болгар. гъстак – «густой 
лес», «чаща», а в диал. – «холм, лог, заросшие густым 
лесом» [Григорян, 1975]. <> Гуща – л. пр. Свияги в бас. 
Волги; Гуща в Волынской обл. и др. 

ГУЩАРА – (русское диалектное) «чаща леса», «густой лес». К 
густой. Увеличительное от гуща (чаща). См. гуща, чащоба. 

ГУЭЛЬ – (адыгейское) «озеро». Варианты: кёль, куль. Ср. с 
русским куль – «ёмкость»; коло – «круг». 

ГХАР – (хинди ghar) «дом» [Рамстедт, 1957]. См. гир. 
ГХАРБИ – (араб. gharbi) «запад». См. гарбие, гарбий. 
ГЪЛЪ – (др.-рус.) «шар» (гол, гл). «Голова – круглое утолщение 

на верхушке гвоздя, круглое утолщение наверху тела 
человека. Круглый камень – круглыш или голыш стал 
производным для слова голый. Например круглый сирота так 
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и именовался голый сирота. В дальнейшем слово «голый» 
стало применяться в смысле «без покрытия» [СФРЯ, 2006]. 
См. голый. 

ГЪЛЪ – (др.-рус.) «шум» (гл, гул). «Упало срубленное дерево, 
только гул пошёл по лесу. Разнообразные шумы 
обозначаются этим корнем. Это и гулянье, и галдёж, и голк 
от шагов по берегу, покрытому галькой, это и галки, что 
спасу нет, как орут стаей, это и gallus, петух латинский, 
и латинская же gloria – слава, шум (гъл) производящая 
(ория), и английские gold – приятный голк делающее золото, 
и gull – чайка (морская галка, орущая над заливом)» [СФРЯ, 
2006]. См. гул. 

ГЪРБ – (др.-рус.) «холм», «спина». См. горб, хрб, гарб, гръб.  
ГЪРБИНА – (болгар.) «горный гребет». См. горб, гарб, хрб.  
ГЪРБИЩЕ – (болгар.) «горный гребет». См. горб, гърб.  
ГЪРЛО – (болгар.) «горло», «горный проход», «устье реки». См. 

горло, грло. 
ГЪРЛО – (др.-рус.) «горло», «горный проход», «устье реки».  
ГЪСТАК – (болгар. диал.) «холм, лог, заросшие густым лесом» 

[Григорян, 1975]. К густой. См. гуща, чаща. 
ГЪСТАК – (болгар.) «густой лес», «чаща», а в диал. – «холм, 

лог, заросшие густым лесом» [Григорян, 1975]. К густой. 
См. гуща, гущара, густель, чаща, чащоба. 

ГЫ – (селькуп.) «река»; на картах: кэ, ка, га. Кынак – «устье 
реки»; кыку, кыге, кеге – «речка». <> А. П. Дульзон [1961] 
приводит 86 гидронимов в Тазовском бас. Западной Сибири 
типа Ираткы, Кьшакы, Матылькы, Сасаткы, Хэйкы, а также 
в Томской обл.: р. Ванжелька (от Ванджылкы) – нельмовая 
река; Чульга (от Чулгы) – мутная. Оформлены рус. 
суффиксом -ка, -га имена рек: Акка, Лымбельха, Чуйка, 
Алга, Камга. И. А. Воробьева [1973] также приводит ряд 
гидронимов на -га: Катальга, Корлига, Падога, Сырга и на -
ка: Сангилька [Мурзаев, 1984]. См. анг, анга, ангу, гу, га, гы, 
гык, ка, кы, кыг, кыге, кеге, кэ, кыку, кынак. 

ГЫК – (ительменское) «река». <> Р. Алтенкыг на Камчатке 
[Воскобойников, 1962]. См. кыг.  

ГЫРИ – (русское) «льдины» (Курская обл.) [Мурзаев, 1984]. 
См. гиря. 
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ГЫРЛА – (молдав.) «устье реки» [Барандеев, 1980]. Из др.-
славян. гърло. См. гирло, гирла, горло. 

ГЫРНЕЦ – (русское) «насаждения пушистого дуба (Quercus 
pubescens) на юге лесостепи в Молдавии, чередующиеся с 
лугово-степными полянами. Площадь лесных рощ не 
превышает 2—3 га. Лес светлый, низкорослый, с 
искривлёнными деревьями... Хорошо развитый 
кустарниковый покров. Образован боярышником 
согнутостолбчатым, скумпией и крушиной слабительной» 
[Мильков, I960]. 

ГЫРТОП – (молдавское) «пещера». От русского вертепа. 
Сравни др.-рус. въртьпь – «пещера». У М. Фасмера [1964] 
см. индоевроп. параллели. <> Топонимические примеры: 
Гыртоп (повторяется несколько раз) в Молдавии. 

ГЫШЛАК – (туркменское) «зимнее стойбище», «зимняя 
перекочёвка». Ср. украинское кишло, таджикское кишлок, 
русское кишлак, болгар. диал. кршла, къшла, молдавское 
кышлэ. Похоже на искажение русского слова кишлак. 

ГЭЛЬСКИЙ ЯЗЫК – (Шотландия) относится к Кельтской  
группе индоевропейской языковой семьи [Леонтьев, 1976]. 
См. бореалы, индоевропейцы, арии, русы. 

ГЭР – (халха-монгол.) «юрта», «дом» [Мурзаев, 1984]. См. гир. 
ГЭР ОРОН – (халха-монгол.) «домашний очаг» [Мурзаев, 1984]. 

Ср. город. См. гир. 
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