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Множество загадок таят в себе названия рек, ущелий и гор по 
всему белому свету. Много веков к ряду учёные и краеведы пытаются 
их разгадать. Кое-что удаётся. Но вопросы всё же остаются. Кто в 
седую старину дал название горам и рекам? И почему назвал именно 
так, а не иначе? Я попытался собрать все последние данные по этому 
вопросу, обобщить их и выстроить логически. Оказалось, что многие 
древние названия были искажены и переозвучены. Необходимо вос-
становить их первоначальное звучание. Думаю, работа на этом не 
должна прекратиться. Пусть кто-то ещё продолжит начатое дело. 
Буду рад этому.  
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Ж – (русское) «буква живите, же: согласная, в азбучном по-

рядке восьмая буква» [Платонов, 2000]. 

Ж – (русское) «восьмая буква русского алфавита; восходит к 
кириллической букве "живете"» [БЭС].  

ЖАБ – (казах., ккалп.) «большой арык», «канал». Р. Мургаб 
оканчивалась болотом паяб – «место, покрытое водой, где 
нога человека доходит до дна» [Бартольд, 1965, 3]. Восходит 
к иранскому (арийскому) яб – «вода». См. яб, паяб, яп, ёп, ёб, 
я, ю. 

ЖАБА ГРУДНАЯ – «стенокардия» = вот она вам: в арабском 

 забх#а "стенокардия". Просто арабский межзубный ذبحة
звук, как и в большинстве случаев, перешёл в русскую Ж 
[Вашкевич, идиомы]. А может, наоборот? Исток в едином 
языке суперэтноса русов! 

ЖАБЕС – (фр.) Эдмон (1912-1991) французский поэт. Меня за-
интересовало французское написание фамилии Jabes, кото-
рое вполне читается как Ябес, Джабес, Иабес, и в которой 
явно просматривается первооснова «еб, яб, ёб». 

ЖАБЫ – (русское) семейство бесхвостых земноводных. Длина 
от 2 до 25 см. <> ЖАБИНКА – город (с 1970) в Белоруссии, 
Брестская обл.  

ЖАГАРЕ – город в Литве, на р. Швете, в 27 км от ж.-д. ст. Ио-
нишкис. Известен с 13 века. До 1917 года официальное на-
звание Жагоры. Ср. загора. Искажение русского слова. 

ЖАЙЛА – (киргиз.) «летовать», «быть на летних пастбищах», 
«проводить лето где-либо», жайлоо (джайляу) – «летовка», 
«летнее пастбище» (обычно высокогорное); жай – «лето». В 
Киргизии, на Алтае и Кавказе это субальпийские, альпий-
ские, вообще горные пастбища, расположенные на абсолют-
ных высотах выше 2000 м. Из русского яйла, джейлау. 

ЖАЙЛАУ – (казах.) «летовка», «летнее пастбище» и «дача» 
[Мурзаев, 1984]. Из русского яйла. См. джайлау, жарык. 
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ЖАЙЛЫК – (балкар.) «плоскогорье», «плато». Из русского яй-
ла. Ср. яйлов, йайлау, яйлу, яйлау, яйлах, жайлау, эйлаг, чай-
лаг – это всё искажения одной первоосновы из единого язы-
ка суперэтноса русов. 

ЖАЛ – (болгар.) «горе», «скорбь» [Фасмер, 1967, 2]. Ср. жалко, 
жалеть. См. жаль, Желя. 

ЖАЛА – (санскрит. jala) «вода» [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. Ср. 
выжать, выжала. См. джапи, джала, яла. 

ЖАЛАН – (киргизское) «открытое место в горах». Из русского 
ялань. Искажение первоосновы. См. алань, елань, еланка, 
ялан, яланка, ялань. 

ЖАЛАУЛЫ – «бессточное солёное озеро на северо-востоке Ка-
захстана. 144 км2. Впадает р. Карасу». 

ЖАЛГА – (бурят.) «овраг», «ложбина», «балка»; «лог», «падь», 
«ров» [Мельхеев, 1969]. Путь искажения: жилка → жилга 
→ жалга. См. жилка, жала, елга, ялга, джилга. 

ЖАЛГА – (монгол.) «овраг», «сухое русло реки». См. жилка.  

ЖАЛЕЙКА – (русское) «русский деревянный духовой музы-
кальный инструмент, дающий разом две ноты. Часто ис-
пользовался пастухами» [Платонов, 2000]. 

ЖАЛЕЙКА – (русское) «русский духовой язычковый музыкаль-
ный инструмент – деревянная, тростниковая, рогозовая тру-
бочка с раструбом из рога или бересты» [БЭС]. 

ЖАЛЬ – (др.-рус.) «гробница»; желя – «жалоба», «плач». 

ЖАЛЬ – (русское) «кладбище», «могила» [Мурзаев, 1984].  

ЖАЛЬ – (русское) «На севере, преимущественно в Новгород-
ской области, так называются древние кладбища, располо-
женные на высоких горах, поросших густым лесом» [СРНГ, 
1972, 9]. От др.-рус. жаль – «гробница»; желя – «жалоба», 
«плач». Ср. жалеть, жалко, болгар. жал – «горе», «скорбь» 
и др. славян. соответствия [Фасмер, 1967, 2]. Подробно о 
слове жаль см. у А. С. Львова [1966], где оно возводится к 
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индоевроп. gel – «снимать», «комкать», «округлить», «соби-
рать в кучу». 

ЖАЛЬНИК – (русское) невысокий холм, заросший хвойными 
деревьями, древняя могила [Кисловский, 1974] (северные и 
северо-западные обл. России). Ср. жаль – «кладбище», «мо-
гила». От др.-рус. жаль – «гробница»; желя – «жалоба», 
«плач». Ср. жалеть, жалко, болгар. жал – «горе», «скорбь». 
Подробно о слове жаль см. у А. С. Львова [1966], где оно 
возводится к индоевроп. gel – «снимать», «комкать», «округ-
лить», «собирать в кучу». <> Оз. Жальницкое в Ленинград-
ской обл.; нп Жальцы на юг от Вышнего Волочка в Кали-
нинской обл. 

ЖАЛЬНИКИ – (славянское) «могильники славян и води 12-15 
веков в Российской Федерации, Новгородской и Псковской 
обл., – земляные насыпи, обложенные камнями» [БЭС]. Ср. 
жалеть, жаль, жалко. 

ЖАН-БЕРНАР – (франц. Jean-Bernard) «карстовая пропасть в 
Савойских Альпах, во Франции. Считается самой глубокой в 
мире – глубина 1535 м» [БЭС]. 

ЖАНГАЛ – (таджик.) «пойменный, тугайный лес», «заросли 
кустарников». См. дженгель, джангал. 

ЖАНГАЛ – (хинди) «лес», «пустошь», «пустыня». См. джангал. 

ЖАНГАЛА – (санскрит. jangala) «пустыня», «сухая невозделан-
ная земля» [СОГТ, 1975, 1]. Ср. англ. jungle – «невозделан-
ная земля», «пустошь»; «густые заросли леса, кустарников», 
«высокотравные джунгли». В англ. из хинди. См. женгель. 

ЖАНГАЛЬ – (таджик.) «пойменный, тугайный лес», «заросли 
кустарников». См. дженгель, джангыл, джангаль, женгель. 

ЖАНГЫЛ – (русское, диалектное) «тамариск», «гребенщик» 
для западной части Казахстана [СРНГ, 1972, 8]. См. джан-
гал, джангыл, дженгель, жангаль, женгель. 

ЖАР – (алтайс. jap) «овраг», «балка» [Мурзаев, 1984]. Из языка 
русов. Ср. белорусское жар; русское яр. 
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ЖАР – (балкар.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. белорус-
ское жар; русское яр. 

ЖАР – (белорус.) «овраг», «балка», «лог», «пропасть». См. рус-
ское яр. 

ЖАР – (казах.) «овраг», «балка». Из языка русов. Ср. белорус-
ское жар; русское яр. 

ЖАР – (киргиз.) «овраг», «балка» [Мурзаев, 1984]. Из языка ру-
сов. Ср. белорусское жар; русское яр; также ср. яри, ерик, 
ярек, эрэг, джарек, джарык. 

ЖАР – (русское) наиболее быстрое течение воды во время при-
лива, отлива или половодья. Вода пошла в жар. То же жа-
руха [Дуров, 1914; СРНГ, 1972, 9]. Связано со словом жар-
кий. См. гарь. 

ЖАР – (славянское) «сильное тепло». «Славянское слово «жар» 
этимологически тесно связано с парной лексемой «гар – гор» 
(ср. русские понятия «гореть», «(у)гар» и др.), а та, в свою 
очередь, восходит к древнеиндийскому hбras («жар», «пла-
мя») и общеиндоевропейскому корню с той же огласовкой. 
Протолексема «жар» в имени чудесной птицы выступает в 
своём первоначальном смысле – «сияние», «горение». Жар-
птица – такой же древний огненно-сияющий образ, как и вся 
группа солнечных и световых существ всемирной мифоло-
гии, уходящей корнями в космические представления древ-
него пранарода, говорившего на общем праязыке и имевше-
го устойчивую систему знании об устройстве и эволюции 
мироздания. Индоевропейцы знают жар-птицу в различных 
обличиях и ипостасях. За тысячелетия самостоятельного эт-
нолингвистического и культурного развития первоначаль-
ный образ претерпел значительные изменения. Например, по 
индуистской традиции, унаследовавшей многие мифологемы 
из более раннего, ведийского источника, Гаруда (корень всё 
тот же – «гар») – обожествлённый царь птиц и ездовое жи-
вотное бога Вишну. В «Махабхарате» (I, 20) рассказывается, 
что Гаруда родился, расколов яйцо, без помощи матери, и 
был огромен, наделён великой силой, наводя ужас на окру-
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жающих. Когда он появился на свет, боги, ослеплённые сия-
нием, приняли его за олицетворение самого Солнца». «Пер-
вое, что надобно принять во внимание: Гаруда – прямой 
родственник и предшественник русской жар-птицы, чей об-
раз генетически и этимологически восходит к индоарийским 
и доарийским представлениям о космотворящей роли перна-
того существа (или существа, одетого в перья), с одной сто-
роны, и «огненной» первосущности Вселенной – с другой». 
«Память о Гаруде сохранилась у многих неиндоевропейских 
народов Северной и Центральной Евразии. У монголов он 
превратился в Хана Гаруди (Хангарида), у бурят – в Херди-
га, у калмыков – в Хэрда, у алтайцев – в Кереде, у тувинцев 
– в Херети, у якутов – в Хардая.» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 
132–135]. 

ЖАР – (таджик.) «глубокая канава», «ров», «овраг», «пропасть» 
[Розова, 1975]. Индоевропейский язык. См. джар, яр, жару-
ха. 

ЖАР – (якут.) «высокий, крутой берег реки», «обрыв у моря». 

ЖАРА – (русское) тепло от палящего солнца Яра = Я Ра (я бог 
солнца по имени Ра). Бог – jа Ра. «Бог Jа Ра сильно жарит 
(ярит, арит, парит, харит) кормилицу нашу – Сыру Землю 
Матушку – быть урожаю и прибытку в потомстве русском». 
Ср. Солнце, Ра, Яра, жарить, арить, парить, харить, 
ярить. См. Яракол → Геракл ('Ηρακλος), Ярамес → Гермес 
('Εραμες), Елень → Гелен ('Ελενως), Хера → Гера ('Ερας) ли-
бо Хэра ('Ηρας). См. жарить, Жарило, Жарокол, Жарог. 

ЖАРАЛО – (белорусское) «озеро карстового происхождения», 
«источник», «поток», «ручей». См. жерло, жарки, жарина. 

ЖАРЕК – (словен. jarek) «ров», «пропасть». Из языка русов. Ср. 
русское яр, ярый, ярок. См. джарык, джарек, ярек. 

ЖАРИНА – (русское) «горка на топком месте, где растут оси-
ны» (Псковская обл.) [Мокиенко, 1969]. См. жаровой лес. 

ЖАРИНА – (русское) «жаркое летнее время, – жарища» (Сара-
товская обл., Северный Кавказ) [СРНГ, 1972, 9]. 
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ЖАРИНА – (русское) «островок суши среди болота» (Псков-
ская обл.) [Мокиенко, 1969].  

ЖАРИНА – (русское) «старая осиновая роща» (Псковская обл.) 
[СРНГ, 1972, 9]. См. жаровой лес. 

ЖАРИНА – (русское) «сухое сосновое дерево, дающее сильный 
жар» (северные области России) [СРНГ, 1972, 9]. См. жар. 

ЖАРИНА – (русское) пригорок в лесу, на котором растёт хвой-
ный лес. См. жаровой лес. 

ЖАРИТЬ – (русское) «совершать действия по зачатию новой 
жизни». Ср. арить, ярить, парить (впарить), дуть (вдуть), 
жарить (вжарить). См. Ярило, аратай, Геракл, Жарог. 

ЖАРИЩА – (русское) «жаркое летнее время» (Южный Урал). 

ЖАРКИ – (русское) «низменности на месте бывших болот или 
мелких озёр» (Поволжье) [Маштаков, 1931]. <> Жарки в 
Полтавской обл. 

ЖАРКИ – (русское) котловины высохших болот или озёр с при-
знаками бывших водоёмов.  

ЖАРОВОЙ – (рус. диал.) «длинный», «продолговатый», «пря-
мой» (о предмете); «высокий», «стройный», «сухощавый» 
[СРНГ, 1972, 9]. См. жарина, жарища. 

ЖАРОВОЙ – (русское) «высокий», «прямой» (в Архангельской, 
Пермской, Кировской, Казанской, Саратовской обл., в Каре-
лии и говорах Сибири) [Меркулова, 1963]. Ср. яровой, Яри-
ло. Бог Jа Rа (бог жара). См. жара. 

ЖАРОВОЙ ЛЕС – (др.-рус.) «высокоствольный лес, имеющий 
ветви только на вершине, а три четверти ствола гладкие» 
[ООСВРЯ, 1852]. Специально у В. А. Меркуловой [Этимоло-
гия, 1963], которая отмечает наличие слова жаровой – «вы-
сокий», «прямой» в Архангельской, Пермской, Кировской, 
Казанской, Саратовской обл., в Карелии и говорах Сибири. 
Этот исследователь возводит к праславянскому zarovьji и 
индоевропейскому корню gher – «выдаваться», «выступать», 
«расти», «зеленеть». Семантическое развитие: «расти», 
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«быть высоким, рослым». Ср. в рус. диал. жаровой – «длин-
ный», «продолговатый», «прямой» (о предмете); «высокий», 
«стройный», «сухощавый» [СРНГ, 1972, 9]. См. жарина. 

ЖАРОГ – (русское) «Славяне ведали, что все полубоги, т. е. 
второстепенные боги, подчиняются Вседержителю Трибогу, 
называемому также Триглавом, Трояком, ставшему прообра-
зом индийского Тримурти и Святой Троицы христиан, 
имеющему три ипостаси: – Сварог – Жарог (Брахмо инду-
сов) или Вышний Алпан (Вишну индусов и Аллах мусуль-
ман), воспринимаемый как мужской облик Творца, олице-
творяющий собой гармонизирующую, объединяющую, со-
храняющую и поддерживающую силу равновесия; – Свенто-
вит – Светло, Велес, воспринимаемый как женственный об-
лик Творца, олицетворяющий собой потенциальную силу 
созидания, ставший прообразом индийского Брахможгети – 
Сияния Брахмо, а также – Святого Духа христиан; – Род – 
Перун – Индра – Крышень – первый, народившийся, т. е. во-
площённый Свет – Живатма, воспринимаемый как Сынов-
ний облик Творца, олицетворяющий собой кинетическую 
силу разрушения Старого во имя созидания Нового и став-
ший прообразом Живы–Шивы и Крышня–Кришны индусов, 
а также и Мессии христиан. Эту Всевышнюю Троицу, яв-
ляющуюся первым родом, славяне почитают своими ПРА-
ЩУРАМИ» [Трехлебов, 1999]. 

ЖАР-ПТИЦА – (русское) «в древнерусской языческой мифоло-
гии волшебная птица, по некоторым сведениям, одно из во-
площений солнечного духа Рарога. Согласно русским сказ-
кам, жар-птица живет в тридесятом царстве в райском саду, 
окружающем терем Царь-девицы. Растут в том саду золотые 
яблоки, возвращающие молодость» [Платонов, 2000]. 

ЖАР-ПТИЦА – (русское) «птица со сверкающими перьями, об-
раз русских волшебных сказок, воплощающий мечту народа 
о счастье» [БЭС].  

ЖАРУХА – (русское) наиболее быстрое течение воды во время 
прилива, отлива или половодья. [Дуров, 1914; СРНГ, 1972, 
9]. Ср. Жарог. 
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ЖАРЫ – «город на западе Польши» [БЭС].  

ЖАРЫГ – (азерб. jарыг) «ущелье», «яр», «щель», «расщелина» 
[Мурзаев, 1984]. См. жарык, джарык, ярык, арык, жаруха. 

ЖАРЫК – (алтайск. japык) «расколотый», «разорванный». Жа-
рык там образован, где поработал бог Жарог. То есть, разо-
рванная щель в Матушке Земле образована во время интен-
сивных действий бога Жарога по оплодотворению. 

ЖАРЫК – (казах., киргиз.) «ущелье», «яр», «щель», «расщели-
на» [Мурзаев, 1984]. См. яр, ярык, жар, джар, джарык, 
арык. 

ЖАРЫК – (русское) «трещина во льду», «разводье» [СРНГ, 
1972, 9]. Происходит от изначального яр. Сопоставь: ярость, 
ярый, Ярило, жар, жаркий, ярок, ерик. См. дзярык, джарык. 

ЖАТВА – (др.-рус.) «сбор с нивы хлебов и вообще полевых 
плодов» (В. И. Даль).  См.: страда [Платонов, 2000] 

ЖАШКОВ – город (с 1956) на Украине, Черкасская обл. 

ЖБИР – (русское) «малодоступное место». См. жбирь. 

ЖБИР – (русское) «острая вершина горы». См. жбирь. 

ЖБИР – (русское) «остров на реке». См. жбирь. 

ЖБИР – (русское) «скала, гора». См. жбирь. 

ЖБИР – (русское) заросший холм между долинами, горка. См. 
жбирь. 

ЖБИР – (русское) луг с кустами, бесплодное пастбище. См. 
жбирь. 

ЖБИРЬ – (укр. диал.) «мель» [Марусенко, 1968]. См. жбир. 

ЖБИРЬ – (укр. диал.) пригорок между двумя долинами [Мару-
сенко, 1968]. См. жбир. 

ЖБИРЬ – (укр. диал.) сенокос, поросший кустами [Марусенко, 
1968]. См. жбир. 

ЖБИРЬ – (укр. диал.) холм [Марусенко, 1968]. См. жбир. 
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ЖБИРЬ – (укр. диал.) холм на склоне горы [Марусенко, 1968].  

ЖБИРЬ – (укр. диал.) холм на склоне горы; пригорок между 
двумя долинами; сенокос, поросший кустами; нанос на реке; 
мель; холм [Марусенко, 1968]. См. жбир. 

ЖБИРЬ – (укр.) «нанос на реке» (диал.) [Марусенко, 1968]. См. 
жбир. 

ЖВАЛА – (великорус.) «хватки и роговые челюсти насекомых, 
едальцы» [В. И. Даль]. См. еда, пища, корм. 

ЖВАНЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ – «поселение трипольской куль-
туры суперэтноса русов у одноимённого села на Украине – 
Хмельницкая обл. Оборонительный вал, остатки жилищ и 
двухъярусных гончарных горнов» [БЭС].  

ЖВИЗДРЕ – (литов.) «неплодородная каменистая земля» [Мур-
заев, 1984]. Ср. литов. zvirgzdas, латыш. zvirgzds, zvirgzde – 
«крупный песок», «небольшие камни на дне реки», «не-
большой камень», «гравий», «каменистая почва» [Невская, 
1977]. От русского жиздра. <> Жиздра – л. пр. Оки; Жиздра 
в Калужской обл.; оз. Жиздра в Литве. 

ЖДАНОВ – (русское) Андрей Александрович (1896-1948), рус-
ский политический деятель. С 1922 на советской и партий-
ной работе. В 1934-48 секретарь ЦК, одновременно в 1934-
1944 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б). В Великую Отечественную войну член Военного 
совета войск северо-западного направления, Ленинградского 
фронта; генерал-полковник (1944). <> ЖДАНОВ – название 
города Мариуполь на Украине в 1948–1989 годах. 

ЖДАНОВКА – (русское) город (с 1966) на Украине, Донецкая 
обл., близ ж.-д. ст. Нижнекрынка.  

ЖДАНОВСК – (русское) название города Бейлаган в Азербай-
джане до 1989 года. 

ЖДАТЬ – (др.-рус.) «годить». Раскладка: жд + ать. ЖД = ГД. От 
др.-рус. гад – «добавление, пополнение» [СФРЯ, 2006]. Ср. 
погоди, подожди. См. гад, ать, ять. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЖЖЖ………   222000000777  

 12 

ЖДРЕЛО – (болгарское) «узкое горное ущелье», жрело – 
«сильный родник», «многоводный минеральный источник» 
и в диалекте – высокое, труднодоступное место [Григорян, 
1975]. См. джерело, жрело. 

ЖДРЕЛО – (сербохорват.) «кратер вулкана» [Григорян, 1975].  

ЖДРЕЛО – (сербохорват.) «теснина» [Григорян, 1975].  

ЖДРЕЛО – (сербохорват.) «узкий морской пролив», «глотка», 
«пасть» [Григорян, 1975]. См. джерело, жрело. 

ЖДРЕЛО – (сербохорват.) «ущелье» [Григорян, 1975].  

ЖДРЕЛО – (сербохорват.) «ущелье», «теснина», «кратер вулка-
на», «узкий морской пролив», «глотка», «пасть». Сравни 
болгарское ждрело – «узкое горное ущелье», жрело – 
«сильный родник», «многоводный минеральный источник» 
и в диалекте – высокое, труднодоступное место [Григорян, 
1975]. См. джерело, жрело. 

ЖДРЛО – (сербохорват.) «источник». См. жерло. 

ЖЕ – «группа индейских народов (бороро, каинганг, канела и 
др.) в Бразилии (жес). Языки семьи же» [БЭС].  

ЖЕ ЯЗЫКИ – «семья южноамериканских индейских языков 
(жес языки). Включает языки: каинганг, канела, суя и др. 
Распространены на юго-востоке Бразилии» [БЭС]. 

ЖЕЗЛ – (русское) «посох, трость, короткая палка, обычно ук-
рашенная, служащая символом власти, почётного положения 
(напр., маршальский жезл)» [БЭС]. 

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

ЖЕИГАЛА – (осетин.) местность, где падают каменные и снеж-
ные лавины; горы, откуда обрушиваются лавины – жеигала-
кох. [Проскура, 1912]. 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК – (русское) «город (с 1917) в Российской 
Федерации, Ставропольский край. Расположен на склонах г. 
Железной, на высоте 630-660 м. Как курорт развивается с 
начала 19 века» [БЭС]. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК – (русское) «город (с 1962) в Российской 
Федерации, Курская обл., близ ж.-д. ст. Михайловский Руд-
ник» [БЭС]. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – (русское) «город (с 1952) в Россий-
ской Федерации, Московская обл.; до 1939 Обираловка» 
[БЭС]. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) горный перевал. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) короткий морской пролив с 
заметным течением, например: Железные Ворота в районе 
Новой Земли [Мурзаев, 1984]. 
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) пролив между материком и 
островом, между островами [Мурзаев, 1984].  

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) проход, глубокое ущелье, 
насквозь прорезающее целые горные гряды (напр., Желез-
ные Ворота на Дунае) [Мурзаев, 1984]. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) проход, глубокое ущелье, 
насквозь прорезающее целые горные гряды (напр., Желез-
ные Ворота на Дунае); узкие участки долины – ущелья, через 
которые прорывается река в Сибири; короткий морской про-
лив с заметным течением, например: Железные Ворота в 
районе Новой Земли; пролив между материком и островом, 
между островами. Горный перевал.  

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) узкие участки долины – 
ущелья, через которые прорывается река в Сибири [Мурзаев, 
1984]. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (русское) узкий пролив из одного бо-
лота в другое (арханг.). <> Обильны топонимические приме-
ры. Железные Ворота в Тиманском кряже; прол. Железные 
Ворота между лудами (см.) в Онежской губе Белого моря. 
Ущелье Железные Ворота в Узбекистане; пер. Железные 
Ворота через Балканы в районе Сливена в Болгарии [Мурза-
ев, 1984]. См. ворота. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА – (славян.) «теснина на р. Дунай, по 
границе Сербии и Румынии, ширина до 150 м. Крупный гид-
роузел Джердап. Судоходство по обводному каналу». 

ЖЕЛОБ – (русское) длинное, узкое углубление на дне моря; 
фарватер; желобина – «русло реки»; «ложбина между двумя 
возвышенностями» (северные рус. диал.) [СРНГ, 1972, 9]. 
Укр. жолоб – «глубокая и узкая долина», «межгорная доли-
на», «низменность»; белорус. жолобина, жолобовина – 
«впадина», «суходол» [Яшкин, 1971]. Лексические соответ-
ствия легко находятся и в других славян. яз., но как будто не 
имеют географ, значений. Раскладка: же + лоб. <> Желобовы 
Борки на западе от Ряжска в Рязанской обл.; Жолобное в 
Житомирской обл.; Жолобы в Винницкой обл. 
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ЖЕЛОБИНА – (русское) «ложбина между двумя возвышенно-
стями» (северные рус. диал.) [СРНГ, 1972, 9]. См. желоб. 

ЖЕЛОБИНА – (русское) «русло реки» (северные рус. диал.) 
[СРНГ, 1972, 9]. См. желоб. 

ЖЁЛТАЯ РАСА – (русское) название монголоидной расы из-за 
характерного цвета кожи. 

ЖЕЛТОЗЁМЫ – (русское) почвы широколиственных лесов 
субтропического пояса. Содержат 2-7% гумуса, неподзолен-
ные и оподзоленные. На желтозёмах выращивают чай, цит-
русовые, виноград, эфирномасличные культуры, табак. Рас-
пространены в Азербайджане, Грузии, Китае, на юге США, в 
Австралии. 

ЖЁЛТЫЕ ВОДЫ – (русское) город (с 1957) на Украине, Днеп-
ропетровская обл. Около Жёлтых Вод 5-6 (15-16). 05. 1648 
украинское (казачье и малорусское) войско Богдана Хмель-
ницкого и союзный отряд крымских татар нанесли пораже-
ние авангарду польских войск. 

ЖЕМЕРА – (рус. диал.) «гуща», «осадок», «выжимки», «дуран-
да» (центральные обл. России) [СРНГ, 1972, 9]. См. жемь. 

ЖЕМЕРИКА – (рус. диал.) «подонки», «остатки» (центральные 
обл. РСФСР) [СРНГ, 1972, 9]. См. жемь. 

ЖЕМИНА – (лит.) «в литовской мифологии богиня земли, суп-
руга бога Перкунаса» [БЭС]. 

ЖЕМОВАТЫЕ ПОЧВЫ – (русское) почвы «влажные, до пре-
дела насыщенные водой». См. жемь. 

ЖЕМЬ – (русское) сырая почва, набухшая водой, выступающей 
под ногами. (Архангельская обл.) [СРНГ, 1972, 9]. 

ЖЕМЬ – (русское) сырая почва, набухшая водой, выступающей 
под ногами. Сырое место, поросшее травой (Архангельская 
обл., Карелия) [СРНГ, 1972, 9]. Жемоватые почвы – «влаж-
ные, до предела насыщенные водой». Ср. рус. диал. жемера, 
жимера – «гуща», «осадок», «выжимки», «дуранда» и дру-
гие значения; жемерика – «подонки», «остатки»; жомок – 
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«комок чего-либо вязкого» (центральные обл. РСФСР) [там 
же]. Возможно, к жать, жму [Фасмер, 1967, 2]. <> Жме-
ринка (?) Винницкой обл. 

ЖЕМЬ – (русское) сырое место, поросшее травой (Карелия) 
[СРНГ, 1972, 9]. 

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

ЖЕНА – старинное прарусское слово ЖЕН означает женщину, 
девушку, человеческую особь женского пола. Отсюда и Ро 
Женица, возможно первоначально и Раженица, поскольку Ра 
+ Жена, в значении Богу Солнца посвящённая женщина (или 
её плод). 

ЖЕНГЕЛЬ – (русское) слово встречается в книге «Хождение за 
три моря» Афанасия Никитина (XV в.): «А град же его вел-
ми великъ, около его три ровы, да сквозе его река течеть; а 
со одну сторону его женгель злый, и з другую сторону при-
шёл долъ, чюдна места велми и угодна на всё...» Ср. англ. 
jungle – «невозделанная земля», «пустошь»; «густые заросли 
леса, кустарников», «высокотравные джунгли». В англ. из 
хинди. Санскрит. jangala – «пустыня», «сухая невозделанная 
земля» [СОГТ, 1975, 1]. Туркмен. дженгел, джангиль – 
«пойменный лес», «влаголюбивые луга» на пойме и в дельте 
Амударьи; азерб. дженгеллик, узбек. чангал – «заросли ко-
лючих кустарников»; таджик. джангал, джангаль – «пой-
менный, тугайный лес», «заросли кустарников»; афган. дзан-
галь – «лес»; хинди джангал – «лес», «пустошь», «пустыня». 
Русское диалектное джангыл – «тамариск», «гребенщик» 
для западной части Казахстана [СРНГ, 1972, 8]. 
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ЖЕНЕВА – «кантон в Швейцарии. 0,3 тыс. км2. Население 379 
тыс. человек (1992). Административный центр - г. Женева» 
[БЭС].  

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

ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО – озеро (Леман) в Швейцарии и Фран-
ции. 582 км2, длина 72 км, глубина до 310 м. Расположено 
между Альпами и Юрой в древнеледниковой долине на вы-
соте 372 м. Через Женевское озеро протекает р. Рона. Судо-
ходство. На берегах – города Женева, Лозанна; климатиче-
ские и бальнеологические курорты: Веве, Монтре (Швейца-
рия), Эвиан-ле-Бен (Франция) и др.» [БЭС].  

ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО – озеро. «Например, известное Женев-
ское озеро называется LEMAN, то есть попросту ЛИМАН. 
Так оно отмечено на современных картах, изданных в 
Швейцарии. А «Женевское озеро» – это его второе название. 
Напомним, что по-русски и по-украински «лиман» означает 
просто «залив» (Даль, т. 2, с. 651). Возможно, что и само на-
звание Женевы, происходит от славянского слова «НОВОЕ». 
На такую мысль наводит старый камень с именём города, 
помещённый в археологическом музее в подвале древнего 
собора Св. Петра в Женеве. Этот камень лично видел один 
из авторов – Г. В. Носовский – в 1995 году. На камне напи-
сано NAVAE (дальше неразборчиво). Современная табличка 
сообщает, что на камне написано название города Женевы в 
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форме GENAVAE. НО НИКАКИХ СЛЕДОВ БУКВ «GE» 
НА КАМНЕ НЕТ, ХОТЯ ЭТА ЕГО ЧАСТЬ ХОРОШО СО-
ХРАНИЛАСЬ. Не исключено, что первоначальное название 
города было именно таким, как написано на камне, то есть 
NAVAE = Новое, а приставка GE могла появиться позже. 
Например – как сокращение от слова «город». Таким обра-
зом, полное название Женевы могло раньше означать попро-
сту «Город Новый». Сокращённо: G-NAVAE» (См. Носов-
ский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). 

ЖЕНЕВЬЕВА – (франц Genevieve) христианская святая (ок. 422 
– ок. 500), покровительница Парижа. Латин. Genoveva (Ге-
новева), Genovefa. Память 3 января [БЭС]. 

ЖЕНИХ – идиома – поднести (дать) арбуз – "отказать кому-
либо при сватовстве". ♦ В арабских странах, в Украине и в 
южных районах России существовал обычай при сватовстве 
подносить арбуз (на Украине гарбуз "тыква") со стороны 
жениха. При отказе девушка, к которой сватались, подавала 
арбуз к столу или возвращала его (СРФ). За русским арбуз 
скрывается арабское (в обратном прочтении) зубр "половой 
член". У немцев место арбуза занимала корзина (см. СРФ, с. 
31), по-немецки Korb (от русского короб), за которым рус-

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

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

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

ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ – «Бычья голова, как ипостась мужского 
начала единого бога Рода, в его слепом животном проявле-
нии, встречается в Чатал-Уюке повсюду. Здесь мы впервые 
на Ближнем Востоке (Ближневосточной Руси) встречаем но-
вое толкование культа божества подземных богатств и при-
родной силы Велеса – теперь это не Пещерный Медведь, а 
Бык. В дальнейшем палеолитический Медведь-Велес и Бык-
Велес сольются в один чрезвычайно сложный и глубокий 
образ (Бог-Велес). Но на данном этапе олицетворение Рода – 
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Велес, в его бычьем проявлении. Древние русы-
индоевропейцы (просто русы), проживавшие в Чатал-Уюке, 
брали череп рогатого быка, обмазывали его слоями извести 
и глины, а затем раскрашивали. Это было изображением 
"скотьего бога Велеса". На одном из таких тотемов (релье-
фов бога Велеса) учёные насчитали следы 40 реставраций, 
значит, этот тотем в виде бычьей головы, почитался много 
веков подряд. Сразу же вспоминается русское слово Бык и 
параллельное ему Бог. Часто бычьи рога крепились рядом с 
женской грудью – в сочетании мужского и женского начал» 
[Петухов, 2000: 161; см. так же Пятков, 2004: 336]. 

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО – «этноним «кельты» носит сакральный 
характер, недаром окрестные народы, в том числе и римля-
не, считали, что в кельтах, даже в их имени заключена некая 
волшебная, мистическая, колдовская сила. Основа-корень 
этнонима «клт-». В первых двух согласных «кл-» заключены 
понятия «коло» – «круг, кольцо, женское начало» и «кол», 
«штырь, меч, ваджра-палица, мужское начало» («галл» про-
исходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а вместе – слияние 
мужского и женского начал, таинство зарождения жизни, 
мира, вселенной и пр., о чём может быть написана отдельная 
монография по мифологии (сравни русск. «колокол» – «кол 
в коло», то есть штырь-било в округлом объёме, порождаю-
щие священный звук-энергию; колокол – предмет сакраль-
ного значения). Каждое по отдельности понятие «коло» и 
«кол» заключают в себе целые гаммы мистических свойств и 
значений. Вместе, в совокупности – ещё больше. Владею-
щий тайным знанием сакральных понятий, сакрального язы-
ка – «клт» или при звонкой согласной – «клд» – «колд» 
(русск. «колд-ун»). Вот этимология галатов-кельтов – народ 
«колдунов» во главе со жрецами-волхвами «друидами» – 
«древо»-поклонниками» [Петухов, 2003: 185]. 

ЖЕНЩИНА – (рус.) «собирающая род» (ген + кьна = жен + чи-
на) [СФРЯ, 2006]. См. ген, жен, чин, род. 

ЖЕР – (киргиз.) «земля», «место», «урочище»; др.-тюрк. jer. <> 
Караери и Данаер в Азербайджане; хр. Джанги-Джер в Кир-
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гизии; Янгиер в Узбекистане [Мурзаев, 1984]. См. яр, ер, 
йер, ёр, ёра, жерело, джерело, ар. 

ЖЕРАЛЫ – (русское летописное) «Волга... вътече седьмьюде-
сятъ жерелъ в море Хвалшское. Днепръ втече в Понтеское 
море тремя жералы» [Летопись по Ипатьевскому списку]. 
См. жерло, жерело, джерело. 

ЖЕРДЕВКА – (русское) «город (с 1954) в Российской Федера-
ции, Тамбовская обл., на р. Савала» [БЭС]. 

ЖЕРЕБАЯ – (русское) «беременная кобыла». Раскладка: жер + 
ебая. См. лошадь. 

ЖЕРЕБЕЦ – (русское) «самец лошади» [БЭС]. Раскладка: жер + 
ебец. Ср. кони ржут; ржать как лошадь. Рж ↔ жр. Изначаль-
но: рже + ебец. Из-за трудности произношения, рже пере-
шло в жер. См. конь, лошадь, колебание, Ева. 

ЖЕРЕБЯТА – "Же Ребята". Же Ре Бя Та. Ребята Же (Дети Же, 
Ребята ЖЕребца, точнее ЖЕРебца). Раскладка: жер + ебята. 
См. жеребец. 

ЖЕРЕЛО – (древнерусское) букв. «горло». В географической 
терминологии – устье реки, узкое и глубокое отверстие в на-
чале бездны. См. жерло, жералы, джерело, жер. 

ЖЕРЛО – (рус. диал.) «узкий пролив, ключ, родник, пучина, 
провал, топь». Раскладка: жер + ло. См. зёрло. 

ЖЕРЛО – (русское) «главный рукав реки, её фарватер» (Запад-
ная Сибирь) [Розен, 1970]. См. зёрло. 

ЖЕРЛО – (русское) «карстовое отверстие на дне реки, куда 
уходит вода» (Новгородская обл.) [Солнцева, 1963]. 

ЖЕРЛО – (русское) «участки между камнями, через которые 
стремительно скатывается вода и по которым искусные ру-
левые умело проводят лодку» (Ангара) [Мельхеев, 1958]. 

ЖЕРЛО – (русское) букв. «горло» (др.-рус.). В географической 
терминологии – устье реки, узкое и глубокое отверстие в на-
чале бездны. На р. Ангаре, по М. Н. Мельхееву [1958], жер-
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ло – «участки между камнями, через которые стремительно 
скатывается вода и по которым искусные рулевые умело 
проводят лодку». В Западной Сибири жерло и зёрло, как 
свидетельствует М. Ф. Розен [1970], – «главный рукав реки, 
ее фарватер». Кроме того, в диал. – узкий пролив, ключ, 
родник, пучина, провал, топь. Интересно сообщение Н. А. 
Солнцева [1963]: – жерло в Новгородской обл. – «карстовое 
отверстие на дне реки, куда уходит вода». У И. И. Срезнев-
ского [1893, 1] читаем: «Волга... вътече седьмьюдесятъ же-
релъ в море Хвалшское. Днепрь втече в Понтеское море 
тремя жералы» [Летопись по Ипатьевскому списку]. Зыбун 
на болоте, провал в северных обл. европейской части РФ. В 
научной литературе – жерло вулкана – его «кратер, верти-
кальный канал, откуда поступают продукты вулканических 
извержений: лава, пепел, шлак, бомбы, лапилли, газы, водя-
ной пар». Ср. укр. джерело – «источник», «родник», жорло 
– «русло»; белорус, жарало – «озеро карстового происхож-
дения», «источник», «поток», «ручей». И. Я. Яшкин [1971] 
приводит девять значений этого слова, за малым исключени-
ем, все они обладают географ, семантикой. В сербохорват. 
ждрло – «источник». Прозрачные соответствия и в других 
славян. яз. <> Два главных дельтовых протока Оби: жерло 
Хаманельской Оби и жерло Надымской Оби; Жерелево в 
Калужской обл. См. горло, джерело, прожер. 

ЖЕРЛО ВУЛКАНА – (русское) «кратер, вертикальный канал, 
откуда поступают продукты вулканических извержений: ла-
ва, пепел, шлак, бомбы, лапилли, газы, водяной пар». См. 
вулкан. 

ЖЕРНОВ – круглый обтёсанный естественный или искусствен-
ный камень; рабочий орган постава, мельницы. Изготовляет-
ся из твёрдого материала (гранит, кремень, наждак и т. п.) 
[БЭС]. См. зерно, зернотёрка. 

ЖЕРНОВА – (язык русов) ЗЕРНО + ВАЕ = ЗЕРНО ОБРАБА-
ТЫВАЕТ [Орешкин, 1984, 1994]. Ж ↔ З. 

ЖЕРТВА – (япон.) «Японское слово камикадзе, известное всему 
миру со значением "жертвующий собой во имя исполнения 
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цели" в самом японском означает "божественный ветер". 
Чтобы концы сходились с концами японцы придумывают 
разные небылицы. А нужно просто прочитать слово по-

арабски  قام وقد ذيк#а:м вак#ад зи: "взял и сгорел который", 
тот и камикадзе». Получается, что какой бы мы язык ни взя-
ли, способ раскрытия идиом один и тот же. Именно он из 
мира бесконечной бессмыслицы выводит нас в поле смысла 
[Вашкевич, идиомы]. 

ЖЕРТВА БЕСКРОВНАЯ – (церков.) таинство Евхаристии. 
Православная Церковь, основываясь на Святом Писании 
(Ин. 6: 51; Мф. 26: 28; Мк. 14: 24; 1 Кор. И: 24) и на учении 
Отцов Церкви, полагает, что однажды и навсегда принесён-
ная за род человеческий Иисусом Христом жертва не ис-
ключает приношения евхаристической жертвы, являющейся 
частным применением крестной жертвы Христа. Она назы-
вается бескровной в отличие от кровавых жертв древних и 
языческих народов [Платонов, 2000]. 

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

рицания а и арабского جنایة гина:йат (в цокающих диалек-
тах гнайец) "преступление, грех, вина" [Вашкевич, идиомы]. 

ЖЕРТВЕННИК – (церков.) «второй «стол» в северной части 
алтаря, на котором приготовляется вещество для святой Ев-
харистии. На жертвеннике обязательно укрепляется крест с 
распятием и ставится лампада. Возле жертвенника обычно 
ставится столик для просфор и для записок, поданных ве-
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рующими о здравии и упокоении. В древности жертвенник 
находился вне алтаря и представлял особое отделение с ле-
вой стороны алтаря. В это отделение верующие обыкновен-
но клали свои «приношения» – жертвы, из которых совер-
шающий службу священник отбирал лучшее для совершения 
Евхаристии – Таинства Причащения. Жертвенник иначе на-
зывается ещё «предложением» [Щеголева, 2006]. См. ал-
тарь, евхаристия, просфора, крест, распятие. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ – (церков.) «часть религиозного 
культа, приношение богам, духам даров, заклание животных 
(иногда людей) и др.» [БЭС]. Раскладка: жертво + приноше-
ние. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ – «один из синонимов слова “жерт-
воприношение” на древнеславянском языке звучит так: 
“тре-ба” — “трём Богам” (Сварогу, Сиве, Вишну)» [Дани-
лов, 2000]. Возможная раскладка: тр + еба. 

ЖЕС – «см. Же» [БЭС].  

ЖЕСТОКИЙ ВЕТЕР – (русское) разрушительный, сильный ве-
тер. 

ЖЕШУВ – (польское) «город на юго-востоке Польши, админи-
стративный центр Жешувского воеводства. Основан в 14 в. 
Архитектурный памятник 15-18 вв.» [БЭС]. 

ЖИВ КРИТА – «Зевс родился на Крите-Скрытне. Где ещё было 
родиться верховному русскому божеству, куда ещё было 
бежать русским родам-племенам со своих земель, подвер-
гавшихся нападениям варваров – только к своим, только в 
место надёжное, привольное, богатое, укрытное, ограждён-
ное синим морем-окияном». «Зевс-Жив, обернувшись белым 
быком, (бык – сакральное критское животное, без быка 
древний рус не представлял своего существования, бычьих 
голов-ритонов и бычьих фигурок в музеях Крита хоть отбав-
ляй), похитил финикийскую царевну Европу. Финикия – это 
искаженное «Виникия» = «Венеция» = «Венедия». Фини-
кийцы – венеды-мореплаватели, русы, «народы моря». Вот 
вам и разгадка генезиса финикийской письменности... рус-
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ский князь, прообраз бога Зевса, русская царевна (обратите 
внимание – Европа – именно русская!), Русское Срединное 
море, заселённое по берегам русами. Все «древние греки», 
«древние евреи», «персы», «римляне» появятся позже, много 
позже, потихоньку заслоняя, затирая старших братьев, от-
цов-русов, присваивая их культуру, их ремёсла, часть их 
языка, вытесняя из Европы (исконной, подлинно русской 
Европы) на восток, всё дальше» [Петухов, 2005: 267]. 

ЖИВА – исходное женское имя русов (вариант: Зива). Сив (же-
на Тора, богиня с золотыми волосами, золото олицетворяет 
жизнь) – пóзднее производное, образованное при употребле-
нии (искажении) исходных имён русов в иноязычной рома-
но-"германской" и позже германо-скандинавской средах. На 
характерных примерах мы убеждаемся в том, что подав-
ляющее большинство "европейских" имён происходят от 
имён русов. Здесь нет никаких случайных совпадений и на-
тяжек. Здесь всё абсолютно естественно и закономерно. Ру-
сы были автохтонами (первонаселением) Европы и потому 
именно они дали исходные имена практически всем евро-
пейским народам, которые и сами являются лишь гибрид-
ными потомками русов, получивших значительные примеси 
от пришельцев. Русы – основа всей Европы, её ядро и её 
первоцивилизация <…> Автор с огромной симпатией отно-
сится ко всем народам Земли, в том числе и к немцам, шве-
дам, норвежцам, исландцам, англичанам, датчанам – наро-
дам так называемой "германской группы" большой индоев-
ропейской языковой семьи. Но автор, в отличие от нормани-
стов-антинорманистов, смотрит на мир открытыми глазами 
и видит этноструктуру этого мира. При всём огромном ува-
жении к нынешним "германцам", надо сказать, что они, так 
же как и русские, есть "дети" суперэтноса русов, но дети по-
бочные, родившиеся от брака с реликтовыми архантропами 
и средиземноморскими полунегроидами-италиками, в то 
время когда русские есть прямые потомки русов, то есть они 
и есть русы в своём временном развитии [Петухов, 2003: 
200, 202]. 
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ЖИВА РОЖДЕНИЕ – «Если верить Г. С. Гриневичу, талантли-
вому русскому учёному, расшифровавшему письмена зна-
менитого Фестского диска, наши предки-трипольцы при-
плыли на Крит во II-ом тысячелетии до н. э. Нет сомнений, 
что переселение XVIII–XVII веков до н. э. было реально-
стью, оно оставило свой внушительный след не только в 
пластах земли, но и в пластах духовной культуры мира. И 
всё же, изучая древнейшие экспонаты археологического му-
зея Ираклеона (столица Крита), Юрий Дмитриевич Петухов 
пришёл к выводу, что переселенцы шли на остров Скрытень 
уже знакомым, проторенным путём. Роспись архаической 
керамики, характерные формы, переходящие друг в друга 
спирали декора сосудов III–II тысячелетий до н. э. и все про-
чие детали, доступные лишь опытному, намётанному глазу 
специалиста, говорили, что связь Крита с Трипольем, и ши-
ре, со всей русской ойкуменой, несомненна, постоянна на 
протяжении десятков веков и почти неразрывна. То есть, пе-
реселение не было единичным. Мы имеем право говорить о 
множественном, волновом переселении русов на Крит, а 
также о движении обратном, менее значительном, но бес-
спорном – континентальные русские племена-роды, разуме-
ется, не все, но какая-то часть их, связанная с Трипольем и 
родственными ему культурами, имели с Критом постоянную 
(не в нынешнем понимании) связь. Более того, сам Крит-
Скрытень играл какую-то ещё не до конца понятую Юрием 
Петуховым, но чрезвычайно существенную, если не цен-
тральную роль. И здесь нелишне вспомнить, что по народ-
ным верованиям и легендам, сохранённым нынешним насе-
лением острова и всей античной мифологией, верховный бог 
древних русов Зевс, он же Зив, Жив, родился не где-нибудь, 
а именно на Крите – в сказочном Рае-Ирии, в земле обето-
ванной, сокрытой за синим морем-окияном. Верховные боги 
народов, да еще такие как Зевс-Жив, не рождаются где попа-
ло. Из этого следует лишь одно, для людей того далёкого 
времени Крит был не просто островом, затерянным в море» 
[Петухов, 2005: 256]. 
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ЖИВА ТОТЕМ – «Древний Египет! Плен духа Русского! Тыся-
челетия брожений и скитаний по замкнутому кругу мудро-
сти, будто внутри чрева змия Апопа, поглотившего свой 
собственный хвост. Бесконечность, оставленная нам в на-
следие и отвергнутая нами... История Египта начинается с 
царя Меноса, объединившего страну под знаменем-образом 
ипостаси Рода-Вседержителя, под ликом пресветлого Хора-
сокола. Того самого сокола-рарога, что был родовым тоте-
мом Жива-Зевса, критского царя Миноса и прочих русов (см. 
статью этого сборника «Колыбель Зевса»). Итак, два власти-
теля, критский и египетский, Минос и Менос. Один тотем. 
Один бог. Одно время – приблизительно, начало IV – конец 
III тысячелетий до нашей эры, «—ос» – окончание, пристав-
ленное к корневой основе значительно позже греческими ис-
ториками. Подлинное имя – Мен, Мина. Древний русский 
князь-объединитель Мина, соколоносец. Властелин, навечно 
впечатавший свое имя золотыми буквами в нетленную 
скрижаль Истории. Да, мы не знаем, когда именно пришли 
русы в землю Сет. Но мы знаем, что в княжение Мины-Мена 
они взяли власть над местными племенами, дали мощный 
импульс-толчок к развитию, стали тем стержнем, ядром, о 
котором писалось ранее. Русов было значительно меньше, 
чем автохтонного населения, не изменившего своего антро-
пологического облика и по сей день. Но именно русы поло-
жили начало. Именно они стали первыми фараонами, жре-
цами, писцами, чиновниками, номархами, полководцами... 
Они благосклонно и терпимо относились к местным верова-
ниям-культам. И потому общая мифология вобрала в себя не 
только индоевропейские высокие начала, но и местных себе-
ков-крокодилов, анубисов-шакалов, скарабеев-жуков, амо-
нов-баранов и пр. Напластования наносились столетиями, 
тысячелетиями, в каждой местности державы Ра привнося 
свой колорит» [Петухов, 2005: 276]. 

ЖИВАЯ ВОДА – (русское) быстро текущая, на которой судно 
стоит свободно, так как она ни при каких условиях не убы-
вает. Открытая во льдах полынья (Север). Вода, богатая ки-
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слородом, не застойная (Западная Сибирь). См. живец, жи-
ла, жилга, жилка, илка, елга. 

ЖИВЕТ – (др.-рус.) «бывает» [Кантемир, 1956]. 

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

ЖИВЕЦ – (русское) «ключ на дне речного русла» (Нарымский 
край) [Ильин, 1930]. Белорус. жывец – «верхний слой поч-
вы»; «место у криницы, где сочится вода»; «водоносный 
пласт, откуда струится ручей» и т. д. [Яшкин, 1971]; укр. 
живець – «источник», «ключ», «подпочва» [Гринченко, 
1958, 1]. К живой, жить. Из языка русов ЖВ. <> Живой Ру-
чей в Ленинградской обл.; Живец на юге Польши в пред-
горьях Словацких Бескид. См. живая вода, живун. 

ЖИВЕЦ – (русское) «ключ, родник» (Томская обл.) [Воробьёва, 
1973]. См. жывец, живець. 

ЖИВЕЦ – (русское) «незамерзающая речка» [Мурзаев, 1984].  

ЖИВЕЦ – (русское) «родник, у которого в зимнее время скап-
ливается рыба из замёрзших рек» (Сибирь) [СРНГ, 1972, 9].  

ЖИВЕЦЬ – (украинское) «источник», «ключ», «подпочва» 
[Гринченко, 1958, 1]. От русского жить, жизнь. Из языка 
русов ЖВ. См. живец. 

ЖИВ-ЗЕВС – «переселенцы шли на Крит волнами. Всё нача-
лось не с князей Мины и Родамата (в греческой транскрип-
ции, цари Минос и Радаманф – по имени первого англий-
ским исследователем Артуром Эвансом цивилизация Крита 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   ЧЧЧтттооо   ввв   ииимммеееннниии   тттвввоооёёёммм   ЖЖЖ………   222000000777  

 28 

II-го тыс. до н. э. была названа минойской). Эпоха Жива-
Зевса предшествовала эпохе князя Мины, Дедала и Икара, 
Тесея и Минотавра... И, безусловно, Жив-Зевс имел какой-то 
прообраз – возможно, собирательный, возможно, и нет. Лю-
ди эпохи Мины и Родамата хранили память о предшествен-
нике-герое, о русском князе, вожде Живе – уже для них он 
был богом, небожителем, давно усопшим и обожествлённым 
предком. Мы не можем пока устанавливать датировку собы-
тий. Но по всей видимости, надо говорить о конце II-го – на-
чале III-го тысячелетий до н. э. Скорее всего, в те годы, в те 
века княгиня или царица одного из могущественных племён 
русов бежала от гнева своего всесильного супруга на Крит, 
где и произвела на свет Жива, трансформировавшегося поз-
же в Зевса. Мы сейчас знаем точно – древние ничего не со-
чиняли, не вымышляли, они передавали из уст в уста преда-
ния, былины – были, то, что было. И это подтверждается не 
только археологическими находками, но и самым точным 
инструментом историка – лингвоанализом. Ни одна княгиня, 
ни одна царица даже от самого страшного гнева не побежит 
в землю незнаемую. Рея со слугами, приближёнными, челя-
дью прибыла на Крит, где, наверняка, прежде жили люди её 
племени, родня. Дорога на остров, образно выражаясь, была 
протоптана значительно раньше. Протоптана русами. И если 
её царственный муж не знал этой дороги, можно предполо-
жить, что он не принадлежал к её племени, что её, как это и 
бывало всегда, выдали замуж за государя иного племени-
рода. Это только предположение, ничего не меняющее ни в 
истории, ни в наших изысканиях. Но надо помнить, что ис-
тория делалась и делается людьми, живыми людьми» [Пету-
хов, 2005: 259]. 

ЖИВОТ – (др.-рус.) «жизнь, имущество» [Кантемир, 1956]. 

ЖИВУН – (русское) «быстрый незамерзающий ключ» [Мурза-
ев, 1984].  

ЖИВУН – (русское) «речка, падающая с горного берега». На 
таких речках производится зимний лов рыбы [А. Клыков, 
1959] (Алтай, бас. Оби). См. живец. 
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ЖИВУТ – (др.-рус.) «бывают» [Кантемир, 1956]. 

ЖИГА – (англ. jig) «старинный парный (у матросов - сольный) 
танец кельтского происхождения, сохранившийся в Ирлан-
дии. Музыкальный размер 6/8, 9/8 или 12/8. В 17 в. вошёл в 
качестве заключительной части в инструментальную сюиту» 
[БЭС]. Ср. зажигать – «танцевать. См. кельты, колты, кол-
дуны. 

ЖИГУЛИ – (русское) горы на правом берегу Волги, в ее излу-
чине (т. н. Самарская Лука), часть Приволжской возвышен-
ности, в Самарской обл. Длина около 75 км, высота до 370 м. 
Сложены главным образом известняками и доломитами. 
Глубокие овраги, балки [Платонов, 2000]. 

ЖИГУЛИ – «горы на правом берегу Волги, огибаемые её излу-
чиной (т. н. Самарская Лука). Высота до 375 м. На северных 
склонах широколиственные и сосновые леса, на южном - ле-
состепи. <> ЖИГУЛЁВСК – город (с 1952) в Российской 
Федерации, Самарская обл., на Волге, в северной части Са-
марской Луки. ЖИГУЛЁВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК им. И. И. 
Спрыгина, в Российской Федерации, Самарская обл., в се-
верной части Самарской Луки. Основан в 1927. Площадь 
23130 га. Живописные известняковые скалы. Сосновые леса, 
дубравы. Ок. 800 видов растений, в т. ч. характерные для ле-
состепи, сухих степей и пустынь. Лось, косуля, куница, бар-
сук; глухарь, тетерев» [БЭС].  

ЖИД ВЕЧНЫЙ – "легендарная личность, предание о которой 
возникло в Палестине среди многих других преданий, вы-
званных рассказами евангелистов о страданиях Христа. Пер-
вое упоминание о вечном жиде принадлежит итальянскому 
астрологу, жившему в 13 веке, который сообщил, что в 1267 
году в один монастырь на поклонение пришёл современник 
Спасителя Агасфер, позднее названный Иоанном Буттодеем 
(buttare – бить, deus – Бог), названный так за то, что ударил 
Спасителя во время его шествия на страдания. Спаситель 
будто бы сказал тогда этому Иоанну: "Ты дождёшься моего 
возвращения" и последний в силу этого странствует и будет 
странствовать до второго пришествия. Эта легенда послужи-
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ла сюжетом для многих произведений Гёте, Шлегеля, Жу-
ковского" (ППБЭС, т. 2, стр. 590). ♦ Астролог с помощью 
медитации вытянул из подсознания функцию евреев, скры-
тую за еврейским словом авека "сыпать пыль" (по сути то 
же, что жид порхатый (см), и сочинил другую историю, ос-
нованную на арабском значении еврейского имени Агасфер, 

по-арабски اسافر آجي  'а:г-аса:фер "пойду-ка я путешество-
вать" [Вашкевич, идиомы].  

ЖИДАЧОВ – «город (с 1939) на Украине, Львовская обл., на р. 
Стрый. Известен с 1164 года» [БЭС].  

ЖИДЕЛИЦА – (русское) «весенняя и осенняя жидкая грязь» 
(Псковская и Калининская обл.) [Даль, 1912, 1]. Ср. рус. ди-
ал. жидель – «жидкость», «жидкая масса», «жижа». См. 
жидкость, жила, жидель. 

ЖИДЕЛЬ – (рус. диал.) «жидкость», «жидкая масса», «жижа».  

ЖИДЕЛЬ – (русское) «непроходимое место на болоте либо на 
суше» (Каргополь) [Гусева, ВТО, 1972, 6].  

ЖИДЕЛЬ – (русское) «осеннее низкое пасмурное облако».  

ЖИДЕЛЬ – (русское) «размякшая от воды земля, слякоть, тря-
сина».  

ЖИДКОСТЬ – (русское) «вода, влага, противоположность твёр-
дому и студенистому». Раскладка: жид + кость. 

ЖИЗДРА – (русское) «река, левый приток Оки, в Калужской 
обл. 223 км, площадь бассейна 9170 км2. Берёт начало и про-
текает в пределах Среднерусской возвышенности.. Притоки: 
Рессета, Вытебеть (справа), Серена (слева). Сплавная. На ре-
ке – г. Жиздра. <> ЖИЗДРА – город (с 1777) в Российской 
Федерации, Калужская обл., на р. Жиздра, близ ж.-д. ст. Зи-
кеево» [БЭС]. 

ЖИЗДРА – (русское) город в Калужской обл. Расположен на р. 
Жиздре. Население 6 тыс. чел. Город с 1777. В XVIII — XIX 
вв. центр торговли лесом. Большое значение в развитии 
Жиздры сыграли Мальцовские заводы (названы по имени 
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владельца лесных массивов И. А. Мальцова) [Платонов, 
2000]. 

ЖИЗНЬ – (русское) дар Божий, результат творческого акта Бо-
га, обладающего неизбывной жизненной силой. Жизнь при-
надлежит Богу, и поэтому посягательство на любую жизнь 
— страшный грех. Исключение существует только в отно-
шении врагов Бога и Отечества. В понятиях Святой Руси 
жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтру-
изм), а со всеми и для всех (Н.Ф. Федоров). «Вся мудрость 
жизни — в сосредоточении мысли и силы, всё зло — в их 
рассеянии» (К. П. Победоносцев). «Цель и смысл жизни — 
любовь» (Н. А. Некрасов). «Жизнь требует верного глаза и 
твердой руки. Жизнь не слёзы, не вздохи, а борьба, и страш-
ная борьба. Слёзы — «дома», «внутри». Снаружи железо. И 
только тот дом крепок, который окружён железом» (В. В. 
Розанов). «Как жить? С ощущением последнего дня и всегда 
с ощущением вечности» (Ф. А. Абрамов). [Платонов, 2000] 

ЖИЗНЬ – идиома – глагол времён – устаревшее, "напомина-
ние о фатальной быстротечности жизни". Выражение взято 
из стихотворения Державина "На смерть князя Мещерского" 
(1779). Речь идёт о том, что каждое мгновение приближает 

нас к смерти. (СРФ). ♦ За русским времён арабское ھرم га-
рамон "пирамида", "гробница" или множественное число 

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

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

ЖИЛА – (русское) в геологии: «протяжённое в двух направле-
ниях геологическое тело, образовавшееся либо в результате 
заполнения трещины минеральным веществом, либо вслед-
ствие метасоматического замещения горной породы вдоль 
трещин минеральными веществами. Различают пластовые и 
секущие вмещающие горные породы жилы» [БЭС]. 

ЖИЛА – (русское) источник, родник. То же – жилина. Жило-
водный, водожильный – «богатый подземными водами, род-
никами» [Даль, 1912, 1]. Горизонт горной породы, содержа-
щей ценные полезные ископаемые, имеющие хозяйственное 
значение. Анатомический термин в географической терми-
нологии. От жила уменьшительное жилка, а в диалектах – 
жилга. См. водожилина, жилга, елга, жилка. 
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ЖИЛА – (русское) населённое место, жильё. От жильё. Ср. жи-
луха – «постоянный посёлок охотников, лесозаготовителей, 
золотоискателей» в Восточной Сибири. К жить, жильё, 
жилище. Многочислены топонимы в формах Жилы, Жилин-
ка, Жилино, Жилинцы. 

ЖИЛА СТАНОВАЯ – (русское) «основная жила». <> Становая 
Жила [Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976]. См. 
стан, становой. 

ЖИЛГА – (древнее слово) «река». Восходит к русскому жилка 
– маленькая жила, а по жилам течёт кровь. Реки являются 
жилками для Матушки Земли. По жилкам (диалект: жилгам) 
бегут живительные соки и сама жизнь. Жил + га = жизнен-
ное движение. Ср. водожилье, водожильное место. См. елга, 
илга, ялга, джалга. 

ЖИЛГА – (казах.) (джилга) «ручей», «река в овраге». Путь ис-
кажения: жилка → жилга. К ↔ Г. См. жилка. 

ЖИЛИНА – (русское) «источник, родник». То же – жила. Жи-
ловодный, водожильный – «богатый подземными водами, 
родниками» [Даль, 1912, 1]. Так же: жилинка, живинка, 
жизнь, жив, жил, жила, жилка, жилга, джилга, елга, илга, 
йилга. 

ЖИЛИНА – город в Словакии, на р. Ваг.  

ЖИЛКА – (русское) река, поток, течение, струя, живительная 
влага, живительные соки. От жила, жилка. Дериват: жилга. 
Ср. переход К ↔ Г: лука, излука, излуга. Ср. переход «к» и 
«г» в словах калтук и калдуг. См. жилга, жилина, жила, су-
дал. 

ЖИЛКИ – в ботанике: «система проводящих пучков в листьях и 
других органах высших растений, исключая мхи». См. жила, 
жилка. 

ЖИЛКИ – в зоологии: «у насекомых – полые трубчатые утол-
щения пластинки крыла, в которых расположены ответвле-
ния трахей и нервов; образуют каркас крыла. Расположение 
жилок (жилкование) – важный систематический признак».  
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ЖИЛОЙ – (русское) «остров в Каспийском м., близ Апшерон-
ского п-ова, Азербайджан. Ок. 6 км2. Скудная степная расти-
тельность. На восточном берегу пос. Жилой. Добыча нефти 
на шельфе». 

ЖИЛУХА – (русское) «постоянный посёлок охотников, лесоза-
готовителей, золотоискателей» в Восточной Сибири. К 
жить, жила, жизнь, жильё, жилище. 

ЖИЛЬЁ – (русское) «источник крепости – жила (ги ила), жи-
льё». От др.-рус. ил (иль) – «выходить, уходить, утекать» 
[СФРЯ, 2006]. См. ил, иль. 

ЖИЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – (геолог.) «магматические, 
метасоматические горные породы различного состава, за-
полняющие трещины в земной коре. Обладают порфировид-
ной структурой, полнокристаллической основной массой, 
реже стекловатой». См. жила, жилка. 

ЖИМЕРА – (рус. диал.) «гуща», «осадок», «выжимки», «дуран-
да» (центральные обл. РФ) [СРНГ, 1972, 9]. См. жемь. 

ЖИМОЛОСТЬ – «род кустарников (иногда вьющихся) семейст-
ва жимолостных. Св. 200 видов. Плоды жимолости съедоб-
ной, растущей в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке, упот-
ребляют в пищу. Многие медоносы. 3 вида охраняются» 
[БЭС]. 

ЖИР – (великорус.) «болотное, потное, сырое место на земле» 
[В. И. Даль, 1912, 1]. См. жировище. 

ЖИР – (великорус.) «место, где рыба жирует» [В. И. Даль, 1912, 
1]. См. жировище. 

ЖИР – (великорус.) «пойма» [В. И. Даль, 1912, 1]. См. жирови-
ще. 

ЖИР – (великорус.) «пойма», «займище, заливаемое полой во-
дой» [В. И. Даль, 1912, 1]. См. жировище. 

ЖИР – (великорус.) «пойма», «займище, заливаемое полой во-
дой»; «место, где рыба жирует»; «болотное, потное, сырое 
место на земле» [В. И. Даль, 1912, 1]. См. жировище. 
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ЖИР – (др.-рус.) «имущество», «богатство», «добро» [Орохо-
вацкий, 1975]. 

ЖИР – (русское) дом, жилое помещение (северные обл. евро-
пейской части РФ); кормное место в реке, озере; место не-
реста рыб. Жира – «помещение», «этаж жилого дома или хо-
зяйственной постройки». На севере говорят: «одножирная, 
двужирная изба». Ср. др.-рус. и диал. жир (жира) – «иму-
щество», «богатство», «добро» [Ю. И. Ороховацкий, РР, 
1975, 4; В. Я. Дерягин. О развитии диалектов Архангельской 
области. М., 1966]. У В. И. Даля [1912, 1] – жир, жировище 
– «пойма», «займище, заливаемое полой водой»; «место, где 
рыба жирует»; «болотное, потное, сырое место на земле». В 
СРНГ [1972, 9] жира – «хорошее, удобное пастбище для 
скота»; жиры – «место зимовки лосей и оленей». <> Жиричи 
в Волынской обл.; Жировицы в Гродненской обл.; Жировец-
кая Каменица в Брестской обл.; ряд топонимов в формах 
Жирково, Жирнов, Жирновск, Жирово трудно отделить от 
антропонимов. 

ЖИР – (русское) «кормное место в реке, озере». См. жира. 

ЖИР – (русское) «место нереста рыб». См. жира. 

ЖИР – (русское) От др.-рус. яръ (иръ) – «ярость, свет, радость». 
«Древнеславянский корень яръ, означающий свет солнца-Ра, 
выразившийся как ир, применялся в русских словах. В 
«Правде Русской» Ярослава Мудрого за убийство человека 
убийцей или его родственниками в возмещение вреда, в це-
лях снижения напряжённости, платилась вира (ве ира). Если 
же случалась какая радость, то устраивался пир или играли 
на лире. Этот же корень слышится и в словах жир, папирус, 
ирис, Ирод, Ирина, Иран, ira (гнев), ирида (радужная обо-
лочка глаза). Упоминавшийся в завещании Владимира Мо-
номаха Ирий – не что иное, как прародина всех народов ми-
ра, рай на земле» [СФРЯ, 2006]. См. иръ, яръ. 

ЖИРА – (рус. диал.) «имущество», «богатство», «добро» [Ю. И. 
Ороховацкий, РР, 1975, 4; В. Я. Дерягин. О развитии диалек-
тов Архангельской области. М., 1966]. 
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ЖИРА – (русское) «помещение», «этаж жилого дома или хозяй-
ственной постройки». На севере говорят: «одножирная, дву-
жирная изба». См. жир. 

ЖИРА – (русское) «хорошее, удобное пастбище для скота» 
[СРНГ, 1972, 9]. См. жир, жиры. 

ЖИРОВИЩЕ – (великорус.) «болотное, потное, сырое место на 
земле» [В. И. Даль, 1912, 1]. См. жир, жира, жиры. 

ЖИРОВИЩЕ – (великорус.) «место, где рыба жирует» [В. И. 
Даль, 1912, 1]. См. жир, жира. 

ЖИРОВИЩЕ – (великорус.) «пойма», «займище, заливаемое 
полой водой» [В. И. Даль, 1912, 1]. См. жир, жира. 

ЖИРЫ – (русское) «место зимовки лосей и оленей» [СРНГ, 
1972, 9]. См. жир, жировище. 

ЖИРЫ – (русское) «органические соединения, в основном 
сложные эфиры глицерина и одноосновных жирных кислот 
(триглицериды); относятся к липидам. Один из основных 
компонентов клеток и тканей живых организмов. Источник 
энергии в организме; калорийность чистого жира 3770 
кДж/100 г. Природные жиры подразделяются на жиры жи-
вотные и масла растительные». <> ЖИРНОВСК – «город в 
Российской Федерации (до 1954 с. Жирное, до 1958 пос. 
Жирновский), Волгоградская обл., на р. Медведица, в 27 км 
от ж.-д. ст. Медведица.  

ЖИТЕЛИ КРИТА – «Русы не были единственными жителями 
Крита-Скрытня. На сохранившихся фресках мы видели бе-
локожих, светловолосых людей и темнокожих, черноволо-
сых. Со временем последних прибывало, русов становилось 
всё меньше, они постепенно растворялись в новой этносре-
де. Так было и в Палестине, так было и в далёкой Индии, ку-
да приходили (также волнами) русы-арии, принося свой 
язык, свои мифы и легенды, свою культуру, и постепенно 
растворяясь среди местных племён, несмотря на соблюдение 
кастовости в средах жрецов, воинов и земледельцев» [Пету-
хов, 2005: 260]. 
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ЖИТКОВИЧИ – (белорус.) «город (с 1971) в Белоруссии, Го-
мельская обл.» 

ЖИТОМИР – (малорус.) «город на Украине, центр Житомир-
ской обл., на р. Тетерев. Дома-музеи писателя В. Г. Коро-
ленко и академика С. П. Королёва (родились в Житомире). 
Основан в 9 в. В 1320 захвачен литовцами, в 1569 поляка-
ми». 

ЖИТОМИР – (русское) город в западнорусских землях на р. 
Тетерев (приток Днепра). Основан во 2-й пол. IX в. Упоми-
нается в (Повести временных лет» под 1240. Неоднократно 
разрушался татарами в XIII—XVII вв. В 1320 захвачен Лит-
вой, в 1569 — Польшей. Возвращен России в 1793. Собор в 
русском стиле (1874) [Платонов, 2000]. 

ЖИТЬ БИРЮКОМ – идиома – бирюком смотреть – "иметь 
угрюмый, нелюдимый вид". ♦ Бирюк от обратного прочте-

ния арабского غریب г#ари:б "чужой" или غریب г#уреййиб – 
то же. Сюда же бирюком жить "жить нелюдимо, не общаясь 
ни с кем" [Вашкевич, идиомы]. 

ЖИУ – (румын. Jiu) «река в Румынии, левый приток Дуная. 348 
км, площадь бассейна 10,6 тыс. км2. Протекает в Юж. Кар-
патах и по Нижнедунайской равнине. Используется для 
орошения». 

ЖЛОБА – Дмитрий Петрович (1887-1938) – военачальник. В 
Гражданскую войну начдив под Царицыном, командовал 
группой войск в Астрахани, конным корпусом на Юге, кава-
лерийской дивизией в Закавказье. <>  

ЖЛОБИН – (белорус.) «город в Белоруссии, Гомельская обл., 
пристань на Днепре. Известен с 1492 года» [БЭС]. 

ЖМЕРИНКА – (малорус.) «город (с 1903) на Украине, Винниц-
кая обл. Известен с 18 века» [БЭС]. 

ЖМУДЬ – (славян.) «русское и польское название племени жя-
майтов и историческая область Жямайтии» [БЭС].  
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ЖМУЧЬ – (русское) сырая, пасмурная, туманная погода в зим-
нее время; мелкий дождик (Архангельская и Вологодская 
обл.). См. жмычка. 

ЖМЫХ – (русское) «семена масличных растений после выделе-
ния из них жира прессованием; побочный продукт масло-
бойного производства. Концентрированный корм для сель-
скохозяйственных животных с большим содержанием про-
теина (15-40%); один из компонентов комбикормов» [БЭС].  

ЖМЫЧКА – (русское) сырая, пасмурная, туманная погода в 
зимнее время; мелкий дождик (Архангельская и Вологодская 
обл.). См. жмучь. 

ЖНИВЬЁ – (русское) «то же, что стерня» [БЭС]. См. нива. 

ЖО – (кит.) «мифическое дерево древних китайцев; растёт на 
западе у г. Куньлунь и принимает на себя заходящее солнце» 
[БЭС]. 

ЖОВТНЕВОЕ – «до 1938 Богоявленск; город в 1961-73 в Нико-
лаевской обл.; с 1973 часть г. Николаев» [БЭС]. 

ЖОДИНО – (белорус.) «город (с 1963) в Белоруссии, Минская 
обл.» [БЭС]. 

ЖОЛКВА – (малорус.) «название г. Нестеров (Жолкев) на Ук-
раине (Львовская обл.) до 1951 года» (Жолкев).  

ЖОЛОБ – (малорусское) «глубокая и узкая долина», «межгор-
ная долина», «низменность». См. желоб. 

ЖОЛОБИНА – (белорусское) «впадина», «суходол» [Яшкин, 
1971]. См. желоб, жолоб, жолобовина. 

ЖОЛОБОВИНА – (белорусское) «суходол», «впадина» [Яшкин, 
1971]. См. желоб, жолоб, жолобина. 

ЖОМ – (русское) «болото» (диал. северодвинское) [СРНГ, 1972, 
9]. См. поджом, поджим. 

ЖОМОК – (рус. диал.) «комок чего-либо вязкого» (центральные 
обл. РСФСР) [СРНГ, 1972, 9]. См. жемь. 
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ЖОПА – «Ипостасью древнеегипетского владыки сонного цар-
ства по имени Апоп, который преграждает путь богу Солнца 
Ра к Дереву Познания, является древнеиндийский змей-
демон Вритра. Имя Вритра происходит от русского ври, 
врать, а имя Апоп – от русского попа, задница. В отличие от 
древнеегипетского мифа, где противостояние Ра и Апопа во-
зобновляется еженощно, в индийском мифе Вритра остаётся 
побеждённым и эта победа приравнивается к переходу от 
хаоса к космосу, от потенциальных (виртуальных) благ к ре-
альным [Вашкевич, идиомы]. См. Вритра, Апоп. 

ЖОРЛО – (украинское) «русло». См. жерло. 

ЖОСТОВО – (русское) деревня в Московской обл. (Мытищин-
ский р-н). С к. XIX – н. XX в. центр народно-
художественного промысла – декоративной живописи мас-
лом на металлических подносах, покрываемых затем лаком 
[Платонов, 2000]. 

ЖОШУЙ – (кит.) река в Китае (Эдзин-Гол – в верховьях - Хэй-
хэ). Ок. 900 км. Истоки в горах Наньшань; протекает через 
пустыни Алашань и Гоби, впадает несколькими рукавами в 
озера Гашун-Нур и Сого-Нур. Летнее половодье. 

ЖРЕЛО – (болгар. диал.) высокое, труднодоступное место [Гри-
горян, 1975]. См. ждрело. 

ЖРЕЛО – (болгарское) «многоводный минеральный источник» 
[Григорян, 1975]. См. ждрело. 

ЖРЕЛО – (болгарское) «сильный родник» [Григорян, 1975]. См. 
ждрело. 

ЖРЕЛО – (болгарское) «сильный родник», «многоводный ми-
неральный источник» и в диалекте – высокое, труднодос-
тупное место [Григорян, 1975]. См. джерело, ждрело. 

ЖРЕЦЫ – «Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты) 
один из древнейших этносов Европы. Галло-кельтская груп-
па индоевропейской языковой семьи делится на островные и 
континентальные. Живые кельтские языки ирландский, шот-
ландский, бретонский – сохранили не слишком много от 
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общекельтского, ибо чересчур велико было внешнее этно-
языковое давление в течении последних двух тысячелетий 
на эти немногочисленные этносы. Что же касается исходно-
го кельтского, то некоторые изначальные слова сакрального 
значения, дают нам основания для размышлений. Кельты 
поклонялись священным деревьям. Жрецы кельтов – друи-
ды. В этом слове мы совершенно чётко видим корневую ос-
нову "дру-" или, "дрв-" (сравни, "винтер" = "уинтер", "Уиль-
ям" = "Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпа-
дение на уровне соответствия мифо- и лингвообраза исклю-
чено. Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славян-
ским словом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропей-
ские – «перк-» (дуб), «береза». Но не «древо». Да и сам эт-
ноним «кельты» носит сакральный характер, недаром окре-
стные народы, в том числе и римляне, считали, что в кель-
тах, даже в их имени заключена некая волшебная, мистиче-
ская, колдовская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В 
первых двух согласных «кл-» заключены понятия «коло» – 
«круг, кольцо, женское начало» и «кол», «штырь, меч, вад-
жра-палица, мужское начало» («галл» происходит от «кл-», 
«галлы» – «мужи»), а вместе – слияние мужского и женского 
начал, таинство зарождения жизни, мира, вселенной и пр., о 
чём может быть написана отдельная монография по мифоло-
гии (сравни русск. «колокол» – «кол в коло», то есть штырь-
било в округлом объёме, порождающие священный звук-
энергию; колокол – предмет сакрального значения). Каждое 
по отдельности понятие «коло» и «кол» заключают в себе 
целые гаммы мистических свойств и значений. Вместе, в со-
вокупности – ещё больше. Владеющий тайным знанием са-
кральных понятий, сакрального языка – «клт» или при звон-
кой согласной – «клд» – «колд» (русск. «колд-ун»). Вот эти-
мология галатов-кельтов – народ «колдунов» во главе со 
жрецами-волхвами «друидами» – «древо»-поклонниками. 
Почему значения кельтских и не только кельтских слов рас-
крываются из славянского, русского? Не только потому, что 
раннеиндоевропейский праязык это и есть язык русов-
праиндоевропейцев (см. Ю. Д. Петухов «Дорогами Богов», 
М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 1998), но и потому, 
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что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячелетия, 
и если кельтов-галатов нельзя назвать напрямую русами (по-
сле их отпочкования от единого этнодрева русов-
индоевропейцев), то близкородственным этносом назвать 
можно с полным основанием. В 1 тыс. н. э. кельты говорили 
на диалектах, чрезвычайно приближенных к славянским, а 
возможно, и ещё на славянских. Во всяком случае, кельто-
славянская общность была столь велика, что и деление это 
для I-V веков н.э. можно считать чисто условным» [Петухов, 
2003: 185]. См. русы, славяне, галичи, галлы, кельты, сколо-
ты. 

ЖРЕЦЫ – «кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-колоты)»; 
«корневая основа имени «клт-, клд-», то есть «жрец, волхв», 
в современном произношении «колд-ун». Царь-жрец, князь-
жрец – известные формы сакральной власти, сохранявшиеся 
достаточно долго (вспомним князя-волхва Всеслава). Такой 
властитель, обладал помимо светской ещё и духовной вла-
стью» [Петухов, 2003: 186]. См. галлы, кельты. 

ЖРЕЦЫ ДЬЯВОЛЬСКИЕ – (церков.) «Древнерусское слово 
кресъ означало поворот. Но уже к XIV веку его употребляли 
только в значении солнцестояния (зимний и летний поворо-
ты). Однако его корни мы можем найти в словах воскресенье 
(возвращение из мёртвых), крест дорожный (перекрёсток), 
крест – распятие, крестьянин, хрестоматия – повторение 
(крес) по порядку (мат), crisis – кризис, перелом, кросна – 
ткацкий стан (возвратные движения челнока)… «А Игорева 
храбраго плъку не кресити!» – плачет Боян в «Слове о полку 
Игореве», т. е. не вернуть уже храброго Игорева воинства, 
павшего по глупости или преступлению князя-отступника. В 
основе этого древнерусского слова стоят фонемы ко – пред-
лог, употребляющийся с дательным падежом, Ре – датель-
ный падеж от Ра – бог солнца, се – местоимение «это». К Бо-
гу это. Всё туда вертается (кресится). Слово крес изначально 
звучало как къресь, со временем принимая другие формы 
(кресъ, крисъ, кросъ, крось…). Именно «крось» присутству-
ет в диалектной русской фразе «наскрозь промок», т. е. не 
насквозь, как переводят её на «литературный» язык, а имен-
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но «наскрось» – одежда намокла так, что вода выступила об-
ратно. Особое место в этом ряду занимает имя Христос (воз-
вращающий к истинному Богу). Этимологию его – «спаси-
тель» ничем, кроме вторичного значения, не объяснить. А 
вот понимание в смысле Возвращающий [крес] то, на чём 
стояла вера предков [сто се] подтверждается и самим фактом 
распятья. Его ведь казнили не за то, что он, якобы, себя ца-
рём провозгласил, и не за то, что он храм обещал разрушить. 
Он был казнён за то, что возвратил [кресил] людям истинно-
го Бога, открыв людям ключ разумения, что евреи поклоня-
лись дьяволу – Иегове: «Ваш отец диавол, и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от на-
чала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда гово-
рит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн, 
8.44). А жрецам дьявольским свет Ра, Бога истинного, и 
Христа, сына его, резал глаза и жёг тела. Вот и распяли Спа-
сителя мира, стремясь сокрыть истину. Но возвратился (вос-
крес) Иисус, сын Божий! Вознёсся Он на Небо, но приидет 
(кресит), дабы судить народы за грехи их. В греческой фоне-
тике звук [к] в начале имени приобрёл фрикативность и так 
был возвращён (кресен) в Россию» [СФРЯ, 2006]. См. крес, 
кресъ. 

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

ЖРЕЧЕСКАЯ КАСТА – «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 
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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. 

ЖРЕЧЕСТВО – «общественная группа, занимавшаяся отправ-
лением культов в архаических религиях (жертвоприноше-
ниями, молитвами и т. д.); сохранилась у некоторых народов 
Африки, Юж. Америки, Океании. В мировых религиях пре-
емником жречества стало духовенство» [БЭС]. См. жрец, 
зрец. 

ЖУДЕЦ – (румын. Judet) «уезд»; «административно-
территориальная единица в Румынии» [БЭС]. Интересно, ес-
ли прочесть, записанное латиницей слово Judet, то получим 
Джудет, Зудет, Юдет, Йудет, но никак не Жудец. Вот вам и 
искажения первоосновы при записи одним форматом и чте-
нии совсем другим. 

ЖУКОВКА – (русское) «город (с 1962) в Российской Федера-
ции, Брянская обл., на р. Десна» [БЭС]. 

ЖУКОВСКИЙ – (русское) «Николай Егорович (1847-1921) – 
русский учёный, основоположник современной аэродинами-
ки, член-корреспондент РАН (1917; член-корреспондент Пе-
тербургской АН с 1894). Труды по теории авиации, многие 
исследования по механике твердого тела, астрономии, мате-
матике, гидродинамике и гидравлике, прикладной механике, 
теории регулирования машин и механизмов и др. Участник 
создания Аэродинамического института в Кучино, под Мо-
сквой (1904), и др. Организатор и первый руководитель (с 
1918) Центрального аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ). <> ЖУКОВСКИЙ (до 1947 пос. Стаханово), город в 
Российской Федерации, Московская обл., на р. Москва. Же-
лезнодорожная станция (Отдых). Центральный аэрогидро-
динамический институт (ЦАГИ). Лётно-испытательный ин-
ститут (ЛИИ). Название по имени Н. Е. Жуковского» [БЭС].  
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ЖУКОТИН – (русское) древний город Волжско-Камской Бол-
гарии (Джукетау). Разрушен в 15 в. Остатки – ок. г. Чисто-
поль в Российской Федерации (Татария). См. болгары, вол-
гары. 

ЖУЛ – (чулымское, хакасское диал., шорское, алтайское диал.) 
«речка». Варианты – чул, йул, юл, 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, жала, джала. 

ЖУЛАВЫ – (польское) «часть дельты Вислы на севере Польши. 
Ок. 1000 км2. Частично расположена ниже уровня моря (за-
щищена от наводнений дамбами и дюнами)» [БЭС].  

ЖУН ЧЭН – (кит.) «в китайской мифологии мудрец, владевший 
секретом бессмертия и возвращения молодости. Изобрёл ка-
лендарь» [БЭС]. 

ЖУПА – (др.-рус.) «округ». 

ЖУПА – (польск. zupa) «рудник», «соляная копь». 

ЖУПА – (сербохорват.) «община», «семья». 

ЖУПА – (укр.) соляная копь, округ в Закарпатье; яма. Ср. сер-
бохорват. жупа – «община», «семья»; чешск. и словен. zupa 
– «округ»; польск. zupa – «рудник», «соляная копь»; др.-рус. 
жупа – «округ». Ср. жупан – «начальник округа» [Фасмер, 
1967, 1]. <> Жупаны во Львовской обл. [Мурзаев, 1984]. 

ЖУПА – (чешск. и словен. zupa) «округ». 

ЖУПАН – (славян.) «старинная мужская и женская верхняя 
одежда поляков, украинцев и др. Полукафтан из сукна (серо-
го или голубого) с отложным воротником, застежкой на пу-
говицах. <> ЖУПАНОВСКАЯ СОПКА – действующий вул-
кан на юго-востоке п-ова Камчатка. Высота до 2927 м. На 
склонах – ледники. Последнее извержение в 1957 году» 
[БЭС].  

ЖУПЕЛ – (церков.) «по христианским религиозным представ-
лениям, горящая сера, смола для грешников в аду»; «то, что 
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внушает страх, ужас, чем запугивают кого-нибудь» [БЭС]. 
См. Ад, Преисподня, Гадес, Тартар. 

ЖУР – (армянское) «вода», «река». Перс. и таджик. джу, джуй 
– «ручей», «речка», «арык». См. джур. 

ЖУРА – (рус. диал.) «клюква». См. журавиное болото. 

ЖУРАВА – (рус. диал.) «клюква». См. журавиное болото. 

ЖУРАВЕЛЬ – (язык русов) «жизни силу приносящий (образ 
птицы, приносящей младенцев); «устройство, дающее вла-
гу» (у колодца) [СФРЯ, 2006]. См. урь, юрь, юр, журь. 

ЖУРАВИКА – (рус. диал.) «клюква». См. журавиное болото. 

ЖУРАВИНОЕ БОЛОТО – (русское) верховое сфагновое клюк-
венное болото (северо-западные обл.). Ср. рус. диал. жура, 
журава, журавика – «клюква». <> В топонимии Белоруссии, 
Украины и России известны многие топонимы в формах: 
Жура, Журавка, Журавки, Журавное. 

ЖУРДАН – (фр. Jourdan) «Жан Батист (1762-1833) – маршал 
Франции (1804), граф (1816). Участник революции и напо-
леоновских войн, командовал итальянской армией, был на-
чальником штаба испанского короля Жозефа Бонапарта» 
[БЭС]. Обратите пристальное внимание: записанную лати-
ницей фамилию Jourdan русские прочтут как Иордан! А 
здесь воспроизводится как Журдан. Далеко не одно и то же. 
Даже узнать сложно. Так вот и маскируются древние слова 
единого языка, по той же самой схеме. См. Иордан, Ердан, 
Жудец, жюри. 

ЖУРТ – (алтай. jypт) – «страна», «посёлок», «местожительст-
во». Ср. юрд, йорт, чурт, джурт. См. русское юрт. 

ЖУРТ – (киргиз.) «народ», «покинутое местожительство». Ср. 
йорт, чурт, джурт. См. русское юрт. 

ЖУРЧАК – (рус. диал.) «ручей». См. жур, джур. 

ЖУРЬ – (др.-рус.) «жизнь; живой, бойкий» (журъ, юръ). «Пра-
славянский корень. Встречается в словах, означающих жи-
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вость, бойкость. Там, где ветер крутит, говорят: на юру, юр-
кий – живой, бойкий (отсюда же и жаргонное урка и сурок). 
Если кто-то уж очень юркий, то его ловят (имают) и при-
страивают в место, которое так и называется: тюрьма (то юр 
има). Чересчур «живая» метель – пурга или буран, бурлит, 
журчит живая вода в ручье. Жизни силу приносящий – жу-
равель (образ птицы, приносящей младенцев; устройство, 
дающее влагу). Слово урагод в настоящее время не встреча-
ется в русском языке. Но это древнее слово, означавшее 
жизни [ура] добавление [год], стало началом целого семей-
ства слов. Урождение (урогодение), раждение, род, урод, 
юродивый, порода. Место для проживания – курень, Урень и 
urbs (город, лат.), влага жизни – urina, мощное животное – 
urus (бык, лат). Аура – начало жизни, Аура Ра – Аврора, ут-
ренняя заря, начало жизни Ра. Вурдалак – питающийся 
(лакъ) кровью, жизнь дающей (ур да). Подгоняя повозку, 
«поживляет» животных урга в руках каюра. Очень «живо» 
работает команда на аврале (аурал). Бурка – войлочный ва-
риант кольчуги, защищает жизнь казака. При ударе саблей 
полы бурки работают как свободно подвешенная цепь, гася 
энергию удара. А при касательном попадании бурка спасает 
от стрелы и даже от пули. Когда холодно или неуютно на 
душе – по коже бегают живые мурашки. Гурман, хурма, му-
рава, дурень, журить, кураж, чур меня, гурт, курьер, зурна, 
гурьба, мурлыкать, Нюра (не ура), буря, пуританин, тюрки… 
Но не все слова, имеющие созвучие [ур], несут смысл живо-
сти. Есть большая группа слов, в которых это созвучие обра-
зовалось при помощи союза [у], присоединённого к корню, 
начинающемуся на [р]: урез, урок, уряд…» [СФРЯ, 2006]. 

ЖУ-ШОУ – (кит.) «в китайской мифологии бог осени и заката» 
[БЭС]. 

ЖЫВЕЦ – (белорусское) «верхний слой почвы» [Яшкин, 1971]. 
От русского жить, жизнь. 

ЖЫВЕЦ – (белорусское) «водоносный пласт, откуда струится 
ручей» и т. д. [Яшкин, 1971]. От русского жить, жизнь. 
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ЖЫВЕЦ – (белорусское) «место у криницы, где сочится вода»; 
[Яшкин, 1971]. От русского жить, жизнь, жила, жилка. 

ЖЫЛГА – (киргиз.) «русло», «овраг», «ложбина». И ↔ Ы; К ↔ 
Г. Путь искажения: жилка → жылга. См. жилка. 

ЖЮРИ – «группа специалистов, решающих вопрос о присуж-
дении премий и наград на конкурсах, спортивных состязани-
ях и т. п. (англ. и франц. jury, от лат. juro –  присягаю)» 
[БЭС]. Попробуйте прочесть jury или juro и у вас, ну никак 
не получится прочесть через звук [ж]. Выйдет Юру или 
Юро. Иначе пропадает первоначальный смысл! От древнего 
слова юр (яр, ар). Члены этого коллектива умеют замеча-
тельно «юрить» (юлить) (ср. арить, харить, ярить). Сопос-
тавь со славянским юр – «безудержное половое влечение, 
похоть». Вот вам и «жюри»! Вот тебе бабушка и Юрьев 
день! 

ЖЯМАЙТЫ – (лит.) «древнелитовское племя (рус. и польск. 
жмудь), основное население Жямайтии. До начала 20 в. со-
храняли некоторые особенности в обычаях и народном твор-
честве». <> ЖЯМАЙТИЯ (Zemaitija) – древнелитовская ис-
торическая область на северо-западе современной Литвы. 
Населяли жямайты. С 13 в. самостоятельное княжество (сто-
лица – Расейняй), на рубеже 13-14 вв. завоевана Тевтонским 
орденом. С нач. 15 в. объединилась с Литвой. Название 
употреблялось до начала 20 в. <> ЖЯМАЙТСКАЯ ВОЗ-
ВЫШЕННОСТЬ – на северо-западе Литвы. Высота до 234 м. 
Холмисто-моренный рельеф. Много озёр» [БЭС]. 
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