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ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый образованный человек с детства знает имя Владимира Ива-

новича Даля — великого русского писателя, фольклориста, создателя 
знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка».

Почти полвека Даль посвятил сбору слов. Своим убористым почер-
ком он заполнил несколько сотен тетрадок с необычными словами
и их толкованиями. Сразу после выхода в свет словаря стало ясно, что 
автор завершил титанический труд: собрал и растолковал около двухсот 
тысяч слов! В. И. Даль не только показал во всей красоте и  вырази-
тельности живое русское слово, но фактически создал энциклопедию 
быта, нравов, обычаев, ремёсел, обрядов прошедших столетий.

Переиздания словаря в наше время в современном написании — 
без «ятей», «ижиц» и «еров» — облегчают читателю XXI века доступ
к этому великому памятнику народной жизни.

Цель нашего Словаря — помочь детям и их родителям приобщиться 
к бесценному сокровищу В. И. Даля. Вы сможете вспомнить значения 
таких забытых слов, как армяк, кафтан, порфира, праща и многих дру-
гих. В комментариях к словарным статьям можно прочитать об исто-
рии возникновения и происхождении (этимологии) слов, узнать, какие 
писатели-классики упоминали их в своих произведениях. У многих слов 
есть отсылки к произведениям, входящим в школьную программу.

Оригинальное оформление страниц и около 150 красочных весё-
лых рисунков дадут возможность детям с удовольствием погрузиться 
в реалии русской жизни того времени.

Конечно, этот словарь включает лишь малую часть поистине величай-
шего творения В. И. Даля, но даже она откроет для нашего маленько-
го читателя жизнь людей прошлых веков, познакомит с замечательным 
трудом этого писателя, поможет лучше понимать классическую литера-
туру и разовьёт в них любовь к России и великому русскому языку!

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
� — интересное пояснение об истории возникновения и происхожде-
ния (этимологии) слова, отсылка к знаменитым произведениям русской 
литературы, в которых встречается это слово, и картинам великих ху-
дожников, на которых можно увидеть его изображение

➼ — ссылка на другую статью этого словаря, которая поможет глуб-
же понять значение заголовочного слова
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АБОРИГЕ' НЫ
Первые поселенцы края; коренные жите-
ли; туземцы, старожилы; противоположно — 
переселенцы, новосёлы, пришлые.

� Это слово происходит из латинского языка, в котором 

означает «от начала». То есть абориген буквально пере-

водится как «живущий здесь с самого начала». А слово 

«туземец» дословно означает «человек с той земли».
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АВРА' Л
У моряков — это повелительное: «все наверх, на палубу!»; 
вызов всех на работу, где это по роду её или при опасно-
сти нужно; аврáльные рабóты — это отдача якоря, съёмка 
с якоря, уборка парусов в шквал и пр. в быстром темпе.

АБРАКАДА' БРА
Таинственное слово, перешедшее от древних 
евреев и греков; род заговора, особенно от 
лихорадки, который пишется треугольником и 
носится в ладанке.

� Слово «абракадабра» настолько таин-

ственное и непонятное, что в русском язы-

ке даже есть такие выражения: «Говорить 

абракадабру», «Нести абракадабру». Если 

человек несёт абракадабру, значит, он гово-

рит что-то абсолютно непонятное или очень 

глупое. Поэтому старайся говорить абра-

кадабру только тогда, когда показываешь весёлые 

фо кусы своим друзьям — «Абракадабра, бумс!».

АВРО' РА
Утренняя заря, зо' рька, рассвет; алый и золо-
тистый свет по закро' ю [горизонту] до восхода 
солнца.

� Аврора в древнеримской мифологии была 

богиней утренней зари. Вспомни стихотворе-

ние А. С. Пушкина:

«Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!»
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АЗ
Первая буква славянской азбуки (A). По-старинному — 
первое лицо «я»; в беседе говорят шутя: Аз грешный. 

Я — последнее слово в азбуке (ответ: да аз первое). Он 

аза в глаза не знает — ничего не смыслит. Прочитал 

от аза до ижицы — то есть всё. Аз да буки — и вся наука, 

говорят о лёгком труде.

➼ Найди статьи зело, и и узнай, что эти слова 

означают.

А' ЗБУКА
Алфавит; собрание в порядке всех букв; учебник грамоты, 
букварь; начальные основания какой-либо науки. Азбука 

наука, а ребятам мука.

� Слово употребляется в древнерусском языке с 

XIII  века, было заимствовано из старославянского язы-

ка. Азбуку составили в IX веке великие славянские 

просветители  — братья Кирилл и Мефодий.

➼ Найди статью грамота и узнай, что это слово означает.

АЛЕБА' РДА
Пешее оружие: топор и копьё на длинном древ-
ке; бердыш.

� Находилась на вооружении пехоты ряда 

 евро пейских стран с XIII по XVII век, получив 

наибольшее распространение в XV—XVI веках 

как эффективное оружие против хорошо защи-

щённой кавалерии. Алебардами протыкали все 

виды доспехов, стаскивали всадников с коней, 

наносили удары лезвием или обухом топора.

➼ Найди статью бердыш и узнай, что это сло-

во означает.
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АЛТЫ' Н
Старинная серебряная монета в 6 денег или в 3 копейки, 
вышедшая из употребления. Поминают алтын в поговор-
ках. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Счастье — бедному 

алтын, богатому миллион.

АМАЗО' НКА
Наездница, всадница; также спе-
циальная одежда для верховой 
езды — долгое [длинное], широкое 
женское платье, обычно суконное.

� В древнегреческой мифологии 

амазонка была женщиной-воином 

из племени, состоящего только из таких же воинствен-

ных женщин. Племя амазонок было очень грозным. 

Все женщины уме ли метко стрелять из лука, были 

прекрасными наездницами. А вот хорошо готовить 

и работать по хозяйству они умели навряд ли.

АРА' П
По природе, по племени чернокожий, черноте-
лый человек жарких стран, особенно Африки; 
негр. При дворе — это должность, занимаемая 
иногда и белым служителем: придверник, то 
есть поставленный при дверях и вообще слуга.

� Многие русские государи относились с 

большой теплотой к своим арапам. А Пётр  I 

даже дал прекрасное образование и возвысил свое-

го любимчика-арапа. Об этой поразительной истории 

ты узнаешь, прочитав роман А. С. Пушкина «Арап 

Петра Великого».
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АРБА'

Повозка, телега различной 
постройки: в Новороссийском и 
Таврическом крае [в Крыму] — большая, громоздкая телега 
с верхом, о четырёх колёсах; на Кавказе и в Астрахани — 
такая же двуколая [двухколёсная]. В арбу впрягаются где 
лошади, где волы, буйволы, верблюды. Арбой поёт, скры-

пит как арба, говорят потому, что народы эти никогда не 
смазывают осей, говоря: «Не воры едут, таиться нечего».

АРБАЛЕ' Т
Старинное оружие: лук с прикладом и прицелом, само-
стрел. Арбале тная стрельба. Арбале тчик — кто делает или 
носит оружие это.

� Арбалеты имеют очень древнюю историю. Одна-

ко судьба этого изобретения оказалась очень непро-

стой. В Китае арбалет был забыт, а в XI веке заново 

изобретён. С X  ве ка арбалеты появились на Руси и 

назывались самострелами.

АРИСТОКРА' ТИЯ
Сословие вельмож, знать, выс-
шие бояре, окольничьи, дво-
рянство вообще или дворян-
ство титулованное (князья, 
графы) и знатнейшие столбо-
вые рóды. Аристократия богат-

ства — именитое купечество; аристократия ума, учёности — 
цвет учёных, умных людей, образованности.

➼ Найди статьи дворянин, князь и узнай, что эти 

слова означают.
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АРКА' Н
Верёвка, захлёстнутая петлёю, удавкою, для ловли коней 
с корма, для добычи на охоте, а иногда и для захвата 
неприятеля. В одном кармане — вошь на аркане, в другом — 

блоха на цепи — пусто.

� Слово заимствовано их тюркских языков, вероятнее 

всего  — из татарского, и значит «сплетённая верёвка».

АРМЯ' К
Ткань верблюжьей шерсти (подшёрстка, пуха), выделывае-
мая татарами; сшитый из такой ткани прямой крестьянский 
кафтан в виде халата; вообще широкий простой кафтан.

� На знаменитой картине И. Е. Репина «Не ждали» 
изображено возвращение заключённого, который одет 
в армяк.

АРШИ' Н
Старая мера длины; длина всей руки от плеча; вольный 
шаг человека; точнее 0,711 метра. Сидит или ходит, кла-

няется, словно аршин проглотил — не сгибаясь, навытяжку.

АТАМА' Н
Выборный, старшина, голова казачьей общины. Войско-

вой атаман начальствует всем войском казачьим до ма; 
зауряд или правящий должность — нака зный атаман; при 
выступлении полков начальник похо дный атаман; началь-
ника станицы [казачьего селения] честят стани чным атама-

ном, некогда куренны м. Во всякой воровской, разбойничьей 
шайке выбирают атама на. Почётно, каждого казака честят 
так, как солдата кавалером; в насмех зовут так чересчур 
бойкого, самонадеянного человека. Атаманы молодцы — 
обращение к казакам. Терпи, казак, атаманом будешь.

➼ Найди статью казак и узнай, что это слово означает.
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БАЗА' Р
Торговля на открытом месте; торжище, торг, рынок; сход 
и съезд в базарные дни недели, для купли и продажи, 
особенно жизненных припасов; самое место или площадь 
торга. В переносном смысле: крик, гам, шум. Где баба, 

там рынок: где две, там базар.

� В русском языке это слово появилось в конце XV ве-

ка, во времена правления великого князя Ивана III, 

который добивался укрепления Московской Руси, рас-

ширения её границ, развивал торговые связи с дру-

гими странами.
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БАКЛУ' ША
Деревянная чурка, болван, приготовленный (нарубленный) 
для токарной выделки посуды. Баклуши рубят лесники, 
а выделкой посуды из баклуш занимаются токари и лож-
кари; у первых (у лесников) из баклуши ничего не выходит 
(они ничего не делают из неё), рубить баклуши считалось 
лёгким трудом, почему бить баклуши — шататься без дела, 
повесничать.

БАЛАХО' Н
Летняя верхняя крестьянская одежда, китель, 
парусинник, полотняник, холщевик, покроя 
халатного или кучерского, обычно без боров.

� Слово пришло из персидского языка, в 

котором исходное слово переводится как «меш-

кообразное верх нее платье».

БАЛАГА' Н
Барак, сарай, навес, временное дощатое или иное строе-
ние для склада товаров, торговли, производства ремесла 
или промысла; балаган святочный, скомороший, торговый, 
сапожный, складочный, ярмарочный и пр.

� В России балаганы известны с XVIII века.

БАЛАЛА' ЙКА
Народное музыкальное орудие, с ладами, о двух 
или трёх кишечных струнах, по коим бренчат во 
все пальцы, потряхивая кистью. Что мне соха: 

была  б балалайка.

� Балалайка появилась в России с конца XVII ве-

ка и стала одним из любимейших народных 

ин струментов. Ни один сельский праздник или домашние 

посиделки не обходились без её приятных переливов.



12

БАЛДАХИ' Н
Убранство над ложем, кроватью, престолом и пр., наряд-
ная крыша, почётный навес или шатёр; бывает и пере-
носный, по случаю шествия.

� Слово было заимствовано в XVII веке из западно-

европейских языков русскими путешественниками по 

Европе. Первоисточник европейских слов — итальян-

ский язык.

БА' РИН
Боярин, господин, человек высшего сословия; дворянин; 
иногда всякий, на кого другой служит, в противопоставле-
нии слуге, служителю. Не станет хлеба, барин даст — поговор-
ка беззаботных крестьян. Слуги в шелках — бары в долгах.

� Слово происходит от старорусского «боярин».

БА' РЩИНА
Барское имение; всё барское вообще. Также работная 
повинность крестьян владельцу, обязательные работы. 
Нужда учит, а барщина мучит. На себя работа не барщина.

� Широкое распространение она получила в европей-

ской части России во второй половине XVI — первой 

половине XIX в. Барщинная повинность заключается 

в труде, чем она и отличается от оброка (доставление 

денег или продуктов).

БА' РЫНЯ
Госпожа, женщина высшего сословия; 
дворянка. Барыней на Руси называли 
народную песню и пляску, вытесняемую 
(в XIX веке) куплетами и кадрилями.
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БАРЫ' Ш
Прибыль, польза, выгода, нажива; избыток, остаток; вся-
кая нежданная, случайная прибыль. Лучше с убытком тор-

говать, чем с барышом воровать.

� Слово происходит из татарского языка, в котором 

исходные слова означают «примирение», «подарок».

БА' СНЯ
Вымышленное происшествие, выдум-
ка, рассказ для прикрасы; иносказа-
тельное, поучительное повествова-
ние, побасенка, притча, где принято 
выводить животных и даже вещи 
словесными [говорящими].

� В России самым известным баснописцем является 

И.  А. Крылов (1769—1844 гг.). Его перу принадле-

жат такие знаменитые произведения, как «Ворона и 

Лисица», «Мартышка и очки» и многие другие.

БАСУРМА' Н
Всякий иноземец и иноверец, особенно азиатец или 
турок.

� Слово пришло к нам из тюркского языка, в кото-

ром исходное слово означало «мусульманин». В про-

шлом употреблялось как бранное слово.

БАТА' ЛИЯ
Сражение, битва. Батали ческий живописец — изображаю-
щий битвы на море или на суше.

� Это слово пришло в Россию из французского языка. 

Художниками-баталистами, признанными во всём мире, 

являются В. В. Верещагин и И. К. Айвазовский.


