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чальное звучание. Думаю, работа на этом не должна прекра-
титься. Пусть кто-то ещё продолжит начатое дело. Буду рад это-
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Предисловие 
 

В данной работе собраны слова, так или иначе принимаю-
щие участие в образовании географических названий. 

Давно уже создают словари географических названий, но 
похожесть их состоит в том, что авторы всех топонимических 
словарей исходят из ложного посыла (заблуждения) о том, что 
на данной территории всегда проживали те народы (языки) ко-
торые там обитают в последние сотни лет. Это, мягко говоря, 
неправильный посыл. Народы (языки) постоянно передвигались, 
а вот топонимы, в большинстве своём, оставались прежними. То 
есть, названия географическим объектам давали совсем другие 
народы (языки) нежели те, что сегодня здесь проживают. Со-
временные народы (языки) лишь искажали и переосмысливали 
старинные названия. 

Естественно, возникает вопрос, а кто же давал названия 
географическим объектам и когда? 

На вопрос «когда», наука уже к середине ХХ века давала 
вполне однозначный ответ: все значимые географические объ-
екты были наименованы в бронзовом веке, а то и ранее. Об 
этом можно прочитать в любом учебнике по краеведению. 

Параллельно с установлением факта наименования гео-
графических объектов в каменном веке шла бурная деятель-
ность лингвистов по выявлению языковых общностей. Оказа-
лось, что относительно недавно на планете существовала индо-
европейская общность (такое условное наименование ей было 
определено). То есть, все современные народы (языки), вхо-
дившие в индоевропейскую общность, говорили на едином для 
всех людей языке во времена бронзового века и ранее. 

Данные научные направления развивались, но как-то не-
охотно «пересекались». То есть, следовало объединить два на-
учных открытия в одно. В этом случае отпадали многие и многие 
вопросы и «натяжки» в современной научной исторической док-
трине. 

Итак: в бронзовом веке на планете существовала индоевро-
пейская общность (единый народ и единый язык). Именно индо-
европейцы давали названия всем природным объектам, на тер-
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риториях их обитания. Современные народы (языки) лишь иска-
жали (либо переосмысливали) уже имеющиеся названия гор, 
рек, озёр и т. д. 

В конце ХХ начале XXI века Юрий Дмитриевич Петухов ус-
пешно доказывает в своих монографиях то, что условно наиме-
нованными индоевропейцами являлись роды (народы, если хо-
тите), принадлежавшие к очень древнему единому суперэтносу 
русов. Причём, он убедительно доказал то, что «русы» было ес-
тественным самоназванием данного этноса. И ещё, но это было 
доказано задолго до выхода в свет работ Ю. Петухова, самым 
близким по звучанию к единому языку в настоящий момент яв-
ляется русский язык и близкие ему языки славянской группы. 

Исходя из вновь открывшихся фактов, мы вправе сделать 
попытку отыскать корни названий географических объектов в 
словаре единого суперэтноса. То есть, все названия географи-
ческих объектов следует «прокачать» на факт принадлежности к 
языку единого суперэтноса (в крайнем случае, поискать основы 
в современном русском и славянских языках). 

Что включать в словарь? А всё то, что могло быть причаст-
ным к появлению географических названий: названия племён и 
родов, имена древних князей и древних богов, названия созвез-
дий, именование всех природных объектов (рек, гор, степей и т. 
д.). Работа огромная. Трудная. 

Работа только начинается, поэтому следует рассматривать 
данный словарь как небольшой шаг в перспективном направле-
нии научного исследования. 

История и сама жизнь беспощадно стирают всё родовое и 
значимое из памяти тех, кто сам не желает ничего помнить. 
Следы своих предков перестают узнаваться. Человек превра-
щается в «Ивана не помнящего родства». А это страшно! 

Приведу всего лишь несколько цитат, необходимых для по-
нимания сути явления. 

«Действительно, должно сознаться, что в историю не только 
Славян, но и всех народов Европейских внесено вместе с исти-
ной так много неверного, превратного, баснословного, пошлого, 
смешного и эгоистического, что давно бы пора выколотить из 
неё всю пыль и сор, вкравшиеся частью от неведения, частью от 
властительного характера и гордого образа мыслей Римлян и 
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Греков, желавших повелевать всем миром и потому считавших 
прочих людей или рабами своими, или варварами, недостойны-
ми свободной гражданской жизни! – А сколько после Греков и 
Римлян являлось на сцену историографии ослеплённых после-
дователей, считавших за святотатство проверку древних сказа-
ний, и, кроме того, сколько подражателей во вновь составляв-
шихся дееписаниях, и, наконец, сколько спекуляторов, которым 
дороги были не факты науки, а выручаемые деньги; эти меркан-
тилисты исказили ещё более историю, не заботясь нисколько о 
ее чистоте и достоинстве. – Такова ли должна быть история? 
Эта святая истина! Эта наставница для правителей и наука жиз-
ни для всех? Таковы ли должны быть жрецы её, каких мы неред-
ко встречаем в её святилище? Там толпились и бездарные ком-
пиляторы, и гнусные льстецы, и злые клеветники, и упрямые 
раскольники в науке, и хитрые торгаши ею посреди немногих 
чад истины, живших собственно для науки и занимавшихся ею 
по призванию, а не по обязанностям и расчётам» [Классен Егор 
Иванович. История славяно-русов.  2005, стр. 185]. 

К сожалению, написанная романо-германскими историками 
и историографами «история Европы» есть плод их геополитиче-
ских амбиций и местечковых национальных фантазий. И не бо-
лее того. Реальная история древней и средневековой Европы 
была иной. (См. Петухов Юрий Дмитриевич. «Норманны. Русы 
Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 12.) 

М. В. Ломоносов, кроме трудов по физике и химии, написал 
также «Древнюю Российскую Историю от начала Российского 
народа... до 1054 г.»; производя славян от Мосха, внука Ноя, и 
исследуя произведения античных авторов, он доказывает уча-
стие славян в «древней» Римской истории. (См. Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. Математическая хронология библейских собы-
тий.) А вот ещё одно высказывание Михайло Ломоносова о том, 
"что славенский народ был в нынешних российских пределах 
ещё прежде Рождества Христова, то неоспоримо доказать мож-
но". 

Русская императрица Екатерина II Великая в "Записках ка-
сательно русской истории" писала: "Они (славяне, русичи) древ-
нее Нестора письменность имели, да оные утрачены или ещё не 
отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рож-
дества Христова письма имели". 
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Князь М. М. Щербатов в «Истории Российской с древнейших 
времён» также основываясь на произведениях античных авто-
ров, весьма подробно пишет о войнах скифов-славян-сарматов 
с «античной» Римской империей. Этот обширный труд М. М. 
Щербатова был написан после Татищевской «Истории», но до 
«Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. (См. Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. Математическая хронология биб-
лейских событий.) 

Шведов, норвежцев, англичан, датчан, как и прочих совре-
менных народов Северной и Центральной Европы в этом про-
странстве не было, они появятся значительно позже, в XV—XVIII 
веках, <…> появятся в результате длительного этногенеза с 
преобладающим участием в нём количественно русов-славян, 
пассионарно-пришлого "германского" элемента и всех вышеука-
занных этновкраплений; все деяния "викингов-норманнов-
варягов", известные нам из летописей, саг, былин мы обязаны 
рассматривать как деяния реальных участников истории Европы 
– русов, наших непосредственных предков. (См. Петухов Ю. Д. 
«Норманны. Русы Севера». М., «Метагалактика», 2003. С. 
67—68.) 

Германизация Северной Европы и Скандинавии началась 
достаточно поздно. С полной уверенностью мы можем сказать, 
что до X—XI веков Северная Европа и Скандинавия были Рус-
скими во всех отношениях. И те, кого в нынешних исторических 
сочинениях называют «норманнами, викингами, варягами», в 
реальной, подлинной истории были русами. Обыкновенными 
русскими русами, говорившими на русском языке. И суть этнои-
стории Европы сводится к тому, что в Северной и Центральной 
Европе русы-автохтоны были в течение последних восьми-
десяти веков ассимилированы пришлыми «романо-
германцами», а в Восточной Европе, несмотря на все «дранг нах 
остен», они сохранили себя и, смешавшись с угро-финскими на-
родностями, ассимилировав их значительную часть, но при этом 
сохранив свой язык, свои традиции, верования и иные этнопри-
знаки, стали называться уже не русью, не русами, а русскими. 
При этом обратим внимание на тот факт, что все окрестные на-
роды от немцев, англичан, шведов до греков и турок продолжа-
ют называть русских русами, а Россию – Русью, Russia, Rusland, 
Rusia etc. (См. Петухов Ю. Д. «Норманны. Русы Севера». М., 
«Метагалактика», 2003. С. 12.) 
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Византийский историк X века Шафарик прямо пишет: "И те-
перь также почти весь Эпир и Эллада, Пелопоннес и Македония 
населены скифо-славянами". (См. Грегоровиус Ф. История го-
рода Афин в средние века. – СПб, 1900., с. 54, также комм. 5.) 
Славянские названия городов, рек, гор и т. п. густым слоем по-
крывают всю историю средневековой Греции: Волгаста, Горицы, 
Границы, Кривицы, Глоховы, Подагоры и т. д. И только начиная 
с XIII—XV вв. постепенно появляются греко-эллинские названия, 
объявленные затем "древними". (См. Фоменко А. Т. Новые эм-
пирико-статистические методики датирования древних со-
бытий и приложения к глобальной хронологии древнего и 
средневекового мира.) 

О Рассении упоминают «Славяно-Арийские Веды», а также 
её существование подтверждается доказательствами совре-
менных историков, в частности, подполковника в отставке Дёми-
на Валерия Михайловича, правда, на основе лишь косвенных 
источников. В условиях, когда громадное число прямых источни-
ков было уничтожено, другого пути восстановления истинной 
истории просто нет. При этом всегда нужно помнить, что отсут-
ствие прямых источников вовсе не означает отсутствие самой 
истории, тем более, когда шло её целенаправленное уничтоже-
ние правящими верхами. (См. Дёмин Валерий Михайлович. От 
ариев к русичам. М., «Русская правда», 2003. С. 314—315.) 

Славянская Держава, которая в начале 2-го тысячелетия 
простиралась от Карпат до Забайкалья, обрела наибольшие 
размеры в начале XIII века, когда кроме названных территорий к 
ней были присоединены: Манчжурия, Джунгария, Тибет, Сред-
няя Азия и Иран. 

Каждый народ называл эту Русскую империю по-своему, по-
этому до нашего времени и дошло столько её наименований. В 
реконструкции Фоменко-Носовского Великая империя в XIV—XVI 
веках н. э. была тесно связана с ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, то 
есть – с ОТОМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ или империей АТАМАНОВ. 
По мнению Фоменко-Носовского само название Отоманской Им-
перии – это просто АТАМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. То есть она, как и 
родственная ей Великая = «Монгольская» империя, была ИМ-
ПЕРИЕЙ КАЗАЦКИХ АТАМАНОВ. 

Государственным языком в «Монгольской» = Великой импе-
рии был церковнославянский. Мы пришли к этому выводу пото-
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му, что в современных архивах не сохранилось государственных 
имперских актов на тюркских языках. (См. Г. В. Носовский, А. Т. 
Фоменко. Новая хронология и концепция древней истории Ру-
си, Англии и Рима. (Факты. Статистика. Гипотезы). Том 1. 
Русь. Том 2. Англия, Рим. М., изд-во МГУ, 1996.) 

И это далеко не всё, что хотелось бы привести. К сожале-
нию, объём введения не позволяет это сделать. Мне кажется, 
необходимо выпустить отдельную книгу по этому вопросу. Но 
это дело времени. 

 
Д – (великорус.) буква добро, согласная, в азбучном порядке 

пятая; в церковном счислении под титлою Д,̃ д ̃ означает че-
тыре, а со знаком ↕д,̃ ↨Д̃ четыре тысячи. В конце слов и пе-
ред твёрдыми Д произносится как Т: сад, пруд, вид; дудка, 
будка, подпись и пр. [Платонов, 2000]. 

Д – пятая буква русского алфавита; восходит к кириллической 
букве "добро", имевшей, кроме звукового, также цифровое 
значение 4 [БЭС].  

ДА – (гагаузское) «лес». См. даг. 
ДА – (др.-рус.) «дать, дающий, данный». «У корня да осталось 

древнейшее значение. Индийская веда – данные свыше зна-
ния, латинский dator – податель, английское слово data – 
данные, русское даяние. Беда – данное свыше испытание, 
древнеславянское даждь – дающий прибавление, дань, дар, 
дача, удаль… Борода, барда, даль, руда…» [СФРЯ, 2006]. 
Ср. ведать, беда, дата, даяние, дача, удаль, борода, даль, 
руда. 

ДАБА – (азерб.) «холм», «горка» (также «каблук», «пятка но-
ги»). Полное отсутствие термина в древнетюркском и турец-
ком языках. См. дабан. 

ДАБА – (великорус.) китайская бумажная ткань, похожая на 
простой кумач или бохарскую бязь, бумажный холст, белый 
и крашеный, любимый народом, по дешевизне (Сибирь). Да-
бовый – из неё сшитый [В. И. Даль]. 

ДАБА – (грузин.) село, селение, местечко. <> Даба, Ахалдаба 
(новое село), Дабадзвели (старое село) [Мурзаев, 1984, со 
ссылкой на сообщение Г. И. Зардалишвили]. На карте гру-
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зинского царевича Вахушти Багратиони отмечены нп Даба 
Осиса и Даба Картвелиса, т. е. селение осетин и селение гру-
зин [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение 3. Д. Цховре-
бовой]. Ср. дабан. 

ДАБА – (монг.) название труднодоступных перевалов в горах 
Ср. Азии, Юж. Сибири, Монголии (дабан, даван); в бурят-
ском языке употребляется также со значением "гора", "хре-
бет" (напр., хр. Хамар-Дабан).  

ДАБА – (ульчское) «горная цепь» [ТМС, 1975, 1]. См. дабан. 
ДАБА – (хакас.) «перевал», «ущелье». Полное отсутствие тер-

мина в древнетюркском и турецком языках. См. дабан. 
ДАБАГАН – (маньчжур.) «перевал», «волок», «горный хребет»; 

даба – «переходить, переезжать через гору» [ТМС, 1975, 1]. 
См. дабан. 

ДАБАЛИ – (нанайское) «перевалить через гору» [ТМС, 1975, 1]. 
См. дабан. 

ДАБАН – (киргиз.) «горный перевал». Полное отсутствие тер-
мина в древнетюркском и турецком языках.  

ДАБАН – (перс.) «перевал», «горный проход», «ущелье» [ТМС, 
1975, 1]. 

ДАБАН – (русское диалектное) «перевал» (Сибирь). Из языка 
единого суперэтноса. В иранских (арийских) яз.: таджик. да-
вон – «перевал», «горная дорога через хребет»; перс. дабан – 
«перевал», «горный проход», «ущелье». В Северном Китае 
от Синьцзяна до Маньчжурии этот термин известен в тех же 
значениях. Наличие даба в тунг.-маньчжур. яз. позволяет 
считать основным источником единый язык суперэтноса ещё 
до его разделения. Об этом говорит отсутствие термина в 
древнетюркском и турецком языках. Тунг.-маньчжур. дава – 
«перевалить»; эвенк. даван, давакит – «перевал», «волок»; 
орочское дава – «горный перевал»; ульчское даба – «горная 
цепь»; нанайское дабали – «перевалить через гору»; мань-
чжур. даба – «переходить, переезжать через гору»; дабаган – 
«перевал», «волок», «горный хребет» (ТМС, 1975, 1], где да-
ны и другие формы и значения: «переправляться через ре-
ку», «переходить», «переплывать», «побеждать», «поко-
рять». Бурятское даба (ан) – перевал через горы, возвышен-
ности; холм (калмык.). Халха-монгол. дава, даваа(н) – «вы-
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сокий горный перевал»; даваатай – «гора, имеющая пере-
вал», переносно – «трудный». Якут. дабан – «гора», «падь», 
«горный подъём»; хакас. даба – «перевал», «ущелье»; тувин. 
дабан – «перевал»; алтай. дава – то же. узбек. довон – «гор-
ный перевал», «дорога через хребет»; киргиз. дабан – «гор-
ный перевал»; азерб. даба, дабан – «холм», «горка» (также 
«каблук», «пятка ноги»). По мнению некоторых специали-
стов, в тюрк. яз. Сибири заимствования из бур. и монгол. яз. 
Хотя, логичнее предположить, что корни слова (понятия) 
находятся в языке единого суперэтноса. <> Термин участву-
ет в образовании географич. названий на обширных про-
странствах Азиатского материка. Хамар-Дабан – хр. в Буря-
тии; группа холмов Дабан, простирающихся по побережью 
Каспия на запад от Астрахани. Дабан в Якутии, станок От-
даван на Лене, описанный в одноименном рассказе В. Г. Ко-
роленко. Яблоновый хр. получил такое имя от бур. Ябалга-
ни-Дабан (проходимый, доступный, проезжий перевал) 
[Мельхеев, 1969, со ссылкой на П. Палласа: «Ябленнидаба – 
это бурятское старинное название, но не от яблони и каму-
шек»]. Дабан – перевал на БАМе на водоразделе между Ле-
ной и Байкалом; пер. Янгидавон в Таджикистане; нп, р. и 
колхоз Агдабан, р. Кайнаг-Дабанчай в Азербайджане. За ру-
бежом – Дабанлы в Иране; нп и рч. Даванчин в Восточном 
Тянь-Шане (Китай); Дабаньшан в бассейне р. Шарамурэн в 
Северо-восточном Китае; пер. Эгиндава на основном авто-
мобильном тракте через хр. Хангай, пер. Бурулдава на вос-
токе от Улан-Батора в Монголии [Мурзаев, 1984]. 

ДАБАН – (тувин.) «перевал». Полное отсутствие термина в 
древнетюркском и турецком языках.  

ДАБАН – (якут.) «гора», «падь», «горный подъём». Полное от-
сутствие термина в древнетюркском и турецком языках.  

ДАВ – (коми) лиственный лес, холм, роща на сухом месте, за-
росли, лесное пастбище; в диал. «суходол». В. И. Лыткин и 
Е. И. Гуляев [1970] пишут: первоначально, видимо, обозна-
чало «суходол, луга на суходоле, которые постепенно обрас-
тали кустарником, лиственным лесом, и образовалась по-
росль (роща) на сухих лугах... Этимология слова неясна... 
Дав – деревня в Выльгортском сельсовете». В географиче-
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ской литературе встретилось и значение «холм, покрытый 
лесом». 

ДАВА – (алтай.) «перевал». Полное отсутствие термина в древ-
нетюркском и турецком языках. См. дабан. 

ДАВА – (орочское) «горный перевал» [ТМС, 1975, 1]. См. да-
бан. 

ДАВА – (халха-монгол.) «высокий горный перевал». См. дабан. 
ДАВАА(Н) – (халха-монгол.) «высокий горный перевал» [Мур-

заев, 1984]. См. дабан. 
ДАВААТАЙ – (халха-монгол.) «гора, имеющая перевал», пере-

носно – «трудный». Разбивка: дава + атай. См. дабан. 
ДАВАКИТ – (эвенк.) «перевал», «волок» [ТМС, 1975, 1]. См. 

дабан. 
ДАВИД – «Гареджийский, Иверский (6 в.), христианский монах, 

ученик Иоанна Зедазнийского, пришедший с ним из Анти-
охии в Грузию с проповедью христианства; один из основа-
телей грузинского монашества. Память в Православной 
церкви 7 (20) мая и в четверг по Вознесении». <> ДАВИД 
ГАРЕДЖА – комплекс пещерных монастырей в 60 км к юго-
востоку от Тбилиси. Древнейшие монастыри Давид Гареджа 
– лавра Давида, монастырь Додо и Натлис-Мцемели – осно-
ваны в 1-й пол. 6 в., в 10-13 вв. образовались другие мона-
стыри. Во многих церквах и трапезных фрески 8-14 вв. с 
портретами исторических лиц. [БЭС]. 

ДАВИД – «Ярославский (ум. 1321), благоверный князь, сын 
святого Феодора Смоленского, чудотворец. Память в Право-
славной церкви 5 (18) марта и 19 сентября (2 октября). <> 
ДАВИД-ГОРОДОК – город (с 1940) в Белоруссии, Брестская 
обл., на р. Горынь. 7,7 тыс. жителей (1991). Инструменталь-
ное производство. Возник в кон. 11 или нач. 12 вв.» [БЭС]. 

ДАВОН – (таджик.) «перевал», «горная дорога через хребет» 
[Мурзаев, 1984]. См. дабан.  

ДАГ – (афган.) «гора», «степь», «поле». 
ДАГ – (Западный Пакистан) «поле», «путь», «дорога» [Мурзаев, 

1984]. 
ДАГ – (персидское) «гора», «вершина», «хребет». «многогорье». 

В Афганистане даг – «гора», «степь», «поле». С последним 
содержанием известно и в Западном Пакистане, где отмече-
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но и второе значение – «путь», «дорога». Интересно, что со-
вмещение понятий «лес + гора» в славянских и некоторых 
других языках хорошо демонстрирует и этот термин, что 
свидетельствует о его древности и корнях, уходящих в еди-
ный язык суперэтноса. В гагаузском да – «лес». Ещё в про-
шлом столетии авторы, пишущие о Крыме [П. Сумароков, В. 
Кондараки], утверждали, что крымское даг – «горный лес» и 
просто «лес». Радловский словарь фиксирует в категориче-
ской форме: Крым. даг – «лес». Однако такая определён-
ность не получает топонимического подтверждения. Совме-
щение же значений вполне оправданно, поскольку в Крыму 
только горы покрыты лесом, равнины же безлесны. В Турк-
мении и на Кавказе обрыв плато тоже даг. Так нередко име-
нуются чинки Устюрта, Капланкыра и других плоских воз-
вышенностей, обрывающихся крутыми склонами. И здесь 
ясна семантическая параллель с русским гора – термином, 
применяющимся для обозначения и высокого берега, обры-
ва, террасы. Топонимические примеры обильны. Укажем 
только Чатырдаг и Аюдаг (Палат-гора и Медведь-гора), в 
Крыму; Куландагчинк, обрыв на восточном побережье зали-
ва Кара-Богаз-Гол и горы Копетдаг в Туркмении; Ярудаг (из 
лезг. – «красная гора») в Дагестане. И само имя Дагестан по-
лучило наиболее распространённую этимологию – «страна 
гор», хотя и не все авторы разделяют её. Одна из величай-
ших вершин Главного Кавказского хребта Дыхтау имеет и 
другую форму: Дик-Даг – «отвесная гора». Дагада – горный 
остров в Каспийском море. Интересен генезис туркменского 
топонима Гаурдак. Так называется нп и г. на правобережье 
Амударьи, где находится один из серных рудников. Перево-
дили из гяур даг – «гора неверных», но вероятнее кукурт даг 
– «серная гора». Обычны топонимы с даг в Турции и Иране 
[Мурзаев, 1984]. 

ДАГАН – (великорус.) стригун, жеребчик по другому году, ло-
шак, друголеток (астрах., сибирское) [В. И. Даль]. 

ДАГАНЧИК – (великорус.) стригун, жеребчик по другому году, 
лошак, друголеток (астрах., сибирское) [В. И. Даль]. Умень-
шительное от даган. См. даган. 

ДАЕВА – (авест. daeva) «демон» [Фасмер, 1964, 1]. См. дивы. 
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ДАЖБОГ – (великорус.) один из богов славянской боговщины; 
бог жатвы [В. И. Даль, 1912]. 

ДАЖЬБОГ – (русское) в древнерусской языческой мифологии 
Бог Солнца, олицетворение Света и Добра; сын Верховного 
Бога и повелителя Вселенной Сварога. Дажьбог считался 
родоначальником и покровителем русского народа, видел в 
нём своё наследие и богатство [Платонов, 2000]. Джбог, 
даждьбог, дождьбог. 

ДАЙГА – (великорус.) «горы в вершинах сибирских рек» [В. И. 
Даль]. См. тайга. 

ДАЙРА – (киргиз.) «большая река». Ср. перс. дерья – «большая 
река», «озеро», «море». Часто приобретает собственное зна-
чение. Так, Нарын нередко называется по его нижнему тече-
нию Дайрой [Мурзаев, 1984]. См. дарья, дерья, дарийа. 

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

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

ДАЛ – (готское dal) «долина», «низина», «яма» (индоевроп. па-
раллель) [Фасмер, 1964, 1]. См. дол, долъ, долчина, тал, удол. 

ДАЛ – (швед. dal) и нем. Tal – «долина», Talenge – «ущелье», 
«теснина», Talkessel – «котловина» [Мурзаев, 1984]. См. дол, 
долъ. 

ДАЛА – см. тала. 
ДАЛАИ – (эвенк.) «море». Ср. далай-лама. См. талай, талок. 
ДАЛАЙ – (бурят.) «океан», «море», «большое озеро». <> Далай 

в Красноярском крае. Байкал у бурят Байгал Сагаан-Далай 
(белое море Байкал), а у эвенков просто Далай (священное). 
См. талуй, талай, талайсу, талок, талина, талица. 

ДАЛАЙ – (бурят., монгол.) океан, море, большое озеро; необо-
зримый, обширный, верховный, вселенский (ср. далай-лама). 
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Отмечено в орхоно-енисейских памятниках: талуй – «море» 
[Мурзаев, 1984], в ДТС [1969] taluj – «океан», «море». В ал-
тайск. и тувин. талай – «море»; якут. далаi – «море», «боль-
шое озеро», «полноводная река». Ср. эвенк. далаи – «море», 
русское талок – проталина. См. проталина. 

ДАЛАЙ – (монгол.) необозримый, обширный, верховный, все-
ленский (ср. далай-лама). <> Термин обычен в озёрных гид-
ронимах: Далай-Нор и Далай-Нур во Внутренней Монголии 
в Китае; Сангин-Далай в Монголии; оз. Хубсугул-Далай в 
Северной Монголии. Ср. талый. См. талайсу, талай, талуй, 
талок, талица, талец, талик. 

ДАЛАЙ – (якут. далаi) «море», «большое озеро», «полноводная 
река». Ср. талый. См. талайсу, талай, талуй, талок, тали-
ца, талец, талик, талый ветер. 

ДАЛАК – (великорус.) овечий пострел, болезнь на овцах (юж-
ные губ.) [В. И. Даль]. 

ДАЛАН – (монгольское) гора, возвышенность с мягкими очер-
таниями гребня и склонов, ряд холмов, гряда. Осн. значения: 
«загривок», «затылок» [Мурзаев, 1984]. У В. А. Казакевича 
[1934] дала, далан – также «невысокие холмы с большим ко-
личеством оврагов, бугров и длинных валов»; «возвышен-
ность в виде вала» (Восточная Халха, Гоби). 

ДАЛЁКАЯ ИНДИЯ – «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]. 

ДАЛЁКИЙ – (великорус.) отдалённый, удалённый, в большом 
расстоянии находящийся, неблизкий; немало отстоящий в 
пространстве, расстоянии, а иногда и во времени; дальний, 
дальный, далечный. Далеко и далёко, далече, дально (орл.), 
дальным-дально (нареч.). Далёкость, дальность, далечесть 
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–  состояние дальнего, далёкого. До Царя далеко, до Бога 
высоко (по рязан. произношению – высако, даляко; по вла-
дим. –  высоко, далёко). Далековатый, далёконький – не-
сколько или слишком далёкий. Далекохо(ше)нек – весьма, 
очень, крайне далёк; дальным-дальнёшенек. [В.И. Даль]. См. 
даль, дали, далица, далища, далина, далечина. 

ДАЛЕЧИНА – (великорус.) увеличительное от слова даль –  
сравнительно большое расстояние [В. И. Даль]. См. даль, да-
ли, далица, далёкий, далища, далина, дальник. 

ДАЛИ – (великорус.) сузёмы, дальние тайги, куда промышлен-
ники уходят на всё лето (Восточная Сибирь) [В. И. Даль]. 
См. даль, дальший, ём, сузём, окоём, поём. 

ДАЛИНА – (великорус.) даль, удалённость. Сравнительно 
большое расстояние; между словами дальность и даль то же 
отношение, как между далёкий и далеко (между прилагат. и 
нареч.); посему даль, далина, означает также самый предмет, 
что вдали, что удалено, отдалено, особенно в картинах, в 
живописи [В. И. Даль]. См. далёкий, даль, далища, далица. 

ДАЛИХА – (великорус.) растение Scabiosa succisa, отмышная, 
одышная, пуповник, коровий язык, самоправа, короста, де-
тородин, сивец, грудная трава [В. И. Даль]. 

ДАЛИЦА – (великорус.) сравнительно большое расстояние, не 
как свойство далёкого, а по себе; далина (перм.) [В. И. Даль]. 
См. далёкий, даль, дали, далина, далечина. 

ДАЛИЩА – (великорус.) увеличительное от слова даль – срав-
нительно большое расстояние [В. И. Даль]. См. далёкий, да-
лечина, дали, даль, далина, далица, дальник. 

ДАЛМАТИК – (великорус.) род мантии, или полуплащика, на-
кидки, из числа принадлежностей одежды при короновании 
наших государей; она длиною в половину икры и с широки-
ми рукавами. У гусар, переиначено в доломан [В. И. Даль]. 

ДАЛМАЦИЯ – «Далмация причислялась в старину к Фракии, а 
вместе с нею к Скифии, следовательно, и в Далмации сидели 
Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. ски-
фы, сарматы, русы. 

ДАЛМАЦКИЕ СКИФЫ – «Далмация причислялась в старину к 
Фракии, а вместе с нею к Скифии, следовательно, и в Дал-
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мации сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ДАЛЬ – (великорус.) сравнительно большое расстояние, не как 
свойство далёкого, а по себе; далина; перм.: далица, увели-
чит.: далища, далечина; между дальность и даль то же от-
ношение, как между далёкий и далеко (между прилагат. и 
нареч.); посему даль, далина, означает также самый предмет, 
что вдали, что удалено, отдалено, особ. в картинах, в живо-
писи [В. И. Даль]. См. далёкий, дали. 

ДАЛЬ – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, данный». См. 
да, беда, веда. 

ДАЛЬНИК – (великорус.) дальняя пустошь, запольная, дальняя 
пашня [В. И. Даль]. См. далёкий, дали, даль. 

ДАЛЬНОВИЩЕ – (великорус.) дальнее кочевье инородцев. 
«Табынцы на лето уходят на дальновища» [В. И. Даль]. 

ДАЛЬШИЙ – (великорус.) народная сравнит. степень далёкий. 
[В. И. Даль]. См. далёкий. 

ДАМ – (авестийское dam) «дом». Ср. русское дом, старославян. 
домъ и другие параллели в славян. яз.: болгар. и сербохор-
ват. дом, словац. и польск. dom и т. д. Ср. санскрит. damas; 
греч. domus – «строение»; латин. domus – «дом», «жилище», 
«дворец», «семья», «родина»; франц. dome – «купол», «со-
бор»; перс. там – «крыша», «кровля», «стена», «дом». У Ду-
риданова [1976] – фракийское dama – «селение», «населён-
ное место». Сюда же монгол. дамнуру – «перекладина», «ма-
тица», «часть потолочного перекрытия дома» (где нуру – 
«хребет», «спина», «конёк крыши»); азерб. дам – «дом», 
«здание», «землянка», «хлев»; туркмен. дам – «постоянное 
жилище» (в отличие от юрты); турец. dam – «крыша», «на-
вес», «деревянный дом», «хлев»; гагауз. дам – «сарай для 
скота». <> Примеры: кол. и гробница Дамли-Мазар в дельте 
Теджена и русло Агдам – нижняя часть Узбоя в Туркмении; 
Агдам, Дамбулак, Акдамкелял в Азербайджане. См. там, 
дым, дом. 

ДАМ – (азерб.) «дом», «здание», «землянка», «хлев». См. там, 
тамуй, дама, дамас, дамнуру, дом, дым. 

ДАМ – (гагауз.) «сарай для скота».  



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

 17 

ДАМ – (турец. dam) «крыша», «навес», «деревянный дом», 
«хлев». 

ДАМ – (туркмен.) «постоянное жилище» (в отличие от юрты). 
ДАМА – (русское) «благородная дама – женщина, отошедшая от 

чёрных людей». От др.-рус. дм (дом, дам, дем, дъм) «прегра-
да, отторжение» [СФРЯ, 2006]. См. дом. 

ДАМА – (фракийское dama) «селение», «населённое место». См. 
дам, там, дамас, дамнуру, дом, дым. 

ДАМАС – (санскрит. damas) «строение». См. дам, дом, дым. 
ДАМБА – (русское) «поля от паводка ограждают дамбой». От 

др.-рус. дм (дом, дам, дем, дъм) «преграда, отторжение» 
[СФРЯ, 2006]. См. дом. 

ДАМ-ДАМ – (азерб.) «родник, не образующий ручейка, вода из 
которого сочится по каплям». См. дамла. 

ДАМДЖИ – (азерб.) тип колодца с малым дебитом. См. дамла. 
ДАМЛА – (туркмен.) тип колодца с малым дебитом. Ср. азерб. 

дамджи – то же. Дам-дам – родник, не образующий ручей-
ка, вода из которого сочится по каплям. <> Термин нередок 
в названиях колодцев в Туркмении: Гылыч-Дамла, Угурлы-
Дамла; р. Дамлидере в Болгарии (связь со славянскими язы-
ками). 

ДАМНА – «Дамна – город в Азии, жители его Дамняне-Скифы» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, дамня-
не, дам, дом, дым. 

ДАМНУРУ – (монгол.) «перекладина», «матица», «часть пото-
лочного перекрытия дома» (где нуру – «хребет», «спина», 
«конёк крыши»).  

ДАМНЯНЕ – «Дамна – город в Азии, жители его Дамняне-
Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. Похоже на 
то, что дамняне – жители домов, всего лишь, в отличие от 
жителей шалашей и кибиток; то есть – оседлые, в отличие от 
кочевых. См. скифы, русы, дам, дамна, дом, дым, там. 

ДАН – (санскр. dan) «зуб», но и «гора». Ср. рус. зуб [Мурзаев, 
1984]. См. жайр. 

ДАН – (яз. русов) «дно, вода, река, поток». Изначально от слова 
ДН [Пятков, 2005]. См. ирдан. 

ДАНЕ – (этрус.) «дано» [Трехлебов, 1999].  
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ДАНИЯ – «Дания и датчане. Данмарк (германизм) – современ-
ное название страны. В основе чётко просматривается сла-
вяно-русский корень «дан-дань». Учитывая реальность 
средневековья, когда господство Дании над окрестными 
землями и народами, обложенными данью, было неоспори-
мым, этимология названия не вызывает сомнений. Разумеет-
ся, можно предположить, что основой послужило общеиндо-
европейское "дн-" – «река, русло, дно». Но такая трактовка 
менее вероятна. Самоназвание народа – данскере. Мы опять 
сталкиваемся со славяно-русским словообразованием «данск 
ёре» = «данские яры». И снова славяно-русские суффиксы «-
ск», и снова «датско-русский» – «dansk-russisk», а вовсе не 
«даниш-русиш» или «данишн-рашен». Впрочем, здесь и 
справочник «Народы мира» не скрывает, что в этногенезе 
датчан помимо данов и фризов принимали участие прибал-
тийские славяне. Остаётся добавить, что даны с фризами – 
есть не меньшие славяне, чем прочие прибалтийские и не 
прибалтийские. Этимология данов нам ясна без перевода, 
антропология – атланто-балтийская раса, не вызывает со-
мнений, язык – тем более, изначально – славянский. Фризы 
этимологически есть «варяги» в древнерусской форме «варя-
зи-врязи», где «в» = «ф» (сравни «von» = «фон»). «Фриз» = 
«врязь». Ещё Герман Голлман отмечал удивительное сход-
ство древнерусского языка с древнефризским («Рустрингия», 
М., 1819). Все этнические компоненты «данских яров» – 
чисто русо-славянские. Пришли даны, подобно норегам-
норикам, в Скандинавию во II тыс. до н. э. с юго-востока. 
Нет ни малейшего сомнения в том, что и пришли в Сканди-
навию не даны, нореги, свеи и прочие славянские пра-
этносы по отдельности, но их общие предки. Уже со време-
нем они разделились, как русские, скажем, разделились со 
временем на великороссов, малороссов и белорусов. Именно 
потому они говорили не на своих языках каждый, а на об-
щем, как «предполагает» научный мир Западной Европы, на 
«древнескандинавском», а фактически - на славянском (мы 
не будем сейчас расставлять приставки «пра-, прото», ибо 
здесь легко ошибиться, да и не в этом суть). Не будем также 
останавливаться на личных именах «скандинавов» – любо-
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знательный читатель без особого труда сможет и сам убе-
диться, что подавляющее большинство княжеских, королев-
ских и пр. имён имеет исконное, двусложное славяно-
русское происхождение, а звучание и написание данных 
имён лишь несколько искажено в результате долгого упот-
ребления в германо-язычной среде, германо- и латиноязыч-
ных хрониках, сагах, надписях» [Петухов, 2003: 153, 154]. 

ДАНУ – (авест.) «река» [Фасмер, 1986]. См. дон, дно, дунай. 
ДАНУ – (др.-индийс.) «сочащаяся жидкость» [Фасмер, 1986]. 

См. дон, дно, дунай. 
ДАНЫ – «Герулы, гепиды, готы, бургунды и вандалы-венеды 

говорили на западно-северских славянских диалектах, кото-
рые в исходной, начальной фазе, когда они составляли один 
язык, теоретически можно назвать по территориальному 
признаку «древнескандинавским», то есть тем, на коем гово-
рили славяноязычные предки шведов, норвежцев, датчан, 
исландцев – свеи, норики, даны. Никаких фактических под-
тверждений того, что все вышеперечисленные этносы имели 
хоть какое-то отношение к реальным историческим герман-
цам-немцам-«дойче», нет – ни единого. Всех их принято 
считать германцами без аргументации – традиционно» [Пе-
тухов, 2003: 157]. См. гепиды, русы, славяне. 

ДАНЫ – «жители у реки». ДОН = «РЕКА». Таким образом, ко-
гда какой-то летописец произносил слово ДОН, то часто он 
мог иметь в виду просто «РЕКА». А следовательно, ДОНОМ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАЗЫВАТЬСЯ МНОГИЕ РЕКИ. Назва-
ние ДОН, означающее просто «РЕКА», было ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕНО. Более того, производными от слова 
ДОН являются также названия крупнейших рек Европы: 
ДНЕПР и ДНЕСТР. (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Им-
перия. М., 1995.) О реке ДУНАЙ и говорить нечего. Это про-
сто чуть иная форма слова ДОН. Обо всём этом ПРЯМО 
ГОВОРИТ Этимологический Словарь М. Фасмера, с. 518. В 
составе всех этих названий первые две буквы ДН означают 
«река», то есть ДОН (или ДН без огласовок). Это – не наша 
гипотеза, а ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ специалистам факт. 
Лингвистические споры ведутся лишь о смысле окончаний 
«ПР» в названии ДнеПР, и «СТР» в названии ДнеСТР и т. д. 
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[Фасмер, с. 518]. Возвращаясь к Волге, нельзя не отметить, 
что в венгерских хрониках, например, она называется 
ИТИЛЬ-ДОН = Ethul id est Don, то есть «Итиль-РЕКА» 
[Фасмер, с. 529]. Как отмечает Морозов Н. А. (1854–1946), 
колено ДАНОВО, о котором много говорит Библия, означает 
по-видимому СЛАВЯН. Кроме того, хорошо известно, что в 
средневековых текстах славян часто называли ДАНАМИ. 
Теперь нам становится ясно, что это название указывало на 
людей, живущих «по рекам», «вдоль рек». И до сих пор в 
русском языке сохранились явные следы названий ПО РЕ-
КАМ, например в названиях казачьих областей: Яицкое ка-
зачество, Донское, Кубанское, Днепровское, Иртышское и т. 
д. [Морозов Н. А. Русская история (рукопись) – Москва. Ар-
хив РАН.] См. дон, дони. 

ДАНЬ – (великорус.) подать, повинность денежная или ясачная, 
оброк; срочная плата покоренного народа победителю. Об-
ложить данью, наложить дань. Дань –  (запад.) бывшие по 
обычаю поборы пана с крестьян, кроме повинностей, работ. 
Данье – (стар.) вклад, принос, внос, дар. Арханг.: приданое. 
Данство – дача взаймы. Данский – (стар.) относящийся к да-
ни, податной или ясачный. Данник (данница) – платящий 
дань, обязанный податью. Ясачные народы данники России; 
были даже двоеданцы, данники России и Китая. Данничий, 
даннический – относящейся к данникам. Данничествовать, 
данничать – быть данником, платить дань, будучи народом 
подвластным кому. Даньщик – (стар.) сборщик податей. Да-
ница – (стар.) дарственная запись. Данина – (стар.) дар, по-
дарок, жалованное. Данная – письменный вид на владение 
недвижимым именьем. Давасы – (урал.-казач.) магарычи, 
литки; на водку, на чай [В. И. Даль]. 

ДАНЬ – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, данный». См. 
да, беда, веда. 

ДАР – (афган.) «дом» [Мурзаев, 1984]. См. дор. 
ДАР – (великорус.) действие и самый предмет, приношенье, по-

дарок, особенно от низшего высшему; принос, гостинец, по-
бор, взятка [В. И. Даль]. 

ДАР – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, данный». См. 
да, беда, веда. 
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ДАР – (перс.) «дом», «жилище», «страна», «земля», «селение» 
[Мурзаев, 1984]. См. дор, дом, дым, там. 

ДАР – (таджик.) «дверь» [Мурзаев, 1984]. См. дарваза, дуар, 
даур, дарус, дварам. 

ДАР БОЖИЙ – идиома – путать божий дар с яичницей – бо-
жий дар – это способность творить чудеса. ♦ Яичница по-
арабски عجة ъигга (сравните англ. egg), арабское слово со 

значением "путать" (например  хлт#) что-л. с чем خلط 

требует предлога б (بـ ). Если предлог следует после слова 

ъигга, то получившееся بـ عجة  становится неотличимым от 

арабского إعجاب "чудо", что есть, по укоренившемуся 
мнению, "божий дар". Отсюда путаница чуда с яичницей 
[Вашкевич, идиомы].  

ДАРА – (афган.) «долина», «ущелье», «речка» [Мурзаев, 1984]. 
ДАРА – (пакистанское) «водный поток» [Мурзаев, 1984]. 
ДАРА – (таджик.) «ущелье, каньон, овраг, горный проход, гор-

ная речка». афган. дара – «долина», «ущелье», «речка». Ср. 
дара – «водный поток» в Пакистане. <> Отсюда известное 
географич. имя Дарьяльского ущелья р. Терек на Северном 
Кавказе, по которому проложена Военно-Грузинская дорога, 
из начальной формы: Дар-и-алан – проход, ущелье аланов. 
Интересно: «Я убеждён, – писал А. А. Марлинский [Повес-
ти, рассказы и романы. Пг., 1914], – что Кавказские ворота 
древних, Железные ворота русских историков, находятся не 
в Дербенте, а в Дарьяле (дар-ёл – узкая дорога, теснина)». 
Дара-чичаг – долина цветов в Армении; Байдарская долина и 
Байдарские Ворота в Крыму; Чардара в Чимкентской обл. 
Многочисленны топонимы: Акдере, Узундере, Дарбанд, 
Дербенд, Дараиоб, Дераб и много других в Средней Азии, на 
Кавказе, в Афганистане, Иране, Турции, Пакистане. 

ДАРАН – (армян.) «вместилище», «хранилище»; градаран – 
«библиотека». См. дарана, дарас, дхарана. 

ДАРАНА – (авестийское darana) «местопребывание»; санскрит. 
dharana – «держать». Ср. осетинское дарана – стойбище на 
пастбище; армян. даран – «вместилище», «хранилище»; гра-
даран – «библиотека». Пример: Матенадаран – дословно 
«хранилище книг» (и древних рукописей), в Ереване. 
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ДАРАНА – (осетинское) «стойбище на пастбище». 
ДАРАНА – (санскрит. dharana) «держать». См. даран. 
ДАРАС – (др.-индийс. daras) «яма», «пещера». См. дор. 
ДАРБАЗА – (иранское) «ворота». Иное написание: дарваза. В 

топонимии – горный проход, ущелье, урочище между хол-
мами. Ирано-язычная основа сопоставляется с другими ин-
доевроп. словами: др.-индийс. dvaras – «двери», dvaram – 
«ворота»; литов. durys, латыш. duris, готское daur – «воро-
та»; русское дверь. 

ДАРБАЗИ – (грузин.) «царский двор», «дворец», «зал» [Зарда-
лишвили]. Раскладка: дар + бази. Ср. базис. См. дарваза, 
дарвас, даур, дуар, база, базок. 

ДАРБАНД – (таджик.) «теснина», «узкий проход в горах»; бан-
диоб – «плотина». Раскладка: дар + банд. См. банд. 

ДАРВАЗ – (азерб.) «ворота», «ущелье». См. дарваза. 
ДАРВАЗА – (иранское) букв. «ворота». В топонимии – горный 

проход, ущелье, урочище между холмами (дарбаза). Таджик. 
и узбек. форма дарвоза; азерб. дарваз; туркмен. дервезе. Ср. 
армян. дарвас – «ворота» и грузин. дарбази – «царский 
двор», «дворец», «зал» [Мурзаев, 1984, со ссылкой на сооб-
щение Г. И. Зардалишвили]. Ирано-язычная основа сопос-
тавляется с другими индоевроп. словами: др.-индийс. dvaras 
– «двери», dvaram – «ворота»; литов. durys, латыш. duris, 
готское daur – «ворота»; рус. дверь; параллели из М. Фасме-
ра [1964, 1]. Вспомним и осетинское дуар – «дверь». <> 
Множество топонимов в Средней Азии, на Кавказе, Среднем 
Востоке: Дарваза – район Серных бугров в Туркменских Ка-
ракумах; р. и пер. Дарбаза, пер. Дарвозакум и хр. Дарвазский 
(Дарваз) в Таджикистане одни авторы производят от таджик. 
слов дар – «дверь» и боз – «открытый», т. е. открытая дверь. 
Другие считают это название происходящим от дорбоз – 
«канатоходец». Дарваза в Армении; Надарбазеви и Дарбази 
в Грузии; Дарвазбина в Азербайджане. За рубежом – Дерва-
зи в Иране. См. дара, дербент, дарбаза. 

ДАРВАС – (армян.) «ворота». См. дарваза, дарваз, дарус, два-
рам. 

ДАРВОЗА – (таджик.) «ворота», «ущелье». Раскладка: дар + во-
за. См. дарваза, дар, даур, дуар. 
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ДАРВОЗА – (узбек.) «ворота», «ущелье». См. дарваза, дарус. 
ДАРЁ –  (узб. уст.) «море». См. дарья, дайра, дория, дарыя. 
ДАРЁ –  (узбек.) «большая река»; уст. «море». См. даря, дерья. 
ДАРИДРА-НАРАЙАНА – (санскр.) «нищий Нарайана»; «кон-

цепция, состоящая в том, что раз Верховный Господь пре-
бывает в сердце каждого, то Богом может быть признан ка-
ждый, а потому поклонение бедняку равнозначно поклоне-
нию Господу» [Шримад, 1991]. См. Шива, Кришна, Махаб-
харата, Ригведа, Авеста, арии, зороастризм, огнепоклонст-
во. 

ДАРИЙА –  (хинди) «река». См. дарья, дайра, даря, дория. 
ДАРОВА – (туркмен.) использование стока дождевых вод для 

полива посевов. Финаль на -ова (-оба) – «вода» говорит об 
ирано-язычном (арийском) исходе. Сопоставь с русским: 
дар, даровать [Мурзаев, 1984]. 

ДАРОГА – (белорус.) «дорога» [Мурзаев, 1984]. См. дорога. 
ДАРЫЯ –  (киргиз.) «большая река». См. дарья, дория, дайра. 
ДАРЬЯЧА –  (афган.) «озеро». См. дарья, дайра, даря, дерья. 
ДАРЯ –  (азерб.) «море», «морской» (дерья, даря). <> В Средней 

Азии употребляется для обозначения больших рек, а иногда 
заливов, озёр: залив Аджи-Дарья (Кара-Богаз-Гол) [Мурзаев, 
1984]. См. дарья, дайра, дерья, дарьяча, дарийа, дория. 

ДАТА – (англ. data) «данные». От др.-рус. да – «дать, дающий, 
данный». См. да, беда, веда. 

ДАТА СОТВОРЕНИЯ – «Ввиду существенной неоднозначно-
сти и сомнительности средневековых вычислений «дата со-
творения мира», например, варьируется в разных докумен-
тах в значительных временных пределах (укажем основные 
примеры; датировка – в годах до н. э.): 5969 (антиохийская, 
Феофил), 5508 (византийская, так называемая, константино-
польская), 5493 (александрийская, эра Анниана, а также 5472 
или 5624), 4004 (Ашер, еврейская), 5872 (так называемая, да-
тировка 70 толковников), 4700 (самарийская), 3761 (иудей-
ская), 3491 (Иероним), 5199 (Евсевий Кесарийский), 5500 
(Ипполит и Секст Юлий Африканский), 5515 (Феофил, а 
также 5507), 5551 (Августин) и т. д. Амплитуда колебаний 
этой фундаментальной (для древней хронологии) точки от-
счёта дат составляет около 2100 лет. Мы привели здесь лишь 
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несколько наиболее известных примеров, однако, следует 
знать, что существует около 200 различных версий «дат со-
творения мира». Вопрос о «правильной дате основания ми-
ра» отнюдь не схоластичен, как это может показаться, и ему 
недаром уделялось столь большое внимание. Дело в том, что 
огромное множество документов ведут летосчисление опи-
сываемых в них событий именно «от сотворения мира», и 
потому имеющее место тысячелетние расхождения в выбо-
ре указанной «даты», существенным образом сказываются 
на датировке всех документов этого типа» [Носовский, Фо-
менко, 1993]. 

ДАТМАР – (великорус.) подпечье, подпечек (оренб.) [В. И. 
Даль].  

ДАТОР – (латин. dator) «податель». От др.-рус. да – «дать, даю-
щий, данный». См. да, беда, веда. 

ДАТСКИЙ ЯЗЫК – вплоть до XVII-XVIII веков в Скандинавии 
говорили на искажённом славяно-русском наречии, напич-
канном множеством также искажённых заимствованных и 
навязанных пришлецами германских слов. Изначальное 
проживание русов в Скандинавии и Северной Европе сказы-
вается и поныне. Современные, предельно германизирован-
ные в результате поздней германоязычной экспансии швед-
ский, норвежский, датский языки можно отнести к герман-
ской группе языков с очень большой натяжкой (даже в тех 
словосочетаниях, что постоянно на слуху типа «Svenska 
bladet», «svensk-rysk ordbok», «historiska museum» мы чётко и 
ясно и видим и слышим русские (славянские) суффиксы, а 
отнюдь не германские «шведиш-русиш») [Петухов, 2003: 
67]. 

ДАТСКИЙ ЯЗЫК – относится к Скандинавской группе Индо-
европейской языковой семьи [Леонтьев, 1976]. См. индоев-
ропейцы, индоарии, арии, бореалы, русы, северяне. 

ДАТЧАНЕ – «антропологически и исторически шведы, датчане, 
норвежцы есть в основном русы (северные славяне), в 
«культурно»-языковом отношении подвергшиеся в средние 
века сильнейшей «германизации» со стороны пришлого ро-
мано-«германского» элемента» [Петухов, 2003: 130].  
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ДАТЧАНЕ – «Данмарк (германизм) – современное название 
страны. В основе чётко просматривается славяно-русский 
корень «дан-дань». Учитывая реальность средневековья, ко-
гда господство Дании над окрестными землями и народами, 
обложенными данью, было неоспоримым, этимология на-
звания не вызывает сомнений. Разумеется, можно предпо-
ложить, что основой послужило общеиндоевропейское "дн-" 
– «река, русло, дно». Но такая трактовка менее вероятна. 
Самоназвание народа – данскере. Мы опять сталкиваемся со 
славяно-русским словообразованием «данск ёре» = «данские 
яры». И снова славяно-русские суффиксы «-ск», и снова 
«датско-русский» – «dansk-russisk», а вовсе не «даниш-
русиш» или «данишн-рашен». Впрочем, здесь и справочник 
«Народы мира» не скрывает, что в этногенезе датчан помимо 
данов и фризов принимали участие прибалтийские славяне. 
Остаётся добавить, что даны с фризами – есть не меньшие 
славяне, чем прочие прибалтийские и не прибалтийские. 
Этимология данов нам ясна без перевода, антропология -
атланто-балтийская раса, не вызывает сомнений, язык -тем 
более, изначально – славянский. Фризы этимологически есть 
«варяги» в древнерусской форме «варязи-врязи», где «в» = 
«ф» (сравни «von» = «фон»). «Фриз» = «врязь». Ещё Герман 
Голлман отмечал удивительное сходство древнерусского 
языка с древнефризским («Рустрингия», М., 1819). Все этни-
ческие компоненты «данских яров» – чисто русо-славянские. 
Пришли даны, подобно норегам-норикам, в Скандинавию во 
II тыс. до н.э. с юго-востока. Нет ни малейшего сомнения в 
том, что и пришли в Скандинавию не даны, нореги, свей и 
прочие славянские праэтносы по отдельности, но их общие 
предки. Уже со временем они разделились, как русские, 
скажем, разделились со временем на великороссов, малорос-
сов и белорусов. Именно потому они говорили не на своих 
языках каждый, а на общем, как «предполагает» научный 
мир Западной Европы, на «древнескандинавском», а факти-
чески – на славянском (мы не будем сейчас расставлять при-
ставки «пра», прото» , ибо здесь легко ошибиться, да и не в 
этом суть). Не будем также останавливаться на личных име-
нах «скандинавов» – любознательный читатель без особого 
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труда сможет и сам убедиться, что подавляющее большин-
ство княжеских, королевских и прочих имён имеет исконное, 
двусложное славяно-русское происхождение, а звучание и 
написание данных имён лишь несколько искажено в резуль-
тате долгого употребления в германоязычной среде, герма-
но- и латиноязычных хрониках, сагах, надписях» [Юрий Пе-
тухов, 2003, стр. 153-154]. <> Дания. 

ДАТЧАНЕ – «Никаких шведов в VII-XI веках, как и норвежцев 
с датчанами, не было. Эти народности сформировались, в 
лучшем случае, к XVII веку. А языки – шведский, норвеж-
ский, датский – сложились только к XVII-XVIII векам. И по-
тому говорить о том, что «шведы основали Русь», это ещё 
глупее, чем сказать «американцы открыли Америку». А кто 
же тогда был? И на каком языке разговаривал? Были предки 
шведов, норвежцев, датчан, исландцев, фарерцев. Говорили 
они на одном языке – как принято, считать, древнесканди-
навском. Само название – «древнескандинавский» имеет 
лишь поздний, географический смысл и звучит столь же не-
лепо, как «древне-малоазийский» или «ново-крымский». В 
этом позднем искусственном названии нет необходимой и 
достаточной этнической основы. Принято считать, что древ-
нескандинавский язык входил в северную подгруппу гер-
манской группы индоевропейской языковой семьи. Есть ли 
основания для этого? Только одно – в современных швед-
ском, норвежском, датском, исландском языках чрезвычайно 
много германских построений и германизмов (как и лати-
низмов). Можно ли отсюда сделать вывод, что древнескан-
динавский язык был одним из германских языков. Можно... 
но только при заданности этой целью. А можно поступить 
иначе, так, как обязан поступать учёный, если он считает се-
бя учёным, а не популяризатором политических идей, – ре-
конструировать древнескандинавский язык, очистив его от 
многовековых языковых напластований и заимствований, и 
убедиться, что – да, общеиндоевропейские основы в нём, 
безусловно, есть, так как он один из индоевропейских язы-
ков, – но чисто германских, увы, до Х века не прослеживает-
ся [Петухов, 2003: 149].  
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ДАТЧАНЕ – «Этническая карта Европы III – X веков н. э. зна-
чительно отличалась от нынешней этнической карты – и это 
следствие вполне исторического, реального тысячелетнего 
«дранг нах остен»а. Археология, лингвоанализ, мифоанализ, 
антропология, топонимика позволяют нам с полным основа-
нием утверждать, что во времена распада и гибели Римской 
империи мы практически не встречаем в Европе следов 
предков нынешних «дойче», шведов, норвежцев, датчан, 
англичан» [Петухов, 2003, 64]. 

ДАТЬ АРБУЗ – идиома – поднести (дать) арбуз – "отказать ко-
му-либо при сватовстве". ♦ В арабских странах, в Украине и 
в южных районах России существовал обычай при сватовст-
ве 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].  

ДАТЬ ВЗБУЧКУ – идиома – дать взбучку кому-либо – "сильно 
побить кого-л.". ♦ Русское взбучка от обратного прочтения 

арабского  "к#ас#аб "зарезать, забить, например, овцу قصب 

или от родственного ему  ."к#ад#аб "побить палками قضب 
Эмфатические С, Д переходят в Ч, Ц [Вашкевич, идиомы].  

ДАУБА – (литов.) долина, овраг, лог; даубурис – «впадина меж-
ду горами». Ср. dubus – «глубокий». <> Р. Даубис в Литве 
[Мурзаев, 1984]. См. дебри. 

ДАУР – (готское daur) «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. См. дарваза, 
дуар, дарус, дварам. 

ДАУРИЯ – русское название Приамурья и Забайкалья в XVII в. 
[Платонов, 2000]. 
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ДАУРСКАЯ ЗЕМЛЯ (Даурия) – русское название Приамурья и 
Забайкалья в XVII в. Произошло от дауров, обитавших в 
Приамурье к востоку от Яблонового хребта [Платонов, 
2000]. 

ДАХАН – (узб. уст.) «рот», «ворота», «проход». Осн. значение 
перс. дехан, дехен – «рот», «уста», «пасть», «отверстие». 

ДАХАНА – (тадж.) устье реки, ущелье, горный проход, перевал, 
место запруды при выходе воды из главного оросительного 
канала, вход [Розова, 1975]. Ср. азерб. дахна – «запруда», 
«устье оросительного канала», «шлюз»; перс. дехене – «уще-
лье», «горная долина», «горный проход», «перевал», «про-
лив», «вход», «устье реки»; узб. (уст.) дахан – «рот», «воро-
та», «проход». Осн. значение перс. дехан, дехен – «рот», «ус-
та», «пасть», «отверстие» [Мурзаев, 1984]. <> Дахана, р. Да-
хансой, ущелье Дахана-Киик в Таджикистане; Дахна, Дахна-
чай в Азербайджане. В словаре В. И. Савиной [1971] около 
20 топонимов этого ряда в Иране.  

ДАХНА – (азерб.) «запруда», «устье оросительного канала», 
«шлюз». См. дахан, дахана, дехан, дехен, дехене. 

ДАЦАН – (монгол., бурят., калмык.) буддийский храм, мона-
стырь. Из тибет. грвацханг – «буддийская высшая школа» 
[Цыдендамбаев, 1972]. <> Дацан в Бурятии; Агинский Дацан 
в Читинской обл. [Кузьмина, 1969]. 

ДАЧА – (великорус.) «Небольшая поземельная собственность, 
некогда даровая, от царя, или данная по дележу, по отводу; 
угодья и земли округлённые, обмежёванные, собь владельца 
или общества. В этой даче много лесу, да мало воды. Именье 
это, кроме села и деревень, делится на три особые дачи. Он 
любит в чужих дачах охотиться. Загородный дом, заимка, 
хутор, мыза, отдельная усадьба, жильё вне города» [В.И. 
Даль]. 

ДАЧА – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, данный». См. 
да, беда, веда. 

ДАЧА – (русское) летнее жилище с участком земли; загородный 
дом для летнего отдыха. Земельный участок, землевладение, 
отмеченные определёнными границами; лесной массив, лес-
ное угодье, делянка. Лесная дача. Дачный посёлок. Заповед-
ная дача – лес, где запрещена рубка деревьев. Первоначаль-
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ное значение – «дарованная земля». Ср. др.-рус. дачька – 
«дар», «дати»; уст. дача – «вручать», «давать», «дарить»; 
совр. – дать, подать, придача, подачка. Также укр. дача – 
«дарованное», словен. дань. Индоевроп. параллели к слову 
дать у М. Фасмера [1964, 1]. <> Совхоз «Белая Дача» под 
Москвой; нп Дачное в Крыму и в Сахалинской обл.; Дачный 
в Кемеровской обл.; Дача – «историческое название части 
гор. Воронежа («придача» – добавка к земле)... Одна такая 
«придача» находилась за р. Воронежем... Здесь и возникла 
деревня под названием «Придача». В настоящее время слово 
«Придача» официально сохранилось лишь в названии же-
лезнодорожной станции в пределах гор. Воронежа» [Заго-
ровский, 1973]. Многочисленные названия в формах: Дач-
ная, Дачное, Дачный. Дачице в Чехословакии [Мурзаев, 
1984]. См. даш. 

ДАШ – (арийское) «Отца царевича Рамы звали Дашаратхи (пер-
сонажы «Рамаяны»), его имя легко распадается на две со-
ставные части – лексемы «даш» и «рат». В русском языке 
немало слов с этими корнями: Даша (имя) (ср. также: «да-
ча»), ратай («пахарь»), ратник («воин»), рать («войско»), ра-
товать («ходатайствовать»). Неудивительно, что в топони-
мике России множество названий, от них образованных. 
[Дёмин В. Н. 2004]. 

ДАШ – (тюрк.) «камень». Форма, свойственная туркм., азерб., 
турец., тув. яз. Переносно – скала, утёс; возвышенность, го-
ра, сложенные твёрдыми коренными породами. В других яз. 
– таш, mac. С этим словом обычно связывают и рус. каран-
даш из тюрк. – «чёрный камень». Но, как показал Н. П. Ко-
лесников [Лексикографический сборник. М., 1962, 5], в ос-
нове лежит этрусское calamus; у римлян – остро очинённые 
тростниковые палочки для письма; слово, широко распро-
странённое и во многих иранских (арийских) и некоторых 
тюрк. яз. (калем, калам – «перо»). При употреблении графи-
та в тростниковой палочке стали употреблять слово калам-
даш, которое в форме карандаш попало в русский яз. с заме-
ной одного носового звука – «М» другим – «Н» и с перехо-
дом Л → Р. <> Даш-булак, Дашбурун, Дашсалахлы, Даш-
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кесан в Азербайджане; Дашкент в Армении; Дашкудук и 
Бекдаш в Туркмении [Мурзаев, 1984]. См. mac, таш, дашт.  

ДАШТ – (азерб.) – (дешт) – степь, равнина, степь на плоском 
участке в горах, в пустыне; каменистая, щебнистая пустыня. 
<> Даштатюк, Даштимуган, т. е. Муганская степь, в Азер-
байджане. 

ДАШТ – (армян.) «обширное, равнинное, открытое пространст-
во»; в современной научной терминологии – равнина: Ара-
ратская равнина – Араратян дашт, которую в древности ар-
мяне и грузины называли просто Дашт [История армянского 
народа. Ереван, 1971, 1]. <> В Армении Дашт, Даштун (ныне 
Таштун), в исторической Армении область Даштакаран, а 
также и Кагхаадашт (городская территория древней столицы 
– Вагаршапата). 

ДАШТ – (перс.) степь, равнина, степь на плоском участке в го-
рах, в пустыне; каменистая, щебнистая пустыня. <> Деште-
стан (Терм-сир) – полоса береговых пустынь, протянувших-
ся вдоль берегов Оманского зал. и Ормузского прол., пусты-
ни Деште-Кевир и Деште-Лут в Иране; пустыни Дешти-
Марсо и Дешти-Зиарат в Афганистане [Мурзаев, 1984]. См. 
дешт. 

ДАШТ – (перс., таджик., армян., урду, азерб., казах., среднеази-
ат. тюрк.) – (дешт) – степь, равнина, степь на плоском участ-
ке в горах, в пустыне; каменистая, щебнистая пустыня. В Ба-
дахшане – плоский участок в горах, широкая терраса, обыч-
но используемые под земледелие. В современной географи-
ческой литературе даштавайр – «равнина», от дашт + вайр, 
саррцадашт – «ледник» (глетчер) от сарруйц + дашт. <> 
Древний арийский термин активно участвует в строительст-
ве топонимии Афганистана, Ирана, Средней Азии, Кавказа. 
Интересно: Дешт-и-Кипчак – средневековое имя обширной 
равнины между Днепром и горами Тянь-Шаня, включая рав-
нины Казахстана. Пески Каракум именовались Даштихо-
разм, т. е. Хорезмийской пустыней. Арабский путешествен-
ник Ибн-Батута писал о равнине Дашт между Крымом и 
Волгой: «Степь эта зелёная, цветущая, но нет на ней ни де-
рева, ни гор, ни холма, ни подъёма» [Б. Заходер. Каспийский 
свод. М., 1962, 1]. В Узбекистане Дашт в Кашкадарьинской 
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обл., Даштакиболо в Самаркандской обл., Даштегаз в Сур-
хандарьинской обл.  

ДАШТ – (таджик.) степь, равнина, степь на плоском участке в 
горах, в пустыне; каменистая, щебнистая пустыня. <> В 
Таджикистане Даштибеди-Хурд, Дашти-Гуло, Даштиангари, 
Даштиджум, Дашт, Даштак, пер. Сагырдашт через Дарваз-
ский хр., ур. Дашт над Хорогом, где расположен Памирский 
Ботанический сад. 

ДАЯНИЕ – (великорус.) даванье; что дано, подарок, подаяние, 
подачка. Даванье ср. длит. дание окончат. дажба ж. датьё 
ср. об. действ. по глаг. арх. даванье. Дажба или дажбо (дай 
Бог) –  (рязан.) ей-ей, ей-богу, право так, истинно. Дача ж. 
об. действ. по глаг. давать и дать, дажба, выдача, отдача, 
раздача. Подушное, оброк (Рязань, кас.). Поминки, где кор-
мят нищих и раздают им деньги (Псков). Дачка, то же, ума-
лит. и пенз. подачка, кус со стола слуге и пр. Даваха, даха об. 
дахарь, давец м. -вица ж. даватель м. -ница ж. датчик м. -
чица ж. датель, даятель, -ница, кто даёт, жалует, подаёт, да-
рит, наделяет, снабжает; противопол.: взяха, взяхарь, бериха, 
взятчик, забирщик [В. И. Даль]. <> Дания. 

ДАЯНИЕ – (др.-рус.) От др.-рус. да – «дать, дающий, данный». 
См. да, беда, веда. 

Д-В – (язык русов-бореалов) «бореальная корневая основа   «Д-
В» – это «двинуть», «с-двиг» [Петухов, 2005: 229]. См. бо-
реалы, русы-бореалы, суперэтнос, срать, Д-Р. 

ДВА – идиома – ать, два – "в армии – счёт под ногу: раз, два" ♦ 
Первое слово – от арабского хадд "раз", "один" [Вашкевич, 
идиомы].  

ДВАРАМ – (др.-индийс. dvaram) «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. 
См. дарваза, дарус, даур, дуар, двор. 

ДВАРАС – (др.-индийс. dvaras) «двери» [Фасмер, 1964, 1]. См. 
дарваза, двери, даур, дуар, двор.  

ДВАРС – (латыш. dvars) «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. См. двор. 
ДВЕНАДЦАТЬ ТИТАНОВ – «по Гесиоду, отец двенадцати ти-

танов и титанид – это Уран-Небо, а мать – Гея-Земля. В 
дальнейшем титанами именовались и дети первого поколе-
ния, например, Прометей – сын Япета (Иапета) и Климены». 
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См. Уран, Гея, Земля, Небо, Прометей, Япет, Иапет, Кли-
мена, титаны, Тития, Тефида. 

ДВЕРСТА – (русское) «гравий», «дресва» [Фасмер, 1964, 1]. См. 
дресва, гравий, грества, гверста. 

ДВЕРСТА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, со-
стоящий из неокатанных зёрен минералов; результат вывет-
ривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная или 
неокатанная гранитная щебёнка. См. дресва, щебёнка, гра-
вий. 

ДВЕРСТВА – (русское) «гравий», «дресва» [Фасмер, 1964, 1]. 
См. дресва, дверста, грества, гверста. 

ДВЕРЬ – (великорус.) двери, вход, отверстие для входа в зда-
ние, проёмы в стенах для прохода из покоя в покой; полотна, 
затворы, навешенные в проём. Царские двери или врата – 
средние в иконостасе: северные и южные, по сторонам цар-
ских. Двери пóлы –   растворены настежь (арханг.) [В. И. 
Даль]. 

ДВИНСК – (русское) русский город на Западной Двине, осно-
ван в 1577 году царём Иваном Грозным в 19 км от разру-
шенного им ливонского замка Динабург. Город подвергался 
постоянной агрессии со стороны Польши и Швеции. В 1656 
взят русской армией, переименован в Борисоглебов (Бори-
соглебск). В 1667 захвачен Польшей, в 1772 — возвращен 
России. В XVIII—XIX вв. имел значение крепости, с 1893 
переименован в Двинск, в 1920 незаконно захвачен литов-
скими оккупантами и переименован в Даугавпилс, подлежит 
возвращению России [Платонов, 2000]. 

ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) территория бассейна Северной 
Двины (часть современной Архангельской обл.), до XV в. 
известна под названием Заволочье. В XI—XV вв. входила в 
состав владений Новгорода. Для сбора дани из Новгорода 
ежегодно направлялись вооруженные отряды, с XII в. здесь 
была администрация из новгородских и двинских бояр. В 
1478 присоединена к Московскому великому княжеству 
[Платонов, 2000]. 

ДВИНЦЫ – (великорус.) «жители Двины». У греческих и рим-
ских писателей: Diviones (Двинцы) [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155]. См. русы. 
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ДВОЕДАН – (великорус.) платящий дань двум государям, под-
данный двух владельцев, или платящий двойную дань, по-
дать, пошлину (двудан, двоеданец, двоеданка). На сибирской 
границе были жители, платившие дань России и Китаю; ко-
чевые инородцы иногда платят ясак, по кочевью, Хиве и 
России. В Сибири раскольники называются и зовут сами се-
бя двоеданцами, потому что до 1782 г. платили двойную по-
дать. Двоеданствовать – быть двуданцем. Двоеданить перм. 
придерживаться скрытно раскола (перм.) [В. И. Даль]. 

ДВОЕНКА – (великорус.) «двойная изба, два сруба с сенями 
посредине» [В. И. Даль]. 

ДВОЙНИ – (великорус.) «два покоя: изба и горница, постав-
ленные в одной связи» (арханг.) [В. И. Даль]. 

ДВОР – (белорус.) «дом, административная единица, панская 
усадьба» [Яшкин, 1971]. <> Старый и Новый Двор в Грод-
ненской обл. Белоруссии. 

ДВОР – (болгар.) «двор». См. рус. двор. 
ДВОР – (великорус.) «в Сибири двор – собственно скотный 

двор, загон, баз, дворок, варок (два начала, варить и двор со-
единяются)» [В. И. Даль]. См. вар, вара. 

ДВОР – (великорус.) «государь страны со всем семейством сво-
им и состоящими при них сановниками и чинами»; «иногда 
же государь и совет его или министры»; «высшее правитель-
ство» [В. И. Даль]. 

ДВОР – (великорус.) «двор и двóрец – небольшая ложбина на 
солнопёке (южном склоне), поросшая леском (Восточная 
Сибирь)» [В. И. Даль]. См. двóрец. 

ДВОР – (великорус.) «у сохи, промежуток между рогалем и по-
перечиною» [В. И. Даль]. 

ДВОР – (великорус.) в рудниках, всякая просторная выработка, 
шире обычного хода, особенно у рудоподъёмной шахты, для 
складки руды и простора нагрузки [В. И. Даль]. 

ДВОР – (великорус.) в рыболовстве, в учугах, загородь, куда 
заходит рыба, также место в море, обмётанное сетьми, при 
ловле белуг (арханг.) и тюленей (астрах.) [В. И. Даль]. 

ДВОР – (великорус.) в северных губ. Российской империи по 
обилию леса и долгой, снежной зиме, крестьянские дворы 
бывали большие, крытые, со многими ухожами, пристроями 
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и двором – называли всю стройку с забором, кроме жилой 
избы [В. И. Даль]. 

ДВОР – (великорус.) или разъезд вентера, мережи (арханг.), 
раструб в большой катели, самый вход для рыбы, ворота 
(рыбачье) [В. И. Даль]. См. вентер, мережа. 

ДВОР – (великорус.) место под жилым домом, избой, с ухожами 
и оградой, забором; собств. простор между всеми строения-
ми одного хозяйства. В деревнях – дом; изба; дым; тягло; 
семья, с жильём своим. Задний или чёрный двор – особое ме-
сто за двором, для скота, птиц или временной свалки навоза 
и сора. Тяглый двор – тягло. Стоялый, постоялый, заезжий, 
въезжий двор – крестьянская гостиница для проезжих. [В. И. 
Даль]. 

ДВОР – (польск. dwor) «двор». См. рус. двор. 
ДВОР – (русское) огороженный участок земли при доме. Наря-

ду с двор в топонимии Русской равнины обычны формы: 
дворик, дворики, дворец, дворцы [Мурзаев, 1984]. <> Топо-
нимические примеры: нп Занадворовка в Приморском крае; 
Большие Дворы на Клязьме близ Москвы; Междудворье в 
Архангельской обл.; Дворище в Гомельской и Калининской 
обл. За рубежом – Дворы на берегу Вислы около Освенцима 
в Польше; Двор на р. Уна – пр. Савы в Югославии; Двори 
близ Нове-Замки в Словакии; Дворце на запад от Остравы в 
Чехословакии. 

ДВОР – (русское) первоначально – жилые или хозяйственные 
постройки, с XVII в. – помещение для скота при доме. Ого-
роженный участок земли при доме. Крытый двор – дом со 
всеми хозяйственными постройками под одной крышей. 
Предприятия: Гостиный (торговый) двор, Почтовый, Лес-
ной, Печатный, Монетный, Постоялый и т. д. Этимологиче-
ские словари отсылают к дверь и приводят прозрачные сла-
вянские параллели: болгар. двор, польск. dwor, словен. dvor. 
Индоевропейские параллели: латыш. dvars – «ворота»; др.-
индийс. dvaram – «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. Наряду с двор 
в топонимии Русской равнины обычны формы: дворик, дво-
рики, дворец, дворцы. Термины двор, дворик, дворец в назва-
нии населённых мест говорят об определённом типе насе-
лённых мест. Это хорошо видно из топонимии чернозёмных 
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областей, где такие имена даны насёленным пунктам, со-
стоящим из домов, расположенных рядами по обеим сторо-
нам старых дорог, – Зоринские Дворы, Сешковы Дворы в 
Курской обл. 

ДВОР – (словен. dvor) «двор». См. рус. двор. 
ДВОР БОЯРСКИЙ – (великорус.) вооружённые холопы, че-

лядь, следовавшая за своими барами в походы (стар.) [В. И. 
Даль]. См. двор. 

ДВОР ГОСТИНЫЙ – (русское) на Руси место в городах, где 
останавливались купцы, хранились их товары и велась тор-
говля. В XVI — XVII вв. гостиный двор — прямоугольная 
площадь, обнесённая каменной или деревянной стеной кре-
постного типа с башнями на углах и над воротами. По внут-
ренним сторонам стен устраивались двух-, трёхэтажные тор-
говые складские помещения. Обычно на гостином дворе на-
ходилась таможенная изба, где торговцы платили пошлины. 
До ликвидации в 1754 внутренней таможни торговля вне 
гостиного двора, во избежание утайки таможенных пошлин, 
запрещалась. Для иностранных купцов в Москве, Новгороде, 
Архангельске, Астрахани и др. городах существовали осо-
бые гостиные дворы с выборным самоуправлением. В XVIII 
в. гостиный двор теряет характер крепости. Площадь двора 
обстраивалась магазинами, выходящими на внутренние и 
внешние стороны. С наружной стороны его обносили арка-
дами (в Костроме, Владимире) или колоннадами (в Тамбове, 
Ярославле) [Платонов, 2000]. См. гости. 

ДВОР ГРАНАТНЫЙ – (русское) государственное предприятие 
в России, изготовлявшее разрывные снаряды (гранаты). Ос-
нован в сер. 1650-х во время войны с Польшей. Продукция 
этого предприятия сыграла большую роль в возвращении 
русских земель, оккупированных Польшей [Платонов, 2000]. 

ДВОР КРЫТЫЙ – (русское) дом со всеми хозяйственными по-
стройками под одной крышей [Мурзаев, 1984]. 

ДВОРЕЦ – (великорус.) «Двор и двóрец – небольшая ложбина 
на солнопёке (южном склоне), поросшая леском (Восточная 
Сибирь)» [В. И. Даль]. См. двор. 

ДВОРЕЦ – (великорус.) двóрец, заимка, хутор, дача, усадебка 
особняком (Сибирь) [В. И. Даль]. См. двор. 
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ДВОРЕЦ – (великорус.) двóрец, умалит. от двор – задний, скот-
ный двор (ниж.) [В. И. Даль]. См. двор. 

ДВОРЕЦ – (великорус.) монастырское хозяйственное заведе-
ние, для земледелия и скотоводства, ферма, двóрец [В. И. 
Даль]. См. двор. 

ДВОРЕЦ – (русское) небольшие ложбины на солнцепёке в вер-
ховьях рек, поросшие лесом (Восточная Сибирь) [Черкасов, 
1867]. Может быть, потому, что здесь собираются дикие ко-
пытные в поисках относительного тепла и безветрия [Мурза-
ев, 1984]. Вероятно, отсюда топонимы: Дворец на Ангаре в 
Красноярском крае. Степной Дворец близ Байкала в Буря-
тии, предполагает Мурзаев. О термине дворец специально 
пишет А. В. Грознов [ВГ, 1966, 70], который считает, что он 
«означал какую-либо хозяйственную постройку... Таким об-
разом Дворцы (на берегу реки Угры в Калужской обл.) пер-
воначально означало группу хозяйственных построек, может 
быть, хозяйственное поселение близлежащего Тихонивсжаго 
монастыря XV—XVI вв.». Дворец на юго-западе от Ново-
грудка и т. д. 

ДВОРИКИ – (русское) «небольшие посёлки по дорожным трак-
там», «ямские станции», например, Орловские Дворики; 
Чернореченские Дворики по тракту Москва – Горький. Во 
Владимирской обл. Великодворье и Великодворский. Высо-
кие Дворики под Обоянью в Курской обл.; Дворики в Ка-
лужской обл.; Дворики в Пензенской обл. [Мурзаев, 1984]. 
См. двор, дворище. 

ДВОРИЩЕ – (великорус.) «В Древней Руси двор землевла-
дельца, центром которого был жилой дом, где главную часть 
составляла печь (отсюда печище, огнище — как синоним 
дворища)» [Платонов, 2000]. См. огнище. 

ДВОРИЩЕ – (великорус.) «Древняя форма коллективного зем-
левладения и одновременно сельское поселение родственной 
группы людей. Термин «дворище» встречается с XII в. в 
древнерусских документах, а с XVI в. — в Белоруссии, где 
дворище представляло один или несколько «дымов» (дво-
ров). Члены дворища сообща и общим инвентарем вели хо-
зяйственные работы, а продукты распределяли уравнитель-
но. Первоначально дворище представляло собой большую 
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семью, которая с течением времени распадалась на малые, 
но тесно связанные хозяйственной деятельностью и взаимо-
помощью семьи, жившие отдельными «дымами». Постепен-
но дворище утратило родовой характер и превратилось в со-
седскую общину. Белорусскому дворищу были аналогичны: 
северо-великорусское печище, украинское сябры, южносла-
вянское задруга, задружна, куча и др.» [Платонов, 2000]. 

ДВОРИЩЕ – (русское) «расчищенное в лесу место» (Вологод-
ская обл.) [СРНГ, 1972, 7].  

ДВОРИЩЕ – (русское) «усадебный земельный участок» (се-
верные области России) [СРНГ, 1972, 7]. 

ДВОРИЩЕ – (укр.) «место, где был двор» [Мурзаев, 1984]. 
ДВОРЯНСКИЕ ФАМИЛИИ – БАРХАТНАЯ КНИГА – "родо-

словная книга знатных русских боярских и дворянских фа-

милий. Составлена в 1687." (БЭКМ). ♦ От арабского أباء 
 аба:' ъари:к#ат "знатные отцы". Буквально "Знатных' عریقة
отцов книга" [Вашкевич, идиомы]. 

ДВУКОЛКА – (русское) «Множественное число от имён суще-
ствительных среднего рода с основой, оканчивающейся на -
о, образуется с помощью суффикса -еса: тело – телеса, небо 
– небеса, чудо – чудеса. Аналогично и со словом коло – круг. 
Два круга – колы (двуколка), четыре круга – уже колесá 
(колéса, колёса). Обратное производное от множественного 
колеса – колесо» [СФРЯ, 2006]. См. коло. 

ДЕ – (др.-рус.) «делать, действо» (дь). «И назвал Бог свет днём, 
а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт., 
1.5). «День один» – вовсе не означает первый день, т. е. день, 
как отрезок времени, равный светлому времени суток. Дение 
или деяние, которое произвёл Господь первым при сотворе-
нии мира. Современное русское слово «день» – есть время, 
в течение которого можно действовать между перерывами 
для сна, латинское dies (dei) – день, английское слово day 
(дэй), английское же deed – дело, действие. Как и «да», этот 
корень несёт древнейший смысл и употребляется в словах 
для обозначения действия. Дение – деяние, день; Творец 
звучит как Дей. Творящий чары – чародей, творящий зло – 
злодей. Отсюда и латинский deus (dei, dii) – творец, созда-
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тель, Бог, отсюда же и греческий Zevs, из (Dios) путём фри-
кативного произношения первого звука – Диос → Дзеос → 
Зевс. Почти во всех словах, где встречается слог дь (де, ди) 
он указывает на действо. Деньга – делающая крепким, бога-
тым, десна – делающая покрытым (защищающая), дьяк (де-
як) – тот, кто делает» [СФРЯ, 2006]. 

ДЕ – (эвен.) лес, тайга, вершина горы. Эвенк. див – «нагорный», 
«возвышенный», «верхний»; диал. дигири – «небольшая гор-
ка»; орочское дихи – «лес»; маньч. дэлэ – «вершина», «верх-
ний». Интересно: маньч. диал. дерги – «высокий», «высота», 
«верх», но и «левая сторона» и «восток» [ТМС, 1975, 1]. Это 
сопоставление говорит о южной ориентировке как о перед-
ней стороне у носителей этого языка (так же как у китайцев 
или халха-монголов) [Мурзаев, 1984].  

ДЕБЕР – (русское) «склон, поросший лесом». См. дзебра. 
ДЕБЕР – (славян. deber) «горная долина». См. дебрь, дебри. 
ДЕБРА – (славян. debra) «горная долина» [Мурзаев, 1984]. См. 

дебрь, дебер, дебри, дебрь, дзебра. 
ДЕБРИ – (русское) непроходимый дремучий лес, чащоба; ст.-

славян. форма дъбръ. Др.-рус. дьбрь, дебрь, дъбрь, деберь – 
«долина», «ущелье», «горный склон»; «склон, поросший ле-
сом»; «лес», «поток в ущелье», «ров» [Срезневский, 1893, 1]. 
Укр. дебрь – «глубокий овраг», «долина», «лес»; «овраг, за-
росший лесом»; белорус. дзебра – «долина между горами, 
заросшая лесом», «горный ручей». Чёткие параллели в дру-
гих славян. яз.: debra, dziebra, deber с основным значением 
«горная долина». Ср. литов. duburas – «промоина в русле»; 
dauba – «овраг», «лощина»; dauburys – «впадина, окружён-
ная горами». О. Н. Трубачев [1972] сближает праслав. dъbno 
(совр. дно) и dъbrь с долатин. топонимами Tiberis, Thybris. 
Примеры: город Брянск (из Дьбряньск); ст. Дебри Северо-
Кавказской ж. д.; разъезд Дебрянский Московской ж. д.; 
Дебрево, Дебрицы в Смоленской обл. Г. П. Смолицкая 
[1976] отмечает термин в гидронимах бас. Клязьмы, Прони, 
Москвы. В бас. Вислы трижды повторяется гидроним 
Debrza, а также Debrzyno [Zwolinski, 1965]; Дебрц на р. Саве 
в Югославии. Большой венгерский город Дебрецен, по мне-
нию некоторых авторов, также относится к этому же топо-
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нимическому ряду, что предпочтительнее других этимоло-
гии. Отметим также область Дибра в Албании, топонимы 
Дибра, Дибрица. Дебри в Греции [Нерознак, 1974]. См. дно, 
дзебра, дебрь. 

ДЕБРЬ – (великорус.) логовина, долина, раздол, ложбина, лог, 
овраг, буерак; лесистая, густо заросшая долина, чернолесье 
по раздолу. Дебряный – к дебри относящийся. Дебристый – 
полный дебрей. Дебрянка – растение Blechnum. Дебрский – 
(вологодск.) из дебрей, неведомо отколе; шатун, бродяга; 
странник из раскольников [В. И. Даль]. 

ДЕБРЬ – (древнерусское) «долина», «ущелье», «горный склон»; 
«склон, поросший лесом»; «лес», «поток в ущелье», «ров» 
[Срезневский, 1893, 1]. Варианты: дъбрь, дебрь, дьбрь, де-
берь. См. дебри. 

ДЕБРЬ – (укр.) «глубокий овраг», «долина», «лес»; «овраг, за-
росший лесом». См. дебрь, дебри, дзебра. 

ДЕВА – (великорус.) дéвица, девúца; девка, девочка, девушка; 
девчуга, девчужка, девчура, девчурка, девчурочка; девчонка, 
девчоночка; девча, девойка, девонька, девонька, девоня, де-
вонюшка, девуня; деваха, деушка, девоха, девчина; олон. 
дивца – всякая женщина до замужества своего. Девища, дев-
чища, девчинища, рослая, тучная девка; бойкая, резвая; за-
маторелая. Дева более употреб. в знач. девственница; девица 
в песнях в сказках; девка низшего сословья; девочка, девчу-
ра умалит.; девчонка презрит.; девчоночка ласкат.; дева, 
деваха, девонька, в беседе девушек между собою: иногда, 
напр. влад., и бабы ласково обзывают друг друга девицей, 
девахою. В Сибири: дева, девоха –  дружеск.; девка, девуш-
ка –  укорн.; девонька – сожалит. Девчата, девченята – (южн. 
зап. твер. пск.) собранье девок, девушки, девье (влад.) [В. И. 
Даль]. 

ДЕВАКИ – (санскр.) «жена Васудевы и мать Кришны» [Шри-
мад, 1991]. Ср. девахи, девки, девушки. 

ДЕВАС – (санскрит. devas) «бог» [Фасмер, 1964, 1]. Ср. русское 
дева, которая долгое время была богиней русов [Пятков, 
2004]. См. дивы. 

ДЕВИЧЬЯ ГОРА – (великорусское) высотка. Перелад на грече-
ский, латинский, германский и скандинавский типы: Деви-
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чья гора (на Волге) Diwizagora. [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 27]. 

ДЕВЛОХ – (таджик.) «летовка». Из иранских (арийских) яз. 
Иное написание: яйлок, айлок [Мурзаев, 1984]. Ср. русское 
яйла. 

ДЕВОНАОБ – (таджик.) «стремительный поток» [Мурзаев, 
1984]. Раскладка: девона + об. См. дивы, об, аб. 

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

ДЕГИШ – (русское) разрушение, подмывание рекой низменных 
рыхлых берегов, вызывающее обвалы, отрыв части берего-
вых отложений и сносящее массу земли. Слово известно 
русскому населению долины Амударьи [Мурзаев, 1984]. См. 
дейгиш. 

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

ДЕДЫ – (великорус.) в древнерусской языческой мифологии, 
пережитки которой сохранялись вплоть до XIX в., души всех 
умерших родственников, независимо от пола. По народным 
поверьям, в определенные дни года «души предков приходят 
«с того света» в свой дом и их живые сородичи обязаны их 
встретить и накормить. Деды праздновались в доме от трех 
до шести раз в году. Чаще всего это происходило в субботу 
Масленой недели («Зимние» или «Масленые деды»), после 
Пасхи перед Радоницей («Радоничные деды»); в Духовскую 
субботу перед Троицей («Троицкие деды»); в один из осен-
них праздников: в субботу перед Дмитриевым днем, или пе-
ред днем Кузьмы и Демьяна, или в субботу перед Михайло-
вым днём. Наиболее известными и обязательными считались 
осенние, Масленые и Троицкие деды. На празднике дедов 
собиралась вся семья, приезжали даже те, кто был далёк от 
дома. Обязательными поминальными блюдами в этот день 
были: кутья, канун, сыта, а иногда блины [Платонов, 2000]. 
<> Дедовская Троицкая пустынь. 

ДЕДЫ – (русское) «ПРАДЕДАМИ – третьим родом русов яв-
ляются боги Близшей Божественной Троицы: Отец – Сварог, 
Мать – Макошь (Душа – Птица Сва – Дива–Додола) – Баба–
Слава, ставшая прообразом индийской Царасвати; Сыновья 
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их – Деды русов: Дажьбог, дающий бог – Солнце; Стрибог – 
птица Стратим – простирающийся, всюду проникающий; 
Хорос – Птица Алконост, Ярило или Индра; Купала, Белояр; 
все они составляют Старший род русов» [Трехлебов, 1999]. 

ДЕЖНЁВ – (русское) выдающийся русский землепроходец, си-
бирский казак (ок. 1605-1673). Дежнёв Семён Иванович 
служил в Тобольске, Енисейске, Якутске. В н. 1640-х он со-
вершил походы из Якутска в район Средней Яны и по р. Ин-
дигирке до Северного Ледовитого океана (моря Студеного). 
Затем Дежнёв прошёл океаном до устья р. Алазеи, а в 1643 
дошёл до устья р. Колымы, где участвовал в создании Ниж-
не-Колымского острога. В 1648 Дежнёв впервые в мире 
прошёл Студеным и Анадырским морями (Северным Ледо-
витым океаном и Беринговым морем) от устья Колымы до 
северной оконечности Камчатского полуострова. Этим по-
ходом было доказано существование пролива, отделяющего 
Азиатский материк от Американского. В 1649 Дежнёвым 
был основан Анадырский острог, а затем исследованы и на-
несены на карту берега р. Анадырь. Впоследствии им были 
совершены походы по р. Анюй в 1659, по низовьям р. Лены 
в 1662, по низовьям р. Оленек в 1667–1668, по р. Вилюю в 
1669. В 1664–1665 Дежнёв побывал в Москве, где его дея-
тельность по исследованию Сибири получила высокую 
оценку. Дежнёву был присвоен чин казачьего атамана. Умер 
он в Москве во время одной из отчётных поездок. <> Впо-
следствии именем Дежнёва были названы самый восточный 
мыс Чукотского полуострова, одна из бухт Берингова моря, 
горный хребет и посёлок на р. Амур [Платонов, 2000]. 

ДЕИПИЛА – (др.-греч.) «дочь аргосского царя Адраста, сестра 
Эгиалея и Эгиалеи (Аргия). Супруга Полиника, устроившего 
поход Семерых против Фив. Мать Ферсандра». Раскладка: 
деи + пила. См. Аргия, Фивы. 

ДЕЙ – (др.-рус.) «Творец». От др.-рус. дь (де) – «делать, дейст-
во» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де, Творец, Всевышний, Вышний, 
Бог, Солнце, Хорс. 

ДЕЙ – (латин. dei) «день» (dies). От др.-рус. дь (де) – «делать, 
действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де, день, ночь, тьма, свет. 
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ДЕЙ – (латин. dei) «творец, создатель, Бог» (deus, dii). От др.-
рус. дь (де) – «делать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 

ДЕЙГИШ – (туркмен.) разрушение, подмывание рекой низмен-
ных рыхлых берегов, вызывающее обвалы, отрыв части бе-
реговых отложений и сносящее массу земли. Особенно этим 
отличается Амударья в нижнем и среднем течении. Так был 
снесен и разрушен гор. Турткуль. Слово известно и русско-
му населению долины Амударьи [Мурзаев, 1984]. Возможна 
связь с др.-тюрк. tegis – «изменение», «перемена» [ДТС, 
1969]. Раскладка: дей + гиш. См. русское дегиш, дей. 

ДЕЙСТВИТЕЛИ – (др.-рус.) «актеры» [Кантемир, 1956]. 
ДЕКАБРЬ – (русское) двенадцатый месяц в году, в древнерус-

ских месяцесловах и святцах назывался «студень», или 
«студный», от стужи и морозов, обыкновенных в эту пору. 
Об этом месяце русские люди говорили: «Год кончается, зи-
ма начинается. Студень» [Платонов, 2000]. 

ДЕЛ – (болгар.) «горная вершина»; задел – «заповедная роща»; 
предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. 

ДЕЛ – (великорус.) «делянка» [В. И. Даль]. См. предел. 
ДЕЛ – (русское диалектное) «доля», «часть земельного надела»; 

«участок сенокосного угодья, доставшийся при ежегодном 
разделе лугов»; «участок земли, в котором на каждого хо-
зяина данной общины приходится по одной полосе»; «мера 
земли, равная 800 квадратным саженям» [СРНГ, 1972, 7]. Ср. 
болгар. дял – «часть», а в диал. предял, придел – «возвышен-
ность, которая разделяет два земельных владения» [Ковачев, 
1961]; дял – «холм», «возвышенность», «водораздельный 
гребень», «склон горы»; «предел», «страна», «местность», 
«край»; дел – «горная вершина»; задел – «заповедная роща»; 
предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. В чешск. dil – 
«часть», «отдел», «доля»; польск. dzial – «доля», «удел», 
«часть», «граница», dzialwodny – «водораздел»; в сербохор-
ват. дűо, диjел – «часть», «горка», «гора». Из славян. яз. за-
имствовано романскими: молдав. дял – «холм», «виноград-
ник», «поле»; румын. deal – «холм», «пригорок», «гора, что 
делит землю». См. предела, задел, дил, дял. 
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ДЕЛАТЬ – Слово реальность в конечном итоге происходит от 

арабского جعل жаъал "делать", сравни реализовать – "ис-
полнить, сделать". К соответствию р = ж сравни русское 
орехи и польское ожехи [Вашкевич, идиомы].  

ДЕЛВА – (великорус. церк.) «бочка»; делводел – «бочар», «бон-
дарь обручник» [В. И. Даль]. 

ДЕЛИК – (азерб.) «пещера», «грот» [Мурзаев, 1984]. Ср. турец. 
delik – «дыра», «отверстие», «брешь», «тюрьма». В ДТС 
[1969] telik – «дыра», «отверстие», «пробоина». <> Г. Делик-
таш, г. Деликли в Азербайджане; г. Деликдаг в южной части 
Анатолии (Турция); Деликбулак в Иранском Азербайджане.  

ДЕЛО – идиома – дело выгорело – "кто-либо победил, добился 
успеха, все устроил". ♦ За русским выгорело арабское 

 "в'угрийа "и сделано (проведено, исполнено) وأجري
[Вашкевич, идиомы]. 

ДЕЛО – идиома – дело мастера боится – "об искусно сделан-

ном деле". ♦ здесь боится перевод арабского خاف ха:фа 

"бояться", созвучного с  ,кафа' "быть искусным كفأ 
квалифицированным", буквально: "дело мастера искусного". 
Аналогично плакали денежки (см. плакали), кровь с 
молоком (см. кровь) [Вашкевич, идиомы]. 

ДЕЛЬТА – (великорус.) земли, между расходящимися устьями 
реки, образующие треугольник; межеустье (из греческого) 
[В. И. Даль]. 

ДЕЛЯНКА – (русское) участок земли, годный под земледелие; 
лесной участок, подготовленный под пашню, очищенный от 
деревьев и кустарников; лесосека. Ср. делить, отделять, 
предел; болгар. дял – «часть», а в диал. – «холм», «возвы-
шенность», «водораздельный гребень» [Мурзаев, 1984]. См. 
дил. 

ДЕМА – (великорус.) обманщик, плут (об. твер. демка). Демеш-
ка – сатана. Дёмины, демешкины ребята – черти, бесята не-
чистые духи. Демить – лукавить, обманывать, кривить ду-
шой [В. И. Даль]. 

ДЕМИР ГАЗЫК – (туркм.) «север»; дословно «железный 
столб» (гвоздь); Полярная звезда [Мурзаев, 1984]. 
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ДЕМИУРГ – ( «творец, разделяющий добро и зло, свет и тьму, 
небо и землю». От др.-рус. дм (дом, дам, дем, дъм) «прегра-
да, отторжение» [СФРЯ, 2006]. См. дом. 

ДЕМОН – (церков.) «отторгнутый бог (он), демиург – творец, 
разделяющий добро и зло, свет и тьму, небо и землю». От 
др.-рус. дм (дом, дам, дем, дъм) «преграда, отторжение» 
[СФРЯ, 2006]. См. дом. 

ДЕМОНИЗМ АФРОДИТЫ – (греч. Αφροδίτη) «Рудиментом 
архаического демонизма Афродиты является её пояс, в кото-
ром «заключается всё» (Ibid. XIV 215-221): любовь, желание, 
слова обольщения – древний фетиш, наделённый магической 
силой, покоряющей даже великих богов. Афродита дала по-
яс Гере, и та с его помощью соблазнила Зевса». Этимология 
её имени неясна [ПЭ-IV, 2002].См. любовь, Ева, Гера, Зевс, 
Демон. 

ДЕМОНИЧЕСКИЕ СИЛЫ – «Христианская Церковь изна-
чально учила о двойственности космоса (греч. κοτομοζ – 
вселенная), заключающего в себе как материальный мир 
(видимый), так и мир духовный (невидимый), а также о том, 
что этот последний имеет двойную иерархию – светлых (ан-
гельских) и тёмных (демонических) сил» [Добросоцких, 
2005: 294]. См. Ангел, вселенная, свет, тьма, демоны, чёрт, 
сатана, бесы, ад, чистилище, христианство, крест, день. 

ДЕМОС – (греч. demos) «простой народ, противопоставляется 
аристократии» [СИС, 1989]. «Отверженные высшим классом 
толпы народа». От др.-рус. дм (дом, дам, дем, дъм) «прегра-
да, отторжение» [СФРЯ, 2006]. См. дом. 

ДЕМЬЯНКА – (великорус.) растение и плод бадрижан, бади-
жан, подлежан, поклажан, Solanum Melongena, однородное с 
яичником, горькосладом или жёлтым, и воронихой или чёр-
ным паслёном [В. И. Даль]. 

ДЕНЕЖКА – (великорус.) участок земли, на долю крестьянина 
(костромское); особый вид старинного кружева [В. И. Даль]. 

ДЕНЕЖНИК – растение Rhinanthus Crista Galli, боровец, буро-
вец, погремок, клопец, клоповник, копеечник, звонец, грем-
ки, дикий хмель, позвонок, пеструшник, тележник, мышья 
трава, петров крест, петушник [В. И. Даль]. <> Гора Денеж-
кин Камень в верховьях Сосьвы на Северном Урале. 
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ДЕННИК – (великорус.) некрытая загородь при дворе, для ско-
та, во время дня и в хорошую погоду (курское); хлев, загон; 
сарай, навес (костромское, пермское); просторное стойло в 
конюшне, с затвором, где лошадь стоит без привязи (мос-
ковское) [В. И. Даль]. 

ДЕННИЦА – (великорус.) утренняя заря, брезг, рассвет, света-
нье; утренняя звезда, зорница [В. И. Даль]. См. зарница. 

ДЕННИЦА – (др.-рус.) «утренняя заря» [Кантемир, 1956]. 
Предваряющая день.  

ДЕНЩИК – (русское) От др.-рус. ик – «удар, потрясение». Этот 
корень выступает в виде суффикса в названиях профессий 
[СФРЯ, 2006]. См. ик, дикий. 

ДЕНЬ – (великорус.) сутки; противоположное: ночь; время от 
восхода до заката солнца; от утренней до вечерней зари; в 
самом тесном значении часы около полудня, отделяющие 
утро и вечер [В. И. Даль]. 

ДЕНЬ – (др.-рус.) «И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро: день один» (Быт., 1.5). «День один» – во-
все не означает первый день, т. е. день, как отрезок времени, 
равный светлому времени суток. Дение или деяние, которое 
произвёл Господь первым при сотворении мира. Современ-
ное русское слово «день» – есть время, в течение которого 
можно действовать между перерывами для сна, латинское 
dies (dei) – день, английское слово day (дэй), английское же 
deed – дело, действие. Как и «да», этот корень несёт древ-
нейший смысл и употребляется в словах для обозначения 
действия. Дение – деяние, день; Творец звучит как Дей». 

ДЕНЬ – (русское) светлое время суток; противоположно ночи. 
ДЕНЬ – идиома – выходной день – "день отдыха", объясняют 

как кальку с французского jour de sortie (см. СРФ), первона-
чально воскресенье, по восточным календарям этимологиче-
ски первый день недели, день номер один. ♦ От арабского 

 ва:х#ид "один", сравните современное название واحد

воскресенья в арабском языке: الأحد یوم  йом ал-'ах#ад "день 
один" [Вашкевич, идиомы]. 

ДЕНЬ БРАХМЫ – (др.-инд.) «Кальпа – так называется "день и 
ночь Брахмы". В сокровенных индусских писаниях говорит-



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

 48 

ся, что в первой половине Кальпы, именуемой "день Брах-
мы" (состоит из 1000 манвантар), происходит рождение ма-
териального мира из хаоса, а в конце "дня" – его уничтоже-
ние (пралайя). Во второй половине Кальпы наступает "ночь 
Брахмы", а вслед за ней – новая Кальпа, новый "день Брах-
мы", новое возрождение мира, новый цикл жизни» [Добро-
соцких, 2005: 287]. См. Брахма, ночь, тьма, хаос, день, свет, 
возрождение, Кальпа. 

ДЕНЬ БУРАННЫЙ – (русское) весь день буранит. Буран – 
пурга, степная вьюга, мятелица, при северном, сильном вет-
ре. Буран снизу – когда вихорь вздымает и крутит снежинки 
с земли; буран сверху – когда в то же время идёт снег [Вла-
димир Иванович Даль]. 

ДЕНЬ БУРНЫЙ – (русское) богатый бурями [В. И. Даль]. См. 
буря. 

ДЕНЬ ВАСИЛЬЕВ – (великорус.) празднование памяти св. Ва-
силия Великого, Кесарийского (1/14 января). В этот день 
русские крестьяне ходили по домам с поздравлениями и по-
желаниями благополучия. При этом совершался древний об-
ряд, известный под разными именами: авсенъ, овсень, усень 
и др. Сущность его состояла в том, что дети крестьян, со-
бравшись вместе пред обедней, ходили по домам сеять из 
рукава, а другие из мешка зёрна овса, гречихи, ржи и других 
хлебов и при этом распевали засевальную песню: «На сча-
стье, на здоровье, на новое лето, роди, Боже, жито пшеницу 
и всякую пашныцю». В основе этого обряда был древний 
языческий ритуал празднования божества Авсеня [Платонов, 
2000]. <> Васильевка в Красноармейском, Увельском и Ок-
тябрьском р-нах Челябинской обл. См. авсень, овсень. 

ДЕНЬ ДУХОВ – (великорус.) второй день Пятидесятницы, 
празднуется во славу третьего лица Св. Троицы — Духа 
Святого [Платонов, 2000]. 

ДЕНЬ МАРНЫЙ – (великорус.) «жарко», «тепло», «парно» 
(Иркутская губ.) [Даль, 1912, 2]. См. мар, марь, мара, маре-
во. 

ДЕНЬ ПОГОЖИЙ – (русское) «хороший ясный день». См. по-
года. 
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ДЕНЬ СТАВРОВ – (великорус.) праздник Воздвижения Креста 
Господня. В старину в наших летописях день этот, празд-
нуемый 14 (27) сентября, именовался «ставровым днём» 
(греч.: stauros – крест) [Платонов, 2000]. 

ДЕНЬГА – (великорус.) деньга ж. полкопейки, две полушки [В. 
И. Даль]. 

ДЕНЬГА – (русское) «делающая крепким, богатым». Раскладка: 
день + га. От др.-рус. дь (де) – «делать, действо» [СФРЯ, 
2006]. См. дь, де. 

ДЕНЬГИ – (великорусское) «монеты». Перелад на греческий, 
латинский, германский и скандинавский типы: Деньги – 
Denger's. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. <> Гора 
Денежная на территории города Златоуста в Челябинской 
области. 

ДЕНЬГИ – идиома – бешеные деньги – "большие, значитель-
ные деньги, нажитые быстро и не собственным трудом". ♦ За 

словом бешеные арабское بشأن би-ша'н "значительный" + 

прочитанное в обратную сторону арабское نشب нашаб "бо-
гатство" + при обычном чередовании Х ↔ Ш: нахаб "гра-
бить" [Вашкевич, идиомы]. 

ДЕНЬГИ – идиома – деньги на бочку – "плати наличными" ♦ 

От арабского بص бас#с# "смотреть, видеть", того же корня 

бачить. К соответствию эмфатическому С#ад (ص) русской 
букве Ч, см. статью Ч общего этимологического словаря. 

Формант -ка отражает арабское местоимение -ка (ك) "твой, 
тебе". Буквально "тебе (следует положить) деньги на вид 
(видное место)", т. е. "показывай деньги!" [Вашкевич, идио-
мы]. 

ДЁПЕ – (туркменское) букв. «темя». В географич. терминоло-
гии – «холм», «бугор», «горка», «плоская возвышенность». 
Ср. киргиз. допе – «холм»; монгол. добо, дов – «горка», 
«холм», «курган», «бархан»; довок – «вершина горы», «пик» 
[Казакевич, 1934]; бурят, добо – «холм», «курган». Сопос-
тавь с русским доля чего либо. <> Котурдепе – крупный неф-
тепромысел в Западной Туркмении; Геок-Тепе в прикопет-
дагской части этой республики; Дузлыдепе на р. Сумбар в 
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Копетдаге; Махмалдепе на юго-восток от гор. Душак в 
Туркмении. См. добо, тепе. 

ДЁР – (перс.) «дверь», «вход», «горный проход», «перевал» 
[Мурзаев, 1984]. Ср. дыра. См. дёре. 

ДЁР – (русское) «дёрн», «торф» (Урал) [СРНГ, 1972, 8]. От дёр-
гать. См. дёрн. 

ДЁР – (русское) густой, непроходимый лес (Урал). От слова 
драть – «рвать» [Мурзаев, 1984]. См. дор, драка. 

ДЕРБА – (великорус.) залежь сильно задерневшая, с моховиной 
и кочкарником, который надо сдирать; залежь, вновь порос-
шая лесом; новина или целина, некогда паханая; запущенная 
росчисть, подсека, чащоба, починок (арханг. вологодск.). 
Дербина, дребь – (арханг.) то же; последнее иногда вообще 
заросль, чаща. Дербовать –  расчищать под пашню мелкую 
заросль, с выкорчёвкой; сдирать моховину и кочкарник, дер-
нину. Дербованье –  действие, работа эта [В. И. Даль]. 

ДЕРБА – (русское) «залежь», «целина» [Семёнова, 1973]. <> 
Дерба и Дербениха в Архангельской обл.; р. Дербенка в бас. 
Оки. См. дзирвен (дзiрвен), дырван. 

ДЕРБА – (русское) «широкое понижение, занятое луговой рас-
тительностью», иногда «широкая сухая долина без реки» 
[Солнцев, 1963]. Ср. драть, дербить – «чесать», «скрести», 
«теребить» [Фасмер, 1964, 1]. См. дерн, дор, драка. 

ДЕРБА – (русское) участок целины, подсека, запущенная за-
лежь; кустарниковые заросли, мелколесье, предназначенные 
к очистке и пашне, в Архангельской, Вологодской обл.; дер-
бак – «запущенная пашня», «холм» в Псковской, Калинин-
ской обл. [СРНГ, 1972, 8].  

ДЕРБАК – (великорус.) гребень (дербужник); дербужница –  
гребёнка и пр., а также тереть, терпуг (дербуг) [В. И. Даль]. 
См. дерба, дербужник. 

ДЕРБАК – (русское) «запущенная пашня», «холм» в Псковской, 
Калининской обл. [СРНГ, 1972, 8]. См. дерба. 

ДЕРБЕНД – (персидское) «горный проход», «перевал», «уще-
лье», «застава», «крепость», «пролив». Болгар. яз. дервент – 
«ущелье», «теснина», «горный проход» (уст., диал.) [Григо-
рян, 1975]. Таджик. дарбанд – «теснина, узкий проход в го-
рах», «перевал», «крепость», «застава»; горный проход, 
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ущелье, крепость (азерб); горный проход, ущелье, пролив 
(туркмен., турец.); дарбанд – «теснина», «узкий горный про-
ход» (узбек.) [Розова, 1975; Савина, 1971]. В тюрк. яз. из 
иранских (арийских). Сложное слово дар, дёр – «дверь», 
«вход», «проход», «привал»; бенд – «плотина», «вал», «пре-
града». Араб. дерб – «горный проход», «перевал», «ущелье», 
«вход» (дословно – «дверь», «ворота»). Сюда же греч. дерве-
ни – «ущелье». Обильны топонимы на Кавказе и в странах 
Среднего и Ближнего Востока: Дербент в Дагестане; Дер-
бентская в Краснодарском крае; ст. Дербентовка Северо-
Кавказской ж. д.; р. Дербенд в Армении; ущелье Дербенд в 
Азербайджане; Дербент в Сурхандарьинской обл.; пер. Дар-
банисурх в Таджикистане. В словаре В. И. Савиной приве-
дено 14 топонимов этого ряда для Ирана; г. Дербент в Ар-
мянском Тавре в Турции; Дербент в северо-восточной части 
Ирака близ Эрбиля [Мурзаев, 1984]. См. банд, дара, дарбаза, 
дербень, дербина. 

ДЕРБЕННИК – (великорус.) растение Lythrum [В. И. Даль]. См. 
дерба. 

ДЕРБЕНЬ – (великорус.) изба без двора при мельнице (вят-
ское). Дербенщик – мельник, кто смотрит за исправностью 
мельницы. Дербень – неуклюжий, грубый, мешковатый че-
ловек (ярославское); вздор, чепуха, галиматья, дребедень 
(твер., псков.). Дербень – дерюга, реднина, самый толстый 
льняной холст, из оческов (пермское). Дербужина – самая 
толстая льняная пряжа (моск., рязан.). Дербужить – дурно и 
грубо прясть, вести толстую нитку, ватолить (московское). 
[В. И. Даль]. <> Р. Дербенка в бас. Оки. 

ДЕРБИНА – (великорус.) новина или целина, некогда паханая; 
запущенная росчисть, подсека, чащоба, починок (арханг.). 
Дербить – (костр.) чесать, скрести, царапать, либо драть, те-
ребить. Дербиться – чесаться, зудеть, свербеть (твер.); дер-
бунаться сл. офенск. [В. И. Даль]. См. дерба. 

ДЕРБНИК – (великорус.) небольшой ястреб, кобец Falco 
vespertinus [В. И. Даль]. См. дербничек, дербень. 

ДЕРБНИЧЕК – (великорус.) небольшой ястреб, кобец Falco 
vespertinus [В. И. Даль]. См. дербник, дерба. 
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ДЕРБУЖНИК – (великорус.) гребень (дербак); дербужница – 
гребёнка и пр., а также тереть, терпуг (дербуг) [В. И. Даль]. 
См. дерба, дербак. 

ДЕРВЕЗЕ – (туркмен.) «ворота», «ущелье». См. дарваза.  
ДЕРВЕНИ – (греческое) «ущелье» [Мурзаев, 1984]. См. дер-

бенд, дербент. 
ДЕРВЕНТ – (болгарское) «ущелье», «теснина», «горный про-

ход» (уст., диал.) [Григорян, 1975]. <> Дервента в Югосла-
вии. См. дербенд, дервени. 

ДЕРГИ – (маньч. диал.) «восток», «левая сторона», «высокий», 
«высота», «верх»  [ТМС, 1975, 1]. См. де. 

ДЁРЕ – (болгарское) «овраг», «речка», «русло», «долина». Перс. 
дёре – «ущелье», «долина». Перс. дёр – «дверь», «вход», 
«горный проход», «перевал». Киргиз. дёре (из иранских, 
арийских языков) – «теснина», «ущелье», «овраг»; крым.-
тат. дёре – «овраг», «узкая долина»; лакское и лезгинское – 
«ущелье», «овраг», «долина».  Ср. дыра. См. дара. 

ДЁРЕ – (киргиз.) «теснина», «ущелье», «овраг». Из иранских, 
арийских языков. 

ДЁРЕ – (крым.-тат.) «овраг», «узкая долина». Из иранских, 
арийских языков. 

ДЁРЕ – (лакское) «ущелье», «овраг», «долина». 
ДЁРЕ – (лезгинское) «ущелье», «овраг», «долина». 
ДЁРЕ – (перс.) «ущелье», «долина». См. дёр. 
ДЕРЕВИНА – (великорус.) срубленное дерево, бревно, колода 

(новг. перм.) [В. И. Даль]. 
ДЕРЕВКИ – (великорус.) росчисть, чищоба, подсека, починок 

(рязан. мещер.) [В. И. Даль]. 
ДЕРЕВНЯ – (великорус.) груда срубленных дерев (Запад Рос-

сийской империи) [В. И. Даль]. 
ДЕРЕВНЯ – (великорус.) крестьянское селенье, в котором нет 

церкви. Деревенька, деревушка, деревнишка – умалит. Дере-
вянный дом, противопол. каменица. На юге и западе Россий-
ской империи деревню зовут селом [В. И. Даль]. 

ДЕРЕВНЯ – (великорус.) поле, полоса, земля, пустошь (ар-
ханг.); пашня (вологодск.) [В. И. Даль].  

ДЕРЕВНЯ – (русское) сельское поселение. Раньше в России 
подавляющее большинство людей жило в деревнях, занима-
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ясь крестьянским трудом. Ныне нередко вместо названий 
деревень употребляют имена колхозов, совхозов, фабрично-
заводских предприятий, построенных в сельской местности. 
В прошлом деревня – не только земледельческое поселение, 
но и одинокое жилище, двор, пашня, росчисть в лесу. Слово 
деревня, исходное – дървьня, первоначально – пашня, место, 
очищенное от леса под земледелие, земельное угодье, земля 
с жильём, хутор, непосредственно происходит от глагола 
драть, деру. В рус. диал. сохранились слова деревки – «рос-
чисть», «подсека», «очищенный от деревьев участок леса, 
где можно пахать, сеять» и деревня – «пахотная земля и дру-
гие земельные угодья», «пашня» (Вологодская обл.), также 
деревья в Уральской обл., куча срубленных деревьев в за-
падных обл. [СРНГ, 1972, 8]. На Севере деревня – «пус-
тошь», «поле», «пахотная земля без постоянного жилья». В 
укр. яз. [Гринченко, 1958, 1, для Западной Украины] деревня 
– «лес», «деревья»; «срубленные деревья», «лес для постро-
ек». В Прибалтике ср. литов. dirva, латыш. druva, dirva – 
«пашня», «нива». В польск. derewnia заимствовано из рус. 
Новое словосочетание – олимпийская деревня – перевод с 
анг. Olympic village. Кажется, нет такой области в России, да 
и в других бывших республиках СССР – Украине, Белорус-
сии, где не было бы такого широко распространенного гео-
графич. имени, как Новая Деревня. Многие из них уже очень 
старые, но сохранили прилагательное «новая», подобно тому 
как Новгород Великий – один из самых древних городов на 
Руси. В Калужской, Курской, Ярославской обл. – Деревень-
ки; в Вологодской обл. – Старая Деревня; Долгодеревенское 
близ Челябинска и Деревенское в Рязанской обл. См. дop. 

ДЕРЕВНЯ – Приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
деревня – дорв, дорф; первично русское слово, из него есте-
ственно образуется "германское". Но не наоборот [Петухов, 
2003: 206]. 

ДЕРЕВО – (великорус.) древо; мн.: дерева, деревья, древа, дре-
веса; самое крупное и рослое растение. Меньшие деревья, не 
достигающие большой толщины, назыв. деревцами, а если 
лесина коротка и двоится на сучья, то это куст, дерево кус-
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том, кустарное. Деревянная башка – тупая, глупая [В. И. 
Даль]. См. башка, баш. 

ДЕРЕВО ФЛАЖНОЕ – (русское) «однобоко растущее». См. 
флаги. 

ДЕРЕВЯННАЯ БАБА – (рус.) орудие для удара, большой дере-
вянный молот [Мурзаев, 1984]. 

ДЕРЕЗА – (великорус.) растение дерюза, чилига, чапыжник, 
Caragana frutescens; растен. Cytisus biflorus, зиновать, ракит-
ник, беляк, зиновник, полевой багульник, железник, ветлов-
ник, чижевник, маврот, шщкотавник, древесный зверобой, 
вязник. Растение Galium Aparinе, дерябка, кошки, собачки, 
цепляка, устели-землю, геморойная, повилика, липкая трава, 
смолка, смоляная трава, шерошница. Растение Hippophaea 
rhamnoides, облепиха, тарновник, таловый терн, ракитник. 
Растение Sarothamnus scoparius, железняк, бобровник, жер-
новец [В. И. Даль]. 

ДЕРЕЗА – (русское) «облепиха» [Мурзаев, 1984]. 
ДЕРЕЗНЯКИ – (русское) заросли степных кустарников из дере-

зы или чилиги, вишни, бобовника, тёрна, боярышника, ши-
повника. Ср. дереза – «облепиха». К дёргать. <> Дерезовка 
в Воронежской обл.; Дерезовый Яр в р-не Донского Белого-
рья [Мильков, 1970]. Дерезовка в Харьковской обл.; Дерезо-
вое и Дерезоватое в Днепропетровской обл. 

ДЕРЕН – (великорус.) деревцо и плоды кизил, Cornus mascula, 
растёт в Крыму и на Кавказе. Дереновый – к нему относя-
щийся, из плодов или дерева его сделанный. Дереняк – ки-
зильник, дереновая роща. Питейный мёд, который варят с 
дереном. Не должно смешивать дерен и терн [В. И. Даль]. 

ДЕРЕН – (русское диалектное) верхний слой почвы с травяным 
покровом и пронизанный густым переплетением корней. 
Покинутая под залог пашня дернеет лет в десяток. Ср. укр. 
дерен. См. дёрн. 

ДЕРЕНЬ – (русское диалектное) верхний слой почвы с травя-
ным покровом и пронизанный густым переплетением кор-
ней. Дернеть – обращаться в дёрн, густо порастать (зарас-
тать) муравой. См. дёрн. 

ДЕРЖАВА РА – «Древний Египет! Плен духа Русского! Тыся-
челетия брожений и скитаний по замкнутому кругу мудро-
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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]. 

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

ДЕРЖАВА СЛАВЯНСКАЯ – «Славянская Держава, которая в 
начале 2-го тысячелетия простиралась от Карпат до Забайка-
лья, обрела наибольшие размеры в начале XIII века, когда 
кроме названных территорий к ней были присоединены: 
Манчжурия, Джунгария, Тибет, Средняя Азия и Иран. Госу-
дарственным языком в «Монгольской» = Великой империи 
был церковнославянский. Мы пришли к этому выводу пото-
му, что в современных архивах не сохранилось государст-
венных имперских актов на тюркских языках [Носовский, 
Фоменко, 1996].  

ДЕРИНИ – «На двух этрусских колоннах есть любопытные 
надписи. Эти каменные колонны выполнены в форме муж-
ского полового члена, стилизованные изображения которого, 
называемые лингамом, до сих пор в Индии иногда помеща-
ют на алтарях храмов. У этрусков лингам именовался "дери-
ни" (от слова "драть"), и так же, как и в Индии, олицетворял 
собой животворную, созидательную силу Бога, не вызывая 
при этом у нормальных людей никаких низменных чувств, а, 
наоборот, обращая их внимание на непостижимости жизне-
дательной мощи Всевышнего. На одной из этих "колонн" 
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священнослужитель выбил своё заклинание–обращение к 
этой силе Бога: ЧА ПАТЕ ЯЛОВА КОПОШЕЙ – "Чья жена 
ялова – оплоди". Ибо "пате" на этрусском, как и на литов-
ском, означает жена; а "копошей" означает копошащегося, т. 
е. шевелящегося ребёнка в утробе беременной женщины. На 
другой колонне имеются поясняющие надписи: на ее голов-
ной части написано: ЛИКУС, т. е. "лицо" (отсюда происхо-
дит и санскритское слово "лингам"); ниже, вдоль колонны, 
идёт продолжение надписи: ХАРЦИС МАЛЕЙ ДАНЭЙ ДЕ-
РИНИ – "Хороших малышей даёт дерини". Женщина, со-
бравшаяся притянуть к себе для зачатия полноценную душу 
будущего ребёнка, молилась перед этими ликонами (икона-
ми) и обретала желанное» [Трехлебов, 1999]. 

ДЕРН – (великорус.) дерновина; дерно (сиб.), деренье (ниж.), 
задерневшая земля; верхний слой почвы, густо заросший 
злаком, колосовою, луговою травой; луговина, печорье, тра-
вина, мурава, мур; мелкотравчатый пласт; непашь или цели-
на [В. И. Даль]. 

ДЁРН – (великорус.) снятый пласт для переноса муравы, а каж-
дая пластина его дернина. Дерновый – сделанный из дерна. 
Дерновой – к дерну относящийся. Дернистый –  сильно за-
дерневший, густо проросший корнями степной, луговой тра-
вы. Дернить угольную кучу – обкладывать, накрывать ее 
дёрном [В. И. Даль]. 

ДЁРН – (русское) верхний слой почвы с травяным покровом и 
пронизанный густым переплетением корней. В диал. дерен, 
дерень, дерно – то же. В Архангельской обл. дёрн – «старые 
корни, удаляемые с поля бороной». В Московской обл. дер-
но, дернина, дерн – «целина»; «залежь, заново вспаханная». 
На Урале дёр – «дёрн», «торф» [СРНГ, 1972, 8]. Укр. дерен, 
белор, дзёран. Этимологически связано с драть, дёргать. 
Примеры: Дерно в Волынской обл.; Дерновое в Сумской 
обл.; Дерняки в Новгородской обл. См. дерба, деревня, дор. 

ДЕРНИЦА – (великорус.) межник, обложок, дерновый проме-
жуток меж пашень, полос (пенз.) [В. И. Даль]. 

ДЕРНИЩЕ – (великорус.) место, где дёрн снят, срезан пласта-
ми, или содран, поднят сохой, под пашню [В. И. Даль]. См. 
дёрн, дерновище. 
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ДЕРНО – (русское диалектное) верхний слой почвы с травяным 
покровом и пронизанный густым переплетением корней. В 
Московской обл. дерно, дернина, дёрн – «целина»; «залежь, 
заново вспаханная». См. дёрн. 

ДЕРНОВИЩЕ – (великорус.) место, где дёрн снят, срезан пла-
стами, или содран, поднят сохой, под пашню [В. И. Даль]. 
См. дёрн, дернище. 

ДЕРНУШКА – (великорус.) землянка, лачуга, крытая дерцом 
или землёю [В. И. Даль]. 

ДЕРНЬ – (великорус.) недвижимость в вечном нерушимом вла-
дении, собственность, собина [В. И. Даль]. 

ДЕРУГА – (болгар.) «вырытое потоком русло», «град», «ли-
вень». От derti – драть [ЭССЯ, 1977, 4]. См. дерунья. 

ДЕРУГА – (русское) «буря», «вьюга» во Владимирской обл. 
[СРНГ, 1972, 8]. Ср. болгар. деруга – «вырытое потоком рус-
ло», «град», «ливень». От derti – драть [ЭССЯ, 1977, 4]. См. 
дерунья. 

ДЕРУНЬЯ – (русское) метель, вьюга, буран в Костромской обл. 
[Даль, 1912, 1]; деруга – «буря», «вьюга» во Владимирской 
обл. [СРНГ, 1972, 8]. Ср. болгар. деруга – «вырытое потоком 
русло», «град», «ливень». От derti –  драть [ЭССЯ, 1977, 4]. 
См. падара. 

ДЕРЬЯ –  (азерб.) «море», «морской» (дерья, даря) [Савина, 
1971]. См. дарья, даря, дайра, дория. 

ДЕРЬЯ –  (иран.) «большая река», «море» (арийские языки) 
[Мурзаев, 1984]. См. дарья, даря, дория. 

ДЕРЬЯ –  (иранские языки) большая полноводная река, море. 
Азерб. дерья, даря – «море», «морской». Перс. дерья – «мо-
ре», «озеро», «залив», «болото», «большая река» [Савина, 
1971]. В Средней Азии употребляется для обозначения 
больших рек, а иногда заливов, озёр: залив Аджи-Дарья (Ка-
ра-Богаз-Гол). Кирг. дайра, дарыя – «большая река»; узб. 
дарё – «большая река»; уст. «море». Афг. дарьяча – «озеро»; 
хинди дарийа – «река». Интересно, что слово проникло и в 
рус. яз., что приведено И. И. Срезневским [1893, 1] из Афа-
насия Никитина: «Прьвое море Дербеньское, дорiя Хвалить-
скаа, второе море Индейское, дорiя Гундустаньскаа». При-
каспийские туркмены и ныне называют Каспийское море 
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Хазар деря. А. П. Дульзон [1964] видит этот гидронимиче-
ский термин в названиях рек Сибири, сохранившийся в фор-
ме тары у нганасанов: р. Баруситари, Аркитари, Кингката-
ри; у нижнетомских тюрков – тарйа – «море». Фонетиче-
ские и семантические соответствия позволили ему показать 
индоевроп. элементы в современных гидронимах Сибири. <> 
Сырдарья, Кафирнигандарья, Кашкадарья, Карадарья. 
Пяндж в Таджикистане называют Дарье, Нарын в его сред-
нем и нижнем течении киргизы именуют Дайра. В этот же 
ряд – Яркенддарья, Кашгардарья, Гездарья, Кериядарья в 
Таримской впадине. Считают, что Амударья получила своё 
имя от гор. Амуль, что располагался на месте современного 
Чарджоу. Амуль – слово с неясной этимологией [Мурзаев, 
1984]. См. дайра, дория, дерья, дарьяча, дарийа. 

ДЕРЬЯ – (перс.) «море», «озеро», «залив», «болото», «большая 
река» [Савина, 1971]. См. дайра, дория, дерья, дарийа. 

ДЕСНА – (русское) «делающая покрытым (защищающая)». Рас-
кладка: де + сна. От др.-рус. дь (де) – «делать, действо» 
[СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 

ДЕСНА – (русское) река, левый приток Днепра, в России (Смо-
ленская, Брянская обл.) и в Малороссии. Длина 1130 км 
[Платонов, 2000]. 

ДЕСНАЯ, десница – (др.-рус.) «правая» [Кантемир, 1956]. 
ДЕСНИЦА – (др.-рус.) «правая рука» [Кантемир, 1956]. 
ДЕСЯТЬЮ – (др.-рус.) «десять раз» [Кантемир, 1956]. 
ДЕТИ ЗЕВСА – «По олимпийской традиции первоначально су-

ществовало четыре поколения Божеств. Второе и третье по-
очерёдно свергали своих предшественников. Согласно Ге-
сиоду, прародителями всего живого считались Гея-Земля и 
Уран-Небо. От их брака народились чудовища – сторукие 
великаны гекатонхейры, одноглазые циклопы, а также тита-
ны и титаниды. Титаны во главе с Кроном (Хроносом) вос-
стали против отца Урана, свергли его после оскопления и 
стали править миром. Но не вечно. От брака Крона – влады-
ки мира – с сестрой-титанидой Реей родилось пятеро детей. 
Дабы не допустить своего свержения, отец тотчас же их про-
глатывал, пока очередь не дошла до последнего – Зевса. 
Мать-Рея подменила ребёнка камнем, а сына надёжно спря-
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тала и вырастила. Возмужав, Зевс освободил из утробы отца 
своих братьев и сестёр и вместе с ними объявил десятилет-
нюю войну всем титанам. Победа досталась Зевсу, титаны во 
главе с Кроном были низвергнуты, а миром стал править 
Зевс и его соратники: братья Посейдон и Плутон, сестра Де-
метра и супруга Гера. В дальнейшем в число Олимпийских 
Богов были включены дети Зевса от разных жён: Гефест, 
Гермес, Аполлон, Артемида, Афина, Арес, Дионис, Афроди-
та». См. титаны, Олимп, Крон, Зевс, Плутон, Гера, Арес, 
Аполлон, Афина, Артемида, Дионис. 

ДЕТИНЕЦ – (русское) 1) то же, что днешний град, 2) детинец, 
или кремник, — то же, что кремль. Слово это употребляется 
в русских летописях для обозначения внутреннего укрепле-
ния города с Нестора и до сер. XIV в. [Платонов, 2000]. 

ДЕТИНЕЦ – (русское) крепость, кремль, внутренняя часть ук-
репления (уст.). От дитя, дети – «помещение, где укрыва-
лись несовершеннолетние» [Фасмер, 1964, 1]. Специально у 
Ж. Ж. Варбот [РР, 1977, 1]. Этот автор пишет о чисто рус-
ском происхождении слова, не имеющего параллелей в дру-
гих славян. яз., и считает общепринятую этимологию недос-
таточно обоснованной. Детинец или дьнешний град – «внут-
ренний город» связано с дьно (дно), о чём ясно говорит по-
ложение внутри города. В диалектах малые и внутренние 
части разных предметов и орудий обозначались словами, 
производными от дети – «детыш», «детёныш», «детка», «де-
тинец». По другой версии – детинец от «деть», «девать». 
Деться – «поместиться», «спрятаться»; др.-рус. дети – 
«класть», «ставить», «помещать». Глагол дети, из которого 
образованы слова «дело» и «делати», мог в прошлом иметь 
значения: «основывать», «строить». В прошлом кремли Нов-
города, Пскова, Владимира, Белгорода, Заславля назывались 
детинцами. 

ДЕУС – (латин. deus) «бог» [Фасмер, 1964, 1]. См. дивы. 
ДЕУС – (латин. deus) «творец, создатель, Бог» (dei, dii). От др.-

рус. дь (де) – «делать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 
ДЕХАН – (перс.) «рот», «уста», «пасть», «отверстие» [Мурзаев, 

1984]. См. дахан, дахана, дехене. 
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ДЕХЕН – (перс.) «рот», «уста», «пасть», «отверстие» [Мурзаев, 
1984]. См. дехене, дехан, дахна, дахана. 

ДЕХЕНЕ – (перс.) «ущелье», «горная долина», «горный про-
ход», «перевал», «пролив», «вход», «устье реки». Осн. зна-
чение перс. дехан, дехен – «рот», «уста», «пасть», «отвер-
стие» [Мурзаев, 1984]. См. дахана. 

ДЕШТ – (туркмен.) каменистая пустынная степь на склонах гор 
в верхнем поясе Копетдага, где расчленение рельефа дости-
гает значительных размеров. См. дашт. 

ДЕЯНИЕ – (русское) «действие, дение, деяние, день». От др.-
рус. дь (де) – «делать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 

ДЖАГАД-ГУРУ – (санскр.) «духовный учитель Вселенной» 
[Шримад, 1991]. Ср. гуру, гад, загадить. 

ДЖАЙЛАУ – (русское) летовка, летнее пастбище. Слово широ-
ко употребляется рус. населением в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии. Словарь современного русского литератур-
ного языка [М.-Л., 1954, 3] фиксирует термин в формах: 
джейлау, джайлау и яйла. Данные русские термины встре-
чаются и в некоторых энциклопедиях. 

ДЖАЙЛОВ – (таджикское) «горное пастбище». См. джайляу. 
ДЖАЙЛЯУ – (русское) «место гулянья», «место отдыха» (гово-

ры Иссык-Кульской котловины) [СРНГ. 1972, 8]. Таджик-
ское (индоевропейский) джайлов – «горное пастбище». Ле-
товка, летнее пастбище в горах в субальпийском и альпий-
ском поясах. Литературная форма, принятая в русском языке 
яйла – теперь в собственном значении Яйла (Крым). Азерб. 
яйла, ijajлa – «нагорье», «плоскогорье», «горное плато, где 
кочуют скотоводы»; яйлаг, эйлаг – «летовка», «летнее паст-
бище» [Бушуева, 1971]; узбек. ёзлок – «летнее пастбище»; 
киргиз. жайлоо, а в диал. – айлак; казах, жайлау, алтайск. 
jалу, тувин. и хакас. чайлаг – «летнее пастбище», «летовье», 
балкар. жайлыкъ, турец. yayla – «горное плато, где пасут ле-
том скот», «летнее пастбище». В Афганском Бадахшане – 
айлаг. <> Джайляу в разных горах расположены на разных 
абсолютных высотах: в Крыму 1000 м, в Средней Азии 
2000–3500 м, то же на Алтае; на Кавказе 2000–3000 м. Тер-
мин часто сочетается с другими названиями. Самое извест-
ное джайляу в Киргизии находится в широкой горной доли-
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не Сусамыр, на юг от Киргизского хр., также известно 
джайляу в Алайской долине. Жайлау в Алма-Атинской обл.; 
Жайляуколь в Джамбулской обл. См. яйла. 

ДЖАЛА – (санскрит. jala) «вода» [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. См. 
джапи, джайлау, жала, яла. 

ДЖАМБИ – «река (Hari, Хари) в Индонезии, на о. Суматра. Ок. 
600 км, площадь бассейна ок. 40 тыс. км2. Начинается в хр. 
Барисан, протекает по заболоченной равнине, впадает в 
прол. Берхала Южно-Китайского м. Средний расход воды 
ок. 1500 м3/с. Доступна для морских судов до г. Теланайпу-
ра» [БЭС]. См. Хари. 

ДЖАНГАЛ – (таджик.) «пойменный, тугайный лес», «заросли 
кустарников». См. дженгель, джайлау. 

ДЖАНГАЛ – (хинди) «лес», «пустошь», «пустыня». 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]. См. дженгель. 

ДЖАНГАЛА – (санскрит. jangala) «пустыня», «сухая невозде-
ланная земля» [СОГТ, 1975, 1]. Ср. англ. jungle – «невозде-
ланная земля», «пустошь»; «густые заросли леса, кустарни-
ков», «высокотравные джунгли». В англ. из хинди. См. жен-
гель. 

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

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

ДЖАПИ – (армян.) «на берегу реки», «набережная»; армян. an – 
«берег». Ср. санскрит. jala – вода [Гордеев, ВФУЯ, 1967, 4]. 
См. аб, ар, ара, аре, ау, об, оба, ов, ова, ап, оп, оу, яб. 

ДЖАР – (азерб.) «овраг», «канал, вырытый на месте осушенного 
болота» [Бушуева, 1971]. См. русское яр, жаруха. 

ДЖАР – (алтайск. jar) «берег», «яр». См. русское яр, жаруха. 
ДЖАР – (др.-тюрк. jar) «яр», «обрыв»; глагольная основа jar – 

«рассекать», «расщеплять», «раскалывать». Термин часто 
относится к прибрежным обрывам, оврагам, сухим руслам, 



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

 63 

почему стал употребляться для обозначения самих оврагов, 
ущелий, балок. 

ДЖАР – (персидское) трещина», «канава», «ров», «овраг», 
«балка», «ущелье», «обрыв», «пропасть», «крутой берег», 
«отвесная скала», «водоотводный канал» [Савина, 1971]. 
Таджик. джар – «глубокая канава», «ров», «овраг», «про-
пасть» [Розова, 1975]. Из языка единого суперэтноса. Сопос-
тавь с русским яр, ярый, ярик. Др.-тюрк. jar – «яр», «обрыв»; 
глагольная основа jar – «рассекать», «расщеплять», «раска-
лывать». Термин часто относится к прибрежным обрывам, 
оврагам, сухим руслам, почему стал употребляться для обо-
значения самих оврагов, ущелий, балок. киргиз., казах., бал-
кар., ккалпак., узбек. жар, якут. джар (дъаар) – «высокий, 
крутой берег реки», «обрыв у моря»; из русского – татарское 
и башкирское яр – «берег»; азерб. джар – «овраг», «канал, 
вырытый на месте осушенного болота» [Бушуева, 1971]; ал-
тайск. jar – «берег», «яр»; из русского ерик: тувин. эрик – 
«берег»; хакас. чар – «берег», «яр». Примеры: Джар, Джар-
лы, Джардам в Азербайджане; оз. Джаркуль, Джартепа, 
Джар в Таджикистане; Кызыляр и Ярбажи на Алтае; Джар в 
Якутии; Джарарык в Ташкентской обл.; Джаркудук в Сур-
хандарьинской обл.; Джарлы и Жарлы в Актюбинской обл.; 
Жарбулак в Семипалатинской обл.; Жарлысу в Джамбуль-
ской обл.; Жарколь в Кокчетавской обл.; Джаркент-Арасан и 
Джаркент (ныне Панфилов) в Талды-Курганской обл. Сюда 
же Мугоджарские горы в Казахстане. На Алтае – р. Ярлу-
Карасу, г. Ярлу. См. джарык, яр. 

ДЖАР – (польск. jar) «овраг», «лощина». Из языка русов. Ср. 
русское яр, жаруха. 

ДЖАР – (таджик.) «глубокая канава», «ров», «овраг», «про-
пасть» [Розова, 1975]. Индоевропейский язык. См. русское 
яр, жаруха. 

ДЖАР – (якут.) «высокий, крутой берег реки», «обрыв у моря». 
ДЖАРЕК – (словен. jarek) «ров», «пропасть». Из языка русов. 

Ср. русское яр, ярый, ярок. См. джарык, жаруха, ярек. 
ДЖАРЫК – (таджикское) «трещина», «теснина», «ущелье». Из 

языка единого суперэтноса. От русского ярик, ерик, жарык, 
дзярык. В рус. диал. дзярык – «расщелина на льду» на р. 
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Урал [Карпов, 1911] и жарык – «трещина во льду», «разво-
дье» [СРНГ, 1972, 9]. Алтайск. japык – «расколотый», «разо-
рванный». В Казахстане и Киргизии жарык, в Азербайджане 
jарыг, Туркмении ярыг, Узбекистане ерик, ногай., татар. 
ярык, тувин. чарык – «ущелье», «яр», «щель», «расщелина». 
<> Карынярык – впадина между Устюртом и Степным Ман-
гышлаком. Жарык в Актюбинской, Джезказганской, Кара-
гандинской обл.; Жарыкты в Семипалатинской обл.; р. По-
штуг-Чарык и г. Поштуг-Чарык-Тайгазы (кедровое высоко-
горье, разбитое трещинами, эродированное оврагами) в Туве 
[Волостнова и Тюрин, 1971]; Ярык, р. Караярык на Алтае; 
Джарыкбель в Таджикистане; потухший вулкан Карныярых 
в Армении; р. Ярыксу в Чечено-Ингушетии; р. Джарык-Тал 
в хр. Борколдо в Киргизии; Ярыгекже в Туркмении. См. 
джар, ерик, яр, жарык, жаруха. 

ДЖЕБЕЛЬ – (иранское) «гора», «горный хребет», «горная вер-
шина», «холм». В Пакистане джебел – «гора», «холм». На 
юге Туниса и в Триполитании джебел – «склон горного пла-
то, изрезанный оврагами», «само плато». Арабское – гора. 
Также джабаль, гебелъ и редуцированная форма джбелъ. 
Слово встречается в географических названиях среднеазиат-
ских республик [Мурзаев, 1984]. <> Ж.-д. ст. Джебел у под-
ножия г. Большой Балхан в Красноводской обл. Нередки 
оронимы со словом джебель в Иране и бесконечны в араб-
ских странах, карты которых пестрят именами: Джебель-
Ахбар, Джебели-Акра, Джебель-Хира, Джебель-Хиджас, Ге-
бель-Натетизи, Гебель-Сабахи, Джебель-Нефуса и т. д. Ин-
тересно: Гибралтар из араб. Джебель-Эль-Тарика – гора Та-
рика-бен-Сейда, под командованием которого арабы в 711 г. 
переправились из Африки на Пиренейский п-ов, положив 
начало арабскому владычеству в Испании, где сохранилось 
немало арабских топонимов: Гвадалахара, Гвадалквивир, 
Алькантара, Альмерия, Альмодовар [Никонов, 1966]. 

ДЖЕЙЛАУ – (русское) летовка, летнее пастбище. Слово широ-
ко употребляется рус. населением в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии. Словарь современного русского литератур-
ного языка [М.-Л., 1954, 3] фиксирует термин в формах: 



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

 65 

джейлау, джайлау и яйла. Данные русские термины встре-
чаются и в некоторых энциклопедиях. 

ДЖЕНГЕЛЬ – (персидское) «лес»; афган. дзангаль – «лес»; 
хинди джангал – «лес», «пустошь», «пустыня». Русское 
диалектное джангыл – «тамариск», «гребенщик» для запад-
ной части Казахстана [СРНГ, 1972, 8]. Слово встречается в 
книге «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (XV в.): 
«А град же его велми великъ, около его три ровы, да сквозе 
его река течеть; а со одну сторону его женгель злый, и з дру-
гую сторону пришёл 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 лу-
га» на пойме и в дельте Амударьи; азерб. дженгеллик, узбек. 
чангал – «заросли колючих кустарников»; таджик. джангал, 
джангаль – «пойменный, тугайный лес», «заросли кустарни-
ков». В топонимии: древесно-кустарниковое сообщество: 
крупнотравный пойменный лес и многолетний влаголюби-
вый кустарник, состоящие из тополей, лоха, ивы, тамариска, 
чингиля, лианы, тростника, рогоза, эриантуса. Тугай, труд-
нопроходимые заросли, чаща. <> Нп и р. Джангаль, г. Са-
риджангаль, Джангалабад в Таджикистане [Розова, 1975]. 
Дженгель и плато Дженгельдаг в Туркмении; Дженгель, 
Сердженгель, Дженгелан, Дженгели в Иране [Савина, 1971]; 
Джангалвар на р. Чинаб в Индии. 

ДЖЕР – (персидское) трещина», «канава», «ров», «овраг», 
«балка», «ущелье», «обрыв», «пропасть», «крутой берег», 
«отвесная скала», «водоотводный канал» [Савина, 1971]. 
Таджик. джар – «глубокая канава», «ров», «овраг», «про-
пасть» [Розова, 1975]. Искажения из языка единого суперэт-
носа. Сопоставь с русским яр. См. джар. 

ДЖЕРД – арабизированное перс. герд – «город» [Савина, 1971]. 
См. керт, карда. 

ДЖЕРЕЛО – (украинское) ключ, родник, источник. У Б. Д. 
Гринченко [1958, 1] также – кратер вулкана. Сравни болгар-
ское ждрело – «узкое горное ущелье», жрело – «сильный 
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родник», «многоводный минеральный источник» и в диалек-
те – высокое, труднодоступное место [Григорян, 1975]; сер-
бохорватское ждрело – «ущелье», «теснина», «кратер вулка-
на», «узкий морской пролив», «глотка», «пасть». Сопоставь: 
жерело, жерло, горло. 

ДЖЕРМ – (армян. jerm) «тепло, тёплый». См. гарм, терм, 
хъарм. 

ДЖЕРМУК – (армян.) термальный источник. Ср. армян. jerm – 
«тепло»; таджик. гарм, перс. герм – «тёплый», «горячий»; 
греч. thermos – «тепло»; новые рус. слова: термы, термаль-
ный источник. <> Курорт Джермук в Армении, известный 
своими минеральными водами; Джер-мукнер (мн. ч.) близ 
гор. Диадил Вар-шаки в Турции. Ср. болгар. гидроним 
Джерман из фрак. germas – «тёплый», «горячий» [Дурида-
нов, 1976]. Этот автор к данному индоевроп. слову привязы-
вает и название немецкого государства Германия через ла-
тин. Germania. О спорности последнего топонима см. у В. А. 
Никонова [1969]. См. гармсиль, гарь. 

ДЖИГИТАЙ – (великорус.) осляк, Equus hemionus, между ко-
нём и ослом (Сибирь) [В. И. Даль]. 

ДЖИЛГА – (казах.) (жилга) «ручей», «река в овраге». К ↔ Г. 
Путь искажения: жилка → жилга → джилга. См. жилка. 

ДЖИНА – (санскр.) «индивидуальное живое существо, ничтож-
но малая неуничтожимая частица Верховного Господа» 
[Шримад, 1991]. См. джин. 

ДЖНАНИ – (санскр.) человек, пытающийся постичь Абсолют-
ную Истину, углубляя эмпирические знания [Шримад, 1991]. 
Англицизм «ДЖ» = «З». Ср. знание, знаю, познаю, узнаю. 

ДЖРВЕЖ – (армянское) водопад. Словосложение: джур – «во-
да» + веж – «низвергаться», «падать». <> Джрвеж близ Ере-
вана. Интересно, что это село всегда страдало от недостатка 
воды не только для орошения, но и питьевой. Возможно, что 
название это – очень древнее переосмысление. См. джур. 

ДЖУ – (перс.) «ручей», «речка», «арык». См. джур, жур, жур-
чак. 

ДЖУГЛИНА – (болгарское) «конусообразная вершина», «ска-
листая гора» [Ковачев, 1961]. См. укр. чуга. 
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ДЖУМБУРА – (великорус.) животное из хомячьей семьи, сус-
лик, евражка (Сибирь, Юг России) [В. И. Даль]. 

ДЖУНГАРИЯ – «Славянская Держава, которая в начале 2-го 
тысячелетия простиралась от Карпат до Забайкалья, обрела 
наибольшие размеры в начале XIII века, когда кроме назван-
ных территорий к ней были присоединены: Манчжурия, 
Джунгария, Тибет, Средняя Азия и Иран. Государственным 
языком в «Монгольской» = Великой империи был церковно-
славянский. Мы пришли к этому выводу потому, что в со-
временных архивах не сохранилось государственных импер-
ских актов на тюркских языках [Носовский, Фоменко, 1996].  

ДЖУНГЛИ – (англ. jungle) «невозделанная земля», «пустошь»; 
«густые заросли леса, кустарников», «высокотравные 
джунгли». В англ. из хинди. См. джангал, джангыл. 

ДЖУР – (армянское) «вода», «река». Перс. и таджик. джу, джуй 
– «ручей», «речка», «арык». Ср. водожилье, водожильное 
место. <> Р. Севджур и Ташраджур, Джраберд, Ачаджур, 
Джрарат (обильное водами) в Армении; р. Богындзорынд-
жур в Азербайджане; водопад Джур-Джур близ г. Демерджи 
у Алушты в Крыму. См. джрвеж, джу, жур, журчак. 

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

ДЗАНГАЛЬ – (афган.) «лес». См. дженгель, женгель. 
ДЗЕБРА – (белорус.) «долина между горами, заросшая лесом», 

«горный ручей». См. дебрь, дебри, дебра. 
ДЗЕБРА – (славян. dziebra) «горная долина». 
ДЗЕД – (белорус.) «дед». Дзедка – полевой, какой-то дух между 

домовым и лешим; он ходит нищим, обходит путника, как 
леший, стережёт клады; борода и глаза у него огненные. 
Дзеды, дзяды – день Симеона Иуды, 28 октября. Дзядова не-
деля – мясопустная [В. И. Даль].  

ДЗЕД – (великорус.) светец, подсвечник для лучины (смолен.) 
[В. И. Даль]. 

ДЗЁРАН – (белорусское) верхний слой почвы с травяным по-
кровом и пронизанный густым переплетением корней. См. 
дёрн, дерно, дёр, дерен. 
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ДЗЕРВАН – (белорусское диалектное) пашня, оставленная без 
посева для восстановления плодородия почвы; пар, перелог, 
залежь [Яшкин, 1971]. См. дзирвен (дзiрвен), дырван. 

ДЗИРВАН – (русское) целина, дернина, твёрдая непаханая зем-
ля, давняя залежь, почва, не годная под пашню (белор. 
дзiрван). <> Дирванцы в Белоруссии [Жучкевич, 1974]. См. 
дырван. 

ДЗИРВЕН – (белорусское дзiрвен) пашня, оставленная без по-
сева для восстановления плодородия почвы; пар, перелог, 
залежь [Яшкин, 1971]. См. дзерван, дырван. 

ДЗЫК – (великорус.) зык, мошка, мошкара, овод, муха, от кото-
рой бесится летом скот, и  пора эта; строка, бзык, дрок, бызы 
(южные губ. России) [В. И. Даль]. 

ДЗЬОБ – (украинское диалектное) острая вершина горы. Сюда 
же дзьобало, дзьомб – то же [Марусенко, 1968]. Польск. 
dziob, укр. дзьоб – «клюв» [Юрковский, ВСО, 1979]. 

ДЗЬОБАЛО – (украинское диалектное) острая вершина горы 
[Марусенко, 1968]. См. дзьоб. 

ДЗЬОМБ – (украинское диалектное) острая вершина горы [Ма-
русенко, 1968]. См. дзьоб. 

ДЗЯЛ – (польск. dzial) «доля», «удел», «часть», «граница». Ср. 
взял. См. дел, удел, грань, доля. 

ДЗЯЛВОДНИ – (польск. dzialwodny) «водораздел». См. дел. 
ДЗЯРВАН – (белорусское диалектное) пашня, оставленная без 

посева для восстановления плодородия почвы; пар, перелог, 
залежь [Яшкин, 1971]. См. дзирвен (дзiрвен), дырван. 

ДЗЯРЫК – (русское) «расщелина на льду» на р. Урал [Карпов, 
1911]. Происходит от изначального яр. Сопоставь: ярый, 
Ярило, жар, жаркий, ярок, ерик. См. жарык, джарык, яр. 

ДИАКОННИК – (церков.) «вправо от Престола параллельно 
жертвеннику в древности устраивалось другое отделение, 
предназначенное для святых сосудов, одежд и т.д. Так как за 
этими предметами обычно присматривал диакон, то и отде-
ление это носило название «диаконник». Сейчас вместо диа-
конника в алтаре ставят шкаф, в котором хранят названные 
предметы» [Щеголева, 2006]. 
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ДИБРОВА – (укр. дiброва) «дубрава» [Фасмер, 1964, 1]. В Пол-
тавской обл. – возвышенность, заросшая лиственным лесом 
из дуба, клена, ясеня. См. дубрава, дуб. 

ДИВ – (эвенк.) див – «нагорный», «возвышенный», «верхний»; 
диал. дигири – «небольшая горка» [ТМС, 1975, 1]. См. де. 

ДИВ (дива) – (русское) в древнерусской языческой мифологии 
дух леса, по мнению некоторых исследователей, одно из во-
площений верховного бога Сварога. Дважды упоминается в 
«Слове о полку Игореве»: сначала наверху дерева — «Див 
кличетъ връху древа», а затем внизу — «уже връжеся дивъ 
на землю». В произведениях славянской литературы есть 
упоминание о дивах и самодивах, позволяющее также счи-
тать, что в языческой культуре дивы занимали срединное 
положение между богами и героями [Платонов, 2000]. 

ДИВИЙ – (церк. стар.) лесной, дикий; дико растущий; неруч-
ной, недомашний. По новг. произношению девий, дéвичий 
[В. И. Даль]. 

ДИВНОГОРСК – (русское) город в Красноярском крае. Распо-
ложен в отрогах Восточного Саяна, на правом берегу Ени-
сея. Население 34,3 тыс. чел. В 1888 на месте современного 
Дивногорска иеромонахом Филаретом был основан Красно-
ярский Знаменский мужской скит (закрыт в 1920) [Платонов, 
2000]. 

ДИВНОГОРСКИЙ УСПЕНСКИЙ – (русское) мужской мона-
стырь, Воронежская еп., в окрестностях г. Коротояка, при 
впадении р. Тихой Сосны в Дон, на меловой горе, на кото-
рой возвышаются меловые столбы. Некоторые столбы имели 
причудливые формы, напоминающие то людей, то зверей в 
различных видах и положениях, и именовались в просторе-
чии «Дивами», откуда получил своё название и самый мона-
стырь. Основан он ок. 1640 иеромонахами Ксенофонтом и 
Иоасафом. Упраздненный в 1786, монастырь в 1828 был вос-
становлен и в него были переведены иноки и все имущество 
упраздненного в том году Вознесенского Коротоякского мо-
настыря. В соборном Успенском храме находилась главная 
святыня монастыря — Сицилийская, или Дивногорская, чу-
дотворная икона Божией Матери [Платонов, 2000]. 
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ДИВЫ – (великорус.) «Любопытные формы размывания белого 
мела в виде многочисленных столбов его вышиной аршин до 
8, называемых большими и малыми дивами» (Белгород и 
устье Тихой Сосны) [Россия, 1902, 2]. 

ДИВЫ – (русское) «меловые останцы причудливой формы на 
правом берегу Дона вблизи устья Тихой Сосны и в некото-
рых других местах» [Мильков, 1970]. 

ДИВЫ – (русское, только во мн. ч.) фигуры выветривания вы-
сотой до 4—6 м в виде столбов, столов, скамеек, башен, гри-
бов. «Меловые останцы причудливой формы на правом бе-
регу Дона вблизи устья Тихой Сосны и в некоторых других 
местах» [Мильков, 1970]. Во втором томе «России» [1902] 
находим: «Любопытные формы размывания белого мела в 
виде многочисленных столбов его вышиной аршин до 8, на-
зываемых большими и малыми дивами». При этом ссылка на 
Белгород и устье той же Тихой Сосны. Одни авторы связы-
вают их образование с эрозионно-денудационной деятельно-
стью, другие – с карстом, третьи – с неравномерными про-
садками и уплотнением мела в результате воздействия атмо-
сферных вод. Ф. Н. Мильков [1970] считает термин энде-
мичным, характерным только для центрально-чернозёмных 
областей. Между тем он не локализован и встречается в то-
понимии Сибири. Основа – индоевроп. Ср. уст. рус. дивий – 
«дикий»; укр. дивий, болгар. див чешск. divi, польск. dziwy и 
т. д.; за пределами славян. яз. латыш. dievs – «небо», «бог»; 
санскрит. devas – «бог»; авест. daeva – «демон»; латин. deus 
– «бог» [подробно у Фасмера, 1964, 1]. Ср. также наше диво 
– «чудо», «чудище», «диковина»; дивно – «чудесно», «пре-
красно», «удивительно». В восточных индоевропейских 
языках: перс., тадж. див, дэв – «чудище», «чудовище»; азерб. 
див – «великан», «исполин»; узбек. дев (в фольклоре див) – 
«демоническое существо», а в переносном значении – «ис-
полинский», «гигантский»; турец. dev – «демон», «злой дух», 
«дьявол», «гигант», «великан». Нужно думать, в узбек., 
азерб. и турец. это заимствование из индо-иранских ( яз. Ср. 
таджик. девонаоб – «стремительный поток» [Мурзаев, 1984]. 
<> Топонимические примеры показывают широкое распро-
странение термина в составе географич. названий: Дивого-
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рье или Дивногорье – размытая, резко пересечённая мест-
ность у слияния Тихой Сосны с Доном; Дивные горы на 
Енисее, где построена гигантская плотина, гидроэлектро-
станция и город с поэтическим названием Дивногорск; Ди-
ваагадж и р. Дивичичай в Азербайджане; г. Девдаро в Тад-
жикистане; долина Дивана в предгорьях Западного Копетда-
га в Туркмении; Дивинское в Запорожской обл.; Дивное в 
Ставропольском крае и Херсонской обл.; Дивное-Новое в 
Калининградской обл.; Дивнополье в Оренбургской обл.; 
Диво в Смоленской обл.; Дивья в Пермской обл.; утёс Дивий 
Камень и Дивья пещера длиной 3240 м на берегу р. Колбы 
на Урале; нп Дивная Гора в Ярославской обл.; Дивногорская 
пещера в Восточном Саяне. Новое образование – городок 
Дивноморск в Краснодарском крае [Мурзаев, 1984]. 

ДИВЫЙ – (др.-рус.) «дикий» [Кантемир, 1956]. 
ДИГИРИ – (эвенк. диал.) «небольшая горка» [ТМС, 1975, 1]. 

См. де, див. 
ДИЕВС – (латыш. dievs) «небо», «бог» [Фасмер, 1964, 1]. См. 

дивы, див, дивий.  
ДИЕС – (латинское dies) «день» (dei). От др.-рус. дь (де) – «де-

лать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 
ДИЖА – (великорус.) дижка, дежа, квашня (южн.) [В. И. Даль]. 
ДИИД – (англ. deed) «дело, действие». От др.-рус. дь (де) – «де-

лать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 
ДИЙ – (латин. dii) «творец, создатель, Бог» (deus, dei). От др.-

рус. дь (де) – «делать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де, 
Зевс, чародей, злодей. 

ДИКАЛА – (русское) «дикое, пустынное место», «урочище» в 
южной Сибири [СРНГ, 1972, 8]. См. дивы, дикарь, дикое по-
ле, диковина. 

ДИКАРЬ – (русское) глухое, заросшее озеро (Пермская обл.). 
См. дикое поле, дикала. 

ДИКИЕ РУЧЬИ – (русское) «водные потоки с непостоянным 
дебитом в областях развития карста» [Мурзаев, 1984]. См. 
дивы, дикарь, дикое поле, диковина, дикала. 

ДИКИЙ – (русское) От др.-рус. ик – «удар, потрясение». «В 
русском языке немало слов, содержат этот древнейший ко-
рень. Это слова: пика, икать, проникновение, кликнуть, ди-
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кий, нервный тик. Этот корень выступает в виде суффикса в 
названиях профессий – печник, плотник, сотник, конник, 
лучник, каменщик, бортник, денщик и др. на древность кор-
ня показывают слова из других языков: греческая Ника, рим-
ская Виктория (ве ик то ория), скандинавский вик… Ico – 
ударять (лат.). Слово ник (нок) (низ, опуститься, упасть) ста-
ло основой слов поникнуть, ниц, изнанка, ночь…» [СФРЯ, 
2006]. См. ик. 

ДИКОВИНА – (украинское диалектное) «дикое, необрабаты-
ваемое место» [Гринченко, 1958, 1]. См. дикое поле, дикарь, 
дикала. 

ДИКОЕ ПОЛЕ – (русское, историческое) никому не принадле-
жащий участок земли; свободный, не обрабатываемый под 
пашню земельный массив среди лесов; луг, поляна в лесу, 
частично заросшие кустарником; пустошь, перелог. По Вла-
димиру Ивановичу Далю [1912, 1] – степь в Рязанской, Са-
ратовской и Тамбовской губерниях. «Летописный термин, 
которым обозначались земли монголо-татар. на восток от 
чернозёмных областей» [Россия, 1902, 2]. В укр. диал. дико-
вина – «дикое, необрабатываемое место» [Гринченко, 1958, 
1]. Дикие ручьи – «водные потоки с непостоянным дебитом в 
областях развития карста». Дикала – «дикое, пустынное ме-
сто», «урочище» в южной Сибири [СРНГ, 1972, 8]. См. дивы, 
дикарь, дикала, диковина. 

ДИКТЕЙСКАЯ ПЕЩЕРА – «знаменитая Диктейская пещера в 
которой скрывался от гнева своего жестокого отца Кроноса 
новорожденный Зевс. Рея родила Зевса у входа в Диктей-
скую пещеру, только потом он был опущен вниз, рос там, 
вскармливаемый стекающим молоком волшебной козы 
Амалфеи». При осмотре пещеры Юрием Дмитриевичем Пе-
туховым, «были обнаружены алтари и культовые предметы 
древнейшего периода, то есть она не была заурядной пеще-
рой, одной из тысяч, по которым путешествуют спелеологи в 
поисках острых ощущений и новых своих спелеологических 
данных. Диктейская пещера была насквозь пронизана духом 
многотысячелетнего присутствия в ней человека» [Петухов, 
2005: 258]. 
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ДИЛ – (укр. дiл, дол) «долина», «низ», «низменность», «низ-
менность у реки» [Марусенко, 1968]. См. дол, долъ, удол, 
дал, тал. 

ДИЛ – (украинское) горный хребет, вершина горы; гора, кото-
рая делит два села, две долины; холм, пригорок, водораздел 
[Марусенко, 1968]. Термин обычен в оронимии Карпат. Укр. 
форма ды. Из славян. дель – «часть». Ср. делить, предел, на-
дел, удел, выдел, раздел, делёж [Срезневский, 1893, 1; Фас-
мер, 1964, 1]. Дальнейшее развитие: какой-то участок земли, 
отделённый от других земель в личное пользование, надел; 
межа, граница. В рус. диал. дел – «доля», «часть земельного 
надела»; «участок сенокосного угодья, доставшийся при 
ежегодном разделе лугов»; «участок земли, в котором на ка-
ждого хозяина данной общины приходится по одной поло-
се»; «мера земли, равная 800 квадратным саженям» [СРНГ, 
1972, 7]. Ср. болгар. дял – «часть», а в диал. предял, придел – 
«возвышенность, которая разделяет два земельных владе-
ния» [Ковачев, 1961]; дял – «холм», «возвышенность», «во-
дораздельный гребень», «склон горы»; «предел», «страна», 
«местность», «край»; дел – «горная вершина»; задел – «запо-
ведная роща»; предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. В 
чешск. dil— «часть», «отдел», «доля»; польск. dzial – «доля», 
«удел», «часть», «граница», dzialwodny – «водораздел»; в 
сербохорват. дйо, диjел – «часть», «горка», «гора». Из сла-
вян. яз. заимствовано романскими : молдав. дял – «холм», 
«виноградник», «поле»; румын. deal – «холм», «пригорок», 
«гора, что делит землю». <> Топонимические примеры 
обычны в Карпатах, Молдавии, Румынии, Балканах: Дил в 
Закарпатской обл.; хр. Дилок, горы Дил, Дилок, Бесоватый 
Дил, Черный Дил, Дялул-Маре в Южных Карпатах; г. Дялул 
Арманулуй – холм армянина. Последний топоним трижды 
повторяется в Румынии [В. Бэнэцяну. Историко-
филологический журнал АН Армянской ССР. Ереван, 1962, 
1 (16)]; гор. Делицш (Делич) в Германии близ Лейпцига [Ни-
конов, 1966, со ссылкой на Э. Эйхлера]. См. делянка, удел. 

ДИЛ – (чешск. dil) «часть», «отдел», «доля». См. дел. 
ДИМ – (укр. дiм) «дом». См. дом, домъ, домус. 
ДИРВА – (латыш. dirva) «пашня». См. дырван, дзiрвен, дзирван. 
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ДИРВА – (литов. dirva) «пашня». Семёнова [1973] приводит 
польские формы dyrwanek, dyrwan и указывает на связь с 
рус. дерба – «залежь», «целина» с закономерным переходом 
В ↔ Б, образующим единый балто-славянский ареал. См. 
дырван, дзирван. 

ДИРВОНАС – (литов. dirvonas) «пашня», «нива», dirva – «паш-
ня». 

ДИСК – (ассир. ặššûr, ặashûr) «Символ бога Ашшура – крыла-
тый солнечный диск. Нередко Aшшур изображался в виде 
поясной полуфигуры лучника в крылатом диске. Священное 
число – 1. Празднества в честь первого верховного месопо-
тамского бога Ашшура приходились на месяц улул (называ-
ются и др. месяцы – шабату и аддар)». И. С. Клочков [ПЭ-
IV, 2002]. 

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

ДИСК ФЕСТСКИЙ – «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 
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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]. 

ДИСКОС – (церков.) «церковная утварь»; «круглое металличе-
ское блюдо или тарелка сложной формы на подставочке. Во 
время богослужения на него кладётся Агнец – вырезанная 
особым образом из большой служебной просфоры средняя 
часть, которой придаётся форма куба – для Причащения – и 
частицы из просфор. Во время совершения Божественной 
Литургии именно на дискосе хлеб Агнца претворяется в ис-
тинное Тело Христово. Дискос символизирует то блюдо, с 
которого во время Тайной Вечери Господь раздавал Своим 
ученикам хлеб, претворённый в Тело Своё. Дискос – круг-
лый, а круг является символом вечности: он не имеет ни на-
чала, ни конца. Это означает вечность Церкви Христовой» 
[Щеголева, 2006]. См. круг, куб, агнец, просфора, литургия, 
причащение. 

ДИХИ – (орочское) «лес» [Мурзаев, 1984]. См. де. 
ДИХЛИНКА – (русское) «топина в болоте, где можно прова-

литься» [Добровольский, 1914]. Ср. дыхание. См. дух, даха-
лица. 

ДИЧНОЕ МЕСТО – (русское) «глухое место» [СРНГ, 1972, 8]. 
К дикий. 

ДИЧНЫЙ ЛЕС – (русское) «глухой лес» [СРНГ, 1972, 8]. К ди-
кий. 

ДИЧЬ – (русское) место, не тронутое рукой человека или запу-
щенное; незаселённые места; глушь, заросли [Даль, 1912, 1]. 
Дичный лес, дичное место – «глухой лес», «глухое место» 
[СРНГ, 1972, 8]. К дикий. <> Дички в Ивано-Франковской 
обл.; Дичня в Курской обл. См. дикое поле. 

ДЛИНА – (др.-рус.) От др.-рус. ли (лить) «класть, положить». 
«Древнейший корень, участвует в образовании множества 
слов. В зависимости от лица, времени, степени притяжения и 
пр. может принимать разные формы: ли, ль, лив, лит, лим, 
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лин. Придаёт словам значение прилежания, прилепления, 
прислонения, притяжения… Лев и ливень, блин и линия, ли-
нолеум и клин, плита и боль, Иерусалим и лиман, литье, 
длина, полено, малина, лента и лён… Limes – межа, oliva – 
маслина, levo – полировать, lito – жертвоприношение (лат); 
slim – слизь, line – линия (прокладка), lie – лежать (англ)… с 
помощью ль создано краткое прилагательное льна – нежна, 
мягка, гладка. 3 июня в день святых императора Константи-
на Багрянородного и матери его Елены на Руси празднуют 
окончание посевных работ. День этот задолго до крещения 
Руси назывался «Олёны». К этому дню оканчивали посев 
последней культуры – льна и в честь окончания работ этот 
день и называли «олёнье» – Олёны. Лён – самая русская 
сельскохозяйственная культура. Так и льнёт к руке его глад-
кое семя, мягкость кудели, нежность льняного белья. Назва-
ния животных, имеющих нежную шкурку, содержат этот ко-
рень – лань и олень. Кстати олень в древнерусском языке 
звучал как елень, а самка его называлась еленя. Этим неж-
ным именем называли наши предки своих ласковых и неж-
ных дочерей: Еленя, Елена, Лена. В книге «Бытие» есть эпи-
зод о женитьбе Иакова. Он отработал семь лет, чтобы полу-
чить в жёны Рахиль, младшую дочь Лавана. Но: «Лаван со-
звал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял 
дочь свою Лию и ввёл её к нему; и вошёл к ней Иаков». (Бы-
тие, 28. 22, 23). Т. е. тесть напоил зятя и подложил (лия) 
старшую, не такую красивую, да ещё и слепую. Этот же ко-
рень содержится и в словах лень (нега), лента. Корень ль в 
сочетании с предлогом [со] дал слово соль, понимаемое как 
жизненная сила. Фраза «соль земли» к поваренной соли от-
ношения не имеет, зато сама поваренная соль соливается с 
водой (растворяется), давая силу. А главную силу всему жи-
вому несёт Солнце (соле нь се – это наша сила)» [СФРЯ, 
2006]. См. лить. 

ДМИТРОВКА – (великорус.) Дмитриева, Дмитриевская суббо-
та, поминальная, упокойная, между 18 и 26 октября, поми-
новение родителей, родительская суббота. Вторая дмитров-
ка, суббота по дмитриевской, суленики. Дмитриев день (26 
октября) поголу (без снегу), святая теплая; дмитриева суббо-
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та по снегу, и святая по снегу, ряз. тул. и др. В Дмитриев 
день и воробей под кустом пиво варит. Дмитриева суббота – 
кутейникам работа, поминки, по куликовской битве, и об-
щие. До Дмитра девка хитра, а после Дмитра еще хитрей, 
вышед замуж, южн. [В. И. Даль]. 

ДНЕЙ СУДАРЬ – «Зиасудра ("Сударь Дней" или "Дней-
Сударь") правил городом Шуруппаком. Не страной, а имен-
но городом, потому что, русы-индоевропейцы жили городи-
щами-поселениями. Что же это за город? Шур-уппак – также 
двукоренное индоевропейское слово, но к тому же, как 
большинство восточных калек, слово-перевёртыш, которое 
изначально звучит Руш-капа или Рус-капа со значением Рус-
ское капище. Капище Русов, то есть город-святилище русов. 
А так как Зиасудра – праведник, то правил он, естественно, 
не вертепом, а градом-святилищем. Мы имеем полное сов-
падение образов – и лингвистическое, и смысловое. Тради-
ционно Зиасудра переводится с шумерского языка как "на-
шедший жизнь долгих дней". Подобная форма, безусловно, 
есть "красивость", то есть свойство переводчиков перево-
дить длинно, путано и экзотично (и, как правило, с оригина-
ла на английский, а потом уже на русский). Хотя смысл пе-
редан в целом, верно, считает Юрий Дмитриевич Петухов. 
Фактически Зиасудра – это типичное двукоренное индоев-
ропейское имя, где первый корень "зиа" – это "диа, зиа" в 
значении "бог-день", "день", а второй "судра" – это "су-дар" 
– с ясным без перевода значением слова "дар" и приставкой 
сопричастности "су-", в целом же вполне русское слово "су-
дарь" понятно для нас, это и "господин" и "имеющий дары", 
"одарённый". В переводе с русского на русский мы получаем 
Зиасудра = "Одарённый Днями" или "Господин Дней". Ко-
ротко, чётко, без двойных переводов и полностью соответст-
вующее шумерскому смыслу. Из этого краткого примера мы 
видим, что шумеры (сумеры, пришедшие с севера, из суме-
речных стран), как и полагается русам-индоевропейцам, го-
ворили на раннем праиндоевропейском языке (проторус-
ском)» [Петухов, 2000: 145; см. так же Пятков, 2004: 249]. 
См. русы, утнапишти, Гильгамеш, арии, вселенная, космос. 

ДНЕСЬ – (др.-рус.) «ныне, теперь, сегодня» [Кантемир, 1956]. 
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ДНИ МЕЖОННЫЕ – (русское) «самые жаркие и длинные 
дни». См. межа. 

ДНО – (русское) нижняя поверхность, подстилающая площадь 
реки, озера, ледника, океана, болота. Донная морена, донные 
осадки, донный лед, донное течение, донные наносы. Слово 
присуще всем славян. яз.: дъно из дъбно. На индоевроп. поч-
ве: литов. dubus – «глубокий», dauba – «овраг»; латыш. 
dubens – «дно» [Фасмер, 1964, 1]. Подробно у О. Н. Трубаче-
ва [Этимология, 1970. М., 1972]. Другие производные: дон-
ница – «мёрзлая почва, залитая водой»; донник – «лёд под 
водой на болоте»; «вода из оттаивающей земли» в Псков-
ской обл. [Кузнецов, 1915]. Донник – «донный лёд, всплы-
вающий весной на свободную, открытую поверхность озера, 
уже лишённую ледяного покрова» [Даль, 1912]. <> Дно в 
Псковской обл. См. бездна. 

ДО – (сербохорват.) «долина», «дол» [Мурзаев, 1984]. См. дол, 
долъ, долина. 

ДОБА – (великорус.) «пора, час, время, година» (малорос. бело-
рус. твер. смол. костр.). Ночной добой. Он будет в твою добу 
– в твою пору – лета. От этого: удобный, подобный, надоб-
ный и пр. [В. И. Даль]. 

ДОБРО – (русское) «одухотворённая любовь, любящая сила ду-
ха» (И. Ильин), в понятии Святой Руси божественная норма 
жизни, всё то, что получает бытие от Бога, благо, что честно 
и полезно, все, чего требует от нас долг православного чело-
века, гражданина, семьянина. «За добро добром и платят», 
«В ком добра нет, в том и правды мало». Добрый человек — 
прямой, простой, бесхитростный, нескрытный и доброжела-
тельный. «Не пропустите человека, не приветив его, и доб-
рое слово ему молвите», — говорил Владимир Мономах. 
«Получив добро — помни, а сделав — забудь» («Мудрость 
мудрого Менандра»). «Добро есть жизнь» (Н. Фёдоров). 
«Делай добро, будь благодарен за это... Сознание своей доб-
рой жизни — достаточная за нее награда. Научись радости 
творить добро. Делай добро тайно и красней, когда про него 
узнают... Чтобы поверить в добро, надо начать делать доб-
ро» (Л. Толстой). Для человека Святой Руси, всякого корен-
ного русского человека добро было не абстрактным поняти-
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ем, а выражалось в конкретных добрых поступках, в движе-
нии к Богу, в добротолюбии [Платонов, 2000]. 

ДОБРОЕ – (русское) село в Липецкой обл., центр Добровского 
р-на. Расположено на р. Воронеж. Население 6 тыс. чел. Ос-
новано в к. XVI в. под названием Доброе городище, с 1615 
владение московского Новоспасского монастыря; с 1647 г. 
Добрый; построена деревянная крепость в составе Белгород-
ской засечной черты. После пожара в XVIII в. преобразован 
в село. К концу XIX века торговое село Доброе было одним 
из наиболее населенных и богатых в губернии [Платонов, 
2000]. 

ДОБРОЕ НАЧАЛО – «Свастика есть катящийся по небу, дви-
жущийся крест-солнце. "Свастика" = корневая основа "сва" 
+ корневая основа "ст-" и суффикс-окончание "-ика". "Свт" – 
есть "свет, светлый, свят, святой" (свет, обретающий са-
кральность, святость, как, пример, "день"= "део" – "день-
бог"). "Ст-*" – есть "устойчивость, стояние, твёрдость, не-
зыблемость, устой, твердыня, оплот". "Сваст-ика" – "святая-
светлая твердыня-оплот". Свастика появляется позже креста, 
когда русы-индоевропейцы осознают, что и движущееся 
светлое, святое, хорошее, доброе начало (как Хорс-Солнце) 
может быть незыблемо, неостановимо, спасительно устой-
чиво в своём движении. "Свастика" – "устой-основа свято-
сти-Света", "катящаяся по Небу твердыня светлого-святого". 
Свастика – образ сложный и ёмкий, исходящий из образа 
креста и связанный с ним. Свастика – есть крест, обретший в 
движении по Небу небесную святость» [Петухов, 2000: 179]. 
См. крест, арии, русы, боги. 

ДОБРОТА – (русское) добродушие, доброжелательность, на-
клонность к добру, как высшее качество православного че-
ловека. Доброта как деятельная способность делать добро – 
высшее совершенство человека. «Доброта украшает жизнь, 
разрешая все противоречия, запутанное делает ясным, труд-
ное – лёгким, мрачное – радостным... Думай хорошо, и мыс-
ли созреют в добрые поступки» (Л. Толстой). См. Добро, 
Добротолюбие [Платонов, 2000]. 

ДОБРЫЙ ПОКРОВСКИЙ – (русское) мужской монастырь, Ка-
лужская еп., близ с. Доброго, в окрестностях г. Лихвина, на 
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берегу Оки. Построен в 1477. Здесь находилась чудотворная 
икона Покрова Богородицы. Ежегодно она носилась в Лих-
вин, где пред ней служили молебны [Платонов, 2000]. 

ДОБРЯНКА – (русское) город в Пермской обл., центр Добрян-
ского р-на. Расположен на Среднем Урале, на Каме. Населе-
ние 38 тыс. чел. Впервые упоминается в 1623. В 1752 в Доб-
рянке Строгановыми был построен медеплавильный и желе-
зоделательный завод [Платонов, 2000]. 

ДОВЛЕЕТ – (др.-рус.) «следует, должно, надлежит, прилично» 
[Кантемир, 1956]. 

ДОВЛЕТЬ – (др.-рус.) «быть достаточным» [Кантемир, 1956]. 
ДОВОН – (узбек.) «горный перевал», «дорога через хребет». 

Полное отсутствие термина в древнетюркском и турецком 
языках. См. дабан. 

ДОГОВОР – идиома – выкидывать коленце (колено, фор-
тель) – "совершить, проделывать, устраивать что-либо не-
обычное, неожиданное, несуразное". ♦ За русским выкиды-

вать скрывается арабское عقد ъакад "заключать (договор, 
сделку)", "устраивать собрание, мероприятие)", а за русским 

колено – арабское قول к#аулон "договор, сделка", буквально: 
"заключить (странный) договор". За русским фортель – 

арабское (в обратном прочтении по морфемно) الطرف ель-
т#рф "сторона (договаривающаяся), отсюда фортель тол-
куют как "ловкая проделка" [Вашкевич, идиомы]. 

ДОГОВОР – Приведём некоторые русские слова, которые во-
шли в «германские» языки Северной и Центральной Европы: 
варить, свара, свора, свор, сговор, свар (договор), варганить 
– варяги, вэринги; первично русское слово, из него естест-
венно образуется "германское". Но не наоборот [Петухов, 
2003: 206]. 

ДОГОДА – (русское) славянское весеннее языческое божество 
ясной погоды [Платонов, 2000]. 

ДОЖДИТ – Идиомы многих новоявленных языков раскрывают-
ся через русско-арабские созвучия. Вот примеры английских 
идиом. It is reining cats and dogs – "дождит кошками и соба-
ками". Ясно, что речь не о собаках и о дожде, и не о кошках, 

а о непрерывности: араб. انقطع 'инк+ат+аъ "прерываться". 
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Английское to be on appers – "быть на верхушках", означает 
не "быть на высоте", как можно было бы ожидать, а "быть 
без денег". Это потому, что английские "верхушки" в обрат-
ном прочтении по-арабски значат "потратиться" [Вашкевич, 
идиомы]. См. идиома. 

ДОЖДЬ – (русское) жидкие атмосферные осадки. Дождевые 
облака, дождливая погода, дождемер, дождевание, грибной 
дождь, дождевой лес, дождевой червь. Отличают от мороси, 
ситника – мельчайшего дождичка, висящего в воздухе и 
очень медленно опускающего свои микрокапельки на землю. 
Общеславян. – ст.-славян. дьждь; укр. дощ, болгар. дьжд, 
дьждьт, польск. deszcz. Много индоевроп. соответствий у 
М. Фасмера [1964, 2]. В рус. диал. – дождек, дождей, дож-
дёчек, дождюк, дождина и дождинья – «дождевая капля» 
[СРНГ, 1972, 8]; дозжуха – «дождевая вода»; бездож – «за-
суха», «трещины в почве от сухости», «сорная трава» [Даль, 
1912, 1]. Специально у Н. И. Толстого. Из географии славян-
ских слов. Вопросы славянского языкознания. М., 1962, 6. 
<> Дождливый в Приамурской обл. 

ДОЖДЬ БУЧНЫЙ – (малорусское) «с большим ветром, бурей» 
[Гринченко, 1909]. См. бучило. 

ДОЖДЬ ЗАВАЛЬНЫЙ – (русское) «проливной» (Приуралье) 
[Мурзаев, 1984]. См. вал, дождь. 

ДОЖДЬ СЛЕПОЙ – (русское) дождь при солнечной погоде. 
ДОЖДЬ УЛИВНЫЙ – (русское) «ливень» (Среднее Поволжье) 

[Даль, 1912, 4]. К лить. См. залив, улив, ливень, прилив. 
ДОЖИНКИ – (великорус.) «помочи для завершения жатвы»; 

выжинки, отжинки, борода, бородные, каша, саламата [Пла-
тонов, 2000]. См. помочи. 

ДОЗВОЛЕНИЕ – идиома – никаких гвоздей – "невзирая, не-
смотря ни на что, во что бы или как бы там ни было". ♦ За 

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

ДОЗЖУХА – (русское) «дождевая вода» [Даль, 1912, 1]. См. 
дождь. 
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ДОИНДОЕВРОПЕЙЦЫ – «Протославяне, на взгляд Юрия Пе-
тухова, – это культурно-языковое ядро праиндоевропейской 
общности, но, «создавая» эту общность, они уже были ка-
ким-то вполне конкретным праядром. И следы этого праядра 
мы чётко видим в так называемом бореальном, доиндоевро-
пейском праязыке. Так, бореальная корневая основа «Т-В» – 
это знакомое нам слово «твердь», то есть «опора»; бореаль-
ное «Т-М» – это тьма; «Д-Р» – это «драть», «дыра»; «Д-В» – 
это «двинуть», «с-двиг»; «С-Р» – струить; «С-Л» – «слизь»; 
«Н-В» – «новь», «новый» (сохранилось также почти у всех 
индоевропейцев); «Л-П» – «липнуть» и т. д.» [Петухов, 2005: 
229]. 

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

ДОЙЧ – (немец.) «Самоназвание немцев в русском произноше-
нии звучит как "дойч", но в немецком языке звук "ч" отсут-
ствует, и правильное звучание этого слова – "дойш" или 
"дойтш". В персидском (иранском) языке и до сего дня есть 
слово "дешт", которое в переводе на русский язык означает 
"пустыня", от него производное слово "детши" – "пустын-
ник", "кочевник", "дикарь". В персидском языке слово 
"хальк", в немецком – "фольк" означают по-русски "народ". 
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Немецкое имя Курт и персидское слово "курт" – в переводе 
"волк"» [К. В. Колонтаев, Арийский след]. 

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

ДОЙЧЕ – «Нам надо более внимательно относиться к истори-
ческому процессу. Тогда, возможно, мы поймём, что и поня-
тие «Римская империя германской нации», казалось бы, со-
вмещение несовместимого, было не пустым звуком. Нынеш-
няя политико-этническая карта Европы не случайность, а ре-
зультат многовековой целенаправленной и планомерной 
деятельности латинского папского престола. Вспомним, что 
первоначально под руководством римских пап Карл Вели-
кий руками одних славян уничтожал и изгонял на восток Ев-
ропы других славян и тех, кого мы по инерции почитаем за 
«германцев». Так, скажем. Карл постоянно в долгих войнах с 
саксами использовал славян-ободритов, которые даже в «ла-
тинские хроники» после этого вошли как «наши славяне» 
(«sklavi nostri»). В 798 году войско славян под руководством 
ободритского князя Дражко для Карла разгромило под Свен-
таной (славянский топоним «Цветана») саксов-
нордальбингов – во исполнение замыслов папского престола 
было уничтожено 4000 этнически родственных ободритам 
воинов, захвачены обширные земли. Лужицких сербов и 
чешско-моравских славян, следуя принципу иезуитов «раз-
деляй и властвуй», применявшемуся папством задолго до 
создания ордена. Карл использовал в качестве ударной силы 
в войне с вильцами, одним из наиболее воинственных, сви-
репых и непокорных славянских племен. Как отмечает ис-
следователь жизни и деятельности Карла Великого А. Ле-
вандовский: «своё универсальное государство, свой «град 
божий» на земле. Карл (а точнее, его руками папский пре-
стол – прим. Юрия Петухова) строил исключительно на ос-
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нове романо-германского единства, используя всё остальное 
лишь как средство» («Карл Великий», М.,1999). Затем, с те-
чением времени тот же католический Ватикан продолжал 
натиск на европейских автохтонов руками «германцев», всё 
более распространяя свою власть в Европе, перекраивая эт-
ническую карту, организуя «крестовые походы» и т. д. Более 
чем тысячелетний «дранг нах остен» проводился средизем-
номорским центром руками коренных жителей Центральной 
и Восточной Европы – «немцев» и самих славян» [Петухов, 
2003: 177]. 

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

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

ДОЙЧЕ – «Этническая карта Европы III – X веков н. э. значи-
тельно отличалась от нынешней этнической карты – и это 
следствие вполне исторического, реального тысячелетнего 
«дранг нах остен»а. Археология, лингвоанализ, мифоанализ, 
антропология, топонимика позволяют нам с полным основа-
нием утверждать, что во времена распада и гибели Римской 
империи мы практически не встречаем в Европе следов 
предков нынешних «дойче», шведов, норвежцев, датчан, 
англичан» [Петухов, 2003, 64]. 

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

ДОКОЛУМБОВА ТУЛА – «На американском континенте также 
известен город Тула – древняя столица доколумбова госу-
дарства тольтеков (на территории современной Мексики), 
просуществовавшая до 12 века н. э. Предположение о лекси-
ческой и смысловой сопряженности этнонима тольтеков и 
названия их главного города с легендарной приполярной 
территории Туле было высказано ещё Рене Геноном в его 
знаменитом эссе "Атлантида и Гиперборея". Тольтекская 
Тула с её реставрированными памятниками (включая знаме-
нитую пирамиду Кецалькоатля) – один из известнейших ар-
хитектурно-археологических комплексов Нового Света. Од-
нако в данном случае нас интересует этимология тольтек-
ского названия города: восходит ли оно к запредельно-
древним временам, когда прапредки индейских племён вы-
членились из общей этнолингвистической массы и начали 
своё миграционное шествие по американскому континенту, 
покинув общую прародину всех народов мира; принадлежит 
ли оно исчезнувшему народу, прибывшему с одного из по-
гибших гипотетических материков или архипелагов Атлан-
тиды или Арктиды; является ли автохтонным – с учётом то-
го, что сама культура тольтеков была кратковременной (в 
пределах трёх столетий) и сравнительно поздней. Но если 
даже остановиться на последнем возможном объяснении, – 
нельзя отрицать, что сами тольтеки возникли не на пустом 
месте и не вдруг – у них были предки и прапредки, в словар-
ном запасе которых непременно были слова с корневой ос-
новой "тул[а]", лежащей, кстати, в фундаменте самого этно-
нима "тольтеки". Кроме того, на месте разрушенной столицы 
государства тольтеков ранее существовал легендарный го-
род индейцев науа – Толлан (или Тольян), чьё название со-
звучно лексеме "тул". И эту цепочку поколений, тянущуюся 
вглубь веков, можно проследить до 40-го тысячелетия до н. 
э.» [Дёмин]. См. суперэтнос, арии, русы. 
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ДОЛ – (белорус. диал.) «могила». Значения «могила», «яма», 
«лужа», «шахта», «низ» отмечены во многих славян. яз. 
[ЭССЯ, 1978, 5]. 

ДОЛ – (болгар.) «дол», «долина», «овраг», «река», «лощина»; в 
диал. – долчина, дулчин, дулчини и другие формы [Ковачёв, 
1961, Григорян, 1975]. См. долъ, удол. 

ДОЛ – (великорус.) «долина, долена (рязан.), низменость, межи-
горье, природная впадина различного вида на земле, лог, 
разлог, логовина, раздол, дебрь, балка». [В. И. Даль]. 

ДОЛ – (великорус.) «долинка» (арханг.). Долистый, долини-
стый – дебристый, богатый долами, долинами, межигорьем. 
Долу – (нареч.) внизу, нанизу, на земле, и вниз, наниз, книзу 
[В. И. Даль]. 

ДОЛ – (великорус.) «озерко», «озерцо» (арханг.) [В. И. Даль]. 
ДОЛ – (великорус.) низ, нижний край или бок; низменость, ме-

жигорье, природная впадина различного вида на земле, до-
лина, долена (рязан.), лог, разлог, логовина, раздол, дебрь, 
балка; умалит.: долок, долочек; долинка, долиночка, доли-
нушка: увелич.: долище, долинища. Дол – (южн. зап.) яма, 
ров, могила. «Выкопайте дол глубокий, поховайте мене у 
чужой стороне» - песня. Арханг.: долинка, озерк(ц)о. Горы 
падают, долы встают. Скачет конь, долы и горы меж ног 
пропускает. Где долами, а где и горами, пройти. Доловой, 
долинный – к долу или к долине относящийся. Долистый, 
долинистый – дебристый, богатый долами, долинами, межи-
горьем. Долу – (нареч.) внизу, нанизу, на земле, и вниз, на-
низ, книзу [Даль]. 

ДОЛ – (великорус.) яма, ров, могила. «Выкопайте дол глубокий, 
поховайте мене у чужой стороне» – песня (южн., зап.) [В. 
И. Даль]. 

ДОЛ – (русское) «безлесный водораздел» (Алтай) [Насимович]. 
ДОЛ – (русское) «плоские не облесённые и не прорезанные ов-

рагами сравнительно обширные участки, служащие обычно 
выгоном (на Бие-Чумышской возвышенности)» (Западная 
Сибирь) [Розен, 1970]. 

ДОЛ – (русское) «широкая, плоская, несколько приподнятая 
равнина, расположенная между горами – вулканами, сло-
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женная продуктами вулканических извержений» (Камчатка) 
[Насимович]. 

ДОЛ – (русское) луговое понижение, лежащее на одном уровне 
с поймой реки и отчленённое от неё песчаными грядами. 
Местами они прорываются высокими речными годами и за-
полняют ими понижения. В мае возникают озерки, в после-
дующее время испаряющиеся и исчезающие в результате 
фильтрации через рыхлый аллювий в связи с понижением 
уровня Оки. Вследствие хорошей увлажнённости нередко 
господствует луговая растительность, а местами растут кус-
тарники и леса (долина Оки). 

ДОЛ – (русское) низменность, впадина, широкая, пологая лож-
бина. 

ДОЛ – (русское) низменность, впадина, широкая, пологая лож-
бина. В Заволжье – широкая и плоская, обычно сухая, лож-
бина по склонам сыртов, заполненная талыми водами весной 
и дождевыми – летом. В долине Оки – луговое понижение, 
лежащее на одном уровне с поймой реки и отчленённое от 
неё песчаными грядами. Местами они прорываются высоки-
ми речными годами и заполняют ими понижения. В мае воз-
никают озерки, в последующее время испаряющиеся и исче-
зающие в результате фильтрации через рыхлый аллювий в 
связи с понижением уровня Оки. Вследствие хорошей ув-
лажнённости нередко господствует луговая растительность, 
а местами растут кустарники и леса. У Розена М. Ф. [1970] – 
«плоские не облесённые и не прорезанные оврагами сравни-
тельно обширные участки, служащие обычно выгоном (на 
Бие-Чумышской возвышенности)» в Западной Сибири. По 
сообщению А. А. Насимовича, на Алтае – безлесный водо-
раздел; на Камчатке – широкая, плоская, несколько припод-
нятая равнина, расположенная между горами – вулканами, 
сложенная продуктами вулканических извержений. Др.-рус. 
долъ – «яма», «долина»; рус. дол – «низ», «низменность», 
«яма», «ров», «могила»; в диал. – «пол», «земля», «низ», 
«болотистый исток реки», «овраг»; белорус. диал. дол – «мо-
гила». Значения «могила», «яма», «лужа», «шахта», «низ» 
отмечены во многих славян. яз. [ЭССЯ, 1978, 5]. Укр. дiл, 
дол – «долина», «низ», «низменность», «низменность у ре-
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ки» [Марусенко, 1968]. В болгар. дол – «дол», «долина», 
«овраг», «река», «лощина»; в диал. – долчина, дулчин, дулчи-
ни и другие формы [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. Ср. 
также болгар. долу – «вниз»; болгар. долни и чешск. dolni – 
«нижний»; сербохорват. до, дол – «долина», «дол»; дола – 
«долина»; рус. уст. удол, удоль – «долина», «ложбина», 
«впадина», «бездна». У М. Фасмера [1964, 1] индоевроп. па-
раллели: готтское dal – «долина», «низина», «яма»; греч. до-
лос – «пещера», «круглое строение». Добавим: совр. швед. 
dal и нем. Tal – «долина», Talenge – «ущелье», «теснина», 
Talkessel – «котловина»; распространенный в рус. научной 
литературе тальвег из нем. Talweg – «дно долины, её наибо-
лее низкий (глубокий) уровень». <> Истор. название Русь 
Дольная – междуречье между Днестром и Бугом в отличие 
от Горной Руси – Галиции. Парапольский дол – аккумуля-
тивная равнина в северной оконечности Камчатки, переше-
ек, связывающий этот полуостров с Коряцкими горами на 
материке; Сухой Дол в Ростовской обл.; ст. Суходол Мос-
ковской ж. д. в Тульской обл. и Суходолье Октябрьской ж. д. 
в Ленинградской обл.; Зеленодольск в Татарии; Тымь-
Поронайский дол – тектоническое понижение между Запад-
но- и Восточно-Сахалинскими горами; Дольск в Волынской 
обл.; Дольское в Калужской обл.; Криводол – город в северо-
западной Болгарии. Нередки гидронимы Дол. Долей в бас-
сейне Вислы в Польше. В. П. Нерознак [1974] отметил в 
Греции топонимы: Долос, Долони; в Албании – Долови, До-
ловиште, Долова, Суходол, Соходол. След греч. топонимии 
в Крыму – санаторий «Долосы» над Ялтой [Мурзаев, 1984]. 
См. долина, подол. 

ДОЛ – (русское) широкая и плоская, обычно сухая, ложбина по 
склонам сыртов, заполненная талыми водами весной и дож-
девыми – летом (Заволжье) [Мурзаев, 1984]. См. удол, долъ. 

ДОЛ – (сербохорват.) «долина», «дол» [Мурзаев, 1984]. См. 
удол, долъ. 

ДОЛ – (укр. дiл, дол) «долина», «низ», «низменность», «низмен-
ность у реки» [Марусенко, 1968]. См. удол, долъ, до. 

ДОЛА – (сербохорват.) «долина». См. дол, долъ, до, долчина. 
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ДОЛГ – (русское) в понятиях Св. Руси твёрдая обязанность че-
ловека перед Богом, Царём, государством, обществом, семь-
ёй, родственниками, друзьями. Долг свой человек обязан ис-
полнять не формально, а старательно и с любовью. Испол-
нить свой долг считалось делом чести и достоинства корен-
ного русского человека. Нарушившего свой долг презирали. 
Твёрдое сознание долга, считали русские люди, есть основа 
характера. Мудрость долга в том, чтобы наилучшим образом 
исполнить то дело, на которое человек поставлен жизнью. 
«У нас у всех, — писал И. С. Тургенев, — есть один якорь, с 
которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чув-
ство долга». «Свободные установления, — считал Ф. М. 
Достоевский, — тогда хороши, когда они у людей, себя ува-
жающих, а стало быть, уважающих и долг свой, долг граж-
данина» [Платонов, 2000]. 

ДОЛЕНА – (великорус.) «дол» (рязан.) [В. И. Даль]. 
ДОЛИНА – (болгар.) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНА – (польск. dolina) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНА – (румын. dolina) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНА – (русское) «лесная поляна» (Калуга).  
ДОЛИНА – (русское) «ровная, красивая местность» (Пермский 

край).  
ДОЛИНА – (русское) «ровное место с хорошими сенокосами» 

(Алтай).  
ДОЛИНА – (русское) отрицательная линейно вытянутая эрози-

онная форма рельефа; узкая ложбина, имеющая последова-
тельное падение уровня дна в одну сторону, куда и течет ре-
ка, создавшая ее. Многие долины формировались на местах 
тектонических нарушений, предопределивших их направле-
ние и развитие эрозионной деятельности рек. Долины проры-
ва – «поперечные по отношению к простиранию горного 
хребта, секущие его обычно узкими ущельями». Долины 
подводные, или морские ложбины, на морском материковом 
склоне, нередко продолжающие наземные долины рек, впа-
дающих в море [ЭСГТ, 1968]. Долинно-балочный рельеф; 
горно-долинные ветры. Долины антиклинальные и синкли-
нальные, висячие, диагональные, корытообразные, сквозные, 
слепые. Карстовая воронка. Замкнутая впадина небольших 
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размеров до нескольких сотен метров в поперечнике, харак-
терная форма карстового рельефа. Как научный термин в по-
следнем значении пришёл к нам из южнослав. яз. и принят в 
международной географической терминологии: франц., англ. 
doline, нем. Doline, румын. dolina. В укр. диал. долина – «ув-
лажнённая низина между горами», «дол». В Пермской обл. 
новое значение – «ровная, красивая местность»; в Калуж-
ской обл. – «лесная поляна»; на Алтае – «ровное место с хо-
рошими сенокосами». Прозрачны соответствия в других 
славян. яз.: чешск., польск. dolina, болгар. и сербохорват. до-
лина. Из дол + суфф. -ина. <> Вольная Долина в Днепропет-
ровской обл.; Долинка на берегу оз. Иссык-Куль в Киргизии; 
Долина в. Воронежской и Калужской обл.; р. Веселая Доли-
на – п. пр. Ворсклы в бас. Днепра; Голая Долина близ Сла-
вянска в Донбассе; Долина в Ивано-Франковской обл.; До-
линка в Карагандинской обл.; Долиновское в Ворошилов-
градской обл. Часты топонимы: Долиновка, Долинская, До-
линское. Долина Рыбьего Потока и Долина Сухой Воды в 
Польских Татрах. Мыс Долина (Dolina) на Аляске. Долина 
Озёр в Монголии – тектонический желоб между горами Го-
бийского Алтая и Южно-Хангайским плато. В виде перево-
дов и полупереводов в нашей географич. номенклатуре: впа-
дина Долина Смерти в Калифорнии, низменность Долина 
Империал там же. См. дол, подол. 

ДОЛИНА – (сербохорват.) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНА – (укр. диал.) «увлажнённая низина между горами», 

«дол».  
ДОЛИНА – (чешск. dolina) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНА НИЛА – «Сейчас ни один учёный, ни один исследо-

ватель не сможет с полной уверенностью сказать, когда рус-
ские люди пришли в долины Нила, на плодородные земли 
солнечной реки Ра. Может, десять тысячелетий назад, мо-
жет, двенадцать. Эта тайна времени их прихода, по всей ви-
димости, никогда не будет разгадана – тогда ещё не вели 
счёт годам, а если и вели, то хроники те древние до нас пока 
не дошли. Но одно можно сказать наверняка, без тени со-
мнений – в основе древнеегипетской мифологии, культуры и 
самой цивилизации лежат мифология, культура, цивилиза-
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ция древних русов. Всё прочее, все напластования, наносы, 
«культурные слои» лишь прячут под собой первозданное ис-
торическое ядро – древнейшую на планете Земля, изуми-
тельную и таинственную цивилизацию русов-
праиндоевропейцев» [Петухов, 2005: 270]. 

ДОЛИНЕ – (англ. doline) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНЕ – (нем. Doline) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНЕ – (франц. doline) «долина». См. долина, дол. 
ДОЛИНИЩА – (великорус.) «увеличительное от слова дол» [В. 

И. Даль]. 
ДОЛИНКА – (великорус.) «умалительное от слова дол» [В. И. 

Даль]. 
ДОЛИНОЧКА – (великорус.) «умалительное от слова дол». До-

ловой, долинный – к долу или к долине относящийся [В. И. 
Даль]. 

ДОЛИНУШКА – (великорус.) «умалительное от слова дол» [В. 
И. Даль]. 

ДОЛИНЫ ПОДВОДНЫЕ – (русское) или морские ложбины, на 
морском материковом склоне, нередко продолжающие на-
земные долины рек, впадающих в море [ЭСГТ, 1968]. См. 
долина, дол. 

ДОЛИНЫ ПРОРЫВА – (русское) «поперечные по отношению 
к простиранию горного хребта, секущие его обычно узкими 
ущельями» [ЭСГТ, 1968]. См. долина, дол. 

ДОЛИЩЕ – (великорус.) «увеличительное от слова дол» [В. И. 
Даль]. 

ДОЛНИ – (болгар.) «нижний». См. дол, долъ. 
ДОЛНИ – (чешск. dolni) «нижний. См. дол, долъ. 
ДОЛОБКА – (русское) «тропа» (уральское казачье) [В. И. Даль]. 
ДОЛОБОК – (русское) «тропа» (уральское) [В. И. Даль]. См. 

долобка. 
ДОЛОК – (великорус.) «умалительное от слова дол» [В. И. 

Даль]. 
ДОЛОС – (греч.) «пещера», «круглое строение» [Фасмер, 1964, 

1]. См. дол, долъ, долчина. 
ДОЛОТО – (рус.) Раскладка: до + лото. От др.-рус. лот – «по-

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

ДОЛОЧЕК – (великорус.) «умалительное от слова дол» [В. И. 
Даль]. 

ДОЛУ – (болгар.) «вниз» [Мурзаев, 1984]. См. дол, долъ. 
ДОЛЧИНА – (болгар.) «дол», «долина», «овраг», «река», «ло-

щина»; в диал. – долчина, дулчин, дулчини и другие формы 
[Ковачёв, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, долъ, дулчин. 

ДОЛЪ – (др.-рус.) «яма», «долина». См. дол, удоль. 
ДОЛЯ – (русское) областная единица, определявшая платёжную 

силу 5536 дворов. Введена Петром I в 1710 [Платонов, 2000]. 
ДОМ – (болгар.) «дом». См. дом, домъ, домус, дым, дим. 
ДОМ – (др.-рус.) «преграда, отторжение». «Если надо отгоро-

диться от окружающей среды – строят дом, а если хотят ог-
радить окружающую среду от огня расплавленного металла 
– домну. Поля от паводка ограждают дамбой, благородная 
дама – женщина, отошедшая от чёрных людей. Для защиты 
от нежелательной беременности служит кондом (он ещё 
и собирает сперму – кон). Демон – отторгнутый бог (он), де-
миург – творец, разделяющий добро и зло, свет и тьму, небо 
и землю. Демос – отверженные высшим классом толпы на-
рода» [СФРЯ, 2006]. См. дамба, домна, демон, демос. 

ДОМ – (польск. dom) См. дам, дама, дамас, домус, дамнуру, 
дом, доме, дым, там. 

ДОМ – (русское диал.) «гроб». См. домовина, домовище, домус. 
ДОМ – (русское) жилище, семья; в диал. «гроб». Домина, до-

мище. Ср. укр. дiм, болгар. домъ; в других славян. яз. dom. 
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<> Домодедово в Московской обл.; Домославль в Калинин-
ской обл. Новый Дом на побережье Карского моря; м. До-
машний на о. Котельный; Старый Дом на побережье Янско-
го зал. моря Лаптевых. Пещера Домица в восточной части 
Словакии; Домашня на север от Оршова в западной части 
Румынии. В этот же ряд вулканическая гора Пюи-де-Дом и 
горная цепь Мон-Дом в Оверни во Франции, из франц. dome 
– «купол», «собор» (ср. франц. domicile – «жилище», латин. 
domus – «дом»). В Канаде вершина Дом-Пик в хр. Канадские 
Горы и горах Макензи. См. дам. 

ДОМ – (сербохорват.) «дом». См. дом, дым, дим. 
ДОМ – (славян. dom) «дом». См. дом, домъ, домус, дам, там. 
ДОМ – (словац. dom) «дом». См. дом, дым, дим. 
ДОМ КРЕСТЬЯНСКИЙ – (русское) (крестьянский дом), место 

обитания семьи, как Малой Церкви. Во многих чертах до-
машней обстановки, в самом обыденном поведении и повсе-
дневных занятиях чётко проступает состояние веры, сохра-
няется память о Боге и осуществляется обращение к Нему. 
«Новую избу всегда освящают». Иконы у есть во всех домах 
[Платонов, 2000]. 

ДОМАШНИЙ ХРАМ – «Дома, где археологи при раскопках 
Чатал-Уюка обнаружили большое количество рельефов бы-
ков, леопардов, медведей и гипертрофированных женских 
грудей, определены учёными как храмовые постройки – свя-
тилища, где поклонялись богу Солнца, Богине-Матери (Бо-
городице), многочисленным племенным и родовым тотемам. 
Вы только представьте себе, на незначительном участке все-
го раскопа (4 % городища) было обнаружено 40 храмов-
святилищ. Заметим в этой связи, что наличие храма в посе-
лении, является одним из признаков городской цивилизации. 
Каждое святилище русов Чатала состояло из четырёх комнат 
прямоугольной формы. Одно святилище окружали по три-
четыре обычных дома. То есть, мы можем предположить, 
что каждая большая семья из двенадцати-двадцати человек 
имела свой домашний храм» [Петухов, 2000: 161; см. так же 
Пятков, 2004: 335]. 

ДОМЕ – (франц. dome) «купол», «собор». См. дом, дам, там. 
ДОМИНА – (русское диал.) «гроб». См. дом, домъ, домус. 
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ДОМИЦИЛЕ – (франц. domicile) «жилище». См. дом, домъ, до-
мус, дым, дам, там. 

ДОМИЩЕ – (русское) жилище, семья. См. дом, домъ, домус. 
ДОМНА – (русское) «если хотят оградить окружающую среду 

от огня расплавленного металла, то строят домну». От др.-
рус. дм (дом, дам, дем, дъм) «преграда, отторжение» [СФРЯ, 
2006]. См. дом. 

ДОМОВИНА – (русское диал.) «гроб». См. дом, домъ, домус. 
ДОМОВИЩЕ – (русское) (домовина), старинное название гро-

ба, воспринимавшееся русскими людьми как дом вечности 
[Платонов, 2000]. 

ДОМОВИЩЕ – (русское) омут, в котором будто живёт водяной 
(Архангельская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дом 

ДОМОВОЙ – (русское) олицетворенное понятие огня, хранимо-
го на домашнем очаге. Это доказывается доныне уцелевши-
ми обрядами. При переходе на новоселье хозяйка топит печь 
в старой избе: как только прогорят дрова, она выгребает весь 
жар в чистый горшок и со словами «милости просим, де-
душка, на новое жильё» переносит горящие уголья в новую 
избу. Великоруссы думают, что домовой живёт за или под 
печкой, но кроме избы он поселяется и в банях, овинах — 
словом, везде, где устроена печь. Домовой — малорослый 
старик, весь покрытый косматою шерстью. Ему приписыва-
ется страсть к лошадям; по ночам он любит разъезжать вер-
хом, так что нередко поутру видят лошадей в мыле. У домо-
вого есть всегда любимая лошадь, которую он холит и чис-
тит, приглаживает ей шерсть и заплетает хвост и гриву. До-
мовой охотно ездит на козле, которого и держат на конюш-
не. С культом домашнего очага связывалось поклонение ду-
шам усопших предков. Некоторые исследователи видят 
«культ предков» и в названиях «род», «роженица» и «чур» (в 
восклицании «чур меня»). На Руси в лице домового честву-
ется основатель рода, первый устроитель домашнего очага. 
Это подтверждается некоторыми обрядами: в Малороссии 
невеста дает свое согласие пойти замуж тем, что слезает с 
печи. Это символически означает, что она передается как бы 
самим «дедушкой», покровителем семьи. Вообще в свадеб-
ных обрядах стараются возбудить расположение чужого 
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«дедушки» к невесте, потому что проводят резкое различие 
между домовым своим и чужим: свой домовой большей ча-
стью добр, а чужой — непременно лихой. Но иногда он ста-
новится злым к семье своего хозяина, в особенности когда 
не исполняется обычных ему жертвоприношений, состоя-
щих из хлеба, соли, пирогов и др. яств [А. Афанасьев]. 

ДОМУС – (греч. domus) «строение». См. дам, дама, там, дамас, 
дамнуру, дом, доме, дым. 

ДОМУС – (латин. domus) «дом», «жилище», «дворец», «семья», 
«родина». См. дом, доме, домик, дым, дам, дама, там. 

ДОМЪ – (болгар.) «дом». См. дом, домус. 
ДОН – (осетин.) «река» [Фасмер, 1986]. См. дон, дно, дунай. 
ДОН – (русское) река в России и в Малороссии. Длина 1870 км. 

Основные притоки: Непрядва, Красивая Меча, Сосна, Чер-
ная Калитва, Северский Донец (прав.); Воронеж, Битюг, Хо-
пёр, Медведица, Иловля, Сал, Западный Маныч (лев.) [Пла-
тонов, 2000]. 

ДОН – (русское) сегодня данное слово обычно связывается 
лишь с одной рекой – современным ДОНОМ в России. Но-
совский-Фоменко показали в книге Новая хронология…[М., 
МГУ, 1995], что ДОНОМ называли также современную 
МОСКВА-реку. Более того, оказывается, что слово ДОН оз-
начало, – и во многих языках означает до сих пор, – просто 
«РЕКА». И это хорошо известно многим лингвистам. Эти-
мологический Словарь М. Фасмера [М., 1986, с. 553], сооб-
щает, что слова ДОН и ДУНАЙ во-первых означают одно и 
то же, а во-вторых, во многих древних языках означают по-
просту «РЕКА», причём не только в славянских, но и в ту-
рецком: ДОН = ТАН = Большая Река, в древнеиндийском: 
ДАНУ = Сочащаяся Жидкость, в древнем авестийском: ДА-
НУ = Река, в осетинском: ДОН = Река. А что касается СЛА-
ВЯНСКИХ языков, то, – как сообщает Фасмер, – до сих пор 
в русских наречиях существует слово ДУНАЙ, означающее 
РУЧЕЙ (олонецк.), в польском ДУНАЙ означает «глубокая 
РЕКА с высокими берегами», а в латышском ДУНАВАС оз-
начает «речушка, родник». Да и вообще, речки с названием 
ДУНАЕЦ, – то есть тот же Дунай или ДОН, – ещё в XIX веке 
покрывали почти всю территорию России. Так назывались, а 
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может быть и сейчас называются, реки в следующих губер-
ниях России: Курской, Смоленской, Рязанской, Костром-
ской, Могилёвской, Вятской, Томской, Черниговской, Ви-
тебской, и т. д. <> Дунае в Литве, Дунаец в Польше. См. до-
ни. 

ДОН – «Я верю, что придёт пора, когда школьные и вузовские 
учебники будут переписываться, когда русские люди нако-
нец узнают, что их прямые предки, говорившие на русском 
языке и верившие в русских богов, не объявились вдруг, как 
нам пытаются внушить, в дремучих лесах в середине перво-
го тысячелетия от Рождества Христова (не мог взяться из 
ничего многомиллионный народ с многотысячелетней куль-
турой), они жили испокон веков по берегам Срединного мо-
ря, которое по праву можно именовать Русским морем, жили 
по всей Центральной Европе, в Малой Азии, на Переднем 
Востоке, по Северному побережью Африки. Почему я с уве-
ренностью говорю об этом? Потому что топонимика не мо-
жет лгать, и если река называется Лабой, то по ней жили 
славяне, если город называется Венецией (Венетией), то его 
заложили венеты-славяне (о чём, кстати, однозначно говорят 
местные предания; да и сама Венеция стоит на сваях из рус-
ской лиственницы). Россы-пеласги положили начало расцве-
ту Эллады. Россы-этруски создали всё, на чём позже утвер-
дилась великая Римская империя. Вся Центральная Европа 
до недавних времён в хрониках называлась Венетией или 
Русией. Хеттская империя, имевшая гербом своим русского 
двуглавого орла, была основана древнерусскими племенами. 
Они же населяли Палестину задолго до вторжения в те бла-
годатные края семитов-кочевников. Русский князь Ахилл со 
своей русской дружиной, пришедшей с берегов Дона, в со-
ставе «древнегреческого», а по существу праславянского во-
инства штурмовал древнерусский город Трою... да, уже в те 
далёкие, легендарные времена русские были столь много-
численны, рассеяны и раздроблены, что воевали друг с дру-
гом, как и тысячелетиями позже» [Петухов, 2005]. См. русы, 
арии, суперэтнос. 

ДОНАР – мужское имя русов (нем. Тор), пóзднее производное, 
образованное при употреблении (искажении) исходных имён 
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русов в иноязычной романо-"германской" и позже германо-
скандинавской средах. Изначально – Донарь. На характер-
ных примерах мы убеждаемся в том, что подавляющее 
большинство "европейских" имён происходят от имён русов. 
Здесь нет никаких случайных совпадений и натяжек. Здесь 
всё абсолютно естественно и закономерно. Русы были авто-
хтонами (первонаселением) Европы и потому именно они 
дали исходные имена практически всем европейским наро-
дам, которые и сами являются лишь гибридными потомками 
русов, получивших значительные примеси от пришельцев. 
Русы – основа всей Европы, её ядро и её первоцивилизация. 
[Петухов, 2003: 200]. 

ДОНАРЬ – исходное мужское имя русов. Донар (нем. Тор) – 
пóзднее производное, образованное при употреблении (ис-
кажении) исходных имён русов в иноязычной романо-
"германской" и позже германо-скандинавской средах [Пету-
хов, 2003: 200]. 

ДОНГИ – (таджик.) «узкий горный проход», «перевал», «глубо-
кое узкое ущелье», «горная долина»; «горная речка» [Розова, 
1975]. См. танг. 

ДОНДЕЖЕ – (др.-рус.) «до тех пор, пока» [Кантемир, 1956]. 
ДОНЕЦ – (великорусское) «речка». Перелад на греческий, ла-

тинский, германский и скандинавский типы: Донец – Domez. 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

ДОНИ – (язык русов-ариев) "Варягов князь и Доней властелин". 
Это из А. К. ТОЛСТОГО – "Ругевит". В качестве информа-
ции к размышлению Пётр Орешкин приводит несколько 
древних названий, включающих "ДОНИ": ДОН, ДОНЕЦ, 
ДУНАЙ, СИДОН, ИОРДАН. Казалось бы все эти места ни-
коим образом не могли быть связаны с ДАНИЕЙ, но ДОНИ 
(ДАНИ), вне всякого сомнения, были предками современ-
ных датчан. Библейский СИДОН прямо указывает СИ 
ДОН(е). Река ИОРДАН = ИОРДДАН = "НА СЕВЕРЕ – ДО-
НИ". Тот – факт, что многие местные жители светловолосы 
и голубоглазы историки объясняют "наследием" походов 
Александра Македонского, в войсках которого было много 
воинов-северян. Не является ли, однако, само слово "МА-
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КЕДОНИЯ" производным двух имён: "МАКИ" и "ДОНИ"? 
[Орешкин, 1984, 1994]. См. ван, ири, ара. 

ДОННИК – (великорус.) «донный лёд, всплывающий весной на 
свободную, открытую поверхность озера, уже лишённую ле-
дяного покрова» [Даль, 1912]. 

ДОННИК – (великорус.) «лёд под водой на болоте»; «вода из 
оттаивающей земли» в Псковской обл. [Кузнецов, 1915].  

ДОННИЦА – (русское) «мёрзлая почва, залитая водой» в 
Псковской обл. [Кузнецов, 1915]. 

ДОНСКИЕ КАЗАКИ – Козары или ХАЗАРЫ – это просто 
СТАРОЕ НАЗВАНИЕ РУССКИХ КАЗАКОВ. Отсюда, веро-
ятно, и получила своё название КАЗАНЬ, и вообще Казан-
ское царство. Легендарные ХАЗАРЫ никуда не исчезали, 
как это считается в романовской истории. Они живут до сих 
пор на своих прежних землях под своим же именем КАЗА-
КИ. Кстати, некоторые историки убеждены, будто бы ДОН-
СКИЕ КАЗАКИ живут на землях, где до них жили ХАЗАРЫ. 
А хазар казаки будто бы вырезали «под корень». Наше мне-
ние: никто хазар не вырезал. Жили и сегодня живут на своих 
исконных землях. Как казаки. Хазары, то есть козары – 
СЛАВЯНЕ. По крайней мере, в значительной степени. (См. 
Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

ДОР – (коми) «край», «кромка», «сторона», «опушка». Ср. рус. 
дор. 

ДОР – (русское) «дно озера, где затоплено много коряг»; в таких 
местах держится рыба (оз. Селигер) [Солнцев, 1963]. 

ДОР – (русское) «животный мир» (Архангельская обл.) [Бади-
гин, 1956]. М. Фасмер [1964, 1] сравнивает греч. dora – 
«шкура», «содранная кожа». 

ДОР – (русское) «место, где уничтожен лес, очищен от исход-
ной растительности, выдраны кустарники». По мнению 
Мурзаева [1984], термин связан с русскими словами: драть, 
дранка, деревня, дорога, дёрн, вздор, раздор. М. Фасмер 
[1964, 1] сравнивает греч. dora – «шкура», «содранная ко-
жа»; др.-индийс. daras – «яма», «пещера». Интересно, что в 
рус. диал. дор в значении «животный мир» отмечено К. Ба-
дигиным [1956] для Архангельской обл. То же у М. Фасмера 
[1964,1]. Н. А. Солнцев [1963] пишет: дор – «дно озера, где 
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затоплено много коряг»; в таких местах держится рыба (оз. 
Селигер). Другие значения в СРНГ [1972, 8]. <> В. Ф. Жит-
ников [1965] указывает несколько названий населённых мест 
в Вологодской и Архангельской обл.: Дор, Дорна, Доров-
ское, Дораки, Дорок, Доровиха, Дорчинское; р. Доро-вица, р. 
Дороватка, р. Дороватица и много других подобных, что го-
ворит о больших масштабах подсечно-огневого земледелия 
[Мурзаев, 1984]. В Новгородской обл. – Дорищи, Дорки близ 
Вышнего Волочка в Калининской обл.; Дор в Костромской и 
Московской обл.; Доры в Минской обл. Много названий 
приведено Г. П. Смолицкой в сб. ВГ, 1979, 110. См. деревня, 
дерн, дорога. 

ДОР – (русское) «слегка возвышенная местность, поросшая 
строевым лесом в виде отдельных рощ» (Новгородская обл.) 
[СРНГ, 8, 1972]. 

ДОР – (русское) место, расчищенное от леса, кустарника.  
ДОР – (русское) невинная земля, поднятая целина [Мурзаев, 

1984].  
ДОР – (русское) новое селение на открытом, возвышенном уча-

стке.  
ДОР – (таджик.) дом, жилище, местообитание. Ср. перс. дар – то 

же, «страна», «земля», «селение»; афган. дар – «дом». В 
таджик. и перс. яз. самостоятельно не употребляется, при-
сутствует только в сложных заимствованных словах (напри-
мер, дар-ул-фо-нун – «дом знаний»). Дар-ос-Салам в Иране, 
Дар-эс-Салам – столица Танзании. Эти топонимы раскрыва-
ются значением «дом мира» [Мурзаев, 1984]. См. дар, дом, 
дым. 

ДОРБУН – (балкар.) «пещера», «дно». Раскладка: дор + бун. Из 
осет. дор – «камень» [Мурзаев, 1984]. <> Акла Дорбуну – 
белые пещеры в Чегемском ущелье, местность Дорбун, р. 
Дорбунсу (пещерная речка) в Кабардино-Балкарии [Коков, 
Шахмурзаев, 1970]. См. дор. 

ДОРВ – Приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: де-
ревня – дорв, дорф; первично русское слово, из него естест-
венно образуется "германское". Но не наоборот [Петухов, 
2003: 206]. 
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ДОРГУН – (тув.) «степная речка» [Мурзаев, 1984]. Раскладка: 
дор + гун. <> Чинге-Доргун, р. Доргун в Туве [Волостнова и 
Тюрин, 1971]. 

ДОРИЯ –  (великорус.) «море», «большое озеро», «залив». Из 
Афанасия Никитина: «Прьвое море Дербеньское, дорiя Хва-
литьскаа, второе море Индейское, дорiя Гундустаньскаа» 
[Срезневский, 1893, 1]. См. дарё, даря, дайра, дарья, дарийа. 

ДОРОГА – (русское) «мёртвое русло», «старица», «буерак», 
«ложе временного водного потока» (Западная Сибирь) 
[Мурзаев, 1984].  

ДОРОГА – (русское) «овраг», «ров» [Мурзаев, 1984]. 
ДОРОГА – (русское) «улица» (Западная Сибирь) [Мурзаев, 

1984]. 
ДОРОГА – (русское) первоначально – просека, место, продран-

ное среди деревьев и кустарников; также – овраг, ров. Много 
соответствий в славян. яз.: укр. – то же; белорус. дарога, др.-
чеш. draha, польск. droga – «дорога»; словен. draga, но в 
значениях: «овраг», «долина», «лощина»; сербо-хорв. драга 
– «ущелье», «теснина», «узкий морской залив». М. Фасмер 
[1964] приводит и церковнослав. подрагъ – «край». Интерес-
но, что и у нас, в Западной Сибири, слово дорога употреби-
тельно в значениях: «мёртвое русло», «старица», «буерак», 
«ложе временного водного потока». Иногда – улица. <> Ста-
рые Дороги и Новые Дороги в Минской обл.: Дорогинка в 
Черниговской обл.; ст. Железнодорожная под Москвой. Не-
сколько раз повторяются имена нп: Придорожная, Придо-
рожное, Дорожный, Задорожная, Задорожье [Мурзаев, 1984]. 

ДОРОГА – (укр.) «просека», «дорога» [Мурзаев, 1984]. 
ДОРОГА БАКЕЕВА – (великорусское) батыева дорога, моисеев 

или млечный путь (тамбовское) [В. И. Даль].  
ДОРОГА БУГРОВАЯ – (великорус.) большая почтовая, обде-

ланная, со скатами в обе стороны (арханг.) [Владимир Даль, 
1912]. 

ДОРОГА В АД – «Неслучайное место было дано Творцом рус-
скому 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 
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ему была неслучайно. Он стал последним звеном в долгой 
цепи. Последним. Сорок лет водил он «избранный народ» по 
пустыням. Сорок лет шёл процесс очищения тех, кто по за-
мыслу древнеегипетских жрецов-русов, должны были стать 
богочеловеками, новой совершенной расой людей, которая 
должна была сменить род человеческий и, образно выража-
ясь, построить Царствие Божие на Земле. Сколько лет потра-
тили волхвы-русы на создание «нового человека», что со-
вершили для этого – может случиться, мы никогда этого не 
узнаем. Моисей (который и но библейской традиции не был 
иудеем) увенчал многовековой труд. «Египетский плен» за-
кончился. Но не с него началась история «избранных». Сам 
праотец их – Авраам, был выходцем из Ура (опять этот ко-
рень-образ, корень-символ «юр-»!). Авраам не был иудеем. 
Не были таковыми и дети его, внуки, вошедшие в Египет. 
Так с чего же все началось? Где корень «богочеловеков»? 
Размах, с которым работали, мыслили, творили «древнееги-
петские» волхвы-русы, поражает воображение. Вновь и 
вновь мы сталкиваемся с тем непостижимым явлением, ко-
торое уже в нашем веке получило название «русского кос-
мизма». Космизм мышления! Мы теперь слишком много 
знаем о глобальных экспериментах, сотрясавших ноосферу 
нашей планеты на протяжении тысячелетий, экспериментах, 
которые по замыслу их творцов-зачинателей должны были 
переделать мир... Тот, был первым! Новая раса! Жрецы не 
ведали, что получится из их затеи. Они грезили о совершен-
стве вида хомо сапиенс, о его сближении с Всевышним... 
Благими намерениями выстлана дорога в ад. Теперь мы зна-
ем сию простенькую мудрость. Но мудрецы древности ещё 
не постигли её. О чём думал русский волхв Моисей в тёмной 
пещере на вершине Синайской горы, какие сомнения и тре-
воги терзали его мятущуюся и ищущую вселенской гармо-
нии душу? Или он уже увидел несовершенство нового пле-
мени? Скрижаль Господня! Десять заповедей! А там, внизу – 
раскрывшийся ящик Пандоры, из которого уже изошло не-
удержимое, неостановимое... Помогут ли заповеди?! Траге-
дия Моисея заслуживает шекспирова пера. Он, безусловно, 
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знал грядущее. Но остановить «древнеегипетский» экспери-
мент было невозможно. Увы!» [Петухов, 2005: 274]. 

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

ДОРОГА ЕДОВАЯ – (великорус.) проезжая, которой пользуют-
ся постоянно; то же – езжалая [В. И. Даль]. 

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

ДОРОГА ЕЗЖАЛАЯ – (великорус.) проезжая, которой пользу-
ются постоянно [В. И. Даль]. См. едовая. 

ДОРОГА ЗАЙМИЩНАЯ – (русское) «глинистая, хорошо ука-
танная дорога» в пойме Волги в отличие от «верхней» (по 
песчаным террасам) дороги. 

ДОРОГА СТОЛБОВАЯ – (русское) вдоль которой поставлены 
указатели расстояния в верстах или столбы телеграфной свя-
зи. См. столб. 

ДОРОГА ТОРНАЯ – (русское) хорошая, ровная. Ср. непрото-
ренный путь, проторить дорогу. «Жить на тору – на боль-
шой дороге» [Даль, 1912, 4]. См. тор. 

ДОРОГАМИ БОГОВ – в монографии Юрия Дмитриевича Пету-
хова "Дорогами богов" излагается фундаментальное откры-
тие, позволившее многое в исторической науке не только 
понять, но и поставить на свои места. Открытие это, осно-
ванное на скрупулёзном лингвоанализе, на анализе архаич-
ных мифообразов народов индоевропейской языковой семьи 
и на серьёзном археологическом, этнографическом и пр. со-
путствующем материале, заключается в том, что этническо-
культурно-языковое ядро праэтноса индоевропейцев состоя-
ло из непосредственных прямых предков славян-русов. От-
крытие это по аргументированности не имеет себе равных в 
области индоевропеистики. Мы можем с полным основани-
ем принять его за основу основ. Не знакомых с ним мы от-
сылаем к первоисточнику. Приведём лишь заключительные 
ключевые строки научной монографии: "Основной пробле-
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мы индоевропеистики более не существует. Установлено – 
праиндоевропейцами, породившими практически все народы 
и народности Европы и значительной части Азии, были те, 
кого принято называть славянами (хотя это поздний и далеко 
не единственный этноним развивающегося во времени наро-
да; пример других самоназваний – арии, расены, венеды, ру-
сы...). Прародины индоевропейцев-русов, как первичная, так 
и вторичные, находились в местах их обитания – на Ближ-
нем Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в Средиземномо-
рье и по всей Европе". Открытие, изложенное в монографии 
"Дорогами Богов" можно принять за незыблемый постулат, 
поскольку с момента его опубликования ни один из приве-
дённых в монографии аргументов не был опровергнут или 
подвергнут сомнению. 

ДОРОГОБУЖ – (великорус.) город в Смоленской обл., центр 
Дорогобужского р-на. Расположен на Смоленско-
Московской возвышенности, в верховьях Днепра (пристань). 
Население 13,6 тыс. чел. Впервые упоминается в 1150. В 
XIII—XIV вв. центр удельного княжества. В XV—XVII вв. 
подвергался нападениям Литвы и Польши и многие годы 
был захвачен Польшей. В 1667 возвращен Русскому госу-
дарству. Во время Отечественной войны 1812 был сожжен 
[Платонов, 2000]. 

ДОРОЖКА ШУГОВАЯ – (русское) формы скоплений плыву-
щего шугового льда [Чеботарёв, 1964]. См. шуга. 

ДОРСУМ ВАДИ – (латинское dorsum vadi) «отмель», дословно 
«спина (хребет) реки или воды». См. вади. 

ДОРФ – Приведём некоторые русские слова, которые вошли в 
«германские» языки Северной и Центральной Европы: де-
ревня – дорв, дорф; первично русское слово, из него естест-
венно образуется "германское". Но не наоборот [Петухов, 
2003: 206]. 

ДОС – (молдав.) «северный склон горы, заросший лесом, обыч-
но незаселённый» [Мурзаев, 1984]. См. дош, тос. 

ДОС – (румын.) «северный склон горы, заросший лесом, обычно 
незаселённый» [Мурзаев, 1984]. 

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

броненосца: صلحفات    с#илах#фа:т, первая часть которого 

идет от арабского سلاح села:х# "броня, вооружение", откуда 
,"саллах# вооружать سلح  саллех#ха "вооружи ее" и سلحھا 

откуда (в обратном прочтении) имя Ахиллес. Иначе 

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

ДОХОД – итальянскую идиому essere al verde "быть без гроша в 
кармане" словари объясняют тем, что когда-то зачем-то ко-
нец фитиля свечи красили в зелёный цвет, и это как-то непо-
стижимым образом влияло на количество денег в кармане 
(Черданцева, с. 37). На самом деле перед нами не итальян-

ское essere, а арабское عصر ъас#с#ар "затруднять, приво-
дить к трудностям", которое сочетается здесь с арабским 

 ,ал-ва:рид "доход", "то, что прибывает". В общем الوارد
трудности с доходной частью бюджета [Вашкевич, идиомы]. 

ДОЧЕНЬКА – Идиомы многих новоявленных языков раскры-
ваются через русско-арабские созвучия. Вот примеры анг-
лийских идиом. К категории немотивированных английских 
оборотов относится восклицание my eye and Betty Martin, 
означающее примерно "Вот это да!", "подумать только!". 
Первая часть идиомы – арабское восклицание عیني ъе:ни:, 
буквально: "мой глаз", так обращаются к дорогим людям, 
сравните русское: свет глаз моих. Оставшаяся часть – араб-
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ское بنتي бинти "доченька моя!" (в диалектах бинт 
произносится битт# + ما ارضیني ма:-рд#ини "сделай так, 
чтоб я была довольна!", или: ما ارضاني ма:-рд#а:ни "как я 
довольна!" [Вашкевич, идиомы]. См. идиома. 

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

ДОШ – (азерб. дőш) букв. «грудь». Географич. значение – 
«склон горы». Ср. ногайс. тос – «грудь», но и «склон горы», 
«косогор». В ДТС [1969] tős – «грудь», переносное значение 
отсутствует [Мурзаев, 1984]. См. тос, дос, грудь, груда. 

ДР – (др.-рус.) «мелкий, часть». «Дробь, ведро, бедро, дрова, 
драка, дрын, дрызг, дребезги… Часть целого – дробная 
часть. Ядро – внутренняя часть, с которой начинается жизнь. 
Барабанная (drum англ.) дробь раздирает (diripio лат.) уши. 
За такие шутки надо драть, как сидорову козу, тогда и здо-
ровье будет лучше и от смертельного одра дальше» [СФРЯ, 
2006]. См. дробь, ведро, бедро, дрова, драка, дрын, дрызг, 
дребезги, драть, одро. 

Д-Р – (язык русов-бореалов) «бореальная корневая основа  «Д-
Р» – это «драть», «дыра»; «Д-В» – это «двинуть», «с-двиг»; 
«С-Р» – струить, срать; «С-Л» – «слизь»; «Т-В» – это знако-
мое нам слово «твердь», то есть «опора»; бореальное «Т-М» 
– это «тьма»; «Н-В» – «новь», «новый» (сохранилось также 
почти у всех индоевропейцев); «Л-П» – «липнуть» и т. д.» 
[Петухов, 2005: 229]. См. бореалы, русы-бореалы, суперэт-
нос, арии, срать, сру, деру. 

ДРАГА – (др.-чеш. draha) «дорога» [Мурзаев, 1984]. См. дорога. 
ДРАГА – (сербохорв.) «ущелье», «теснина», «узкий морской 

залив». См. дрягва, драгва. 
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ДРАГА – (словен. draga) «овраг», «долина», «лощина». См. до-
рога. 

ДРАГБА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. См. 
дрягва. 

ДРАГВА – (русское) «зыбкое болото, трясина, грязь» [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРАГВА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. В 
собрании книг «Россия» [1905, 9] сказано: «Зыбуны... по бе-
регам озёр иногда называют дрягвой (от слова дрожать)». 
См. дрягва. 

ДРАГЛИНА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 
См. дрягва. 

ДРАГОВИНА – (украинское) «влажная низменность», «углуб-
ление, из которого течёт вода», «глубокая пропасть» [Мару-
сенко, 1968]. См. дрягва. 

ДРАЗА – (белорус.) «кусты», «сырая чаща» [Жучкевич, 1974]. 
См. дрязга, дрездак, дразга. 

ДРАЗГА – (белорус.) «кусты», «сырая чаща» [Жучкевич, 1974]. 
См. дрязга, дрездак, драза. 

ДРАКА – (болгар.) «колючий кустарник». 
ДРАКА – (русское) мелкий кустарник в Ярославской обл. 

[СРНГ, 1972, 8].  
ДРАКА – (русское) неровная поверхность земли, снега во время 

оттепели и заморозков [СРНГ, 1972, 8].  
ДРАКА – (русское) Раскладка: дра + ка. От др.-рус. др – «мел-

кий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, ведро, бедро, дрова, 
ядро, дрын, дрызг, дребезги, драть, одро. 

ДРАКА – (русское) сенокосная поляна в лесу в Костромской 
обл. [СРНГ, 1972, 8].  

ДРАКА – (русское) участок из-под леса, кустарника, расчищен-
ный под пашню; луг, огород в Вологодской и Ярославской 
обл. [СРНГ, 1972, 8].  

ДРАКА – (русское) участок из-под леса, кустарника, расчищен-
ный под пашню; луг, огород в Вологодской и Ярославской 
обл.; мелкий кустарник в Ярославской обл.; сенокосная по-
ляна в лесу в Костромской обл.; неровная поверхность зем-
ли, снега во время оттепели и заморозков [СРНГ, 1972, 8]. 
Ср. болгар. драка – «колючий кустарник»; рус. драка – «по-
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тасовка», дрань – «тонкая дощечка»; дрянь – «что-то ненуж-
ное», «хлам», «что-то плохое» [Мурзаев, 1984]. Связано с 
глаголом драть [ЭССЯ, 1978, 5]. См. дёр, дор. 

ДРАКОН – (греч. drakon) «змей» [СИС, 1989]. Раскладка: дра + 
кон = из осколков (дра) собранный (кон). От др.-рус. кон – 
«сбор», «объединение». «Так же, как и къмъ, корень кънъ – 
общеарийский. Он существует во всех языках, встречается в 
словах, несущих смысл собирания воедино из разных частей. 
И неправедно говорить, что слово конструкция – заимство-
ванно из латыни, потому что собирать (кон) строительству 
(стру) к этому (сие) можно не только на Апеннинах, но и на 
Руси. В русских словах корня конъ не меньше, чем в латыни. 
Кон, на котором лежат деньги, конь – бревно, на котором со-
бирается кровля, кнесь (князь) – балка, что укрепляет (га) 
стены и на которой собирается потолок избы. Князь – вождь, 
который собирает земли (кн) и укрепляет их (га). Кньгъ → 
княже → князь. Более явно эти корни слышатся в словах 
княгиня, конунг, king и Koenig. Этот же состав и тот же 
смысл несёт в себе слово книга – скреплённое собрание ру-
кописей. Конець! (собрано се), восклицал оратай, убрав уро-
жай с полосы. А избушка, кое-как собранная (кон) для жилья 
(ура), так и называется – конура. Этот же корень в словах: 
конопля, кнопка, закон, сукно, окно, искони, куна, кани-
тель… Кино, контора, концерт, кантата, кентавр (сборный 
бык)… Русская версия кентавра – Полканъ, из двух половин 
[пол] собранный [кан] полуконь, получеловек. Дракон – из 
осколков (дра) собранный (кон). Более скрытый корень кънъ 
в словах век[нъ] (вечный) и вече. <> Топонимы Кунцево и 
Канны…» [СФРЯ, 2006]. См. кон, кънъ, ком, къмъ. 

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

ДРАМА – (русское) связь проступка с последующим наказанием 
за грехи; в основе слова лежит др.-рус. рем – «вязь, связка, 
пута». См. рем [СФРЯ, 2006]. 

ДРАТЬ – (русское) Раскладка: дра + ка. От др.-рус. др – «мел-
кий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, ведро, бедро, дрова, 
драка, дрын, дрызг, дребезги, ядро, одро. 

ДРЕБЕЗГИ – (русское) Раскладка: дра + ка. От др.-рус. др – 
«мелкий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, ведро, бедро, 
дрова, драка, дрын, дрызг, ядро, драть, одро. 

ДРЕБЕЗИНА – (русское) топкое болото, трясина в Свердлов-
ской обл. [СРНГ, 1972, 8]. Ср. рус. диал. дреба – «солодовая 
закваска». См. дребь, дрябня. 

ДРЕБЬ – (великорус.) вообще заросль, чаща (арханг.) [В. И. 
Даль]. См. дерба. 

ДРЕБЬ – (русское) топь, болото. Болото, поросшее лесом; лес-
ная чаща, трущоба с валежником (Север) [Даль, 1912, 1]. В. 
М. Мокиенко [1969] записал это слово на Псковщине в зна-
чениях: «болотистое кочковатое место», «кустарник», 
«осинник». Первоначально – непроходимое болото. Этот ав-
тор отмечает формальную и семантическую близость дребь 
и дебръ. <> Дребек в Брестской обл. См. дебръ, дребезина, 
дрябня. 

ДРЕВЛЯНЕ – (великорус.) русское племенное объединение, 
занимавшее в VI—X вв. территорию Полесья, Правобереж-
ной Украины, западнее полян, по течению рек Тетерев, Уж, 
Уборть, Ствига. На западе земли древлян доходили до р. 
Случь, где начиналась область волынян и бужан, на севере 
— до территории дреговичей. Археологическими памятни-
ками древлян являются остатки многочисленных земледель-
ческих поселений с жилищами-полуземлянками, бескурган-
ные могильники, курганы с трупосожжениями (с к. X в. — 
трупоположения) и укрепленные «грады» — летописный 
Вручий (совр. Овруч), городище около г. Малина, Городск 



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

 113 

около Коростышева и мн. др. Главным городом древлян был 
Искоростень (совр. Коростень) на р. Уж, где сохранилась 
компактная группа древних городищ. В к. 1-го тыс. н. э. у 
древлян было развито сельское хозяйство, слабее развиты 
ремесла. Свидетельство летописи об отсталости древлян 
(«живяху звериньским образом») не является объективным, 
а отражает стремление опорочить древлян, которые долгое 
время сопротивлялись включению их в состав Киевской Ру-
си. По летописным преданиям, во времена Кия, Щека и Хо-
рива «в древлях» было свое княжение, древляне воевали с 
полянами. В 883 киевский кн. Олег обложил древлян данью, 
а в 907 они участвовали в составе киевских войск в походе 
на Византию. После смерти Олега древляне перестали пла-
тить дань, и кн. Игорь, сделавший попытку покорить древ-
лян, был убит по приказанию их кн. Мала (945). Вдова Игоря 
кн. Ольга жестоко расправилась с древлянами, уничтожив 
древлянскую знать и предав огню их города. Земля древлян 
была обращена в киевский удел с центром в г. Вручий. Имя 
древлян последний раз встречается в летописи под 1136, ко-
гда их земля была подарена киевским кн. Ярополком Деся-
тинной церкви [Платонов, 2000]. 

ДРЕВЛЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие в 
древесных лесах». «Славяне имели обычай, который и досе-
ле большей частью сохраняется, называть своих соседей по 
местоположению их жительства; так образовались прозвища 
загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и 
пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, 
Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, 
Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет 
сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славян-
ском языке имена нарицательные, а Греками выданных в 
значении собственных, не было никакой возможности при-
знать Славян, не сделав предварительно розысканий о том» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 151]. 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – в VI – XI веках не было ни-
какого "древнеанглийского" языка. На самом деле, и это 
подтверждается историей, археологией и языковедением, 
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были изначально славяно-русские диалекты. В дальнейшем 
славяно-русские диалекты на Британских островах были 
сильно искажены и изменены разными другими языками и 
наречиями. Это и латынь (искажённая), и старофранцузский, 
и латиногерманский, и многие другие. Поэтому от славян-
ского здесь остались только отдельные следы. К примеру, 
памятник так называемой "древнеанглийской" письменности 
называется "Беовульф". Вульф значит волк. "Бео" от слова 
"Бел". Вместе: Белый Волк. На латыне написаны "Церков-
ные истории". Их автор Беда Достопочтенный. Если даже 
эта фамилия и написана по-латыни, нетрудно увидеть, что 
она славянская. [Мизун, 2000: 77] 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК – «Как известно, Ветхозаветная 
часть Библии была написана на арамейском (восточно-
латинском) языке. Новый Завет написан на древнегреческом 
языке. Арамейский язык (восточно-латинский) был родным 
языком Иисуса Христа. Даже в этих случаях, констатирует 
Юрий Петухов, совершенно чётко прослеживается изна-
чальная проторусская корневая основа "ар-, яр-". Память че-
ловечества, заключённая в его языковых пластах, значитель-
но глубже, чем это нам представляется. Причём, заметим, 
иврита во времена зарождения христианства ещё не было. 
Во всяком случае, оригинала Торы, написанного на иврите 
(или, хотя бы на арамейском языке) и датирующегося хотя 
бы первыми веками нашей эры (не говоря о более ранних 
временах) в природе не существует. И существовать не мо-
жет, а это более важно! Скорее всего, изначальный «избор-
ник» был написан на языке русов или одном из его диалек-
тов, позже переложен на «греческий» и только в Средневе-
ковье был переведён на «реставрированный» (точнее, имен-
но тогда и созданный) иврит» [Петухов, 2000; см. так же 
Пятков, 2004]. См. ева, адам, русы. 

ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК – предшественник всех славянских 
языков и многих других. «Ещё Герман Голлман отмечал 
удивительное сходство древнерусского языка с древнефриз-
ским» («Рустрингия», М., 1819) [Петухов, 2003: 153]. См. ру-
сы, арии, санскрит. 
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ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО – государство в Восточ-
ной Европе; возникло в последней четверти 9 в. в результате 
объединения под властью князей династии Рюриковичей 
двух главных центров восточных славян – Новгорода и Кие-
ва, а также земель, расположенных вдоль пути "из варяг в 
греки" (поселения в районе Старой Ладоги, Гнёздова и др.). 
В 882 князь Олег захватил Киев и сделал его столицей госу-
дарства. В 988-989 князь Владимир I Святославич ввёл хри-
стианство как государственную религию (см. Крещение Руси 
). В городах (Киев, Новгород, Ладога, Белоозеро, Ростов, 
Суздаль, Псков, Полоцк и др.) развивались ремесла и тор-
говля. Формировались основы древнерусской культуры. 
Создавались "Повесть временных лет" и другие летописные 
своды, памятники архитектуры, иконописи и т. п. Устанав-
ливались и углублялись связи с южными и западными сла-
вянами, Византией, Западной и Северной Европой, Кавка-
зом, Средней Азией. Древнерусские князья отражали набеги 
кочевников (печенегов, торков, половцев). Правление Яро-
слава Мудрого (1019-1054) – период наибольшего расцвета 
государства. Общественные отношения регулировались 
"Русской правдой" и другими правовыми актами. Во 2-й по-
ловине 11 в. княжеские междоусобицы и набеги половцев 
привели к ослаблению Древнерусского государства. Попыт-
ки сохранить единство Д. г. были предприняты князем Вла-
димиром II Мономахом (правил в 1113-1125) и его сыном 
Мстиславом (правил в 1125-1132). Во 2-й четверти 12 в. го-
сударство вступило в завершающую фазу распада на само-
стоятельные княжества и Новгородскую республику. "Боль-
шая Российская энциклопедия". 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО = Susie – СУСИЯ, Russie 
– РУШИЕ, Ruissie – РУИШИЕ, Rusia – РУСИА, Russia – 
РАША, Ruthenia – РУТЕНИЯ или РУФЕНИЯ, Rutenia – РУ-
ТЕНИЯ, Ruthia – РУТИЯ или РУФИЯ, Ruthena – РУТЕНА 
или РУФЕНА, Ruscia – РУСЦИЯ или РУСКИЯ, Russcia – 
РАШЦИЯ, Russya – РАШЬЯ, Rosie – РОСИЯ. (См. Носов-
ский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

ДРЕВНЕРУССКОЕ СЛОВО – РУССКАЯ ЧАЛМА «заинтере-
совавшись этим вопросом Фоменко и Носовский, обнаружи-
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ли, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО русские люди НОСИЛИ чалму и 
что более того, ЧАЛМА – ЭТО РУССКОЕ СЛОВО, проис-
ходящее от хорошо известного слова ЧЕЛО, то есть ЛОБ. 
КАЗАКИ НОСИЛИ ЧАЛМУ ещё в XVII веке. Вспомните 
изображение казацкого атамана Степана Разина В ЧАЛМЕ. 
Гетман Богдан Хмельницкий изображён В ЧАЛМЕ даже на 
современном памятнике в Киеве. «Этимологический словарь 
русского языка» неумолимо заявляет: «ЧАЛМА – украин-
ское чалма, древне-русское чалма, челма». Итак, ЧАЛМА – 
ДРЕВНЕРУССКОЕ СЛОВО, причём употреблялось в форме 
ЧЕЛМА, то есть «нечто на челе» – головной убор. Так же, 
по-видимому, произошло и русское слово ШЛЕМ, «шелом». 
В XVII веке на Руси чалму уже носили в основном только 
КАЗАКИ – потомки бывшей Ордынской армии. А до этого, 
вероятно, чалма была обычным головным убором русских 
[Носовский, Фоменко, 1995]. См. шлем, чалма. 

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

ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКИЙ ЯЗЫК – «В Центральной, Се-
верной, Восточной Европе в 1 тыс. н. э., до католической, 
романо-«германской» (антропологически – средиземномор-
скорасовой) экспансии безраздельно господствовали славя-
не-русы. Всё германское в «древнескандинавский» праязык 
(язык славянской группы) привнесено в течение последнего 
тысячелетия в результате менее известного, чем «дранг нах 
остен», но объективного и исторически зафиксированного 
физического, военного, этнического, культурного и языково-
го романо-германского «дранг нах норден», осуществляемо-
го планомерно и последовательно вот уже пятнадцать веков. 
При научном подходе к проблеме миф о неких пассионар-
ных «германоязычных белокурых бестиях» и прочих «шве-
дах-господах» в VII-XII веках лопается словно мыльный пу-
зырь. В циркумбалтийской зоне, захватывающей и побере-
жье Северного моря проживали славяне-русы, варяги. Их 
можно называть по территориальному признаку скандина-
вами, и «норманнами»-«северными людьми». Но следует 
помнить, что скандинавы-норманны были того же рода-
племени, что и славяне Восточной и Центральной Европы. 
Следует помнить, что для рассматриваемого периода русы-
славяне были не только автохтонным, но и основным, пре-
обладающим населением Европы (до сих пор славяне, не-
смотря на то, что до 50-60% их было ассимилировано и ста-
ло «шведами, немцами, австрийцами» и т.д., являются в Ев-
ропе самой крупной этническо-языковой группой, превы-
шающей по численности, как германцев, так и романцев)» 
[Петухов, 2003: 163]. 
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ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКИЙ ЯЗЫК – «язык русов (старорус-
ский) был исходным языком Скандинавских русов. Из него к 
X-XII векам начал формироваться общескандинавский или 
древнескандинавский язык. И лишь значительно позже, с 
уходом русов из Скандинавии, с ассимиляцией оставшихся 
русов, с приходом латинских миссионеров и романо-
"германцев" постепенно стали формироваться сначала ста-
рошведский, старонорвежский, стародатскиий, а потом 
шведский, норвежский, датский языки» [Петухов, 2003: 
199]. 

ДРЕВНИЕ ГЕТЫ – «древние казаки». См. казаки-воины [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

ДРЕВНИЕ ГРЕКИ – «Современная академическая наука не в 
состоянии дать определённого ответа, откуда взялись те или 
иные народы даже в чисто географическом плане, постоянно 
ссылаясь на то, что одни пришли из Малой Азии, другие 
вышли из Скандинавии... и никогда не отвечая, откуда они 
взялись в своей исходной точке. Ответить на этот вопрос 
наука не может по той причине, что народы не "берутся" и 
не "исходят". Абсолютно исключён тот вариант, чтобы прак-
тически одновременно, в течение тысячелетия или двух в 
десяти-двадцати разных локальных местах Европы из ничего 
саморазвились до достаточно высокого уровня десять или 
двенадцать народов – ни аборигены Австралии, ни "само-
еды" ни во что не развились и никуда не вышли. Народы не 
выходили из каких-либо географических мест. Народы и на-
родности отпочковывались в виде сыновних и дочерних 
племён от народа-отца. Вот таким народом-отцом для от-
почковавшихся от него хеттов, лувийцев, ликийцев, пелаз-
гов, этрусков, "древних греков", кельтов, романцев, герман-
цев, балтов, западных и южных славян, иранцев, индусов 
(белых) и так далее и был народ индоевропейцев-русов. 
Племена и народности вычленялись из огромного и древнего 
этноса русов, когда подходило их время, когда созревали 
они сами для "самоопределения", когда складывались благо-
приятные внешние условия. Часто они, эти вычленившиеся 
сыновние племена и народности, опережали в своём даль-
нейшем развитии базовый отцовский суперэтнос, приобре-
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тая свои отличительные черты, свои традиции, становясь по 
мере окончательного вычленения самостоятельными наро-
дами» [Петухов, 2000: 14]. 

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ – "...что все древние племена Славян 
имели свои рунические письмена, есть уже теперь дело не-
сомненное, осознанное даже и Германцами, оспаривающими 
каждый шаг просвещения Славянского. Только наши домо-
рощенные скептики, закончившие изучение истории ещё в 
школе, уверяют, что все руны должны быть скандинавскими. 
Но прочли ли эти великомудрые толковники хотя бы одну 
руническую надпись? Видели–ль хоть одну? – это подлежит 
ещё сомнению. И сам Шлецер – этот отвергатель всего, воз-
вышающего Славян над другими народами, не смел не со-
гласиться, вследствие свидетельства Геротода и других гре-
ческих писателей, что многие скифские племена знали гра-
моту и что сами Греки приняли алфавит от Пеласгов – наро-
да также скифского, или, что всё равно, славянорусского 
происхождения. Из всего, здесь выведенного, явствует, что 
Славяне имели грамоту не только прежде всех западных на-
родов Европы, но и прежде Римлян и даже самих Греков, и 
что исход просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда к 
ним" [Классен, 2005]. 

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

ДРЕВНИЙ ВОСТОК – Нам известно, что ближневосточная 
традиция чтения текстов последних 3–4 тысячелетий (справа 
налево) породила множество слов-перевёртышей. Одним из 



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

 120 

таковых стало и слово-корень "сур, cap", образованное из 
"рус, рас" (пример, "Сурия" = "Русия", "шур-ави", афг. = 
"русский"). В двусложных именах правителей Древнего 
Востока мы сплошь и рядом встречаем составляющую "сур, 
cap" в значении "властитель, царь" (Сар-гон, Аш-
шурбанипал — Ас-сур-банипал и др.) [Петухов, 2000: 40; 
2003; см. так же Пятков, 2004: 132]. 

ДРЕВНИЙ НАРОД – «О гиперборейцах писали многие антич-
ные авторы. Одни подвергали сомнению само существова-
ние гиперборейцев ввиду отсутствия достоверных фактов. 
Так, отец истории Геродот, хотя и чётко помещает их на 
крайнем Севере на берегах "последнего моря", опасается 
домысливать что-либо к известным ему фактам, связанным с 
регулярным принесением даров в храм Аполлона на острове 
Делос посланцами гиперборейцев. Напротив, другой гигант 
античности Плиний Старший пишет о гиперборейцах, как о 
реальном древнем народе, живущем у Полярного круга, 
имеющем древние традиции и генетически связанном с эл-
линами, а также с культурой и религией всего античного ми-
ра – через культ Аполлона» [Дёмин]. См. Солнце, Ра, Копо-
ло. 

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

ДРЕВНЯЯ СКАНДИНАВИЯ – ЧТО ОЗНАЧАЛО СЛОВО 
«СКАНДИНАВИЯ» В ДРЕВНОСТИ? Несколько странно – 
почему в Этнографическом Справочнике, составленном Е. 
К. Мельниковой, нет слова СКАНДИНАВИЯ. Указаны лишь 
Skaney – Сконе, область на юге Швеции, Skaun - Скаун, 
фюльк на севере Средней Норвегии, и всё. Само же слово 
СКАНДИНАВИЯ почему-то в списке отсутствует и мы не 
находим объяснения – что оно означало в древности и отку-
да произошло. А потому нам придётся самим задуматься на 
эту тему. Обратимся к средневековым ПЕРВОИСТОЧНИ-
КАМ. Знаете, как называли СКАНДИНАВИЮ средневеко-
вые англичане? Они называли ее ГОТИЕЙ, а скандинавов 
называли ГОТАМИ – GOTHI! Это важный факт сообщает В. 
И. Матузова. Скандинавы всегда были убеждены о заселе-
нии их стран ИЗ СВИТЬОД ВЕЛИКОЙ, то есть ИЗ СКИ-
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ФИИ. Например, Швецию они поэтому и называли Малой 
Свитьод. Слово СКИФИЯ писалось и звучало несколькими 
слегка разными способами. Среди которых наиболее распро-
странённым был следующий: SCITHIA, то есть звучавший 
без огласовок как СКТ или как СКД. Заселив северные стра-
ны, скифы «монголы», то есть «великие», вполне могли на-
звать их СКИФИЕЙ НОВОЙ, то есть СКД-НОВА. Но при 
прочтении вслух сочетание СКДНОВА мгновенно озвучива-
ется как СКАНДИНАВИЯ! Так могло возникнуть название 
СКАНДИНАВИИ = СКИФИИ НОВОЙ. Причём, таких «Но-
вых Скифий», вероятно, было несколько [Носовский, Фо-
менко, 1995]. См. скифы, русы, северяне, норманны. 

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

ДРЕГВА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. См. 
дрягва. 

ДРЕГОВИЧИ – (великорус.) русское племенное объединение, 
обитавшее по реке Припяти и в более северных областях 
днепровского Правобережья. Сохранились археологические 
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памятники дреговичей: остатки земледельческих поселений, 
курганы с трупосожжениями и небольшие городища. В кур-
ганах встречаются погребальные сооружения в виде дере-
вянных домиков с двускатными крышами. В X в. земли дре-
говичей вошли в состав Киевской Руси, явившись позднее 
основой территории Туровского княжества. Северо-западная 
окраина земли дреговичей стала частью Полоцкого княжест-
ва [Платонов, 2000]. 

ДРЕЗВА – (русское) «крупный песок», «дресва» в Кировской 
обл. [СРНГ, 1972, 8]. См. дресва, грества, гверста, хверш. 

ДРЕЗГА – (болгар. диал.) «мелкий, густой лес» [Григорян, 
1975]. См. дрязга, дрездак, драза. 

ДРЕЗГА – (русское) бурелом, валежник. См. дрязга.  
ДРЕЗГАЛИЦА – (словен. drezgalica) «лес». См. дрязга, драза. 
ДРЕЗДАК – (болгар.) «лес», в диал. дрезга – «мелкий, густой 

лес» [Григорян, 1975]. См. дрязга, драза. 
ДРЕЗДАК – (болгарское) «мелкий, густой лес» [Григорян, 

1975]. Др.-рус. дрездакъ – «лес», то же дрязна [Срезневский, 
1903, 1]. См. дрязга. 

ДРЕЗДАКЪ – (др.-рус.) «лес», то же дрязна [Срезневский, 1903, 
1]. См. дрязга, драза. 

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

ДРЁМ – (русское) непроходимое болото, дремучий лес. В 
ССРЛЯ [1954, 3] дрёма, дрема – «непроходимое место», 
«лесная глушь», «топь». Ср. дремучий лес – «непроходи-
мый», «густой», «обильно растущий». К дремать (дремлю-
щий лес). <> Дремуха в Калининской обл. [Мурзаев, 1984]. 

ДРЕМА – (русское) «непроходимое место», «лесная глушь», 
«топь» [ССРЛЯ, 1954, 3]. 

ДРЁМА – (русское) «непроходимое место», «лесная глушь», 
«топь» [ССРЛЯ, 1954, 3].  

ДРЁМА – (русское) Обременённые заботами люди не замечают, 
что эти пустые хлопоты как ремнём привязывают человека к 
рамкам суеты, пустословия и грехов и погружают душу в 
дрёму. В основе слова лежит др.-рус. рем – «вязь, связка, пу-
та». См. рем [СФРЯ, 2006]. 
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ДРЕМУЧИЙ ЛЕС – (русское) «непроходимый», «густой», 
«обильно растущий». См. дрема, дрёма, дрём. 

ДРЕСВА – (русское) мелкая прибрежная галька (на Колыме) 
[Богораз, 1901]. См. грества, гверста. 

ДРЕСВА – (русское) мель на реке, песчаный пляж (Томская 
обл.). Звукоподражательное слово. См. грества, хверш. 

ДРЕСВА – (русское) рыхлый, мелкий каменный материал, со-
стоящий из неокатанных зёрен минералов; результат вывет-
ривания твёрдых горных пород; мелкая полуокатанная или 
неокатанная гранитная щебёнка. Мель на реке, песчаный 
пляж (Томская обл.). На Колыме – мелкая прибрежная галь-
ка [Богораз, 1901]. Ср. польск. drzastwo – «песок», «гравий», 
«дресва»; чешск. drst – «мусор». Дериваты: грества, дверст-
ва, дверста [Фасмер, 1964, 1]; другие формы: гверзда – 
«галька» в Псковской и Ленинградской обл.; дрезва – «круп-
ный песок», «дресва» в Кировской обл. [СРНГ, 1970, 6; 1972, 
8]. К деру, драть [Фасмер, там же; ЭССЯ, 1978, 5]. <> Дрес-
вищи в Ивановской обл.; Дресвянка в Новосибирской обл. и 
Алтайском крае. См. грества, гверста, хверш. 

ДРЗАСТВО – (польск. drzastwo) «песок», «гравий», «дресва»; 
чешск. drst – «мусор». Звукоподражательное слово. См. 
дресва, гверста. 

ДРИГУШ – (белорусское) зыбкое болото, трясина, грязь [Як-
шин, 1971]. См. дрыч. 

ДРИЗЕЛЬ – (русское) «вязкое болото» (псковское) [Мокиенко, 
1969]. См. дрязга. 

ДРИН – (великорус.) крытый двор, под крышей, под поветью 
(твер.) [В. И. Даль]. См. двор, усад, усадьба. 

ДРОБЬ – (русское) Раскладка: дра + ка. От др.-рус. др – «мел-
кий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, ядро, ведро, бедро, дрова, 
драка, дрын, дрызг, дребезги, драть, одро. 

ДРОВА – (русское) мелкая часть дерева. Раскладка: дра + ка. От 
др.-рус. др – «мелкий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, 
ведро, бедро, ядро, драка, дрын, дрызг, дребезги, драть, од-
ро. 

ДРОВОСЕК – (русское) поле на месте сведенного леса, новин-
ная пашня, чисть (Пермская обл.) [Сборы студентов Перм-
ского университета]. См. сечь. 
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ДРОГА – (польск. droga) «дорога» [Мурзаев, 1984]. Ср.: город 
↔ град = дорога ↔ дрога. См. дорога. 

ДРОГОБЫЧ – (великорус.) город в западнорусских землях на р. 
Тысьменице в предгорьях Карпат. Первые сведения относят-
ся к времени Киевской Руси (в XI —XII вв. центр солеваре-
ния). В к. XIV в. захвачен Польшей, а 1772 — Австрией. В 
1939 возвращён России [Платонов, 2000]. 

ДРОМ – (белорусское) «заросли крапивы, ежевики, малины и 
высоких трав на пониженных местах в лесу» [Яшкин, 1971]. 
См. друм. 

ДРОНА – (санскр.) «учитель военного искусства, обучавший 
Пандавов, который был вынужден сражаться против них в 
битве на Курукшетре» [Шримад, 1991]. 

ДРОНТИК – (великорусское) пристяжной, постромочный ва-
лек, в упряжи (ниж.); ворчак (смол.); барок (южн.); ваган 
(перм.) [В. И. Даль]. 

ДРСТ – (чешск. drst) «мусор». Звукоподражательное слово. См. 
дресва, грества, гверста, хверш.  

ДРУ – (индоевроп. dru) «дерево» [Фасмер, 1964, 1]. См. друм. 
ДРУГ – (русское) От др.-рус. га – «крепко, крепость». «Вега – 

это крепость, укрепление. Вежи – так называли свои стоянки 
кочевники, так называли сторожевые башни наши предки. 
Га так же многозначно, как и любой другой древний корень. 
Причём, в одних словах, где после г идёт непередний глас-
ный звук, этот корень прослушивается явно, в других, где 
передний, меняется на ж или з. В словах Волга и книга, ва-
рега и коняга, серьга и телега – слышится явно, а в словах 
князь, витязь, друзья – га скрывается за свистящим вариан-
том зь. Другъ – друже – друзия. Къньга – къняже – князе – 
князь (в русском слове княгиня, в английском king'e и в не-
мецком koenig'е га прослушивается явнее). Очень неявно 
этот корень слышится в слове зиждить (строить). Здесь два 
неявных древних корня га – крепкий и гъд – добавлять. Кре-
пости (ги – жи – зи) добавление (гъд – гьд – жьд – жд) зиж-
дить. От слова гоить (га яти) – взять укрепление, укрепить-
ся, ожить, родилось слова гои – мир, спокойствие и гой – 
крепкий, могучий (ой ты гой еси, добрый молодец!). Га мо-
жет стоять и в начале слова (гарем, галета, гарус, гак), и в 
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конце (урга, пурга, карга, серьга), и в середине (пакгауз, 
дрезина). Guide (идущий по крепкому) – гид, проводник» 
[СФРЯ, 2006]. См. га, вега. 

ДРУЖБА – идиома – разбить горшок – "разорвать дружбу". В 
некоторых культурах горшок связывается с дружбой, срав-
ните латинское высказывание "если горшок плохо кипит, 
значит дружба непрочна." (СРФ). ♦ Это обстоятельство вы-
звано созвучием русского корня горш в обратном прочтении 

с арабским корнем ШРК, от которого شریك шари:к (мн. 

число شركاء шорака:'.) "компаньон", "товарищ", или прямо с 
русским словом того же происхождения кореша [Вашкевич, 
идиомы].  

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

ДРУИДЫ – «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 
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» – 
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«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, 
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]. 

ДРУМ – (русское) лесная чаща с буреломом, лесная трущоба, 
хворост (Калужская и Курская обл.) [Даль, 1912, 1]. В бело-
рус. дром – «заросли крапивы, ежевики, малины и высоких 
трав на пониженных местах в лесу» [Яшкин, 1971]. М. Фас-
мер [1964, 1] ср. болгар. дръмка – «куст»; греч. друма – «ро-
ща»; индоевроп. основа dru – «дерево». 

ДРУМА – (греч.) «роща» [Фасмер, 1964, 1]. См. друм. 
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ДРУЦК – (великорус.) древнерусский город, возник в XI в. на 
месте поселения сер. и 2-й пол. 1-го тысячелетия до н. э. и 
просуществовал до н. XIV в. Сохранившееся городище 
Друцка представляет собой остатки детинца и окольного го-
рода, обнесенные валами и рвами. Входил в состав Полоцко-
го княжества. Ныне Друцк — село Витебской обл [Плато-
нов, 2000]. 

ДРЪМКА – (болгар.) «куст» [Фасмер, 1964, 1]. См. друм. 
ДРЫВТА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 

1971]. См. дрыч. 
ДРЫГБА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 

1971]. См. дрыч. 
ДРЫГВА – (белорусское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 

См. дрягва. 
ДРЫГВА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 

1971]. См. дрыч. 
ДРЫЗГ – (русское) Раскладка: дра + ка. От др.-рус. др – «мел-

кий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, ведро, бедро, дрова, 
драка, дрын, ядро, дребезги, драть, одро. 

ДРЫЗЕЛЬ – (русское) «грязь», «слякоть» (псковское) [Мокиен-
ко, 1969]. См. дрязга. 

ДРЫЗЬЯ – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРЫН – (русское) Раскладка: дра + ка. От др.-рус. др – «мел-
кий, часть» [СФРЯ, 2006]. См. др, дробь, ведро, бедро, дрова, 
драка, ядро, дрызг, дребезги, драть, одро. 

ДРЫХНУТЬ – Немецкая идиома Daumchen drehen, соответст-
вующая нашей "плевать в потолок", буквально "вертеть 

большими пальчиками" скрывает за собой араб. دوام дава:м 

"постоянство" и рус. дрыхнуть, ср. араб. ضریح д#ари:х# 
"мавзолей". Англичане почти буквально переводят её: to sit 
twiddling one's thumbs, не думая, причём здесь «большие 
пальцы». Французы не ограничиваются «большими пальца-
ми» и, несколько возвращая идиому к смыслу, говорят ниче-
го не делать своими десятью пальцами. Уже как бы и не 
идиома, но немецкие уши торчат [Вашкевич, идиомы]. См. 
идиома. 
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ДРЫЧ – (белорусское) зыбкое болото, трясина, грязь. Слово 
дрыч известно и в Смоленской обл. с тем же значением 
[Добровольский, 1914]. У И. Я. Яшкина [1971] приводится 
много дериватов: дрыгба, дрызья, дрывта, дpiгyш, дрыч, 
дрягва, драгва. См. драгва. 

ДРЫЧ – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место (Смо-
ленская область). См. дрягва. 

ДРЮПНЯ – (русское) «ненастная погода с дождём и мокрым 
снегом» (Пензенская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБЛАЯ ВОДА – (русское) «тёплая» (Пермская обл.) [СРНГ, 
1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБЛАЯ ПОГОДА – (русское) «холодная, сырая, дождливая» 
(Калужская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБНОЕ МЕСТО – (русское) «болотистое место», «трясина» 
(Калининская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБНЯ – (русское) снег с дождём, мокрая погода зимой (Ря-
занская обл.) [СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯБЬ – (русское) «топь», «трясина», «болото» (Карелия) 
[СРНГ, 1972, 8]. См. дряпня. 

ДРЯГА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. См. 
дрягва. 

ДРЯГВА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 
Специально у Н. И. Толстого [1969], который приводит де-
риваты: дряговина, драгба, дрягвина, дряга, драглина, бело-
рус. дрыгва, дрыч. Значения мало варьируют на широких 
просторах центральных областей РСФСР, Белоруссии и Ук-
раины. Однако в укр. дряговина или драговина – «влажная 
низменность», «углубление, из которого течёт вода», «глу-
бокая пропасть» [Марусенко, 1968]. Ещё в собрании книг 
«Россия» [1905, 9] сказано: «Зыбуны... по берегам озёр ино-
гда называют дрягвой (от слова дрожать)». Ср. дряга – «су-
дорога», дрягатъ – «дёргаться», «судорожно бить (-ся)» 
[Фасмер, 1964, 1]; словен, dregati – «толкать», «шевелить» 
[Толстой, 1969]. Сюда же передряга; диал. дрегва, дрягва – 
«студень», «холодец»; дрягаться, дрегатъся – «дергаться», 
«лягаться»; дреговичи – «древнее славянское племя», ло-
кально приуроченное к Полесью, имя, оформленное суф-
фиксом -ичи. <> Слабый след в топонимии. Возможно, 
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Дряжно в Псковской обл.; нп Белоруссии: Дражно, Дражня, 
Дразы, которые В. А. Жучкевич [1974] связывает с термином 
дрязга. См. дрыгва, дрязга. 

ДРЯГВА – (русское) зыбкое болото, трясина, грязь [Якшин, 
1971]. См. дрыч. 

ДРЯГВИНА – (русское) болото, зыбун, трясина, топкое место. 
См. дрягва. 

ДРЯГОВИНА – (украинское) «влажная низменность», «углуб-
ление, из которого течёт вода», «глубокая пропасть» [Мару-
сенко, 1968]. См. дрягва. 

ДРЯЗГ – (русское) «хворост», «валежник», «сушняк», «листва», 
«тростник» [СРНГ. 1972, 8]. См. дрязга. 

ДРЯЗГА – (русское) «лес», «сырой лес», «плохой лес», «лес на 
болоте», «болото» [Гринкова, 1962]. 

ДРЯЗГА – (русское) «песчаная жидкая грязь», «мокрый снег», 
«дождь со снегом» [СРНГ. 1972, 8]. 

ДРЯЗГА – (русское) болото, заросшее лесом, в Ярославской 
обл. Для нечернозёмных обл. СРНГ [1972, 8] указывает: 
дрязг – «хворост», «валежник», «сушняк», «листва», «трост-
ник»; дрязга – «песчаная жидкая грязь», «мокрый снег», 
«дождь со снегом». С этим термином В. М. Мокиенко [1969] 
связывает псковское дризель – «вязкое болото» и дрызель – 
«грязь», «слякоть». Специально см. у Н. П. Гринковой [Уч. 
зап. Ленингр. пед. ин-та, 1962, 231], которая считает, что ос-
новные значения слова – «лес», «сырой лес», «плохой лес», 
«лес на болоте», «болото». Др.-рус. дрездакъ – «лес», то же 
дрязна [Срезневский, 1903, 1]. Ср. болгар. дрездак – «лес», в 
диал. дрезга – «мелкий, густой лес» [Григорян, 1975]; сло-
вен. drezgalica, сербохорват. дрязга – «лес». М. Фасмер 
[1964, 1] пишет о возможной связи с лексемой дрягва, про-
тив чего О. Н. Трубачев [ЭССЯ, 1978, 5]. <> Дрезга – л. пр. 
Волги; ст. Дрязги Юго-Восточной ж. д. в Липецкой обл. У В. 
А. Жучкевича [1974] в БССР: Дражно – нп в Витебском, Ле-
пельском и Стародорожском р-нах; Новое Дражно в Осипо-
вичевском р-не; Дражня в Светогорском р-не и в р-не гор. 
Минска; р. Дражня. Эти имена автор производит от термина 
драза (дразга) – «кусты», «сырая чаща». У М. Фасмера 
[1964, 1]: известный город ГДР Дрезден из Drjezdzany (пер-
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воначальное значение – «лесные люди», «древляне») [Мур-
заев, 1984]. Правда, некоторые авторы полагают, что перво-
начально город Дрезден был славянским и звучал как Дроз-
дяны. 

ДРЯЗГА – (сербохорват.) «лес». См. дразга, драза. 
ДРЯЗНА – (др.-рус.) «лес», то же дрязна [Срезневский, 1903, 1]. 

См. дрязга, дрезга, драза, дрездакъ, дрездак. 
ДРЯПНЯ – (русское) снег с дождём, мокрая погода зимой (Ря-

занская обл.). Дряблая погода – «холодная, сырая, дождли-
вая» (Калужская обл.); дряблая вода – «тёплая» (Пермская 
обл.); дрябное место – «болотистое место», «трясина» (Ка-
лининская обл.); дрюпня – «ненастная погода с дождём и 
мокрым снегом» (Пензенская обл.); дрябь – «топь», «тряси-
на», «болото» (Карелия) [СРНГ, 1972, 8]. Ср. дряблый.  

ДУ – (др.-рус.) «дух». «Дух – это нечто неосязаемое, но прису-
щее каждому одушевлённому субъекту. И не только у чело-
века разумного, но и ду бе у священного дуба, хотя многие 
современники не признают у деревьев души, как, впрочем, и 
у самих себя тоже. Но без духа не придёт в голову дума и ос-
танешься твердолобым дурнем (dure лат.) или тем же дубом 
(dupe англ. или dubius лат.). Если не сможешь дуть, не заи-
грает дуда. В общем, дышите, бояре!» [СФРЯ, 2006]. Ср. дух, 
дуб, дупе, дубус, дуда, дума, дурень. 

ДУАР – (осетинское) «дверь». См. дарваза, даур, дарус, дварам. 
ДУБ – (великорус.) самое почитаемое в Древней Руси дерево, 

символизирующее мужское начало, мощь, силу, твёрдость. 
Под дубом совершались языческие ритуалы и жертвопри-
ношения, особенно связанные с культом громовержца Перу-
на. О культовой роли дубов свидетельствуют археологиче-
ские находки: в 1975 со дна Днепра подняли древний дуб, в 
ствол которого было вставлено 9 кабаньих челюстей; в 1910 
подобный дуб достали со дна Десны. В древнерусской гра-
моте 1302 упоминается местность Перунов дуб. Почитание 
дубов сохранилось и после принятия христианства. В от-
дельных местностях возле них вплоть до XIX в. служили 
молебны, совершали бракосочетания, приписывали им цели-
тельную силу, обращались к ним в заговорах. Духовный рег-
ламент (1721) осуждает тот факт, что некие «попы с народом 
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молебствуют перед дубом, и ветви оного дуба поп народу 
раздаёт на благословение». В сер. XIX в. у старообрядцев-
беспоповцев брачный союз заключался таким образом: па-
рень, сговорясь с девушкой, отправлялся вместе с ней к за-
ветному дубу и объезжал его три раза кругом. В Воронеж-
ской губ. пользовался уважением древний дуб: после венча-
ния в церкви к нему направлялись молодые пары и трижды 
объезжали вокруг [Платонов, 2000]. 

ДУБ – (русское) «дерево вообще», восходящее к индоевроп. 
dheubh – «глубокий», «углубление», «низинный» [ЭССЯ, 
1978, 5]. См. дубрава, лес, роща, берёза. 

ДУБИНА – (русское) гора, покрытая лесом только на вершине; 
холм в лесу, покрытый деревьями, в Хмельницкой обл. 
(укр.) [Т. А. Марусенко. Сб. Карпатская диалектология и 
ономастика. М., 1972]. Ср. укр. дубина – «дуб», «дубовый 
лес»; болгар. дъбина – «дубок»; сербохорват. дубина – 
«большой дуб». <> Дубинка в Сумской обл.; Дубины в Бел-
городской обл. [Мурзаев, 1984]. 

ДУБИНА – (сербохорват.) «большой дуб» [Мурзаев, 1984]. 
ДУБИНА – (укр.) «дуб», «дубовый лес» [Мурзаев, 1984]. 
ДУБИНА – (укр.) холм в лесу, покрытый деревьями, в Хмель-

ницкой обл. [Марусенко, 1972].  
ДУБКИ – (русское) мелкий лесок, роща из мелколесья. <> Дуб-

ки в Саратовской, Новгородской, Тульской, Винницкой, 
Владимирской, Липецкой, Московской, Псковской обл.; 
Дубки в окрестностях Симферополя; ж.-д. разъезд Дубки в 
Днепропетровской обл.; ж.-д. ст. Дубцы в Новгородской обл. 
См. дубник, дубрава. 

ДУБНИК – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, моло-
дой дубовый лесок (центральные и западные области Рос-
сии). Дериваты: дубняк, дубнюг, дубня [Даль, 1912, 1]. Дуб-
ники в Житомирской обл.; Дубницы в Витебской обл. Воз-
можно, ст. Дубно Львовской ж. д.; Дубна на запад от Тулы. 
См. дубки, дубрава. 

ДУБНЮГ – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, моло-
дой дубовый лесок. См. дубник. 

ДУБНЯ – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, молодой 
дубовый лесок. См. дубник. 
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ДУБНЯК – (русское) дубовый лес, роща дубового леса, моло-
дой дубовый лесок. См. дубник. 

ДУБРАВА – (русское) дубовый лес с примесью других листвен-
ных пород: ясеня, липы, остролистого клена, ильма, а на за-
паде европейской части России – граба, яблони, груши, клё-
на, орешника, рябины; густой, дремучий лес. В западноси-
бирской лесостепи – берёзовые насаждения на возвышениях 
с лучшими почвенными и гидрологическими условиями и 
потому отличающиеся хорошим древостоем. Чистопород-
ный лиственный лес, но и лесостепь, лесной покос, трава, 
заповедная роща [Мурзаев, 1984]. Местные значения под-
робно в СРНГ [1972, 8]. Там же дериваты: дуброва, дубравка 
(лужайка, трава), дубровушка, дубровник. Укр. дуброва, дуб-
ровина, дiброва, болгар. дьбрава, сербохорват. дубрава, 
чешск. doubrava [Фасмер, 1964, 1]. Из славян. в молдав. и 
румын. думбравэ – «молодой лес», «дубрава». Густой семан-
тический пучок заставляет с осторожностью связать дубрава 
и дуб через связующее суффиксальное р [ЭССЯ, 1978, 5]. 
Здесь подробный анализ слова дуб, в прошлом имевшее бо-
лее универсальное значение – «дерево вообще», восходящее 
к индоевроп. dheubh – «глубокий», «углубление», «низин-
ный». Часты топонимы в разных областях России: Дубрава, 
Дубравка, Дубровка, Дубровина, Дубровня, Дубровное, 
Дуброва, Диброва и т. д. За рубежом – Дубровник в Югосла-
вии; Дубравица у впадения Моравы в Дунай, там же; Э. Пет-
рович [1958] свидетельствует: в Румынии насчитывается не-
сколько сёл с именем Думбрава. 

ДУБРАВА – (сербохорват.) «дубрава» [Фасмер, 1964, 1]. См. 
дубрава, дуб. 

ДУБРАВА – (чешск. doubrava) «дубрава» [Фасмер, 1964, 1]. См. 
дубрава, дуб.  

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

ДУБРАВКА – (русское) «лужайка, трава» [СРНГ, 1972, 8]. См. 
дубрава, дуб. 

ДУБРАВЫ БАЙРАЧНЫЕ – (русское) леса байрачные – расту-
щие на склонах балок и по лощинам, обычно из дуба, почему 
на юге их называют байрачными дубравами. Помимо дуба 
вяз, клён, липа, ясень, берёза. Такие леса часто оказываются 
заповедными как противоэрозионные. См. баир, байрак. 

ДУБРОВА – (русское) «дубрава» [СРНГ, 1972, 8] См. дубрава, 
дуб. 

ДУБРОВА – (укр.) «дубрава» [Фасмер, 1964, 1]. См. дубрава, 
дуб. 

ДУБРОВИНА – (укр.) «дубрава» [Фасмер, 1964, 1]. См. дубра-
ва, дуб. 

ДУБРОВНИК – (русское) «дубрава» [СРНГ, 1972, 8]. См. дуб-
рава, дуб.  

ДУБРОВУШКА – (русское) «дубрава» [СРНГ, 1972, 8]. См. 
дубрава, дуб.  

ДУБРОВУШКА – (русское) суша, мыс (бассейн Индигирки) 
[Мурзаев, 1984, со ссылкой на сообщение А. Л. Биркенгофа]. 

ДУБУРАС – (литов. duburas) «долина», «яма», «омут», «дупло». 
См. дупло. 

ДУБЫНЯ, ГОРЫНЯ и УСЫНЯ – (русское) три богатыря-
великана русских сказок. Наделены сверхъестественной си-
лой. Горыня захватывает целую гору, несет в лог и верстает 
дорогу или «на мизинце гору качает, горы сворачивает». Ду-
быня «дубье верстает: «который дуб высок, тот в землю пи-
хает, а который низок — из земли тянет» или «дубье рвет». 
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Усыня «спёр реку ртом, рыбу ловит усом, на языке варит да 
кушает», «одним усом реку запрудил, а по усу, словно по 
мосту, пешие идут, конные скачут, обозы едут» [Платонов, 
2000]. 

ДУГА – (русское) старица, имеющая форму дуги или серпа в 
бас. Хопра [Солнцев, 1963]; радуга. <> Дуганка в Воронеж-
ской обл. 

ДУГИН – (эвенк.) проток, мыс на реке, устье протока. У Ф. К. 
Комарова [1967] – догин – «протока», дугу – «мыс», «устье 
притока». От русского дуга. Оз. Дотингда в Читинской обл.; 
р. Догинхит в Эвенкийском АО; м. Дугу и м. Большой Ду-
гундя в Хабаровском крае. 

ДУЗ – (азерб.) «соль» [Мурзаев, 1984]. См. туз, дузлаг, суль.  
ДУЗ – (туркмен.) «соль» [Мурзаев, 1984]. См. туз, соль, силь. 
ДУЗЛАГ – (азерб.) «месторождение соли»; «соляные промыс-

лы» (лезгин.). Раскладка: дуз + лаг. От дуз – «соль» (азерб., 
туркм.) [Мурзаев, 1984].  

ДУЗЛАГ – (лезгин.) «соляные промыслы». Раскладка: дуз + лаг. 
От дуз – «соль» (азерб., туркм.). <> Дузлаг в Дагестане 
[Мурзаев, 1984]. См. туз, дуз, соль.  

ДУЙКА – (русское) вьюга, метель (Урал); дуйма – то же (Смо-
ленская обл.). Ср. дуть. 

ДУЙМА – (русское) вьюга, метель (Смоленская обл.). Ср. дуть. 
ДУЛА – (русское) залив реки, соединяющийся с рекой или отде-

лённый от реки наносным песком (Смоленская обл.) [Добро-
вольский, 1914]. Ср. рус. диал. дуль, укр. дудло – «дупло», 
«дуло ружья»; сербохорват. дуло – «углубление в земле», 
«воронка», «яма с родником на дне». Исходное значение, по 
М. Фасмеру [1964, 1], – «полый», «дуплистый»; ЭССЯ [1978, 
5] связывает с глаголом дуть или с дуда – «дудка», «труб-
ка». 

ДУЛЕБЫ – (великорус.) русское племенное объединение на 
территории Западной Волыни. По летописи, в VII в. тяжело 
пострадали от нашествия аваров; в 907 их дружина участво-
вала в походе Олега на Царьград. В X в. объединение, по-
видимому, распалось, а его составляющие вошли в Киев-
скую Русь под именем волынян и бужан. Археологические 
памятники дулебов: остатки земледельческих поселений с 
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жилищами-землянками и курганные могильники с остатками 
трупосожжений [Платонов, 2000]. 

ДУЛО – (сербохорватское) «углубление в земле», «воронка», 
«яма с родником на дне». ЭССЯ [1978, 5] связывает с глаго-
лом дуть или с дуда – «дудка», «трубка». См. дула. 

ДУЛЧИН – (болгар.) «дол», «долина», «овраг», «река», «лощи-
на»; в диал. – долчина, дулчин, дулчини и другие формы [Ко-
вачёв, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, долъ. 

ДУЛЧИН – (болгарское диалектное) «дол», «долина», «овраг», 
«река», «лощина» [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, 
долчина. 

ДУЛЧИНИ – (болгар.) «дол», «долина», «овраг», «река», «ло-
щина»; в диал. – долчина, дулчин, дулчини и другие формы 
[Ковачёв, 1961, Григорян, 1975]. См. дол, удол, долъ, долчи-
на. 

ДУЛЧИНИ – (болгарское диалектное) «дол», «долина», «ов-
раг», «река», «лощина» [Ковачев, 1961, Григорян, 1975]. См. 
дол, долчина. 

ДУМА – (русское) От др.-рус. ма – «кормилица». «Ма! Первое 
слово, которое произносит младенец. Мама, мать, та, что 
кормит, та, что ласкает. Производится от корня има → йма 
→ ма. Кормит тем, что имеет. Этот корень может находиться 
как в начале слова: манна, mamma – «грудь» (лат), масло, 
малина; так и в конце, как в словах дума, зима, сума. С язы-
ческих времён и по наши дни сохранился обычай: на масле-
ной, на проводах зимы, в честь будущего урожая прославля-
лась и чтилась, а потом приносилась в жертву кормилица 
прошлого года – кукла из соломы и костры Кострома. Пер-
венца Библейского патриарха Авраама, родившегося от Сар-
риной служанки (кормилицы – ма), назвали Измаил – из 
кормилицы вышедший. Божья матерь, Богородица, корми-
лица [Ма] Божия [Рия] неспроста была названа – Мария. В 
наше время этот корень несколько забыт. <> В современном 
русском языке он встречается только в некоторых словах, но 
зато он остался в древних топонимах и именах. Река испокон 
веков кормила народы, поэтому и называли ее кормилицей, 
добавляя к имени реки корень -ма. Кама, Вязьма, Клязьма, 
Кострома, Пижма, Ошма, Юма» [СФРЯ, 2006]. См. ма. 
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ДУМБРАВЭ – (молдав.) «молодой лес», «дубрава». Из славян-
ских яз. [Мурзаев, 1984]. См. дубрава, дуб. 

ДУМБРАВЭ – (румын.) «молодой лес», «дубрава». Из славян-
ских яз. [Мурзаев, 1984]. См. дубрава, дуб. 

ДУНАВАС – (латыш.) «речушка, родник» [Фасмер, 1986]. См. 
дон, дно, дунай. 

ДУНАЙ – (великорус.) в представлении человека Древней Руси 
загадочный образ главной реки и земли предков. Для рус-
ских племен земли, по которым протекал Дунай, были ис-
ходной родиной, память о которой сохранялась многие века. 
В сознании русских Дунай представлялся своего рода мис-
тическим центром, откуда пошёл развиваться их род и где 
остались лежать их предки. В поверьях и сказках Дунай 
представлялся как особый рубеж, к которому следует воз-
вратиться, ибо за ним лежит далекая земля предков, обиль-
ная богатством, но и грозящая опасностью. Именно за Дуна-
ем — граница благодатной земли, именно к нему в своём 
национальном мистическом сознании постоянно возвраща-
лись русские люди [Платонов, 2000]. 

ДУНАЙ – (польск.) «глубокая река с высокими берегами» 
[Фасмер, 1986]. 

ДУНАЙ – (русское) «ручей» (олонец.). См. дон, дно, дунавас. 
ДУНАЙ – (украинское) поток, разлив реки. Разлив воды, вооб-

ще большое скопление воды [Гринченко, 1958, 1]. У М. 
Фасмера [1964, 1] рус. диал. (для Карелии) – ручей; польск. 
диал. dunaj – «глубокая река с высокими берегами»; латыш. 
du-navas – «ручьи», «родники». Этот термин демонстрирует 
пример нечастого перехода собственного имени (гидронима) 
Дунай в нарицательный термин. Об исходной этимологии 
гидронима уже существует большая литература. <> Извест-
ны многие небольшие реки и речки в бас. Днепра, Оки, Ка-
мы; Дунай, Дунайчик, Дунайка, Дунаец, Дунайский Ржавец. 
Интересно указать на наличие большого топонимического 
ряда Дуноюс, Дунояй в Литве. А. А. Сейбутис [Известия АН 
СССР, серия географ., 1974, 6] считает этот ряд древним ин-
доевр. наследием с корнем дуна, дун, отвечающим значени-
ям «бухта», «эстуарий» древних водных бассейнов с песча-
нисто-прибрежной полосой с дюнным ландшафтом. Боль-
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шой ряд имён нп в формах: Дунава, Дунаевцы, Дунаек, Ду-
наец, Дунай, Дунайка, Дунайчицы. 

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

ДУНАЙ – в 551 году славяне форсировали Дунай и к IX веку 
заняли "всю Элладу", а часть их перебралась в Малую Азию. 
Славянским по языку население Пелопоннеса оставалось 
вплоть до освобождения Греции от турок, то есть до XIX ве-
ка. Но школа и литература на новогреческом языке застави-
ли славян – майнотов – сменить и язык, что выделило "гре-
ков" из прочих южных славян» [Гумилёв, 1989: 32]. 

ДУНАЙСКИЙ НОРИК – «Что же касается гепидов, герулов, 
херусков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам эт-
ноним «херуски-яруски» даёт нам пример великолепного 
сочетания арийско-индоевропейских этнонимов-
самоназваний «арии-яры» и «русы-русские» – «яруски»), 
нервиев, обитателей Реции (Русии) и Норика Дунайского 
(как и Норика Скандинавского), бургунды (распространив-
шиеся с острова Борнхольм, Медвежьего холма, острова с 
признанно славянским населением) – это очевидные русо-
славянские народности. Скиры, бастарны, варны, убии, три-
боки, вангионы, неметы (интересный этноним, в данном 
случае «т» заменяет славянское «ц», правильное звучание – 
«немецы»; но данные «немецы» вовсе не дойче!) – также 
славяно-русы – одни из предков дойче. Наиболее весомым и 
неопровержимым подтверждением нашего открытия являет-
ся топонимика Европы – за исключением вновь возникших с 
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XV по XX вв. поселений и т. п. она полностью имеет славя-
но-русское происхождение. Было бы крайне странным пред-
положить, что некие неславянские племена, проживавшие в 
Европе, называли бы всё вокруг себя и под собою славян-
скими наименованиями» [Петухов, 2003: 175]. 

ДУОБЕ – ( (латыш. duobe) – «пещера», «долина», «яма», 
«пруд». См. дупло. 

ДУПА – (чешск. doupa) «дупло». См. дупло.  
ДУПКА – (болгар.) «пещера», «нора», «яма». См. дупло.  
ДУПКА – (болгарское) «пещера», «нора», «яма». См. дупло. 
ДУПЛО – (русское) пустая полость. Это слово как будто не 

имеет отношения к географич. терминологии, однако duobe 
– «пещера», «долина», «яма», «пруд» (латыш.). Ср. литов. 
duburas – «долина», «яма», «омут», «дупло»; др.-рус. дупль – 
«пустой», «полый»; болгар. дупка – «пещера», «нора», 
«яма»; словен. duplo, чешск. doupa – «дупло»; сербохорват. 
дупля – то же и т. д. <> Дуплище в Тульской обл., Дупли в 
Калужской обл.; Дуплятка в Воронежской и Саратовской 
обл. В Болгарии широкой известностью пользуется Съева 
Дупка – один из туристских спелеологических объектов. 
Сюда же, видимо, и Дупэ-Пьятре в Румьшии [Мурзаев, 
1984]. См. дуло. 

ДУПЛО – (словен. duplo) «дупло». См. дупло.  
ДУПЛЬ – (др.-рус. дупль – «пустой», «полый». См. дупло. 
ДУПЛЯ – (сербохорват.) «дупло». См. дупло. 
ДУПЛЯ – (сербохорватское) «дупло», «пещера», «нора», «яма». 

См. дупло. 
ДУРА – идиома – Арина бесполденная (курский диалект) – "о 

безнадёжно глупой женщине, дуре". Простонародное имя 
Арина в диалектах становится социально окрашенным и 
превращается в характеристику глупой женщиный. (СРФ). ♦ 
Ср. Аришка-дурочка. За именем Арина скрывается арабское 
 х#ари:на "упрямая, о лошади, ослице", при том, что حرینة

осёл в арабском языке прежде всего символизирует глу-

пость. За словом полдень арабское  ,"з#ухр, "полдень ظھر 

которое пишется так же как ظھر "спина, хребет". Имеется в 
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виду, что Арина не только глупая, но и бесхребетная, т. е. 
безвольная [Вашкевич, идиомы]. 

ДУРА – идиома – губа не дура – "о человеке, умеющем выбрать 
для себя что-л. самое лучшее, выгодное, воспользовавшись 
чем-л. ценным, полезным и т. д." (СРФ). ♦ От арабского 

 аъгаб ма надура "нравится то, что редко, то что' أعجب ما ندر
высшего качества" [Вашкевич, идиомы].  

ДУРАК – идиома – божий человек – "дурак, юродивый", за 

словом божий арабское حجب х#ажаб "закрывать, сокры-
вать", при Х восьмеричной = И восьмеричной; здесь имеется 
в виду психическое, псих (ПСХ от обратного прочтения 

арабского  .хасаф "сокрытое") [Вашкевич, идиомы] خسف 
ДУРАК – идиома – пень берёзовый – "дурак". ♦ Сложение 

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

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

ДУРАКА – идиома – валять дурака (ваньку) – "дурачиться, 
паясничать, потешать глупыми выходками", "делать глупо-
сти, поступать не так как следует", "притворяться глупым, 
непонимающим". (ФСРЯ). ♦ За русским валять скрывается 

арабское ولھ валах "безумие". Лексема дурак иногда 
заменяется "ванькой" по мотивам русских сказок, где 
главным героем выступает Ванька-дурак [Вашкевич, 
идиомы].  ДУРГА – (санскр.) «олицетворение материальной энергии Гос-
пода, жена полубога Шивы» [Шримад, 1991]. См. Шива, Си-
ва, сивый, дурно. 

ДУРИОДХАНА – (санскр.) «сын Дхртараштры, возглавлявший 
сражение против братьев Пандавов в битве на Курукшетре» 
[Шримад, 1991]. 

ДУРИС – (латыш. duris) «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. См. дарва-
за.  

ДУРНОЙ – идиома – дурной (недобрый) глаз – по суеверным 
представлениям, "взгляд недоброжелательного человека, 
приносящего несчастье, причиняющего вред". (ФСРЯ). ♦ 
Отсюда сглазить. Это представление объясняется созвучием 
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арабского ал-ъе:н "глаз" и العین   алъан "проклинаю" или'  ألعن
"cамый проклятый". Поэтому проклятье в знаковом отноше-
нии как бы равноценно сглазу, по-арабски "глазу". Имеет 

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

ДУРУС – (литов. durys) «ворота» [Фасмер, 1964, 1]. См. дарва-
за, даур.  

ДУРЫ – (русское) непроходимые места (Смоленская обл.) 
[Добровольский, 1914]. Ср. дурной в значениях: «дикий», 
«негодный», «плохой». 

ДУХ – (др.-рус.) «Дух – это нечто неосязаемое, но присущее ка-
ждому одушевлённому субъекту» [СФРЯ, 2006]. См. ду. 

ДУХ – (русское) ветер, порыв ветра в северных обл.; ключевая 
вода в районе Белого озера; тёплый воздух в Смоленской, 
Курской, Ростовской, Калужской, Орловской и Тульской 
обл.; затхлая вода зимой в водоёмах Сибири; зимний мор 
рыбы в результате недостатка кислорода в водоёмах в Кост-
ромской и Рязанской обл. [СРНГ, 1972, 8]; укр. «воздух». 
Сюда же духовина – «незамерзающее место в пруде или на 
реке» [Гринченко, 1958, 1]. 

ДУХ СВЯТОЙ – (русское) «Славяне ведали, что все полубоги, т. 
е. второстепенные боги, подчиняются Вседержителю Трибо-
гу, называемому также Триглавом, Трояком, ставшему про-
образом 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 
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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]. 

ДУХАМИ ВЕТЕР – (великорусское) ветер, дующий порывами 
[В. И. Даль]. 

ДУХОВ ДЕНЬ – (великорус.) второй день Пятидесятницы, 
празднуется во славу третьего лица Св. Троицы — Духа 
Святого [Платонов, 2000]. 

ДУХОВИНА – (польск. duchowina) «влажная болотистая почва» 
[Куркина, 1967]. Ср. русское продушина, продуха. 

ДУХОВИНА – (русское) «незамерзающее место в пруде или на 
реке» [Гринченко, 1958, 1]. См. дух. 

ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ – «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 вла-
сти, сохранявшиеся достаточно долго (вспомним князя-
волхва Всеслава). Такой властитель, обладал помимо свет-
ской ещё и духовной властью» [Петухов, 2003: 186]. См. гал-
лы, кельты. 

ДУХОВНАЯ ПИЩА – идиома – альма матер – "старинное на-
звание университета", дающего "духовную пищу", из латы-
ни, буквально: "мать кормилица". ♦ Альма из арабского 

 .ъалла:ма "дающая знания" [Вашкевич, идиомы] علامة
ДУХОВНЫЙ (АНТИМАТЕРИАЛЬНЫЙ) МИР – «лишён всех 

материальных качеств. Материя разрушима, и делима. Ан-
тиматерия неразрушима и неделима. Антиматериальный 
Мир вечен. В нём всё вечно. Нет деградации и нет эволю-
ции, ибо он уже совершенен. Он создан качественно высшей 
энергией, исходящей из Абсолютного Источника. В нём всё 
живое. Каждая частичка является живым, разумным суще-
ством, имеющим индивидуальное сознание, обладающим 
полнотой Знаний, и могущим по своему желанию принимать 
любую форму. Антиматериальный Мир исполнен разнооб-
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разия форм и свойств, недоступных материальному опыту» 
[Данилов, 2000]. 

ДУХОВНЫЙ МИР – «Христианская Церковь изначально учила 
о двойственности космоса (греч. κοτομοζ – вселенная), за-
ключающего в себе как материальный мир (видимый), так и 
мир духовный (невидимый), а также о том, что этот послед-
ний имеет двойную иерархию – светлых (ангельских) и тём-
ных (демонических) сил» [Добросоцких, 2005: 294]. См. Ан-
гел, вселенная, свет, тьма, демоны, сатана, бесы, христи-
анство, крест, православие, грех, покаяние. 

ДХАРМА – (санскр.) вечная деятельность живого существа 
[Шримад, 1991]. См. карма. 

ДХРТАРАШТРА – (санскр.) «отец Кауравов, помогавший сво-
им сыновьям в их попытках обманом завладеть царством 
Пандавов, что привело к битве на Курукшетре» [Шримад, 
1991]. 

ДЪБИНА – (болгар.) «дубок» [Мурзаев, 1984]. См. дубина. 
ДЪБРОВА – (болгар.) «дубрава» [Фасмер, 1964, 1]. См. дубрава, 

дуб. 
ДЫБАЛЬНИЦА – (русское) топкое место, непроходимое боло-

то, трясина (северные области России). См. дыбун. 
ДЫБУН – (русское) «глинистое место, поросшее мхом и трост-

ником» (Кольский п-ов) [Куликовский, 1898]. 
ДЫБУН – (русское) топкое место, непроходимое болото, тря-

сина. То же дыбальница (северные обл. России). Для Каре-
лии также отмечено: дыбун – «глинистое место, поросшее 
мхом и тростником» [Куликовский, 1898]. Ср. дыбиться – 
«качаться», «шататься», «колебаться» [СРНГ, 1972, 8]. <> 
Дибуны под Ленинградом, возможно, Дыбинцы в Киевской 
обл. [Мурзаев, 1984]. 

ДЫМ – (русское) «очаг в понятии дома, самостоятельного хо-
зяйства». Этимологии исходят из дым – «продукт сгорания 
какого-либо топлива». См. дом, дам, там. 

ДЫМ – (русское) двор, хозяйство (уст.). Дымница – «селение», 
«деревня»; дымушка – «хата», «маленькая изба». Податная 
единица на Руси. Налог собирали с дыма и назывался по-
дымным, он сохранялся в течение длительного времени, на 
Кавказе – до начала XX в. Переносное значение – «дым, очаг 
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в понятии дома, самостоятельного хозяйства». Этимологии 
исходят из дым – «продукт сгорания какого-либо топлива». 
<> Топонимический ареал приурочен к северным и цен-
тральным областям России, к Белоруссии: Дымники, Дым-
ново, Дымск в Белоруссии [Жучкевич, 1974]; Дымница в Ко-
стромской обл.; Дыми близ Тихвина Ленинградской обл.; 
возможно, р. Дымка в бас. Камы в Татарии; ст. Дымка Куй-
бышевской ж. д. [Мурзаев, 1984]; слобода Дымково (ныне в 
составе Вятки/Кирова) [Платонов, 2000]. См. дымка. 

ДЫМКА – (русское) лёгкий приземной туман, помутнение воз-
духа в результате наличия в нем мелких рассеянных водя-
ных капель, при видимости более км; легкое помутнение 
свободной атмосферы при зачаточной конденсации водяных 
паров. Следует отличать от тумана [Хромов, Мамонтова, 
1955]. См. дым. 

ДЫМНИЦА – (русское) «селение», «деревня». См. дым, дом. 
ДЫМУШКА – (русское) «хата», «маленькая изба». См. дым. 
ДЫРВАН – (русское) пашня, оставленная без посева для вос-

становления плодородия почвы; пар, перелог, залежь. Мало-
плодородная запущенная пашня для западных обл. [СРНГ, 
1972, 8]. белорус. дзiрвен и в диал. дзерван и дзярван [Яш-
кин, 1971]. Литов. dirvonas – «пашня», «нива», dirva – «паш-
ня»; латыш. dirva – то же и ср. с рус. деревня, деру, драть. 
Специально о термине у М. Ф. Семёновой [В кн. Балтийские 
языки и их взаимосвязи со славянскими, финно-угорскими и 
германскими языками. Рига, 1973], которая приводит поль-
ские формы dyrwanek, dyrwan и указывает на связь с рус. 
дерба – «залежь», «целина» с закономерным переходом В ↔ 
Б, образующим единый балто-славянский ареал. <> Дерван – 
топоним несколько раз повторяется в Латвии [Endzelins, 
1951, 1]. См. дзирван. 

ДЫХАЛИЦА – (русское) зыбкое болото, трясина (Смоленская 
обл.) [СРНГ, 1972, 8]. В словаре В. Н. Добровольского [1914] 
дихлинка – «топина в болоте, где можно провалиться». Ср. 
дыхание. См. дух. 

ДЫХЛИНКА – (великорус.) «топина в болоте, где можно про-
валиться» [Добровольский, 1914]. Ср. дыхание. См. дыхали-
ца. 
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ДЬ – (др.-рус.) «делать, действо» (де). См. де [СФРЯ, 2006]. 
ДЬЯВОЛЬСКИЕ ЖРЕЦЫ – (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-
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 
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(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. 

ДЬЯК – (церков.) «деяк – тот, кто делает». От др.-рус. дь (де) – 
«делать, действо» [СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 

ДЭЙ – (англ. day) «день». От др.-рус. дь (де) – «делать, действо» 
[СФРЯ, 2006]. См. дь, де. 

ДЭЛЭ – (маньч.) «вершина», «верхний» [ТМС, 1975, 1]. См. де. 
ДЯЛ – (болгар.) «часть», а в диал. – «холм», «возвышенность», 

«водораздельный гребень» [Мурзаев, 1984]. См. дил, делян-
ка. 

ДЯЛ – (болгар.) «часть», а в диал. предял, придел – «возвышен-
ность, которая разделяет два земельных владения» [Ковачёв, 
1961]. См. дел. 

ДЯЛ – (болгарское) «часть», а в диал. предял, придел – «возвы-
шенность, которая разделяет два земельных владения» [Ко-
вачев, 1961]; дял – «холм», «возвышенность», «водораздель-
ный гребень», «склон горы»; «предел», «страна», «мест-
ность», «край»; дел – «горная вершина»; задел – «заповедная 
роща»; предела – «пастбище» [Григорян, 1975]. См. дел, дил, 
предял, предел, задел. 

ДЯЛ – (молдав.) «холм», «виноградник», «поле». См. дел, задел, 
дил. 

ДЯЛ – (румын. deal) «холм», «пригорок», «гора, что делит зем-
лю». См. дел, задел, дил. 

ДЯРВИ – (прибалтийско-финское) «озеро». Также ярей, ервь – 
то же [Мурзаев, 1984]. См. ярок. 
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http://kray.chelib.ru/index.php/kraevedcheskie-resursy/knigi-v-v-pyatkova 
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