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СЛОВАРЬ  

дигнитарь 1707 ‘cановник’ (СлРЯ XVIII 6: 129) || cт.-укр. 
дикгнитаръ XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 713), cт.-блр. дикгнитаръ, 
дигнитаръ, дыгнитаръ, дыкгнитаръ XVII —XVII вв. (ГСБМ 8: 
94) // Из (ст.-)польск. dygnitarz ‘сановник’ < нар.-лат. dīgnitārius 
от лат. dīgnitās ‘достоинство’ от dīgnus ‘достойный’ (Bańk. 1: 315). 
О слове д° среди проч. заимств. из польского как «светско-
аристократического» яз. см. Виногр. 1994: 802.  

дигóй ‘угрюмый, пасмурный на вид, но прекрасной души (о чело-
веке)’ пск. (СРНГ 8: 53) // М. б. вариантом прил. дикóй ‘дикий’ 
(ЭССЯ 5: 30), см. дúкий. Согласный -г- объясним диал. коле-
банием глухой  / звонкий.  

Неясно отношение к дúгой (говорить) ‘льстиво, вкрадчиво 
говорить’ пск. (СРНГ 8: 53). 

дид, диди, дид-ладо ‘припев веснянок или хороводных песен’, дидо: 
ой дидо, калина моя, ой, ладо, малина моя! (Д 1: 436) || укр. дiд 
ладу (Труб. 1959: 101) // Ввиду укр. слова и синонимичного рус. 
дед-ладо предполагалось исходное речение *dědъ lada, где *dědъ 
‘старший родич’ (cм. дед I, РЭС 13: 123), *lada ‘ласкательное об-
ращение’ > рус. диал., др.-рус. лада, ладо зват. (Труб. 1959: 101; 
ЭССЯ 14: 9). Вокализм и в дид(и) м. б. вторичным и обуслов-
ленным ономатопеизацией исходной формы речения, что как 
будто прослеживается, например, в рус. диал. диди-диди-дудай, 
дидáй-дидáй арх. (СРНГ 8: 53). Не исключено что исходная 
форма затемнена, и источник ее иной (не слав.), ср. происхождение 
нар. песенных рефренов леле, ляле, люли из возгласа аллилýйя° < 
греч. < др.-евр. (Жур. 2005: 221—222; РЭС 1: 165). Высказано 
также предположение о неслучайности сходства (б.-слав. схож-
дения?) между рус. дид ладо и лит. песенным оборотом Lado, 
lado, lado didis musų dieve (Жур. 2016: 343).  

дида ‘род копья, пика’ 1669 (в сообщении «Курантов» о краковском 
коронационном празднике, см. Киш StSlASH 6/3-4, 1960: 271—
272) // Из польск. dzida ‘вид легкого копья, пика, дротик’ < тюрк., 
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см. джида II (РЭС 13: 327). Начальное рус. ди- обусловлено 
стремлением избежать на письме польск. дзеканье, ср. ст.-рус. 
ИС Радивил при польск. Radziwiłł (Киш: Там же).  

Из того же польск. источника, возможно, рус. ди́дки мн. ‘заос-
тренная часть палки (оружие крестьян против польской шляхты)’ 
смол. (СРНГ 8: 54). 

Следует скорректировать данные РЭС 13: 327 по поводу ст.-
рус. джидъ тройной ‘набор из трех одинаковых дротиков в ножнах’ 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 242), редк. джидъ тройной ‘копейца с 
ножнами, оправой и поясом’ втор. пол. 1680-х — 1690-е, — види-
мо, из калм. džidɒ = җид ‘копье, пика’ (см. подр. Одинцов Эт. 
1975: 93—96). Толкование рус. джид ‘малый колчан для трех 
стрел’ (Д 1: 434) вызывает сомнения.  

дидакти́ческий ‘относящийся к дидактике, отделу педагогики’, 
‘наставительный’ (СРЯ), дидакти́ческий 1720 и дидактичный 
1752 ‘связанный с обучением’, ‘наставительный’ (СлРЯ XVIII 6: 
128), интернац. // Из франц. didactique и/или нем. didaktisch ‘ди-
дактический’ < греч. διδακτικός ‘поучающий’, к διδάσκειν ‘учить, 
поучать’ (TLF 7: 175). Образованные от соответствующих адъек-
тивов сущ. франц. didactique ж. и нем. Didaktik ж. усвоены в рус. 
дидáктика ‘отдел педагогики, в котором обосновываются содер-
жание, методы и формы обучения’ (СРЯ), 1816 (ЭСРЯ МГУ 1/5: 
116; cр. HW 1963: 70). Ср. дидаскалъ°.  

дидаскалъ ‘учитель, наставник’ XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 
245; Cрз. Доп., 3: 88) || ст.-укр. дидаскалъ ‘то же’ XVI—XVIII вв., 
‘ученый человек’ XVII в. (Тимч. 1: 714), cт.-блр. дидаскалъ 
‘наставник, проповедник’ XVI в. (ГСБМ 8: 91) // Книжн. заимств. 
из греч. διδάσκαλος (Фасм. 1: 514), связанного с διδάσκειν ‘учить’, 
см. дидакти́ческий. В рус. яз. слово пришло, видимо, через Юго-
Запад. Из параллелей ср. франц. didascale ‘церковный наставник’ 
< греч. (TLF 7: 175).  

ди́дель см. деделëвка (РЭС 13: 128).  
диджéй см. дискжокéй.  
дидки́ мн. ‘игра девочек в подкидывание камушков’ олон. (см. подр. 

СРНГ 8: 54) // Неясно. Возможно, связано с дед° I и является 
назв. того же типа, что укр. бáб(к)а ‘круг от камня, брошенного в 
воду’, см. бáбка II (РЭС 2: 35). Не исключено влияние глаг. 
кидáть, диал. кидка ‘бросание’, кидкóм ‘резким движением’ 
(СРНГ 13: 200) или преобразование исходного *кидкú (?).  

дидя́ка ‘мелкая речная рыба’ арх. (АОС 11: 224) // Неясно.  
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диéз (дiез), -а ‘нотный знак, обозначающий повышение звука на 
полутон’ (СРЯ; Д 1: 439), диез 1796, диэз 1802, диезис, диэзис 
1755 (СлРЯ XVIII 6: 129; БВК 1972: 209, 227), диезисъ 1681 (в 
«Мусикийской грамматике» Дилецкого, см. CлРЯ XI—XVIII 6: 
245), интернац. // В совр. форме из франц. dièse (dièze) м. ‘то же’ 
< лат. diesis, -eos ж. ‘четверть тона (в древнейшей музыке)’, 
(позднелат.) ‘полтона’ < греч. δίεσις, -εως ж. ‘выпускание’, ‘отпу-
щение (на волю), освобождение’, ‘интервал в четверть тона’, 
к διΐημι ‘распускаю, отпускаю’ (Линдеман 1895: 20; DMD: 288; 
TLF 7: 177; ЭСРЯ МГУ 1/5: 117). Франц. слово сменило род под 
влиянием cущ. bémol м., cм. бемóль (РЭС 3: 91). Рус. формы на 
-ис из лат. diesis, возможно, через ст.-польск. diezis, кот. однако 
фиксируется относительно поздно, у Линде (ср. Leem. 1976: 49; 
SEER 51/124, 1973: 348—353). Обычное назв. диеза в польском — 
krzyżyk, калька нем. Kreuz, букв. ‘крест’.  

диéта I (дiéта) ж. ‘определенный режим питания’ (СРЯ; Д 1: 440), 
диет м.: … на строгом диэте 1829 (в письме Пушкина, см. Черн. 
1: 252), диэ́та 1733, диета ж. 1731, диет м. 1763 ‘упорядоченный 
образ жизни, режим (в особенности питания)’, блюсти, держать 
диету (CлРЯ XVIII 6: 143), интернац. // Греч. δίαιτα ‘уклад, образ 
жизни, быт’, ‘предписанный врачами образ жизни, диета’ усвоено 
в позднелат. diaeta ‘правильный образ жизни, диета’, откуда 
франц. diète ж., нем. Diät ж., польск. dieta, cт.-польск. dyjeta (XVI в.) 
и др. (Kl.: 178; Bańk. 1: 272). Об этимол. греч. слова см. Beekes 1, 
2010: 327—328. Глаг. διαιτάομαι ‘веду определенный образ жизни’ 
произв. от δίαιτα.  

В рус. яз. м. б. заимствовано из лат., франц. и (особенно в 
форме м.) нем. (Фасм. 1: 517; CлРЯ XVIII 6: 143; БВК 1972: 154; 
cр. ЭСРЯ МГУ 1/5: 117), а также из польск. Согласно HW 1963: 
14, рус. < польск. < лат. < греч.  

Прил. диетúческий ‘относящийся к диете’ спорадически встре-
чалось в XVIII (1783) и нач. втор. пол. XIX в. (СлРЯ XVIII 6: 143; 
НКРЯ), более частотным становится лишь в XX в. Предполагается 
деривация от диéта по образцу прил. на -ический, ср. крити-
ческий, героический и под. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 117). Не исключена 
гаплология прил. диететический ‘диетический’ (с кон. XVIII в. 
до нач. XX в., согласно ЭСРЯ МГУ: Там же), кот. из нем. или 
франц. Ср. нем. diätetisch, франц. dietétique ‘то же’ < лат. diaethē-
ticus < греч. δίαιτητικός ‘диетический’ от δίαιτα. Некоторое время 
в рус. яз. бытовало прил. диетный (CлРЯ XVIII 6: 143). 
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диета II 1734, диэта 1708 ‘собрание, сейм’ (СлРЯ XVIII 6: 143) // 
Из франц. diète ‘сейм, собрание выборных’, кот. наряду со ст.-
итал. dieta ‘то же’, (уст.) ‘период в один день’ < ср.-лат. diēta 
‘день работы и под.’ (к diēs ‘день’), ср. нем. Tag ‘день’, ‘съезд’ 
(TLF 7: 178; BatAl 2: 1294).  

дизáйн, -а ‘художественно-техническое проектирование промыш-
ленных изделий’ (ru.wiktionary.org/wiki/Дизайн), нач. 1970-х гг. 
(Голанова РР 6, 1976: 41—42), интернац. // Спорадически встре-
чается в 1970-х и 1980-х гг. (Rothstein SEEJ 29/4, 1985: 464), шире 
употребляется с 1990-х. Из англ. design ‘план, проект, рисунок, 
модель’, ранее deseigne, disseigne, designe < cт.-франц. desseing, 
des(s)ing, позднее dessein ‘набросок, план’, ‘замысел, цель’ от 
ст.-франц. desseigner ‘иметь в качестве наброска, плана’ < лат. 
dēsignāre ‘обозначать, отмечать’ из преф. dē- и signāre ‘то же’ от 
signum ‘знак’ (см. подр. ODEE: 259). Cр. рус. уст. дессейн° и под. 
‘рисунок’ (XVIII в.) < франц. dessein (РЭС 13: 274).  

Рус. дизáйнер ‘специалист по дизайну’ 1960 (НКРЯ) < англ. 
designer из design + суфф. имени деят. -er.  

ди́згнуть ‘ударить’ перм. (СРНГ 8: 54) // Возможно, из диал. *тúск-
нуть от тúскать (Михайлова 2013: 125). Ср. дúзнуть ‘украсть’ 
Алт. (Шелеп. 3: 72) от жаргонного тиснуть ‘то же’ (Там же) < 
*тúскнуть. В таком случае вторичен вокализм рус. диал. дю́зк-
нуть, дю́знуть ‘украсть, стащить’, ‘убежать’ (СРНГ 8: 303). 

диздаръ ‘комендант крепости’: … послал к азовскому диздар 
Сеферю… казаков трех человек 1570 (СОРЯМР XVI—XVII 5: 
200) || ст.-польск. *dizdar (δησδαρ) 1496—1501 (Stach. 2014: 152), 
с.-хорв. уст. dìzdar ‘привратник’, cт.-схорв. dizdar XVII в. (Sk. 1: 
411) // Из осм.-тур. dizdar ‘стражник в крепости’, ‘комендант кре-
пости’ < перс. dizdār ‘комендант крепости или города’, произв. с 
суфф. -dār от diz ‘крепость, замок, город’ (Stach. 2014: 152).  

ди́зель, -я ‘двигатель внутреннего сгорания на тяжелом жидком 
топливе’, ди́зельный (СРЯ), нач. 1910-х, дизель-мотор 1924 
(НКРЯ), интернац. // По-видимому, сокращено из дúзель-мотор 
(по НКРЯ лишь с 1924 г.) < нем. Dieselmotor, по ИС изобретателя 
двигателя, немецкого инженера Р. Дизеля (R. Diesel, 1858—1913). 
Ср. франц. moteur Diesel, чеш. Dieselův motor и т. п. (Черн. 1: 
252—253).  

дизентéрия, дизентерúя ‘острое общее заразное заболевание с по-
ражением кишечника’, дизентерúйный (СРЯ), дисентéрия ‘крова-
вый понос’ (Д 1: 437), дизентерия 1767 (дисентерия, диссен-
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тирия 1711 и др.) (CлРЯ XVIII 6: 129), дисентерия: утробу кро-
вавую… доктурове именуютъ дисентерия XVII в. ~ 1534 (СлРЯ 
XI—XVII 4: 245) || ст.-укр. дисентерiя XVII в. (Тимч. 1: 718) // 
Слово возникло в греч. яз. Гиппократ использовал его для обо-
значения комплекса симптомов, включающих понос и боли в 
животе: δυσεντερία < δυσ- преф. для отрицания положительного 
смысла слова и усиления отрицательного + cущ. ἔντερα мн. 
(ἔντερον ед.) ‘кишки’, ‘внутренность’ (ср. рус. внутрú < *vъn ǫtri, 
РЭС 7: 327). Усвоено в лат. мед. dysenteria, откуда распространи-
лось в Европе: франц. dysenterie, нем. Dysenterie, англ. dysentery, 
чеш. dysenterie (также úplavice), польск. dyzenteria (czerwonka) и 
др. (Черн. 1: 253; ЭСРЯ МГУ 1/5: 118).  

Ст.-рус. дисентерия из лат. мед. (или прямо из греч.), воз-
можно посредство ст.-польск. dysenteria (dysenteria — biegunka 
czerwona 1568, Leem. 1976: 49), для рус. формы с -з- допустимо 
посредство польск. dyzenteria, уст. dуzenteryja (HW 1963: 14, 33, 
70; Bańk. 1: 320). Поскольку польск. формы с -z- относительно 
поздние, не исключено, что рус. форма с -з- из нем. < лат. Об уст. 
рус. варианте десентирия, возникшем «не без влияния» лат. de- 
со знач. отделения, движения вниз см. Дем. 1990: 63. Ср. совр. 
польск. разг. dezynteria (Bańk. 1: 320).  

дизлëвный: дизлëвные коренья — от зубов ср.-урал. (СРНГ 8: 54) // 
Неясно. К диал. назв. десен типа дëслы, дéслы, дë́сла и под. 
(cм. деснá)?  

Дий, -я и -а м. ‘Юпитер, Зевс’: Умрем: так Дием суждено 1809 
(Жуковский, «К Делию», перевод из Горация), Дúев: к храму 
Диеву 1711 (СлРЯ XVIII 6: 129), Дии, Дъıи ‘Зевс’ XI в., Диѥвъ 
гробъ XI в. (Срз. 1: 665, 764) || ст.-укр. дiєв ‘Зевсов’ XVI—XVII вв. 
(Тимч. 1: 723), ст.-блр. диевъ: жрецъ… диевъ 1525 (цит. по Цы-
хун 2018, см. ниже) // Согласно Журавлеву, славянизированная 
форма относящихся к Зевсу (Ζεύς) греч. слов, использовавшихся 
в старых слав. текстах с целью указать, что славяне поклоняются 
языческому богу и богине, ср. δῖоς ‘зевсов’, ‘божественный, 
блистательный’, ∆ιός род. ед. к Ζεύς (Жур. 2005: 92; ранее Matz. 
1870: 144). Цыхун (2018: 36—37; cр. Мокиенко 1986: 148; Зубoв 
РOOН 1994: 56—57) смело видит в Дий и т. п. реальные слав. 
реликты и.-е. назв. высшего бога, усматривая такие реликты 
также в блр. жыць сваíм ды́ем ‘быть самостоятельным, иметь 
свои взгляды’, ды́ëво ‘с довольным видом’ (в Центральном По-
лесье у вариантов того же слова знач. ‘разумный’, ‘способный’, 
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‘резвый’, ‘хитрый’) и подчеркивая периферийный характер блр. 
слов. Пока неясно, справедливо ли отождествление ИС Дий и блр. 
диал. ды́ем, ды́ëво.  

Недостаточно данных об ИС Дий ‘прозвище (какое?)’ новг. 
(СРНГ 8: 55). Ср. Дий, ИС христианского чудотворца V в. (ПравЭ 
14: 689)? Отсутствует связь с ГО Дий или Дыя, назв. р. в бас. 
Березины (< ? балт., см. Топ., Труб. 1962: 186; WRGWN 1: 591).  

дик, -а ‘кабан, вепрь’ зап., Литва (СРНГ 8: 55) // Судя по географии, 
м. б. заимств. из польск. dzik, -а ‘то же’ < прасл. (cев.) *dikъ, -а 
‘дикий зверь (реже дикое растение), обычно кабан, вепрь’ = 
cубстантивир. прил. *dikъ ‘дикий’ (SP 3: 209), см. дúкий. Соглас-
но SP (Там же), рус. д° — рефлекс *dikъ наряду с польск. словом, 
а также с укр. зап. дик ‘кабан’, ст.-укр. дикъ ‘необъезженный 
конь’, блр. дзiк, -á ‘кабан’. Укр. зап. дик и блр. дзiк ‘кабан’ также 
м. б. из польск. Из проч. слав. назв. вепря ср. связанные с прасл. 
*divъ, *divokъ слвц. diviak, чеш. divočak ‘вепрь’ (Mach.: 117), см. 
ди́вий II (РЭС 13: 360).  

Качиньска (Stud. Boryś 2014: 63—71) видит точную генети-
ческую параллель прасл. *dikъ ‘кабан, вепрь’ в греч. (Гесихий) 
σίκα ‘cвинья’ < *θίκᾱ < (?) и.-е. *dhīkā. Однако греч. слово скорее 
всего субстр., догреч. происхождения (Beekes 2, 2010: 1328).  

ди́ка ‘биток для игры в бабки, упавший плоской стороной наружу’ 
арх., калуж., ‘неудачное падение жребия (предмета) при игре в 
бабки’ арх. (СРНГ 8: 55) // Возможно, субстантивир. прил. дúкий° 
в кратк. форме ж., ср. диал. дикá и дúка. Ср. у дúкий знач. ‘неловкий, 
непроворный’ и под. Не исключено народно-этимологическое пере-
осмысление заимств. Cр. джи́га° II ‘боковое положение айдан-
чика (при игре в бабки)’ (дон.) < тюрк. (РЭС 13: 325).  

дикáрь, -я́ ‘дикий человек или животное’, ‘нелюдимый, застенчи-
вый человек’ (Д 1: 426; СРЯ; CлРЯ XVIII 6: 129), ‘дикий голубь’ 
арх., пенз., ‘глупый человек’, ‘шальной человек’ арх., пск., ‘черт, 
дьявол’ костр., ‘растение овсюг’ волог., ср.-урал., ‘каменный слой 
под землею’ диал. (СРНГ 8: 55), дикарь ‘дикарь’ XVII в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 245) || укр. диал. дикáрь, -ря́ ‘дикий камень’, блр. 
диал. дзiкáр ‘дикарь, отшельник’, дзiкары́ мн. ‘дикие пчелы’ // 
Согласно SP 3: 204, из прасл. (вост.) *dikar’ь ‘дикое существо 
(человек, животное, растение)’, произв. (nomen attributivum) с суфф. 
-ar’ь от *dikъ, см. дúкий. Прасл. возраст вызывает сомнения. Ср. 
произв. (диал.) дикáрка ж., дикарëк ‘лесной сорт груши’, дикá-
риться ‘избегать людей’, ‘шалить, беситься’ (СРНГ 8: 55).  
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дикастéрия ‘духовная консистория’ (Д 1: 436; встречается у 
Лескова и др., см. НКРЯ), дикастерия 1727, дикастирион 1741 
‘контора епархиального управления’ (СлРЯ XVIII 6: 129) // В рос-
сийских епархиальных дикастериях (в 1740-х гг. переименован-
ных в консистории) вершился церковный суд. Слово взято из лат. 
dicastēria мн. (dicastērium ед.), назв. ведомств Римской курии, или 
непосредственно из греч. δικαστήριον ‘суд, судилище, место 
суда’, от δικάστης ‘судья или присяжный’. Ср. итал. dicastero, 
франц. dicastère и проч. (BatAl 2: 1288). Как историзм известно 
рус. редк. дикастерия в знач. ‘суд присяжных в древних Афинах’ 
1803 (СлРЯ XVIII 6: 129).  

дикáться ‘дурачиться, шалить; безобразничать’, ‘насмехаться, 
издеваться’ cмол. (CРНГ 8: 56), ‘бояться людей’ Карел. (СРГК 1: 
460) // Наряду с блр. (Нос.) блр. дзiкáцца ‘сторониться людей’, 
‘быть диким, несмелым’ возводится к прасл. (вост.) *dikati sę ‘то 
же’ от *dikъ (SP 3: 204; ранее Меркулова SlWort 1975: 142), см. 
дúкий, диковáть. Вместе с тем, не исключена связь с диал. 
дéкаться° в знач. ‘шалить, издеваться’ < прасл. *děkati (см. РЭС 
13: 153), -и- в корне тогда обусловлено притяжением к *dik-. 
Возможно смешение рефлексов *děk- и *dik-. Относительно диал. 
дикáниться ‘издеваться’, дикáситься ‘дурачиться’ см. декáнить-
ся, дéкаситься (РЭС 13: 152). 

ди́кий, кратк. дик м., дикá ж., дúко ср. р. ‘первобытный, природный, 
не прирученный, живущий на воле’, ‘необузданный, дикий’, ‘cтраш-
ный’, ‘нелюдимый’, (уст.) ‘темно-серый, сероватый’ (дикого цве-
та юбка у Гончарова, «Фрегат Паллада»), дúкое мя́со ‘нарост на 
ране’, нареч. дúко (CРЯ; Д 1: 436), диал. дúкий и дикόй (кратк. дик 
м., дикá и дúка ж., дúко и дикό cр. р.) ‘сумасшедший, безумный’, 
‘глупый’, ‘шальной’, ‘непроворный, нерасторопный’, ‘длинный 
(рост)’, ‘леший’ (как сущ.); часто в назв. животных, птиц (дúкий 
барáн, барáшек ‘бекас’, дúкая корόва ‘лось’ и под.) и растений 
(анис дикий ‘резак обыкновенный’, дúкий бадьян ‘ясенец кавказ-
ский’ и проч.) (СРНГ 8: 56—62), дúкий (-ой), дик м., -á ж., -о ср. р. 
(СлРЯ XVIII 6: 130), др.-рус., рус.-цслав. дикъ, дикъıи (XI в.) 
‘полевой, дикорастущий’, ‘неприрученный’, ‘дикий (о людях), 
грубый’, дикая вира ‘вира, платимая общиною’, дикъıи камень 
‘гранит и под.’ (Срз. 1: 665; 3, Доп.: 88), также дикий ‘сероватый, 
серо-голубой’ 1489 (СлРЯ XI—XVII 4: 245), ИС Дикой (ср. в 
«Грозе» Островского), ст.-рус. Дикой (Весел.: 96) || укр. дúкий 
‘дикий’, диал. ‘не удобрявшийся и плохо обработанный’, блр. 
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дзíкi ‘дикий’, (Полесье) дзíкая зямля ‘не засеваемая земля’, болг. 
(Гер.) дик ‘дикий’, диал. ‘отвесный, прямой’, слвц. диал. (вост.) 
ʒika śvińa ‘кабан’, польск. dziki ‘дикий, первобытный’, ‘неис-
товый’, dzika świnia, кашуб. ʒëka sv́ińa ‘кабан, вепрь’, в.-луж. dźiki 
‘дикий’ // Из прасл. (преимущественно сев.) *dikъ(jь) ‘дикий, 
первобытный’, ‘безлюдный, не освоенный’, ‘дикорастущий’, 
‘страшный, шальной, необузданный’, ср. *diko męso ‘нарост на 
ранах’ (находит параллель в нем. Wildfleisch), *dikъ zvěrь ‘дикий 
зверь’. Родственно синонимичному *divъ(jь) < *dei-u̯o-, но м. б. 
более поздним образованием (*dikъ < *dei-ko- или *dī-ko-), потес-
нившим *dei-u̯o- в сев.-слав. яз. (Hamp FSl 2/1-3, 1978: 142—143; 
Oguib. 2016: 100). Догадка о развитии *divъ > divokъ > *dikъ 
(Mach.: 119) сомнительна. Параллелизм cуфф. -k- и -u̯- представ-
лен, например, в польск. drętki ‘острый, терпкий’ и drętwy ‘оне-
мевший’ (Sł. I: 205).  

Ср. балт. параллели: лит. dy͂kas ‘пустой, даровой, бесплатный’, 
‘бессмысленный, ненужный, незанятый, без работы’, ‘чистый, 
настоящий’, ‘дикорастущий’, ‘не обрабатываемый (о земле)’, ‘ди-
кий, первобытный’, dyko͂ ‘даром’, лтш. dīks (dìks, dîks), вост. dìeks 
‘пустой, бездеятельный’, dìeks ‘то же’, dīkā ‘попусту, без дела’, 
dīkā stāvēt ‘простаивать’. На заимств. из слав. (ЭССЯ 5: 29—30) 
указывает отсутствие лит. формы с акутом *dýkas (Smocz. SEJL, 
s. v. dy͂kas; Derks. 2015: 129). В лит-ре преобладает однако мнение 
об исконном родстве слав. и балт. фактов, не исключающее слав. 
влияния (Zubaty AfslPh 16, 1894: 390; Bern. 1: 200; Traut.: 54; 
Фасм. 1: 514; SP 3: 207—209; Fraenk.: 95; Kowalikόwna JP 51/4, 
1971: 270—278; Kar. 1: 218; Черн. 1: 253; ЕСУМ 2: 69; Ан. 1998: 
203; Orel 1: 320; Bor. 2005: 144). На балт. почве возможно 
смешение исконной балт. формы и славизма. Ср. различия в знач. 
между слав. и балт., на кот. не раз указывалось (в последнее 
время Derks. 2015: 129). Лтш. dìeks предполагает балт. *deik- (Там 
же; ME 1: 480). Как в слав., так и в балт., имеется гнездо дери-
ватов от адъектива (см. дик, дикáрь, дикáться, диковáтый, дико-
вáть, дикóвина, дичáть, дичь и др.), ср. лит. dy͂kti ‘избаловаться’, 
dykfti ‘пустеть’, dy͂kinti ‘опоражнивать’, dykáuti, dykúoti ‘проказ-
ничать’, dykrà ‘пустырь’, лтш. dīkuoties ‘быть праздным’ и др.  

Допустимо родство *dikъ с алб. dikë ‘желание, похоть’ < 
праалб. *dīkā (Or. 1998: 65). Cравнение *dikъ с греч. (Гесихий) 
σίκα ‘cвинья’ (Kaczyńska Stud. Boryś 2014: 63—71), предпола-
гающее развитие из *θίκᾱ < и.-е. *dhīkā спорно, т. к. греч. слово 
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скорее всего субстр., догреч. (Beekes 2, 2010: 1328, s. v. σίγραι 
‘вид дикой свиньи’). Cм. также дик, дичь.  

Лит. dykosios mėsos мн. ‘дикое мясо’ явно из слав. Обороты 
типа др.-рус. дикъıи камень ‘гранит’ являются, видимо, ориги-
нальными слав. образованиями, что не исключает позднего 
влияния нем. wilder Stein на рус. дикой камень (cр. Treb. 1957: 85). 
Как обозначение цвета (‘темно-серый’) рус. д° указывает на 
естественный цвет пряжи (ткани), не подвергнутой обработке 
(Кирсанова 1989: 76—77).  

дики́рий ‘подсвечник с двумя свечами’ (Д 1: 436) // Из 
греч. δικήριον ‘двухсвечник’ (Фасм. 1: 514), сложения δι- (= δίς) 
‘дважды’ и произв. от κηϱός ‘воск’, ср. κηρίων ‘восковой факел’. 
Ср. рус. трики́рий из греч. τρικήριον ‘трёхсвечник’. Речь идет о 
принадлежностях архиерейского богослужения. Оба слова 
известны в др. церковных традициях: новогреч. δικηροτρίκηρα, 
укр. дикирій, трикирій, нем. Dikirion, Trikirion и др. Дикирий 
символизирует двойственную (богочеловеческую) природу 
Христа (СлРусК XVIII—XIX: 137).  

ди́кнуться ‘убежать, исчезнуть’, ‘потеряться, пропасть’ мурм. 
(СРГК 1: 460) // В перв. из двух знач. форма сов. вида к 
дикáться°, во втор. — вариант глаг. ги́кнуться, см. гéкнуть.  

дикобрáз, -а ‘млекопитающее Hystrix из отряда грызунов, спина и 
бока покрыты длинными иглами’ (СРЯ; Д 1: 436), дикообрáзъ 
1780 (Нордстет 1: 157), дикобразъ 1763 (СлРЯ XVIII 6: 131) // 
По своей внешности, в частности, из-за наличия длинных игл, 
дикобраз получил в некоторых яз. назв. ‘свинья с иглами’ или 
‘свинья с колючками’: итал. porcospino, нем. Stachelschwein, чеш. 
mořská svině (bodlavá) и др. Если допустить, что рус. д°, состо-
ящее из дик(о)- и -образ (со стяжением -оo- > -о-), испытало 
влияние подобных назв., то перв. часть сложения можно 
отождествить с дик° ‘кабан’; -образ не отделимо от сущ. όбраз: 
‘зверь по образу дикой свиньи’ (Nowik. 1959: 86—87; Mach.: 117, 
в связи с чеш. dikobraz, cм. ниже). Но возможно и исходное знач. 
‘зверь дикого образа, вида’, тогда перв. часть дико- прямо от 
дúкий°. На место ударения могли повлиять сложения-зоонимы с 
ударением на последнем слоге типа остронόс, чернопýз, желто-
брю́х, гологлáз (Тихонова УЗ КГПИ 82, 1971: 68—69). Трубачев 
(доп. в Фасм. 1: 514; см. также ЭСРЯ МГУ 1/5: 118) предполагает 
обратный дериват от прил. дикообрáзный. Правда, последнее 
фиксируется лишь с кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 3: 131). Непо-
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нятно, является ли диал. дикобрáз ‘чрезмерно обросший мужчина’ 
(ПОС 9: 71) перен. образованием от зоонима или не зависимым 
от него.  

Укр. дикобрáз, блр. дзiкабрáз, чеш. dikobraz < рус.  
ди́ков бран. ‘чертов, сатанинский’ костр. (СРНГ 8: 62), рус.-цслав. 

диковъ ‘свирепый, злой’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 467), диковъıи 
(дивьџковы): имеџ очи диковы (τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡγιωμένος κατὰ 
τὸν τоῦ βοὸς τύπον, oculos habebat torvos) XV—XVI вв. (Срз. 1: 
206) || блр. ТО Дзíкава (Диково) на Гомельщине, с.-хорв. ТО Dikov 
dolac, Dikova livada и др., слвц. диал. ʒikova (в выражении na 
ʒikovu hurku), польск. уст. dzikowy ‘кабаний’ // Согласно SP 3: 206, 
из прасл. *dikovъ(jь) ‘дикий’ от *dikъ ‘дикий’ (и *dikъ ‘вепрь’, см. 
дúкий, дик), cр. *jьstovъ от *istъ(jь), рус. úстовый и úстый. См. 
также долговόй. 

диковáтый ‘дикий, в меньшей степени’ (Д 1: 436), ‘неосмотри-
тельный, взбалмошный’, южн. сиб., перм., ‘сумасбродный, дура-
чащийся’ перм. (СРНГ 8: 62), диковатый ‘диковатый, странный’, 
‘сероватый (о цвете)’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 246) || блр. дзiка-
вáты, польск. редк., диал. dzikowaty, кашуб. ʒëkovati ‘диковатый’ 
// Из прасл. (cев.) *dikovatъ(jь) ‘то же’, произв. с суфф. -ovat- от 
*dikъ (см. дúкий) или с суфф. -at- от *dikovъ (см. дúков). 
Cр. *bělovatъ от *bělь, рус. беловáтый и бéлый° (SP 1: 237; 3: 205; 
РЭС 3: 83). Нет необходимости считать (о чем см. Трубачев Эт. 
1980: 169), что рус. литер. диковáтый от дúкий, а диал. дико-
вáтый от диковáть° (так в SP 3: Там же) 

Др.-новг. дикати (людъе) в НГБ № 877 (XII в.) м. б. понято 
как им. мн. м. р. от незасвидетельствованного дикатыи ‘дико-
ватый’, о кот. см. Зал. 2004: 315—316.  

диковáть, -кýю ‘сходить с ума, быть без памяти’ енис., cев., вост., 
‘дурачиться, шалить’ сиб., арх., сев.-двин., волог., костр., сев., вост., 
том., тоб., колым., камч., ‘удивляться, быть пораженным, недо-
умевая’ сиб., тоб., том., новос., енис., волог., ‘смотреть, засмат-
риваться’ ю.-сиб., дúковаться, диковáться ‘удивляться’, ‘насме-
хаться, издеваться’, ‘кричать или смеяться’, ‘дурачить, буянить’ 
диал. (см. подр. СРНГ 8: 63; Д 1: 436) // Возводится к прасл. (вост.) 
*dikovati ‘сходить с ума, дурачиться’ от *dikъ (SP 3: 204—205), 
см. ди́кий, дикáться. Прасл. древность сомнительна. Не исключено 
(особенно для знач. ‘издеваться’) смешение с дéковать° (РЭС 
13: 156).  

диковéжой см. дивовéжа (РЭС 13: 365). 
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