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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло более ста лет со времени выхода в свет «Опыта област
ного великорусского словаря» (СПб., 1852) и «Дополнения» к нему 
(СПб., 1858). «Опытобластного великорусского словаря» был со
ставлен в ту пору, когда русская диалектология только начина
лась и в распоряжении ученых имелись скудные сведения о рус
ской народной речи. С 60-х годов прошлого столетия до нашего 
времени поколениями ученых и любителей русского народного 
слова накоплены новые, весьма обширные словарные матери
алы, которые до сих пор оставались необобщенными. Наблюде
ния, относящиеся к словарному составу русских народных гово
ров, содержатся в весьма многочисленных печатных изданиях, 
которые, как правило, давно уже стали библиографической ред
костью. Еще больше наблюдений и записей их и вовсе не опубли
ковано и хранится в центральных и местных архивах и у част
ных лиц. Накопленные огромные материалы в их совокупности 
оказываются недоступными не только для широких кругов чита
телей, ио и для специалистов-диалектологов. В знаменитом «обла
стническом» словаре В. И. Даля представлена лишь сравнительно 
небольшая часть употреблявшихся и бытующих теперь на обшир
ной территории русского языка областных слов.

Между тем разработка многих важнейших проблем истории 
русского языка, истории родственных славянских языков и не
которых общих и частных вопросов истории других языков за
труднительна или даже невозможна без должного использования 
словарных богатств русской народной речи. В русских говорах 
сохранились напластования различных исторических эпох, кото
рые во многом нашли только частичное отражение в современном 
русском литературном языке и в старой русской письменности 
или оказались вовсе не представленными в них. Необходимость 
ввести в научный оборот основные запасы русской диалектной лек
сики привела к решению создать словарь русских народных гово
ров, в котором были бы собраны воедино и должным образом обра
ботаны все доступные записи словарных особенностей всех рус
ских народных говоров XIX—XX столетий. Этот словарь будет 
иметь такое же научное значение, как и исторические словари рус
ского языка XI—XIV, XV—XVII и XVIII вв., работа над кото
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рыми начата, как и полные толковые словари современного рус
ского литературного языка. «Словарь русских народных гово
ров» — важная и неотъемлемая часть комплекса словарей рус
ского языка. Только тогда, когда работа над этим комплексом 
словарей будет завершена, русская лексика будет описана все
сторонне и русская лексикология будет иметь хорошую фактиче
скую базу.

Известно, что в народной речи отражается жизнь ее создателя 
и носителя — народа. Нам представляется, что некоторые сведе
ния, имеющиеся в Словаре, будут интересны и для историков и 
этнографов, литературоведов и искусствоведов, а народные наз
вания особенностей ландшафта, растений, животных, болезней 
и их лечений и т. д., и т. п. могут заинтересовать ученых других 
специальностей.

К народному словарному источнику обращаются писатели. 
И если далеко не всё из того, что включено в Словарь, пригодно 
для введения в речевую ткань художественного произведения, 
все же, как мы надеемся, кое-что окажется полезным и для писа
тельских целей.

Наконец, собрание словарных особенностей народных говоров, 
представленное в одном труде и становящееся доступным для всех, 
кто интересуется русским народным словом, само по себе не может 
не иметь некоторого значения для нашей культуры.

Таким образом, «Словарь русских народных говоров» предназ
начается для языковедов, а также историков, фольклористов, эт
нографов, ученых других дисциплин, для писателей и журнали
стов, для всех лиц, которые любят и ценят русское народное слово.

Словарь будет издаваться отдельными выпусками. После зна
чительного накопления новых материалов предполагается публи
ковать дополнительные выпуски. Предполагается также печатать 
списки новых источников Словаря, которые не были учтены в на
стоящем выпуске.

В подготовке списков источников и списка географических и 
административных названий существенную помощь составителю 
оказала Н. В. Попова. Составитель выражает благодарность офи
циальным рецензентам В. И. Максимову и О. Г. Пороховой, 
а также С. Ф. Геккер, Ф. П. Сороколетову и другим лицам, сде
лавшим много ценных замечаний.

Просьба ко всем организациям и лицам, имеющим в своем рас
поряжении записи слов диалектной речи, присылать свои мате
риалы по адресу: Ленинград, В-164, Университетская набереж
ная, д. 5, группе «Словаря русских народных говоров» Института 
русского языка АН СССР.



ВВЕДЕНИЕ

В Словаре по возможности полно будут представлены диалект
ная лексика и фразеология всех русских народных говоров XIX— 
XX вв. Для Словаря имеют интерес и те русские говоры, которые 
находятся в иноязычном окружении, так как в таких говорах мо
гут сохраняться особенности, утраченные или слабо отраженные 
в основном русском диалектном массиве. В основу Словаря кла
дутся непосредственные наблюдения живой народной речи, за
писанные как в прошлом, так и в наше время. Используются также 
произведения устного народного творчества, в которых содержится 
много словарных особенностей местной речи. В отдельных слу
чаях привлекаются свидетельства писателей, имеющие в тексте 
художественных произведений явно этнографический характер.

СОСТАВ СЛОВАРЯ. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СЛОВ

§ 1. В основе лексики любого говора русского языка лежит 
общенародный словарный состав. Общенародные по своему рас
пространению слова употребляются как носителями говоров, 
так и в литературном языке (в различных его разновидностях). 
Эти слова, как правило, достаточно хорошо разъяснены в общих 
и специальных толковых словарях современного русского языка, 
поэтому в настоящем Словаре они помещаться не будут.

Наряду со словами, распространенными на всей территории 
русского языка, в говорах имеется очень много слов, употребляю
щихся только в отдельных местностях и не входящих в состав ли
тературного языка. Эти слова, называющиеся областными или 
диалектными, являются главным объектом Словаря. Диалектные 
слова по своему значению чрезвычайно разнообразны. Среди них 
имеются названия явлений живой и неживой природы, термины 
сельского хозяйства, скотоводства, охоты, рыболовства, всевоз
можных ремесел и занятий, бытовая лексика, слова с отвлечен
ными значениями и т. п. По происхождению одни слова восходят 
к глубокой индоевропейской древности, другие ко времени обще
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славянской общности, третьи были общенародными в древнерус
скую эпоху и эпоху Московской Руси, а теперь сохранились только 
в отдельных говорах, имеется также немало новообразований позд
него времени. В диалектной лексике значительную прослойку 
составляют слова, заимствованные на разных этапах истории рус
ского народа местным населением у иноязычных соседей, не полу
чившие общерусского распространения или утратившие свой преж
ний общерусский характер. Носители говоров иногда усваивали 
слова из арго, из речи господствующих классов и из разных дру
гих источников. Однако, какого бы значения и происхождения ни 
было слово, оно, как правило, будет включаться в Словарь лишь 
в том случае, если его употребляют не повсеместно, если оно не 
является словом современного литературного языка.

§ 2. Во всех случаях, когда слово стоит на грани диалект
ной и общенародной лексики или когда невозможно определить, 
является ли слово диалектным или оно распространено повсе
местно, вопрос решается в пользу помещения слова в Словаре. 
Принадлежность слова к диалектному словарному составу опре
деляется на основе сопоставления данных литературного языка 
и местных говоров по обширным материалам академической сло
варной картотеки. Дополнительным пособием служат словари сов
ременного русского языка.

§ 3. При отборе слов учитываются разные типы лексических 
диалектных отличий: 1) собственно словарные диалектизмы:
а) слова, корни которых отсутствуют в литературном языке 
(волна — овечья или козья шерсть; к в о л ы й — слабый, 
больной; скородить — бороновать; н о р а т о — очень, 
и т. п.), б) слова, образованные от общенародных корней, но име
ющие иные аффиксы и особые диалектные значения (с у з ё м — 
большой массив леса на севере; насердка — злоба, недобро
желательство; з о б а т ь — клевать, и т. п.), в) слова с теми же 
корнями и значениями, что и в литературном языке, нов ином аф
фиксальном оформлении (черница — черника; берез- 
н я г — березняк, березовый лес; насдогнать — догнать; 
взгреметься — начать усиленно греметь; к о р о- 
м ы с ь — коромысло, и пр.), г) слова с такими особенностями 
произношения, которые не являются элементами фонетических 
закономерностей и имеют «индивидуальный», лексикали- 
зованный характер (а н б а р — амбар; снагырь — снегирь; 
в ы ш н я — вишня; о л л я н о й —* льняной, п а х м у р- 
н ы й— пасмурный, и т. п.); 2) семантические диалектизмы, т. е. 
слова, в своем оформлении ничем не отличающиеся от слов лите
ратурного языка, но имеющие в говорах особые значения 
(руда — кровь, губы — грибы, виски — волосы, п а- 
х а т ь — подметать, волочить — бороновать, и т. д.), при
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чем имеются в виду устойчивые значения, а не особенности упо
требления слова в контексте, которые не следует смешивать с устой
чивыми значениями; 3) фразеологические диалектизмы (а н д- 
роны едут, поехали — о чем-либо вздорном, о небылице 
и т. п.).

В Словарь помещаются все отмеченные в наших источниках 
производные от перечисленных выше категорий слов.

Не включаются в Словарь слова, имеющие лишь грамматиче
ские отличия от соответствующих слов литературного языка: осо
бенности в системе склонения и спряжения (род. пад. мн. 
пуд-— пудов, в е р б é й — верб; им. мн. г л а з ы — глаза, 
л é с ы — леса, р у к а в bi — рукава; дат. мн. л о ш а д é м — 
лошадям; прилагательное толстой — толстый; ради — рады; 
формы местоимений (у м е н é — у меня, моей — моей); инфи
нитивные формы (берегчй — беречь; несть — нести; 
иттй т ь — идти), колебания в типах спряжения (п а х а е т — 
пашет; р е в й т — ревет; м и ж ÿ — мигаю), в формах прича
стия (к о л о н ы й — колотый; заспатый — заспанный), осо
бенности форм сравнительной степени (п р я м ш е — прямее; 
с к о р А е — скорей) и т. д.

§ 4. Собственные имена, как правило, в Словарь не включаются. 
Однако в конце словарных статей в качестве дополнительного ил
люстративного материала (при наличии нужных сведений в на
шей картотеке) могут приводиться собственные имена, образован
ные от имен нарицательных, толкуемых в Словаре (К у л й г а — 
название урочища — в статье на нарицательное слово к у л й г а; 
соответственно Рёлки, Лядйны, Челядйнкаит. п.). 
В виде исключения включаются в Словарь отдельные собственные 
имена, представляющие особый историко-лингвистический инте
рес.

В Словаре помещаются нарицательные слова, образованные от 
собственных, а также прозвища, клички и т. п., имеющие и нари
цательное значение (м у р о г а я - о женщине с землистым, зеле
новатым оттенком лица; ц у к а н É — этническая группа насе
ления, и т. п.).

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

§ 5. Порядок расположения слов в Словаре алфавитный.
§ 6. Слова, относящиеся к различным частям речи, в том числе 

и наречия, сопровождаются самостоятельными словарными 
статьями и помещаются на своем месте алфавита.

§ 7. Бесприставочные или образованные при помощи одной и 
той же приставки формы совершенного и несовершенного вида гла
голов обычно помещаются в одной словарной статье: Садыкать, 
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несов., садыкнуть, сов. — ударять, бить; Наскородить, сов., 
наскораживать, несов. — набороновать; Наполыхать, сов., на- 
полыхивать, несов. — сильно напугать. В заголовке словарной 
статьи на первое место ставится более употребительная форма 
вида. Если обе формы одинаково употребительны или материалы 
не позволяют определить, какая из них обычнее, на первое место 
ставится форма несовершенного вида. На своем месте алфавита 
даются ссылочные указания (без словарных статей): Садыкнуть. 
См. Садыкать; Наполыхивать. См. Наполыхать.

§ 8. На своем месте алфавита с самостоятельной словарной 
статьей помещаются глаголы одного вида, образованные посред
ством разных суффиксов: Наскопйть, сов. и наскоплять, сов. — 
нащепать; Замолаживать, несов. и замоложать, несов. — за
волакивать тучами.

§ 9. Прилагательные сравнительной и превосходной степени, 
причастия и деепричастия, как правило, даются вместе с исход
ными формами и самостоятельными словарными статьями не со
провождаются. Формы б а щ е, басче, б а с к é й, б а с к я е 
и прочие приводятся при наречии баско — хорошо, красиво; 
формы забрехамши, забрехалши и другие при гла
голе забрехать — залаять с выделением их со знаком □ п 
с приведением имеющегося документального материала.

§ 10. Слово в заголовке словарной статьи обычно дается в ор
фографической форме. Регулярные фонетические варианты слова, 
как правило, в Словаре не показываются и ссылочные указания 
на них не приводятся. Однако из этого правила делаются следую
щие исключения: а) акающие варианты собственно словарных ди
алектизмов (особенно относящиеся к абсолютному началу слова) 
даются в виде ссылочных указаний: Абабка (гриб). См. Обабка; 
Азарод (стог сена особой формы). См. О з о р о д; Агурок (огу
рец). См. О г у р о к; Аланясь (в прошлом году). См. О л о- 
н я с ь; Алёх (ольховый кустарник). См. О л é х, и т. д.; среди 
этих слов имеется немало таких, которые засвидетельствованы 
только в акающих говорах и в этимологической (окающей) форме 
неизвестны; сказанное относится и к некоторым другим фонети
ческим особенностям слов (ср. биль, б е л ь — в разных зна
чениях); б) слова, которые в архаичных окающих говорах имеют 
не только окающий, но и акающий вариант, помещаются в раз
ных словарных статьях: на каждый вариант составляется отдель
ная статья, в которой дается ссылка на другой вариант: Азям 
(одежда). Ср. О з я м; Анбар. Ср. О и б а р; Алясина (жердь). 
Ср. О л â с и н а, и т. п.; в тех случаях, когда в окающих гово
рах слово зафиксировано только в акающем варианте, оно поме
щается в Словаре в соответствии со своим произношением: ара- 
в у ш к а — артельный рабочий по сплаву на северных реках; 
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в) когда этимология слова является неизвестной или спорной,, 
на произносительные варианты слова составляются отдельные- 
словарные статьи (с соответствующими ссылочными указаниями). 
Лексикализованные фонетические варианты слов разного проис
хождения ставятся на свое место алфавита и сопровождаются сло
варными статьями: м é ч и к — мячик; вал — вол; и г о р о д — 
огород; а л й п а - липа, и т. п. В случае, когда имеется несколько 
таких вариантов, в словарных статьях приводятся соответствую
щие ссылочные указания: Анбар. Ср. Амбар, он б а р, ар
бан, и м б а р и др.; Заббг (сапог). Ср. 3 о б о г, запог, 
зупог, з у б 6 г, сопог, с у б о г, з о в о г и др. А м- 
б а л (грузчик). Ср. А м в а л, а н б а л; Квёт. Ср. Т в é т, 
с в é т, и т. д.

§ 11. Однокоренные слова с различными словообразователь
ными показателями составляют самостоятельные словарные статьи. 
Если таких однокоренных слов с одинаковым значением имеется 
несколько, при каждом из них даются ссылки на другие соответ
ствующие слова: Куманига. Ср. Куманика, к у м а н й ц а; 
Курушка (наседка). Ср. К у р у ш а, к у р ы ш к а; Обрехаться. 
Ср. Оббрехаться ит. п.

ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

§ 12. В словарной статье обычно приводятся: а) заголовок, 
представляющий собой толкуемое слово, б) грамматическая ха
рактеристика слова, в) пометы (в необходимых случаях и при на
личии нужных сведений), г) толкование значения слова или зна
чений, если слово многозначно, д) примеры употребления слова 
(иллюстрации), е) географические сведения, ж) указание на источ
ник, з) время записи слова или публикации сведений о нем, и) фра
зеологизмы, к) этимологические справки о заимствованных сло
вах. В конце словарной статьи могут помещаться всякого рода 
дополнительные материалы и замечания составителей.

§ 13. Слово и его формы сопровождаются указанием ударения. 
В тех случаях, когда в источниках ударение отсутствует и вос
становление его сомнительно, оно не показывается и в квадрат
ных скобках помечается « [удар.? ]», например: Аас, а, м. [удар.? ]; 
Аат, а, м. [удар.?], и т. п.

§ 14. При наличии географически документированных вари
антов ударения, лексикализованных типов произношения и грам
матических форм эти варианты выделяются со знаком □ (обычно- 
в пределах одного значения в многозначном слове): Адить и 
адить. 1. Копить, жадничать. — Адить... □ Ад и т ь; 
Альни, алии, алпы и альни, союз и частица. 1. То же, что ально. □ 
Альнй. .. □ А л н й. . . □ Алий... □ Ä л ь н и. . . Если 
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указанные варианты в материалах имеются, но географически не 
документированы, они приводятся только в заголовке статьи и 
отдельно в статье не выделяются. Знак □ употребляется также для 
производных грамматических форм: Алап, а, м. Пойма, поемный 
луг. □ А л а п ы, мн. . .; Ада, междом. То же, что айда. . . 
□ Ада-ко... □ Ад а-те. ..

§ 15. Устойчивые и терминологические сочетания помещаются 
со знаком О после общего определения значения слова: Анчутка, 
и, м. и ж. Черт, дьявол. .. О Анчутка беспалый. .. О Ан
чутка беспятый. .. О Анчутка беспятая. . .; Аглицкий 
и аглецкий, а я, о е. . . 2. О предметах обихода: заграничный 
или добротный русский. О А г л е ц к и е косы, вилы, топоры 
ит. п. ... фАглицкая материя. Кумач. . . Если употребле
ние слова представлено только указанными сочетаниями, эти со
четания приводятся сразу после заголовка: Алдыром, нареч. 
ф Алдыром пить, хлебать. Жадно, большими глотками. . .; 
Анюткин, а, о. фАнюткины глазки. .. ф Анюткины 
слезки. . .

§ 16. Идиомы выделяются особо в конце словарной статьи за 
знаком ~. Если идиома по своему значению связана с одним из 
-значений многозначного слова, она помещается под этим значе
нием. Материалы к идиоме располагаются в том же порядке, что 
и к отдельному слову.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА

§ 17. Показ грамматических особенностей слова основывается 
на тех же принципах, что и в семнадцатитомном «Словаре современ
ного русского литературного языка» 1948—1965 гг., продолжаю
щем традиции академических словарей русского языка. Однако 
между «Словарем русских народных говоров» и «Словарем совре
менного русского литературного языка» имеются и существенные 
различия, обусловленные, во-первых, тем, что грамматика сов
ременного русского литературного языка представляет собой 
одну определенную систему, тогда как диалектная речь распа
дается на ряд частных систем, во-вторых, тем, что грамматическая 
характеристика слов в диалектологических источниках дается 
очень неравномерно, а нередко и вовсе отсутствует.

§ 18. Все диалектные варианты грамматических форм в Сло
варе равноценны и показаны в словарных статьях в пре
дусмотренном объеме: Пахать, пашу, пашешь и пахаю, 
п а х а е ш ь; Скородить, ж у и дю, и т. п.

§ 19. В случаях, когда в источниках нет сведений о граммати
ческих значениях и формах слова, но эти значения и формы и без 
того ясны и бесспорны, слово получает в словарной статье приня
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тую грамматическую характеристику: Насадничек, чк а, м. 
Уменыи.-ласк. к 1. Насад (в источнике слово приведено лишь 
в именительном падеже единственного числа без каких-либо дру
гих грамматических указаний); Насбивать, а ю, аешь, сов., 
перех. Создать, организовать, сколотить (войско, шайку и т. п.) 
(в источнике имеется лишь форма прошедшего времени единствен
ного числа «насбивал») и т. д. Однако, если грамматическое зна
чение или грамматическая форма оказываются спорными, неяс
ными, они не воспроизводятся в словарных статьях и слово 
остается без грамматической характеристики, или эта характери
стика дается неполностью: Абызить, несов., неперех. Громко пла
кать (1-е л. ед. ч. а б ы з ю, а б ы ж у?); Агары, мн. Де
ревенская игра. . . (как будет родительный падеж?) и т. п.

ПОМЕТЫ

§ 20. В Словаре применяется три типа помет: 1) пометы грам
матические, 2) пометы семантические и 3) пометы исторические 
и описательные.

§ 21. Грамматические пометы указывают на принадлежность 
слова к части речи (междом. — междометие, нареч. — наречие, 
предлог, союз, частица, в знач. сущ. — в значении существитель
ного и др.), на его грамматические значения и формы (м. — муж
ской род, несов. —несовершенный вид, сов. — совершенный вид, не- 
перех. — непереходный глагол, перех. — переходный глагол, 
и т. д.). Система этих помет и техника их подачи те же, что в выше
упомянутом академическом «Словаре современного русского ли
тературного языка». Принятые пометы не приводятся в Словаре, 
если в источниках нет необходимых данных, за исключением бес
спорных (см. § 19).

§ 22. К семантическим пометам относятся: а) перен. — пере
носное значение (или оттенок значения), которое стоит в явной 
связи с прямым значением: Алясина, ы, ж. | Жердь. . . Перен. 
О высоком парне. . б) образное употребление слова — без сло
весной пометы, но со знаком *. Указанные пометы применяются 
в Слюваре редко из-за отсутствия в источниках нужных сведений. 
Нужно также учитывать, что переносные значения и образные 
употребления слов могут прослеживаться только в системе од
ного говора или группы очень близких друг к другу говоров, а не 
в совокупности всех говоров русского языка.

§ 23. В Словаре помещаются разного рода пометы и замеча
ния о месте, занимаемом словом в диалектной лексике, о степени 
употребительности слова, о сфере употребления слова: устар. — 
устарелое, фольклор. — фольклорное, «так говорили раньше», «это 
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слово знали старики», редко — редкое, детское — в детском языке,, 
и т. д. Эти пометы и замечания заимствуются из источников или 
на основании источников вносятся составителями Словаря.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ

§ 24. Слово дается в словарной статье во всей полноте его ди
алектных значений, представленных в русских народных говорах 
XIX—XX вв. и соответственным образом документированных 
в источниках Словаря.

§ 25. «Словарь русских народных говоров» является толково
переводным словарем. Значения диалектных слов, полностью сов
падающие с соответствующими словами литературного языка, оп
ределяются («переводятся») посредством этих литературных слов 
(одного слова или группы синонимов): авоська—случай, 
счастье, удача; а г а ш к а — бычок, подкаменщик (рыба); тре
бовать — брезговать, и т. п. Диалектные слова, значения кото
рых не совсем совпадают со значениями слов литературного языка 
или вовсе не имеют лексических соответствий в литературном 
языке, толкуются описательным способом: аглец — плотный 
красный ситец с крупными цветами; адамовик — белый оле
ний мех; ажлибать — есть, хлебать что-либо ложкой, и т. д. 
В необходимых случаях «переводный» и описательный способы 
комбинируются.

§ 26. Толкование слов в Словаре филологическое, т. е. в нем 
определяются значения слов, а не описываются многообразные 
свойства обозначаемых ими предметов и явлений. Однако, когда 
обозначаемый предмет мало или вовсе не известен широким кру
гам читателей и не имеет обозначения в литературном языке или 
литературное обозначение является узкоспециальным, в толко
вание (при наличии необходимых сведений) вводятся элементы 
энциклопедического' определения: акулька — растение Scutel
laria hastaefolia L., сем. губоцветных, шлемник; употребляется 
для лечения ревматизма.

§ 27. «Словарь русских народных говоров» является сводным 
словарем: в нем даются не только все зафиксированные в наших 
источниках диалектные слова разных русских областей, но и сво
дятся в одной словарной статье значения слова, употребляемые 
в различных, нередко отдаленных друг от друга говорах. Объе
динение в одной словарной статье разрозненных по разным гово
рам значений диалектного слова оправдывается единством проис
хождения этих значений и развитием их в рамках общей системы 
русского языка. В тех случаях, когда известна история значений 
слова, порядок расположения значений соответствует последова
тельности их исторического развития. В других случаях значения 
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располагаются в словарной статье в зависимости от характера их 
логических отношений друг к другу: сначала помещаются общие, 
а затем частные значения, соответственно конкретные и абстракт
ные, прямые 'И переносные и т. д. Когда взаимосвязь между зна
чениями остается неясной, расположение их является чисто ус
ловным.

§ 28. Каждое значение многозначного слова получает свой 
порядковый номер. Оттенки значения выделяются двумя верти
кальными черточками (||). Во многих случаях трудно определить, 
имеем ли мы дело с оттенками значения или же наблюдатели по- 
разному сформулировали одно и то же значение. Нередко также 
в источниках оттенки значения отделяются друг от друга неотчет
ливо. Такого рода материалы даются за знаком: | Азям, а, м. . . 
I Кафтан из фабричного сукна. . . f Полный крестьянский каф

тан, сшитый из обыкновенного черного сукна, а у зажиточных 
мещан — из синего тонкого сукна. . . | Верхняя крестьянская
одежда из тонкой ткани, мужская и женская, имеющая вид длин
нополого кафтана. . . | Короткий со сборами кафтан. . . и т. д.
Когда очевидно, что наблюдатели по-разному определили одно и 
то же значение, но их определения желательно сохранить, эти 
определения помещаются одно за другим без каких-либо выдели
тельных знаков: Аист, а, м. Сорт белорыбицы с плоским те
лом и большой головой. . . Рыба Coregonus leucichtys, бело
рыбица.

§ 29. Если определение значения слова, имеющееся в источ
нике, не очень ясно, но исправить его не представляется возмож
ным или желательно сохранить его специфику, такое определение 
дается в кавычках. Кавычки означают, что определение не редак
тировалось составителями: Аис. «Неопределенное ругательное 
слово; жадный человек». . •; Акика, междом. «Ой, жарко, го
рячо, ожегся; противоп. а в а в а — холодно || прочь, сторонись, 
ожгу!». После определений, вызывающих сомнение, ставится 
в квадратных скобках знак вопроса [?]: Аир «Цвет» [?]...

§ 30. Определения значений слов, имеющиеся в источниках, 
подвергаются критическому рассмотрению, а не механически вно
сятся в Словарь. В качестве основного определения значения 
дается по возможности точная формулировка, которую позволяют 
внести имеющиеся материалы. Определения наблюдателей, без
условно отличающиеся друг от друга только словесно, а не по су
ществу, подлежат обобщению. Однако, когда нет уверенности 
в том, что за разными формулировками определения значений не 
скрываются реально существующие значения или их оттенки, эти 
формулировки приводятся в словарной статье.

§ 31. В определения малоизвестных растений и животных, кроме 
русских литературных названий, вводятся их латинские наимено
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вания в том виде, в каком они даны в источниках: 1. Аклёй, я,. 
м. Растение Aquilegia, сем. лютиковых; водосбор; голубок. Даль. 
2. Аклёй, я, м. Род утки, Anas fuligula, малая чернеть. Сибир., 
Слов. Акад. 1789; Опыт 1852; Даль.

§ 32. Отсылочные определения в общем даются так же, как 
и в упомянутом выше академическом «Словаре современного рус
ского литературного языка».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

§ 33. После определения значения слова (также после выделе
ния форм и сочетаний за знаками □ и ф, см. § 14) приводятся 
примеры его употребления, имеющиеся в источниках. Количество 
примеров не ограничивается. Только в тех случаях, когда приме
ров много и некоторые из них являются одйотипными, не приба
вляющими ничего нового к показу употребления слова, повторя
ющиеся примеры не включаются в Словарь. Примеры берутся и& 
словарей, из записей живой диалектной речи, из произведений 
устного народного творчества, из разных других записей и харак
теристик диалектных слов. Примеры из художественных произве
дений, как правило, не берутся. Только в тех случаях, когда упо
требление диалектного слова у писателей имеет этнографический 
характер, допускаются иллюстрации и из художественной, публи
цистической, научной и иной литературы. См., например, цитату 
из «Записок охотника-натуралиста» А. А. Черкасова на слово 
а л а г д а й: Еще менее замечателен в охотничьем мире тушкан
чик, или земляной зайчик, которого сибиряки в южном Забайкалье 
называют алагдай или карагана. Собственные речения состави
телей не допускаются.

§ 34. Иллюстрации в словарной статье располагаются в хро
нологическом порядке.

§ 35. В накопленных за полтора столетия записях диалектной 
речи нет какого-либо единства в способах передачи фонетических 
особенностей говоров. Заново переписать эти записи средствами 
одной из современных фонетических транскрипций невозможно. 
Оставить примеры так, как они даны в источниках, также нецеле
сообразно, так как пестрота и хаос их написаний крайне затруд
нили бы пользование Словарем, поэтому иллюстрации обычно 
приводятся в современной орфографии. Сохраняются ударения 
(когда они проставлены в источниках) и такие фонетико-морфо
логические особенности, которые потеряли свой закономерный 
характер или являются существенными для понимания струк
туры слова.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О СЛОВЕ
§ 36. В Словаре устанавливается, где и когда записано слово 

(его значения, варианты форм, употребление и т. п.), кем оно за
свидетельствовано или в каком источнике оно имеется. Отсутствие 
в Словаре какого-либо из этих сведений означает, что его нет 
в источнике. Документация начинается с указания на место упо
требления слова (населенный пункт, область или край, республика,, 
уезд, округ, губерния, бассейн какой-либо реки или побережье 
моря и т. п.), причем приводятся административные деления^ 
как они даны в источнике. После географического указания при
водятся фамилия собирателя или название труда, откуда взяты 
сведения, год записи слова или издания печатного источника (под
готовки рукописи). О характере сокращений географических на
званий см. в «Списке административных и иных географических 
названий, а также их условных сокращений».

§ 37. Указания, о которых говорится в предшествующем па
раграфе, приводятся из источников исчерпывающе и располагаются 
в хронологическом порядке. Только в тех случаях, когда сведения 
о слове берутся из массовых ответов на диалектологические во
просники (например, из ответов па «Вопросник для составления 
диалектологического атласа русского языка» (М.—Л., 1940) или 
на «Программу собирания сведений для диалектологического ат
ласа русского языка» (М.—Л., 1947)), допускается обобщение ге
ографической и иной документации.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

§ 38. Справочный отдел помещается в конце словарной статьи 
за знаком тире с красной строки. В справочный отдел включаются:
1) всякого рода дополнительные материалы (собственные имена, 
о чем см. § 4, недокументированные сведения о слове и т. п.);
2) этимологические справки о заимствованных словах и в необ
ходимых случаях сведения исторического и этнографического ха
рактера; 3) в квадратных скобках замечания, сомнения, вопросы 
и т. п. составителей. Этимологические справки в Словаре приводятся 
от случая к случаю, так как Словарь не является этимологическим, 
а, наоборот, сам представляет собою материал для этимологических 
исследований.1

1 Подробное изложение теоретических и методических принципов Сло
варя дано в книге Ф. П. Филина «Проект „Словаря русских народных го
воров“» (М.—Л., 1961).



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГО 
ВГО
Г. В.
жмвд 
ЖМНП 
же

— Архив Географического общества.
— Всесоюзное географическое общество.

— Губернские ведомости.
— Журнал Министерства внутренних дел.
— Журнал Министерства народного просвещения.
— Живая старина.

Зап. Гидрогр. Записки Гидрографического департамента Морского ми-
деп. нистерства, СПб., 1842—1852.

Зап. Ур. общ. — Записки Уральского общества любителей естествознания.
любит, ест. 

ЗГО 
Изв. ОРЯС

Екатеринбург.
— Записки Географического общества.
— Известия Отделения русского языка и словесности Ака

демии наук.
ИРЯЗ 
ИЯЗ 
ИЯМ

— Институт русского языка Академии наук СССР.
— Институт языкознания Академии наук СССР.
— Институт языка и мышления имени Н. Я. Марра Академии 

наук СССР.
ЛГУ 
мгпи

— Ленинградский государственный университет.
— Московский государственный педагогический институт 

им. В. И. Ленина.
МГУ 
мдк 
псз

— Московский государственный университет.
— Московская диалектологическая комиссия.
— Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. 

45 т., [СПб.], 1830.
РГО 
РФВ
Сб. ОРЯС.

— Русское географическое общество.
— Русский филологический вестник.
— Сборник Отделения русского языка и словесности Ака

тмдк 
Тр. ОЛРС
ФЗ
ЧОИДР

демии наук.
— Труды Московской диалектологической комиссии.
— Труды Общества любителей Российской словесности.
— Филологические записки.
— Чтения Общества истории и древностей российских.

СЛОВАРИ

Болып. Энц. 
Южакова

— Большая энциклопедия под ред. С. Н. Южакова. Сло
варь общедоступных сведений по всем отраслям знания. 
22 т. Изд. т-ва «Просвещение»., СПб., 1901—1909.

Второе Доп., 
1905—1921

— Ф. И. Покровский иЕ. Н. Яценко. Второе 
дополнение к «Опыту областного великорусского сло
варя». 1905—1921. Архив ИРЯЗ АН СССР, шифр 117-118.

Доп. Оп. — Дополнение к «Опыту областного великорусского сло
варя». СПб., 1858.



17

мсэ

Н. энц. сл.
Брокг.—Ефр.

Русск. Энц., - 
1911

Словарь, 1847 -

Словарь
Вереха 

Словарь
Толля

Энц. леке., 
1835

Малая советская энциклопедия. 10 т., 1-е изд., 1930— 
1931; 2-е изд., 1933—1940; 3-е изд., 1958—1960.
Новый энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и 
Ефрона, тт. 1—29. СПб., 1911—1912 (?).
Русская энциклопедия, тт. 1—11. СПб., 1911.

Словарь церковнославянского и русского языка, сост. 
Вторым отд. Академии наук, тт. 1—4. СПб., 1847.
П. Н. Вереха. Опыт лесоводственного терминологи
ческого словаря. СПб., 1898.
Ф. Т о л л ь. Настольный словарь для справок по всем 
отраслям знания (справочный энциклопедический 
лексикон), тт. 1—III. СПб., 1863—1864.
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источники

Помещаемые здесь списки источников, как печатных, так и не
опубликованных, далеко не исчерпывают накопленного (за мно
гие десятилетия изучения русского языка) диалектного словар
ного материала. По мере развертывания работы над Словарем наша 
библиография будет непрерывно пополняться не только за счет 
новых публикаций и новых рукописных словарей, но и в резуль
тате дальнейшего обследования того, что уже подготовлено в про
шлом. Библиографическая работа, как и выборка материала для 
картотеки, не должна прекращаться вплоть до выхода в свет по
следнего выпуска Словаря. Диалектные словарные материалы раз
деляются на два основных типа: 1) материалы, так или иначе 
лексикографически обработанные (словари и словарики разного 
характера, толкования отдельных слов в тексте того или иного 
произведения, толкования отдельных слов в примечаниях к тек
сту сочинения и пр.), и 2) материалы, содержащиеся в записях 
живой диалектной речи, лексикографически не выделенные из 
текста описания и обычно не содержащие толкования значений 
слов (ср. наличие диалектных слов в записях Брока, Будде, Шах
матова, Зеленина, Чернышева и многих других ученых или люби
телей русского народного слова, в этнографических описаниях, 
фольклорных произведениях и т. д.). Естественно, что материалы 
первого типа являются для выборок более доступными во всех от
ношениях, поэтому они используются для создания картотеки и 
составления Словаря в первую очередь. В настоящих списках 
материалы второго типа, за немногими исключениями, не поме
щены. Это, конечно, не значит, что они не будут учитываться в даль
нейшем. В будущем нам предстоит провести библиографические 
изыскания и в этом направлении и сделать соответствующие вы
борки.

Источники словарных диалектных данных распадаются па че
тыре группы: 1) лингвистические записи, произведенные со спе
циальной целью изучения диалектной речи; 2) разного рода об
щие и специальные (не диалектологические) словари, содержащие 
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диалектные слова; 3) историко-этнографические исследования и 
описания, посвященные особенностям жизни русского населения 
тех или иных местностей; 4) фольклорные источники.

В нашей библиографии представлены главным образом лекси
кографически обработанные источники первой группы, которые и 
должны быть основой для диалектологического словаря. Осталь
ные источники являются подсобными. Вторая группа источников 
в смысле удобства выборок также более доступна, чем две послед
них, и соответствующая работа над ними может быть проведена 
в сравнительно короткий срок, однако в помещаемых здесь спи
сках она представлена пока что очень неполно. Третья группа 
чрезвычайно обширна и вряд ли может быть даже учтена хотя бы 
относительно полно, не говоря уже об исчерпывающих выборках 
из нее. Все же нельзя пренебрегать историко-этнографическими 
описаниями разных местностей, в которых содержатся очень цен
ные сведения о диалектных словах и особенно об их значениях и 
употреблениях (нередко с пояснительными рисунками). Библи
ография историко-этнографических исследований и описаний бу
дет расширяться, хотя задача исчерпывающего их охвата нами не 
ставится. Что касается четвертой группы источников, то имеется 
в виду не наличие в этих источниках лексики устного народного 
творчества вообще, а наличие только диалектных слов, встречаю
щихся в языке фольклорных произведений (как, впрочем, и во всех 
других источниках). Пока что мы начали учет словарей и словарных 
примечаний в изданиях фольклора, но и такого рода издания пред
ставлены у нас пока в очень небольшом количестве. В процессе 
подготовки Словаря предстоит расширение этой группы источни
ков. Нужно заметить, что попытки изолировать язык фольклор
ных произведений от живой диалектной речи теоретически несосто
ятельны, а в рамках нашего Словаря практически неосуществимы. 
Почти во всех существующих диалектологических словарях (пер
вая группа источников) в большом количестве имеются слова, взя
тые из языка фольклора, и, что самое важное, почерпнутые из 
языка фольклора словарные сведения очень часто никак не ого
вариваются авторами этих словарей. Основная словарная карто
тека Института русского языка Академии наук СССР, на которую 
мы опираемся, также насыщена фольклорными материалами, 
очень часто без указаний на фольклорные источники. Следова
тельно, отделить лексику, записанную в результате наблюдений 
разговорной диалектной речи, от лексики, взятой из фольклорных 
произведений, в наших источниках, как правило, невозможно, 
да в этом и нет надобности, поскольку объектом нашего описания 
будут только диалектные слова. Существование того или иного 
диалектного слова или значения в Словаре обычно устанавливается 
по данным живой диалектной речи (когда наши материалы по
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зволят устанавливать такую дифференциацию), а затем уже ис
пользуются другие источники.

Из значительной части приводимых ниже источников выборки 
уже производились в течение многих лет и выбранный материал 
имеется в основной словарной картотеке Института русского 
языка Академии наук СССР.1 Однако эти выборки во многих 
отношениях неудовлетворительны: выбор слов оказывается нередко 
случайным (одно диалектное слово выписывалось, другое такое же 
почему-то оставалось без внимания), необходимые «выходные» 
сведения (указание местности, времени и автора записи и пр.) 
во многих карточках отсутствуют, имеются погрешности и даже 
прямые описки при списывании текста оригинала. Большое ко
личество печатных и рукописных работ не расписывалось вовсе. 
Следовательно, необходимо расписать на карточки (или сфотогра
фировать, перепечатать на машинке) все указываемые источники 
заново.

В основной словарной картотеке имеется большое количество 
и таких выписок, источники которых нами здесь не приводятся. 
В процессе составления Словаря такого рода сведения приходится 
проверять, а во многих случаях и «расшифровывать» их выходные 
данные (так как, к сожалению, списки источников, из которых де
лались выборки словарного материала для основной картотеки, 
отсутствуют, исключая выборки последних лет). В результате та
кой расшифровки будет пополняться и наша библиогра
фия.

Качество словарного материала, содержащегося в наших источ
никах, очень неравноценно. Его неравноценность обусловлена 
многими причинами: уровнем развития диалектологии и смеж
ных дисциплин в прошлом, степенью подготовленности наблюда
теля, различными целями и условиями наблюдения и т. д. Ка
чество имеющегося в нашем распоряжении материала не может, 
конечно, не сказаться на качестве самого Словаря. Сравнительный 
анализ накопленных о том или ином слове сведений, должное 
критическое отношение к этим сведениям позволит, как нам пред
ставляется, до некоторой степени исправить недостатки источни
ков и подготовить добросовестно составленный Словарь, который 
будет надежным пособием для исследователей.

1 Картотека начала создаваться в 1886 г. В первые десятилетия ее су
ществования выборщики очень часто не расшифровывали источников вы
борок, и в библиографическом списке картотеки эти источники не указаны. 
Чтобы не задерживать на длительное время издание Словаря, мы 
решили нерасшифрованные источники картотеки в помещаемый здесь спи
сок источников не включать.
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Матер, для сравнит, и объяснит, словаря и грамматики, т. I, СПб., 
1854, стлб. 355—377.

Андреев В. В. Народные говоры Опаринского и северо-западной ча
сти Мурашинского районов Кировской области. — Диалектол. сб. 
под ред. А. С. Ягодинского, вып. III, Вологда, 1945 [на тит. л. 1946], 
с. 57—77. [Лексические особенности (ответы на «Вопросник» ИЯМ 
АН СССР), с. 60-67].

Аид р[е ев] Я. Иней, кухта и куржак. — Томск, губ. вед., 1860, № 4, 
ч. неоф., с. 22—25. [Местные названия инея].

А и д р[е ев] Я. Нарымская речь. — Томск, губ. вед., 1862, № 29, ч. неоф., 
с. 222—223. [Словарь местных слов (около 25 слов)].

Андроников В. А. О материалах по этнографии Костромского края, 
собранных местной губ. Ученой архивной комиссией (Живая старина 
в Костромской губ.).— Тр. Ярославск. обл. съезда, М., 1902, с. 103— 
124.

Андроников П. И. Свадебные обычаи и песни в селе Костеневе. — 
Костромск. губ. вед., 1856, № 21, ч. неоф., с. 139—140; № 22, с. 147— 
149; № 23, с. 154—156; № 24, с. 163—165; № 25, с. 171—172; № 26, 
с. 181 — 183; № 27, с. 199—200; № 29, с. 213—214. [Толкование слов 
н а в и и а, по лица, больно, п р и б о е п к а, п р и че
рен к а, вершник и др.].

Андросова В. П. Местная терминология для побережий морей СССР. — 
Уч. зап. МГУ, 1937, вып. 16, с. 46—55.

Анненков Н. Ботанический словарь. М., 1859. [Имеется немало диа
лектных названий растений].

Анненков Н. Ботанический словарь. Справочная книга для ботаников, 
сельских хозяев, садоводов, лесоводов, фармацевтов, врачей, дрогистов, 
путешественников по России и вообще сельских жителей, чч. 1—2. 
Новое пспр., пополи, и расш. изд., СПб., 1878. [Имеются простонарод
ные названия растений].

Анненков Н. Простонародные названия русских растений. М., 1858, 
159 с. [Имеется немало диалектных терминов].

Анучин В. И. Материалы к областному словарю сибирского наречия. 
Красноярский уезд Енисейской губернии. — Изв. Красноярск, подотд. 
Вост.-Сиб. отд. РГО, 1904, т. 1, вып. 6, с. 34—71. [С. 39—71 — словарь 
(около 400 слов)].

А и у ч и и Д. Этнографические очерки Сибири. Русско-сибирская народ
ность. — Ремесленная газета, 1876, №№ 14—15, с. 228—229; № 21, 
с. 295—297; № 24, с. 331—334; № 25, с. 345—347. [Имеются местные 
слова].
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А р—в Н. Народные поверья. 1. Леший. — Русский дневник, 1859, № 37. 
[Имеются толкования слов и выражений Алатырского уезда Симбир
ской губернии].

А р—в. Н. Народные поверья. I. Утопленник. II. Рассказ кузнеца. III. 
Говор трав. —Русский дневник, 1859, № 83. [Имеются толкования 
слов говоров Алатырского уезда Симбирской губернии].

А [р гейтов] Г. (Серебренников В. Н.). Из местных слов 
жителей г. Кунгура. — Сб. Кунгурск. общ. краеведения, вып. 1, 
1925, с. 40.

Аргентов Г. Из пословиц и поговорок крестьян б. Охан, уез., Перм. 
губ. о вине и пьянстве. — Кунгурско-Красно уфимский край, 1925, 
№ 2, с. 23—25. [Местные слова т о м л е н к а, к у м е л ь, к у м ы
шка и др.).

Аргентов Г. Особенности народных загадок как вида народного умст
венного развлечения. — Кунгурско-Красно уфимский край, 1925, 
№ 3, с. 33—36.

А [р г е н т о в] Г. Отражение в песнях-частушках некоторых особенностей 
современного быта деревни Кунгурского края. — Кунгурско-Красно
уфимский кран, 1925, №№ 8—10, с. 34—35. [Имеются диалектные 
слова].

Аргентов Г. (Серебренников В. Н.). Провинциализмы кре
стьян б. Верх-Буевской вол[ости] Осинского у[езда]. — Кунгурско- 
Красноуфимский край, 1925, №№ 6—7, с. 35—37. [Имеется словарик 
(163 слова)].

Ардентов В.П. К изучению заонежского диалекта. — Уч.зап. Киши- 
невск. ун-та, 1955, т. 15, с. 73—89.

Арефьев В. С. Материалы по этнографии Енисейского уезда Енисейской 
губернии. — Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, Иркутск, 1901 (1902),
т. XXXII, №№ 1—2, с. 65—140. [В тексте имеются местные слова, 
на с. 94—103 — словарик (около 350 слов)].

[А р с к и й А. Н.]. Лоция Белого моря. Пгр., 1913 [Поморский словарь — 
с. 33—60 (свыше 500 слов)]. Переработанное издание: Лоция Белого 
моря, ч. II [б. м.], 1924.

А р т ы н.о в А. Село Угодичи. — Ярославск. губ. вед., 1850, № 20, ч. неоф., 
с. 199—202; № 21, с. 208—212; 1854, № 2, ч. неоф., с. 20—24; № 3, 
с. 26—29; № 4, с. 40—44. [Толкование ряда местных слов, относящихся 
к рыболовству и свадебным обрядам].

Арутюнян М. Л. Некоторые замечания из истории образования наре
чий. (По материалу говоров Иркутской области). — Тр. Иркутск, 
ун-та, 1958, т. 26, сер. языкозн., вып. 1, с. 125—141.

Архаицкий В. Слова, употребляемые жителями города Кинешмы и 
ого уезда. — Тр. общ. любит, росс, словесн., 1820, ч. 20. [«Собрание 
провинциальных слов, употребляемых в Костромской губернии» — 
с. 135—136].

Архангельский А. Песни и причеты Дмитриевского прихода, По
шехонского уезда, Ярославской губернии. — Ярославск. губ. вед., 
1890, № 53, ч. пеоф. [Толкование значения слова с а л а-
м о н].

Архангельский А. Село Давшино Ярославской губернии Пошехон
ского уезда. — Вестник РГО, 1853, ч. 7, отд. III, с. 2—8. [Словарик 
местных слов (74 слова)].

Архангельский В. М. Из материалов летней экспедиции 1927 года 
по Дорогобужскому уезду бывшей Смоленской губернии. Ч. I. Для 
сборника Смоленского общества изучения местного края. 17 с.; ч. II. 
Словарь района. 24 с. Смоленск, 1930. [В тексте имеются диалектные 
слова].
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А. С. Очерки из жизни Восточной Сибири. — Московск. вестник, 1860, № 28, 
с. 441—444. [Названия сибирской одежды, танцев и пр.].

Афанасьев А. [Н.] История России с древнейших времен. Сочинение 
Сергея Соловьева. — Современник, 1852, т. XXXV, № 10, отд. III, 
с. 17—36 (рец.). [Толкование 26 областных слов].

Бабарыкин В. Сельцо Васильевское Нижегородской губернии Ниже
городского уезда. — Этнограф, сб. РГО, вып. I, 1853, с. 1—24. [С. 8— 
9 — об особенностях лексики].

Б а д и г и н К. С. По студеным морям. М., 1956, Прил. 1: Краткий толко
вый словарь по русскому мореплаванию на Севере. (Поморские слова 
и выражения), g. 318—414.

Базилевский П. Собрание слов, употребляемых в Архангельской гу
бернии. — Отеч. зап., 1843, т. XXXI, отд. VIII, с. 15—17. [С. 15—16 — 
словарик (32 слова)].

Байкал зимой. Из очерков сибиряка. — Морской сб., 1865, т. LXXXI, 
№ 12, отд. III, с. 189—209. [С. 191—192 — толкование значений 
местных названий ветров].

Балахонова Л. И. История составления и принципы построения 
«Опыта областного великорусского словаря» Академии наук (1852 г.) 
и его «Дополнения» (1858 г.). Автореф. канд. дисс. Л., 1955, 16 с.

Балов А. В. Легенды и предания о некоторых местностях Пошехонского 
уезда. — Ярославск. губ. вед., 1890, № 17, ч. неоф., с. 5.

Балов А. [В.] Материалы по народному языку, собранные в Пошехон
ском уезде Ярославской губернии. — Живая старина, 1899, вып. II, 
отд. IV, с. 277—283. [Детские прикладки к именам, дразнилки и 
клички, крестьянские прозвища].

Балов А. [В.] Народный говор в Пошехонском уезде Ярославской губер
нии. — Живая старина, 1893, вып. IV, отд. II, с. 507—512. [С. 510— 
512, — словарик местных слов].

Балов А. [В.] По говору Любимского уезда. — Живая старина, 1900, 
вып. I—II, отд. II, с. 249—250. [Словарик местных слов].

Баранникова Л. И. Говоры Саратовской области и их современное 
изучение. — В кн.: Научная конференция 1946 г. [Сарат. ун-та]. 
Секция ист.-филол., 1947, с. 13—18.

Баранникова Л. И. Говоры юго-западной части Саратовской об
ласти.— Уч. зап. Саратовск. пед. ин-та, 1948, вып. 12, с. 137—162.

Баранникова Л. И. Закономерности развития диалектов в эпоху су
ществования наций (на материале русского языка). — В сб.: Вопросы 
образования восточнославянских национальных языков, М., 1962, 
с. 50—70. [С. 53—56 — примеры диалектных слов].

Баранникова Л. И. Лексика колхозных говоров северной части 
Сердобского района. — Уч. зап. Саратовск. пед. ин-та, 1946, вып. 8,
с. 85—116.

Баранникова Л. И. Севернорусские элементы в говорах северо-за
падной части Сердобского района Пензенской области. (К вопросу 
о развитии переходных говоров). — Уч. зап. Саратовск. ун-та, 1948,
т. 20, с. 269—309.

БаранцевА.Д. Топонимика полей д. Межники Осташковского района.— 
Уч. зап. Калининск. пед. ин-та, 1945, т. X, вып. 3, с. 163—180.

Барашков В. Ф. О русском говоре северной части Карсовайского рай
она Удмуртской АССР. —Уч. зап. Глазовск. пед. ин-та, 1958, вып. VII, 
с. 69—97. [С. 95—97 — словарик].

Барашков В. Ф. Русский говор северной части Карсовайского района 
Удмуртской АССР. Автореф. канд. дисс. М., 1958.

Барашков И. И. О взаимоотношении языков русских старожилов и 
якутов. — Соц. строительство, Якутск, 1941, № 6, с. 35—42.
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Барсов Е.В. Памятники народного творчества в Олонецкой губернии. — 
Зап. РГО по Отд. этногр., 1873, т. III, с. 513—628. [Тексты].

Барсов Е. В. Причитанья Северного края, чч. I—IL М., 1872—1882 
(ч. I, с. I—XXXIII: Севернорусский словарь с общими замечаниями 
о языке причитаний; ч. II, с. 315—335: Севернорусский словарь).

Бартенев В. О русском языке в Обдорском крае. — Живая старина, 
1894, вып. I, с. 126—129. [С. 128—129 — словарик].

Бахмутова Е.К. Материалы полевых записей русских говоров в верх
ней зоне Нижнего Покамья. (Предкамье, Елабужский и Бондюжский 
районы Татарской АССР).— Уч. зап. Казанск. ун-та, 1955, т. 115г 
кн. 9, с. 185—189.

Бедняков А. С. К методике собирания материала для областного сло
варя Московской области. — Тр. Первой научно-методической конф. 
Московск. зональн. межвузовск. объед. кафедр русск. яз. пед. ин-тов„ 
М., 1961, с. 202-210.

Бежкович А. С., С. К. Жегалова, А. А. Лебедева, 
С. К. Просвиркина. Хозяйство и быт русских крестьян. Па
мятники материальной культуры. Определитель. М., 1959, 254 с. 
[С. 244—254 — Предметный указатель (словник) (около 1000 слов)].

Безруков Я.[Г]. Материалы для словаря местных технических выраже
ний по Красно уфимскому уезду. Мельничное дело. — Зап. Уральск, 
общ. любит, естествозн., Екатеринбург, 1895, т. XV, вып. 1, с. 
71—72.

Безруков Я. Г. Завивание венков и снаряжение березки на троицкой 
неделе в с. Богородске Красноуфимского уезда. — Зап. Уральск, общ. 
любит, естествозн., Екатеринбург, 1895, т. XV, вып. 1, с. 57—67.

Бейне Г. Выделка кричного железа в Ижевском заводе. Статья II. — 
Зап. Казанск. экономия, общ., 1856, ч. I, кн. 1, отд. III, с. 19—32. 
[Имеются технические выражения: названия инструментов и др.].

Бейне Г. Технические выражения, употребляемые рабочими при крич
ной операции в Ижевском заводе [Вятской губернии]. — Зап. Казанск. 
экономия, общ., 1855, ч. III, кп. 9, отд. III, с. 30—33; кн. 10, отд. III, 
с. 56—59; 1856, кн. 1. [Всего 50 слов].

Беллавин М. Псковская губерния, Торопецкий уезд, г. Торопец и 
уезд. — В кн.: Материалы для изучения великорусских говоров, 
вып. 11. Пгр., 1922, с. 111—116. [Ответ на программу].

Белова А. Из наблюдений над словообразованием в говоре с. Каблуково- 
Калининской области. — Тр. Первой научно-методической конф. Мос
ковск. зональн. межвузовск. объед. кафедр русск. яз. пед. ин-тов, М., 
1961, с. 232—236.

Белова A. A., H. С. Бондарчук, Г. В. Кириллова, 
В. П. Куликова. Словарь народных говоров Калининской об
ласти. — Тез. докл. на научи, конф., поев, итогам научно-иссл. работы 
1960/61 уч. года. Калинин, 1961, с. 38—39.

Белоликов П. иН. Палибин. Говоры Холмского уезда и Тати- 
ловской части г. Холма. — Холмский уезд Псковской губернии, Сб. 
краеведч. материалов, вып. II, Холм, 1927, с. 90—91.

Белоруссов Н. Об особенностях в языке жителей Вологодской губер
нии. — РФВ, 1887, т. XVIII, № 4.

Беляева О.П. Суффиксы субъективной оценки в говорах Пермской об
ласти. — Уч. зап. Пермск. пед. ин-та, 1960, вып. 25, с. 113—137.

Беляева О. П. Устаревшие слова в лексике сельского населения. — 
I* Уч. зап. Пермск. пед. ин-та, 1961, вып. 28, с. 179—192.

Венская Э.Я. Говор станицы Старый Щедрин Грозненской области (фо
нетическая система и морфологический строй). Автореф. канд. дисс. Л.,. 
1955, 20 с. [Имеются замечания по лексике].
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Венская Э. Я. Из наблюдений над лексикой говора гребенских каза
ков. — Уч. зап. Чеч.-Инг. пед. ин-та, Грозный, 1958, № 11,с. 79—86. 

Венская Э. Я. Средневеликорусский говор на территории Грозненской 
области. (Говор станицы Старо-Щедринской). — Изв. Грозненск. обл. 
краеведч. музея, 1954, вып. 6, с. 73—84.

Бентковский И. Практические замечания о болезни рогатого скота, 
называемой па Кавказе «чихирь». — Тр. Вольного экономия, общ., 
1853, т. 2, отд. III, с. 206—213.

Берг М. Текст и мелодии песен, петых одной крестьянкой из села «Высо
кая гора» (Каз[анская] губ[ерния] Каз[анского] у[езда]). — Уч. 
зап. Казанск. ун-та, 1909, год 76-й, кн. 5—6, с. 1—21.

Бережков Г. Взгляд на Судогодский уезд. — Владимирск. губ. вед., 
1851, № 50, ч. неоф., с. 338—341. [С. 338—339 — характеристика лек
сических особенностей].

Бережков Е. [Народные слова Судогодского и Вязниковского уездов 
Владимирской губернии].—Владимирск. губ. вед., 1852, № 10, ч. 
неоф., с. 63—65. [Около 75 слов].

Березин И. Н. Замечания о восточных словах в областном великорус
ском языке. — Материалы для сравнительного и объяснительного 
словаря и грамматики, т. 1. СПб., 1854, стлб. 186—192, 323— 
332.

Бескровный А. М. К истории образования местных диалектов Уль
яновской области. — Уч. зап. Ульяновск, пед. ин-та, 1956, вып. 8, 
с. 353—378.

Бирюков В. П. Дореволюционный фольклор на Урале. Свердловск, 
1936, 364 с. [Имеются словарные материалы].

Бирюков В.П. Краевой словарь говора Исетского Зауралья. — Жури. 
Шадринск. общ. краеведения, 1923, №№ 1—3. [Словарь до слова 
безьвёсно].

Бирюков В.П. Крылатые слова на Урале. Свердловск, 1960, 117 с. 
[Имеется много диалектных слов].

Бирюков В. П. Язык рабочих и крестьян Урала. — В кн.: В. П. Б и- 
р ю к о в. Урал в его живом слове. Свердловск, 1953, с. 181—207.

Благовещенский В. И. Некоторые обычаи, поверья, песни и об
разцы народной речи Тульской губернии. — РФВ, 1880’, т. III, № 2, 
с. 288—294.

Б л и и о в а О. И. Из наблюдений над лексикой кедрового промысла в Си
бири. — Уч. зап. Красноярск, пед. ин-та, 1960, т. 16, с. 201—213.
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«Словарик» («Алфавитный список слов, вошедших в диалектологиче
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Буслаев Ф. И. Словарь областных речений великорусского наречия. — 
Изв. ОРЯС, 1852, т. I, с. 167—177.

Быстров Н. Народное творчество по песням крестьян Островского 
уезда Псковской губернии. Этнографический очерк. Изд. Псковск. 
губ. статистич. комитета, 1901, 24 с.

Бычков А. Ф. Слова Валдайского уезда и Владимирской губернии, из
влеченные из доставленных в Отделение материалов. — Сб. ОРЯС, 
т. 8, 1872, с. ХЫП—XLVII.
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[Даль В. И.] (Луганский В.) Письмо к Гречу, из Уральска.— 
Сев. пчела, 1833, № 230, с. 920; № 231, с. 923—924. [Толкование зна
чений нескольких местных слов].

Даль В. И. Пословицы русского народа, тт. I—II. 3-е изд., СПб. — М., 
1904.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, чч. I—IV. 
М., 1863—1866; 2-е изд., тт. I—IV, СПб.—М., 1880—1882; 3-е изд. 
под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, тт. I—IV, 1903—1909; 4-е изд. 
тт. I—IV, СПб.—М., 1912—1913.

Данилевский Н. Я. Дополнение к «Опыту областного великорус
ского словаря». — Сб. ОРЯС, т. 7, № 3, 1869, с. 1—17.

Данилевский Н. Я. Несколько мыслей о русской географической 
терминологии по поводу слов: лиман и ильмень. — Зап. РГО по об
щей географии, СПб., 1869, т. II, с. 125—138.

Дашков В. Описание Олонецкой губернии в историческом, статисти
ческом и этнографическом отношениях. СПб., 1842, 222 с.
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Дашков В. Свадебные обряды олончан.— Московск. вед., 1842, № 5, 
Прибавление, с. 80—81; № 6, с. 100—102; № 7, с. 127—129. [Пере
печатано из Олонецких губернских ведомостей].

Дементьев А. Деревенские свадьбы в Кологривском уезде Костромской 
губернии. — Москвитянин, 1855, № 7, с. 65—134. [В тексте и при
мечаниях — толкования значений местных слов, связанных со сва
дебными обрядами].

Демидова К. И.О говорах Байка ловского района Свердловской обла
сти. — В кн.: Вопросы современного русского литературного языка, 
диалектологии и методики. (Материалы Первой научной конференции 
кафедр русского языка педвузов Уральской зоны). Свердловск, 1960, 
с. 127—145.

Демидова К. И. О некоторых лексико-семантических и словообразо
вательных процессах в русских говорах Среднего Урала. Вопросы 
истории и диалектологии русского языка. — Труды 2-й Зональн. 
конф, кафедр русск. яз. пед. ин-тов Урала. Магнитогорск, 1961, 
с. 99—117.

Денисевич Г. В. К истории образования говоров с украинской осно
вой на Курско-Белгородской территории. — Уч. зап. Курск, пед. 
ин-та (гуманитарный цикл), 1959, вып. IX, с. 92—112. [Украинизмы 
в русских говорах, с. 110—111].

Денисевич Г. В. О работах по диалектологии Курского государствен
ного педагогического института. — Бюлл. Диалектол. сектора ИРЯЗ, 
1947, вып. 1, с. 92—99. [Диалектизмы — с. 95—98].

Деревня Веретякина (Орловская губерния) Сватанье. (Записано со 
слов крестьянки Дарьи Глотовой). — Живая старина, 1905, вып. I— 
II, с. 107—140.

Державина О. А. Говор города Углича Ярославской губ. — Тр. 
Постоян. комисс. по диалектол. русск. яз., Л., 1927, вып. 9, с. 97— 
105.

Дерунов А. Домницы в Мологском уезде. — Вестник Ярославск. зем
ства, 1881, № 105—106, отд. III, с. 46—57. [Термины деревенского 
литейного производства].

Деспицкий А. В. Умирающий промысел. — Изв. Ленинградск. пед. 
ин-та им. Герцена, 1928, вып. 1, с. 112—129. [«Словарь веретенного 
промысла» — с. 127—129].

Диев М. Я. Некоторые черты нравов и обычаев жителей Нерехтского 
уезда. — ЧОИДР, 1846, № 2, с. 19—26. [Толкование слов ш и ш у л я, 
к о к у й, о л е л ь].

Диттель. Сборник рязанских областных слов. — Живая старина, 1898, 
вып. II, отд. 2, с. 203—227.

Дмитревский А. Несколько провинциальных слов, употребитель
ных в Касимовском уезде. — Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1824, 
ч. V (25), с. 327—329. [Около 70 местных слов].

Дмитревский А. Провинциальные слова Касимовского уезда. — 
Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1822, ч. I (21), с. 256—260. [Около 
100 местных слов].

Дмитревский Д. [И]. Собрание провинциальных простонародных 
паречий, употребляемых в разных округах Владимирской губер
нии. — Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1820, ч. 20, с. 197—216.

Дмитриев С. И. Говор деревни Новый Бузец Дмитриевского уезда 
Курской губернии. — Бюлл. Диалектол. сектора ИРЯЗ, 1947, вып. 1, 
с. 37—42. [Диалектизмы — с. 42].

Дмитрюков А. Материалы для описания Курской губернии. Статья 
XII. (Народные игры, загадки, анекдоты и присловья жителей Суд- 
жанского и Рыльского уездов). Курск, губ. вед., 1855, № 6, ч. неоф., 
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с. 51—55; № 7, с. 61—65; № 8, с. 71—75; № 11, с. 102—105; № 12г 
с. 111—114; № 13, с. 124—125.

Дмитрюков А. Народные игры, загадки, анекдоты и присловья жи
телей Суджанского и Рыльского уездов. А. Игры. — Курск, губ. 
вед., 1853, № 6, ч. неоф., с. 51—55; № 7, с. 61—65; № 8, с. 71—75. 
Б. Загадки. — № И, с. 102—105. [Имеются диалектные слова].

Дмитрюков [А.] Нравы, обычаи и образ жизни в Суджанском уезде 
Курской губернии. — Московск. Телеграф, 1831, ч. 39, № 10, с. 255— 
271; № 11, с. 359—377. [Имеются диалектные слова].

Добровольский В. Н. Звукоподражания в народном языке и в на
родной поэзии. — Этнография, обозрение, 1894, кн. XXII, № 3, 
с. 80—96.

Добровольский В. Н. Песни Дмитровского уезда Орловской гу
бернии. — Живая старина, 1905, вып. Ill—IV, с. 290—414. [Эпитеты, 
из которых некоторые являются диалектными словами — с. 308— 
311. Названия лесов, лугов и разных урочищ — с. 319—320. На
звания трав — с. 320—322. Прозвища — с. 322—325. Разные диалект
ные слова — с. 325—326].

Добровольский В.Н. Прозвища крестьян сельца Березовки Дмит
ровского уезда Орловской губернии. — Живая старина, 1898, 
вып. Ill—IV, отд. 2, с. 421—424.

Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 
1914, 1022 с.

Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник, ч. IV. 
Смоленск, 1903. [Публикация фольклорного материала. С. 693—716— 
словарь к публикуемому материалу].

Доброзраков И. О катунском наречии. — Нижегородск. сб., т. III,. 
1870, с. 151—157. [Около 150 местных слов].

Доброзраков М. Село Ульяновка Нижегородской губернии Лукоя- 
новского уезда. — Этнограф, сб. РГО, вып. 1, СПб., 1853, с. 25—60.. 
[Местные слова — с. 36—37].

Доброумов П. А. Народные говоры Междуреченского района Воло
годской области. — Диалектол. сб. под ред. А. С. Ягодинского, вып. Пг 
ч. I, Вологда, 1941, с. 51—63. [Лексика (ответы па «Вопросник» ИЯМ)Г 
с. 52-58].

Добрынкин Н. Г. Вязниковский уезд Владимирской губернии (этно
графический очерк). — Тр. Владимирск. губ. статистич. комитета, 
1867 [на обл. 1868], вып. VII, с. 42—77. [Около 80 местных слов].

Добрынкин [II. Г.] Географическо-статистическое описание города 
Меленок и уезда его. — Владимирск. губ. вед., 1869, № 21, ч. неоф.г 
с. 1—3; № 22, с. 2—4. [Толкование значений нескольких местных 
слов].

Добрынкин Н. Г. Географическо-статистическое описание города 
Меленок и уезда его. — Тр. Владимирск. губ. статистич. комитета, 
1869, вып. VIII, с. 5—27. [Толкование значений ряда местных слов].

Добрынкин Н. [Г.] Жизнь, нравы и обычаи крестьян в Меленковском 
уезде. Этнографический очерк. — Ежегодн. Владимирск. губ. ста
тистич. комитета, 1875, вып. 1, с. 69—118. [40 местных слов —
с. 109—118].

Добрынкин Н. Г. Меленковский уезд в сельскохозяйственном, ремес
ленном, промышленном, промысловом и экономическом отношении. — 
Тр. Владимирск. губ. статистич. комитета, 1874, вын. X, с. 138—199. 

[С. 166—196 — толкование значений нескольких десятков местных слов].
Добрынкин Н. [Г.] Осенние вечера в Меленковском уезде. — Вла

димирск. губ. вед., 1871, № 39, ч. неоф., с. 2—4. [Толкование значе
ний местных слов].
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Добрынкин Н. Г. Свадебный обряд в Меленковском уезде. (Этногра
фический очерк). — Тр. Владимирок, губ. статистич. комитета, 1872, 
вып. IX, с. 74—93. [Толкование значений местных слов].

Добрынкин Н. Г. Село Чаодаево Муромского уезда. — Тр. Влади
мирок. губ. статистич. комитета, 1867 [на обл.: 1868], вып. VII,
с. 17—31. [Толкование значений местных слов].

Добрынкин Н. [Г.] Семик и троицын день в г. Меленках. — Влади
мирок. губ. вед., 1873, № 25, ч. неоф., с. 1—2. [Местные обрядовые 
названия].

Добрынкина Е. П. Деревня Корниловка Муромского уезда. (Этно
графический очерк.). — Тр. Владимирск. губ. статистич. комитета, 
1872, вып. IX, с. 122—182. [10 местных слов].

Добрынкина Е. [П.] Домашний быт крестьян заречной стороны Му
ромского уезда. — Владимирск. губ. вед., 1873, № 35, ч. неоф., с. 2— 
4; № 36, с. 4—6; № 37, с. 2—3; № 38, с. 2—4. [Толкование местных 
слов (в тексте). Словарик местных слов (около 50 слов)].

Добрынкина Е. П. Крестьянская свадьба Муромского уезда. — Тр. 
Владимирск. губ. статистич. комитета, 1874, вып. X, с. 120—137. 
[Толкование значений около 20 местных слов].

Добрынкина Е. П. Обычай хоронения Костромы в Муромском уезде. 
— Тр. этногр. отд., М., 1874, кн. 3, вып. 1, с. 100—104. (Известия Об
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии,
т. XIII, вып. 1). [Толкование значений местных слов].

[Доленга-Ходаковский 3. Я.] Отрывок из путешествия Хо
даковского по России. Ладога, Новгород. — Русск. ист. сб., т. III, 
кн. 2, 1839, с.131—200. [С. 193—200 — словарь местных слов].

Дополнения к «Материалам для словаря народного языка в Яро
славской губ.» Е. Якушкина. — В сб.: Коллективная работа студен
тов лит.-лингв. отд. Яросл. пед. ин-та, под ред. И. Г. Голанова и 
С. А. Копорского, Ярославль, 1926, 39 с.

Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». СПб., 
1858, 328 с.

Дубровский П. П. Областные великорусские слова, сходные с поль
скими. — Материалы для сравнительного и объяснительного словаря 
и грамматики, т. I. СПб., 1854, с. 49—65.

Дунин-Горкавич А. А. Север Тобольской губернии. Опыт описа
ния страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности 
ее населения. — Ежегодн. Тобольск, губ. музея, 1897, вып. VIII, 
155 с. [В тексте — толкования местных слов; Приложение № 2 — 
«Словарь технических терминов, употребляющихся в работе»].

Дурново H. Н. Описание говора деревни Парфонок Рузского уезда 
Московской губернии. — РФВ, 1903, т. L, №№ 3—4, с. 64—147. 
[С. 119—123 — словарь парфёнковского говора].

Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла 
Поморья. Под ред. и с дополнениями Н. Виноградова. Соловки, 1929, 
180 с.

Духанина В. Б. Некоторые особенности говора трех сел Читинской 
области. — Сб. рефер., докл. Научн. конф. Читинск. пед. ин-та (23— 
25 апреля 1958 г.), Чита, 1958, с. 79—85. [С. 85 — лексические при
меры].

Е. Кунгурское наречие. — Екатеринбургская неделя, 1879, № 9, ст. «Очерки 
Кунгура», разд. IV, с. 98—99. [Имеются диалектные слова].

Евгеньева А. П. Словарь устарелых, диалектных и других малопо
нятных слов, встречающихся в Сборнике Кирши Данилова. — В кн.: 
Кирша Данилов. Древние российские стихотворения, собранные 
Киршею Даниловым. М.—Л., 1958, с. 645—662.
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Едемский М. О крестьянских постройках на севере России. — Живая 
старина, 1913, вып. I—II, с. 25—116. [Имеется диалектная термино
логия].

Е - и й П р. В. Описание сельской свадьбы в Сенгилеевском уезде Симбир
ской губернии. — Этнография, обозрение, 1899, кн. XLII, № 3,
отд. IV, Свадебные обряды и обычаи у великоруссов, с. 108—144. 

Елина В. Н. Лексическая группа «названия людей» в архангельских 
и псковских говорах. (По материалам экспедиций ЛГУ). — Слово 
в народных говорах русского Севера. Л., 1962, с. 68—85.

Еремин С. А. Описание уломского и ваучского говоров Череповецкого 
уезда Новгородской губернии. — Сб. ОРЯС, т. 99, № 5, 1922, с. 1—69. 
[На с. 51—54 — словарик, содержащий толкования около 70 слов].

Еремин С. А. О теблешанах. — Изв. РГО, 1927, т. LIX, вып. 1, с. 3—39. 
[О говоре жителей села Теблеши Тверской губернии — с. 28—39].

Еремин С. Проект словаря русской этнографической диалектологии. — 
Язык и литература, 1926, т. 1, вып. 1—2, с. 20—52. [В тексте имеются 
областные слова с толкованием их].

Еремин С. [А.] Характеристика народных говоров по р. Костроме. — 
Тр. Костромск. научи, общ. по изучению мести, края, 1927, вып. 41, 
с. 3—15. [Толкование местных слов].

Еремина В. И. Опыт диалектологического изучения флоры Псковской 
области. — В сб.: Псковские говоры. 1. Псков. 1962, с. 193—201.

Ермакова Л. И. Извлечение из регионального словаря некоторых 
русских говоров севера Молдавии. — Уч. зап. Кишиневск. ун-та, 
1962, т. 61 (языковедческий), с. 129—141.

Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, 
поговорках и приметах. II. Всенародная агрономия. СПб., 1905, 
528 с.

Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архан
гельской губернии. Ч. 1. Описание внешнего и внутреннего быта. — 
Изв. Общ. любит, естествозн., антропол. и этногр., 1877, т. XXX, 
вып. 1, 221 с. [В тексте много местных слов, толкуемых автором].

Ефименко П. С. Народные юридические обычаи Архангельской губер
нии. — Тр. Архангельск, губ. статистич. комитета за 1867 и 1868 гг., 
1869, вып. 3, с. 1—301. [С. 283—301 — словарь местных слов (около 
100 слов)].

Ефименко П. О заклинаниях. — Тр. Архангельск, губ. статистич. 
комитета за 1865 г., 1866, с. 1—40. [С. 39—40 — «Малоизвестные слова, 
находящиеся в приведенных заклинаниях» (словарик местных шен
курских слов)].

Ефименко П. С.и др. Словарь местных речений. — Изв. Общ. любит, 
естествозн., антропол. и этногр., 1878, т. XXX, вып. 2, с. 254—276. 
[Около 700 слов и выражений, не вошедших в словарь Даля].

Ефимов А. П. Свадьба крестьян хутора Танеева. — Изв. Курск, губ. 
общ. краеведения, 1927, № 1—2, с. 24—27. [Имеются диалектные 
слова].

Ефремов А. И. Материалы по диалектологии Калужской губернии. 
Говор Козельского и части Жиздринского уездов. — Изв. Калужск. 
общ. изуч. природы и мести, края, 1919, кн. 3, с. 181—209.

Ж а к о в а 3. И. Восточносмоленские говоры в их истории и современном 
состоянии. Автореф. канд. дисс. М., 1954, 16 с.

Жаравов А. Сельские свадьбы Архангельской губернии. — Москви
тянин, 1853, т. IV, № 13, кн. 1, отд. VII, с. 7—64; № 14, кн. 2, отд. VII, 
с. 81—104.

Жбанкова T. С. Названия кушаний в рязанских говорах. — Уч. зап. 
Рязанск. пед. ин-та, 1962, т. XXX, с. 148—164.
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Жбанкова T. С. Названия посуды в рязанских говорах. — Уч. зап. 
Рязанск. пед. ин-та, 1962, т. XXX, с. 133—147.

Жбанкова Т. С. О некоторых семантически соотносимых словах в ря
занских говорах. — Уч. зап. Рязанск. пед. ин-та, 1959, т. 25, вып. 
Кафедры русск. яз., с. 405—408.

Жбанкова T. С. О связи лексических явлений литературного языка 
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городской губернии. — Тр. Вольн. экон, общ., 1851, т. IV, отд. III, 
с. 25—26.

Кардашевский С. М. Курско-орловский словарь. (Материалы для 
изучения лексики курско-орловских говоров). — Уч. зап. Московск. 
обл. пед. ин-та, 1956, т. 35, Труды Кафедры русского языка, вып. 3, 
с. 161—268; 1956, т. 48, Труды Кафедры русского языка, вып. 4, 
с. 135—358 (на тит. листе: 1957); 1960, т. 88, Труды Кафедры русского 
языка, вып. 5, с. 71—219.

Кардашевский С. М. О лексике курско-орловских говоров, общей 
с украинской и белорусской. — Уч. зап. Московск. обл. пед. ин-та, 
1957, т. XLVIII, Труды Кафедры русского языка, вып. 4, с. 67—133. 

Кардашевский С. М. Областные слова в русской письменности. 
(К истории лексики современных курско-орловских говоров). — Уч. зап. 
Московск. обл. пед. ин-та, 1960, т. 88, Труды Кафедры русского языка, 
вып. 5, с. 3—69.

Каринская Е. Н. Описание говора деревни Толстовской Молосников- 
ской волости Котельнического уезда Вятской губернии. — Тр. По
стоянн. комиссии по диалектол. русск. яз., Л., 1927,вып. 9, с. 106—120. 
[Словарик — с. 112—113].

Кари некий Н.М. Из наблюдений над языком современной деревни. — 
Литературный критик, № 5, 1935, с. 159—175.

Каринский H. М. О некоторых говорах по течению рек Луги и Оре- 
дежа. — РФВ, 1898, т. XL, № 3. [Словарики — с. 103—105, 113—115; 
119—120].
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Каринский H. М. Очерки из области русской диалектологии. — 
Уч. зап. Иы-та яз. и лит. Росс, ассоциации научно-иссл. ин-тов обществ, 

наук, 1931, т. 4, с. 67—126.
Каринский H. М. Очерки языка русских крестьян. Говор деревни 

Ванилово. М.—Л., 1936, 175 с. [Словарь — с. 121—149].
Каринский H. М. Собирание особенностей языка, проникших в де

ревню в революционное время. — В кн.: Программы и анкеты по со
биранию материалов для изучения Нолинского края. Изд. 1-е. Но- 
линск, 1925, с. 30—32.

Карпов А. Б. Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими 
казаками. Уральск, 1913.

Карпов А. Б. Сборник слов, синонимов и выражений, употребляемых 
амурскими казаками. — Сб. ОРЯС, т. 87, № 1, 1909, с. 1—21.

Карпов А. Б. Уральцы. Исторический очерк, ч. I. Уральск, 1911, 904 с. 
[Имеются диалектные слова].

Касимовский В. Е. Несколько слов о кунгу ряках, живущих в Уфим
ской губернии. — Уфимск. губ. вед., 1868, № 3, ч. неоф., с. 19—21; 
№ 4, с. 30—32. [В тексте имеются диалектные слова с объяснением 
значений].

Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян восточ
ной части Томского округа и северо-западной части Мариинского 
округа Томской губернии, тт. I и II. СПб., 1892. (Материалы для изу
чения экономического быта государственных крестьян и инородцев 
Западной Сибири, вып. XIV и XVIII). [Имеется много диалектных 
слов].

Кац С. Д. Из наблюдений над лексикой села Славянка Кедабекского района 
Азерб. ССР. — Уч. зап. Азербайджанок. пед-. ин-та русск. яз. и лит., 
1958, вып. VII, с. 149—169. [Толкование значений местных слов].

Качалкин А. Н., В. А. Маги н. Отражение лексики судоходства и 
рыбных промыслов говоров Нижнего Дона в местных письменных 
памятниках XVII—XVIII вв. — Уч. зап. Таганрогск. пед. ин-та, 
1958, вып. 5, с. 139—154.

К а ч и о н и С. Охотничий словарь. — В кн.: С. К а ч и о н и. Год охот
ника. Краткий справочник-календарь. Свердловск, 1935, с. 275—280.

Кашин Н. Свадебные обычаи приаргунцев. — Вестник РГО, 1860, № 12, 
с. 142—182. [В примечаниях толкуются местные слова].

Кедров Н. Материалы лексикографические по Новгородским говорам. 
Слова ладожские. — Живая старина, 1898, вып. III—IV, с. 400—408.

Кедров Н. Народный взгляд па уход за рогатым скотом в Новгород
ском крае. Этнографический очерк. — Новгородск. сб., вып. III, 
1865, с. 1—32. [В тексте толкования местных слов].

Киреевский П. В. Песни, тт. I—III, вып. 1—10. Под ред. и с доп. 
П. Бессонова. М., 1860—1874. [В примечаниях имеются толкования 
диалектных слов].

Кириллова Т. В. Народные говоры Калининского района Калинин
ской области. Автореф. канд. дисс. М., 1956, 15 с.

Кислицына T. С. Описание говора д. Выставки Котлас, д. Тупаче- 
ловской, д. Антоново Котласского района Северо-Двинской губ. — 
Тр. Вятск. пед. ин-та, 1928, т. 3, вып. 2, с. 65—80.

Китта-ры М. Я. Материалы для русского заводско-фабричного сло
варя. — Зап. Казапск. экон. общ. 1854, ч. I, кн. 1, отд. III, с. 29— 
36; кн. 2, отд. III, с. 53—60; кн. 3, отд. III, с. 80—86; кн. 4, 
отд. III, с. 92—96; ч. 2., кн. 5, отд. III, с. 15—19; кн. 6, отд. III, 
с. 36—38; кн. 7, отд. III, с. 65—69; кн. 8, отд. III, с. 99—102; кн. 9, 
отд. III, с. 43—46; кн. 10, отд. III, с. 79—84; кн. И, отд. III, с. 108— 
114; кн. 12, отд. III, с. 143—147; 1855, кн. 12, отд. III, с. 143—144; 
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1856, кн. 2, отд. III, с. 58—60; кн. 3, отд. III, с. 83—85; кн. 4, отд. III, 
с. 111—112; кн. 5, отд. Ill, с. 18—19; кн. 6, отд. III, с. 41—42; кн. 7, 
отд. III, с. 71—72; кн. 8, отд. III, с. 110—112; кн. 9, отд. III, 
с. 23—25; кн. 10, отд. III, с. 53—54.

Кичин В. Свадебные обряды в Васьяновской волости Кадниковского 
уезда. — Вологодск. губ. вед., 1860, № 53, ч. неоф., с. 373—375; 
1861, № 8, с. 56—58. [Слова и выражения, связанные со свадебными 
обрядами].

К[и ч и н] Е. [В.] Историко-статистические заметки о разных частях Кад
никовского уезда. — Вологодск. губ. вед., 1866 № 16, ч. неоф.,
с. 137—139; № 17, с. 150—153; № 26, с. 245—247; № 29, с. 278— 
282; № 32, с. 315—316; № 33, с. 325—328; № 34, с. 336—338; № 47, 
с. 469—470; № 48, с. 479—482.

Клейменова Е. С. Говоры южной части Калужской области. Авто
реф. канд. дисс. М., 1956, 17 с.

Клеменц А. Материалы для народной терминологии (из Самар, губ.). — 
Тр. Вольн. экон, общ., 1852, т. III, отд. III, с. 185—186.

Клыков А. А. Краткий словарь рыбацких промысловых слов. М., 1959, 
79 с. [Около 1800 слов с указанием места их распространения].

Клыковский Я. Г. Материалы для русского сельскохозяйственного 
словаря. — Зап. Казанск. экон, общ., 1855, ч. I, кн. I, отд. II, с. 25— 
29; кн. 2, отд. II, с. 49—54; кн. 3, отд. II, с. 72—77; кн. 4, отд. II, 
с. 122—125; ч. II, кн. 5, отд. II, с. 63—65; кн. 6, отд. II, с. 118—121; 
кн. 7, отд. II, с. 156—158; кн. 8, отд. II, с. 200—202; ч. III, кн. 9, 
отд. II, с. 21—22; кн. 10, отд. II, с. 48—49; кн. И, отд. II, с. 68—70; 
кн. 12, отд. II, с. 99—101; 1856, ч. 1, кн. 1, отд. II, с. 14—15; кн. 2, 
отд. II, с. 41—42; кн. 3, отд. II, с. 73—75; кн. 4, отд. II, с. 102—104; 
ч. 2, кн. 5, отд. II, с. 16—17; кн. 6, отд. II, с. 43—44; кн. 7, отд. II,
с. 59—60; кн. 8, отд. II, с. 76—78; ч. 3, кн. 9, отд. II, с. 18—22; кн. 10, 
отд. II, с. 14—16; кн. 11, отд. II, с. 65—66; кн. 12, отд. II, с. 98—99. 
[Всего 637 слов].

Ключарев В. Крестьянская свадьба в Орловском уезде. — Орловск. 
губ. вед., 1865, № 34, ч. неоф., с. 137—139. [В тексте диалектные 
слова].

Кожин И. Обряды бракосочетания между крестьянами Шадринского 
уезда. — Пермск. губ. вед., 1860, № 26. [Толкование значений слов 
яга ивежливец].

К о з л о в В. Рыболовные снаряды, употребляемые жителями города Кеми. — 
Архангельск, губ. вед., 1863, № 1, ч. неоф., с. 2—4; № 2, с. 8—10. 
[Толкование ряда северновеликорусских рыболовных и мореходных 
терминов].

Козлов X. Собрание простонародных слов. — Тамбовск. губ. вед., 
1850, № 9, ч. неоф., с. 47—52; № 12, с. 65—67; 1851, № 4, с. 17—19; 
№ 5, с. 21—23; № 9, с. 43—47; № 10, с. 49—52.

Козырев И. С. К истории некоторых областных слов и выражений. — 
Изв. Воронежск. пед. ин-та, т. 42, 1962, с. 113—116.

Козырев И. С. О некоторых трудностях и недочетах в работе по соста
влению областных словарей. — Тр. Первой научно-методической 
конф. Московск. зональн. межвузовск. объед. кафедр русск. яз. пед. 
ин-тов, М., 1961, с. 218—225. [Имеются примеры диалектной лек
сики].

Козырев И. С. Спорные вопросы составления областых словарей. — 
Вопр. русск. яз. и метод, его преподавания, Курск, 1960, с. 64—67.

Кокосов А. Я. Круговые игры и песни в селе Ушаковском Пермской 
губ., Шадринского уезда. — Зап. РГО по Отд. этногр., СПБ., 1869,
т. 2, с. 401—416. [В тексте встречаются местные слова].
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Колосов М. А. Заметки о языке и народной поэзии в области северно
великорусского наречия. — G6. ОРЯС, т. 17, № 3, 1877. [Словарные 
материалы — с. 21—23, 28—39, 123—125, 127—132, 230, 231—235, 
305-306].

Комповский Р. Провинциализмы Архангельской губернии и в осо
бенности Кемского уезда. — Тр. Архангельск, статистич. комитета 
за 1865 г., 1866, кн. 1, Отд. этногр., с. 45—49.

Комшилова Е. А. Из опыта работы Кафедры русского языка Москов
ского государственного педагогического института им. В. И. Ленина 
по изучению русских народных говоров. — Уч. зап. Московск. пед. 
ин-та им. Ленина, 1959, т. 134, Кафедра русского языка, вып. 9, 
с. 5-37.

Комшилова Ё. А. Итоги диалектологических экспедиций МГПИ 
им. В. И. Ленина в 1957 и 1958 гг. — Уч. зап. Московск. пед. ин-та 
им. Ленина, 1959, т. 134, Кафедра русского языка, вып. 9, с. 
249—268.

Комшилова Е.А. К изучению говоров Средпего Урала. (Говор Куш- 
винского района Свердловской области). — Уч. зап. Московск. пед. 
ин-та им. Ленина, 1959, т. 134, Кафедра русского языка, вып. 9, 
с. 269—301. [С. 291—301 — «Из наблюдений над диалектной лексикой 
Кушвинского говора»].

Комшилова Е. А. К вопросу о составлении региональных словарей 
(Словарь народных говоров Московской обл.). — Тр. Первой научно- 
методической конф. Московск. зональн. межвузовск. объед. кафедр 
русск. яз. пед. ин-тов, М., 1961, с. 197—201.

Комшилова Е. А. Практикум по русской диалектологии. М., 1959, 
111 с. [Примеры диалектных слов — с. 14—16, 29, 37, 48, 60, 63, 
63-64, 70, 107].

Комшилова Е.А. Фонографические записи диалектной речи. — Уч. 
зап. Московск. пед. ин-та им. Ленина, 1959, т. 134, Кафедра русского 
языка, вып. 9, с. 55—139. [Публикация текстов диалектной речи].

Конардов С. В. Несколько слов к «Русскому толковому лесотоварному 
словарю» Дм. Кайгородова. (Из собственных заметок). — Лесной жур
нал, 1889, вып. 5, с. 551—554. [44 слова, записанные в Астраханской 
губернии].

Коньков Р. А. Из наблюдений над лексикой современной деревни (цим
лянский говор Ростовской обл.). — Уч. зап. Московск. обл. пед. 
ин-та, 1948, т. 12, Труды Кафедры русского языка, вып. 1, с. 69—78.

Коньков Р. А. О цимлянском говоре Ростовской области. — Тр. Пер
вой диалектол. конф. ... в Ростове-на-Дону 29 июня—1 июля 1938 г., 
Ростов-на-Дону, 1939, с. 57—66.

Копорский С. А. Архаические говоры Осташковского района Кали
нинской области. — Уч. зап. Калипииск. пед. ин-та, 1945 [на обл.: 
1946], т. X, вып. 3, с. 3—163. [С. 92—143 — «Материалы для словаря», 
на с. 154—158 — примеры диалектных слов].

Копорский С. А. Заметка о говоре с. Шелыпедом Тутаевского района 
Ярославского округа. — Ярославль, 1930. [Словарик — с. 6—7].

Копорский С. А. О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда Яро
славской губернии. (Материалы и наблюдения). — Тр. Ярославск. 
пед. ин-та, 1929, т. II, вып. 3, 212 с. [«Словарные материалы» — 
с. 62—66; «Материалы для словаря народного языка Пошехоно-Во
лодарского уезда Ярославской губернии» — с. 77—208].

Кораблев С. П. Очерк нравоописательной этнографии г. Онеги Архан
гельской губернии, с собранием онежских песен и реестром слов, 
отличающих тамошнее наречие. М., 1853. [Толкование значений 
отдельных слов].
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Кораблев С. П. Этнографический и географический очерк г. Карго
поля Олонецкой губернии, с словарем особенностей тамошнего наре
чия. М., 1851, 79 с. [С. 71—77 — «Словарь особенностей Каргополь
ского наречия» (около 100 слов)].

Корнаухов Н. Этнографические черты города Чердыни Пермской гу
бернии. — Отеч. зап., 1848, т. LVII, отд. VIII, с. 49—58. [Имеются 
местные названия болезней].

Корнеев Т. В. Калужская губерния, Мещовский уезд, дд. Бедрицы, 
Городище, Карцево, Сбуново прихода погоста Лугани около Ме- 
щовска. — В кн.: Материалы для изучения великорусских говоров, 
вып. 11. Пгр., 1922, с. 54—64. [Ответ на программу].

Корнилов И. П. Волжские бурлаки. — Морской сб., т. LX, № 7, 
неоф. отд. 3, 1862, с. 3—37. [Толкование значений бытовых слов и спе
циальных терминов Нижегородской, Пензенской и Саратовской гу
берний] .

Корнилов И. О лесопромышленности по реке Унже и о строении близ 
г. Кологрива гусянок. — Этнограф, сб. РГО, вып. VI, 1864, с. 1—34. 
[Местная лесопромышленная терминология].

Коробкин А. С. Очерк села Пожарок Сергачского уезда. — Нижего
родск. сб., т. II, 1869, с. 275—283. [Имеются местные слова].

Королев Ф. Н. Сельское строительное искусство, вып. 1—2. СПб. 
1887—1888, 362 с. [С. XVI—XVII — около 60 терминов сельского 
домостроения].

Короленко В. 1’. Записные книжки (1880—1900). М., 1935, 524 с. 
[Имеются местные слова].

Коростелев А. Курская губерния. Дмитриевский уезд, д. Злобинка. 
В кн.: Материалы для изучения великорусских говоров, вып. И. 
Пгр., 1922, с. 64—69. [Ответ на программу].

Коротенко Г. И. Говор русских старожилов Иссык-Кульской области 
(Киргизия). Автореф. канд. дисс. Фрунзе, 1953, 17 с. [Примеры диа
лектных слов — с. 12—16].

Коротенко Г. И. Из наблюдений над лексикой русских старожилов 
Иссык-Кульской области. (Киргизские слова в говоре русских старо
жилов северного побережья Иссык-Куля). — Уч. зап. филол. фак. 
Киргизск. гос. ун-та, 1962, вып. 8, с. 104—107.

Косогоров А. И. Калужская губерния. Мещовский уезд [неизвестная 
местность (д. Калужкино?)]. — В кн.: Материалы для изучения 
великорусских говоров, вып. И. Пгр., 1922, с. 59—64. [Ответ на про
грамму)].

Костромина Н. В. К наблюдениям над лексикой среднерусских го
воров Московской области. — Тр. Первой научпо-методической конф. 
Московск. зональн. межвузовск. объед. кафедр русск. яз. пед. ин-тов, 
М., 1961, с. 211—217.

Котков С. И. Из истории изучения орловских говоров. — Уч. зап. 
Орловск. пед. ин-та, 1951, т. 5, Кафедра русского языка, вып. 2, 
с. 5—57.

Котков С. И. Из истории некоторых диалектных слов. — Матер, и иссл. 
по русск. диалектологии, нов. серия, т. Ill, М., 1962, с. 156—164. 
[О словах беговуля, беговулить, борошно, б о- 
рошень, бутор, гораздо, кулига, лазбень, л о- 
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вып. I, отд. IV. [С. 130 — несколько диалектных слов].

Лосева Л. М. Лексические и синтаксические особенности русских 
говоров Черновицкой области.— Тез. докл. XIII Отчетн. научн. 
сессии профессорско-преподавательск. состава Черновицк. ун-та, 
1957, с. 244—245.

Лосева Л. М. Об изучении специфической лексики говора. (По мате
риалам курских говоров).— В кн.: Чершвецькш ушверсиет. М1ж- 
вуз1вськая наукова конференщя з питань укладання областних 
д1алектолог1чних словниюв. Тези доповщей. Чершвщ, 1960, с. 30—32. 

Лосева Л. М. Специфические особенности образования отдельных 
слов в курских говорах.— В кн.: Научный ежегодник Черновицкого 
ун-та за 1958 г., отд. вып. Филол. фак., Черновцы, 1960, с. 184—186. 

Лосиевский. Слова, местно употребляемые в Оренбургской губер
нии.— Оренбургск. губ. вед., 1851, № 43, ч. неоф., с. 191; № 44, 
с. 195; № 50, с. 219—220. [Около 185 слов и выражений].

Л умер а К. Лексика, связанная с народной астрономией.—Сборник 
студенческих научных работ. Русская филология. 1. Тарту, 1963, 
с. 18—32.

Лыткин В. И. О говоре деревни Мосоловки Саракташского района 
Чкаловской области.— Бюлл. диалектол. сектора ИРЯЗ, 1947, вып. 1, 
с. 46—51. [Лексический материал — с. 50].

Лядов И. М. Очерк Шуйского уезда в сельскохозяйственном, фабрич
ном, ремесленном и торгово-промышленном отношениях.— Тр. Вла
димирок. губ. статистич. комитета, 1867, вып. VII, с. 78—103. [Тол
кование значений местных слов].

Ляликов И. Записка о наречиях между крестьян Рязанской и Калуж
ской губернии в селениях Спасского, Серпейского и Жиздринского 
уездов.— Тр. Общ. любит.’росс, словесн., М., 1818, ч. 12, с. 10—11.

Ляметри П. Крестьянские свадьбы в Мещовском уезде. — Калужск. 
губ. вед., 1855, № 47, ч. пеоф., с. 194—195; № 48, с. 197—199; №50, 
с. 206—208.

Ляметри П. Этнографический очерк Мещовского уезда.— Калужск. 
губ. вед., 1860, № 26, ч. неоф., с. 338-343; № 27, с. 349—354; № 28, 
с. 363—370. [Встречаются местные слова].

Ляпунов Б. Несколько слов о говорах Лукояновского уезда Ниже
городской губернии. СПб., 1894, 34 с. [Имеются примеры диалектных 
слов].

Ляпунов Б. М. Семья, сябр-шабер. Этимологическое исследование.— 
Сб. ОРЯС, т. 101, № 3, 1928, с. 257—263.

ЛяпустинА. Аятское село.— Пермск. губ. вед., 1866, № 105, с. 423—424. 
М. Е. I. Вечерованье и городки (хороводы) в Кокшеньге Тотемского уезда.

II. Песни в Кокшеньге, Тотемского у.— Живая старина, 1905, 
вып. III—IV, с. 459—512. [Имеется областная лексика].
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М а а к Р. К. Вилюйский округ Якутской области ч. 2, СПб., 1866. 
[Прил., с. I—VIII — «Словарь местных слов»].

М а г и н В. А. Из истории лексики административного и общественного 
устройства донского казачества.— Уч. зап. Таганрогск. пед. ин-та, 
1958, вып. 6, с. 162—169.

Магницкий В. К. Особенности русского говора в Уржумском уезде 
Вятской губернии.— Изв. Казанск. общ. археол., инет, и этногр., 
1884, т. V, с. 1—73, паг. 2-я. [С. 8—73 — «Сборник областных слов 
и выражений»]. Отд. отт.: Казань, 1885, 16 с.

Магницкий В. К. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде 
Вятской губернии.—Календарь Вятск. губ., 1884, отд. II, с. 87— 
144. [Имеется список местных слов].

Мадуев А. К диалектологии Саратовской губернии. Говоры северо- 
западного сектора Сердобского уезда. — Уч. зап. Саратовск. ун-та, 
1927, т. 6, вып. 3, с. 347—360.

Майков Л. Н. Великорусские заклинания.— Зап. РГО по Отд. 
этногр., 1869, т. 2, с. 417—580, 747—748. [В тексте встречаются обла
стные слова].

М а й н о в В. Н. Поездка в Обонежье и Карелу. СПб., 1874. [С. 89—90 — 
23 местных слова].

Макаренко А. Материалы по народной медицине Ужурской волости, 
Ачинского округа, Енисейской губ. С прил. Сборника народномеди
цинских средств той же волости.— Живая старина, 1897, вып. I, 
отд. II, с. 57—100; вып. II, отд. II, с. 230—246; вып. Ill—IV, отд. II,
с. 381—438. [Имеется немало диалектных названий болезней].

Макаренко А. Сибирский народный календарь в этнографическом 
отношении. Восточная Сибирь. Енисейская губерния. СПб., 1913, 
292 с. (Записки Русского географического общества по Отделению 
этонографии, т. XXXVI).

Макарий. Описание города Верхотурья [Пермской губ.]— Вестник 
РГО, 1854, ч. 1, отд. II, с. 1—48. [С. 44—47 — 76 местных слов].

Макаров M. Н. Из Словаря особенных речений и проч.— Вестник 
Европы, 1827, № 10, май, с. 148—153; № 14, июль, с. 145—150. [Сло
варик областных слов от б а б а до г у н у т ь, 34 слова].

Макаров M. Н. Краткая записка о некоторых простонародных словах 
Рязанского, Пронского, Скопинского, Михайловского, Ряжского и 
Спасского уездов Рязанской губернии, с объяснением их значения 
и с некоторыми замечаниями об их обрядах, одежде и прочее.— Тр. 
Общ. любит, росс, словесн., 1820, ч. 20, с. 12—26.

Макаров M. Н. Краткий словарь народных речений. — Маяк, 1844,
т. XVIII, кн. XXXV, гл. V, с. 49—56; кн. 36, гл. V, с. 143—150. 
[С. 52—56, 143—150 — словарик местных слов от А до асосок 
(60 слов)].

М [а каров M. Н.]. Несколько слов особенных, употребляемых в разных 
областях России.— Вестник Европы, 1826, №№ 21 и 22, ноябрь- 
декабрь, с. 143—148. [Словарик местных слов отавлек до выгон 
(23 слова)].

Макаров [M. Н.]. О некоторых словах, употребляемых крестьянами 
Саратовской губернии в Балашевском уезде.— Тр. Общ. любит, 
росс, словесн. 1822, ч. I (21), с. 213—217, [17 местных слов].

Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолковника.— 
ЧОИДР, 1846, № 3, отд. IV, с. 24—43: словарь на букву А. 1847, 
№ 1, отд. IV, с. 1—19 (паг. поел.): словарь на буквы Е, Ж, 3. № 2, 
отд. IV, с. 33—38: словарь на букву И. № 3, отд. IV, с. 89—112: 
словарь на букву К. № 4, отд. IV, с. 143—154 (паг. поел.): словарь 
на букву К. № 6, отд. IV, с. 1—24 (паг. 3-я): словарь на букву Б. 
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№ 7, отд. IV, с. 17—27 (паг. 2-я): словарь на букву В. № 9, отд IV, 
с 1—21 (паг. поел, перед Проток.): словарь на букву Г, Д. 1848, 
№ 5, отд. IV, с. 145—159 (паг. поел.): словарь на букву Л. № 9, отд. IV, 
с. 267—295: словарь на буквы М, Н. То же.: Отд. отт. без указания 
места и года издания.

Макаров М. Н. Собрание слов, употребляемых между крестьянами 
Рязанской губернии.—Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1922, ч. I (21), 
с. 313—320. [160 местных слов].

Максимов В. И. Лексические диалектизмы и борьба с ними в школах 
Псковской области.— Уч. зап. Псковск. пед. ин-та, 1958, вып. 5, 
с. 111—138. [С. 115—129, — списки диалектных слов].

Максимов С. Белое море и его прибрежья.— Морский сб., т. XXXV, 
№ 5, отд. III, ч. неоф., 1858, с. 47—81; № 6, отд. III, ч. неоф., с. 249— 
291; т. XXXVI, № 7, отд. III, ч. неоф., с. 1—54; № 8, отд. III, ч. неоф.,
с. 175—219; т. XXXVII, № 9, отд. III, ч. неоф., с. 1—47; № 10, отд. III, 
ч. неоф., с. 227—272. [Толкование значений около 100 местных 
слов].

Максимов С. Поездка на Печору.—Морской сб., т. XXXIII, № 1, 
отд. III, ч. пеоф., 1858, с. 35—87; № 2, отд. III, ч. неоф., с. 235—266;
т. XXXIV, № 3, отд. III, ч. неоф., с. 1—28; № 4, отд. III, ч. неоф., 
с. 159—202. [Толкование значений около 80 местных слов].

Малаховский В. А. Говоры Новобуянского района Куйбышевской 
области.— Уч. зап. Куйбышевск. пед. и учит, ин-та, вып. 5, 1942, 
с. 57—90. [Лексика — с. 58—67].

Малаховский В. А. Из истории изучения русских говоров Куй
бышевской и Ульяновской областей.— Уч. зап. Куйбышевск. пед. 
и учит, ин-та, вып. 8, 1947, с. 161—172.

Малаховский В. А. Куйбышевская областная диалектологическая 
хрестоматия. Куйбышев, 1957, 184 с. (Ученые записки Куйбышев
ского педагогического института, 1957, вып. 17, Кафедра русского 
языка). [С. 162—168 — «Словарь»].

Малаховский В. А. Областной словарь русских народных 
говоров.— В кн.: Вопросы теории и методики изучения русского 
языка. Саратов, 1959, с. 273—287. (Труды Первой научной конферен
ции кафедр русского языка педагогических институтов Поволжья 
6—9 мая 1957 г.).

Малаховский В. А. Отчет Вс. Ант. Малаховского о диалектологи
ческой поездке в село Посольское (оз. Байкал) в августе мес. 1924 г.— 
Сибирская живая старина, вып. 3—4, Иркутск, 1925, с. 192—195.

Малаховский В. А. и H. М. Золотарев. Вторая диалектоло
гическая экспедиция (2—22 июля 1940 г.).— Уч. зап. Куйбышевск. 
пед. и учит, ин-та, 1947, вып. 8, с. 173—176.

Малеча H. М. О перестановке звуков в словах. (По материалам ди
алекта уральских казаков). Уральск, 1963, 119 с. [В приложении 
имеются местные слова].

Малеча H. М. Сборник словарных статей словаря территориального 
диалекта уральских казаков. Уральск. 1960, 54 с.

Малеча H. М. Словарь территориального диалекта уральских казаков. 
Тезисы докладов Межвузовской конференции по исторической лек
сикологии, лексикографии и языку писателя 27 сентября—6 октября 
1961 г., Л., 1961, с. 26—31.

Малеча H. М. Уральские казаки и их диалект.— Уч. зап. Уральск, 
пед. ин-та, 1956 [на обл.: 1955], т. III, вып. II, с. 235—290.

М а л ы х и н П. Быт крестьян Воронежской губернии Нижнедевицкого 
уезда.— Этнограф, сб. РГО, вып. 1, 1853, с. 203—254. [В тексте ме
стные слова].
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М а л ы х и н П. Город Нижнедевицк и его уезд.— Воронежск. лит. сб., 
вып. 1, 1861, с. 265—319.

Малышевская Е. О. Описание диалекта д. Узьмино Псковской обл. 
Струго-Красненского р-на. Автореф. канд. дисс. Тарту, 1951, 24 с. 
То же: Тарту, 1950, 31 с.

Маляревский Г. Я. Особенности говора крестьян-старожилов То
больской губернии.— Ежегодн. Тобольск, губ. музея, вып. XXVIII, 
отд. 2, 1917, с. 1—34. [С. 6—34 — «Местные слова и выражения»]. 

Манаенкова А. Ф. Лексика говоров Каширского района Москов
ской области. Автореф. канд. дисс. М., 1948.

Мансикка В. Заметки о говоре Никольского уезда.— Изв. ОРЯС, 
1915, т. XIX, кн. 4, с. 201—216. [С. 216 — предлоги с диалектными 
значениями].

Мансикка В. О говоре северо-восточной части Пудожского уезда.— 
Изв. ОРЯС, 1915, т. XIX, кн. 4, с. 143—173. [С. 171—173 — предлоги 
с диалектными значениями].

Мансикка В. О говоре Шенкурского уезда Архангельской губернии.— 
Изв. ОРЯС, 1912, т. XVII, кн. 2, с. 86—144. [С. 142-144 — предлоги 
с диалектными значениями].

Марков В. М. Об изучении местных названий животных и растений.— 
Матер, и иссл. по диалектол. Волго-Камья, Казань, 1961, с. 88—104. 
(Ученые записки Казанского университета, 1961, т. 121, кн. 3). 
[Примеры местных ботанических терминов].

Марков Д. А. Заметки о диалектизмах в романе П. И. Мельпикова- 
Печерского «В лесах». (Материалы для областного словаря). — Тр. Ка
федры русск. яз. Орехово-Зуовск. пед. ин-та, М., 1960, с. 101 —141.

Марков Д. А. Крестьянские полевые ворота.— Краеведение, 1929, 
т. VI, № 5, с. 293—296. [Названия различных частей полевых во
рот].

Марков Д.А. О лексике двух отрывков из романа П. И. Мельникова- 
Печерского «В лесах».— Начальная школа, 1958, № 9, с. 63—65.

Марков Д. А. Слова, записанные в Ветлужском уезде.— Изв. Общ. 
археол. ист. и этногр., 1907, т. XXIII, вып. 2, с. 132—135. [179 слов].

Марков Д. А. Словарь к роману П. И. Мельникова-Печерского «В ле
сах». (Материалы к изучению лексики романа П. И. Мельникова- 
Печерского «В лесах»).— Уч. зап. Московск. обл. пед. ин-та, 1961, 
т. 102, с. 40—623. [Имеется много диалектизмов в их буквальном, 
«этнографическом» употреблении].

Маркс М. Ельнинская народная номенклатура растений.— Тр. Воль
ного экономия, общ., 1853, т. 2, отд. III, с. 24—30.

Матвеев А. К. Мансийские заимствования в русских говорах по реке 
Пелыму.— Уч. зап. Уральск, ун-та, вып. 20, Свердловск, 1958,
с. 71—85. [Терминология названий местности, охоты, рыболовства 
и др.].

Матвеев А. К. Финно-угорские заимствования в русских говорах 
Северного Урала. Автореф. канд. дисс. Л., 1959, 16 с.

Матвеев А. К. Финно-угорские заимствования в русских говорах
Северного Урала. Свердловск, 1959, 123 с. (Ученые записки Ураль
ского университета, Языкознание, вып. 32).

Матвеева Е. В. Заметки о говоре населения восточной части Коршпн- 
ской волости Халтуринского у. Вятской губ. и западной части Яки- 
мовагинской вол. Вятского у. (по нижнему течению р. Ивкина).— 
Тр. Вятск. пед. ин-та, 1928, т. 3, вып. 2, с. 18—36.

Матвеева Е. В. Из материалов этнографической экспедиции в Кумен- 
скую волость Вятского уезда летом 1925 г.— Тр. Вятск. музея, 1927,
т. I, с. 45—63. [Имеются десятки диалектных слов в тексте].
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Матвеенко И. К. О корневом составе лексики восточнославянских 
языков.— Уч. зап. Горноалтайск, пед. ин-та, 1959, т. 1, вып. 3, 
с. 117—135. [С. 132—134 — списки диалектных слов].

Материалы для изучения великорусских говоров. [Сост. Д. Зеленин 
и А. Шахматов], вып. 1.— Изв. ОРЯС, 1896, т. 1, кн. 2; вып. 2: там же, 
кн. 3, с. 549—573; вып. 3: там же, кн. 4, с. 952—1004; вып. 4: там же, 
1897, т. 2, кн. 1, с. 232—279; вып. 5, там же, 1898, т. 3, кп. 1—2; 
вып. 6: там же, 1899, т. IV, кн. 1; вып. 7: там же, 1900, т. V,кн. 2; 
вып. 8: Сб. ОРЯС, т. 73, вып. I—VIII; вып. 9: там же, т. 87, № 5, 
1910, с. 1—272.

Материалы для описания Курской губернии, 1850, № 44, ч. неоф., 
с. 374—376 [словарик]; № 45, с. 381—383 [пословицы и поговорки]; 
1851, № 10, с. 91—94; № И, с. 101—104; № 17, с. 163—166 [уличные 
песни; 204 местных олова].

Материалы для словаря.—Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, 1885, т. 16, 
с. 184—186. [Термины судоходства и др.].

Материалы для словаря русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 
1961, 16 с.

Материалы для характеристики саратовских говоров. Тексты запи
сей.— Уч. зап. Саратовск. ун-та, 1952, т. 32, Диалектологический 
сборник, вып. 1, с. 159—190.

Материалы для этнографии Зауралья. Свадебные обряды в Шадрин- 
ском уезде Пермской губернии. (Сообщено Статистическим Коми
тетом).— Пермск. губ. вед., 1863, № 50, ч. неоф., с. 246—247; № 51, 
с. 250—251; № 52, с. 256—257; 1864, № 3, с. 15—17; № 7, с. 42—44.

Материалы по этнографии Курской губернии. Пригот. к печати 
В. И. Резанов, XIII, Курск. 1902, 123 с. (Курский сборник, издание 
Статистического комитета, вып. III, 1902). [Имеются диалектные 
слова].

М а ш к и н. Быт крестьян Курской губернии, О боннского уезда.— 
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Нюксенского района Вологодской области. (Предметы домашнего 
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дов).— Матер, и иссл. по русск. диалектол., М., 1959, с. 179— 
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Свердловской области.— Уч. зап. Орловск. пед. ин-та, 1950, т. 4, 
Кафедра русского языка, вып. 1, с. 23—56. [С 44—45, 52—54 —
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с. 156—172; вып. III, с. 473—478.
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рик].

Пономарев А. Кижское наречие Великогубской волости Петрозавод
ского уезда Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1898, 55 с. (Перепе
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№ 100, с. 397—402.

Попов И. А. Наречия в говорах западной части северновеликорусского 
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им. А. И. Герцена, 1958, т. 173, с. 257—276.

Попов Я. Собрание областных слов, употребляемых в разговорах про
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ч. неоф., с. 3. [Словарик содержит около 20 слов].
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Авторсф. канд. дисс. Киров, 1955, 14 с. [С. 10—12 — примеры диалект
ной лексики].

Прост о п а р о д н ы е слова, употребляемые в Симбирской губернии.— 
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Протопопов П. С. Отрывки нескольких статей из «Словаря земледе
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Путинцев А. М. Из этнографических впечатлений и наблюдений. 
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воров.— В сб.: Слово в народных говорах русского Севера, Л., 1962,
с. 57—61.

Рамзевич Н. К. К изучению народной речи в Сибири.— РФВ, 1914,
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слова].
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Рейнеке М. Ф., А. К. Ц и в о л ь к о и П. К. П а х т у с о в. Объясне
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уезде]. — Тр. Общ. любит, росс, словесн, М., 1820, ч. ?0, с. 227—230.

[Реестры слов, употребляемых Тверской губернии по уездам Осташков
скому и Новоторжскому]. — Тр. Общ. любит, росс, словесн.,М., 1820, 
ч. 20, с. 217—226.

Река Теза, во Владимирской губернии. — Сев. пчела, № 116, 1844, 
с. 461. [Слово тезяяка (речное судно)].

Ремезов П. Владимирская губерния. Муромский уезд, с. Вача Ново
сельской волости. — В кн.: Материалы для изучения великорусских 
говоров, вып. 11. Пгр., 1922, с. 6—14. [Ответ на программу].

Ровинский Г1. А. Замечания об особенностях сибирского наречия. — 
Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО, 1873, т. IV, вып. 1, с. 17—42. [Имеется сло
варь].

Ровинский П. А. Очерки Восточной Сибири. — В сб.: Древняя и Но
вая Россия, 1875, т. 1, № 2, с. 201—219; № 3, с. 302—312; т. 2, № 7, 
с. 232—242; т. 3, № И, с. 230—255; № 12, с. 381—388. [Имеются тол
кования местных слов].

Рогов [Н]. Материалы для описания быта пермяков. — Пермск. сб., 
кн. 2, отд. II, М., 1860, с. 1—127. [Имеются толкования значений мест
ных слов].

Рогова В. Н. О создании словарей сибирской лексики в ближайшем се
милетии. — Тр. кафедр русск. яз. вузов Вост. Сибири и Дальн. Вос
тока, Иркутск, 1960, т. I, с. 156—158.

Рогозинников И. Происхождение и значение слова «солонины», 
встречающегося в Ярославском областном наречии. — Филолог, зап., 
Воронеж, 1887, вып. II, с. 32—35.

Родионова А. М. Лексика говоров Навлинского района Брянской обла
сти. Автореф. канд. дисс. Л., 1956, 14 с.

Родионова (Нащокина) А. М. Восточнославянская лексика го
воров Навлинского района Брянской области. — Уч. зап. Ленин
градок. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1958, т. 144, с. 251—294.

Родионова (Нащокина) А. М. Лексика говоров Навлинского рай
она Брянской области в системе русских диалектов. — Уч. зап. Ле
нинградок. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957, т. 130, с. 213—235. 

Родиславский В. Святки в Московской губернии. — Московск. 
вед., 1853, № 1, лит. отд., с. 11—12; № 2, с. 20—22. [Толкование зна
чений местных слов].

Рождественский Н. Справочная книжка рыбака. М.—Л., 1930, 
384 с. [В тексте термины рыболовства, рыболовецкой техники, рыбо- 
соления и проч.].

Рожкова М.П. Лексика говоров Романовского района Ростовской обла
сти. Автореф. канд. дисс. Л., 1955, 17 с. [Имеются примеры диалект
ной лексики].

Рожкова М.П. Лексика донских говоров. (На материале говоров Ро
мановского района Ростовской области). — Уч. зап. Шахтинск. пед. 
ин-та, 1958, т. 2, вып. 5, с. 217—230.

Розанов И. Ф. Село Бережок. — Владимирск. губ. вед., 1854, № 24, 
ч. неоф., с. 183—185. [Словарик местных слов (около 180 слов)].
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Розенберг Л. К. Некоторые своеобразные и малопонятные слова, во
шедшие в говор населения станиц Северного Кавказа, пословицы и по
говорки с примечаниями, объясняющими значение некоторых слов. — 
Сб. матер, для описания местностей и племен Кавказа, вып. 38, отд. 2. 
Тифлис, 1908, с. 37—48. [Словарик].

Романов С. И. Охотничий словарь, вып. 1—2. М., 1876—1877. [Имеются 
диалектные слова ].

Романова Ю. Ф. Говор русских селений Заводского сельсовета Чебок
сарского р-на Чувашской АССР. Автореф. канд. дисс. Казань, 1954, 
19 с.

Рославлев И. Пеньково-канатный промысел в селе Избы льде Горба- 
товского уезда. — Нижегородск. сб., т. IV, 1871, с. 297—305 [17 слов].

Руделев В. Г. Историко-этнографические данные о жилище Рязанского 
края. — Уч. зап. Рязанск. пед. ин-та, 1957, т. 16, с. 161 — 187J

Руделев В. Г. Лексика жилища и жилищно-хозяйственного строитель
ства в некоторых южнорусских рязанских говорах. Автореф. канд. 
дисс. Оренбург, 1958, 22 с.

Руделев В. Г. Об исторических изменениях семантики некоторых диа
лектных слов и фразеологических сочетаний. (На материале лексики 
жилища рязанских говоров). — Уч. зап. Оренбургск. пед. ин-та, 1958, 
вып. 13, с. 329—347.

Руделев В. Г. Постройки в селе Кораблино [Рязанского района Рязан
ской области]. — В кн.: Рязанское село Кораблпно. Рязань, 1957, 
с. 171 — 190. (Ученые записки Рязанского педагогического института, 
1957, т. XVIII).

Руднев А. Село Голунь и Новомпхайловское, Тульской губернии, Но
восильского уезда. — Вестник РГО, 1853, ч. VII, кн. 2, с. 98—110. 
[В тексте толкования местных слов, с. 100 — словарик местных слов 
и выражений (21 слово)].

Р у л ь е. Слова, показанные областными в областном словаре, употребляе
мые также в Москве. — Материалы для сравнительного и объяснитель
ного словаря и грамматики, т. I. СПб., 1854, столб. 380—384.

Русаков В. Привесок к сокровищнице русского языка. Материалы для 
дополнения словаря Даля. — Вестник литературы, 1911, № 7, стлб. 
184—189; № 9, стлб. 243—244; № 10, стлб. 269—272; № И, стлб. 297— 
299; № 12, стлб. 319—321.

Русинов Н. Д. Вопрос об освоении славянами Угличского Верхне
волжья. (По данным местной земледельческой лексики). — Краеведч. 
зап. Ярославск. обл. краеведч. музея, 1956, вып. 1, с. 87—111.

Русинов Н. Д. Диалектизмы жителей юго-запада Угличского Верхне
волжья. — Уч. зап, Бухарск. пед. ин-та, Ташкент, 1958, вып. 1, 
с. 231—254.

Русинов Н. Д. Угличская земледельческая лексика. Автореф. канд. 
дисс. Углич, 1955, 27 с.

Русский язык в Сибири.— Сын отечества, 1840, т. V, отд. VIII, с. 
281—288. [Около 40 местных слов].

Рыбкина О. И. Составление картотеки для областного словаря по сло
варю В. И. Даля. — Уч. зап. Смоленск, пед. ин-та, 1958, вып. 9, Ка
федра русского языка, с. 161—167.

Рыбников П. Из Олонецкой губернии. (Заметки с дороги). — День* 
1862, № 50, с. 16—17; № 52, с. 13—15. [В тексте и примечаниях тол
кования местных слов].

Рыбников П. Н. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. III. Народные 
былины, старины, побывальщины и песни. Петрозаводск, 1864, 460, 
LU, LXII с. [с. I—LXII (паг. 3-я) — объяснение непонятных и област
ных слов (около 1000), встречающихся в сборнике].
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Рыбников П.Н. Сборник слов, употребляемых в Олонецкой губернии. — 
Этнограф, сб. РГО, вып. VI, 1864, с. 1—24. (паг. 7-я). [Список около 
500 слов, не вошедших в «Опыт областного великорусского словаря», 
1852].

Рылов К. Очерки по изучению русского народпого языка. Народная эти
мология в области северного великорусского говора. — Уч. зап. Ка- 
занск. ун-та, 1892, кн. 4, с. 85—124.

Саблуков Г. Несколько заметок о русском языке в Саратовской губер
нии. — Саратовск. губ. вед., 1845, № 31, ч. неоф., с. 320—322; № 32, 
с. 324—327; № 33, с. 333—338; № 34, с. 345—351; № 35, с. 360—363. 
[Местные слова в тексте и словарик местных слов].

Сава ре некий Ф. П. О географических названиях Тульской губернии 
в связи с почвенными данными. — Тр. Тульск. губ. уч. арх. комиссии, 
1915, кн. I, с. 129—144.

Савельев. Пополнение к собранию особенных слов, употребляемых при 
Белом море. — Зап. Гидрогр. деп. Морск. мин., 1846, ч. IV, с. 330. 
[5 диалектных слов].

[Савельев] (Семптараторец). Заметки о жизнц донских каза
ков. — День, 1862, № 28, с. 9—13; № 29, с. 9—И; № 49, с. 7—9; 
№ 50, с. 17—18. [В примечаниях и в тексте толкуются местные 
слова].

Савельев Е. П. Типы донских казаков и особенности их говора. Ново
черкасск, 1908, 15 с.

Салазкин А. Диалектологические материалы по Курганскому округу 
Уральской области. «Бытовое» (сцены). — Пермск. краеведч. сб., 
вып. 2, 1926, с. 172—176.

Салтыков А. К. Рассказы старожилов о прошлом Мышкпнского края. — 
Ярославский край. Сб. II. Ярославль, 1930, с. 186—197. [Имеется сло
варик из 19 слов].

Самойлов К. И. Морской словарь, т. I. М,—Л. 1939; т. II, 1941. 
[Имеется много диалектных слов].

СамсоновН. Г. Из наблюдений над лексикой кпренского говора Ир
кутской области. — Матер. Первой паучн. конф, молодых специалистов, 
секц. гуманитарных наук, Якутск, 1961, с. 98—106.

Самсонов Н. Г. Некоторые особенности употребления имени существи
тельного в языке жителей приленских русских деревень Кирен- 
ского района Иркутской области. — Уч. зап. Якутск, ун-та, 1960, 
вып. 7, с. 81—89.

Сафронова А. Ф. Из наблюдений над говорами трех сел Ширинского 
района. — Уч. зап. Абаканск. пед. ин-та, 1960, вып. V, с. 31—36. 
[Толкование ряда местных слов].

Сахарный Л. В. Наречия и прилагательные с префиксом во- в говорах 
Свердловской области. — Уч. зап. Уральск, ун-та, Языкознание, 
Свердловск, 1960, вып. 36, с. 146—162.

Сахарный Л.В. Словообразование личных имен существительных в рус
ских говорах Среднего Урала. — В сб.: Вопр. ист. и диалектол. русск. 
яз., Свердловск, 1963, с. 61—99.

С а х а р о в А. И. Язык крестьян Ильинской волости Волховского уезда 
Орловской губернии. — Сб. ОРЯС, т. 68, № 5, 1901, с. 1—48. [Сло
варь].

Светлов Я. О говоре жителей Каргопольского края (Олонецкой губер
нии). — Живая старина, 1892, вып. III, с. 156—164. [Словарик мест
ных слов (около 370 слов)].

Светогорский А. Провинциальные слова, в Костромской губернии 
употребляемые. — Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1820, ч. 20, с. 150— 
153.
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СеливановА. Этнографические очерки Воронежской губернии. На
родные приметы и поверья. — Воронежск. губ. вед., 1864, № 11, ч. 
пеоф., с. 43; № 16, с. 62—63. [Толкование слов молить (корову),, 
уроченье, изурочить].

Селиванов В. Год русского земледельца. Зарайский уезд Рязанской 
губернии. — Русск. беседа, 1856, т. II, кн. 2, отд. V, с. 1—28.

Селищев А. М. Диалектологический очерк Сибири, вып. I. Иркутск, 
1921, 294 с. [Имеются диалектные слова].

Селищев А.М. Забайкальские старообрядцы. Семейские. Иркутск, 1920, 
80 с.

Селищев А. М.0 языке современной деревни. — Земля советская, 1932, 
кн. 9, с. 120—132.

Селищев А. М. О языке современной деревни. — Тр. Московск. ин-та 
ист., филос. и лит., 1939, т. V, с. 66—123. [Лексические особенности 
говора Городецкого района Горьковской области].

Село Д а в ш и тт о Ярославской губернии Пошехонского уезда. — Яросл. 
губ. вед., 1856, № 6, ч. неоф., с. 54; № 7, с. 61—62; № 8, с. 66—68 [Сло
варик местных слов (около 75 слов)]; № 9, с. 76—78; № 10, с. 88—89; 
№ 11 — 12, с. 102; № 13, с. 110—111; № 14, с. 115—116; № 15, с. 120— 
122; № 16, с. 127; № 17, с. 136—138; № 18, с. 149—151; № 19, с. 165— 
166; № 20, с. 181 — 182; № 21, с. 194—196; № 22, с. 208—209; № 23, 
с. 225—227; № 24, с. 245—247; № 25, с. 259—261; № 27, с. 277—278; 
№ 28, с. 282—283: № 29, с. 290—291; № 30, с. 295—296; № 31, с. 305— 
306; № 32, с. 315—316; № 33, с. 328—329; № 34, с. 341; № 35, с. 349; 
№ 36, с. 354—355; № 37, 365—366; № 38, с. 374—375; № 39, с. 377— 
380; № 40, с. 387; № 41, с. 398; № 42, с. 404—406 [в №№ 37—42 — 
пословицы и поговорки]; № 43, с. 414—416 [загадки].

Село Нижне-Покровское (Бирюченского уезда Воронежской 
губернии). — Воронежск. губ. вед., 1860, № 12, ч. неоф., с. 68—69; 
№ 13, с. 74—75; № 14, с. 81—82. [Термины одежды, свадебных обрядов, 
и др.].

Семенов В. Некоторые слова и выражения, записанные в Томской губер
нии, в Барнаульском, Томском и Кузнецком округах. — Живая ста
рина, 1903, вып. IV, с. 497—498.

Семенов-Тян- Шанский В. П. Как отражается географический 
пейзаж в народных названиях населенных мест? Антропогеографиче- 
ский этюд. — Землеведение, 1924, т. XXVI, вып. I—II, с. 133—158.

С е м и в с к и й [Н. В.]. Новейшие любопытные и достоверные повествова
ния о Восточной Сибири. СПб., 1817. [В «Примечаниях» на с. 15—26 — 
словарик областных, простонародных слов (около 180 слов)].

Сенкевич В. А. Заметки о говоре Парабельского района Томской об
ласти. — Уч. зап. Томск, ун-та, 1954, № 19, с. 57—80.

Сенкевич В. А. Некоторые вопросы изучения сибирских говоров рус
ского языка. — Уч. зап. Магнитогорск, пед. ин-та, 1958, вып. VII,. 
с. 104—121. [Имеются диалектные слова с толкованиями их значений].

Сенкевич В. А. Терминология охоты Обь-Енисейского междуречья. — 
В сб.: Вопр. современного русск. лит. яз., диалектол. и методики. 
(Материалы первой научной конференции кафедр русского языка пед
вузов Уральской зоны). Свердловск, 1960, с. 146—174. [С. 168—173 — 
словарь диалектной терминологии охоты].

Сенкевич В. А. и К. М. Б р а с л а в е ц. Некоторые диалектные осо
бенности языка русского населения Сибири, расположенного по ста
рому водному пути с Иртыша на Енисей. — Вопр. геогр. Сибири, сб. 3,. 

'-Томск, 1953, с. 289—304.
Сенкевич В. А. и М. П. Михалкина. Рыболовные орудия Обь- 

Енисейского водного бассейна и их терминология. — Уч. зап. Магнито
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горек, пед. ин-та, 1958, вып. VII, с. 136—184; карта Обь-Енисейского 
междуречья. [С. 136—164 — объяснение ряда диалектных слов в тексте;
с. 165—184 — диалектный словарь рыболовецкой терминологии (с ука
занием территории распространения слов)].

Сергеев Ф. П. Южнорусский говор Сарпинского и Красноармейского- 
районов (Волгоградской) области. Автореф. канд. дисс. М., 1956, 16 с.

С [е р е б р е н н и к о в] С. [А.]. Буй, известная игра в Ярославле. — Яросл. 
губ. вед., 1843, № 50, прибавл., с. 149—151. [Описание игры, толко
вание слов, относящихся к ней].

Серебренников В. [II.] Загадки как народное развлечение. (Загадки 
крестьян Оханского у. Пермской губ.). Пермь, 1918, 36 с. (Кружок 
по изучению Северного края при Пермском университете). [Имеются 
диалектные слова].

Серебренников В. Н. Из солдатских песен б. Оханского уезда.— 
Пермск. краеведч. сб., вып. 2, 1926, с. 159—165.

Серебренников В. О народных присловьях. — Пермск. краеведч. 
сб., вып. 2, 1926, с. 176—177.

С [е ребре и ников] С. [А.]. Свадебные обычаи в Ярославской губер
нии. — Сев. пчела, № 48, 1832, [в сл. номерах заголовок: «Свадеб
ные обряды в Ярославле»] 65, 66, 89, 90.

Серпухов. Описание некоторых образцов из предметов производитель
ности Череповецкого уезда Новгородской губернии. — Новгородский 
сб., вып. V, 1866, с. 1—32.

[Сибирцев М.] Список некоторых особенных слов, употребляемых пре
имущественно в Шенкурском уезде Архангельской губернии. — Ар
хангельск. губ. вед., 1880, № 15, с. 3; № 32, с. 4; № 35, с. 5; № 36, с. 5. 
[Словарик около 200 слов].

Сидоров В. Н. Наблюдения над языком одного из говоров рязанской 
мещеры. — Материалы и исследования по русской диалектологии,
т. I. 1949; с. 93-134.

Сидоров В. Н. Описание говора западной половины Воскресенского 
уезда и Орешковской волости Можайского уезда Московской губер
нии. — Тр. Постоянн. комиссии по русск. диалектологии, 1927, вып. 9Г 
с. 121—135 [С. 134 — словарик]. [В огл.: Ореховской вол.].

Симилейский Г. Пензенская губерния. Инсарский уезд, с. Шувары. — 
В кн.: Материалы для изучения великорусских говоров, вып. 11. Пгр.,. 
1922, с. 84—91. [Ответ на программу].

С и м о н и П. К. Два старинных областных словаря XVIII столетия. — 
Живая старина, 1898, вып. III—IV, с. 443—450. [С. 443—448 — сло
варь областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записи 
1757 г.); с. 448—450 — вятский областной словарь]. То же: Материалы 
для истории старинной русской лексикографии. Вып. 2. Два старин
ных областных словаря XVIII столетия. СПб., 1899, 8 с.

Симонов В.В.К вопросу о лексическом составе и способах образования 
наречий в русских говорах (на материале говора Верховинского рай
она Кировской области). — Уч. зап. Кировск, пед. ин-та, 1957, вып. 
11, с. 155—178. [Имеются диалектные слова].

Синозерский М. А. Домашний быт крестьян Левочской волости Бо
ровичского уезда Новгородской губернии. — Живая старина, 1899, 
вып. IV, с. 403—435.

Синозерский М.А.О говоре жителей Левочской волости Боровичского 
уезда Новгородской губернии. — Живая старина, 1895, вып. III— 
IV, с. 376—381. [С. 378—379 — словарик].

Скалозубов Н. Л. Ботанический словарь. Народные названия расте
ний Тобольской губернии дикорастущих и некоторых культурных. — 
Ежегодн. Тобольск, губ. музея, 1911, вып. XXI, отд. II, с. 1—86, 1913-
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Скворцова А. А. Основные задачи изучения русских говоров Запад
ной Сибири. — 4-я Научи, конф. Томск, ун-та, секц. языкознания, 
1955, с. 5—14 (Труды Томского университета, 1955, с. 129, серия язы
кознания). [С. 9—10 — лексический материал].

С китова Ф.Л. Двойные предлоги и словосочетания с ними в говорах Перм
ской области. — Уч. зап. Пермск. ун-та, 1960, т. 16, вып. 1, 
с. 13—28.

Скитова Ф.Л.Из наблюдений над традиционными говорами Верещагин
ского района. Докл. научи, конф. [Пермского ун-та], выи. 5—6, Пермь, 
1951, с. 39—43.

Скитова Ф. Л. К вопросу о воздействии литературного языка на совре
менные русскпе говоры. Об изменениях в системе верхпевпшерских 
говоров Пермской области в Советскую эпоху. — Уч. зап. Пермск. 
ун-та, 1959, т. 15, вып. 1, с. 3—19. [Имеются примеры диалектных 
слов].

Скобликова Е. С. Географическое распространение диалектных форм 
личных местоимений. — Уч. зап. Куйбышевск. пед. ин-та, 1955, 
вып. 13, с. 263—273.

Слепцов В. А. Письма об Осташкове. Образец городского устройства 
в России. — В. А. С л е п ц о в, Поля. собр. соч., 3-е доп. изд., СПб., 
1903, с. 500—611. [Имеются диалектные слова].

Слобода Метера. — Владимирск. губ. вед., 1871, № 16, ч. неоф., с. 1. 
[Толкование значений слов козлы и. рели (качели) и выражения 
ронять качели].

Словарь местных слов в сборнике Кирши Данилова. — В кн.: Кирша 
Данилов. Сборник Кирши Данилова. СПб., 1901, с. 267—283.

Слова, присказы, пословицы и поговорки, собранные в Бобровском уезде 
в 1848 году. — Воронежск. губ. вед., 1864, № 17, ч. неоф., с. 66—67; 
№ 21, с. 81—82. [Толкование около 150 слов; список около 150 выра
жений].

Слова, произносимые Рязапской губернии в Раненбургском уезде. — 
Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1828, ч. 7, с. 295—296. [Около 60 мест
ных слов].

Слова, употребляемые в Вятской губернии, принадлежащие собственно 
вятскому наречию. — Вятск. губ. вед., 1847, № 40, ч. неоф., с. 260— 
262; № 41, с. 266—269: № 42, с. 274—276; № 43, с. 280—282; № 44, 
с. 288-290; № 45, с. 296—298; № 47, с. 313—314; № 48, с. 319-321; 
№ 49, с. 325—326. То же: Московок, гор. листок, 1847, № 276, с. 1106; 
№ 277, с. 1110; № 279, с. 1118. [Слова от С до Я].

Слова, употребляемые в просто па роди и в Нижегородской губ. — Москви
тянин, 1852, № 22, отд. VII, с. 125.

Слова, употребляемые в Угличе. — Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1820, 
ч. 20, с. 115—117.

{С м и р и о в А.]. Свадебные обряды в Буйскоми Галичском уездах Костром
ской губернии. — Московск. гор. листок, 1847, № 125. [Слово груд
ница (дверь)].

Смирнов А. [11.]. Песпи и предания, записанные в селе Иудине Алек
сандровского уезда Владимирской губернии. — РФВ, 1879, т. I, 
№ 2, с. 181 — 190.

Смирнов А.М. Сборник великорусских сказок Архива Русского геогра- 
- фического общества. Пгр., 1917; вып. 1 — IV, 504 с.; вып. 2—IV, 505— 

991 с. (Записки РГО по Отделению этнографии, т. XLIV, 1—2). [С. 
985—990 — словарь местных слов].

Смирнов В. Из вопросов и фактов этнологии Костромского края. Тр. 
Костромск. научи, общ. по изуч. местного края, 1924, вып. 33, с. 134— 
161.
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Смирнов В. Клады, паны и разбойники. — Тр. Костромск. иаучн. общ. 
по изуч. местного края, 1921, вып. XXVI, 49 с. [С. 49 — словарик мест
ных слов].

Смирнов В. Народные похоропы и причитания в Костромском крае. — 
Тр. Костромск. научи, общ. по изуч. местного края, 1920, вып. 15, 
с. 21—126. [С. 123—126 — местные слова].

Смирнов И. Т. Кашинский словарь. — Сб. ОРЯС, т. 70, № 5, 1901, 
с. 1—212.

Смирнов И. Т. Кашинский говор.—Сб. ОРЯС, т. 77, № 9, 1904,
с. 1-192.

Смирнов М. И. Провинциализмы Переславль-Залесского края. — Докл. 
Переславль-Залесского научно-просветит. общ., 1923, вып. 11, с. 18— 
22. [Словарик, 101 слово].

Смолякова Л.П. Материалы полевых записей русских говоров в Ель
нинском районе Смоленской области. Октябрь 1952 г. — Уч. зап. Ка- 
занск. ун-та, 1955, т. 115, кн. 9, Очерки по диалектологии Волго- 
Камья, с. 179—183.

Смысл выражения: «нарастотб» [в Нижегородской губ.]. — РФВ, 1909,
т. LXI, № 1, с. 111—112.

Смышляев [Д. Д.]. Материалы для русского заводско-фабричного сло
варя. — Зап. Казанск. экон. общ. 1855, ч. I, кп. 1, отд. III, с. 31—38; 
ки. 2, отд. III, с. 82—88; ки. 3, отд. III, с. 172—179; кн.\4, отд. III, 
с. 220—221. [Канатное производство: 76 слов].

[Снегирев И.] Владимирские местные пословицы. — Владимирск. губ. 
вед., 1838, № 33, прибавл., с. 154. [Толкование слова мыт].

Снегирев И. Домашний обиход мценских крестьян. — Московск. вед., 
1861, № 190, лит. отд., с. 1527—1530. [Толкование значепий около 
100 местных слов].

Снегирев И.М. Дополнения и прибавления к собранию русских народ
ных пословиц и притчей. — Архив ист.-юрид. сведений, относящихся 
до России, кн. II, пол. 2, отд. 4, М., 1854, с. 177—204.

С [н е г и р е в] И. [М.]. Мценские идиотизмы и пословицы. — Москвитянин, 
1850,№ 1, кн. 1 отд. VI, с. 1—4. [Словарик местных слов (около 80 слов)].

Снегирев И. [М.]. Новый сборник русских пословиц и притчей, служа- 
Р :j щий дополнением к собранию русских народных пословиц и притчей, 

- изданных в 1848 году. М., 1857, 91 с. Доп. тит. л.: Дополнения и при
бавления к собранию русских народных пословиц и притчей. [В приме
чаниях толкования значений местных слов].

Снегирев И. [М.]. Опыт рассуждения о русских пословицах. — Тр. 
Общ. любит, росс, словесн., 1823, ч. III, с. 51—86. [С. 60 — толкова
ние слов суём и вылюдье].

Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи. М., 1848, 504 с. 
Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды.

Вып. 1. 1837; вып. II, 1838; вып. III, 1838; вып. IV, 1839.
Снегирев И. [М.]. Старинные народные святки и коледа. (Отрывок из 

«Описания народных русских праздников»). — Вестник Европы. 
1828, № 2, январь, с. 109—120; № 3, февраль, с. 169—183.

Собинникова В. И. Говор села Ивановки Гремяченского района Во
ронежской области. — Тр. Воропежск. ун-та, 1953, т. 28, Научные 
сообщения и авторефераты, с. 180—183.

Собинникова В. И. Говор Русской Матренки Алексеевского района 
Белгородской области. — Тр. Воропежск. ун-та, 1955, т. 42, вып. 3, 
с. 101—102.

Собинникова В. И. Говор села Петина Гремяченского района Во
ронежской-области. — Тр. Воронежск. ун-та, 1954, т. 25, с. 72—100. 
[Имеются диалектные слова].
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С о б и h и и к о в а В. И. Говоры Гремяченского района. — В кн.: При
рода и хозяйство Гремяченского района Воронежской области. Воро
неж, 1953, с. 38—56.

Собичевский В. [Т.]. Материалы для народного лесотехнического 
словаря. — Лесной журнал, 1890, вып. 1, с. 59—68. [Около 150 слов 
с указанием на место их употребления].

Соболевский А. И. Великорусские народные песни, тт. I—VIII. СПб., 
1895—1902. [В конце каждого тома имеются словари местных слов]. 

Собрание особливых и отличающихся произношением слов, употребля
емых между жителями Тверской губернии. — Тр. Общ. любит, росс, 
словесн., 1820, ч. 20, с. 153—166. [а) В Вышневолоцком уезде, с. 153— 
164; б) В городе Кашине и его уезде, с. 165—166].

Собрание провинциальных слов Тульской губернии. — Тр. Обш. 
любит, росс, словесн., 1820, ч. 20, с. 117—127.

Собрание провинциальных слов, употребительных Рязанской губернии 
в Скопинском уезде. — Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1820, ч. 20, 
с. 128—132.

Собрания местных морских слов. 1. Собрание речных слов. 2. Слова, 
употребляемые на Байкале. 3. Дополнения к собраниям: а) Беломор
ских слов, в) Каспийских слов, с) Восточного океана. — Зап. Гидрогр. 
деп. Морск. мин., 1849, ч. VII, с. 513—520.

Соколов А. [П.]. Заметки о Каспийском море. — Зап. Гидрогр. деп. 
Морск. мин., СПб., 1845, ч. III, с. 169—216. [На с. 210—216 — «Собра
ние отличительных морских слов, употребляемых каспийскими море
ходцами»; в тексте статьи толкование ряда местных слов].

Соколов А. Опыт сборника слов для орфоэпических упражнений в шко
лах города Ростова и его уезда. — Вестник Ярославск. земства, 1881, 
№ 111—112, отд. III, с. 12—18. [Словарик местных слов с литератур
ными параллелями к ним].

Соколов А. П. Собрания местных морских слов. — Зап. Гидрогр. деп. 
Морск. мин., СПб., 1849, ч. VII, с. 513—520.

Соколов А. П. Собрание местных, старинных и малоизвестных русских 
морских слов. — Морской сб., т. 11, № 1, 1854, с. 87—92. [56 слов].

Соколов А. Собрание отличительных морских слов, употребляемых Кас
пийскими мореходами. — Зап. Гидрогр. деп. Морск. мин., 1845, 
ч. III, с. 208—216.

Соколов Б. иЮ. Соколов. Говор южной части Белозерского уезда 
Новгородской губернии. — Тр. МДК, 1910, вып. II. То же: РФВ, 
1909, т. XII, №№ 3—4, с. 174—190. [С. 188 — 8 диалектных 
слов].

Соколов Г. Этнографические сведения о государственных крестьянах 
Тульской губернии. — Тульск. губ. вед., 1861, № 8, ч. неоф., с. 53— 
57; № 9, с. 59—61. [Местные слова в тексте и словарик местных слов 
(более 100 слов)].

Соколов H. Н. Диалектологический материал по Новгородской губер
нии, собранный Новгородским обществом любителей древности. — 
Тр. МДК, 1914, вып. 3, Варшава, с. 112—133. [С. 129—133 — сло
варь]. То же: РФВ, 1914, т. LXXI, № 2, с. 312—333. [С. 329-333 — 
словарь].

Соколов О. М. Морфологически вариантные глаголы в системе глаголь
ной лексики старожильческих говоров Томской области. Автореф. канд. 
дисс. Томск, 1959, 18 с.

Соколов О.М. Морфологически вариантные глаголы в старожильческих 
говорах Томской области. (К вопросу о словообразовании и формооб
разовании диалектного глагола). — В кн.: Красноярский педагогиче
ский институт. Материалы 3-й Зональной конференции Кафедр рус
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ского языка высших учебных заведений Сибири, Урала и Дальнего 
Востока. Красноярск, 1958, с. 105—117.

Соколов 0. М. Об условиях возникновения морфологически вариантных 
глаголов в старожильческих говорах Томской области. — Уч. зап. 
Томск, ун-та, 1959, вып. 39, с. 103—114. [В тексте местные слова].

Соколов О. М. О классификации глагольной диалектной лексики (на 
материалах старожильческих говоров Томской области). — В кн.: 
Пятая научная конференция Томского университета, посвященная 
350-летию города Томска. Секция языкознания. Томск, 1960, с. 23— 
34. (Труды Томского университета, т. 138).

Соколов О. М. О некоторых особенностях глагольного префиксального 
словопроизводства в старожильческих говорах Томской области. — 
Уч. зап. Томск, ун-та, 1960, вып. 35, с. 178—183.

Соколов О. М. Типы глагольных диалектных основ в старожильческих 
говорах Томской области. — В кн.: Томский университет. Доклады 
7-й научной конференции, посвященной 40-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции, вып. 1, Томск, 1957, с. 142—144. 
[Тезисы].

Соколов П. Особенности ростовского наречия. — Ярославск. губ. 
вед., 1868, № 38, с. 7—8; № 39, с. 7—8; № 40, с. 9. [Словарик, около 
120 местных слов].

Соколов П. Г. Отчет о диалектологической экспедиции в Среднее При
ангарье (1959 год). — Тр. кафедр русск. яз. вузов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, II, Иркутск, 1962, с. 289—303. [Словарик, с. 
298—303, всего 147 слов].

Соколова А. Н. Говор Шадринского района Курганской области. (Фо
нетика, морфология, лексика). Автореф. канд. дисс. М., 1956, 
17 с.

Соколова А. Н. Из наблюдений над диалектной лексикой Шадринского 
района. — Уч. зап. Шадринск. пед. ин-та, 1959, вып. 3, с. 211—242.

Соколова Н. К. К истории Воронежской диалектной лексики (по мате
риалам воронежских грамот XVII века). — Славянский сборник, 
вып. 2, Воронеж, 1958, с. 175—183. [С. 176—179 — словарик].

Соколова Н. К. Лексико-фразеологическая характеристика некоторых 
говоров Воронежской области. Тезисы докладов Межвузовской конфе
ренции по исторической лексикологии, лексикографии и языку писа
теля 27 сентября—6 октября 1961 г. Л., 1961, с. 39—40.

Соловьев В. Ф. Особенности говора донских казаков. — Сб. ОРЯС, 
т. 68, 1901, с. 1—52. [С. 24—52 — словарь местных слов].

Соловьев В.Ф. Особенности говора Новгородского уезда Новгородской 
губернии. — Сб. ОРЯС, 1904, т. 77, № 7, с. 1—60. [С. 24—60 — лек
сические особенности говора].

Солосин И. И. Краткие сведения о говоре некоторых сел Черноярского 
уезда Астраханской губернии. — РФВ, 1913, т. LXX, № 3, с. 123— 
133. [С. 131—133 — список местных слов].

Солосин И. И. Материалы для этнографии Астраханского края. Крат
кие сведения о говоре Ахтубинских сел Царевского уезда. — РФВ, 
1910, т. LXIII, № 1, с. 114—133. [С. 128-133 — словарик].

Сомов Н. И. К изучению говоров Тамбовской области. — Уч. зап. Там- 
бовск. пед. ин-та, 1950, вып. 3, с. 121—137. [С. 133—136 — словарик].

Сонин П. Рассказ Никиты Сливаева. (Из быта донских казаков в Донец
ком округе). — Московск. вестник, 1860, № И, с. 170—173; № 28, 
с. 444—447. [Местные слова ярчук, гайтанчик, баклаг].

Сороколетов Ф. П. Стилистические пометы. — В кн.: Инструкция 
для составления «Словаря современного русского литературного языка» 
(в пятнадцати томах). М.—Л., 1958, гл. IV, с. 40—45.
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С о ц к о в а О. А. Из наблюдений над диалектной лексикой Мышкинского 
района Ярославской области. — Уч. зап. Рыбинск, пед. ин-та, 1958, 
вып. 2, с. 247—266. [С. 263—264 — словарик местных слов].

Спасский Г< Горный словарь, чч. 1—3. М., 1841—1843. [Имеются диа
лектные слова].

Спасский. Собрание слов, употребляемых простонародием, а частью 
и средним сословием в г. Соликамске и его окрестностях Пермской гу
бернии. — Календарь Пермской губернии на 1883 год. Год первый. 
Пермь, 1883, отд. II, с. 109—115.

Сперанский Ф. Девишник у крестьян Подольской волости Владимир
ского уезда. — Владимирск. губ. вед., 1873, № 40, ч. неоф., с. 1—2. 
[Толкование значений нескольких местных слов].

Станилевский А. М. Записки. — Тр. Вост.-Сиб. отд. РГО, Иркутск, 
1912, № 7. [С. 105—115 — местные слова и обороты (около 200 слов 
и выражений)].

[Старинные и местные слова Судогодского уезда Владимирской губер
нии.].— Москвитянин, 1852, т. 1, № 4, кп. 2, отд. VII, с. 125—127.

Старинные морские слова. — Зап. Гидрогр. деп. Морск. мин., СПб., 
1850, ч. VIII.

Старцева С.А. Краткий словник для областного словаря русских гово
ров Пермской области. Учебно-методическое пособие для студентов- 
заочников. Пермь, 1962, 99 с.

Стахович М. История, этнография и статистика Елецкого уезда [Ор
ловской губернии]. М., 1858, 59 с. [Имеются диалектные слова].

Стахович М. Народные технические выражения. — Материалы для 
сравнительного и объяснительного словаря и грамматики, т. III. СПб., 
1866, стлб. 366—368.

[Степанов А. П.]. Енисейская губерния, ч. II. СПб., 1835, 14 с. [С. 100— 
101 — словарик местных слов].

Степанов С. В. Материалы для русского заводско-фабричного сло
варя. — Зап. Казанск. экономия, общ., 1855, ч. III, кн. 2, отд. III, 
с. 115—117. [Технические слова и выражения при обработке юфте
вых подошвенных кож (39 слов)].

Столбунова В. И. Из наблюдений над лексикой русских говоров на 
Буковине (села Белая Криница и Линованы). — Тез. докл. XIII От
чета. научн. сессии проф.-препод, состава Черновицк. ун-та, 1957, 
с. 253—254.

Столбунова В.И. Своеобразие наречных форм в русском говоре Буко
вины (села Белая Криница Глубоковского и Линованы Вижницкого 
районов Черновицкой области). — Наукови зап. Черновщького ун-та, 
1961, т. 42, кн. 2, с. 134—142.

Стрельский В. И. Песни, частушки, заговоры и малопонятные . слова 
деревни «Конево» Курского уезда. — Изв. Курск, туб. общ. краеведе
ния, 1927, К® 3, с. 67—72. [С. 72 — объяснение нескольких местных 
слов].

Строганова Т. Г. Говоры междуречья Оки—Клязьмы. Автореф. канд. 
дисс. М., 1950, 80 с.

Строганова Т. Г. К изучению говоров междуречья Оки—Клязьмы. — 
Тр. Ин-та языкозн. АН СССР, 1957, т. VII, с. 88—158. [С. 137—157 — 
лексика].

Строгова В. П. Лексика говоров по течению реки Меты (Бологовский 
и Удомельский районы Калининской области). Автореф. канд. дисс., 
М., 1956, 15 с.

Строгова В.П. К особенностям названий рельефа в говорах по течению 
р. Меты (Бологовский и Удомельский районы Калининской области). — 
Уч. зап. Бийск, пед. ин-та, 1957, вып. 1, с. 97—110.



Источники 85

Строгова В.П.К особенностям названий угодий в говорах бывшей Нов
городской земли. — Уч. зап. Новгородск. пед. ин-та, 1961, т. 6, вып. 1, 
Кафедра русского языка, с. 3—26.

Студитский А. О преподавании отечественного языка. Сочинение Фе
дора Буслаева, чч. 1—2. М., 1844. — Москвитянин, 1844, т. V, № 10,
с. 392—415. [С. 414—415 — замечания о территориальном распростра
нении слов грива, лыжница, морок, пропарина, 
пурга, перебор, выть, пословный, убоина и др.].

Студитский Ф. Народные песни, собранные в Новгородской губернии. 
СПб., 1874, 94 с.

Стяжкин И. Я. Из камышловских этнографических наблюдений.— 
Пермск. краеведч. сб., вып. 4, 1928, с. 131—135.

Суворовский А. М. Язык труда. — Тр. Ярославск. пед. ин-та, 1926,
т. 1, вып. 2, с. 129—135. [Приложение: Словарь производств по обра
ботке кожи (яросл. кож. заводы), с. 132—135].

Судаков И. Несколько замечаний об особенностях говора в Устюжин- 
ском уезде Новгородской губернии. — Живая старина, 1903, вып. IV, 
с. 441—460. [С. 441—443 — словарик местных слов (52 слова)].

Сумароков П. Очерк сельских празднеств, примет, поверий и обрядов 
в Каширском узде. (Статья 1-я). — Москвитянин, 1849, № 9, отд. VI, 
с. 1—14. [Толкование значений местных слов].

Сумароков П. Хозяйственный и этнографический очерк Каширского 
уезда. — Сельское хозяйство, 1860, № 7, с. 1—23; № 8, с. 63—77. [Не
сколько местных слов].

Сунгуров И. Несколько слов и особенностей в наречии жителей Орен
бургской губернии. — Отеч. зап., 1844, т. XXXIII, отд. VIII, с. 48— 
49. [Словарик местных слов (24 слова)].

Суровцев Н. [Г.]. Список слов особливых Вологодской губернии. — 
Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1822, ч. 1 (21), с. 231—245, 263—287. 

Сухомлинов М. И. История Российской академии, вып. 2, СПб., 
1875, с. 320—339. [Выдержки из путевых заметок акад. Н. Я. Озерец- 
ковского с приведением народных названий различных предметов].

Сухомлинов М.И. История Российской академии, вып. 7. СПб., 1885, 
с. 437—440. (Сб. ОРЯС, т. 37, № 1) [Местные слова осташковского го
вора, собранные С. Н. Суворовым и представленные в Российскую ака
демию акад. Н. Я. Озерецковским].

Тагунова В. И. Муромские говоры. — Уч. зап. Муромск. пед. ин-та, 
вып. 4, Владимир, 1959, с. 125—164. [С. 160—163 — муромские диа
лектизмы] .

Тарасенкова Е. Ф. К составлению областного словаря русских го
воров Краснодарского края. — Тр. Краснодарск. пед. ин-та, 1963, 
вып. XXXI, с. 53—66. [Имеются примеры диалектных слов].

Татаринов И. М. Собрание провинциальных слов, употребительных 
в Зарайском уезде Рязанской губернии. — Тр. Общ. любит, росс, сло
весн., 1820, ч. 20, с. 194—195.

Тексты народных говоров. — Диалектол. сб. под ред. А. С. Ягодинского, 
вып. I, ч. 1, Вологда, 1941, с. 109—123.

Тексты народных говоров. Междуреченский район Вологодской области. 
(Записала студ. Л. К. Смирнова). Вожегодский район Вологодской 
области. (Записал А. С. Ягодинский). — Диалектол. сб. под ред. 
А. С. Ягодинского, вып. II, Вологда, 1941 [на обл.: 1942], с. 7—35.

Текучев А. В. Изучение говоров западных районов Московской обла
сти. — Уч. зап. Московск. обл. пед. ин-та, 1948, т. 12, Труды Кафедры 
русского языка, вып. 1, с. 79—93.

Теленкова М.А. Лексика говора Каширского района Московской обла
сти. Одежда. Пища. Материалы к областному словарю Московской
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области. — Матер, и исслед. по русск. диалектологии, М., 1959,
с. 351—368. (Ученые записки Московского педагогического института 
им. В. И. Ленина, т. 134, Кафедра русского языка, вып. 9).

Теплоухов А. 130 слов провинциальных и технических, употребляемых 
в Пермской губернии и относящихся до крестьянского хозяйства, 
лесоводства, горного дела и судостроения. — Уч. зап. Казапск. ун-та, 
1857, кн. III, с. 170—179.

Терещенко А. [И.]. Заметки об Арзамасе. — Москвитянин, 1852,
т. VI, К» 22, отд. VII, с. 63—88; № 23, отд. VII, с. 99—131. [С. 125 — 
словарь местных слов (24 слова)].

Терновский А. П. Историко-статистическое описание прихода села 
Мстиславской слободки Дорогобужского уезда Смоленской губернии 
с приложением краткого описания упраздненного села Басманова. 
Ковна, 1893, 136 с. [С. 89—93 — словарик].

Тимофеев В. П. Некоторые заметки по говору с. Мехонского Курган
ской области. — Уч. зап. Шадринск. пед. ин-та, 1959, вып. 3, с. 189— 
210.

Титов А. А. Воржская волость. — Вести. Ярославск. земства, 1881, 
№ 105—106, отд. III, с. 1—19; № 109—110, отд. III, с. 1—24. [В тек
стах местных преданий и примечаниях имеются толкования местных 
слов].

Титов А. Ярославское разноречие первой половины XIX века. (Из собра
ния О. М. Бодянского). — Яросл. губ. вед., 1893, № 11—12. [Имеются 
диалектные слова].

Титов Е. Северная Даурия. — Сибирские огни, Новосибирск, 1926, кн. 5— 
6, с. 230-242.

Титов Н. П. Местные слова и выражения, употребляемые простым наро
дом в Вологодской губернии. — Вологодск. губ. вед., 1842, прибавл., 
№ 42, с. 349—352. [Словарик местных слов от А до К].

Титовская В.В.,Л.М.Ткач-Чу й. К вопросу о русско-украинских 
параллелях в современных южновеликорусских говорах. — В кн.: 
Вопросы русского языка и методики его преподавания. (Материалы 
Научно-методической конференции кафедр русского языка педагоги
ческих институтов Курско-Воронежской зоны). Курск, 1960, с. 62—63. 

Тиханов П. Брянский говор. Заметки из области русской этнологии. — 
Сб. ОРЯС, т. 76, № 4, 1904, с. 1—263 [С. 33—95 — словарь; с. 106— 
111 — тематический словарь «Меры времени и пространства»; лекси
ческий материал есть и в тексте].

Тихомирова M. С. О характере лексических заимствований в говоре 
села Большого Плоского Велико-Михайловского р-на Одесской об
ласти. — Вопр. русск. языкозн., Львов, 1960, кн. 4, с. 151—165. [Лек
сические заимствования в говоре русских старообрядцев с. Большого 
Плоского].

Тихоницкая Н.Н. Словесно-художественное творчество. — Тр. Вятск. 
гос. музея, 1927, т. 1, с. 64—70. [Имеются диалектные слова, связан
ные с играми, танцами, свадебными обрядами].

Тихонравов К. Некоторые слова, употребляемые крестьянами Влади
мирской губернии. — Владимирск. губ. вед., 1854, № 6, ч. неоф., 
с. 39—40. [Словарик, около 20 слов].

Тихонравов К. О ловле сельдей в озере Плещееве. — Вестник РГО, 
1853, ч. VII, кн. 2, с. 11—20. [В тексте и примечаниях толкования мест
ных слов и выражений].

Тихонравов К. Юнины, народный обычай во Владимирской губер
нии. — В ки.: К. Тихонравов. Владимирский сборник. Мате
риалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимир
ской губернии. М., 1857, с. 41. [Толкование значения слова юнины].
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Толмачев. Свадьбы крестьян Малоярославецкого уезда. — Калужск. 
губ. вед., 1860, № 20, ч. неоф., с. 255—261.

Толстой H. С. Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской 
губернии. — Моск, вед., 1857, лит. отд., № 3, с. 11—12; № 4, с. 15— 
17; № 7, с. 29—30; № 36, с. 163—164; № 39, с. 177—178; № 41, с. 200— 
203; № 47, с. 214-216; № 48, с. 218—219; № 50, с. 227—228; № 56, 
с. 255—256; № 71, с. 323—324; № 74, с. 335—336; № 78, с. 355—356; 
№ 79, с. 360. [Имеются толкования местных слов].

Томилин H. Н. Диалектная лексика в произведениях сибирских 
писателей. — Уч. зап. Абаканск. пед. ин-та, 1960, вып. V, 
с. 1-30.

Томилов С. Н. Словарь Карпогорской волости Архангельского уезда 
и губернии. — Тр. МДК, 1930, вып. И, с. 11—17.

Топография и статистика охоты во Владимирском уезде. — Влади- 
мирск. губ. вед., 1855, № 7, ч. неоф., с. 52—54; №8, с. 59—61; № 9, 
с. 66—68; № 10, с. 76—78; 1856, №2, с. 9—16; №3,с. 18—21; 1858, №5, 
с. 17—19; № 6, с. 21—22; № 13, с. 49—51; № 14, с. 53—56; № 15, с. 57— 
58; № 16, с. 61—62. [В тексте толкование значений местных охотничьих 
терминов].

Торопцев И. С. К вопросу о принципах подбора слов для областного 
словаря в связи с подготовкой словаря орловских говоров. — Матер. 
Совещ. по изуч. южнорусск. говоров и памятников письменности, 
Воронеж, 1959, с. 39—42.

Торопцев И. С. Суффиксальное словопроизводство имен категории об
щего рода в говоре села Коршева Бобровского района Воронежской 
области. — Уч. зап. Орловск. пед. ин-та, 1958, т. 13, Кафедра русского 
языка, вып. 5, с. 56—90. [Имеется много диалектных слов].

Торопцев И. С. Суффиксальное словопроизводство имен существитель
ных, обозначающих лиц мужского пола, в говоре с. Коршева Бобров
ского района Воронежской области. — Уч. зап. Борисоглебск. пед. 
ин-та, 1958, вып. 4, с. 3—69.

Тошьян С. Б. О некоторых заимствованиях в говорах русских пересе
ленцев в Армянской ССР. — Уч. зап. Ереваиск. русск. пед. ин-та, 
1952, т. III, с. 125—139. [С. 132—139 — примеры лексических заим
ствований] .

Троицкий П. Село Липицы и его окрестности (Тульской губернии, Ко- 
ширского уезда). — Вестник РГО, 1853, ч. VII, кп. 2, с. 81—97. 
[Имеются диалектные слова].

Троицкий С. Некоторые особенности в обычаях вет лужских жителей. — 
Нижегородск. сб., т. III, 1870, с. 123—137. [Несколько местных слов, 
толкуемых в тексте].

Тропин Г. В. Замечания об областной лексике Восточной Сибири второй 
четверти XIX века. — Тр. Иркутск, ун-та, 1958, т. 26, Сер. языкозн., 
вып. 1, с. 103—124.

Тропин Г. В.К учению об основном словарном фонде и словарном составе 
русских говоров Иркутской области. — Тр. Иркутск, ун-та, 1956, 
с. 12, с. 141—153.

Тропин Г. В. Несколько замечаний о диалектной лексике Приангарья. — 
Тр. кафедр русск. яз. вузов Вост. Сибири и Дальн. Востока, II, Ир
кутск, 1962, с. 282—288. [О материале, собранном П. А. Ровинским 
в 70-х годах XIX в.].

Тропин Г. В. Особенности областной лексики Восточной Сибири первой 
половины XIX века. — Тр. кафедр русск. яз. вузов Вост. Сибири и 
Дальн. Востока, I, Иркутск, 1960, с. 142—155. (Иркутский педагоги
ческий институт). [Диалектные слова в «Повествованиях» Н.В.Семив- 
ского].
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Тростянский В. И. К изучению местных говоров в Воронежской гу
бернии. — Сб. ОРЯС, т. 95, 1920, с. 1—28. [В тексте много местных 
слов].

Трубицын Н.Н. Из начальных глав истории русской диалектологии, — 
РФВ, 1913, т. LXIX, № 1, с. 147-152. [С. 149-152 — несколько про
винциальных слов, употрёбительных по Саратовской и Пензенской 
губерниям].

Труды Комиссии по диалектологии русского языка (б. МД К), вып. 1, 
Варшава, 1908, 132 с. [С. 85—98 — свод материалов, собранных комис
сией. Тульская губерния. Обработал H. Н. Дурново (с. 96—97 — 
словарик)].

Труды Комиссии по диалектологии русского языка (б. МД К), вып. 2. 
Варшава, 1910. [Свод материалов, собранных комиссией. Пензенская 
губерния. Обработал Н. В. Васильев. Словарь — с. 34—39. Смолен
ская губерния. Обработал H. Н. Дурново. Словарь — с. 87—92. 
H. Н. Соколов. Словарик говора д. Пешневы, с. 119—121. Ни
жегородская губерния. Обработал Н. В. Васильев. [Словарь — с. 
147—148]. То же: РФВ, 1909, т. LXII, № 3-4, с. 27-298. [С. 294- 
296 — словарик говора д. Пешневы].

Труды Комиссии по диалектологии русского языка (б. МДК). — РФВ, 
1913, т. LXX, вып. 2, № 4, с. 276—290. [Свод материалов, собранных 
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Цапникова В. М. Из наблюдений над лексикой говора белоруссов-пе- 
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сики] .

Чагишева В. И. К изучению курско-орловских говоров. (Наблюдения 
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[Приведено 13 местных слов].
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Чемоданов В. А. Особенности русского наречия в Ухтымском при
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Чернявский Н. Об особенностях языка в г. Устюге и в Устюжском 
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Черных П. Я. Диалектологические заметки. Несколько дополнений 
к «Диалектологическому очерку Сибири» проф. А. М. Селищева. — 
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материал].

Черных П. Я. Русский язык в Сибири. История вопроса. Особенности 
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с. 169—170; с. 175—192 — указатель слов, «замечательных по форме 
или значению»].

Чернышев В. И. Несколько словарных разысканий. — Сб. ОРЯС,
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о взаимодействии близкородственных языков). Автореф. канд. дисс. 
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Шаваев А. В. Сапожный промысел. В кн.: Промыслы Екатеринбург
ского уезда Пермской губернии. Собрано и обработано под ред. 
П. Н. Зверева. Екатеринбург, 1889, с. 1—31. [Около 50 слов].

Шадрин Ап. Летние и зимние гулянья шенкурского народа и около- 
огородных крестьян. — Тр. Архангельск, статистич. комитета за 1865 г., 
1866, с. 60—115. [В тексте толкование ряда местных слов].

Шадури T. Н. Практикум по русской диалектологии. Тбилиси, 
1959, 74 с. [В прил. — словарь к текстам].

Шайжин Н. Говоры Прионежья. — Сев. край, Вологда, 1922, кн. 2, 
с. 11—23. [С. 16—21 — словарь диалектных слов; с. 21—23 — об
разцы говоров].

Шайжин Н. Зависимость областного Олонецкого наречия от наречий 
и говоров прибалтийских, прикамских и приволжских финнов в лекси
ческом отношении. Петрозаводск, 1903, 13 с. [Перепечатано из Оло
нецких губ. вед. 1903 г.]. [С. 5—11 — перечень слов, общих для Оло
нецкого и Архангельского краев: а) относящихся к рыболовству, 
передвижению па возе и другие, обозначающие предметы и явления 
природы; б) слова, означающие изделия].

Ш айтанов. Особенности говора Кадниковского уезда Вологодской 
губернии. — Живая старина, 1895, вып. Ill—IV, с. 384—398. [С. 386— 
398 — словарь].

Шайтанова Г. В. Говоры по верхнему течению реки Костромы. (Го
воры по северной границе акающего острова в Костромской области). 
Автореф. канд. дисс. М., 1952, 16 с.

Шарапова И. М. Работа по собиранию рязанского областного сло
варя. — Уч. зап. Рязанск. пед. ин-та, 1959, т. 25.

Шаргина Г. П. Из наблюдений над особенностями народных говоров 
села Николаевского и деревни Городища. — Диалектол. сб., под ред. 
А. С. Ягодинского, вып. III, Вологда, 1941 [на обл.: 1942], 
с. 37—49.

Шахматов А.А. Диалектологические материалы, собранные В. И. Тро- 
стянским, И. С. Гришкиным и др. — Сб. ОРЯС, № 1, 1916, с. 1—158. 
[С. 74—75 — словарик. Много текстов].

Шахматов А. А. К истории звуков русского языка. — Изв. ОРРГС, 
1902, т. VII, кн. 2, с. 303—382; 1903, т. VIII, кн. 1, с. 297—356.

Шаховский А. [А.]. Слова, употребляемые в Северо-Восточной Си
бири. — Тр. Общ. любит, росс, словесн., 1822, ч. 2, с. 285—288. 
[Словарик местных слов (около 80 слов)].
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Шаховской А. [А.]. Слова, употребляемые крестьянами Курской 
губернии в Дмитре-Свапском уезде. — Тр. Общ. любит, росс, 
словесн., 1822, ч. 2, с. 282—285.

Шварц А.П.К изучению наречий в говорах Пермской области (т о ж и о 
в говоре Юрлинского района Коми-Пермяцкого национального ок
руга). — Уч. зап. Пермск. ун-та, 1960, т. 16, вып. 1, с. 49—54.

Шварц А. П. К вопросу о словообразовании наречий в народных гово
рах. (По материалам говора Юрлинского района Коми-Пермяцкого 
национального округа Пермской области). — Уч. зап. Пермск. ун-та, 
1962, т. 22, вып. 1, с. 51—57.

Шевляков В. Местные слова города Тотьмы (Вологодской губ.). — 
Живая старина, 1899, вып. I, отд. IV, с. 139.

Шевырев С. П. Поездка в Троицкую Лавру. (Отрывок из дневника). — 
Журн. для чтения воспит. военно-уч. заведений, 1848, т. 71, № 281, 
с. 6—31.

Шевырев С. П. Троицкая лавра. Отрывок. — Москвитянин, 1847, 
ч. IV, с. 51—82.

Шёгре,н А. М. Материалы для сравнения областных великорусских 
слов со словами языков северных и восточных. — Материалы для 
сравнительного и объяснительного словаря и грамматики, т. 1, СПб., 
1854, стлб. 145-165.

Шейн П. К диалектологии великорусских наречий. Извлечения из сбор
ника сказок и преданий Самарского края, собранных и записанных 
Д. Н. Садовниковым. — РФВ, 1899, т. XLI, № 1—2, с. 30—70. 
[С. 47—70 — словарь].

Шейнина Е. П. Украинские заимствования в говоре ст. Тенгинской 
Краснодарского края. (К составлению словаря говоров Краснодар
ского края). — Тр. Краснодарск. пед. ин-та, 1963, вып. XXXI, 
с. 67—74.

Шелестов А. В. Говор села Образцовое Сызранского района Куйбы
шевской области. — Уч. зап. Куйбышевск. пед. ин-та, 1954, вып. 12, 
с. 95—101.

Шеломов П. [П.].Сборник слов каргопольских. — Олонецк. губ. вед., 
1846, № И, ч. неоф.; №№ 12-14, 16—18, 21, 22, 25; 1852, № 20 (при
бавление к сборнику слов каргопольских).

Ш е н б е р г П. Материалы к словарю промысловой терминологии То
больского Севера. — Бюлл. Общ. изуч. края при Муз. Тобольск. 
Севера, 1930, № 2, с. 6—14. [С. 7—14 — словарь].

Шереметева М. Е. Производство набойки в с. Перемыпгль Калуж
ского уезда. — Краеведение, 1929, т. VI, № 8, с. 481—504. [Термины 
производства набойки].

Шерстобитов И. [ Д.]. Описание быта государственных крестьян, 
живущих в Чердынском уезде по правую сторону р. Камы. — Пермск. 
губ. вед., 1865, № 9, ч. неоф., с. 38—39; № 10, 43—44; № 10, с. 47; 
№ 13, с. 55—56. [В примечаниях толкования значений ряда местных 
слов].

Шерстобитов И. [Д.] Описание свадебных обрядов государственных 
крестьян Чердынского уезда сел Юрлы и Юма и состоящих в прихо
дах их деревень. — Пермск. губ. вед., 1863, № 45, ч. неоф., с. 226— 
227; Я» 46, с. 229—231; № 47, с. 235—236; № 48, с. 239—240; № 49, 
с. 244. [Имеются местные слова и их толкование].

Шерстобоев В. Н. Илимская пашня, т. 1. Иркутск, 1949. 
Шестаков П. Духовщинское подречие. — Смоленск, губ. вед., 1853, 

№ 50, ч. неоф., с. 398—407. [Краткое описание духовщинского го
вора, словарик местных слов, тексты].

Шест а к о в П. Смоленский говор. — Смоленск, губ. вед., 1853, № 45, 
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ч. неоф., с. 353—358; № 46, с. 366—373. [№ 46 содержит провинциаль
ные смоленские слова (2 словарика), речения и тексты].

Шестернин П. Опыт областного словаря Ярославской губернии. — 
Яросл. губ. вед., 1853, № 2, ч. неоф., с. 12—14; № 3, с. 22—23; № 9, 
с. 80—82; № 33, с. 330—332; № 34, с. 339—340. [Словарь, свыше 
300 слов, от а до б о л я т о к].

Шешенин А. К. Приложения к историческо-этнографическим очеркам 
Сумского посада в Кемском уезде Архангельской губернии. — Тр. 
Архангельск, статистич. комитета за 1865 г., 1866, с. 50—59. [В тексте 
толкования ряда местных слов].

Широков К. Смоленский говор. — Смоленск, губ. вед., 1854, № 2, 
ч. неоф., с. 11—15.

Шишонко В. Отрывки из народного творчества Пермской губернии. 
Пермь, 1882, 331 с. [Извлечено из Пермск. губ. вед.; имеются диа
лектные слова].

Шкловский И. Очерки крайнего северо-востока. — Зап. Вост.-Сиб. 
отд. РГО, 1892, т. II, вып. 2. [Имеется словарик местных слов].

Ш м - н. Свадебный обряд в Челябинском уезде. — Оренбургск. губ. вед., 
1851, № 43, ч. неоф., с. 192—193. [В тексте имеются местные слова 
(запрос, ситцевуха, вежливец, почестье)].

Шоцкая Л. И. Некоторые вопросы словаря говоров Сибири. — 
Уч. зап. Иркутск, пед. ин-та, Кафедра русск. яз., 1958, т. XIV, 
с. 159-171.

Ш р а м к о в. Описание села Удеревки. — Воронежск. губ. вед., 1869, 
№ 72, с. 309. [В тексте имеются диалектные слова].

Шренк Л. И. Областные выражения русского языка в Архангельской 
губернии. — Зап. РГО, 1850, кн. IV, с. 121—167. [С. 131—167 — сло
варь местных слов].

Шренк Л.И.О зоологических названиях в «Толковом словаре» г. Даля. — 
Сб. ОРЯС, т. 7, № 10, 1870, с. 61—86.

Ш у б и н И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927. [Много судострои
тельных и судоходных терминов, употреблявшихся на Волге].

Шульгин Я. Собрание провинциальных слов, употребляемых в Кост
ромской губернии. — Тр. Общ. любит росс, словесн., 1820, ч. 20, 
с. 136—137.

Шульц А. Я. Техническое описание каспийского рыболовства. СПб., 
1861. [Краткий словарь некоторых технических народных слов, 
употребляемых каспийскими рыбаками, около 600 терминов — 
с. 122-142].

Ш у л ь ц А. Я. Техническое описание рыбных и звериных промыслов на 
Белом и Ледовитом морях. СПб., 1863. [Алфавитный указатель тех
нических слов, употребляемых беломорскими и печорскими рыбо
промышленниками, около 800 терминов — с. 84—108].

Шустиков А. [А.]. Троичина Кадниковского уезда. Бытовой очерк. — 
Живая старина, 1892, вып. II, с. 71—91; вып. III, 106—138. [Имеются 
диалектные слова].

Шустиков А. А. Прозвища крестьян дер. Хмелевской, Бережок тож, 
Кадниковского уезда [Вологодской губ]. — Живая старина, 1899, 
вып. IV, с. 526—528.

[Ш ю ц П. Я.]. Русский язык в Сибири. — Сын отечества, 1840, т. V, 
отд. VIII, с. 281—288. [Более 40 диалектных слов].

Шанов А. П. Историко-географические и этнологические заметки о си
бирском населении. — Изв. Сиб. отд. РГО, 1872, т. III, №№ 3—5.

Щербаков М. П. Рязанская губерния. Егорьевский уезд, д. Анохино. — 
В кн.: Материалы для изучения великорусских говоров, вып. 11. 
Пгр., 1922, с. 126—127. [Ответ на программу].
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Щ у к и и H. С. Поездка в Якутск. СПб., 1833. [Имеются толкования зна
чений местных слов].

щ у к и н H. С. Географическая и этнографическая терминология Восточ
ной Сибири. — Вестник РГО, 1856, ч. 17, отд. IV, с. 259—280.

Щукин H. С. Народные увеселения в Иркутской губ. — Зап. РГО по 
Отд. этногр., 1869, т. 2, с. 382—398. [Имеется диалектная лексика].

Э р д м а н (н) Ф. И. Дополнение к «Опыту областного великорусского 
словаря по Новгородской губернии». — Уч. зап. Казанск. ун-та, 
1857, кн. 2, с. 106-167.

Этнография России. Великоруссы. — Семья и школа, 1880, № 1, 
с. 106—123; № 2, с. 217—228; № 3, 339—360; № 4, с. 446—464; № 5, 
с. 534-550; № 8, с. 75-93; № 9, с. 175-202; № 10, с. 292-306; № И, 
с. 393—405; № 12, с. 562—579. [Имеется много диалектных слов]. 

Ю и а л е е в а Р. А. О некоторых тюркских словах в русских говорах 
северо-восточной Башкирии. — Материалы и исследования по диа
лектологии Волго—Камья. Казань, 1961, с. 254—274. (Ученые запи
ски Казанского университета, 1961, т. 121, кн. 3).

Юрьев Д. Топографическое описание Северного Урала и рек его обоих 
склонов. — Зап. РГО, 1852, кн. VI. [С. 270-271, с. 287-293 — 
толкование значений местных слов].

Ягодинский А. С. Народные говоры западной части Вожегодского 
района Вологодской области. — Диалектол. сб. под ред. А. С. Яго- 
динского, вып. II, ч. 1, Вологда, 1941 [на обл.: 1942]. [С. 69—95 — 
лексические особенности говора (ответы па «Вопросник» ИЯМ 
АН СССР)].

Ягодинский А. С. Народные говоры Павинского района Вологод
ской области. Материалы II Диалектол. экспедиции Вологодск. пед. 
ин-та. — Диалектол. сб., под ред. А. С. Ягодинского, вып. III, Во
логда, 1946, с. 11—56. [С. 14—42 — лексика (ответы на «Вопросник» 
ИЯМ АН СССР)].

Ягодинский А. С. Народные говоры Чарозерского района Вологод
ской области. Материалы I Диалектол. эксп. Вологодск. пед. ин-та. — 
Диалектол. сб., под ред. А. С. Ягодинского, вып. I. Вологда, 1941, 
с. 49—107. [С. 58—84 — лексические особенности (ответы на «Воп
росник» ИЯМ АН СССР)].

Ягодинский А. С. О седьмой диалектологической экспедиции Воло
годского пед. института (1945 г.). — Бюлл. диалектол. сектора 
ИРЯЗ, 1948, вып. 2, с. 55—61. [С. 60—61 — 27 местных слов].

Якубинский Л. П. Несколько замечаний о словарном заимствова
нии. — Язык и литература, 1926, т. 1, вып. 1—2, с. 1—19.

Якушкин Е. Материалы для словаря народного языка в Ярославской 
губернии. Ярославль, 1896.

Якушкин П. Русские песни, собранные Павлом Якушкиным. СПб.,
1860, 106 с. [Имеются диалектные слова]. То же: Отеч. зап., 1860, 
июнь, июль, окт. дек.

Якушкин П. И. Путевые письма. — Современник, 1861, т. LXXXVII, 
отд. 1, с. 187—208; т. LXXXVIII, отд. 1, с. 259—280. То же: Основа,
1861, ноябрь—декабрь, с. 88—121; 1862, январь, с. 11—37. [Имеются 
диалектные слова].

Янценецкая M. Н. К вопросу о диалектной фразеологизации. — Уч. 
зап. Томск, пед. ин-та, 1962, т. 20, вып. 2, с. 44—48.

Янчук Н. А. Словарь — В кн.: В. Н. Добровольский. Смо
ленский этнографический сборник, ч. IV. М., 1903, с. 693—716.

Ярков В. П. Народные слова и прозвища, записанные в Сысертском за
воде Пермской губ. Екатеринбургского у. — Живая старина, 1899, 
вып. IV, с. 529—530.
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Ярков В. П. Народные слова, пословицы, поговорки, приметы, записан
ные в Сысертском заводе. — Зап. Уральск, общ. любит, естествозп., 
Екатеринбург, 1895, т. XV, вып. 2, с. 203. [13 местных слов].

Яркова А. Народные прозвища, записанные на Сысертском заводе 
Екатеринбургского у. Перм. губ. — Живая старина, 1902, вып. I, 
с. 127-128.

Я шт а йкин И. Н. Песни и рассказы, записанные в д. Алексеевской 
Слободе (Ямской) Курмышского у. Симбирской губ. — Материалы 
по русской диалектологии. Варшава, 1914, с. 123—146. [С. 145— 
146 — словарик].

Ященко А. И. О некоторых народных названиях поселений Курской 
области. — Уч. зап. (гуманитарный цикл) Курск, пед. ин-та, 1959, 
вып. 9, с. 172—185.

РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

I. Рукописи, хранящиеся в словарной 
картотеке Института русского языка 

АН СССР (в Ленинграде)

1. Рукописи в тетрадях и листах
Андреев Д. А. Опыт местного словаря. Харинская волость (Кептур) 

Тотемского уезда Вологодской губернии. 1892. 53 с. В алфавитном по
рядке. Шифр № 1.

Арсентьев П. В. Словарь местных слов и речений, употребляемых 
в пределах бывшей Забайкальской области. 1960. 56 с. 716 слов. 
Шифр № 2.

Баженов П. А. Сборник областных слов Вологодской губернии с при
ложением особенностей народного говора. Дата неизвестна. 273 с. 
Шифр № 3.

Барщевский И. Заметка с записанным в с. Лагозовицах Псковского 
уезда выражением: «рожь ярится». Дата неизвестна. 1 л. Шифр № 4.

Белинский А. И. Особенности говора в южных районах Новгород
ской области. (1930—1960 гг.). 1 школьная тетр. Шифр. № 5.

Б е л и и с к и й А. И. Особенности говора населения в районе села Ва
жино на Свири. (1934—1936 гг.). 8 с. Шифр № 6.

Белинский А. И. Характерные особенности говора крестьян Опочец
кого уезда Псковской губернии (1920-е годы). 1 школьная тетр. 
Шифр № 7.

Бельский Н. Заметки и дополнения к 1 тому «Словаря русского языка». 
Дата неизвестна. 13 л. [Диалектные слова, обычно со ссылкой на мест
ности и источники (печатные)]. Шифр № 8.

Бирюков В. П. Уральский словарь. 1934. 571 л. [Большой словарь 
па статьи «Забавитися — якорь тебя». Многое переписано из руко
писи Пермского словаря 1856 г. А. Луканина]. Шифр № 9.

Бортусов В. Г. Наблюдения над старожильческим говором Барнауль
ского округа Сибирского Края. 1929. 17 л. [Имеется ряд диалектных 
слов]. Шифр № 10.

Борщов П. Д. Слова, взятые из живой речи г. Калуги и Калужской 
губернии. 1932—1934. 16 тетрадей. [Главным образом слова новые, 
иностранные, выбранные из разных газет и журналов и к диалектиз
мам никакого отношения не имеющие. Однако среди этой лексики 
имеются записи диалектных слов]. Шифр № И.
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Вейнбаум Э. Л. Слова и выражения, слышанные от сибиряков — чи
тателей Забайкалья. Дата неизвестна. 6 с. Шифр № 12.

Верещагин Г. Е. Словарь местных слов и выражений, употребляемых 
жителями Вятской губернии. 1892. 97 с. Шифр № 13.

Вечеславов М. Тотемский провинциальный словарь. Дата пеизвестна. 
12 с. Шифр № 14.

Влазнев В. К. Список старинных слов, употреблявшихся и употребля
емых в разговорной речи жителями больших селений: Дединова, 
Любичи, Ловец, Верхнего и Нижнего Белоомутов Зарайского уезда 
Рязанской губернии. 1897. 4 л. Шифр № 15.

Водарский В. Областные слова Терской и Кубанской областей. 1901. 
42 с. Шифр № 16.

Водарский В. Сборник некоторых слов областей Терской и Кубан
ской. Дата неизвестна. 80 с. Шифр № 17.

Водарский В.А. Слова, записанные в Терской и Кубанской областях. 
1900. 13 с. Шифр № 18.

Водарский В. А. Слова местного говора, записанные главным обра
зом в Шуйском уезде. 1920—1924- Юловарь, около 600 слов]. Шифр 
№ 19.

Водарский В. Слова Рыбинского уезда Ярославской губернии. 1901. 
54 с. Шифр № 20.

Волоцкий В. Материалы по Ростовскому говору. Дата неизвестна. 
Словарь. 32 с. Шифр № 21.

Г а р б у з С. Описание лексики Лядского района Псковской области. 
51 с. 1960 г. Шифр № 22.

Гарелин Я. Этнографическое описание Шуйского уезда и его окрест
ностей (середина XIX в.) (из рукописи, хранящейся в ВГО). 71 с. 
[«Собрание слов, мало или вовсе неизвестных во всеобщем употреб
лении или имеющих другое значение»]. Шифр № 23.

Гарновский К. В. Местные слова и выражения, записанные в д. Вла
дыкино б. Боровичского уезда Новгородской губернии в 1923—1928 гг. 
(С последующими дополнениями). 171 с. Шифр № 24.

Гарновский К. В. Словарь местных слов и выражений, собранных 
в д. Владыкино б. Боровичского уезда Новгородской губернии в 1923— 
1928 годах. [Свыше 600 слов]. Шифр № 25.

Гарновский К. В. [Словарик говоров Опеченского района Новгород
ской области] [404 местных слова. Записи произведены в 1920-х го
дах]. Шифр № 26.

Георгиевский А. Д. Дополнение к работе по северовеликорусскому 
наречию. Петрозаводск. 1924. 10 с. [Словарь без алфавитного порядка]. 
Шифр № 27.

Георгиевский А. Д. 1) Ответы на «Программу для собирания осо
бенностей северовеликорусского наречия». I. СПб., 1896. 2) При
ложения. Шифр № 28.

Герасимов М. К. 1)0 говоре крестьян Куриловского прихода Дмит
риевской волости Череповецкого уезда Новгородской губернии. 
2) Краткий очерк и словарь уездного череповецкого говора. 1900— 
1906. 74 с. Шифр № 29.

Горожан с к ий Я. Дополнения к «Толковому словарю Даля». Орел. 
1885. 10 л. [Диалектные слова орловские, самарские, симбирские, 
московские и др.]. Шифр № 30.

Григорьев А. Д. Словарь особенных слов, собранных в Пинежском 
уезде Архангельской губернии по реке Пинеге. Дата неизвестна. 
8 с. Шифр № 31.

Десять слов Пермской и Орловской губернии, Автор и дата неизвестны. 
Шифр № 32.
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Дилакторский П. А. Несколько слов о говоре крестьян Двиницкой 
волости Кадниковского уезда Вологодской губернии. 1896. 13 с. 
Шифр № 33.

Дилакторский П. А. Слова Великоустюжского и Вологодского 
уездов Вологодской губернии. 1897. 4 л. Шифр № 34.

Дилакторский П.А. Словарь областного вологодского паречия в его 
бытовом и этнографическом применении. Вологда. 1902. Четыре 
большие тетради. 342 л. (684 с. в 1/2 л). [«Собрал на месте и составил 
П. Дилакторский». Автор несколько лет записывал слова в разных 
уездах Вологодской губернии, собирал фольклор и выбирал из него 
слова. Автору в сборе материала помогали многие лица. Слова, ко
торые слышал сам автор, приводятся без каких-либо дополнительных 
указаний. Если сам автор не слышал слово, приводится источник, 
откуда оно взято. К словарю приложен довольно обширный список 
печатных и архивных источников: Вологодские губернские ведомо
сти, печатные словари, рукописные словари, ответы на программу 
Академии наук 1896 г. по Вологодской губернии и др. Время записи 
не указывается]. Шифр № 35.

Добровольский В. Н. Знакомство с разговорным языком с. Тере- 
бени Жиздринского уезда Калужской губернии. Дата неизвестна. 
[Словарь. 48 л.]. Шифр № 36.

Добровольский В. Н. Слова, записанные в сельце Теребени Жизд
ринского уезда Калужской губернии. Дата неизвестна. 72 л. [Словарь 
по алфавиту.]. Шифр № 37.

Дополнения и пояснения к словам на букву «б». Автор, дата и место 
написания не указаны. 2 с. Шифр № 38.

Елоховский H. А. 1) Быт и народное творчество Яконовской волости 
(б. Никольской) Новоторжского уезда Тверской губернии по записям 
и наблюдениям с 1915 по 1926 г. 2). Сказки, причеты, легенды, поверья 
и прибаутки Тысяцкой волости Новоторжского уезда Тверской гу
бернии, собранные и записанные с 1913 по 1915 г. Шифр № 39.

Иваницкая. [Словарные материалы разного характера, среди кото
рых есть и диалектные слова]. Дата неизвестна. 6 л. Шифр № 40. 

Иваницкий К. [А.] Дополнение к словарю вологодских слов. Слова 
Сольвычегодского уезда. 1897. 6 л. Шифр № 41.

Иваницкий Н. А. Материалы для словаря Вологодского народного 
говора (1883—1889). 480 с. в 1/2 л. [Автор жил в Никольске, мате
риал собирал в Никольском, Устюгском, Вологодском и Кадников- 
ском уездах. Пользовался сообщениями других лиц (А. Е. Мерцалова, 
С. П. Брянцевой и др.). Использованы также печатные источники 
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в России» А. А. Силантьева. СПб., 1898. [Среди разных слов имеются 
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Шифр № 56.
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Марков Д. А. Ветлужские слова. 4 тетр. (1920—1964). Шифр № 74. 
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писях — начало 30-х годов XX в. Большой словарь, около 10 000 слов 
до буквы «о» включительно. Имеется большое количество недиа
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Наумов Д. В. Саратовские слова. 1950-е годы. 16 с. Шифр № 95.
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лимонов), 9 (А. Булатов), 10 (Муханов), 11 (Модзалевский), 12 (Ф.П. Тро- 
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23 (В. А. Соловьев). 1895—1896 гг. [Имеются материалы по диалект
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этих ответов]. 1928. Шифр № 115.
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Масловки и Хитровки Суджанского уезда Курской губернии с при
ложением словаря. 1915. [Словарь — с. 87—275]. Шифр № 124.
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№ 139.
Собрание провинциальных слов, употребляемых в Иркутской губернии 
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А. А. Шахматову). 1914. Шифр № 141.
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Шифр № 142.
Титовская В. В. Бытовой словарь говора села Верхо-Тойда Аннен

ского района Воронежской области. 2 кн. 265 с. 1949. Шифр № 143. 
Топоров А. М. Из рассказов старожила — сибиряка Сергея Михеича 

Блинова (коммуна «Майское утро» Косихинского района Барнауль
ского округа Сибири). 1929. 6 с. [Диалектологическая запись, в ко
торой имеются местные слова]. Шифр № 144.

оропцев И. С. Бытовой словарь с. Костёнки Гремяченского района 
Воронежской области. 476 с. 1950. (Передан проф. В. Ф. Чистяко
вым). Шифр № 145.

ростянский В. И. Диалектологические и этнографические мате
риалы, собранные в Воронежском уезде (б. Землянском и сев.-зап. 
углу б. Задонского у.) (опыт областного словаря). 1928. 12 л. [Ма
териалы собраны главным образом в Хлевепской и Больше-Верей- 
ской волостях]. Шифр № 146.

ростянский В. И. Краткий указатель местных слов, главным обра
зом из Задонского уезда Воронежской губернии. 1914. 16 с. Шифр 
№ 147.

Тучемская О. С. Слова олонецкого наречия. 1915. [40 местных слов]. 
Шифр № 148.
и м о и о в К. Ежезерское наречие. 1897. 5 с. [Словарик местных 
слов]. Шифр № 149.
и м о н о в К. Слова. Дата и место неизвестны. 30 с. [Областные 
слова, кажется, одного из олонецких говоров]. Шифр № 150.
ин Ф. П. Диалектологические записи из Валдайского, Борович
ского и Окуловского районов Новгородской области. 1937. 100 с. 
[Ряд диалектных слов]. Шифр № 151.

Филин Ф. П. Поездка на Белое море. 1939. 78 с. [Ряд диалектных слов]. 
Шифр № 152.

Филин Ф. П. Программа для собирания сведений, необходимых для со
ставления диалектологического атласа русского языка. 1930-е годы. 
20 с. Шифр № 153.

Фомин-Светляк А. В. Словарь местных слов Лодейнопольского 
округа Ленинградской области. 1928, 1930. Шифр № 154.

Фортунатов А. Дополнение к вологодскому провинциальному сло
варю. Дата неизвестна. 24 с. Шифр № 155.

Фортунатов А. Вологодский провинциальный словарь. Дата неиз
вестна. 8 с. Шифр № 156.

Цветков С. Д. Особенности народного говора в с. Калинине Тамбов
ской губернии Лебедянского уезда. Дата неизвестна. [Слова и выра
жения с объяснением их значений]. Шифр № 157.

Черепанов С. Областные слова. 1854. 196 с. [Имеется большое и очень 
интересное предисловие о принципах составления областного ело- 

Ф и л

Ф и л

Ф и л
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варя, о недостатках «Опыта областного великорусского словаря». 
Приводится список источников. В словарных статьях даются указа
ния на местности]. Шифр № 158.

Черепанов С. Сибирские слова и выражения. Дата неизвестна. 24 с. 
315 слов. Шифр № 159.

Чернышев В. И. Из боровского просторечия (словарь). Слова мещов- 
ского говора. 1898. 49 л. Шифр № 160.

Шафранов В. Материал для изучения местного говора, собранный 
в с. Росторога Дмитровского уезда Курской губернии. 1908. 12 с. 
[Словарик]. Шифр № 161.

Шахматова М. А. Диалектные наречия Л яд ского говора Псковской 
области. 1960. 49 с. Шифр № 162.

Шенберг П. Материалы к словарю промысловой терминологии То
больского Севера. 1930 г. 8 с. Шифр № 163.

Ш л я п к и и И. А. Областные слова. Дата неизвестна. 2 с. Шифр № 164.
Ш м у р л о Е. Словарь местных слов и выражений, собранных в Кинель

ской, Таловской и Карасинской волостях Челябинского уезда Орен
бургской губернии. 1914. 14 л. [Собрание слов, распределенных те
матически, но без объяснения значений]. Шифр № 165.

Штакельберг А. Ф. Словарь говора д. Каменки Новгородской гу
бернии Крестецкого уезда Карпипогорской волости. 1902. 21 л. 
202 слова. Шифр № 166.

Шустиков А. А. Объяснение некоторых простонародных слов и выра
жений (записанных в Нижеслободской волости Кадниковского уезда 
Вологодской губернии). 1896. 35 с. Шифр № 167.

Шустиков А. А. Простонародные слова, записанные в Кадниковском 
и Вельском уездах Вологодской губернии. 1900. 10 с. Шифр № 168.

Юрьев Д. Список некоторым русским туземным словам, выражающим 
пазвания предметов местности и промыслов, собранным по рр. Вишере, 
Сычве, Сосве, Оби и Иртышу. 1849. 27 л. Шифр № 169.

2. Рукописи в карточках
(карточки размещены на своих алфавитных местах 

в картотеке Словаря)

Агранова. Материалы для словаря Трубчевского района Брянской 
области. 1957. 480 карточек (приложение к кандидатской диссерта
ции).

Азадовский М. К. Материалы для словаря говора амурских казаков. 
1913—1914. Около 2000 карточек.

Арканов. Ишимский словарик. Дата неизвестна. Около 200 карточек. 
Бобряков А. А. Материалы для словаря говоров Киренского района 

Иркутской области. 1961. 825 карточек.
Гельгардт P. Р. [Выписки словарных материалов по пермским говорам 

из различных источников]. 1960. 330 карточек.
Гоголев П. Н. Материалы к словарю Трубчевского района Орловской 

области. 1937—1939. Около 2000 карточек. [Среди областных слов 
встречаются и всякие другие слова и выражения вроде «мешком уда
ренный» — о неповоротливом, глуповатом человеке, «нахлобучка», 
и т. п.].

Гоголев П.Н. 103 карточки местного говора Трубчевского района Ор
ловской области, собранные для пояснения лексики «Слова о полку 
Игореве».

Горева Л. Н. Материалы для словаря Вожгальского района Кировской 
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области. 1950. Около 1500 карточек (приложение к кандидатской 
диссертации).

Губин Б. С. Местные слова говора с. Юрово Трубчевского района Брян
ской области. 1960. 200 карточек.

Ивашко Л. А. Материалы для словаря Усть-Цилемского района Архан
гельской области. 1953. Около 2000 карточек (приложение к кан
дидатской диссертации).

йохельсон В. И. Материалы для словаря колымских говоров. 1898. 
Около 200 карточек.

И с с е р л и и Е. М. Говоры Пензенской области. Материалы для област
ного словаря. 1945. Около 500 карточек.

Калинин И. М. Материалы для словаря онежского говора. 1933. Около 
3000 карточек.

Калмыкова. Лексика деревень Варницы, Березка, Новотроицы Вал
дайского р-на Новгородской области. Без указания даты. 89 карточек. 

Карпов А. Б. Уральский словарь. 1908. Около 300 карточек.
Кисиемская. Материалы по диалектной лексике из Каргопольского 

района Архангельской области. 1928—1930. 136 карточек.
Косогоров А. И. Материалы для словаря Мещовского уезда Калуж

ской губернии и другие диалектные материалы. Около 5000 карточек. 
Год не указан. [Есть ссылки в отдельных записях на 1916 г.].

Крестцов Юрий. Материалы для словаря Академии наук. Дата не
известна. [Среди слов литературных, главным образом материалов 
для словаря естествознания, слов латинских, татарских и пр., имеются 
диалектные слова, собранные автором из самых различных источни
ков, прежде всего печатных, относящихся к различным местностям].

Кузнецова О. Д. Местные слова д. Выворотково Бесединского района 
Курской области. 1957. 159 карточек.

Кузнецова О. Д. Местные слова с. Черненького Пестравского района 
Куйбышевской области. 1945. 581 карточка.

Луппова Е. П., И. А. Попов. Материалы для словаря Привол- 
ховья. 1954—1956. 5000 карточек.

Максимов В. И. Материалы для словаря псковских говоров (собраны
В. И. Максимовым, А. Максимовой, Завьяловым, Ануфриевой, Иг
натьевой, Степановым). 1957—1959. Около 3000 карточек.

Малеча H. М. Словарные материалы по говорам уральских казаков. 
1963. [120 словарных карточек разных лет на букву А].

Марков Д. А. Словарь Ветлужского края. 1933. Около 3000 карточек. 
[Имеются и совсем недиалектные слова, употребляющиеся колхоз
никами: акт, аванс, актив, выходец (из колхоза) и 
т. п. Автор записывал все, что ему казалось любопытным, и не ставил 
перед собой проблему отбора слов. Имеется очень много арготизмов].

Матвеев А. К. Словарь говора д. Кевролы Пинежского района Архан
гельской области. 1961. 3500 карточек.

Материалы по лексике Харовского района Вологодской области. 
Переданы И. А. Поповым. [1946—1950]. 183 карточки.

Меркурьев И. С. Материалы к Архангельскому областному словарю 
~ (Вельский, Котласский, Красноборский районы). 1957. 1079 карт. 

Моторжина Ю. Материалы из с. Никольское Вилегодского района 
ид. Н. Кошутино Вельского района Архангельской области, собран
ные в 1946—1950 гг. студентами Ленинградского педагогического 
института им. Покровского и обработанные студенткой Моторжиной 
в 1958 г. (передано Ф. П. Филину И. А. Поповым 15 X 1960). 1096 кар
точек.

Никольский А. А., Ю. П. Ч е ч к о в. Областная лексика говора 
д. Папино Верховажского р-на Вологодской области. 1956. 96 карт.
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Пашковский А. М. Говоры Лупинского района Пензенской области. 
Прилож. к канд. дисс. Свердловск, 1953.

Петрова 3. М., И. А. П о и о в. Рыболовецкая лексика на Псковском 
озере (с. Б.-Толбияж и о. Залит Псковск. р-на Псковск. обл.). 1963. 
500 карточек. [Расшифровка магнитофонных записей].

Петрова Р. Материалы для словаря Брасовского и Карачевского рай
онов Брянской области. 1950. Около 4000 карточек.

Петрова Р. Материалы для словаря д. Карсавино Нюксенского и Ка- 
дуйского районов Вологодской области. 1950. Около 300 карточек.

Попов А. В. Диалектная лексика, собранная в д. Дорогостицы Солецкого 
р-на Новгородской области (1950—1963). 160 карточек.

Попов И. А. Материалы по лексике архангельских говоров. 1958—1959. 
1147 карточек.

Попов И. А. Лексические материалы, собранные в деревнях Красный 
Бор, Бараны, Пустошь, Плотичиое Подпорожского р-на Ленинград
ской области в 1956 г. 800 карточек.

Попов И. А. Лексические материалы, собранные на хуторах Иловка и 
Лебедь-Сергеевскпй Россошанского р-на Воронежской области летом 
1961 г. 1160 карточек.

Попов И. А. Материалы по диалектной лексике деревни Сабурово Усть
инского р-на Архангельской области. 1959. 52 карточки.

Попов И. А. Материалы, собранные в д. Усадище и д. Верховина Сред
няя Волховского р-на Ленинградской области в 1954 г. Около 2500 кар
точек.

Попов И. А. и IO. М о т о р ж и н а. Лексика, собранная в дер. Дуб- 
няги, Гремячево, Белая Киришского р-на и д. Низино, Дудачкино, 
Стояницы Ново ладожского р-на летом 1955 г. Около 2500 карточек.

Попова Н. В. Материалы к словарю Псковской и Калининской области. 
1960. 773 карточки.

Попова Н. В. Областная лексика говора д. Тарасы Великолукского р-на 
Псковской области. 1952 г. 485 карточек.

Попыванова Н. Д. Три слова Кировской области. 1963 г.
Прозорова А. Д. Материалы для словаря Медянского района Киров

ской области. 1952—1954. Около 1000 карточек (приложение к кан
дидатской диссертации).

Рожкова М. П. Материалы для словаря станицы Романовской Рома
новского района Ростовской области. 1948—1950. Около 200 карто
чек (приложение к кандидатской диссертации).

Сатин А. И. Материалы для словаря Тамбовской губернии. Дата неиз
вестна. Около 700 карточек. [На отдельных карточках пометы: «Вы
пись Тамбовских губернских ведомостей. 1851, № 5» и др. А. И. Са
тин собрал материалы, записанные разными лицами в середине 
XIX в.].

Северинова IO. М. Запись областных слов в с. Шумиловке Новозыб- 
ковского района Брянской области. 1963. 72 карточки.

Селимов А. А. Заимствованные слова в говоре станицы Александрий
ской Кизлярского района Дагестанской АССР. 1961. 200 карточек.

Собрание слов словарной комиссии Рыбинского научного общества. 
Выборка из разных источпиков. Дата неизвестна. Около 150 кар
точек.

Тростянский В. И. Несколько воронежских слов. 1937. Около 
100 карточек.

Федоров А. И. Материалы по лексике архангельских говоров. 1948— 
1950. 500 карточек.

Федоров А. И. Наблюдения над диалектной лексикой д. Чернеево 
Горецкого района Калининской области. 1959. 200 карточек.
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Федоров А. И. Сибирские диалектные слова (Новосибирская область). 
1960. 120 карточек.

Федоров А. И. Материалы для словаря архангельских говоров. 1954. 
Около 5000 карточек. [Выписки из различных источников].

Филин Ф. П. Дифференциальный словарь говора д. Селино Дубенского 
района Тульской области. А—с л я з ат ь. 1933—1960. 2175 карто
чек.

Филин Ф. П. Несколько местных слов говора д. Даймище Гатчинского 
района Ленинградской области. 1959.

Хаустова И. С. Материалы для словаря Лешуконского и Мезенского 
районов Архангельской области. 1949. Около 1000 карточек (прило
жение к кандидатской диссертации).

Царева Л. И. Материалы для словаря говоров Пушкиногорского района 
Псковской области. 1946—1952. 450 карточек.

Чагишева В. И. Материалы для словаря Мстинского района Новгород
ской области. 1948. Около 300 карточек (приложение к кандидатской 
диссертации).

Чернышев В. И. Диалектные словарные материалы к разным местно
стям. 1910. Около 5000 карточек. [Записи черновые, нередко ну
ждаются в расшифровке].

Ш м у р л о Е. Материалы для словаря Челябинского уезда. Около 1914. 
Около 800 карточек.

II. Р у к о п и с и Архива АН СССР
1. а) Фонд 216, опись 4 (материалы для словарей)

П. Кузмищев. Собрание особенных слов, употребляемых жителями 
Архангельской губернии и мореходами на Белом море и Северном 
океане. [Печатный оттиск из «Архангельских губернских ведомо
стей» — 1847, №№ 2—41, 72 с., с пометами и добавлениями автора 
от руки]. № 1.

П. Кузмищев. Замечания к собранию слов Архангельской губернии. 
[Печатный оттиск из «Архангельских губернских ведомостей» — 1849, 
№№ 25—28, 15 с. Дополнения к «Собранию особенных слов»]. № 2.

Сборник слов, употребляемых в Архангельской губернии. Дата неиз
вестна. 17 л. № 4.

А. Шешенин. Архангельской губернии в Кемском уезде Сумской по
сад. Слова, употребляемые здесь в народном языке как провинциаль
ные. 1853. 12 л. [Часть слов выписана из работы П. Кузмищева — 
Арх. губ. вед., 1847]. № 5.

С. Пругавин. Особенности Пинежского наречия. 1852, 23 л. Словарь, 
лл. 6—23. [С отметками и замечаниями П. Базилевского]. № 6.

П. Лысков. Собрание слов, употребительных в Подвинье Архангель
ской губернии Шенкурского уезда. 1854. 3 л. № 7.

А. Щипунов. Простонародные слова Шенкурского уезда Архангель
ской губернии. 1846. 35 л. в V*. № 8.

Наречие Шенкурского уезда Архангельской губернии. 9 л. [Словарные 
материалы, лл. 6—9. Без алфавитного порядка]. № 9.

Т. И. Парадиев. Слова и выражения, употребляемые большею частью 
в простонародии по Енотаевскому уезду Астраханской губернии.
1854. 12 л. № 10.

П. Кузмищев. Собрание особых слов, употребляемых в Астраханской 
губернии и на Каспийском поморье. 1840. 19 л. [Напечатано в «Астра
ханских губернских ведомостях» — 1841, № 2 и сл.]. № 11.
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[П. К у змищев]. Собрание местных слов, имеющих особое значение и 
употребляемых в Астраханской губернии и на Каспийском поморье. 
Дата неизвестна. 14 л. в х/4. [В основном повторение № 11]. № 12.

[П. Ку змищев]. Собрание местных слов, имеющих особое значение 
и употребляемых в Астраханской губернии. Дата неизвестна. 10 л. 
[В основном повторение № 11]. № 13.

Н. И. Терликов. Слова, употребляемые в Астраханской губернии. 
Дата неизвестна. 2 л. [Без алфавитного порядка]. № 14.

С. М и к у ц к и й. Список слов, употребительных Владимирской губернии 
в Юрьевском уезде. Дата неизвестна. 9 л. № 15.

Н. Бодров. Владимирское или суздальское наречие. 1853. 12 л. в х/4. 
[Фонетико-грамматическое описание с диалектными словами]. № 16.

Н. Бодров. Наречие и областной словарь Переяславского уезда [Вла
димирской губернии]. 1848. 15 л. в 1/4. [Словарь — лл. 5—10]. № 17.

К. Тихонравов. Заметки о некоторых словах и поговорках крестьян 
Владимирской губернии. 1849. 5 л. № 18.

H. С о х а н с к и й. Реестр некоторых областных слов, употребляемых 
Владимирской губернии во Владимирском и Судогодском уездах.
1847. 3 л. № 19.

Ф. Яковлев. Словарь простонародного языка и местных наречий, 
с показанием употребительного ударения и примеров в складе речи, 
произношения и частью географического распространения разных 
наречий, собранный смотрителем муромских училищ Яковлевым 
(в некоторых местах Владимирской губернии). 1847 и 1848. 12 л. № 20.

Афонин. Язык или поречье крестьян удельных селений Меленковского 
уезда. 6 л. № 22.

Н. Бодров. Областные слова Переяславского уезда. 1849 и 1851. 16 л. 
в 1/4. № 23.

Н. Бодров. Областные слова Владимирской губернии. 1853. 40 л. в 1/4. 
[Словарь — лл. 5—40]. № 24.

Е. П. Бережков. Сборник народных древних слов и выражений, 
употребляемых крестьянами Владимирской губернии Судогодского 
уезда. 1851. 37 л. в х/4. [Словарь — лл. 7—30]. № 25.

Е. Бережков. Заметки об языке Судогодского уезда. 1851. 2 л. [46 диа
лектных слов]. № 26.

И. Пономаревский. Слова и выражения, употребляемые в г. Ярен- 
ске [Вологодской губернии] и подгородных деревнях. Дата неизвестна. 
4 л. № 27.

Фортунатов А. и Титов. Местные слова и выражения, употребляе
мые простым народом в Вологодской губернии, помещенные в губерн
ских ведомостях г. инспектором вологодской гимназии Фортунато
вым и дополненные учителем Титовым. И л. № 28.

А. Шайтанов. Реестр а) словам и в) пословицам, схваченным около 
Верховажья Вологодской губернии, с объяснениями их значения. 
1849. 28 л. в 1/4. [Словарь — лл. 1—21]. № 29.

Н. Попов. О языке жителей Вологодской губернии Кадниковского уезда 
[с. Вралово]. 1854. 39 л. в 1/^. № 30.

Н. Попов. Слова, употребляемые жителями Вологодской губернии Кад
никовского уезда (с. Вралово). 1854. 8 л. в х/4. № 31.

Н. Попов. Слова, употребляемые жителями Вологодской губернии 
Кадниковского уезда (дополнение) [с. Вралово]. 1855. 9 л. в х/4. № 32.

Г. Паули. 350 слов и несколько выражений из наречия крестьян Воло
годской губернии Никольского уезда. 1852. 8 л. № 33.

Краткие сведения о народном наречии, пословицах, поговорках, за
гадках Устюженского уезда [Новгородской губернии]. Автор неиз
вестен. 1848. 11 л. в х/4. [Словарик — лл. 2, 3, 8—10]. № 34.
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Михайлов. Список слов и выражений, употребляемых крестьянами 
Воронежской губернии. Дата неизвестна. 8 л. № 36.

[Михайлов]. Собрание областных слов, употребляющихся в Воронеж
ской губернии. Дата неизвестна. 2 л. № 37.

[А. Хованский]. Областные слова Воронежской губернии. Дата 
пеизвестна. 2 л. в 1/4. № 38.

А. Хованский. Областные слова [Воронежского уезда]. 1855. 3 л. 
[133 слова]. № 39.

И. Хрущев. Взгляд на с. Боев Воронежского уезда Воронежской гу
бернии. 1855. 8 л. [Несколько областных слов]. № 40.

А. Кремер. Словарь областных великорусских слов, употребляемых 
в с. Верхотишанке Воронежской губернии Бобровского уезда, жи
тели которого, переведенные из Московской губернии, говорят москов
ским наречием. Дата неизвестна. 8 л. № 41.

О бластные слова, личные имена и поговорки Яранского уезда 
слободы Кукарки Вятской губернии. Дата пеизвестна. 8 л. 
№ 42.

A. Тиховидов. Словарь местных слов Вятской губернии [Вятского,
Слободского и Котельнического уездов]. 1848. 19 л. № 43.

B. М о с к в и к. Собрание областных слов вятского наречия, расположен
ное в азбучном порядке; также образцы пословиц, загадок и других 
простонародных выражений. Дата неизвестна. 10 л. № 44.

Н. К и б а р д и и. Особенные слова и термины, употребляемые в уезде 
Слободском Вятской губернии. 1848. 3 л. № 45.

Н. Голубов. Областные слова, употребляемые жителями второго Дон
ского округа. Дата неизвестна. 2 л. в 1/4. № 46.

Золотарев. Областные слова, употребляемые в земле Войска Донского.
1848. 12 л. № 47.

М. Козаров. Географические термины, употребляемые войска Дон
ского в первом Донском округе: к у р é н ь, кучуругы, ле
вада, буруны, м у з г и, куток, балка. 1849. 2 л. № 48.

A. Филонов. Заметки о донском наречии. 1856. 5 л. [Диалектные
слова, лл. 3—6]. № 49.

И. Попов. Слова Донской области Раздорской станицы. 1850. 6 л. в 1/8. 
[7 слов]. № 50.

И. Попов. Областные слова земли Войска Донского Раздорской станицы.
1855. 8 л. в !/8. [18 слов]. № 51.

Г. М е л а н о в с к и й. Слова и выражения, поговорки, загадки и песни, 
употребляемые простым народом в Казанском уезде на расстоянии 
ста двадцати верст в окружности, и крестьянский свадебный обряд. 
Дата неизвестна. 80 л. [Словарик — лл. 1—3, 30—31]. № 52.

Областные слова, употребляемые в Казанской губернии. 1847. 8 л. 
№ 53.

Н. Толмачев. Список слов, употребляемых в Казанской губернии 
простым народом. 1853. 2 л. [25 слов]. № 54.

К. Г. Евлентьев. Уклонение от книжного языка, существующее на 
языке обитателей Заволжья [Казанской губернии]. 1855. 2 л. [Сло
варик местных слов]. № 55.

B. Громов. Материалы для словаря местного наречия Казанской гу
бернии. 1849, 1852, 1853. 21 л. в */2 и */4. № 56.

М. Воецкий. Слова, употребляемые в г. Козьмодемьянске [Казанской 
губернии] и в селениях, лежащих близ города, с их значениями. 
Дата неизвестна. 5 л. [Словарик — лл. 1—2]. № 57.

А. Высотский. Русские слова и выражения, местно употребляемые 
в г. Лаишеве [Казанской губернии] и окрестных селениях. 1853. 
5 л. [54 слова]. № 58.
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Е. Ан те норов. Собрание образцов простонародного русского языка 
и словесности, замеченных по Мамадышевскому уезду [Казанской 
губернии] села Красной Горки. Дата неизвестна. 22 л. в [Ряд 
диалектных слов]. № 59.

П. Ф а л а го р с к и й. Областные слова, употребляемые простым паро
дом, живущим Казанской губернии в Спасском уезде [с. Щербеть].
1854. 6 л. № 60.

П. Ф а н а г о р с к и й. Областные слова, употребляемые простым наро
дом, живущим Казанской губернии в Спасском уезде [с. Щербеть].
1855. 34 л. и 8 л. в 1/4. № 61.

П и у к о в. Областные слова Спасского уезда Казанской губернии. Дата 
неизвестна. 1л. [9 слов]. № 62.

С. Г р е м я ч е н с к и й. Областные слова Тетюшского уезда Казанской 
губернии. 1854. 2 л. № 63.

M. T. Навроцки й. Областные слова, значения, формы, произношение 
слов и выражения, записанные с говора крестьян Царевококшайского 
уезда [Казанской губернии], д. Петякова. 1847. 1 л. [около 30 слов]. 
№ 64.

А. К р о и о в с к и й. Сборник слов и речений, употребляемых в г. Чебо
ксарах [Казанской губернии] и в окружности его, расположенный 
по алфавиту. Дата неизвестна. 16 л. в V2 л. [Словарик — лл. 1—6, 
11—15]. № 65.

Л. В о е ц к и й. Собрание местных русских слов и выражений, пословиц 
и загадок, с объяснением их значения, употребляемых Казанской гу
бернии по г. Чистополю и его уезду. 1852. 26 л. [Словарь — лл. 7— 
17]. № 66.

A. Николаев. Сведения о народном языке и словесности по г. Ядрину
Казанской епархии с принадлежащими к нему двумя помещичьими при
ходскими деревнями, а именно: Новоалексеевской [Шокинская поляна 
тож или просто Полянки] и сельцом Иваньковым. 1852. 1 л. [Несколько 
диалектных слов]. № 67.

Яновский. Областные слова, употребляемые в Калужской губернии 
[Жиздрииский уезд]. 1848. 3 л. № 68.

B. Воскресенский. Словарь простонародного языка, употребляе
мого в Жиздринском и Мосальском уездах Калужской губернии. Дата 
неизвестна. 4 л. № 69.

М. Спафарьев. О языке. Местные наречия и неправильные произноше
ния Медынского уезда [Калужской губернии]. 1849. 2 л. [Несколько 
диалектных слов]. № 70.

А. Е. Даниловский. Словарь [Медынского уезда Калужской губер
нии]. 1849. 15 л. № 71.

C. Потемкин. Областные слова Костромской губернии. 1848. 4 л. № 72. 
П о бедимский. Собрание слов, находящихся в употреблении в городах

Кологриве, Ветлуге и Макарьеве и уездах их. Дата неизвестна. 3 л. 
№ 73.

Победимский. Собрание слов, находящихся в употреблении в гг. 
Кологриве и Варнавине и уездах их. Дата неизвестна. 1 л. 
№ 74.

Иванов. Простонародные слова, употребляемые в Буйском уезде. Дата 
неизвестна. 1 л. №^75.

Н. Толмачев. Список простонародных слов, слышанных в бывшем Ни
кольском стекольном, ныне железном заводе г-на Кандалинцева Вет- 
лужского уезда Костромской губернии на границах с Вятскою и Во
логодскою губерниями. Дата неизвестна. 1 л. №J76.

Г. Грацианский. Слова, употребляемые в Галичском уезде [Костром
ской губернии]. 1846. 1 л. [17 слов]. № 78.
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Леонов. Несколько слов и особенностей в наречии жителей Костромской 
губернии и преимущественно Кинешемского уезда. 1846. 34 л. в 1/4. 
№ 79.

Н. Смирнов. Словарь наречия Костромской губернии Нерехотского 
уезда с приводом значений местных выражений и выговора их изуст
ной речью. 1853. 24 л. в № 80.

Н. Смирнов. Словарь наречия Нерехотского населения в Костромской 
губернии. 1853. 2 л. № 81.

М. Диев. Простонародные слова, употребляемые в Нерехтском уезде 
Костромской губернии. Дата неизвестна. 10 л. № 82.

Е. Орлеанский. Реестр провинциальных слов, собранных в 1847 году. 
По Солигаличскому уезду [Костромской губернии]. 2 л. № 84.

Д. Прилуцкий. Областные слова Чухломского уезда Костромской 
губернии, или вовсе не помещенные в академическом словаре, или по
казанные с другими значениями, притом большею частью не под Чух
ломским уездом. Дата неизвестна. 20 л. № 85.

Я. Песков. Областные слова Чухломского уезда [Костромской губер
нии]. Дата неизвестна. 2 л. № 86.

С. Р о б у ш. Областные слова, пословицы, поговорки, присловья и изрече
ния, употребляемые в Курской губернии. 1848. 23 л. [300 слов]. № 87.

С. Маляревский. Областные слова, употребляемые в наречии Кур
ской губернии, с объяснениями и примерами, также загадки, посло
вицы, народные песни, разные поверья. 1850. 24 л. № 88.

С. Маляревский. Областные слова, употребляемые в наречии Кур
ской губернии. 1849. 13 л. № 89.

М а ш к и н. Сборник местных слов, употребляемых в Обоянском уезде 
[Курской губернии]. 1854. 47 л. № 90.

Машкин. Дополнение к сборнику местных слов, употребляемых в Обо
янском уезде [Курской губернии]. 1859. 70 л. № 91.

М а ш к и н. Дополнение к сборнику местных слов, употребляемых в Обо
янском уезде [Курской губернии]. Дата неизвестна. 19 л. № 92.

Машкин. Местные слова Обоянского уезда. Дата неизвестна. 41 л. [В бо
гатом собрании слов Машкина имеются повторения одних и тех же 
слов]. № 93.

А. Дмитрюков. Особенности местного произношения в г. Рыльске и 
Рыльском уезде [Курской губернии]. 1853. 3 л. [2—3 лл. — диалект
ные слова]. № 95.

А. Дмитрюков. Областные или местные слова, употребляемые Курской 
губернии в городах Рыльске и Судже. 1849. 45 л. № 96.

A. Дмитрюков. Употребление общеизвестных слов в особенном смысле
[в Рыльском и Суджанском уездах Курской губернии]. 1849. 1 л. 
№ 97.

Николаев. Сборник слов, употребляющихся в Суджанском уезде Кур
ской губернии. Дата неизвестна. 4 л. № 98.

B. Соловьев. [Несколько слов, употребляемых в г. Верее Московской
губернии]. 1848. 2 л. в х/4. [8 слов]. № 99.

Наречие прихожан с. Высокого близ Нижнего Новгорода, с их посло
вицами, поговорками, скороговорками, приметами, суевериями и за
гадками. Дата неизвестна. 8 л. в 1/2 л. [Несколько диалектных слов]. 
№ 100.

А. Бутурлин. Краткий словарь простонародных слов, не употребитель
ных ни в разговорном, ни в книжном образованном языке или извест
ных, но употребляемых простолюдинами в особенном значении, с изъ
яснением значения их и примерами в разговоре [с. Сурадеева Нижне
городского уезда Нижегородской губернии]. 1852. 28 л. в а/2 л. 
№ 101.
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Словарь простонародного языка, употребляемый в Нижегородской гу
бернии. 1850, 6 л. № 102.

С. П а л ь м и h. Примерный разговор крестьян с господствующим наречием 
по Ардатовскому уезду Нижегородскоигубернии. [Несколько диалект
ных слов]. Дата неизвестна. 5 л. № 104.

В. Нарбеков. Село Павлово Нижегородской губернии Горбатовского 
уезда. 1854. 45 л. в х/2 л. [Словарь — лл. 28—45]. № 105.

В. Георгиевский.’ Словарь местных слов и выражений по Семенов
скому уезду [с. Чистое поле Семеновского уезда Нижегородской гу
бернии]. 1851. 2 л. № 107.

Словарь местного простонародного языка [Семеново и его уезда Ниже
городской губернии]. Дата неизвестна. 2 л. № 108.

Ф. Эрдман. Дополнение к «Опыту областного великорусского сло
варя. . .» по Новгородской губернии. 1852. 61 л. № 109.

И. Попов. [Словарь с. Видбы Белозерского уезда Новгородской губер
нии]. 1849. 14 л. в х/4. № 111.

Ф. Пардалоцкий. Слова, употребляемые в Боровичах и Боровичском 
уезде [Новгородской губернии]. 1854. 10 л. в х/4. № 112.

Валдайское наречие или областные отступления в словах. 1849. 10 л. 
в х/4. № 113.

Г. Де с Тунис. Областные слова Тихвинского уезда, не вошедшие в пер
вое издание областного словаря. 1854. 10 л. № 114.

Ф. Медников. Словарь областного наречия Тихвинского уезда [Нов
городской губернии]. 1848. 13 л. № 115.

Я. И. Б е р е д н и к о в. Тихвинские слова. 1854. 11 л., 45 л. в х/2. 
№ 116.

[Я. И. Беред пиков]. Прибавление к тихвинским словам на буквы А и 
Б. Дата неизвестна. [85 слов]. № 117.

Д. Тимофеев. Алфавитный сборник слов, употребляемых в Олонецкой 
губернии. 1852. 2 л. № 118.

Особенности словопроизношения жителей Андомской волости Вы- 
тегорского уезда Олонецкой губернии. Употребление общеизвестных 
слов в особенном смысле. Дата неизвестна. 2 л. № 119.

К. Петров. [Слова Вытегорского уезда Олонецкой губернии]. Дата не
известна. 4 л. № 120.

К. Петров. Сборник местных слов Каргопольского уезда [Олонецкой 
губернии] Устьмошского прихода. Дата неизвестна. 2 л. № 121.

В. Лосиевский. Сведения о словах местных Оренбургской губернии, 
неизвестных в общеупотребительном русском языке. 1849. 24 л. № 122.

Г. Высотский. [Собрание слов] Бирского уезда [Уфимской губернии] 
с. Аскина. 1849. 20 л. в х/8. № 123.

Л е п е ш о в. Слова, употребляемые в Орловской губернии. 1850. 10 л. 
[150 слов]. № 124.

Д. Карякин. Собрание слов, употребляемых в Орловской губернии. 
1850. 4 л. в х/8 [300 слов]. № 125.

Мценские идиотизмы и пословицы. Дата неизвестна. 3 л. № 126.
И.П. Яровой. Слова, употребляемые в Пензенской губернии, не вошед

шие в состав областного словаря. Дата неизвестна. 2 л. № 127.
Местные слова, прибаутки, присловья, пословицы, песни, собранные 

в 1848—1850 гг. в Царской Славянке, в русских слободах Андропшине 
и Покровской (Петербургской губернии Царскосельского уезда). 
2 л. № 128.

П. Муллов. Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». 
Из Перми. Дата неизвестна. 31 л. № 129.

А. Лепорский. Слова и выражения, мало или вовсе неизвестные в об
щеупотребительном языке, употребляемые жителями в обыкновенных 
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разговорах, собранные Пермской губернии О ханского уезда села Чер- 
повского. 1854. 54 л. № 130.

Собрание простонародных слов и выражений, употребляемых в Перм
ской губернии. Год неизвестен. 20 л. № 131.

В. Волегов. Словарь сельскохозяйственных названий, употребляемых 
в крестьянском быту Пермской губернии в уездах Пермском, Оханском 
и Соликамском. Год нейззэзтзп. 7 л. № 132.

В. Волегов. Словарь простонародного языка и местных парений [Перм
ской губернии, уездов: Пермского, О ханского и Соликамского]. 
Год неизвестен. 24 л. № 133.

Краткое известие о простонародных словах и выговоре в зауральских 
уездах Пермской губернии. 1852. 1 л. в 1/2 л. № 134.

И. С л о в ц о в. Объяснение некоторых слов Ирбитского уезда [Пермской 
губернии], помещенных в «Опыте областного великорусского словаря». 
1854. 5 л. № 135.

Н. Гиляровский. Областные слова Пермской губернии Новоусоль
ского уезда. 1850. 74 л. в 1/4. № 136.

М а к а р и й. Разговор между жителями в селе Гаинском Чердынского уезда. 
Год неизвестен. 1 л. в 1/4- [Словарик]. № 138.

[Слова] Чердынского уезда [Пермской губернии] села Вильгорта. Год 
неизвестен. 4 л. в х/2 л. № 139.

А. Н. Зырянов. Язык у Шадринских крестьян Пермской губернии.
1856. 24 л. [Словарь — лл. 7—20]. № 140.

А. Третьяков. Опыт собрания слов, местно употребляемых в Шадрин- 
ском уезде Пермской губернии и частью в смежных с ним уездах. 1848. 
50 л. № 141.

А. Чернавин. Список некоторых слов, употребляемых в ШадринсКом 
уезде [Пермской губернии], собранных для Русского географического 
общества. 1848. 1 л. [25 слов]. № 142.

A. Третьяков. О языке крестьян Шадринского уезда Пермской губер
нии. 1848. 2 л. [Имеется список диалектных слов с толкованиями]. 
№ 143.

О. Терликов. Слова, употребляемые жителями Рязанской губернии. 
Год неизвестен. 2 л. в Vs- [77 слов]. № 144.

Словарь областных слов собственно Самары. 1854. 50 л. [Буквы А—Л]. 
№ 145.

B. Татищев. Русские наречия, употребляемые Самарской губернии
в Бугурусланском уезде. 1852. 1 л. [38 слов]. № 146.

В. Тихомиров. Собрание нескольких русских наречий, употребляемых 
между прихожан, принадлежащих к Николаевской церкви, состоящей 
в с. Аделякове Самарской губернии Бугурусланского уезда. 1853. 2 л. 
[72 слова]. № 147.

П. Скворцев. Нечто о местных русских наречиях в приходе Бугуль
минского уезда [Самарской губернии] с. Яковлева. 1852. 2 л. 
№ 148.

Ф. Красносельцев. Слова, употребляемые между крестьянами по 
приходу Бугульминского уезда [Самарской губернии] с. Верхосулья 
Богоявленской церкви. 1853. 2 л. в х/2 л. № 149.

И. Петров. Собрание народного говора, употребляющегося по местности 
русского языка в формах, сочетаниях и выражениях слов, замеченного 
и записанного Самарской губернии Николаевского уезда села Тяглого 
озера священником в течение сего 1852 года, во исполнение указа Са
марской духовной консистории от 31 мая 1852 года за № 4465 и после
довавшего. 3 л. № 150.

Ф. Люстрицкий. [Местные слова пригорода Тиинска Ставропольского 
уезда Самарской губернии]. 182. 4 л. в х/2 [46 слов]. № 151.
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И. Модестов. Русские наречия по селу Архангельским Городищам 
[Ставропольского уезда Самарской губернии]. Год неизвестен. 2 л. 
в V2 л. № 152.

И. Т о п о р н и и. Русские наречия [Ставропольского уезда Самарской гу
бернии с. Никольского]. Год неизвестен. 4 л. в ]/2 л. № 153.

Г. Георгиевский. [Местные слова с. Русского Мелекеса Ставрополь
ского уезда Самарской губернии]. Год неизвестен. 2 л. № 154.

М. Островидов. Краткий обзор местных русских наречий, собранный 
по алфавиту, Самарской епархии Николаевского уезда села Рахмановки 
Архангельской церкви. 1853. 24 л. № 155.

Слова Смоленской губернии Духовищеиского уезда и Тульской губернии 
Веневского уезда. Дата неизвестна. 1 л. в 1/2 л. № 157.

Белявский. Несколько слов великорусского областного наречия Смо
ленской губернии Гжатского уезда. Год неизвестен. 12 л. в х/4. № 158.

[Местные слова] Смоленской губернии Красненского уезда и Новгород
ской губернии. Дата неизвестна. 1 л. № 159.

М.Арбузов. Собрание слов, употребляемых в просторечии в г. Рославле 
[Смоленской губернии] и уезде оного. Дата неизвестна. 8 л. в 1/4. 
№ 160.

И. А. Р о в и н с к и й. Областные слова наречия Смоленской губернии, 
не помещенные в великорусском областном словаре. Дата неизвестна. 
1 л. № 161.

X. П. Козлов. Дополнения и поправки к «Областному словарю» в от
ношении речений Тамбовской губернии Борисоглебского уезда как 
прибавления к «Собранию простонародных слов», прежде в Академию 
представленному. 1853. 4 л. [В препроводительном отношении 
X. П. Козлов пишет, что в 1852 г. он послал в Академию паук акад. 
Погодину собрание тамбовских слов — около 1200]. № 163.

Давыдов. Опыт словаря простонародного языка Тамбовской губернии 
Моршанского уезда [села Кулеватова]. 1849. 28 л. [Словарь — лл. 7— 
27]. № 164.

А. Гапонов. Местные слова [Уфимского уезда Оренбургской губернии]. 
1849 [лл. 11—15]. № 166.

Слова Ярославской губернии Моложского уезда села Станиловки. Дата 
неизвестна. 2 л. № 167.

[Слова, употребляемые в Ярославской губернии]. Дата неизвестна. 3 л. 
в i/4. № 168.

А. Ф. Архангельский. Словарь живого народного языка жителей 
Пошехонского уезда [Ярославской губернии] и его окрестностей, со
держащий в себе употребительнейшие слова в разговорах, принима
емые и в собственном и не в собственном значении. 1849. 24 л. № 169.

А. Ф. Архангельский. Терминология или собрание и изъяснение 
слов и некоторых речений, весьма часто употребляемых в разговорах 
простого народа — жителей Пошехонского и Мологского уездов [Яро
славской губернии], также окрестностей смежных с сими Черепов- 
ского и Вологодского уездов. 1849. 16 л. № 170.

Словарь народного языка жителей Ярославской губернии Пошехон
ского уезда прихода села Ермакова. 1850. 14 л. № 171.

И. 11. Корнилов. Собрание провинциальных слов, употребляемых в Ир
кутской губернии и Якутской области. Год неизвестен. 12 л. № 172.

И. П. Корнилов. Слова, собранные во время плавания по р. Лене от 
Качуги до Киренска. 1849. 7 л. № 173.

И. П. Корнилов. Слова, собранные преимущественно в Сибири. Дата 
неизвестна. 5 л. № 174.

С. Гуляев. Словарь областных речений, употребляемых русским наро
донаселением в Южной Сибири. [Дополнение к «Словарю», иапеча- 
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тайному С. Гуляевым в «Библиотеке для чтения» — август и октябрь 
1847 г.— В дополнении свыше 700 слов]. Дата неизвестна. 83 л. № 175.

В. Столов. Местные географические термины, употребляемые в г. Турии- 
ске [Тобольской губернии] и его округе. 1849. 2 л. [11 слов]. № 177.

B. Андрианов. [Местные слова слободы Белозерской Тобольской гу
бернии Курганского округа]. 1857. 8 л. № 178.

Даниил. Слова, собранные в Забайкальском крае Восточной Сибири. 
1849. 4 л. [42 слова]. № 179.

Г. Протопопов. Словарь алтайского наречия. Сообщено И. П. Кор- 
ниловым, с примечаниями Н. Ф. Щербины. Год неизвестен. 10 л. 
в х/4. [147 слов]. № 180.

C. Боголюбский. О русском языке в Нерчинском округе [Забай
кальской области] с присовокуплением сборника местных слов и вы
ражений. Год неизвестен. 27 л. [Словарь — лл. 8—27; свыше 650 слов]. 
№ 181.

П.Ф. Кузмищев. О камчатском наречии. Собрание особенных или имею
щих другое значение слов и некоторых выражений, употребляемых 
в Камчатке. 1832. 31 л. [Словарь — лл. 8—31]. № 182.

Собрание областных слов (употребляемых в Америке, в Камчатке, на 
Курильских и Алеутских островах, па Белом и Каспийском морях), 
от слова А к и п к а до слова Я м у р и н а. При препроводительном 
письме А. Зеленого]. 1846. 6 л. № 183.

Г. Спасский. Сибирские речения. Год неизвестен. 19 л. [лл. 1—7 — 
вводная статья «О сибирских речениях в опыте областного великорус
ского словаря»]. № 186.

В. Благовещенский. Объяснения наречия жителей моего прихода 
[с. Лазовка Бугурусланского уезда Самарской губернии]. Год неизве
стен. 1 л. № 188.

[Областной словарь]. Год неизвестен. 10 л. № 190.
М.А. Коркунов. Областные слова, выписанные из Журнала Министер

ства внутренних дел и других книг в 1853 г. 1 л. [29 слов]. № 191.
А. Михайловский. [Областной словарь]. 1857. И л. № 192. 
Муллов. Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря».

Год неизвестен. 58 л. № 193.
И. И. Срезневский- [Отрывок из замечаний к «Областному словарю»]. 

Буквы Н, П. Год неизвестен. 6 л. № 194.
И. И. Срезневский. Материалы для областного словаря. Буквы Л, 

М, Н. Год неизвестен. 6 л. № 195.
Собрание областных великорусских слов. Дата неизвестна. 8 л. № 196. 
Слова Хованского. Сборник областных и общеупотребительных слов. До

полнение к Областному словарю. Дата неизвестна. 8 л. в 1/4. № 197.
К 32- му листу [Областного словаря]. Слова на Ш—Я. Дата неизвестна. 

2 л. в 1/4. № 198.
Харизоменов. Особенности областного говора Вязниковского уезда 

Владимирской губернии. Дата неизвестна. 7 л. в х/2. [Словарик]. № 229. 
Областной словарь. Дата неизвестна. 1 л. и 3 л. в х/8. № 233.
Н. Михайловский. Областные слова, употребляемые в Валдайском 

уезде Новгородской губернии. Дата неизвестна. 9 л. в х/4 л. № 237.
А. Радонежский. Областные слова Ярославской губернии Рыбин

ского уезда. Дата неизвестна. 12 л. в х/4. № 243.
б) Фонд 9, опись 4

И. А. Белин. Домашние записки в виде лексикона о непонятных словах, 
употребляемых большею частью простонародием во Владимирской гу
бернии и уездах. 1870. 14 л. [Наряду с диалектными словами имеются 
арготизмы]. № 16.
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Ф. П а р д а л о ц к и й. Несколько местных валдайских слов. 1870. 2 л.
№ 16.

Простонародное наречие. Дата неизвестна. 25 л. [Список слов без 
алфавитного порядка, без указания местности]. № 16.

в) Фонд 35, опись 4

В. Водарски й. Областные слова Рыбинского уезда Ярославской губер
нии д. Юрциио Орехинской волости. 1901. 53 л. № 13.

г) Фонд 104, опись 1

А. Протопопов. Слова простонародные, употребляемые в Велико
устюжском и частью в Яренском, Никольском и других уездах Воло
годской губернии. 1847. 33 л. в х/4. [Словарь на буквы А—М]. № 81.

И. Словцов. Словарь областных слов из села Дедюхина [Соликамского 
уезда Пермской губернии]. 1853. 47 л. в л. № 164.

П. В. Шейн. Наблюдения над областными наречиями по областным сло
варям. Дата неизвестна. 37 л. в 1/4. № 843.

П. В. Шейн. Наблюдения над областными наречиями по областным сло
варям. Дата неизвестна. 4 л. в л. № 844.

П. В. Ш [е й н]. Дополнения и заметки к толковому словарю. Дата неизве
стна. 13 л. № 846.

Ф. В. [Областные слова Новгородской губернии Крестецкого уезда деревни 
Ватачино]. 1893. [53 карточки]. № 902.

И. Гелевский. Употребление слов в особенном смысле (список област
ных слов). 1854. Местность не указана. 7 л. в 1/4. № 922.

д) Фонд 129, опись 1

М. Лазаревский. Малоупотребительные или имеющие особое значе
ние технические слова, употребляемые на Чудском, Псковском и Ла
дожском озерах. Дата неизвестна. 12 л. [152 слова, некоторые из них 
являются диалектными]. № 493.

е) Фонд № 176, опись 1

Ответы на вопросы программы для собирания сведений о великорусских 
народных говорах, изданной Русским географическим обществом. 
[Имеются небольшие словарики диалектных слов].

А. Глубоковский. Село Кобыльско-Ильинское Шестаковской во
лости Никольского уезда Вологодской губернии. 1901 и 1906. № 12.

А. А. Каменский. Об особенностях говора крестьянского населения 
Грязовецкого уезда. 1903. 2 л. в 1/4. № 12.

Хорошевская волость Ветлужского уезда Костромской губернии, 
Год неизвестен. № 12,
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яс) Фонд 1971

Опись 1
Ф. Вейс. Заметки по диалектологии Гдовского уезда Петроградской гу

бернии. 1915. 47 л. [Словарь — лл. 20—47. Имеются словарные дан
ные и в описании говора] № 12.

Григорьев. Из описания говора ст. Иловлииской 2-го Донского округа. 
1927. 3 л. [Словарик из 20 слов, л. 2 об.] № 17.

Опись 2

Архангельская губерния

С. Н. Томилов. Словарь слов местного говора Каргопольского района 
Архангельского округа Северо-Восточного края. 1928. 52 л. № 1/1.

А. В. Марков. Зимняя Золотица Архангельского уезда. 1900". № 1/2.
А. А. Каменев. Село Шуя Кемского уезда. 1909^. № 2/1.
И. М. Д у р о в. Кемский уезд. Дата неизвестна.а № 2/2. г. Кемь. 1897. 

№ 2/3.
М. Макаров. Село Устьвашка Мезенского уезда. 1912.° № 3.
Верюжский. Село Чекуево Онежского уезда. Дата неизвестна.0 № 4/1. 
Н. В. Покровский. Село Прилук Онежского уезда. 1896Л № 4/2. 
А. Федоров. Село Порог Онежского уезда, Дата неизвестна.61 № 4/3. 
Н. А. Смирнов. Село Пияла Онежского уезда. 1902.а № 4/4.
С. Клетваев. Пинега. 1912.° № 5.
И. А. Димов. Село Пустозерск Печерского уезда. 1912.6 № 6.
А. Грандилевский. Село Куростров Холмогорского уезда. 1896Л 

№ 7.
П. Л. Плечев. Село Благовещенское Шенкурского уезда. 1897. [В при

ложении дан словарь, 21 л.]Л № 8/1.
A. Попов. Село Ямскогорское Шенкурского уезда. 1897Л № 8/2. 
Троицкий приход Шенкурского уезда. 1900/ № 8/4.
Н. Суханов. Село Ровдииское Шенкурского уезда. 1912.6 № 8/5.
B. Б о г д а н о в. Д. Немировская Шенкурского уезда. 1912.° № 8/6.

1 В «Проекте Словаря русских народных говоров» (М.—Л., 1961) спи
ски материалов фонда 197 были напечатаны по старой их классификации. 
В настоящем издании эти списки пополнены и уточнены, а также расположены 
в соответствии с тем порядком, в каком они находятся в настоящее время 
в Архиве АН СССР. В описании Фонда 197: а — Ответы на «Программу для 
собирания особенностей народных говоров. I. Программа для собирания осо
бенностей великорусских говоров». СПб., 1900; б — Ответы на «Программу 
для собирания особенностей народных говоров. I. Программа для собирания 
особенностей северновеликорусского наречия». СПб., 1896; в — Ответы на 
«Программу для собирания сведений, необходимых для составления диалек
тологической карты русского языка. II. Северновеликорусские и средневели
корусские говоры». Варшава, 1911; г — Ответы на «Программу для собира
ния особенностей народных говоров. II. Программа для собирания особенно
стей южновеликорусского наречия». СПб., 1896; д — Ответы на «Программу 
для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической 
карты русского языка. I Южновелпкорусские говоры». Варшава, 1909; 
е — Ответы на «Краткую программу по собиранию особенностей русских го
воров». СПб., 1903.
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И. Чирков. Село Воскресенское Шенкурского уезда. 1912.° № 8/7. 
Село Шеговары Шенкурского уезда. 1912/ № 8/8.
Список слов, употребляющихся во многих местах Архангельской и 

Вологодской губернии. Составлен одним из учеников Тотемской учи
тельской семинарии в 1890—1893 годах. 15 л. № 9.

Астраханская губерния
Н. Б о л т и и с к и й. Село Чагаи Астраханского уезда. 1912/ № 10.

Владимирская губерния
П. Л и п и н. Д. Новинки-Абрамовы Александровского уезда. 1912/ № 16/1. 
И. С и д о р о в. Д. Площево Александровского уезда. 1912/ № 16/2.
В. А р х а и г е л ь с к и й. Слова д. Прикащицкой Александровского 

уезда. 1904. 1 л. № 16/3.
Н. П и ш и н. Вязнпковский уезд. Дата неизвестна/ № 17.
П. Логинов. Список слов, употребительных в с. Половецком и д. Ско- 

морохове [Ковровского уезда]. Дата неизвестна. № 19/1.
A. К у м о ni е п с к и й. Село Лежнево Ковровского уезда. 1912/ № 19/2.
Т. В. К р а с и л ь и и к о в. Село Заколпье Мелеиковского уезда. 1912/ 

№ 20/1.
И. Победоносцев. Село Илькиио Мелеиковского уезда. 1899/ 

№ 20/2.
И. М. П е т е р и и. Г. Меленки. 1912/ № 20/3.
B. П е в н и ц к и й. Муромский уезд. 1897/ № 22/1.
Дер. Коробково (Кравково) Муромского уезда. 1911/ № 22/2.
И. Б о г а т о в. Д. Александровка Муромского уезда. 1912/ № 22/3.
П. Ремезов. Село Вачи Муромского уезда. 1897/ № 22/4.
C. П. М у х а н о в. Покровский уезд. Дата неизвестна/ № 24/1.
Н. Д. Р у д н и ц к а я. Г. Киржач. 1912/ [Приложен словарик, 6 с.] 

№ 24/2.
М. У л у п о в. Д. Копнино Покровского уезда. 1912/ № 24/3.
И. Матвеев. Село Заречье Покровского уезда. 1912/ № 24/4.
П. Васильев. Завалинская волость Покровского уезда. 1912/ № 24/5^ 
Е. Соколова. Болыпе-Григоровская волость Судогодского уезда. 

1912/ № 25/1.
Село И в о н и н о Судогодского уезда. 1913/ № 25/2. 
Покровский уезд. 1896/ № 27.

Вологодская губерния
3. Котлярова. Особенности говора уроженцев Вологды. 1896. [Имеется 

словарик]. № 28/1.
С. Суровцев. Вологодский уезд. Дата неизвестна/ № 28/2.
A. Ф. Костылев. Оларевская волость Вологодского уезда. 1897/

№ 28/3.
Село Устье Великоустюгского уезда. 1913/ № 29.
Ф. Заостровцев. Приход Орловский Вельского уезда. 1912/ № 30.
B. Лебедев. Приход Воскресенский Грязовецкого уезда. 1896/ № 31/1. 
Грязовецкий уезд. 1912/ № 31/2.
Н. Наместников. Д. Смолино Грязовецкого уезда. 1905/ № 31/3. 
П. А. Обнорский. Словарь народных слов и выражений (собранных 

в Вологодском и Грязовецком уездах). Дата неизвестна. 251 л. № 31/3.
Я. О. Кузнецов. Приход Ледежский Никольского уезда и приход 

Пъпцугский Ветлужского уезда Костромской губернии. 1912/ № 33. 
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Село Великосельское Сольвычегодского уезда. 1912.° № 34/1. 
М. Попов. Д. Качем Сольвычегодского уезда. 1912.® № 34/2.
Н. Суровцев. Федьковская волость Сольвычегодского уезда. 1912.® 

№ 34/3.
Дер. Новодворская Сольвычегодского уезда. 1912.® № 34/4.
М. Преловский. Село Романов Остров Сольвычегодского уезда. 1912® 

№ 34/5.
К. В. Попов. Село Черевково Сольвычегодского уезда. 1898/ [При

ложен словарь, 8 с.]. № 34/6.
И. Д. Попов. Приход Мольский Тотемского уезда. 1898/ № 35/1.
Н. Голубев. Сяменжинское общество Тотемского уезда. 1898/ № 35/2.
С. Попов. Село Шуйское Тотемского уезда. 1898/ № 35/3.
A. Некрасов. Миньковская волость Тотемского уезда. 1898/ № 35/4. 
Ф. Р я ж к и н. Шевденицкая волость Тотемского уезда. 1898/ № 35/5.
И. Попов. Село Чалово Тотемского уезда. 1898/ № 35/6.
И. А. А л е ш и н ц е в. Село Яхреньга Никольского уезда. 1904.® № 36. 
Тотемский и Устюжский уезды. 1911.® № 37/1.
П. Шенников. Д. Усть-Ивановская Великоустюжского уезда. 1912.® 

№ 37/2.
П. Колосов. Усть-Алексеевская волость Устюжского уезда. 1898/ 

№ 37/3.
B. Кулаков. Село Богоявленско-Городищенское Устюжского уезда.

1898/ № 37/4.
В. Е. Куканов. Село Нестерово Устюжского уезда. 1898/ № 37/5. 
П. П. Ш е н н и к о в. Д. Папулово Устюжского уезда. 1898/ № 37/6.
A. Ж у р а в л е в. г. Яренск и окрестные деревни Яренского уезда. 1898/

№ 38.

Воронежская губерния
Г. Прохоров. Село Ураево Валуйского уезда. 1901.® № 40.
К. Милов. Село Балахна Задонского уезда. Дата неизвестна.® № 41/1.
B. В. Ясыров. Село Нижняя Грайворонка Землянского уезда. Дата

неизвестна.® № 41/2.
Село Старая Ольшанка Землянского уезда. Дата неизвестна. 

Программа неизвестна. № 41/3.
В. Волков. Словарь Лебедянского уезда. 2 л. Дата неизвестна.® № 41/4. 
И. Тесленко. Село Левая Россошь Коротоякского уезда. 1903.® № 42. 
Село Истобное Нижнедевицкого уезда. 1907.® № 43/1.
В. К у ф а е в. Село Роговатое-Прогорелое Нижнедевицкого уезда. 1914.® 

№ 43/2.

Вятская губерния
П о р ш н е в. Село Белая Гл азовского уезда. Дата неизвестна.® № 48. 
Красноперова. Село Красногорское Котельничского уезда. 1896/ 

№ 49/1.
Е. А. Кострова. Верхотульский и Шараницкий приходы Котельнич

ского уезда. 1896/ № 49/2.
К. Воробьева. Село Кизнери Малмыжского уезда. 1897/ № 50/1. 
Б р ю х а ч е в а [?]. Д. Б. Жирново Малмыжского уезда. 1897/ № 50/2. 
Е. Садовская. Село Константиновское Малмыжского уезда. 1897/ 

№ 50/3.
В. Батуева. Село Черемисский Малмыж Малмыжского уезда. 1897/ 

№ 50/4.
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Село Верхний Юс Малмыжского уезда. 1911/ № 50/5.
М. Разумовская. Село Колобово Нолинского уезда. 1897/ 

№ 51/1.
О. А. Дьяконова. Село Соколово Нолинского уезда. 1896/ № 51/2.
А. К. Шахова. Село Верходворское Орловского уезда. 1896/ [При

ложен словарик]. № 52/1.
Село Замижемское Орловского уезда. 1896/ № 52/2.
Село Пышак Орловского уезда. 1896/ [Список местных слов и выраже

ний, 8 с.]. № 52/3.
X. А. Ч а р у ш н и к о в. Д. Шимины Орловского уезда. 1913.° № 52/4.
С. Комиссаров. Д. Индюк и Верхние Юры Елабужского уезда. Дата 

неизвестна.6 № 53.
Село П о д ж а р н о е Слободского уезда. 1914.6 № 54/1.
Н. У т р о б и н. Село Сума Слободского уезда. 1914.6 № 54/2.
А. Вечтомов. Село Мулино Слободского уезда. 1914.6 № 54/3.
Село Мухино Слободского уезда. 1896/ № 54/4.
А. В. Косарева. Село Николаево-Березинское Слободского уезда. 

1897/ № 54/4.
К. M. М у с е р с к а я. Село Нагорское Слободского уезда. 1898/ [При

ложен словарик, 16 с.]. № 54/7.
А. Бобровская. Кирсинский завод Слободского уезда. 18976. 

IСписок местных слов и выражений, 6 с.]. № 54/7.
A. Н. Мышкина. Город Слободской и окрестные деревни Слободского

уезда. 1899/ № 54/8.
Агафоников. Д. Пахомовская Вятского уезда. 1914.6 № 55.
B. С е р г е е в. Д. Отары Иранского уезда. 1897/ [Небольшой словарик,

3 с.]. № 56/1.
C. Гудимович. Село Кугушерга Иранского уезда. 1896/ № 56/2.

Енисейская губерния

T. Н. Хомутинников. Местные слова, употребляющиеся в Мину
синском округе. 10 л. Дата неизвестна. [В словарике есть слова и 
из других мест России]. № 60.

Казанская губерния

С. И. Веселицкий. Село Богородское Казанского уезда. 1897/ 
№ 62/1.

В. Челноков. Село Параты Казанского уезда. 1897? № 62/2.
Г. Михайлов. Село Верхний У слон Свияжского уезда. 1912.6 № 64/1. 
Село Желобов ы Борки Сапожковского уезда Рязанской (так!) гу

бернии. 1912.6 № 64/2.
Село Ишевка ид. Байковка Тетюшского уезда. 1912.6 № 65/1.
Село Монастырское Тетюшского уезда. 1913.° № 65/2.
В. В. П а в л о в. Д. Чкарино Царевококшайского уезда. 1912.6 № 66/1.
И. И. Ив ан о в. Д. Щепетково (Орша) Царевококшайского уезда. 1912.6 

№ 66/2.
Дер. Нуж-Ключ Царевококшайского уезда. 1912.6 № 66/8.
И. Федоров. Д. Большое Шигаково и Помаштур Царевококшайского 

уезда. 1912.6 № 66/11.
Г. А. Тихонравов. Сборник особенностей народного говора села 

Гришина Казанской губернии Цивильского уезда. 77 л, 1897/ № 67.
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Калужская губерния
Н. Брынский. Село Чубарово Боровского уезда. Дата неизвестна? 

№ 68.
П. В. Щепетов. Село Зимницы Жиздринского уезда. Дата неизвестна? 

№ 69/1.
А. Гнедов. Село Бутчино Жиздринского уезда. Дата неизвестна? 

№ 69/2.
A. Васильев. Словарные особенности [села Костешово Козельского

уезда]. Тетрадь 2-я, с. 29—31. 1925. № 71/1.
B. Ефремов. Козельский уезд. 1914/ [Приложен словарик]. 71/2. 
Н. Палладии. Село Кирейково Козельского уезда. 1914/ № 71/3.
А. В. Соколова. Село Кипеть Козельского уезда. Дата неизвестна.

[Приложен словарик]. № 71/4.
П. И. Кулешов. Село Бышковичи Мещовского уезда. Дата неизвестна? 

№ 72.
Е. П. Лебедева. Село Покров при Угре Медынского уезда. 1901.® 

№ 73/1.
Д. Орлов. Село Николо-Матрениио Медынского уезда. Дата неизвестна? 

№ 73/2.
Дер. Марь и н к и и П у ш к и н о Медынского уезда. 1912? № 73/3. 
Т. В. Корнее в. Сельцо Бедрицы Мещовского уезда. 1897/ № 74/1. 
Дер. Козловка Мосальского уезда. Дата неизвестна? № 75/1.
A. Т и т о в. Д. Утриково Мосальского уезда. 1914? № 75/2.
И. Гудков. Наблюдения говора в селе Мосалове Малоярославецкого 

уезда. 1927. № 75/3.

Костромская губерния
Н. В. Покровский. Красносельская волость Костромского уезда. 

Год неизвестен? № 78/1.
И. Д. Преображенский. Села Минское и Николо-Трестино Ко

стромского уезда. 1905.® № 78/2.
Село Мисково Костромского уезда. 1913/ № 78/3. 
Кудряшов. Д. Твердино Костромского уезда. 1927/ № 78/4.
К. Пономарев. Варнавинский уезд. 1912/ № 80.
B. Ласточкин и А. К о м а р о в. Г. Галич. 1897? № 82/1.
А. Иорданский. Яхиобольская волость Галичского уезда. 1927/ 

№ 82/2.
Румянцев. Д. Борок Кинешемского уезда. 1897? № 83.
А. Аристов. Тетрадь для собирания особенностей народного говора 

села Ильинского Костромской губернии Кологривского уезда. 1896. 
[Провинциализмы — с. 3—11]. № 84/1.

А. Аристов. Село Ильинское Кологривского уезда. 1896? № 84/2. 
Село Халбуж Кологривского уезда. 1896? № 84/3.
C. А. Шигорин. Село Турдиево Кологривского уезда. Дата неиз

вестна.® № 84/4.
Н. И. С а м о у к о в. Д. Черная Кологривского уезда. 1927/ № 84/5.
С. Аполлов. Д. Моловые Макарьевского уезда. Дата неизвестна/ № 85. 
А. Л. Жданова. Село Протасово Нерехтского уезда. 1912/ № 86/1. 
Село Никольское Нерехтского уезда. 1912/ № 86/2.
Сидоровская волость Нерехтского уезда. 1927/ № 86/3.
М. Ф. В о е й к о в. Д. Клепино Чухломского уезда. 1927/ № 88/1.
Ч ух л омский и соседние уезды. 1897? № 88/2.
И. Р а з у м о в. Д. Малышево Юрьевецкого уезда. 1912/ № 89.
К. Цветков. Село Якуньково Макарьевского уезда. 1897? № 90.
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Курская губерния

H. М. Павленков. Село Мелихово Белгородского уезда. 1903/ [Сло
варик, 3 с.]. № 91/1.

Г. Н. Протопопов. Село Старая Тавблжапка Белгородского уезда. 
Дата неизвестна/ № 91/2.

Анненкова. Село Смородина Грайворонского уезда. 1897? № 92.
С. Каменев. Село Дерюгипо Дмитриевского уезда. 1914/ № 93/3.
В. М. Успенский. Село Меныпиково Дмитриевского уезда. 1900? 

№ 93/2.
A. Коростелев. Село Злобинка Дмитриевского уезда. 1897? № 93/3.
И. М. Мерзликин. Село Шахово Корочанского уезда. Дата неиз

вестна/ № 94.
Ф. Костенко. Село Ивановское Льговского уезда. 1897? № 95.
И. Н. Булгаков. Слобода Велико-Мйхайловка Новооскольского 

уезда. 1904 [Словарик, 1 л.]. № 96.
Д. Сергеев. Село Знаменское Суджанского уезда. 1904/ [Словарик, 

1 л.]. № 99.
B. Владиславич. Село Двоелученское Тимского уезда. 1897? № 100.

Московская губерния

A. Ф. Терехов. Запопорская волость Богородского уезда. 1912/
№ 117/1 и 2.

К. Самородок а я. Буньковская волость Богородского уезда. 1916/ 
№ 117/3.

B. И. Г л у х о в а. Д. Губино Бронницкого уезда. 1928. .[В письме
И. Г. Голанову сообщается список диалектных слов с их толкова
ниями]. № 118/1.

И. В. Орлов. Чаплыжинская волость Бронницкого уезда. Дата неиз
вестна. [Слова — с. 42—45; выражения — с. 47—48.]. № 118/2.

И. А. Г л е б и н. Бронницкий уезд. 1897? № 118/3.
П. Г. Богатырев, P.O. Якобсон и Н. Ф. Яковлев. 

Из материалов, собранных во время поездки Богатырева, Якобсона и 
Яковлева в Верейскпй уезд летом 1915 г. [В этнографическом опи
сании, составленном в форме отчета, имеются диалектные слова] 
№ 119.

И. В. Орлов. Ильинская и Озерецкая волости Дмитровского уезда. 
1904/ [Словарь — лл. 35—41]. № 120.

C. Бардинский. Д. Колыберево Коломенского уезда. 1904/ [Не
сколько диалектных слов]. № 122.

А. Рыбакова. Село Чиркино и другие Коломенского уезда. 1904/ 
[Несколько диалектных слов]. № 123/1.

А. Покровская. Д. Городищи Коломенского уезда. 1904/ [Не
сколько диалектных слов]. № 123/2.

С. Баженова. Село Мышкино Можайского уезда. 1904/ [Несколько 
диалектных слов]. № 124/1.

A. Л е о н о в. Д. Житонино и Максимково Можайского уезда. 1904/
[Несколько диалектных слов]. № 124/2.

B. М. Чирков. Село Михайловское Рузского уезда. 1904/ [Несколько
диалектных слов]. № 126/1.

Л. В. Смельская. Хотебцовская волость Рузского уезда. 1904/ [Не
сколько диалектных слов]. № 126/2.
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Нижегородская губерния
Л. А. Рогожин. Се ло^ Новый Усад Арзамасского уезда. Список слов 

малоизвестных и неудобопонятных. 1904. 1 л. № 130/1.
Дер. Мерли п о Арзамасского уезда. 1912/ № 130/2.
B. Г а л к и п а. Село Абрамово Арзамасского уезда. 1912.® № 130/3.
C. Троицкий. Село Холостой Майдап Арзамасского уезда. 1912.®

№ 130/4.
Ф. Алексеевская. Село Арать Арзамасского уезда. 1912.® № 130/5.
А. Орловский. Село Новый Усад Арзамасского уезда. 1912.® № 130/6. 
Е. Н о в и ц к а я. Д. Ратманово Арзамасского уезда. 1912.® № 130/7. 
Село Селёмы Арзамасского уезда. 1912.® № 130/8.
Села Крутой Майдан и Салалей Арзамасского уезда. 1913.® 

№ 130/9.
Е. П. Волкова. Село Волчиха Арзамасского уезда. 1913.® № 130/10. 
И. Никольский. Село Сицкое Балахпинского уезда. Малоизвестные 

слова, употребляемые в нашей местности. 1904. 2 с. № 131.
М. Ф. Подковырин. Село Лодыгино Лукояновского уезда. Значение 

особых слов. 1904, 1 л. № 134.
С. Редозубов. Село Бор Семеновского уезда. 1912.® № 136/1.
К. Чернышев. Село Ландо-Пустынь Семеновского уезда. 1912.® 

№ 136/2.
А. И. П е т р о в. Д. Елисеево Семеновского уезда. 1897/ № 136/3.
А. Рабков. Д. Ивановка Сергачского уезда. Список слов, употребляе

мых в деревне. 1924. 1 л. № 137.
М. Покровский - Водоватовский. Село Аносово Сергач

ского уезда. 1914.® № 138.

Новгородская губерния
Соловьев. Особенности говора Новгородского уезда. Дата неиз

вестна. 17 л. [В описании фонетики и морфологии есть диалектные 
слова, л. 8 об. — диалектные наречия]. № 139/1.

Жуков. Тесовская волость Новгородского уезда. Местные слова. Дата 
неизвестна. 3 стр. № 139/1.

Хохлов. Семеновская волость Белозерского уезда. 1898/ № 140/1.
A. Акинин. Колашемский приход Белозерского уезда. 1898/ 

№ 140/2.
И. Иванов. Тимошпнская волость Белозерского уезда. [Приложе

ние — Список слов, употребляющихся в народной речи. 1896. 1 л.]. 
№ 140/3.

Розанов. Село Ковжа Белозерского уезда. 1898/ № 140/4. 
Иванов. Село Георгиевское Белозерского уезда. 1897/ № 140/5. 
Левитский. Село Мегра Белозерского уезда. 1898/ № 140/6.

П. Б о г д а н о в. Д. Волковы Белозерского уезда. 1898/ № 140/7.
B. Орнатский. Д. Давыдовка (Хламово) Белозерского уезда. 

1898/ № 140/8.
Тулин. Антушевская волость Белозерского уезда. 1898/ № 140/9. 

” ~ 2 с.
№ 140/10.

Л. Е г о р о в. Д. Фомино Белозерского уезда. 1898/ № 140/11.
Л. Егоров. Особенности выговора крестьян деревень Шоборова, 

Верхнего Двора и Заирапа Боровской волости Белозерского уезда. 
1896. 7 л. [Словарь, 408 слов]. № 140/12.

М. Уткин. Село Успенское Белозерского уезда. 1898/ № 140/13. 
М ы ш е в. Семеновская волость Белозерского уезда. 1912.® № 141.

В.

А. 
А.

В.

В. 
Е. 
В.
Е. 
А.

А. г
Р у х м а н. Д. Солмас Белозерского уезда? Провинциализмы. 1896.

К.
К.

Г.
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Л. Миролюбов. Боровичский уезд. Дата неизвестна. 1 л. [26 слов]. 
№ 142/1.

Владимирский. Села Левоча и Минца Боровичского уезда. 1912/ 
№ 142/2.

Троицкий. Село Мошинское Боровичского уезда. 1913/ № 142/3. 
р. Новипка и Красилово Валдайского уезда. Дата неизвестна. 

[Словарик, 6 с.]. № 143/1.
Богданов. Д. Ивантеево Валдайского уезда. 1912/ № 143/2. 
Ильменский. Велильская волость Демянского уезда. 1912/ 

MJ44/1. ~ _ ............. .

П. Никольский. Село Иванов Бор Кирилловского уезда. 1898^. 
№ 145/1.

Нумеров. Кирилловский уезд. Запись слов и выражений. 1896, 
12 стр. № 145/2.

Иванов. Чуженгский приход Кирилловского уезда. 1897/ № 145/3. 
О. И с а е в. Д. Пиксимово Кирилловского уезда. 1897/ № 145/4.
Иванов. Д. Огибаловская Кирилловского уезда. 1898/ Технические 

народные термины. Провинциализмы и архаизмы. 13 с. № 145/5.
Г. Ч у ч и н. Талицкая волость Кирилловского уезда. 1912/ 145/6 и 7. 
И. Д о д о в. Слобода Ферапонтова Кирилловского уезда. 1898/ 

№ 145/8.
К а р т а к о в. Село Введенское Кирилловского уезда. 1898/ № 145/9. 

Н. Левин. Д. Мишутино Кирилловского уезда. 1912/ 145/10.
Ф. Горушкин. Село Улома Кирилловского уезда. 1898/ 145/11. 
Шатунов. Село Кленовское Кирилловского уезда. 1898/ № 145/12. 
Ф. И в а н о в. Д. Ольховица Кирилловского уезда. 1898/ № 145/13. 
М. Н е ф е д о в. Д. Кречетово Кирилловского уезда. 1898/ 145/14. 
О с н и ц к и й. Д. Язвищи Крестецкого уезда. 18986. № 146/1.
А. Беляев. Зайцевская волость Крестецкого уезда. 1912/ № 146/2. 
С. Привалов. Село Ракушины Крестецкого уезда. 1912/ № 146/3. 
И. Михайлов. Село Зайцево Крестецкого уезда. 1904/ [20 мест

ных слов]. № 146/4.
Ефимов. Налазская волость Череповецкого уезда. Местные слова. 

1904/ [60 слов]. № 146/5.
Ф е д у л и н. Село Поддорье Старорусского уезда. Дата неизвестна. 

[Несколько местных слов]. № 147.
И. Хомяков. Д. Хмелезеро Тихвинского уезда. 1906. [Словарик, 

5 с.]. № 148/1.
И. Иванов. Погост Ильинский Тихвинского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 148/2.
Цветков. Красноборская волость Тихвинского уезда. 1904/ [Не

сколько местных слов]. № 148/3.
Тихвинский уезд Новгородской губернии. 1912/ № 148/4.
И. ” " *
В.

А.

П.
Де

П. 
Н.

Село Велье Демянского уезда. 1912/ № 144/2. 
В. Г ” " ~ ”

А.

Ф. 
Н.
И.

Ф. 
Ф.

Ф. 
К. 
Е. 
В.
B. 
А.
C.
П. 
И.
А.

В.

Д.

н.

в.

А.

А.

С.

Беляев. Зайцевская волость Крестецкого уезда. 1912/ № 146/2. 
Привалов. Село Ракушины Крестецкого уезда. 1912/ № 146/3.

ных слов]. № 146/4.

Де

Петровых. Устюженский уезд. 1896/ № 149.
Соснин. Д. Воротишино Череповецкого уезда. 1902. [Словарь осо

бенных слов, 8 с.]. № 150/1.
Тарасов. Череповецкий уезд. 1904/ [Несколько местных слов]. 

№ 150/2.
р. Горлово Череповецкого уезда. 1912/ № 150/3.

Олонецкая губерния
П. Р о м а н о в с к и й. Г. Олонец. 1896/ № 151.
И. А. Филимонов. Село Ежезеро Вытегорского уезда. 1912/ № 152.
И. К. К о р е х о в. Лепшинский приход Каргопольского уезда. 1897/ 193.
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A. Георгиевский. Село Муромля Петрозаводского уезда. 1896/ 
[Приложение — словарь, в алфавитном порядке, с толкованием зна

чений слов и с иллюстрациями, 24 с.]. № 154/1.
B. М е г о р с к и й. Д. Кончезеро, Великая Губа, Вырозеро Вытегорского

уезда. 1896/ № 154/2.
А. П. Булатов. Село Пудожская гора Повепецкого уезда. 1912.° [При

ложение — словарик, 5 с.]. № 155.

Оренбургская губерния
Я. Горбунов. Село Романовское Оренбургского уезда. 1896? № 156.

Орловская губерния
Н. А з б у к и н. Село Домнино Орловского уезда. 1914.№ 157/1.
H. Н. Соколов. Орловская губерния. Черновая обработка материалов. 

Дата неизвестна. [На некоторых листках имеются словарные све
дения]. № 157/3.

И. Хряков. Село Вишневец Орловского уезда. 1913/ № 157/4.
А. И. Сахаров. Язык крестьян Ильинской волости Волховского уезда. 

1900. 4 л. [Имеются диалектные слова]. № 158/1.
A. Скибневская. Село Крестовоздвиженские Рябинки Волховского

уезда. 1904/ [Несколько местных слов]. № 158/2.
B. Введенский. Село Троицкое Брянского уезда. 1900/ № 159.
А. И. Никольская. Село Запольный Тербунец Елецкого уезда. 

1897? № 160.
Д. Журавлев. Село Герасимово Карачевского уезда. 1913/ № 161.
П. Жилки и. Село Бараново Ливенского уезда. 1904/ [Несколько мест

ных слов]. № 163/1.
Л. Попов. Ливенский уезд Орловской губернии. 1912/ № 163/2.
Е. Сергеев. Село Топки Малоархангельского уезда. 1914/ № 164/1. 
Б. Вуколов. Село ЛукоЬец и другие Малоархангельского уезда. Крат

кий сборник слов, употребительных в нашей местности. 1914/ 21 стр. 
[Словарь в алфавитном порядке, с объяснением значений слов]. 
№ 164/2.

A. П. Д ы ж г а л ь в и с. Д. Ядрино, Н. Зароща и другие Мценского
района Орловского округа. 1929/ № 165/1.

B. Кедров. Село Сторожевое Мценского уезда. 1898? № 165/2.
A. В о л о д е е в. Д. Бордаковка Севского уезда. 1913/ № 166.
М. Д ы л к и н. Село Красная Слобода Трубчевского уезда. Год неизве

стен? [Приложение — словарик, 3 с.].№ 167/1.
Кучеровская. Д. Сагутьево Трубчевского уезда. Дата неизвестна? 

№ 167/2.
К. Л а в р о в. Д. Темная Трубчевского уезда. 1914/ № 167/3.
О. И. Петропавловская. Село Алешенка Трубчевского уезда. 

1900/ № 167/4.

Пензенская губерния
B. Кудрявцев. Село Чирково Городищенского уезда. 1914/ № 168/1.
П. Николаев. Село Верхний Шкафт Городищенского уезда. 1912/ 

№ 168/2.
C. Попов. Г. Инсар. Дата неизвестна/ № 169/1.
Г. С и м и л е й с к и й. Село Шувары Писарского уезда. 1899? № 169/2.
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Г. Васильев. Село У шинки Керенского уезда. 1904/ [Несколько 
местных слов]. № 170/1.

Д. Ириков. Село Коповка Керенского уезда. 1904/ [Несколько местных 
слов]. № 170/2.

Е. С. Г у р ь е в а. Г. Керенск. 1912? № 170/3.
B. Ч а л о в с к и и. Село Коповка Керенского уезда. 1912? № 170/4.
Село Сивинь Краснослободского уезда. Год неизвестен? № 171/1.
C. Костин. Г. Краснослободск. 1914? № 171/2.
B. Дубровский. Село Засечное Наровчатского уезда. 1914? № 172. 
Село Елизаветино Мокшанского уезда. 1897/' № 174/1.
Село Трескино Мокшанского уезда. 1899/ [Словарь в алфавитном 

порядке с объяснением значений слов, 20 с.]. 174/2.
II. Ашмарин. Село Ашмар Саранского уезда. 1904/ [50 местных слов]. 

175/1.
Романов. Село Старокорсаковский Майдан Саранского уезда. 1904/ 

[Несколько местных слов]. 175/2.
Ф. С у э тин. Село Большой Вьясс Саранского уезда. 1904/ [45 местных 

слов]. Кг 175/3.
C. Ветчин к ин. Село Стрелецкая Слобода Инсарского уезда. 1904/

[Несколько местных слов]. № 175/4.
Село Сулак Чембарского уезда. 1899/ № 176/1.
П. Р а с с у д о в. Село Куликовка Чембарского уезда. 1899/ № 176/2.
Чембарский уезд. Дата неизвестна. [Словарик, 2 с.]. №№ 176/3 и 

476/4.

Пермская губерния

Село Сретенское Пермского уезда. 1912/ № 177.
A. Н. Соловьев. Село Николае-Павловское Верхотурского уезда.

1896? № 178/1.
Луканин. Нижнесалдинский завод Верхотурского уезда. 1912/ 178/2. 
Село Огневское Екатеринбургского уезда. 1911/ № 179/1.
И. В. Насадин. Село Чердынцевское Екатеринбургского уезда. 1897? 

№ 179/2.
К а м ы ш л о в с к и й уезд. 1897? № 180/1.
М. Титов. Каменский завод Камышловского уезда. 1912/ № 180/2. 
Насонов. Село Щербаковское Камышловского уезда. 1914/ № 180/3. 
И. П. Ларцев. Село Златоустовское (Большие Ключи) Красноуфим

ского уезда. 1898? № 181/1.
B. И. Победоносцев. Село Богородское Красноуфимского уезда.

1898? [Словарик, 3 с.]. № 181/2.
М. Соколова. Михайловский завод Краспоуфимского уезда. 1898^. 

№ 181/3.
A. Т. Л ы_б и н. Село Сухаповское Красноуфимского уезда. 1898? №181/4.
B. Т а л ь ж и н. Село Троельга Кунгурского уезда. 1898? Алфавитный

список некоторых слов и выражений, 13 л. и 3 с. № 182/1.
Мурз и н. Р. Сыльва Кунгурского уезда. 1898? № 182/2.
В. Се ре бренникова. Села Ножовка, Андреевка и Казанка Охан- 

ского^уезда. 1912/ № 183.
М. И. Суриков. Село Половодово Соликамского уезда. 1898? № 184/1.
А. А. К ы ч и г и н. Кизеловский завод Соликамского уезда. 1898/ [Сло

варик, 4 с.]. № 184/2.
А. П. К и б а н о в. Село Нердвинское Соликамского уезда. 1898? № 184/3. 
Город Соликамск. 1898? № 184/4.
H. Е. Ончуков. Чердынский уезд. Дата неизвестна? № 185.
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А. Т. Коростелев. Село Чубаровское Ирбитского уезда. 1898/ 
№ 186/1.

Село Козьмодемья некое Соликамского уезда. 1898/ № 186/2.
A. Флоринская. Село Першинское Шадринского уезда. 1898/ [Сло

варь, 5 л.]. № 187/1.
B. Яхонтов. Село Осиновское Шадринского уезда. 1897/ № 187/2. 
Олпиганов. Село Мехонское Шадринского уезда. 1898/ № 187/3. 
Г. Б у т к и н. Село Бродокалмакское Шадринского уезда. 1898/ № 187/4. 
И. С. Распутин. Село Мехонское Шадринского уезда. 1912.® № 187/5. 
А. И. Мартынов. Слова и выражения, записанные в д. Махневой

Махневской волости Верхотурского уезда. 1896. 6 л. № 188/1.
А. Богданова. Село Шайтанское Красноуфимского уезда. 1897/ 

№ 188/2.
Д. Александров. Слова простонародной речи в Пермской губернии. 

1898. 25 стр. № 188/3.

Петербургская губерния
П. А. Максимов. Бельско-Сяберская волость Лужского уезда. 1912.° 

№ 189/1.
Дер. Кремена Лужского уезда. 1912.® № 189/1.
Дер. Петровщина Шлиссельбургского уезда. 1912.® № 190.

Псковская губерния
М. Б е л л а в и н. Г. Торопец. Словарь особенных выражений, упо

требляющихся в разговорной речи города Торопца (Псковской губ.) 
и его уезда (с 1885 по 1895 г.). 1899/ 16 с. № 191/1.

Ф. Никитин. Посад Александровский и другие Псковского уезда. 1904. 
[Словарик, 8 с., около 150 слов]. № 191/2.

Д. Н. Розанов. Из устно-народной поэзии. Свадебные песни, записан
ные в с. Горбове Прудской волости Псковского уезда Псковской 
губернии в 1918 году. [В конце записей: Объяснения местных слов и 
их произношение, 2 с.]. № 191/3.

А. Левицкая. Село Галахово и другие Великолуцкого уезда. 1904.® 
[Словарик, 4 с.]. № 192/1.

А. Ратьковский. Д. Федорово Великолуцкого уезда. 1912/ № 192/2. 
Ф. Белявский. Погост Лукин В елико луцкого уезда. Дата неизвестна/ 

[Местные слова, 4 с.]. № 192/3.
Д. Д е д ю х и н. Д. Сущево Новоржевского уезда. 1904.® [Словарик, 2с.]. 

№ 193/1.
И. Загоскин. Село Бухолово и другие Островского уезда. 1903.® 

[Несколько местных слов]. №№ 193/2 и 195/1.
К. Ваталева. Опочецкий уезд. 1904.® [Несколько местных слов]. 

№ 194.
М. Назарова. Селения около г. Острова. 1904.® [Несколько местных 

слов]. № 195/1.
Я. Я. Кромин. Пригород Выбор Островского уезда. 1904.® [Несколько 

местных слов]. № 195/2.
Е. А. Артемьев. Село Сигорицы Островского уезда. 1896^. № 195/3. 
Порховский [?] уезд. 1898/ № 196/1.
М. И. Скоропостижная. Городовицкая волость Порховского 

уезда. Список слов малоизвестных и неудобопонятных. 1904.® [68 слов]. 
№ 196/2.

А. Белокуров. Озерецкая волость Торопецкого уезда. 1903.® [Не
сколько местных слов]. № 197/1.
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В. Соловский. Погост Зачеренье Торопецкого уезда. . 1904/ [Не
сколько местных слов]. № 197/2.

В. Покровский. Село Торопатцы Холмского уезда. 1897/ № 198/1.
B. Соловьев. Д.Щирино и Симоновское Холмского уезда. 1912? № 198/2.
К. А. И е р о п о л ь с к и й. Д. Заборовье, Патрихово и Пекуниха Холм

ского уезда. 1912? № 198/3.
П. Ж е м ч у ж и н. Д. Ераково и другие Холмского уезда. 1910? № 198/4. 
Дер. Ратчаи другие Холмского уезда. 1910? № 198/5.
И. Замотин. Село Алтун Новоржевского уезда. 1896? № 199.

Рязанская губерния
М. В. Ананьин. Село Новоселки Рязанского уезда. 1903/ [35 местных 

слов]. № 201/1.
Ф. М. Т о н ь ш и н. Село Новоселки Рязанского уезда. 1910? № 201/2. 
Село Бусаево Рязанского уезда. 1912? № 201/3.
И. Серебров. Село Баловнево банковского уезда. 1910? № 202.
М. Щ е р б а к о в. Г. Егорьевск и д. Анохино Егорьевского уезда. 1905/ 

№ 203/1.
C. О р л и н. Село Васютино Егорьевского уезда. 1897/ № 203/2.
И. Жидков. Село Куземкино Касимовского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 205/1.
A. Ф. Мишаров. Список слов, употребительных в д. Степанове Каси

мовского уезда. 1927. 1 л. № 205/2.
Л. П. Крашенинникова. Д. Ветчаны Касимовского уезда. 1897/ 

№ 205/3 и 6.
B. П. Ильинский. Г. Касимов. Особенные слова и выражения говора

жителей г. Касимова. 1897/ 3 л. № 205/4.
Н. У ш а к о в. Д. Тимохино Касимовского уезда. 1897/ № 205/5.
Село Куземкино Касимовского уезда. 1910? № 205/7.
Ф. Радимов. Село Токарево Михайловского уезда. 1914? № 206.
Н. Гусев. Село Самарино Раненбургского уезда. Дата неизвестна/ 

№ 208/1.
И. В. Орлов. Село Буховое Раненбургского уезда. 1899/ № 208/2.
М. В ы с о к о в. Село Коноплино Рижского уезда. 1914? № 209.
А. Иерусалимский. Село Одоевщино Сапожковского уезда. 1914? 

№ 210/1.
Село Песочня Сапожковского уезда. 1914? № 210/2.
П. И. Пермяков. Село Морозовы Борки Сапожковского уезда. 1912? 

№№ 210/3 и 210/5.
Село Мордово Сапожковского уезда. 1914? № 210/4.
A. Панкрушин. Село Завидово Сапожковского уезда. 1912? № 210/5.
П. Щ е и е т о в. Село Поляны и другие Скопинского уезда. 1913? [Сло

варик, 3 с.]. № 211/1.
B. И. Ильинский. Село Булычево Скопинского уезда. 1912? № 211/2.
А. Пехлецкий. Село Дурное Пронского уезда. Дата неизвестна? 

№ 212/1.
Е. М у р е т о в. Село Ирцы Спасского уезда. Дата неизвестна? № 212/2. 
Город Спасск Спасского уезда. 1912? № 212/3.
Дер. Тонино Спасского уезда. Дата неизвестна? № 212/4.

Самарская губерния
Д. Коротеев. Объяснение малоупотребительных старинных слов, ко

торые мне приходилось слышать от жителей сельца Купина и других 
сел Самарского уезда. 1904/ [11 слов]. № 213/3.
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М. Л. Орлов. Село Петропавловское Самарского уезда. 1904/ [Не
сколько местных слов]. № 213/4.

Е. Степанов. Д. Федоровка Самарского уезда. 1904/ [Несколько мест
ных слов]. № 213/5.

Н. П. Д е м и д о в. Г. Самара и подгородные слободы. 1896/ [Словарь, 
11 с.]. №№ 213/6 и 224.

Е. Анненков. Село Сырейка Самарского уезда. Дата неизвестна/ 
№ 213/7.

А. Никифорова. Село Чекан Бугульминского уезда. 1903/ [Не
сколько местных слов]. № 215.

A. И. Кузнецов. Село Сарай-Гир Бугурусланского уезда. 1904/
[Несколько местных слов]. № 216/1.

К. Бражников. Бугурусланский уезд. 1904/ [Несколько местных 
слов]. № 216/2.

Ф. Введенский и П. Бурханов. Село Матвеевка Бугуруслан
ского уезда. 1904/ [Несколько местных слов]. № 216/3 и 217/2.

С. Никольский. Село Новоключевка Бузулукского уезда. 1904/ 
[Несколько местных слов]. № 217/1.

К. Арефьев. Малая Малышевка Бузулукского уезда. 1904/ [Несколько 
местных слов]. № 217/3.

H. Т. Соколов. Село Николаевка Николаевского уезда. 1912/ № 218. 
Село Малый Узеиь Новоузенского уезда. 1904/ [Несколько мест

ных слов]. № 219/1.
B. Колобков. Село Наталино Новоузенского уезда. 1912/ № 219/2.
B. В. Бондин. Село Благовещенский Сускан Ставропольского уезда.

1897/ № 221/1. .
C. Л. Васильев. Село Новый Буян и д. Сергеевка Ставропольского

уезда. 1897/ [Словарик, 6 с.]. № 222/2.

Саратовская губерния
В. М е щ е р с к и й. Д. Злобовка и Вязовка Саратовского уезда. 1904/ 

[43 местных слова]. № 213/1.
К. И. Благонравова. Д. Корсаковка Саратовского уезда. 1904/ 

[Несколько местных слов]. № 213/2.
П. А. Тугаринов. Село Трескино Сердобского уезда. 1904/ [Не

сколько местных слов]. № 220.
П. Л е б е д е в. Г. Саратов. 1912/ № 225.
А. Б а р а н о в. Село Верхняя Березовка Аткарского уезда. 1904/ [Не

сколько местных слов]. № 226/1.
A. Смирнов. Д. Мерлиновка Аткарского уезда. Год неизвестен/

№ 227/1.
Г. П и м е р к о в. Село Баклуши и д. Хоприк и Ундольщина Балашов- 

ского уезда. 1904. [Словарик, 1 л.]. № 227/2.
B. Ерофеев. Село Никольское Кузнецкого уезда. 1904/ [Несколько

местных слов]. 228/1.
И. Недугов. Село Евлашево Кузнецкого J уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 228/2.
А. Д. Козлов. Село Трескино Кузнецкого уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 228/3.
Н. Малов. Село Кунгерово Кузнецкого уезда. 1904/ [Несколько мест

ных слов]. № 228/4.
М. А. Веденеев. Село Бузов лево Петровского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 229/1.
Н. Златогорский.' Село Козловка Петровского уезда. 1904/ [Не

сколько местных слов]. Кг 229/2.
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Г. К. 3 а в а рицко в. Село Князевка Петровского уезда. 1910, 1913 
и 1916.® [Сообщения записаны малограмотным человеком. Словарные 
записи в ответах. Пометки Р. О. Якобсона]. № 229/3.

Большие Бакуры Сердобского уезда. 1913°. № 230/1.
Село Мещерское Сердобского уезда. 1913е. № 230/2.
П. И. Ту.рыгин. Село Малиновка Сердобского уезда. 1913.® № 230/3.
Г. К. Заварицков. История бирки и ее употребление среди крестьян 

в селе Князевке [Петровского уезда]. 1917. [Имеются диалектные 
слова и небольшой список диалектных слов, 2 с.]. № 131/1.

Б. 3 а й к о в с к а я. Словарик местных слов. 1918. 540 слов. [С геогра
фическими пометами и объяснениями значений слов]. № 131/2.

Б. Зайковская. Этнографические материалы. 1918. 18 листочков. 
[Разного рода заметки, в том числе толкования местных слов]. № 231/3.

Симбирская губерния
И. Юдин. Село Тагая Симбирского уезда. 1904/ [Несколько местных 

слов]. № 233/1.
П. Дерюгин. Ст. Шиловка Симбирского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 233/2.
Село У т е с о в к а Алатырского уезда. 1896/ № 234/1.
Т. А. Стрыгина-Соколова. Село Астрадамовка Алатырского 

уезда. 1913/ № 234/2.
• А. И. Алмазов. Село Силино Ардатовского уезда. 1912/ № 235/1. 

Н. Державин. Ардатов и близлежащие села Ардатовского уезда. 
1909/ № 235/2.

A. С. М а д у е в. Симбирская губерния. Дата неизвестна6 п д. [Сводка
ответов; имеются лексические материалы]. № 235/3.

B. Г. Л а в и н с к и й. Село Ембулатово Буинского уезда. 1896/ № 236. 
Сергиевская. Село Чуфарово Корсунского уезда. 1904/ [Несколько

местных слов]. № 237/1.
А. Логачев. Село Белозеры Корсунского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 237/1.
Село Аргаш Корсунского уезда. 1896/ № 237/3.
C. Александрова. Село Никулино Корсунского уезда. 1897/

№ 237/4.
И. А. Утехин. Село Судосево Корсунского уезда. 1897/ № 237/5. 
И. В е ч е р и н. Село Жданово Курмышского уезда. 1897/ № 238.
М. А. Кузнецов. Село Брусяна Сызранского уезда. 1912/ [Словарик, 

8 с.]. № 239/1.
А. А. Полотенков. Село Головцево Сызранского уезда. 1904/ [Не

сколько местных слов]. № 239/2.

Смоленская губерния
С. Розанов. Материалы для изучения говоров Смоленской губернии. 

Говор г. Рославля по материалам, собранным до 1883 г. И. Д. Че- 
тыркиным. 1902. [В фонетическом описании говора встречаются диа
лектные слова]. №№ 240 и 247/1.

Д. X. Никитин. Село Драгочево Бельского уезда. 1897—1899/ [В от
ветах много словарных материалов]. № 241/1.

Н. Титов. Г. Вязьма, село Новое, д. Крапивня Вяземского уезда. Дата 
неизвестна/ № 241/2.

И. А. Карманов. Д. Подмошье и другие Дорогобужского уезда. 1904/ 
[Несколько местных слов]. № 242/1,
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М. Н. Антонова. Село Алексино Дорогобужского уезда. 1904/ [Не
сколько местных слов]. № 242/2.

И. Гущин. Надвинская волость Духовищенского уезда и Цуриковская 
волость Смоленского уезда. 1904/ [Несколько местных слов]. № 243.

М. Сепьковский. Село Нежода и прилегающие к нему деревни 
Ельнинского уезда. 1914? № 244/1.

М. Орлов. Село Вывалки Ельнинского уезда. 1904/ [Несколько мест
ных слов]. № 244/2.

A. Макаров. Село Щербино Ельнинского уезда. 1904/ [Несколько
местных слов]. № 244/3.

B. Добровольский. Особенности говора крестьян села Зверовичи
Краснинского уезда. Дата неизвестна. 2 л. [Несколько местных 
слов]. № 245/1.

A. И. М ы ш л я е в. Село Герчиково Краснинского уезда. 1904/ [Не
сколько местных слов]. № 245/2.

C. Григорьев. Село Мархоткино Ельнинского уезда. 1904/ [43 мест
ных слова]. № 245/3.

Е. Некрасов. Село Каталино Рославльского уезда. 1904/ [Несколько 
местных слов]. № 247/2.

B. Н. Добровольский. Село Извольск Юхновского уезда. Дата
неизвестна? № 248.

Г. В. М у р а ш е в. Г. Вязьма. 1912? № 157/2.

Тамбовская губерния

Д. Ставров. Село Бондари Тамбовского уезда. 1904/ [Несколько мест
ных слов]. № 249.

Л. А. Гречюлевич - Строкова. Верхне-Шибряйская волость 
Борисоглебского уезда. 1919—1922. [Словарик, 4 с.]. № 250.

М. Старчиков. Село Сасово Елатомского уезда. 1904/ [Несколько 
местных слов]. № 251/1.

Село Кошибеево Елатомского уезда. Год неизвестен? № 251/2.
П. П. Падучев. Село Устье Козловского уезда. 1898/ [Словарик, 

И с.]. № 252/1.
C. П. Казански й. Козловские провинциализмы. 1902—1907. [55 кар

точек]. № 252/2.
В. Лебедев. Село Старо-Юрьево Козловского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 252/3.
Ф. А. Корягин. Село Хоботец Козловского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 252/4.
Е. Янкин. Село Остролучье Козловского уезда. 1904/ [Несколько 

местных слов]. № 252/5.
IO. А ф р е м о в. Село Борисовка Лебедянского уезда. 1916—1917?

№ 253/1.
А. В. Попов. Село Шовское Лебедянского уезда. 1912? № 253/2.
Село Раево Моршанского уезда. 1904. [Несколько местных слов]. 

№ 254/1.
Село Сосновка Моршанского уезда. 1904. [Несколько местных слов]. 

№ 254/2.
Дер. Самбор Спасского уезда. Год неизвестен? № 255/1.
Д. Меднов. Село Пичкиряевский Майдан Спасского уезда. 1909? 

№ 255/2.
И. П о р у ч и к о в. Г. Темников. 1898? № 256.
Д. Семенский. Село Новочеркутино Усманского уезда. 1904. [Не

сколько местных слов]. К° 257г
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Поспелов. Село Студенец Шацкого уезда. Дата неизвестна/ 
№ 258/1.

А. Фирсова. Село Новое Березово Шацкого уезда. 1904. [Несколько 
местных слов]. № 258/2.

А. Рождественская. Село Борки Шацкого уезда. 1903. [Несколько 
местных слов]. № 258/3.

Тверская губерния

Дер. К о л ь шин о, Якимово и другие Тверского уезда. 1904. [Не
сколько местных слов]. № 259/1.

М. К о л о с о в а. Д. Жохово, Образово и другие Тверского уезда. 1904. 
[Несколько местных слов]. № 259/2.

П. М. Михайлов. Село Пречистый Бор Тверского уезда. 1904. [Не
сколько местных слов]. № 259/3.

И. И к о н н и к о в. Д. Воробей, Мантурьево и другие Весьегонского 
уезда. 1904. [Несколько местных слов]. № 259/4.

A. Соколов. Село Троицкое-Болыпое Тверского уезда. Дата неизвестна?
№ 259/5.

B. Успенский. Село Градницы Бежецкого уезда. Дата неизвестна?
№ 260.

А. Н. Головина. Село Якоиово Вышневолоцкого уезда. 1912/ 
№ 261/1.

И. Т. Голубев. Село Старое Вышневолоцкого уезда. 1912/ № 261/2.
C. В. Прудовская. Село Кузлово Вышневолоцкого уезда. 1912/

№ 261/3.
М. А. Л а м п с а к о в а. Село Лппенский Котлован Вышневолоцкого 

уезда. 1912/ № 261/4.
Г. В. И в а н о в. Д. Дубровка Зубцовского уезда. 1896/ № 262/1.
Ю. Ф. Рахманина. Село Столыпино Зубцовского уезда. 1896/ [Сло

варик, 20 с.]. № 262/2.
Н. Зазыкин. Д. Костолыгино и Семеновская Калязинского уезда. 

1897/ 264/1.
Город Калязини отчасти пригородные деревни Калязинского уезда. 

Дата неизвестна/ № 264/2.
Норов. Село Битенево и другие Калязинского уезда. 1912/ № 264/3/
И. С м и р н о в. Д. Ченцы Кашинского уезда. 1897/ и г № 265.
А. Л. Васильева. Корчевский уезд. 1897? № 266/1.
А. В. Ланков. Д. Воронцево Корчевского уезда. 1911/ № 266/2.
И. Т е т е р и н. Д. Хорлово Новоторжского уезда. 1912/ №№ 267/1 и 2.
Н. И. X о х л о в. Д. Дубровка Новоторжского уезда. 1909? № 267/3.
Е. Сабинин. Погост Благовещенский Новоторжского уезда. 1909? 

№ 267/4.
Н. Преображенский. Новинская волость Осташковского уезда. 

1897? № 268/1.
М. Никитин. Село Тальцы Осташковского уезда. 1909? № 268/2.
С. Я. Л е о н о в. Д. Мануйлово Ржевского уезда. 1897? № 269/1.
А. Рязанцев. Село Селишио Ржевского уезда. Дата неизвестна? 

№ 269/2.
А. Н. Маккавее в а. Д. Бабынино Старицкого уезда. 1898? [Словарик, 

12 с.]. № 270/1.
М. В е т л и н. Д. Леушино Старицкого уезда. 1898? № 270/2.
М. Присветов. Села Емельяново, Зиновьево и другие Старицкого 

уезда. Дата неизвестна? № 270/3,
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Тобольская губерния
Село Ивановское Ялуторовского округа. 1898/ [Словарик, 5 с.]. 

№ 271/1.
И. Емельянов. Село Бронниковское Тобольского округа. 1897/ 

[Словарик, 6 с.]. № 271/2.
И. Поспелов. Образчик словаря и говора в селе Ухватском Тоболь

ского округа. 1897. [Словарь, 26 с.]. № 271/31
Н. Ивановский. Г. Тобольск и окрестные деревни. 1908—1911.а 

№ 271/4.
С. К. Будилов. Село Марайское Курганского округа. Дата неизвестна/ 

№ 272.
П. П. Терпугов. Село Плехановское Тюменского округа. 1897/ № 272.
К. М. Д е м е п т ь с в а. Г. Тюмень. 1916/ № 273/2.
Село Утчанское Ишимского округа. Дата неизвестна/ № 274.
Село Б о л ьшаков ск о е Ялуторовского округа. 1897/ № 275.

Томская губерния
М. Степанова. Село Спасское Каинского округа. Дата неизвестна.« 

№ 276/1.
М. Снегирев. Село Таган Каинского уезда. 1910/ № 276/2.
Село Юдинское Каинского округа. Дата неизвестна/ № 276/3. 
Село Локтевское Змеиногорского округа. Дата неизвестна/ 

№ 276/4.

Тульская губерния
В. И. Благовещенский. Село Куркино Ефремовского уезда. 

1898? № 277.
Дер. Новоселки и Чегодаево Алексинского уезда. 1912/ 

№ 278.
Л. Жебровский. Село Литвиново Белевского уезда. 1916/ № 279.
Н. К. П а р а м о н о в. Г. Богородицк. 1899? № 280/1.
В. Смирнов. Село Новоселебное Богородицкого уезда. Список слов, 

употребительных в нашей местности, 1914/ 3 с. № 280/2.
В. Воскресенский. Село Карники Богородицкого уезда. Дата 

неизвестна/ № 280/3.
В. И. Благовещенский. Село Урусово Веневского уезда. 1897? 

.№ 281/1.
Д. Картинцев. Село Аннино Веневского уезда. 1911/ № 281/2.
Л. В. Ж и р и ц к и й. Село Красные Буйцы Епифанского уезда. 1898? 

№ 282/1.
В. Макеев. Село Бобрики Епифанского уезда. 1897? № 282/2.
В. И. Благовещенский. Г. Тула и селения Протопопово, Бай- 

дино и другие Тульского уезда. 1898? №'^283/1.
В. И. Благовещенский. Селения Куркино, Клешня и другие 

Ефремовского уезда. 1898? № 283/2.
Дер. Кропотово Ефремовского! уезда. 1910/ № 283/3.
СелоШипово ид. Чернолесье Ефремовского уезда. 1910/ № 283/4. 
К. Глаголев. Село Хмелевое Ефремовского уезда. 1914/ № 283/5. 
В. И. Благовещенский. Села Долгое, Бородино и другие Кра

пивенского уезда. 1897? № 284.
В. А. Сучков. Село Паньково Новосильского уезда. 1897.“ № 285/1.
В. Н. Глаголев. Народные слова и выражения [говора села Бре- 

дихино Новосцльского уезда]. 1900. 8 д. Ks 285/2»
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B. Н. Глаголев. Село Бредихино Новосильского уезда. 1904/
№ 285/3.

П. А. Оболенский. Село Вяжи Новосильского уезда. 1904/ [Не
сколько местных слов]. № 285/4.

П. Л а м а к и н. Село Корсаково Новосильского уезда. 1904/ [Несколько 
местных слов]. № 285/5.

Уфимская губерния
М. ПГатуно в. Село Касево Бирского уезда. 1898/ № 288.

Ярославская губерния
Огурцов. Село Кладушино Пошехонского уезда. 1904/ № 307/1.
Е. Горохова. Село Назорное Ростовского уезда. 1912/ № 307/2.
C. А л е к с е е в. Д. Борисово, Михалево и другие Ярославского уезда.

1912/ № 307/3.
Е. Рябков. Ярославский уезд. 1912/ [Несколько областных слов и вы

ражений, 4 с.]. № 307/4.
Л. Ярославский. Село Торочищево Даниловского уезда. 1904/ 

[Несколько местных слов]. № 308.
Л. Виноградов. Село Богородское Любимского уезда. 1904/ [Не

сколько местных слов]. № 309.
П. П. Теляковский. Село Покровское на Сити Мологского уезда. 

1904/ [Несколько местных слов]. № 310.
А. Г. Черемхи н. Село Васильково Мышкииского уезда. 1897/ № 311/1.
А. Леонов. Село Воскресенское Мышкинского уезда. 1904/ [Двенадцать 

местных слов]. № 311/2.
А. Дмитриевский. Село Успенское Пошехонского уезда. 1904/ 

[Словарик, 1 л., 15 местных слов]. №№ 312/1 и 2.
Н. Доброхотов. Село Старо-Андреевское Романово-Борисоглебского 

уезда. 1904/ [Несколько местных слов]. № 314/1.
А. Виноградов. Села Малахово и Устье Романово-Борисоглебского 

уезда. Год неизвестен/ № 314/2.
С. Успенский. Село Якимовское Ростовского уезда. Год неизвестен/ 

№ 315.
И. В. Ко сто л о в скип. Село Корма Рыбинского уезда. 1906—1907/ 

№ 316.

Акмолинская область
П. Рубцов. Станица Арык-Балыкская Кокчетавского уезда. 1896/ 

[Список слов, употребляемых казаками Арык-Балыкской станицы, 
12 .с.]. № 317.

Донская область

A. Голополено в. Станица Михайловская Хоперского округа. 1911/
№ 319.

B. Абрамов. Хутора Царицынские Усть-Медведицкого округа. 1914/
№ 319.

C. Кулички и. Станица Богоявленская. 1909/ [Список некоторых обще
употребительных слов, 2 с.]. №-320.

И. М. Сулин. Верховые и низовые казаки Донской области. 1898/ 
«Ns 321 (
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В. Ф. Соловьев. Особенности говора донских казаков. [Лексические 
особенности—лл. 12—25]. Дата неизвестна. [Помета на рукописи: 
«Напечатано все и словарь весь в Сборнике»; Сб. ОРЯС]. № 322.

Кубанская область
Я. Я. Науменко. К материалам для изучения великорусских говоров. 

Особенности говора великорусской части населения села Ива
новского Кубанской области. Год неизвестен. 9 л. [Краткий фонетико
морфологический очерк. Имеется несколько местных слов]. № 323.

И. Курдюмов. Станица Отрадная Баталпашинского отдела. 1914? 
№ 324.

Средне-Волжская область
Е. А. Б ы х а н о в а. Г. Кузнецк. 1929.® № 325.

Северо-Двинская область
Ф. Е. К л е щ и н. Д. Окуловка Выйско-Тоемского района. 1927.® [Список 

слов, 7+3 с.]. [Сведения в дополнение к программе северновеликорус
ских говоров —лл. 30—47; имеются словарные материалы]. № 326.

Сибирь
Иосиф Дубке. Сборник слов народного языка, встречающихся в си

бирском разговорном наречии. Настольная книга для всякого при
бывшего в Сибирь. 1893. 14 л. № 328.

Уральская область
В. Григорьев. Низовая линия уральского казачества Уральской 

области. 1914? № 329.

III. Рукописи Рукописного отдела 
Библиотеки АН СССР

Александров А. Особенности поморского говора Кемского уезда 
Архангельской губернии [с. Нюхча]. Словарь местных слов. 1910. 
35 л. в i/8. 45.8.237 (Нов. 2029).1

Антипов В. Словарь местных слов и выражений Уломского края Черепо
вецкого уезда Новгородской губернии. 1910. 2 л. 45.12.149.

Буслаев Ф. И. Областные слова. 1850. 8 л. 45.7.51.
Водарский В. А. Материалы для областного словаря, собранные 

в 1901—1905 гг. 42 л. 45.12.150.
Доброписцева А. [Местные слова] Дубровской волости Валдай

ского уезда Новгородской губернии. Год неизвестен. 43 л. в 1/8. 
23.3.45.

Записи говоров из разных мест. Ответы на «Программу» РГО 1915— 
1916 гг. 51 л. разного формата. [В некоторых записях имеются диалект
ные слова]. 45.7.66.

1 Здесь и ниже указывается шифр, цод которым хранится рукопись 
В Библиотеке АН СССР,
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Иеропольский К. Говор д. Сыромолотово Холмского уезда Псков
ской губернии. 1916. 41 л. [Словарик — лл. 34—40]. 45.7.61.

Из Архангельской губернии. 1 л. [Областные слова Холмо
горского уезда Архангельской губернии. Выписано из «Отечественных 
записок» — 1843, XXI, с. 15-17]. 45.7.56.

Ильин П. Сибирские архаизмы, варваризмы, неологизмы и провин- 
циализмы. 1916. 168 л. [В этнографически-бытовом очерке имеется 
много диалектных слов]. 45.7.60.

Камнев М. С. О Шуйском народном говоре. 1913. 10 л. в [В тексте 
описания имеется ряд диалектных слов]. 45.8.258.

Карпов И. И. Краткий очерк простонародных слов, преимущественно 
Новоржевского, Опочецкого, Островского, Порховского и Псковского 
уездов Псковской губернии и Осташковского Тверской. 1855. T. I — 
147 л. и 150-159лл.в х/4. T. II — 289 л. вх/4. T. Ill — 203 л. вх/4. [Боль
шой словарь местных слов, составивший основу «Дополнения к област
ному словарю великорусского языка» 1852 г.]. 17.10.16.

Копаневич И. К. Областные слова Псковского уезда и губернии. 
1902—1904. 4 л. и 143 л. в х/4. 45.8.244.

Копаневич И. К. [Сборник материалов по фольклору, диалектологии 
и этнографии]. 1904—1918. 904 л. в х/4. Провинциализмы Псковской 
губернии, лл. 320—453 [4680 слов; в это собрание вошла и большая 
часть слов рукописи за № 45. 8. 244, см. выше]. 25. 4. 1 (Нов.).

Котлярова 3. [Материалы для изучения великорусских говоров]. 
1897. 2 л. в х/4. [8 диалектных слов]. 45.8.252.

Кузнецов А. Список областных речений, записанных в Мологском уезде 
Ярославской губернии. 1886. 6 л. 45.7.53.

Лаврский В. Дополнение к областному великорусскому словарю 
[по Нижегородской губернии]. 1860. 22 л. в 1/4. 45.7.57.

[Материалы к областному словарю]. Автор неизвестен и местность не 
обозначена. XX в. 5 л. в х/4. 45.8.249 (Нов. 1891).

[Материалы областного словаря на букву Ж. T. II, № 37]. Дата не
известна. [Большая пачка листов]. Инв. № 8350.

Несколько местных слов, употребляемых в Олонецкой губернии. 
1850. 2 л. в i/4. [32 слова]. 45.7.52.

Никонов В. [Словарик местных слов Архангельской и Олонецкой губер
ний]. 1823. 16 л. 1.5.71 (Росс. 77).

Нифонтов В. Е. Заметка о говоре крестьян села Подольского Костром
ской губернии Красносельской волости. Год неизвестен. 5 л. в 1/4. 
[Имеется ряд диалектных слов]. 45.8.242.

Нифонтов В. Е. О говоре крестьян села Жарков Мизсковской волости 
Костромского уезда. 1900. 66 лл. в х/4. [Словарные материалы, — 
лл. 33—53]. 45.8.243.

Орлов Д. Краткий словарь простонародных речений, употребляемых 
в Симбирской губернии. 1858. 2 л. 45.7.49.

Попов А. В. Особенности говора Етеревской станицы Усть-Медведицкого 
округа Донской области. 1911. 12 л. [Словарик — лл. 5—12]. 
45.12.147.

Преображенский И. Материалы говора по Пушкинской волости 
Костромского уезда. Лечение и наговоры по разным уездам. 1905. 
13 л. и 139 л. разных размеров. [Имеется диалектная лексика]. 
26.5.215 (Нов. 896).

Савельев А. Дополнения к русскому словарю. Год неизвестен. 4 л. 
[Имеются диалектные слова]. 45. 12. 154.

Савицкий А. Собрание нескольких простонародных, провинциальных 
слов и выражений, употребляемых преимущественно в Псковском 
уезде. 1850. 6 д, 45.7,50»
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Словарь [заонежских областных слов]. После 1918 г. 31 л. в 1/4. 25. 3. 46. 
Смирнов Н. Слова Костромской губернии Нерехотского уезда, принятые 

в наречии его населения. 1850. 4 л. 45.7.48.
Талицкий II. Записи говора села Матвеевского Ростовского уезда 

Ярославской губернии. Ответы на «Программу» Акад, наук 1896 г. 
[Имеются диалектные слова]. 28.3.49.

Халанский. Областные слова Воронежской губернии. 1850. 2 л. 
45.7.55.

Хомутников T. Н. и П. А. Иваницкая. Слова и выражения, 
употребляемые в Восточной Сибири. Начало XX в. 8 л. 45.12.153.

Ш е ш е н и н А. К. Провинциализмы [г. Архангельска]. 1887. 17 л.
45.12.168 (Нов.).

IV. Рукописи Ученого архива 
Всесоюзного географического общества

а) Европейская часть СССР

Архангельская губерния
С. Пругавин. Собрание особенных слов, употребляемых жителями 

г. Пинеги. 1850. 30 л. в х/4. 1, 1, 10.1
А. Л е в и к о в. Об языке жителей г. Онеги. 1848. 8 л. [Местные слова — 

лл. 3—4; 45 слов]. 1, 1, 106.
А. К. Ш е ш е н и н. Провинциализмы. Материалы по словарю Архангель

ской губернии. 1886—1887. 19 л. разного формата. 1,1, 107.

Астраханская губерния
Н. Васильковский. Местные слова и празднества жителей г. Астра

хани. 1848. 3 л. [Словарные заметки — 1л.]. 2, 1, 35.
А. С м и р н о в. Местные слова г. Астрахани. 1848. 2 л. [Несколько местных 

слов]. 2, 1, 36.
И. Введенский. Народный словарь и предания Сергиевского селения 

Астраханской губернии и уезда. 1848. 4 л. в 1/4. [Несколько местных 
слов]. 2, 1, 57.

Н. Васильковский. Словарь, заговоры и предания* записанные 
в г. Астрахани. 1856. 13 л. 2, 1, 58, 65.

Владимирская губерния
А. Полисадов, Село Шиморское Меленковского уезда. Год неизвестен. 

38 л. в х/4. [Словарик — л.л. 3—13; 153 слова]. 6, 1, 67.
Я. П. Гарелин. Этнографическое описание Шуйского уезда и его окрест

ностей. Год неизвестен. 105 с. [Словарь местных слов — с. 23—104]. 
6, 1, 73.

Вологодская губерния
Е. К и ч и н. а) Историко-статистические заметки по г. Тотьме и Кадников- 

скому уезду, б) Разные заметки в географическом отношении по Кад- 
никовскому уезду. 1847. 135 л. в 1/4. [Словарик местных слов — лл. 
122—130. В описаниях быта немало диалектных терминов]. 7, 1, 15.

1 Здесь и ниже первая цифра означает разряд, вторая — опись 
И третья — номер хранения рукописи,
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В. Попов. Местные слова Никольского уезда Вологодской губернии. 
1850. 7 л. в 1/4. 7, 1, 22.

Н. О р д и н. Травник Сольвычегодского уезда. 1847. 133 л. в 1/4. 7, 1, 47. 
Н. С л е д н и к о в. Особенности речи Вельского уезда. Год неизвестен. 

2 л. в х/4. [Несколько местных слов]. 7, 1, 68.
М. Е д е м с к и й. Описание говора жителей Кокшеньги Тотемского уезда. 

1903. 8 л. [Несколько местных слов]. 7, 1, 82.
П. Дилакторский. Народные слова Кадниковского уезда (Вологод

ской губернии). 1898. 12 л. [Словарь в алфавитном порядке]. 7, 1, 87.

Воронежская губерния
П. М а л ы х и н. Об особенностях в языке простого класса жителей Воро

нежской губернии Нижнедевицкого уезда. 1848. 9 л. [Список слов и 
речений — лл. 3—7]. 9, 1, 15.

A. Харкиевич. Этнографические сведения [о жителях сел Нижнедевиц
кого уезда]. 1850. 14 л. [Ряд местных слов]. 9, 1, 16.

B. В. Адамов. Сведения по части этнографии [о жителях Воронежского
уезда села Новоживотинного]. 1849. 22 л. в х/4. [Словарик — лл. 4— 
10]. 9, 1,23.

A. Матвеев. Этнографические сведения о жителях с. Верхний Мамон
Павловского уезда. 1850. 4 л. [Несколько местных слов]. 9, 1, 25.

Н. Ж у к о в ц е в. Этнографическое описание Коротоякского уезда. 1850.
12 л. [Несколько местных слов]. 9, 1, 27.

B. Нифонтов. Алфавит некоторых слов, употребляемых в разговорах
жителями г. Павловска из сословия купцов и мещан. 1850. 2 л. 
[179 слов]. 9, 1, 44.

И. Попов. Этнографические сведения о жителях Задонского уезда. 1850. 
4 л. [Несколько местных слов]. 9, 1, 55.

А. И.фон Кремер. Словарь областных слов, употребляемых в с. Верхо- 
тишанке Воронежской губернии Бобровского уезда, жители которого, 
переведенные из Московской губернии, говорят московским наречием. 
1849. 14 л. 9, 1, 57.

П. Михайловский. Этнографическое описание жителей пригородных 
города Боброва слобод. 1850. 3 л. [Несколько местных слов]. 9, 1, 58. 

Иеромонах Вениамин. О языке жителей с. Еланское Колено 
Новохоперского уезда. 1849. 12 л. в Ч4. [Словарик с фонетически запи
санными примерами — лл. 5—12]. 9, 1, 61.

Н. А. Патриц кий. Этнографические сведения о жителях Коротояк
ского уезда. 1854. 8 л. [Ряд местных слов. Словарик — л. 5]. 9, 1, 69.

И. Хрущев. Отчет за 1853[по селу Рождествену Задонского уезда].
13 л. в х/8. [Местные термины одежды, утвари и др]. 9, 1, 70.

Вятская губерния
А. Галицкий. Этнографические сведения о жителях Устииовской воло

сти в приходе с. Улешского Яранской округи. 1850. 7 л. [Несколько 
местных слов]. 10, 1, 10.

Рязанцев. Этнографические "сведения об Уржумском уезде. 1850. 
41 л. [Словарик местных слов — лл. 2—4]. 10, 1, 15.

М. Ардашев. Этнографические сведения о селениях Ананьино, Маль- 
цево и Поспелово Елабужского уезда. 1849. 14 л. [Несколько местных 
слов]. 10, 1, 25.

М.Спасский. О жителях Тороповского прихода Котельнической округи, 
пограничных с вологодскими. 1850. 53 л. в 1/4. [Ряд местных слов. 
Словарик — л. 4—5]. 10, 1, 28.
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Н.Добротворский. Особенности русского наречия в Орловском уезде. 
1882.14 л. в х/4. [Словарик местных слов, расположенных по алфавиту]. 
10, 1, 42.

С. Стефанов. Этнографические сведения о селе Просницком Вятского 
уезда. 1847. 6 л. [Несколько местных слов]. 10, 1, 43.

Донская область
П. Столяров. Этнографические сведения о жителях Войска Донского.

1848. 5 л. в х/2. [Ряд местных слов]. 12, 1, 1.
П. Лебедкин. Простонародные слова, употребительные в Хоперском 

округе. 1850. 2 л. 12, 1, 5.
С. А. Аксенов. Этнографические сведения о жителях Донской области.

1854. 6 л. [Словарик — лл. 3—5]. 12, 1, 11.
Г. Азаров. Этнографические сведения о Казанской станице Усть-Мед- 

ведецкого округа. 1850. 19 л. [Несколько местных слов]. 12, 1, 12.

Казанская губерния
П. Белорусов. О жителях [села Майдана Свияжского уезда]. 1848. 

2 л. [Несколько местных слов]. 14, 1, 69.
A. Николаев. Сведения по г. Ядрину Казанской епархии с принадлежа

щими к нему двумя помещичьими приходскими деревнями, а именно 
Новоалексеевской и сельцом Иваньковским. 1848. 6 л. [Несколько 
местных слов]. 14, 1, 71.

B. Н у рминский. Сведения, собранные Казанской губернии Царево-
кокшайского уезда села Нурмы. 1849.5 л. [Словарик — лл. 2—3]. 
14, 1, 72.

Селивестров. Сведения о Царевококшайском уезде. 1850. 27 л. [Много 
терминов в описании быта крестьян. Словарик — лл. 25—27]. 14,1, 80.

Н. Зобов. Опыт этнографического описания Свияжского уезда. 1855. 
20 л. [Словарик — лл. 4—5]. 14, 1, 86.

П. Павлов. Этнографическое описание г. Ядрипа. 1850. 8 л. [Ряд мест
ных слов. Словарик — лл. 2—3]. 14, 1, 87.

И. Пальмов. Этнографические сведения о жителях с. Федоровского 
Свияжского уезда. 1853. 4 л. [Словарик местных слов]. 14, 1, 88.

М. Кроковский. Образцы народной словесности местных наречий 
Козмодемьянского уезда. 13 с., 1854. [Словарик местных слов]. 
14, 1, 97.

П. Попов. Этнографическое описание города Чебоксар и уезда его. 1853. 
129 л. в х/4. [Словарик — лл. 9—31]. 14, 1, 101.

В. Владимирский. Этнографические сведения о жителях с. Багаева 
Свияжского уезда. 1854. 9 л. [Словарик местных слов — лл. 1—3]. 
14, 1, 98.

3. С. П. Ф. Лодочный промысел мещан свияжских. 1853. 41 л. [Сло
варик местных слов — лл. 27—41]. 14, 1, 102.

Калужская губерния
П. Суходольский. Обычай заклинания весны в с. Петроселье Ма

сальского уезда. 1850. 4 л. [Словарик — лл. 3—4]. 15, 1, 5.
И. А. П о п о в. Список слов, употребляемых в г. Жиздре. 1877. 4 л. 15, 1, 18. 
Этнографические сведения по Масальскому уезду. 1850. 22 л.

I [Словарик местных слов — лл. 20—22]. 15, 1, 20.
М. А. Баталин. Этнографические сведения о Дороховской волости Ме

дынского уезда. 1856. 30 л. [Ряд местных слов]. 15, 1, 21.
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Н. Зубков. Уклонение от языка в г. Малоярославце и уезде. 1848. 5 л. 
[6 местных слов]. 15, 1, 25.

Д. Сорт невский. Этнографические сведения о жителях села Неделина. 
Год неизвестен. [14 местных слов]. 15, 1, 26.

И. Покровский. Этнографические сведения о жителях Ковыленского 
прихода Мосальского уезда. 1850. 5 л. [6 местных слов]. 15, 1, 32.

С. И. Пятницкий. Этнографическое описание прихожан села Замошья 
Мосальского уезда. 1854. 26 л. [Ряд местных слов]. 15, 1, 41.

А.Лихачев. Этнографические сведения о жителях села Песочни Жиздрин- 
ского уезда. 1850. 8 л. в 1/4. [Словарик — лл. 3—7]. 15, 1,49.

М. Жегочев. Этнографические сведения о государственных крестьянах 
с. Кандрыкина Жиздринского уезда. 1849. 9 л. [Несколько местных 
слов]. 15, 1, 51.

Этнографические сведения о народе, живущем Калужской губер
нии Мещовского уезда в селе Покрове. 1850. 3 л. [Несколько местных 
слов]. 15, 1, 54.

A. Зверев. Общеупотребительные слова, известные в селе Клетине
Мещовского уезда. 1850. 4 л. [Словарик, состоящий главным образом 
из арготизмов]. 15, 1, 56.

Колосков. Местные замечания относительно жителей Мосальского 
уезда села Спасского-Кобылья. Год неизвестен. 18 л. [Словарик мест
ных слов — лл. 9—15]. 15, 1, 60.

Костромская губерния

Н. Веселовский. Этнографические сведения о селе Шухомоше Нере- 
хотского уезда. 1850. 13 л. [Ряд местных слов]. 18, 1, 5.

И. Победоносцев. Сведения, собранные о жителях Костромской гу
бернии Кинешемского уезда. 1850. 27 л. [Несколько местных слов].
18, 1, 13. -

Д. Прилуцкий. Несколько замечаний об особенностях говора, быта 
и характера чухломцев. 1853. 12 л. [Несколько местных слов]. 18, 1, 21.

Курская губерния

Этнографические сведения о г. Щиграх и его окрестностях. 1850. 
2 л. [Несколько местных слов]. 19, 1, 8.

И. Н. Сверчевский. Сведения о сельце Плосском Тимского уезда.
1848. 4 л. в х/2. [15 местных слов]. 19, 1, 10.

B. Василевский. Этнографические заметки о Курской губернии.
1849. 16 л. в 1/2. [Словарик местных слов — лл. 5—16]. 19, 1, 13.

А. Балычев. Этнографические сведения о г. Фатеже. 1849. 6 л. [Не
сколько местных слов]. 19, 1, 14.

Р. А. Кудрявцев. Этнографические сведения о Русско-Хо ланской воло
сти Новооскольского уезда. 1849. 15 л. [Несколько местных слов].
19, 1, 15.

Д. Авдиев. Собрание слов и речений, употребляемых в Дмитриевском 
на Свапе уезде. 1850. Ил. [Слова расположены в алфавитном порядке]. 
19, 1, 18.

Р. А. Кудрявцев. Словарь местных слов, пословиц и песен и очерк 
характеристики мелкопоместного дворянства Новооскольского уезда. 
1852. 43 л. [Словарь — лл. 3—30, 545 слов]. 19, 1, 42.

Ф. Ильинский. Лексикон обиходной народной речи Белгородского 
уезда. 1891. 23 л. в 1/4. [778 слов]. 19, 1, 44.
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Нижегородская губерния
И. Д. О рфелипов. Этнография жителей Сергачского уезда села Старин- 

ского — помещичьих крестьян. 1850. 4 л. [Несколько местных слов]. 
23, 1, 7.

В. Покровский. Этнография Нижегородской губернии Сергачского 
уезда сел Ачки, Кладбище, Ключево, Богородское и Кузминки со 
включением города Сергача. 1850. 34 л. [Несколько местных слов]. 
23, 1, 8.

Ф. Виноградов. Этнографические сведения в с. Новинках Горбатов- 
ского уезда. 20 стр. 1850. [В описании имеются диалектные слова].
23, 1, 52.

В. Фиалковский. Сведения о с. Матюшеве Горбатовского уезда. 
20 с. 1848. [Несколько местных слов]. 23, 1, 57.

В. Виноградов. Этнографические сведения о селе Новинках Горба
товского уезда. Год неизвестен. 10 л. в х/4. [Ряд местных слов]. 23,1, 52.

В. Фиалковский. Географические, статистические и этнографические 
сведения о селе Матюшеве Горбатовского уезда. 1848. 10 л. [Несколько 
местных слов]. 23, 1, 57.

Макарий. Этнографические записки о жителях города Семенова и его 
уезда. 1849. 6 л. [Словарик — лл. 1—2]. 23, 1, 78.

П. Смирнов. Подробные сведения о селе Воскресенском Макарьевского 
уезда. 1848. 33 л. [Словарик — лл. 4—5, 70 слов]. 23, 1, 82.

A. Садовский. Этнографические сведения о селе Пальце Нижегород
ского уезда. 1848. 17 л. [Словарик — л. 2]. 23, 1, 90.

B. Вердицкий. Этнографическое описание села Азрапина Лукоянов-
ского уезда. 1850. 46 л. в [Словарик — лл. 8—11]. 23, 1, 96.

Новгородская губерния
И. Попов. Слова, употребляемые в селе Вадбольском Белозерского уезда. 

Год неизвестен. 13 л. в V4 [Словарик]. 24, 1, 2.
Ф. П а р д а л о~ц кий. Несколько боровичских слов, загадок, пословиц, 

суеверий, “примет и преданий. 1848. 43 л. в 1/4. [Словарик — л. 5].
24, 1, 6.

M e с т н ы е слова, загадки, пословицы и поговорки, употребляемые в Нов
городском уезде. 1848. [Словарик — лл. 1—2]. 24, 1, 7.

Собрание провинциальных слов, пословиц, загадок, суеверий, примет 
и песен Новгородской губернии. 1849. 17 л. в 1/4. [Словарик — лл. 2— 
7]. 24, 1, 8.

Слова, поговорки, пословицы, приметы и песни Кирилловского уезда. 
1849?7 л. в//4. [Словарик — лл. 1—3]. 24, 1, 9.

Антоний. Провинциальные слова, употребляемые в Новгородской гу
бернии. 1851. Ил. [Словарик]. 24, 1, 18.

Слова, пословицы, загадки, простонародный календарь, суеверия, при- 
’ меты, обычаи, заговоры и песни, употребляемые в г. Боровичах и его 

уезде. 1849. 28 л. в х/4. [Словарик — лл. 1—5]. 24, 1, 29.
А. Невинский. Местные тихвинские слова, не вошедшие в изданный 

Академией Областной словарь 1852 г. Год неизвестен. [Словарик — 
с. 15-38]. 24, 1, 30.

М. К. Герасимов. Народные песни, пословицы, приметы, обычаи и 
словарь наречия, записанные в Череповецком уезде. 1891. 30 л. [Сло
варик — лл. 18—21]. 24, 1, 37.

Местные тихвинские слова, речения, игры, загадки, посидухи и песни, 
не вошедшие в изданный Академией Областной словарь 1852 г. 1852. 
250 л. в Va- [Словарик — лл. 10—33]. 24, 1, 39.
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Оренбургская губерния
Р е д и it. Этнографические сведения о жителях Оренбургского округа. 

1854. 4 л. [24 местных слова]. 26, 1, 21.

Орловская губерния
М е с т н ы п словарь простонародного языка Орловской губернии уеЗдОВ 

Трубчевского, Брянского и Карачевского. 1850, 29 л. [282 слова].
27, 1, 3.

И. С е м о в. Некоторые сведения о жителях г. Мценска. 1850. 16 л. в 
[Словарик — лл. 3—4]. 27, 1, 5.

П. Лебедев. Краткие сведения, выведенные из наблюдений над жите
лями г. Ливен Орловской губернии и его уезда. 1850. 18 л. [Словарик — 
лл. 15—18]. 27, 1, 6.

Сполохов. Этнографическое описание уездов Трубчевского, Брянского 
и Карачевского. Местный словарь простонародного языка. Год не
известен. 151 л. [Словарь — лл. 5—75, 814 слов. В этнографическом 
описании много местных слов]. 27, 1, 18.

Пензенская губерния
П. Диатропов. Этнографические сведения о жителях с. Никольского 

Инсарского уезда. 1849. 4 л. [Несколько местных слов]. 28, 1, 2.
К. Масловский. Этнографическое описание села Чиуш-Каменкй 

Керенского уезда. 1857. 24 л. в 1/4. [Несколько местных слов]. 28, 1,11.
3. Кротков. Этнографическое описание села Говорова Саранского уезда. 

1853—1854. 20 л. [Ряд местных слов]. 28, 1, 13.
С. Вихорев. Этнографические сведения о жителях д. Кортлей Инсар

ского уезда. 1853. 7 л. [Несколько местных слов]. 28, 1, 16.
В. Рождественский. Описание быта жителей в Пензенской губер

нии, в Наровчатском уезде, в северозападной местности. 1853. 33 л. 
в 1/2. [Ряд местных слов]. 28, 1, 17.

М. Любимов. Этнографические сведения о прихожанах с. Русского 
Пимбура Керенского уезда. 1855. 8 л. [Словарик местных слов — 
лл. 2-3]. 28, 1, 18.

П. Ландышев. Этнографические сведения о жителях с. Богородского 
Голицына Сарапского уезда. 1854. 16 л. в 1/2. [Несколько местных слов].
28, 1, 19.

И. В. Любимов. Некоторые сведения о селе Большие Луки Керенского 
уезда. 1853. 6 л. [Ряд местных слов]. 28, 1, 25.

Пермская губерния
Кабалеровский. Статистические сведения Оханского уезда. Год 

неизвестен. 10 л. [Словарик — лл. 8—9]. 29, 1, 6.
Л. Попов. Этнографические сведения о селе Мурзинском Верхотурского 

уезда. 1848. 4 л. [19 местных слов]. 29, 1, 13.
И. Л у к a h и н. Этнографические сведения о жителях округа Богословских 

заводов. 1848. 6 л. [Несколько местных слов]. 29, 1, 14.
П. Горский. Этнографические сведения о селе Черемисском Екатерин

бургского уезда. 1848. 7 л. [Словарик — лл. 3—5]. 29, 1, 15.
М. Суворов. Этнографические сведения о жителях Кувшинского завода 

Пермской губернии. 1849. 11 л. [Словарик — лл. 2—4]. 29, 1, 17.
А. Диомидовский. Этнографические сведения о жителях г. Ирбита.

1849. 6 л. [Словарик — лл. 1—2]. 29, 1, 23.
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А. Лепорский. Этнографические сведения о селе Черновском Охан- 
ского уезда. 1849. 10 л. [Ряд местных слов]. 29, 1, 24.

Этнографическое описание села Частинского О ханского уезда.
1850. 4 л. [Несколько местных слов]. 29, 1, 31.

Е. Павлов. Этнографические сведения о вогулах. 1851. 12 л. [Словарик 
местных русских слов — лл. 11 — 12]. 29, 1, 36.

Ф. А. Волегов. Собрание простонародных слов Пермской губернии.
1850. 12 л. [346 слов]. 29, 1, 48.

A. Я. Кокосов. Список слов, употребляемых жителями с. Ушаковского
Камышловского уезда. 1869. 3 л. [85 слов]. 29, 1, 49.

B. Прибылев. Замечания о жителях г. Камышлова. 1850. 9 л. [Ряд
местных слов]. 29, 1, 56.

C. Буеве к ий. Провинциальные слова, собранные от крестьян Кунгур
ского уезда. 1848. 40 л. [Словарик — лл. 1—2, 67 слов]. 29, 1, 61.

A. Лепорский. Этнографические материалы из О ханского уезда.
1855. 4 л. [Ряд местных слов]. 29, 1, 62.

Огарев. Собрание простонародных слов, употребляемых в Пермской гу
бернии. 1848. 34 л. [Это собрание послужило одним из источников сло
варя Даля. Сам Огарев, по-видимому, пользовался более ранними запи
сями Волегова]. 29, 1, 66.

B. Соколов. Краткое описание Бродокалматской страны Шадринского
округа. 1849. 22 л. [Словарик, — лл. 11 — 13]. 29, 1, 73.

К.Славнин. Сборник простонародных слов (уральские провинциализмы) 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. 1887. 37 л. [700 местных 
слов]. 73, 1, 6.

Псковская губерния
И. Загорский. Этнографические сведения, относящиеся до восточной 

части Порховского уезда. 1848. 6 л. [Несколько местных слов]. 32, 1, 6.
Сведения о Куховском погосте Островского уезда. 1849. 9 л. [Несколько 

местных слов]. 32, 1, 12.
Г. Князев. Этнографические сведения о жителях Великолукского уезда.

1849. 9 л. [Ряд местных слов]. 32, 1, 15.
Г. Беллавин. Этнографические сведения о селе Яхнова Холмского 

уезда. 1851. 6 л. [Словарик — л. 2]. 32, 1, 19.
И. Злати некий. Этнографические сведения о приходе погоста Вяза 

Великолуцкого уезда. 1856. 4 л. [Словарик — л. 1]. 32, 1, 33.
И. Златинский. Особенности произношения в приходе погоста Вяза 

Великолуцкого уезда. 1855. 2 л. [Ряд местных слов]. 32, 1, 37.

Рязанская губерния
Я. Фортинский. Алфавит местных слов в селе Шостье Касимовского 

уезда. 1850. 2 л. 33, 1, 4.
М. Надеждин. Этнографические сведения о г. Михайлове. 1850. 5 л. 

[Несколько местных слов]. 33, 1, 5.
И. Зелятров. Этнографические сведения о селе Серкине Михайловского 

уезда. 1850. 4 л. [Ряд местных слов]. 33, 1, 6.
И. Добротворцев. Описание жителей Рязанской округи села Куз- 

минска. 1854. 2 л. [8 местных слов]. 33, 1, 19.
Г. К ротков. Этнографическое описание села Кидусова Спасского уезда. 

1854. 17 л. [8 местных слов]. 33, 1, 22.
В. А. Городцев. Слова из говора крестьян села Дубрович Рязанского 

уезда. 1902. 32 л. [1166 слов]. 33, 1, 32.
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Самарская губерния
Н. 10 н г. Несколько слов о жителях г. Самары. 1855. 10 л. [Словарик — 

лл. 3—9, свыше 200 слов]. 24, 1, 27.

Санкт-Петербургская губерния
Н. К е д р о в. Словарь Ладожского говора Ново-Ладожского уезда. 1865. 

18 л. [203 слова]. 35, 1, 37.

Саратовская губерния
А. Леопольдов. Слова, употребляемые в Саратовской губернии.

1848. 52 л. в х/4. [52 слова]. 36, 1, 4.
А. Леопольдов. Опыт словаря простонародного языка. 1848. 10 л. 

[309 слов. Местность не обозначена. По всей видимости, Саратовская 
губерния]. 36, 1, 12.

Симбирская губерния
Д. Орлов. Село Большие Березники Корсунского уезда. 1855. 22 л. 

[Несколько местных слов]. 37, 1, 27.
Заметки над окающим наречием Симбирской губернии Сызранского 

уезда. 1890. 3 л. [Несколько местных слов]. 37, 1, 41.

Смоленская губерния
Д. Муромцев. Этнографические сведения о жителях Сычевского уезда.

1848. 9 л. [Ряд местных слов]. 38, 1, 5.
Г. С о к о л о в. Этнографические сведения о г. Вязьме. 1850. 10 л. [18 мест

ных слов]. 38, 1, 6.
П. Селезнев. Этнографические сведения о селе Слезневе Сычевского 

уезда. 1849. 15 л. [Несколько местных слов]. 38, 1, 12.
С. Полетаев. Этнографические сведения о жителях села Субботников 

Гжатского уезда. 1854. 7 л. [Несколько местных слов]. 38, 1, 13.
A. Г р е б и е р. Слова, записанные в сельце Навищах Смоленского уезда.

1887. 1 л. [74 слова]. 38, 1, 16.
Г. Соколов. Этнографические сведения о с. Хохлове Смоленского уезда.

1850. 20 л. [Словарь местных слов]. 38, 1, 27.

Тамбовская губерния
У рбанцев. Областные слова Тамбовской губернии Шацкого уезда.

1849. 3 л. в 1/4. [14 слов]. 40, 1, 9.
B. Розанов. Разговор двух крестьян Козловского уезда и несколько

местных слов. 1849. 10 л. в г/4. [Словарик — лл. 7—10, 103 слова]. 
40, 1, 11.

Г. Островский. Этнографические сведения о селе Вановском Шацкого 
уезда. 1849. 6 л. [Словарик, 1 л.; 33 слова]. 40, 1, 14.

Якимов. Местные народные сведения. Слова простонародного разговор
ного языка. 1849, 1851. 4 л. [ИЗ слов и выражений]. 40, 1, 16.

Экстракт об обычаях народа Тамбовской губернии и о прочем. 1850. 
29 л. [Ряд местных слов]. 40, 1, 17.

Н. Урбанцев. Этнографические сведения из Шацкого уезда. 1851. 
4 л. и 2 л. в */4« [15 местных слов]. 40, 1, 18.
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Тверская губерния
Г. Ушаков. О языке жителей села Васьянского Кашинского уезда.

1849. 2 л. [Несколько местных слов]. 41, 1, 31.
Ф. М. Виноградский. О языке жителей села Будова Новоторжского 

уезда. 1850. 4 л. [Несколько местных слов]. 41, 1, 34.
Л. Скобников. Село Сельцо Корельское. История, язык, быт, обычаи.

1850. 6 л. [23 слова]. 41, 1, 72.

Тульская губерния
A. Л а в р о в. Слова и некоторые обычаи у крестьян села Хмелевого Ефре

мовского уезда. 1850. 2 л. [Словарик — 109 слов]. 42, 1, 36.
Я. Г. Яковлев. Особенности языка крестьян Алексинского уезда.

1851. 4 л. [Словарик, 97 слов]. 42, 1, 37.
B. Благовещенский. Собрание некоторых аналогичных слов, упо

требляемых в Тульской губернии. 1865. 7 л. [Ряд местных слов].
42, 1, 51.

Уфимская губерния
Г. Аманацкий. Краткое описание вотчин г. Бенардаки Белебейского 

уезда Уфимской губернии. Год неизвестен. Ил. [Словарик — л. 3].
43, 1, 1.

Гапонов. Этнографические замечания об Уфимском уезде. 1849. 17 л. 
[Несколько местных слов]. 43, 1, 14.

Ярославская губерния
А. Балов. Материалы по народному языку, собранные в Пошехонском 

уезде. Год неизвестен. 13 л. [Собственные имена, прозвища и пр.]. 
47, 1, 39.

Областные слова Рыбинского уезда. Тетрадь № 2. Год неизвестен. 
28 л. в х/2. [Словарь на буквы П—У, 180 слов]. 47, 1, 42.

Отдельная папка, №48
А. ф о п К р е м е н. Русские пословицы и поговорки. 1847—48. 44 л. [Сло

варь, пословицы и поговорки, в азбучном порядке расположенные. 
Без указания местности]. 48, 1, 38.

Е. И. Л а м а п с к и й. Народные географические названия. 3 папки-|-9 ко
робок.

б) Азиатская часть СССР1
Енисейская губерния

Сведения этнографические о Шушенской волости Минусинского уезда 
Енисейской губернии. Год неизвестен. [Несколько местных слов]. 
57, 1, 2.

Сведения этнографические о Тесинской волости Минусинского уезда 
Енисейской губернии. 1847. 120 л. [Ряд местных слов]. 57, 1, 3.

Сведения этнографические о Новосельской волости Минусинского уезда 
Енисейской губернии. 1850. [Несколько местных слов]. 57, 1, 9.

1 Список составлен Л. И. Балахоновой.
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Иркутская губерния

И. Адамович. Собрание нескольких местных простонародных слов, 
употребляемых в Нижнеудинском округе. 1850. 4 л. [79 слов]. 59, 1, 4.

В. Паршин. Историческое, географическое, статистическое и этнографи
ческое описание Нерчинского округа Иркутской губернии. 1849. 
267 л. [Словарик — лл. 228—230, 52 слова]. 59, 1, 13.

Г. Виноградов. Материалы для народного календаря Тулуиовской 
волости Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. 1913—1914. 
115 л. [В тексте описания есть местные слова]. 59, 1, 17.

Лосев. Географическо-статистическое описание Иркутской губернии. 
1819. 664 л. в 1/2. [В'текстеописания ^имеются местные слова]. 55, 1, 49.

Тобольская губерния

А. Худяков. Этнографические заметки по Ишимскому округу. 1848. 
5 л. [4 местных слова]. 61, 1, И.

A. Худяков. Этнографические сведения о жителях Ишимского округа
Тобольской губернии. 1849. 19 л. [180 местных слов]. 61, 1, 12.

И. Л и с и ц ы н. О языке Тобольской губернии. 1850. 12 л. [Свыше ста 
местных слов]. 61, 1, 15.

B. Адрианов. Этнографические материалы, собранные в Курганском
округе Тобольской губернии. 1864. 20 л. [Словарик — лл. 7—10, 
106 местных слов]. 61, 1, 21.

Н. Абрамов. Ялуторовский округ Тобольской губернии. 1860. 105.л. 
[Словарик — лл. 72—76, 87 местных слов]. 61, 1, 23.

В. Т в е р е ш и п. Этнографические сведения о жителях г. Березова То
больской губернии. 1854. 15 л. [Словарик — лл. 2—3, 83 местных 
слова]. 61, 1, 28.

И. Бедняков. Разговор Тобольского уезда села Долгоярского крестьян. 
1847. 5 л. [Несколько местных слов]. 61, 1, 30.

Ф. К. 3 о б н и н. Сборник сказок, песен, загадок, пословиц и пр., записан
ных в Кургане Тобольской губернии. 1892. [Несколько местных слов]. 
61, 1, 37.

М. Костя. Особенности местного произношения в г. Туринске и округе 
его Тобольской губернии. Год неизвестен. 9 л. [Свыше 100 местных 
слов]. 61. 1, 47.

Томская губерния

Сведения этнографические о жителях Ридберского рудника в Бийском 
уезде Томской губернии. 1849. 8 л. в V4. [Словарик — л. 3, 30 мест
ных слов]. 62, 1, 3.

И. Корольков. Краткий очерк жителей Томского железного завода 
Кузнецкого округа. 1851. 8 л. [Несколько местных слов]. 62, 1, 4.

Список некоторых слов и выражений Томской губернии. Год неизвестен. 
27 л. в 1/4. [Словарь, 291 слово. На обложке чья-то приписка: «По- 
видимому, слова Тобольской губернии, кажется, были частью напеча
таны или по крайней мере вошли в словарь Тобольской губернии Зоб
нина и Патканова. См.: Живая старина»]. 62, 16, 29.

В. Семенов. Список некоторых слов и выражений, записанных в Барна
ульском, Томском и Кузнецком округах Томской губернии. Год nç- 
д?вестен. 2 л. [73 местных слова]. 62, 1, 34.
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но
V. Диссертации, 
по диалект

в Государств 
СССР им. В. И. Л

Ад л

Але

Але

Говоры бассейна реки Карай в Балашевской обла- 
Дк —pF—. [Материал собирался автором в 1948-

ив а и к и и' С. У.
сти. 1954 г. Шифр дп —gg-
1951 и 1953 гг. Использовался также материал ответов на диалектоло
гическую программу 1901 г. и материал диалектологических экспеди
ций Саратовского пед. ин-та 1939 г. и Балашевского пед. ин-та 1948 
и 1949 гг., некоторые печатные источники XIX в. Имеется дифферен
циальный словарь].
к с е е в Д. И. Говор села Архангельского Чердаклинского района 
Ульяновской области. Куйбышев, 1952. Шифр Дк 345 • [Когда соб
ран материал, неясно. Кроме записей живой речи, используются фольк
лорные записи (более 50 свадебных и других песен). Имеется раздел 
лексики, в копце которого дан краткий дифференциальный словарь. 
Имеются записи живой речи в транскрипции, записи фольклора], 
ксеева Т. Ф. Лексика и фразеология южнорусских грамот XIV— 

56—10
XVbb.M., 1956.ШифрДк-£g2—. [Имеется глава, в которой рассматри
вается лексика с точки зрения ее диалектной принадлежности, произво
дится сравнение с памятниками других местностей (Новг., Пск. и др.) 
этого же времени].

а рашков В. Ф. Русский говор северной части Карсовайского района
Z

Б

Б е н

Б о и

59—10
Удмуртской АССР. М., 1957. Шифр Дк —— . [Материал собран авто
ром в 1953—1957 гг. Использованы также материалы диалектологи
ческих экспедиций Глазовского пед. ин-та 1955—1956 гг. и Кировского 
пед. ин-та, печатные работы об этих говорах. Имеются «Материалы для 
словаря говора» (дифференциальный словарь). В главе «Из наблюде
ний над синтаксисом говора» содержатся сведения о значении предло
гов. Интересны сведения о количественных словах].
с к а я Э. Я. Говор станицы Старый Щедрин Грозненской области 
(фонетическая система и морфологический строй). Л., 1954. Шифр Дк
55—10

44g . [Материал собран автором в 1946—1953 гг. Использованы 
также материалы диалектологических экспедиций Грозненского пед. 
ин-та. Словаря нет, но небольшой раздел о лексике изложен в виде 
словаря. Есть раздел о словах, заимствованных из кавказских языков. 
Раздел «Из области словообразования говора» также имеет лексический 
материал. В приложении даются образцы живой речи].
д а р ч у к H. С. Лексика северодвинских грамот XIV—XV вв. М., 

55—10
1954. Шифр ■ 406 . [В диссертации рассматривается: 1) общественно-
политическая лексика; 2) сельскохозяйственная, и промысловая лек
сика; 3) бытовая лексика. Разбор делается в сопоставлении с другими 
памятниками этого времени. Диалектная лексика особо не выделяется. 
Имеется словоуказатель к диссертации].

I Ррисок составлен О. Г. Пороховой при участии Л. И. Царевой,
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Борисова Е. II. Из истории бытовой лексики рязанских памятников
58—10

XVI—XVII вв. Рязань, 1956. Шифр Дк —— [Материал извлечен
из рязанских грамот XVI—XVII вв., сравниваемых со многими дру
гими памятниками этого времени. Используется также диалектный 
материал 6-го тома «Атласа русских говоров» и его картотеки, диалект
ный материал, собранный автором, и словари. Материал о диалектиз
мах особо не выделяется. Имеются иллюстрации-фотографии старинной 
утвари и одежды].

Б р и ц и н М. А. Русские говоры Вицковецкого района Хмельницкой 
55—10

области. Киев, 1954. Шифр Дк . [Имеется дифференциальный
словарь].

Б у в а л ь ц е в а М. И. Говоры Белозерского района Вологодской области
56—10 

в современном состоянии и истории. М., 1955. Шифр Дк —.
[Имеются небольшой словарик и образцы живой речи]. 

Булатова Л. II. Отглагольные существительные на -нъе, -тъе в русских
54_ io

говорах. М., 1953. Шифр Дк 227' • [Материал областных словарей,
фольклорные записи (сказки и другие прозаические жанры), ответы 
на программы МД К (Тр. МДК, вып. 1—3, 8, 9, И). Имеется «Список 
отглагольных существительных на -нъе, -тъе, разбирающихся в дис
сертации»] .

Виноградова Л. И. Говоры Кимрского района Калининской области.
53—10

М., 1953. Шифр Дк ^^2 [Представлен материал автора (без указа
ния года), использованы материалы диалектологических экспедиций 
МГУ 1945 г. Словаря нет. Имеется глава «Лексика», в которой содер
жится большой и интересный материал].

48 
ВласенкоМ.М. Лексика верхие ленских сказок. 1948. г. Шифр Дк 2700’

[Использованы сказки сказочницы Н. О. Винокуровой, собранные 
М. К. Азадовским и опубликованные в книге «Сказки верхнеленского 
края» — Иркутск, 1925, — и сказки, записанные автором в 1945 г. 
Имеется словарь сибирских диалектизмов].

Глазырина Э. В. Словарный состав говора Полевского района Сверд-
53—10

ловской области. М., 1952. Шифр Дк ——. [Приведены материалы, 
собранные автором в 1950—1952 гг., а также сведения по лексике, 
извлеченные из сказок Г1. П. Бажова. Имеется дифференциальный 
словарь].

Глотова И. П. Процесс утраты южнорусских особенностей местными 
говорами в результате растворения их в национальном русском языке 
(на материале говоров Федоровского района Саратовской области). 

56—10
Саратов, 1955. Шифр Дк • ■. [Материалы автора, собраны в 1949—
1951 гг. Словаря пет. Имеется глава «Особенности утраты диалектных 
черт в области лексики», содержащая большой лексический материал]. 

Голубых М. Д. Говоры Белоярского района Свердловской области.
Свердловск, 1952. [Время записи материала не указано. Имеется дпфт 
ференциальный словарь].
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Горбунова А. А. Описание Уральской грамоты XVII в. (исследование 
языка). М., 1952. Шифр Дк —pg—. [Собственного диалектологического 
материала не содержит. Имеется глава «Лексика», в которой сравни
вается лексика московских и уральских грамот XVII в., выделяется 
пласт «уральской» лексики XVII в. Много топонимических сведений].

Григорьев С. А. Междометные глагольные формы в витебских говорах 
белорусского языка и смешанных с ними переходных смоленских 
говорах. М., 1952. Шифр Дк .[Материал собран автором в 1947—
1948 п 1950—1952 гг. Имеется дифференциальный словарь].

Евдокимов П. М. Боровичский говор (грамматическая система). 
48

Л., 1946. Шифр Дк [Материал собирался автором в течение 30 лет. 
Имеются отдельные замечания о лексике говора и примеры живой речи 
(употребление личных местоимений в речи говора, употребление и зна
чения предлогов)].

Ж а к о в а 3. И. Восточно-смоленские говоры в их истории и современном
54—10

состоянии. М., 1954. Шифр Дк ^g-g--. [Материал собран автором 
в 1952—1953 гг., использовался также материал «Атласа русских гово
ров» Ии-та языкознания АН СССР. Имеются отдельные замечания 
о лексике, которая сопоставляется с белорусской лексикой и лексикой 
литературного русского языка].

Жуковская 3. В. Говоры западной части Воронежской области. М.,
55—10

1954. Шифр Дк jg?—. [Материалы собраны автором в 1948—1951 гг.
Есть глава «Лексика», содержащая лексикографически упорядоченный 
материал].

Зелепукина Л. А. Севернорусские говоры Сосновоборского района
60—10

Пензенской области. Шифр Дк —дд—. [Материал собран автором 
в 1952—1955 гг. Словаря нет. Имеется глава «Лексика», содержащая 
большой диалектный материал, изложены соображения о соотношении 
диалектных и литературных слов].

3 е н ь к о И. И. Говоры Пружанского района Брестской области. Минск,
54—10

1953. Шифр Дк gl? . [Материал автора и диалектологических экспе
диций (без указания года, когда он собирался). Словаря пет. Имеется 
три раздела о лексике говоров трех деревень].

Зорин Н. И. Казачьи говоры Сакмарского района Чкаловской области.
48

Чкалов, 1946. Шифр Дк gÿg. [Материалы собраны автором от старожи-

в аИ

К

лов-казаков Сакмарского района в 1939 и следующие годы. Есть раздел 
«Лексика»].

и о в а В. А. Простые предложения в говорах Брасовского района
54—10

Брянской области. Л., 1953. Шифр Дк —дд—. [Материалы собраны 
автором в 1951—1952 гг. Имеются замечания о диалектных значениях 
наречий и предлогов и записи живой речи].

а ю р и и а О. 11. Исследование говора юго-западной части Чусовского
54—10

района [Пермской] области, М., 1953. Шифр Дк . [Материал 



Источники 153

собран автором в селе Верхнем Калине и окрестных деревнях, располо
женных на территории Верхне-Калинского с/с Чусовского района 
Пермской области, в 1946—1953 гг. Есть глава «Лексика», в которой 
материал рассматривается с исторической точки зрения].

К а н ш и и И. А. Фонетическая система и морфологический строй Усть- 
Иваиовского говора Башкирской АССР, чч. I и II. Куйбышев, 1951.

52—10
Шифр Дк - 2~з5~ • [Материалы собраны автором в селе Усть-Ивановское
в 1948^—1949 гг. Приводятся сведения по этнографии с указаниями 
названий построек, одежды, утвари и т. и. с их подробным описанием 
и фотографиями. Имеются записи живой речи].

К а с в и и Г. А. Глагольные основы в русских говорах. М., 1947. Шифр 
48 гДк 25Ï4* [Использованы материалы различных источников (словарей).

В Приложениях дается сводка глаголов по различным основам с ука~ 
заниями на их значения и употребление в диалектах].

Кириллова Т. В. Народные говоры Калининского района Калининской 
5ß_ io

области. Калинин, 1955. Шифр Дк . [Имеется раздел «Некоторые
особенности словарного состава говоров Калининского района»» 
в котором содержится много сведений о диалектной лексике, в частно
сти по диалектной синонимике. Имеются карты распространения сино
нимических пар слов].

Клейменова Е. С. Говоры южной части Калужской области. М..
56—10 .

1956. Шифр Дк —. [Материал собирался автором. В введении

имеется этнографический раздел, включающий много сведений о наз
ваниях одежды, построек и их описание].

К о р о т е н к о Г. И. Говор русских старожилов Иссык-Кульской области 

(Киргизия). М., 1953. Шифр Дк • • •. [Материал собран автором
в 1947 и 1948 гг. Использован материал фольклорной экспедиции Кир
гизского филиала АН СССР и Киргизского пед. ин-та 1948 г. Имеется 
дифференциальный словарь].

Котков С. И. Говоры Орловской области (фонетика и морфология), 
тт. I и II. М., 1951 (диссертация на степень доктора филологических 
наук). [Материал собран в 1945—1951 гг. группой преподавателей и 
студентов под руководством автора. Кроме того, использованы доку
менты разрядного приказа, хранящиеся в Центральном гос. архиве 
древних актов, издания, содержащие старые тексты орловской област
ной письменности. Словаря нет. Есть в заключении некоторые замеча
ния о лексике].

Кривова М. В. Говоры Утевского района Куйбышевской области. Куй- 
52_ 10

бышев, 1951. Шифр Дк 259—• [Имеется небольшая глава, посвящен
ная лексике. Есть карты употребления отдельных слов, очень большое 
количество записей живой речи. В «Приложении» к диссертации (от
дельный том) имеются ответы иа «Программу по собиранию диалектного 
материала» (включают и ее лексический раздел)].

Крутова А. В. Говор села Большого Болдина Горьковской области. 
Л., 1949. [Есть несколько разделов? посвященных лексике Çbo II tqmq 
диссертации) ]t
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Кудрявцева И. А. Говор Завидовского района Калининской области. 
52—10

М., 1951. Шифр Дк —82—• [Записи автора и диалектологической экспе
диции 1950—1951 гг., частично использованы материалы диалектоло
гических экспедиций 1946, 1947 и 1949 гг. в Каширский район Москов
ской области, Александровский район Владимирской области и Боро
вичский район Горьковской области. Имеется недифференцированный 
словарь].

Кустарева М.А. Говор села Старо-Похвистиева Похвистневского района 
*48

Куйбышевской области. Смоленск, 1947. Шифр Дк g^gg- [Записи 
автора (без указания времени записи). Имеется глава «Лексика»].

Лебедева А. И. Топонимика Псковской области (Лингвистический аиа- 
92—10

лиз). Л., 1952. Шифр Дк • [Материал собран автором в 1945—
1948 гг., использованы также материалы «Экономических примечаний 
к картам генерального межевания» 1786 г. и других документов].

” В. А. Говоры восточной части Дергачёвского района Сара-
54—10

области. Саратов, 1952. Шифр Дк —дд— . [Материал собран 
в 1948 г. Имеется раздел «Лексика»].
IO. Т. Говор с. Отскочного Дмитряшевского района Воронеж-

М а л

М а н

Лебедева
товской
автором 

Л и с т р о в а
ской области (фонетическая система и морфологический строй). Воро-

54—10
иеж, 1953. Шифр Дк —. [Материал собран автором в 1951 — 1952 гг. 
Имеется дифференциальный словарь].
е ч a H. М. Фонетический строй территориального диалекта уральских

55—10
казаков. Уральск, 1954. Шифр Дк —. [Использованы материалы, 
собранные для «Атласа русских говоров», начиная с 1946 г. Имеются 
краткие замечания о словарном составе диалекта].
а е п к о в а А. Ф. Лексика говоров Каширского района Московской 

48
области. М., 1948. Шифр Дк [Материал собран автором в 1946— 
1947 гг. Имеется словарь, являющийся в большей своей части слово
указателем] .

Матвеев А. К. Финно-угорские заимствования в русских говорах Север-
59—10

ного Урала. Свердловск, 1958. Шифр Дк . [Материал собран авто
ром в районах Северного Урала в 1955—1958 гг. Исследуются заимство
вания в русские говоры из коми языка и обь-угорских языков].

Матвеева Г. И. Числительные в русских говорах. М., 1954. Шифр
54—10

Дк —gg]“ • [Использованы материалы, собранные для «Атласа рус
ских говоров». Представлены также записи автора (без указания года). 
Имеются лексические материалы].

Мешкове кая H. М. Синтаксические явления в моршапских говорах 
54_ iß

Тамбовской области. М., 1950. Шифр Дк ^Q2 ' [Материал автора, 
собран в 1947 г. и позднее. Имеется краткий словарь. В разделах «Мо
дально-вводные слова» и «Синтаксическая роль служебных частиц» 
ррдержится много сведений о семантике анализируемых слов].
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Мжельская О. С. Местная лексика в псковской деловой письменности
57—10

XIV—XV вв. Л., 1956. Шифр Дк —g—. [Используются материалы 
лексики Псковской судной и других грамот. Отмечаются слова, кото
рые известны и в современных псковских говорах].

Микиртуни А. Я. Говоры русских переселенцев в Азербайджанской
53—10

CGP. М., 1952. Шифр Дк ■ дед . [Материал собран в 12 селах Азер
байджана. Имеется словарь, частично являющийся словоуказателем. 
Сведения о лексике содержатся в самом тексте диссертации].

Михеева M. С. Русский старожильческий говор села Серёгова Железно-
61—10

дорожного района Коми АССР. М., 1960. Шифр Дк —. [Материал 
собран автором в 1957—1960 гг. Имеется словарь].

Моисеев Б. А. Словарный состав говора села Саратовки Соль-Илецкого
56—10

района Чкаловской области. М., 1955. Шифр Дк 33^ . [Материал 
собран автором. Есть словоуказатель к тексту диссертации. Лексика 
в тексте диссертации рассматривается в алфавитном порядке не диф
ференцированно от общенародной, представленной в небольшом коли
честве] .

Моисеенко М. Ф. Русские говоры восточной части Марийской АССР
54—10

(на востоке от 48 меридиана). Казань, 1953. Шифр Дк ——. [Пред
ставлены материалы диалектологической экспедиции 1953 г., в которой 
принимал участие автор. Имеется дифференциальный словарь].

Нащокина (Родионова) А. М. Лексика говоров Навлинского 
59—10

района Брянской области. Л., 1956. Шифр Дк—33—. [Материал собран 
автором в 1952—1954 гг. Использован также материал диалектологи
ческих экспедиций этих же лет. Рассматривается только обиходно
бытовая лексика говоров, отличающаяся от лексики литературного 
языка (900 слов). Есть словоуказатель].

Нелюбова И. Ф. Орловский говор на территории Измаильской области
УССР (говор села Сергеевка Тузловского района). Одесса, 1952.

53—10
Шифр Дк - 205 . [Материал собран автором в диалектологической 
экспедиции 1950—1952 гг. Имеется словарь].

Н е м и р о в а П. П. Говоры трех русских селений (Вея, Тибат, Иудино) 
Хакасской автономной области (фонетико-грамматический очерк).
М., 1952. Шифр Дк ^3'2 [Материал собран автором в 1945, 1949 
и 1951 гг. Использован также материал диалектологического сектора 
Ин-та языкознания АН СССР. Имеется дифференциальный словарь]. 

Новгородов М. А. Говор русского старожильческого населения Дагд- 
59—10 

ского района Латвийской ССР. Даугавпилс, 1958. Шифр Дк —gg—.
[Материал собран автором в 1953—1958 гг. Использован также мате
риал диалектологических экспедиций Латвийского гос. ун-та и Даугав- 
пилского гос. пед. ин-та. Лексический материал имеется в главах син
таксического раздела «Употребление союзов в сложном предложении», 
«Предложение с относительными словами» и «Простые предложения 
ç подчинительными союзами»].
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54—10
О в чин и и к о в а В. С. Поозёрский говор. Л., 1951. Шифр Дк ^д * 

[Материал собран автором в 1949—1950 гг. Имеется глава «Лексика», 
а также словарь, включающий только те слова, которые не упоми
наются в диссертации].

Овчинникова P. С. Говор деревни Большой Кунгур Кировской обла- 
51_

сти. Томск, 1951. Шифр Дк ■ . [Материал собран автором в 1945,
1946 и 1949 гг. В основу описания положен говор старейшего русского 
населения дер. Б. Кунгур. Имеется глава «Лексика», некоторые слова 
сопровождаются рисунками].

Орлов Л. М. Исследование говора Ново-Анненского района Сталинград-
54— 10

ской области. М., 1953. Шифр Дк 2]g • [Использован материал ди
алектологической экспедиции 1948 г. Сталинградского гос. пед. ин-та им. 
Серафимовича и личные наблюдения автора 1948—1953 гг. Исполь
зованы также архивы. Имеется словарь].

II а л а г и и а В. В. Современный говор старожильческого населения зап. 
51—10 

части Томского района Томской области. Томск, 1951. Шифр Дк •
[Материал собран автором в 1949 и 1950 гг. Использовались также 
Картотека древнерусского словаря и Картотека словаря современного 
русского литературного языка АН СССР. Имеется дифференциальный 
словарь, являющийся и словоуказателем к разделу «Лексика». В при
ложении даются записи живой речи].

II а п о в В. И. Местные русские говоры Кузнецкого района Кеме-
55— 10

ровской области. 1954. Шифр Дк 233 • [Материал собран автором
в 1945—1950 гг. Использованы также материалы диалектологических 
экспедиций 1950—1952 гг. Есть глава «Лексика», где материал рас
сматривается с исторической точки зрения и с точки зрения соотно
шения с лексикой других говоров русского языка, а также 
с лексикой украинского и белорусского языков и монгольских язы
ков].

Панова Н. А. Производственная и бытовая лексика говоров Ставрополья. 
54—10

М., 1954. Шифр Дк —• [Материал собран автором в 1952—1953 гг., 
использованы также материалы, собранные в 1938—1939 гг. Имеется 
словоуказатель, в котором в некоторых случаях приводятся значения 
слов и даются примеры живой речи].

Пашковский А. М. Говоры Лунинского района Пензенской области.
55—10

Свердловск, 1953. Шифр Дк . [Материал собран автором в 1945—357
1950 гг. Использованы также фонды Областного архива: ревизские 
сказки, материалы по судопроизводству и церковно-клировые ведо
мости. Имеется словарь].

Петрики наН. С. Предложные конструкции в северновеликорусских 
сказках (на материале сборника Ончукова «Северные сказки»). М., 1953. 

54—10
Шифр Дк —jg—. [Использован материал сборника Ончукова и карто
теки «Атласа русских говоров», хранившейся в Ленинградском отделе
нии Института языка и мышления АН СССР. Имеются сведения 
0 диалектной лексике], ............... ‘
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Позер h- Пестова Л. Говоры центральной части Еланского района
48 

Свердловской области (1941—1942 гг.). Омутнинск, 1947. Шифр Дк ggg. 
[Материал собран автором в 1941—1942 гг. в трех деревнях: 
Елань, Меищиково и Игнатьево. Имеется небольшая глава «Лек
сика»].

Попов Б. В. Тульский говор на территории Кировской области. Л.,
55—10

1954. Шифр Дк “• [Исследован тульский говор поселка Залазпы
Омутнинского района Кировской области. Материал собран в 1947— 
1952 гг. Есть раздел «Лексика» и словарь].

Попов И. А. Наречия в говорах западной части северповеликорусского
56—10 

наречия русского языка (словообразование). Л., 1956. Шифр Дк ■ ■ .
[Рассматривается словообразование наречий в севериовеликорусских 
говорах Новгородской, Кировско-Вологодской и Олонецкой групп на 
материалах, собранных за последние 100 лет. Имеется словоуказатель 
наречий].

Руделев В. Г. Лексика жилища и жилищно-хозяйственного строитель
ства в некоторых южнорусских рязанских говорах. Оренбург, 1958. 

59—10
Шифр Дк - . [Материал диалектологических экспедиций 1955—
1958 гг., в которых участвовал автор. Использованы также данные рязан
ского диалектологического сборника, хранящегося в Рязанском област
ном краеведческом музее (рукопись). Лексика рассматривается в истори
ческом плапе и в соотношении с лексикой других русских говоров и 
литературным языком. Много этнографических сведений. Слова рас
сматриваются в алфавитном (по фонетическому принципу) порядке, 
сопровождаются иллюстрациями-фотографиями].

Русинов Н. Д. Угличская земледельческая лексика. Углич, 1953. Шифр
56—10

Дк —руд-. [Материал собирался автором в течение многих лет. Ис
пользованы также архивные источники с XV в. Лексика рассматри
вается не дифференцированно от литературного языка. Имеется слово
указатель].

С е л и в а п о в Г. А. Фразеология Новгородских договорных грамот XIII—
55—10XIV вв. М., 1952. Шифр Дк —gg— . [Фразеология грамот рассматри

вается по тематическим группам. Отмечается диалектный характер 
некоторых фразеологизмов].

Сенкевич В. А. Говор Парабельского района Томской области. Томск,
50—10

1950. Шифр Дк . [Материал собран автором в 1948—1949 гг.
Имеется словарь, иллюстрированный рисунками, схемами].

Сергеев Ф. П. Южнорусские говоры Сарпинского и Красноармейского 
районов Сталинградской области (о характере взаимодействия между 
диалектами русского и украинского языков в условиях смешанного

56—10
населения). М., 1956. Шифр Дк . [Материал собран автором
в 1954 и 1955 гг. Имеются «Материалы для словаря», являющиеся 
в большей своей части словоуказателем. Глава «Наблюдения в области 
лексики» содержит областной лексический материал].
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Симонов В. В. Очерк морфологической системы говора Верховинского
56—10района Кировской области. Казань, 1956. Шифр Дк . [Исполь

зованы записи диалектологических экспедиций 1947 и 1951—1952 гг. 
Кировского пед. ип-та. Имеются отдельные замечания о диалектной 
лексике].

Сиротин ина О. Б. Говоры восточной половины Духовницкого района
Саратовской области. Саратов, 1948. Шифр Дк • ■ ■. [Материал соб
ран автором в 1946—1947 гг. Использованы также материалы диалекто
логических экспедиций этих лет. Имеется глава «Лексика»].

Скобликова Е.С. Диалектные особенности в падежных формах личных 
53—10

местоимений. Куйбышев, 1950. Шифр Дк —gg—. [Используются мате
риалы диалектологических работ о говорах европейской части СССР. 
В тексте диссертации имеются сведения о диалектной лексике].

Соколов О.М. Морфологически вариантные глаголы в системе глаголь
ной лексики старожильческих говоров Томской области. Томск, 1959.

60—10
Шифр Дк —у?.—. [Материал записан в 1955—1958 гг. Имеются значи
тельные лексические материалы в тексте диссертации].

Соколова А. Н. Говор Шадринского района Курганской области (фоне-
56—10

тика, морфология, лексика). М., 1956. Шифр Дк . [Материал
собран автором в 1955 г. Использованы ответы на «Программу для со
ставления диалектологического атласа русского языка» (1947 г.) 
и фольклорные записи. Имеется дифференциальный словарь].

Соколова Н. К. Обиходно-бытовая лексика в языке воронежских гра- 
56—10

мот XVII в. Воронеж, 1956. Шифр Дк ■ ggQ"» [Имеется некоторый мате
риал по диалектной лексике].

Старцева С. А. Говоры села Песчанки и прилегающих к нему населен
ных пунктов Галкинского района Курганской области. М., 1952.

54—10
Шифр Дк —Fjj—. [Материал собран автором в 1950—1951 гг. Имеется
глава «Материалы по лексике», в которой сведения о лексике даются 
в лексикографически обработанном виде. Имеются иллюстрации-фото
графии].

Стрелкова Е. Н. Переселенческий говор Верх-Убинского района Вос
точно-Казахстанской области в севернорусском окружении. М., 1954.

55—10
Шифр Дк . [Имеются рисунки и фотографии (дом, утварь, одежда
и т. д.) с указанием названий частей изображенных предметов].

Строганова Т. Г. Говоры междуречья Оки—Клязьмы. М., 1950.
52—10

Шифр Дк —32—• [Материал собран автором в северо-западной части
Рязанской области, юго-западной части Владимирской области и вос
точной части Московской области в 1945—1949 гг. Используются мате
риалы «Атласа русских говоров». Имеется глава «Лексика», где анали
зируются некоторые группы синонимов. Даются карты распростране
ния этих синонимов].
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Таг

Т и т

Тих

Стр о г*о в а В. П. Лексика говоров по течению реки Меты (Бологовский
56—10

и Удомельский р-ны Калининской области). М., 1955. Шифр Дк ■
[Материал собран автором. В тексте диссертации имеется большой лек
сический материал. Есть словоуказатель].

у и о в а В. И. Муромские говоры. Без указания места и года паписа- 
49

иия. Шифр Дк [Материал собран автором в бывшем Муромском
уезде Владимирской губернии, год неизвестен (не ранее 1947, не позднее 
начала 1950 г.). Имеется словарь].
овская В. В. Формы глаголов в говорах юго-западной части Воро
нежской области (структура глагольных форм). Воронеж, 1955.

55—10 г
Шифр Дк .^55 . [Используются материалы диалектологических экспе
диций Воронежского гос. ун-та с 1948 по 1953 г. В тексте диссертации 
много примеров диалектной лексики с объяснением ее значений], 
омирова М.С. Южновеликорусский говор на территории Одесской 
области. Кременец, 1954. Шифр Дк —. [Материал собран автором 
в 1950—1952 гг. В тексте диссертации много лексических сведений]. 

Торопцев И. С. Суффиксальное словопроизводство имен существитель
ных в говоре с. Коршева Бобровского района Воронежской области. 

54—10
Воронеж, 1954. Шифр Дк -. [Автор — уроженец этого села.
В какое время производились записи, пе указывается. Имеется боль
шой лексический материал].

Тошьян С. Б. Русские говоры в Армянской ССР. М., 1954. Шифр Дк 
55—10
—Î5—. [Материал собран автором в 1948, 1949 и 1954 гг. во всех рус
ских селах Армянской ССР, но главным образом в селе Калинине 
(бывш. Вороицовка) Степанаванского района. Имеется словарь, в кото
рый частично входят и слова литературного языка].

Успенский С. М. Язык смоленских грамот XII—XIV вв. (Словообразо
вание и лексика). Без указания места и года написания. [Имеется сло
варь к смоленским грамотам, в который включена и диалектная лексика 
современных говоров. Есть раздел, посвященный диалектной лексике]. 

У х м ы л и п а Е. В. Говоры Богатовского района Куйбышевской области.
50—10

Куйбышев, 1948. Шифр Дк • [Материал собран автором в 1946—
1948 гг. Описан говор села Ефремовна. Имеется раздел «Лексика», 
в котором даются интересные замечания о синонимике лексики в раз
ных говорах. В разделе «Носители говора о языке» приводятся записи 
речи крестьян].

Федорова К. А. К истории говоров западного Подмосковья (можайские
51—10 

говоры). Без указания места и года написания. Шифр Дк —рур- •
[Материал собран автором в 1948—1950 гг. Использованы записи ди
алектологической экспедиции Московского пед. ин-та 1940 г. Описы
ваются говоры древнего Можайского удельного княжества (современ
ные Можайский и Уваровский районы Московской области, а также 
Гжатский и северная часть Темкинского района Смоленской области). 
Имеется глава о лексике с рисунками].



160 Источники

48
Ф и р с о в а С. Г. Язык Псковской Судной грамоты. М., 1947. Шифр Дк 2379* 

[В работе имеется словарь к Судной грамоте, в котором приводятся 
примеры диалектной лексики из современных говоров].

Флоровская В. А. Лексика говоров Старицкого района Калининской 
области (К вопросу об отношении диалекта к общенародному языку).

55—10
Калинин, 1955. Шифр Дк • ^4 ♦ [Имеется много соображений о диа
лектных изменениях значений общенародных слов и особенностях их 
употребления в диалектах. Есть словоуказатель].

Хмелевская Т. А. Говор станицы Н.-Курмоярской и прилегающих 
к ней хуторов Цимлянского района Ростовской области. М., 1950.

52—10
Шифр Дк —уд—. [Материал собран автором в 1948—1949 гг. Привле
чены также записи местного фольклора, сделанные А. М. Листопадо- 
вым в ст. Н.-Курмоярской в нач. XX в. и позднее. Лексический мате
риал содержится в разделе «Заметки о предлогах в н.-куромоярском 
говоре» — с. 304—311].

Чагина Л. И. Заинский говор русского языка (Татарская АССР, вос- 
54—10

точное Закамье). Казань, 1953. Шифр Дк ^9 • [Материал собран 
автором в 1947—1952 гг. Имеется словарь, в который частично входят 
и слова литературного языка].

Черемисин П. Г. Современные русские говоры по нижнему течению 
50—10

р. Яи (Томская область) и их история. Томск, 1949. Шифр Дк —gg— . 
[Имеется глава «Лексика», содержащая большой лексический мате
риал].

Ч и ж и к - Л о л е й к о А. И. Диалектная лексика сказов П. П. Бажова 
54—10

«Малахитовая шкатулка». М., 1953. Шифр Дк • . [Имеется сло
варь, составляющий дополнительный, 2-й том диссертации. Он вклю
чает 1285 слов].

Чмыхов М. М. Говоры населенных пунктов, расположенных по среднему 
течению реки Елапи Саратовской области. Балашов, 1950. Шифр Дк 
51-10 гг^
~~j~57 - • [В главе «Лексика» содержится большой словарный материал. 
Имеются рисунки к отдельным терминам].

Ш а б алии М. II. Русские говоры на юго-востоке Кубани. (К вопросу 
о взаимодействии близкородственных языков). М., 1952. Шифр Дк 
54—10
—3Î—. [Материал собран автором в предгорной полосе Краснодар
ского края в 1949—1951 гг. Использованы также записи диалекто
логических экспедиций Краснодарского пед. ин-та. Имеется диффе
ренциальный словарь].

Ш а й т а н о в а Г. В. Говоры по верхнему течению реки Костромы. (Говоры 
по северной границе акающего острова в Костромской области). 

54—10
М., 1952. Шифр Дк —42—• [Материал собран автором в 1947, 1949, 
1950 и 1951 гг. па территории 18 сельских советов Суданского, Солига- 
лпчского и Буйского районов. Имеется глава «Лексика»].



СПИСОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ИНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ,

А ТАКЖЕ ИХ СОКРАЩЕНИЙ

Сведения, па которых основываются словарные статьи, записаны в раз
ное время и разными лицами в самых различных районах распространения 
русских народных говоров. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы 
доставлены из тысяч населенных пунктов европейской части СССР и Сибири, 
Украины и Прибалтики, Кавказа и Средней Азии — отовсюду, где звучит 
русская речь в устах оседлого русского населения. Географическое опреде
ление употребления диалектного слова — обязательный элемент словарной 
статьи. В связи с обилием географических сведений встал вопрос о принципах 
их подачи в Словаре. Полное написание названий административных еди
ниц и иных географических районов заняло бы слишком много места в сло
варных статьях и было бы излишним. Сокращение этих названий, которое 
имело бы характер шифра, было бы наиболее экономным способом их подачи. 
Однако при зашифрованных названиях наши читатели были бы вынуждены 
постоянно обращаться к огромному списку источников и отыскивать в нем 
нужные сведения, что крайне затруднило бы пользование Словарем, практи
чески сделало бы почти недоступными помещенные в нем географические 
сведения. Самый шифр оказался бы очень сложным ввиду наличия огромного 
количества названий. Наиболее целесообразным оказалось такое сокращение 
названий, которое позволило бы читателю легко узнавать обозначения рес
публик, краев, областей, губерний и некоторых других территориальных 
единиц без обращения к списку источников, а названия уездов и районов 
без труда находить в настоящем списке сокращений. Названия деревень, сел, 
городов и иных населенных пунктов (когда они указываются в наших источ
никах) приводятся полностью. В словарных статьях приводятся сначала 
названия населенных пунктов, затем уездов или районов (округов) и полу
жирным шрифтом названия республик, областей, губерний. Такой способ 
указания административных названий давно уже применяется в русской 
диалектологической литературе.

Административные названия приводятся в том их виде, в каком они суще
ствовали во время записи материалов. Переводить старые администра
тивные названия на современные нами признано нецелесообразным. Во-пер
вых, это чрезвычайно осложнило бы и затормозило подготовку Словаря. 
Во-вторых, в связи с новыми потребностями жизни административные назва
ния часто изменяются, изменяются также границы административных терри
торий. Словарь как многолетнее научное предприятие, не мог бы быть осу
ществлен, если бы его составители решили придерживаться приведения адми
нистративных названий в том их виде, в каком они будут существовать во 
время выхода в свет очереднего выпуска Словаря.

По мере накопления новых материалов в очередных выпусках Словаря 
будут печататься дополнения к настоящему Списку.
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Абрам. Ворон. 
Азов.
Акм. 
Акт.
Алатыр. Симб. 
Алатыр. Чув. АССР 
Александр. Влад. 
Александр. Ставроп. 
Алекс. Тул.
Алзам. Иркут. 
Алт.
Алт. Том.
Амур.
Ангар. Енис. 
Аидом. Волог. 
Андр. Смол.
Аннен. Ворон. 
Антроп. Костром. 
Арбат. Киров. 
Ардат. Нижегор. 
Арзам. Нижегор.

Арсен. Тул.
Арх.
Арх. Арх.
Арх. Ворон. 
Аскульск. Куйбыш. 
Астрах.
Астрах. Астрах.

Ахтуб. Астрах.

Ачин. Енис.
Ашев. Пск. 
Аягуз. Семипалат. 
Байкал.
Баксайск. Гурьев. 
Балахн. Горьк. 
Балахн. Нижегор. 
Балаш. Сарат. 
Балтайск. Сарат. 
Барнаул. Зап. Сиб. 
Барнаул. Том. 
Барсайск. Гурьев. 
Варят. Калуж. 
Батайск. Сарат. 
Батецк. Новг. 
Б.-Глуш. Куйб.

Беднодем. Пенз. 
Бежаниц. Великолук. 
Бежец. Твер.
Белг.
Белг. Курск.

Белеб. Уфим.

Абрамовский район Воронежской области. 
Азовское.
Акмолинская область.
Актюбинская область.
Алатырский уезд Симбирской губернии. 
Алатырский район Чувашской АССР. 
Александровский уезд Владимирской губернии. 
Александровский район Ставропольского края. 
Алексинский уезд Тульской губернии. 
Алзамайский район Иркутской области. 
Алтайское.
Алтайский край Томской губернии.
Амурское.
Ангарский округ Енисейской губернии. 
Андомский район Вологодской области. 
Андреевский район Смоленской области. 
Анненский район Воронежской области. 
Антроповский район Костромской области. 
Арбатский район Кировской области. 
Ардатовский уезд Нижегородской губернии. 
Арзамасский уезд (район) Нижегородской губернии 
(области).
Арсеньевский район Тульской области. 
Архангельская губерния (область). 
Архангельский район Архангельской области. 
Архангельский район Воронежской области. 
Аскульский район Куйбышевской области. 
Астраханская губерния (область).
Астраханский уезд (район) Астраханской губернии 
(области).
Ахтубинский уезд (район) Астраханской губернии 
(области).
Ачинский округ Енисейской губернии. 
Ашевский район Псковской области.
Аягузский район Семипалатинской области. 
Байкальское.
Баксайский район Гурьевской области. 
Балахнинский район Горьковской области. 
Балахнинский уезд Нижегородской губернии. 
Балашовский уезд Саратовской губернии. 
Балтайский район Саратовской области. 
Барнаульский округ Западно-Сибирского края. 
Барнаульский округ Томской губернии. 
Барсайский район Гурьевской области. 
Барятинский район Калужской области. 
Батайский район Саратовской области. 
Батецкий район Новгородской области.
Болыпе-Глушицкий район Куйбышевской об
ласти.
Беднодемьяновский район Пензенской области. 
Бежаницкий район Великолукской области. 
Бежецкий уезд Тверской губернии.
Белгородская область.
Белгородский уезд (район) Курской губернии 
(области).
Белебейский уезд Уфимской губернии.
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Белебелк. Новг. 
Белев. Тул. 
Белехин. Курск. 
Белин. Пенз. 
Белов. Курск. 
Белогор. Ворон. 
Белозер. Волог. 
Белозер. Новг. 
Беломор.
Беломор. Арх. 
Белор. Баш. АССР 
Бельков. Ряз. 
Вельск. Смол. 
Берез. Ворон. 
Березн. Урал. 
Березов. Тобол. 
Бесед. Курск. 
Бессон. Пенз. 
Бирск. Оренб. 
Бирск. Уфим. 
Биряков. Волог. 
Благов. Пенз. 
Бобр. Ворон. 
Бобр.-Двор. Курск. 
Боговар. Костром. 
Богород. Киров. 
Богород. Моск. 
Богород. Тул. 
Богуч. Ворон.

Бокситогор.
Ленингр.

Болог. Калин. 
Болх. Орл. 
Бор. Горьк. 
Борисово-Суд.

Волог. 
Борисоглеб. Тамб. 

“Боров. Моск.
Боров. Новг.

Боров. Калуж.

Б.-Пол. Курск. 
Брас. Брян.
Брат. Ирк. 
Брейтов. Яросл. 
Брон. Моск. 
Брусов. Калин. 
Брян.
Брян. Брян. 
Брян. Орл.
Б.-Солдат. Курск. 
Б.-Троицк. Курск. 
Бугульм. Самар. 
Бугур. Самар.

— Белебелковский район Новгородской области.
— Белевский уезд Тульской губернии.
— Белехинский район Курской области.
— Белинский район Пензенской области.
— Беловский район Курской области.
— Белогорьевский район Воронежской области.
— Белозерский район Вологодской области.
— Белозерский уезд Новгородской губернии.
— Беломорское.
— Беломорский район Архангельской области.
— Белорецкий район Башкирской АССР.
— Бельковский район Рязанской области.
— Бельский уезд Смоленской губернии.
— Березовский район Воронежской области.
— Березниковский район Уральского края.
— Березовский округ Тобольской губернии.
— Бесединский район Курской области.
— Бессоновский район Пензенской области.
— Бирский уезд Оренбургской губернии.
— Бирский уезд Уфимской губернии.
— Биряковский район Вологодской области.
— Благовещенский уезд Пензенской губернии.
— Бобровский уезд Воронежской губернии.
— Боброво-Дворский район Курской области.
— Боговарский район Костромской области.
— Богородский район Кировской области.
— Богородский уезд Московской губернии.
— Богородицкий уезд Тульской губернии.
— Богучарский уезд (район) Воронежской губернии 

(области).
— Бокситогорский район Ленинградской области.

— Болотовский район Калининской области.
— Волховской уезд Орловской области.
— Борский район Горьковской области.
— Борисово-Судский район Вологодской области.

— Борисоглебский уезд Тамбовской губернии.
— Боровский район Московской области.
— Боровичский уезд (район) Новгородской губернии 

(области).
— Боровский уезд (район) Калужской губернии (об

ласти) .
— Болыпе-Полянский район Курской области.
— Брасовский район Брянской области.
— Братский район Иркутской области.
— Брейтовский район Ярославской области.
— Бронницкий уезд Московской губернии.
— Брусовский район Калининской области.
— Брянская область.
— Брянский район Брянской области.
— Брянский уезд Орловской губернии.
— Больше-Солдатский район Курской области.
— Больше-Троицкий район Курской области.
— Бугульминский уезд Самарской губернии.
— Бугурусланский уезд Самарской губернии.
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Буин. Симб. 
Буйск. Киров. 
Буйск. Костром. 
Букрин. Ряз. 
Бурмакин. Яросл. 
Бутурлин. Ворон. 
Бухтарма Томск. 
Бадин. Пенз. 
Балд. Новг. 
Валуйск. Ворон. 
Валуйск. Куррк. 
Варнав. Костром. 
Васил. Нижегор. 
Васильсур. Горьк. 
Вач. Горьк. 
Вашкин. Волог. 
Ведуг. Ворон. 
Велиж. Смол. 
Великолукск. Пск. 
Великоуст. Волог. 
Вел.-Мих. Курск. 
Вельск. Арх. 
Вельск. Волог.

Венев. Тул. 
Верейск. Моск. 
Верхнемамон.

Ворон. 
Верхнетоем. Арх. 
Верхнетоем.

Сев.-Двин. 
Верхнеуд. Забайк. 
Верхнехав. Ворон. 
Верхов. Орл. 
Верховаж. Волог. 
Верхот. Перм. 
Верхоян. Якут. 
Весьегон. Калин. 
Весьегон. Твер. 
Ветл. Вят. 
Ветл. Костром. 
Вешен. Дон. 
Вешен. Ростов. 
Вилегод. Арх. 
Вилюйск. Якут. 
Винницк. Ленингр. 
Виноград. Арх. 
Вичуг. Иван. 
Вишер. Урал. 
Влад. 
Влад. Астрах. 
Влад. Влад.

Вожгал. Киров. 
Вожегод. Волог. 
Вознес. Арзам.

— Буинский уездтСимбирской губернии.
— Буйский район Кировской области.
— Буйский уезд Костромской губернии.
— Букринский район Рязанской области.
— Бурмакинский район Ярославской области.
— Бутурлинский район Воронежской области.
— Бухтарма Томской губернии.
— Вадинский район Пензенской области.
— Валдайский уезд Новгородской губернии.
— Валуйский уезд Воронежской губернии.
— Валуйский район Курской области.
— Варнавинский уезд Костромской губернии.
— Васильский уезд Нижегородской губернии.
— Васильсурский район Горьковской области.
— Вачский район Горьковской области.
— Вашкинский район Вологодской области.
— Ведугский район Воронежской области.
— Велижский район Смоленской области.
— Великолукский уезд Псковской губернии.
— Великоустюжский уезд Вологодской губернии.
— Велико-Михайловский район Курской области.
— Вельский район Архангельской области.
— Вельский уезд (район) Вологодской губернии (об

ласти) .
— Веневский уезд Тульской губернии.
— Верейский уезд Московской губернии.
— Верхнемамонский район Воронежской области.

— Верхнетоемский район Архангельской области.
— Верхнетоемский район Северо-Двинской губернии.

— Верхнеудинский уезд Забайкальской области.
— Верхнехавский район Воронежской области.
— Верховский район Орловской области.
— Верховажский район Вологодской области.
— Верхотурский уезд Пермской губернии.
— Верхоянский округ Якутской области.
— Весьегонский район Калининской области.
— Весьегонский уезд Тверской губернии.
— Ветлужский уезд Вятской губернии.
— Ветлужский уезд Костромской губернии.
— Вешенское на Дону.
— Вешенский район Ростовской области.
— Вилегодский район Архангельской области.
— Вилюйский округ Якутской области.
— Винницкий район Ленинградской области.
— Виноградовский район Архангельской области.
— Вичугский район Ивановской области.
— Вишерский район Уральского края.

Владимирская губерния (область). 
Владимировский район Астраханской области.
Владимирский уезд (район) Владимирской губернии 
(области).
Вожгальский район Кировской области. 
Вожегодский район Вологодской области. 
Вознесенский район Арзамасской области.
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Вознес. Ленингр. 
Волж.
Волов. Курск. 
Волов. Тул. 
Волог.
Волог. Волог.

Волод. Горьк. 
Волод. Орл. 
Волоколам. Моск.

Волосов. Ленингр. 
Болотов. Новг. 
Волхов. Ленингр. 
Вольск. Сарат.

Вороб. Ворон. 
Ворон.
Ворон. Ворон.

Воронок. Брян. 
Воротын. Горьк. 
Воскр. Моск. 
Вост.
Вост.-Сиб. 
Боткин. Вят. 
Вохом. Костром. 
Выгопич. Брян. 
Выксун. Арзам. 
Вырусск. ЭССР 
Высоков. Моск. 
Вытегор. Олон. 
Вышневол. Твер. 
Вязем. Смол.

Вязпик. Влад.
Вят.
Вят. Вят.
Гавр.-Посад. Иван. 
Гагин. Арзам. 
Галич. Костром. 
Галич. Яросл. 
Гарин. Свердл. 
Гатч. Ленингр. 
Гатч. Петерб. 
Гдов. Петерб. 
Гдов. Пск. 
Гжат. Смол. 
Глаголев. Ворон. 
Глазов. Вят. 
Глазун. Орл. 
Глинков. Смол. 
Глух. Сумск. 
Глушков. Курск. 
Голоси. Ворон. 
Го л умет. Иркут.

— Вознесенский район Ленинградской области.
— Волжское (по р. Волге).
— Воловский район Курской области.
— Воловский район Тульской области.
— Вологодская губерния (область). j
— Вологодский уезд (район) Вологодской губернии 

(области).
— Володарский район Горьковской области.
— Володарский район Орловской области.
— Волоколамский уезд (район) Московской губернии 

(области).
— В о досовский район Ленинградской области.
— Болотовский район Новгородской области.
— Волховский район Ленинградской области.
— Вольский уезд (район) Саратовской губернии (об

ласти). _
— Воробьевский район Воронежской^области.
— Воронежская губерния (область).
— Воронежский уезд (район) Воронежской губернии 

(области).
— Воронокский район Брянской области.
— Воротынский район Горьковской области.
— Воскресенский уезд Московской области.
— Восточное.
— Восточно-Сибирское.
— Воткинское Вятской губернии.
— Вохомский "'район Костромской области.
— Выгоничский район Брянской области.
— Выксунский район Арзамасской области.
— Вырусский район Эстонской ССР.
— Высоковский район Московской области.
— Вытегорский уезд Олонецкой губернии.
— Вышневолоцкий уезд Тверской губернии.
— Вяземский уезд (район) Смоленской губернии (об

ласти) .
— Вязниковский уезд Владимирской губернии.
— Вятская губерния.
— Вятский уезд Вятской губернии.
—Гаврило-Посадский район Ивановской области.
— Гагинский район Арзамасской области.
— Галичский уезд Костромской губернии.
— Галичский район Ярославской области.
— Гаринский район Свердловской области.
— Гатчинский район Ленинградской области.
— Гатчинский уезд Петербургской губернии.
— Гдовский уезд Петербургской губернии.
— Гдовский район Псковской области.
— Гжатский уезд Смоленской губернии.
— Глаголевская волость Воронежской губернии.
—’Глазовский уезд Вятской губернии.

•JГлазуновский район Орловской области.
■ Глинковский район Смоленской области. ^
• Глуховскпй район Сумской области.
• Глушковский район Курской области. 
Голосновский район Воронежской области. 
Голуметский район Иркутской области.



166 Перечень сокращений географических названий

Горбат. Нижегор. 
Гордеев. Брян. 
Горицк. Калин. 
Горл. Ряз.
Город. Горьк. 
Городенск. Курск. 
Городищ. Пенз. 
Го роди. Черниг.
Горох. Влад. 
Горшеч. Курск.
Горьк.
Грайвор. Курск. 
Гребен. Терек. 
Гремяч. Ворон. 
Грози.
Грязов. Волог. 
Гусь-Хрустал.

Влад.
Давыд. Ворон. 
Далмат. Курган. 
Данил. Яросл.
Данк. Ряз. 
Даров. Киров. 
Дедович. Пск.
Делец. Орл. 
Демян. Новг.

Дергач. Сарат. 
Джанга лин.

Уральск. 
Дзержин. Горьк. 
Дивеев. Арзам. 
Дмитр. Моск. 
Дмитре-Свап.

Курск.
Дмитров. Курск. 
Дмитров. Орл. 
Дмитрящ. Липецк. 
Днепр.
Днов. Пск. 
Добрян. Перм.

Добрян. Уральск. 
Долгорук. Орл. 
Должан. Орл. 
Дон.
Дорогоб. Смол.

Дрегельск. Новг. 
Дрисск. Витеб.
Дубен. Тул. 
Дубров. Брян. 
Думинич. Калуж. 
Духовищ. Смол.
Дятьк. Брян. 
Евдак. Ворон.

— Горбатовский уезд Нижегородской губернии.
— Гордеевский район Брянской области.
— Горицкий район Калининской области.
— Горловский район Рязанской области.
— Городецкий район Горьковской области.
— Городенский район Курской области.
— Городищенский уезд Пензенской губернии.
— Городнянский уезд Черниговской губернии.
— Гороховецкий уезд Владимирской губернии.
— Горшечинский район Курской области.
— Горьковская область.
— Грайворонский уезд Курской губернии.
— Гребенские казаки Терской области.
— Гремяченский район Воронежской области.
— Грозненская область.
— Грязовецкий уезд Вологодской губернии.
— Гусь-Хрустальный район Владимирской области.

— Давыдовский район Воронежской области.
— Далматовский район Курганской области.
— Даниловский уезд Ярославской губернии.
— Данковский уезд Рязанской губернии.
— Даровский район Кировской области.
— Дедовичский район Псковской области.
— Делецкий район Орловской области.
— Демянский уезд (район) Новгородской губернии 

(области).
— Дергачевский район Саратовской области.
— Джангалинский район Уральской области.

— Дзержинский район Горьковской области.
— Дивеевский район Арзамасской области.
— Дмитровский уезд Московской губернии.
— Дмитре-Свапский уезд Курской губернии.

— Дмитровский уезд Курской губернии.
— Дмитровский уезд Орловской губернии.
— Дмитрящевский район Липецкой области.
— Днепровское (по р. Днепру).
— Дновский район Псковской области.
— Добрянский уезд (район) Пермской губернии (об

ласти).
— Добрянский район Уральского края.
— Долгорукский район Орловской области.
— Должанский район Орловской области.
— Донское (по р. Дону).
— Дорогобужский уезд (район) Смоленской губернии 

(области).
— Дрегельский район Новгородской области.
— Дрисский уезд Витебской губернии.
— Дубенский район Тульской области.
— Дубровский район Брянской области.
— Думиничский район Калужской области.
— Духовищеиский уезд Смоленской губернии.
— Дятьковский район Брянской области.
— Евдаковский район Воронежской области,
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Егор. Моск. 
Егор. Ряз. 
Ежез. Олон. 
Ейск. Кубан. 
Екатеринб. Перм. 
Елаб. Вят.
Елан. Свердл. 
Елатом. Тамб. 
Елец.
Елец. Орл. 
Елхов. Куйб. 
Ельн. Смол. 
Емельян. Калин. 
Емец. Арх.
Енис.
Енис. Енис. 
Енот. Астрах. 
Епифан. Тул. 
Ерш. Сарат. 
Ершич. Смол. 
Есенович. Калин. 
Есимович. Смол. 
Ефим. Ленингр. 
Ефрем. Тул. 
Жарков.

Великолук. 
Жармин.

Семипалат. 
Жиздр. Калуж. 
Жирят. Брян. 
Жуков. Брян. 
Забайк. 
Завет л. Горьк. 
Завид. Калин. 
Загор. Моск. 
Задон. Ворон. 
Заин. ТАССР 
Залар. Иркут. 
Залеси. Горьк. 
Залуч. Новг. 
Заонеж. Олон. 
Зап.
Зап.-Брян. 
Зап.-Сиб. 
Зарайск. Ряз. 
Звениг. Моск. 
Зеленгин. Астрах. 
Зеленов. Уральск. 
Земетчин. Пенз. 
Землян. Ворон. 
Златоуст. Урал. 
Златоуст. Уфим. 
Златоуст. Челяб. 
Злынков. Брян. 
Змеиногор. Том. 
Знамен. Орл.

— Егорьевский уезд Московской губернии.
— Егорьевский уезд Рязанской губернии.
— Ежезерское Олонецкой губернии.
— Ейский уезд Кубанской области.
— Екатеринбургский уезд Пермской губернии.
— Елабужский уезд Вятской губернии.
— Еланский район Свердловской области.
— Елатомский уезд Тамбовской губернии.
— Елецкая область.
— Елецкий уезд Орловской губернии.
— Елховский район Куйбышевской области.
— Ельнинский уезд Смоленской губернии.
— Емельяновский район Калининской области.
— Емецкий район Архангельской области.
— Енисейская губерния.
— Енисейский уезд Енисейской губернии.
— Енотаевский уезд Астраханской губернии.
— Епифанский уезд Тульской губернии.
— Ершовский район Саратовской области.
— Ершичский район Смоленской области.
— Есеновичский район Калининской области.
— Есимовичский район Смоленской области.
— Ефимовский район Ленинградской области.
— Ефремовский уезд Тульской губернии.
— Жарковский район Великолукской области.

— Жармииский район Семипалатинской области.

— Жиздринский уезд Калужской губернии.
— Жирятинский район Брянской области.
— Жуковский район Брянской области.
— Забайкальская область.
— Заветлужский район Горьковской области.
— Завидовский район Калининской области.
— Загорский район Московской области.
— Задонский уезд Воронежской губернии.
— Заинский район Татарской АССР.
— Заларский район Иркутской области.
— Залесный район Горьковской области.
— Залучский район Новгородской области.
— Заонежский край Олонецкой губернии.
— Западное.
— Западно-Брянское.
— Западно-Сибирское.
— Зарайский уезд Рязанской губернии.
— Звенигородский уезд Московской губернии.
— Зеленгинский район Астраханской области.
— Зеленовский район Уральской области.
— Земетчинский район Пензенской области.
— Землянский уезд Воронежской губернии.
— Златоустовский район Уральского края.
— Златоустский уезд Уфимской губернии.
— Златоустский район Челябинской области.
— Злынковский район Брянской области.
— Змеиногорский округ Томской губернии.
— Знаменский район Орловской области.



168 Перечень сокращений географических названий

Золотух. Курск.
Зубц. Твер.
Зуев. Киров. 
Иван.

Ивн. Курск. 
Ижев. Ряз.
Избор. Пск. 
Издешк. Смол. 
Измалк. Орл.
Икрян. Астрах.
Илим. Иркут. 
Илим. Тобол.
Ильин.

Великолукск.
Ильин. Иван. 
Ильин. Урал. 
Инсар. Пенз.
Ирбит. Перм.
Ирбит. Урал.
Иркут.
Иркут. Иркут. 
Иртыш.
Исет. Перм. 
Иссык-Кульск.
Истр. Моск. 
Ишим. Тобол. 
Ишим. Урал. 
Кавказ.
Кадн. Волог. 
К адом. Вят. 
Кадуйск. Волог. 
Кадуйск. Костром. 
Казан.
Казан. Казан.
Каин. Том.
Калач. Ворон. 
Калин.
Калуж.
Калуж. Калуж.

Каляз. Калин.
Каляз. Твер.
Камен. Калин.
Каменск. Уральск. 
Камешк. Влад. 
Камч.
Камызяк. Астрах.
Камышл. Куйб.
Камышл. Перм. 
Канск.

Горно-Алтайск.
Канск. Енис. 
Капустинояр.

Астрах.
Капш. Ленингр.

— Золотухинский район Курской области.
— Зубцовский уезд Тверской губернии.
— Зуевский район Кировской области.
— Ивановско-Возиесенская губерния (область), Ива

новская область.
— Ивнянский район Курской области.
— Ижевский район Рязанской области.
— Изборский уезд Псковской губернии.
— Издешковский район Смоленской области.
— Измалковский район Орловской области.
— Икрянинский район Астраханской области.
— Илимский край Иркутской области.
— Илимский уезд Тобольской губернии.
— Ильинский район Великолукской области.

— Ильинский район Ивановской области.
— Ильинский район Уральского края.
— Писарский уезд Пензенской губернии.
— Ирбитский уезд Пермской губернии.
— Ирбитский район Уральского края..
— Иркутская губерния (область).
— Иркутский район Иркутской области.
— Иртышское.
— Исетский уезд Пермской губернии.
— Иссык-Кульская область.
— Истринский район Московской области.
— Ишимский уезд Тобольской губернии.
— Ишимский район Уральского края.
— Кавказское.
— Кадниковский уезд Вологодской области.
— Кадомский уезд Вятской губернии.
— Кадуйский район Вологодской области.
— Кадуйский район Костромской области.
— Казанская губерния.
— Казанский уезд Казанской губернии.
— Каинский уезд Томской губернии.
— Калачевский район Воронежской области.
— Калининская область.
— Калужская губерния (область).
— Калужский уезд (район) Калужской губернии 

(области).
— Калязинский район Калининской области.
— Калязинский уезд Тверской губернии.
— Каменский район Калининской области.
— Каменский район Уральской области.
— Камешковский район Владимирской области.
— Камчатское.
— Камызякский район Астраханской области.
— Камышловский район Куйбышевской области.
— Камышловский уезд Пермской губернии. 

Канский район Горно-Алтайской области.

— Канский округ Енисейской губернии. 
Капустиноярский район Астраханской области.

Капшинский район Ленинградской области.
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Карамыш. Пск. 
Карач. Брян. 
Карач. Орл. 
Каргасок. Томск. 
Каргоп. Арх.

Каргоп. Олон. 
Кардым. Смол. 
Карман. Смол. 
Карпог. Арх. 
Касим. Ряз.
Касп. 
Касплян. Смол. 
Касторн. Курск. 
Качан. Пск. 
Качуг. Иркут. 
Кашин. Калин. 
Кашип. Твер. 
Кашир. Моск.

Кашир. Тул. 
Кеда бек.

Азерб. ССР
Кем. Арх. 
Кем. КАССР,

КФССР 
Кемер. 
Керен. Пенз. 
Кесовогор. Калин. 
Кизляр. Грозн. 
Кикнур. Киров. 
Кимов. Моск. 
Кимр. Калин. 
Кингисеп.

Ленингр. 
Кинеш. Костром. 
Кирен. Иркут. 
Киржач. Влад.

Кирил. Волог.

Кирил. Новг. 
Кириш. Ленингр. 
Киров.
Кирсан. Тамб. 
Кич.-Город ец.

Волог. 
Клетнян. Брян. 
Клим. Брян. 
Клин. Моск. 
Клинц. Брян. 
Княгин. Нижегор. 
Коверн. Горьк. 
Ковж. Волог. 
Ковр. Влад. 
Козел. Калуж.

— Карамышевский район Псковской области.
— Карачевский район Брянской области.
— Карачевский уезд Орловской губернии.
— Каргасокский район Томской области.
— Каргопольский уезд (район) Архангельской губер

нии (области).
— Каргопольский уезд Олонецкой губернии.
— Кардымовский район Смоленской области.
— Кармановский район Смоленской области.
— Карпогорский район Архангельской области.
— Касимовский уезд Рязанской губернии.
— Каспийское (по побережью Каспийского моря).
— Касплянский район Смоленской области.
— Касторнинский район Курской области.
— Качановский район Псковской области.
— Качугский район ИркутскойГобласти.
— Кашинский район Калининской области.
— Кашинский уезд Тверской губернии.
— Каширский уезд (район) Московской губернии 

(области).
— Каширский уезд Тульской губернии.
— Кедабский район Азербайджанской ССР.

— Кемский уезд Архангельской губернии.
— Кемский район Карельской АССР, Карело-Финско и 

ССР.
— Кемеровская область.
— Керенский уезд Пензенской губернии.
— Кесовогорский район Калининской области.
— Кизлярский район Грозненской области.
— Кикнурский район Кировской области.
— Кимовский район Московской области.
— Кимрский район Калининской области.
— Кингисеппский район Ленинградской области.

— Кинешемский уезд Костромской губернии.
— Киренский район Иркутской области.
— Киржачский уезд (район) Владимирской губернии 

(области).
— Кирилловский уезд (район) Вологодской губернии 

(области).
— Кирилловский уезд Новгородской губернии.
— Киришский район Ленинградской области.
— Кировская область.
— Кирсановский уезд Тамбовской губернии.
— Кичменско-Городецкий район Вологодской области.

— Клетнянский район Брянской области.
— Климовский район Брянской области.
— Клинский уезд Московской губернии.
— Клинцовский район Брянской области.
— Княгининский уезд Нижегородской губернии.
— Ковернинский район Горьковской области.
— Ковжинский район Вологодской области.
— Ковровский уезд Владимирской губернии.
— Козельский уезд Калужской губернии.
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Коз л. Калин.
Козл. Тамб.
Козьмо демьян.

Казан.
Кокчет. Акм. 
Кологр. Костром. 
Колом. Моск. 
Колгшян. Орл. 
Кольск.
Кольск. Арх. 
Кольчуг. Влад. 
Колым. Якут.
Комарич. Брян. 
Комарич. Орл. 
Конак. Калии.
Кондоп. Олон. 
Конош. Арх.
Коныш. Курск. 
Корабл. Ряз.
Коренев. Курск. 
Корляк. Киров.
Корот. Ворон. 
Короч. Белг.
Короч. Курск. 
Корсак. Орл.
Корсун. Симб. 
Корч. Твер.
Космо демьян.

Казан.
Косогор. Тул. 
Костром.
Костром. Костром.

Котельн. Вят.

Котлас. Арх.

Кошк. Куйб. 
Коштуг. Олон.
Крапив. Тул.

Краси. Орл. 
Краснобаков. Горьк. 
Краснобор. Арх.
Краснобор.

Сев.-Двин. 
Красногор. Брян. 
Красногород.

Великолук. 
Краснодар. 
Краснозор. Орл. 
Красносел. Костром. 
Красносл. Пенз. 
Красноуфим. Перм. 
Красноуфим.

Свердл.

Козловский район Калининской области. 
Козловский уезд Тамбовской губернии. 
Козьмодемьянский уезд Казанской губернии.

Кокчетавский район Акмолинской области. 
Кологривский уезд Костромской губернии. 
Коломенский уезд Московской губернии. 
Колпнянский район Орловской области. 
Кольское.
Кольский уезд Архангельской губернии. 
Кольчугинский район Владимирской области. 
Колымский округ Якутской области. 
Комаричский район Брянской области. 
Комаричский район Орловской области. 
Конаковский район Калининской области. 
Кондопога Олонецкой губернии.
Коношский район Архангельской области. 
Конышевский район Курской области. 
Кораблинский район Рязанской области. 
Кореневский район Курской области. 
Корляковский район Кировской области. 
Коротоякский уезд Воронежской губернии. 
Корочанский район Белгородской области. 
Корочанский уезд Курской губернии. 
Корсаковский район Орловской области. 
Корсунский уезд Симбирской губернии. 
Корчевский уезд Тверской губернии. 
Космодемьянский уезд Казанской губернии.

Косогорский район Тульской области. 
Костромская губерния (область).
Костромской уезд (район) Костромской губернии 
(области).
Котельнический уезд (район) Вятской губернии 
(области).
Котласский уезд (район) Архангельской губернии 
(области).
Кошкинский район Куйбышевской области. 
Коштугская волость Олонецкой губернии. 
Крапивенский уезд (район) Тульской губернии 
(области).
Краспенский район Орловской области. 
Краснобаковский район Горьковской области. 
Красноборский район Архангельской области. 
Красноборский район Северо-Двинской губернии.

Красногорский район Брянской области. 
Красногородский район Великолукской области.

Краснодарский край.
Краснозоринский район Орловской области. 
Красносельский район Костромской области. 
Краснослободский уезд Пензенской губернии. 
Красноуфимский уезд Пермской губернии. 
Красноуфимский район Свердловской области.
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Краснохолм.
Калин.

Краснояр.
Краснояр. Астрах.
Краснояр. Енис. 
Красн. Смол.
Крестец. Новг.

Криванд. Моск.
Кривц. Курск.
Кром. Орл.

К рунец. Курск. 
Крым.
Ку баи.
Кубеноозер. Волог. 
Кувшин. Калин.
Кудевер.

Великолук.
Куедин. Перм. 
Куженер.

Мар. АССР.
Кузнец. Кемер.
Кузнец. Сарат.
Кузнец. Том.
Кузоват. Ульянов.
Куйб.
Куйб. Калуж.
Куйт. Иркут. 
Кулебак. Арзам.
Кунгур. Перм. 
Куньин. Великолук.
Курган.
Курган. Тобол.
Курган. Урал.
Куркин. Тул.
Курл. Влад.
Курмыш. Симб.
Курск.
Курск. Курск. 
Куртамыш. Урал. 
Кушалин. Калин. 
Кушвин. Свердл. 
Кушум. Уральск.

Кыштым. Урал. 
Ладож. Краснодар.
Лаиш. Казан.
Лбищ. Уральск.
Лебед. Тамб.
Лежи. Иван.
Лежек. Волог.
Ленин. Великолук.
Ленин. Курск. 
Ленингр.
Леси. Калин.

— Краснохолмский район Калининской области.

— Красноярский край.
— Красноярский район Астраханской области.
— Красноярский уезд Енисейской губернии.
— Красненский уезд Смоленской губернии.
— Крестецкий уезд (район) Новгородской губернии 

(области).
— Кривандииский район Московской области.
— Кривцовский район Курской области.
— Кромской уезд (район) Орловской губернии (об

ласти).
— Крупецкий район Курской области.
— Крымское.
— Кубанская область.
— Кубеноозерский район Вологодской области.
— Кувшиновский район Калининской области.
— Кудеверский район Великолукской области.

— Куединский район Пермской области.
— Куженерский район Марийской АССР.

— Кузнецкий район Кемеровской области.
— Кузнецкий уезд Саратовской губернии.
— Кузнецкий округ Томской губернии.
— Кузоватовский район Ульяновской области.
— Куйбышевская область.
— Куйбышевский район Калужской области.
— Куйтунский район Иркутской области.
— Кулебакский район Арзамасской области.
— Кунгурский уезд (район) Пермской губернии (области).
— Куньинский район Великолукской области.
— Курганская область.
— Курганский округ Тобольской губернии.
— Курганский округ Уральской области.
— Куркинский район Тульской области.
— Курловский район Владимирской области.
— Курмышский уезд Симбирской губернии.
— Курская губерния (область).
— Курский уезд (район) Курской губернии (области).
— Куртамышский район Уральского края.
— Кушалинский район Калининской области.
— Кушвинский район Свердловской области.
— Кушумский поселок Уральского уезда Уральской 

области.
— Кыштымский район Уральского края.
— Ладожский район Краснодарской области.
— Лаишевский уезд Казанской губернии.
— Лбищенский уезд Уральской области.
— Лебедянский уезд Тамбовской губернии.
— Лежневский район Ивановской области.
— Лежский район Вологодской области.
— Ленинский район Великолукской области.
— Ленинский район Курской области.
— Ленинградская область.
— Лесной район Калининской области.
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Лещук. Арх.
Ливен. Орл.

Лиман. Астрах. 
Липец.
Липец. Ворон. 
Липец. Тамб. 
Лихослав. Калин. 
Лодейпоп.

Ленингр.
Лодейпоп. Олон. 
Лодейпоп.

Петрогр.
Локнян. Великолук. 
Ломонос. Ленингр. 
Луж. Петерб.
Луковн. Калин. 
Лукояп. Нижегор. 
Лунин. Пенз. 
Л ух ск. Иван. 
Лыск. Горьк. 
Лычков. Новг. 
Льгов. Курск. 
Любим. Яросл. 
Любьтт. Новг. 
Людин. Калуж. 
Ляд. Пск. 
Лях. Влад.
Макар. Костром. 
Макар. Нижегор. 
Максатих. Калин. 
Малин. Моск. 
Малоарх. Орл. 
Маловишер. Новг. 
Малояр. Калуж. 
Малмыж. Вят. 
Мамад. Казан. 
Мантур. Костром. 
Мантур. Курск. 
Мар. АССР.
Масл. Яросл. 
Мгин. Ленингр.
Мглин. Брян. 
Медвеп. Курск. 
Меднов. Калин. 
Медын. Калуж. 
Медян. Киров. 
Междуреч. Волог. 
Межев. Костром. 
Мезен. Арх.

Меленк. Влад. 
Мешук. Арх. 
Мещов. Калуж. 
Милослав. Ряз. 
Минус. Енис.

— Лещукенский район Архангельской области.
— Ливенский уезд (район) Орловской губернии (об

ласти) .
— Лиманский район Астраханской области.
— Липецкая область.
— Липецкий район Воронежской области.
— Липецкий уезд Тамбовской губернии.
— Лихославльский район Калининской области.
— Лодейнопольский округ (район) Ленинградской 

области.
— Лодейнопольский уезд Олонецкой губернии.
— Лодейнопольский уезд Петроградской губернии.

— Локнянский район Великолукской области.
— Ломоносовский район Ленинградской области.
— Лужский уезд Петербургской губернии.
— Луковниковский район Калининской области.
— Лукояповский уезд Нижегородской губернии.
— Лунинский район Пензенской области.
— Лухский район Ивановской области.
— Лысковский район Горьковской области. 

Лычковский район Новгородской области. 
Льговский уезд Курской губернии.
Любимский уезд Ярославской губернии. 
Любытинский район Новгородской области. 
Людиновский район Калужской области. 
Лядский район Псковской области.
Ляховский район Владимирской области. 
Макарьевский уезд Костромской губернии. 
Макарьевский уезд Нижегородской губернии. 
Максатихинский район Калининской области. 
Малинский район Московской области. 
Малоархангельский уезд Орловской губернии. 
Маловишерский район Новгородской области. 
Малоярославский уезд Калужской губернии. 
Малмыжский уезд Вятской губернии. 
Мамадышевский уезд Казанской губернии. 
Мантуровский район Костромской области. 
Мантуровский район Курской области. 
Марийская АССР.
Масловский район Ярославской области. 
Мгинский район Ленинградской области. 
Мглинский район Брянской области. 
Медвенский район Курской области. 
Медновский район Калининской области. 
Медынский уезд Калужской губернии. 
Медянский район Кировской области. 
Междуреченский район Вологодской области. 
Межевский район Костромской области. 
Мезенский уезд (район) Архангельской губернии 
(области).
Меленковский уезд Владимирской губернии. 
Мешуконский район Архангельской области. 
Мещовский уезд Калужской губернии. 
Милославский район Рязанской области. 
Минусинский округ Енисейской губернии.
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Миньяр. Челяб. 
Михайл. Курск. 
Михайл. Ряз. 
Михнев. Моск.
Мож. Моск.

Можар. Ряз. 
Моздок. Терек. 
Мокш. Пенз.
Молвот. Новг. 
Молог. Яросл. 
Молодотуд. Калин. 
Молоков. Калин. 
Монастырщ. Смол. 
Морд. АССР. 
Морш. Тамб.
Мосал. Калуж. 
Моск.
Моск. Моск. 
Мохов. Орл. 
Мошен. Новг. 
Метин. Новг. 
Мураш. Киров. 
Мурман.
Муром. Влад. 
Мустаев. Оренб. 
Мухтол. Арзам. 
Мцен. Орл.

Мышк. Яросл.

Мяксин. Волог. 
Навл. Брян. 
Наволок. Иван. 
Нагорьев. Яросл. 
Наровч. Пенз. 
Нарукс. Арзам. 
Нарым.
Наурская Терек. 
Небыл. Влад. 
Невельск.

Великолук. 
Нейск. Костром. 
Неко уз. Яросл. 
Некрас. Яросл. 
Нелидов. Велико лук. 
Нерехт. Костром. 
Нерч. Забайк. 
Нерч. Иркут. 
Нижегор. 
Нижегор. Нижегор. 
Нижне-Волж. 
Нижнедев. Ворон. 
Нижнеколым. Якут. 
Нижнелом. Пенз. 
Нижнеуд. Иркут.

Миньярский район Челябинской области. 
Михайловский район Курской области. 
Михайловский уезд Рязанской губернии. 
Михневский район Московской области.
Можайский уезд (район) Московской губернии 
(области).
Можарский район Рязанской области. 
Моздокский полк Терского Войска (области). 
Мокшанский уезд Пензенской губернии. 
Молвотицкий район Новгородской области. 
Мологский уезд Ярославской губернии. 
Молодотудский район Калининской области. 
Молоковский район Калининской области. 
Монастырщинский район Смоленской области. 
Мордовская АССР.
Моршанский уезд Тамбовской губернии. 
Мосальский уезд Калужской губернии. 
Московская губерния (область).
Московский уезд Московской губернии. 
Моховский район Орловской области. 
Мошенский район Новгородской области. 
Мстинский район Новгородской губернии. 
Мурашинский район Кировский области. 
Мурманская область.
Муромский уезд Владимирской губернии. 
Мустаевский район Оренбургской области. 
Мухтоловский район Арзамасской области. 
Мценский уезд (район) Орловской губернии (об
ласти.
Мышкинский уезд (район) Ярославской губернии 
(области.)
Мяксинский район Вологодской области. 
Навлинский район Брянской области. 
Наволокский район Ивановской области. 
Нагорьевский район Ярославской области. 
Наровчатский уезд Пензенской губернии. 
Наруксовский район Арзамасской области. 
Нарымское.
Станица Наурская Терской области. 
Небыловский район Владимирской области. 
Невельский район Великолукской области.

Нейский район Костромской области. 
Некоузский район Ярославской области. 
Некрасовский район Ярославской области. 
Нелидовский район Великолукской области. 
Нерехтский уезд Костромской губернии. 
Нерчинский округ Забайкальской области. 
Нерчинский округ Иркутской губернии. 
Нижегородская губерния.
Нижегородский уезд Нижегородской губернии. 
Нижне-Волжское (по нижнему течению р. Волги). 
Нижнедевицкий уезд Воронежской губернии. 
Нижиеколымский округ Якутской области. 
Нижнеломовский район Пензенской области. 
Нижнеудинский округ Иркутской губернии.
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Никол. Астрах.
Никол. Волог.
Никол. Орл. 
Никол. Свердл. 
Николаев. Самар. 
Никологор. Влад. 
Новг.
Новг. Новг.

Новобуян. Куйб. 
Новодугин. Смол. 
Новозыбк. Брянск. 
Новолад. Петерб. 
Новооск. Курск. 
Новорж. Пск. 
Новоросс. 
Новое. Тул. 
Новое. Орл. 
Новосел. Пск. 
Новосокол.

Великолук. 
Новоторж. Твер. 
Новотроицк. Киров. 
Новохоп. Ворон. 
Нолин. Вят. 
Нюкс. Волог. 
Няндом. Арх. 
Обдор. Тобол. 
Обоян. Курск. 
О бек.
Обь-Енис. 
Овинпщ. Калин. 
О доев. Тул. 
Октябр. Великолук. 
Окулов. Новг. 
Оленин. Калин. 
Олон.
Ольхон. Иркут. 
Омутн. Киров. 
Онеж. Арх. 
Онеж. КАССР 
Онеж. Олон. 
Опар. Киров. 
Опечеп. Новг. 
Опоч. Пск.

Ораниенб. Ленингр. 
Ордин. Перм.

Оредеж. Ленингр. 
Оренб.
Оренб. Оренб.
Орл.
Орл. Вят.
Орл. Орл.

Никольский район Астраханской области. 
Никольский уезд Вологодской губернии. 
Никольский район Орловской области. 
Никольский район Свердловской области. 
Николаевский уезд Самарской губернии. 
Никологорский район Владимирской области. 
Новгородская губерния (область).
Новгородский уезд’(район) Новгородской губернии 
(области).
Новобуянский район Куйбышевской области. 
Новодугинский район Смоленской области. 
Новозыбковский район Брянской области. 
Ново ладожский уезд Петербургской губернии. 
Новооскольский уезд Курской губернии. 
Новоржевский уезд Псковской губернии. 
Новороссийский край.
Новосильский уезд Тульской губернии. 
Новосильский район Орловской области. 
Новосельский район Псковской области. 
Новосокольнический район Великолукской области.

Новоторжскпй уезд Тверской губернии. 
Новотроицкий район Кировской области. 
Новохоперский уезд Воронежской губернии. 
Нолииский уезд Вятской губернии. 
Нюксеиский район Вологодской области. 
Няндомский район Архангельской области. 
Обдорский край Тобольской губернии. 
О боннский уезд Курской губернии. 
Обское (по р. Оби).
Обь-Енисейское.
Овинищенский район Калининской области. 
Одоевский уезд (район) Тульской губернии (области,. 
Октябрьский район Великолукской области. 
Окуловский район Новгородской области. 
О ленинский район Калининской области. 
Олонецкая губерния.
Ольхонский район Иркутской области. 
Омутнинский район Кировской области. 
Онежский уезд Архангельской губернии. 
Онежский район Карельской АССР. 
Онежский уезд Олонецкой губернии. 
Опаринский район Кировской области. 
Опечеиский район Новгородской области. 
Опочецкий уезд (район) Псковской губернии (об
ласти) .
Ораниенбаумский район Ленинградской области. 
Ординский уезд (район) Пермской губернии (об
ласти)-.
Оредежский район Ленинградской области. 
Оренбургская губерния (область).
Оренбургский уезд Оренбургской губернии. 
Орловская губерния (область).
Орловский уезд Вятской губернии.
Орловский уезд (район) Орловской губернии (об
ласти) .
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Орш. Калин.
Осин. Перм.
Осин. Урал. 
Осташев. Моск.
Осташк. Твер.
Осташк. Калин. 
Остров. Пск.
Острог. Ворон.

Осьмин. Ленингр. 
Охан. Перм.
Охот. Сиб.
Оштин. Волог. 
Оят. Ленингр. 
Павин. Волог.
Павл. Ворон.
Павл. Ленингр. 
Палк. Костром.
Палк. Пск.
Параб. Том. 
Парфен. Костром. 
Пашек. Ленингр. 
Пачелм. Пенз.
Пелым. Свердл.
Пенз.
Пенз. Пенз.

Пенов. Велико лук. 
Перевоз. Арзам.
Перемыш. Калуж. 
Переясл. Влад.
Перм.
Перм. Перм.
Перм. Урал. 
Пестов. Новг.
Пестр. Куйб.
Петерб.
Петринев. Волог. 
Петров. Сарат.
Петров. Яросл. 
Петрогр.
Петрозав. К АССР 
Петрозав. Олон. 
Петрякс. Арзам.
Петушин. Влад.
Печор.
Печор. Арх.
Печор. Пск.
Пильн. Арзам.
Пинеж. Арх.

Плав. Тул.
Плесец. Арх. 
Плоскош.

Великолук.
Плюс. Пск.

Оршанский район Калининской области. 
Осинский уезд Пермской губернии.

— Осинский район Уральского края.
— Осташевский район Московской области.
— Осташковский уезд Тверской губернии.
— Осташковский район Калининской области.
— Островский уезд Псковской губернии.
— Острогожский уезд (район) Воронежской губер

нии (области).
— Осьминский район Ленинградской области.
— Оханский уезд Пермской губернии.
— Охотск Сибирский.
— Оштинский район Вологодской области.
— Оятский район Ленинградской области.
— Павинский район Вологодской области. •
— Павловский уезд Воронежской губернии.
— Павловский район Ленинградской области.
— Палкинский район Костромской области.
— Палкинский район Псковской области.
— Парабельский район Томской области.
— Парфеньевский район Костромской области.
— Пашский район Ленинградской области.
— Пачелмский район Пензенской области.
— Пелымский район Свердловской области.
— Пензенская губерния (область).
— Пензенский уезд (район) Пензенской губернии 

(области).
— Пеновский район Великолукской области.
— Перевозский район Арзамасской области.
— Перемышльский уезд Калужской губернии.
— Переяславский уезд Владимирской губернии.
— Пермская губерния (область).
— Пермский уезд Пермской губернии.
— Пермский округ Уральского края.
— Пестовский район Новгородской области.
— Пестравский район Куйбышевской области.
— Петербургская область.
— Петриневский район Вологодской области.
— Петровский уезд Саратовской губернии.
— Петровский район Ярославской области.
— Петроградская губерния.
— Петрозаводский район Карельской АССР.
— Петрозаводский уезд Олонецкой губернии.
—- Петряксинский район Арзамасской области.
— Петушинский район Владимирской области.
— Печорское (по р. Печоре).
— Печорский уезд Архангельской губернии.
— Печорский район Псковской области.
— Пильнепский район Арзамасской области.
— Пинежский уезд (район) Архангельской губернии 

(области).
— Плавский район Тульской области.
— Плесецкий район Архангельской области.
— Плоскошский район Великолукской области.

— Плюсский район Псковской области.
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Повей. Олон. 
Погар. Брян. 
Погорел. Калин. 
Подберез.

Великолук. 
Поддор. Новг. 
Подосин. Киров. 
Подпорож. Ленингр. 
Поимск. Пенз. 
Покр. Влад. 
Покр. Иссык-Кул. 
Покр. Орл. 
Полав. Новг. 
Полев. Свердл. 
Поли. Пск. 
Полоцк. 
Помор. 
Помор. Арх. 
Пониз. Смол. 
Поозер. Новг. 
Порея. Смол. 
Порх. Пск. 
Почеп. Брян. 
Починк. Арзам. 
Починк. Смол. 
Пошех.-Волод.

Яросл. 
Пошех. Яросл. 
Пречистен. Смол. 
Приангар. 
Приволж. Астрах. 
Примор. Арх. 
Приозер. Арх. 
Прион.
Приуральск. Тюмен. 
Прон. Ряз.
Прохор. Курск. 
Пск.
Пск. Пск.

Пудож. Олон. 
Пустошк. Великолук. 
Пустошк. Пск. 
Путивл. Курск. 
Пучеж. Иван. 
Пушк. Пск. 
Пыталов. Пск. 
Пыщуг. Костром. 
Рамешк. Калин. 
Раненб. Ряз.
Ржев. Калин. 
Ржев. Твер. 
Ровдин. Арх. 
Ровеньк. Ворон. 
Рогнед. Брян. 
Родник. Иван.

Повенецкий уезд Олонецкой губернии. 
Погарский район Брянской области. 
Погорельский район Калининской области. 
Подберезовский район Великолукской области.

Поддорский район Новгородской области. 
Подосиновский район Кировской области. 
Подпорожский район Ленинградской области. 
Поимский район Пензенской области.
Покровский уезд Владимирской губернии. 
Покровский район Иссык-Кульской области.
Покровский район Орловской области. 
Полавский район Новгородской области. 
Полевский район Свердловской области.
Полновский район Псковской области. 
Полоцкое.
Поморское (у Белого моря).
Поморье Архангельской губернии.
Понизовский район Смоленской области. 
Поозерский райоп Новгородской области. 
Поречский уезд Смоленской губернии. 
Порховский уезд Псковской губернии.
Почепский район Брянской области. 
Починковский район Арзамасской области. 
Починковский район Смоленской области. 
Пошехоно-Володарский район Ярославской области.

Пошехонский уезд Ярославской губернии. 
Пречистенский район Смоленской области. 
Приангарское.
Приволжский район Астраханской области. 
Приморский район Архангельской области. 
Приозерский район Архангельской области. 
Прионежское.
Приуральский район Тюменской области. 
Пронский уезд Рязанской губернии. 
Прохоровский район Курской области. 
Псковская губерния (область).
Псковский уезд (район) Псковской губернии (об
ласти) .
Пудожский уезд Олонецкой губернии. 
Пустошкинский район Великолукской области. 
Пустошкинский уезд Псковской губернии.
Путивльский уезд Курской губернии. 
Пучежский район Ивановской области. 
Пушкиногорский район Псковской области.
Пыталовский район Псковской области. 
Пыщугский район Костромской области. 
Рамешковский район Калининской области. 
Рапенбургский уезд Рязанской губернии. 
Ржевский район Калининской области. 
Ржевский уезд Тверской губернии.
Ровдинский район Архангельской области. 
Ровеиьковский район Воронежской области. 
Рогнединский район Брянской области. 
Родниковский район Ивановской области.
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Роман.-Борис.
Яросл.

Роман. Рост.
Ромодан.

Морд. АССР.
Росл. Смол.
Рослят. Волог.
Россошан. Ворон.
Рост.
Ростов. Яросл.
Рубц. Твер.
Руднян. Смол.
Руз. Моск.

Рузаев. Морд. АССР. 
Русскоброд. Орл. 
Рыб. Яросл.
Рыльск. Курск.
Ряж. Ряз.
Ряз.
Ряз. Ряз.

Рязанц. Яросл.
Савин. Иван.
Сажен. Курск.
Сакмар. Чкалов.
Салган. Арзам.
Салтык. Пенз.
Самар.
Сандов. Калин.
Саичур. Киров.
Сапожк. Ряз.
Саракташ. Чкалов.
Саран. Пенз.
Сараи. Вят.
Сарат.
Сарат. Сарат.

Сосыкол. Астрах.
Сафон. Смол.
Свердл.
Свердл. Свердл.
Свечин. Киров.
Свир. Олон.
Свищ. Пенз.
Свияж. Казан.
Свобод. Курск.
Себеж. Великолук.
Себеж. Витеб.
Сев.-Двин.
Север.
Сев.-Зап. Сиб.
Сев.-Кавк.
Севск. Брян.
Севск. Орл.
Селенг. Забайк.

— Романово-Борисоглебский уезд Ярославской гу
бернии.

— Романовский район Ростовской области.
— Ромодановский район Мордовской АССР.

— Рославльский уезд Смоленской губернии.
— Рослятинский район Вологодской области.
— Россошанский район Воронежской области.
— Ростовская область.
— Ростовский уезд Ярославской губернии.
— Рубцовский уезд Тверской губернии.
— Рудняиский район Смоленской области.
— Рузский уезд (район) Московской губернии (об

ласти) .
— Рузаевский район Мордовской АССР.
— Русскобродский район Орловской области.
— Рыбинский уезд Ярославской губернии.
— Рыльский уезд Курской губернии.
— Ряжский уезд Рязанской губернии.
— Рязанская губерния (область).
— Рязанский уезд (район) Рязанской губернии (об

ласти).
— Рязанцевский район Ярославской области.
— Савииский район Ивановской области.
— Сажснский район Курской области.
— Сакмарский район Чкаловской области.
— Салганский район Арзамасской области.
— Салтыковский район Пензенской области.
— Самарская губерния.
— Сандовский район Калининской области.
— Сапчурский район Кировской области.
— Сапожковский уезд Рязанской губернии.
— Саракташский район Чкаловской области.
— Саранский уезд Пензенской губернии.
— Сарапульский уезд Вятской губернии.
— Саратовская губерния (область).
— Саратовский уезд (район) Саратовской губернии 

(области).
— Сосыкольский район Астраханской области.
— Сафоновский район Смоленской области.
— Свердловская область.
— Свердловский район Свердловской области.
— Свечинский район Кировской области.
— Бассейн реки Свири Олонецкой губернии.
— Свищовский район Пензенской области.
— Свияжский уезд Казанской губернии.
— Свободинский район Курской области.
— Себежский район Великолукской области.
— Себежский уезд Витебской губернии.
— Северо-Двинское (по р. Северной Двине).
— Северное.
— Северо-Западная Сибирь.
— Северо-Кавказское.
— Севский район Брянской области.
— Севский уезд Орловской губернии.
— Селеигипский округ Забайкальской области.
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Селиван. Влад. 
Семен. Нижегор. 
Семилук. Ворон. 
Семипалат.
Семиреч.
Семлев. Смол. 
Сенг. Симб. 
Сергач. Нижегор. 
Сердоб. Сарат. 
Серед. Иван. 
Середк. Пск. 
Сереж. Великолук. 
Серов. Свердл. 
Серпух. Моск.

Сиб.
Сигнах. Тифл. 
Симб.
Симб. Симб.
Скоп. Ряз.

Скороди. Курск. 
Славк. Пск.
Сланц. Ленингр. 
Слобод. Вят. 
Слюдяи. Иркут. 
Смирн. Арзам. 
Смири. Горьк. 
Смол.
Смол. Смол.

Собин. Влад. 
Сокол. Волог. 
Солецк. Новг. 
Солигал. Костром. 
Соликам. Перм. 
Соликам. Урал. 
Солнц. Курск. 
Сольвыч. Волог. 
Соль-Илец. Чкал. 
Соек. Орл. 
Соси. Горьк. 
Соси. Пенз. 
Соших. Пск. 
Спас. Казан. 
Спас. Пенз. 
Спас. Ряз. 
Спас. Тамб. 
Спиров. Калин. 
Ср.-Волж. 
Среднеколым. Якут. 
Ср.-Обск.
Ставров. Влад. 
Ставроп.
Ставроп. Самар. 
Становл. Орл.

— Селивановский район Владимирской области.
— Семеновский уезд Нижегородской губернии.
— Семилукский район Воронежской области.
— Семипалатинская область.
— Семиреченская область.
— Семлевский район Смоленской области.
— Сенгилейский уезд Симбирской губернии.
— Сергачский уезд Нижегородской губернии.
— Сердобский район Саратовской области.
— Середский район Ивановской области.
— Середкииский район Псковской области.
— Сережинский район Великолукской области.
— Серовский район Свердловской области.
— Серпуховский уезд (район) Московской губернии 

(области).
— Сибирское.
— Сигнахский уезд Тифлисской губернии.
— Симбирская губерния.
— Симбирский уезд Симбирской губернии.

Скопинский уезд (район) Рязанской губернии (об
ласти) .

— Скороднянский район Курской области.
— Славковский район Псковской области.
— Сланцевский район Ленинградской области. 

Слободской уезд Вятской губернии. 
Слюдянский район Иркутской области. 
Смирновский район Арзамасской области. 
Смирновский район Горьковской области. 
Смоленская губерния (область).

— Смоленский уезд (район) Смоленской губернии 
(области).
Собинский район Владимирской области. 
Сокольский район Вологодской области. 
Солецкий район Новгородской области. 
Солигаличский уезд Костромской губернии. 
Соликамский уезд Пермской губернии. 
Соликамский район Уральского края. 
Солнцевский район Курской области. 
Сольвычегодский уезд Вологодской губернии. 
Соль-Илецкий район Чкаловской области. 
Сосковский район Орловской области. 
Сосновский район Горьковской области. 
Сосновоборский район Пензенской области. 
Сошихинский район Псковской области. 
Спасский уезд Казанской губернии. 
Спасский уезд Пензенской губернии. 
Спасский уезд Рязанской губернии. 
Спасский уезд Тамбовской губернии. 
Спировский район Калининской области. 
Средне-Волжское (по среднему течению р. Волги). 
Среднеколымский округ Якутской области. 
Средне-Обское (по среднему течению р. Оби). 
Ставровский район Владимирской области. 
Ставропольский край.
Ставропольский уезд Самарской губернии. 
Станов л янский район Орловской области.
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Стариц. Твер.
Староб. Харьк.
Стародуб. Брян.
Стародуб. Черииг. 
Старооскол. Курск. 
Старор. Новг.

Стрелец. Курск. 
Струнин. Влад.
Судан. Костром.
Судж. Курск. 
Судислав. Костром.
Судог. Влад.
Сузд. Влад.

Сузем. Брян.
Сураж. Брян.
Сургут. Урал.
Сурск. Ульянов.
Сызр. Самар.
Сызр. Симб.
Сысерт. Перм.

Сысол. Волог.
Сычев. Смол.
Сямж. Волог.
Таборин. Свердл. 
Тавд. Свердл.
Тагил. Перм.
Тайнах. Уральск. 
Тайпакс. Уральск.
Тайшет. Иркут.
Талдом. Моск.
Талыз. Арзам. 
Тамб.
Тарног. Волог. 
Тарек. Тобол.
Тартуск. ЭССР
Тарус. Калуж.

Твер.
Твер. Твер.
Твериц. Яросл.

Теблеш. Калин.
Тегульд. Томск. 
Тейк. Ив.
Те лав. Тиф л.
Темрюк. Краснодар.
Теплов. Оренб.
Тернов. Пенз.» 
Терек.
Тетюш. Казан.
Тим. Курск.
Тиф л.
Тихв. Ленингр.

— Старицкий уезд Тверской губернии.
— Старобельский уезд Харьковской губернии.
— Стародубский район Брянской области.
— Стародубский уезд Черниговской губернии.
— Старооскольский район Курской области.
— Старо русский уезд (район) Новгородской губернии 

(области).
— Стрелецкий район Курской области.
— Струнииский район Владимирской области.
— Суданский район Костромской области.
— Суджанский уезд Курской губернии.
— Судиславский район Костромской области.
— Судогодский уезд Владимирской губернии.
— Суздальский уезд (район) Владимирской губернии 

(области).
— Суземский район Брянской области.
— Суражский район Брянской области.
— Сургутский район Уральского края.
— Сурский район Ульяновской области.
— Сызранский уезд Самарской губернии.
— Сызранский уезд Симбирской губернии.
— Сысертский завод Екатеринбургского уезда Перм

ской губернии.
— Сысольский уезд Вологодской губернии.
— Сычевский уезд Смоленской губернии.
— Сямженский район Вологодской области.
— Таборинский район Свердловской области.
— Тавдинский район Свердловской области.
— Тагильский район Пермской области.
— Тайнахский район Уральской области.
— Тайпакский район Уральской области.
— Тайшетский район Иркутской области.
— Талдомский район Московской области.
— Талызский район Арзамасской области.
— Тамбовская губерния (область).
— Тарногский район Вологодской области.
— Тарский уезд Тобольской губернии.
— Тартуский район Эстонской ССР.
— Тарусский уезд (район) Калужской губернии (об

ласти) .
— Тверская губерния.
— Тверской уезд (район) Тверской губернии (области).
— Тверицкое (по течению р. Тверицы Ярославской 

губернии).
— Теблешский район Калининской области.
— Тегульдетский район Томской области.
— Тейковский уезд Иваново-Вознесенской губернии.
— Телавский уезд Тифлисской губернии.
— Темрюкский район Краснодарской области.
— Тепловский район Оренбургской области.
— Терновский район Пензенской области.
— Терская область.
— Тетюшский уезд Казанской губернии.
— Тимский уезд Курской губернии.
— Тифлисская губерния.
— Тихвинский район Ленинградской области.
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Тихв. Новг. 
Тобол.
Тобол. Тобол. 
Том.
Тонкий. Горьк. 
Торж. Твер.

Тороп. Калин.
Торон. Пск.

Тосн. Ленингр.
Тотем. Волог.
Тотем. Сев.-Двин. 
Травин. Астрах.
Троицк. Тобол.
Троицк. Оренб. 
Троицк. Урал. 
Троснян. Орл.
Трубч. Брян.
Трубч. Орл.

Туган. Томск.
Тужин. Киров. 
Тул.
Тул. Тул.
Тулун. Иркут.
Туман. Смол. 
Тунк. Иркут. 
Тургин. Калин.
Турин. Тобол.
Турух. Краснояр.
Турух. Якут. 
Тутаев. Яросл.

Тюмен.
Тюмен. Тобол.
Тюмен. Урал. 
Уваров. Тамб. 
Углич. Яросл.

Угод.-Завод. 
Калуж.
Удом. Калин. 
Уколов. Ворон.
Улом. Волог. 
Ульянов.
Унеч. Брян.
Ураз. Курск.
Урал.
Уральск. Казач. 
Урен. Нижегор.
Уржум. Вят.
Усвят. Великолук. 
У син. Перм.
Усол. Урал. 
Устюж. Волог.

— Тихвинский уезд Новгородской области.
— Тобольская губерния.
— Тобольский уезд Тобольской губернии.
— Томская губерния (область).
— Тонкинский район Горьковской области.
— То же, что Новоторж. Твер. — Новоторжский уезд 

Тверской губернии.
— Торопецкий район Калининской области.
— Торопецкий уезд (район) Псковской губернии 

(области).
— Тосненский район Ленинградской области.
— Тотемский уезд Вологодской губернии.
— Тотемский уезд Северо-Двинской губернии.
— Травинский район Астраханской области.
— Троицкий район Тобольской области.
— Троицкий уезд Оренбургской губернии.
— Троицкий район Уральского края.
— Троснянский район Орловской области.
— Трубчевский район Брянской области.
— Трубчевский уезд (район) Орловской губернии 

(области).
— Туганский район Томской области.
— Тужинский район Кировской области.
— Тульская губерния (область).
— Тульский уезд (район) Тульской губернии (области).
— Тулунский уезд Иркутской губернии.
— Тумановский район Смоленской области.
— Тункинский. край Иркутской губернии.
— Тургиновский район Калининской области.
— Туринский округ Тобольской губернии.
— Туруханский район Красноярского края.
— Туруханский край Якутской губернии.
— Тутаевский уезд (район) Ярославской губернии 

(области).
— Тюменская область.
— Тюменский уезд Тобольской губернии.
— Тюменский район Уральского края.
— Уваровский район Тамбовской области.
— Угличский уезд (район) Ярославской губернии 

(области).
— Угодско-Заводской район Калужской области.

— Удомельский район Калининской области.
— Уколовский район Воронежской области.
— Уломский район Вологодской области.
— Ульяновская область.
— Унечский район Брянской области.
— Уразовский район Курской области.
— Уральское.
— Уральское Казачье войско.
— У ренский уезд Нижегородской губернии.
— Уржумский уезд Вятской губернии
— Усвятский район Великолукской области.
— Усинский район Пермской области.
— Усольский район Уральского края.
— Устюжский уезд Вологодской губернии.
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Усть-Алекс. Волог. 
Усть-Камск. Горно- 

Алтайск.
Усть-Кубин. Волог. 
Усть-Медв. Дон. 
Усть-Сысол. Волог. 
Усть-Цилем. Арх. 
Устьян. Арх. 
Устюжн. Волог. 
Устюжн. Новг. 
Усьян.-Дмитр.

Сев.-Двин. 
Уторгош. Новг. 
Уфим. 
Уфим. Оренб. 
Ухтом. Моск. 
Фатеж. Курск. 
Фиров. Калин. 
Фурманов. Уральск. 
Халтур. Вят. 
Харабал. Астрах. 
Харов. Волог. 
Харьк. 
Хвалын. Сарат. 
Хвойнин. Волог. 
Хислов. Смол. 
Хмелев. Горьк. 
Холм. Пск. 

’Холмог. Арх. 
Хомут. Курск. 
Хопер. Дон. 
Хотын. Орл. 
Царев. Астрах. 
Царев. Казан. 
Цариц. Сарат. 
Царск. Петерб. 
Цивильск. Казан. 
Цимл. Камен. 
Чагодощ. Волог. 
Чапаев. Уральск. 
Чароз. Волог. 
Чебокс. Казан. 
Чебсар. Волог. 
Чекалин. Тул. 
Челяб. 
Челяб. Оренб. 
Чембар. Пенз. 
Чердакл. Ульянов. 
Чердын. Перм. 
Чердын. Урал. 
Черевк. Арх. 
Черевк. Сев.-Двин. 
Черемис. Курск. 
Черемх. Иркут. 
Черепов. Волог. 
Черепов. Новг.

- Усть-Алексеевский район Вологодской области.
- Усть-Камский район Горно-Алтайской области.

- Усть-Кубинский район Вологодской области.
■ Усть-Медведицкий округ Донской области.
■ Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии.
- Усть-Цилемский район Архангельской области. 
Устьянский район Архангельской области. 
Устюжненский район Вологодской области. 
Устюжненский уезд Новгородской губернии. 
Усьянско-Дмитриевская волость Северо-Двинской 
губернии.
Уторгошский район Новгородской области. 
Уфимская губерния.
Уфимский уезд Оренбургской губернии. 
Ухтомский район Московской области. 
Фатежский уезд Курской губернии.
Фировский район Калининской области. 
Фурмановский район Уральской области. 
Халтуринский уезд Вятской губернии. 
Харабалинский район Астраханской области. 
Харовский район Вологодской области. 
Харьковская губерния (область).
Хвалынский уезд Саратовской губернии. 
Хвойнипский район Вологодской области. 
Хисловичский район Смоленской, области. 
Хмелевицкий район Горьковской области. 
Холмский уезд (район) Псковской губернии (области). 
Холмогорский уезд Архангельской губернии. 
Хомутовский район Курской области.
Хоперский округ Донской области. 
Хотынецкий район Орловской области. 
Царевский уезд Астраханской губернии. 
Царевококшайский уезд Казанской губернии. 
Царицынский уезд Саратовской губернии. 
Царскосельский уезд Петербургской губернии. 
Цивильский уезд Казанской губернии. 
Цимлянский район Каменской области. 
Чагодощенский район Вологодской области. 
Чапаевский район Уральской области. 
Чарозерский район Вологодской области. 
Чебоксарский уезд Казанской губернии. 
Чебсарский район Вологодской области. 
Чекалинский район Тульской области. 
Челябинская область.
Челябинский уезд Оренбургской губернии. 
Чембарский уезд Пензенской губернии. 
Чердаклинский район Ульяновской области. 
Чердынский уезд Пермской губернии. 
Чердынский район Уральского края. 
Черевковский район Архангельской области. 
Черевковский район Северо-Двинской губернии. 
Черемисиновский район Курской области. 
Черемховский район Иркутской области. 
Череповецкий район Вологодской области. 
Череповецкий уезд Новгородской губернииг
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Чермоз. Перм. 
Чермоз. Урал.
Черн. Орл. 
Черн. Тул.
Черниг. 
Чернов. Киров. 
Чернояр. Астрах. 
Чернух. Арзам. 
Чибис. Орл.
Чигол. Ворон. 
Чистоп. Казан. 
Читин. Забайк. 
Чкал.
Чуи. Иркут. 
Чуров. Брян.
Чухл. Костром. 
Шабалин. Киров. 
Шадр. Перм. 
Шадр. Урал. 
Шалыг. Курск. 
Шаранг. Киров. 
Шарьин. Костром. 
Шатал. Ворон. 
Шатк. Арзам. 
Шахуй. Горьк. 
Шацк. Тамб. 
Шебек. Курск. 
Шенк. Арх. 
Шигои. Куйб. 
Шимск. Новг. 
Шитк. Иркут. 
Шлиссельб. Петерб. 
Шляков. Иван. 
Шольск. Волог. 
Шуйск. Влад. 
Шуйск. Иван. 
Шуйск. Яросл. 
Шумих. Урал. 
Шуняч. Смол. 
Шурм. Киров. 
Щелк. Моск. 
Щетин. Яросл. 
Щигр. Курск.

Щуч. Ворон. 
Южн.
Южн.-Сиб. 
Южн.-Уральск. 
Южск. Иван. 
Юргамыш. Урал. 
Юрьев. Влад. 
Юрьевец. Иван. 
Юхнов. Калуж. 
Ядрин. Казан. 
Якут.
Ялутор. Тобол.

Чермозский район Пермской области. 
Чермозский район Уральского края. 
Чериский район Орловской области. 
Чернский уезд Тульской губернии. 
Черниговская губерния.
Черновский район Кировской области. 
Черноярский уезд Астраханской губернии. 
Чериухинский район Арзамасской области. 
Чибисовский район Орловской области. 
Чигольский район Воронежской области. 
Чистопольский уезд Казанской губернии. 
Читинский округ Забайкальской области. 
Чкаловская область.
Чунский район Иркутской области. 
Чуровичский район Брянской области. 
Чухломский уезд Костромской губернии. 
Шабалинский район Кировской области. 
Шадрииский уезд Пермской губернии. 
Шадрииский район Уральского края. 
Шалыгииский район Курской области. 
Шараигский район Кировской области. 
Шарьинский район Костромской области. 
Шаталовский район Воронежской области. 
Шатковский район Арзамасской области. 
Шахунский район Горьковской области. 
Шацкий уезд Тамбовской губернии. 
Шебекинский район Курской области. 
Шенкурский уезд Архангельской губернии. 
Шигопский район Куйбышевской области. 
Шимский район Новгородской области. 
Шиткинский район Иркутской области.

— Шлиссельбургский уезд Петербургской губернии.
— Шляковский район Ивановской области.
— Шольский район Вологодской области.
— Шуйский уезд Владимирской губернии.
— Шуйский район Ивановской области.
— Шуйский уезд Ярославской губернии.
— Шумихинский район Уральского края.
— Шунячский район Смоленской области.
— Шурмииский район Кировской области.
— Щелковский район Московской области.
— Щетининский район Ярославской области.
— Щигровский уезд (район) Курской губернии (об

ласти) .
— Щучинский район Воронежской области.
— Южное.
— Южносибирское.
— Южноуральское.
— Южский район Ивановской области.
— Юргамышский райоп Уральского края.
— Юрьевский уезд Владимирской губернии.
— Юрьевецкий район Ивановской области.
— Юхновский район Калужской области.
— Ядринский уезд Казанской губернии.
— Якутская область.
— Ялуторовский округ Тобольской губернии.
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Ямб. Петерб.
Яран. Вят.
Ярен. Волог.
Яросл.
Яросл. Яросл.

Ярцев. Смол.
Я сенов. Курск. 
Ястреб. Курск.

— Ямбургский уезд Петербургской губернии.
— Я ранений уезд Вятской губернии.
— Я ренский уезд Вологодской губернии.
— Ярославская губерния (область).
— Ярославский уезд (район) Ярославской губернии 

(области).
— Ярцевский район Смоленской области.
— Ясеновский район Курской области.
— Ястребовский район Курской области.





СЛОВАРЬ





Аа, междом. 1. Употребляется 
при выражении несогласия. — Не хо
дите гулять: простудитесь! — Ааа! 
пойду! Дон., Миртов, 1929. Приве
дем характерный пример из жизни 
казаков: Кто-либо из старших близ
ких родных скажет девушке, что ее 
пора и замуж выдать. Девушка на 
это кричит: аааа! — Если же гово
ривший скажет: не хочешь и не надо, 
сиди в девках, — тогда девушка обык
новенно тоном говорит: эээ! Дон., 
Миртов, 1929.

Употребляется при выражении 
угрозы, удивления, ужаса; вот, вот!; 
ах, вот что!; ай, ай! Холмог. Арх., 
Грандилевский, 1907.

Aâ, междом. Употребляется 
при выражении согласия.—Энша 
твой телок? — Аа! Дон., Миртов,
1929.

— Из ага.
Аангич. См. Ангич.
Аас, а, м. [удар. ?]. «Растение, 

растущее в бору, цветет белым цве
том, используется в медицине». 
Сольвыч. Волог., Ордин, 1847.

Аат, а, м. [удар.?]. Драгоценный 
камень. «Так называют здесь вся
кий драгоценный камень. Соб
ственно драгоценный камень крас
ного цвета, находящийся в Японии». 
Сиб., Дубке, 1893.

1. Аба. См. Або.
2. Аба, ы, ж. Старшая сестра; 

тетка по отцу. Иртыги., Слащев, 
1921.

— Коми (диалектн.) о б — тетка по отцу, 
т- Gp. â п а.

1. Аба, ы, ж. Толстое белое сукно,* 
род одежды из этого сукна. Слов. 
Акад., 1789. «В русских областях, 
сопредельных с Турцией», Слов. 
Акад., 1847. «Местное, толстое и 
редкое белое сукно; плащ из него», 
Кавк., Даль. «Так зовут и толстое 
сукно местной работы, и самую 
одежду, из него сшитую». На ней 
[невестке] сверху была новая «аба» 
без рукавов, вся сплошь расшитая 
красным шелковым шнурком. Ле
онтьев, Из жизни христиан в Тур
ции, II, 131. Сиб., Дубке, 1893.

— Тур. аба, из араб, а б Я.
2. Аба , ы, ж. Глиняная конусо

образная постройка над мусульман
ской могилой почитаемого казаха; 
казахское кладбище. Ты знаешь, как 
туда пройти? Там тропинка через 
латину с развилкой, иди по той, 
где два тала срублены, как абы прой
дешь, поворот будет. Антонов Ча
паев. Уральск., Малеча, 1963.

3. Аба, вопросит-, частица. Не
ужели. Симб., Орлов, 1859. 
Куибыги., Кузнецова, 1961.

4. A6â, междом. Ну-ка! Тифл., 
Михайлов, 1909.

Аб^бка. См. Обабка. 
Аб^бок. См. Обабок. 
Абйда. См. Обада.
Абадёечка. См. Обадеечка. 
Абадёйка. См. Обадёйка.- 
АбаднАть. См. Обо дня ть. 
АбаднАтьея. См. Обод-

н я т ь с я.
А6&ДВЯ, ев, мн. Ободья. 

Минь яр. завод. Уральск.. Миртов,
1930.
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Абадьй. См. О бадья.
АбажмйТЬ. См. Обожмать.
1. Абазй, ы, ж. Жестокий во

сточный ветер от кавказского бе
рега, опасный для дунайских моря
ков. Крым., Даль. Жестокий во
сточный ветер в Черном море. Вах
тин; Маштаков, 1931.

2. A6a3â, ы, ж. Конское тавро, 
известное на Кавказе. Даль.

— Ср. о б а с а.
3. Абазй, ы, л/., н ж. Бестол

ковый человек; басурманин. В об
ращении. Эх вы, абаза немая!Крым., 
Даль.

— Тур. абаза - глупый; невнятно 
произносящий.

АбазУрить. См. О базу рить. 
Абазуритьея. См. Обазу- 

р и т ь с я.
АбаЙМ. См. Обайм.
Аб£ить. См. Обаить.
Абаканда, ы, ж. «Название не

которых пожен». Муромля Петро- 
зав. Олон., Георгиевский, 1896.

A6âKyJl. См. О б а к у л.
Абакула. См. О б акул а. 
Абакулить. См. О б а к у- 

л и т ь.
1. АбйЛ, а, м. «Фартук до пояса». 

Под абалом несла. Духово Новосил. 
Тул., Будде, 1904.

2. АбйЛ, а, м. Засыпанная зем
лею яма, из которой добывалась 
руда. Меленк. Влад,, Добрынкин, 
1875.

АбаламУтить. См. О б а ла
му т и т ь.

АбаламУтиться. См. О б а ла
му т и т ь с я.

Абалахлйстить. См. Оба- 
л а х л ыстить.

Абалйхтать. См. Обалах- 
т а т ь.

АбалдЙЕрить. См. О балды- 
р и т ь.

Абалмаш, а, м. Обманщик, 
плут. Новоржев., Порх. Пск., Кар
пов, 1855. Новоржев., Порх. Иск,, 
Доп. Оп., 1858.

— Ср. ббалмо ш.
Абалбнка. См. О болонка. 
АбалбНЬЯ. См. О болонье. 
Аб£лтус. См. О ба л ту с. 
Абальтря. См, Оболыря.

Абальдж&НЫ, о в, мн. Синие 
баклажаны. Доп,, Миртов, 1929.

Абан&т. См. Обанат.
Абанукаться. См. Обану- 

к а т ь с я.
АбанУс. См. О б анус.
АбанУсиетыЙ. См. Обану- 

С II с т ы й.
Абанусливый. См. Обану с- 

л и в ы й.
Аб£пал. См. Обапол. 
Аб^пала. См. Обапола. 
Аб£палак. См. О б ап о л ок. 
Абйпалык. См. О б апо лык. 
Аб£пальник. См. О б а п о л ь-

II и к.
Аб^пальный. См. О б апо л ь- 

н ы й.
Абаплин. См. О б а п л и н.
Абапнутьея. См. О бо

нн у т ь с я.
A6âp, а, м. Амбар. Кирсан. 

Тамб., Макаров, 1846. Смолило Гря- 
зов. Волог., Наместников, 1905.

— Ср. ан б ар, арбан и др.
АбарвйТЬСЯ. См. Обо

рваться.
Абарга, и, ж. [удар. ?]. «Мест

ное название у русских в Забай
калье и на Амуре, по сообщению 
В. К. Арсеньева, для Huso dauriens 
georgi, калуга; вид из рода Huso 
Brandt; рыба». Берг, Фауна России,
1, Рыбы, 146.

Абарйть. См. О б а р й т ь.
АбАрка. См. О б ар к а., 
Абарибт. См. О б о р и б т.
АбаркАтьея. См. Обо р- 

к а т ь с я.
Абарнйвить. См. Обарна- 

в и т ь.
А6&РЦЫ. См. О барды.
Абарцй. См. О б о р ц ы.
Абасй, ы, ж. То же, что

2. A6a3â. Абаса — в Персиде краса. 
Кавк., Даль.

Абасй, нескл. Двадцать копеек. 
У табе абаси не найдется? Сла
вянка Кедабек. Азерб. ССР, Кац, 
1950-1958.

Абастолиться. См. О б о с то
ли т ь с я.

Абастрожиться. См. О б о- 
стрбжит1?сщ
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Абатйть. См. Оботать.
Абйтур. См. О б ату р. 
АбатУр. См. Обатур.
АбатУра. См. Обатура. 
A6â4. См. Обач.
Абачить. См. Обачить.
Абащй. См. О б о щ й.
Аба10м. См. О б а ю м.
Абба, междом. Восклицание для 

выражения удивления. Монастыр
ское Тетюш. Казан., 1913.

— Тат. а б â у - о й (междометие, выра
жающее удивление и испуг).

АбвахлйТИТЬ. См. О б в а- 
х латить.

Абвахлатиться. См. О б в а-
х латиться.

Абвахлаться. См. Обва- 
хлаться.

АбвйШИТЬ. См. Обвйшить. 
Абвйшневеть. См. О б в й ш- 

н е в е т ь.
Абдал. См. Обдал.
Абдалить. См. О б да лить.
Абдраган, а, м. Страх, испуг, 

боязнь. Меня такой абдраган взял, 
что я давай бог ноги. Казан., 
Оренб. «(татарск.? дрожать?)», 
Даль.

— Тат. абдраган — изумленный, ис
пуганный.

АбдУшка, и, ж. «Одно из си
бирских названий для Limosa (Pal
las) s. Scolapax (L.) algocephala 
(Pallas, Zoogr. rossoasiatica, 11, 179): 
иначе: Limosa melanura Leisl., бо
лотный кулик, веретенник, сука- 
лень». Мензбир, Птицы России, I, 
263; Холодковский и Силантьев, 
Птицы Европы, 479.

АбёДИНКа. См. Обединка.
Абёльма, ы, ж. Множество чего- 

нибудь; обширный участок,поместье, 
обширный дом. Экую абелъму ого
родил. Курск., Робуш, 1848.

— Ср. оббльма.
АбёЛЬМЫ, о в, мн. Бранно. 

Бельма. Ну што уставил свои 
абелъмы? Дарьинск Приуральск. 
Тюмен., Малеча, 1963.

Абжа, и, ж. То же, что обжа 
(в 1-м знач.). Ржев. Твер., Опыт, 
1852; Даль. Новорж. Пск., Черны
шев, 1908.

Абжа. См. Обжа.

АбжйНКИ. См. О б ж й н к и. 
АбзабЙТЬ. См. Обзабыть. 
Абзади. См. Обзади. 
Абзадя. См. Обзадя. 
Абздтёха. См. Обздюха.
АбзёЛОК, л к а, м. Неровный 

край доски. Все доски с абзелками, 
только две обрезные, т. е. ровные 
в краях. Курск., Робуш, 1848.

— Ср. о б з é л о к.
АбзёЛЬНЫЙ. См. О б зол ь- 

н ы й.
Абигёрить. См. О би г брить.
Абйжда. См. Обйжда.
Абиждёть. См. О б иж дать.
Абижь, частица. Хотя, хотя бы. 

Абижъ когда досадил. Корсун. 
Симб., 1897.

Абизёрить. См. О б и з б р и т ь. 
Абизёрно. См. Обизбрно. 
АбЙК. Вершила прибрежного 

подводного камня, показавшаяся из 
воды. Мезен. Арх., Веселаго; Даль 
(со знаком вопроса, без указания 
местности). Арх., Маштаков, 1931.

Абилиха [удар. ?]. См. Оби
лих а.

Аби лён, а, ле. 1. Место на гумне, 
где ставится хлеб в скирдах или 
кладушках. Боев Ворон. Ворон., 
Хрущев, 1855.

2. Окрестность, район. Он завла
дел всем абилоном. Курск., Халан- 
ский, 1900—1902.

АбирУчь. См. Об и р у ч ь. 
Аблаёжа. См. Облоёжа. 
АбламёН. См. Обломан. 
Абламон. См. О б л о м б н.
Абламёнить. См. Обломб- 

н и т ь.
Абламйка. См. Об л о м я к а.
Аблатрймиться. См. О б л а- 

трымиться.
АблаУк. См. О б л о у к.
Абла^ХИЙ. См. О б л о ухи й.
Аблик, а и у, м. Облик. Смол., 

Добровольский, 1914.
Абликовать. См. О б л и к 0- 

в а т ь.
Аблиман, а, м. 1. Бесчестье. 

Жиздр. Калуж., Яновский, 1848.
2. Внимание. Брон. Моск., Гле- 

бин, 1897.
Аблиманиб, я, ср. Внимание. 

Не взял бы аблимания (= ие обра
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тил бы внимания). Тул., Иванов, 
1849.

Аблипётывать. См. О б ле- 
пе т ы в а т ь.

Аблог. См. Облог.
Аблога. См. Облога. 
Абложек. См. Обложек. 
Аблбм. См. Облом.
Аблыгйть. См. О б л ы г а т ь.
Аблыгаться. См. Облы- 

гаться.
Аблйжник. См. О б л ы ж н и к. 
Аблйжничать. См. О б л ы ж- 

и и ч а т ь.
АблЙЖНЫЙ. См. О б л ы ж- 

н ы й.
Аблйжно. См. О б л ы ж н о.
АблЙЖСТВО. См. О б л ы ж- 

с т в о.
АблйК. См. О б л й к.
АблЙС, а, м. Гладко обритый 

человек; плешивый человек. Симб., 
Орлов, 1859. Чебокс. Казан., Маг
ницкий, 1882.

Абл Йена, и, м. и ж. Плеши
вый человек. Мам ад. Казан., Доп. 
Оп., 1858. Чебокс. Казан., Магниц
кий, 1882.

АблйЧЬЯ. См. О б л й ч ь я.
Абмагатьея. См. Обмо

таться.
Абмагнутьея. См. о б м о- 

г н у т ь с я.
Абмалкаватый. См. Обмал- 

к о в а т ы й.
Абмалковато. См. О б м а л- 

к о в а т о.
Абманат. См. О б манат.
Абмарйть. См. О б морить.
Абмаелатьея. См. О б мас

ла т ь с я.
Абмишёнитьея. См. О бми-

III сниться.
Абнак. См. О бнак.
Абнбеыш. См. Обнбсыш. 
АбнйСК. См. Обнык.
Абнй, й, ж. «Брашпиль морской, 

барабан, баба, вал, навой, ворот 
(лежачий) на носу лодки для нави
вания каната». Кемск. Apæ., Даль 
(под знаком вопроса).

Або и або, союз и частица.
1. Союз. Или, либо. Ряз., Мака
ров, 1846. Прон. Ряз., Опыт, 1852. 
Або то, або это. Ряз., Курск.,

Ворон., Даль. Або добыть, або 
домой не быть. Зап., Даль. Рыльск., 
Судж. Курск., Дмитрюков, 1849. 
Або ён приде, або нет. Обоян. 
Курск., Машкин, 1859. Прон. Ряз., 
Дубровский, 1852, Диттель, 1860. 
Або придитъ, або нет. Мещов. 
Калуж., Второе Доп., 1905—1921. 
Новорж. Иск., Чернышев, 1908. 
Або пан, або пропал. Смол. Смол., 
Крпаневич, 1914. — Ты итъ пой
дешь?— Або пойду, або нет. Ме
щов. Калуж., Косогоров, 1916. 
Дон., Миртов, 1929. Зайдет куды, 
або в хате што сделает [о ребенке]. 
Стариково Шальтг. Курск., Карда
шевский, 1947—1953. Иссык- 
Кулъск., Зимовнова, 1953—1959.

2. Союз. Когда бы, если бы. Аба 
дядя пришел, тогда бы ничего. Ме
щов. Калуж., Второе Доп., 1905— 
1921.

3. Союз. Иначе. Рыльск., Судж. 
Курск., Дмитрюков, 1849. Прон. 
Ряз., Диттель, 1860.

4. Частица. Разве, или. Або ты 
не слышишь? Ряз., Курск., Ворон., 
Даль. Новорж. JÏCK., Чернышев, 
1908. Дон., Миртов, 1929.

5. Частица. Лишь бы. Устье Козл. 
Тамб., 1898.

6. В сочетаниях. ° А б б-к а к. 
Как-нибудь, как попало. Ряз., 
Курск., Ворон., Даль. ° А б б- 
ч т о. Что ли. От нечего делать 
хайте на улицу або-гито. Обоян. 
Курск., Машкин, 1854. ° А б б - щ е. 
а) Хотя. Або-ще сотник, да хуже 
рядовых! Прон. Ряз., Макаров, 1846. 
Або-ще батька, да хуже свекра. 
Прон. Ряз., Опыт, 1852; Даль, Дит
тель,. 1860. б) Вот еще, что еще, 
ка бы не так; будто. Прон. Ряз., 
Макаров, 1846. Ряз., Курск., 
Ворон., Даль, в) Что-нибудь. Дай 
або-що (что-нибудь). Даль.°Абб- 
шти. То же, что абб-что. От нечего 
делать хайте на улицу, або-шти. 
Обоян. Курск., Макаров, 1859, 1861.

Абодная, ж. 1. Ясная погода. 
Apæ., Даль (под знаком вопроса).

2. «Удачливая пора». Apæ., Даль 
(под знаком вопроса).

Абодье, я, ср. 1. Ясный сол
нечный день. Apæ., Даль (под зна
ком вопроса).
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2. Удача в лове. Противоп. без
временье, безгодье. Арх., Даль (под 
знаком вопроса).

Абожиг^ТЬ. См. Обожи- 
г а т ь.

Аббкша, и, ж. «Название 
пожни». Черепов. Новг., Герасимов, 
1900.

Аболанак. См. О б б л о н о к.
Аббр, а, м. Амбар. Тамб., Мака

ров, 1846—1848. Ряз., Диттель, 1860.
— Ср. а б а р, а и б â Р и др.
Аббра. См. Обора. 
Аббрень. См. Оббрень. 
Аббрина. См. Оборина.
Аббрка. См. Оборка. 
Аббрник. См. Оббрник.
Аббрня. См. Оббрня.
АбортЛИВЫЙ. См. О б б р т л и- 

выи.
Аббрцы. См. О б б р ц ы.
Аббрыш. См. Оборыш.
Абосбй, а я, бе и аббсый, 

а я, о е. Босой, о А б о с б й. Мосал. 
Калуж., Брок, о А б б с ы й. Пореч. 
Смол.

АбОбЬ, частица; в знач. ввод
ного слова. Вероятно, пожалуй; 
небось. Новорж. Нек., Чернышев, 
1908. Чой-то, бабоньки, стоит эдако 
справить?! — И не говори! . . .Абосъ, 
не один пуд хлебом за эдаку оде
жину. Тверяк, На отшибе. Абось 
придет домой, когда есть захочет. 
Селино Ду бен. Гул., Филин, 1933.

Абохча, и, ж. Огород. Неве- 
жино Поимск. Пеиз., Иссерлин, 
1945.

АббШНИК. См. О б очник.
АббЩЬ. См. Оббщь.
Абра, ы, ж. Копейка, полушка, 

вообще мелкая монета. Сибир., 
Дубке, 1893.

Абраг^Н, а, м. Кисея. «Соб
ственно белая индийская кисея». 
Сибир., Дубке, 1893.

Абразить. См. О б разить.
A6pâM, а, м. О человеке с бо

родой. По бороде абрам, а по де
лам хам. Олой., Куликовский, 
1885—1898.

1. Абрамка, и, м\ и ж. Не до
стигший годовалого возраста мор
жонок. Арх., Кузмищев, 1849; Даль, 
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885.

— Ср. 1. А б р â ш к а.

2. Абрамка, и, 'ж. 1. Желез
ный лом. Петрозав. Олон., Кули
ковский, 1885—1898. Казан., Будде, 
1894. Влад., 1962.

2. То же, что 2. Абр^шка. 
Уральск. Казач. t Даль. Сарай
чик Барсайск. Гурьев., Малеча, 
1963.

1. Абр^ШКа, и, м. и ж. То же, 
что 1. A6pâMKa. Арх., Кузми
щев, 1849; Даль. Мезен. Арх., Под
высоцкий, 1885 — 1898. Страстные 
любители неги и лени, почти все 
они (моржи) предавались глубокому 
сну; только молодые моржи (аб- 
рашки) резвились. Некрасов, Три 
страны света, V, 3.

2. Абр£шка, и, и абрашка, 
й, ж. Железный крюк четверти две 
длиной на темляке или короткий 
багор для ловли рыбы. Астрах., 
Буриашев, 1843; Наумов, 1874. 
«Большой рыболовный крючок, на
деваемый на кисть руки у ловца». 
Урал., Доп. Оп., 1858. «Ручной /по
лезный крючок на темляке, коим 
учужные водолазы подсекают из- 
ручь рыбу, стоящую под учугом 
или заколом». Уральск., Казач., 
Даль. «Короткий багор с кожаным 
темляком для ловли рыбы». 
Уральск., Карпов, 1913. «Желез
ный крючок для подсекания крас
ной рыбы». Троицк. Урал., Мир
тов, 1930. «Якорек с четырьмя крюч
ками на бечевке, которым агенты 
рыболовного надзора разыскивают 
тайно поставленные запрещенные 
снасти (крючья и пр.)». Коидауров, 
Сарайчик Баксайск. Гурьев., Ма
леча, 1963.

Абрек, а, м. Неряха; бедняк, 
оборванец. Наурская Терек., Во
стриков, 1907.

— Черкесск, абрек, ссст. а б р с г — 
разбойник.

АбреУток. См. О б р е у т о к. 
Абрбдка. См. Обрбдка. 
Абро дочка. См. О б р б д о ч к а. 
Аброжье. См. Обрбжье. 
Аброеим и аброеим, а, м. 

Ирон. О человеке, который важни
чает. Кому до чего, абросиму и 
праздника нет. Он сам у себя. На 
то аброеим: наш праздник бросил,
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а своего нет. Макаров, 1846 (без 
указания местности).

Аброшина. См. Обрбшино.
Аброшинекий. См. О б po

rn и н с к и й.
Аброшник. См. О б р б ш н и к. 
Абругйй. См. О б р у г а й. 
АбрУс. См. О брус. 
Абр1отак. См. О б рю то к.
Абр1отиться. См. О б р ю- 

т и т ь с я.
АбтЙПКать. См. Обтйпкать.
Абу и абу. Нет; увы, нет. 

У него денег-mo абу! Волог., Гря- 
зов. Волог., Обнорский. Ярен. 
Волог., Пономаревский. Устье 
Ярен. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889. Выпил бы, да денег абу. Ярен. 
Волог., Куклин, 1887. «Абу — нет 
или, вернее, тютю; слово пермяц
кое, употребляемое в разговорах 
с детьми». Соликам. Перм., Слов
цов (Второе Доп., 1905—1921). Вы
пил бы, да денег абу. У него де- 
нег-то абу. Грязов., Ярен. Волог., 
Дилакторский, 1902. «Абу — нет- 
Принесено в конце XIX в. рабо
чими лесорубами. Зыр. абу-нет- 
Употребляется не часто и в каче
стве синонима, усиливающего отри
цание — Дай-ко покурить. — Абу, 
нет!». Сев.-Двин., Романов, 1928.

— Коми абу — нет.
АбУвище. См. Обуви ще. 
Абудвёрки. См. О б у д в é р к и. 
АбудовёТЬ. См. О б в д о в é т ь. 
АбУжа. См. О бужа.
Абуква, ы, ж. Брюква. Таловка 

Зеленов. Уральск., Малеча, 1963.
Абуконье [удар.?]. См. А б у- 

к о н ь.
Абуконь, и, ж. [удар. ?]. 

Прибрежный подводный камень. 
Мезен. Арх., Даль (под знаком во
проса); Веселаго; Маштаков, 1931. 
о Собир. А б у к о нье. Мезен. Арх., 
Даль (под знаком вопроса); Весе
лаго; Маштаков, 1931.

— Ср. а б й к.
АбумЙТЬ. См. Обу м й т ь.
АбУр-чебУр. Скарб, хлам. Что 

там у тебя в сундуке? — Да так, 
разный абур-чебур. Дон., 1894 (Мир
тов, 1929).

Абутор, а, м. [удар.?]. «Мед
ведь— самец в пору течки». Арх. 
Даль (под знаком вопроса, с при
мечанием «зырянское»).

АбухёЧИК. См. О б у х б д ч и к.
Абханёга, и, м. и ж. Товарищ. 

Тифл., Михайлов, 1909.
АбцёНКИ. См. О б цен к и.
АбцУг. См. О б цуг. 
АбчУхать. См. О б чух ать. 
АбъёД. См. О б ъ é д.
АбъЙИТЬ. См. Объяить.
1. Абы, междом. Ой, ах, ах, 

ахти, увы. Абы, Иванушку забрили! 
Арх., Даль. Абы, едет богатырь 
не моя чета, Не моя едет чета и 
не моя верста (былина). Мезен. 
Арх., Григорьев, Арх. былины, 
III, 22.

2. Абы. См. А б ы.
Абы и (редко) ёбы, союз и 

частица. 1. Лишь бы, только 
бы, хоть бы. о А б ы. Ряз., Мака
ров, 1846. Сарат., Леопольдов,
1848. Верхотишанка Бобр. Ворон., 
Кремер, 1849. Абы с рук сбряло — 
говорят насчет того, кто все де
лает как ни попало, без всякого 
внимания. Абы с рук сбыть. Обоян. 
Курск., Машкин, 1849. Абы ска
зано было. Дмитре-Свап. Курск., 
Авдеев, 1850. Нерен. Пенз., 1850. 
Прон. Ряз., Наровч. Пенз., Опыт
1852. Нам абы пир, а молодых хочь 
у вир. Обоян. Курск., Машкин,
1853. Абы не сидячего татары взяли. 
Абы нога ногу миновала. Южн., 
Зап., Даль. Абы царские подати 
мне уплатить, а там я заживу ба
рин барином. Енот. Астрах., Па
радиев, 1854. Ряз., Диттель, 1860. 
Болх. Орл., 1868. Курск., Дмит
рюков, 1893. Это все равно, абы 
мог я оборот свой сделать. Ничево, 
што много работы, абы с мужем 
быть. Мещов. Калуж., Чернышев, 
1900. Дон., Соловьев, 1900. Абы 
на реку сходить. Калин. Моск., 
Чернышев, 1903. Пск., Смол., 
Копаневич, 1904. Ничего, что хлеб 
ростом не велик, абы был умоло- 
тен. Ворон., Второе Доп., 1905— 
1921. Абы царские подати мне 
уплатить, а там я заживу барин 
барином. Енот. Астрах., Второе 
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Доп. J905—J92J. Наурская Терек., 
Востриков, 1907. Новорж. Пек., 
Чернышев, 1908. Малоарх. Орл.,
1913. Сагутьево Трубч. Орл., Ку- 
черевская. Луковец Малоарх. Орл., 
Вуколов, 1914. Дон., Левочкин,
1914. Абы хто-нибудь, абы што- 
нибудь. Абы бил, лишь бы жил. 
Абы як нибудъ. Смол., Доброволь
ский, 1914. — Мне абы детей на
кормить. — Абы деньги отдал, а то 
нехай ругается. Абы на ночь! 
(смеются над хромым, т. е. хромой 
не спешит, ему лишь бы к ночи 
дойти до дома). Масловка и Хит
ровка Судж. Курск., Резанова, 
1912. Абы хочь пахло! Абы похоже 
было на вино. Дон., Сурожский, 
191(5. Ничего, что хлеб ростом не 
велик, абы был умолотен. Ворон., 
Михайлов. Мне абы добраться до 
Кейва. Корот. Ворон., Путинцев,
1925. Ему что ни есть, все равно, 
абы живот набить. Ему абы желу
док чем-нибудь наполнить, и ладно. 
Ворон., Тростянский, 1928. Нам 
хучъ ба пес, абы яйца нес. Да на- 
што мне дом кирпичный и парад
ная крыльцо, Абы милый симпатич
ный и красивый налицо (частушка). 
Дон., Миртов, 1929. Абы приехать 
двору видно. Ольховка Хомут. 
Курск., Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Тереховка, Локоть Кру
пец., Калиновка Хомут., Конево 
Золотух., Шемякино Стрелец., Го- 
родепск Льгов., Рождественское 
Фатеж. Курск., Голышино Севск., 
Чувардино Дмитров., Сомово Трос- 
пяи. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Смол., Расторгуев, 1960. Абы 
найти дорогу, а уж там мы с нее 
не собьемся. По разному дело де
лают: один — с умом да с заботой, 
другой — абы было сделано, а как — 
не спрашивай. Верхозим. Петров. 
Сарат., Наумов, 1960. Абы до
ехать, а там видно будет. Пенз., 
Колеганов, 1961.°Абы. Абы вон 
пришел, а то я заставлю его сде
лать. Мещов. Калуж., Косогоров, 
1916. Ему абы сесть на машину. 
Абы с рук сбыть. Павловское Бар
наул. Зап.-Сиб., Молчанова, 1929— 
1935. ° В сложении. Абы-абы. 
а) Мало-мальски. Большие Луки

Керен» Пенз., Любимов, 1853» Дон.^ 
Соловьев, 1900. б) Еле-еле, кое-как. 
Он лентяй: все делает абы-абы да 
абы-как. Дон.} Соловьев( 1900. —
Как живешь? — Абы-абы. Корот» 
Ворон., II утинцев, 1906. А б ы - б > 
абы-бы. а) Лишь бы, только бы, 
хоть бы. Абы-бы зиму то проба- 
виться. Тамб., 1850. Абы-б зиму-то 
прокормиться, Ваковское Шацк. 
Тамб., Островский, 1849. Абы-б 
ты сделал, а я уж не постою за 
деньги. Курск., Василевский, 1849. 
Абы-бы молчал. Абы-б не лаял, не 
бранил. IOotCH., Зап., Даль. Я вот 
не евши, не пивши готов день-день
ской с ружьем да с собакой та
скаться, абы-б дичь мне была. 
В. Марков, В родном гнезде, 1899, 
Смол. Смол., Копаневич, 1904. 
Абы-б толъки не затримали. Смол.. 
Добровольский, 1914. б) Как-нибудь. 
Керен. Пенз., 1853. А б ы б - а б ы б. 
Как-нибудь. Большие Луки Керен. 
Ценз., Любимов, 1853. Абы-где. 
Все равно где, где бы то ни было. 
Я абы-где пересплю. Лит. ССР, 
Немченко л др., 1963. Ему абы-где 
блыкаться. Латв. ССР, Немченко 
и др., 1963. Абы-как и абы- 
как. а) Кое-как, как-нибудь. 
Казан., 1847. Рыльск., Судж. 
Курск., Дмитрюков, 1849. Казан., 
Прон. Ряз., Опыт 1852. Обоян. 
Курск., Машкин, 1853. Ряз., Дит
тель, 1860. Щпгр. Курск., Xалан
ский, 1886. Абы-как сшито. Ворон., 
Михайлов, 1897. Он лентяй: все де
лает абы-как да абы-как. Дон., 
Соловьев, 1900. Ку бан., Терек., 
Во дарений, 1908. Новорж. ÎIck., 
Чернышев, 1908.—Ён абы-как все 
делает, кто ж его возьмет (в ра
ботники)?— И та с йим абы-как 
живет. Масловка и Хитровка Судж. 
Курск., Резанова, 1915. Свою хо
рошенько (написал), а мою абы-как! 
Данилин отец занимался воточкою 
не абы-как. А теперь бедствует: 
нету никак. Белг. Курск., Еремин,
1926. /Пениться я не прочь, да не 
абы-как, а по настоящему. Дон., 
Миртов, 1929. Уроки учит абы-как. 
Абы-как поставить можно. Хомут. 
Курск., Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Локоть Крупец., Горо- 
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денск Льгов., Рождественское, Крю
ково, Фатеж. Курск,, Чувардино 
Дмитров., Шведчиковы Дворы 
Севск., Сомово Троен., Каменец, 
Шахово, Кром. Орл., Кардашев- 
ский, 1947—1953. Сделал, абы-как, 
чтоб только скорей. Латв, ССР, 
Немченко и др., 1963. Франька не 
сделал абы-как, гораст хорошо сра
ботал. Абы-как. Абы-как учился. 
Павловское Барнаул. Зап.-Сиб., 
Молчанова, 1929—1935. б) Лишь бы. 
Не любила работать, абы-как по
гуторить да побалакать. Афа
насьев, Сказки. Ку бан., Терек., 
Водарский, 1908. Одно баловство 
ихнее, больше ничего! — пояснил 
один из крестьян: — только абы- 
как с нашего брата на полштоф 
сорвать. Захарьин, Люди темные. 
Тут не до жиру, абы-как ус
троиться. Ценз., Колеганов, 1961. 
А б ы - к а к б й. Кое-какой, неваж
ный, плохой, все равно какой. Та
кие ли бывают кони! Это конь абы- 
какой. Дон., 1874. Виноград про
дают на базаре, да все еще абы-какой. 
Дон., Соловьев, 1900. Миртов, 1929. 
Кубан., Терек., Водарский, 1908. 
Не смотрит: хороший или плохой, 
абы-какой, только был бы. Новорж. 
Пек., Чернышев, 1908. — Какое хо
чешь яичко: желтенькое или зеле
ное? Абы-какое! — Дайте мине ка
рандашик хучь бы абы-какой. Мас
ловка и Хитровка Судж. Курск., 
Резанова, .1915. Да возьми брусок 
абы-какой. Шемякино Стрелец. 
Курск., Кардашевский, 1947—1953. 
Городище, Ржевка Крупец., Горо- 
денск Льгов.Курск., Кардашевский, 
1947—1953. Одень абы-какйё штаны, 
все равно испачкаешь. Лит. ССР, 
Немченко и др., 1963. Возьми абы- 
как бе ведро. Латв. ССР, Нем
ченко и др., 1963. Абы-какой. 
Хоть бы какой-нибудь. Абы-какой 
человек добрый взял. Абы-какую кни
жонку найти. Павловское Барнаул. 
Зап.-Сиб., Молчанова, 1929—1935. 
А бы-когда. Когда-нибудь, когда 
угодно, когда бы то ни было. Да 
она абы-когда бывает. Масловка и 
Хитровка Судж. Курск., Резанова, 
1912. Рыжевка Крупец., Калиновка, 

Ольховка Хомут., Рождественское, 
Полевой Колодец Фатеж., Городенск 
Льгов. Курск., Голышкино Севск., 
Чувардино Дмитров. Орл., Карда
шевский, 1947—1953. Абы-когда. 
Приходи абы-когда, я всегда дома. 
Лит. ССР, Немченко и др., 1963. 
Усатого приимает абы-когда. 
Латв. ССР, Немченко и др., 1963. 
А б ы - к о л и. То же, что абы-когда. 
Абы-коли можно поехать. Рыжевка 
Крупец. Курск., Кардашевский, 
1947—1953. Калиновка, Ольховка 
Хомут., Рождественское, Полевой 
Колодец Фатеж., Городенск Льгов. 
Курск., Голышкино Севск., Чу
вардино Дмитров. Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. Абы-кто и абы- 
к т б. Кое-кто, кто-нибудь, который- 
нибудь, всякий, каждый; какой- 
нибудь неважный, незначительный. 
Все это знакомые, абы-кто. Дон., 
1874. А тебя абы-кто обгонит. 
Голышкино Севск. Орл., Карда
шевский, 1947—1953. На дороге тебе 
абы-кто скажет. Рождественское 
Фатеж. Курск., Кардашевский, 
1947—1953. Шалыгино Шалыг., Ка
линовка, Ольховка Хомут., Поле
вой Колодец Фатеж., Городенск 
Льгов., Ламоново Стрелец. Курск., 
Чувардино Дмитров., Сомово Трос- 
нян. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Спрячь подальше, тут абы- 
хто найдё. Лит. ССР, Немченко 
и др. 1963. Вовкиной матке абы- 
хто, какой-то приймака пришоццы, 
теперь военный ходит к ей. Латв. 
ССР, Немченко и др., 1963. А б ы- 
куда. Куда-нибудь, куда бы то 
ни было, куда угодно. Поло ж абы- 
куда, нихто не возъмё. Бросил абы- 
куда, а теперь и сам найти не моге. 
Лит. ССР, Немченко и др. 1963. 
Можно свалить абы-куды. Да я абы- 
куды зайду, родни у меня много. 
Шемякино Стрелец. Курск., Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Ольховка 
Хомут., Конево. Золотух., Рожде
ственское Хомут., Шемякино 
Стрелец., Городенск Льгов. Курск., 
Голышино Севск., Чувардино Дмит
ров., Шахово Кром., Сомово Трос- 
нян. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. А б ы - н у. Лишь бы. Абы-ну 
не плакал. 10жн., Зап., Даль.
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А бы-то. Лишь бы. Абы-mo спал, 
пущай и пил бы. Южн,, Зап», 
Даль. Абы-чегб. Кое-чего. Абы- 
чегб напхато в море. Масловка и 
Хитровка Судж. Курск., Резанова,
1915. Абы-чей и а б ы - ч é й. 
Чей-нибудь, чей бы то ни было. 
Одень платье абы-чей. Голышкино 
Севск., Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Одень платье абы-чье. Шемя- 
кино Стрелец., Курск., Кардашев
ский, 1947—1953. Одень абы-чью 
платью. Городенск Льгов. Курск., 
Кардашевский, 1947—1953. Кали- 
новка, Ольховка Хомут., Рожде
ственское, Полевой Колодец Фатеж. 
Курск., Голышкино, Стрелецкая 
Севск., Чувардино Дмитров., Пав
лово Троснян. Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Абы-чей пинджак одень, 
только скорей иди. Лит. ССР, 
Немченко и др., 1963. Абы-чей топор 
бери и работай. Латв. ССР, Нем
ченко и др., 1963. Абы-что. Кое- 
что, что-нибудь, что бы то пи было, 
что угодно; пустяки. От всего бо
гатства у него осталось абы-что. 
Мелет, абы-что (говорит вздор). 
Дон., 1874. Не слухай его: он го
ворит абы-что. Дон., Соловьев., 
1900. Абы-што соберет и смелет. 
Новорж. Пск., Чернышев, 1908. 
Я думала, это хорошая книжка, 
ажно абы-што. Абы-што плели на 
улице, а ён записывал. Масловка и 
Хитровка Судж. Курск., Резанова, 
1915. Суды войдет абы-што. 
Городенск Льгов, Курск., Карда
шевский, 1947—1953. Н1то ги, ска
зать можно абы-што. Локоть 
Крупец. Курск., Кардашевский, 
1947—1953. Абы-што плетет. Со- 
мово Троснян. Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. Екатериновка 
Шалыг., Калиновка, Ольховка 
Хомут., Конево Золотух., Рожде
ственское, Полевой Колодец Фатеж., 
Шемякино Стрелец. Курск., Го
лышкино, Стрелецкая Севск., Чу
вардино Дмитров. Орл., Карда
шевский, 1947—1953. Абы-что. 
Сказал абы-што, не подумавши. 
Лит. ССР, Немченко и др., 1963. 
Абы-што делай, а што ты без дела 
ходишь. Латв. ССР, Немченко и 
др. 1963. А б ы - я к. Кое-как, как- 

нибудь. Цск., Смол. Смол., Ко
паневич, 1904. Курск., Кардашев
ский, 1947—1953. А б ы-якой. Кое- 
какой, плохой, неважный. Пск., 
Смол. Смол., Копаневич, 1904.

2. Чтобы. Рыльск., Судж. Курск., 
Дмитрюков, 1849. Кажи ему абы, 
мол, дома был. Брян., Карач., 
Трубч. Орл., Сполохов, 1850. 
Наровч. Нена., Прон. Ряз., Опыт 
1852. Южн., Зан., Даль. Ряз., 
Диттель, 1860. Том., 1862. Вят., 
1897. Пск., Смол., Копаневич, 
1904. Терек., Востриков, 1907. 
Новорж. Пск., Чернышев, 1908.

3. Если бы, если. Абы-б ты сде
лал, а я уж не постою за деньги. 
Курск., Василевский, 1849. Вель
ское Енис. Енис., Савельев, 1909. 
° Ä б ы. Я бы и говорить с тобой 
не стал, абы тебя не знал. Покр. 
Влад., Чернышев, 1908.

4. Либо. Абы то, абы сё. Ряз., 
Макаров, 1846. Абы на реку схо
дить. Клин. Моск., Чернышев,
1903. Абы один, абы двое идите. 
Новорж. Пск., Чернышев, 1908. 
Иссык-Кулъск., Зимовнова, 1953— 
1959-

5. Как бы. Не утек бы он куды 
абы. Брян., Карач., Трубч. Орл., 
Сполохов, 1850.

6. То есть. Курск., Дмитрюков,
1849. Наровч., Нижнелом. Пенз., 
Опыт, 1852.

Абйггать. См. О б ыг ать.
Абыгбнка. См. О б ы г б н к а. 
Абыгбнью. См. О б ы г б н ыо. 
Абыгбрить. См. О б и г б р и ть. 
Абыдёнчинык. См. О б ы д é н- 

ч и н о к.
АбЙЕДЗбНЬ. См. О б ы д е § ь.
АбЙЕЗ и абыс, а, м. 1. «Не

христианский поп, священник». 
Тамб., Макаров, 1846. «Мулла, не
христианский поп». Ряз., Тамб., 
Даль. II «Поганец, нечестивец». 
Ряз., Тамб., Даль.

2. Дурак, глупец. Влад., Ковр., 
Сузд. Влад., Белин, 1870. Ковр., 
Сузд. Влад., Бычков, 1872. Сузд., 
Ковр. Влад., Соликам. Перм., 
Второе Доп. 1905—1921. Шадр. 
Перм., Бирюков, 1927. || Бессове
стный человек, нахал. Ростов. 
Яросл., Волоцкой, 1902. Афона- 
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сово Яросл. Яросл,, Копорский,
1929. II Упрямый человек. Казан,, 
Бум. Срезн., 1847. Рыльск., Судж. 
Курск,, Дмитрюков, 1849. Урал., 
1869 (Миртов, 1930). Чебокс. Ка
зан., Магницкий, 1885. Соликам. 
Перм., 1898. II Толстый, ленивый, 
тяжелый человек. Урал., Миртов,
1930. II Страшный, человек. Яросл., 
Тихомиров, 1918—1924 (Мельни
ченко, 1961). Щетин., Твериц., 
Яросл. Яросл., Копорский, 1929. || 
Человек со смешной или странной 
наружностью. Яросл., Тихомиров, 
1918—1924 (Мельниченко, 1961). || 
Быстрый человек. Ростов. Яросл., 
Копорский, 1929. II Крикун. Тобол., 
Зобнин, 1899. II Человек, который 
любит громко и много разговари
вать. У хватское Тобол. Тобол., 
Поспелов, 1897. || Черный, похожий 
на арапа человек. Нижегор., Доб
ролюбов. II Бранное слово. Ряз., 
Боричевский, 1842—1847. Разъеро- 
шил свои волосы, как абыс какой] 
Тамб., Макаров, 1846. Ряз. Доп. 
Оп., 1858. Поганый гилык, татар
ский абыс. Ряз., Диттель, 1860. 
Абыз у свиньи хвост отгрыз. Уржум. 
Вят., Магницкий, 1885.

— Тат. а б É3, а б ы с — ученый мулла.
Абызить, несов., неперех. Гром

ко плакать. Тобол., Патканов и 
Зобнин, 1899. Курган., Тюмен., 
Сургут. Урал., 1899 (Миртов, 1930).

АбЫЗИТЬСЯ, несов. Упря
миться. Соликам. Нерм., 1897.

Абызрить. См. Обызрить. 
Аб£1К. См. О б ы к.
АбьТканье, я, ср. Нерадение. 

Абыканъе до добра не доведет. Даль 
(без указания местности).

АбЫЛЬНЙЭК. См. О бы л ьнюк. 
АбыЛЬНЯК. См. О бы льпй к.
1. Абыс. См. Абыз.
2. АбЙС, а и у, м. 1. Обычай. 

У нас так не угощают, такого 
абысу нет. Новорж. Пск., Черны
шев, 1908.

2. Покрой; образец [?]. Купила 
такой нехороший, в клетку, цыган
ский абыс. Новорж. Пск., Черны
шев, 1908.

Абычать, несов., неперех. Сох
нуть. Тобол., Тюмен. Тобол., 1899 
(Миртов, 1930).

Ава, ы, ж. Мать. Покровское 
Спас. Тамб., 1850. — Морд, а в а — 
женщина (в некоторых говорах — 
мать, свекровь). Кузмищев, 1848.

Ав^ва, междом. Ай-ай, ой-ой. 
Авава, холодно, студено. Камч., 
Даль. Камч., Муллов, 1863.

Ававка, и, ж. Свекровь. А как 
только отворяли дверь у избы, 
ававка кидала ей под ноги сково
роду. Нижегор. Нижегор., Мака
рий, 1850.

— Морд, à в а — свекровь.
АваД. См. О в а д.
АвадёНЬ. См. О в а д é н ь.
АваДНИК. См. Овадник.
Авай, и, ж. Матушка (о свек

рови). Новобрачную дружка и сваха 
подводят к печи с нравоучением, 
чтобы она свекора своего звала атяй, 
свекровь — авай. Пнсар. Пенз., Бо
голюбов, 1850.

— Морд, â в а — женщина (в некоторых 
говорах — мать, свекровь).

ABâKa, и, м. и ж. Грудной ре
бенок. Чебокс. Казан., Магниц
кий, 1882.

Аванга, и, ж. Связка, пучок 
табака. Сигнах., Телав. Тифл., 
Михайлов, 1909.

ABapâ, ы, м. Аферист. Тифл., 
Михайлов, 1909.

Авач^та, и, ж. Суконная или 
шерстяная рукавица, используемая 
при рыбной ловле. Авачуги — рука
вицы, в которых тянут ярус. Мур
ман., Мапоцков. Арх., Ефименко, 
1867—1868; Подвысоцкий, 1885.

— Ср. вачуга, в â ч е г а.
АввавЁ, междом. То же, что 

авава. Аввава, заколел (говорят 
войдя в избу в сильный мороз, по
стукивая средними суставами паль
цев друг о друга и дуя в них). Пав
ловское Барнаул. Зап.-Сиб., Мол
чанова, 1929—1935.

Авдавё. См. О в д о в а.
АвдокёИ, мн. День 1 марта по 

ст. ст. (начало весны). Скоро 
Авдокеи, дело к весне идет. Сол
нышко пригревает. Павловское Бар
наул. Зап.-Сиб., Молчанова, 
1929—1935.

АВД0Т, а, м. Удод. Смол., Доб
ровольский, 1914.



Аверьяновый 197

1. Авдбтка, и, ж. Крестьянка- 
богомолка, приходившая в Смолен
ский монастырь Вознесенья на бо
гомолье на праздник Вознесенья. 
Дня за два, за три до Вознесенья 
Смоленск начинает наполняться пе
стрыми толпами деревенского люда, 
преимущественно баб.—Ну, «ав- 
дотки» пришли! говорят смоляне и 
с ироническим, любопытством рас
сматривают загорелые, истомлен
ные, по большей части некрасивые 
лица своих меныиих братий и их 
оригинальные костюмы: белые бала
хоны, пестрые кофты и напоминаю
щие турецкую чалму головные убо
ры. С наивным изумлением, мор
щась от яркого солнца и вдыхая 
раскрытыми ртами облака город
ской пыли, бредут «авдотки» по 
улицам в направлении к Вознесен
скому монастырю — главной цели 
их паломничества. Собрались они 
с разных концов губернии, но боль
ше всего встречается «крашинских» 
(красненских) и Мстиславских. 
Смол., Добровольский, 1914.

2. Авдотка, и, ж. 1. Болотный 
кулик, птица Limosa melanura. 
Сиб., С. Аксаков, Соч., VI, 65. 
Оренб., Мензбир, Птицы России, 
I, 263. ♦Птица Ocdieaemus crepitans 
Lemm., сем. ржанковых. 10 жн., 
Астрах., Мензбир, Птицы Рос
сии, I, 403. Холодковский и Силан
тьев, Птицы Европы, I, 452.

2. Рыба голец, Nemachilus bar
batulus. Южн., Берг, Рыбы пре
сных вод СССР, II, 550. Рыба голец, 
оголец, Cobitis barbatula. Круглень
кая и маленькая рыба, живущая 
под камнями. Трубч. Бряп., Агра
нов, 1957.

[Литературное авдбтька: Слов. 
Акад., 1789; Слов. Акад., 1847; Даль; 
Мензбир, Берг и др.].

3. То же, что авдотька (во 2-м 
знач.). Волог., Дилакторский, 1902.

АВДОТНИК, а, м. Растение Gera
nium palustre L., сем. журавель
никовых, болотная герань. Аннен
ков, 1878. Федченко-Маевский, Фло
ра Средн. России, 1902.

АВДбТЬИ-ПЛЮЩЙХЙ, мн. То 
же, что авдокеи. Пошех., Молог. 
Цросл., Архангельский, 1849. Авдо

тьи-плющихи, подмочи порог. Ка
шин. Твер., Смирнов, 1897. Чере
пов. Новг., Герасимов, 1910.

Авдбтьи-блошнйцы, мн. 
День 4 августа по ст. ст. Кашин. 
Твер., Смирнов, 1897.

Авдбтька, и, ж. 1. То же, что 
2. Авдотка (в 1-м знач.). Бурна- 
шев, 1843 (без указания местности). 
Даль (без указания местности).

2. Растение Trollius europalus 
из сем. лютиковых. Даль (без ука
зания местности).

АвдбТЬЯ, и, ж. То же, что 
2. Авдотка (в 1-м знач.). Сиб., 
С. Аксаков, Соч., VI, 65. Оренб., 
Мензбир, Птицы России, I, 263.

Авдошка, и, ж. 1. То же, что 
2. Авдбтка (в 1-м знач.). Даль (без 
указания местности). Ишим. То
бол., Воскресенский, 1903. ♦Птица, 
бекасовидный веретенник. Урал., 
1924 (Миртов, 1930).

2. То же, что 2. Авдотка (во 
2-м знач.); лежень, голец. Николь
ский, Гады и рыбы, 711.

АвдУльки, лек., мн. Растение 
Antenaria dioica Gaertn. s. Gnapha- 
lium .dioicum L., сем. сложноцвет
ных, двудомная кошачья лапка. 
Анненков, 1878; Федченко-Маевский, 
Флора Средн. России.

Авдошка, и, ж. То же, что 
2. Авдбтка (в 1-м знач.). Сиб., 
С. Аксаков, Соч., VI, 65.

Авдйипка, и, ж. 1. То же, чго 
2. Авдбтка (в 1-м знач.). Даль.

2. То же, что авдотька (во 2-м 
знач.). Даль.

АвбНЬ. См. Овень.
АверьйН, а, м. Растение Vale

riana officinalis L. валериана. Ворон. 
Ворон., Хованский, 1855. Ворон., 
Доп. Оп., 1858; Даль (без указания 
местности). Вяз., Гришина, 1959.

Аверьйнка, и ж. Валериано
вые капли. Новорж. Иск., Черны
шев, 1908.

Аверьйн овка, и, ж. То же, 
что аверьянка. Аверьяновки целый 
пузырек выпиваю. Мясово Пустошк. 
Пек., Попова, 1961.

Аверьйновый, а я, о е. о А ве
рь я новые капли. Валерьяновые 
капли. Мещов. Калу ж., Черны
шев, 1900; Косогоров, 1916. Мцец,
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Орл., Будде, 1904. Новорж. Иск., 
Чернышев, 1908.

АВЖО, нареч. и частица. 1. Уже. 
Готова ты? — Авжо\ Иск., Смол. 
Смол., Копаневич, 1904. ° В сло
жении. Авжб-тка. Скоро кон
чите? — Авжо-тка, кончаем. Иск., 
Копаневич, 1904.

2. Ну, а вот; может быть. Авжо 
попадет тебе на орехи. Авжо по
гляжу я твоей работы, Авжо при
дешь ты домой, будет тебе. Девка 
не хотить за того жениха идить, 
авжо обдумается. Смол., Добро
вольский, 1914.

Авжоткать, а ю, аешь, несов., 
перех. Делать что-либо после, по
том. Новооск. Курск., Кудрявцев,
1852.

АвжёТКИ, ток и т к о в, мн. 
Конец (работы, какого-либо вре
мени). Биз (помешки) тут пить 
нечего, а выпьем на авжотках. 
Смол., Добровольский, 1914.

АВЙЛЯ [знач.?]. Ты, овин, ты, 
авиля, Не пущай на овин пламя 
(заговор от огня). Березовка Дмит
ров. Орл., Добровольский, 1905.

Авка, и, ж, детское. Собака. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916. 
Не трогай, авка укусит. Селино 
Дубен. Тул., Филин, 1933.

Авкать, авт, несов., авкнуть, 
нет, сов., неперех. Лаять. Собака 
авкает. Новорж. Иск., Влад., 
Чернышев, 1908. Щенок авкнул дли 
порога. Селино Дубен. Тул., Фи
лин, 1933.

1. Авкнутъ, нет, сов., неперех. 
Погибнуть, умереть, исчезнуть 
с лица земли. Липец. Ворон., 
Тростянский, 1937.

2. Авкнуть. См. Авкать.
ÄBKO, а, ср. Оленёнок, брошен

ный матерью и вскормленный людь
ми. Верховья Печоры, Миртов, 
1930.

Ав ла, ы и авлё, ы, ж. Огоро
женное место для скота при доме. 
Казмаловка Уральск., Малеча, 
1963.

Авлако, а, ср. Десна. Олон., 
Куликовский, 1885—1898.

— Ср. алакб, лбвлаки, алокаидр.

Ав Лё, междом. «Радостное во 
склицание во время обряда кумло- 
ния». Во время исполнения духов- 
ских песен и обрядов крестьянские 
девушки в Орловской губернии ме
няются серьгами, крестами и об
разами, целуются через венок, спле
тенный из березок, воспевают «ку
кушку» и сами в песне переклика
ются, как кукушки: Авле! кукушка 
ряба!. . Авле! да ко му ж ты кума? 
Орл., Добровольский, 1914. Авле, 
я кукушка, кума, Авле, я венок за
вила. Березовка Дмитров. Орл., 
Добровольский, 1905.

АвлёК. См. О влек. 
АВЛЙК. См. О в лик.
АВОДИТЬ, несов. Заговаривать, 

завораживать; налагать клятву. 
Арх., Даль (под знаком вопроса).

АВОДНИК, а, м. Знахарь, колдун. 
Арх., Даль (под знаком вопроса).

АВОДНОЙ, а я, о е. Заговорен
ный. Арх., Даль (под знаком во
проса).

АВОДЬ, и, ж. Клятва, заклятие; 
заговор. Арх., Даль (под знакОхМ 
вопроса).

Авбй, междом. Восклицание, 
выражающее изумление, негодова
ние ит. п.; ой! ах! Грузино Новг. 
Новг., Антоний, 1851. Каленидово 
Пореч. Смол., Добровольский, 
1914. Авой, моя мамынька\ Сельцо 
Бельск. Смол., Добровольокий, 
1914.

АВОЙ-В0Й, междом. Восклица
ние, выражающее изумление, испуг 
и т. п.; ой, ой! ах, ах! Грузино 
Новг. Новг., Антоний, 1850. Твер., 
Латышев. Тесово Новг. Новг., Жу
ков. Петрозав. Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

АВОЙ-В0ЮШКИ, междом. То 
же, что авой-вой. Олон., Кули
ковский, 1885—1898.

АвбН, а, м. Тунгусская шапочка, 
вроде скуфейки, с меховой опуш
кой. Турух. Краснояр., Енис., 
Спасский.

Авон-тароты [удар.?]. Задор. 
Ряз., Второе Доп., 1905—1921.*

; . Авёсев, а, о. Рассчитанный на 
авось. Авосевы города не горожены 
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(поговорка). Даль (без указания 
местности.) Пск., Копаневич, 1904.

АвосёЙКО, нареч. В прошедшее 
время. Влад., Ковр., Сузд. Влад,. 
Белин, 1870. Влад., Бычков, 1872.

1. АвбСЬКа, и, м. и ж. Случай, 
счастье, удача. Рыльск., Судж. 
Курск., Дитрюков, 1849. Ему 
авоська даст. Пенз., Пск., Опыт,
1852. Делать на авоську. Моск., 
Рулье, 1852. Яросл., Шестеркин,
1853. Авоська славный малый, можно 
надеяться. Самар., Симб., 1854; 
Второе Доп., 1905—1921. Пск., Ко
паневич, 1904—1918. Ему авоська 
дал. Мещов. Калуж., Косогоров,
1916. Надеется на авоську. Пенз., 
Колеганов, 1961.

2. АвбСЬКа, нареч. и частица.
1. Нареч. Может быть, вероятно, 
авось. Остров., Холм. Пск., Копа
невич, 1904—1918.

2. Частица. Ну-ка. Пск., Копа
невич, 1904—1918.

Авоськать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Надеяться на авось. Влад.,
1962.

АВОСЬНИК, а, м. Человек, де
лающий что-либо необдуманно, на 
авось. Даль (без указания мест
ности). Пск., Смол., Копаневич,
1904.

Авось ница, ы, ж. Женек, 
к авосьник. Даль (без указания 
местности). Пск., Смол., Копане
вич, 1904.

Авбсьничать, а ю, аешь, не
сов., неперех. Делать, поступать на 
авось. Даль (без указания местно
сти). Кто авосничает, тот постни
чает (поговорка). Кашин. Твер., 
Смирнов, 1897; Пск., Копаневич, 
1904.

Авбсь-та, авбеь-те, авбеь- 
ТО, нареч. Может быть, вероятно, 
авось. ° А в б с ь - т а. Влад., Дмит
ревский, 1820. Волог., Суровцев, 
1822; Дилакторский, 1902. Макаров, 
1846 (без указания местности). ° 
Авбсь-те, авбеь-то. Макаров, 
1846 (без указания местности).

Авбсь-те. См. Ав ось-та. 
АвбСЬ-то. См. Авбсь-та.
АвбХТИ, междом. Увы! Беда, 

горе мне! Пск., Смол., Копаневич, 
1904. Смол., Добровольский, 19Т4Г

Авбхтиньки, междом. То же, 
что авохти. Нек., Смол. Смол., 
Копаневич, 1904. Новорж. Пск., 
Чернышев, 1908.

АВОЩИ, ей, мн. Овощи. У меня 
на городе авощи совсем пропали 
почти нынеч. Брян., Карач., Трубч. 
Орл., Сполохов, 1850.

АврЙЕНЬ, и, ж. Растение Lemna 
L., болотная ряска. Арх., Даль; 
Подвысоцкий, 1885.

Авсегд& и авсегдйг, нареч. 
Всегда. Иск., Карпов, 1855. Пск., 
Доп. Оп., 1858. Иссык-Кулъск., 
Зимовнова, 1959.

Авеегдй. См. А в с е г д а.
Авсегд^шний, я я, ее и ав- 

сегдёшный, а я, о е. Всегдашний. 
Пск., Карпов, 1855; Доп. Оп., 
1858.

Авеегдйшный. См. А всег
да ш н и й.

Авсёневый, а я, ое. Относя
щийся к авсеню. Песня авсеневая. 
Куркино Ефрем. Тул., Благове
щенский, 1898.

— Ср. ов'сёневы й.
АвсёНОВЫЙ, а я, ое. То же, что 

авсеневый. Авсеновая песня. Тул. 
Тул., Благовещенский, 1898.

АвсёНОЩНая. См. О в с é н о lu
ll а я.

АвсёНЬ, я, м. Канун Нового 
года; обряд, исполнявшийся под 
Новый год. Ряз. и др., Макаров, 
1820 и 1846. Касим. Ряз., Татари
нов, 1822. Женщины и девушки под 
Новый год кличут авсень. Прон. 
Ряз., 1850. Касим. Ряз., Тамб., 
Опыт, 1852. Обоян. Курек., Маш
кин, 1859. Так произносится слово 
это, известное почти только в акаю
щих областях; вероятно, овесенъ, 
первично встреча весны: первый день 
весны, 1 марта, коим прежде на
чинался год; ныне название это 
перенесено на Новый год и на Ва
сильев вечер, канун Нового года. 
В песнях: му сень, мйтусенъ, тау- 
сень, таусель; щедрование или обсев 
хозяина житом, с пожеланиями: 
свиная голова к обеду; вечером га
данья. Даль. Едва появятся на небе 
звезды и начинается уже торжество 
молодых поселянок, поющих под ок
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нами: Ой, авсень! Ой, авсень! Я хо
дил, Я гулял По святым вечерам. 
Ряз., Диттель, 1860. Под Новый год 
дети лет 6—10 берут санки и гурь
бой ходят от дома к другому, рас
певая перед окнами: Авсень, авсень, 
кишки да желудки в печи-mo си
дели, на нас-то глядели , . . Кто 
не даст пирога, мы корову за рога, 
и пр. Певцам подается хлеб или 
лепешка. Обычай в 70-х гг. XIX ст. 
прекратил существование. Дубро- 
вичи Ряз. Ряз., Городцев, 1902. 
Как развесистый дуб колыхается. 
Ой авсень! Ряз., Добровольский, 
1906. Авсенъ-коляда, Где ты была? 
Тамб., Добровольский, 1906. Под 
Новый год и под Рождество девки 
и мальцы кликают «Авсень» и вели
чают хозяев. Скоп. Ряз., 1914.

— Ср. о в с é п ь, у с é н ь и др.
АвсёНЪКа, и, ж. Уменып.-ласк. 

к авсень. Тамб., Опыт, 1852.
ABCIÖK. См. О в с ю к. 
Авторник. См. О вторник. 
Авторак. См. О в т б р а к.
Авушный. См. Алошный. 
Авчёрух. См. О в ч а р у х.
Авчерй. См. О вчера. 
Авчерась. См. Овчерась. 
Авчер^шний. См. Овче- 

р а ш н и й.
Авчйнница. См. Овчйн- 

н и ц а.
Авчбус. См. Овчбус.
АвчУх. См. О в ч у х. 
Авшанйк. См. О вша ни к. 
Авшанничек. См. О в ш а н н и-

ч е к.
Авшённик. См. О в ш é н н и к. 
Авшённичек. См. Овшён- 

н и ч е к.
А-ВЙ, местоим. Вы. Кова а-вы 

ищете? Колым. Якут., Богораз,
1901.

АвЙДЬ, междом. Окрик, пос
редством которого отгоняют свиней. 
Пск. Пск., Смол. Смол., Копа- 
певич, 1904.

Arâ, междом. Слово, обознача
ющее крик гуся. Ага-ага — кря
кает гусь. Березово Осташк. Ка
лин., Никулин, 1936.

Ararâ, междом. Слово, обозна
чающее ржанье лошади. Агагц 

как издает звуки лошадь. Калищи 
Осташк. Калин., Никулин, 1936.

АгалёЦ. См. Оголец.
Агалёчик. См. О го лечи к. 
АгалйК, а, м. Трава Jasione 

montano L., из сем. колокольчи
ковых, горный букашник, обмороч- 
ник, один из видов так называемых 
ивановских трав, собиравшихся на
кануне Иванова дня (24 июня). 
Ленингр., Копаневич, 1927.

Агёль. Злой дух. В заговоре: 
Выслухай, господи, молитву мою, 
сошли мне, господи, лихих агалей. 
Верхи. Ломовец Землян. Ворон., 
Тростянский, 1912.

Агарик, а, м. Древесный гриб, 
вырастающий на старых деревьях. 
Бурнашев, 1843 (без указания ме
стности).

— Греч, ayapixov, лат. a g а г i с u in.
Агарнавать. См. О горно- 

в а т ь.
Агарох. См. О гор бх.
Агарохвина. См. Огорбх- 

в и н а.
Агёртавать. См. о г а р т ы- 

в а т ь.
Агёртаваться. См. О га рты- 

в а т ь с я.
Агарй, мн. «Деревенская игра, 

состоящая в том, что становятся 
ребята в круг и один в середину; 
сей последний указывает пальцем 
на всех, причитывая несколько 
раз: „Первы-первы-первычпки, ко- 
дка, колодка, пьявица, соколец, 
мой конь-жеребец, вырвал травку, 
положил на лавку. Родивои? Поди 
ж вон!“. И с последним словом вы
гоняет по одному из круга. Пос
ледний становится „агарою“; около 
его бегают и кричат: „агара! агара! 
по полю гуляла, детей расте
ряла!“—и агара старается поймать 
кого-нибудь п пойманному передает 
достоинство агары, и т. д. (от Мя- 
соедова)». Бурнашев, 1843 (без 
указания местности).

1. Агёрь, и, ж. и агарь, я, 
м. Общее название различных ку
ликов. °Агарь, и, ж. Энц, Леке., 
1835; Слов. Акад., 1847. ° Агарь, 
я, м. Даль (под знаком вопроса),

2. Агёрь [знач.?]. Святой зак
лючений цлт отнесен . в синее 
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море, положен под агарь-камень (за
говор). Благовещенское Шенк. 
Арх., Плечев, 1897.

Агату, междом. А, ах, ба! 
Смол., Даль.

АгаУса, ы, Ж. Подразделение 
якутского «наслега», состоящее 
пз лиц, ведущих свои род от од
ного предка. Яку ni., Спаский.

АгаФОН, а, м. 1. О простаке, 
глупце. Наш Агафон доволен и 
на том (пословица). Полог., Гря- 
зов. Волог., Обнорский. Агафон, 
надень балахон да иди вон! — го
ворят недопускаемому в компанию. 
Вельск. Волог., Шустиков, 1899. 
Экий Агафон: все в рот тащит 
(в обращении к ребенку). Моск. 
Моск., Чернышев, 1901.

2. О большом обременительном 
числе кого-либо. У него целый ага- 
фон ребят. Вырастил целый ага- 
фон ребят. Верхозим Петров. Са
ра пг., Коле га но в, 1959.

1. АгЦч, а, м. Полуторный или 
двойной пай при дележе на про
мысле. Кем. Арх., Даль (под зна
ком вопроса).

2. АгёЧ, частица. Да, ага. Кор- 
саковка Сарат. Сарат., Благо
нравова, 1904. — Ты сам видал} — 
А гач! Пенз., Колеганов, 1961.

Агачда, ы, ж. Полуторный пай, 
мера чего-либо. Весёловка и Са- 
ловка Тернов. Польз., Пссерлии, 
1945.

Агашан. См. О г а ш а н. 
Агашань. См. Огашень. 
ArâlüKa, и, ж. Рыба Cottas go- 

bio L., бычок, подкаменщик. На 
Верхней Волге, Сабанеев, Рыбы 
России, 77; Грацианов, Опыт Об
зора рыб Российской империи, 
1907, 312. II Небольшой сом. Осташк. 
Калин., Копорский, 1936.

АГЦШНИК. См. О га ш II и к.
Агвазйла, ьг, м. 1. Полицей

ский, солдат. Повооск. Курск., 
Кудрявцев, 1852.

2. Великорослый человек. Экой 
выбухался агвазйла! Повооск. 
Курск., Кудрявцев, 1852.

Аглавушить. См. О г л о в у- 
ш II т ь.

Аглаёд. См, Оглобц,

Аглаёдничать. См. О г л о б д- 
II и ч а т ь.

Аглаёдный. См. О г л о б д- 
н ы й.

Аглаушить. См. О г л о в у- 
ш и т ь.

Аг лень. Прибой. Арх., Даль, 
Веселаго; Маштаков, 1931.

Аглец, а, м. Плотный красный 
ситец с крупными цветами. Сев.- 
Двин., Романов, 1928.

Аглецкий. См. А г л и ц к и й. 
Аглечник и агличник. а, м.

Сарафан из аглеца. Олон., Кули
ковский, 1885—1898. Усьян-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

АГЛИЙ, я, м. Англичанин. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Аглинекий, а я, о е. Англий
ский. Мещов. Калу ж., Косогоров, 
1916.

Аглицкий и аглецкий, а я, 
ое. 1. Английский. Свияж. Казан.,
З.С.П.Ф., 1853. Аглицкие товары. 
Кленовское Кирил. Новг., Шату
нов, 1898. Етот нож не простой — 
аглицкой работы. Бараба Каин. 
ТоМ., Молотилов, 1912.

2. О предметах обихода: загра
ничный или добротный русский, 
о Аглец к не косы, вилы, то
поры и т. п. Сев.-Двин., Романов,
1928. о Аглицкий крючок. 
Яросл., Чернышев, 1908. о А г- 
л#е ц к а я бумага. Цветная бумага 
для тканья или вязания. г Сев.- 
Двин., Ромапов, 1928. о Ä г л и ц- 
к а я материя. Кумач. Тимошин- 
ская Белозер. Новг., Иванов,
1898. Шенк. Арх., Плечев, 1898. 
Покр. Влад., Чернышев, 1900. 
Терек., Караулов, 1901. Шенк. 
Арх., Второе Доп., 1905—1921. 
о А г л и ц к и й платок. Платок из 
кумача. ,Кадн. Волог., Шустиков,
1899. оАглецкая рубашка. Оят. 
Ленингр., Калинин, 1933. о Ä г- 
л и ц к и й серп. Хороший, лучший 
серп. Бисерт. завод Урал., Миртов, 
1930. о А г л и ц к и й ситец. Кумач. 
Кади. Волог., Шустиков, 1899. о 
А г л и ц к а я сталь. Сорт мелкозер
нистой стали. Мещов. Ка^л/ж.^ Kq- 



202 Агличанин

согоров, 1916. оАглицкой сара- 
фап. Красный ситцевый сарафан. 
Киснемское Каргоп. Apæ., 1930.

3. оАглицкий горох. Растение 
горох, из которого приготовляют зе
леный горошек (продукт питания). 
Ростов.,Яросл., Волоцкой, 1902.

4. оАглечкой паренек. На
смешливое прозвище девочки. Хол
мог. Apæ., Грандилевский, 1907.

5. о А г л ицк а я болесть. Рахит. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

АгличёНИН, а, м. Англичанин. 
Брян., Карач., Трубч. Орл., Спо
лохов, 1850. Черевково Сольвыч. 
Волог., Попов, 1896. Бредихино 
Новое. Тул., Глаголев, 1900. Ме
щов. Калуне., Чернышев, 1908. Во
рон. Ворон., Тростянский, 1928.

АгличанЙСТ, а, м. Англича
нин. Онеж. КАССР, Калинин, 1933.

Агличанка, и, ж. Англичанка; 
Англия, англичане. Холмог. Apæ., 
Грандилевский, 1907. Моск., Чер
нышев, 1910. Бараба Том., Моло- 
тилов, 1913. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916. Твердино Костром. 
Костром., Кудряшов, 1927. Онеж. 
КАССР, Калинин, 1933. Бударин, 
Чапаев. Уральск., Малеча, 1963.

Агличник. См. Аглечник. 
Аглывать, ает, несов.; аглыть, 

сов.; неперех. О дереве: окаменевать. 
Apæ., Даль (под знаком вопроса).

Аглыдок, м. «Прозябение на 
голом камне?». «Все это сомцд- 
тельно». Ком., Онеж. Apæ., Даль.

Аглыдь. Окаменелое дерево. 
Онеж., Кем. Apæ., Даль (под зна
ком вопроса).

Аглыть, См. Аглывать.
Агненуть. См. Огнен уть.
Аговеть, ею, еешь, несов., 

неперех. Еле, едва жить, едва ды
шать, прозябать, перемогаться. Сев., 
Даль (под знаком вопроса?).

АголйК. См. О го ли к.
Агблтух. См. О гол тух.
АГОНИТЬ, несов., перех. Отора

чивать мехом. Apæ., Даль (под 
знаком вопроса).

Агоннбй, а я, о е. Опушенный 
мехом. Apæ., Даль (под знаком во
проса).

Агбнушек. См. Огбнушек.
Агонь, и, ж. Меховая опушка 

на одежде. Apæ., Даль (под зна
ком вопроса).

Агбрины. См. О гор ины.
1. Агра, ы, ж. Омут, глубокое 

место в водоеме. «Рыба, уходящая 
зимой вверх по реке от так назы
ваемого „замора“, собирается в аг- 
рах. Рыбаки используют это время 
для особенно успешного лова». Пе- 
лым Сеердл., Матвеев, 1958. Ере- 
мино Гарин. Сеердл., Матвеев, 1959.

— Маис, а у ь г—водоворот.
2. Агра, ы, ж. О женщине, не

складно и некстати о чем-либо го
ворящей. Ах, ты агра пустая, го
воришь ни к селу, ни к городу. Му
ромля Петрозав. Олон., Георгиев
ский, 1896.

Аграмётельный. См. Огро- 
мательный.

Аграмацкий. См. Огромац- 
к и й.

Аграмащий. См. О г р о м а- 
щ и^й.

Аграст. а, м. То же, что аг- 
рест. Аграст зеленый ядут. 
Лит. ССР. Немченко и др.,
1963.

АграФбна-купа л ьница. 1. 
День 23 июня (по ст. ст.), с кото
рого начинают купаться и соби
рать лекарственные травы. Енис. 
Вост.-Сиб., Макаренко. 1886.

2. Лечебная трава Ranunelus ас- 
ris L. «Употребление ее в народе 
разнообразно. Ею также парятся 
в бане для здоровья». Енис. Вост.- 
Сиб., Макаренко, 1886.

АграФёНЫ. То же, что Агра
фена-купальница (в 1-м знач.). Ка
шин. Твер., Смирнов, 1897.

Агремучий. См. О г р е м у- 
ч и й.

Агреет, а, м. Крыжовник; 
ягоды крыжовника. Южн., Даль. 
Смол. Смол., Копаневич, 1904. 
Агреет ядут подуростпки, я их за 
каршень. Нонеч агреет такой не 
пошлый (плохой). Латв. ССР., 
Немченко и др., 1963.

— Польск. a g г е s t из поволат. ag
rès t а, птал. a g г е s t Q.
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Агрёстина, ы, ж. Ягода кры
жовника. Ионич в саду ни одной 
агрестины. Пси., Смол., Копане
вич, 1922.

Агрестный, а я, о е. Относя
щийся к агресту. Я тут посажу 
агрестные кусты. Смол. Смол., 
Копаневич, 1904.

Агрипёна-купёльщица. То 
же, что Аграфена-купальница 
(в 1-м знач.). Шенк. Арх., Второе 
Доп., 1905-1921.

Агрубь, и, ж. Плесень на 
хлебе. Арх., - Даль (под знаком 
вопроса).

Агрус, а, м. То же, что агрест. 
Ряз., Макаров, 1846; Опыт, 1852; 
Диттель, 1860. Южн., Даль.

Агрусный, а я, о е. Относя
щийся к агрусу. 0 Ä г р у с н а я во
дичка. Настоенная на крыжовнике. 
Южн., Даль.

Агрйгза. См. О грыз а.
Агрызённик. См. О г р ы з é н- 

н и к.
Агрйбать. См. Огрябать.
АгУ, меж дом. Восклицание, вы

ражающее печаль, горе, укоризну, 
разочарование, неожиданность и 
т. п. Агу, брат, плох же ты. 
Смол., Ровинский. Агу! Як табе 
не стыдно. Смол. Смол., Иск., 
Копаневич, 1904. В третий як за
пели, — агу, пырх свеча у ста
рика — и запалилась. Агу, мой сы
нок, знать ты зрадишь меня, 
знать ты меня, сынок, покинешь. 
Затеешь ты мне, сьшок, ипятъ 
наново работать. Агу! во як вы, 
детки, батьку с маткой веселите. 
Агу! ты, Ванька, знова у марался. 
Агу, вумные! дурак всех перещего
лял. Смол., Добровольский, 1914.

Агудйла. См. О гуда л а. 
АгУдина. См. О гудина. 
АгУзи. См. О г у з и.
АгУзлик. См. Огузлик. 
АгУзник. См. Огузник.
АгУзничать. См. О г у 3 н и- 

ч а т ь.
АГУЗОК. См. Огузок.
АгузйЕННИК. См. Огузын- 

н и к.
АгУзье. См. О г у з ь е.
Агул. См. О гул.

АгУленьки, междом. То же, 
что агунушки. Уржум. Вят., 
Магницкий.

АгУн, а, м. Начальник духо
венства у татар в Сибири. Сиб., 
Дубке, 1893.

— Тюрк, а х у п — магометанский тео
лог, ученый мулла.

АгУнушки, междом. Агу, агу- 
нюшки. Боров. Калуж., Второе 
Доп. 1905—1921.

АГУНЬКИ, междом. То же, что 
агупушки. Исет. Перм., Бирюков, 
1923.

АгурнУть. См. О гур путь. 
АгУрок. См. О г у р о к.
Агй, частица. Да, ага. Ты 

пойдешь к нам? — Агы1 Куса Зла
тоуст. Урал., Миртов, 1930. Но
винки Устюж. Волог., Удальцов, 
1940.

АГЙЕНЬ, междом. Окрик, кото
рым прогоняют гусей. Ужа следует 
прогонять также криком «агынъ». 
Смол., Добровольский, 1914.

АПэГрить. См. Огырить.
АгырнУть. См. О г ы р н у т ь. 
АгырнУться. См. Огыр- 

II у т ь с я.
1. Ад, а, а и у, местн. у и е, 

мн. ады, 6 в, м. 1. Пасть, горло, 
глотка, рот. Волог., Муромцев,
1852. Ад-от заболел. Ад-от заткни. 
Черповское Охан. Перм., Лепор- 
ский, 1854. Что ад-от разинул, 
что орешь. Вят., Даль. Углич. 
Яросл., Шляков. Я тебе ватину 
ад-от\ Слобод. Вят., Куроптев, 
1880. Кадн. Волог., Дилакторский,
1902. Заткни свой ад. Молог. 
Яросл., Копорский, 1926. Пошех.- 
Володар. Яросл., Копорский, 1929. 
Вожгал. Киров., Горева, 1950.

2. О громком голосе, о крикуне. 
Волог., Муромцев, 1852. Слобод. 
Вят., Куроптев, 1880. Слобод. 
Вят., Мышкина, 1899. Обзывание 
крикуна. Экой ад широкой} Вят., 
Васнецов, 1907. Как ады забузели. 
Вожгал. Киров., Горева, 1950.

3. О ненасытном' человеке, об
жоре. Бранно. Волог., Муромцев, 
1852. Шаркин Боткин. Вят., Ве
рещагин, 1892. Так адом жрать-то 
и кинулся. Такого ада я и не виды
вала. Экой ведь ад некрытой.
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Ильинское Кологр. Костром., 
Аристов, 1896. Грязов., Тотем. Во
лог,, Дилакторский, 1902. Ад — все 
забрал, все съел. Ад, перестань\ 
Вят,, Васнецов, 1907. Морш. 
Тамб. Чернышев, 1908. Сев.-Двин., 
Романов, 1928. Опился, ад жиео- 
глогпнойУ Офониха Ветл. Вят,, 
Марков, 1930. Усья Ссв.-Двин,, 
Романов, 1931. Што вас, адов, не 
кормят. Вожгал. Киров., Горева, 
1950. о Ад бездонный. Ах, он ад 
бездённый, все слопал! Буйск. Ко
стром,, Покровский, 1895. || О до
машних животных. «Говорится 
о домашних голодных животных, 
которые тотчас съедят, что им 
предложат, и кричат и просят еще. 
Это слово как порицание их жад
ности: ах вы ады ненасытные, по
стрела вас тут совсем» (кричит 
хозяйка свиньям, поросятам, цып
лятам и пр.). Самар., 1854. Ах 
вы ады живоглотные! Самар., 
Второе Доп., 1905—1921. Углич. 
Яросл., Шляков. Иван., Цветков,
1929. У О жадном человеке. Сев,- 
Двгсн., Романов, 1928.

4. Непроходимая грязь. Экой 
ад непокрытый. Волог., Муром
цев, 1852. Волог., Дилакторский, 
1902.

со Ад тя останй. «Бранное 
выражение, смысл не ясен». Ах 
ты, ад тя останй! Буйск. Ко
стром., Покровский, 1895. Ад 
разорить. Выйдя из себя, страшно 
рассердившись, наделать много 
шуму, поднять всех на ноги. Як 
ударил ее детёнка, матка ад разо
рила. Приедет хозяин домой, ион 
ад разорит, як увидит, что всю 
рожь кони патулували. Смол., 
Добровольский, 1914.

2. АД, а, м. Яд. Аду объелся. 
Калуж., Зеленецкий, 1824. Опыт, 
1852. Липицы Кашир. Тул., Тро
ицкий, 1853. Бредихине) Новое. 
Тул., Глаголев, 1900.

Адё, междом. То же, что айда. 
Нижегор., Бум. Срезы. Вят., 
Зеленин, Сказки Вятск. губ., 150, 
435. Перм., Зеленин, Сказки 
Пермск. губ., 113, 191, 318, 345,
346, 495. Красногорское Котельн. 
Jtfim., Красноперова, 1897? Коло- 

бово Нолин. Вят., Разумовская,
1897. Кадом Яран. Вят., Сергеев, 
1897. Отары Яран. Вят., Сергеев, 
1897. Стари цко-Троицкое Никол. 
Волог., Алентов, 1903. Fly, робя, 
ада, чо стоите! Только это они 
нас увидали и ада отвивать. А ты, 
Алешка, ада за мной. Шадр., 
Кыштым. Урал., Миртов, 1930. 
° А д а - к о. Ада-ко, Любушка, 
adâ-ко, в люлинькуУ Вят., Мат
веева, 1928. ° А д а - т е. А ну-ко-те, 
робят, адй-те все разом. Кадом, 
Яран. Вят., Сергеев, 1897. Шадр. 
Урал., о Миртов, 1930.

Адай-трава, ы, ж. Трава, ко
торой лечат детей от припадков. 
Добрян. Уральск., Миртов, 1930.

Адак, а, м. Место в реке, бо
гатое рыбой. Южные притоки 
Уссы и сама Усса. Эта часть бас
сейна Уссы, славящаяся своими 
«адаками» («адак» значит рыбное 
место). . отличается своими 
рыбными богатствами. Арх., Чер
няев, 1910.

Ада Лён, а, м. «Водяное расте
ние, купальница, купавка, Nym
phéa, Nyphar, растущее поодаль 
от берегов, на глубине и по ому
там; есть белые, желтые и (астрах.) 
пестро-алые». «Вероятно, одалень». 
Даль. «Адалены — измененное „Во
долеи“; название в Московской гу
бернии для Nuphar Smith, Желтая 
кубышка большинства авторов. 
Вид из рода Nuphar Smith, ку
бышки». Анненков, 1858.

— Ср. о д а л é н, одолён.
Ада лён ъ и а до лёнь, я, м. 

То же, что адален. Даль. Тихон 
преподобный дал мне корень адо- 
ленъ. Нижегор., 1850. «Адалень — 
измененное одалень или одолень; 
по Далю — от нахождения «одаль» 
берегов, а по Мельникову — от спо
собности цветка, соответственно ле
генды, одолевать всякую нечистую 
силу и в воде, и на земле («водя
ницу» и «полянйцу); название для 
Nyphea alba L., белая кувшинка; 
вид из рода Nyphea L. (Neek.), кув
шинка». Анненков, 1858.

— Ср. о д а л é и ь, одо л é н ь.
АдалЙ и аДОЛЙ, нареч. и союз. 

Точц в точь; все равно кдк; будто. 
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ровно, словно; разве; как будто; 
почти, о А д а л й. Иркут., Якут., 
1846. Иркут., Якут., Опыт, 1852. 
Иркут., Якут., Бобровников,
1853. Сиб., Черепанов, 1854. Шерсть 
такая, ну адали шелк. Вост.-Сиб., 
Даль. Забайк., Шмидт. Нерч. 
Забайк., Боголюбский. Забайк., 
Хомутинников. Адали кум едет — 
ево кони. Адали не видишь, что он 
пьяный? Нерч. Иркут., Ноневич, 
1896. Турухаи. Якут., Забайк., 
Щапов, 1905—1908. Что ревёшь, адали 
зверь! Амур., Карпов, 19Д0. Адали 
зверь. Там адали всякий ходит на 
нерпу. У нас нерпы адали не бывает. 
Байкал., Станиловский, 1912. 
Волна-то, волна — адали сине море. 
Амур., Азадовский, 1913—1914. 
Что ревешь, адали зверь! Южн.- 
Сиб., Селищев, 1921. Кирен. 
Иркут., Кузнецова, 1958—1959. 
Он идет адали слепой. Творогово 
Верхнеуд., Нерч. Забайк., Ар
сентьев, I960.« А до ли. Иркут., 
Доп. Оп., 1858. И притулился, адоли 
мертвый. Черкасов, Зап. охотника 
Вост. Сибири.

— Ср. â д л и, о д о л й, о д а л й. Монг., 
бурят. а д а л й — равный, подобный, 
равно, подобно.

АдалЙМ, а, м. Растение Turritis 
glabra L. из семейства розоцветных, 
гладкая вяжечка, полевой ленок, 
заячья капуста. Тамб., Анненков, 
1858. Вят., Тамб., Симб., Пекар
ский, 1900.

АдалЙН, а, м. Водяная лилия. 
«У цыганок славится как дающее 
силу растение». Дорогоб. Смол., 
Архангельский, 1927.

Адалй. См. О дал я.
АД&М, а, м. оАдам-Адамом. 

Об огромного роста человеке. Рах- 
мановка Николаев. Самар., Остро- 
видов, 1853. Здоровая барыня — 
просто Адам-Адамом; у ней лапища, 
кажется, она убьет человека сразу. 
Моск. Моск., Чернышев, 1901. Ни
колаев. Самар., Островидов, 1853; 
Второе Доп., 1905—1921. о А д а- 
мом сидеть, лежать и т. п. Быть 
больным. Ленингр., С. Обнорский, 
1928.

Ад&мина, ы, м. и ж. Об огром
ного роста человеке. Симб., Орлов, 

1858. Морш. Тамб., Чернышев, 
1908. II О большой прожорливой ло
шади. Такая ад а мина— два пуда 
сена в сутки съест. Покр. Влад., 
Муханов, 1912.

Адёмиха, и, ж. Растение [ка
кое?]. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

АдДмич, а, м. Помидор. Моз
док. Терек., Караулов, 1900. Наур
ская Терек., Востриков, 1907.

Адамшце, а, м. и ж. О чело
веке огромного роста. Хвалын. 
Сарат., Маштаков, 1906. Морш. 
Тамб., Чернышев, 1908.

Ад^мка, и, ж. Большой и ши
рокий ремень для правки бритвы. 
Шуйск. Яросл., Водарский, 1912.

АДАМОВ, а, о. 1. В названиях 
различных растений и деревьев. 
оАдамова борода. Растение As
paragus officinalis L., обыкновен
ная или съедобная спаржа. Казан., 
Анненков, 1858; Даль. оАдамова 
голова, а) Растение Atropa mandra
gora. Бурнашев, 1843 (без указа
ния местности). Сольвыч. Волог., 
Ордин, 1847. б) Растение Centaurea 
scabiosa L. из сем. сложноцветных. 
Сиб., Анненков, 1859. в) Растение 
Cypripedium calceolus L. из сем. 
ятрышниковых. Арх., Волог., 
Вят., Анненков, 1858; Даль. 
Никол. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889. г) Растение Eringeum cam- 
pestre L. «Растет на бесплодных по- 
лях, при дорогах, цветет в июле и 
августе. Пастой дают роженицам 
при трудных родах». Курск., Верж
бицкий, 1893. д) Растение [какое?]. 
Аргаш Корсун. Симб., 1896. Дсш., 
Миртов, 1930. Бухтарма Том., Грин- 
кова, 1930. о А д а м о в а головка. 
Цветок растения Cypripedium calceo
lus, которому приписывается чудо
действенная сила. Волог., Кадн. 
Волог., Иваницкий, 1890. о Ада
мов о дерево. Растение Paulownia 
imperialis Sieb. Крым., Анненков, 
1858. о А д а м о в ы деревья. Иско
паемые остатки деревьев. Каргоп. 
Арх., Кораблев, Описание г. Кар
гополя, 23 (Куликовский, 1885— 
1898).. оАдамова кость. Окаме
нелое дерево, Арх., Сиб., Даль; 
Весел аго. оАдамова трава. Рас
тение Cypripedium calceolus L. из 
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сем. ятрышниковых. Арх., Волог., 
Вят., Анненков, 1858. Никол. 
Волог., Иваницкий, 1883—1889.

2. оАдамова овца. Верблюд. 
Астрах., Зеленин, 1905.

3. оАдамова пола. Парус. 
Астрах., Зеленин, 1905.

4. о А д а м о в а вилка. Пальцы. 
Даль (без указания местности).

5. оАдамова ложка. Горсть. 
Даль (без указания местности).

6. оАдамова голова. О чело
веке с большой головой. Ветл. 
Востром., Марков, 1919.

А ДОМОВИК, а, м. Белый олений 
мех. Онеж. Арх., Ефименко, 1878.

Адамовщина, ьт, ж. 1. Иско
паемые стволы и куски древесины. 
Жители Устьянска употребляют ада- 
мовщину на топку, в случае недо
статка в дровах; она горит, но не 
дает пламени. Среднеколым. Якут., 
Опыт, 1852. Арх., Сиб., Даль. || 
Стволы березы с сучьями, корнями 
и корой, которые встречаются в кру
тых берегах озер в Сибири между 
Яной и Индигиркой. Pvcck. инва
лид, 1838, 1016.

2. Вековой лед, составляющий 
иногда в Ледовитом океане высокие 
горы. Камч., Сиб., Опыт, 1852.

Адём-травё, ы, ж. Трава Сур- 
ripedium Calceolus; по поверью, 
полезна от всяких болезней. 
Костром., Еремин, 1925. «Лечеб
ная трава от припадков детей». Доб
рян. Уральск., Миртов, 1930.

Адамщина, ы, ж. Глубокая ста
рина. То было еще при адамщине. 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

Адамычек, чка, м. Помидор, 
томат. Гребен. Терек., Караулов, 
1902.

Адёрка, и, ж. Мяч в игре 
«опука-лапта». Адарка у меня в ру
ках: идите под город (город сдается, 
партия проиграна). Смол., Добро
вольский, 1914.

Адёт, а, м. 1. Обычное право, 
обычай. Дон., Попов, 1876. По 
адату за убийство родня мстить 
должна. Терек., Караулов, 1902. 
Дон., Левочкин, 1914. Живем по 
адату предков. Дон., Миртов, 1929. 
Такой адат пошел со старины. 

У нагаев свои адаты. Кунаки чушку 
не едят. Такой у них адат. Але
ксандрийская Кизляр. Грозн., Се
лимов, 1961.

2. Нрав, характер. Дон., Дон. 
газ. 1876. У него уж адат такой — 
как выпил лишнего, так шычас 
в драку. Терек., Караулов, 1902; 
Востриков, 1907. Плохой у тебя, 
брат, адат. Дон., Миртов, 1929.

3. Вера, закон. Тифл., Михай
лов, 1909.

— Тур. адат и араб, a d a t — обычай.
АдёТЬ. 1. Кричать. Яросл., 

Тихомиров, 1918—1924 (Мельниченко. 
1961). Не адай. Черепов. Волог. 
Эк ведь адйт! Пошех.-Во лод. 
Яросл., Копорский, 1926.

2. Только 2 л. ед. ч. повелит. 
Есть. Адай! Ешь! Волог., Суров
цев, 1822; Макаров, 1846; Даль (под 
знаком вопроса); Доп. Оп., 1858; 
Дилакторский, 1902.

АДВ&. См. О д в а.
Адвёсти. См. Одвасти.
Адвбр. См. О двор.
АдгУкнуться. См. О г г у к- 

н у т ь с я.
АДД0НОК. См. Од дон о к.
Адё, нареч. Где. Аде ты был? 

Рыльск. Курск., Дмитрюков, 1849; 
Доп. Оп., 1858; Аде было? Теребень 
Жиздр. Калуж., Добровольский. 
Аде была? Жиздр. Калуж., Второе 
Доп., 1905—1921. Тунка Тунк. 
Иркут., Виноградов, 1925. Брян. 
Орл., Голапов. Аде мешок лежит? 
Тереховка Крупец. Курск., Карда
шевский, 1947—1953. Аде вы были? 
Ольховка Хомут. Курск., Карда
шевский, 1947—1953. Голышино, 
Шведчиковы Дворы Севск. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Шоптово 
Вельск. Смол., Расторгуев, 1960.

Адел, а, м. Злой, зловредный 
человек, аред. Чувардино Дмитров. 
Орл., Кардашевский, 1947—1953.

Адём. То же, что айда. Адем, 
кум, домой. Корсун. Симб., 1912. 
а А дем-те. Адёмте сообща. 
Корсун. Симб., 1912.

Адён, дна, дно. Жаден. Ниж
няя Усья Сев.-Двин., Романов, 
1928.

АдёНОК. См. О д é н о к.
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Адер. Злой дух. Яросл.) Ше
стернин, 1853.

А дёр. См. Одер.
АД6СН0Й, а я, бе. Неисправи

мый, отпетый. Яросл., Копорский, 
1926.

Адея, и, м. и ж. 1. М. и ж. 
О жадном человеке. Новинки Устюж. 
Волог., Удальцов, 1940.

2. Ж. Беспорядок, шум, сутолока. 
Там-то такая адея, а у нас такая 
тиша. Весьегон. Калин., Еремин, 
1936.

АД6Й, й, ж. Ад. Адея стонает, 
к себе призывает. Наполняется адея 
попами, дьяками да праведными 
судьями. Даль (без указания мест
ности).

Адзабль, нареч. Правда ли? 
Смол., Иванова и др., 1958.

Адйда, ы, ж. О скупой, неряш
ливой женщине, скряге. Что ты как 
адида нарядилась? Надеть что ли 
нечего или все жалко и на старости 
лет? Поди, оденься по-людски. Над 
копейкой как адида трясется, скряж
ничает всю жизнь. Волог., Су- 
вовцев, 1822. Верхозим. Петров. Са
рат., Наумов, 1959.

Адик, а, м. Об обжоре, пья
нице, жадном человеке. Усья Сев.- 
Двин., Романов, 1928.

Адиманище, а, ср. Басурман. 
«Мучитель св. Егория». Смол., 
Добровольский, 1914.

Адиманский, а я, ос. Басур
манский. Ты, ти будешь, Егорья, 
нашу веру держать адиманскую, 
адиманскую — басурманскую (песня). 
Смол., Добровольский, 1914.

АДИМёНИТЬ, ню, нишь, сов., 
перех. Ударить сильно палкой. 
Дон., Попов, 1876.

АДИМЙЛИТЬ, лю, лишь, сов., 
перех. Ударить чем-нибудь тяже
лым. Смол., Опыт, 1852.

АДЙна, ы, м. и ж. Об обжоре, 
жадном человеке. Сев.-Двин., Ро
манов, 1928.

Адира, ы, ж. Род остроги для 
ловли рыбы. Енис., Макаренко,
1897. Сгьб., Ильин, 1916.

1. Адить. См. 1. Адйть.
2. АДИТЬ. См. 2. Адйть.

1. Адйть и адить. 1. Ко
пить, жадничать. ° Адйть. Mo лог. 
Яросл., Преображенский, 1855; 
Доп. Оп., 1858; Яросл., Даль (под 
знаком вопроса); Якушкин, 1896. 
о Адить. Яросл., Тихомиров, 
1918—1924 (Мельниченко, 1961). Че
репов. Волог., Еремин, 1936.

2. о Адйть. Неумеренно упо
треблять что-либо. Молог. Яросл., 
Доп. Оп., 1858. Станиловка Молог., 
Яросл. Яросл., Тихомиров, 1918 — 
1924 (Мельниченко, 1961).

3. о Адйть. Завидовать. Молог. 
Яросл., Муллов, 1863. Яросл., 
Якушкин, 1896. Станиловка Молог., 
Яросл. Яросл., Тихомиров, 1918— 
1924 (Мельниченко, 1961).

2. АДЙТЬ И адить. Кричать, 
о Адйть. Эк ведь как adùml Молог. 
Яросл., Копорский, 1929. °Ä д и т ь. 
Черепов. Волог., Еремин, 1936.

Адище и адйще, а, м., ж. и 
ср. 1. О ненасытном человеке, об
жоре. Волог., Муромцев, 1852. Эко 
адище, все слопал. Грязов., Тотем. 
Волог., Баженов. Нагорское Слобод. 
Вят., Мусерская, 1898. Экое адище! 
Куда что идет. Адище, все сожрал! 
Вят., Васнецов, 1907. Офониха 
Ветлуж. Вят., Марков, 1930.

2. Ср. Рот. Орл. Вят., Добро- 
творский, 1822. Что адище-то пя
лишь? Зажми адище-то свое. Вят., 
1907. Адйще-то дерет. Вожгал. 
Киров., Горева, 1950.

1. Адли, нареч. 1. Наконец, 
в заключение. Росл. Смол., Опыт, 
1858. ♦ Наконец, под конец; насилу, 
едва, еле, с трудом; однако, все- 
таки. Адли наша взяла! Зап., Даль.

2. Однако. Торопец Иск., Бел- 
лавин, 1885—1895. Торж. Твер., 
1897.

2. Адли, нареч. То же, что 
адалй. Притулился адли мертвый. 
Сиб., Даль.

АДЛЙга. См. Одлыга.
Аднаё. См. Однае.
Адовё, ы, м. л ж. О лукавом, 

мерзком человеке, звере и пр. Даль 
(без указания местности). О злом, 
коварном человеке. Помор. Арх., 
Подвысоцкий, 1885. || Мерзость. 
Даль (без указания местности).
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АДОВёТ, а, о. Скупой, скаред
ный. Костром., Даль.

Адовень и адовень, в ня, м. 
Негодяи, мерзавец. Арх., Даль. 
Помор., Арх., Подвысоцкий, 1885.

АДОВИТЬ, лесов., перех. 1. За
мышлять коварство. Арх., Даль.

2. Осквернять, поганить. Арх., 
Даль.

АДОВО, а, ср. Что-либо злое, не
хорошее. Заонеж., Петрозав. Олон., 
Куликовский, 1885—1898.

АДОВО, нареч. Скверно, подло, 
вло. Адово, братцы, сделано! 
Заонеж., Петрозав. Олон., Кули
ковский, 1885—1898.

АДОВСКИЙ, а я, ое. оАдов- 
ские мужички. Неповоротливые, 
.ленивые, бестолковые. Вязник. 
Клад., 1850.

АДОВЩИНа, ьт, ж. Темнота, не
вежество. Влад., 1962. «Бранное 
слово». Елохово Рыб. Яросл., 1926.

АДОЖН0Й, а я, бе. Адский, дья
вольский, лукавый; нечистый, мерз
кий. Арх., Даль. ♦ Проклятый, 
злой, коварный. Помор. Арх., Под
высоцкий, 1885.

АДО ЛёНЬ. См. А да лень.
АДОЛЙ. См. А д а л й.
АдОнка. См. Одбнка. 
АДОНОК. См. О донок.
АД0НЧИНКО. См. О д 6 н ч е н к о. 
Адончища. См. О д 6 н ч и щ е. 
АДОНЬ. См. Одбиь.

- АДОНЬЯ. См. Одонья.
АД0НЯ. См. О дон я.
уАдор, а, м. Большая телега для 

перевозки сена или соломы. Тро- 
хим Григории, беда случилась: адор 
поломали, теперь нечем ехать за 
сеном. Коминтерн Уральск., Ма
леча, 1963.

— Ср. одер.
Адрань. См. О дрань.
AXPâC, а, м. Пестрая полушел

ковая ткань, идущая на халаты. 
Иван., Гарелин.

— Тат. ä Д р ä с.
АдрёФИТЬ. См. Одрбфить.
Адрйна. См. Одрйна.
АДРЙТЬ. о Адрйть тя к лохани 

(причитание) — поставить тебя к ло
хани. Каргоп. Арх., Барсов, Прич.,

II, 317. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Адровый. См. Одров ы й.
АдУи, ев, мн. Прозвище кре

стьян Одоевского уезда Тульской 
губернии. Адуи-водохлебы, медные 
брюха. Ветл. Костром., Марков, 
1909.

АдУнкоЙ, нареч. «Отчаливая 
плоты или баржи так, что сначала 
отпускается по течению корма». 
Нерч. Забайк., Ноневич, 1896.

АдУр, а, м. Снаряд для подлед
ной ловли красной рыбы на р. Ан
гаре. Кирен. Иркут., 1846. Ир
кут., Якут., Опыт, 1852. Вост.- 
Сиб., Даль. Иркут., Корнилов.

— Ср. о д Ÿ р.
Адура и адура, ы, ж. То же, 

что адур. Адура имеет древко раз
ной величины и несколько иной, чем 
у остроги, железный наконечник. 
Макаренко, Промысел красной рыбы 
на р. Ангаре, 26. Н. Энц. сл. Брокг,- 
Ефр.

АДЫ ЛИ, союз. Однако, но, по
том. Ён почал строить хату, 
адыли бросил. Смол. Слсо.г., Копа
невич, 1904.

АДЙНЯ. См. О дыня.
АДЬЖЙ [?]. «Адьжя - адьжя-дь- 

жа - слово, заимствованное от цыган, 
живущих здесь зимой; употребля
ется в плясовом припеве». Хворо- 
стань Ворон., Путинцев, 1905.

Адэнье. См. Одэнье.
Адй), частица. Неужели, правда. 

Торопец Иск,. Беллавин, 1885—
1895. Тороп. Иск., 1897.

Адй, междом. То же, что айда. 
Козьмодемьян. Казан., Горбунов, 
1848. Казан., Громов, 1849. Ста- 
ринское Сергач. Нижегор., Орфе- 
линов, 1850. Сергач. Нижегор., 
Красович, 1850. Ядрин Казан., 
Павлов, 1850. Адя, брат, выпьем. 
Городищ. Ценз., Тамб., Опыт, 
1852. Христофорово Борисоглеб. 
Тамб., Козлов, 1853. Симб., Ор
лов, 1858. Нижегор., Бум. Срезн. 
Инсар Пенз., Попов. Ашмар Са
ран. Пенз., Ашмарин, 1904. Тре- 
скино Кузнец. Сарат., Козлов, 
1904. Никольское Кузнец. Сарат., 
Ерофеев, 1904. Пенз., Тамб., Ану
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чин, 1904. Саран. Пенз., 1905. Са- 
рат., 1908. Спас. Ряз., Дурново, 
1908, Кузнец. Сарат., 1911. Дяги- 
лёво Ряз. Ряз., Орлин, 1911. 
«Вместо иди со мной или пой
дем, а когда приказывают идти не 
со мной, а одному, то говорят: иди 
или ступай». Николаевка Николаев. 
Самар., Соколов, 1912. Курмыш. 
Симб., Яштайкин, 1914. Адя со 
мной. Николаев. Самар., 1925. 
Инсар. Пенз., 1926. Канаевка Го
родищ. Пенз., Гвоздев, 1926. Пенз., 
Иссерлин, 1945. Лунин. Пенз., Паш
ковский, 1953. АдЛ поиграем. Ра
ботать адя. Городищ.» Пенз. Пенз., 
Колеганов, 1961. ° А д я - к о. Сергач. 
Нижегор., Красович, 1850. °Ад fl- 
те. Сергач. Нижегор., Красович, 
1850. Инсар. Пенз., Попов. Майдан 
Саран. Пенз., Романов, 1904. 
Трески но Кузнец. Сарат., Козлов, 
1904. Кпязевка Петров. Сарат., 
Заварицков, 1910. Пенз., Иссерлин, 
1945. Лунин. Пенз., Пашковский, 
1953.

АДЙЙ, междом. То же, что айда. 
Княгин. Нижегор., 1878. Ива
новка Сергач. Нижегор., Рабков, 
1924. Иваново Сергач. Нижегор., 
Соколова, 1926.

АДЙК, междом. Слово, выра
жающее удовлетворение или не
удовольствие чем-либо. Когда ре
зультат какого-нибудь дела полу
чился хороший, то говорят «адяк» 
повышенным веселым голосом и ко
ротко, и, наоборот, когда резуль
тат дела получился плохой, то 
тоже говорят «адяк», но понижен
ным печальным голосом и не
сколько протяжно, напр., над моим 
посевом несется сильная туча с гра
дом; ну, думаю, теперь адяк, оста
нусь без хлеба; глядь, град пошел 
в другую сторону, а на мой посев 
пролил только сильный дождь, ну 
и адяк! Хлеб вышел на славу. Ни
колаевка Николаев. .Самар., Соко
лов, 1912. Николаев. Самар., 1924.

АДЙМ, междом. То же, что айда. 
«□Адям-те. Сергач. Нижегор., 
Красович, 1850.

Аё. Медведь. Нижегор., Аст
рах. «На Каспийском море про

мышленники не смеют поминать 
медведя, опасаясь бури, а называют 
его аё, аю». Даль.

— Тюцк. a j и — медведь.
1. Аёв, а, м. Тоже, что аё. Ни

жегор., Астрах., Даль.
2. АёВ, междом. 1. Восклица

ние, выражающее негодование, от
рицание. Аев, неуж буду делать? 
Сельцо Вельск. Смол., Доброволь
ский, 1914.

2. «Вог, ай». Лукин Великолук. 
Пск., Белявский.

Аёвочка, междом. Ласк, к 2. 
Аёв (во 2-м знач.). Лукин Велико
лук. Пск., Белявский.

Аема, частица. Ладно, годится. 
«Из монгольского». Нерч. Забайк., 
Боголюбский.

Аён СЯ. Пусть его (по отноше
нию к одному человеку). — Ма
мушка, Ванька убежал! — Аён ся. 
Жиздр. Калуж., Чернышев, 1908.

— Ср. анйсь.
Ажаган, а, м. [удар?] Неряха, 

Средний Урал., 1963.
Ажавйка. См. Ожевйка.
АЖОГ0ДНО. См. Ожегбдно. 
АжаднёВНО. См. Ожедневпо. 
Ажйхнуть. См. О ж ахнуть. 
АЖ бы и ажбы, союз и частица.. 

Хотя, хотя бы, если бы, пусть бы. 
о Аж бы. Ажбы страм, а лезет 
в чужое дело. Пошехон. Яросл., 
Архангельский, 1849. Ажбы чоло- 
вик, а головы шестом не доста
нешь, никого не слушав и все ди- 
лать норови по-своему. Тихв. Новг., 
Бередииков, 1854. Кирил. Новг., 
Эрдманн, 1857. Ажбы порядочный 
человек был, а то сущая дрянь. 
Валд. Новг., Михайловский. Ки
рил. Новг.. Доп. Оп. 1858. Ажбы 
один нашелся. Пенз., Тамб., Твер., 
Даль, о А ж б ы. Ажбы один на
шелся. Ажбы с рук долой. Пенз., 
Колеганов, 1961.

Аже, союз. Даже. Ряз., Мака
ров, 1846—1848; Опыт, 1852; Дит
тель, 1860.

Ажевйшник. См. Ожевйш- 
н и к.

Ажё-Ж, нареч. Ведь, да, конечно. 
Д,он., Миртов, 1929.
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Аженьки, союз и нареч. Тоже, 
что 1. АЖНО (в 1-м знач.), с ла
скательным оттенком. Ух ты, на- 
крячал на телегу, аженьки ось сло
малась. Чапаев. Уральск., Малеча, 
1963.

АЖИН, союз и нареч. Даже. Ишь 
как напужал, ажин моя сердца не 
выскочит. Дон., Миртов, 1929.

Ажйна. См. Ожйна.
Ажйхриться. См. О жйх- 

р и т ь с я.
Ажлибанье и ажлибанье, 

я. ср. Хлебанье ложкой. ° Ажли
банье. Твоего ажлибанъя буде до 
завтрия. Олон., Опыт, 1852.° А ж- 
л и б а н ь е. Олон., Даль; Кули
ковский, 1885—1898.

Ажлибать, аю, аешь и аж- 
ЛИб^ТЬ, аю, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Есть, хлебать лож
кой. о А ж либ ать. Ажлибай, аж- 
либай, да и поди на свое дело. 
Полно тебе ажлибатъ-то. Олон., 
Опыт, 1852. Ажлибайте скуряе да 
и ступайте на работу. Олон., Фи
лимонов, 1896. ° Аж либ ать. 
Олон., Даль; Куликовский, 1885—
1898.

2.Неперех. Елозить. °Ажлибать. 
ОлгОк.,Опыт, 1852; Куликовский, 
1885—1898.

АЖЛОН^ТЬ, ну, нёшь, сов., 
перех. «Быстро проглотить». Не 
успел бросить уды, щука ажлонула. 
Коштуги, Кондужи, Ошта Олон., 
Куликовский, 1885—1898.

Ажлотать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. То же, что ажлибать. 
Коштуги Олон., Куликовский, 
1885—1898. Вытегор. Олон., Фили
монов, 1896.

Ажнак, союз и частица. То же, 
что 1. АЖНО (в 1-м знач.). Ажнак 
дух захватило. Дон., Миртов, 1929.

АЖНИК и аЖНЙК,союз и частиц а, 
То же, что 1. АЖНО (в 1-м знач.). 
Ажник кони в дыбки становятся. 
А ить тые бабы ажник рады. Дон., 
Миртов, 1929. Вешен. Дон., Ни
кулин, 1935.

1. АЖНО и ажнб, союз и частица.
1. Даже, так что. Влад., Дмитров

ский, 1820. Касим. Ряз., Дмитрев
ский, 1822. Волог., Суровцев, 1822. 
Раненб. Ряз., Татаринов, 1828. 
К?/_рск.,Васьянов, 1840. Тяжка ноша, 
ажно из сил. Ряз., Макаров, 1846. 
Кинеш. Костром., Леонов, 1846. 
Он испугался, ажно с места не мог 
встать. Шенк. Арх., Щипупов,
1846. Волог. Волог., Протопопов,
1847. Верхо-Тишанка Бобров. Во
рон., Кремер, 1849. Новг., 1849. 
Бил его, ажно кровь пошла. Тул., 
Иванов, 1850. Он так меня толк
нул, что я ажно упал. Пинеж., 
Холмог. Арх., Пругавин, 1850. Я 
до того досидела, ажно голова за
болела. Пинега Арх., Пругавин, 
1850. Тамб., 1850. Брян., Карач., 
Трубч. Орл., Сполохов, 1850. Ажно 
меня морозом погиибло. Судог. 
Влад., Бережков, 1851. До того 
досиделся, ажно закололо. Новг., 
Антоний, 1851. Касим. Ряз., Ки
неш. Костром., Норовч. Ненз., 
Тихв. Новг., Тамб., Влад., 
Курск., Волог., Ворон., Ирбит. 
Нерм., Опыт, 1852. Он меня так 
ударил, ажно искры из глаз посы
пались. Волог., Протопопов, 1852. 
Моск., Рулье, 1852. Так хлыснул 
меня вичиной, ажно болънё стало. 
Тпхв.Новг., Бередников, 1854. Ажно 
соком все вышло. Самар.,\$£А.Ятак 
уморился, ажно пот меня пронял. 
Обоян. Курск., Машкин. Самар., 
Потанин, 1860. Он работал до того— 
ажно пот пошел. Пск., Жемчужин, 
1860. Экая ужасть! Ажно меня мо
роз по коже подирает. Ряз., Дит
тель, 1860. Олон., Рыбников, 1864. 
Вдруг хватила ухват, а меня обер
нула кобелем, ажно опристала 
(сказка). Онеж. Олон., Сб. вели- 
кор. сказок. [Лошадь] как треснет 
его по зубам задними копытами, 
ажно волк на три сажени отлетел 
(сказка). Афанасьев, Сказки, 108. 
Холодно, ажно руки зябнут. Южн.- 
Сиб., Гуляев. Каргоп. Арх., 1872. 
Ажно в глазах позеленело. Кадн. 
Волог., Иваницкий, 1883—1889. Уж 
так-то робила, ажно испереселась. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. Вдарил, 
ажно закраснело. Мороз таки мо
роз, ажно с пылью мороз. Лодей- 
ноп. Олон., Петрозав. Олон., Ку
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ликовский, 1885—1898. Торопец 
Пск., Беллавин, 1885—1895. Арх., 
Шешенин, 1887. Каргоп. Арх., 
1892. Серпух. Моск., Будде, 1895. 
Левочское Боров. Новг., Синозер- 
ский, 1895. Заонеж. Олон., Левин,
1896. Вытегор. Олон., Филимонов,
1896. Осин. Норм., Богоявленский, 
1896. Муромля Петрозав. Олон., 
Георгиевский, 1896. Велуколук. 
Нек., Белявский, 1897. Бобр. Во
рон., 1899. Осин., Тагил. Нерм.,
1899. Ямб. Петерб., Бум. Воскре
сенского. Пойдё да как хлопне две
рям, ажно изба затряслась. Му
ромля Петрозав. Олон., 1900. Бре- 
дихино Новое. Тул., Глаголев,
1900. Ураево Валуйск. Ворон., 
Прохоров, 1901. Грязов., Кадн., 
Сольвыч., Тотем. Волог., Дилак
торский, 1902. Рост. Яросл., Во- 
лоцкой, 1902. Кипеть Козел. Ка
луж., Соколова. Тесово Новг. 
Новг., Жуков. Кем. Арх., Дуров. 
Так прилежно работал, ажно вспо
тел. Жиздр., Мосал. Калуж., Во
скресенский. Ажно искры из глаз 
посыпались. Краснояр., Анучин, 
1904. Замерз как собака — ажно 
руки не гнутся. Яросл., Анучин, 
1904. Шибко бёг, ажно спотел. 
Смол. Смол., Копаневич, 1904. 
Ажно я спужался. Нек., Копане
вич, 1904—1918. Купино Самар. 
Сам ар., Коротеев, 1904. Вчера но
чевал у нас иностранец, ажно из 
Крыма. Мещов. Калуж., Второе 
Доп., 1905—1921. Свалисьтя, ажно 
селезень гокнет. Смол. Смол., Вто
рое Доп., 1905—1921. Эк ёны загор- 
лопанили, ажно в ушах зазвенело. 
Вытегор. Олон., Второе Доп., 
1905—1921. Ажно дух захватило. 
Покр. Влад., Второе Доп., 1905— 
1921. Бегал, бегал, ажно вспотел. Со
ликам, Перм., Второе Доп., 1905— 
1921. Самара, Второе Доп., 1905— 
1921. Он так меня толкнул, что я 
ажно упала. Пинеж., Холмог. Арх., 
Второе Доп., 1905—1921. Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907. От 
боли ревит, ажно . . . Тихв. Новг., 
1909. Сарат., Иванова, 1909. Уда
рил в стену, ажно стекла зазвенели. 
Амур., Карпов, 1909. Зарайск. 
Ряз., 1910. Новое. Тул., 1912. То- 

роп. Иск., 1912. Козел. Калуж., 
Васильева, 1912. Ку бан., Терек., 
Водарский, 1912. Так звезданул его 
по башке, ажно искры из глаз посы
пались. Бараба Каин. Том., Моло
ти лов, 1912. Нижнедев. Ворон., 
Поликарпов, 1913. Амур., Азадов- 
ский, 1913—1914. Гудет наша 
Аринка по своем -детенку, ажно 
тошно на ее глядеть становится. 
Спужался, ажно лытки затряслись. 
Смол., Добровольский, 1914. Гро
хот идя, ушат ажно ковыляется. 
Петрозав. Олон., Федорков. Как 
начали направлять руку, ажно 
больно стало. Мещов. Калуж*., 
Косогоров, 1916. Што грохот иде, 
ушат ажно ковыляется. Заонеж. 
Олон., 1918. Яросл., Тихомиров, 
1918—1924 (Мельниченко, 1961). 
Таку беду сполохалась, йжно в пот 
бросило. Лодейноп. Петрогр., 
Фомин, 1923. Костешово Козел. Ка
луж., Васильева, 1925. Ворон. Во
рон., Тростянский, 1928. Дон., 
Миртов, 1929. Сузд. Влад., Варга
нов, 1940—1953. Ажно бегала до 
поселка я. Голышино Севск. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Мне 
ажно тошно стало. Сомово Трос
нян. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Ольховка Хомут., Тереховка 
Крупец., Городенск, Густомои 
Льгов., Шемякино Стрелец., Рож
дественское Фатеж. Курск., Швед- 
чиковы Дворы Севск., Зиновкино 
Комарич., Чувардино Дмитров., 
Шахово Кром. Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Такой мороз, ажно слезы 
текут. Усть-Цильма Арх., Ивашко, 
1953. Арх., Федоров, 1954. Зап. 
Брян., Расторгуев, 1954. Бегал, бе
гал, ажно мокрый пришел. Ажно 
без оглядки побегли. Смол., Ива
нова и др., 1958. Как промчался, 
ажно пыль столбом. Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1960. Мурман., 
Меркурьев, 1960. Хамкает, ажно 
трещит. Урульга Читин., Нерч. 
Забайк., Арсентьев, 1960. Скоп- 
шево, Челищево, Шаталово Вельск. 
Смол., Расторгуев, 1960. Так на
топили в избе, ажно жарко стало. 
Наработался, ажно взопрел. Пенз., 
Колеганов, 1961. Лит. ССР, 
Латв. ССР, Немченко и др., 1963.
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2. Как будто, точно,словно. А глаза- 
то ажно уголья горят. Библ, для 
чтения, 1846, апрель, 208. Колышино 
Твер. Твер., 1904. Твер., 1908. 
Ажно меня морозом прошибло. Су- 
дог. Влад., Второе Доп., 1905—1921. 
Яросл., Тихомиров, 1918—1924 
(Мельниченко, 1961).

3. А ведь, но, однако, между тем 
как, оказывается. Жиздр. Калуж., 
1820. Я думал, что ты не придешь 
ко мне, ажно ты вот он. Курск., 
Васьянов, 1840. Я думал, он умный, 
ажно он дурак. Пинеж. Арх., 
Пругавин, 1850. Ажно я тебе гуто
рил. Жиздр. Калуж., Опыт, 1852. 
Пошел к брату, ажно попал в кабак. 
Олон., Пск., Тихв. Новг., Опыт,
1852. «Сие речение ничего не зна
чащее». Я ему галдил, чтоб он 
был по.молчаливее, но он ажно меня 
не послухал. Вот ажно и попался. 
Теперь ажно и купайся. Тяглое 
озеро Николаев. Самар., Перов, 
1852. Да так глянули, ажно и вза
правду клад. Обоян. Курск., Маш
кин, 1854. Ты сказал, что № та
кой-то, ажно и совсем нет. Курск., 
Доп. Оп., 1858. Да ему ж чила [?] 
Перепелушка рябая, Ажно ж это 
сватьюшка ранняя (свад. песня). 
Обоян. Курск., Машкин, 1859. Я 
думал выиграть, ажно проиграл. 
Обоян. Курск., Машкин. Сказали: 
наш дружко млад, млад. Ажно наш 
дружка старичище (песня). Судож. 
Курск., Николаев, 1860. Считали — 
нет жива Ильи Муромца, Ажно 
жив Илья Муромец (былина). Пет- 
розав. Олон., Рыбников, 1864. Я 
думала, комарики покусывают, 
Ажно русские богатыри пощалки- 
вают (былина). Повен. Олон., 
Рыбников, 1864. Енис., Кривошап- 
кин, 1865. Я его ищу, ажно он дома. 
Лодейпоп., Олон., Петрозав. Олон., 
Куликовский, 1885—1898. Я вспоил, 
я вскормил Красную девочку; Ду
мал замуж взять за себя; Ажно не 
досталася красная девочка Ни то
варищу, ни мне (песня). Белг. 
Курск., Ильинский, 1891. Каргоп. 
Арх., 1892. Вытегор. Олон., Фи
лимонов, 1896. Мне говорят, что 
Микитка помер, ажно он в лес ушел. 
Кем. Арх., 1897. Ну потом слуги 

пришли туды. . , ажно старика нет 
медного лба (сказка). Петрозав. 
Олон., Ончуков, Северные сказки, 
275. Беломор., Марков, Беломор
ские былины, 565. Я начаялся, сы
нишко мой в Соли, ажно лихие 
люди на пожне сынишко моего 
убили. Волог., Дилакторский, 1902. 
Я думал, что ко мне, ажно к со
седу поехали. Смол. Смол., Пск., 
Копаневич, 1904. Ваня думал, что 
чай пить, Ажно русы кудри брить 
(частушка). Пск. Пск., Копаневич, 
1904. Я думала: ён ушедши, ажно 
ён дома. Вельск., Смол. Смол., 
Копаневич, 1904. Ажно вы скоро 
приехали. Карач. Орл., Второе 
Доп., 1905—1921. Говорили девушки, 
что морозу нетути; Ажно лютый-то 
мороз Во высок терем вошел (песня). 
Пск., Копаневич, 1907. Думаю, где да 
где, ажно вот где. Шуя Кем. Арх., 
Каменев, 1909. Полапала, полапала 
так то, — ажно это корова. Обоян. 
Курск., Резанова, 1912. Я думала — 
батюшка идет, ажно ето пасалом- 
шик. Масловка и Хитровка Судж. 
Курск., Резанова, 1915. Ажно куз- 
нец-то вернулся с Кавказа, значит, 
там ему не понравилось. Ворон., 
Тростянский, 1928. Липецк. Ворон., 
Тростянский, 1928. Городенск 
Льгов., Локоть Крупец., Шемякино 
Стрелец. Курск., .3 инов кино Ко- 
марич., Чувардино Дмитров., Швед- 
чиковы Дворы Севск. Орл., Карда
шевский, 1947—1953. Хотел до
стать, ажно не вышло. Я думаю 
што проглядел, ажно правда. Смол., 
Иванова и др., 1958. || А ведь, ведь. 
Ажно я табе гутарил. Жиздр. Ка
луж., Опыт, 1852. Ажно вы скоро 
приехали. Карач. Орл., Второе 
Доп., 1905-1921.

4. Возможно, вероятно. Морш. 
Тамб., Стандровский, 1850. Ниже
гор., 1850.

5. Или, неужели. Нижегор., 
Бум. Срезн. Ажно ты с ума сошел? 
Ажно ты купил? Шенк. Арх., 
Лысков, 1854.

6. Так, что. Влад., Волог., Во
рон., Верхотишанка Курск., Пет
розав. Олон., Ирбит. Перм., 
Опыт, 1852. Ажно досадно, плакал 
бы. Дон., Аксенов, 1854.
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7. Если. Стародуб. Чернгсг., Не
чаев, 1912.

2. АЖНО, нареч. 1. Хорошо. Шу- 
вары Инсар. Пенз., Симилейский, 
1899. Смол., Пек., Копаневич. 
Рыб. Яросл., Костоловский, 1908— 
1909.

2. Очень, весьма. Нерехт. Ко
стром., Смирнов, 1853. Арх., 
1912. Ждовли, Загривье, Озерово 
Гдов. Петерб., Вейс, 1915. Кар- 
погоры Пинеж. Арх., Томилов, 
1927.

АЖН0Й, союз. А ведь, однако. 
Ты сказал, что № такой-то, аж- 
ной совсем нет. Курск., Малярев- 
ский, 1850.

АЖН0ЙНЫЙ, а я, ое. Хитрый. 
Симб., Орлов, 1858. Симб., Симб. 
Г. В., 1859; Второе Доп., 1905—1921.

АЖН0К, а, м. 1. О том, кто ча
сто употребляет в речи слово ажно 
(1. АЖНО). Рыльск. Курск., Доп. 
Оп., 1858.

2. О южном великорусов, особенно 
калужанине. Даль. Рыльск. 
Курск., Доп. Оп., 1858; Кардашев
ский, 1947—1953.

Ажнбкать, аю, аешь, несов., 
неперех. Употреблять в речи слово 
ажно (1. АЖНО). Даль (без указа
ния местности).

Ажно ли, ажнбли и бжноль, 
ажноль, частица и союз. 1. Не
ужели, разве. Ажнбли ты еще не 
обедал? Ажноли ты ничего не ви
дишь? Тул., Иванов, 1850. Тул., 
Опыт, 1852. Калуж., Тул., Даль.

2. Все же. Хлеб ажноль не ро
дился. Ливен. Орл., Лебедев, 1850. 
Ажноль бог милостив. Трубч. Орл., 
1912. Хлеб ажноль не родился. 
Грайвор. Курск., Анненкова, 1910. 
Дон., Миртов, 1929.

3. Оказывается, а ведь. Он думал, 
что перепелушка в перьях, Ажноль 
его Настасьюшка в перстнях. Он ду
мал, что перепелушка во пушку, 
Ажноль его Настасьюшка в жем
чугу (песня). Орл., Киреевский,
1853. А я думал еще кому шка- 
тунка, ажноль супруге постарался. 
Северная, Насильно мил не бу
дешь.

Ажнолича, частица и союз. То 
же, что ажноли (в 3-м знач.). Я ду

мала: мой милый друг серчает, — 
Ажнолича мой милый друг устречает 
(песня). Курск., Соболевский, Ве
ликорус. нар. песни, V, 318. Дон., 
Миртов, 1929.

АЖНОЛЬ. См. Ä ж н о л и.
Ажну и ажнУ, союз и частица. 

То же, что 1. АЖНО (в 1-м знач.). 
Ажну башка от курева болит. 
Брянск., Карач., Трубч. Орл., 
Сполохов, 1850. Росл. Смол., 
Опыт, 1852. Огорь Жиздр. Калуж., 
Никольский, 1903. В Госте звонят, 
азану у нас слышно. Мещов. Ка
луж., Косогоров, 1916. Бердибяки 
Ельн., Летошники Росл., Кисе- 
левка, Хохловка Смол. Смол., 
Расторгуев, 1960.

Ажнуть и ажнуть, союз и 
частица. То же, что 1. АЖНО (в 1-м 
знач.). Глаз заболел, ажнуть слезы 
покатились. Смол., Арх. Слов, 
ком. Жали, жали, ажнуть сере
дина заболела. Смол., Доброволь
ский, 1914. Никола Ядроич Духо- 
вищ. Смол., Расторгуев, 1960.

АЖНЫиаЖНЙ, союз и частица. 
То же, что 1. АЖНО (в 1-м знач.). 
«Речение старинное». Он меня так 
бранил, ажны я заплакал». Сузд. 
Влад., Яковлев, 1847—1848. Тамб., 
Опыт, 1852. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916. Провержеика Ельн. 
Смол., Расторгуев, 1960.

АЖНЫК, союз и частица. Если 
же; даже. Наурская Терек., Вост
риков, 1907.

АЖО и ажо, союз и частица. То 
же, что 1. АЖНО (в 1-м знач.) 
Ряз. и др., Макаров, 1844. Экая 
ужасть! ажо меня мороз по коже 
подирает. Ряз., Диттель, 1860. 
Плоское Смол. Смол., Расторгуев, 
1960.

A3â, междом. Слово, которым 
подзывают корову. Романовское 
Оренб. Оренб., Горбунов, 1897.

АзйДКИ. См. Озадки. 
АЗ^РИСТЫЙ. См. Озари- 

с т ы й.
АзарбД. См. О з о р 6 д.
Азарчивый, а я, о е. Азарт

ный, рьяный. Колым. Якут., Бо
гораз, 1901,
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АзарЙТЬСЯ, я юсь, я ешься, 
несов.; азариться, юсь, ишь с я, 
сов. Приходить в азарт. Азарился, 
как зверь. Обоян. Курск., Маш
кин.

АзЙСЬКа, междом. Выражает 
отказ в просьбе; иди прочь, не 
дам. Данилово Ельн. Смол., Доб
ровольский, 1914.

Азба, ы, ж. Азбука, о Â з б ы 
не знать. Ничего, вовсе (не знать). 
Не знает азбы, т. е. ровно ничего. 
Никол. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889. Волог., Дилакторский, 1902.

АзбйН, а, м. Кастрированный 
бык, рабочий вол. Кутун Зеленов. 
Уралъск., Малеча, 1963.

Азбик, а, м. «Сайка». У хват
ское Тобол. Тобол., Поспелов,
1897.

Азбук, а, м. Азбука. Перм., 
Луканин, 1856. Пышак Орл. Вят.,
1897. Морш. Тамб., Чернышев, 
1908.

Азгарбда. См. Озгорбда.
Азгёться, а юсь, а ешь с я, 

несов. Хотеть, намереваться что- 
либо сделать. Охан., Перм., Соли
кам. Перм., Волегов.

Аздеву лить. См. О з д е в у- 
л и т ь.

АЗб, междом. Окрик, которым 
подгоняют свиней, когда их гонят 
в стадо. Ворон., Доп. Оп., 1858. 
Ворон., Михайлов. Ворон., 1897.

АзёЙНИЧать, аю, аешь, не
сов. Нюхать табак, купленный на 
базаре. Нерч. Забайк., Боголюб
ский.

АзёЙНЫЙ, а я, ое. Нюхатель
ный (табак, приобретенный на ба
заре). Нерч. Забайк., Боголюб
ский.

АзёЙЩИК, а м. «Должно быть, 
старинное слово, когда продавался 
табак иногородцам, по строгому за
прещению употребления его нашим 
предкам». Сиб., Спасский. Нерч. 
Забайк., Боголюбский.

Азём, а, м. Верхнее платье из 
домашнего сукна вроде халата. 
Волог., Грязов. Волог., Обнор
ский.

т- Ср. а з я м.

Азёпать, аю, аешь, сов., пе
рех. «Оговорить, сглазить». Не
рехт. Костром., Смирнов, 1853.

АзёТЬ, ёю, ёешь, несов., не
перех. Глазеть, быть зевакой. 
Ряз., Боричевский, 1842—1847; 
Доп. Оп., 1858. Ряз., Даль (под 
знаком вопроса). Ряз., Диттель, 
1860.

АзёЯТЬ, ею, еешь, несов., 
неперех. То же, что азеть. Ряз., 
Боричевский, 1842—1847; Доп. Оп., 
1858. Ряз., Даль (под знаком воп
роса). Ряз., Диттель, 1860.

Азий, я, м. Бранное слово. 
Вот азий навязался. Дон., Мир
тов, 1929.

1. АЗИК, а и а, м. Вышивка 
в виде буквы А (аз). На полот
няном платочке вышивала азикбм 
(частушка). Твер., Симаков. 
Твер.,~Пск., Копаневич, 1917.

2. АЗИИ, а, м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., 1850.

АзЙМОВКа. См. Озймовка.
Азирнуться. См. О з и р- 

н у т ь с я.
АзиЙТКа, и, ж. Род сарафана, 

очень широкая юбка. Дмитр.-Свап. 
Курск., Авдеева, 1842; Авдиев, 
1850. Курск., Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. Трубч. Брян., 
Агранов, 1957. ♦ «Юбка на подтяж
ках». Курск., Вержбицкий, 1893.

АЗЛУНИТЬ. См. Озлунить.
Азбвка, и, ж. Небольшая сеть 

на полукруглом обруче для ловли 
рыбы двумя рыбаками. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916,.

АзбВКИ, вок, мн. Кусты си
рени. Дон., Миртов, 1929.

Азовский ЦВ6Т0К, Сирень.
Дон., 1897. Дон., Миртов, 1929.

АзбЙЛИВО. См. Озбйливо. 
АзбЙНО. См. Озбйно.
АзбЙНЫЙ. См. О збй пый.
АзбЛ. См. О з б л.
АзбЛЬНИК. См. О зольник.
Азбр. См. О з б р.
Азбрить. См. О зорить.
Азбрник. См. Озорник. 
Азбрной. См. Озорной.
Азорбда. См. Озорбда.
Азуник, а, м. [удар.?]. «Ново- 

земелец». ЭССР, Эрнитс, 1947,
— дет. a s u n i к,
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АЗЙГМ, частица. Пусть. Азым 
его поиграет немножко. Азым их 
играют. Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916.

A3ÄM, а, м. Верхняя одежда 
крестьян, мужская или женская, 
неодинакового по разным местно
стям покроя, сшитая из различного, 
в зависимости от местности и обстоя
тельств, материала. ♦ Плащ, кафтан, 
летнее деревенское платье, армяк. 
Волог., Суровцев, 1822. ♦ «Долгий и 
полный крестьянский кафтан, верх
ний кафтан халатного покроя, без 
боров, из домотканины, крестьянс
кого сукна, понитка; зипун». Даль.
♦ Мужской суконный длинный 
кафтан без боров и из фабричного 
сукна, надеваемый поверх какой- 
либо другой одежды. Замижемское 
Орл. Вят., 1896. Вельск., Грязов., 
Кадн., Тотем. Волог., Дилактор
ский, 1902.♦Кафтан из фабричного 
сукна. Мамад. Казан., Антено- 
ров.^ Полный крестьянский каф
тан, сшитый из обыкновенного 
черного сукна, а у зажиточных ме
щан—из синего тонкого сукна. 
Чистоп. Казан., Воецкий, 1852. ♦ 
Верхняя крестьянская одежда из 
тонкой ткани, мужская и женская, 
имеющая вид длиннополого каф
тана. Курск., Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. ♦ Короткий со 
сборами кафтан. Кинеш. Ко
стром., Бурнашев, 1843. ♦Летний 
кафтан. Волог., Волог. Г. В.,
1852. Влад., Даль.♦Синий долго- 
полый кафтан. Казан., Даль.
♦ Длинный кафтан из серого сукна. 
Орл. Вят., Добротворский, 1882.
♦ Длинный кафтан или армяк из
домашнего сукна. Перм., ФЗ, V, 
1875, 33. Мезен., Шенк. Арх.,
Подвысоцкий, 1883.♦Длинный каф
тан. Щербеть Спас. Казан., Фа- 
нагорский, 1855.♦Долгополый про
сторный кафтан. Дмитровское 
Астрах., Поливанов, 1849.♦Су
конный кафтан. Чистоп. Казан., 
Воецкий, 1853. Глазов. Вят., Вят. 
календ., 1880. ♦Род кафтана. 
Тамб., Тамб. Г. В., 1851. Оренб., 
Оренб. Г. В., 1851. Симб., Симб. 
Г. В., 1859. Николаев. Самар., 
Оренб., Второе Доп., 1905—1921. 

Носили азямы. Никольское Вилегод. 
Арх., Моторжина, 1946—1950.
♦ Кафтан. Оренб., Лосиевский, 
1849. Черепов. Новг., Антоний,
1851. Бугур. Самар., Татищев,
1852. Павлово Горбат. Нижегор., 
Нарбеков, 1854. Урал., Горбунов, 
1892. Николаев. Самар., Острови- 
дов. Симб., Орлов.♦Летняя оде
жда вроде кафтана. «Мало употре
бительная [одежда] в здешней мест
ности». Обоян. Кур>ск., Машкин.
♦ Верхняя суконная одежда в виде
армяка. Влад., 1820. Шенк. Арх., 
Кузмищев, 1849. Яросл., Яросл. 
Г. В., 1853.♦Длинный широкий
армяк с высоким воротником; под
поясывается кушаком, как и мехо
вой тулуп. Белозер. Новг., 1926.
♦ Верхняя широкая и длинная 
одежда, армяк. Сев.-Д,вин., Рома
нов, 1928. ♦Просторная верхняя 
крестьянская одежда из сукманины, 

~ Дилакторский,
поверх 
вроде

армяк. Волог., 
1902. ♦ Н адевается 
шубка длинная,

полу- 
армяка,

одежда из домотканного или по
купного грубого сукна, преиму
щественно желтоватого цвета. 
Шенк., Мезен. Арх., Подвьтсоц- 
кий, 1885.♦Армяк из домотканного 
сукна. Перм., Перм. Г. В., 1878.
♦ Верхняя одежда из верблюжьей 
шерсти, подобная русскому халату, 
армяк. Перм., Луканин, 1856. 
Шенк. Арх., Плечев, 1898.♦«Ар
мяк из армячины или из верблю
жьего сукна». Влад., Перм., 
Даль.♦Армяк из верблюжьей шер
сти. Енис., Кривошапкин, 1865.
♦ Непромокаемый армяк из верб
люжьей шерсти. Том., Ж. С., 
1895; ♦ Армяк из верблюжьей шер
сти, приготовляется киргизами, 
надевается рабочими на приисках,
предохраняет от дождя, так как не 
промокает. Минус. Енис., Хому- 
тииников. ♦ Армяк киргизского из
делия. Том., Ламанский, 1895. 
♦ Суконный армяк. Вят., Бур
нашев, 1843. Кирил. Новг., 1849. 
Белозер., Кирил. Новг., Эрдманн, 
1852. Белозер., Кирил. Новг., Эрд
манн, 1857; Доп. Оп., 1858.♦Род 
легкого армяка. Тюмен. Тобол., 
1899. ♦Армяк. Яросл», Тр.
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О.Л.P.С., 1820. Кадн. Волог.,
Кичин, 1847. Яросл., Шестернин, 
1853. Арх., Волог., 1890—1893. 
Кирил. Новг., 1898. Челяб. Оренб., 
Шмурло, 1914. Баскачи, Ченцы 
Галич. Яросл., Костоловский, 
1926. ♦ Короткий, до колеи, зипун 
из грубого белого сукна, надева
емый поверх полушубка или шер
стяной рубахи. Мезен., Пинеж. 
Арх., Подвысоцкий, 1885.♦Верх
няя мужская одежда из шелко
вой или шерстяной материи, похо
жая на зипун, но с более уз
кой талией. «Надевается исключи
тельно для моленья». Урал., Кар
пов, 1907.♦Зипун, кафтан, армяк. 
Южн.-Сиб., Гуляев. ♦ Длинно- 
полый халат из овечьей шерсти 
с обшитыми кожей рукавами. Про
сека Макар. Нижегор., Утехин, 
1849. ♦Зипун. Аделяково Бугур. 
Самар., Тихомиров, 1853. ♦Род 
длинного халата на подкладке из 
цветного коленкора. Троицк. То
бол. ♦ Белый шерстяной халат, 
обшитый по краям рукавов, по
долу, и поле с разноцветным га
русом. Першине кое Шадр. Перм., 
Флоринская, 1898. ♦Желтый, су
конный, с шитым воротником ха
лат. «Халаты эти бывают только 
покупные, с рынка, а сами кре
стьяне их не умеют приготовлять, 
потому носят азямы только справ
ные крестьяне». Кунгур. Перм.
♦ Халат из сукна, приготовленного 
из верблюжьей шерсти, в натураль
ном цвете. Соликам. Перм., Слов
цов. ♦Верхняя мужская суконная 
одежда, род халата. Перм., Зеле
нин, Сказки Пермск. губ., 245, 495.
♦ Верхняя мужская одежда из до
мотканного сукна вроде халата. 
«Надевши азям, всегда опоясыва
ются. На локтях и на конце ру.- 
'кава азяма иногда обшиваются 
.кожей». Вят., Васнецов, 1907,
♦ Верхняя мужская одежда из до
мотканного сукна,' похожая на ха
лат. Медян. Кггров., Прозорова, 
1955. ♦ Верхняя суконная одежда 
с широкими рукавами, загнутым и 
узорчато выстроченным воротни
ком. Муром. Влад., 1850.♦Широ
кий халат из шерсти, особенно ; 

верблюжьей. «Почти вымершее на 
Дону слово». Краснов, Картины 
былого Тихого Дона, 366.♦Халат 
из сукна верблюжьей шерсти. Ча
стинское Охан. Перм., 1850.♦Длин
ная, почти до полу, суконная 
одежда вроде татарского халата. 
Заволжье Казан., Евлентьев, 1855.
♦ Халат китайского покроя. Сиб., 
Черепанов, до 1858. ♦Халат из фаб
ричного сукна. Верховажье Волог. . 
Шайтанов, 1849. ♦ Суконный халат- 
Семен. Нижегор., Макарий, 1849'.. 
Нижегор., 1850. Перм., Луканин,. 
1856. Верховаж. Волог., Шайтанов,. 
1895. ♦Халат вроде кафтана. Нерч. 
Забайк., Боголюбский. Сакмар. 
Чкалов., Зорин, 1949. ♦Халат. 
Сиб., Бум.Срезн. Вишер. Уральск., 
Миртов, 1930.♦Чапай, кафтан. Рах- 
мановка Николаев. Самар., Остро- 
видов, 1853. Симб., Орлов, 1858.♦ 
Чапан. Никольское Ставроп. Са
мар., Топориин. ♦ Волчий, лисий 
или медвежий тулуп. Курск., Опыт, 
1852; Пам. кн. Курск, губ., 1893. 
Курск., Анучин, 1904. ♦ Богатый 
волчий, лисий или медвежий тулуп. 
Курск., Робуш, 1848. Мой азям 
худ, износился. Рыльск. Курск., 
Дмитрюков, 1849.♦Тулуп, покры
тый сукном или какою-либо другой 
материей. Енот. Астрах., Пара
диев, 1854.♦ «Тулуп, иногда покры
тый материей». Астрах., Нижс- 
гор., Яросл. Даль. ♦ Тулуп. «Почти 
повсеместно на Волге». Бурнашев, 
1843. ♦Длинная шуба, крытая пли
сом. Чернояр. Астрах., 1850. ♦ 
«Волчья, лисья, сторожковая (песья) 
шуба». Курск., Сарат., Даль.^ 
Лисья шуба. Орл., Карякин, 1850;
♦ Шуба. Курск., Курск. Г. В., 1850; 
Даль. Астрах., Терликов.♦ Лет
нее пальто из хорошего сукна с от
воротами у шеи и груди. Вачи Му
ром. Влад,, Ремезов, 1897. «Здесь 
ергак, в Роосиц разумеется тулуп, 
а в Сибири род полукафтана». Шадр. 
Перм., Зырянов, 1856. ♦ Идароко- 
полая верхняя одежда, .цадерае^а# 
зимой ла полушубок. Вят., Вят
ские промыслы, I, 63. ♦Верхняя 
мужская просторная одежда из сук
на. Какшеньга Тотем. Волог., По
пов, 1857. ♦Мужская верхня.у 
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одежда до колен, с узкими рука
вами. Троицкое Ветл. Костром., 
Марков, 1928. ♦ Верхняя одежда из 
сукна с широкими рукавами, загну
тым постоянно воротником, выстро
ченным так же, как и подкладка 
па полах. Варежа Муром. Влад., 
Нарбеков, 1854. ♦ Верхнее платье, 
сшитое из материи, приготовленной 
из верблюжьей шерсти. Краснояр., 
Анучин, 1904. ♦ Верхнее платье из 
домотканины, однорядка. Иркут., 
Нефедов, 1929. ♦Длинная, без боров, 
мужская одежда, одеваемая поверх 
полушубка. Шадр. Уральск., Мир
тов, 1930. ♦ «Летник, холодник, ба
лахон». Влад., Даль. ♦ Плащ. Том., 
Соколов, 1903. ♦Плащ, брезент. 
Режа Ирбит. Уральск., Миртов, 
1930. ♦ Крестьянская одежда из вер
блюжьей шерсти. Охан., Перм., 
Соликам. Перм., Волегов. ♦ Лет
няя верхняя одежда. Камышл. 
Перм., 1897. ♦Суконная верхняя 
одежда. Осин., Верхот. Перм., 
1899.♦Летняя длинная и широкая 
одежда. Папулево Устюж. Волог., 
Шенников, 1898. ♦ Мужская долго
полая верхняя одежда, которую но
сят старообрядческие наставники 
во время богослужения («хоронят 
мужчин обычно в азямах из более 
тонкой материи»). Латв. ССР, 
Эст. ССР, Немченко и др., 1963.
♦ «Верхняя одежда». Семьяны Ба
сил. Нижегор., Рубинский, 1850.
♦ «Верхнее платье». Сиб., Корни
лов. Верхний Юс Малмыж. Вят.,
1911. Малмыж. Вят., 1912^ «Род 
крестьянской одежды». Малмыж. 
Вят., 1897. Раслово Орл. Вят., 
Шахова, 1897; Пышак Орл. Вят.,
1897. Полынки Слобод. Вят., Ко
сарева, 1897. Антушево Белозер. 
Новг., Тулин, 1897. Соликам. 
Перм., Кычигин, 1898. Троицкое 
Устюж. Волог., Колосов, 1898. 
Куракино Тотем. Волог., Голубов,
1898. Михайловский завод Кра- 
сноуф. Перм., Соколова, 1898. 
Слобод. Вят., Лыткина, 1899. 
Ахреньгба Никол. Волог., Але- 
шинцев, 1904.♦«Из названий оде
жды». Шадр. Перм., 1926.оАзям 
казанский. «Верхнее платье». Сиб., 
Второе Доп., 1905—1921. у Рваное ( 

худое платье. Ну и азям у тебя 
натянут, лучше нет! Вытегор. 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
Коштуг. Олон., Филимонов, 1891.

— Значение не указано. Красно
горское Котельн. Вят., Краснопе
рова, 1896. Верходворское Орл. 
Вят., Шахова, 1896. Гришино Ци- 
вильск. Казан., Кизнери Малмыж. 
Вят., Воробьева, 1897. Кирсинский 
завод Слобод. Вят., Бобровская, 
1897. Улома Кирил. Новг., Горуш- 
кин, 1898. Слобод.Вят., Мышкина,
1899. Яхреньга Никол. Волог., 
Алешинцев, 1904. Мехонское Шадр. 
Перм., Распутин, 1912.

— Ср. а з é м, а з ян, о з й м, о з й и, 
е з я м, е з й н, у з й м, у з й и и др.

АзАмец, м ц а, м. Уменьш.-л ас к. 
к азям. Слов. Акад., 1789 и 
1847.

А 3 Амина, ьт; ж. Сукно из вер
блюжьей шерсти, идущее на по
шивку азямов. Краснояр. Енис., 
Анучин, 1904.

АЗАМИШКО, а, ср. Уничиж. 
к азям. Волог., Муромцев, 1852.

АзАмище, а, ср. У велич. к 
азям. Атаманище, он в азямище 
(песня). Соболевский, Великорус, 
нар. песни, VI, 362.

АзАмко, а, м. Оборванец. По
рог Онеж. Арх., Федоров, 1900.

АЗАМНИК, а, м. Тот, кто носит 
азям. Урал., Савичев, 1871.

АзАмчик, а, м. Уменьш.-ласк, 
к азям. Он гулял-погуливал В од
них чулках без чоботов, Азямчик 
на распашечку (песня). Симб., Ки
реевский, Песни, VIII, 91.

АзАмь, я, м. Армяк из верблю
жьей шерсти, который не пропус
кает влагу (надевался рабочими на 
приисках). Минус. Енис., Хомутин- 
ников.

A3 АН, а, м. То же, что азям. 
Мезен., Пинеж., Шенк. Арх., Под
высоцкий, 1855.

A3 Ап. См. О з я п. 
АзАпать. См. О з я п а т ь. 
A3 АТКИ. См. О з я д к и.
АзАть, я ю, я ешь, несов., не

перех. То же, что азеть. Ряз., Ма
каров, 1846. Ряз., Даль (под зна
ком вопроса).
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АзЙЯТЬ, я ю, яешь, несов., не
перех. То же, что азеть. Ряз., Ма
каров, 1846.

1. АЙ, союз. Или. Рыльск., Судж. 
Курси., Дмитрюков, 1849. Ветл. 
Костром., Марков, 1930.

2. АЙ, частица. Усиливает зна
чение слов, к которым относится, 
соответствуя по смыслу выраже
ниям: ну и, ах как, ой и т. п. 
Ай хороша! Ай плох! Кинеш. Кост
ром., Леонов, 1846. Au хороша! 
Au плох! Кинеш., Нерехт. Кост
ром., Опыт, 1852. Au хороши пи- 
роги-то! Шуйск. Влад., Второе 
Доп., 1905—1921. Покр. Влад., 
Чернышев, 1908. Туча надвигается 
ай черна! Влад., 1962. ♦ Выражает 
чувство печального изумления, гру
сти ит. п. Яросл., Шестернин,
1853. Нерехт. Костром., Диев. 
Au, дела у него плохи! Иван., 
Цветков.

АЙВНИца, ы, ж. О женщине, 
кот’орая употребляет в своей речи 
слово «ай» (=или). Ветл. Кост
ром., Марков, 1893.

АЙК, а, м. Хомут в собачьей 
упряжке. Колым.Якут., Толмачев.

АЙЛ, а, м. 1. Жилище кочевого 
алтайца. || Вообще переносное жи
лище. Талица Усть-Камск. Горно- 
Алтайск., Богданов, 1963.

2. Поселок, стойбище кочевых 
алтайцев. Деревню, деревнюшку ал- 
тайску называют айл. Талица 
Усть-Камск. Горно-Алтайск., 
Богданов, 1963.

3. Временное жилье охотника, 
скотовода; шалаш, стан, балаган. 
В аиле с малых лет как начал [скот 
пасти]. Талица Усть-Камск. Гор
но-Алтайск., Богданов, 1963.

АИНЬКа, вопросит, частица. 
Приветливый вопросительный от
клик на обращение (чаще на обра
щение детей). Иск., Доп. Оп., 1858. 
Лукояи. Нижегор., Гуляев, 1875.
— Тятька! — Аинъка? Звениг.
Моск., Мещов. Калуж., Черны
шев (Второе Доп., 1905—1921 ). Пск., 
Смол. Смол., Копаневич, 1908. 
Морш. Тамб., Чернышев, 1908. Се
лино Дубен. Тул., Филин, 1933,
— Бабушка1 — Аинъка? — Тетя! 
—Аинька? Пенз., Колеганов, 1961.

АИНЬКИ, вопросит., частица. То 
же, что аинька. Пск., Карпов, 1855. 
Даль (без указания местности). 
—Оля!—Аинъки? Дон., Миртов. 1929. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
Курск., Сороколетов, 1961.

1. Аир, а, м. 1. Болотное расте
ние из семейства аронниковых 
Acorus Calamus, ир, касатик, сабель
ник татарский, пищалка, лепеха, 
лепешник. Даль (без указания ме
стности). ♦ Растение Acorus Calamus 
L., лепиха. «Растет на болотистых 
местах, цветет в июне и июле. Ку
пают в ванне детей, одержимых 
сухоткой, а равно присыпают заста
релые язвы порошком». Курск., 
Вержбицкий, 1897.

2. «Цвет»[?]. Драгочево Вельск. 
Смол., Никитин, 1897—1899.

— Тюрк, agir — болотное растение Aco
rus calamus.

2. Аир И айр, а, м. Двугор
бый верблюд с большими челками. 
Есть два вида верблюдов: куспаки 
и аиры. М. Чаган Зеленов. 
Уральск., Малеча, 1963. Под вью
ком всяки верблюды ходят: и нары 
и айры. Антонов Чапаев. Уральск., 
Малеча, 1963.

3. Айр, а, м. Вилы с двумя или 
тремя рожками. Айры всяки бывают: 
и двойчатки, и тройчатки. Айр — 
это вилы, тройники были. Урал., 
Малеча, 1963.

АИС. «Неопределенное ругатель
ное слово; жадный человек». Шоло- 
менское Краснобор. Сев.-Двин., Ро
манов, 1928. Усья Сев.-Двин., Рома
нов, 1931.

АИСТ, а, м. Сорт белорыбицы 
с плоским телом и большой головой. 
Астрах., Данилевский, 1870.♦Ры
ба Coregonus leucichtys, белоры
бица. Астрах., Сабанеев, Рыбы 
России, 261; Никольский, Гады и 
рыбы, 760; Берг, Рыбы пресных 
вод СССР, I, 194.

АЙСТ, а, м. Аист. Влад., Чер
нышев, 1900. Пск., Смол., Копа
невич, 1904. Морш. Тамб., Черны
шев, 1908. Костром., Цветков 
(Второе Доп., 1905—1921). Дон., 
Миртов, 1929,
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АИСТНИК, а, м. Растение Pelar
gonium. Бурнашев, 1843 (без ука
зания местности). ♦ Род растения 
Erodium L. Herit, сем. журавель
никовых. Энц. Леке., 1835. Ростов
цев, Опред., I, 245.

Аихма,, междом. [удар?]. Воск
лицание, выражающее горе; ох! ах! 
Новое. Тул., 1850.

AHXMâX, междом. То же, что 
аихма. Нижегор., 1850; Доп. Оп., 
1858.

АИЧКа, вопросит, частица. То 
же, что аинька. Росл. Смол., Опыт.,
1852. Даль (без указания местно
сти). — Няня, а няня! — Аичка, ду
шенька? Дон., 1874. Терек., Вост
риков, 1907.

АИЧКИ, вопросит, частица. То 
же, что аинька. Даль (без указа
ния местности). — Оля! — Аички? 
Дон., Миртов, 1929. Курск., Соро- 
колетов, 1961.

1. АЙ, вопросит, частица и союз.
1. Вопросит, частица. В вопроси
тельно-предположительных предло
жениях; чаще употребляется в на
чале предложения. Соответствует 
по значению словам: разве, или, 
неужели, может быть. Судж. Курск., 
Дмитрюков, 1831. Ай у тебя, ай 
у тебя, Ай у тебя де привадушка 
есть? (песня). Орл., Макаров, 1846. 
Що, ай пашаницу возил в город? 
Нижнедев. Ворон., Малыхин, 1848. 
Еланское Колено Новохоп. Ворон., 
Вениамин, 1849. Ай не хочешь? 
Тул., Иванов, 1850. Жиздр. Ка
луж., 1850. Ай сходить? Мцен. 
Орл., Семов, 1850. Что тебя так 
долго не видать, ай ездил куды? Ай 
у тебя, ай у тебя, ай у тебя где 
привадушка есть? (песня). Обоян. 
Курск., Машкин, 1852. Що присел- 
та, ай уморился? Орл., Нек., 
Луж. Петерб., Опыт, 1852. Рус
ский Пимбур Керен. Пенз., Люби
мов, 1855. Обоян. Курск., Муллов, 
1863. Княжья Гора Луж. Петерб., 
Вильер-де-Лиль-Адам, 1871. Новый 
Буян Ставроп. Самар., Васильев,
1897. Буйск., Галич. Костром., 
1897. Ай пойтить и мне туда? Ко- 
четовская Дон., Калмыков, 1897. 
Коля, ай ты свинья, роешься в гря
зи? Мещов. Калуж., Чернышев,

1898. Ай ты оглох? Мещов. Ка
луж., Чернышев, 1900. Ай не слад
ко? Моск. Моск., Чернышев, 1901. 
Ай ушли все наши? Звениг. Моск., 
Чернышев, 1901. Ильинское Болх. 
Орл., Сахаров, 1901. Брон. Моск., 
Каринский, 1902. Маленькие маль
чики ай пьют чай? Её ай са
дят? Её сеять надо. Ай так при
шел? Ай возят? Клин. Моск., Чер
нышев, 1903. Что эх не собираешься 
в город, ай не поедешь? Пск., Ко
паневич, 1904. Боров., Звениг., 
Клин. Моск., Меленк. Влад., 
Второе Доп., 1905—1921. Пск., Но- 
ворж. Опоч., Великолук. Пск., 
Копаневич, 1907. Меленк. Влад., 
Чернышев, 1908. Морш. Тамб. 9 
Чернышев, 1908. Ай ты уж дома 
был? Тамб., Водарский, 1908. Ай 
ти гуси прищипали, Ай ти девки 
притоптали? (песня). Иньково По- 
реч. Смол., Добровольский, 1914. 
Ай пойтить и мне туда? Дон., 
Калмыков. Что ж ты, милый, ред
ко ходишь, Ай дорога длинна? Что 
ж ты мне конфет не носишь, Ай 
в доме беднота? (частушка). Курск., 
Елеонская, Великорус, частушки, 
351. Канаевка Городищ. Пенз., 
Гвоздев, 1926. Хлеб ай не кажется? 
Кокчет. Акмол., Нефедов, 1928. 
А ты ай думаешь ехать? Дон., 
Миртов, 1929. Осташк. Калин., 
Копорский, 1936. Бригадир, ай но
вых колхозников привел? Нижне- 
Волж., Яковлев, Огни в поле, 190. 
Волхов. Ленингр., Луппова, 1941. 
Ай ты не проживешь? Перелаз Ерш. 
Сарат., Урусова, 1947. Ай повы
пили увесь квас? Шемякино Стрелец. 
Курск., Кардашевский, 1947—1953. 
Рыжевка Крупец., Городенск Льгов., 
Крюково, Рождественское Фатеж. 
Курск., Шведчиковы Дворы Севск., 
Чувардино Дмитров., Сомово Трос- 
нян. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Фатьяново Тару с. Калуж., 
Ермолово Скоп. Ряз., Кардашев
ский, 1947—1953. Ай ты взбесился, 
сколько денег даёшь? Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1959. К одной по
дошла: ай меня не знашъ? Мужик 
говорит, ай я зря тебе корову да
вал? Ай ндравится тебе страм тер
петь? Урал., Малеча, 1960. Ай до- 
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мойР Комаричи Брян., Федоров, 
1961. Ай тут волков след, ай собака 
пробег. Ай свиньи ели, ай шляхты 
поопасывалисъ. Лит., ССР, Нем
ченко и др., 1963.°Ай ли. Не
ужели. Черповское Охан. Перм., 
Лепорский, 1854.

2. Союз. В вопросительно-разде
лительном значении, при указании 
на две разные возможности. Соот
ветствует по значению слову или. 
Що, малый, как исть-то, с маслом 
ай с салом? Кулеватово Морш. 
Тамб., Давыдов, 1849. Русский 
Пимбур Керен. Пенз., Любимов, 
1855. Угадай, чёт ай нечет? Обоян. 
Курск., Машкин, 1859; Даль (без 
указания местности). Княжая Гора 
Луж. Петерб., Ви л ьер-де-Лиль- 
Адам, 1871. Попробуй кушанье: гоже 
ай нет? Мещов. Калуж., Черны
шев, 1898. Ильинское Болх. Орл., 
Сахаров, 1901. Жить ай помирать? 
Верейск. Моск., Чернышев, 1901. 
Там ай тута? Тут ай нет? Полоску 
ай две? Моск. Моск., Чернышев, 
1901. Маленк. Влад., Чернышев, 
1901. На Волге мы живем ай в степи? 
Костром., Водарский, 1902. Ты 
ай ён сделал это? Пск., Смол., 
Копаневич, 1904. Мосал. Калуж., 
Шахматов. Моск., Верейск., Егор. 
Моск., Второе Доп., 1905—1921. 
Старый ай не? Новг. Новг., Вто
рое Доп., 1905—1921. Замолчишь 
ай нет? Егор. Ряз., Второе Доп., 
1905—1921. Попробуй кушанье: гоже 
ай нет? Мещов. Калуж., Второе 
Доп., 1905—1921. Ты в обеденке была 
Ай богу молилася, Ай молебны слу
жила? (песня). Тороп. Пск., Копа
невич, 1907. Замолчишь ай неттг?Егор. 
Ряз., Чернышев, 1908. Морш. 
Тамб., Чернышев, 1908. Старый 
ай не? Новг. Новг., Чернышев, 
1908. У морились знать ай пья
ные? О доев. Тул., 1912. Нашли 
ай не? Вязем. Смол., Мурашов,
1912. Кто поедет: я ай ты? Судж. 
Курск., Резанова, 1912. Будешь 
еще чай пить ай нет? Ты иде был: 
у Тарасовой ай у Касторной? Мас
ловка и Хитровка Судж. Курск., 
Резанова, 1915. Вязем. Смол., 1915. 
Привез вам дурак колбасу ай нет? 
Мещов. Калуж,, Косогоров, 1916. 

Поедешь сегодня в Тулу ай нет? 
Ты уж обедала ай собрать по
есть? Селино Дубен. Тул., Фи
лин, 1933. Снимут ай нет? Меж
ники Осташк. Калин., Копор- 
ский, 1946. Ты придешь к мине ай 
я? Хомут. Курск., Кардашевский, 
1947—1953. Хочют оне учиться ай 
нет? Археш, осёлок-то взял ай нет? 
Ет жена с тобой шла ай забавница? 
В избе будете пить чай ай на дворе 
под увейцем? Урал., Малеча, 1960. 
Ну скажи, баран, чей это хвост, 
бычиный ай козиный. Лит. ССР, 
Немченко и др., 1963. || В повество
вательных предложениях в разде
лительном значении. Соответствует 
по значению слову или. Пожила 
год ай два в Туле да померла. Вы
пил стакан ай два и пьяный стал. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
А ей бы уж шестой десяток дохо
дил ай бы уж дошел. Доченька, по- 
лож свою тетрадь, а я пустю маль
чика, ай отворю, ай затворю дверь. 
Упаси бог, чтоб в поле кто был 
ай в огороде. Иду, а ноги-то под- 
мыват, а будар-mo не было ли совсем 
ай еще чего. Урал., Малеча,
1960.

2. АЙ, частица. 1. Употреб
ляется при повторном обращении 
к кому-либо для усиленного при
влечения внимания. Маха, ай Маха! 
(=Маша, а Маша!). Валд. Новг., 
Феноменов, Соврем, деревня, ч. II, 
120. Черевк. Сев.-Двин., Романов, 
1928.

3. АЙ, частица. То же, что 
аинька; ась, что? Камч., Кузми
щев, 1832. Судог. Влад., Береж
ков, 1851. Череповское Охан. 
Перм., Лепорский, 1854.

4. АЙ, междом. Восклицание, 
выражающее отказ (что-либо де
лать), пренебрежение к какому-либо 
предложению; нет. — Сходил бы за 
грибами. — Ай, не пойду. — Хочешь, 
пойдем гулять? — Ай, не хочу. 
Пск., Смол., Копаневич, 1904.

Айбаласа. Необожженный кир
пич. Славянка Кедабек. Азерб. 
ССР, Кац, 1950-1958.

АЙбо, союз. Либо, или, разве, 
Смол., Даль,
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1. Айда, ы, ж. Крепкая само
гонка. Смол. Смол., Копаневич, 
1918.

2. Айда, частица. Вот. Айда 
так. Нижегор., Доп. Оп., 1858.

3. Айда. См. A й д а.
Айда и (редко) айда, междом.

1. Понудительное, побудительное 
восклицание, соответствующее по 
значению словам: иди, идем, пой
дем; пошел, ступай, вон и т. п. 
Курск,, Дмитрюков, 1831. Вят., 
Боричевский, 1842—1847. Вост,, 
Южн., Бурнашев, 1843. Айда, ре
бята. Ирк., Якут., 1846. Айда 
туды. Кинеш. Костром., Леонов, 
1846. «В Казанской губернии оно 
всегда употребляется вместо пой
дем». Казан., 1847. Черемисское 
Екатеринб. Нерм., Горский, 1848. 
«У вятского простонародия в боль
шом употреблении». Вят., Тихо- 
видов, 1848. Нерм., Огарев, 1848. 
Козл. Тамб., Розанов, 1849. Айда 
сюда! Айда в гости! Вят., Вере
щагин, 1849. Рыльск., Судж. 
Курск., Дмитрюков, 1849. Бродо- 
калматская Шадр. Нерм., Соко
лов, 1849. Козл. Тамб., Розанов,
1849. Пр бит. Нерм., Диомидовский,
1849. Козьмод. Казан., Громов,
1850. Нижегор., 1850. Частинское 
Охан. Перм., 1850. Айда, молодцы, 
к делу! Вят., Иркут., Казан., 
Семен. Нижегор., Симб., Усолье 
Соликам. Нерм., Опыт, 1852. Айда 
домой, ребята! Чистоп. Казан., 
Воецкий, 1852. Рахмановка Нико
лаев. Самар., Островидов, 1853. 
Свияж. Казан., 1853. Верхосулье 
Бугульм. Самар., Красносельцев,
1853. Самар., 1854. Айда варово 
молотить. Айда обедать. Айда от
дыхать. Шербеть Спас. Казан., 
Фанагорский, 1854. Сиб., Черепа
нов, 1854. «Происходит это слово 
от вотского айда мыном — иди со 
мной». Черповское Охан. Перм., 
Лепорский, 1854. Самар., Юнг, 
1855. Шадр. Перм., Зырянов, 1856. 
Айда обедать. Айда отдыхать. 
Спас. Казан., Доп. Оп., 1858. 
Симб., Орлов, 1858. Нижегор., 
Бум. Срезп. Айда, ребята^ Сиб., 
(Арх. II Отд.). Ишим. Тобол., 

рукоп. II Отд. Вост. Сиб., Даль. 
Самар., Потанин, 1860. Вят., 
Иркут., Казан., Нижегор., 
Перм., Симб., Муллов, 1863. Уша
ковское Камышл. Перм., Кокосов, 
1869. Вят., Москвин. Казан. 
Казан., Меланевский. Спасское 
Каин. Том., Степанова. Архан
гельские Городищи Ставр. Самар., 
Модестов. Айда домой. Кунгур., 
Перм., Охан., Соликам. Перм., 
Волегов. «Айда — татарское слово, 
иногда значит: пойдем, иногда — 
иди, иногда — погоняй, смотря по 
тону, при каких обстоятельствах 
говорится. Это слово очень распро
странено по Поволжью, начиная 
от устья Суры, особенно в Казани; 
употребляется также в восточных 
губерниях и в Сибири». Мельни
ков-Печерский, В лесах, 4, 310. 
Симб., Влад., Мотовилов, 1888. 
Лбищ. Уральск., Семеиов-Тянь- 
Шанский, 1890. Айда сюда, Айда 
в гости. Шаркни Боткин. Вят., 
Верещагин, 1892. Сиб., Дубке, 1893. 
Ишим., Курган. Тобол., Булатов, 
1895. Арык-Балыкская Кокчет. 
Акм., Рубцов, 1896. Айда с нами 
на берег. Верходворское Орл. Вят., 
Шахова, 1896. Никулино Корсун. 
Симб., Александрович, 1897. Верхо
дворское Орл. Вят., Шахова, 1897. 
Першинское Шадр. Перм., Фло
ринская, 1897. Бирск. Уфим., Ша
тунов, 1897. Кизнерь Малмыж. 
Вят., Воробьева, 1897. Чердын- 
цевское Екатеринб. Перм., Наса- 
дин, 1897. Айда с нами на берег. 
Перм., 1897. Ну да айда! Малмыж. 
Вят., 1897. Кашин. Твер., Смир
нов, 1897. Якуньково Макар. 
Костром., Цветков, 1897. Корсун. 
Самар., 1898. Мухановское 
Красноуф. Перм., Лыбин, 1898. 
Михайловский завод Красноуф. 
Перм., Соколова, 1898. Нагорское 
Слобод. Вят., Муарская, 1898. 
Троельга Кунгур. Перм., Паль- 
жин, 1898. Тобол., 1899. Акм.,
1899. Айда в избу. Слобод. Вят., 
хМышкина, 1899. Товар распродал, 
опять айда за иным (сказка). 
Котельн. Вят., Зеленин, Сказки 
Вятск. губ., 83. Вят., Зеленин, 
Сказки Вятск. губ., 339, 435. Перм., 
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Зеленин, Сказки Пермск. губ., 6— 
7, 495. В полночь хлесть по стене 
батогом: « Айда на службу» (сказка). 
Чердын. Нерм., Ончуков, Север
ные сказки, 496. Тыне потеряла ли 
коров? Я знаю, айда укажу. Котельн. 
Вят., Попова. Тобол.. Иванов
ский. Ветл. Костром., Марков,
1900. Айда идем! Вельск., Никол. 
Волог., Дилакторский, 1902. Чекан 
Бугульм. Самар., Никифорова,
1903. Грязов. Волог., Каменский,
1903. Айда, робя, по домам. 
Краснояр. Енис., Анучин, 1904. 
Айда на пожню — имем косить. 
Смол. Смол., Иск., Копаневич,
1904. Петропавловское Самар. 
Самар., Орлов, 1904. Евлашево 
Кузнец. Сарат., Недугов, 1904. 
Бузовлево Петров. Сарат., Веде
неев, 1904. Шиловка Симб. Симб., 
Дерюгин, 1904. Тагая Симб. Симб., 
Юдин, 1904. Бугур. Самар., Браж
ников, 1904. Белеб. Уфим., Зеле
нин, 1905. Ну, ребята, айда в шлики 
(играть). Мещов. Калуж., Второе 
Доп., 1905—1921. Самар., Ветл. 
Костром., Оренб., Второе Доп., 
1905—1921. Айда ко мне. Вят., 
Васнецов, 1907. Наурская Терек., 
Востриков, 1907. Ку бан., Терек., 
Водарский, 1908. Айда, ребята, ку
паться! Айда гулять! Уральск., 
Карпов, 1908. Сарат., 1909. 
Кузнец. Сарат., 1911. Хорошево 
Ветл. Костром. Aüdä в Конищево! 
Подольское Костром. Костром., 
Нифонтов. Кузнец. Том., РФВ,
1911. Аграфенина Пустынь Ряз. 
Вяз., Орлин, 1911. Покормил му
жик лошадей, да и айда дальше. 
Бараба Каин. Том., Молотилов,
1912. Макар. Нижегор., 1912. 
Ветл. Костром., Марков, 1912. 
Нижнесалдинский Верхот. Перм., 
1912. Тимка, айда в балаган ар
фистку смотреть. Брусяна Сызр. 
Симб., Кузнецов, 1912. Курмыш. 
Симб., Яштайкин, 1914. Челяб. 
Оренб., Шмурло, 1914. Ну, ребята, 
айда по грибы! Айда, ребята, за 
катком. Мещов. Калуж., Косого
ров, 1916. Тобол., Маляревский, 
1917. Николаев. Самар., Острови- 
дов, 1922. Возьми-ка меня, айда 
вместе. Ставр. Самар., Садовни

ков, Сказки и предания Самар, 
края, 43. Ох, айда, айда, айда, 
Миленок женится — беда! (ча
стушка). Твер., Елеонская,
Великорус, частушки, 156. Сызр. 
Самар., 1924. Иван., Водарский, 
1926. Айда, ребята, купаться! Ну, 
айда, пошли. Кокч. Акм., Нефе
дов, 1928. Жиздр. Калуж., Бор- 
щов, 1928. Урал., Миртов, 1930. 
Ветлуж. Костром., Марков, 1931. 
Черевк. Сев.-Д,вин., Романов, 1931. 
Айда в лес по ягоды. Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1933. Златоуст. Урал., 
Бирюков, 1934. Айда, робята! 
Весьегон. Калин., Еремин, 1936. 
Сел на жеребца и айда, пошел на
гонять. Аскульск. Куйбыги., Он- 
чуков, 1936. Мосоловка Саракташ. 
Чкалов., Лыткин, 1947. Айда, ре
бята, со мною. Городенск Льгов. 
Курск., Кардашевский, 1947—1953. 
Айда работать. В хоровод айда. 
Верхозим Петров. Сарат., Коле
ганов, 1959. Вова, айда Любу искать! 
Крошка, айда на улицу. Айда йисъ. 
Ср.-Обск., Блинова и др., 1960. 
Пенз., Колеганов, 1961. ♦«Слово 
это, усвоенное здешними крестья
нами от проезжающих извозчиков- 
вятчан, только и употребляется ям
щиками или вообще говоря при 
езде. Айда — значит скоро. Напр., 
едь айда — поезжай скоро. Употреб
ляется так же, как крик па лоша
дей: пошел, эх вы! и проч.». Никол. 
Волог., Пауль, 1852. Борисогл. 
Тамб., Козлов, 1853; Доп. Оп., 
1858. о А йда-будё [знач.?]. Айда- 
будё хлебать-то. Айда тё будё. 
Шубиха Ветл. Костром., Марков, 
1928. о Айда-ка, айда-ко. 
Симб., Орлов, 1858. Айда-ка, па
рень, домой, хозяин зовет на 
што-то. Соликам. Перм., Соловцов. 
Вят., Иркут., Казан., 
Нижегор., Перм., Симб., Мул- 
лов, 1863. Перм., Зеленин, Сказки 
Пермск. губ., 306, 307, 139, 495. 
Aüdâ-ко, пойдем в гости. Вят., 
Васнецов, 1907. Симб., Второе 
Доп., 1905—1921. Нижнесалдинский 
Верхот. Лерм., 1912. Урал., Мир
тов, 1930. ° А й д а - к о - с ь, айда- 
ко - с я*. Вят., Иркут., Казан., 
Нижегор., Перм., Симб., Муллов, 
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1863. Вят., Васнецов, 1907. Каша- 
рово Осин. Урал., Миртов, 1930. 
о Айда-те. Курск., Дмитрюков, 
1839. Казан., 1847. Черемисское 
Екатеринб. Перм., Горский, 1848. 
Рыльск., Судж. Курск., Дмитрю
ков, 1849. Казан., Якут., Опыт, 
1852. «Здесь это слово [айда] редко 
употребляется в единственном числе, 
чаще говорят во множественном, 
напр. „айдате, братцы“». Самар., 
1854; 1Онг, 1855. Айда-те, братцы! 
Самара, Потанин, 1860. Айда-те, 
робята, мячиком играть. Соликам. 
Лерм., Словцов. Казан., Якут., 
Муллов, 1863. «Приставка здесь 
имеет то же значение, как и в ту- 
тути, нетути и пр.». Симб., Мото
вилов, 1888. Арык-Балыкская Кокч. 
Акм., Рубцов, 1896. Нагорское 
Слобод. Вят., Муарская, 1897. 
Акм., 1897. Сылва Кунгур. Перм.,
1898. Троельга Кунгур. Перм., 
Пальжин, 1898. Вят., Зеленин, 
Сказки Вятск. губ., 95, 98, 105, 
308, 435. Ишим. Тобол, рукоп. 
II отд. Тобол., Ивановский. 
Нижегор., Чернышев, 1901, 1928. 
Краснояр. Енис., Анучин, 1904. 
Айда-те-ка, братцы, в амбар дуби- 
ночку понесем (сказка). Ставроп. 
Самар., Садовников, Сказки и 
предания Самар, края, 139. Оренб., 
Второе Доп., 1905—1921. Айда-те, 
братцы! Самара, Второе Доп., 
1905—1921. Айдате, робята, ку
паться. Бараба Каин. Том., Мо- 
лотилов, 1912. Тобол., Маляров- 
ский, 1917. Айда-тё писать. Ветл. 
Костром., Марков, 1923. Пеан., 
Водарский, 1926. Жиздр. Калуж., 
Борщов, 1928. Кокч. Акм., Нефе
дов, 1928. Урал., Миртов, 1930. 
Ветл. Костром., Марков, 1931.

2. Выражает удивление, изумле
ние, недоверие. Котлас. Арх., Он
чуков, 1931. Пенз., Колеганов,
1961. о А й да-ты. Неужели. Урал., 
1869 (Миртов, 1930).

— Тат. айда.
АЙДёКНуть, н у, н ешь, сов., 

неперех. Крикнуть «айда», пону
кая, побуждая к движению. Черевк. 
Сев.•Дейн., Романов, 1931.

АЙДакбМ, нареч.о А й д а к 6 м 
(ехать). Верхом на лошади без 

седла. Казан., Астрах., Даль. 
Хоть айдаком, да не пешком. Даль 
(без указания местности).

1. Айдан, а, м. 1. Маленькая 
косточка из бараньей ножки. Иг
ральная бабка. Дон., Калмыков, 
1897.

2. «Положение айданчика (бабки) 
стоймя, спинкой вправо». Дон., 
Миртов, о 1929.

2. Айдан, а, м. Беспорядок, 
скандал, суматоха, тревога. Верхоян. 
Якут., Зензинов, 1913.

АЙданить, ню, нишь, несов., 
неперех. Вздорить, ссориться. 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

Айданчик, а, м. То же, что 
1. Айдан. Дон., Бурнашев, 1843; 
Даль. Рост., Дон., Наумов, 1874. 
Дон., 1897. Кочетовская Дон., 
Калмыков, 1897. Дон., Соловьев, 
1901 ‘,о Левочкин, 1914; Миртов, 1929.

Айданчики, мн. Распростра
ненная ранее игра, особый вид 
игры в бабки. Кочетовская Дон., 
Калмыков, 1897. Дон., Миртов, 
1929 о

АЙданЙЕ, 6 в, мн. То же, что 
айданчики. Дон., Миртов, 1929.

Айдар, а, м. 1. «Круглая ка
зачья стрижка, под верхбвку, под 
чуб, кругло обрубом, не в скобку». 
Макар. Нижегор., Даль.♦«Особый 
вид казачьей стрижки волос (не 
в скобку, а кругло обрубом)». 
А смолоду я был высокого роста, 
статный, борода у меня была шелк, 
айдар, черный как смоль. Уральск., 
1884. « II Нестриженая маковка,
вопреки обычаю, в нижних губер
ниях по Волге». Даль.

2.°Айдары, мн. Длинные за- 
пущенныо волосы на голове. Ба- 
гаево Свияж. Казан., Владимир
ский, 1854.

— Тат. а й д â р, киргиз, а й д а р.
Айдоваться, дуюсь, ду

ешься, несов. Капризничать. 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

Айка, частица. То же, что 
аинька. Курск., 1850; Вержбицкий, 
1893. Курск., Кардашевский, 
1947-1953.

Айкало, а, м. и ж. Тот, кто 
часто произносит «ай». Черевк. 
Сев.-Двин., Марков, 1931.
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Айкать, а ю, аешь, несов., 
айкнуть, ну, нешь, сов.\ неперех.
1. Несов. Часто употреблять сло
вечко «ай». Самар., 1854.

2. Произносить «ай», выражая 
отказ, отрицание, удивление и т. п. 
Тихв. Новг., Передников, 1854. 
Нек., Осташ. Твер., Карпов, 1855; 
Доп. Оп., 1858. Ты не айкай, а по
думай, что тебе говорят. Смол. 
Смол., Пек., Копаневич, 1904. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

3. Произносить «ай», выражая 
отзыв, отклик; аукаться. Осташ. 
Твер., Пек., Карпов, 1855. Осташ. 
Твер., Пек., Доп. Оп., 1858. Гу
лял миленький друэ/сочек, Он не 
свисшие, он не айкнет (песня). 
Перм., Соболевский, Великорус, 
нар. песни, V, 452.

4. Перех. Звать, кричать, будить. 
Айкала меня. Черповское Охан. 
Перм., Лепорский, 1854.

Айкаться, аюсь, а ешься, 
несов. Аукаться. Осташ. Твер., 
Пек., Карпов, 1855. Осташ. Твер., 
Пек., Доп. Оп., 1858.

Айкнуть. См. Айкать.
АЙ-ЛЮЛЙ, нареч. Очень много. 

Я накупил на ярмарке всего ай-люли! 
Боров. Калуж., Чернышев, 1908.

Аймиштать, несов. и сов.
1. Спать, не закрывая рта. Вытегор. 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

2. Вздрагивать от сильного и 
долгого плача; глотать слезы. 
Вытегор. Олон., Куликовский, 
1885—1898.

— Финск. äimistää, äimistyä — беспо
коить, причинять боль.

АЙМИШТаТЬСЯ, несов. и сов.
1. Несов. То же, что аймиштать. 
Вытегор. Олон., Куликовский, 
1885—1898.

2. Сов. Сильно заплакать. Иш, 
робёнок как плакал, можно айми- 
штался. Аймиштался бы ты, да и 
околел. Вытегор. Олон., Куликов
ский, 1885—1898. Муромля Петрозав. 
Олон., 1897.

АЙНалЙПОМ, нареч. В обход, 
кружным путем. Если так вы пой
дете, они вас увидят, а вы айна- 
лыпом подойдите и смотрите во

круг. Скворкин Зеленов. Урал. 
Малеча, 1963.

АЙНО, союз и частица. 1. Ведь, 
а ведь; так что, даже. Работал, 
айно лысина стала мокра. Летош
ники Росл. Смол., Добровольский, 
1914. Не надийся ты, молодец, на 
меня молодешеньку, Айно я молоде- 
шенька Айно я зеленешенька (песня). 
1’рязов. Волог., 1917. Летошники 
Росл. Смол., Расторгуев, 1960. 
о Айнбж. Летошники Росл. 
Смол., Расторгуев, 1960.

2. Между тем, а на самом деле. 
Я думала медведица, Айно это люта 
свекра (песня). Росл. Смол., Доб
ровольский, Этн. сб., IV.

— Ср. ально, альнй и др.
АЙНОС, а, м. Японец, пересе

лившийся из Японии на материк. 
Сибup., Ильин, 1916.

АЙнуть, и у, нешь, сов., 
неперех. Крикнуть «ай», айкнуть. 
Черевк. Сев.-Д,вин., Романов, 1931.

АЙР&Н, а и у, м. Напиток из 
кислого молока. ♦ Кислое овечье 
или коровье молоко, разведенное 
водой. Бурнашев, 1843 (без указа
ния местности). ♦Кислое коровье 
молоко с водой как напиток и как 
продукт для приготовления сыра. 
Сиб., Спасский.♦Разболтанная на 
воде простокваша.для питья. Даль 
(без указания местности). ♦ Кислое 
молоко со льдом и водой. Лбищ. 
Уральск., Семенов-Тянь-Шаиский, 
1890. ♦ «Кислое молоко, разведенное 
водой, которым прохлаждаются 
в летние жары». Наурская Терек., 
Востриков, 1907. Оренб., Урал., 
Малеча, 1963. ♦Род простокваши. 
Забайк., Шмидт.♦Кефир. Иссык- 
Кулъск., Зимовнова, 1953—1959. 
♦ Квас, приготовленный из молока. 
Терек., Караулов, 1902; Востриков, 
1907. Сиб., Второе Доп., 1905— 
1921. II Вино из молока. Енис., 
Кривошапкин, 1865.

— Тат., киргиз., мопг. айран — кис
лое молоко с водой.

Айрйн, а и у, м. То же, что 
айран. Бурнашев, 1843 (без указа
ния местности). Урал., Малеча, 
1955.

Айрйнец, ица и нцу, м. 
Уменьш.-ласк. к айрян. Разведи 
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айрянцу нам, испъём. Бударин Ча
паев. Уральск., Малеча, 1963.

АЙрЙНЩИК, а, м. Ирон, и шутл. 
О казаках, живущих по станицам 
на низовой липин, любящих пить 
айрян. Урал., Малеча, 1963.

АЙ-та, междом. Употребляется 
для выражения удивления; да ну, 
неужели, айда. Новоржев., Опоч., 
Пск., Опыт, 1852. Сущево Новоржев. 
Пск., Дедюхин, 1904. Новорж., 
В елико лук., Опоч., Пск. Пск., 
Копаневич, 1904—1918.

АЙ-ТЙ, междом. Иди-ка сюда. 
Троицк. Уральск., Миртов, 1930.

АЙЯ. «Название игры в деньги» 
Мальчишки играли в айч. Коловерт- 
ной Чапаев. Уральск., Малеча, 1963.

— Ср. а л ь ч и к.
Айшан, а, м. Головной убор 

замужней женщины, род кички, 
сороки. Вят., Даль.

АЙЙЯ, междом. Употребляется 
для выражения удивления. Смол., 
Доп. Оп., 1858.

АК, союз и частица. 1. Союз. 
Как. Как из кости-де в кость мозг 
переливается, Ак скачен-де жомчуг 
перекатается (былипа). Печор., 
Ончуков, Печор, был., 162. Ак не 
вышла она да вон на юлицу, Он 
ведь скрыл у ей терем да по ёко- 
шечкам (былина). Печор., Ончу
ков, Печор, былины, 49. Ак доски 
мои? Субботино Шумих. Уральск., 
Миртов, 1930. Мурман., Мер
курьев, 1960.

2. Частица. Так. Ну ак чо? (ну 
так что?). Куртамыш., Шумих. 
Уральск., Миртов, 1930. Ак ты 
придёшь ко мне? Пинеж. Арх., 
Матвеев, 1961.

Акабаривать, аю, аешь, 
несов., перех. Есть, жрать. Дон., 
Миртов, 1929.

Акавйлак. См. Оковалок.
Акавйтая, ой, ж. Водка. Ака

вйтая чуть не в каждом доме про
дается. Смол., Добровольский, 
1914. о А к а в й т ы е, ых, мн. Ти 
нема у вас акавйтых. Смол., До
бровольский, 1914.

— Лат. aqua vitae.
Акадйчиться. См. Окады- 

ч и т ь с я.

Акаём. См. Окоем.
Аказёнье. См. Оказанье.
Акала, ы, м. и ж. Тот, кто 

акает, акалыцик. Даль (без указа
ния местности).

Акалавёть. См. Околоветь. 
АкалЙТЬ. См. Ока л й т ь.
Акало, а, м. и ж. То же, что 

акала. Черевк. Сев.-Двин., Рома
нов, 1931. Уральск., Бирюков, 
1934.

Акамёлак. См. О к о м е л о к.
Акандйбиться. См. О к а н- 

дыбиться.
АканУть, пу, п ешь, сов., 

неперех. Употребить в речи междо
метие «а»; начать говорить и за
пнуться. Аканул было он што-то, 
да сробел — ничего не сказал. 
Черевк. Сев.-Двин., Романов, 1931.

Акаратйть. См. О к о р о т й т ь. 
Акаратйтьея. См. Окоро- 

т й т ь с я.
Акарёнок. См. Окоренок.
Акарйэчиться. См. О к о р ю- 

ч и т ь с я.
Акатка, и, ж. Кулик Himan- 

topus. «У нас на юге». Даль, 
о Птица Hiniantopus candidus Bon- 
nat, семейства Куликовых; то же, 
что ходулочник. Холодковский и 
Силантьев, Птицы Европы, I, 497.

— Ср. о к а т к а.
Акатник, а, м. Акация; ку

старник, куст акации. Кулеватово 
Морш. Тамб., Давыдов, 1849. 
Рыльск., Судж. Курск., Дмитрю
ков, 1849. Морш. Тамб., Доп. Оп., 
1858. Новое. Тул., Глаголев. 
Ворон., Тростянский, 1928. Се
лино Дубен. Тул., Филин, 1933.

Акачество, а, ср. Случай, не
ожиданность, непредвиденное за
труднение. Доведисъ на меня такая 
акачиства. Во на его случилось якое 
акачиства. Смол., Добровольский, 
1914.

Акашник, а, м. То же, что 
акатник. Даль (без указания мест
ности).

Акел, а, м. Бог ада, темного 
царства. Шаркин Боткин. Вят., 
Верещагин, 1892.

Акжалы, мн. [удар.?]. Трубы. 
Ряз., Диттель, 1860.
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1. АКИ, союз. Как, подобно; 
словно, будто, как бы. Ходил да 
ходил и подошел к бугру, в кото
ром углядел аки выход (предание). 
Сергиевское Астрах. Астрах., Вве
денский, 1848. Судог. Влад., Бе
режков, 1851. Богородское Саран. 
Пенз., Ландышев, 1854. Павлово 
Горбат. Нижегор., Нарбеков, 1854. 
Аки ён идет. Ржев. Твер., Твер. 
Г. В., 1860. Твер., Преображенский, 
1860. И ударили они палицами бу
латными, Так аки гром грянул (бы
лина). Онеж. Олон., Гильфердинг, 
Онеж. былины, II, 225. Богатырь 
кричит аки лютый зверь (былина). 
Онеж. Олон., Гильфердинг, Онеж. 
былины, III, 301. Конь мой, лошадь, 
аки лютый зверь. Пудож. Олон., 
Рыбников, 1864. А лицо то у ей аки 
белый снег (былина). Мезен. Арх., 
Григорьев, Арх. былины, III, 364. 
Он стоем стоит да аки цвет цве
тет (былина). Арх., Материалы, 
собранные Марковым и др., II, 84. 
И опять сделалась буря-погода, 
накатилась аки темнакая (так!) 
(сказка). Печор. Арх., Ончуков, 
Сев. сказки, 25. Аки ён идет. Ма- 
нуйлово Ржев. Твер., Леонов, 1897. 
Бабынино Стариц. Твер., Макка- 
веева, 1898. Орехи были аки хмель. 
Моск. Моск., Чернышев, 1901. 
«Редко употребительное». Ильин
ская и Озерецкая Дмитр. Моск., 
Орлов, 1904. Ты, бывало, распевал, 
аки в саду соловей. Брон. Моск., 
Орлов, 1904. Колыиипо Твер. Твер., 
1904. Влад., Горбат. Нижегор., 
Второе Доп., 1905—1921. Аки дело 
говорит. Покр., Судог. Влад., Вто
рое Доп., 1905—1921. Чернота аки 
Эёкоть. Егор. Ряз., Второе Доп., 
1905—1921. Аки ен идет. Ржев. 
Твер., Второе Доп., 1905—1921. 
Земля аки камень. Влад. Влад., 
Чернышев, 1908. Äku дело говорит. 
Покр. Влад., Чернышев, 1908. Аки 
свидёнцы (как ненавистники). «Го
ворит мещанка грамотная». Каляз. 
Твер., Чередеев. Твер., 1912. Сел 
Ивашка на коня, объехал круг куз
ницы аки птица. Ставроп. Самар. 
Садовников, Сказки и предания 
Самар, края, 10. Сонного рубить 
аки мертвого (сказка). Кулоя Арх., 

Копаневич, 1921. Черевк. Сев.- 
Двин., Романов, 1931. о Аки-бы. 
Аки-бы он идет. Мануйлово Ржев. 
Твер., Леонов, 1897.

2. АКИ. Отец. Тобол., Зобнин, 
1899. Тобол., Тюмен., Миртов, 
1930.

— Хант. — â t i — отец; маис, аки — 
старший брат отца, дядя по отцу, дед.

Акйка, междом. «Ой, жарко, 
горячо, ожегся; противоп. авава — 
холодно II прочь, сторонись, ожгу!» 
Вост.-Сиб., Даль. Камч., Муллов, 
1863.

АКЙП, а, м., «Детеныш тюленя 
из породы, называемой школьни
ками; белок, белёк». Астрах., 
Даль.

— Ср. белок, белёк, школьник.
Акйпка, акйпка и акипкй, 

и и й, м. л. ж. 1. Маленький тюлень 
особой породы. ° Акйпка. Сиб., 
Бурнашев, 1843. ° А к и п к а. Камч., 
Кузмищев, 1832. «На западном бе
регу Камчатки эту породу тюленей 
называют „школьник“». Камч., Зе
леный, 1846. Камч., Опыт, 1852. 
о Акйпка. Астрах., Камч., 
Даль.

2. То же, что акип. Астрах., 
Даль.

— Ср. ш к б л ь и и к.
1. АКЛёЙ, я, м. Растение Aqui- 

legia, сем. лютиковых; водосбор; 
голубок. Даль (без указания места).

2. Аклёй, я, м. Род утки, 
Anas fuligula, малая чернеть. Сиб., 
Слов. Акад., 1789; Опыт, 1852; Даль.

— Севериотюрк. u k 1 a j — дикая утка. 
Аклей. См. О к л е я.
Аклемёться. См. Окле

маться.
АклУн. См. О к лун.
АклУнак. См. Ок лунок. 
АКЛЙЧКИ. См. О клычки.
АКЛЙЙ, ж. «О старшей зо

ловке» [?]. Новобрачную подводят 
к печи с нравоучением, чтобы свекора 
своего звала атяй, большую золовку 
акляй. Инсар. Пенз., Боголюбов, 
1850.

— Морд, (мокш.) â к л я — старшая 80- 
ловка (а к л Я й — форма обращения).

Аклйкнуть. См. О К л я к- 
II у т ь.
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Акобы, союз. Как будто, словно, 
будто бы. Акобы я сгреб его за во
рот. Пошех. Яросл., Архангель
ский, 1849. Плут-от Ванька-та, на 
меня наврал старосте, акобы я его 
сына прибил. Ермаково Пошех. 
Яросл., 1850.

Акой, а я, о е. Экий, какой. 
Акой ты какой болтун! Акой бало
вень. Волог., Грязов. Волог., Об
норский. Акой тебе талан. Волог., 
Баженов.

Акблак. См. Околок.
АКОЛО, нареч. Около, возле. 

Бердибяки Ельн. Смол., Растор
гуев, 1960.

Акбнушка. См. О ко ну шк о.
Акорье, я, ср., собир. Обгоре

лые деревья после пала, гари. Арх., 
Даль (под знаком вопроса). Пашня 
походила на зеленую коломенскую 
скатерть. А по краям — акорье, — 
черные, обгорелые лесины, как ста
каны с кирпичным чаем. Вс. Ива
нов, Поле III, 138.

АКОСИТЬ. «Чудесно охраняться, 
избегать раны, смерти». Арх., Даль 
(под знаком вопроса).

Акоеитьея. То же, что ако- 
сить." Арх., Даль (под знаком во
проса).

Акоснбй, а я, о е. Такой, кото
рого нельзя ранить, уязвить. Арх., 
Даль (под знаком вопроса).

АКОСЬ, и, ж. Свойство неуязви
мого. Арх., Даль (под знаком во
проса).

АкраёННЫЙ, а я, ое. Настоя
щий, похожий. Новое. Тул., 1909.

Акраец. См. Окраец.
Акрасик [удар.?]. Луговое рас

тение с красными цветами, корень 
которого используется для лечения 
грыжи. Сольвыч. Волог., Ордин, 
1847. Сольвыч. Волог., 1850.

Акрёй, я, м. Хлеб. Клетино 
Мещов. Калуж., Зверев, 1850.

—Ср. о к р é л ь, окрбнь, окурёпь 
и др.

Акрёль. То же, что акрей. 
Твер., и др., Макаров, 1846.

Акрёнь. То же, что акрей. 
Твер., и др., Макаров, 1846.

АкрёСИТЬОЯ. См. О к pé- 
си т ь с я.

Акрйда, ы, м. и ж. Бранное 
слово. Наурская Терек., Востри
ков, 1907.

Акрбме. См. О к р 6 м е.
Акромй. См. Окромя.
AKCâ. [неизм.?]. Деньги. Сами 

работали, сам колол дрова, так ка
кой акса. С ев,-в о ст. Ваш. АССР, 
Юналеева, 1961.

— Ср. а к с Я, акч â. BâniK. а к с â.
Акеён, а, м., собир. Внутрен

ности рыбы. Дон., Миртов, 1930.
Аксйнья-полузимница и
Аксйньи-полузимницы. 24 

января по ст. ст., «день перелома 
зимы». Енис., Макаренко, 1886.

Аксйнья-полухлебница и 
Аксйньи-полухлебницы. То 
же, что Аксинья-полузимница. Ка
шин. Твер., Смирнов, 1897. Дубро- 
вичи Ряз. Ряз., Городцов, 1902. 
Ржев. Твер., Второе Доп., 1905— 
1921.

АКСТЙТЬ. См. Окстйть.
Аксйугина трава. Растение А1- 

chemilla vulgaris L., сем. розоцвет
ных, обыкновенная манжетка. 
Олон., Анненков, 1858; Федченко- 
Маевский, Флора Средн. России, 140.

АКОЙ, й, ж. Деньги. Давай аксю, 
так куплю. Красноуфим. Свердл.,

— Ср. а к с â, a k г а.
Акта, ы, ж. Кобыла. Нерч. 

Забайк., Лихтенштадт, 1911.
— Монг, â к та, é х ч а - мерин.
АкудёСНИК. См. О к у д é с н и к. 
АКУДНИК. См. Оку дни к.
АкУдница. См. Окудница.
Акула, ы, м. и ж. О хвастли

вом человеке. Эй, ты, акула! Смотри, 
чтоб не вздула, ^правду ль молвил? 
На небо летишь, а в землю глядишь, 
потупился. Ряз., Макаров, 1846.

— Ср. ок^ла.
Акулёмкатьея. См. О ку

лём к а т ь с я.
1. Акулйна, ы, ж. О неприят

ной женщине. Куртамыш. Уральск., 
Миртов, 1930.

2. Акулйна, ы, ж. 1. Одна из 
карточных игр. о Круговая аку
лйна. Играли с парнями в карты — 
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в козла, в дурака, в круговую аку- 
лйну. Урал., Малеча, 1963.

2. Карта дама пик. Кушум Зеле
ной. Уральск., Малеча, 1925.

Акулйна-Слепота, ы, ж. Жел
тый курослеп. Звениг. Моск., Ист. 
вести., 1908, № 1.

АкулЙНКа, и, ж. 1. Высокая 
сорная трава Verbascuni lychnitis, 
в сухом виде употребляется па лу
чину, на растопку; коровятник, цар
ский жезл. Верхотишанка Ворон., 
Доп. Оп., 1858. Ворон., Даль. 
Верхотишанка Бобр. Ворон., 
Кремер. Дон., Миртов, 1929.

2. Растение Verbascum ThapsusL., 
сем. норичниковых, медвежьи ушки. 
Ворон., Анненков, 1858; Федченко- 
Маевский, Флора Средн. России, 
359.

Акулйнское пшено. Рис. 
Сарат., Зайковская, 1918.

Акулйны-гречишницы. 13 
июня по ст. ст. Кашин. Твер., 
Смирнов, 1897. Гребен. Терек., 
Караулов, 1902.

Акулйны-комарницы. 13 
июня по ст. ст. «С этого дня ко
мары появляются будто бы боль
шими массами». Кольтм. Якут., 
Богораз, 1901.

АКУЛИТЬ. См. Окупить.
Акулица. См. Оку лица.
1. АкУлька, и, ж. 1. В посло

вице. Какова Улька, такова и 
Акулька. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский.

2. [Знач.?]. Однажды Акулька об
мокла — «т. е. за один раз что-либо 
сделать». Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский.

2. Акулька, и, ж. То же, что
2. Акулйна. Сарат., Зайков
ская, 1918.

3. Акулька, и, ж. Растение 
Scutellaria hastaefolia L., сем. губо
цветных, шлемник; употребляется 
для лечения ревматизма. Харьк., 
Анненков, 1858; Федченко-Маевский, 
Флора Средн. России, 409. Курск., 
Вержбицкий, 1893. Курск., 1898.

Акута. См. О к у т а.
Акутать. См. Окутать.
Акутатьея. См. Окутаться. 
Акушка. См. О кушка.

Акча, й, ж. и нескл. Деньги. 
«Деньги на языке конских промыш
ленников». Бурнашев, 1843 (без ука
зания местности). Акча нет. Там 
возле акча будут. Сев.-вост. Баш. 
АССР, Юналеева, 1961.° А кчй, 
é й, мн. К сыночку бы съездить, да 
акчей в кармане нет. Котельный 
Тайпакс. Уральск., Малеча, 1959.

Акшйнья, и, ж., собир. Остатки 
от вытопки сала. Лодейноп. 
Ленингр., Еремин, 1935.

АКЙЛ, у, м. 1. Ум, разум, здра
вый смысл. Акыл-то где у тебя был? 
Скворкин Зеленов. Уральск., Ма
леча, 1963.

2. Голова. У тебя акььл не варит, 
ты чего хинею порешь? Бокаулин 
Зеленов. Уральск., Малеча, 1963.

АКЫШ, междом. Употребляется, 
когда нужно отогнать, спугнуть 
птиц; кыш. Смол., Добровольский, 
1914.

Ал, а, м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., 1850.

Алабарничать. См. А л а б о р- 
н и чат ь.

Алаберничать, аю, аешь, 
несов., неперех. «Бегать и врать без 
пути». Юрьев. Влад., Микуцкий.

Ал^бор, а и у, м. 1. Порядок, 
распорядок, устройство. Слов. Акад., 
1795. Князь Володимир свят муж, 
велик да крепок алабор на уме его, 
разуме. Твер., Опыт, 1852. Твер., 
Даль. ♦ «Черед, порядок». На яр- 
монке не в церъкови у причасъя, ала 
бору нет, все лезут разом. Волог.. 
Суровцев, 1822. Верхозим Петров. 
Сарат., Наумов, 1959.

2. Ум, рассудок. Твер., Макаров, 
1846.

3. Всякая всячина, сброд. Покр. 
Влад., Чернышев, 1908.

4. Бранно. Бестолковый, косно
язычный, немой человек. Костром., 
Даль.

— Ср. а л а б ыр ь.
Алаборить, рю, ришь, несов., 

неперех. «Ворочать делами, перево
рачивать, переделывать, приводить 
по-своему в порядок». Всякий на
чальник алаборит по своему. Даль 
(без указания местности).

Алаборничать иалйбарни- 
чать, а ю, аешь, несов., неперех. 
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Безобразно себя вести, скандалить, 
шуметь. Пьяные алабарничают. Ала- 
борничал всё пьяный-mo. Покр. 
Влад., Чернышев, 1908. Ты гито 
алаборничаешь? Юрьев. Влад., Чер
нышев, 1908. Курск., Сороколетов, 
1961.

Ал£борщина, ы, ж. «Перебои, 
переворот, склока, новые порядки 
или беспорядки». Даль (без указа
ния местности).

Ал&бушКИ, шек, мн. Малень
кие пирожки из гороховой муки, 
смешанной с толченым картофелем. 
Каргоп. Арх., 1915. ♦ Небольшие 
хлебцы. Курск., Сороколотов, 1961.

— Ср. о л а б ушки, о л â бышки 
и др.

Алйбырь, я, м.. То же, что ала- 
бор (в 3-м знач.). Костром., Даль.

Алабйрь, я, м. Камень, упо
минавшийся в знахарских нагово
рах. В чистом поле лежит бел-горюч 
камень алабыръ. Юж.-сибир., Гу
ляев, 1848. Сибир., Опыт, 1852.

Алабыш, а, м.1. «Особого рода 
блин». Старинщика возможно чаще 
стараются угостить «алабышами», 
а алабыши старинщику, не в пример 
прочим, особенно жирно мажут мас
лом, чтобы голос был звонче. Печор. 
Арх., Ончуков, Печор, былины.

2. Удар, оплеуха. А давали они 
Олеше да все по тяпыгиу, Прибав
ляли они все да по алабышу (бы
лина). Печор. Арх., Ончуков, Печор, 
былины, 96.

— Ср. о л абыш.
Алавушка [знач. ?]. Зеленая 

зимнавугика, Алая алавушка (песня), 
Березовка Дмитров. Орл., Добро
вольский, 1905.

Алагда. То же, что алагдай. 
Иркут., Ровинский, 1873.

Алагдай, я, м. Тушканчик, зем
ляной заяц. Еще менее замечателен 
в охотничьем мире тушканчик, или 
земляной зайчик, которого сибиряки 
в южном Забайкалье называют алаг
дай или карагана. Черкасов, Зап. 
охотника Вост. Сибири, 345.

Алажан, а, м. То же, что алажь. 
Арх., Федоров, 1954.

Ал&жка, и, ж. То же, что 
алажь. Арх., Даль. Помор. Арх., 

Подвысоцкий, 1885. Арх., Федоров, 
1954.

Алажна, ы, ж. То же, что алажь. 
Арх., Кузмищев, 1849. Арх., Доп. 
Оп., 1858. Помор. Арх., Подвысоц
кий, 1885.

АлйЖЬ, и, ж. Покрытое толстым 
слоем песка или глины место на 
носу лодки (судна), на котором раз
водят огонь для варки пищи. Арх., 
Кузмищев, 1849. Арх., Доп. Оп., 
1858; Даль; Подвысоцкий, 1885.

— Карельск. а 1 a u §, а 1 u § t а — под
кладка, подсыпка.

Ал&й, я, м. «Прозвище большого, 
полного мужика». Шуя Кондоп. 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

АЛ&К, а, м. 1. ♦ Надеваемая па 
шею оленя в упряжи шлея, к кото
рой прикрепляется узкий длинный 
ремень. Сиб., Арх., Даль. Мезен. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. ♦ Широ
кий ремень, которым опоясывают 
собаку в упряжи так, что собака 
тянет грудью. Камч., Му л лов, 1863. 
Сиб., Бурнашев, 1843. ♦ Ременная 
собачья упряжка. Арх., Сиб. Даль. 
Тобол., Миртов, 1930.

2. Годичный срок работы собаки 
в упряжке. Собака по третьему 
алаку (= третий год ходит в упряж
ке). Сгьб., 1850.

— Ненецк. алйк. Ср. йлик, а л о к, 
а л йк, алй к и др.

Алака, &лока, и, ж. То же, 
что алакб (в 1-м знач.). Онеж. 
Олон., Подвысоцкий, 1885. 
□ Алока. Луж. Петерб., ЗГО, 
IV. Мурман., Меркурьев, 1960.

Алако, а, ср. 1. Десна. Каргоп. 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
Йшь как спухли алака-то у тебя. 
Каргоп. Арх., Лебедев (Второе Доп., 
1905—1921). Алака болят, и зубок бо
лит. Усть-Цильма Арх., Ивашко, 
1953.

2. Нёбо. Онеж. К АССР, Кали
нин, 1931; Еремин, 1935.

— Ср. â в л а к о, л â л ок а, ла лак а 
И др.

1. Алакша, и, м. и ж. Гряз
нуля, пачкун (пачкунья), зама
рашка. Когда моют пол, то иду
щему с грязными ногами говорят: 
ты, алакша, погоди ходить, перед 
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ноги оботри. Лекма Слобод.Вят,, 
Зеленин, 1902.

2. Алйкша, и, ж. «Самосадоч
ное хлебное вино, преследуемое от
купом». Нерч. Забайк., Боголюб
ский.

1. Алал£, ы, м. и ж. и нескл.
1. Ж. Бессмыслица, вздор, бред. 
Курск., Дмитрюков, 1849. Грот, 
1852 (без указания местности). Алала 
в глаза лезет. Ценз., Опыт, 1852. 
Несет такую алала с маслом, что 
уши вянут. Пенз., Тамб., Даль. 
Ну, чего алалу несешь? Ты уж 
алалу-то не мели. Гребен. Терек., 
Караулов, 1902. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. И наяву какая-то 
алала в глаза лезет. Крюков, Ка
зачьи мотивы, 57. (Дон., Миртов, 
1929). Нижнелом. Пенз., Колега
нов, 1961. II О болтовне. Алала, алала, 
а хорошего ничего нет. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. По
нес алалу. Серебрянов Зеленов. 
Уральск., Малеча, 1963. Будет 
тебе алалу-то нести. Шипов, Ан
тонов Уральск., Малеча, 1963.

2. М. и ж. Болтун, дурак. Сев.- 
Двин., Романов, 1928.

— Ср. алалу я.
2. Алала, междом. Крик охот

ников при травле зверя; ату! ату! 
Пошла алала — началась травля. 
Дон., Миртов, 1929. || Окрик на 
зверя с целью спугнуть его, а также: 
убегай. Дон., Миртов, 1929.

Алалакать, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Говорить неразборчиво, 
непонятно. Киргизы пустили их но
чевать, сами алалакают. Студеный 
Мустаев. Оренб., Малеча, 1962.

2. Говорить вздор, чепуху. Моздок. 
Терек., Караулов, 1902. Сев.- 
Двин., Романов, 1928. ♦Проводить 
время в пустом разговоре, болтать. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

— Ср. а л а л й к а т ь, а л а л й к ать, 
л а л йк а ть и др.

Алалйкать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Говорить непонятно, бор
мотать. Костром., Перм., Мул
лов.

Алалёй, я, ли То же, что 1. Ала
ла (во 2-м знач.). У народа для 
пустословов, вздорных болтунов, 
умелых городить такую чепуху, 

от которой вянут угии, придумали 
слово «алалой». Максимов, Крыла
тые слова (без указания местности).

Ал^лочка, и, м. и ж. Тот, кто 
говорит вздор, чепуху. Ну, залалйл 
как алалочка, аж тошно слушать. 
Уральск., Малеча, 1963.

АлалУить, ую, у ишь, несов., 
неперех. То же, что а ла лакать. 
Пенз., Тамб., Даль.

АлалУй, я, м. Дурак, идиот. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Рома
нов, 1928.

АлалУя, и, ж. То же, что
1. Алала (в 1-м знач.). Такую ал
алу ю несет, что и на поди! Морш. 
Тамб., Давыдов, 1849. Рыльск., 
Судж. Курск., Дмитрюков, 1849. 
Пенз., Тамб., Даль. Ты мелешь 
алалую. Нерехт. Костром., Диев.

Алалйка, и, ж. 1. Тот, кто 
непонятно, несвязно говорит, бормо
чет. «Как немец, пьян не пьян, 
а на муже стать». Ряз. и др., Ма
каров, 1846. Грот, 1852 (без указа
ния местности). Ряз., Опыт, 1852. 
Перм., Ряз., Муллов, 1863. у Тот, 
кто произносит один звук вместо 
другого, особенно л вместо р, кар
тавит. Ряз., Борпчевский, 1842— 
1847; Макаров, 1846; Диттель, 1860. 
Ряз., Твер., Даль.

2. То же, что 1. Алала (во 2-м 
знач.). Ряз. и др., Макаров, 1846.

— Ср. л а л ы к а и др.
Алалйкать, аю, аешь, несов., 

неперех. Говорить невнятно, бормо
тать, мямлить, картавить. Грот, 
1852 (без указания местности). 
Нерехт. Ко с тр о м., Опыт, 1852. 
Ряз., Твер., Даль; Диттель, 1860. 
Костром., Перм., Муллов, 1863. 
Нерехт. Костром., Диев. Петрозав. 
Олон., Куликовский, 1885. Пенз., 
Тамб., Максимов, Крылатые слова.

— Ср, а л а л а к ат ь, л а лык ать и др.
АламёНИСЬ, нареч. Завтра. 

Приходи ко мне аламенись. Перво
майское Серов. Св ердл., Колега
нов, 1961.

А Л âMH ый, а я, о е. А л чны й, 
жадный. Шейн (без указания мест
ности) .

Аламус, а, м. «Высохшие места 
в поле». Забайк., Второе Доп., 
1905-1921.
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Аландёсека» См. О л онда- 
с е к а.

Аландаеь. См. Олондась. 
АландЙСЬ. См. Олондысь. 
Ал£нец, нца, м. Непоседа. 

Аланец-еланец, непоседа, места не 
согреет, все вскачь да вскачь! Мака
ров, 1846 (без указания местности).

1. Алании, но к, мн. Оладьи. 
Ряз., Боричевский, 1842—1847; Дит
тель, 1960.

2. АЛЁНКИ, но к, мн. Рюхи 
(в игре в городки). Арх., Копане
вич, 1914.

1. АлйННЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к алани. Аланный ручей. 
Кирсан. Тамб., Макаров, 1846.

2. Аланный, а я, ое. Пивной. 
Чан аланный. Твер., Макаров, 1846; 
Опыт, 1852.

АлйНЦЫ-балйНЦЫ, неизм. «То 
да сё, пустяки, болтовня». В знач. 
сказ. А сама теперь с бабами аланцы- 
баланцы. Урал., Малеча, 1963. о 
А л а и ц ы - б а л а н ц ы разводить. 
И к чему эти аланцы-баланцы тут 
разводить? Урал., Малеча, 1963.

Алйнь, и, ж. Низменное травя
нистое место, удобное для пастбищ 
и покоса; елань. Ряз., Боричевский, 
J842—1847. II тут аланъ така, что 
любо дорого! Ряз., Тамб., Мака
ров, 1846. Грот, 1852 (без указания 
местности). Ряз., Тамб., Твер., 
Опыт, 1852; Даль. Борисогл. Тамб., 
Козлов, 1853.

— Ср. елань, ялйнь и др. Турец. 
а 1 â п — поляна, прогалина, лужайка; тат. 
а л а п — поляна.

Аланя, и, ж. Пиво. Твер.* 
Макаров, 1846; Опыт, 1852.♦Пиво» 
пивцо, брага. «Слово офенское, но 
употребляется в Тверской, Влади
мирской, Костромской» (губерниях). 
Даль. Твер., Шейн.

— Ср. о л â ня, а л â х а и др.
Аланйсь. См. Олонясь.
А лап, а, м. Пойма, поемный 

луг. Вост.-Сиб., Даль. = Алапы, 
мн. Плавни, обширные поймы, с ка
мышами, зыбунами, кочкарником 
ит. п. Зап.-Сиб., Корнилов, 1860. 
Сиб., Веселаго; Маштаков, 1931. 
Зан.-Сиб., Второе Доп., 1905—1921.

Ал£па, ът, ж. То же, что а лап. 
Зап.-Сиб., Даль. ° А л а п т»1, мн. 

Плавни. Юж.-Сиб., Даль. ♦ «Камы
шовое место в Западной Сибири». 
Корнилов, 1860.

Алйпера и алапёра, ы, ж. 
Сетчатая перепонка, белая пленка 
поверх кожи белуги, моржа. [Моржи 
имеют] сетковидную поверх кожи 
перепонку, коя называется алапера. 
Лепехин, Зап. путеш, IV, 314. «У бе
ломорских промышленников». Слов. 
Акад., 1847. Арх., Опыт, 1852. 
[Морж] рыжий весь, и сверху пере
понка такая, сеткой, с волосами 
же — алаперой зовем (с битого сни
маем ее и легко таково). Печор. 
Арх., Максимов, 1856. Арх., Даль 
(под знаком вопроса). Кожа моржа 
или белухи бывает покрыта сетча
тою перепонкою, опушенною мелки
ми волосками. Кожаные пласты 
названной рыбы, склав в кучу, зары
вают в тундру, в коей держат их 
до тех пор, пока не отстает помя
нутая перепонка, или алапера. Далее, 
намазав салом, мнут пласты в стан
ке до того, пока вся кожа побелеет 
и, оскоблив мязгу тупиком, упот
ребляют затем кожу на изготов
ление шлей, уздечек и т. п. Кем. 
Арх., Ефименко, 1878. Предвари
тельно дубления шкур их кладут 
некоторое время одну на другую, 
причем алапера, вместе с находя
щимися на ней волосиками, отопре
вает. Кем., Мезен., Онеж. Арх., 
Подвысоцкий, 1885. Шкура белухи 
требует специальной предваритель
ной обработки, так как у живого 
зверя тело покрыто особым белым 
слоем творожистого вида (в Поморье 
его называют «алапера»). Песков, 
Морские зверобойные промыслы, 151.

1. Алйр, а, м. Лесок; отъемная 
роща. Вост.-Сгсб., Даль. ♦Переле
сок в степи. Иркут., Второе Доп., 
1905-1921.

2. А лар, а, м. Мелочной барыш
ник. Орл., Карякин, 1850.

— Ср. а л ы р н и к.
АЛ^РИТЬ, рю, р и ш ь, несов., 

неперех. Шуметь, бесчинствовать, 
безобразничать. Чебокс. Казан., 
Кроновский (Бум. Срезн.).

Аларничать, аю, аешь, несов., 
неперех. То же, что аларить. Моск., 
Водарский, 1901.
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А Ларчики, о в, мн. Башмаки из 
темной юфти или черного сафьяна, 
которые пришиваются к голенищам 
из жесткой оленьей кожи. Нйжнеко- 
лым. Якут., Опыт, 1852. Якут., 
Даль.

Алйтарец. См. Л л а т о р е ц.
Алатарничать, а ю, аешь, 

несов., неперех. Ораторствовать. 
Какой-то анчихрист приехал, будет 
алатарничатъ на собрании. Дон., 
Миртов, 1929.

Алюторец и ал^тарец, рца, 
м.° А латорец. Своевольный чело
век. Жиздр. Калуж., Попов, 1877. 
оАлатарец. Повеса, шалун, сор
ванец. Холмог. Арх., Грандилев- 
ский, 1907.

Ал&тр, а, м. То же, что ала- 
бырь. Южн.-Сиб., Гуляев.

Алатйрец и алйтырец, рца, 
м. 1. Криводушный человек, хит
рец. Шенк. Арх., Доп. Оп., 1858.

2. Своевольный человек. Жиздр. 
Калуж., Попов, 1877.

3. Немой, косноязычный человек. 
Шенк. Арх., Нерехт. Костром., 
Сибир., Опыт, 1852. Арх., Даль.

АЛ&ТЫРИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. Бездельничать, не зани
маться делом. Шадр. Церм., Зыря
нов, 1856; Миртов, 1930.

Алатйрничатъ, аю, аешь, 
несов., неперех. То же, что алаты- 
рить. Влад., Бодров, 1853.

Алйтырь, я, м. 1. Немой, кос
ноязычный человек. Нерехт. 
Костром., Сибир., Опыт, 1852. 
«О немохм человеке говорят: он немой 
алатырь». Нерехт. Костром., 
Диев.

2. «Бранное, иеопредел. знач. 
пройдоха?». Арх., Даль.

Алйха, и, ж. То же, что аланя. 
Костром., Макаров, 1846; Опыт,
1852. Твер., Влад., Костром., 
Даль. Костром., Шейн.

Алйхарь, я, .л. ♦ Буйный, бес
покойный человек, разбойник. 
Курск., 1850. Белг. Курск., Ильин
ский, 1891.♦Дурной, грязный чело
век, грубиян. Дубровичи Ряз. Ряз., 
Городцев, 1902. ♦ Оборванец, ло
дырь. Сарат., Зайковская, 1918. 
♦ Гуляка, праздный человек. Тул., 
Благовещенский, 1865. ♦Дармоед, 

лежебока. Ворон., Даль. ♦Без
дельник, шалопай. Андреевка, Уде- 
ревка, Луковец Малоарх. Орл., 
Вуколов, 1914. Ну и нашла себе 
алахаря! Каменец. Кром. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Локоть 
Крупец., Крюково, Рождественское 
Фатеж. Курск., Шахово Кром. 
Орл., Кардашевский, 1947—1953. 
Залужье, Татьянинское Тарус. 
Калуж., Ермолово Скоп. Ряз., 
Кардашевский, 1947—1953. ♦Чело
век, любящий жить на чужой счет, 
бездельник. Еланское Колено 
Новохоп. Ворон., Вениамин, 1849. 
Павл. Ворон., Доп. Оп., 1858; 
Мещов. Калуж., Чернышев, 1900; 
Косогоров, 1916. ♦ Человек, любящий 
поживиться за чужой счет; глупец, 
дурак. Болх. Орл., Горожанский, 
1885. ♦ Пьяница, лодырь, жулик. 
Корот. Ворон., Путинцев, 1905.
♦ Обманщик. «Вообще означает чело
века, дошедшего до унижения». 
Жиздр., Мосал. Калуж., Воскре
сенский.

Ал&4, а, м. Дешевый шелк. 
Зап.-Сиб., Ильин, 1916.

— Тат., киргиз, алача.
Алана, й, ж. Ковер из овечьей 

шерсти. Ковер самый лучший кир
гизский алача называется. Гурьев 
Уральск., 1871.

— Киргиз, алача.
АлйЧИКИ, о в, мн. (ед. а л а ч и к, 

а, м.). ♦Домашние нарядные сапоги 
из замши, вышитые шелком. Камч., 
Сиб., Кузмищев, 1832; Москвитянин, 
1842, Бурнашев, 1843; Селищев, 1921.
♦ Женская домашняя обувь особого 
покроя в виде мягких замшевых нога- 
виц, пришитых к узеньким «чиркам» 
из черненой кожи. Колым. Якут., 
Богораз, 1901. Сиб., Селищев, Ï921.

— Ср. о л б ч и, о л б ч к и.
АлачЙХ, а, л«. Войлочный ша

тер для пастухов. Славянка Кеда- 
бек. Азерб. ССР, Кац, 1950—1958.

Алач/га, и, ж. Строение среди 
двора у чувашей и татар для при
готовления пищи в котлах. Оренб., 
Лосиевский, 1849; Второе Доп., 
1905-1921.

— Ср. л а ч у га. Тат. а л а ч у к.
Ал&Ш, а, м. Место посреди чума, 

на котором разводится огонь. Чугун- 
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то поближе к алашу подвинь. Пялица 
Терек., Колпакова, 1932. || Костер. 
Мурман., Меркурьев, 1960.

— Ср. а л â ж ь. Карельск. а 1 а и 
а 1 и § I а — подкладка, подсылка.

АлёшИТЬ, шу, тишь, несов., 
неперех. ♦ Спорить. Ряз., Боричев- 
ский, 1842—1847; Дпттель, 1898. ♦ 
«Шуметь, спорить толпою, горла
нить и будоражить, тревожить дру
гих, ералашить». Ряз. Ряз., Г. В., 
1847; Даль; Диттель, 1860. ♦ || Чва
ниться, важничать, умничать. Ряз., 
Макаров, Опыт, 1852. ♦ || Петь с ги
ком и свистом частушки на улице. 
Трубч. Брян. Агранов, 1957.

— Киргиз, а л â ш — военный клич.
Алашка. См. Олашка.
Албён, а, м. 1. Подать с кал

мыков. Астрах., Даль. Забайк., 
Шмидт.

2. Выкуп, взятка. Цариц. Сарат., 
Зайковская, 1918.

— Калмыцк., монг. албан, маньчжурск. 
а л б а и — подать.

1. А Л баста, ы, ж. «Русалка, 
шутовка, водяная». Тута камышами 
по ночам албаста шатается. Перм., 
Вят., Даль. ♦Русалка. Перм., 
Миртов, 1930.

— Ср. лобаста и лобаст â. Тат., 
киргиз, албасты, а л б â с т и — злой 
дух.

2. Албаста. О гладко остри
женном человеке. Уржум. Вят., 
Магницкий, 1885.

1. АлбаСТЫЙ. См. Олбастый.
2. АлбёСТЫЙ, ого, м. Леший. 

Вят., Даль (со знаком вопроса).
— Тат. албасты — злой дух.
Алвё, ы, ж. Халва. Брян. Орл., 

Тиханов, 1904.
АЛВЙШНИК, а, м. Продавец 

халвы, сластей. Цариц. Сарат., 
Зайковская, 1918.

АЛВЯНОЙ. См. Олвянбй. 
Алгёть. См. О л г а т ь.
АлгУЙ, я, м. Котел. Якут., 

Зеизинов, 1913.
АлдёЙ, я, .w. Брат. Невесту 

поздравляли авай [= мать] и алдай. 
Нижегор. Нижегор., Макарий, 
1850.

Алдён, а, м. Мера длины, рав
ная расстоянию между кончиками 
пальцев, вытянутых на уровне плеч 

рук. Во весь алдан захватывают 
тын (из святочной ворожбы). Хобок. 
Тунк. Иркут., Виноградов, 1925. 

II Мера сена для продажи, равная 
одной сажени. Вымеренный в длину 
зарод сена даст столько алданов, 
сколько в длину саженей. Нерч. 
Забайк., Ноневпч, 1896.

А Л Д ÛP ОМ, н а реч. о А л д ы р о м 
пить, хлебать. Жадно, большими 
глотками, большой ложкой, боль
шим ковшом (пить, хлебать). Алды- 
ром так и дует пиво-то. Казан., 
Громов, 1853; Даль.

Але. См. Али.
Але, нареч. «Да, так, конечно, 

разумеется. || Пожалуй, хорошо, 
ладно. II Возражение: ио, однако». 
Южн., Даль.

А лё, междом.- 1. Означает 
побуждение к продолжению пути, 
к бегу, ходьбе; иди! пойдем! Перм., 
Зеленин, Сказки Пермск. губ., 65, 
495. Краснояр. Внис., Анучин, 
1904. Прикащицкая Александр. 
Влад., Архангельский, 1904. Верх
ний Шкафт Городищ. Пенз., Нико
лаев, 1912; Иванов, 1925. Устьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., Романов, 1928. 
Тул., Дубровская, 1960. || Соответ
ствует по значению словам: пошел, 
пошли, ушел и т. п. Взял шапку 
и алё! Новг., Пек., Лихтенштадт.

2. Окрик, которым подгоняют, 
прогоняют скот, в особенности сви
ней. Доя., Аксенов, 1854. Нижнедев. 
Ворон., Поликарпов, 1893. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916; Дон., 
Миртов, 1929. II Окрик, которым под
гоняют, прогоняют лошадей. Ека
терининское Когельн. Вят., Зеле
нин, 1902.

3. Слово, которым подзывают 
свиней. Закут-закут, алё, алё. Дон., 
Миртов, 1929.

АЛбВЫЙ, а я, ое. Алый. Подпо
яска алевая, Рубашка миткалевая 
(песня). Шигр. Курск., 1906.

Алёй. См. Олей.
Алёйка. См. А л л é й к а. 
Алёйник. См. Олёйник. 
Алёйница. См. Олейница. 
АлёЙНЫЙ. См. О л é й н ы й. 
АлёЙНЯ. См. Оле й н я.
Алёйце. См. Олейце.



234 Алексеевская трава

Алексёевская трава. Расте
ние Thalictrum angustifolium Jacg., 
из сем. лютиковых, узколистный 
василистник. Ворон,, Анненков, 
1858.

Алелёшный, а я, ое. Относя
щийся к одной из разновидностей 
народных песен. Все песни делятся 
на несколько разрядов: прохожие, 
алелешные. . . Алелешные поют 
стоя в расцепленном кругу, Болх., 
Орл., Кондратьева.

Алелйэха, и, ж. Бранное слово. 
Пышак Орл., Вят., 1896.

Алёна, ьт, ж. Жук-рогач. «За
гадка-каламбур: Можно ли съесть 
огурец соленый (подразумевается — 
с а лёной)?» Брян. Орл., Тиханов, 
1904.

—- Ср. О лена.
Алёни-балёни. См.Алёнь- 

б а л é н ь.
Алёнка, и, ж. Маленький 

(июньский) жук; майский жук. Бед- 
рицы Мещов. Калуж., Корнеев, 
1897. Я поймал аленку, много 
алёнок. Мещов. Калуж., Черны
шев, 1898. Покров Медын. Калуж., 
Лебедева, 1901. Росл. Смол., Доб
ровольский, 1914.

— Ср. о лен на.
Алёнушка, и, ж. Майский жук. 

Теребень Жиздр. Калуж., Добро
вольский.

АлёНЬ, я, м. Рыба-линь. Мещов. 
Калуж., Чернышев, 1896; Палбуж 
Жиздр. Калуж., Добровольский.

Алёнь-балёнь и алёни-ба
лёни, неизм. То же, что аланцы- 
баланцы. Вот говорят, кто глу
пости болтат: чего говоришь 
алень-балень какой-то. Фурманов 
Уральск., Малеча, 1963. о Алени- 
балени разводить. Ты, отец, 
с утра алёни-балёни разводишь. 
Гурьев. Оренб., Малеча, 1963.

АлёНЯ. См. Олбня.
Алее, а, м. То же, что а лес. 

Смол., Маштаков, 1931.
Алёе, а, м. Мокрое, топкое 

место, заболоченный луг. Косют 
алёс. Каленидово Пореч. Смол., 
Добровольский, 1914. Днепр., Мат
веенко, 1959.

— Латыш, alohts — источник, ключ.

АлёСЛИВЫЙ, а я, о е. Льсти
вый. Торговийское Красноуф. 
Перм., Гладких, 1913.

1. Алёх. См. Олех.
2. Алёх, а, м. То же, что алее. 

Березовка Дмитров. Орл., Добро
вольский, 1905.

Алёха, и, м. Лгун, хвастун, 
бахвал. Влад., Даль.

Алёша, и, м. То же, что алёха. 
Влад., Даль.

Алёшка, и, м. То же, что 
алёха. Алёшки подпускать. 
Шутить, хвастать, лгать. Влад, и 
смежн;, Даль. Влад., Наумов, 1874.

Алёшки, тек, мн. 1. Мелкие 
обрубки ветлы, употребляемые в од
ной [какой?] из детских игр. Ка
луж., Калуж. Г. В., 1860.

2. Название этой игры. Калуж., 
Калуж. Г. В., 1860.

Алёшье. См. О л é ш ь е. 
АлёЯ. См. О л é я.
1. Али и алй, аль, ёле и алё, 

союз, частица, вводное слово. 1. Союз. 
В разделительном и,вопросительном 
значениях: или.°Али. Али ты 
знаешь, али не знаешь, для меня 
ведь все равно. Пошех. Яросл., Ар
хангельский, 1849. Устюж. Волог., 
1850. Сурадеево Нижегор. Ниже
гор., Бутурлин, 1852. Пришел он 
али нет? Самар., Потанин, 1854. 
Иск., Карпов, 1855. Он али я. Ты 
али он. Сгьб., Урал., Доп. Оп., 
1858. Кунгур. Нерм., Бум. Срезн. 
Ряз., Диттель, 1860. Княгин. Ни
жегор., Бутурлин. Спас. Казан., 
Фанагорский. Торопец Пск., Бел- 
лавин, 1899. С пивом али без пива? 
Смерти али живота? Ой вы, де
вушки, дайте слово: Через полюшко 
ходить али нет? (песня). Волог., 
Дилакторский, 1902. Дубровичи 
Ряз. Ряз., Городцев, 1902. Смол. 
Смол., Иск., Копаневич, 1904. 
Ильинская и Озерецкая Дмитр. 
Моск., Орлов, 1904. Пришел он али 
нет? Самара, Второе Доп., 1905— 
1921. Поедешь в город-то, али добро? 
Буйск. Костром., Второе Доп., 
1905—1921. Исполу пахать, али 
в деньги возьмут? Юрьев. Влад., 
Второе Доп., 1905—1921. Княгин.
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Нижегор,, Второе Доп., 1905—1921. 
Али он у Яши, али у Ивана. Вят,, 
Васнецов, 1907. Сузд. Влад,, Чер
нышев, 1908. Али то, али это. 
Мещов. Калуж,, Косогоров, 1916. 
Тебя люди насмущали Али сам за
метил что? (частушка). Порх. Пек,, 
Копаневич, 1921. Али пан, али про
пал. Али сена клок, али вилы в бок. 
Ворон. Ворон,, Тростянский, 1928. 
Дон., Миртов, 1929. Пойдешь к жене 
али к отцу? Тавд. Сеердл,, Ончу- 
ков, 1932. Домой пойдешь али тут 
останешься? Селино Дубен. Тул,, 
Филин, 1933. Шадр. Перм,, Бирю
ков, 1934. Двоима али троима. 
Вознес. Ленингр,, Еремин, 1935. 
Рыжевка Крупец., Екатериновка 
Шалыг., Хомут., Крюково Фатеж. 
Курск,, Чувардино Дмитров., Со- 
мово Троснян. Орл,, Кардашевский, 
1947—1953. Ермолово Скоп. Ряз,, 
Залужье, Фатьяново Тарус. Ка
луж,, Кардашевский, 1947—1953. 
Куйб,, Малаховский, 1957. Вчера 
али третъево дни. Бестужево Устьян. 
Арх., Попов, 1958. Али я, али ты. 
Али поедем, али нет. Верхозим 
Петров. Сарат,, Колеганов, 1959. 
Три али четыре парохода. Несте- 
рово Параб. Том,, Блинова и др.. 
1960. Пойду я али ты? Кто сильнее, 
ты али братка? Кто передом: мы 
али вы? Пенз,, Колеганов, 1961. 
Кому первому в баню идти: тебе 
али мне? Свари щец да пожарь кар
тошки, али каши свари. Верхозим 
Петров. Сарат,, Наумов, 1961. 
Лит, ССР, Эст, ССР, Немченко 
и др., 1963.° А ли. Перм,, Огарев, 
1848. Влад, Лебедев, 1850. Пск,, 
Карпов, 1855. С колокольни пал алй 
повесился? Матка, матка, суха алй 
моря? Перм,, Луконин, 1856. Ковр. 
Влад,, Обоян. Курск,, Холмог. 
Арх,, Доп. Оп., 1858. Обоян. 
Курск,, Машкин, 1859. Нерч. За
байк,, Боголюбский. Олон,, Ку
ликовский, 1885—1898. Сухановское 
Красноуф. Церм,, Лыбин, 1898. 
Костром,, Цветков. Иди ты, алй 
я пойду. Мещов. Калуж,, Второе 
Доп., 1905—1921. Влад., Второе 
Доп., 1905—1921. Сузд. Влад., Чер
нышев, 1908. Пск,, Копаневич, 1909. 
Судж. Курск., Резанова, 1912. Ма

лоарх. Орл., 1912. Воскресенское 
Шенк. Арх., Чирков, 1912. Шенк. 
Арх., 1914. Я пойду, алй ты иди. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916. 
Дорогой, из-за богатства, Алй из- 
за бедности (частушка). Мышк. 
Яросл., Копаневич, 1925. Ветл. 
Костром., Марков, 1928. Дон., 
Миртов, 1929. Саламйть гричаная 
алй аржаная. Льгов. Курск., Ере
мин, 1934. Ты в город пойдешь алй 
нет? Голышино Севск. Орл., Кар
дашевский, 1947—1953. Рыжевка 
Крупец., Екатериновка Шалыг., 
Хомут., Крюково Фатеж. Курск,, 
Чувардино Дмитров., Сомово Трос
нян. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Ермолово Скоп. Ряз,, За
лужье, Фатьяново Тарус. Калуж., 
Кардашевский, 1947—1953. ° Ä л ь. 
Тул., Иванов, 1850. Ты когда при
дешь— посулишься, По весне то ли 
красной, Аль по летушку по теп
лому, Аль по осени протяжной? 
Олон., Барсов, Причит., 1, 
прил. III. Горбат. Нижегор., Нар- 
беков. Было ль там у ерша пепе
лище? Аль не? (сказка). Устюг. 
Волог., 1898. Аль ты к обедне 
ездила, Аль ты молебны служила? 
(песня). Тороп. Пск., Копаневич, 
1902. Смол. Смол., Пск., Копане
вич, 1904. Касим. Ряз., 1912. Покр. 
Влад., 1914. Дон., Миртов, 1929. 
Два аль три хунта. Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1933. Рыжевка Кру
пец., Екатериновка Шалыг., Хомут., 
Крюково Фатеж. Курск., Чувар
дино Дмитров., Сомово Троснян. 
Орл., Кардашевский, 1947—1953. 
Уральск., Малеча, 196О.°Але. 
Зап., Перм., Даль. Выдай ты мне 
богатыря не хуже меня йле по- 
сильне меня (сказка). Екатеринб. 
Перм., Зеленин, Сказки Пермск. 
губ., 65. Смерти але живота. 
Устюж. Волог., Белоруссов, 1887. 
Сагутьево Трубч. Орл., Кучеров- 
ская. Вот это задача! Добудешь 
але нет. Тавд. Сеердл,, Ончуков, 
1926. Сеердл., Миртов, 1930. Не- 
стерово Параб. Том., Блинова и 
др., 1960.° А ли (без указания уда
рения). Ряз. и др., Макаров, 1846. 
Али ты поедешь за сеном, али сам 
поедет тятька. Тобол., Лисицын, 
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1850. Симб., Орлов, 1858. Ишше 
пивным ковшом тебя ли обносили? 
Али чарой зеленой тебя не в доход 
догили? (былина). Мезен. Арх., 
Григорьев, Арх. былины, III, 8. 
Вят., Зеленин, Сказки Вятск. 
губ., 300, 435. Вязник. Влад., Ха- 
ризомелов. Яросл., Соколов, 1881. 
Стол отнести, али гостей отвести, 
Муромля Петрозав. Олон., Геор
гиевский, 1896. Макар. Нижегор., 
1897. Детки, хотите каши али нет? 
Костром., 1898. Говори имя али 
нет, всё единственно ничего не вый
дет. Краснояр. Енис., Анучин, 
1904. Али я женюся, али в солдаты 
отдадут? (сказка). Белозер. Новг., 
Соколовы, Сказки, 20. Ехал али не 
ехал. Шенк. Арх., Мансикка, 1912. 
Попить али погулять — на ето мы 
горазды. Бараба Каин. Том., Моло- 
тилов, 1912. Девкам чудится, что 
жернов выстукивает али выскрипы- 
вает: Спйри-дон, Спйри-дон. Тулун 
Нижнеуд. Ирк., Виноградов, 1913— 
1914. Пойдешь али нет? Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Лодей- 
ноп. Ленингр., Фомин. Свердл., 
Миртов, 1930. Осташ. Калин., Чер
нышев, 1936. Живого али мертвого 
пумать. Все насекомые прячутся, 
а ежелъ змея али лягушка останутся 
на земле, то их надо убивать. 
Уральск., Малеча, i960. Провер- 
женка Ельн., Свалы Красн. Смол., 
Расторгуев, 1960.° А л е (без указа
ния ударения). Ряз. и др., Мака
ров, 1846. Печор. Арх., Ончуков, 
Печор, былины, 403. Повен. Олон., 
Ончуков, Народные драмы, 118. Уж 
вот иной человек как-то все петь 
умеет: песни але молитвы, на все 
пропевы. Колобово Нолин. Вят., 
Разумовская, 1897. Свердл., Мир
тов, 1930.

2. Вопросит, частица. Разве, или, 
неужели, что ли. ° Â л и. Али ты не 
ведаешь про то? Пошех. Яросл., 
Архангельский, 1849. Оренб., Ло- 
сиевский, 1849. Эй ты, почтенный! 
Али не слышишь? Ядрин Казан., 
Павлов, 1850. Али ты уж пришел? 
Шербеть Спас. Казан., Фанагор- 
ский, 1854. Бросай работу, али ты 
не знаешь, что завтра праздник. 
Обоян. Курск., Машкин, 1854. 

Што ты не йдешъ, али ждешь под
затыльника? Нерм., Луканин, 1856. 
Али жо здисъ у тя Соловей разбой
ник? (сказка). Нолин. Вят., Зеле
нин, Сказки Вятск. губ., 300. Ко
лобово Нолин. Вят., Разумовская, 
1897. Што гармошка не играешь, 
Али в тебе мочи нет; Што ж, мой 
милый, не выходишь, Али тебе дома 
нет. Красные Бойцы Епифан. Тул., 
Жирицкий, 1898. Чего ревешь, али 
прута захотел? Бежец. Твер., Вто
рое Доп., 1905—1921. Влад., Покр. 
Влад., Оренб., Симб., Второе 
Доп., 1905—1921. Али можно двоим? 
Влад. Влад., Чернышев, 1908. Али 
тут ходитъ-то не ловко? Покр. 
Влад., Чернышев, 1908. Крестец. 
Новг., 1912. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916. Арзам. Нижегор., 
1921. Никол., Тавд. Свердл., Он
чуков. Али самовар загреватъ? 
Пошех. Яросл., Волог., 1926. Али 
ты одурел? Сев.-Двин., Романов, 
1928. Что ты, тятенька, не женишь, 
Али денег у нас нет, Что ты. ма
менька, не сватаешь, Али девок про 
нас нет (частушка). Лодейноп. 
Ленингр., Фомин. Али ты его не 
знаешь? Свердл. Свердл., Миртов, 
1930. Али пришел? Никол. Волог., 
Ончуков, 1932. Ты что? Али ослеп? 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
Али детей много? Вершинино Томск. 
Томск., Блинова и др., 1960. Ал и 
пообедать нам? Каргасок. Томск., 
Блинова и др., 1960. ° А л й. Али уж 
простить его! Али ты меня не лю
бишь? Великоуст. Волог., Прото
попов, 1847. Устюж. Волог., 1850. 
Кунгур. Нерм., Бум. Срезн. Обоян. 
Курск., Машкин, 1854. Девицы ска
зали: «што ты, Ванюшка? алй мы хо
роши?» (сказка). Екатеринб. Нерм., 
Костром., Цветков. Луковец Ма- 
лоарх. Орл., Вуколов, 1914. Что 
ты, мила, не встречаешь, Алй дома 
тебя нет? (частушка). Кашин. 
Твер., Копаневич, 1924. Али пеш
ком ходили? Али на базар идешь? 
Ветл. Костром., Марков, 1928. 
Дон., Миртов, 1929. Алй чем ты, 
Петра Королевич, похвастался? 
(сказка). Али ты этого не знаешь? 
Свердл., Миртов, 1930. Алй косить 
идешь? Ветл. Костром., Марков, 



Алибо 237

1931 .°А ль. Страшно было? — Дак 
аль не? Крестец. Новг., 1912. Аль 
ты еще не обедал? Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1933. Што, мать аль 
лиходейка сваму дитю? Аль он у вас 
не барин? Уральск., Малеча, I960. 
Аль не угадал меня? Аль захотел 
поесть? Аль заленился? Аль замерз? 
Пенз. Колеганов, 1961. °А ле. Але 
ты не знаешь, что мой брат помер? 
Перм., Пск., Опыт, 1852.—Он 
убил медведя. —Але? Вят., Васне
цов, 1907. Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916. Вершинино Томск. 
Томск., Блинова и др., 1960. Кар
гасок. Томск., Блинова и др., 
1960.° А ле. Пышак Орл. Вят., 
1897.° А ле (без указания ударе
ния). Але не хошь? Пск., Второе 
Дон., 1905—1921. Але можешь ска
зать. Златоуст. Урал., Бирюков, 
1934.° А ли (без указания ударе
ния). Али ты дороги не знаешь? 
Сарат., Леопольдов, 1848. Ряз., 
Диттель, 1860. Волог. Волог., Су
ровцев. Али ты сени метешь? Али 
ты куда наклался? (= пойдешь). 
Мамад. Казан., Аптеноров. Али 
тебе-ка была какая изгоня? Меленк. 
Влад., Афонин. Что ты, али 
драться хочется? Полин. Вят., 
Попов. Кабы были у меня рученьки, 
али бы я своего бладенца не вынула! 
Котельн. Вят., Попова. А ли ты 
безумная? Сарат., Соболевский, 
Великорус, нар. песни, III, 271. Не 
пора ли домой ко двору? Али дома 
нет никого? (песня). Орл. Вят., 
Якушкин, 1896. Али хотел прие
хать? Якуньково Макар. Ко
стром., Цветков, 1897. Али само
вар загревать. Пошех. Яросл., 
Черепов. Новг., Волог. Волог., 
Копорский, 1926. Али жизнь на бе
лом свете надоела? Языково Ма- 
лоарх. Курск., Аристов и Павлов, 
1939. Чего молчишь, али оглох? 
Уральск., Малеча, 1960.

3. Союз. Если, если же. Али кто 
как из нас заплутуитьсе или заво- 
руитьсе, Не ходить-то нам под 
царъской суд, не под князъ- 
бояр, Таково будем судить своим 
судом (былина). Беломор., Мар
ков, Беломорские былины, 445, 
565.

4. С о юз. Но, однако. Деньги 
в кассу не складаем, али без денег 
не живем. И его хотели втянуть 
в свою кампанию, али ён был хит
рей. Лит. ССР, Немченко и др., 
1963. Мы отписали Муньке, штоб 
вышла замуж, али ёна не слухает. 
Сафрук согласен, али жонка не хо
чет. Латв. ССР, Немченко и др., 
1963.

5. Вводное слово. Может быть, 
вероятно. ° А л Й. Алй пошел домой. 
Перм., Доп. Оп., 1858. Перм., 
Муллов, 1863. Маша, али мы схо
дим с тобой на похороны? Екате
ринб. Перм., Зеленин, Сказки 
Пермск. губ., 116. Пойду я с горя 
во чистое поле, Разгуляюся али 
во лесу! (песня). Холмог. Арх., 
Якушкин, 1896. Алй вон не придет. 
Мещов. Калуж., Чернышев (Вто
рое Доп., 1905—1921). Тут алй кто 
большие купались. Богомолово Влад. 
Влад., Чернышев, 1908. Малоарх. 
Орл., 1913.° А лё. Пышак Орл. 
Вят., 1897. II Однако. Алй ловко 
у него дело вышло! Себеж. Витеб., 
Тихомиров.

6. Союз. А потом, а затем. Я слу- 
хав, слухав, али и подчув, гито 
ён бредит. Смол., Второе Доп., 
1905-1921.

7. Союз. Что, так что. Курск., 
Маляревский, 1850. — Алгь горя! 
Нужды нет. Казан. Казан., Мела- 
новский.

2. Али, междом. Ай люди. Али, 
али, у ворот Стоял девок хоровод 
(песня). Екатеринб. Перм., Чере
панов, 1854. Сиб., Доп. Оп., 1858.

Алибо И алйбо, йЛЬбО, союз, 
вводное слово и частица. 1. Союз. 
Или, либо. Возьмет кусок мелу 
алъбо уголь, да нарисует лодку. 
Никольское Екатеринб. Перм., 
1850. Пск., Калуж., Даль. Помор. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. Осин. 
Перм., 1899 (Миртов, 1930). Пей 
тут алибо на окно ступай. Моск. 
Моск., Чернышев, 1901. Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907. 
В платке пойду алибо в шляпе. 
Покр. Влад., Чернышев, 1908. 
Жгут гумагу. Скомкают гумагу и 
жгут на заслонке алибо на ка
кой жестянке. Тулун Нижнеуд.
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Иркут., Виноградов, 1913—1914. 
Алйбо ты, алйбо я пойду, Алйбо 
пойдешь, алйбо нет. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Альбо 
там она, альбо нет, я ее недавно 
видела. Иркут., Нефедов, 1929. 
°А л и б о - б- што. Или что дру
гое. Случись пожар алибо-б-што. 
Покр. Влад., Чернышев, 
о Л л и б о - что ” ~ '
Юрьев., Сузд.
Ейск. Ку бан., Семилуцкая, 1916.

2. Вводное слово. Может быть. 
Алйбо он и не так понял. Алйбо и 
так пройдет. Опоч. Иск., Доп. Оп., 
1858. Алйбо и так пройдет. Пек., 
Калуж., Даль. Алйбо и ты прине
сешь. Смол. Смол., Пск., Копаневич, 
1904. Алйбо дош пройде севодни. 
Подсосонье Пушк. Пск., Степанов, 
1957.

,, 1908. 
и алибб-что. 
Влад., Бибанов.

3. Частица. Ведь, уж, вне вся
кого сомнения. Алйбо успеешь вы
купаться. Алйбо мы то не обманем. 
Эст. ССР, Немченко и др., 1963. 
Альбо пойди ты лучше сам. 
Лит. ССР, Немченко и др., 1963.

Алйва. См. Олива.
АЛИК, а, м. То же, что а лак. 

Ками., Кузмищев, 1832. Сиб., 
Бурнашев, 1843. Камч., Слов. 
Акад., 1847; Опыт, 1852.

— Ср. а л о к, â л ы к, аллак и др. 
Алилёя, и, ж. Лилия, настур

ция. Дон., Миртов, 1930.
Алилёвенький, а я, ое. Ли- 

ловенький. Расцвели цветики алень
кие, аленьки цветы, алиловенъкие 
(песня). Александровское Соликам. 
Перм., Миртов, 1930.

АЛИЛОЙ ла ЛИ. Припев к сва
дебной песне. «Величают невести
ного батюшку». Морево Дмитров. 
Орл., Добровольский, 1905.

АЛИЛОЙ, я, м. Вздор, бессмыс
лица, чепуха. Заболтался знать, 
алилуй понёс, ничего не разобрать. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

Алим [удар.?]. Игра [какая?]. 
«Крестьянские девицы в празднич
ный день на улице, ставши кругом, 
ходят и поют: „Сидит алим под 
кустиком, под дубчиком, тепло 
летела, стюдено летела, мне нито 
тепло, мне нито стюдено, приу- 
деныпе его, приукутайте его, хо

чешь ли, алим, жениться, вот тебе 
невеста1'. После сего одна из круга 
отцепляется и становится в середину 
круга, потом опять поют ту же 
песнь, и другая отцепляется и ста
новится в круг, и так далее, пока 
все встанут в круг». Шацк. Тамб., 
Урбанцев, 1851.

АлимаН ОВЦЫ, мн. о Соляные 
а л и м а но вцы. Соляные озера, 
месторождения соли. Дон., 1903 
(Миртов, 1929).

— Ср. л и м а н, л и м é и ь и др.
АлимЦнцы, мн. То же, что 

алимановцы. Дон., Миртов, 1929.
Алимон, а, м. Лимон. Переясл. 

Влад., Бодров, 1849. Ворон., Ха- 
ланский, 1850. Алекс. Тул., Яков
лев, 1851. Обоян. Курск., Машкин, 
1854. Верхотишанка Ворон., Обоян. 
Курск., Доп. Оп., 1858. Дайте 
мне алимбна. Алимбны хорошие, 
спелые. Брян., Карач., Трубч. Орл., 
Сполохов, 1860. Верхотишанка 
Бобр. Ворон., Кремер Дон., 1897. 
Касим. Ряз., Ильинский, 1897. 
Ильинское Болх. Орл., Сахаров, 
1900. Зарайск. Ряз., Второе Доп., 
1905—1921. И стобное Н ижпедев. 
Ворон., 1907. Етеревская Усть- 
Медв. Дон., Попов, 1911. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Ворон. 
Ворон., Тростянский, 1928. Дон., 
Миртов, 1929. Чайник чистый, чай 
дугиистый, Кипяченая вода, Милый 
режет алимоны: Кушай, душенька 
моя. Болх. Орл., Кондратьева. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
Алимон крепко кислый. Голышино 
Севск. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Дочка какся и алимбны куп- 
ляла. Ольховка Хомут. Курск., 
Кардашевский, 1947—1953. Рыжевка 
Крупец., Городенск Льгов., Рожде
ственское Фатеж. Курск., Шведчи- 
ковы Дворы Севск., Лупандино 
Комарич., Чувардино Дмитров., 
Шахово, Шарыхино, Кром. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Ермо- 
лово Скоп. Ряз., Орехово Тарус. 
Калуж., Кардашевский, 1947— 
1953.

АЛИМ0НИЙ, я, м. Лимон. 
Мокш. Перм., 1898. Соликам. 
Перм., Лофгаген (Второе Доп., 
1905-1921).
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А ЛИМОНЧИК, а, м. Уменып. - 
ласк, к алимон. Дон., Миртов, 1929. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933.

АЛЙпа, ы, ж. Липа. Зимницы 
Ж из др. Калуж,, Щепетов.

АлипйН, а, м. «Гриб болотник, 
козляник». Нижегор., Даль.

АЛИС, а, м. [удар?]. Растение 
Myagrum sativum, рыжик. «Это рас
тение по всей почти России растет 
диким и между прочим на пашнях 
между хлебом, а особливо между 
льпом, как сорная трава. Иначе 
режуха». Бурнашев, 1843.

Алкавой. См. О л к о в б й.
Алкас, а, м. Шапка; фуражка, 

картуз. Шадр. Перм., Зырянов, 
1856; Миртов, 1930. Соликам., Чер- 
дын. Нерм., Лофгаген (Второе 
Доп., 1905-1921).

АЛКИД, а, м. Алчный, скупой, 
скаредный человек. Яросл.. Соко
лов, 1881. Ростов. Яросл., Волоц- 
кой, 1902.

Аллё, ы, ж. Огороженное место 
в степи, куда загоняют скот (упот
ребляется в низовских хуторах). У 
Карташевых две аллы на хуторах 
были. Фокей Джангалин. Уральск., 
Малеча, 1963.

АЛЛ&К, а, м. То же, что алак. 
Камч., Якут., Спасский.

— Ср. â л и к, â л о к, â л ы к и др.
Аллёкать, аю, ешь, несов., 

неперех. 1. Кричать «алла, ал- 
ла!», зазывая этим в мечеть. О му
сульманских муэдзинах. Екатеринб. 
Нерм., Зеленин. Свердл., Мир
тов, 1930. Шадр. Уральск., Бирю
ков, 1934.

2. Говорить по-башкирски или 
по-татарски. Далмат. Курган., Би
рюков, 1953.
• 3. Говорить без умолку. Сысерт. 
завод Екатеринб. Перм., Ярков, 
1899. Курган., Соликам. Уральск., 
Миртов, 1930. II Говорить неразбор
чиво вследствие природного недо
статка речи. Чего он тут аллала- 
кает — ничего не поймешь. Соликам. 
Перм., Второе Доп., 1905—1921. 

II Разговаривать, говорить (вообще). 
Курган. Тобол., Адрианов, 1864.

Аллалй, алилй. Припев в 
песне. Старички мои, страд аль- 
нички, Выходите вы на вулицу, 

Аллалй, алили. Осмонь Дмитров. 
Орл., Добровольский, 1905.

Аллахарь, я, м. Дурной чело
век, грубиян. Дубровичи Ряз. Ряз., 
Городцов, 1902.

—Ср. а л â х а р ь.
Аллёйка И алёйка, и, ж. Ме

стное название для породы уток 
Anas rutilia. «[Алейка] устраивает 
себе гнезда, несет яйца (по словам 
местных жителей, четыре раза в 
лето) и высиживает их в дуплах 
прибрежных деревьев, откуда пере
носит их в клюве на озеро или ре
ку. Крестьяне пользуются способ
ностью а лейки часто нестись: раз
вешивают в длинных шестах по де
ревьям ящики или корзины, в ко
торых недогадливая птица устраи
вает гнезда, и в продолжение лета 
выбирают оттуда яйца». Кем., 
Кольск. Арх., Подвысоцкий, 1885. 
Птица Fuligula glacialis L., семей
ства утиных, морянка (род нырков). 
Помор., Мензбир, Птицы России, 
I, 633; Русск. Энц., 1911. Это «кри- 
кри-кри» [чирка] так и звенит над 
этим длинным болотцем, смеши
ваясь с не менее благозвучными кри
ками аллеек, которые беспрестанно 
оглашают воздух криками «аллы- 
аллы-аллы». Носилов, Новое время, 
№ 8716, 1900.

— Финск., карел. alii, лапланд. 
аХХоэкэ — шилохвость.

АЛЛЯНОЙ. См. Оллянбй.
Алмйзить. Брать за что-либо 

слишком высокую цену. Еланское 
Колено Новохоп. Ворон., Вениа
мин, 1849.

АЛМАЗОчка, и, ж. Инструмент 
для резанья стекол с алмазом. На
шел он дрянненькую старонькую 
алмазочку. Красн. Смол., Добро
вольский, 1914.

Алмиштаться, а ю с ь, аешь- 
ся, несов. и сов. Сильно плакать; 
заплакать. Досадила ребенка, ажно 
алмиштался. Муромля Петрозав. 
Олон., Георгиевский, 1896.

АЛИЙ. См. Альни.
АЛН0. См. Ально.
АЛНЙГ, союз и частица. То же, 

что ально. «Речение старинное». Он 
меня так бранил, алны я заплакал.
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Сузд. Влад., Яковлев, 1847—1848. 
Влад., Опыт, 1852.

АЛОДН0Й, а я, бе. О А л о д и 6 е 
место. Ровное и открытое (место). 
Мезен. Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

АЛОДЬ, и, ж. Обширная н ров
ная местность, поляна. Мезен. 
Арх., Даль (под знаком вопроса). 
II Открытое озеро, обширное водное 

пространство. Олон., Даль. На 
алодъ судно лишь выехало, и качать 
начало. Олон., Куликовский, 
1885—1898; Маштаков, 1931.

— Фппск. * а 1 о d е, ala — местность, 
пространство, территория.

Алоё. Румяна. Олон., Бурна- 
шев, 1843. «Противоп. белоб — бе
лила». Олон., Даль. Олон., На
умов, 1874.

АЛОЙ лалй. Припев к песне. 
Цвело, цвело вешиння, Алыми цве
тами, Алой лали, Алыми цветами. 
Березовка Дмитров. Орл., Добро
вольский, 1905.

Алок, а, м. То же, что алак. 
По которому алоку? — говорится 
о собаке вместо: который ей год. 
Камч., Кузмищев, 1832. Сиб., Бур
нашев, 1843. Камч., Слов. Акад.,
1847. Камч. и Сиб., Москвитянин, 
1842. Арх., Сиб., Даль.

— Ср. а л и к, â л ы к и др.
Алока. См. Ä л а к а.
АЛОМ, а, м. Плата за невесту со 

стороны жениха, калым. Пропить 
и взять алом. Кугушерское Яран. 
Вят., Гудимович, 1897. Нонче не
весты вздорожали: йлом рублей 
40—60. Яран. Вят., Зеленин, 1903.

— Ср. 2. Алым.
Алондась. См. О л о н д а с ь. 
АЛОНДЫСЬ. См. О лонды с ь. 
АЛОНИ, е й, м. Прозвище кре

стьян из села Скаковского. Калуж. 
Калуж., Чернышев, 1896.

АЛОНЙСЬ. См. Олонясь.
АЛОСТИТЬ. Завешивать. Арх., 

Даль (под знаком вопроса).
АЛОСТЬ, и, ж. Занавес, полог. 

Арх., Даль (под знаком вопроса).
Алотё, ы, ж. То же, что алость. 

Сев.-Двин., Романов, 1928.
А Л очный. См. А л о ш н ы й.

Алошничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Быть ненасытным, 
жадничать. Покр., Юрьев. Влад., 
Чернышев, 1896.

Алошный, ёлшный, алуш- 
ный, ёушный, ёвушный, 
£вшный и алочный, а я, ое.
1. Алчный, жадный, ненасытный 
(о человеке и животном). ° Ä ло
га н ы й. Сураднево Княгин. Ниже
гор., Бутурлин, 1850. Нижегор., 
1850. Пенз., Опыт, 1852. Влад., 
Бодров, 1853. Какой ты алашный, 
ел и не наелся. Спас. Казан., Доп. 
Oil., 1858. Самар., Потанин, 1860. 
Вят., Лофгагеп. Никол. Волог., 
Иваницкий, 1883—1889. Новорж. 
Иск., Пошех. Яросл., Герасимов, 
1893. Буйск. Костром., 1897. Ки- 
зеловский завод Соликам. Перм., 
Кычигин, 1898. Алошный —есть 
одно платье, давай другое, есть 
два — мало, еще бы третье. Боров., 
Мегцев. Калуж., Влад., Черны
шев, 1898. Костром., 1900. Никол. 
Волог., Дилакторский, 1902. 
Терек., Караулов, 1902. Боров., 
Мещов. Калуж., Покр. Влад., 
Самар., Второе Доп., 1905—1921. 
Вят., Васнецов, 1907. Чсляб. 
Оренб., Шмурло, 1914. От жад
ного, от алошного, от завидущего... 
(заговор). Нижнеуд. Ирк., Вино
градов, 1915. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916. Исетское Заура
лье, Бирюков, 1923. Тулун. Ир
кут., Черных, 1924. Шоломень 
Краснобор., Усьян-Дмитр. Сев.- 
Цвин.у Романов, 1928. Данил., 
Мьтшк., Пошех. Яросл., Черепов. 
Волог., Копорский, 1929. Отец 
был алошной, и этот аред хороший. 
Барнаул. Зап.-Сиб., Молчанова, 
1929—1935. Шадр., Охан. Перм., 
Миртов, 1930. Они [куры] такие 
алошные, сколько ни корми, все 
мало. Селино Дубен. Тул., Филин,
1933. Шадр. Уральск., Бирюков,
1934. Она такая алогиная. Ново- 
буян. Куйб., Малаховский, 1939. 
Беда какой алашный. Вот алашный, 
никак не напорется,. Пенз., Коле- 
гапов, 1961. о А л о ш н ы й до 
чего-либо. Макар. Нижегор., 
Юрьев. Влад., Цветков. Алошный 
до водки. Покр. Влад., Муханов
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Эка, паря, какой ты до денег-гпо 
алошный. Буйск. Костром., Вто
рое Доп., 1905—1921. Больно алош- 
на до мяса, Пошех., Данил., 
Яросл. Яросл., Твер., Черепов. 
Новг., Волог. Волог., Копорский, 
1927. о Алошпый па что-либо. 
На деньгу он шибко алошный. Ба- 
раба Каин. Том., Молотилов, 1912. 
°Алшныи. Перм., Луканин, 
1856. Вят., Куроптев, 1880. Сло
бод. Вят., Шишкин, 1881. Кост
ром., Цветков. Шуйск. Влад., 
Дербенев Орл. Вят., Добротвор- 
ский, 1882. Вят., Лаврентьев, 
1890. Пышак. Орл. Вят., 1890. 
Кирсинский завод Слобод. Вят., 
Бобровская, 1897. Ыагорское Сло
бод. Вят., Мусерская, 1897. То
бол., 1897. Мужики сотенку выни
мали, Алшному попу в руки давали 
(песня). Ставр. Самар., Садовни
ков, Сказки и предания Самар, 
края, 164. Ветл. Костром., Мар
ков, 1928. ° Алушный. Волог., 
Грязов. Волог., Баженов. Грязов. 
Волог., Дилакторский, 1902. °
А у ш и ы й. Волог., Опыт, 1852. 
Никол. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889. Кадн., Никол. Волог., Ди
лакторский, 1902. Кобыльско-Иль- 
инское Никол. г Волог., Глубоков- 
ский, 1906. о Авушный. Никол. 
Волог., Иваницкий, 1883—1888. 
Кадн., Никол. Волог., Дилактор
ский, 1902. о Авшный. Кадн., 
Никол. Волог., Дилакторский, 
1902.

2. Озорной, задорный, беспокой
ный. Экой алошный мальчишка. 
Моздок. Терек., Караулов, 1900. 
Такой алошный мальчишка. Гребен. 
Терек., Караулов, 1902.

Алтайка, и, ж. Головной убор 
[какой?]. Талица Усть-Камск. Гор
но-Алтайск., Богданов, 1963.

Алтама, ы, ж. Кушанье из 
кукурузы. Это когда муки не хва
тает на хлеб. Алтама у ногаев 
бывает. Наши во время войны ва
рили. Александрийская Кизляр. 
Гроэн., Селимов, 1962.

Алташка, и, м. Негодяй. Н(о 
ты тут спрокудил, алташка? 
Ряз., Ловцов.

АлтУха, и, ж. Шесть рублей. 
Яросл., Шестернин, 1853.

1. Алтйнник, а, м. 1. Жадный, 
скупой человек. Тихв. Новг., 
Влад., Нижегор., Каляз. Твер., 
Опыт, 1852. Христофоровна Бори- 
соглеб. Тамб., Козлов, 1853. Шадр. 
Перм., Зырянов, 1856. Перм., 
Луканин, 1856. Кашин. Твер., 1897. 
Пск., Копаневич, 1904—1918. Со
ликам. Перм., Второе Доп., 1905— 
1921. Мещов. Калуж., Косогоров, 
1916. Соликам. Перм., Миртов,
1930. Урал., Малеча, 1963.

2. Обманщик. Христофоровна Бо- 
рисоглеб. Тамб,, Козлов, 1853; 
Доп. Оп., 1858.

3. Лентяй. Христофоровка Бори- 
соглоб. Тамб., Козлов, 1853; Доп. 
Оп., 1858.

4. Бабник, волокита. Христофо
ровка Борисоглеб. Тамб., Козлов, 
1853; Доп. Оп., 1858.

2. АЛТЙЕННИК, а, м. 1. Монета 
в три копейки. Лбищ. Уральск., 
Малеча, 1929.

2. Собир. Медные деньги. Теп- 
лов. Оренб., Малеча, 1958.

АЛТЙНЩИК, а, м. То же, что 
алтынник (в 1-м знач.). Волог., 
Суровцев, 1822. Волог. и др., Ма
каров, 1846. Волог., Опыт, 1852. 
Волог., Дилакторский, 1902.

Алтйшек, ш к а, м. Уменьш.- 
ласк, к алтын. Тетушка Арина по 
рыночку ходила, На три денежки 
куделюшки купила, На алтышек 
веретешек прихватила (песня). Во
лог., Соболевский, Великорус, нар. 
песни, VII, 112.

АлУить, у ю, ишь, несов., 
неперех. Услуживать. Влад., Ко
стром., Опыт, 1852; Даль.

АлУй, я, м. 1. Услуга, одол
жение. Влад., Костром., Опыт, 
1852; Даль.

2. Молодой человек из духовного 
сословия без определенных занятий. 
Вон алуй ходит: и зиму, и лето 
шляется, а тот из долгогривых. 
Мещов. Калуж,., Второе Доп., 
1905—1921. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916.

АЛУЙНО, нареч. Вежливо. 
Влад., Костром », Опыт, 1852; 
Даль.
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АлУха, и, ж. Сорт вишни. 
Влад., 1962.

АлУша, и, м. и ж. Дружок. 
Даль (без указания местности).

Алушный. См. Ä л о ш н ы й.
АЛФёЙ, я, м. Шутл. О неук

люжем человеке. Он ворочается, 
словно алфей какой. Покр. Влад,, 
Второе Доп., 1905—1921.

АЛЧУ, нескл. «Вогнутый бочок 
альчика; положение альчика вог
нутым бочком вверх при игре». 
Моздок. Терек,, Караулов, 1902.

— Тюрк. алчу.
АЛШНЫЙ. См. Алошный.
Алшоба, ы, ж. Алчность. 

Яросл,, Якушкин, 1896.
Алшобничать, аю, а ешь, 

несов., неперех. Жадничать. Яросл., 
Якушин, 1896.

А ЛЫК и а ЛЫК, а, м. То же, 
что алак. Охот. Сиб,, Кузмищев, 
1832. Березов. Тобол,, Абрамов, 
1857. Арх., Сиб,, Даль. Обдор. 
Тобол,, Бартенев, 1894. Скольких 
алыков [собака]? Колым. Якут,, 
Богрраз, 1901. На собаках алыки 
разукрашены, ремни обшиты крас
ным и зеленым сукном. Русское 
Устье Верхоян. Якут,, Зензинов, 
1913. Камч., Сиб., Красн. газ.,
1931.

— Ср. â л и к, â л о к и др.
АЛЫКать, аю, а ешь, несов., 

неперех. То же, что алалыкать. 
Петрозав. Олон,, Куликовский, 
1885—1898.

АЛЫМ, а, м. Волна прилива. 
Мезен. Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

— Ср. а л ын ь.
1. АлйМ, а, м. Простофиля, ра

зиня. Ряз., Ряз. Г. В., 1847, 1850; 
Диттель, 1860; Влад., Опыт, 1852. 
Ряз., Влад., Даль.о А л ы м о м 
смотрит. Выглядит дураком. Влад., 
Макаров, 1846.

— Киргиз, алым — ученый.
2. АлЙМ, а, м. Деньги, которые 

по старым крестьянским обычаям 
в некоторых местностях давались 
родителями жениха родителям не
весты на свадебные расходы; калым. 
Яран. Вят., Жилин, 1888; Зеленин, 
903. «Алым (позаимствовано у че

ремис), кладка, т. е. деньги, кото
рые даются родителями жениха ро
дителям невесты на свадебные рас
ходы и на подарки жениховой род
не». Яран. Вят., Калинин, 1928.

— Тат. а лим — покупка.
Алйгма, ы, ж. То же, что

1. АлЙЕМ. Влад., Ряз., Даль.
АЛЫНЬ. То же, что алым. Ме

зен. Арх., Даль (под знаком воп
роса); Словарь Толля, 1863. Арх., 
Веселаго; Маштаков, 1931.

1. АЛЫНЬ, я, м. То же, что
1. АЛЙЕМ. Экой черт алынъ, бес
толковый дурак. Юрьев. Влад., 
Микуцкий.

2. АЛЙГНЬ, и, ж. То же, что 
алыиья. «Слово попало в язык 
местных крестьян из матрайского 
арго». Красное Арзам. Нижегор., 
Яворский, 1850.

АЛЫНЬА, й, ж. Корова. Влад., 
Костром., Опыт, 1852.

Алйгр, а, м. То же, что а лир
ник. Орл., Карякин, 1850. Чухл. 
Костром., Прилуцкий; Даль (без 
указания местности).

Алйгра, ы, м. и ж. То же, что 
алырник, алырница. Перм., Ога
рев, 1848. Алекс. Тул., Яковлев,
1851. Иск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. Пск., Доп. Оп., 1858; 
Даль (без указания местности). Та
кой алыра, что в глазах обманет. 
Оба брата пронырством живут — 
алыры. Верхозим Петров. Сарат., 
Наумов, 1959.

Алйтрить, рю, ришь, несов., 
неперех. 1. Бездельничать, лениться. 
Вят., Тиховидов, 1848. Пора уж 
перестать тебе алыритъ-то. Сура- 
деево Нижегор. Нижегор., Бутур
лин, 1852. Бирск. Уфим., Вят., 
Семен. Нижегор., Симб., Опыт,
1852. Будет тебе алыритъ-то, без-, 
делъник! Свияж. Казан., 1853. Си- 
бир., Черепанов, 1854. Б. Березки 
Корсун. Симб., Орлов, 1855. Юрьев.« 
Влад., Микуцкий. Шадр. Перм., 
Зырянов, 1856. Детина проворный, 
а такой лытень, все алырит. Перм., 
Луканин, 1856. Шадр. Перм., 1856 
(Миртов, 1930). Симб., Орлов, 1858. 
Охан. Перм., Соликам. Церм., 
Волегов. Чистоп. Казан., Булич, 
1889. Троельга Кунгур. Перм. 
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Тальжин, 1898. Пора уж перестать 
тебе алыритъ-то. Княгин. Ниже
гор,, Симб,, Второе Доп., 1905— 
1921. К Притворяться больным. 
Вят,, Бум. Шегрена, 1850.

2. Промышлять обманом, мошен
ничать. Ты, брат, алыришъ. Пск,, 
Второе Доп., 1905—1921.

3. Насмехаться, издеваться. Вят., 
Боричев с кий, 1842—1847. Вят., 
Тиховидов, 1848. Ulme ты больно 
алыришъ надо мной. Вят., Опыт, 
1852. Вят., Преображенский, 1860.

Алйриться, рюсь, ринь
ся, несов. Издеваться лад кем-, 
чем-либо, зубоскалить, насмехаться. 
Порх., Пск. Пск., Карпов, 1855. 
Порх. Пск., Доп. Оп., 1858. Даль 
(без указания местности).

Алйрник, а, м. 1. Бездельник, 
лентяй; дармоед. Южн.-Сгьб., Гу
ляев, 1848. Сарат., Леопольдов,
1848. Перм., Огарев, 1848. Елан- 
ское Колено Новохоп. Ворон., 
Вениамин, 1849. Морит. Тамб., 1850. 
Новоторж. Твер., Сарат., Опыт, 
1852. Моск., Рулье, 1852. Сураде- 
ево Нижегор. Нижегор., Бутур
лин, 1852. Чистоп. Казан., Воец- 
кий, 1852. Борисоглеб. Тамб., Коз
лов, 1853. Самар., 1854. Сиб., Чере
панов, 1854. Твер., Преображенский, 
1860; Даль (без указания местности). 
Охан., Перм., Соликам. Перм., Во- 
легов. Перм., Сарат., Твер., 
Муллов, 1863. Пошех. Яросл., Гера
симов, 1893. Экой ты, Митька, 
алырник! Кадн. Волог., Дилактор- 
ский, 1902. Княгин. Нижегор., 
Самар., Второе Доп., 1905—1921. 
Ворон., Липец. Ворон., Тростян
ский, 1928. Шадр. Перм., Миртов, 
1930. Алырник ты, а не деловой чело
век. Пенз., Колеганов, 1961. Сред
ний Урал, Сахарный, 1963. Кто 
не работает, тот алырник. Ух ты 
алырник! Алырник — это может ста
руха какая сказать-. Уральск., Ма
леча, 1963. II Охотник таскаться по 
чужим домам или являться на пи
рушки без приглашенья, гуляка. 
Курск., Робуш, 1848. Курск., 
Новоторж. Твер., Сарат., Опыт, 
1852. Обоян. Курск., Машкин. 
Борисоглеб. Тамб., Козлов, 1853. 
Мелихово Белг. Курск., Павлен

ков, 1903. Курск., Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. II Бродяга, Этот 
алырник своей квартиры не имеет. 
Медын. Калуж., Данилевский,
1849. Черепов. Новг., Антоний,
1851.

2. Обманщик, плут, мошенник. 
Рыльск., Судж. Курск., Дмитрю- 
ков, 1849. Медын. Калуж., Дани
ловский, 1849. Тамб., Тамб. Г. В.,
1850. Борисогл. Тамб., Козлов,
1853. Княгин. Нижегор., Бутур
лин. Борисогл. Тамб., Гжат. 
Смол., Опыт, 1852; Даль (без ука
зания местности). Ворон., Михай
лов. Арх., Подвысоцкий, 1885. Валд. 
Новг., Михайловский. Яросл., 
Якушкин, 1896. Кадн. Волог., Ди- 
лакторский, 1902. Ворон., Второе 
Доп., 1905—1921. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. Ворон., Тростян
ский, 1927. Настоящий алырник. 
Живет алырником. Верхозим Пет
ров. Сарат., Колеганов, 1959.

II «Майданщик, обыгрывающий в 
зернь и в кости». Даль (без указа
ния местности). II Обманщик, оболь
ститель. Тамб., Сатин, 1851.

3. Перекупщик, мелочной барыш
ник. Великоуст. Волог., Протопо
пов, 1847. Устюж. Новг., 1850. Орл., 
Карякин, 1850. || Кулак, перекуп
щик. Даль (без указания местности).

4. Мелочный человек. «Алырник... 
не в смысле торговли, а в смысле 
мелочничества, т. е. свойства чело
века». Енис., Кривошапкин, 1865.

5. Карманный вор. Даль (без ука
зания местности).

6. Скряга. Пошех. Яросл., 1893. 
Яросл., Якушкин, 1896.

7. Насмешник, зубоскал, озорник. 
Южн.-Сиб., Гуляев, 1848. Голов- 
цево Сызр. Симб., Полотенков, 
1904.

— Тат. а л т ы р — разбойничий.
Алйрница, ы,ж. Женек, к алыр

ник. Даль (без указания местности). 
Уж алырница и наработает тебе, 
дожидайся! Кадн. Волог., Дилак- 
торский, 1902.

Алйрничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. 1. То же, что алы- 
рить (в 1-м знач.). Южн.-Сиб., 
Гуляев, 1848. Курск., Робуш, 1848. 
Шацк. Тамб., Урбанцев, 1849. Морш.
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Тамб., 1850. Вят., Курск., Но
воторж. Твер., Сарат., Симб., 
Опыт, 1852. Чистоп. Казан., Воец- 
кий, 1852. Даль (без указания мест
ности). Казан. Казан., Меланов- 
ский. Вят., Москвин. Курск., 
Перм., Сарат., Симб., Тамб., 
Муллов, 1863. Шиморское Меленк. 
Влад., Полисадов. Орл. Вят., 
Добротворский, 1882. Хорошо алыр- 
ничать, коль в кармане толсто. 
Нечего алырничатъ, коль порядился, 
так робъ. Кадн. Волог., Дилак
торский, 1902. Наурская Терек., 
Востриков, 1907. Хватит алырни- 
чать, берись за дело. Чувардино 
Дмитров. Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Городенск Льгов., Оль- 
ховка Хомут., Крюково, Рожде
ственское Фатеж. Курск., Каменец 
Кром. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Залужье, Татьянинское Тарус. 
Калуж., Кардашевский, 1947—1953. 
Тебе бросать алырничатъ-то.Пенз., 
Колеганов, 1961. || Суетиться, ничего 
не делая. Рахмановка Николаев. 
Самар., Островидов, 1853. || Тас
каться по чужим домам, являться 
на пирушки без приглашения, гу
лять на чужой счет. Курск., Робуш, 
1848; Опыт, 1852. Медын. Калуж., 
Даниловский, 1849. Крюково Фатеж. 
Курск., Голышино Севск., Чувар
дино Дмитров. Орл., Кардашевский, 
1947-1953.

2. То же, что алырить (во 2-м 
знач.). Алекс. Тул., Яковлев, 1851. 
Даль (без указания местности). Кур
ган. Тобол., Андрианов, 1864. 
II «Быть охочим до чужого». Алырни- 
чает: всегда смотрит больше от 
тебя. Вралово Кадн. Волог., Попов, 
1855. Целый век алырничает. Вер
ховий Петров. Сарат., Колеганов, 
1959.

3. Говорить вздор, болтать, шу
тить, зубоскалить. Южн.-Сиб., Гу
ляев, 1848. Курган. Тобол., Адриа
нов, 1864.

АЛЙРЩИК, а, м. 1. То же, что 
алырник (в 1-м знач.). Волог., 
Макаров, 1846. Южн.-Сиб., Гу
ляев, 1848. Сгсмб., Опыт, 1852. Даль 
(без указания местности). Кадн. 
Волог., Дилакторский, 1902. Сму
тителя, который сам не работат 

и другим мешает, называют алыр- 
щиком. Чапаев. Уральск., Малеча, 
1963.

2. То же, что алырник (во 2-м 
знач.). Кадн. Волог., Дилактор
ский, 1902.

3. То же, что алырник (в 3-м 
знач.). Южн.-Сиб., Гуляев, 1848.

4. Взяточник, корыстолюбец. Во
лог., Суровцев, 1822. Волог., Ма
каров, 1846; Опыт, 1852. || Скупой 
человек, скряга. Я знаю его, алыр- 
щика: он всегда глядит, чтобы ты 
его попотчевал. Вралово Кадн. 
Волог., Попов, 1855.

Алйрщица, ы, ж. Женек, 
к алырщик. Даль (без указания 
местности).

Алйрь, я, м. То же, что алыр
ник. О, это алыръ: у него алтын
ного за грош не выторгуешь. Вели
коуст. Волог., Протопопов, 1847. 
Даль (без указания местности).

Алйря, и, м. и ж. То же, что 
алырник, алырница. Муром. Влад., 
Яковлев, 1847—1848; Опыт, 1852. 
Моск., Рулье, 1852. Даль (без 
указания местности). Влад., Розов. 
Спасское-Кобылье Мосал. Калуж., 
Колосков. ♦ «Вообще означает чело
века, дошедшего до унижения». 
Жиздр., Мосал. Калуж., Воскре
сенский. Сузд. Влад., Вагранов, 
1940-1953.

Алйса, нареч. Долго, давно, 
не скоро, много (времени). Алыса 
время, говорит, пройдет, пока мы 
этого дождемся. Алыса время прой
дет, пока он хватится. Алыса время, 
когда это было. Серебряков Зеле- 
нов. Уральск., Малеча, 1963.

Алйхарь, я, м. Человек, лю
бящий поживиться на чужой счет; 
глупец, дурак. Болх. Орл., Горо- 
жанский, 1885.

АлЙТПКа, и, ж. Татарка. Вер- 
хот., Осин. Перм., 1899 (Миртов, 
1930).

Аль. См. Али.
Альбак£с, а, м. Род старин

ной шерстяной материи с цветами, 
узорами. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889; Дилакторский, 1902.

Альб О, союз. Или, либо. Осин. 
Перм., 1899 (Миртов, 1930). Ис- 
сык-Кульск., Зимовнова, 1953— 
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1959. Годов пять альбо шесть про
шло. Тайнах. Уральск., Ma леча, 
1963.

— Ср. польск. а 1 b о.
Альбы, союз. То же, что альбо. 

Сядет на печку, альбы куда-нибудь. 
Чапаев. Уральск., Малеча, 1963.

Альвянбй, а я, бе. Оловян
ный. Фурманов. Уральск., Малеча, 
1963.

Альгёй, я, м. Старший деверь. 
Новобрачную дружка и сваха под
водят к печи ... с нравоучением, 
чтобы свекора своего звала атяй, 
большего деверя алъгай. Инсар. 
Ценз., Боголюбов, 1850.

— Морд, (мокш.) а л ь г я й — старший 
деверь (форма обращения).

Альджушка, и, ж. «Уменьшит, 
к альча».оИгра, играть в альд
ит ушки. Ребятёшки в альд- 
жушки играли. Бударин Чапаев. 
Уральск., Малеча, 1961.

Альёт. См. Ольет.,
А льётся. оСм. О л ь е т с я.
АЛЬЛЯНОЙ. См. О л ь л я н б й. 
Альлйненький. См. О л ь- 

ляненький.
АльмбВКа, и, ж. [знач.?]. При

вязывал ворона коня к зеленой алъ- 
мовке (песня). Карач. Орл., Будде, 
1904.

Альнё, альнё и &льне, союз и 
частица. То же, что ально. ° Альнё. 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907. 
Защемило ей [собаке] лапу, альнё за
визжала. Селино Дубен. Тул., Фи
лип, 1933.° Альне. Олон., Фили
монов, 1896.°Альне. Кошту ги 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
Вытегор. Олон., Филимонов, 1896. 
Тихв. Новг., 1910. Работала, ра
ботала, альнё пристала. Онеж. 
К АССР, Калинин, 1931.

1. Альнй, алий, алны и 
алЬНИ, союз и частица. 1. Союз и 
частица. То же, что ально. »Альнй. 
Он его так ударил, что альнй упал, 
альни кровью изошел. Курск., Дмит- 
рюков, 1831. Еланское Колено Ново- 
хоп. Ворон., Вениамин, 1849. 
Курск., Василевский, 1849. Альнй 
упал. Альнй кровью было сошел. 
Рыльск. Курск., Дмитрюков, 1849. 
Тул., 1850. Што я, альнй и свету 

божьего не. взвидела! Не знаю, не ве
даю. Сергач. Нижегор., Красович, 
1850. Курск., Маляревский, 1850. 
Альни упал. Рыльск. Курск., Опыт,
1852. Я свиснул, альни с дубов 
листья посыпались. Обоян. Курск., 
Машкин, 1854. Орл., Попов, 1860. 
Альни стол в щепья приломается, 
Альни мать-земля да сколыбается 
(песня). Рыбников, 1864. Слушаешь, 
альни жутко станет. Тул., Север
ная, 1895. Альнй руки ноги затряс
лись. Кипеть Козел. Калуж., Со
колова. Иду это по полянке, а под
снежник мне и попался, да такой 
синий да нарядный, альнй дух ра
дуется. Огорь Жиздр. Калуж., 
Никольский, 1903. Бредихино Но
вое. Тул., Глаголев, 1904. Так уда
рил, альнй в глазах потемнело. 
Дроново Карач. Орл., Второе Доп., 
1905—1921. Устал, альнй пот про
шибло. Буйск. Костром., Второе 
Доп., 1905—1921. Козел. Калуж., 
Васильева. Гладино Севск. Орл.,
1912. Резнул, альнй завизжал. На
страивался, альнй сердце екнуло. 
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1913. То кричала, альнй охрипла. 
Масловка и Хитровка Судж. Курск., 
Резанова, 1915. Ворон., Тростян
ский, 1928. Так разобиделся, альнй 
заплакал. Селино Дубен. Тул., Фи
лин, 1933. Крюково, Рождествен
ское, Ушаково Фатеж., Ольховка 
Хомут. Курск., Голышино Севск., 
Чувардино Дмитров., Сомово Трос- 
нян., Шахово Кром. Орл., Карда
шевский, 1947—1953. Ермолово Скоп. 
Ряз., Голо дня, Татьянинское Та- 
рус. Калуж., Кардашевский, 1947— 
1953.° А л ни. Раненб. Ряз., Опыт, 
1852.° Алны. Сузд. Влад., Варга
нов, 1940—1953. ° А л ь н и. Заонеж. 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
°Альни [удар.?]. Борок Кинеш. 
Костром., Румянцев, 1897. Новое. 
Тул., 1898. Севск. Орл., 1910.

2. Союз. Хоть.°Альнй. Болх. 
Орл., Кондратьева.

2. Альнй, их, мн. Одни. Мосал. 
Калуж., Второе Доп., 1905—1921.

Альниж и альнйж, союз и 
частица. То же, что ально. Ахрем 
хватил его, альниж у того искры 
из глаз посыпались. Курск., Васья- 
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нов, 1840. Переяслав. Влад., Бод
ров, 1849. Курск., Василевский,
1849. Курск., Машкин, 1854. Обоян. 
Курск., Доп. Оп., 1858. «При ука
заниях на дальность расстояния, 
срока: и альниж в середу, альниж 
за горой». Доп., Миртов, 1929. 
Алъниж уморилася. Выворотово Бе
сед. Курск., Кузнецова, 1962.

АЛЬНИК, а, м. Род женского 
головного убора, повойник. Арх., 
Даль (под знаком вопроса). Арх., 
Словарь Толля, 1863.

АЛЬНЙК, союз и частица. То же, 
что ально. Курск., Маляревский,
1850. Альник позеленела вся. Вешен. 
Ростов., Никулин, 1935. Иссык- 
Кульск., Зимовнова, 1953—1959.

Альнйще. См. Ольнйще.
АЛЬНб и йЛЬНО, союз и частица. 

Так что; даже. °Альнб. Тих в. 
Новг., Бередников, 1854. Тесово 
Новг. Новг., Жуков. Треснулся, алъ- 
но искры из глаз посыпались. Буйск. 
Костром., Второе Доп., 1905—1921. 
Вот до коих работали, ально ночь 
наступила. Ряз., Бонина. Так 
изморилась, ально язык высинула. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
Онеж. Арх., Еремин, 1934.° Ально. 
Стукнул, ально дрогнули все. Ма- 
лоарх. Орл., Опыт, 1852. Все пля
сали, ально и стариков подняли. Со- 
ликам. Перм., Словцов. Онеж. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. Новинки 
Устюж. Волог., Удальцов, 1940. 
Палец болит, ально спать не дает. 
Кеврола Пинеж. Арх., Матвеев,
1961.°Ально [удар.?]. Оказалась 
девушка, и такая красавица, что 
братья дерутся ально, и тому надо 
взять, и другому надо взять (сказка). 
Онеж. Арх., Смирнов, Сб. велико
рус. сказок, III. Вот опгколошма- 
тил-то, ально и таперъ помня. 
Тарус. Калуж., Второе Доп., 
1905—1921.

А ЛЬНУ, союз и частица. То же, 
что ально. Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916.

АЛЬ НЯНОЙ. См. О л ь и я и б й. 
АЛЬС&. См. Ольса.
Альейвина, ьт, ж. Болотистое 

место, пересекаемое ручьем. Лукья
ново Бельск. Смол., Доброволь
ский, 1914; Маштаков, 1931,

Альтйна, ы, ж. Беседка; вышка. 
Зап., Даль.

— Польск. а 11 а п а из итал. а 11 а п а, 
нем. Altan — род балкона па колоннах или 
на выступающих стенах нижнего этажа.

АЛЬТЙМ, а, м. Человек, который 
мямлит, когда говорит. Юрское 
Брян. Орл., Преображенская, 1921.

АльхбВИК. См. Ольх бвик.
Альча, и, ж. То же, что аль- 

чик.оИгра, играть в а л ь ч и. Все 
здесь [в Уральске] перемешано: 
обычаи и одежда, убеждения и 
нравы, промышленность и админист
рация, образование и — игра в альчи. 
Опис. Уральск, казач. войска, 1, 
415. Наскучив игрой «альчи», вдруг 
один из казачат. . . кричит. Желез
нов, Картины казач. жизни, I, 1,2. 
Ребятишки выбирают козелки-альчи, 
в них всё тогда играли. Уральск., 
Малеча, 1963.

Альча, и, ж. [удар.?]. Род 
сливы. Йссык-Кулъск., Зпмов- 
нова, 1953—1959.

АльчйН, а, м. Масло. Твер., 
Макаров, 1846. Костром., Твер., 
Доп. Оп., 1858.

— Ср. яльчбн, яльчань.
АЛЬЧИК, а, м. Надкопытная 

кость овец и крупного рогатого 
скота, которая используется в игре 
в бабки; бабка. Астрах., Куз
мищев, 1840. Астрах, и др., Ма
каров, 1846. Енот. Астрах., Па
раднее, 1854. Арх., Даль. Енот. 
Астрах., Бум. Срезн. Кубап., 
Водарский, 1908. || «Костяшка, ко- 
зён, козан, суставчик из ноги мо
лодого рогатого скота, отлича
ющийся от бабки; нормальным 
положением альчика считается по
ложение более широкой и выпуклой 
стороной, на которой находятся 
и рожки альчика, вверх». Моздок. 
Терек., Караулов, 1900. Цариц. 
Сарат., Зайковская, 1918. || Тоже, 
что айданчик. А в Есауловской сто
лице альчика зовут чинками, да 
в них там уже не играют. Там 
играют в ладыжки (бабки). Доп., 
Миртов, 1929. У него альчики на 
уме. Уральск., Малеча, 1963.оИгра, 
играть в а л ь ч и к и. «Играть в аль
чики, альчиками — значит играть 
в маленькие бабки». Астрах., Куз-
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мищев, 1840. Астрах., Опыт, 1852; 
Востоков; Бум. Срезн. Айда в альчи- 
ки играть. Уральск., Малеча, 1963.

— Тат. а л ь ч ы — одна из четырех сто
рон игральной кости.

Альчйнка, и, ж. 1. Плод 
а льчи. Иссык-Кулъск., Зимов- 
нова, 1953—1959.

2. Молодое дерево альча. Иссык- 
Кулъск., Зимовнова, 1953—1959.

Альшйнная. См. Олыпан- 
н а я.

АЛЫПЙНа. См. О льшйн а. 
АЛЫПНЙК. См. Олешняк. 
АЛЬЙЛО. См. О льяло. 
АЛЬЯНОЙ. См. О лен янбй. 
АЛЙ), междом.. В значении: кон

чено. Нижегор., Доп. Оп., 1858.
Алйэна, ei, м. и ж. Ирон. О не

ловком, неповоротливом, несметли
вом, ленивом человеке. «[Употреб
ляется]» с присловицею «разварена», 
а иногда «запалена». Влад, и др., 
Макаров, 1846.

АЛ10С. а, м. То же, что алюсник. 
Шадр. Перм., Опыт, 1852. Сиб., 
ДалЕ.

АЛЙЭСа. ы, м. и ж. То же, что 
алюсник, алюсница. Сиб., Дали.

АЛЮСИТЬ, несов., неперех. 
То же, что алюсничатЕ (в 1-м знач.). 
Сиб., Далв.

Алймзиться, несов. То же, что 
алюсничатв (в 1-м знач.). Сгьб., 
Далв. Урал., Миртов, 1930.

АЛ10СНИК, а, м. 1. Ловкий рас
сказчик, краснобай; болтун. Том.. 
Опыт, 1852. Сиб., Далв. Сиб., Че
репанов, 1854. Исетское За
уралье, Бирюков, 1923. Шадр. 
Перм., Миртов, 1930. || Веселый со
беседник, шутник, Шадр. Перм., 
Ночвин, 1913. || Лвстец. Тобол., 
Оперт, 1852. Турин. Тобол., Костя. 
Нерч. Забайк., Боголюбский. Са
марово Тобол., Лопарев, 1894. 
Шадр. Урал., Бирюков, 1934. || Лю
безник, волокита. Сиб., Далв.

2. Попрошайка. Том., Опыт, 
1852. Сиб., Далв.

3. Безделвник, лентяй. Средн. 
Урал., Сахарный, 1963.

АЛЙЮНИца, ьт, ж. Женек,
к алюсник. Сгсб., Далв.

Алюсничать, аю, аешв,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. 

Угодничатв, лвститв с корыстной 
целвю. Сгьб., Далв. ♦Лвститв, ли- 
цемеритв. Турин. Тобол., Костя. 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

2. Перех. Ввшаниватв что-либо 
лествю; обманвтвать. Курган. То
бол., 1850. Тобол., Опв1т, 1852. 
Самарово Тобол., Лопарев, 1894.

3. Неперех. Говоритв какой-ни- 
будв вздор; шутитв. Курган. То
бол., Адрианов, 1864.

АЛ10СЫ. Леств. Самарово То
бол., Лопарев, 1894.оА л ю с bi 
строитв. Ласкаясв, обманыватв. 
Ишим. Урал., Миртов, 1930.

Алй>ша, и, м. и ж. Лгун, хва
стун; лгунвя, хвастунвя. Влад., 
Макаров, 1846.

— Ср. алеха, алешка.
АлЙ)ШКа, и, м. и ж. То же, 

что алюша. Влад., Макаров, 1846. 
ооАлюгики подпускать. Лгатв, 
хвастатв, шутитв. Влад., Макаров, 
1846.

— Ср. а л е ш к а.
1. Алй, междом. Выражает по

нуждение, соответствующее словам: 
ну, пошел (обычно по отношению 
к домашним животным). Вят., 
Доп. Оп., 1858. Аля, пойдем. Вят.. 
Москвин. Рев [медведя] сплетался 
с лаем Бурки [собаки] и будил 
трескучие отклики. Никон сильнее 
вдавил в снег лыжи. . . , резко кри
чал: Бурка! Аля! Аля! Ляшко, Ни
кон из заимки, III. И Окрик, кото
рым подгоняют или прогоняют овец. 
Дон., Столяров, 1848; Далв. Ме
щов. Калуж., Косогоров, 1916. 

II Окрик, которым подгоняют сви
ней. Орл., Далв. Аля, алл, про
ходу от ых нима. Стариково Ша- 
лыг. Курск., Кардашевский, 1947— 
1953. Тереховка Крупец., Городенск 
Лвгов. Курск., Кардашевский, 
1947—1953.

— Ср. а ле.
2. Алй, вопрос, частица. Неу

жели. Дон., 1848. Симб., Орлов, 
1858. Вят., Доп. Оп., 1858. Орл., 
Далв. Сг1мб., Второе Доп., 1905 — 
1921.

3. АЛЙ. Товарищ. Мордовский 
Качим Сосн. Пенз., Иссерлин, 1945.

— Морд, (мокш.) â л я — отец, мужчина 
и Я л г а — товарищ.
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Алйбушки, мн. Небольшие 
караваи, печенье домашнего при
готовления. Осин. Перм., Котелън. 
Вят., Зеленин, 1902. Урал., Мир
тов, 1930.

— Ср. о л йбу шки.
Алйбыш, а, м. ♦Маленький ка

равай из ржаной или овсяной муки. 
Котельн. Вят., Зеленин, 1902.♦ 
Особого рода блин. Печор. Арх., 
Ончуков, Печор, былины, 9.

— Ср. а л â б ыш, о лябыш.
АлЙК, а, м. То же, что алак. 

Арх., Сиб., Даль. Арх., Подвы
соцкий, 1885.

АЛЙ-ка. Посмотри-ка. Аля-ка — 
батька едет. НикольеЕльи. Смол., 
Добровольский, 1914.

— Из а глй-ко.
Алякаш, а, м. То же, что аля- 

киш. Пенз., Опыт, 1852. Юрьев. 
Влад., Микуцкий. Сыромолотово 
Холм. Пск., Иеропольский, 1916. 
Верхозим Петров. Сарат., Коле
ганов, 1959.

— Ср. о л Я к а ш.
АЛЙКИШ, а, м. Недопеченый, 

полусырой хлеб; мякиш; ком теста. 
Влад., Бодров, 1853. Осташ. Твер., 
Карпов, 1855. Новоржев., Порх. 
Пск., Осташ. Твер., Доп. Оп., 
1858. Пенз., Твер., Даль. Влад.,
1962. II Плохая, невкусная оладья, 
лепешка; недопеченый хлеб. Пенз., 
Колеганов, 1961.

— Ср. о л й к и ш, о л й кыш.
Алйкуш, а, м. То же, что 

алякиш. Пенз., Колеганов, 1961.
АлЯкушки, о в, мн. Плохие, 

невкусные оладьи, лепешки. На
пекла каких-то алякушков и уго
щает. Такими алякушками стыдно 
и угощатъ-то. Алякушки и нищим 
не подают. Пенз., Колеганов, 1961.

АлЯЛЮШКа, и, ж. «Род пи
рога». Ветл. Костром., Доп. Оп., 
1858; Даль. Никольский завод 
Ветл. Костром., Волог., Вят., 
Толмачев.

— Ср. о л я л ю ш к а.
АЛЯМЙН, а, м. Обездоленный 

человек. Наровч. Пенз., Рожде
ственский, 1853.

Алямйс, а, м. Большой, тол
стый и жирный дождевой червь. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двип., Рома

нов, 1928. II Бранно. О жирном че
ловеке с лоснящейся кожей. Усьян.- 
Дмитр. Ссв.-Двин., Романов, 1928.

АЛЯМат, а, м. «Неопределенное 
ругательное слово». Усьян.-Дмитр. 
Ссв.-Двин., Романов, 1928.

АЛЯМОШКИ, мн. «Род пирогов». 
Костром., Даль.

АЛЯНЧИК, а, м. ♦ Недоумение, 
замешательство. На него, знать, 
нашел алянчик. Наровч. Пенз., 
Опыт, 1852.♦Столбняк. Знать, на 
него алянчик нашел. Пенз., Даль. 
♦ Недоумение, забытье, замешатель
ство; столбняк, беспамятство. Па 
алянчик не надейся. Наровч. Пенз., 
Колеганов, 1961.

АлЯпа. Бранное слово. Оку- 
ловка Верхнетоем. Сев.-Двин., 
Клещин, 1927.

АЛЯПИСТО, нареч. Грубо, не
складно, некрасиво. К Москве по
выше говорят, к Дмитрову аляпи- 
стее. Клин. Моск., Чернышев,
1908. Аляпистее говорят. Егорьев. 
Моск., Чернышев, 1910.

АЛЯПИСТЫЙ, а я, о е. 1.Грубый, 
нескладный, некрасивый. Егор. 
Ряз., Мещов. Калуж., Покров., 
Юрьев. Влад., Чернышев (Второе 
Доп., 1905—1921). Там разговор 
аляпистый. Боров. Калуж., Чер
нышев, 1908. Яросл., Костолов
ский, 1908—1928. Платье уж больно 
аляписто. Павловское Барнаул. 
Зап.-Сиб., Молчанова, 1929—1935. 
Много таких слов-то аляпистых. 
Ну как нет сказать: неправильная 
вещь сделана, грубая; вот, говорят, 
стол иль стул аляпистый. Уральск., 
Малеча, 1963. 2. Неумелый, нераспо
рядительный. У нас директора та
кие аляпистые, извините за выра
жение: они не выявляют, кто удар
ник. Ванилово Брон. Моск., Ка- 
ринский, 1932.

АлЯповато, нареч. Грубо, не
опрятно, неаккуратно, некрасиво. 
Каково работает № мастер? — Аля
повато. Курск., Маляревский, 
1850. Тамб., Козлов, 1851. Иван 
сделал колесы алЛповато. Щербеть 
Спас. Казан., Фанагорский, 1855. 
Валд. Повг., Михайловский. Кует- 
то аляповато. Павловское Барнаул. 
Зап.-Сиб., Молчанова, 1929—1935.
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АЛЙПОВатыЙ, а я, ое. Грубой 
отделки, несоразмерный, несклад
ный, неаккуратный, некрасивый. 
Сударево Нижегор. Нижегор., Бу
турлин, 1852. Нерехт. Костром., 
Смирнов, 1853. Кашин. Твер., 
Смирнов, 1897. Холмог. Арх., Гран
ди левский, 1907. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. Исет. Перм., Би
рюков, 1923. Урал., Миртов, 1930. 
Пальтишко аляповато. Павловское 
Барнаул. Зап.-Сиб., Молчанова, 
1929—1935. Липец. Ворон., Тро
стянский, 1937.

— Ср. о л Я п о в а т ы й.
АЛЙПОВО, нареч. Неясно, не

отчетливо. Нижегор., Соловьев, 
1850. Макар. Нижегор., Юрьев. 
Влад., Цветков.

Алйповый, а я, о е. Грубый, 
топорный. На вид он аляповый, но 
добрый. Аляповая работа. Вид 
аляповый, но крепкий. Верхозим 
Петров. Сарат., Колеганов, 1959.

Алйпушки, мн. То же, что 
алябушки. Косьва Уральск., Мир
тов, 1930.

АЛЙПЫЙ, а я, о е. Нехороший, 
плохой. Окуловка Верхнетоем. 
Сев.-Двин., Клещин, 1927.

АЛЙС, а, м. Бестолковый, при
дурковатый человек. Мелешь, чего 
сам не толкуешь. . . Аляс/ Кольтм. 
Якут., Богораз, 1901.

АлАсина, ы, ж. ♦Жердь. Ир
кут., Якут., Второе Доп., 1905— 
1921.♦Длинный прут, употребляе
мый вместо кнута. Яросл., Косто- 
ловский, 1908—1928. || Перен. О вы
соком парне. Рыб. Яросл., Радо
нежский.

— Ср. о л Я с и н а.
Алйскаш, а, м. Пряник. «Де

лаются эти пряники из пшеничной 
муки с примесью патоки». Лукья
ново Вельск. Смол., Доброволь
ский, 1914.

АЛЙСНИК, а, м. Болтун. Будет 
тебе, алясник, уж это я слыхал 
раз десять. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916.

— Ср. алйсник, а л й с, а л ib с а, 
л Я с и и к и др.

Алйсничать, аю, а епть, не
сов., неперех. Болтать, врать, рас
сказывать небылицы, говорить 

вздор, заговариваться. От старо
сти .он уж алясничать стал. Колым. 
Якут., Богораз, 1901. Не алясни- 
чай, скажи лучше, куда ты ходил. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

— Ср. а л йен ича ть, а лйс ит ь, 
лйсничать и др.

АЛЙТЬ, йет, несов., неперех. 
Алеть, краснеть. Волог., Дилак- 
торский, 1902. Шадр. Уральск., 
Миртов, 1930.

АЛЙТЬСЯ, йет с я, несов. 
Алеться, краснеть. На лужку цвели 
три цветика, Алы цветики аляются 
(песня). Волог., Соболевский, Ве
ликорус. нар. песни, II, 165. Во- 
лог., Дилакторский, 1902.

Ам, междом. Выражает презре
ние. Верхняя Усья Сев.-Двгт., 
Романов, 1928.

Амй. Мама (при обращении). 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

Амйл, а, м. Нахал, хам. Ну, 
не тем будь помянут, и амал же 
он был: придет, бывалачи, и весь 
каймак без спросу поснимат. Про- 
рвинск Чапаев. Уральск.9 Малеча,
1963.

1. AMÛH, а, м. Скряга, скупец. 
Влад., Костром., Опыт, 1852. 
Яросл. Яросл., Шестернин, 1853. 
Мышк., Рыб., Углич. Яросл., Ко- 
столовский.

2. AMÛH, а, м. Растение девясил. 
Южн., Русск. Энц., 1911.

3. AMâH. Здравствуй. Нссык- 
Кульск., Зимовнова, 1953—1959.

AMaHâT, а, м. Обманщик, мо
шенник, жулик. Борисоглеб. Тамб., 
Магницкий, 1885. Дон., Арсеньев, 
1893; Соловьев, 1900; Миртов, 1930. 
Етеревская Усть-Медв. Дон., По
пов, 1911. Ворон., Тростянский, 
1927. Бесед., Солнц. Курск., Соро- 
колетов, 1961.

Аманётка, и, ж. Женек, к ама
нат; воровка, нечестная женщина. 
Не страдайте вы, ребята, Вас и 
девки не наймут. Наши а манатки 
За вас замуж не пойдут (частушка). 
Дон., Миртов, 1929. Бесед., Солнц. 
Курск., Сороколетов, 1961.

Аманйтничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Заниматься жуль
нической торговлей, перепродажей. 
Дон., Миртов, 1929.
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Аманйтчик. а, .и. Заложник 
(у мусульман). Елико же принад
лежит до того, что Черкасы мед 
и другое малое привозить будут 
для содержащихся в Кизляре их 
йманатчиков на употребление. . 
мнится, пошлину брать не надле
жит. ПСЗ, 1755, № 10, 405. Дон., 
Даль.

— Араб, a m a n a t.
АМНИСТИИ, о к, мн. То же, 

что аманаты. Тифл., Михайлов,
1909.

Аман£ты, о в, мн. Домашний 
скарб, пожитки. Цариц. Сарат., 
Зайковская, 1918.

Аманаур^, междом. Бранное 
выражение, употребляемое женщи
нами, в значении: цыц, замолчи, 
не кричи! Гребен. Терек., Карау
лов, 1902.

— Тюрк, а м ан ауру — «дурная бо
лезнь» [?] (Караулов).

АманЙТЬ. См. О манить.
Аманталбв, междом. Бранное 

выражение, употребляемое в значе
нии: отвяжись, отстань, не приста
вай. Гребен. Терек., Караулов, 
1902.

— Тюрк, а м ан т ä л ä у — «дурная 
рожа» [?] (Караулов).

Аманцаг&, междом. Замолчи, 
не говори ерунды. Гребен. Терек., 
Караулов, 1902.

— Тюрек, а м а и с а р а у - «скверное 
заикание» [?] (Караулов).

Аманька, и, ж. Пища, еда 
(в разговоре с младенцами). «Звук 
этот производит няня раскрытием 
и закрытием рта, приохочивая ре
бенка кушать кашу. Аманьки тебе 
принести». Смол., Добровольский, 
1914. На тебе аманъку, на! Селино 
Дубен. Тул., Филин, 1933.

AMapâM, нареч. Очень быстро, 
моментально. Хворостань Ворон., 
Путинцев, 1905.

— Ср. âMopoM, амбром.
Амать, а ю, аешь, несов., пе

рех. Детское. Есть, кушать. Ветл. 
Костром., Марков, 1900—1901. 
Вот я тебе амать дам. Селино 
Дубен. Тул., Филин, 1933.

Амйчка. См. О мачка.
Амб&Лл а, м. «Персы, рабочие 

в Астрахани и в портах Каспий

ского моря, занимающиеся главным 
образом разгрузкой и нагрузкой 
судов»; вообще грузчик, чернорабо
чий. Волж., Неустроев, 1914. 
«Перс — грузчик артели амбалов, 
работает на волжских пристанях 
среднего и низового плеса». Цариц. 
Сарат., Зайковская, 1918.

— Ср. амв ал, а н б а л. Тат. амбал, 
осетин, æ m b а 1.

АмбАяьный, а я, о е. о А м- 
бальные деньги. Плата рабочим 
за нагрузку товаров на суда и за 
выгрузку. Астрах., Даль. ° Ам
ба ль ные, ых, мн. То же, что 
амбальные деньги. Астрах., Даль. 
оАм бальный, ого, м. В знач. 
сущ. Рабочий, нагружающий и раз
гружающий суда. Астрах., Даль. 
□ Ам бальные, ы х, мн. В знач. 
сущ. Магарыч, взимаемый с нагру
женной на судно клади. Астрах., 
Доп. Он., 1858.

— Ср. а и б й л ь и ы й.
Амб£рл а, м. 1. Сарай для лю

бых хозяйственных надобностей. 
Новг. Новг., Второе Доп., 1905— 
1921.

2. Сарай для сена, сеновал. Пск. 
Нек., Копаневич, 1902—1904. Луж. 
Петерб., Новг., Второе Доп., 
1905—1921.

3. Погреб. Халбуж Кологр. Ко- 
стром., 1897.

— Ср. а и б â р, а р б а н, и м б â р, од- 
бар, о м б а р, о н б â р и др. Перс, и 
тюрк, a m b а г, a n b а г.

Амбйрец, рца и рьца, м. 
Уменьш.-ласк, к амбар; амбар. По
перек амбарца стал летать. Петро
зав. Олон., Ончуков, Сев. сказки, 
239.

Амбарйнка и амбарйнка, 
и, ж. Уменьш. к амбар.°Амба- 
ринка. Осташ. Твер., Иск., Доп. 
Оп., 1858. Соликам. Перм., Лоф- 
гаген. ° Амбарйнка. Осташ. 
Твер., Пск., Карпов, 1855.

Амбарйще, а, ср. Место, где 
некогда были амбары. Муром. 
Влад., Яковлев, 1847—1848; Опыт, 
1852.

Амбарник, а, м. 1. Строитель
ный лес, пригодный для нежилых 
построек. Даль (без указания ме
стности). Неуструев, 1914.
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2. Предбанник. Кадом.» Иран. 
Вят,, Сергеев, 1897. Ведро-то 
в амбарнике с водой. Вожгал. Ки
ров., Горева, 1950. Баня у нас то
пится по-черному, в амбарнике 
раздеваются. Медян. Киров., Про
зорова, 1952—1954.

3. Нечистый дух, домовой, живу
щий в амбаре (в суеверном представ
лении). Арх., 1912; Федоров, 1954.

Амб&рница? ы, ж. 1. Кошка, 
живущая в амбаре. Даль (без ука
зания на местность).

2. Большая крыса. Смол., До
бровольский, 1914.

Амбёрный, ого, м. Домовой, 
обитающий в амбаре (в суеверном 
представлении). Корма Рыб. Яросл., 
Костоловский, 1907.

— Ср. а п б а р н ы й, омб â р н ы й и 
ДР.

Амбарок, рка, м. Уменып. 
к амбар. Осташ. Твер., Иск., Кар
пов, 1855; Доп. Оп., 1858.

— Ср. омбарбк, апбарбк и др.
АмбарУшечкали, ж. Уменып.- 

ласк, к амбарушка. Моск., Чер
нышев, 1901. Осташ. Калии., Ко- 
порски й, 1946.

АмбарУшка., и, ж. Уменып. 
к амбар; небольшой амбар. Сиб., 
Черепанов, 1854. Перм., Мул лов, 
1856. Каргоп. Арх., Лебедев. Арх., 
Шешенин, 1887. Пск., Смол., 
Копаневич, 1904—1918. Олон., Копа
невич, 1908. Рыб. Яросл., Костолов
ский. Венев. Тул., Картиицов, 1911. 
Завидово Сапожк. Ряз., Панкру
шин, 1912. Крутой Майдан Арзам. 
Нижегор., 1913. Иркут., 1922. 
Ильин., Осин. Урал., Миртов, 1930. 
Калуж., Борщов, 1932—1934. Сели
ло Дубеп. Тул., Филип, 1933. || 
Небольшой сарай для хранения 
сельскохозяйственных орудий. Покр. 
Влад., Второе Доп., 1905—1921.

— Ср. о м б а р у ш к а, о п б а р У ш - 
к а п др.

Амбарцький, а я, о е. Распо
ложенный возле амбара, амбаров. 
Амбарцъко поле. Амбарцька дорож
ка. Киснемская Каргоп. Арх., 1928.

Амбёрчинка, и, ж. Уничиж. 
к амбар. Рыб. Яросл., Костолов
ский, 1907.

— Ср. а и б â р ч и н к а.

АмбарчйНКО, а, ср. Уничиж. 
к амбар. Новоржев., Порх. Пск., 
Доп. Оп., 1858.

— Ср. а и б а р ч й п к о.
Амв£л, а, м. То же, что амбал. 

Волж., Неуструев, 1914.
Амежённыйл а я. Жадный. 

О доев. Тул., Каменев, 1913.
АМ6ЖН0ЙЛ а я, бе. 1. Прожор

ливый. Обоян. Курск., Доп. Оп., 
1858. Курск., Кардашевский, 1947—
1953. Орехово, Татьянинское Тарус. 
Калуж., Кардашевский, 1947—1953.

2. Сумасбродный, сумасшедший. 
Что ты носишься как а, межной! 
Белин. Ценз., Колеганов, 1961.

— Ср. омежнб й, о м é ж н ы й.
АмёЛИК, а, м. Любовник. Моск. 

Моск., Чернышев, 1908.
АмёТИНа. См. Ом é тип а. 
АмёТЬЯ. См. Ометье.
Амжа. Бранное слово. Амжа 

тебя ешь. Ельн. Смол., Доброволь
ский, 1914.

Амйнек, а, м. Растение Bupleu- 
rum, заячья капуста, боярская 
снить. Даль (под знаком вопроса).

АмЙНИТЬ, ню, нить, несов. 
и сов., неперех. 1. Произносить 
«аминь». Рыб., Углич. Яросл., 
Костоловский. У солдата [в аду] 
что кольцо сковано, то аминено 
(сказка). Лодейноп. Ленингр., Он- 
чуков, 1928.

2. Кончать дело, работу. Доволь
но! Будем аминитъ. Пск., Копа
невич, 1917.

АМЙНИТЬСЯ, н ю с ь, ниш ь- 
ся, несов. Произносить «аминь», 
ограждая себя от зла, несчастья. 
Иск., Смол. Смол., Копаневич, 
1904. Рыб., Углич. Яросл., Косто
ловский.

АМИННЫЙ, а я, ое. Жадный. 
Пышак Орл. Вят., 1897.

Амйнь. о Аминь, хто креш- 
шбиой? «Бывает иногда вопросом 
стучавшемуся у ворот дома со сто
роны хозяина или хозяйки или слу
чившегося за воротами человека 
внутри двора или сеней». Кем. 
Арх., Шешенин, 1853. «Так иногда 
окликают хозяева кого-либо, подо
шедшего к их дому, или этот подо
шедший тех, кто находится внутри 
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дома». Кем. Арх., Второе Доп., 
1905—1921. о А минь-а минь! 
Ба-ба! Ченцы Кашин. Твер., Смир
нов, 1897. о Аминь будь, а) Слава 
богу. Кадн. Волог., Иваницкий, 
1833—1889. б) Очень сильно, очень 
много. Ну уж он и нездоров, так 
аминь будь! Аминь будь сколько 
навезли товару! Кадн. Волог., Ди
лакторский, 1902, 1903. в) Означает 
полное несогласие с мнением дру
гого лица. Волог., Шайтанов, 1895. 
о Аминь-слово. Не во вред будь 
сказано. Аминь-слово, он уж к дому 
приверует (=не во вред сказано, 
он рачителен к хозяйству). Кем. 
Арх., Шешенин, 1853; Второе Доп., 
1905—1921. о Отдавать аминь. От
вечать на приветствие словом 
«аминь» («у староверов»). Арх., 
Подвысоцкий, 1885.

Амка, и, ж. Детское. Собака. 
Южн., Даль. Олон., Куликов
ский, 1885—1898. Калязин Твер. 
Воронцово Корч. Твер., Ланков, 
1900. Покров Медын. Калуж., Ле
бедева, 1901. Яхреньга Никол. Во
лог., Алешинцев, 1904. Каляз. 
Твер., 1904. Егор. Ряз., Щерба
ков, 1905. Корма Рыб. Яросл., 
Костоловский, 1906—1907. Шуя Кем. 
Арх., Каменев, 1909. Воронцово 
Корч. Твер., Лапков, 1911. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Иск., 
Ленингр., Копаневич, 1927. Вот 
амка тебя укусит. Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1933.

Амкать, а ю, аешь, несов.', 
амкнуть, ну, нешь, сов.; перех. и 
неперех. Детское. 1. Неперех. Лаять 
(о собаке). Иск., Ленггнгр., Копа
невич, 1927.

2. Перех. Кусать; глотать. Даль 
(без указания местности). Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Кошка 
птичку амкнула, и нет ее. Не ба
луйся, а то амкну. Собака амкнет 
тебя за палец. Селино Дубен. Тул., 
Филин, 1933.

АМКИ, в знач. глагола. Детское. 
Кушать, есть. Хочешь амки? Смол., 
Добровольский, 1914.

АМКНУТЬ. См. Амкать.
АМОРОМ и амбром, нареч.

1. Очень быстро, мигом; натиском, 

наскоком. Дон., Даль. Усть-Медв. 
Дон., Попов, 1876. Дон., Соловьев, 
1900. Амором вылетел из дому. 
Амором кинулся — и шабаш. Дон., 
Миртов, 1929.

2. Скопом, гурьбой. Дон., Мир
тов, 1929.

— Ср. амара м.
Амприк, а, м. Растение Arcto- 

staphylos officinalis Moench. s., Аг- 
ctostaphylos Uva Ursi L., семейства 
вересковых, толокнянка, или мед
вежьи ягоды. Анненков, 1843. Сиб., 
Даль (под знаком вопроса).

АмпУтины, тин, мн. Кольца, 
ввинченные в борт баркаса, к кото
рым прикрепляют ванты. Азов., 
Кузнецов, Терские промыслы, 
100.

Амтаить, аю, аишь, несов., 
перех. То же, что амтать. Иск., 
Кузнецов, 1912—1914.

AMTÉTb, аю, аешь, несов., 
перех. Ловить рыбу, загоняя ее 
в сети ударами по воде шестом. 
Иск., Кузнецов, 1912—1913.

— Ср. имтать, и н т â т ь.
Амулёзиться [знач. ?J. Как 

лягушка в огурцах амулезится. 
Дон., Миртов, 1929.

Аму яйца, ы, ж. Рукоятка 
у кормового весла. Дон., Миртов,
1929.

Амунйчка, и, ж. То же, что 
амуница. Дон., Миртов, 1929.

Амура, ы, ж. 1. Отдаленное 
место, куда угоняют ссыльных. На 
амуру угонили его. Кадн. Волог., 
Иваницкий, 1883—1889.

2. Неудобное для езды или про
хода место. Волог., Грязов. Во
лог., Обнорский.

3. Беда, несчастье; невыносимое 
положение. У этого хозяина работ
никам житье — чистая амура. Во
лог., Грязов. Волог., Обнорский; 
Дилакторский, 1902.

4. Плохая жизнь. Волог. Волог., 
Обнорский.

АмУры, о в, мн. Отдаленное 
место. Ну, ушел в амуры! Этак 
зайдет в самые амуры. Устюг. 
Волог., Иваницкий, 1883—1889. 
Этак зайдешь в самые амуры. Вели
коуст. Волог., Дилакторский, 
1902,
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АМФИлат, а, м. Черт, нечистый 
дух. Теробеиь Жиздр. Калуж., 
Добровольский. Жиздр. Калуж., 
Второе Доп., 1905—1921.

АмхавйК. См. О м х о в й к.
Амхавой. Ст. О мх о вой.
АмхавУшки. См. О м х о- 

в у III к и.
Амчёнец, и ц а, м. Житель 

города Мценска. Белг. Курск., 
Ильинский, 1891.

AMinâK. См. О мша к. 
Амшйник. См. Омшаник.
AMniâp. См. Ом пт а р.
AMinâpa. См. О мшар а.
Амшйрина. См. О м ш а р и п а. 
Амшариетый. См. О мт а- 

р и с т ы й.
Амшарка. См. О м ш а р к а.
Амперный. См. Омшар- 

п ы й.
Амшёльник. См. Омшель- 

II II к.
АмшёНИК. См. О м ш é н и к.
А мшир й Л а. См. О м ш и -

р я л а.
АМШЙТЬ. См. О мшить.
Амйшша, ы, ж. Еж. Нижне

дев. Ворон., Поликарпов, 1893.
Ана, ы, ж. Крестообразная по

метка на палочке («чилике»), упот
ребляемой в детской игре в «чи
жика». «Если чилик упадет аной 
кверху, играющий лишается удара». 
Док., Миртов, 1929.

АнабёЛКИ, л о к, мн. Нитки, 
употребляемые при тканье полотна. 
Челнок с анабелками побежал за 
девками (шуточно). Курск., Халан- 
ский, 1904. Крюково, Рождествен
ское Фатеж. Курск., Голышино 
Се век., Чувардино Дмитров. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Татья- 
пинское Тарус. Калуж., Карда
шевский, 1947—1953.

— Ср. и а б é л к и.
Анага, и, ж, [удар.?]. Цынга. 

Во ст.-Сиб., Черский, 1891—1892.
Анагда. См. О ног да.
Анагдась. См. О но гд ась. 
Анагдйг. См. Оногды.
Анагдйсь. См. Оногдысь. 
Анагодни. См. Оного дни. 
Анадйсь. См. О и од ась. 
Анадй. См. Оно д ы.

Анадйеь. См. О н о д ы с ь.
Анадйея. См. О н о д ы с я.
Анадышный. См. О ноды in- 

ii ы й.
Анамёдни. См. О н о м é д ни.
АнамёДНИСЬ. См. Оном é д- 

II и с ь.
Анамёднишний. См. Оно- 

м é д н и ш н и й.
Анамёдня. См. О н о м é д н я.
АнамёДЯЯСЬ. См. О номе д- 

н я с ь.
Анамёдь. См. Ономедь.
Анамйсь. См. Оно м й с ь. 
Анамнй. См. О н о м н й. 
АнамнйСЬ. См. Опомнись. 
Анамнй. См. О но мн я.
АнамнЙСЬ. См. Опомнясь. 
АнамЙСЬ. См. О ном ясь.
Ананья, и, м. и ж, О ласко

вом и угодливом человеке. В людях 
ананъя, а дома не найдешь. Арх., 
Олон., Никонов, 1823. Белозер. 
Новг., Эрдман, 1852; Доп. Оп., 
1858. В людях ананъя, а дома ка
налья. Новг., Даль. У людей 
Ананъя, а дома каналья', У людей 
Илья, а дома свинья. Смол., До
бровольский, 1914.

AHaTâ, меж дом. Не тронь, не 
надо трогать. Брон. Моск., Гле- 
бин, 1897.

АнатЙСЬ-ОН, междом. В зна
чении: пусть, оставь (как было 
раньше). Старо-Юрьево Коз л. 
Тамб., Лебедев, 1904.

АнЙФИД, а, м. Черт, дьявол. 
Будь ты анафидом проклят. Кур
ган. Уральск., Миртов, 1930.

АнаФИДЬ, я, м. То же, что 
анафид. Анафидъ ее возьми, 
анафидъ ее побрал. Златоуст. 
Уральск., Миртов, 1930.

AHâHHTb, междом. То же, что 
анатысь-он. Сосновка Морш. Тамб., 
1904.

Анация, и, ж. Привычка. Что 
у него за анация. Челяб., Миртов,
1930.

Анацца, междом. То же, что 
анатысь-он. «Если один хочет ска
зать другому, чтобы он не брал 
что-нибудь, то оп скажет: анацца 
лежит». Сарай-Гир Бугур. Самар., 
Кузнецов, 1904.
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AHamâ, й, ж. Гашиш. Акм., 
Семиреч., Зеленин. Зап.-Сиб., 
Ильин, 1916.

— Узб. наша.
Ан бал, а, м. То же, что амбал. 

Волж., Неустроев, 1914.
Анбальный, ого, м. То же, 

что амбальный. Астрах., Кузми
щев, 1840. Астрах,, Опыт, 1852.

AH6âp, а, м. 1. Амбар., Яросл,, 
Тр. ОЛРС, 1820. Волог,, Суровцев, 
1822. Усолье Перм,, 1840 (Миртов, 
1930.) Яросл. и др., Макаров, 1846. 
Мурзипское Верхот. Перм,, Попов, 
1848. Арзам. Нижегор., Покров
ский, 1849. Мы пошли к анбарам 
с мешками. Верхот. Перм,, 1850. 
Вельск. Волог,, Следников, 1850. 
Камыш лов Перм,, Прибылев, 1850. 
Судог. Влад., Бережков, 1851. 
Высокая вода... затопила во мно
гих местах временные анбары, где 
сложены были грузы обмелевших 
в прошлом году барок. Волог., 
Волог. Г. В. 1853. Яросл., Шестер
нин, 1853. Даль (без указания 
местности). Енис., Кривошапкин, 
1865. Влад., Покр., Сузд. Влад., 
Белин, 1870. Луж. Петерб., Мод- 
залевский, 1895. Красносельская 
Костром. Костром., Покровский. 
Чекуево Онеж. Арх., Верюжский. 
Сигорицы Остров. Пск., Артемьев,
1896. Ильинское Кологр. Ко
стром., Аристов, 1896. Ембула- 
тово Буин. Симб., Лавинский,
1896. Куростров Холмог. Арх., 
Граидилевский, 1896. Аргаш Кор
су н. Симб., 1896. Раслово Грязов. 
Волог., Лебедев, 1897. Столыпино 
Зубц. Твер., Рахманина, 1897. Ва- 
сильково Мышк. Яросл., Черемхин,
1897. Паньково Новое. Тул., Сучков.
1897. Черемисский Малмыж Малмыж. 
Вят., Батуева, 1897. Отары Иран. 
Вят., Сергеев, 1897. Бедрицы 
Мещов. Калуж., Корнеев, 1897. 
Чухл. Костром., 1897. Оларевская 
Волог. Волог., Костылев, 1897. 
Жданово Курмыш. Симб., Вечерин, 
1897. Паньково Новое. Тул., Суч
ков, 1897. Благовещенское Шенк. 
Арх., Плечев, 1897. Ямскогорское 
Шенк. Арх., Попов, 1897. Василь- 
ково Мышк. Яросл., Черемхин, 
1897. Драгочево Вельск. Смол., 

Никитин, 1897—1899. Черевково 
Сольвыч. Волог., Попов, 1898. 
Богородское Красноуф. Перм., 
Победоносцев, 1898. Сыльва Куп- 
гур. Перм., Мурзин, 1898. Касёво 
Бирск. Уфим., Шатунов, 1898. 
Темников Тамб., Поручиков, 1898. 
Фомино Белозер. Новг., Егоров,
1898. Антушевская Белозер. Новг., 
Тулин, 1898. Тимошинская Белозер. 
Новг., Иванов, 1898. Семеновское 
Белозер. Новг., Хохлов, 1898. 
Першинское Шадр. Перм., Фло
ринская, 1898. Левочское Боров. 
Новг., Синозерский, 1899. Слобод. 
Вят., Мышкина, 1899. Воронцово 
Корч. Твер., Ланков, 1900. Покров 
при Угре Медын. Калуж., Лебе
дева, 1901. Волог., Дилакторский, 
1902. Сущево Новоржев. Пек., 
Дедюхин, 1904. Сузд. Влад., Чер
нышев (Второе Доп., 1905—1921), 
Юрьев. Влад., Чернышев (Второе 
Доп., 1905—1921). Звениг. Моск., 
Соликам. Перм., Шенк. Арх., 
Второе Доп., 1905—1921. Корма Рыб. 
Яросл., Костоловский, 1906—1907. 
Чердын. Перм., Ончуков. Мала- 
хово Роман.-Борис. Яросл., Вино
градов. Локтевское Змеиногор. 
Том., Спасское Каин. Том., Сте
панова. Бьтшковичи Мещов. Ка
луж., Кулешев. Верейск. Моск., 
Чернышев, 1908. Звениг. Моск., 
Чернышев, 1908. Боровск. Калуж., 
Чернышев, 1908. Смол., Копане
вич, 1908. Весьегон. Твер., 1909. 
Тальцы Осташ. Твер., Никитин, 
1909. Орл. Орл., 1910. Малоарх. 
Орл., 1910. Карач. Орл., 1910. 
Князевка Петров. Сарат., Зава- 
рицков, 1910. Етеревская Усть- 
Медв. Дон., Попов, 1911. Белозер. 
Новг., 1912. Хорлово Новоторж. 
Твер., Тетерин, 1912. Качем Соль
выч. Волог., Попов, 1912. Семе
новская Белозер. Новг., Мышев, 
1912. Зайцево Крестец. Новг., Бе
ляев, 1912. Б. Шигаково Царев. 
Казан., Федоров, 1912. Мерлино 
Арзам. Нижегор., 1912. Новый 
У сад Арзам. Нижегор., Орлов
ский, 1912. Петровщина Шлиссельб. 
Петерб., 1912. Верхний Шкафт 
Городищ. Ценз., Николаев, 1912. 
Макар. Нижегор., Зимин. Козел.
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Калуж., Васильева. Боях. Орл., 
Кондратьева. Герасимово Карач. 
Орл., Журавлев, 1913. Топки Ма
лоарх. Орл., Сергеев, 1914. Луко- 
вец Малоарх. Орл., Вуколов, 1914. 
Масловка и Хитровка Судж. 
Курск., Резанова, 1915. Есть 
в анбаре, будет и в кармане. Ме
щов. Калуж., Косогоров, 1916. 
Нижнеуд. Иркут., Виноградов, 
1923. Андреевка, Удеревка Мало
арх. Орл., Вуколов, 1928. Топки 
Малоарх. Орл., Сергеев, 1928. Ар- 
хангельск-Вишневецк Орл. Орл., 
Хряков, 1928. Паново Заметчин. 
Ценз., Гвоздев, 1928. Каргоп. 
Арх., Томилов, 1928. Иркут., 
Нефедов, 1929. Ядрино Мцен. 0рл.у 
Дыжгальвис, 1919. Урал., Мир
тов, 1930. Амур., Георгиевский, 
1930. Селино Дубен. Тул., Фи
лин, 1933. Демян. Новг., 1936. 
Вожегод. Волог., Ягодинский, 
1940. Царевщина Батайск. С арат., 
Худякова, 1946—1949. Я сплю 
в анбаре. Рождественское Фатеж. 
Курск., Кардашевский, 1947—1953. 
Тереховка Крупец., Крюково Фа
теж., Ольховка Хомут. Курск., 
Голышино, Шведчиковы Дворы 
Севск., Чувардино Дмитров., Каме
нец Кром., Сомово Троснян. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Ермо- 
лово Скоп. Ряз., Залужье, Фатья- 
ново Тарус. Калуж., Кардашев
ский, 1947—1953. Натальино Дер
гач. Сарат., Богданова, 1948. 
Царевщина Балтайск. С арат., 
Худякова, 1952. Усьянское Арх., 
Попов, 1958. Анбару полагалось на 
углу, с воротами рядом быть. Туган. 
Томск., Блинова и др., 1960. Вот 
суседи анбар для ореха делали. Те- 
гульд. Томск., Блинова и др., 1960.

2. Сарай для сена. Новг. Новг., 
Чернышев, 1908. Молог. Яросл., 
Бломквист, 1926.

3. Хлев. Новг. Новг., Чернышев, 
• 1908.

— Ср. амб ä р, о и б â р, арбан, 
ин бар и др.

Анбарец, рца, м. Уменьш. 
к анбар. Даль (без указания мест
ности). Мещов. Калуж., Косогоров, 
1916.

— Ср. амб â рец, оиб â рсц и др.

Анбаринка, и, ж. Уменьш. 
к анбар. Мещов. Калуж., Косого
ров, 1916.

— Ср. амб â р и и к а, о м б а р и и к а 
и др.

Анб^ришко, а, ср. Уничиж. 
к анбар. Кпязевка Петров. Сарат., 
Заварицков, 1910. Исет. Перм., 
Бирюков, 1923. Шадр. Урал., Мир
тов, 1930. Курск., Сороколетов, 
1961.

Анб^рище, а, ср. Увелич. 
к анбар. Тихв. Новг., Бередников,
1954. Шадр. Урал., Миртов, 1930. 
Курск., Сороколетов, 1961.

Анбарник, а, м. 1. Пристройка 
перед баней. Отар и Пеногур Яран. 
Вят., Сергеев, 1897.

2. Амбарный вор. Исет. Перм., 
Бирюков, 1923. Шадр. Перм., Мир
тов, 1930.

3. Нечистый дух, якобы живу
щий в амбаре. Арх., 1909. Карпо- 
горы Пинеж. Арх., Томилов, 1927. 
Каргоп. Арх., Томилов, 1928.

— Ср. а м барии к, онбарпик 
и др.

АнбарныЙ, ая, ое. Амбар
ный. Печор., Овчуков, Северные 
сказки, 112. Исет. Перм., Бирю
ков, 1923. Анбарны полосы. Кисием- 
ская Каргоп. Арх., 1928. Селино 
Дубен. Тул., Филин, 1933. Курск., 
Сороколетов, 1961.

— Ср. амбарный, он б арн ы й 
и др.

АнбарбК, рка, м. Уменьш. 
к анбар. Осташ. Твер., Пск., Кар
пов, 1855; Доп. Оп., 1858.

— Ср. амбарбк, о п б а р 6 к и др.
АнбарУха, и, ж. Амбар. Исет. 

Перм., Бирюков, 1923. Шадр. 
Перм., Миртов, 1930. Селино Ду
бен. Тул., Филин, 1933.

АнбарУшка, и, ж. 1. Уменьш. 
к анбар; небольшой амбар; ам
бар. Есть у мужика еще сарай 
(сараюшка) и житница или клеть, 
иногда анбарушка. Переясл. 
Влад., Бодров, 1850. Наровч., 
Пенз. Пенз., Опыт, 1852. Влад., 
Бодров, 1853. Тихв. Новг., Беред
ников, 1854. Перм., Му л лов, 
1856. Большаковское Ялутор. То~ 
бол., 1897. Кпязевка Петров. Са~ 
рат., Заварщиков, 1910. Луковец
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Малоарх. Орл., Вуколов, 1914. 
Павловское Барнаул. Зап.-Сиб., 
Молчанова, 1929—1935. Шадр. 
Лерм., Миртов, 1930. Селино Ду
бен. Тул., Филин, 1933. Анютино 
Пестр. Куйб., Кузнецова, 1952. 
Теперь купят, анбарушку, поставят, 
и все. Том., Блинова и др., 1960. 
В анбарушку отнеси. Спрячь в ан- 
барушке. Он летом в анбарушке 
спит. Пенз., Колеганов, 1961. 
Илек Оренб., Малеча, 1963.

2. Помещение для хранения до
машнего скарба. Яросл., Шестер
нин, 1853.

3. Кладовая, чулан для съестных 
припасов. Анбарушки в деревнях 
всегда находятся против окошек 
избы. Южн.-Сиб., Гуляев, 1865.

— Ср. амбару ш к а, онбарУшка 
и др.

Анбарущонка, и, ж. Уничиж. 
к анбаругака. Шадр. Перм., Мир
тов, 1930.

Анбарущбночка, и, ж. Уни- 
чиж. и уменып. к анбарушка. Исет. 
Перм., Бирюков, 1923. Шадр. 
Перм., Миртов, 1930.

Анбарчик, а, м. Умелый, 
к анбар. Моск., Верейск. Моск., 
Чернышев, 1908. Князевка Петров. 
Сарат., Заварщиков, 1910. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Павлов
ское Барнаул. Зап.-Сиб., Молча
нова, 1929—1935. Шадр. Перм., 
Миртов, 1930. Селино Дубен. Тул.> 
Филин, 1933. Златоуст. Уральск., 
Бирюков, 1934. Шанева Демян. 
Новг., 1936.

Анбарчинка, и, ж. Уничиж. 
к анбарчик. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916.

— Ср. а м б â рчинка, он б â р- 
чинка и др.

АнбарчЙНКО, а, ср. Уничиж. 
к анбар. Новоржев. Порх. Пск., 
Карпов, 1855; Доп. Оп., 1858.

— Ср. а м б а р ч й н к о, о и б â р- 
ч и н к о и др.

Анбарчище, а, ср. Увелич. к 
анбар. Исет. Перм., Бирюков, 1923.

Анбарье, я, ср. «Постройка для 
хранения обмолоченного хлеба». 
Натальино Дергач. Сарат., Бог
данова, 1948.

Анберчи. «Присловие». — Ан- 
берчи-берчй, лишка не ворчи. — Ах, 
анберчи! — Что? Уж анберчи? (видя, 
что клонит сон). Волог., Иваниц
кий, 1883—1889. Волог., Дплактор- 
ский, 1902.

АН га Л, а, м. Ангел. Тул., 1850. 
Смол., Добровольский, Эти. сб., 
IV, 649. ,

Ангалёчик, а, м. Ангелочек. 
Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 
1893. Паньково Новое. Тул., Суч
ков. 1897.

Ангаль, я, м. Ангел. Бреди- 
хиио Новое. Тул., Глаголев, 1900. 
Новое. Тул., 1909. Нижнедев. Во
рон., Поликарпов, 1913. Ворон. 
Ворон., Тростянский, 1928.

AHrâpa, ы, ж. Северный ветер, 
дующий на озеро Байкал. «Назван 
так по реке». Мурзаевы, 1959.

Ангарка, и, ж. 1. Небольшое 
речное судно, поднимающее не бо
лее восьмидесяти пудов груза. 
Иркут., Опыт, 1852; Даль. Тюмен. 
Тобол., 1899 (Миртов, 1930).

2. Барка. Тобол., Патканов, 
1899. Том.

Ангарщина, ьт, ж., собир. Ра
бочие на крупных промыслах, пред
приятиях. Байкал., Станислав
ский.

Ангелик, а, м. [удар.?]. Расте
ние Arhangelica officinalis Hoffr., 
дягиль. «Растет в сырых местах 
лесов и лугов, цветет в июле и 
августе. Корни, которые собирают 
весной, употребляют в отваре как 
потогонное и от желудочных стра
даний». Курск., Вержбицкий, 1897.

Ангелова трава. То же, что 
ангелик. Курск., Вержбицкий.

Ангель и андель, я, мн. ан- 
гели и андели, ей, м. Ангел. ° A li
re ль. С ангелем поздравляю! Се
мен. Нижегор., Макарий, 1849. 
Лукоян. Нижегор., 1850. Симб., 
1850. С ангелем поздравляю. Скоро 
будет день моего ангеля. Боров. 
Новг., Пардалоцкий, 1854. Б. Бе
резники Корсун. Симб., Орлов,
1855. Перм., Луканин, 1856. Ур
жум. Вят., Магницкий, 1882. 
Онеж., Помор. Арх., Подвысоцкий, 
1885. Акм., Арх., Боров., Бело- 
зер. Новг., Котельн., Уржум.
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Вят., Второе Доп., 1905—1921. 
Семен. Нижегор., Второе Доп., 
1905—1921. Юрьев., Покр. Влад., 
Чернышев, 1908.^ Охан. Нерм., 
Миртов, 1930. = А и д е л ь. Ерма- 
ково Пошех. Яросл., 1850. Нерм., 
Луканин, 1856. Касимов Ряз., 
Ильинский, 1897. Георгиевское Бе- 
лозер. Новг., Иванов, 1897. Во
лог., Дилакторский, 1902. Черепов. 
Новг., Тарасов, 1904. Шенк. Арх., 
Мещов. Калуж., Второе Доп., 
1905—1921. Вят., Васнецов, 1907. 
Андели божи! Нюхча Кем. Арх., 
Александров, 1910. Таган Каин. 
Том., Снегирев, 1910. Судог. 
Влад., 1911. Бараба Каин. Том., 
Молотилов, 1912. Усьян-Дмитр. 
Сев.-Двгсн., Романов, 1928. Кур
ган., Сургут., Тюмен. Урал., Мир
тов, 1930.

— Ср. â н г а л, а н г а л ь.
АнгелЙХГОЧКа, и, ок. Ласковое 

обращение к кому-либо. Нижегор., 
Лаврский, 1860.

Ангёрка, и, ок. Короткое жен
ское пальто или длинная кофта на 
вате. Смол. Смол., Копаневич, 
1907.

АНГИЧ, а, м. Утка. Anas glacia- 
lis, морянка, савка. «Ангич — савка, 
или морская вертихвостка, кричит 
„ангич“, „ангич“ шеститонным го
лосом, почему называют (ее) в Кам
чатке дьячком». Иркут., Лосев, 
1819. Камч., Опыт, 1852, Даль; 
Мензбир, Птицы России, I, 633.

— С иным произнош.: a â н г и ч.
Англёйка, и, ок. Английская 

булавка. Дон., Миртов, 1930.
Англёночек, чка, м. Анге

лочек (ласкательное название хо
рошенького ребенка). Нерм., Лу
канин, 1856.

Англичёнин, а, м. Рыба 
Loarces viviparus, бельдюга, голыш. 
Нарва Нек., Кузнецов, 1912—1913.

1. Анда, союз и частица. Так что, 
даже. Курск., Дмитрюков, 1849. Он 
меня так хватил, анда больно 
стало. Городищ. Ненз., Новг., 
Нек., Тамб., Опыт, 1852. Влад., 
Бодров, 1853. Ён его ударил, анда 
голова затрещала. Ржев. Твер., 
Разумихин, 1853. Ударил, анда 

палка переломилась. Даль (без ука
зания местности). Нижегор., Лавр
ский, 1860. Меня молоду анда горе 
берет (песня). Черниг., Рыбников, 
Песни, III, 444. Паньково Новое. 
Тул., Сучков, 1897. Так его вдарил, 
анда он упал. Нек., Водарский,
1900. Бредихино Новое. Тул., 
Глаголев, 1900. Анда заплакал. 
Пречистый Бор Твер. Твер., Ми
хайлов, 1904. Пек., Копаневич,
1904— 1918. Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916.*Анда так-то ся. Да, 
так. — Да видел ли ты сам-то? 
—Анда так-то ся. Руз. Моек.. Опыт, 
1852.

— Ср. а и д о, â н д ы, йнд а, 
й н д о,^ й II д ы.

2. Анда. Прозвище. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1900.

АндйнЧИК, а, м. То же, что 
айдаичик. Дон., Миртов, 1929.

Андарёк, а, м. 1. Род крестьян
ской домотканой юбки. ♦ Полосатая 
(цветная) шерстяная юбка, носимая 
крестьянками, род поневы. Вельск., 
Росл., Смол. Смол., Опыт, 1852. 
Росл. Смол., Арбузов. Зап., Даль. 
Дорогоб. Смол., Архангельский, 
1927.♦Пестрая юбка. Росл. Смол., 
1848. ♦ Верхняя юбка. Заставила 
андарак копеек за 50. Ельн. Смол., 
Добровольский, 1914. Продай два 
андарака. Смол., Добровольский, 
1914. Возьмут мущину, одеют в ан
дарак синий либо красный. Смол., 
Добровольский, Эти. сб., IV, 8. Пав- 
линова женочка Пропила андарак — 
Ходит Павл как дурак. Ельн. 
Смол., Добровольский, Эти. сб., 
IV, 298. ♦Верхняя праздничная 
юбка из домотканого сукна, окра
шенного в красный и синий цвет. 
Я справила себе андарак. Смол. 
Смол., Нек., Копаневич, 1907. ♦ 
Нижняя юбка. Трубч. Брян., Аг
ранов, 1957. ♦ Юбка сарафана. Росл. 
Смол., Арбузов.

2. Сарафан. Смол., Второе Доп.,
1905- 1921.

3. «Женское крестьянское платье». 
Гжат. Смол., Белявский. ♦ Широ
кое женское платье. Сшила себе 
андарак и стыдится одеть. 
Лит. ССР, Немченко и др., 1963. 
Давней носили андарак самоткан- 
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ный. Латв. ССР, Немченко и др., 
1963.

4. Старая, изношенная женская 
одежда. Ни днем, ни ночью не сни
мает свой андарак. Лит. ССР, 
Немченко и др., 1963. Говорят, что 
ты надела как андарак какой. 
Латв. ССР, Немченко и др., 
1963.

5. Символ женской неволи и за
мужества. Смол., Добровольский,
1914.

— Лит. andarökas — полосатая шерстя
ная юбка. Ср. â ядра к и а ядрён, 
е п д а р â к.

Андар^ЧИК, а, м. Уменып. 
к андарак. Смол., Копаневич, 
1907.

АндарАшница, ы, ж. Жен
щина, которая носит андарак. «Счи
тается признаком домовитости». 
На улице, матушка, три танка 
девок: Первый танок — все саяницы, 
Другой танок — все башмашницы, 
Третий тапочек — андарашницы. 
Ты позволь, мати, котору взяти: 
Tu саяницу, ти башмашницу, ти 
андарашницу? А бери, сынок, анда- 
рашницу. А саяница — горька пья
ница, А башмашница — подуг.оль- 
иица, Андарашница — то работ
ница (песня). Смол., Доброволь
ский, Этн. сб., IV, 194.

Андйть. См. Ондать.
АнделёНОК, н к а, м. Уменып.- 

ласк, к андел, ангелок. Бараба 
Каин. Том., Молотилов, 1912.

Анделенбчек, чка, м. Тоже, 
что англёночек. Перм., Луканин,
1856. Шенк. Арх., Плечев, 1898. 
Бараба Каин. Том., Молотилов, 
1912.

Андельной, а я, ое. Милый, 
родимый (при обращении). Яросл., 
Шестернин, 1853.

Андерйдка, и, ж. Черный су
конный зипун. Енис., Пахомов. 
Дриангар., Еремин, 1926.

— Из однорядка?
АНДИЧбК, чка, м. Детеныш 

индюка. Андичкй у андыков. Смол., 
Иванова и др., 1958.

. АНДО, союз и частица. То же, что 
анда. Казан., 1847. Рыльск., 
Судж. Курск., Дмитрюков, 1849.

Андорйдка, и, ж. То же, что 
андерядка. Ангар. Енис., Пахомов, 
1906-1907.

Андрак и андрёк, а, м. 
То же, что андарак. °А н д р а к. 
Зап., Даль, о А н д р а к. Смол., 
1853 (Г. В.). Короткая верхняя
женская одежда, жакетка. Мона- 
стырщ. Смол., Кустарева, 1935— 
1946.оАндрак с кабатиком. 
«Шьется юбка из темно-синего до
машнего сукна, и делается отдельно 
лифчик из простого холста. Юбка 
пришивается к лифчику; лифчик 
застегивается спереди на крючки». 
Тананыкино Росл. Смол., Добро
вольский, 1914.

Андрёц, а, м. 1. Сарай для 
хранения соломы, мякины, иногда 
и сена. Шенк. Арх., Шипунов,
1846. Шенк. Арх., Опыт, 1852; 
Даль; Подвысоцкий, 1885.♦Сарай. 
Арх., Шейн.

2. Большое крытое здание с про
ходными воротами, в которое можно 
въехать с возом; используется для 
хранения снопов ржи. Немировская 
Шенк. Арх., Богданов, 1912.

3. Двухколесная телега с приде
ланными сзади длинными жердями 
для перевозки тяжестей волоком. 
Костром., Бурнашев, 1843.Вят., 
Тиховидов, 1848. Вят., Чухл. 
Костром., Опыт, 1852. Вят., 
Костром., Даль. ♦Телега для 
перевозки снопов. Пран. Вят., 
Зеленин, 1902. Кологр. Костром., 
Второе Доп., 1905—1921. Чухл. 
Костром., Песков. ♦ «Телега». 
Вят., Костром., Шейн.

— Ср. ондрёц, одрёц.
АндрёЦЫ, о в, мн. Дровни. 

Влад., Судог. Влад., Соханский,
1847. Влад., Опыт, 1852; Даль.

1. Андрбн, а, м. О хвастуне, 
лжеце. Ряз. и др., Макаров, 
1846.СО Андр она подпускать. 
Лгать, хвастать. Ряз. и др., Ма
каров, 1846. Ряз., Диттель, 1860; 
Даль.

2. Андрбн, а, м. Шест, жердь, 
дубина. Даль (без указания мест
ности); Попов, 1957 (без указания 
местности).

3. Андрбн, а, м. Совок, черпак 
^широким носком и двумя ручками 
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по бокам, служащий в сахарном 
производстве для переноски и раз
ливания сиропа в формы. «На неко
торых заводах называют просто ен- 
довкою». Бурнашев, 1843; Даль (без 
указания местности).

1. Андрбны, о в, мн. Двух
колесная телега с жердями, которые 
волочатся сзади по земле, для возки 
снопов или сена (ср. андрёц в 3-м 
знач. и андрёцы). Пек., Копаневич,
1904.

2. Андрбны, о в, мн. Шутки, 
россказни. Рассказывай андрбны-то. 
Сольвыч., Устюж.. Ярен. Волог., 
Баженов, со Андрбны едут, по
едут и т. п. а) Говорится 
в ответ тому, кто говорит, ска
зал неправду; о неправде, лжи. 
Ряз., Макаров, 1846. Влад., Ро
зов, 1850. Курск., Тул., Даль. 
«Перекрестись, ан дроны едут — го
ворится в ответ тому, кто сказал 
неправду». Симб., 1854. Перекре
стись, андрбны едут. Самар., 
Потанин. Андроны едут. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский. Ну, 
опять у нашего Софрона поехали 
андроны. Сольвыч., Устюж., Ярен. 
Волог., Баженов Кадн. Волог., 
Шустиков, 1900. Великоуст., Соль
выч., Ярен. Волог., Дилакторский, 
1902. Иск., Копаневич, 1907. 
Симб., Второе Доп., 1905—1912. 
Жиздр. Калуж., Борщов, 1932— 
1934. б) Говорится в тех случаях, 
когда кто-либо важничает, за
знается или сердится, дуется. Тул., 
Диттел ь, 1860. Тул., Даль, 
в) Говорится, когда желают вы
вести кого-либо из апатии, молча
ливого настроения. Эй, андроны 
едут, гляди-ко! Вят., Васнецов, 
1907. Андрбны подпускать. То же, 
что андрона подпускать. Ряз., 
Макаров, 1846. Андрбны толсто
губые. О том, кто важничает, за
знается. Тул., Даль.

3. АНДР0НЫ, о в, мн. Две 
палки, которыми выбрасываются 
головни из юрты. Камч., Словарь, 
1847; Опыт, 1852; Даль. ♦ «Палки». 
Шейн.

4. Андрбны, о в, мн. Глаза. 
Ну, чего выпялила свои андроны? 
Тороп. Иск., Копаневич, 1907.

АНДЫ, союз и частица. То же, что 
анда. Колыпино Твер. Твер., Дур
ново, 1904.

АндйК, а, м. Индюк. Андык, 
андык, пусти кишку; твоя кишка 
больше мешка. Смол., Иванова и 
др., 1958.

Андйльщина, ы, ж. Песня 
любовного содержания. Нижне- 
колым. Якут., Опыт, 1852. Якут., 
Даль (под знаком вопроса). «Про
голосная импровизированная песня, 
по преимуществу любовного содер
жания». Колым. Якут., Богораз,
1901.

— От самоназвания чуванской группы 
юкагиров andyla — чуванцы.

АНДЫС, а, м. [удар.?]. Растение 
Verbascum с подсолнечникообраз
ными цветами, коровяк. Бурнашев, 
1843 (без указания местности).

АНДЙШ, союз. Так что. Дон., 
Миртов, 1929.

Андюр, а, м. [удар.?]. «Постель, 
которая стелется в санях, запря
женных оленями». Преж вино во
зили оленщики в чумы, к саням под 
андюр [его] подвязывали. Печор., 
Травин.

Андюрный, а я, ое [удар.?]. 
оАндюрная. плитка. При
способление, которым выбивают 
снег из андюра после езды. Печор., 
Травин.

АндЙЭШКа, и, ж. Индюшка. 
Мосал. Калуж., Второе Доп., 
1905—1921.

Анёва, ы, ж. Яркая полоса 
неба среди туч. «Признак ветра 
оттуда». Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

Аневбж. См. А негож.
АНбГб; частица. То же, что 

анегож. Анего ты не найдешь? 
Смол., Иванова и др., 1958.

Анегбж и аНВВбЖ, частица.
1. IIеужели, разве, а Анегбж. 
Вельск. Смол., Опыт, 1852. Ржев. 
Твер., Даль. Анегож он не при- 
edeni? Смол., Копаневич, 1904. 
Тороп. Пск., Копаневич, 1907. 
Анегож вы еще не пахали? Като- 
лин Росл. Смол., Добровольский, 
1914. Tu пожали свое жито? — 
анегож! [неужели нет!]. Летошники 
Росл. Смол., Добровольский, 1914.
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Смол., Иванова и др., 1958. оАне- 
в б ж. Ржев. Твер., Рязанцев. Ка- 
толин Росл. Смол., Добровольс
кий, 1914.

2. Да, конечно, о А не г 6 ж. 
Торон. Пск., Копаневич, 1904—1918. 
Жиздр. Калуж., Ржев. Твер., 
Борщов, 1928. — Те больно? — Ане- 
гож. Смол., Иванова и др., 1958. 
Смол., Расторгуев, 1960.

АнёЖ и анёж, частица. То же, 
что анегож (в 1-м знач.). °Анёж. 
Мосал. Калуж., ТМДК, X, 39. 
Алферово Смол. Смол., Растор
гуев, 1960.° Ан еж. Летошники 
Росл. Смол., Добровольский, 1914. 
Утриково Мосал. Калуж., Титов, 
1914.

АНЖИГ^Н, а, м. Молодой козле
нок, детеныш козули. Вост.-Сгьб., 
Даль. В начале мая и даже в конце 
апреля рождаются молодые козлята, 
по-сибирски анжиганы. Черкасов, 
Зап. охотника Вост. Сибири, 524.

АнжУр. Прозвище. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1900.

АНЙЖ, союз и частица. То же, что 
анда. А барин подпер березу, анйж 
крехче. Обоян. Курск., Резанов,
1897. Он с такой жадностью пил 
воду, анйж поперхнулся. Белг. 
Курск., Ильинский, 1891. За што 
вы так-то зло деретесь, што анйж 
мне жалко? Курск., Резанова, 1911. 
А он бьет его хлыстом, анйж хлыст 
сломался. Масловка и Хитровка 
Судж. Курск., Резанова, 1915. 
Курск., Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Выворотково Бесед. 
Курск., Кузнецова, 1962.

АНИ30ВЫЙ, а я, ое. [знач.?]. 
Понесли духй анйстовые, анизовы 
духй, нйстовые (песня). Соликам. 
Перм., Миртов, 1930.

Анйка-емотрбк. Ирон. О не
дальновидном человеке. Яросл., 
Шестернин, 1853.

АНЙСТ, а, м. Анис. Верхот. 
Перм., Богоявленский, 1899; Мир
тов, 1930. Екатеринб. Перм., Зе
ленин, 1901. Вят., Васнецов, 
1907.

АНЙСТОВЫЙ, а я, о е. Анисо
вый. Анистовое масло. Вят., Вас
нецов, 1907. Понесли духй анйсто
вые, анизовы духй, нйстовые (песня).

Исет. Перм., Бирюков, 1923. Со
ликам. Перм., Миртов, 1930.

Анйчка, и, м. n ж. Насмешли
вое прозвище. Велика птичка — 
Аничка! Давай нам его — посмот
рим! Макаров, 1846 (без указания 
местности).

1. Анка, и, ж. Остячка. То
бол., Селищев, 1921.

— Gp. â н ь к а.
2. Анка, и, ж. Галка. «У нас 

еще в одной чисто русской хоровод
ной песне (по Рязани и некоторым 
другим губерниям) одними поется 
„Галка шла“, а другими „Анка шла“ 
(по улице). По чухонски анка — 
утка». Макаров, 1846. Нерехт. Ко
стром., Опыт, 1852. Костром., 
Даль. «Анка (галка): шв. апка — 
домашняя утка (финское ankka, 
имеющее то же значение, без сом
нения, взято из шведского языка)». 
Грот, I, 57.

АНКИ и анкй. Сеть. Талабск 
Пск., Копаневич, 1904—1918. Пск. 
Иск., Копаневич, 1917.

ÄHKO, союз. То же, что ано 
(во 2-м знач.). Посмотрю, анко 
лежу я на правом боку (песня). 
Олон., Соболевский, Великорус, 
нар. песни, IV, 166.

АНО и aHÔ, союз и частица.
1. Так что, даже; а вот. А я так 
робил, ано пот на лице. Ано где. 
Андома Вытегор. Олон.

2. А вместо этого. Я надеялся 
получить спасибо, ано говорят: не 
стоит. Великоуст. Волог., Прото
попов, 1847.

3. Или, а то. Ано погоди, я сам 
схожу. Даль (без указания мест
ности).

— Ср. а л ь н о и др.
АНООЬ [удар.?], нареч. Недавно. 

Зарайск. Ряз., Влазнев, 1897.
Анотать, аю, а ешь, несов., 

неперех. Говорить об одном и том 
же несколько раз, надоедать своими 
нравоучениями, наставлениями. 
Муромля Петрозав. Олон., Геор
гиевский, 1896.

Анбха, и, м. О простофиле, ду
раке, глупце. Пошло на свете плохо, 
указчиком Аноха! В его указ что 
ферт, что аз: похерит хоть кого! 
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Сузд. Влад., Макаров, 1846. Время 
плохо: стал указчиком Аноха. 
Аноха Аноху да впряг в соху. Даль 
(без указания местности). Иркут., 
Нефедов, 1929. о Аноха -правед
ник (праведный). В том же значе
нии. Сузд. Влад., Макаров, 1846. 
Даль (без указания местности), 
о А н б х у строить. Представляться 
простофилей, дураком, глупцом. 
Сиб., Селищев, 225.

Анта, междом. Восклицание, вы
ражающее удивление, недоумение; 
так ли? Дон., Миртов, 1929.

Ант&, ы, ж. То же, что ана. 
Дон., Миртов, 1929.

AHTâBGHT, а, м. В фольклоре: 
волшебный драгоценный камень. 
Взяли они по камешку по антавен- 
ту. Олон., Рыбников, 1864; Кули
ковский, 1885—1897.

Антарй, бй, мн. Янтарные 
бусы. Соболево Яран. Вят., Зеле
нин, 1902. Яросл., Зеленин, 1904. 
Верхнеуд. Забайк., Ратнер, 1925.

1. AHTâpb, я, м. Янтарь, укра
шение из янтаря. Грудь поверх плат
ков и шалюгиек украшали алтарями 
и серебряными цепочками с крес
тами. Раньше много антарю-то, 
девку-ту всю свяжут, скуют, не 
поворотишься. Пинеж. Арх., Ры
бина, 1959.

2. AHTâpb, я, м. Алтарь. По
лынки Слобод. Вят., Косарева, 
1897. Якуньково Макар. Костром., 
Цветков, 1897.

Антёда. См. Онтбда.
Антёдова. См. Онтбдова. 
Антёндава. См. О нтёнд о в а. 
АНТИВОСЫ, мн. [удар?.].

Блины. Клетипо Мещев. Калуэю., 
Зверев, 1850.

— Ср. ант и лбе ы.
Антиев хлеб. Картофель. 

Перм., Шейн, 1873.
АНТИЙ, я, м. Антихрист. «Про

износить слово антихрист считается 
грехом, вместо него говорят антий». 
Ветл. Костром., Смирнов, 1850. 
Череповское Охан. Перм., Лепор- 
ский, 1854. Охан. Перм., Миртов, 
1930.

Антилёсы, о в, мн. Блины. 
<<По-елтонскц». Макаров, 1846. Не- 

рехт. Костром., Опыт, 1852; 
Даль.

1. АнтЙПКа, и, м. Чёрт, о Ан
ти п к а беспятый. Жиздр. Калуж., 
Попов, 1877.

2. АнтЙПКа, и, м. Майский 
жук. Новое. Тул., Глаголев, 1904.

АНТЙПКИ, по к, мн. Когти. 
А ваша кошка здорово антипки за- 
пущает. Кашин. Твер., Смирнов, 
1897.

Антйп-половод и антйпы- 
ПОЛОВ0ДЫ. И апреля по ст. ст., 
день весеннего половодья. Поше- 
хон., Молог. Яросл., Архангель
ский, 1849. Черепов. Повг., Гера
симов, 1910.

АНТЙТ, а, м. Антихрист. Чер- 
повское Охан. Перм., Лепорский,
1854.

АНТОХЛЯ, и, ж. Тополь. Смол. 
Смол., Второе Доп., 1905—1921.

Антошка, и, ж. Шутл. То же, 
что ана. Дон., Миртов, 1929.

АнтрёЛЬНО, нареч. Очертя го
лову, не подумав. Вят., Москвин. 
Это надо с опыта, а не антрелъно. 
Вят., Доп. Оп., 1858.

АнтУда. См. Онтуда.
АнтУльчи. См. Онтульчи. 
АнтУля. См. О н т у л я.
Антуш. Курилово Черепов. 

Повг., Герасимов, 1900. «Какое-то 
прозвище». Черепов. Новг., Второе 
Доп., 1905-1921.

АНТЭЛЯ, нареч. Оттуда. Каждый 
день видай их антэля. Калуж. 
Калуж., Дурново, 1916.

АнУченец. См. О н у ч е не ц. 
Анучёнка. См. Онученка. 
АнУчник. См. Онучник. 
Анцёда. См. О н ц é д а. 
АнцёДОВа. См. Онцбдова. 
Анцйбал, анцыбйл, анцй- 

бул, а, м. о А н ц ы б а л. Болотный 
черт, водяной. Также бранное слово. 
Переясл. Влад., Бодров, 1849. Ах, 
ты . анцыбал этакой! Обоян. 
Курск., Машкин, 1854. «Бранное 
слово». Обоян. Курск., Доп. Оп., 
1858. Курск., Халанский, 1904. 
Остров. Пск., Копаневич, 1902— 
1904. Крюково, Рождественское 
Курск., Кардашевский, 1947—1953. 
= Анцыбал. «Бранное слово, 
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басурман». Курск., Даль. ° А н- 
цйбул. Дьявол, сатана. Курск., 
1850; Вержбицкий, 1893.

Анцйбул. См. Анцйбал.
Анчйбал, а, м. То же, что 

анцыбал. «Употребляется больше 
у детей и женщин». Етеревская 
Усть-Медв. Доп., Попов, 1911. Ко- 
четовская Доп., Калмыков, 1897. 
Ты куда же ее бросил, анчйбал 
проклятый, У-у, окаянный анчйбал, 
забыл разве. Доп., Миртов, 1929. 
Анчйбал ты проклятый, где ж ты 
ходил? Сомово Троснян. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Чувар
дино Дмитров., Каменец Кром. 
Орл., Кардашевский, 1947— 
1953.

Анчйбил, а, м. То же, что 
анцыбал. Штоб тебя подхватил 
анчибил! Карач. Орл., Второе Доп., 
1905—1921. Доп., Левочкин, 1914. 
Анчибил, не ходи по мостах. Доп., 
Миртов, 1929.

Анчйболит, а, м. Бранное 
слово. Кочетовская Доп., Калмы
ков, 1897.

Анчйхрист, а, м. Антихрист; 
черт. Переясл. Влад., Бодров, 
1849. Обоян. Курск., Машкин, 
1854. Обоян. Курск., Доп. Оп.,
1858. Каликино Лебед. Тамб., 
Цветков. Нижнедев. Ворон., По
ликарпов, 1893. Мещов. Калуж., 
Чернышев, 1901. Курск., Халан- 
ский, 1904. Наурская Терек., Во
стриков, 1907. Выйдет на вышку 
[на спектакле] какой-то анчих- 
рист, а они все так и зашлепают. 
Доп., Миртов, 1929. Ядрино Мцен. 
Орл., Дыжгальвис, 1929. о Бранно. 
Кочетовская Доп., Калмыков, 1897. 
Ворон. Ворон., Тростянский, 1928. 
Ах ты, анчйхрист, шапку-то 
сними перед иконами. Селино Ду
бен. Тул., Филин, 1933. ° Анчй- 
христь, я, м. Курск., Халан- 
ский, 1909.

Анчйхриетов, а, о. Принад
лежащий антихристу, черту, свой
ственный ему. Анчи'христовы дети, 
штоб вам! Селино Дубен. Тул., 
Филин, 1933.

АнчУт, а, м. Черт. Мосал. 
Калуж., Второе Доп., 1905— 
1921.

АнчУтик, а, м. Черт. Жиздр. 
Калуж., Второе Доп., 1905— 
1921. Смол., Добровольский, 1914. 
«Странное название черта, который 
садится на ноги тому, кто за столом 
болтает ногами во время еды,— 
обыкновенно им пугают детей и под
ростков». Дорогоб. Смол., Архан
гельский, 1927.

АнчУткал и, м. и ж. 1. Черт, 
дьявол, бес; антихрист. Орл., По
пов, 1860. В бане видели чертей, 
банных анчуток, кикиморами что 
прозываются. Симб., Садовников, 
Сказки и пред. Самар, края, 231. 
Тул., Северная, 1895. Зарайск. 
Ряз., Влазнев, 1897. Зарайск. Ряз., 
Карач. Орл., Второе Доп., 1905— 
1921. Наурская Терек., Востриков, 
1907. «Употребляется больше у де
тей и женщин». Етеровская Усть- 
Медв. Доп., Попов, 1911. Ворон
цово Корч. Твер., Ланков, 1911. 
Верхний Шкафт Городищ. Ценз., 
Николаев, 1912. Масловка и Хит- 
ровка Судж. Курск., Резанова,
1915. Верхне-Шибряйская Борисо- 
глеб. Тамб., Гречюлевич-Строкова, 
1919—1922. Штоб тебя анчутка 
стрескал, ишь как напужал. Анчут
ка тебя забери. Дон., Миртов, 
1929. Пойди-ка ночью в лес, там 
тебя анчутка схватит. Не ругайся 
на ночь, анчутка приснится. Се
лино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
У шинка и Матчерка Земетчин. 
Ценз., Иссерлпн, 1945. о Ан
чутка беспалый. Марайское Кур
ган. Тобол., Будилов, о Ан
чутка беспятый. Долгое Крапив. 
Тул., Благовещенский, 1897. Иль- 
инское Болх. Орл., Сахаров, 1901. 
Масловка и Хитровка Судж. 
Курск., Резанова, 1915. || Чертенок, 
бесенок. Сарат., Зайковская, 
1918. Пенз., Колеганов, 1961. 
оАнчутка беспятая. Пепз., Ко
леганов, 1961. ° Анчутки, мн. 
Чертенята, чертики. Допился до 
анчутков. Касим. Ряз., Даль. 
Сарат., Зайковская, 1918. || Водя
ной черт. «Водяной, страшилище, 
живущее в реках и прудах; им пу
гают детей». Моздок. Терек., Ка
раулов, 1900. Вот погоди, анчутка 
придет, возьмет тебя. Гребен,
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Терек., Караулов, 1902. Кир
сан. Тамб., Михайлов, 1909. || До
мовой. Орл., Орл. Г. В. Ровно 
ему анчутки таскают (помога
ют). Устье Козл. Тамб., Падучев,
1898. II Леший. Мещов. Калуэю., 
Косогоров, 1916. Леший; домо
вой. Мещов. Калуж., Второе 
Доп., 1905—1921. о Бранно. Ан
чутка ее знает, Данк. Ряз., Бо
нина. Что ж, те две анчутки не 
брыкаются, Тул., Северная, 1895. 
Наурская Терек., Востриков, 1907. 
Ворон. Ворон., Тростянский, 1928. 
Анчутка, кобель, гойник, всю ру
башку изодрал. Глух. Сумск., 1928. 
Эй, вы, анчутки, куда вас несет 
такую рань. Селино Дубен. Тул., 
Филин, 1933. о Анчутка беспя- 
тый. «Безобидное ругательство. 
Мифологический смысл утерян». 
Тифл., Михайлов, 1909.

2. Неряха, грязнуля. Рождест
венское Фатеж. Курск., Карда
шевский, 1947—1953. Ходит как ан
чутка, Вымазался как анчутка. 
Сомово Троснян. Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. Ермолова Скоп. 
Ряз., Татьянинское Тару с. Калуж., 
Кардашевский, 1947—1953. Городенск 
Льгов., Крюково Фатеж. Курск., 
Голышино, Шведчиковы Дворы 
Севск. Орл., Кардашевский, 
1947—1953. Да ты погляди на 
себя, ты анчутка. Вышел как ан
чутка. Оренб., Урал., Малеча, 
1963.

3. Человек, представляющий себя 
бедным, несчастным. Белг. Курск., 
Ильинский, 1891.

4. Баловень, баловник. Козел. 
Калуж., Ефремов, 1914.

АнчУшка, и, м. То же, что 
анчутка (в 1-м знач.). Чувардино 
Дмитров. Орл., Кардашевский, 
1947-1953.

Аншйхрист, а, м. Антихрист, 
«половина беса».. Пск. Иск., Копа
невич, 1902.

Аншпуг, а, м. 1. Жердь, кол, 
используемые в качестве рычага. 
«Березовый кол; с одного конца 
туго заострен, а е другого имеет 
веревочную петлю. Употребляется 
ломовыми извозчиками для навалки 
И свалки бревен. С этого взято на

зывать всякий кол аншпугом, если 
он нужен для поднятия какой-ни
будь тяжести». Бурнашев, 1843 
(без указания местности). ♦ Мор
ское. «Ручной рычаг, дрюк, дрючок, 
стяг, дубинка, кол, шест, ва
га, подъем, воротило, неволька». 
Даль (без указания местности). 
♦ «Жердь, употребляемая для пере
хватывания бревен». Олон., Кули
ковский, 1885. Заон. Олон., Олон. 
Г. В., 1897. ♦ «Крепкий кол, упот
ребляемый вместо рычага при выво
рачивании камней, пней и других 
тяжелых предметов». Вельск., 
Кадн., Тотем. Волог., Дилактор- 
ский, 1902. ♦ «Березовый или сос
новый кол, длиной в сажень, 
употребляемый при передвижении 
бревен и других тяжестей». Соли- 
кам. Перм., Второе Доп., 1905— 
1921. ♦ «Толстая короткая жердь, 
длинный рычаг». Холмог. Арх., 
Грандилевский, 1907. ♦ «Деревян
ный стержень, который всовывают 
в шпиленок для вращения его». 
Кама, Миртов, 1930. ♦ «Деревян
ный кол или толстый заостренный 
брус, которым действуют в качестве 
лома». Проломили Федьку Гаревс- 
кому голову аншпугом. Онеж. 
К АССР, Калинин, 1933. ♦ «Кол, 
рычаг». Мурман., Меркурьев, 
1960.

2. Жердь для укрепления сена 
или соломы на возу. Аншпугом 
придавишь. Трусово Усть-Цилем. 
Арх., Ивашко, 1951.

— Голланд, handspaak.
АНЙСЬ. Пусть их (по отноше

нию ко многим лицам). Жиздр. 
Калуж., Чернышев, 1908. ♦ Пусть. 
Анысь книга лежит на столе, Те- 
ребень Жиздр. Калуж., Добро
вольский. Анысь его бегит. Жиздр., 
Мосал. Калуж., Никольский,
1905.

— Gp. a é н с я.
Анька, и, ж. Остячка. Тюмен. 

Тобол. Патканов, 1899. Том., 
Урал., Миртов, 1930.

— Ср. анка. Ост. a g к a, aijKl, 
а I) к э, a q к а - мать.

Анйэтка, и, ж. «Небольшая 
рыбка, побольше вершка; в пищу 
не употребляется, потому что мала 
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игорька». Боров. Калу ж.,Чер
нышев, 1898.

АН10ТКИН, а, о. о Анют
кины глазки. Лесной кустарник 
с ягодами, похожими на глаза. Не- 
рехт. Костром., Смирнов, 1853. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
о Анюткины слезки. Растение 
Solanum dulcamara L., сем. пас
леновых, паслен сладко-горький. 
Дон., Миртов, 1929.

АНЙЖ, нареч. и частица. То 
же, что анеж. Дорогоб. Смол., 
Терновский, 1887—1893. Аняж 
пойду (так я тебе и пошел). Смол. 
Смол., Расторгуев, 1960.

А0Й, междом. Восклицание, вы
ражающее изумление, горе. Аретово 
Пореч. Смол., Добровольский, 
1914.

Аонйна, ы, ж. Ежевика. 
Курск., Робуш, 1848.

Апа, ы, ж. Старшая сестра; 
тетка по отцу. Иртыш., Селищев, 
1921.

— Тат. â п а — старшая сестра.
Anä, междом. Восклицание, 

выражающее удивление. «Из мон
гольского». Нерч. Забайк., Бого- 
любский.

— Монг, а п а.
Аптечка, и, ж. Тетенька. У 

них апаечка жила. Сев.-в о ст. 
Башкирия, Юналеева, 1961.

Апёй. 1. «Хозяйка, но чаще по 
отношению к любой татарской или 
башкирской женщине». Челяб., 
Турбин, 1946—1950.

2. Обращение к сестре, тетке, 
девице. Вят., Зеленин, Сказки 
Вятск. губ., 419, 435. Перм., Зе
ленин, Сказки Пермск. губ., 481, 
495. Урал., Миртов, 1930.

— Тат. â п a, â п а й — старшая сестра.
1. АпАйка, и, ж. Замужняя 

татарка, чувашка. Шадр. Перм., 
Третьяков, 1848. Ядрин. Казан., 
Павлов, 1850. Перм., Казан., 
Даль. Исет. Зауралье, Бирюков, 
1923. Шадр. Перм., Миртов, 
1930. — А как я без кобылы к апайке 
покажусь? — объяснял Арефа. Ма
мин-Сибиряк, Охонины брови, II, 
4, 317. II Чувашка или русская, по
хожая на чувашку. Казан., Гро

мов, 1849. II «Хозяйка, но чаще по 
отношению к любой татарской или 
башкирской женщине». Вон у 
апайки спроси. Гли-ка, апайка 
пошла. Челяб., Турбин, 1946— 
1950. II Тетя. Пошто пришла апайка. 
Вот апайка дала мне листочка. 
Сидят апайки и самовар ставят. 
Сев.-вост. Башкирия, Юнале
ева, 1961. II Шутливое название 
жены у русских. Исет. Зауралье, 
Бирюков, 1923. Шадр. Уральск.. 
Миртов, 1930.

2. Апёйка, и, ж. Нагайка, ка
зачья плеть. Шадр. Перм., Доп. 
Оп., 1858. Перм., Даль; Савельев 
(без указания местности).

АпАйчанка, и, ж. Девочка-чу
вашка. Ядрин., Козьмодемьян. 
Казан., ' Громов, 1849. Казан., 
Даль.

АпАкать. См. Опакать. 
Апакйш. См. О п а к й ш. 
АпалЙТЬСЯ. См. Опа

литься.
Апалбнка. См. Ополбнка.
Апа лбщины. См. О п о л б- 

щ и н ы.
Апальнбй. См. Опальной. 
AnâH, а, м. Провальная яма.

Лбищ. Уральск., Семенов-Тянь- 
Шанский, 1890.

Апана, ьт, ж. [удар.?]. Вяленая 
или вареная рыба — корм для ездо
вых собак. Камч., Даль (под зна
ком вопроса). Камч., Муллов, 1863.

АпарАгныЙ, а я, о е. Неряш
ливый. Уржум. Вят., Магницкий, 
1882.

Апарёзать. См. Опорёзать. 
Апастайнно. См. о пост о- 

я н н о.
АпёЦИЮ дать. Ударить кого- 

нибудь. Вост.-Сиб., Второе Доп., 
1905—1921.

Апёка, и, ж. Мелкий камень, 
гравий. Жиздра Калуж., Попов,
1877.

Апёкан, а, м. Черт, дьявол. 
Смол., Добровольский, 1914.

Апёкарь. См. О né карь. 
Апёкаш. См. О пё каш. 
Апекбшек. См. О пе кбшек. 
Апёкуш. См. Опекуш.
Апёкыш. См. О п é к ы щ,
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Апелёсывать. См. О п е л е- 
с ьт в а т ь.

Аперёться. См. Оперёться. 
Аперсйстый, а я, о е. 

оАперсйстая шаль. Дорогая, 
нарядная, пестрая. Киснемская 
Каргоп. Арх., 1930.

AneTOBâH, а, м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., 1848.

Апёчка. См. Опёчка.
Аплёхтаться. См. О плах

та т ь с я.
Аплёни. См. О п л ё н и.
Апле^шина. См. Оплеу

шина.
АплеУшить. См. О п л е у- 

шить.
АплёЧНЫЙ, а я, ое.оАплёч- 

ная трава, аплёчный корень. 
Растение Tolemonium coeruleum L. 
Петрозав. Олон., Куликовский, 
1885-1898.

АПЛИКЙ, мн. «Крючки, которые 
вшиваются в торбу». Зверовичи 
Красн. Смол., Добровольский, 
1914.

Апогарё, нескл. Напиток, при
готовленный из разных ягод и яб
лок. «Слово новороссийское». Бур
нашев, 1843. «Шипучка, водица, 
водичка; делается из воды, киз
лярки, ягод и сахара». Урал., 
Даль.

Аполёторы [знач. ?]. Бабаечки 
(весла) еловые, привязочки толко
вые, аполеторы изобраны молодые 
донские казаки. Дон., Миртов, 1929 
(со знаком вопроса).

Аполёщины. См. О п о л б- 
щ и н ы.

Апёнец, н ц а, м. Японец. 
Апонца на воде не скоро возьмешь: 
он там натужен. Ангар. Енис., 
Пахомов, 1906—1907.

Апослёдний. См. О п о с л ё д- 
н и й.

АПОСЛЙ. См. Опосля.
Апоетёт, а, м. Отступник от 

веры. Балаган. Сиб., Дубке, 1893. 
II Бранное слово. Сиб., Дубке, 1893.

Апрамётак. См. Опрометок. 
Апрачй. См. Опрочй.
АпрЙКЛЫЙ, а я, ое. Надоед

ливый, назойливый. Ну и априклая 
девчонка эта Настулька, всюду ёна 
влезет, все ей подай. Лит, ССР, 

Немченко и др., 1963. Петька ап- 
риклый такой, все на руки лезет. 
Латв. ССР, Немченко и др., 1963. 
Бабка все говорила: «априклая ты 
девка»,—упреки давала. Эст. ССР, 
Немченко и др., 1963.

Апрйтчиться. См. Опрйт- 
ч и т ь с я.

Априца. См. Оприча. 
Апричй. См. Опричй. 
АпрйЧЬ. См. Опрйчь.
Апрйш линка. См. О п р й ш-

линк а.
Апрянйться.

н й т ь с я.
См. 0 п р я-

Апрянйться. См. 0 п р я-
нуться.

АпрйНЯ. См. О пр я ня.
Апсётка. См. Обсадка.
Аптрать, сов., неперех. Упасть 

духом, растеряться, спасовать. Яд- 
рин., Космодемьян. Казан., Гро
мов, 1849. В ту же пору хоть кри
чать: аптрал! Чебокс. Казан., 
Попов, 1853. Я совершенно аптрал. 
Чебокс. Казан., Кроновский.

АпУдало. См. О пуд ало. 
АпУдеть. См. Опудеть. 
AnÿKa. См. О пук а.
AnÿnoK. См. О пупок. 
Ап^риться. См. Опуриться. 
АпУшина. См. О пушила.
AnÿTHKH. См. О п у ш к и.
Апчён, а, м. Вяленый омуль. 

«Весьма вкусный и нежный балык, 
который готовят хозяйки». Посоль
ская, Творогово, Боярская и др. 
Забайк., Арсентьев, 1960.

Апчевёе. См. Обчевбе.
Апчугй, б в, мн. Щипчики. 

Нившца Смол. Смол., Гребнер, 
1887.

Апшенйца. См. Опшенйца.
АпшУстатьея. См. О б ш ус

та т ь с я.
АпьЙНИКа. См. О пьяника. 
Ар, а, м. Рыба Phoxinus, гольян. 

Камен., Герд, 1963.
— Ср. â р г и ш, а р г ы ш, â р к а и др.
Арё, ы, ж. Белобрюхая морская 

гагара. Камч., Даль.
Арёба, ьт, ж. Группа рыбаков, 

объединившихся в артель на весен
ний лов сельди. И болыиа же 
у вас араба, что-нибудь да зало
вите, Помор., Дуров, 1929.’ГMïïQ- 
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голюдная артель рыбаков вместе 
с их семьями. Помор., Дуров, 
1929.

АрабД, ы, ж. Арба. Ряз., Ма
каров, 1844. Даль (без указания 
местности). Ряз., Диттель, 1860. 
Иссык-Кулъск., Зимовнова, 1953.

— Тюрк, а р а б â — повозка.
АрабёЛЬКИ, мн. Грабельки. 

Арабелъками уберем урожай. Кру
той Каменск. Уральск., Малеча, 
1963.

Арабка, и, ж. Сорт мелкой 
вишни. Д,он., Миртов, 1929.

Арабкй, 6 в, мн. Сорт кислых 
на вкус и синеватых по цвету яблок. 
«Они тверды и прочны для сохра
нения. Отродье свинцовок». Бурна
шев, 1843 (без указания местности).

АрабУха, и, ж. Толпа, группа 
шаловливых детей. Слобод. Вят., 
Шишкин, 1881.

1. ApâBa. См. Орава.
2. ApâBa, ьт, ж. Артель рабо

чих на барках. Великоуст. Яросл., 
Протопопов, 1847.♦Артель отправ
ляющихся на отхожий промысел. 
Нижнеслободская Кадн. Волог., 
Шустиков, 1896. II То же, что араба. 
Беломор., Дуров, 1929.

— Ср. аравушка, opâBa. Перс, 
а г а V а — скитающийся человек, бродяга.

ApâBKa. См. Орав к а.
ApâBHHK, а, м. Растение An

tichorus. Бурнашев (без указания 
местности).

АрДвушка, apâyniKa, и и 
apâyniKO, а, м. 1. Рабочий из 
Архангельской губернии и север
ных уездов Вологодской губернии, 
сплавлявший баржи с хлебом, 
льном. Волог., Буслаев, 1850.♦Су
довой рабочий на барках, идущих 
из Вологды в Архангельск. Волог., 
Муромцев, 1852. Волог., Грязов. 
Волог., Обнорский. ♦ Рабочий, 
сплавлявший баржи по Северной 
Двине в Архангельск. Аравушки 
у меня обедали — до картови такие 
охотники, што напахать не можно. 
Арх., Ефименко, 1878. ° Араушко. 
Прозвище крестьянина Шенкур
ского уезда, занимавшегося сплавом 
барж. Шенк. Арх., Подвысоцкий, 
1885. «= А р а в у ш к и, мн. Рабочие 
ца барках, живущие на берегах 

сплавных рек Вологодской губер
нии. Тотьма Волог., Шевляков,
1859.

2. Собир. + Артель рабочих на 
барках. Верховажье Волог., Шай
танов, 1849. ♦Рабочие-коми, кото
рые весной сплавляют суда в Ар
хангельск. Волог., Доп. Оп., 
1858. ♦Рабочие на барках, осо
бенно коми. Он держит у себя 
аравушку: имеет на квартире ра
ботников с барок. Великоуст. Во
лог., Протопопов, 1847. ♦Артель 
крестьян, работающая на баржах. 
Верховажье Волог., Шайтанов, 
1849.♦«Толпа судорабочих, нани
мающихся на сплав на барки». Во
лог., Иваницкий, 1883—1889; Ди
лакторский, 1902.

3. О неопрятном, грязном чело
веке. ° А р а у ш к а. Волог., Бус
лаев, 1850.

4. О глуповатом человеке. Экой 
ты, подумаешь, аравушка, и на 
человека не похож. Арх., Ефименко,
1878. Ну где тебе, аравушке, это 
сделать? Волог., Дилакторский, 
1802. ° А р а у ш к о. Пинеж. Арх., 
Подвысоцкий, 1885.

— Ср. орйвушка. Перс, аг a va — 
скитающийся человек, бродяга.

Аражкй. См. О рожки.
Арйина, ы, ж. То же, что арай. 

Лерм., Огарев, 1848. Охан., Перм., 
Соликам. Перм., В Олегов. Перм., 
Теплоухов, 1857; Даль.

Арйй, я, м. Сырое низменное 
место.♦ Болото, на котором ничего 
не растет. Перм., Волегов, 1850. 
♦ Болото, поросшее осокой. Перм., 
Огарев, 1848.♦Сырая ложбина, за
ливаемое в половодье место, на ко
тором растут травы. Даль (без ука
зания местности).♦Сырой заливной 
луг. Перм., Огарев, 1848. Перм., 
Волегов, 1850. Охан. Перм., Соли
кам. Перм., Волегов.♦ Невысыха
ющая часть заливного луга. Даль 
(без указания местности). Охан., 
Соликам. Перм., Волегов.♦Зарос
шее озеро на лугах. Охан. Перм., 
Миртов, 1930. ° А ран, мн. Сырые 
ложбины по берегам реки Камы, 
перемежающиеся суходолами. «Они 
наводняются весенней водой и по- 
ростают обыкновенно ольхой, 
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ивами, березами». Перм., Тепло- 
ухов, 1857. Добрян., Соликам., 
Чермоз. Уральск., Миртов, 1930.

— Ср. в ар â и. Карельск. а г о, с.у- 
оми а г о, эст. аги, а г о, эападно- 
финск. *аго.

Арайдать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Кричать. Хмелезеро Тихв. 
Новг., Хомяков, 1906.

Ар£йный, а я, ое.оАрайпое 
место. Сырое место в лесу. Добрян., 
Перм., Усол., Чермоз. Уральск., 
Миртов, 1930.

— Ср. арильный.
Арак, а, м. Вино, водка. «Че

ремисское слово, но употребляется 
русскими». Пижанка. Иран. Вят., 
Зеленин, 1902. Иссык-Кульск., 
Зимовнова, 1953—1959.

ApaKâ и арйка, и, ж. 1. о 
Арака. Спиртной напиток из пе
регнанного молока; кумыс. Иркут., 
Якут, Опыт, 1852. Сиб., Даль. До«., 
1874. Нерч. Забайк., Боголюбский; 
Второе Доп., 1905—1921. Наурская 
Терек., Востриков, 1907. Забайк., 
Хомутинников. 10жн.-Сиб., Се
лищев, 1921. Нерч., Урульга Чи- 
тин. Забайк., Арсентьев, 1960.
♦ Виноградная водка. Кавказ., Вто
рое Доп., 1905—1921. ♦Самогон. 
Вят., Доп. Оп., 1858. Ачин. Енис., 
Макаренко. ♦ «Первая струя вина 
из медника». Том., Анучин, 1904.
♦ Мутное вино. Вят., Москвин; Доп. 
Оп., 1858.оА рака. Особое ку
шанье, специально приготовленное 
из простокваши. Амур., Азадовский, 
1913—1914. ♦Самогон из овощей, 
фруктов. Араку напяют с карто
феля, с фруктов. Араку делают 
сами, самогон вроде. Александрий
ская Кизляр. Грозн., Селимов, 
1962.♦Самогон с небольшим про
центом сивушного масла. Енис., 
Ильин, 1916.♦Вино. Сиб., Сели
щев, №2\.~Сидеть арака. То 
же, что араковать (в 1-м знач.). 
Минус. Енис., Хомутников; Даль.

2. Мутная вода. ° А р а к а. Вят., 
Москвин; Доп. Оп., 1858.

— Тат., алтайск. араки — водка. Ср. 
араки, арахи.

Арйкать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Говорить громко, крикливо. 
Не аракай, дай яюдя>м сцокой.

Первомайское Серов. Свердл., Ко- 
леганов, 1961.

Аракача, и, ж. [удар.?]. Сорт 
картофеля. 3 ем лед. газета, 1840, 
№ 4 (Бурнашев, 1843) (без указа
ния местности).

Аракй, нескл. То же, что арака. 
Сгьб., Даль.

Араковать, несов., перех. и не
перех. 1. Гнать, изготовлять араку. 
Сиб., Даль. Немцы при всей- своей 
расчетливости в жизни как-то не 
умеют выкраивать таких сокращен
ных названий, как русские, которые 
часто и из существительного де
лают прилагательное и глагол, осо
бенно сибиряки... напр.: арака (вино 
из молока) —араковать. Черкасов, 
Зап. охотника Вост. Сибири, 342.

2. Неперех. Гулять, пьянствовать. 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

АракУшка, и, ж. Вино, преиму
щественно из кобыльего молока. 
Забайк., Осокин, 1906.

АракчйН, а, м. Род небольшой 
островерхой ермолки, которую но
сят киргизы и некоторые из рус
ских поселенцев в Сибири под 
шапкой (для тепла или щегольства). 
Сиб., Спасский.

Аракчйнка, и, ж. Тюбетейка. 
Завтра праздник и четверг. На 
базар гуляем. Аракчинку, золотой, 
Набок надеваем. Златоуст. Урал., 
Бирюков, 1934. Иссык-Кульск., 
Зимовнова, 1953.

ApâJI, а, м. Овечий помет. Нерч. 
Забайк., Лихтенштадт, 1911.

— Ср. аргал. Бурят, а р h а л — по
мет, кизяк.

Арйлка. См. Опалка.
Арало. См. Орало.
АрйЛЬНЫЙ, а я, о е. То же, что 

арайный. о А р а л ь н о е место. Доб
рян. Урал., Миртов, 1930.

Арамузы, мн. Длинные голе
нища из изюбровой замши, которые 
подвязываются у щиколоток и при
крепляются ремешками к поясу. 
Вост.-Сиб., Даль. Зимою... носят 
еще так наз. арамузы, т. е. длин
ные голенища... из изюбровой поло
винки. Черкасов, Зап. охотника 
Вост. Сибири, 40. Арамузы-нако- 
ленники. Бывают летние из замши, 
сделанной цз кожи оленя, и зцмние, 
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меховые. Делаются из щиколок во 
всю длину ног, принадлежность 
охотничья: летом, чтобы не рвать 
штаны о колючки и сучья, а зимой 
для тепла. Амур,, Карпов, 1909; 
Азадовский, 1913—1914.

Арамчйть, чу, ч й ш ь, несов., 
неперех. Волноваться, беспокоиться. 
Ишо, значит, об детях арамчйт. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Арандать, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Ворчать (о собаке). 
Олон., Лесков, 1892. || Произносить 
«арр». Вытегор., Пудож. Олон., 
Поляков, 1871.

2. Ворчать, ругать, браниться. 
Старуха арандае. Олон., Барсов, 
1872. Вытегор., Пудож. Олон., 
Куликовский, 1885—1898. Старуха 
арандае. Петрозав. Олон., Лесков, 
1892. Полно тебе арандать, аран- 
дуса терпеть нельзя. Муромля Пе
трозав. Олон., Георгиевский, 1896. 
Вознес. Ленингр., Еремин, 1936.

— Карельск. arize, äräjä, финск. 
ä г i s t ä — ворчать, брюзжать.

Арйндать, а ю, а ешь, несов. 
Говорить. Семеновская Белозер. 
Новг., Хохлов, 1898.

Арандус, а, м. Ворчун, руга
тель. Полно тебе арандать, аран- 
дуса терпеть нельзя. Муромля 
Петрозав. Олон., Георгиевский, 
1896.

Арйнцы, мн. Высокие каме
нистые горы. Сиб., Слов. Акад., 
1789; Даль.

— Якут, а р а н а — слой. Ср. о р â н- 
цы, ранцы.

1. Apân, а, м. Грязный, пере
пачкавшийся человек; Экой арап, 
уж видно, что был на овине. Кадн. 
Волог., Кичин, 1850. Тимопгинская 
Белозер. Новг., Иванов, 1896. По- 
ди-ко умойся! Вона какой ты арап. 
Буйск. Костром., Второе Доп., 
1905—1921. Арх., Олон., Нек., 
Копаневич, 1904. Черепов. Новг., 
Еремин, 1926. || Неряха. Сев.- 
Двин., Романов, 1928.

— Тат. а р â п — араб.
2. Apân, а, м. Черный овес-само- 

садок, вырастающий на посевах 
пшеницы. Самар., Потанин, 1854; 
Второе Доп.? 1905—1921.

Apanâ, ы, ж. Соляной раствор, 
рапа. Дон., 1903 (Миртов, 1929).

Арйпальник и арЁполь- 
НИК, а, м. То же, что арапельник. 
о Ара и альни к. Рахмановка Ни
колаев. Самар., Островидов, 1853. 
Сарат., Второе Доп., 1905—1921. 
о А р а п о л ь и и к. Сарат., Доп. 
Оп., 1858.

Арйпельник, а, м. Длинный 
ременный кнут, арапник. Даль 
(без указания местности). Юрьев. 
Влад., Чернышев, 1901. Дубровичи 
Ряз. Ряз., Городцов, 1902. Боровск. 
Калуж., Чернышев, 1908. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Вытя
нул его арапельником по спине. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933. 
||Кнут вообще. Кучера щелкали в 
арапелъники. Черепов. Новг., Афа
насьев, Сказки, Ш, 437. Боровск. 
Калуж., Второе Доп., 1905—1921.

— Ср. ардпальнпк, арйполь- 
н и к, а р а п л е н н и к.

ApânKa, и, ж. 1. Сорт степной 
темной пшеницы. Самар., Пота
нин, 1854; Второе Доп., 1905—1921.

2. Сорт твердых темно-зеленых 
яблок. Ср. 2. Арёпчик (во 2-м 
знач.). Верхотишанка Бобр. Во
рон., Кремер, 1849.

3. Сорт мелкой вишни. Дон., 
Миртов, 1929.

Ар&пленник, а, м. То же, что 
арапельник. Перм., Огарев, 1848. 
Верховажье Волог., Шайтанов,
1849. Перм., Луканин, 1856. Верхо
важье Волог., Доп. Оп., 1858. Охан., 
Перм., Соликам. Перм., Волегов. 
Даль (без указания местности). 
Стариц. Твер., Преображенский,
1860. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский. Вельск. Волог., Ди
лакторский, 1902. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

Ар&ПОЛЬНИК. См. Арапаль- 
н и^к.

Арапча, и, ж. «Одна из состав
ных частей рыболовного снаряда 
(чердака) — жердь, соединяющая 
своими концами вертикальные жер
ди чердачной рамы и служащая 
для распора нижней части чердач
ного мешка, в который заходит 
рыба». Обскч Михалкица, 1958.
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1. Ар^пчик, а, м. «Голландский 
червонец, пучковый (от пучка 
стрел)». Даль (без указания мест
ности). ♦ Червонец (десять рублей). 
Волог., Муромцев, 1852. За коня 
вывалил десять арапников. Ле
нингр., Иск., Смол., Копаневич, 
1927.

2. АрйПЧИК, а, м. 1. То же, что 
2. Apân. Самар., Потанин, 1854; 
Второе Доп., 1905—1921.

2. Сорт небольших твердых темно
зеленых яблок. Нижегор., Даль.

ApâCb, частица. Больше нет, 
не имеется. Есть у тебя деньги? 
— Арась.— Нет ли у тебя к ромы взай
мы? ~ А расъ. Тяглое озеро Нико
лаев. Самар., Перов, 1852. Денежки 
арась. Самар., Потанин, 1854; 
Второе Доп., 1905—1921.

— Морд, (эрз.) арась — нет.
Apâye. См. О р а у с.
Арйушка. См. Аравушка.
Арахй, нескл. То же, что арака. 

Забайк., Осокин, 1906. 10жн.~
Сиб., Селищев, 1921.

— Бурят, а р х 1.
Арахйль трава, в фольклоре: 

волшебная трава, помогающая 
устоять против нечистой силы. 
Сильковичи Мосал. Калуж., Вто
рое Доп., 1905—1921.

Архлёеватый, а я, о е. Распу
щенный, неряшливый. Экой архлее- 
ватой, прости господи. Ходит, 
распустя оборы. Колым. Якут., 
Богораз, 1901.

Арахм£нный, а я, о е. Вялый, 
хворый. Отары Иран. Вят., Сер
геев, 1897.

— Ср. р а х м à н ы й.
Арба, ы, ж. Созвездие Большой 

Медведицы. Вешен. Дон., Нику
лин, 1935.

Арб&Н, а, м. 1. Амбар. Тамб., 
Якимов, 1849—1851. Пск. Пек., 
Савицкий, 1850. Гдов. Петерб., 
Опыт, 1852. Тамб., Пек., Даль. 
Гдов. Петерб., Модзалевский, 1895. 
Костолыгино, Семеновское Каляз. 
Твер., Зазыкин, 1897. Мануйлово 
Ржев. Твер., Леонов, 1897. Кали- 
кино Лебед. Тамб., Цветков. Ко- 
повка Керен. Ценз., Ириков, 1904. 
Опоч. Иск., Ваталева, 1904. Из- 
борск Пек., Копаневич, 1904—1918. 

Ржев. Твер., Пек., Второе Доп., 
1905—1921. Керен. Пенз., 1909. 
Пск. Пек., 1910. Валд. Новг., 
1910. Новг., Соколов, 1911. Бель- 
ско-Сяберская Луж. Петерб., 
Максимов, 1912. Заболотье, Шарто- 
во Гдов. Петерб., Кузнецов, 
1912—1914. Ждовли, Загривье, Под- 
березье Гдов. Петерб., Кузнецов, 
1912—1914. Озерово, Сержи Гдов. 
Петерб., Вейс, 1915. Переясл. 
Влад., Феоктистов, 1920. У нас 
по деревням здесь арбаны вынесены 
за деревню на случай пожара. Бе- 
жец. Твер., Еремин, 1925. Коповка 
В а дин. Пенз., Иссерлин, 1945. 
Днов., Порх. Пек., Мальцев, 
1945—1946.

2. Деревянный сарайчик для сена. 
Опоч., Пск. Пек., Копаневич, 1904— 
1918. II Сарай. Гдов. Петро гр., 
Вейс, 1915.

3. Подвал, погреб. Влад., Даль.
— Ср. а и б а р, on6âP, ирбйн 

и др.
Арбан£йка, и, ж. Осьмушка 

кирпичного чая. Нерч. Забайк., Бе
резин, 1852. «Из монгольского». 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

Арбйнник, а, м. Вор, краду
щий хлеб из амбаров. Новоржев., 
Остров., Порх. Пек., Карпов, 
1855; Доп. Оп., 1858. Даль (без 
указания местности).

Арб&нушка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к арбан. Осташ. Твер., Иск., 
Карпов, 1855. Новоржев., Остров., 
Порх. Пек., Доп. Оп., 1858.

Арб^НЧИК, а, м. Уменып-ласк. 
к арбан. Избор., Опоч., Пск. Пек., 
Копаневич, 1904—1918. Керен. 
Пенз., Гвоздев, 1925. Русская По
ляна Вадин. Пенз., Гвоздев, 1928.

Ap6âTKa, и, ж. Род телеги. 
Устье Козл. Тамб., Падучев, 1898.

Арбйтный, а я, о е. о А р б а т- 
ная лента [знач.?]. На переди зим
него нарядного кумачевого сарафана, 
с верху до оподолъника, нашиты 
две ленты, так называемые арбат- 
ные, шириною с 1.6 вершка, рас
стоянием одна от другой на один 
палец. Нижегор., 1850.

Ap6â4, а, м. Упряжный конь, 
ходящий в арбе. Гребен. Терек., 
Караулов, 19Q2.
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АрбёК, а, м. Вываренный из 
арбузов сладкий густой сок. Дон., 
Миртов, 1929.

— Ср. нардбк.
Арбога и арббга, и, Ж. «Пресс 

для выделки топоров». Златоуст. 
Урал,, Бирюков, 1934.

Арбочка, и, ж. Арба. Пять 
арбочков привезли жита. Дон., 
Миртов, 1929.

Арбуз, а, м. 1. Арбуз. Ряз., 
Будде, 1892. Романовское Оренб,, 
Горбунов,- 1897. Твер., Великанов, 
Боровск. Калуж,, Чернышев, 
1908. Мосал. Калуж,, Второе Доп., 
1905—1921. Исет. Перм., Бирюков, 
1923. Верхн. и Средн. Дон, Мир
тов, 1929. Селино Дубен. Тул., 
Филин, 1933. Южн., Державин, 
1935.

2. Тыква. Новооск. Курск., Куд
рявцев, 1852. Лазовка Бугур. 
Самар., Благовещенский.

Арбуз, а и а, ле. 1. Дыня. Смол. 
Смол., Копаневич, 1907.

2. Тыква. Смол., Копаневич, 1907.
АрбузёнОК, нка, ле., я т а, 

я т, ле«. Маленький арбуз. Оренб., 
Урал., Ma леча, 1963.

Арбузики, о в, ле«. Ползучее 
растение с мелкими , листьями и мел
кими желтыми цветочками, с жест
ким колючим плодом величиной 
меньше ореха, внешне напоминаю
щим морскую звезду. Гребен. Терек., 
Караулов, 1902.

Арбузйха, и, ж. Арбуз с ши
роким кружком на месте прикреп
ления плети (считается более соч
ным и нежным). Вольск. С арат., 
Зайковская, 1918. «Различают „ар
буз“ и „арбузиху“». Дон., Миртов, 
1929.

Арбузник, а, м. Мелкий тор
говец арбузами. Симб., Тамб., 
Опыт. 1852. Самар., 1854.

АрбУзница, ы, ж. Небольшая 
баржа, приспособленная для пере
возки арбузов с низовьев Волги 
вверх по реке. Волжск., Неустроев,
1914.

Арбузйха, и, ж. Каша из тыквы. 
Лит. ССР, Латв. ССР, Нем
ченко и др., 1963.

Арбуй, я, м. [удар.?]. Кол
дун, языческий жрец. Печор. Пск., 
1840.

— Финск. а г р о j а, эст. (диалекты.) 
а г b u j а.

ApBâTb.Рвать. Мосал. Калуж., 
Второе Доп., 1905—1921.

АрвизбН, а, м. То же, что ар- 
мизон. Арвизона дома нет: он к са
тане все ходит., переливается (сказ
ка). Вят., Зеленин, Сказки Вятск. 
губ., 281.

АргйЛ, а, м. Сухой навоз, ки
зяк, употребляемый для топлива. 
Забайк., Тобол., Черепанов, 1854. 
Забайк., Тобол., Доп. Оп., 1858. 
Иркут., Даль. «Из монгольского». 
Нерч. Забайк., Боголюбский. 
Забайк., Шмидт. Разложили куре
во (дымокур) из аргала. Вост.- 
Сиб., Черкасов, Зап. охотника Вост. 
Сибири, 148. Забайк., Осокин, 1906. 
Амур., Азадовский, 1913—1914. 
Южн.-Сиб., Селищев, 1921.

— Gp. ар raeÿ н, ар â н. Бурят, 
а р г h â л, мопг. а р г ä л — сухой навоз, 
кизяк.

Аргалй, ы, ж. Аргали. «Овца 
с курдюком». «Собственно порода 
овец, водится на алтайских горах». 
Сиб., Дубке, 1893.

АргАпьник, а, м. «Растение 
вроде „шипишки“, что растет по 
„аргалу“ (сухому навозу, кизяку)». 
Забайк., Селищев.

Аргамйк, а, м. 1. Нескладная 
высокая лошадь. Ряз., Макаров, 
1846; Доп. Оп., 1858.

2. Шутл. О высоком и худощавом, 
неуклюжем человеке. Эдакой арга
мак какой, вырос с коломенскую вер
сту, а аза в глаза не знает. Ряз., 
Макаров, 1846; Даль.

— Тат. а р у а м â к, уйгур, а р г ы м а к, 
моиг. аргам âr — хорошая верховая ло
шадь.

AprâH, а, м. Длинная веревка 
с петлею на’ конце для ловли ло
шадей, аркан. Олон., Ончуков, Се
верные сказки, 210, 594. Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907.

АргасУк, а, м. То же, что ар
гал. Астрах., Нефедьев, Подроб
ные свед. о волжских калмыках, 121.

Аргасун, а, м. То’же, что ар
гал. Астрах., Кузмищев, 1840.
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Астрах., Опыт, 1852; Даль. Аст
рах., Бобровников, 1853. Забайк., 
Шмидт.

— Калмыцк., монг. а р г а с ÿ н.
Аргать, а от, несов., неперех. 

Рычать, ворчать (о собаке). Собака 
аргаепг. Кадн. Волог., Иваницкий, 
1883—1889. Ярен. Волог., Куклин, 
1887. Кадн., Ярен. Волог., Дилак
торский, 1902.

— Ср. â р к а т ь.
Аргатьея, аюсь, а ешь с я, 

несов. Ругаться, ссориться. Лерм., 
Огарев, 1848. Лерм., Волегов, 1850. 
Охан., Перм., Со ликам. Лерм., Во
легов. Верхот. Лерм., Миртов, 1930.

— Ср. â р к а т ь с я.
Аргач, а, м. [удар.?]. Валек 

у сохи. Твер., Бурнашев, 1843.
— Ср. р о г â ч.
Aprâm, а,1 м. Род форели или 

лосося, пеструшка. Лерм., Огарев, 
1848. Даль (без указания местности).

1. АргЙЗ, а, м. То же, что 1. Ар- 
ГЙШ. Камч., Кузмищев, 1832; Бур
нашев, 1843.

2. АргЙЗ, а, м. «Кислая рыба 
(в Охотске)». Камч., Кузмищев, 
1832; Бурнашев, 1843.

1. Аргйш, а и аргиш, а, м. 
Олений обоз. ° А р г йш. Ехать ар- 
гишами. Арх., Даль. °Аргиш. 
Арх., Ярасов, 1940. II Груз на са
нях; имущество, перевозимое за 
оленьим стадом. ° А р г й ш. Верх. 
Печеры, Миртов, 1930.

— Коми а р г ы ш — обоз из оленьих по
возок, уйгур, аргыш - караван.

2. Аргйш, а, м. Кабаний след. 
Аргишбм ихним я шел. Амур., 
Азадовский, 1913—1914.

Аргиш [удар.?]. Рыба Phoxinus 
laevis Ag., гольян. Лерм., Саба
неев, Рыбы России; 742.

АргонУть, ну, нешь, сов., 
неперех. Возразить. Коштуги, Кон- 
дужи Олон., Куликовский, 1885—
1898.

АргУльки. См. Оргульки.
AprÿH, а, м. Плотник. «Это на

звание получено от местности». 
Влад, и др.., Макаров, 1846; Опыт, 
1852.

. Аргйе, а, м. То же, что 1. АР
ГЙШ. «Преимущественно чукотский 
или ламутский поезд —ряд саней, 

запряженных оленями и связанных 
вместе». Колым. Якут., Богораз.,
1901.

Аргйш, а, м. То же, что 1. Ар- 
ГИШ. Арх., Кузмищев, 1847; Шренк,
1850. «Обоз, в котором не менее де
сяти санок, запряженных парой оле
ней». Арх., Боричевский, 1842— 
1847; Кузмищев, 1847. Мезен. Арх., 
Опыт, 1852. Арх., Даль. ♦«Обоз 
из нескольких десятков и более са
ней, запряженных оленями и при
вязанных одни за другими. Самоеды 
перевозят аргышом в русские и зы
рянские селения свою рыбную и 
звериную добычу. Езда эта называ
ется: ехать аргышом, аргышами, 
арыошами (в смысле: торговый ка
раван — слово аргыш встречается 
в грамоте 1536 г. царя Иоанна Гроз
ного к одному ногайскому князю, 
где говорится: «Мы с Вами в креп
кой дружбе хотим быть, и послы бы 
и гостины аргыши ходили на обе 
стороны без всякие зацепки»)» Арх., 
Подвысоцкий, 1885.

— Ср. арьйш, рьюш.
Аргышом, нареч. Во множе

стве, скопом. Аргышом, черно ва
лит их (пчел). Бухтарма Том., 
Гринкова, 1930.

Арда, ы, ж. Устройство из стол
бов, жердей, на котором развеши
вают для просушки невод. Олон., 
Барсов, 1872; Куликовский, 1885— 
1898. «Вешалка. Это слово без из
менений заимствовано из карель
ского языка, где „ардо“ значит шест, 
на котором сушат невод, сети и 
белье». Олон., Лесков, 1892. Ло- 
дейноп. Ленингр., Калинин, 1931; 
Еремин, 1935.

— Карельск. род. п. аг do, вепск. 
a rd —жердь, на которой просушивается 
невод.

Ардамйтка, и, ж. «Растение 
Jagea L., сем. лилейных, гусиный 
лук; кормовая трава, степник, ро
гатка». Гребен. Терек., Караулов,
1902.

Ард^НЬ, и, ж. Крещенская про
рубь, иордань. Болхуцское Чернояр. 
Астрах., Касаткин, 1848.

Ардйр, а, м. «Круглая казачья 
стрижка, под верховку, под чуб, 
кругло обрубом, не в скобку». Ma- 
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кар. Нижегор., Даль. || «Нестри
женая маковка, вопреки обычаю». 
Ниэюн. Волга, Даль.

— Ср. айд â р.
АрДёЛЬ. О ком или чем-либо 

красном, румяном, здоровом. Он на 
старика не похож, идет, як'ардель. 
Девка як ардель. От горелки шея 
раскраснелась як ардель. Смол., 
Добровольский, 1914.

Ардовина, ы, ж. То же, что 
арда. Н. Яр Шадр. Перм.

АрдУть. См. О р дуть.
Арды, мн. 1. Колья для укрепле

ния суслонов. Надо арды поста
вить, чтобы суслоны не пали. 
Муромля Петрозав. Олон., 1898.

2. Вешала для просушки льна. 
Тихв. Новг., Дестунис, 1854; Вто
рое Доп., 1905—1921.

АрдА-бардА. «Так дразнят 
взбалмошного человека». Он такой 
ардя-бардя. Дон., Миртов, 1929.

ApeBâ, ы, ж, Помост, устраивае
мый на дереве для охоты на мед
ведя. Пинеж. Apæ., Даль (под зна
ком вопроса).

Арёгва, ы, ж. Артель промыш
ленников. Мезен. Apæ., Даль (под 
знаком вопроса).

Аред, а, м. 1. Дряхлый старик, 
который всем в тягость. Даль (без 
указания местности). Слов. Акад., 
1895. Мещов. Калуж., Косогоров, 
1926.

2. Злой, жестокий старик. Аред 
то ваш не издох еще? Дон., Мир
тов, 1929. у Ворчливый старик. Даль 
(без указания местности). || Злой, же
стокий, зловредный человек. Тамб., 
Опыт, 1852. Обоян. Курск., Маш
кин, 1859. Новг., Тихв. Новг., Шейн. 
Вот âped, так аред, с аредом жить 
нельзя. Муромля Петрозав. Олон., 
Георгиевский, 1898. Apæ., Гранди- 
левский, 1907. Масловка и Хитровка 
Судж. Курск., Резанова, 1915. Ме
щов. Калуж., Косогоров, 1916. 
Яросл., Тихомиров, 1918—1924 
(Мельниченко, 1961). Ворон., Тро- 
стянский, 1927. Сев.-Двин., Рома
нов, 1928. От етого ареда нигде 
спокою не найдешь. Крюково, Рож
дественское Фатеж. Курск., Карда
шевский, 1947—1953. Нерч. Забайк., 

Арсентьев, 1960. || Злой, жадный до 
какого-либо *де л а человек, о А р е д 
на что-либо. Он на работу-то чи
стый аред. Вельск., Кадн. Волог., 
Шустиков, 1899.

3. Старый и злой колдун, знахарь. 
Курск., Робуш, 1848. Тихв. Новг., 
Опыт, 1852. Новг., Тихв. Новг., 
Шейн.

4. Нечистый дух, черт. Курск., 
Робуш, 1847. Курск., Опыт, 1852. 
Новг., Тихв. Новг., Шейн. Я иду, 
а он на меня как аред из-за дверей, 
уж я креститься начала. У, аред 
тебя подхвати. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. о Аредом пой
ти, рассыпаться. Тогда Буря-бога
тырь приподнял ее [свинью, в ко
торую обратилась баба-яга] и со 
всего размаха ударил о сырую землю, 
свинья рассыпалась аредом (аред — 
нечистый дух, колдун) (сказка). 
Оренб., Афанасьев, Сказки, I, 331.

5. Чрезвычайно скупой человек, 
скряга. Шенк. Apæ., 1859. Экой 
аред, жаль и того-то! Ермаково 
Пошех. Яросл., 1850. Волог., Му
ромцев, 1852. Этакого ареда еще не 
бывало. Шенк. Apæ., Доп. Оп., 1858. 
Даль (без указания местности). 
Твер., Преображенский, 1860. Экой 
аред: из-за гроша задавится.Волог., 
Обнорский. Юрьев. Влад., Микуц- 
кий. Рыб. Яросл., Радонежский. 
Волог., Иваницкий, 1883—1889. 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
Аред чистый, в крещенье льду не 
выпросишь, небось не раздается [не 
даст]. Все барахло прибрал, аред 
чистый. Заон. Олон., Левин, 1896. 
Петрозав. Олон., 1898. Курилово 
Черепов. Новг., Герасимов, 1900. 
Волог., Дилакторский, 1902. Вы
просишь ли у екова ареда! Буйск. 
Костром., Второе Доп., 1905—1921. 
Холмог. Apæ., Грандилевский, 1907. 
Ничего у ареда не выпросишь. Че
репов. Новг., Герасимов, 1910. 
Амур., Азадовский, 1913—1914. Ма
словка и Хитровка Судж. Курск., 
Резанова, 1915. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. Яросл., Тихоми
ров, 1918—1924 (Мельниченко, 1961). 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Рома
нов, 1928. Ворон. Ворон., Тростян-» 
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ский, 1928. Разве этот аред даст 
в долг? Седино Дубен. Ту л., Фи
лин, 1933. Пинеж. Арх., Елина, 
1962.♦Человек, добывающий хлеб 
тяжелым трудом, экономный или 
даже скупой, скряга. Петрозав., 
Каргоп., Свир. Олон,, Куликов
ский, 1885—1898.

6. Бранное слово [с неопределен
ным значением]. Ферапонтово Ки- 
рил. Новг,, Додов, 1898. Ще, ареды, 
куда насели [оклик на кур]. Селино 
Дубен. Тул., Филин, 1933. Замол
чите, ареды! Бесед., Солнц. Курск,, 
Сороколетов, 1961.

7. «Неопределенная болезнь». Ме
щов. Калуж,, Косогоров, 1916.

8. Шум, беспорядок. Во якей аред 
у их в хате. Смол,, Доброволь
ский, 1914.

Ареда, ы, м. и ж. То же, что 
аред (в 5-м знач.). Ну и ареда Ар
хип, а не человек: хоть ничего 
у него не проси, хоть умри перед 
ним, ничего не даст. Ворон,, Тро
стянский, 1927.

Аредная. См. Аредный.
Аредничать, а ю, а ешь, несов., 

неперех. Скупиться, жадничать, по
ступать как скряга. Век аредничал, 
за копейку удушится. Павловское 
Барнаул. Зап.-Сиб., Молчанова, 
1929-1935.

Аредный, ого, м. и Аредная, 
ой, ж. Бранное слово. Куды ты 
прешь, аредный, не видишь, тут 
яма? Вот аредная, ее [корову] не 
догонишь. Селино Дубен. Ту л,, Фи
лин, 1933.

Аредов, а, о. Бестолковый. 
оАредова голова. У него аре
дова голова; с ним не столкуешься. 
Смол., Добровольский, 1914.

Аред ОМ, нареч. 1. Весь, все 
(всех) вместе, скопом; сразу, под
ряд. Как пойду на гулянье, девок 
аредом расцелую. Княжая Гора Луж. 
Петерб., Вил л ьер-де-Лиль-Адам, 
1871. Кряду все аредом сделаешь. 
Твер., Булич, 1888. Ну, а пашню 
справляем все аредом, даже батюш
ка кое-что ворошит. Повен. Олон,,
1899. Веи аредом посохли. Тихв. 
Новг., 1904. Доп., Миртов, 1929. 

Все опять аредом всих повалят. Вол
хов. Ленингр., Попов, 1954.

2. Прахом (пойти, рассыпаться 
и т. п.). Неправедное создание (стя
жание) аредом пойдет. Рассыпься 
аредом, да не доставайся скаредам. 
Даль (без указания местности). Весь 
хлеб аредом побило. Новг., Вто
рое Доп., 1905—1921. Аредом взято 
[урожай пошел прахом, пропал]. 
Тихв. Новг., 1909. сю Аредом 
вышло. Стошнило, вырвало. Орл., 
Даль.

Аредь, и, ж. «Сыпь, зуд, поче
суха, свербеж, свороб». Арх., Даль.

Аредйжа, и, м. и ж. Скупой, 
бессердечный человек. Масловка и 
Хитровка Судж. Курск., Резанова,
1915.

АрёЛИ, е й, мн. (ед. арель, и, 
ж.). 1. Качели. Росл., Смол. Смол., 
Опыт, 1852. Юрьев. Влад., Микуц- 
кий. Ивановское Льгов. Курск., 
Костенко, 1897. Смол., Доброволь
ский, 1914. А сердце мое бахается, 
как будто я качаюсь на арелях, на 
арели. Навл. Врян., Родионова 
(Нащокина), 1958. Арели усё оннб 
што качели. К олыхалися-тка на 
арелях, на качелях. Смол., Ива
нова и др., 1958. У меня от аре- 
лей голова кружится. Покачаемся 
на арелях. Юрово Трубч. Врян., 
Губин, 1960.

2. Виселица. Смол., Доброволь
ский, 1914.

ApéЛЮТСЯ, 3 л. мн. ч. о Арёли 
ар é лютея. Качаются. Арёли бы
вают детям, дак арёлются. Ворки 
Навл. Врян., Родионова, 1958.

1. ApeMâ, ы, ж. Раковина, вы
боина в стволе ружья. Арх., Даль 
(под знаком вопроса).

2. Аремё, ы и йрема, ы, ж. 
о А р е м а. ♦ Лес, растущий около 
рек. Оренб. Бурнашев, 1843.♦Гу
стой труднопроходимый лес с пере
плетенными ветвями, валежником, 
чаща. Красноуф. Нерм., Муллов. 
Красноуф. Нерм., Доп. Оп., 1858. 
Троельга Кунгур. Перм., Таль- 
жин, 1898. Свердл. Свердл., Мир
тов, 193О.=Арема. Лес. Черпов- 
ское Охан. Перм., Лепорский, 1854.

— Ср. у р е м â.
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Аремашник, а, м. Кустарник. 
Осип. Урал., Серебренников. Верх- 
Буевская Осин. Лерм., Аргентов; 
Миртов, 1930.

Арепёй. См. О репей.
АрепёЙНИК. См. О репей

ник.
АрёПЧИК, а, м. Хрен. Горчи

цей и арепчиком пообливали да 
меня лечили. Бударин Чапаев. 
Уральск., Малеча, 1963.

Арепьй, мн. Отверстия в колес
ных ступицах, в которые вставля
ются спицы. Ильинское Болх. Орл., 
Сахаров, 1901. Арепъй подгнили, 
ступицы надо сменить. Стариково 
Шалыг. Курск., Кардашевский, 
1947—1953. Ермолово Скоп. Ряз., 
Кардашевский, 1947—1953. Крю
ково Фатеж. Курск., Шведчиковы 
Дворы, Чувардино Дмитров. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953.

Аресить. Подсекать лес на 
корню для сушки, подсачивать. 
Онеж. Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

Ареснёй. о Ареснб й ладан. 
Росный ладан. Покури аресным ла
даном. Рыльск., Судж. Курск., 
Дмитрюков, 1849; Опыт, 1852. 
Курск., Даль.

Арестанец, нца, м. Арестант. 
Вон какой златоротец, арестанец. 
Моск. Моск., Второе Доп., 1905— 
1921. Мещов. Калуж., Чернышев, 
1908.оБранно. Ах вы, арестанцы, 
чего шапку не снимаете? Селино 
Дубен. Тул., Филин, 1933.

ApeCTâHT, а, м. Мелкая суше
ная рыба. Олон., Куликовский, 
1885—1898.

Ареетега, и, ж. 1. Тонкая ве
ревочка, бечевка, с крючком на 
конце, прикрепляемая к ярусу (длин
ной веревке); используется для ло
вли трески и палтуса. Арх., Бо- 
ричевский, 1842—1847; Зап. Гидрогр. 
деп. 1844; Кузмищев, 1847; Опыт, 
1852; Даль (под знаком вопроса). 
«Арестеги, которых бывает до 4000 
в ярусе, привязываются на рассто
янии двух петель между собою. 
Особого рода арестеги употребля
ются и при ловле рыбы на леску». 
Кольск. Дра?., Подвысоцкий, 1885. 

♦ Тонкая веревка. Мурман., Мер
курьев, 1960.

2. Длинная хворостина, которой 
погоняют ездовых оленей. Кольск. 
Арх., Подвысоцкий, 1885.

— Ср. йростега, бростега, бро- 
ст ига, бростяга. Лапл. karstikk, 
gärastak, karasstoh.

Арёхвина. См. Орёхвина. 
АрешйТЬ. См. О решить. 
Арёшка. См. Орёшка.
Арешник, а, м., собир. Круп

ная галька, круглые мелкие камни, 
обычно на берегу моря, реки, озера. 
Арх., 1844 (Зап. Гидрогр. деп.); 
Кузмищев, 1847; Опыт, 1852; Даль 
(под знаком вопроса); Подвысоц
кий, 1885; Маштаков, 1931. Пинеж. 
Арх., Пругавин, 1852. Олон., 
Барсов, 1872; Куликовский, 1885— 
1898. Белое море, Андросова, 
1937. ♦ Крупный песок с мелкими 
камешками. Печор., Карабанова, 
1924.♦Крупный песок, галька на 
берегу моря. Мурман., Меркурьев, 
1960.

— Ср. брешник. Лапл. а г е S т.
Арж&. См. О ржа. 
Арж&В6Нье. См. О ржавенье. 
Арж^вец. См. Оржавец.
Аржавченый. См. О р ж а в- 

ч е н ы й.
Арж^ВЧИК. См. О р ж а в ч и к. 
АржанёЦ. См. Оржанёц. 
АржанЙК. См. Оржанйк.
Аржанйка. См. Оржанйка. 
Аржанйна. См. Оржанйна. 
Аржанйнина. См. Оржанй- 

н и н а.
Аржанйнка. См. Оржанйнка. 
Аржанйца. См. Оржанйца. 
Аржанйще. См. О р ж а н й щ е. 
Арж^нка. См. О ржанка. 
Аржанёй. См. О ржаной. 
Аржанёк. См. О ржанок. 
АржанУха. См. О рж ан ух а. 
Аржан^шка. См. О р ж а- 

нушка.
Арзамас, а, м. Бранное слово. 

Ах ты арзамас эдакой! Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский.

Арйна, ы, ж. 1. Гриб Agaricus 
Necator, чернушка, чернуха. Влад., 
Макаров, 1846. Покр. Влад., 
Шейн; Опыт, 1852. Влад., Даль.
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2. Гриб Lactarius resimus, груздь. 
Больш. энц. Южакова.

— Ср. орина.
Арйны-раееадницы. День 

5-го мая по ст. ст., когда сажают 
рассаду. Енис. Вост.-Сиб., Ма
каренко, 1886.

Арипёй. См. О репей.
Арипёйник. См. О р е п é й- 

н и к.
Аристов ПОСОХ [знач.?]. «Ра

стет на старых нивах». Олон., 
Рыбников, 1864; Куликовский, 
1885—1898.

Арить. Выслеживать зверя по 
пороше. Онеж. Арх., Даль (под 
знаком вопроса).

Арйшка, и, ж, То же, что 
арина. Влад., Даль.

Арка, и, ж. Рыба Phoxinus, 
гольян речной. Таборин. Сеердл., 
Матвеев, 1962.

АркалУк, а, м. Род домашнего 
чекменя, большей частью не су
конного, поддевка, стеганка; ар
халук. Даль (без указания мест
ности).

— Ср. ар халу х, архалйк, аха- 
л у к. Тюрк, аркалук - куртка.

Арка лык и аркалйк, а, м. 
Чересседельник. Шадр. Нерм., 
Опыт, 1852. Перм., Даль. Урал., 
Миртов, 1930.

— Тат. аркалыкотарка — спина.
ApKâH, а, м. 1. Веревка (раз

ного назначения), сплетенная из 
конских волос, изготовленная из 
кожи и т. д. Иркут., Семивский, 
1817. Дон., Золотарев, 1848. 
Астрах., Кузмищев, 1849; Опыт, 
1852; Даль. Сиб., Арх. II Отд. 
Дон., Иркут., Якут., Корни
лов. Енот. Астрах., Краснояр., 
Второе Доп., 1905—1921.♦Веревка 
или ремень для привязывания ло
шадей. Перм., Огарев, 1848. Перм., 
Охан., Соликам. Перм., Волегов. 
Дубровичи Ряз. Ряз., Городцов, 
1902. ♦Вообще большая веревка, 
канат. Перм., Луканин, 1856. ♦ 
Всякая веревка. Иссык-Кульск., 
Зимовнова, 1953—1959.

2. Недоуздок. Тюмен. Урал., 
Миртов, 1930.

— Тюрк, ark а п - аркан.

Арканить, н ю, нишь, несов., 
перех. Привязывать , скот к чему- 
либо (столбу, дереву и т. п.). Пск., 
Смол., Копаневич, 1904.

Арканье, я, ср. Переругиванье, 
перебранка. Даль (без указания 
местности). И сет. Зауралье, Би
рюков, 1923.

ApKâC, а, м. Сорт крупных слад
ких яблок продолговатой формы. 
Влад., Водарский.

ApKâT, а, м. Сорт некрупных, 
но сочных и сладких яблок. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916.

ApKâTHbie, ых, мн. Яблоки 
особого сорта. Калуж., Чернышев, 
1908.

Аркать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Дразнить (со
баку), произнося междометие «ар», 
созвучное с ворчанием собаки. 
Сиб., Урал., Черепанов, 1854; 
Доп. Оп., 1858. Сиб., Даль.

2. Дразнить (людей). «В‘ пере
носном смысле». Сиб., Урал., Доп. 
Оп., 1858.

3. Браниться, вздорить. Троельга 
Кунгур. Перм., Пальжин, 1898. 
Осин. Перм., Богоявленский, 1899. 
Охан. Перм., Миртов, 1930. Средн. 
Зауралье, Бирюков, 1953.

4. Кричать, шуметь. Белозерская 
Курган. Тобол., Андрианов, 1857. 
Троельга Кунгур. Перм., Паль
жин, 1898. Ну чего ты аркаешъ-то. 
И аркат, и аркат. Верхот. Перм., 
Богоявленский, 1899. Тотем. Сев.- 
Дейн., Романов, 1928. Куртамыш. 
Урал., Миртов, 1930. Да будет 
тебе аркатъ-то. Средн. Зауралье, 
Бирюков, 1953.

5. Приговаривать. Луж. Пе- 
терб., Пск. Пск., Карпов, 1855; 
Доп. Оп., 1858.

Аркатьея, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов. 1. Лаять друг на друга, 
грызться (о собаках). Муллов, 1856 
(без указания местности).

2. Ругаться, браниться, ссориться. 
Церм., Огарев, 1848. Чево ты ар- 
кашъся! Соликам. Перм., Слов
цов, 1854. Череповское Охан. 
Перм., Лепорский, 1854. Завсе 
промежду собой аркаются, ровно 
кошка да собака. Перм., Луканин, 



276 АркоТНЯ

1856. Чего вы аркаетесь, как собаки? 
Чего мало стало? Муллов, 1856 
(без указания местности). Шадр. 
Лерм., Доп. Оп., 1858. Сиб., 
Даль. Полупьяные ребята скалят 
зубы, аркаются с большими и ма
лыми. Решетников, Глумовы, I, 157. 
Смотри у меня: всю душу вытрясу.— 
А ты не больно аркайся!— рассер
дился дьячок. Мамин-Сибиряк, Охо- 
нины брови, II, 1. Шаркин Боткин. 
Вят., Верещагин, 1892. Перм., 
1895 (Зап. Ур. общ. любит, ест., 
XV, II, 203). Перм., Александров, 
1898. Сысерт. Екатеринб. Перм., 
Ярков, 1899. Чего ты аркаешься! Со- 
ликам. Перм., Второе Доп., 1905— 
1921. Челяб. Оренб., Шмурло, 1914. 
Ивановка Сергач. Нижегор., Со
колова, 1924. Охан., Шадр. Перм., 
Миртов, 1930. Не аркайся давай, 
Вожгал. Киров., Горева, 1950. 
Полев. Свердл., Глазырина, 1958. 
Нерч. Забайк., Арсентьев, 1960. || 
Подстр'екать друг друга к взаимной 
брани. Шадр. Перм., Третьяков, 
1848; Доп. Оп., 1858; Миртов, 1930. 

II Шумно спорить, кричать. Шадр., 
Камышл., Екатеринб. Перм.,‘Хром
цов, 1914. Охан., Шадр. Перм., 
Миртов, 1930. Нерч. Забайк., Ар
сентьев, 1960.

ApKOTHÄ, й, ж. Ругань. Шар
кин Боткин. Вят., Верещагин,
1892.

ApKÿm, а,л*. Лист (бумагии пр.). 
Ворон., Орл., Даль. Купила на 
цветы три. аркуша бумаги. Двух 
аркушев шпалеру не хватило стены 
обклеить. Лит. ССР, Немченко 
и др., 1963. Давней бумага прода
валась таким аркушем. Латв. ССР, 
Немченко и др., 1963.

— Польск. а г k u s z.
Арлист, а, м. Аист. Озерецкая 

Тороп. Иск., Белокуров, 1903.
Арляный, а я, о е. Очень хо

лодный, ключевой. Любыш Жиздр. 
Калуж., 1903.

АрмйИТЬ, ä io, аешь, несов., 
неперех. 1. Разбойничать. Бирск. 
Оренб., Опыт, 1852. Оренб., Даль.

2. Буянить. Бирск. Оренб., 
Опыт, 1852; Даль.

АрмДй, я, м. 1. Разбойник. 
Оренб., Опыт, 1852; Даль.

2. Хулиган, буян, озорник. 
Оренб., Опыт, 1852; Даль. Южн.- 
Уралъск., Бирюков, 1934.

3. Шалун. Южн.-Уральск., Би
рюков, 1930.

— Вост.-марийск. а р м а й — палач.
Армайка, и, ж. Хулиганка; 

озорница; шалунья. Златоуст. 
Урал., Бирюков, 1934.

ApMâH, а, м. Ток для молотьбы. 
Новоросс., Бурнашев, 1843.

— Тат. [?].
АрмЙНЬ, и, ж. Березовый лес 

у реки (употребляется как собствен
ное имя). Селино Ду бен. Ту л., 
Филин, 1933.

— Тюрк. [?].
Армар, а, м. Клеть. Лук хра

нят в клетях (армарах). Пенз. 
Пенз., Землед. газета, 1852, № 39.

Армастабить, несов., перех. 
[удар.?]. Любить. Эст. ССР, Эр- 
нитс, 1947.

— Эст. armastab — любит.
Армйта, ы, ж. Крестьянская 

сходка. Нерехт. Костром., Смир
нов, 1853.

Армизон, а, м. 1. о Арми- 
зо н ы, мн. Сказочный народ, жи
вущий где-то за морями и имеющий 
«неразменные армизонские деньги». 
Курилово Черепов. Новг., Гераси
мов, 1900, 1910.

2. Знающий, способный на всякое 
дело человек. Он ведь армизон. Ку
рилово Черепов. Новг., Герасимов, 
1900, 1910.

3. Бранное слово. Курилово Че
репов. Новг., Герасимов, 1900, 1910.

— «Фармазон, франк-массон» (Гераси
мов).

Армизбнский, а я, ое. Отно
сящийся к армизонам, принадлежа
щий им. Неразменные армизонские 
деньги.оБранно. Ах ты, армизон- 
ская рожа! Черепов. Новг., Гера
симов, 1910.

Армб, а, ср. Деревянная часть 
сохи, на которую насаживается «от
рез»; «армо вставляется в плотину». 
Кугушерга Иран. Вят., Гудимо- 
вич, 1896. Пачи Иран. Вят., Зеле
нин, 1902.

АрмУД, а, м. Плод и дерево 
Cydonia Vulgaris Pers, айва. Южн., 
Бурнашев, 1843. Даль (без указа
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ния местности). Гребен. Терек., 
Караулов, 1902. Наурская Терек., 
Востриков, 1907.

— Перс., тюрк, а г m u t — сорт груши.
Армада, ы, ж. То же, что ар- 

муд. Армуду так нельзя йись, сва- 
рытъ нужно. Соленая армуда дюже 
вкусная. Александрийская Кизляр. 
Грозн., Селимов, 1961.

АрмАжина, ы, ж. То же, что 
армянина. Холмог. Арх., Гранди- 
левский, 1907.

АрмАн, а, м. — Армяк скро
ить. Отказать в сватовстве. Глашка- 
то Ваське армяк скроила. Кептур 
Тотем. Волог., Андреев, 1892. Во
лог., Дилакторский, 1902.

1. АрмАнка, и, ж. Хата-ма
занка. Одрино Карач. Брян., Со
мова, 1949.

2. АрмАнка, и, ж. Широкая 
ткань для салфеток. Костром., 
Наумов, 1874.

Армячйна и армАчина, ы, 
ж.°Армячйна. Грубое самотка
ное серое сукно из овечьей шерсти. 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907. 
Исет. Лерм., Бирюков, 1923.♦Гру
бое сукно казахского изделия. Ар
мянина— мешок вроде половика, им 
устилают пол. Уральск., 1871. || 
□ Армячйна. Сукно, ткань из 
верблюжей шерсти. ТОжн.-Сиб., 
Гуляев.

АрмАчник, а, м. 1. Человек, 
изготовляющий армяки или тор
гующий ими. Бирск. Оренб., Опыт, 
1852.

2. Тот, кто носит армяк. Осташ. 
Твер., Пск., Карпов, 1855; Доп. 
Оп., 1858.

АрнаУт, а, м. 1. Дикообразный, 
зверообразный, очень злой человек. 
Медын. Калуж., Даниловский, 
1649. Рыльск., Су дж. Курск., 
Дмитрюков, 1849. Медын. Калуж., 
Доп. Оп., 1858. Курск., Даль. Ме
щов. Калуж., Косогоров, 1916.

2. Бранно. Изверг, басурман, раз
бойник. Курск., Дмитрюков, 1849; 
Даль. Боровск. Калуж., Черны
шев, 1898. Боровск. Медын. Ка
луж., Второе Доп., 1905—1921.

— Турецк. arnaut, arnawyt — ал- 
0анец.

Арнаутка, и, ж. Женек, к ар
наут. Медын. Калуж., Данилов
ский, 1849.

Арббный, а я, о е. Относя
щийся к арбе, приспособленный 
для арбы. Под горой только ароб- 
ная дорога и есть. Кубан., Терек., 
Второе Доп., 1905—1921.

Арбва, ы, ж. Толпа. Яросл., 
Якушкин, 1896.

Ароваться, арбватьея и 
ароватьея, несов. Ругаться. ° 
Ароваться. Лодейноп. Олон., 
Опыт, 1852. о А р б в а т ь с я. Сиб., 
Дубке, 1893. ° Ароваться.
Олон., Даль.

Арогда, ы, ж. Охотничья 
шапка с торчащими ушами из 
шкурки косули. Во ст.-Сиб., Даль. 
Шкурка снимается с головы дикой 
козы с ушами и частью шеи, и при
дается ей форма обыкновенной 
шапки. . . Шапки эти здесь назы
ваются арбгдами. Черкасов, Зап. 
охотника Вост. Сибири, 41. Вост.- 
Сиб., Наумов, 1874. Сиб., Дубке,
1893.

— Ср. о р б г д а.
Арбндать, а ю, а ешь, несов., 

неперех. Громко говорить. Белозер. 
Новг., Богословский, 1865.

Аронъ. «Цвет» [?]. Кем. Арх., 
Дуров.

Арослйнец, нца, м. Растение 
Alopceurus genicilatus, лисохвост 
коленчатый. Ворон.

Аростега, и, ж. То же, что 
арестега. Арх., Ефименко, 1867— 
1868. Арх., Подвысоцкий, 1885.

Арпа, ы, ж. «Рыболовный за
пор», перегораживающий реку от 
одного берега до другого. Пелым 
Гарин. Свердл., Матвеев, 1959.

— Мане. арпи.
Арр А и ар А, междом. Окрик, 

которым отгоняют овец, а Аррй. 
Устье Козл. Тамб., Падучев, 1898. 
°Аря. Кашин. Твер., Смирнов, 
1897. Зарайск. Ряз., Второе Доп., 
1905—1921. Твер., Еремин, 1925. 
Аря отсюда\ Бесед., Солнц. Курск., 
Сороколетов, 1961.

Арс, а, м. То же, что арса. 
Даль (без указания местности),
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Äpca, ы, ж. Растение Juniperus 
communis, можжевельник. «Народ 
в разных местах путает название 
растений, а ученые наши не менее 
того, и пишут, не дослышав: верес, 
вёрест вм. вёреск; арс вм. арса, 
ардйш вм. артыш и пр. . . .местами 
ошибочно вереск». Даль (без ука
зания местности).

— Перс, arsa —можжевельник.
Apcâ, ы, ж. Сыр, приготовлен

ный из «бозе» — гущи, которая 
остается после выкурки «тарасуна» 
(хмельного напитка из молока). 
Забайк., Шмидт. Сиб., Дубке, 1893.

— Ср. арца, арца, арча.
Арсйй, я, м. Грубый необразо

ванный человек. Вост.-Сиб., Хо
мутников, 1900.

АРСКИЙ, а я, о е. Райский [?]. 
Шли, шли; пришли, глядят — ба
тюшки, как баско: часты поля, зе
лены луга, поточки царски поют 
песни арски (вм. райски) (сказка). 
Орл. Вят., Смирнов, Сб. велико
рус. сказок, 404. Загадка: на поле 
арском стоит древо чубаданска, 
никто его не обойдет — ни царь, 
ни царица, ни красна девица. От
гадка: смерть. Казан. Казан., 
Мелановский. о Арские люди. 
Старинное название марийцев.

— Чуваш, ар— мариец, тат. ары — 
марийцы.

АреУн, а, м. Сушеный творог. 
«Из монгольского». Нерч. Забайк., 
Боголюбский.

— Ср. а р у с ÿ н.
Арт, а и у, м. ♦ Толк, сметли

вость, рассудительность. У него 
нет арту и этого сделать. Чердын. 
Перм., Опыт, 1852. Чердын. 
Перм., Миртов, 1930.♦Толк, лад, 
смысл, уменье. И на это-то у него 
арту не стало. Перм., Даль (под 
знаком вопроса).

— «Швед, art — качество, нрав: удача, 
сила, талант; нем. Art» (Грот, 1852). 
Коми а р т - а л н ы — думать (Калима), 
артавны — прикидывать, соображать, 
рассчитывать, вычислять.

АртамйН, а, м. Атаман. 
Яросл., Голанов и Копорский, 
1926.

Артйтчик, а, м. Тот, кто ар
тачится, упрямец. Этакий артат- 

чик конь! Пск., Смол., Тамб., 
Копаневич, 1922.

АртйЧИНа, ы, м. и жЛ.ж. Уп
рямство. Новоржев., Остров., Порх. 
Пск., Осташ. Твер., Карпов, 1855; 
Доп. Оп., 1858.

2. м. и ж. То же, что артатчик. Но
воржев., Порх., Пск. Пск., Вышне
вол., Осташ. Твер., Карпов, 1855; 
Доп. Оп., 1858. Даль (без указа
ния местности).

— Ср. ртачина, артачлина.
Арт&ЧКа, и, ж. Женек, к ар

татчик. Что сделаешь с девкой ар- 
тачкой? Пск., Тамб., Копаневич, 
1922.

Арт&чливость, И, Ж. Свойство 
артачливого. Артачливостъ много 
ему вредит. Пск., Копаневич, 1904.

Артёчливый, а я, о е, лив, 
а, о. Упрямый, норовистый. Олон., 
Пенз., Тамб., Опыт, 1852. Обоян. 
Курск., Машкин, 1855. Даль (без 
указания местности). Олон., Пенз., 
Перм., Тамб., Муллой. Смол., 
Копаневич, 1902. На артачливом 
коню трудно ехать. Голышино 
Севск. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Городенск Льгов., Шемякино 
Стрелец. Курск., Каменец Кром., 
Сомово Тростян. Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. Татьянинское Та- 
рус. Калуэю., Кардашевский, 1947— 
1953. Ермолово Скоп. Ряз., Карда
шевский, 1947—1953. Артачливый, 
не сговоришься с ним. Купил ло
шадь, а она артачлива. Пенз., 
Колеганов, 1961.

АртйЧЛИНа, ы, ж. То же, что 
артачина (в 1-м знач.). Порх. Пск., 
Осташ. Твер., Карпов, 1855; Доп. 
Оп., 1858.

Артйшиться, шусь, шишься, 
несов. Водить знакомство, знаться 
с кем-либо. Вят., Котельн., Слобод. 
Вят., Тиховидов, 1848. Я с ним 
не арташусь. Вят., Опыт, 1852.

АртйШНЫЙ, а я, о е. То же, 
что артачливый. Лошадь-то купил 
арташную. Пенз., Колеганов, 1961.

Артёлка, и, ж. 1. Уменып. 
к артель. Шадр. Уральск., Мир
тов, 1930.

2. Группа людей, артель. Вот 
мы прежде соберемся артёлкой, 
выпьем, Макар. Нижегор., Зимин. 
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Шадр. Перм., Успенский. Нас со
бралась большая артёлка. Черепов. 
Новг,, Герасимов, 1900, 1910. По
морье, Дуров, 1926. ♦О семье. Ну 
артёлка у вас, и стола не хватает. 
Олон., Куликовский, 1885—1898. ♦ 
Небольшая группа людей, неболь
шая толпа. По четыре человека хо
дят, артёлкой. Скушно сидеть од
ной, и соберутся артёлкой (девки) 
для скуки. Моск. Моск., Чернышев, 
1901. Исет. Перм., Бирюков, 1923.

3. О стаде скота. Мясник гнал 
скотину артёлкой. Покр. Влад., 
Второе Доп., 1905—1921.

Артёль и артйль, и, ж.
♦ Стол, содержание. «= А р т й л ь. Мы, 
все пятеро постояльцев, живем 
в одной артили, т. е. имеем об
щий стол. Великоуст. Волог., Про
топопов, 1847.♦Всякая пища, харчи 
(обычно подаваемые к столу). ° 
Артёль. Шенк. Арх., 1850. Ве
ликоуст. Волог., Протопопов, 1850. 
Сольвыч., Тотем., Волог., 1852. 
Григорий со своим помощником 
убрал [со стола] последнюю артель. 
Сольвыч. Волог., 1896. У него ар
тели кучи — харчев довольно. Шенк. 
Арх., Второе Доп., 1905—1921. 
Ярен. Волог., Пономаревский, о 
Артйль. Сольвыч. Волог., Муд- 
ров, 1821. Сегодня на столе много 
было артили. Влад., Волог., Ма
каров, 1846. Без горячей артили 
какой обед? Великоуст. Волог., 
Протопопов, 1847. У них севодни и 
артили-то нет, один хлеб. Устюж. 
Волог., Чернавский, 1850. Много 
было артилей. Мало было артилей. 
Волог., Фортунатов, до 1852. Соль
выч., Тотем. Волог., Опыт, 1852. 
У них сегодня и артили-то нет, 
хлеб один. Великоуст. Волог., 1897. 
Ахреньгба Никол. Волог., Але- 
шинцев, 1904.♦Харчи, приварок. ° 
Артёль. У него артели куча. 
Шенк. Арх., Лысков, 1854.♦Пища, 
особенно горячая, приварок. °А р- 
тёль. Волог., Даль.♦Кушанье, 
похлебка. ° Артйль. Ярен. Во
лог., Пономаревский.♦Всё мясное, 
кроме птицы и баранины, запасае
мое впрок в сушеном виде. ° Ар
тёль. Шенк., Арх., 1850. ♦ Каша, 
щи, картофель Ц молоко, и Ар

тйль. Богоявленско-Городищен- 
ское Устюж. Волог., Кулаков, 1898. 
♦ Перемена кушанья, одно блюдо. 
°Артйль. У них много было ар
тилей. Тотем. Волог., Вечеславов.

Артёльно, и артйльно, 
нареч. Многосемейно, многолюдно, 
о Артёльно. Череповское Охан. 
Перм., Лепорский, 1854. Волог., 
Дилакторский, 1902. ° Артйльно. 
— Много ли вас? — Артильно- 
таки. Великоуст. Волог., Прото
попов, 1847.л

Артоплёшина, ы, ж. Оплеуха. 
Великолук., Тороп., Холм. Пск., 
Копаневич, 1904—1918.

Артос. Сокровище, нечто драго
ценное; дорогой, ненаглядный че
ловек. Влад., Даль (под знаком 
вопроса).

— Греч, артос - хлеб.
Артус. То же, что артос. Влад., 

Дмитревский, 1820. «Это известное 
эллинское слово, означающее хлеб; 
но здесь оно принимается в смысле 
сокровища, в смысле всякой драго
ценности и пригожести, например: 
Сокровище ты мое самоцветное, 
артус мой неоценньш». Влад., 
Макаров, 1846. Меленк. Влад., 
Опыт, 1852. Влад., Даль (под зна
ком вопроса).

АртУть. См. О р т у т ь.
Арты, мн. Лыжи. Теребень 

Жиздр. Калуж., Добровольский; 
Второе Доп., 1905—1921.

АртйСШ, а, м. Красный кедр, 
кедровый вереск, испанский мож
жевельник; растение Sabina, каза
чий, или донской, можжевельник. 
Бурнашев, 1848 (без указания мест
ности); Даль (без указания мест
ности).

— Тат. артйш, уйгур, арт^ч.
АртЙУГЬ. См. Ортють.
ApTlöxa, и, м. «Разухабистый 

человек, головорез». Артюха слав
ный: с ним опасно. Наняли в бат
раки артюху, када б не нашкодил. 
Смол., Добровольский, 1914.

Артйипка, и, м. и ж. Обо
рванец. Иловлинская Доп., Гри
горьев, 1927.

АрУ, нескл. То же, что ара, 
Камч., Опыт, 1852; Далщ
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АрУд, а, м. Закром, засек. 
В поле копали, на гумне стогали, 
на току умолотом, в аруде спором 
(спориною), в пруде (млине, мель
нице) намолом, в деже подходом, 
у в печи ростом, на столе краем 
(ломтями), людям на здоровье! (по
желание). Зап., Даль.

— Лит. arûodas, латыш, aruods.
АрУн, а, м. То же, что ара. 

Камч., Даль.
Арункёй, я, м., собир. Под

росшая молодь уток-чирков. Колым. 
Якут., Богораз, 1901.

ApycÿH, а, м. То же, что ар- 
сун. Турухан. Якут., Забайк., 
Щапов, 1905—1908.

АрУтка, и, ж. Одежда. Б. Дер- 
гуновка Б.-Глуш. Куйб., Кузне
цова, 1951.

Арх£вец, вц а, м. Бранно. 
Хулиган, бандит; архаровец. Ленз., 
Колеганов, 1961.

Архалук, а, м, 1. Длинный 
зимний кафтан на меху бурятского 
покроя или осенний кафтан, под
битый шерстью, опоясываемый ку
шаком. Творогово Верхнеуд., 
Урульча Читип. Забайк., Ар
сентьев, 1960.

2. Похожая на сюртук одежда 
с борами. Кунгур. Лерм.

3. О всякой одежде, «которая не 
имеет своего названия». Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. о О плохо 
сшитой и засаленной верхней 
одежде. Лек., Смол., Копаневич, 
1904. Шадр. Лерм., Успенский 
(Второе Доп., 1905—1921).

— Тюрк. арка л? к, аркалйк, 
а р х а л у х, архалйх — куртка, кам
зол.

АрхалУх, а, ли То же, что арха
лук. Даль (без указания местности).

АрхалйГК, а, м. То же, что 
архалук. Даль (без указания мест
ности).

Apxapanâfi, я, м. Верхняя 
одежда, похожая на поддевку без 
боров. Ветл. Костром., Марков, 
1900.

Арх^тничек, ч к а, м. [знач.?]. 
На князю шапочка осиста, пу
шиста. . . На четыре архатничка, 
На семьсот золотничкав (песня), 
рогород. Тул., 1850.

1. Архи [удар.?] [знач.?]. Я у те 
спрошу; ты скажи-ко мне Еще по 
старой-то, сударь, по памяти, И 
по памяти, архи по грамоты (бы
лина). Мезен. Арх., Григорьев, 
Арх. бьтлины, III, 482. Как без 
этого без чаю не можут не жить 
и не быть ни князья и ни бояре, 
ни черные архи, ни мир крещеный, 
ни народ православный (заговор). 
Красноуф. Лерм., Богданова, 1897.

2. Архй, нескл. Напиток, при
готовляемый путем перегонки пере
бродившего молока; водка, вино. 
Сиб., Дубке, 1893. Верхнеуд. 
Забайк., Ратнер, 1925.

АРХИДДЧИТЬ, чу, ч и in ь, не- 
сов., неперех. Пьянствовать. Си- 
бир., Осокин, 1902. Южп.-Сиб., 
Селищев, 1921.

АрхилЙН, а, м. Чародейская 
трава, которую, как и не существую
щий цвет папоротника, будто бы 
можно найти в ночь на Иванов день 
(24 июня ст. ст). Тул., Доп. Оп., 
1858. Даль (под знаком вопроса и 
без указания местности).

Архимйндра, ьт, м. Дьявол, 
нечистая сила. А что если архи- 
мандра придё? Кожухово Белев. 
Тул., Благовещенский, 1865.

АрхйПЦЫ, ев, мн. Лапти косого 
плетения. Летом носят тут [в Мо- 
настырщине] мелкие лапти косого 
плетения с небольшой головашкой — 
архипцы. Калуж., Шереметева, 
Женек, одежда в б. Калужск. губ., 
I, 39.

АрхитбН, а, м. Лекарственная 
трава [какая?]. Дон., Миртов, 
1929.оА р х и т б н царь. В том же 
значении. Дон., Миртов, 1929.

АрхолУп, а, м. 1. Мастер на 
все руки. Вят., Зеленин, 1902.

2. Отчаянный, отпетый человек. 
Вят., Зеленин, 1902.

Арца, ы, и арц£, ы, ж. Су
шеный по монгольскому способу 
творог или сыр. °Â р ц а. Забайк., 
Черепанов, 1854; Доп. Оп., 1858. 
с Арца. Забайк., Шмидт. ♦Ос
татки в котле после перегонки 
вина из кислого молока; род 
сухого сыра, творога. ° А р ц а. 
«Из монгольского». Нерч. Зцбайк., 
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Боголюбский. ° А р ц а. Иркут., 
Доп. Оп., 1858. Даль.♦Прокисшее 
обезжиренное молоко (после того, 
как из него выбили масло). ° А р ц а. 
Верхнеуд. Забайк., Ратнер, 1925. 
♦ Арака после второй перегонки, 
разведенная водой; употребляется 
как квас.°Арца. Амур., Азадов- 
ский, 1913—1914.

1. Арцй, ы, ж. Узкий бок бабки 
(айданчика). Дон., Миртов, 1929.

2. Арц&, ы, ^.♦Можжевельник. 
Новоросс., Бурнашев, 1843. ♦Ра
стение J. Sabina, казачий, или дон
ской, можжевельник; растение Pseu- 
dosabina, то же, что арса. Даль 
(без указания местности). «Настойка 
его на вине пьется по одной рюмке 
от головной боли. Навар этого рас
тения дают пить тому, у кого рас
тет горб». Ачин. Енис., Мака
ренко, 1895.

Арцеёд и арцоёд, а, м. Оскор
бительное прозвище некоторых на
родностей Дальнего Востока; тот, 
кто ест арцу. ° А р ц е é д. Иркут., 
Даль. Забайк., Черепанов, 1854. 
о Арцоёд. Забайк., Доп. Оп., 
1858.

1. Арча, й, ж. То же, что 
2. Арца. Даль (без указания 
местности). Иссык-Кульск., Зи- 
мовнова, 1959.

— Тат. арча.
2. Арч&, й, ж. Плата за езду на 

оленях. Арх., Даль; Подвысоцкий, 
1885.

Арчйг. Ручки сохи. Твер., 
Бурнашев, 1843.

— Ср. о р ч а к.
АрчйЖНИК, а, м. Мастер, из

готовляющий арчаки. Даль (без ука
зания местности).

Арч^ЖНЫЙ, а я; о е. Относя
щийся к арчаку. Даль (без указа
ния местности).

1. Арч&К, а, м. Деревянный 
остов седла. Даль (без указания 
местности). Дон., Листопадов, 
Песни донских казаков, I, 67 (Мир
тов, 1929). Яманка Баксайск. 
Гуръев., Малеча, 1963. || Седло. 
Дон., Золотарев, 1848. Астрах., 
Терликов. Енот. Краснояр., 
Астрах., Второе Доп., 1905—1921. 
Дон., Листопадов, Песни доцсцих 

казаков, I, 67 (Миртов, 1929). Сыт 
железной просфирою, Спишь на 
конском арчаке. И за то прослыл 
грозою Ты на Сунъже на реке. 
Терская Терек., Еланский, 1908. 
Арчако м мы называем седло. На го
лый арчак кладется подушка. 
Александрийская Даг. АССР, Се
лимов, 1961. И Деревянная лука 
седла. Чембар. Пенз. (Второе Доп., 
1905-1921).

— Тат. а р ч â к — седло.
2. Арч£к. Шея, хребет. Устье 

Козл. Тамб., Падучев, 1898.
3. Арч&К. Погонщик оленей. 

Арх., Даль; Подвысоцкий, 1885.
Арч£чнинный, а я, о е. От

носящийся к 1. Арчак. На поду
шечке на арчачнинной лежит Доб
рый молодец, Что не так лежит, 
лежит больно раненный. Дон., Со
болевский, Великорус, нар. песни, 
VI, 233.

АрчйЧНЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к 1. Арчак. Под дымочком 
под огонюшком разостлан войлочек, 
Что на войлочке подушечка лежит 
арчачная. Дон., Соболевский, Ве
ликорус. нар. песни, VI, 233, 541. 
Подушка у него арчачная. Дон. 
Листопадов (Миртов, 1929).

Арчй, междом. Восклицание, ко
торое употребляется для науськи
вания собак. Устье Козл. Тамб., 
Падучев, 1898.

АрчУЛ, а, м. 1. Кисет для та
бака. Забайк., Черепанов, 1854; 
Доп. Оп., 1858; Даль.

2. Кошелек. Забайк., Шмидт.
— Бурят, арчу л.
Арш&Й, междом. Кончай, бро

сай. Мосал. Калуж., Чернышев, 
1908.

1. Аршан, а, м. То же, что 
арца. Даль (без указания мест
ности).

— Тюрк, а р д mâ н, а р ш â н.
2. ApniâH, а, м. Ключ, родник 

чистой пресной воды. Иркут., 
Доп. Оп., 1858; Даль; Маштаков, 
1931. Сиб., Осокин, 1901. Забайк., 
Шмидт. В долине последней [р. Ху- 
дун] я видел источник, который бу
ряты считали аршаном, т. е. це
лебным. Обручев, Мои путешествия 
по Сибири, II, 15, 122,
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— Монг., калмыцк. а р га ä н, а р- 
ш й н, р а ш й н, манчж. â р а ш а н, 
киргиз, а р а с а н.

ApmâTb, аю, а ешь, несов., 
неперех. Смотреть. Аршайте-ка-сь, 
дядя-ma наш идет суда. Мещов. 
Калуж., Второе Доп., 1905—1921.

АршйН, а, м. 1. Сажень. Крю
ково и Рождественское Фатеж. 
Курск,, Халанский, 1886. У нас 
землю мерили на аршины. Оль- 
ховка. Хомут. Курск,, Кардашев
ский, 1947—1953. Голышино, Стре
лецкая Севск., Лапандино Комарич., 
Каменец, Шахово Кром. Орл., 
Кардашевский, 1947—1953. Ермо- 
лово Скоп. Ряз., Кардашевский, 
1947—1953.

2. Кнут. Шолтома Олон., Кули
ковский, 1885—1898.

3. Двадцатая часть ведра водки. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916. || 
Рюмка, стакан. Винцо-то у нас 
есть, да аршина-mo нет. Вралово 
Кадн. Волог., Попов, 1854. Во
лог., Дилакторский, 1902. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916.

4. «Созвездие из нескольких звезд, 
расположенных сверху вниз пер
пендикулярно горизонту» [?]. Сиго- 
рицы Остров. Иск., Артемьев, 1896.

оэ Аршин с гиапкои. О че
ловеке маленького роста. Вят. 
(юго-вост.), Зеленин, 1901. Лерм., 
Миртов, 1930.

АршЙНбЦ, нца, м. Уменьш.- 
ласк. к аршин. Нет ли аршинца 
у вас холст смерить. Углич. 
Яросл., Шляков.

Аршйнка, и, ж. То же, что 
аршинница. Поменьше бочка— 
аршйнка, побольше — тресковка. 
Арх., Федоров, 1949.

АршйННИК, а, м. 1. Какой- 
либо предмет, размером приблизи
тельно в аршин.♦Кадка около ар
шина в диаметре. Вят., Вятские 
промыслы, V, 8. ♦Луб шириной 
около аршина. Бурнашев, 1843. ♦ 
Клепка длиной в аршин. Словарь 
Вереха.^Обод колеса около ар
шина в диаметре. Словарь Вереха. ♦ 
«Пестерь, аршин в квадрате, на
полненный углем». Кадн. Волог., 
Иваницкий, 1883—1889. ♦Вентерь- 
аршинник. %он,, Миртов, 1929.

2. Крупный арбуз. Дон., Живоп. 
обозр., 1897, прилож. № 5. Дон., 
Миртов, 1929.

3. “Аршинники, о в, мн. 
Кишки. Иди есть аршинники. Ка
луж. Калуж., Второе Доп., 1905— 
1921.

Аршйнница, ы, ж. Бочка 
в аршин высоты и в поперечнике, 
вместимостью 15—20 пудов (употреб
ляется для хранения соленой семги). 
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885.

АршЙННЫЙ, а я, ое.оАр- 
шйнный чай. Ирон. Название 
напитка, завариваемого из листьев 
и цветов лабазника (Spiraea ulma- 
ria). Том., Тюмен., Тобол., Пат- 
канов и Зобнин, 1899.

АршйНЧИК, а, м. Рюмочка, 
стаканчик. Вино-то принес, а ар- 
шинчик-от и забыл. Вралово Кадн. 
Волог., Попов, 1854. Рыб. Яросл., 
Радонежский. Яросл., Якушкин, 
1896. Волог., Кадн. Волог., Ди
лакторский, 1902.

Арыеь-поле [удар.?] [знач.?]. 
Улучила она [ведьма] время, обра
тила свою падчерицу зверем Арысь- 
поле и выгнала в дремучий лес 
(сказка). Афанасьев, Сказки, II, 522.

1. Арь, междом. То же, что 
арря. Влад., 1962.

2. Арь, и, ж., собир. Следы 
зверя по пороше. Онеж. Арх., Даль 
(под знаком вопроса).

Арьё, я, ср., собир. То же, что 
2. Арь. Онеж. Арх., Даль (под 
знаком вопроса).

ApbKâ, й, ж. Вино из кобыльего 
молока, арака. Енот. Астрах., 
Парадиев, 1854; Второе Доп., 1905— 
1921.

АрыЬш. ♦ Олений обоз или его 
передовая часть с вожаком. Онеж. 
Арх., Даль.♦То же, что аргиш. 
Арх., Подвысоцкий, 1885.♦Часть 
оленьего обоза, которую ведет один 
человек на передовых санках. 
Мезен. Арх., Данилевский, 1870.

— Ср. â р гиш, а ргйш и др.
АрьйН, а и у, м. Род заква

шенного молока и напиток из него; 
айран, молочный квас. Дон., Золо
тарев, 1848. Дон., Опыт, 1852. 
Дон, 1853. 11ерм., Дон., Даль.

I Енот. Астрах., Парадиев, 1854;
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Второе Доп., 1905—1921. Минус. 
Енис., Корнилов. Док., Голубов. 
Кочетовская Дон., Калмыков, 1897. 
Дон., Соловьев, 1900. Сиб., Вто
рое Доп., 1905—1921. Терек., Ка
раулов, 1907. Урал., Малеча, 1955. 
Оренб., Малеча, 1962. Арьян— это 
с под молока жидкость такая. Ча
баны арьян собакам сливают. Алек
сандрийская Даг. ССР, . Селимов, 
1961. ♦ Напиток из кумыса, смешан
ного с водой. Крым., Бурнашев, 
1848. До?^., Левочкин (Миртов,
1929).

— Ср. ирьй и, прян и др. Тюрк, 
айран.

АрьАнщик, а, м. Тот, кто лю
бит пить арьян. Микишка-то из
вестный аръянщик, ведро аръяну 
выглохтит и только вытрется. 
Приуральск Тюмен., Малеча, 1963.

АрА. См. А р р я.
АрАн, а и у, м. То же, что 

арьян. Урал., Малеча, 1955.
АрАможи, мн. Обувь с длин

ными голенищами из крестьянского 
холста или грубого сукна на ко
жаной подошве, удобная для охоты. 
Ангар. Енис., Пахомов, 1906— 
1907. Лриангар., Еремин, 1926.

Ар Асина. См. Орясина. 
АрАсить. См‘. Орйсить. 
АрАснуть. См. Орйснуть. 
Ас. Трава [какая?]. Сольвыч.

Волог., 1850.
Аса К., См. О сак.
Асалёдка, и, ж. Сельдь, се

ледка. Нижнедев. Ворон., Поли
карпов, 1893.

Асаром, а, м. Scrotam,- мо
шонка. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

Асарочить. См. О с о р 6-
ч и т ь.

АсаУл, а, м. 1. Есаул. «Ныне 
есаул». Даль (без указания мест
ности). Холмог. Арх., Грандилев- 
ский, 1907. Онеж. К АССР, Кали
нин, 1933.

2. Драчун, буян, Усьян-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

ACDâp, а, ле. Марийская деревня. 
Тут деревень (т. е. русских) нет 
близко; одни асбары. Казан., 
Симб., Даль.

АСВй. См. О с в а.

Асвёр. См. О с в é р.
АсверАТЬ. См. Осверять.
Асе, âcë и ёСИ, междом. и ча

стица. 1. Выражает побудительное 
указание, соответствующее словам: 
а вот, а ну, смотри. °А се. Асе ан- 
дел в цяшу! Каргоп. Олон., Бар
сов, 1872. Олон., Куликовский, 
1885—1898. °Ä с ё. КаДн. Волог., 
Доп. Оп., 1858. °Ä с и. Ой, аси дева, 
ведь у ней нарядов-me много. Ой, аси 
дева, поглень-ко бась-те какая! 
Каргоп. Олон., Куликовский, 
1885—1898. оВон-â с и. Употреб
ляется при выражении удивления, 
изумления. Оренб., Второе Доп., 
1905—1921.

2. Частица. Вопросительный от
клик на обращение при переспросе; 
чего, ась.°Асе. Кинеш. Ко
стром., Леонов, 1846. Кинеш. 
Костром., Тихв. Новг., Каргоп. 
Олон., Опыт, 1852. Яросл., Ше
стернин, 1853. Катунки, Балахн. 
Нижегор., Доброзраков, 1870. 
a Âcë. Пошех. Яросл., Архангель
ский, 1849. Шуйск. Влад., Гарелин, 
1850. Кадн. Волог., Доп. Оп., 1858. 
Асе сказал? Кадн. Волог.. Дилак
торский, 1902.

Аеедёть. См. Оседёть.
Асёй, я', м. 1. Иностранец, осо

бенно англичанин. Арх., Опыт, 1852; 
Даль. Наши матросы называют...анг
личан асеи, от слова J say, т. е. «ей, 
послушай?», которое беспрестанно 
слышится в английском разго
воре. Гончаров, Фрегат Паллада, 
II, 5.

2. Кухня для иностранных мат
росов в Архангельске. «Так назы
вают судорабочие г. Архангельска 
устроенные близ гавани кухни для 
иностранных матросов». Арх., Под
высоцкий, 1885.

— От англ. I s а у — я говорю.
Асёйка, и, м. То же, что асей. 

Арх., Даль.
Аселёдка. См. Оселедка. 
Асёнский. См. Осёнский.
1. Асенька, и, ж. Что-либо хо

рошее, вкусное, приятное. Яросл., 
Тихомиров, 1918—1924 (Мельцц- 
чецко, 1961),
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2. АсеНЬКа и &СИНЬКа, ча
стица. Ласкат. к асе, асё, аси (во 
2-м знач.). ° Асенька. Тамб., 
Макаров, 1844. Влад., Бодров, 1853. 
Казан., Муллов. — Баушка! — 
Асенька? Буйск. Костром., Вто
рое Доп., 1905—1921. Самар., Вто
рое Доп., 1905—1921. Влад. Влад., 
Чернышев, 1908. Корот. Ворон., 
Путинцев, 1921. Пепз., Колеганов, 
1961. ° А с и н ь к а. Минус. Енис., 
1850. Княгин. Нижегор., Бутур
лин, 1850. Нижегор., Оренб., 
Пенз., Саран. Пенз., Гжат. Смол., 
Опыт, 1852. Борисоглеб. Тамб., 
Козлов, 1853. «Мать на зов 
своего малютки дитяти никогда не 
скажет ась, но асинька». Ряз., 
Диттель, 1860.

Асеньки и ёСИНЬКИ, частица. 
Ласкат. г к асе, асё, аси (во 2-м 
знач.). °А с е н ь к и. Кади. Волог., 
Доп. Оп., 1858. Даль (без указания 
местности). Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский. Кадн., Волог., Грязов. 
Волог., Дилакторский, 1902.
— Нянька, знаешь ли што?—Асеньки? 
Буйск. Костром., Второе Доп., 
1905—1921. Покров. Влад., Черны
шев, 1908. Влад. Влад., Лебедев. 
Буйск. Влад., Второе Доп., 1905— 
1921.0 Ас инь к и. Покров. Влад., 
Второе Доп., 1905—1921. — Мама! — 
Асиньки, деточка? Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916г

АсвНЬКО иасинько, частица. 
Ласкат. к асе, асё, аси (во 2-м 
знач.). ° Асенько. Кинеш. Ко
стром., Леонов, 1846. Пошех. 
Яросл., Архангельский, 1849. Ки
неш. Костром., Опыт, 1852. 
Яросл., Шестернин, 1853.
— Мамка, а мамка! — Асенько, чо, 
дитятко, надо? Перм., Луканин, 
1856. Даль (без указания местности), 
о А синь ко. ПГуйск. Влад., Та
ре лин, 1850. Судог. Влад., Береж
ков, 1851. Со ликам. Перм., Вто
рое Доп., 1905—1921. ° А синь ко- й. 
Ну-ко, Болдырько, чисти карто
фель! — говорит жена мужу. — 
Асинъко-й? — Чисти, говорят. — Че- 
вой-ты? — Ну! Решетников, Между 
дюдьмн,

АсвТКа, частица. Ласкат. к асе 
(во 2-м знач.). Тихв. Новг., Кар
гоп. Олон., Опыт, 1852. Олон., 
Куликовский, 1885—1898. Каргоп. 
Арх., 1892.

АсвТКО, частица. Ласкат. к асе 
(во 2-м знач.). Даль (без указания 
местности).

Асеть и асёТЬ, и, ж. 1. Часть 
овина, в которую кладут снопы для 
сушки, о А сеть. Смол., 1850. 
о А с é т ь. Росл. Смол., Опыт, 1852. 
«Верх или настилка овина; сушило, 
та часть, в которую ставят (наса
живают) снопы; насад». Смол., 
Даль.

2. Ток. Кувшин. Калин., Мат
веенко, 1959.

1. Асечка и ёсичка, и, ж. 
То же, что 1. Аська; уменып.- 
ласк. к аська. °А с е ч к а. Камч., 
Кузмищев, 1832. Сиб., Бурнашев, 
1843. Ирбит. Нерм., Опыт, 1852. 
Нерм., Даль. Калуж., Описание 
Калужск. губ., I, 184. Ирбит. 
Перм., Миртов, 1930. ° А с и ч к а. 
Перм., Огарев, 1848.

2. Асечка и ёСИЧКа, частица. 
Ласкат. к асе, асё, аси (во 2-м 
знач.). Дон., 1874 (Миртов, 1929).

Аси. См. Асе.
Асйлак. См. О силок. 
АСЙЛИТЬСЯ. См. Осйлиться. 
Асйнок. См. Осинок.
АсйНЬ. См. О синь.
Асинь, частица. То же, что 

асе, асё, аси (во 2-м знач.). 
— Баушка! — Асинь? Судайское 
Чухл. Кос тром., Покровский,
1899.

Асинька. См. Асенька.
АСИНЬКИ. См. Асеньки.
АсИТЬКО, частица. Ласкат. 

к аси (во 2-м знач.). Тобол.
1. Асичка. См. 1. Асечка.
2. Асичка. См. 2. Асечка. 
Аска, и, ж. Трава [какая?].

Сольвыч. Волог., 1850.
Аскамёлак. См. Оскомелок.
Аскарйна, ы, ж. Верба. Нижне

дев. Ворон., Поликарпов, 1913,
— Из осокорипа?
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АекарУзлик. См. О с к о р у з- 
л и к.

Аскар^злитьея. См. О с к о- 
рузлиться.

Аскар^злый. См. О скор уз- 
Л ы й.

АскарУзок. См. Оскорузок.
Аскарйбить. См. О с к а р й- 

бить.
АбКЙТНИК, а, м. Скитник, 

схимник. Влад., Смол, и др., Ма
каров, 1846.

АСК0ЛОК, л к а, м. Дерзкий, 
наглец. Зверовичи Красн. Смол., 
Добровольский, 1914.

— Осколок? .
Аскрамётка, и, ж. 1. Искра. 

Новоржев., Порх., Пск. Иск., Кар
пов, 1855. Доп. Оп., 1858. Искра, 
блёстка, окалина при ковке. Пск., 
Даль.

2. Извив, блеск молнии. «Иногда». 
Пск., Карпов, 1855; Доп. Оп., 1858.

3. Зарница. Пск., Даль.
4. °Аскра метки, ток, мн.

Мелкие частицы, осколки, образую
щиеся при дроблении твердого тела 
(камня, дерева и т. п.). Переясл. 
Влад., Бодров, 1849. Обоян. Курск., 
Машкин, 1854; Доп. Оп., 1858. 
Юрьев. Влад., Микуцкий. Валд. 
Новг., Михайловский. Хомут. 
Курск., Голышино, Шведчиковы 
Дворы Севск. Орл., Кардашевский, 
1947—1953. у Лучина для поджога 
дров. Вышневбл. Твер., Опыт, 1852. 
Вышневол. Твер., Шейн.

5. Мелкая солома. Смол., Добро
вольский, 1914.

Аскрамётки. См. А с к ра
ме т к а.

Аекрамётье, я, ср., собир,
1. Искры. Новоржев., Опоч., Порх., 
Пск. Пск., Карпов, 1855; Доп. Оп., 
1858.

2. Осколки от чего-либо; то, что 
разбивается, раскалывается, Курск., 
Даль.

Аекрапбток. См. Оскропб- 
т о к.

Аекрёток. См. О с краток.
АбЛё, ы, ж. Слой недопеченного 

хлеба у нижней корки. Алтайск., 
Вербицкий, 1858. Том., Том. Г. В., 
1862. Пск., Копаневич, 1917.

Аелабанйть. См. Ослобонйть. 
Аслабанйться. См. Ослобо

нйть с я. (
Аслаббна. См. Ослоббна.
1. Аслём, а, м. То же, что ас

ламщик. Астрах., Кузмищев, 1840.
— Ср. а с л â м к а, а с л а ш, а с- 

л а ш к а.
2. Аслём, а, м. Неуклюжий чело

век. Багаево Свияж. Казан., Вла
димирский, 1854.

— Ср. ослам.
АСЛёМКа, и, ж. Род шхуны, 

небольшое двухмачтовое парусное 
судно, служившее для рыбной ловли 
и засолки рыбы, для перевозки гру
зов. Астрах. Энц. Слов., 1861. 
Волж., Касп., Даль; Веселаго. 
Волж., Неустроев, 1914. «Одно из 
судов, плавающих в низовьях 
Волги, носит два синонимических 
названия: „енотаевка“ и „асламка“... 
Слово „асламка“ от татарского слова 
„аслам“ — барыш и означает судно, 
приносящее владельцу выгодный 
доход. . . Известно, что татары, как 
степные кочевники, не нуждались 
в своем флоте. . . Казалось бы, та
тары не могли русских обогатить 
пи одним словом. Между тем в ни
зовьях Волги и сейчас плавают 
особого типа суда, „асламки“, или 
„асланки“». Нижневолж., Бого
родский.

— Ср. осламка, а с л à н к а, а с- 
л â ш к а.

2. Аелёмка, и, м. То же, что 
асламщик. Астрах., Кузмищев, 
1840.

Ср. осламка, аслам, аслаш, 
а с л â ш к а.

Аелёмщик, а, м. Перекупщик, 
барышник, торгаш, кулак, прасол. 
Казан., Даль.

— Ср. о с л â м щ и к. Тат. аслам — ба
рыш, а с л а м ч ы — коробейник, разнос
чик.

Аслёнка, и, ж. То же, что 
1. Асламка. Балахн., Горбат. 
Нижегор., 1881. Волж., Водар- 
ский, 1901; Неуструев, 1914.

Аслёш. То же, что асламщик. 
Астрах., Васильковский, 1856.

— Ср. аслам, асламка, ас
лаш к а.
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1. Аслашка, и, ж. То же, что 
1. Асламка. Приехал на аслашке. 
Астрах., Васильковский, 1856.

2. Аслашка, и, м. То же, что 
асламщик. Астрах., Васильков
ский, 1856.

— Ср. ас лам, асламка, а с л â ш.
Аслёток. См. О с л е т о к.
АеЛИ, союз и частица. Разве. 

Целую ночь пряла, таперича спать 
лечь асли. Смол., Добровольский, 
1914. о А с л й - б о. Разве что, или. 
Кто же поедет в город? Асли-ба 
дед? Некого послать. .Асли-ба дед? 
Смол. Смол., Иск., Копаневич, 1917.

АслоббДНО. См. Ослоббдно. 
Аслбжка. См. О с л б ж к а.
АСЛ0П. См. Ослоп.
ACMâ, нареч., в знач. сказ. Ладно, 

хорошо, годится. Нерч. Забайк., 
Боголюбский.

Асмёток. См. О сметок. 
—Асмир НЙТЪ. См. Осмирнйть.

Асмодёй, я, м. Злодей, скряга. 
Вот асмодеи, кулацкое отродье, 
семь шкур сдерут. Павловское Бар
наул. Зап.-Сиб., Молчанова, 1929— 
1935.

АсмыгнУться. См. О с М ы- 
г нутьс я.

Асмйтка. См. О с м я т к а. 
‘Асначать См. Осначать.

Асобе. См. Особе.
Асбврить. См. Осбврить. 
Асбсина. См. О со син а.
ACÔCOK. О с б с о к.
АООТ, а, м. «Трава, растущая 

на огородах, мягкая, хорошо сла
бит, с молочной жидкостью; дают 
гусям, чтоб не падали». Дорогоб. 
Смол., Архангельский, 1927.

Асота, ы, ж. «Гниль в дупле, 
в буреломе». Арх., Даль (под зна
ком вопроса). 9

Асотва, ы, ж. То же, что асота. 
Арх., Даль (под знаком вопроса).

Асотный, а я, о е. Гнилой, 
дряблый. Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

AenâC. См. О с п а с.
Аспид, а, м. иж. Злой, вредный 

человек. Оренб., Лосиевский, 1849. 
Даль (без указания местности). 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

Волог., Дилакторский, 1902. Иск., 
Копаневич, 1904—1918. ?Кена у него 
чистый аспид. Буйск. Костром., 
Второе Доп., 1905—1921. Оренб., 
Второе Доп., 1905—1921. Мещов. 
Калуге., Чернышев, 1908. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Смол. 
Смол., Иск., Копаневич, 1917. Коп- 
рино Рыб. Яросл., 1925. Медян. 
Киров., Прохорова, 1952—1954. 
♦ Злой, жестокий человек, ненави
стник. Верхозим Петров. Сарат., 
Колеганов, ,1959. [| Нахал, дерзкий, 
ехидный человек. Даль (без указа
ния местности). Вят., Васнецов, 
1907. Смол., Добровольский, 1914. 
II Скупой человек, скряга. Даль (без 
указания местности). Он такой ас
пид, что как у него ни проси, все 
равно не даст. Волог., Тотем., 
Никол. Волог., Баженов. Волог., 
Дилакторский, 1902. Дон., Калмы
ков. Масловка и Хитровка Судж. 
Курск., Резанова, 1915. (| Бранное 
слово. Бараба Каин. Том., Моло- 
тилов, 1912. Тагил. Урал., Миртов, 
1930. Замолчите вы, аспиды! Курск., 
Сороко летов, 1961.

Аспидка, и, ж. Злая, ехидная 
женщина. Во аспидка так аспидка, 
прииспидная баба. Смол., Добро
вольский, 1914.

Аспидник, а, м. Род папорот
ников Aspidium Felix Ms. L., сем. 
папоротниковых, аспидиум. Шаркин 
Боткин. Вят., Верещагин, 1892.

Аспидный, а я, о е. Беспощад
ный, злой, вредный. Оренб., Ло
сиевский, 1849; Оренб., Второе 
Доп., 1905—1921. о Аспидным 
манером. Беспощадно. Аспидным 
манером собирает деньги. Твер., 
Чернышев, 1908.

АСПИДСКИЙ, а я, ое. То же, 
что аспидный. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916.

Аспожка. См. О с п б ж к а.
АСПОС и âcnoe, а, м. 1. День 

рождества богородицы (8 сентября 
ст. ст.).°Аспос. Ряз., Боричев- 
ский, 1842—1847^ Нижнедев.Ворон., 
Малыхин, 1848. Верхотишанка Бобр. 
Ворон., Кремер, 1849. Переясл. 
Влад., Бодров, 1849. Тул., 1850. 
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Лебед. Тамб., Цветков, 1850. Обоян. 
Курск., Машкин, 1854. Ворон. 
(Бум. Срезн.). Верхотишанка Бобр. 
Ворон., Обоян. Курск., Ряз., Доп. 
Он., 1858. Ряз., Даль. Ворон., 
Михайлов. Мцен. Орл. Романовское 
Оренб. Оренб., Горбунов, 1896. 
Ворон., Второе Доп., 1905—1921. 
Скоп. Ряз., 1912. Нижнедев. Ворон., 
Поликарпов, ,1913. Посля аспбсу, до 
аспосу. Масловка и Хитровка Судж. 
Курск., Резанова, 1915.°Äcnoc. 
Ряз., Даль.

2. Время с 1 по 8 сентября.°Ас- 
п б с. Павл. Ворон., Доп. Оп., 1858.

Аепоеан день- То же, что ас- 
посов (день). Скоп. Ряз., Второе 
Доп., 1905—1921.

Аспёсов и аспосов, а, о. 
Праздник рождества богородицы 
(8 сентября по ст. ст.). ° А с п б с о в. 
Ряз., Макаров, 1846. Прон., Ряз. 
Ряз., 1820. Ряз., Боричевский, 
1842—1847. Тул., Иванов, 1850. 
Шостье Касим. Ряз., Фортинский, 
1850. Ряз., Тул., Доп. Оп., 1858. 
Ряз., Даль. Ряз., Диттель, 1860. 
Новоселок Ряз. Ряз., Ананьин,
1903. °Â с п о с о в. Ряз., Даль.

AccâH, а, м. Прозвище. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1900.

Аста, ы, ж. Род легкой ткани 
для белья и женского платья. 
Ленингр., Копаневич, 1927.

Асталёц. См. Осталбц.
Аетамётный платок. «Турец

кий кашемировый платок, носимый 
в Истобном по праздникам, уверты
вается на голове в виде чалмы». 
Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 
1893.

АстамёТЬ. Шерстяная ткань. 
Шахово Короч. Курск., Мерзликин.

АетатУй. См. О статуй.
Асташй. См. О с т а ш й. 
Аетё. См. Осте.
АСТ0ВЫЙ. См. Остовый.
АбТ0Ж&ры. См. О стожа ры. 
АстолбУха. См. Остолбуха. 
АстравёНЬ. См. Островбнь. 
Астраг^НЫ, ов, мн. Множе

ство маленьких заливов, располо
женных один возле другого. «Аст- 
раганы Кровотынские находятся 
близ села Кровотына в Осташков

ском уезде». Осташ. Твер., Опыт, 
1852; Веселаго; Вахтин, 1874; Маш
таков, 1931.

АстракёН, а, м. Лошадь. Не- 
рехт. Костром., Диев.

Астрймач. См. О с т р а м а ч.
ACTpâMOK. См. О стр амок. 
АстрЁМОЧек. См. О страмо- 

ч е к.
Астрамочка. См. Остра- 

мочка.
Астрйнок. См. Остранок.
Астраханка, и, ж. 1. Сорт 

крупных дынь с сладкой желтой 
кожей. Бурнашев, 1843.

2. Сорт арбузов. Урал., Мале
ча, 1963.

3. Сорт яблок. Ленингр., Иск., 
Копаневич, 1927.

4. Легкий баркас, построенный 
по типу астраханской лодки. Азов., 
Кузнецов, Терек, промыслы, 100.

5. Сорт красной пряжи. Шуйск. 
Иван., Овсянников, Текст, словарь.

6. Бойкая, бедовая девушка. Ина 
такая астраханка, бедовая пребе- 
довая. Смол., Добровольский, 1914.

Астраханский, а я, о е. о 
Астраханская рубашка. Муж
ская рубашка из красной пестряди. 
Юрьев. Влад., Нижегор., 1850. 
о Астраханский стручок. 
Красный перец. Вожгал. Киров., 
Горева, 1950.

АстребёК, б к а, м. Ястребок. 
Мещов. Калуж., Второе Доп., 
1905—1921.

Аетрёц. См. Острбц.
Аетрика [удар.?], и, ж. Цве

ток крупной ромашки. Нерехт. 
Костром., Смирнов, 1853.

Астрийт, а, м. Скупой человек; 
грубый, дерзкий человек. «Ругается 
скверными словами, не стесняясь 
женщин». Масловка и Хитровка 
Судж. Курск., Резанова, 1915.

Аетрёвье. См. Острбвье.
Аетрёжница. См. Острож

ница.
Аетрйб , а, м. Валек у сохи. 

Калуж., Бурнашев, 1843.
АстрйК. См. Остряк.
АстрякУЧИТЬ. См. О с т р я- 

к у ч и т ь.
Астрякучиться. См. О с т р я- 

кучиться.
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Астрячонок. См. Острячб- 
но к.

Аоурбчить. См. О с у р б- 
ч и т ь.

Асхаба [удар.?]. Нехристь. 
«Собственно последователь Маго
мета при его жизни». Сиб., Дубке, 
1893.

Асытный, а я, ое и асыт- 
Н0Й, а я, бе. Ненасытный. Арх., 
Даль.

Асыть, и, ж. Обжорство как бо
лезнь; прожорливость, ненасыт
ность. Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

1. Аська, и, ж. Теплая шапка 
без ушей с узеньким околышем, 
несколько расширяющимся к за
тылку. Иркут., Семивский, 1817. 
Камч., Энц. слов., 1835; Слов. 
Акад., 1847. Сиб., Москвитянин, 
1842, II. Сиб., Бурнашев, 1843. Где 
моя аська? Оренб., Лосиевский, 
1849. Сиб., Бум. Срезн. Перм., 
Даль. Уральск., Миртов, 1930.

2- Аська, и, м. и ж. То же, что 
аська ла. Даль (без указания мест
ности).

3. Аська, и, ж. То же, что
1. Асенька. Яросл., Тихомиров, 
1918—1924 (Мельниченко, 1961).

Аеькала, ы, м. и ж. Тот, кто 
часто произносит «ась». Даль (без 
указания местности).

Аськать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Часто произносить вопро
сительную частицу «ась». Даль 
(без указания местности). Буде те 
аськать, надоел это до тошноты. 
Ворон. Ворон., Тростянский, 1928.

АСЬКИ, частица. То же, что 
асе (во 2-м знач.). Осташ. Твер., 
Пск., Карпов, 1855; Доп. Оп., 
1858.

Асюшка, частица. То же, что 
асе (во 2-м знач.). Маховатка Зем
лян. Ворон.

A.GH-, частица. То же, что асе 
(во 2-м знач.). Княгин. Нижегор., 
Бутурлин, 1850. «В простонародии 
означает вежливость, а более ласку, 
и может быть переведено фразой: 
«Что тебе надо, голубчик?»—или 

«Что вам угодно?». Самар., 1854. 
Осташ. Твер., Пск., Карпов, 1855; 
Доп. Оп., 1858. Самар., Потанин 
(Второе Доп., 1905—1921). — Де- 
душко! — Ася? Буйск. Костром., 
Второе Доп., 1905—1921. Яросл., 
Тихомиров, 1918—1924 (Мельни
ченко, 1961).

АеЯСЬ, и, ж. Окно в болоте; 
ручей подо мхом; непроходимая 
топь. Мезен. Арх., Даль (под 
знаком вопроса); Маштаков, 1931. 
Волог., Дилакторский, 1902.

— Ср. Вйдья, вбдья, чарус 
и др.

Ат, междом. Выражает возра
жение, отрицание, пренебрежение, 
укоризну, досаду, недовольство 
и т. п.; ну их! ну тебя! и т. п. 
Курск., Васильевский, 1849. Ат! 
Много мы таких видели! Зап., 
Даль. Ат молчи ты, кум: слухай, 
што я тебе скажу. Ат што вы 
говорите. Зверовичи Красн. Смол., 
Добровольский, 1914. Ат! Не пойду 
я с ним. Ат! Неважное дело. Смол. 
Смол., Пск., Копаневич, 1917. 
Принеси воды! — Ат, не пойду. 
Ворон., Тростянский, 1927. Ami 
Куды там ему ехать! Локоть Кру- 
пец. Курск., Кардашевский, 1947— 
1953. Стариково Шалыг., Ольховка 
Хомут., Городенск Льгов. Курск., 
Кардашевский, 1947—1953.

1. Ата, местоим. Вот тут, 
здесь.—Гди оборотъ-то, куды 
клала? — Ата, ата, на гвозди. Пет- 
розав. КАССР, Федорков, 1918.

2..Ата, частица. 1. Неужели, 
правда ли, может ли быть, будто? 
Кашин. Твер., Опыт, 1852. Твер., 
Даль. Валд. Новг., Михайловский. 
Пск., Копаневич, 1904—1918.

2. Употребляется для усиления
ответа при отрицании; нет же, да 
нет же. Соводня воскресенье? — Ата, 
суббота! Княжая Гора Луж. Пе- 
терб., Вильер-де-Лиль-Адам,
1871.

Ата, ы, м. Отец. Употребляется 
при обращении к старику-татарину. 
«Пограничные с Азией губернии», 
Даль. II Вообще отец. Иссык- 
Кулъск., Зимовнова, 1953—1959.

— Тат. а т â — отец, предок.
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Атага, и, ж. Толпа, ватага. 
Верхот. Перм., Богоявленский, 
1899; Миртов, 1930.

АтаДйЙ, повел. Отойди. Атадай! 
Атадай! Калуж. Калуж,, Второе 
Доп., 1905-1921.

1. ATâft, я, м. То же, что ата. 
«Пограничные с Азией губернии», 
Даль.

2. Атай, я, м. То же, что 
атайка. Тюкал, и Ишим. Тобол., 
Воскресенский, 1903.

Атййка, и, ж. Птица Tadorna 
cornuta Gmel. сем. утиных; пе
ганка, пегаш, турпан. Слов. Акад., 
1789. Слов. Акад., 1847. Беломор., 
Камч., Даль. Сиб., Мензбир, 
Птицы России, I, 697.

Аталкйть. См. Отолкать.
АтаЛЙЕК, а, м. Ток. Аталык я 

застал. Теперь аталыков нет. На 
аталыке только овес и горчицу мо
лотили. Александрийская Даг. 
АССР, Селимов, 1962.

Атамй, ы, ж. Дремота, сонли
вость, сонная истома. Пенз. Пенз., 
Опыт, 1852. Пенз., Даль (под зна
ком вопроса). Атама что-то берет 
меня. Найдет на него какая-то 
атамй. Пенз., Колеганов, 1961.

Атаман, а, м. Скупой человек, 
скряга. Экой атаман, экой скряга. 
Юрьев. Влад., Микуцкий.

Атам^ННЫЙ, а я, ое. Собст
венный. Уржум. Вят., Магницкий, 
1882.

Атан, а, м. Двугорбый верблюд. 
Урал., Малеча, 1963. Атйн — 
с двумя челками. Гурьев., Малеча, 
1963.

Атапок. См. Отапок.
Атар, а, м. Внутренности жи

вотного. Дубровичи Ряз. Ряз., Го
род цев, 1902.

Атара. См. Отара.
Атаранок. См. Отаранок.
Атар^чивать. См. Оторачи

вать.
АтарганА, ы, ж. Луковичное 

растение Silium spectabile L. Нерч. 
За байк., Ноневич, 1896.

Атарма, ы, ж. Рыбозагради
тельное сооружение на реках и озе
рах, состоящее из деревянной стенки 
и мешка, сшитого из рыболовной 

сети. Обок., Сенкевич, Михалкина, 
1958.

Атата, междом. 1. Употребля
ется при науськивании на кого-либо; 
ату, улюлю. Олон., Волог., Даль. 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

2. Употребляется при выражении 
досады; ну тебя! отвяжись. Олон., 
Волог., Даль. Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

3. Употребляется при выражении 
испуга; увы, ахти. Твер., Опыт, 
1852; Даль.

4. Выражает угрозу ребенку. 
Пенз., Колеганов, 1961.

— Ср. ататй, ататй, аттата.
Ататй, междом. То же, что 

атата. Твер., Опыт, 1852. Волог., 
Олон., Даль. Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

Ататтйть [знач.?]. Давыдково 
Клин. Моск., Чернышев, 1908.

Ататя, междом. То же, что 
атата. Волог., Олон., Даль. 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

Атб&ГЛИТЬ. См. О т б а г
л и т ь.

Атбалав^ть. См. Отбало- 
в а т ь.

АтбасЙТЬ. См. Отбасйть.
ATBâ, ы, ж. Морская чайка из 

рода водорезов. В поговорке: Атва 
белью найдет — бухмарь беть наве
дет (т. е. атва приносит бурю). 
Кем. Арх., Даль. Помор., Под
высоцкий, 1885.

Атвёрщик. См. Отвёрщик.
Атвёеье. См. О т в ё с ь е. 
Атвйсье. См. Отвйсье.
Атдовывать. См. Отдбвывать.
Атёк, а, м. Отец. Морозовы 

Борки Сапожк. Ряз., Пермяков, 
1912. Керен. Пенз., Гвоздев, 1925. 
В а дин. Пенз., Гвоздев, 1928.

Атенька, и, ж. Уменып.-ласк. 
к атя, (отец). Ряз., Тул., Даль.

Атёплух. См. Отеплух.
АТЗ^ДУ. См. Отзаду. 
Атзынуть. См. О т з ы и у т ь. 
АТИ. См. Аття.
Атйна. См. Отйна. 
АтЙНЬЯ. См. Отйнья.
АТИТЬ, ию, несов., неперех. 

Детское. Молиться. * Богу атить. 
Лит. ССР, Немченко и др., 1963.



290 Аткасник

Идиатить. Латв. ССР, Немченко 
и др., 1963.

Аткёеник, а, м. Лечебная 
трава с расстилающимися по земле 
листьями. Аткасником курят де
тей, когда спужаются. Лит. ССР, 
Немченко и др., 1963. Ему аткас- 
нику нарвали много. Латв. ССР, 
Немченко и др., 1963.

Аткёсничек, ч к а, м. Уменып.- 
ласк. к аткасник. Аткасничку на
рви и покурь. Латв. ССР, Немчен
ко и др., 1963.

Аткать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Отказываться от какой- 
либо работы, поручений. Ну до
вольно тебе аткать, а то я тебя 
проучу, будешь знать, как ослу
шаться меня. Ворон., Тростян- 
ский, 1928.

Аткёда. См. Откёда.
Аткёдова. ~
Аткёлева. 
Аткёлеча.
Аткёль. См.
Аткёля. См. О т к é л ь. 
Аткёнда. См. О т к é н д а.
Аткён дова. См. О т к é н- 

См.
См.
См.
О т к é л я.

Откёдова. 
О т к é л е в а. 
О т к é л е ч а.

д о в а.
АткУлева. См. О тку л ев а. 
АткУлеча. См. Откулеча. 
АткУль. См. От куль. 
АткУ ЛЯ. См. О тку л я.
АткУтать. См. Откутать. 
Аткйлеча. См. О т к ы л е ч а. 
АТКЙЛЬ. См. Откыль.
Аткйля. См. О т к ы л я. 
Атлёеина, ы, ж. Домотканый

холст в три нита или нитки, из 
которых одна наверху, а две внизу. 
Употребляется для наволочек на 
перины и подушки. Опоч. Пск., 
Доп. Оп., 1858.

Атлёека, и, ж. Большой шел
ковый платок. Бадин. Пена., Гвоз
дев, 1928.

Атлёка. См. От лека. 
Атлётак. См. О т л é т о к. 
Атлётиетый, а я, ое. Уда

лой, лихой. А тле т истый парень. 
Волог., Грязов. Волог., Обнор
ский.

Атлбх. См. Отлог. 
Атлытёть. См. О т л ы т а т ь. 
Атлйпать. См. Отляпать.

Атмётнай. См. О т м е т и ы й. 
Атмйка. См. Отмыка.
АТНО, союз. Так, что даже. 

Тамб., Опыт, 1852; Даль (под 
знаком вопроса).
,1. АТО, местоим. То же, что 1. 

Ата. Заоп. Олон., Куликовский, 
1885—1898.

2. АТО И ато, союз и частица.
1. То же, что 2. Ата (в 1-м знач.). 
° Ато. Тихв. Новг.; Опыт, 1852. 
Твер., Даль. Андома Вытегор. 
Олон., Исет.Перм., Бирюков, 1923.

2. Ан, ан вот же. ° Ато. 
Я добьюсь же от него толку. — Ато 
нет, не добьешься. Тихв. Новг., 
Пск., Вышневол. Твер., Опыт, 
1852. Пск., Копаневич, 1904—1918. 
° Ато. Я найду его. — Ато, не 
найдешь. Мещов. Калуж., Косого
ров, 1916.
t 3. Иначе, в противном случае. ° 

Ато. Делай, что велят, ато при
бью. Кадн. Волог., Доп. Оп., 1858. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

4. Да, конечно, разумеется. ° 
Ато. Волог., Суровцев, 1822. 
Ряз., Макаров, 1846. — Здесь ли 
проехать в Касимов? — Ато! 
Шостье Касим. Ряз., Фортинский, 
1850. Волог., Касим. Ряз., Опыт, 
1852. Ряз., Диттель, 1860. Кузем- 
кино Касим. Ряз., Жидков, 1904. 
о Ато. Ряз., Сарат., Дурново, 
1911. — Пойдешь на работу-то? 
— Ато! — Пойдешь в гости? — Ато! 
Пенз., Колеганов, 1961. Ато, моя 
золота, оне как вредят. Царевский 
Оренб., Малеча, 1963.

г 5. Вот, ну вот, да что ж это. о 
Ато. Пудож. Олон., Доп. Оп., 
1858. Ато, прости господи, привя
зался как Кольский солдат. «Такое 
же выражение ив польском языке». 
Онеж. Арх., Подвысоцкий, 1885.

6. «Вестимо, разве». ° Ато. 
Рыжевка Крупец., Стариково Ша- 
лыг., Городенск Льгов., Шемякино 
Стрелец. Курск., Кардашевский, 
1947—1953.

7. Употребляется как присловие, 
п Ато. А и пироги-ато, больно 
хороши-ато. Заон. Олон., Кули
ковский, 1885—1898.
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8. В сочетаниях: ° Ат о-ай. 
Да, верно. Копевка Нерен. Ценз., 
Ириков, 1904. ° А т б - б ы (б). Что
бы. Дай-ко нож с подзёбком, я шила 
пороть буду, ато-б руку не сбедитъ. 
Бударин Уральск., Малеча, 1963. ° 
А то-ль. Разве, неужели. Ато-лъ 
не в правду я говорю, что Павлушка 
литой отец? Бударин Уральск., 
Малеча, 1963. Мене ато-лъ не жалко 
его, утроба мой, лежит, не дви
нется, как пласт. Котельный 
Уральск., Малеча, 1959. ° Атой- 
ли. Тоже, что ато-ль. Атой-ли 
я сделала бы так-то. Атой-ли не 
напишу? Нижнелом. Пенз., Коле- 
ганов, 1961. о Ат о-ниш то. 
а) Как же. Любит ли тебя отец? 
— Ато-ништо. Наровч. Ценз., 
Опыт, 1852. б) Какие так, как бы не 
так. — Ваня, ты бы поджарил кар
тошку.— Ато-нйшто. Ценз., Ко- 
леганов, 1961. ° Ат о-те! а) Вот 
тебе. Пудож. Олон., Доп. Оп., 
1858. б) Как бы не так! Мало ли 
чего тебе захочется! Каргоп. Олон., 
Куликовский, 1885—1898. ° А т о - 
ты! Да что ты? С какой стати? 
Каргоп. Олон., Куликовский, 1885— 
1898. ° А т о - т я! а) А ну тебя! 
Каргоп. Олон., Олон. Г. В. 1846; 
Опыт, 1852; ЖС, 1892. Тихв. Цовг., 
Опыт, 1852. б) Как бы не так, 
пусть бы тебя! Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

АтбЖ, союз и частица. 1. То же, 
что 2. Ата. Атож, получишь 
от eeoi Городенск Льгов., Ры- 
жевка Крупец., Стариково Шалыг., 
Шемякино Стрелец. Курск., Кар- 
дашевский, 1947—1953.

2. Не может быть. Дон., Мир
тов, 1929.

АТОЖКО, частица. Вот то то; 
да, да; конечно. Ряз., Опыт, 1852; 
Диттель, 1860.

АТОЖНО, частица. А как же, 
как иначе; да, так, вестимо. Южн., 
Даль.

Атопаться. См. Отбпать- 
с я.

АТОПОК. См. Отопок. 
АТ0ПЫШ. См. О т б п ы ш. 
Атбрье. См. Отбрье. 
Аторя. См. О торя.

Атосы, мн. а т б с. Стальные 
тросы или веревки, соединяющие 
оглобли с осями в повозке, тяжи. 
Орл. и др. Бурнашев, 1843. Дон., 
Попов, 1876. Меньшиково Дмитров. 
Курск., Успенский, 1900. Мархот- 
кино Ельн. Смол., Григорьев,
1904. Атосы скинулись, и кобыла 
стала. Смол., 1946; Иванова и др.,
1958.

Атрнб^ЧИТЬ [знач.?]. Заводку 
дерется, когда водку пьют; чтобы 
ему дали поболе — сейчас атрибу- 
чить. Дмитров. Орл., 1898 (ЖС, 
3-4, 422).

АтрбШНИК. См. О т р б ш н и к.
Атрубёя. См. О тру бе я.
АтрУта, ы, ж. Яд. Стародуб. 

Черниг., Нечаев, 1912.
Атрйха. См. Отряха.
Атеёлева. См. Отсёлева.
Атеёлича. См. О т с é л и ч а. 
АтсУлича. См. Отсулича. 
Атсылича. См. Отсылича. 
Аттйль. См. Отт а ль.
АттАта и аттата, междом. 

1. То же, что атата. ° Атт ат а. 
Цск., Вышневол. Твер., Опыт, 
1852.

2. Увы, ахти. ° Аттата. Цск., 
Копаневич, 1904—1918.

Атта-ТИ [удар.?], междом. Ах, 
ахти. Твер., 1820. Аттати, ат- 
тати, падаю. Твер. и др., Мака
ров, 1846.

Атта-ты и атта-тйг, междом. 
о Атта-ты беда (бедень)! Ах, 
какая беда, ах, что случилось! Со- 
ликам. Церм., Спасский, 1833. 
о А т т а т ы-хлопота (хлопотёнь, 
беда, бедбнь). То же, что атта-ты. Со- 
ликам. Церм., 1883 (Миртов, 1930).

Аттёда. См. О т т é д а.
АттёДОВа. См. Оттёдова. 
Аттёнда. См. Оттёнда.
Аттёндова. См. О т т ё н- 

д о в а.
ATTÿT. См. Оттуг.
АттУлева. См. Отту л ев а. 
Атт^ЛИча. См. Оттулича. 
Атт^ЛЬ. См. От ту ль.
Атт^ЛЯ. См. Отт у л я.
Аттйда. См. От ты да. 
АТТЫ Дав а. См. Оттыдова. 
Аттйглича. См. Отты лича. 
АТТЫЛЬ. См. Отты ль.
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АТТЁТЛЯ. См. Отты л я.
Аттэда. См. Оттэда. 
Аттэдова. См. Оттэдова. 
АТТЭЛЬ. См. Отт эль.
АТТЭЛЯ. См. Отт эля.
АТТЙ>ЛЬ. См. Отт юль. 
АТТЙЭЛЯ. См. Отт юл я.
ATTÄ, ат Я и &ТИ, междом.

1. Восклицание, которым побу
ждают ходить ребенка, о Аття. 
Аття, аття, нуткосе да нуткосе, 
маленько, христо данной. Онеж. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. °Ат я. 
Порог Онеж. Арх., Федоров, 1900.

2. В разговоре с детьми: прощай, 
о Аття. Аття, Сеня, аття/ Кун
гур., Осин. Лерм., Луканин, 1856.

3. Благодарю, спасибо. ° Аття. 
Аття ему, что он потрудился; 
Чердын. Лерм., Опыт, 1852. Чер- 
дын. Лерм., Миртов, 1930. «Более 
детское». Аттягему за это/ Лерм., 
Зап., Даль.°Ати. Неза что ка
зать ати, коли нечего в рот взяти. 
Перл., Зап., Даль.

АтУ, междом. Выражает нетер
пение, досаду, укор за глупость, 
непонимание и т. п. Ату, какой 
беспокойный. Опоч. Пек., Доп. Оп., 
1858. Ату, какой непосед. Ату, ду
рень. Зап., Южн., Даль. Выра
жает пренебрежение, недоверие. 
Ату/ Не ври/ Смол. Смол., Лек., 
Копаневич, 1917.

АтУдбиТЬ. См. Отудбить. 
Атудббить. См. О т у д б б и т ь. 
Атульг£, й, ж. Полоса кустар

ника, леса по краю тундры. Арх., 
Даль (под знаком вопроса); Машта
ков, 1931.

— Ср. о т ÿ л ь г а.
АтумёКОМ. См. О т у м е к о м.
Атусна [удар.?], нареч. Оттуда, 

с того места. Хмелевое Ефрем. 
Тул., Лавров, 1850.

ATÿTa, нареч. Здесь, вот здесь, 
тут. — Иван, где ты? — Атута. 
Смол., Добровольский, 1914.

Атхёп. См. Отхап. 
Атхёжка. См. О т X б ж к а.
Атчихвёстить. См. Отче х- 

в б с т и т ь.
Атым^лка. См. Отымалка. 
АтымйЛОК. См. Отымалок. 
АТЙСТЬ. См. Отыть.

АТЬ, союз. Ведь. Пск. Лек., 
Савицкий, 1850; Второе Доп., 1905— 
1921.

Атька, и, м. Отец. Ряз., Тул., 
Даль. Ряз., Диттель, 1860. Сасово 
Блатом. Тамб., Старичков, 1904. 
Тамб., Дурново, 1911.

Атьм&ННИК, а, м. Бедовый, 
отчаянный человек. Атъманник ты 
этакий. Мамошка Пореч. Смол., 
Добровольский, 1914.

ATIÖ, междом. 1. Восклицание, 
окрик, которым стараются испугать, 
прогнать волка. Пск. Лек., Савиц
кий, 1850.

2. Выражает досаду. Пск. Пек., 
Савицкий, 1850; Второе Доп., 1905— 
1921.

Атюкйник, а, м. Человек, не 
боящийся угроз; нахальный ослуш
ник. Пск. Лек., Савицкий, 1850; 
Второе Доп., 1905—1921.

АТ1ОНЯ, и, м. Ласк, к атёк. 
Вадек. Пенз., Гвоздев, 1928.

АтюрФхаться. См. О т ю р ю- 
х а т ь с я.

АТЯ, и, м. Отец. Покровское 
Спас. Тамб., 1850. Ряз., Тул., 
Даль.

— Тюрк, atâ — отец, морд, â т я — ста
рик, дед.

АтЯ. См. Аття.
АтЯй, я, м. Отец. Новобрачную 

дружка и сваха подводят к печи с 
нравоучением, чтобы она свекора 
своего звала атяй, свекровь—авай. 
Инсар. Пенз., Боголюбов, 1850.

— Морд, (мокш.) атяй --старик, дед 
(форма обращения).

1. АУ, междом. Выражает: а) со
жаление, изумление, горе и т. п.; 
ах, ох, ой, что поделаешь, увы, 
копчено, все пропало. Ау, брат, 
лбом стену не перешибешь. Ау, 
брат, терпи. Вышневол. Твер., 
Иск., Опыт, 1852. «Здесь иногда 
употребляется в значении пропало, 
исчезло, напр.: денежки, брат, все 
ау/». Самар., 1854. Ау, тошнёхонь
ко мне. Пек., Твер., Даль. Ау, 
брат/ Новинки и Красилово Валд. 
Новг. Ау, он помер. Помер и ау/ 
Бог с ним. Главково Твер. Твер., 
Чернышев, 1903. А у, брат, терпи/ 
Пек., Копаневич, 1904—1918. Ау, 
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братп, терпи горе, ешь мед. Нек., 
Жемчужин (Второе Доп., 1905— 
1921). Уж ау, брат, как ни кинь, 
а все клин. Покр. Влад,, Второе 
Доп., 1905—1921. Денежки, брат, 
все ау! Самара,, Второе Доп., 
1905—1921. Сопоть Вельск. Смол,, 
Добровольский, 1914. Ау, брат! 
Мещов. Калуж,, Косогорев, 1916. 
Уехали, ау, топеръ не догонишь. 
Валд. Новг,, Филин, 1937. Угнали 
отца, ау, ищи его. Боров. Новг,, 
Филин, 1937. б) Пренебрежение, 
безразличие; подумаешь, что за 
дело, велика важность, ну и ладно. 
Ау, какое дело! Боров. Калуж,, 
Влад,, Чернышев, 1908. в) Доволь
но; вот хорошо. Смол,, Смол. 
Г. В., 1864. Ау, таперъ я выспюсь. 
Сопоть Вельск. Смол,, Доброволь
ский, 1914. г) «Подтверждение слов 
другого». Новг., 1854.

2. АУ, междом. Обозначает под
ражание волчьему вою (в разговоре 
с детьми, когда хотят их напугать). 
Ау, аука идет. Курск,, Робуш,
1848. Курск., Опыт, 1852. Ольховка 
Хомут., Крюково Фатеж. Курск., 
Чувардино Дмитров., Каменец 
Кром., Сомово Троснян. Орл., Кар- 
даптевский, 1947—1953. Ермолово 
Скоп. Ряз., Кардашевский, 1947— 
1953.

АУЙ, междом. «Да, а ну!». 
Дон., Миртов, 1929.

1. АУК, а, м. Конец (смерть), 
каюк. Тут тебе и аук. Покр. Влад., 
Чернышев, 1908.

2. АУК, междом. Выражает 
удивление; да ну! Сущево Ново- 
ржев. Иск., Дедюхин, 1904.

АУка, и, м. В разговоре с детьми. 
Волк. «Им пугают детей». Ау, аука 
идет. Курск., Робуш, 1848. 
Курск., Опыт, 1852. Не плачь, сы
нок, аука съест. Обоян. Курск., 
Машкин, 1859. «Шуточно». Аука 
придет. Курск., Даль. Замолчи, 
а то ауке отдам. Чувардино Дмит
ров. Орл., Кардашевский, 1947— 
1953. Крюково Фатеж. Курск,, Ка
менец Кром. Орл,, Кардашевский, 
1947—1953.

АУЛ, а, м. Улица, квартал. 
В том ауле празднуют (= в той ча
сти хутора). «Часть селения Потем

кинской станицы называется Гут- 
аул». Дон., Миртов, 1929.

АУла, ы, ж. Аул. Аула — сло
вом, деревня. Фурманов Уральск., 
Малеча, 1963.

АулЙЕК, а, м. Птица Anas hil- 
malis, семейство утиных, савка, мо
рянка. Камч., Даль.

АулйК, а, м. То же, что аулык. 
Камч., Даль.

Аут и аут, а, м. Каменное 
или железное острие, вставленное 
в середину небольшой палки, скре
бок, употребляемый для выделыва
ния шкур, для очистки мездры 
у сырых шкур, о Аут. Камч., 
Кузмищев, 1832. Сиб., Энц. леке., 
1835. Сиб., Бурнашев, 1843. По
лым., Якут., Богораз, 1901. 
° Аут. Камч., Опыт, 1852. Камч., 
Даль.

Ауту [удар.?], междом. Окрик 
на охотничьих собак, приученных 
облаивать дичь на дереве (особенно 
белку). Сев. Сиб., Даль.

АУх, междом. Выражает удив
ление, изумление. Аух! Его уж 
и поминай как звали. Валд. Новг., 
Михайловский.

АФанае, а, м. Игра в прятки. 
Перед тем, как прятаться, произ
носят считалку: Афанас, поди по 
нас, не имай нас, баушка у нас, на 
полке грош, меня век не найдешь. 
Кеврола Пинеж. Арх., Матвеев, 
1961. оо Афанасом играть. Иг
рать в жмурки. Щадр. Урал., Мир
тов, 1930. Урал., Бирюков, 
1934.

АФанасий, ья, м. День 18 ян
варя по ст. ст. С Афанасья солнце 
бок коровы нагревает. Афанасий 
и Кирилло Забирают за рыло (о зим
ней стуже в эти дни). С Афанасья 
сена надо жеребей, а хлеба два (т. е. 
с этого дня сена понадобится 
столько же, сколько было уже 
скормлено, а «хлеба», т. е. овса, 
вдвое больше, так как наступает 
время линьки скота, которая, по 
мнению крестьян, проходит легче 
при хорошем корме). Енис., Вост.- 
Сиб. Макаренко, 1886. Афанасий 
ломонос. Кашин. Твер., Смирнов,
1897. Афанасий — сломи рожки,
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Афанасий — сшиби рог с зимы. 
Яросл., Копорский, 1926.

АФанйеий беспойсый. О не
ряшливом человеке. Волог.» Грязев. 
Волог., Обнорский.

АФарФбшить. См. Офарфб- 
ш и т ь.

АФИМЬЙН, а, м. Ладан. Кур- 
тамыш. Урал., Миртов, 1930.

АфиАть. Прийти в себя после 
обморочного состояния от жары или 
духоты; дать возможность ветром 
удалить пот на лице; освежиться. 
Мещов. Калуэю., Косогоров, 1916.

АФбНЬКа, и, м. О задиристом 
человеке, которому собираются дать 
отпор. Тихонько, Афонъка, не обре
кайся. Олон., Куликовский, 1885—
1898. Поговорка: По Афонъке шапка, 
по Еремке колпак. Чаплыжино 
Брон. Моск., Орлов.

Ах, a, jf. Протока, соединяющая 
озеро с другим озером или рекой. 
«Значение сильно варьирует в зави
симости от местных условий (про
тока, речка, канава, ложок и т. п.)». 
Пелым. Сеердл., Матвеев, 1958. 
Гарин., Таборин. Сеердл., Матвеев,
1959.

— Мане, ахт — протока.
Аха, и, ж. Что-нибудь сладкое, 

вкусное (в разговоре с детьми}. Âxy 
дам. Юрьев. Влад., Чернышев, 
1908.

Axa6âK. См. Охабак.
АхабАчивать. См. О х о б а - 

ч и в а т ь.
Ахаботья. См. Охоббтья.
AxâBa, ьт, ж. «Обширность, 

огромность, объем, ширь, простран
ство; нечто объемистое, огромное, 
больших размеров; махина, громозд
кая вещь». Ворон., Даль.

Ахавёрник и ахёверник, а, 
м. Плут, мошенник, пройдоха; наг
лец, буян, забияка. ° Ахав ёр
ник. Ряз., Даль. Озорник, шалун; 
хулиган, о А х а в ерник. Златоуст. 
Уральск., Бирюков, 1934.

Ахаверница, ы, ж. [удар.?]. 
Озорница, шалунья; хулиганка. 
Златоуст. Урал., Бирюков, 1934.

Ахавёрничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. «Ярыжничать, буя
нить». Ряз., Даль.

Ахаламйться. См. Охоло- 
мйт ь с я.

Ахйлистый. См. Охали- 
с т ы й.

АхалпёТЬ. См. Охолпёть.
Ахал^К, а, м. То же, что арка- 

лук. Даль (без указания местности).
Ахйльник. См. Охальник. 
Ах&ЛЬНЫЙ. См. Охальный. 
Ахёльно. См. Охально.
АХИЛЫШК. См. О х а л ы ш к. 
Ахамянутьея. См. О х о м я- 

н у т ь с я.
AxâH, а, м. 1. Ставная сеть 

с крупными ячеями для ловли крас
ной рыбы, а также тюленей. Энц. 
леке., 1835. Астрах., Кузмищев, 
1840; Бурнашев, 1843. Макар. Ни
жегор., 1850. Нижегор., Ниже
гор. Г. В., 1861, № 49. Касп., 
Даль. Астрах., Водарский,
1901. Кадн. Волог., Дилакторский,
1902. Глубевые аханы. Уральск.,
1907; Карпов, 1913. Индер Кушум. 
Уральск., Ганюшкин, 1925. Сети 
на усача называются аханами. Ну
кус, Бломквист, 1943. Наиболее 
крупная ячея, 26,6 см, встречается 
в так называемых белужьих аханах, 
употребляемых для ловли в Каспий
ском море. Тидеман, Рыболовство 
и морск. звер. промысел, 110. Бе
лужьи аханы полагается эксплуати
ровать четыре года, а колхозы сдают 
их в утиль уже через три года. 
Отров, В отрогах Волго-Каспия, 
1940. Требовались сюда редкие сети, 
назывались ахан, ячейки в двадцать 
пять—тридцать сантиметров.
Ахан составлял двенадцать сажен. 
Урал., Малеча, 1960. ♦ Сеть для 
ловли сигов, вяжется из лучших 
льняных ниток, по 5—10 ячей 
в квадратном аршине, длиной 30 
и более сажен, шириной около 2 ар
шин. Волог. Волог., Иваницкий, 
1883—1889; Дилакторский, 1902. 
II «Рыбаки называли и другие снасти: 
аханы с железными прутьями, к 
которым прикрепляется сеть, и ве
ревкой». Самарская Лука, Золота
рев, 1950.

2. Мн. Лов рыбы этой сетью. 
«Аханы открыли в 1807 году». На 
аханы поехали.,Крестный мой два- 
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дцатъ лет ездил на аханы. Урал., 
Ma леча, 1960.

3. Особое приспособление для лов
ли тюленей. Урал., Малеча, 1960.

— Ср. о х ä п.
Аханий, я я, ее. То же, что 

аханный. Тот, кто хотел, уходил 
на аханье рыболовство. Урал., Ма
леча, 1963.

AxâHHTb, ню, нить, несов., 
перех. Ловить аханом (рыбу, тюле
ней). Касп., Даль.

— Ср. ох â нить.
AxâHKa, и, ж. 1. «Тонкая бе

чевка, служащая для посадки аха- 
нов». Урал., Карпов, 1913. Зап. 
Казах., Малеча, 1922.

2. Отдельная аханная сеть, дли
ной в 10 сажен. Котельный 
Уральск., Малеча, 1959.

— Ср. о х â н к а.
Аханник, а, м. То же, что 

аханщик. Касп., Даль. Ямайка 
Гурьев., Малеча, 1963.

— Ср. о х а н и и к.
Ах^ННИЧать, а ю, а е ш ь, не

сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
То же, что аханить. Касп., Даль.

2. Неперех. «Постоянно промыш
лять ловлей этой на свой счет». 
Касп., Даль.

— Ср. оханиичать.
Аханный, а я, о е. 1. Относя

щийся к ахану, производимый по
средством ахана, добываемый при 
помощи ахана. Аханная сеть. Ас
трах., Кузмищев, 1840. Ахан
ное рыболовство. Один из главных 
рыболовных промыслов уральских 
казаков. Бурнашев, 1843. Аханные 
снасти. Слов. Акад., 1847. Аханный 
промысел особенно опасен зимою, 
когда ловцов, со всеми снарядами, 
нередко относит далеко в море: 
лед наперед взламывается моряною, 
а там верховым ветром уносится. 
Касп., Даль. Аханным рыболовст
вом на Каспийском море в зимнее 
время занимаются большею частью 
одни Уральские казаки. Жёлезнов, 
Уральцы, I, 299. Участок, на кото
ром производится лов, по обычаю 
и по постановлению съезда уполно
моченных, ограждается снизу попе
рек всей речки большой «аханной» 
сетью, чтобы рыба, потревоженная 

на участке, не кинулась вниз и не 
подняла других ятовей, залегших 
на зиму. Короленко, У казаков, 
гл. II, 149—150. Аханное рыболов
ство — лов рыбы аханами в Каспий
ском море зимою. Урал., Карпов,
1913. Аханное рыболовство—ловля 
рыбы крупноячеистыми сетями, аха
нами, главным образом «красной 
рыбы» и белорыбицы, — зимой подо 
льдом. МСЭ, Н. энц. сл. Брокг.- 
Ефр. Семитысячная армия ловцов 
двинулась. . . в глубь Каспийского 
моря на зимний подледный лов крас
ной рыбы — так называемый «ахан
ный лов». Правда, 21 января, 1937 г. 
Найдя залежи рыбы, ловцы рубят 
во льду «майны» (небольшие про
руби) и ставят подо льдом ахан
ные сети. Правда, 21 января, 1937 г. 
Аханное да полаханное рыбачество. 
Аханные сани. Обозы с аханной ры
бой пошли. Урал., Малеча, 1963.

2. Занимающийся ловлей (рыбы, 
тюленей) аханами. Высоко ценится 
тяжелый труд аханного ловца. 
Плата за красную рыбу, пойманную 
зимой, особенно высока. Правда, 
21 января, 1937 г. Урал., Малеча, 
1963.

— Ср. о х â п н ы й.
Ахйнщик, а, м. 1. Тот, кто 

ловит рыбу аханом. Касп., Даль. 
Урал., Малеча, 1960.

2. Владелец ахана, аханов. Касп., 
Даль.

— Ср. о х â нщ и к.
Ахёровец, вц а, м. Плохо 

одетый, живущий на чужой счет 
человек; архаровец. Тул., Благо
вещенский, 1865.

Ахарский, а я, о е. Плохой, 
непригодный, аховый. Пск. Пек., 
Копаневич, 1902—1904.

Ахарйзина. См. Охар я- 
з и н а.

Axâxa, и, м. и ж. 1. Неимущий 
человек; бобыль. Новг., Ценз., 
Тул., Даль, у Оборванец. Балд. 
Новг., Михайловский. К Пройдоха, 
обирала. Тихв. Новг., Пенз. Ненз., 
Опыт, 1852. Экой ты ахаха-муче- 
ник, все б брал, да брал, а отда
вать не любишь. Обоян. Курск., 
Машкин, 1859. Ахаха найдет себе 
что надо. Ненз., Колеганов, 1961, 
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II Тот, кто живет на чужой счет. 
Новг., Ценз,, Ту л,, Даль. Док., 
Миртов, 1929. II Обманщик. Ахаха- 
блинник. Влад,, Бодров, 1853. || Гу
ляка, мот. Новг., Ценз,, Тул., 
Даль.

2. Высокий здоровый человек, 
верзила, «косая сажень в плечах». 
Смол,, Расторгуев, 1960.

— Ср. ахбха, о х â ха.
AXBâ, ы, ж, «Дыра, прореха; 

пробоина, прорез в шкуре, порча 
ее от неосторожного выстрела, укола 
или удара чем». Онеж. Арх., Даль 
(под знаком вопроса).

Ахвйстать. См. О хв астат ь. 
Ахвёстаться. См. О х в а-

статься.
АХВИТЬ. «Испортить шкуру вы

стрелом, уколом, подрубом». Онеж. 
Арх., Даль (под знаком вопроса).

АХВОДИТЬ. То же, что ахвить. 
Онеж. Арх., Даль (под знаком 
вопроса).

AXBÔCT. См. О х в 6 с т.
АхвбСТИНа. См. Охвостии а. 
AXBÔCTKa. См. Охвбстка. 
AXBÔCTbe. См. Охвостье. 
Ахвбта. См. О х в 6 т а.
Ахвбтить. См. Охвбтить. 
АХВ0ТИТБСЯ. См. О х bo

th т ь с я.
АхвбТНИК. См. Охвбтник. 
АХВ0ТНЫЙ. См. О х в б т н ы й. 
Ахётало, прош. вр. Случилось, 

сделалось, угораздило. Черепов. 
Новг,, Герасимов, 1893, 1900.

Ахёталось, прош. вр. То же, 
что ахетало. На прошедшей неделе 
ото ахеталось. Черепов. Новг,, Ге
расимов, 1893, 1900.

Ахётать, сов. Убрать [?]. Бого
родское Саран. Ненз., Ландышев,
1854.

Ахивёка, и, м. Ловкий обман
щик, мошенник. Этот сейчас осмы- 
кает: ахивака. Масловка и Хит-
ровка Судж. Курск,, Резанова, 
1915.

Ахид и ахйд, а, м. 1. Злой, 
злобный, сварливый человек, 
о Ахид. Чердын. Перм., Опыт, 
1852. Нерм,, Муллов. Чердын. 
Перм,, Шейн. Ветл. Костром,, 

Марков, 1900. Ростов. Яросл., 
Волоцкой, 1902. Ветл. Костром,, 
Второе Доп., 1905—1921. Юрьев. 
Влад., Второе Доп., 1905—1921. 
Вят., Васнецов, 1907. °Ахид. 
Вят., Перм., Даль. Нерм,, Мир
тов, 1930.

2. Жадный, завистливый человек; 
скупец, скряга, с- Ахид. Богород. 
Моск., Семен. Нижегор., Опыт, 
1852. Багаево Свияж. Казан., Вла
димирский, 1854. Богород. Моск., 
Семен. Нижегор., Шейн. Ветл. 
Костром., Второе Доп., 1905— 
1921. Вят., Васнецов, 1907. Ахид 
какой. Юрьев. Влад., Чернышев, 
1908. Яросл., Тихомиров, 1918— 
1924 (Мельниченко, 1961). ° Ахид. 
Моск., Нижегор., Даль. Перм., 
Миртов, 1930.

3. Пьяный, буйный человек, за
бияка. ° Ахид. «Так называют 
людей пьяных, буйных и вместе 
с тем великорослых, сильных и 
странных даже и по наружности». 
Влад., Яковлев, 1847—1848. Влад., 
Опыт, 1852. Влад., Шейн. = Ахид. 
Влад., Даль.

4. Голодный, ненасытный человек, 
обжора. °Ахид. Экой ахид голод
ный, не может наесться! Ермаково 
Пошех. Яросл., 1850. ° Ахид. 
Макар. Нижегор., Даль.

сю Ахид некрещеный. Бранное 
название марийцев. Кузьмодемьян- 
ское Уржум. Вят., Зеленин, 1902.

— ср. ехид, о х й д.
Ахйдничать, а ю, а е ш ь, 

несов., неперех. Злиться. Ветл. 
Костром., Марков, 1900.

АХЙДНЫЙ, а я, ое. Ехидный, 
злобный, коварный, лукавый, за
вистливый, злорадный. Даль (без 
указания местности). Перм., Мул
лов.

AXHHéTb, é ю, ёешь, сов., 
неперех. Добыть, собрать, получить 
что-либо в большом количестве, 
о А х и и é т ь чем-либо. Кацаповы-то 
ребята ахинели нонечь рыбой, чел
нами возят. Не слухай ты ее, а слу- 
хай ты меня: сходи ты, не поленись, 
в Кашниково — ахинеешъ ягодами. 
Опечен. Новг., Горновский, 1920. 
II Чересчур увлекшись сбором, пере
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грузиться чем-либо. Опечен. Новг,, 
Горновский, 1920.

АХИХЙ. Семенники у барана. 
Ворон. Ворон., Тростянский, 1928.

Ахичйться, агось, аешь с я, 
несов. Приготавливаться, приби
раться (к празднику). Братское 
Тулун. Иркут,, Виноградов и 
Черных, 1924.

Ахкать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Ахать. Петрозав. Олон., 
Куликовский, 1885—1898.

Ахла, ьт, ж. Растение Achillea 
millefolium, тысячелистник, ахилея. 
«Считается лекарственным сред
ством от многих женских болезней; 
траву его собирают для аптек в мае 
и июне, а цвет в июне и июле». 
Смол ,,г Добровольский, 1914.

Ахлёба. См. Охлеба.
АхлёВ. См. Ох лев. 
АхлёВИК. См. Ох левик.
Ахлёй, я, м. То же, что ахла. 

Смол,, Добровольский, 1914.
Ахлест. См. О хлест.
Ахлёетки. См. О х л é с т к и. 
Ахл^ша. См. О х л у ш а.
Ахлйнец. См. Охлынец.
Ах Л ЫН НИК. См. Охлынник, 
Ахлйнница. См. О х л ы н- 

н и ц а.
Ахлйнничать. См. Охлын- 

н и ч а т ь.
АхлЙЕСНуть. См. О X л ы с- 

и у т ь.
Ахлйшкой ехать. См. О х- 

л ю п к о й ехать.
АХЛЙТЬ. См. О х л я т ь,
AXMÉ, междом. Выражает сожа

ление, досаду, удивление; ах, эх 
и т. п. Кунгур. Нерм., Бум. Срезн. 
Судог. Влад., Второе Доп., 1905— 
1921.

Ахмак, междом. То же, что 
ахма. Семен. Нижегор., Макарий,
1849. Нижегор., Бум. Срезн. 
Казан., Доп. Оп., 1858.

Ахмакать, аю, аешь, несов., 
неперех. 1. Удивляться, ахать. Сер
геевна Ставроп. Самар., Васильев,
1897. Влад., Лебедев (Второе Доп., 
1905-1921).

2. Тужить, жалеть. Судог. Влад., 
Бережков, 1851. Влад., Второе Доп., 
1905—1921.

1. AxmûX, а, м. Полоумный чело
век. Тифл., Михайлов, 1909.

2. AXMâX, междом. То же, что 
ахма. Нижегор., Доп. Оп., 1858.

Ахминёла. См. Охминало. 
AXMHHâTb. См. Охминать. 
Ахминачить. См. О хм ин а- 

чить.
АхмЙЛО. См. Ох мы л о.
Ахмылйтьея. См. О х мы

ля т ь с я.
Ахмырйла. См. Охмыряло. 
Ахмйтарский, ого, м. 

Плут, пройдоха. Русско-Холанское 
Новооск. Курен., Кудрявцев, 1852.

Ахны, междом. Восклицание, 
изображающее плач. Заинька, 
как же ты плакал? — Ахны, ахны, 
барин мой, Ахны, ахны, сударь мой! 
Ворон., Соболевский, Великорус, 
нар. песни, VII, 450.

Ахёботье. См. Охбботье.
АХОВНЙ, й, ж. Испорченная 

ахвою шкура (см. Ахва). Онеж. 
Арх., Даль (под знаком вопроса).

Аховбй, а я, бе. То же, что 
ахтительный. Нижегор., Даль.

Ахёха, и, м. и ж. То же, что 
ахаха. Тул., Опыт, 1852. Новг., 
Пенз., Тул., Даль. Юрьев. Влад., 
Микуцкий.

Ахёчливый. См. О х б ч л и- 
в ы и.

Ахрамёй, я, м. Простофиля. 
Луковец Малоарх. Орл., Вуколов,
1914.

Ахрейн. См. О х р е я н. 
Ахрейть. См. О х р е я т ь. 
AxplÖTa. См. О х р ю т а. 
Ахрйлпа. См. О хрюша. 
АхрЙ)ШКа. См. Охр юшка. 
АхрйПЬЯ. См. О х р я п ь е.
Ахт, а, м. То же, что ах. Сев.- 

Зап, Сиб., Каннисто, 1919.
— Мане. ахт.
Ахтамон и ахтомон, а, м. 

а Ахтамон. «Трава, известная 
знахарям». Олон., Барсов; Кули
ковский, 1885—1898. ° Ахтомон. 
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог.,
1850.

Ахтап, а, м. Кусок (чего-либо). 
Дон., Левочкин, 1913.

АХТИ и ÉXTO, междом. Ах, 
ахти, ° А х т е. Äxme мне! Чекуев 
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Онеж. Арх., Верюжский. ° Ахти. 
Уржум. Вят., Рязанцев, 1850. 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

АхтйТбЛЬНЫЙ, а я, ое. Очень 
хороший, прекрасный, незауряд
ный, превосходный. Пенз. Пенз., 
Опыт, 1852. Влад., Бодров, 1853. 
Обоян. Курск., Машкин, 1859. 
Иск., Даль. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский; Симб., Мотовилов, 
1888. Дилакторский, 1902. Вят., 
Зеленин, 1903. Пск., Смол., 
Ленингр., Копаневич, 1927. Дон., 
Миртов, 1929. Ахтительный чело
век, Вещь прямо ахтительная. 
Пенз., Колеганов, 1961.

Ахтйтельно, нареч. Хорошо, 
прекрасно, восхитительно. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский. Што 
ахтйтельно, так ахтйтельно и есть! 
Волог., Дилакторский, 1902.

Ахтйтерекий, а я, ое. Тоже, 
что ахтительный. Ахтитерский 
огород. Ахтитерский садик. Ахти
терский домик и т. п. Ворон., 
Тростянский, 1927.

АХТИ-ХТЙ, междом. Выражает 
удивление, сожаление и т. п. Ахти- 
хтй, как нам замуж-mo идти (по
говорка). Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский.

AXTOMÔH. См. Ахтамбн.
Ах^ла. См. О хула. 
АхФбма. См. Охфбма.
АхчА Деньги. Самар., Юнг,

1855.
— Тат. а к ч а, а х ч а.
АХЬЙН, междом. Выражает 

удивление; вот те раз. Нерч. 
Забайк., Ноневич, 1896.

Ахй, междом. Призывной крик 
в лесу, ау. Нижнеслободская Кадн. 
Волог., Шустиков, 1896.

Ацацй, междом. Восклицание, 
которым поощряют пляшущих. 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

АЦИ, мн. Прозвище крестьян ниж
них волостей Усья. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

— Коми а с — свой, родной, а с ь е з — 
свои люди.

АЦКИ, мн. Тоже, что аци. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двнн., Романов, 
1928.

АцчпйК, а, м. [?]. Толстая 
палка, дубина. Новооск. Курск., 
Кудрявцев, 1849.

Ач, частица. Вот еще, как бы 
не так, еще что. Ряз., Даль.

A4, ач-ач, междом. Восклица
ние, которым понукают волов, ко
ров, местами овец. Енот. Астрах., 
Парадиев, 1854. Астрах., Даль. 
♦ «Кричат на верблюда, заставляя 
его идти скорей». Ку бан., Водар- 
ский, 1908.♦Восклицание, которым 
погоняют верблюдов. Кутум 
Уральск., Малеча, 1963.

A4âH, а, м. Полный набор про
вианта и охотничьих припасов. 
Сиб., Ильин, 1916.

АчйНИТЬ, ню, нишь, несов., 
неперех. Снаряжаться на охоту. 
Сиб., Ильин, 1916.

Ачйлать. См. О чапать. 
Ач£паться. См. О ч а п а т ь с я. 
Ач^та, ы, ж. Гурьба, ватага. 

Ачата целая. Пойдут хлопцы ача- 
тою. Зверовичи Красн. Смол., 
Добровольский, 1914.

Аче, частица. То же, что ач. 
Ряз., Макаров, 1846; Опыт, 1852.

АЧ6В, междом. Выражает удив
ление, изумление. Галахово 
Великолук. Пск., Левицкая, 1904.

Ачерйбать. См. Очерябать.
Ачерйбаться. См. О ч е- 

рябаться.
Ачерйбкать. См. Очеряб- 

к а т ь.
Ачерйбкатьея. См. Очеряб- 

к а т ь с я.
Ачилйнка, и, ж. Любовница. 

Средне-Колым. Якут., Пекарский, 
1900.

АЧЙПОК, См. О ч й п о к.
A4KÉC. Прозвище. Черепов. 

Новг., Герасимов, 1900.
АЧКИ-ачКИ, междом. Слово, 

которым подзывают овец, ягнят. 
Пудож. Олон., Куликовский, 
1885—1898.

АЧКЙЛ, а, м. Напиток из кис
лого молока. Иссык-Кульск., Зи- 
мовнова, 1953—1959.

АЧМЙЛИТЬ. См. О ч м я л и т ь. 
Ачугурёть. См. О ч у г у р é т ь. 
АчУпаться. См. Очупаться. 
АчупунёТЬ. См. Очупунёть.
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Ач^Ш, междом. Восклицание, 
которым отгоняют верблюдов. 
Уральск., Малеча, 1963.

АшабУрить, рю, р и ш ь, 
сов., неперех. Опьянеть. Курган. 
Уральск., Миртов, 1930.

Ашаламанёть. См. Ошело- 
м о н é т ь.

Ашаламанйть. См. Ошело- 
м о н й т ь.

Amâp. См. О ш а р.
Aniâpa. См. О шар а. 
Ашар£шки. См. Ошарашки. 
Ашйрить. См. О шарить.
Аш^рничать. См. Ошарни- 

ч а т ь.
Ашйрнуть. См. О шар нут ь.
АШ^ТИНа, ы, oie., собир. То же, 

что ашатия. Амур., Азадовский, 
1913-1914.

АшйТИЯ, и, ж., собир. Сброд, 
чернь, также ругательное слово. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

AniâTb, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. Есть, кушать. 
Я еще не ашал. Астрах., Смирнов, 
1848. «Резать и есть». Частинское 
Охан. Перм., 1850. Пора уж 
ашатъ? — Пора. — Ты ныне ашал аль 
арасъ?— Слегка поашал. Тяглое озе
ро. Николаев. Самар., Перов, 1852. 
Ашай, пока есть чего ашатъ. Енот. 
Астрах., Парадиев, 1854. Ашаем, 
ашаете, ашают. Самар., Юнг,
1855. Ашай еще. «Всюду, где есть 
татары». Даль. Симб., Мотовилов, 
1888. Белеб. Уфим., Зеленин, 1905. 
«Говорят в шутку, подражая баш
кирскому языку». Исетское За
уралье, Бирюков, 1923. Ашал. 
«С оттенком иронии». Охан. Перм., 
Челяб., Миртов, 1930.

— Тюрк, а ш а м â к, а ш м â к — есть.
АшаТБСЯ, ается, несов., безл. 

С отрицанием не. Нет аппетита, не 
хочется есть. Не ашается больному — 
нет аппетита к еде. «Всюду, где 
есть татары», Даль.

АшемёТОК. См. Ош ем ето к. 
Ашёеток. См. О ш é с т о к.
Ашйвка. См. Ошйвка.
Ашкарйбать. См. Ошкаря- 

б а т ь.
Ашкарйбаться. См. Ошка- 

рйбаться.

Ашкбрда, ы, ж. «Зубастая жен
щина». Дедюхино Уральск., Мир
тов. 1930.

Ашкуд, ашкут, а, м. Летучая 
мышь. Вытегор., Пудож. Олон., 
Поляков, 1871; Куликовский, 1885—
1898.

Ашкырь, междом. Окрик, ко
торым прогоняют, подгоняют овец. 
Ашкырь; идите в хлев. Смол., Доб
ровольский, 1914.

АШЛЙК. См. О шлык.
Ашмарить. См. Ошмарить. 
АшёСТИГ. См. Ошо ст иг. 
АШ0СТИК. См. Ошо ст и к. 
АшбСТОК. См. Ош б ст о к. 
АшулёТЬ. См. Ошу лет ь.
1. Ащё и ащё, аще, нареч. и 

частица. 1. Нареч. Еще. °Ащб и 
аще. Дай-ка мне ашшб. Ряз., 
Опыт, 1852. Братец, прибавь аще 
немножко. Опоч. Пск., Опыт, 1852. 
Ряз., Калуж., Орл. и др., Даль. 
Ряз., Диттель, 1860. Кольск. Арх., 
Подвысоцкий, 1885. Давай аще. 
Пск., Второе Доп., 1905—1921. 
Жиздр., Мосал. Калуж., Второе 
Доп., 1905—1921. Ряз., Сарат., 
Дурново, 1911. Пойдем, девки, по
бираться, Много хлеба поедим, Аще 
на Мальцев поглядим (песня). Пск. 
Пск., Копаневич, 1918. Захошъ ду
шу спасти постом, молитвами свя
тыми, А ащё низким трем покло
нам (песня). Опоч. Пск., Копане
вич, 1918. Il С усилением значения. 
Аще ты, издолина поганая! тя
нешься ты, потянешься, а на жильях 
ты не оторвешься. Рыбников, 1864. 
Аще станут тот наперёд да другой 
наперед: тому-то надо выславиться, 
да другому надо выславиться; это 
есть не храбрые воины. Рыбников, 
1864.° А п^. Ащо ли тястица под
воротишь? Ащо ли тястица по
волишь? Петрозав. Олон., Опыт, 
1852. Аще басче! Аще ли тяста 
подворотить? Олон., Куликов
ский, 1885—1898. Аще баще. Да лей, 
лей аще штей-то. Заон. Олон., 1918.

2. Частица. Выражает сожаление, 
отказ; вот еще, нет. Калуж., Опыт, 
1852; Даль. Калуж., Второе Доп., 
1905—1921. Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916.
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3. Частица. Выражает удивление 
при вопросе; а что? Борисоглеб. 
Тамб., Доп. Оп., 1858.

— Ср. о щ é, бще.
2. Ащё, союз. Хотя, если. «На

речие поселян мещерской стороны». 
Ряз., «в Мещоре», Опыт, 1852. Ащё 
ты и говорил. (= а что ж в том, 
если ты и говорил). Мещер. Рязч 
Даль. Ряз., Диттель, 1860. Аще 
в небеси было бы кольцо. Рыбников, 
1864.

— Ср. о щ é.
Ащёкать, а ю, а ешь, несов., 

неперех. Произносить «аще» вместо 
«еще». Осташ. Твер., Пск., Кар
пов, 1855. Новоржев., Остров., Порх. 
77ск., Доп. Оп., 1858.

— Ср. о щ é к а т ь.
Ащёпка. См. О щеп к а.
Ащёра. См. Ощёра.
Ащёря. См. О щ é р я.
АщеУл, а, м. То же, что аще- 

ула. Твер., Макаров, 1846. Ряз., 
Ту л., Даль. Курилово Черепов. 
Новг., Герасимов, 1900.

— Ср. о щ е у л, и щ е У л и др.
АщеУла, ы, м. Тот, кто изде

вается над кем-, чем-либо, насмеш
ник, зубоскал. Ряз., Ту л.. Даль. 
Ряз., Диттель, 1860. Да он такой 
ашшаула, всех на смех подымает. 
Селино Ду бен. Ту л.. Филин, 
1933.

— Ср. още ÿ л а, и щ е ÿ л а и др.
АщеУлить, лю, лишь, несов., 

неперех. То же, что ащеульничать. 
Ряз., Ту л., Даль.

— Ср. о щ е ÿ л и т ь.
АщеУлка, и, ж. Женек, к ащеул, 

ащеула. Твер., Макаров, 1846. Ряз., 
Ту л., Даль.

— Ср. о щ е у л к а.
Ащеульник, а, м. 1. То же, 

что ащеула. Вышневол., Новоторж. 
Твер., Опыт, 1852. Ряз., Тул., 
Даль. Юрьев Влад., Микуцкий. 
Такого ащеульника поискать. Пав
ловское Барнаул., Молчанова, 
1929—1935. Такой ашшаульник, пра 
слово, все зубы скалит, изгаляется. 
Селино Дубен. Тул., Филин, 1933.

2. Негодяй, бездельник. Тул., 
Доп. Оп., 1858.

— Ср. ощеульник.

АщеУльница, ы, ж. Женек, 
к ащеульник. Вышневол. Твер., 
Опыт, 1852. Сгсб., Черепанов, 1854, 
Ряз., Тул., Даль. Замолчи, ашша- 
улъница, людей постыдись над ста
риком смеяться. Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1933.

Ащеульничать, аю, аешь, 
несов., неперех. 1. Насмехаться, из
деваться, зубоскалить. Новоторж. 
Твер., Опыт, 1852. Обоян. Курск., 
Машкин, 1854. Ряз., Тул., Даль. 
Такой нехороший, ашшаулъничает 
над всеми, никог.о не уважает. Се
лино Дубен. Тул., Филин, 1933.

2. Жадничая, выпрашивать, ста
раться поживиться на чужой счет. 
Он ащеульничает о праздниках, ходя 
под окнам (= собирает рюмки). 
Черепов. Новг., Герасимов, 1900.

Ащйра. См. Ощйра.
Ащйрый. См. Ощирый.
АщовёНЬ. Насмешливое проз

вище жителей Вятской губернии. 
Охан. Лерм., 1928.

АщУпак. См. О щуп о к.
АЭВО, междом. Служит у охот

ников для подзыва собаки, если она 
далеко ушла. Каргоп. Арх., Томи
лов, 1928.

Аю, частица. То же, что аю- 
шки. — Бабушка, а бабушка! — Аю, 
миленький? Селино Дубен. Тул., 
Филин, 1933.

AIÖ. То же, что ае. Касп., Даль.
АЮЙ, частица. То же, что аюшки. 

Наурская Терек., Востриков, 1907.
АЙЭКла, ы, ж. Бранное про

звище лапландца или карела; «уро
дина, пугало, в которого, впрочем, 
иные верят как в лешего». Арх., 
Даль; Подвысоцкий, 1885.

Аютка, частица. То же, что 
аюшки. Новооск. Курск., Кудряв
цев, 1852.

АЮЧКИ, частица. То же, что 
аюшки. Мещов. Калуж., Черны
шев, 1908.

Дюша, и, ж. Кольцо, кружок; 
«каточек на вершине дерева (мачты) 
на судах, шкив». Арх., Даль. 
Шкив, блок наверху мачты, посред
ством которого подымают флаг. 
Арх., Подвысоцкий, 1885.
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АЮШИТЬ. 1. Что-либо вращать, 
вертеть, «крутить на оси». Арх., 
Даль; Подвысоцкий, 1885.

2. Мешкать, медлить, проявлять 
нерешительность, колебаться. Арх., 
Даль; Подвысоцкий, 1885.

Аюшитьея, 1. Вертеться кру
гом на одном месте. Арх., Даль; 
Подвысоцкий, 1885.

2. То же, что аюшить (во 2-м 
зпач.). Арх., Даль; Подвысоцкий, 
1885.

АЮШК, частица. То же, что аю
шки. Боров. Калу ж., Чернышев, 
1908. Селино Ду бен. Тул., Филин, 
1933. ,

1. Аюшка, частица. То же, что 
аюшки. Дон., Золотарев, 1848. 
Новое. Тул., 1850. Новооск. Курск., 
Кудрявцев, 1852. Дон., Опыт, 1852. 
Влад., Бодров., 1853.0 боям. Курск., 
Машкин, 1859. Ворон., Тамб. 
и др., Даль. — Дедушка! — Аюшка? 
Кочетовская Дон., Калмыков, 1897. 
ХворостаньВорон., Путинцев, 1905.
— Мама, дай хлеба! — Аюшка? Си- 
час дам. Мещов. Калу ж., Второе 
Доп., 1905—1921. Мосал. Калу ж., 
Второе Доп., 1905—1921. Боров. 
Калуж., Чернышев, 1908. Тананы- 
кино Росл. Смол., Добровольский, 
1914. Мещов. Калуж., Косогоров, 
1916. Селино Ду бен. Ту л., Филин, 
1933.

2. АЮШКа, и, м. и ж., в знач. 
сущ. Ласковое обращение. Аюшка 
мой, подь сюда. Нет моей аюшки. 
Ворон., Тамб. и др., Даль.

3. Аюшка, и, ж. Флюгер. Арх. 
Даль.

АЮШКИ, частица. Вопроситель
ный ласковый отклик на обраще
ние или при переспросе нерасслы
шанного, соответствует по значению 
словам а? что? (чаще в разговоре 
с детьми). Тамб., Опыт, 1852. 
Борисоглеб. Тамб., Козлов, 1853.
— Мамушка, а мамушка! — Аюшки, 
мой сыночек? Обоян. Курск., Маш
кин, 1859. Ворон., Тамб. и др., 
Даль. Что мой родной, что мой 
хороший, аюшки? Мещов. Калуж., 
Чернышев, 1898; Косогоров, 1916.
— Бабуля! — Аюшки, внучек? Дон., 
Миртов, 1929. — Ma, а ма! — Аюшки, 

сыночек? Селино Дубен. Тул., Фи
лин, 1933. — Баба, а баб! — Аюшки? 
Смол., Иванова и др., 1958.

АЯ, частица. То же, что аюшки. 
— Дядя Иван? — Ая? Влад., Зла- 
товратский (Второе Доп., 1905— 
1921). '

Аяё, междом. Выражает ощу
щение боли, ужас. Аяё, як больно, 
ажно стерпу нету. Смол., Добро
вольский, 1914.

Аяёкать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Охать, стонать. Больной 
все будет аяёкать. Смол., Добро
вольский, 1914.

ААичка, и, ж. Ласковое обра
щение. «Милая моя». Наурская 
Терек., ^Востриков, 1907.

1. А АЙ, я, м. Трус. Ряз., Влад., 
Макаров, 1846. Влад., Ряз., Опыт, 
1852. Даль (без указания местно
сти). Ряз., Диттель, 1860.

2. А АЙ, междом. 1. Выражает 
удивление, укоризну и т. п.; ах, 
вот. Аяй, ты гоже пляшешь. Аяй, 
ты какой дурак. Шербеть Спас. 
Казан., Фанагорский, 1854; Доп. 
Оп., 1858. Аяй, как трудно! Са
мара, Второе Доп., 1905—1921. 
Буйск. Костром., Второе Доп., 
1905—1921. Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916. Аяй какой стрелок. Аяй 
какой бездельник. Песни любит аяй 
как. Ценз., Колеганов, 1961.

2. Выражает предупреждение, за
пугивание (обычно в разговоре 
с детьми). Аяй, обожжешься! Аяй, 
тебя волк съест. Селино Дубен. 
Тул., Филин, 1933. Курск., Соро- 
колетов, 1961.

3. Окрик, которым отпугивают 
зверя; служит также для отпугива
ния домашних животных, птицы. 
Мещов. Калуж., Второе Доп., 
1905—1921. Курск., Сороколетов, 
1961.

3. ААЙ, частица. Выражает воп
рос; неужели? Казан. Казан., Ме- 
лановский,

1. А Айка, и, м. и ж. Трус, тру
сиха. Ряз., Влад., Макаров, 1846. 
Даль (без указания местности). Ряз., 
Диттель, 1860.

2. А Айка, и, м. и ж. Задушев
ный друг, товарищ. Дон., Золота
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рев, 1848. Дон., Опыт, 1852; Даль. 
II Дружеское обращение. Дон., Голу
бов.

— Тат. ай — хозяин (дома).
АЙЙкать, а ю, а е ш ь, несов., 

неперех. Произносить слово «аяй» 
(см. 2. АЙЙ). Ты чего аяйкаешъ, 
не запужаешъ. Селино Ду бен. Ту л., 
Филин, 1933.

Айкса, ы, м. и ж. Плакса. Раз., 
Макаров, 1846; Даль.

АЙН, а, м. Небольшое круглое 
полузасохшее озерко. Колым. 
Якут., Богораз, 1901; Маштаков, 
1931.

Айпка, и, м. То же, что 
2. Аййка. Док., 1897.

Айюшка. Дружеское обраще
ние. Дон., Голубов.
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