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Литература. Источники 

Агеева 2004 — Агеева Р. А. Гидронимия Русского Севера как источник 
культурно-исторической информации. Изд. 2-е, испр. М., 2004. 

АктМСС VI, 1970 — VI Международный съезд славистов в Праге, 1968. 
Акты съезда. Т. II. Прага, 1970.  

Ан. 1996 — Аникин А. Е. Этимология и балто-славянское лексическое срав-
нение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славян-
ского словаря. Вып. 2 (праславянская лексика на *g-). Препринт. Ч. 1. 
Новосибирск, 1996.  

Балк. яз. 1973 — Балканское языкознание. М., 1973.  
Белова 2000 — Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и 

символики. М., 2000.  
БерГал 2011 — Березович Е. Л., Галинова Н. В. Этимологический словарь 

русского языка. 7—11 классы. М., 2011.  
БСлЭтнК — Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980.  
Берез. 2007 — Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингви-

стические исследования. М., 2007.  
Берншт. 1961 — Бернштейн Б. С. Очерк сравнительной грамматики славян-

ских языков. М., 1961. 
Бjел. 2006 — Бjелетић М. Исковрнути глаголи. Београд, 2006.  
Бор. 2004—2005 — Борисова О. Г. Словарь кубанских говоров. Проект. Ма-

териалы к словарю. Краснодар, 2004—2005. 
Бул. 1972 — Булыка А. М. Даўнiя запазычаннi беларускай мовы. Мiнск, 1972.  
Бул. 1980 — Булыка А. М. Лексiчныя запазычаннi ў беларускай мове XIV—

XVIII стст. Мiнск, 1980.  
Вас. 2005 — Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли. 

Великий Новгород, 2005.  
ВИСевРГ 1970 — Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников 

письменности. Материалы к межвузовской конференции. Череповец, 
1970.  

ВКР — Вопросы культуры речи. М.  
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Вопр. урал. 2009 ― Вопросы уралистики 2009. Научный альманах. СПб., 2009.  
Вопр. фил. 1974 — Вопросы филологии. М., 1974.  
ВСО 1979 — Восточно-славянская ономастика. М., 1979. 
ВСЯ — Вопросы славянского языкознания. М.  
ВФУРЯз 1984 — Взаимодействие финно-угорских и русского языков. Сык-

тывкар 1984.  
ДЛ — Диалектная лексика. Л.  
ДрГос 1987 (1989) — Древнейшие государства на территории СССР. 1987. 

М., 1989.  
ДрНар — Дружба народов. М.  
ДРЯЛЛ 1980 — Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. М., 1980.  
EРСJ OC — М. Бjелетић, J. Влаjић-Поповић, П. Ивић, А. Лома, С. Петровић, 

Б. Cикимић. Огледна свеска. [Етимолошки речник српског jезика]. Бео-
град, 1998.  

ЕСПР — Етимологичний словник лiтописних географiчних назв Пiвденноï 
Русi. Киïв, 1985.  

ЗзФЛ — Зборник за филологиjу и лингвистику. Нови Сад.  
ЕзПр Георгиев 1980 — В чест на акад. Вл. Георгиев. Езиковедски проучва-

ния. София, 1980. 
Иван. 1983 — Иванов Вяч. Вс. История славянских и балканских названий 

металлов. М., 1983.  
Изв. ИнстБЯ — Известия на Института за български език. София.  
Изсл. Дринов 1960 — Изследвания в чест на М. Дринов. София, 1960.  
ИИстРК — Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Москов-

ская Русь. Статьи по истории и типологии русской культуры. М., 2002.  
ИКАЛО 1, 1991 — Историко-культурный аспект лексикологического опи-

сания русского языка. Вып. 1. М., 1991.  
ИсслСлЯз 1961 — Исследования по славянскому языкознанию М., 1961.  
Ист. лекс. РЛЯ 1981 — История лексики русского литературного языка 

конца XVII — начала XIX вв. М., 1981.  
Истрин 1963 — Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963.  
Камен. 1985 — Каменных М. Т. К истории наименований фортификацион-

ных сооружений в русском языке. Тбилиси, 1985.  
Карп. ДиОн 1972 — Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972.  
Клейн 2009 — Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и 

аргументы сторон. СПб., 2009.  
Колес. 1991 — Колесов В. В. Язык города. М., 1991. 
КРС 1990 — Китайско-русский словарь. М., 1990.  
Куркина (Отзыв) — Куркина Л. В. Отзыв на 6-ой вып. РЭС (рукопись).  
Кут. 1966 — Кутина Л. Л. Формирование терминологии физики в России. 

Период предломоносовский: первая треть XVIII в. М.; Л., 1966.  
Ландшафт. 1963 — Ландшафтоведение. М., 1963.  
ЛПол. 1968 — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектологи-

ческого словаря. М., 1968.  
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Лингв. иссл. 1980 — Лингвистические исследования. 1980. Диахрония и 
типология языков. М., 1980.  

Милейк. 1984 — Милейковская Г. Польские заимствования в русском языке 
XV—XVII вв. Варшава, 1984.  

Миллер 2009 — Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов. Изд. подгото-
вили А. Х. Элерт, В. Хинцше. М., 2009.  

МИРД — Материалы и исследования по русской диалектологии. М.  
Миртов — Миртов А. В. Донской словарь. Материалы к изучению лексики 

донских говоров. Ростов-на-Дону, 1929.  
Мосеев 2005 — Мосеев И. И. Краткий словарь поморского языка. Архан-

гельск, 2005.  
IX МССР — IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и пись-

менных сообщений. М., 1983.  
Муллонен — Муллонен И. И. Петрозаводск — Москва (устные и письмен-

ные сообщения).  
Муллонен 1994 — Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб., 1994.  
Мызн. 2010 — Мызников С. А. Русские говоры Беломорья. Рабочие мате-

риалы. СПб., 2010.  
НГБ 2004 — Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамо-

ты на бересте (из раскопок 1997—2000). М., 2004.  
Никол. 2010 — Николаев А. С. Исследования по праиндоевропейской имен-

ной морфонологии. СПб., 2010.  
Николаева — данные И. А. Николаевой (Нелемное — Москва — Лондон) 

по юкагирскому языку.  
НОС2 — Новгородский областной словарь. СПб., 2010.  
ОКДА 1976 — Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1976. 
ОпСС 2005 ― Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтий-

ских и славянских языков. Киев, 2005.  
ОСВятГ — Областной словарь вятских говоров. Киров.  
Оч. ист. грамм. РЛЯ 1964 — Очерки по исторической грамматике русского 

литературного языка XIX в. М., 1964. 
Петрухин —  Петрухин П. В. (Москва — Вена, письменные сообщения). 
ПрИДСЯ 1979 — Проблемы истории и диалектологии славянских языков. 

М., 1979.  
ПскГПН 1988 — Псковские говоры в их прошлом и настоящем. Л., 1988.  
РИЛ 1968 — Русская историческая лексикология. М., 1968.  
РЛИСО 1985 — Русская лексика в историческом и синхронном освещении. 

Новосибирск, 1985.  
РОВАЛ 1976 — Русская ономастика и ее взаимодействие с апеллятивной 

лексикой. Свердловск, 1976.  
РябЧт 2007 — Материалы V Международной научной конференции «Ряби-

нинские чтения» 2007. Петрозаводск, 2007.  
Сб. Арутюновой 2004 — Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. 

Сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой. М., 2004.  
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Сб. Добродомову 2010 — Лингвистическая герменевтика. Вып. 2. Сб. науч-
ных трудов к 75-летию И. Г. Добродомова. М., 2010.  

Сб. Сороколетову 2004 — Проблемы диалектной лексикологии и лексико-
графии. К 80-летию Ф. П. Сороколетова. СПб., 2004.  

Сб. стат. пам. Петровой 2010 — Язык и традиционная культура Русского 
Северо-Запада. Сб. статей памяти Л. Я. Петровой. Великий Новгород, 2010.  

СиПТ — Сибирь в панораме тысячелетий. Мат. Междунар. симпозиума. 
Ч. 2. Новосибирск, 1998.  

СлВолГ — Cловарь вологодских говоров. Вып. 1—. Вологда, 1983. 
СлКолПр — Воронцова Ю. Б. Словарь коллективных прозвищ. (Ред. и автор 

вступ. статьи Е. Л. Березович). М., 2011.  
СлПермГ — Словарь пермских говоров. Вып. 1—. Пермь, 2000—.  
СлРДГ 1975 — Словарь русских донских говоров в трех томах. Т. 1. Ростов 

на Дону, 1975.  
СлСПермГ — Словарь русских говоров Севера Пермского края. Вып. 1. А—

В. Пермь, 2011.  
СлУстСл — Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Словарь устаревших слов рус-

ского языка. По произведениям русских писателей XVIII—XX вв. М., 2003.  
СлЭ 1999 — Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999.  
Смол. 2001 — Смолицкая Г. П. Занимательная топонимия. М., 2001.  
Собол. 1907 — Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. 

М., 1907.  
СовМуз — Советская музыка. М.  
Ср.-ист. изуч. 1991 — Сравнительно-историческое изучение языков разных 

семей. Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. 
М., 1991.  

СРЯ — Словарь русского языка. В 4-х томах. М., 1957—1961. Т. 1.  
СъпЕз — Съпоставително езикознание. София.  
Тименчик 2005 — Тименчик Р. Д. Анна Ахматова в 1960-е годы М.; Toronto, 

2005.  
Топ. 2010 — Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 4. 

Балтийские и славянские языки. Кн. 1. М., 2010.  
ТопУр 1985 — Топонимика Урала и севера Европейской части СССР. Сверд-

ловск, 1985. 
Труб. 2004 — Трубачев О. Н. Труды по этимологии. Слово. История. Куль-

тура. Т. 1—2. М., 2004. 
Трахтенберг 1908 — Трахтенберг В. Ф. Блатная музыка. СПб., 1908. 
ТСРЯ — Толковый словарь русского языка. М., 1992.  
ТСРЯ1 — Толковый словарь русского языка: в 4 тт. М., 1935—1940.  
УЗ Калин. ГПИ — Ученые записки Калининского гос. пед. института. Ка-

линин.  
УЗ ТГУ — Ученые записки Томского гос. университета. Томск. 
ФилН — Филологические науки. М.  
Флор. 1947 — Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне. Т. 2. Praha, 1947.  
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Черниш 2003 — Черниш Т. О. Слов’янська лексика в iсторико-етимологiч-
ному висвiтленнi. Киïв, 2003.  

Чернышев 1970 — Чернышев В. И. Избр. труды. Т. 1—2. М., 1970.  
Шилов 2008 — Шилов А. Л. Материалы к словарю ранних прибалтийско-фин-

ских, чудских и саамских заимствований русского языка. Москва, 2008.  
ЭИРЛЯ 1978 — Экскурсы в историю русской литературной лексики. М., 1978. 
ЭОЭ 2009 — Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы Меж-

дунар. научн. конф. Екатеринбург, 2009.  
ЭССЯ. Просп. 1963 — Этимологический словарь славянских языков. Про-

спект. Пробные статьи. М., 1963.  
ЯИИ 1983 — Язык как исторический источник. Новосибирск, 1983. 
 
AEASH — Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest.  
ALPp — Acta linguistica Petropolitana (Труды Института лингистических ис-

следований). СПб.  
Arum. UG — Arumaa P. Urslavische Grammatik. Einführung in das verglei-

chende Studium der slavischen Sprachen. Bd. 1. Einleitung; Lautlehre; Bd. 2. 
Konsonantismus. Heidelberg, 1964.  

Balc. 1979 — Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.  
Bezl. 4 — Etimološki slovar slovenskega jezika. 4 / Avt. gesel F. Bezlaj, M. Snoj 

in M. Furlan. Uredila M. Snoj in M. Furlan. Ljubljana, 2005.  
Bezl. 1961, 2 — Bezlaj F. Slovenska vodna imena. 2. Ljubljana, 1961.  
Bor. 1975 — Boryś W. Prefiksacja imienna w językach słowiańskich. Wrocław etc., 

1975.  
Congr. IdSlav. — Сongrès international des slavistes. V. 1. Paris, 1968.  
DB 1970 — Donum Balticum. To prof. Ch. S. Stang on the occasion of his 70-th 

birthday. Stockholm, Uppsala, 1970.  
Eckert 1983 — Eckert R. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen unter beson-

derer Berücksichtigung des Slawischen // Linguistische Studien. Reihe A. 
№ 106. Arbeitsberichte. Berlin, 1983.  

FS Issatschenko 1976 — Opuscula slavica et linguistica. Festschrift für 
A. Issatschenko. Bd. 1. Klagenfurt, 1976.  

FS Krahe 1958 — Sybaris. Festschrift H. Krahe zum 60 Geburtstag. Wiesbaden, 
1958.  

Goł. 1968 — Gołąb Z. The Grammar of Slavic Causatives. Prague, 1968. Preprint.  
Gr. — Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. 1—16. Leipzig, 1971.  
Jelitte 1961 — Jelitte H. Studien zum Adverbium und zur adverbialen Bestim-

mung im Altkirschenslavischen. Meisenheim am Glan, 1961. 
Kochm. 1967 — Kochman S. Polsko-rosyjskie kontakty językowe w zakresie 

słownictwa w XVII w. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1967.  
Kl. 1911 — Kluge F. Seemannsprache. Wortgeschichliches Handbuch deutscher 

Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit. Halle a. der Saale, 1911.  
Krat. — Kratylos. Kritisches Berichts-und Rezensionsorgan für indogermanische 

und allgemeine Sprachwissenschaft. Wiesbaden.  
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LgBSl — Langues baltiques, langues slaves. Paris, 2011. 
Lanszweert 1984 — Lanszweert R. Die Rekonstruktion des baltischen Grund-

wortschatzes. F. am Main, Berlin, N. Y., 1984.  
LNN 1998 — A Litván Nagyfejedemlemség és a mai kӧzép- és kelet- Európa ny-

elvei: Analógiák és folytonosság. Budapest, 1998. 
MSS — Malý staročeský slovník. Praha, 1978.  
Proc. rozw. 1992 — Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Warszawa, 1992.  
RLR — Revue roumaine de linguistique. București.  
SA 1955 — Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörtebuch zu den altkirschenslavi-

schen Texten. Heidelberg, 1955.  
SEB — Studia etymologica Brunensia. Praha, 1978.  
SertSl 1971 — Serta slavica in memoriam A. Schmaus. München, 1971. 
SFPS — Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa.  
SJS — Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1959—.  
Stender-Petersen 1953 — Stender-Petersen A. Varangica. Aarhus, 1953. 
Strumiński 1996 — Strumiński B. Linguistic Interrelations in Early Rus’. North-

men, Finns, and East Slavs (Ninth to Eleventh Centuries). Toronto, 1996.  
Szem. 1977 — Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the Indo-

European Languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and 
Latin. Leiden, 1989.  

Szem. 1989 — Szemerényi O. An den Quellen des lateinischen Wortschatzes. 
Innsbruck, 1989.  

Traut. 1910 — Trautmann R. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Einleitung, 
Texte, Grammatik. Göttingen, 1910.  

Urbutis 2009 — Urbutis V. Baltų etimologijos etiudai 2. Vilnius, 2009.  
VarSl 2008 — Varia Slavica. Sborník přispěvků k 80. narozeninám R. Večerky. 

Praha, 2008.  
Veenker 1967 — Veenker W. Die Frage des finnisch-ugrischen Substrats in der 

russischen Sprache. Bloomington, 1967.  
WogWb — Wogulisches Wörtebuch, gesammelt von B. Munkácsi, geordnet, 

bearb. und hrsg. von B. Kálmán. Budapest, 1986.  
ZfPhSK — Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-

forschung. Berlin.  
ZFFUK — Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Bratislava. 
ZPSS — Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa.  

 Языки и диалекты 

арийск. — арийский праязык  
булун. — булунский говор (якут.)  
валдайск. — валдайские говоры (рус.)  
вост.-роман. — восточнороманские 

диалекты  

гаэльск. — гаэльский язык  
др.-рум. — древнерумынский язык 
лесб. — лесбийский диалект (греч.)  
ирт. — иртышский диалект (хант.)  
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памфил. — памфилийский диалект 
(греч.)  

печенгск. — печенгский говор (саам.) 
позднепрасл. — позднепраславян-

ский язык  
ср.-рус. — среднерусские говоры  

ст.-венг. — старовенгерский язык  
ст.-лат. — старолатинский язык  
тибет. — тибетский язык  
хамит. — хамитские языки  
хорв. — хорватский язык  
хот.-сакск. — хотано-сакский язык 

Лингвистические термины 

неперех. — непереходный  числит. — числительное 
сonjunct. — сonjunctivus 

 



СЛОВАРЬ  

вал I ‛земляная насыпь грядой или гребнем, для укрепления или 
защиты места от неприятеля или от воды; насыпь’ (Д 1: 162; о 
диал. данных см. Бурко ЛАРНГ 2005: 222), вал, валы́ мн. ‛изго-
родь из хвороста, соломы и навоза вокруг огородов и гумен’ 
ворон. (СРНГ 4: 19), ‛длинная земляная насыпь’ пск. (ПОС 3: 19), 
вал, -а и -у ‛оборонительное укрепление вокруг города, крепости’, 
‛плотина, дамба’, ‛земляная ограда, межа’ (СлРЯ XVIII 2: 204—
205), валъ ‛насыпь, вал, служащие укреплением’, л¸снои валъ 
‛заграждение из сваленного леса’, осыпнои валъ ‛насыпь’ XVII в. 
(СлРЯ XI—XVII 2: 12), валъ ‛оборонительное сооружение в виде 
протяженной высокой земляной насыпи с частоколом’ 1377, ТО 
валъ Половечьскыи 1377 (СДРЯ XI—XIV 1: 370; Срз. 1: 225), 
Сущевский Вал, Земляной Вал и под. в Москве (УлМо 2003: 52), 
Татарский Вал в Волгограде (проч. примеры см. Мурз. 1984: 111) 
|| укр. вал, ст.-укр. за валом 1545 (ЕСУМ 1: 322—323), ТО Вали 
(Велúкий и Мáлий, Блúжчий и Дáльший вали — часть системы 
Змiйових валiв), др.-рус. Валы (ЕСПР: 28—29), блр. вал, ст.-блр. 
валъ ‛оборонительный вал’ нач. XVI в. (ГСБМ 2: 310—311) // 
Обычно выводится из польск. wał (с XV в.) ‛протяженная земля-
ная насыпь’, кот. наряду с чеш. val, слвц. val из ср.-в.-нем. wal, 
новов.-нем. Wall < лат. vāllum ‛вал, насыпь с частоколом’ (Фасм. 
1: 268; Mach.: 675; Richhardt 1957: 109; ЭСБМ 2: 29; Orel 1: 171; 
Bor.: 677; Kl.: 873). Сложность представляют рус. примеры ранее 
XV в. (сюда же на валовую межу 1252—1253, см. Срз. 1: 225), 
кот. дают основание думать о заимств. (в прасл. *valъ?) из ср.-в.-
нем. или прямо из латыни (Sob. 1969: 188—189; ср. ЭСРЯ МГУ 
1/3: 8—9; Камен. 1985: 21—22). Иногда думают о тождестве с 
вал° III (Черн. 1: 132), но речь идет о ранней контаминации и 
вторичном понимании в° как произв. от валúть° (cр. оборот вал 
валúть), с чем связывают вхождение слова в u-основы (по валу, 
промеж валу и др.), см. Gard. 1965: 73—74; Gardiner SEER 61/4, 
1983: 512. Слово в° содержится в приставочном подва́л.  

Болг. вал < рус. (БЕР 2: 113; Menges ZfBalk 7, 1969/1970: 79).  
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вал II ‛цилиндр, округлое бревно или чугунная, железная вещь 
такого же вида, которая обращается на оси своей и составляет 
часть устройства мельниц и др. машин’, гребной вал, коленчатый 
вал, уменьш. валёк, -лька́ ‛орудие для катания белья и скания 
теста’ (Д 1: 162; СРЯ), вал, -а ‛толстое короткое бревно на оси, 
каток для размельчения комьев земли’ пск. (ПОС 3: 20), вал, -а и 
-у ‛колодезный ворот’ брян. (СлБрянГ 2: 33), вал, -а ‛задвижка у 
двери в виде деревянного валика’ смол. (СлСмГ 2: 14), вал, -а и 
-у, уменьш. ва́лик (стоячий, коленчатый, лежачий вал), вале́к 
(для полоскания и катания белья)’, ‛цилиндр’ (СлРЯ XVIII 2: 205), 
валъ ‛вал (в виде цилиндра или вращающегося бревна)’ XVI в. ~ 
XV в., валек XVII в. (СлРЯ XI—XVII 2: 12) || блр. диал. вал ‛коло-
дезный вал’ (ЭСБМ 2: 29), ст.-блр. валъ ‛ось, на которой закреп-
ляется колесо водяной мельницы’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 2: 311), 
болг. диал. вал ‛цилиндр, похожий на цилиндр сосуд’, ‛борона, 
волокуша’ (БЕР 2: 113), с.-хорв. вȃљ, ва́ља род. ед., ва́љак, -ка 
‛каток, валек; вал, цилиндр’, словен. vȃl, valȗ ‛вал, ролик’, чеш. 
vál ‛кухонная доска для теста’, valek, слвц. vál’ok ‛скалка’, 
польск. wał, wałek ‛вал, цилиндр’ // Из прасл. *valъ, -a (-u?), 
(наряду с *valьkъ, *val’ь, val’ьkъ) ‛вал (каток), валек и др.’, ср. 
вал° III, валë́к° I (Фасм. 1: 68), велë́к°. Близкие генетические 
параллели обычно усматривают в прус. walis ‘вага в повозке’ 
(Endz. DI 4/2: 333), лит. võlas ‛каток для выравнивания земли’, 
pavõlai мн. ‛то же’, võlai мн. ‛вальки, подкладываемые под груз 
для его перемещения’ (но не исключено заимств. из польск. wał, 
pował(a), как считал Брюкнер, см. также LKŽ 21: 925; ср. Būga 
RR 2: 645; Fraenk.: 559, 1273; Stang 1972: 60), volė,̃ võlę вин. ед., 
volà ‛деревянная затычка, пробка для пивной бочки’, лтш. vàle 
(диал. vāls) ‛валек (для стирки)’, ‛деревянный молоток для трам-
бовки глины’, с другим вокализмом — лит. vẽlenas ‛вал (устрой-
ство)’ (Smocz. 2007: 766—767; Kar. 2: 476). Нередко привлекают 
лит. úola ‘каменная глыба, точильный камень’, лтш. uõla ‘мелкий, 
круглый камень, галька’ (Дыбо OrCl 19/3, 2008: 561), но есть 
трудность: uol- предполагает *ōl-, а не *u̯ōl- (Smocz. 2007: 704). 
Прасл. *valъ сопоставимо также с др.-исл. valr ‘круглый’ (< герм. 
*u̯ŏlo- < *u̯ōlo̍-, cм. Дыбо OrCl 19/3, 2008: 561, с привлечением 
лтш. uôls ‘круглый’). Слово *valъ является, видимо, продолже-
нием б.-слав. *u̯āl- (см. вал III), хотя допускают и слав. дери-
вацию от *valiti (например, в Bor.: 677) > вали́ть°.  

Понимание в° как обратного произв. от валец, заимствован-
ного из нем. Walze ‛вал, валик, цилиндр’ от wälzen ‛катать’ (ЭСРЯ 
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МГУ 1/3: 9; ЭСБМ 2: 29—30), неприемлемо даже для более 
поздних (не ранее XVIII в.) примеров в°. Ср. вальцы°. 

вал III ‛большая волна, вода, поднявшаяся от бури стеной, грядой, 
гребнем’, девятый вал ‛роковой, огромнее прочих (по поверью)’ 
(Д 1: 162; СлРЯ XVIII 2: 205), Окликалися ветры и пели валы 
(Тютчев, «Сон на море»), ‛быстрая прибыль воды в реке’ вят. 
(СРНГ 4: 19—20), вал ‘волна’ арх., волог. (СГРС 2: 12), ‛отвесно 
падающий поток воды’ пск. (ПОС 3: 19), (Джемс) val ‘вал, волна’ 
арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 91), ‛большая волна’ XV в. ~ XIII—
XIV вв. (СлРЯ XI—XVII 2: 12) || укр. вал, (Тимч.) валъ, блр. вал, 
ст.-блр. валъ (ГСБМ 2: 311), с.-хорв. вȃл, -a, словен. vȃl, -a и valȗ, 
ст.-польск., польск. диал. wał, кашуб. våł (SEK 5: 202), н.-луж. 
wał, -a // Из прасл. *valъ, -a, (-u?) ‛волна, вал’, кот., видимо, 
тождественно *valъ ‛вал (каток), валек и др.’ (Фасм. 1: 268), см. 
вал II. Родственно прасл. *valiti, рус. валúть°, прасл. *vьlna, рус. 
волна́, лит. vilnìs и проч. Из и.-е. параллелей ср. также алб. valë 
‛волна’ (< праалб. *walā, согласно Or.: 493; Орел Эт. 1985: 182), 
осет. ūlæn, диг. olæn ‛волна’, ‛вал сена при уборке’ (Аб. 4: 15). 
Обычно в *valъ видят девербатив от *valiti. Ср. приставочные 
образования типа *obvalъ, рус. обва́л от *obvaliti, обвалúть 
(ЭССЯ 30: 260—262), также зава́л, нава́л, перева́л, прова́л, сва́лка 
(-valъ есть также в сложениях, ср. конова́л, лесопова́л и др.). На 
примере н.-луж. wał, -a ‛волна, вал’ и в.-луж. wał ‛(большая) 
связка соломы’ говорится о развитии рефлексов *valъ типа nomen 
actionis > nomen rei actae (Sch-Š 21: 1577). 

О возможной обусловленности долготы в *valъ принадлежно-
стью и.-е. корня к типу seṭ (*u̯elə-) см. Варб. 1984: 25—26 (ср. Sn.: 
805). Сопоставление *valъ с лит. võlas, volė ̃(см. вал II), лтш. vā̀ls, 
vâls, vãls и др. (наряду с vãla, vàla, vàle, vàlis и др.) ‛положенное 
для просушки сено’, также ‛полоса’, ‛волна’ и др. дают основание 
думать о б.-слав. * u̯āl-: и.-е. *u̯olə-s > б.-слав. *u̯āl-s > *u̯āla- (см. 
подр. Bezl. 4: 276). Однако для по крайней мере части балт. 
фактов не исключено слав. происхождение (ср. ME 4: 496—497; 
Meillet 1961: 223; Kar. 2: 479).  

Наряду с в° к прасл. *valъ восходит рус. вал, валы́ мн. ‛ряд 
скошенной травы’ моск., ‛гребень нерастрясенной травы, 
образующийся при косьбе’ костр., твер., новг., тобол., ‛кусты, 
корни деревьев, хворост и др. для сжигания в начале лета’ 
(обычно мн.) волог., вят. (см. подр. СРНГ 4: 19), ‛вытянутая в 
длину куча травы, сена, хвороста или деревьев’, ‛большая куча 
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сучьев, предназначенная для сжигания’ арх. (АОС 3: 29), ‛участок 
леса, выжженный под пашню’ волог. (СГРС 2: 13), вал, валы́ мн. 
‛ряд скошенной травы’ пск. (ПОС 3: 19), вал ‛то же’ (СлРЯ XVIII 
2: 205), уменьш. вало́к, -лка́, укр. вало́к ‛покос’, блр. вал ‛ряд 
скошенной травы’ (ЭСБМ 2: 30). 

Из вал ‛куча’ > ‛большое количество’ (АОС 3: 30; ср. разг. 
вало́м валúть) возникло литер. вал (в экономике), валово́й (про-
дукт), ср. вал ‛общее количество, сумма’, валом ‛оптом’ (СлРЯ 
XVIII 2: 206). См. ЭСРЯ МГУ 1/3: 12 и валово́й.  

вал IV ‛пригорок, холм, бугорок’ арх. (АОС 2: 13), волог. (СГРС 2: 
13), ва́лья ‛гряда кучевых облаков’ пск. (ПОС 3: 19), валы́ ‛густые 
облака’ ворон. (СРНГ 4: 20) || блр. вал ‛пригорок’, ст.-блр. валъ 
‛цепь холмов’ (ЭСБМ 2: 29; ГСБМ 2: 311) // М. б. отнесено и к 
вал° I и к вал° III. Аналогией развития ‛холмы’ > ‛тучи’ может 
служить буго́р° I (РЭС 5: 36), cр. диал. буго́р, бугры́ в знач. ‛туча’.  

К прасл. *valъ м. б. отнесено также вал ‛нарыв’ новг., ‛вол-
дырь’ волог., вят., ‛рубец, желвак’ пенз., волог. (СРНГ 4: 20), 
‛опухоль от укусов насекомого’ дон. (СлРДГ 1: 63), ‛нарыв, опу-
холь, шишка’ арх., волог. (СГРС 2: 13), ‛нарост на стволе дерева’, 
‛ледяной нарост’ арх. (Там же) и под. факты. Ср. диал. буго́р° I в 
знач. ‛желвак’. Предлагается однако и отнесение указ. фактов к 
и.-е. *su̯el- ‘набухать’, наряду с волды́рь (Куркина Эт. 1971: 89—
90, вслед за Махеком).  

вал V ‛вол, кладеный бык’ новг., пск., Карел., влад., курск., орл., 
тул., ворон., куйбыш., оренб., ‛вол, бык’ новг., ‛лентяй’ костр., 
новг., волог. (СРНГ 4: 19), Алт. (Шелеп. 2: 28—29) // Связано с 
валúть° в знач. ‛кастрировать’ (курск.), валя́ть ‛то же’ (СРНГ 4: 
27, 36; Труб. 1960: 44, 80). Допускается прасл. *valъ ‛вол’, древ-
ность кот. вызывает сомнения, в отличие от бесспорного прасл. 
*volъ > рус. вол, см. подр. Варб. 1984: 79—80. Ср. ва́лах°.  

Валаам́ — назв. острова на Ладожском оз. // Передает фин. Valamo 
неясного происхождения. Вторично сблизилось с библейским ИС 
Валаам (о персонаже см. Аверинцев МНМ 1: 210), ср. ст.-слав. 
валаамъ < греч. Βαλαάμ < др.-евр. От в° образован ихтионим 
валаа́мка (Led. 1968: 38).  

валав́а, ва́лоч ‛нож’ камч. (СРКН: 33—34) // Ср. ительм. w̯ал̯ʹч’ 
(Волод. 1976: 123), вал́ч, фал́ч (Старк. 1976: 162) < коряк. в’ала 
(Ан. 2000: 150).  

вал́а-вал́а межд. ‛слово, которым подзывают коров и лошадей’ 
тобол. (СРНГ 4: 20) // Неясно. Из тюрк.? Ср. барбар° (РЭС 2: 205).  




