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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Я очень долго пытался обнаружить указ (постановление, 

распоряжение), на основании которого запрещалось употребле-
ние некоторых слов русского языка. Для чего мне это стало 
необходимо? А мне очень хотелось посмотреть основание за-
прета. На каком основании те или иные слова оказались «непе-
чатными»? Не нашёл. Жаль. 

Попробуем самостоятельно разобраться. 
«Нецензурные» слова – названы цензорами в XIX веке. То 

есть, некоторые слова цензор запрещал воспроизводить в лите-
ратурных произведениях. Эти слова были не по нраву исключи-
тельно цензору. Простой русский народ эти слова употребляет в 
обиходе до сегодняшнего дня. Диссонанс возникает. Народ упо-
требляет, а печатать не дозволено. Произносить можно, а вос-
производить на бумаге нельзя! 

Слова, по той или иной причине, не понравившиеся цензору, 
запрещалось печатать на бумаге, но не запрещалось употреблять 
в устной речи. Такие слова получили наименование «непечат-
ных». 

Попробуйте немного подумать: «нецензурные» и «непечат-
ные» слова были запретны не потому, что их не сможет понять 
читающий (как раз наоборот – прекрасно понимает), а потому, 
что они не нравились цензору. Почему? Почему данные слова 
не нравились цензору? 

До сего дня, в любой деревне простые русские люди поль-
зуются так называемыми «нецензурными» словами, по той про-
стой причине, что с мнением цензора они не ознакомились. Да и 
если их ознакомить с мнением цензора и научить «латинским» 
словам, то они его пошлют куда подальше и будут продолжать 
говорить на русском языке. Почему? Почему русские люди 
упорно не желают расставаться с древними русскими словами? 
Почему крестьяне считают «нецензурные» слова вполне нор-
мальными и обыденными: Почему крестьяне не желают вклады-
вать в эти слова отрицательный смысл (ругательный)?  

50 лет я эти слова слышал и считал «нецензурными», не за-
думываясь ни о чём. Когда я стал заниматься сбором и система-
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тизацией топооснов, то обнаружил (к моему величайшему удив-
лению!), что множество «иностранных» слов содержат обычные 
русские «маты». То есть, русские «матерные» слова стали осно-
вой для многих «иностранных» слов. Удивительно. Случайное 
совпадение! Да, случайным можно назвать два, три, от силы – 
четыре совпадения. Десятки и сотни совпадений случайными 
называть затруднительно. Появляется желание систематизиро-
вать подобного рода «совпадения».  

И сразу же возникает вопрос: а почему ранее никто этим не 
заинтересовался? Ответ прост: русский мат, включённый в ино-
странное слово не замечался (маскировался). Никому и в голову 
не могло прийти то, что данное иностранное слово образовано 
на основе русского матерного слова. Считалось, что иностранцы 
учили русских разговаривать, а не наоборот. Сегодня уже дока-
зано обратное. Потому и «замечается» многое. Но это лишь пер-
вые шаги в данном направлении. В скором времени будет боль-
шой шквал, обвал подобного рода «просветлений». 

Ещё одной причиной «незамечания» было то, что в нашей 
стране наукой правили иноземцы, плохо понимающие русский 
язык. 

Наш знаменитый царь «хер Питер» привёз в Россию полу-
грамотных иностранцев и доверил им бразды управления рус-
ской наукой. А ретивые дворяне, закупили иностранных гувер-
нёров, которые обучали детишек. Обучали на иностранном язы-
ке. Русские дворянские отпрыски до 5 лет не ведали на каком 
языке говорит простой народ в «этой» стране. Естественно, все 
слова, связанные с мочеполовой системой они знали исключи-
тельно в иностранном произношении. Когда они узнавали, что 
мочеполовая система имеет свои словесные обозначения и на 
русском языке, они были несказанно удивлены. Естественные 
русские слова, связанные с мочеполовой системой дворянские 
отпрыски стали считать «простонародными», «похабными», 
«унизительными», поскольку уже знали иные слова – иностран-
ные, считавшиеся «приличными». 

Дворяне частенько собирались вместе (праздники) и, есте-
ственно, разговаривали. В среде тех, кто до 5 лет не ведал рус-
ского языка, утверждалось мнение о «нехорошести» русских 
слов, обозначающих мочеполовую систему. Их заменяли при-
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вычными с детства иностранными словами. В «дворянском об-
ществе» считалось зазорным говорить на русском (простона-
родном) языке. Русские слова объявлялись «неприличными», 
«нехорошими», «гадкими», «унизительными», «не достойными 
для произношения воспитанными людьми», а воспитаны и обу-
чены они были забугорными гувернёрами. 

Русские дворянские дети подрастали (взращенные на куль-
туре зарубежных гувернёров), уезжали в «просвещённую» Ев-
ропу, где получали закордонное образование, возвращались в 
Россию и становились писателями и государственными деяте-
лями, продолжая быть уверенными в неприличности употребле-
ния русских слов и выражений, связанных с мочеполовой си-
стемой. 

Цензорами становились, к большому сожалению, те же са-
мые отпрыски, не знавшие русского языка до 5 лет и воспитан-
ные на вульгарной латыни. 

Крестьяне русских сёл и деревень не были вхожи в «прилич-
ное дворянское общество» и потому продолжали говорить на 
родном языке, языке предков, считая все русские слова, связан-
ные с мочеполовой системой вполне приемлемыми к употреб-
лению (других они просто не ведали). Учить латынь простым 
русским мужикам и бабам не очень то и хотелось. Вполне хва-
тало своих собственных исконно русских слов и выражений. 

Немного подумаем: скажите, нужно ли применять множе-
ство иностранных слов, которые непонятны для собеседника, и 
потому приходиться полчаса ему растолковывать их значение, 
когда можно употребить всего лишь два-три «крепких» русских 
словечка и всё становиться предельно ясно и понятно в течении 
одной секунды. 

И ещё подумаем. Устная речь должна быть предельно ясной 
и понятной для собеседника. При этом, каждый предмет или 
действие должны иметь своё словесное обозначение, причём, 
однозначное, без вариантов. И, если, допустим, запрещается 
употреблять какое либо слово, то ему должна быть придумана 
однозначная замена, понятная всем и принятая всеми. Иначе не 
получиться разговор. 

Я не ратую за употребление в литературе «не литературных, 
непечатных» слов и выражений, но я категорически против со-



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЕЕЕ,,,   ЁЁЁ.........,,,   222000000777   

 7 

хранения «непечатности» для этих же самых слов в научных 
изданиях. Почему? А потому, что в этом случае мы не сможем 
развивать науку и получать знания о первых этапах историче-
ского развития русского языка. 

То же самое, медицинские работники обязаны изучать стро-
ение и функционирование мочеполовой системы человека для 
успешного диагностирования и лечения. Правда, медики дого-
ворились обозначать всё латинскими словами, непонятными для 
простого русского человека. Это их право. Я не собираюсь дис-
кутировать на эту тему. Но историки, филологи и лингвисты 
просто обязаны изучить огромный пласт русских слов, связан-
ных именно с этой же самой мочеполовой системой. Изучить 
возникновение, изменение и распространение первых слов и 
выражений. Что я и пытаюсь проделать. 

Стеснения в этом случае считаю неуместном. Причём, все 
«запретные» слова и выражения продолжают спокойно жить и 
поживать в устной речи во всех регионах нашей страны, да и за 
рубежами. И не просто жить, а употребляться в речи. Отсут-
ствие словарей на данную тему тормозит развитие лингвоанали-
за. Заметим, словари «матерных» слов ставят древние русские 
слова в положение «неприличных», каковыми они изначально 
не являлись. То есть, надо не «матерные» словари выпускать, а 
словари «непечатной» русской лексики. Где сразу же разъяс-
нить: все слова данного словаря были изначально «приличны-
ми» и вполне употребимыми, как и любые иные слова русского 
языка.  

А все иностранные учёные никогда не смогут определить 
первооснову многих слов, которые образованы от русских слов, 
по причине отсутствия подобного рода словарей. Значит, сопо-
ставлением должны заниматься русские учёные, взращенные на 
русской почве, в среде русской разговорной речи и тонко чув-
ствующие свои корни и корни древнейших слов. 

Перед вами попытка преодоления «запрета» и попытка сопо-
ставления на научной основе многих слов, которые стали осно-
вой имён различных богов и географических названий. 
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СЛОВА 
Е – (великорус.) гласная, а в начале и в конце слова (его, первое) 

иногда и двугласная буква есть, в азбучном порядке шестая: 
в церковном счёте, с титлою Е̃ – пять, а со знаком ↨Е – пять 
тысяч. В Новоладожском уезде говорят, как в Малороссии: у 
меня е (йе), ем – у меня есть. Во многих случаях е произно-
сится как йо, что иногда означают двоеточием ё. Вообще же 
е произносится на пять ладов: как э (время, а казанцы, пер-
мяки произносят Элабуга, Эмеля, эжевика), как <ять> 
(надежда, мель), как йе (еловый, егозить, единица), как йо 
слитное (вёдро, лёгкий), как йо двугласное (ёра, твоё, моё), 
как о (чёрный, шёлк, щелок). Нельзя сказать, чтобы право-
писанье чрез <ять> и е было у нас твёрдо установлено [В. И. 
Даль]. 

Ё – (венгер. jo) «река» (исключительно в топонимах при полном 
отсутствии в языке) [Мурзаев, 1984]. См. ях, йо, я. 

Е – (др.-рус.) «есть». «Е – есть, 3 лицо н.в. от бе (быть). Как сло-
вообразовательный корень означает естество, плоть, грех. 
Еда (едь) – плоть дающая (делающая), Ева – плоть умножа-
ющая (грех увеличившая), Ега – грех укрепляющая, буйная 
(егоза, Яга, Иегова)» [СФРЯ, 2006]. См. бе, быть, еда, Ева, 
Яга, Иегова, естество, плоть, грех. 

Е – (рус.) «шестая буква русского алфавита; восходит к кирил-
лической букве E ("есть"), имевшей, кроме звукового, также 
цифровое значение 5» [БЭС]. Звук [йэ]. 

Ё – (русское) «седьмая буква русского алфавита, введённая в 
1797 Н.М. Карамзиным. В современном письме не является 
обязательной, но употребляется в специальных текстах (сло-
варях, учебниках и др.) и в отдельных случаях для преду-
преждения неверного чтения (напр., всё и все)» [БЭС]. Звук 
[йо]. 

ЁА – (эстон.) «водопад». См. и, йо, йов, йоги, йогы.  
ЁБ – (таджик.) «вода». Ср. биёбон – «пустыня». Раскладка: би + 

ёб + он. «Из би – предлог, показывающий на отсутствие че-
го-либо, ёб – «вода», -он – суффикс топонимических образо-
ваний (терминов-существительных и собственных назва-
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ний): би + ёб + он» [Мурзаев, 1984]. См. аб, об, уб, юб, яб, 
болоёб, биёбон, ёр. 

ЕБ – (язык русов) «звукоподражательное слово во время зачатия 
плода». Варианты и производные: (еб = [йэб] → эб); (ёб = 
[йоб] → об); (яб = [йаб] → аб); (юб = [йуб] → уб); (ыб = 
[йиб] → иб). От этого древнейшего слова из языка первору-
сов во всех дочерних языках образовалось огромное количе-
ство слов со значениями: вода, поток, струя, влага, живи-
тельные соки, жизнь, счастье, удовольствие. Впрочем, раз-
нообразие значений гораздо больше. 

ЁБ – (язык русов) «звукоподражательное слово во время зачатия 
плода». От этого древнейшего слова из единого первоязыка 
во всех ответвлениях образовалось огромное количество 
вторичных слов со значениями: вода, поток, струя, влага, 
живительные соки, жизнь, счастье, удовольствие. Впро-
чем, разнообразие значений гораздо больше. См. таджикское 
биёбон (таджикский язык относится к индоевропейской язы-
ковой семье). 

ЕБ – (язык русов) восстанавливаемая форма первослова со зна-
чением «половой акт для зачатия новой жизни». Различия: 
ёб – совершаемое действие; еб – совершённое действие. Та-
буизировано. Запретно всё, связанное с тайной зачатия и 
рождения новой жизни. Сакрально. См. Ева, колебание, по-
колебать, молебен, Еракъл, ер. 

ЁБ – (язык русов) восстанавливаемая форма первослова языка 
суперэтноса русов со значением «половой акт для зачатия 
новой жизни». Связано с продолжением Рода, со служением 
Роду. Сопоставимо со значениями мокрота, сырость, вода, 
бурный, бушующий, ярый. Возможная цепочка: ёб ↔ об ↔ 
аб ↔ яб. См. еб, ев, Ева, аб, об, яб, Род, Рода. 

ЁБА – (язык русов) восстанавливаемое табуизированное (за-
претное на сакральном уровне) имя первой женщины и Ма-
тери-Рожаницы-Роды. Переиначено в Ева. Данное слово 
сравнивается с потоком, струёй. Сопоставь: ёба → оба 
(«горный поток» таджикское). Этот индоевропейский язык 
сохранил древнее слово единого суперэтноса практически не 
изменив его значение. О ↔ Ё (йо). Если постараться, то 
можно обнаружить в якутском языке слово «тёбюлех» (со 
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значением «проток реки»), в котором явно можно вычленить 
«ёб, ёбю (ёбу)», разбив его на тёбю + лех. Вновь мы сталки-
ваемся с сохранившейся формой первоязыка. 

ЕБА – (язык русов) первоначальное имя библейской подруги 
Адама. Первая женщина и Мать-Рожаница. Переиначено в 
Ева. Сравнивается с потоком, струёй. Сопоставь: ёба → йоба 
→ оба («горный поток»). См. Ева, еб, Лада, Рода, Прарода, 
Рожаница, Баба, Все-Рожаница.  

ЕБАНИ – (урартское ebani) «страна» [Мурзаев, 1984]; «место, 
где зачинали плод». См. абани, еб, кол, колебание, молебен, 
А, баня, абано, абант, аван.  

ЕБАНИЕ – (русское) фрикции; совершение возвратно-
поступательных движений во время полового акта. Слово 
запретное и «непечатное». Удивительно! Но если вспомнить 
о том, что слово «кол» является ипостасью хера – мужского 
полового члена («хер стоит как кол»), то, открыв любой 
учебник физики, мы будем удивлены тем, что слово «коле-
бание» является вполне печатным. Как тут быть? Где прочи-
тать указ (приказ, распоряжение) о том какие слова не явля-
ются печатными? См. колебание. 

ЕБАТ – подлинное изначальное имя Богини-Рожаницы, Богини-
матери. В БЭС: Хебат – «в хурритской мифологии богиня-
мать, супруга бога Тешуба». Если учесть то, что звук [х] 
обычно является знаком придыхания и никак не произносит-
ся, то получим изначальное имя богини = Ебат. Ср. Еба = 
Ева. См. ебани, колебание, биёбон, Хебат. 

ЕБАТЬ – (русское) совершать половой акт; совершать оплодо-
творение; зачинать новую жизнь. Данное древнейшее слово 
из языка русов сохранилось в новом, вполне «печатном» 
слове «колебать», где кол выступает в качестве ипостаси 
мужского полового члена в момент возбуждения. См. поко-
лебать, колебать, еб, ёб, об, аб, ер. 

ЕБУН – имя Бога; табуированное имя творца Вселенной. «Те, 
кто серьёзно увлекается историей и древней литературой, 
знают, что одним из имён Творца у наших предков было 
Ебун. Слово «еб» обозначало вибрацию, частоту. Отсюда 
слово – колЕБАНИЕ. Ебун колЕБАНИЯМИ создал мир, от-
сюда молитва к Ебуну называется молЕБЕН» [«Экспресс га-
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зета» №4, 2007. сентябрь 18]. См. бог, творец, вселенная, аб, 
еб, ёб, об, Еба, Ева, Евдокия, Евдоким, ер, ёр, ир, юр, ур, яр, 
ар, Харитон, Хара, хер, Хера, молебен, колебание. 

ЕВ – (мордов. эрзя) «река» [Мурзаев, 1984]. Ср. венгер. jo – «ре-
ка» (исключительно в топонимах при полном отсутствии в 
языке). Специально см. у Г. Е. Корнилова [ТВ, 1964], кото-
рый видит обширный ареал в Евразии и сопоставляет выше-
приведённые формы с гуннско-булгаро-чувашским jaxan – 
«река», «поток», «проточная вода». Отсюда естественный 
переход на русское жилка. Путь: жила → жилка → илка → 
илга → ёкка → игай → юган → юг → ёг → ёв → ев. См. 
ябау, ёб, об, аб, яб. 

ЕВ – (мордовское) «вода», «река». См. ель, юв, йув, йов, йоги, 
йоки, йокка, яб, ябау, ёб, об, аб, ас, су, струя. 

ЁВ – (мордовское) «река, вода». См. ель, ев, юв, йув, йоги, йоки, 
йокка, йилга, течение, поток, карасу, абиссаль. 

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

ЕВА – (греч.) «праматерь, жена Адама». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  в Неделю св. 
праотец; в Неделю св. отец» [ПЦГК, 2001]. Перевода или 
толкования нет. 
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ЕВА – (церковное) «в Библии жена Адама, сотворённая Богом 
из ребра Адама; первая женщина и праматерь рода челове-
ческого. Поддавшись искушению Змея, Ева, а за ней и Адам 
вкусили в Эдеме (раю) запретный плод с древа познания 
добра и зла, нарушив предписание Бога. За это Ева и Адам 
лишены бессмертия и изгнаны из рая» [БЭС]. См. ев, еб, ёб, 
Адам, Эдем, Рай, Ирий, Змей, плод, сатана, яблоко, древо. 
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ЕВАГРИЙ – (греч.) перевод отсутствует. Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Аназарвский, 
мч.: 5 февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + агрий; ева + 
грий. 

ЕВАНГЕЛ – (греч.) «благой вестник». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Томский (Кю-
стенджийский), еп., сщмч.: 7 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
ев + ангел. См. ев, ангел, ангерас, Агни, Агний. 

ЕВАНГЕЛИЕ – (церков.) «добрая весть». Раскладка: еван + ге-
лие. Тогда см. Гелиос, еван. Раскладка иная: ев + ангелие. 
Ср. агафангел – «добрый вестник» (агаф + ангел). Тогда см. 
ев, Ева, ангел, Ангерас, весть, Веда. 

ЕВАНГЕЛИЕ НАПРЕСТОЛЬНОЕ – (церков.) «символизирует 
Сына Божия Иисуса Христа, ибо в словах Евангелия присут-
ствует Своей благодатью Сам Бог. Евангелие кладётся на 
Престол поверх антиминса, чтобы его могли видеть все. На 
Литургии и некоторых службах его выносят из алтаря для 
чтения и поклонения. С древних пор напрестольное Еванге-
лие принято украшать драгоценными – золотыми или сереб-
ряными – окладами. Обычно на окладе по углам изображают 
четырёх евангелистов. В центре чаще всего изображают 
Воскресение Христово, распятие Христово или образ Христа 
Вседержителя на троне. На обратной стороне Евангелия 
обычно изображается крест, хотя может быть и образ Трои-
цы или Богоматери» [Щеголева, 2006]. 

ЕВАНГЕЛИОН – (греч. euangelion) «благая весть» [БЭС]. Об-
рати внимание: правильнее было бы воспроизвести как «еу-
ангелион», «иуангелион». Раскладка: eu + angelion. 

ЕВАНГЕЛИЯ – (церков.) «раннехристианские сочинения, по-
вествующие о земной жизни Иисуса Христа. Разделяются на 
канонические – Марка, Матфея, Луки, Иоанна (включённые 
церковью в состав Нового Завета) – и апокрифические. Цер-
ковь приписывает авторство Евангелий апостолам либо их 
ученикам. Вероятно, Евангелия складывались в кон. 1 – нач. 
2 веков» (от греч. euangelion – «благая весть») [БЭС]. См. 
церковь, Христос, Крестос, Марк, Лука, Иоанн, Иван, За-
вет, Гелий, апостол, апостолы, ангел, ангелы, ангирас, Агни, 
огнепоклонники, солнцепоклонники, Свет, Тьма, Веды, весть. 
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ЕВАНГЕЛИЯ – «полное имя Ванги». «Известная на весь мир 
слепая "пророчица" и целительница из Болгарии, Евангелия 
Димитрова (1911-1996), которую все знают под домашним 
именем Вангела или просто Ванга, вышла на контакт с СПМ 
(существа параллельного мира) ещё в юности и получила 
новое имя Ванга. Как ни странно, это имя имеет значение, 
которого, по-видимому, не знала и сама Вангела. Может по-
казаться случайным, но на языке жителей страны Бапенде, 
простирающейся между Габоном и границей Анголы, "Ван-
га" буквально означает "злой дух", который может вселяться 
в человека и, подавляя его волю, управлять им. Об этом пи-
шет в своей книге "Свидетель колдовства" американский ис-
следователь Гарри Райт, который, путешествуя по всему ми-
ру, собирал уникальные сведения о воздействии колдовских 
обрядов на человека, хотя сам при этом оставался атеистом» 
(Райт Г. "Свидетель колдовства". М., "Молодая гвардия", 
1971. с. 96) [Добросоцких, 2005: 267]. См. зло, дух, Ванга. 

ЕВАНФИЯ – (греч.) «благоцветная». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  Скепсийская (Гел-
леспонтская), княгиня, мц.: 11 сентября [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: ев + анфания; ева + нфия; еван + фия. См. Ева, фея. 

ЕВАРЕСТ – (греч.) «благоугодный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Критский, мч.: 
23 декабря; Студит, прп.: 26 декабря [ПЦГК, 2001]. Расклад-
ка: ев + арест; ева + рест; евар + ест. Ср. ресталище, Ева, 
бета, вита. 

ЕВБУЛ – (истор.) «афинский оратор, противник Демосфена, 
выступавший за союз Афин с Македонией» (ок . 405-330 до 
н. э.) [БЭС]. Толкование имени отсутствует. Раскладка: ев + 
бул. См. македонские славяне, Афина. 

ЕВБУЛЕЙ – (греч. «справедливо судящий» (Эвбулей); «в эпоху 
эллинизма прозвище-титул многих правителей» [БЭС]. Рас-
кладка: ев + булей; евб + улей; евбу + лей. См. Эвбулей, Эл-
лада, Эль, Лада, Еракъл, Геракл, Херакл, Зевс, ев, бета, ви-
та. 

ЕВВЕНТИЙ – (латин.) «юность». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: мч.: 5 сентября. 
Ср. Иувентин [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + вентий. См. ев, 
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Ева, вентиль. Обрати внимание: ев ↔ иу. Тогда можно вос-
произвести как: Иуагрий, Иуангел, Иуарест, Иувул, Иуге-
ний, Иуграф, Иудоким, Иудоксий, Иукарпий, Иуклей и т. д.  

ЕВВУЛ – (греч.) «благосовестный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. «Манганейский (ум. 
ок. 309), христианский мученик, пострадавший в Кесарии 
Палестинской в гонение императора Максимина. Память в 
Православной церкви: мученик Ванейский, Кесарийский 
(Палестинский) 3 (16) февраля, в Католической 5 марта» 
[БЭС]. Раскладка: ев + вул. См. ев, Ева, еб, Еба, вол. 

ЕВВУЛА – (греч.) «благосоветная». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  Никомидийская: 
март 30 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + вула. См. вита, бета. 

ЕВГЕЙ – (русское) «юго-восточный ветер на оз. Алакуль и в 
Джунгарских воротах в Казахстане» [Мурзаев, 1984]. Рас-
кладка: ев + гей. См. ибэ, еб, иб, ёб, об, аб, яб, биёбон. 

ЕВГЕНИЙ – (греч.) «благородный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Антиохийский, 
Мавританский, пресвитер, сщмч.: 19 февраля; Вифинский, 
прп.: 12 февраля; Мелитинский, мч.: 7 ноября; Севастий-
ский, мч.: 13 декабря; Трапезундский, мч.: 21 января; Херсо-
несский, еп., сщмч.: 7 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + 
гений. См. ев, гений, ген, гены, евгей. 

ЕВГЕНИЙ – (русское) мужское имя. От греч. Eugenius. Обрати 
внимание: латинская буква «Uu» воспроизведена русской 
буквой «Вв». Исходя из этого можно составить некие равен-
ства: русские звуки [в] = [у], латинские звуки [u] = [v]. Рас-
кладка: ев + гений = «гений в ев». См. гений, ев, вита, бета. 

ЕВГЕНИЯ – (греч.) «благородная». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Римская, дева, 
прмц. (подвизавшаяся в мужском образе) 24 декабря [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ев + гения = «гения в ев». См. ев, гений, ге-
ния, Евдоким, Евдокия, Евграф, Еракъл. 

ЕВГРАФ – (греч.) «благописаный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Александрийский, 
мч.: 10 декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + граф = «граф в 
ев». См. ев, граф. 
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ЕВДЕМ – (др.-греч.) «древнегреческий философ-перипатетик из 
Родоса (2-я пол. 4 в. до н. э.). Друг и ученик Аристотеля, 
комментатор его сочинений. Работал над составлением эн-
циклопедического "свода мнений" по истории науки и тео-
логии» [БЭС]. Раскладка: ев + дем. Перевод или толкование 
имени отсутствует. 

ЕВДОКИМ – (великорус.) имя православного святого. С грече-
ского языка переводится как «Славный». Память отмечают 
31 июля (13 августа) [Пятков, 2004]. <> Хутор Евдокимов-
ский в Саткинском р-н Челябинской обл. 

ЕВДОКИМ – (греч.) «славный». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Каппадокиянин: 31 
июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + доким = «дока в ев» = 
«всё понимающий в ев». См. ев, Ева, Евгений, Евгения, Евдо-
кия, Евдокс, Евдоксия, вита, бета, Еракъл. 

ЕВДОКИЯ – (великорус.) имя православной святой. Отмечают 
память 1 марта (ст. ст.). Евдокия свистунья (ветры свищут). 
Евдокия плющиха (снег плющит настом). Евдокия подмочи 
порог (под порогом мокро). Начало хозяйственного года [В. 
И. Даль]. Изначально Ебдокия. Еб + Дока. Дока – знающая, 
понимающая, профессионал. Празднуется 1 марта в день 
Нового Года по календарю русов. Ярилины игрища. Зарож-
дение, зачатие. В этом смысле «подмочи порог» означает со-
всем иное (иносказательное). Это приглашение к соверше-
нию обрядовых игрищ в честь зарождения новой жизни. Имя 
использовано в христианстве. См. евня, ева, дока, ев. 

ЕВДОКИЯ – (греч.) «благоволение». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Илиопольская, 
игумения, прмц.: 1 марта; Московская, великая княгиня (в 
инокинях Евфросиния): 17 мая; 7 июля [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: ев + докия. 

ЕВДОКИЯ – (церков.) «Римляныня (она же Ия Персидская), 
христианская мученица, монахиня (ум. 362 или 364), постра-
давшая в Персии в гонение Шапура II. Память в Православ-
ной церкви 4 (17) августа и 11 (24) сентября» [БЭС]. См. Ев-
докс, Евдоксий, Евгений. 

ЕВДОКС – (церков.) «Мелитинский, христианский мученик, 
военачальник (ум. ок. 312), пострадавший в гонение импера-
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тора Максимиана Галерия (Евдоксий). Память в Православ-
ной церкви 6 (19) сентября» [БЭС]. Раскладка: ев + докс. Ср. 
дока. См. ев, Ева, дока, Евдокия, Евдоким, Евдоксий. 

ЕВДОКСИЙ – (греч.) «благославный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Мелитинский, 
мч.: 6 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + доксий; ев + 
док + сий = «сий (этот) дока в ев». «Дока (специалист) в ев». 
А, поскольку имя греческое, не грех вспомнить о том, что 
существовал древнегреческий язык и новогреческий. И всё 
бы ничего, но в древнегреческом языке была буква «β» («бе-
та»), которая передавалась (воспроизводилась) звуком [б], а 
в новогреческом языке эта же самая буква «β» стала «витой» 
и воспроизводится латинским звуком [v] (русским звуком 
[в]). Далее думай сам. См. ев, дока. 

ЕВДОКСИЙ – (церков.) «Севастийский, христианский муче-
ник-воин, пострадавший в Севастии в гонение императора 
Лициния (ум. ок. 320). Память в Православной церкви 3 (16) 
ноября, в Католической – 2 ноября» [БЭС]. Перевод отсут-
ствует. 

ЕВДОКСИЯ – (греч.) «благославная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Канопская, мц.: 
январь 31 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + доксия. См. Евла-
лия. 

ЕВЕЛПИСТ – (греч.) «благонадёжный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Римский, мч.: 1 
июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + елпист; евел + пист. Ср. 
«отдели семена от плевел». 

ЕВИЛАСИЙ – (греч.) «благоуветливый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Кизический, 
мч.: 6 февраля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + иласий; еви + 
ласий = «Для Евы ласковый», «К Еве ластящийся». Расклад-
ка: ев + ила + сий = «в еб божество сий», переносно: «сий 
предназначен для интенсивного размножения». Ср. ла-
ститься, ласкаться, лоск. См. Евдоксий, Евгений. 

ЕВКАРПИЙ – (греч.) «благоплодный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Никомидий-
ский, мч.: 18 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + карпий. 
Ср. корпеть, еб. См. ев, карп.  
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ЕВКЛЕЙ – (греч.) «благославный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Пергийский (Пам-
филийский), мч.: 1 августа [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + 
клей. См. ев, клей, Ева, бета, вита. 

ЕВЛАЛИЯ – (греч.) «благоречивая». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Барселонская, дева, 
мц.: 22 августа ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + лалия; евла + 
лия. Выходит, ев (еб) – это благость для предков наших, а не 
ругательство. 

ЕВЛАМПИЙ – (греч.) «благосветлый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: мч.: 3 июля; 
Никомидийский, мч.: 10 октября; Палестинский, мч.: 5 марта 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + лампий. Ср. лампа, лампада, 
ев, Ева, Евдоксий, Евгений, Евлалия. 

ЕВЛАМПИЯ – (греч.) «благосветлая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Никомидий-
ская, мц.: 10 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + лампия. 
«Светлая в ев», «святая в ев», «светлеющая во время ев», 
«светящаяся от ев». См. ев, еб, ёб, бета, вита. 

ЕВЛАХ – «город (с 1938) в Азербайджане, на р. Кура» [БЭС].  
ЕВЛЕ – «город в Швеции, порт на Ботническом зал., админи-

стративный центр лена Евлеборг» [БЭС].  
ЕВЛОГИЙ – (греч.) «благословение». Мужское имя святого, 

упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Александрий-
ский, архиеп.: 13 февраля; Едесский, еп., исповедник: 25 ав-
густа; Палестинский, мч.: 5 марта; Странноприимец, Фи-
ваидский: 27 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + логий = 
«логичный во время ев». Ср. ев, логос, лотос, Евгений, 
Евлампий, Евдоким, Евлалия. 

ЕВМЕНИЙ – (греч.) «благосклонный, милостивый». Мужское 
имя святого, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: 
Гортинский, еп.: 18 сентября [ПЦГК, 2001] Раскладка: ев + 
мений. Ср. ев, мнение, сомнение, невменяемый. «Имеющий 
мнение о еб». 

ЕВМОЛП – (греч.) «в греческой мифологии сын Посейдона 
(Эвмолп), правитель Элевсина. Проиграл в войне с афин-
ским царём Эрехтеем. Считался учредителем Элевсинских 
мистерий. Жрецы Деметры в Элевсине принадлежали к роду 
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Евмолпа (Евмолпиды)» [БЭС]. См. мистерии, жрецы, Де-
метра, Эвмолп, Евгений, Евдокс. 

ЕВНИКИАН – (греч.) «благопобедный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Критский, мч.: 
23 декабря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + никиан. Ср. ев, 
Ника, Евникия, Евлалия. 

ЕВНИКИЯ – (греч.) «благопобедная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Сирийская, мц.: 
28 октября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + никия. 

ЕВНОИК – (греч.) «благосклонный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Севастийский, 
мч.: 9 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + ноик. См. евня. 

ЕВНОМИЙ – (церков.) «неортодоксальный христианский бого-
слов, представитель крайнего арианства, имевший много-
численных последователей. Опровержению его идей посвя-
щено сочинение Григория Нисского "Против Евномия"» 
[БЭС]. Раскладка: ев + номий. Перевод имени отсутствует. 
См. ном, ев, Евномия, Ева. Ср. номинал. 

ЕВНОМИЯ – (др.-греч.) «в греческой мифологии одна из Ор, 
ведавшая законопорядком» [БЭС]. См. Оры, Эль, Лада. 

ЕВНУХ – (великорус.) «скопец, каженик, кастрат; страж при 
гареме мусульман. Евнушок, евнушонок – то же, малолетний. 
Евнухов – ему принадлежащий; евнуший, евнушеский – им 
свойственный, к ним относящийся» [В. И. Даль].  

ЕВНУХ – (язык русов) что же ему остаётся – ЕВ НЮХ [Ореш-
кин, 1984, 1994]. Раскладка: еб + нюх (еб = ев). См. еб, ев, 
ева, евня. 

ЕВНУХ – «кастрат, наблюдающий за гаремом» (от греч. 
eunuchos – блюститель ложа) [БЭС]. Ева = Еба. Ср. нюхать, 
нюх потерял. 

ЕВНЯ – (великорус.) «овин», «клуня» (на западе Российской 
империи) [В. И. Даль]. Слово изначально связано не с евну-
хами, это уж точно! Кто жил в сельской местности, знает, 
что в определённое время ярочкам необходим самец баран-
оплодотворитель. Место их встречи – ебня. 

ЕВОД – (греч.) «благопутный, благоуспешный». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: апо-
стол от 70-ти, еп. Антиохийский, сщмч.: январь 4 (70 ап.); 7 
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сентября; Никейский, мч.: 22 декабря; Никомидийский, мч.: 
1 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + од. И здесь ев = 
«благо». 

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ – (русское) «полулегендарный русский 
богатырь, рязанский боярин. Зимой 1237-1238 с "полком" в 
1700 человек нанёс поражение монголо-татарам во Влади-
миро-Суздальской земле. Убит в бою. Его подвиги описаны 
в "Повести о разорении Рязани Батыем". <> ЕВПАТОРИЯ – 
город (с 1784) в Крыму, Украина, порт на Чёрном море. На 
рубеже 6 и 5 вв. до н. э. – 2 в. до н. э. греческая колония Кер-
кинитида, в 16-17 вв. турецкая крепость Гезлев» [БЭС]. См. 
коло, врат. 

ЕВПЛ – (греч.) «благоплавающий». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Катанский (Сици-
лийский), архидиакон, сщмч.: 11 августа [ПЦГК, 2001].  Рас-
кладка: ев + пл. Ср. ев, плавать, плыть, плыву, плевать, плё-
вый, плювий, плювио. 

ЕВПОР – (греч.) «богатый». Мужское имя святого, упоминае-
мого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Критский, мч.: 23 декаб-
ря [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + пор. Ср. ев, Ева, пороть (в 
значении полового сношения). 

ЕВПРАКСИЯ – (греч.) «благоделание». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Константино-
польская, Тавенская, Младшая, дева, прп.: 25 июля; Тавен-
ская, Старшая, прп.: 12 января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + 
праксия. Ср. практичная, ев. 

ЕВПСИХИЙ – (греч.) «благодушный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Кесарийский 
(Каппадокийский), мч.: 7 сентября; Кесарийский (Каппадо-
кийский), мч. (другой): 9 апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев 
+ психий. Ср. Ева, Психея. 

ЕВР – (др.-греч.) «в греческой мифологии бог восточного ветра 
(Эвр), брат ветров Борея, Зефира и Нота. У римлян – Воль-
турн (Вультурн)» [БЭС]. См. Борей, Зефир, Нот, Европа, 
Вольтурн, Греция, миф, Эвр, Эллада, Эль, Лада. 

ЕВРАЗИЙСКАЯ РАСА – «см. Европеоидная раса» [БЭС]. 
ЕВРАЗИЯ – «самый большой материк Земли в Северном полу-

шарии (часть островов в Южном полушарии). 54,9 млн. км2. 
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В Евразию входят части света Европа и Азия. Омывается 
Северным Ледовитым, Тихим, Атлантическим и Индийским 
ок. и их морями; площадь островов ок. 2,75 млн. км2. Берега 
Европы расчленены сильнее, чем Азии. Средняя высота Ев-
ропы 840 м, ок. 2/3 Европы – горы и плоскогорья. Основные 
горные системы: Гималаи (до 8848 м, г. Джомолунгма, самая 
высокая на Земле), Альпы, Карпаты, Пиренеи, Апеннины, 
Кавказ, Гиндукуш, Каракорум, Памир, Тянь-Шань, 
Куньлунь, Сино-Тибетские горы, Алтай, Саяны, Урал, горы 
Северо-Вост. Сибири; нагорья Переднеазиатские, Тибетское; 
плоскогорья Деканское, Среднесибирское. Наиболее значи-
тельные равнины и низменности: Восточно-Европейская, 
Западно-Сибирская, Туранская, Кашгарская, Джунгарская, 
Великая Китайская, Индо-Гангская, Месопотамская. Основ-
ные элементы структуры Евразии – древние платформы (Во-
сточно-Европейская с Балтийским и Украинским щитами, 
Сибирская с Алданским щитом, Китайско-Корейская, Юж-
но-Китайская, Индийская, часть Нубийско-Аравийского щи-
та), сочленённые более молодыми платформами. Наиболее 
подвижны Альпийско-Гималайский и Восточно-Азиатский 
геосинклинальные пояса; неотектоническими движениями 
охвачена также широкая полоса разновозрастных структур 
от Гиссаро-Алая до Чукотского п-ова. Для Ср., Центр. и 
Вост. Азии, Малайского арх. и некоторых других районов 
характерна сильная сейсмичность. На Камчатке, многих о-
вах Вост. и Юго-Вост. Азии, в Исландии, на Апеннинском п-
ове и некоторых островах Средиземного моря – действую-
щие вулканы. На рельеф северных и горных районов Евра-
зии значительное влияние оказало древнее оледенение. Со-
временные ледники (площадь ок. 230 тыс. км2) – на арктиче-
ских островах и в высокогорьях. Ок. 11 млн. км2 (главным 
образом в Сибири) занято многолетней мерзлотой. Климат 
меняется от арктического на севере до экваториального на 
юге, в периферийных районах – океанический (на юге и во-
стоке – муссонный), во внутренних районах – континенталь-
ный и резко континентальный. На северо-востоке (в Верхо-
янске и Оймяконе) – полюса холода Северного полушария. 
В восточной Индии выпадает наибольшее количество осад-
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ков на Земле (в Черапунджи до 12 тыс. мм в год). Основные 
реки: Янцзы (самая большая в Евразии), Обь, Енисей, Лена, 
Амур, Хуанхэ, Меконг, Брахмапутра, Ганг, Инд, Тигр, Ев-
фрат, Волга, Дунай. Наибольшая в мире область внутреннего 
стока (бас. Каспийского и Аральского м., оз. Балхаш, Лоб-
нор). Крупное проточное оз. Байкал, самое глубокое в мире. 
С севера на юг сменяются арктический, субарктический, 
умеренный, субтропический, тропический, субэкваториаль-
ный и экваториальный пояса, разделённые на зоны. Во мно-
гих горах – высотная поясность» [БЭС].  

ЕВРАЗИЯ БОРЕАЛОВ – отличительные признаки русов-
бореалов (прарусов): высокий рост, прямая осанка, широкий, 
высокий лоб при достаточно широком лице (не путать с 
монголоидными широкими лицами!), светлые кожные, воло-
сяные покровы, светлый цвет глаз. В захоронениях русов-
бореалов (прарусов) практически всегда присутствует крас-
ная охра, что говорит о ритуально-магическом характере 
красного цвета, цвета крови, изначально признаваемого ру-
сами как священного. По его остаткам на многочисленных 
фигурках "Богинь-Матерей", найденных по всей Евразии, по 
другим ритуальным предметам, окрашенным в красный 
цвет, по обрывкам дублёной одежды со следами охры мы 
можем достаточно чётко проследить за расселением русов-
бореалов (прарусов) в Евразии. Красный цвет и по сей день 
почитается русскими людьми. Красный флаг является наци-
ональным флагом русского народа на протяжении тысяч лет 
[Петухов, 2000; см. так же Пятков, 2004: 121]. 

ЕВРАШКА – (великорус.) суслик, животное из семьи хомяков, 
Spermophilus, нескольких, весьма схожих, видов; оврашка, 
евражка (сибирское); джумбура и степная кошка (южно-
русское). Ошибочно: карбыш, овражек, оврак и пр. Евраш-
кин – ему принадлежащий; еврашечий – им свойственный и 
к ним относящийся. Еврашковый тулупчик [В. И. Даль]. Рас-
кладка: ев + рашка. 

ЕВРЕИ – «народ» (самоназвание – йегудим – идн). Большая 
часть говорит на языке страны, в которой они живут. Часть 
евреев говорит также на языках иврит, идиш и других этни-
ческих модификациях языков соседних народов (испанском, 
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арабском, персидском и др.). Верующие в основном иудаи-
сты. В диаспоре сложилось деление на ашкеназов и се-
фардов» [БЭС]. <> ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – в Российской Федерации, Хабаровский кр. Обра-
зована 7 мая 1934. 36 тыс. км2. Центр – Биробиджан. Распо-
ложена в бас. р. Амур, на западе и северо-западе – горы Ма-
лый Хинган. См. семиты, идиш, иврит, симиа. 

ЕВРИДИКА – (др.-греч.) «в греческой мифологии жена Орфея» 
(Эвридика) [БЭС]. См. Эвридика, Греция, Орфей. 

ЕВРИНОМ – (др.-греч.) «в греческой мифологии демон, оби-
тавший в Аиде и пожиравший тела умерших. Художник По-
лигнот изобразил его в Дельфах в виде чудовища с синим 
лицом и оскаленным ртом» [БЭС]. См. Аид, Гад, Гадес, га-
дюка, пещера, тартар, демон, чёрт. 

ЕВРИСФЕЙ – (др.-греч.) «в греческой мифологии царь Тирин-
фа и Микен (Эврисфей), сын Сфенела и Никиппы, дочери 
Пелопа. Когда Алкмена должна была родить Геракла, Зевс 
дал клятву, что первый герой, родившийся в этот день, ста-
нет владыкой над потомками Персея и будет править всеми 
земными народами. Гера ускорила роды Никиппы и первым 
на свет появился Еврисфей; Геракл совершил двенадцать 
подвигов, находясь на службе у него. Впоследствии Герак-
лиды, потомки Геракла, вернули царство, по праву принад-
лежавшее их предку» [БЭС]. См. Геракл, Зевс, Гера, герой. 

ЕВРОПА – (др.-греч.) «в греческой мифологии дочь финикий-
ского царя Агенора, похищенная Зевсом, обратившимся в 
быка. На спине этого быка Европа переплыла море и попала 
на Крит, где родила от Зевса Миноса» [БЭС]. См. Крит, 
Зевс, Минос, Агенор, бык, Греция, Горица, Эллада. 

ЕВРОПА – «часть света (ок. 10 млн. км2), образующая вместе с 
Азией материк Евразия. Омывается Атлантическим и Сев. 
Ледовитым ок. и их морями. Площадь островов ок. 730 тыс. 
км2. Крупные полуострова: Кольский, Скандинавский, Пи-
ренейский, Апеннинский, Балканский. Средняя высота ок. 
300 м, максимальная – 4807 м (г. Монблан). Преобладают 
равнины (крупные – Восточно-Европейская, Среднеевропей-
ская, Средне- и Нижнедунайская, Парижский басс.), горы 
занимают ок. 17% территории (основные – Альпы, Карпаты, 
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Пиренеи, Апеннины, Урал, Балканы, горы Скандинавского 
п-ова). Действующие вулканы в Исландии и Средиземномо-
рье. На большей части территории климат умеренный (на 
западе – океанический, на востоке – континентальный, со 
снежной и морозной зимой), на северных островах – субарк-
тический и арктический, в Юж. Европе – средиземномор-
ский. На островах Арктики, в Исландии, Скандинавских го-
рах, Альпах – оледенение (площадь св. 118 тыс. км2). Основ-
ные реки: Волга (3530 км), Дунай, Днепр, Дон, Печора, Сев. 
Двина, Рейн, Висла, Эльба (Лаба), Одра, Рона, Луара, Тахо. 
Крупные озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Венерн, Ба-
латон, Женевское. На островах Арктики и вдоль побережья 
Сев. Ледовитого ок. – арктические пустыни и тундры, южнее 
– лесотундры, таёжные, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, субтропические средиземноморские 
леса и кустарники; на юго-востоке – полупустыни. В Европе 
расположены Австрия, Албания, Андорра, Белоруссия, Бель-
гия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ир-
ландия, Исландия, Испания, Италия, часть Казахстана, Лат-
вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, 
Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Порту-
галия, Российская Федерация (ок. 2/3 территории Европы), 
Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, часть Турции, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейца-
рия, Швеция, Эстония, Югославия (включая Сербию и Чер-
ногорию)» [БЭС]. 

ЕВРОПА БОРЕАЛЬНАЯ – «По всему обширному ареалу рас-
селения русов-бореалов, и в особенности в области прожи-
вания их основного "ядра" – по всей Центральной и Восточ-
ной Европе, в становищах древних охотников на мамонтов – 
археологи находят множество крестообразных предметов, 
крестообразных прорезей, прорисовок. Это даёт нам основа-
ние говорить об особом сакральном значении четырёхконеч-
ного креста у бореалов. Из более поздних материалов по ис-
следованию мифологии и верований русов-индоевропейцев 
мы знаем – число "четыре" для них было священным чис-
лом: четыре стороны света, четыре ветра и т. д. Теперь нам 
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известны истоки подобного мировоззрения, выработанного 
ещё в палеолите.  Четырёх- и восьмиконечный кресты, ромб, 
ромб с внутренним четырёхсторонним крестом, свастика-
солнцеворот, орнаментальная "плетёнка", раскручивающаяся 
спираль, переходящая в спираль скручивающуюся, волнооб-
разная линия, и снова кресты, в основе четырёхконечные, 
иногда с раздваивающимися концами (прототип "мальтий-
ских") – вот основные священные символы, пронесённые ру-
сами из седой древности до наших времён» [Петухов, 2000: 
68]. См. свастика, Аркаим, арии. 

ЕВРОПА ВАРВАРСКАЯ – «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 во-
стока в Римскую империю. И «варваров» отнюдь не «гер-
манцев», а именно славян, именно русов. Именно они оттес-
нялись и уничтожались в течение веков католическим среди-
земноморским германо-романским югом. А в том, что раз-
рушителями Римской империи были русы, славяне, нет со-
мнений. 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 пе-
рестали упоминать» [Петухов, 2003: 179]. См. славяне, русы, 
Рим, Троя, Иерусалим, Москва. 

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

ЕВРОПА ГАЛЬСКАЯ – «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 террито-
рии 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), сколо-
ты. 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]. См. галлы, кельты, колты, колдуны. 

ЕВРОПА ГЕРМАНСКАЯ – «Где мы видим германство в начале 
и середине 1 тыс. н. э.? Настоящее германство, этнически и 
языково германское, немецкое, а не то общеварварское, под-
разумеваемое Тацитом, Цезарем и пр. Малые, дикие племена 
где-то в Альпах, где-то в лесах... И даже общеварварское 
терминологическое (а не этническое) «германство» для Та-
цита условность. Приведём его слова: «...марсы, гамбривии, 
свевы, вандилии – эти имена подлинные и древние. Напро-
тив, слово Германия – новое и недавно вошедшее в обиход, 
ибо те, кто первыми переправились через Рейн и прогнали 
галлов, ныне известные под именем тунгров, тогда прозыва-
лись 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 по-
нятный современному читателю можно привести общий эт-
ноним «русские», употребляемый на Западе по отношению 
ко всем народам, населяющим Россию – и собственно рус-
ским, и бурятам, и татарам, и мордве, и якутам. Люди и 
народы разных языковых семей и даже разных рас называ-
ются 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 суще-
ствует. Как не существует и многого иного, привычного нам. 
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Германцев в нынешнем понимании, то есть «дойче», ещё нет 
на этнополитической карте Европы. На огромных простран-
ствах действуют вандалы – но это славяне, язык вандалов и 
многочисленные отождествления их со славянами в перво-
источниках не оставляют сомнений» [Петухов, 2003: 172].  

ЕВРОПА ДАТСКАЯ – Дания и датчане. Данмарк (германизм) – 
современное название страны. В основе чётко просматрива-
ется славяно-русский корень «дан-дань». Учитывая реаль-
ность средневековья, когда господство Дании над окрестны-
ми землями и народами, обложенными данью, было неоспо-
римым, этимология названия не вызывает сомнений. Разу-
меется, можно предположить, что основой послужило обще-
индоевропейское "дн-" – «река, русло, дно». Но такая трак-
товка менее вероятна. Самоназвание народа – данскере. Мы 
опять сталкиваемся со славяно-русским словообразованием 
«данск ёре» = «данские яры». И снова славяно-русские суф-
фиксы «-ск», и снова «датско-русский» – «dansk-russisk», а 
вовсе не «даниш-русиш» или «данишн-рашен». Впрочем, 
здесь и справочник «Народы мира» не скрывает, что в этно-
генезе датчан помимо данов и фризов принимали участие 
прибалтийские славяне. Остаётся добавить, что даны с фри-
зами – есть не меньшие славяне, чем прочие прибалтийские 
и не прибалтийские. Этимология данов нам ясна без перево-
да, антропология – атланто-балтийская раса, не вызывает 
сомнений, язык – тем более, изначально – славянский. Фри-
зы этимологически есть «варяги» в древнерусской форме 
«варязи-врязи», где «в» = «ф» (сравни «von» = «фон»). 
«Фриз» = «врязь». Ещё Герман Голлман отмечал удивитель-
ное сходство древнерусского языка с древнефризским 
(«Рустрингия», М., 1819). Все этнические компоненты «дан-
ских яров» – чисто русо-славянские. Пришли даны, подобно 
норегам-норикам, в Скандинавию во II тыс. до н. э. с юго-
востока. Нет ни малейшего сомнения в том, что и пришли в 
Скандинавию не даны, нореги, свеи и прочие славянские 
пра-этносы по отдельности, но их общие предки. Уже со 
временем они разделились, как русские, скажем, раздели-
лись со временем на великороссов, малороссов и белорусов. 
Именно потому они говорили не на своих языках каждый, а 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЕЕЕ,,,   ЁЁЁ.........,,,   222000000777   

 28 

на общем, как «предполагает» научный мир Западной Евро-
пы, на «древнескандинавском», а фактически – на славян-
ском (мы не будем сейчас расставлять приставки «пра-, про-
то», ибо здесь легко ошибиться, да и не в этом суть). Не бу-
дем также останавливаться на личных именах «скандина-
вов» – любознательный читатель без особого труда сможет и 
сам убедиться, что подавляющее большинство княжеских, 
королевских и пр. имён имеет исконное, двусложное славя-
но-русское происхождение, а звучание и написание данных 
имён лишь несколько искажено в результате долгого упо-
требления в германо-язычной среде, германо- и латиноязыч-
ных хрониках, сагах, надписях» [Петухов, 2003: 153, 154]. 

ЕВРОПА ДРЕВНЯЯ – в 1-м веке несомненно, был единый эт-
нос венедов-славян, который назывался так по культу боги-
ни Лады (Венеры). В то время единый русо-славянский 
народ не был ещё разделён на западных, восточных и юж-
ных славян. Об этом имеются неоспоримые исторические 
доказательства. Используя топонимию (географические 
названия), оставшиеся с того времени, можно проследить 
местопребывание славян с достаточной степенью убеди-
тельности практически по всей Европе. Начиная с Ладоги 
мы далее находим: Вена, Венев, Венгрия, Венеция, Венспи-
ля, Женева, Генуя, Иена, Венерон, Венессен, Венло, Ладен-
бург (город Лады), Венето, Венсинн и т. д. Тот же корень 
имеют современные русские слова «венок, венец, венчание, 
жена, женщина, вено (обряд)». 

ЕВРОПА ЗАПАДНАЯ – «Галло-кельтская группа индоевропей-
ской языковой семьи делится на островные и континенталь-
ные. Живые кельтские языки ирландский, шотландский, 
бретонский – сохранили не слишком много от общекельт-
ского, ибо чересчур велико было внешнее этно-языковое 
давление в течении последних двух тысячелетий на эти не-
многочисленные этносы. Кельты (галлы, галаты, галици-
галичи, с-колоты) один из древнейших этносов Европы. Что 
же касается исходного кельтского, то некоторые изначаль-
ные слова сакрального значения, дают нам основания для 
размышлений. Кельты поклонялись священным деревьям. 
Жрецы кельтов – друиды. В этом слове мы совершенно чёт-
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ко видим корневую основу "дру-" или, "дрв-" (сравни, "вин-
тер" = "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 «дре-
во». 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, вселен-
ной 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 священ-
ный звук-энергию; колокол – предмет сакрального значе-
ния). Каждое по отдельности понятие «коло» и «кол» заклю-
чают 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 гла-
ве 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. Петухов Ю. де-
кабрь «Дорогами Богов», М., «Мысль». 1990, «Метагалак-
тика», 1998], но и потому, что в Центральной Европе русы-
славяне жили тысячелетия, и если кельтов-галатов нельзя 
назвать напрямую русами (после их отпочкования от едино-
го 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 
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случае, кельто-славянская общность была столь велика, что 
и деление это для I-V веков н. э. можно считать чисто услов-
ным <…> Католический (духовно) и средиземноморскорас-
овый (европеоидно-негроидный) юг при посредстве нелеги-
тимной 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 Ев-
ропе» [Юрий Петухов, 2003, стр. 184-186]. 

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

ЕВРОПА ИЗНАЧАЛЬНАЯ – «Всю Центральную Европу и всё 
побережье Балтийского и Северного морей до экспансии 
германцев XI-XIII веков с самой глубокой древности населя-
ли русы-славяне» [Петухов, 2003, 64].  

ЕВРОПА ИМПЕРСКАЯ – «Нам надо более внимательно отно-
ситься 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 Ев-
ропы не случайность, а результат многовековой целенаправ-
ленной и планомерной деятельности латинского папского 
престола. Вспомним, что первоначально под руководством 
римских пап Карл Великий руками одних славян уничтожал 
и изгонял на восток Европы других славян и тех, кого мы по 
инерции почитаем за «германцев». Так, скажем. Карл посто-
янно в долгих войнах с саксами использовал славян-
ободритов, которые даже в «латинские хроники» после этого 
вошли как «наши славяне» («sklavi nostri»). В 798 году вой-
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ско славян под руководством ободритского князя Дражко 
для Карла разгромило под Свентаной (славянский топоним 
«Цветана») саксов-нордальбингов – во исполнение замыслов 
папского престола было уничтожено 4000 этнически род-
ственных ободритам воинов, захвачены обширные земли. 
Лужицких сербов и чешско-моравских славян, следуя прин-
ципу иезуитов «разделяй и властвуй», применявшемуся пап-
ством задолго до создания ордена, Карл использовал в каче-
стве ударной силы в войне с вильцами, одним из наиболее 
воинственных, свирепых и непокорных славянских племён. 
Как отмечает исследователь жизни и деятельности Карла 
Великого А. Левандовский: «своё универсальное государ-
ство, свой «град божий» на земле, Карл (а точнее, его руками 
папский престол – прим. Юрия Петухова) строил исключи-
тельно на основе романо-германского единства, используя 
всё остальное лишь как средство» («Карл Великий», 
М.,1999). Затем, с течением времени тот же католический 
Ватикан продолжал натиск на европейских автохтонов ру-
ками «германцев», всё более распространяя свою власть в 
Европе, перекраивая этническую карту, организуя «кресто-
вые походы» и т. д. Более чем тысячелетний «дранг нах 
остен» проводился средиземноморским центром руками ко-
ренных жителей Центральной и Восточной Европы – 
«немцев» и самих славян» [Петухов, 2003: 177]. 

ЕВРОПА КЕЛЬТСКАЯ – «есть все основания полагать кельт-
ский этноэлемент составной частью русо-славянского супер-
этноса, в крайнем случае, поздним побегом на могучем эт-
нодреве русов <…>; шведов, норвежцев, англичан, датчан, 
как и прочих современных народов Северной и Центральной 
Европы в этом пространстве не было, они появятся значи-
тельно позже, в XV-XVIII веках, то есть от полутора тысяч 
до пятисот лет спустя от момента «исчезновения» кельтов, 
появятся в результате длительного этногенеза с преоблада-
ющим участием в нём количественно русов-славян, пассио-
нарно-пришлого "германского" элемента и всех вышеука-
занных этновкраплений; все деяния "викингов-норманнов-
варягов", известные нам из летописей, саг, былин мы обяза-
ны рассматривать как деяния реальных участников истории 
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Европы – русов, наших непосредственных предков» [Пету-
хов, 2003: 67]. 

ЕВРОПА НЕМЕЦКАЯ – «Но были ли «немцы» Х века немца-
ми-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 засвидетель-
ствовано (см.. Справочник «Народы мира»), этноним «дой-
че» образован от исходной формы, зафиксированной в Х ве-
ке. Эта форма – «диутисце». Мы чётко видим перед собой 
славянский этноним «дивтисцы» с характернейшим славян-
ским «-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 вообще не плод позднего генезиса-
ассимиляции, скрывались где-то в горных и лесных малодо-
ступных местностях, их было совсем немного (в истории до-
статочно примеров, когда малочисленные племена в даль-
нейшем давали свой язык большим этносам). Судя по всему, 
влияние и сила исконных германцев, которые расово и ан-
тропологически тяготели к средиземноморскому югу (а от-
нюдь, не к нордическим широтам), были невелики. Но 
именно на них, как и на протоевропейский субстрат, как на 
финно-угорские этнические вливания (венгры, гунны) сде-
лал ставку латинский папский престол в борьбе за подчине-
ние Европы» [Петухов, 2003: 178]. 
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ЕВРОПА ПОДЛИННАЯ – «Зевс родился на Крите-Скрытне. 
Где ещё было родиться верховному русскому божеству, куда 
ещё было бежать русским родам-племенам со своих земель, 
подвергавшихся нападениям варваров – только к своим, 
только в место надёжное, привольное, богатое, укрытное, 
ограждённое синим морем-окияном». «Зевс-Жив, обернув-
шись 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. Фи-
никия – это искажённое «Виникия» = «Венеция» = «Вене-
дия». Финикийцы – венеды-мореплаватели, русы, «народы 
моря». Вот вам и разгадка генезиса финикийской письмен-
ности... русский князь, прообраз бога Зевса, русская царевна 
(обратите внимание – Европа – именно русская!), Русское 
Срединное море, заселённое по берегам русами. Все «древ-
ние 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]. 

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

ЕВРОПА СЕВЕРНАЯ – Германизация Северной Европы и 
Скандинавии началась достаточно поздно. С полной уверен-
ностью мы можем сказать, что до X—XI веков Северная Ев-
ропа и Скандинавия были Русскими во всех отношениях. И 
те, кого в нынешних исторических сочинениях называют 
«норманнами, викингами, варягами», в реальной, подлинной 
истории были русами. Обыкновенными русскими русами, 
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говорившими на русском языке. И суть этноистории Европы 
сводится к тому, что в Северной и Центральной Европе ру-
сы-автохтоны были в течение последних восьми-десяти ве-
ков ассимилированы пришлыми «романо-германцами», а в 
Восточной Европе, несмотря на все «дранг нах остен», они 
сохранили себя и, смешавшись с угро-финскими народно-
стями, ассимилировав их значительную часть, но при этом 
сохранив свой язык, свои традиции, верования и иные этно-
признаки, стали называться уже не русью, не русами, а рус-
скими. При этом обратим внимание на тот факт, что все 
окрестные народы от немцев, англичан, шведов до греков и 
турок продолжают называть русских русами, а Россию – 
Русью, Russia, Rusland, Rusia etc. [Петухов, 2003, 12]. См. ру-
сы, славяне, казаки, арии, северяне, шумеры, сумеры. 

ЕВРОПА СКАНДИНАВСКАЯ – изначальное проживание русов 
в Скандинавии и Северной Европе сказывается и поныне. 
Современные, предельно германизированные в результате 
поздней германоязычной экспансии шведский, норвежский, 
датский языки можно отнести к германской группе языков с 
очень большой натяжкой (даже в тех словосочетаниях, что 
постоянно на слуху типа «Svenska bladet», «svensk-rysk ord-
bok», «historiska museum» мы чётко и ясно и видим и слы-
шим русские (славянские) суффиксы, а отнюдь не герман-
ские «шведиш-русиш»). Ещё вплоть до XVII-XVIII веков в 
Скандинавии говорили на искажённом славяно-русском 
наречии, напичканном множеством также искажённых заим-
ствованных и навязанных пришлецами германских слов [Пе-
тухов, 2003: 67]. 

ЕВРОПА СЛАВЯНО-РУССКАЯ – «В Центральной, Северной, 
Восточной Европе в 1 тыс. н. э., до католической, романо-
«германской» (антропологически – средиземноморскорасо-
вой) экспансии безраздельно господствовали славяне-русы. 
Всё германское в «древнескандинавский» праязык (язык 
славянской группы) привнесено в течение последнего тыся-
челетия в результате менее известного, чем «дранг нах 
остен», но объективного и исторически зафиксированного 
физического, военного, этнического, культурного и языково-
го романо-германского «дранг нах норден», осуществляемо-
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го планомерно и последовательно вот уже пятнадцать веков. 
При научном подходе к проблеме, миф о неких пассионар-
ных «германоязычных белокурых бестиях» и прочих «шве-
дах-господах» в VII-XII веках, лопается словно мыльный пу-
зырь. В циркумбалтийской зоне, захватывающей и побере-
жье Северного моря проживали славяне-русы, варяги. Их 
можно называть по территориальному признаку скандина-
вами, и «норманнами»-«северными людьми». Но следует 
помнить, что скандинавы-норманны были того же рода-
племени, что и славяне Восточной и Центральной Европы. 
Следует помнить, что для рассматриваемого периода русы-
славяне были не только автохтонным, но и основным, пре-
обладающим населением Европы (до сих пор славяне, не-
смотря на то, что до 50-60% их было ассимилировано и ста-
ло «шведами, немцами, австрийцами» и т.д., являются в Ев-
ропе самой крупной этническо-языковой группой, превы-
шающей по численности, как германцев, так и романцев)» 
[Петухов, 2003: 163]. 

ЕВРОПА СЛАВЯНСКАЯ – «Что же касается гепидов, герулов, 
херусков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам эт-
ноним «херуски-яруски» даёт нам пример великолепного 
сочетания арийско-индоевропейских этнонимов-
самоназваний «арии-яры» и «русы-русские» – «яруски»), 
нервиев, обитателей Реции (Русии) и Норика Дунайского 
(как и Норика Скандинавского), бургунды (распространив-
шиеся с острова Борнхольм, Медвежьего холма, острова с 
признанно славянским населением) – это очевидные русо-
славянские народности. Скиры, бастарны, варны, убии, три-
боки, 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 являет-
ся топонимика Европы – за исключением вновь возникших с 
XV по XX вв. поселений и т. п. она полностью имеет славя-
но-русское происхождение. Было бы крайне странным пред-
положить, что некие неславянские племена, проживавшие в 
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Европе, называли бы всё вокруг себя и под собою славян-
скими наименованиями» [Петухов, 2003: 175]. 

ЕВРОПА СРЕДИННАЯ – «в нынешних местах своего обитания 
Народ наш русский живёт совсем недавно, не более трёх ты-
сячелетий, а до того, на протяжении ста веков водило его по 
белу свету от арктических широт, через сибирско-азиатские 
просторы и до Срединного Русского моря, на берегах кото-
рого – в Малой Азии, на Ближнем Востоке, на Балканах и 
Пелопоннесе, Апеннинах и в Палестине, не говоря уже про 
Срединную Европу и Прикаспийские степи – провёл он 
большую часть своей легендарной и исторической жизни. 
Практически все боги и герои античной мифологии – рус-
ские боги и герои, топонимика перечисленных регионов – в 
основе своей русская... И если сейчас есть о чём спорить, так 
это о периодизации русской истории X—I тыс. до н. э. и о 
пребывании конкретных родов и племён русских в конкрет-
ных местах – например, нам ещё только предстоит выяснить, 
какие русы участвовали в знаменитой Троянской войне XIII 
века до н. э. (а воевали именно русы с русами, представи-
тельство так называемых «ахейских греков», чьё существо-
вание вообще под большим вопросом, было незначитель-
ным)» [Петухов, 2005: 255]. 

ЕВРОПА СРЕДНЕВЕКОВАЯ – «Отслеживая расселение «гер-
манцев», Тацит описывает подунайские племена, вот их пе-
речень: гермундуры, наристы (норики), «особо прославлен-
ные и сильные» маркоманы, квады (имена их «царей» Маро-
вода 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]. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ САРМАТИЯ – «Птолемай, описывая Евро-
пейскую Сарматию, говорит: в ней живут большие народы: 
венеды по всему Венедскому заливу, певкины (псковитяне) 
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и бастарны (Borosweneitai – поднестряне, так называли греки 
земледельческих Скифов) за Дакией, а по всему прибрежью 
Азовского моря яциги и аланорси (Алано-Рси), за ними, да-
лее во внутренность, амаксобы (?) и алауны-скифы (здесь 
подразумевается одно и тоже племя под Алано-Рси и Алау-
ны-Скифы. При Чёрном море анты – дополняют многие ис-
торики. Далее, говорит Птолемай, мелкие народы живут в 
Сарматии следующие: на Висле, между венедов, гитоны (ге-
ты-унны), потом фенни, потом булане (в некоторых списках 
сулане), между ими фругундионы (фряги-унны), далее ава-
рины, у истоки Вислы; между ими омброны (?), потом 
анартофракты (?), бургионы (по-монгольски бургундаи), ар-
сиеты (аорсы-геты), сабоки, пенгиты (пеняне по некоторым 
толкователям, а по-нашему пинежане) и бяссы – у Кавказа 
(куда хватил!). Восточнее этих сидят между венетами галин-
ды (?), судины (судяне) и славяне (Slavani) до алан; между 
этими игилионы (на Иглаве в Моравии), потом чустобоки 
(Costoboki по реке Чустовой или Чусовой), а по Шафарику, 
костобоки и траномонтаны (?) до певкинских гор (псков-
ских, ибо Псковская область, вероятно, занимала и часть 
алаунской возвышенности). Остаток Венедского залива за-
нимают венеты, над ними оссияне (не пропущено ли тут Р в 
начале имени?), осси (информатор не выговавривал букву 
Р), а совершенно на севере чарвоны (чарвонцы – Carwoni). 
Восточнее этих живут кареоты и салы (?), между ими ага-
тирсы (ахтырны – как ниже выведено), потом аорси, пагири-
ты (?); между ими савари (северяне) и порусы до Рифейских 
гор, потом акивы и наски или насци (?); между ими ивионы 
и идрийцы (?); между ивионами и аланами стурни (струсни). 
Между алан и амаксобян кариолы (?) и сергачи; а по изгибу 
Дона офлоны (?), танаиты (придонцы), между этими оси-
лийцы (?) до самых роксолан, ракалане (рек алане?) и эксо-
бигиты (?). Между поднестрян и роксолан, у самых гор, ама-
доки (Моздок?) и навары (?). У озера Bices торрекады (?), a y 
пролива Ахиллесова тавроскифы. Между поднестрян живут, 
подле Дакии, тагры (это тагрогициги или просто яциги), а 
между ими тирагеты. – Вот все народы в Сарматии европей-
ской у Птолемая. Сказание Птолемая о народах есть пустая 
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номенклатура, из которой ничего нельзя вывести, ибо назва-
ния все изуродованы как нельзя более, размещение племён 
всё перебито и перепутано, соседями поставлены племена, 
сидевшие одно от другого тысячи на три вёрст, с севера от-
несено несколько племён на юг, с юга на север, с запада на 
восток, из средины на край. Одним словом, нет никакой воз-
можности проследить все племена в том порядке, в каком 
они расположены у автора. По всему видно, что при этом 
описании Птолемай черпал из всех возможных источников и 
ставил все собранные им сведения, не соображая ни пра-
вильности, ни порядка, ни отношений местности. Племена, 
показанные восточным писателем на западе, и он ставил 
также на западе, тогда как они с его собственной точки воз-
зрения сидят на востоке. Точно такая же путаница и в других 
отношениях; например, Геродотов север доходил только до 
Харькова и Галиции (Галицкой Руси) и оканчивался чарво-
нами; Птолемаев же север идёт почти до Белого моря, а чар-
вонов он всё-таки ставит на самом севере, ибо по недостатку 
географических и этнографических сведений он не мог даже 
и исправить неверности. То же самое вы найдёте у него и об 
алаунах-Скифах. Он говорит, что эти алауны-Скифы, также 
ветвь сильных Сарматов, в недоведомые времена оставили 
свои места на Дону, Волге и Кавказе и отправились в даль-
ний север – тут сейчас думается, что к Белому морю (ибо се-
вер Птолемая доходит до Северного океана), а на деле толь-
ко к источникам Волги и Днепра. Кроме того, некоторые 
названия, по-видимому, выдержали двойной перелад: на 
монгольский и греческий манеры. В монгольском языке мы 
можем отыскать значение только некоторых названий, явно 
оттуда почерпнутых, как, например, уннов, антов, бургунди-
онов, кицигов, язей, якасиров или ясиров. Ун – значит у мон-
голов правый, добрый, ант – присяжный, клятвенный, бур-
гундай – раскольник, кициги – младшие, язы-поляне, якаси-
ры, ясиры – полонённые; ути, уди, удии – зажигатели. При 
этом неизлишним будет заметить, что у монголов Саклаб 
значило осторожный. Не у них ли заимствовали арабы сло-
во секлаб, которым они именуют славян? Итак, мнимая Сар-
матия европейская заключала в себе всю восточную Прус-
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сию, часть Польши, всю нынешнюю европейскую Россию и 
придунайские земли. Одним словом: она покрывала собой 
всю европейскую Скифию, и все славянские племена, вне 
Скифии жившие. Представьте себе огромное племя, всю 
Сарматию занимавшее; оно должно было быть гораздо более 
скифского племени, которое Фукидид называет огромней-
шим в мире» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 112 -116]. 
См. скифы, сарматы, русы. 

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

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК – «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 непобеди-
мым народом: «Русские происходят от гепидов, разрушив-
ших Римскую империю...». В готском и бургундском столь-
ко архаичных гото-скандинавских изоглосс (языковых соот-
ветствий-равенств), что родство их с «древнескандинав-
ским» (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 ника-
кой «восточной подгруппы» исторически не было, она – 
подгруппа эта – плод напряжённой творческой работы 
немецких лингвистов-историков, пытающихся подвести «ис-
торико-лингвистическую» базу под современную политиче-
скую карту Европы. Сама же наука лингвистика для 1 тыс. н. 
э. делит германские диалекты не на три, а на две основные 
группы: скандинавскую (северную) и континентальную 
(южную). На рубеже 1 тыс. до н. э. и 1 тыс. н. э. часть обита-
телей Скандинавии, носителей «древнескандинавского» (не-
германского) языка, переселилась на побережье Балтийского 
моря, в низовья Вислы и Одера... и образовала группу пле-
мён, противостоявшую носителям «германских» диалектов 
южной (континентальной) группы. Среди переселенцев бы-
ли и готы, разделившиеся затем на остготов и вестготов. 
Традиция традицией, но объективности ради рано или позд-
но всем нам придётся признать очевидное – «восточная под-
группа германских языков» есть миф» [Петухов, 2003: 156, 
157]. См. русы, славяне. 
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ЕВРОПЕЙЦЫ – «Русские жили в Европе с самого начала. Рус-
ских нельзя вычеркнуть из истории Европы. Русские, по су-
ти дела, это и ость древняя и средневековая Европа. Значи-
тельная часть европейцев, особенно немцев и скандинавов, 
это ассимилированные русские. И это такой же факт исто-
рии, как и то, что Рим, Вену, Венецию, Берлин, Осло, Буда-
пешт заложили русы» <…> Автор с огромной симпатией от-
носится ко всем народам Земли, в том числе и к немцам, 
шведам, норвежцам, исландцам, англичанам, датчанам – 
народам так называемой "германской группы" большой ин-
доевропейской языковой семьи. Но автор, в отличие от нор-
манистов-антинорманистов, смотрит на мир открытыми гла-
зами 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 архантропа-
ми 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: 
202, 243]. 

ЕВРОПЕЙЦЫ-ГОТЫ – «Готы – активные участники европей-
ского 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 гре-
ческий 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 герман-
ские пошло «glas» – стекло, между тем как "стикл" по-готски 
есть именно стеклянный сосуд). Самоназвание готов "гутли-
уда", 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 роман-
тического, это всего лишь преобразованное славяно-русское 
"-инки". Лесные вестготы – есть "древинки", "деревенки". 
Или, если угодно, привычнее – "древляне". Лингвистика 
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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 писа-
ние. 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 Вуль-
фила 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 бес-
тий». Готы были, разумеется, как и большинство русов ру-
соволосы и светлоглазы, но в нынешнем понимании «дойче» 
они отнюдь не были, они говорили на славянских диалектах, 
называли себя славянским этнонимом–самоназванием, носи-
ли славянские имена» [Петухов, 2003: 172]. См. русы, сла-
вяне. 

ЕВРОПЕЙЦЫ-КЕЛЬТЫ – «Кельты-колды, с которыми сли-
лись франки-вранци на землях, где через тысячелетие заро-
дится французская народность, говорили на языках, отлич-
ных от той «простонародной» латыни, что занесли туда рим-
ские поселенцы-легионеры и что в смешениях с прочими 
диалектами романских языков породила через века ста-
рофранцузский. Это чрезвычайно важно для понимания те-
мы – в 1 тыс. н. э. никаких французов на территориях, зани-
маемых нынешней Францией, ещё не было. Как и на занима-
емых нынешней Германией землях не было никаких герман-
цев-немцев. Славяно-кельты или русо-кельты давали своим 
князьям свои славяно-кельтские имена. И потому мы встре-
чаем помимо русоимённого Меровея целую плеяду Клодио-
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нов, Хлодвигов, Клотарей – везде корневая основа имени 
«клт-, клд-», то есть «жрец, волхв», в современном произ-
ношении «колд-ун». Царь-жрец, князь-жрец – известные 
формы сакральной власти, сохранявшиеся достаточно долго 
(вспомним князя-волхва Всеслава). Такой властитель, обла-
давший помимо светской ещё и духовной властью абсолют-
но не устраивал папский престол Рима. И в этом тоже одна 
из причин свержения славянской династии Меровеев-
колдов» [Петухов, 2003: 186]. 

ЕВРОПЕЙЦЫ-РУСЫ – «Современная академическая наука не 
в состоянии дать определённого ответа, откуда взялись те 
или иные народы даже в чисто географическом плане, по-
стоянно ссылаясь на то, что одни пришли из Малой Азии, 
другие вышли из Скандинавии... и никогда не отвечая, отку-
да они взялись в своей исходной точке. Ответить на этот во-
прос наука не может по той причине, что народы не "берут-
ся" и не "исходят". Абсолютно исключён тот вариант, чтобы 
практически одновременно, в течение тысячелетия или двух 
в десяти-двадцати разных локальных местах Европы из ни-
чего саморазвились до достаточно высокого уровня десять 
или двенадцать народов – ни аборигены Австралии, ни "са-
моеды" 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 от-
почковавшихся от него хеттов, лувийцев, ликийцев, пелаз-
гов, этрусков, "древних греков", кельтов, романцев, герман-
цев, 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 благо-
приятные внешние условия. Часто они, эти вычленившиеся 
сыновние племена и народности, опережали в своём даль-
нейшем развитии базовый отцовский суперэтнос, приобре-
тая свои отличительные черты, свои традиции, становясь по 
мере окончательного вычленения самостоятельными наро-
дами» [Петухов, 2000: 14]. 
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ЕВРОПЕОИДНАЯ РАСА – «одна из основных больших рас 
человечества (евразийская раса). Характерны светлая кожа, 
мягкие и волнистые волосы головы, сильный и средний рост 
волос на лице и теле (у мужчин), узкий и резко выступаю-
щий нос, тонкие губы, ортогнатизм и т. д. Область распро-
странения – Европа, Сев. Африка, Передняя Азия, Сев. Ин-
дия; с европейской колонизацией европеоидная раса распро-
странилась в Америке, Австралии и Юж. Африке» [БЭС]. 
См. евразийская раса. 

ЕВРОПЕОИДЫ – «При изучении неолита Средней Азии, нам 
как и в предыдущих случаях, следует избавляться от "гипно-
за" нынешних поздних топонимов и пёстрого "азиатского" 
этнографического налёта, всё это было привнесено тысяче-
летиями спустя. В 6-5 тыс. до н.э. в Средней Азии не было 
ни монголоидных этносов, ни тюркских, ни семитских, не 
было, естественно, никаких следов арабского, мусульман-
ского, тюркского влияния. Средняя Азия была заселена ев-
ропеоидами-бореалами в основном брахикефального типа. 
Они не имели письменности, и потому мы не знаем подлин-
ных названий городищ, урочищ, рек, озёр, степей, пустынь, 
гор – названий, которые им давали эти первожители. Но 
иногда в поздних топонимах сохранялись корни первона-
чальных названий. Здесь есть над чем поработать лингви-
стам» [Петухов, 2000: 213]. 

ЕВРОПЕОИДЫ – «сами семиты сохранили и довели до нас па-
мять о том, что сын Ноя Иафет (Яфет-Япет), родоначальник 
иафетической-европеоидной расы, основал город Яффу, за-
селил Палестину-Сирию (Святую Землю) своим родом – иа-
фетическим, европеоидным, – то есть, индоевропейцами. 
Нам надо отдать должное древним евреям, которые в той 
или иной форме, посредством Торы (Ветхого Завета Библии) 
сохранили для человечества важнейшие эпизоды древней 
истории индоевропейцев. Но, разумеется, при использова-
нии библейских текстов в научных целях их следует подвер-
гать тщательному критическому анализу, вычленяя все 
поздние наслоения, учитывая языковые трансформации и 
олитературивание событий и персонажей истории перепис-
чиками» [Петухов, 2000: 146; см. так же Пятков, 2004: 250]. 
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См. русы, арии, индоевропейцы, прарусы, первоязык, евро-
пейцы, Сирия, Палестина. 

ЕВРОПЫ ЗАСЕЛЕНИЕ – «Теперь нам абсолютно ясно, что 
простых и случайных «переселений народов» и хаотическо-
го движения племён по Европе не было. Процесс был более 
сложным. С середины 1 тысячелетия н. э. после развала 
Римской империи за власть в Европе шла острая и неприми-
римая борьба. Основным претендентом на «европейский 
престол» был католический юг, наследник – не духовный, но 
физический – позднего романо-латинского Рима (подчёрки-
ваю – позднего, так как изначальная и корневая, основная 
Римская держава-империя была отнюдь не «романской», но 
расено-этрусско-венетской; завершающая историю Рима 
двухвековая романо-латинская экспансия, приведшая к ас-
симиляции этрусков и венетов и подавлению расено-
венетского государствообразующего начала, довела Рим-
скую империю до краха и гибели, но создала на её месте за-
чаток совершенно новой модели концентрации и эскалации 
власти – престол «наместника бога на земле», претендующе-
го на абсолютную власть над светскими властителями и, со-
ответственно, надо всем миром). Собственных сил у 
«наследника» не было, и он опирался в своей экспансии на 
силы самих европейских «варваров». Воплотившиеся в 
жизнь устремления средиземноморского центра обратились 
для славян Европы, её коренных и основных жителей, непо-
мерной трагедией, растянутой на века, тотальной ассимиля-
цией и вытеснением на восток» [Петухов, 2003: 179]. 

ЕВРОПЫ ЭТНОС – «Этническая карта Европы III – X веков н. 
э. значительно отличалась от нынешней этнической карты – 
и это следствие вполне исторического, реального тысячелет-
него «дранг нах остен»а. Археология, лингвоанализ, мифо-
анализ, антропология, топонимика позволяют нам с полным 
основанием утверждать, что во времена распада и гибели 
Римской империи мы практически не встречаем в Европе 
следов предков нынешних «дойче», шведов, норвежцев, дат-
чан, англичан» [Петухов, 2003, 64]. 

ЕВСЕВИЙ – (греч.) «благочестивый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Керкирский, 
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мч.: апрель 28; Лаодикийский, еп., сщмч.: октябрь 4; Нико-
мидийский, мч.: апрель 24; Никомидийский, мч. (другой): 
январь 20; Самосатский, еп., сщмч.: июнь 22; Синайский, 
прмч.: январь 14; Сирийский, пустынник: февраль 15; Фини-
кийский, мч.: сентябрь 21; Евсевон Маккавей, мч.: август 1 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + севий. Ев = благо для наших 
предков. 

ЕВСЕВИЯ – Женское имя святой, упоминаемой в месяцеслове. 
Память в РПЦ: Миласская, диакониса: 24 января [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ев + севия. Еб + сеять (оплодотворяться во 
время ев); вита = бета. См. Ева, Семён (сеющий, засеваю-
щий, оплодотворяющий). 

ЕВСИГНИЙ – (греч.) «благознаменный». Мужское имя свято-
го, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Антиохий-
ский, мч.: 5 августа [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + сигний.  

ЕВСТАФИЙ – (греч.) «твёрдостоящий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Анкирский, 
мч.: июль 28; Антиохийский, патриарх, исповедник: февраль 
21; Виленский (Литовский), мч.: апрель 14; Кийский 
(Вифинский), еп., исповедник: март 29; Мцхетский, Тифлис-
ский, мч.: июль 29; Никейский, мч.: ноябрь 20; Плакида, 
Римский, полководец, вмч.: сентябрь 20; I Сербский, архи-
еп.: январь 4; август 30 (Серб.) [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев 
+ стафий. Ср. стоять, стой, стойка. 

ЕВСТОЛИЯ – (греч.) «хорошо одетая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Константино-
польская, прп.: 9 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + сто-
лия. 

ЕВСТОХИЙ – (греч.) «меткий, остроумный». Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: мч.: 15 
ноября; Садонский, Анкирский, пресвитер, сщмч.: 23 июня 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + стохий. 

ЕВСТРАТИЙ – (греч.) «добрый воин». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Печерский, 
прмч., в Ближних (Антониевых) пещерах: март 28; сентябрь 
28 (Печер.) – Севастийский, военачальник мч.:Д. 13 Тарсий-
ский, игумен: январь 9 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + стра-
тий. Ср. стратег. См. ев, еб, бета, вита, Ева. 
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ЕВСХИМ – (греч.) «благообразный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + 
схим. Ср. схимник, схима, ев, Ева, Евсхимон. 

ЕВСХИМОН – (греч.) «благообразный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Лампсакий-
ский, еп., исповедник: 14 марта [ПЦГК, 2001] Раскладка: ев 
+ схимон. См. Евсхим.  

ЕВТЕРПА – (греч.) «в греческой мифологии одна из 9 муз, по-
кровительница лирической поэзии (Эвтерпа). Изображалась 
с лирой в руках» [БЭС]. Раскладка: ев + терпа. Ср. терпеть. 
См. ев, Ева, Евгений, Евмолп. 

ЕВТИХИАН – (греч.) «счастливый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Иллирийский, 
мч.: 22 декабря; Никомидийский, мч.: 17 августа [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ев + тихиан. Ср. тихий, тихо, Тихон, ти-
хоня. См. ев, еб. 

ЕВТИХИЙ – (греч.) «счастливый». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: епископ, сщмч.: 24 
августа; Константинопольский, патриарх: 6 апреля; Мели-
тинский, мч.: 7 ноября; Мелитинский, еп., сщмч.: 28 мая; 
Никомидийский, мч.: 20 января; Нурсийский, Италийский, 
игумен: 23 августа;  Путеольский, мч.: 21 апреля; Севастий-
ский, мч.: 9 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + тихий. По-
думай о значении. 

ЕВТРОПИЙ – (греч.) «благонравный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Амасийский, 
мч.: 3 марта; Киликийский, мч.: 17 октября; Константино-
польский, чтец, мч.: 16 июня [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + 
тропий. Ср. ев, Ева, тропа. 

ЕВТРОПИЯ – (греч.) «благонравная». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Александрий-
ская, мц.: октябрь 30 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + тропия = 
«идущая по тропе ев». См. тропа, ев, Ева. 

ЕВФАЛИЯ – (греч.) «благоцветущая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Леентинская 
(Сицилийская), мц.: март 2 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + 
фалия = «цветущая от любви». См. ев, Ева, Еба, фал, фаллос. 
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ЕВФИМИЙ – (греч.) «благодушный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Великий, 
иеромонах: январь 20; Никомидийский, мч.: сентябрь 3; де-
кабрь 28; Новгородский, архиеп.: март 11; Новый, Афон-
ский, Константинопольский, прмч.: май 1; Новый, Святого-
рец, Иверский (Афонский), прп.: май 13 - Новый, Солунский 
(Фессалоникийский), иеродиакон: октябрь 15; Печерский, 
иеросхимонах, в Дальних (Феодосиевых) пещерах: январь 
20; август 28 (Печер.); Сардийский, еп., сщмч.: декабрь 26; 
Суздальский, архимандрит: апрель 1; июль 4; Сянжемский, 
Вологодский, игумен: январь 20 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев 
+ фимий. Ср. фимиам. 

ЕВФИМИЯ – (греч.) «всехвальная». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Амисийская (Пон-
тийская), мц.: 20 марта; Всехвальная, Халкидонская, вмц.: 11 
июля; 16 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + фимия. 

ЕВФОРИОН – (др.-греч.) «в греческой мифологии юноша ред-
кой красоты, сын Ахилла и Елены, перенесённых после 
смерти на волшебный о. Левка. Бежал от преследований 
влюблённого в него Зевса и за это был поражён молнией. У 
Гёте в "Фаусте" Евфорион – сын Фауста и Елены, воплоще-
ние мятежного духа» [БЭС]. Раскладка: ев + форион. См. 
Ахилл, Елена, Зевс, Фауст, дух, ев, Ева, Рай, Ирий, Греция, 
Горица, эль, Лада, Эллада. 

ЕВФРАСИЙ – (греч.) «весёлый». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Керкирский, мч.: 28 
апреля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + фрасий. 

ЕВФРАСИЯ – (греч.) «радость, веселие». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Амисийская 
(Понтийская), мц.: 20 марта; Никомидийская, дева, мц.: 19 
января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + фрасия = «радость от 
ев». 

ЕВФРАТ – (язык русов) ЕВ СПР(я)Т – древнеславянское СП 
перешло в НОВОгреческий, как "Ф". Это позволяет восста-
новить первоначальное значение многих древнеславянских 
слов. Основное русло р. Евфрат скрыто под землёй [Ореш-
кин, 1984, 1994]. <> ЕВФРАТ – река в Турции, Сирии, Ира-
ке. Образуется слиянием рек Мурат и Карасу. Длина (от ис-
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тока р. Мурат) 3065 км, площадь бассейна 673 тыс. км2. 
Начало в горах Армянского нагорья, протекает по Месопо-
тамской низм.; в низовьях сливается с р. Тигр, образуя р. 
Шатт-эль-Араб, впадающую в Персидский зал. Средний 
расход воды у г. Хит (начало судоходства) 840 м3/с, ниже – 
уменьшается до 300-400 м3/с. На Евфрате-гидроузлы Кебан 
(Турция), Табка (Сирия). Междуречье Тигра и Евфрата – 
один из древнейших центров цивилизации» [БЭС] единого 
суперэтноса русов. См. Шумер, Вавилония, Ассирия, карасу. 

ЕВФРОСИН – (греч.) перевод отсутствует. Мужское имя свято-
го, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Палестин-
ский, прп.: 11 сентября; Псковский, Спасо-Елеазаровскии, 
прп.: 15 мая; Синозерский, Новгородский, прмч.: 20 марта 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ев + фросин. 

ЕВФРОСИНИЯ – (греч.) «радость». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Александрийская, 
прп. (преподобная, подвизавшаяся в мужском образе): 15 
февраля, 25 сентября; Полоцкая (до крещения княжна Пре-
дислава), игумения: 23 мая; в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 
(Белорус.) – Сербская – см. Милица – (в миру Феодулия) 
Суздальская, княжна, прп.: сентябрь 25 [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: ев + фросиния. 

ЕВХАРИСТИЯ – (греч. Εύχαριζτία) «благоволение» [Щеголева, 
2006]. Латинская запись: eucharistia. Раскладка: ев + хар + 
истия. Ср. истина. См. Ева, Хара. 

ЕВХАРИСТИЯ – (латин. eucharistia) «то же, что причащение» 
[БЭС]. От греческого слова Εύχαριζτία – «благоволение» 
[Щеголева, 2006]. См. ев, харить. 

ЕВХАРИСТИЯ – (церков.) таинство соединения со Христом 
через причащение под видом хлеба и вина. От греческого 
слова Εύχαριζτία – «благоволение» [Щеголева, 2006]. Рас-
кладка: ев + хар + истия. Ср. истина. См. Ева, Хара. 

ЕВШИНА – (великорус.) «ольха, ольшина, ольховый лес, ёлха, 
елшина» (вологодск.) [В. И. Даль]. См. елшина. 

ЕВЫ ЯЗЫК – «Как мы знаем из апокрифических (неканониче-
ских) библейских текстов, "сурский, сурийский" (русский, 
русийский) язык и был тем библейским первоязыком, на ко-
тором говорили Адам, Ева и все их потомки до известного 
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"вавилонского смешения языков". Это согласуется с изыска-
ниями антропологов, которые утверждают, что достаточно 
развитый речевой аппарат появился только у проторусов 
(подвида Homo Sapiens Lingua – Хомо сапиенс лингва), 
предыдущие подвиды могли общаться друг с другом множе-
ством звуков, но речи как таковой не имели. Отсюда вполне 
объяснимо, почему язык русов (русский язык) стал перво-
языком человечества. Уже позже он зафиксировался в памя-
ти человечества как "сурский, сурийский, сирийский" (разу-
меется, не современный сирийский)» [Петухов, 2000: 46; 
Пятков, 2004: 129]. 

ЁГ – (ливское) «река» [Мурзаев, 1984]. Ср. венгер. jo – «река» 
(исключительно в топонимах при полном отсутствии в язы-
ке). Специально см. у Г. Е. Корнилова [ТВ, 1964], который 
видит обширный ареал в Евразии и сопоставляет вышепри-
ведённые формы с гуннско-булгаро-чувашским jaxan – «ре-
ка», «поток», «проточная вода». Отсюда естественный пере-
ход на русское жилка. Путь: жилка → илка → илга → ёкка 
→ игай → юган → йуган → йоган → йога → йогы → ёгы → 
ёг. 

ЕГА – (негидальское) «осыпь» [Мурзаев, 1984]. 
ЕГА – (рус.) «яга ж. яга-баба, сказочный злой дух. На Алтае – 

яргак или даха, из шкуры козули» [БЭС]. 
ЕГА – (хант.) «река» [Мурзаев, 1984]. Ср. еган, йоган, ёган, ехан, 

йохан. Путь: жилка → илка → илга → ёкка → игай → юган 
→ йуган → йоган → йога → ёга → ега. 

ЕГАВ – (эвенк.) «гора, покрытая камнями; осыпаться, разру-
шаться, обваливаться» (о высоком береге); негидальское ега 
– «осыпь» [Мурзаев, 1984]. ТМС [1975, 1] отсылает к эвенк. 
екса – «скала», «высокий берег», «осыпь», что соответствует 
маньчжур. якса – «яр», «извилистый берег» (осыпавшийся 
полукругом). У Ф.К. Комарова [1967] – экса – «скала». См. 
экса, якса, якша. 

ЕГАН – (хант.) «река» [Мурзаев, 1984]. Путь: жилка → илка → 
илга → ёкка → игай → юган → ёган → еган. Ср. ега, ёг, ёган, 
ехан, йога, йоган, жилка, жилга, джилга. 

ЁГАН – (хантыйское jеган) «река». Ср. еган, ехан, йохан, йоган, 
ега, йога, йу, ю, йа, я. Естественный переход на русское 
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жилка. Путь: жилка → илка → илга → ёкка → игай → юган 
→ ёган. 

ЕГДА – (др.-рус.) «когда» [Кантемир, 1956]. 
ЕГЕР – (венгер. eger) «болотистый лес» [Лыткин, Гуляев 1970]. 
ЕГЕР – (немец. Eger) немецкое название города в Чехии (чешск. 

Cheb, Хеб), в Западно-чешском крае, недалеко от границы с 
Германией, на р. Огрже. В 13 веке Хеб входил во владения 
Отакара I Пржемысла, в дальнейшем в составе Германии; 
снова в границах Чехии после 2-й мировой войны» [БЭС].  

ЁГИ – (фин.-угор.) «река», «поток», «течение», «вода». Так же 
йоки, йокка. Ср. водожилье, водожильное место. 

ЁГИ – (эстон. jogi) «течение», «поток». См. ё, ёб, ёв, ёг, ём. 
ЕГИЗ – (уйгур. egiz, igiz) «высота», «возвышенность». Ср. ка-

захское егиз – высота, высокая местность; киргизское эгиз – 
«высокий», «высокогорное пастбище»; алтайское ээс – «вы-
сота»; др.-тюрк. egiz, ediz – «высокий», «возвышенный», 
«высокое место» [ДТС, 1969]. Другое значение – «священ-
ный» [Мурзаев, 1984]. <> В Казахстане – сопка Егизкара, 
холм Егизкызыл [Койчубаев, 1974]; в Киргизии – р. Эгиз-
Булак, пастбище Эгиз-Тор. 

ЕГИПЕТ – (язык русов) ЕЖ + ПИТА = ОН ПИТАЕТ = "ЖИТ-
НИЦА" [Орешкин, 1984, 1994]. <> ЕГИПЕТ – «Арабская 
Республика Египет (Гумхурия Миср аль-Арабия), государ-
ство на северо-востоке Африки и на Синайском п-ове в 
Азии. Столица – Каир. Единственная река – Нил. Крупные 
запасы подземных вод. Щебнистые и песчаные пустыни. В 
долине и дельте Нила – культурная растительность. Резерват 
Вади-Ришраш. На севере омывается водами Средиземного 
м., на востоке – Красного м. Ок. 96% всей территории – пу-
стынные районы, 3% – дельта и долина р. Нил. Климат на 
севере субтропический, на остальной территории – тропиче-
ский пустынный» [БЭС].  

ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ – «государство в северо-восточной Афри-
ке, в нижнем течении р. Нил. Территория Египта – один из 
древнейших очагов цивилизации. Историю Египта принято 
делить на периоды Древнего (кон. 4-3-е тыс. до н. э.), Сред-
него (до 16 в.), Нового (до кон. 11 в.) царств, поздний и пер-
сидский (11-4 вв., в 6-4 вв. – под властью персов), эллини-
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стический (4-1 вв. до н. э., в составе государства Птолемеев). 
Расцвет в 16-15 вв. до н. э., когда были завоёваны Сирия, 
Палестина, Куш и другие территории. Централизованная во-
сточная деспотия с фараоном во главе, с общей для всего 
государства системой ирригационных сооружений, контро-
лировавшихся наместниками фараона – номархами. Завоёван 
римлянами в 30 году до н. э. и составил римскую провинцию 
Египет» [БЭС].  

ЕГИПЕТСКИЕ ВОЛХВЫ – «Тысячелетиями касты египетских 
жрецов хранили и множили знания древних русов, их кровь 
и плоть – хранили в самих себе. И это ещё одна непостижи-
мая загадка. Тайна тайн! Не мифические «атланты» взрасти-
ли волхвов «египетских», но те, кто реально обладал высо-
чайшим знанием тех времён. Других не было. И не следует 
тешить себя байками про «инопланетных» цивилизаторов и 
жителей сказочного утопического острова. Были русы. Пер-
вонарод. И были те, кто был после них. И были и есть пока 
их прямые потомки, мы с вами. И никаких чудес. История 
уже произошла, история «случилась», её не перепишешь» 
[Петухов, 2005: 273]. См. волхвы, зрецы, Арктида, Рай. 

ЕГИПЕТСКИЕ СОКОЛЫ – «Древний Египет! Плен духа Рус-
ского! Тысячелетия брожений и скитаний по замкнутому 
кругу мудрости, будто внутри чрева змия Апопа, поглотив-
шего свой собственный хвост. Бесконечность, оставленная 
нам в наследие и отвергнутая нами... История Египта начи-
нается с царя Меноса, объединившего страну под знаменем-
образом ипостаси Рода-Вседержителя, под ликом пресветло-
го Хора-сокола. Того самого сокола-рарога, что был родо-
вым тотемом Жива-Зевса, критского царя Миноса и прочих 
русов (см. «Колыбель Зевса»). Итак, два властителя, крит-
ский и египетский, Минос и Менос. Один тотем. Один бог. 
Одно время – приблизительно, начало IV – конец III тысяче-
летий до нашей эры, «-ос» – окончание, приставленное к 
корневой основе значительно позже греческими историками. 
Подлинное имя – Мен, Мина. Древний русский князь-
объединитель Мина, соколоносец. Властелин, навечно впе-
чатавший своё имя золотыми буквами в нетленную скри-
жаль Истории. Да, мы не знаем, когда именно пришли русы 
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в землю Сет. Но мы знаем, что в княжение Мины-Мена они 
взяли власть над местными племенами, дали мощный им-
пульс-толчок к развитию, стали тем стержнем, ядром, о ко-
тором писалось ранее. Русов было значительно меньше, чем 
автохтонного населения, не изменившего своего антрополо-
гического облика и по сей день. Но именно русы положили 
начало. Именно они стали первыми фараонами, жрецами, 
писцами, чиновниками, номархами, полководцами... Они 
благосклонно и терпимо относились к местным верованиям-
культам. И потому общая мифология вобрала в себя не толь-
ко индоевропейские высокие начала, но и местных себеков-
крокодилов, анубисов-шакалов, скарабеев-жуков, амонов-
баранов и пр. Напластования наносились столетиями, тыся-
челетиями, в каждой местности державы Ра привнося свой 
колорит» [Петухов, 2005: 276]. 

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

ЕГИПТ – (др.-греч.) «в греческой мифологии сын Бела (Эгипт – 
Египет), брат Даная и эпоним Египта. Отец 50 сыновей, си-
лой взявших в жёны 50 дочерей Даная» [БЭС]. См. Данаиды. 

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

ЕГИР – (коми) «заболоченный лес, главным образом сосновый» 
[Лыткин, Гуляев 1970]. См. егер, егыр. 

ЕГНАК – (великорус.) «ягнак (астрах.), ягня, ягнёнок» [В. И. 
Даль]. См. ягнёнок, ягня, агнец. 

ЕГОЛ – (великорус.) «горшок щаной или кашник» (рязан.) [В. 
И. Даль]. 

ЕГОЛЕСИК – (великорус.) «черепок от битой посуды, иверень, 
верешок» (умалит. от егол.) [В. И. Даль]. 

ЕГОЛЬ – (великорус.) «черепок от битой посуды, иверень, ве-
решок» [В. И. Даль]. См. егольник, егол, еголесик. 

ЕГОЛЬНИК – (великорус.) горшок щаной или кашник (рязан.); 
малый кашничек (тамбов.). Ягольник – от польск. – яглы – 
пшено? Ягольник – яруя, двухвостка. Еголь, егол (м.); ума-
лит.: еголесик – черепок от битой посуды, иверень, верешок 
[В. И. Даль]. 

ЕГОР – (др.-рус.) древний бог русов, «Я Гор», «покровитель 
воинов и защитник, превратился в Георгия и пришёл к нам в 
виде Георгия Победоносца, покровителя воинов 
и защитника» [СФРЯ, 2006]. См. Егорий, Гор, Горгония, 
награда, Георгий. 

ЕГОРИЙ – (русское) «Ра и Гор, Пта и Сет, Осирис и Исида. С 
детства знакомые персонажи Древнеегипетских мифов. И 
вдруг в русском языке встречаются элементы этой древней 
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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 есте-
ственный 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 
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в Георгия и пришёл к нам в виде Георгия Победоносца, по-
кровителя воинов и защитника. Только слова ограда, горо-
дить, город, гора, горница, гордость, награда и др. намного 
древнее Георгия. И немецкий Штутгарт, и гардемарин (мор-
ской защитник), и английские garden (огородень) и garnison 
(гарнизон), garage (гараж) – все эти слова произошли от пра-
древнерусского Гора-Егория» [СФРЯ, 2006]. См. Гор, Егор, 
Георгий, гео, оргия, Гея, ограда. 

ЕГОРШИНО – «название г. Артёмовский в Свердловской обл. 
до 1938 года» [БЭС]. 

ЕГОРЬЕВСК – «город (с 1778) в Российской Федерации, Мос-
ковская обл. Известен с 15 века» [БЭС].  

ЕГРЕК – (великорус.) «цыплёнок» (стар.) [В. И. Даль]. 
ЕГРЕЧЕК – (великорус.) «цыплёнок» (стар.) [В. И. Даль]. 
ЕГРЕЯ – (великорус.) «курица» (стар.); егрек, егречек – «цып-

лёнок» (стар.); отсюда офенское: егреня, егренёнок – «яйцо» 
[В. И. Даль]. 

ЕГУН – (великорус.) «ягун; ягунами называют по Волге бело-
русов, смолян и вообще тех акальщиков, которые произно-
сят окончание аго, его, как оно пишется, а не как принято: 
аво, ево» [В. И. Даль]. См. ягун. 

ЁГЫ – (марийское) «течение» [Мурзаев, 1984]. См. ё, я, аб. 
ЕГЫР – (коми) «заболоченный лес, главным образом сосно-

вый» [Лыткин, Гуляев 1970]. Тогда: баба Яга = «живущая в 
заболоченном сосновом лесу». См. ё, ёг, ега, егерь, Баба Яга. 

ЕГЫР – (коми) «осоково-сфагновые болота с чахлой сосной» 
[Мурзаев, 1984]. У В. И. Лыткина и Е. И. Гуляева [1970] – 
егыр, егир – «заболоченный лес, главным образом сосно-
вый». Здесь же угорские параллели, среди них, возможно, и 
венгер. eger – «болотистый лес». Ср. егерь. 

ЕДА – (великорус.) «пища», «едь (пск.), едево (каз., вор.), едо-
вище (вологодск.), едеро, есево (арх.), едины (твер., пск.), 
едомо (сиб.), ежа, ежево и ело (сев., вост., тамб.), естка и 
есть (пск. твер.) ество и ества (стар.), яство, ество, яденье, 
снедь, брашно, выть, страва, пища, сыть, блюдо, кушанье, 
приспешка, изготовленный, состряпанный харч; за столом: 
подача, перемена» [В. И. Даль].  
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ЕДА – (великорус.) «пища». «Сухая еда – душе, воложная – 
плоти – угождает» [В. И. Даль]. 

ЕДАК – (великорус.) «всяк, кто садится для еды за стол; за-
стольник, затрапезник» [В. И. Даль]. См. едоха, еда. 

ЕДАКА – (великорус.) «Едок, едак, едоха, едуга, едун, едунья – 
кто помногу ест, у кого выть (апетит) большая: прожора, 
обжора. Объедала» [В. И. Даль]. 

ЕДАЛО – (великорус.) «ядало – нижняя челюсть, скула, салазки; 
рыло, морда, рот с зубами» [В. И. Даль].  

ЕДАЛЬЦЫ – (великорус.) «хватки и роговые челюсти насеко-
мых, жвала» [В. И. Даль].  

ЕДЕВО – (великорус.) «пища» (казанское, воронежское) [В. И. 
Даль]. См. еда. 

ЕДЕНЬЕ –  (великорус.) «действие, принятие пищи» [В. И. 
Даль].  

ЕДЕРО – (великорус.) «пища» (архангельское) [В. И. Даль]. См. 
еда. 

ЕДЕСИЙ – (сирийское) «радость». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Пахарский, Алек-
сандрийский, мч.: Ап. 2 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: еде + сий.  

ЕДИКУЛЬ – (великорус.) «от семибашенного замка, в Царегра-
де, носящего это названье: употребляется местами в русском 
народе, в значении самого ужасного места ссылки, заточе-
нья» [В. И. Даль]. Раскладка: еди + куль. Ср. русское куль = 
«мешок». 

ЕДИНАЯ ДЕРЖАВА – «в интересной книге серьёзного иссле-
дователя метаисторических процессов Н. Н. Вашкевича 
«Утраченная мудрость» достаточно убедительно доказыва-
ется, что задолго до нашей эры существовала огромная Ми-
ровая Держава русских, что Египет был лишь одной из её 
составных частей наряду с Индией, Аравией, Ливией, Вави-
лоном, Китаем и непосредственно Русью. Учёный-арабист 
пришёл к такому выводу, скрупулёзно изучая наличие ис-
конно русских корней в арабском и других языках, сопо-
ставляя культуры, традиции, мифологии. Аргументы его во 
многом бесспорны, неопровержимы – решающее влияние 
древних русов на всю мировую историю с древнейших вре-
мён не заметить и не оценить по достоинству может лишь 
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предвзятый «историк» или невежда. И всё же скорее всего, 
Единой Мировой Державы как таковой, Империи с центра-
лизованным управлением и развитой инфраструктурой, всё 
же не существовало. Да, русы были изначально (по отноше-
нию к иным народностям и племенам) и в Индии, и в Китае, 
и в Сибири, и в Семиречье, и в Двуречье, и, разумеется, на 
Ближнем Востоке, в Малой Азии, Средиземноморье... Но 
связь между их родами в VI–III тысячелетиях до н. э. была 
уже значительно ослабленной, роды эти существовали, вер-
шили дела свои и созидали новые державы самостоятельно, 
подчиняясь отнюдь не директивам из единого центра, но 
естественным жизненным, общественным законам. Русские 
фараоны IV–III тыс. до н. э. не подчинялись своим кровным 
коронованным братьям, властвующим в древнем Уре, доли-
нах Инда и священной реки русов Яридона (Иордан). Мощ-
нейший первоначальный этнодуховный взрыв, разбросав ро-
ды русов, наполнил их на долгие века бурлящей, неистовой 
энергией созидания – созидания без приказов из какого-либо 
центра, без оглядки на вышестоящие инстанции. Египетские 
русы просто были сыновьями и дочерьми своих отцов и ма-
терей. Они пришли после долгих и тяжких странствий, пол-
ных невзгод и испытаний, в благодатный край. Исполинские 
сокрытые духовные и телесные силы, затрачиваемые прежде 
на преодоление препятствий, в этом земном раю (по меркам 
привыкших к лишениям и страданиям русов) вырвались 
наружу, облеклись в высшие формы процветающих наук, 
искусств, ремёсел... И главное, созидающая воля! Без неё и 
миллиарды рабов неспособны поставить одну многотонную 
глыбину-блок на другую, не то что воздвигнуть самую кро-
хотную пирамидку. И всё же единство было. Но не в управ-
лении, а в самой изначальной культуре русов, в традициях. И 
потому вы без труда найдёте общее и в храмовых строениях 
Индии, и в зиккуратах древнего Ура, и в ранних пирамидах 
Египта (пирамида Джосера и пр.)» [Петухов, 2005: 278]. 

ЕДИНАЯ ОБЩНОСТЬ – «Большая часть исследователей схо-
дится на том, что индоевропейцы, как единая языковая и эт-
ническая общность, существовали в хронологических грани-
цах V–IV тысячелетий до н. э. Иногда границы расширяют 
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то в одну, то в другую сторону на целую тысячу лет. Но если 
поиск в сторону удревления проблемы даёт результаты хотя 
бы по части выяснения корней самих индоевропейцев (то 
есть, в вопросе происхождения праиндоевропейцев), то омо-
лаживание, как правило, не приносит искомых плодов, ибо 
уже в III тысячелетии до н. э. мы наталкиваемся на расхож-
дение индоевропейских диалектных групп, а следовательно, 
на расхождение самих этносов, выделявшихся из общеиндо-
европейского. Один могучий корень дал множество ветвей и 
ещё больше побегов» [Петухов, 2005: 13]. 

ЕДИНЕЦ – «город (с 1962) в Молдавии (Edinet) (Единцы), в 10 
км от ж.-д. ст. Брэтушень» [БЭС]. Обрати внимание: русский 
звук [ц] заменён литинским [t]. 

ЕДИНОЕ – «центральное понятие неоплатонизма, трансцен-
дентное безличное первоначало, превышающее всё сущее и 
всё мыслимое. Намеченное у Платона, развито Плотином» 
[БЭС]. 

ЕДИНОЕ БОЖЕСТВО – «Русы Ярихо (будущего Иерихона) на 
всех стадиях существования города традиционно продолжа-
ют придерживаться характернейшего для всего суперэтноса 
русов и имеющего к тому времени возраст не менее 30 тыся-
челетий культа Богини-Матери Лады, Великой Богини Ро-
жаницы. Об этом свидетельствуют найденные фигурки Бо-
гини Лады. Формы их практически не изменяются со времён 
Верхнего Палеолита. Мы можем смело поставить найденные 
в Ярихо (Иерихоне) и по всему Ближнему Востоку (Ближне-
восточной Руси) фигурки Лады в один ряд с уже известными 
нам изображениями Богини-Матери проторусов и русов-
бореалов (прарусов) из Костенок, Межиричей, Мальты, 
Виллендорфа, Елисеевичей, Гагарино, Леспюга, Лосселя, 
Савиньяна, Долни Вестониц и др. Богиня-Мать Лада, поро-
дившая весь мир, в том числе и единого Верховного Бога 
Рода (парадокс монотеистической веры русов: замкнутое 
кольцо времён – Единый Верховный Бог создаёт Вселенную, 
Богиню-Мать-Сыру-Землю-Природу и она же, Всерожаница, 
порождает главную ипостась Единого Божества, самого Рода 
– кольцо, в котором всё замкнуто и нет первичности и вто-
ричности, феномен типа "яйцо-курица"). Отсюда непререка-
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емый культ Богини-Матери, Богородицы (именно Богороди-
цы, а не девы Марии!), дошедший в христианско-
православном варианте до наших дней. Хотя надо чётко 
знать, что как православная Богородица сама не есть богиня, 
так и Лада не была богиней как таковой, а была воплощени-
ем Вселенной, порождающей единого (подчёркиваем – еди-
ного!) Бога Русов. Богородица Лада, реальная и конкретная 
женщина-мать, всегда была для русов ближе, добрее и по-
нятнее, чем неведомый, непроизносимый и растворённый во 
всём и всюду единый бог Род. По этой причине именно 
изображения Лады дошли до нас в больших количествах. 
Культ Богородицы-Лады – специфический культ русов на 
протяжении всех сорока тысячелетий их существования – от 
русов-кроманьонцев (проторусов) – через русов-бореалов 
(прарусов) и русов-индоевропейцев (русов) вплоть до нас и – 
традиции чрезвычайно сильны – до наших далёких потом-
ков» [Петухов, 2000: 109; Пятков, 2004: 284]. 

ЕДИНОРОГ – (великорус.) «старинное русское артиллерийское 
гладкоствольное орудие. Единороги-гаубицы (1757) сопро-
вождали пехоту в бою, существовали до сер. 19 в., до введе-
ния нарезных орудий» [БЭС]. Раскладка: едино + рог. 

ЕДИНОРОГ – (др.-рус.) «мифическое животное с телом быка, 
лошади или козла и одним длинным прямым рогом на лбу. 
Единорог – символ чистоты и девственности» [БЭС]. См. 
миф, лоб, рог, символ, девственница. 

ЕДИНЫ – (великорус.) «пища» (тверское, псковское) [В. И. 
Даль]. См. еда. 

ЕДИНЫЙ РОД – «Бычьи головы, найденные в Чатал-Уюке, 
имеют самые разные размеры: от огромных до миниатюр-
ных, от чисто символических абстрактных кубов с рогами до 
реалистических фигурок или композиций – Богиня-Мать, 
рожающая бычью голову. Мифологическая картина: сама 
Мать-Природа, Мать-Сыра-Земля, Мать Всего Сущего, Все-
Рожаница, Мать-Лада порождает ипостаси Единого Бога Ро-
да» [Петухов, 2000: 161; Пятков, 2004: 336]. См. Род, Рода, 
Природа, Лада, Вол, Волох, Бык, Бог. 

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

ЕДМА – (великорус.) «болотистое место» (устаревшее) [В. И. 
Даль]. См. едома, едмище. 

ЕДМА – (великорус.) «болото», «трясина» [Срезневский, 1893, 
1]. 

ЕДМА – (великорус.) «плоскость, поляна, возвышенная равни-
на» (камчат.) [В. И. Даль]. 

ЕДМИЩЕ – (великорус.) «болотистое место; увелич. от едома» 
(устаревшее) [В. И. Даль]. См. едома, едма. 

ЕДОБНЫЙ – (великорус.) «годный в пищу, здоровый и вкус-
ный (северное)», «съедомый, съедобный, съестной, снедный, 
ядный, едомый (сибирское.)» [В. И. Даль].  

ЕДОБНЫЙ ХЛЕБ – (великорус.) «для домашней потребы, дер-
жалый, расхожий, на себя; это второй разбор, отделяемый с 
поля» (вологодск., арх.) [В. И. Даль].  

ЕДОВАЯ ДОРОГА – (великорус.) «проезжая, которой пользу-
ются постоянно; то же – езжалая» [В. И. Даль]. 

ЕДОВИТОЕ – (великорус.) «приятное на вкус и полезное» (о 
сене). «Сено-то самое ду́шное, едовитое!» [В. И. Даль]. 

ЕДОВИТЫЙ – (великорус.) «едкий, острый (о несъестном); 
бранчивый, брюзгливый (тамб.); бранчивый, сварливый 
брюзгач; придирчивый тяжебник (об., арх., новг., твер.); 
скупец, скряга, жидомор» [В. И. Даль]. 

ЕДОВИЩЕ – (великорус.) «пища» (вологодское) [В. И. Даль]. 
См. еда. 

ЕДОВЫЙ – (великорус.) «или ежёвый и ежевой – к еде отно-
сящ. Съедомый – съедобный, съестной, снедный, ядный, 
едомый (сиб.), едобный (сев.) годный в пищу, здоровый и 
вкусный» [В. И. Даль].  
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ЕДОВЫЙ – (великорус.) «неуживчивый, сварливый» [В. И. 
Даль]. См. изъедуга. 

ЕДОК – (великорус.) «всяк, кто садится для еды за стол; за-
стольник, затрапезник» [В. И. Даль]. См. едоха, еда. 

ЕДОМА – (великорус.) «болотистое место» (устаревшее) [В. И. 
Даль]. См. едма, едмище. 

ЕДОМА – (великорус.) «лесная глушь» (арханг.) [В. И. Даль].  
ЕДОМА – (великорус.) «скотский выгон» [В. И. Даль]. 
ЕДОМА – (русское) «вторые, возвышенные над поймой террасы 

рек» [Мурзаев, 1984]. <> Едома в Вологодской обл. 
ЕДОМА – (русское) «лес близ селения, лесная глушь без олень-

их пастбищ, отдалённое пустынное место, высокий берег ре-
ки, яр над рекой, приподнятое место над низиной, сухое, хо-
рошее место (Архангельская обл.) [Мурзаев, 1984]. Слово 
отмечено в новгородских грамотах и у И. И. Срезневского 
[1893, 1] в форме едма – «болото», «трясина».  

ЕДОМА – (русское) «невысокая гряда или холм высотой до 200 
м, сложенные на поверхности четвертичными отложениями» 
(Камчатка) [Мурзаев, 1984].  

ЕДОМА – (русское) «плосковершинный холм (поморское), за-
крепилось за основным геоморфологическим уровнем рав-
нин севера Якутии. В последнее время всё чаще использует-
ся в том же значении чукотскими геологами и геоморфоло-
гами» [Тараканов Л. В. Геоморфология, 1979, 3]. В четвер-
тичных отложениях Якутии и Магаданской обл. выделяют 
едомный комплекс аллювиального, возможно, и эолового 
происхождения.  

ЕДОМА – (русское) «плоское всхолмление, размытая терраса, 
гряда, невысокая гора, поднимающаяся на несколько десят-
ков метров высоты над окружающей равниной» (Якутия, 
бас. Индигирки) [Мурзаев, 1984 со ссылкой на Биркенгофа].  

ЕДОМА – (самоедс.) «или ядома (от яда – пеший) – безоленье; 
сидеть на едоме – на месте, не кочуя, коли нет оленей. От 
падежа оленей самоеды на едоме оселись. Едомские само-
еды промышляют рыбой» [В. И. Даль]. См. эдома, ядома.  

ЕДОМО – (великорус.) «пища» (сибирское) [В. И. Даль]. См. 
еда, едок, едун. 
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ЕДОХА – (великорус.) «Едок, едак, едака, едуга, едун, едунья – 
кто помногу ест, у кого выть (апетит) большая: прожора, 
обжора. Объедала» [В. И. Даль]. 

ЕДОША – (великорус.) «общая крестьянская лесная дача» 
(тверское) [В. И. Даль]. 

ЕДР – (рус.) то, чем делают крепким, стойким, плодовитым; то, 
чем совершают половой акт; то, что зачинает новую жизнь; 
то, что стремится вверх, к продолжению жизни. 

ЕДРЁНЫЙ – (великорус.) «о ветре, морозе: острый, резкий; о 
человеке или животном (правильнее ядрёный,): крепкий и 
здоровый на вид, дюжий, ражий, кровь с молоком; о редьке, 
репе, дереве: не трухлявый, плотный и здоровый, сбитый; о 
сыпучих телах: крупный и чистый; о жидкости: шипучий, 
хорошо перебродивший, бьющий в нос. Едрянка – крупа 
первого разбора. Едрёнизна, едрёность, ядрёность – состоя-
ние по прилагательному» (арханг.) [В. И. Даль]. 

ЕДРИТЬ – (рус.) делать крепким; совершать половой акт. Руга-
тельство: «Едрить в твою коленку», «Едрить твою мать». Ср. 
ядро. См. едрёный, ядрёный. 

ЕДУГА – (великорус.) «или изъедуга – тяжёлый нравом человек, 
от которого и житья нет» [В. И. Даль].  

ЕДУГА – (великорус.) «пища, харч, ежа, едево» (арх.) [В. И. 
Даль]. См. харч, еда, пища. 

ЕДУН – (великорус.) «позыв на еду, выть, аппетит» (ниж.) [В. 
И. Даль]. См. выть, еда. 

ЕДУН ПОЧВА – (великорус.) «песчаная, сухая, съедающая весь 
назём» (северное) [В. И. Даль]. 

ЕДУНЬЯ – (великорус.) «Едок, едак, едака, едуга, едун, едоха – 
кто помногу ест, у кого выть (апетит) большая: прожора, 
обжора. Объедала» [В. И. Даль].   

ЕДЬ – (великорус.) «пища» (псковское) [В. И. Даль]. См. еда. 
ЁЖ – (босн.) В боснийской легенде происхождение Ежа связы-

вается с чёртом: чёрт бросил вычесанные волосы под колоду 
для рубки дров – волосы тут же превратились в Ежа. См. 
чёрт, Босния, славяне. 

ЁЖ – (славян. диал.) В славянских диалектах сближаются ино-
гда названия ежа и барсука. По украинскому и польскому 
поверьям, существует два вида Ежей: один со свиной мор-
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дой, другой с собачьей. Первых можно употреблять в пищу, 
а вторые несъедобны. Такое же поверье известно и о барсу-
ке. Иногда считают, что свиную и собачью морду может 
иметь и Ёж, и барсук. У украинцев иногда различаются две 
разновидности Ежей: "пёсий" и "свинский". С представлени-
ями о разных видах Ежей связано также польское поверье, 
что Ёж может обратиться в свинью. Связь Ежа и барсука со 
свиньёй отражена и в лексике: ср. рус. "пороситься" – ро-
жать детёнышей (о еже и барсуке), "барсук" – боров, самец 
свиньи.  

ЁЖ – (славян.) «животное, которое ассоциируется с мудростью, 
а также отвращающими и лечебными свойствами».  

ЁЖ – (славян.) Благодаря колючкам Ёж обладает отвращающей 
силой и используется как оберег. Так, у поляков для защиты 
от богинок кладут себе на грудь шкурку Ежа; у сербов чело-
век, у которого умирают дети, должен смазать кровью уби-
того Ежа палку, прикрепить к ней шкурку Ежа и выставить у 
входа в дом. Функцию оберега имеет и палка с прикреплён-
ной на конце шкуркой Ежа, с которой ходят в Словении "ку-
ренты" – ряженые участники масленичного шествия. Сербы 
носят при себе сердце Ежа как оберег от болезней, а маке-
донцы пришивают морду Ежа к шапке или к одежде для за-
щиты от сглаза. У русских оберегом для новобрачных во 
время первой брачной ночи служит особый калач "ёж", уты-
канный окрашенными и позолоченными хворостинками; в 
Польше хлеб в форме Ежа пекут у невесты в канун свадьбы. 
Ёж и его атрибуты используются и в лечебных целях. Салом 
Ежа мажут скотину от укусов мух, смазывают подпарины 
(сбитые места) на шее у быков, натирают больного лихорад-
кой или ревматизмом, смазывают нарывы; мочу Ежа подме-
шивают пьяницам в еду, в питьё или в водку, чтобы отучить 
их пить» [Гура, 1997]. 

ЁЖ – (славян.) По болгарским поверьям, Ёж – самый мудрый из 
животных, так как дольше всех живёт на свете. Он знает всё, 
что было раньше и о чём люди давно забыли. Он знает также 
особую омолаживающую траву и никогда не стареет. По 
южнославянским и полесским представлениям, всеведущий 
Ёж знает, как добыть и "разрыв-траву", способную откры-
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вать без ключа любые замки и запоры. Для этого нужно за-
городить гнездо с детёнышами Ежа камнями. Ежиха прине-
сёт волшебную траву и разрушит преграду. Тогда можно по-
добрать траву и использовать её для воровства. Македонцы 
верят, что Ёж держит эту траву под языком. Поверье о "раз-
рыв-траве" бывает связано и с другими животными: черепа-
хой, змеёй, желной, удодом и др.  

ЁЖ – (южнославян.) По верованьям болгар, Ёж дал совет Богу, 
как покрыть землю небом. В южнославянских легендах муд-
рый Ёж спас мир от испепеления солнцем. Встав на дороге, 
он остановил ослицу, верхом на которой Солнце ехало ис-
кать себе невесту. Солнце не женилось и не породило много 
других солнц (у македонцев). Солнце отправилось искать 
Ёжа, не явившегося на его свадьбу с Луной, и нашло его 
грызущим камень. Ёж объяснил, что от их брака родится 
много солнц, всё сгорит и придётся есть камни. Услышав 
это, Солнце раздумало жениться, а Луна со стыда скрылась 
от Солнца (у болгар).  

ЕЖА – (великорус.) «пища» (северорусское) [В. И. Даль]. См. 
еда, пища, корм, съестное. 

ЕЖЕ – (др.-рус.) «которое» [Кантемир, 1956]. 
ЕЖЕВИКА – (великорус.) «кустарник и ягода Rubus fruticosus, 

ежевика лесная, ожина (южн.); холодок, сарабалина (псков.); 
Rubus caesius, куманика, бирюза, полевая ежевика, полевая 
ожина, глухая малина. Астрх.: Sparganium simplex et 
ramosum, нюнька, ежевник, кардовник, волчьи бобки (а не 
бабки). Ежевичник – куст ежевики и место, ими поросшее. 
Ежевичный – к ежевике относящ., из неё приготовленный. 
Ежевиковка – ежевичная наливка» [В. И. Даль]. Раскладка: 
еже + вика. 

ЕЖЕВИКА – (язык русов) ЕЖЕ ВИСЯ – ежи катаются на упав-
ших ягодах и вешают их на иглы [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
ягода, игла, ёж. 

ЕЖЕВО – (великорус.) «пища» (восточно-русское). «Птице 
корм – человеку ежево» [В. И. Даль]. См. еда, съестное. 

ЕЖЕВОЙ – (великорус.) «или ежёвый и едовый – к еде отно-
сящийся» [В. И. Даль]. См. еда, пища, корм. 
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ЕЖЁВЫЙ – (великорус.) «или едовый и ежевой – к еде отно-
сящийся» [В. И. Даль]. Смю выть, корм, пища, еда. 

ЕЖКА – (великорус.) «еда (бол.), урочная выть, обед, завтрак, 
ужин и пр.» [В. И. Даль]. См. еда, пища, корм. 

ЕЗ – (великорус.) городьба, перебой, закол, учуг; если не во всю 
ширину реки, то это заезок. Язы особенно известны по Каме 
и притоками её, отличаясь от заколов тем, что в городьбе же 
устроена и самая ловушка: бьются сваи с отногами (подпо-
рами против воды), промежек забирается стойком совниками 
(жердями) и скрепляется переплётом; посредине пролёт в 
две сажени, где ходить прясло (пяльца) с сежею (сетчатым 
рукавом); от жерловины сежи идут семечки (симочка, симы, 
бичёвки) к колокольчику над водою; попавшись, рыба сама 
звонит и прясла подымают. Это для верховой рыбы, а для 
низовой ставят избу, с решётчатым полом или решетом, с 
запуском (опускною дверью) и с насторожкою: когда рыба 
войдёт, то запуск падает, а решето подымается перевесом [В. 
И. Даль].  

ЕЗ – (великорус.) или яз м. сев. и вост. частокол или плетень 
поперёк всей реки, чтобы не дать рыбе вверх хода и выло-
вить всю на месте. Ез или яз редко бывает сплошной (это за-
кол, учуг), и в сём случае в нём ворота с мордой, и весь ез 
образует крылену во всю реку; но он более занимает накось, 
клином часть реки, покидая русло или к одному берегу – 
пролёт, а если не шире трети реки, то зовётся заезком [В. И. 
Даль]. См. заезок. 

ЕЗ – (великорус.) наискось вполовину и в треть ширины реки 
поставленные рыболовные плетни (север. вост.). Езовый – к 
нему относящ. Езовщик – хозяин еза; стар.: смотритель, при-
казчик еза, который самовольно бирал мыт с проходяших по 
руслу судов. Езовье, язовье – место на перекате реки, удоб-
ное для езу. Езовый, язовый – перебойный, закольный, 
учужный, за(пере)бойковый [В. И. Даль]. 

ЁЗ – (польск. jaz) «канал». См. езр. 
ЁЗ – (польск. jaz) «озеро», «запруда», «плотина». 
ЕЗ – (рус. диал.) «место для запруды». Ср. русское яз – запруда, 

закол для ловли рыбы; рус. диал. язовище – «место для за-
пруды»; болгар. яз – «плотина», «запруда»; язовир – «водо-
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хранилище»; сербохорват. jaз, чешск. jez, польск. jaz – те же 
значения. Литов. ezia – «межа», «край», «граница», «грядка», 
«мелководье в заливе у берега»; латыш. eza – «грядка», 
«межа»; армян. ezr – «берег», «граница» [Фасмер, 1973, 4; 
ЭССЯ, 1979, 6]. Из славян. яз. заимствовано молдаванами и 
румынами: яз – «озеро», «пруд», «плотина». См. яз, язовище. 

ЕЗ – (русское диалектное) «запруда», «бассейн для ловли рыб» 
[Мурзаев, 1984]. Отсюда литовское ezeras – «озеро», «пруд 
русский». См. ерз. 

ЁЗ – (сербохорват. jaз) «плотина», «запруда». См. язва. 
ЕЗА – (латыш. eza) «грядка», «межа». См. ез.  
ЁЗВИНА – (сербохорват. jäзвина) «пещера». См. русское язва, 

ёз, пещера. 
ЕЗД – (великорус.) плата за отъезжий суд, за разъезды по част-

ным делам служащих (стар.). «Езду имати на челобитчике» – 
Уложение. «Имати по три деньги езду» Словарь Академии 
Акад [В. И. Даль]. 

ЕЗДОВАТЬ – (великорус.) «поездовать, идти на поезднике 
(лодке) на рыбный промысел, или ловить рыбу поездухой 
(сетью)» (арханг.) [В. И. Даль]. 

ЕЗДОВАЯ СТОРОНА – (великорус.) «сторона мостового бу-
лыжника, обороченная кверху, под бой» [В. И. Даль]. 

ЕЗДОВИТАЯ ДОРОГА – (великорус.) «езжалая, проезжая, или 
торная, битая, где много езды» (симб., орл., калужск.) [В. И. 
Даль]. 

ЕЗДОВИЩЕ – (великорус.) широкая дорога для езды. 
ЕЗЕ – (литов. eze) «край леса», «межа», «граница». См. ез. 
ЕЗЕРАС – (литов. ezeras) «озеро». Ср. укр. озеро, белорус. возе-

ра, азярцо, азарына, болгар. езеро, польск. jezioro, чешск. и 
словен. jezero, словац. jazero. См. озеро, езеро, ез. 

ЕЗЕРО – (болгарское) «озеро». См. озеро, озер, возера, азярцо, 
азарына, ез, плёсо, полой, ковш, морцо, ерик. 

ЕЗЕРО – (великорус.) озеро, озёрный, озёрской; езёрный, езер-
ский (церк. и стар.) [В. И. Даль]. <> ЕЗЕРОСЫ – «офици-
альное название города Зарасай в Литве до 1842 года» 
[БЭС]. См. езе, ез, русы, великороссы. 

ЕЗЖАЛАЯ ДОРОГА – (великорус.) «проезжая, которой поль-
зуются постоянно» [В. И. Даль]. См. едовая. 
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ЕЗЖАТЬ – (великорус.) «ездить, поехать, (донск. урал.-казач.) 
Езжай прямо! Езженье, еханье, езда, езд – действ. по глаг.» 
[В. И. Даль]. 

ЕЗИДЫ – «этноконфессиональная группа курдов, исповедую-
щих синкретическую религию, сочетающую элементы древ-
них иранских (манихейских) верований, иудаизма, нестори-
анства и ислама. Живут в основном в Ираке и Турции. Гово-
рят на диалекте курдского языка» [БЭС]. 

ЕЗОВИЩЕ – (великорус.) «для ловли рыбы: арханг.: яз, береж-
ник; перм.: закол, городьба, перебой в реке» [В. И. Даль]. 
См. ез, яз, бережник, закол, городьба, перебой. 

ЕЗОВИЩЕ – (великорус.) «место, где ставится ез, со вскрытием 
реки; на зиму он разбирается» [В. И. Даль]. См. заезок, учуг, 
закол, ез, яз. 

ЕЗР – (армян. ezr) «конец», «берег», «граница»; «конец ущелья, 
города, одежды». Отсюда гетезр (где гет – «река» + езр) – 
«речной берег»; цовезр (где цов – «море» + езр) – «морской 
берег». Ср. польск. jaz – «канал»; литов. eze; др.-прус. asy – 
«край леса», «межа», «граница»; литов. ezeras – «озеро», 
«пруд»; к ним примыкают рус. яз, а в диалектах ез – «запру-
да», «бассейн для ловли рыб». В молдав. из славян. яз – 
«озеро», «пруд». См. эжерас, яз, ез, еза, езеро, езя, ссыть. 

ЕЗУС – (кельт.) «в кельтской мифологии божество, о котором 
упоминают латинские авторы (лат. Esus, Эзус). Езусу прино-
сили жертвы через повешение на деревьях» [БЭС]. См. 
кельты, миф, дерево, Эзус. 

ЕЗЯ – (литов. ezia) «межа», «край», «граница», «грядка», «мел-
ководье в заливе у берега». См. ез, межа.  

ЁЙЁМЮ – (эвенк.) «родник чистой холодной воды, не замерза-
ющий даже в самые сильные морозы; незамерзающий плёс 
реки, где температурный режим относительно тёплых грун-
товых вод (с температурой выше 0°), выклинивающихся в 
русле, препятствует образованию льда. В таких родниках и 
плёсах собирается косяками и зимует рыба. Над ними в 
сильные морозы создаётся туман, пар оседает на ветвях ине-
ем» [Мурзаев, 1984]. См. аим, эйим. 

ЕЙСК – (рус.) «город (с 1848) в Российской Федерации, Крас-
нодарский край, порт на Азовском м. <> ЕЙСКИЙ ЛИМАН 
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– мелководный залив на северо-востоке Азовского м. Длина 
ок. 24 км, ширина до 13 км, глубина до 3,2 м. На западном 
берегу – г. Ейск» [БЭС].  

ЕКАТЕРИНА – (греч.) «всегда чистая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Александрий-
ская, дева, вмц.: 24 ноября [ПЦГК, 2001].  

ЕКДИКИЙ – (греч.) перевод отсутствует. Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает:  Севастийский, 
мч.: 9 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ек + дикий. Ср. дикий, 
дикарь. См. Екдит. 

ЕКДИТ – (греч.) перевод отсутствует. Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ек + 
дит. См. Екдикий. 

ЁКИ – (карельское) «река» [Мурзаев, 1984]. См. ёкка, ёг. 
ЁКИ – (фин.-угор. joki) «река». Так же йоги, йокка. Ср. сан-

скрит. jala – «вода» [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. ев, еган, 
елга, ик, йыги, ю, юг, юга, юган, я, ё, ёб, ёг, об, аб. 

ЕКИМ – (уйгурское) «небольшая речка» в хотанском наречии 
уйг. яз. Ср. письм.-монг. ekin – «голова». См. монгольское 
эхин, екин. 

ЕКИМАУЦКОЕ ГОРОДИЩЕ – «остатки укреплённого посе-
ления славянского племени тиверцев 9-11 вв. ок. с. Екимау-
цы (Ekimauti) Молдавия» [БЭС]. Обрати внимание: русский 
звук [ц] воспроизводится латинским [t], а русский звук [у] 
воспроизводится латинским [u], и отсутствующий в латини-
це звук [ы] воспроизводится латинским [i]. Ср. болгары = 
волгари, сичь = сити. См. Запорожская Сечь, Лондон-Сити. 

ЕКИН – (письм.-монг. ekin) «голова» [Мурзаев, 1984]. См. эхин. 
Переход Е ↔ Э, К ↔ Х. См. еким, эхин, Аким. 

ЁККА – (саам. jokka) «течение», «поток». 
ЁККА – (саамское) «река», «исток реки» [Мурзаев, 1984]. Ср. 

венгер. jo – «река» (исключительно в топонимах при полном 
отсутствии в языке). Естественный переход на русское жил-
ка. Путь: жилка → илка → илга → игай → юган → ёган → 
ёкка(н) → ёкка. 

ЁККА – (фин.-угор.) «река». Фин. joki, эстон. jogi, саам. jokka, 
марийск. йогы – «течение», «поток», что соответствует вен-
гер. jo в гидронимах (в языке отсутствует); морд. ев, ев, йов – 
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«река»; хантыйск. ёган, коми ю – «река». Саам. уменьши-
тельная форма иокенч – «речка, доступная для лодки». См. ё, 
ёб, ёв, ёг. 

ЕКСА – (эвенк.) «скала» [Мурзаев, 1984]. <> Р., г., м. Экса в Ха-
баровском крае; р. Эксачи, Экса, Эксакан (Яксакан) в Яку-
тии и Иркутской обл. [Комаров, 1967]. См. егав, экса. 

ЕКСАКУСТОДИАН – (греч.) «полковой судья». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает:  (Кон-
стантин) Ефесский: август 4; октябрь 22 [ПЦГК, 2001].  

ЕКТЕНЬЯ – (церков.) «совокупность молитв, читаемых дьяко-
ном или священником при каждом богослужении от имени 
верующих и содержащих просьбы и обращения к Богу» (от 
греч. ekteneia – усердие) [БЭС].  

ЕКУТОС – (греч. Σκυτοξ) «дублёная кожа» (адриатические гре-
ки); «сыромят, т. е. сыромятная кожа» (понтийские греки). 
«Надлежит заметить, что Греки и Римляне имели обыкнове-
ние переводить на свой язык славянские знаменательные 
прозвища, и потому вместо Загорцев являются у них Trano-
montani; вместо Кривичей, которых они принимали за одно-
оких, Arimaspi; вместо кожевенников – Scythae, производя 
это слово от Ξκυτοξ; так вместо Украинцев явились у них 
Gypedi» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. Ср. якуты, 
кутаться, закуток, кут, кутья, Якутия. 

ЕЛ – (хант., диал.) «ключ, родник». В языке отсутствует. <> Руч. 
Елсоим (сойм – «лог», «овраг», «высохший ручей с крутыми 
берегами»); оз. Еллор (лор = «сор») [Розова, 1973]. 

ЁЛА – (общемарийское) «река». Гордеев [ВФУЯ, 1967, 4] пи-
шет, что Юл – «марийское название реки Волги... Общема-
рийская форма этого слова может быть восстановлена в 
форме йола, фин. jala → sarajala = море (в фольклоре), jola 
→ sarajola. Проформу всех вышеназванных слов на финно-
угорском уровне представляется возможным реконструиро-
вать в виде jala со значением вода, так же индоиранского 
(арийского) происхождения. Ср. санскрит. jala – вода». См. 
юл. 

ЕЛАБУГА – «город (с 1780) в Российской Федерации, пристань 
на реке Кама, в 79 км от ж.-д. ст. Кизнер. Основан казаками 
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в 16 в. Дом-музей художника И. И. Шишкина (родился в 
Елабуге)». См. Кама. 

ЕЛАКАН – (эвенк.) «склон горы южной экспозиции, окаймля-
ющий котловину» в Прибайкалье или Становом хр. (алокон) 
[Мурзаев, 1984 со ссылкой на сообщение В.С. Преображен-
ского]. Илаган – «голец, сопка». То же – илакон [Комаров, 
1967]. <> Г. Илаган в Бурятии.  

ЕЛАНАН – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири. 
Дериват от елань, алань, яланки. 

ЕЛАНКА – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. <> Р. Елань и нп Большой Елань в Пензен-
ской обл.; р. Еланка и нп Елань в Саратовской обл.; нп Елань 
и р. Елань – пр. р. Терсы в бас. Медведицы в Волгоградской 
обл.; р. Елань в бас. Хопра и нп Елань-Коленовский в Воро-
нежской обл.; Елань близ Ирбита в Свердловской обл.; 
Елань на северо-восток от Ворошиловграда; Елань в бас. р. 
Хилок в Бурятии; Елань в Читинской, Кемеровской, Куйбы-
шевской и Тюменской обл.; р. Сухой Еланчик – п. пр. Мок-
рого Еланчика, впадающего в Таганрогский залив Азовского 
моря; Елань, р. Малая и Большая Елань в Тамбовской обл. 
См. елань, алань, ялань, яланки. 

ЕЛАННЫЙ РЖАВЕЦ – (великорус.) «ручей по алани, со ржав-
чиною» [В. И. Даль]. См. алань, елань, ржавец. 

ЕЛАНОК – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. См. елань, еланка, еланочка, еланчик, ялан-
ки. 

ЕЛАНОЧКА – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сиби-
ри [СРНГ, 1972, 8]. Уменьшительное от русского слова 
елань. См. елань, алань, ялань, еланчик, еланка, яланки. 

ЕЛАНЧИК – (русское) «безлесная площадка на горе» в Сибири 
[СРНГ, 1972, 8]. Уменьшительное от русского слова елань. 
См. елань, еланочка, еланка, ялань, яланки. 

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

ЕЛАНЬ – (русское) «большая поляна среди леса» (Южный 
Урал) [СРНГ, 1972, 8]; так же на Алтае, Саянах и на Донце 
[Мурзаев, 1984]. Ср. тюркское алан, карельское аланго в 
значениях: «долина», «низина». См. алань, ялань, яланки, 
иланка, ланка, лунка. 

ЕЛАНЬ – (русское) «отлогие равнины, открытые, безлесные, 
используемые как пастбища, частично распаханные»; «ло-
щина», «пригорок» (Восточная Сибирь) [СРНГ, 1972, 8].  

ЕЛАНЬ – (русское) «поляна среди леса, пастбище, луг. Термин 
распространён в разных регионах России (восток Европей-
ской части, Урал, Сибирь и др.). В западной Сибири елань – 
редкие берёзово-осиновые леса» [БЭС]. 

ЕЛАНЬ – (русское) «поляна, пастбище, луг» [СРНГ, 1972, 8]. 
Дериваты: еланан – «безлесная площадка на горе» в Сибири, 
еланка, еланок, еланочка, еланчик.  

ЕЛАНЬ – (русское) «редкий светлый лиственный лес с луговой 
флорой и мелколистными древесными породами (берёзы и 
осины), часто развивающийся как вторичное образование на 
месте вырубок хвойной тайги на плоских заболоченных во-
доразделах» (Западно-Сибирская низменность) [СРНГ, 1972, 
8].  

ЕЛАНЬ – (русское) «ровное пастбище или луг, находящиеся вне 
поймы, выше её»; «поляна»; «топкое место, трясина в боло-
те» (центральные обл. России) [СРНГ, 1972, 8].  

ЕЛАНЬ – (русское) «степь», «всякая открытая местность, рас-
положенная несколько выше окружающих равнин», «поляна 
в лесу, где можно косить» (Пермская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. 
См. ялань, алань, илань. 

ЕЛБАН – (русское) «высокий, гладкий мыс на берегу реки или 
озера; иногда высокий, правильной округлой формы холм» 
[Воробьёва, 1978]. 

ЕЛБАН – (русское) «одинокая крутая гора округлой формы» 
(Западная Сибирь) [Воробьёва, 1978]. Сопоставление с муж-
ским органом размножения. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЕЕЕ,,,   ЁЁЁ.........,,,   222000000777   

 75 

ЕЛБАН – (русское) «округлая возвышенность, окаймлённая со 
всех сторон логами; отдельная протяжённая пологая возвы-
шенность и подошва горы» (Томская обл.) [Мурзаев, 1984].  

ЕЛБАН – (русское) «Чаще же елбаном называют некрутую без-
лесную подошву горы...» (Усть-Канский район Горно-
Алтайской АО) [СРНГ, 1972, 8].  

ЕЛБАН – (русское) песчаный холм, приречная дюна, грива, об-
разованные береговым аллювием, перевеянным ветром. В 
ряде мест такие дюны соединяются и образуют песчаные 
гривы до 500—600 м, создавая гривистый рельеф, их по-
верхность со временем зарастает кустарниками и листвен-
ными деревьями (на пойменных террасах Оби). Термин 
очерченного сибирского, главным образом западносибир-
ского, ареала. Ср. алтайск. дьалбан – «пологий». Есть и дру-
гая этимология – елбан и елман. Турец. jалман (уаlman) – 
«непроходимое место»; «вершина горы, имеющая вид 
острия», «пик»; чагат. jалман – «непроходимый» (о горах). 
<> Елбань на л. берегу Оби выше Новосибирска; Елбань на 
одноимённой реке – притоке Берди в Салаирском кряже, 
Елбанка в Алтайском крае [Мурзаев, 1984]. 

ЕЛБАНЧИК – (великорус.) «небольшой степной пригорок» 
(Восточная Сибирь) [Черкасов, 1867]. См. елбан. 

ЕЛГА – (язык русов) «река». От искажения жилка. Река являет-
ся жилкой Матери Земли, по которой бегут живительные со-
ки. Ср. водожилье, водожильное место. Термин прослежи-
вается на громадном пространстве России и за рубежом – в 
Монголии, в Западном Китае и т. д. В Казахстане жилга 
(джилга) – «ручей», «река в овраге»; в Киргизии – жылга – 
«русло», «овраг», «ложбина» и т. д. В монгольских языках: в 
Бурятии жалга, ялга – «овраг», «ложбина», «балка»; «лог», 
«падь», «ров» [Мельхеев, 1969], в Монголии жалга – 
«овраг», «сухое русло реки». Термин активен в образовании 
географич. имён и в Западной Сибири, о чём свидетельству-
ет А. П. Дульзон [1963], который приводит форму йилга для 
Тобола и среднего течения Иртыша. О сибирских формах 
пишут М. А. Абдрахманов [1965], М. Т. Муминов [1969]. 
М.Ф. Розен [1970] сообщает, что в прошлом термин распро-
странялся и на большие реки: Иртис-Елга, Ом-Елга, Та-Елга 
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(Тара), ныне он сохранился в именах малых рек. Термин 
весьма распространён в гидронимии Поволжья. Обычен в 
Башкирии, где русское жилка переозвучено в йылга. Ма-
рийск. диал. йылга. <> Топонимы можно обнаружить почти 
в любом региональном топонимическом словаре. Для По-
волжья Р. X. Субаева [1961] приводит список рек: Кармалы-
Елга (вязовая), Нарат-Елга (сосновая), Каин-Елга (берёзо-
вая), Ташелка (каменная), Улу-Елга (большая), Саз-Елга (бо-
лотистая), Елга-буй (речная долина). В Башкирии – Инзелга 
(из иген + йылга) – хлебная и Бурзян-Елга [Киекбаев, 1956]. 
Карача-Елга на северо-запад от Уфы. Сюда же имя р. и гор. 
Кинель в Куйбышевской обл.: Кинель (эллиптированная 
форма от кинелга) – широкая река. В Казахстане – Жилгасай 
– ручей-сай [Конкашпаев, 1963]. В Тюменской обл. – Кеце-
Елга (малая река), Еланны-Елга (змеиная, т. е. извилистая, 
как змея), Каргай-Елга (сосновая) [Муминов, 1969]. В Барабе 
– р. Елгайчик – пр. Баксы и р. Алгинка – пр. Оми [Саблина, 
1958]. Суилга в Оренбургской обл. М.Н. Мельхеев [1969] 
производит имя центра Ольхонского р-на Бурятии Еланцы 
от елга + ганса – «одинокая падь»; Цаган-Жалга (белая), Ба-
рун-Жалга (западная), р. Сайхан-Жалга (прекрасная ложби-
на) в Читинской обл. В этот же ряд р. Илга в верховьях Ле-
ны. В Средней Азии – Караджилга – пр. Чу в Киргизии; 
овраг Сарыджилга на Памире в бас. оз. Рангкуль. Джилга в 
Чимкентской обл. [Мурзаев, 1984]. См. жилга, жилка, жила, 
илга. 

ЕЛГАВА – «до 1917 официальное название Митава – город (с 
1573) в Латвии (Jelgava), пристань на р. Лиелупе. Известен с 
1226 года. С 1561 столица Курляндского герцогства» [БЭС].  

ЕЛЕАЗАР – (библ.) «Божия помощь». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Анзерский 
(Севрюков), прп.: 13 января; Иерусалимский, мч., учитель 
мучеников Маккавеев: 1 августа; Маккавей, мч.: 1 августа 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: еле + азар. 

ЕЛЕВСИПП – (греч.) «всадник». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Лангонийский, мч.: 
16 января [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ел + евсипп; елев + сипп, 
елевс + ипп. Ср. ипп, ипподром, сип, сиповатый, елей, Илия. 
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ЕЛЕВФЕРИЙ – (греч.) «свободный». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Иллирийский, 
Римский, еп., сщмч.: декабрь 15; кувикуларий (постельни-
чий), Византийский, мч.: август 4; декабрь 15; мч.: август 8; 
Парижский, диакон, сщмч.: октябрь 3; Елезвой Эфиопский, 
царь, затворник: октябрь 24 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: елев + 
ферий. Ср. феерия. 

ЕЛЕНА – (греч.) «факел». Женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: мц., дочь ап. Алфея: 26 мая; 
равноапостольная, Константинопольская, царица: 6 марта; 
Сербская королева, прп.: 30 октября [ПЦГК, 2001].  

ЕЛЕНА – (др.-греч.) «в греческой мифологии прекраснейшая из 
женщин, жена царя Спарты Менелая. Похищение Елены Па-
рисом послужило поводом к Троянской войне» [БЭС]. См. 
Троя, Спарта, Менелай, Парис, Эллада. 

ЕЛЕНА – (др.-рус.) женское имя.  «Лён – самая русская сель-
скохозяйственная культура. Так и льнёт к руке его гладкое 
семя, мягкость кудели, нежность льняного белья. Названия 
животных, имеющих нежную шкурку, содержат этот корень 
– лань и олень. Кстати олень в древнерусском языке звучал 
как елень, а самка его называлась еленя. Этим нежным име-
нем называли наши предки своих ласковых и нежных доче-
рей: Еленя, Елена, Лена». От др.-рус. ли (лить) – «класть, по-
ложить». «Древнейший корень, участвует в образовании 
множества слов. В зависимости от лица, времени, степени 
притяжения и пр. может принимать разные формы: ли, ль, 
лив, лит, лим, лин. Придаёт словам значение прилежания, 
прилепления, прислонения, притяжения» [СФРЯ, 2006]. См. 
лить, блин, Олена, Лена, Еленя, лань, олень, лён. 

ЕЛЕНА – (славян.) «героиня волшебных славянских сказок. В 
русских сказках ей соответствуют и Анастасия Прекрасная, 
и Василиса Премудрая (Прекрасная), и Марья-царевна, и 
Марья Моревна, и Царь-девица, и другие. Эти несравненные 
красавицы наделены вещим умом, волшебной силою, вла-
стью над природными стихиями, и всё это они готовы отдать 
своему возлюбленному герою, подобно тому, как некогда 
женщины безропотно подчинились мужчинам и всю поту-
стороннюю, неземную, чародейную силу свою замкнули 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЕЕЕ,,,   ЁЁЁ.........,,,   222000000777   

 78 

только в пределах семьи, дома, бытовых и любовных отно-
шении, в пределах своего бабьего царства. Ср. с древнегре-
ческой Еленой, из-за которой теряли голову все мужчины и 
была до основания разрушена Троя». См. Троя, Эллада, Ла-
да, русы, арии, Марья, Василиса. 

ЕЛЕНЕЦ – (русское) «можжевельник» в Смоленской обл. 
ЕЛЕНЬ – (др.-рус.) «олень». «Лён – самая русская сельскохо-

зяйственная культура. Так и льнёт к руке его гладкое семя, 
мягкость кудели, нежность льняного белья. Названия живот-
ных, имеющих нежную шкурку, содержат этот корень – лань 
и олень. Кстати олень в древнерусском языке звучал как 
елень, а самка его называлась еленя» [СФРЯ, 2006]. См. 
лить, блин, Елена, Еленя, лань. 

ЕЛЕНЯ – (др.-рус.) «самка оленя»; «древнерусское женское 
имя» [СФРЯ, 2006]. См. лить, лён, елень, олень, важиха.  

ЕЛЕНЯ-ГУРА – (польское) «город на юго-западе Польши 
(Jelenia Gora), в Судетах, административный центр Еле-
нягурского воеводства. Близ Елени-Гуры – бальнеологиче-
ский и климатический курорт Цеплице-Сленске-Здруй» 
[БЭС]. Точнее будет: Елены Гора. См. Еленя, елень, горы. 

ЕЛЕЦ – (русское) «рыба семейства карповых. Длина обычно до 
20 см, весит до 200 г. В водоёмах Сев. и Центр. Европы, а 
также в реках бассейнов Каспийского, Чёрного (кроме Кры-
ма и Кавказа), Азовского, Белого и Балтийского морей. В 
Сибири и Ср. Азии – подвиды». <> ЕЛЕЦ – «город в Россий-
ской Федерации, Липецкая обл., на р. Сосна. Известен с 
1146. Основан как укреплённый пункт Рязанского княжества 
для защиты от половцев» [БЭС]. «Перелад на греческий, ла-
тинский, германский и скандинавский типы: Елец – Ieles». 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ЕЛЕЦ – (русское) дубовый или еловый лесок, поросль, роща 
(Центрально-чернозёмный район). От «ель» + суффикс -ец. 
Ср. конец. Ср. еленец – «можжевельник» в Смоленской обл. 
<> Елец и Елецкое Маланино в Липецкой обл.; Елецкая Ло-
зовка в Воронежской обл.; Ельцы в Калининской обл.; р. и г. 
Елец в бас. Печоры;. Елецкая и Елецкое в Коми. Елецкое в 
Кокчетавской обл.; Ельцыно во Владимирской обл.; Ельцов-
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ка в Алтайском крае (повторяется несколько раз) [Мурзаев, 
1984]. См. ялинник. 

ЕЛИЗАВЕТА – (рус.) женское имя. Ср. царица Елизавета I. Рас-
кладка: ели + завета. Ср. Новый Завет, эль, иль.  

ЕЛИКО – (др.-рус.) «сколько» [Кантемир, 1956]. 
ЕЛИКОНИДА – перевод отсутствует. Женское имя святой, 

упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Солунская 
(Фессалоникийская), Коринфская, мц.: 28 мая [ПЦГК, 2001]. 

ЕЛИМА – (церков.) «молчание». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Вавилонский, Кор-
дульский, пресвитер, сщмч.: 30 июля [ПЦГК, 2001]. 

ЕЛИСАВЕТА – (церков.) «почитающая Бога». Женское имя 
святой, упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Адриа-
нопольская, мц.: 22 октября; Константинопольская, игуме-
ния: 24 апреля; праведная, мать Иоанна Предтечи: 5 сентяб-
ря; Феодоровна, Алапаевская, великая княгиня, прмц.: 5 
июля; в воскр. после 25 января (новомуч.) [ПЦГК, 2001]. 
Раскладка: ели + савета. Ср. Ветхий Завет. 

ЕЛИСЕЙ – (церков.) «коего спасение Бог». Мужское имя свято-
го, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Лавришев-
ский, прп.: 23 октября; в Неделю 3-ю по Пятидесятнице (Бе-
лорус.); пророк, ученик и преемник прор. Илии: 14 июня; 
Сумский, Соловецкий, прп.: 14 июня [ПЦГК, 2001]. Рас-
кладка: ели + сей. См. сей, Илия, елей. <> ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ – (франц. Champs Elysees) «одна из главных маги-
стралей Парижа. На Елисейских полях резиденция прези-
дента Франции – Елисейский дворец» [БЭС]. См. Париж, 
вранцы, сечь, сити, Сена, казаки. 

ЕЛЛАДИЙ – (греч.) «из Эллады». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Аназарвский, мч.: 
февраль 5; Восточный, еп., сщмч.: май 28; Ливийский, мч.: 
январь 8; Печерский, затворник, постник, в Ближних (Анто-
ниевых) пещерах: сентябрь 28 (Печер.); октябрь 4 [ПЦГК, 
2001]. Раскладка: ел + ладий. Ср. Лада, эль. 

ЕЛЛИЙ – (греч.) перевод отсутвует. Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Египетский, 
прп.: 14 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ел + лий. 

ЕЛНА – (белорусское) «густой еловый лес». См. ельник. 
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ЕЛО – (великорус.) «пища» (тамбовское) [В. И. Даль]. См. еда. 
ЕЛОХ – (русское) «лиственный лес, среди леса» (Владимирская 

обл.) [СРНГ, 1972, 8].  
ЕЛОХ – (русское) «топкое место, болотистый луг» (Кировская 

обл.) [СРНГ, 1972, 8]. Из ольха, в диал. ёлха, укр. вiльха, 
польск. olcha. <> Елоховская пл. в Москве; видимо, сюда же 
многочисленные названия: нп Елховка, Елхово в разных обл. 
РФ; Елховый Куст в Ульяновской обл. [Мурзаев, 1984]. См. 
алешня, олёс. 

ЕЛПИДИЙ – (греч.) «надежда». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: мч.: 15 ноября; Хер-
сонесский, еп., сщмч.: 7 марта [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ел + 
пидий. 

ЕЛПИДИФОР – (греч.) «приносящий надежду». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: мч.: 3 
апреля; Персидский, мч.: 2 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
ел + пидифор; елпи + дифор; елпиди + фор. 

ЁЛХА – (великорус.) «ольха, ольшина, ольховый лес, елшина» 
(вологодск.) [В. И. Даль]. См. евшина, ольшина. 

ЕЛШИНА – (великорус.) «ольха, ольшина, ольховый лес, ёлха» 
[В. И. Даль]. См. евшина, ольшина. 

ЕЛЬ – (азер.) «ветер». См. 31 название местных ветров в Азер-
байджане у Р. М. Юзбашева [1966]; даг йели – «горный ве-
тер»; тифлис кюлели – «тбилисский ветер»; елгован – «выго-
няющий кочевников из горных пастбищ». <> Г. Ельгядик, 
родник Ельбулак в Азербайджане; г. Ельдаги в Армении; г. 
Еллигядик в Грузии [Бушуева, 1971]. См. йель [Мурзаев, 
1984].  

ЕЛЬ – (коми) «лесной ручей, речка» [Мурзаев, 1984].  
ЕЛЬ – (коми) небольшая речка с озеровидными расширениями, 

перекатами, завалами деревьев, недоступная для лодок. А. П. 
Афанасьев [Топонимика, 1970, 4] говорит о генетической 
общности с ю, ел, ев и строит однотипные гидронимические 
ряды: Ев, Евва, Евга; Ела, Елива, Елка; Ель, Ельва, Ельма, 
Еляёль, Ев, Ёвва; Ела, Ель, Ёова, Ёя; Иол, Иола и т. д. То 
есть, все эти ряды произошли от некогда единого праязыка, 
то есть, все они корнями уходят в язык суперэтноса русов. 
<> Р. Ель в бас. Вычегды; р. Ель – п. пр. Вашки в бас. Мезе-
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ни; Ельдорёль – п. пр. Вашки в бас. Мезени; Ельдорёль – п. 
пр. Елы; р. Ель – п. пр. Северной Кельтмы; Ель в Коми 
[Мурзаев, 1984]. См. ев, ел. 

ЕЛЬ – (русское) «род хвойных вечнозелёных деревьев семей-
ства сосновых. Ок. 45 видов, главным образом в умеренном 
поясе Северного полушария. Одна из главных лесообразую-
щих пород. Древесина мягкая; из неё добывают смолу, ски-
пидар, канифоль, дёготь и пр. Ель Глена, растущая на юге 
Сахалина, южных Курильских о-вах и в Японии, охраняется. 
<> ЕЛЬНЯ – город (с 1776) в Российской Федерации, Смо-
ленская обл., на р. Десна. Известен с 1150 года. ЕЛЬСК – го-
род (с 1971) в Белоруссии, Гомельская обл.» [БЭС]. 

ЕЛЬ – (славян.) «дерево, используемое в похоронных и поми-
нальных ритуалах, а также известное в качестве обрядового 
деревца. Относящиеся к Ели мифологические представления 
и обряды получили развитие преимущественно у восточных 
и западных славян. Для культурной семантики и символики 
Ели существенны её природные свойства как вечнозелёного, 
пахучего, колючего, "женского" и бесплодного дерева. Со-
гласно этиологическим легендам, Ель укрыла Богородицу во 
время её бегства с Христом в Египет или Христа, прятавше-
гося от чумы, за что получила благословение и была возна-
граждена, оставшись навечно зелёной» [ССМДС].  

ЕЛЬ – (язык русов) т. е. "съедобная"; настой еловых иголок бо-
гат витамином "С": зимой в нём могла ощущаться острая не-
хватка [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЕЛЬ ЖЕНСКАЯ – (славян.) «по грамматическому роду назва-
ний в славянских языках – по преимуществу дерево женское. 
Вероятно, именно с "женской" символикой Ели связан за-
прет сажать и вообще иметь около дома Ель, которая якобы 
"выживает" из дома мужчин. По верованиям сербов, если 
Ель растёт вблизи дома, в нём не будут рождаться мальчики. 
На Русском Севере не сажали Ель у дома, опасаясь, что в 
противном случае "мужики не будут жить, умирать будут, 
одни вдовицы будут". Запрет сажать Ель у дома может объ-
ясняться принадлежностью Ели к неплодовым деревьям (со-
гласно болгарской легенде, Ель "бесплодна", поскольку её 
прокляла Богородица). В Белоруссии Ель не сажали из опа-
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сения, что "в доме ничего не будет вестись", "ничего не бу-
дет родить ни в хлеву, ни дома". Особенно избегали держать 
Ель у домов молодожёнов, чтобы те не остались бездетны-
ми» [ССМДС]. 

ЕЛЬ КУПАЛЬСКАЯ – (славян.) «Колючесть Ели, а также силь-
ный смолистый запах обусловливают её применение в каче-
стве апотропея. На Украине еловые ветки (вместе с ветками 
шиповника и крапивой) втыкали в канун купальской ночи 
перед воротами, хлевом, в стреху крыши и другие места, 
чтобы уберечь скот от ведьм, свиней – от болезней. Поляки 
при первом удое процеживали молоко через положенные 
крест-накрест еловые веточки, чтобы оно не испортилось. 
Еловые ветки широко использовались для защиты строений 
и культурного пространства от непогоды. Мораване украша-
ли ими кресты, которые на Пасху втыкали в посевы от града. 
Однако более действенным средством считались еловые 
ветки, освященные на Рождество, Крещение, Сретение, Пас-
ху или в день Рождества Иоанна Крестителя. По сообщению 
с Витебщины, освященные еловые ветки вместе с ладаном 
подкладывали при закладке Дома под четыре угла, чтобы 
предохранить его от грома. Ветки, которые были воткнуты в 
лёд по бокам проруби на Крещение, приносили домой, клали 
за образа и втыкали в крышу – от ветра и грома; привязыва-
ли к яблоням в саду, чтобы предохранить деревья от бури; 
втыкали в стену, клали под дом, в подпол – "чтобы буря не 
тронула". [ССМДС]. 

ЕЛЬ ПОХОРОННАЯ – (славян.)  «дерево, которое нашло ши-
рокое применение в похоронной и поминальной обрядности. 
У старообрядческого согласия бегунов принято было прямо 
в лесу подкапывать корни большой Ели, немного выворачи-
вать её из земли и в образовавшуюся яму класть тело умер-
шего без гроба, а затем сажать Ель на прежнее место, "яко 
будто век тут ничего не бывало". С этим согласуется оло-
нецкое свидетельство о похоронах висельников между двумя 
елями, а также мотив похорон под Елью в сербских эпиче-
ских песнях. У западных, в меньшей степени у восточных 
славян ветви Ели как вечно зелёного растения, гирлянды из 
неё и еловые венки – одно из самых распространённых 
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украшений могилы. Срубленную Ель (а также кипарис, сос-
ну можжевельник), часто украшенную цветами или лентами, 
могли устанавливать или реже – сажать на могиле парня или 
девушки, умерших до брака». Т.А. Агапкина [ССМДС]. 

ЕЛЬ СВЯЩЕННАЯ – (рус.) В России Ель могла быть священ-
ным деревом (ср. также священные сосны). Известны леген-
ды о явлении на елях чудотворных икон и о постройке часо-
вен и церквей в местах, где росли такие ели. В верованиях 
восточных славян Ель имеет отношение также и к области 
народной демонологии. Согласно владимирской быличке, 
домовой живёт в большой сосновой или еловой ветке, под-
вешенной где-нибудь во дворе. Дети лесовых духов лежат в 
люльках, висящих на Елях и соснах, а дети русалок – под 
Елью. По елям черти водят проклятых и утащенных ими в 
лес детей, под Ель леший укладывает спать заблудившихся 
детей. Один из популярных мотивов русской демонологии, 
связанных с Елью, – счёт хвоинок. Согласно быличкам, этим 
занимаются по поручению колдунов заброшенные к ним 
проклятые дети, а также черти, требующие себе работы у 
колдунов. Тот же мотив встречается и в заговорах от детской 
бессонницы (ср.: "Поди, заря, в лес, сядь на ёлку, считай се-
бе иголки. Там тебе дело, там тебе работка. Моего дитятка 
сердечного знай не задевай"). [ССМДС] 

ЕЛЬНИК – (русское) чистые еловые леса с моховым покровом. 
Отличают ельник-брусничник, ельник-долгомошник, ель-
ник-беломошник, ельник-кисличник, ельник-черничник. Ди-
ал. формы: ельница, ельняк, елъняг, елънюг, елшник, ёлошник, 
елочник [СРНГ, 1972, 8]. В Белоруссии елна – «густой ело-
вый лес». От общеславян. ель, имеющего параллели и в балт. 
яз., где egle, elge – «ель». <> Ельники в Мордовии и Саха-
линской обл.; Ельничная в Свердловской обл.; Ельничное в 
Амурской обл.; Ельники – два селения в Белоруссии; Ельник 
в Красноярском крае [Мурзаев, 1984]. См. ельня. 

ЕЛЬНЯ – (русское) остаток от большого лесного массива: не-
большой ельник, может быть сосняк, можжевельник. Вы-
рубленный ельник и вообще вырубленный хвойный лес. <> 
Ельня в Смоленской обл.; р. Ельня (пр. Сожа), оз. Ельня, нп 
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Ельня, нп Новая Ельня в Могилёвской обл. [Жучкевич, 
1974]. 

ЕМ – (великорус.) «у меня есть». «В Новоладожском уезде го-
ворят, как в Малороссии» [В. И. Даль]. См. е. 

ЁМ – (русское) «горсть», «охапка», «хап», «вяз», «жменька». 
Звукоподражательное слово от звука, появляющегося в мо-
мент вынимания части вязкого (жидкая глина). Ём являлся и 
яминой (выемкой), и тем что оставалось в руке (отъемле-
мое), и тем, что из руки положено рядом с выемкой (ями-
ной), то есть – кучка, холмик. Вот такой набор противопо-
ложных (на первый взгляд) значений. Хотя они являются не-
разрывным единым целым. Отмечается дальнейший переход 
(перетекание) Ё → Е → И → Я. Отсюда: ём, ем, им, ям; ёма, 
ема, има (йима), яма. Дальнейшие производные: имать, вы-
нимать, иметь. Ёмкий, ёмкость. Емурина. Ямурина.  

ЁМ – (русское) «мера». Изначально: звук, появляющийся в мо-
мент отрыва части от чего либо вязкого (тесто). Противопо-
ложность или иная огласовка: ям. От этого и ямщик. Ям – 
дневной перегон (мера) между станциями. 

ЁМ – (русское) древнее слово из языка проторусов в значении 
«мера», «единица нижнего предела», «малая доля чего ли-
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бо». То, что можно взять за один раз: горсть, жмень, охапка, 
связка и т. д. Сохранилось в сложносочинённых словах объ-
ём, проём, подъём, выем, выемка. Добавление слова ём при-
даёт совсем иной смысл. Ср. бережём, берём, блюдём, бод-
нём, бьём, везём, влечём, возьмём, гребём, дерём, жжём, 
живём, жмём, жнём, зовём, идём, метём, несём, орём, пе-
реймём, прём, проклянём, пьём, ревём, ржём, сосём, стри-
жём, ткём, толчём, трём, ушибём. Ё ↔ Я (йо ↔ йа). Про-
анализируй ём ↔ ям. См. окоём, поём, взъём, сузём, ёма, 
ема, емурина, ям, яма. 

ЕМА – (белорус.) «впадина». Ср. сибирское и вологодское ему-
рина – «вымоина на дне реки», «крутое углубление дна», 
«омут»; то же ямурина. Емуринка – «низкое место, где хо-
рошо растёт трава», то же – ямуринка; емурить – «подмы-
вать берег на поворотах реки»; емурит – «бурлит», «завих-
ряется» (о течении воды) [СРНГ, 1972, 8]. От яма. Ср. полес-
ский термин jaмa (фонетический вариант jема) в общесла-
вян. значении «яма», «углубление в земле» [Толстой, 1969]. 
См. яма, взъём, поём, сузём. 

ЁМА – (белорусское jема) «яма», «углубление в земле» (Поле-
сье) [Толстой, 1969]. См. ём, ёмкость, поём, окоём, ям, яма, 
ямурина, Йима, Яма, Ями, ема. 

ЁМА – (русское) «удлинённая лощина в лесу, куда собирается 
снеговая вода, заболачивая её» (Псковская обл.) [СРНГ, 
1972, 8]. Вспомните братьев близнецов из древнего эпоса 
Йиму и Яму. Скорее всего это не совсем правильный пере-
вод оригинала. Должно быть: братья Ёма и Яма. Тогда всё 
сразу же становится на свои места. Это действительно два 
антипода. Яма является ёмкостью вниз, а вот Ёма является 
прямой противоположностью яме – ёмкость вверх (пригоро-
чек, бугорчик). И никаких натяжек. И никаких дополнитель-
ных вопросов. Всё предельно ясно и понятно. 

ЕМИЛИАН – (греч.) «принадлежащий Емилию» (приятному в 
слове). Мужское имя святого, упоминаемого в месяцеслове; 
РПЦ отмечает: Доростольский, мч.: июль 18; Италийский, 
прп.: март 7; Кизический, еп., исповедник: январь 8; август 
8; Требийский, еп., сщмч.: август 18 [ПЦГК, 2001]. Расклад-
ка: еми + лиан. 
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ЕМИЛИЯ – перевод отсутствует. Женское имя святой, упоми-
наемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Кесарийская (Каппа-
докийская), прп.: 1 января [ПЦГК, 2001]. 

ЕМИ-НО КУНИ – (др.-япон.) «страна жёлтого источника»; «в 
японской мифологии страна мёртвых» [БЭС].  

ЕМИНЫ – (великорус.) «харч, пища, особенно хлеб, оставляе-
мый для домашнего запасу, не продажный (сар. пск.). Хлеб 
на емины, и хлеб на семены – на сев, семена» [В. И. Даль]. 
См. Семён, сев, семена, хлеб, харч. 

ЁМКОСТЬ – (русское) древнее слово из языка проторусов в 
значении «ёмкость». Странно, но как сказать по иному? И 
так всё ясно до предела. Раскладка: ём + кость. То есть, пер-
вые ёмкости создавались из полых костей. См. ём. 

ЕМУ – (этрусское) «ему» [Трехлебов, 1999]. Совпадение полное 
с современным русским словом. 

ЕМУРИНА – (русское) «вымоина на дне реки», «крутое углуб-
ление дна», «омут» [СРНГ, 1972, 8]. См. яма, ёма, ём, взъём, 
подъём, проём, разъём. 

ЕМУРИНКА – (русское) «низкое место, где хорошо растёт тра-
ва» [СРНГ, 1972, 8]. Уменьшительное от слова ём. См. яма, 
ёма, ём. 

ЕМУРИТ – (рус.) «бурлит», «завихряется» (о течении воды) 
[СРНГ, 1972, 8]. См. ема. 

ЕМУРИТЬ – (рус.) «подмывать берег на поворотах реки» 
[СРНГ, 1972, 8]. См. ема, ёма, ем, ём, ям. 

ЕМЬ – (фин. Hame) «прибалтийско-финское племя (Ямь), с сер. 
1-го тыс. н. э. во внутренних районах Финляндии. Платило 
дань Руси, с 13 в. под властью Швеции. Вошло в состав фин-
ской народности» [БЭС]. Русское слово ямь передано лати-
ницей как Hame, поскольку буквы для обозначения «Ь» 
(«мягкого знака») в латинице нет. 

ЕНГЕР – (марийское) «река, речка» (энер, энгер). И что инте-
ресно: данное слово не имеет параллелей в фин.-угор. яз., 
считает Мурзаев [1984]. Значит, корни необходимо искать в 
языке единого суперэтноса русов. См. ангар, тенгер. 

ЕНДОВА – (др.-рус.) яндова, совр. ендова – «широкий, откры-
тый сосуд для напитков». Котловину среди возвышенных 
холмогорий в Пензенской обл. называют ендовиной; в Ко-
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стромской обл. ендовище – «пологое или плоское понижение 
с луговой растительностью», а в Тамбовской обл. – «овраг». 
В. П. Загоровский [1973] пишет: «Ендовище – это впалая по-
ляна или луговина, обширная плоская впадина». Специально 
у ноябрь И. Толстого [1969]: укр. яндила (яндола) – «углуб-
ление на вершине горы»; рязанское яндова – «впадина, обра-
зованная весенними водами на лугах, полях, болотах»; пен-
зенское ендовина – «отлогое место между горными возвы-
шенностями». У В. И. Даля есть и форма яндова. Ср. др.-рус. 
яндова, совр. ендова – «широкий, открытый сосуд для 
напитков». Специально о термине яндова у И. Г. Добродо-
мова [ВГ, 1974, 94], который приводит формы: индова, янду-
ла; укр. яндола, яндила, польск. janduła. В фин.-угор. яз. – 
фин. уст. jantukka, jandukka; кар. janduga; саам. диал. jantev, 
jandav; морд. эрз. яндава, коми яндоба; горномар. йандыва. 
Сюда же чуваш, йандав, янтав, янтал; башкир. яндау. Бур. и 
монгол. хундага – «рюмка», «чарка», «бокал»; письм. мон-
гол. quntaya; ордосское xundaga – «чаша для питья», «мунд-
штук», а также маньчжур. хуньтаха(нь) – «чарка», «чашечка 
в виде обращённого вверх колокольчика для питья вина». 
Ср. совр. халха-монгол. хундга – «рюмка», «бокал». Все сло-
ва обозначают различные виды посуды. <> Ендова в Там-
бовской обл.; р. Ендова – п. пр. р. Москвы [Мурзаев, 1984].  

ЕНДОВА – (русское) «деревянный или металлический древне-
русский сосуд ладьевидной округлой формы с широким гор-
лом, употреблявшийся для разлива напитков на пирах» 
[БЭС].  

ЕНДОВА – (русское) «котловина, яма, степное блюдце, карсто-
вая воронка» [БЭС].  

ЕНДОВА – (русское) «озеро правильной круглой формы», 
«округлый залив в расширениях реки», «углубление на ме-
ли», «карстовая воронка», «озерко-старица» (верховья Дона, 
Рязанская и Тульская обл.) [Мурзаев, 1984].  

ЕНДОВА – (русское) «округлая и циркообразная вершина овра-
гов; котловинка, яма, степное блюдце» (Центрально-
чернозёмные обл. России). <> В списке рек и озёр бас. Оки 
Смолицкая [1976] отметила 26 гидронимов: Ендова, Ендо-
вища, Ендовый, Ендовской и т. д. 
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ЕНДОВА – (русское) «округлая циркообразная вершина балок и 
оврагов; иногда сам овраг» [БЭС]. 

ЕНДОВИНА – (русское) «котловина среди возвышенных хол-
могорий» (Пензенская обл.) <> Ендовина близ Сергача в 
Горьковской обл. [Мурзаев, 1984]. См. ендова, индова, яндо-
ва, яндола, яндула, ендовище. 

ЕНДОВИНА – (русское) «овраг» (Тамбовская обл.). См. ендо-
вище, ендова, овраг. 

ЕНДОВИНА – (русское) «отлогое место между горными воз-
вышенностями» (пензенское) [Толстой, 1969]. См. ендова, 
ендовище, яндова. 

ЕНДОВИЩЕ – (русское) «пологое или плоское понижение с 
луговой растительностью» (Костромская обл.), от русского 
слова ендова. В. П. Загоровский [1973] пишет: «Ендовище – 
это впалая поляна или луговина, обширная плоская впади-
на», а в Тамбовской обл. – «овраг». <> Ендовище на р. Веду-
ге в Воронежской обл.; Ендовище – несколько логов и кот-
ловин в Курской обл. См. ендова, индова, яндова, яндола, ян-
дула, ендовина. 

ЕНИСЕЙ – (язык русов-ариев) река в Сибири. Первопредложе-
ние в языке суперэтноса русов звучало как «ЯНИ + СЕЙ». 
Указывает присутствие племенного объединения русов-
ариев по имени ЯНИ. «В нашей предыстории было многое, о 
чём постарались забыть «гуманисты эпохи возрождения», 
едва развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧНИКА 
Этруска, который ещё мог связать концы оборванной нити. 
Но Славянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и 
становится вполне реальным восстановить утерянный смысл 
многих древних названий, сохранившихся со времён суще-
ствования единого суперэтноса. Постепенно детали стано-
вятся яснее: разрозненные и, казалось бы, далёкие, чуждые 
друг другу слова, строятся в согласованные ряды, каждый со 
своим укладом, и начинают выступать контуры нескольких 
могучих Племенных Объединений русов-ариев, существо-
вавших задолго до "Вавилонской Катастрофы", которые 
можно назвать даже по именам: УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДО-
НИ» [Орешкин, 1984, 1994]. См. яни. 
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ЕННАФА – (церковное) женское имя святой, упоминаемой в 
месяцеслове. Память в РПЦ: Газская, дева, мц.: февраль 10 
[ПЦГК, 2001]. Трактовка значения имени отсутствует. Рас-
кладка: ен + нафа. 

ЕНТАРЬ – (русское) «озеро» (север Томской обл.). Хантыйск. 
эмтор – то же. <> Оз. Гагарье Ентарь, оз. Большой Ентарь 
[Воробьёва, 1973]. См. тор, эмтор, янтарь. 

ЕНЬ – (др.-рус.) «суффикс» (-енье). «Суффикс, применяющийся 
для образования отглагольных имён существительных 
из инфинитива: пáрити (делать парой) – парень, лити (ло-
жить) – лень, деяти (делать) – день, пити – пиень (пьянь), би-
вати (регулярно бить) – бивень, лити-ливати – ливень, печи – 
печень, лежати – лежень, урити (жить) – Урень» [СФРЯ, 
2006]. См. парень, лень, день, пьянь, бивень, ливень, печень, 
лежень, Урень. 

ЕНЬЕ – (др.-рус.) «суффикс» (-ень) [СФРЯ, 2006]. См. ень. 
ЕНЭД – (коми) «лесное болото, заросшее травой и мелколесь-

ем» [Мурзаев, 1984]. В. И. Лыткин, Е. И. Гуляев [1970] пи-
шут: иöнöд – «болотистое место на склоне гор, тянущееся 
вдоль реки»; производное от иöн (в таких местах обычно 
растёт осот). Йöн – «осот». <> Р. Енэдаёль, руч. Енэдшор, 
болото Лук-Коръяенэд в Коми [Беляева, 1968]. См. йён. 

ЕПАНЧА – (др.-рус.) «плащ, покрывало» [Кантемир, 1956]. 
ЕПАНЧА – (др.-рус.) «старинная русская одежда (упоминается 

с 12 в.), длинный широкий парадный или дорожный плащ; в 
18-19 вв. женская короткая шубка-накидка» [БЭС].  

ЕПАРХИЯ – (греч. eparchia) «в православных церквах церков-
но-административная территориальная единица во главе с 
архиереем (епископом)» [БЭС]. См. епископ. 

ЕПАФРАС – (греч.) «приятный». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: апостол от 70-ти, еп. 
Колосский и Иерапольский, сподвижник ап. Павла: 4 января 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: епа + фрас.  

ЕПАФРОДИТ – (греч.) Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове; РПЦ отмечает: апостол от 70-ти, еп. Адриак-
ский, сподвижник ап. Павла: январь 4 (70 an.); март 30; де-
кабрь 8 [ПЦГК, 2001]. И что интересно, перевод данного 
слова не приводится в месяцеслове. Забыли? Раскладка: еп + 
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афродит; епа + фродит. Ср. еба, родить. См. Афродита, 
Гермафродит, Ева, Рода, Лада, Род. 

ЕПЕНЕТ – (греч.) «похвальный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: апостол от 70-ти, 
еп. Карфагенский: июль 30 [ПЦГК, 2001].  

ЕПИКТЕТ – (греч.) «приобретённый». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Алмирисский, 
пресвитер, сщмч.: июль 7 [ПЦГК, 2001].  

ЕПИМАХ – (греч.) «воинствующий». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Новый, Алек-
сандрийский, мч.: март 11; октябрь 31 [ПЦГК, 2001].  Рас-
кладка: епи + мах. Ср. махать, махач, помахивать, отмахи-
ваться. 

ЕПИСКОП – (церков.) «в православной, католической, англи-
канской церкви высшее духовное лицо, глава церковно-
административной территориальной единицы (епархии, 
диоцеза). Иерархическое деление епископов (с 4 в.): патри-
архи, митрополиты (часть из которых имеет титул архиепи-
скопа) и собственно епископы» (от греч. episkopos) [БЭС]. 
Раскладка: епи + скоп: епис + коп. Отсюда и название ан-
глийского полицейского = «коп» = «надзиратель». Ср. ско-
пировать, скопом, копаться. См. архиепископ. 

ЕПИСТИМИЯ – (греч.) «знающая». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Емесская (Фини-
кийская), мц.: 5 ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: епи + сти-
мия; епис + тимия; е + пис + тимия. 

ЕПИТИМИОН – (греч. epitimion) «наказание». Раскладка: епи-
тими + он. См. епитимья. 

ЕПИТИМЬЯ – (церков.) «в христианстве – церковное наказание 
в виде поста, длительных молитв и т. п., налагается испове-
дующим священником» (эпитимия) (от греч. epitimion – 
наказание) [БЭС]. Раскладка: епи + тимья. 

ЕПИТРАХИЛЬ – (церков.) «часть облачения священника, рас-
шитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый 
под ризой» (от греч. epitrachelion) [БЭС]. Раскладка: епи + 
трахиль; епи + трах + иль. 

ЕПИФАНИЙ – (греч.) «явление». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Кипрский, еп.: май 
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12; Мелитинский, мч.: ноябрь 7; Епполоний Антиохийский, 
мч.: сентябрь 4 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: епи + фаний. 

ЕПИХАРИЯ – (греч.) «радующаяся». Женское имя святой, упо-
минаемой в месяцеслове. Память в РПЦ: Римская, мц.: сен-
тябрь 27 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: епи + хария. См. харить, 
еба (еби). 

ЕР – (др.-рус.) «старое название буквы "ъ" ("твёрдый знак") в 
русском алфавите» [БЭС]. См. хер, ерь, еры. 

ЁР – (марийское) «озеро». Встречается: яр, ер. Из русского. Ср. 
эрьке, яр. См. я, яр, ярв, ярвь, явр, яур, ягр, ярык, ярыш, ев, 
еб, ёб, ез, ер, ём, ёг, аб, об, яб, оба. 

ЕР – (марийское) «озеро»; ераш – «озерко». Ср. мордовское 
эрьке, карельское ярей в том же значении. А. И. Попов 
[1965] сопоставил с прибалт.-фин. jarv, jarvi – «озеро». <> 
Оз. Марвер в Среднем Поволжье. См. яр, ярви, ярей. 

ЕР – (тюрк.) «земля», «место», «урочище»; казах. и кирг. жер; 
др.-тюрк. jer. <> Караери и Данаер в Азербайджане; хр. 
Джанги-Джер в Киргизии; Янгиер в Узбекистане [Мурзаев, 
1984]. См. яр, ар, ор, ёр, жер, йер. 

ЁР – (узбек.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. русское яр, 
также ср. яри, ерик, ярек, эрэг, джарек, джарык, ёр. 

ЁР – (яз. рус.) звук, возникающий самопроизвольно в момент 
зачатия плода, зарождения потомства. Варианты озвучива-
ния: ер = йэр = эр = ёр = йор = ор = яр = йар = ар = юр = йур 
= ур = ыр = йир = ир. Отсюда сохранившиеся производные: 
эротика, эрекция, ёрзать, орить, ярить, арить, харить, юр-
кий, хер и т. д. См. ар, ер, ор, юр, яр. 

ЕР – (яз. рус.) одно из первых звукоподражательных слов пер-
воязыка человечества. Звук, который произносят мужчины в 
момент окончания полового акта. Варианты озвучивания: ер 
= йэр = эр = ёр = йор = ор = яр = йар = ар = юр = йур = ур = 
ыр = йир = ир. Обратим внимание: первослова были звуко-
подражательными, но не всегда однозначными – каждый во-
лен был озвучивать их по своему. Тем более, записать бук-
венными знаками точное звучание слова практически невоз-
можно. Согласные буквы в таких словах могли варьировать-
ся в большом пределе. Закрепление звуков происходило 
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намного позднее в общеупотребительном слове-
предложении, основанном на данном первослове.  

ЁР – (язык русов) звук, возникающий самопроизвольно в мо-
мент окончания полового акта (зачатия плода, зарождения 
потомства). Варианты озвучивания: ер = йэр = эр = ёр = йор 
= ор = яр = йар = ар = юр = йур = ур = ыр = йир = ир. Ср. 
славян. юр – «безудержное, слепое половое желание, живот-
ная похоть» [Петухов, 2005: 240]. Отсюда сохранившиеся 
производные: эротика, эрекция, ёрзать, ёркать, орить, 
ярить, арить, харить, юркий, хер и т. д. См. ар, ер, ердан, 
ор, юр, яр, Ёра, Еракъл. 

ЕР – (язык русов) одно из первых звукоподражательных слов 
первоязыка человечества. Звук, который произносят мужчи-
ны в момент окончания полового акта. Варианты озвучива-
ния: ер = йэр = эр = ёр = йор = ор = яр = йар = ар = юр = 
йур = ур = ыр = йир = ир. А теперь давайте попробуем более 
детально разобраться с производными от данного слова. 
Первое, что могло означать данное звукоподражательное 
слово? Сам половой акт; окончание полового акта; процесс 
оплодотворения; процесс зачатия новой жизни; излияние 
живительной струи; радость от соития и т.д. Попробуем про-
следить развитие первослова. «Сам процесс полового акта» в 
дальнейшем мог образовать слова: арить, (х)арить (звук [х] 
– звук придыхания), ярить, орить, ёрить, ерить (херить, 
херачить), эрить, ирить, ырить, юрить, урить – с сохране-
нием первозначения. Славянское юр сохранило значение 
«безудержное, слепое половое желание, животная похоть». 
Значение «процесс зачатия новой жизни» трансформирова-
лось в имена «жизнедарителей», символом которых стал 
мужской половой член – «ер», он же «хер». От этого слова 
произошли имена буйных «жизнедарителей»: Хера (Гера), 
Херакл (который «херачит» направо и налево) (Геракл), Ха-
ра (х-Ара), Ярило (ярит), Ирий («место совершения первого 
акта зачатия»), Арий, Орий, Юрий, Ярий, Уран, Аратай 
(арит – совершает действия по зачатию плода), Эрос (про-
изводные: эротика, эрго, эрекция). Значение «излияние жи-
вительной струи» оставило память в словах со значением 
«вода, поток, течение» (см. ст.-инд. ар, фракское ара и т. д.). 
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Этот разброс значений первослова породил несказанное 
удивление у современных исследователй, столкнувшихся с, 
казалось бы, диаметрально противоположными значениями 
слова ар – «земля, вода, энергия». А всё оказалось просто. 
Первозначение включало в себя все эти понятия изначально 
и в совокупности. 

ЕРА – (греч.) «царица богов, жена Зевса». Связана с зачатием и 
родами. Первоначально, в языке русов, имя богини звучало 
именно так (вариант – Яра). Если записать имя латиницей – 
получим Hera, где буква «Hh» является знаком придыхания 
и в звуковом отношении не произносится. Удивительно, но 
ретивые переводчики «вернули» нам имя нашей древней бо-
гини в виде «Гера», хотя, даже современные греки не смогут 
понять о чём идёт речь, если вы так им произнесёте имя бо-
гини. У них звучание более похоже на «Хера», где первый 
звук, как бы не произносится (придыхание). См. ер, Гера, 
Хера, Херакл, Еракъл, Геракл. 

ЕРА – (коми jera) «карликовая берёза». Русское ёра – «мелкие 
кустарники», «заросли» на Канином п-ове, в Печорском 
крае, Архангельской обл. На примере этого термина видно, 
как расширяется его ареал от Белого моря до берегов Тихого 
океана в результате распространения великорусского влия-
ния с запада на восток. Слово уже давно стало достоянием 
научной географич. и ботанич. литературы. 

ЁРА – (русское) «мелкие кустарники», «заросли» (Канин п-ов, 
Печорский край, Архангельская обл.) См. ерник. 

ЁРА – (яз. рус.) «богиня любви, непосредственного соития и 
радости зачатия новой жизни». От её имени образованы сло-
ва ёркать и ёрзать в значении «совершать акт зачатия». См. 
Ера, Яра, ёркать, ёрзать, ярить, харить, арить. 

ЕРАЗМ – (греч.) «возлюбленный». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Печерский, прп., в 
Ближних (Антониевых) пещерах: 24 февраля; 28 сентября 
(Печер.); Римский, мч.: 10 мая; Формийский (Кампаний-
ский), еп., исповедник: 4 мая [ПЦГК, 2001]. Ср. маразм, 
Еракъл, Геракл, Херакл, Гера, Хера, Ера. 

ЕРАКЪЛ – (др.-рус.) «солнце». Раскладка: ера + къл. См. кол, 
Яр. «Колоб – солнце, Небесный Кол, Яракол – Еракъл – Хе-
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ракл – Гера» [СФРЯ, 2006]. См. Хер, Хера, Гера, Ера, Яра, 
Геракл, Херакл, Яракол, Яр, Кол, Колоб, коло. 

ЕРАН – (эвенкийское) «каменистая осыпь»; эвенское диал. japu 
– «берег», «обвал» [ТМС, 1975, 1]. Из языка русов. Ср. рус-
ское яр, ер, ёр, также ср. яри, ярить, ерик, ярек, эрэг, джа-
рек, джарык. Ср. халха-монгол. эрэг – «крутой берег», «яр», 
«обрыв» (ср. эрэкция); бур. эрье – «берег», «обрыв» (ср. эр, 
ер); тюрк. jar – «обрыв», «овраг» (ср. яр); калм. эрг(е) – то 
же; венгер. ureg – «впадина», «полость», «дупло» (ср. ур, ер, 
яр). См. тувинское эрик, русское ярик. 

ЕРАСТ – (греч.) «любящий». Мужское имя святого, упоминае-
мого в месяцеслове; РПЦ отмечает: апостол от 70-ти, еп. 
Панеадский: январь 4 (70 an.); ноябрь 10 [ПЦГК, 2001]. См. 
ер, ёрзать. 

ЕРАТО – (греч. Eratō) «в др.-греч. мифологии – одна из 9 муз, 
покровительница любовной поэзии» (Эрато) [СИС, 1989]. 
См. Ерот, Еротос, Эрот, Эрос, Ерос, Херос, музы. 

ЕРАШ – (марийское) «озерко». См. ер, ё, эрьке, ярви, ярей. 
ЁРВ – (прибалт.-фин. jarv, jarvi) «озеро» [Попов, 1965]. См. яр, 

ярви, ярей, ёр, ер, ёб, об, аб, оба. 
ЁРВИ – (прибалт.-фин. jarv, jarvi) «озеро» [Попов, 1965]. См. яр, 

ярви, ярей, ёр, ёб, об, аб, яб, оба, ёба. 
ЕРВЬ – (прибалтийско-финское) «озеро». Также дярви, ярей – 

то же [Мурзаев, 1984]. 
ЁРГА – (русское) «непоседа», «егоза» (Кировская обл.) [СРНГ, 

1972, 8-9]. См. ёрка, ёркать, ёрзать. 
ЕРГЫН – (чукот.) «поле, поляна, равнина». <> Ур. Ергин, р. 

Ергичгуйгывеем в Корякском АО [Комаров, 1971]. 
ЕРД – (др.-исл.) «земля», «в скандинавской мифологии персо-

нификация земли» [БЭС]. «Место зачатия дитя». 
ЕРДАН – (русское) «прорубь»; «прорубь для подлёдного лова 

рыбы». Третий слой значения – «прорубь для освящения во-
ды». Раскладка: ер + дан. Первослово ер связано с половым 
актом (отсюда и прорубь, как ипостась женского детородно-
го органа). См ер, дан, дно. Корни данного слова в едином 
индоевропейском языке (точнее – языке русов). См. чардан, 
ордань, ирдан, ер, дон. 
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ЕРДАНЬ – (русское) «гнездовая отдушина нерпы, обычно 
больших размеров» в отличие от малой отдушины – багуль-
зяки (Байкал) [Мурзаев, 1984 со ссылкой на сообщение О. К. 
Гусева]. См. ердан, ер, дан, дон, дно. 

ЕРДАНЬ – (русское) «прорубь; прорубь для подлёдного лова 
рыбы; прорубь для освящения воды». То же ирдан, орданъ. 
Заимствовано якутами в форме чардан [В. С. Львов]. Из гид-
ронима Иордан – река, питающая Мёртвое море [Мурзаев, 
1984]. Такой же гидроним в Греции. Корни слова в едином 
языке суперэтноса. Раскладка: ер + дань. ДН – слово из язы-
ка русов в значении «вода», «русло», «течение», «движение 
жидкости». ЕР – тоже из языка русов, связано с половым ак-
том. Прорубь-Ердань в этом случае выступает как олицетво-
рение (подобие) женского детородного органа. 

ЕРЕВАН – (язык русов-ариев) столица Армении. Здесь общая 
основа – ВАН. В ближайшем родстве наше – ВОНЬ. Разли-
чие, однако, в том, что слово ВОНЬ сейчас несёт отрица-
тельную характеристику, обозначая нечто скверно пахну-
щее, а ВАН – нейтральное – ЗАПАХ – и порою выступает в 
положительном качестве! БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРО-
МАТНЫЙ. Раскладка: ЁРЕ + ВАНИ = "яростно пахнущий" 
(здесь серные источники). [Орешкин, 1984, 1994]. См. ван, 
ер, Иван, ердан, ердань. 

ЕРЕГ – (халха-монгол. эрэг) «крутой берег», «яр», «обрыв». Ср. 
эрэкция, берег; бурят. эрье – «берег», «обрыв». 

ЕРЕКТИО – (латин. erectio) «выпрямление» [СИС, 1989]. 
ЕРЕКЦИЯ – (медиц.) «выпрямление, увеличение объёма и 

отвердение мужского полового члена, наступающее в ре-
зультате наполнения кровью полостей пещеристых тел под 
влиянием нервных импульсов при половом возбуждении»; 
от латин. erectio – «выпрямление» [СИС, 1989]. То же, что и 
эрекция. Как тут не вспомнить древнюю мудрость наших 
предков: «всё живое стремится вверх, а мёртвое – вниз». См. 
Ерос, Херос, Эрос, эротика, херотика, Хер, Хуй, Кол, Столб. 

ЕРЕСИ – (церков.) «в христианстве течения, отклоняющиеся от 
официальной церковной доктрины в области догматики и 
культа (от греч. hairesis – особое вероучение). Наибольшего 
развития достигли в средние века. Среди наиболее значи-
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тельных: ереси павликиан, катаров, вальденсов, лоллардов, 
таборитов; в России – стригольников» [БЭС]. 

ЁРЗАТЬ – (великорус.) «ползти, съезжать» [В. И. Даль]. Ещё 
одно значение: «совершать половой акт» (совершать соитие, 
совместно зачинать новую жизнь). См. ёр, ёркать, ёрить, 
ёрик, ер, ерить, ар, арить, хар, харкать, харить, яр, ярить. 

ЕРИК – (великорус.) «озеро заливное, на старице» [Даль, 1912, 
2]. См. озеро, возера, азярцо, азарына, езеро, ковш, полой, 
морцо. 

ЕРИК – (русское) «временно заливаемое русло в период высо-
кой воды».  

ЕРИК – (русское) «заиленное безводное старое русло» (Белго-
родская обл.) [Мильков, 1970]. <> Ерик в Белгородской обл. 

ЕРИК – (русское) «овраг, рукав реки, ручей, приток». Ср. тюр-
кизм: джарык, ярык – «трещина», «промоина», «проток» и 
т. д. Сюда же яруга, известное во многих славян. яз. 
[Фасмер, 1967, 2; Толстой, 1969; Мурзаевы, 1971]. Е. Н. Ши-
лова [1976] сближает ерик с арык, с чагат. словом apja – 
«русло реки»; азерб. dpu – «таять», «расплавляться»; турец. 
ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытвина», «щель в земле, 
прорытая водой» и т. д. Это свидетельствует о древности 
слова, корни которого находятся в языке суперэтноса.  

ЕРИК – (русское) «проток на пойме реки» (Воронежская обл.) 
[Мильков, 1970]. Интересно: р. Фонтанка в годы строитель-
ства Петербурга называлась Безымянным Ериком [Горбаче-
вич, Хабло, 1962]. Ведь она – дельтовый проток Невы. 

ЕРИК – (русское) «старица, залив, глухой проток, мёртвое рус-
ло, заливаемое вешними водами»; «глубокий проток, соеди-
няющий озёра».  

ЕРИК – (русское) дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, 
Кубани, Урала. В бас. Терека – ерка. Морд. ерке – «озеро». 
<> Cт. Ерики близ Сызрани Куйбышевской ж. д.; Ерик, Чёр-
ный Ерик и Черноерковские лиманы в Краснодарском крае; 
Казачий Ерик близ Азова и Сухой Ерик на Дону в Ростов-
ской обл.; проток Ангелинский Ерик в дельте Кубани; р. 
Ерик в бас. Северского Донца; Ерик Иловатый – л. пр. Вол-
ги, выше Камышина. 
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ЕРИК – (укр.) «небольшой и узкий проток реки или озера» 
(Днестр). «Небольшой канал (шириной от 4 до 6 м) между 
небольшими лиманами, болотами, плавнями» (Добруджа) 
[Гринченко, 1958]. 

ЕРИК – (язык русов) мужское имя русов (варианты: Юрик, Юр, 
Йорик, Эрик, Эйрик, Эрих). Все эти имена образованы от 
изначального первослова языка перворусов: ар, ер, ёр, ор, 
йор, эр, ур, йур, юр, йар, яр – в значении полового акта (сои-
тия, совместного зачатия новой жизни). Все эти имена мож-
но перевести как ёбарь. См. ер, эр, эрекция, Эрос, Ерос, Хе-
рос, хер, Ера, Гера, Хера, Херакл, Геракл, Еракъл, Яр, Ярик, 
Юр, Юрик.  

ЕРИК – исходное мужское имя русов (вариант: Юрик, Юр). 
Йорик, Эрик, Эйрик, Эрих – пóзднее производное, образо-
ванное при употреблении (искажении) исходных имён русов 
в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. На характерных примерах мы убеж-
даемся в том, что подавляющее большинство "европейских" 
имён происходят от имён русов. Здесь нет никаких случай-
ных совпадений и натяжек. Здесь всё абсолютно естественно 
и закономерно. Русы были автохтонами (первонаселением) 
Европы и потому именно они дали исходные имена практи-
чески всем европейским народам, которые и сами являются 
лишь гибридными потомками русов, получивших значи-
тельные примеси от пришельцев. Русы – основа всей Евро-
пы, её ядро и её первоцивилизация [Петухов, 2003: 201]. См. 
ер, ар, юр, яр. 

ЁРИК – мужское имя (Эрик, Эйрик, Эрих), пóзднее производ-
ное, образованное при употреблении (искажении) исходных 
имён русов в иноязычной романо-"германской" и позже гер-
мано-скандинавской средах. Изначально – Юр, Юрик, Ерик. 
На характерных примерах мы убеждаемся в том, что подав-
ляющее большинство "европейских" имён происходят от 
имён русов. [Петухов, 2003: 201, 202]. См. ер, ёр, ар, яр, ир, 
ур, юр. 

ЕРИН – (вост.-тюрк. erin) «текучий», «водянистый» [Мурзаев, 
1984]. От первослова ер. См. ер, ёр, ар, юр, яр. 
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ЕРИХОНКА – (др.-рус.) «в Древней Руси вид железного шлема 
с острым верхом, наушниками и козырьком с наносником» 
[БЭС]. См. шишка, шлем, шелом. 

ЕРКА – (русское) «заиленное безводное старое русло в бассейне 
Терека» [Мильков, 1970]. См. ерик, арык. 

ЕРКА – (русское) «проток» в бас. Терека [Мурзаев, 1984]. 
ЁРКА – (русское) островок на реке, сложенный речными рых-

лыми осадками, илистыми, песчаными; очертания такого 
островка всё время изменяются в результате работы реки, 
иногда он исчезает, размывается, вновь появляется в других 
местах (Енисей). Известно, что многие географич. термины 
привнесены в Сибирь из северных обл. европейской части 
России. Поэтому нельзя ли связать: ёркать – «передвигаться 
взад и вперед» (Карелия), ёрга – «непоседа», «егоза» (Ки-
ровская обл.) [СРНГ, 1972, 8-9]. С другой стороны, не вызы-
вает трудности сопоставление с ерик. Ср. ерка – «проток» в 
бас. Терека. <> Островок Амбетовская Ерка на Енисее, ниже 
о. Амбетова. 

ЁРКАТЬ – (русское) «передвигаться взад и вперед» (Карелия) 
[СРНГ, 1972, 8-9]. Производить фрикции полового акта, за-
чинать новую жизнь. См. ёр, ёрка, ёрга, ёрзать, харкать, 
харить, аркать, арить. 

ЕРКИ – (мордов.) «озеро». Варианты: ерхи, ерга. Эрзянское 
эрьке, мокшанское эрьхит [Мурзаев, 1984]. От русского 
ерик. <> Оз. Чувячерка, оз. Атерка, оз. Телимерга в Повол-
жье [Попов, 1948]. См. ерик, ё, я. 

ЕРКИР – (армян.) «двигаться». От первослова ер в значении 
окончания полового акта (зачатия). Ср. ёрзать. См. ер. 

ЕРКИР – (армян.) «земля, весь мир, страна, край; почва, грунт; 
жители страны, люди». Сюда же еркин – «небо». Коренное 
армян. слово с первоначальным значением «двигаться». Ер-
крагунд – «земной шар» (гунд), но и «глобус» (до XX в.). 
О.Н. Трубачёв [Этимология, 1970. М. 1972] пишет: «Древние 
производные от числительного армян. Erku – два... Яркая 
парадигматическая общность армянских названий земли и 
неба, объединённых одним корнем и единой суффикацией – 
n/r, находит полное подтверждение в древнем понятийном 
единстве соответствующих представлений, и прежде всего – 
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древнего восприятия видимого, этого мира как двух твердей 
– земли и неба». 

ЁРМ – (армян. jerm) «тёплый». См. гарм, гарь, жар, жарить, 
терм, термос, хъарм, ёрзать, ёр. 

ЕРМ – (библ.) «апостол от 70-ти (Ермий), (Послание к Римля-
нам 16:14), епископ Далматский, священномученик (ум. в 
нач. 2 в.). Память в Православной церкви 4 (17) января, 8 
(21) апреля и 31 мая (13 июня)» [БЭС]. 

ЕРМ – (греч.) «вестник». Мужское имя святого, упоминаемого в 
месяцеслове; РПЦ отмечает: (Ермий), апостол от 70-ти, еп. 
Далматский, сщмч.: январь 4 (70ап.); Ап. 8; май 31; Римский, 
мч.: август 18 [ПЦГК, 2001]. 

ЕРМА – (греч.) трактовка имени отсутствует. Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает память: 
апостол от 70-ти, еп. Филиппопольский: 4 января, 8 марта, 5 
ноября [ПЦГК, 2001]. 

ЕРМА – (латин.) «римский христианин конца 1 в., которому 
приписывается "Пастырь" – одно из апокалиптических со-
чинений раннехристианской литературы» (Ерм) [БЭС]. 
Трактовка имени отсутствует. 

ЕРМАК ТИМОФЕЕВ – (великорус.) имя казачьего атамана. 
Перелад на греческий, латинский, германский и скандинав-
ский типы: Ермак Тимофеев – Iermak Timofega. [Классен 
Егор Иванович, 2005, с. 26]. Раскладка: ер + мак. 

ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ – (русское) «казачий атаман (между 
1537 и 1540 – 1585). Походом в 1582-85 положил начало 
освоению Сибири Московским государством. Погиб в бою с 
ханом Кучумом. Герой народных песен». <> ЕРМАК – город 
(с 1961) в Казахстане, Павлодарская обл., на р. Иртыш. Близ 
Ермака начинается канал Иртыш – Караганда. Название по 
имени атамана Ермака [БЭС].  

ЕРМЕЙ – (греч.) «прибыльный». Мужское имя святого, упоми-
наемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: пресвитер, сщмч.: 4 
ноября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ер + мей. 

ЕРМИ – (греч.) трактовка имени отсутствует. Мужское имя свя-
того, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: апостол – 
Афинянин, Аполлониадский (Македонский), мч.: 6 июля; 
Команский, мч.: 31 мая [ПЦГК, 2001]. 
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ЕРМИЙ – (греч.) «вестник». Мужское имя святого, упоминае-
мого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Апостол от 70-ти 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ер + мий. См. ер, юр, ур, ар, ор, 
Ермил, ангел, ангерас, Евангелие. 

ЕРМИЛ – (греч.) Мужское имя святого, упоминаемого в меся-
цеслове; РПЦ отмечает: Сингидонский (Белградский), диа-
кон, сщмч.: 13 января [ПЦГК, 2001]. Перевод с греческого 
языка отсутствует. Раскладка: ер + мил. Ср. милый, ёрзать. 

ЕРМИЛ – (русское) мужское имя. Раскладка: ер + мил = «ми-
лый любовник». Чисто русское имя. См. ер, ерос. 

ЕРМИНИНГЕЛЬД – (герман.) Мужское имя святого, упомина-
емого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Готфский, царевич, мч.: 
1 ноября [ПЦГК, 2001]. 

ЕРМИОНИЯ – (греч.) «соединяющая». Женское имя святой, 
упоминаемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  мц.: 4 сентября 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ерм + иония. 

ЕРМИПП – (греч.) трактовка отсутствует. Мужское имя свято-
го, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Никоми-
дийский, иерей, сщмч.: 26 июля; Требийский, мч.: 18 августа 
[ПЦГК, 2001]. Раскладка: ерм + ипп = «удерживающий ло-
шадей». Ср. ипподром, ермо. 

ЕРМОГЕН – (греч.) трактовка отсутствует. Мужское имя свято-
го, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Алексан-
дрийский, епарх, мч.: 10 декабря; Московский и всея Руси, 
патриарх, сщмч.: 17 февраля; 12 мая; 5 октября;  Никоми-
дийский, мч.: 1 сентября [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ермо + 
ген = «удерживающий наследство». Ср. ермо, гены.  

ЕРМОКРАТ – (греч.) «удерживающий вестника». Мужское имя 
святого, упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Нико-
мидийский, иерей, сщмч.: 26 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: 
ермо + крат. Ср. ермо, партократ, демократия. Тогда полу-
чим: «удерживающий власть» = «узурпатор». 

ЕРМОЛАЙ – (греч.) «вестник народу». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Никомидий-
ский, иерей, сщмч.: 26 июля [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ермо 
+ лай. Ср. дерьмо, демократия, лай, лаять. Учтите: в иных 
алфавитах «Ь» («мягкого знака») нет! См. Ермил. 
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ЕРМУНГАНД – (др.-исл.) «великанский посох»; «в скандинав-
ской мифологии огромный змей, окружающий кольцом оби-
таемую землю – Мидгард». См. змей, посох, кольцо, коло, 
Миргард, скандинавы, Земля. 

ЁРНИК – (русское) «низкий кривой лес, вакорник» (Европей-
ский Север). Сравни вакора, вакоръ, вакаръ – «кривое мало-
рослое дерево», вакорье – «валежник», «хворост», «буре-
лом» [СРНГ, 1969, 4]. См. вакорник. 

ЕРНИК – (русское) заросль полярных и горных низкорослых 
кустарников, главным образом из карликовой берёзы, по-
лярной ивы и других растений. На Крайнем Севере, как, 
например, на Кольском п-ове, так называют и стелющиеся 
кустарники, а в других местах их исключают из понятия ер-
ник. В Восточной Сибири и в горах Южной Сибири – горные 
болотистые лугово-кустарниковые ассоциации. На Дальнем 
Востоке термин отвечает типу местности, покрытой мелким 
кустарником или увлажнённой низменности, частично забо-
лоченной, с зарослями низкорослых берёз, ив и других ку-
старниковых видов. Ср. коми слово jera – «карликовая берё-
за». Рус. диал. ёра – «мелкие кустарники», «заросли» на Ка-
нином п-ове, в Печорском крае, Архангельской обл. На при-
мере этого термина видно, как расширяется его ареал от Бе-
лого моря до берегов Тихого океана в результате миграции 
русского населения с запада на восток. Слово уже давно ста-
ло достоянием научной географической и ботанической ли-
тературы. 

ЕРОС – (греч. Erōs) «то же, что и Эрос; в идеалистической фи-
лософии Платона и неоплатоников – мистическое влечение к 
фантастическому, сверхъестественному миру «идей» [СИС, 
1989]. Данное слово из древнегреческого и новогреческого 
языков не выводится. Из всех иных языков также не выво-
дится. Раскладка: ер + ос. См. Ерот. 

ЕРОС – (греч.) «любовь, вожделение». Мужское имя святого, 
упоминаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Паремволь-
ский, мч.: 24 июня [ПЦГК, 2001]. Трактовка имени отсут-
ствует.  

ЕРОС – (др.-греч.) бог любви, Эрос. Из древнегреческого и гре-
ческого языков не выводится. Из всех иных языков также не 
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выводится. Раскладка: ер + ос. ОС – принятое у греков окон-
чание ко многим словам. Ер – обозначение полового акта в 
языке русов. См. ер, ар, яр, эр, юр. В этом случае всё стано-
вится на свои места и значение слова вполне подтверждает-
ся. Можно выстроить цепочку: Ер, Хер, Ера, Хера, Гера, 
Еракъл, Херакл, Геракл, Херик, Эрик, Ерик, Юрик, Херос, 
Ерос, Эрос. См. эрекция. 

ЕРОТИЗМ – (рус.) «повышенная половая возбудимость, чрез-
мерная чувственность»; от греч. Erōs (Erōtos) –  «любовь» 
[СИС, 1989]. То же – эротизм. См. ерить, херить, арить, 
парить, харить, орить, хорить (холить), ярить (яровая), 
пялить (ялить), юрить, пороть, Хер, Ера, Юра, Уран, лю-
бовь, любить, еб (ебить), юб (юбить, любить), яб, об, аб. 

ЕРОТИИДА – (греч.) «любезная». Женское имя святой, упоми-
наемой в месяцеслове. Память в РПЦ:  Каппадокийская, мц.: 
октябрь 27 [ПЦГК, 2001]. Раскладка: ероти + ида. См. еро-
тика, Ерот, ерекция. 

ЕРОТИКА – (рус.) «чувственность, обращённость к половой 
жизни, к изображению её»; от греч. erōtikos –  «любовный» 
[СИС, 1989]. То же – эротика. См. ер, яр, юр, Хер, Яра, Юра, 
Кол, Ствол. 

ЕРОТИКОС – (греч. erōtikos) «любовный» [СИС, 1989]. См. ер, 
эротика, Ерос, Эрос, Херос, Яр, Ярило, Уран, Юра. 

ЕРОТОМАНИЯ – (рус.) «болезненно повышенная половая воз-
будимость; психическое расстройство на эротической поч-
ве» [СИС, 1989]. То же, что и эротомания. Раскладка: ерото 
+ мания = от греч. Erōs (Erōtos) – «любовь» + мания. См. ма-
ния, Ерос, Херос, Эрос, эротика, херотика. 

ЕРОТОС – (греч. Erōtos) «в др.-греч. мифологии – бог любви; то 
же, что в др.-рим. мифологии Амур или Купидон» [СИС, 
1989]. Он же – Эрос (греч. Erōs). Из греческого языка не 
объясняется, из всех остальных языков также не объясняет-
ся. Изначально восходит к словам языка русов. См. Ер, Эр, 
Эрато, Ерато, Эрос, Эротос, Яр, ярость, Ярило, Ар, Амур, 
Ур, Уран. 

ЕРРАТИКУС – (латин. erraticus) «странствующий, блуждаю-
щий». Ср. ёрзать, ёр, ёрничать. 
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ЕРСЕЙ – (русское) понижение, плоская, заболоченная ложбина, 
мочажина среди бугров в тундре (Европейский Север 
РСФСР, Западно-Сибирская низменность). На Канином п-
ове – низменные болота, лугово-кустарниковые понижения 
между возвышенностями. На севере Сибири ерсия – «удли-
нённая долинообразная ложбина с болотом между булгуня-
хами». М. Ф. Розен [1970] пишет: ерсей – «буквально то, что 
разделяет. Падара ерсей – просека» (ненец.). <> Р. Ерсей – п. 
пр. Печоры. См. ертей, еруга, ер, сей, ерос. 

ЕРСЕЯ – (русское) «понижение, плоская, заболоченная ложби-
на, мочажина среди бугров в тундре» (Европейский Север 
РСФСР, Западно-Сибирская низменность). Раскладка: ер + 
сея = «сея похожа на ер». См. ер, сей, сея. 

ЕРСИЯ – (русское) «удлинённая долинообразная ложбина с бо-
лотом между булгуняхами» (на севере Сибири). См. ерсей, 
ертей. Раскладка: ер + сия = «сия похожа на ер». См. ер, 
ерос, сей, сея, сия. 

ЕРТЕБИЩЕ – (русское) «округлая впадина на краю поля, смы-
кающаяся с лугом» (Тульская обл.) [Ф. П. Филин. Лексико-
графический сборник. М., 1957, 2]. Раскладка: ер + тебище. 
Сопоставление с женским детородным органом. См. вертеп, 
ер. 

ЕРТЕЙ – (русское) «речка в болотистых мшистых топких бере-
гах» (Канин п-ов) [Григорьев, 1929]. Сопоставление с жен-
ским детородным органом. См вертей, ерсей, ер. 

ЕРУГА – (русское) «буерак, овраг» (восточная часть правобе-
режного Поочья) [Смолицкая, 1969]. См. яруга, яруг, яр, ер, 
ёр, ерик, ёрзать. 

ЕРУГА – (русское) «овраг, балка, яр» (Верхнее Поволжье, бас. 
Оки, Вологодская обл.). Сопоставление с женским детород-
ным органом. См. ерик, ер, ёр, эрос, яр, яруга. 

ЕРУЖКА – (русское) «овраг, буерак». Уменьшительное от рус-
ского слова яруга. См. яр, ярик, яруг, яруга, еруга. 

ЕРУСЛАН ЛАЗАРЕВИЧ – герой древнерусской книжной ска-
зочной повести и фольклора. (он же: Руслан, Уруслан Зала-
зарович – в древнейшем русском списке 17 века). Имя Ерус-
лана Лазаревича и некоторые сюжеты (поиски богатырского 
коня Араша, бой Еруслана Лазаревича с сыном) отражены в 
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иранском (древнеарийском, персидском) эпосе о Рустаме 
("Шахнамэ"). Мотивы древней легенды русов, попавшие в 
иранский (древнеарийский) эпос были заимствованы тюрка-
ми: Арслан ("лев", рус. Руслан) – тюркское прозвище Руста-
ма, отец Еруслана Лазаревича – Залазар; отец Рустама – 
Зальзар. В героических странствиях Еруслан Лазаревич 
вступает в единоборство с богатырями-соперниками, чудо-
вищами (в т. ч., с трёхголовым змеем, которому в жертву 
предназначалась царская дочь), вражескими полчищами. 
Чтобы вернуть зрение ослеплённому врагами царю Картаусу 
(Киркоусу) своему отцу и 12 богатырям, Еруслан Лазаревич 
должен сразиться с "Зелёным (вольным) царём Огненным 
щитом" (ср. царь Огонь в русской сказке) и добыть его 
желчь (кровь и печень). По дороге Еруслан Лазаревич встре-
чает дев-птиц, одна из которых переносит его в царство Ог-
ненного щита. Там он видит поле боя с головой великана-
богатыря, которая рассказывает о спрятанном под ней мече-
кладенце: только им можно убить царя и лишь при помощи 
хитрости. Царь Огненный щит, сидя на восьминогом коне, 
не подпускает близко противников, сжигает их. Еруслан Ла-
заревич нанимается на службу к царю. Обещает добыть меч-
кладенец, сам же тем мечом поражает царя (того можно уда-
рить мечом лишь, один раз – от второго удара он воскреснет: 
ср. сходные поверья об убийстве Огненного Змея). Еруслан 
Лазаревич женится на спасённой от змея царевне. Затем 
уезжает в солнечный город (девичье царство), где остаётся с 
царицей города. Тем временем рождается и подрастает его 
сын богатырь Еруслан Ерусланович. Он подъезжает к сол-
нечному городу и вызывает Еруслана Лазаревича на бой: в 
трудном поединке Еруслан Лазаревич узнаёт сына по кольцу 
и возвращается с ним к жене (ср. также бой Ильи Муромца с 
сыном) [А. В. Чернецов]. 

ЁРШ – (русское) «северный ветер» (Костромская обл.) [СРНГ, 
1972, 9]. 

ЕРША – (русское) «рыболовный снаряд верша» [СРНГ, 1972, 
9]. См. верша. 

ЕРША – (русское) пролив между ильменями, куда заходит 
волжская вода; проток, сухой рукав, старица в низовье и 
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дельте Волги [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение Е. Л. 
Любимовой]. Ср. рус. диал. ерша – «рыболовный снаряд 
верша» [СРНГ, 1972, 9]. 

ЕРШИ – «род рыб семейства окуневых. Длина 10-30 см, весят 
20–200 г. 4 вида, в пресных водах Сев. и Центр. Европы и 
Сев. Азии (от бас. Балтийского м. до Колымы). Сорная рыба. 
<> ЕРШОВ – город (с 1963) в Российской Федерации, Сара-
товская обл., в верховьях р. Малый Узень» [БЭС]. 

ЕРЫ – «старое название буквы "ы" в русском алфавите» [БЭС]. 
См. ерь, ер, хер. 

ЕРЬ – «старое название буквы "ь" ("мягкий знак") в русском 
алфавите» [БЭС]. См. еры, ер, хер. 

ЁРЯВА – (ненецкое) «глубокое место, фарватер реки, глубокое 
русло реки». Ср. ёря – «глубокий», яхаёра – «омут», «глубо-
кое место реки». Сопоставление с женским детородным ор-
ганом. <> Р. Ёряяха, оз. Ёрято в Ямало-Ненецком АО [Алек-
са, 1971]. См. ер, ёр. 

ЕС – (этрус.) «ясный, чистый, светлый» [Трехлебов, 1999].  
ЕСЕВО – (великорус.) «пища» (архангельское) [В. И. Даль]. См. 

еда. 
ЕСЕНЬ – (рус. диал.) «осень». Очевидны славян. параллели в 

формах есен, jesen, jesien. Об индоевроп. соответствиях см. в 
ЭССЯ [1979, 6]. См. осень. 

ЁСЕР – (ненецкое) низменное, сырое место на пойме и низкой 
террасе реки с озёрами, лужами, болотцами и местами по-
росшими травой. <> Ур. Пайёсер (пай – «кривой»), руч. 
Есеръяха (яха – «река») [Алекса, 1971]. 

ЕСИК – (казах.) букв. «дверь»; в литературе и на картах часто: 
иссык или исек – «глубокое горное ущелье, по которому 
обычно течёт река» [Мурзаев, 1984]. Изначально происходит 
от слова иссыт (истечение + ссыт), ссыт. <> Р. Иссык, вы-
текающая из озера Иссык, получившего своё наименование 
от названия речки (недалеко от гор. Алма-Ата); там же нп 
Иссык (Есикти). Ущелье Иссык, отделяющее г. Монрак от 
хр. Тарбагатая. Ср. сыкать, ссать, ссык, истечение. Иссык = 
маловодное течение, возможно в горах, горная речка в уще-
лье (узкая). По мнению Мурзаева, с этим термином связано 
название песков в Прибалхашье – Сары-Ишыкотрау, которое 
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многими не осмысливается, по причине глубокой древности 
исходного топонима. На южном побережье Балхаша встре-
чаются топонимы Сары-Исек и Кара-Исек. Эти названия но-
сят узкие заливы, протоки и также узкие, длинные полуост-
рова [Конкашпаев, 1951]. См. карасу, су, абассаль. 

ЕСКОЛО – (испан. eskolo) «скала в реке, озере и море», «риф», 
«банка». Ср. скол, осколок. См. скала. 

ЕСПЕ – (?) временная степная река, сильно размывающая своё 
русло во время весеннего половодья, а летом пересыхающая 
или распадающаяся на отдельные плёсы. Этот термин в 
прошлом, во времена единого суперэтноса, имел широкое 
распространение, о чём свидетельствуют многочисленные 
гидронимы. В настоящее время данный гидронимический 
термин казахским населением не употребляется. По мнению 
жителей Центрального Казахстана, такие реки имеют как бы 
подземное течение, во всяком случае в русле их грунтовые 
воды стоят высоко; отсюда также – подземный водоносный 
слой грунта; когда копают колодец, говорят, что, не достиг-
нув еспе, не получишь воды. На Устюрте – «неглубокий ко-
лодец» [Конкашпаев, 1951]. «Еспе – название многих мест-
ностей и населённых пунктов, расположенных главным об-
разом в степных (или бывших степных) районах, для кото-
рых характерны сыпучие пески, постоянные сильные ветры. 
От казах. есу – «грести, веять» [Койчубаев, 1974].  Ср. др.-
тюрк. es – «дуть», «рассеивать», «провеивать». Таким обра-
зом, рассеивающие (воду) реки, развеваемые пески [Мурза-
ев, 1984]. <> Р. Еспе в Калбинском хр., слепо оканчивающа-
яся в песках Кызылкум в долине Иртыша (Восточный Казах-
стан). Несколько пересыхающих речек Еспе, теряющихся в 
котловине оз. Еспетуз, с многочисленными озёрными пят-
нышками и солончаками в Павлодарской обл. Пересыхаю-
щая рч. Еспесай – л. пр. Арыси в Чимкентской обл. Времен-
ная река и нп Эспе в Джамбульской обл. 

ЕСПЕР – (греч.) «вечер». Мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове; РПЦ отмечает: Атталийский (Памфилий-
ский), мч.: 2 мая [ПЦГК, 2001].   

ЕССЕНТУКИ – (язык русов) мы говорим "полный, ТУЧНЫЙ 
человек" (отсюда и бараний ТУК и ТУЧА); ЕССЕНТУКИ = 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...   ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЕЕЕ,,,   ЁЁЁ.........,,,   222000000777   

 107 

ЕЗ + ЕН + ТУКИ – «СЪЕДАЕТ ТУЧНОСТЬ» [Орешкин, 
1984, 1994]. ЕССЕНТУКИ, БОРЖОМИ, НАРЗАН – о целеб-
ных свойствах этих минеральных вод было известно русам-
ариям уже в глубокой древности; сами названия говорят об 
этом. <> ЕССЕНТУКИ – «город (с 1917) в Российской Феде-
рации, Ставропольский край. Бальнеологический и грязевой 
курорт в группе курортов Кавказских Минеральных Вод. 
Расположен в долине р. Подкумок на высоте 600-640 м. Ос-
нован в 1798, как курорт развивается с 1839 года» [БЭС].  

ЕСТВА – (великорус.) «пища» (старорусское) [В. И. Даль]. См. 
еда. 

ЕСТВО – (великорус.) «пища» (старорусское) [В. И. Даль]. См. 
еда. 

ЕСТВО – (др.-рус.) «пища» [Кантемир, 1956]. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ – Плиний Старший старался из-

лагать только бесспорные факты, воздерживаясь от каких-
либо комментариев. Вот что дословно сообщал он в "Есте-
ственной 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 све-
тил. 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, све-
тила там восходят только однажды в год при летнем 
солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта 
находится вся на солнце, с благодатным климатом и лише-
на всякого вредного ветра. Домами для этих жителей явля-
ются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными 
людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и вся-
кие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения 
жизнью. После вкушения пищи и лёгких наслаждений ста-
рости с какой-нибудь скалы они бросаются в море. Это - 
самый счастливый род погребения... Нельзя сомневаться в 
существовании этого народа". См. Аполлон, Кополо, Ра. 

ЕСТЕСТВО – (др.-рус.) «природа» [Кантемир, 1956]. 
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ЕСТКА – (великорус.) «пища» (псковское) [В. И. Даль]. См. еда, 
пища, корм. 

ЕСТЬ – (великорус.) «пища» (тверское) [В. И. Даль]. См. еда. 
ЕСТЬ – (великорус.) «ясти», «принятие пищи ртом» [В. И. 

Даль]. См. еда, пища, корм. 
ЕСУС – (латин. Esus) «в кельтской мифологии божество, о ко-

тором упоминают латинские авторы (Эзус). Езусу приноси-
ли жертвы через повешение на деревьях» [БЭС]. См. Езус, 
Эзус, миф, дерево, кельты, колды, колдуны. 

ЕСФИРЬ – (библ.) «жена персидского царя Артаксеркса». Жен-
ское имя святой, упоминаемой в месяцеслове. Память в 
РПЦ:  в Неделю св. праотец [ПЦГК, 2001]. Трактовка имени 
отсутствует. 

ЕТЕК – (узбек.) «устье», «низовье реки»; то же в кумык. яз. 
Иные формы искажения первоосновы: етэх, етак, иетак, 
едек, едак, идек [Севортян, 1974]. Ср. азер. этэк – «подошва 
горы»; тув. эдек, алт. эдэг – то же. Наклонная подгорная 
равнина, сложенная рыхлыми четвертичными отложениями 
в условиях пустынного климата; предгорье, подножие горы, 
её склон; букв. «подол», «нижняя кромка»; др.-тюрк. etak – 
«пола платья, одежды» [ДТС, 1969]. <> Итек – северная под-
горная равнина Джунгарского Алатау; полоса оазисов Этек 
(в рус. литературе – Атек) на подгорной равнине Копетдага; 
Итык-Хатынг и Итык-Кель в бас. Алдана в Якутии; р. Эдек-
кыр на Алтае [Мурзаев, 1984]. Ср. течь, течение, протекать, 
протока. См. атак, итек, подол. 

ЕТЁХ – (якут.) «старое стойбище, оставленное человеком», «за-
брошенное поселение». Етехов стало особенно много в по-
следние десятилетия при переходе кочевого населения на 
оседлость и укрупнении населённых пунктов [Мурзаев, 
1984, со ссылкой на сообщение В. С. Львова]. См. отаг, 
Якутия. 

ЕТУНХЕИМ – (сканд.) «в скандинавской мифологии место 
обитания Етунов, холодная каменистая страна на северной и 
восточной окраинах земли» [БЭС]. См. етуны. 

ЕТУНХЕЙМ – «страна етов» = «Великая Россия», «Великая 
Русь, она же Великая Русская империя» [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. 
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ЕТУНЫ – (сканд.) «в скандинавской мифологии великаны 
(Турсы), возникшие из довременного хаоса мировой бездны. 
Противопоставлены богам-асам как дикие стихийные силы, 
с которыми асы будут сражаться в конце мира» [БЭС]. См. 
асы, ёты, Турсы, мир. 

ЕТЫ – (селькуп.) «деревня, селение». Диал. формы: ет на Оби; 
ета, атта, етта, етты на Кети; еда, еду, еды, ет на Тыме 
в Западной Сибири. <> Варгаеты, Кангакаеды, Няргыета 
[Розова, 1973; Беккер, 1964] без точной локализации. 

ЁТЫ – «Швеция и шведы. Современное название страны – Све-
рика («Sverige») – древнешведское «Svearike». Предки шве-
дов – свионы или свеи впервые описаны Тацитом. «Возмож-
но в слове «свей» представлен тот же корень, что и в рус-
ском «свой» – пишется в «Введении в германскую филоло-
гию» (М., 1998). Не будем оспаривать этого вывода, он 
вполне логичен, особенно с учётом того, что ранним и сред-
невековым этносам свойственно было идентифицировать се-
бя 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 при-
мер словообразования в шведском (свенск-ом) языке, кото-
рый входит, якобы, в северную подгруппу германской груп-
пы языков. Существительное «arbete» – «работа» (напомним, 
что в немецкий «арбайте» попало из славянских; перевер-
тыши типа «арб» = «раб», «арт» = «род» характерны при пе-
реходе из славянских в германские языки). Восстановим 
слово «работник» приставлением мужского активного нача-
ла «ар» – получаем в др.-русском «работ-арь», в шведском 
«arbet-ar». Проверяем по словарю – мы не ошиблись. Соот-
ветственно, «работница» – «arbetar-ska». То есть мы имеем 
дело с изначально славянским языком, до предела германи-
зированным, основательно латинизированным и представ-
ленным на бумаге латиницей. Архаическая основа этого 
языка – славяно-русская. Вспомним заодно, что современ-
ный шведский язык, на котором пишутся романы про «ви-
кингов», был сформирован при самом активном участии 
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немцев лишь к концу XVII века, значительно изменён в по-
следующие три столетия дальнейшей германизацией. Ны-
нешние шведы и свеи-варяги VII-XI веков говорили на раз-
ных языках, и доведись их представителям встретиться, они 
бы не поняли друг друга в разговоре и не смогли бы понять 
ни строчки из написанного другой стороной. Антропологи-
чески предки шведов относились всё к тому же балтийскому 
типу атланто-балтийской расы. В этногенезе шведов прини-
мали 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 причисля-
ются к племенам германским, каковыми они никогда не бы-
ли. В пользу их условно-германского происхождения служит 
лишь упоминание их Тацитом в области Германия. Всё про-
чее свидетельствует о славянском происхождении готов-
хаттов» [Петухов, 2003: 156, 157]. 

ЕУКАХАЙНЕН – (фин.) «в финской и карельской мифологии 
герой, младший брат Вяйнямейнену. Традиция противопо-
ставляет его как хвастуна и неудачника мудрому старшему 
брату» [БЭС]. 

ЁУЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 
«речка». Варианты – чул, юл, жул, шул. На Алтае термин со-
хранился исключительно только в составе топонимов. В 
языке отсутствует [Мурзаев, 1984]. Ср. санскрит. jala – вода 
[Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. юл. 

ЁУРА – (латыш. jura) «море», а в фольклоре – «большое боло-
то», «топь», «мелкий морской залив». См. юра. 

ЕФЕРИЙ – (греч.) Мужское имя святого, упоминаемого в меся-
цеслове; РПЦ отмечает: Херсонесский, еп.: 7 марта [ПЦГК, 
2001]. Трактовка имени отсутствует. 

ЕФИВ – (греч.) «юноша». Мужское имя святого, упоминаемого 
в месяцеслове; РПЦ отмечает: Интерамский (Италийский), 
мч.: 30 июля [ПЦГК, 2001].  

ЕФРЕМ – (церков.) «плодовитый». Мужское имя святого, упо-
минаемого в месяцеслове; РПЦ отмечает: Антиохийский, 
патриарх: июнь 8; Новоторжский, архимандрит: январь 28; 
июнь 11; Перекомский, Новгородский, игумен: май 16; сен-
тябрь 26; Печерский, Переяславский, еп., в Ближних (Анто-
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ниевых) пещерах: январь 28; сентябрь 28 (Печер.); II Серб-
ский, патриарх: июнь 15; август 30 (Серб.); Сирин, Едесский, 
иеродиакон: январь 28; Херсонесский, еп., сщмч.: март 7 
[ПЦГК, 2001]. 

ЁХ – (хант.) «гора». <> Оз. Ехэмтор (эмтор – «озеро»), рч. Ех-
соим (сойм – «лог», «овраг», «высохший ручей с крутыми 
берегами») [Розова, 1973]. 

ЁХА – (чуваш.) ойка, йоха, йуха – «течение», «истечение», «про-
текание», «вытекание», «ток», «поток», «проток». Г. Е. Кор-
нилов эти термины сближает на ностратическом уровне с 
индоевропейской лексикой [ДТП, 1976, 4]. См. ега, еба, ева, 
ток, течение. 

ЕХАН – (хант.) «река». То же ега. <> «Термин часто встречается 
в составе хантыйских гидронимов на территории Западной 
Сибири: 1) по притокам Нижней Оби; 2) в бас. рек Казыма, 
Назыма и Лямина; 3) в бас. рек Агана, Ваха и выше Ваха, по 
некоторым притокам Оби до Васюгана. Отдельные названия 
с еган встречаются также по реке Васюгану и в верховьях 
реки Таза; р. Лотынгъеган (лот – яма), р. Хувъеган, р. Лохё-
ган (лох – яр, крутой берег)...» [Розова, 1973]. Гидронимы с 
ехан обычны по верхнему течению Малого Югана и Боль-
шого Югана, реже по Казыму, а также в верховьях Надыма и 
Назыма [там же]; р. Зиган в бас. Белой в Башкирии [Матвеев, 
1980]. Путь: жилка → илка → илга → ёкка → игай → юган 
→ ёган → еган → ехан. См. ю, юг, юган, яха. 

ЕХЕГНУТ – (армян.) «тростниковое болото», «тростниковые 
заросли». Ср. ехегн – «тростник», «камыш» [Мурзаев, 1984]. 

ЕХИДНА – (греч.) «в греческой мифологии чудовище – полуде-
ва-полузмея, породившая от Тифона Сфинкса, Цербера, хи-
меру и др. (Эхидна)» [БЭС]. См. химера, Сфинкс, Цербер, 
Тифон, змея, гадюка, гадес. 

ЁХОРОН – (маньчжур.) «овраг с водой», «ров», «горный ру-
чей», «русло горного потока», «канал», «лог», «ложбина» 
[ТМС, 1975, 1]. См. яку, ё, ёг, итек. 

ЕЦЕРИ – (грузин.) «подзолистая почва». <> Ецериперди (склон 
с малоплодородной подзолистой почвой), Ецерисубани (уча-
сток подзолистой почвы), Зедаецери в Грузии [Мурзаев, 
1984, со ссылкой на сообщение Г. И. Зардалишвили]. 
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ЁЫХЫ – (хантыйское) «речка» (диалектное). См. ё, и, я. 
ЕЯ – «река в Зап. Предкавказье. Длина 311 км, площадь бассей-

на 8650 км2. Впадает в Ейский лиман Азовского м. Летом 
пересыхает» [БЭС]. Путь: Ея → Ейский лиман → Азовское 
море. 
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Рисунок художника Александра Суханова 
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