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В статье рассматривается этимология некоторых терминов Древней Руси. Рассматри-

вается происхождение терминов, определяющих княжескую, дружинную культуру летопис-

ной руси. Изучены такие понятия, как «варяги», «колбяги», «гриди», «князь» и другие, 

встречающиеся в древних документах. Выявлено, что эти термины имеют не скандинавское, 

как ранее считали исследователи, происхождение, а балтское. Раскрыто содержание и значе-

ние терминов. 
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Многие проблемные вопросы в истории становления Руси позволяет раз-

решить лингвистика. Наряду с источниковедением, археологией, этимология 

раскрывает происхождение и появление в древнерусском обществе многих 

имен, терминов, понятий. 

Так, мною уже были рассмотрены антропонимы древнерусской элиты 

[14], изучены теонимы пантеона князя Владимира [15]. Проведенный анализ 

показал, что все они формировались в балтской языковой среде. В таком кон-

тексте можно посмотреть и на ряд ключевых терминов, присущих дружинной 

культуре Древней Руси. 

Одним из ключевых понятий, появляющихся на первом этапе древнерус-

ского летописания, можно назвать термин «варяги». Казалось бы, в ПВЛ доста-

точно четко сказано, что «по сему же морю сѣдѧть Варѧзи», тогда как другие 

народы «Лѧховѣ же и Пруси и Чюдь присѣдѧть к морю Вѧрѧскому» [11, 

стлб. 4], т. е. варяги – ПО морю, остальные – К морю. Очевидно, что варяг – это 

географический атрибут жителей по Варяжскому морю, или, в понимании ле-

тописца, жители островов, будь то Скандза, Готланд, Самбия, Рюген, Зеландия 

и др. Однако исследователи пытаются ограничить варягов только скандинав-

скими народами [9, c. 159]. Неверный отсыл варягов исключительно к сканди-

навскому побережью не позволяет понять и этимологию термина. Предлагают-

ся и varg (‗волк, разбойник‘), и каким-то образом переделанное на славянский 

манер слово викинг, и связь с древанским диалектом warang (‗меч‘), и кельт-

ский var (‗вода‘) или скандинавский vár (‗обет, клятва‘), и т. п. Однако во всех 

представленных версиях отсутствует словообразовательная модель и, как след-
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ствие, ни в каком предлагаемом языке нет такого слова. В то же время этимоло-

гия слова «варяг» связана со словом varingas (‗большой, могучий, суровый‘ 

[21]), которое, собственно, и определяет русское «варяг» и, соответственно, Ва-

ряжское море. Отсюда же и древнегреческое Βάραγγοι – жители Варяжского 

моря. 

Древнебалтский суффикс -ing [7, c. 104] можно встретить и еще в не-

скольких словах, определяющих древнерусскую среду. Прежде всего отмечаем 

k n   ngas (k nùs ‗возвышенный, большой человек, столп‘ [21]), от которого про-

изошел древнерусский термин «князь». Характерная особенность отражена и в 

глаголе, с которым соотносится корень k n-, – kauti (kauna), заключающем «во-

енные» значения ‗рубить, резать, колотить‘ [20, c. 166].  

К термину «князь» можно отнести и Chacanus – слово, упоминаемое в 

«Бертинских анналах» при характеристике народа рос (Rhos): «…народ (gens) 

их, называются рос (Rhos) и что король (rex) их, именуемый хаканом 

(chacanus)» [2]. Его происхождение связано с «цветовым» понятием cucan 

(‗светлый, золотой‘), т. е. мы видим известный оборот «светлый князь», кото-

рый использовали летописцы и средневековые хронисты [16]. 

Еще одним словом с древнебалтским суффиксом –ing является упомина-

емый в «Русской правде» термин «колбяги». Исследователи объясняют этимо-

логию странным образом: кълбягъ «варяг – член союза», затем делается отсыл к 

древнескандинавскому kylfingr от kylfa «дубина» [13, т. 2, с. 287], но словообра-

зовательная модель и, как следствие, значение термина «кюльфинги» не приво-

дятся. Фактически мы не видим, как скандинавское слово «кюльфинги» исто-

рически и лингвистически превратилось в «колбяг». Между тем в нашем случае 

мы имеем в основе слово kalb   ngas (дословно – ‗владеющий, знающий много 

языков‘ [21], т. е. ‗иностранец‘). Именно про иноязычников, иноверцев, ино-

странцах и говорится в главном источнике про колбягов – в дополнительной 

статье к «Русской правде» «О муже кроваве»: «…а оже боудет варягъ или ко-

лобягъ, крещения не имея, а боудеть има бои, а видокъ не боудеть, ити има роте 

по своеи вере, а любо на жребии…» [3]. Мысль о связи слова «колбяг» с осно-

вой kalb   ngas еще в XIX веке высказал А. Дювернуа [5, IV, с. 22 (562)], но 

ошибся с трактовкой, отнеся это определение к насмешливому тону, тогда как 

речь в «Русской правде» ведется о привилегированном слое, равном варягам. 

В контексте нашего исследования становится понятной и этимология 

слова «витязь». Вновь имеем древнебалтский суффикс -ing при корне vit-. 

Прусский vit(t)ing и литовский vytingis [22, т. 4, с. 255] происходят от глагола 

vуtoti, vyti с общим значением ‗защищать, бить, гнать и т. д.‘ [24, с. 764; 21], т. е. 

витязь – это воин, защитник. 

Несколько древнерусских княжеских и дружинных терминов можно 

встретить в византийских источниках. Описывая один из эпизодов балканских 
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походов Святослава, Лев Диакон в своей «Истории» отмечает: «На другой день 

на рассвете Сфендослав созвал совет знати, который на их языке носит назва-

ние ―комент‖» [4, т. 2, с. 209]. Исследователям не удалось объяснить термин 

«комент» происхождением из скандинавского или германского языков и при-

шлось приписать то ли русам, то ли информаторам использование малосозвуч-

ного латинского conventus. Между тем объяснение кроется в «их языке» – балт-

ском: ко+мент, где первая частица ka-/ko- (от kas) в значении ‗те, которые‘; ко-

рень же происходит от minti (mintyti) ‗думать, разгадывать‘, mintis – ‗дума, раз-

мышление‘ [18, с. 230, 319]. Таким образом, комент – дословно ‗сомыслители‘ 

или ‗те, которые размышляют, с кем можно советоваться‘.  

У Константина Багрянородного упоминается термин πολύδια, определяе-

мый византийским императором как ‗обход‘, т. е. объезд князем с дружиной 

подконтрольных территорий для сбора дани [1, с. 50-51, 330]. И хотя исследо-

ватели трактуют данный термин как ‗полюдье‘, явно проводя ассоциации с 

людьми, в действительности греческая ύ звучит как [i]/[y] (например, Λῡδία – 

Лидия, Λῠκαία – Ликея, Λσσίας – Лисий и т. д.). Тогда можно признать, что в 

оригинале греки слышали слово pa-l di/l d ia (неопределенный глаголpa-lyd  ti 

с общим значением ‗сопровождать высокое лицо в поездке, совершать сов-

местные действия, отпраздновать‘; здесь же, например, palydijà ‗свита‘ [21]), 

совпадающее по звучанию с византийской огласовкой Багрянородного.  

Посмотрим еще на два обозначения статусных должностей, имевшиеся в 

княжеском окружении в Древней Руси. Слово «гридь» в древнерусском языке 

означало как члена младшей дружины, так и всю младшую дружину – так трак-

туется это понятие в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» [17, т. 

IXa, с. 725]. Однако в дальнейшем исследователи делают небольшую подмену, 

провозглашая, что гридь – это ‗княжеский телохранитель‘ и сопоставляют с 

древнескандинавским griði, griðmaðr ‗товарищ, телохранитель‘ [13, т. 1, с. 458]. 

Однако это не может быть этимологией, поскольку термин рассматривается не 

от сложного к простому, а горизонтально, т. е. возникает вопрос: «А что есть 

―телохранитель‖, да еще княжеский, когда это не соответствует историческим 

условиям: малая дружина – это не телохранители князя?» Исследователей такие 

мелочи не интересуют, главное для них – скандинавское происхождение. Но, 

как видим, griði не может являться этимологией для слова «гридь». В то же 

время можно предположить, что оба термина имеют общее происхождение. В 

балтской языковой среде видим gry ià (‗хата, изба, нижняя часть дома‘), grinda, 

grida (‗настил из досок, гумно, глиняный пол‘) с основой глагола grind ti 

(‗настилать пол, мостить‘) [12, т. 2, с. 311; 18, с. 189; 24, с. 199; 21]. В данном 

случае мы имеем вполне определенную характеристику древнерусского 

«гридь» – это те, которые находились во дворе, в отличие от княжеских палат, 

на полу; здесь же и grindin s (гридница) – ‗место из камня или кирпича (двор), 
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земляной пол (цокольный этаж)‘ [21] (отсюда уже и частные определения – 

‗двор, казарма‘ и т. п.). 

Скандинавское происхождение исследователи пытаются «пристегнуть» и 

к термину тивун (тиун), считая его заимствованием из древнеисландского 

Þjónn ‗слуга‘ [13, т. 4, с. 63]. Однако мы вновь, как и с термином «гридь», не 

наблюдаем этимологии, поскольку не раскрывается значение данного титула 

(возникает вопрос: «Что такое слуга?»). Учитывая белорусское цiву н ‗служа-

щий, управляющий имением‘ и польское ciwun, ciun ‗коморник‘ [13, т. 4, с. 63], 

можно предположить, что в основе имеем форму  iu- < *teu- [18, с. 109]. Тогда 

первоисточником может выступать устаревшее  iu   nas с широким спектром 

значений – ‗аккуратный, умеющий рассуждать, любящий порядок, экономный, 

правильный, справедливый, работящий, отличный от других‘ [21]. В таком слу-

чае объясняются все частные варианты от древнерусского (тиун/тивун/тиюн), 

польского (ciwun) до древнеисландского (Þjónn) и латинского (tivunus). От-

правной точкой при этом исследователи считают балтский глагол tausti с пер-

воначальным значением ―беречь, защищать, заботиться‘ [18, с. 461; 20, c. 21]. 

Выявленное определение как нельзя лучше характеризует тиуна, которому ис-

торически были присущи функции административно-хозяйственные, судебные, 

а также попечения и воспитания [6, c. 158-161]. 

Можно рассмотреть один из ключевых юридических терминов Древней 

Руси – вира ‗штраф за убийство и тяжелые увечья‘. Исследователи склоняются 

к заимствованию из германского w rgelt, Wergeld, первая часть которого род-

ственна германскому Wѐr ‗человек‘, готскому wair, древнеисландскому verr 

‗муж, мужчина‘, вторая – Gѐlt ‗цена‘ [13, т. 1, с. 318]. Непонятно, то ли мы име-

ем «плату за мужчину», то ли «мужчину за плату». Хотя такие казусы вновь 

мало интересуют исследователей, которые приписывают слову германскую 

этимологию. Спорным остается и славянское происхождение, поскольку в дру-

гих славянских языках применяется другой термин; бессмысленной можно счи-

тать и литовскую версию с vyras (‗мужчина‘) [17, т. VIa, с. 507]. Однако все 

становится на места, когда мы отмечаем прусские et-were/-wire/-wiruns/-

wiriuns/-vere/-veruns (‗от-крыть, за-крыть‘) [12, т. 2, с. 113; 22, т. 1, с. 303-304, 

т. 4, с. 246], которые объясняют и вира, и вирьная [13, т. 1, с. 318]. Данная эти-

мология восходит к группе индоевропейского корня uer- (verti, varyti с общим 

значением ‗открывать, закрывать, защищать и т. д.‘) [23, с. 1160-1161], там же, 

например, и прусский warrin ‗принуждение‘ [22, т. 1, с. 306]. 

Как видим, основные термины княжеского окружения Древней Руси 

имеют вполне прозрачную этимологию в балтской языковой среде, также как и 

теонимы, антропонимы руси. Мои изыскания полностью совпадают с мнением 

известного археолога В. И. Кулакова, который считает, что «скорее всего, рас-

полагавшая многочисленной дружиной – Самбия – дала в начале второй поло-
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вины IX в. вооруженный контингент для стабилизации общественного положе-

ния и, соответственно, торговых путей на прилегающих к восточной оконечно-

сти Балтики землях» [8, c. 191]. Филолог Л. Палмайтис делал вывод, что пер-

вичными русами следует считать скаловских балтов, именовавшихся по месту 

обитания у рукава Немана Руса [10, с. 5]. Таким образом, лингвистика и архео-

логия однозначно определяют локализацию летописной руси на Самбийской 

периферии в устье Немана. 
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