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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит 
слова от блазнишка до б я ш к а. Выпуск составили: 
О. Д. Кузнецова (бранйха — бяшка), П. И. Павленко 
(б о м — б р а н й т ь), О. Г. Порохова (б л а з н й ш к а — 
бляшка), Ф. П. Сороколетов ( б о — б о é н ь е), Л. И. Ца
рева (б о é ц — б о л я ч о).

Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым и Ф. П. Фили
ным. Техническая подготовка рукописи осуществлена Н. И. Анд
реевой-Васиной и Е, Н. Этерлей. Список источников составлен 
Е. Н. Этерлей. В подготовке рукописи к печати принимала уча
стие Ю. М. Северинова.

Редакторы «Словаря русских народных говоров» воспользо
вались замечаниями официальных рецензентов Е. П. Лупповой и 
В. И. Максимова.

Коллектив сотрудников Словаря выражает горячую благо
дарность П. А. Амосову, В. Д. Бондалетову, Е. К. Писаренко, 
Дм. Пономареву, А. И. Федорову, Ю. И. Чайкиной, а также 
кафедре русского языка Уральского государственного универси
тета за присланные ими словарные материалы.
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Палагина В. В. Некоторые наблюдения над лексикой старожильчес- 
скпх говоров средней части бассейна р. Оби. — Лингвистический сб., 
Томск, 1964, с. 20—24.

П аптелеева А.А. Ненецкие заимствования в севернорусских говорах. — 
Всесоюзн. конф, по фииио-угровед. Тез. докл. и сообщений. Сыктыв
кар, 1965, с. 85—86.

Пантелеева Е. М. О значении и употреблении предлогов «по», «за» 
с именами существительными — объектами цели. (На материале 
говоров Кемеровской обл.). — Лингвистический сб., Томск, 1964, 
с. 35—58.

Пантелеева Е. М. Предлоги со значением причины и цели. (На ма
териале говоров Кемеровской обл.). — Лингвистический сб., Томск, 
1964, с. 39—47.

П и м е н о в а Т. В. Из наблюдений над диалектной лексикой (на материале 
говора Шушенского района Красноярского края). — В кн.: Материалы 
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РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Рукописи, хранящиеся в словарной картотеке 
Института русского языка АН СССР 

(в Ленинграде)

1. Рукописи в тетрадях и листах

Амосов П. А. Вологодский диалект (словарь). Материалы собраны и 
записаны в Ивановском с/с Вашкинского района Вологодской области 
в августе 1964. Шифр 909.

Амосов П. А. Слова и словообразования, связанные с постройкой реч
ного судна типа мариинки для Мариинской водной системы. 1966. 
Шифр 911.

Амосов П. А. Слова, употребляемые населением Вашкинского района 
Вологодской области. Записаны от жителя деревни Слободка Мура- 
шёва, 60 лет. 1966. Шифр 913.

Амосов П. А. Словарь слов, связанных с посевом и ручной обработкой 
льна, применявшихся в разговорном языке в Ивановском с/с Ваш
кинского района Вологодской области. 1966. Шифр 912.

Бондалетов В. Д. Словарь одного южнорусского говора восточной 
группы (А—К). Алексеевский район Куйбышевской области. 1945— 
1964. Шифр 899.

Луппова Е. П. Материалы по лексике Волховского района Ленинград
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листах. Шифр 906.

ЛупповаЕ. П. Ответы на программу собирания сведений для Диалекто
логического атласа. Деревня Бакули, село Успенье Слободского 
района Кировской области. Собрано в 1950 г. экспедицией Ленинградск. 
гос. пед. ин-та под руководством Е. П. Лупповой. Шифр 905.
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ЛупповаЕ. П. Ответы на программу собирания сведений для Диалекто
логического атласа. Лексика деревни Большие Вершиницы Кумен- 
ского района Кировской области. Собрано экспедицией Ленинградск. 
гос. пед. ин-та под руководством Е. П. Лупповой в 1950 г. Шифр 904.

Чайкина (Выдрина) 10. И. Словарь говора с. Дмитриевское Чере
повецкого района Вологодской области. 1966. Шифр 813.

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

в картотеке Словаря)
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Луппова Е. П. Материалы по лексике Кировской области. Деревня 
Бакули, село Успенье Слободского района Кировской области. Собрано 
экспедицией Ленинградск. гос. пед. ин-та под руководством Е. П. Луи- 
повой в 1950 г. 450 карточек.

Луппова Е. П. Материалы по лексике д. Трусово Староладожского 
с/с Волховского района. 1956. 86 карточек.

Луппова Е. П. Материалы по лексике Куменского района Кировской 
области. Собраны экспедицией Ленинградск. гос. пед. ин-та под 
руководством Е. 11. Лупповой в 1950 г. 450 карточек.

Материал ьг картотеки Словаря Красноярского края. Записи диалек
тологических экспедиций (не ранее 1952 г.). Передано в картотеку 
Словаря русских говоров в 1966 г. 120 карточек.

Материалы по лексике Верхне-Тоемского района Архангельской 
области. Присланы кафедрой русского языка Уральского гос. ун-та. 
Материалы собраны севернорусской топонимической экспедицией 
в 1963—1965 гг. Около 3000 карточек.

Писаренко Е. К. Деревня Ляхово Себежского района Великолукской 
области. Лексика. 1966. 171 карточка.

Писаренко Е. К. Деревня Ново-Орловичи Себежского района Велико
лукской области. Лексика. 1966. 177 карточек.

Писаренко Е. К. Деревня Черные Грязи Себежского района Велико
лукской области. Лексика. 1966. 118 карточек.

Писаренко Е. К. Лексика деревни Дивны Себежского района Велико
лукской области. 1966. 163 карточки.

Пономарев Дм. Лексика Краснодарского края. 1965—1966. 400 кар
точек.

Федоров А. И. Диалектные материалы, присланные Институтом эко
номики, философии и филологии Сибирского отделения АН СССР. 
1964—1966. [Материалы собраны в Сузунском и Ордынском районах 
Новосибирской области. Имеются также камчатские слова, выбран
ные из рукописей Томского архива]. Около 3000 карточек.



ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ СОКРАЩЕНИЙ 
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И X НАЗВАНИЙ

Алеут.
Бабаев. Волог.
Балаганск. Иркут.

— Алеутские острова.
— Бабаевский район Вологодской области.
— Балаганский округ (район) Иркутской гу

бернии (области).
Барнаул.
Башмак. Пенз.
Бердюж. Тюмен. 
Болд. Нижегор.
Б.-Болд. Горьк.

— Барнаульское.
— Башмаковский район Пензенской области.
— Бердюжский район Тюменской области.
— Болдинский уезд Нижегородекой губернии.
— Больше-Болдипский район Горьковской 

области.
Б.Глуш. Куйбыш. — Болыпе-Глушицкий район Куйбышевской 

области.
Великомихайл. Одесск. — Великомихайловский район Одесской 

области.
Верхне-Городк. Перм. — Верхне-Городковский район Пермской 

области.
Всход. Смол.
Дагд. Латв. ССР 
Дуги. Калуж. 
Дрегельск. Ленингр. 
Егорлык. Дон. 
Заонеж. КАССР 
Идриц. Великолук. 
Илек. Чкалов.
Испул. Гурьев.
Йонав. Лит. ССР 
Казах.
Кандалакш. Мурман. 
Карачев. Брян. 
Керч.
Кокчетав.
Колыв. Новосиб. 
Кондоп. КАССР 
Кочет. Дон.
Красновишер. Перм. 
Куйбыш.
Ладож. Петерб. 
Локтев. Алт.

— Всходский район Смоленской области.
— Дагдский район Латвийской ССР.
— Дугпенский район Калужской области.
— Дрегельский район Ленинградской области.
— станица Егорлыкская на Дону.
— Заонежье в Карельской АССР.
— Идрпцкий район Великолукской области.
— Илекский район Чкаловской области.
— Испульский район Гурьевской области.
— Йонавский район Литовской ССР.
— Казахстанское.
— Кандалакшский район Мурманской области.
— Карачевский район Брянской области.
— Керченский полуостров.
— Кокчетавская область.
— Колыванский район Новосибирской области.
— Кондопога Карельской АССР.
— станица Кочетовская на Дону.
— Красновишерский район Пермской области.
— Куйбышевская область.
— Ладожское в Петербургской губернии.
— Локтевский завод Алтайского горного 

округа.
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Макуш. Курган.
Медвежьегор. КАССР
Миасс. Перм.
Миасс. Челяб.
Михайл. Кубан.
Нижи. Дои.
Новосиб.
Онеж.
Ордын. Новосиб.
Охотск. Примор. 
Павлодар.
Пенов. Калин.
Переслав. Яросл.
Пермско-Сергин [Перм.]

— Макушинский район Курганской области.
— Медвежьегорский район Карельской ССР.
— Миасский район Пермской области.
— Миасский район Челябинской области.
— станица Михайловская на Кубани.
— Нижний Дон.
— Новосибирская область.
— Онежское.
— Ордынский район Новосибирской области.
— Охотский округ Приморской области.
— Павлодарская область.
— Пеновский район Калининской области.
— Переславский район Ярославской области.
— Пермско-Сергинский район Пермской 

области.
— Повенецкий район Карельской АССР.
— Поншаевский район Горьковской области.

Ракш. Тамб.
Рыбнов. Ряз.
Сараев. Ряз.
Сев. Беломорье 
Ср. Поволжье
Старогород. Нижегор.

Сузун. Новосиб.
Суксун. Перм.
Та лаб. Пск.
Татарск. Новосиб.
Ташлин. Оренб.
Тирасп. Молдав.
Тонкин. Кемер. 
Усть-Лабин. Краснодар. 
Фалешт. Молдав.
Фокин. Перм.
Чашин. Курган.
Чуваш. АССР
Чусов. Перм.
Шадр. Курган.
Шалин. Свердл.

Повен. КАССР
Понш. Горьк.
Пржевальск. Иссык-Кульск. — Пржевальский район Иссык-Кульской 

области.
— Ракшинский район Тамбовской области.
— Рыбновский район Рязанской области.
— Сараевский район Рязанской области.
— Северное Беломорье.
— Среднее Поволжье.
— Старогородский уезд Нижегородской гу

бернии.
— Сузунский район Новосибирской области.
— Суксунский район Пермской области.
— Талабское Псковской губернии.
— Татарский район Новосибирской области.
— Ташлинский район Оренбургской области.
— Тираспольский район Молдавской ССР.
— Тонкинский район Кемеровской области.
— Усть-Лабинский район Краснодарского края
— Фалештский район Молдавской ССР.
— Фокинский район Пермской области.
— Чашинский район Курганской области.
— Чувашская АССР.
— Чусовской район Пермской области.
— Шадринский район Курганской области.
— Шалинский район Свердловской области



Блазнйшка, и, м. и ж. Ша
лун; шалунья. Смол., 1914.

БлазНО, нареч. [удар.?]. Некра
сиво. Новг., 1911.

Блазноваться, нуюсь, ну- 
ешься, несов. Бла-зноваться 
шутки. Потешаться, шутить; крив
ляться. Ах, детки мае, гито вы 
коло старого человека шутки блаз- 
нуетеся./Елъп. Смол., 1914.

Блазнбвищеи блазновйще, 
а, м. Буйный или беспокойный че
ловек. Кадн. Волог., 1902.

БлазнОта, ы, ж., собир. Ма
ленькие дети. Остпалисъ у его все 
блазнота. Смол., 1914.

Блазнотй, ы, ж. Глупость. 
У тебя все блазнота на уме. Смол., 
1914.

Блйзный, а я, о е. Взбалмош
ный. Пск., Опоч. Пск., 1855. Пск.

Блазнъ, и, ж. Галлюцинация. 
Даль [без указ, места]. «Блазнъ от 
тоски — галлюцинации и иллюзии 
во время меланхолии». Красно
уфим. Перм., Мизеров и Скалозу
бов, 1893. Да блазнъ это, очнись. 
Блазнъ мне была даве. А про ребен- 
ка-то это блазнъ была. Свердл., 
1964. о Б л а з н ь нашла на кого. 
Померещилось привидение. Блазнъ 
нашла на его в бане. Ср. Урал, 1964.

Блазнюк, а, м. 1. То же, что 
блазень (в 1-м знач.). «Употреб
ляется для обозначения презрения. 
Еще блазнюк, а вмешивается в раз
говоры старых». Курск., Василев
ский, 1849. Смол.

2. То же, что блазень (во 2-м 
знач.). Курск., Даль. Юго-Вост.♦ 
«Причудник, тот, у которого слу
чайности носят отпечаток глупо
сти». Гжат. Смол., Архив АН.

Блазня, и, м. и ж. 1. Человек, 
который может соблазнить, скло
нить к чему-либо своими рассказа
ми, обещаниями и т. д. Шадр. 
Перм., 1930. Шо те, блазня, бла
жишь шо не надо? Сухолож. Свердл.

2. Похудевший, худой человек. 
Да кому эдакая блазня понравится. 
Кадн. Волог., 1855.

3. Некрасивый, безобразный че
ловек. Выбрал себе невесту: блазня- 
блазней. Режев. Свердл., 1964.

Блазнй, й, ж. То же, что бла
зень (в 3-м знач.). Харов. Волог., 
1946-1950. Ср. Урал.

Блазнятё, нйт, ми. Малень
кие дети. Путин л. Курск., 1880-е 
годы.

Блазнятёнок, нка, м. Ласк. 
Маленький ребенок. Путивл. Курск., 
1880-е годы.

Б лак, а, м. Вар, род смолы. 
Нижне-Дон., 1929.

Б лак^ й, ж. Облако. Б лапою 
дождь заносит. В блаку схоронилось 
солнце — дождь пойдет. Солнце са
дится за блаку. Мосал. Калуж., 
1905—1921. Туча всходит, блаки 
пошли, плохая погода будет, гром. 
Брасов. Брян.

Блакунйть. См. Б луку- 
11 я т ь.

БлакУщиЙ, а я, ое. Разврат
ный. Блакущая девка. Себеж. 
Великолук. Тихомиров, 1918.

Бландать, даю, даешь, не
сов., неперех. Бездельничать, про
водить время в праздности. Липец. 
Ворон., 1937.

Бланжа,и, ж. Народная пляска 
в восемь пар, род кадрили. Сев., 
Твер., Даль. Толль [с указанием: 
«местное»\.
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Бланка, и, ж. Планка. Перм.,
1856. Тул.

БланкёТ, а, м. Рыба из отряда 
окунеобразных, Aphia minuta (His
sa); очень маленький бычок. Чер
номор., Даль.

Блёнковый и бланковый, 
а я, о е. В дореволюционной Рос
сии — организованный, предостав
ленный государством на основе 
официально установленной таксы. 
♦ О гоньбе, станке. ° Бланко- 
в ы й. Вольна гоньба сам наймоеался. 
Кто ездил из волости, те бланкова 
гоньба. Том. |с пометой: «устар.»], 
1964. о Б л а н к б в ы й. Межудворку 
возили. Бланковый станок. Окромя 
этого, вольными. Том. [с пометой: 
«устар.»\, 1964. ♦ Б л а н к б в ы й. 
О почтовых лошадях. Сиб., 1916.

Бланочка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к бланка. Шадр. Перм., 1930. 
Тул., Курск.

Бласловённыи, а я, ое. То же, 
что благословенный (во 2-м знач.). 
Волог., 1822. Тул.

Бласловёнье, я, ср. Благосло
венье. Мещов. Калуж., 1916. Люди 
хорошие с бласловенья ходют. Том* 
[с пометой: «устар.»], 1964. Тул. — 
Ср. Басловбнье, Б а с л о в- 
л é н ь о. Бласловлснье.

Бласловлённый, а я. ое. 1. 
То же, что благословенный (в 1-м 
знач.). Наша красота церковная, 
Стопа запрестольная, рука бласлов- 
ленная (свадебн. кричит.). Вельск. 
Волог., 1862.

2. То же, что благословенный (во 
2-м знач.). Здорово, бласловленный! 
Сольвыч. Волог., 1852. Волог.

Бласловлёнье, я, ср. Благо
словенье. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Дай мне, матушка, прощенье- 
бласловленье Съездити во Киев град. 
Арх., Гильфердинг. Брян., Перм. 
Бласловленъя просит. Том. [с поме
той: «устар.»], 1964. — Ср. Блас- 
л о в б н ь е.

Бласловлйть, йю, я ешь, 
несов.; бласловйть, влю, вишь, 
сов.; перех. 1. Благословлять. Во
лог., 1852. Бласлови Добрыни, да 
сударь-матушка. Мне повыехать 
Добрыни во чисто поле. Арх., Гри
горьев. Вят., Пск., Казан., Тамб., 

Ворон., Ряз., Свердл., Кемер., Тул. 
Отец и мать крестят невесту, дочь 
бласловляли. Мать была, она бла- 
словила, свадьбу стали играть. Это 
муж-mo говорит: «Вот бласлови». 
Том., 1964. ° Повел. Бласла. Бла
гослови. Цивильск. Казан., 1858. 
Задон., Ворон. — Ср. Баслов- 
л я т ъ, Благословить.

2. Сов. Позволить (обычно в по
вел. иакл.). Волог., 1822. Прихо
дили солдаты караульные: «Бласло- 
ви-тко, Владимир, слово спрогово- 
рить». Арх., Гильфердинг. А я 
сам-то ведь не еду да тебе не бла- 
словлю, А не буду я стоять больше 
за Киев-град. Олон., Гильфердинг. 
Бласлови меня, мать Богородица, 
Сесть на лавицу на белу дубовую. 
Перм. — Ср. Басловлять (во 
2-м знач.).

3. Сов. Подарить что-либо на па
мять. Вят., 1892. Шадр. Перм. 
оБ лас л овить кому-либо. Дать 
в наследство. Вят., Зеленин.

Блаеловлйтьея, й ю с ь, 
я ешься, несов.; бласловйться, 
в люсь, в й ш ь с я, сов. Благослов
ляться. Стану я бласловесь, пойду 
перекрестесь (заговор). Амур.,-1914. 
Вят. Ну-ко, бласловяся, богу мо- 
ляся. Костром. — Ср. Баслов
лять с я.

БлёСТИТЬСЯ, и т с я, несов. Безл. 
Чудиться, мерещиться. Мужику 
что-нибудь будто бы бластится. 
Перм., Зеленин. Тамб., Ряз. — Ср. 
Блазнйть (в 1-м знач.).

Блатной, а я, бе. Хитрый, на
доедливый. Дон., 1929.

Блачкё и блёчка, и, ж. 06- 
лачко. а Б л а ч к а. Нижнедев. Во
рон., 1893. °Б лачка. Б лачка на
шла, из бланки дождь. Бесед. Курск., 
1962.

Блебетёть, несов., неперех. 
Разговаривать о чем-либо незначи
тельном, несерьезном; болтать. Зап., 
Даль.♦«Лепетать, мямлить». Зап., 
Даль.,

Блёва, ы, м. и ж. Тот, кто 
блюет. Порх., Пск. Пск., 1855.

Блевёка, и, ж. Грязевые не
действующие сопки, вулканы. Ку- 
бан., 1911. Керч. и Таман. полу
острова.
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Блеванйна, ы, ж. Блевотина. 
Волог., 1883—1889.

Блевёть, блюю, блюешь, 
несов., неперех. сю Блюёт с души. 
Безл. Тошнит. Твер., 1904—1914.

БлевОТИТЬ, несов., неперех. 
Безл. Тошнить, рвать. Его что-то 
блевочет. Труби., Карач. Брян., 
Орл., Сполохов.

Блевунья, и, ж. Растение Asa- 
rum europaeum L.,’ сем. киркозо- 
новьтх; копытень европейский. 
Перм., Анненков.

Бледнуха, и, ж. Название од
ного из видов лихорадки. Даль 
[без указ, места]. Пск., Смол., 
1902-1904.

Блёдый, а я, ое и бледой, 
а я, бе. 1. Бледный. ° Б л е д ы й. 
Порх., Пск. Пск., 1855. Вернулась 
из города така блёдая. Пск. Он 
с лица блёдый. Олон. Волог. Он 
как выпье немножко, так всегда 
блёдый делается, а я всегда крас
нею. Блёдая девочка. Блёдое лицо. 
Йонав. Лит. ССР. Мария как по
жила с Франъкой, так блёдая стала. 
Прейл. Латв. ССР. Ты не выспавши 
поди, кака-moблёдаясегодня. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР. ° Б л е д б й. Мезен. 
Арх., 1852. Очень скучный стал, да 
он бледой же стал. Арх., Марков. 
Олон., Печор.

2. Блеклый, о Б л е д ы й. Даль 
[с пометой: «стар.»]. Не бери себе 
таку пальту, цвет в ей гляди ка
кой бледый. Йыгев., Тарт. Эст. ССР. 
1963. ° Б л е д б й. Краски-mo мало 
было, да жыча-та бледа вышла. 
Усть-Цилем. Арх., 1940.

Блёздинка, и, ж. Маленький 
кусочек (обычно лакомого блюда: 
сладкого пирога, мяса и т. п.). 
Пирога-то не доели — одну блёздин- 
ку. Осташк. Твер. [год неизвестен].

Блёздка, и, ж. Блестка. Твер., 
1907. ,

Блёздочка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к блёздка. Верейск. Моск., 
1905. По краям-mo кисточки, По 
середке блёздочки (частушка). Твер.

БлеЗДЙНОЧКа, и, ж. Неболь
шой кусок, осколок чего-нибудь. 
Сахар дорог: в трактире на копей
ку только две блездяночки подадут. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Блези, нареч. [удар.?]. Вблизи. 
Сиб., 1921.

Блёзна, ы, ж. [Знач.?] И за
ехал он к Пермяту к Васильевичу 
Под тое окошечко косевчато. Бьет- 
ся-то он тут, колотится Сквозь 
тую блезну да сквозь хрустальную. 
Онеж., Гильфердинг.

Блезнйвый, а я, о е. Белоли
цый, бледный. Она не блезнявая, 
а смугленькая. Брас. Брян., 1961.

БЛбК^ВО, нареч. Бледно. Ново- 
торж. Твер., 1852.

Блекёвый, а я, о е. Бледный; 
блеклый или светлый. Твер., Пск., 
Даль.,Блекавое лицо. Смол.

Блёкать, а ю, а ешь, несов., 
перех. Ругать, бранить; чернить. 
Смол. Смол., 1905—1921. Сами за
цепятся, других блёкают. Смол.

Блёклый, а я, о е. 1. Худоща
вый и бледный; худосочный (о че
ловеке). Блеклый мужик. Шенк. 
Арх., 1858. Олон. Алеш — как за
рево здоровый был, а теперь смотри 
какой блеклый. Челяб. Болеет он, 
видно, блеклый такой ходит. 
Свердл.

2. Порченый, с поврежденной серд
цевиной (о дереве). Блеклое древо. 
Пск., Смол., 1902—1904.

3. Блёклая трава. Родовое на
звание растения Turritis glabra L., 
сем. крестоцветных; башенница, 
вяжечка голая. Курск., Анненков.

Блёкнуть, ну, нешь, несов., 
неперех. Хиреть (о человеке). Вдруг 
стал Иван, Кобылъников сын, заме
чать над своим бабам, наипаче над 
своёй: стала блёкнуть, сохнуть. 
Енис., 1904.

БлёКОТ, а, м. Растение Hyos- 
cyamys niger L., сем. пасленовых; 
белена черная. Даль [без указ, 
места]. Пск., Смол., 1902—1904. От 
блекоту можно помереть. Севск. 
Орл.

Блекота, ы и блекотё, ы, м. 
и ж. Болтун. ° Б л е к б т а. Ср. 
Урал, 1963. ° Б л е к о т а. Перестань 
болтать, блекота чертова. Талицк. 
Свердл. [с пометой: «экспрессив
ное»], 1964. Вот уж блекота, так 
блекота и есть. Верхне-Салд. 
Свердл.
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. Бл©кот£, ы, ж. 1. То же, что 
блёкот. Бурнашев [без указ, места]. 
Курск., 1897. Ряз.

2. Растение Anchusa officinalis L., 
сем. бурачниковых; воловик аптеч
ный. Курск., Анненков.

Блекотёло, а, м. Тот, кто 
много болтает, разбалтывает чужие 
секреты; пустомеля, болтун; лжец, 
врун. Экой ты блекотало. Волог., 
1898. Ну и сказал же ты блекоталу, за
втра все суседи знать будут» Волог.

БлвКОтёть, кочу, к 6 ч е ш ь, 
несов., неперех. 1. Блеять (об овце). 
Слов. Акад. 1847[спометой: «церк.»]. 
Козы, овцы блекочут. Опоч. Пск.,
1852. Олон., Волог., Южн., Зап., 
Твер. Овца блекочет. Моск. Калуж., 
Тул. На .два ne овечки блекочут. 
Орл. Курск., Рлз., Ворон., Куйб. || 
Издавать звуки, подобные блеянию 
овцы. Баранчик (бекас) блекочет. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

2. Говорить быстро, невнятно, не
разборчиво. Волог., 1850. Она бле
кочет чего-то, а чего, право, не 
скоро и разберешь. Волог. Твер. 
Блекотала, блекотала, натрещала, 
я ничего не понял. Тул.

3. Перех и неперех. Много гово
рить, болтать; пустословить, гово
рить вздор. Нерехт. Костром., Тихв. 
Новг., Кашин. Твер., 1852. Кост
ром., Новг., Пск., Олон. Чего бле- 
кочешь? Охочь же ты блекотать-то, 
пожалуй, тебя не переслушаешь. 
Волог. Яросл., Твер. Глупости 
тебе блекотала, ты и поверил. 
Тул. Перм. Что ты там блекочешь? 
И вот пойдет блекотатъ. Верхне- 
Салд., Камен. Свердл. [с пометой: 
«экспрессивное»], 1964. || Неперех. 
Сплетничать, передавать сплетни. 
Шуйск. Влад. Середина XIX в., 
Волог. Она уж мне даве блекота
ла об этом. Буйск. Костром., 1897. 
Костром., Твер. II Ворчать, брюз
жать. Кирил. Новг., 1855.

4. Греметь чем-либо, брякать. 
Носить было ключики, Да не бле- 
котати, Носить было золотые, Ими 
не звенети. Переясл. Влад., 1849 и
1851. Курск., Орл., Пск.

5. Громко плакать. Один дитё- 
нок в хате блекочет. Севск. Орл., 
1947—1953. Тарус. Калуж.

6. Слово из детской песенки-счи
талки. «В игре. Петь песенку, пры
гая на одной ноге, и приносить 
с собой палочку, которую другой 
играющий ударом палки отбрасы
вает снова. Чикачу, блекочу На ли
повом толкачу, Чакоточки, блеко- 
точки На липовой колодочке (дет
ская песенка)». Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916.

БлбКОТНИК, а, м. Растение 
Asarum europaeum L., сем. кирка- 
зоновых; копытень европейский. 
Курск., Анненков.

Б Л ©НОТНИЦ а, ы, ж. Растение 
Hyoscyamus niger L., сем. пасле
новых; белена черная. Приаргун
ский край, Анненков.

Блекйточки. Слово из детской 
песенки-считалки. «В игре. Петь 
песенку, прыгая па одной ноге, 
и приносить с собой палочку, ко
торую другой играющий ударом 
палки отбрасывает снова. Чикачу, 
блекочу На липовом толкачу, Чако
точки, блекоточки На липовой ко
лодочке (детская песенка)». Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916.

Блекотун, м. Болтун. Волог., 
Обнорский.

БлекотУша, и, ж. Болтушка 
(о женщине). Такая блекотуша: ее 
только и слышно. Кадн. Волог., 
1854. Кашин. Твер. ♦Ж. и м. [?]. 
«Человека, постоянно разговари
вающего, а тем более неправду и 
несправедливость, народ называет 
«блекотушей» (от овечьего блеяния). 
Полно вам, слушаешъ-то б лё коту ши
то, она ведь все и блёкочет, все и 
пересыпает, все и пересыпает из 
пустого в порожнее». Яросл., Ко- 
стол овс кий, 1913.

Блекощёковатый, а я, ое. 
Болтливый, невоздержанный на 
язык. Эдакой он блекощековатый: 
ничего нельзя ему сказать по. тай
ности^. Кадн. Волог., 1854.

Блёмба, ы, ж. Сильный удар 
кулаком в драке. Холмог. Арх., 
1907. о Б л ё м б у дать. Сильно уда
рить по уху. А хорошу тебе, говоря, 
дали блёмбу вчера. Олон., 1885—1890.

Блёнда, ы, ж. Рудничная лам
па, прикрепляемая к поясу. Урал.,
1896.
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БлёНДОЧКа, и, ж. То же, что 
бленда. Урал., 1896. Ср. Урал.

Блёса, ы, ж. Блестка; бисерина. 
Березовский завод Урал., 1936.

Блесё [?]. Щебень, битый камень. 
Арх., Даль [со знаком вопроса].

БлеевЙК, а, м. Драгоценный 
камень. Арх., Даль. Помор. «На
родное. Всякий драгоценный ка
мень, преимущественно жемчуг». 
Южаков, 1903 [без указ, места].— 
Ср. Блесовик, Блёсовник.

Блесёнка и блёсенка, и, ж. 
Блесна.°Блееенка. Волж., 1858. 
оБлёсенка. Шенк. Арх., 1885.

БлёСИТЬ, б л é с и т, несов., не
перех. Искриться, блестеть, свер
кать. Арх., Даль. — Ср. Б лёс- 
к а т ь с я.

Блеск, а, м. С блеску (оде
ваться). С иголочки, во все новое. 
Она оделась прямо с блеску вся. 
Город Уральск, 1960. Я б на твоем 
месте — ты без детей — вся бы 
с блеску одевалась. Урал. .

Блёска, и, ж. Блесна. Уди бы
вают с блеской, с крючком. Пинеж. 
Арх., 1961. Осенью блеснят рыбу 
блесками. Бывало, часто мы бле
сками рыбачили, хорошо. Урал. — 
Ср. Блесня, Б л е с р а, Блё
стка, Блешка, Блешня.

Б лескёвица. См. Б л и с к а- 
в и ц а.

Блёскаться [?], несов. То же, 
что блесить. Арх., Даль [со знаком 
вопроса].

БлеСКНУтЬ, ну, нешь, сов., 
неперех. Блеснуть. Новг., 1910.

Блескучий, а я, ее. 1. Бле
стящий. Нашел какуюсь склянку 
блескучую. Орл., 1947—1953. Курск. 
Тесьмой ряда два всяки разны: черна, 
красна тоже, зелена блескучая. 
Лицо толсто, вроде блескуче. Том. 
Пуговки с блеском, блескучие. Тю
мен.— Ср. Блесню чий.

2. Перен. Веселый, радостный. 
Ср. Урал, 1964. Кака ты сегодня 
блескучая, опять премирована? 
Нижне-Тавд. Тюмен.

1. Блеснё, ы, ж. 1. Всякий бле
стящий предмет в воде. Беломор., 
1929.

2. Обруч с сеткой, обитый белой 
жестыо (для привлечения рыбы ее 

блеском), использующийся для 
ловли рыбы в проруби. Идет рыба 
на блевку, идет и на блесну. Влад., 
Даль.

3. Блестящая, гладкая поверх
ность воды на море во время штиля. 
Беломор., 1929.

4. Узкая полоса на горизонте 
моря, освещенная закатом или вос
ходом солнца. Беломор., 1929.

— Доп. «Из названий при охо
те» [?]. Каин. Том., Прогр. АН 
№ 117.

2. Блесна, ы (мн. блесны), 
ж. Ступня ноги. Блёсны у меня 
болят. Влад., 1913.

Блеснать, несов., перех. Ловить 
(налимов) ночью при огне. Арх., 
1858. Сегодня разве идти на реку 
налимов блеснать. Арх.

Блеснёный, а я, ое. Пойман
ный на блесну (о рыбе). Это су- 
док-от весь блеснёный что ль? Го
род Уральск, 1902. Б ле с не ной ры
бой не наторгуешь. Урал.

Блеснёть, нею, нёешь, ле
сов., неперех. Блестеть. Луж. Пе
терб., 1871. Новоржев. Пск. || Вид
неться, выделяться среди других 
предметов. Пск., 1902—1904. — Ср.2. 
Блеснить.

1. БлеснйТЬ, ню, нйшь, ле
сов., неперех. Ловить рыбу весной 
из-подо льда на блесну или на бле
стящую приманку в виде обруча, 
обитого жестыо. Шуйск. Влад., 1842. 
Пошел рыбу блеснить. Арх.

2. БлеснйТЬ, ню, нйшь, несов., 
неперех. Сильно блестеть, ослеп
лять блеском. Вешний снег блес
нит, глазам больно. Даль [без указ, 
места]. Лед блеснит на солнце. 
Луж. Петерб., 1871. ]| Виднеться, 
выделяться среди других предме
тов. «Чо-то еще блеснит на ём — 
про кой-какую одежду, встретить 
которую не ожидают». Шадр. Перм., 
Миртов, 1930.— Ср. Блеснёть.

Блеснйца, ы, ж. Рыболовный 
снаряд, дорожка для ловли щук. 
Белозер. Новг., 1898. Поедем се
годня с блесницей, вечер-от хорош, 
поймаем. Весьегои. Твер.

Блеснёй, а я, бе. 1. Очень 
блестящий, сверкающий. Арх., 
Даль. — Ср. Б л е с о в и б й.
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2. Превосходный, замечательный. 
Не блесна (не блестящая жизнь). 
Устьянск. Арх., 1958.

Блеенуться, не тс я, сов. 
Плеснуться в глаза. Броситься 
в глаза. Потом что в глаза блес- 
нётся, то и буду делать. Покр. 
Влад., 1910.

БЛбСНЙЭЧИЙ, а я, ое. Блестя
щий, сверкающий. Мединица в лесу 
живет, такая блеснючая. Нам дали 
одежу с блеснючим пуговкам. Йонав. 
Лит. ССР, 1963. — Ср. Блеску- 
ч и й (в 1-м знач.).

БлёСНЯ, и, ж. Гирька с рыбо
ловными крючками, служащая на
живкой для рыбы. «В известной, 
зимней, ловле налимов „на блесню“ 
. .вся суть в крючках». Нижегор., 
Оглоблин, 1903.

БЛбСНЙ, й, ж. Блесна. Козл. 
Тамб., 1897. Это блесня, рыбу ло
вить. Колпаш. Том. — Ср. Бле
ска.

Блесовик, а, м. [удар. ?]. Дра
гоценный камень. Арх., 1896. — 
Ср. Б л е с в я к.

БлёСОВНИК, а, м. Драгоценный 
камень. Арх., Даль. — Ср. Б л е с- 
в й к.

Блесовной, а я, бе. Очень бле
стящий, сверкающий. Арх., Даль. — 
Ср. Блесной (в 1-м знач.).

БлёСОТЬ, и, ж. 1. Непанизан- 
ный жемчуг; жемчуг рассыпной. 
Даль [без указ, места]. Арх., 1878.

2. Нитка жемчуга. Арх., 1878.
Блеерё, ы, ж. Блесна. Астрах., 

1841. — Ср. Блеска.
Блеета, ы, ж. 1. Кольцо, вде

ланное в металлическую доску и 
прибитое к воротам (стуком этого 
кольца просят открыть ворота). 
Бежит то Бермята сын Василье
вич и бьет в блесту позолоченную. 
Пудож. Олон., Рыбников.

2. Серебряный нагрудный щит — 
женское украшение. Верхоустьин
ское!?], Кузнецов.

Блёстка, и, ж. Блесна. Балд. 
Новг., 1925. Мало на блестку ло- 
вют. У нас была, да хозяйка от
дала. Блестка под вид рыбки, дер
гают прямо с берега. Блесткой 
в старину ловили. Блестка льется 
на олове, она болыиины небольша. 

У блестки один крючок. Том., 1964. 
Юргин. Кемер. || Металлическая 
блестящая пластинка — часть блес
ны, служащая приманкой для ры
бы. Ср. Урал, 1964. Я иссек все на 
блестки. Верхие-Тавд. Свердл. || 
Маленькая блесна. Блесткой не
много наловишь. Алан. Свердл., 
1964. — Ср. Блеска.

Б лестна, ы, ж. Блестящая 
рыбья чешуя. Дон., 1906.

БлеетФчий, а я, ое. Блестя
щий, сверкающий. Блески такие-то 
вот блестели блестючие. Комарич. 
Брян. [с пометой: «экспрессивное»\, 
1961.

Блёха, и, ж. Распутная жен
щина. Вят., 1892. — Ср. Б л о ш- 
н и ц а.

Б Лёшка, и, ж. Блесна. До
рожка или блешка — такой малень
кий якорь, три крючка, рыбка ме
таллическая привязывается, она 
блестит. Туган. Том., 1964. — 
Ср. Б л ё с к а.

БлёШНИК, а, м. Распутный 
мужчина. Вят., 1892.

БлёШНИЦа, ы, ж. Распутная 
женщина. Вят., 1892. — Ср. Блбха.

Блёшничание, я, ср. Разврат, 
распутство. Вят., 1892.

Блёшничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. Развратничать. 
Вят., 1892.

Блешнй, й, ж. Блесна. Темрюк. 
Краснодар., 1900.— Ср. Блеска.

Блещёный, а я, о е. Украшен
ный блестками; с нашитыми блест
ками. «По соседству, в Лихвинском 
уезде, сорока давно заменена бле- 
щёным повойником». Перемыш. 
Калуж., Шереметьева, 1929.

Блёяндать, а е т, несов., 
неперех. 1. Блеять. Овцы блеяндают. 
Олон., Барсов.

2. Пустословить. Петрозав. Олон., 
1885—1898.

БЛСЙТЬ, блеешь, несов., 
неперех. 1. Плакать, кричать (о де
тях). Твои дети в хате так и блеют. 
Смол., 1914.

2. Выбалтывать секрет; говорить 
лишнее. Тебя ведь не спрашивали?! 
Что блеешь-mo? Буйск. Костром.,
1897.
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БЛИ, предлог с род. пад. Близ, 
около. Бли дороги. Бли ворот. Акм., 
1895-1896.

Блида,ьт, ж. [удар.?].’Плита[?]. 
Твер., 1904—1914.

Ближйщий, а я, ее. Ближай
ший. Ближащая деревня. Белъск. 
Смол., 1902—1904. Ближйщие города 
какие? Звенигор. Моск.

БЛЙЖ6, предлог с род. пад. 
Около, приблизительно. Ближе 
пяти рублей. Петрозав. Олсн.,
1898. — Ср. 2. Б л и з (во 2-м знач.).

Ближе©, нареч. [удар.?]. Близко. 
Енис., 1865.

БлижёЙШИЙ, а я, ее. Ближай
ший. Влижейший к нам город. Пск., 
Смол., 1902—1904.

БлижбШбНЬКО, нареч. Близе
хонько. Да подходит она к ему бли- 
жешенько, А клонится она понизе- 
шенько. Онеж. Арх., Гильфердинг.

Ближина, ы, ж. [удар.?]. Бли
зость. Новг. Новг., Карипский.

БЛЙЖИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Близиться, приближаться. Блй- 
жится праздник, а муки ни гарца- 
нету. Йонав. Лит.ССР, 1963. Ижица, 
ижица, плетка к Вовке блйжится. 
Прейл. Латв.ССР. Блйжутся празд
ники, а у меня работы полны руки, 
йыгев., Тарт. Эст.ССР.

БлЙЖНИЙ, я я, ее. Связанный 
с кем-либо родственными или дру
жескими отношениями. Ближний 
человек. Петров. Сарат., 1959.

БлЙЖНИК, а, м. 1. Кратчайшая 
дорога, идущая напрямик через 
нехоженые места. Кашин. Твер., 
1897.

2. Близкий, родной кому-либо 
человек; сосед, живущий рядом 
с кем-либо. Ряз., Даль. — 
Ср. Б л и ж н я к.

Блйжничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. Прислуживаться, 
льстить, добиваясь чего-либо. 
о Б л й ж н и ч а т ь у кого, около 
кого, при ком. Нижегор., Даль.

БЛЙЖНОСТЬ, и, ж. 1. Близость, 
недальность расстояния; соседство. 
Петрозав., Заон. Олон., 1885—1898. 
Арх. Живем в самой блйжности — 
рукой подать. В эдакой блйжности 
от церквы — святым будешь., Сарат.

Ворси, а Блйжность, в знач. 
нареч. Близко. Как же не ближ- 
ность, коли и с версту-то не будет. 
Кадн. Волог., 1902.

2. Окрестность. Верейск. Моск., 
1910. Нам этта вся блйжность из
вестна. Буйск. Костром. ♦ Близ
кие к родине места. Охан., Добрян. 
Перм., 1930.

3. По блйжности. По сосед
ству. Обрадовались этому, позвали 
кое-кого по блйжности — поздравить 
сына с мен и нами. Кадн. Волог. 
[год и автор неизвестны].

БлЙЖНЫЙ, а я, о е. Ближний, 
ближайший. До блйжного села неда
леко. На бли ж ну пристань, в Шела- 
болиху. В блйжном бараке. Барнаул., 
1929—1935. Пришли к ближной из
бушке. За блйжным болотом. Том. 
Кемер.

БЛИЖНЯК, а, м. 1. То же, что 
ближник (в 1-м знач.). Кашин. 
Твер., 1897.

2. Житель, живущий недалеко от 
какого-либо места. Нам ходить да
леко, а ближняки много грибов на
носили. Покр. Влад., 1905—1921. 
Ближняки ходят, а мы ездим. 
Юрьев. Влад. ° Собир. Теперь в го- 
род-то один только ближняк ездит. 
Буйск. Костром., 1897.

3. То же, что ближник (во 2-м 
знач.). У них на свадьбе только 
ближняки были. Покр. Влад., 1905— 
1921.

Ближе, нареч. Близко. Болх. 
Орл., 1905—1921.

1. БЛИЗ и близь, нареч. Близко. 
° Близ. Да как видит он Тугарина 
неверного, Высоко летит Тугарин 
близ под облакой. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. Дрова в большой цене, 
а лесов близ нет. Мурман. Никак 
не подходят близ. Пустошк. Пск. 
° Близь. Чтоб близь он к моему 
двору не подходил. Жиздр. Калуж., 
1905—1921.

2. Близ и близь, предлог 
с род. пад. 1. Близ. Незадолго 
до чего-либо, перед чем-либо [?]. 
Близ доходу, близ доезду— перед 
приездом. Слава бог, близ доезду 
стаем. Колым. Якут., 1901.

2. Приблизительно, примерно, 
около (при определении количества, 
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времени). ° Близ. Близ Митрева 
дни. Холмог. Арх., 1896. Близ ста. 
Гуся-mo близ ста добыли. Колым. 
Якут. ° Близь. Они продолжали 
время близь до вечера. Солдатик, 
что было у ней [у старухи] в печке.., 
все поел. Ставроп. Самар., Садовни
ков. Близь двух лет уж тому времю. 
Буйск. Костром. Близь десятки по
лучил. Моск. Близь восьми часов 
там сидели. Влад. — Ср. Ближе, 
2. Б лйз к о (во 2-м знач.), Близ о, 
2. Б лизу.

БлизёхОЧКО, нареч. Очень 
близко, близехонько. Подходит 
к коню [купеческий сын] близё- 
хочко — конь стоит смирнёхонько. 
Ставроп. Самар., Садовников, Охан. 
Перм.

Б лизина, ы, ж. Дефект ткани 
при ее выработке — отсутствие 
основной нити в каком-либо месте; 
близна. Сольвыч. Волог., 1883— 
1889. Волог.

1. Близйр, а, м. Вид, подобие, 
видимость. ♦ «Видимый, наружный 
знак почтения или уважения». 
Курск., 1849. ♦ «Выставка товару 
стороною лучшею, какую возможно 
ему придать, более чем им заслужен
ной». Нерехт. Костром., 1853.
♦ «Притворство, политика». Ставроп. 
Самар., Матер. Срезневского.
♦ «Вид, подобие, подражание, де
лание чего-либо лишь для вида». 
Петрозав. Олон., 1885—1889. ♦ «На
ружный лоск, внешнее приличие, 
этикет». Холмог. Арх., 1907. ♦ «Ви
димость, подделка, предлог». Это 
близйр один. Сев.-Двин., 1928.

2. Близйр, а, м. Печь, у кото
рой трубы проведены в несколько 
комнат для их отопления. По рас
положению покоев можно устроить 
близир. Петерб., Бурнашев.

Близйрить, рю, ришь, 
весов., неперех. Лицемерить. Южн,- 
Сиб., 1847. Э, брат, ты близиришь! 
Перм. Ср. Урал.

Близйрничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Поступать не
искренно, притворяться. Ты это 
близирничаешь, что на его сер
дишься; сама к нему ходишь. Есть 
плохи люди. Порой близирничает 
человек. С вами поговорил, отойдет, 

да про меня говорит: «Собака». 
В глаза близирничает, ласкается. 
Том., 1964. Из-под виду льстит, 
близирничатъ умеет. Он нехороший, 
близирничать любит. Красноуфим. 
Свердл. Ср. Урал.

Близйрный, а я, ое. Неискрен
ний. Ты близирная! Со мной пого
ворила, пошла к ей и меня же сра
мишь. Колпаш. Том., 1964.

Близйря, и, м. и ж. Криво
душный человек. Южн.-Сиб., 1847.

Близйтерный, а я, ое. Подо
зрительный. Самые близитерные 
люди к ней ходят. Чистоп. Казан., 
1905-1921.

БЛЙЗКИЙ, а я, о е. Время не 
близко. Давно было дело. Ворон., 
Пам. кн. Ворон, губ., 1892.

1. БлЙЗКО, нареч. 1. Приблизи
тельно, примерно, около (при опре
делении количества, времени). 
Слов. Акад. 1895 [с пометой: «стар.»], 
о Б л й з к о сказать. Близко ска
зать, ему лет сто. Смол., 1914.

2. Ближае, ближёе. Служит 
для усиления увещевания, просьбы, 
убеждения и т. п.; лучше. Бли
жае же бабе работать на саду, 
а мужу на поле. Дон., 1897. Ты бу 
ближее мене долг отдал, нечем по
следнюю вязку юколу за красны пла
точки отдавать. Колым. Якут.

2. БЛЙЗКО, предлог с род. пад.
1. Вблизи, около. Сады всегда близко 
дома садили, чтоб яблоки не крали. 
Он жил близко реки, так рыбой и 
питался все время. Йонав. Лит.ССР, 
1963. Близко моря климат теплее. 
Близко дома. Туган., Шегар. Том.

2. Приблизительно, примерно, 
около (при определении количества, 
времени). Буде(т) до городу верст 
десять? — Близко того. Пск., Смол., 
1902—1904. Арх., Олон. Мой близко 
метра ширины. Том. — Ср. 2. Близ 
(во 2-м знач.).

3. БлЙЗКО, а, ср. Далече до 
близка. [Знач.?]. Боров. Новг., 
Пардолоцкий, Архив РГО.

Близкорукий, а я, ое. Близо
рукий. Петрозав. Олон., 1885—1898.

БЛИЗКУЩО, нареч. Очень близко. 
Осин. Перм., 1899. Охан. Перм.

Близмы [?], близемы [?] 
[удар.?]. [Знач.?]. Ткала просты- 
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нечку да во великое говенье . . Окна 
не выставляла да близем не расши
вала. Арх., Ефименко, 1877.

БлизнецбВЫЙ, а я, ое. Близ
нецовая трава. Растение Polomo- 
nium coeruleum L., сем. синюховых; 
синюха голубая. Моск., Анненков.

БЛИЗНО, а, ср. То же, что 
блйзня. Волог., 1902.

БлЙЗНОСТЬ, и, ж. Близость. 
Даль [без указ, места]. Пск. Пск., 
1902—1904.

БЛИЗНУЩО, нареч. Очень 
близко. Охан. Перм., 1930.

БлЙЗНЫ, ен, мн. Изъян на тесе 
или вообще на дереве, когда один 
слой его «отщепливается». Город 
Самара, 1854.

Близнйэрить, рю, рйшь, 
несов., неперех. Потворствовать, 
Углич. Яросл., 1820. Яросл.

БЛЙЗНЯ, и и бЛИЗНЙ, Й, ж. 
Брак в ткани: отсутствие одной 
или двух нитей основы на некото
рой длине ткани; близна. Нитки 
запутаются — получится блйзня, 
вот и все тканье прахом пошло. 
Нязепетр. Челяб., 1964. Два цена 
с одной ниченки — вышла блйзня: 
четыре нитки пошло разом, а надо 
одну. Вот ткут. Так две нитки 
идет вряд по-за ценкам — это 
блйзня: в ниченках фальшь бывает. 
Кушв., Табор. Свердл.

БЛИЗНЙ, ср. Один из близне
цов. Даль [без указ, места]. — 
Ср. Близко, Блйзня тко.

БЛИЗНЙК, а, м. 1. Сосед; друг, 
товарищ. Ряз., Тул., 1852. Влад.

2. «Родня, сводный брат». Ряз.[?], 
Даль.

Близнйта и близнйты, 
н я т, мн. 1. Близнецы. ° Б л и з- 
нята. Даль [без указ, места]. 
□ Близнйта и б л и зл я т ы. 
А больше у ей близнлт и не было. 
Рыльск. Курск., 1947—1953.

2. Б л и з и я т ы. Горшок, состоя
щий из двух отделений, соединен
ных ручкой. Зап., Даль.

БЛИЗНЙТКИ, ток, мн. 
Уменьш.-ласк, и близнята (в 1-м 
знач.). Оны [дети] близняшки. Пск., 
Смол., 1902—1904.

БЛИЗНЙТКО, а, ср. Один из 
близнецов. Даль [без указ, места]. — 
Ср. Близнй.

БЛИЗНЙТЫ. См. Близнйта.
БлЙЗО, предлог. Приблизи

тельно, примерно, около (во вре
менном значении). Близо осени 
с М асельского домой приходят. 
Лодейноп. Ленингр., 1930. — 
Ср. 2. Близ (во 2-м знач.).

Близовбй, а я, бе. Живущий 
близко от кого-либо. Народу не 
много было на базаре, только пеший 
да близовой. Весьегон. Твер., 1930-е 
годы.

Близоглазыи, а я, ое; глаз, 
а, о. Близорукий. Он близоглаз, 
ничего не видит. Трубч., Карач. 
Брян., Архив РГО. — Ср. Близо- 
рбкий, Близорбчный, Блй- 
з ы.й.

БЛИ30Н0ВЫЙ, ая, ое [удар.?]. 
Из кожи высшего качества. Нарым., 
1942—1943.

Близорокий, а я, о е; р б к, а, о. 
Близорукий. Опоч. Пск., 1852. 
Пск. Севка близорокий, впереди си
дит. Прейл. Латв.ССР. Близорокий 
старик. Говорят и близорукий, али 
справедливей — близорокий. Йонав. 
Лит.ССР. Яросл.

Близорочный, а я, ое. Близо
рукий. Новоржев., Порх. Пск., 1855.

Близорукий, а я, о е; р у к, а, о. 
1. Нагло, назойливо ухаживающий 
за.женщинами. Берегись, брат, его: 
он близорукий. Сиб., 1858.

2. Близорукий, ого, м., 
в знач.сущ. Вор, человек нечистый 
на руку. Осин. Перм., 1914.

Близорукое ат [удар. ?].
[Знач.?]. Близоруковат из-за хлеба 
калач достает. Жиздр. Калуж., 
Архив РГО.

Близоручеетво, а, ср. Близо
рукость. Близоручество развилося. 
Сев. Прииссыккул. Киргиз.ССР, 
1953—1955.

БлизбЧ, а, м. Родственник; 
свойственник. Новг., Твер., Даль.

БЛЙ30ЧК0, нареч. Близко. 
А у них игде бакша? — Близочко. 
Нижне-Дон., 1929. Курск.

1. БЛИЗУ, нареч. Близко, неда
леко; около, возле. Тамб., Даль. 
Ворон., Дон.
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2. БЛИЗУ, предлог с род. пад. 
То же, что 2. Близ (во 2-м знач.). 
Тамб., Даль. Близу утру — иа рас
свете. Тамб. Близу Веденья. 
Калуж. Пола левая близу тысячи 
(песня). Дон. [с пометой: «стар, 
малоупотр.»], 1874.

БЛЙЗЫЙ, а я, о е. Близорукий. 
Даль [без указ, места]. Тотем. 
Волог., 1902. — Ср. Б л и з о г л а- 
з ы й.

1. БЛИЗЬ. В нареч. сочетаниях: 
коло близи, коло б л й з я. 
Близко. Коло близя там были. 
Табор. Свердл., 1964.

2. БЛИЗЬ. См. 1. Близ.
3. БЛИЗЬ. См. 2. Близ.
БлизЙУГКО, предлог. То же, 

что 2. Близ (во 2-м знач.). Тамб., 
Даль.

БЛИК, а, м. Блестящая лысина. 
Олон., 1926.

Бликйе, а, м. Бекас. Волог., 
Баженов. Волог., 1902.

БлЙКать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Сверкать (о молнии). А мо- 
лонъя блйкает и блйкает, ажно 
видно стало как днем* Смол., 
1958. — Ср. Б л й скат ь.

Бликовать, несов., неперех. 
[удар.?]. Сиять, сверкать. Смол., 
1914. — Ср. Блйскать.

Блименё, ж. Молния. Блименё 
бликует — молния сверкает. Почаев- 
ская божья матерь Пули вертала; 
Блименё бликовала, Всех Турок по
убивала. Смол., 1914.

БЛИН, а, м. 1. Пресная лепешка, 
поджаренная на неподмазапной ско
вороде; ее перегибают и начиняют 
творогом или пшенной кашей. 
Костром., 1858. ♦ Лепешка только 
из овсяного или пшеничного теста. 
Верховаж. Волог., 1939’. ♦ Домаш
нее печенье. Вельск. Арх., Боро- 
вин, 1939.

2. Блины, мн. Название неко
торых обрядов. ♦ В дореволюцион
ной деревне — «представление на 
святочном игрище; быот лопатою 
по спине». Смол., Добровольский, 
1914. ♦ Ехать на блины. «Часть 
свадебного обряда. На 5 день после 
венчания молодые со всей мужни
ной родней едут н жениным родите
лям „на блины“. Здесь гостят 4— 

5 дней, вымоются в бане и возвра
щаются домой. Провожает их женин 
отец». Сольвыч. Волог., Иваниц
кий, 1897. ♦ В свадебных обрядах — 
обед для молодых на другой день 
после свадьбы в доме родителей 
невесты. Астрах. Астрах., 1840-е 
годы.

3. Нижняя печная выошка. 
Кинеш. Костром., 1897.

4. То же, что блинок (в 4-м знач.). 
Делать, сделать блины. Дубен. 
Тул., 1933.

сю Блин дать. Ударить. Дои.,
1929. Блин испек или олашку? 
Говорят ребенку, когда он, начиная 
ходить, упадет на пол. Волог., 
Обнорский. Горелый блин. О том, 
кто плохо или вяло работает. 
Пореч. Смол., 1914.

Блиндёрка и блйндерка, 
и, ж. 1. Б л и н д орка. У моря
ков — парус на нижнем рее буш
прита (передней наклонной мачты). 
Помор. Арх. [с пометой: «морское»], 
1885.

2. У моряков — рей, на котором 
прикреплялся блинд (парус, вышед
ший из употребления в XIX в.), 
о Блйндерка. Арх., 1847 [с по
метой: «морское»]. Белое море, 
о Блйндерка. Арх., Даль [с по
метой: «лгорское»].

БЛИНКЙ, ков, мн. Название 
травы [какой?]. «Травы. . куричья 
слепота, купальницы, блинкй, кис
лица, батоги, . . метлица». Кем. 
Арх., Архив АН [год и автор неиз
вестны].

БЛЙННИК, а, м. 1. Сковородник. 
Вязни к. Влад., 1896.

2. То же, что блинница (в 3-м 
знач.). Ср. Урал, 1964.

3. Глиняный широкий горшок- 
под тесто для овсяных блинов. 
Лодейноп. Ленингр., 1930-е годы.

4. Любитель блинов; лакомка. 
Опоч. Пск., 1852. А мизгирь тогда 
сдружился с клопом да тараканом 
И со сверчком-блинником И дуплю 
подтенетил. Кадн. Волог. А ты, 
клоп-блинник, поди под осиново 
корище. Шадр. Перм., Афанасьев.

5. Б л й н и и к и, мн. Прозвище 
жителей г. Спасска Рязанск. губ. 
Спасск. Ряз. [год и автор неиз
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вестны]. ♦ «Жителей г. Ишима драз
нят блинниками за подделку ими 
встарь ассигнаций». Миртов, 1930.

Блйнница, ы, ж. 1. Пирог из 
ячменных блинов. «Блины, не ме
нее 10 штук, свертываются наполо
вину, намазываются маслом и за
вертываются в толстый сканец». 
Вытегор. Олон., Филимонов, 1896. 
Олон.

2. Маленькая поварешка, которой 
наливают тесто на сковороду, когда 
пекут блины. Пск., 1902—1904.

3. Чугунная сковорода, с низкими 
краями, на которой пекут блины. 
Оренб., 1849. Блинница — такая же 
сковорода, на ей только блины пе- 
кешь. Исет. Перм. Егор. Моск. — Ср. 
Б лйнни к (во 2-м знач.).

4. Маленькая кадочка, в которой 
приготавливают тесто для блинов. 
Блйнница-mo своя была, да рассох
лась. Кадуйск. Волог., 1950. Ряз. ♦ 
Посуда для блинов [какая?]. Бело
зер. Новг., 1896. Асин., Туган. Том., 
Яшкин. Кемер.

5. Женщина, пекущая блины. 
Опоч. Пск., 1858. Выпьем за блин- 
ницу. Иск., Смол., Ленингр.

6. В свадебных обрядах — де
вушка, которая приходит с блинами 
к невесте на следующий деныюсле 
свадьбы. Осташк. Твер., 18оо. 
«После котовников (посланных муж
ского пола новобрачным от матери 
молодой) приходят к молодым блин- 
ницы (выбранные и родственницы 
женского пола) и приносят от ма
тери молодой блинов, оладьев и ма
линок». Арзам. Нижегор., Архив 
РГО. — Ср. Б л и н б ч н и ц а.

7. Утренняя звезда, появление 
которой указывает рыбакам время, 
когда хозяйки начинают печь пи
роги. Пск., 1912—1914.

со Кислая блйнница. Плаксивый 
ребенок. Даль [без указ, места].

БлЙННЫЙ, а я, о е. Б л й н и а я 
лавка. Лавка в крестьянской избе, 
расположенная у стены около печки. 
Мосал. Калуж., 1905—1921. оБ л йн- 
ная неделя. Масленица. Порх., 
Новоржев. Пск., 1855. Иск. 
о Б л йниы й стол. В свадебных 
обрядах — пир у молодых на другой 
день после свадьбы. Даль [без указ. 

места]. Онеж. Арх., 1900. о Б л й н- 
ный день. В свадебных обрядах — 
второй день свадьбы. В этот день 
пекли блиньт. Ср. Урал, 1964.

БЛИН0К, нка м. 1. Печная 
вьюшка. Холмог. Арх., 1907. 
Ворон., Амур. ♦ Нижняя печная 
выошка. Даль [без указ, места]. 
Арх., 1855. Тюмен., Тобол.

2. Углубление в печи над устьем. 
На блинок спички кладут. Брас. 
Брян., 1950.

3. Молодой стручок гороха с еще 
неналившимися горошинами. Харов. 
Волог., 1946—1950.

4. Чаще мн. Расходящиеся круги 
на поверхности воды, образующиеся 
при игре, когда над водой бросают 
плоский камешек так, чтобы он про
летел близко к поверхности воды, 
ударяясь об нее несколько раз. 
оПускать блинки. Вят., 1907.

5. В свадебных обрядах — посеще
ние новобрачными родственников, 
которые их угощают. Урал., 1930.

6. Блин к й, мн. Род травы [?]. 
Кем. Арх., 1895—1896. ♦ Один из 
видов водорослей. Пудож. Олон., 
1903.

7. Фальшивая монета. «Бродяж
ное название фальшивой монеты». 
Олсн., 1903. Арх.,Волог. || Блинки, 
мн. Фальшивые ассигнации. Енис., 
1865.

ос Блинками кормить. Награждать 
пинками. Вят., 1907.

БЛИНОХВ^Т, а, м. 1. Бранно. 
О служителе церкви. Экий ты 
блинохват! Обоян. Курск., 1854— 
1859. «Лицо духовного сословия, 
бесцеремонно хватающее угощение 
прихожан». Ты блинохватов, ба
бу шка, ждешь? Урал., Бирюков, 
1953.

2. Проворный человек. Жиздр. 
Калуж., Архив РГО.

Блиночница, ы, ж. В свадеб
ных обрядах — одна из девочек-род
ственниц, которые приходят с бли
нами к молодым на другой день 
после свадьбы. Болх. Орл., 1913— 
1917. —Ср. Блйнница (в 6-м 
знач.).

Блйнцы, ц е в и блинцы, 
ц б в (ед. б ли не ц, нца). Блины; 
блинчики. ° Б л й н ц ы. Оренб., 1849. 
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а Б л и нцы. Даль [без указ, места]. 
Стала блинцы печь. Боров. Калуж., 
1910. Блинцов напекешъ. Ворон. 
Курск., Ряз., Дон. ° Б л ин é ц. Пск., 
Смол., 1902—1904. ° Блинцы 
[удар?]. Что-то блинцы-то сегодня 
сильно тонкие. Чембар. Пенз. Слов. 
Карт. ИРЯЗ.

БлЙНЧИК, а, л«. Печная выошка. 
Козл. Тамб., 1897. ♦ Нижняя печная 
вьюшка. Бобр. Ворон., 1847. Ворон., 
Курск., Арх. — Ср. Б л и н б к (в 1-м 
знач.).

Блискавйца, блескавица 
и блискавйца, ы, ж. Молния 
без грома; зарница. ° Б лиска- 
вица. Росл. Смол., 1852. Смол*, 
Слов. Акад. 1895 [с пометой: «ста
рое»]. ° Блескавица. Смол., 
Ворон., Даль, а Блискавйца. 
Блискавйца мигает. Блискавйца за
всегда без грому. Прейл. Латв. 
ССР, 1963.

Блйскавка и блйскавка, 
и, ж. То же, что блискавйца. °Б л и- 

.с к а в к а. Новоросс., Даль. °Б л й- 
скавка. Яркая блйскавка. Смол., 
1919—1934.

БЛЙСКалка, и, ж. Молния. 
Знать, гроза будет — блискалка так 
и блискает. Смол., 1914.

Блйскать, а е т, блйщети 
блиекать, а е т, несов., неперех. 
Блестеть, блистать; сверкать (обычно 
о молнии), о Б л й с к а т ь. А шабелка 
блищет — Головки летят [?]; А деви
ца плачет — Замуж не хочет. Смол. 
Смол., 1858. Молния всю ночь бли- 
скала. Молонъя блискае[т]. Смол., 
Пск. ° Б л и с к а т ь. Нижне-Дон., 
1929. Перестала молонъя блйскать. 
Фатеж. Курск., Орл. — Ср. Блй- 
кать, Бликовать, Б л и щ а т ь, 
Б л ю щ й т ь, Б л я с к а т ь.

БЛИСКЛЙВЫЙ, а я, о е. Б л и- 
склйвый червяк. Светлячок. 
Глянь, глянь: блискливый червяк пол
зет. Смол., 1914.

Блиста, ы, ж. Глиста. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Урал., Том., 
Алт., Иркут.

БЛИСТаница, ы, ж. Комета. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой: «об
ластное»].

БЛИСЬ, в знач. сказ. Слово, обо
значающее мгновенный блеск, мгно

венное сверкание. Я гляжу, а. светла 
в окне блись. Фатеж. Курск., 1947— 
1953. Орл. со Только пятками блись. 
О быстром беге — только пятками 
сверкает. Убёг, Только пятками 
блись, блись. Курск., 1947—1953.

Блитка, и, ж. [удар.?]. 
[Плитка?]. «Употребляется при игре 
в бабки». Красноуфим. Перм., 
Прогр. АН 1898.

БлЙЦЫ, блиц, мн. (ед. б л й ц а, 
ы, ж. и б л и ц, а, м.). Грибы. Гдов. 
Петерб., Великолукск., Новоржев., 
Опоч. Пск., 1852. Пошли в лес за 
блицами. Моя девчонка целую мо- 
стинку блиц с лесу сегодня принесла. 
Ишь, какая блица-mo! Пск., Новг. 
Грибы назывались ране блицы, а те
перь боле грибы называют. Йыгев., 
Тарт. Эст.ССР, 1963. о Идти в 
блицы. Идти за грибами. Ново
ржев. Пск., 1852. Пойдем в грибы, 
или пойдем в блицы, — это все равно. 
Пск. Новг. ° Б лиц, л«. «Название, 
данное грибу русскими, живущими 
на западном берегу Чудского озера» 
[год и автор неизвестны]. ♦ Вся
кие грибы, кроме белых. Ныне 
блиц-то столько уродилось, что 
возами возим. Новг. Новг., 1905— 
1921. ♦ «Обабки, черные грибы». 
Старорус. Новг., Лавров, 1895.♦Бе
лые грибы. Порх. Пск., 1902—1904. 
♦ Соленые грибы. Осьмин. 
Ленингр., 1950. К Похлебка из гри
бов. В обед блицы хлебать будем. 
Пушк. Пск., 1957.

Блйцына и блйчина, ы, ж. 
Один гриб. ° Б л й ч и и а. Эта бли- 
чина червивая: выкинь ее вон. Опоч. 
Пск., 1852. Пск., Новг., ° Блй
цына. Я соел блйцыну. Остров. 
Пск., 1896.

Блйчина. См. Блйцына.
БлЙЧКИ, чек, мн. Уменып.- 

ласк. к блицы. Опоч. Пск., 1852. 
Пск. Принеси-ка мне из подполья 
бличек. Новг. ♦ Грибы. Зап. [?], 
Даль.

Блйчник, аибличнйк, б,м.
1. Блйчник. Человек, ушедший 
или часто ходящий в лес за гри
бами; грибник. Пришли ль ваши 
бличники из лесу? Опоч. Пск., 1852. 
Пск.
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2. Пирог с грибами. ° Б л и ч н й к. 
Пск., J855. о Б л й ч н и к. Даль [без 
указ. места[.

Блйчница, ьт, ж. 1. Женек, 
к бличник (в 1-м знач.). Не видали лъ 
наших бличниц? Опоч. Пск., 1852. 
Пск.

2. Корзина для собирания грибов. 
Блйчница— в блицы ходютп. Пу- 
стошк. Пск., 1958.

БлЙЧНО, безл. сказ. Много блиц 
(грибов). Пск., 1855.

БЛИЧН0Й, а я, бе. Имеющий 
много грибов. Пск., 1855.

БлЙЧНЫЙ, а я, о е. Относящийся 
к блицам; приготовленный из блиц, 
с блицами. Бличный рассол. Опоч. 
Пск., 1852. Пск.

БлишДсный, а я, ое. [Знач?]. 
Дуня ты, Дуня, У нашей да у Дуни 
Да блищасные брови. Землян., Задон. 
Ворси., 1912.

БЛИШДть, щ й т, несов., неперех. 
То же, что блискать. Да сапоги на 
них блищат. Дон., 1895—1910. Мо
лодил блищйт. Ельн. Смол.

Блогий, а я, ое; блог, а, о. 
Плохой, негодный. Сказать нельзя, 
как блога дорога. Чебокс. Казан., 
Матер. Срезневской.

БлогоурбДЛИВЫЙ, а я, о е. 
«Калека, находящийся постоянно 
в нервных конвульсиях». Вят., Даль 
(3-е изд.).

БЛОК, а, л/. 1. Короткое толстое 
бревно. Зап., 1898.

2. Особое приспособление для на
тягивания ризца (рыболовного ору
дия) при его установке. «Для 
облегчения тяги внутри блока встав
ляют иногда вместо ко леска кость 
или кусок прочного дерева». Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

Блокитна [удар.?], ьт, ж. Расте
ние Veronica C[ianiaedrys L., сем. 
норичниковых; вероника-дубровка. 
Курск., Анненков.

БЛОКОВ^, ы, ж. Веревка, кото
рой связывают воз с сеном в задней 
части телеги. Блокова — сзади ве
ревка у воза. Пинеж. Арх., 1961.

Блокунйть. См. Блуку- 
н й т ь.

БлокУша, и, ж. Соха с двумя 
сошниками и перекладной полицей. 
Ветл. Нижегор., 1861.

Блондать, даю, даешь, 
несов., неперех. Блуждать. Скрозь 
день блбндала по лесу, грибов искала. 
Где ты блондаешъ без меня? Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР, 1963.

БлбНДИТЬ, дишь, несов., 
неперех. Ходить без дела, бездель
ничать. Чего ты блондишъ? Шуйск. 
Влад., 1912.

БЛОНДИТЬСЯ, д и ш ь с я, несов. 
То же, что блондить. Что ты блон- 
дишься? Шуйск. Влад., 1912. Блон- 
диться с товарищами по улице. 
Иван.

1. БЛОНЬ, и, ж. Мягкий молодой 
слой внутренней части коры дерева. 
Даль [с указанием: «местами на
зывают»]. — Ср. 1. Болбнь (в 1-м 
знач.).

2. БЛОНЬ, и, ж. Равнина; выпас 
для скота. Смол., 1961.

Блбнье, я, ср. 1. Низкое место; 
луг, залитый водой. Духовищ. 
Смол., 1858. По блонъю вода разли
вается, Лаврен дочкой набивается. 
Смол., Зап.

2. Поле, равнина. Смол., 1858. 
♦ Луг. Смол., 1853.

— Ср. Болонье (в 1-м знач.), 
Оболбнье и др.

Блотировйть, р у ю, руешь, 
несов., перех. У рыболовов — выдер
живать рыбу в рассоле во время 
ее засолки. Роман. Рост., 1948— 
1950.

Блохи, блох, мн. Топкое mqcto 
с мелким лесом подле реки или 
озера. Шенк. Арх. [с указанием: 
«старинное — плохи»], 1854.

БЛОХНЙК, м. Растение Campa
nula rotundifolia L., сем. колоколь
чиковых; колокольчик круглолист
ный. Олон., Анненков.

Блохота, ы, ж., собир. Блохи. 
Нонешны года не так мухота 
да блохота, а раньше ее было! 
Жара, духота, блохота. Том., 
1964.

БЛ0ЧЙНКа,и, ж. Облачко. Бло- 
чинка нашла, солнышко садится. 
Брас. Брян., 1961.

Блошйть, шу, шйшь, несов., 
неперех. и перех. [?] 1. Перех. Ку
сать. Перм., 1930-е годы.
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2. Неперех. Делать неприятности. 
Смотрите лишка у нас блошил сна
чала. Твер., 1910.

БЛОШЙТЬСЯ, шусь.шйшься, 
несов. Стремиться получить что- 
либо, выслуживаться перед кем- 
либо. Что он все блошится коло 
Ивана? Не избу ли хочет покупать? 
Буйск. Костром., 1897.

Блбшка, и, ж, 1. Плошка. 
Енис., 1865.

2. Пломба [?|. Ленингр., 1910-е 
годы.

Блошник, а и блошнйк, а, 
м. 1. Блбшник. Растение Scabi- 
osa arvensis L., сем. ворсянковых; 
короставник полевой. Пск., Аннен
ков.

2. Растение Mentha, сем. губо
цветных. ♦ Mentha pulegium L.; 
мята болотная. ° Блбшник. Шенк. 
Арх., Анненков. ° Б л о ш и и к 
|удар.?]. «Кладут в капусту, квас 
и брагу как аромат». Шенк. Арх., 
Архив РГО. ♦ Б л о ш и и к [удар.?]. 
Mentha arvensis L.; мята полевая. 
«Кладут в изголовье постели, от 
блох». Тобол. Тобол., Скалозубов,
1913. — Ср. 2. Б лошнйца (во 2-м 
знач.).

3. Растение Origanum vulgare L., 
сем. губоцветных; душица обыкно
венная. ° Блбшник. Уфим., Ан
ненков. ° Б л о ш н й к. Ирбит., 
Соликам. Перм., 1930. — Ср. Б л о ш- 
н й к а, 2. Б л о шнйца (в 1-м знач.), 
Б л о ш н й ч н и к.

4. Б л о ш н й к. «Блошниками си
биряки зовут великорусов, потому 
что в Сибири нет блох». Даль.

— Доп. Блошник [удар.?]. Из 
названий трав, цветов. Перм., 
1897.

Блошнйка, и, ж. То же, что 
блошник (в 3-м знач.). Уфим., Ан
ненков. «Заваривают кипятком и 
пьют чашками раза два в день от 
головной боли. ., дают также и ско
тине на хлеб вместе с Егорьевым 
копьем от шатуна». Ялу тор., Ту
рин., Тюкал. Тобол., Скалозубов, 
1913. ♦ Травянистое растение [ка
кое?]. Блошнйка хорошо пахнет. 
Камен. Свердл., 1964,

Блошнйться, и ю С ь, н Й ш ь с Я, 
несов. Учиться ловко что-либо де

лать. Новохопер. Ворон., Архив РГО. 
Волог., Обнорский.

1. БЛОШНЙца, ы, ж. Женская 
ночная сорочка. Обоян. Курск., 
1854. ♦ Старая женская сорочка, 
используемая в качестве ночной. 
Ах, девушка! я сегодня весь день про
ходила в блошнице. Верхотиш. 
Ворон., 1858. ♦ «Запасная ночная 
женская сорочка, высушенная на 
солнце». Нижнедев. Ворон., Поли
карпов, 1893. ♦ Цветная женская 
сорочка. Сев.-Кавк., 1908.

2. Блошнйца, ы, ж. 1. То же, 
что блошник (в 3-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Вят., Анненков. 
Перм., Кузнец. Сиб.

2. Мята-блошница [удар.?]. Расте
ние Mentha arvensis L., сем. губо
цветных: мята лапландская. Тав- 
рич., Анненков. — Ср. Б л о ш н й к 
(во 2-м знач.).

3. Растение Lycopus curopalus L.; 
зюзник европейский. Свердл.,
1930.

4. Лекарственное растение Achilla 
millefolium L.; тысячелистник 
обыкновенный. Блошницу против 
женских болезней у нас применяют. 
Махнев. Свердл., 1964.

— Доп. Из названий трав. 
Екатеринб. Перм., 1897. ♦ Травя
нистое растение [какое?]. Блошницу 
в пиво клали раньше. Она высока 
вырастает, дудка толста. Растет 
на межах, на пустошах. Зайков. 
Свердл., 1964.

Блошнйчка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 1. Блошнйца. Обоян. Курск., 
1854.

БЛОШНЙЧНИК, а, м. То же, что 
блошник (в 3-м знач.). Уфим., Ан
ненков.

БЛОШНОЙ. Б л о ш н б й месяц. 
Август. Волог., Обнорский. Волог., 
1902.

БЛОШНЙ, й, ж., собир. Блохи. 
Иван., 1931,.

Блошьё, я, ср., собир. Блохи. 
Холмог. Арх., 1896. Моск.

Блуг, а, м. Плуг. Шесть блугов. 
Моск., 1910.

Блуг&, й, ж. Домашнее живот
ное, не приученное к своему дому, 
любящее блуждать. Арх., Даль. — 
Ср. Б л у ж а в а.
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Блуг^ВИТЬ, несов., неперех. 
В суеверных представлениях — блу
ждать, плутать по наговору кол
дуна (о домашних животных). Арх., 
Даль.

Блугод£, ы, ж. Место в лесу, 
где плутает заблудившийся скот. 
Арх., Даль.

1. Блуд, а, м. 1. В суеверных 
представлениях — злой дух, кото
рый заставляет плутать, блуждать 
пьяных. Блуд водит пьяных. Мосал. 
Калуж., 1905—1921. Водит леший, 
водит блуд. Блуд Ивана дня три 
водил. Ельн. Смол.

2. Состояние, при котором плу
тают, теряют дорогу. И сделался 
ему великий блуд, заблудил он в том 
лесу. Ельн. Смол., 1914.

2. БЛУД, а, м. То, что побу
ждает, склоняет к некрасивым или 
необдуманным поступкам. Ска
зано — в вине блуд. Именно что 
блуд: чего бы ни сказал — скажешь, 
чего бы ни сделал — сделаешь. Мещов. 
Калуж., 1905—1921.

1. Блудйть, несов., неперех.По
теряв представление о местонахо
ждении, не зная дороги, идти на
угад; плутать. Манчаж., Тугулым. 
Свердл., 1964. —Ср. Блудйться, 
Б л у к а т и ть, Б л у к а т ь (в 1-м 
знач.).

2. БЛУДИТЬ, несов., неперех. 1. 
То же, что 2. Блудить (во 2-м знач.). 
Манчаж., Тугулым. Свердл. [с по
метой: «экспрессивное»], 1964.

2. То же, что 2. Блудить (в 4-м 
знач.). Манчаж., Тугулым. Свердл., 
1964.

1. Блудёна, ы, м. и ж. Тот, кто 
мало бывает дома, любит уходить 
из дома. Никудышный он человек, 
блудена. Вот блудена, все где-то 
ходит. Седни блудена моя и не но
чевала дома. Свердл., 1964.

2. Блудёна, ы, .в. и ж. Шалун, 
проказник; шалунья, проказница. 
Ср. Урал, 1963.— Ср. 2. Блудня 
(в 1-м знач.).

БлУдень, дня, м. 1. Шалун, 
баловник. Новг., Даль. || Ребенок, 
склонный к злым проказам. Ну и 
блуденъ же он у вас. Полев. Свердл., 
1964.

2. Мелкий воришка. Какой-то 
блудень в огород залез. Белояр. 
Свердл., 1964.

3. Бездельник, тунеядец; празд
ный человек. Новг., Даль.

Блудец, м. [удар.?]. Тот, кто 
потерял дорогу, плутает [?]. Да 
блудили блудцы, семьсот молодцев 
(колядка). Корот. Ворон., 1854.

1. БлудЙТЬ, блужу, блу
дишь, несов., неперех. и перех. 1. 
Неперех. Бродить, ходить без опре
деленной цели и направления; ски
таться, странствовать. Сколько ни 
блудил Рында же, ни ездил, — Воро
тился он обратно-то к товарищам. 
Арх., Марков. Мой-от милый рыбку 
удит, По бережку ходит-блудит 
(частушка). Устюжн. Новг.

2. Перех. В суеверных представ
лениях — заставлять плутать (о не
чистой силе). Он [лесовик] скотину 
убирает да кормит травой и на
род блудит. Белозер. Новг., 1898. 
Смол.

2. БлудЙТЬ, блужу, блу
дишь, несов., неперех. 1. Шалить, 
проказничать. Яросл., 1853. Твер. 
Дети, когды блудят, дурят. Влад. 
Самар., Перм., Том. ° Блудить. 
Кунгур. Перм., Матер. Срезнев
ского.

2. Делать что-либо недозволенное, 
причиняя вред. Ср. Урал., 1964. — 
Ср. 2. Блудать (в 1-м знач.).

3. Вмешиваться не в свое дело. 
Ты чего, Ванька, блудишь? Волог., 
1902.

4. Обманывать, врать. Коптел. 
Свердл., 1964. — Ср. 2. Блудать 
(во 2-м знач.).

БлудйТЬСЯ, б л у ж у с ь, б л у- 
д й ш ь с я, несов. То же, что 1. Блу
дать. Лучше воротиться, чем блу- 
диться (пословица). Даль, 1.862 
[без указ, места]. Уржум. Вят., 
1885. Начали уж блудйться, ладно 
вывел полесной. Вят. Что-то Ольки 
нет долго — уж не блудится ли где. 
Волог., Твер. Блудйлись-блудились, 
насилу вышли. Костром.

БлуднЙК, а, м. Проказник; 
пакостник. Такой ты, Федя, блудник: 
везде суешься с носом, все перероешь 
да размечешь. Тихв. Новг., 1852. 
Ехал метник-блудник (ерш) кости



30 Блудница

стая рожа,., попова утеха (сказка). 
Устюжн. Новг. Уж этот кот такой 
блуднйк стал! все молоко нонче про
лил. Мещов. Калуж.

Блуднйца, ьт, ж. Женек, к 
блудник. Тихв. Новг., 1852. А вы 
красны девицы, молоды-молодицы, 
дочери отецки, жены.молодецки, кри- 
нощни блудницы, смешанны лаком- 
ницы, горгиешни пагубницы (из 
присказок-прибауток дружки на 
свадьбе). Красноуфим. Перм.

1. БлУдничать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. Бродить без дела. 
Опять блудничатъ ушел. Коптел. 
Свердл. [ с пометой: «экспрессивное»], 
1964. II Не иметь постоянного места 
работы. Блудничает с места на 
место. Сухо лож. Свердл. [с пометой: 
«экспрессивное»], 1964.

2. БлУдничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. 1. Воровать, красть. 
Полев. Свердл. [с пометой: «экспрес
сивное»], 1964.

2. Проказничать; вести себя предо
судительно. Пьяный блудничал всю 
ночь. Ишь блудничает, всю грязь 
выцарапал. Егорш., Нижне-Тагил. 
Свердл. [с пометой: «экспрессивное»], 
1964.

— Доп. [Знач.?]. Осин. Перм.,
1914.

БЛУДНЫЙ, ая, ое. 1. Безрас
судный. Пск., 1855.

2. Блудное [в знач. сущ.]. 
«Свободное, неизвестное» [?]. Шадр. 
Перм., Зырянов, 1856.

Блуднйипечка, и, м. и ж. 
Ласк. О том, кто плутает, не нахо
дит дороги. Ты почто пришла, блуд- 
нюшечка? — сказали вошедшей в избу 
молодке — цыпленку. Нижегор. Ни
жегор., 1910.

1. Блудня, и и блуднй, Й, м. 
и ж. 1. Б л у д н я. То же, что 1. 
Блудена. Ср. Урал, 1963. Такого-то 
блудню еще поискать; вечно дома 
нет. Полев. Свердл. [с пометой: 
«экспрессивное»], 1964.

2. Блуднй. Человек, не любя
щий трудиться; тунеядец. Нижегор., 
Даль.

3. Блудня. Пустая выдумка, 
пустая затея; пустое времяпрепро
вождение. Ворон., 1914.

2. БлУдня, и и блуднй, й, м. 
и ж. 1. То же, что 2. Блудена.
□ Блудня. Семен. Нижегор., 
Тамб., 1852. Влад., Новг., Перм.
□ Блудня. Тихв. Новг., 1852. 
Нижегор. о Блудня (удар.?]. 
Блудня ты эдакой, чем бы книжку 
читать, а он городки строит. 
Свияж. Казан. Олон. || Блудня. 
Ребенок, склонный к злым прока
зам. Блудня он у нас, все лазит 
везде. Красноуфим. Свердл. [с по
метой: «экспрессивное»], 1964.

2. Блудня. ToTj кто совершил 
какой-либо проступок. Каин. Том., 
1913. II Распутный человек. Часто 
бранно. Эта блудня дома не ночует. 
Где ты была, блудня эка? Берез., 
Камен. Свердл. [с пометой: «экспрес
сивное»], 1964.

3. Блудня. Проступок. Каин. 
Том., 1913.

Блудбвка, и, ж. Водяная ли
лия. Мосал. Калуж., 1905—1921.

БлудодёЙНИК, а, м. Разврат
ник. Дон., 1885.

БлудырьЙН, а, м. Растение 
Valeriana officinalis L.; валериана 
лекарственная. Ряз., 1959.

Блудь, и, ж. Тот, кто ворует, 
таскает или портит что-либо (обычно 
о кошке). Опять ныркает, прокля
тая блудь! (о кошке). Весьегон. 
Твер., 1936.

БлудЙЧИЙ, а я, ее. То же, что 
блыкливый. Человек блудячий. Бе
сед. Курск., 1962.

Блудйшка, и, м. и ж. 1. Про- 
казливый, вороватый человек. Порх. 
Пск., 1855.

2. Игрушка для детей. Город 
Калязин Твер., 1861. Твер.

БЛУДЙЩИЙ, а я, ое. 1. Не 
имеющий дома, пристанища; не при
ученный к своему двору (о домаш
нем животном). Пск., 1855. Шенк. 
Арх. Чья это собака? — Да блудя
щая какая-то. Буйск. Костром.

2. Потерявший дорогу, плутаю
щий (о человеке). А блудящему 
человеку не кричи, ежели увидишь, 
только тогда кричи. Верхне-Тавд., 
Сухолож. Свердл., 1964.

Блуж£ва, ы, ж. То же, что 
блуга. Арх., Даль.
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БлуЖЙТЬ, ж й т, несов., неперех. 
Плутать, блуждать вдали от дома 
(о домашнем животном). Арх., Даль.

БлуЖЙТЬСЯ, жйтся, несов. 
То же, что блужить. Арх., Даль.

Блузнйть, ню, нйшь, несов., 
неперех. Обманывать. Покуль блуз- 
нил. Великолук. Пек., 1856. Они 
все блузнят. Великолук. Пск. — 
Ср. Б л азнить (в 4-м знач.).

Блукала, ы, м. и ж. Бродяга; 
человек, шатающийся без дела. 
Пск., Тамб., Даль.

Блукйнье, я, ср. «Блуждание, 
скитальничество, хождение без ка
кого бы то ни было успеха». Твое 
блуканье мине надоело. Льгов. 
Курск., Кардашевский, 1947—1953. 
Орл.

БлукатиТЬ, несов., неперех. 
То же, что 1. Блудать. Судж. 
Курск., 1915. Курск.

БлУкать, аю, аешь и блу- 
KÉTb, а ю, аешь, несов., неперех. 
1. Б л у к а т ь. То же, что 1. Блу
дать. Новг., Курск., Ворон., Даль. 
Мы блукали день. Курск. Орл. 
Блукали-блукали через эту подзем
ную погоду. Целых пять ден в море 
блукали. Дон. Иссык-Кульск.

2. Ходить, бродить, переходить 
с места на место без особого дела; 
шляться, шататься. ° Б л у к а т ь. 
Что ты блукаешъ по полю? Рыльск., 
Судж. Курск., 1852. Корова блукала, 
блукала и в стадо пошла. Что 
у тебя логиади-то блукают по полю? 
Гляди, чтоб они изъяну не наделали. 
Курск. Орл. Валька наша гдей-то 
блукает. Ростов. Новг., Ворон. 
□ Б лукать [удар.?J. Южн., Архив 
РГО. И Б л у к ать. Блуждая где- 
либо, не возвращаться домой. Ко
рова блукает. Корот. Ворон., 1905.

БлукЙТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. То же, что блукать (во 2-м 
знач.). Поизбёна — любящий блу- 
катъся по чужим избам. Боров. 
Новг., 1852. Новг., Пск., Твер., 
Тамб.

Блукйч, м. То же, что блыкун. 
Пск., Тамб., Даль.

БлуКЙШ, м. То же, что блыкун. 
Пск., Тамб., Даль.

БлукЙЩИЙ, а я, ое. То же, 
что блыкливый. Блукащая девка.

Блукащая корова. Валд. Новг., 
1925.

БлУкнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Издать звук; стукнуть, 
брякнуть. Все спят, нигде не блукни. 
Порх. Пск., 1855. Пск.

Блукуняка, и, м. и ж. Бро
дяга. Якей это блукуняка тут 
ходит? Смол., 1914.

Блукунйть, блакунйть и 
блокунЙТЬ, й ю, я ешь, несов., 
неперех. Бродить, слоняться без 
дела, шляться; бродяжничать. 
Смол., 1914. оБлакунйть. Будет 
сидеть сложа руки да блакунять. 
Смол., 1914. =» Б л о к у н я т ь. Смол., 
1902—1904. — Ср. Б л ы к а т ь с я 
(в 1-м знач.), Блыскаться.

БлукунЙТЬСЯ, яюсь, я ешься, 
несов. То же, что блукунять. Бро
сил двор свой и пошел блукунятъся 
по белу свету. Смол., 1914. °Б л у- 
наняться. Гжат. Смол., 1852. 
Смол.

Блушавец [?], м. [удар. ?]. 
Связка, вязанка блушвы. Арх. [?], 
Даль [со знаком вопроса].

БлУщва [?], ы, ж. Белый мох, 
который примешивают в пищу скоту. 
Арх., Даль [со знаком вопроса].

БлУШ-ИТЬ[?], несов., перех. По
крывать мохом. Арх. [?], Даль [со 
знаком вопроса].

БлУШИТЬСЯ, шйтс я, несов. 
Зарастать мохом. Арх. [?], Даль 
[со знаком вопроса].

Блыгун, а, м. Ленивый человек; 
человек, не имеющий определенных 
занятий. «Ходишь в блыгунах — тот, 
кто отбился от земли и за другое 
дело не принялся. Я здесь имею 
в виду крестьян». Остров. Пек., 
Слов. карт. ИРЯЗ.

БЛЫЖЬЯ[?], и, ж. [удар.?]. 
Мерзлая грязь на дороге, образую
щая неровности, бугры. Пск., Даль 

■ [со знаком вопроса].
Блыкёла, ы, м. и ж. Бродяга; 

развратник. Обычно бранно. Блы
кала он, Бобер, Франка тож блы
кала. Говорю Кондрику: блыкала 
ты, блыкала, вольница ты. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Блыкалый, а я, ое. Любя
щий бродить, шататься; развратный. 
Обычно бранно. Бобер такой блы-
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калый. Прейл. Латв.ССР, 1963. — 
Ср. Б лыскалый, Блыскучий.

Блыканье, ья, ср. Действие 
по значению глагола блыкаться 
(в 1-м знач.). Кондрик— блыскун 
такой, пустился в блыканье. Прейл. 
Латв.ССР, 1963.

БЛЫКАТЬСЯ, аюсь, аешься 
и блЙЕКаться, аюсь, аешься. 
несов. 1. То же, что блукунять. 
аБльткаться. Блыкаетъся где 
день, где ночь. Моск., Новг., 
Великолук. Пск., Тамб., Твер., 
1852. Зачем ты блыкаешься по де
ревне. Смол. Не работал ничего, 
а за все по лесу блыкается. Петерб. 
Полно блыкаться по свету. Йыгев., 
Тарт. Эст.ССР. Йонав. Лит.ССР. 
□ Блыкаться. Славк. Пск., 1957.

2. Блыкаться. Ходить в по
исках ягод, грибов. Пойдем в лес 
блыкаться, а то одной нехорошо 
блыкаться. Новоржев. Пск., 1957.

БЛЫКЛЙВЫЙ, а я, о е; лив, 
а, о. Любящий ходить из одного 
места в другое, бродить, шляться 
(преимущественно о домашнем жи
вотном). Блыкливая корова — от
стающая от стада. Пск. Смол., 
1902—1904. Моя корова — блыкливая 
животина. Пск. — Ср. Блудячий, 
Блукащий, Б лы кущ ий.

БлыкУн, а, м. Человек, не за
нимающийся никаким делом, любя
щий бродить, шататься. Великолук. 
Пск., Тамб., 1852. Пск., Смол.— 
Ср. Б лукач, Б лукаш, Блы- 
с к у н.

БлыкУха, и, ж. Легкомыслен
ная, ветреная женщина; развратная 
женщина. Я те подстерегу, блы- 
куха. Иск., Смол., 1902—1904.

Блыкушка, и, м. и ж. [удар.?J. 
«Празднота» [?]. Пск., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855.

БлыкУщий, а я, ее. То же, 
что блыкливый. Она у нас не бли
ку щая. Иркут., Ровинский.

БлЫбКёЛЫЙ, а я, о е. Тоже, 
что блыкалый. Бобер такой него
жий, блыскалый. Прейл. Латв.ССР, 
1963.

Блыскётьея, аюсь, аешься, 
несов. То же, что блукунять. Гово
рим, довольно блыскатъся. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

БЛЫСКУН, а, м. То же, что 
блыкун. Кондрик — блыскун такой, 
пустился в блыканье. Прейл. 
Латв.ССР, 1963.

БЛЫСКУЧИЙ, а я, ее. То же, 
что блыкалый. Васька Баляс такой 
блыскучий. Прейл. Латв.ССР, 1963.

БЛЫХТ^ТЬ, несов., неперех. 
Бить ногами по воде; болтать но
гами в воде. Егор. Моск., 1959.

БЛЫЧКа, и, ж. [удар. ?]. 
[Знач. ?]. Б лычка-co сенка, Да все 
ветья (песня). Смол., 1905.

БЛЫШЙТЬ, шу, шйшь, несов., 
неперех. Лгать, говорить неправду. 
Жиздр. Калуж., 1848. Калуж. А не 
блыши ты! Смол.

Блювёки, мн. Блевотина. Пск., 
Смол., 1919—1934.

БлювёТЬ [?]. несов., неперех. 
Блеять. Мосал. Калуж., Зарайск. 
Ряз., 1910.

Блюдёнье, я, ср. Тщательный 
уход, хранение. Невод этот тебе 
лет 8, а не то и все девять про
служит, только имей ты за ним 
глаз да блюденье. Арх., 1873.

Блюдечный, а я, о е [удар. ?]. 
Блюдечный значок. [Знач.?]. 
С блюдечным значком и красной 
лентой на груди. Моск., начало 
XX в.

Блюдёшка, и, ж. То же, что 
блюдник (в 3-м знач.). Север ср.- 
русской полосы и Поволжье, Блом
квист, 1956.

Блй>дице[?], а, ср. [Знач.?]. 
Тутаев., Ростов. Яросл., 1932.

БлЙ)ДКИЙ, а я, о е. Бережли
вый. Вадин. Пенз., 1928. Керен. 
Пенз. — Ср. Блюдущий.

БлЙЭДКО, а, ср. 1. Блюдце; блю
дечко. Ставь стакан на блюдко. 
Пск., Смол., 1902—1904. Подай, 
малец, блюдко со шкафу. У нас 
так принято с блюдка чай пить. 
Йыгев., Тарт. Эст.ССР. Налил мо
лока в блюдку и даёт кошке. Рост. 
Дон., Свердл.

2. Небольшой металлический или 
эмалированный таз. Дон., 1929.

БлЙ)ДНИК, а, м. 1. В свадебных 
обрядах — мальчик-кучер в повозке 
свахи, едущей в свадебном поезде 
за невестой. Калуж., Даль. «Сваха 
(при поезде'за невестой) с повязан
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ным на голове полотенцем и с чер
ным гайтаном на шее, сидит на 
особой лошади с семилетним маль
чиком, называемым блюдником». 
Мещов. Калуж., Опис. Калуж. 
губ. II.

2. Блюдо. Подай мне блюдник. 
Ивдел. Свердл., 1964. || Большая 
плоская деревянная чашка, похо
жая по форме на тарелку. Нижегор., 
Даль.

3. Шкафчик или полочка для 
посуды. Арх., Даль. Блюдник — 
тарельник, куды кладут чашки да 
ложки. Киров., 1950. Возьми с блюд- 
ника чашку; тарелки у нас тоже 
в блюднике лежат. Ложку-то по
ложи в блюдник. Свердл. Поволж.

БЛЙ)ДНИЦЫ, ниц, мн. В сва
дебных обрядах — сговор, обру
чение, когда сваты приезжают 
с угощением. У нас завтра блюд- 
ницы. Орл., Даль.

БлЙЭДО, а, ср. 1. Блюдце. Кизел. 
Перм., 1931.

2. Тарелка, обычно глубокая. 
Арх., 1887. Смол., Дон.

3. Блюдо коренное, коренисто 
блюдо. Из названий посуды. 
«Блюдо коренное — пижомской ра
боты, коренисто блюдо». Печор., 
Травин.

БЛЮДУЩЙЙ, а я, ее. То же, 
что блюдкий. Город Темников 
Морд. АССР, Прогр. АН № 131.

Блйэдце, а, ср. Маленькое 
блюдо. А ище тут де Владимер 
столънекиевской Ище брал где-ка 
блюдце да все серебряно. Мезен. 
Арх., Григорьев.

Блй)дье, я, ср., собир. Блюда. 
Белозер. Новг., 1896. Вымый блюдъе- 
то, Лиза. Вознес. Ленингр.

Блюждёние, я, ср. Уход, за
бота. Ведь какое наше блюждение 
за ней (за лошадью): двое ходим, 
сена вволю. Иркут., Прогр. АН 
№ 142.

БлЮзгать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Пустословить. Зап., Даль.

БЛЮЗГОТ^ТЬ, несов., неперех. 
То же, что блюзгать. Зап., Даль.

Блюстйтелька, и, ж. Блю
стительница. Смол., 1905—1921.

БЛЮСТЙТЬ, несов., перех. 
Блюсти. И я-то тебе пользитель

ный был бы: блюстить бы стал 
и за работником догляд учинил. 
Иркут., Прогр. АН № 142.

БЛЮСТЬ, несов., перех. Охра
нять, беречь; блюсти. Ефрем. Тул., 
1898. Влад. Пенз. Ента будем 
блюсть. Пестр. Куйбыш.

БлФчики, о в, мн. Блюдечки. 
Куплял блючики. Кадасъ расколола 
блючико. Лунин. Пенз., 1953.

БлЙЭШНИЧатЬ, несов., неперех. 
[Знач. ?]. Да как три годы Добры
нюшка он ключничал, Да три годы 
Добрынюшка он блюшничал, Да три 
годы Добрынюшка да он чашничал. 
Мезен. Арх., Григорьев.

Блющйть, щит, несов., 
неперех. Блестеть, сверкать. Про
зу мент блющйт. Мосал. Калуж., 
1905—1921. — Ср. Блйскать.

БЛЮЯ, и, ж. [удар.?]. Растение 
Hieracium echioides L., сем. слож
ноцветных. Орл., Анненков.

БЛЯ, междом. Слово, которым 
подзывают овец; подражание крику 
овцы. Вят., 1915. Овца зашумела: 
«бля». Кирсан. Тамб., Смирнов.

Блябла, ы, ж. Пощечина, оп
леуха. Вят., Оренб., Даль. — Ср. 
Блом ба, Бляха (в 6-м знач.).

Блйблик, а, м. Яблоко. «Ис
порченное слово: яблок». Борисо
глеб. Тамб., Архив АН, 1853.

Блйбля, и, ж. То же, что блябла. 
Оренб., Наровч. Пенз., 1852. Таку 
бляблю сшиб, что долго буде[т] 
помнить. Пск. Челяб.оБ л я б л ю 
дать. Дать оплеуху; ударить кого- 
либо. Перемыш. Калуж., 1905—1921. 
Я поскочу, ты и дай мне в ухо 

такую бляблю, чтоб я перевернулся 
(сказка). Волог., Смирнов. Дам 
бляблю (удар кулаком), семеро дома 
издохнут (поговорка). Оренб. Пенз., 
Перм. — Ср. Бляха (в 6-м знач.).

Блйбнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Ударить в ухо. Оренб.,
1852.

БЛЯД0К, дка, м. Болячка, 
нарыв. Киржач. Влад., 1910. На 
брюхе блядок больно сердит вско
чил. Шуйск. Иван.

БлЙЗИК, а, м. Украшение — за
пястье, которое носят татары. 
Казан., Симб., Даль. — Ср. Б и з и- 
л й к и, Б и л е з й к и.
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БлЙКНутЬ, пет, несов., непе
рех. Хиреть, портиться, блекнуть. 
Пск. Пск., 1902—1904.

Блймба, ы, ж. Сильный удар 
кулаком, оплеуха. Закатил, дал 
блямбу. Каин. Том., 1913. Такую 
блямбу ему поднес, закачался. Дубен. 
Тул. II Синяк от сильного удара. 
Я ей блямбу подвесил. Будет пом
нить. Барнаул., 1929—1935. — Ср. 
Б л е м б а.

Блймканье, я, ср. Бренчание, 
звяканье. Пск., Смол., Ленингр., 
1919—1934.

БлЙМКать, а е т, несов., неперех. 
Бреньчать, звякать, звенеть (о метал
лических предметах). Что-то блям- 
кае[т] в повозке. Пск. Смол., 
Ленингр., 1919—1934.

БЛЯНЧЙТЬ, чу, чйшь, несов., 
неперех. Неискусно или небрежно 
играть на каком-либо музыкальном 
инструменте; бренчать. Блянчит на 
балалайке. Шуйск. Влад., 1912.

Блйскать, блйскает, б л я- 
щ е т, несов.; блйскнуть, ну, 
нешь, сов.; неперех. То же, что 
блискать. Брян., 1904. Молонья 
бляскнет, захват захватит, кар
тошка цвестъ перестанет. Брян. 
Бляскает молонья к дождю. Смол. 
Хопер. Дон.

Блйха, и, ж. 1. Жесть; кусочек 
жести. Пск., 1902—1904. Ну на что 
это бляха, бросай. Прейл. Латв. ССР. 
Крыши бывают с соломы, гонту, 
бляхи. Йонав. Лит. ССР.

2. Жестяной противень. Насадила 
целую бляху бу^ок. Йонав. Лит. ССР, 
1963.

3. Жестяная посуда с краном, 
похожая на бидон, в которой ставят 
молоко в холодную воду для от
стаивания сливок. Кто-то опять 
бляху с молоком в ключ впустил. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

4. Бляха-крестовик. Особого 
вида металлическая бляха — пла
стинка, служащая для украшения 
сбруи. «Кроме обычных „блях“ 
(в наборах на хомуте) есть „бляха- 
крестовик“— очень крупная, с двумя 
отверстиями для „шифки“ и двумя 
звездочками, расположенными на
крест (откуда, может быть, и на
звание). Употребляется в качестве 

дополнительного украшения при 
наборе из обыкновенных блях». 
Костром. Тр. Костром, научн.об-ва,
1927.

5. Брошка. Порх. Пск., 1902—1904.
6. Пощечина, оплеуха. Яросл., 

Даль. — Ср. Б ля бла, Блйбля.
7. Бранно. Распутный человек; 

непостоянный человек. Енис., 
1906-1907.

Блйхарь, я, м. Жестянщик. 
Пск., Смол., 1902—1904. ♦Медник. 
Крася. Смол., 1914.

Блйхатьея, аюсь, аешься, 
несов. Браниться непристойными 
словами.' Устюжн. Новг., Архив 
РГО.

Бляш^нка, и ж. Жестяная 
кружка или банка. Принеси эту 
полную бляшанку круп с клети. Бля- 
исанка с гвоздям. Йонав. Лит. ССР, 
1963.

Бляшанный, а я, ое. Жестя
ной, железный. Ну где ж нам 
крышу бляшанную,—солома. Прейл. 
Латв. ССР. Бляшйнная крыша. Бля- 
шанная пушечка. Блягианный сви
сток. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Блйшка, и, ле. 1. Кусок жести, 
всякого блестящего тонкого металла. 
Пск., Смол., 1902—1904. Собери все 
эти бляшки, чтоб не валялись. 
Йонав. Лит. ССР.

2. Противень; сковорода. Смол., 
Даль. В бляшках и булки, и гуль- 
бишники пекут. Йонав. Лит. ССР.

3. Пуговица. Ряз., Сарат., Тамб., 
1911. Пенз.

1. Бо, союз и частица. 1. Причин
ный союз. Ибо, потому что, так как. 
Ня пойде, бо боится яго. Смол., 
1918.

2. Условный союз. Если. Пей, бо 
хочешь. Петрозав. Олон., 1885— 
1898.

3. Союз [?]. Же. Сарат., 1845.
4. Частица. Же. Иди бо, садись бо. 

принеси бо. Судж. Курск., 1853. 
Ворон., Даль.

2. Бо, междом. Ай-бо. Означает 
призыв или усиливает обращение 
к кому-либо (обычно в сочетании 
с местоимением ты и вы). Возговорит 
князъ-ет Михайло тут Слова ласко
вые. знакомые: «Ай-бо вы, князья 
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мои, бояры, Вы, советнички потай
ные!» Олон., Рыбников.

Боанда, ы [удар.?]. Рыболов
ная снасть из таловых прутьев, 
величиной с бочку, с двумя «жер
лами». которая ставится «на бы- 
стрики воды в ярах». Нижегор., 
186'1.

1. Боб, а, м. Птица-бяба, пели
кан, Pelicanus onocrotalus. Птица 
боб перевелась ныне. Бывало, они 
целой шайкой рыболовят на отме
лях. Нижне-Дон., 1929. — Ср. Ба
ба- птица.

2. Боб, а, м. Кормовой горошек. 
Наумов, 1874 [без указ, места].

Ббба, ы, ж.\. Детская игрушка. 
Новг., Пск., Твер., Даль.

2. Детская сорочка, рубашка. 
Курск., Даль. Иссык-Кульск. ♦ Ру
башка. Употребляется исключи
тельно в разговоре с малыми детьми. 
Обоян. Курск., 1858. Ворон., Дон. 
Боба ты, боба! ты куда, боба, хо
дила? (сказка). Перм., Афанасьев. — 
Ср. 1. Бобка (в 3-м знач.).

3. Заяц. Перм., 1850.
4. Крестная мать. Пошех. Яросл., 

Черепов. Волог., 1929.
5. М. Крестный отец. Волог., 

Бодуэн-де-Куртене.
6. Яга-Б оба. Баба-Яга. Костром, 

[год и автор неизвестны].
Боб^йка, и, ж. У лесосплав- 

щиков — руль у плота. Кунгур. 
Свердл., 1930.

Бббанька, и, ж. Уменьш.-ласк, 
к боба (во 2-м знач.). А вот бо- 
баньку наденем новенькую. Курск., 
Даль.

Боб£шечка, и, ж. Лепешечка. 
Бобашечки пекла. Они горас малень
кие. Новоржев. Пск., 1957.

Бобашка, и, ж. 1. Поплавок, 
привязываемый к веревке самолова, 
для указания места, где этот рыбо
ловный снаряд находится. Южн.- 
Сиб., 1847.

2. Перен. О толстом, небольшого 
роста человеке. «Бобашкой назы
вают также человека толстенького, 
маленького». Южн.-Сиб., 1847.

Бобёр, -бобра, м. [Знач.?]. 
Лег я под чугун, а там кричит: 
«На бобре вешу, на бобер упаду». 
Ховяин говорит: «. . . это вот что: 

коли я помру, то и весь дом мой 
опустится». Зубц. Твер., Афа
насьев.

Бббики, о в, мн. Кролики. 
Вожгал. Киров., 1950. Бббики здисъ. 
Думаю, хоть овечок не дёржим, дак 
пусть они будут. Бобиков ввели, 
розводить будё:.'.. Киров.

Бобильник. а, м. [удар.?]. 
Растение Pieris hieracioid.es L., 
сем. сложноцветных, Compositae. 
Нижегор., Анненков.

Бобйна, ы, ж. 1. Стручок боба. 
Я сорвал только две бобины. Опоч. 
Пск., 1852. У латышки бобины-то 
здоровые: зерен по десять у каждой. 
Мещов. Калуж.

2. Ветвь (стебель) боба. Мещов. 
Калуж., 1905—1921. || Бобовая ботва. 
Рой пчел спустился на бобину в ого
роде. Яросл., 1926.

Бобйнина, ы, ж. Одно зерно 
боба. Пск., Осташк. Твер., 1858.

БобЙНИНКа, и, ж. 1. Уменьш. 
к бобинина. Пск., Осташк. Твер., 
1858.

2. Молодой побег бобового расте
ния. Пск., 1855.

БобЙНКа, и, ж. Молодой побег 
боба. На заднем городе одна бо
бинка вышла. Мещов. Калу ж., 1905— 
1921.

Бобиштаться, [удар.?]. [Иг
рать, возиться?]. Полно ты бобиш
таться сробятами. Петрозав.Олон., 
1895—1897.

1. Бобка, и, род. мн. бобок, 
ж. 1. Детская игрушка. Дити, 
дити! бобок-то, бобок у вас. Новг., 
Пск., Твер., 1852. Ашка, дай Ваньке 
бобки, пусть играе. Олон., Онеж. 
КАССР.оБ 6 б к и-игрушки. Олон., 
1885—1898.♦«Игрушка, забава, по
тешка, какой-нибудь предмет для 
детей». На тебе бобок-то сколько. 
Новг., 1893. Волог. ♦Игрушка, пре
имущественно гармония. Вытегор. 
Олон., 1891.

2. Уменьш.-уничиж. к боба (в 1-м 
и 2-м знач.). Обоян. Курск., 1858.

3. Рубашка. Иссык-Кульск, 1953— 
1959. II Детская сорочка, рубашка. 
Курск., Даль. — Ср. Боба (во 
2-м знач.).

4. Гармоника. Петрозав., Каргоп. 
Олон., 1885—1898. Как у бобки 

hieracioid.es
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у тальянки Изломалися мехи, (ча
стушка). Олон. ♦Гармоника «рус
ского тона». Там он покупает себе 
гармонику — «бобку» (русскую) или 
«тальянку» (с итальянским строем). 
Вытегор. Олон., 1894.

2. Бббка, и бобко, а, м. 
Кличка собаки. Покр. Влад., 1910. 
Шадр. Перм.

1. Бобки, мн. Зайцы. Котельн. 
Вят., 1896.

2. Бобки, мн. Цветы. Кирил., 
Черепов. Новг., 1855. Олон. На лу
гу — редкие цветы (белая ромашка), 
которую и косить не стоит. Тут 
только одни бобки качаются. Бобош- 
ник вырос. Новг. о Б б б к и веноч
ные. Васильки. Валд. Новг., Добро- 
писцева.

Бобкй, ков, мн. 1. Луговой 
клевер (кормовоерастение). Пинеж., 
1878, 1885. «Кормовая трава — крас
ная кашка». Мезен. Арх., Подвы- 
соцкий, 1885.

2. Растение Caltha palustris. Арх., 
Анненков.

Бобковйнка, и, род. мн. но к, 
ж. Растение Anthoxantum odoratum; 
душистый колосок, дубровка паху
чая. Даль [без указ, места]. Петерб., 
Анненков.

Бббла, ы, ж. 1. Рыба Rhodeus 
amarus Bl.; горчак. Пенз., Саба
неев. На Севере также сорога, на 
Ильмене плотва, сорога, облуха, 
бобла (последнее родственно укр. 
«библица», а также названию одного 
из подвидов — «вобла»), Берг.

2. Вобла. Пенз., 1899.
БоблычИТЬ, чу, чишь, несов. 

[удар.?]. Повторять, твердить. Луж. 
Петерб., 1871.

Б06НИК, а, м. собир. Стебли и 
листья бобов. Бобник сначала зеле
ный, а потом черный делается. 
Слобода-Турин. Свердл., 1964. — 
Ср. Бобовник (в 1-м знач.).

Бо-бо, междом. Слово, которым 
подзывают животных (каких?). 
Малмыж. Вят., Васнецов, 1909. 
Пск.

1. Бобовйна, ы, м. Кормовой 
горошек. Наумов, 1874 [без указ, 
места].

2. Бобовйна, ы, ж. Бобовая 
ботва. Скот бобовину ест хорошо.

Даль [без указ, места]. Волог., 
1883-1889.

БоббВНИК, а, м. 1. Собир. 
Стебли бобового растения. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Полев. Свердл., 
♦ Стебли и листья бобов. Сухой 
бобовник скот ест плохо. Зеленый 
бобовник корова хорошо ест. Бобов
ник — на чем бобы растут. Свердл., 
— Ср. Бобник.

2. Бобовое дерево Amygdalus папа 
L.; миндаль. Большая часть Рос
сии, Анненков. Урал., 1858. «Ди
кий персик или миндаль, кустар
ник Amygdalus nana; полевые или 
калмыцкие орешки». Даль [без 
указ, места]. Дон., На бобовнику 
ягода такая-то вот растет на поле. 
Ростов.

3. Растение Caragana arborescens. 
Терек., 1897. «Лечебная трава. . . 
Отваром его поят телят, больных 
грыжей». Судж. Курск., Резанова.

4. Растение Butomus umbellatus 
L. (фармац. назв. Juncus floridus). 
Орл., Анненков.

5. Растение Caltha palustris L. 
Арх., Анненков. — Ср. Бобки 
(во 2-м знач.).

6. Растение Centaurea Lacea L. 
Смол., Анненков.

7. Растение Menyanthus trifoliata 
L. Курск., 1850. Во многих губер
ниях России, Анненков. Дон. «Кор
мовая трава — красная кашка». 
Мезен. Арх., 1885. «Вахта, водяной 
трилистник. Menyanthus trifoliata 
L. Растет на болотистых местах, 
вблизи рек и озер; цветет в апреле 
и мае. Употребляют сок из свежих 
листьев при кашле, удушье, лихо
радке и глистах». Курск. — Ср. 
Бобки (в 1-м знач.).

8. Растение Calla palustris L. 
Курск., 1850.

9. Растение [какое?]. Урал., 1930.
10. Бобовник, а, м. Болотное 

растение Cassandra calyculata.♦Бо
лотный мирт. Пск., 1912—1914.

И. Бобовник [удар.?]. Собир. 
Мелкий ельник по болоту. Сев. 
Предуралье, 1938.

12. Насмешливое название жите
лей Холмского уезда Псковской губ. 
«В Холмском у. жители зовутся 
в насмешку бобовники: всякий жи
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тель сеет боб». Остров. Пск., Зе
ленин.

Бобовница, ы, ж. [удар.?]. Род 
кушанья. Кирил. Новг., 1898.

БобоВНЙГ, л*., собир. Стебли 
бобового растения. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

БобовнЙК, м. 1. Собир. Бо
бовые растения. Даль [без указ, 
места].

2. Ботва бобового растения. Даль 
[без указ, места].

3. Болотное растение Cassandra 
caluculata; болотный мирт. Пск., 
1912-1914.

БоббВЫЙ, ая, ое. Бобовый 
горох. Бобы. Кологр. Костром., 
[год неизвестен]. Тотем. Волог., 
1892.

Бобожйнка, и, ж. Палочка, 
тросточка. .Добрян. Перм., 1930.

БоббК, .6 к а, м. 1. Уменып.- 
ласк. к слову боб. «Либо самый 
боб, либо нечто, напоминающее его 
своей фигурой». На полянке излож
ницы чугунные, бобками. Урал., 
1936.

2. Плодовая или ягодная косточка. 
У мандалей бобок, на шепталовьш 
очень потхож. Гребен. Терек., 
1902.

3. Кусок чего-либо. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Он уж два бобка 
хлеба съел. Белозер. Новг.

4. Небольшой хлебец ив пресного 
ржаного теста. Каточки или бобки 
пекут на вербное воскресенье: ма
ленькие, круглые. Перемыш. Калуж., 
1929. На сороки или на вербное воскре
сенье пекут (маленькие) шарики из 
пресного ржаного теста — каточки 
или бобки. Перемыш. Калуж.

5. Комок не растворившейся вводе 
муки, запеченный в хлебе. Все 
у тебя в хлебе бобки попадаются. 
Мещов. Калуж., 1905—1921. Курск., 
II Нерастворимый кусок теста, бу
горки на блинах. Молог. Яросл., 
Копорский, 1929.

6. Чашечка пчелиных сотов, 
наполненная темным, испорченным 
медом. «В сотах меда особенная 
чашечка, с темной массой, которую 
называют прокислый мед (негодный, 
имеющий здпах). Когда отмывают 

вощину, т. е. восковые гнезда меду, 
бобок по тяжести отделяется и па
дает на дно». Самар., 1854.

7. Ручка косы, приделанная к ко
совищу. Бобок взяли к ручке, при
крепили. Красцотур. Свердл., 1964.

8. Мужской половой член у ребенка 
[до половой зрелости?]. Шуйск. 
Иван., 1913.

Бобольджа, ы, ж. Птица Upupa 
epops; удод-пустышка. Нерч. 
Забайк., 1836. — Ср. Боботушка, 
Б о б ы к а.

Бобольдния, и, ж. [удар.?]. 
[Знач.?]. Амур., 1913—1914.

БоббНЧИК, а, м. 1. Кувшинка. 
«Кувшинчик, желтый цветок, рас
пускающийся на маленьких озерах. 
Иначе зовут эти цветки самоварчи
ками». Онеж. КАССР, 1933.

2. Цветок купальницы. Онеж., 
КАССР, 1933.

Бббонька, и, ж. Уменып.-ласк. 
к боба (во 2-м знач.); детская со
рочка. А вот бобоцъку наденем но
вую. Курск., Даль.

Боббнюшки, нареч. Детск. 
Больно. Юрьев. Влад., Моск., 1905— 
1921..

Боботййко, а, М: О зайце. 
Постой, зайко, Постой, боботайко. 
Охан., Соликам. Перм., 1912.

Боботаньё, я, ср. Невнятный 
разговор. Усть-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. В Звуки, издаваемые зайцем. 
Усть-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Боботать, б о чу, ббчешь, 
несов., неперех. Невнятно говорить 
(например, от холода). Усть-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928. ♦ «Бобоша — чело
век, который много бобочет, гово
рит без толку». Охан. Перм., 1930. 
IIО звуках, издаваемых зайцем. 
Слушай, как зайцы-mo бобочут. 
Усть.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. Заяц 
бобочет. Соликам. Перм.

БоботУнчик, а, м. Эпитет 
зайца. Ты, здйчик-боботунчик! 
у тебя ножки тоненькие, сам ле
гонький— скорехонько пробежишь 
по жердочке! (скдзка). Орл., Вят., 
Зеленин.

Боботушка, и [удар.?]. Птица 
Upupa epops L.; удод. Тюкал., 
Ишим. Тобол., 1903.
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БобОчек, чка, м. 1. Кусочек. 
Дай бобочек. Волог., Бодуэн-де-Кур- 
тене.

2. Мужской половой член у ребенка 
[до половой зрелости?]. У малень
кого бобочек заболел. Шуйск. Иван.,
1913. — Ср. Бобок (в 8-м знач.).

3. [Знач.?], Ой, дарил я, дарил я 
Пряники-бобочки (песня). Кирил. 
Новг., Соболевский.

БббОЧКа, и, род. мн. чек, ж.
1. Уменып.-ласк. к боба (во 2-м знач.). 
Обоян. Курск., 1858. Не плачь, моя 
крошка, я тебе бобочку надену. 
Курск., Новг., Пск., Мещов. Калуж.

2. Игрушка. Устюжн. Новг., 1848. 
Луж. Петерб., Ленингр., Ряз. 
|| Каменная игрушка. Кем. Арх., 
1910.♦ Уменьш. к бобка; игрушка, 
игрушечка. Пск., 1918. Касим. 
Ряз., ° Б б б о ч к и, чек, мн. Дет
ские игрушки. Луж. Петерб., Срез
невский. II «Хорошенькие предметы, 
цветные стекла». Осташк. Твер., 
Чернышев, 1910.

3. Уменьш.-ласк, к 1. Бобка 
(в 4-м знач.); гармоника. Спасибо, 
бобочка тальяночка, потела для меня 
(частушка). Олон., 1912. Тальянка, 
бобочка моя, Со скукушки гуляю я, 
Со скукушки с досадушки, Что на 
осень в солдатушки (частушка). 
Онеж. КАССР. Новг.

4. Бобочки. Цветы. Кирил. 
Новг., 1898.

Б06ОЧНИК, а, м. Тот, кто играет 
с бобками (игрушками). Пск. Осташк. 
Твер., 1855.

Б06ОЧНЫЙ, а я, ое. Относя
щийся к 1. Бобка (в 1-м знач.); 
игрушечный. Бобочная лавка на 
рынке полна робят. Тихв. Новг., 
1852.

Б 0ша, и, м. иж. Человек, 
который много «бобочет», говорит 
без толку. Охан. Перм., 1880.

Боббшка, и, ж. Боббшки. 
Мучное изделие. Роман. Рост., 
1948—1950.

Бббр, бобра, м. Прозвище че
ловека (за черный цвет волос). 
Пошех. Яросл., 1899.

БббрвНЬ, я, м. Воловий язык. 
Скоп. Ряз., 1892.

Бббричек, чка, м. Шкура, мех 
бобра. Охотнички рыщут, Черна 

бобра ищут, Хочут бобра бить, 
Хотят подстрелить, Кунью шубу 
шить, бобричком пушить. Чердын. 
Перм., Соболевский.

Бобровичка, и, ж. [удар.?]. 
Водка, приготовлявшаяся в неко
торых местностях России из ягод 
можжевельника. Слов. Березина. 
«Genevre — водка, приготовляемая 
из ягод можжевельника, растения 
Iuniperus communis L., сем. кипа
рисовых, Cupressincae или хвойных, 
Coniferae». Анненков.

Бобровка, и, ж. Бобровая 
шапка. Даль [без указ, места]. 
Оделся Нестерка в енотовый тулуп, 
еще купец отдал бобровку-шапку. 
Волог. В зимнее время нередко и 
бобровка (в праздники вместо летней 
фуражки). Шенк. Арх.

БобрбВНИК, а, м. Растение 
Menyanthes trifoliate L., сем. горе- 
чавновых, Gentianaceae («вероятно, 
заимствовано первоначально из не
мецкого Bieberklee»). Шенк. Арх., 
Анненков.

Бббря, и, м. 1. Бобр. [?]. Ухва
тили бобрю Марею на шубу. Обоян. 
Курск., 1854.

2. Перен. Толстенький, круглень
кий человек (но не карапуз). Соль
выч. Волог., 1883—1889. Волог.

БобрАшка,и, м. и ж. Хвастун. 
Устюжн. Волог. [год неизвестен].

БобУлечка, а, ж. Уменып.- 
ласк. к бобулька (во 2-м знач.). 
У нас картошка зацветет, цвет 
картовный — бобулечки, гиалаболки, 
а балаболки — это старенъки так го
ворят. Мариин., Яшк., Кемер., 1964.

БобУлька, и, ж. 1. Цветок. 
Алесан, как белы-mo бобульки назы
ваются? Пинеж. Арх., 1961.°Бо- 
бульки, ков, мн. Общее назва
ние цветов. Каргоп. Арх., 1927.

2. Наземный плод картофеля, 
образующийся из цветка. Когда 
картошка отцветёт, будут бобульки 
на ней. Их еще балаболками зовут. 
Мариин. Кемер., 1964. — Ср. 1. Б а- 
лабблка (в 6-м знач.).

БобУльник, а и у, м., собир. 
Общее название цветов. Каргоп. 
Арх., 1927.— Ср. Бобулька.

БобУн, а, м» Боб, огородное 
растение. Корч. Твер., 1897. По
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спел ли горох, Поспел ли бобун, 
Поспел ли цветун? Пришвин, Весна 
человека.♦Растение боб и зерна 
бобов. Мышк. Яросл., 1954—1957.

Бобушка и бобушка, и, ж.
1. Детская игрушка. ° Б б б у ш к а. 
Новг., Пск., Твер., Даль, о Бо
бушка. Пинеж. Арх., 1961. о Б б- 
бушки [лш.?]. Игрушка. Онеж. 
Арх., 1933.

2. Бобушка. Детская сорочка, 
рубашка. Курск., Даль.

Бобушка. 1. Булочка (из пше
ничной муки). Нерехт. Костром., 
1927.

2. Хлебный шарик в непроцежен
ном квасе. Самар., 1854.

1. Бббушки, бобушки и бо- 
бушкй, мн. 1. Б б б у ш к и. Оспа, 
оспенные пятна. Луж. Петерб., 
Срезневский. «Оспа или оспенные 
пятна; называются также „лап- 
тушки, черемушки“». Новг., Бобуш- 
ками в Псковской губернии называют 
оспу. Вересаев, Рассказы. ° Бо
бу ш к и. Черепов. Новг., 1893. 
□ Бобушка. Старорус. Новг.,
1912. о Б обушки. Новг., Бурна
шев.

2. Б б б у ш к и, мн. Корь. Холм. 
Пск., 1911.

2. Бббушки, бобушки и бо- 
бушКЙ, мн. 1. Бобушки. «Из 
названий, относящихся к выделке 
холста». Кем. Арх., 1895—1896. 
Онеж. Арх.

2. Бобушки. Блоки, на кото
рых держатся нити в ткацком 
станке. Лодейноп. Ленингр., 1934.

3. Косточки на счетах. Уржум. 
Вят., 1882.

4. Бобушки и бобушки, мн. 
Шарики наподобие бобовых горо
шин. Вят., 1907.

Бобы, б б в, мн. Фасоль (Pha- 
soleus). «В остальных местах в этом 
значении нет специального слова, 
так как фасоль выращивают мало, — 
прибегают к описательным обозна
чениям фасоли. Ср.: в остальных 
местах слово бобы является более 
редким синонимом слова бабун, 
„растение Vicia faba“». Углич. 
Яросл., Русинов, 1956.

Бббы, о в, мн» Кролики. Вожгал. 
Киров., 1950.

Бобыка, и [удар.?]. Upupa 
epops L.; удод. Тюкал., Ишим. То
бол., 1903.

БобЫЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Жить бобылем. Даль [без 
указ, места]. || Не иметь своего угла, 
квартиры. Волог., 1902. || «Кочевать 
без полной оседлости, по нанимае
мым пустошам». Пск., Даль.

Бобылйца, ы, ж. Бобылиха. 
Ай кошки эти были вдовицы— То-то 
сироты да бобылицы. Онеж., Гиль
фердинг.

Бобылйчка, и, ж. Одинокая 
женщина, бобылка. Б о бы личкой 
живу. Луж. Петерб., 1905—1921.

Бобыль, я, м. 1. «Мелкий рыбо
лов, . .в наемном помещении эконо
мии или . . завода». Азов., 1895.

2. Мельник. Селищев, 1939 [без 
указ, места].

3. «В Оренбургской губернии бо- 
былйми назывались бездомные вы
ходцы, припущеники или поселенцы 
у тептярей, ныне такие же крестьяне 
чудского племени, но татарского 
языка; из тептярей и бобылей на
бирались два конные полка* теп- 
тярские». Оренб., Даль. Так назы
ваемые (в Пермской губернии) бо
были— народ, происшедший от 
смешения монгольской крови с фин
скою. Максимов, Край крещеного 
света.

4. Трава в степи, выросшая выше 
других окружающих трав. Самар.,
1854. «Говорится о человеке безрод
ном, одиноком, напр.: „Как бобыль 
на степе, один-одинешенек“». Самар. 
Некогда сравнивают больного чело
века с сухим бобылём; напр.: Худ, 
как бобыль. Самар.

5. Клубень картофеля. Луж. 
Петерб., 1871.

6. Рыба Acerina russica Pall; 
иначе: ерш-носарь. Данк. Ряз., 
Сабанеев.

Бобылька, и, м: и ж. 1. Zff. 
Жена бобыля. Даль [без указ, 
места]. II Женщина, не имеющая 
родных. Пск., Осташк. Твер., 
1858. II «Бездомная и бедная вдова, 
одинокая, бесприютная, обыкно
венно живущая в людях, по задвор
кам или в келийке, не в тягловом, 
а в келейном порядке, вне селения». 
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Даль [без указ, места]. || Бездомная, 
одинокая солдатка. Перм., Волегов 
[год неизвестен].

2. М. и ж. Бездомный, бесприют
ный (человек). Черепов. Новг.,
1857.

Бобыльник, а, м. 1. Полынь 
обыкновенная, Artemisia vulgaris L., 
сем. сложноцветных, Compositae. 
Пск., Твер., Анненков.

2. Растение Centaurion Phrygia L., 
сем. сложноцветных, Compositae. 
Олон., Анненков. «Чернобыльник; 
растение Artemisia vulgaris L.». 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Пск.

3. Народное название одного из 
видов василька. Болып. энц. Южа
кова.

БобйЕЛЬНИЧать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Жить бобылем. Даль 
[без указ, места]. || Оставаться не
женатым. Весь свой век бобыльни- 
чает, не женится. Пушк. Пск., 
1957. II «Кочевать без полной осед
лости, по нанимаемым пустошам». 
Пск., Даль.

Бобыльнйг, м. Заросли бо
бы льника (в 1-м и 2-м знач.). Но- 
воржев., Порх. Пск’., Осташк. Твер.,
1855.
. Бобыльщина, ы, ж. [Знач.?]. 

Батенька, он ходил на бобылыцину. 
Осташк. Калин., 1946. — Ср. Бо
бы л ь щ и н а, стар. — «подать, не
когда собиравшаяся с бобылей, 
с бестягольных, около четвертака 
в год». Даль [без укаё. места].’ .

Бобылйка, и, м. Бобыль; бед
няк, нё имеющий ничего. «Если 
крестьянин пьянствует и растрачи
вает' свое имущество, то о нем го
ворят: „Эх ты, бобьтляка“». Судж. 
Курск., Резанова, 1915.

. Бобылять, я ю, я ешь, несов., 
неперех. Жить бобылем. Даль [без 
указ, места]. II Переходить с места 
на место, жить на пустошах, взя
тых в ёренду. Осташк. Твер., Пск., 
1855. -т- Ср. Б о б ы л и т ь, Бо
бы льничать.

Бобыня, и, м. и ж. Надутый, 
чванный, гордый, спесивый чело
век. Тул., .Влад.,. Даль.
, Бобйрь, ä, м. 1. Рыба Cyprinus 
gobio; пескарь. Ворону Даль || «(Не-. 

правильно) Рыба Gobio fluviatilis L.; 
иначе: пескарь». Ворон., Сабанеев.

2. Рыба Acerina rossica; вид 
ерша, калман, ногтик, кострик. 
Ворон., Даль,

Бббыч, а, м. Глупый, бестолко
вый человек. Новоржев. Пек., 
Осташк. Твер., 1855.

БобЫЧИТЬСЯ, чусь, чишься, 
несов. [удар.?]. Глядеть. Петерб., 
1871.

Бббыш, а, м. Шутник (про
звище). Черепов. Новг., 1905—1921.

БобЙШКа, и, род. мн. ышек, 
ж. 1. Небольшой круглый хлеб. 
Осталось две бобышки хлеба. Бесед. 
Курск., 1963.— Ср. Бабышка 
(в 1-м знач.).

2. Мн. Маленькие ржаные или 
пшеничные лепешки, посыпанные 
сахарным песком. Любимое кушанье 
местного населения, употребляется 
в конце обеда вместо пирожного. 
Ворон., 1937. II Оладьи. Прон. Ряз., 
1962.

3. Бобышки, ш е к, мн. Ку
шанье — кусочки хлеба в сладкой 
подливке. Дон., 1897. || Небольшие 
кусочки теста. Ржаное кислое тесто 
«умесят, разоскут жгутиком, 
в палец толсто, нарежут бобышкам, 
спущают в горецю воду, прибавят 
гороху или картошки». Кушен. Вят., 
Матвеева, 1925.

Бобышечка, и, род. мн. чек, 
ж. Уменьш.-ласк, к бобышка (в 1-м 
знач.). Испечь две бобышечки. Бесед. 
Курск., 1963.

БббЫШКИ, мн. Плоды карто
феля. Бо.бышок-то нынче совсем 
нет. Таборин. Свердл., 1964.

Бобьё. Из названий огородных 
растений. Соликам. Перм., 1856.

Бббята, мн. «Крупного вида 
почерица или сморчок». Нерехт. 
Костром., 1853.

Б0ва. Прозвище. Черепов. Новг., 
1910.<>Яга-Б 6 в а, Ога-Б б в а. Баба- 
Яга. На кочерге едет, ребятишек 
таскает и кормит кашей. Костром., 
[год и автор неизвестны].

Бовер, а, ль [удар.?]. Холостой 
парень, приглашенный женихом на^ 
свадьбу. Великолукск. Пск., 1927. 
«В. Великолуцком .уезде Псковской 
губ. в середине XIX .в. холостые 
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парни, приглашенные женихом 
к дню брака, назывались боверами. 
От бояре». Перм., Зеленин.

БОВКУН, а, м. Вол, запряжен
ный в одиночку, о Ездить б о в к у- 
нбм. Ездить в телеге, запряжен
ной одним волом. Ворон., Даль.

Б0ВНЯ,и, ж. Колокольня. Кадн. 
Волог., 1883—1889.

Бог, а, м. Икона. Орл., 1850. 
Зажег дружко свечку около бога. 
Калуж., Тул. Намалюй-ка мне 
ббга-то, да краску-mo не линючую 
ставь. Пск. Твер. Тут Ефим сгреб 
бога и погрозил нам богом. Новг., 
Том. «Бога . . после благословения 
передают большому боярину, ему 
же передают и от невесты икону». 
Перм. Смол., 1914. «Всякая икона, 
кого бы она ни изображала». Шадр. 
Перм., 1930. ♦«Икона, картина, 
изображающая священное событие. 
Икона богоматери — тоже бог». Мы 
купили нового бога. Мещов. Калуж., 
1916.оПод б 6 г о м. Под образами. 
Мы его уж и под богом положили, 
думали, помереть ладит. Луж. 
Петерб., Срезневский. ° Б б г и, мн. 
Орл., Пск., 1858. Смол., Калуж. 
Богов по селу понесли. Богов снять. 
Бозов поднять. Ворон. Олон. Зажи
гают перед «богам» или «святым» 
(иконами) свечи и молятся. Енис. 
Боги идут — несут иконы. Вят. 
Боги ходят, богородицу носят — 
ходят с иконами, крестным ходом. 
Орл. Вят., 1850. Сев.-Двин., 1928. 
о Бога, мн. Образа. Ряз., 1902. 
Сегодня у нас были боги (и бога). 
Орл. °Боги, богов, мн. [удар.?]. 
Как стукнули в передний угол, так 
боги и попадали с божницы. Волог., 
1898. Перм. Всех богов с божницы 
снимет. Яросл. Твер.оБ о г на при
вале! а) Приветствие в пути на 
месте отдыха. Сев.-Двин., 1928. 
б) Приветствие: беседуйте. Пошех.- 
Волог. Яросл., 1929.оБогза това
ром. Приветствие, с которым обра
щаются к торговцу при входе в его 
лавку. Буйск. Костром., 1905—1921. 
♦ Делать что-нибудь на два бога. 
Рассчитывать на удачу и неудачу. 
Валяй смелее на два бога — что 
будет! Влад., 1905—1921.оБ о г на 
поль. Приветствие при полевых 

работах. Арх., Астрах., 1905—1921. 
оЖить по боге. Жить честно, 
добросовестно. Арх., 1885.<>Ббга 
снять. При уверениях снять с бож
ницы икону и поцеловать ее. Бога 
снять — на весь мир честь поте
рять— «Поклясться перед иконою, 
снявши ее с места, где она постоянно 
находится (на мирских сходах тя
жебные кончаются иногда коротким 
судопроизводством: ответчик должен 
снять с божницы икону и поцеловать 
ее, если же не решится, то обязан 
уплатить)». Арх., 1885.о Не знать 
ни бога, ни богородицы. Не при
знавать ничего святого. Пинеж. 
Арх., 1885.оБбга поминю. Божба 
киянцев. Ты уедешь на лошеде, да 
и не приедешь. — Нет, хрёсна, бога 
поминю. Свердл., 1930.оБ о г-пб- 
мочь. Стар^ Примитивная шахтер
ская мазутная лампочка — жестянка 
с фитилем из тряпки. Урал., 1930. 
❖ Бог детиный. Бог детей. Ропщу
щим на заботы о детях говорят: 
«Не гневи детиного бога: разгне
ваешь— не скоро упросишь». Смол., 
1914.оБог, видеть ббга. «Испы
тывать некоторое счастье». Смол.,
1914. оУ бога дня. Ежедневно. 
Ты не пересказывай ей моих речей, 
а то она и так что у бога дня гу- 
зыня. Обоян. Курск., 1858. о На то 
те бог. То же, что ей-богу. Шенк. 
Арх., 1885.оНа то бог. Клятва. 
Кунгур. Перм., 1930.оБог часу не 
дает. «Выражение, употребляемое 
для обозначения продолжитель
ности наступления конца чему- 
нибудь, иапр., при трудных родах, 
долгой агонии и т. п.». Ростов. 
Яросл., 1902.оБ о г по пути. Дорож
ное приветствие. Черепов. Новг., 
1905—1921 .оБ о г пристанет. Бог 
поможет. Не умрешь, токб (если) 
бог пристанет. Соликам. Перм., 
1905—1921. Неужёли все это съешь? — 
А бог пристанет, так и мало ста- 
нёт. Буйск. Костром.оБ о г спасёт. 
Спасибо. Васил., Сергач. Нижегор.. 
1905—1921.оБ о г знамб. Бог знает. 
Молож. Яросл., 1853.оБог дало. 
Бог дал. Молож. Яросл., 1853.<>Бог 
ведал. Бог весть. Ох, там мороз! 
Спать холодно. А дров-то бог ведал. 
Верхне-Кет. Том., 1964.оБ о г-от 
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с вами — лучше брани! Восклицание 
с значением ласкового поощрения. 
Сл.-Турин. Свердл., 1964.оБог 
куриный. «Истоптанный лапоть 
здесь равнозначут с „куриным 
богом“, который в простейшем виде 
представляет собою камень с есте
ственною скважиною». Ростов. 
Яросл., Зеленин, 1913.<*Бог кури- 
чей. Старый горшок, помещаемый 
на высоком месте двора, где нахо
дятся куричьи насесты, называется 
«куричьим богом». Ростов. Яросл.,
1913.

Богадёленик и богадёль- 
НИК, а, м. ° Б о г а д é л ь н и к. 
Дряхлый старик, годный только в бо
гадельню. Старики самые богадель- 
ники. Моск. Моск., 1901. = Бога- 
делении. «Божедом, убогий, при
зренный в богадельне». Даль [без 
указ, места].

Богадёлка, и, ж. Богадельня. 
В богаделку было определили его. 
Енис., 1897.

БогадёЛЬНа, ы, род. мн. лен, 
ж. 1. Богадельня. Надо снести ми- 
лостину в богадельну. Перм., 1856. 
Устюжн. Волог., 1898. Тобол. А се- 
ребряна ведь девицам, ведь девицам. 
А копеечки-то в богадельну, в бога- 
делъну. Южн.-Сиб.

2. Церковная караулка в дерев
нях. Устюжн. Волог., 1898. Часто 
называют богадельней обыкновенную 
караулку при церкви. Тамб.

БогадёЛЬНИК. См. Богадё
леник.

Богадёльный, а я, ое. Отно
сящийся к богадельне. Схватили 
меня, добра молодца, Донесли королю 
политовскому, Посадили в тюрьму 
богадельную. Онеж., Гильфердинг. 
Олон.

Богадёльствовать, с т в у ю, 
ствуешь, несов., неперех. «Бога- 
радствовать, принимать на свое 
попечение старых или сирых, при
зревать нищих». Даль [без указ. 
места[.

Богадйлыцик, а, м. Богадель- 
ник; человек, живущий в бога
дельне. Перм., 1856. Позови бога- 
дильщика, так он и почитает псал- 
тиръ Волог., 1902.

Богадйльщица, ьт, ж. Женек, 
к богадилыцик. Волог., 1902.

Богана, ы, ж. Часть плуга. 
Челяб., 1930. — Ср. 1. Б ага на 
(в 3-м знач.).

Богарёдка, и, род. мн. док, ж. 
Женщина или девушка, посвятив
шая себя богомолию, чтению псал
тыря и канонов по умершим. Калуж., 
1852. Богорадку какую-то обобрал. 
Мещов. Калуж., 1910.

Богарйдник и богорёдник, 
а, м. Попрошайка. Волог. Волог., 
Обнорский.

Богарйдница и богорйд- 
НИЦа, ы, ж. Попрошайка. Волог. 
Волог., Обнорский.

Богорадничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. Просить милостыню, 
попрошайничать. Волог. Волог., 
Обнорский.

Богарадный и богорйдный, 
а я, о е. 1. Нищий, питающийся 
мирским подаянием бога ради. 
°Богарадный. Шенк. Арх.,
1858. И Убогий, нетрудоспособный. 
Мезен. Арх., 1885. Сев.-Двин., ° Б о- 
гарадный, ого, м., в знач. сущ. 
Убогий, калека, не способный про
кормить сам себя. Сев.-Двин., 1928. 
♦ Богорадный, ая, о е, Убогий, 
нищий. Волог., 1852.

2. Глуповатый, недалекого ума. 
Шенк. Арх., 1858.

3. Б о г о р а д н ы й, ого, м., 
в знач. сущ. Охранитель убогого 
дома. Тихв. Новг., 1858.

BorâCBO, а, ср. Богатство, со
стояние. Что богасво у него. Кадн., 
Великоуст. Волог., 1902. Шадр. 
Перм., Новое. Тул. ° Б о г а с ь в о. 
Олон., 1885—1889. Арх., Вят. Что 
богасьва у него! Волог. Ты не хва
стайся богйсьвом-то своим. 
Нижегор. Костром., Перм. Вы, ро
дители мне милые, Не отдайте вы 
меня замуж, Не кидайтеся на бо- 
гасьво, На высокие на хоромы, Вы 
на светлые самовары (свадебн. 
песня). Яросл.

Бог£сьвице, а, ср. Богатство. 
Поделю с тобою все именъице-богасъ- 
вице, Будь же брателком мне роди
мым ты. Арх., 1935.

Богасьецо, а, ср. [удар.?]. 
Богатство. Белое серебряцо, принес 
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мне в этот год богасьецо. Костром.,
1895.

Богатать, аю, ешь, несов., 
перех. Обходить кругом. Сольвыч. 
Волог., 1823. Сольвыч., Великоуст. 
Волог. — Ср. Боготать (в 1-м 
знач.).

БогатёЙНЫЙ, а я. о е. 1. Очень 
богатый. Урал., 1930.

2. Весьма хороший. Сазан ба там 
богатейный. Дон., 1929. ♦Хороший. 
Дон., 1913.

1. БогатёЛЬ, и, ж. Богатство, 
роскошь. Сиб., 1858. ♦Драгоцен
ность. Этот товар — просто бага
тель. Обоян. Курск., 1858. «Животы, 
имение, имущество, достаток, до
стояние, состояние; достаточность, 
зажиточность; предметы, состав
ляющие имущество человека и 
самый быт, состояние зажиточ
ного». Ряз., Даль. ♦Драгоценности. 
Курск., Орл., 1947—1953.

2. БогатёЛЬ, я, м. Богач. 
Арх., 1867—1868. Но не помешает 
мужику-богателю попривередничатъ, 
зайти к Матрене раза два в неделю 
в свободный часок поплакаться. Мак
симов, Лесная глушь.

БогатёЛЬНЫЙ, а я, ое. Бога
тый, очень богатый. Экое место 
богателъное! — вскричал кучер, обер
нувшись ко мне. Том., Небольсин.

БогатёЙНЫЙ, а я, о е. 1. Обиль
ный, изобильный, избыточный, 
многий. Ряз., Даль.

2. Обладающий большим имуще
ством, имением, богатством. Ряз., 
Даль. Усадьба огромная, барин 
живет богатенный. Белозер. Новг.
♦ Богатейший. Вят., Урал., 1897.

БогёТбСТВО, а, ср. Богатство. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Курица 
к хлебу подойдет — к богатеству 
(о святочных гаданиях). Моск. 
В нашей сестре Натальюшке Бога- 
тества много. Курск. Смол., Орл., 
Петерб. «Семейные хозяева прихо
дят в старый дом и раскланиваются 
во все четыре угла избы, говоря: 
„Хозяюшка-господин, пойдем в но
вый дом, на богатый двор, на житье- 
бытье, на богатество“». Арх., Перм.
♦ «Животы, имение, имущество, 
достаток, достояние, состояние; до
статочность, зажиточность; пред

меты, составляющие имущество че
ловека и самый быт, состояние зажи
точного». Даль. = Б о г а т é с т в о. 
И богатество же у него како, стрась! 
Арх., 1885. ° Б о г а т и с [т] в о. Сва
тался ко Катеньке Из-за Питера 
жених. Сказывал-рассказывал Про 
свое богатис\у]во. Тотем. Волог., 
1905. ° Б о г а т е с ь т в о. Арх., 1912, 
рБ огатесво. Тебе даруй боже до
мой век богатесво (впрочем, в обык
новенной речи говорят богатство). 
Соликам. Перм., 1856. ° Б о г а- 
тесьво. Иной ведь хвастает 
житьем-бытьем, Иной ведь хвастает 
богатесьвом. Пинеж. Арх., Гри
горьев.

Богатёцкий, а я, ое. 1. Очень 
богатый. Тобол., 1895—1897.

2. Прекрасный, превосходный, 
отличный. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Богатёющий, а я, ое. 1. Очень 
богатый. Тобол., 1895—1897. Арх., 
Новг. Он мужик богатеющий. Волог. 
И стала его просить: Отпусти меня, 
Иван-царевич, за имением; я тебе 
приправлю его на кораблях. Бога- 
теюща была ведь (сказка). Вят., 
Смирнов. О! Ен богатеющий мужик. 
Пск. Смол., Тул., Калуж. Вышел 
богатеющий купец (сказка). Симб., 
Садовников. «Очень богатый чело
век. Окончание слов на еющий 
очень любит здешний народ, так 
составились у них слова: умнеющий, 
важнеющий, беднеющий». Самар.,
1854. ♦ Богатый. Корч. Твер., 1897. 
Только поп Егор, богатеющий и 
завидущий старик, страсть не лю
бил, как услышит разговор: ка
кой Филька дока! Перм. Яросл., 
Новг.

2. Хороший, дорогой. У тебя 
платье богатеющее (вместо богатей
шее). Волог., Грязов. Волог., 1898. 
«Сравнительная степень от богатый, 
т. е. хороший». Пск., Осташк. Твер., 
Карнов, 1855.

Бог^ТИЛа, ы, м. Богач. Жил 
один мужичок, и такой ён был бо- 
гатила, что ён прямо не знал своей 
казны. Смол., 1914. — Ср. 2. Бога
тёль.

БогатЙМО, нареч. Очень богато. 
Урал., 1930.
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БогатЙМЫЙ, а я, ое. Очень 
богатый; богатейший. Оренб., 1896. 
Перм. Да нашли-ко нашли-ко ста
ратели Местечко да богатимое, 
Местечко да богатимое. Свердл. 
Золотишком занялся, местечко бо
гатимое нашел, а где — не сказывал. 
Урал. ♦ Богатый, содержащий в себе 
много чего-либо ценного, обильный 
чем-либо, насыщенный чем-либо; 
содержащийся в большом количе
стве. Какие они богатимы, все есъ. 
Какой богатимый пирог будет. На 
Ашке богатимое золото нашел. 
Свердл. Тюмен., 1964.

Богйтина, ы, м. Богатый чело
век, богач. Слов. Акад. 1789 [с по
метой: «низкое»}. Слов. Акад. 1847 
[с пометой: «стар.»}. Ты богата 
богатина, свет Омелъян-от Трофи
мович. Перм., 1856. Вят. Богата 
богатина. Деньги меряет лопатою. 
Костром., У нашего хозяина, Бога
того богатины, Село воронье, . .Всего 
довольно. Волог. ♦Богатый человек 
[с презрительным оттенком]. 
Свичку-то в копейку покупает, да
ром что богатина. Буйск. Костром., 
1905—1921. о Б о г а т и и а [удар.?]. 
Какая это наехала богатая богатина? 
(песня). Арх., Рыбников. Онеж. 
°Богатйна, ы, м. и ж. Один 
купец был богато богатина. Печор., 
1916. Волог. ♦Из свадебной песни — 
богач. Охан. Перм., 1930.♦ Богатый 
и жадный. Хозяин-то наш богатина 
какой был. У, богатина, и все тебе 
мало. Свердл. [с пометой: «экспрес
сивное»}. 1964.

Бог^ТИНКа, и, ж. Растение 
Erigeron acris L., сем. сложноцвет
ных, Compositae. Твер., Новг., 
Анненков. «Срывают на Иванов день 
в ночь с гаданьем, если цветки ее, 
принесенные и повешенные в избе, 
распушатся (что большей частью и 
бывает), то сорвавший или загадан
ный проживет будущий год, а нет, 
так помрет». Твер.

Богатинка и богатинька, 
И, м. [удар.?]. То же, что богатина. 
Живет за рекой богатинъка, У бо- 
гатинки две веночки. Кирил. Новг. 
[год и автор неизвестны].

БогатйННЫЙ, а я, о е. Богатый. 
Тебе дай да боже господи Бога- 

тинную богатину. Олон., 1887— 
1889.

Бог£тич, а, м. Богач. Бога- 
тичи редко удаются (поговорка). 
Пск., 1902—1904. II Сын богача. 
Неудатны богатичи живут; нуж- 
дичи небалованые лучше. Богатичи, 
что поповичи да голубые кони: редко 
удаются. Даль [без. указ, места].

Богйтична, ы, род. мн. чек, ж. 
Дочь богача. Даль [без указ, места].

БогатЙЩИЙ, а я, ее. Богатей
ший. Вышла она с этого лесу, и при
ходит в купеческий город, и подхо
дит к богатищему купцу под окна 
милостину просить. Ливен. Орл., 
Афанасьев.

1. BorâTKa, и, ж. 1. Богачка, 
зажиточная, состоятельная жен
щина. Она бигатка, бери ее замуж. 
Сольвыч. Билог., 1902. Тетка бо- 
гатка, Сшей мне рубашку! Епифан. 
Тул.

2. Трехшерстная кошка. Верхо
тур. Перм., Оренб., 1930. «С трех
шерстной кошкой в поверьях связы
вали богатство, достаток в доме». 
Сев.-Зап. Урал, 1964.

3. а) Кличка собаки. Соликам. 
Перм., 1898. б) ° Б огатко [удар.?]. 
Кличка кошки. Чердын. Перм., 
1898. в) = Б огатко.. Прозвище 
крестьянина. «У нас даются клички 
не по недостаткам, как часто у кре
стьян, а по состоянию хозяйства. 
Царь, князь, богатко». Урал., Мир
тов, 1930. г)°Богатка. Название 
выселка. Карпог. Арх., Киснем- 
ская, 1927.

2. Богатка, и, ж. 1. Растение 
Conyza; коморник, блошник. Твер., 
Смол., Даль.

2. Растение Erigeron; пушки, 
блошница, неувяда. На И вана- 
Ку пала гадают ею: втыкают почку 
в щель избы или кладут под иконы; 
расцветает — к добру; усохнет — 
к худу. Твер. Смол., Даль. «Цветок, 
название которого происходит от суе
верного гадания о богатстве. Нака
нуне Иванова дня берут не совсем 
распустившиеся цветки, для каж
дого члена семейства по одному, 
кладут обыкновенно на божницу 
на ночь. Чей цветок распустится 
к утру, тому предсказывают счастья 
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на целый год, у кого же не рас
пустится,—несчастье или смерть». 
Новоржев., Порх. Пск. «К таким 
травам относится папоротник, кото
рый в эту ночь цветет огненным, 
а иногда даже „невидимым“ цветом, 
а также растение мелколепестник, 
который на Псковщине широко 
известен под названиями богатка, 
богачка и редкое — божанка. Расте
ние это прежде играло большую 
роль в колдовстве и знахарстве. 
Богатка предвещает богатство во 
дому, в котором на Иванов день 
она расцветает. По-видимому, 
отсюда и произошло название. Обы
чай гадать на богачках сохранился 
в области и поныне. Богачки, 
божанки, их на Ивана-Купалу под 
потолок наторкают и загадают: 
если хорошо расцветет — будет бога
тым, а не расцветет —- не будет». 
Пск., Еремина, 1962. «Растение 
Erigeron acris L., сем. сложноцвет
ных, Compositae». Петерб., Пск., 
Анненков. Нарвали богатки. Латв. 
ССР. — Ср. Б огатинка.

3. Богётка, и, ж. Лампада или 
свеча, зажженная перед иконами. 
Есть ли у тебя богатка-то у икон? 
Волог., 1902.

Богйтница, ы, ж. Растение 
Conyza; коморник, блошник; бо
гатка. Твер., Смол., Даль. «Расте
ние Erigeron; пушки, блошпица, 
неувяда. На Ивана-Купала гадают 
ею: втыкают почку в щель избы 
или кладут под иконы; расцветает — 
к добру; усохнет — к худу». Твер., 
Смол., Даль. — Ср. 2. Богатка.

Богато, нареч. 1. Много. Ворон., 
Орл., Даль. Богато хлеба. Смол. 
Моск. Там комаря богато. Терек. 
В колхозе яблок богато. Сенов богато 
собрали в колхозе. Курск. Юго-Вост. 
Парней не богато топеря. Вят. 
Перм. Земли у нас богато. Барнаул 
Том. Богато рыбы добыл. °Б ог а то 
[удар.?]. Волог., 1896. Новг., Кост
ром. , Самар., Ряз., Твер. ° Б б г а т о. 
Много. Влад. II Долго, много. Это 
богато добираться. Дожди богато 
идут. Трубч. Брян., 1957.

2. Хорошо, славно, именито, пре
красно. Ряз., 1846—1848. Тул., 
Иссык-Кульск.

БогатОк, тка, м. Котловина, 
яма на дне реки или ручья. Волог., 
1902. — Ср. Б 6 гот, Б ого то, 
Боготбк (в 1-м знач.).

Б0Г&Т0ЧКа, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 2. Богатка. домой, выр
вала богаточку. Латв. ССР, 1963.

Богатство, а, ср. У беломор- 
цев —добыча, полученная на море. 
Слов. Акад. 1847. «Животы, имение, 
имущество, достаток, достояние, 
состояние; достаточность, зажиточ
ность; предметы, составляющие 
имущество человека и самый быт, 
состояние зажиточного». Костром., 
Яросл., Даль.

1. Богат^ха, и, ж. Богатая 
женщина, богачка. Экая она бога- 
туха! Мезен. Арх., 1852. Арх. 
II Богатая невеста. Холмог. Арх.,
1855.

2. БогатУха, и, м. 1. Богатый, 
зажиточный крестьянин. Шенк. 
Арх., 1858. «Богатый имуществом 
человек; заживный, зажиточный, 
весьма достаточный, состоятельный, 
денежный». Арх., Даль.

2. Богатырь. Южн., Зап., Даль.
Богатущий, а я, ее. Обиль

ный, изобильный, избыточный, 
многий.,Сев., Даль. || Обладающий 
большим имуществом, имением, 
богатством. Сев., Даль. ♦ Очень 
богатый, богатейший. Арх., 
1885.

БогАтыЙ, а я, о е; богат, а, 
о. 1. Хороший по своим качествам, 
свойствам; хороший, красивый, 
большой. Богатый мерин. Волог., 
1852. Влад. Земля богата. Казан. 
Богатая повозка. Орл. Это богатый 
товар. Богатая вещь. Богатое оже
релье. Богатое сукно. Курск. Бар
наул. ♦ Хороший, прочный, краси
вый. Какие у тебя богатые рука
вицы. Валд. Новг., 1850.

2. Обильный, хороший. Нынче 
хлеб богатый! Буйск. Костром., 
1909. ♦ Очень хороший; изобиль
ный. Барнаул., 1929—1935. Богатая 
на море птица ворона, Всё она 
крестьян разоряв, она сыта пребывав. 
Каргоп. Олон. ♦ Богатый вечер. 
Вечер накануне Нового года. Обоян. 
Курск., 1858. о Богатая кутья. 
Дон., 1929.
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3. Богатая, ой, ж., в знач. 
сущ, «Обильное морским зверем 
место в море между льдами. Отсюда: 
стоять на богатой — находиться 
с судном в обильном морским зве
рем месте. . При производстве вес
новального промысла, если разгреб 
отыщет большую залежку и, набив 
много зверя, не может по густоте 
льдов выгрести в открытое море, 
то выставляет какой-нибудь знак 
на шесте и этим дает знать ромше, 
что „стоит на богатой“. Мезен. Арх., 
1885. о Изобильная рыбой (сельдью 
или навагой) морская губа (залив) 
у берегов Поморья. Беломор., 1929.

Богатыня, и [удар.?]. Сено. 
Везут рогатыню Колоть богатыню 
(загадка). Тихв. Новг., Садовников.
Богатыреват, а, о [удар?]. 

Силен. Олон., 1885—1898.
БогатырчВНКО, а, м. Фольк. 

Богатырь [?]. Говорит калика 
таково слово: «Скажи, турченко да 
богатырченко, Много ли вашей силы 
соскопилося?» Онеж., Гильфердинг.

Богатйрь, я, м. 1. Богач. 
Вельск., Пореч. Смол., 1914. Ранъгие 
были богатыри и бедные, а теперь 
все равные. Лит. ССР. Новицкий 
жобрачок, а Ковалевский-пго бога
тырь, всего в них много. Латв. ССР. 
о Богатырь [удар.?]. Курск., 
1893. ♦ Зажиточный мужик, кулак 
[с пометой: «стар.»]. Юрлинск. 
Коми-Перм., 1930.

2. Картина. Осташк. Твер., 1852. 
«Богатырями назывались (в Твер. 
и Бр.) лубочные картинки, разные 
изображения для народа. ( Сибир. — 
панки)». Твер., Даль. ° Бога
ты р ь [удар.?]. Твер., 1820. Твер. 
«Татарское слово багадыр давно уже 
вошло в русский язык в значении 
храбреца, силача и т. п. Как пре
жде всегда рисовали портреты 
значительных лиц, а в древности 
богатыри в этом отношении играли 
важнейшую роль,—то понятно, 
почему портреты и вообще картины 
получили такое почетное название». 
Мирза А. К. Казамбек, 1852.

3. Комар. Мещов. Калуж., 1916.
Ббгать, и, ж. Болотце, лужа 

с топкой почвой. Смол. Смол., 
1918.

1. Богйтье, я, ср. 1. Богатство. 
Не дорого богатье невесты, а ум 
и красота. Вельск. Смол., 1914. 
«Животы, имение, имущество, 
достаток, состояние; достаточность, 
зажиточность; предметы, составляю
щие имущество человека и самый 
быт, состояние зажиточного». Зап., 
Даль.

2. °Богатье [удар.?]. Богач. 
Новг., 1839.

2. Бог^ТЬб, я, ср. Огонь. Бус
лаев, 1852 [без указ, места]. Дон.,
1912.

Богатьё, я, ср., собир. Богачи. 
Слобод. Вят., 1881. Вят., Перм.

Ббгацво, а, ср. Богатство. 
Пошех. Яросл., 1898.

Бог&ЦКИЙ, а я, ое. Богацкое 
слово. Богацкое слово — ста рублей 
не надо. Пословица, означает «про
текция дороже денег». Черепов. 
Новг., Герасимов, 1910.

Богачёвка, и, род. мн. вок, 
ж. Богатая невеста. Великолукск. 
Пск., 1898.

Богачёк, чка, м. Уменьш. 
к богач. Есть богачки, много скота 
держат. Ржев. Твер., 1905— 
1921.

Богачество, а, ср. Богатство, 
достаток. Пск. Пск., 1902—1904. 
Брян. Я жил небогато, Де богаче
ство взять было? Семья больгиа. Куда 
богачеств? Сыты и так. Том. Два 
завода стоят, огроматные постро
ены. Богачество большое разыскали. 
Свердл. ° Богачество, а, ср. 
Богатство. Пошех. Яросл., 1849. 
В богачестве-то хорошо жить, 
Волог. На богачество не-це за
риться — за девкой дом не дадут! 
Перм. Яросл. Изменил меня забава. 
Изменил мне на ково — красы и росту 
одинаков, Богачесво одно. Ленингр. 
о Богачесьво. Холмог. Арх., 
1907.

Богачка, и, ж. Б о г а ч к и, мн. 
Цветы [?]. Дон., 1930. — Ср. 2. Б о- 
гатка (во 2-м знач.).

Богач^НЬЯ, и, ж. Богатая 
невеста; невеста с большим при
даным. Каргоп. Олон., 1885—1898.

Богач^ха, и, ж. Богатая, 
зажиточная женщина. Арх., Даль.
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БогдадйШЬ, междом. Дай боже. 
Богдадашъ тебе, колодычка,—ты 
убила, Была б мене Анистичка 
любила. Смол., 1914.

Богдёй, междом. Провались, по
гибни. Богдай тебя. Пореч. Смол.,
1852. «Выражает проклятие, поже
лание кому-либо всего дурного: 
богдай тебе или тебя — ну тебя, 
чтоб тебя нелегкая». Тамб., Ворон., 
Смол., Даль.

— Польск. Bogdal, bod ai!, —дай 
боже.

Ббгдало. Бог дал. Что ей бог- 
дало: сынка или дочку? Это мне 
просто богдало — т. е. неожиданно 
я получил или дешево купил. Влад.,
1853.

БОГДАН, а, м. «Название детей 
обоего пола'до крещения. Некрещен, 
так и Богдан, (всех ребят до кре
щения зовут Богданами)». Даль 
[без указ, места].

Богданёнок, нка, м. Ребенок, 
родившийся вне брака. Мужика-то 
у нее нет, а богданёнка родила. 
Пушк. Пск., 1957. — Ср. Б о г о да
не н о к.

Богданович, а [удар.?]. «Оби
лие внебрачных детей, которым 
дается отчество Богдановичи. (По- 
видимому, от иронического «бог 
дал»)». Устюжн. Новг., Зеленин, 
Архив РГО.

БогдайЫЧ, а, м. [удар.?]. 
Ребенок, родившийся вне брака. 
Ходила девушка по людям, прижила 
себе от разных отцов богданычей 
и привезла их в деревню растить. 
Пришвин, Деревенский ренессанс.

Богдбйка, и, ж. 1. Растение 
Lilium Martagon L., сем. лилейных, 
Liliaceae. Приаргунский край, 
Анненков. — Ср. Б о дойка.

2. Богдбйки. Повсеместно рас
пространенная порода кур, выве
зенная из Китая. Нерч. Забайк.,
1896. Минус. Енис. (начало XX в.).

Ббгий, а я, о е. Убогий [?]. 
° Ббгий, ого, м., в знач. сущ. 
И богого надо одевати. Терек. Арх.,
1913.

БОГИН0СЫ, ов. мн. Люди, нося
щие иконы за священником при 
обходе им домов верующих в Пасху. 
Шенк. Арх., 1905—1921.

БОГОВ^ТЬ, г у ю, гуешь. несов., 
неперех. 1. Важничать, зазнаваться 
(в языке беспризорных и босяков). 
Он богует. Не богуй. Ростов-на- 
Дону, 1929.

2. Думать, размышлять. А я богую, 
кто такой это. Дорогоб. Смол., 
1958.

БОГОВЙК, а, м. Сборщик подая
ния, приношений на церковь. Вон 
боговйк идет. Никол. Волог., 1899.

БОГОВЙЛО, ы, м. Зазнающийся 
человек (в языке беспризорных 
и босяков). Ростов-на-Дону, 1929.

БОГ0ВНИК, а,м. Божница, подка 
с иконами. Рыб. Яросл., 1901. — Ср. 
Богбвница, Богбвня (в 1-м 
знач.).

БОГОВНИК, [удар.?]. Растение 
Ledum palustre L., сем. вересковых, 
Ericaceae (измененное «багульник», 
багио). Твер., Анненков. || Растение 
[какое?]. Мальчик в лесу не гоно
болью объелся, его боговник одурма
нил. Старор. Новг., 1905—1921.

Богбвница, ы, ж. Полка для 
икон; божница. Яросл., Тутаев. 
Яросл., 1927. — Ср. Боговник.

БОГОВНЯ, и, ж. 1. То же, что 
боговница. Пск., 1904—1918. «Кивот, 
божница, образная». Смол., Даль.

2. Часовня. Смол., Даль.
БОГОВНЯК, а, м. [удар.?]. Калу

жница болотная, Caltha palustris L.; 
бобовнйг, мбчеха, боговник, боли
голова. Гдов. Пск., 1962.

Б0ГОВЫЙ, а я, о е; б б г о в, а, о. 
Божий, богом хранимый. «Упо
требляется в ласкательном значении 
в отношении к людям, животным 
и вещам». Эка ты, боговая скотина! 
Ну ты, боговой. Чего ты это говоришь 
боговой; боговая скотинушка, мрешъ, 
бедная: поскотина худая, ись нечего. 
Экой боговой горшочек, пал, да 
изломался. Перм., 1856. «Эй вы, 
боговы!» Вят. Ну, кобылушка! Ну, 
богова! Урал. Костром., Шадр. 
Перм., 1930 [с пометой: «стар.»\. 
о Б б г о в о благословеньице. Призму 
богова благословенъица. Перемыш. 
Калуж., 1905—1921. ♦Боговы сло
ва. Молитва. Схоронила ребенка. . , 
не сказавши боговых слое (молитвы). 
Тулун. Иркут., 1918. о Б б г о в а я 
старушка. Убогая, божья старушка.
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Рыб. Яросл., 1901. II В составе наиме
нований растений, животных, явле
ний природы ит. п. о а) Растений. 
Богов батожок. Растение Betonica 
vulgaris L., сем. губоцветных, Labi- 
atae. Алт., Анненков. Боговы 
грабельки. Растение Geranium рга- 
tense L., сем. журавельниковых, 
Geraniaceae, Костром., Анненков, 
о Богова ручка. Род травы. Бе
лозер. Новг., 1898. о Богова ря
бинка. Растение Tanacetum vulgare 
L., сем. сложноцветных, Compositae. 
Галич. Костром., Анненков, о Б б- 
гова слезка. Растение Alchemilla 
vulgaris L., сем. розовых, Rosaceae. 
Костром., Анненков, о Боговы 
слезки. Растение Dianthus carthusi- 
anorum L., картузианская гвоздика, 
вид из рода Dianthus L.; гвоздика. 
Смол., Анненков. о Б б г о в ы 
хлебцы. Дикий клевер. Лодейноп. 
Ленингр., 1934. о Боговы 
яблочки. Помидоры. Раньше и у нас 
были «богови яблочки», а теперь 
помадоры или баклажаны. «Мелкие 
помидоры клали на божничку „для 
красы“. Термин вымирает: остаются 
просто „яблочки“». Дон., Миртов, 
1929. б) Животных, птиц и т. п. 
о Б б г о в барашек. Бекас. Петро
зав. Олон., Федоров. Кади. Волог. 
оБбговый (богов) конёк. Куз
нечик. Волог., 1902. ♦ Кузнечик 
крупной породы. Сев.-Двин., 1929. 
о Богова коровка. 1) Божья 
коровка. Твер., 1930. Охан. Перм. 
2) Перен. Низкорослая корова. 
Твер., 1934. в) В названии явлений 
быта, природы и т. п. оБбгова 
борода. «Оставленный закрученным 
на полосе овес. Во время жатвы 
ярового хлеба последняя полоса 
сожинается совсем другим порядком, 
как первые; эту полосу жать начи
нают с двух концов, и, когда в сере
дине ее останется овса не более 
как на один сноп, в несжатый овес 
кладется целый ржаной пирог. 
Жницы начинают ужинать последки 
и соображают при этом, чтобы каж
дой обойти вокруг оставленного 
места три раза, делая в каждый 
обход по три среза; все жницы кла
дут овес в один сноп. Когда вокруг 
пирога остается немного овса, хо

зяйка подходит и рукавом курты 
начинает овес скручивать, махая 
все направо, пирог при этом выни
мает, а на скрученный овес кладет 
камень и приговаривает: „Вот тебе, 
боженька, на бороду: это приспори 
а на лето еще народи“. Последний 
нажатый сноп долгое время не свя
зывается, т. к. по нем участвующие 
в жатве девушки гадают: разбе
гаются со стороны, и хватает каж
дая себе по горсти овса, а потом 
и смотрят, у кого оказалось овса 
больше — та и выйдет замуж за 
богатого жениха. Удовлетворив свое 
любопытство касательно выхода 
замуж, девушки складывают рас
хваченный ими овес на прежнее 
место и связывают в сноп». Пореч. 
Смол., Добровольский, 1914. оБб
гова бородка. Пучок несжатого 
хлеба, оставляемого на полосе. 
Охан. Перм., 1930. оэБогова веселка. 
Радуга. Великолукск. Пск., Зеле
нин. Богова ладонь. «Стол, на кото
ром обедают, а потому садиться 
на него, хотя бы и по рассеянности, 
ни под каким видом нельзя». Чере
пов. Волог., Герасимов, 1910. 
Богова дуга. Радуга. Орл. Вят., 
1907. Богово масло. Деревянное 
масло для лампады. Рыб. Яросл., 
1901. Богово масло в лампадке 
зажгла. Шуйск. Влад., Дон. Боговы 
онучи. «Весьма тонкие блинцы 
из пшеничной муки с яйцами, кото
рые пекут в день Вознесения; 
в этот день, по существующему 
у белорусов поверью, клады выхо
дят из земли просушиться, но их 
никто не видит, взять не может». 
Смол., 1914. Богова свеча. Восковая 
церковная свеча. Тулун., Нижнеуд. 
Иркут., 1912. Во время сильной 
болезни зажигают свечу, — богову ли 
(восковую), сальную ли — все равно. 
Иркут. Нерч. Забайк

БОГОГЛ^С, а, м. Книга церковного 
пения. Смол., Даль.

Богоглйсник, а, м. То же, что 
богоглас. Смол., Даль.

Богодйн, а, м. 1. Отец ребенка, 
рожденного вне брака.- Петерб., 
1898:

1. Зять по отношению к теще. 
Уж ты зять, ты мой затюшка, 
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богодан мое дитятко! (свадебн. 
песня). Ладож. Петерб., 1898.

3. Свекор по отношению к снохе, 
невестке. Как первая грозонъка от 
богодана батюшка (свекра), а вто
рая — от богоданы матушки, (сва
дебн. причитания). Шенк. Арх., 1897.

4. Богоданы. Родители. Сев.,
1897.

БогодйНОНОК, нка, м. Неза
коннорожденный ребенок [с оттен
ком ласкательности]. Пск., 1962. — 
Ср. Богданенок.

БогодйННЫЙ, а я, ое. 1. Милый 
дорогой; давно ожидаемый. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. || Доставшийся 
нечаянно. Сев.-Двин., 1928.

2. Приемный, нареченный. Ай же 
ты, Микита Романович, Братец 
ты мой богоданный. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. Она просится 
богодана — да своей матушки: Бого
данная да моя матушка! Ты спусти- 
тко меня да на улицу. Арх., Гри
горьев. Богоданный сын. Богоданный 
отец. Барнаул., 1929—1935. || Род
ственный по мужу или жене. Бого
данная матушка — неродимая. Арх., 
1849. Сев., Вост. Где-то е у красивой 
девушки Сестрица богоданная. Олон. 
«Муж или жених так называет тестя 
и тещу; вообще некровных родных 
чествуют богоданными». Сиб., Даль. 
Новг., Беломор., Яросл., Пск., 
Смол., 1918. о Родственный по мужу. 
Сев., Вост., Даль. Сев-Двин., 1928. 
о Богоданный батюшка, а) От
чим. Ростов. Яросл., 1902. б.) Тесть. 
Молог. Яросл., 1853. Олон., Енис. 
Богоданный мой батюшка и богодан
ная моя матушка, нас вы благосло
вите, а меня за родного примите! 
Самар. Челяб. в) Свекор. Отдают 
молодешенъку На чужую сторо
нушку, Ко чужим да добрым людям: 
К богоданному батюшке, К бого
данной матушке (свадебн. песня). 
Волог., 1902. Поимий-ко, да богодан
ный батюшко, Што меня-то да 
молодешенъку Вместо дочери да 
вместо милые. Перм. Челяб. Олон. 
г) Тесть, свекор. Южн.-Сиб;, 1847. 
Волог. Матушка, поклонись, бого
данным батюшке с матушкой 
и жениху. Калуж. д) Крестный отец, 
восприемник. Волог., 1822. Мещов. 

Калуж. ♦ Богоданный отец. 
а) Отчим. Нижегор., Даль, б) Крест
ный отец. Яросл., Даль, в) Поса
женный отец. Перм., Даль. Том. 
❖ Богоданная матушка, а) Теща, 
свекровь. Южн.-Сиб., 1847. Уж ты 
теща, ты теща моя, богоданна моя 
матушка! (свадебн. песня). Ладож. 
Петерб. К богоданной матушке 
поеду и невесту увижу, поцелуюсь. 
Мещов. Калуж., 1905—1921. б) Све
кровь. Отдают молодешенъку На 
чужую сторонушку, Ко чужим да 
добрым людям: К богоданному 
батюгике, к богоданной матушке. . 
Надо покориться, поклониться 
Богоданной-то матушке (свадебн. 
песня). Волог., 1902. Олон., Арх., 
КАССР., 1933. Челяб. в) Неродная 
мать. Арх., 1849. г) Крестная мать; 
мачеха. Волог., 1822. о Богодан
ная мать, а) Теща. Мещов. Калуж., 
1902. б) Мачеха. Нижегор., Даль.
в) Крестная мать. Яросл., Даль.
г) Посаженная мать. Перм., Даль. 
«Мачеха, посаженная свекровь 
(но более — последняя)». Сев., 
Вост., Даль, о Богоданные 
родители. Родители жениха по 
отношению к невесте и невесты по 
отношению к жениху. Помор., 
1885. о Б о года иные дети. Прие
мыши. Ростов. Яросл., 1902. о Б о- 
годанное дитятко, а) Невестка. 
Арх., 1885. Она пошла скоро 
в палаты белокаменны, К богодан
ному своему дитятку, К молодой 
Настасъе-тпо Никуличне. Беломор., 
Марков. б) Приемыш, иногда 
и подкидыш, неизвестно чей. Арх., 
1849. о Б о г о д а н н о е дитя. Под
кидыш, найденный ребенок. Арх., 
Даль. ° Богоданная, ой, ж., 
в знач. сущ. а) Свекровь. Шенк. Арх., 
1846. Волог., Арх., 1954. б) Теща; 
свекровь; невестка. Мещов. Калуж., 
1916. в) Крестная мать. Арх., 1849. 
Арх., 1954. г) Посаженная мать. 
Перм., 1852. Она мне будет бого
данная, родимой-то у меня нет; 
семи лет осталась, дак она образом 
благословила. Перм. || Любовница, 
наложница (в отличие от законной 
жены, которая называется: суже
ная). Помор., Кем. Арх., 1866. 
II «Обычное между крестьянами 
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ласкательное приветственное выра
жение (вроде того как другие, 
например ангельская душа, кор- 
милка)». Арх., Подвысоцкий, 1885. 
о Богоданный и б о г о д а- 
н ы й, о го, м. в знач. сущ. а) Свекор. 
Арх., 1849. Арх., Волог., Олон., 
Перм. б) Свекор; тесть. Мещов. 
Калуж., 1902. в) Тесть. Шенк. Арх., 
1846. г) Крестный отец. Арх., 1849. 
Арх., 1954. д) Отчим. Шадр. Перм., 
1856. Шадр. Перм., 1930. е) При
емыш, подкидыш. Шадр. Перм., 
1856. Шадр. Перм., 1930. ж) Поса
женный отец. Перм., 1852.

БогоёД, а, м. Прозвище: набож
ный (человек). Черепов. Волог.. 
1910.

БОГОМАЗ, а. м. Торговец иконами 
и картинами. Уржум. Вят., 1882. 
Покр., Юрьев. Влад., 1910. ♦Иконо
писец и продавец икон. Мещов. 
Калуж., 1916. II Перен. Двуличный 
человек, прикрывающийся личиной 
благонравия. Вят., 1907. А ведь 
такой богомаз, посмотришь. Тобол.

Богомар£тель, а, м. «Ху
лиган». В поселке Метера около 
22 семей, в Палехе — 5. Это самая 
отпетая публика, «бого маратели», 
как их называют в селе. Влад., 
Водарский, 1902.

Богометанекий, а я, ое 
[удар.?]. Магометанский. Перм., 1867.

БОГОМ0Л, а, м. 1. Член секты 
шалопутов. Терек., 1910.

2. Прозвище крестьян. Дмитров. 
Орл., 1898.

Богомбла, ы, ж. Богомолка, 
посещающая святые места для 
богомолья. Шенк. Арх., 1866.

Богомблец, льца, м. «Лицо, 
сопутствующее иконе, носимой по 
селам и городам в известное время. 
Такое обнесение святыни по епар
хии называется „ходом“, „похо
дом“». Вят.., Васнецов. 1907.

Богомблица, ы, ж. Женщина, 
принадлежащая к секте шалопутов. 
Терек., 1910.

Богомблка, и, род. мн. л о к, 
ж. 1. Девушка, отказавшаяся от 
замужества и посвятившая себя 
молитве и посту. Бобр. Ворон., 
1858. «Богомолками зовут местами 
заматерелых девок, грамотниц, 

посвятивших себя обучению детей 
и чтению псалтыря и канонов». 
Даль. «Особый вид женщин, веду
щих девственную жизнь, будто бы 
посвященную на служение богу. 
Радетели иногда строят для них 
особые кельи. Часто богомолки 
и на .свое иждивение строят кельи, 
выпросив у кого-либо клочок 
усадьбы. Специальность богомолок: 
каждую церковную службу посе
щают обязательно, подают пометки 
известных семейств по поминальным 
дням в церковь. Читают псалтырь 
по покойникам, читают псалтырь 
на дому в своей келье в сороко- 
устье. У них находят приют говель
щики. За все это богомолы полу
чают сырьем: мукой, хлебом и проч., 
иногда деньгами. Это и дает им 
средства к существованию. Бого
молки обучают иногда и детей гра
моте за плату. Богомолки не упо
требляют в пищу мяса. Жизнь 
их вообще своеобразна. Богомолки 
встречаются в Уржумском уезде 
и в городе Уржуме». Вят., Васне
цов. 1907. «Так называются в Фера
понтов. вол. Буйского уезда старые, 
обрекшие себя на безбрачие девы. 
Живут они в отдельных маленьких 
избушках на краю деревни; иногда 
ходят по святым местам; большею 
частью живут дома, добывая 
средства к существованию чтением 
псалтири по покойникам и канона 
в поминовение умерших». Костром., 
Покровский, 1898. «Так называется 
в Меленковском уезде молодая-вдова, 
которая по смерти мужа не выходит 
замуж, а дает обет постоянно ходить 
в церковь и дома занимается 
одним только молением. Дома она 
решительно не занимается никаким 
хозяйством, даже не готовит себе 
пищи, ее обыкновенно носят все те, 
которые приходят к ней за советом. 
Нет, родной, она в богомолки 
пошла — обыкновенный ответ паршб, 
который хотел бы на ней жениться». 
Влад., Златовратский.

2. Нищая, которая ходит по 
монастырям; женщина, любящая 
молиться богу; женщина, не при
нимающая участия в общих играх. 
Мещов. Калуж., 1916.
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3. Женщина, принадлежащая к 
секте шалопутов. Соликам. Перм., 
1897. Терек.

4. Четки, перебираемые во время 
моления. Олон., 1885—1898.

5. Богомолки. Растение Саг- 
lina vulgaris. Никол. Волог., 
1883-1889.

Богомблье, я, ср. 1. Обряд при 
заключении различного рода дого
воров. Онеж. Арх., 1913. «Обряд, 
сопровождающийся коленопрекло
ненной молитвой перед иконою при 
заключении сделки, напр. купли- 
продажи лошади или коровы, 
а равно и при заключении брака». 
У них уж и богомолье было, скоро 
свадебничать будут. «Богомолье 
совершается в доме невесты, вскоре 
после увенчавшегося успехом сва
товства». Онеж. КАССР, Калинин, 
1933. ♦ Обряд при сговоре, по
молвке. Белозер. Новг., 1877. 
Волог., Костром. «Предбрачная 
церемония, когда жених и его сват 
заключают условие о браке. В на
значенный день к избранной не
весте, по приглашению ее родите
лей, является жених со сватом 
и своими родственниками. Он при
возит невесте кольцо, а невеста 
готовит жениху платок. Церемония 
совершается в ^амой торжествен
ной обстановке. Перед иконами 
расстилают ковер, на него становят 
жениха и невесту, в руки им дают 
горящие восковые свечи, все двери 
комнаты плотно затворяются, по
сторонних просят уйти, чтобы не 
оказался кто-либо с худым глазом, 
способным испортить пару; тогда 
жених и невеста кладут перед ико
нами три земных и три поясных 
поклона, жених вручает невесте 
кольцо, невеста дарит жениху пла
ток, гости поздравляют друг друга 
с нареченными, вот садятся за стол, 
пьют чай, вино и закусывают слегка, 
беседуя о предстоящих свадебных 
хлопотах и расходах». Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907. «Обряд, 
символизирующий заключение брач
ного договора. Хотя молятся богу 
и при других сделках, но слово 
богомолье к ним не относится. После 
богомолья свадьба непременно 

должна состояться». Онеж. Арх.,
1931. о То же, что рукобитье. Пред
свадебный обрядовый праздник. 
Бывает в дсгме невесты. Дон., 1929. 
♦ «Поглядины или богомолье на 
свадьбе». Смол., Зеленин, 1905.

2. Деньги, даваемые женихом за 
невесту; вывод. Буйск. Костром., 
1897.

3. Деревенский праздник, когда 
в деревню приносят из церкви иконы 
и среди деревни служат молебен. 
Не в Петров ли день у них бого- 
молье-то бывает? Волог., 1902. || 
Храмовый праздник в деревне. 
Холмог. Арх., 1907. || Торжествен
ное хождение по селу с хоругвями 
и иконами. Холмог. Арх., 1907. || 
«Так называются местные (но не 
храмовые) сельские празднества 
в дни известных святых, преиму
щественно ап. и ев. Иоанна Богослова 
(8 мая), пр. Елисея (14 июня), ап. 
Петра и Павла (29 июня) и пр. Ильи 
(20 июля). Дни эти, называемые 
богомольные дни, празднуются особо 
в каждом селении всею общиною, 
в одном из домов по очереди или 
в уступаемом кем-либо добровольно. 
Там складывают приносимые участ
никами съестные припасы, а также 
варят складчиною пиво (в некоторых 
местностях освещаемое священни
ками), отчего и самое празднество 
называется: пива, а пиво — канун, 
канунное пиво. Говорят: сегодня 
пиво в ихней деревне, там канун. 
Празднество богомолья начинается 
обыкновенно богослужением в 
церкви, а затем следуют угощение 
с попойкой и разные игры». Арх., 
Подвысоцкий, 1883. «Особые сель
ские праздники, назначаемые по 
деревням большею частию в опре
деленные праздники».Холмог. Арх., 
Ефименко, 1878.

— Доп. [Знач.?]. Ветл. Костром., 
Марков.

Богомбльеце, а, ср. 1. Уменып.- 
ласк. к богомолье (в 1-м знач.). 
А што и третьего дня было руко- 
битъицо, Да вчерашной-от день 
да богомолъецо. Мезен. Арх., Гри
горьев.

2. [Знач.?]. Хорошо мне буде на 
чужой да на сторонушке — Вуду 
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записать вас в вечно богомолъеце 
(свадебн. песня). Олон., 1877.

БОГОМОЛЬЛИВЫЙ, а я, ое. Бо
гомольный. Не люблю, ненавижу 
Поповского сына, Поповска родня 
богомолъливая — Станет на лавку 
И в пол головой. Новг., Соболев
ский. ♦ Верующий. У него бого
молъливая хозяйка. Пинеж. Арх., 
1961.

Богомбльна, ы и бого- 
М0ЛБНЯ, и, ж. «Молитвенный дом 
евреев или татар («татарска бого
мольна», она же «мечёть»)». Бого
мольна ихна стара стала. . Вишь 
месяцов-то нет — все собрано. ., 
т. е. наружные украшения мечети, 
по ветхости последней, убраны, 
напр. полумесяцы. Тобол., Ива
новский, 1911—1930.

БогомбЛЬНая, ой, ж. Мо
лельня. У хлыстов есть своя бого
мольная, они туды и забираются. 
Мещов. Калуж., 1905—1921.

БогомбЛЬНЫЙ, а я, ое. Пред
назначенный для моления (богослу
жения). Ай молодой Добрыня во 
чистом во поли, Ай молодой Олеша 
в богомольной стороны. Онеж., Гиль
фердинг. Екатеринб. Перм., Олон. 
Церква стоит соборная, Соборная, 
богомольная. Пск., ° Богомоль- 
н и й. «Испостроёна была тут да 
церковь новая, Церковь нова была 
сама богомольная». Арх., Григорьев, 
о Молебен, обедня и т. п. бого
мольная. Да стоит-то дружина 
у синя моря, Да служила молебны 
богомольные. Онеж., Гильфердинг. 
Обидня богомольная приев лишенная. 
Олон., 1903. о Богомольная 
скамейка. Скамейка, на которую 
становятся ногами и опираются 
руками при поклонах. Печор., 
Травин, о Богомольные дни. 
Местные сельские праздники в дни 
некоторых святых. Арх., 1885.

БОГОМОЛЬНЯ. См. Бого
мольна.

Богомбльчанин, а, м. Богомо
лец; употребляется также в значе
нии старовера. Стражковчане, бого- 
молъчане, Богу-то молятся, не то 
говоря[т]. По листовке идут, по
целуи ждут. Астрах., 1843.

Богомблыцана, ы, ж. Лаком
ства, которыми угощают на руко
битье, помолвке. Пск., Даль. || Уго
щение родственников и подруг 
невесты сухими плодами: изюмом, 
черносливом, орехами, вареньем. 
Пск., Буслаев.

Богомбльщица, ы, ж. Бого
молка (о матери — в свадебных пес
нях). Во день денна моя печалъщица, 
Во ночь ночная богомолъщица, Ты 
родима моя матушка. Шенк. Арх., 
1878.

БОГОНОС, а, м. При бракосоче
тании — мальчик, едущий в церковь 
с иконой, которой благословляли 
молодых. Сиб., 1858. || Человек, 
несущий икону во время крестного 
хода на святой неделе или вообще 
при крестных ходах. Орл., 1850. 
Пск., Арх., Челяб. ♦ Крестьянин, 
который во время пасхальной 
«славы» духовенства носит за ними 
иконы и получает за это от домо
хозяев маленькие печеные хлебцы — 
«херепечи». Лукоян нонче опять 
богоносом. Костром. «(Человек), 
носящий икону на святой неделе за 
священниками. В течение святой 
недели приходские священники хо
дят с образами по деревням, образа 
носят богоносы — мужики, бабы 
и девушки, большей частью по обету, 
данному за исцеление болезни или 
избавление от других бед. Деревня, 
заслышав пение богоносов, встре
чает их; в имении, где есть господ
ский дом, образа несут прямо на 
барский двор; по окончании там 
молебствия отправляются по кре
стьянским избам. В каждой избе 
служат молебен, и после оного 
образа устанавливаются в переднем 
углу, а священник с причтом и бого
носы садятся к накрытому столу 
отведать хозяйской хлеба-соли. 
Посидев за столом и поблагодарив 
хозяина и хозяйку за угощение, 
встают, поднимают образа с пением: 
„Христос воскрес“ — и выходят из 
избы, напутствуемые благослове
нием и благодарностью хозяев». 
Смол., Добровольский. Мы в бого
носы записались. Калуж., 1920. || 
Человек, собирающий подаяние на 
церковь, с иконою на груди. Нет ли 
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гроша? Богонос пришел. — Нет, 
нету-ка. — Ну дак сходи в онбар да 
дай мукой, а труднику хоть пирог. 
Перм., 1856. Сиб. «Кто носит икону 
или тарелку (деревянную дощечку, 
обшитую материей, с вышитым 
крестом наверху) и собирает деньги 
на построение храма». Челяб., 
Шмурло, 1914. ° Б о г о н б с ы, мн. 
Выборные люди, отправляемые от 
церквей с кружками для сбора 
денег на каменное, на церковное 
украшение и проч. Кунгур. Перм., 
Срезневский.

Богонбсец, с ц а, м. При брако
сочетании — мальчик, едущий в 
церковь с иконой, которой благо
словляли молодых. Даль [без указ 
места]. II Человек, носящий икону 
во время крестного хода на святой 
неделе или вообще во время крест
ного хода. Семен. Нижегор., Мцен. 
Орл., 1852. Нижегор., Влад. «Но
сящий икону, хоругвь или крест 
в крестном ходу вообще или только 
на пасхе». Костром., Второе Доп. 
1905—1921. Петра, наш богоносец, 
ишису на страшной записался божу- 
нят носить. Калуж. || Человек, со
бирающий на церковь с иконой на 
груди. Даль [без указ, места].— 
Ср. Б о г о н 6 с.

Богор^ДНИК. См. Б о г а р а д- 
н и к.

Богорадница. См. Б о г а р а д- 
н и ц а.

Богорадный. См. Богара д- 
н ы й.

Богорбдичник, а,м. Растение 
из сем. гречичных; змеевик. Перм., 
1856 — Ср. Бо город к а (во 2-м 
знач.).

Богорбдка, и, ж. 1. Чебрец 
обыкновенный (богородская трава). 
Татары богородку с чаем пьют, она 
от всякой всячины, от разных бо
лезней. Табор. Свердл., 1964.

2. То же, что богородичник. Ср. 
Урал, 1964.

БогорбДНЫЙ, а я, о е. Б о го
рб д н а я трава. Богородская трава, 
чебрец. Богородная трава, на кам
нях она растет. Яшк. Кемер., 
1964. — Ср. Б огород к а.

Богорйженый, а я, ое. Тоже, 
что богосуженый. Он плывет 

в Нерстскую страну егдунами. За 
товарами персидскими — егдунами. 
А больше искал себе невесту егду
нами, Богосуженую, богоряженую. 
Арх., Шешенин.

Богосуженый, а я, о е; жен., 
а, о. Суженый, предназначенный 
судьбою в мужья (или жены). Есть 
у меня невеста да богосузона, Да во 
том же во городе во Муроме. Арх., 
Григорьев. ° Богосуженая, 
ой, ж., в знач. сущ. Невеста. За
метил Иванушко: му шинка проле
тела мимо платок. И схватил он 
эту невесту. — Вот моя богосужена! 
(сказка). Онеж., Смирнов. Сев. 
Говори, ты, Садко, купец бога- 
тыя: — Во этой толпы да мне не
весты нет, Позади идет девушка- 
чернавушка, Вот это моя да бого
сужена (невеста, жена). Ленингр. 
Кудёрышки завивала богосуженая. 
КАССР, 1933. о Богосуженый, 
ого, м., в знач. сущ. Суженый 
(жених). Тоску спущу по всему 
белому свету, Своему богосуженому 
прямо в сердце и душу (заговор). 
Олон., 1897. Ай же ты, моя не
вестушка! Поди-тко ты да й на 
широкий двор, Спроси-тко ты 
у своего да богосуженого: Куда он 
поезжает, куда путь держит. Онеж., 
Гильфердинг. II Богосуженая, 
ой, ж., в знач. сущ. Сужена не
веста— выходящая замуж убегом, 
уходом, а не по благословению роди
телей. Пинеж., Мезен. Арх., 1885. — 
Ср. Б о г о р я ж е н ы й.

Богосулена[я], о й, ж. [удар.?]. 
Невеста. Ваше сужено, ваше бого
сулено— т. е. невеста (пословица). 
Даль, Пословицы.

Б0ГОТ и бОГОТ, а, м. Б б гот. 
Бучало, омут под мельничным ко
лесом. Яросл., Даль. ♦ Яма па дне 
реки или речки,наполненная водой 
все лето, когда речка уже пере
сохла. Волог., 1883. ♦ Глубокое 
место в водоеме, яма. Пошех.- 
Волод. Яросл., 1929. ♦ Омут, под
водная котловина, ямина. Волог., 
Даль. Яросл. ° Б о гот. Волог., 
1902. ° Ббгот. У нас называют 
боготья — бочае. В Телепишне нет. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. ♦ Глу
бокое место болотного ручья.
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«= Б о гот [удар?]. Волог., 1890 — 
Ср. Богатой*

БогОТйТЬ, несов., неперех.
1. Кружить, ходить вокруг, около 
чего-либо. Сольвыч. Волог., 1819. 
Даль [без указ, места]. Великоуст., 
Сольвыч. Волог. — Ср. Богата ть.

2. Клокотать. Даль [без указ, 
места].

Боготвбрка, и, род. мн. 
рок, ж. В сказках — человек или 
предмет, наделенный волшебной 
силой. Даль [без указ, места]. 
Дети мои возлюбленные! сходите 
к Соньке-боготворке за живой водой 
и мертвою — мне глаза лечить. 
Новг., Афанасьев.

БОГОТО, а, ср. Тоже, что богот. 
Наша речка непротечна, Застоялось 
богото; Хороши наши робята, Да 
заносятся люто (частушка). Пошех.- 
Волод. Яросл., 1929. — Ср. Бога
той.

БОГОТОК, тка, м. 1. То же, что 
богатой. Волог., 1852. ♦ Яма на 
дне реки или речки, наполненная 
водой все лето, когда речка уже 
пересохла. Волог., 1883—1889.

2. Уменьш. к богот. Волог., 
1883—1889.

Богбтырь, я, м. Богатырь. Ой, 
я побью, погромлю всех богбтырей. 
Они сильные, могучие богбтыри. 
Дон., 1929.

Боготь и богбть, И [ж?]. 
То же, что богаток. Волог., 1852.

Боготье, я и боготьё, я, ср. 
Глубокое место в водоеме, яма. 
Пошех.-Волод. ЯроСл., 1929.

Богоуша, и, м. Дверка, закры
вающая углубление в печи, куда 
кладутся печные выошки. ИТадр. 
Перм., 1930. — Ср. Боковую 
(в 1-м знач.).

Богочесливый, а я, ое 
[удар.?]. Богомольный. Говорят, 
старухе одноц, богочестивой вдове, 
приснился сон. Нижнеуд. Иркут., 
1926. -

БОГОЙЗНЫЙ, а я, о е. Богобояз
ненный. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Волог., 1902.

Богровйетый, а я, о е. [Знач.?] 
Снесла она (курочка) яичко черно, 
пестро и богровисто. Горожанский, 
Слов. карт. ПРИЗ.

Богул, а, м. [удар.?]. Сенокос
ное угодье, орошаемое искусственно 
в засушливых районах. Забайк., 
1959.

Богула, ы, ж. [удар.?]. Бело- 
головник; народное название та
волги. Даль [без указ, места]. 
Волог., Олон., 1911.

БогУльник, а, м. «Трава (бо- 
гульника) душная, в бору растет, 
пьяная». Урал., Миртов, 1930.

Богун, а, м. Деревце Ledum 
palustre; багульник. Даль [без указ, 
места]. «Боровий душистый богун — 
растение Daphne Cneorum L., сем. 
сладкоягодниковых, Thymeleae 
[укр.?]», Анненков. Багульник, Le
dum Palustre (болотный). Как желу
дочное вызывает отравление, т. к. 
содержит ядовитое эфирное масло. 
В народной медицине применяется 
от ревматизма, в быту — от грызу
нов и насекомых. В Трубчевском 
районе получены сведения о Б. как 
о желудочном средстве». Трубч. 
Брян., Агранова, 19э7.

Богунник, а, м. [удар.?] Расте
ние Ledum palustre L., сем. вере
сковых, Ericaceae; багульник. 
Нижегор., Анненков.

Богуны, о в, мн. [удар.?]. Мест
ное название особых приспособле
ний для сушки табака. Состоят из 
столбиков и жердей, на которые 
навешиваются шнуры табака для 
сушки. Сельскохоз. слов.-справ.

Ббгушка, и, м. Ласк, к бог. 
Обоян. Курск., 1858.

БогУшка, и, ж. Игрушка. 
Катька, прибери богушки-ти! 
Терек., 1932.

Бод&, ы, ж. Трубочный сок; 
употребляется в качестве лекарства 
от зубной боли. Краснояр. Енис., 
1904.

БОДЙЙ. Выражает проклятие, 
пожелание кому-либо гибели, всего 
дурного: пусть, чтобы. Бодай тебя 
или тебе — ну тебя, чтоб тебя не
легкая. Ворон., Смол., Тамб., 
Даль. Бодай те провалиться, чер
тову сыну! Енис. Стала речку, 
речку проклинать: Бодай тебя, 
реченька, Бодай тебя, быстрая, 
Желтым песком, песком занесло! 
Терек., Соболевский. Дон., Пск.
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Бодёло, а, ср. 1. Прут, которым 
погоняют волов. Слов. Акад. 1895.

2. Рога. Тул. Тул., 1898.
Бодан^ТЬ, ну, нешь, сое., 

перех. 1. Ударить рогами. Корова 
хочет бодануть тебя. Смол.. 1914. 
° Бодо н уть. Уж как ен его бо- 
донул в бок, андо лытки кверху. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Больно ударить. Усол. Перм., 
Мул лов.

3. Плеснуть воды на банную ка
менку. Усол. Перм., Муллов.

Бодаран, а, м. [удар.?]. «Бо
лото близ реки Лены в Сибири». 
Ленек., 1893. —Ср. Бадаран.

БОДАСТ, а, м. Рог. Два бодаста, 
четыре ходаста, один махтырь да 
два ухтыря (загадка: 2 рога, 4 ноги, 
один хвост и два уха). Пск., Осташк. 
Твер., 1955. Два-ста-бодаста, Че- 
тыри-ста-ходаста, Два ухтырика 
Да один богатырик (загадка). 
Калуж.

Бодйсто, а, ср. Рог. Казан.,
1897. Новг., Пск., Самар.

Бодётый, а я, о е. Бодливый. 
Бодатой корове бог рог не дает 
(пословица). Пск. Пск., 1902— 
1904.

БодёЦКИЙ, а я, о е. Бодливый. 
Онеж. Арх., 1897. Новг., 1899. 
Бык бодачкой. Твер. Есть строже 
коровы, бодацкие. Моск.

Бодвё, ы, ж. «(Под, подошва, 
подовье?), нижний венец, прогон, 
основа сруба». Арх., Даль. — Ср. 
Б о довьё.

БОДёТЬ, é е т, несов., неперех. 
Созревать, поспевать. Малина бо- 
деет. Лодейноп. Олен., 1852.

БодёЦ, дца, м. 1. «Орудие для 
бодания, для удара тычком, на 
укол; петушья шпора, острый ро
жок на ногах петуха, коим он 
дерется; шпора, употребляемая 
в верховой езде; шпора или рожок 
у некоторых цветов, calcar; ко
лючка терновника, сливы и др., 
вросшая как сучок, а не сидящая 
только на коре (шип); жало насе
комого, особенно скорпиона, у ко
торого весь хвост называют хоботом 
или бодком». Даль [без указ, 
места].

2. Мужик-б о д é ц. «Мастер управ
ляться рогатиною на медведя». 
Даль [без указ, места].

3. Растение Carduus nutans L., 
сем. сложноцветных. Курск., Аннен
ков.

БОДЙЛ, а, м. Господин, барин; 
боярин. Олон., 1852. «Господин, 
барин, боярин (у Даля как оло
нецкое). Не было ли в рукописи, 
представленной Далю, боерин». 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

Бодка, и, ж. [удар.?]. «Растение 
Aegopodium Podagrarie L., сем. 
зонтичных, Umbelliferae». Олон., 
Анненков.

БОДК0М, нареч. Бодком вочи 
поставил. Вылупил глаза. Красн. 
Смол., 1914.

БОДНИК, а, м. [удар.?]. Лодка 
особой формы. Ярема сел в лодку, 
а Фома в бодник, Лодка ушла, 
а бодник без дна (песня). Соболев
ский [без указ. места]. — Ср.
1. Б ат (в 1-м знач.), 1. Ботнйк.

БбДНЯ, и и бОДНЙ, й, ж.
1. Бодня. Кадка с крышкой и зам
ком. «Кубель, коробья; кадушка 
с крышкой и замком, вместо сун
дука». Ворон., Дон., Даль. Кабан 
был хороший — цельную бодню сала 
наклали. Курск. «Более поздняя 
форма бодни — широкая низкая 
кадка (до 70 см ширины у основа
ния, около 60 см высоты, а иногда 
и выше) бондарной работы, из кле
пок, с крышкой, накладкой и вися
чим замком. Судя по литературе, 
именно эта бондарной работы бодня 
была сравнительно широко распро
странена в середине XIX в.; во 
второй половине века бодня (кубел) 
стала быстро выходить из употреб
ления и заменяться сундуками 
и скрынями. Ко времени первой 
мировой войны. . этот вид утвари, 
по-видимому, исчез даже из памяти 
населения». Ворон., Дон., Блом
квист, 1954.

2. Боднй. Кадушка или бадья 
для подъема воды из колодца. 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

БОДНЙ, й ж. Бодание. Смотри, 
чтоб у коров бодни не было. Иван., 
1902.
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Бодовйть, д о в а ю, д ова ешь, 
несов., перех. 1. Бодать. Бодуват, 
бодётся бык. Молчал. Том., 1964. — 
Ср. Бостй, Бостйться, Бу
да т ь.

2. Драть, рвать. Обоян. Курск.,
1854. Зачем яблоки саелена бодовать? 
Курск.. Даль [со знаком вопроса].

БОДОВЬё, й, ср. «(Под, подошва, 
подовье?), нижний венец, прогон, 
основа сруба». Арх., Даль. — Ср. 
Б о д в а.

Бодбг, а и 60ДОГ, а, м. 1. По
сох, палка. ° Б о дог [удар.?]. 
Уржум. Вят., 1885. ° Бодог.
Перм., 1930. а Бодог. Мое-то 
дело: ишь с бодогом хожу. На бо- 
доге и сплю и иду с бодогом. Бодог 
уронил. Бодожок, бодог ли — стары 
люди ходят с палкой. Том., 1964. 
Яшк. Кемер. — Ср. Батог (в 1-м 
знач.), Подог.

2. «Устар.». Бьющая часть цепа; 
било. Части молотила: бодог, кадка. 
На этим путце болтался бодог. 
Параб. Том., 1964. — Ср. Бак- 
луша, Батог (в 3-м знач.).

Бодожйнка, и, род. мн. но к, 
ж. Палочка, тросточка. Добрян. 
Перм., 1930. — Ср. Бобожйнка, 
П о д о ж й н к а.

БОДОЖ0К, жка и ж к у, м. 
Уменьш.-ласк, к бодог. Я ведь 
сама хожу с бодожком. Я бы взяла 
бодожок да и пошла. Том., 1964. 
Сковородник — деревянны бодожок, 
за него берёсся. Кемер. — Ср. Ба
тожок, Подожок.

Б0Д0Ж0Ч6К, чка, ч к у, м. 
Уменьш.-ласк, к бодог. Идет, и бо- 
дожочек вот такой. Шегар. Том., 
1964.

Бодбйка, и, ж. Растение Li- 
lium Matragon L., сем. лилейных, 
Liliaceae; царские кудри, саранка. 
Приаргунский край, Анненков. — 
Ср. Б огдбйка.

Бодбмки, мн. Пожня. Черепов. 
Новг., 1910.

Бодр&, ы, ж. Бедро. Он хватил 
как поляницу на косу бодру, Да 
спустил он ю на матушку сыру 
аемлю. Онеж. Арх., Гильфердинг. 
Подхватила-то [поляничница] его 
косу бодру. Петрозав. Олон., Рыб
ников.

Бодрак, а, м. [удар.?]. Резвый 
мальчик. Пск. Пск., 1905—1921.

Бодрая, а, м. Растение бор- 
щевник, борщ, листья которого 
употребляются вместо капусты, 
а ствол едят в сыром виде. Казан., 
1847. Даль [без указ, места]. Расте
ние Heracleum sibiricum L., syn. 
Her. flavescens Bess., сем. зонтич
ных. umbelligerae. Казан., Аннен
ков.

— Чуваш, и черемис, п о т р а н; тат. 
балтурган (известное в весеннем чу
вашском празднике), б а л др а н - б а- 
з а р — борщевик. Березин, 1852.

Бодрёна, ы, ж. 1. Нарядная 
женщина. Ср. Урал, 1963.

2. Модница. Она у нас бодрёна, 
все модничает. Петр. Свердл., 1964.

Бодреник, а, м. [удар.?]. 
«Растение из рода полыней, Arte
misia Abrotanum; божье дерево, 
божедревко, биздерево, мужичок». 
Тамб., Даль. «Растение Artemisia 
procera Wiild., сем. сложноцветных, 
Compositae». Тамб., Анненков.

Бодрёнка, и, ж. Уменьш. к бод
рёна; бодрёна. Верхне-Салд., Петр. 
Свердл., Д 964^

БодрёНЫЙ, а я, о е. 1. Бодрый, 
крепкий, дюжий, здоровый на вид. 
Даль [без указ, места]. Арх., 1885.

2. Перен. Целый, не изношенный, 
крепкий. Пониток-то на ём, вишь, 
бодрёной еще. Арх., 1885.

Бодрёха, и, ж. Бодрая, рети
вая женщина. Росл. Смол., 1914.

Бодрйк, а, м. Холстинное 
кольцо, накладываемое на голову 
для того, чтобы выше стояла со
рока (верхний головной платок) 
и кичка. Бодрйк — из холстины, 
вроде как кольцо. Мцен. Орл., 1902.

Бодрйло, а, ср. Водка. Бобр. 
Ворон., 1849.

БодрйСТЫЙ, а я, о е. Бодрый. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

БодрйТЬ, рю, рйшь и 60Д- 
РИТЬ, рю, ришь, несов., неперех. 
1. Идти мерным шагом, навытяжку, 
о Б о д р й т ь. Волог., 1849. ° Б б д- 
р и т ь. Волог., 1902.

2. Б о д р й т ь. Заноситься; фор
сить, франтить. Сев.-Двин., 1928.

БодрйТЬСЯ, рюсь, рйшься, 
несов. 1. Наряжаться, нарядно оде
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ваться, щеголять. Орл., 1852. 
Курск., Калуж., Ряз., Пск. Девка 
любит бодриться, завсё перед зер
калом пелится. Перм., Свердл. 
♦ Наряжаться, прихорашиваться 
перед зеркалом. Перм., 1930.

2. Форсить; держаться неприну
жденно. Волог., 1883. II Важничать, 
зазнаваться, чваниться. Тотем. 
Волог., 1905. Молод ты, а уж гор
дишься, своей силой бодришься. 
Перм. Говорила я милому: Полно, 
милый, бодриться; Полно, милый, 
бодриться, Надо мной куражиться 
(частушка). Волог. Ты бодрись. 
Зарайск. Ряз., Курск.

3. Казаться не тем, кто есть на 
самом деле; притворяться. Лиза го
ворит: Ни за что не останусь дома 
одна — боится покойников. Бод
риться не гито ведь, нужда заста
вила бы, дак хорошёхонъко оста
лась бы. Весьегон. Твер. [год и ав
тор неизвестны].

4. Шалить; скакать, резвиться. 
Никол. Волог., 1854. Пск. На коня 
садится — Конь под ним бодрится^ 
Волог., Перм., Соболевский.

— Доп. [Знач.?]. Сычев. Смол., 
1914. Моск., Чернышев.

Бодро, нареч. Нарядно, красиво, 
Нарядился-mo он бодро, да баско. 
Тотем. Волог., 1905. Сев.-Двин. 
Теперь на свадьбы наряжаются бод
рее, запрягают кошевки, сани и т. д. 
Перм.

Ббдроеть, й, ж. 1. Нарядность, 
щегольство. Ср. Урал, 1964.

2. [Знач.?]. А ясной сокол уж 
стал на взлете, А доброй-от конь 
дак стал на бодрости. Мезен. Арх., 
Григорьев,. Стоит теремище, В том 
теремище. . Скорбось и бодросъ, 
и. веселъ, И смерть недалеко (за
гадка: кабак). Арх., Садовников, 
Загадки.

Бодрот&, ы, . ж. . Нарядность; 
щегольство.. Ср. Урал, 1964.

Бодрохбд, а, м. Нечистая сила. 
Жиздр.. Калуж., Архив РГО,.

БОДРЁН, а, м. Франт, шеголь. 
Такой был бодрун.. Смол., 1914.

. БодрУха, и, ж. Франтиха, ще
голиха. Кадн. Волог», 1895—1896. 
Смол.

Бодрый, а я, о е. 1. Мужествен
ный, крепкий. Старик-то еще бод
рый, поживет. Мещов. Калуж., 
1916. ||°Ббдер, бодра, о. Кре
пок телом. Пск., Осташк. Твер., 
1855. II ° Б о дер. Мужествен, осанист. 
Арх., 1852. II Б одер [удар.?]. Силь
ный, здоровый. {{Поезжане бодры» 
и «кони бодры» — сильные, здоровые 
(малоупотребительно). Арх., 1849. || 
Красивый, здоровый. Он ничего 
себе — бодрый. Верхне-Салд.
Свердл., 1964.

2. Нарядно, щеголевато, по-празд
ничному одетый; расфранченный. 
Устинья нарядилась такая бодрая, 
в ситцевом сарафане и в барцевом 
платке, в новом чепчураке, рубаха 
миткалиновая, а ленточка атласная 
и в перчанках игишо; страх какая бод
рая. Перм., 1856. Волог., Иван. Он 
всегда бодрый,строгий ходил. Свердл. 
Жених-от у ей сетни бодрой, екой 
костюм надел. Тюмен. Ряз. || Краси
вый, нарядный. Да сказали: у поез
жан поддевки бодры — черт не бодры, 
столько ремочки одни. Шенк. Арх., 
1900. Нешто у тебя есть что бод
рое. Бодрей одёжа, что далий. Смол.

3. Церемонный. Шенк. Арх.,
1898. II Б о д ё р, бодра, о. «Спесив, 
чванлив, ломлив». Тотем. Волог., 
Едемский, 1905.

4. Б одер. Крепок (об одежде). 
Пониток-то на тебе бодёр еще. Арх., 
Олон., 1852.°Бодер, бодра, 
о [удар.?]. Кафтан-то на тебе бо- 
дер еще — т. е. крепок, хорош, можно 
еще носить. Олон. «Говоря о платье, 
разумеют: новое, хорошее, крепкое». 
Арх., Кузмищев, 1849.

5. Бодер, бодра, о. Весел, 
резов. Пск.. Осташк. Твер., 1855.

6. Б о д р, б о д р а. Смелый. Енот. 
Астрах., 1854. На словах ты бодр, 
хоть куда, да за делом-то куда ни 
поверни тебя, всё клин. Енот. 
Астрах., 1905—1921.

7. Бодер, бодра, о [удар.?]. 
Горд, самонадеян. Твер. [год неиз
вестен].

8. Бодер, бодра, о. Опромет
чив. Осташк. Твер., 1855.

9. Хороший., ° Бодер [удар.?]. 
Олон., 1842—1847. || О семенах — хо
рошие, полные, свежие. Народная 



58 Бодряга

примета говорит: лучше голодать, 
да бодрым семенем поле засевать. 
Яросл., 1853.

Бодрйга, и, л«. и ж.
1. М. и ж. Бодрый, бойкий (че
ловек), хват. Тихв. Новг., 1852. 
Мальчик бодряга. — бойкий мальчик. 
Пск. Пск. «Молодчик, хват; франт, 
щеголек, придающий себе вид, 
осанку; занятый собой; бахвал, хва
стун». Даль [без указ, места].

2. Ж. Водка. Курск., 1852. ♦ III утл. 
Вино, водка. Даль [без указ, места].

Бодрйжка, и, м. и ж. 1. М. 
«Молодчик, хват; франт, щеголь, 
придающий себе вид, осанку; заня
тый собой; бахвал, хвастун». Даль 
[без указ. места|. Козл. Тамб., 1911. 
Ряз., Сарат. || Ж. и м. Щеголь, ще
голиха. Тихв. Новг., Орл., 1852. 
Курск, ♦«Так говорят про опрят
ного человека в просторечии». Бур
нашев, 1843.

2. М. Забияка, шалун. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

3. Ж. То, что придает бодрость; 
освежающий напиток. Вот с по- 
хмелъя-то эта славная бодряжка 
(холодная вода). Соликам. Перм., 
1905—1921. II Вино, водка.♦ Водка. 
Краснояр., 1904.♦ Простое вино. 
Козьмодемьян. Казан., 1852, + Шутл. 
Вино, водка. Пойдем-ко, братан, 
в кабачок, выпьем бодряжки, веселее 
будет. Как выпил, дак гоголем за
ходил, недаром вино бодряжкой зо
вут. Перм., 1856. ♦ «Эпитет браги — 
придающая бодрость». Нижегор., 
Лавровский, 1860. Купи-ка, говорит, 
хозяюшка, бодряжки, да приходи: 
побалуемся! Максимов, Лесная 
глушь.

4. Народное блюдо из гречишной 
муки с простоквашей. Даль [без 
указ, места].

БодрЙК, а, м. Бодрый человек. 
Иск., Осташк. Твер., 1855. || «Мо
лодчик, хват; франт, щеголек, при
дающий себе вид, осанку; занятый 
собою; бахвал, хвастун». Даль [без 
указ, места].

БодрЯнка, и, ж. 1. Порода 
персидских лимонов, очень круп
ных, бородавчатых, но малосочных. 
Даль [без указ, места].

2. Растение Argelica Archange- 
lica L., ныне Archangelica officina
lis Moenih., сем. зонтичных, Umbel- 
liferae. Анненков [без указ, места; 
с примеч.: «искаженное»].

БодрЯный, а я, о е. 1. Бодрый, 
крепкий; дюжий, дебелый, здоро
вый; здоровый на вид. Арх., Даль.

2. Неизношенный,,крепкий. Арх., 
1885. — Ср. Бодрёный (во 2-м 
знач.).

БодУли, ей, мн. Костыли. 
Шуйск. Иван., 1920—1924.

БодУля, и, ж. Бодливая корова. 
«Будавая кака корова-то— будуляъ. 
Кириш. Ленингр., Луппова, 1955.

БодУн, а, м. 1. Бодливое живот
ное. Даль [без указ, места]. Шуйск. 
Иван., 1932. Барнаул. ♦Бодливый 
бык. Покр. Влад., 1905—1921. У нас 
есь один бодун, дак его на фирме-то 
все фирмаци боятся. Свердл.°Б у- 
д у н. Порос если будется — будун. 
Тюмень., 1964.

2. Несговорчивый, неуступчивый 
человек. С нашим бодуном трудно 
сладить. Покр. Влад., 1905—1921.

3. Шуточное название человека 
с нетвердой походкой. Что, наш бо
дун ещё не вернулся домой? Покр. 
Влад., 1905—1921.

БОДУНЧИК, а, м. [удар.?]. 
Уменып.-ласк. к бодун (в 1-м знач.). 
Вот наш бычок-бод у нчик и телушка- 
бодушка. Даль [без указ, места]. 
Дмитров., Моск., Худяков.

БОДУНЬЯ, и, ж. Бодливая ко
рова. ° Б у д у н ь я. Марта у меня 
будунъя — ужас сказать, так и бу
дется. Первоурал. Свердл., 1964.

БОДУЧИЙ, а я, ое. Бодливый. 
Даль [без указ, места]. Боров. 
Калуж., Покр. Влад., 1910. Корова 
бодуча. Моск. Корова бодуча, от
веди парнишку-mo прочь. Новг. 
Бодучий баран, никому проходу не 
дает. Лит.ССР, Латв.ССР, Эст.ССР. 
° Будучи й, а я, ее. Будучий те
ленок. Свердл., Тюмен., 1964.

БОДУЧка, и, ж. Бодливая ко
рова. Смотри, бодучка идет. Ново- 
ржев. Пск., 1957.

БодУша, и, м. и ж. Бодливое 
животное. Даль [без указ, места].

БодУшка, и, ж. Бодлцвая ко
рова, коза. Бельск. Смод., 1904. 
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° М. и ж. Бодливое животное. Вот 
наш бычок-б од у нчик и телушка-бо- 
душка. Даль (3-е изд.) [без указ, 
места].

ВОДЯЩИЙ, а я, ее. Привыкший 
бодаться, бодливый. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Не дал бог свинье рог: 
бодуще была б. Смол.

Б0ДЯ, и. Прозвище. Черепов. 
Новг., 1910.

Бодйвка, и, ж. Плод лопуха. 
Жиздр. Калуж., 1928.

БОДЙКИН, а, м. Прозвище кре
стьян. Дмитров. Орл., 1852.

БОДЙТЬОЯ, яюсь, й ешься, 
несов. Шататься, шляться; тол
каться; слоняться. Зап., Даль. 
Йонав. .Лит.ССР.

Боевйнье, я, ср. Битье рыбы 
в ямах. Енис., 1905—1921. Сиб., 
Иваницкая.

Воевать, несов. Пугать рыбу, 
чтобы она бросилась вверх и вниз 
по реке и попала в ловушки. Енис., 
1906—1907.

Боевйще, а, ср. Место для ловли 
рыбы. Потому на боевйще станет 
человек увертываться, его и не по
падут. Колым. Якут., 1901. Сиб.

Боёвка,и, ж. Железная стрела. 
«Собственно „боевка“ — только же
лезный наконечник стрелы, но часть 
обычно заменяет целое». Амур., 
Азадовский,4 1913—1914. ♦ [Знач.?]. 
Колым. Якут., Иохельсон, 1898.

Боевой, а я, бе 1. О рыбе, на
ходящейся на местах нереста (боя). 
Терек., 1905—1921. «Терские казаки 
различают: рыбу жилую, проход
ную и боевую (нерестящуюся)». 
Терек., Кузнецов, 1895.

,2. Торный, проезжий (о пути, до
роге). Уж я выйду ли, бабеночка, 
на дорожку, На тую-то ли доро
женьку боевую. Дон., Соболевский. 
До Одинцова тут боевая дорога. 
Звениг. Моск., 1905—1921.

3. Такой, где ходит много народа 
(о месте). Лавка у него на самом 
боевом месте. Буйск. Костром., 
1905—1921.

4. о Б о е в а я шерсть. Шерсть 
осенней стрижки. Одоев. Тул., 
1898. о Б о е в а й старика. Шерсть 
осенней стрижки. Белев. Тул., 

1898 . 0 Боевая слёга. Тонкая 
жердь, положенная на стропила 
крыши. К слеге крепится тесовая 
кровля. Камышл. Свердл., 1964.

Боёвской, а я, о е. Энергич
ный, бойкий. Ср. Урал, 1964.

Боегбн, а, м. [«Сленг»]. Не
законнорожденный ребенок. Нерч. 
Забайк., Боголюбский.

Боёк, бойка, м. 1. Бита для 
игры в бабки, а также яйцо, ко
торым бьются на Пасху. Осташк. 
Твер., Пск., 1855.

2. Молоток. Новоржев., Порх. 
Пск., 1904—1918. Принес и боек, 
надо гвоздь забить. Смол., 1958. 
Калин. ♦ Молоток, которым отби
вают косы. Осташк. Калин., 1946.

3. Бьющая часть цепа; било. На 
гумне молотилами оббивают. Мо
лотило — это длинная палка и ко
ротенькая. Маленькая — это боек, 
по снопу бьет и околачивается. Су
шат хлеб, а потом молотили моло
тилами. Молотило — палка, а на 
ремешке боек — поменьше палка. Ей 
колотют по хлебу. Кемер., 1964. 
Том., Свердл. — Ср. 1. Б а к л у ш а 
(в 8-м знач.).

4. Палочка с ремнем у шерсто
битов. Пинеж. Арх., 1878. Шерсть 
били, боек деревянный с крюцкой, 
бьем о струну, Арх., Волог., 
Печор., Иван., Моск. || «После раз
борки и щипания шерсть быот; 
инструмент для битья — боёк, пол- 
аршина длины, 11/2 вершка тол
щины. Инструмент делается из де
ревянной доски самими мастерами». 
Куст. пром. «Боек, которым при
водят струну в колебание, делается 
из крепкого дерева (яблоня, верес) 
длиною в 23 сантиметра. Боек имеет 
рукоятку с отверстием для руки и 
зубок на другом конце». Волог., 
Бубцов.

5. Кольцо (каменное или дере
вянное), надеваемое на веретено для 
лучшего управления им; то же, что 
пряслень. Пошех. Яросл., 1850. 
Черепов. Новг.

6. Палка, по большей части ря
биновая, с петлей для привешива
ния на шею; употребляется для сби
вания кедровых орехов; а также 
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палка с насаженным на конце до
лотом для битья бересты. Березку 
вырубишь тонку-тонку, длинну— 
это боек. Том., 1964. Шестик на 
верёвочку привяжешь и лезешь. Боек, 
ага боек. Кемер. Боек-от хороший 
по десятку лет служит. Свердл. 
Со второго Спаса, шестого августа, 
бойком били. Которы не лазёвы, 
сучьев нет, те с бойком. Бойки де
лали, вдаришь — они (шишки) как 
дождь оттуда; пудов по ста вделы
вали чистого ореху. Бойком бьёшь 
кедру, вот шишка тогда слушатся. 
Зыр., Тегульд. Том., 1964. Мариин. 
Кемер.♦ Большая колотушка, кото
рой быот по стволу кедра при сборе 
кедровых шишек. Том., 1964.

7. Лобковая кость. Енис., 1906— 
1907.

8. Бойкий человек. Про нее мне
сказали: хитрая баба, «боек».
Коверн. Горьк., 1920.

Боёние, я, ср. Сердцебиение. 
У меня боение, дрыжение сердца. 
Ельн. Смол., 1914.

БрёНЬб, я, ср. Боязнь, страх. 
Мцен. Орл., 1902.

БоёСТЬ. См. Ббясть.
1. БоёЦ, бойца, м. 1. Человек 

в возрасте от 18 до 50 лет. («О си
бирских инородцах»). Волог., Вто
рое Доп., 1858. II Работоспособный, 
сильный член семьи мужского пола, 
выполняющий все повинности; «тяг
лый мужик». Том., 1864. Ему ладно: 
у него шестеро бойцов в доме. 
Краснояр. Енис. При составлении 
общественных приговоров пишут: 
«Мужиков в нашем селении 
столько-то, баб, старух и стариков 
столько-то и бойцов столько-то». 
Сиб.

2; О бойкой женщине. Рыб. 
Яросл., Радонежский. || Бойкий, за
диристый ребенок. Послушается ли 
она, экой боец девчонка! Буйск. 
Костром., 1897. Ах ты, боец какой! 
Покр. Влад.

3. Человек, занимающийся сбива
нием кедровых шишек бойком. 
Шишка поспет, собьют бойцы, в одну 
кучу снесут, делят. Том. Том., 1964. 
Бьют шишки все вместе. Подборщик 
подбирает шишки. На бойца давали 
двух подборщиков. Яшк. Кемер., 

Боец выбирается помоложе: на кедре 
сидеть да шишки сбивать тяжело. 
Ср. Урал.

2. БоёЦ, бойца, м. 1. Острый 
конец чего-либо, кончик чего-либо. 
Вышневол. Твер. [год и автор не
известны^

2. Рог у коровы. Четыре ступихи, 
Четыре гремихи, Два бойца, одна 
маковица (загадка). Тобол., 1876.

3. Обычно мн. Бойцы, цбв. 
Кости для игры в бабки, в козны; 
бабки. Торогь, Опоч. Пск., 1852. 
Пск. II Обычно мн. Игра в бабки. 
Пск., Смол., 1904. у Обычно мн. 
Игра в козны. Пск., Смол., 1904. — 
Ср. 2. Бойка (в 1-м знач.).

3. БоёЦ, бойца, м. в знач. мн. 
Пороги, острые скалы, опасные 
места по течению реки. Том., 1895. 
Перм., Урал.

Боёчек, чка, м. Молоток. 
Остров., Порх. Пск., 1902—1918.

БбеЧЬ, и, ж., собир. Бойкие, 
смелые, задиристые (молодые люди, 
парни). Рыб., Углич. Яросл., 1907— 
1926. Ну и боечь ребята нынче пошли. 
Углич. Яросл.

Б0жа, и и божй, й, ж. 1. Крест
ная мать.°Ббжа. Пошех. Яросл., 
1854. Яросл. Кирил. Новг. ° Б о ж а. 
Сев. (от Яросл. до Арх.). Даль. 
Арх. — Ср. Вожатая, Божатка 
(в 1-м знач.), Ббжать, Бо
женька (во 2-м знач.), Б б ж и н а 
(в 1-м знач.), Ббжка (в 3-м знач.), 
Божуха (в 1-м знач.).

2. Божа. Названая мать, при
нявшая сироту, подкидыша. Сев. 
(от Яросл. до Арх.), Даль. Арх. — 
Ср. Ббжина (во 2-м знач.), Бо
жуха (во 2-м знач.).

Божа, й, м. и ж. 1. Нищий или 
калека, которого содержит деревня. 
Новг., Пск., 1858.

2. М. Сторож, староста дома для 
престарелых и инвалидов. Новг., 
Пск., 1858.— Ср. Б о же дом 
(во 2-м знач.).

Божан, а, м. [удар.?]. Крестьян
ское прозвище [какое?]. Медын. 
Калуж., 1901.

Божанка, и, ж. [удар.?]. Расте
ние Erigeron асег L., сем. сложно
цветных; мелколепестник едкий.



Божевольница 61

Петерб., Анненков. «К таким тра
вам относится папоротник, который 
в эту ночь цветет огненным, а иногда 
даже „невидимым“ цветом, а также 
мелколепестник, который на Псков
щине широко известен под назва
нием. . божанка. Растение это 
прежде играло большую роль в кол
довстве^ и знахарстве». Пек., 1962.

Божат, а, м. 1. Крестный отец. 
Волог., 1820. Костром., Новг., 
Олон., Арх., Сев. (от Яросл. до 
Арх.), Даль. Тамб. — Ср. Божа- 
ток (в 1-м знач.), Божатый 
(в 1-м знач.), 1. Б о жать, Б б- 
женька (во 2-м знач.).

2. Человек, воспитывающий неза
коннорожденных детей. Волог., 1822. 
Арх. — Ср. Божатко (во 2-м знач.), 
Б о ж а т ы й (во 2-м знач.).

3. Родной дядя. Кирил. Новг.,
1897.

Божата, ы, ж. Божба, клятва. 
Ворон., 1858. Обоян. Курск., Калуж., 
Влад. — Ср. Б о ж а т в а.

Божйтая, ой, ж., в знач. сущ. 
То же, что божатка. Яросл., 1852. 
Сев. (от Яросл. до Арх. и Перм.), 
Даль. — Ср. Божа (в 1-м знач.).

Божатва, ы, ж. То же, что бо
жата. Новое. Тул., 1897. Болх. Орл. 
За божатву поп ругается. Мещов. 
Калуж.

Божатймушка, и, ж. Ласк, 
к божатка (в 1-м знач.). Яросл., 
1852.

Божатка, и, ж. 1. Крестная 
мать. Волог., 1820. Новг., Сев.- 
Двин. Старая девка в божатка го
дится (пословица). Арх., Олон., 
Костром., Яросл., Пск., Тамб., 
Перм. — Ср. Божа (в 1-м знач.).

2. Повивальная бабка. Олон., 
1864. —Ср. Божашка.
. БОЖАТКО, а, м. 1. То же, что 
божат (в 1-м знач.). Пошех. Яросл., 
1849. Яросл. Куда божатко-то ушел? 
Волог. Новг., Арх., Олон.

2. То же, что божат (во 2-м знач.). 
приемный отец. Даль [без указ, 
места].

Божаток, т к а, м. 1. То же, что 
божат (в 1-м знач.). Черепов. Новг., 
1851. Она в его отсутствие родила 
девочку, а крестить некому. Вдруг 
навернулся какой-то странник — 

старик, женщина позвала его в бо- 
жатки, тот согласился. Новг. 
Волог.

2. Человек, воспитывающий
приемных детей, приемный отец. 
Кадн., Грязов. Волог., 1902.

Божаточка, и, ж. Ласк, к бо
жатка (в 1-м знач.). Карпог. Арх., 
1928—1930.

1. Божатушка, и, ж. Ласк, 
к божатка (в 1-м знач.). Учесала 
его матушка, Завила кудри божа
тушка (свадебн. песня). Олон., 1850. 
Арх., Волог., Соликам. Перм.

2. Божатушка и божа- 
тушко, и, м. Ласк, к божаток 
(в 1-м знач.). а Божатушко. 
Волог., Кадн., Грязов. Волог., 1902. 
о Божатушка. Она спрашивает: 
«Откуда вы едете?» — Мы едем от 
твоего божатушки с кладью». Чере
пов. Новг., 1851.

Божатый, ого, м., в знач. 
сущ. 1. То же, что божат (в 1-м знач.). 
Яросл., 1820. Костром., Олон., Сев. 
(от Яросл. до Арх. и Перм.), Даль. 
Волог.

2. Названый отец, принявший 
сироту, подкидыша. Даль [без указ, 
места].

Божать, и, ж. Крестная мать. 
Арх., 1849. — Ср. Б бжа (в 1-м знач.).

1. Божать, м. Крестный отец. 
Волог. Волог., 1842. — Ср. Божат 
(в 1-м знач.).

2. Божать, аю.аешь, несов.. 
перех. Звать. Жиздр. Калуж., 1848. 
Калуж.

Божанка, и, ж. Нарыв на теле. 
Белг. Курск., 1891.

Божашка, и, род. мн. шек, ж. 
То же, что божатка (в 1-м знач.) 
Влад., Судог. Влад., 1847. Влад.

Божевблиться, л ю с ь,
лишь с я, несов. 1. Бесноваться, 
сходить с ума, быть одержимым при
падками. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Твер.

2. Дурачиться, шалить. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Божевбльник, а, м. Ласковое 
обращение к ребенку. Ваня, боже- 
вольник, ты ходи ко мне, а то там 
забьешься. Смол», 1914.

Божевбльяица, ы, ж. 1. Дом, 
в котором нет за детьми присмотра, 
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где дети предоставлены сами себе. 
Порх. Пск., 1855. — Ср. Б о ж е- 
вбльщина.

2. Собир. Шаловливые, озорные 
дети. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Божевбльный, а я, о е. 1. Одер
жимый припадками, помешанный, 
сумасшедший, безумный. Курск.,
1848. Орл., Твер., Смол., Пск.

2. Очень вспыльчивый, злой, 
упрямый, своенравный. Мосал. 
Калуж., 1850. Даль [без указ, места]. 
Смол., 1914.

3. Шаловливый и пугливый. Орл., 
Моск., 1885.

Божевбльщина, ы, ж. 1. Дом, 
в котором нет присмотра за детьми. 
Порх. Пск., 1858.

2. Собир. Озорные дети, предо
ставленные сами себе, за которыми 
нет присмотра. Пск., Осташк. Твер., 
1858.

БожегнёВНЫЙ, а я, о е. 1. То же, 
что божевольный (в 1-м знач.). 
Курск., 1848. Тамб.

2. Очень вспыльчивый и злой, 
неистовый в гневе; своевольный, 
дерзкий. Даль [без указ, места]. 
Брян. Орл., 1904. Фатеж. Курск.

Божедём, а, м. 1. То же, что 
божедомница. Сев., Даль.

2. Стороне, староста дома для 
престарелых и инвалидов (бога
дельни). Моск., Тул., 1858.— 
Ср. Божа (во 2-м знач.).

3. Сторож на кладбище; могиль
щик. Астрах., Даль.

Божедбмница, Ы, ж. «Род сто
рожки в отдельной части клад
бища, где хоронят на мирской счет 
убогих, нищих, внезапно умерших, 
убитых и самоубийц. Над их брат
ской могилой в радоницу, день об
щих поминок, читают молитвы». 
Сев., Даль.— Ср. Божедбм 
(в 1-м знач.).

Божелёеье, я, ср. Заповедный 
лес, заповедник. Ряз., Тамб., 1858.

Боженёнок, нк а, м. Малень
кая икона. Какой же это боженёнок 
рядом с преподобным Сергием стоит 
теперь & церкви? Мещов. Калуж., 
1905—1921.

Бёженка, и, ж. Полка, на ко
торой стоят иконы, божница. 
Переясл. Влад., 1849. Волог. Обоян.

Курск., Дон., Самар. — Ср. Б о- 
жйца (в 1-м знач.), Божка.

Бёженый, божёный и божё
ный,, а я, о е. 1. Любезный, ми
лый, сердечный. ° Божёный. 
Арх., 1842. Ирбит. Перм. ° Б о жже
ный. Кирил. Новг., 1850. Арх. 
II Обожаемый. ° Б б ж е н ы й и б о- 
жбный. Кирил. Новг., 1857.

2. Боженый. Вымоленный, вы
прошенный у' бога. О ребенке. 
Перм., 1848. Божоная моя кро
шечка. Перм., 1852.

3. Боженый. Единственный. 
Один боженый раз была у Тихоновой 
пустыни. У меня только и есть 
одна боженая холстина. Мещов. 
Калуж., 1905—1921.

Боженька, и, м. и ж. 1. Мн. 
Иконы, образа. Вельск. Смол., 
Яросл., 1852. Волог., Тул. сю Бо
женька кормилец. Название бога 
и всех икон. Жиздр. Калуж., 1820. — 
Ср. Божество, Ббжечка.

2. Крестный отец или крестная 
мать. ° Боженька. Валд. Новг., 
1849. Новг. Был сегодня у боженьки. 
Олон. Арх., Пошех. Яросл., Волог. 
Волог. — Ср. Божа, Боне ат 
(в 1-м знач.).

Боженькин, а, о. Ббжень- 
кины слезки. Растение [какое?]. 
Пск., 1962.

Боженйта, н я т, мн. Иконы, 
образа самого малого размера. 
Моск., Даль.

Бёжееки, нареч. Божба, клятва: 
верно, ей-богу. Божески не знаю — 
т. е. ей-богу, не знаю. Пинеж. 
Арх., 1852.

Божёственский, а я, ое. 
Божёственская оспа. Нату
ральная оспа. Охан. Перм., 
1930.

Божествё, а, ср., собир. Иконы, 
образа. Ей, поди, после матери 
досталось много божества. Вост.- 
Сиб., 1852. У керйеаков в молельной 
божества-то полны полки; все такое 
черное с копотью, все старинное. 
Перм. Божества за ней в приданое 
сколько дадено! Волог., Костром., 
Повен. Олон. — Ср. Боженька 
(в 1-м знач.).

Бёжеетный, а я, ое. Боже
ский. Сиб., 1901. Забайк.
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Божет&, ы, ж. Божба. Бобр. 
Ворон., 1852. Ворон.

Ббжечка, и, ж. Иконы, образа 
(в разговоре с маленькими детьми). 
Обоян. Курск., 1859. — Ср. Бо
женька (в 1-м знач.).

Б0ЖИЙ, ья, ь е. 1. В сочета
ниях, обозначающих различного 
рода явления природы, быта, 
со Божья благодать. а) Гроза. 
Самар., 1854. Арх., Сев.-Двин.
б) Дождь после засухи. Самар.,
1854. в) Обеденный стол. «В Шоль- 
ском районе обеденный стол иногда 
ласково называют „божья благо
дать“». Шольск. Волог., Агранов, 
1959. г) Хорошая летняя погода. 
Шенк. Арх., 1898. Божья воля, 
а) Молния. От твари* от божьей 
воли загорелось. Павл. Нижегор., 
1860. И погорели от божьей воли. 
Буйск. Костром, б) Непогода, ме
тель. Эка божья воля понесла* свету 
не видно. Нижегор., 1860. в) Дожди. 
Хлеб пропал от божьей воли — от 
дождей. Иркут., 1875. Божии дар. 
Хлеб. Мещов. Калуж., 1916. Божье 
дело. Богомолье. Он пошел на 
божье дело. Осташк. Твер., 1855. 
Божии дом. Богадельня. Нерехт. 
Костром., 1-853. Ббжья дуга. Радуга. 
Арх., 1850. Енис. Божья дудка. 
Псаломщик; тот, кто поет духовные 
песни, церковный певчий. Божьи 
дудки зовут церковных певчих. 
Петрозав. Олон., 1885—1898. Ветлуж. 
Костром., Мещов. Калуж. Божье 
знамя (знаменье). Радуга. Шенк. 
Арх., 1858. Божья картинка. «Па
леонтологические отпечатки расте
ний на камнях (в языке крестьян)». 
Река Тырма Амур., 1935. Ббжья 
ладонь. О столе. Не бей стола. 
Стол — божья ладонь. Онеж. Арх., 
1878. «Считается грехом стучать по 
столу, за которым едят, и тем, ко
торые это делают, говорят: не бей 
стола, стол — божья ладонь». 
Онеж. Арх., Подвысоцкий. Божье 
милосердие, а) То же, что божья 
милость (в 1-м знач.). Кадн. Волог., 
1858. б) Иконы, образа. «Божие 
милосердие. Так в крестьянстве на
зываются образа и иконы. Наше 
простолюдье очень любит украшать 
их драгоценностями; в росписях 

приданому невест, оклады и венцы 
„Божьего милосердия“ стоят на пер
вом месте». Бурнашев [без указ, 
места]. Семен. Нижегор., 1854. Вяз- 
ник. Влад. Всё сгорело, ббжъева 
милосердия и то вынести не успели. 
Ббжья милость, а) Гроза. «Это об
щее название грозы здесь весьма 
употребительно. Народ не говорит, 
например: „загорелось от грозы“,— 
а всегда: „от божьей милости“». 
Волог., 1839. Ох, кака божья .ми
лость на дворе! Арх. Олон. КАССР, 
Сев.-Двин. Поставьте свичку к об
разам, да молитесь, детушки! 
Божья милость заходит. Тихв. 
Новг. Ведь знает Карп, что 
в Ильин день грех робить: человек 
он грамотный* слово божье видит — 
нет* надо грести; вишь гребъ по
спела; стог-от от божьей милости 
и сгорел. Перм. Оренб., Сиб. 
б) Молния. Перм., 1848. «Местами 
говорят маланьй, хотя это слово 
всегда заменяется выражением 
„Божья милость“». Пудож. Олон., 
Мансикка, 1915. Олон., Холмог. 
Арх. Ишь* божья милость заходила. 
Когда при приближении грозы 
сверкает молния, говорят, опасаясь 
ударов молнии в здание: пронеси, 
господи, на пустое место. Онеж. 
КАССР. Калинин, 1933. Вся деревня 
сгорела от божьей милости. Волог. 
Божья милость кака случилась. Оят. 
Ленингр. в) Плохая погода; метель; 
слякоть. Опять божья милость под
нялась. Олон., 1896. г) «Все опти
ческие явления, на которые север
ные жители взирают с благогове
нием, не лишенным суеверия». 
Тотьма. Волог., Шевляков, 1899. 
д)^ Попутный ветер. Волж., 1852. 
Ббжья пазуха. Природные богат
ства находящиеся в общем пользо
вании. Бутырино Ишим. Тюмен., 
Архив Слов. карт. ИРЯЗ. Ббжья 
пелена. Парус. «При хорошем ветре 
рыбак говорит помощнику: Распу
скай божью пелену* a когда ветер 
стихнет, командует: убери чёртову 
тряпицу». Пск., Кузнецов, 1912— 
1914. Божья планида, а) Природа. 
Оренб., 1849. Уржум. Вят. б) На
казание от бога, божье наказание.

• Бирск. Уфим., 1849. Оренб. Божий
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слуга. Убогий, калека; глухой, пле
шивый человек. Нерехт. Костром.,
1853. Божий суд. а) Венчанье. К бо
жию суду ехати, Золотой венец при
нятии, Благословить меня некому 
(свадебн. песня). Обоян. Курёк., 
1858. Батюшка и матушка, благо
словите на божий суд пойти. Орл.
б) Свадьба. Дмитров. Орл., 1905. 
Божий человек. Юродивый; при
дурковатый, идиот. Ряз., 1902. 
(Жить) по божьему времени. Рано, 
до солнца вставать, как птицы. 
Коверн. Горьк., Зимин.

2. В названиях растений, о Б б- 
жий бадожок. Растение _Phiomis 
tuberosa L., сем. губоцветных; зон- 
ник клубненосный. Применяется 
при лечении грыжи. Кузнец. Сиб., 
1926. о Б б ж ь е древко. Растение 
Tamarix Б., сем. тамариксовых; 
тамарикс, гребенщик. Кудымкар. 
Урал., 1930. о Божье древо (де
рево). а) Растение Artemisia vulga
ris L., сем. сложноцветных; черно
быльник, полынь обыкновенная. 
Бурнашев [без указ, места], б) Рас
тение Artemisia procera Willd., 
сем. сложноцветных; полынь высо
кая. Корч. Твер., 1869. Никол. 
Волог. в) Растение Syringa L., 
сем. маслинных; сирень. Дмитр. 
Курск., 1900. г) Растение Tamarix 
ramosissima Ledeb., сем. тамари
ксовых; гребенщик. Брян. Орл., 
1904. о Б б ж ь я ручка, а) Орхидея, 
имеющая клубни. Волог., 1883— 
1889. б) Растение Orchis maculata L., 
сем. орхидных; ятрышник пятни
стый, кукушкины слезки. Настой 
из стеблей этого растения употреб
ляется от головной боли. Сушеные 
и растолченные корни растения 
пьют с водой от поноса. Кадн., 
Волог. Волог., 1890. Сев.-Двин.
в) «Род травы». Кирил. Новг., 
Шатунов, 1898..оБбжьи ручки. 
Растение Primula Veris Б., сем. 
первоцветных; первоцвет аптечный. 
«Растет в рощах повсеместно, цве
тет в апреле—мае. Употребляют 
как успокаивающее и потогонное 
средство, на бутылку воды берут 
цветков пять золотников». Курск., 
1897. о Б б ж ь и слёзки. Цветы [ка
кие?]. Тянутся к солнцу краснень

кие цветочки — божьи слёзки. 
Екатеринб. Перм., 1915. 0 Божья 
травка. Растение Thymus L., сем. 
губоцветных; чабрец. Божья травка 
по горам растет. Лит.ССР, 
Латв.ССР, Эст.ССР, 1963. 0 Божий 
хлеб. Растение Trifolium рга- 
tense L., сем. мотыльковых; клевер 
луговой. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
0 Божьи хлебцы, а) То же, что 
божий хлеб. Олон., 1885—1898. 
б) Растение Trifolium repens L., 
сем. мотыльковых; клевер ползу
чий, дятлина белая. Олон., 1885—
1898. в) Растение Secale L., сем. 
злаков; рожь. Пинеж. Арх., 1961.
г) Ячмень. Пинеж. Арх., 1961. 
о Б б ж ь и яблоки (яблочки). По
мидоры. Дон., 1822—1832.

3. В названиях животных и на
секомых. 0 Божий баран. Птица 
бекас. Божий баран летает, где 
сырое место, несётся на бугре, кри
чит: баа, баа. Пустошк. Пск., 1961. 
0 Божий барашек, а) Птица гор
лица. Арх., 1878. б) Птица бекас. 
Боров. Иовг., 1923—1928. о Б бж ь я 
козявка, козюлька. Насекомое 
Chrisomela; божья коровка. Пск.,
1855. о Б б ж и й коник. Кузнечик. 
Онеж. Арх., 1878. о Божий кони- 
чек. Стрекоза, кузнечик. Онеж. 
Арх., 1885. о Б б ж и й конёк. Луго
вой кузнечик, стрекоза. Холмог. 
Арх., 1907. о Б б ж ь я мушка. 
Пчела. Землян. Ворон., Еремин, 
о Божий олень. Дикий олень. 
Верхоян. Якут., 1913.

Божина, ы, ж. 1. Крестная 
мать. Арх., 1847.

2. Названая мать, принявшая 
сироту или подкидыша. Арх., 1885.

— Ср. Божа.
БОЖЙННЫЙ, а я, о е. Божий. 

Кажинный божинный день ходит. 
Петрозав. Олон., 1895—1897. Кирил. 
Новг. — Ср. Б б ж н и й.

БОЖЙТЬ, ж у, жйшь, несов., 
перех. 1. Сильно желать, хотеть. 
«В Нерехте вы услышите б о ж и т ь 
вместо желать, хотеть». Нерехт. 
Костром., Даль.

2. Просить у бога. Жил досюль 
старик и старуха. У них сперва 
не было детей. . Потом божилц де
тей себе-ка, она и понесла, при
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несла себе сына. Север., Ончу
ков.

Божйца, ы, ж. 1. Полка, на 
которую ставят иконы, образа; бож
ница. Положъ крест на божйцу. 
Орл., Сполохов. — Ср. Б б ж е н к а, 
Божка.

2. Передний угол в избе, где 
стоят иконы. Роман.-Борис. Яросл., 
Уткин.

Ббжка, и, ж. 1. То же, что бо- 
жица (в 1-м знач.). А где у вас 
божка-то?— спрашивает она, будто 
ища глазами образа. Сиб., 1875.

2. Нянька. Кирил. Новг., 1877.
3. Крестная мать. Кирил., 

Черепов. Новг., 1898. — Ср. Божа 
(в 1-м знач.).

Ббжкатъ, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Божиться, клясться. 
Смол., 1914.

2. Плакать, причитать, вспоми
ная бога, призывая его на помощь. 
Как обокрали Марковну, так она 
божкала, божкала. Смол., 1914.

БОЖКИ, ббжек, мн. Припевки 
(к песням). Дмитров. Орл., 19Ö5.

Б0ЖНИЙ, я я, е е. Божий, боже
ский. Дела божние. Пск. Пск., 
1919—1934.

1. БОЖНЙК, а, м. Иконописец. 
Великолукск. Пек., 1855. || «Плохой 
богомаз». Пск., Даль.

2. БОЖНЙК, а, м. Полотенце 
(обычно длинное, вышитое), которое 
подстилали под икону или вешали 
на нее. Обоян. Курск., 1858. Курск. 
Орл. Повесь^божник на икону. Смол.

БОЖ0Н, а, м. Ханжа, льстивый 
богомолец. Обоян. Курск., 1858. 
Курск.

Божбна, ы, ж. Женек, к божон. 
Обоян. Курск., Машкин. Обоян. 
Курск., 1858.

Божонка, и, ж. То же, что 
ббжепка. Яросл., Грязов. Волог.,
1850.

БожУля, и, ж. Обычно мн. 
Стрелы из бревен, с помощью ко
торых ставят мачты на судне. Арх., 
1842-1847. Сев.

БожУн, а, м. Крестный отец. 
Молог. Яросл., 1886.

БожУнюшка, и, м. Уменьш.- 
ласк, к бог. Мосал. Калуж., Добро
вольский.

БожУтухна, ы, м. Уменьш. 
к бог. Росл. Смол., 1914.

БожУтушки, мн. Восклицание: 
боже мой! Мосал. Калуж., Добро
вольский.

БожУха, и, ж. 1. Крестная 
мать. Новг., 1851. Черепов. Новг., 
Арх.

2. Названая мать. Арх., 1885.
— Ср. Божа.
Божухна, ы, м. Уменьш. к бог. 

Узверни, божухна, Грозную тучу, 
А спусти, божухна, Да белый ка
мень (песня). Смол., 1905. Божухна 
ты мой! Что я буду делать? Смол.

Божье, я и божьё, я, ср.
1. Эпилепсия, падучая, злая немочь. 
Тул.,. 1820.

2. Божье. Сыпь от золотухи 
на лице. Вишь, как у него ббжъе-то 
выступило. Волог., 1898—1902.

1. БОЖЬЙ, й, ж. Обещание слу
жить молебен какому-нибудь свя
тому. Слобод. Вят., 1881.

2. Божьй, й, ж. 1. Горячка (бо
лезнь). Царев. Казан., 1850.

2. Болезнь, причина которой 
неизвестна; эпидемическая болезнь. 
Царев. Казан., 1858.

БОЗ, а, м. 1. Растение Sambucus 
nigra L., сем. жимолостных; бузина 
черная. Курск., Анненков.

2. Растение Sambucus ebulus L. 
и Sambucus racemosa L., сем. жимо
лостных; бузина травянистая и 
красная. Даль [без указ, места].

Бознакадёшний и бозна- 
кадЙШНИЙ, а я, ее. Давнишний, 
неизвестно какого времени. цБозна- 
кадашний, бо знать кадйшний— 
неизвестного времени, давнишний. 
Корень от „бог“, „знает“, „когда“». 
Хворостань Ворон., Путинцев, 1905.

Бознат и бознать, вводное 
слово. Бог знает что; неизвестно, 
непонятно. ° Бознать. Переясл. 
Влад., 1848. Бознать, удастся ли 
еще это сделать! Пошех. Яросл. 
Бознать, что ты кажешь. Обоян. 
Курск. Ряз., Моск. Бознать, сколько 
их там. Нижнелом. Пенз. о Б б- 
знать что. Несет бознать что, 
всё врёт. Дубен. Тул., 1935. •= Б б- 
знат. Влад., 1853. Нижегор., 
Буйск. Костром. У него этих день- 
щиков и бознат сколько. Верхот.
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Перм. II Б 6 з н а т ь (что, сколько). 
Очень много. Грибов-то в лесу до
знать что. Денег .огрёб бознатъ 
сколько! Дубен. Тул., 1935.

БбИСТЫЙ, а я, о е. [Знач.?]. 
Том., 1957.

Бой, я, м. 1. Побои. Смол., 
1858. Чему ж меня отец-мать не 
учила — До кровавого боя не била. 
Смол. Он знает, за что бой прини
мает. Дон. — Ср. Б б й л о, Бойна.

2. Сбор кедровых шишек, кедро
вых орехов. Шишка поспела на 
кедре. Скоро бой начинать будем. 
Ср. Урал, 1964. Особо назначали 
время для боя шишек. Яшк. Кемер.

3. Кулачный боец. Сузд., Влад., 
1905—1921.

4. Смелый, сильный, крепкий 
человек. Волог., 1902.

5. Человек, быстро работающий 
и везде поспевающий. Волог., 1902.

6. Оружие. Они тем боем друг 
дружку не ранили (былина). Мезен. 
Арх., Григорьев. Вострые сабельки 
их да изломалися, Изломалися са
бельки, исщербилися; Да бросали 
тот бой да на сыру землю, Да хва- 
тали-то палицы боевые (былина). 
Печор., Ончуков, 1904.

7. Молоток для отбивки кос. 
Опоч. Новг., Шольск. Волог., 1920. 
Осташк. Твер. ♦ Молоток и бабка 
для отбивания кос. Демян. Новг., 
1936.

8. Место нереста рыбы. Терек., 
1901. о Б о й рыбы. «Сганивание 
красной рыбы (стерляди и осетра) 
с места ее стоянки в зимнее время». 
Ёнис., Пахомов, 1906—1907.

9. Трудная дорога; тяжелая езда; 
Нынче зима хорошо стала — бою не 
было. Наумов, 1874. (I Пробитая ко
лея на дороге. В ширину та до
рожка двадцати сажен, А в длину 
та дороженька не бывана, А боем 
та дороженька не выбита. Онеж., 
Гильфердинг.

10. «Толока, выгон». Дон., Мир
тов, 1929.

И. Место, где всегда большое 
движение транспорта или пешехо
дов; бойкое место;, проезд. Он жи
вет на бою. Обоян. Курск., 1858. 
Ён наткидил на самом бою. (Он 
насорил на самом виду). Орл.

Твер. Что ты тут встал на са
мом бою-то? Затолкают. Буйск. 
Костром. II Ветреное, открытое 
место, находящееся на возвышении. 
Шадр. Перм., 1848. На бою — на 
ветру. Челяб. У меня овин на са
мом бою: чуть маленький ветерок — 
и сушить нельзя. Буйск. Костром.

12. Быстрое, сильное течение 
в реке; место с быстрым течением. 
Пск., 1902—1918. Где сильнее бой, 
ставятся колья. Вишь, бой какой, 
тут не удержишься: с ног валит. 
Свердл. Вершой-то можно ловить, 
ее нужно на боях, на стрежах. 
Зырян. Том.

13. Место берега, куда ударяет 
течение реки. Челяб., 1914. || Место 
под мельничным шлюзом, где бьет 
вода из-под колеса. Челяб., 1914.

14. Деревянный поплавок у рыбо
ловной сети. Онеж. Арх., 1885.

БоЙДйК, а, м. Тонкий тес. Бой- 
дак — тёс это тоненький. Кириш. 
Ленингр., 1955.

1. Ббйка, и, ж. 1. Убой скота. 
Уже началась бойка. Пригнали ско
тину на бойку. Судж., Рыльск., 
Курск., 1852.

2. Драка. Росл. Смол., 1914.
2. Ббйка, и, ж. 1. Битка в игре 

в бабки. Опоч. Пск., 1852. Новг. 
Новг. оБойку загонять. Играть 
в свайку. Порх. Пск., 1855. — 
Ср. 2. Боёц (в 3-м знач.). .

2. Простого устройства аппарат 
для сбивания масла. Принеси бойку, 
надо масло сбить. Крупец. Курск., 
1947—1953. Трубч. Брян., 
Великолук. Пск. Масло, сметану 
бьют в бойке-кадушке, вот така. 
Табор. Свердл. Бойка была — сме
таны горшок насымают, и бьешь 
аль мутовкой в горшке. Том. Йонав. 
Лит.ССР. Пенз.

3. Ббйка, и, ж. Бойкая жен
щина. Охан. Перм., 1912.

4. Ббйка, и, ж. Подбойка 
у платья. Бойка-то узенькая больно. 
Нижне-Лялин. Свердл., 1964.

БбЙКИ, мн. Белые грибы.
Черепов. Новг., 1922.

БОЙКИЙ, а я, ое; боек, 
бойка, о. Бойкая дорога. «До- 
рога, беспокойная от замерзшей 
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или засохшей земли». Рыльск., 
Судж. Курск., 1849. о Б б й к и е 
годы. Годы первой русской револю
ции— 1905—1906. Онеж. Арх., 1931.

1. Ббйко, нареч. Боязно, 
страшно. Пудож. Арх., Срезнев
ская.

2. Ббйко, безл. сказ. Скользко, 
можно ушибиться (о состоянии 
дороги, почвы). На дворе бойко. 
Царск. Петерб., 1848—1850. Здесь 
бойко. Бойко на дороге. Боров. 
Калуж. Бойко, упали сколько раз, 
лёд по дороге-то. По чурочке шли, 
не бойко. Хвойнин. Волог. || Уха
бисто (о дороге). Козл. Тамб., 1897.

3. Б0ЙКО, нареч. 1. Сильно, 
очень. Кадн. Волог., 1895—1896. 
Кирил. Новг. Ббйко устал — очень 
устал. Бойко дрались очень. Влад. 
Околела ббйко. Харов. Волог.

2. Скоро, быстро. Слобод., 
Малмыж. Вят., 1897. Устюжн. 
Волог.

3. Хорошо. Бойко ль мой па- 
рень-то понимает? Петрозав. Олон., 
1899. Ббйко идет дело—хорошо 
идет. Корч. Твер.

4. Много. Петрозав. Олон., 1895— 
1897. Онеж. Арх., Тотем. Волог., 
Новг., Твер., Рыб. Яросл., Перм.

Бойкб, а, ср. 1. Битка в игре 
в бабки. Пск. Пск., 1855. — 
Ср. 2. Боёц (в 3-м знач.),
2. Бойка (в 1-м знач.).

2. Яйцо, которым быотся на пас
хальной неделе. Осташк. Твер., 
1858.

БоЙкУха, и, ж. Бойкая де
вочка (девушка). Онеж. КАССР, 
1931—1933.

Бойкота, и, ж. Бойкая дев
чонка. Кашин. Твер., 1901.

Бойкйшка, и, ж. Бойкая; сме
лая женщина. Наша бабушка такая 
бойкяшка. Нижне-Тагил. Свердл., 
1930. о

БоЙКЙЩИЙ, а я, ее. Очень бой
кий, расторопный человек. Кем. 
Арх., 1895—1896.

Б6ЙЛО, а и бойлб, б, ср. Битьё, 
побои, драка. ° Б 6 й л о. Курск., 
Орл., Тул., Калуж., 1840. Скоро ты 
дождешься ббйла. Орл. Калуж. За
хотелось Владимиру там есть — он 
уже учинил-от бойло. Красн. Смол. 

°Бойлб. Бойлом не научишь, 
а озлобишь. Петрозав. Сарат., 1960— 
1961. —Ср. Б о й (в 1-м знач.).

Ббйна, ы» ж. Потасовка, побои. 
Мы дадим тебе хорошую бойну. 
Покр. Влад., 1895—1897. — Ср. Бой 
(в 1-м знач.).

Б0ЙНИК, а, ле. Работник на про
мысловом судне, бьющий острогой 
или железным гарпуном рыбу или 
морского зверя. Арх., Даль.

БоЙНЙК. Сума. Беломор. Арх., 
1929.

1. Бойнйца, ы, ж. 1. «Дере
вянный молот, которым бьют (уби
вают) скот по лбу, для того чтобы, 
как говорят, скорее освежевалась». 
Пск. Пск., Карпов, 1855.

2. Курок ружья. Ты, водица, 
. . смой у меня все уроки с ручной 
моей ручницы, с огненной бойницы 
(заговор). Тюмен., 1892.

3. Выбоина, глубокая колея на до
роге, образующаяся осенью от колес. 
Аскульск. Куйбыш., 1936. — Ср. 
Бой (в 9-м знач.).

2. БоЙНЙЦа, ы, ж. Бойня, 
место, где бьют скот. Перм., 1856. 
На бойницу ездит каждый день, 
доктора кровь пить ей велели. 
Тобол.

3. Бойнйца, ы, ж. То же, что 
2. Бойка (во 2-м знач.). Бойнйца-то 
стоит. Елан. Пенз., 1953.

Б0ЙНЫЙ, а я, о е. 1. Плохая, 
испорченная от частой езды (о до
роге). Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Торная, проезжая (о дороге). 
Тут тропинка, не бойная дорога. 
Моск. Моск., 1901. Тут бойная до
рога, трахтовая. Боров. Калуж., 
Михайл. Ряз. Лишь бы из лесу вы
ехать, а там дорога бойная пойдет. 
Гребен. Терек.

3. Мн. Последние перед замороз
ками (о ягодах или грибах). Осташк. 
Твер., 1855.

4. Людный, бойкий. Место бой- 
ное, и всегда народ. Мещов. Калуж., 
1892. Ббйное место. Ростов. Яросл.

5. Бойкий, ловкий, живой (о че
ловеке). Дьячки были бойные. Боров. 
Калуж., 1905—1921.

6. Буйный. Благословите моло
дому князю со княгинею бойну го
лову чесать. Мосал. Калуж., 1905— 
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1921. Поднимались ветры ббйные. 
Жиздр. Калуж. Бойная голова, Пск.

7. Служащий для убоя, убойный 
(о скоте). Дон., 1884. Красн. Смол., 
1914.

БбЙНЯ, и, ж. Место, где овчина 
очищается от пыли и грязи тре
палкой. Тутаев. Яросл., 1926.

1. БОЙЦЙЕ, 6в, мн. Отдельные 
утесы, скалы на реках; пороги, 
опасные для судов. Том., 1895. Сиб. 
. 2. БОЙЦЙ, б в, мн. Бабки (кости 
для игры). Остров., Тороп. Пск., 
1902—1904. Играть в бойцы.— 
в бабки. Пск. — Ср. Б о й к б (в 1-м 
знач.).
. БОЙЧУК, а, м. Бойкий человек. 
Переясл. Влад., 1849—1851. Обоян. 
Курск.

БоЙЧЙНКа, и, ж. Быстрое тече
ние воды. Рыб. Яросл., 1907. — Ср. 
Б о й (в 12-м знач.).

БОЙЧЙТЬСЯ, ч у с ь, чйшь с я, 
несов. Бодриться, храбриться. Я-то 
уж старик, а он еще бойчйтся. 
Твер., 1905—1921.

БбЙЩИК, а, м. Человек, зани
мающийся добычей кедровых ши
шек; тот, кто сбивает кедровые 
шишки. Раньше был бойщик, бойцы 
были ловкие раньше. Том., 1964.

БОК, а и у, м. 1. Утроба. Пять 
(телят) принесла, шестой в боку. 
Шенк. Арх., 1858.

2. Бортовая обшивка судна. Надо 
пробить бока у баржи. Волж., 1914.

3. Борт лодки. Бок верхний. Иск., 
1912—1914.

4. Берег, сторона реки; сторона. 
Касим. Ряз., 1824. Южн., Зап. При
плыл с того боку. Ловит рыбу на 
этом боке. Дубен. Тул. На том 
боку грязи много, а он купается. 
Брас. Брян. Курск.

5. В игре в бабки — падение бабки 
(кости) на какую-нибудь из выпук
лых сторон. Вят., Москвин.

сю Бок напарить. Утомиться за ра
ботой. Волог., Грязов. Волог., 1898. 
Во весь бок (упасть). Сильно упасть, 
растянуться. Урал., 1930. Дать бок. 
Свернуть в сторону. Он под самым 
почти их носом круто повернул ар
гамака влево, дал, как говорится, 
бок киргизам, вылетел немного в сто
рону, Урал., 1963.

Ббка, и, ж. В игре в бабки — 
бабка, упавшая на бок. Перм., 1858. 
Каин. Том., Ср. Урал, Перм., 
Амур.

Бок£дина, ьт, ж. Заболоченное 
место, обычно чаща, по краям ко
торой твердая почва. Амур., Аза- 
довский, 1913—1914.

БОК&Й, я, м. Небольшое залив
ное озеро на низкой косе. Азов.,
1895.

БбкаЛ, а, м. Рытвина на лет
ней дороге. Нынче гораздо было 
дождя, и бокалы полны все стоят 
с водой. Чебокс. Казан., Кронов- 
ский. — Ср. Бакалдина, Б а- 
к а л ь д и »и а.

Бока лдина и бокалдйна, 
ы, ж. Яма, наполненная водой, 
о Бокалдйна. Борисогл. Тамб.,
1851. Тамб. ° Б о к а л д й н а. Бори
согл. Тамб., 1858. ° Б о к а л д и н а 
[удар.?]. Меленк. Влад., 1875.— 
Ср. Бакалдина, Б а к а ль
дин а.

Бока лужа, и, ж. Обычно мн. 
Сообщающиеся между собой боль
шие ямы с водой. Иван., Водар- 
ский.

Бокалй>га, и, м. Человек с 
уродливой рукой. Охан. Перм., 1930.

Бокарй, ей, мн. 1. Штаны из 
оленьей кожи. Енис., 1865.

2. Обувь, сшитая из лосиной кожи. 
Енис., 1906—1907.

— Ср. Б а к а р и.
Ббкарь, я, м. 1. Б о к а р й, мн. 

Доски, пришиваемые к карбасу 
сверх иабоев. Надо бы к карбасу 
бокарй нашить, так не боялся б 
ветру. Арх., Михайловский, 1857. 
о Бокарй. Арх., 1858.

2. «Доска, которою обшивают 
карбас по опругам» (по шпангоу
там). Арх., Подвысоцкий, 1885.

БОКЙ, ков, мн. Табачный сок 
из трубки. Положить боков за губу. 
Иркут., 1873.

Ббклаг, а, м. Особой формы 
бочонок, в котором бока не более 
четверти аршина, а дно в диаметре 
имеет до трех четвертей. Обоян. 
Курск., 1852. Павл. Ворон.

Ббклух, а, м, 1. Большая мохна
тая шапка. Семикаракор. Дон., 
1929.
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2. Бочонок. Багаев. Нижне-Дон., 
1929.

Ббкнуть, ну, нешь, сов., 
перех. 1. Сказать что-либо тихо. 
Что ты бокнул ему? Урал., 1962.

2. Сообщить что-либо не вовремя, 
не к месту; брякнуть. Шабриха так 
и ббкнула ему, что жена твоя ушла. 
Урал., 1961.

БОКОВ&Я, бй, ж. Горенка, не
большая комнатка. Боковая, или 
горенка; по правую сторону — клеть. 
Онеж. Арх., Верюжский.

БОКОВЙК, а, м. 1. Мешок для 
милостыни у нищих, носимый на 
боку. Нищий, бедняк о себе: хочу 
взять подряд две котомки в ряд — 
хребтовик, боковик и набедренники. 
Охан. Перм., 1859. Она прицепила 
боковик да горбовик и отправилась 
в поход. Мещов. Калуж. || Мешок 
из холста или брезента, с которым 
ходят на рыбалку или покос. 
Верхотур. Свердл., 1964.

2. Ремень у шлеи (на боках). 
Арх., Волог., 1890—1893. Каин. 
Том. Верхом ездят, седло кладут, 
боковики у седла, на лошадь кладется, 
а потом луки. Верхне-Кет. Том.

3. Фуфайка без рукавов с застеж
ками или завязками на боку. 
Чернояр. Астрах., Дубровский.

4. Пирог обычной формы, загну
тый на один бок в отличие от четы
рехугольного пирога (кулебяки) и 
от круглого (сладкого). Вят., 1903.

5. Сарайчик, пристроенный к бо
ковой стене у дома для помещения 
«избытка» домашнего скота. Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907.

6. Кухня или жилая пристройка 
за наружной стеной дома. Холмог. 
Арх., 1907.

7. Боковая сторона русской печи. 
Ср. Урал, 1964.

8. Ветер, дующий в бок судна. 
Волж., 1939.

Боковйна, ы, ж. То же, что 
боковик (во 2-м знач.). Есть боко
вина, она с боков у гилеи. Шлея: 
верхник, боковины, поперечники. 
Том., 1964.

Боковйнка, и, ж. Обычно мн. 
Перильца по бокам детской кро
ватки. Детская кровать с боковин
ками. Вят., 1903,

Боковйца, ы, ж. Рыба Pelecus 
cultratus L., сем. карповых; чехонь. 
Белозер. Новг., Сабанеев.

БОКОВЙШИНЫ, мн. Боковые 
стенки в санях. Петрозав. Олон., 
1885—1898.

Бокбвка, и, ж. 1. Боковая 
задвижка в печи. Красн. Смол., 
1914.

2. Чуланчик, пристроенный к бо
ковой стороне избы для складыва
ния домашного скарба или продук
тов. Ворон., 1916.

3. Маленькая комнатка в доме; 
кладовка. Эту боковку никогда 
не топим, летом тут дети спят. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Б0КОВКИ, мн. Часть шлеи [ка
кая?]. Великоуст. Волог., Бобров
ский.

БОКОВНЙК, ä, 3t. К «Из назва
ний упряжи». Каин. Том., Собо
левский, 1895—1896.

2. Луб, который кладется по бо
кам внутри розвальней для удоб
ства езды в них. Какое там. . Роз
вальней путных нет, ни боковникбв, 
ничего, одни веревки. Тобол., 1911 —
1920.

БОКОВНЙ, й, ж. 1. Рыба Pelecus 
cultratus L., сем. карповых; чехонь. 
Дон., 1884. Белозер. Новг., Саба
неев.

2. Рыба Lucioperca sandra L.; 
мелкий судак (6 вершков длины). 
Азов., 1895. Южн. Россия, Саба
неев.

3. Груда вяленой рыбы в 500 штук. 
На Днепре, Даль.

БОКОВОЙ, а я, о е. 1. Боковые 
кнеки. Столбы на бортах барж или 
парусных судов для прикрепления 
канатов при буксировании их паро
ходами. Арх., 1885.оБ о к о в ы е 
ризцы. Ризцы (рыболовные снасти 
из сетной ткани, натянутой на ряд 
деревянных обручей с воронкооб
разными входами внутри), выстав
ляемые по бокам среднего или го
ловного ризца. Пск., 1912—1914. 
❖Боковая ропуша. «Одна из двух 
прорубей для постановки боковых 
ризцев при постановке их рогаткой». 
Пск., Кузнецов, 1912—1914. о Бо
ков о й растон. Ряд прорубей, иду
щий с боков подледной тони, Пск.,
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i912—1914. о Б 6 к о в а подушка.
Перина. Верхне-Дон, 1929.

2. Боковая, бй, ж., в знач. 
сущ. а) «Горенка, часть избы, нахо
дящаяся по левую сторону связи». 
Онеж. Арх., Верюжский, 1896. 
б) То же, что боковуша (в 1-м знач.). 
Боковая пала, дверъю-то как хлоп
нула. Весьегон. Твер., 1936.

Боковуша, и, ж. 1. Заслонка, 
задвижка у дымовой печной трубы, 
расположенная сбоку. Кадн. Волог., 
1883—1889. Шадр. Перм.

2. Большая корзина, приспособ
ленная для носки на боку. Набрали 
по боковугие грибов и с поездом в го
род. Шуйск. Влад., 1933.

3. Горница. «Боковуша вм. гор
ница», Пыщак Орл. Вят., 1897.

Боковушка, и, ж. 1. Неболь
шая боковая комната деревенского 
дома. Петрозав. Олон., 1885. Семен. 
Нижегор., Даль. Симб., Тулун. 
Иркут. ♦«Горенка, находящаяся 
с боку избы за печью. Она встре
чается не во всякой избе». Вят., 
Васнецов, 1907.♦Комната, отгоро
женная от избы перегородкой. «Ком
натка, кабинет». Перм., Луканин, 
1856. Арх.

2. Боковая пристройка к избе, 
сараю, амбару и т. п. Иран. Вят.,
1896. Зимой-то в боковушке станем 
жить. Буйск. Костром. Кашин. 
Твер., Дубен. Тул. В боковушке-то 
у меня тыквы зимуют. Урал. Сноху- 
тпо в боковушку поселили. Сухолож. 
Свердл. Барнаул. Том. || При
стройка к избе, кладовка, летняя 
спальня. Пск., Смол. Смол., 1903—
1904.

3. Кладовая. Пск., 1904—1918.
4. «Чугунная печь на четырех 

ножках, устанавливаемая сбоку пе
карной печи, с отводом дыма черев 
эту последнюю—для обогревания 
жилой комнаты зимой (типичное 
бытовое явление для жилищ зла
тоустовских рабочих)». Златоуст. 
Челяб., Бирюков, 1923.

5. То же, что боковуша (в 1-м знач.). 
Соликам. Перм., 1853. Открой бо
ковушку. Ново-Лялин. Свердл. 
Перм., Тобол. Отвори боковушку, 
дымом пахнет. Урал. Боковушка — 

вьюшка у печки называют, где труба 
закрывается. Том.

6. «Лежанка, камин». Перм., Мул- 
лов, 1856. ♦«В названиях части рус
ской печи». Красноуфим. Перм., 
Соколова, 1898.

Бокогрёй, é я, м. Народное 
название февраля. «Бокогрей — де
ревенское название февраля (ско
тина выходит из хлевов греть на 
солнышке бока)». Бельский [без 
указ, места]. Черепов. Новг., 1900— 
1910. ° Б о к о г р é и, мн. «Теплые 
солнечные дни (начало весны), на
чинающиеся в феврале месяце; 
начало так называемых солнеч
ных припеков или поворота на 
весну, когда синица, первая ве
стница ранней весны, начинает петь 
на весенний лад и как бы, по на
родному выражению, выговаривает: 
„Мужички, мужички, вы готовьте 
сошнички“, — т. е. готовьтесь к ве
сеннему посеву». Ворон., Тростян
ский, 1916. Пск.оАфанасий-бо- 
к о г р é й. День 18 января. «На 18 ян
варя выгоняют корову на двор, чтобы 
Афанасий-бокогрей ее погрел. Афа- 
насий-бокогрей коровушке бочок 
греет». Болх. Орл., Кондратьева, 
1913. <> Пахомий-б о к о г р é й. Па- 
хомий теплый — день 15 мая («тезо
именитство Пахомия»). Даль [без 
указ, места].

БОКОНЙна, ы, ж. Бок. Карач. 
Орл., 1902.

Бокотать, аю, аешь, несов., 
неперех. «Обидно выражаться». 
Меленк. Влад., Добрынкин, 1875.

BOKÿpa, ы, ж. Бочка. Твер., 
1820.

Болань, и, ж. [удар.?]. «Часть 
дерева под корою, концентрически 
нарастающая около сердцеви
ны». Нерехт. Костром., Смирнов, 
1853. — Ср. 1. Б олон ь (в 1-м 
знач.).

Болбй, ы, мн. б б л б ы, ж. «Мо
лотило, большой деревянный валек 
из толстой пластины, в которую 
с нижней стороны вколочены куски 
железа, битый чугун и т. п. Моло
тят болбой, привязывая ее к арбе, 
которую возят по току. Чтобы ше
роховатая сторона болбы лучше 
резала солому, на нее кладут ка
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кую-нибудь тяжесть и кто-нибудь 
становится. Теперь болбы выходят 
из употребления». Гребен. Терек., 
Караулов, 1902.

Болб£н, а, м. 1. Деревянный 
божок, идол, которому поклонялись 
и приносили жертвы ненцы. Усть- 
Цилем. Арх., 1957.

2. Старое название деревни Петрун 
(по р. Усе) — места жертвоприно
шений ненцев. Усть-Цилем. Арх., 
1940.

Болбер, а, м. То же, что 2. Бал- 
берка. Терек., 1895.

Болботёть, бочу, ббчешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Бормо
тать, говорить невнятно. Зап., Даль. 
Известно, болбочут, а понять 
не можно. Ср. Урал и Зауралье, 
1953. Болбочет что-то себе под нос, 
ничего не поймешь. Йонав. Лит. 
ССР.

2. Болтать, пустословить. Ну что 
болботать зря, чисто зря. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

БолботУн, м. Болтун, пусто
меля. Пек., Смол. Смол., 1903—1904. 
Ён большой говорун, болботун, го
ворит без толку. Прейл. Латв. ССР, 
1963. Кто тебя, болботуна, и слу
шает. Йыгев. Эст. ССР.

Болботанья, и, ж. Женек, 
к болботун. Пек., Смол. Смол., 
1903—1904.

БолботУха, и, ж. То же, что 
болботунья. Пек., Смол. Смол., 
1903—1904.

Болботующий, а я, ое. Очень 
болтливый. Болботующая она баба. 
Пек., 1903—1904.

Болбыш, а, м. Обычно мн. 
Плоды картофеля, растущие на 
стеблях. Порх. Пек., 1902—1904.

Болван, а, м. 1. Болваны, 
мн. Группа столбов, камней при
чудливой формы, образованных вы
ветриванием, имеющих иногда очер
тания башен, столбов, фигур. Урал., 
1959.

2. Обычно мн. Тонкие сосновые 
(изредка еловые) бревна, отправ
ляемые в Норвегию для выделки. 
Арх., Вереха.

3. Недоделанная, сделанная вчерне 
вещь. Кадн., Грязов., Тотем. Волог., 
1903—1904.

4. Глупый, непослушный, упря
мый человек. Спас. Казан., 1855. 
Кашин. Твер., Ставроп., Самар., 
Ворон.

Болванёть, ею, еешь, несов., 
неперех. 1. Стоять или сидеть молча, 
ничего не делая. Обоян. Курск.. 1854.

2. Безл. Рассветать; неясно вид
неться, смутно вырисовываться 
вдали. Дон., 1897. Я у же почти сле
пой, вы у меняв глазах болванеете, 
да и только. Дон. Чтось болванёет 
на дороге. Курск. Орл.

БолвйНИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. 1. Обтесывать (деревянное 
изделие). Ступицы болванить. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Делать из теста пирожки осо
бой формы. Болванят из теста 
уточки в виде кур. Пинеж. Арх. 
[год неизвестен].

3. Стричь волосы более, чем нужно. 
Осташк. Твер., Пск., 1855.

Болванка, и, ж. Обрубок тол
стого дерева; колода. Пск., -Смол. 
Смол., 1903—1904.

БолвйНОК, нк а, м. То же, что 
болванка. Пск., Смол. Смол., 1903— 
1904.

Болванетво, а, ср. Глупость. 
Верейск. Моск., 1905—1921.

Болванй>га, и, м. Бранно. 
Олух, болван, дурак. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. || Человек высо
кого роста, но глупый. Осташк. 
Твер., 1855.

Болгара, ы, ж. Особым образом 
выделанная кожа «(называется так 
в связи с тем, что первоначально 
выделкой этой кожи занимались 
камские болгары). Это название, 
сохранившееся и теперь в войске, 
очевидно, занесено на Ялик новго
родцами ушкуйниками, от которых 
и произошли уральцы (бывшие яиц- 
кие казаки)». Урал., Карпов, 1908. 
II Простой сорт кожи для сапог. 
Урал., 1930. — Ср. Булгар, Бул
гара.^

Болгарец, рца, м. Болгарин. 
Болгарцев сколько понаехало. Бол
гарец — иностранный человек из Бол
гарии. Урал., 1958.

Б0ЛГО, нареч. Хорошо. Болго, 
что он богат. Сарат., 1858. Алатьтр. 
Симб.
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Болдан, а, м. [удар.?]. Расте
ние Rhamnus Frangula L., сем. кру
шиновых; крушинник. Приаргунье, 
Анненков.

1. Болдарь, м. В крестьянской 
избе — дымовая труба в сенях, спле
тенная из хвороста и обмазанная 
глиной. Обоян. Курск., 1854.

2. БолдАрь, м. Бугор, возвы
шенность, курган. Тобол., Тюмен.,
1899.

3. БолдАрь, м. Ребенок, рож
денный от смешанного брака рус
ского с лопаркой или ненкой, вообще 
с женщиной другой национальности; 
метис. Шадр. Перм., 1923.

Болдомблка, и, ж. Растение 
Trollius europaeus L., сем. лютико
вых; купальница европейская. 
Перм., Анненков.

БолдырёНОК, нка, м. Ребе
нок-метис, рожденный от смешан
ного брака. У нас болдырят много. 
Даль [без указ, места].

Болдырка, и, ж. Порода 
овец, представляющая собой помесь 
двух видов или пород. Дон., 1822— 
1832. Сарат.

1. Бблдырь, я, м. То же, что 1. 
Болдарь. Курск., Даль.

2. Бёлдырь, я и болдырь, я, 
м. 1. Волдырь. То же, что 2. 
Болдарь. Тобол., 1899.

2. Нарыв, чирей, опухоль на коже, 
о Волдырь. Шенк. Арх., 1898. 
о Волдырь. Сев.-Двин., 1928.

3. Бёлдырь, я и болдйгрь, 
я, м. 1. То же, что 3. Болдарь. 
Астрах., 1858. ° Б б л д ы р ь. Оренб., 
Арх., Сиб., Даль. Они болдыри, 
у них бабушка была башкирка. 
Урал. Дон. = Болдырь [удар.?]. 
Ставроп. Самар., 1854.

2. Житель азиатской части, при
нявший православие. “Волдырь. 
Все из оных народов (туркменцы, 
персиане, в том числе татары и 
калмыки), крестившиеся вообще, 
называются волдыри. Урал., 1874.

3. Животное, полученное от скре
щения двух видов или пород. 
Астрах., Даль.

4. Б о л д ы р ь, м. Дурак, болван, 
глупец. А мало ли их здоровых-то, 
да болдыри ходят. Гребен. Терек., 
1902.

БОЛДЫХАТЬ, а то, аешь, несов., 
неперех. Загонять рыбу боталом 
(см. Ботало в 1-м знач.). Порх. 
Пск., 1855. — Ср. 1. Ботать 
(в 1-м знач.).

Болегузоватый, а я, ое; бо
ле гузова т, а, о. Чувствитель
ный к боли, слабонервный. Порато 
уж ты, паря, болегузоват. Усть- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Болёечка, и, м. и ж. 1. Сер
дечный, милый, желанный человек. 
Вост., Даль.

2. Преступник, ссыльный, колод
ник. Перм., Даль.

3. Сострадательный, мягкосердеч
ный человек. Вост., Даль.

Болеза, ы, ж. Железная лопатка 
для конопачения скважин и щелей. 
Ряз., 1893.

Болёзенка, и, ж. Ласк. Ми
лочка, душенька, желанная. Ты 
пожалуй ко мне, солнышко, как на. 
срядну ко мне свадебку со желанною 
болезенкой (свадебн. песня). Мезен. 
Арх., 1908.

Болёзка, и, ж. и м. 1. О сер
дечном, милом, желанном человеке. 
Шуйск. Влад., 1850. Вост.

2. Преступник, ссыльный, колод
ник. Шуйск. Влад., 1850. Перм.

3. Сострадательный, мягкосердеч
ный человек. Шуйск. Влад., 1850. 
Вост.

4. Ласковое обращение к человеку, 
особенно к ребенку. Мещов. Калуж., 
1892. Боров. Калуж.

Болёзненький, а я, ое. Ласк. 
Миленький, ласковый, желанный. 
Волог., 1898.

БолёЗНО, нареч., в знач. сказ. 
Жалко, горько. Никому мое горе 
неизвестно, Ретиву сердечушку бо- 
лезно. Самар., 1854. Сами арбузов 
сеем — это не болезно еще, что про
пали. Гребен. Терек.

Болёзновать, ую, уешь, 
несов., неперех. Соболезновать, со
чувствовать, сожалеть, скорбеть. 
Даль [без указ, места]. Что тебе 
за отрада — таки, болёзнуешь хо
дишь. Пинеж. Арх., 1961. Петр. 
Свердл.

Болёзность, и, ж. Болезнен
ность, болезни, заболеваемость. 
Кто постить будет, тот человек 
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сохранен будет от скверности, от бо- 
лезности (песня). Дмитров. Курск.,
1905.

Болёзнушка, и, ж. Душевное 
страдание, забота. Все болезнушка 
по сыне вытянула из меня душу. 
Симб., 1858.

БолёЗНЫЙ, а я, ое. 1. Нездо
ровый, болезненный. Руки у меня 
болят, болезный я. Красноуфим. 
Свердл., 1964.

2. Вызывающий жалость, состра
дание; милый, дорогой. Пошех., 
Молог. Яросл., 1848.П Яросл., 
Нижегор., Буйск. Костром., Влад., 
Волог., Новг., Малмыж. Вят., 
Саран. Пенз., Ряз., Жиздр. Калуж., 
Пск., Смол. Смол., Дон. Коров было 
двадцать, а теперь одна болезная. 
Том. II Ласковое обращение — ми
лый, дорогой. Болёзный ты мой! 
Княгин. Нижегор., 1852. Яросл. 
Устал, поди, пробегался, поесть 
хочешь, болезный ты мой. Костром. 
Яросл., Влад., Новг., Твер., Ряз., 
Богород. Тул., Медын. Калуж. Но, 
болезная, но! Дон.

3. Несчастный, жалкий (обычно 
о преступнике, ссыльном). Влад., 
1820. Яросл., Уржум. Вят. || Б о- 
лёзный, ого, м., в знач. сущ. 
«Грешник, колодник». Перм., Даль.

4. Сострадательный, мягкосердеч
ный, милосердный. Костром., 1852. 
Старицк. Твер.

БолёЗНЬ, и, ж. 1. Обращение, вы
ражающее ласку, нежность, любовь. 
Болезнь моя больная, матушка ты 
моя. Дон., 1856.

2. Нехорошая, дрянная болезнь. 
Сифилис. Соликам. Перм., 1896. 
Рыб. Яросл.

Болёзочка, и, ж. То же, что 
болезенка. Дон., 1900. Не моя ли 
болезочка и с другим гуляет. Дон.

БолёК, болька, м. То же, что 
болька (в 1-м знач.). Они съехались 
с татарином, ударились, Ещё друг 
друга до болька не ранили. Арх., 
Марков, 1899.

Болёлый, а я, о е. 1. Больной, 
нездоровый, болезненный. Черепов. 
Новг., 1853. Сев.-Двин.

2. Б о л é л ы е картошки. Гнилые 
картофелины. Болелых картошек пе
ререзала. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Болёмога. По большей части, 
по возможности, с трудом, кое-как. 
Каргоп. Олон., 1877. Хоть болею, 
но могу двигаться с места наместо, 
делаю что-нибудь; болемога жить. 
Олон., Носарь, 1912.

Болёна,ьт,ж. Сострадательная, 
соболезнующая женщина. Корчев. 
Твер., 1897.

БолёНИв, я, ср. Страдание, ро
довые муки. По рожденью, по боле- 
нью, Родна матушка б была (песня). 
Смол., 1914.

БолёННЫЙ, а я, ое. Ласковое 
обращение к ребенку. Поди, бо- 
лённый. Берейск. Моск., 1905—
1921.

Болёнь. сю Олень-болёнь. То да 
се. Нечего олень-болень разводить, 
полите (огород) знайте. Гурьев. 
Урал., 1962.

БёленЬКО, нареч. Больно. Нога 
расшиблена в косточке, ей горазд 
и боленько. Новорж. Пск., 1957.

Болеснйца, ы, ж. Боль. Да 
болит у меня буйная голова, Опу- 
щалась болеснйца ниже пупа и до 
пояса. Онеж. Арх., Григорьев.

Болестевёть, с т у ю, с т у е ш ь, 
несов. I. «Делать, выстругивать и 
т. п. какую-нибудь замысловатую, 
занимательную вещь, не являю
щуюся предметом необходимости, 
напр. украшение в постройке, эки
паже и т. п.». Вят., Васнецов, 
1907.

2. Делать что-либо без плана, 
кое-как; халтурить. Он просто боле- 
стует. Вожгал. Киров., 1950.

Болестище, а, ср. [удар.?|. 
Болезнь. Как летит матушка гро- 
мова стрела., так бы и летали уроки 
и призоры, озевы, худобища, боле- 
стища (заговор). Красноуфим. Перм.,
1897.

Болестнёй, а я, б е. 1. Человек, 
сделавший или делающий какую- 
нибудь хитрую, замысловатую вещь. 
Вят., 1907.

2. Назойливый, навязчивый. Ой, 
болестной, отстань! Вят., 1907.

Болеетный, а я, о е 1. Больной, 
слабый, хилый. Твер., Пск., 1855. || 
Достойный жалости. Уржум. ВяФ., 
1885.
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2. Сострадательный, мягкосердеч
ный, милосердный. Пск., Твер.,
1855.

. Бёлееть и болёеть, и, ж. 1. 
Болезнь, а также все нехорошее, 
вредное, неблагоприятное. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. Мещов. Калуж., 
Орл., Дон. Еще какой болести тебе 
надо? Перм. Болесть. Кем. Арх., 
1909. Арх., Судж. Курск. Напала бо
лесть, да и только. Красноуфим. 
Свердл. Рак живет в желудке, така бо
лесть желудочка. Зырян. Том. Такая 
уже ему болесть была, что и встать 
не мог. Йонав. Лит. ССР. || Болезнь с 
припадками. Арх., 1847. о Лихая 
болесть. Эпилепсия. Тамб., 1851. 
о Черная болесть. Холера. Арх., 
1887. о Нехорошая,худаябблееть. 
Сифилис. Онеж. Арх., 1900. Кирил. 
Новг. У него нос-от от нехорошей 
болести провалился. Буйск. Костром.

2. Помеха в чем-либо. Мамад. 
Казан., 1858.

3. Сожаление, соболезнование. 
Осташк. Твер., Пск., 1855.

4. Ласковое обращение к кому- 
либо. Ах ты, моя болесть. Дон., 
1874.

5. Выражение удивления. Бо
лесть, чего и придумает! Вят., 1907. 
_ 6. Недоброе пожелание. Болести 
тебе. Болесть бы его взяла! Вят., 
1907. К Ругательство. На кою бо
лесть! —-на кой черт. Иди к боле
стям!— иди к черту. Сев.-Двин., 
1928. сю Лихая болесть. Ругатель
ство. Вят., 1847. Оренб.

7. Глупость, чушь; небылицы. 
Он вам наскажет всяких болестей, 
а вы и верьте! Великоуст. Волог., 
1847.

8. Лихая болесть. Недостаток 
чего-либо, малое, ничтожное коли
чество. У него теперь денег-mo лихая 
болесть. Дон., 1847.

9. Как бы не так! Ты попроси 
денег-mo у Микиты. — Болесъ даст! 
Вят., 1907.

Болетки, мн. [удар.?]. Болез
ненные схватки при сердечных, 
желудочных заболеваниях, а также 
после неудачных или тяжелых ро
дов. Ачин. Енис., 1894.

, БолёТКИЙ, а я, ое. Ласк. Ми
лый, родной, дорогой. Дон., 1929.

Болеток, тка, м. 1. Боль. До 
болетка руку сожмёт. Верхотур. 
Свердл., 1964.

2. Болезнь. Всякий болеток не 
красит человека. Камен. Свердл., 
1964. II Боль под ложечкой от гли
стов. КолЫм. Якут., 1901.

3. «Завал в желудке, бывающий 
у женщин после беременности или, 
по поверью, от порчи». Южн.-Сиб., 
Гуляев, 1847.

4. Больное место, болячка. 
Верхот. Перм., 1899. Болеток от 
простуды вскочил. Камен. Свердл. 
♦ Больное место в виде затвердения 
на теле. Нерч. Забайк., Боголюб- 
ский.

5. Короста. Тулун., Нижнеуд. 
Иркут., 1912. II Обычно мн. Прыщи, 
нарывы. Сиб., 1916.

БёЛбТЬ, ею, еешь, несов., 
неперех. Расти, увеличиваться, ста
новиться больше. Всё болеет. Мцен. 
Орл., 1902. Орл. Тебе что, — ребята 
болеют, ёстъ при ком жить. Курск. 
Дубен. Тул.

БолёТЬ, ею, бешьибо л й ш ь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Жалеть. Яросл., 1852.

2. Неперех. Вылеживаться. Гре
чиха болит — т. е. вылеживается 
в поле. Мцен. Орл., 1852.

БолёЦКИЙ, ая.ое.Болёцкая 
нужда. Горькая нужда. Всякую-то он 
нашу болецкую нужду знает. Помор. 
Арх., 1885.

Бёлечка, и, м. и ж. Милочка, 
душенька, голубчик, миленок. Купи, 
болечка, платочек Но моей головочке, 
Выйду замуж за тебя — Подарю 
золовочке (частушка). Дон., 1929. 
Я одна, я одна Речку смерила до дна, 
Никто б олечку не любит—Я нас ме
лилась одна (частушка). Урал.

Бёлечь и болёчь, и, ж. 1. 
Б б л еч ь. Боль, болевое ощущение. 
Холмог. Арх., 1907.

2. Болёчь. Больное место на 
теле, болячка. Арх., 1885.

БолёшТО, нареч. Почти, около; 
что еще. Волог., 1820. Болегито 
нужно делать, когда выжнем. Волог. 
Перм.

БолёЩО. Тем более что. Боле- 
що он человек неможной. Волог., 
1887,
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Б0ЛИВ, нареч. Больше. Билие 
буронь молока — т. е. лей больше 
молока. Пек., 1855.

БОЛИГОЛ0В, а, м. Растение 
Ledum palustrae L., сем. вересковых; 
багульник. Солотч. Ряз., 1959.

Болйголова, ы и болиго- 
ЛОВИ, ы, ж. 1. Растение Conium 
maculatum L., сем. зонтичных; боли
голов крапчатый. ° Б о л й г о л о в а. 
Даль [без указ, места]. ° Боли
голова. Пск., 1855. Судж. Курск.

2. Растение Caltha palustris L., 
сем. лютиковых; калужница болот
ная. Гдов. Пск., 1962.

Болйголовник, а, м. 1. Расте
ние Conium maculatum, сем. зонтич
ных; болиголов крапчатый. Даль 
[без указ, места].

2. Растение Spiraea digitata, сем. 
розанных; таволга. Оренб., Аннен
ков.

Б0ЛИЙ, я я, ья, ее, ье. Боль
ной. Бблий человек. Яна болья, вто
рой дени не встаё. Йонав. Лпт. ССР, 
1963.

БОЛИК, а, м. [удар.?]. Переход
ной тип местности между болотами 
и лесами. Зап.-Сиб., Мурзаевы, 
1959.

Болйна, ы, м. и ж.1. Ж. Боль, не
дуг. Болина кака-mo сделалась везде. 
Сл.-Турин. Свердл., 1964.

2. О милом, любимом, дорогом 
(человеке). Брошка не потеряна, 
Болина пробахтерена. Не похвастат 
мой болйна, Разу не уважила (ча
стушка). Шадр. Перм., 1930. 
Ср. Урал.

БОЛИН&, ы, ж. Значительная 
величина. Тополь выросла — кака до
лина. Селищев [без указ, места].

Болйночка, и, м. Ласк. О ми
леньком, возлюбленном. Уболиночки 
рубашка — шелком вышитая грудь. 
Осин. Перм., 1930. Попой повеселее, 
Ты, моя болйночка, От сердечка 
отвалися, Горя половиночка (ча
стушка). Урал.

Ббличка, и, м. То же, что бо
лйна. Шадр. Перм., 1930.

Болкать, аю, а ешь, несов.; 
болкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Говорить, болтать. 
Он ни словечка не болкнул. Княгин. 
Нижегор., 1852. Тамб.

2. Только сов. Сболтнуть, прого
вориться, сказать невпопад. Оренб., 
1858. Тамб.

Б0ЛКИ, мн. 1. «Употреблявшиеся 
в старину вместо колес круги, вы
пиленные из толстого древесного 
ствола. Теперь иногда употреб
ляются при вывозке леса в качестве 
вспомогательной пары колес, под
вязываемой под задний конец 
бревна». Сев.-Двин., Романов, 1928.

2. Крытые парусиной сани. Арх., 
1911.

Болкнуть. См. Болкать.
Болковёшки, ш е к, мн. 

Уменьш. к болковни. Переясл. 
Влад., 1858.

Б0ЛКОВНИ, ней, мн. Обшитые 
лубом сани, с верхом или без пего. 
Яросл., 1820. Влад., Ветл. Костром., 
Нижегор., Вост., Иран. Вят.

БОЛКОШНЙ, й, ж. Шум, бол
товня. Такая болкошня идет. Рыб. 
Яросл., Радонежский.

Болкун, а, м. [удар.?]. 1. Бу
бенчик на конской сбруе. Влад., 
1895.

2. «Термин воловьей запряжки». 
Оренб., Зеленин, 1905.

Б0ЛМОТ, а, м. Говорун, болтун. 
Пореч. Смол., 1914.

БОЛМОТ&ТЬ, мочу, мбчешь, 
несов., неперех. 1. Бормотать, го
ворить невнятно. Осташк. Твер., 
Пск., 1855. Чё ты тамо болмочешъ, 
нечё не пойму. Кушв. Свердл.

2. Говорить пустяки, болтать 
вздор. Не болмочи, погоди. Пск. 
Пск., 1902—1918. Чего ж языком 
болмотать. Прейл. Латв. ССР.

Бблмотень, тня, м. Тот, кто 
болмочет, говорит невнятно. Осташк. 
Твер., 1855.

БОЛНОСТЬ, и, ж. Боль, ощуще
ние, чувство боли. Резать будут, 
болностъ будет. Мне как резали 
ногу. Пустошк. Пск., 1961.

БолОбан, а, м. 1. Болван, ду
рак, глупец. Влад., 1820. Волог., 
Тихв. Новг., Арх., Сев.-Двин., 
Кашин. Твер., Чистоп. Казан. Бо- 
лобан такой! ничего не понимает. 
Перм. Сиб.

2. Грубый, неуклюжий человек, 
Переясл. Влад., 1848. Слобод., 
Котельн. Вят.
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3. Неучтивый или стыдливый че
ловек. Экой он болобан, не выйдет 
к людям и поздороваться-то. Он 
настоящий болобан, никогда шапки 
не снимет. Пинеж. Арх., 1852.

4. Шалун, баловень. Осташк. 
Твер., 1820.

5. Мальчик высокого роста (с уко
ром). Самар., 1854. — Ср. Бало
бан.

БолоббЛКИ, л о к, мн. Растение 
Nuphar Luteum (L.) Smith., сем. 
кувшинковых; кубышка желтая. 
Олон., Анненков.

БолоббЛЬНИК, а, м. Растение 
Scabiosa arvensis (L.) Coult., сем. 
ворсянковых; скабиоса. Осташк. 
Твер., Новг., Анненков.

Болов&Н, а, м. Дурак, болван. 
Ирбит. Перм., 1930.

БбЛОВЬб, ь я, ср., собир. Рой, 
столб мошек, комаров. Арх., Даль.

БбЛОГО, нареч. 1. Хорошо; хо
рошо, что. Бблого силён, так давай 
всякого в ухо да в рыло. Пошех. 
Яросл., 1849. Яросл., Весьегои. 
Твер. На улице грязь по колено, 
болого еще дождь не сечет. Тихв. 
Новг. Влад. Болого, что ушел. 
Нижегор. Идти было болого, 
дождя-то нет. Буйск. Костром. 
Черепов. Новг. Болого сказано, а 
остальное-то мне наплевать. Волог. 
Вост.-Сиб., Берез. Тобол., Кузнец. 
Том., Нерч. Забайк., Иркут.

2. А еще. Волог., 1822.
Бологбвка, и, ж. Песня, со

стоящая из нескольких частушек, 
спетых одна за другой. Новорж. 
Пск., Еремин.

БолбДКа, и, ж. Лёгкая кувалда. 
Кузнец молотком, а подручный бо- 
лодкой. Серов. Свердл., 1961.

БОЛОД0Й, а я, бе. Молодой. 
Олон., 1864—1885.

Бблозе, болбзе и болозё, 
нареч. 1. Хорошо, кстати; хорошо, 
что. ° Бблозе. Волог., 1822. Он 
это сделает бблозе. Волог. Арх. 
Бблозе загребли сено, а то дождик 
пошел. Новг. Костром., Сев.-Вост., 
Сев.-Двин. Кому эта песня доста
нется, тому и добро, тому и бблозе. 
Смол, о Болбзе. Енис., 1865.° Б о- 
л о з é. Давайте обедать! Болозё уж 
собравши. Смол., 1919—1934. Болозё 

живете. Смол. ° Болозе [удар.?]. 
Сев.-Зап., 1959.

2. Бблозе. Когда. Болозе дают, 
так брал бы. Кадн. Волог., 1854.

3. Болбзе. Раз, коли, ежели. 
Каргоп. Арх., 1885.

1. БбЛОЗбНЬ, нареч. То же, что 
болозе. Енис., 1858.

2. БбЛОЗбНЬ, зня, м. Мозоль. 
Болозни на руках и ногах. Тихв. 
Новг., 1848. Ажно болозни набил. 
Олон. Кем. Арх. Бблозенъ намял 
в вёслах. Ленингр. Север. ° Б б- 
лузни, мн. Олон., 1885—1898. 
Эки на руках набил бблузни. Олон.

БбЛОЗНа, ы, ж. Ручка у сохи; 
то же, что рогаль. Кадн. Волог., 
1883—1889.

Б0Л03Н0, а, ср. Деревянная 
основа сохи, к которой прикреп
ляются сошники, а также ручки 
для поддержания сохи во время 
вспашки. Олон., 1872. Онеж. Арх.

БОЛОЗНЙК, а, м. То же, что 2. 
Бблозень. Сев., Даль.

Болозя, болбзя и болозй, 
нареч. 1. То же, что болозе. ° Б б- 
лозя. Пошех. Яросл., 1850. Яросл. 
Бери, болозя дают. Ярен. Волог. 
Болозя случился. Иркут. Болозя со- 
баки-то хорошие, а то задрал бы. 
Енис. ° Болозя. Надо съездить 
к ним, болбзя приглашают. По
шех. Яросл., 1929. о Болозя. 
Судог. Влад., 1851. Сиб.

2. Болозя. Чего доброго, неро
вен час. Болозя бы ты убил коня. 
Иркут. Якут., 1849.

БбЛОК, а и болбк, л к а, м. 
Волок. «Небольшая кибитка, 
волчок, крытый холстом, на санях. 
Употребляется при езде на; оленях 
только в северных уездах Архангель
ской губернии». Арх., Кузмищев, 
1847. ♦ Повозка, обитая вместо кожи 
тонкими досками. Южн.-Сиб., 1847. 
Иркут. ♦ Кибитка, повозка с крыш
кой или кузовом. Перм., 1848. Нерч. 
Забайк. ♦ Оленья крытая повозка. 
Арх., Даль. Север. ♦ Кибитка на 
нарте или на карбасе, обтянутая 
шкурами или просто пологом. Арх., 
Колым. Якут., 1901. ♦ Зимняя по
возка, крытые сани или кибитка, 
сани с верхом. Даль [без указ, 
места]. Кем. Арх., 1929. ♦ Экипаж, 
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тарантас. Шадр. Перм., 1856. ♦Верх 
экипажа. Повозка с болком. Сиб., 
1858. Арх. ♦ Верх, приделываемый 
к почтовой телеге. Нерч. Забайк., 
1836. ♦ Навес для повозки или та
рантаса. Амур., 1913—1914. ♦ Часть 
повозки для сидения ямщика. Кем. 
Арх., 1895—1896. ° Б б л о к. ♦ Верх, 
кибитка на карбасе из обтянутых 
полотном или рогожей деревянных 
пластин. Помор. Арх., 1885. ♦Во
лок [удар.?]. Оленьи сани. Север., 
1939.

БОЛОК&ТЬ, а ю, а ешь, несов., 
перех. Одевать. Вост., Даль.

Болокать, аю, а ешь, лесов., 
перех. [удар.?]. Качать в колыбели 
ребенка. Новооск. Курск., 1852.

БОЛОК^ТЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, 
лесов. Одеваться внакидку, не в ру
кава, набрасывать на плечи одежду. 
Болокййсячто fiu, да пойдем. Даль 
[без указ, места].

БбЛОКО, а, ср. Облако, туча. 
Сегодня по небу болоки так и ходят, 
того и гляди дождь пойдет. Росл. 
Смол., 1850. Трубч. Брян., 1914. 
Волоки ходят, а дождя лету. Мещов. 
Калуж.

БбЛОКОМ, лареч. Внакидку, 
«внаброску» (одевать). Одевайся бо- 
локом. Даль [без указ, места].

Болбмка, и, ж. Сосуд типа 
бидона. В боломке-то три литра. 
Кушв. Свердл., 1964.

БОЛОМОТ^Н, м. 1. Голубь из 
породы воркующих. Пск., 1855.

2. То же, что болмотень. Г1ск., 
Осташк. Твер., 1855.

Бол она, ы, ж. 1. Шишка, опу
холь, нарост или рана на коре де
рева. Бурнашев [без указ, места]. 
Влад., Яросл.

2. Плохой, негодный лес. Болона, 
вершинка— девять гривен. Клин. 
Моск., 1905-1921.

3. Шишка, опухоль, нарост на 
теле человека. Я ушиб об ось ногу, 
так ведь на ней какая вскочила 
болона. Спас. Казан., 1855. Яросл. 
У него вскочила на шее болона. 
Влад. Черепов. Новг., Каляз. 
Твер.

4. Надоедливый человек. Буин. 
Симб., 1888.

5. «Из деревенских прозваний». 
Рыб. Яросл., Прогр. АН № 276, 
1907.

Болона, ы, ж. Рама. Смол., 
1853.

Болонатый, а я, ое. [удар.?]. 
Болонатая нога. Прозвище жен
щины [какое?]. Белозер. Новг.,
1898.

Болбнистый, а я, о е; н и с т, 
а, о. 1. О лесе — имеющий болонь, 
наросты на стволах. Шенк. Арх., 
1858. Кондова сосна не болониста, 
шибко скоро сгниёт. Том.

2. О мясе — жилистый, перепон
чатый, неудобный для еды кусок. 
Волог., 1883—1889. Болонисто мясо 
у старой животной да у сухой. Том.

БОЛОНЙТЬ, ню, нйшь, несов., 
неперех. Приставать, надоедать. 
Буин. Симб., 1888.

БОЛОНИТЬ, ню, нйшь, несов. 
Говорить. Тул., 1850.

1. Болбнка, и, ж. 1. Оконная 
рама со стеклом. Курск., 1848. Орл. 
Называл ты столяру, чтоб он по
делал нам болонки? Смол. Пск.

2. Стекло в окне. Кто разбил бо
лонку? Курск., 1848. Орл. Разбил 
болонку в окне. Смол. Пск., Черепов. 
Новг.

3. Маленькое окно в избе. Вельск., 
Пореч. Смол., 1852.

4. «Задвижной ставень волокового 
оконца». Пск., Смол., Курск., Орл., 
Даль.

5. Приставной зимний ставень для 
тепла, иногда обитый войлоком. 
Пск., Смол., Курск., Орл., Даль.

6. Подоконник. Дон., 1929.
2. Болонка, и, ж. Репа. Кадн. 

Волог., 1883—1889.
3. Болбнка, и, ж. 1. Хлебная 

мера, от 10 до 15 кг зерна. Шадр. 
Перм., 1913.

2. Деревянный или металлический 
сосуд для измерения зерна, то же, 
что пудовка. Буткин. Свердл., 1964.

Болбнки, по к, мн. 1. Строевой 
лес для хаты. Лихвин. Калуж., 1898.

2. Первые, верхние доски из 
бревна. Жиздр. Калуж., 1903. 
Калуж.

БОЛОНО, а, ср. 1. Шишковатый 
нарост на дереве. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849.
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2. Опухоль, расплывшийся нарост 
на теле человека. Черепов. Новг., 
1853.

Болоночка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 1. Болонка (в 1-м знач.). 
Приходил к нам сходатый сват Под 
заднее окошечко, Под хрусталъну 
болоночку (песня). Смол., 1914.

БолбНОЧНИК, а, м. Стеколь
щик. Красн. Смол., 1914. || Столяр. 
Брян. Орл., 1904.

Болончик, а, м. Цвет шипов
ника. Кадн. Волог., 1902.

1. Болбнь и бблонь, И, ж.
1. Верхний, молодой, неотвердев
ший слой древесины под корой де
рева; болона. ° Б о л б н ь. Бурнашев 
[без указ, места]. Южн.-Сиб., 1847. 
Болонъ-то идет прямо за корой. 
Свердл. Перм., Рос л. Смол. Кора 
убирается, а болонь отопревает и 
отпадает. Том. = Бблонь. Олон., 
1885—1895. Арх., Сев.-Двин., 
Волог., Сцб., Том., Иркут., Амур.

2. Мясо между грудью и зад
ними ногами быка. ° Б о л б н ь. 
Южн.-Сиб., 1847. Иркут. ° Б б л о н ь. 
Даль [без указ, места]. ♦Подкож
ный слой мяса. Болонь — мясо на 
скотине, под кожей сразу. Кемер.,
1963.

3. Болбнь. Твердая белая плева 
на мясе. Пошто ты этот кусок-то 
купила, ведь он с болонью. Перм.,
1856. Болонъ-то снять надо, потом 
и варить. Свердл. Болбнь попала, 
никак не могу расчахкатъ. Иркут.

4. Болбнь. Жилы в мясе. 
Барнаул., 1929—1935. Кемер., Том., 
Забайк. ♦Мышечная оболочка, сухо
жилие. Осин. Перм., 1896. Кунгур. 
Перм. Где это она кость-то взяла? 
Нет, не кость это, а болонь я ей 
дал. Тобол.

5. Болонь. Плева, грудобрюш
ная преграда. Иркут., 1873.

6. Брюшина, брюшная часть тела. 
Болонь на боках, коло живота; грыжа 
всю болонь прогрызла. Табор. 
Свердл., 1964.

7. Эластичная растительная или 
животная перепонка. Тотем. Волог.,
1900.

8. Место под сердцем. Верхот., 
Осин. Перм., 1930.

9. Вымя. Урал., 1930.

сю Бол они надсадить. Много, 
сильно смеяться. Ну, мы похохо
тали, болбни надсадили. Барнаул., 
1929—1935.

2. Болбнь, и, ж. Низкое, бо
лотистое место, болотце. Смол., 
Смол., 1919—1934.

3. Болбнь, и, ж. Совок, исполь
зуемый для различных хозяйствен
ных целей. Зерно болонью разгре
бают. Куда это болонь-то задевали? 
Байкал. Свердл., 1964.

БбЛОНЬ, и, ж. Пол в гумне. 
Олон., 1872.

Болбнье, я, ср. 1. Заливной луг, 
низменная луговая равнина у реки 
или озера. Зап., Даль. Курск., 
Тамб., Смол.

2. Большой скирд хлеба. Курск., 
1850.

БолбНЬЯ, и, ж. То же, что 
болонье. Курск., 1886.

БОЛОСНЙТЬ, нйт, несов., безл. 
Заволакивать небо; становиться 
пасмурным. Пск., Смол., Твер., 
Даль.

Б0ЛОСНО, безл. сказ. Серо, 
облачно, пасмурно. Пск., Смол., 
Твер., Даль.

Болотйвина, ы, ж. Небольшое 
пространство низменного, болоти
стого места. Пск., Осташк. Твер., 
1855. ♦ Небольшое болото. Валд. 
Новг., Доброписцева. Боров. Новг., 
1923-1928.

Болотйжка, и, ж. 1. Маленькое 
болото. Осташк. Калин., 1946.

2. Плохой лес. Осташк. Калин., 
Копорский [с пометой: «стар.»], 
1946.

Болбтвина, ы, ж. 1. Болото, 
сырое место, низина. Мещов. 
Калуж., 1916.

2. Лес. Смол., 1914.
1. Болбтина и болотйна, ы, 

ж. 1. Небольшое болото, низкое, 
болотистое место. ° Б о л б т и и а. 
Олон., 1885—1898. Арх. Коло болб- 
тины-то тут много ягод. Буйск. 
Костром. Сузд. Влад., Твер., 
Иван., Пск. Низко место — это бо
лотина. Медян. Киров.йБоло- 
тйна. Боров. Калуж., 1958. 
Можайск. Моск. В болотине жира- 
вины ребята собирают. Пушк. Пск.
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Осин. Перм., Барнаул., Том., 
Кемер.

2. Болбтина. Болотная трава 
или сено, скошенное на болоте и 
поэтому плохого качества. Шенк. 
Арх., 1898. Болотина хуже трава. 
Арх. Волхов. Ленингр., Горицк. 
Калин. Сено, что на барже,— боло
тина, То0ол. ♦Вид осоки на топ
ких местах. Олон., 1885—1898.

3. Болбтина. Клевер. Петрозав. 
Олон., 1864.

2. Болбтина, ы, м, и ж. Дурак, 
простофиля. Пск., Новорж. Пск., 
1855.

Болотинка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 1. Болбтина (в 1-м знач.). 
Есть болотинка там, на даче-то. 
Моск. Моск., 1901. Моск. Малы 
детушки, ваша матушка Во боло
тинке под колодинкой. Пск, Сев.- 
Двин., Осин.оПерм.

БОЛ0ТНИЙ, я я, ее. Болотный. 
Егиъте вы (звери) зеленую траву, 
пейте вы болотнюю воду (из молитвы 
на охранение скота). Шенк. Арх., 
1897. Болотние сапоги. Осин. Перм. 
о Б о л б т н я я река. Заболоченная, 
с илистым дном. Перм., 1930.

БОЛ0ТНИК, а, м, 1. Дикий гусь. 
Порх. Пск., 1855.

2. Журавль. Пошех. Яросл., 1929.
3. По суеверным представле

ниям — злой дух, живущий в болоте. 
Порх., Пск. Пск., 1852. Болотник 
старается засосать человека и его 
скот в трясину. Смол.

4. Гриб подберезовик. Вельск. 
Арх., 1957.

5. Растение Sagittaria sagittifo- 
lia L., сем. Пастуховых; стрело
лист стрелолистный. Осташк. Твер., 
1869.

Болбтница, ы, ж, 1. По суе
верным представлениям — мифиче
ское существо, дух болота в образе 
молодой женщины, увлекающей 
мужчин в болото. Даль [без указ, 
места]. Шенк. Арх., 1928.

2. Дорога через болото. Пинеж. 
Арх., 1961.

БОЛбТНИЧКИ, чков, мн. Ласк. 
Грибы [какие?]. Звениг. Моск., 
1905-1921.

1. БОЛ0ТНЫЙ, а я, о е. 1. Отно
сящийся к болоту, о Б о л б т н а я 

река. Заболоченная река. Бардым., 
Осин. Перм., 1930.

2. В названиях растений.оБ о- 
лбтная бузина. Растение Spirea 
ulniarica L., сем. розанных; боро- 
шень, лабазник. Растет на сырых 
лугах, у берегов рек, цветет в июне 
и июле. В народной медицине отвар 
корней болотной бузины употреб
ляется от водобоязни. Курск., 1898. 
❖ Болотный былец. Растение 
[какое?]. Сарат., 1914.оБолб тный 
петушок. Растение Orhis militaris L., 
сем. орхидных; ятрышник. В народ
ной медицине употребляется в ка
честве возбуждающего средства. 
Курск., 1898.оБ о л б т н а я биледа. 
Трава [какая?]. Трава «болотной 
биледа» [из травника]. Сольвыч. 
Волог., 1850.оБ о'л б т н ы й былец. 
Трава [какая?]. Сарат. (Зеленин), 
1914.

3. В названиях птиц и рыб. 
о Б о л б т н ы й кулик. Птица Tringa 
ochropus L.; кулик-черныш. Перм., 
Мензбир.оБ о л б т н а я малиновка, 
камышовка, тростянка. Птица Асго- 
cephalus palustris Bechst. Моск., 
Мензбир.оБ о л б т н ы й ястреб. 
Птица Circus aeruginosus L.; лунь 
камышовый, болотный. Тюкал., 
Ишим. Тобол., 1903.оБ о л б т н ы й 
пескарь. Рыба. Пск., 1912—1914.

4. Болбтная, ой, ж,, в знач. 
сущ. Малярия. Город Бийск Алт., 
Прогр. АН № 121.

5. Болотный, ого, лг.,взнач. 
сущ. Черт, мифическое существо, 
живущее на болоте. Мосал. Калуж., 
1905—1921. Кузнец. Тюмен. «Хо
дят обязательно в нечетном числе, 
на „крестве“, встают кругом. Один 
из участников выходит в круг, пред
варительно сняв крест, другой же 
с ухватом или сковородником ходит 
по-за кругу против солнца и при
говаривает: „Лешие, лесные, болот
ные, полевые, все черти, бесенята, 
идите все сюда, скажите, в чем моя 
судьба?“» (гаданье). Костром., 
1927.

2. БОЛ0ТНЫЙ, а я, ое. Глу
пый, бессмысленный. Пск., 1855. 
о Шут болотный. Бранное выра
жение. Верхне-Дон., 1929.
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Болбтня, и и болотнй, й, ж.
1. Болотня. Топкое, болотистое 
место. Новоржев., Порх. Пск., 1855.

2. Болотня. Сенокосное угодье 
на болоте. Осташк. Твер., 1946. 
Калин.

Болотнйнка, и, ж. Птица 
Tringa ochropus L., отряда куликов; 
кулик. Сиб., 1916. ♦Кулик-свистун. 
Река Сарпа, Астрах., Мензбир.
♦ Кулик-чернокрыл. Ряз., Мензбир.
♦ Черный кулик; лесной черный 
кулик. Яросл., Перм., Мензбир.

БОЛ0ТНЯНЫЙ, а я, о е. Болот
ный, болотистый. Веи добры кони 
исприезжоны, Исприезджоны да по 
колен в назьму, Оне пъютп воду да 
всё болотняну, Оне едят траву, да 
всё муравая. Кем. Арх., Григорьев, 
1904.

БОЛОТО, а, ср. 1. Лужа. Кинеш. 
Костром., 1846. Смотри-ка, после 
дождя-то какие по дороге болоты 
стоят. Морш. Тамб., 1849. Болото — 
лужа, хотя бы и небольшая. Касим. 
Ряз.

2. Озеро. Подхожу я к батюшки
ным воротам, Стоит тут озеро- 
болото, В этом же во болотинке 
Плавает утка с утятами, Не я ль, 
горькая, с любезными подружками. 
Сердоб. Сарат., 1852.

3. Лес. Бельск. Смол., 1852. Где 
ты был? — В болоте, за грибами. 
Мужик [муж] поехал в болото за 
дровами. Смол.

4. Сено. Я купил болота воз. 
Новг. Новг., 1848. ♦Грубая трава, 
растущая на низких местах; сено 
из такой травы. Народ, пошли бо
лото метать. Два стога болотов 
поставили. Метин. Новг., 1948. || 
Сенокосное угодье на болотистом 
месте. Осташк. Твер.

Болотовйк, а и болотовйк, 
а, м. Съедобный гриб, Boletus gra- 
nulatus L., сем. гимениальных; 
козляк, масленик. Влад., 1853. 
о Болотовйк. Гриб [какой?]. 
Урал., 1930.

Болбтовина, ы, ж. Небольшое 
болото; место, образующее болото. 
Пск., Даль. Балд. Новг., Мещов. 
Калуж.

Болбтовинка, и, ж. Ласк. Бо
лотце. Балд. Новг., 1925.

Болбтушка, и, род. мн. шек, 
ж. Продолговатая коробка. Тихв. 
Новг., 1854.

БОЛОТЯНЙК, а, м. По суевер
ным представлениям — род лешего 
или водяного, живущего в болоте. 
«Он обходит и заводит путника». 
Порх., Пск. Пск., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. Пск.

Болотйница, ы, ж. Медяница 
(Anguis fragilis) — безногая змеевид
ная' ящерица из сем. веретениц; 
веретеница ломкая. Порх. Пск., 
1855. Пск.

Болотйнка, и, ж. «Маленькая 
змея [медяница хрупкая?]». Пск., 
Даль [со знаком вопроса].

Болочйна, ы, ж. Облако, туча. 
Пск. Иск., 1902—1904. Пск. ♦ Не
большая туча. Солнце за болочину 
скрылось. Пушк. Пск., 1957. ♦Тем
ное облако. Пушк. Пск., 1929.

Болочина, ы, ж. [удар.?]. 
Собир. Хворост. Пск., 1902—1904.

Болочйнка, и, ж. 1. Уменьш. 
к болочйна. Пск. Пск., 1902—1904. 
о Облако любого размера. 
Новоржев. Пск., 1957.

2. Обычно мн. «Это какое-то 
слизистое вещество, похожее на 
густой студень; находят прямо на 
поле или вообще на сыром месте 
после дождя; уверяют, что-это ото
рвавшиеся частицы от облаков». 
Смол., Добровольский, 1914.

Болочкй, й, ж. То же, что 
болочко. Курск., 1900—1902.

БОЛОЧК0, а, ср. Облачко, не
большая тучка. Глянь, болочко-то 
чисто молочное. Ворон., 1893.

Б0ЛОЧНО, нареч. Облачно, пас
мурно. Даль [без указ, места].

БОЛОЧОК, чка, м. Облако. 
Землян., Задон. Ворон., 1916. 
Смотри, какой интересный болочок 
на небе, фигурой будто похож на 
коня. Ворон.

1. БОЛТ, а, м. 1. Рыболовный 
снаряд — длинный шест с утолще
нием на конце. «Ударяя болтом по 
воде, пугают рыб или раков». Обоян. 
Курск., Машкин, 1854. Рыбу заго
няют е сети болтом или хлупом 
(ботом). Курск., Темрюк.Краснодар., 
Азовск., Никол. Волог.— ср. 1. Б о л- 
товня, Болтбк,
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2. Мутовка, мешалка для взбал
тывания, перемешивания чего-либо. 
Курск., 1947—1953.

3. Основной тяжелый якорь 
(обычно большой камень) для за
брасывания сетей. Колым. Якут.,
1901.

4. Толстый железный стержень, 
соединяющий переднюю ось таран
таса или телеги с лежащей на ней 
доской; шкворень. Кадн. Волог., 
1895. Волог., Пинеж. Арх., Курск., 
Орл.

5. Болты, т б в, мн. Часть плуга 
[какая?]. Осташк. Твер.

2. БОЛТ. Болтй продавать. Го
ворить попусту, вздор; болтать. 
Там только болты продают. Боров. 
Калуж., 1910. 4

Бблтавка, и, ж. Растение Li- 
lium candiduni L., сем. лилейных; 
белая лилия, водяная лилия и 
цветок этого растения. Болтавки 
растут в озерах. Болтавки белые и 
желтые, корни длинные растут. 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Болтакйша. См. Болто- 
к й ш а.

Болт£лка, и, ж. 1. «Из назва
ний, относящихся к выделке холста». 
Епифан. Тул., Прогр. АП № 189.

2. Болталки, лок, мн. «Род 
рыболовных сетей». Осташк. Твер., 
Порецкая.

БОЛТАЛО, а, ср. То же, что 1. 
Болт (в 1-м знач.). Лодейноп., 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

БолтйЛЬНЫЙ, а я, ое. Служа
щий для болтания, взбалтывания. 
Болтальная ложка. Болталъные 
сети. Осташк. Калин., 1964.

Бблтанный, а я, ое. Избало
ванный, распущенный (о детях, 
подростках). Такие болтанные, 
ни отца, ни мать (не признают). 
Барнаул., 1929—1935.

Болтанбй, а я, бе. [Знач.?]. 
В болтаной лодке. Высоково Клин. 
Моск., Чернышев, 1910.

1. Болтарь, я, м. Болтун, болт
ливый человек, пустомеля. Видали 
реку Золотую, косу Глухаря-бол- 
таря, Водицу-бунтаря (детская 
песенка). Влад., Виноградов.

2. Болтарь, я, м. Алтарь. 
Кирил. Новг., 1898.

Болтёться, аюсь, аешься, 
несов. Ловить рыбу. Всю ночь бол
тались в реке, а поймали ма
лость. Пск., Смол. Смол., 
1902—1904.

Болтёнка, и, ж. 1. Жидко 
замешанная мука с водой. Смол., 
Даль.

2. Род похлебки, жидкой мучной 
кашицы. Смол., Даль.

3. «Засыпка или запара для скота 
или собак». Смол., Даль.

— Ср. 1. Болтушка.
1. Бблтень, тня, м. 1. Мешалка, 

мутовка для взбалтывания- Курск., 
Даль.

2. Шест с положенной поперек 
дощечкой для пугания рыбы, для 
мешанья известкового раствора 
в твориле. Даль [без указ, места].

3. Испорченное насиженное яйцо. 
«Испорченное яйцо — когда слышно, 
как жидкость в яйце болтается». 
Курск., Робуш, 1848. Орл. Из-под 
наседки взяли три свежака да два 
болтня. Калуж. Дон., Дубен. 
Тул.

4. Перен. Бездельник, тот, кто 
гуляет, а не работает, слоняется 
без дела. Ой ты, болтушка, бол- 
тень ты эдакий, только бы тебе 
болтаться. Только и дело, что 
шатай да болтай. Ветл. Костром., 
1901.

2. Бблтень, тня, м. Враль, 
болтун, пустомеля. Скоп. Ряз., 
1820. Курск.

3. Бблтень, тня, м. Закладка 
в болту, которым придерживаются 
оконные ставни. Великолук. Пск., 
1855. Пск.

Болтитёша, и, м. и ж. О не
расторопном, придурковатом чело
веке; чаще употребляется как про
звище. Дубен. Тул., 1933—1960.

БолтитёШИН, а, о. Принадле
жащий болтитеше. Болтитёшин 
малый (мальчик). Дубен. Тул., 
1933—1960.

БбЛТКа, и, ж. соБолтки болтать. 
Говорить о пустяках, переливать 
из пустого в порожнее. Сиб., 1858.

БОЛТНЙ, й, ж. Болтовня, пустые 
разговоры. Верейск. Моск., 1901 — 
1903. Моск. Пошла болтня по де
ревне. Том.
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БОЛТОВЙТЫЙ, а я, ое. Склон
ный к болтовне. Чего ее слушать, 
болтовату таку. Урал., 1951. Бол- 
товатый мужик. Царев. Оренб.

БОЛТОВИК, а, м. [удар.?]. Ра
стение Centaurea Phrygia L., 
сем. сложноцветных; василек фри
гийский. Осташк. Твер., 1869. 
Твер.

БОЛТОВЙЛО, а, м. Болтун, 
краснобай, врун; шутник. Такой 
болтовйло, за словом в карман не 
полезет. Покр. Влад., 1905—1921.

БОЛТОВ ЛЙВЫЙ, а я, о е. Болт
ливый. Язык у него болтовливой, 
привешен как ботало. Так-my ни
чего, да больно болтовлива. Верхот., 
Карпин. Свердл., 1964.

Болтовник, а, м. [удар.?). Ра
стение Sticcisa pratensis Möench, 
сем. ворсянковых; сивец луговой; 
представляет собой траву с пере
еденным корнем. «С ним связана 
следующая легенда: Однажды бог 
спорил с чертом. Черт говорил: 
„Я палец перегрызу у человека“. 
А бог сказал: „Я создам такую 
траву, которая может вылечить эту 
болезнь“, — и создал. Черт подгрыз 
корень этой травы, а бог пустил от 
нее корешки во все стороны; так 
эта трава корня настоящего не 
имеет, а живет маленькими кореш
ками». Осташк. Твер., Анненков.

1. БОЛТОВНЙ, й, ж. То же, что 1. 
Болт (в 1-м знач.). Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

2. БОЛТОВНЙ, и, м. и ж. Бол
тун, болтунья; враль, обманщица. 
Пошех., Молог. Яросл., 1849.

Болтовбй, а я, о е. О сетях: 
плетенный из сученого льна. Бол
товые сети. Осташк. Твер., 1852.

Болтбк, тка, м. То же, что 1. 
Болт (в 1-м знач.). Осташк. Твер., 
1946.

Болтокйша и болтакйша, 
и, ж. Простокваша, кислое молоко. 
Тороп. Пск., 1852. Пск.

1. Болтбнка, и, ж. 1. Пойло 
с мукой для скота. Пск., 1855. 
Теперь после работы коня болтон- 
кой надо б напоить. Пск., 1957. 
Я сегодня дала болтонку коню. 
В нас ета зовут болтбнка. Прейл. 
Латв. ССР. А в нас коню таку

болтонку ропкой зовут. Йыгев. 
Эст. ССР. ■

2. Болтушка из воды и толокна. 
Новосокол. Великолукск., 1931—
1933.

2. Болтбнка, и, ж. 1. 
Неодобрит. Сплетня, необоснован
ный слух. Она же с болтонки по 
деревне разнесла. Свердл. Ето она 
и пустила тогда болтонку. 
Сухолож., Таборин. Свердл., 1964.

2. Сплетница. Болтонка, кто так 
говорит. Краснотур., Таборин. 
Свердл., 1964.

Болтонбс, а, м. Утка. Ср. Урал,
1964. Болтоносы есть. Утки. Нос-от 
широкий. Оне носами-то часто бол
тают. Гарин. Свердл.
ьБолтонУть, ну, нешь, сов., 

неперех. Бултыхнуться, свалиться 
в воду. А Ярёма потонул, А Фома 
за ним болтонул. Смол. Смол., 
Энц. Слов.

Болтоелбвить, в л ю, вишь, 
несов., неперех. Заниматься болтов
ней, пустословить. Жиздр. Калуж., 
1928—1934. Калуж.

Болтошйть, шу, шишь, 
несов., перех. Размешивать, мешать 
что-нибудь. Ветл. Костром., 1901.

1. БОЛТИН, а, м. 1. Смесь каких- 
либо жидкостей. Холмог. Арх.,
1907.

2. Перен. Лентяй, гуляка, без
дельник; тот, кто слоняется, бол
тается без дела. Мещов. Калуж., 
Косогоров. Гжат. Смол., Волог., 
Холмог. Арх.

2. БОЛТИН, а, м. О языке бол
туна и вруна. Болтуна-то спрячь 
подальше — спрячь подальше язык. 
Архив АЫ, ф. 9, № 16.

Болтанка, и, ж. То же, что 1. 
Болтбнка. Порх., Пск. Пск., 1855. 
Пск.

Бблтуе, а, м. Лгун, враль, бол
тун. Ряз., Влад., 1852.

1. Бблтух, а, м. То же, что 1. 
Бблтень (в 3-м знач.). Бобр. Ворон.,
1849. Ворон. ♦ Испорченное кури
ное яйцо. Петрозав. Олон., 1885. 
Мещов. Калуж., Кочет. Дон.

2. Бблтух, а, м. 1. Болтун, 
лгун, пустомеля. Порх. Пск., 1855.

2. «Пустышка, ничто, пустое, 
неудача». Ворон., Даль.
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3. Прозвище [какое?]. Черепов, 
Новг., 1900.

1. Болтуха, и, м. и ж. Врун, 
краснобай, пустомеля. Даль [без 
указ, места], Ср. Урал, 1963. || Бол
тун, болтунья. Эта болту ха гово
рит и говорит, как ей не надоест. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Болтуха 
ты негожая, язычница. Прейль. 
Латв. ССР. Баба-болтуха завсегда 
дело найдё, всё языком колоти. 
Йыгев. Эст. ССР.

2. БолтУха, и, м. и ж. Праздно
шатающийся, человек без опреде
ленных занятий. Мещов. Калуж., 
1901. + Ж. Легкомысленная жен
щина. Болтуха проклятая, шелто- 
бойка. Дон., 1895—1910.

3. Болтуха, и, ж. Жидкое ку
шанье, сваренное кое-как. Хозяйка- 
хлопотуха, ти готова болтуха? 
Духовищ. Смол., 1914. || Жидкая еда 
из муки; болтушка. Короч. Белг.,
1958. ♦ Пойло с примесыо муки для 
лошадей. Надо коню болтуху сде
лать. Йонав. Лит. ССР, 1963.

4. Болтуха, и, ж. Удар кула
ком; пощечина. оБолтуху под
нести, дать, нашить. Дать поще
чину. Я ему таких болтух нашью, 
что другой раз позабудет ругаться. 
Мещов. Калуж., 1902. Мосал. 
Калуж.

БолтУша, и, м. и ж. Болтун, 
лгун; болтунья, лгунья. И все на
болтал, болтуша! Болтушу эту не 
води сюда: уши вянут слушатъ-то 
вас. Барнаул, 1929—1935. Урал. 
Болтуша — и мужик, и баба у нас, 
болтает если. Верхотур. Свердл. 
♦ «Из крестьянских прозваний». 
Мариин. Том., Шадрин, 1895—1896.

Болтушечка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 1. Болтушка (во 2-м знач.). 
Ваш-em зять-то хмелен, Ваш-ет 
зять не умен! Дай-ка мне на бол
ту шечку! Сиб., 1902.

БолтушЙ, ей, мн. Пришлое, 
не коренное население в пригород
ных деревнях. Пск. Пек., 1904— 
1918.

1. Болтушка, и, ле. 1. Пойло 
для скота из жидко разведенной 
муки или отрубей. Бурнашев [без 
указ, места]. Волог., 1847. Вят., 
Тул., Симб. Изладь-ко да снеси 

новотельной-то корове болтушки. 
Перм., Урал. Маленьким телятам 
болтушку дают, коровам, которы 
доят, коням. Зайков. Свердл. Бол
тушка— свиней кормят, а в голод 
и люди ели. Каргасок. Том., Кемер., 
Иссык-Кульск. II Смесь соломы с се
ном в качестве корма для скота. 
Егорьев. Ряз., 1905.

2. Толокно, жидко замешанное 
на квасу, употребляемое как напи
ток. Великоуст. Волог., 1847. 
Волог., Новг., Кологр. Костром., 
Вят., Петрозав. Олон. Дежень гуще 
болтушки бывает. Перм. ♦ Толокно, 
густо разболтанное в квасу и обли
тое простоквашей или без нее. 
Кадн., Волог. Волог., 1890. || Брага 
с толокном, питье из толокна, раз
болтанного на квасу, браге или 
пиве. Перм., 1848. Болтушку пьют, 
а не хлебают. Была у рожонки на 
радостях да выпила две чашки бол
тушки. Перм. Волог., Петрозав. 
Олон.

3. Кушанье [какое?]. Стариц. 
Твер., Ветлин, 1899. ♦ Мучная 
каша. «Болтушка — мучная каша. 
В кипящую воду добавляют муку, 
соль, иногда масло. „Заваривать 
болтушку“ — обдать муку кипящей 
водой». Шилов., Мервин. Ряз., 
Жбанкова, 1962. ♦ Мелко нарезан
ная свекольная ботва, напаренная 
и заквашенная в квасу. Болтушка — 
«свекольная ботва, нарежут клепуш- 
ками (маленькими кусочками), на
парят, в квас заквасят и хлебают». 
Захар. Ряз., Жбанкова, 1962.

4. Дыня-б о л т у ш к а. «Дыня 
сорта канталупы, жидкая, от кото
рой бывает понос». Южн., Даль. 
Кавказ., Анненков.

5. Печеное изделие в виде ва
трушки или лепешки. Болтушки — 
шаньги называются. Вилегод. Арх., 
1957—1958.

2. Болтушка, и, ж. Кроватка- 
качалка для маленьких детей; 
колыбель. Если не подвешена, так 
болтают, болтушкой называют. 
Детей качали в зыбках, болтушки 
и всяки были. Том., 1964.

3. Болтушка, и, м. и ж. 1. Ж. 
Женщина или девушка легкого по
ведения; потаскушка. Гжат. Смол., 
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1852. Филькина болтушка пошла 
шляться, ни к чему девка будет. 
Мещов. Калуж.

2. О том, кто праздно проводит 
время, слоняется без дела, редко 
бывает дома. Великоуст. Волог., 
1847. Волог., Новг., Ветл. Костром.

4. Болтушка, и, ж. 1. Пустая, 
несерьезная книга. Есть болтушки 
кой-какие. Клин. Моск., 1903.

2. Коротенькая песенка, ча
стушка, прибаутка. Болтушки под 
гармонику поют. Моск., 1903.

5. Болтушка, и, ж. То же, 
что 1. Болт (в 1-м знач.). Осташк. 
Калин., 1946.

БОЛТУШКИ, шек, мн. Бол
товня, враки. Правда это или бол
тушки, у Гутаревых корова за
мерзла — увязла: три дня в тугае 
была. Г. Нукус Кара-Калпак.АССР, 
1943.

БОЛТЙХ, междом., в знач. сказ. 
Бултыхнуть, бултыхнуться. Бол- 
тых прямо в воду. Обоян. Курск.,
1854.

1. БОЛТЫХ^ТЬ, аю, а ешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Бросать что-нибудь с шумом и пле
ском в воду. Новг., Даль.

2. Неперех. Падать, бросаться 
в воду. Валд. Новг., Михайлов
ский.

2. Болтыхать, аю, а ешь, 
несов.', болтыхнуть, ну, нешь, 
однокр., перех. и неперех. 1. Перех. 
Болтать, взбалтывать воду, жид
кость. Настойку почаще болтыхай, 
она лучше буде настаиваться. 
Переясл. Влад., 1849.

2. Сов., неперех. Упасть в воду. 
Белг. Курск., 1891.

Болтыхаться, аюсь, а ешься, 
несов.', болтыхнуться, нусь, 
нешься, сов. 1. Взбалтываться 
(о жидкости). Вода в бочке болты- 
хается. Переясл. Влад., 1849.

2. Плескаться; резко, сильно 
передвигаться в воде. Болтыхался 
в воде. Обоян. Курск., 1854.

3. Сов. С шумом, быстро упасть 
в воду. Болтыхнулся с моста 
в воду. Обоян. Курск., 1854. С раз
бегу болтыхнулся в воду. Пск.

Болтыхнуть. См. Болты
хать.

. Болтыхнуться. См. Болт ьт- 
х а т ь с я.

БОЛТЙШ, а, м. Tq же, что 1. 
Бблтеиь (в 3-м зпа'ч.). Нссык- 
Кульск., 1953—1959.

Болуднйца и болуднйца, 
ы, ж. 1. Болуднйца. По суе
верным представлениям — злой дух 
в образе женщины, живущий летом 
во ржи. «Одета в длинную широкую 
одежду. Может показаться в виде 
копны сена со множеством глаз». 
Прёж болудниц было людно, чисто 
обессилел народ. Люди-mo и стали 
молиться, чтобы бог как-нибудь из
бавил их от болудниц. Бог-от и 
послал Ивана Богослова. Тот. их 
взял да и загонил на край земли. 
Сидите туто-ко. И горой каменной 
загородил. Гору-ту эту он сам дер
жит на своей руке. Как отпустит 
руку-ту, так все болудницы и на- 
прынут снова на землю. Сев.-Двин., 
Романов, 1928.

2. Б о л уд н й ц а. Нечистая сила, 
обитающая в огородах. Ею пугали 
детей, чтобы не крали овощей, бо
бов, гороха. Урал., 1870.

БОлуЗНИ, ей, мн. Мозоли. 
Олон., 1885—1898. Эки на руках 
набил болузни. Коштуг., Вытегор. 
Олон.

Болухманный, а я, ое. Бес
смысленный, бестолковый. Тул., 
1858. II Крикливый, неспокойный, 
крайне возбужденный, бестолковый. 
Дубен. Тул., 1935.

Болхарь, я, м. Большой бубе
нец величиной с кулак. Горьк., 
1939. — Ср. Б у л х а р ь.

Б0ЛХОВНИ, ей, мн. Розвальни, 
дорожные, обшитые лубом сани 
с верхом или без него. Вост., 
Даль.

Болыхванить, ню, нйшь, 
несов., перех. Хвалить. Нерехт. 
Костром., Диев.

БОЛЬ, я, м. и б б л и, ж. 1. Боль
ной человек, особенно роженица. 
Орл., 1850. Ехать к боли — к боль
ному. Курск. Ворон., Пск. Зайди к бо~ 
лю и снеси ему снадобьица; пусть вы
пьет да попотеет, так веснуху как 
рукой снимет. Новг. С болем во
диться — ходить за больным. Горох. 
Влад. Вытегор. Олон., Сев.-Двин.
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2. Ж. Болезнь. Пск., 1855. Боль за
разная— заразная болезнь. Лодей
ноп. Ленингр. Болъ пристала. Влад. 
Новг. Сев.-Двин., Малмыж. Вят., 
Сузд. Влад. Я с болями-то всё по
забыла. Вадин. Пенз. Я эту боль 
выходила на ногах, а к ночи прини
мала аспирин. Весьегон. Твер. 
Липец., Ворон. Извела эта боль 
(холера) — сколько народу вымерло. 
Терек. Кубан. Избавь от лихой 
боли, от девки-чернавки, от кол
дуна-еретика (заговор). Соликам. 
Перм. Кузнец. Том., Нижнеуд. 
Иркут., Амур. ° Боли, ей, мн. 
Повальные болезни. Пск., 1858. 
о Худая боль. Сифилис. Кадн., 
Волог. Волог., 1890. Белозер. 
Новг., Каляз. Твер. о Липка боль. 
Заразная болезнь. Тулун., Нижнеуд. 
Иркут., 1912. о Смертна боль. 
Водянка. Тулун., Нижнеуд. Иркут., 
1912. сю Быть в болйх. Много болеть. 
В малости в болях была. Урал.,
1959.

3. Ругательство. Енис. Енис., 
1906-1907.

Больджор, а, м. [удар.?]. 
Съезд, собрание, сходка. Нерч. 
Забайк., Боголюбский.

— Тунг, больджор — съезд.
Болька, и, ж. 1. Больное место, 

рана, болячка; короста, фурункул. 
Зап., Даль. Пск., Демян. Новг., 
Смол. У него все лицо в больках. 
Калуж. У меня почему-то на шее 
села болька. Труб. Брян., Охан. 
Перм. Не трогай больку, эта ни
когда не заживё. Йонав. Лит.ССР, 
Прейл. Латв.ССР. — Ср. Болек.

2. Боль. Болька уж разошлась, 
успокойся теперь. Йыгев. Эст.ССР, 
1963.

Бблький, а я, о е; лек, 
лька, о, и болькбй, а я, бе; 
лек, лька, б. 1. Боль к и и. 
Чувствительный, очень восприим
чивый к боли. Сев., Даль. Самое-то 
болькое место и ушибла. Буйск. 
Костром., Грязов. Волог. Вот тут 
самое болькое место. Полев. Свердл.

2. Причиняющий сильную боль. 
° Вольной. Болъкбй палец, боль
ной чирей. Тихв. Новг., 1852. Новг. 
о Бблький. Пск., Смол., 1902. 
Руки бблъки — руки болят. Пск. 

Такие бблъкие (ячмени), голову даже 
ломит. Клин. Моск. Кем. Арх. 
Бблькая рана. Охан. Перм. Йыгев. 
Эст.ССР.

3. Больной. Такой, который 
может больно ударить (о руке, ла
дони, кулаке). У него болъкая рука. 
Пск., 1897.

4. Чуткий, нежный в обращении. 
Он до детей очень болек. Грязов. 
Волог., 1902.

БбЛЬКО, нареч. 1. Больно. 
Сольвыч. Волог., 1821. Шибко 
болько— очень больпо. Сразу-то 
бблъко было, а теперь ничего — за
растает уж. Волог. Сев.-Двин., 
Олон. Сердце бблъко ноет. Арх. 
Новг., Петерб. Поглянь-ка, кого-то 
мне глазу болько. Пск. Смол. Руку 
сожгла, болько теперь. Твер. Вят. 
(Киров.), Перм., Тугулым. Свердл., 
Колым. Якут., Том.

2. Безл. сказ. Обидно, досадно. 
Мне нисколько не болько, что он 
меня порочит заочно. Великоуст. 
Волог., 1847. Волог. || Жаль. Кому 
не болько свое дите! Пошех. Яросл.

3. Очень. Болько хорош. Болько 
худая дорога. Оренб., 1849. Болько 
лень видно. Новг.

Больков^тый, а я, ое; ват, 
а, о. Чувствительный к боли. Мо
золи мои болъковаты, не береди их. 
Север., Даль.

БбЛЬКОТНО, нареч. Довольно 
больно, больновато. Пск., 1855.

БОЛЬ Лё, нареч. Больно. Вят., 
1892.

БОЛЬН&, ы, ж. 1. Деревянная 
палочка, продеваемая в носовой 
хрящ верблюда, вола для привязы
вания повода. Южн.-Сиб., 1847. 
Иркут. «Больна — деревянная пе
телька, продернутая в нос живот
ного, к которой привязан повод; 
так, например, больна продевается 
у медведя, верблюда, быка и пр.». 
Том., Потанин, 1868.

2. «Палка, продернутая в носу 
лодки». Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.

Больн£я, б й, ж., в знач. сущ. 
Канат, служащий вспомогательным 
буксиром и употребляемый при 
конной тяге. Волж., 1914.

БОЛЬНёв, нареч. Сильнее. Боль
нее тяни веревку. Спас. Казан., 
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1858. Иди. батюшка, больнее, не 
бойся (о дожде). Егор. Ряз.

БольнёТЬ, é ю, éenib, несов,. 
неперех. Заболевать, болеть. 
□ Больнее т, безл, Как лекар
ство переведется, мне болънеет. 
Богород. Тул., 1898.

Больнёхонький, а я, о е; 
онек, нька, о. Милый, дорогой. 
Уж вы дети мои милые! Уж вы 
ce-то мне милёхоньки. Милёхоньки 
и больнёхоньки. Самар., Соболев
ский. Все вы мои сердцу больнё
хоньки. Влад.

Больнйца, ы, ж. Кольцо, ко
торое продевают сквозь губу мед
ведя для прикрепления цепи. 
Нижегор., 1860.

БбЛЬНО и больнб, нареч. 
о До больна. До боли. Бить до 
больна. Каргоп., Петрозав. Олон., 
1885—1898. Собрались (бесы) и стали 
его потышкивать. потышкивать до 
больна. Белозер. Новг. о До 
больна! Бей до больна. Дубен. 
Тул., 1933. о До больня. Они 
съехались с Настасьюшкой, да все 
ударились. Они друг дружку до 
больня не ранили (былина). Беломор. 
Арх., Марков.

БОЛЬН0Й, а я, бе. 1. Боль
ной якорь. Малый, ненадежный 
якорь. Волж., 1939.

2. Больной, ого, м.. в знач. 
сущ. Вспомогательный (дополни
тельный) буксирный конец. Волж., 
1939. — Ср. Больная.

Больнорожий, а я, ое. Со сле
дами оспы на лице («так его драз
нят»). Водлозеро Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

БОЛЬНЫЙ, а я, о е. 1. Причи
няющий боль. Мозоли сухие боль
ные. Осташк. Твер., 1903. Ох вы 
раны, мои раны, раны больные. 
Г. Нукус Кара-Кал пак. АССР.

2. Милый, родной, дорогой, лю
безный. Кочет. Дон., 1897. Дон. 
Или я вам не больная? Моздок. 
Терек.

БОЛЬНЙК, а, м. Больной чело
век. Парень Паша немудрящий. 
Пе задумался о том—Лошадь 
чистить отказался. Притворился 
больняком (частушка). Иван.,
1934.

БолыпАк, а, м. 1. Старший 
в доме, глава семьи, хозяин. Бур
нашев [без указ, места]. Олон., 
1872. Арх. Кто у вас на казне ле
жит?—ч. е. кто управляет домом — 
Большак. Волог, Петерб., Новг., 
Влад., Костром., Яросл., Самар., 
Пенз., Ряз. Большаком он был 
в дому да настоятелем. . На 
крестьянскую работу разрядителем 
(свадебн. песня). Твер. Пск., Смол., 
Калуж., Тул., Ворон., Астрах., 
Акм., Вят., Перм., Том., Ср. Урал, 
Забайк. II Муж. Кинеш. Костром., 
1846. II Старший сын. Бурнашев [без 
указ, места]. Смотрите, дети, 
когда я умру, то каждый по ночи 
посидите на моей могиле. Вот отец 
помер. . Вперед приходится боль
шаку-сыну караулить. Черепов. 
Новг., Смирнов, 1917. Новг., Влад., 
Твер., Тамб., Пенз., Куйб., Перм., 
Вят., Акм., Тобол., Енис. ♦ Стар
ший брат (после смерти отца). 
Новг., Михайловский. Петерб., 
Пск., Смол., Твер., Калуж., Влад., 
Яросл., Сарат., Астрах., Перм., 
Вят. II Дедушка. Златоуст. Челяб., 
1930. — Ср. Большина (в 1-м 
знач.), Большой (в 1-м знач.), 
Большун (в 1-м знач.).

2. Начальник, главный в каком- 
либо деле. Ростов. Яросл. 1903. 
Ты большак в десятке, тебе и рас
права. видать. Тихв. Новг. || На
чальник вотчины. Ныне у нас боль
шаки все новые. Волог., 1854. || Во
лостной писарь. Шадр. Перм., 1848. 
II Зажиточный крестьянин, пользую
щийся влиянием па мирских сход
ках. Арх., 1898. II Пастух, у кото
рого есть подпаски. Юрьев. Влад.,
1908.— Ср. Большой (в 1-м 
знач.).

3. Настоятель раскольничьей об
щины. Арх., 1862. Олон. II Настоя
тель общежития у раскольников. 
Где-то есть у сей невольницы Боль
шаки в доме, начальники. Как боль- 
шухи-заповедчицы? Олон., Рыбни
ков. Арх., Костром.

4. Знаток свадебного ритуала, 
распорядитель на свадьбе («его до 
известной степени считают колду
ном и непременно приглашают на 
свадьбу»). Кем. Арх., Иваницкий, 
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1895—1896. Арх. «Не пригласить 
его, — значит запутаться в слож
ных обрядностях ритуала, и „не 
по-людски“, и навлечь несчастье». 
Курган. Перм., Богословский, 1927. 
♦ «Знахарь, приглашаемый на все 
свадьбы из опасения порчи». Перм., 
Сиб., Даль. II Тысяцкий па свадьбе. 
Олон., 1864. II Крестный отец же
ниха на свадьбе. Олон., 1864. 
[[Старший дружка жениха. Стариц. 
Твер., 1901—1905.

5. Домовой, мифическое суще
ство, покровительствующее дому. 
Да без него, без большака, и дом-от 
держаться не станет. Казан., 1897. 
II Леший. Вят., 1903.

6. «Так называют для отличия 
одного из двух крестьян, сходных 
по имени, отчеству и прозванию». 
Перм., Волегов.

7. Хороший участок аемли 
в одном месте [?]. Дали мне место 
строиться на большаку, пришел 
староста, прогнали, где хошь 
стройся. Комарич. Брян., 1961.

Болыпанйть, hiô, нйшь, 
несов., неперех. Быть за хозяйку 
дома; хозяйничать. Было четыре 
невестки. Большуха печку топит, 
она большанйт. Пушк. Пек., 1962.— 
Ср. Б о л ь ш е в б д н и ч а т ь.

Большйнка, и, ж. Первая 
дружка невесты. Смол., Даль. 
Волог.

Болып£нный, а я, о е. Очень 
большой. Каки большйнны кар
тошки. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Болып&НСКИЙ, а я, о е. Весьма, 
очень большой, необычайной вели
чины. Новг., Олон., Тамб., 1852. 
Арх. Квартира хорошая, болыиан- 
скую ей дали. Ленингр. Обоян. 
Курск.

Бблыпанъ, и, ж. На боль
шая и. [Знач.?]. Да стояли-де на 
заставе богатыри. . Але стар-то 
казак был на болыиани, А Добры- 
нюшка Никитич был во писарях. 
Печор., Ончуков, 1904.

Болып£тка, и, ж. Старшая 
дочь, еще не достигшая совершенно
летия. Пск., 1855. — Ср. Боль- 
шутка.

Большахйнский и боль- 
шиханский [удар-?], а я, ое. 

Очень большой. ° Болыпахан- 
с к и й. Камень навален на дыру 
болыиаханский. Онеж. Арх., 1917. 
а Большихапский [удар.?]. Пу- 
дож. Олон., 1915.

Болыпйчий, ья, ье. 1. Боль
шой. Новг., 1911.

2. Принадлежащий большаку, 
свойственный ему. Тихв. Новг., 
1914. Пск.

Болыпачйнный, а я, ое. 
Очень большой. Белозер. Новг., 
1898.

Большйчить, чу, чишь, 
несов., неперех. Распоряжаться, 
руководить, верховодить. Сев.- 
Двин., 1928.

Болыпачбк, чка, м. Уменып.- 
ласк. к большак (в 1-м знач.). 
Большачку-то моему всего три го
дочка. Гурьев., 1958.

БОЛЬШУЩИЙ, а я, ее. Очень 
высокого роста, очень большой. 
Карпог. Арх., 1929. Пск., 1962.

БОЛЬШАЯ, бй, ж., в знач. сущ. 
Танец типа кадрили. Нижне- 
Сергин. Свердл., 1964.

Большё, вводное слово. Кажется, 
должно быть, вероятно, пожалуй. 
Где твои рукавицы? На полатях, 
больше! Том., 1853. Он, больше, ещё 
не стар. Алт. Где-ка, Акулька, ты 
едак платье-то новое устряпала? — 
Больше, на вечорке всё это? Каин. 
Том. («термин, постепенно выходя
щий из употребления»), 1913. Тулуп. 
Иркут., Челяб.

Большё. со Большё всё. Конец, 
всё; достаточно. А он в краю при
шел, и больше всё. Болота не стало, 
и больше всё. Пинеж. Арх., 1961. 
Возьмешь два мешка, больше всё. 
Больше всё, наелась, спасибо. 
Свердл.

Болыпебёльмый, а я, ое. 
Большеглазый. Кашин. Твер., 
1897. — Ср. Б о л ьшетб л ы й, 
Б о л ь ш е ш а р ы й.

Болыпебрйлый, а я, ое. 
Имеющий большие губы. Вят., 
1858.

Большеватый, а я, ое. Боль
шего, чем нужно, размера. Купил 
нынче азиатски колошитки себе, 
а они большеваты маленько. Урал., 
1958.
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Болыпевйничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Быть за хозяйку 
(в доме). Пушк. Пск., 1929.

Болыпевбдничать, а ю, 
а ешь, несов., неперех. То же, что 
болыпанить. Старшая сноха болыие- 
вбдничает. Рыб. Яросл., 1907.

БольшевбДСТВО, а, ср. Управ
ление домом, хозяйством. Рыб. 
Яросл., 1907. «У многих крестьян 
„болыпеводство“, т. е. заведывание 
всем хозяйством дома, принадлежит 
старшим и передается от отца 
к сыну». Рыб. Яросл., Костолов- 
ский, 1909. — Ср. Большина 
(в 3-м знач.).

Большевбдье, ья, ср. Поло
водье, большая вода. Даль [без 
указ, места]. В болъгиеводье здесь 
тянем (невод). Пск., 1912—1914. 
Весьегон. Твер. О весеннем болыие- 
водье у нас река все карбаса в море 
вынесла. Терек. Перм. Больше- 
водъе с дождя летом бывает. 
Нижне-Typ. Свердл., Тобол.

Большеворотка, и, ж. Одежда 
с большим воротом. Даль [без 
указ, места]. ♦ Сорочка с высоким 
воротом. Арх., 1885.

Большевытный, а я, ое. 
Такой, у которого большой аппе
тит, который много ест. Как си
роты малы детушки, И на улушке 
игривые, И о празднички гулливые, 
За столом да болъшевытные. Сев., 
Барсов, 1872. Олон.

Большегён, а, м. Человек вы
сокого роста. Новг. [?] Даль.

Болыпегёнский, а я, о е. 
Огромных размеров, самый боль
шой. Новг., 1848.

Большеглаз, а, м. Человек 
с большими глазами. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Болыпеглазиться, з и ш ь с я, 
несов. Любопытствовать; смотреть 
с удивлением, таращить глаза. 
Пск., 1855.

Большеглазый, ая, ое. С гла
зами навыкате. Пск., 1902—1918.

Болыпеголбвка, и, ж. Рыба 
Cottus gobio Linae; подкаменщик. 
Чердын. Перм., 1928.

Большеголовый, о г о, м., 
в знач. сущ. О ребенке, больном 
рахитом. Перм., 1930.

БолыпедёТНОСТЬ, и, ж. Много’ 
детность. За болъшедётностъ полу
чила деньги. Мезен. Арх., 1949.

Болыпедорбжник, а, м. 
1. Житель при большой дороге. 
Новг., Даль.

2. Грабитель, разбойник. Коло 
станции милиция арестовала трех 
болыиедорожников. Краснотур., 
Белояр. Свердл., 1964.

Болыпедорбжничать, а ю, 
а ешь, несов., неперех. Разбойни
чать, грабить. Тамо уж не при
дется ему большедорожничать. 
Белояр. Свердл., 1964.

Большедорбжный, ого, м., 
в знач. сущ. Живущий у большой 
дороги. Шадр. Перм., 1923.

Большедорбцкий, ого, м., 
в знач. сущ. Житель селения, рас
положенного у большой дороги. 
Новг. Новг., 1910.

БолыпедУшник, а, м. Чело
век, имеющий большую семью. 
Трудно ему приходится — такой 
болыиедушник, а работников в семье 
мало. Терек., 1932.

БольшекрбМ, а, м. Жадный, 
корыстный и завистливый человек. 
Ох ты болъшекром эдакой, тебе 
всё мало. Трубч. Брян., Карач. 
Орл., 1850.

Большекрбмный, а я, ое. 
То же, что болыпекромый. Ишь, 
болыиекромный какой, все мясо из 
горшка удил себе, а другим-то что 
оставил? Каин. Том., 1913. Свердл.

Большекрбмый, а я, ое. 
Жадный, ненасытный. Экой ведь 
болыиекромый. Сарат., 1858. 
Моздок. Терек., Нижнелом. Пенз. 
У них и всё сроду болъшекрбмые, 
всё им мало. Полев. Свердл., 1964.

БолыпёННИК, а, м. Пастух, 
пасущий коров. Луж. Петерб., 1871.

БольшёННЫЙ, а я, о е. Очень 
большой, огромных размеров, не
обычайной величины. Пск., 1858. 
Грозой большённый дуб выворотило. 
Пск. Большенный медведь. Смол. 
Брян., Луж. Петерб., Шенк. Арх. 
Ров большенный, а мне надо было 
пройти на другой бок. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. 
Большенная девка выросши. Йыгев. 
Эст. ССР.
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Б0ЛЫП6Н0С, а, м. Разновид
ность утки. Свердл., 1964.

Бблыпенький, а я, ое. 
1. Ласк, к большой. Она уж ббль- 
шенькая, помогать может. Казан., 
1894. Влад. Огурцы уж большенькие 
стали. Буйск. Костром. Осташк. 
Калин., Моск. Моск. А ён ведь выть 
держал да ён не болыиенъку, По 
одной-то ел крупчатой булочке 
(былина). Пудож. Олон. Урал., 
Барнаул. Том.

2. Старший по возрасту (о де
тях). Бблыиенькая девочка. Колым. 
Якут., 1901. Тобол. Болыиенький 
в школу пойдет, а этот еще в зыбке. 
Барнаул. Том. Весьегон. Твер., 
Брян., Нижнедев. Ворон.

Большепуля, и, ж. Охотничья 
винтовка крупного калибра. На со
хатого, медведя без большепули не 
пойдёшь. Тюмен. Свердл., 1964.

Большепутник, а, м. Поселок, 
город, стоящий на большой дороге, 
ведущий оживленную торговлю. 
Шадринск — болыиепутник. Шадр. 
Перм., 1923.

Болынербт, а, м. Крикун. 
Луж. Петерб., 1871.

Болыпербтый, а я, о е. Кри
кливый; любящий распоряжаться. 
Моск., 1903. У, он какой больше
ротый. Красноуфим. Свердл. Ну, 
большерота. . Ее одноё только и 
слышно. Тобол. Забайк.

Болыпеейний, я я, ее. Очень 
синий I ?J. А все тут моря да больше
синие. Печор. Арх., 1904.

Болыпетблый, а я, о е.
1. Большеглазый. Уржум. Вят., 
1882. Вят. — Ср. Болыпебёль- 
м ы й.

2. Бранно. «О завистливых и все 
высматривающих». Вят., Вереща
гин, 1892.

Большеумый, а я, ое. Много 
знающий, рассудительный, очень 
умный. Ох какой болъшеумый, 
шибко много знает. Верхне-Уфал. 
Челяб., 1964.

Большечйнный, а я, ое. 
Очень большой, огромный. Больше- 
чйнны дома-то. Покр. Влад., 
1905—1921.

Бол]Е>шеш&рый, а я, ое. 
Большеглазый. Бее ворота старые, 

девки болыиешарые. Перм. Перм., 
1930. — Ср. Болыпебёльмый.

БОЛЬШИЙ, а я, ее. 1. Старший 
по возрасту. Бурнашев [без указ, 
места]. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Большего, который в хлебопеках-то 
был, взяли в Красную Армию. 
Демян. Новг. Олон. У царя, у ца
рицы было три дочери. . Большая 
сестра говорит: «Сестрицы! Пой
демте к бабушке-задворенке на ве
черинки». Арх. Смол., Мещов. 
Калуж. При большем брате. Грайвор. 
Курск. Орл., Сарат., Шадр. Перм.

2. Старший над кем-либо, глав
ный. Сидят тут палачи да неми- 
лостливы, Больший тулится за 
среднего, Средний тулится за мень
шего. Арх., Гильфердинг. Не бывать 
тебе, дружок, Большим надо мной. 
Пск. Жиздр. Калуж., Кунгур. 
Перм. II Почетный. Тут солнышко 
Владимир столънекиевский. . А са
дил Илью на место да на первое, 
А садил во место да во большее 
(былина). Повен. Олон., 1894. 
^Больший угол. Передний, 
красный угол избы, в котором стоят 
иконы. Новг., 1905—1921. Пск., 
Шенк. Арх.

Большина, болыпйна, ы и 
болыпинй, ы, ж. 1. Старший 
в каком-либо месте, в деле, в доме 
и т. д. Бурнашев [без указ, места]. — 
Ср. Большак (в 1-м знач.), 
Большой (в 1-хМ знач.).

2. Хозяйство, имущество. ° Б о л ь- 
шйна. Вся болыиина у ней на ру
ках. Олон., 1852. о Б 6 л ь щ и н а. 
Остается тяте болыиина — Соха и 
борона. А моя родима матушка 
Лежит и не встает, На меня на 
молодехоньку Всю болыиину сдает 
(частушка). Устюжп. Новг., 1903.

3. Старшинство, главенство в доме, 
власть старшего, первенство; управ
ление хозяйством, делами. “Боль
шина. Олон., 1845. Арх., Сев.-Двин. 
У ней болыиина, а не у мужа. 
Влад. Делятся многие, чтоб ббль- 
шины над ними не было. Волог. 
Ветл. Костром., Ростов. Яросл., 
Кашин. Твер., Пск., Пореч. Смол., 
Елаб. Вят., Перм. Надо отдать 
ему болыиину. Южн.-Сиб. Ср. Урал. 
❖ Большину править, вести, 
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брать, дать. Взять верх; добиться 
первенства. Ругайся побольше. Возь
мешь большину в руки и бояться 
[жены] не будешь. Арх. Пошех. 
Яросл. После смерти ббльшину-то 
Степан стал править. Иван. Каляз. 
Твер., Перм. Не удастся новой 
сношке большину взять. Камеи. 
Свердл. °Б о льшйна. Тихв. Новг., 
1852. Новг., Арх. ° Б о л ь ш и н а. 
У нас большину держит свекровь. 
Новг. Новг. Крестец. Новг. Теперь 
у них сноха большиной правит. 
13лад. Арх. Олон., Пск., Смол. — 
Ср. Большевбдство.

4. Большина. Управление, 
начальство. Тихв. Новг., 1852.

БОЛЬШИН^, ы, ж. 1. Величина, 
размер, рост. Волог., 1822. Боль
шина роя зависит от того, на 
сколько много е чем пчелы. Ветл. 
Костром. Дон., Оренб. Со стакан 
большины. Свердл. Том. Нашел гриб 
вот какой большины. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР.

2. Что-либо большое по разме
рам. Новобуян. Куйб., 1939. Вы
правилась корова, такая больгиина 
сделалась. Г. Нукус Кара- 
Калпак. АССР, 1943.

3. Крупная рыба разных пород. 
Пск., 1912. Пореч. Смол.
г Болыпйнничать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. Начальствовать, 
распоряжаться, главенствовать. 
Даль [без указ. места]. Взял 
большину, всё. большйнничает. 
Арх.

БОЛЬШЙНСКИЙ, а я, о е. Очень 
большой, огромных размеров. 
Переясл. Влад., 1849. Ну, он по 
день ходил, да по другой ходил, 
и вырос такой мужик большой- 
болъшйнский. Олон. Они сделали 
могилу все болыийнскую, Повалили 
Овдотъюшку все мертву в гроб. 
Арх. Новг., Пошех. Яросл., Калуж., 
Курск., Терек.

БбЛЫПИТЬСЯ, несов. Властво
вать. Каждому хочется властво
вать — больиштъея. Смол., 1854.

Болыпиханский. См. Б о л ь- 
шаха некий.

Болыпйца, ы, ж. «Настоящая 
прибылая вода во время морского 
прилива, после манихи» (см. Ма- 

пиха). Арх., Кузмищев, 1842. Болъ- 
гийца идет. Арх.

Болыпйчанье, ья, ср. Хо
зяйничанье в доме; главенство, 
власть. Арх., Тихв. Новг., 1852. 
Весьегон. Твер.

Большйчать, аю, аешь, 
несов., неперех. Начальствовать, 
распоряжаться, управлять. Ему 
давай большйчать. Арх., 1847. 
Тихв. Новг., Вят. (Киров.). У нас 
в дому мала сноха большичат. Перм.

Большйчка, и, ж. Большая 
бабка, коровья надкопытная кость 
для игры в бабки. Болыиичек 
я тебе даю на грош десять гнезд, 
а шлюшек двадцать. Осин., Кунгур. 
Перм., 1856. — Ср. Б о л ь ш у ш к а.

Большйшный, а я, о е. Очень 
большой, огромный. Вот какой 
большйшный гриб, надо его в сушку. 
Большйшный кулище! Влад., 1905— 
1921.

Большйщий, а я, ее. Боль
шущий, очень большой. Леса боль- 
шйгцие. Твер., 1905—1921. Покр. 
Влад., Вят.

Бблыпка, и, ж. «Величина, 
размер». От халата остался кусок, 
так себе, с аршин б.олъшки будет. 
Обоян. Курск., 1859. Курск., Ворон.

Ббльшничанье и большнй- 
чанье, ья, ср. То же, что боль- 
шичанье. Кадн. Волог., 1858.

Ббльшничать и болыпнй- 
чать, а до, аешь, несов., неперех. 
То же, что большйчать. ° Б о л ь- 
ш ни чать. Арх., 1857.°Бблын- 
иичать. Кадн. Волог., 1858. Кто 
болъшничает-то у них. Волог. 
Охота самой болъшничать. В семье 
у нас любила тетушка большни- 
чатъ. Свердл.

Б0ЛЫП0, вводное слово. Кажется, 
словно бы, думается, знать. Кто 
это идет? Да, болъшо, Елизар али 
Калистрат, да никак он и есть. 
Ходила я искать овец, да нашла 
с нашими-me чужого чьего-то ба
рана, да, болъшо, Сидорова, только 
не ихний. Перм., 1856. Черепов. 
Новг., Вост.-Сиб., Енис., Нерч. 
Забайк.

Большбй, а я, бе. 1. Главный, 
управляющий, руководящий чем- 
либо. Самар., 1854. В нашей артели
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Иван был большим. Покр. Влад. 
Закричал разбойнический атаман 
большой: А гой же вы, мои братцы- 
товарищи. Повен. Олон.,
Гильфердинг. ° Б о л ып б й, б г о, 
jw.; большая, бй,*ж., в знач. 
сущ. Хозяин (хозяйка) в доме. 
Большого в доме нет. Моск., 1901. 
Вят. Умри, моя свекровушка, Боль
шая буду у семьи (частушка). 
Новг., Пск.оБ о л ь ш б й-наболь- 
ший, ого, м., 'в знач. сущ. Глава, 
начальник. «В провинции это от
носится только к архиерею и гу
бернатору». Самар., 1854. Волог. 
оБолыпая голова. Старший 
в доме, хозяин или хозяйка. Волог., 
Обнорский. Большая голова в доме 
помрёт, нужно всю скотину на 
ноги подымать (когда выносят 
гроб.). Ветл. Костром. Иркут, 
о Большая невестка, сноха. 
Старшая невестка, сноха в доме. 
Моск., 1901. Никол. Волог.

2. Большое, ого, ср., в знач. 
сущ. Домашнее хозяйство. Схожу 
еще (к мастеру починить швейную 
машину), вот приберу болъшое-то 
(по домашнему хозяйству). 
Весьегон. Твер., 1937.

3. В сочетаниях, обозначающих:
1) Свадебные обряды, о Б о л ь ш б й 
барин. См. Барин (в 4-м знач.). 
^Большие дворяне. Участ
ники свадебного пира. «Участники 
свадебного пира носят свои особые 
названия: дружка, полудружье,
тысяцкий, поневесница, большие и 
малые дворяне». Вят., Матвеева, 
1925 .оБолыпбй дружка. Г лав- 
ный, старший дружка-жениха. Арх., 
Мосал. Калуж., 1927.оБ о л ь ш б е 
рукобитье. Обряд, когда согласие 
на выдачу невесты объявляется 
самому жениху, причем созываются 
на пир родственники и знакомые, 
и в это время, после молитвы, со
вершается рукобитье уже между 
родителями жениха и невесты. 
Арх., 1885. о Б о л ып б й сват. 
Главный, старший сват. А тут 
след-mo он шел большим сватом, 
Да приходит он к князю Володи- 
меру. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
Арх., Кирил. Новг.оБ о льшо е 
рмотренье. а) Праздничный вечер 

в доме невесты накануне брачного 
дня, большая пирушка с участием 
множества гостей. Холмог. Арх., 
1907. б) Второй приезд жениха 
в дом невесты. Холмог. Арх., 1952. 
оБольшйе смотрины, а) Празд
нество в доме родителей жениха 
накануне венчанья. Родители благо
словляют сына на вступление 
в брак. Арх., 1855. б) Девичник. 
Арх., 1885. о Б о л ь ш б й стол, 
а) Обед для родителей невесты 
в доме молодых на следующий 
день после свадьбы. Арх., 1885. 
Перм. На другой день свадьбы пой
дем к большому столу. Свердл. 
Сиб., Якут, б) «Свадебная церемо
ния в брачный день, состоящая 
в следующем. Приняв поздравле
ния по приезде из церкви и вы
пивши чашку чаю, новобрачные 
идут в свою спальню отдыхать, 
пока изготовляют обеденный стол 
для гостей. Затем они выходят уже 
для того, чтоб просить гостей по
жаловать к столу, и, взяв поднос 
с наполненными рюмками, потчуют 
гостей чарочкою. Садятся ново
брачные к особому прибору: им 
на двоих дается одна лишь тарелка, 
одна ложка, одна вилка, ни кото
рому из них не разрешается тогда 
есть, так как надобно поминутно 
кланяться гостям, то упрашивая 
не отказываться от вина и куша
ний, то отвечая благодарностью на 
всякие приветствия. По окончании 
стола новобрачные выходят на сре
дину комнаты, берут поднос с на
полненными рюмками и делают 
подношение родителям; тогда все 
гости встают лицом к большому 
углу и трижды поют тропарь: 
„Спаси, господи, люди твоя“.. 
Когда чарки бывают осушены, 
каждый участник свадебного стола, 
возвращая рюмку на поднос, не- 
опускаемо поддерживаемый ново
брачными, кладет вместе с рюм
ками и денежные подарки — как 
самый видный знак благодарности 
за угощение и любезность». Арх., 
Грандилевс-кий, 1907. в) Угощение 
на свадьбе. Волог., 1898. Влад., 
Перм. г) Свадебный обед у невесты 
накануне венчанья. Ростов. Яросл.,



92 Большой

1902. 2) Религиозные праздники.
оБолыпая неделя. Первая не
деля великого поста. Енис., 1913. 
❖Большой пост, большое го
венье. Великий пост. Как, значит, 
был он у нас о большое говенье, так 
опосля и не видели. Арх., 1885. 
Перм. 3) Явления природы.оБ о л ь- 
ш а я вода. Обычный морской при
лив. Холмог. Арх., 1907.оБ оль- 
ma я погода. Ненастная, вет
реная погода. Нехорошая погода, 
ветер шумит, вот большая погода. 
Худо метать сено в большую по
году. Свердл., 1964. 4) Части жи
лища. <>Б о лыиая изба. Передняя 
комната в доме. Одевшись, невеста 
с девушками идет в большую избу. 
Онеж. Арх., 1862. о Большое 
место. Почетное место. А и приводили- 
то Дибрыню во болъшо место, А за те 
за эти столы за дубовые. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. о Б о л ь ш а я 
половина. Парадные комнаты в доме. 
Холмог. Арх., 1952.оБ о л ь ш б й 
угол. Передний угол в избе, где 
стоят иконы. Волог., 1822. Садись, 
дорогой гость, за стол в большой 
угол. Новг. Олон. «Большой 
угол в доме или в комнате, где по
мещены иконы, — самое священное 
место крестьянского жилья. Против 
большого угла строжайше воспре
щается всякое неприличие, стояние 
или сидение в шапке, куренье та
баку, пенье песен, сиденье или 
стоянье спиной к иконам. Близ 
большого угла указывается место 
для самых почетных гостей, для 
духовенства, для новобрачных с их 
родителями, для помолвленных же
нихов и невест». Арх., Грандилев- 
ский, 1907. Лодейноп. Ленингр., 
Пск., Ворон., Перм., Колым. Якут. 
5) Предметы рыболовства и части 
судна. оБольшбй запас.Осенний 
снетковый невод, употребляемый 
с одной лодки. Пск., 1912—1914. о 
Большая мачта. Грот-мачта. Ста
вится только на парусных судах, а не 
на гребных. Беломор. Арх., 1929. 
о Б о л ь ш 6 й невод. Невод, употре
бляемый на Кандалакшских сельдя
ных промыслах для лова на тонях; 
его вытягивают на берег при помощи 
ворота. Беломор. Арх., 1929. 

6) Предметы быта, о Б о л ып а я 
голова. Женская головная повязка; 
платок, повязанный на голову по- 
городскому. Она ходит большой 
головой. Бобр. Ворон., 1858.<>Б о л ь- 
шая печь. Русская печь. Завтра 
утром надо топить большую печь. 
Нолин. Вят., 1925. 7) В других со
четаниях. о Большая мать. 
Сквернословие, матерная брань. 
Большой матерью ругается. Уржум. 
Вят., 1882. Перм., Том., Тобол.
❖ Большой палец. Средний 
палец на руке. Онеж. Арх., 1885. 
Волог. о Большой пирог. 
Праздничный пирог из ржаной или 
пшеничной муки с ячменными бли
нами внутри и овсяной крупой или 
вареным горохом. Белозер. Новг., 
1849.оБ о л ь ш й м ртом (кричать, 
реветь и т. п.). Во все горло. Боль
шим ртом заревела на него. Табор. 
Свердл., 1964.оБ о л ь ш й м и сле
зами (выть, уливаться и др.). 
Горько плакать, сильно горевать. 
Она каждый день уливается боль
шими слезами. Нижне-Сергин. 
Свердл., 1964.Б о л ь ш 6 й ков
шик. Созвездие Большой Медве
дицы. Берез. Свердл., 1964.

4. В названиях животных, птиц. 
оБольшбй белоус. Птица La- 
nius exubitor L., сорокопут боль
шой. Яросл., 1926.<>Б о л ь ш а я 
дуплянка. Птица Jynx torgnilJa L.; 
вертишейка, вертиголовка. Яросл., 
Моск., 1895. оБольшбй зуй. 
Птица кулик, Totanus glottis L.; 
улит большой. Тобол., 1903.
❖ Большой крот. Ондатра; му
скусная крыса. Тобол., 1917.
❖ Большая поганка. Птица ны
рок. Шадр. Перм., 1923.оБоль- 
ш б й пестряк. Птица Picus major 
L.; Picus major cissa Pall; боль
шой пестрый дятел. Ишим. Тобол.,
1903. о Большая трясогузка. 
Птица Cinclus melanogaster; 
оляпка. Яросл., 1926.

со Большой городок. Название 
бумажного кружевного узора, ши
риной в 5/8 вершка. Ряз., 1881. 
Большое дело. Много, большое ко
личество. Соломы большое дело 
оставит и яровой, и оржаной. 
Демян. Новг., 1936. Большое дело 
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вдов оставит. Осташк. Калин. 
Большой дядя. Леший. Избушка па 
куречъей голяшке. . (Мужик) вышел 
в избушку: дядя большой мужика 
чулком обдирает (сказка). Вят., 
1908. Большое звонить. Трезвонить. 
Каргоп. Олон., 1846. Большая 
крома. О жадном, корыстном чело
веке. Шадр. Перм., 1930. Полев. 
Свердл. Большая милостыня. 
Шутл. О детях, которые любят, 
чтобы им давали всего помногу. 
Ты ведь большая милостыня: не 
возьмешь маленького кусочка. Буйск. 
Костром., 1905—1921. Большая 
хлеб-соль. О том, кто любит, 
чтобы у него всегда всего было 
много (хлеба, денег, гостей), кто 
любит угощаться. Верхот. Перм., 
1899.

БОЛЬШО-УГОЛ, м. Передний 
угол в избе, где висят иконы. Са
жают молодца в болъгио-угол 
(песня). Олон., 1864.

Большбхонный, а я, ое. Вы
сокого роста. Пск., 1962.

БольшУн, а, л*. 1. То же, что 
большак (в 1-м знач.). Переясл. 
Влад., 1849. Курск.

2. Подросток, мальчик высокого 
роста. Курск., 1849. Эй ты, болъ- 
шун, не стыдно тебе брать яблоки 
без спроса. Ворон. Южн.-Сиб.

3. Старший из детей. Курск., 
Даль.

4. Б о л ь ш у н ы, но в, мн. Собир. 
Взрослые. Смол., Словцов, 1905— 
1921.

БолыпУнныЙ, а я, о е. Очень 
большой. Перм., 1898. Капш. 
Ленингр.

БолыпУнья, и, ж. 1. О девочке- 
подростке. Обоян. Курск., 1854.

2. Старшая дочь. Курск. (?), 
Даль.

БольшУтельный, а я, ое. 
Очень большой. Охан. Перм., 1930.

Болыпутка, и, ж. То же, что 
большатка. Пск., 1855.

БолыпУха, и, ж. 1. Хозяйка 
в доме (жена большака). Яросл., 
1849. Куда болыиуха-то девалась? 
Яросл. Влад., Костром., Волог., 
Новг., Пск., Калуж., Смол., 
Петерб., Олон., Арх., Вят., Перм. 
Болыиухой-то у них невестка.

Урал. II «Хозяйка у печки», стря
пуха, готовящая обед в крестьян
ском доме. Бурнашев [без указ, 
места]. Скажи большухе, что я на 
мельницу поеду, так чтоб мне ро
гулек напекла. Волог. Большуха 
нам супу доброго сьарила. Пск.

2. Старшая из сестер, старшая 
дочь в семье. Арх., 1852. Петерб., 
Костром., Яросл., Новг., Пск. Моя 
большуха в техникум думает идти. 
Смол. Это большуха, первенъкая моя. 
Мещов. Калуж. Ворон., Пенз., 
Сарат. Большуха-то у нас ростом 
гораздо меньше Акулины, а старее 
ее тремя годами. Перм. Болъшуху 
наперед замуж выдают. Свердл. Том.

3. Старшая невестка, сноха, жена 
старшего сына (обычно бывающая 
хозяйкой в доме, где нет свекрови). 
Невес! Пора уже вставать! Боль- 
шуха-то давным-давно встала. Орл. 
Котельн. Вят., 1850. Перм., Новг., 
Яросл., Твер., Смол., Тамб. Сама 
я по хозяйству не вступаюсь, боль- 
гиуха весь дом ведет, а остальные 
снохи ей помогают, и все дружные 
да работящие. Сарат. Астрах., 
Вост.-Казахст.

4., Начальница, настоятельница 
монастыря. Большуха в богадельне — 
баба степенная и не вертлявая. Тихв. 
Новг., 1852. Олон.

5. «Девушка (дочь зажиточного 
отца), приглашающая на веселье 
в троицкие дни и управляющая 
играми». Чухлом. Костром., 1858.

6. Большая, взрослая (девочка, 
девушка). Ты уж большуха в школе-то 
учиться. Коптел. Свердл., 1964.

БолыпУшка, и, ж. Большая 
бабка, надкопытная коровья кость 
для игры в бабки. Много ли ты 
мне дашь на болыиушку шлюшек? 
Шлюшек дам четыре. Перм., 1856. — 
Ср. Большйчка.

БОЛЙ)ЧИЙ, а я, е е. 1. Причиняю
щий боль, болезненный, больной. 
Даль [без указ, места]. Болючие 
раны. Дон., 1874. Уж вы раны, мои 
раны, Да вы болючие! (песня). 
Терек., Кедабек. Азерб. ССР. Бо
лючий палец. Болючая рука. Болю
чие места. Йонав. Лит. ССР. В Па- 
лагеи палец болит . ., болючий палец. 
Прейл. Латв. ССР.
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2. Дорогой, близкий сердцу, лю
бимый, милый. Дон., 1848. У, мой 
болючий! (Мать ласкает ребенка). 
Дон. Терек. II Сострадательный. 
Дон., 1852.

БолЙ)ШКа, и, ж. Болячка, 
нарыв. Образовались гнеючие бо- 
люшки. Покр. Влад., 1905—1921.

Б0ЛЯ и бОЛЙ, и, ж. 1. «Поваль
ная болезнь в разных местах». Но- 
воржев., Порх. Пск., Карпов, 1855.

2. Боль, хворь, немочь; ушиб, 
вывих и т. п. Даль [без указ, 
места]. ° Боля, и, ж. Липецк., 
1929-1937.

3. Больной человек. Олон., 
Архив АН.

Б0ЛЯ, и, м. Возлюбленный, лю
бимый, сердечный друг. Золотое 
колечко, Серебряная проба, Не за
буду тебя, боля, До самого гроба 
(частушка). Дон., 1929. Я уеду — 
не приеду, Воля мой останется 
(частушка). Курган. Урал. Боля, 
боленька — друг другу говорят. 
Свердл.

Болйбола, ы, м. и ж. Лгун, 
враль, болтун, болтушка. Порх. 
Пск., 1855. — Ср. Балабола 
(в 1-м знач.).

Болйва, ы, м. нж. 1. Милый, 
дорогой, любезный человек. Вост., 
Даль.

2. Несчастный, вызывающий со
страдание, сочувствие человек. 
Вост., Даль.

Болйвка, и, ж. Болячка. 
Мещов. Калуж., 1916.

БолЙВЫЙ, а я, о е. 1. Слабый, 
хилый, часто болеющий. Даль [без 
указ, места].

2. С болячками на лице. Боров. 
Калуне., 1905—1921.

Болйга, и, м. и ж. 1. Больной 
человек, страдалец. Боляга ты мой 
сердечный. Новорж., Порх. Пск.,
1855.

2. Тот, кто печется, заботится о 
ком-либо. Порх., Новорж. Пск., 1855.

Болйдка, и, ж. Перекладина. 
Сарап. Вят., 1880.

БОЛЙЗЬ, и, ж. Болезнь. Черепов. 
Новг., 1910.

Болйка, и, ж. Шутл. и ласк. 
Милочка, душенька. Грушевская 
Нижне-Дон., 1929.

БОЛЙМ, нареч. Повально. Болям 
пошло, так и варит. Порх. Пск., 
1855.

БОЛЙН, а, м. Краснобай, болтун, 
«потешник, забавник». Корсун. 
Симб., Даль.

БОЛЙСИНЬЯ, и, ж. Перина. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Болйтка, и, ж. Болячка. Скоп. 
Ряз., 1892. Яросл. со Бить до бо- 
лйтки. [Знач.?]. Урал., 1930.

1. БОЛЯТЙК, тка', л. 1. Накож
ный нарыв, фурункул; вообще вся
кая болезнь. Волог. Волог., 1839—
1842. Волог., Влад., Костром. Все 
тело в болятках. Новг. Твер.^ 
Иван., Перм., Амур.

2. Внутренняя ломота, острая 
боль. Не больно, милая, здоровится, 
болятки что-то это всё похваты- 
вают. Буйск. Костром., 1897.

3. Боль под ложечкой от глистов. 
Колым. Якут., 1901.

4. Слово, употребляемое при не
удаче в каком-либо деле. Кой боля- 
ток тут сделался, что не клеится. 
Кирил. Новг., 1852—1858.

5. Употребляется в бранном 
смысле, как ругань. Ойтыболяток 
лихой! Ну тебя к болятку! Волог. 
Волог., 1842. Яросл., Перм.

2. БОЛЯТ0К, тка, м. Куриное 
яйцо. Мещов. Калуж., 1916.

БОЛЙХНО, нареч. Больно. Новое. 
Тул., 1850.

БОЛЙХНЫЙ, а я, ое. Большой, 
больший, обширный, значительных 
размеров. Боляхнее — больше.
Осташк. Твер., 1820. Пск. Пск.

БолЙЧвЧНИЦа, ы, ж. «Женская 
рубаха с красными нитками и 
оплечьями». Бежец. Твер., Даль.

Болйчечный, о я, о е. Б о л я- 
ч е ч н а я трава. Растение HeracJ euni 
spondylium L., сем. зонтичных; 
борщевик обыкновенный. Ворон.,
1958.

БолЙЧКа, и, ж. 1. Болезнь. 
У него в боку болячка. Тамб., 1852. 
Крепко его болячка забрала. Самар. 
Дон. о Бранно. У! Болячка тя за
вали. Морш. Тамб., 1849.

2. Лихорадка. Забайк., 1858.
3. Фурункул, болезненный нарыв 

на теле. Тамб., 1851. Валд. Новг.
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4. Растение Taraxacum officinale 
Wigg., сем. сложноцветных; оду
ванчик аптечный. «Соком этого 
растения сводят лишаи па руках 
и на теле; на здоровых местах от 
этого сока появляются прыщи, сыпь, 
особенно у детей; отсюда и назва
ние— болячки». Кадн., Волог. 
Волог., Иваницкий, 1883—1889.

5. Перен. Горе, неприятность. 
На болячки ты их (цветы) насажала. 
Дон., 1929.

6. Перен. Вздор, нелепость. Ка
кую ты там болячку несешь. Хопер. 
Дон., 1850.

со Не умер, болячка удавила. Не 
все ли равно. Переясл. Влад., 1849 
и 1851.

БОЛЙЧКОВЫЙ, а я, ое. С бо
лячками на лице (из детского 
языка). Боров. Калуж., 1905—1921.

БолЙЧНИК, а, м. Растение 
Valeriana officinalis auct., сем. 
валерьяновых; валерьяна лосня
щаяся. Ворон., Анненков.

БолАчный, а я, ое. Б о л я ч- 
II а я трава. Растение Nepeta cata
ria L., сем. губоцветных; котовник 
кошачий, кошачья лапа. Даль [без 
указ, местаJ. Ряз., Анненков.

БОЛЯЧО, нареч. Больно, чувст
вительно. Кому не горячо, тому 
и не болячо (пословица). Даль [без 
указ, места|. Огонь горячо, а дитё 
болячо (пословица). Кадн. Волог., 
1902. Ветл. Костром.

БОМ, а, м. 1. Крутая, высокая, 
отвесная стена, образующаяся вуз- 
ком месте речной долины; высокий 
утес в виде мыса, вдающийся в реку 
и сильно затрудняющий путь по 
берегу (Алтай). Скала, обрываю
щаяся в реку. Сиб., Мурзаевы,
1959.

2. Труднопроходимое ущелье; 
труднопроходимая тропинка между 
скалами в горном ущелье. Сиб., 
1870.

— Эвенк, б о м — ущелье.
БомазёЙ, я, м. Бумазея. 

Барнаул., 1929—1935. |j Мн. Пеленки 
из этой ткани. Барнаул., 1929—1935.

БомбарЙС, а, м. Барбарис. 
Кашин. Твер., 1897.

Бёмбочка и бонбочка, и, ж. 
Плод картофеля, вырастающий на 

стеблях после цветения. ° Б б м- 
б о ч к а. Урал., 1930. = Бомбочка 
и бонбочка. А щё Гришка бон- 
бочками кидается. Невьян., Ново- 
Лялин. Свердл., 1964. Бомбочка 
на верхушках картошки. Тюмен. 
Тюмен.

БомбАка, и, м. Прозвище силь
ного человека. Мещов. Калуж., 1897.

1. Бомка, и, ж. Бука, страши
лище, которым пугают детей. Вот 
посажу тебя в голбец, там тебя 
бомка схамкает. Олан. Перм., 1930.

2. Бомка, и, ж. Деревянный 
рычаг для подъема или перемеще
ния тяжестей. Бомкой колоду поды
мают. Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. Бёмка и бёнка,и, ж. Овод, 
слепень. Ббмки, — большие слепни, 
больше пчел, очень больно кусаются. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Вонки, как 
пчелы, большие. Прейл. Латв. ССР.

Бёмкать, а ю, а ешь, весов., 
неперех. Звонить. Шенк. Арх., Ма
каров.

Бонаболка, и, ж. Бубенчик. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Бонбёрка, и, ж. Поплавок. 
Астрах., 1905—1921..

Бонборет, а, м. Название ма
териала [какого?]. Малмыж. Вят.,
1897.

Бёнбочка. См. Бомбочка. 
Бонбушка, и, ж. [удар.?].

Пышка, оладья. Оренб., 1851.
Бёнга, и, ж. 1. Глубокое место 

в реке или ручье; омут. Олон., 
1885. Глубока бонга. Подпорож. 
Ленингр.

2. Глубокая лужа, образовавшаяся 
в низком месте ручья при его вы
сыхании. А бонга еще с водою. 
Петрозав. Олон., 1896.

3. Провалы в болоте, наполнен
ные водой. Корова попала в бонгу. 
Подпорож. Ленингр., 1956.

4. Небольшое лесное озеро; озеро 
без истоков. Олон., 1885.

— Из фин. v о n k к а — глубокое место. 
БОНГОНУТЬ, ну, нешь, сов., 

неперех. Ударить в колокол. 
Петрозав. Олон., 1896.

1. Бонда, ы, ж. Колокольчик, 
привязываемый на шею скоту, 
Симб., Даль [со знаком вопроса 
к форме слова]. Симб., 1888.
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2. Бонда, ьт, м. и ж. Толстый 
неуклюжий человек. Эка бонда! 
Ровно сороковая бочка, Перм., 1856. 
Где такой бонде работать, ей вряд 
сложа руки сидеть. Покр. Влад., 
1905—1921.

Бондйрка, и, ж. 1. Доска не
большой толщины, раза в два толще 
nieлевки, идущая на бондарные из
делия. Гребен. Терек., 1902.

2. Бондарня. Перм., 1930. Тут 
раньше была бондарка дедушкина, 
она сгорела. Дубен. Тул.

Ббндарь, я, м. Майский жук. 
Тюмен. Тобол., Шадр. Перм., 1930.

БондУр, а, м. О разведенном 
мужчине. Волды разойдутся, ее 
называют бонду рой, а его бонду ром. 
Исет., Нижне-Тавд. Тюмен., 1964.

БондУра, ы, ж. О разведенной 
женщине. Розженятся, дак кто 
боле, как не бондур, а она — бон- 
дура. Нижне-Тавд., Исет. Тюмен., 
1964.

Ббнка. См. 3. Бом к а.
БОНТ, а, м. У лесосплавщиков — 

заграждение реки из нескольких 
бревен. Перм., 1930. оБонты лег
кие и тяжелые. Бонты легкие 
«быотся на лежках, которые кла
дутся на 1—2 сажени друг от друга. 
Тяжелые — быотся на городках или 
кобылинах». Перм., Миртов, 1930.

Б0НЦЫ, лш.В поговорке: Тонцы- 
ббнцы — хлеба лопопёнцы. Шадр. 
Перм., 1930.

Бончарь, м. Бондарь. Три плот
ника, один бончаръ — работает 
ушаты и бочки. Шенк. Арх., 1905— 
1921.

Ббнюшка. «Кличка для овец». 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

Бопечки, мн. [удар.?]. Столо
вые вилки. Роман.-Борис. Яросл., 
Уткин.

Ббпка, и, ж. Глава, купол 
церкви. Черепов. Новг., 1922.

Бопроватый, а я, о е [удар.?]. 
Важный, гордый. Архив АН [без 
указ, места].

БОПЧЙТЬ, несов., неперех. Вор
чать. Целый день вот и бопчет. 
Пышм. Свердл., [с пометой: «экспрес- 
сивное»], 1964.

1. Бор, а и у, м. 1. Лес вообще; 
большой лес. Сиб., 1822. Всякий 

лес там в бору: осинник, березник, 
сосняк. Том. В бору всякий — раз
ный лес. ГОргин., Кемер., Шадр. 
Перм. Пошел на бор, ходил у бору, 
был на бору. Арх. II Сосновый лес 
на сухом песчаном месте. 
Верховаж. Волог., 1849. Осташк. 
Калин. ♦ Хвойный лес по течению 
реки. Сиб., Небольсин. || Густой, 
высокий лиственный лес, растущий 
на возвышенном и сухом месте. 
Новг. Новг., 1904. ♦ Заросли кар
ликовых тундровых берез. Я пошла 
на бор. Усть-Цилем. Арх., 1951. || 
Песчаное место, покрытое густым 
лесом или кустарником, а иногда 
и без леса. Тихв. Новг., 1858. || Ме
ждуречное пространство, поросшее 
лесом. Тобол., 1917. || Незаселенное 
лесное пространство. Турин. Тобол., 
1917. (I Высохшее болото, поросшее 
мелким березняком. Мезен. Арх., 
1852.

2. Вереск, кустарник, растущий 
в сосновом лесу на высоком месте. 
Луж. Петерб., 1898. ♦ «Вереск, 
иногда плоды (Lycopodium)». Онда 
Пек., 1912—1914.

3. Возвышенное место. Бор мы 
называем высоко место. Мы набору 
живем. Низко место—пойма. 
Верхне-Кет., Колпаш. Том., 1964. 
♦ Холм. Около нее (деревни) нахо
дится несколько боров или холмов. 
Арх., 1877. Петрозав. Олон. ♦Оди
нокий, отметный бор. Холм, воз
вышенность. Арх., 1855. II Всякая 
возвышенность, холм, гора, порос
шие лесом. Арх., 1885♦Возвышен
ное место, на котором растут сосны 
и ели. Вят., 1848. Твер., Петерб., 
Тобол.

4. Сушь, суходол. Противопол.: 
тундра, болото, поймы. Сев., Даль. || 
Могильник, кладбище, «божья 
нивка, потому что там для клад
бища восбирается суходол либо 
пригорье». Арх., Новг., Даль.

5. Участок пашни с песчаной 
или глинистой землей. Осташк. 
Калин., 1936.

6. «Подводная мель на озерах». 
Глыбокий бор. Мелкой бор. Луж. 
Петерб., Срезневская.

2. Бор, м. 1. Спрос на товары; 
покупка, а также продажа товаров. 
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Народу и товаров на ярмонке было 
много, а бор был маленький, брали 
только съестное, и то мало — денег 
что ли в народе нет? И цены были 
дешевые, а бору не было. Волог., 
Суровцев, 1822. Бору нет — говорят 
купцы. Даль [без указ, места]. 
Петров. Сарат., 1959. ♦ Брать товар 
на бор, в бор. Брать товар в долг, 
в кредит. Даль, [без указ, места]. 
♦ Продажа товаров. Бору совсем 
нет: весь товар на руках. Сиб., 1858.

2. Лов рыбы; собирание ягод, 
грибов и т. п. Теперь на пескарей бор 
хороший: щуки нони хватают. Покр. 
Влад., 1905—1921.

3. Торг, базар, рынок. Новинный 
бор — холщовый торг. Кинеш. 
Костром. 1846. Костром.

4. Бор, м. Глина. Осташк. Калин., 
1936.

4. Бор, м. 1. Растение Setaria 
italien L.; просо с прямым колосом; 
щетинник, могар. Бурнашев [без 
указ, места]. Гребен. Терек., 1902.

2. Б о р мыший. Растение Phleum 
Bochmeri Wib., сем. злаковых; 
тимофеевка Бёмера. Екатеринб. 
Перм. [?], Анненков.

3. Дикий бор. Растение Panicum 
Grus Galli L., сем. злаковых; ку
риное просо. Нижегор., Анненков.

4. Растение Panicum iniliaceum L., 
сем. злаковых; просо посевное. 
Сарат. [?], Анненков.

5. Растение Calluna vulgaris Sa
lisb., сем. вересковых; вереск обыкно
венный. Петрозав. Олон., Анненков.

5. Бор, м., собир. Складки 
на одежде. Ворот такой рубахи 
обшит ошейником, около которого 
набирается бор — т. е. складки. 
Тюмен. Тобол., 1898.

Борй, ы, ж. Песчаный лесистый 
холм. Кем. Арх., 1910.— Ср. 1. 
Борок.

Борйвочка, и, ж. Лесной жа
воронок. Рос л. Смол., 1914.

Борйга, и, ж. Растение Borago 
officinalis L., сем. бурачниковых; 
огуречник. Влад., Нижегор., Аннен
ков. Влад., Нижегор. и др.,Русск. 
Энц. 1911. —Ср. Борач.

Ббрадать, несов., неперех. Вор
чать, жужжать. Пудож. Олон., 
Шайжин. — Ср. Б о р а й д а т ь.

Борйй, я, м. Прозвище кудря
вого человека. Черепов. Новг.,
1898.

Борййдать, несов., неперех. 
Ворчать, браниться, сердиться. 
Арх., 1878. — Ср. Б орадать, Б у- 
райдать, Бурандать.

— Вепск.* buraidab — кричать.
■ EopâK, м. 1. Овраг. Сарат., 1845.

2. Яма для падали. В тайгу хо
дили, тамо-ка бораки выкапывают, 
туда всяку падаль, дохлу корову и 
все кладут, даже не закапывают. 
Параб. Том., 1964.
— Ср. 1. Барак.

Борйнка, и, ж. «Массивная те
сина, врубленная стоймя в печной 
столб между углом печи и входом 
в голбец. Обычно её верхний конец., 
обтёсывался или в виде плавного 
мягкого завитка. ., или в форме 
одной-двух конских голов, а то и 
в виде шарика, на котором вешали 
полотенце». Среднерусская полоса, 
Поволжье, Бломквист, 1956.

Бёрае, а, м. Боровой лес, сос
няк на песках. Лит. ССР, 1959.

БораФёйко, а, м. Бык. Онеж. 
Арх., 1885.

БораФёЮШКО, а, м. Ласк, 
к борафейко. Кадн. Волог., 1895— 
1896.

Борйч, а, м. То же, что борага. 
Даль [без указ, места]. Влад., 
Нижегор., Анненков, о Борач- 
огуречник. Огуречная трава. Бур
нашев [без указ, места].

Борйшка, и, ж. «Тюрик, навой, 
вьюшка; навойный барабан на кро
нах или мотовилке для размота ни
ток». Влад., Даль.

Борбатьея, аюсь, а ешься, 
несов. Плескаться в воде. Нин, 
опять ббрбаешься? Не борбайся, 
поганое ведь ведро-то. Медян. 
Киров., 1952—1954.

БёрбИЩе, а, ср. Борьба. И вы
ходили ены на тое кружало на цар
ское, На тоё побоище великое, По
шел тут Михалка с татаркой на 
борбище. Олон., Миллер.

БорбОТйТЬ, несов., неперех. 
Бормотать. Онеж. Арх., 1885. Не
веста пришла к батьке да и стоит,— 

гкила в пиве борбочёт, а невеста и 
^попробовала, кила к ей и привя
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жется: что она скажет, то и кила 
говорит. Арх., Ончуков.

Боргё, й, ж. Дудка из кедра 
или коры осины, звуками которой 
приманивают маралов во время 
охоты. Южн.-Сиб., Спасский.

Бёргать, ает, несов., неперех. 
Блеять. Овца боргат. Охан. Перм., 
1930.

Бёрда, ы, ж. Веревка, на кото
рую привязывается якорь. Бело- 
зерье[?-], Кучин, Рыболовство.

Бёрдик, а, м. Пчелиная борть. 
Мои бордики поначищены. Ах вы, 
пчелы, пчелы ярые, летите-ка. На 
бордиках, на бордиках уселися. 
Смол., 1915.

Бордё, Род ткани. Том., Тюмен. 
Тобол., Зубц., Осташк. Твер., 
1895—1896. Моск., Тул., Курск., 
Пенз., Костром., Симб., Вят., 
Перм., Олон., Новг., Тотем. Волог. 
Тятенька родименькой Бордовичка 
не купит, Без борда-бордовичка 
Миленочек не любит. Костром. 
♦ Темно-красная материя. Мокш. 
Пенз., 1899. || Одноцветный ситец. 
Малмыж. Вят., 1897.

БордогёН, а, м. [Знач.?]. Чай 
заменяли поджаренным на сковороде 
«бордогоном», «шкилями», «бруспи
цей», которые заваривали в воде, 
а то и просто пили горячую воду. 
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

1. БордУк, а, м. ° Бордукй, 
мн. «Какая-то тяжесть». Бордукй 
носили по 5 пудов. Богород. Моск;, 
Чернышев, 1910.

2. БордУк, м. Суп из муки. 
Верхнетоем. Арх., 1927. — Ср. Б у р- 
Д У к- о

БорёИ, я, м. Баран. Белозер. 
Новг., 1898.

БорёТЬ, реет, несов., неперех. 
Зарастать деревьями, кустарником 
(о залежи). Порх. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Исе подгорье у него бо- 
реет. Волог.

БорёЮШКО, а, м. Ласк, к бо
рей; барашек, молодой баран. Бо- 
реюшко, бореюшко, на кусочек! Холм. 
Арх., 1878. Бореюшко гулять заду
мал (песня). Пинеж. Арх.

Боржёвый. Боржевый пи- 
кан. Растение Pastinaca sativa L. 
Красноуфим., Осин. Перм., 1930.

БоржкёМ, нареч. Поспешно, то
ропливо. Ворон., 1852,—Ср. Борз- 
к 6 м.

БоржовЙК, м. Боржевик рас- 
члененнолистный, разновидность 
пикана. Нижне-Сергин. Свердл., 
1964.

Борзец, а, м. [удар.?]. Растение 
Aconitum napellus Б., сем. лютико
вых [искаж. борец]. Влад., Аннен
ков.

БорзиТЬ, несов., неперех. 
[удар.?]. Грубить. Тетюш. Казан., 
1854.

БорзЙТЬСЯ, з й ш ь с я, несов.
1. Торопиться, ретиво браться за 
дело; делать что-либо быстро, ре
тиво. Слов. Акад. 1847 [с пометой: 
«стар.»]. Работай, не борзись. 
Смол., Пск., 1919—1934. Чо больно 
борзишься? Дело терпит. Барнаул. 
Том.

2. Сердиться. Пошех. Яросл., 
1893.

Борзком, нареч. То же, что 
боржком. Ворон., Даль.

Борзов ать, несов., неперех. 
Бодриться. Охан. Перм., 1930.

Борзой, а я, бе и бёрзый, 
а я, о е. Смелый, ловкий. Самар., 
1854. Що, борзой черт, налетел? 
Ряз.

Борзукй, у ков, мн. Название 
поля, определенного места в поле. 
Ржев. Твер., 1905—1921.

Борзун, а, м. Годовалый окунь; 
мелкий окунь. Иск., 1912—1914.

Борзый. См. Борзой.
Бёрзыки, ков, мн. Печенье 

в виде шариков из пшеничного 
теста, сваренных в маслб. «Кушанье 
донских калмыков», дин., 1929.— 
Ср. Б аур сак, Ббрцок.

Борзя. Кличка собаки. Каргоп. 
Олон., 1928.

Борики, и ко в, мн. Уменьш.- 
ласк. к боры; то же, что боры. 
Чунички-поддевочки с бориками. 
Сузд. Влад., 1905—1921. (Девица 
молодцу): у кафтана борики все 
присняли (хороводя, песня). Кадн. 
Волог. Кофточка с бориками. Бар
наул. Борики на рукавах. На эту 
перелинку делали борики. Вокруг 
ворота борики. Борики наберешь 
у юбки. Том. Перм.
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Борйна, ы, ж. Сборка, складка 
на чем-либо. Симб., 1852. Перм., 
Шлиссельб. Петерб. Гармония рас
тянута до последней борины. Урал.

1. Борина, ьг, ж. [удар.?]. 
Отмель на реке. Сычево Новг., 
1877.

2. Борина, ы, ж. [удар.?]. Бо
ровая сосна. Слов. Вереха, 1898 
[без указ, места].

1. Борйнка, и, ж. Уменьш. 
к борина. Симб., 1852. Валд. Новг.

2. Борйнка, и, ж. Группа одно
родных деревьев.. Холм. Пек., 
1904—1918.

Борйночка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к 1. Борйнка. У тальяночки 
ясны планки, Золоты бориночки. 
Кашин. Твер., Пск., 1919—1934. 
Шадр. Перм.

БорйСОК. Б о риск а женят. 
Род игры [какой?]. Никол. Волог.,
1904.

БорЙСТО, нареч. В сборку. На
перед пустишь полосу одну, зад-то 
соберешь бористо. Тегульд. Том., 
1964.

1. БорЙСТЫЙ, а я, ое; рйст, 
а, о. Имеющий много складок, сбо
рок. Бористый кафтан. Слов. Акад. 
1847. Платье очень бористо, широко, 
полно. Великоуст. Яросл., 1847. 
Юрьев. Влад. Гаранька в бористом 
кафтане. Борйст больно у тебя 
полушубок-то. Буйск. Костром. 
Девка богатая да модная, сарафан 
бористый. Славк. Пск., Юргин. 
Кемер., Том. Вы, девчата-голубяты, 
За шт о любят вас робяты, — За 
веселы разговоры, За бористые по
долы. Амурск. ♦ С крупными сбор
ками (об одежде). Боров. Новг., 
1923-1928.

2. БорЙСТЫЙ, а я, ое; рйст, 
а, о. Покрытый бором (см. 1. Бор). 
Бористые места. Слов. Акад. 1847. 
Там все места борйстые.^ытыуусл. 
Яросл., 1847.

БорйТЬ, рю, рйшь, несов. Де
лать сборки, складки [?]. Борйли. 
Кириш. Ленингр., 1955.

Ббриться, рйшь с я, несов. 
Бороться. Брян., Орл., 1900. Бб- 
рится. Мещов. Калуж.

БорйТЬСЯ, р.йтся, несов. Со
бираться в сборки, морщиниться.

Рукав в платье, неправильно ши
тый, борйтся. Урал., 1961.
. Ббричек, чка, м. Уменьш.- 
ласк, к 1. Бор (в 1-м знач.). По бо
рам, борам, боричкам, убита до
рожка каблучкам. Боров. Новг., 
Зеленин.

Борйшки, шек, мн. Уменьш.- 
пренебреж. к борики. Боришки 
набирать у юбки. Том., 1964.

Борияд, а, м. [удар.?]. Расте
ние Vincetoxicuin officinale Moench., 
сем. ластовневых; ластовень. Курск., 
Анненков.

Борк, а, м. Стержень птичьего 
пера. Зап., Даль.

Борка, и, ж. [удар.?]. Растение 
Alchimilla vulgaris L., сем. розан- 
ных; манжетка. Олон., Анненков 
[с примеч.: «сомнительно»].

Борка, и, ж. Оптовая покупка 
продуктов на месте их производ
ства для перепродажи в городе. 
Почем у вас нынче борка огурцов 
была? Дон., 1929.

Ббркало, а, ср. Колокольчик, 
надеваемый на шею пасущейся ко
рове или лошади. «В нашей мест
ности пастухов нет. Коров и (лоша
дей), снабженных боркалами, угоня
ют утром в лес, а вечером хозяйки 
отправляются искать каждая своих 
коров по колоколам. В стаде, при
надлежащем одному или несколь
ким близким хозяевам, обыкновенно 
одна корова с колоколом (колоко- 
лёна)». Тотем. Волог., Андреев, 
1892.

Боркйн и барк&н, а, м.
1. Морковь. Тихв.. Новг., 1848. Ре
бята наши пошли баркан убирать. 
Новг. Пошла бы баркан прополола, 
ён весь травой зарос. Пск. Мор- 
кошка раньше звали барканом, две 
фамилии ей. Борканов сколько ты 
посадил? Ленингр., 1955. Твер. 
□ Баркан. «В местах, близких 
к Остзейским губерниям». Бурна
шев. Кого ж ты сочишь, ела б бар
кан. Прейл. Латв. ССР, 1963. Бар
кану на грядах много, густо, полю 
весь день. Баркан по-нашему, а по- 
городскому — морковь. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, Мещов. Калуж. — Ср. Б о р- 
канье, Б уркан.
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2. Боркан. Холодное кутанье 
из кваса с мелко нарубленной ва
реной свеклой (иногда с брусникой). 
Стариц. Твер., Лихтенштадт.

— Фин. porkkana, эст. р о г g a n d, 
латыш, bohr k ahn с.

Борканина и баркйнина, 
ы, ж. То же, что боркан. ° Барка- 
нина. Пск., 1912. Метин. Новг. 
II Отдельный корешок моркови, 
о Борканина и барканина. 
Новг., Пск., ТверД?], Даль. ° Бар
канина. Сходи, вытяни барка- 
нину. Пушк. Иск., 1959. Принеси 
мне две-три барканины. Йонав. 
Лит. ССР. Месяц отжила девчонка, 
хоть бы онну барканину съела, во 
змей. Прейл. Латв. ССР.

Борканинка и барка- 
нинка, и, ж. Уменып.-ласк. 
к борканина. ° Барканинка. 
На огороде ни одной барканинки 
не осталось. Йонав. Лит. ССР, 1963. 
Принеси мне барканинку с гряды. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Борканник и барканник, 
а, м. 1. Пирог с морковью. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Напекла се
годня барканников, вот вкусные-то! 
Славк. Пск., Новг. Новг., Капш. 
Ленингр.

2. Ботва моркови. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. ° Б а р к а н н и к. Ко
ровы барканник не хочуть истъ, 
баркан ядут, а барканник остав
ляют. Йонав. Лит. ССР, 1963. Это 
морковник и барканник, говорят. 
Прейл. Латв. ССР. — Ср. Боркан- 
ница (во 2-м знач.).

3. Барканник. Растение Ga
lium nioJluqo L., сем. мареновых; 
подмаренник мягкий. Пск., Аннен
ков.

4. Лечебная трава [какая? |. 
о Барканник. Барканник есть, 
трава такая, листы как у баркана, 
лечат волосник. Барканник — хоро
шее лекарство. Прейл. Латв. ССР,
1963.

Борканница и баркан- 
ница, ы, ж. 1. То же, что боркан 
(в 1-м знач.). о Б а р к а н н и ц а. 
Новг., Пск., Твер., Даль. Пск., 
Анненков.

2. То же, что борканник (во 2-м 
знач.). ° Б о р к а нниц а. Новг.,

Пск., ТверД?], Даль. ° Баркан- 
иица. Опочк. Пск., 1858.

3. Морковный суп. ° Б о р к а н- 
н и ца. Новг., Пск., ТверД?], Даль.
♦ Баркан ниц а. Кушанье из 
моркови. Опоч. Пск., 1858. ♦ Мо
лочный суп с картофелем и мор
ковью. Наварила целый горшок бар- 
канницы, так никто и не ист. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Мама, свари 
ты барканницу. На терку терли 
боркан, варили барканницу. Прейл. 
Латв. ССР. ♦ Каша из моркови. 
Барканница эта, када морковку де
лают как кашу. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963.

Борканный и б арканный, 
ал, о е. Морковный. ° Б о р к а н- 
н ы й. Борканный пирог. Тихв. 
Новг., 1852. оБ арканная трава. 
Морковь. Г1ск., Анненков, со Бор- 
канное пузо. Обжора. Пск., 1855.

Борканье и барканье, я, 
ср., собир. Морковь. Дай мне бар- 
канья. Ямб. Петерб., Иваницкая.

Борканька и барк£нька, 
и, ж. Уменып. к боркан. У меня 
в огороде и картовочка, и бар- 
канъка, и лук есъ. Метин. Новг., 1959.

1. Ббркать, аю, аешь, несов., 
неперех. Производить какой-либо 
звук. ♦ Стучать, колотить. Волог., 
Даль. Перестань боркатъ. Ты силь
ней боркай, так услышат. Волог., 
Арх., Обдор. Тобол. ♦ Звонить, 
брякать. Ишь у тебя деньги-то 
в кармане боркают. Никол. Волог.,
1850. Чуяли мы, на Сарафанове ваши 
кони боркали. Волог. ♦ Бормотать, 
ворчать, бурчать. Волог., Даль.
♦ Царапать, звенеть. Кадн. Волог., 
1895.

2. Боркать, а ю, аешь, несов. 
Подрезывать крылья у голубей и 
других птиц. Дон., 1901.

Боркер, а, м. Забор, плетень. 
Смол., 1853.

Ббркий, а я, о е. Об овине: та
кой, у которого дым и жар легко 
проходят вверх. У меня овин-то 
боркий: чадинки неколи не бывает. 
Буйск. Костром., 1905—1921.

Ббркнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Кинуть, швырнуть. Ишь куда 
палку-mo боркнул. Кадн. Волог., 
1902.
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Ббрко, нареч. Быстро, скоро. 
Отпусти возжи— так борчее кони 
пойдут. Переясл. Влад., 1849. Ой, 
как борко время идет: не успели 
оглянуться — и пост пришел. 
Никол. Волог.

BopKOBÛH, а, м. Шуба со сбор
ками. Охан. Перм., 1930. Новый 
боркован надел. Полев. Свердл.

Боркбвница, и, ж. Кафтан со 
сборками. Охан. Перм., 1930.

Боркбм. Борком брать. Соби
рать, рвать руками. Верхотиш. 
Ворон., 1852. Обоян. Курск. В не
урожай ино и хлеб борком берут — 
не жнут, а дергают. Даль [без 
указ, места].

Боркбтня, и и боркотнй, й, 
ж. Выдолбленный из куска дерева 
ящичек с привешенной внутри па
лочкой, надеваемый на шею коро
вам вместо колокольчика. Волог., 
1883—1889.

БорКОТ^Н, м, То же, что бор- 
кунец. Кадн. Волог., 1902.

БоркУн, м. То же, что борку- 
нец. Надень боркун на лошадь, ведь 
седни в лес угонят. Сольвыч. 
Волог., Баженов. Волог., 1895.

Боркунбц, м. Звонок в виде 
железного или чугунного шарика 
с шариками внутри, привязываемый 
на шею лошади, коровы. Волог., 
1883—1889.

Боркунник, а, м, То же, что 
боркунец. Сольвыч. Волог., 1902.

Боркунчик, а, м. Уменып.- 
ласк. к боркун. Волог., 1883—1889.

Ббрла, ы, ж. Дикая коза. Сиб. 
Слов. Акад. 1895.

Ббрло, а, ср. Холстина, похожая 
на кумач. Гребен. Терек., 1902.

Борлбвина и борловйна, 
ьт, ж. Выделанная шкура дикой 
козы, убитой весной. ° Б о р л б- 
вина. Сиб., 1858. «Имеет непроч
ную, длинную, редкую шерсть и вся 
в свищах». Меньшов, 1861 |без указ, 
места]. II Б о р л о в й н а. Выделан
ная шкура козули самого высокого 
качества. Забайк., 1858.

Борлбвый, а я, о е. Относя
щийся к борле. Борлбвый мех — мех 
козуль. Том., 1863. «Даже заим
ствованные елова, не имеющие 
в русском языке точных литератур

ных эквивалентов, заменяются все- 
таки русскими словосочетаниями: 
еманный (мех домашней козы), бор- 
ловый (мех дикой козы)». Том., 
Иванова, 1946—1956. || Сделанный, 
сшитый из шкуры дикого козла, 
козули. Вост.-Сиб., Даль. «Всего 
лучше купить вам борловую доху,— 
заговорил четвертый,—тогда вам 
ровно ничего не надо». — «Что это 
такое борловая доха?» — спросил я. 
— «Это шкура с дикого козла, пу
шистая, теплая, мягкая; в ней ни
какой мороз не проберет». Якут., 
Гончаров, 1855. Енис.

БбрлошНЫЙ, а я, ое. Относя
щийся к борло, сделанный из него. 
У той-то ббрлошная, ij той-то вы- 
бийшна рубашка, а у меня нету-ка. 
Гребен. Терек., 1902.

Борма, ы, ж. [удар.?]. Борма- 
трава. Растение Epilobium angusti- 
folium L., сем. кипрейных. Повен. 
Олон., Анненков.

Бормакй, ков, мн. Железные 
вилы с тупыми рожками, применяе
мые при уборке корнеплодов. Белг. 
Курск., 1936. Курск.

BopMOBâTO и бормовато, 
нареч. Невнятно. ° Бормовато. 
Бормовато говорить. Амур., 1913— 
1914. Сарап. Вят. «□ Бормовато. 
Он больно бормовато говорил-то. 
Верховин. Киров., 1957.

БорМОЛИТЬ, лю, лишь, не
сов,, перех. Невнятно говорить, бор
мотать. Он что-то бормолит, не 
можно понять (говорится более о 
пьяных). Пинеж. Арх., 1852. || Го
ворить. Зарайск. Ряз., Даль.

Ббрмот, а, м. 1. Тот, кто любит 
говорить. Эдакой ты бор мот: не 
посидишь молча, Кадн. Волог., 
1854. Волог. II Тот, кто говорит 
быстро, бормочет. Жиздр. Калуж., 
Архив РГО.

2. Большой бубенчик, надевае
мый на шею лошади. Волог. Обнор
ский.

Бормота, ы, м. и ж. 1. Ж. 
Невнятный голос, бормотанье, вор
чанье. Самар., 1854. Ряз., Петров. 
Сарат. II Гул многих голосов, шум
ная беседа, когда с^ова и голоса 
сливаются. Ряз. [?]. Даль.
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2. Тот, кто бормочет, невнятно 
говорит. Волог., Даль. Бормота 
какая, господи! Моск. Моск., Суэц. 
Влад. Приходил бормота-то этот: 
говорил, говорил — половины не раз
берешь. Буйск. Костром., Вят. 
♦ Тот, кто говорит слишком быстро 
и невнятно. Чухл. Костром., При- 
луцкий. Крестец. Новг., 1913—1926. 
Самар. ♦ «Очень скоро говорящий 
и притом мало дельного». Шуйск. 
Влад., Гарелин, 1850. ♦ Косноязыч
ный человек, не чисто выговариваю
щий слова, также тихо, не громко 
говорящий». Волог., 1902.

3. Разговорчивый человек, болтун. 
Охота тебе такого бормоту слу
шать. Покр. Влад., 1895—1897.

4. Ж. Бранно, Об овцах. Дон., 
1897.

— Доп. [Знач.?]. Шапочка бор- 
мота из лоскутов собрата (загадка). 
Ряз.

БОРМОТ&ЛО, а, м. и ж. Тот, 
кто бормочет. Волог. (?), Даль. 
Волог., 1902.

Бормотать, мочу, мбчешь, 
несов., перех, и неперех. 1. Гово
рить, разговаривать. Ряз., Даль. 
Что бормочете. Что мамонъка-то 
бормочет. Ветл. Костром. Сидим 
бормочем. Она пришла. Долго бор
мотали. Сели ужинать. Каргасок., 
Параб. Том. ♦ «Говорить громко, 
но непонятно». Устали ведь бормо- 
татъ-то, будет уж. Ветл. Костром., 
Марков.

2. Бредить во время болезни, 
говорить во сне. Кашин. Твер., 
1897. Вят.

Бормотун, а, м. 1. Человек, 
любящий ворчать. Экой ты, Ванька, 
бормотун, все-то не по тебе, и не 
угодишь на тебя. Волог., 1902.

2. «Брехун, ведун (знахарь, 
от ведать)». Ср.Урал, 1963.

3. Прозвище картавого, шепеля
вого человека. Смол., 1914.

БормошЙ, é й, мн. Черви для 
ловли рыбы (не дождевые). Сиб., 
1916.

1. Бормошйть, шу, шйшь, 
несов., неперех. Ловить рыбу на чер- 
вей-бормошей. Сиб., 1916.

2. Бормошйть, шу, шйшь, 
несов., перех. и неперех. 1. Бормо
тать. Покр. Влад., 1905—-1921.

2. Неперех. Шуметь, шебаршить. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Ббрмут, а, м. Прозвище кре
стьян. Дмитров. Орл., 1898.

БорнЙК, а, м. Бор, боровое 
место. Волог., 1883—1889.

БОрники, о в, ми. Верхние 
части лаптей, за которые привязы
ваются веревочки, оборы. Потом 
борники плетет. Смол., 1958.

Борнов^лок, л к а, м. Трех
летний жеребенок, на котором боро
нят. Батайск. Сарат., 1946—1949. 
— Ср. Бор поволок (во 2-м знач.).

БорНОВ^ЛЬЩИК, а, м. Бороно
вальщик. Юрьев. Влад., 1905— 
1921.

Борновать, и у ю, н у ешь, 
несов., перех. 1. Бороновать. Судог. 
Влад., 1851. На подпряге можно 
только еще борновать. Влад., Моск., 
Верейск.- Моск. Борнован. Моск., 
Мещов., Медын. Калуж. Я любила 
борновать, Котора боронуется, 
Любила с парнем постоять, Кото
рой поцелуется (частушка). Твер., 
Елеонская. Вадин. Пенз., Сарат. 
Рассевали девки лен, лен. Рассевали- 
борновали. Нижегор. Полоса ль моя 
непаханая, Не пахана, не борнована. 
Холмог. Арх., Вязем. Смол. Завтра 
придется целый день борновать. 
Йонав. Лит. ССР. Землю борнуют. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. «Гладко разостланное приво
дить в шероховатый вид». Пск., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

3. Молоть вздор. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

— Ср. Бороновать.
Борновйдьба, ы, ж. Бороньба, 

боронование. Ржев. Твер., 1905— 
1921.

БорнбВИЙ. Относящийся к бо
роне. Борновий зуб валяется. Урал., 
1961.

БорНОВОЛОВКа, и, ж. Девочка- 
бороновальщица. Нижне-Сергин. 
Свердл., 1964.— Ср. Бор но Во
лочка, Бориоволушка.

Борнбволок, борновблок 
и борноволбк, а, м. 1. То же, 
что бороноволок (в 1-м 8нач.). 
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о Борноволок. У него уж свой 
борноволок. Волог., 1883—1889. 
о Борноволбк. Перм., 1850. 
Был я лет девяти, на десятом, 
наперво я к нему нанялся борново- 
локом. Борноволок едет на вершине, 
боронит. Верхне-Тавд., Зайков. 
Свердл. Борноволоками все ране 
робетишки были. Кировогр. Свердл. 
Урал. Пахарь у нас свой, свецтоже, 
а борноволбка наймем. Нолин. Вят. 
У тебя паренъ-от как раз будет 
борноволок. Кадн. Волог. Якут., 
Иркут. «При полевых работах дети 
вышеуказанного возраста (7—11 лет) 
бывают борноволоками, обязанность 
которых состоит в том, что они 
ездят верхом на первой из запря
женных в бороны лошадей». Тобол. 
Патканов и Зобнин, 1899. Борно- 
волока возьмешь, такого парнишка; 
он верхом ездит, а ты все время 
сеешь. Тюмен. Тюмен. ♦ Мальчик, 
принимающий участие в полевых 
работах. °Борновб лок. Шадр. 
Перм., 1895. ° Б о р поволок. Что 
он бегат, он уж борноволок, ему 
боронить можно. Пашут — тоже 
борноволок, он на гусевой лошади. 
Турин. Свердл., 1964. ♦Борно
волбк. Подросток. Шадр. Перм., 
1848. Перм., Челяб. Часто этим 
словом определяется степень воз
раста ребенка. «Он у меня уж бор
новолок»,— ласкает дед своего 
внука. Вят., 1907. Я борноволок 
был, годов пятнадцать мне было. 
Крив. Том. II Б о р н о в о л б к. Боро
новальщик. Урал., 1930. Кто боро
нит — борноволок назывался. Лен.- 
Кузнецк., Яшк. Кемер. Сколько мы 
борноволокам решили начислять? 
Кирен. Иркут.

2. Б о р н о в о л б к. То же, что 
бороноволок (во 2-м знач.). Ср. Урал,
1964.

Борноволбчить, чу, чишь, 
несов., перех. Бороновать. Урал., 
1930. Борноволочить надо, и он 
пласто и лежит, некому заменить. 
Нязепетр. Челяб.

Б0рН0В0Л0ЧКа> и, ж. 1. Бороно
вальщица. Ср. Урал, 1963. ♦ Де
вочка-бороновальщица. Ср. Урал, 
1964.—Ср. Б о р н о в о л б в.к а, 
Борново лушка.

2. Валек у бороны. Орл., 1947— 
1953.

БорноволУшка, и, ж. То же, 
что борноволовка. Я жила в борно- 
волушках. Зайков. Свердл., 1964.

БорНОИТЬ, несов., перех. 
[удар.?]. Бороновать. Осташк. 
Твер., 1855.

Борнолок, а, м. 1. Тот, кто 
боронит; верховой, правящий ло
шадью при бороновании и пахоте. 
Ср. Урал, 1964.

2. То же, что борноволок (во 2-м 
знач.). Ср. Урал, 1964.

БорнучбК, чка, м. Крыльцо. 
Волог., Останина.

БорнйК, а, м. Сосновый лес, 
бор. Кадн. Волог., 1895—1896.

1. Боров, а, м. 1. Самец свиньи, 
хряк. Перм., 1848. Волог., Белозер. 
Иовг., Арх., Новоторж. Твер., 
Лунин. Пенз. ♦ Холощеный и нехо- 
лощеный кабан. Симб., 1888. Все 
боров зову (холощеного и нехолоще
ного). Боров дак боров и есть, свинка 
дак свинка и есть. Волхов., Кириш. 
Ленингр.

2. Кастрированный бык. В стаде 
боров. Мужик запряг борова в сани 
и в лес за дровами. Лунин. Пенз., 
1953. Воров один в стаде-то есть. 
Кириш. Ленингр.

3. Продолговатая копна сена или 
снопов. Костром., Даль. Я седни 
в овине семь боровочков наклал, 
два борова больно большие. Волог., 
1902.

4. Ряд конопляных снопов, сло
женных без деревянных перекладин, 
верхушками вверх. Конопй из боро
вов поставили б в козлища, а то они 
сгорятся. Мещов. Калуж., 1905— 
1921.

5. Середина тока, куда сгребают 
вымолоченное зерно. Тамб., 1912.

6. Высокая гряда под овощи, 
парник. Мы сеяли огурцы на боро
вах. Курск., Даль.

7. Посудина из бересты (бурка), 
короб. Орл., Даль.

2. Ббров, а, м. Белый гриб. Быва 
всяки боровы, подберезовики. Кириш. 
Ленингр., 1955.

EopOBâ, ы, ж., еобир. «Все, 
находящееся в лесу: звери, деревья, 
птицы, ягоды и т. д., — необходимое 
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для человека. Борова да водяна 
настойку любит. Поговорка охотни
ков. Она говорит о том, что трудно 
доставать рыболову и охотнику свои' 
добычу из воды и из лесу». Карпог. 
Арх., Киснемская, 1928.

BopOBÉTO, нареч. [Знач.?]. 
Не столь боровато. Устьян. Арх.,
1958.

Боровая-Нйша. То же, что 
боровница. Север., Даль.

Боровёнка, и, ж. Боровинка 
(сорт яблок). Трубч. Брян., 
1957.

1. БоровёЦ, вц а, м. Бурав. 
Пск., 1902—1918. Зять в Микулине 
дом ладил, да боровец потерял. 
Славк. Пск.

2. БоровёЦ, вца, м. Растение 
Rhinanthus major Elirh., сем. норич
никовых; погремок большой. Курск., 
Даль.

1. Боровйк, а, м. 1. Место, 
на котором растет или рос бор. 
Холмог. Арх., 1907.

2. Собир. [?] Деревья, растущие 
в боровом лесу. Холмог. Арх., 1907.

3. Гриб Boletus versipellis, Kromb- 
holzia versipellis; осиновик, подоси
новик. Бурнашев [без указ, места]. 
Волог., 1858. Черепов. Новг., Рыб. 
Яросл. Однех боровиков набрал. 
Нашел боровика. Буйск., Костром. 
Костром.t Кашин. Твер., Богород. 
Моск.

4. Гриб Lactarius deliciosus; 
рыжик. Корч. Твер., 1897. ♦ Рыжик 
с толстой шляпкой. Перм., 1856. 
♦ Рыжик, растущий в бору. Соли
кам. Перм., 1905—1921 .♦ «Березо
вый рыжик». Вят., 1847. Каргоп. 
Олон. ♦ Грис, растущий под бере
зой. Енис., 1865. Пск. о Боровик 
красный. Нерехт. Костром., 1853.

5. Гриб Boletus boviiius; козляк. 
Бурнашев [без указ, места]. Новг., 
Урал.

6. Метла, веник из ветвей. Мезен. 
Арх., 1847. «Название это произо
шло от того, что жители Мезени 
вяжут веники и метлы обыкновенно 
в бору, т. е. на высохшем болоте, 
которое поросло мелким берез
ником». Мезен, Арх., Опыт 1852, 
Арх. ♦ Метла из хвойных ветвей. 
Арх., 1898. ♦ «Березовый веник» 

(голик). Боровйк новый продам, 
купи мосты пахать. Усть-Цилем. 
Арх., 1940.

7. Самец тетерева, «помесь тете
рева и глухаря, обитающие в боро
вых лесах». Даль [без указ, места]. 
Арх., 1885. — Ср. 4. Боровок.

8. Бурый медведь, называемый 
иногда стервятником. Копт. Свердл., 
1964.

9. Человек, который живет в лесу 
или длительное время находится 
в нем (занимаясь каким-либо лесным 
промыслом). Коптел. Свердл., 1964.

10. Перен. Крепкий, здоровый 
человек. Кадн. Волог., 1858. Вон 
еще он какой боровик: двоих пережи
вет. Буйск. Костром., 1905—1921. 
о В сравн. Красен, як боровик. 
Смол., 1914. II Бранно. О рыжем 
человеке. Кадн. Волог., Баженов.

2. Боровйк, а, м. «Кабачная 
ендова». Калуж., Даль.

3. БоровЙК, а, м. «Пять снопов, 
поставленных в суслон». Урал., 
Миртов, 1930.

4. БоровЙК, а, м. Проход из 
печки в трубу; боров. Златоуст. 
Челяб., 1930. Елан. Свердл.

Боровйка, и, ж. 1. Брусника. 
Касим. Ряз., 1820. Ряз., Арх.

2. Растение Calluiia vulgaris (L.) 
Nill., сем. вересковых; вереск. 
Влад., Анненков. — Ср. Боро- 
fl й ц а.

Боровйна, ы, ж. 1. Небольшие 
островки борового леса среди других 
типов деревьев. Костром., Калин., 
Горьк., 1959.

2. Сосняк. Новг. Повг., Карин- 
ский. — Ср. Боровинка.

3. Холм, поросший лесом. Кем. 
Арх., Дуров. Луж. Петерб. ♦Воз
вышенное, покрытое лесом место — 
остров среди болота. Нижне-Турин. 
Свердл., 1964. II Холм, бугор среди 
болота. Волхов. Ленингр., 1933.

4. Песчаное бесплодное место в ле
су. Вят., 1848. Киров. ♦ Сухое место 
в сосновом лесу. Пск., 1902—1918. 
Боровйна — то сухое место в лесу. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. ♦ «Боровое 
место». Черепов. Новг., Ере
мин.

5. Трава в лесу. Боровйна — трава 
в бору так зовется. Боровйна — 
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трава, а на ручью заливная, зали
вается в вешницу. Лешук., Мезен. 
Арх., 1949. II Лесное сено. Сена 
наставят в лесу, на болоте — вот 
и зовут боровйна. Сено на болоте 
поставлено — боровйна, на колту- 
сах — плохое это сено перед луговым, 
Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

БоровЙНКа, и, ж. 1. Неболь
шой лес, борок. Вытегор., Пудож. 
Олон., 1871. Онеж. ♦ Небольшой 
лес на пригорке. Онеж., 1931—1933.

2. То же, что боровйна (во 2-м 
знач.). Костром., Калин., Горьк.,
1959.

3. Сухое место в сосновом лесу. 
Пск., 1902—1918.

4. Возвышенное, покрытое лесом 
место — остров среди болота. Посе
редь болота боровинка вышла, 
Нижне-Турин. Свердл., 1964.

5. Лесная дорожка. Олон., 1885.
6. Собир. Общее название для 

лесных (боровых) съедобных расте
ний: ягод, грибов и т. п. Ср. Урал, 
1964. Это лето на боровинке жили 
(питались боровинкой). Гриб вот 
этот — боровинка, бычок назы
вается. Алап. Свердл.

Боровйстый, ая, ое. Б о ро
вне т о е место. Песчаное место 
в лесу. Вят., 1903.

Боровйха, и, ж. 1. Свинья. 
Ваша боровиха перерыла огород. 
Берез. Свердл., 1964.

2. То же, что боровушка. Таборин., 
Краснотур., Коптел. Свердл., 
Нижне-Уфал. Челяб., Тюмен. 
Тюмен., 1964.

Боровйца, ы, ж. 1. То же, что 
боровика (во 2-м знач.). Влад., 
Анненков.

2. Растение Calamagrostis sylvatica 
De., сем. злаковых; вейник трост
никовый. Нижегор., Анненков.

3. Растение Berteroa incana L. De., 
сем. крестоцветных; икотник серый, 
о Белая боровйца. Нижегор., 
Анненков.

БорОВИЧбК, чка, м. 1. Птица 
Apus apus L., сем. стрижей; чер
ный стриж. Богослов. [?], Мензбир.

2. «Незаконное дитя, зачатое ма
терью во время собирания ею гри
бов». Чебокс. Казан., Матер. Срез
невского.

Борбвка, и, ж. Сосновая или 
еловая шишка. Лебед. Тамб., Цвет
ков.

Боровкй, ков, мн. Дикие 
пчелы, живущие в дуплах деревьев 
в боровом лесу. Бурнашев [без указ, 
места]. Слов. Акад. 1948 (обл.);

Боровлйнка, и, ж. Неболь
шое, беспалубное, не имеющее ки
лей, плоскодонное судно, специаль
но изготовлявшееся для плавания 
по Вышневолоцкой системе, чтобы 
успешно пройти Боровицкие пороги. 
Волж., 1914. Боров. Новг.

— От названия г. Боровичи.
Боровнйца, ы, ж. Лекарствен

ное растение, растущее по берегам 
боровых озер и котловин, исполь
зуемое в народной медицине. Сев., 
Даль [со знаком вопроса].

Боровной, а я, бе. Боров- 
ной лес. Сосновый, строевой и 
мачтовый лес. Север., Даль.

1. Боровбй, а я, бе. 1. В на
званиях растений и птиц. А. 
В названиях растений, о Б о р о в б й 
бронец. Растение Pyrola minor L., 
сем. грутанковых; грушанка малая. 
Перм., Анненков.<>Б о р о в б й ва
силек. Растение Iris sibirica L., 
сем. касатиковых; касатик сибир
ский. Влад., Анненков.оБ о р о в б й 
верес. Растение Calluna vulgaris 
Salisb., сем. вересковых; вереск 
обыкновенный. Петерб., Анненков, 
о Душица боровая. Растение 
Origanum vulgare L., сем. губо
цветных; душица обыкновенная. 
Вят., Анненков, о Б о р б в о й гриб. 
Боровик, белый гриб. Покр. Влад.. 
1910.оЖелезнянка боровая. Рас
тение Solidago virga aurea L., сем. 
сложноцветных; золотарник, золо
тая розга. Вят., Анненков.оБ о р о- 
вбй жабрик. Трава [какая?]. Са
рат., Зеленин, о Зеленица боро
вая. Растение Lycopodium com- 
planatum L., сем. плауновых. Перм., 
Анненков, о Ежевика боровая. 
Растение Rubus corylifolius Bess., 
сем. розанных. Сарат., Анненков. 
❖Боровая ива, или лабазник. 
Растение [какое?]. Добран. Перм., 
1930.оБ о р о в б й изгои, а) Расте
ние Chimaphila umbellata(L.)Nutt., 
сем. грушанковых; зимолюбка зон
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тичная. Вят., Анненков, б) Расте
ние Adonis vernal is L., сем. люти
ковых; адонис весенний, горицвет. 
Вят., Анненков, о Б о р о в а я ка- 
набра. Растение Calluna vulgaris 
Salisb., сем. вересковых; вереск 
обыкновенный. Петрозав. Олон., 
Анненков. Выгозеро Олон.оБ о р о- 
в б й канарник. Растение Calluna 
vulgaris Salisb., сем. вересковых; 
вереск обыкновенный. Петерб., Ан
ненков. оКамыш боровой. Расте
ние Lythrum salicaria L., сем. дер
бенниковых; дербенник иволистный. 
Нижегор., Анненков.оБ о р о в а я 
кислота. Растение Lycopodium com- 
planatura L., сем. плауновых. Пе
терб., Анненков.оБ оровые кув
шинчики. Растение Hieracium pilo- 
sella L., сем. сложноцветных; яс- 
требинка седоватая. Влад., Аннен
ков. <>Б о р о в б й ландыш. Растение 
Convallaria majalis L., сем. лилей
ных; ландыш майский. Влад., Ан
ненков, о Ландыш двулистный, б о- 
ровбй. Растение Majanthemum 
bifolium L., сем. лилейных; майник 
двулистный. Нижегор., Анненков, 
о Лапушка боровая. Растение 
Pteris aquilina (L.), сем. кочедыж
никовых; орляк обыкновенный. 
Уфим., Анненков.о Лютик боро
вой. Растение Pirola uniflora L., 
сем. грушанковых. Перм., Аннен- 
ков.оБоровбй болотный мох. 
Растение Polytrichum commune L., 
Нижегор., Анненков.оБ о р о в б й 
мох. Растение Cenomyce rangife- 
rina; олений мох. «Вареным при
кладывается к телу, чтоб произ
вести нарыв». Никол. Волог., Ди- 
лакторский, 1902.<>Б о р о в б й или 
белый мох. Растение Gladonia гап- 
giferina, сем. лишайников. Волог., 
Анненков, о Боровые котовые 
муды. Растение Trifolium arvense 
L., сем. мотыльковых; клевер па
шенный, котики. Нижегор., Аннен
ков. оМята боровая. Растение 
Mentha arvensis L., сем. губоцвет
ных; мята полевая. Нижегор., Ан
ненков. оБ о р о в б й одолень. Расте
ние Puisâtillo vernalis (L.) Mill., сем. 
лютиковых; прострел весенний. 
Волог., Анненков.оПапороть боро
вой. Растение Aspidium f il ix fe

rn ina Sw., сем. кочедыжниковых. 
Вят., Анненков.оПапороть боро- 
в б й. а) Растение Aspidium spinu- 
losam.,ceM. кочедыжниковых. Вят., 
Анненков, б) Растение Aspidium 
Filixmas Sur., сем. кочедыжнико
вых. Вят., Анненков.оБ о р о в б й 
перец. Растение Daphne mezereurn 
L., сем. ягодковых; волчеягодник, 
волчье лыко. Арх., Анненков, 
о Б о р о в б й перец или перчик. 
Растение Thymus serpyllum L., 
сем. губоцветных; чебрец обыкно
венный. Ворон., Анненков. оПро- 
стрел боровой, а) Растение Pul
satilla patens (L.), сем. лютиковых; 
прострел, сон-трава. Никол. Волог., 
Анненков, б) Растение Anemone 
nemorosa L., сем. лютиковых; вет
реница дубравная. Шенк. Арх., 
Костром., Анненков.<>Б о р о в б й 
пуховик. Растение Solidago virga- 
aurea L., сем. сложноцветных; зо
лотарник, золотая розга. Влад., 
Анненков.оБ о р о в а я ромашка. 
Растение Anthemis tinctoria L., 
сем. сложноцветных. Пск., Аннен
ков.^Боровой рыжик, а) Боро
вик, белый гриб. Каргоп. Олон., 
1915. б) «Рыжики, которые растут 
в бору, — красные». Буйск., Ко
стром., 1905—1921 .оБ о р о в а я свеч
ка. Растение Monotropa hypopitys 
L., сем. вертляницевых; подъель
ник обыкновенный. Никол. Волог., 
1883—1889.оСныть боровая, а) 
Растение Chenopodium album L., 
сем. маревых; марь белая. Ниже
гор., Анненков, б) Растение Che
nopodium viride L., сем. маревых; 
марь зеленая. Нижегор., Анненков, 
в) Растение Chenopodium bonus 
Henricus L., сем. маревых; марь 
Доброго Генриха. Нижегор., Аннен
ков, о Б оровые стручки. Растение 
Medicago falcata L., сем. мотыль
ковых; люцерна серповидная, бур
кун, юморка. Влад., Анненков. 
❖ Боровая трава, боровые 
дудки. Растение из семейства зон
тичных. Петергоф. Петерб., 1905— 
1921 .оБ о р о в а я красная трава. 
Растение Calluna vulgaris Salisb., 
сем. вересковых; вереск обыкновен
ный. Казан., Анненков.оБ о р о- 
вые трубки. Растение Cladonia 



ÊopofioK lot

coccifera L., сем. лишайников. «От 
боли во рту». Волог., Анненков.
❖ Боровой хвощ. Растение Equi- 
setum hiemale L., сем. хвощовых; 
хвощ зимующий. Петерб., Анненков.
❖ Боровой хмель. Лекарствен
ное растение хмель обыкновенный. 
Боровой хмель от головы. Копт. 
Свердл., 1964. ❖> Хмель боровой.
а) Растение Atragene alpina L., 
сем. лютиковых, Арх., Анненков.
б) Растение Trifolium agrarium L., 
сем. мотыльковых; клевер полевой, 
хмелек шуршащий. Пск., Анненков.
❖ Боровой чабер. Растение Са1- 
luna vulgaris Salisb., сем. вереско
вых; вереск обыкновенный. Ниже
гор., Анненков.^Б о р о в а я шиш
ка. Сосновая шишка. Лебед. Тамб., 
Цветков. Б. В названиях птиц. 
❖-Боровой, лесной голубь. Птица 
Columbo palumbus; голубь вяхирь. 
Арх., 1885.оБ о р о в 6 й дрозд. 
Птица Turdus mu si eus; сем. певчих 
дроздов. Арх., 1885.<>Б о р о в б й 
кулик. Птица Scolopax rustikola L., 
сем. бекасов; вальдшнеп. Мензбир 
[без указ, места]. Есь кулики на 
речках, на озерах. А есь в лесу бо
ровой кулик, длинноносый. Верхне- 
Тавд. Свердл.оБ о р о в б й кулик, 
боровая евдошка. Птица Trinqa 
nebularia; улит большой. Каслин. 
Урал., Мензбир.оБ о р о в б й, мох
ноногий рябок. Птица Bonasa са- 
nescheus Sparern, сем. тетеревиных; 
рябчик. «Местами на Севере», Менз
бир. оБ о р о в б й рябчик. «Вид ряб
чика». За боровым рябчиком наши 
охотники ходят. Ирбит. Свердл., 
1964.оБ о р о в а я сорочка, a) Gar- 
rulus glandarius brandtii, сем. воро- 
новых; сойка рыжеголовая. Перм., 
Мензбир, б) Птица Nucifraga са- 
ryocatactes, сем. врановых; кедровка. 
Пермский Урал., Мензбир.оБ о р о- 
в б й стриж, или боровичок. «Птица 
Apus apus L., сем. стрижей [?]; 
черный стриж». Богослов., Менз
бир.

2. В сочетаниях, обозначающих 
различного рода угодья, строения 
и т. п.оБоровбй луг. Кормовые 
травы на выгоревших местах. Енис., 
1865.оБ о р о в б е бревно. Верхнее, 
самое толстое бревно в срубе избы. 

Буйск. Костром., 1905—1921 .оБ о- 
ровая изгородь. Неплотная, ред
кая изгородь для защиты боров. 
Тотем. Волог., Тюмен. Тобол., 
1899. Зап.-Сиб.

2. Боровбй, ого, м. 1. Леший. 
На бору ходит боровбй, хуже мед
ведя, самый страшный. Борового-то 
зовут леший. Пинеж. Арх., 1961. 
Уж она [ворожея] луче знат, как 
звать — боровбй, лешакли. Пинеж. 
Арх. Боровой-то и есь лешой. Пск.

2. Растение Geranium prateiise L., 
сем. гераниевых; герань луговая. 
Нижегор., Анненков.

1. БоровбК, в к а, м. 1. Проход 
из печки в трубу; боров. ° Б о р о в- 
кй, мн. Златоуст. Челяб., 1930.
♦ Боровок. Свод печи в избе, 
на который кладут одежду для про
сушки. Пинеж. Арх., 1885. || Вы
ступ печи над шестком, на который 
ставят ложки. Холмог. Арх., 
1952.

2. Продолговатая копна сена. 
Дорогоб. Смол., 1927. ♦Копна сена. 
Мосал. Калуж., 1928. ♦Продолгова
тые небольшие копны сырого сена 
или недавно нажатых снопов.°Б о- 
р о в к й, мн. Нерехт. Костром., 1852.
♦ Длинная копна сена или снопов. 
Костром., Даль. — Ср. 1. Боров 
(в 3-м знач.).

3. Род кладки снопов, когда их 
составляют в наклонном положении, 
прислоняя друг к другу комлями 
врозь. Пенз., Симб, и др., Энц. 
с/х. Сарат., Балт. ♦Пять снопов, 
поставленных в суслон. ° Б о р о в- 
к й, мн. Урал., 1930. Лен ставят 
боровками после того, как выдер
гают. Пошех.-Волод. Яросл. — Ср.
1. Боров (в 4-м знач.).

4. Рядок на полосе посаженного 
картофеля; грядка овощей. Два бо
ровка сегодня выкопали. Один боро
вок луку уж съели. Буйск. Костром., 
1905—1921. Картофель садят бо
ровками. Пошех.-Волод. Яросл. 
Один боровок только захватывает 
(картофелекопалка), по одному бо
ровку идет, а друга-то машина по 
три боровка захватывала. Турин. 
Свердл. <> Б о р о в к й гонять. При
готовлять борозды для посадки 
картофеля. Данил. Яросл., 1926.
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5. Узенькая полоска луга или 
кустарника между пашнями. Егор. 
Ряз., 1898.

6. Середина тока, куда сгребают 
вымолоченное зерно. Тамб., 1912. — 
Ср. 1. Боров (в 5-м знач.).

7. Ребро между двумя плоско
стями грани. Урал., 1936.

2. БоровбК, в к а, м. Деревян
ный сосуд (туесок) из бересты. Ряз., 
Даль, Орл., Ивдел. Свердл. || Кузо
вок. Ряз., Даль, Орл.

3. БоровбК, в к а, ле. Гриб бо
ровик. Амур., 1913—1914. ♦Боров
ки, мн. Вид грибов. Урал., 1930. 
♦ Боров окй, мн. Урал., 1930.

4. БоровбК, в к а, м. Тетерев 
самец. Енис., 1865. — Ср. 1. Бо
ровик (в 7-м знач.).

Боровбчек, чка, м. 1. Уменып.- 
ласк. к 1. Боровок (в 3-м знач.). 
Я седни в овине семь боровочков на
клал, два борова больно большие. 
Волог., 1902. ♦Копна сена. Моск. 
Моск., 1905—1921. || Ряд скошенной 
травы. Где боровочек лежит травы, 
там и закончили. Таборин. Свердл., 
1964.

2. Уменып.-ласк. к 1. Боровок 
(в 6-м знач.). Во всей-то полосе 
три боровочка остались. Буйск. 
Костром., 1905—1921.

БоровУха, и, ж. Растение Су- 
tisus biflorus L., сем. мотыльковых; 
ракитник русский. «Ни дерево, ни 
трава». Верхот. Перм., Анненков. 
«Ни лес, ни трава». Екатеринб. 
Перм., Анненков. Внутрь дается во
дяной настой этого растения от 
сердца, головной боли, от боли 
спины и поясницы, от желтухи, от 
чахотки. Перм., Анненков.

БоровУша, и, ж. Сосна, рас
тущая в бору. Смол., Эиц. слов. 
Брокг. и Ефр.

Боровушка, и, ж. 1. То же, 
что боровуша. Смол., Энц. слов. 
Брокг. и Ефр.

2. Лекарственное растение — то
локнянка аптечная. Боровушка— 
по-чолдонски, по-нашему — надсад- 
ник, от надсады^ ревматизма; он 
как бруснига низенька, на ей только 
колда три ягодки, листья отме
няются от брусниги. Таборин. 
Свердл., 1964. Боровушка рассти

лается по траве, растет в бору 
мелконъка така. Тюмен. Тюмен.

БоровчёК, а, м. Годовалый те
ленок. Вост.-Сиб., 1852. ♦Годовалый 
теленок; выросток, бычок или ялов
ка. Вост.-Сиб., Вят., Даль. — Ср. 
Барахчан.

Боровчйн, а, м. То же, что 
боровчак. Нерч. Забайк., Боголюб- 
ский. ♦Бычок. «Боровчан — созре
вающий бык уже с замашками по
роза; в зависимости от хозяйствен
ной надобности он или кастрирует
ся, делаясь кашириком, и исполь
зуется как тягловая сила, или ста
новится быком-производителем (бу
гаем)». Забайк., Арсентьев, 1960.

Боровчанйха, и, ж. 1. Дой
ная корова, к которой подпускается 
теленок-боровчак. Вост.-Сиб., 1852.

2. Яловая корова. Забайк., Вейн- 
баум.

Боровчбк, м. То же, что бо
ровчак. Иркут., Ровинский.

БоровЬё, я, ср., собир. Группа 
боровов. Мещов. Калуж., 1905— 
1921.

Борода, ы, ж. 1. Подбородок. 
Луж. Петерб., 1871. Борода чешет
ся— быть битым. Луж. Петерб. 
Без бороды и язык мотается. Во
рон. Одна пчела за мигавку, друга 
за бороду кусила. Порх., Середк. 
Пск. Борода у девки вся в крови. 
Болх. Орл. Бороду разбил [ребе
нок]. Курган.

2. О деде, старике. Перед тем как 
сватать для сына невесту, его ро
дители должны спросить сперва 
бороду, т. е. испросить согласие 
дедушки. Дон., 1929. со Пустая бо
рода. Бестолковый человек. Оренб., 
1905—1921. Борода лешачья. Бран
ное выражение. Вят., 1885.

3. Широкая, заостренная часть 
топора, лемеха. Арх., Волог., 1890— 
1893. Пошех.-Волод. Яросл. [Раз
бойник Суворов] был заговоренный.. 
Рассказал Суворов куму, что его 
можно взять через лёзо долота и 
бороду топора. Симб., Садовников. || 
«Это задняя часть боя молота». 
Перм., 1855.

4. Нижняя часть кудели, откуда 
при прядении вытягивается нить. 
При достаточном количестве этой 
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кудели говорят: еще велика борода 
у прялки, а при малом — мала уж 
борода у прялки. Пинеж. Арх., 
1885. Шенк. Арх., Сев.-Двин., Во
лог.

5. Бисерное южновеликорусское 
украшение (шейное). Ворон., 1956.

6. Крестьянский праздничный 
обряд при окончании жатвы, сено
коса в дореволюционной деревне, 
который состоял в том, что на по
лосе оставлялся клочок несжатой 
ржи, овса, ячменя, нескошенной 
травы, нередко украшаемый лен
тами, завиваемый особым образом. 
«Когда кончают жать овес, то по
следнюю горсть (сколько можно 
захватить в горсть, в руку) обык
новенно не дожинают. Хозяйка, 
помолившись богу и взяв эту горсть 
овса в руку (через фартук), зави
вает и наклоняет (надламливает 
соломины) на восток, говоря: „Вот 
тебе, Илья, борода, а ты пой и 
корми моего доброго коня“». Волог., 
Дилакторский, 1902. Вят. «По 
окончании жатвы в поле один из 
жнецов вяжет из колосьев три узла, 
называя это бородою Козьмы и 
Дамиана». Арзам. Нижегор., Зеле
нин. Сев.-вост. край, о На бороду, 
(бороду) оставлять Илье, богу. 
«По сжатии хлеба в поле остав
ляют на ниве несколько колосьев 
ржи на корню; как здесь говорят — 
Илье на бороду, — которые связы
вают узлом». Обоян. Курск., 1862. 
«Бороду оставлять. Оставляют пос
ле жатвы на последней полосе не
сколько несжатых стеблей ржи, 
связав их и положив под ними на 
земле кусочек хлеба с солыо». 
Мещов. Калуж., 1916. Когда по
жинки делаем, богу бороду остав
ляем. Пустошк. Пск. Это Илье на 
бороду оставлено. Вознес. Ленингр. 
о Б о р о д а завить. «Окончить по
левую работу. Сенная борода за
вить — значит сметать и поставить 
сено в стоги; хлебная борода за
вить — кончить жатву хлеба; сжать 
и убрать зерновой хлеб на поле». 
Арх., Кузмищев, 1849.оБ броду 
завивать. «По окончании жатвы 
сделать в поле на последней полосе 
из жнива сноп в виде пирамиды, 

не срезывая травы с корня, и укра
сить его цветами». Холмог. Арх., 
1858. Завивают бороду (у снопа; 
когда кончается жатва). Устьян. 
Арх.оЗаплести бороду Илье. Ни
кол., Тотем. Волог., Потанин. || 
Окончание полевых работ (жатвы, 
сенокоса). «Выражения: борода — 
окончательная, при содействии по
мочи, уборка хлеба или сена; бо
рода завить — окончить, при содей
ствии помочи, полевые работы по 
уборке хлеба или сена; сенная бо
рода завить — окончить уборку сена; 
хлебаная борода завить — окончить 
уборку хлеба. Обыкновенно во вто
рой половине или в конце августа 
(а для сена ранее) зажиточнейшие 
крестьяне заколачивают девушек, 
жонок и парней на бороду, т. е. 
просят дожать общими силами в 
один день остающийся на поле хлеб 
или убрать на пожне сено. Такая 
уборка называется: борода, а звать, 
приглашать для уборки — звать на 
бороду. Говорят: у дедушки Пан
телея сегодня борода, или: бороду 
завили, т. е. оканчивают, окончили 
уборку хлеба или сена. При окон
чательном дожине хлеба оставляют 
на ниве кучку стеблей с колосьями, 
горсти в три объемом, связывают 
ее лентой и срезывают колосья, 
а оставшуюся сверху солому разги
бают в стороны, и кладут туда 
горсть земли, после чего делается 
собственно завитие бороды: девушки, 
распевая веселые песни, собирают 
на меже около поля цветы, убирают 
ими оставшуюся сверху кучку хлеб
ных стеблей и землю вокруг нея 
и затем, вместе со всеми участвую
щими в помочи, идут в дом хозяина 
и поздравляют его с окончанием 
работы, а тот предлагает им уго
щение, в заключение которого во
дят хороводы, поют песни и играют 
в разные игры». Пинеж. Арх., Под- 
высоцкий, 1885. «Борода — слово, 
являющееся термином полного окон
чания страдных работ на полях — 
хлебна борода, на покосах — сениа 
борода, на гумнах — гумённа боро
да. Бороду на полях и покосах 
ознаменовывают тем, что оставляют 
пучок нескошенной травы или не
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сжатых колосьев, перевязанные 
цветными лоскуточками или просто 
травкою». Холмог. Арх., Гранди- 
левский. «Женщины дожинают вме 
сте конец поля. Хозяйка ноля ста
вит самовар, покупает пряники, 
кулебяку, варит деревенское пиво. 
Женщины празднуют конец жатвы. 
В колхозе им. Ломоносова делают 
„бороду“ в конце сенокоса». Хол
мог. Арх., Пирогова. Арх. ° Б 6- 
роды. Холмог. Арх., 1896. II Не
сжатая полоса ржи, овса, ячменя, 
нескошенный участок луга. Боро
да — такой клочок на пожне остает
ся. Лешук. Арх., 1949. Сенокос убра
ли, бороду завивали сенокосу, пили, 
сидели, плясали, скакали, и брига
дир скакал. Арх. || Сноп, сжатый 
последним для совершения обряда. 
Сев.-Двин., 1928. Черепов. Новг. 
У Малашевых тоже сегодня бороду 
принесли. Весьегон. Твер. «Сни
мается с последней полосы послед
ний сноп, уносится домой, ставится 
в большой угол под иконы и стоит 
там до Покрова, а затем скармли
вается скотине. Когда приносится 
сноп и ставится в угол, в тот день 
устраивается гостьба с угощением». 
1Ленк. Арх., Елагин. Несут домой эту 
бороду, поставят в угол в судний под 
божницу, поставят, и все. Бороду 
кормят скоту. Устьян. Арх. Вельск. 
Арх. «Когда сожнут последний сноп, 
из него выбирают волотинку из сере
дины куклы и заворачиваются сле
дующими словами: „Овсяная борода, 
покажи мне жениха и невесту“». Кос
тром. , Смирнов.— Ср. Бородовое.

7. Праздник, устраиваемый тес
тем для зятя в первый год после 
женитьбы. Карпог. Арх., 1928.

8. Борода чего-либо. Очень 
мало. «Если у крестьянина выйдет 
весь хлеб или харч, то он обыкно
венно говорит: „У меня сегодня 
борода хлебу или такому-то харчу“, 
т. е. к завтрашнему дню ничего не 
остается». Арх., Ефименко, 1878.

9. В названиях растений.оАаро- 
нова борода. Растение Saxifraga 
sasinatosa L., сем. камнеломковых. 
«У торговцев в Москве», Анненков, 
о Аронова борода. Растение Ligu- 
Jaria sibirica (L.) Cass., сем. слож

ноцветных; бузульник сибирский. 
Калуж., Анненков, о Адамова б о- 
р о д а. Растение Asparagus officina
lis L., сем. лилейных; спаржа ап
течная. Казан., Анненков, о Дедова 
борода, а) Растение Asparagus 
officinalis L., сем. лилейных; спар
жа аптечная. Нижегор., Анненков, 
б) Растение Equisetuin pratense L., 
сем. хвощовых; хвощ луговой. 
Влад., Анненков, в) Растение Ly- 
thrum Salicaria L., сем. дербен
никовых; дербенник иволистный. 
Астрах., Анненков.о Николина бо
рода. Растение Vincetoxicum offi
cinale (L.) Moench. «Корень от 
12 родимцев». Тобол., Скалозубов, 
Ботанич. Слов. 1913.<>Повесь бо
рода. Растение Veronica longifo- 
lia L., сем. норичниковых; веро
ника крупная. Арх., Анненков. 
о Чертова борода. Растение Athy- 
rium filixfemina (L.) Sw., сем. 
кочедыжниковых. Волог., Аннен
ков.

Бородавица и бородавйца, 
ьт, ж. 1. Бородавка. ° Б о р о д а- 
вйца. Черепов. Новг., 1900. От 
болотней воды ecu руки в борода- 
вйцах делаются. Терек., Кольск. 
□ Бородавица. Почему взамуж 
нейдешь? — Да у меня на лобке бо- 
родбвицы— стыдно. Лодейноп. Ле
нингр., Ончуков, 1928.

2. Зоб на шее и мелкие шишки 
на голове у коров. °Борода вицы 
[удар.?]. Никол. Волог. [?], 1899.

3. Из крестьянских женских про
звищ. Белозер. Новг., 1898.

Бородавка, и, ж. Птица Panu- 
rus biarniicus (L.), сем. синиц; 
усатая синица. Астрах., Мензбир.

Бородйвочка, и, ж. Мелкий 
молодой клубень картофеля. У кар
тошки сейчас бородавочки завелись. 
Таборин. Свердл., 1964.

Бородавочный, а я, о е. Бо
родавочная трава, а) Растение 
Sclerantus aunuus L.; дувала одно
летний. Кунгур. Перм., Анненков, 
б) Растение Juncus bulbosus L., сем. 
ситниковых; ситник луковичный. 
Нижегор., Анненков.

Бородин, а, м. Человек с боль
шой бородой. Осташк. Калин., 1946. 
Покр. Влад. ♦Молодой человек, 
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у которого начинает расти борода. 
Ты уж бородан, а говоришь как 
малый ребенок. Покр. Влад., 1849.

Бородйч, а, м. 1. Мох на де
ревьях. Пинеж. Арх., 1961.

2. Серебряный рубль старой че
канки. Арх., 1878.

Бородёшка, и, ж. Бородавка. 
В меня тоже были бородашки на 
руках, али сами пропали. Йонав. 
Лит. ССР, 1963. В Савки на 
руках много бородашек. Прейл. 
Латв. ССР. — Ср. Б ор о давица 
(в 1-м знач.), Бородойцына, 
Б ороздавка.

1. БородёНЬ, м. Невод для 
ловли рыбы на озере с принадлеж
ностями к нему (бывает 250 саже
ней длиной). Пск. Пск., 1902—1904.

2. БородёНЬ, и, ж. Большая 
борода. Ну и бородень же у его 
здоровая: кругом шеи, чай, раза три 
обматывает. Белг. Курск., 1937.

Бородка, и, ж. 1. Подбородок. 
Колым. Якут., 1901.

2. Нижняя часть кудели, из ко
торой при прядении вытягивается 
нить. Волог., 1883—1889. Сидя на 
копыле [прялки] . ., баба левой ру
кой тянет бородку кудели. Волог. 
Так вот и тянем ниточку из бо
родки. Надо кудельку перевязать, 
бородку нову сделать. Таборин. 
Свердл.

3. Часть цветка подсолнечника. 
Нижегор., 1860.

4. Мелкий торговец. Нижегор., 
1860.

5. То же, что борода (в 6-м знач.). 
оБорбдку завивать, завить. 
Обряд, завершавший жатву. По 
окончании жатвы связывать сноп, 
не срезая колосьев. Бородку завить. 
Это делается в день окончания 
жнитва, для чего «оставляется на 
загоне несколько несжатых стеблей; 
перед уходом домой стебли эти со
бираются в пучок, скручиваются 
и перевязываются, как сноп». Ур
жум, Вят., Магницкий, 1882. «Есть 
обыкновение по окончании жнитва 
^бородка завивать“, которое состоит 
в следующем: на последней выжа
той полосе свивают из ржи, овса, 
ячменя крест, ставят его верти
кально и обкладывают кругом жгу

тиками из тех же хлебных стеблей, 
из коих и крест. Получается как бы 
часовенка с изгородью». Вят., Вас
нецов, 1907. Кисточку завяжем, 
кругом нее из жнивы ограду сделаем 
с воротам: нарвешь жнивы и кругом 
поставишь, а в ворота — нет. Бо
родку завивали на уголочке поля, 
где видней, коло дороги; туда хлеба 
клали и соли. Зайков. Свердл. 
о Христу, Илье на бородку. 
«[Крестьянин] ломтик хлеба с солью 
. . завязывает в ржаные колосья . . 
и оставляет хлеб в поле, крестясь 
и приговаривая: „Христу на бо
родку“». Свияж. Казан., Зеленин. 
«Некоторые на ржаной ниве остав
ляют кустик и завивают узелком 
Николаю Чудотворцу на бородку, а 
на овсяной — Илье». Ветл. Костром. 
♦ «Концы соломы с колосьями, 
отделёнными узлом». Новоржев. 
Пск., 1910.

6. В составе ботанических назва
ний.о Николина бородка. Расте
ние Vincetoxicum off icinaleMoench., 
сем. ласточниковых. Перм., Аннен
ков.<>Б о р б д к и. Растение Del
phinium consolide L., сем. лютико
вых; живокость полевая, сокирки, 
рогатые васильки, грабельки, ро
гульки, топорики, Комаровы но
сики. Орл., Анненков, о Никольская 
бородка. Растение Digitalis 
grandiflora All., сем. норичнико
вых. Ялутор. Тобол., Скалозубов, 
Ботанич. Слов. 1913.

Бородка, и, ж. [удар.?]. 
То же, что бороженье. Урал., 1962.

Бородковётый, а я, о е; в а т, 
а, о. 1. Неугомонный; придирчивый. 
Сам наскочил, бородковат больно, ну 
и попало. Черепов. Новг., 1900—1906.

2. Спокойный, покладистый. 
Черепов. Новг., 1900—1906.

Бородкёй, а я, бе. То же, 
что бородковатый. Черепов. Новг., 
1900—1906.

БорёДНИК, а, м. Растение Calla 
palustris L., сем. ароидных; бело
крыльник болотный. Урал., 1930.

БороднЙК, а, м. Небольшая руч
ная сеть. Пск., 1904—1918.

Бороднё, б, ср. 1. Коллектив
ная помощь во время жатвы. 
Холмог. Арх., 1952.
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2. Праздник, устраиваемый после 
завершения уборки урожая (те
перь — после окончания любой ра
боты); борода (в 5-м знач.). Татка 
бороднб думал в пост делать. На 
бороднб-тоехать. Пинеж. Арх., 1961.

БородовнЙК, а, м. Вид сорной 
травы. Охан. Перм., 1930.

Бородовое, ого, ср. То же, 
что борода (в 6-м знач.). Холмог. 
Арх., 1952.

Бородойцына, ы, ж. Боро
давка. Черепов. Новг., 1922. —Ср. 
Бородат к а.

БородУЙка,и, ж.Женщина с бо
родой. Соликам. Перм., 1905—1921. — 
Ср. Б ородуля (в 1-м знач.).

БородУль, а, м. Прозвище 
[какое?]. Ростов. Яросл., 1927.

БородУля, и, м. и ж. 1. Ж. 
То же, что бородуйка; мужеподоб
ная женщина. Тихв. Новг., 1852. 
Бородуля — не мужик. Новг.

2. М. Мужлан. Новг., Даль.
БородУнья, ньи, ж. Большая 

комнатная муха. Олон., Даль. — Ср. 
Б о р о й д у н ь я.

Борожёцье и бороженье, я, 
ср. Ловля рыбы бреднем. Одно во
роженье на уме, нет чтоб делом 
заняться. Урал., 1962.

Борозд^, ы, ж. 1. Межа. Покр. 
Влад., 1910.

2. Линия, по которой посажены 
лозы. Астрах., Бурнашев.

3. В знач. междом. Слово, кото
рым пахарь понуждает лошадь идти 
вдоль борозды. Пенз., Тамб., 1852. сю 
Борозды загонять. Проводить бо
розды на только что засеянном поле. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

4. Проток, образующийся между 
озерками весной, когда уже начи
нает спадать вода. Сольвыч. Волог.,
1897.

5. Канава, канал в болоте. Переясл. 
Влад., 1920.

6. Стрежень реки по перекату, 
проход для судов через порог. Фар
ватер во время мелководья, по ко
торому плывут баржи и плоты. 
Вост.-Сиб., Даль. Сиб. ♦Фарватер 
реки. Выгребли на саму борозду. 
Колым. Якут., 1901. Якут., Иркут. 
♦ Глубокое место в реке. Ежели 

в борозду зайдешь, шибко намокнешь. 
Тут мелко, там мелко, а посредине 
борозда проходит. Лень (рыба) 
осенью уходит на борозду. А скоро 
совсем уйдет в борозду вся вода. 
Свердл,, 1964. Там не бродите — 
утонете в борозде. Каслин. Челяб.

7. Канава, вырубленная во льду. 
Волж., 1914. Канавы и борозды (уз
кие проруби во льду озера) про
должаются в озеро почти на версту 
длиною. Галич. Костром. оСухая 
борозда. Канава во льду озера, 
реки и т. п., прорубленная не до 
воды. «Сухие борозды делаются при 
выморозках судов во время их зи
мовки, а также и в следующем слу
чае: осенью вода прибывает, зали
вая иногда те места, которые в ме
жень бывают сухими; после же по
крытия реки льдом прибывшая вода 
сбывает, и, следовательно, на быв
ших затопленных местах остается 
один только лед, который может 
впоследствии препятствовать взвод- 
ке (поднятию к берегу) судов; для 
ускорения таяния указанного льда 
в нем и прорубаются сухие борозды». 
Волж., Неустроев, 1914.оСквозная 
борозда. Канава во льду озера, 
реки и т. п., прорубленная до воды. 
«Сквозные борозды делаются: во-1-х, 
для того чтобы во время убыли 
и прибыли зимой воды пароход не 
сжимало; во-2-х, при зимней раз
грузке судов, так как в этих слу
чаях суда поднимаются и при от
сутствии борозды могли бы изло
маться, и, в-З-х, для подводки 
судов к берегу перед наступлением 
весеннего ледохода». Волж., Не
устроев, 1914.

8. Борона. Пск., 1852.
9. Пай одного лица при разделе 

лугового участка. ° Б о р о з д а и 
борозда. Жиздр. Калуж., 1905— 
1921.

10. Количество кочанов капусты 
или других овощей, растущих по 
краям двух смежных гряд. Бурна
шев [без указ, места].

11. Перен. Вздорный, вызываю
щий беспорядок человек. Каретни
ков — борозда — не дал договорить. 
Боров. Калуж., 1905—1921. Молчи 
ты, борозда! Буйск. Костром.
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12. Дружка, сват —- распоряди
тель на свадьбе. Распорядителем 
и управителем дела здесь бывает 
и сват, и дружко, называемый инде. 
сторож или борозда, а инде прово
жатый или передовой. Вельск. 
Волог., 1862.

— Доп. «Из деревенских про
званий». Рыб. Яросл., Пр огр. АН 
№ 276, 1907.

Бороздёвка, и, ж. Бородавка. 
Кирил. Новг., 1898.— Ср. Б о р о- 
давица (в 1-м знач.), Б о ро
да ш к а, Бородойцына.

Бороздйтый, а я, ое. С бо
роздками, полосами.оБ о р о з д а- 
тый ситец. Ситец с расцветкой 
в полоску. Ситцу много привезли 
в лавку-ту, такой бороздатый, надо 
на юбку взять. Весьегон. Твер., 
1936.

Бороздёный. Борозденый 
бык. Бык, идущий по борозде во 
время пахоты (в паре с другим бы
ком). Терек., 1907.

БороздёНЬ, дня, м. Праздник 
16 августа. Смол., 1914.

1. Бороздйлка, и, ж. Палка 
или железный прутик, с помощью 
которых управляют санками при 
катании с горы. Южн.-Сиб., 1847. 
Охан., Добрян. Перм. — Ср. Бо
розд у л ь к а, Б о р о з ж а л к а, 
Борозжачка.

2. Бороздйлка и борбз- 
дилка, и, м. и ж. Тот, кто мешает 
жидкое кушанье чем-нибудь нечис
тым или руками. Пск., 1855.

Бороздйна, ы, ж. Борозда. 
На две бороздйны прогнали. Ново- 
ржев. Пск., 1957.

БорОЗДЙТЬ, ишь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Покрывать 
что-либо бороздками, царапать. 
Холмог. Арх., 1907. Чего ты стол- 
то ножиком бороздишь. Мещов. 
Калуж. Смотри, шкворвнь-то у тебя 
землю бороздит. Буйск. Костром.

2. Перех. Распахивать гряды 
в огороде. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский. Мой-от бороздит ого
род. Волог. II Окучивать (карто
фель). Вчера картошку бороздил. 
Пушк. Пск., 1957. II Боронить. Пск., 
Даль.

3. Неперех. Ехать зимой по глу
бокому снегу, не по дороге. В иное 
время бороздит Ефрем (кучер) це
ликом, чуть-чуть коням не по брюхо. 
Спас. Казан., 1855.

4. Перех. и неперех. Сдерживать 
на удилах (лошадь). С горы ехамши, 
борозди, а на гору пущай. Дон., 
1952.

5. Перех. Мутить воду. Холмог. 
Арх., 1907. II Мешать жидкое ку
шанье чем-нибудь нечистым или 
руками. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Твер.

6. Неперех. Мешать, препятство
вать, противоречить. Да ты хоть 
борозди не борозди, а я сделаю по- 
своему. Каргоп. Олон., 1846. Он, 
слышишь, не борозди, братан! И что 
ты бороздишь всегда. Олон. Влад., 
Костром., Касим. Ряз. ♦«Проявлять 
к кому-либо неприятность» [?]. 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

7. Неперех. Говорить вздор, бес
смыслицу, чепуху. Тул., 1858. 
Брось ты бороздить. Великолукск. 
Пск. Смол. ♦ Говорить вздор, произ
водить смуту, беспорядок. Судог. 
Влад., 1851. Не борозди, а то за
берут. Влад. Он как выпьет, так 
и почнет бороздить. Буйск. 
Костром. — Ср. 1. Б о р о н й т ь 
(в 5-м знач.).

8. Говорить невнятно. Пьяный 
бороздит нешто. Смол. Пск., 1902— 
1904.

9. Быть разборчивым (в еде). Гжат. 
Смол., 1896.

Бороздйтьея, несов. 1. Воло
читься, тащиться. Чё-нибудь то- 
щится, какая-нибудь вещь, вот она 
бороздится. Молчан. Том., 1964. 
Платья носили широки да долги, 
по земле бороздились. Яшк., Юргин. 
Кемер.

2. Брызгаться водой. Детишки 
ходили по воде и бороздились. Пск., 
1902—1904. ♦Полоскаться в воде, 
пачкаться. Осташк. Твер., Пск., 
1855. Твер.

3. Махать (руками), защищаясь. 
Отец стал бороздиться рукам (за
щищаться), но увидел на руке мате
рин перстень. Лодейноп. Ленингр., 
Ончуков, 1928.
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БорбЗДКа. Бороздкой! В знач. 
междом.- Возглас, которым пону
ждается лошадь идти вдоль борозды. 
Волог., Баженов.

БороздлЙВЫЙ, ая, ое. Такой, 
который противоречит, возражает, 
препятствует кому-, чему-либо. 
Бороздливая сноха. С>у&ог. Влад.,
1851.

Борозднй, й, ж. Борозда. 
«Местами народное». Даль.

БорбЗДОВатЬ, несов., перех. 
Проводить борозды при определе
нии границ на поле, сенокосе; вспа
хивать землю. Петрозав. Олон., 
1885—1898*. Над тобой непогодушка 
бушует, Буйны ветрушки лицо что 
бороздуе. Олон., Агренова-Славян- 
ская, 1889.

БОРОЗДОВ00, а я б е. Идущий, 
двигающийся по борозде. О коне, 
колесе. Бороздовой конь — который 
по борозде ходит, и колесо бороз- 
дово — которо по борозде идет. Том., 
1964.

БоровдУлька, и, ж. То же, 
что 1. Бороздйлка. Охан., Добрян. 
Перм., 1930.

Борозжёлка, и, ж. То же, что
1. Бороздйлка. Охан., Добрян. 
Перм., 1930.

Борозжйчка, и, ж. То же, что
1. Бороздйлка. Охан., Добрян. 
Перм., 1930.

БорбЗКО, междом. Возглас, ко
торым понуждают лошадей пахать. 
Волог., 1852. — Ср. Борозда 
(в 3-м знач.), Бороздка.

Борознй, ы, ж. Борозда. Южн., 
Зап., Даль. Не ходи по борознам. 
Смол. Пск. Старый конь борозны 
не портит (пословица). Кидай кар
тошку в борозну. Курск. Севск. 
Орл., Пудож. Олон. Конь из бо
розны вышел (сбился). Барнаул.

БорознЙК, а, м. Орудие для под
бивания гряд. Малоарх. Орл., 1914.

Бброзно, нареч. Осторожно, 
бережно. Дон., 1852. Заон. Олон.

Борознуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Провести черту («напр., 
о дроби, пущенной над снегом»). 
Крестец. Новг., Крестцов.

Борозье, я, ср. Удила. Петрозав. 
Олон., 1896.

БорбИТЬ, несов. То же, что бо- 
роиться. Дон., 1929.

Борбитьея, несов. Бороться. 
Бороился. Дон., 1929. — Ср. Б о ро
ма т ь с я.

БороЙдУнья, и, ж. Большая 
муха. Олон., 1852. — Ср. Б^о ро
ду н ь я.

1. БорбК, рка, nt. 1. Хвойная 
роща на холме. = Б о р к й, ков, 
мн. Холмог. Арх., 1907.оБоркй 
веретия. Островки леса среди болот 
или безлесных пространств. Арх.,
1898. II Холмик, поросший лесом или 
без леса. Луж. Петерб., Срезнев
ская.

2. Мелкий кустарник. Шадр. 
Перм., 1897.

3. Кладбище. Валд. Новг., 1852. 
«Это слово происходит от слова бор, 
сухое возвышенное место, поросшее 
лесом, что подтверждается возвы
шенным положением кладбища 
среди топких мест и преданием 
народным, что здесь был в старину 
густой лес — бор. Пойдемте на бо
рок, на борку много народу». Валд. 
Новг., Пардалоцкий, 1855.

— Ср. 1. Бор.
2. БорбК, рка, м. 1. Обычно 

мн. Сборка, складка. Сиб., 1858. 
«В линии соединения нижней части 
с верхнею сзади и с боков на бе
кешке делаются складки, называе
мые борками». Тюмен. Тобол., 
Зобнин, 1898. Сарафан с борками. 
Верхнеуд. Забайк. Перм., 1930. ° 
Б о р к й, ков, мн. «Складки, 
украшающие платье; оборки». 
Холмог. Арх., 1907.

2. Воротник с мягкими складками 
па женской одежде. Костром., 
Яросл., 1852. ♦Узенький, в мелких 
сборках воротник, часто расшитый 
золотыми нитками. У ей борок зо
лотой. Усть-Цилем. Арх., 1953. || 
Ворот рубашки. Вельск. Волог., 
1902. Сев.-Двин.

3. Бусы. Яросл., 1820. Тихв., 
Устюжн. Новг., Симб., Самар., 
Оренб. ° Б о р к й, мн. На шее пла
ток и «борки» — более 30 бисерных 
ниток разных сортов и разного цвета. 
Чернояр. Астрах., Луж. Петерб., 
Весьегон. Твер., Вят., Охан.
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Перм. °Б орки, мн. Перм., 1918. 
♦ Женские шейные украшения. 
° Б о р к и, мн. [удар.?]. Бусы — 
янтарные, а борки — жемчужные 
и бисерные. Юрьев. Влад., Архив 
РГО. Самар.

— Доп. [Знач.?|. Устьян. Арх., 
1958. ♦«Какое-то украшение или 
одежда». У жениха был дырявый 
балахон, и теперь не знать, где он; 
сапожки стары и тесны, не одевал 
с осени до весны, не влезли на ноги, 
прирвалисъ; был борок, на печи сожог. 
Ончуков.

Борокйтьея, несов. Обра- 
щаться[?]. Нам не годится с тобой 
борокаться\1]. Юрьев. Влад., Чер
нышев, 1910.

Бброкса, ы, ж. Кушанье из 
юколы. Борокса — это юколу на
режут мелко-премелко, жиром за
льют и едят. Ульч. Хабар., 1956. 
— Из языка народности ульчи — бброкса.

Бороматьея, несов. [удар.?]. 
Бороться. Луж. Петерб., 1871. — 
Ср. Борбить, Борбиться.

Бор OMÔ ШИТЬ, м б ш у, мо
шишь, несов., неперех. Бредить; 
бормотать во сне. Жар был, всю ночь 
боромошил. Ты чо-то боромошила 
сёдни со сна. Кирен. Иркут., 1960.

1. Боронй, ы, ж. 1. Борону 
сделать, в одну борону заборо
нить. Пробороновать поле один раз. 
Вдоль бороны по две сделать заста
вишь. Поодинова я заборонил, в одну 
борону, на одной лошади-дак. 
Верхотур., Зайков. Свердл., 1964.

2. Деревянная решетка, на кото
рую мечут стог сена. Клетки из 
кольев, положенные на землю. На 
них мечут стог для4 того, чтобы 
сено не прилегало к земле, а про
дувалось снизу. Кадн. Волог., 
1883—1889.

3. Перен. Рога лося. «Крестьяне 
на Алтае, говоря о рогах лося, упо
требляют иногда слово „борона“». 
Юго-зап., Том. [год неизвестен].

4. М. и ж. Перен. Болтливый 
человек, пустомеля. Осташк. Твер., 
Пск., 1855. Эка борона несколочен- 
ная! — говорят про такого человека. 
Твер. Никол. Волог., Дмитров. 
Орл. Ну что ты, борона, боронишь, 
чего не знаешь. Дубен. Тул. ♦Чело

век, говорящий некстати о том, о чем 
следовало молчать. Петерб., Кед
ров, 1865. ♦Человек, нелогично 
излагающий свои мысли. Ну, бо
рона, заборонил опять. Вят., 1907. 
Что попало говорит, нескладно, как 
борона боронит. Верхнеуд. Прибайк. 
♦ Человек неумный, часто говоря
щий вздор с видом знатока. Судж. 
Курск., 1915. ♦Врун. Боронит, как 
борона. Верхнеуд. Прибайк., 1827. 
Вот ты сидишь, не то говоришь, 
боронишь, борона несколочена. Чё 
с ним и говорить, борона он. 
Свердл.

5. М. и ж. Перен. Вздорный, упря
мый человек. Пьяный-mo он тоже 
борона порядочная. С ним не скоро 
сговоришься: борона-то он не по
следняя. Буйск. Костром., 1897.

6. Перен. О бестолковой хозяйке. 
Дмитров. Орл., Смол. Смол., 1898.

7. Нерен. О ссоре, несогласии. 
Дмитров. Орл., Смол. Смол., 1898. 
со Борону бить. Ссориться, не
дружно жить. Дмитров. Орл., Смол. 
Смол., 1898. Так мы все и били бо
рону. Смол. Борону в печку. Пре
кратить ссору, помириться. Давай 
борону в печку. Смол., 1915.

8. «Слухи, сплетни». Эта сторона- 
борона— вздорная сторона. Волог., 
Обнорский.

2. BopOHâ, ы, ж. О большом 
количестве кого-, чего-либо.<>Б о- 
рона кого-, чего-либо. Борона си
гов— большое скопление сигов. 
Карпог. Арх., 1928. || О большой 
многодетной семье. У меня борона 
целая дома — ребят много. Вят. 
(юго-вост.), 1901. Каргоп. Арх., 
Сев.-вост. край.

1. Боронд^К, м. 1. Сруб, в кото
рый упирается лесенка крыльца 
у избы. Волог., 1883—1889.

2. Крылечко. Чермоз. Перм., 1930.
3. Веревка с кольцом, поддержи

вающая бечеву, с помощью которой 
тянут лодку. Волог., 1883—1889.

2. БорондУк, м. Животное бу
рундук. «Живет в огородах, в осе- 
ках». Добрян. Перм., Миртов, 1930. 
Борондук вроде белки. Вилегод. 
Арх.

БоронёЛЬЩИК, а, м. Боро
нильщик. Весьегои. Твер., 1936.
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К боронельщику подошел. Шегар. 
Том.

Борбненник, а, м. Борониль
щик. Весьегон. Твер., 1936.

1. БоронёЦ, нца, л«. Борониль
щик. Саньку назначили в боронцы. 
Бригада боронцов. Капш. Ленингр., 
1934.

2. БоронёЦ, нца, м. Растение, 
трава [какая?]. Сольвыч. Волог., 
Зеленин. «Растение (знахарское), 
систематическое название которого 
трудно определить». Анненков.

3. БоронёЦ, нца, м. Полка. 
Вельск. Арх., 1957.

БорбНИЙ. Относящийся к бо
роне. Как зачнутся тараканья, 
находят вороний клец и затыкают 
к печке. Мосал. Калуж., 1905—1921. 
После бороньих следов пашня меняла 
свою кожу. Кимр. Калин., Завали
шин.

БоронЙЛО, а, м. «Тот, кто бо
ронит, т. е. ворошит руками». Влад., 
Бодров, 1851.

Боронйтва, ы, ж. Бороньба. 
Остров. Пск., 1896.

1. БоронйТЬ, н ю, нйшь, несов., 
перех. и неперех. 1. Боронить 
в один, в два, в три, в четыре следа 
(зуба). Бороновать два, три, четыре 
раза по одному месту. «Следа в че
тыре», — поправил председателя 
колхозник, молодой парень. Волхов. 
Ленингр., 1933. Мы бороним в не
которых местах в четыре зуба. 
Волхов. Ленингр.

2. Перех. Мешать, перемешивать, 
ворошить что-либо руками. Влад.,
1851.

3. Перех. Приводить в беспорядок 
(обычно половики). Петр. Свердл., 
1964.

4. Неперех. Волочить ноги. Он 
пошел, ногам так и боронит. 
Солецк. Новг., 1956.

5. Перен. Говорить вздор, пустяки; 
болтать. Пъяный-то он, пожалуй 
боронит, а мне пора ести. Кадн. 
Волог., 1854. Волог., Мещов. Калуж. 
Воронишь чего не знаешь. Тул. Не 
борони давай уж, некого-то. Зайков. 
Свердл. Иссык-Кульск. ♦ Говорить 
вздор, врать. Сев.-Двин., 1928. 
Боронить, врать всё одно то же. 
Верховаж. Волог. ♦ Говорить не

кстати. Петерб., 1865. ♦ Сплетничать, 
болтать вздор. Полно-ко, ты парень, 
вздор боронить. Волог., Слов. карт. 
ПРИЗ. ♦ «Говорить вздор, пустяки, 
говорить невероятное, неприличное, 
неуместное или срамное». Чего ты 
мелешь? Боронит сам не знает чего. 
Чего ты боронишь пустяки-те? 
Будто дядя Федот напустил на Ере- 
мия килу! Он не из таких, не верю. 
Боронит да боронит, нам соромно 
слушать-то. Перм., 1856. ♦Говорить 
бессвязно, нелогично. Вят., 1907. 
со Тарусу боронйти. Говорить вздор, 
пустяки. Полно тарусу-ту бо- 
ронити. Кирил. Новг., j650. — Ср. 
Бороздить (в 7-м знач.).

6. Неперех. У извозчиков: ездить 
с места на место, ехать медленно, 
шагом, высматривая пассажиров. 
Бурнашев [без указ, места]. «Петерб. 
легков. извоз.», Даль. Архив 
АН СССР [без указ, места].

— Доп. [Знач.?]. о Б о р о и ь т й, 
повел. Каргоп. Арх., Киснемская.

2. БоронЙТЬ, н ю, н й шь, несов., 
неперех. 1. Оборонять, защищать, 
оберегать. Курск., Орл., Тул., 
Калуж., 1840. Нижегор. Я бороню 
гостя от собак: пусть смело идет 
в избу, не кусят. Тихв. Новг. 
Прионеж., Сев.-Двин. Не бойся, 
если на тебя нападут, ecu будем 
боронить. Йонав. Лит. ССР. о Бо
рон й бог, боронь бог. Не дай 
бог, защити, спаси бог. Боронь бог, 
попадешь в вир (глубокое место) — 
утопишься. Смол. Пск., 1902—1904. 
Борони тебя бог. Барнаул.

2. Не растрачивать зря, сохранять, 
сберегать. Боронить время. 
Барнаул., 1929—1935.

Боронйтьба, ы, ж. Бороньба. 
Пск. Пск., 1902—1904. Осташк. 
Твер.

БоронЙТЬСЯ, нюсь, р о- 
нйшьсяи рбнишься, несов. 1. 
Обороняться, защищаться. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Бывает, когда 
драка, то говорят, если одолят: 
где тут борониться. Яросл. Как 
он меня захочет бить, я буду боро
ниться. Костром. Иди да боронись 
собак. Остров. Пск. Смол., Белозер. 
Новг. Выхватил Василъюшко чер- 
нен-от вяз. Начал де Василъюшко 
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боронитися. Мезен. Арх., Григорьев. 
Каждый сам боронится, чим кто 
могёт. Йонав. Лит. ССР. Прейл. 
Латв. ССР.

2. Остерегаться кого-либо. Ты 
боролись от его, плохой ён человек. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

1. Борбнка, и, ж. 1. Бороньба. 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

2. М. и ж. Молодая лошадь, которую 
впрягают только в борону. Яросл.,
1852. Топеръ на легку пашню можно 
запрячь — боронка поспела. Демян. 
Новг. Лошадь была бы боронка, 
да замытилась что-то, околела. 
Твер. Второй год лошадь — борбнка, 
легкую работу дают. Калин. На 
третий год — боронка, бороновать 
на ём. Воронку не запрягают в дроги, 
работают тольки в бороне. Пушк., 
Славк. Пск. Борбнка только в бо
рону гож. Прейл. Латв. ССР. ♦ Сла
бая или молодая лошадь, запрягае
мая только в борону. Пск. Пск., 
1902—1904. ♦ Лошадь по третьему 
году, запрягаемая в -борону (нов.). 
Пск. Пск., 1902-1904.

3. Грядка, сделанная бороной, 
изготовленной из расколотых елей. 
Тотем. Волог., 1898.

4. Небольшой, тяжелый чугунный 
или железный стержень, на одном 
конце которого петля для веревки, 
а на другом — четыре крюка, на
правленных в разные стороны; ис
пользуется при отыскании оборвав
шейся снасти. Пск., 1912—1914.

5. Еловая мутовка, используемая 
для отыскивания и подхвата сетей. 
Пск., 1912—1914.

2. Боронка, и, ж. Сторожка. 
Орл., 1852.

Боронник, а, м. В названиях 
домашних животных. Зубц. Твер., 
1896.

Бороннйца, ы, ж. 1. Один из 
ряда длинных деревянных брусьев, 
образующих основание бороны. 
Олон., 1885—1898.

2. Сук бороны, сделанной из ело
вых ветвей. Повен. Олон., 1912.

Борбнный, а я, ое То же, что 
бороний. А моя милашечка Что бо
ронная плашечка, В лапотки 
обуется, Как пузырь, надуется. 
Новг., Елеонская.

Бороновйло, а, ср. То же, что 
бороноволок (в 1-м знач.). Тобол.,
1899.

Бороноварок, р к а, м. [Знач.?]. 
Мужик-бороноварок, серая твоя ду
ша. Ельн. Смол., 1905—1921.

BopOHOBÉTb, несов., перех.
1. Бороновать незасеянную полосу, 
бороновать во второй раз. Южн., 
1936.

2. Бороновать уже засеянные 
полосы. Меленк., Покров. Влад., 
1936.

3. Говорить вздор; отвечать не то, 
о чем спрашивают. Тороп. Пск.,
1852. И Пск. К Врать. Холм. Пск., 1855.

Бороновйк, а, ль То же, что 1. 
Борбнка (во 2-м знач.). Пошех.- 
Волод. Яросл., 1929. ♦ Лошадь на 
третьем году, еще не бывшая в 
упряжке. Чембар. Пенз., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

БороновЙЩб, а, ср. «Место, 
которое занимает борона». На два 
бороновища отъехал. Смол., Добро
вольский, 1916.

Бороноволок, а, м. 1. Подро
сток-бороновальщик. Свой бороно
волок дороже чужого работника 
(пословица). Даль [без указ, места]. 
Перм., Курган. Тюмен., 1930. Кемер. 
Наймывают бороноволока малень
кого. Том. [Сеятель] запряжет 
лошадей в бороны, посадит на «пере- 
дову» лошадь «бороноволока» (обык
новенно мальчика). Енис. || Бороно
вальщик. Волог., Обнорский. 
Свердл. Вместо терминов «сеяль
щик», «бороновальщик», «скирдо
прав» употребляются здесь «севач», 
«бороноволок», «стогомет». Арбат. 
Киров. Бороноволик, кто боронит, 
мужик или баба. Крив. Том. — Ср. 
Борноволбк (в 1-м знач.), Боро
новало.

2. Молодая лошадь, на которой 
боронят. Свердл., 1964. Коренная 
лошадь в бороне. Сиб., 1916. — Ср. 
Борновалок, Борноволбк 
(во 2-м знач.).

3. Перен. Необразованный чело
век. Шуйск. Иван., Гарелин.

4. Растение Triticum repens L., 
сем. злаковых; пырей. «Растение 
пырей. ., коего долгие коренья вяз
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нут в'бороне». Даль [без указ, места]. 
Твер., Анненков.

Бороноволочйтель, я, м. 
То же, что бороноволок (в 1-знач.). 
Когда пермячонок сядет на лошадь 
и поедет боронить, до пятнадцати 
лет его называют борноволоком 
(пинякискависъ - бороноволочйтель). 
Перм., 1856.

Бороноволочка, и, ж. Де
вочка-бороновальщица. Малоарх. 
Орл., 1897.

Бброной, а я, ое. Вороной 
(о масти лошади). «В местной песне 
поется: Коня бороного, Неподкован
ного. . .». Река Свирь Олон., Кули
ковский, 1885—1898.

Бороноплйс, а, м. Двухгодо
валая лошадь, которую впрягают 
только в борону. Нижегор., Даль. — 
Ср. Боронка, Бороновйк.

Борбночный, а я, ое. Воро
ночная лошадь. Лошадь, запря
гаемая только в борону. Пск., 
Копаневич.

BopOHÿxa, и, ж. 1. Борона. 
Верхот. Свердл., 1964.

2. Перен. Болтливая женщина; 
лгунья. Ср. Урал, 1963.

БорончЙТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. Боронить. Он один пашет, 
а другой борончит. Крив. Том., 
1964.

Боронч^К, а, м. 1. Кольцо у 
бороны, к которому привязывается 
веревка. Вят., 1858.

2. Жеребенок, которого впрягают 
в борону. Саран. Пенз., 1904.

3. Ребенок мужского пола. Алт. 
Том., 1858. Кедаб. Азерб. ССР. 
♦ Мальчик лет 10—15, подросток. 
Ставроп. Самар., Матер. Срезнев
ского [с примеч.: «с калмыцкого»]. || 
Вообще ребенок [«особенно в разго
воре с татарскими народами»]. 
Оренб., Сиб., Даль [с примеч.: 
«Хотя слово это и не татарское; 
монгольское?]. Иссык.-Кульск., 1959.

Боронщак, м. [удар.?]. То же, 
что боронка (во 2-м знач.). Пск., 
1904-1918.

Борбнщик, а и боронщйк, 
а, м. 1. Бороновальщик. ° Борон
щйк. Даль [без указ, места]. 

а Б о р б нтц и к. Пахарь и боронщик. 
Крив. Том., 1964. Свердл.

2. Трехлетняя лошадь, запрягаемая 
в борону. ° Б о р б н щ и к. Твер., 
Еремин. — Ср. Боронка, Боро
новйк.

Бороньбё, ы, ж. Оборона, 
защита. Смол., Пск., 1902—1904.

Ббронье, я, ср. Боронование. 
Холмог. Арх., 1907.

Бороньё, й, ср., собир. Бороны. 
Казан., 1897.

Боронйга, и, м. и ж. Боро
нильщик. С пасхи до покрова рядят 
пастуха, наймуют бороняг. 
Нижнеуд. Иркут., 1915.

БорОТЙТЬ, чу, тйшь, несов. 
Делать что-нибудь неаккуратно, 
без старания; при резании чего-либо 
отрезать больше, чем ну яс но. Пск., 
Осташк. Твер., 1858.

Воротиться, несов. Бороться. 
Стал он тешиться да он боротиться. 
Онеж., Гильфердинг.

Ббротье, я, ср. Борьба — вид 
народного спорта. «Это гимнастиче
ское увеселение прежде широко 
применялось на гуляньях, причем 
победитель — сдержавший носок, 
т. е. ни разу никем не опрокину
тый, — весь год до следующего 
спорта пользовался самым высоким 
почетом от всего местного населе
ния». Холмог. Арх., Грандилевский, 
1907. Еще что это у тебя за бо- 
ротье, За медвежья ухваточка 
(песня). Кирил. Новг. Урал., 1930.

1. Борочек, чка, м. 1. Уменып.- 
ласк. к 2. Борок (в 3-м знач.). 
Тихв. Новг., 1905—1921. Вят. Бисер 
мой, бисер, Борочком снизан, Алым 
бархатом опушен (загадка). 
Екатеринб.

2. Борбчек, чка, м. Растение 
Alchinilla vulgaris L., сем. розан
ных; манжетка. «Растение ман
жетка. ., настой которого считается 
отличным средством от поноса». 
Иваницкий, Матер. по этногр. 
Волог., Кадн. Волог., 1890.

Ворошен, шна, м. Ржаная 
мука. Ворон., Даль.

1. Бброшень, борбшень, ш н я 
и борошёНЬ, шнй, м. 1. Разные 
домашние вещи, пожитки, скарб. 
° Бброшень. Слов. Акад. 1847 
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(с пометой: «сллар.»). Яросл., Волог., 
Арх., Сиб., Даль. Сев.-Двин., 
Махнев. Свердл. °Б о рошбнь. Ми
нус., Канск. Енис., 1857. Енис. || 
Разные мелкие вещи, сложенные 
вместе. Арх., 1842—1847. Камч., 
Сиб. о Ворошень. Сиб., Камч., 
1842. II Имущество бедного человека. 
Волог., Ibö2. II Разный хлам, об
носки. Великоуст. Яросл., 1847. 
Яросл., Волог., Арх., Сиб., Махн. 
Свердл. II Дорожные вещи, багаж. 
Арх., 1847. Камч., Сиб., Яросл., 
Волог., Арх.

2. Ворошен ь. Внутренности, 
потроха птиц и животных. Пск., 
Порх. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Пск., Смол., Боров. Новг.

2, Борошень, шня, м. Расте
ние Spiraea ulmaria L., сем. розан- 
ных; лабазник. Курск., Анненков.

БороШЙТЬ, шу, шйшь, несов. 
Говорить вздор, врать. Сев.-Двин., 
1928.

Бброшна, ы, ж. То же, что 1. 
Борошно. Ворон., Даль.

Борошнё, я, ср., собир. Иму
щество. Вельск. Волог., 1883—1889.

Борошник, а, м. 1. Растение 
[какое?]. Красноуфим. Перм., 1930.

2. Род крестьянской одежды. 
Котельн. Вят., 1896.

Борошнистый, ая, ое |удар?]. 
Борошнистая невеста. Н евеста, 
у которой много платьев и других 
вещей (по не денег). Енис., 1865.

Борошница, ы, ж.1. Женская 
рубашка со сборчатыми рукавами. 
Пошех. Яросл., 1849.

2. Обшлаг со складками. Рубашка 
с борошницей. Пинеж. Арх., 1961, 

Борошнйшко, а, ср. 1. Уменьш. 
к 1. Борошень (в 1-м знач.). Волог., 
1902. ♦Пожитки. Влад., 1853.

2. Бедный женский наряд. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849.

1. Бброшно, а, ср. Ржаная мука. 
Курск., 1848. Ворон.♦Ржаная мука, 
используемая на винокурнях. Бо
рошно вздорожало. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849.

— Укр. борошно — мука.
2. Борошно. «На высоком 

месте». Ломоносово Холмог. Арх., 
1952.

Борошно, а, ср. [удар.?]. «Ба
рахло». Углич., Пошех.-Волод. 
Яросл., 1926.

Борошно©, ого, ср. [удар.?]. 
То же, что 1. Борошно. «Рожь наи
более идет в губернии Чернигов
скую, Харьковскую и Воронежскую, 
на винокуренные заводы, почему 
и отправляется чаще в виде крупы 
или так называемого „борошного“». 
Списки насел, мест, Курск.
Борошнй, й, ж. Корзина. 

Дорогоб. Смол., 1897.
Борода, ьт, ж. [удар?]. Доска 

шириной 7 дюймов, толщиной 
1]/4 дюйма. Арх., Слов. Вереха.

Ббрсканье, я, ср. Действие 
по значению глагола борскать. При 
борсканъи овчина располагается 
на. колоде. Арзам. Нижегор., 1880.

Борскать, а ю, а ешь, несов., 
перех. Скоблить мездру особым но
жом. Перед тем как овчину пускают 
в квасы, ее ббрскают, т. е. скоблят 
мездру особым большим ножом. 
Арзам. Нижегор., 1880.

Борснй, ёй, мн. Кожаные 
лапти. Ходили в борснях. Смол.,
1957. — Ср. Поршни.

1. Борт, а, м. 1. Бок стога. 
Борт еще надо этот утянуть, а то 
намечем, что упадет зарод-то. 
С этого борта-то чё-то навесил, 
натяни. Лоб выложили, теперь 
борта надо выкладывать. Кирен. 
Иркут., 1960.

2. Б орты, то в, мн. Голенища. 
Ишь вода-то за борты хватила. 
Осташк. Твер., Пск., 1855.

3. Вышитая на груди часть полу
шубка, поддевки, рубашки. Мещов. 
Калуж., 1916. II Верхняя часть пра
вой полы полушубка, обычно вы
шитая. И мне брат борт у полу
шубка выстрочил на машине. Мещов. 
Калуж., 1916.

4. Борты, то в, мн. Скаты 
крыши или боковые стенки, идущие 
от крыши на лодках. Иск., 1912— 
1914.

5. Борты, то в, мн. Боковые 
накладки по бокам соймы, по ко
торым можно проходить с носа 
лодки на корму и обратно. Пек., 
1912-1914.
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2. Борт, м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., Зеленин.

БортевщЙК, а, м. 1. Пчеловод. 
Златоуст. Уфим., 1930.

2. Птица Pyrrhocorax graculus L., 
сем. вороньих; клушица. Каслин. 
Челяб., Мензбир.

3. Большой черный дятел — желна, 
который долбит отверстия в стенках 
бортей в поисках пчел. Желна иной 
раз бортъ продолбит: до пчел до
бирается. Старики-пчеловоды бор- 
тевщиком ее зовут. Нижне-Сергин. 
Свердл., 1963

Бортешбк, шка, м. Улей. 
Поставит бортешбк, другой — и 
[пчел] разведет. Верейск. Моск., 
1905—1921.

1. Бортйна, ы, ж. Бор, сосно
вый лес. Сев.-Двин., 1928. || Лес, 
преимущественно сосновый, расту
щий на возвышенном месте в речной 
или болотной пойме. Вельск. Арх., 
1946—1959.

2. Бортйна, ьт, ж. Одна борть, 
один улей. Слов. Акад. 1847.

Бортйнка, и, ж. l.Bop, сосно
вый лес. Сев.-Двин., 1928.

2. Небольшая роща среди полей. 
Вельск. Арх., 1957.

БортогбН, а, м. 1. Китайский 
курьер, посылавшийся в г. Иркутск. 
Забайк., 1858.

2. Рассыпной чай. Вост.-Сиб., 
1858. Нерч. Забайк.

Борть, и, ж. 1. Дупло в толстом 
дереве. Меленк. Влад., 1875.

2. Ель, на которую вешается улей. 
Охан. Перм., 1854.

БорУздинка, и, ж. Морщинка. 
На Добрынюшки была заметочка, 
На белом лице была боруздинка. 
Онеж. Арх., Гильфердинг.

Борун, а, м. [удар.?]. Говорун, 
болтун. Переясл. Влад., 1920.

БорундУк, а, м. Бурундук. 
Верхот. Перм., 1930.

БорУнчик, а, м. Шуба из овчины 
с борами. Златоуст. Уфим., 1930.

БорухйтЬСЯ, несов. 1. Борясь, 
дерясь с противником, стараться 
повалить его, свалить на землю. 
Зап., Даль. — Ср. Б о р ю к а т ь с я.

2. Противиться всеми силами 
какому-либо насилию, влиянию; 
бороться, стараясь преодолеть со

противление, отразить нападение, 
устранить помехи. <>Б ор ухаться 
с чем-либо. Зап., Даль.

Ббрушка, и, ж. Говяжья почка. 
Иркут., Ровинский.

БорУшка, и, ж. 1. Женский 
головной убор. Волог., 1819. Наго- 
ловах они [женщины] носили прежде 
какие-то высокие борушки, потом 
шамшуры, потом пошли повойники. 
Волог.♦Женская высокая шапка, 
сшитая из парчи с галунами. Никол., 
Тотем. Волог., Баженов. ♦ Кокош
ник. Сев.-Двин., 1928. ♦Старинный 
головной убор замужней женщины 
в виде чепчика из шелка, гаруса 
и т. п., вышитого золотом, серебром 
(для праздничного ношения), или 
ситца, кумача (для повседневной 
носки). «Это чепчик деревенской 
старушки-молодушки (так величают 
себя молодые женщины). Уже одно 
головное украшение напоминает, 
что красна девица-душа из дому 
родительского в суженый переса
жена, так сказать на место боровое, 
сухое, отчего около ушка скорее 
всего (как опыт показывает) и вы
растет, так сказать, сосняк жаро
вой: седой волос». Берховаж. Волог., 
Шайтанов, 1849. [Борушка] «часто 
парчевая или шитая золотом, с ши
роким галуном («плетнем») на пе
редней лобной части и с тесемками- 
завязками на задней, с помощью 
которых она может стягиваться на 
голове». Волог., Едемский. «Бо
рушка напоминает поварской колпак 
или фуражку без козырька». Волог., 
Дилакторский, 1902. || Головная по
вязка, шитая мишурой. Волог., 
1890. Сев.-Двин.

2. Женский воротничок в мелкую 
сборку. Костром., Волог., Даль.

3. Женская рубашка со сборками 
на рукавах. Арх., Волог., 1890— 
1893.

Борхот, а, м. Доска, опоясы
вающая расшиву в виде каймы. 
□ Борхот [удар.?]. Бурнашев, 
1843 [без указ, места]. || Набои на 
долбленом челноке. Колым. Якут., 
1901. — Ср. Б а р к о т ы.

БорцОк, м. Комочек теста, сва
ренный в масле. «Кушанье донских 
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калмыков». Сальск Дон., 1929.— 
Ср. Б а у р с а к.

Борч&, й, ж. 1. Кушанье в виде 
сухой волокнистой каши, приготов
ленной посредством толчения в де
ревянной ступе копченых костяных 
остовов с мясом или вяленой сельди. 
«Все это мелко толкут и мнут в де
ревянной ступе и хранят в сумках 
из налимьей кожи nftn в деревян
ных флягах. . в виде сухой волок
нистой каши». Русское устье 
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

2. Провесное (вяленое) мясо дикой 
козы. Краснояр., Енис., Спасский.

Борчатка, и, ж. 1. Шуба из 
овчин со сборками на талии. 
Верхнеуд. Прибайкал., 1925. Му
жики носили шубы подчернены 
и борчатки. Том. Борчатка — шуба 
така с борами. Сзади прорез, талья 
как сборёна, а тут фонбора; 
можно на рукавах и подол можно. 
Мариин. Кемер. Медян. Киров., 
Перм. Борчатка — у ей у пояса 
в тугом виде, а от пояса ка-к юбка 
делается. Свердл. ♦ Полушубок, 
шуба из черных овчин со сборками 
на талии, отороченные мехом. Бор- 
чатку справили. Барнаул., 1929— 
1935. Борчатка длинная, борами, чер
неная, белой обложкой пола и рукава 
обделаны. Вожгал. Киров. Семи
палат., Усть-Камен.

2. Мужской кафтан со сборками. 
Перм., 1930.

3. Сапоги со сборками. Перм. 
Перм., 1930.

Борчйток, тка, м. То же, что 
борчатка (в 1-м знач.). Свердл., 
1964.

Борчик, а, м.. Уменьш. к борец. 
А не дашь ему борчика, У дала добра 
молодца. Пудож. Олон., Рыбников, 
1864.

Борчбвка. См. Бортовка.
Ббрша, и, м. и ж. Х.Ж. Кличка 

для овец. Олон., 1885—1898.
2. «Ласкательно о баране». 

Кирил. Новг., 1898.
BopmâTb, а ю, а ешь, несов., 

неперех. Выговаривать кому-либо 
за что-либо, ворчать, бранить; 
сердиться. Перм., 1848. Отец на 
меня боршал сегодня. Старик у нас 
завсе боршает; то неладно, да друго 

неладно, да это не так; нали лихо 
слушатъ-то, уши ожулежал. Перм. 
Бранят и «боршают», конечно, боль
шаки и вся семья на такую девушку, 
обзывая ее ('всяко-всячески» — и «шку
рой барабанной» и «чучей мокрой», 
«да брань — говорят — не чад, глаза 
не ес», а «ботить такую распу
тницу надо». Перм. Алт.

Ббршенька, и, м. Уменын.- 
ласк. к борша. Кирил. Новг., 1898.

Боршенько, а, м. То же, что 
боршенька. Кирил. Новг., 1898.

БоршЙТЬ, шу, шйшь, несов., 
неперех. То же, что боршать. 
Красноуфим. Перм., 1913. Неборшй. 
Челяб. Он боршит. Каин. Том.

БоршНЙ, е й, мн. Башмаки из 
одного куска кожи без подметок и 
каблуков. Арх., Волог., 1890—1893. 
«Обувь из кожи». Пореч. Смол., 
Добровольский, 1914. — Ср. По
ру ш н и и др.

Боршутка, и, ж. [удар.?]. 
Кличка собаки. Кирил. Новг., 1898.

Борщ, а и у, м. 1. Щи. Я на- 
елся\борщу. Валуйск. Ворон., 1901. 
Бугур. Самар., Жиздр. Калуж.

2. «Особенная огородная зелень». 
«Употребляется в похлебку, из
вестную под тем же наименова
нием». Курск., Бурнашев. || Ботва 
свеклы, брюквы, турнепса. Борщ 
у брюквы, у свеклы и у турнепса 
такой, так борщ. Холмог. Арх., 
1950.

3. Растение Heracleum sibiricum 
L., сем. зонтичных; борщевик. 
Борщ станем варить, нарвем да 
сварим. Усть-Цилем. Арх., 1953. 
Краснотур. Свердл. — Ср. Б о р- 
щ 6 в к а, Борщовый.

4. Растение Heracleum borealis, 
сем. зонтичных. Это растение «зы
ряне употребляют в пищу вместо 
капусты и заготовляют его впрок 
на зиму». Мезен. Арх. Подвысоцкий, 
1885. «Его [борща] стволы — бор- 
штёвые пучки — очищают от коры и 
едят в сыром виде. Кроме того, из не
го готовят борштевыещи—отвар, ко
торый охлаждают и пыот вместо ква
са». Онеж. КАССР, Волог., Алатыр. 
Симб.оИвановский борщ. Расте
ние Heracleum borealis. Онеж., 
1913. ♦Трава, употребляемая в сы
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ром видо как лакомство. Бурна
шев (от Г. А. Мясоедова) [без указ, 
места]. Самар., 1896. Такое расте
ние высокое, называется борщ. Дудка 
от борща. Арх. Борщ — трава, 
ребенки едят. Чирикалки-то из 
борща делаем. Медян. Киров. ♦«Съе
добная трава, ягель». Борщ — тоже 
съедобная трава. Борщ на логу, 
такая трава большая, толстая. 
Вожгал. Киров., 1949.

5. Борщ полевой. Растение Ра- 
stinaca sativa, сем. зонтич
ных; пастернак лесной. Вят., Аннен
ков.

Борщеёды, до в, мн. Ирон. 
О жителях запечерских селений, 
употребляющих в пищу растение 
борщ. Мезен. Арх., 1878. Ижемцы, 
усть-цилемы, мохченцы — борщееды. 
Мезен. Арх.

Ббрщень, м. То же, что борщ. 
Черепов. Новг., Еремин.

Борщенье, я, ср. То же, что 
борщ. Черепов. Новг., Еремин.

1. БорщЙТЬ, щ у, щ й ш ь, 
несов. Лить много, через край, пе
реливать лишнее. Южн., Даль 
(чаще употребляются глаголы 
с приставками на-, пере-).

2. БорщйТЬ, щу, щйшь, 
несов., неперех. Ворчать, брюзжать. 
Он борщит, а ты должна молчать. 
Тотем. Волог., Андреев.

Борщовка и борчбвка, и, 
ж. 1. Растение Heracleum sibiri- 
cum L., сем. зонтичных; борще
вик сибирский. ° Борщовка и 
борчбвка. Южн. Россия, Аннен
ков.— Ср. Борщ (в 3-м знач.).

2. Растение Heracleum spondy- 
lium L., сем. зонтичных; борще
вик обыкновенный. °Б орщбвка. 
Южн. Россия, Анненков.

3. Ствол борщевника, употреб
ляемый как лакомство. ° Б о р- 
чбвка. Казан., 1847. ° Бор- 
щ б в к а и борчбвка. Казан., 
Даль. ♦ Борщовка. Стебли 
борща. Онеж. КАССР, 1931.

— Ср. Б у р ш а к.
— Доп. «Из названий трав». 

Козл. Тамб., 1897.
Борщбвник, а, м. 1. Место, 

заросшее борщевиком. Тулун. 
Иркут., 1924.

2. Растение Geranium palustre L., 
сем. гераниевых; журавельник бо
лотный. Смол., Анненков.

3. Растение Verbascum nigrum L., 
сем. норичниковых; коровяк чер
ный. Курск., Анненков.

Борщбвый, а я, о е. Относя
щийся к борщу.оБ о р щ б в ы е щи. 
Отвар борща — растения Heracleum 
borealis, употребляемый в охла
жденном виде. Из борща «готовят 
борщовые щи — отвар, который 
охлаждают и пьют вместо кваса». 
Онеж. КАССР, Калинин, 1931. 
оБ о р щ б в ы е пучки. Стволы 
борща — растения Heracleum bo
realis, употребляемые в пищу в сы
ром виде. «Его [борща] стволы — 
борщовые пучки — очищают от коры 
и едят в сыром виде». Онеж. КАССР, 
Калинин, 1931 .оБ о р щ о в ы й пи
нан. Растение Heracleum sibiri- 
cum L., сем. зонтичных; борще
вик сибирский. Перм., Аннен
ков.— Ср. Борщ (в 3-хМ знач.).

Борй, б в, мн. 1. Сборки или 
узкие, неглубокие складки на ка
кой-либо одежде (юбке, сарафане, 
шубе и т. п.). Устюжн. Новг., 
1848. Ты носи кафтан с борам, 
Легче бегать по полям (песня). 
Новг. Без боров, а клинья. Борами 
сзади. Все боры, боры. Раньше было 
кафтаны с борами. Арх. 
Онеж. КАССР. Надета белая ру
башка, Назаду много боров. Пск. 
Шуба с борам. Кириш. Ленингр., 
Кашин. Твер., Клин. Моск. Ноне 
шубы с борами из моды вышли. 
Покр. Влад. Хороша шуба. Вона 
боров-то сколько! Буйск. Костром. 
Великоуст. Волог., Перм., Никол. 
Самар. (Куйб.), Царев. Астрах. 
Уж сколько боров на юбке. Оренб. 
Напереде боры. Без боров-то лучше. 
С борами шили. Барнаул. Том. 
Это парни .тебе боры вырвали. 
Тобол. ° Б б р ы, мн. Арх., Подвы- 
соцкий, 1885.пБора, мн. Сколько 
боров-то нашито! - Платье носит 
завсегды с борбми. Олон., 1885— 
1898. Бора сильно набраны. Устьям. 
Арх. Онеж. КАССР, Перм. 11 
Оборки на женском платье. Онеж., 
Холмог. Арх., 1885. У ей круг 
подола все борам обшито. Луж.
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Петерб., Срезневская. — Ср. 5. 
Бор.

2. Складки на голенищах (сапог). 
Кашин. Твер., 1897. Ельн. Смол.

3. Меха у гармонии. Хороша эта 
тальянка, Да не розовы боры; Хо
роши эти ребята, Да не наши же
нихи. Твер., Елеонская, 1914. 
Онеж.

— Доп. [Знач.?]. Как у нашей 
у Парани заросла рожа борами. 
Влад., Розов.

Борыхмйться, а ю с ь, аешь
ся, несов. Сопротивляться. Порх. 
Пск., 1858.

Ббрька, и, ж. 1. Название не
которых домашних животных. 
♦ Баран. Нижегор., Даль. 
Сев.-Двин. ♦Свинья. Так свиней 
у нас зовут, самцов. Ново-Лялин. 
Свердл;, 1964. || Название детены
шей некоторых животных.♦Поро
сенок. Калин., Перм., 1930.

2. В знач. междом. Слово, кото
рым подзывают свиней. Подзывая 
свинью к корму, кличут: боръка, 
боръка. Самарово Тобол., 1896. 
Борька-борька. Слово, которым под
зывают борова. Волхов. Ленингр. || 
Слово, которым подзывают бара
нов. Дубен. Тул., 1935.

Борюкйться, аюсь, аешься, 
несов. Валять друг друга; бороться. 
Перясл. Влад., 1849. Обоян. Курск., 
Южн., Юго-Вост. — Ср. Бору- 
хаться (в 1-м знач.).

Борюшки, шек, мн. Почки 
животного. Нерч., Ноневич.

Боря-ббря, в знач. междом. 
Слово, которым подзывают бара
нов. Барана боря-боря. Молчан. 
Том., 1964. Шегар. Том., Дубен. 
Тул.

Б6еадить[?], дит, несов. От
рывать, отмывать часть берега. 
Арх., Даль [со знаком вопроса]. 
Арх., 1931.

Босадной[?], а я, 6 е. относя
щийся к босоди. Арх., Даль [со 
знаком вопроса].

Боевё, ы, ж. Стопа ноги. Сиб., 
1852. Краснояр. Енис.

Босетвй, ы, собир. Босячество. 
Босетва, детва, мыгиества. Курск.,
1958.

БОбёТЬ, бю, сеть, несов., 
неперех. 1. Изнашивать обувь, ста
новиться босым. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

2. О стирании копыт у домашних 
животных. В провальный наст или 
серен кони босеют, обрезывают себе 
щетки. Олень босеет от копыт- 
ницы. Даль [без указ, места]. 
Во время наста олени сильно об
резают себе ноги. ., и они босеют, 
т. е. делаются нетвердыми на ноги. 
Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб.

БОСИКа, нареч. Босиком. Судж. 
Курск., 1912. Курск.

БосикёМИ, нареч. Босиком. 
Были все босиками. Ставроп., 
Самар., 1897. Босикйми бегают. 
Моск. Моск. Ребятишки у нас бо
сиками бегают. Покр., Киржач. 
Влад. Это я об вас: вот босиками 
сидите. Том. Босикйм ходили. 
Белебелк. Новг. — Ср. Бис и- 
ками, Босика, Босинкбм, 
Воском, Босолапо, Босом, 
Босбмши, Босонком, Босо
ного, Босоногом, Б о с о- 
нбж, Босоткбм и др.

БОСИКЙ, 6 в, м. J. Берестяные 
лапти для дома, надеваемые на 
босые ноги. Вят., 1848. ♦Берестя
ные башмаки. Вят., 1845. ° Б б- 
сики. Вят., 1847.^ Берестяные 
лапти особой формы. Берестяные 
босикй. Босикй без веревок, они за- 
вострены, а лапти потупее, у лап
тей веревки есть. Это она в боси- 
ках, во время сенокосу их носят. 
Медян. Киров., 1949. — Ср. Б а- 
хоры.

2. Женские остроносые башмаки 
с высокими передами на каблуках, 
надеваемые обычно на босую ногу. 
Новг., Волог., Даль.

3. Летние башмаки. Тул., Даль.
— Ср. Б о с о в и к й.
БосиковёТЬ, кую, куешь, 

несов., неперех. Жит,ь бедно. Народ 
там босикует. Смол., 1914.

БОСИКОМ [?]. «Род обуви, ба
шмаки». Волог., Суровцев, 1822.

Б06ИНК0М, нареч. Босиком. 
Кем., Онеж..Олон., 1885.

Босйха, и, ж. Прозвище жен
щины, которая ходит босиком. 
Курск., 1900-1902.-
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БОСИЧНАЯ, ой, в знач. сущ. 
О женщине, ходящей босиком. 
Кашин. Твер*., 1902.

БОСИЧНОЙ, ого, в знач. сущ. 
О мужчине, ходящем босиком. 
Покр., Юрьев. Влад., 1905—1921.

1. Ббска, и, ж. Собака. Пинеж. 
Арх., 1852. — Ср. 1. Боско.

2. Боска, и, ж. Металлическая 
проволока, которая прикрепляется 
к крючку удочки для того, чтобы 
его не откусила щука. Капш. 
Ленингр., 1934.

1. Боско и боско, а, ср. Со
бака, пес. °Б о с ко. Онеж. Арх., 
1896. о Боско [удар.?]. Олон., 
1842—1847. II Б б с к о. Кличка со
баки. Олон., 1852. Сев.

2. БОСКО, нареч. 1. Красиво, 
хорошо. Боско глядеть на него. 
Онеж. Арх. [?], Даль.

2. Бойко, бодро, быстро. Боско 
ездит. Ворон., Даль.

— Ср. Баско.
Боскоёды, мн. Прозвище кре

стьян. «Боско — общее название со
баки. Отсюда произошло название 
«боскоеды», которые на работе 
вместо зайца съели собственного 
своего боска». Олон., 1845. Олон. 
губ. вед. ♦Прозвище самряков, при
брежных жителей озера Самро 
Петроградской губ. «По указанию 
Г. И. Карзубова, прозвище это 
произошло потому, что жители 
одной деревни, найдя после пожара 
кустарных зарослей обгорелый труп 
своей собачки Воски, приняли его 
за тело зайца и съели». Пск., 
1912- 1914.

БОСКОЙ, а я, бе. Босой. Кем., 
Онеж. Арх., 1885.

EOCKÔM, нареч. Босиком. Девка 
боском побежала на реку за водой. 
Тихв. Новг., 1852. Новг. Они ни
когда боском не ходили. Ленингр. 
«Боской — босой. Отсюда: боском». 
Кем., Онеж. Арх., Подвысоцкий. 
Сапогов-то не было, боском побе
жишь. Арх. Олон. Петрушка! 
Смотри ты боском-то. ., ногу на
колешь. Тобол. — Ср. Б о с и к а м и.

Босля-боженька, и, м. Обра
щение к богу в свадебных песнях. 
Босля-боженька! Скуй нам, боже, 
свадебку. Холм. Пск., 1902—1904.

БОСОВЙК, а, м. Обедневший че
ловек, нищий, босяк. Нижнедев. 
Ворон., 1893. Перемыш. Калуж.
♦ Жулик. Красн. Смол., 1914.

БОСОВИКЙ, ков, мн. (ед. б 0- 
совйк, а, м.). 1. Башмаки, наде
ваемые на босую ногу. Тул., 1820. 
«Лапти и самые коты заменились 
большею частию босовиками и 
полуботинками». Тул., Троицкий, 
1853. Твер. Босовики вышколил, 
т. е. башмаки вычистил. Новг., 
Пошех., Молог. Яросл., Кологр. 
Костром., Нижегор. Ой, матка, 
где мне уже купить босовики, 
а сшить некому. Волог., Онеж. 
Арх. ♦Башмаки на каблуках, 
с острым носом и ушками. Устюжн. 
Новг., 1848. Великоуст. Волог.
♦ Башмаки без резин с фестонами 
и разрезом спереди. Волог., 1892.
♦ Башмаки без резинки. Батюшко, 
купи мне новые босовики! Покр. 
Влад., 1905—1921. ♦Простые туфли 
или башмаки с вырезным козырь
ком. Каргоп. Олон,, 1846. || Бо
тинки. Краснояр., Енот. Астрах., 
1905—1921. Астрах. || Сандалии. 
Карпог. Арх., 1928. || Туфли. 
Калуж., 1824. Белозер. Новг., 
Каргог. Олон. «Подружки наря
жают невесту, надевая на нее. . 
кожаные, черные, с алыми бан
тами босовики». Волог., Кочин., 
Онеж. Арх. ♦Род туфлей с глубо
кими задами. Тотем. Волог., Ше
вяков. ♦Туфли очень грубой ра
боты. Валд. Новг., Доброписцева. || 
Мелкая кожаная обувь вроде га
лош. Кадн. Волог., 1895. Калуж. 
Калуж. ♦Обувь наподобие мелких 
галош; носится девушками и моло
дыми женщинами. Кадн. Волог., 
Баженов. || Валяные башмаки из 
шерсти. Нерехт. Костром., 1853.
♦ Женские суконные или валяные 
туфли. Сиб., 1893. II Летние ба
шмаки. Тул., Даль. ♦Легкие лет
ние башмаки, сшитые из холстины 
или сукна. Ворон., 1937. ♦Башмаки 
вроде ботиков, изготовляемые из 
материи, с кожаными подошвами. 
Темник. Тамб., Прогр. АН «Nè 131.
♦ Мужские летние башмаки. 
Петрозав. Олон., 1898. || Башмаки 
из старых сапог, у которых отре
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заны голенища. Даль [без указ, 
места]. Судж. Курск., 1915. Ставр. 
Самар., Алатыр. Симб., Мокш. 
Пенз., Пошех.-Волод. Яросл. || Ба
шмаки для покойника. Пск. Пск., 
1902—1904. Холмог. Арх., Смол., 
Пск., Орл., г. Сарапул. || Женские 
башмаки с высокими передами, 
остроносые, на каблуках. Новг., Во
лог., Даль. Яросл. ♦ Башмаки с длин
ными передками, которые носят 
преимущественно старухи. Волог., 
1839—1842. II Женская обувь из про
стой кожи, с короткими передками, 
на толстой подоите, которую носят 
в будни. Олон., 1885—1898. Шадр. 
Перм., 1930. ♦«Род крестьянских 
башмаков». Нерехт. Костром., 
Диев.

2. Берестяные или лыковые 
лапти, надеваемые на босую ногу. 
Переясл. Влад., 1849. Сев.-Двин., 
Орл., Вят. ♦ Берестяные башмаки. 
Вят., 1845. ♦Берестяные лапти для 
дома. Вят., Даль. ♦Лапти типа 
полусапожек. Босовики плетут из 
березы с вересъя, для ног, в лес, 
в ягоды, босовики высокие. Пустошк. 
Пск., 1961.

3. Глубокие резиновые галоши. 
Надень босовики да сбегай до мага
зина. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

4. Род старинной обуви. Егор., 
Верейск. Моск., 1905—1921.

5. «Род крестьянской обуви». 
Дмитров. Курск., 1900. Курган. 
Тобол.

— Ср. Босикй, Босовйца, 
Босовичкй, Босоноги.

Босовйца, ы, ж. Просторная 
обувь, надеваемая на босую ногу. 
«Кладка состоит из денег (около 
30 р.) и некоторых вещей, наир. — 
басовицы (босовицы?), чулок, мыла, 
блюда и проч.». Тарус. Калуж. 
Описание Калуж. губ., I. — Ср. Б о- 
совики.

БОСОВИЧКЙ, кбв, мн. (ед. бо- 
совичбк, чка, м.). Башмаки, 
надеваемые на босую ногу. И ста- 
вает-то Добрынюшка на ноженьки. . 
И надевает босовички на босу ногу. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. || 
Женская обувь из простой кожи, 
с коротким передком, которую но
сят в будни. Олон., 1885—1898. И 

Башмаки для покойников. Костром., 
1895.

БбСОВЬ, и, ж. Ступня. Сиб., 
Даль. — Ср. Боева.

БбСОДЬ, и, ж. [пбеадь?]. «Унос, 
отрез и отмывка берегов вешнею 
водою, повод к спорам о пожнях». 
Арх., Даль [со знаком вопроса 
к форме слова]. Маштаков, 1931 
[без указ, места].

Bocoürâ, й, ж. Бранно. Негод
ная женщина или девушка. Покр. 
Влад., 1905-1921.

Босол^Й, я, м. 1. Необутый, 
босой человек; оборванец. Белг. 
Курск., 1931. —Ср. Босовйк.

2. Озорник, негодник, хулиган. 
Опечен. Новг., Шольск. Волог., 
1920. Боров. Новг., Моск., Смол., 
Пск. — Ср. Ба сала й.

БОСОЛ^ПО, нареч. Босиком. Бо
солапо ходят они. Нижнеуфал. 
Челяб., 1964. Босолапо ходит, 
ни чулков, нище нет. Ирбит. 
Свердл. — Ср. Б о с и к а м и.

БОСОМ и босбМ, нареч. Боси
ком. °Б б сом. Ходит босом, ничё 
не ладит одевать. Нижне-Тавд. 
Тюмен., 1964.°Босбм. Врешь, ты 
не босом ходишь. Крив. Том., 
1964. — Ср. Б о с и к а м и.

Б0С0МШИ, нареч. То же, что 
босом. Не обувши, все разувши, бо- 
сомши, прозябли. Гребен. Терек., 
1902. — Ср. Босиками.

БОСОМЙГа, и, м. и ar. 1. Тот, 
кто ходит босиком. Слов. Акад. 
1847. Вят., 1848. Юрьев., Покр. 
Влад., Борисоглеб. Тамб. ♦«Кто 
ходит босиком, оборванец». Даль 
[без указ, места]. + Бранно и ирон. 
О босых детях. Самар., 1854. На
день сапоги-то, босомыга. Буйск. 
Костром.

2. То же, что бесомыга (во 2-м 
знач.). Симб., Тамб., Твер., 1852.

БОСОМЫЖНИК, а, м. То же, 
что бесомыга (во 2-м знач.) Симб., 
Тамб., 1852.

Босомйсжница, ы, ж. То же, 
что бесомыжница. Симб., Тамб., 
1852.

Босомыжничать, а ю, а еш ь, 
несов., неперех. То же, что бесо- 
мыжничать. Симб., Тамб., 1852.
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Босомйка, и, м. и ж. 1. «Кто 
ходит босиком, оборванец». Даль 
[без указ, места].

2. Человек, быстро изнашиваю
щий обувь и одежду. Медын. 
Калуж., 1849.

* 3. Непоседа, шалун. Лебед. Тамб., 
Цветков.

Босомйска, и, м. и ж. Охот
ник гулять, развлекаться. 
Нижегор., Княгин. Нижегор., 1852.

БОСОНК0М, нареч. То же, что 
босом. Бежать босонком. Шенк. 
Арх., 1858. Арх. — Ср. Носи
ками.

БОСОН0Г, а, м. Полевое расте
ние [какое?]. Верхот. Свердл., 1964.

БОСОНОГИ, мн. 1. Женские 
остроносые башмаки на каблуках, 
с высокими передами. Новг., 
Волог., Даль. II Летние башмаки. 
'Гул., Даль.

2. Берестяные лапти, надеваемые 
на босую ногу. Вят., Даль.

— Ср. Босовикй.
Босонбгий, а я, о е. С копы

тами без выемки посредине (о ло
шади). «Лошадь, у которой копыта 
не высоки и подошва близка к земле 
так, что подковывать трудно. 
Поэтому такая лошадь ходит, как 
говорят, босиком, без подков». 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский. 
Если конь босоногий, некованым 
ехать нельзя, наступает ракови
ной на камень и хромает. Йонав. 
Лит. ССР. Минаич мой босоногого 
коня купил, повел ковать. Прейл. 
Латв. ССР.

БОСОН0ГО, нареч. Босиком. Бо
соного ходят. Нижнеуфал. Челяб., 
1964. Босоного ходит она. Ирбит. 
Свердл. — Ср. Босиками.

Босоноговйтый, а я, ое. 
То же, что босоногий. Волог., Гря
зов. Волог., Обнорский.

БосонбГОМ, нареч. Босиком. 
Соликам. Перм., 1930. — Ср. Бо
сиками.

БОСОН0Ж, нареч. Босиком. Смол., 
Пск., 1902—1904. — Ср. Б о с и- 
к а мд.

Б060Н0К, нк а, м. Необутый, 
босой человек. Шенк. Арх., 1858.

BoçOTâ, ы, ж. 1.. Бедность, ни
щета .г Купил сапоги, да не сбыл 

босоты (пословица). Курск., 1848. 
Лапоть не босота, а балахон не 
нагота. Пудож. Олон.оНагота да 
босота, голота да босота. Го
лоду да холоду засеки стоят, го- 
лоты да босоты гряды ломятся. 
Петрозав. Олон., 1867. Наготы да 
босоты изувешены шесты. Арх. 
Пск.

2. Собир. Бедняки или босяки. 
Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон. 
Не гулять мне миновать С босо
тою знаться, А с одним из босяков 
Не могу расстаться. Калуж., Еле- 
онская.

БОСОТКОМ, нареч. Босиком. 
Онеж.. 1931. — Ср. Босиками.

Бостй и, боеть, боду, бо- 
дёшь, бодёт, прош. бол, несов., 
перех. 1. Бодать. Яросл., Даль. 
Бежец. Твер., Смол., Сев.-Двин., 
Опар., Мураш. Киров., Верхотур. 
Свердл., Сиб. Начал его бости. 
Тунк. Иркут. Телка стала бости 
внучку. Пускай корова вас бодёт. 
Том. Корова Вовку бодёт, уже на
чала бости, надо бечь ретовать. 
Во снях бык бол. Прейл. Латв. ССР. 
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР.— Ср. Бодовать.

2. Бодаться. Междуреч. Волог., 
1942. Быки примутся бости. Крив. 
Том.

3. «Идти в ход, удаваться». Ваше 
дело бодет — идеси в ход. Смол., 
1914.

Бостйсь и бостйея, б о д у с ь, 
бодешься, прош. болея, несов. 
1. Бодаться. Берегись, эта корова 
бодется. Баран этот бостйсь страх 
любит. Перм., 1856. Никол., Тотем. 
Волог., Сев.-Двин. Наш бысько 
почал бостися. Пск. Корова хотела 
бостйсь. Покр. Влад. Бык болея. 
Сиб. Тюмен. Пошто коровы будут 
бостйсь? Быки болись, правда; 
как-то тешились между собой, так 
страшно. Параб. Том. Лит. ССР. 
Йонав., Прейл. Латв. ССР, Йыгев., 
Тарт. Эст.. ССР.

2. Образно. Бороться; ссориться. 
На первом сходу . быки бодутся 
[о новобрачных]. Смол., 1914. Во- 
дутся друг с дружкой большевики 



Бот 127

с кулаками. Троицкое Ветл. 
Костром.

БОСТЙТЬСЯ, б о д у с ь, бо
де шь с я; прош. болея, несов. 
Бодаться. Бычок чё стал боститъся? 
Их восемь, да они чужи, боститься 
будут телятишки. Верхне-Кет. 
Том., 1964.

БострАк, а, м. 1. Женское 
платье с разрезом спереди и ча
стыми сборками сзади. Тамб., 1852.

2. Пиджак, кафтан. Кем. Арх., 
1910. — Ср. Бастрбг, Бастрбк.

Ббстрик, а, м. Рабочий полу
кафтан. Арх., Даль. — Ср. 
Бастрбг.

Ббстрок и бострбк, а, м.
1. Ббстрок. Серый кафтан. Кем. 
Арх., 1853. ♦ Б о с т р б к. Кре
стьянский полукафтан из серого 
домашнего сукна. Онеж., Кем. 
Арх., 1885. — Ср. Бастрбг.

2. Ббстрок. Толсто настёган
ная женская безрукавка, спереди 
на крючках, вся в сплошных 
сборках. Тамб., Ряз. и др., Даль.

3. Ббстрок. Вышитый по краям 
бисером, золотом и серебром широ
кий пояс в наряде девушки. «Бост- 
рок — из девичьего наряда — нечто 
вроде широкого, четверти в пол-^ 
торы, пояса, крытого штофом или 
галуном, вышитого по краям бисе
ром, золотом и серебром». Арзам. 
Нижегор., Куст, пром., 1880.

Бострбка, и, ж. Полукафтан 
из серого домашнего сукна, обыч
ная рабочая и будничная одежда 
крестьян и крестьянок. Онеж., 
Кем. Арх., 1885. — Ср. Бастрбг.

Бострюк, а, л«. Кафтан из серого 
самодельного крестьянского сукна. 
Кем. Арх., 1866. ♦ Крестьянский 
полукафтан из серого домашнего 
сукна. Онеж., Кем. Арх.-, 1885.— 
Ср. Ббстрок (в 1-м значА.

Ббстрюк, а и бострюк, а, 
м. Рабочий полукафтан.= Б б с- 
трюк. Он надел бострюк и ушёл 
на работу. Онеж. Арх., 1852. Арх. 
о Бострюк. Бострюк-от, гляди, 
у тя с окошками (т. е. с ды
рами). Онеж., Кем. Арх., 1885. 
Рабочая или будничная одежда 
мужчин состоит из серого суконного 
полукафтана (бострюка) и таких же 

штанов, кожаных бахил. Арх. 
♦ Рабочий кафтан. Кем., Онеж. 
Арх., 1866. —Ср. Бастрбг, 
Б о с т р а к.

Боечирйй, я, м. Бык. Онеж. 
Арх., 1885.

Боеынй, й и б о ей ня, и, м. 
и ж. 1. Человек, который ходит 
босиком. ° Боеынй. Что же ты 
босыней-то ныришь, аль лапти-то 
хоть съел. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Ты куда, босыня, пошел? 
Волог. ° Б о с ы н я. Даль [без указ, 
места].

2. О гусыне. Мне привидился гро
зен сон. . На чужой стороне стоит 
пустая хоромина. . На печище 
котище лежит, по полу ходит 
босыня. . , в новой горницы ясен 
сокол. Пинеж. Арх., 1916.

Боев, и, ж., собир. Босяки. 
Калуж., Борщов.

Боейвка, и, м. и ж. 1. Бродяга, 
босяк. Мещов. Калуж., 1910.

2. Ж. Бос я в к и. Босые ноги. 
Урал., 1930.

Боеяковйть, кую, куешь, 
несов., неперех. Бродяжничать, 
быть босяком. Урал., 1924—1937.

БОСЙЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
неперех. То же, что босяковать. 
Шуйск. Иван., 1932.

Боейчничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. То же, что бося
ковать. Олон., 1912.

БОСЙЧНЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к босяку, о Б о с я чны й 
промысел. Прошение милостыни, 
воровство, грабеж. Олон., 1912.

1. Бот, а, м. Выдолбленная 
из дерева лодка. Тобол., 1911—1920. 
Бот есть — долбленая лодка; де
лается как обласок. Что в носу, 
то и корма полукруглая, лодка — 
бот. Бот — это лодка; лодка про
долговата, обласок тоже, а бот — 
полукруглый. Крив., Туган. Том. — 
Ср. 1. Б а т, Бота.

2. Бот, а, м. 1. Длинная палка 
с конусообразным, пустым внутри 
наконечником, ударом которого 
по воде вспугивают рыбу и заго
няют в сети. Бурнашев [без указ, 
места]. Самар., 1854. Липец. Ворон., 
Кубан. Запрещается употребление
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орудий (для ловли рыбы), называе
мых местными жителями летягами 
и ботами, и вообще всяких колоту
шек. Пек., Капш. Новг. «Березовый 
шест с расширением на конце в виде 
конуса, выдолбленного внутри 
и около вершины просверленного 
насквозь. Держа шест вертикально, 
хлопают (ботают) им по воде. Вода, 
прорываясь в просверленную дыру, 
бурлит. Испуганная рыба выходит 
из глубины». Волог., Иваницкий, 
1890. Галич. Костром., Муром., 
Вязник. Влад., Шенк. Арх., 
«От Шексны до Кубенского озера», 
Арсеньев. Оренб., Перм. и др. Даль. 
Вят. Ботом рыбу ботают. Киров., 
Урал., Тюмен. Бот — шест и трубка 
железна, воду бурлят им, рыба ста
рается убежать и в сеть запуты
вается. Нижне-Турин. Свердл. 
Бот — это палка, в ней дудочка. 
Сеть поставишь, тогда заезжать 
и начинать ботать: вода шумит, 
рыба боится и заходит в сеть. 
Кемер., Мариин. Кемер. Ботом 
ботаешь рыбу. Крив. Том. — Ср.
2. Ват (в 1-м знач.), Бата уха, 
Ватах а, Батуха, Боталь- 
н и ц а, Б о т а х а, 1. Бот уха,
Б о т у ш к а.

2. То же, что ботало (во 2-м 
знач.). Вот только на скотину 
надевают, а ботовище рыбу ботает. 
Для коровы бот привязывают, есь, 
колокольчик. Верхне-Кет., Параб. 
Том., 1964.

3. Высокая и узкая кадочка 
с крышкой и пропущенной в нее 
мутовкой для сбивания масла. 
Даль [без указ, места]. Свищ. 
Пенз., 1945.

3. Бот, а, м. 1. Ботва. Слов. 
Акад. 1847. Вят., Даль. Киржач., 

, Покр. Влад., Новобуян. Куйб.
Бот примяли. Каин., Колпаш. 
Том. ♦ Ботва моркови, свеклы, 
репы. Киржач., Покр. Влад., 1910. 
♦ Стебли, листья редьки. Каляз. 
Твер., 1898. ♦ Свекольные стебли 
вместе с листьями. Фатеж., Стре
лец., Крупец. Курск., Севск., 
Дмитров. Орл., 1947—1953. Бот 
свеколъны, мякина у моркови. 
Верхне-Кет. Том. ♦ Картофельная 
и огуречная ботва. Красноуфим.

Перм., 1897. И картовка, и бот 
плохой нынче.Свердл. У игурцов бот, 
и у картошки бот. Верхне-Кет., 
Колпаш. Том.

2. Стрелка лука. Шенк. Арх., Ан
ненков. Плохо сей год лук в голову 
идет, весь ботами взялся. Арх. 
Волог. У нас на изгороде весь лук 
в бот ушел. Волог., Грязов. Волог.
♦ «Надземная часть растущего лука 
с головкой (с начинающимся цвет
ком)». Онеж. Арх., Иванов, 1926.
♦ «Зеленые части у лука». Кирил. 
Новг., Картаков, 1898. || Семенная 
головка лука. Шишечка семенная 
у лука называется бот. Краснобор. 
Арх., 1957. — Ср. 1.Бут.

3. Брюква [?]. Цивильск. Казан., 
1858. Цивильск. Казан., Даль 
[со знаком вопроса]. Дон., Казан., 
Анненков. —Ср. Ботва (в 3-м 
знач.).

4. Бот, а, м. То же, что байдои 
(во 2-м знач.). Может, кто и лезет 
на кедру, у нас нет, у нас ботом 
все били. Бот — из лесу палка 
длинна и потом чурки крест- 
накрест. Один за бот держится 
(двое бот дергают, а двое собирают 
шишки-me). Ботом били шишки. 
Каргас., Параб. Том., 1964.

5. БОТ, междом. 1. Употреб
ляется для обозначения глухого 
звука от удара. Бот да бот. Симб., 
1852. Перм.

2. В знач. сущ. Употребляется 
в значении глагола боткать. Уж я 
русаку дал! я его бот да бот, а он 
меня чик да чик! Перм., 1856.

Ббта, ы, ж. Лодка с высоким 
носом, высокой кормой и развали
стыми бортами. На Камчатке, Слов. 
Акад. 1895. Камч. — Ср. 1. 
Бот.

Бота, ы, ж. [удар.?]. Ботва кар
тофеля. Бота кака больша у кар
тошки! Таборин. Свердл., 1964.

Бот^ЛИЦа, ы, ж. Верхняя оде
жда лесоруба — полукафтан из домо
тканого сукна. Вельск. Арх., 1920.

Боталка и бот&лка, и, ж.
1. Боталка. Сеть, ставящаяся 
в воду вертикально, а также шест, 
которым пугают рыбу при ловле 
этой сетью. Каргоп. Олон., 1885— 
1898. — Ср. 1. Бот (в 1-м знач.).
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2. Б о та л к а. Палка. Возьму 
боталку да и дам. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963.

БОТ&ЛКа,и, ж. Неодобр. Место, 
где болтают языком (базар, сходка 
и т. п.). Иду домой, а там на бо- 
талке у ж толку ют об этом. Гребен. 
Терек., 1902.

Боталки, л о к, мн. [удар.?]. 
Игра в городки и рюхи для этой 
игры. Кокчет. Акм., 1928.

Ббтало и ботйло, а, ср.
1. То же, что 2. Бот (в 1-м знач.). 
Вят., 1847. Перм., Тамб. °Ббтало. 
Шуйск., Муром. Влад., 1889. Понес 
ббтало, — видно, рыбу хочет ловить. 
Костром., Перм., Свердл. ° Б о т а л о 
Сольвыч., Великоуст. Волог., 
1902. Златоуст. Челяб. Воталом 
по воде бьет. Барнаул. Тобол.

2. Изготовленный из медного или 
железного листа колокольчик, 
который надевается на шею коро
вам и лошадям, пасущимся без 
пастуха. Арх., Перм., Сиб., Даль, 
о Ббтало. Бурнашев [без указ, 
места]. Южн.-Сиб. 1847. Сиб. Ббтало 
далеко слыхать. Барнаул. Енис. 
Деревянных боталов не бывает. 
Они ведь не гремят. Боталы все 
железны есь. Ботало—это болыио. 
Оно из меди, там язычок гремит. 
Свое ботало примечать. Корова 
головой мотат — и гремит. Оно 
разный звук примечать. Кемер. 
Тобол., Якут. Надеть ббтала, 
а то в лес забредут, там не скоро 
найдешь. Иркут. Боталы были, 
така погремушка, на лошадей оде
вали. Том. Перм., Златоуст. Челяб. 
Наша корова, по боталу слыхать, 
на вырубах ходит. Свердл. Ббтало 
коровам привязывают на шею. Вож- 
гал. Киров. Арх., Сев.-Двин. «Слово 
употреблялось очень редко, как 
правило заменяясь словом „коло- 
колок“». Боров. Новг., Гарновский, 
1923—1928. Чембар. Пенз. «Веро
ятно, лучшие боталы из Тушина, 
потому что здесь образовалась 
самарская поговорка: „Эх, басит, 
как тушинское ботало“». Самар., 
Потанин. ° Ботало. Иркут., 1817. 
Говорят, у нашей-то коровы ботало 
оторвалось, Слышь? Ботало бря
кает. Арх. Надо привесить на ко

рову-ту ботйло, а то ищи после ее 
в лесу-ту без ботала-то, и не най
дешь. Чу! ровно это наше ботало-то 
брякает. Перм. Сольвыч., Велико
уст. Волог. ♦ Деревянная погре
мушка, надеваемая на шею корове, 
о Ботало. Перм., 1848. Сольвыч. 
Волог. ° Ббтало. Онеж. Арх., 
1930. II Язычок колокольчика. 
Волог., Даль ♦Ббтало. «К дуге 
подвязывают колокольчики и бб
тала, к шеи лошадям привешивают 
голики и банты из мочала». Чердын. 
Перм.

3. Ббтало. Перен. Болтун, 
пустомеля; врун. Обычно бранно. 
Сиб., 1893. Енис. Чо, ббтало, гро
хать (болтаешь чепуху). Барнаул. 
Перестань брякать, ботало, язык-то 
привязать надо. Кирен. Иркут. 
Да он тоже ботало. доброе. Полев. 
Свердл., Вят., Добрян. Перм. 
Тюпск. Иссык-Кульск. о Б б т а л о 
осиновое, несчастное и т. п. Пере
стань ты врать-то, ббтало осиново. 
Крас но яр. Енис., 1904. Ах ты, бо
тало эдакое! . . Иногда говорят еще: 
ботало осиново (болтун). Каин. Том. 
Курган., Зайков. Свердл., Боров. 
Новг., Покр. Влад. || Язык болтли
вого человека. Замолчи — привяжи 
свое ботало! Каин. Том., 1913.

4. Перен. Ббтало. Ветреный, 
легкомысленный человек. Чертово 
ботало, гиляется то с одной, 
то с другой. Талицк. Свердл., 1964.

5. Ббтало. Перен. Праздно
шатающийся человек, бездельник. 
Холмог. Арх., 1907.

6. Перен. Б б та л о. Шатающийся, 
пьяный человек. Шенк. Арх., 1898.

7. Перен. Ббтало. «Человек, 
который ест похлебку, не заботясь 
о других, а стараясь съесть по
больше сам». ° Бранно. У, ботало, 
все слопал! Вят., Васнецов, 1907.

8. Перен. Человек, у которого 
при ходьбе стучит обувь. ° Б б т а л о. 
Тихв. Новг., 1852. Краснояр. Енис. 
□ Ботало и ббтало. Новг., 
Даль.

Ббталы, лов, мн. 1. Большие 
сапоги. Иркут., Оренб., 1852. Сиб., 
Краснояр. Енис., Якут., Перм.

2. Башмаки; неуклюжая обувь. 
Сиб., 1893.
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3. То же, что бахилы (в 1-м знач.). 
Сиб., Оренб., Даль.

— Ср. Бутальт, Бутыли, 
Б ы т ы л ы.

Боталы, лов, мн. Батан ткац
кого станка. Волог., Даль. Сиб.

Ботальница и ботйльница, 
ы, ж. Рыболовная снасть, состоя
щая из трех поставленных перпен
дикулярно к дну длинных сетей 
(около 40 м), куда бота лом загоняют 
рыбу. ° Ботальница. «Боталь
ница — трехстенная, для ловли щук 
и сороги в озерах Залечерского 
края, стоячая сеть сажен в20 длины 
и не более двух аршин вышины. 
Средняя стена ботальницы назы
вается сеткой, а передняя и зад
няя — режами (режа). Для того 
чтобы сеть держалась отвесно, при
крепляют к ней снизу грузила,— 
наполненные арешником мешочки, 
называемые кишками (кишки)». 
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885. 
Арх. °Б бта л ьница. «Сеть, кото
рую ставят в озере стеною. Затем 
отъезжают на лодке назад и, при
ближаясь, пугают рыбу, заставляя 
ее бросаться в снаряд, где она 
и застревает в ячеях». Онеж. 
КАССР, Калинин, 1931—1933. «Трех
стенная ставная сеть на Чарандском 
озере Iоколо Белоозера] для ловли 
щук, язей и окуней в берегу; выстав
ляются штук по 20 в ряд, вдоль 
тресты, параллельно берегу». Кучин 
Рыболовство. ° Ботальницы 
[удар.?]. «Это тройная сеть сажен 
в 20 или несколько более длиною. 
Две внешние мережи крупноячей- 
ные, а третья, внутренняя, частая. 
По нижней части ботальницы — 
грузила, по верхней — поплавки». 
Арсеньев, от Шексны до Кубенского 
озера, 1878. Кубенское озеро, 
Волог., Пермское Зауралье. ♦Рыбо
ловная снасть, с помощью которой 
ловят рыбу около залитых водою 
деревьев. ° Ботальница. Кадн. 
Волог., 1902. ° Ботальница
[удар.?]. Кадн. Волог., 1866.

— Доп. Ботальница [удар.?]. 
Название реки. Шенк. Арх., 1854.

— Ср. Б 6 т а л к а.
Ббтальный, ая,ое. Б б та ль

на я сеть. Двойная рыболовная 

сеть. Нижегор., Даль о Б б т а л ь- 
ная мерёжа. Тройная рыболовная 
сеть. «[Весною рыбу| ловят боталь- 
ницами или ботальными мережами. 
Это тройная сеть сажен в 20 или 
несколько более длиною». Арсеньев, 
От Шексны до Кубенского озера, 
1878.

Ботальцо, а, ср. Уменьш.-ласк, 
к ботало (во 2-м знач.). Вы идите 
в эту сторону, а я в праву руку: 
там и заслышал — ботальцо бряк
нуло. Тобол., 1911.

Ботамёнушко, а, м. Домовой, 
леший. Сольвыч. Волог., Баженов. 
Волог., 1902. — Ср. Б а там ан, 
Б а там анка, Б а та манко, 
Батамушка, Батанушка.

Бот^мушко, а и бот^мушка, 
и, м. То же, что ботаманушко. 
Сольвыч. Волог., 1902. ° Бота- 
мушко. Сольвыч. Волог., 1852. 
Арх., Пск.

Ббтанец и бот^нец, нца, 
м. 1. Лепешка, испеченная из теста, 
разделанного мутовкой. ° Ббта
нец. Накормить ботанцами. Даль
I без указ, места]. ♦ Лепешки из горо
ховой муки, о Б б т а н е ц. Пенз., 
Даль. ° Ббтаньцы, ев, мн. 
Пенз. Пенз., 1852. ° Б о тан цы, 
мн. Оренб., 1849. ° Ботанцы, 
мн. [удар.?]. Ставроп. Самар., 
Зеленин. Арзам. Нижегор. ♦ Лепе
шки из гороховой муки на квасу, 
о Ботанцы, мн. [удар?]. Симб., 
Федоров. ♦ Лепешки из гречневой 
муки, которые едят крестьянские 
девушки на посиделках. ° Ббта
нец. Уфим., Оренб., 1852. Оренб. 
♦ Лепешка вроде блина из пшенич
ной или ячневой муки. °Ббтанец. 
Влад.,'Даль. ♦ Лепешка из ржаной 
муки. ° Ббтанец. Тамб., Даль.
II Б о т а н цы [удар.?]. Оладьи из го
роховой муки на квасу. Корсун. 
Симб., Зеленин. || Б б т а и ц ы 
[удар.?]. Хлеб из гречневой муки. 
Свияж. Казан., Зеленин.

2. Ббтанец. Настое иная на ма
лине водка, которая подается 
женщинам. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Волог.

Ботаница, ы, ж. «в рыбной 
ловле». Кирил. Новг., Прогр. 
АН № 167, 1898.
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Ббтанка, и, ж. Лепешки из го
роховой муки или тертой картошки. 
Городищ. Пенз., 1914. Мать бо- 
танку пекёт. Скусны ббтанки. 
Лунин. Пенз. оБотаики [удар.?]. 
Курмыш. Симб., 1897. — Ср. Бот а- 
IIе е ц.

Ботанцы, е в, мн. Побои. Симб.,
1852. Влад., Уфим., Волог. ° Б о- 
танцы [удар.?]. Он будет пом
нить мои ботанцы. Ставроп. Самар., 
Матер. Срезневской. ♦Надавать 
ббтанцев. Надавал ему ботан- 
цев в спину. Курск., 1859. Симб. 
Что, брат, тебе хороших ботанцев 
надавали? Волог. ♦ Принимать б б- 
т а н ц ы. Приниматъ ботанцы. 
Охан., Златоуст. Урал, 1930.

Ббтанье и ÔOTâHbe, я, ср.
1. Действие по знач. глагола ботать, 
а также звуки, возникающие при 
этом действии. ° Ббтанье. Слов. 
Акад. 1847. Эк он расходился 
в упаках-то: ботанью конца нет. 
Тихв. Новг., 1852. Волог., Пинеж. 
Арх. °Ботанье и ббтанье. 
Чапаев. Куйб., 1958. ° Б о т а н ь е 
[удар.?]. Нижне-Тагильский завод, 
Перм., 1909. Пермское Зауралье.

2. Ббтанье смолы. Способ 
фальсификации жидкой курной 
смолы водой, состоящий в размеши
вании смолы со снегом или водой 
при низкой температуре. Арх., 
Волог., Техн. энц.

Ббтата, ы и ботат&, й, ж.
1. Б о т а т а. Ловля рыбы путем 
загона ее ботом в раскинутую сеть. 
Перм., 1861.

2. Ббтата. Сильные, громкие 
удары во что-либо. Рыб. Яросл., 
Архив АН.

EOTÉTKa, и, ж. Крестная мать. 
Онеж. Арх., 1850. — Ср. Б о ж а т к а.

Ботйтушка, и, м. Батюшка, 
отец.—Дай волю, матушка, бота- 
тушку дождусь. Олон., Собо
левский.

1. Ббтать, аю, а ешь и бо- 
TÉTb, аю, а ешь, несов.\ ботнуть, 
ну, нешь и ботнуть, ну, нешь, 
сое.; перех. и неперех. 1. Ударять, 
хлопать по воде ботом, загоняя 
рыб}' в сеть. ° Ботать. Вят., 
Пенз., Тамб., 1852. Пск., Твер. 
Сильнее ботай. Новг. Рыбу ботают, 

пологами бродят. Арх. Рыбу ботали. 
Волог. Вят. Ботают ботом рыбу. 
Киров. Казан., Перм., Челяб., 
Свердл., Тобол. Ботать в речках 
ездили зимой. Том. Кемер. ° Б б- 
тать. Сев., Вост., Тамб., Даль. 
Ботай тут шибче в траве-то. 
Костром. Пск., Петерб. (Ленингр.), 
Волог., Сев.-Двин., Перм., Свердл. 
Ботают рыбу палкой, ботают — 
пугают.Том. Кемер. ° Ботать 
[удар.?]. Волга, Твер., 1860. Алатыр. 
Симб., Кирил. Новг. о Ботнуть 
и ботнуть Сев., Вост., Тамб., 
Даль. Как ботнем, так сразу пуда, 
два. Шигон. Том. || Мутить, болтать 
воду, о Б бтать, ботнуть и бот
нуть, Сев., Вост., Тамб., Даль.

2. Неперех. Стучать, ударять 
во что-либо или чем-нибудь. ° Б б- 
т а т ь. Всю ночь пьяные ботали 
в двери кабака, но кабатчик 
не отпирал. Волог., 1822. Буйск. 
Костром., Яросл. Ботают без ума. 
Покр. Влад. Заступ ботает. Шуйск. 
Иван., Петров. Сарат. ° Ботать. 
Они ботают ногами (стучат ногами). 
Кирил. Новг., 1910. Покр. Влад., 
Шуйск. Иван., Пенз., Галк. Курган. 
♦ Сильно стучать. ° Б б т а т ь. Симб., 
1888. Буйск. Костром., Рыб. Яросл., 
Шуйск. Иван. Ботать без ума 
(стучать очень сильно). Кирил. 
Новг., Сарат. о Б б т н у т ь. Вят., 
Зеленин. ♦ Б о т а т ь [удар.?]. «Сту
чать без опасения». Бежец. Твер., 
1860. II Тяжело ступать, стучать 
обувью; шлепать по грязи. ° Б о- 
тать. Оренб., 1852. ° Ботать. 
Глядь-ко, как наш парень ботает 
по грязи, лишь брызги летят. Тихв. 
Новг., 1852. Сев., Вост., Тамб. 
Не ботай сапогами, разбудишь. 
Серов. Свердл. = Ботать [удар.?]. 
Ряз., Сарат., 1911. Кузнец. Сарат. 
о Ботнуть и ботнуть. Сев., 
Вост., Тамб., Даль.

3. Наносить удары, бить, коло
тить. ° Б б т а ть. Белг. Курск., 1891. 
Сняла сапоги и давай меня ботать. 
Покр., Юрьев. Влад. = Б о т а т ь. 
Перм., 1930. » Б б т н у т ь. Серов. 
Свердл., 1961. ♦ Сильно ударить. 
Вят., 1915. о Б отну ть [удар.?]. 
Каргоп. Олон., 1857. Я тебя вот 
ботну ковшом по шабале-то. Тише 
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бросай, — вишь как ботнул. Буйск. 
Костром. Симб. ♦ Ботать. Бить 
палкой. Будешь ты сегодня ботана 
у меня. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

4. Неперех. Качать, болтать 
(ногами, руками), о Б о т а т ь чем- 
либо. Когда ребенок недоволен, 
он по-другому ботает ногами 
и руками, чем когда покоен и рад 
чему. Волог., 1822. Не ботай ногами, 
— не болтай, не качай ногами. 
Арх. Сиди смирно, не ботай но- 
гами-то. Перм. Сиб., Петров. 
Сарат., Дубен. Тул., Скоп. Ряз., 
Морш. Тамб. °Ббтать чем-либо. 
Сев., Вост., Тамб., Даль. Ботать 
ногами. Яросл. Полно те ножи- 
щами-mo ботать. Холмог. Арх. 
Перм. Ботай мордой. Онеж. Арх. 
Енис. “Ботать [удар.?]. Будет 
тебе ботать ногами. Каин. Том., 
1895—1896. Пудож. Олон. “Бот- 
путь и ботнуть. Сев., Вост., 
Тамб., Даль.

5. Сбивать масло. ° Ботать, 
ботнуть и б о тну т ь. Сев., 
Вост., Тамб., Даль.

6. Ботать. Приготовлять тесто. 
Вельск. Арх., 1956.

7. Звонить колокольчиком (бо- 
талом). “Ботать, ботнуть, 
ботнуть. Арх., Даль. “Ботать. 
Арх., 1885.

8. Ботать. Звонить в колокол. 
Верхнеуд. Забайк., 1927.

9. Перен. Говорить ерунду, бол
тать, врать. “ Ботать. Енис. 
Енис., 1902. Тулун. Иркут., Серов. 
Свердл., Сев.-Двин. Полно бо- 
тать-то, надоело слушать. Вознес. 
Ленингр. ° Б о т а т ь. Перм., 1930. 
о Ботать [удар.?]. Не ботай — 
не ври. Тюмен., 1964.

10. Перен. Ботать. Говорить 
неразборчиво, непонятно. Ботает, 
как в пустую бочку колотит, а не пой
мешь— чего. Серов. Свердл.. 1961.

И. «Усиленно работать; резать, 
рвать; бить». Судж. Курск., Реза
нова, 1915.

12. Жадно, быстро есть что-либо, 
о Ботать. Ботай-ботай. Петро
зав. Олон., Федорков. Так матери, 
побуждая детей своих к поспеш
ности за обедом, говорят: А ты 
ботай, знай одно! Шацк. Тамб. 

♦ Грубоватое приглашение к еде. 
На, ботай! Вят., 1907.

13. Сов. Ботнуть. Качнуть, 
толкнуть. Петрозав. Олон., 1885.

14. Сов. Ботнуть. Упасть. 
Паренъ-то ваш ботнул в воду — 
тольки и видели! Каргоп. Олон?, 
1885. II Ботнуть. Неудачно спрыг
нуть. Вост.-Казах. Прииртыш., 
1961.

15. Ботать [удар.?]. Разыски
вать. Влад, [год и автор неизвестны]. 
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Ббтать, а ю, аешь, несов., 
перех. Выдалбливать бот (лодку) из 
дерева.» Ботать начинать бревно 
теслой. Гарин. Краснотур. Свердл., 
1964.

Ботать, а ю, аешь, несов., 
перех. Бодать. Лодейноп. Ленингр., 
1931-1933.

БбтатьсЯ, аюсь, аешься 
и ботаться, аюсь, аешься, 
несов.', ботнуться, нусь, н ешься 
и ботнуться, нусь, нешься, сов.
1. Качаться, болтаться. “Ботаться. 
Концы ботаются. Арх., 1852. У тебя 
ботаются рямки сарафана. Арх. 
Кадн. Волог. “ Б о т а т ь с я, бот
нуться. Даль [без указ, места].

2. Падать с шумом, стуком и т. п.,
шлепаться. “Ботаться, бот
нуться. Слов. Акад. 1847. Бот
нуться с крыши. Даль [без указ, 
места]. ° Б б т н у т ь с я. Оренб., 
1849. Вят. Бежала бегом и ботну- 
лась прямо в воду. С лавки ботну- 
ласъ, вот рука-mo и болит. Ббт- 
нешься, дак не полезешь больше. 
Киров. II Б б т н у т ь с я. Стук
нуться, удариться. Головой об угол 
ботнулся. Буйск. Костром., 1905— 
1921. Робенок о земь ботнулся и 
заскалел. Покр. Влад. “Ботнуться 
[удар.?]. Юрьев. Влад., 1854. Чебокс. 
Казан.

3. Раскачиваться, издавая лязг 
(а не звон). О языке колокольчика. 
Волог., 1883—1889.

4. Ходить без дела; слоняться, 
болтаться.“Ботаться. Даль [без 
указ, места]. ° Б о т а т ь с я. Кадн. 
Волог., 1898.

5. Ботаться. Беспокоиться, 
хлопотать, суетиться. Шенк. Арх., 
1858.
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6. Метаться, кидаться, туда-сюда, 
о Ббтаться. Даль [без указ, 
места]. ° Б о т а т ь с я. [Змей] про
шел по золе сто сажен, и задохнулся, 
и зачал дрягаться, ботаться, и. . 
вырыгал из себя драгоценный камень 
(сказка). Ставроп. Самар., Садов
ников.

7. Беспокойно спать, метаться 
в постели. ° Б б т а ться. Даль [без 
указ, места]. “Ботаться. С Мар
тыном спать неловко, завсе бо- 
тается, того и гляди, что в рот 
зайдет ногами, Перм., 1856.

8. Пинать друг друга, биться. 
□ Ботаться. Вят., Москвин.

9. Ботаться. Барахтаться. Бо- 
тался целый час, насилу выболтался. 
Колым., 1901.

10. Ббтаться. Долго трудиться 
над чем-либо; возиться. Судж. 
Курск., Резанова, 1915.

ÉOTâxa, и, ж. Деревянный 
стакан на конце бота, ударом ко
торого по воде пугают рыбу. Тюмен, 
Тобол., 1930. — ср. Батаха, Б о- 
т у х а.

BoTBâ, ы и ботва, ы, ж.
1. Стебли и листья свеклы, карто
феля и некоторых других овощей, 
о Ботва. Миньяр. Челяб., 1940. 
♦ Стебли и листья свеклы. Даль 
[без. указ, места]. ° Ботва. Кашин. 
Твер., 1897. Стариц. Твер., Демян. 
Новг. Ботву свекольную варим 
свиньям. Пушк. Пск. Ботва бурач
ная. С ботвы варим. Смол., °Ботва. 
Старор., Новг. Новг., 1905—1921. 
о Ботва [удар.?]. Красноуфим. 
Перм., 1898. ♦Стебли и листья кар
тофеля. ° Б о т в а. Егор. Ряз., 1898. 
Хуч бы ботву с картошек скосили. 
Медын., Мещов. Калуж. Ботва-то 
маленька совсем. Брас. Брян., Дон., 
Дорогоб. Смол., г. Калязин Твер. 
«За последнее время листва карто
феля все чаще называется ботва, 
вытесняя старое наименование». 
Опар., Мураш. Киров., Андреев, 
1940. «Новое название картофель
ной листвы». Ботва картофельная 
буде по-нонешнему . как? Волхов. 
Ленингр., 1954. Амур. °Б отв а. 
Никол. Волог., 1904.°Ботва 
[удар.?]. Епифан. Тул., 1896. Тул., 
Елец. Орл., Касим. Ряз., Чембар, 

Инсар. Пенз., Дергач. Сарат., 
Ставроп. Самар., Семен. Нижегор., 
Бирск. Уфим., Великоуст. Волог., 
Шенк. Арх., Барнаул. Том. ♦Стебли 
гороха и картофеля, о Б о т в а. Андр. 
Смол., 1950. “Ботва [удар.?]. 
Осташк. Твер., 1855.^Ботва 
|удар.?]. Стебли и листья огурцов 
и тыквьт. Дергач. Сарат., 1948. 
♦ Ботва. Стебли и листья редьки. 
Зубц. Твер., 1897. *Б о т в а. Стебли 
и листья свеклы и моркови. Миньяр. 
Челяб., 1940. II Стебли и листья 
корнеплодов, пока они зелены. Луж. 
Петерб., Срезневская.

2. Свекла. Великолукск. Пек., 
Тамб., 1852. Пск. “Ботва. Ржев. 
Твер., 1855.

3. Брюква. = Б б т в а. Каракул. 
У дм. АССР., Сарап. Вят., 1930. 
о Ботва. Краснотур. Свердл., 
1964.

4. Холодный суп из свеклы 
с огурцами и луком; свекольник, 
о Ботва. Бек ил* (мужикам) боте*/ 
хлябоватъ. Пск., 1908. Квас со 
свеклы, огурцы соленые или свежие — 
это ботва. Пск.. °Б отв а [удар.?]. 
Новг., 1904. — Ср. Ботвинье.

5. Ботва. Мякина. Волог., 1902.
6. М. и ж. Перен. О полном че

ловеке, толстяке. Даль [без указ, 
места]. II Ж. О полной, толстой жен
щине.“ Ботва. Нерехт. Костром., 
1852.

7. М. и ж. Перен. О чванливом, 
спесивом человеке. Даль [без указ, 
места]. ° Б о т в а. Верейск., Руз. 
Моск., 1852.

8. М. и ж. Перен. О хвастливом 
человеке. Даль [без указ, места]. 
|| Ж. О хвастливой женщине, 
о Ботва. Покр., Киржач. Влад., 
1910.

— Доп. «Фамилия или прозвище». 
Мещов. Калуж., Тул.

Ботвенник. То же, что и бот
винник. Ббтвенник-то обрежу 
(на репе). Александр. Влад., 1905— 
1921.

БОТВёНЬЯ, и, ж. Ботвинья. За 
кочаном подается ботвенья. Мосол. 
Калуж., 1905—1921.

Ботвйла, ы, м. и ж. 1. О пол
ном, толстом человеке. Даль [без 
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указ, места]. || О полной, толстой 
женщине. Руз. Моск., 1852.

2. О хвастливом человеке. Самар., 
Симб., 1854. Даль [без указ, места].— 
Ср. Ботва (в 6-м знач.).

БотвЙН, а, м. Ботва картофеля 
и моркови. Картовньш, морковный 
ботвйн. Ряз. Ряз., 1957. — Ср. Ботва 
(в 1-м знач.).

Ботвйна, ы, ж. 1. Ботва свеклы. 
Ботвина ся лето хорошая. Курск., 
Севск., Дмитров. Орл., 1947—1953.

2. Ботва картофеля. Сухолож. 
Свердл., 1964.

— Ср. Ботва (в 1-м знач.).
БотвЙНИНа, ьт, ж. Отдельный 

стебель свекольной ботвы. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Ботвйнка, и, ж. 1. Отдельный 
стебель ботвы. Ботвйнки три- 
четыре (у картошки). Егор. Ряз., 
1910.

2. Ботвин к а |удар.?]. Отдель
ный корнеплод брюквы. Мама, 
сорви мне ботвинку. Сарап., Вят., 
Каракул. Удм. АССР, 1930.

3. Столовая свекла. Ботвинья, 
ботвйнка зовут. Прейл. Латв. ССР,
1963.—Ср. Ботва (во 2-м знач).

БОТВЙННИК, а, м. 1. Стебли и 
листья свеклы и других овощей, 
пригодные для приготовления бот
виньи. Даль [без указ, места]. ♦Све
кольная ботва. Пойди наломай бот
виннику поросятам. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Прейл. Латв. ССР.

2. Окрошка, холодный борщ. 
А потом, когда жарко, так у их все 
ботвинник ядут. Йонав. Лит. ССР,
1963. Мы ботвйнник похлебали и 
пошли в поле. Ботвинник с красных 
бураков. Летом варили ботвйнник. 
Прейл. Латв. ССР. ♦ «Щавель с лу
ком» [вид кушанья]. Верейск. Моск., 
Чернышев, 1910.

3. Перен. Любитель чужих обедов. 
Пск., 1855.

4. Перен. Скряга. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

БотвйННИЦа, ы, ж. Ботвинья. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

БОТВИНЬ, и, ж. [удар.?]. Ботва 
картофеля. Кокч. -Акм., 1895—1896.

Ботвйнье, ья, ср. 1. Ботва. 
«Говорят, что господа любят кушать 
ботвинье; а у нас ботвиньем скота 

кормят. (Здесь не знает кушанья 
из зелени простой народ)». 
Великоуст. Яросл., Протопопов,
1847.♦Ботва картофеля. ° Бот
вин ь ё [удар.?]. Петрозав. Олон., 
1895—1897.

2. Ботвинья. Дон., 1874. Каляз. 
Твер., Смол., Пск. Ботвинье было. 
Киржач.» Покр. Влад. Волог., 
о Ботвинье [удар.?]. Обоян. 
Курск., 1852. Брян. Орл., Мещов. 
Калуж.

БОТВЙНЬЯ, и, ж. 1. Ботва. 
Олон., 1898. Осташк. Твер. ° Бот
вин ь н я. Ботвиньню мы не б росам: 
скотину кормим. Кушв. Свердл.,
1964. ♦Стебли и листья свеклы. 
Путивл. Курск., 1886. Демян. Новг. 
оБ отв инь я [удар.?]. Стебли и 
листья картофеля. Ставроп. Самар.,
1897.

2. Свекла. Зубц. Твер., 1896. Порх., 
Новорж. Пск. Ботвинья горазд хо
рошая выросла. Прейл. Латв. ССР. 
о Ботвинья [удар.?]. Завид. 
Калин., 1957.

3. Квас из свеклы. Жиздр. Калуж., 
1928. ♦Род белого кваса. Иркут., 
Ровинс-кий.♦Квас из поджаренных 
отрубей. Забайк., Селищев.

4. Распаренные отруби с дрож
жами. Красят шерстяную ткань 
в ботвинье. Верхнеуд. Забайк., 
1925.

5. Ботвинья [удар.?]. Место 
на реке или озере, поросшее водо
рослями или густой травой. Бъехали 
в ботвинью — гресть трудно.

БОТВЙТЬ, несов., неперех. 1. Важ
ничать, чваниться. Полно бот- 
вить-то: давно мы знаем тебя. 
Верейск. Моск., Руз. Тул., 1852. 
Тул., Моск., Влад. Не ботви!—го
ворят парню, который рисуется 
в присутствии девушек. Судж. 
Курск. ♦Ломаться. Ну уж будет 
ботвйть-то: то пил, а то — не пью. 
Моск., 1910. ♦Гордиться. Брон. 
Моск., 1897. К Из тщеславия жить 
не по средствам, пускать пыль 
в глаза. Моск., Твер., Влад., Даль, 
о Б отвить [удар.?]. Тул., 1850. 
♦ Щеголять. Моск., Твер., Влад., 
Даль. II Кутить, гулять; мотать. 
Ботвит, а дома соли нет. Моск., 
Твер., Влад., Даль. [| Деликатни
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чать. Мещов. Калуне., Зверев. || Хва
стать, хвалиться. Самар., 1854. 
Боров. Калуж., Епифан. Тул., 
Покр. Влад.

2. Говорить. Мещов. Калуж., 
1916. ♦Говорить грубым, низким 
голосом, басить. Орл., Даль. || Бол
тать, говорить пустое. Не ботвй— 
не болтай зря. Болх. Орл., Кон
дратьева. ♦Лгать. Богород. Тул., 
1928.

Ббтвиться и ботвйться.
1. Ботвйться. Чваниться, зазна
ваться. Ряз., Даль.

2. Ботвйться. Не подчиняться 
кому-либо, упрямиться. Сперва он 
ботвился\?], а потом, как жена его 
оборотала, как шелковый стал. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Ботво, а, ср. Ботва картофеля. 
Свердл., 1964.—Ср. Ботва.

Б0Т6В0, а, ср.. То же, что ботво. 
Свердл., 1964.

БотёНИТЬ, нго, нишь, несов. 
Разбавлять (молоко, вино, квас 
и т. п.) водой. Сиб., Урал., 1858.

1. Ббтень, м. Трава [какая?]. 
Белозер. Новг., 1896.

2. Ботень, м. То .же, что 2. 
Бот (в 1-м знач.). Ряз. Ряз., 1902.

Ббтенька, и, м. Батенька. 
Самар., 1854.

БотёНЬКИ, мн. Ботинки. Кокч. 
А км., 1895—1896. Ишим., Курган., 
Тарек. Тобол.

1. Ббтеть, ею, еешь и ботёть, 
é ю, ёешь, несов., неперех.
1. Толстеть, полнеть, жиреть. Ты 
когда ботеть-то перестанешь? 
Волог., 1898. о Б о т é т ь. Слов. Акад. 
1847. Южн.-Сиб., 1847. Хозяйка 
лежит да полеживает: пухнет да 
ботеет. Тихв. Новг. Ряз. Ряз., 
Дубен. Тул.°Ботеть [удар.?]. 
Тамб., 1851. Ворон.

2. Сильно, быстро расти (о расте
ниях). ° Б о т é т ъ. Ряз. Ряз., 1902. 
о Б о теть [удар.?]. Тамб., 1851. 
Дон. ♦Б о тёть. Расти в ботву. 
Овощ ботеет. Даль [без указ, места]. 
Гремяч. Ворон. II Зреть, дозревать. 
Даль [без указ, места].

3. Напитываться жидкостью, раз
бухать. « Б о т ё т ь. Барнаул. Том., 
1851.°Ботеть [удар.?]. Онеж. 
Арх., 1926.

2. Ббтеть. Богатеть. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский.

Ббтечный, а я, о е. Относя
щийся к ботам (обуви). Ббтечные 
колодки. Корч. Твер., Водарский.

Б0ТИ, ей, мн. Карточная масть — 
бубны. Новоторж. Твер., 1852. Твер.

БотЙГ, а, м. Кнут. Дон., 1929.— 
Ср. Б а т и з, 1. Б а т и к (в 3-м знач.), 
Батог (во 2-м знач.), Батбжник 
(в 1-м знач.) и др.

Ббтика, и, ж. Бот; большая 
галоша. Надел ботику. Покр. Влад., 
1905—1921.

Б0ТИКИ, о в, мн. (ед. ботик, 
а, м.). 1. Ботинки. Енис., 1865.
Осин., Куедин. Перм., Сарап. Вят. 
о Женские ботинки. Шла я мостом- 
коридором. Ботиками грохала. Ка
шин. Твер., Смол., Пск., 1962—1964.

2. Праздничные женские сапожки 
на высоком каблуке. Сиб., 1916.

3. Башмаки. Но жена-шельма бо
тиками скачет. Ельн. Смол., 1914. 
Холмог. Арх.

4. Кожаные галоши. Олон., 1885—
1898.

5. «Нашивки на сапогах или дру
гой обуви, идущие от носка по 
подошве до пят». Холмог. Арх., 
Грандилевский, 1907.

— Доп. Из названий обуви. Бирск. 
Уфим., 1897. На реке, на плотике, 
Мыла Коле ботики, Не за деньги 
ясные — за слова прекрасные. Моск., 
Елеонская.

— Ср. Боты.
БотЙЛО, а, ср. То же, что бо- 

тало (в 3-м знач.). Арх., 1847.
Ботинё, ы, ж., собир. Крупная 

рыба разных пород. Пск. Пск., 
1912—1914.

БотЙНЫ, тип, мн. Сапоги, 
башмаки, боты. [Царевна] позвала 
тихим голосом своих слуг и говорит: 
«Принесите мне 12 пар ботйн и 
12 пар чулков!» (сказка). Вят., Зе
ленин.— Ср. Б б ты.

БОТЙТЬ, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Бить, колотить. ° Б отить 
[удар.?]. Ботить такую распутницу 
надо. Красноуфим. Перм., 1913. — 
Ср. Батить (в 1-м знач.), 2. Ба
тов а т ь (в 1-м знач.), Батбжить,
1. Б о тать (в 3-м знач.).
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2. То же, что 1. Ботать (в 1-м 
знач.).°Б отйть. Загоняют рыбу, 
ставят сети, начинают ботить. 
Том. Том., 1964. Ботить — путать 
рыбу. Яшк. . Кемер. ° Б о т и т ь 
[удар.?]. Вязник. Влад., Харизо- 
менов. — Ср. 1. Б а тать (в 1-м 
знач.).

3. Безл. «Глухо звучать, отдаваться 
гулом, как при ударе в пустую 
бочку». У него, чай, водянка; ботит 
в брюхе. Нижегор., Даль. — Ср. Б а- 
тить (во 2-м знач.).

Ббтка, и, ж. 1. Действие по 
значению глагола ботать (в 1-м 
знач.); ловля рыбы с боталом. 
«Зимой ставят сетки под лед; для 
каждой сетки надо четыре пролубя, 
и бьют пролуби для ботки; батают 
деревянным ботом». Урал., Златоуст. 
Челяб., 1924—1937.

2. То же, что 2. Бот. Пск. Пек., 
1850. Каргоп., Пудож. Олон., Луж. 
Петерб.

Ббтканцы, ев, мн. Побои, 
о Получать ббтканцы. Вот он 
ботканцы-те получил себе. 14сет. 
Тюмен., 1964. Ботканцев раньше 
я много получал. Красноуфим. 
Свердл.

Ббткать, аю, а ешь, несов.', 
ббткнуть, ну, нешь и боткнуть, 
ну, нешь, сов.; перех. и неперех.
1. Перех. Бить, колотить. Перм., 
Даль. Хозяйка еше боткнула (уда
рила собаку), выскочила вятка (уд
муртка). На базаре девка у мелош- 
ника слямзила ленточку, он ее 
поймал да как стал боткать лопа
той, а потом чихвостить витнем, 
нали пух полетел, отботкал, да и 
пошел. Перм., Урал., Свердл., Ме- 
хон. Курган. — Ср. 1. Ботать 
(в 3-м знач.).

2. Неперех. Ударять, толкать, 
стучать изо всей силы. Перм., Даль. 
Ирбит. Урал. — Ср. 1. Ботать 
(во 2-м знач.).

3. Неперех. Издавать глухой звук, 
падать со стуком. Видно, из оружья 
нанесся голк, а немного погодя предо 
мной боткнул подстреленой глухарь. 
Красноуфим. Перм., 1913. Вот как 
боткат; чу, как стукат! Чего-то 
пало в сенях-mo; так и сботкало. 
Перм.

4. Ббткнуть, сов., перех. По
бороть в борьбе, повалить. Златоуст. 
Челяб., 1930.

5. «Толкать, насыпать что-либо 
сверх меры». Верхот. Свердл., 1964.

6. Есть (много, без разбора). 
Егорш. Свердл., 1964.— Ср. 1. Б б- 
т а т ь (в 12-м знач.).

БоТКатЬСЯ, несов.', ббткнуться 
и боткнуться, сов. Ударяться, па
дать. Даль [без указ, места]. ° Бб
ткнуться. Гарин., Камен. Свердл., 
1964.

Ббткнуть. См. Боткать.
Ботман, а, м. 1. Безмен. Пенз., 

Симб., Лихтенштадт, Архив АН.
2. Ботман [удар.?]. 10 фунтов 

соли, мера в 3 четверика. Нерехт, 
Костром., 1853.—Ср. Батман 
(в 1-м знач.).

BOTHâ, ы, ж. Ботва картофеля. 
Урал., 1964. Ишь кака ботна-та 
выросла. Байкал. Свердл. — 
Ср. Ботва (в 1-м знач.).

1. Ботнйк, а и ботнйк, а, м. 
Небольшая лодка, выдолбленная 
из одного дерева. ° Б о т н й к. Му
ром. Влад., 1847—1848. Влад., 
Симб., Чистоп. Казан. «Ботнйк — 
небольшая лодка, выдолбленная 
из одного дерева, длиною от 2-х 
до 2!/2 сажен, шириною ок(?ло 11/2 
аршин. Ботнйки делаются преиму
щественно на р. Белой и употреб
ляются рыбаками, а также при 
сплаве плотов-однорядок». Волж., 
Неуструев, 1914. «Очень харак
терно, что примитивные лодки, 
будучи различными в техническом 
отношении, имеют очень много на
званий: „дубок“, „титовка“, „бот- 
ник“, „челн“ и т. д.». Волж., Бо
городский, 1928. Волог. <=• Ббт
ник. Алапаев. Перм., 1930. ° Б о т- 
ник [удар.?]. Костром., 1927. Не 
лучше ли нам, братец, по озерам 
ходить. Ерема сел на лодку, Фома 
на ботнйк. Ерема ботать, а Фома 
рыбицу хватать (песня). Козьмод. 
Казан. Ерема купил лодку, Фома 
ботнйк. Лодка та утла, А бот- 
ник безо дна. Яран. Вят., Смир- 
нов.^Ботнйк. Мелкая лодка. 
Оренб., 1849. ♦ Небольшая однове
сельная лодка, выдолбленная из 
одного (обычно осинового) дерева. 
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□ Ботнйк. Нижегор., Костром., 
Еремин. °Б бтник. Шуйск. Влад., 
1912. ♦Ботнйк. Выдолбленная 
из осины лодка небольшого раз
мера с высокими загнутыми кон
цами. Бежец. Твер., 1927. || Бот
нйк. «Корыто для лодки без на- 
боев, долбленая колода». Вост., 
Даль. —Ср. 1. Б ат (в 1-м знач.).

2. Б0ТНИК, а, м. Работник. 
Тороп. Калин., Архив АН.

Ботница, ы, ж. Женек, к 2. 
Ботнйк. Тороп. Калин., Ар
хив АН.

Ботнйца, ы, ж. Глубокая 
миска, полоскательница. Вельск. 
Арх., 1957-1958.

Б0ТНИЦЫ, мн. Пироги из пшен
ной муки. Пенз., 1944.

БОТНИЧОК, чка, м. Уменып.- 
ласк. к 1. Ботнйк; маленькая 
лодка. Симб., 1852. Иван. ♦Бот- 
н и ч е к Jудар.?]. Маленькая лодка, 
употребляемая при ботании и во
обще при ловле рыбы. Перм.,
1848. ♦Особый вид лодки. Покр. 
Влад., 1905—1921.

Ббтнуть. См. Б от ат ь.
Ббтнуться. См. Ббтаться.
1. Ботнй, й, ж. Ботнйк с до

щатыми бортами. Север., Даль. 
Ерема сел да в лодку, а Фома в 
ботню. У них лодка без набоев и боги
ня безо дна. Арх., Афанасьев. — Ср.
1.Б ат. (в 1-м знач.).

2. Ботнй, й, ж. Хлопоты, су
ета, толкотня, стукотня. Арх., 
Даль.

Бото, а, ср. [удар.?]. Растение 
Typha latifolia L., сем. рогозовых; 
рогоз широколистный. Курган. То
бол., Скалозубов, 1913.

1. БОТОВЙК, а, м. То же, 
что 2. Бот (в 1-м знач.). Волог., 
1883—1889.

2. БОТОВЙК, а, м. 1. Стрелка 
лука. Плохо сей год в голову лук 
идет: весь ботовиками порос. Шенк. 
Арх., 1898. Волог.

2. Лук стрельчатый, ботун. Во
лог.,- 1852.

— Ср. 3. Бот (во 2-м знач.).
БотбВИЩб, а, ср. То же, что 

ботало (во 2-м знач.). Бот только 
на скотину одевают, а ботовищем 
рыбу ботают. По верху ботают 

лед ночью ботовищем. Параб. Том., 
1964.

1. Ботовка, и, ж. Ботва. 
Хряпы даем поросенку, наберем 
ботовки, траву, все что. Прейл. 
Латв. ССР, 1964. || Один стебель 
ботвы. Даль [без указ, места]. ° 
Ботовки, вок, мн. Свиньи лю
бят капустные ботовки. Опоч. 
Пск., 1858. Летом ботовки свинь
ям даем и mpaeij собираем. Йонав. 
Лит. ССР.—Ср. Ботва (в 1-м 
знач.).

2. Ботбвка, и, ж. 1. То же, 
что 2. Бот (в 1-м знач.). Летом 
всевозможны: сети и невода, брод- 
ники и ботовки, зимой — самоло
вами. Ботовкой рыбу в сети заго
няют. Рыба пугается и в сеть 
идет. Зырян., Крив. Том., 1964.

2. Кнутовище. У кнута ремень и 
бдтовка. Смол., 1956. — Ср. 1. Бат 
(в 1-м знач.). Батог (во 2-м 
знач.), Батбжник (в 1-м знач.), 
Батожок (во 2-м знач.).

БОТОВНИК, а, м. Картофель
ная ботва. Ржев. Твер., Брон. 
Моск., 1897.

Ботбвный, а я, ое. Ботбв- 
пая нива. Ближнее поле. Вели
колукск. Пск., 1959.

Ботовой, а я, бе и ботовый, 
а я, ое. 1. Предназначенный для 
ловли рыбы ботаньем, с помощью 
бота. ° Б о т о в б й. Ботовые про- 
луби. Урал., 1961 .^Б о т о в а я 
сеть, сетка, мотня. У нас ботовы 
сети не применяют. . — мотни бо
товы. Ботовйя сеть — это где куст 
либо кака-mo захабина в воде. Бо
това мотня на маленькой речке. 
Ну вот и поставили мотню бото
вую, вот гонишь ее. Ну, рыба раз 
в мотню не идет, то саками чер
пают ее. Колпаш. Том., 1964.<>Б о- 
тбвая сеть, сетка, мережа, ме
режка. Ботовая сетка — она тоже 
на палках, ее поставишь, а в руках 
бот, заезжаешь и начинаешь бо- 
тать. Вода шумит, рыба бьется 
и заходит в сеть. Мариин. Кемер.,
1964. Ботовая сеть, и к ней пуш- 
карка. Зырян. Том. Когда ботают 
рыбу, дак и сеть зовут ботова ме
режа ли, ботова сеть. Ботова ме
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режка — это то же, что ряжовка. 
Свердл.

2. Ботовой, ого, ли,в знач. 
сущ. Рыбак, прорубающий проруби 
для ловли рыбьт ботаньем. Пошли, 
ботовой, пролуби бить. Урал., 
1961.

Б0ТОВСКИЙ, ая, ое. Ббтов- 
ска новина. Название поля. Кар- 
гоп. Арх., 1928.

Ббтовь и ботовь, и, ж. Бот- 
ва.°Ббтоьь. Переясл. Влад., 
1849. Влад., Яросл. ° Б о т б в ь. Бо- 
товъ-то сорви. Пуды с ботовъю?/ 
Барнаул., 1929—1935.

Ботбвье, я и ботовьё, 4, ср.
1. Собир. Ботва. ° Б о т б в ь е. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Пошли ло
мать ботбвья. За день всё ботовья 
обломали. Йонав. Лит. ССР., 
Прейл. Латв. ССР. Куйб.°Бото- 
вье. Твер., Даль. Муром. Влад., 
Ремезов. ♦ Б отбвье. Картофель
ная ботва. Ржев. Твер., 1897. Егор. 
Ряз., Балт. Сарат.

2. Ботвинья. Свекольное бото- 
вье. Кашин. Твер., 1897. —Ср. 
Ботвбнья.

БОТ0К, а, м. Уменьш.-ласк, 
к 3. Бот (в 1-м знач.); отдельный 
стебель ботвы. Скороспелка крупна- 
раскрупна, а боток маленький. 
Покр. Влад., 1910.

Ботбла, ы, ж. Мешок, в кото
ром крестьяне-охотники носят дичь. 
Каргоп. Олон., 1885—1898.

БОТ0НКИ, мн. Оладьи. Земет- 
чин. Пенз., 1945.

БОТОН0ГИЙ, а я, ое.°Бото- 
нбгий, ого, м.; б от о но гая, 
ой, ж.; в знач. сущ. «Человек с 
заплетающейся ногой». Чубаров, 
Архив Слов. Комисе, [без указ, 
места].

Боторй, мн. Боты. Даль [без 
указ, места].

БОТОрИТЬ, рю, р и ш ь, несов., 
неперех. [удар.?]. «Разговаривать 
понемногу». Твер., Преображен
ский, I860.— Ср. Батбритъ.

Ботриться, рюсь, ришься, 
несов. [удар.?| . |3нач.?] «Невесте 
с первого же утра просватыванья 
вплетают праздничную ленточку 
в косу и прикалывают еще под
ружки свои ленточки, в которых 

она и „ботрится“ до свадьбы». 
Красноуфим. Перм., Гладких, 1913.

БотУн, а, м. 1. Растение Al
lium altaicum; горный алтайский 
лук. Бурнашев [без указ, места]. 
Сиб., Даль. II Любой дикорастущий 
лук или чеснок. Сиб., Уфим., 
Слов. Акад. 1806. — Ср. Батун.

2. Б о тун [удар.?]. Растение 
Allium schoeuoprasum; лук-сеянец. 
Иссык-Кульск., 1953—1959. ♦Зеле
ный лук — первый весенний лук. 
Шадр. Перм., 1930.

3. «Лук перегодовалый, а иногда 
и стрельчатый». Кинеш. Костром.,
1846. Костром. Луку-саженцу у 
меня две гряды, да ботуну одна. 
Перм.

— Ср. 2. Б о то вйк (во 2-м 
знач.), Бутун.

БотунбК, нка, м. Уменьш.- 
ласк, к ботун. Ботунок растет. 
Баушка, дай бстунку. Крив., Том. 
Том., 1964.оДикип ботунок. 
Растение Allium sclioenoprasum L., 
сем. лилейных; лук-скорода, лук- 
резанец. Юргин. Кемер., 1964.

BoTÿT, а, м. «Употребляется 
в следующей присказке: „Жил 
царь Ботут, и вся сказка тут“, 
употребляемой вместо пролога». 
Пск., Карпов, 1855.

1. EoTÿxa, и, ж. Сеть, приме
няемая при ловле рыбы ботанием, 
при помощи бота; ботовая сеть. 
Боту ха она у нас называется режо- 
вая. Зырян. Том., 1964.

2. BOTÿxa, и, ж. «Ст.: крест
ные отец и мать и восприемники». 
Перм., Миртов, 1930.

Бот^ЧИЙ, а я, ее. Бодливый. 
Ботучая корова. Олон., 1895. 
Свердл.

БотУшка, и, ж. То же, что 2. 
Бот (в 1-м знач.). Вышневол. 
Твер., Кудряшов. Твер. Ботушкой 
пугали рыбу, загоняя ее в сеть. 
Боров. Новг., 1923—1928. Выкинь 
ботушку из лодки, не нужна она. 
Урал. Рыбу деревянной ботушкой 
ботают. Ботушка-банка. . , ее в 
воду толкнешь, она фыркает, чтобы 
рыба пугалась. Том. °Ботушка 
[удар.?]. Балд. Новг., Феноменов.

БОТУШКИ, шек, мн. Лепешки. 
Даль [без указ, места].♦Б о ту ш- 
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к и [удар.?]. «Большая лепешка, 
испеченная из гороховой муки». 
Бурнашев, 1843. Тетюш. Казан. — 
Ср. Ббтанец (в 1-м знач.).

Б0ТЧИК, а, м. Било у цепа. 
Мещов. Калуж., 1905—1921.—Ср. 
Батог (в 3-м знач.).

Б0ТЫ, тов и бОТЙЕ, то в, мн.
1. Сапоги, о Б 6 т ы. Смол., 1852. 
Сидит медведь на колоде, боты 
подшивает. Сын ему подарил зо
лотую лошадь, а дочь боты-пля
суны. Ельн. Смол. Боты (сапоги) 
с охоты, а неволя и лаптям рада. 
Зап., Торон. Пск.* Большие неук
люжие сапоги. ° Б б т ы. Самар., 
1854. Эка нарядился, у, каки боты! 
Чай, полпуда весу будут. Обоян. 
Курск. °Б оты. Ишь боты каки 
сшил. Влад., 1910. II Боты. «Си
бирская обувь, упоки и бахилы, 
т. е. сапог чулком, а сверху вы
сокие башмаки, коты». Сиб., 
Даль.

2. Боты. Мужские полуса
пожки, ботинки. Калуж., Даль.

3. Галоши, о Б 6 т ьт. Новоторж. 
Твер., Крестцов. Насунь боты. 
Смол., 1905—1921. о Б о т ы. Стариц. 
Твер., 1899. ♦ Высокие галоши. 
Мещов. Калуж., 1916. * Большие 
галоши. Боров. Калуж., 1905— 
1921.

4. Боты. Туфли, башмаки, сва
лянные из шерсти. Пск., 1850. || 
Боты. [удар.?]. Валяная обувь, 
используемая как галоши. «Кроме 
валенок, местные „каталя“ изго
товляют „боты“, или галоши для 
сапог, на что идет по 1 кг 200 гр 
шерсти». Волог., Бубнов, 1928.

5. Лапти. Боты ]удар.?]. Шадр. 
Перм., 1853. ♦Боты. «Лапти из 
бересты в виде глубоких калош, 
надеваемые летом в ночное, зи
мою — на босу ногу при выходе из 
хаты на короткое время». Пск. 
Пск., 1902—1904.

— Ср. Б б т а л ы, Ботики, Б о- 
т й II ы.

Ботыга, и, ж. [удар.?]. Коче
рыжка. Тотем. Волог., 1898, Во
лог., Арх.

Ботйрь. Маленькая лодка, вы
долбленная из ствола осины. Се- 
лищев, О языке совр. деревни, 

1939 [без указ, места).— Ср. 1. Б ат 
(в 1-м знач.), 1. Ббтник.

БОТЬ, и, ж. То же, что 2. Бот 
(в 1-м знач.). Осенью ботъю бо- 
тают. Верхне-Кет. Том., 1964.

Боть-бОТЬ, междом. Звукопод
ражательное слово для обозначе
ния короткого повторяющегося 
звука при ударе предмета о пред
мет. Кашин. Твер., 1897. Моск.

Б0ТЯ. Шутл. Прозвище пол
ного, тучного, а также добродуш
ного человека. Волог., Грязов. 
Волог., Обнорский. — Ср. Ботва 
(в 6-м знач.).

Ботян, ботьйн и батйн, а, 
м. Птица Ciconia alba; аист бе- 
лый.оБотян. Слов.' Акад. 1895. 
Ботяны погаников ядут и лягушек 
ловят. Мясово Пск., 1958.°Боть- 
я н. Вотьян— в болотах он жи
вет, питается гадюками. Пу- 
стошк. Пск., 1958.°Батян. Даль 
[без указ, места]. — Ср. Б а чан.

Боут, а, л«. То же, что баут. 
Тул., Перм., Даль. Смол., 1914. 
— Голл. bout— болт.

Боушик и бортик, а, м. 
Икона, образ. ° Б б у ш и к. Касим. 
Ряз., 1820. ° Б о у ш и к. Ряз., 1898.

Ббханец, нца, м. Каравай 
хлеба. Зап., Даль.

Бохат. «Ниже мельничной за
пруды». Ростов, [год и автор не
известны].

Ббхма, ы, м. и ж. Лентяй, 
лентяйка. Арх., Пек., 1962.

Ббхон, а, м. 1. То же, что бо- 
ханец. Зап., Даль. За обедом це
лый бохон хлеба съели. Йонав. 
Лит. ССР.

2. Свиное сало, обернутое в 
пленку для длительного хранения. 
Сало уже кончается, надо бохон 
начинать. Йонав. Лит. ССР, 1963.

БбХОТЬ, и, ж. Вода, покрываю
щая лед на реке. Краснотур., 
Манчаж. Свердл., 1964.

Ббцать, а ю, а е ш ь и боцйть, 
аю, а ешь, несов. ; боднуть, ну, 
нешь, сов.', перех. и неперех. 1. 
Перех. Бить, колотить. ° Б б ц а т ь, 
безл. Все его ббцает. Боров. Ка
луж., 1905—1921. ° Б б ц н у т ь. Ки
нет. Костром., 1846. Осташк. 
Твер., Пск.
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2. Неперех. Стучать по полу при 
ходьбе. ° Б о ц а т ь. Город Каля
зин, Чередеев.

— Ср. 1. Ббтать (во 2—3-м 
знач.), Ббткать (в 1-м знач.), 
Б у ц к а т ь.

БОЦК, междом. Употребляется 
для обозначения отрывистого звука 
от удара, падения и т. п. Порх. 
Пск., 1855.

Ббцкать, а ю, аешь, несов. 
То же, что боцать. Верхот. Перм.,
1930.

Боцнуть, См. Боцать.
Ббцнуться, нусь, нешься, 

сов. Удариться обо что-нибудь; 
упасть; ушибиться. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

EO4âr, м. 1. Глубокое место 
в реке или ручье; омут. Моск., 
Твер., Яросл., Нижегор., Даль. 
Волог., Влад., Калуж., Нерехт. 
Костром. Европейская часть СССР, 
Мурзаевы. Наконец, попался округ
лый омуток, метров десять- 
пятнадцать в ширину. Песчаная 
отмель резко и косо уходила в 
воду, обещая порядочную глубину. 
Подобные бочаги на малых реках 
бывают очень глубоки и студены, 
на дне у них, как [правило, шеве
лятся в тине родники! Солоухин, 
Владимирские проселки. || Широ
кая и глубокая часть узкой речки. 
Реки там нет, а так — бочаги. 
Моск. Твер., Яросл., Нижегор. [?]. 
Даль. Бу иск. Костром.

2. Часть реки между изгибами, 
плёс. Маштаков, 1931 [без указ, 
места].

3. Небольшое расширение устья 
речки, где образуется затишье. 
В бочаге караси хорошо ловятся. 
Шуя Иван., Водарский.

4. Впадина, яма, заполненная 
водой; глубокая лужа. Моск., 
Твер., Яросл., Нижегор., Даль. ♦ 
Впадина в земле, наполненная во
дой и обросшая травой или мел
кой порослью. Ряз., Водарский. ]| 
Яма, впадина, заполняемая во 
время дождя, половодья водой. 
Онеж. Арх., 1885. Моск.

5. «Несколько взятых вместе 
смежных гор, прорезанных ручей
ками и ямами». Здесь такой не

далеко есть бочаг, что на лошади 
не проедешь. Никол. Волог., Ди- 
лакторский, 1902 [со ссылкой на 
Баженова].

— Доп. [Знач.?]. Моск. Моск., 
1901. Мещов. Калуж.

Бочага, и, ж. 1. То же, что 
бочаг (в 1-м знач.). Север., Даль.

2. То же, что богач (в 4-м знач.). 
Большая бочага — Онежское озеро. 
Север., Даль. ♦Яма, заполняемая 
водой во время дождя, половодья, 
Олон., 1842—1847. ♦ Глубокая лужа 
в поле. Онеж. Арх., Еремин. Баба 
упала в воду, в бочагу. Вытегор. 
Олон.

Бочажок, ж к а, м. Уменып. 
к бочаг. Волог., 1883—1889. Бо
чажки есть в овраге. Где бочажок 
есть, там поглыбже. Звенигор. 
Моск., 1910. В бочажках стоит 
вода. Моск. Моск., Шуйск. Иван., 
Покр. Влад. Там пониже-то боча
жок есть. Буйск. Костром. || Ма
ленький овражек. Сузд. Влад., 
1910.

Боч£Йка, и, ж. Обруч в луб
ковой корзине. Вделал ли ты бо- 
чайку-то ты в кузов? Трубч., Ка
рач., Брян. Орл., Сполохов. Ой, 
чайки, бочайки! (частушка). Твер., 
Симаков.

Бочак, м. Прозвище [какое?]. 
Черепов. Новг., 1898.

Бочалйжек, ж к а, м. Уменып. 
к бочаг (во 2-м знач.). Иван., 
1934.

Бочарить, рю, ришь, ле
сов., неперех. Пить, гулять, пьян
ствовать. Тамб., Даль.

Бочарничать и бочёрни- 
чать, аю, аешь, несов., непе
рех. 1. То же, что бочарить. Тамб., 
Даль.

2. Бочёрничать. Распоря
жаться во время выпивки. Мимо 
хозяина не бочерничай. Перм., 
Даль. ♦Распоряжаться во время 
свадьбы. Перм., 1930.

Бочелйга, и, ж. и м. Боче- 
ляга хромая. Презрительно — 
о хромом человеке. Ильин., Осин. 
Перм., 1930. — Ср. Б а чел я га 
(во 2-м знач.).

Бочёнитьея, нюсь, нишь- 
ся, несов. 1. Наклоняться на бок. 
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Великоуст. Яросл., 1847. Нерехт. 
Костром. Повозка боченится— то 
и гляди, извалится. Вят. || Накло
няться на бок при ходьбе, припа
дать на один бок. Великоуст. 
Яросл., 1847. Нерехт. Костром. 
Она чего-то у тебя храмлет и бо- 
чёнится. Верхнетойм. Арх.

2. Важничать, приосаниваться; 
чваниться. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Яросл., Вожгал. Киров. || 
Кривляться, стараясь обратить на 
себя внимание. Осин. Перм., 1896. 
Перм. Паренъ-то, гляди-ка, чего 
бочёнится. Урал., Вят. — Ср. Б о т- 
в й т ь (в 1-м знач.).

3. Сердиться, дуться. Боченится, 
сидит в углу, надулась, косится 
на него. Вожгал. Киров., 1950.

4. Упираться, не соглашаться 
с чем-либо. Да ты не бочёнъся. . , 
ну, по рукам што ли? Верхот. 
Перм., 1899.

Боченщик, а, м. Бочар, бон
дарь. Арзам. Нижегор., Водар- 
ский. — Ср. Б о н ч а р ь.

Бочёнька, и, ж. Небольшая 
бочка, закрытая с обоих концов, 
используемая обычно для мочения 
ягод или яблок; боченок. Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

Бочёня, и, м. и ж. Человек, 
который важничает, чванится 
(обычно перед девушками, моло
дежью). Вят., 1907.

Бочёрничать. См. Бочар
ничать.

Бёчечка, и. ж. «Муравьиное 
яичко». Арх., Ончуков.

Бочйна, ы, ж, 1. Часть туши 
с ребрами, боковина. Опечен. 
Новг., Шольск. Волог., 1920. Бо
ров. Новг.

2. Участок по краю леса, пашни 
и т. п. Опечен. Новг., Шольск. 
Волог., 1920. Боров. Новг.

БОЧЙТЬ, б о ч й т, несов., неперех. 
То же, что бочениться (в 1-м знач.). 
Вона как бочит тарантас-то. Чухл. 
Костром., 1898. У тебя воз-то на
право что-то бочит. Буйск. 
Костром., Нерч. Забаик. || «Идти, 
подаваясь, отклоняясь в сторону 
от дороги. О лошадях, запряженных 
парой, когда одна из них боком 
вытесняет другую с дороги, а от

туда уже о людях в том же смысле». 
Что ты бочишъ? чай, есть дорога-то. 
Нижегор., Лавровский, 1860.

Бочйться, ч у с ь, ч й ш ь с я, 
несов. 1. То же, что бочениться 
(во 2-м знач.). Яросл., Даль. Кунгур. 
Перм.

2. Сторониться кого-нибудь.
У них в доме неприятности, ну они 
и бочатся друг от друга. Покр. 
Влад., 1905—1921.

1. Бочка, и, ж. 1. Мера сыпу
чих тел, содержащая в себе две 
четверти. Каргоп. Олон., 1852. 
Бочка хлеба — две четверти. Олон. || 
Мера, равная 4 четверикам или 
2 пудам («вышло из употребления»). 
Пск., Кузнецов, 1912—1914.

2. Средняя часть- рыболовного 
снаряда конусообразной формы (ме
режи, морды и т. п.) от второго 
обруча до сужения в конце конуса. 
Вят. «Средняя часть мережи от 
второго обруча до кутца». Сев., 
Даль. Беломор. Арх., Пск. ♦Основ
ная часть разнообразных ловушек 
для рыбы (кожца, морды, фитиля, 
камки). Соликам. Перм., 1930. 
Терек. Сам фитиль — бочка, а от 
его крылья. Таборин. Свердл., 1964. 
Бочка у котцов делается кругом. 
Верхне-Тавд. Свердл. || Одна из трех 
частей котца — рыболовного сна
ряда — из особых прутяных загоро
док. Кутец состоит из 3 бочек, ка
ждая бочка в 120—140 лучинок. 
Урал., Миртов, 1930. || Одна из со
ставных частей рыболовного сна
ряда — луковки: несколько деревян
ных обручей, обшитых рыболовной 
сетью. «Обычно бочка цилиндриче
ской формы. Бочка прикрепляется 
к задней части вентеря, чтобы уве
личить им добычу рыбы. По объему 
бочка делается больше, чем вентерь, 
и этим затрудняется выход попав
шей в снаряд рыбы». Обь-Енис. 
водный бассейн, Сенкевич, Михал
кина, 1958. II «Мережа, сеть на на
лимов, в виде бочки». Пск., Koiia- 
невич, 1904—1918. || Внешняя часть 
рыболовного снаряда, состоящего из 
двух плетеных воронок, вставлен
ных одна в другую. Рыбы набилось — 
цела бочка. Весьегон. Твер., 1936. 
Черепов. Новг. Конус морды пазы- 
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вается бочка. А бочки три — это 
фитиль называется. Крив., Карг. 
Том.

3. Небольшая сеть для лова снет
ков. Пск., Даль.

4. Большой поплавок над мотней 
невода. Пск., 1912—1914. Терек.

5. Укрепленный на санях ворот 
для тяги невода во время зимнего 
лова рыбы. Пск., Даль.

6. Широкая прорубь для вынима
ния рыбы из вентеря, поставлен
ного подо льдом. Дон., 1929.

7. Сложенная в виде полу кониче
ского свода внутренняя часть рус
ской печи. Кем. Арх., 1895—1896. 
Холмог. Арх. Положь рукавицы на 
бочку, пусть обсохнут. Терек.

8. Головное украшение, род венца, 
повязки с фольгой, жемчугом ит. п., 
надеваемое невестой на девичник 
или под венец. «Когда девушку 
одевают на девишник или под ве
нец, то сверх ленты, унизанной жем
чугом, богатые надевают па голову 
бочку». Чердын. Перм., 1848. Перм.

9. Ездить, езда бочкою; запря
гать, запряжка бочкою. Об 
упряжке лошадей, когда две при
стяжные идут впереди коренной 
или пристяжной и коренной. Вят.,
1847. «В зимнюю пору, если по при
чине глубоких снегов нельзя за
прячь тройку лошадей рядом, то 
закладывают обыкновенно пристяж
ных перед коренною в ряд двух и 
называют это ехать бочкой». Вят., 
Тиховидов. Возил я ездока на тройке. 
Савраско-то не обычный ехать гусем; 
парнишки дома не было, чтобы по
садить фалетуром, дак я бочкой за- 
прег. Перм. Урал., Тобол.

2. Ббчка, и, ж. Утолщенная 
часть рукоятки цепа, к которой 
прикрепляется ремнем било. 
Свердл., 1964. Бйтик.

Бочкар£, ы, ж. Цистерна для 
перевозки нефти по железной до
роге. Закавказье, Бирюков.

Бочкйрник, а, м. 1. То же, 
что боченщик. Бадин, Керен. Пенз.,
1928. Земетчин. Пенз.

2. Растение Carex rhynchophysa 
С. А. М., сем. осоковых; осока 
вздутоносая. Влад., Анненков.

Бочкйрный, а я, о е. Идущий 
на изготовление бочек. Пенз. Казан., 
Энц. слов. Брокг. и Ефр.оБоч- 
к а р н а я доска. То ясе, что боч- 
ковка. Казан., Энц. слов. Брокг. 
и Ефр.

Бочкарня, и, ж. Бочарня. 
Урал., 1930.

Бочкйрь, я, м. 1. То же, что 
боченщик. Вот придут бочкарй, они 
за починку недорого будут брать. 
Покр. Влад., 1905—1921. Вят. 
«„Бочкйръ“ где-нибудь около рыбо- 
дела занят ремонтом и „налажива
нием“ новых бочек». Байкал.

2. Человек, распоряжающийся 
пивом и вином на свадьбе. Гвоздари- 
бочкари, Скороспешнички! (ча
стушка). Каляз. Твер., Казан., Бо
гословский, 1927.

3. То же, что бочкара. Закавказье, 
Бирюков.

Бочковка, и, ж., собир. Дере
вянные колотые заготовки, из ко
торых делаются бока бочек. Орл., 
Энц. слов. Брокг. и Ефр.

БОЧН0Й, а я, бе. Б очные 
мышцы. Мышцы, находящиеся на 
боку. Охан. Перм.., 1930.

Бочбк, чка, м. Дать бочка. 
Ударить мячом кого-либо (в детской 
игре в мяч). Дети бегают и кри
чат, у кого мяч: «Дай бочка, бок 
болит». Урал., 1962.

Бочбнка, и, ж. Бочонок; гор
шок в форме бочонка. Выпивае он 
ведь напиточек По бочонке-сороко- 
вочке на единый дух. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Оят. Калин., Чем б ар. 
Пенз.

БОЧ0НОК, нка, м. Запрячь, 
ехать бочонком. То же, что за
прячь, ехать бочкой. Лошади за- 
прягёны бочонком (пара лошадей 
рядом, впереди коренника). Кузнец. 
Том., 1913.

Бочбночек, чка, м. 1. Утол
щенная часть веретена. Город. 
Нижегор., 1928.

2. Растение желтая кувшинка. 
Бочоночки есть в реке. Вожгал. 
Киров., 1950.

Бочбчек, ч к а, м. Боковая 
часть крылечка. Олон., 1907.

Б0Ш6ВЩЙК, а, м. Пчеловод. 
Златоуст. Уфим., 1930.
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Бошка, и, ж. Башка, голова. 
Какие уж у них бошки. Дон., 1929. 
У меня нынче ничего в бошку не 
лезет. Так резнулся, што чуть 
бошку не расшиб. Урал.

1. Б0ШНО, частица. Как будто, 
точно. Ббшно в окошко кто стук
нул. Барнаул., 1929—1935.

2. Бошно. См. Баш но.
БбЮН и боЙ)Н, а, м. Человек, 

занимающийся убоем рогатого скота. 
□ Бою н. Волог., Баженов ° Б о ю и. 
Волог., 1902. ° Боюн |удар.?] Волог., 
1852.

Б0ЯЗК0, Нареч. 1. Безл. сказ. 
Страшно. Вытегор., Пудож. Олон., 
1871. Олон., Онеж. КАССР. Там 
ббязко стоять. И говорить с ним 
ббязко, такой стал ретивой. Арх. 
Ббязко вечером-то идти. Барнаул.

2. То же, что боязно (во 2-м зная-.). 
Холмог. Арх., ^1907.

Б0ЯЗК0Й, а я, 6 е. Боязливый, 
трусливый. Онеж. КАССР, 1933. 
о Б о я з к б й, ого, м.\ боязкая, ой, 
ж.\ в знач. сущ. Нижнедев. Ворон., 
1898.

Бойзненно, нареч. 1. Опасно 
страшно. Холмог. Арх., 1907.

2. То же, что боязно (во 2-м знач.). 
Холмог. Арх., 1907.

БОЯЗНЙВЫЙ, а я, о е. Боязли
вый. Смол., Пск., 1918—1934.
> БОЯЗНО, нареч. 1. Тяжело, не
приятно. Верховин. Киров., 1957.

2. Осторожно, предусмотрительно. 
По мосту надо боязно ехать, чтобы 
не оступиться. Холмог. Арх., 1907.

БОЙН, а, м. Пугливый, трусли
вый, человек. Боян не боян, а за
всегда через лес ходил. Урал., 1961.

БбЯНКа, и, ж. То же, что 
2. Бойрка (в 1-м и 2-м знач.). 
Боянка — ягода. Раныие-то пили 
как чай. Свердл., 1964.

ВОЙНЫ [?], о в, мн. Мелкая рыба, 
малек [?]. Приволж., 1852. Волж., 
Даль [со знаком вопроса].

Бояр и бойр, а, м. 1. Боярин, 
барин, помещик. ° Б о я р. Наровч. 
Пенз., 1852. Кем. Арх. ° Б б я р. 
Пенз., Даль.

2. Бояр. Песня, которая поется 
поезжанами, когда они собираются 

у жениха ехать за невестой. Пошех.- 
Волод. Яросл., Копорский, 1929.

3. Участник свадебного обряда; 
гость на свадьбе.“Б о яр. Бояр — 
это уж он свою родню жених. Бояры 
приезжают к невесте. Верхне-Кет. 
Том., 1964 [с пометой: «устар.»]. 
♦ Бояр. Помощник дружки на 
свадьбе. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.

Бояра. Игра [какая?]. Амур., 
1913—1914. ° Б о я р ы [удар.?]
Соликам. Перм., 1898.

БоярЙК, а, м. 1. Буерак, овраг. 
Урал., 1930.

2. Обычно мн. Небольшие участки 
лесов, сохранившиеся от сплошных 
лесных массивов. Верховья Донца, 
1959.

— Ср. Б а й р а к (в 1 и 2-м знач.).
1. Бойрин, а, м. 1. Барин, по

мещик. Тихв. Новг., Олон., Перм., 
1852. Он знал, что в одном селе жил 
такой боярин, который умел разга
дывать сны. Великолукск. Пск. 
Думали думу три боярина. Бояре 
едут с звонами. Мещов., Мосал. 
Калуж., Курск., Орл., Тул., Пошех., 
Молог. Яросл.

2. О крестьянине. «Толмужские 
крестьяне до сих пор называют себя 
боярами. Боярин Петр сегодня 
пьян». Олон., Круковский.

3. Обычно мн. Участник свадеб
ного обряда; гость на свадьбе. Ржев. 
Твер., 1897. Бояре «только зани
мают одно почетное звание» в про
тивоположность дружкам, которые 
обязаны угощать и ухаживать. 
Новоторж. Твер. Господа бояре 
они проздравляли, чару наливали, 
ей давали. Мещов., Мосал. Калуж. 
Те князья-бояра. Пинеж. Арх., 
Екатеринб., Соликам. Перм., Льгов. 
Курск., 1897. I] Почетное звание, 
даваемое во время свадеб ближай
шему родственнику со стороны же
ниха, который следил за точностью 
исполнения свадебного обряда. Вят., 
1907. Бояры — мужчины, штук по 
пятнадцать, знакомые и родствен
ники. Утром бояры садятся за стол, 
их в тот момент величают бояров. 
Боярин, тысяцкий — это хресный. 
Бояре кладут деньги. Том. [с по
метой: «устар.»], 1964. Дружка, 
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тысячник и их товарищи всем по 
цветочку втыкают. Это все боя- 
рины. Бояра — все поезжане. При
дут невесту брать — это все бояра, 
Кемер. [с пометой: «устар.»\, 1964. 
о Большой, высокий, старший б о й- 
р и и. Самое почетное лицо из свиты 
жениха (обычно брат, дядя, сосед). 
Кинеш. Костром., 1845. Ветлуж. 
Костром., Пошех. Яросл., Бежец., 
Новоторж. Твер. Тысяцкий, ты боя
рин большой. Новг. Наряжала бра
телка во большие бояра. А как боль- 
шой-от боярин Ровно светел месяц 
во небе. Волог. Макар. Нижегор., 
Енот. Астрах. Большие бояре едут 
в поезде с образом. Перм. Вят., 
Курган. Тобол., Енис. о Средние 
бояре. Свита жениха. Енис., 
1860.оМалый бойрин. Участник 
свадьбы со стороны жениха. Елаб. 
Вят., Макар. Нижегор., 1854. 
о Младший боярин. Участник 
свадьбы со стороны жениха. 
Екатеринб. Перм., 1882.<>Меныпой 
б о й р и н. Участник свадьбы со сто
роны жениха. Волог. Волог., Кинеш. 
Костром., 1854. Ветл. Костром., 
Бежец. Твер., Макар. Нижегор., 
Красноуфим., Охан. Перм., Курган. 
Тобол., Енис.оПервый, второй 
и т. п. боярин. «Первый боя
рин-гость, сидящий за тысяцким. 
Второй — сидящий за ним и т. д. 
Первому, второму и третьему боя
рину полагается особая песня». 
Амур., Азадовский, 1913—1914. || 
Лицо, сопровождающее к венцу же
ниха и невесту; поезжанин. Вят., 
1892. Перм., Мещов. Калуж., Онеж.,
1931. Поезжане-те бояра Неумытые 
головы (песня). Онеж.<> Лагунный 
боярин. «Лагунный боярин 
в Пермской губ.—свадебный чин; 
он едет сам-друг в конце поезда 
с пивным лагуном и напитками». 
Кунгур. Перм., Бердников, 1848. 
♦ «Почетный чин свадебного поезда; 
так называются главным образом 
тысяцкий и жених». Сев.-Двин., 
Романов, 1928. ♦Свита, товарищи 
жениха, едущие с ним в церковь. 
Грайвор. Курск., 1870. Потихонько, 
бояре! Помаленько, дворяне! Орл. 
Острог. Ворон., Кубан., Каляз. 
Твер. Бояре едут в третьих санях 

поезда. Валд. Новг. Все ли бояре 
в скопе? Волог. Ехали мы, бояре, 
зелеными лугами. Вельск. Арх., 
Перм., 1930. II Холостой парень, го
стящий у жениха на прощальном 
вечере накануне дня венчания. 
Тороп. Пск., 1852. ♦ «Мужчины, бы
вающие у жениха на пиру». Тороп. 
Пск., Глуховский, 1849. || Шафер, 
свидетель при бракосочетании. Сиб., 
Осташк. Твер., 1858. Как ты будешь 
жениться, А я буду свашенькою, 
А мужа посажу дружиною, А сына 
посажу боярином (песня). Дмитров. 
Курск., 1900.<*Болыпие бояры. 
Свидетели со стороны жениха. Сиб., 
1858.<>Малые б о й р ы. Свидетели 
со стороны невесты. Сиб., 1858.
♦ «Шафера, свидетели, из холо
стых». Оренб., Шейн.

2. Бойрин, а, м. Растение боя
рышник. Свердл., Миртов, 1930.

Бойринушко, а м. Ласк, 
к 1. Бойрин (в 4-м знач.). Тихв. 
Новг., 1852.

БоЙрИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. 1. Петь свадебные песни. 
Ведут невесту в хату и боярят. 
Тогда не боярят, это только к ро
дителям боярят. Пустошк. Пск., 
1961.

2. «Увещевать с угрозою». Нерехт. 
Костром., Смирнов, 1853.

Бойритьея, рюсь, р и ш ь с я, 
несов. 1. Нежиться. Ишь, боярится 
до коих пор. Моздок. Терек., 1900.
♦ Долго спать. Бобр. Ворон., 1848.

2. Упорствовать. Терек., 1907.
БОЙРИЦКИЙ, а я, ое. Фольк. 

Боярский. А гуси-ты на море — 
бояра, Лебеди — боярицкие жены. 
Пудож. Олон., Гильфердинг.

Бойрия, и, ж., собир. Бояре. 
Соезжалися боярия. Мещов. Калуж., 
1905—1921.

1. Бойрка, и, ж. 1. Женек, 
к 1. Бойрок. Пск., Даль.

2. Подруга невесты — участница 
свадебного обряда. Великолукск. 
Пск., 1840. Боярки принимали 
раньше самое живое участие во всех 
брачных церемониях. Пск. ♦Участ
ницы свадебного поезда. Бельск. 
Смол., 1849, Сычев. Смол., 
Великолукск. Пск. ♦«Девушка из 
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свиты невесты во время прощания 
последней с девичьей жизнью на
кануне венца». Новорж. Пск., 
Калинин. II Старшая дружка не
весты; обычно запевала свадебных 
песен. Зап., Даль. Пск.оПервая, 
большая боярка. «Лучшая под
руга невесты, участница свадебной 
поезди невесты, которая знает все 
порядки, обычаи и песни и всем 
руководит. Находится при невесте 
неотлучно». Великолукск. Пск., 
Успенский, 1898.

3. Колокольчик, который приве
шивают под дугой, когда едут на 
свадьбу. Со звонком, с боярками 
поехали на свадьбу, Новорж. Пск., 
1957.

2. Бойрка, и, ж. 1. Растение 
Crataegus L., сем. розанных; боя
рышник. Ирбит. Перм., 1871. Перм. 
У нас боярка по лесу растет. 
У боярки ягоды сладки. Свердл., Сиб., 
Тарек. Омск. Мелки кустарники: 
рябина, чернотал, боярка, калина. 
Том., Минус. Енис., Тобол., Сиб.

2. Ягода боярышника. Даль [без 
указ, места]. Шадр. Перм., 1898. 
Наешься боярки, дак голова кру
жится. Красноурал. Сверд. Боярки 
наелся. Барнаул., 1935. Боярка — 
на кустах растет ягода. Боярка — 
сама плоха ягода. Том. Боярка «вы
живает угар». Нижнеуд. Иркут., 
Виноградов, 1915. Кемер. Ягоды па
рят и едят; поят бояркой при бо
лях в животе, когда подкатывает 
к сердцу; после приема хлеба нельзя 
есть. Тобол., Скалозубов, Вотанич. 
слов., 1913. — Ср. Б а ярка.

3. Растение Adonis aestivalis L., 
сем. лютикоцветных; адонис лет
ний. ° Б о я р к и. Дон., 1929.

4. Растение Cotoneaster vulga
ris L., сем. розанных. Челяб. Перм.,
1930.

Бойрковой, а я, о е. Изготов
ленный из боярка (см. 2. Бойрок). 
Поярковый. Свердл., 1964.оБояр- 
к о в ы е пимы. Валенки из поярки, 
обычно белые, вышитые или с вка
танным цветным рисунком. Ране 
в праздник боярковы пимы носили, 
узорчеты. Боярковы пимы красным 
ниткам расгииты, хороши были, 
шибко мягки были. Свердл., 1964. 

Бояркбвые пимы — сами вроде белы 
и красненька шерсть вкатана, как 
вшита. Крив. Том. Боярковы пимы 
как обычны пимы, они все расшиты, 
подолгу носились. Яшк. Кемер.

БОЙр НИЧек, чка, м. Фольк. 
[Знач.?]. Он придана за ней много 
брал: Уж как триста татарничков, 
Полтретъяста боярничков. Сиб., 
Миллер.

1. Бойрок, р к а, м. Обедневший 
дворянин, живший нахлебником 
у кого-либо. Порх. Пск., 1855. Пск.

2. Бойрок, рка, м. Поярок, 
шерсть первой стрижки ягнят. 
Свердл., 1964.

Бойрский, а я, о е. 1. Барский. 
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.

2. Боярская сныть. Растение 
Bupleurum aurem Tisch., сем. зон
тичных; володушка золотистая. 
Пенз., Анненков.

Бойрушка и боярушка, и, 
ж. Ласк. Фольк. О молодой девушке. 
И все-то девушки боярушки замуж 
даны, А один у вас во Киеве я хо
лост, не женат. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Подойди-ка, боярушка, 
поближе, Поклонисъ-ко-ся, боярушка, 
пониже. Вят., Соболевский.

Бойрчинок, и к а, м. Сын по
мещика, барчонок. Смол. Смол., 
1850.

БоярчУг, м. Сын боярина, бар
чук. Пск., 1855.

БоярчУк, м. То же, что бояр- 
чуг. Духовищ. Смол., 1916.

Бойршечек, чка, м. [Знач.?].
Как и есть-то у нас на два бояр- 
шечка. Терек., Панкратов. 
Красноуфим., Охан. Перм., Курган. 
Тобол., Енис.

Бойрщина, ы, ж. 1. Барское 
имение, поместье, вотчина. Слов. 
Акад. 1847. Второе Доп. 1905—1921 
[без указ, места].

2. Барщина. Тихв. Новг., 1852. 
Идти на боярщину — идти работать 
в усадьбу к помещику. Пск., 
1905-1921.

Бойрынька, и, ж. 1. Ласк, к 1.
Боярыня. Тихв. Новг., 1852.

2. Ближняя бойрынька. «Жен
щина, провожающая жениха». 
«Когда невеста уйдет, ворота за 
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нею крепко запираются, а во дворе 
становится дружка невесты, в иных 
местах ближняя боярынька». 
Остров. Пск., Козырев, 1912.

1. Бойрыня, и, ж. 1. Жена 
боярина (барина). Боярыни в садах 
гуляют, словно павы, такие белые, 
румяные и величавые, что и по
мыслить нельзя, Тихв. Новг., 1852.

2. Барыня, помещица. У нас боя
рыня живет на усадьбе; мы ее 
крестьяне. Тихв. Новг., 1852.

3. Мн. «Провожатые женщины 
со стороны Жениха». Олон., Кули
ковский, 1885—1898. Оренб.

4. Фольк. О женщине, невесте, 
жене и т. и. (в песнях — как выра
жение особого уважения). Молодая 
боярыня, свет Аксинья Трифоновна. 
Перм., Луканин, 1856. Дорогая 
сватьюшка, гордая баярыня. 
Великолукск. Пск., Зеленин. Ах, 
маменька, тошненько! Государыня- 
боярыня, грустненъко. Рыб. Яросл., 
1907. Ходит-похаживает Молода 
жена — боярыня. Остров. Пск.

2. Бойрыня, и, ж. Растение, 
Crataegus oxyacantha L., сем. ро- 
занных; боярышник колючий. Дон., 
1929.

Бойрышня, и, ж. Барышня. 
Завчерасъ здесь боярышня прогули
валась; третьего дня здесь барышня 
прогуливалась. Трубч., Карач., 
Брян. Орл., Сполохов, Архив РГО.

Бояеница, ы, ж. [удар.?]. 
Ящерица. Он боясниц боится. 
Олон., 1912.

Б0ЯСТВ и боёсть, и, ж. Боязнь. 
Чё мне это бояться, кака така мо
жет боястъ. Нязепетр. Челяб., 
1964. ° Боясь. Ой, такая нашла 
боясь. Свердл., 1964.

Бра ванда, ы, ж. Домашние 
пиво, брага. Углич. Яросл., 1820. 
Яросл.

Брав£ндИТЬ, дишь, несов., 
неперех. 1. Пить хмельные напитки, 
бражничать. Яросл., 1852. || Пиро
вать, гулять; пропивать имущество. 
Яросл., Даль.

2. Угощать хмельными напит
ками; распоряжаться питьем. 
Яросл. Даль.

Бр^венький, а я, ое. Уменып.- 
ласк, к бравый (в 1-м знач.). Бра- 

венькая куклянка. Камч., 1852. 
Забайк. Ох ты милая моя, я люблю 
тебя — беда, за щечки аленькие, за 
глазки бравенькие. Соликам. Перм. 
Обоян. Курск.

Брйвец, м. Бравый, удалой 
человек. Кунгур. Перм., 1925.

БравЙЛО, а, ср. Веревка для 
привязывания коров. Привяжи ко
рову за бравйло. Смол., 1958.

BpâBO, нареч. Хорошо; красиво. 
Пашня вспахана браво. Лошадь бе
гает браво. Оглобля ввернута браво. 
Колесо сделано браво. Зипун сшит 
браво. Пляшет столь браво, каблу
ками пристукивает. Не браво ты 
сделал, неладно. Перм., 1856. Енис. 
Енис. Огурцы растут браво. Сиб.

Бр^ВЧИК, а, м. [Знач.?]. Что 
за мальчик, Что за бравчик. 
Соликам. Перм., 1901.

Брйвый, а я, о е. 1. Красивый, 
видный. Парень бравый. Девка бра
вая. Перм., 1856. Какова не- 
веста-то? — Не шибко бравая. Перм. 
(Лышкина) невестой не румянилась, 
. . была без румян краснолица и брава 
така. Енис. Сиб. Обоян. Курск. 
Она бравая [говорят даже о малень
кой девочке]. Дон., 1929.

2. Хороший по своим качествам, 
свойствам; добротный. Шапка не 
бравая. Иркут., Пенз., Якут., 1852. 
День бравый. Дом бравый. Дорога 
бравая. Перм. Байкал. Как ты по
сеял пораньше, тот хлеб бравей. 
Верхнеуд. Прибайк. Брава наде- 
ваха-то — отличная рубаха. Сиб.

Браг, а, м. Брага. Врагом поят. 
Добрян. Перм., 1930.

Брйиц, а, м. Братец. При обра
щении «среди мужчин одного воз
раста». Видал ты, браиц мой! 
Тулун. Иркут., 1924.

Бр^ЖИНа, ьт, ж. 1. Раствор, 
смесь для браги. Перм., 1858. Урал.

2. Гуща, осадок в браге. Одна 
бражина на дне осталась. Ново- 
Лялин. Свердл., 1964.

Бражка, и, ж. Плохая, дурная 
или пьяная разгульная компания. 
Шляется тут всякая бражка. Вся 
бражка собралась: по пьяной ла
вочке еще спалят. Барнаул., 1929—
1935. Цссык.-Кудьсц., Тул.
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Бражник, а, м. [удар.?]. «Ме
татель браги». Судог. Влад., 
Шейн, 1850.

Бражнильщик, а, м. [удар.?]. 
Бражник, пьяница. Бражнильщик 
(по-смоленски — пропойца), «„Браж- 
пильщик“. . отец, нисколько не 
задумываясь, просватывает дочь за 
чарку горелки, между тем мать го
раздо осмотрительнее в важном 
деле». Дмитров. Орл., Доброволь
ский, 1905.

Бразга, й, ж. Арендная плата; 
Аренда. Землю отдаем в бразгу. 
Олон., 1898.

Брёзгаться, аюсь, аешься. 
несов. 1. Брызгаться, плескаться. 
После дождя они все в лывах браз- 
гаются. Мехон. Курган, [с поме
той: «экспрессивное»], 1964. Не браз- 
гайся-то в кадочках. Полев. Свердл., 
□ Бразгаться. Осин. Перм., 
1909. Охан. Перм. — Ср. Б р аз- 
да т ь с я.

2. «Бродиться». Осин., Перм., 
Аргентов, 1914.

Брёзговаться, г а ю с ь,
г а е ш ь с я, несов. То же, что браз
гаться. Мехон. Курган., Полев. 
Свердл., 1964.

Браздаться, аюсь, аешься, 
несов. То же, что бразгаться; пач
каться, возиться в мокром. Волог., 
Даль.

БразжЙТЬ, несов. «Арендовать; 
местами глагол этот имеет значе
ние: брюзжать, ворчать, говорить 
без умолку». Олон., Куликовский, 
1885—1898. — Ср. Б р я з ж а т ь.

Бразйна, ы, ж. Бранно. Лицо. Эх 
ты, не мила бразйна! Татарская бра- 
зина! Перекрести бразину-то! Став
роп. Самар., Матер. Срезневского.

— Из образина.
БразНбТЬ, несов., неперех. Ру

гаться непристойными словами. 
Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

БразумёНТ, а, м. Позумент. 
На нем шапочка-кабардиночка с бра- 
зу ментами. Дон., 1 929. Казаки но
сили папахи с бразументами. Роман. 
Рост., 1948—1950.

Браки, м н. «Порты, портки, 
штаны, брюки, шаровары».Костром., 
Даль [со знаком вопроса к форме 
слова].

Бракобыл, а, м. [удар.?]. 
Растение Filipendula ulmaria Max., 
сем. розанных; лабазник вязо- 
листый. Олон., Анненков.

Браковать, кую, куешь, 
несов., перех. «Оббивать киркой 
негодные части (выступы) глыбы 
только что добытого в карьере мра
мора». Екатеринб. Перм., Зверев,
1889.

Бракбвка, и. м. и ж. 1. Ж. Не 
вышедшая замуж девушка. Боров. 
Калуж., 1905—1921. Красноуфим., 
Кунгур. Перм. Раньше говорили 
бракбвка, если девка тридцати го
дов. Кирен. Иркут., 1960.

2. М. Забракованный девушками 
парень. Моя прялочка-винтовка, 
Не садись ко мне, браковка 
(частушка). Остров. Пск., 1902— 
1904.

Бракбвочка, и, м. и ж. 1. ж. 
Уменып. к браковка (в 1-м знач.). 
Боров. Калуж., Буйск. Костром., 
1905—1921.

2. М. Уменып. к браковка (во 
2-м знач.). Прялочка-лаковочка, Не 
садись, бракбвочка; Ты садись, па
рень такой, Хоть забритой — да 
любой (частушка). Пошех. Яросл.,
1890.

Браковщик, а, м. Бракодел. 
Осташк. Калин., 1935.

Бракбвщица, ьт, ж. Женек, 
к браковщик. Осташк. Калин., 1935.

БраКОВЫЙ, а я, о е. Испорчен
ный, с браком. Урал., 1930.

Брёкорь, я, м. Браковщик, 
сортировщик. Брян., Орл., 1904.

Бракуя, м. Человек, который 
все бракует, которому все не нра
вится. Эта невеста, другая не хо
роша, таким бракунам никогда хоро
шей невесты не дадут. Покр. Влад., 
1895—1897.

Брёкур, а, м. То же, что бра- 
корь. Брян., Орл., 1904.

БрёЛбЦ, м. Покупатель, беру
щий товар в одном месте, обычно 
в кредит. Бральцу первый почет. 
Костром., Даль.

Брёльник, м. 1. Длинная 
палка с расщепом на конце или 
иное приспособление для сбора, 
съема плодов с дерева. Даль [без 
указ, места].
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2. Маленький сачок, используе
мый детьми для подбирания снет
ков с крыльев невода. Пск., 1912— 
1914.

3. Покупатель. » Бральника-то 
больно много на поросят сегодня,— 
дорогие. Весьегон, Твер., Еремин, 
30-е годы XX в.

Бральница, ы, ж. 1. То же, 
что бральник (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места].

2. Палка, которой быот по мячу 
при игре. Арх., 1842—1847. Бралъ- 
ница — палка така, играют. Арх.

3. Специальная дощечка, исполь
зуемая при тканье узорчатого 
холста. Касим. Ряз., 1897. Горьк.

Бр&ЛЬНЫЙ, а я, о е. Браль- 
н ы е доски. Дощечки от двух до 
четырех вершков шириною, исполь
зуемые для бранья узоров. Рост. 
Яросл., 1902.

Бр^ЛЬЩИК, а, м. 1. Скупщик 
рыбы. Арх., 1867—1868.

2. Помощник скупщика, наби
рающий для него рыбу. Беломор. 
Арх., 1929.

3. Бральщики, мн. «Те про
мышленники по морю, которые, не 
будучи в состоянии приобрести 
рыболовные снаряды, покупают 
свежую рыбу у других или выме
нивают у лопарей и солят». Кем. 
Арх., 1878.

4. Бральщики, мн. Женщины 
и подростки, собирающие просы
пающуюся через невод рыбу и про
дающие ее скупщикам. Пск., 1912— 
1914.

5. Любитель собирать грибы и 
ягоды. Петрозав. Олон., 1885—1898.

6. Вор. Олон., Барсов.
Бр£лыцица, ы, ж. 1. Жен

щина, набирающая для скупщика 
рыбу. Беломор. Арх., 1929.

2. Перекупщица домотканого 
полотна; торговка. Арх., 1842—1847.

3. Женек, к бральщик (в 4-м знач.). 
Я не бралъщица была красным яго
дам, Не ломальщица боровым-то 
рыжичкам. Пудож. Олон., Рыбни
ков.

Бралья, и, ж. Мастерица, кото
рая снимает (берет) узоры. Яросл., 
1858.

1. Бр£ма, ы, ж. Крепостные, 
монастырские и т. п. ворота. Смол., 
Даль. ♦ Ворота. Йонав. Лит. ССР, 
1961.

— Польск. brama — ворота.
2. BpâMa, ы, ж. Небольшое 

судно (баржа, баркас). Арх., 1904. 
Мурман., Север. ♦ Небольшое па
русное судно для перевозки грузов. 
Кем. Арх., 1910.

BpâMÔa. Прозвище [какое?]. 
Черепов. Новг., 1910.

Брамот&, ы, ж. Шумный, бес
связный разговор, гвалт. Ряз., 1852.

Брандахлыст, а, м. 1. Жидкое 
безвкусное пиво. Волог., 1822. Твер.

2. Водка, самогонка. Бобр. 
Ворон., 1849. Соликам. Перм.

3. Нерасторопный человек; раз
гильдяй. Пск., Осташк. Твер., 1855.

4. Болтун, сплетник. Волог., Об
норский. Верхот. Перм., 1930.

Брандахлйста, ы, ж. Смесь 
разных кушаний, похлебка, чрез
мерно разбавленная водой. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Брандахлыстить, несов., 
неперех. 1. Гулять, ходить без дела. 
Порх. Пск., 1855.

2. Сплетничать, врать. Волог., 
Обнорский.

Брандахлыстка, и, ж. Жен
щина легкого поведения. Пенз., 
1937.

Брйндовать, дую, дуешь. 
несов., неперех. 1. Брезговать, гну
шаться, пренебрегать. Вят., 1848. 
Ты это б ранду ешь — не хошъ у меня 
пообедать. Вят. Перм., Курган. 
Урал., Ветл., Костром.

2. Понимать, хорошо разбираться 
в чем-либо, быть толковым. Ничего 
не брандуешь, лучше отойди. 
Черепов. Новг., 1910.

Брандук, а, м. [удар.?]. Be- 
ревка, протянутая с носа судна и 
цепляющаяся за бечовку, которая 
тянется горизонтально над водой. 
«Мариинская система», Тюменев, 
1903.

Бр&НДЫЛЬ, я, м. Род подснеж
ника со съедобным корнеплодом. 
Сиб., 1916.

Брандыхвост, а, м. Прохвост. 
Вят., 1907.
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БрандЙЧИТЬ [?], несов., непе
рех. Толпиться, толкаться; суе
титься, метаться, Астрах., Казан., 
Даль [со знаком вопроса].

БранёНЫЙ, ая, ое. Узорчатый, 
браный. Бранёны цветисты сал
фетки, всяким цветам большим. 
Осташк. Калин., 1946.

Бранёнье, я, ср. Собирание. 
Уродися, мой белый лен, Тонок, до
лог, высоконек! День-ет пройдет 
его браненье, Ночка станет во жу
ренье. Вят., Соболевский.

Браненький, ая, ое [удар.?]. 
Собранный. Ой, что браненькой 
положен да ветром дуе. Вят., Шве
цов.

Бранец, нца, м. 1. Посконь. 
Даль, [без указ, места]. Я нынче 
пять горстей бранцев набрала, весь 
конец конопель излазила. Мещов. 
Калуж., 1905-1921.

2. Обычно мн. Орехи, упавшие 
с деревьев и собираемые с г|емли. 
Это не рваные орехи, а бранцы. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. 
Бранцы лучше рватых орехов. 
Обоян. Курск. ♦ Молодые свежие 
орехи. Тул., Водарский.

3. Растение Turritis glabra L., 
сем. крестоцветных; башенница, 
или вяжечка голая. «Растение мо
лодика, заячья капуста» (Turritis 
glabra). Холмог. Арх., Подвысоц- 
кий, 1885.

4. Трава [какая?]. Болит моя го
ловушка от бранца. Смол., Добро
вольский, 1905.

— Доп. «Из названий частей по
левых растений в обработанном 
виде». Венев., Епифан. Тул., 1895— 
1896. Том. ° Б ранец. «От вшей 
на голове». Ельн. Смол., Добро
вольский, 1914.

1. Бранйна и бранйна, ы, ж.
1. Бранйна. Узорчатая полотня
ная ткань домашнего изготовления 
для скатертей, пологов, полотенец 
и т. п. Каргоп. Олон., 1885—1898. 
Соликам. Перм. ♦ Ткань, приготов
ленная из отборных крученых и 
простых нитей, со сквозными ды
рочками и узорами на скатерти, 
полотенца, оплечья рубах и др. 
Тихв. Новг., 1852. Яросл. и др., 

Даль. ♦ «Ткань из „верхницы“ 
и чистого льна (основа — льняная, 
а поперечная нитка из верхницы) 
со сквозными дырочками и узо
рами». Пск., 1902—1918. ° Б р а- 
нина. Вышневол. Твер., 1852. 
Валд. Новг.

2. Б р а н и и а и бранйна. 
Домотканая материя. Бранину 
сама ткала. Турин. Свердл., 1964. 
♦ Бранйна. Толстая ткань вроде 
пике в три «нитченки». Тихв. 
Новг., 1905—1921.

2. Бранйна, ы, ж. Сильное 
наказание, битье. Самар., 1854.

Бра НИСКИ, мн. [удар.?]. Бусы. 
Егор. Ряз., 1898.

1. БранЙТЬ, ню, нйшь, несов., 
перех. Звать, называть. «Как тя, 
братунька, бранитъ-то — т. е. как 
твое имя или как тебя звать». Пск., 
1855.

2. БранЙТЬ, ню, нйшь, несов., 
перех. Оберегать, сохранять. Брани 
бог. Пушк. Пск., 1952.

Бранйха, и, м. и ж. Тот, кто 
имеет привычку браниться; серди
тый, ворчливый человек. Волог. 
Волог., 1842. Волог., Тихв. Новг.

Бранйца, ы, ж. Пристань для 
небольших судов в морском заливе 
или бухте на Белом море. Арх., 
1842—1847. «В Кеми у многих домо
хозяев есть свои бранйцы». Арх., 
Кузмищев. Белое море и Сев. лед. 
океан, Кузмищев.

Бранйца, ы, ж. [удар.?]. 
Кружка для пива. Парню подают 
браницу пива, он пьет и потом 
уходит. Холм. Пск., 1877.— 
Ср. 1. Братина (в 3-м знач.).

1. Бранка, и, ж. Брань, ссора. 
Даль [без указ, места]. Пошла меж 
их бранка. А бабы, их женки, сде
лали брйнку. Ельн. Смол., 1914. 
У их вечная бранка. Смол. Пск.

2. BpâHKa, и, ж. Растение Pi- 
rola rotundifolia L., сем. бруснич
ных; грушанка круглолистная. Ямб. 
Петерб., Потанин, 1900-е годы.

3. Бранка, и, ж. Капсюль 
у ружья. Енис., 1906—1907.

4. Брйнка, и, ж. Тканый рису
нок на домашнем холсте, полотне. 
Мцен. Орл., 1902. «Ткачиха обычно 
заранее высчитывает, какой длины 
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будет, например, рубаха, сколько 
нужно бранок для полика, для ру
кава, чтобы через известное коли
чество нитей утка пропустить узор. 
Готовый холст поэтому представ
ляет собо'й белое поле, прерывае
мое на разных расстояниях забран
ными, обычно красными полосами». 
Смол., Ряз., Лебедева, 1956.

Бр^НКИ, мн. Грибы. Пойти 
в лес за б ранками. Урал., 1930.

BpâHKO, а, ср. Нагоняй, взбучка. 
Не плачь: батька бранка дась. Смол., 
1914.

Бранлйвка, и, ж. «Название 
сенокоса». Карпог. Арх., Киснем- 
ская, 1928.

BpâHHHK, а, м. «Это название 
носят бедняки и сироты, приходя
щие в зимнее время на озеро ко вре
мени вытаскивания невода из воды; 
иногда они помогают рыбакам та
щить отяжелевший невод, но это 
необязательно. Бранники, подобно 
„кожевщикам“ оз. Пейпус, поль
зуются в силу местного обычая 
правом брать себе рыбу с крыльев 
невода». Олон*, Куликовский. 
1885—1898.

BpâHCTBO, а, ср. Получение, 
сбор долгов, денег. Надавано взаймы 
сот с пяток, а бранства нет. Шенк. 
Арх., 1858. Ладно данство, да не 
ладно бранство. Арх. Не мудрено 
данство, мудрено бранство. Даль, 
Пословицы.

Бранца, ы, м. [удар.?]. О том, 
кто покупает что-либо у торговца, 
о покупателе. Нерехт. Костром., 
Смирнов, 1853.

Бр&НЦЫ, мн. 1. Упавшие на 
землю спелые орехи, собираемые 
под орешником. Это не рваные 
орехи, а б ранцы. Города Рыльск 
и Суджа, Курск., 1849. Б ранцы 
лучше рваных орехов. Курск. || Со
зревшие и упавшие с дерева плоды. 
Курск., 1947-1953.

2. Мужские особи конопли, ото
бранные для пряжи после цветения. 
Я нынче пять горстей бранцев на
брала, весь конец конопель пролазила. 
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Бранчёный, ая, ое. Бран- 
чёные катаники. Валенки, обши
тые снизу и немного сверху кожей 

(носят в сырую погоду). Кадн. 
Волог., 1883—1889.

БрйНЧИК, а, м. Обычно мн. 
То же, что бранцы (в 1-м знач.). 
Мы в июле не будем рвать орехов, 
а дождемся осени, когда их будем 
брать готовыми на земле, бранчи- 
ков дождемся. Ворон., 1929—1937. 
<> Б р а н ч и к и брать. Собирать 
осыпавшиеся зрелые орехи. В ста
рину— род барщины. Курск., Тим., 
Фатеж., Щигр. Курск., 1900—1902. 
оБранчика брать. То же, что 
бранчики брать. Курск., 1964.

Браный, а я, ое. 1. Тканный 
из отобранной лучшего качества 
кудели (о домашнем холсте). Из 
одной кудели выбрана — браная ска
терка. Вилегод. Арх., Моторжина, 
1957—1958.

2. Сборчатый, со сборами, склад
ками. Холмог. Арх., 1907.

3. Фольк. Избранный; уважае
мый, «о Б раны, браные гости. 
Во стольном городе во Киеве У ла
скового князя у Владимира Были 
званы браны гости приходящие 
На почестный пир. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Как во славном было 
во городе во Киеве, У ласково 
князя у Владимира Было пированье 
почестный пир На всех тех гостей 
званых браныих, званых браных го
стей и почестныих. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Казан. Казан. «Дружко 
приводит жениха, говоря: Батюшка 
родимый, матушка родимая, гости 
браные, гости званые! Благословите 
князя молодого, за престол посадити, 
хлебом-солью огородити». Тул. 
о Браный поезд. В свадебном 
обряде — поезд с молодыми. Далеко 
тебе вести, ясен сокол, Крестового 
батюшка, да крестовую матушку, 
Далеко те подыматися с молодым 
браным поездом Да с молодыми по
езжанами. Шенк. Арх., 1877. И по
ехала она. . да с гордокняжею 
сватьей, с молодым да браным поез
дом, с молодыми поезжанами. Шенк. 
Арх. сю Браный нос. «Дразнят чело
века» с лицом, изуродованным ос
пой. Олон., Куликовский. 1885— 
1898.

Брань, и, ж. собир. Брань 
кадевая. Мелкая соленая рыба, 
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привозимая большей частью из Си
бири. Вят., 1858.

Брёнье, я, ср. 1. Дерганье льна. 
Охти, мати, с кем леи брати. 
Свекор байт', я с тобой, Я с тобою 
со снохою с молодою. Черт не 
бранье, все руганъе, Весь день брали, 
все ругались (песня). Нижегор., 
1850. С кем белый лен брати, С кем 
бел — что ковыла? А свекор-то скаже: 
«Невеска, невеска, Сноха молодая, 
Сноха молодая! А сем я с тобою, 
а сем я с тобою, Снохою молодою». 
— У, что чорт за бранья! Волыни 
кропотанъя. Обоян. Курск. Свекор 
говорит: я сноха с тобою. — Посты
лое бранье— Только кропотанье. 
Курск.

2. Сбор, собирание ягод, грибов. 
Плохо бранье сёдни было: нету ягод. 
Много ягодов набрали? — A-а, да како 
там бранье: целый день дождь шел. 
Ср. Урал, 1963.

1. Бранье, я, ср. 1. В свадеб
ном обряде: сговор. Змеиногор. 
Том., 1896.

2. Перевоз невесты с приданым 
в дом м^ениха. Вранье назначают, 
потом едут к венцу, а потом домой. 
Казах., 1959. Вот и браньё подошло. 
В браньё жених за невестой при
едет, повезет венчать. В браньё 
приезжают три пары лошадей, роди
тели благословляют молодых. Сузуи. 
Новосиб.

— Доп. «Из названий свадебных 
обрядов». Бийск. Костром., 1895— 
1896. Змеиногор. Том.

2. Браньё, я, ср. 1. Способ 
тканья, которым получают браную, 
узорчатую ткань. «При бранье с 
двумя утками идет собственно двой
ное тканье: полотна и узора. Когда 
образуют очередной зев и пропу
скают уток, вытыкается полотно; 
затем пропускают второй уток — 
вытыкается выпуклый узор». Ельн. 
Смол., Ряз., Курск., Сарат., Тамб., 
Волог., Арх., Лебедева, 1926—1948.

2. Материя, тканная рисунком, 
узором. Оренб., 1849. Волог. || На
шиваемая на полотенца отделка 
из такой материи. Тотем. Волог., 
1883—1889.

3. Браньё, я, ср. Воровство. 
Вранье не в прибыль, а в гибель 

(пословица). Великоуст. Волог.,. 
1926.

Бранько, а, м. Тот, кто любит 
браниться, ворчать. Слов. Акад. 
1847 [с пометой: «простонародное»]. 
Даль [без указ, места].

Брас, а, м. Веревка. Енот., 
Краснояр. Астрах., 1854. Астрах.

Браслёты, мн. 1. Оковы, кан
далы. Скоро, скоро нас угонят 
И в браслеты закуют (частушка). 
Данил. Яросл., 1919—1937.

2. Манжеты мужской рубашки. 
Окрестности г. Тобольска, 1911 — 
1920.

Брйсловль, я, м. «Название 
пустоши». Черепов. Новг., 1898.

БрастИ, несов., перех. Брать. 
Сиб., 1921. С/голь уж можно брасти 
сахару-ту. Нижнее течение р. Тавды 
Тюмен.

Брйсывать, а ю, а е шь, несов., 
перех. Бросать, оставлять. У меня 
игры недоигранные. . Подруженек 
не гневаю, Игры свои не брасываю. 
Бийск. Том., 1892.

1. Брат, а, м. 1. В сочетаниях, 
о Б р а т крестовый. Названый брат 
Южн.-Сиб., 1848. Арх. Тут кре
стами да богатыри побратались, 
Нозвалисъ да братьями крестовыми. 
Повей. Олон., Гильфердинг. 
Мне-ка-ва Добрынюгика крестовый 
брат. Повен. Олон., Гильфердинг. 
Перм. Слов. Акад. 1895 [с пометой: 
«простонародное»]. о Брат-дети. 
Двоюродные братья. Смол., Даль. 
Мы с ним брат-дети. Смол., 1870. 
оо Брат брату продать. Продать 
что-либо без прибыли, барыша. 
Олон., 1885.—1898. — Ср. 2. Батан 
(в 1-м знач.), Б а т я к а (в 3-м знач.), 
Б а тяня (во 2-м знач.).

2. Шафер со стороны невесты 
(в свадебном обряде). «Шафера 
с невестину сторону. Они бывают 
или родные братья невесты, или 
родственники ее, а нередко и чужие; 
ио во всяком случае называются 
братьями». Пинега Арх., Пругавин, 
1850. о Б р а т почёстный. Брат не
весты в качестве шафера на свадьбе. 
Арх., 1885.

3. Пять братьев, братов. 
О пальцах на руке; о кулаке. Со
брал пять братов, да и мяк. Ельн.
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Смол. А пять братов видал (угроза 
кулаком). Ворон., 1892.

4. Устар. Тягло. На селе сто 
братов. Моск., Даль.

5. В названиях растений, а) Ра
стение Euphrasia L. (очанка) и 
Odontites Zinn (зубчатка), сем. 
норичниковых. Анненков [без указ, 
места], б) Растение Melampyrum 
nemorosum L., сем. норичниковых; 
Иван-да-Марья.о Брат исест р’а. 
Зап. Россия. Анненков.оБрат с се
строй. Даль [без указ, места]. Тамб., 
Анненков. Смол., Ельн. Смол, в) Ра
стение Melampyrum pratense L., 
сем. норичниковых; марьянник луго
вой, о Б р а т и сестра. Зап. Россия, 
Анненков.о Брате сестрой. Тамб., 
Анненков, г) Брат и сестра, 
брате сестрой. Растение Viola 
tricolor L., сем. фиалковых; анютины 
глазки. Смол., Анненков, д) Расте
ние Ranunculus Hammula L., сем. 
лютиковых; прьтщинец. о Брат и 
сестра. Ср. Россия, 1911. о Брат 
с сестрой. Анненков (без указ, 
места], е) Б р а т с сестрой. Расте
ние Phiomis tuberosa L., сем. гу
боцветных; зопник клубненосный. 
Ворон., Анненков, ж) Брат с сест
рой. Растение Prunella L., сем. 
губоцветных; Черноголовка. Курск., 
Анненков, з) Трава девяти братьев. 
Растение Hieracium pratense 
Tausch., сем. сложноцветных; ястре- 
бинка луговая. Вят., Анненков.

2. Брат, а, м. Раствор овсяной 
муки или отрубей, приготовленный 
для варки киселя. Волог., 1852. 
Влад., Костром.

Братайник, а. м. Двоюродный 
брат. Сиб., Дубке, 1893. — Ср. 2. 
Батан (во 2-м знач.).

Братак, а, м. 1. Брат. Бурна
шев [без указ, места]. Шенк. Арх., 
1858.

2. Двоюродный брат. Бурнашев 
[без указ, места].

3. Друг, приятель. Охан. Перм., 
1854. — Ср. Батя (в 8-м знач.), 
Б а тяня (в 3-м знач.).

Брат^ЛЬНИК, а, м. Двоюрод
ный брат. Кунгур. Перм.. 1898. 
Он мне браталъник в третьем ко
лене. Шегар., Параб. Том.

Братйн, а, м. 1. Брат. Шенк. 
Арх., 1846. «Заместо брат, братец*, 
особенно] на сев. и вост., употр
ебляется] множество производных. 
Большею частью названия эти под
разумевают не родного брата, а дву
родного, твер. — изродного или 
названного, крестового». Даль. 
Сидят два братана, два Петровича; 
сидят они, братаны, не веселы. 
Арх., Киреевский. Он мне братйн 
родной. Арх., Олон., Волог., 
Ленингр., Новг., Пск., Твер., 
Моск., Калуж., Тул., Влад. Полно, 
братан, валяться-то, ставай скорее. 
Яросл. Костром. Пенз., Вят., 
Перм. Ср. Урал [с пометой: «экспрес
сивное»], 1953. Кемер., Барнаул., 
Тобол. Родные братья называют 
друг друга братйн. Тугар. Том. 
Енис., Иркут., Южн.-Сиб., Камч. 
♦ Ласк. Тобол., 1917. || Старший 
брат. Екатеринб. Перм., 1887. 
Ср.-Урал.

2. Двоюродный брат. Вят., Перм., 
1843. Мы ведь с тобой братаны; 
матери-те были у нас родные сестры. 
Тут нельзя сватать, родня ведь', 
невестин отец моему шурину будет 
братан. Перм. Арх., Сев.-Двин., 
Олон., Ленингр., Новг. «Дети двух 
братьев или сестер зовутся между 
собою и от других братаны, а жен
ского пола двородные сестры — се
стренки». Ярен. Волог., Протопопов. 
Волог., Влад. Яросл., Север., 
Вост., Вят. От сестры, от брата — 
братйны называются. Медян. Киров. 
Мы с братаном сено косили. Петр. 
Свердл. Ефрем. Тул., Кемер. Бра
тан — это уже двоюродный брат, 
братом родного зовут. Том. Тобол., 
Маляревский [спримеч.: «изредка»], 
1917. Енис., Краснояр. Енис., 
Байкал., Прибайкал., Забайк., Сиб., 
Амур., Якут., Камч., Иссык- 
Кульск.

3. Троюродный брат. Великоуст. 
Волог., 1847. Олон.

4. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль. Мокш. Пенз., Иркут., Сиб.

5. Назвлный брат. Твер., Даль. 
Тут побратались братаны да покре- 
стовалисъ: «Уж ты будь-ко мне-ка, 
Илеюшка, да вторый отец». Тут 
поехали братанушки в красен Киев- 
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град Да ко славному Владимери 
ко киеську. Арх., Марков.

6. Сосед. Шадр. Перм., 1856.
7. Друг, товарищ. Мыс ним бра

таны. Тихв. Новг., 1848. Моск., 
Яросл., Перм., Север., Вост. ♦В об
ращении: друг, приятель. Олон., 
1846. Новг., Твер., Калуж. Куда, 
братан, идешь? — постой меня! — 
Я пойду с тобой, вместе поваднее 
будет обем-то. Пошех. Яросл. 
Чего, братан, делаешь? Перм. Да, 
братан, нонче добро сеятъ-то, 
шибко ведрено стоит. Чердын. 
Урал. Тобол.

8. О большом, крупном человеке 
или животном. Ах, якей братан 
идет. Смол., 1914.

—Дон. «Из названий родственни
ков». Осташк. Твер., 1895—1897. 
Твер., Тул., Олон., Вят., Перм., 
Барнаул., Том., Курган. Тобол.

Братанек, а, м. [удар.?]. 
«Из названий родственников». Каин. 
Том., Созинов, 1910.

Братеник, а, м. 1. Брат. 
Север., Вост., Даль.

2. Двоюродный брат. Оне про
между собой братаники; отцы-те 
у них были родные. Перм., 1856. 
Урал.

3. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль.

4. Названый, крестовый брат. 
Твер., Даль.

Брат^НИНа, ы, ж. Доля, иму
щество; наследство брата. Даль 
[без указ, места].

Бр атаниться, нюсь, нишься, 
несов. 1. Становиться назваными 
братьями; брататься. Тихв. Новг., 
Симб., 1852. Даль |без указ, места].

2. Делаться друзьями; быть 
друзьями. Пск., 1905—1921.

3. Участвовать в дурной компании. 
Даль [без указ, места].

Брат£ниха, и, ж. Жена брата, 
братана. Пск., 1855.

Братаница, ы, ж. Двоюродная 
сестра. Перм., 1964.

Братйнич, а,м. 1. Племянник. 
Слов. Акад. 1806. Даль [без указ, 
места].

2. Брат. Иркут., 1858.
3. Двоюродный брат. Онеж. 

КАССР, 1931-1933.

Братанишек, шка, м. Друг, 
приятель. Кирил. Новг., 1851.

Братйнко, а, м. Сосед. Белозер. 
Новг., 1898.

Братанник, а, м. 1. Брат. 
Белозер. Новг., 1898. Соликам., 
Кунгур. Перм.

2. Двоюродный брат. Они про- 
межу собой братанники; отцы-те 
у них были родные, а ноне опетъ 
сватами стали. Перм., 1857. 
Ср. Урал, Кемер., Обдор. Тобол. 
Я вот от сестры, а он от другой — 
это братанники. Ит моего мужа 
сын и ит его брата сын — братан
ники. Том., Сиб.

— Доп. Из названий родственни
ков. ПТадр. Перм., 1897.

Братанничек, а, м. Уменьш.- 
ласк, к братанник (во 2-м знач.). 
Двоюродны братья — братанники, 
зовут и братанничек. Верхне.-Кет. 
Том., 1964.

Братанушко, а, м. 1. Брат. 
Волог., 1898. Закололись они на 
копьях грудью белою. Еще тут-то 
им, братанушкам, славы поют. 
Арх., Марков. — Кто летит? — Ва- 
силей-царевич. А кто сидит? — Фе
дор-царевич.— Ну, каково же, бра- 
танушка, сидёть! — Да не худо. 
С голоду не уморит, да и насыта 
не накормит — фунт хлеба да фунт 
воды. Эка, паря, вот попали! 
Кирил. Новг., Соколовы.

2. Двоюродный брат. Перм., 1863. 
о Двоюродный б р а т а и у ш к о. 
В ласковом обращении. Ты, двоюрод
ный б ратану шко, Ты оседлай-ко 
коня. Волог., 1902. Уж ты свет 
мой, милый брато, Ты двоюродный 
братанушко, Ты оседлай-ко коня. 
Волог.

3. Ласковое обращение к посто
роннему, незнакомому человеку. 
Старик-от вышел на улицу да и го
ворит медвед1б-ту: «Медведушко — 
братанушко! Ты возьми верхь-от 
репки-mo, а мне отдай испод-то». 
Перм., 1863.

4. Домовой. Дедушко-б р а т а- 
н у ш к о. Дедушко-братанушко у нас 
в гобце живет. Зайков. Свердл., 
1964 — Ср. Б а т а м а н.

Братанц, а, м. ]удар.?]. Братец. 
Симб., Орлов, 1858.
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Братйнчик, а, м. Брат. Волог., 
Обнорский. ♦ Ласк, к братан.— 
Нет, братанчики, надо разыскивать 
средства какие-нибудь. Кирил. 
Новг., Соколовы. Братанчики они, 
братаны. Верхне-Тойм. Арх., 
Красноуфим. Перм. || Младший брат. 
Братанчик подрос немножко, дак 
мне полегче водиться стало. 
Ср. Урал, 1964.

Братанчищ, а, м. Метис, ро
дившийся от брака между русским 
и калмычкой, киргизкой, татаркой, 
якуткой и др. Вост, и Сиб., Даль.

Брётанька, и, м. Уменып.- 
ласк. к брат; братец. Смол., 1914.

Братанья, и, ж. Двоюродная 
сестра. Параб. Том., 1964.

Братаня, и, м. 1. Брат. Иван.,
1932.

2. Ласковое обращение к чело
веку. Иван., 1932.

Братёрь, я, м. Брат. Две се
струшки у меня да братарь. 
Шалин. Свердл., 1964.

Братат, а, м. Брат. Ждем тебя, 
дорогой братат. Дон., 1929.

Брататься, аюсь, а ешься, 
несов. 1. Становиться родственни
ками, родниться с братьями жены. 
Нерехт. Костром., 1853.

2. Быть близко знакомым с кем- 
либо. Слов. Акад. 1847. Я с ним 
не братаюсь. Муллов [без указ. 
MectaJ. Он пьяница, тебе с ним не 
след брататься. Буйск. Костром. 
Не братайся, рубля не пропивши. 
Смол.

3. Оспаривать первенство в борьбе, 
бороться с кем-либо. Судог. Влад., 
1851. Влад. Прилетел к нему тут 
зМей Горыныч. И начали они тут 
брататься. Пинеж. Арх., Григорьев. 
Я сегодня братался с нем, снес ему 
голову своей вострой гиашкой-ну, 
да. . мы нового заведем. Самар., 
Садовников.

Братёха, и, м. 1. Брат. Черепов. 
Новг., 1890.

2. Ласковое обращение к человеку. 
Черепов. Новг., 1890.

Братёш, а, м. Двоюродный брат. 
Плохо живем, браташ. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Братёша, и, м. 1. Уменып.- 
ласк. к брат; братец. У меня один 

браташа служит, другой на череде. 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск., Смол. 
Смол.

2. Уменьш.-ласк, к братан (во 2-м 
знач.). Сев.-Двин., 1928.

Братёйка, и, м. к Брат. 
Север., Вост., Даль.

2. Двоюродный брат. Север., 
Вост., Даль.

3. Свободный брат. Север., Вост., 
Даль.

4. Крестовый, названый брат. 
Твер., Даль.

5. Друг, товарищ. Север., Вост., 
Даль.

Брётейко и братёйко, а, м. 
Брат. оБратейко. Мой голубочек, 
братейко, замовъ словечушко за меня, 
за девку младую (свадебн. причит.). 
Шенк. Арх., 1897. о Братёйко. 
Шенк. Арх., 1858. Ах, да Ерема 
да Фома были два братейка. Они 
волосом однаки и умом равны. Арх., 
Соболевский. Я покаюся молоде- 
шенъка я родимому братейку 
(свадебн. причит.). Волог.

БратёЙНИК, а, м. Брат. Кем. 
Арх., 1909. Новг., Яросл., Влад., 
Калуж., Каляз. Твер. Братейник 
пошел смерти искать. Смол. || Млад
ший брат. Мы с братёйником едем 
за сеном. Пск., Смол., 1919—1934.

Брётелев, а, о. Принадлежа
щий человеку, который берет что- 
либо у другого. Бельск. Смол., 
Сиб., 1914.

Брётелко, братёлко и брё- 
телько, братёлько, а, м. 1. 
Брат, о Брателко. Родимый ты 
мой брателко, Кто тебя вспоил- 
воскормил? Симб., Соболевский. 
Я свезу тебя да во свою землю, 
Я за брателка да замуж выдаю. Кем. 
Арх., Григорьев. Арх., Онеж. Олон. 
Я покаюся молодешенъка Я роди
мому брателку (свадебн. причит.). 
Волог. Север., Вост. Сестра брату 
говорила: Ох ты брат-ле, ты мой 
братец, Брателко родимый! Нолин. 
Вят. Оренб., Перм., Енис., Амур, 
о Братёлко. Арх., 1885. Мензел. 
Уфим. Меньшого все любят, все 
братёлко зовут. Ср. Урал [с поме
той: «ласково»|, 1964. о Б р а т е л к о 
[удар.?]. Каргоп., Пудож. Олон., 
Рыбников, 1864. Новг., Киров.,
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Сиб. о Брателько. Жалостливый 
брателько (имя, отчество)! Твоя 
жалость великая на моей буйной 
голове! Твоя милость да сердечная 
по дорогой девьей красоте. Шенк. 
Арх., 1907. о Брателько.
У меня-то гости дорогие, мои бра- 
тельки родные (песня). Вят., 
1907. II Уменып.-ласк. к брат, о Б р а- 
телко. Арх., Кузмищев [с поме
той: «приветливое»], 1847. Врателку 
работала, Едва дни коротала. Спро
сила деньги на платок, — Сказал: 
не заработала. Онеж. КАССР. 
Волог., Олон., Енис., Южн.-Сиб. 
о Брат é лк о. Арх., 1885. Ты ждал, 
дитя, дожидался От брателка 
ключевой воды, От сестрицы поло- 
тенушка. Мурман.

2. Б р а т е л к о. Двоюродный брат. 
Север., Вост., Даль.

3. Бра те л к о. Сводный брат. 
Север., Вост., Даль.

4. Брате л ко [удар.?]. Племян
ник. И привез Микита брателка 
родимого, Он ведет брателка во 
божью церковь. Кем. Арх., Марков, 
1909.

5. Бра тел ко. Названый, кре
стовый брат. Твер., Даль, о Наз
ваный бра те л ко. Подал да руку 
правую с дорогим златым перстнем. 
Да названой чужой брателко да Иван 
сударь Тарасович? Шенк. Арх. Царь 
и говорит ему: — Ах ты, брателко 
названый! Для чего же мы запись 
сделали, чтобы друг без друга думы 
не думать и совета не советовать. 
Онеж., Смирнов. Мезен. Арх. 
Идут-то два названые два брателка. 
Олон., Ончуков. Перм. о Крестовый 
брателко. Ай как сидят тут, 
едят-пъют, прохлаждаются Ай как 
два брателка да два крестовыих. 
Пудож. Олон., Гильфердинг.

6. Друг, товарищ. Сев., Вост., 
Даль. л

Брателок, л к а, м. 1. То же, 
что братейка (в 1—3-м и 5-м знач.). 
Сев., Вост., Даль.

2. Названый брат. Твер., Даль. 
Бретель, я, м. Тот, кто берет.

Бельск. Смол., Сиб., 1914.
Брателько. См. Брателко. 
Братёльник, а, м. 1. Брат.

Кинеш. Костром., 1846. Вот мне 

уж на седьмой десяток бишь шестой 
или седьмой год, а я из брательни
ков меньшак. Бу йск. Костром. 
Костром., Казан., Иван. Она мого 
брательника убила. Балахн. 
Нижегор. Ты не гляди, что он бра- 
тёлъник, а подгадить тебе всегда 
сумеет. Покр. Влад. Влад., Новг., 
Куйбыш., Север., Вост., Моск., 
Ряз., Твер., Тул., Филип [с поме
той: «фамильярно»], 1933. Тамб., 
Пенз., Симб., Самар., Сарат., Вят., 
Перм., Ср. Урал, Барнаул., 
Кокчетав. ♦ Вежливое обращение 
к брату. Симб., Мотовилов, 1888. || 
Младший брат. Муром. Влад., 
1847—1848. Луж. Петерб., Перм. 
со Не побай, братёльник! Говорится 
при неожиданной перемене в жизни 
у кого-либо. Козьмодемьян., Ядрин. 
Казан., 1853.

2. Двоюродный брат. Муром., 
Влад., 1847—1848. Север., Куйбыш., 
Вост., Вят., Верхотур. Перм., 
Ср. Урал, Барнаул. У меня братель
ник помер. Том. Трубч. Брян. Мой 
брательник недавно с армии вер
нулся. Йонав. Лит. ССР. Пойду 
к брательнику в гости. Йыгев. 
Эст. ССР. ♦«Фамильярно». Дубен. 
Тул., Филин, 1933—1960.

3. Троюродный брат. Влад., 1847— 
1848. Вят.

4. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль.

5. Названый, крестовый брат. 
Твер., Даль.

6. Дядя. Как б рательник-то, по
мер? Демяи. Новг., Слов. карт. 
ИРЯЗ. — Ср. Б а т я (в 5-м знач.).

7. Родственник. Симб., 1852. ♦Из 
названий родственников. Корч. 
Твер., 1897. Егор. Ряз., Влад., 
Симб., Ставроп. Самар., Шадр. 
Перм., Барнаул.

8. Вежливое обращение: товарищ, 
брат. Город Самара, 1854. Весьегон. 
Твер., Север., Вост.

БратёЛЬНИКОВ, а, о. Принад
лежащий брательнику (в 1-м и 
2-м знач.). Братёлъникова девчонка. 
Барнаул., 1929—1935.

Бра Тёль НИЦ а, ы, ж. Род
ственница. Симб., 1852.

Братёльничаньб, я, ср. Дей
ствие по значению глагола бра- 
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тельничать. Братёлъничанье хо
рошо, коли с хорошими людьми. 
Даль [без указ, места].

Братёльничать, аю, а ешь, 
лесов., неперех. Жить дружно, 
в одном месте, в одной артели; 
«делиться всем сообща». Даль [без 
указ, места]. — Ср. Братёни- 
ч а т ь.

Братёльнически, нареч. По- 
братски, по-родственному. Симб., 
1852.

Братёльщина, ы, ж. «Брат
чина, равенство, дружба; союз, 
общество, товарищество; артель, 
ватага». Даль [без указ, места].

Братёна, ы, м. 1. Брат. Север., 
Вост., Даль.

2. Двоюродный брат. Север., 
Вост., Даль.

3. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль.

4. Названый брат. Твер., Даль.
5. Друг, товарищ. Север., Вост., 

Даль.
Братёнек, нька, м. 1. Брат. 

Бобр. Ворон., 1849.
2. Двоюродный брат. Смол., 1870. 

Жиздр. Калуж., Олон.
3. Ласковое, вежливое обраще

ние к человеку. Вышневол. Твер., 
1852. Ну, братёнек, набрался 
страху. Смол., 1905—1921. На войне, 
братёнек, конец тебе будет. Ворон.

Братёнец, нца, м. Брат. 
Троицк. Оренб., 1930.

Братёник, а, м. 1. Брат. Мой 
братёник выучил своего малого себе 
на горе. Обоян. Курск., 1859. Судж. 
Курск. Братёник сядня хотел от
ведать нас (сегодня брат хотел 
нас навестить). Трубч., Карач., 
Брян. Орл. Мой братёник женился. 
Калуж. Твер., Пск. Не-е, братёник, 
не то ты баигиъ. Смол. Новг., 
Яросл. Куда пошел братеник-от? 
Костром. Пенз., Вят., Север., 
Вост. II Младший брат. Луж. 
Петерб., 1871.

2. Двоюродный брат. Вят., 1848. 
Костром., Яросл., Север., Вост., 
Тихв. Новг., Осташк. Твер., Смол., 
Орл.

3. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль. ♦ «Неродной брат». Осташк. 
Твер., 1820.

Братёничать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. То же, что бра
тельничать. Даль [без указ, места|.

БрётбНКО, а, м. Уменьш.-ласк, 
к брат; братец. Дудочка и говорит: 
«Ты поиграй, ты поиграй, Родной 
братенко! Не ты меня погубил, 
Не ты меня потерял». Ставроп. 
Самар., Садовников. — Ср. Б р а- 
тенька, Братечек, Бра
те ч к о, Брат йло, Брат й чка, 
Браточка, Братунька, Б pa- 
тун ю ш к а, Б р а т у н я, Бра
ту х н а, Б р а т ч е н ь к а (в 1-м 
знач.), Братьец, Братыошка, 
Братюн, Брахнейка, Брах- 
н é н ь к а.

Братённик, а. м. 1. Брат. 
Великолукск., Опоч. Пск., 1852. 
Пск., Смол. Братённик занездоро- 
ровил, того брата убили. Демян. 
Новг. Иван., Яросл. Ну, братён
ник, озяб, видно, ты. Братённика 
нынче в солдаты сдали. Костром. 
Вят., Север., Вост., Орл. || Млад
ший брат. Луж. Петерб., Срезнев
ская.

2. Двоюродный брат. Вят., Перм., 
1843. Схожу к братённику. Нолин. 
Вят. Киров., Север., Вост., Трубч. 
Брян. Мосей мне братённик. Ельн. 
Смол. Мы с ним братённики, ма
тери у нас родные сёстры. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР. Моёму братённику 
пришлось четыре жёнки взять. 
Прейл. Латв. ССР. Мой братённик 
недавно с армии вернулся. Говорят 
и братённик, и двоюродный брат. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.оБ р а т ё н- 
ник двоюродный. Ельн. Смол., 
1914. оБратённик двуродный. 
Луж. Петерб., Каринский.

3. Троюродный брат. Сев.-Двин.,
1928.

4. Племянник. Демян. Новг., 
Еремин, 1936.

— Доп. «Из названий родствен
ников». Нолин., Малмыж. Вят., 
1897.

Братенок, нка, м. Брат. На
пишу дружку записочку, отправлю 
братенка. Арх., Елеонская.

Бр^тень и братёнь, м.
1. Братёнь. Брат. Енот. Астрах., 
1854.
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2. Братень. Двоюродный брат. 
Опоч., Новорж. Пск., 1902—1904.

3. Братень. Троюродный брат. 
Опоч., Новорж. Пек., 1902—1904.

— Доп. Б р а т é и ь. «Из назва
ний родственников». Брон. Моск., 
Глебин, 1897.

Брйтенька, и, м. Уменып.-ласк. 
к брат; братец. Волог., Грязов. 
Волог., 1898. Олон., Ленингр. 
Пеки блины, селянки жарь, Шуре- 
ночек, братенька мой. Твер.

БрётвНЬКО, а, м. Уменып.-ласк. 
к брат; братец. Жили-были три 
братенька родные. Смол.о Назва
ный братень к о. Приезжает доб
рый молодец гулять, Он названого 
братенька искать, Илью Муромца. 
Кирил. Новг., Соколовы, 1910.— 
Ср. Б ратенко.

Брётеня и братёня, и, м. 
1. Братёня. Брат. Мой братёня 
после армии женился. Пушк. Пск., 
1957. II Б р а т е н я. Уменьш.-ласк, 
к брат. Моск. Моск., 1901.

2. Братёня. Двоюродный брат. 
Пск., Даль.

Братёняк, а, м. Брат. Слов, 
карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Брётец, тца, м. 1. Старший 
брат. Цивильск. Казан., 1897.

2. Брат мужа, деверь. Арх., 
1955—1959. Пск., Брас. Брян.

3. Брат жены, шурин. Корсун. 
Симб., 1897.

4. Больший братец. Старший 
среди кого-нибудь. Слухайте боль
шего братца, ата мана-то. . Ста- 
новите силышка на темный лес. . 
Ловите гусей, лебедей, ясныих соко- 
лей. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

5. Брате ц-сестрица. Растение 
Иван-да-Марья. А иде тая тра- 
вица, что брбтец-сестрица. Смол., 
1914. — Ср. 1. Брат (в 5-м знач.), 
Братики (в 1-м знач.), 1. Бра
тбк (в 6-м знач.).

6. Брате ц-сестрица. Птица Гга- 
tercuJa artica L., сем. чистиковых; 
тупик обыкновенный. Холодков- 
ский и Силантьев [без указ, места].

Брйтечек, чка, м. То же, что 
братенко. Шенк. Арх., 1858.

БрётвЧКО, а, м. То же, что 
братенко. Шенк. Арх., 1898.

Брйтики, о в, мн. 1. Растение 
Иван-да-Марья. Южн. Россия, Ан
ненков.

2. Растение Melampyniin рга- 
tense L., сем. норичниковых; марь
янник луговой. Южн. Россия, Ан
ненков. — Ср. 1. Б р а т (в 5-м знач.),
1. Братбк (в 7-м знач.).

3. Растение Viola tricolor L., 
сем. фиалковых; анютины глазки. 
Анненков [без указ, места]. — Ср.
1. Брат (в 5-м знач.).

4. Растение Prunella vulgaris L., 
сем. губоцветных; Черноголовка 
обыкновенная. Анненков [без указ, 
места].оБ р а т и к и и сестрички. 
Анненков [без указ, места]. — Ср.
1. Брат (в 5-м знач.).

5. Растение Rhinanthus Crista 
Galli a, ß, у L., сем. норичнико
вых. Анненков [без указ, места].

БратЙЛО, а, м. То же, что бра
тенко. Сиб., 1893. Холмог. Арх.

БратЙМ, а, м. Двоюродный 
брат. Черепов. Волог., Молог. 
Яросл., 1926. Пошех.-Болод. Яросл. 
оБолыпой б р а т й м. [Я] давеча 
двух волков съел и с косточками, 
так еще сытехонек; а ты, большой 
братим, за медведями ходил, да не 
изловил, бери себе и мою долю! 
Афанасьев [без указ, места], 1873.

1. Брйтина и братйна, ы, ж.
1. Большой металлический или де
ревянный сосуд, обычно с носиком, 
для пива или браги. «Сосуд, в ко
тором разносят пития, пиво на всю 
братию и разливают по деревян
ным чашкам и стаканам; медная 
полуведерная ендова или деревян
ная, с развалом и носком». Даль 
[без указ. места]. ° Б р а т й н а. 
Обоян. Курск., 1859. Сарат. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой: «стар.] 
° Братина [удар.?]. Ниже
гор., 1850. Енис. ♦ Братина. 
Деревянный сосуд в виде горшка 
или корчаги для пива, браги или 
меда. Нижегор., 1849—1859. Куцгур. 
Перм. II Б р а т й и а. Большой де
ревянный или металлический со
суд для пива или браги, из кото
рого пьют за столом, передавая 
его друг другу. Судог. Влад., 1851. 
«Брагу пьют. . большими чашками, 
так называемыми братинами, кото- 
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рьте переходят от одного к другому». 
Вязник. Влад., Валединский. Арх., 
Олон., Перм. ♦ «Большая чаша», 
о Братина. Влад., 1858. о Б ра
тина [удар?]. Меленк. Влад., 
1820. «Лет сорок или пятьдесят 
назад из посуды здесь были в упо
треблении братины и ставцы вместо 
нынешних блюд и чаш; братина 
не так глубока, но широка». 
Переясл. Влад., Бодров, 1848. 
♦ Брат й на. Большая деревянная 
чашка. Арх., Даль. Ефрем. Тул. 
II Б ратина [удар.?]. Количество 
жидкости, содержащееся в таком 
сосуде. «Все тут распивают бра
тину пива, запасаются двумя-тремя 
короваями хлеба». Вельск. Арх., 
Этнограф, сб., 1862. — Ср. Брат
чина (в 7-м знач.), Б р атына, 
Братынь, Братыня.

2. Братина. Большая общая
чашка или блюдо, из которого 
едят. Влад., Матер. Срезневского. 
Влад., 1905—1921. о Б р а т и н а
[удар.?]. Судог. Влад., 1851. Калуж. 
о В сравн. «У кого круглое боль
шое лицо, говорят: точно братина». 
Переясл. Влад;, Бодров, 1848.— 
Ср. Братынь (во 2-м знач.), 
Братыня (во 2-м знач.).

3. Кружка, бокал для питья. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. — Ср. 
Братыня (в 3-м знач.).

4. Братина. Большой ковш 
для разливания пищи. Сиб., 1916.

5. Братина. «Общий стол на 
рождество». Урал., Миртов [с по
метой: «сттгар.»], 1930.

— Доп. Братина [удар.?]. «Из 
названий домашней утвари». Корсун. 
Симб., 1895—1896.

2. Брйтина, ы, ж., собир. 
Единокровные или единоутробные 
дети. Осин. Перм., 1930.

Братйнка и братйнка, и, 
ж. 1. То же, что 1. Братина 
(в 1-м и 4-м знач.). Даль [без указ, 
места]. II Большая деревянная 
чашка. Арх., Даль.

2. Братйнка. Горшок для мо
лока. Ряз., 1911. Корову-то по
доили , и нацедили в братйнку. 
Брон. Моск. Сарат.

Братиночка, и, ж. [удар.?]. 
Уменын.-ласк. к 1. Братина 

(в 1-м знач.). Разгладивши у сок, 
да братиночку глянув; Братиночка 
добра и честь хороша. Еремей на
ливает, а Форма испивает. Собо
левский [без указ, места]. Чашечка- 
б ратин очка, побегай скоре в лесочек. 
Охан., Соликам. Перм., Зеленин.

Братйться, тишь с я, несов. 
«Братом прикидываться». Котельн. 
Вят., Юферев.

Братйца, ы, м. Старший брат. 
Цивильск. Казан., 1897.

Бр^ТИЧ, а, м. Брат. И мою 
родну матушку, Всех голубчиков- 
братичей. Вельск. Арх., 1862. 
У братичев жила, Будто в гостех 
погостила. Вельск. Арх.

Бр^тичек, ч к а, м. Уменып.- 
ласк. к братич. Девяносто девять 
братичков Стоят под одной ша
почкой (загадка: копна ржи, со
стоящая из 99 снопов и покрытая 
сверху одним снопом). Спас. Казан., 
Попов, 1857. Тихв. Новг., Росл. 
Смол.

Братйчка, и, м. То же, чти 
братенко. Княгин. Нижегор., 1853.

БратЙШ, а, м. «Ласковое об
ращение». Вельск. Смол., 1914.

Братйшка, и, м. Двоюродный 
и троюродный брат. У меня нет 
родных братов, а только братишки. 
Смол., 1958.

Братйшко, а, м. Брат; бра
тец. Не серди нашего старшого;. . 
Лучше с честью подойдите да по
просите: хотим, дескать, поиграть 
с твоим меньшим братишком, что 
под стогом-то лежит. Афанасьев 
[без указ, места], 1873. Сев.-Двин., 
Новг. А ты потягайся с моим 
меньшим братишком. Олон. Вят. 
Анюшка, скажи-ко братишку-ту 
своему, колды будет домой, чтобы 
он непременно седни же пришел 
к нам. Перм.

Бр&ТИШНЫЙ, а я, ое. Старо
обрядческий. Бухтарма Том., Грин- 
кова, 1930.

БратЙЩе, а, м. Брат. Волог., 
Грязов. Волог., 1898. Сев.-Двин. 
(Ласк, к брат. Здорово, братйще! 
Терм., 1856. Сиб.

Бр&ТИЯ, ии, м. и ж. Фольк.
1. Ж. Собир. Люди, объединенные 
какими-то общими целями, инте
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ресами.оДружья-б р ат и я. А й сту
пай, молодой Касьян да Афанасьевич, 
А й на первый на станции, А й за
станешь свою да дружью-братию, 
А й своих да ты товарищов. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. о Крестовая 
братия. Названые братья. 
И тут-то оны шатер расставили. . 
Это тут-то оны да опочив дер
жат. . И зауснула ведь тут братия 
крестовая. Пудож. Олон., 
Гильфердинг.

2. М. Нищенский братия. Ни
щий. Приходит к нему нищенский 
братия и просит у него мило
стыньку. Афанасьев [без указ, 
места], 1873.

Братка, а, м. 1. Брат. Мещов. 
Калуж., 1902. Отец в поле, матка 
спит, А братка сам того глядит 
(частушка). Пск. Наш братка го
ворит, что их Митька поедет 
в Ростов. Дон. Златоуст. Челяб. 
Вот брйтка мой так с войны и 
пропавши. Йыгев., Тарт. Эст. ССР. 
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР. 
♦ Обращение к брату. Мещов. 
Калуж., 1916.♦Ласк, к брат. Шенк. 
Арх., 1898. Мово братку и приятку 
В один год будут сдавать [в сол
даты]. Пск. Пск. Ворон. Братка 
приедет. Сестра и говорит: «Пой
дем, братка, в город». Том. Они 
с браткой сойдуться, Так уж не 
молчат. Амур. || Старший брат ио 
отношению к младшим (детское). 
Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон., 
Кубан. Братка гостинцев привез. 
Дубен. Тул. Братка, дай мне хлеба. 
Урал. — Ср. Б р а ть к а (в 1-м знач.).

2. Двоюродный брат. Ворон., 
1927. — Ср. Б р а тьк а (во 2-м знач.).

3. Дружеское или фамильярное 
обращение: братец. Что-ж ты, 
братка, не платишь оброк? Моск. 
Моск., 1901. Пан не кормил, деньги 
платил, хошь жуй, хошь не как 
хошь, так и живи, братка ты мой, 
Прейл. Латв. ССР. Ты, братка мой. 
лучше про это и не спрашивай. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

— Доп. «Из названий родствен
ников». Змеиногор. Том., 1895— 
1896. Егор. Ряз.

Братке и браткё, м. Обра
щение к брату. Пск., Осташк.

Твер., 1855. Как-то рано, братке? 
Пск.

Браткй, 6 в, мн. Растение Viola 
tricolor L., сем. фиалковых; аню
тины глазки. Сиб., Даль. — Ср.
1. Брат (в 5-м знач.).

1. BpâTKO, а и братко, а, м.
1. Брат, о Б р а т к о. Наровч. Пенз., 
Пск., 1852. Мама! А братко куда 
ушел? Солигал. Костром. У меня 
старшой брат был, мы его брат- 
ком звали. Таборин., Верхне-Тавд. 
Свердл. о Б р а т к 6. Обоян. Курск., 
1859. Луж. Петерб., Арх. ° Б р а т к о 
[удар.?]. Крестец. Новг., 1898. 
Егор. Ряз., Тобол. ♦ Обращение 
к брату. Забайк., 1920. || Ласк, 
к брат, о Б р а т к о. Солигал. 
Костром., 1905—1921. Лунин. Пенз., 
Тавд. Свердл. □ Б р а т к о. Каргоп. 
Арх., 1928. — Ср. Б рать ко.

2. Братко. Дружеское или фа
мильярное обращение: братец, 
товарищ. Луж. Петерб., 1871. 
Шенк. Арх.

2. BpâTKO, нареч. Жадно, цепко 
(о рыбе, когда она хорошо клюет). 
Арх., Даль. Селето рыба братко 
клюет. Поморье Арх. А братко же 
сегодни клевала рыба на лесу. 
Беломор.

Братнин, а, о. Принадлежа
щий брату. Приходит от обедни, 
хочется ей снесъ дитям чего-нибудь 
пропитанья братниным. Можайск. 
Моск., 1928.

Братня, и, м. Брат. В Пе- 
тенбурге братня служил. Дон.,
1929.

Братова и братбва, ы, ж. 
Жена брата, невестка. ° Б р а т о в а. 
Зап., Даль (2-е изд.). Пск.°Бра- 
тбва. К ему братова в гости при
шла. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Братоватьея, г т у ю с ь, ту- 
ешься и братоватьея, т у ю с ь, 
ту ешь с я, несов. 1. Брато- 
в а т ь с я. Бороться на поединке. — 
А ты что, — говорит,—цыган? 
Разве со мной хошь братоватьея? 
А цыган: Что? Разве,—говорит,— 
нельзя с тобой по б ратов аться? Вят., 
1915. Перм.

2. Братоватьея. Навязы
ваться кому-либо в названые братья. 
Свердл., 1930. ♦ «Некстати пазы-
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ваться братством». Ты что бра- 
туешся? Я тебя и в племяши не 
возьму. Нижегор., Даль.

Братоветво, а и братов
етво, а, ср. 1. Собир. Участники 
свадебного обряда [какие?]. ° Б р а- 
товство. Новобрачного князя 
возьмите на калинов мост, на ка
линовом мосту встретить с хле
бом-солью, с кумовством, сватов
ством, братовствбм, со всем родом- 
племенем (свадебн. песня). Шенк. 
Арх., Черняев.

2. Братоветво [удар.?]. Часть 
свадебного обряда. Еще велел наш 
новображной. . спросить у вас, 
да у вашей милости: сватовство, 
братоветво, рукобитье и обрученье 
было ли? (из присказок-прибауток 
дружки на свадьбе) Красноуфим. 
Перм., 1913.

3. Братоветво. Союз, дого
вор о братстве. Ай же ты Самсон 
да ты Самойлович! По крестовому 
по братовству я большой брат. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Братовша, й, м. Брат. Волог., 
Грязов. Волог., 1898.

Братовщйна, ы, ж. То же, 
что братчина (во 2-м знач.). Слов. 
Акад. 1847 [с пометой: «простона
родное»]. «Складчины, ссыпчины, 
праздник на общий счет, назы
ваемый и братовщйною, братов- 
щйнками». Даль, [без указ, места]. 
Волог., Грязов. Волог., 1898.

Братовщйнка, и, ж. То же, 
что братчина (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места].

Братовьё, ьй, ср., собир. 
Братья. Пудож. Олон., 1915.

БратбГ, а, м. Батог. Привязал 
молодую жену К избяному дерну; 
Он по земле сапогом, По плечам 
братогом. Щигр. Курск., Соболев
ский, 1897.

Братожбк, ж к а, м. Уменьш.- 
ласк, к братог. Надумал старичок, 
Купил себе братожок. Щигр. Курск., 
Соболевский, 1897.

1. Братбк, тка, м. 1. Брат. 
Север., Вост., Даль. Валд. Новг., 
Архив АН.

2. Двоюродный брат. Север., 
Вост., Даль.

3. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль.

4. Названый брат. Твер., Даль.
5. Подросток, юноша. Барнаул., 

1920-1935.
6. Растение Melampyrum liemo- 

rosum L., сем. норичниковых; Иван- 
да-Марья. Южн. Россия, Аннен
ков. — Ср. 1. Брат (в 5-м знач.).

7. Растение Melampyrum рга- 
tense L., сем. норичниковых; марь
янник луговой. Южн. Россия, Ан
ненков. — Ср. 1. Брат (в 5-м знач.).

2. Братбк, тка, м. Постоянный 
покупатель, берущий товар в кре
дит. Давальцы да братки-кормильцы. 
Костром., Даль.

Брйточка, и, м. Ласк, к брат; 
братец. Смол., Пск., 1919—1934. — 
Ср. Б р а т е н к о.

1. Братский, а я, ое, 1. Брат
ское племя. Племянники. Брат
ское племе у меня есъ. Махн. 
Свердл., 1964.оБ р а т с к a я война, 
революция. Гражданская война, ре
волюция. Помер еще до брйтской 
революции. Дон., 1929. В братскую 
войну были на Урале. Старший-то 
у меня в братску погиб. Урал.

2. Принадлежащий сельской, де
ревенской общине. Пск., 1902—1904. 
^Братский суд. Самосуд. «Об
суждение дурного поступка своим 
судом, без участия местных властей; 
и так выражение „он у нас за то-то 
был наказан братским судом“ озна
чает, что наказан собственными 
товарищами». Арх., Комповский, 
1866. Начальству не жалились, 
братским судом отстегали. Арх. 
^Братская свеча. Восковая 
свеча (иногда до четырех пудов 
весом), которая делается и хра
нится у всех жителей села пооче
редно в каждом доме и 
в канун церковного праздника ста
вится в церкви. Жиздр. Калуж., 
1855.оБ р а т с к а я икона. Икона 
(обычно Николая чудотворца или 
троицы), с которой приготовляют 
и вносят в определенный дом из 
церкви братскую свечу. Жиздр. 
Калуж., 1855. Пореч. Смол.

2. Братский, ого, м. 1. Брат 
(родной). Пущай, братский, он об- 
лидивонил меня на улице при доб
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рых людях. Ты, братский, кормись. 
Корсун. Симб., 1895—1896. Тюмен., 
Терпугов [с пометой: «ласк.»].

2. Двоюродный брат. Перм., 1961. 
Васька — братской ушел. Ср. Урал.

3. Бр^ТСКИЙ, а я, ое. Брат
ск и й трут. Растение Saussurea 
discolor auct. fl. ross., сем. сложно
цветных; горькуша близкая; упо
требляется от золотухи. Нижнеуд. 
Иркут., 1915.

4. Бр^ТСКИЙ, а я, ое. Брат
ское чувырло. О некрасивом ши
роком лице. Тулун. Иркут., 1924.

— От русского местного названия бу
рят «братские».

5. БрйтСКИЙ, ого, м. 1. Бурят. 
Вост.-Сиб., 1854. Забайк., Байкал., 
Иркут., Сиб.

2. Якут. Сиб., 1916.
Братуга, и, м. 1. Брат. Эй ты, 

брату га! Наровч. Пенз., 1852. Го
род Тихвии Новг., Север., Вост.

2. То же, что братена (во 2-м, 
3-м и 5-м знач.). Север., Вост.. 
Даль.

3. Названый брат. Твер., Даль.
Бр&тунька и братунька, 

и, м. Ласк, к брат; братец.°Бра- 
тунька. Пск., Осташк. Твер., 
1855. о Б р а т у н ь к а. Росл. Смол., 
1914. — Ср. Б р а т е н к о.

Братунюшка, и, м. Уменып. 
к братуня. Федя, братунюшка, род
ненький. Дон., 1929.

Братыня, и, м. Ласк, к брат; 
братец. Дон., 1929. — Ср. Бра
те н к о.

БратУх, а, м. 1. То же, что 
братена (в 1—3-м и 5-м знач.). 
Сев., Вост., Даль.

2. Названый брат. Твер., Даль.
Братуха, и, м. 1. Брат. Кем. 

Арх., 1847. Арх., Влад., Перм. 
Братуху не видал? Барнаул. Север., 
Вост. Братуха, иди суда. Мещов. 
Калуж. Обоян. Курск. Два братухи- 
казака стоят. Терек. || Уменып.- 
ласк. к брат. Арх., 1885. Кирил. 
Новг., Влад., Калуж., Ворон., 
Дон., Терек.

2. Двоюродный брат. Кем. Арх.,
1847. Север., Вост. Перм.

3. Сводный брат. Север., Вост., 
Даль.

4. Названый брат. Твер., Даль.
5. Обращение к человеку: друг, 

товарищ. Север., Вост., Даль.— 
Да что, братуха, мир налегает, ука
зывает на меня быть выборным. 
Обоян. Курск., 1902. Терек. Как 
живем, братуха? Барнаул.

Брйтухна, ы, м. Уменып. 
к брат. Брату хна ты мой, як ты 
много берешь. Смол., Доброволь
ский [с указанием: «иногда при 
укоре брату»], 1914. — Ср. Бра
те н к о.

БратУша, и, м. и ж. 1. М. 
То же, что братена (в 1—3-м и 
5-м знач.). Север., Вост., Даль 
(3-е изд.).

2. М. Названый брат. Твер., 
Даль.

3. Ж. Обращение к женщине; 
сестра. «Это привет всякой жен
щине». Дон., Даль. Рыб. Яросл.

Братушашка, и, м. Крюк. 
Дон., 1929.

Брйтушек и братушек, шка, 
м. 1. То же, что братена (в 1—3-м 
и 5-м знач.). Север., Вост., Даль 
(3-е изд.).

2. Названый брат. Твер., Даль 
(3-е изд.).

Брйтушка и братушка, и,
м. 1. Брат, о Б р а т у ш к а. Север., 
Вост., Даль. Волог., 1898. Дон. 
IJ Уменып.-ласк. к брат, о Б р а тушка. 
Каин. Том., 1910. Что-то братушка 
мой давно не приходил. Йонав. 
Лит. ССР.°Б р а тушка. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

2. Братушка. Обращение 
к человеку: братец, товарищ. А как 
я, братушка ты мой, по чужим 
углам помаявши, и думать аж 
страшно. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 
1963.

3. Братушка. Ирон. Казак. 
Дон., 1929.

Братчаники, мн. «Их двое или 
трое; они собирают на мольбу хлеб, 
варят из собранного пиво, а остатки 
прикладывают в церковную казну». 
Слобод. Вят., Зеленин, 1903.

Братченька, и, м. 1. Ласковое 
обращение к старшему брату. Ну-ка, 
братченька, помоги. Урал., 1958.— 
Ср. Б р а т е н к о.
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2. То же, что братчик (в 5-м 
знач.). Братченъка никуда, мотри, 
не пущает меня. Урал., 1958.

Брйтчик, а, м. Брат. Волог., 
1898. Мещов. Калуж. ♦Обращение 
к брату. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Ты, братчик мой, слушайся меня. 
Дубен. Тул. II Ласк, к брат; братец. 
Выбрал, выбрал, я знагиел Хорошего 
братчика. Смол., 1914. Лучше б 
братчика забрили, Милого оставили 
(частушка). Костром., Елеонская. 
Киров. Тебе дай боже здравство- 
вати, Удалу добру молодцу. ., Со 
любимым братчиком. ., Со своей 
милой ладушкой (свадебн. песня). 
Перм. Братчик, куды ходил? Урал, 
область, Малеча. Свердл.

2. Двоюродный брат. Нерехт. 
Костром., 1853. Бежец. Твер., Охан. 
Перм.

3. Сводный брат. Перм., 1895.
4. Муж сестры. Осин. Перм., 1930. 

Полев. Свердл.
5. Брат мужа. Перм., 1961.
6. Обращение к человеку: това

рищ, братец. Братчик, пошли. 
Урал., 1961—1962.

7. Мн. Крестьяне одного села или 
деревни, делающие общую свечу. 
Смол., 1914. — Ср. Братчина 
(в 8-м знач.).

Братчина и братчйна, ы, ж.
1. Собир. Группа, общество кре
стьян, объединенных какими-либо 
общими интересами или целями. 
Братчина (товарищи) судит, ватага 
рядит. Даль [без указ, места], 
о Братчина. Влад., 1847—1848.

2. Группа крестьян, чаще моло
дежи, собравшаяся для совместного 
празднования в складчину какого- 
либо праздника (начала или конца 
полевых работ, престольного празд
ника или в честь какого-либо свя
того и т. п.), а также самый празд
ник, устраиваемый в складчину. 
«Человек восемь-двенадцать,
а иногда и больше, складываются 
по равному количеству зерна ржи 
и варят пиво (по большей части 
около праздника). Потом они соби
раются в одно условное место 
и там пьют это пиво. Иногда, по 
условию, каждый участвующий 
в складчине приводит с собою гостя. 

Пыот по очереди. . В Сольвычегод- 
ском уезде, по словам Н. А. Ива
ницкого, думающий сделать брат
чину собирает со всякого, желаю
щего участвовать, по одному пирогу 
и по одному фунту муки на квас и, 
кроме того, с парней по одной ко
пейке на свечи. Собираются на 
братчину около полудня. В часов 
семь-восемь кормят ужином. Соб
равшиеся играют в избе в разные 
игры. Расходятся в часа два или 
три пополуночи. Если на братчину 
приходит человек, не участвовав
ший в складчине, то таковой платит 
хозяину пять копеек. Братчина 
бывает только зимой». Волог., Ди
лакторский, 1902. о Б р а т ч и н а. 
Царск. Петерб., 1848—1850. Говорит 
Василий таковы слова: «Ой ecu, дру
жина хоробрая, Удалы дородны 
добры молодцы, Пойдёште к Викулы 
на братчину». Лешук. Арх., Былины 
Севера. Ярен. Волог., Пошех. 
Яросл. о Б р а т ч и н а [удар.?]. 
«День Козьмы и Дамиана, 1-го 
ноября, справляется весело и раз
гульно. Приготовляются к этому 
празднику так: во всех селениях 
все пожилые мужчины и женщины, 
хозяева дома, каждый у себя на 
дому варят пиво и покупают вина, 
чтобы на вечеринку было довольно. 
А молодежь из мужчин делает 
складчину или братчину, почем 
с каждого положат; собирают таким 
образом солоду, хмелю и денег на 
вино, варят пиво в одном каком- 
либо доме, и в вечеру 1-го ноября 
все тут и выпивают, так что на 
похмелье ничего не остается». 
Пошех. Яросл., Архангельский,
1853. Чухлом. Костром., Инсар. 
Пенз. о Б р а т ч и н ы, мн. Онеж. 
Олон., 1913. о Братчины [удар.?]. 
Инса^Г. Пенз., 1849. «Еще не так 
давно, почти повсеместно „игрови
тые“ составляли на святках брат
чины». Перм. Особенно много народа 
стекалось в храмовые праздники, 
когда в складчину устраивались 
братские пиры, или так называемые 
«братчины», —обычай, существую
щий и до сих пор на севере. Гра
барь, История русского искусства. 
♦ Праздник,, празднуемый в склад
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чину; угощенье на таком празднике. 
□ Братчина. Ярен. Волог., 1852. 
Нижегор. о Б р а т ч й н а. «Местами 
бабьи или девичьи ссыпчины 
в день жен-мироносиц и в трои
цын зовут братчиною». Ветл. 
Нижегор., Даль. У нас братчина. 
Пей да гуляй. Барнаул, о Б р а т- 
чйны, мн. На пиры и братчины 
незваны ездят. Даль [без указ, 
места|. II Праздник; угощенье на 
празднике, с Б р а т ч и н а. Слов. 
Акад. 1847 |с пометой: «стар.»]. 
Вы су сед и нарядные И суседки-голу- 
бушки! Вам добро-то пожаловать 
К государю-то батюшку, Ко роди- 
мой-то матушке, К ним на пир да 
на братчину. Ярен. Волог., 1900. 
Ушла моя матушка По пирам да 
по братчинам. Волог.^Брат- 
ч и н a J удар. ? J. Праздник жен-миро
носиц, праздник троицы. Нижегор., 
1861.

3. Сбор, внесение продуктов и 
денег для общего угощения, празд
ника; складчина. ° Б р а т ч и и а. 
«Братчина . . ., когда варят пиво 
или брагу, ссыпаясь солодом и 
овсяною мукою по небольшой мерке 
с двора и снося яйца в общую яич
ницу, употребляемые, приготов
ляясь к празднику троицына дня». 
Влад., Яковлев, 1847—1848. ° Брат
чина [удар.?]. Пошех. Яросл., 1850. 
Лукоян. Нижегор., II Братчиной, 
в знач. нареч. В складчину. А для 
чего братчина? Для того что одному 
хозяину варя пива тяжела, дорога 
и хлопотлива, а братчиной всякому 
в могуту; для того и братчина. 
Ярен. Волог., 1852. «Николу лет
нюю гуляют братчиной, варят брагу, 
справляют свету». Мосал. Калуж., 
Втор. Доп.

4. Продукты и деньги, собранные 
для такого праздника; сваренное 
пиво, брага, о Б р а т ч и н а. «Общее 
пиво, общим иждивением сваренное 
на какой-нибудь праздник, особливо 
на масленице, которое вместе и рас
пивают». Сольвыч. Волог., Форту
натов, 1819. «Складчина, которую 
собирает молодежь и отдает хозяину, 
в доме которого проводятся празд
ничные игры. Каждый парень и 
девка дают хозяину по пирогу и по 

фунту муки на квас. Парни еще 
дают ежедневно по одной копейке 
на свечи». Сольвыч. Волог., Ива
ницкий, 1897. Ярен. Волог., Царск. 
Петерб. о Б р а т ч й н а. Никол., 
Усть-Сысол. Волог., Баженов.

5. Братчина. Изба, в которой 
варят пиво, брагу и затем устраи
вают праздник в складчину. «Дом, 
избираемый или у малосемейных 
крестьян, или просторный, где при
готовляются упомянутые пиво или 
брага и яичница, куда они и соби
раются для пиршества». Влад., 
Яковлев, 1847—1848.

6. Братчина. Спиртной напи
ток из меда. Да шли бы, брели бы 
к Ваське на двор, К молодому Ваське 
Буслаевичу, Братчину пить бы ме
довую, Деньги платить бы единому 
мне-ка вы. Печор. Арх., Ончуков.

7. Братчина. Медная или се
ребряная чаша, род ендовы. Ярен. 
Волог., 1852.— Ср. 1. Братина 
(в 1-м знач.).

8. Братчина. Население села 
или нескольких соседних деревень, 
сел, объединенных родством или 
экономически, делающее и ставя
щее совместно в церкви братскую 
свечу. Пореч. Смол., 1914. — Ср. 
Б р а т ч и к (в 7-м знач.).

Братчоха, и, ж. 1. Бурятка. 
Байкал., 1905. Забайк.

2. Якутка. Сиб., 1916.
BpaTblHâ, ы, ж. То же, что 1. 

Братина (в 1-м знач.). Бурнашев 
[без указ, места].

Братынечка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к братынь, братыня. Тут не 
чарочка, Не братынечка. Волог., 
1902. Заходили они тогда да во высок 
терем, Принесли им братынечку 
позолочену. А у ней, братынечки, 
семьдесят семь рожков, Из каждого 
рожка бежат напитки разные. Усть- 
Цильма Арх., Ончуков. Слезывай 
ты, Овдотьюшка, С добра коня Да 
бери-ко, Овдотьюшка, братынечку 
серебряну. Мезен. Арх., Григорьев. 
А на то ли Добрыня был догадлив 
же, А схватил он стоечку зелена 
вина, А взял он братынечку сереб- 
рену. Лешук. Арх., Былины Севера.

БратыНОЧКа, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к братына. И променял, ро



164 Братынекий

димый батпюшко, Ты на винную ча
рочку, На пивную братыночку (сва- 
дебн. песня). Волог., Дилакторский, 
1902. А наливает братыночку зе
лена вина, А подават Дунаюшку 
Ивановичу. Лешук. Арх., Былины 
Севера. А садят как гостя да за 
дубовый стол, А подносят кушанья 
сахарные, А наливают братыночку 
зелена вина, А подносят старому 
крепко-накрепко. Лешук. Арх., Бы
лины Севера.

БратЙНСКИЙ, а я, ое. Брат
ский. Это наше братынское дело 
(дело внутреннее, других не касает
ся). Онеж. КАССР, 1931.

Братйнюшка, и, ж. То же, 
что братынечка. Уж ты гой ecu, 
княгинягика Апраксия! Где моя бра- 
тынюшка серебряная, Из которой 
я с приезда пью? Мезень Арх., Ефи
менко, 1878. Тут стояла нонь бра- 
тынюшка серебряна. Мезен. Арх., 
Григорьев.

БратЙНЬ, и, ж. 1. То же, что
1. Братина (в 1-м знач.). Жених 
берет принесенное вино в лагутке, 
наливает в братпьшь (свадебн. обряд). 
Шенк. Арх., Ефименко, 1878. На
цедим из лагуна в братпынъ, а по
том по стаканам разливаем. Пи
неж. Арх., 1961. Каргоп. Арх. 
Квас берут, . .нацеживая его в жбан 
или братынъ Сольвыч. Волог. Во
лог. <>Б ратынь пива. Вы поку
шайте, подруженьки, Вы братынь 
пива пьяного, Вы стакан зелена 
вина. Волог., 1902.

2. Большая чаша. Краснобор. 
Арх., 1957.

Братыня и Братйня, и, ж.
1. То же, что 1. Братина (в 1-м 
знач.). о Б р а т ы н я. Арх., 1920. 
о Б р а т ын я. «Медный сосуд с но
ском; в нем деревенские жители 
разносят пиво гостям». Шенк. Арх., 
Шикунов, 1846. «Медная с носочком 
кубастая чаша, назначаемая для 
подношения пива гостям». Холмог. 
Арх., Грандилевский. Нету у меня 
братыни, вот у Ольги. Ольга доить 
коз ходит с братыней. Из браты- 
ни-то наливаем и пьем» Арх. Онеж. 
КАССР, Новг. «Большая чаша из 
красной меди с рыльцем для квасу 
и пива. Квас или пиво ставится 

в братыне на стол, а из нее уже 
наливают его в стаканы или в ковш». 
Волог., Кузнецов. «Как нам рас
сказали, раньше в эту чашу нали
вали пиво и угощали всех из од
ной чаши, всю братию. . Сейчас 
братыня в Нюксенском районе 
превратилась в тушилку для углей 
или сосуд для хранения всевозмож
ных сухих припасов». Нюкс. Во
лог., Петрова, 1956. В братыню 
раньше пиво наливали; ведь, семьи- 
me большие были, а топерь уголье 
кладем. Нюкс. Волог., 1956. Перм. 
о Братыня [удар.?]. Олон., 1845. 
Яросл. ♦Металлический или дере
вянный сосуд, из которого иыот 
пиво или брагу. ° Б ратыня. Взял- 
то Илеюшко братыню с пивом 
хмельниим, выпивал-mo братыню 
на единый дух. Беломор., Марков, 
о Братыня. Соходила княгиня со 
печки со муравленыя, Брала тут 
сумку лита бархата, Расшила, 
растегала сумку бархатную, клала 
в нее братыню серебряную, Из ко
торой братыни князь с приезда 
пьет. Мезен. Арх., Ефименко, 1878. 
Взял-mo Илеюшко братыню с пивом 
хмельниим, выпивал-mo братыню на 
единой дух (старина). Арх., Марков. 
А перехожи калики да переброжия, 
А покрали у меня братынечку се- 
ребрену, А без которой я братыни 
не пью, не ем. Лешук. Арх., Бы
лины Севера. На похоронах полну 
нальют братыню-то, хоть пей, 
хошь не пей, вокруг обойдет.; Арх., 
1961. Онеж. КАССР, Волог. «Дере
вянная кружка с несколько отогну
тыми краями, чаша, из которой 
крестьяне пьют пиво, передавая ее 
друг другу. Это, вероятно, та кру
говая чаша, из коей в старину 
пили наши предки». Чухлом. 
Костром., Прилуцкий. Перм. ^Б ра
тыня [удар.?]. Пошех. Яросл., 
1850.<>Б р а т ы н я пивная, пья
ная. — Уж и я ль обнес, обнес тебя 
золотой казной, Я ль обнес тебя 
братыней пьяною? Шенк. Арх., 
Киреевский, 1860. Стольнички тебя 
чарой обносили Или пивная браты
ня до тебя не доходила? Пинеж. 
Арх., Григорьев.оБ ратыня пива. 
Отворочусь я от столов да от ду
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бовых. . от братыни да пива пья
ного (свадебн. прич.). Мезен. Арх., 
Шабунин. II Количество напитка, 
вмещающееся в таком сосуде, о Б р а- 
тыня. Он по многу ле пьет да зе
лена вина, Он не чашками пьёт да 
не братынями, Он-де ведрами пьет, 
дак полувёдрами. Печор. Арх., Он- 
чуков.

2. Братыня. Большая деревян
ная или металлическая чаша. Арх., 
Даль. Вят. — Ср. 1. Братина 
(во 2-м знач.).

3. Жестяная, обычно большая 
кружка для кваса или пива. Арх., 
1885. Что полковника стречали со 
винною чарой, Что полковницу стре
чали с винной братыней. Соболев
ский [без указ, места]. ♦Кружка 
для питья. оБра тйня. Вят., 1848. 
о Братыня [удар.?]. У невесты 
перед приездом поезда берут бра- 
тыню воды из колодца и ставят ее 
на полати. Река Вага Арх., 1853. — 
Ср. 1. Братина (в 3-м знач.).

— Доп. Род домашней утвари, 
о Братыня [удар.?]. Кирил. 
Новг., 1898.

Братыш, а, м. 1. То же, что бра- 
тена (в 1—3-м и 5-м знач.). Сев., 
Вост., Даль.

2. Названый брат. Твер., Даль.
1. Брать, беру, берешь, не

сов., перех. и неперех. 1. Браде- 
н о, бра т о.1 Бралось несколько 
раз. Жиздр. Калуж., 1932—1934.

2. Собирать (ягоды, грибы). Крас
на девица брала ягодки. Бравши 
ягодки, заблудилася; Заблудясь, она 
стала плакати (песня). Кашин. 
Твер., 1833—1834. Ягишна послала 
свою большую дочерь ягод брать. 
Арх., Афанасьев. Олон., Новг. А 
малая сиротина Кола лесу ходила, 
Она ягодочки брала. Ай, ягодки со
лодки. Смол., Добровольский. На 
утро ходил народ искать то место, 
где они грибы брали, нашли, а ро- 
бенка нет — пропал. Ставроп. Са
мар., Садовников. Вят., Петр. 
Свердл., Барнаул., Тобол., Том.

3. Убирая лен, коноплю, выта
скивать, выдергивать их из эемли. 
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ. \ 
места]. Кашин. Твер., 1901. Твер.* 
Моск., Курск., Пенз.<*Б рать лен;

Онеж. Арх., 1896. Белозер. Новг.. 
Олон., Покр. Влад., Яросл., Казан.,. 
Твер. Брала девка лен, Брала-вы
бирала, Землю выбивала. Моск. Ряз., 
Калуж. Наши берут лен. Пск., Смол. 
Берут лен-mo бабы. Брян. Тул., 
Орл., Курск., Ворон., Южн., Пенз., 
Симб., Ставроп. Самар., Вят., Перм. 
Девки пошли брать лен. Невьян. 
Свердл. II ижне-Тавд. Тюмен., Акм., 
Том.оБ рать коноплю, конопй. 
Курск., 1900. Дубен. Тул., 1933— 
1960 (только о 'мужской особи). 
Ряз., Брян. Конопй берут. Ворон. 
Пойдем, коноплё брать. Колпаш. 
Том.оБ рать семя. Епифан. Тул., 
1910. Семя поспели—семя брать. 
Ряз. о Б рати. Углич. Яросл., 
1956. II Брать борком. Убирать 
хлеб руками (когда он плохой, низ
кий и не удобен для жатвы). «Брать 
борком — собирать с поля хлеб ру
ками. Когда хлеб родится так худо, 
что его ни жать, ни косить нельзя, 
тогда собирают его руками, выдер
гивая из земли с корнем». Бобр. 
Ворон., Кремер, 1849. Брать бор
ком: из корня дергают просо, ячмень 
со всем корнем; выберешь ее, они 
низкая, косить трудно, тоды берут 
борком. Когда хорошее просо родит
ся, то оно годится ' ее косить, 
а кода плохое родится, то ее бор
ком берут, как конопй. Аннен. Во
рон., Титовская. В неурожай ино 
и хлеб борком берут —не жнут, 
а дергают. Даль [без указ, места]. 
Обоян. Курск. • j -

4. Копать, убирать • картофель. 
Марьины сегодня картошку не бу
дут брать. Дмитр. Моск* Слов/ 
карт. ИРЯЗ.

5. Брать Муху. Отбавлять - от
сильной семьи часть пчел для по
полнения слабой, малочисленной 
семьи. Клыковскйй [без • укДз. 
места], 1856. - ’ ■

■6. Преодолевать кВкие-либо пре
пятствия*, справляться.с чеМгЛибо; 
о Б р а т ь силой. Я ён, как - брйЛ 
своей силою да натурою, Ай брал 
своей силою да натурою зелена вйна 
полтора ведра. Пу дож/ Олон., Гиль
фердинг. о Б рать xoöoMi «Когда 
нескольким грузчикам 'бывает ’ не 
под силу или нет возможности про-* 
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нести по известному месту тот или 
другой груз, то делается распоря
жение: „бери хозом“, т. е. опусти 
груз на месте и дружно тащи его 
далее по полу или по земле на ве
ревках». Волж., Неуструев, 1914. 
о Б р а т ь во что-либо. Стал его 
добрый конь поскакиватъ, Скоки 
давать с горы на гору, Мелки ис
точники в шах берет. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. |( Быть в си
лах, иметь возможность что-либо 
сделать.оМочь берет. Уж вы ой 
ecu, вы голи всё кабацкие, Уж вы 
пейте вино да сколько мочь берет, 
Мы не будем-де во городе винова
тые. Усть-Цильма Арх., Ончуков. 
Говорит на то Васенька прекрас
ной царь:—Ты играй же нонь еще, 
Соломан-царь, Ты хоть скольки 
играй, да скольки мочь берет. Усть- 
Цильма Арх., Ончуков.

7. Неперех. Берет, безл. Идет 
хорошо, успешно (о выполнении 
какого-либо дела). Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

8. Относиться положительно к 
чему-либо, принимать что-либо. 
Стал шутки шутить, Стал со дев
кой говорить; Девка шуток не бра
ла — Парня в щеку оплела. Агре- 
нева-Славянская [без указ, места].

9. Безл. Приводить в волнение, 
в возбуждение, захватывать. Огнен
ный змей, . .зажги ты красную де
вицу.., чтоб ей милилось и хоте
лось, брало бы ее днем при солнце, 
ночью при месяце! Майков, Велико
русские заклинания, 1868.

10. Вышивать, ткать (рисунок, 
узор). Яросл., 1858. Стоит дерман, 
Не шит, не бран, В одно бердо 
ткан (загадка: береза). Яросл., 
Садовников. — А мне, говорит, вот 
какое надо платье: из семи разного 
шелку, чтобы не шито и не ткано, 
не брано. Вельск. Арх., Смирнов. 
Шили, брали ковер, Шили, выши
вали (песня). Арх. Онеж. КАССР, 
Олон. II Снимать или создавать свой 
рисунок, узор для вышивки, тканья. 
Яросл., 1858.

11. Фольк. В значении вспомога
тельного глагола в сочетании с дру
гим глаголом. Ай, поехали они ко 
каменю ко Латырю, Ацх лежцт-то 

голова все богатырьская; Он ведь 
брал-mo эту голову попинывал, Он 
ведь стал-то эту голову побрасы
вать. Мезен. Арх., Марков. По 
сторонам-то гиведська сила разбе
гается, Им тут в руки-ти сила 
нова пехается, Им пехается в руки, 
извиняется: «Вы берите положите 
под святую Русь, Под святую Русь, 
под матушку под каменну Москву!». 
Кольск. Арх., Марков.

сю Берёт оскомина. Об ощуще
нии оскомины. Тамб., Садовников. 
Брать в глум. Насмехаться, изде
ваться. Арх., 1885. Брать в кор- 
тому. См. К орт ома. Брать власть 
над кем-либо. Подчинять кого-либо 
себе. От подружек отверзалась, 
Я брала над милым власть. Я бра
ла власти навеки (песня). Волог., 
Студитский, 1841. Брать внимание.
а) Обращать внимание на кого-, 
что-либо, интересоваться кем-, чем- 
либо. На старушек не берут вни
мания. Пушк. Пск., 1952. Я и вни
мания не беру, как они учатся. Ты 
не бери внимания на него, и я не 
возьму внимания. Пск. Камен. 
Свердл., Молчан., Колпаш. Том.
б) Не знать, не уметь. И вниманья 
не брали овец паститъ. Колпаш. 
Том., 1964. Брать в забор. См. 3 а- 
ббр. Брать в ум, разум, а) Пони
мать. Ты смекай, что он бает, 
я твоего слова-то в разум не взял. 
Сергач. Нижегор., 1882. б) Запоми
нать. Сказок-то я не говорила ни
когда, слухать слухала, а в ум не 
брала. Пск., 1962. Брать деньги 
в лесню. См. Л é с н я. Брать мысль. 
Думать, намереваться что-либо сде
лать. Не берите, парни, мысли На 
старой бабе жениться (песня). Пе- 
чер. Арх., 1860. Брать пасху. Празд
новать пасхальные дни. Олон., Бар
сов. Брать с ума. Разрешать что- 
либо (какой-либо вопрос, задачу) 
самостоятельно. Иркут,. 1929. Брать 
ярманку. Торговать, продавать что- 
либо на ярмарке. Что тебе так 
долго не видать? Ай ездил куды? 
Брал ярманочку в Белом! Да только 
вчера приехал. Обоян. Курск., 1857. 
Весна бер^т. Говорят о «низовых 
лошадях» (из Западной Сибири), 
когда они худеют весной, «вроде 
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как тоскуют по дому». «Наваром 
(картовной ботвы) поят лошадей, 
когда их' весна берет (хворают, 
худеют весной)». Нижнеуд., Вино
градов, 1915. В силу не берёт. 
С трудом, тяжело что-либо дей
ствует. Веялку руками крутили, 
сейчас движок крутит, А то ведь 
было крутишь, крутишь, и в силу 
не берет. Колпаш. Том., 1964. Сила 
берет. В состоянии выполнить что- 
либо, под силу кому-либо. Эту 
чурку чижолу делали, чтобы только 
сила брала. Раза три-четыре по ид
иому месту проедешь. Не требовали 
вообче измеру никакого, сколь сила 
у тебя берёт. Колпаш. Том., 1964.

2. Брать, и, ж., собир. Нищая 
брать. Нищие. Милостивый наш 
батюшка, приузрите нищую брать 
[стих]. Пек., 1848.

Братьё, я, ср., собир. 1. Братья. 
Пудож. Олон., 1915. Сделали свадьбу, 
и братье поехали домой. Лодейноп. 
Ленингр. Рыб. Яросл. — Ср. Бра
тика.

2. Товарищи, соратники. Ай же 
ты Василий да Буславьевич! Долго 
спишь ты ведь не пробудишься, И 
твоё братьё, дружина все хоробрая, 
В далечи-далечи во чистом поли 
А и бьются ноль они да ратятся. 
Повен. Олон., Гильфердинг.

Братьеца, мн. Уменьш.-ласк, 
к братья; братцы. Во родительском- 
то доме. . Во вкупе да во собранье 
Мои. . братьеца (песня). Онеж. 
Арх., Якушкин, 1860. Вельск. Арх. 
Тут простилися да оны, братьеца, 
Старый казак да Илья Муромец Он 
поехал во большу землю, Во боль
шую ту землю да в Каменну Орду. 
Повен. Олон., Гильфердинг. В перву 
горенку зашел, Сидят братьеца; 
В другу горенку зашел, Сидят сес
трицы. Кирил. Новг.

Братька, и, м. 1. Брат. Яросл., 
1918—1924. Братька, чекай, чекай, 
чекай. Я качи, качи, качи. Одну 
девушку зачекали, Помалчивай, молчи 
(песня). Пошех.-Волод., Данил., 
Молог. Яросл. Кузнец. Том. 
II Уменьш.-ласк, к брат. Кадн. 
Волог., 1883—1889. || Обращение к 
старшему брату. Съезди за меня, 

братька. по воду. Тулун. Иркут., 
1924. II «Второй старший брат». 
Цивильск. Казан., Прогр. АН № 143,
1897. — Ср. Братка (в 1-м знач.).

2. Двоюродный брат. Волог.,
1929. — Ср. Братка (во 2-м знач.).

3. Дядя. Арзам. Нижегор., 1910. 
Братько, а, м. |удар.?]. Брат;

двоюродный брат. Яросл., 1918— 
1924. —Ср. 1. Братко (в 1-м 
знач.).

1. Браться, берусь, бе
рёшься, несов. 1. Держаться за 
кого-либо, опираться на кого-либо. 
Берйся за отца, склизко тут. 
Барнаул., 1929—1935.

2. Клевать (о рыбе). Осташк. 
Твер., 1895—1897. Курск. Сазаны 
брались хорошо. Дон.

3. Сочетаться браком, жениться. 
Южн., Зап., Даль [с добавлением: 
«больше побраться»].

4. Брать начало, вытекать (о реке, 
ручье). Влад., 1853. Ворон.

5. Пускать корни, приниматься 
(о растениях). Дожжов не было, 
земля была сухая, рожь долго бра
лась. Зайков. Свердл., 1964. Вот 
цветок хороший, скоро берется. 
Том. Кемер.оБ раться за землю. 
Холодная весна — хлеба долго не бе
рутся за землю. Зайков. Свердл., 
1964. II Покрываться листьями, цвет
ками и т. п. Прямо все кусты цве
том берутся. Том. Том., 1964.

6. Становиться, делаться кем-либо 
или каким-либо. Берётся большой 
такой собака. Смол., Доброволь
ский, 1914.

7. Проявлять успехи, иметь спо
собности к чему-либо. Малый к ра
боте берется хорошо. Обоян. Курск.,
1859.

8. Намереваться, собираться что- 
либо сделать. Великолукск., 1951. 
На праздник брался дядька приехать. 
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. 
Я бралась летом за ягодам ходить, 
да заболела. Ты брался куплять, 
так и купляй. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР.

2. Браться, берусь, бе
решься, несов. Брроться. С силь
ным не берись, с богатым не судись. 
Кем. Арх., 1895—1896.
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Брётьющка, и, м. Уменьш.- 
ласк, к брат; братец. И притруди- 
лись светы братыошки родимые 
И меня возючи да белую лебедушку, 
Агренева-Славянская, 1887 [без 
указ, места].

Братьй, й, ж., собир. Родст
венники, родня. При своей братъё 
наложницей зовет. Урал., Миртов,
1930.

Братйэга, и, м. Брат. А солдат 
его увидал и говорит: «А, братюга, 
попался!». Ельн. Смол., 1914. — Ср. 
Б р а т у г а.

БратЙ)Н, а, м. Ласк, к брат; 
братец. Осташк. Твер., 1903.

Брётя, и, м. 1. Обращение 
к брату. Волог., 1898. Новг. Здо
рово, брйтя. Яросл. у Ласк, к брат; 
братец. Белозер. Новг. 1896 || «Вто
рой старший брат». Цивильск. 
Казан., Тихонравов, 1897.

2. Двоюродный брат. Волог., 
1929.

Братйга, и, м. Обращение 
к человеку: братец, приятель. Город 
Самара, 1854. <9, братяга, пойдем 
поиграем с девками в караводе. Перм.

Брётяка, собир. Братья, братцы. 
Смол. Смол., 1914. — Ср. Братъё.

Братянь, я, м. [удар. ?]. Брат. 
Это идет словно мой старший бра
тянь. Енот. Астрах., 1854.

Братйха, и, м. То же, что 
братяга. Перм., 1856.

Братяш, а, м. [удар. ?1. Брат. 
Темник. Тамб., 1910.

Брёхнейка, и, м. Уменьш.- 
ласк, к брат; братец. Сураж., 
Мглин,, Стародуб., Новозыбк. Брян., 
1897.

Брёхненька, и, м. То же, что 
брахнейка. Не у его живу — у брах
ненъки, Не его хлеб ем — хлеб ем 
брахненъки. Ельн. Смол., 1903. 
Туды ехал мой брахненька роднень
кий. Мои брахненъки виноватые: 
Отдали сестру в чужие люди. Смол. 
Смол.

Брйча, и, ж. 1. Действие беру
щего; взятка. Какова дача, такова 
и брача. Орл., Даль. Курск.

2. Действие по 3-му знач. глаг.
1. Брать. А свекор-то скажет: —Да, 
невестка, невестка! Сноха молодая! 
Пойдем ленок брать, Ковыль высти

лать. Ой, чертова брача, Под межою 
лежа Лихорадка дережа! Орл.,
1905.

3. Количество чего-либо, которое 
можно взять, захватить лопатой. 
Большая брача. Калуж. [?], Лева
шов, 1960.

Брача, и, ж. [удар. ?]. Кушанье 
[какое?]. Грязов. Волог., Лебедев, 
1896.

Брачата, ы. м. [удар. ?]. Бра
тец, приятель. Нет ли у тя, браг 
чата, эвтакой для племени? Молог. 
Яросл., 1853.

БрйЧИТЬ, чу, чйшь, несов., 
перех. Сочетать браком, венчать. 
Даль [без указ, места].*О старо
обрядцах. Кержаки брачили, а мы 
венчаем. Непьян. Свердл., 1964. 
Тут и брачили их в часовне. Нижне- 
Тавд. Тюмен.

Бр£читьея, чусь, чйшь с я, 
несов. Сочетаться браком, венчаться. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой: «церк.»]. 
Даль [без указ, места]. Когда бра- 
чились, увалъ одевали, одну косу 
заплетали. Тегульд. Том., 1964. '

Брататься, несов. [удар. ?]. 
Бросаться. Твер., Дурново, 1904— 
1914.

БрашёЛ, «В знач.: сильно бро
сил». Жиздр. Калуж., Никольский, 
1950.

Брёшень, я, м. 1. Брат. Опоч. 
Пск., Опыт 1852 [с пометой: «редко»].

2. Двоюродный брат. Опоч. Пск., 
1852.

3. Троюродный брат. Опоч. Пск., 
1852.

Бр&шенье, я, ср. Вспаханное 
поле. Олон.,о 1885—1898.

Брашный, ая, ое. Брашный 
мед. Напиток из меда, приготов
ляемый для совместного праздно
вания в селе престольного празд
ника. «Накануне среди села варят 
в казане „брашный“ мед». Сураж., 
Мглин., Стародуб., Новозыбк. Брян., 
Косич, 1897.

Бращи, мн. [удар.?]. [Знач. ?]. 
В саду ли ластушка шевелит бра- 
щами, Натальюшка с батюшкой 
говорит [песня]. Дмитров. Орл., 
1905.

Бре, междом. Выражает недове
рие, сомнение: неправда, не верю.
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Б pel — Да ябогу! Дон., : Миртов, 
1929.

— От брбшешь (брехать).
Брёвенки, мн. Сани для пере

возки бревен. Вельск. Волог., 1895.
Бревённик, а, м. 1. Собир. 

Крупный строевой лес. Даль [без 
указ, места]. Кадн. Волог., 1895. 
Ты, говорят, бревённик купил, почем 
за- десятину платил? Кадн. Волог. 
Моск. И Лес, срубленный на бревна. 
Даль [без указ, места]. «Крестьяне, 
не занятые рыбной ловлей, рас
ходятся на лесные заработки (вы
возка бревенника)». Белозер. Новг., 
Кучин. И Мелкие бревна. Даль [без 
указ, места]. — Ср. Бревен чу к.

— Доп. Да надо-бы бревенник 
сдернуть, покудова оно снегом не 
затащило. Полин. Вят., Попов.

2. Место рубки строевого леса. 
Прион., 1922.

3. Рабочий на лесных промыслах, 
занимающийся вырубкой леса. 
Шадр. Перм., Миртов [с указанием: 
«старое название»], 1930.

с Б р евеннйк. Идти в бревен- 
никй. Олон., 1885—1898. || Прозвище 
жителей города Солигалича. Слов, 
карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Бревённый, а я, ое. 1. Б ре
венный лес. Крупный, строевый 
лес. Бурнашев [без указ, места].

2. Бревённая выгонка. Лесные 
разработки. Теперь люди-mo на 
сплав да отправляются Да на вы
гонку бревенну снаряжаются. 
Петрозав. Олон., 1907.

Бревёнчатый, а я, ое. Рез
ной по бревну (об украшении, ри
сунке). Бревёнчатые украшения. 
Боров. Калуж., 1910.

Бревенчук, а, м. То же, что 
бревенник (в 1-м знач.). Березин 
[без указ, места].

BpeBHâ, ы, ж. Бревно. Корсун. 
Симб., 1895—1896.

Бревнйна, ьт, ж. Бревно или 
бревенчатое дерево на корню; часть 
его, идущая на бревно. Даль [без 
указ, места]. || Увелич. к бревно. 
Петрозав. Олон., 1896.

БревнУшечка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к бревно. Междуречье Оки 
и Прони. Ряз., 1955—1957.

Брёвня [?], и, ж. «Островной 
мыс, раздвояющий течение?». Арх. 
Даль [со знаком вопроса].

БревУшка, и, ж. То же, что 
бревушко. Кусок бревушки от угла. 
Иван., 1920—1924.

Бревешко, а, ср. Уменып.-ласк. 
к бревно. Дворы [крестьян] кругом 
обнесены заборниками из протесей 
и нетолстых бревушек. Арзам. 
Нижегор., 1850. Там лавинка на 
ручью-mo е — два бревушка лежит. 
Славк. Пск.

Бревышко, а, ср. То же, 
что бревушко. Нарубил б ревышек. 
Богород. Моск., 1910.

Брёгать, аю, аешь и ую, 
уешь, несов., неперех. Брезговать. 
Дубров. Брян., 1950. Ну, я брегую. 
И крынку с молоком и с мышом 
разбила. Тегульд. Том. — Ср. Б р е з- 
гунить, Брёкать, Б р ё н д о- 
в а т ь.

Брёговать, гую, г у ешь, 
несов., неперех. То же, что брегать. 
Каин. Том., 1913. Другой не брего- 
ват зайца есь,.а я брегую. Молчан. 
Том. Поимск. Пенз., Лешук. Арх. 
оБрёговать кем-либо. Брёго- 
ватъ нами. Барнаул., 1929—1935.

Бреготлйвый, а я, о е. Брезг
ливый. Чо ли у нас есь, да не хо
чешь, скажут бреготлйва. Лешук. 
Арх., 1949. — Ср. Брезговйтый.

1. Бред, а, м. 1. Ива. Гдов. Пск.,
1898. ♦Род ивы, «достигает значи
тельной толщины, дает жаркие 
дрова». Вельск. Смол., Копаневич, 
1919—1934. ♦Растение Salix реп- 
tandra L., сем. ивовых; ива пяти
тычинковая, чернотал. Ельн. Смол., 
Анненков. — Ср. Брёдина, Бре
ди н и н а, Б р е д й и н и к, Б р е д- 
н й к (в 1-м знач.), Бреднюг 
(в 1-м знач.), Бреднйк (в 1-м 
знач.), Бредовйна, Вряд.

2. Собир. Молодые ивовые побеги. 
«В окрестностях, в Подвинье, по 
островам Двины, хвощ заменяется 
ивовыми побегами — бред; его во 
множестве запасают, сушат и мо
лотят». Шенк. Арх., Лысков,
1854.

3. Лоза. Пореч. Смол., Добро
вольский, 1914.
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4. Ивовое лыко, применяемое при 
дублении овчин. Пек., 1912—1914. 
♦ Лыко. Осташк. Твер., 1946. — Ср.
1. Бреда (в 3-м знач.).

5. Собир. Семена осины. Волог., 
Анненков.

6. Листья и молодые ветви де
ревьев, срезаемые на корм скоту. 
Арх., Даль.

2. Бред, а, м. Нижняя чисть 
хлебного снопа; срез. «Когда кладут 
хлебные скирды, то говорят: уко
лачивай бред-то ровнее». Новолад. 
Петерб., Доп. Оп. 1858. || Бред. 
Верхняя часть снопа. «Эта рожь 
бредом грузная, т. е. колос, полный 
зерна, делает верхнюю часть снопа 
тяжелою». Луж. Петерб., Срез
невская.— Ср. Бредь.

3. Бред, а, м. Конопляные очесы. 
Черепов. Новг., 1853.

4. Бред, а, м. «Брод в озере». 
Осташк. Калин., Копорский, 1946.

5. Бред, а, м. Вред. 'Сколько 
бреда наделал. Костром. Костром., 
1900. ,

Брёда, ы и Бредё, ы, ж. 1. 
Бреда. Дерево [какое?]. Осташк. 
Калин., Копорский, 1946.

2. Бреда. Кора ракиты. Валд. 
Новг., 1877.

*3. Бреда. Лыко. Валд. Новг., 
1905—1921. — Ср. 1. Бред (в 4-м 
знач.).

Брёда, ы и Бредё, ы, м. и ж. 
Тот, кто много и часто лжет, го
ворит вздор, нелепости, о Б р ё д а. 
Какой ты бреда! Да может ли это 
быть? Опоч. Пск., 1852. Ах ты 
брёда покойного деда! Валд. Новг. 
□ Бреда. Пск., Даль. Урал. || Проз
вище. Черепов. Новг., Герасимов, 
1900. — Ср. 2. Брёдень (во 2-м 
знач.).

Бредё, ы, ж. Вред. От эвтого 
бреды не будет никакой. Вят., 1858. 
Не бойся, бреды от этого не будет. 
Буйск. Костром.

Бредежёк, ж к а, м. Неболь
шой бредень. Терек., 1895. Спири
дон до последнего бредежка ковырял 
(чинил). Айда бредежкбм побродим 
маненько. Гурьев Урал., Енис. — 
Ср. Брёдник (в 3-м знач.).

Бреденё, ы, ж. Растение Poly
gonum lapathifolium L., сем. гре

чишных; горец щавелелистный. 
Уфим., Анненков.

1. Брёдень, дня, м. «Большая 
верша из прутьев без горла». 
Осташк. Калин., Копорский, 1946.

2. Брёдень, дня, м. 1. Вздор, 
нелепости, неправда. Новг., Даль.

2. Тот, кто часто говорит не
правду, нелепости, вздор. Новг., 
Даль. II Прозвище человека. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский 1898. — 
Ср. 1. Брёда.

Брёдец, дца и Бредёц, дца, 
м. Небольшая рыболовная сеть; 
бредень, о Б р ё д е ц. Вельск. Волог.,
1902. о Б р е д ё ц. Верховаж. Волог.,
1849. ♦ Б р е д е ц [удар.?]. «Ручная 
рыбная ловушка». Олон., Барсов, 
1882. — Ср. Брёдник [в 3-м знач.).

Бредец, дца, м. [удар.?]. 
Растение Veronica Chamaedrys L., 
сем. норичниковых; вероника-дуб
ровка. Олон., Анненков.

Брёдина и бредйна, ы, ж. 
Б редина. Растение Salix L., сем. 
ивовых; ива. Осташк. Твер., 1852. 
Твер., Пск., Луж. Петерб., Зап., 
Калуж. о Б р е д и н а [удар.?]. Бур
нашев [без указ, места].♦ Бредйна. 
Род ивы. Великолукск., Тороп. 
Пск., 1919—1934. Валд. Новг. ♦Брё
дина. Род ивы, растущей на бе
регах р. Ловати. Новг., 1905—1921. 
|| Б редина, собир. Ивовый кус
тарник, ивняк. Нуды ходил, Ива
ныч?— Да бредйны вон нарубил. 
Буйск. Костром., 1897. Корч. Твер., 
Пск., Новг. — Ср. 1. Бред (в 1-м 
знач.).

БредЙНИНа, Ь1, ж. Одно дерево 
ивы. Порх. Пск., Осташк. Твер., 
1858. — Ср. 1. Бред, (в 1-м знач.).

Бредйнник, а, м. Ивовый кус
тарник, ивняк. Зап., Пск.. Калуж., 
Даль.—Какая тут трава?! — один 
только бредйнник и растет. Буйск. 
Костром. Там пойдешь по поточине, 
там и начинается сплошной бредин- 
ник: вот где можно корья надрать. 
Калин.

БрёДИТЬ, брёжу, бредишь 
и бредить, брежу, бредишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Бредить [удар.?]. Видеть что- 
либо во сне. Касим. Ряз., 1822.
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2. Говорить вздор, пустое, о Б р ё- 
дить. Волог., Даль. Он чего брё- 
дит, робаты? Колым., 1901. У нас 
нынче дождик был . . — А эта баба 
бредила: У нас дождю не была (песня). 
Орл. А ростовского медведя видел? — 
Видел. Каков? — Серый! — Не бредь! 
Это волк. Орл., Афанасьев, о Б р е- 
дить [удар.?]. Касим. Ряз., 1822. 
Баба бредит, да кто-ж ей верит 
(пословица). Мутовкин [без указ, 
места].оБредни бредить [удар. ?]. 
Ряз., 1898.

3. Говорить скороговоркой, бор
мотать. о Б р ё д и т ь. Волог., 1902. 
□ Бредить. Тотем. Волог., 1859. 
Волог. II Бредить [удар. ?]. Гово
рить. Не видит и не бредит. Жиздр. 
Калуж., 1856—1858.

4. Читать; читать вслух. ^Бре
дить. Тотем. Волог., 1859. Волог.

5. Видеть. Не бредит (не видит). 
Слобод. Вят., Мышкина, 1899.

БредйТЬ, брежу, бредишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Бередить. Пск., Твер., Даль. Вы на
пойте, накормите сиротинку, Со 
широкого с подворья проводите, 
Вслед этой сиротинушке накажите, 
Чтоб опять эта сиротинушка не 
ходила, Ретивое мое сердечушко не 
бредила! Твер., Соболевский. Отой
дите, не глядите, Мого сердца не 
бредите. Твер. Еще бы у тебя скоро 
зажило, коли ты ее каждый день все 
бредишь. Буйск. Костром.

2. Неперех., безл. Беспокоить, зу
деть, щекотать. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. По телу бредит от 
блох, от грязи. Пск., Твер., Даль.

3. Неперех. Мешать кому-либо, 
не давать покою. Пск., Твер., Даль.

4. Неперех. Проказничать, шалить. 
Ты, парень, все что-нибудь да бре
дишь. Кадн. Волог., 1854. Вят.

БрёДИТЬСЯ, йтся, несов., безл. 
Сниться, грезиться. Меленк. Влад.,
1899.

Брёдиха, и, м. Пустомеля, 
болтун. Колым. Якут., 1901.

Бредкй, 6 в, мн. Бредкй 
городить (бредить). Говорить пустое, 
вздор. Касим. Ряз., 1822. Волог.

БрёДКИЙ, а я, о е. Острый. 
Олон., 1885—1898. Поженила молодца 
Пуля меткая, Обвенчала добра мо

лодца Сабля бредкая. Пермско-Сер- 
гин. Перм., Бирюков. Нож бред- 
кий. Перм.

БрёДКО, нареч. Противно. Мне 
брёдко было пить. Охан. Перм., 
1854. Ена так печет, то гля
дит брёдко. Нюкс. Волог. — Ср. 
Б р é з г н о, 2. Брйдко, 2. Б р ы д- 
к о и др.

БреДКОМ, нареч. Гуськом. Бред- 
ком мы отступили от Красной 
Горы. Серов. Свердл., 1964.

БрёДНИ, мн. Сапоги с высокими 
голенищами. Беломор., 1929.

оБ р é д н и-батарьт. «Употребляе
мые морскими и лесными промыш
ленниками сапоги с паносошпиками 
и длинными, привязываемыми к 
поясу,— голенищами». Арх., Подвы- 
соцкий, 1885. — Ср. Батары.

Брёдник, а и бреднйк, а, м.
1. Бреднйк. Мелкий, глубиной 
не выше колена залив в море, ко
торый можно перейти вброд. 
Беломор., 1920.

2. Бреднйк. Низкая отмель, 
поросшая водорослями, которую 
можно перебрести. Беломор., 1920.

3. Бредень. ° Б р é д н и к. Арх., 
1885. Смол, о Б р е д н й к. «Рыбо
ловный невод длиною около десяти 
са$кен. Концы его привязывают 
к двум палкам, которые, держа 
стоймя, волокут невод в воде на 
мелком месте к берегу, и таким 
образом ловят рыбу». Арх., Куз- 
мищев, 1847. Ловил рыбу удочкой 
и бредникбм. Вельск. Арх. Сев-Двин. 
«Небольшой невод от 10—40 сажен 
для ловли рыбы на мелких местах». 
Волог., Иваницкий. Твер. [Калин.], 
Новг., Яросл., Вят. «Рыболовная 
сеть с мотнею посередине, которою 
ловят рыбу у берега». Перм., 
Луканин. Том. □Бредни к [удар. ? |. 
Беломор., Бурнашев. Арх., Волог., 
Новг. По речке два раза бредником 
прошли — нет рыбы. Махн. Свердл. — 
Ср. Бредежбк, Б р é д е ц, 
Брёдня, Бредуха, Броднйк,
1. Бродень.

Бреднйк, а, м., собир. 1. Тоже, 
что брединник. Осташк. Твер., 1852. 
Твер., Зап., Пск., Калуж., Черепов. 
Новг.
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2. Ивовая кора, идущая на лапти 
и на дубление кожи. Нижегор., 
Твер., Даль. —Ср. Бредняк (во 2-м 
знач.), Бредье (в 3-м знач.).

— Доп. Род дерева [какого?]. 
Каляз. Твер., 1904.

БрёДНЫЙ, а я, ое. Плывущий 
не в косяке, а отдельно, вразброд 
(о рыбе). «Несмотря на глубокие 
места, в Урале (ямы) рыбы на 
станках не было; ловили «бредную», 
которая, как говорят рыболовы, 
во время хода вверх по р. Уралу 
останавливается на глубоких местах, 
а потом идет далее вверх Уралом». 
[Малеча], 1899.

Бреднй)Г, а, л«.', собир. X. Заросли 
ивняка. Гдов. Пск., 1912—1914.—' 
Ср. 1. Бред (в 1-м знач.).

2. «Хвойные деревья, которые 
обыкновенно кладут в так называе
мые зарубы». Осташк. Твёр., Кар
пов, 1855. — Ср. Бредня г, Бре- 
Д ю г.

БреднФшка, и, ж. Небольшая 
заводь. Гдов. Пск., 1912—1914.

БрёДНЯ, и, ж. Бредень. Чембар., 
Земетч. Пенз., ИРЯЗ. — Ср. Бред- 
ник (в 3-м знач.).

БрбДНЙГ, а, м. То же, что 
бреднюг (во 2-м знач.). Осташк. 
Твер., Карпов, 1855.

БреднйК, а, м, собир. 1. Ивняк. 
Осташк. Твер., 1852. Луж. Петерб. 
Пойду, выйду на реку, Наломаю 
бредняку. Выверну жулеечку, Взыг
раю помаленечку. Твер., Елеонская. 
Пск., Зап., Калуж., Петрогр., 
Яросл. II Заросли ивняка. Боров. 
Новг., 1923—1928. — Ср. 1. Бред 
(в 1-м знач.).

2. Ивовая кора, употребляемая 
для дубления кожи. Осташк. Твер., 
1820. — Ср. Б р е д и й к (во 2-м 
знач.).

3. Растение Salix Capraea L., 
сем. ивовых; ива козья, ракита. 
Твер., Анненков.

4. Хворост, который кладется 
рыбаками в реку для приманки 
рыбы. Твер., Даль. — Ср. Б р е- 
д ю к.

— Доп. а) Кустарник [какой?[. 
Стариц. Твер., 1899. Гдов. Петерб. 
б) Деревья [какие?]. Зубц. Твер., 
1896.

Бредовикй, б в, мн. Лапти 
из ивовой коры. Бурнашев [без 
указ, места]. Зап., Пск., Калуж., 
Даль.

Бредовйна, ы, ж., собир. Ивняк. 
Черепов. Новг., 1853. — Ср. 1. Бред 
(в 1-м знач.).

Брёдовка, и, ж. Растение Bras
sica congiloges; «род дикой капусты». 
Бурнашев [без указ, места].

Бредбвый, а я, о е. Ивовый. 
Бредовая кора. Осташк. Твер., 1852. 
II Сделанный из ивовой коры, из 
ивового лыка. Бредовые лапти. Бур
нашев [без указ, места]. Боров. 
Новг., 1923—1928.

БредУха, и, ж. Бредень. Много 
му лавы попало в бреду ху. Чусов. 
Перм., 1964. —Ср. Б редпик 
(в 3-м знач.).

БредУчий, ая, ее. Бреду- 
чей ступой (ступыо). [Знач.?]. 
[Фомка] сел на свою клячу и поехал 
в чистое поле ступою бредучею. 
Афанасьев [без указ, места]. И ма
ленький детинушка поехал ступъю 
дредучею. Вельск. Арх. И скакал 
князь Иван, русский богатырь, во 
всю пору лошадиную, а Еруслан Ла
заревич — ступою дредучею (сказка). 
Ровинский [без указ, места], 1881.

Бредь, и, ж. Верхняя часть 
снопа. У снопа, что вяжем в поле, 
внизу гузновье, а выше вязки — бредь, 
с колосьем. Демян. Новг., 1936.— 
Ср. 2. Б р е д.

БрвДЬё, я, ср., собир. 1. Иво
вые прутья, употребляемые для 
изготовления мебели, корзин. Тороп. 
Пск., 1902—1904.

2. Ветла. Бредьё— наподобие ивы 
лист; ана живущая: сук отрубишь, 
она приживается. Великолукск. 
Пск., 1952.

3. Высушенная кора молодых лип, 
ивы, употребляемая для дубления 
кожи. Великолукск. Пск., 1919— 
1934.—Ср. Бредни к (во 2-м 
знач.).

Бредйэг, а, м., собир. То же, 
что бреднюг (во 2-м знач.). Осташк. 
Твер., 1858.

Бредйж, а, м., собир. То же, 
что бредняк (в 4-м знач.). Твер., 
Даль.
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БрёДЯ, и, ж. Прозвище человека 
[какое?]. Черепов. Новг., Гераси
мов, 1898.

БрёЖНЫЙ, а я, о е. Бережливый. 
Экой ты брежный! Ирбит. Перм., 
1852. Ирбит. Перм. [с указанием: 
«никогда слыхать не случалось»], 
Словцов, 1854. Урал., 1930.

Брезг, а, м. Ранний утренний 
свет, рассвет. В деревнях выезжают 
на работу со брезгом. Симб., 1852. 
А вон уж брезг видно. Ветл. 
Костром. Утром рано (бывает это): 
в брезг да на свету. Вят. Новосиб. 
<>На б ре згу. На рассвете. При
шла баба на брезгу, принесла ко
чергу. Сольвыч. Волог., 1877. Если 
ты выедешь на брезгу, как начнет 
брезжиться, то в девять часов как 
раз туда приедешь. Корсун. Симб. 
Перм. На брезгу случилося. Свердл. 
Челяб., Новосиб.

— Доп. На охоту или рыбную 
ловлю он обыкновенно выходил самым 
ранним утром, на брезгу, т. е. 
когда только начинал брезжить ут
ренний свет. Мамин-Сибиряк, Зеле
ные горы.

1. Брёзга, и, ж. 1. То же, что 
брезг. Еще только брёзга, а он уж 
на ногах. Та лиц. Свердл., 1964. 
оНа брёзге. На брезге уж я 
встаю. Красноуфим. Свердл., 1964.

2. Что-либо показавшееся, почу
дившееся; видение. А брёзга кака-то 
была. Ср. Урал, 1964.

2. Брёзга, и и брезг&, й, м. 
и ж. 1. Ж. Брёзга. Брезгливость. 
Брёзга меня берет. Алап. Свердл., 
1964.

2. Брезгливый (особенно в пище) 
человек. ° Б р ё з г а. Ср. Урал, 1964. 
° Б р е зга. Даль [без указ, места].— 
Ср. Брезгуля, Брезгун к а, 
Брезгуша.

Брезгё, й, м. и ж. 1. Надоед
ливый, навязчивый человек. Какой 
же ты брезга, всем надоел. Волог., 
1902.

2. Ворчливый человек, брюзга. 
Пск,, Осташк. Твер., 1855. Онеж. 
КАССР. — Ср. Брезготун (во 
2-м знач.), Брезготунья, Брез- 
готух а.

3. Капризный ребенок. Онеж. 
КАССР, 1933.

4. Скупой человек, скряга. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. || Мелочный 
человек. Пск., Осташк. Твер., 1855.

5. «Разная дрянь». Порх. Пск., 
Карпов, 1855.

БрёЗГИ, о в, мн. Сплетни. Всяки 
брёзги наговаривают шабры на 
Мотьку. Урал., 1959. || Наговоры, 
не соответствующие истине. Всяки 
брёзги ей кричат. Урал., 1958. — 
Ср. Б р я з г и.

БрёЗГНО, нареч. Противно, 
мерзко. Какая же это мне супруга? 
И взглянуть-то брёзгно. Вельск. 
Волог., 1895. Тотем. Волог. — Ср. 
Б р ё д к о.

БрёЗГНутЬ, н у, и ешь, несов., 
неперех. Портиться, плесневеть. 
Я говорила, что без рассолу серухи 
будут брёзгнуть, вишь, плесенью 
сверху-ту покрылись уж. Весьегон. 
Твер., 1926. — Ср. Б рёзжиться.

Брезговётый, а я, ое. [Знач.?]. 
Они брезговатые. Красноуфим. 
Перм., Победоносцев, 1898.

БрезговйТЫЙ, а я, ое. Брезг
ливый. Амур., 1913—1914. — Ср. 
Бреготлйвый.

Брезготёть, несов., неперех. 
1. Звенеть. Серпочки брезгочуть, 
Тарелочки хочуть. Бельск. Смол., 
Добровольский.

2. Кричать, плакать громким, 
резким голосом, иногда с визгом. 
Осташк. Твер., Карпов, 1855. Твер.

3. Громко спорить. Осташк. Твер.,
1855.

4. Брюзжать, ворчать. Осташк. 
Твер., 1855. Твер. —Ср. 1. Б р е з- 
жать (в 4-м знач.), Бренчать.

Брезготнй, й, ж. 1. Бряканье, 
«звонкий стук»; резкий говор. Даль 
[без указ, места].

2. Ворчанье. Осташк. Твер., 1855.
БрбЗГОтУн, а, м. 1. Тот, кто 

громко кричит, плачет с визгом 
или спорит. Осташк. Твер., 1855.

2. Ворчун. Осташк. Твер., 1855. — 
Ср. Брезга (во 2-м знач.).

Брезготунья, и, ж. Женек, 
к брезготун. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

БрезготУха, и, ж. То же, что 
брезготунья. Осташк. Твер., 1855.

Брезгуля, и, м. и ж. Брезгли
вый человек (в пище). Тихв. Новг., 
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1852. — Ср. 2. Брёзга (во 2-м 
знач.).

Брезгунить, ню, н и ш ь, несов., 
неперех. Брезговать. Ряз., 1852. — 
Ср. Б р é г а т ь.

Брезгунка и брезгунька, 
и, м. и ж. Брезгливый человек, 
о Брезгунка. Даль [без указ, 
места]. оБрезгунька. Наша 
Дунька не брезгунька — и мед жрет. 
Арзам. Нижегор., 1850. Кунгур. 
Перм. — Ср. 2. Брёзга (во 2-м 
знач.).

Брезгуша, и, м. и ж. То же, 
что брезгунка. Даль [без указ, 
места]. Шуйск. Иван., 1933. Такой 
брезгуша, всем моргует. Марфа-то, 
она такая брезгуша. Верхотур., 
Иижие-Тагил. Свердл. Ср. Урал. 
Така брезгуша, ни в жисть посля 
его не будет исъ. Барнаул. — Ср.
2. Брёзга (во 2-м знач.).

1. Брезжйть, б р ё з ж у, б р ё з- 
ж и ni ь, несов., перех. и неперех.
1. Бренчать, звенеть при дрожании. 
Даль [без указ, места]. Прцляжъ, 
приляжь к сырой матушке-земле: 
Tu стогнеть дороженька широка, 
Tu шумить дубравушка зелена, Tu 
брезжать подковушки золоты, Tu 
вдуть казаченьки со войны? (песня). 
Смол. Смол., Добровольский,
1903. II Производить звуки трещот
кой. Даль [без указ, места].— 
Ср. Б р е к о т а т ь, 1. Б р ё н ь к а т ь 
(в 1-м знач.).

2. Говорить. Малошно ле я брез- 
жала тебе нонче, не пущай в зиму 
ку ретену. Орл., Котелън. Вят.,
1850. II Говорить вздор. Даль [без 
указ, места].

3. Врать. Пек., 1855. || Говорить 
неправду; говорить напрасно. 
Уржум. Вят., 1882.

4. Брюзжать, ворчать. Орл., 
Котельн.Вят., 1850. Онеж. КАССР. — 
Ср. Брезготать (в 4-м знач.).

5. Капризничать. Онеж. КАССР, 
1931.

2. Брезжить, б р ё з ж е т, несов., 
неперех., безл. Брезжить, светать. 
Чуть стало брезжать, как снялись, 
вдернулись с места. Вят., 1907. — 
Ср. Брезжиться.

Брезжиться, б р ё з ж е т с я, 
несов., безл. То же, что 2. Брез

жать. Осин., Верхотур. Перм., 
1899.

БрезжевёЛЬНИК, а, м. Мож
жевельник. Твер. Твер., 1904. Ста
риц. Твер.

Брезжеловый, а я, ое. Мож- 
жевельниковый. Брезжеловые ку
сточки— Тайные свидетели, Три 
года с миленьким водилась, Люди 
не приметили. Твер., Елеонская.

БрезжЙНЫ, мн. Неделя, сле
дующая после церковного праздника 
«святого духа», в которую запре
щалось сеять яровой хлеб. Пореч. 
Смол., 1914.

БрезЖИТЬ, несов., неперех. 
[удар.?]. Часто делать замечания, 
постоянно выговаривать кому-либо. 
Глазов. Вят., 1880.

БрёЗЖИТЬСЯ, и т с я, несов. Пор
титься, прокисать. Кадн. Волог., 
1883—1889. — Ср. Брёзгнуть.

БрёЗЖИТЬСЯ, йтся, несов., 
безл. Брезжить, светать. Сиб., 1854. 
Пинеж. Арх. — Ср. 2. Брезжать.

БрезнёЦ, а, м. [?]. Дерево Be
tula alba; береза белая. Камч., 
Даль [с вопросом к форме слова, 
с указанием: «от стар, бръза, брё- 
за»].

Брезуга[?|, и, ж. 1. Капли 
росы на растениях. Арх., Даль [со 
знаком вопроса].

2. Капли пота на лице. Арх., 
Даль [со знаком вопроса].

БрёЗШИТЬ, шит, несов., неперех. 
Лаять.^Б р ё з ш и л. Вят., 1915.

Брёйка, и, ж. Бойкая говорли
вая женщина. Обоян. Курск., 1854. 
Курск.

Брёкать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Брезговать, пренебрегать. 
Как нонече жены дуры — Брекают 
мужьями; Они брекают мужьями, 
Дорожают оне дружъями (песня). 
Вельск. Смол., 1914. — Ср. Б р ё- 
г а т ь.

Бреконуть, ну, нёшь, сов., 
перех. «Брякнуть». Онеж. КАССР, 
Калинин, 1933. — Ср. Б р я к о- 
н у т ь.

БрёКОТ, а, м. То же, что бре- 
котанье. Шенк. Арх., 1858.

Брекотё., ы, ж. То же, что бре- 
котанье. Б рекота уздяная. Пск., 
Смол. Смол., 1902—1918.
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Брекотёнье, я, ср. Действие по 
значению глагола брекотать. Пск., 
1912—1914. — Ср. Брезготнй 
(в 1-м знач.), Брекот, Бре- 
кота, Брекотснь, Брекбтка, 
Б рекотбк.

Брекотёть, кочу, кбчешь, 
несов., неперех. Бряцать, бренчать 
чем-либо. Пск., Осташк. Твер., 
1855. —Ср. 1. Брезжать(в 1-м 
знач.). — Ср. Брякотать (в 1-м 
знач.).

Брекотёться, к б ч е т с я, несов. 
Стучаться в ворота, калитку и т. п. 
Пск., 1855. — Ср. Брякотаться.

БрекотёНЬ, и, ж. То же, что 
брекотанье. Холмог. Арх., 1907. 
Ножики, вилки попадали, такая по
шла брекотенъ. Онеж. КАССР. — 
Ср. Брякотень.

Брекбтка, и, ж. То же, что 
брекотанье. Смол., 1919—1934.

Брекотёк, тка, м. 1. То же, 
что брекотанье. Арх., Шенк. Арх., 
Новг., 1852. Онеж. КАССР, Тихв. 
Новг., Соликам., Шадр. Перм., 
Колым. Якут. II Продолжительное 
бренчанье, бряканье, стук или когда 
стучат, бренчат сразу многие. Новг., 
Арх., Даль. В избе у них стуко- 
ток, б рекоток стоит — за версту 
слышно. Буйск. Костром.—Ср. 
Брякоток (в 1-м знач.).

2. Стук от колес телеги. Шенк. 
Арх., 1846.

БременЙТЬ, н ю, и й ш ь, несов., 
перех. Удручать, угнетать. Даль 
[без указ, места]. Жизнь моя хоро
шая, работа легкая; одно меня бре
менит: по своему краю скучаю, тут 
такого раздолья нет. Петров. Сарат., 
1960—1961.

БрёМбННЫЙ, а я, ое. 1. Тяже
лый, трудный, обременительный. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой: «церя».]. 
Ишь, какая временная работа, ажно 
спина мокра. Порх. Пск., 1855.

2. Ж. Беременная. Смол., 1914.
БрёНДИТЬ, несов., перех, и 

неперех. 1. Не надеяться на соб
ственные силы, трусить, уступать; 
бросать дело, испугавшись труд
ностей. Нижегор., 1858.

2. Лгать. Забайк., 1906. Ну, что 
брендишъ-то зря? Амур. Мещов. 
Калуж.

3. Воровать. Знашь, Гранечка, 
у Ермаковых мальчишка все из дома 
брендит, чего не положь. Город 
Уральск, 1962.

БрвНДЙТЬ, дйт, несов., неперех. 
Издавать звуки; бренчать. Тул., 
1861.

Брёндовать, дую, дуешь, 
несов., неперех. То же, что брегать. 
Чё не ешь? Бренду ешь? Раньше брен- 
довали, а теперь едим. Зырян. Том., 
1964.

1. Бренёть, и й т, несов., неперех. 
Издавать, производить звуки; зве
неть, жужжать, гудеть, бренчать. 
Коса бренит. Муха бренит. Зап., 
Даль.

2. Бренёть, бет, несов., неперех. 
Наливаться, пухнуть; зреть, рдеть, 
спеть. Зерно бренеет. Груди бре- 
неют. Даль [без указ, места].

3. БреНёТЬ, несов., неперех.
1. Седеть, белеть. Даль [без указ, 
места].

2. «Мреть, мерцать, мельтешить?». 
Даль [без указ, места, со знаком 
вопроса].

БрёНСКИЙ, а я, ое. [Знач.?]. 
Драть тебя надо, как брёнскую козу. 
Чусовая, Миртов, 1930.

Бренц-травё, ы, ж. Растение 
Centaurea Pineticola Jljin, сем. 
сложноцветных; василек боровой; 
применяется при лечении мочевого 
пузыря. Трубч. Брян., 1957.

Бренчёть, чу, чйшь, несов., 
перех. и неперех. Часто и много го
ворить; ворчать. Шадр. Перм., Зы
рянов, 1856. — Ср. Брезготать 
(в 4-м знач.).

Брёнька, и, ж. Медная прово
лочка в виде восьмерки, к верхнему 
концу которой привязывается леска. 
Пск., 1912—1914.

1. Брёнькать, аю, аешь, 
несов., неперех. 1. Бренчать. Южн.- 
Сиб.. 1847. Бренькает весь вечер на 
балалайке. Вожгал. Киров. Вят. — 
Ср. 1. Брезжать (в 1-м знач.).

2. Много говорить, болтать. Будет 
тебе уж брёнькать. Вят., 1907.

2. Брёнькать, аю, аешь, 
несов., перех. Стричь овец. Перм., 
Матер. Срезневского.

Брестй, бреду, бредешь, 
несов., перех. н неперех. 1. Неперех. 
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Идти. Ветл. Костром., 1849. Боси
ком брести надо. Алька бредёте ра
боты. Вельск. Арх.

2. Переходить вброд реку, ручей 
и т. п. Бреди, благочестивая жена, 
прямо на меня. Тотем. Волог., 
Едемский, 1900. Арх. Заинька реку 
бредет, А серенький глубокую. 
Перемышл. Калуж. Нужно брести. 
Коптел. Свердл. Брести через реку. 
Курск, о Б р е с т й бродком, бродом. 
А мелкие-ты реки, озера широкие 
Да те ли она бродком брела. Каргоп. 
Олон., Гильфердинг. Мелкие-то 
ручейки бродом брела (былина). 
Пудож. Олон., Рыбников.

3. Неперех. Ловить рыбу бреднем. 
Барнаул., 1929—1935. Ср. Урал, 
о Брести бреднем, неводом. 
Чембар. Пенз., 1899. Идет и бре
дет бреднем. Табор. Свердл., Сызр. 
Самар.

БрёТЫШ, а, м. Наголо острижен
ный человек. Соликам. Перм., 
Словцов, 1853. — Ср. Бри тик.

Бреть, брбю, брбешь и 
брею, брбешь, несов., перех. 
Брить. Онеж., Кем. Арх., 1896. 
Тамб. У Платова казака Дане б рета 
борода. Перм. Тобол., Кемер. Бо
роду бреть надо. Брови броет. 
Барнаул. Том., Сиб.

БрёТЬСЯ, брбюсь, брбешься, 
несов. Бриться. Волог. Волог., 1897. 
Тюмен. Тобол., Раньше тоже бре- 
лисъ. Кемер. Бреться зачал. Бар
наул. Том., Сиб.

Брёх, а, м. и ж. 1. М. Собака. 
Мещов. Калуж., Косогоров [с поме
той: «редкой, 1916. Тороп. Пск. — 
Ср. 1. Б р е х н й.

2. О человеке, любящем бра
ниться, ворчать. Тул., 1858. Ну и 
баба твоя — брёх! Как меня вчера 
отлаяла. Ряз. — Ср. 1. Брех л б 
(в 1-м знач.).

3. М. Болтун. Тул., 1858. 
Куйбыш. — Ср. Брехунбк (в 1-м 
знач.).

4. М. Лгун. Орл., 1850. Курск., 
Ворон., Калуж., Твер., Куйбыш. — 
Ср. Брехач, 1. Брехлб(во 2-м 
знач.), Брехунбц (во 2-м знач.), 
Брехунбк (в 3-м знач.).

5. М. Вранье, брехня. Чох на ве
тер, брёх на свою голову (брехуну). 

Мало ли брёхов по городу ходит. 
Это сказано с брёху (наобум, 
с ветру, соврано). Нижегор., Даль. 
Костром., Самар. — Ср. Бреховня, 
Брехотня, 2. Брехотб (во 2-м 
знач.), Бридня (в 1-м знач.).

Брехала, ьт, м. и ж. Лгун, 
лгунья. Даль [без указ, места].— 
Ср. Брехачка, Бреша, Бридня 
(в 3-м знач.).

Брехёлка, и, м. и ж. 1. ж. 
Болтунья. Тул., 1858.

2. То же, что брехала. Даль 
[без указ, места].

Брёхало и брехало, а, м.
1. Болтун, человек, говорящий вздор, 
пустяки, о Б р е х а л о. Вят., 1907. 
о Брехало. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Лгун. Ты не верь Ольке, он 
такой ведь брехало, только слушай, 
наговорит, что и в три короба 
не сложишь. Волог., 19О2.°Брб- 
хало. Волог., Баженов, о Б р е- 
хало. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Смол., II Обманщик, а Б р б х а л о. 
Волог., Баженов.о Брехало. Смол., 
1914.

3. Клеветник.°Брбхало. Волог., 
Баженов. ^Б р ехало. Смол., 1914. 
II Б р е х а л о. Доносчик. Брехалом, 
войтом быть не хочу. Смол., 1914.

Брех^ЛЬ, я, м. То же, что брёх 
(в 4-м знач.). Урал., 1930.

1. Брёхать, а ю, а е ш ь и бре- 
xâTb, аю, аешьибрешу, бре
шешь, несов., неперех. 1. Бре
хать. Издавать звуки, кричать 
(о животных). Касим. Ряз., 1897.
♦ Ржать (о лошади). Мещов. Калуж., 
1916.♦Мычать (о корове). Мещов. 
Калуж., 1916. ♦Блеять (об овце). 
Мещов. Калуж., 1916. ♦Мяукать 
(о кошке). Мещов. Калуж., 1916.
♦ Выть (о волке). Дон., 1929.
♦ Лаять, гавкать, как собака. Южн., 
Зап., Даль.

2. Брехать. Кашлять. Мещов. 
Калуж., 1916.

3. Брехать. Чихать. Арх., 
Даль.

4. Брехать. Говорить, расска
зывать. Новое. Тул., 1897. Это 
так народ брехает. Хвойнин. Новг. 
II Б р б х а т ь. Говорить, высказы
вать что-либо откровенно, напрямик.
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Город Архангельск, 1887.*Бре- 
хать. «Выговаривать с бесстыд
ством». Слобод. Вят., Кибардик,
1848. || Брехать. Говорить что- 
либо неуместное. Кашин. Твер.,
1897.

5. Брехать. Ворчать, брюз
жать. Что ты все брехаешь? Город 
Самара, Потанин [с пометой: «в ста
рину»], 1854.

6. Брехать. Неодобр. Сплет
ничать, наушничать. Межедворка- 
та, что брешеть; дома набрехала 
и там брегиеть. Комарич. Брян., 
1961. ♦ Б р ё х а т ь. Выдавать сек
реты. Холмог. Арх., 1897.

2. Брёхать, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Бодать, бо
даться. Курск., Ворон., Даль.

2. Перех. Лягать, бить, топтать 
ногами. Курск., Ворон., Даль.

3. Перех. Бросать, кидать что- 
либо в кого-либо. Макар. Нижегор., 
Даль.

Брёхатьея, а е т с я, несов. 1. 
Бодаться. Курск., Ворон., Даль.

2. Толкать кого-либо чем-нибудь. 
Курск., Ворон., Даль (2-е изд.).

3. Бросать, кидать чем-либо друг 
в друга. Курск., Ворон., Даль 
(2-е изд.).

Брехётьея, а ю с ь, а е ш ь с я 
и брёшешься, несов. 1. Бре- 
хаться. Браниться, ссориться. 
Не брехайся. Город Самара, 1854. 
Не хочу я с тобою брехатъся. Смол. 
Смол. Тул. — Ср. Б решить 
(во 2-м знач.).

2. Брёшется, безл. «Мало ли что 
брёшется, говорится, мало ли что 
брешут». Даль [без указ, места]. — 
Ср. Брёшить (в 3-м знач.).

Брехач, а, м. То же, что брёх 
(в 4-м знач.). Дон., 1901. Тул.

Брех^чка, и, м. и ж. То же, 
что брехала. Обоян. Курск., 1854. 
Курск., Орл., Калуж., Ряз., Тул.

Брехлйвый, а я, ое. 1. Часто 
лающий, любящий лаять (о собаке). 
Не бойся собаки брехлйвой, а бойся 
молчаливой. Южн., Зап., Даль. Как 
к тебе ходити — У тебя собаки 
брехливы. Соболевский.

2. Имеющий привычку браниться. 
Жена у него дюже брехлйва. Дубен. 
Тул., 1933—1940.

3. Болтливый, Ср. Урал, 1963.— 
Ср. Брехучий (во 2-м знач.).

4. Имеющий привычку лгать, 
лживый. Южн., Зап., Даль. Гришка 
брехлйвый человек: ему дужа не верь. 
Смол. Краснодар. — Ср. Бреху
чий (в 3-м знач.).

1. Брехлб, а, ср. 1. М. и ж. 
Тот, кто имеет привычку ругаться, 
ссориться. Не связывайся ты с брех- 
лбм. Пск., Смол. Смол., 1919—1934. 
Тул. — Ср. Брёх (во 2-м знач.).

2. То же, что брёх (в 4-м знач.). 
Вот брехлб-то! Никогда правды не 
скажет. Мещов. Калуж., 1916. Курск. 
Брехлб како! Город Барнаул. Тул.

— Доп. Крестьянское прозвище 
[какое?]. Дмитриев. Курск., 1900.

2. Брехло, а, ср. Затылок. Ме
щов. Калуж., Косогоров, 1916.

Брёхнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Умереть. Они охнули, сами 
брёхнули. Пинеж. Арх., Григорьев.

1. Брехнй, й, ж. Собака. Каин. 
Том., 1910. — Ср. Б р ё х (в 1-м знач.).

2. Брехнй, й, ж. 1. Затылок. 
Мещов. Калуж., 1916.

2. Собир. Волосы на затылке. 
Дай я тебе брехшо постригу, а то 
до воротника заросла. Мещов. 
Калуж., 1916.

3. Большой воротник у мужского 
зипуна. У мужчин с брехнями свита, 
с воротниками. Брасов. Брян., Ма- 
тяшева, 1961.

Брёхов. В топонимическом на
звании: Брёхов хутор. Мигулин. 
Дон., 1929.

Бреховка, и, ж. 1. Лгунья. 
Обоян. Курск., 1854. Не верь этой 
бреховке. Курск. Орл., Калуж., 
Ряз., Дон., Кубан. — Ср. Б р е- 
х у х а, Б р е х у ч к а, Брехуша.

2. Сплетница. У, старая бреховка, 
опять насплетничала/ Кубан., 1908.

Бреховнй, й, ж. Ложь, враки. 
Даль [без указ, места]. — Ср. Брёх 
(в 5-м знач.).

БрбХОТНЙ, й, ж. То же, что 
бреховня. Даль [без указ, места].

1. Брехотё, а, ср. Решето для 
просеивания муки и крупы. Арх., 
Даль.

2. Брехотб, а, ср. 1. Болтовня, 
пустословие. Сольвыч. Волог., 
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Баженов. Сольвыч., Великоуст. 
Волог., 1902.

2. То же, что бреховня. Сольвыч. 
Волог., Баженов. Великоуст., 
Сольвыч. Волог., 1902. — Ср. Брёх 
(в 5-м знач.).

БрехУн, а, м. 1. Сплетник., 
Смол., 1914. Тул.

2. Адвокат, защитник в суде? 
Подожди — брехуна найму. Смол., 
1914.

БрехунёЦ, нца, м. 1. Говорун, 
весельчак. Дон., 1929.

2. Лжец. Екатеринб. Перм., 
1887. — Ср. Брёх (в 4-м знач.).

3. То же, что брехун (во 2-м знач.). 
Дон., 1929. о Судейский б р е х у- 
н б ц. Екатеринб. Перм., 1887.

БрехункбВ, а, о. Относящийся 
к брехунку, принадлежащий ему. 
Брехунковы дети пусть слушают. 
Дубен. Тул., 1933—1960.

БрехунбК, нк а, м. 1. Болтун. 
Дон., 1901. Дубен. Тул. — Ср. Брёх 
(в 3-м знач.).

2. Говорун, весельчак. Дон., 1929.
3. Лгун. Дон., 1901. Дубен. 

Тул. — Ср. Брёх (в 4-м знач.).
БрехУха, и, ж. То же, что 

бреховка (в 1-м знач.). И ты бре- 
хухе поверила? Хомут., Фатеж. 
Курск., 1947—1953. Орл., Калуж., 
Ряз., Краснодар.

Брехуний, а я, ее. 1. Злой 
(о собаке). Корот. Ворон., 1905.

2. Болтливый. Корот. Ворон., 
1905.—Ср. Брехлйвый (в 3-м 
знач.).

3. Лживый. Корот. Ворон., 1905.— 
Ср. Брехлйвый (в 4-м знач.).

БрехУчка, и, ж. То же, что 
бреховка (в 1-м знач.). Севск. Орл., 
1947—1953.

БрехУша, и, ж. То же, что 
бреховка (в 1-м знач.). Иссык- 
Кульск., Пржевальск., Тюпск., 
Покр. Иссык-Кульск., 1953—1959.

Бречать, чу, ч й ш ь, несов., 
неперех. Издавать, производить 
дребезжащий или звенящий звук; 
бренчать, звенеть. Арх., 1889. По
суда бречит на столе от ихнего. . 
стукатоку. Коё еко там бречит? 
Онеж. КАССР. У татарской рати 
побрячки бречат, Побрячки бре
чат — головки летят. Холм. Пск. 

Слышу вдруг — колокольцы где-то 
бречат. Буйск. Костром. Казан. 
Идет Иван: чашечки у него побря
кивают, а он им и говорит: смот
рите, быт, чашечки, не бречите, 
а то всех вас растопчу. Вят. 
Свердл. о Б р е ч а т ь чем-либо. Он 
бречит тогда колечугиком серебря
ным. Арх., Марков, 1899. Бречатъ 
посудою, ложками; бречатъ кольцом 
западка .у крыльца, у ворот. Вят. 
^Языком бречатъ — не вода носить 
ушатами. Холмог. Арх., 1907.оБре- 
ч а т ь по чему-либо. По чугунному 
мосту Лошадка бежит, По желез
ному паитью Подкова бречит. Арх., 
1889.оБ р е ч а т ь во что-либо. Де
вушки «бречат» в стекло мимопро- 
ходящим, зазывая этим на девичник. 
Красноуфим. Перм., Гладких. — 
Ср. Брячать.

Бречйть, чу, чйшь, несов., 
неперех. То же, что бречатъ. Орл. 
Вят., 1897. Вят.

Бречйха, и, ж. В загадке. То, 
что бренчит, звенит. И стучиха, и 
бречиха, И четыре шумитихи, 
И хохол, и махор, И змея с хохлом 
(загадка: телега, колеса, лошадь). 
Садовников [без указ. места], 
1876.

Бреш&, й, м. и ж. То же, что 
брехала. Порх. Иск., 1855. Пск.

БрёШИТЬ, шу, шишь и б р е- 
ш й т ь, ш у, ш й ш ь, несов., неперех.
1. Лаять, □ Б р é ш и т ь. Городищ., 
Поимск. Пенз., 1945. «□ Б решить 
[удар.?]. Собака брешит. Сарат., 
1845. Тул.

2. Ругаться, браниться. <= Б р е- 
шйть. Уржум. Вят., 1882. °Б ре
шить [удар.?]. За что он на тебя 
брешит? Сарат., 1845. Роман.- 
Борис. Яросл. — Ср. Брехаться 
(в 1-м знач.).

3. Б р é ш и т ь. Говорить вздор, 
болтать. Волог., 1883—1889.

4. Б р é ш и т ь. Шутить; балясни
чать. Волог., Даль.

5. Б решить. Болтая, выдавать 
секреты; проговариваться. Брёшила 
в столовой, она много знает. Брон. 
Моск., 1936.

6. Говорить неправду, лгать, 
о Б решить. Волог., 1858. Эта 
бабка любит брёшить. Брас. Брян. 
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Енис.оБрешйть. Волог., Даль. 
Уржум. Вят.°Б решить [удар.?]. 
Волог., 1822. Семен. Нижегор., 
Ряз.

Брешни [удар.?]. Брешии 
растопели. Оттепель. Влад., Белин, 
1870.

Брещать, бщу, ёщишь, 
несов., неперех. 1. Шутить. Иск., 
Остров., Порх. Пек., 1855.

2. «Неумышленно врать». Иск., 
Остров., Порх. Пек., Карпов, 1855. 
♦ «Передавать пустые, ложные 
вести, врать нехотя, не зная, зря». 
Пск., Даль.

3. Обманываться. Пск., Остров., 
Порх. Пск., 1855.

БрёЯ, и, м. и ж. Прозвище 
[какое?]. Ворон., Тростянский, 1937.

Бржевёльник, а, м. Растение 
Juniperus communis L., сем. кипа
рисовых; можжевельник обыкновен
ный. Осташк. Твер., Анненков. — 
Ср. Брыжевбльник, Брыз- 
жевельник, Быржевёль- 
н и к.

Бржжавёлина, ы, ж. То же, 
что бржевельник. Великолукск. 
Пск., 1952.

Бриг, а, м. «Насмешливое». 
В дразнилке. У стрига-брига овечья 
книга. Пск., Карпов, 1855.

Бриг^ЛО, а, ср. Поперечная 
жердь, поддерживающая голову 
пасти (ловушки для песцов, лисиц, 
зайцев). Колым. Якут., Богораз,
1901.

Брид, а, м. Дым. Стародуб. 
Брян., 1912.

1. Брйда, ы, ж. Едкий дым, 
чад. Вдоль западной границы 
РСФСР, Русская диалектология, 
1964.

2. Брйда, ы, м. и ж. Надоед
ливый, навязчивый человек. Порх. 
Пск., 1855. II Назойливый, надоед
ливый проситель. Даль [без указ, 
места].

БрЙДИТЬ и бридйть, несов., 
неперех., брйдит и бридйт, 
безл. Об ощущении зуда от грязи, 
укусов насекомых. В рубахе-то 
что-то так и бридит. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. По телу бридит от 
блох, от грязи. Пск., Твер.

1. Брйдкий, а я, ое и брид- 
КОЙ, а я, бе. 1. Брйдкий. 
То же, что бриткий (в 1-м знач.). 
Холмог. Арх., 1952.

2. Резкий, пронзительный, холод
ный (о ветре), а Б р й д к и й. Сегодня 
брйдкий ветер. Великолукск. Пск., 
1852. о Б р и д к б й. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

2. БрЙДКИЙ, а я, о е. Против
ный. Вдоль западной границы 
РСФСР, Русская диалектология, 
1964. II Б р и д к б й. Гадкий, отвра
тительный. Соседние с Украиной 
губернии, Даль, о Брйдкий, 
Смол., 1914.

3. БрЙДКИЙ, а я, ое. То же, 
что бриткий (в 3-м знач.). Уж больно 
ты бридок. Бридкое тело (нежное). 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

1. БрЙДКО, нареч. Холодно. 
Вдоль западной границы РСФСР, 
Русская диалектология, 1964. 
о Брйдко. Великолукск. Пск., 
1852. Пск.

2. БрЙДКО, нареч. 1. Дымно, 
едко, горько (для дыхания). Вдоль 
западной границы РСФСР, Русская 
диалектология, 1964.

2. Жарко, душно. Вдоль западной 
границы РСФСР, Русская диалекто
логия, 1964.

3. Грязно. Вдоль западной гра
ницы РСФСР, Русская диалектоло
гия, 1964.

4. Противно, неприятно. Себеж. 
Великолукск., 1951. Вдоль запад
ной границы РСФСР, 1964. || 
Брйдко. Тошно, скверно. Мам, 
мне брйдко. Смол., 1964. Пск. 
♦ Брйдко. «Несносно, досадно». 
Ворон., Опыт 1852.

3. БрЙДКО, нареч. Быстро. Вдоль 
западной границы РСФСР, Рус
ская диалектология, 1964. — 
Ср. Б р ы т к о.

1. Бридкёй. См. 1. Брйдкий.
2. БридКОЙ, а я, бе. Резвый. 

Остров., Опоч., Порх. Пск., 1852. 
Пск.

БрЙДНО, нареч. Противно. Мцен. 
Орл., 1947—1953.

Бриднй, й, м. и ж. 1. Ж. 
Враки, вздор, пустословие. Новг., 
Даль. — Ср. Брёх (в 5-м знач.).
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2. Тот, кто «городит чушь, врет 
сдуру». Новг.,. Даль.

3. То же, что брехала. Ох ты 
бридня! Щё ты не молвишь, все 
манишь. Тихв. Новг., 1852. Новг., 
Даль.

БрЙЖИ, ж ей, мн. Обшлага. 
Тул., 1820.

БрЙЖНИК, а, м. Любитель вы
пить; пьяница. Чистоп. Казан., 
1852.

Брйжничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. Выпивать,пьянство
вать. Чистоп. Казан., 1852.

Брйзжашка и бризжйшка, 
и, ж. Растение Tanacetum vul
gare L., сем. сложноцветных; пижма 
обыкновенная, дикая рябинка. 
Курск., Анненков.

Брик, а, м. [Знач.?]. Нижегор., 
Лаврский, 1860. — Ср. Брыга.

Брйка, и, м. Прозвище чело
века по походке. Черепов. Новг., 
Герасимов, 1898.

Брйкнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Упасть. Онеж. Арх., 1885.

БрикУн, а, м. Птица Loxia 
pityopsittacus Bechst, сем. вьюрков; 
клест-сосновик. Петерб., Мензбир.

Брила, ы, м. и ж. 1. Ж. Губа. 
Тул., 1820. Брилу ушиб. Черепов. 
Новг. Сев.-Двин. «Брила употреб
ляется всегда, а губою называть 
считают неприличным, разумея под 
словом губы только грибы. Вы, су
дарыня, замарали у себя брилы 
какими-то ягодами. У него такие 
тонкие брилы, каких я не видал». 
Устюжн. Волог., Протопопов, 1847. 
Волог., Нижегор., Костром. Вытри 
свои брилы-то! Урал, Бударин [с по
метой: «грубо»], 1961. о Надуть
брилу, брилы. Рассердиться. 
«Что ты брилы-то на меня надул? — 
вм[есто] осердился». Великоуст. 
Волог., Протопопов, 1847. Он 
брилу-то надует, дак к нему и не 
подступися. Буйск. Костром. Что 
брилу-ту надул, толстобрилое 
древо? Кологр. Костром.оБ рилы 
развесить, распустить, отвесить, 
навесить и т. п. Надуть губы. «Не
довольному, огорчившемуся говорят: 
Вишьты, брилы-то развесил!». Кня- 
гин. Нижегор., Бутурлин, 1852. 
Сев.-Двин. Что брилы распустил, 

уж не плакать ли хоть? Волог. 
Яросл., Урал, о Брила. Никол. 
Волог., 1883—1889. Ты что брйлы-то 
отвесил? Нечего хныкать. Кадн. 
Волог. Яран. Вят. || Толстая, отвис
лая губа у человека, собаки. Ростов. 
Яросл., 1902. Развесил брилы! 
Иван.

2. Ж. Толстая, отвислая щека 
у человека, собаки. Ростов. Яросл.,
1902.

3. Ж. Подбородок. Черепов. 
Новг., 1893.

4. Ж. Сережки (мясистый нарост) 
у курицы. Ванёта, курица нестись 
хочет. Смотри, брилы красны у ней. 
Урал, 1963.

5. О человеке с толстой, отвислой 
губой. Кадн. Волог., 1858. Ваня — 
брила. Ветл. Костром.

6. Упрямый, капризный человек. 
Садись обедатъ-то, брила! Полно 
сердиться-то. Буйск. Костром., 
1897.

7. Ж. Край, опушка чего-либо. 
Даль [без указ, места].

8. Ж. Оборка. Перм., Даль.
9. Ж. Манжета. Перм., Даль.
10. Мн. Поля шляпы. Тамб., 

Даль.
11. Ж. Опушка молодого смешан

ного леса. Даль [без указ, места].
— Ср. Брыла.
БрилЙН, а, м. 1. Прозвище чело

века с толстыми, отвислыми губами. 
Кадн. Волог., 1858. Никол. Волог., 
Черепов. Новг., Герасимов [с по
метой: «ругательно»], 1899.♦ О че
ловеке, имеющем толстую верхнюю 
губу. Чухл. Костром., Прилуцкий. 
♦ «Губан, губастый, толстогубый, 
толсторылый, с большими отвис
лыми губами». Даль [без указ, 
места]. — Ср. Б рыл ан.

2. Прозвище хромого человека. 
Черепов. Новг., 1899.

Брил^НЬЯ, и, ж. Женек, к бри- 
лан (в 1-м знач.). Кадн. Волог., 
1858. Никол. Волог.

Брил^СТЫЙ, ая, ое. 1. С тол
стыми, отвислыми губами. Кадн. 
Волог., 1858. Волог., Ростов. 
Яросл. — Ср. Брыластый.

2. С толстыми, отвислыми щеками. 
Ростов. Яросл., 1902.
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Бриле, мн. [удар.?]. Верхние 
губы легавой собаки. Бурнашев [без 
указ, места].

Брйлка, и, ж. Тоже, что брила 
(в 1-м знач.). Подбери свои 
брйлки-то! Иван., 1920—1924.

— Доп. Б р й л к и. «Из названии 
частей тела человека и’животных». 
Грязов. Волог., Наместников, 1905.

1. Бриль, я, м. 1. Мужская со
ломенная, шляпа. Курск., 1893. 
Поп идет в брилю. Смол. Дон., 
Кубан., Краснодар. ♦ Мужская 
круглая или треугольная шляпа. 
Смол., Ворон., Даль.

2. Козырек у шапки, фуражки.
Смол., Ворон., Даль.

— Ср. 1. Брыль.
2. Бриль, я, м. Неровность на 

бревне, место, где была ветка. Пск., 
1902—1904. — Ср. 2. Брыль.
•БрЙЛЬЦе, а, ср. Бритва. Есть 
и шильце, и мыльце, и брилъце. 
Даль [без указ, места].

БрилЙСТЫЙ, а я, ое. То же, 
что бриластый. Нижегор., 1860.

Бринеть, ею, еешь, несов., 
неперех. [удар.?|. Темнеть, краснеть 
и т. п. при созревании. Буслаев 
[без указ, места], 1844.

-Брйнканье, я, ср. Действие 
по значению глагола бринкать. 
Иск., Смол. Смол., 1919—1934.

Брйнкать, аю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. Наигрывать что- 
либо, бренчать. Брось брйнкать! 
Пск., Смол. Смол., 1919—1934. 
♦«Играть пальцем на скрипке». 
На скрипке троху брйнкаеть. Смол., 
Добровольский, 1914. — Ср. Б р ы н- 
ч а т ь.

Брйнчать, аю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. Болтать, говорить 
вздор. Ну чо ты брйнчашь? Шалин. 
Свердл., Словарь. Ср. Урала [с по
метой: «экспрессивное»], 1964.

Бринь. [Знач.?]. Рыб. Яросл., 
Водарский, 1901.

Бриондухи, мн., собир. [удар.?]. 
Щавель. Пудож. Олон., 1903.

Бриекотка, и, ж. Бубенчик. 
Курск., 1850.

Брит, а, м. 1. Нижний конец, 
срез снопа. «Огузок, комель снопа, 
гуза, нижний, срезанный конец». 
Даль, [без указ, места].

2. Верхняя часть снопа (с ко
лосьями). «Волоть, во лодка, коло- 
совище (ошибочно в книгах волоть 
зовут бритом)». Даль [без указ, 
места].

Бритвё, ы, ж. 1. Большой 
острый широкий нож для очистки 
кожи. Бурнашев [без указ, места].

2. «Рыба, к роду сельдей причис
ляемая и в великом множестве из 
Каспийского моря в Волгу входя
щая. Она же называется желез- 
ницей». Бурнашев [без указ, места].

БритбНЬ, м. [удар.?]. Детское 
прозвище [какое?]. Слобод. Вят., 
1896.

БрЙТИК, а, м. Человек, ко
ротко стриженный или бритый. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Мещов. 
Калуж. — Ср. Б р é т ы ш, Б ры- 
т и к.

1. Брйтка, и, ж. Прозвище 
женщины с отрезанной косой. «Баба 
что-то украла и была уличена в 
воровстве; ее вымазали дегтем и 
обсыпали пухом, косу ее отрезали. 
Бабу водили по улице, а ребя
тишки подгоняли ее „прутьями“ 
и кричали: брйтка (бритая), брит- 
ка!». Дмитров. Орл., Доброволь
ский [с пометой: «насмешливое»],
1898.

2. Брйтка, и, ж. Снятое мо
локо. Если соймешь устоек, брйт- 
'ка останется. Новорж. Пск., 
1957.

3. Брйтка, и, ж. , Нитяная 
петля на одежде. Охан. Перм., 
1930.

Брйткий, ая, ое и бриткой, 
а я, бе. 1. Острый (о режущих 
инструментах). □Брйткий. Вост
ра, брйтка коса. Арх., 1949. Урал. 
Нож брйткий. Иркут. Амур, о 
Бриткой. Бриткой нож. Брит
кой топор. Шенк. Арх., 1858. 
Брйтка коса у меня. Арх. Колым. 
Якут. — Ср. Б р й д к и й (в 1-м 
знач.).

2. Брйткий. Быстро делаю
щий, выполняющий что-либо; ско
рый в работе. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. II Хорошо, быстро 
выполняемый; спорый (о работе). 
Брйткая работа. Перм., 1930.
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3. Чувствительный, нежный, о 
Б р й т к и й. Какой брйткий.Т[&ш.ъх- 
Волод. Яросл., 1929. о Бриткбй. 
Эка лошадь-то у тебя бриткая, и 
комаров-то боится, Волог., 1902.

БрЙТКО, нареч. Остро (о режу
щих инструментах). Бритко коса 
косит. Арх., 194^9.

БрЙТНуть, ну, нешь, сов., 
перех. 1. Быстро срезать, срубить. 
Олон., 1885—1898.

2. Ошеломить, поставить в тупик. 
Олон., 1885—1898.

БрЙТОВКа,и, ж. 1. Перочинный 
нож. Ржев. Твер., 1897. У нас бри- 
товки ростовские, молодчики москов
ские, мыльце грецкое, вода москворец
кая (поговорка). Даль. Я свою бри- 
товку потерял. Гребен. Терек.

2. Складной садовый нож. Гре
бен. Терек., 1902.

БритбК, тка, м. 1. То же, что 
брит (в 1-м знач.). Даль [без указ, 
места].

2. То же, что брит (во 2-м знач.). 
Бурнашев [без указ, места].

3. Собир. Крупные и более тя
желые хлебные зерна, падающие 
при веянии раньше других. Бур- 
иашев [без указ, места]. Эф, Эв, 
погляжъ-ка, бриток-то так далёка 
лети, зерно грузное. Славк. Пск., 
1957.

Бритолбб, а, м. Рекрут. Слов, 
карт. ИРЯЗ [без указ, места].

Бритоус, а, м. Человек, брею
щий бороду и усы. Волог., Гря
зов. Волог., о Бранно. О при
верженце официального правосла
вия (в речи старообрядца). Южн,- 
Сиб., 1847. Старообрядцы. . укло
няются. . от табачников, брито- 
усов и чаепитников. Макар., Коверн. 
Горьк.

— Доп. Лелеял он. в душе своей 
правило раскольничьих ревнителей: 
«с табашником, со щепотником и 
бритоусом и со всяким скобле
ным рылом — не молись, не дру
жись, не бранись.» Печерский, 
Гриша, 1.

1. Брить, брёю, брёешь, 
несов., перех. 1. Стричь. Она во
лосы брила по-турецкому, Кудё- 
ришки вила по-молодецко му. Пет
розав. Олон., Гильфердинг. Ряз., 

Лебед. Тамб. ♦Коротко стричь. 
Мещов. Калуж., 1916.

2. Брать в солдаты. Сегодня же
ребей вынимали, а брить будут 
завтре. Буйск. Костром., 1897. 
А молодых ребят во солдаты брить. 
Оренб.

3. Снимать сливки с молока. 
Уфим., Гапонов, 1849.

2. Брить, б реет, несов., не
перех. Чесаться, зудеть. Бреет 
(чешется). Петергоф. Петерб., Бу- 
лич, 1896.

БрЙХО, а, ср. Брюхо. Слобод. 
Вят., 1896.

Брйца, ы, ж. 1. Растение 
Alopecurus pratensis L., сем. зла
коцветных; лисохвост луговой. На
урская Терек., 1907.

2. Растение Alopecurus genicula- 
tus L., сем. злакоцветных; лисо
хвост коленчатый. Гребен. Терек., 
1902.

3. Растение Setaria viridis P., 
сем. злакоцветных; щетинник зе
леный, чумиза. Курск., Анненков. 
Терек.

4. Растение Setaria glauca P. В., 
сем. злакоцветных; щетинник си
зый. Анненков [без указ, места]. 
Кой-де брйцу повырывала. Кром. 
Орл. Курск., Дон.

5. Растение Panicum crusgalJi L., 
сем. злакоцветных; ежовник обык
новенный, куриное просо. Самар., 
Астрах., Анненков.

6. Растение «метлика». Бурна
шев [без указ, места; с примеч.: 
«в простолюдье»]. Даль [без указ, 
места; с вопросом к значению 
слова].

7. Черный нарост на колосьях 
ржи. Юхнов. Смол., 1914.

— Доп. а) Сорное растение. Ряз., 
Ванюшечкин, 1959. б) Из названий 
трав. Касим. Ряз., Прогр. № 11. 
в) «Какое-то растение, которое на
водит сон и заставляет поникать 
головой». Анненков [без указ, 
места].

— Ср. Брыца.
Брицйк, а, м. То же, что 

брица (в 4-м знач.). Дон., 1929.
Брйчка, и, ж. 1. Телега. Дон.,

1929. ♦Телега для перевозки гру
зов, снопов, запрягаемая парой 
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лошадей. Юргамыш. Урал., Злато
уст. Челяб., Макуш. Курган., Та
гил. Перм., 1930. Новосиб., Верх
не-Кет., Зырян. Том. ♦Двухколес
ная телега для перевозки бревен. 
Вельск. Арх., 1957.

2. Перен. «Картуз». Юрьев. 
Влад., 19Ю-

БркбНЬ, я, м. «Кушанье, кото
рым угощают в д. Поляна приез
жих портных». Перемыш. Калуж., 
Шереметьева, 1929.—Ср. Бур- 
конь.

Брбва, ы и бров£, ьт, ж. 
Бровь, о Б р 6 в а. Грязов. Волог., 
1905. °Б ров а. Кем. Арх., 1895— 
1897. Нижегор., Влад. Я брову 
убила. Славк. Пск. Брова свер
бит — увидимся с кем-то. Пск. 
Смол. Одна брова. Калуж. Курск. ° 
Брова [удар.?] Тотем., Грязов. 
Волог., 1896. Петрозав. Олон., 
Верхотур. Перм., Дон.

Брбвар, а, м. 1. Винокурен
ный завод. Йонав. Лит. ССР, 1961.

2. Самогонный аппарат. Йонав. 
Лит. ССР, 1961.

Бров&рня, и, ж. 1. Пивова
ренный завод. Зап., Даль.

2. Медоваренный завод. Зап., 
Даль.

Броварь, я, м. То же, что 
бровар. Смол., 1853.

— Нем. Brauer.
Бровйна, ы, ж. Одна бровь. 

Калин., Смол., 1942—1943.
Брбвка, и, ж. 1. Узкая тро

пинка в поле, разделяющая два 
участка земли. Все время иди вот 
этой бровкой. Славк. Пск., 1957. || 
Борозда между грядами; междуря
дье. Краснотур. Свердл., 1904.

2. Вершина обрыва над рекой. 
Волж., Неуструев, 1914. ♦«Края 
глубокой части русла» (реки). Мур
заевы [без указ, места], 1959. .

3. «Небольшая полоса берега до 
кромки». Холмог. Арх., Пирогова, 
1952.

4. Карниз над дверыо или над 
окном. «Кромка, отобранная (отхо
женная галтелыо) выпуклым обод
ком, ребристою полоскою». Тянуть 
бровку, калевку, карниз. Даль 
[без указ, места; с пометой: «плот
ницкое и столярное»]. Татарск.

Новосиб., 1963. ♦Дощечка над 
косяками окон внутри избы, на 
которую кладут мелкие домашние 
вещи. Шадр. Перм., Ночвин, 1895. 
Гребешок погляди на бровке. 
Ключ-mo за бровку положъ. Галкин., 
Мехоп. Курган.

5. Резные украшения на дере
вянном доме. Олон., 1898. «Над
оконные „бровки“, очень излюблен
ные в Пскове, имеют здесь не по
лукруглую форму, как в Новго
роде, а очень изящно поднимаются 
углом над самым оконцем». Гра
барь, История русского искусства, 
1909.

6. Украшение, вырезанное из бу
маги наподобие кружев. Ряз., Тр. 
Ком..по куст, пром., 1881.

7. Клетчатый рисунок на ткани 
красного цвета для понев. Трубч. 
Брян., 1925.

8. След от отпавшей ветви на 
коре дерева. Сучъев-то совсем нет. 
Одни бровки остались. Верхне- 
Тавд. Свердл., 1964.

Бровной, а я, о е. Относя
щийся к бровке. Арх., Даль.

Бровнй, й, ж. Возвышенное 
место, кряж, гребень с хорошим 
лесом. Арх., Даль. Европейский 
север, Мурзаевы.

Бровочка, и, ж. То же, что 
бровка (в 6-м знач.). Ряз., Тр. 
Ком. по куст, пром., 1881.

Бровый, а я, ое. С красивыми 
бровями. Нижнедев. Ворон., 1893.

Бровь, и, ж. 1. Узкая возвы
шенная полиса земли на дороге 
между колеями. Срежь бровь-ту 
на дороге-то. Рыб. Яросл., Ко- 
столовский, 1909—1928.

2. То же, что бровка (в 4-м 
знач.). Перм., Муллов, 1856. Кар
пог. Арх. Бровь — это над дверями 
и окошками дощечка. Нязепетр. 
Челяб. Бухтарм. Том.°Брбви, 
мн. Занавески-mo прибей к бро
вям. Красноуфим. Свердл. ♦До
щечка над косяками окон, двери 
внутри избы, на которую кладут 
мелкие домашние вещи. На бровь 
окна кладут коробки спичек. Урал.,
1930. ♦Дощечка трапециевидной 
формы, нередко резная или кра
шеная, прибиваемая над окном 
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внутри избы; за нее кладут раз
личные мелкие вещи. Каин. Том., 
1913.

3. Дугообразная деревянная по
душка под клюзами на наружной 
стороне судна, чтобы не терся ка
нат. Астрах., 1852. Касп.

Бровй, й, ж. То же, что брова. 
Тамб., Даль.

Брог, а, м. Устройство для 
хранения сена возле дома в виде 
подвижной четырехскатной крыши 
на четырех столбах. «Крыша на
девается на столбы при помощи 
скрученных из прутьев петель; 
в незаполненном броге крыша ле
жит внизу, по мере надобности ее 
можно передвигать вверх». Ленин
град., Пск., Бломквист, 1956.

1. Брод, а и у, м. 1. Переход по 
настилу через мокрое, топкое 
место. Жиздр. Калуж., 1877.

2. Перекат, порог на реке. Твер.,
1860. «Гряда, перекат, сарма, по
рог». Даль [без указ, места].

3. Мелководная речка, ручеек, 
образующийся из родников. Ворон., 
Тростянский.

4. Рыболовный снаряд — бредень. 
Волог., 1852. Арх., Беломор., 
Вят. ♦Рыболовный снаряд [какой?]. 
Бродом каким-то, сеткам ловя. 
|рыбу]. Кириш. Ленингр., 1955.

2. Брод, а и у, м. 1. След на траве 
или хлебных посевах.оСделать, дать 
брод. Пройти, проложить след. 
Кто-то по хлебу брод дал, измял 
хлеб. На самой высокой траве 
кто-то брод сделал. Зайков. 
Свердл., 1964.

2. Протоптанная или прокошен
ная межа для раздела двух сосед
них участков покоса. Бурнашев 
[без указ, места]. Пенз. Пенз., 
1852. «Временная межа покосного 
пая по лугам, обозначаемая сле
дом по траве бродчикбв, прошед
ших для этого гусем». Нижегор., 
Пенз., Даль. «Получивший полосу 
(для косьбы) ставит свою вешку 
с метой и проходит по сенокосу 
до конца границы участка, сильно 
волоча ногами на ходу, приминая 
траву и оставляя этим самым хо
рошо видный след. Этот проход 
называется „брод“, а само дей

ствие „бродить“, или „пробродить“); 
Промеж ужищев (участков) пробро
дят броды прямые. Сузд. Влад. 
Рыб., Любим., Ростов. Яросл. Да
вай броды проходить между своими 
паями, а то косить скоро. Мещов. 
Калуж. Стариц. Твер., Петр. 
Свердл. — Ср. 2. Б род 6 к.

3. Тропа. Пенз. Пенз., 1852. Ты 
скажи мне, быстра река, Ты про 
броды кониные, Про мосточки ка- 
линовы, Перевозы частые! Соболев
ский [без указ, места]. Шуйск. 
Иван. Наехал он на брод лошади
ный. Каргоп. Олон., Рыбников. 
На тыя путь широкой дороженки 
Увидал он брод да лошадиный, По 
колен было у лошади да в землю 
грязну-mo. Петрозав. Олон., Гиль
фердинг.

3. Брод, а, м., собир. Бродяги, 
сброд. Сиб., Ильин, 1916.

Брода, ы, м. и ж. Человек, 
который бродит без дела, без тол
ку и цели; колоброд. Даль [без 
указ, места]. ♦Человек, который 
любит «бродить». Пск., Осташк. 
Твер., 1855.— Ср. Бродня (в 3-м 
знач.), Бродун, Бродуша.

Бродёк, а, м. Небольшой -не
вод, который забрасывается в во
ду и сейчас же вынимается. Дон., 
1929.

Бродакй, ков, мн. Высокие 
сапоги с голенищами выше коле
на, употребляемые при рыбной 
ловле. Бродаки-то у меня уж 
больно худы стали. Арх., 1840. 
Мы в их по воде бродим, зато оны 
и зовутся бродаками. Кольс-к. Арх.

БродёЛЬНЫЙ, а я, ое. Бро- 
дёльные сапоги. То же, что 
бродакй. Дон., 1929.

1. Брёдень, дня, м. 1. Ру
чеек, протока среди болота с твер
дым песчаным дном. Пск., Кузне
цов, 1912—1914.

2. Рыболовный снаряд — бредень. 
Палкой в бродень рыбу загонят. 
Алап. Свердл., 1964. Тот раз Сер
гей прибежал: «Дай бродень!». 
Том. Том.—Ср. Бродник (в 
4-м знач.), 1. Бродбк (в 3-м 
знач.).

2. БрОдень, дня, м. 1. То же, 
что бродун. Этот бродень-от зав- 
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се пол*ат, не посидит на месте, 
то из избы в сени, то в клеть, то 
на улицу, то опять с улицы в избу, 
то и дело, что бродит. Перм., 
1856. Полев. Свердл. Вот и ходит 
день-деньской. Одно слово — бро
день. Свердл., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «неодобр.ъ] .♦ Человек, 
имеющий привычку «бродить». 
Осташк. Твер., 1855.

2. Бродяга, ие имеющий посто
янного местожительства и работы. 
Бродень какой-то заблудил к нам 
надвор. Тихв. Новг., 1852. «Побро
дяга, беглый шатун, скиталец, кто 
произвольно, без права и письмен
ного вида, покинул место оседло
сти, жительства, службы, скитаясь 
по чужбине. Непомнящий (родства) 
бродяга или Иван непомнящий, 
скрывающий имя, звание и родину 
свою и нередко разные преступле
ния, утверждая, несмотря на бо
роду свою и здравый рассудок, 
что сам не знает, кто и откуда он, 
а век свой шатается, где день, где 
ночь». Новг., Даль. Ср. Урал.

3. «Из крестьянских прозвищ». 
Слобод. Вят., Прогр. № 222, 1899.

4. Медведь, который не спит зи
мой в берлоге, а бродит голодный 
и с голоду. даже нападает на лю
дей. В сильные морозы бродни за
мерзают. Иркут., Якут., 1905— 
1921.

— Доп. Бродни. [Знач.?]. Ветл. 
Горьк., Марков.

3. Брбдень, дня, м. Остроко
нечный молот, по которому быот 
для пробивки дыр; пробойка. Даль 
[без указ, места; с пометой: чкуз- 
нечноеъ]. — Ср. 2. Б р о д é ц (в 3-м 
знач.).

1. Бродёц, д ц а, м. То же, что
1. Бродель (во 2-м знач.). Бурнашев 
[без указ, места]. Олон., 1845. Арх., 
Онеж. КАССР, Ленингр. Не знаю, 
бродец садит или кужи, чего-то 
делат. Новг. Пск. «Небольшая, 
в 2—3 сажени, рыболовная снасть, 
бродень, для ловли рыбы в заво
дях». Бежец. Твер. ° Б р б д ц ы, 
мн. Арх. Арх., 1852. Арх. °Б род- 
цы, мн. «Маленький невод, за
брасываемый на незначительную 
глубину». Холмог. Арх., Гранди- 

левский, 1907. || Рыболовный сна
ряд для мелкой рыбы в виде ча
стой сетки или редкой мешковины, 
привязываемой на обруч к длин
ной палке. Шенк. Арх., 1846. 
Бродёц сошьют на маленькую рыб
ку. Арх. «Этим снарядом рыбу ло
вят на мелких местах, бродя по 
воде. Двух человек для ловли до
статочно». Онеж. КАССР, Кали
нин. «Рыбачий сетчатый кошель 
на треугольнике или полуобруче, 
с долгим шестом; большого раз
мера сак, которым ловят рыбу, 
ходящую по дну, по илу и тине». 
Арх., Пск., Даль. «Бродцы устраи
ваются из частых сетей, другие 
делаются почти из холста в са
жени 2 или 3 длины и аршина 
в 2 ширины. К небольшому мешку 
(кнее) приделываются короткие 
крылья, которые привязываются 
к палкам. За один край бродца и 
за палку берет один человек так, 
чтобы палка стояла перпендику
лярно к дну реки, и заходит в 
воду по горло. Другой берет та
ким же порядком за палку бро
дец; натягивают его во всю длину 
и тихо идут с бродцом вдоль реки 
по течению, один у самого берега, 
а другой по глубине, и через не
сколько саженей вытягивают бро
дец йа берег. Бродцами ловят ве
чером и ночыо, на берегах, порос
ших травой, где любит держаться 
мелкая рыба и щука». Новг., Бо
гословский. II Особым образом со
тканная сеть. Пск., 1897.

— Доп. Род рыболовного сна
ряда. Шенк. Арх., 1897. Устюжн. 
Новг.

2. Бродёц, дца, м. 1. Долото. 
Усть-Сысол. Волог., Баженов.

2. Плотничий инструмент, кото
рым провертывают дыры на де
реве. Сольвыч. Волог., Баженов. — 
Ср. 3. Бродбк (в 1-м знач.).

3. Инструмент в виде стального 
гвоздя, которым пробивают дыры 
на железе. Никол. Волог., Баже
нов.— Ср. 3. Б р б д е н ь, 3. Б р о- 
дбк (во 2-м знач.).

БродёЦКИЙ, а я, о е. Бро
дёц к о е платье. Холщовая длин
ная женская одежда для работы 
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на промыслах. На озерах Поморья. 
Маслова, 1956.

Бр0ДИК&, й, ж. «Известная 
часть покоса». Новг. Новг., Втор. 
Доп. 1905—1921.

Бродйла, ы, м. и ж. То же, 
что 2. Бродень (во 2-м знач.). 
Пенз., Даль. ♦ Бродяга. Пенз. 
Пенз., 1852.

БродйЛЬНОб, ого, ср., в знач. 
сущ. Кожаная одежда рыбаков, 
представляющая собой соединение 
брюк и сапог. Твер., Даль. ° Б ро
дильные, ых, мн, в знач. сущ. 
Кожаная одежда рыбаков, пред
ставляющая собой соединение 
куртки, брюк и сапог. Осташк. 
Твер., 1855.—Ср. Броды.

Бродйльщик, а, м. 1. Про
водник при переходе (реки) вброд. 
Даль [без указ, места].

2. Человек, прокладывающий 
дорогу охотникам на соболя. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой: «в Кам
чатке»] .

3. Человек, обычно вожак, про
кладывающий дорогу артели, от
правляющейся на лесные промыслы 
на лыжах или пешком по снегу. 
Север., Сиб., Даль.

4. Человек, идущий первым при 
дележе лугов на паи; «он идет, 
на глаз разбивая покос на равные по
лосы и клинья с изумительной 
верностью». Даль [без указ, места].

— Ср. Бродовщйк.
БродЙМЫЙ, а я, о е. Бродячий. 

По той по дорожке по Латынские 
Идет тут калика перехожая, Пе
рехожая калика бродимая. По про
званию славно Иванище. Онеж., 
Гильфердинг.

Бродинй, ы, ж. «Известная 
часть покоса». Новг. Новг., Втор. 
Доп. 1905-1921.

Бродинник, а, м. [удар.?]. 
Кустарник, кора которого употреб
ляется при выделке кож. Ниже
гор., Матер. Срезневского.

1. Бродйть, брожу, бро
дишь, несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Идти вброд по воде. 
Даль [без указ, места]. Жерав-от 
был перевозчик. . Глубоко по берегу 
бродит, Цветного платьица не мо
чит. Пудож. Олон., Гильфердинг. 

Вечор бродили с неводом. Всю реку 
перебродили (исходили). Барнаул., 
Молчанова4 Колым. || Идти вброд, 
не промочив ног благодаря хоро
шей обуви. Ты что, бродишь? — 
Нет, не брожу, обуй худой! Ко
лым., 1901. II Идти по высокой траве 
или по вязкой грязи. Даль [без 
указ, места]. || Идти глубоким, сы
пучим снегом. Даль [без указ, 
места].

2. Перех. Вести карбас (лодку), 
бредя по воде. Колым., 1901.

3. Перех. Ловить рыбу, бродя 
по воде; ловить рыбу бреднем. 
Арх., 1846. Новг., Костром., Вят. 
[Киров.], Тамб., Дон. Василий- 
царевич и говорит:. . кто может 
неводом ловить и вдоль по морю 
бродить? (сказка). Ставроп. Са
мар., Садовников. Сарат. Ночесь 
бродили мы в У солке, да мало по
пало, и то всё ельчики. Перм. Я 
давно не бродил, перешел на блеску. 
Верхне-Тавд. Свердл. Бродник ко- 
торы имеют, двое и бродют, один 
подле берега. Том. Кемер.^Б ро
дить рыбу. Бурнашев [без указ, 
места]. Я вчера рыб бродил, т. е. 
рыб ловил бродцом. Шенк. Арх.,
1846. «Бродить рыбу, ловить бред
нем, идучи водою и волоча его на 
клячах за собою». Даль [без указ, 
места]. «Во время летнего мелко
водья брести по колено в воде, во
лоча за собой ловушку для рыбы». 
Кадн., Волог. Волог., Иваницкий. 
Мы завтра собираемся бродить 
рыбу, пойдем с нам. Волог. Сев,- 
Двин., Новг. А где правление? — 
Да рыбу ушло бродить. Семен. 
Нижегор. Вечор мы бродили рыбу. 
Вят. Перм. Подём рыбу бродить- 
Режев. Свердл.оБ р о д й т ь чем- 
либо. Неводом бродят, а сити 
ставят на самолов. Нижне-Тавд. 
Тюмен., 1964. Ловят броднем, бро
дить называют. Том., Кемер., 
1964. Л Ловить рыбу сетью с берега. 
Харов. Волог., 1946—1950.

— Доп. Бродить [удар.?]. 
«Ловить рыбу определенным спо
собом». Алатыр. Симб., 1898. Крас- 
ноуфим. Перм., Мариин. Том. о 
Б р б д и т ь за рыбой. Кирил. Новг.,
1895.
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2. БродЙТЬ, брожу, брб- 
дишь, несов., неперех. 1. Ходить. 
Ставроп. Самар., Топорнин. Бро
дили за реку. Насилу брожу. 
Вельск. Арх., 1957.

2. Ходить из одного места в дру
гое, избегая дела. Слов. Акад.
1847. Они бродят как цыганы и 
вечно пьяны. Чистоп. Казан., 1852. 
Что бродишь без дела? Даль [без 
указ, места].

3. Плутать, блуждать. Всю ночь 
бродила, насилу на дорогу выбрела. 
Даль [без указ, места].

4. Делать что-либо, заниматься 
чем-либо нехотя, без старания. 
Пск., 1855.

5. Совершать неблаговидные про
ступки или преступления. Соли
кам. Перм., 1883. II Проказничать. 
Старорус. Новг., Иваницкая.

6. Перех. Бродить брод. Про
кладывать границу участков, паев 
при дележе луга (прокашивая 
или протаптывая узкую дорожку) 
перед косьбой. «Разделив узкую 
пожню с обеих длинных сторон 
ее. . , участники двадцатки стано
вились в порядке жеребьевки, а 
часть их на противоположной сто
роне на границах каждой отмерен
ной делянки, и один „бродил брод“ 
на своего визави, а идущий вслед 
косец. . прокашивал узенькую по
лоску, служившую границей де
лянки». Костром., Федосов, 1927. 
о Луга бродить. «Делить по ду
шам, пролагая по траве бродом 
тропу». Нижегор., Даль.

БродЙТЬСЯ, брожусь, бро
дишь с я, несов. 1. Идти вброд 
по воде. Даль [без указ, места].

2. Ходить по воде, лужам, грязи; 
играть в грязи. Оренб., 1852. Перм. 
Дети бродятся, пошли бродйтъся 
после дождя. «Играть, шалить, топ
таться по лужам». Даль [без указ, 
места]. Уж сколь время бродится. 
Полев. Свердл. Кокчет., Акмол. 
Иркут. (Беременную от лихорадки 
поят водой), в которой б родилась 
супороса свинья. Нижнеуд. Иркут., 
Виноградов.

3. Пачкаться. Енис., 1865. Ту
лун., Нижнеуд. Иркут. II Возиться 
руками в какой-либо жидкой пище. 

Робенок-от бродился, бродился в 
молоке-то, да и пролил на лавку, 
да и на лавке-mo давай бродйтъся, 
так и палькатся. Перм., 1856. 
Мальчонка в молоке бродится. Бар
наул. Не бродисъ в молоке. Кто 
его будет есть? Кокчет., Акмол. 
Иркут.

4. Заниматься чем-либо, рабо
тать над чем-либо. Все в земле бро
дится. Верхотур. Свердл., 1964.

5. То же, что 1. Бродить (в 3-м 
знач.). Шадр., Пышм. Перм., 1930. 
Том.

БрбДИЧеК, чка, м. Уменьш.- 
ласк, к общенар. брод. Ой, у бро- 
да-бродичка У серебряного пло
тичка Золото было черпальцо — 
Почерпалъцо серебряно (свад. 
песня). Красноуфим. Перм., 1913.

Бродйще, а, ср. Увелич. к об
щенар. брод. Сев.-Двин., Романов,
1928.

БрОДКЙ, б в, мн. 1. Б р о д к й. 
Луга, расположенные на берегу 
реки. Волог., Дилакторский (со 
ссылкой на Баженова), 1902.

2. Бродкй. «Наволок, бечевы». 
Волог., Баженов.

БрбДКИЙ, а я, ое; б род о к, 
дка, о и бродкбй, а я, бе, б р о- 
дбк, дка, о. 1. Бродкий. Лю
бящий ходить без дела, лазить 
куда-нибудь, забираться куда не 
следует. Надоел старушке этот 
бродкий мальчишка. Шалин., Кар
пин. Свердл., 1964.

2. Бродкий. Бодрый, способ
ный быстро и много ходить. Он 
еще такой бродкий. Верхне-Салд. 
Свердл., 1964. Пошех. Яросл., 
1849. Алапаев. Свердл. <□ Б р о д- 
к б й. Пошех. Яросл., 1850. Чере
пов. Новг.

3. Бывалый, знающий, сведу
щий. а Б р о д к б й. Он бродок по 
этим делам. Волог., Грязов. Во
лог., 1897. Пошех. Яросл. о Б род- 
кий [удар.?]. Сватовство почти 
никогда не обходится без посто
роннего лица — маклера-сватовщи- 
ка или сватовщицы, которых вы
бирают из расторопных, метких 
или «бродких» людей. Красно
уфим. Перм., Гладких, 1913. Перм. 
Бродкие люди. Макар. Нижегор.
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4. Брбдкий. Бойкий, реши
тельный, смелый. Ярен. Волог., 
1883—1889.

5. Брбдкий. Настойчивый в до
стижении своих целей. Алапаев. 
Свердл., 1964. ♦ Настойчивый, на
доедливый, навязчивый. Пошех. 
Яросл., 1849. II Домогающийся чего- 
либо, ходатайствующий о чем-либо. 
Шадр. Перм., 1913. — Ср. 1. Брбд- 
н ы й.

6. Ловкий (о человеке). ° Б р б д- 
к и й. Добрян. Перм., 1930. □ Брод- 
к б й. Охан. Перм., 1930.

7. Б род кой. Придирчивый, не
угомонный. Черепов. Новг., 1910.

Бродковатый, а я, ое; ват, 
а, о. То же, что бродкий (в 5-м знач.). 
Сам наскочил: бродковат больно — 
ну и попал. Черепов. Нов.., 1910.

БродкбМ, нареч. Вброд. За 
реку-mo бродкбм ходите? Верхотур. 
Свердл., 1964. Бродком пройти 
речку. Верхне-Урал. Челяб.

БроднёВЫЙ, а я, ое. Относя
щийся к бродням. Броднёвая го
ловка. Енис. Енис., 1909.

БрбДНИ, ден (ед. бродень, 
дня, ль), мн. 1. Высокие и про
сторные рабочие сапоги, на мягкой 
подошве, без каблуков, шитые вну
тренним швом, не- пропускающие 
воду, удобные для ходьбы, работы, 
рыбной ловли и охоты. Сиб., Бур
нашев. Южн.-Сиб., 1848. «Бахилы, 
обычная обувь сибиряка; упаки, 
мягкие белые голенища, обутые 
под чарки, кенги, либо к ним при
шитые; бродни подвязываются над 
щиколотками и под коленями». 
Сиб., Даль. «Сапоги из желтой 
(печеристой) кожи с надетыми на 
низ головками вроде галош, из чер
ной кожи, шитые на ранту, и при
вязываются к ногам ремешками. 
Обувь эта всегда без каблуков». 
Сиб., Дубке. Слов. Акад. 1895 [с по
метой: «в Сибири»]. Перм.- Без брод
ней в наших местах косить нельзя: 
болото, осока. На охоту бродни 
одевают., в них ноги не промочатся. 
В броднях-то на страде как боси
ком бегать. Бродни надевать в водо- 
полъ, колды тает. Свердл. Тюмен., 
Курган. «Широкие, грубо, но прочно 
сшитые сапоги, из кожи, без каблу

ков; иногда „не черненые“, т. е. 
желтого, свойственного коже, есте
ственного цвета; около лодыжки 
завязываются „оборкой“, чтобы 
прочнее держались на ноге, голе
нища делаются различной длины 
(иногда «до пахов»); употребляются 
чернорабочими и крестьянами при 
работах; в некоторых случаях очень 
удобны при работе, напр. при ловле 
рыбы, когда приходится ходить по 
воде; они делаются из очень проч
ной кожи». Окрестности Тобольска, 
Ивановский. «Бродни состоят из 
„низков“, сделанных из обработан
ной и вычерненной яловой кожи и 
голенищ из некрашеной кожи». 
Тобол., Патканов и Зобнин. Кемер. 
От старого бродня новы голяшки. 
И человек пойдет в броднях, и без 
бродён придет. Том. «В броднях 
ходили на рыбную ловлю и охоту 
(бродили по реке, по болотам), 
в них же работали на поле. У ко
лена бродни привязывались ремеш
ком или веревкой». В броднях бро
дил. Барнаул., Молчанова, 1929—
1935. Енис., Иркут., Приангар., 
Колым. ♦ Высокие сапоги. Охан. 
Перм., Тюмен., Тобол., 1930. 
♦ «Кожаная обувь с широкими по
дошвами; делают в Тюмени, То
больске, носится рабочими на при
исках Енисейской губернии». Минус. 
Енис., Хомутников. ♦ Мягкие ра
бочие сапоги с невысокими голени
щами для работы на полях. «Буд
ничную мужскую обувь составляют 
бродни; состоят из головок и голя
шек». Тюмен. Тобол., Зобнин, 1898. 
Тюпск. Иссык-Кульск. Том., 
Шенгар. Том., Иркут., Енис., Ал
тай, Северн. Бараба. ♦ Просторные 
сапоги с низкими каблуками, кото
рые носят старики. Соликам. Перм.,
1896. ♦ Кожаные сапоги. Тобол., 
1849. Том., Байкал, Алт., Печор. 
Арх., Карач. Орл., Добровольский 
[с примеч.: «заимствовано от сибир
ских паломников, идущих на бого
молье в Киев»]. ♦ Охотничьи, ры
бачьи сапоги. «Сапоги из сыромят
ной или вовсе невыделанной кожи, 
сшитой шерстью внутрь; завязы
ваются выше и ниже колена, входят 
до лядвей и подвязываются к поясу. 
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Употребляются при рыболовстве». 
Сиб., Алт., Муллов. «Высокие са
поги до вертлюгов; употребляются 
при рыбной ловле по всей Сибири». 
Том., Потанин, 1863. «Рыбачьи 
бродни, бахилы, сапоги с высокими 
голенищами на помочах». Сиб., 
Даль. Бродни: сапоги таки, рыба 
ловить. Бродни — это сапоги охот
ничьи, болотны. Арх. В броднях 
хоть куда забрести можно. Нюкс. 
Волог. «Бродни — это большие рыбо
ловные сапоги; шьют их без подме
ток и каблуков из очень толстой 
кожи; в сапог кладут толстую 
стельку из соломы». Тобол., Барте
нев. Амур.

2. Лапти без обор, надеваемые 
на босую ногу. Никол. Волог., 
1852. Надевай свои ти бродни. 
Нижегор. Вят. «В избе и для заня
тий около дома обоего пола взрос
лые пермяки вместо лаптей носят 
бродни; это по форме те же лапти, 
только сплетенные из одного береста 
на косые колодки». Перм., Перм
ский сборник, 1860, II. II Род мелких 
галош из лыка, надеваемых на ко
жаную обувь. Кунгур. Перм., 1898. 
Осин., Соликам. Перм.

3. Старая обувь, употребляемая 
при работе по дому и во дворе; на
девается обычно на босую ногу. 
Перм., 1848. Долго ведь обуваться-то 
в коты-те, надень хоть бродни, 
а то бежи босиком; ведь не студено. 
Перм. Костром. ♦ Всякая обувь, 
большей частью сильно поношенная. 
Бобр. Ворон., Тобол., 1852.

4. Туфли, башмаки. Вят., 1872. 
♦ Мужские зимние башмаки. Сиб., 
1905—1921.

— Доп. «Род крестьянской обуви». 
Енис., 1865. Том., Тобол., Перм., 
Вят., Нижегор.

Брбдник, а и броднйк, а, м.
1. Бродник. То же, что брёдник 
(в 1-м знач.). Беломор., 1929.

2. Бродник. То же, что брёд
ник (во 2-м знач.). Беломор.,
1929.

3; Брбдник. Грязь, лужа на 
дороге. У нас грязно,разбито место 
зовут брбдником. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963. — Ср. 1. Бродбк 
(в 1-м знач.).

4. То же, что 1. Бродень (во 2-м
знач.). о Брбдник. Ловить рыбу 
брбдником. Слов. Акад. 1847. 
Курск., 1900—1902. Брбдники сами 
вяжут здесь. Демян. Новг. Брбдни
ком вдвух рыбу ловют. Йонав. 
Лит. ССР. У нас нет брбдника. 
Прейл. Латв. ССР. о Б р о д н й к. 
Южн.-Сиб., 1847. «Небольшой нево
док, который люди, идучи бродом, 
тянут за собою на плечах, на двух 
шестах стойком». Даль [без указ, 
места]. Арх., Олон., Луж. Петерб., 
Север., На Чудском, Псковском и 
Ладожском озерах, Лазаревский. 
Пск., Осташк. Твер., Смол., Ряз., 
Перм. Б родник как невод: маточка 
кулем, а сами края клачи назы
ваются. Табор. Свердл. Режовок 
совсем не было, неводами, бродни- 
ками рыбачили. Б родником больше 
ловят. Том. Кемер., Обь—Енис., 
Сенкевич, Михалкина. Сиб. ° Брод
ник [удар.?]. Бурнашев [без указ, 
места]. ♦ Маленький бредень,
о Бродник. Том., 1964. о Брод
ник [удар.?] Дмитриев. Курск., 
1898. ♦ Невод. ° Бродник. Осташк. 
Калин., 1946. о Бродник [удар.?]. 
Том., 1962. ♦ Б р о д н й к. Невод 
тканый. Белозер. Новг., 1896. 
♦ Броднйк. Небольшой невод. 
Пск.,Кузнецов, 1912—1914. ♦Брбд
ник. Рыболовный снаряд для ловли 
щук; при ловле обычно ходят взад 
и вперед, загоняя щук. Сиб., 1916. 
II Б р о д н й к. Длинная рыболовная 
сеть. Белозер. Новг., 1926. о Бро
дить бродникбм. Закидывать и 
вытаскивать бродник. Белозер. 
Новг., 1926. — Доп. Бродник 
[удар.?]. Из названий неводов. 
Соликам. Перм., Прогр. АН 
№ 136.

5. Броднйк. Небольшой рыбо
ловный снаряд для ловли снетков 
или мальков для наживки. Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

— Доп. Рыболовный снаряд [ка
кой?]. о Брбдник. От порчи брбд
ник подпоясывает под рубашку же
них. Верхнеуд. Забайк., 1925. 
о Б р о д н й к. Стариц. Твер., 1898. 
Кузнец. Том. о Бродник [удар.?]. 
Валд. Новг., Доброписцева. Тим. 
Курск., 1898* Каин. Том.
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1. БроднЙК, а, м. То же, что 2. 
Бродень (во 2-м знач.). Сиб., Даль.
♦ Бродяга из ссыльных. Сиб., Даль.

2. БроднЙК, а, м. Кора ивы. 
Твер., Нижегор., Даль.

Брбдница, ы, ж. Топкая, жид
кая грязь, по которой идут вброд. 
Даль [без указ, места].

БродничбК, чка, м. 1. Тоже, 
что бродник (в 4-м знач.). Осташк. 
Калин., 1946. II Уменьш. к бродник 
(в 4-м знач.). Южн.-Сиб., 1848. 
Иск., Осташк. Калин.

2. То же, что бродник (в 5-м знач.). 
Пск., 1912—1914.

БроДНИШКИ, мн. |удар.?]. 
Уменьш.-уничиж. к бродни (в 1-м 
знач.). Надытпъ броднишки взять. 
Иркут., 1898.

БрбДНО, в знач. безл. сказ. 
О наличии большого количества 
снега, глубокого рыхлого снега; 
очень снежно. Карпог. Арх., 1928. 
Бродно на дороге. Пинеж. Арх. 
Урал. Сегодня бродно на улице. 
На дворе у забора очень бродно зи
мой. Свердл. II Тяжело, трудно (хо
дить) из-за обилия снега. Снегу 
много выпало, да морозов, вишь, 
нету, так и ходить бродно. Арх., 
1885. Снегу выпало много. Не рас
топтаны дороги: сёдни бродно. 
Арх.

1. БрбДНЫЙ, а я, ое. Домогаю
щийся чего-либо, ходатайствующий 
о чем-либо. Шадр. Перм., 1895. — 
Ср. Б р б д к и й (в 5-м знач.).

2. БрбДНЫЙ, а я, ое. 1. Мел
кий, такой, по которому ходят 
вброд (о реке, озере и т. п.). Брод- 
ное озеро. Даль [без указ, места]. 
И Б родная вода (где-нибудь). 
О низком уровне воды, о мелком 
дне (реки, озера и т. п.). Соликам. 
Перм., 1930.

2. Рыхлый (о снеге). Арх., 1885.
♦ Вязкий, рыхлый, проминающийся 
под ногами. Холмог. Арх., 1907. 
II Тяжелый для перехода, занесен
ный снегом или лежащий через 
влажную тундру (о пути, дороге). 
Б родное поле. Шенк. Арх., 1858. 
о Б р 6 д н ы й путь. «Убродный, 
вязкий, топкий, болотистый; по
крытый рыхлым снегом, сыпучими 
песками». Даль [без указ, места].

Бр0ДНЙ)ШКа, и, ж. То же, что 
бродня (в 4-м знач.). «Весной при 
вскрытии вод можно видеть, как 
мертвая рыба покрывает дно брод- 
нюшек». Пск., Кузнецов, 1912—1914.

Брбдня, и и броднй, й, ж.
1. Брбдня. Брод через небольшой 
ручей. Луж. Петерб., Срезневская.

2. Брбдня. Дорога через не
большую невысыхающую лужу. 
Луж. Петерб., Срезневская.

3. Брбдня. Грязное топкое 
место на дороге. Пск., 1902—1918.

4. Брбдня. Прибрежная лужа 
или маленькое озеро, в котором 
зимой гибнет рыба. Пск., Кузнецов, 
1912—1914.

5. Бродня. Работа водолазов 
на рыбном промысле; заключается 
в наблюдении за подводной частью 
рыболовного забора. Онеж. КАССР,
1933.

БроДНЙ, й, м. нж. 1. Ходьба 
взад и вперед. Слов. Акад. 1847. 
Даль [без указ, места]. || «Шатание, 
праздношатательство». Даль [без 
указ, места].

2. Бродня бродней. Слиш
ком медленно, едва волоча ноги 
(идти). Ты за всяким делом шле
паешь бродня броднёй. Тихв. Новг., 
1852.

3. Человек,шатающийся без дела; 
шатун. Тихв. Новг., 1852. || Чело
век, любящий ходить по гостям. 
Пинеж. Арх., 1961. — Ср. Брода.

4. Человек, который тяжело, мед
ленно ходит. Бродня — ходит через 
пень-колоду. Пинеж. Арх., 1961.

БроднЙК, а, м. Маленький ру
чей. Луж. Петерб., 1871.

Бродовйчка, и, ж. Бородавка. 
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

БродовнЙК, а, м. Непостоян
ный, меняющий место, брод; пере
кат на реке, образующийся от на
носа во время половодья. Арх., 
Даль.

Бродовбй, а я, бе и бродб- 
ВЫЙ, а я, о е. 1. Такой, который 
нужно или можно переходить, 
переезжать вброд. «Бродбвая речка, 
которую можно перейти вброд; 
бродбвый путь, где надо идти или 
ехать бродом». Даль [без указ, 
места].
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2. Бродовбй чирок. Обувь, 
в которой можно переходить вброд. 
Бродовбй чирок гиился по-простому. 
Каргасок., Параб. Том., 1964.

Бродовщйк, а, лг. 1. То же, 
что бродильщик (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места].

2. Человек, который проклады
вает дорогу по снегу на лыжах или 
«на лапках». Послать вперед бро- 
довщиков. Сиб., Бурнашев. Камч. 
♦ Человек, прокладывающий до
рогу. Север., Барсов, 1872. Олон. 
II То же, что бродильщик (во 2-м 
знач.). Слов. Акад. 1847 [с поме
той: «в Камчатке»}.

3. То же, что бродильщик (в 3-м 
знач.). Север., Сиб., Даль. Колым.

4. То же, что бродильщик (в 4-м 
знач.). Даль [без указ, места].

Бродбвый, а я, о е. Ступыо 
бродбвою (идти, пойти и т. п.). 
Фольк. Медленно. У них кони ска
ком скачут, А у Дюка идет ступыо 
бродбвою. Мезен. Арх. А пошел-де 
тут старенькой пехотою, А пехо
тою— ступыо бродовою. Мезен. 
Арх., Григорьев. Ихны добры кони 
идут ступъю всё бродбвою (былина). 
Беломор., Марков.

1. Бродбк, дка, м. 1. «Лужа 
на определенном месте дороги». 
До Орехова пять бродков. Покр. 
Влад., Чернышев, 1910.— Ср. Б рб д- 
н и к (в 3-м знач.).

2. Бродком брести. Перехо
дить вброд. Да глубоки-ты реки, 
озера широкие — Те она пловом 
плыла, А мелкие-ты реки, озера 
широкие — Да те ли она бродком 
брела. Каргоп. Олон., Гильфердинг. 
о В бродбк. Вброд. Мы перешли 
реку в бродбк. Волог., 1898.

3. Рыболовный снаряд — бредень. 
Лодейноп. Ленингр., 1931—1933. 
Подпорож. Ленингр. ♦ Небольшой 
невод. Кем. Арх., 1897. Лодейноп. 
Ленингр. — Доп. Из названий рыбо
ловных снарядов, г. Кемь Арх. — 
Ср. 1. Бродень (во 2-м знач.).

2. Бродбк, дка, м. Узкий про
кос, отделяющий один участок луга 
от другого. «При дележе один чело
век идет по прямой линии, а дру
гой, идя за ним с косой, прокаши

вает его следы». Здесь трава плоха 
и бродков не видно. Буйек. Костром., 
Покровский, 1897. — Ср. 2. Брод 
(во 2-м знач.).

3. Бродбк, дка, м. 1. То же, 
что 2. Бродёц (во 2-м знач.). Волог., 
1902.

2. То же, что 2. Бродёц (в 3-м 
знач.). Бурнашев [без указ, места]. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой: «горн.»]. 
Волог., 1902. Холмог. Арх., 
Весьегон. Твер. || Острая стальная 
спица для прокалывания чего-либо, 
например, ею прокалывают мочки 
ушей для вдевания сережек. Тобол., 
1911-1920.

4. Бродбк, дка, м. Прозвище 
«привязчивого» человека. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1898.

1. БродбЧбК, чка, м. Малень
кий невод. Пск., 1912—1914.

2. Бродбчек, чка, м. Прово
лока с острыми концами в виде ко
лечка, служащая для прокалыва
ния мочек ушей под сережки. 
Забайк.. Слов. карт. ИРЯЗ.

1. БродУля, и, ж. Пароход 
с небольшой осадкой. Пинеж. Арх., 
Водарский.

2. БрбдУля, и,м.и ж. 1. Человек, 
любящий много ходить, бродить. 
Пинеж. Арх., 1878.

2. Ласк. Неусидчивый ребенок. 
Холмог. Арх., 1907.

БродУн, а, м. Человек, который 
бродит без цели, без толку; коло- 
брод. Даль [без указ, места]. 
♦ Человек, который любит «бро
дить». Пск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855.

БродУнья, и, ж. Женек, к бро- 
дун. Даль [без указ, места].

БрОДУчиЙ, а я, ее. Фольк. 
1. [Знач.?]. Дюк едет сзади ступою 
бродучею. Каргоп. Олон., Рыбников, 
1964.

2. Бродучий след. Хорошо за
метный, отчетливый, свежий след 
(по рыхлому, вязкому, топкому). 
А сам он, Дунай, поехал По тому 
следу, по свежему, бродучему. Ки
реевский. Бродучий путь, бродучий 
след. «Бродный, убродный, по рых
лому, сыпучему, вязкому, топкому». 
Даль [без указ, места].
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БродУша, и, м. и ж. То же, 
что брода. Далъ [без указ, места].

БроДУШКа, и, м. и ж. Ласк,
1. О ребенке, который только что 
начинает ходить. Осташк. Твер., 
Карпов, 1855.

2. ЯГ. Ножка (ребенка). Осташк. 
Твер., Карпов, 1855.

БродчЙК, а, м. 1. Проводник 
при переходе, переезде (реки) 
вброд. Даль [без указ, места].

2. Рабочий при тяге невода. Даль 
(без указ, места].

3. Рабочий-водолаз на рыбном 
промысле, наблюдающий за под
водной частью рыболовного забора. 
На р. Онеге, Урал., Даль. «Рабо
чий при рыболовном сооружении — 
„забор“, наблюдающий за исправ
ным состоянием его; для этого при
ходится ему не только ходить вброд 
по реке (отчего и название — брод- 
чик), но и погружаться, лазить 
в воду». Онеж., Кем., Кольск., 
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885. 
♦ «Наемный рабочий при семужьем 
заборе в Подпорожье Онежского 
уезда; получил название оттого, 
что должен при поправке забора и 
ловле рыбы бродить в реке, которая 
тут довольно полна». Онеж. Арх., 
Ефименко, 1878. Урал.

БрбДЫ, мн. То же, что бродиль
ное. Устье Наровы, Кузнецов, 
1912—1914.

БродЯ, мн. То же, что брбдник 
(в 1—2-м знач.). Беломор., 1929.

Бродяжничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. Гулять в рабочую 
поручне выходить на работу. Ты 
опять пустился бродяжничать. 
Пск., 1902—1918.

БрбДЫЙ, а я, о е. Такой, кото
рый может ходить. Яна одва бродая 
баба — еле ходящая женщина. Пск., 
Копаневич, 1902—1904.

Брод Яш, а, м. Невод неболь
ших размеров. Бродышами много 
рыбы ловили. Сузун. Новосиб., 1964.

Бродь, и, ж. 1. Место, занесен
ное снегом, по которому трудно 
пройти. Не ходи тойды: там 
страшна бродь! Холмог. Арх., 1878. 
II Очень рыхлый снег на дороге. 
Холмог. Арх., 1907.

2. Грязная, труднопроходимая 
дорога. Холмог. Арх., 1907.

Бродйга, и, м. и ж. 1. Бранно.
О человеке предосудительного по
ведения. Вот сукины сыны, бродяги: 
пьянствуют и пьянствуют, — гово
рил крестьянин о старосте и сель
ском писаре. Судж. Курск., 1915. 
Мещов. Калуж. Ах ты, бродяга, как 
тебе не стыдно! Йонав. Лит. ССР. 
О, бродяга ты негожая! Прейл. 
Латв. ССР.

2. Любовник. Кадн., Тотем. Волог., 
Дилакторский [с примеч.: «слово 
употребляется только девушками»], 
1902.

БродЙЖИТЬ, ж у, ж ишь, несов., 
неперех. Ходить, слоняться без 
дела. Она все еще бродяжит. Ср. 
Урал., Слов. Ср. Урала [с пометой: 
«экспрессивное»], 1964.

БродЙЖКа, и, ж. 1. Дорога.
Я солдасьва не боюся, Важной день
гой откуплюся,—Важна деньга не 
помога: Молодцу идти дорога. Ты 
бродяжка не велика (песня). Вят. 
Вят., Зеленин, 1903.

2. Не работающая, легкого пове
дения женщина. Не возись ты с этой 
бродяжкой. Ленингр., Пск., Смол., 
Копаневич [с пометой: «пренебреж.»], 
1919—1934.

БродЙЖНИК, а, м. Человек, не 
любящий бывать дома и заниматься 
работой, а ходящий по гостям, 
ищущий развлечений у чужих. 
Чистоп. Казан., Воецкий, 1852. 
«Человек праздный, дармоед, ша
тающийся стороною, в людях». 
Даль.

Бродяжничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Безобразничать. 
Что ты безобразничаешь? Жиздр. 
Калуж., 1905—1921.

Бродяжий, й, ж., собир. Бро
дяги, преступники. Сиб., 1916. 
С бродяжней этой спутался. 
Барнаул. Режев. Свердл.

БрождевёЛЬНИК, а, м. То же, 
что брозжевельник. Мещов. Калуж., 
1916.

БрожевёЛЬНИК, а, м. То же, 
что брозжевельник. Пск., Твер., 
Даль [с примеч.: «название иска
женное»]. — Ср. Б ру.ж д ев с л ь- 
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ник, Бружевёльник, Б р у- 
ж е л 6 в и и к.

Брожелёвник, а, м. То же, 
что брозжевельник. Пск., Твер., 
Даль [с примеч.: «название иска
женное»].

Брожёное, ого, ср. Напиток, 
полученный путем брожения: квас, 
но чаще что-либо хмельное. Даль 
[без указ. места].

Брёженый, а я, ое. Такой, 
по которому кто-либо ходил, бро
дил (о потоке, воде). Тут ведь вода 
не смученная, Тут вода да не бро- 
женая (песня). Агренева-Сла- 
вянская.

Брожница, ы, ж. [удар.?]. 
Полочка для икон. Зубц. Твер., 
1897.

Брбжье, я, ср. Лицо. Я узнал 
ее по брожъю. Пск., 1902—1918. — 
Ср. О б р б ж ь е.

Брозамёньский, а я, ое. 
То же, что бурзамецкий. Беломор., 
Марков.

Брозамёцький, а я, о е. Тоже, 
что бурзамецкий. По бокам-то 
наставлены востры штыки, По 
серёдочкам — копья брозамецькие. 
Беломор., Марков.

1. Eposrâ, й, ж. Аренда. Землю 
берем на брозгу. Лодейноп. Олон., 
1852. ♦ «Аренда, кортома, содержа
ние из оброка, из найма, из сроч
ной купли». Землю берем на брозгу, 
в брозгу. Олон., Даль.

2. Брозгй, й, ж. 1. Брюзга, 
ворчун, Твер., Даль.

2. Мелочный человек, скряга. 
Твер., Даль.

3. Тот, кто имеет привычку кри
чать резким голосом. Твер., Даль.

Броздник, а, м. [удар.?]. 
Мотыга для рыхления почвы, 
уничтожения сорняков и т. п. Симб., 
Бурнашев.

Брозжевёловый, а я, ое. 
Относящийся к брозжевельнику; 
сделанный из брозжевельника. 
Осташк. Твер., 1855.

БрозжевёЛЬНИК, а, м. Расте
ние Juniperus communis L., сем. ки
парисовых; можжевельник обыкно
венный, вереск. Осташк. Твер., 1855. 
Мещов. Калуж.

БрозжелёВНИК, а, м. 1. То же, 
что брозжевельник. Осташк. Твер., 
1855.

2. Пиво из ягод этого растения. 
Осташк. Твер., 1855.

Брозжелёвый, а я, о е. То же, 
что брозжевеловый. Осташк. Твер., 
1855.

Брозьё, ья, ср., собир. 1. Ко
лечки у узды. Молодец коня поил, 
На шелковом поводу, На серебряном 
брозью (песня). Каргоп. Олон., 
1870. Онеж. Арх., Лодейноп. 
Ленингр.

2. Повода в узде[?]. Наелся- 
напился добрый молодец; взял себе 
лучшие тесъмяные брозьё и черкас- 
ськое седло (сказка). Онеж. Арх., 
1897.

— Доп. Часть узды ]какая?]. 
Петрозав. Олон., Георгиевский, 1896.

Бройть, несов., перех. Трогать. 
Не брой! Симб., Смол., 1858. 
«(Буровить) [!]. Трогать, шевелить, 
рыть». Не брой! — Не рой, не тро
гай. Симб., Даль.

Брокйть, аю, аешь, несов., 
перех. 1. Кидать, бросать, швырять. 
Яросл., Даль (2-е изд.).

2. Покидать, оставлять без вни
мания. Яросл., Даль (2-е изд.).

Брокатьея, аюсь, аешься, 
несов. Бросаться, швыряться. 
Ростов. Яросл., 1902.

Брокля, и, ж. [удар.?]. Трава 
[какая?]. Сарат., Розанов, 1889.

Брон [?], а, м. То же, что
1. Бронь (в 1-м знач.). Перм., Даль 
[со знаком вопроса].

BpOHâ, ы, ж. Овсяный колос 
и вообще колос растения, свисаю
щий кистями в одну сторону. Даль 
[без указ, места]. Олон., 1885—1898.

Брон^СТЫЙ, а я, ое. То же, 
что бронистый. Бронастый овес. 
Даль [без указ, места]. — Ср. Б р у- 
н а с т ы й.

БрёНДЫ, мн. Кружева. Липец. 
Ворон., Тростянский.

Броне [удар.?]. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.

1. БронёТЬ, нё ет, несов., перех.
1. Спеть, зреть, наливаться (об 
овсе). Яросл., Сарат., Даль. — 
Ср. Брунйться (во 2-м знач.).
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2. Белеть, седеть; белеться. Зап., 
Даль (2-е изд.).

— Ср. 1. Б р у н ё т ь.
2. Бронёть, нёет, несов., 

неперех. Звучать. Даль (2-е изд.) 
[без указ, места]. —Ср. 2. Б р у- 
нёть.

Бронёц, иц а, м. 1. Растение 
Lycopodium annotinum L., сем. 
плауновых; плаун годичный. Смол., 
Анненков. Волог.

2. Растение Lycopodium clava- 
tum L., сем. плауновых.; плаун 
булавовидный. Моск., Анненков. 
Волог.

3. Растение Lycopodium compla- 
natum L., сем. плауновых; плаун 
сплюснутый. Волог., 1852.

4. Легкий бронёц. а) «Расте
ние Smilacina bifolia сердечная; 
змеевец, заячья кровь, заячья соль, 
соколиные глаза, ягодки, дерябка». 
Даль [без указ, места]. Анненков 
[без указ. места]. б) Растение 
Majanthemum bifolium Schm., сем. 
лилейных; майник двулистный. 
Волог., Анненков.

5. Боровой бронёц. а) Растение 
Pyrola rotundilolia L., сем. гру- 
шанковых; грушанка круглолист
ная. Перм., Анненков, б) Растение 
Pyrola minor L., сем. грушанковых; 
грушанка малая. Перм., Анненков.

6. Растение Paris guadrifolia L., 
сем. триллиевых; вороний глаз 
четырехлистный. Никол. Волог., 
Анненков. «Ягоды этого растения 
глотают, не раскусывая, от чирьев. 
Женщины пьют настой незрелых 
ягод, чтобы не было „красок“ 
(крови). В Никольском у. молодые 
парни глотают ягоды этого расте
ния перед свадьбой во избежание 
импотенции. Отваром из сушеных 
ягод поят лошадей, больных ящу
ром». Никол., Кадн. Волог., Ива
ницкий.

7. Растение Scabiosa Succisa L., 
сем. ворсянковых; сивец луговой. 
Ворон., Анненков.

8. Растение Actaea spicata L., 
,сем. лютиковых; воронец колосо
видный. «Настой этого растения 
употребляется при женских болез
нях». Кадн., Волог. Волог., 1890. 
Волог.

. 9. Растение Prunella vulgaris L., 
сем. губоцветных; Черноголовка 
обыкновенная. Волог., 1883—1889.

10. Бронёц белый. Растение, 
произрастающее в горах, с белыми 
ягодами; корень его употребляется 
от сердечных болезней, а ягоды 
от грыжи. Шенк. Арх/, 1887. 
о Б р о h ё ц черный. То же расте
ние, но с черными ягодами; упо
требляется от «черной» грыжи. 
IIIенк. Арх., Боголепов, 1887.

— Доп. а) Бронёц. Растение, 
отваром которого моют голову от 
насекомых. Смол., Добровольский.
б) Бронёц. «Растение, система
тическое название которого трудно 
определить». Анненков [без указ, 
места; с пометой: «знахарское»].
в) Б р о н ё ц-трава. «Цвет пре- 
бел, листы, что капуста», растет 
низко, по берегу рек, «хороша тому 
человеку, который много спит». 
Кто пьет траву бронец, удара 
не боится: Мосал. Калуж., Добро
вольский.

— Ср. Б р у н ё ц.
БронЙСТЫЙ, а я, ое. Колоси

стый; имеющий разветвленную 
метелку (об овсе, льне). Уфим.,
1849. Не бронист нынче лен-mol 
Данил. Яросл. ♦ Об овсе. Овес 
бронистый. Шадр. Перм., 1848. 
Овес такой бронистый, знать-то — 
умолотный будет. У реденького 
овса бронь живет лучше; реденький 
овес завсёлда быват бронистее. 
Перм. Девушки, овес, овес коротень
кий, бронистый, У меня мцленочек 
молоденький, форсистый (песня). 
Перм. Волог., Оренб., Челяб. 
о Бронистый. Нонче бронистый 
овес-то. Верхот. Перм., 1964. — 
Ср. Б р унй с ты й.

БрбНИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. Бранить, ругать. Новг. 
и др., Даль.

БроНЙТЬСЯ, ни тс я, несов. 
Колоситься (об овсе). Шенк. Арх.,
1851. Овес-то уж бронитъся стал. 
Тихв. Новг. Волог., Яросл., Твер., 
Жиздр. Калуж. Долго овес все 
в солому шел, не бронйлся. Овсы уж 
начинают бронитъся. Перм. °Б ро
няться. Овес брбнится. Лодейноп. 
Олон., 1852. — Ср.. Брунйться
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(в 1-м знач.), 1. Бруснйть,^ 
Бурунйться. f

Бронйца, ы, ж. То же, что 
брона. Овес в бронйце. Осташк. 
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

Брбнка, и, ж. Тоже, что брона. 
Даль [без указ, места]. Омутн. 
Киров., 1925.

Бронник, а, м. 1. Кузнец, сле
сарь. Ряз., 1852.

2. Мастер, делавший металличе
ские украшения для нарядной 
одежды марийцев. Уржум. Вят., 
1882.

Брбнницы. Название сел 
Московской губернии и на реке 
Мета в Новгородской губернии. 
Барсов, Материалы.

1. Бронный, а я, ое. [Знач.?]. 
Заплачено за бумагу бронную плав
ному атаману Грекову 25 коп, Дон., 
1900 (Миртов).

2. Брбнный, а я, ое. [Знач.?]. 
Уж ты, Катечка, Катечка, Кашка 
бронная, Кашка хрусчатая, Углич. 
Яросл., 1820. Вельск. Арх.

1. Бронь, и, ж. 1. Метелка овса. 
Слобод. Вят., 1848. Вят., Перм., 
Оренб., Олон. «Когда овес коло
сится, он выпускает из стебля 
ветви, называемые местными жите
лями бронь». Арх. Твер. У овса 
нету колоса, у его бронь. Овес уж 
на броне. Палку свою воткнет 
в поле, прислонит к ей бронь-ту 
и мерит, сколь хлеб-от вырос. 
Свердл. Ой, брони сколь оставим. 
У нас плохая уборка была. Много 
потерь. Овес местами даже бронь 
не захватывал комбайн. Том. Бронь 
снопа кверху, кругом его заломишь, 
на комель ставишь, а закрывать — 
комель кверху, а бронь внизу. 
Тюмен. «Метелка овса, когда по
следний „пошел на колос“, т. е. 
начнет цвести и обещает плод». 
Тобол., Ивановский, о Метаться 
(выметаться, кидаться, идти) 
на бронь. Овес кидается уж на 
бронь — т. е. овес колосится. Шадр. 
Перм., Третьяков, 1848. Овес уж 
кинулся в бронь. Овес зачинат 
метаться на бронь, да такой, бог 
с им, густой да долгой. Перм. 
«Выметаться на бронь—об овсе, 
когда метелки уже образовались».

|Волог., Иваницкий. Овес на бронь 
мечется. Урал. Овес пошел на бронь. 
Свердл. Колос на бронь выметался. 
Исет. Тюмен. ♦ Овсяный колос и во
обще колос растений, свисающий ки
стями в одну сторону. Перм., Даль.
♦ «Часть овса в естественном виде». 
Курган. Тобол., Чистяков, 1895— 
1896. ♦ «У овса (часть растения)». 
Красноуфим. Перм., Соколова, 1898. 
II Колос, метелка проса. Шадр. 
Перм., 1895. II Колос любого злака. 
Уфим., 1905—1921. — Ср. Брунь 
(в 1-м знач.).

2. Осыпавшиеся при укладке 
в овин колосья и соломинки. Собери 
теперь бронъ-то в лукошко да и по
дай мне. Буйск. Костром., Покров
ский [с примеч.: «вероятно, вм. 
обронь»], 1897.

2. Бронь, и, ж. Мера вмести
мости, равная трем ведрам. Бронь — 
это была пудовка, три ведра в ее 
входило. Верхне-Уфал. Челяб., 1964.

3. Бронь, и, ж. Обувь, в кото
рой бродят по воде. Верхоян. Якут., 
1913.— Ср. Бредни.

Брбня, и, ж. То же, что 1. Бронь 
(в 1-м знач.). Лодейноп. Олон., 1852.
♦ «Овсяный колос и вообще колос 
растений, свислый кистями в одну 
сторону». Олон., Даль.

1. Брос, а, м. 1. Что-либо негод
ное, ненужное; хлам. Шенк. Арх., 
1858,

2. Остатки, объедки сена и соломы. 
Сено пошло в брос, в объеду. Мезен. 
Арх., 1949. *

3. Отделенные от стеблей головки 
льна, конопли. Фасмер [без указ, 
места].

4. О каком-либо деле, обстоятель
стве, могущем принести вред 
кому-либо. Брос дело затеваешь 
ты, брат: как ты пойдешь теперь 
за реку — скоро лед пойдет. Шенк. 
Арх., 1858.

2.Брое, а и у, лг.Болезнь [какая?]. 
Пресвятая богородица, . .укрой. . 
от огня, . .от собирки, . .от бишихи 
и от бросу. . и от всех недуг! Май
ков, Великорусские заклинания.

Брбсальница и броейль- 
ница, ы, ж. Приспособление в виде 
небольшой доски с зубьями на одном 
конце ее для окончательной очистки 
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льна и конопли от костры. оБрб- 
сальница. Олон., 1864. «Снаряд, 
которым лен очищается от костры, 
имеющий вид большой гребенки, 
подпертой с одного конца плахою». 
Олон., Куликовский, о Бросаль- 
ница. Слов. Акад. 1847. Новг., 
Твер., Тамб., Даль (3-е изд.), 
о Бросальница [удар.?]. Бур- 
нашев [без указ, места]. «Снаряд 
для очистки льна и конопли от 
кострицы. Имеет вид гребенки. 
Очищают лен от костры уже второй 
раз, первый раз при посредстве 
мялицы». Заонеж. Олон., Левин, 
1896. «Бросальница представляет 
собой лопатку с очень толстыми 
зубьями; продергивая через них 
стебли льна, отдирали головки». 
Заонеж. Олон.. Лебедева.

Бросальщик, а, м. Тот, кто 
пускает кровь. Великолукск. Пск., 
1855.

Бросать, аю, аешь, несов.; 
бросить, брошу,бросишь, сов.; 
перех. 1. Фольк. Быстро, легко 
надевать, набрасывать (верхнюю 
одежду). Ай обувает он чеботики 
да на босу ногу, И кунью шубоньку 
бросает на одно плечо, И турью 
шапочку метает на одно ухо. 
Повен. Олон., Гильфердинг. Старый 
Никита да Романович Бросил он 
кафтан да на одно плечо, Кинул 
шляпу на одно ухо, Тяпнул в руки 
саблю вострую. Повен. Олон., 
Гильфердинг. о Б росить. Сапожки 
одел на босу ножку, Сертучок бросил 
на одно плечо. Кем. Арх., Миллер.

2. Фольк. Класть, засовывать 
куда-либо, во что-либо. Налетит 
ворона — я в карман брошу, Не бы
вать из кармана век и по веку, 
Не видать вороне света белого. 
Пудож. Олон., Гильфердинг.

3. Высаживать, оставлять (пас
сажира) где-либо. Бросил возле 
базару. Сев. Прииссыккулье 
Киргиз. ССР, 1953—1955.

4. Бросать лен. Очищать лен 
от головок, обивая их. Бурнашев 
[без указ, места]. Петрозав. Олон., 
1896.

5. Сверлить. Дирка брошена, чтоб 
жарко не было. Великолукск. Пск., 
1952.

сю Бросать на пирог. Свадебный 
обряд, при котором во время сва
дебного пира делают подарки моло
дым. Сладкий пирог делают, бросят 
на пирог: кто скотину кидат, кто 
овечку, кто коня. Том., 1964. 
Бросать на сор. Свадебный обряд, 
при котором бросают невесте деньги, 
когда она метет пол. А лап. Перм., 
1930. Сузун. Новосиб. Бросать 
свадебное. Свадебный обряд, при 
котором во время движения сва
дебного поезда дружки бросают 
встречным лакомства. Пинеж., 
Холмог. Арх., 1885. Бросить без 
внимания. Оставить без внимания. 
Изберут же князя млада.. Напишу же 
ему грамоту. . П1о бы он вас не 
оставил, Без внимания не бросил. 
Бросить слово в мир. Разглашать 
что-либо неприятное, порочащее 
кого-либо. Она хоть и побранит, 
а в мир слово не бросит. Покр. 
Влад., 1895—1896. Кем бросает. 
«Говорят при встрече гостей, давно 
не бывавших». Батпющки, кем бро
сает! Ветл. Костром., Марков, 1920.

Бросаться, аюсь, аешься, 
несов. ; броситься, брошусь, 
бросишься и броситься, 
брошусь, бросишься, сов.
1. Кидать, бросать какой-либо 
предмет. Не бросилась чего — не бро
сила что. Вят., 1915.

2. Фольк. Быстро, поспешно высо
вываться, всовываться (куда-либо, 
во что-либо). Чайная девица Часо- 
вична Ай бросилась да что ль по плечи 
в окно: Ай же молодой Хотёнко ты 
Блудов сын! Повен. Олон., Гиль
фердинг. о Броситься. Молода 
Настасья Королевична По поясу 
бросйлася в окошечко: «Михайло, 
Потык сын Иванович! Выпьешь 
чару нунь же ты да зелена вина, 
Где выпьешь, тут же в сон заснешь». 
Повен. Олон., Гильфердинг.

3. Переходить на что-либо, охва
тывать что-либо (о болезни). Когда 
золотуха «бросается в уши» (пере
ходит) или «идет ухом» (течь из 
уха), лечат свечками. Нижнеуд. 
Иркут., Виноградов.

4. Броситься за что-либо. 
Фольк. Поспешно, быстро схва
титься за что-либо. Тут бросйлиси 
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они да за оружьица, Тут в оружьи- 
цах замочки по выщерблены, А бро- 
силиси они было sa сабелки, Сабелки 
у них да все повытуплены, Повен. 
Олон., Гильфердинг.

5. Прекращаться, кончаться 
(о каком-либо деле). Так и броси
лось это дело. Верейск. Моск., 1910. 
оо Бросаться в сторону. Сбиваться 
с курса (о судне). «Если идущее 
судно часто сбивается с курса 
(рыщет), говорят: „бросилось или 
бросается в сторону“». Волж., Неу
строев, 1914. Бросаться, броситься 
в тоску. Затосковать. Не услышит ли 
забавочка, Не бросится ль в тоску? 
(частушка). Новг., Пск., 1904. Один 
годик не видала, Дура, бросилась 
в тоску (частушка). Пск., Твер. 
Мил поехал на Москву, А я броси
лась в тоску. Сарат., Елеонская. 
Броситься в нос. Привлечь внима
ние, обратить внимание хорошим 
качеством (о какой-либо вещи). 
Сошью себе кафтан, да такой, 
чтоб и самим портным он бросился 
в нос. Енот. Астрах., 1854. На-ко, 
посмотри? Что, в нос бросилось? 
Буйск. Костром. Бросаться в чины. 
Фольк. Стремиться получить какой- 
либо чин. Не кидайся ты, не бро
сайся Во большие чины, во знаме- 
нушки. Терек., Панкратов. Бро
ситься под косу. «Если пароход, 
спускаясь по течению по перекату, 
подойдет к подвалыо и без помощи 
даже руля станет поворачиваться 
по желаемому направлению, гово
рят: „бросился под косу“». Волж., 
Неустроев, 1914. Лист брбсился 
(на каком-либо дереве). Распусти
лись листья у какого-либо дерева. 
На березняке лист бросился. Шенк. 
Арх., 1858.

Бросачйха, и, ж. Название 
деревни, расположенной на краю 
глубокого оврага, в 5 верстах 
к западу от села Емецкого. «В 1613 
году, в декабре, в этот овраг был 
загнан сотником Дмитрием отряд 
вооруженных поляков, занимав
шихся грабежом, и крестьяне помо
гли избивать врагов, бросая на них 
сверху тяжести; от этого и деревня 
получила свое название». Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907.

Брбеить. См. Бросать.
БросЙТЬ, с ишь, несов., перех. 

Собирать, подбирать (ягоды, бе
личьи шкурки). Белку бросить надо, 
Олон., Куликовский, 1885—1898.

БрбСИТЬСЯ. См. Бросаться. 
Брбсиха и броейха, и, ж,. 

Пашня, оставленная под пар. о Б р б- 
сиха. Осин. Перм., 1930. °Б ро
си ха. Чердын. Перм., 1900.

— Доп. Броейха. Из названий 
частей поля. Чердын. Перм., Ончу
ков, 1900.

Брбска, и, ж. Действие по зна
чению глагола бросать; бросание. 
Броска, «биты» [палки] в игре в рюхи, 
Ленингр., Пск., Копаневич.

Броский, ая, ое; сок, ска, 
о. 1. Жадный. Бросок волк до овец, 
да от собак ему конец. До нарядов 
все бабы и девки броские. Петров. 
Сарат., 1960—1961.

2. Неосмотрительный в делах, 
принимающийся за дело поспешно, 
второпях, не предусмотрев послед
ствий. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
А эта гражданочка была уж очень 
броская. Гдов. Пск. о Б р б с к и й 
на язык. Имеющий привычку гово
рить несдержанно, резко. Гдов. Иск., 
1962.

1. БрбСКО, а, м. Кличка собаки. 
Карпог. Арх., 1928.

2. БрбСКО, нареч. Скоро, по
спешно. Слов. Акад. 1847. Он броско 
схватился за дело-то, да бог знат, 
что будет. Пск., 1855.

Бросковйтый, а я, ое; ват, 
а, о. Бросковатый на язык. 
То же, что броский на язык 
(см. Б р б с к и й). Бросковатый Коля 
на язык, хитрости у его нисколько 
нет. Остров. Пск., 1962.

БроскбМ, нареч. 1. «Бросая 
рукой, без метательной доски 
(о копье)». Кинул шатину броском, 
да угодил ему пониже спины. Колым. 
Якут., Богораз, 1901.

2. Без употребления в дело, без 
пользы (о какой-либо вещи и т. п.). 
«Говорится о вещи, которая вместо 
употребления с пользою, в дело, 
бросается». Солома у нас броском 
идет; у добрых людей ею скотинку 
кормят, крыши кроют». Перм., 
Муллов.
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3. Невнимательно. Рыб. Яросл., 
Радонежский.

БрослЙВЫЙ, а я, о е; лив, а, 
о. Неосмотрительный. Была рыбица 
пуглива. Она пуглива и брослйва. 
Амур., 1913—1914. II Опрометчивый, 
непредусмотрительный в делах (о че
ловеке). Тамб., Даль (2-е изд.). 
оБрослйвьтй на речах. То же, 
что броский на язык (см. Брос
ки й). Была на слово она да не спеси
вая, На речах была она да не бросли- 
вая, Остудушку в семье не возводила 
(причитание). Север., Барсов.

БрОбЛОВО, нареч. Невнима
тельно. Рыб. Яросл., Радонежский.

Бросмй и бросьма, нареч. 
Бросма-брось (брбсьма-брось). По 
крайней мере. Бросьма-бросъ сто 
верст будет. Пенз. Пенз., 1852. 
«Примерно, по крайней мере; мало 
что, худо что». Пенз., Даль.

Брёснеть, н е е т и броснёть, 
нбет, несов., неперех. Плесневеть. 
Квас, сыровец брбснеет. Зап., Даль 
(2-е изд.).

БроснЙТЬ, ню, нйшь, несов., 
перех. То же, что броснуть. «Око
лачивать овес, лен о гребенчатую 
доску». Овес, тот броснйли. Сперва 
сеяли, потом пололи, потом таскали, 
потом броснйли на бросиухе, тре
пали. Волхов. Ленингр., Попов, 
1954. Лен таскают, потом бросня. 
Это головки-то прочь. Стелю, мну, 
а потом бросня, а уж потом и пряду. 
Новолад. Ленингр.

Бросновёльница, ы, ж. 
То же, что бросальница. Слов. 
Акад. 1847. Новг., Твер., Тамб., 
Даль.

БРОСНОВЙЛЬНЯ, и, ж. То же, 
что бросальница. Даль [без указ, 
места].

Бросновать, ную, ну ешь, 
несов., перех. Отбивать, отрывать 
головки льна от стеблей. Петрозав. 
Олон., Георгиевский, 1896. «Брос- 
новать? Обивать или ошмыгивать 
руками махалку, семя; обивать со 
льна колокблку и головки». Новг., 
Твер., Тамб., Даль [с вопросом и 
замечанием: «более употр. брбс- 
нуть»], «Лен, вытасканный в августе, 
долго висит на огуменке, и моло
тить его начинают не раньше сен

тября. При этом его молотят не так, 
как остальной хлеб. Сначала его 
„броснуют“, т. е. отбивают головки 
при помощи большого стоячего де
ревянного гребня — „броснушки“». 
Валд. Новг., Феноменов.

Броснбвка, и, ж. 1. Действие 
по значению глагола бросновать. 
Новг., Твер., Тамб., Даль.

2. То же, что бросальница. Новг., 
Твер., Тамб., Даль.

БрОбНОВЩЙК, а, м. Тот, кто 
занимается очисткой льна, конопли. 
Новг., Твер., Тамб., Даль.

БроснУтка, и, ж. То же, что 
бросальница. Каргон.Олон., Барсов. 
Олон.

Брбснутый, а я, ое. Оббитый, 
обтрепанный. Шелкова плетка не 
свистана была, С конца кисточка 
не броснутая. Арх., Ончуков.

Брёенуть, ну, нешь и брос
нуть, ну, нбшь, несов., перех.
1. Очищать лен, коноплю, овес 
от головок, зерна, о Б р б с н у т ь. 
В Новгородской брбснут руками, 
а в Тамбовской о бросновку. Новг., 
Тамб., Даль, о Б р о с н у т ь. Худо 
ты стебли-то броснешь. Тихв. 
Новг., 1852. Лен и конопле, после 
того как их вырвут, броснут. Онеж. 
Арх. ♦ Очищать лен, отделяя стебли 
от головок, костры. оБрбснуть. 
Слов. Акад. 1847. о Б р о с н у т ь. 
Холмог. Арх., 1885. Волог., Крестец. 
Новг. ♦ Очищать коноплю, отделяя 
стебли от головок, костры. оБрбс
нуть. Конопель броснуть. Новг., 
Твер., Тамб., Даль, о Б р б с н у т ь 
и броснуть. Новг.г Твер., Тамб., 
Даль (3-е изд.).

2. Собирать ягоды, забирая их 
всей горстью руки, отрывая от стеб- 
лей. о Б р б с н у т ь. Пойдем брос
нуть ягоды. Олон., Барсов. Соликам. 
Перм. □ Б роснуть. Пойдем брос
нуть ягоды. Олон., 1885—1898.

3. Броснуть. Собирать, под
бирать (беличьи шкурки). Олон., 
1885—1898.

БроСНутЬСЯ, несов. Очищаться 
(о льне, конопле). Конопель брбс- 
нется в кадку. Новг., Твер., Тамб., 
Даль.

БроенУха, и, ж. 1. То же, что 
бросальница. Каргоп.Олон., Барсов.
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Олон., Холмог. Арх., Ленингр., 
Новг. ♦Большой деревянный гре
бень, при помощи которого «брос- 
нут» лен, т. е. отрывают у него 
головки. Тихвин., Лодейноп. 
Ленингр., Еремин, 1936. ♦Доска 
с набитыми для обрывания головок 
льна гвоздями. Руками рвем, оброс
шем на броснухе. Приозер. Арх., 1949.

2. Деталь ткацкого станка 
[какая?]. Подпорож. Ленингр., 
Попов, 1956. — Доп. Броснуха. 
В названиях, относящихся к вы
делке холстов. Белозер. Новг., 
Иванов, 1898.

3. Бранное слово. Я-те, броснухе, 
дам трепку! Вытегор. Олон., 1891.

Броенушка, и, ж. То же, что 
бросальница. Крестец. Новг., 1902. 
Валд. Новг.

Броснь, и, ж. Плесень, гниль. 
Зал., Даль (2-е изд.).

Брбеовка, и, ж. 1. То же, что 
бросиха. Осин. Перм., 1914. Урал.

2. О жене, оставленной мужем. 
Охан.,Перм., Миртов, 1930.

Бросовщйна, ы, ж. Негодная 
вещь, дрянь. Кадн. Волог., 1858. 
Волог.

БрРсовыЙ, а я, ое. 1. Плохой, 
дурной (о человеке). Парень был 
бросовый, отец и мать попустились, 
так и считали, что погибшая его 
голова, а гляди-ко, ноне поправился, 
за ум взялся. Перм., 1856. Бросовая 
девка. Иван. Не бросовый я был че
ловек. Амур.

2. Неважный, малозначащий. Бро
совое дело. Слов. Акад. 1847 [с по
метой: «простонародное»]. Дело-то 
бросовое, да вот завязалось, и не 
распутать, и не отперстишься; да 
как, да что, да колды, все покажи, 
да и на гумагу еще пристав спишет, 
да к присяге водят, руку приклады
вай. Перм.,, 1856.

3. Тяжелый, затруднительный. 
Бросовое положение. Миасс. 
Перм., 1930.оДело бросовое 
у кого-нибудь. Кому-нибудь тяжело, 
затруднительно. Дело-то у нас вы
ходит вовсе бросовое. Каин. Том.,
1913.

Бросбк, с к б, м. 1. На бросбк 
(сеять). .Разбрасывая рукой зерно. 
Бурнашев [без указ, места].

2. Негодная вещь, дрянь. Волог., 
1850. о В бросбк. Говорят о вещи 
никуда негодной, ненужной. 
Шапка-mo уже в бросок. Волог., 
1883—1889. У нас в бросок ничто 
не пошло. Онеж. КАССР.

3. За .бросок. За бесценок, 
почти даром. Кадн. Волог., 1858. 
Волог.

БрОбТЬ, и, ж., собир. Почки 
у кустарника. Дон., 1929. II Почка. 
Южн., Фасмер.

Брбсший, а я, ее. Ненужный, 
негодный. А у Валентины-то все 
книги бросши ли шо ли. Поди уж 
брбсшая гумаженка-та, дак в печку 
ее. Ср. Урал, 1964.

Брбська, и, .м. Прозвище «от
чаянного» человека. Черепов. Новг., 
Герасимов.

Бросьма-брось. См. Б р о с м а.
Бр0Т&ТЬ, аю, аешь, несов., 

перех. Взнуздывать, надевать оброть 
или недоуздок (на лошадь). Росл. 
Смол., 1852. «Мужики великим по
стом вьют из пеньки гужи — при
цепки для борон, поводки бротать 
лошадей». Калуж., Шереметева. 
Борисоглеб. Тамб., Курск.

Бротаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Упрямиться, не идти в нуж
ном направлении (о лошади, корове). 
Ростов. Яросл., 1902.

2. Бродить без дела, шататься. 
Что ты без дела-mo бротаешься? 
Яросл., 1926.

БроховЙЧНЫЙ, а я, о е. 
[Знач.?]. Малые ребята. . Жимо
лостные ноги, Вроховичные рожи 
[свадебн. песня]. Забелин, Русский 
народ.

Брошевка, и, ж. [удар.?]. 1. 
Растение Heracleum sibiricum L., 
syn. Her. flavescens .Bess., сем. 
зонтичных; борщевик сибирский. 
Арх., Анненков [с пометой: «изм. 
борщовка»].

2. Растение Heracleum sphondy- 
lium L., сем. зонтичных. Арх., 
Анненков [с пометой: «изм. бор- 
щовка»].

Брбшенка, и, ж. То же, что 
бросовка (во 2-м знач.). Охан. Перм., 
1930. Брошенку подобрал с двц*мя 
детями. Барнаул. Том., Сузун. 
Новосиб.
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БрОШЯё, а, ср., собир. Рухлядь, 
тряпки. Ростов. Яросл., 1902.

Брбшный, а я, ое. Плохой, 
выброшенный за ненадобностью. 
«Это брошный клинишка на сына, 
и на кнутовье не соберешь — т. е. 
этот угол земли так худ, что па 
нем не скосишь сена, даже и столько, 
чтобы закрыть кнутовье». Порх. 
Пск., Карпов, 1855.

Брощи, ей, мн. [удар.?]. 
Крылья [?]. В саду ли ластуша ше
велить брощами (песня). Дмитров. 
Орл., Добровольский, 1905.

Бритва [?], ы, ж., собир. Мел
кая, молодая лесная поросль; за
росли на полях, пожарищах. Арх., 
Даль [с вопросом].

Брутбветь [?], несов., неперех. 
Покрываться, зарастать молодой 
порослью. Даль [без указ, места; 
с вопросом].

Бруд, а, м. Нечистота, грязь, 
сор, гадость. Зап., Южн., Даль 
(2-е изд.). Орл., Курск., 1957. Йонав. 
Лит. ССР. I] Муть, грязь в реке. По 
речке пойшел бруд. Смол., 1914. 
Брудом замело — речной грязыо, 
сором. Пск. В воде столько бруду, что 
даже запах нехороший. Трубч. Брян.

— Польск. b г u d, укр., белор. 
бруд— грязь.

Брудй, ы, ж. Жидкая грязь, 
болото. А я в тую воду-бруду По 
колени увязну. Смол., 1915.

Бруда, ы, ж. [удар.?]. [Знач.?]. 
Ой ecu, Егорий храбрый, поди ты 
в чистые поля, в темные леса со своей 
с б рудой богатырской, выганивай и 
вылучай белых зверей — заяцев и крас
ных лисиц бурнастых на узкие тропы 
и на любимые его угодья (охотничий 
заговор). Арх., Ефименко, 1878.

Брудёетый, а я, ое. 1. С тол
стой красной отвислой складкой 
кожи под клювом (о курах). Бру- 
дастый петух. Слов. Акад. 1895. 
Дубен. Тул.

2. С толстыми отвислыми щеками 
и вторым подбородком (о человеке). 
Пенз., 1932. Дубен. Тул. ♦Одутло
ватый, с толстым подбородком. 
Тюпск. Иссык-Кульск., 1953.

3. Обросший длинной, косматой 
шерстью (о морде животного). Фас- 
мер [без указ, места].

БрУдаоь, и, ж. Отмель. Наше 
озеро все в брудаси. Вельск. Смол.,
1914.

БрУдкий, ая, ое и брудкбй, 
а я, бе. Гадкий, скверный; против
ный, безобразный, о Брудкбй. 
Южн., Зап., Даль (2-е изд.), о Бр у д- 
кий. Фасмер [без указ, места].— 
Ср. Брыдкий (во 2-м знач.).

БрУдно, нареч. 1. Нечисто, 
грязно, мутно. Стало в речке брудно, 
Текет речка мутно-брудно, Нельзя 
воды пити. Смол., Добровольский, 
1914. Йонав. Лит. ССР.

2. Неприятно, горько. Таперича им 
будет брудно. От дыма в хате брудно. 
Смол., 1914. — Ср. 2. Брыдко.

БрУдныЙ, а я, о е. Грязный, 
мутный. Смол., 1914. Текет река 
мутна-брудна, нельзя воды пити 
(песня). Смол., Добровольский. 
Йонав. Лит. ССР.

Брудня, и, ж. [удар.?]. [Знач.?]. 
Старая мышь — брудня (с косты
лем). Ровинский.

Брудова, ы, ж. Веревка, кото
рой обвязываются рога коровы; слу
жит поводом. Норова всегда про
дается с б рудовой, как лошадь с на- 
уздком, недоуздком, обротью. Арх., 
Даль.

Брудовёя, б й, ж. То же, что 
брудова. Арх., Даль.

БрудЙНЫЙ, а я, ое; брудйн, 
а, о. То же, что брудный. Колодец 
брудян. Смол., 1914.

Бружёвель, я, м. То же, что 
бружмель (в 3-м знач.). Вельск. 
Смол., 1914.

Бруждевёльник, а, м. То же, 
что брозжевельник. Тороп. Пек.,
1852. Пск.

Бружевёлина, ы, ж. То же, 
что брозжевельник. Великолукск. 
Пск., Попова, 1952.

Бружевёльник, а, м. То же, 
что брозжевельник. Дорогоб. Смол., 
1927. Осташк. Калин.

Бружеловник, а, м. То же, 
что брозжевельник. Осташк. Калин., 
1946.

БрУжжинь. То же, что бруж
мель (в 3-м знач.). Нерехт. Костром.,
1853.

Бружйтьея^ йтся, несов. 
[Знач.?]. Если он бружйтся, боже 
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спаси! (о граде). Давыдково Зве- 
нигор. Моск., Чернышев, 1898.

БрУжица, ы/ ж. То же, что 
бружница. Арх., Даль.

БружмёЛЬ, я, м. 1. Растение 
Evonynnis europaeus L., сем. берес
клетовых; бересклет европейский. 
Зап. Россия, Анненков. — Ср. Б р у х- 
м é л ь (в 1-м знач.).

2. Растение Evonymus latifolius 
Scop., сем.бересклетовых; бересклет 
широколистный. Зап. Россия, 
Анненков. — Ср. Брухмёль (во 
2-м знач.).

3. Растение Evonymus verrucosus 
Scop., сем. бересклетовых; бересклет 
бородавчатый; ягоды его употреб
ляются от желтухи. Ельн. Смол., 
1853. Смол., Анненков.—Ср. Брюз- 
л é н.

— Доп. «Бересклет». Жиздр. 
Калуж., Борщов, 1928.

БрУжница, ы, ж. Растение 
Bubus arcticum, сем. розанных; 
арктическая поленика, мамура, 
княженика. Арх., Даль. ♦ Водя
щаяся на болотистых местах ягода 
вроде княженики. Кольск., Мезен. 
Арх., 1885.

Брузамёньский, а я, ое. 
То же, что бурзамецкий. Ты еще-то 
возьми купи да плетку шёлкову, 
Плётку шёлкову да всё Копъе-тпо 
брузаменъское. Марков.

Брузамёцкий, ая, ое. То же, 
что бурзамецкий. Я оставлю, Ми- 
хайлушко, копье вострое, Копье 
востро, Михайлушко, брузамецкое. 
Беломор., Марков.

БрУзга, и, м. и ж. Брюзга, 
человек, любящий ворчать, бра
ниться. Даль [без указ, места].

БрУЗДИТЬ, дишь, несов., 
неперех. Брюзжать, ворчать. Як 
впустить в маковку (как напьется), 
во й почал бруздить. Смол., Даль.

— Лит. bruzduliûoti — ворчать, 
токовать (о глухарях).

БрУздьб, Удила у уздечки; 
уздцы. Холмог. Арх., 1907.

Брузлена, ы, ж. [удар.?]. 1. 
То же, что бружмель (в 1-м знач.). 
Курск., Анненков.

2. То же, что бружмель (во 
2-м знач.). Курск., Анненков.

БрузлёНЬ, я, м. Бересклет. 
Жиздр. Калуж., Добровольский.

Брузьё, ь я, мн. То же, что 
бруздье. Вытегор. Олон., 1879. 
Волхов. Ленингр.

БруЙТЬ, йт, несов., неперех.
1. Стремительно, быстро течь. Вода 
бруйт, сильно стремится, струится 
руслом. Даль [без указ, места].

2. Жужжать, гудеть. В поле му- 
шенъки бру ют, Знать, мое они 
письмо рвут (песня). Копаневич [без 
указ, места], 1907.—Ср. Бру ять.

Брук, а, м. 1. Булыжная мо
стовая. Йонав. Лит. ССР, 1961.

2. Песчаная отмель в реке. Смол., 
1914.

— Польск. b г и к — мостовая.
Брука, и. ж. [удар.?]. Пшеница. 

Иркут., Ровинский, 1873.
БрУкать, а ю, а ешь, несов., 

перех. и неперех. Невнятно, нераз
борчиво произносить, говорить. 
Ворон., Тростянский.

1. Брукать, аю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Бросать, 
кидать. Макар. Нижегор., Даль.

2. Брыкать, брыкаться; бодать. 
Макар. Нижегор., Даль.

3. Перех. Бить «тычком, наукол». 
Макар. Нижегор., Даль.

2. Брукать, а ю, аешь, несов., 
перех. Пачкать, гадить. Зап., Даль 
(2-е изд.).

— Польск. Ь г u к а 6.
БрУква, ы, ж. Брюква. Ельцин. 

Смол., 1910. Кошк. Куйбыш. — Ср. 
Буква.

Бруквйшник, а, м. То же, что 
бруква. Иркут., 1873.

БрУкла, ы, ж. То же, что 
бруква. Жиздр. Калуж., Добро- 

, ВОЛЬСКИЙ.
Бруковёть, несов., перех. Мо

стить булыжником. Йонав. 
Лит. ССР, 1961.

—Польск. brukowaö — мостить.
Бруль, я, м. Проходящая через 

кольцо веревка, охватывающая 
парус и служащая для его стяги
вания. Азов., 1895.

Брунёстый, а я, ое. С обиль
ным колосом, с разветвленной ме
телкой (о зерновых культурах). 
Кадн. Волог., 1883—1889. «Бруна- 
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стый овес, имеющий тяжелую брунь, 
т. е. обильный зернами». Слава 
богу, овес брунастый— урожай хо
роший будет. Кадн., Тотем. Волог. 
Нынче овес такой брунастый, отроду 
не помню. Кадн. Волог., Дилак- 
торский. — Ср. Б ронастый.

Брундёлка, и, ж. 1. Детская 
игрушечная балалайка. Липец. 
Ворон., Тростянский.

2. Брундёлки, мн. «Ниточки, 
издающие звуки наподобие музы
кальных струн». Липец. Ворон., 
Тростянский.

БруНДёТЬ, дйшь, несов., 
неперех. Звенеть, гудеть, жужжать 
(о звуках колокола, струнного ин
струмента; о жужжании насекомых). 
Колокол где-то далеко брундйт. 
■Вечером пчела брундйт. Где-то 
шмель брундйт. Ворон., Тростян
ский.

БрундУк, а, м. 1. Веревка, кото
рая перехватывает бечеву, спускаю
щуюся сверху мачты в сторону тяги, 
и, таким образом, дает возможность 
управлять судном в случае обхода 
встречного судна. В Москворецком 
судоходстве, Шейн, 1873.

2. Толстая бечева или толстый 
-канат, идущий сверху мачты и но
совой части судна; за этот канат 
укреплялась бечева, которую тя
нули по берегу коноводы. Углич. 
Яросл., Костоловский.

3. Канат, веревка, идущая от 
«кошки». Азов., 1895.

Брунёлька, и, ж. Растение 
Prunella vulgaris L., сем. губоцвет
ных; Черноголовка обыкновенная. 
«Юго-зап. Россия», Анненков.

Брунёт, а, м. То же, что брун- 
чалка. Дон., 1929.

1. Брунёть, нёет и нит, 
несов., неперех. 1. Поспевать, со
гревать (о плодах, о зерновых 
культурах). Бурнашев [без указ, 
места]. Яросл., 1852. ♦ Об овсе. 
Яросл., Сарат., Даль. Дубен. Тул. 
II Наливаться, пухнуть. Даль (2-е 
изд.) [без указ, места].

2. Белеть, седеть; белеться. Зап., 
Даль (2-е изд.).

- — Ср. 1. Бронёть.
2. БрунёТЬ, нит, несов., 

неперех. Звенеть, звучать, жужжать, 

гудеть. «Бренеть?». Муха брунйт. 
Зап., Даль (2-е изд.). || Реветь, 
плакать. ТерскТ, 1907. — Ср. 2. 
Бронёть.

3. Брунёть, несов., неперех. 
«Мреть, мерцать, мельтешить» [?]. 
Даль (2-е изд.) [без указ, места, 
с вопросом |.

БрунёЦ, нца, м. 1. То же, что 
бронец (в 1-м знач.). Костром., 
Анненков. Волог.

2. Б р у н ё ц подъельный. а) То же, 
что бронец (во 2-м знач.). Никол. 
Волог., 1883—1889. б) То же, что 
бронец (в 6-м знач.). Волог., 1883— 
1889.

3. Растение Actaea spicata L., 
сем. лютиковых; воронец колоси
стый; настой этого растения упо
требляется при женских болезнях. 
Кадн., Волог. Волог., 1890. Волог. — 
Ср. Бронёц (в 8-м знач.).

4. То же, что бронец (в 9-м знач.). 
Волог., Анненков.

5. Растение Poterium L., сем. 
розоцветных; черноголовник. Слов. 
Акад. 1847. Даль [без указ, места]. 
II Ягоды этого растения. Черепов. 
Новг., 1893.

6. Растение. Pimpinella Saxi
fraga L., сем. зонтичных; бедренец- 
камнеломка. «Растение бедренец?». 
Даль [со знаком вопроса, без указ, 
места].

7. Растение Sophora alopecuro- 
ides L., сем. мотыльковых; гебе- 
лия лисохвостовидная. Даль [без 
указ, места].

8. Растение Soterium. Березин 
[без указ, места].

— Доп. а) Лекарственная трава, 
которую пыот женщины при родах. 
Кирил. Новг., 1898. б) Лекарствен
ная трава [какая?]. Сиб. [год и ав
тор неизвестны], в) «Растение, 
систематическое название которого 
трудно определить». Анненков [без 
указ, места; с пометой: «знахарское»].

Брунжёть, ж ишь, несов., 
неперех. То же, что брунчать. Дон., 
1929.

- Брунйетый, а я, ое. С обиль
ным колосом, с пышной метелкой 
(об овсе). Тебе хлеба хорошего, Тебе 
ржи грядистые, Ячменю колосистого 
И овса-то брунистого. Ярен. Волог., 
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1900. А б рунистый нонъче овес, брунъ 
здорово хороша. Турин. Свердл. 
Том., Кемер. — Ср. Бронйсты й.

БрунЙТЬ, ню, нишь, несов., 
неперех. То же, что брунчать. 
Брунчалка брунйт. Дон., 1929.

БруНЙТЬСЯ, ни тс я, несов.
1. То же, что брониться. Новг., 
Бурнашев. Костром., Кемер. Теперь 
овсы брунятся, пашаница таперъ 
колосится. Крив. Том. Рожь в дудку 
пошла. Овес уж начинает бру- 
нитъся. . Брунъ станет из дудки 
выпущать. Тулун. Иркут.

2. Наливаться, созревать, поспе
вать (о хлебах). Волог., Грязов., 
Кадн. Волог., Баженов. —Ср. 1. 
Бронёть (в 1-м знач.).

3. Осыпаться (о созревшем колосе 
овса). Костром., 1849. — Ср. 2. 
Бруснйться, Бруснуть(в 3-м 
знач.).

Брунчйлка, и, ж. Детская 
самодельная игрушка из дощечки 
или кости на нитке, шнурке, кото
рая при верчении ею издает гудя
щий звук. Пенз. Пенз., 1852. Дон. — 
Ср. Б р у н é т.

Брунчйтка, и, ж. Растение 
Lacistema. Слов. Акад. 1847. 
«Бронь?». Даль [без указ, места].

Брунчйть, чу, чишь, несов., 
неперех. Звучать, звенеть, гудеть; 
бренчать. Пенз. Пенз., 1852. Пенз., 
Дон. — Ср. Брунжать, Б р у- 
пйть, Брюн чать.

БрУныЙ, а я, о е. Поджаренный, 
зажаренный. «Есть кашу с бруным 
маслом — то есть с поджаренным». 
Остзейск., Рукопись ИРЯЗ.

Брунь, и, ж. 1. Колос, метелка 
злакового растения (преимущест
венно овса). Откатилась тученька 
На нашу на сторону, Щё на поля 
чистые, На бруни ядреные. Щё ты 
грузны тучи Бруни убоялисе, 
К земле приклонилисе (свадебн. 
песня). Вельск. Арх., 1862. Лонись 
овес был как овес, брунь-то какая, 
помнишь? Али забыл? Волог. Под
катилась тученька Над поля высо
кие, Над хлеба ядреные. Хлеба 
убоялися, Брунъ за брунъ хваталися, 
К земле приклонялися. Сев.-Двин., 
Романов [с примеч.: «в древности 
бруныо назывался колос всякого 

хлеба»], 1928. «Овес уж выметы
вается на брунъ.—т. е. у овса 
показались метелки, колосится». 
Тотем. Волог., 1883—1889. Овес-то 
на брунъ уж пошел. Кадн. Волог. 
Сев.-Двин., Кирил. Новг. У овса 
брунъ, у пшеницы колос. По кото
рому месту овес на брунъ идет, 
по тому и жать надо. Перм. Овес 
на бруне, когда налеватся. Турин. 
Свердл. Том., Кемер. ♦ Овсяный 
колос и вообще колос растений, 
свисающий кистями в одну сторону. 
Даль [без указ, места]. ♦ «Цвето- 
вище метелкой, как у овса, трост
ника, проса и проч.». Том., . Пота
нин, 1863. — Ср. 1. Б р о н ь (в 1-м 
знач.).

2. Гроздь ягод. Кадн. Волог., 
1896.

Бруе, а, м. 1. Бревно. Дон., 
1901.

2. Средняя балка в крестьянской 
избе, поддерживающая потолок; 
матица. Даль [без указ, места]. 
♦ Средняя балка в хате, лежащая 
поперек потолка. Трубч. Брян., 
Агранов. 1957. ♦«Балкана потолке 
вглубь». Енис. Енис., Савельев, 
1909.

3. Столб, поставленный у свобод
ного угла печи. «Брус — вообще 
стесанное на четыре канта „дерево“, 
в частности прямоугольного сечения 
стояк, поставленный около угла 
печи и поддерживающий „грядку“». 
Переясл. Влад., Феоктистов, 1920.

4. Бревно, перекладина, в кото
рой укреплены одним концом по
лати; иногда на нее же кладут мел
кие домашние вещи. «Брусок, 
горизонтально расположенный над 
входной в избу дверью и поддержи
вающий концы досок „полатей“». 
Переясл. Влад., Феоктистов, 1920. 
Ищу шапку на полице, а она на 
брусу лежит! Костром. «От полатей 
вдоль избы до противоположной 
стены лежит обтесанное бревно — 
„брус“». Макар. Нижегор., Смирнов. 
«Бревно поперек избы, в котором 
укреплены одним концом доски по
латей. На брус часто кладут шапки, 
рукавицы, поясья и т. п.». Уж ты, 
Грунюшка, Груняша! Перчаточки 
на брусу? Постояльцы, сударь, были, 
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Перчаточки оставили. Волог., Ди- 
лакторский. Твер., Калуж., Ряз., 
Ворон., Пенз. Хозяин твой на по
латях лежит, Через брус-mo он все 
в окно глядит. Самар., Соболевский. 
Перм. Зыбку на брусу повесь. 
Барнаул. Том., Тобол, о Полатный 
брус. Перм., 1856. Не садился 
Алёшенька в большое место в перед
ний угол, не садился в дубову скамью 
богатырскую, а сел он со своим 
названым братом Акимом Ивано
вичем на полатный брус (вот как 
у нас — полати наверху) (былина). 
Арх. — Ср. 1. Брусок (в 1-м 
знач.).

5. Плоское четырехгранное бревно, 
перекладина, идущая от столба 
у печи к передней стене и служа
щая полкой для посуды, хлеба 
и т. п. На брусу кладется корвига. 
Теща через брус подает лучину 
с огнем. Мосал., Мещов. Калуж. 
Инвар. Пенз., Златоуст. Челяб. 
♦ «Полка под потолком». На брусу 
лежит. Сузун. Новосиб., Федоров, 
1964. о Пирожный брус. Брус, 
идущий от столба у печи к стене 
с окнами (передней), служит полкой 
для свежевыпеченного хлеба и на
зывается пирожным брусом. Север 
среднерусской полосы, Поволжье, 
Бломквист, 1956. о Чуланный 
брус. «Перегородка (носившая 
название переборка, заборка) обычно 
не доходила до потолка, а закреп
лялась наверху в перекладине, пере
кинутой от печи до противополож
ной стены и носившей местами 
название чуланный брус». Симб., 
Пенз., Бломквист, 1956. ♦ Полка 
в одну доску. Спас. Пенз., Гвоздев, 
1923. ♦ Толстая доска, служащая 
полкой для хлеба. Дубров. Брян., 
1956. ♦ «Род гряды в крестьянской 
избе, проводится от печи к стене». 
Касим. Ряз., Дмитревский. 1822. || 
Брусья, мн. Две длинные доски, 
упирающиеся в разные стены и 
сходящиеся у верхней части печи 
для ее опоры. Арзам. Нижегор., 
1913.

6. Брусье, мн. Дверной косяк. 
Двери на пяту растворилися, 
На пяту на дубовую, На брусье 
положенную. Волог., 1902. || Ниж

няя часть окна, на которой стоит 
рама. Демян. Новг., 1914.

7. Земледельческое орудие [ка
кое?]. Котельн. Вят., Красноперова, 
1896.

8. Обделанное бревно, представ
ляющее собой часть обшивки судна. 
Племянник все за ними плыл, за брус 
уцепился. Симб., Садовников.<>Бар- 
хотные брусья. Обшивка судна, 
расположенная ниже уровня воды. 
Вят., 1858.

9. Бревно, служащее для опре
деления высоты и спуска воды на 
мельнице. Даль [без указ, места].

Брусаветь, е е т, несов., неперех. 
Становиться рябым. Лицо у него 
брусавеет. Тобол., Даль (3-е изд.).

Брусавый, а я, о е. Сделанный 
из бруса, брусьев. Сядемте, сест
рицы, на белы брусавы лавочки 
(свадебн. песня). Опоч. Пск., Копа
невич.

1. BpycâK, а, м. Продолговатый 
в виде бруска хлебец. Дон., 1897.

2. BpycâK, б, м. Таракан-прусак. 
У нас в семействе были брусаки, 
что туча, сидели по полатям, не 
кусались, больше мухи, желтые, 
к рылу шки мохнатые. Брусакбв много 
было. Брас. Брян., 1961. Бесед. 
Курск. — Доп. Б р у с а к. В назва
ниях насекомых. Новое. Тул., 1897.

Брусака, и, ж. То же, что 1. 
Брусак. Дон., 1929.

Брусалка, и, ж. Растение Ribes 
rubrum L., сем. крыжовниковых; 
смородина красная. Волог., Грязов. 
Волог., 1898.

Бруевына, ы, ж. [удар.?]. 
То же, что брусквина. Анненков 
[без указ, места; с толкованием: 
«название дерева?»].

Брусвйнеть, ею, е ешь, несов., 
неперех. Краснеть, алеть; багроветь. 
От слова девка брусвянеет. Даль 
[без указ, места]. Арх., 1885.

БрусвЙНИТЬ, ню, нйшь, 
несов., перех. Красить в красный 
цвет. Арх., Даль.

БрусвЙНЫЙ, а я, о е. Красный, 
багряный; цвета брусники. Арх., 
Даль.

Брусёна и брусёна, ы, ж. 
Растение Vaccimum vitis idaea L., 
сем. брусничных; брусника; ягоды 
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этого растения, с Б р у сё на. 
Кинет., Кологр., Костром., 1852. 
Кирил. Новг., Малмыж. Вят. ° Б р у- 
сена. Костром., Нижегор., Даль. 
Вчера за брусеной ходили. Костром. 
Ходят в лес. . за. . брусеной. 
Нижегор. Вят., Волог., Олон., 
Пск. — Ср. Брышница, Брю
се н к-а, Б р ю с н й ц а.

Брусенйка, и, ж. Брусника. 
Боров. Калуж., 1910.

Брусёнка, и, ж. То же, что 
брусена. Волог., 1852. Бру- 
сёнка-то— она поспела. Ленингр. 
Новг., Костром, о Б ру се нк и, н ок, 
мн. Хотят брусёнки (бруснику) рас- 
поведать. Черепов. Новг., Еремин, 
1922. Волхов. Ленингр. || Ласк, 
к брусена. Кадн. Волог., 1896.

БрУсбНЬ, я, м. Точильный бру
сок. Таусень, подай брусень—Косу 
точить (песня). Ряз., 1906.

БрусёНЯ, и, ж. То же, что бру
сена. Осташк. Твер., 1855. Твер.

БрусётЬ, бет, несов., неперех. 
Твердеть. Нарыв-nio у него стал 
брусетъ. Обоян. Курск., 1854—1859. 
♦ «Твердеть, терпнуть, грубнуть». 
Нарыв или вымя брусёет. Курск., 
Даль.

БрУсик, а, м. 1. Предмет про
долговатой формы. Каргоп. Олон., 
1912. о В сравн. Не попалась ли ста
рушка— лицо тако брусиком? 
Каргоп. Олон., 1912.

2. Мн. Нарезанные кусочки кар
тошки, теста. Брусиков наварил. 
Духовищ. Смол., 1958.

БрУсики, мн. Перекладины, 
составляющие раму бороны (в них 
вбиваются зубья). Малмыж. Вят., 
1896.

Брусинцы, мн. [удар.?]. Брус
ника. Тихв., Новг., 1914.

БруеЙСТЫЙ, а я, ое. «Похожий 
на брусок, т. е. ровный по толщине 
с обоих концов, напр. колос ржи, 
ячменя». Ноне рожь у родилась хоро
шая и колос такой брусйстый. Покр. 
Влад., Муханов, 1895—1896.

1. БрусЙТЬ, с ишь. несов., 
перех. Б р у с й т ь камень, а) Ломать, 
выламывать камень в форме брусьев. 
Арх., Даль, б) Выламывать из земли 
точильный камень. Холмог., 
Пинеж., Мезен. Арх., 1885.

2. БрусЙТЬ [?], с ешь, несов., 
перех. Собирать листья на корм 
скоту. Она уже лист один брусёт. 
Пинеж. Арх., 1961.

3. БрусЙТЬ, б рушу, б р у- 
сйшь, несов., перех. и неперех.
1. Говорить неразборчиво, невнятно, 
косноязычно. Орл., Даль. Сузд. 
Влад. ♦ Говорить невнятно; гнуса
вить. Кашин. Твер., 1897. ♦Бормо
тать. Орл., 1850.

2. Бредить. Твер., 1820. Мещов. 
Калуж. о Брусит ь. Больной бру- 
сил. Пореч. Смол., 1914. оБрусить 
[удар.?]. Можайск. Моск., Леонов, 
1903.

3. Лгать. Город Калязин Твер., 
1892.

4. Говорить вздор, пустое; бол
тать. О таранта! Брусит что ни 
попало. Боров. Новг., 1852. Кашин. 
Твер., Смирнов [с пометой: 
«иногда»]. Твер., Верейск. Моск. 
♦ «Нести чепуху, городить нескла
дицу, бредить, врать». Новг., 
Моск., Даль. Вельск. Смол.

5. Пьянствовать до беспамятства. 
Пенз., Даль. ♦ Пьянствовать. Пенз. 
Пенз., 1852.

6. Шалить, проказничать. Брось, 
не бру си! Смол. Смол., Копаневич.

7. Ныть, жаловаться на боль. 
Вельск. Смол., Копаневич.

БруеЙТЬСЯ, йтся, несов. 
Сниться (особенно о чем-нибудь 
неприятном). Осташк. Твер., 1855. 
(I Видеться, грезиться. Твер., Даль 
(3-е изд.). — Ср. Бруснёть, 
Бруснёться,3. Бруснйться.

Брусйца, ы, ж. Брусника. 
Ham-ко, я тебе брусицы принесла. 
Трубч., Карач., Брян. Орл., Спо
лохов.

BpÿCKa, и, ж. Брусника. Олон., 
1885—1898. Устюжн. Новг., Мурман.

Брусквйна, ы, ж. Дерево Рег- 
sica vulgaris Mill., сем. розанных; 
персик обыкновенный. Южн., 
Даль. — Ср. Б р у с в ы н а.

Брускй, б в, мн. Перекладины, 
составляющие раму бороны. Каин. 
Том., 1910. Брускй деревянны, в их 
зубья железные забивались. Ордын. 
Новосиб. Каргоп. Арх.

Брусклён, а, м. Растение Evo- 
nymus europaeus L., сем. берескле
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товых; бересклет европейский. Слов. 
Акад. 1847. Анненков [без указ, 
места; с указ.: «измен, бере
склет»]. — Ср. Бруснйчник, 
Брусылина, Брусынина, 
Брухмёль.

Брускленина, ы, ж. [удар.?].
1. То же, что брусклен. Анненков 
[без указ, места].

2. То же, что брусклет (во 2-м 
знач.). Анненков [без указ, места].

Брусклёт, а, м. 1. То же, что 
брусклен. Новоросс., Даль. Аннен
ков [без указ, места].

2. Растение Evonymus latifolius 
Scop., сем. бересклетовых; бе
ресклет широколистный. Анненков 
[без указ, места]. — Ср. Бру сн й ч- 
н и к, Брухмель.

Бруековка, и, ж. [удар.?]. 
Часть станка для обработки льна. 
Балд. Новг., Доброписцева.

Брусковый, а я, о е. Бру
сковая смородина. Сорт красной 
смородины. Юрьев., Сузд. Влад., 
1903.

Брус лён, а, м. То же, что 
брусклен. Бруслена-то надрали 
страсть. Сараев. Ряз., 1959.

Брусленина, ы, ж. [удар.?]. 
То же, что бруслина (в 3-м знач.). 
Юго.-зап., Моск., Анненков.

Бруслёт, а, м. 1. Браслет. 
Онеж. Арх., 1901. Твер., Моск., 
Калуж. Бруслеты на руки надела, 
модничая. Тул. Яросл., Симб., 
Урал. Бруслёт у ей на руке. 
Барнаул. Носили много бус, серьги, 
бруслеты. Вост.-Казах. Прииртыш., 
Том.

2. Б р у с л é т ы. Кандалы. Охан. 
Перм., 1930.

БруслётИК, а, м. Узкий об
шлаг у платья или кофты, без за
стежки, довольно плотно облегаю
щий кисть руки. К платьям все 
боле узенькие бруслетики приши- 
вам, без застежки. Соликам. Перм., 
1964.

Бруслётка, и, ж. 1. Браслет. 
Мещов. Калуж., 1896. Пск., Яросл. 
о Бруслетка. А у барыни-то 
на руках бруслетки. Покр. Влад., 
1895—1896.

2. Обшлаг рукава. Каин. Том., 
1913.—Ср. Брыжжи.

— Доп. [Знач.?]. Ах, ты, милая 
бруслётка, Андел, душечка моя! 
Стариц. Твер., Прогр. № 218, 1899.

Бруслина, ы, ж. [удар.?].
1. То же, что брусклен. Курск., 
Анненков. «Употребляют при во
дянке и мочеполовых болезнях. 
На полубутылку воды берут 3 зо
лотника ягод или свежих веток ра
стения». Курск., Вержбицкий, 1897.

2. Растение Evonymus latifolius 
G. Bauh., сем. бересклетовых; бе
ресклет широколистный. Курск., 
Анненков.

3. Растение Evonymus verruco
sus Scop., сем. бересклетовых; бе
ресклет бородавчатый. Даль [без 
указ, места]. — Ср. Брусынина 
(во 2-м знач.).

4. Растение Ligustrum vulgare L., 
Анненков [без указ, места: с по
метой: «ошиб.»].

Бруелйник, а, м. Растение 
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng., 
сем. вересковых; толокнянка обык
новенная, медвежья ягода. Волог., 
Анненков.

Бруслинина, ы, ж. [удар.?].
1. То же, что брусклен. Анненков 
[без указ, места].

2. Растение Evonymus latifolius 
L. Bauh., сем. бересклетовых; бе
ресклет широколистный. Анненков 
[без указ, места].

БРУСЛЙННИК, а, м. То же, что 
бруслиник. Волог., 1883—1889.

Бруелйрус, а, м. 1. Стекля
рус. Олон., 1912.

2. Бусы. Олон., 1912.
1. BpycHâ, ы, м. и ж. 1. Тот, 

кто говорит много пустого, вздор
ного, любит поболтать. Боров. 
Новг., 1852.

2. Тот, кто говорит неправду; 
лгун, лгунья. Новг., 1858. Перм., 
Урал.

2. Брусна, ы, ж. Название 
озера на месте старого русла реки 
Оки. Дубровичи Ряз. Ряз., Город- 
цов, 1902.

Бруенева, ы, ж. То же, что 
бросальница. Каргоп. Олон., Бар
сов. Олон.,

Бруснёлка, и, ж. Небольшие 
деревянные грабли с короткими 
зубьями и короткой ручкой для 



Бруснйца 207

выбивания семян из конопли. Семя 
из конопли бруснёлкой выбиваем. 
Перм., 1964.

Бруснёлочка, и, ж. Дорожка, 
проход в зарослях ягодника (бру
сники, клюквы), который делается 
для облегчения сбора ягод; про
свет, пространство между раздви
нутыми стеблями брусники. Сде
лаешь бруснелочку и собирай: все 
до ягодки видно. Перм., 1964.

БрусНёТЬ, несов., неперех., 
безл. Сниться, грезиться. Смол., 
Даль. — Ср. Брусйться.

БруСНёТЬСЯ, несов., безл. 
То же, что бруснеть. 1’жат. Смол., 
1852.

Бруснйга, и, ж. Брусника. 
Город Самара, 1854. Влад., Симб., 
Нижегор., Костром., Ленингр. 
Бруснйга есть. Пск. Арх., Вят., 
Перм., Урал. Ходили по бруснйгу. 
Бруснйга — ягода боровая. Барнаул. 
Бруснйгу летом ходили собирали. 
Есь болото большое, на двенадцать 
вёрст ушло, на нем березовы, оси- 
новы островьи, бруснйга родится 
на которых. Том. Новосиб., Амур.

Бруснйжка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к бруснйга. Сузд. Влад., 1910.

Бруснйжник, а, м. 1. Стебли, 
листья брусники. На покосе какой 
чай! Заместо чая бруснижник за
вариваем. Оно, говорят, пользи
тельно. Нижне-Сергин. Свердл., 
1964.

2. Собир. Заросли брусники, бру
сничник; место, заросшее брусни
кой. Бруснйжнику много, а ягод 
нет. Покр. Влад, [год и автор не
известны]. На той гриве много 
бруснижнику, на им растут ягоды — 
бруснйга. Осенью в бруснижник за 
бруснигой ходим. Бруснижники хо
рошие были. Свердл., 1964.

БруснЙК, а, м. То же, что 1. 
Бруснйца (в 1-м знач.). Ряз., 1959.

БруснЙК а, и, ж. 1. Растение 
[какое?] из семейства брусничных; 
листья его употребляются для ду
бления кожи. Литвинов, Указатель 
полезных растений.

2. То же, что брусклен. Новоросс., 
Даль.

3. Растение Evonymus verruco

sus L., сем. бересклетовых; бере
склет бородавчатый. Анненков [без 
указ, места].

БруснйКОВЫЙ, а я, ое. Отно
сящийся к бруснике, брусничный. 
Тамб., Влад., Водарский. Ср. 
Б р у с н ы й.

Бруснйна^ ы, ж. Брусника. 
Пск. Пск., 1902-1904.

1. БрусНЙТЬ, йт, несов., перех. 
и неперех. Выбрасывать колос; ме
телку (о зерновых, чаще об овсе). 
Ирбит. Перм., 1930. — Ср. Б po
il й т ь с я.

2. БруСНЙТЬ, йшь, несов., 
перех. 1. Срывать ягоды, семена, 
зерна, захватывая сразу горстью. 
Найдешь, когда головки засохли 
(у конопли), и давай бруснить, 
помнешь и подуешь. Зайков. Свердл., 
1964. — Ср. Б р у с н у т ь (в 1-м знач.).

2. Выбивать семя из конопли 
с помощью бруснёлки. Два вечера 
коноплё бруснила. Перм., 1964. — 
Ср. Брус путь (во 2-м знач.).

3. Прокладывать в брусничнике 
бруснелочку (см. Бруснёлочка). 
Раза три бруснить надо, чтоб 
ягоды увидеть. Перм., 1964.

1. БруеНЙТЬСЯ, йтся, несов. 
То же, что 1. Бруснйть. Овес 
бруснйтся. Ирбит. Перм., 1930.

2. БрубНЙТЬСЯ, йтся, несов.
1. Осыпаться (о листьях, ягодах, 
цветах). Невьян. Свердл., 1964. — 
Ср. Брунйться (в 3-м знач.).

2. Распускаться, махриться 
(о ткани). Весь подол у платья 
бруснйтся. Полев. Свердл., 1964.

3. БрубНЙТЬСЯ, йтся, несов., 
безл. То же, что бруснеть. Твер., 
Даль.

1. Бруснйца, ы, ж. 1. Приве
шиваемая к поясу косца продолго
ватая коробка, л которой носят 
брусок для точения кос. Слов. 
Акад. 1895. Волог., 1883—1889. 
Калуж., Ефрем. Тул. — Ср. 1. 
Брусня, Брусбчник, Бру- 
сочни ц а.

2. Приспособление в виде лопа
точки, облитой варом, употребляю
щееся для точения кос. Слов. Акад. 
1895. Костром., 1927. — Доп. «Бру- 
сница и брусовец — дощечка в виде 
маленькой лопатки, облитая варом 
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(осиновая, еловая, пихтовая и вся
кого другого хвойного дерева смола, 
очищенная и сгущенная варкой, 
а потом посыпается песком, кото
рый крепко пристает к вару). 
Брусница употребляется для точе
ния кос, горбуш». Мельников-Печер
ский, В лесах.—Ср. Брусовёц.

2. Бруснйца, ы, ж. Растение 
и ягода брусника. Слов. Акад. 
1806. Волог., 1852. Лони брусницы 
так много было, а ныне вот нет. 
Волог. «Стебли и листья парят 
в горшке и пьют от кашля и 
удушья, а сырые ягоды употреб
ляются как средство, утоляющее 
жар. Местами настой листьев пьют 
от ревматизма, зыряне же пьют 
этот настой от поноса». Сб. сведе
ний по Волог. губ. Олон., Арх. 
«Берут ягоду не по одиночке, а ку
чей, пропуская кустики брусницы 
между растопыренных пальцев 
руки, как бы черпая ее. Для сбора 
брусницы применяют деревянный 
совочек с длинными тонкими зуб
цами, наподобие гребня или расто
пыренных пальцев руки. Название 
совочка „рученька“. Название бру
снйца, возможно, произошло от 
глагола „обрусить“, означающего 
оборвать ветки с куста, оборвать ли
стья с ветки». Вельск. Арх., Зимин. 
Сев.-Двин., Петерб., Петрогр. Бру
снйца цвела хорошо. Брусницы 
много видела. Ленингр. Пойдем, 
сестрица, за брусницам. Много 
ягод наберем. Новг. Пск., Твер., 
Яросл., Костром., Вят., Перм. 
Годом бруснйца родится. Бруснйцу 
рвать с кореньями, в мае завари
вать, как чай, — помогает от раз
ных болезней. Том. Тобол. Брус
нйца в тайге есть. Сузун. Новосиб. 
Забайк., Амур., Якут. Западная 
группа южного наречия, Русская 
диалектология. Прейл. Латв. ССР, 
Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. у Б р у с н й ц ы, мн. Ягоды 
этого растения. Белозер. Новг., 
1896. Новг.А летысь было скольки 
бруснйц. Пск. Бруснйцы уже зачали 
носить, нынче рано яна вызрела. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Прейл. 
Латв. ССР. Варенья с бруснйц нава
рили. Йонав. Лит. ССР.

3. Бруснйца, ы, ж. Полка 
в избе от середины одной стены 
до середины другой или до печки. 
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

4. Бруснйца, ы, ж. [Знач.?]. 
Уж ты, пастух ли, пастушочек, 
Здравствуй, миленький дружо
чек. . - Благодарствуйте, девица, 
Моему стаду брусница; Погоняй 
домой, к жене молодой (песня). 
Тотем. Волог., Едемский, 1905.

Бруснйчина, ы, ж. Одна ягода 
брусники. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Калин., Смол. Съел несколько 
бруснйчин, такие кислые. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР, Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР.

Бруснйчинина, ы, ж. То же, 
что брусничина. Осташк. Твер., 
Карпов [с замеч.: «редко употреб
ляется»], 1855.

Бруенйчинка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к брусничина. Ты, моя бру- 
сничинка, ты наливчатая. Пск. 
Осташк. Твер., 1855. Съела б де
вушка брусничнику, Да оскобина 
в зубах (частушка). Пск., Копане
вич. Мы всю набирочку по брусни- 
чинке перебрали. Луж. Петерб. 
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР. 
Глазки, што бруснйчинки, у ди- 
тенка. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Бруснйчник, а, м. 1. Бру
сника. Анненков [без указ, места]. 
Тобол., 1913. Бруснйчник топят и 
пьют от ломоты в костях. Смол. 
Смол.

2. То же, что брусклен. Калуж., 
Новоросс., Анненков.

3. Растение Evonymus latifolius 
Scop., сем. бересклетовых; бере
склет широколистный. Калуж., 
Новоросс., Анненков. — Ср. Б р у- 
склст (во 2-м знач.).

4. То же, что бруслина (в 3-м 
знач.). Калуж., Анненков.

5. Глухой бруснйчник. Ра
стение Chimaphila umbellata Nutt., 
сем. грушанковых; зимолюбка зон
тичная. Курган. Тобол., 1913.

— Доп. Брусничник [удар.?]. 
«Дикаямычность» [?]. Луж.Петерб., 
Вильер-де-Лиль-Адам, 1871.

Бруснйчный, а я, о е. Бр у- 
с н й ч н а я трава. Растение Se
dum L. Кемер., 1964.
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Бруснйчушка, и, ж. Ласк. 
Брусника. Смол., 1914.

БрусНОВАть, несов., перех. 
То же, что бросновать. Валд. 
Новг., 1925.

Брусной, а я, бе. Относящийся 
к брусу, имеющий вид бруса, из 
брусьев. Даль [без указ, места].

БрУенуть, ну, нешь, несов.; 
брусну.ть, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. Врать. ° Б р у с н у т ь. 
Усол. Перм., 1852. ♦Б р у с и у т ь. 
Соврать, сбрехнуть; сморозить; ска
зать вздор, небывальщину. Перм., 
Даль.

БруснУть, ну, нешь, сов. и 
несов., перех. 1. Несов. Срывать 
с ветки листья, ягоды. Белозер. 
Новг., 1926. ♦ Обрывать ягоды це
лой кистью, захватив их всей 
горстью. Сольвыч. Волог., 1897. 
II Сов., однокр. Сорвать ягоды, 
листья сразу, в один прием. 
Сев.-Двин., 1928. — Ср. 2. Брус- 
нить (в 1-м знач.).

2. Несов. Очищать лен, коноплю 
от головок. ♦ Очищать коноплю от 
головок. «[Конопле] рвут и ставят 
в кучи, из куч бру сну т, т. е. об
рывают куглину — вершинки с се
мечками, и бросают в кадки». 
Сольвыч. Волог., Иваницкий, 1897. 
♦ Отделять, отбивать головки, 
костру у льна, продергивая сноп 
через зубцы бросовалки. Валд. 
Новг., 1877. Бруснуть лен надо, 
чтобы нищей. Емец. Арх. — Ср.
2. Бруснйть (во 2-м знач.).

3. Несов. Падать, осыпаться 
(о листьях). И видит [Иван-царе- 
вич]: спят двенадцать девиц, все 
как одна; царь-девицу потому мог 
узнать — спит, пышет, будто с дубу 
лист бруснет. Арх., Афанасьев. — 
Ср. 2. Б ру сниться (в 1-м 
знач.).

4. Сов. «Сыпнуть». Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

5. Сов. Плеснуть водой, налить 
немного воды. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

БрУсныЙ, а я, ое. То же, что 
брусниковый. Брусный лист. Листу 
брусного накосила. Вельск. Арх., 
1957.

1. Бруенй, й, ж. То же, что

1. Бруснйца (в 1-м знач.). Ряз. 
Ряз., 1902.

2. Бруснй, й, м. и ж. То же, 
что 1. Бру сна (во 2-м знач.). 
Перм., 1848. Новг. о Мн. Лгуны. 
Перм., Волегов. || Ж. «Неосторож
ная болтунья». Перм., 1869.

БруснЙГ, а, м. 1. Кустарник 
брусники, брусничник. Вот мы 
нашли какой брусняг: щиплите, 
девки, ягоды. Тихв. Новг., 1852.

2. Растение брусника. Анненков 
[без указ, места].

БруснЙК, а, м. То же, что 
брусняг. Новг., Даль.

Бруснйлка, и, ж. Неодобр. 
Лгунья. Ты их к Косыпихе ната- 
кала (направляла)? Ду ну ее к черту, 
эту бруснялку. Им надо об деле 
говорить. Красновишер. Перм., 
1956-1963.

Бруснйнка, и, ж. Растение и 
ягода брусника. Полну корзину 
бруснянки принесла. Ср. Урал, 1964.

БруСНЙЧИТЬ, чу, ч и ш ь, 
несов., неперех. Говорить пустое, 
болтать. Долго бруснячили без 
толку. Город Ветлуга Костром., 
1909.

БрУбОВ, а, о. Брусов день. 
Религиозный праздник «третий 
спас». Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928.

Брусовать, несов., перех. 
Точить топор на бруске. Город 
Орел, 1885.

БрусовёЦ, вц а, м. То же, что
1. Бруснйца (во 2-м знач.). Арх., 
Даль. Нижегор., Костром.

Брусовка, и, ж. Растение 
«Soliva» [?]. Даль [без указ, места].

Брусбвница, ы, ж. То же, 
что 1. Бруснйца (в 1-м знач.). 
Ряз., 1959.

БрусОВНА, й, ж. Брусничный 
сок. Арх., 1885. ♦ «Брусничный, 
ягодный сок». Арх., Даль.

Брусбвчатый, а я, ое. Сде
ланный из бруса, брусьев; брусо
вый. Онеж. КАССР, 1948.

1. Брусок, ска, м. 1. Балка 
в избе, ч на которой укрепляются 
полати. Льгов. Курск., 1930-е годы. 
Брусок и тут брусок, и доски 
клали, и спали. Брас. Брян. — Ср. 
Брус (в 4-м знач.).
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2. Деревянный брусок, на кото
ром «резатый» делает отметки 
о весе руды, сдаваемой артелью. 
Урал, Миртов [с пометой: «стар.», 
со ссылкой на рукопись 1857 г.].

2. Брусок, ска, м. Рыба Pho- 
xinus stagnalis W., сем. карповых. 
Арал., Касп., Черномор., Саба
неев, 1911.

БрУсолица I?], ы, ж. «Серая 
узорочная змея, живущая у каме
нистых берегов, которую будто бы 
вечно преследует жупелица, уж- 
лица, черная змея, живущая во 
мхах». Арх., Даль [со знаком во
проса).

Брусоличный, а я, ое. Отно
сящийся к брусолице. «Брусолич
ную выползину (сброшенную бру- 
солицей кожу) пастухи берегут для 
охраны скота от порчи». Арх., 
Даль, а Б р у с о л и ч н ы й и б р у- 
солйчный. Даль (3-е изд.).

Брусомёньчатый, а я, ое. 
Брусоменьчатое копье. Че
тырехгранное, особо прочное. 
А брали лучок, калену стрелу, 
А ту еще палочку буёвую, А ту 
еще саблю да нонче вострую, А то 
где копейцо до брусоменъчато. 
Мезен. Арх., Григорьев. Он выно
сил Ваське сабельку-ту вострую, 
Выносил он копейцо брусоменъчато, 
Выносил он ведь палицу буёвую. 
Арх., Григорьев.

БрУсонец[?Ь м. Яркая звезда, 
отличающаяся от других. Арх., 
Даль [со знаком вопроса].

Брусёчек, чка, м. Закал 
в хлебе. Брон. Моск., 1902.

• БрусёЧНИК, а, м. То же, что
1. Бруснйца (в 1-м знач.). Ряз., 1959.

Брусёчница, ы, ж. То же, 
что 1. Бруснйца (в 1-м знач.). 
Дубен. Моск., 1934.

Брусчётовый, ая, ое. Тоже, 
что брусчатый. Идти по лестнице 
по брусчатовой (свадебн. песня). 
Забелин, Русск. народ.

Брусчатый, а я, ое. Брусча
тая лестница. Лестница со сту
пенями «из досок, а не из колыш
ков». Что уж я тебя не встретила 
Середь мостику калинова, Середь 
лестницы брусчатыя (песня). 
Волог., Дилакторский, 1902.

Брусылина, ы, ж. [удар.?]. 
Растение Evonymus europaeus L., 
сем. бересклетовых; бересклет евро
пейский. «Отвар из ягод употреб
ляют при водянке и мочеполовых 
болезнях. На полубутылку воды 
берут 3 золотника ягод или свежих 
веток растения». Курск., Верж
бицкий, 1897. — Ср. Б ру ск
лей.

Брусынина и бруеынйна, 
ы, ж, 1. То же, что брусылина. 
Даль [без указ, места].

2. Растение Evonymus verrucosus 
Scop., сем. бересклетовых; бересклет 
бородавчатый. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Бруслйна (в 3-м 
знач.).

Брусье, ъя, ср. Край нар. 
Белозер. Новг., 1896.

Брусьё, ья, ср., собир. Брусья. 
Даль [без указ, места]. Слов. Акад. 
1948 [с пометой: «обл.»].

1. Брусйнка, и, ж. 1. Лодка, 
употреблявшаяся для перевозки 
груза по Печоре. «Брусянка (судно), 
с развалистыми бортами от 4 до 
5 саженей длиною, от 3!/2 до 4 ар- 
шинов шириною; ходят с тремя ра
бочими и поднимают 600 пудов. 
Брусянки строятся на Колве и Пе
чоре и небольших притоках их и 
служат к сообщению между ними. 
Чрез печорский волок перетаски
вают разгруженные — лошадьми». 
Бурнашев. Мезен. Арх. ♦ Лодка, 
в которой перевозили бруски и то
чила, выделанные на Печоре, вверх 
в Пермскую губернию. Волог., 
1883-1889.

2. Урочище, где собирают 
«брусья». «На всей Колыме до де
сяти урочищ носят имя Брусянки». 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

2. Брусйнка, и, ж. Брусника. 
Кирил. Новг., 1898.

Брусйнский, а я, о е. Б р у- 
с й н с к и й камень. Тальковый сла
нец, добываемый около села Бру- 
сяны (между Свердловском и Ка
менском). «Он по огнеупорности 
своей и по мягкости, дозволяющей 
придавать ему желаемую форму, 
употребляется на выкладку вну
тренности плавильных печей и раз
возится отсюда далеко на расстоя



Брухтать 211

ние под названием брусянского 
камня». Перм., Чупин, 1873.

Брусйечатый, а я, ое. Фольк. 
Брусясчатая лавка, лавочка. 
Широкая, гладкая лавка. Каргоп. Олон., 1896.

Бруейтый, а я, о е. То же, что 
брусовчатый. Брусятая лавка. 
Примор. Арх., 1941.

БрУтва, ы, ж. Брюква. Дми
триев. Курск., 1923. — Ср. Буква.

Брутовйтый, ая, ое. Брезгли
вый. Тугулым. Свердл., 1964.

Брутуха, и, ж. [удар.?]. «Кис
лица». Север., 1872. Олон.

Брухануть, ну, нёшь, сов., 
перех. Боднуть. Корова бруханё, 
и пропал. Белгор. Курск., 1920. 
Курск., Тул.

Брух&СТЫЙ, а я, о е. Бодли
вый. Брухастый бык. Дубен. Тул., 
1933-1960.

1. Брухйть, аю, а ешь, несов.', 
брухнуть, ну, нёшь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Перех. Бодать рогами 
(о животных). Новооск. Курск., 
1852. Курск., Ряз., Калуж. Корова 
брухнула его рогом. Дубен. Тул., 
Филин [с примеч.: «слово „бодать“ 
в старом говоре было неизвестно»], 
1933—1960. Тамб. Корова брухая. 
Ворон. Дон., Сарат., Буйск. 
Костром. ♦ Только о корове. Тул., 
АГО, Иванов. Тамб., Ворон. Вос
точная (Ряз.) группа южного наре
чия, Русская диалектология. || Бить 
тычком, колоть. Ворон., Ряз., Даль. 
II Неперех. Бодаться. Дубен. Тул., 
1933—1960. Острогож. Ворон.

2. Перех. Лягать, бить, топтать 
ногами. Ворон., Ряз., Даль.

3. Перех. Бросать в кого-либо. 
Нижегор., Даль.

2. Брухать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Пачкать, гадить. Зап., 
Даль.

Брух^ться, а го с ь, а е ш ь с я, 
несов.; брухнуться, нусь, н о ш ь с я, 
сов. 1. Бодаться, бодать. Бобр. 
Ворон., 1848. Корова бру хается. 
Козел брухается. Ворон. Тамб., 
Курск. Боюсь, она брухается. Ко
ровы брухалисъ. Тул. Орл., Ряз. 
Моск., Толанов [с пометой: 
«малоупотр.»], 1946. Дон., Ростов., 
Астрах. ♦ Только о корове. Терек., 

1907. Пестр., Б.-Глуш. Куйбыш. 
II Толкать чем-нибудь. Ворон., Ряз., 
Даль.

2. Брыкаться. Чернояр. Астрах., 
1907.

3. Бросаться (камнями, палками). 
Даль [без указ, места].

Брухачи [удар.?]. [Знач.?].
Гремяч. Ворон., Собинникова, 1954.

БрухЙЧИЙ, а я, ее. Бодливый 
(обычно о корове). Корова-то у нас 
уж кака брухачая. Моздок., Гребен. 
Терек., 1900—1902. Брухачий бык. 
Терек. Дубен. Тул. — Ср. Брю
хастый, Будачий.

Брухачка, и, ж. [удар.?]. 
[Знач.?]. Озер. Моск., Булатова, 
1945.

БрухЛЙВЫЙ, а я, о е. Болтли
вый. Экая брухливая девка. Верхне- 
Салд. Свердл., 1964.

Брухма, и, ж. [удар.?]. Брюква. 
От капусты бежал, да на брухму 
[брюкву] попал (пословица). Даль.— 
Ср. Буква.

Брухмёль, я, м. 1. Растение 
Evonymus europaeus L., сем. бере
склетовых; бересклет европейский. 
Анненков [без указ, места].— 
Ср. Б ру с к лен, Бружмёль.

2. Растение Evonymus latifolius 
Scop., сем. бересклетовых; бере
склет широколистный. Анненков 
[без указ. места1. — Ср. Бруж
мёль, Брус к лёт (во 2-м знач.).

БрухмёЛЯ, и, ж. То же, что 
брухмель. Анненков [без указ, 
места].

БрухнУть. См. 1. Брухать.
БрухнУться. См. “ Бру

ха т ь с я.
БрУхО, а, ср. Брюхо, живот. 

Колым. Якут., 1901. — Ср. Б рю
ше н ч б.

БрухтЙТЬ, а.ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Бодать, бо
даться (обычно о корове). Морш. 
Тамб., 1849. Тамб., Пестр. Куйбыш. 
♦ «Бодать, пырять, бутыскать, бить 
рогами, бить тычком, колоть». 
Тамб., Даль. — Ср. Будать, Б у- 
тускать, Бутыскать.

2. Лягать, бить, топтать ногами. 
Тамб., Даль.

3. Перех. Бросать в кого-либо. 
Макар. Нижегор., Даль.
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Брухтаться, аюсь, аешься, 
несов. Бодаться (обычно о корове). 
Корова начала брухтаться. Дон., 
1874. Земетч., Поимск. Пенз. — 
Ср. Брюхаться, Будаться.

БрухУньЯ, и, ж. [Знач.?]. 
Гремяч. Ворон., Собинникова, 1954.

БрухУчий, а я, ее. Бодливый. 
Задон. Ворон., 1914.

Бручатый, а я, ое. Фольк. 
Песчаниковый. И поехал матерый 
старый казак на росстанушки, Где 
лежал бручатый белый камешек. 
Пудож. Олон., Рыбников.

Брушать, ает, несов., неперех. 
Ломить, колоть, стрелять (при бо
лях в голове, ушах, в боку, груди 
и т. п.). Сватьюшка! Не знаешь ли 
какого снадобьеца? У меня нынче 
всю ночь нога так брушала, що не
вмоготу терпеть. Орл., 1852. Нога 
невмоготу брушает. Курск., Ворон., 
Даль, о Безл. Новое. Тул., 1854. 
В голове у меня так и брушает. 
Тул. Чтой-то у меня в ухах бру- 
шае? Нижнедев. Ворон, о Безл. 
Брушает в бок, в ухо. Нижнедев. 
Ворон., 1848.

Брушйна, ы, м. и ж. 1. ж. 
Большой желудок (коровы или 
оленя). Колым. Якут., 1901.— 
Ср. Б р ю х о ш а.

2. Ж. Выделанный мочевой пу
зырь животного, вставлявшийся 
в окна вместо стекла. Давно-то 
в окошках брушины были. Махн. 
Свердл., 1964.

3. Бранно. О жадном, прожор
ливом человеке. Юрлин. Коми- 
Пермяцк., 1930. — Ср. 2. Брю
шина.

Брушйнка, и, ж., То же, что 
брушйна (во 2-м знач.). Ср. Урал, 
1964.

БрушЙТЬ, шу, шйшь, несов., 
перех. 1. Бодать. Тамб., Даль. 
Дубен. Тул.

2. Колоть, прокалывать (большой 
палкой, колом, металлическим 
стержнем и т. п.). Тамб., Даль. 
Дубен. Тул.

3. Лягать, бить, топтать ногами. 
Тамб., Даль.

4. Бросать, кидать в кого-либо. 
Макар. Нижегор., Даль.

Брушлёт, а, м. Браслет.

«У старух (немногих) я видел на 
руке медный браслет (брушлет). 
По объяснению одной старушки, 
браслеты носят будто бы для об
легчения рук при жатве». Верхнеуд. 
Иркут., Селищев. —Ср. Б рус лёт.

Брушнйца, и, ж. Брусника. 
Орл. Вят., 1896. Вят., Арх., Перм., 
Смол. оБрушнйцы, мн. Бруш- 
нйцы поспели. Смол., 1914. о В сравн. 
Я молода, як брушнйца. Смол.,
1914.—Ср. 2. Бруснйца.

Брушнйчка, и, ж. Уменыи.- 
ласк. к брушнйца. А тетерев-глу- 
шак, в брушничке седючи, говорит. 
Ельн. Смол., 1903. То моя матушка 
и с сестричками, и с сестричками, 
и с брушничками! Смол. Смол.

Брушнйчушка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к брушничка. Солодкая ягодка, 
что в бору брушнйчушка, черная 
черниченька. Смол., 1914.

БрУя, и и бруй, й, ж. Рябь на 
воде (не от ветра, а от быстрого 
течения, плывущего судна и т. п.). 
о Бруя. Бруя — на лодке плавашъ, 
а сзади рябь. Краснотур. Свердл., 
1964. о Бруй. Новоросс., Даль.

БруЙТЬ, брует, несов. Изда
вать гудящий звук, жужжать. Ма- 
шина брует, ничего не слышно. 
По вечерам жуки бруют. Йонав. 
Лит. ССР, 1963. Бруяли пчелы, жуки. 
Прейл. Латв. ССР. — Ср. Бруйть 
(во 2-м знач.).

Брйта, и. [Знач.?]. Нижегор., 
Лаврский, 1860. —Ср. Брик, 
Б р ы к а.

Брыд, а, м. 1. Дым, чад, горечь 
в воздухе, гарь. В бане страх какой 
брыд. Южн., Зап., Пск., Даль. Ой, 
яки в бане брыд! Уж вочи повыел. 
Брян. — Ср. Б р и д.

2. Грязь. Сев.-Зап., Матвеенко, 
1959.

Брйда, ы, ж. То же, что брыд. 
Вдоль западной границы РСФСР, 
Русская диалектология, 1964.

Брыдкий, а я, ое и брыД- 
КОЙ, а я, б е. 1. Брыдкий. «Ост
рый, горький для дыхания; чадный, 
угарный, дымный, вонючий». Южн., 
Зап., Пск., Даль. ♦ Горький. Смол., 
1852.

2. Противный, отвратительный, 
гадкий, о Брыдкий. Южн., Зап./ 
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Пск., Даль. Брыдкая каша. Б ред
кий человек. Йонав. Лит. ССР. 
Костя такой брыдкий человек, 
брыдкий, синющник ён, вольница. 
Прейл. Латв. ССР. ° Б р ы д к б й. 
Южн., Зап., Даль (3-е изд.). Вдоль 
западной границы РСФСР, Русская 
диалектология, 1964. — Ср. 2. Б р й д- 
к и й, Б р у д к и й.

1. БрЙДКО, нареч. Холодно. 
Вдоль западной границы РСФСР. 
Русская диалектология, 1964. — 
Ср. 1. Б р й д к о.

2. Брыдко, нареч. 1. Дымно, 
едко, горько (для дыхания). Вдоль 
западной границы РСФСР, Русская 
диалектология, 1964.

2. Жарко, душно. Вдоль запад
ной границы РСФСР, Русская диа
лектология, 1964.

3. Грязно. Вдоль западной гра
ницы РСФСР, Русская диалектоло
гия, 1964.

4. Противно, неприятно. Вдоль 
западной границы РСФСР, Рус
ская диалектология, 1964. Прейл. 
Латв. ССР. На него глядеть брыдко, 
когда пьяный. Йонав. Лит. ССР.

— Ср. 2. Брйдко, Бру дно.
3. БрЙДКО, нареч. Быстро. 

Вдоль западной границы РСФСР, 
Русская диалектология, 1964. — 
Ср. 3. Брйдко.

1. БрйДКОСТЬ, и, ж. Острота. 
Топор меет, большую брыдкость. 
Смол., 1914.

2. БрйДКОСТЬ, и, ж. Способ
ность, рвение к работе; умение ра
ботать. Большую брыдкость имеет 
в работе. Смол., 1914.

Брыдно, нареч. Дымно. Трубч. 
Брян., 1957.

1. Брыж, а, м. Острый край, 
угол чего-либо. Ударился о брыж. 
Смол., 1914.

2. Брыж, а, м. Оборка на юбке, 
кофте или на рукавах. Молчи, жена, 
не кажи, Пособью все б рыжи. Сяди, 
моя Марьечка, не дрыжи: Пособью 
тебе все брыжи. Смол., 1914. Юбка 
с брыжбм. Петров. Сарат.

Брыждя, и, ж. [удар.?]. То же, 
что 2. Брыж. Балахн. Нижегор., 
1870.

Брыжевбльник, а, м. То же, 
что бржевельник. Твер., Даль.

Брйжечка, и, ж. Бретелька 
у сарафана. Сарафаны длинные, 
с брыжечкам шили. Брас. Брян., 
1956.

Брйжжи, брыжжй, брйжи, 
брыжй и брызжй, мн.
1. Брызжи [удар.?]. Оборки на 
рукаве женской рубахи, которые 
шились отдельно и надевались на 
рукав. «Талагайские женские ру
бахи с богато расшитыми или вы
тканными „полеками“ имеют широ
кие рукава с брызжами, или „во- 
шивками“». Ворон., Путинцев, 
1905.

2. Брыжй. Обшлага на рукавах 
женской рубашки. Карач. Орл., 
1902. ♦ Брыжжй. Кумачовые об
шлага у женской сорочки. Нижнедев. 
Ворон., 1911.

3. Брыжи. Оборки на юбке. 
Юбка была с брыжами. Брас. Брян., 
1961.

4. Брыжи. Оборки у фартука. 
Симб., 1858. II Б р ы ж ж й. Мелкие 
оборки, которыми обшит нагрудник 
фартука. «Нагрудник в запонках 
из с. Смолинского, в форме трапе
ции, обшит брыжжами, т. е. мел
кими сборками из „французского 
ситца“ поверху». Верейск. Моск., 
Богатырев и др., 1915. || Брыжжй. 
Бахрома, которой обшит снизу на
грудник фартука. «Снизу запонка 
Смолинского обшита грубыми, при
митивными, плотными кружевами, 
а запонка из с. Спас Косиц — 
серебрями брыжжами-бахромой». 
Верейск. Моск., Богатырев и др.,
1915.

5. Брыжжй. Оборка у чепчика. 
Енис., 1865.

6. Б р ы ж ж и. Сборки на рука
вах. Орл. Орл., 1902. Орл., Фатеж. 
Курск.

7. Брыжжй. Кружева. Малоарх. 
Орл., 1914.

8. Брызжй. Оборки, веревки 
у лаптей. Верхотур. Перм., 1899.

9. Брыжй. Бусы. Брыжёй све- 
кровя не привезла. Жиздр. Калуж., 
Добровольский.

Брызг, а, м. 1. оэС брйзгу что- 
либо. Об очень новой, красивой 
одежде. Ну и кафтан на нем был — 
прям с брызгу! Урал., 1908.
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2. «Лучшее, веское хлебное зерно, 
в челе вороха, отбираемое на се
мена». Даль [без указ, места]. Рыб. 
Яросл., 1907.

Брызгайка, и, ж. [удар.?]. 
Детская игрушка, представляющая 
собой пустотелый стебель какого- 
либо растения; ею пользуются дети 
для брызганья водой. Шенк. Арх.,
1898.

Брызг&ленка, и,ж. 1. Устрой
ство, разбрызгивающее воду. 
Холмог. Арх., 1907. || То же, что 
брызгайка. Холмог. Арх., 1885.— 
Доп. Стебель «подарницы» (в дет
ском языке). Пинеж. Арх., 1961.

2. Прибор для спринцевания. 
Холмог. Арх., 1907.
. Брызгалка, и, ж. Женщина, 
которая имеет привычку много и 
часто говорить попусту. Арх., 
1955—1959.

Брызгало, а, м. [удар.?]. 
Бранно. О человеке, который, не 
выслушав хорошенько, что ему го
ворят, готов спорить и ссориться. 
Экой брызгало! Так и брызжет. 
Влад., 1905—1921.

Брызгальница, и, ж. [удар.?]. 
То же, что брызгайка. Холмог. 
Арх., 1878.

БрызганУть, ну, нешь, сое., 
неперех. 'Быстро вдруг побежать; 
пуститься бежать. Корч. Твер., 1897.

Брызгать, аю, а ешь, несов.; 
брызнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Неперех. Брыз
нуть. Тихо уйти, не предупредив, 
не известив никого. Жиздр. Калуж., 
1877.

2. Перех. Брызнуть. Ударить. 
Екатеринб. Перм., 1895. Смотри, 
как брызну! Я те брызну. Перм. 
Я тебе как брызну. Камен. Свердл., 
Словарь Ср. Урала [с пометой: 
«экспрессивно»]. Вят., Сев.-Двин. 
Так по щеке брызнул, в кровь раз
бил. Пинеж. Арх. ♦ Ударить неожи
данно. Охан. Перм., 1930.

со Брйзгать больного с ветру. 
Заговор, заключающийся в том, 
что женщина, входящая в избу 
«с ветру» (с улицы), обрызгивает 
больного изо рта водою, чтобы 
больному стало легче. Кашин. 
Твер., 1901.

Брызгнуть, гну, гнешь, сое., 
неперех. 1. Брызнуть. Как рубил 
он змею последнюю голову, брызгнула 
змеиная кровь прямо Василисе Кир- 
битьевне на лицо. Афанасьев [без 
указ, места]. Купец схватил острый 
меч со стены и отсек ей голову: 
кровь так и брызгнула! Афанасьев 
[без указ, места]. Приходи завтра, 
красная девица, на место казни, 
и как брызгнет кровь моя наземь — 
заступи ее своей ножкою. Уфим., 
Афанасьев.

2. Вдруг, внезапно побежать. Лиса 
брызгнула от кринки и снова улег
лась. Никол. Волог., Афанасьев. 
Ишь, как он брызгнул. Никол. 
Волог. Осин. Перм.

Брызговйтый, а я, ое. Высо
кий (о льне). Исет. Перм., 1964.

Брызговбй, а я, 6 е. Б р ы з- 
говбй хлеб. «Брызг, чело хлеб
ного зерна, очёлок, оголовье, чело- 
вой хлеб; противоп. хвост, хобот, 
ухвостье, ухоботье, охоботье». Даль 
[без указ, места].

Брызгун, а, м. Растение «поле
вое просо». Иркут., 1873.

БрызгУха, и, ж. Сосок у ко
ровы на вымени. В загадке: Четыре 
стучихи, Четыре брызгухи, Два бого
мола, Один вихляй (загадка: корова). 
Тобол., Садовников.

Брызгуши [удар.?]. «Ру- 
галки» [?]. Архив АН [без указ, 
места].

БрЙЗДать, ает, несов., неперех. 
Казаться. Онеж., 1948.

Брызжалка, и, ж. [Знач.?]. 
Брызжалка, обрызжала, у Михаилы 
жена сбежала (песня). Олон., 1870.

Брызж^нка, и, ж. Рубаха. 
Судог. Влад., 1851.

БрызжевёЛЬНИК, а, м. То же, 
что бржевельник. Осташк. Твер., 
1820. Твер.

БрйЕЗЖечка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к брыжи (обшлага на рукавах 
женской рубашки). Калуж., Шере
метева, 1925.

Брызжи, ей, мн. Брызги. 
Койка, никогда не убратая, чтоб 
это одеялом, или простиною, ведь 
едешь, говорить, по морю — брызжи, 
все забрызгаеть. Верхо-Тойда Аннен. 
Ворон., 1949.
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Брывжй. См. Брыжжи. 
Брйсзнуть. См. Брызгать. 
Брйка, и. [Знач.?]. Нижегор., 

1860.
1. Брыкйлка, и, ж. «Козлик, 

грудная кость гуся, сряженная за
круткой и прыгающая козлом». 
-Даль [без указ, места].

2. Брыкйлка, и, ж. Легкая 
повозка (одноколка или двуколка); 
кабриолет. Ряз., Даль.

БрЫК&ЛОВКа, и, ж. Водка. 
Мещов. Калуж., Чернышев |с по
метой: «шутл.»], 1892.

Брйканцы, нцев, мн. Бры
канье, дрыганье ногами. Вдруг вва
лился за голенищу угалъ.. Поп за
драл ноги, кверху и говорит народу: 
«Начинают брыканцы/» — Затрясли 
все ногами. Дорогоб. Смол., Смир
нов.

Брыкать, а ю, аешь и бры- 
KâTb, аю, аешь, несов.; брьш- 
нуть, ну, нешь и брыкнуть, ну, 
нёшь, сов.; перех. и неперех. 1. 
Брыкать. Неперех. Беситься, не 
даваться в упряжку (о лошади). 
Сиб., 1854.

2. Неперех. Брыкать ногами. 
Бежать. Ворон., Тростянский.

3. Брыкать. Перех. Беспоря
дочно бросать, разбрасывать что- 
либо. Что ты брыкашь все, не бры- 
кбй! Самар., 1854.

4. Брыкать. Перех. Бросать 
с пренебрежением. Пенз. Пенз., 
Тамб., 1852.

5. Сое., неперех. Упасть, свалить
ся с ног. ° Б р ы к н у т-.Ь. Лошадь 
зад подняла, а конюх и брыкнул 
с веръха. Мещов. Калуж., 1916. 
о Брыкнуть. Ворон., Тростян
ский. оБрыкнуть [удар.?]. [Чифи- 
люшка] ударил ее по лбу: яга лишь 
брыкнула наземь. Тамб., Афанасьев.

6. Брыкнуть. Неперех. Слечь 
в постель; умереть. А ты, Андрю
ша, немедля приходи к нам жить 
и хозяйничать, если я брыкну по 
своей старости и слабости и сва
люсь в постель. Ворон., Тростян
ский.

7. Брыкать. Неперех. Жить 
весело, без печали. Дай бог вам 
брыкать (веселиться). Смол., 1914.

8. Брыкать. Неперех. Плясать 

на масленицу, когда устраиваются 
«брыксы» (вечеринка, гулянье). 
Женщины б рык йют. Пустошк. Пск., 
1961.

Брыкать, а ю, аешь, несов. 
{удар.?]. Рыгать [?]. Мещов. Калуж., 
Чернышев [со знаком вопроса], 1910.

Брь1Каться, аюсь, аешься 
и брыкаться, аюсь, аешься, 
несов.; брыкнуться, нусь, нешь- 
с я, сов. 1. Брыкаться. Бодать
ся. Лунин. Пенз., 1953.

2. Брыкнуться. Упасть, сва
литься откуда-либо. Мальчонка с 
дерева брыкнулся. Тамб., Водар
ски й.

3. Брыкаться. Плясать на 
масленицу, когда устраиваются 
«брыксы» (вечеринка, гулянье). 
Брыксы сделаешь бабские, а мы бры
кались. Пустошк. Пск., 1961.

БрыкЛЙВЫЙ, а я, ое. Фольк. 
Заставляющий скот беспокойно бе
гать, брыкаться (эпитет комара, 
овода и т. п.). А в лугах, девочки, 
комары кусливы, Комары кусливы, 
а водни брыкливы. Смол. Смол., 
■Добровольский.

Брйкнуть. См. Б р ы к а т ь.
Брыкнуться. См. Брыкать- 

с я.
Брйкеа, ы, ж. 1. Брюква. На- 

тягал брыксы. Смол., 1958.— Ср. 
Буква.

2. Редис. Мещов. Калуж., 1916.
БрыКСЫ, б рык с, мн. Вече

ринка, гулянье на масленицу, пра
зднованье масленицы. Брыксы: зи
мой масленица бывает, кто прино
сит свинины кусок, кто огурцов, 
женщины брыкают. Пустошк. Пск., 
1961 .оБ р ы к с ы бабские. С чет
верга зятья приедут, брыксы сде
лаем бабские. Пустошк. Пск., 1961.

БрыкУн, а, м. Молодой чело
век-весельчак. Смол., 1914.

БрыкУха, и, ж. 1. О лошади. 
Задон., Землян. Ворон., 1927.

2. О веселой, легкомысленной 
женщине, у которой на уме только 
песни и шутки. Гапка — славная 
брыкуха. А не наймай ты тую бры- 
куху. Смол., 1914.

Брыкучий, а я, ее. Брыкли
вый (о животных). Мещов. Калуж., 
1892.
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Брыкуша, и, ж. То же, что 2. 
Брыкалка. Ряз., Даль.

Брыкушка, и, ж. То же, что 2. 
Брыкалка. Ряз., Даль.

Брыкш, междом.. Употребляет
ся по значению глаголов: брыкнуть, 
брыкнуться. Яны схухриются, сху
хриются, глядишь, брыкш и брыкш, 
и лежит. Прейл. Латв. ССР, 
1963.

Брыкшть, междом. То же, 
что брыкш. Брыкштъ, и готов. 
Брыкшть, и помер, нету его. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Брйла, ы и брыла, ы, ж. 1. 
Губа у человека. ° Б р ы л а. У меня 
потрескалась верхняя брылй. Вят.,
1848. Енис. ♦Брыла. «Губа, осо
бенно верхняя». Даль [без указ, 
места], о Брылы, мн. Оренб.,
1849. Волог. о Б р ы л ы, мн. Вят.,
1847. Яросл., Костром., Волог., 
Твер., Тул. Брылы у этого парня 
такие толстые да вывороченные, 
ровно края у сырого груздя. Перм. 
Урал., Енис. пБрылы [удар.?]. 
Влад., 1896. Казан.оВыставить, 
распустить, оттянуть, надуть бры
лы, брылы. Что брылы распус
тил? Даль, Пословицы. Костром., 
1897. Чё брылы-mo выставил? От
тянул брылы-mo. Киров. Брылы 
надул. Екатеринб. Перм.оБ рылы 
оттоурить. Надуться, рассердиться, 
Щё ты брылы-mo оттоурил? Волог., 
Грязов. Волог., 1898.оБрылы 
распустить. Заплакать. Эк, брылы- 
то распустил. Енис., Кривошапкин 
[с пометой: «насмешливо»], 1865.
❖ Брылы развесить. О судорож
ном подергивании губ и лица пе
ред плачем или о печальном выра
жении лица. Кашин. Твер., 1897.
♦ Толстая, отвислая губа у чело
века. Брылы-mo распустил. Что 
брылы-mo надул? Пошто брылы-те 
растопырил? Что отквасил брылу- 
ту? Ср. Урал, Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «экспрессивно»], 1964. 
о Брылы. Что брылы-mo распу
стил? Серов. Свердл., Колеганов 
[с примеч.: «в ед. числе не встре
чается»], 1961. о Б р ы л ы. Брылы — 
хоть студень вари (велики, толсты). 
Даль, Пословицы. «Штё брылы-те 
отвесил—говорится о слюняв, ут

оборки, 
брыжжи.

круглой

лом человеке». Вят., Васнецов, 
1907. Ишь, брылы-mo распустил. 
Пенз., Зимин [с примеч.: «в ед. 
числе не употребляется» |, 1936.
♦ Брыла. Нижняя губа (у чело
века). Вят., Перм., 1843. || Б р ы л ы. 
Губы у животных. Тул., Волог., 
Вят., Перм., Муллов. Вят., 1892.
♦ Брыла, мн. Губы крупного 
скота. Брыла у коня моего бархат
ные. Сухолож. Свердл., 1964.

2. Б р ы л ы. Зубы. Верхот. Перм.,
1899.

3. Брылы, мн. «Окружность, 
края, оборки, поля, опушка; напр., 
опушка в подростках или молодеж- 
нике чернолесья». Даль [без указ, 
места].

4. Брылы. Обшлага, 
кружевные нашивки, 
Перм., Даль.

5. Б р ы л ы, мн. Поля 
шляпы. Тамб., Даль.

6. Брылы и брылы. Рант у 
грубых, охотничьих, рыбацких са
пог (бродней). Новолялин., Верхо
тур. Свердл., 1964.

7. Брылы [удар.?]. Часть сохи. 
«Туринки (однозубые сохи —односто
ронки) имели плаху с пятой, 
сошник с брылой и отвал». Перм., 
Найдич-Москаленко, 1884. «Перо 
или левый край одного левого оме- 
ша загибается вверх под прямым 
или чаще почти под прямым (не
сколько тупее прямого) углом, что 
и называется «брылой», или «рез
цом». «Брыла» эта играет роль, от
реза, т. е. отрезает пласт сбоку. . 
Загиб пера у сошника кверху, не
сколько напоминающий «брылу», 
т. е. отвислую губу у человека». 
Твер., Северо-восток европейской 
части СССР, Волог., Вят., Перм., 
Уфим., Оренб., Сиб., Зеленин.

— Ср. Брила, 2. Б рынды, 
Б р ю л а.

Брылйн, а, м. Человек с боль
шими, отвислыми губами. Пенз. 
Пенз., 1852. Что это за жених? 
Брылан такой, не баской. Рыло, 
дак ровно сковородник. Нейду я за 
его! Перм. ♦Человек с полным ли
цом и толстыми отвислыми губами. 
Пенз. Пенз., 1852. — Ср. Б р и л а н 
(в 1-м знач.).
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Брыланй, мн. Кушанье [ка
кое?]. Никол. Волог., Ветл. Кост
ром., Кузнецов, 1912.

Брыл&стый, а я, ое. С боль
шими, отвислыми губами, губас
тый. Даль [без указ, места]. Он 
прямо такой брыластый. Свердл., 
Словарь Ср. Урала [с пометой: 
«неодобр.»}, 1964. ♦С полным ли
цом и толстыми, отвислыми губами. 
Даль [без указ, места]. ♦ О собаке. 
Мой лягавый брыластее твоего. 
Даль [без указ, места]. — Ср. Б р и- 
ластый.

Брылё, мн. 1. Губы у человека. 
Ударил по брылям. Тамб., 1852. 
Курск. Чего брылё-то распустил? 
Подбери брылё! Тул., Филин [с по
метой: «пренебрежительно»}. Твер.

2. Поля шляпы. Курск., 1900—
1902. Мцен. Орл.

Брылёк, лька, м. Козырек у 
фуражки или шапки. Брылёк, чтоб 
шапку держать. С брыльками шапки. 
Смол., 1958.

1. Брылёна, ы, ж. 1. Растения 
семейства гречишных.♦Polygonum 
fagopyrum L., гречиха посевная. 
Вят., Даль. ♦Polygonum convolvu
lus L., горец вьющийся. Вят., 
Даль. ♦Polygonum dumetorum L., 
горец кустарниковый. Вят., Даль. 
♦ Polygonum persicaria L., горец 
почечуйный. Вят., Даль. ♦Polygo
num arenarium W. et. К.; горец 
песчаный. Вят., Даль. ♦Polygonum 
hydropiper L., горец перечный. 
Вят., Даль. ♦Polygonum bistorta L., 
горец змеиный. Вят., Даль. ♦Poly
gonum «lapatifolium». Вят., Даль.

2. Растение Comarum palustre L., 
сем. розоцветных; сабельник болот
ный. Анненков [без указ, места].

2. Брылёна, ы, м. и ж. Чело
век с большими отвислыми губами и 
полным лицом. Даль [без указ, 
места]. ♦Ж. Только о женщине. 
Переясл. Влад., 1858. || Ж. Женщина 
с полным лицом. Влад., 1853.

Брыли и брылй, мн. 1. То же, 
что брыле (в 1-м знач.). о Б р ы й й. 
Он его по брылям ударил. «Брылй — 
хоть студень вари — о толстогубом». 
Даль [без указ, места]. ° Б р ы л и. 
Попаде тебе по брылям сечас, пе

рестань кукситься. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963.

2. Брыли. Щеки у человека. 
Рыб. Яросл., Радонежский. Козл. 
Тамб., 1897.

3. Брыли. Лицо. Дон., 1910.
4. Брылй. «Окружность, край, 

оборка, полй, опушка; напр., опуш
ка в подростках или молодежнике 
чернолесья». Заяц теперь по бры
лям лежит. Даль [без указ, места].

5. Обшлага, оборки, кружевные 
нашивки, брыжжи. ° Брыли. 
Перм., 1848.оБрылй. Перм., 
Даль. II Б р ы л и, мн. Кружева на 
головных женских уборах (повой
никах и т. п.). Волхов. Новг., По
лоцк., Смол., г. Новг.-Северск, 
Черниг., Городок. Витеб. Ходаков
ский, 1820.

6. Б р ы л й. Поля круглой шляпы. 
Тамб., Даль.

Брылик, а, м. [удар.?]. Не
большая деревянная чашка с тол
стыми, загнутыми книзу краями. 
«Брылик — так называется у жите
лей обнизовых станиц р. Дона раз- 
латая небольшая деревянная чашка, 
имеющая отвесистые края, которые 
бывают толще самой чашки. Ве
роятно, такое название усвоено 
простой чашкой деревянной от сход
ства оной с брылем, носимым на го
лове калмыцкими гилюнами вместо 
шапок». Раздорная Дон., Попов., 
1855.

Брылки, л о к, мн. Губы 
у человека. Наши парни поце
луют— У них брылки, как ледок. 
Пск., Копаневич. Твер., Волог.

БрылотрЙС, а, м. Шутник, 
весельчак. Даль [без указ, места].

1. Брыль, я, .и. 1. Мужская шляпа 
с полями. Росл. Смол., 1852. «Шляпа 
войлочная домашнего производства 
с маленькими, узенькими полями». 
Смол. Смол., Копаневич. «Само
дельная поярковая шляпа с полями, 
употребляется во все времена года». 
Сураж., Мглин., Стародуб., 
Новозыбк. Брян., Косич. «Шляпа 
с широкими полями». Белг. Курск., 
Ильинский. Курск. ♦ Высокая 
шляпа. Курск., Тим., Фатеж., 
Щигр. Курск., 190Ö—1902. ♦ Соло
менная мужская шляпа с долями. —
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Да я, да я, что ты в б рыли. Смол.,
1903. ♦ Круглая треугольная муж
ская шляпа. Новоросс., Ворон., 
Смол., Даль. II Поношенная, рваная 
шляпа. Ворон., 1905—1923.

2. Шапка (иногда вислоухая). 
Ворон., 1852. II Картуз. Орл., 1850.

3. Поля шляпы. У шляпы брылъ 
загнут. Смол., 1958.

4. Козырек шапки, картуза, 
фуражки. Духовщ. Смол., 1853. 
Смол., Ворон., Новоросс. ♦Козырек 
V фуражки, картуза. Росл. Смол., 
Арбузов. Смол.

5. Карниз. Ельн. Смол., 1910.
— Ср. 1. Бриль.
2. Брыль, й, м. !..Пригорок; 

кочка. Ходила в болота за травой, 
и много . там брылев. Новорж. 
Иск., 1957.

2. Бугорок на дереве, на том месте, 
где был сук. Пск., Копаневич.

— Ср. 2. Бриль.
3. Брыль, и, ж. Зазубрина 

на косе или серпе. Вся коса брылями 
выбита. Метин. Новг., 1956.

БрЙЛЬЯ, мн. [Знач.?]. Брян. 
Орл., Введенский, 1900.

БрыльйНТ, а, м. Бриллиант. 
Ёна вся в брылъянтах была. Брян., 
Трубч., Карач. Орл., Сполохов.

Брыльйнье, я, ср. Бросанье. 
Юрьев. Влад., 1905—1921.

Брылйстый, а я, ое. Тоже, 
что брыластый. Даль [без указ, 
места]. Дубен. Тул., 1933—1960. 
♦ С полным лицом и толстыми 
отвислыми губами. Даль [без указ, 
места].

БрылЙТЬ, яю, я ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Разбра
сывать мордой пищу (о животных). 
Оренб., Симб., Тамб., 1852. «Рас
кидывать, разметывать, бросать, 
как собаки брылями, лакая пищу». 
Симб., Оренб., Даль. || Неперех. 
Неаккуратно есть, сорить. Пенз.,
1936.

2. Перех. Разбрасывать, небрежно 
швырять что-либо в разные сто
роны. Переясл. Влад., 1848. Влад., 
Нижегор., Самар., Орл., Курск., 
Свердл. ♦ Сердито бросать. Юрьев. 
Влад., 1910.

3. Небрежно что-либо делать. 
Коси лучше, не брыляй так рядов. 

Обоян. Курск.,. 1854. ♦ Небрежно 
мести, поднимая пыль. Не брыляй 
веником, не подымай пыль. Серов. 
Свердл., 1961.

4. Неперех. Сердиться, упря
миться, капризничать. Она начнет 
брылять: то не надо, другое не надо. 
Буйск. Костром., 1897.

5. Перех. Бить кого-либо. Серов. 
Свердл., 1961.

БрылЙТЬСЯ, яюсь, яется, 
несов. Сердито бросаться чем-либо. 
Юрьев. Влад., 1910. .

Брымчйть, несов., перех. Бра
нить кого-либо. Белозер. Новг., 
1898.

Брын, а, м. Лечебная трава 
[какая?], «как ельничек». Карач. 
Орл., Будде, 1902.

Брынгать, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. Хлопать, шлепать. 
Катовал струной брынгае по шерсти. 
Лодейноп. Ленингр., Калинин, 
1931—1933.

БрынгУша, и, м. и ж. Каприз
ный, обидчивый человек. Ср. Урал, 
1903.

БрЙНДа, ы, м. и ж. 1. Ж. Де
вушка небольшого роста, не отли
чающаяся умом и ленивая. Стали 
к б рынде свататься, Стала б рында 
прятаться (песня). Вят., 1892.

2. Капризный, обидчивый чело
век. Вот б рында опять забрындила. 
Ср. Урал, 1963.

3. Ж. Распущенная женщина. 
Охан. Перм., 1930.

Брындать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Бездельничать, мотаться 
без цели, без нужды; бить баклуши. 
Южн., Зап., Даль. Ворон., Арх.

Брындахлёст, а, м. Жидкое 
пиво, плохого качества; невкусный, 
некрепкий алкогольный напиток; 
брандахлыст. Твер., Волог., Даль.

Брындеветь, веет, несов., 
неперех. Сиять, блестеть. Шенк. 
Арх., 1858.

БрЙЕНДбТЬ, несов., неперех. 
То же, что брындить. Слов. 
Ср. Урала [с пометой: «экспрес
сивно»], 1964.

Брьгндик, а, м. 1. Щеголь, 
франт. Влад., Ряз., Твер., 1852. (( 
Выскочка. Ряз., Влад., Даль.
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2. Лентяй. Пореч. Смол., 1914.
БрЙНДИТЬ, дишь, несов., 

неперех. Отказываться от начатого 
дела, игры и т. п. из-за каприза, 
обиды. Начал дело, дак нечо брын- 
дитъ. Полев. Свердл., Слов. 
Ср. Урала [с пометой: «экспрес
сивно»], 1964.

— Доп. [Знач.?]. В шуточной 
песне: Моя йндя ногой б рынд я, 
Мой кочет курку топча. Курск., 
Халанский, 1900—1902.

БрындУк, а, м. Толстый, отек
ший палец. Чистоп. Казан, [год и 
автор неизвестны].

1. Брынды, мн. Широкие ру
кава у праздничных крестьянских 
рубах. Смол., 1914. оо Брынды бить. 
Ничего не делать, праздно прово
дить время, бездельничать. Росл. 
Смол., 1852. Полно тебе брынды 
бить. Пореч., Смол. Смол. «Бак
лушничать, байдать, байдачить, 
бить баклуши, байдаки, шляться, 
шататься праздно». Южн., Зап., 
Даль.

2. Брйнды, мн. Губы. Кашин. 
Твер., 1897.<>Б рынды развесить. 
О судорожном подергивании губ 
и лица перед плачем или о пе
чальном выражении лица. Кашин. 
Твер., 1897. — Ср. Брыла.

Брынёти и брынёть, й т, 
несов., неперех. Фольк. Белеть, се
деть; белеться. Ой, зацвела мако- 
вочка, зачала брынёти (песня). 
В чистом поле могила брынела 
(песня). А по долине реченька бры- 
нит (песня). Зап., Даль.

Брынжибйй, я, м. Праздный 
человек, лентяй. Пореч. Смол., 1914.

Брйнва, ы, ж. Пункт сдачи 
колхозниками молока по государ
ственным поставкам. Тюпск. Иссык- 
Кульск., 1948.

Брынзёрня, и, ж. Завод по 
производству брынзы. Сарат., 
Уфим., Во дарений.

Брынзёръ, я, м. Тот, кто за
нимается производством брынзы. 
Сарат., Уфим., Водарский.

БрынзодёЛ, а, м. То же, что 
брынзарь. Сарат., Уфим., Водар
ский.

Брынк, междом. О быстром, 
неожиданном падении, ударе.Сестра 

уже старая, брынк, и повалилась. 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

1. Брынка, и, ж. «Плотничья 
четверть, фальц, перекрой дверной 
кромки двустворчатой двери». Влад., 
Даль.

2. Брынка. [Знач.?]. В приго
ворке: Трынка, брынка — Два с пол
тинкой. Шагом, шагом, четверта- 
гом. Боров. Калуж., Шейн, 1897.

Брынкть, междом. То же, что 
брынк. Брынктъ, и повалилась. 
Йонав. Лит. ÇCP, 1963.

Брынский, а я, о е. Б р ы н с к и е 
леса. Леса, бывшие когда-то на 
р. Брыни в Калужской губернии и 
служившие укрытием для расколь
ников и притом разбойников. Энц. 
Брокг. и Ефр. Б рынская вера. 
Название одной из раскольничьих 
сект. «Вероятно, от названия Брын- 
ские леса, в Калужской губ., кото
рые были прибежищем этих сектан
тов». Фасмер. о Б р ы н с к а коза. 
О резвом человеке, особенно о ре
бенке. Шадр. Перм., Бирюков, 1923.

Брынцы. [Знач.?]. В приго
ворке: Инцы-брынцы, балалайка,
Инцы-брынцы, поиграй-ка. Кем. 
Арх., 1910.

Брынч^ТЬ, чу, чйшь, несов., 
перех. и неперех. Бренчать. Обоян. 
Курск., 1859. II Б р ы н ч а т ь и 
брынчать. Звенеть, брякать. 
И с сык-К у л ь с кТ юпскП рж ева ль ск., 
Покр. Иссык-Кульск., 1953—1959. — 
Ср. Бринка ть.

БрыНЬ, звукоподраж. междом. 
Звук от игры на струнном инстру
менте. Стрынь-брынь гусельки. 
Смол., 1914.

Брынька, и, м. и ж. То же, 
что брыня. Волог., Грязов. Волог., 
1898.

БрЙЕНЬКать, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Говорить; воз
ражать. Охан. Перм., 1930.

Брыня, и, м. и ж. Шутл. Про
звище рыжего человека. Волог., 
Грязов. Волог., 1898.

Брыеик, а, м. [удар.?]. Трава 
«просянка». Симб., Орлов, 1859.

Брыска и брыська, и, ж. 
Кошка, обращение к кошке. □Бры
ска. Нижегор., 1860. ° Б р ы с ь к о. 
Даль [без указ, места].
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БрЙЕСКать, аю, а ешь, несов.\ 
брйснуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Отгонять кошку, го
воря ей «брысь». Хотелось брыс- 
нуть, а 'пришлось свиснуть — вы
гнал бы вон, да надо звать. Даль 
[без указ, места].

2. Сов., неперех. Убежать. Тул., 
Благовещенский.

Брыеко, а, м. Гладко приче
санный, прилизанный человек. 
Вят., 1858.

Брыснуть. См. Брыскать.
Брысса, междом. Окрик, кото

рым отгоняют кошку. Нижегор., 
1860. Покр. Влад.

Брыс^^са, и, ж. То же, что 
б рыска. Тороп. Пск. [год и автор 
неизвестны |.

Брысь, междом. Слово, кото
рым подзывают лошадь. Нолин. 
Вят., 1896.

— Доп. Брысь дерет. [Знач.?]. 
Брысь дерет, да все денежки берет 
(поговорка). Болх. Орл., Сахаров,
1900.

Брыська. См. Б рыска.
БрЙЕСЯ, междом. То же, что 

брысса. Буйск. Костром., 1897.
Брытик, а, м. Человек, остри

женный «по-немецки». Росл. Смол., 
Опыт 1852. — Ср. Б р й т и к.

1. Брыткий, а я, о е. Терпкий, 
резкий. Брыткий запах. Трубч. 
Брян., 1957.

2. Брыткий, а я, ое. 1. Бы
стрый, прыткий. Обоян. Курск., 
1859. ♦ Юркий. Ворон., Тростянский.

2. Бойкий, смелый. Ворон., Тро
стянский. II Находчивый. Ворон., 
Тростянский. II Говорливый. Ворон., 
Тростянский. — Ср. 2. Бридкбй.

БрЬ1ТКО, нареч. Быстро, прытко, 
скоро. Обоян. Курск., 1859. Спас. 
Ряз.

— Доп. Б р ы т к о [удар.?]. 
[Знач.?]. Себеж. Великолукск., Пи
саренко [с примеч.: «слово, вышед
шее из употребления»], 1951. — Ср.
3. Б р й д к о.

Б рытый, а я, о е. Бритый. 
Лукоян. Нижегор., 1875. Мещов. 
Калуж., Брян. Орл.

Врыть, брою, броешь, несов., 
перех. Брить. Брон. Моск., 1897. 
Галич. Костром., Верхотур. Перм.

Брйща, ы, ж. Сорное растение 
Setaria glauca Р. В., сем. злаковых; 
щетинник сизый. Брьщу и лебедой 
называем.Роман. Рост., 1948-—1950.— 
Ср. Брйца (в 4-м знач.).

Брыч, а, м. Небольшой порог, 
уступ на реке. Урал., 1911.

Брычистый, ая, ое [удар.?]. 
Порожистый, с уступами. Урал., 
1911.

Брычка, и, ж. 1. Бричка. 
Юрьев. Влад., 1905—1921.

2. Картуз. Юрьев. Влад., 1905—
1921.

Брычбк, чка, л«. Пастуший 
рожок. У Зелёнкина, видно, брычбк 
сломался — так ирёт. Кадуйск. 
Волог., 1956.

Брышница, ы, ж. [удар.?]. 
Брусника. Слобод. Вят., 1897. — 
Ср. Б р у с é н а.

Брйга, и, ж. Морская пристань 
с подъемником или краном и весами 
для взвешивания грузов. Беломор., 
1929. Сев.

Брй>дга, и и брюдг&, й, ж.
1. В свадебном обряде — сваха. 
□ Б р ю д г а. Олон., 1885—1898. 
о Брюдга. Арх., 1842—1847. 
II Б рю дг а [удар.?]. Сваха со сто
роны жениха. Шенк. Арх., 1878. 
♦ Сваха (крестная мать жениха). 
«Мы не кушать и пить сюды (в дом 
невесты) пришли, мы за делом сюды 
пришли, — заявляет многозначи
тельно крестная мать («брюдга»)». 
Арх., Изв. Арх. общ. изуч. русск. 
сев., 1910. ♦Крестная мать жениха 
на свадьбе. Арх., 1910. || Б р ю д г а. 
Сваха со стороны цевесты. Арх., 
1847. ♦Сваха (крестная мать или 
замужняя сестра невесты). «Под
венечная мать, подвенечная сватья, 
брюдга — сваха, обыкновенно кре
стная мать или замужняя сестра 
невесты, сопровождающая ее к вен
цу». Арх., Подвысоцкий. Олон.

2. Родственница жениха или не
весты на свадьбе. || Б р ю д г а. Род
ственница жениха на свадьбе. Кем. 
Арх., Дуров. ♦ Б р ю д г а. Сестра 
жениха. Брюдга на честь накупа- 
лася, Брюдга богом заклиналася, 
Брюдга братом похвалялася: Что 
не пьет да зелена вина, Не играт 
да костью, картами. Пудож. Олон., 
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Шейн.♦Брюдга и брюдга. 
«Сестра или другая какая-либо род
ственница, провожающая жениха 
к венцу». Олон., Куликовский. 
♦ Брюдга. Провожатая жениха. 
Олон., 1964. Брюдги на ногине ста
вятся, Со мной на речи не ладятся, 
К разговору не сдаваются И родней 
да не считаются. Олон., Рыбников. 
Брюдгам я княженецкиим Не клоню 
буйной головушки. Олон., Шайжин. 
ЦБрюдга [удар.?]. Женщина — 

участница свадьбы со стороны 
жениха. Олон., 1896. || Б р ю д г а. 
Девушка, провожающая невесту 
к венцу. Олон., 1885—1898.

3. Б р ю д г а. В свадебном обряде — 
посаженая мать. «На олонецкой 
свадьбе старые женщины, как бы 
посаженые матери на свадьбе. 
У жениха бывает две и три брюдги». 
Олон., Бурнашев.♦Б р ю д г а 
[удар.?]. Посаженая мать невесты. 
«Посаженая мать в г. Кеми, 1880— 
1890 гг., во время свадебных обря
дов заменяет невесте родную мать, 
занятую стряпней и приемом гостей». 
Кем. Арх., Верстков, 1901.

4. В свадебном обряде — женщина, 
которая готовит обед и топит баню. 
Помор., 1910.

— Др.-швед, brû^tugha— сватья от 
невесты.

БрЙ)ДГушка, и, ж. 1. Уменып.- 
ласк. к брюдга (в 1-м знач.). Это 
быть же дубового стола гостъицам, 
Молодого князя брюдгушкам. Ты 
как князю причитаешься: Тетушка ль 
добротушка Аль сестрица родимая? 
Повен., Олон., Рыбников.

2. Мн. Гости на свадьбе. Повен., 
Петрозав. Олон., Рыбников.

Брюжётка, и, ж. Браслет. Енот. 
Краснояр. Астрах., 1905—1921.

Брюза, ы [удар.?]. Цеп. Олон., 
Фасмер.

— Карел, b г i u z а (из рус. п р и у з).
1. Брюзгё, й, ж. 1. В свадебном 

обряде: сваха. Брюзга на честь на- 
купалася И хвалила мне, неволь
нице, Что млада сына отецкого. 
Олон., Агренева-Славянская.

2. Девушка, провожающая не
весту к венцу. Олон., 1885— 
1898.

3. В свадебном обряде — сестра 

или родственница тысяцкого. Пудож. 
Олон., 1915.

2. БрюзгЁ, й, м. и ж. 1. Ж*. 
Злая, неспокойная женщина. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849.

2. Часто плачущий больной ребе
нок, плакса. Никогда тебе умолку 
нет: все брюзжит эта брюзга. Раз
брюзжалась брюзга, благо матери 
нету. Мещов. Калуж., 1916.

3. Брезгливый, слишком разбор
чивый в еде и т. п., требователь
ный человек. Вят., 1907.

3. Брюзг&, й, ж. Ошейник у ло
шади с бубенцами и колокольчи
ками. Волк лаю не боится, да 
брюзги не любя. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Новорж. Твер.

БрюзгатУха, и, ж. Воркотня. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Брюзг^туша, и, м. и ж. 
[удар. так?]. То же, что брюзгун. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Брюзгйть, несов., перех. Учить 
урок. Осташк. Твер., 1855. «Твер
дить урок, протверживать ворча». 
Твер., Даль.

БрюЗГОТйтЬ, несов., перех. и 
неперех. Брюзжать. Даль [без указ, 
места].

Брюзгун, а, м. Человек, кото
рый часто ворчит; брюзга. Даль 
[безуказ. места]. Юрьев. Влад., 1910.

БрюзгУнчик, а, м. Железный 
колокольчик. Демян. Новг., 1851.

БрЙЭЗгушка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к 1. Брюзга (в 1-м знач.). 
То младого князя брюзгушки, Млады 
девушки-голубушки. Олон., Агренева- 
Славянская.

1. Брюзжать, зжу, зжйшь, 
несов., перех. и неперех. 1. Невнятно 
говорить. Пореч. Смол., 1914.

2. Неперех. Тихо, беспрестанно 
плакать. Мещов. Калуж., 1916.

3. Неотступно, назойливо просить 
о чем-либо (обычно о детях). С утра 
брюзжит, все уши обрюзжал. Шенк. 
Арх., 1885. Холмог. Арх., Мещов. 
Калуж. II «Почасту напоминать, на
доедать, докучать, приставать». 
Круглые сутки брюзжит в уши. 
Брюзжит, как муха в осень. Даль 
[без указ, места].

4. Бренчать, гудеть, звенеть. Ко
локольчик брюзжит. Даль [без указ. 



222 Брюзжать

места]. II Издавать звуки (о живот
ных, насекомых). Визжать (о поро
сятах). Мещов. Калуж., 1916. ♦Лаять 
(о собаке). Собака брюзжит. Город 
Мариинск Том., 1895—1896.♦О мухе. 
Муха брюзжит. Даль [без указ, 
места].

2. БРЮЗЖАТЬ, несов., неперех. 
Болезненно полнеть, опухать, оте
кать; брюзгнуть. Даль [без указ, 
места].

3. Брюзжать, зжу, зжйшь, 
несов., перех. и неперех. Брызгать. 
«Окоряй брюзжи мене — т. е. брызгай 
на меня». Урал., 1930.

БрюзжевёЛЬНИК, а, м. Тоже, 
что брозжевельник. Пск., 1904— 
1918.

Брюзжевбй, а я, бе. Работаю
щий много (часто за других). Я ж 
не брюзжевая, что буду за всех ра
ботать. Пореч. Смол., 1914.

БрюзлёН, а. м. Растение Evo- 
nymus verrucosus Scop., сем. бере
склетовых; бересклет бородавчатый. 
Орл., Анненков. — Доп. Название 
куста или дерева [какого?]. Жиздр. 
Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ. — Ср. 
Бружмёль (в 3-м знач.).

БрЙЭЗЛЫЙ, а я, ое. 1. Обрюзг
ший, обрюзглый (о человеке).Курск., 
1850. Трубч. Брян. ♦ Бранно. По от
ношению к любому человеку. Трубч. 
Брян., 1957.

2. Перезрелый, испорченный (об 
овощах). Курск., 1850.

БрЙ)ЗНуть, ну, нешь, несов., 
неперех. Плакать. Боров. Калуж., 
1910.

Брюк, а, м. Навозный жук. 
Белозер. Новг., 1898.

Брйжва, ы,ж.1.Репа.Краснотур. 
Свердл., 1964.

2. Свекла. Осташк. Твер., 1936.
3. «Земляная капуста». Нижегор. 

Матер. Срезневского, 1850.
4. Собир. Несъедобные ягоды 

желто-красного цвета, растущие на 
болотистых местах. Брюкву-mo люди 
не собирают. Махн., Коптел. 
Свердл., 1964.

— Дон. Брюква. «Ретист» [?]. 
Горбат. Нижегор., Нарбеков, 1854.

Брйжвеница, ы, ж. Каша 
из брюквы. У нас седни брюкве- 
ницу варили, приходи пробовать.

Кадн., Тотем., Вельск., Никол. 
Волог., 1902.

БрюквёННИК, а, м. Род ку
шанья [какого?]. Каляз. Твер.,
1904.

БрЙЖВОШНИК, а, м. Брюквен
ная ботва, брюквенный лист. Зап., 
Даль.

БрЙЭКЛа, ы, ж. Брюква. Кинеш. 
Костром., 1852. Костром., Калуж., 
Свердл. — Ср. Буква.

1. БрЙЭКНутЬ, ну, нешь, несов., 
неперех. 1. Мокнуть, намокать, раз
бухать в воде. Ряз., 1852.

2. Болезненно полнеть, опухать, 
отекать; брюзгнуть. Зап., Даль 
[с примеч.: «больше говорят об
рюзгнуть, на брюзгнуть»].

2. БрЙЭКНуть, н у, нешь, сов., 
перех. 1. Проворчать, пробормотать, 
буркнуть что-либо. Он брюкнул себе 
под нос. Тихв. Новг., Новоторж. 
Твер., 1852. Новг., Твер. Даль. 
♦ Сказать что-либо невнятно. Валд. 
Новг., Михайловский. || Тихо сказать 
что-либо. Осташк. Твер., 1895— 
1897.

БрЙЖОВНИК, а, м. Пирог с на
чинкой из пареной или печеной 
брюквы. Волог., Грязов. Волог., 
Баженов. Волог., 1852. А брюков- 
ника, поди, не сделала? Волог. Шенк. 
Арх. ♦Пирог с начинкой из репы 
или брюквы. Шенк. Арх., 1885. 
Шадр. Перм. — Доп. Кушанье из 
брюквы [какое?]. Белозер. Новг., 
Александров, 1898.

БрЙШОВНИЦа, ы, ж. 1. То же, 
что брюквеница. Волог., Баженов. 
Шенк. Арх., Шадр. Перм. || Каша 
из пареной репы, брюквы. Арх., 
1885. II Кушанье из брюквы, молока 
и яиц, приготовленных вместе. 
Пошех. Яросл., 1849.

2. Собир. Ботва, листья брюквы. 
Волог., Грязов. Волог., Баженов. 
Волог., 1852.

Брйжовничек, чка, м. 
Уменьш.-ласк. к брюковник. Волог., 
1852.

Брюл&, ы, ж. Нижняя губа. 
Черепов. Новг., 1910. — Ср. Брыла.

БрзЪли, мн. Слюни, текущие 
у детей, когда они плачут. Что 
бр1Ьли-то распустил? Онеж. Арх., 
1885.
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Брюмчёть, несов., неперех. Вор
чать, бормоча, выражать, недоволь
ство чем-либо. Боров. Новг., 1923— 
1928.

БрюнёЦ, нца, м. Ягода, плод 
можжевельника. Черепов. Новг.,
1922.

БрЙ)НИ, мн. [Слюни?] Никогда 
он [помор] не распустит бабьи брюни. 
Арх.,Шешенин, 1886. — Ср. Брюли.

Брй)НКа, и, ж. То же, что 
брюдга(в1-м знач.). Волхов. Новг., 
Полоцк., Смол., г. Северск Новг.- 
Черниг., Городок. Витеб., Ходаков
ский, 1820.

Брюнч£лка, и, ж. Игрушка 
крестьянских детей, представляю
щая собой ножную кость поросенка. 
Бурнашев [без указ, места]. — Ср. 
Буркало.

БрюНЧёТЬ, несов., неперех.
1. Издавать звуки, гудеть, жуж
жать. Как собрались все пчелки 
летать по зеленым лу гам, они стали 
летать, стали брюнчать. Самар., 
Садовников. Город Орел.

2. Брюзжать, ворчать. Перестань 
брюнчать-то! Пенз., 1920.

Брфньга, и, ж. 1. В свадебном 
обряде — крестная мать жениха. 
Петерб., 1865. Новг.

2. В свадебном обряде — девушка, 
которая сидит за столом рядом 
с женихом и вместе с ним едет за 
невестой. «Она должна брать с со
бой подушку, чтоб оберегать же
ниха, когда в него бросают по
дружки житом и рожыо при входе 
в избу невесты. На голове у брюньги 
венок из цветов или же из веток 
и бус». Ямб. Петерб., Иваниц
кая.

3. В свадебном обряде — женщина, 
чаще девушка, принимающая с ты
сяцким приданое у невесты. Наумов 
[без указ, места], 1874.

Брйэньгушка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к брюньга (в 1-м знач.). 
Брюньгушка, сядь, красавица, сядь! 
Новг., 1926.

Брйшюшка, и, ж. В свадебном 
обряде — сестра жениха. Садись, 
моя брюнюшка! Садись, молодая! 
У нас мыты лавочки, терты преле
сенки (свадебн. песня). Новг. Новг., 
Соловьев [с указанием, что слово 

это встречается в песне, которой 
встречают сестру жениха в доме 
невесты], 1901. Во пиру, во беседе 
Брюнюшка сидела, Шуба соболиная 
Плечи обломила, Шелковой платочек 
Головушку. клонит, Жемчужны се
режки Уши оттянули. Ленингр., 
Русск. нар. песни, 1950.

Брюеенка, и, ж., [удар.?].
Брусника. Кирил. Новг., 1897. — 
Ср. Б ру сена.

Брюс Лётки, мн. Обшлага 
у женской блузки, мужской ру
башки. Ирбит. Перм., 1930.

Брюснйца, ы, ж. Брусника. 
Кирил. Новг., 1898. — Ср. Б р у- 
с é н а.

Брюхами, нареч. Во время бе
ременности. Брюхами зубы болели. 
Как зачажелею, так болят. Тугар. 
Том., 1964.

Брюхёнить, ню, нишь, 
несов., неперех. Много есть. Твер., 
1852. «Набивать брюхо, жрать, об
жираться, есть много, уплетать, 
уписывать». Твер., Даль. — 
Ср. Б ряхбнить.

Брюх^СТЫЙ, а я, ое. Бодли
вый. И у соседей корова брюхастая, 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. — 
Ср. Б р у х а ч и й.

Брй>хаться, а юсь, а ешь с я 
и брюхёться, аюсь, аешься, 
несов. Бодаться (о животных). 
□ Брюхаться. Лунин. Пенз., 
1953. о Брюхаться. И старая 
корова брюхалась, И телка уже брю- 
хается. Усть-Лабин. Краснодар., 
1965. — Ср. Б рухтаться.

БрЙХХВа, ы, ж. Брюква. Холмог. 
Арх., 1907. Арх., Новг., Яросл., 
Вят. — Ср. Буква.

Брюхма, ы, ж. ]удар.?]. Брюква. 
Нижегор., 1850. — Ср. Буква.

Брюхмели [удар.?]. 1. Растение 
Evonymus europaeus L., сем. берес
клетовых; бересклет. Анненков [без 
указ, места].

2. Растение Evonymus latifolius 
Scop., сем. бересклетовых; бересклет 
бородавчатый. Анненков [без указ, 
места].

— Ср. Б р у ж м.ё л ь.
1. Брйэхнуть, ну, нешь, 

несов., неперех. То же, что 1. Брюк- 
нуть. Ряз., Даль.
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2. БрЙ)ХНуть, н у, нешь, сов., 
неперех. Провалиться в рыхлый 
снег, оступиться в грязь, канаву 
или жидкую трясину. Холмог. Арх., 
1907.

БрФхнуться, нусь, н ешься, 
несов. То же, что 1. Брюкнуть. Ряз., 
Даль.

БрЙ)ХО, а, ср. 1. Живот бере
менной женщины; беременность. 
Ну, сказал, первая вина прощается; 
подожду до другого брюха. Шенк. 
Арх., Афанасьев. Арх. Не пластай 
ты моих грудей белыих, Я тебе 
в этом брюхе принесу трех сынов, 
По коленушки в серебре, По локо
точки в золоте. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. К брюху сова кричит. 
Калуж. Если бы меня [Иван-царе
вич] взял бы, я родила три брюха 
по четверо (сказка). Б.-Болд. 
Горьк., Чернышев. «В тех же, ве
роятно, видах, чтоб за девушкой 
не оказалось „яровинки“, прибыли, 
„брюха или с готовым“, ныне даже 
спешат выдачей молодых еще очень 
девушек». Красноуфим. Перм., Тр. 
Перм. губ. уч. арх. комисс., 1913. 
Брюхо распухло. Перм. о Быть, хо
дить с брюхом. Быть беременной. 
Колда с брюхом-то, дак не нужно 
подымать тяжелого, а то не сносит. 
Ветл. Костром., 1898. Костром. 
Что ты, Авдотья, не с брюхом ли? 
Волог. Сев.-Двин. Наташка с брю
хом опять. Ленингр. Мне 43 года, 
16 раз с брюхом была, 18 робёнков 
выносила: двойни были два раза.
Новг., Киров., Барнаул. Его баба 
опять ходит с брюхом! Ну и плод- 
лива бабёнка: теперь она забрюха
тела пятнадцатым брюхом. Том. 
о В двух (трех и т. п.) брюхах. 
За две, три беременности. Я, гово
рит, ту возьму, которая в трех 
брюхах родит семь молодцов. Афа
насьев. Младшая сестра говорит: 
«Я бы в трех брюхах (за три раза 
беременности) родила трех сыновей» 
(сказка). Лодейноп. Ленингр., Он- 
чуков, 1928. о Понести (поносить) 
брюхо. Забеременеть, быть бере
менной. Уржум. Вят., 1897. Слу
жанка попробовала [рыбу], брюхо 
понесла. Белоэер. Новг., Соколовы. 
Колъкоё брюхо понесла? Который 

раз забеременела? Сев.-Двин. Иркут, 
о Прижить брюхо кому-либо. Сде
лать беременной кого-либо. Tffe- 
нилсё Федор-царевич; живет с ней 
год и прижил ей брюхо, она родила 
ему трех сыновей. Вельск. Арх., 
Смирнов, о Б рюхом крепкой быть. 
Хорошо переносить роды, быть здо
ровой после родов на вторые-третьи 
сутки и начинать работать. Уржум. 
Вят., 1897. Ачин. Енис.оБрюхо 
вздымает. О послеродовых сокраще
ниях матки (при различных ослож
нениях). Уржум. Вят., 1897. 
оБрюхо взнимать станет. О на
чале потуг при родах. Уржум. Вят.,
1897.

2. Мн. Внутренние органы живот
ного, человека. Никудышна силёшка, 
брюха вывалились. Оренб., 1960.

3. Выпуклость, горб, возвышен
ность, холм. Даль [без указ, места].

4. Перен. Нужда, потребность.
Ты оставь мне только хлеба, що 
в брюхе (для еды, чтобы сытым 
быть). Вельск. Арх., 1895. Хлеба 
с брюхо, денег с нужду, больше нам 
не надо. Царск. Петерб. Больше 
брюха не съешь (поговорка). Волог. 
Том. СО У кого-либо брюхо болит 
по ком-либо. Беспокоиться о ком- 
либо, волноваться за кого-либо. 
У бабки-то, поди, брюхо болит по 
робятам. Онеж. КАССР, 1931. Брю
хом захотеть. Очень сильно захо
теть чего-либо. «Брюхом захоте
лось — о причудливом и настойчивом 
желании». Даль [без указ, места]. 
Дома [хозяин]?—Дома барыня 
с печки упала, брюхом хрена захо
тела (в игре). Лаиш. Казан., 1891. 
Идти с одним брюхом (на промы
сел). Участвовать в артели (рыб
ной, охотничьей) только личным 
трудом, не вкладывая средств. 
Помор., 1885. Брюхо из семи овчин 
у кого-либо. О прожорливом, нена
сытном человеке. Разве его прокор
мишь, у него брюхо из семи овчин. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 
Bptôxo не пучит у кого-либо. О том, 
у кого нет совести, стыда. А ему 
чо — брюхо не пучит. Полев. 
Свердл., 1964.

Брюхо болен, а, м. Человек, 
страдающий болями в животе (от 
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обжорства, голода, недоедания 
и т. л.). Урал., 1953.

Брюховёя, ой, в знач. сущ. 
Пища, еда. Только и живет для 
брюховой. У нас брюховая не до
ходна: все недостатки да нехватки. 
Брюховйя-то нас уж больно заго
няет. Мы больше всего заботимся 
о брюховой. Ветл. Костром., 1910— 
1921.

Брюховёня, и, ж. 1. Брюхо, 
большое брюхо. Ну и брюховёня 
у тебя. Гляди, батюшко, брюхо- 
вёню-то растопырил. Ну, распустил 
свою брюховёню (много ест, пьет). 
Ветл. Костром., 1921 —1924.

,2. О женщине с большим живо
том, брюхом. Куда пошла, брюхо- 
веня? Ветл. Костром., 1910.

Брюховина, ы, ж. Кал, кото
рый выбрасывается из кишечника 
убитой скотины. Осташк.Твер., 1855.

Брюховйца, ы, ж. 1. Брюхо, 
живот. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Яросл. Набил брюховицу-то? 
Буйск. Костром., Покровский [с по
метой: «шутл.»\. Ветл. Костром. 
Иван., Гарелин [с пометой: 
«иногда»].

2. Потроха, требуха (животного), 
употребляемые в пищу. Нижегор., 
Даль. Ноел брюховйцы с квасом и 
сыт. Буйск. Костром. Костром., 
Иван., Волог. Поем, дяденька, брю- 
ховицы-то. Арх. Стряпала пирожки 
из брюховицы. Урал. ♦Кишки, же
лудок животного. «Рубленая и круто 
соленная говядина набивается в брю- 
ховицу и потом коптится». Симб., 
АГО.

3. Выделанная брюшина или мо
чевой пузырь животного, которые 
вставлялись в окна вместо стекла. 
«Интересно случайно уцелевшее во
локовое окно. По словам старожилов- 
тагильчан, волоковые окна еще 
в 30—40-х годах прошлого века были 
в Нижнем Тагиле явлением общим. 
Они затягивались „брюховицей“ 
(брюшиной или пузырем)». Нижи. 
Тагил. Урал, Крупянская, 1953.

БрюходУЙ, я, м. Пиво, полу
чаемое при вторичном наливе на 
одно и то же сусло; плохое пиво. 
Кадн., Волог. Волог., 1890. Вельск. 
Волог.

Брюхонить, ню, НИШЬ, 
несов., неперех. То же, что брюха- 
иить. Твер., Даль.

БрюхоНЯ, и, м. и ж. 1. Обжора. 
Твер., 1852. «Обжора, нёнасыть, 
объедала, пузан». Даль [без указ, 
места].

2. Женщина с большим животом, 
брюхом. Марья-брюхоня куда-то 
пошла. Ой, брюхбня-брюхбня. Ветл. 
Костром., 1910.

— Ср. Б р я х б н я.
Брюхёша, и, ж. Коровий же

лудок, употребляемый в пищу; 
рубец. Боров. Новг., 1923—1928. — 
Ср. Брушйна (в 1-м знач.).

БрюшбНЦО, а, ср. Живот. 
Кологр. Костром., 1896.— 
Ср. Брухо.

Брю шатка, и, ж. Растение 
Utricularia vulgaris L., сем. пузыр
чатковых; пузырчатка обыкновен
ная. Анненков [без указ, места].

1. Брюшйна, ы, ж. Выделан
ная внутренняя оболочка брюшной 
полости животных, вставлявшаяся 
в окна вместо стекла. «Внутренняя 
оболочка бычачьего желудка, кото
рая по отделению рубцов и ячеи
стых перепонок натягивается на 
оконную раму». Южн.-Сиб., Гуляев, 
1847. «Плена эта сквозит на свет, 
почему местами, в Сибири и на 
севере, делают брюшинные окон- 
чины». Даль. «Вместо стекла оконца 
затягивались слюдой или же брю
шиной». Тюмен., Зобнин. В окош
ках брюшины. В избе-mo темно. 
Барнаул. || Выделанный мочевой пу
зырь животного, который вставлялся 
в окна вместо стекла. Ср. Урал, 
1964. Когда брюшину вставляют, 
то бывает тепло, но свет через нее 
плохо проходит. Сузун. Новосиб.

— Ср. Брушйна (во 2-м знач.).
2. Брюшйна, ы, ж. 1. Живот.

У моего все у батюшки родимого Там 
была-mo все корова-то обжЬрчива; 
Она много пила да много ела тут — 
У ей скоро ведь брюшина-mo тут 
треснула. Мезен. Арх., Марков. 
Экую б рюш ину-то отростил! Волог., 
1902. И стала собака да кот эту 
рыбину есь. Кот начал есъ брюшину 
(брюхо), а собака ела с головы 
(сказка). Лодейноп. Олон., Ончуков. 
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Не останься чай, а лопни брюшина. 
Брюшйной лягнется на песок. Усть- 
Цилем. Арх. Брюшина не горшок, 
раздается на вершок. Онеж. КАССР. 
Ну, да теперь, что спина, то будет 
и брюшина! Кирил. Новг., Соко
ловы. ♦ Большой, толстый живот. 
Как сядет на полок, Так у ней брю
шина до самых колен сползает. 
Покр. Влад, [год и автор неиз
вестны]. Сухой был, а таперь така 
брюшина матеруща. Том., 1964. || 
Бранно. О человеке с большим жи
вотом. . Холмог. Арх., 1907. Кем. 
Арх., Вят. Шестерых притащила 
брюшина. Медян. Киров, о Брю
шина. Эка брюшина! Карпог. 
Арх., 1927.<>Толстая брюшина. 
Кирил. Новг., 1898.оБ р ю ш й н а 
лешачья! Слобод. Вят., 1881.оКи- 
ловатая брюшина. Зародился 
ершишко-плутишко, Худая голо- 
вушко, Шиловатый хвост, Слюно- 
ватый нос, Киловатая брюшина, 
Лихая образина. Афанасьев [без 
указ, места]. || О человеке, который 
много ест. Кем. Арх., 1929.

2. Живот беременной женщины. 
Холмог. Арх., 1907. Лодейноп. 
Олон.

3. Желудок. Волог., 1902. Старик 
завтра опять скажет: брюшину на
биваете. Усть-Цилем. Арх.

4. Требуха, потроха (животного), 
употребляемые в пищу. Холмог. 
Арх., 1907. ° Б р ю ш и н а. Карпог. 
Арх. ♦«Местами (Твер., Тамб.) брю
шиною зовут брюховину, говяжий 
рубец или требушину». Даль. 
♦ Внутренности животного, главным 
образом желудок. Иркут., 1929. || 
Рубец. Онеж. Арх., 1885. Шенк. 
Арх. Колым. Якут. ♦Говяжий ру
бец. Тамб., Вышневол. Твер., 1852. 
На закуску хорошо брюшина. 
Весьегон. Твер.

— Доп. Брюшина. Название 
озера по р. Келде в Каргоп. Арх., 
Томилов, 1928.

Брюшинённый, а я, ое. 
Брюшиненное окно. Окно, за
тянутое выделанной брюшиной. 
Ране окошки-то были брюшинённы — 
из брюшины. Мы к дяде пошли, 
а у его окошко брюшинённо. Я не I 

выбывала столь и смотрю. Ср. Урал, 
1964.

Брюшйнка, и, ж. 1. Живот. 
Как грянул Кострюка о сыру землю, 
Тут рубашка-mo треснула, И брю- 
шинка верёснула. Каргоп. Олон., 
Гильфердинг.

2. Желудок. Новая новинка на 
старую брюшинку! (поговорка; го
ворят, когда едят какое-либо ку
шанье первый раз в году). Волог., 
Г’рязов. Волог., Обнорский.

3. Выделанный мочевой пузырь 
животного (изредка тонкая кожа), 
вставлявшийся в окно вместо стекла. 
Ежели окошко не так высоко, дак 
собака вырвет брюшинку-то. Коптел. 
Сверд., 1964.

БрюшЙННИК, а, м. Человек 
с большим животом, толстобрюхий 
человек. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Яросл. Еще не жаль мне тебя, 
князя, со княгиною, Еще не жаль 
мне бояринов да брюшйнников. 
Беломор., Марков.

Брюшйнный, ая, ое.оБрю- 
шйнное масло. Коровье масло, 
налитое вместо посуды в говяжью 
брюшину, пузырь, кишки и т. п. 
Вост.-Сиб., 1854. «Брюшинноемасло, 
кутырное, коровье масло, наливае
мое для развоза в кутыри». Сиб., 
Даль.оБ р ю ш й н н ы е окна, окон
ницы и т. п. а) Окна, затянутые 
выделанной коровьей брюшиной. 
Неведомо кем выдрали у избы из 
ставней брюшинные оконницы. Том., 
1800. Южн.-Сиб. «Живут новоселы 
(около ст. Максимиха) бедно, в ма
леньких избах с брюшинными 
окнами. . Всюду виднеются (на 
оз. Котокель) новые, еще только 
вчерне законченные избы, очень 
много совсем жалких крошечных 
домиков, всюду брюшинные окна». 
Вост.-Сиб., Станиловский. Где око- 
ненки брюшинны, тут и жители 
кручинны: где оконницы стеклянны, 
тут и жители ветляны. Сиб., Се
вер., Даль. Брюшинные оконницы 
горазно лутше к зиме, а от стек
лянных дак мокра не оберешься 
о всяку пору; а от брюшинных ме
лось, а то сухохонъки окна. Только 
весной, как солнышко зачнет обо
гревать, знай убирай их, а то чуть 
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пригреет, и лопнут, В иной раз 
треснет, ровно из ружья выпалит, 
налй испугаться. Перм. б) Окна, 
затянутые пузырем. Забайк., Якут.,
1854.

БрюшЙСТЫЙ, а я, ое. С боль
шим животом, пузатый (о человеке). 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Олон. || 
Округлый, выпуклый, пузатый 
(о вещи). Брюшйстпая склянка. Даль 
[без указ, места].

Брйнпка, и, ж. Икра ноги у че
ловека. Мещов. Калуж., 1892. Боров. 
Калуж.

Брйлпко, а и брюшкО, а, 
ср. 1. Брюшко. То же, что 
брюшка. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Соликам. Перм.

2. Брюшко. Мягкая оконеч
ность пальца с внутренней стороны 
руки, подушечка. Сольвыч. Волсг., 
1883-1889.

3. Брюшко [удар.?]. Нижняя, 
тыльная сторона листьев у расте
ний. [Бархатник] идет от порезу, 
лист прикладывают брюшком (ниж
ней стороной). Нижнеуд. Иркут., 
Виноградов.

4. Брюшко [удар.?|. Средняя 
часть ткацкого челнока, куда встав
ляется цилиндрик с намотанной 
нитью утка. Медын. Калуж., 1879.

5. Брюшко. «Большой сычуг». 
Пск., Жемчужин, 1897.

Брйнпник, а и брюшнйк, 
а, м. 1. Жилет. Пск., 1904—1918.

2. Брюшнйк. Набрюшники, по
вязки на живот. Даль |без указ, 
места].

— Доп. Брюшнйк и. [Знач.?]. 
Ветл. Костром., Марков, 1930.

1. Брюшнйца, ы, ж. 1. То же, 
что брюсница. Орл. Вят., 1896. 
Медян. Киров.

2. Растение Linnaea borealis 
Cron., сем. жимолостных; линнея 
северная. Вят., Анненков.

2. Брюшнйца, ы, ж. Воспа
ление брюшины, перитонит. Даль 
[без указ, места].

БрюшнйШКО, а, ср. Уменьш.- 
пренебреж. к брюшко (желудок). 
Когда брюшнйшко расстроится, 
поят квасцами. Нижнеуд. Иркут., 
Виноградов, 1926. II Живот у детей. 
Волог., Грязов. Волог., 1898,

БрЙЭШНО, а и брюшнб, а, ср. 
То же, что брюхоша. Великолукск., 
Опоч. Пск., 1852. «Большой желу
док жвачных животных, кутырь, 
требуха, требушина, требушинник, 
рубец; за ним следует рукав, там 
листовик, перебериха, книжка; по
следний сычуг, литова, где пища 
переваривается до конца». Пск., 
Даль.

Брюшнбй, а я, бе. о Б рюш- 
нбй завал. Запор. Дон., 1929. 
оБ рюшная трава. Род травы 
[какой?]. Кири л. Новг., 1898.

вряд, а и у, м. 1. Ивняк. Кинеш. 
Костром., 1897. — Ср. 1. Бред.

2. Ивовая кора. Вот бряду возил, 
набрал, продал. Демян. Новг., Ере
мин, 1936.

БряднЙК, а, м. 1. Ива. Переясл. 
Влад., 1920.

2. Ивняк. Кинеш. Костром., 1897.
Брядь, и, ж. Собир. Колосья 

снопа. Валд. Новг., Доброписцева.— 
Ср. 2. Бред.

Брязг, а, м. Звонкий стук, бряк; 
резкий говор. Даль [без указ, места].

Брйзга, и и брязгё, й, м. и ж.
1. Вздорный, ворчливый человек; 
брюзга, о Б р я з г а. Волог., Баже
нов. Сев.-Двин., 1928. ° Б р я з г а. 
Казан., 1852. ♦Брязг а [удар.?]. 
Бранчливый человек. Тул., 1861. — 
Ср. Б ре зга (во 2-м знач.).

2. Брязга. Человек, плохо ве
дущий себя в пьяном виде. 
Петрозав. Олон., 1918.

3. Брязга. Сплетник, болтун. 
Олон., 1885—1898.

4. Брязг а. Тот, кто имеет при
вычку постоянно просить что- 
нибудь; попрошайка. Олон., 1885—
1898.

Брйзгалы и брязгалы, мн.
1. Брязгалы. «Искры, брызги, 
осколки; крохи, укрухи, черепья, 
иверни». Влад., Даль.

2. Сплетни, сиоры, дрязги, 
о Брязгалы. Она путается во 
всяки брязгалы. Влад., 1853. ° Б р я з- 
галы. Влад., Даль.

1. Брйзгать, а ю, аешь, 
несов.', брйзнуть, ну, нешь, сов.; 
перех. и неперех. Брызгать; брыз
гая, пачкать что-либо. Щё ты бряз- 
гаешь грязью? Балахон был белехо
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нек, а ты смотри, как забрызгал. 
Тихв. Новг., Симб., Новоторж. 
Твер., 1852. Новг., Твер.

2. Брйзгать, а ю, аешь, несов.; 
брйзнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Бренчать, брякать, 
стучать. Ворон., Даль. Юго-Вост.
♦ Бренчать, звенеть. Вартники бряз- 
гали, чтоб не спали. Себеж. 
Великолукск., 1951.♦Брякать. Бряз- 
нул пару раз и пошел. Хто там 
дверям брязгает. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Не брязгай щё минуту, голова 
от тебя разболелась. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. — Ср. Б ря зготать.

2. Перех. Бить по лицу. Пьяница 
только что хотел ругать меня, 
а я как брязну его в рожу-ту, так 
он и замолчал. Влад., 1847—1848. 
Симб. А я в тую воду-бруду По ко
лени увязну, А я ж тую б. . . раз
лучницу По личине брязну. Смол. 
«Бить, хлестать, особенно по щеке, 
оплеушить, заушать». Симб., Даль.
♦ Брязнуть. «Без разбора уда
рить». Я те так возьму и брязну 
в харю-mo. Княгин. Нижегор., 
Бутурлин.

Брйзгаться, а ю с ь, а ешь с я, 
несов. 1. Брызгаться; брызгаясь, 
пачкаться. Валд. Новг., Добро- 
писцева. Новг., Даль. ♦ Возиться, 
играть в воде, брызгаться, пле
скаться. Свердл., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «экспрессивно»], 1964. || 
Мазаться, пачкаться. Слов. карт. 
ИРЯЗ [без указ, места].

2. Долго заниматься каким-либо 
делом, работой, возиться. Гадышев- 
ские девчонки Двое брязгались 
в квашни, А заморински ребята По
смотрели и ушли. Валд. Новг., 
Феноменов. ♦Долго мыть полы. 
Твер. [год и автор неизвестны].

БрАзги, брязг, мн. Наговоры, 
сплетни, дрязги. Слов. Акад. 1847. 
Даль [без указ, места]. Валд. 
Новг., Михайловский. Ходит по 
гостям да все семейные брязги расска
зывает. Покр. Влад. — Ср. Б р é з г и.

Брязгот£ть, г о ч у, г 6 ч е ш ь, 
несов., неперех. Брякать. Ён там 
брязгочет и брязгочет целый день, 
все свой лисапет поправляет. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Что ты 
дверям брязгаешъ, брязгочешъ, спать 

не даешь. Прейл. Латв. ССР. — 
Ср. 2. Брязгать (в 1-м знач.).

Брязготёнь, тнй, ж. Звуки, 
шум от бряканья. На улице у нас 
целый день стукатен-ь да брязготёнь. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Идет бряз
готёнь, так прядут сонапряхи, 
только брязготень. Прейл. 
Латв. ССР. Така брязготёнь пошла, 
уши закрывай. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР.

БрязготУшка, и, ж. Побря
кушка, погремушка. Брязгоча и 
брязгоча своей брязготушкой. Йонав. 
Лит. ССР, 1963. Положи свою бряз- 
готушку. Прейл. Латв. ССР.

БрязгУля, и, м. ИЖ. 1. Тот, 
кто любит возиться в грязи. Валд. 
Новг., Михайловский.

2. Тот, кто неискусно, плохо де
лает что-либо. Валд. Новг., Михай
ловский.

БряЗЖ&ТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Говорить пустяки, бол
тать; сплетничать. Олон., 1885— 
1898.

2. Неперех. Попрошайничать. 
Олон., 1885—1898.

3. Неперех. Надоедать. Олон., 
Барсов. II Докучать просьбами. 
Север., Барсов.

БрАзже. «День перенесения 
в Константинополь иконы неруко
творного образа господня (16 ав
густа)». Пореч. Смол., Доброволь
ский, 1914.

1. БрАзнуть. См. 1. Бряз- 
г а т ь.

2. БрАзнуть. См. 2. Бряз
гать.

БрАка, и, ж. «Слово, связан
ное по значению со словом брен
чать». Карпог. Арх., Томилов, 
1928.Брйкалка, и, м. и ж. 1. Ка
кой-либо предмет, которым сту
чат, брякают. Убери ты от его 
брякалку. Вон каку брякалку ку
пили ей. Ново-Лялин. Свердл., 
1964.

2. Деревянная колотушка, кото
рой «брякали» ночные сторожа, 
давая знать, что они бодрствуют. 
Вечером сторож ходит с брякал- 
кой. По деревне человек ходил и 
брякал в брякушку, где чтобы что 
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не получилось. Сухолож., Верхне- 
Тавд. Свердл., 1964;

3. Колокольчик (или другой ме
таллический предмет, издающий 
звон) в упряжке. Белы-mo уехали, 
брякалку изладили. Слободо-Турин. 
Свердл., 1964.

4. О женщине, говорящей грубо, 
неразборчиво. Ну, что, брякалка, 
куда ходила? Говоришь, как сту
чат, брякалка, набрякала на свою 
голову. Ветл. Костром., 1910— 
1912.

5. М. и ж. О человеке, посто
янно болтающем вздор, пустяки. 
Ну, брякалка, набрякался? Эй ты, 
брякалка, полно брякать-то. Ветл. 
Костром. ? 1910—1913.

6. М. и ж. О человеке, говоря
щем без умолку. Эх, ты, брякалка. 
Нижне-Уфал., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «неодобр.»], 1964.

БрАкалки, мн. То, что бря
кает, стучит (обычно о цепе). Ир
кут., Прогр. № 142.

Брйкало, а, м. и ж. Болтун. 
Амур., 1913—1914.♦Человек, говоря
щий без умолку. Моя соседка — бря
кало. Ср. Урал, Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «неодобр.»], 1964.

Брйкать, а ю, а ешь, несов.', 
брякнуть, ну, нешь, сов.\ пе
рех. и неперех. 1. Сов. Ударить, 
стукнуть по чему-либо, кого-либо. 
Уж я ж его и брякнул в ухо-то. 
Иск., Осташк. Твер., 1855. Ка
луж., Арх. Подошел к саням и 
брякнул по ступе так сильно, что 
ступа прискочила, ударилась в верх 
стропила. Он как брякнет его по 
харе! Волог. Олон., Костром. 
Брякнул кулаком, палкой. Вят. 
Урал.

2. Сов., неперех. Утомившись, 
устав, свалиться с ног, лечь. При
шел с работы да и брякнул сразу 
спать. Вытегор. Олон., 1891.

3. Говорить грубо, громко, не
чисто, неразборчиво. Что вы тут 
брякаете? Ветл. Костром., 1910.

4. Говорить пустое, вздор; бол
тать. Что вы тут брякаете, пу- 
стобряшинцы? Устали брякать-то? 
Ветл. Костром., 1906—1913. Ср. 
Урал, Слов. Ср. Урала [с пометой: 
«эксп рессивно»]. || Врать. Будет уж 

тебе брякать-то, чо не следоват. 
Гарин. Свердл., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «экспрессивно»], 1964. 
оэБрйкать языком. Болтать, сплет
ничать, лгать. Только и знать, 
что языком брякать. Полев. Свердл., 
Слов. Ср. Урала [с пометой: 
«экспрессивно»], 1964.

Брйкаться, аюсь, а ешься, 
несов. Стучать, бренчать, брякать 
чем-либо, во что-либо. Он стук
нулся, брякался во колечко, Мое 
возрадовалося сердечко — мой милый 
идет. Олон., Соболевский. Да за
ходит бы он да на крылечико, Кабы 
брякался он да во колечко, Да вы
ходит Настасья дочь Калашница, 
Отпирала она да двери напету. 
Печор. Арх., Ончуков. Миленький, 
не стукайся, Хорошенький, не бря
кайся (частушка). Рост. Яросл., 
Копаневич. Он и стукался, Он и 
брякался У честной вдовы Под око
шечком (песня). Южно-Сиб., Гу
ляев.

1. Брйкнуть. См. Брякать.
2. Брйкнуть, нет, несов., не

перех. Пропитываться влагой, на
мокать, цабрякать. Иск., Смол. 
Смол., Копаневич. Бочка в са
жалке брякнет. Йонав. Лит. ССР. 
Дошчан стоит в воды и брякнет. 
Прейл. Латв. ССР. Пусть посуда 
в озере брякне. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР.

Бряковатый, а я, ое. Болтли
вый; лживый. Нонешний народец: 
молодой — лукавый, Молодой — лу
кавый, старый — бряковатый! Че
репов. Новг., Соболевский.

БрЯКбННИК, а, м. Колоколь
чик, который вешается на шею 
лошадям и коровам, когда они па
сутся в лесу. Ср. Урал, 1964.

БряконУть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. Издать, произ
вести стук, брякнуть. Холмог. 
Арх., 1907. Онеж. КАССР. — Ср. 
Б р е к о н у т ь.

БрякбНЧИК, а, м. То же, что 
бряконник. Ср. Урал, 1964.

БряКОТ&ТЬ, кочу, кбч ешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Зве
неть, бренчать, стучать чем-либо, 
во что-либо. Пск., Осташк, Твер.,
1855. Купи, тятя, серепок С золо
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тым колечком; Пойду жать и бря- 
котатъ, Накошу молечков. Пск. 
Что у тебя в шелгунй брякоче? 
Луж. Петерб. Дзень, дзень На пет
ров день, Стукочет, брякочет, 
А к зиме с поля уходит (загадка: 
косу точат). Садовников. Повг., 
Арх. «Брякать, стучать, греметь 
продолжительно и в несколько 
рук». Арх., Даль. — Ср. Б р е к о- 
т а т ь.

2. Говорить о пустяках, болтать. 
Кологр. Костром., 1896. Бряко- 
тали все пустяки. Ветл. Костром.

Брякотаться, кочусь, кб- 
ч е ш ь ся, несов. Стучаться (в дверь, 
ворота и т. п.). Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Арх.— Ср. Б р е к о- 
таться.

Брякотёлка, и, м. и ж. То 
же, что брякоток (во 2-м знач.). 
Вот брякотёлка-то, другой не 
найти такой! Вят., 1903.

БрякотёНЬ. Бренчанье, бря
канье. Боров. Новг., 1'арновский, 
1923—1928. — Ср. Брекотёнь.

БряКОТЙТЬ, несов., неперех. 
То же, что брякотать (в 1-м знач.). 
Волог., Грязов. Волог., 1898.

Брякотнй, й, ж. Стук, шум, 
бряканье. Даль [без указ, места]. 
«Стук, например, от топота лоша
дей». Тобол., Тюмен., 1899. Дро
жат окошки, така брякотня идет. 
Забрякает чё-ниб.удь, вот и бря
котня. Верхне-Кет., Колпаш. Том.

Брякотёк, тка, м. 1. То же, 
что брякотня. Тихв. Новг., 1852. 
Олени побежали, только брякоток 
стоит по лесу. «Когда стадо оленей 
испуганное бежит лесом, то от 
столкновения их рогов раздается 
стук, усиленный эхом». Никол. 
Волог., Паули. Волог. В колидоре 
солдат настановили, солдат подле 
солдата, ружье подле ружья — 
только брякоток идет. Онеж. Арх., 
Смирнов. Только брякоток стоит. 
Гарин. Свердл., Нижне-Тавд. Тю
мен. — Ср. Б рекотб к (в 1-м 
знач.).

2. О том, кто без умолку гово
рит. Вят., 1903.

БрякотёЧКИ, мн. Бубенцы 
в конной упряжи, Вязем, Смол., 
1927.

БрякотУн, а, м. 1. Тот, кто 
стучит, бренчит, брякает. Новг., 
Арх. [?], Даль.

2. Врун, пустомеля. Новг., 
Арх. [?], Даль.

БрякотУха, и, ж. Название 
урочища. Никол. Волог., 1904.

БрякотУша, и, м. и ж. 1. 
Тот, кто стучит, бренчит, брякает. 
Новг., Арх. [?], Даль.

2. Врун, врунья; пустомеля. 
Новг., Арх. [?], Даль.

БрякотУшка, и, ж. 1. То, 
что бренчит, брякает. Боров. 
Новг., 1923—1928.

2. Род барабана (доска с верев
кой, надеваемой на шею); произ
водя шум ударами палочек по 
доске, пастух собирает стадо. Иван 
сёдни забыл брякотушку-то, видно; 
так идёт. Нюкс. Волог., 1956.

3. Мн. О металлических день
гах. Волог., 1898.

БрякУлька, и, ж. Погре
мушка. Южн.-Сиб., 1847.

БрякунёЦ, нца, м. 1. Мед
ная бляха с кольцом, прикрепляв
шаяся к верхней части хомута; во 
время езды кольцо звенело, падая 
на бляху. Южн.-Сиб., 1848. Сиб. || 
Мн. Бубенчики, колокольчики, 
которые укреплялись на особом 
кожаном ошейнике, надеваемом на 
шею лошади при праздничных вы
ездах. Тобол., Тюмен., 1899. Шлею 
с медными бляхами завел, дугу 
расписную, брякунцы. Раньше часто 
лошадям колокольчики медные при
вязывали, их все брякунцам звали. 
Свердл.

2. Растение Silene inflata Smith., 
сем. гвоздичных; смолевка широ
колистная, смолевка-хлопушка. Ни
жегор., Анненков [с примеч.: «на
звание, общее у этого растения 
с Rhinanthus, происшедшее, веро
ятно, оттого, что оба растения при 
созревании шумят своими засох
шими цветами»].

БрякунёК, нк а, м. Бренча
щий, звенящий камешек. «Собира
ют в поле „камешки-брякунки“, 
т. е. такие, в которых, . .если 
разбить, внутри пустота, а в пей 
камешек». Черепов, Новг., Гера^ 
симов, 1910.
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Брякучка, и, ж. Женщина, 
имеющая привычку ворчать и бра
ниться без причины (обычно ста
руха или торговка). Город Самара, 
1854.

Брйкушка, и, ж. То же, что 
брякалка (во 2-м знач.). По де
ревне человек ходил и брякал в 
брякушку, где чтобы что не полу
чилось. Сухолож. Свердл., 1964.

Брйнка, и, ж. 1. Плуг. Демян. 
Новг., Осташк. Твер., 1936.

2. То же, что бренька. Пск., 
1912-1914.
Брйнчать, нчу, нчишь и 

брянчать, и ч у, пчйшь; не
сов., перех. и неперех. 1. Брян
чать. Бренчать. Брянчать по 
струнам. Даль [без указ, места]. 
Брянчу да брянчу. Юрьев. Вл<ад.,
1910.

2. Брйнчать. Настойчиво про
сить что-либо. Карпог. Арх., 1928.

Брянчивый, а я, ое [удар.?], 
Любящий поговорить, поболтать, 
разговорчивый. За ветром в поле 
не угоняешься, а с брянчивой ку
мою не напрощаешься (пословица). 
Кем. Арх., 1879.

Брянчйха, и, ж. В загадке: 
Четыре стучихи, Четыре брянчихи, 
Два богомола, Один вихляй (ноги, 
соски, рога и хвост коровы). Пет
розав. Олон., Петров, 1860.

Брйпсаться, аюсь, а ешь
ся, несов. Пачкаться. Олон., Ку
ликовский, 1885—1898.

Бряскотйть, о ч у, б ч е ш ь, 
несов., неперех. Звенеть, бренчать. 
Ах, ки воротикам молодец прихо
дить, колечком бряскочить (песня). 
Смол., Добровольский, 1903. Брян.

Брять, несов., перех. Много, не 
в меру есть; жрать. Богород. 
Моск., Терихов, 1912.

Брйузя [?], и, м. и ж. Брюзга, 
ворчун. Казан., Матер. Срезнев
ского, 1847.

Бряхлб, а, ср. Старые, негод
ные вещи, старьё, барахло. Ён 
там всякое бряхло на базаре про- 
даё. Йонав. Лит. ССР, 1963. Выне
сите. это бряхло. Ну на что это 
бряхло. Прейл. Латв. ССР.

БряХОНИТЬ, ню, нйшь, ве
сов., неперех.Многоесть. Твер., 1852.

Бряхбня, и, м. и ж. То же, 
что брюхоня. Твер., 1852.

Бряхучка, й, ж. [удар. так?]. 
То же, что брякучка. Город Са
мара, 1854.

БряхучнЙ, й, ж. То же, что 
брякучка. Город Самара, 1854.

Бряхушка, и, ж. То же, что 
брякучка. Город Самара, 1854.

БрЙЦКИЙ, а я, о е. Издающий 
резкий звук (о предметах). Бряц- 
кие сапоги. Ср. Урал, 1964.

БряЧ^ТЬ, чу, чйшь, несов., 
перех. и неперех. 1. Брякать, звя
кать, стучать чем-либо, во что- 
либо. Слов. Акад. 1847. Золотым 
ключом брячала. Тихв. Новг., 1853. 
Дуня у чужих ворот стоит, Ду
нюшка колечушком брячит, Ду
нюшка Иванушку манит. Соболев
ский [без указ, места]. «Брякать, 
звякать, звенеть, брезжать, звонко 
стучать, производить шум с верез
гом, отрывистым звоном». Даль 
[без указ, места].<>Стучать-б р я- 
чать. Он стучит-брячит вор-раз
бойник во калитку-ворота: отпи
рай, жена-ка, ты ворота, пущай 
молодца на двор/ Мензел. Уфим., 
Соболевский. — Ср. Бречать, 
Брынчать, Брянчать.

2. Громко говорить, кричать. 
Я ему брячал. Ирбит. Перм., 1852. 
Перм., Тюмен.

БрЙШИТЬ, шу, шишь, весов., 
перех. и неперех. Делать что-либо, 
работать. Что ты не бряшишъ се
годня? Черепов. Новг., 1910.

Брйшничать, а ю, а ешь, 
весов., неперех. Ужинать. Онеж. 
Арх., 1885.

БрЙЩИТЬ, щу, щишь, несов., 
неперех. Быть в состоянии ходить, 
держаться на ногах, двигаться 
(о слабом, больном и т. п. чело
веке). Ребенок чуть брящит— т. е. 
еле держится от сонливости. Чело
век чуть брящит от усталости. 
Балд. Новг., 1897. У тебя старуха 
еще брящит? Солецк. Новг. Она 
еле брящит, а ходит. Волхов. Ле
нингр.

Буба, ы, ж. 1. Желвак, ушиб, 
опухоль, болячка. Южн., Даль 
[с примеч.: «более детск.»].
Орл.
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2. Пряник, бублик. Купила себе 
бубу; ешь — вкусный. Врае. Брян., 
1961.

3. Ягода; горошина. Йонав. 
Лит. ССР, Немченко [с пометой: 
«детск.ъ], 1961.° Собир. Ягоды; го
рох. Пойдем в лес бубу собирать. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Кто тут 
бубы насыпал? Йонав. Лит. ССР. 
Гляди, Надя, мама бубу принесла. 
Прейл. Латв. ССР. — Ср. Бубка.

Бубёк, а, м. Головастик. Пет
розав. Олон., 1898.

Бубаки и бубакй, мн. 1. 
Б убаки. Букашки (мухи, жуки). 
Олон., 1885—1898.

2. Б убаки. Червяки («веро
ятно, личинки бабочек»), живущие 
в воде под камнями; служат на
садкой на удочку при уженье 
рыбы. Петрозав. Олон., Федорков, 
1918. о Б у б а к й. Петрозав. Олон., 
1898.

— Ср. 2. Бука н.
Бубанёть, ню, нишь, несов., 

неперех. Шумно, громко говорить 
(о множестве голосов). Слышу, на 
улице бубанят. Обоян. Курск., 
1858. Курск.

БубёНИТЬ, несов., неперех. 
Шумно говорить, горланить. Курск., 
Даль.

Бубарица, ьт, ж. [удар.?]. 
Жук. Петрозав. Олон., 1896.

Бубёрка, и, ж. Небольшое 
жесткокрылое насекомое, букашка. 
Олон., 1856. ♦Жук (по преимуще
ству навозный). Мишка! А, Митка! 
Бубарка-то! Уу. Петрозав. Олон.,
1896. Повен. Олон. ♦«Род насеко
мого». Кем. Арх., Прогр. № 15, 
1910.

Бубёрочка, и, ж. «Ласкатель
ное слово». Кем. Арх., Шешенин, 
1853.

Бубёстик, а, м. Крестьянское 
прозвище [какое?]. Бубастик и го
ловастик — прозвища двух братьев. 
Дмитров. Орл., Добровольский, 
1898.

Бубётик, а, м. Крестьянское 
прозвище [какое?]. Дмитров. Орл., 
Добровольский, 1905.

Бубёшка, и, ж. Плод карто
феля с семенами, вырастающий на 
стеблях после цветения. У нас бу- 

башкам зовут эти балаболки-те 
на картошке. Нижне-Тавд. Тю
мен., 1964. — Ср. Б а б б ш к а (в 4-м 
знач.), Бомбочка.

Бубен, б на, м. 1. Барабан. 
В бубны ударили, и солдаты по
шли. Мещов. Калуж., 1897. Ста
рик пришел на постоялый двор, 
отдал хозяину три бубна и гово
рить: на, прибери мои три бубна 
(сказка). Мещов. Калуж., Черны
шев. Буйск. Костром, о В сравп. 
У его как бубен голова-то: чисто 
теленок облизал. Мещов. Калуж., 
1902. Вона как наелся; брюхо-то 
ровно бубен. Буйск. Костром.,
1897.

2. Круглый лубочный короб с 
кожаным дном. Насыпь кукурузы 
в бубен. Гребен. Терек., 1902.

3. Подушка для плетения кру
жев. Ветл. Нижегор., 1861.

4. О человеке, слишком много 
говорящем; о болтуне. Обоян. 
Курск., 1859.

5. О человеке ободранном, обо
рванном, дошедшем до нищенства. 
Гол как бубен. Слов. Акад. 1847 
[с примеч.: «в просто речии»\. Яко 
бубен, яко грек, яко промотавшись 
(поговорка). Город Самара, 1854. 
Тяжбу завел — стал как бубен гол 
(пословица). Сам наг пойду, а тебя 
как бубна пущу. Даль, Послови
цы.— Доп. В считалке: Бубен, 
Лубен! Сядь на бочку, Продай 
свою дочку. Pv3. Моск., Брехов, 
1853.

— Ср. Б у б е н ь.
БубенёТИТЬ, тишь, несов., 

перех. и неперех. Бить, колотить, 
сечь. Оренб., Даль. — Ср. Б у бе
те нить (в 1-м знач.).

БубёНИСТЫЙ, а я, ое. 1. Важ
ный, чванный. Порх. Пск., 1855. 
Новоржев. Пск.

2. Сердитый, капризный. Порх. 
Пск., 1855.

БубёНИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Бить, 
колотить. Новорж., Порх. Пск., 
1855. Перм.

2. Звонить в колокола. Нижне
дев. Ворон., 1848. Ворон.

3. Говорить, разговаривать. Не 
бубёнь (не говори). Мещов. Калуж.,
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1910. II Разглашать, рассказывать 
что-либо. Он везде об нем бубенит. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой: 
«в просторечии»]. Даль [без указ, 
места].

4. Не работать, лодырничать. 
Новорж. Пск., 1858.

Бубенё, а, ср. 1. Круглый, 
больших размеров бубенчик. Уг
лич. Яросл., 1926. Кашин. Твер.

2. Коровье б у б е н б. О чело
веке, любящем много говорить по 
пустякам, пустозвоне. Кашин. 
Твер., 1902.

Бубёнце, а, ср. Медный коло
кольчик, который вешают на дугу 
при езде или на шею пасущейся 
лошади, чтобы слышать, где она 
ходит. Корч. Твер., 1900.

БубёНЧИК, а, м. 1. Растение 
Campanula L., сем. колокольчи
ковых; колокольчик. Хороши тем
но-голубые бубенчики. Город Вет
луга Костром., 1914.

2. Мн. Растение Trollius L., 
сем. лютиковых; купальница. Сред
няя полоса России, Русск. энц.
1911. ♦Растение Trollius europaeus 
L., сем. лютиковых; купальница 
европейская. Даль [без указ, ме
ста]. о Б у б é н ч и к и, мн. Твер., 
Вят.,1869. ♦ Мн. Растение Trollius 
asiaticus L., сем. лютиковых; ку
пальница азиатская, огоньки. Куз
нец. Том., 1928.

3. Ми. Растение Ranunculus ро- 
lyanthemus L., сем. лютиковых; 
лютик многоцветный. Яросл., Ан
ненков.

4. Бубенчик и желтые. Расте
ние Nuphar luteum Smith., сем. 
кувшинковых; кувшинка желтая. 
Калуж., Анненков.

5. Растение Geum L., сем. розан- 
ных; гравилат. Яросл., Сиб., 1911.

6. Растение Iris sibirica L., сем. 
касатиковых; касатик сибирский. 
Сев.-вост. Россия, 1911.

7. Растение Gnaphalium silvati- 
cum L., сем. сложноцветных; суше
ница лесная. Новг., 1911.

— Доп. Бубенчики. Из назва
ний трав и цветов. Зубц. Твер., 
Рахманина, 1897.

Бубёнчики, о в, мн. Лепешки 
из кислого теста. Прон. Ряз., 1962.

Бубень, б н я и бубёнь, б н я, 
м. 1. Бубень. Колокольчик, при
вязываемый лошадям на шею. Петро
зав. Олон., 1896.

2. Бубни. Бубенчики в упряжи. 
Бобр. Ворон., Еремин, 1927.

3. Бубёнь. То же, что бубен 
(в 3-м знач.). Бубёнь был да ко
клюшки. Вилегод. Арх., 1957.

4. Бубень. Кочан капусты. 
Ростов. Яросл., 1902.

5. Бубёнь. Глава, маковка 
церкви. Нижнедев. Ворон., 1906.

6. Бубень. То же, что бубен 
(в 5-м знач.). Гол как бубень. 
Проигрались, прожились, как бубни. 
Тотем. Волог., Андреев.

7. Бубень. О толстом ленивом 
человеке. Яросл., 1852. ♦ «Тучный 
лентяй, прихлебатель, тунеяд[ец]». 
Яросл., Даль.

БУберега, и, м. и ж. Толстый 
неповоротливый человек. Астрах., 
1840, Арх.

Бубёря, и, ж. Располневшая, 
любящая поспать, неряшливая 
женщина. Что делаешь, бубёря? 
Город Ветлуга Костром., 1925.

БубетёНИТЬ, ню, нйшь, не
сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
То же, что бубенетить. Оренб.,
1852. Вят. II Сечь. Даль [без указ, 
места].

2. Трезвонить. Даль [без указ, 
места].

Бубёхи, мн. Толстые ноздрева
тые грибы; «у них много „коморок“ 
(ноздрей)». Ельн. Смол., Доброволь
ский, 1914.

Бубешок, шка, м. Бубенец, 
бубенчик. Кто-то едет, Кто-то 
едет По дорожке с бубешком (ча
стушка). Боров. Новг., 11ск., 
Смол., 1919—1934.

БУби, мн. Личинки мух; служат 
насадкой при рыбной ловле. Перм., 
1930.

Бубик, а, м. «Ласковое обра
щение». Смол., Добровольский, 1914.

Бубинка, и, ж. [удар.?]. «Ка
тушка». Сапожк. Ряз., Пермяков,
1912.

Бубище, а, ср. Луг, выгон, на 
котором пасутся коровы. Осташк. 
Твер., 1855. Пск., Даль [спримеч.: 
«искаженное буйвище»].
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Бубка, и, ж. Ягода. Сев.-Кавк., 
1908. Смол. (I Ласковое обращение 
к человеку. Ах ты моя бубка. 
Смол., 1914. — Ср. Бу б а (в 3-м 
знач.).

Бублик, а, м. 1. Маленькая 
баранка. Жиздр. Калуж., 1877. 
Красн., Смол. Смол. Слов. Акад. 
1948 [с примеч.: «южное и украин- 
скоеъ}.

2. Пирог с грибами волнушками, 
который обычно пекли в великий 
пост. Кем. Арх., 1910.

3. Ягненок, барашек. Духовищ. 
Смол., Венев. Тул., Архив АН. 
Смол., Пск., Пенз., 1852.

БУбЛИТЬ, лит и бублйть, 
л й т, несов., неперех. 1.Бублйть. 
Блеять. Духовищ., Венев. Тул., 
Архив АН. о Бублйть. Смол., 
Ровинский.

2. Бублйть. Бурлить. Смол., 
Ровинский.

Бублиться, ли тс я, несов. 
Волноваться, быть неспокойным. 
«Море бублилось— море волнова
лось». Духовищ. Смол., 1853.

Бублица, ы, ж. «Рыбка Leu- 
tiscus rutilus; сороча, сорожка, 
серушка, обла, вобла, воблица». 
Южн., Даль.

Бубна, ы, ж. Веревка, которой 
привязывают руль на лодке, чтобы 
его не сорвало и не сбило им лоц
мана. Иркут., 1873.

БубнёЦ, а, м. Прозвище ка
торжника (от бубнового туза на 
спине одежды). Сиб«, 1901. Забайк.

Бубнйла, ы, м. и ж. 1. Чело
век, любящий поговорить, надое
дающий разговорами;болтун. Обоян. 
Курск., 1854. Курск. «Докучливый 
болтун, вестовщик». Тул., Даль.

2. Тот, кто постоянно ворчит, 
бормочет. Пск., Смол., 1919—1934.

Бубнйлка, и, м. иж. 1. ж. 
Обычно мн. О губах. Я те буб- 
нилки окорочу, коли не замолчишь. 
Порх. Пск., 1858. «Губа, говорки, 
рот относительно болтовни». Под
бери бубнилки-те, замолчи, полно 
тебе молоть вздор. Пск., Даль.

2. То же, что бубнила (во 2-м 
анач.). Мещов. Калуж., 1916.

БубнйЛО, а, м. Человек, лю
бящий поговорить, надоедающий 

разговорами; болтун. Тул., 1852. 
Мещов. Калуж.

1. Бубнить, ню, и и ш ь 
и бубНЙТЬ, ню, нЙ1пь, несов., 
перех. и неперех. 1. Бубнить. 
Говорить. Буйск. Костром., 1852. 
о Бубнить и б у б н й т ь. Кост
ром., Даль. ♦ Б у б н и т ь [удар.?]. 
Громко говорить. Новооск. Курск.,
1852. Курск., И Б у б н й т ь. Много, 
безостановочно говорить. Он все 
будет бубнить. Мещов. Калуж., 
1910. Курск. || Б у б н й т ь. Говорить 
вздор, пустое. Чего ты бубнйгиь? 
Замолчи! Обоян. Курск., 1854. 
Курск. Чего бубнишь? Итъ и никто 
не слухает. Мещов. Калуж. ♦Буб
нить и бубнйть. «Болтать без 
умолку и толку, барабанить». 
Курск., Даль. II Рассказывать, раз
глашать что-либо, о Бубнйть. 
Ефрем. Тул., 1849. Черн. Тул. 
□ Бубнить и бубнйть. Тул., 
Даль.

2. Бубнйть. Перех. Бранить. 
Тороп. Пск., 1899.

3. Неперех. Звонить, звенеть, 
барабанить (о часах, колокольчиках 
и т. п.). о Бубнйть. К) нашего 
станового колоколец ловко бубнит. 
Трубч., Карач. Брян., Орл., Спо
лохов. Бубнят часы-то? Амур. 
♦ Бубнить [удар.?]. Барабанить. 
Юго-вост., 1959.

4. Бубнйть. Перех. Бить, ко
лотить кого-либо. Вдруг выскочили 
три молодца из трех бубнов 
и начали бубнйть хозяина (сказка). 
Мещов. Калуж., Чернышев, 1897.

2. БУбНИТЬ, несов., неперех. 
Киснуть, пучиться, подниматься 
«бубном». Дон., 1874.

Бубны. Дать бубны. Избить 
кого-либо. Ребята с соседней улицы 
дали бубны ему, так он долго ни
куда не ходил. Усть-Лабин. Красно
дар., 1905.

Бубочка, и, ж. Уменып.-ласк. 
к буба (в 3-м знач.). Дай хоть 
одну бубочку. Смол. Смол., 1919—
1934.

Бубудун, а, м. [удар.?]. Птица 
Upupa epops L., сем. удодов; удод. 
Устье Волги, Мензбир.

Бубучка, и, ж. Iудар.?]. Круп
ное семя, зерно каких-либо расте
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ний (например, гороха). Смол.,
1853.

БубЙрь, й, м. 1. Рыба Acerina 
roscica; пескарь. Дон., 1929. Роман. 
Рост. — Ср. Бобырь.

2. Рыба Gobius floviatiJis Pall., 
разновидность бычка. Дон., Саба
неев.

Бубйрьчик, а, м. Уменып.- 
ласк. к бубырь (в 1-м знач.). 
Маленький бубырьчик впаймался. 
Роман. Рост., 1948—1950.

Бубяка, и, ж. [удар.?]. Род 
рыболовной снасти. Ловят «бубя- 
кой», подкарауливая рыбу и на
крывая ее. Ряз., Маслова, 1929.

Бу в а, ьт, м. и ж. Крестьянское 
прозвище [какое?]. Черепов. Новг., 
Герасимов, 1910.

Бувай, вводное слово. Может бы ть. 
Вожегод. Волог., 1939.

БувалбЦ, льца, м. Знающий, 
бывалый человек. Надо спросить 
бувалъцев. Урал., 1930.

Бувалоча и бувалыча, 
вводное слово. Бывало. ° Б у в а- 
лоча. Обоян. Курск., 1854. Орл., 
° Бувалыча. Обоян. Курск.,
1854. Курск. Он, бувалыча, без ни
каких идё. Аннен. Ворон.

Буван, а, м. [удар.?]. Сказоч
ное существо, которым пугали де
тей; бука. Спи, спи! А то вот 
буван придет к окошку. . и сволокет 
тебя к цыганам. Арх., 1917.

Буват. 1. Бевл. Случается, бы
вает. И тако буват, хоть разумеешь, 
да сковать не смеешь. Олон., Ирбит. 
Перм., 1852. Всяко буват. Олон. 
Арх., Вят., Урал. Всяко буват. 
Буват, и медведь летат. Барнаул.

2. Вводное слово. Может быть, 
возможно, бывает. Перм., 1848. Ну, 
буват, и полегчает. Тобол. Буват, 
придет! Орл. Вят. || Случайно. Не 
ты ли, буват, мою ветку увел? 
Колым. Якут., 1901.

Бувать, аю, аешь, несов., не
перех. Бывать. Морш. Тамб., 1849. 
Не велел мне батюшка и семь лет 
не бывать. А родимая матушка: 
хоть век не бувай (песня). Ворон. 
Орл., Курск. Да я у Егора тоже 
бувала. Да разе так бувйет где- 
нибудь? Тул. Дон., Тотем. Волог., 
Устюжн. Волог., Шенников [с при- 

меч.: «в детской речи»], 1898. Но 
грибов не бувйли. Добрян. Перм. 
о Бувайте здоровы. Формула 
вежливости — пожелание здоровья 
при прощанье с кем-либо. Дон., 
1929.

БУвище, а, ср. То же, что бу- 
бище. Осташк. Твер., 1855. Твер., 
Даль |с примеч.: «искаженное буй- 
вище»].

БУвывать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Находиться, бывать где- 
либо. Ну, и тот бы наш атама- 
нушка, вот он, молодой, Нигде не 
был да-й нигде не б у вывал. Дон., 
Листопадов, 1946. — Ср. Бйвы- 
вать.

1. Byrâ, й, ж. Затопляемый 
половодьем низменный береговой 
лес и кустарник. Онеж., Холмог. 
Арх., 1885. Шадр. Перм. ♦ «Низ
менные берега речные, поросшие 
ивняком, осокорником и кустами, 
на ширину поймы; лесная полоса; 
насколько она потопляется яро- 
водъем; лес и кустарник по водо
польному руслу. На всей полосе 
этой вода перебуравливает лес, 
образует овраги, водороины и на
клоняет всякую поросль по тече
нию». Арх., Даль.

2. Byrâ, й, м. Племенной бык. 
Гребен. Терек., 1902.

— Аварск. б у г â — племенной бык.
Бугаёк, гайка, м. Уменып.- 

ласк. к 1. Бугай. У нас не колется 
корова, колется бугаёк. Россошан. 
Ворон., 1961.

Бугаёнок, нк а, м. Молодой 
бык. Кокчет. Акм., 1926.

Бугайна, ьт, м. Увелич. к 1. Бу
гай (в 1—3-м знач.). Ты уж вон 
какой бугайна, а все не работаешь. 
Алекс. Куйбыш., 1954.

Бугайшка, и, м. Уменып.- 
пренебр. к 1. Бугай (в 1—2-м знач.). 
Чернояр. Астрах., Дубровский.

1. Byrâô, й, м. 1. Племенной 
бык. Бобр. Ворон., 1849. Тамб. 
Пойдем, а то бугай заколет. Курск. 
Орл. Вон бугай мирской идёт. 
Калуж. Вугйй ревет. Смол. Красно
дар. Запрягу я бугая, куда люди, 
туда я. Дон. Южн., Самар., Алекс. 
Куйбыш., Сарат., Астрах., Перм. 
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Вон у нас есъ в стаде один бугай, 
матерущой бык. Свердл. Кокчет. 
Акм., Иссык-Кульск., Тирасп. Мол- 
дав., Йоиав. Лит. ССР.

2. Кастрированный бык. Рос- 
сошан. Ворон., Попов, 1961.

3. О большом, сильном, здоровом 
человеке. Парень — бугай бугаем. 
Дон., 1874. Тебя, бугая большого, 
не за что кормить. Алекс. Куйбыш., 
Бондалетов [с пометами: «неодобр., 
грубо»].оБранно. Чернояр. Астрах., 
Дубровский. Ишь, бугай здоровый. 
Смол., 1914.

4. О праздном, ленивом человеке. 
Михеев на каникулах зерно сушил, 
а наш бугай палец о палец не уда
рил. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
♦ О сильном, здоровом, но лени
вом человеке. Бугай какой! Рабить 
надо, а ён лежит у холодку. Курск., 
1947—1953.

5. О толстом, жирном и женолю
бивом человеке. Чернояр. Астрах., 
Дубровский.

6. О глупом, бестолковом чело
веке. У, бугай! С дуб вырос, да ума 
не вынес, в лесе жил, да пням мо
лился. Бобр. Ворон., 1848. Малоарх. 
Орл., Дмитров. Орл. [| О большом, 
здоровом и глупом человеке. Курск., 
1840. со На бугай работать. Рабо
тать «за дурно». Дон., Миртов, 
1929.

7. Птица филин. Бугай есъ, 
с ушами, большой. Усть-Цилем. 
Арх., 1951. — Ср. Б у га лень, 
Бугу й.

8. Б у г а й водяной. Жук Hydro
philus picens. Дон., 1930.

— Тур. buy а —бык; чагат. b о? а — 
бык.

2. Бугйй, я, м. 1. Домашнее 
платье деревенской женщины. 
Тотем. Волог., 1819. || Сарафан. 
Волог., 1853. ♦ Сарафан из домо
тканого холста, окрашенный в чер
ный цвет. Переясл. Влад., 1849 
и 1851. Никол. Волог. Тотем., 
Никол., Волог., Волог. губ. вед. 
(с примеч.: «у старух»), 1866.
♦ Плохой или рабочий крестьян
ский сарафан. Влад., Даль. ♦ Са
рафан из одноцветного домотканого 
холста, иногда полушерстяной. 
Тотем. Волог., 1892. Волог. 

♦ Шерстяной сарафан черного цвета. 
Тотем. Волог., 1887.

2. Короткая верхняя женская 
одежда с отрезной спинкой и сбо
рами, без рукавов. «Бугай и поныне 
употребляется в Галичском уезде; 
им называется шубка без рукавов 
в отличие от шугая или шубки 
с рукавами». Галич. Костром., 
Москвитянин, 1842. «В Костромской 
области, кроме шугая с рукавами, 
отмечена такая же одежда, но без
рукавная— бугай». Маслова, 1956.

3. Теплая верхняя женская 
одежда вроде пальто. Тотем. Волог., 
Баженов.

БУгайдать, аю, а ешь, не
сов.. неперех. Издавать звуки, 
петь (о птице). Медовик бугайдат 
(бучень поет). Кем. Арх., Шешенин,
1853.

— Вепск. b u h a j d а.
Бугайчик, а, м. Уменьш.-ласк, 

к 1. Бугай (в 1-м знач.). Город 
Ейск Ку бан., 1916.

БУг а лень, а, м. То же, что
1. Бугай (в 7-м знач.). Арх., 1885.

Буганок, НК а, м. (удар.?). 
Растение Onobrychis sativa Led., 
сем. бобовых; эспарцет песчаный. 
Курск., Анненков.

Бугань [удар.?]. «Растение, 
систематическое название которого 
трудно определить». Анненков 
[с примеч.: «знахарское»].

Eyrapâ-ВКИ, мн. Слизь из носа 
(у детей). Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский [с примеч.: «от слов — 
будь здоров»], 1898.

БугЙТЬСЯ, аюсь, а ешь с я, 
несов. Качаться на веревочных ка
челях, устроенных без доски для 
сидения. Вечор Васька бугался, 
бугйлся, да и полетел, нос разбил. 
Кольск. Мурман., 1932.

Бугер, а, м. [удар.?]. Холмистый 
остров в дельте Волги. Волж., 1939.

Бугжацкий, а я, ое. Фолък. 
[Знач.?]. Ах ты поле, поле чистое, 
Ты чисто поле бугжацкое. Чулков 
|без указ, места].

Бугйла, ы, м. Бранное слово. 
Вольница, разволъница, мычит как 
бугйла. Прейл. Латв. ССР, 1903.

Бугиль, я, м. [удар.?]. Растение 
Anthriscus Silvestris Hof fin., сем. 
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зонтичных; купырь лесной. Курск., 
Анненков.

Бугйрь, я, м. Волдырь, шишка. 
Арх., 1919-1934.

БУглень, я, м. То же, что 
буглина. Касп., Даль.

БУГЛИН, а, м. То же, что бу
глина. Арх., 1885. Беломор.

Буглина, буглйна, ы и 
буглина, ы, ж. Веревка, идущая 
от середины паруса к носу лодки, 
ею натягивают парус при сильном 
ветре, а Буглина. Олон., 1856. 
«Буглинами называются веревочки 
паруса, которые служат к тому, 
чтобы при помощи их парус не 
рябил и само судно лучше шло при 
крутом ветре». Арх., Шейн. ° Бу
глина. Поморье, 1929. ♦ Б у-
глйны, мн. «Веревки или гужи, 
привязанные к вертикальным краям 
большой ладьи, по 3 с каждой сто
роны». Пск., Кузнецов, 1912—1914.

— Голл. boeglijn, b о е 1 i j п, 
booling.

Буглйна, ы, ж. Палка или кол, 
вбиваемые в дно озера, на которых 
укрепляются «крюки» (рыболовный 
снаряд). Тихв. Новг., 1933.

1. Буглйнка, и, ж. Уменьш. 
к буглина. Беломор., 1929.

2. Буглйнка, и, ж. Уменьш. 
к буглйна. Тихв. Новг., 1933.

Буглинный и буглйнный, 
а я, о е. Б у г л и и н ы й и б у г л й н- 
ныйшест. Шест, употребляемый 
для расширения паруса при силь
ном ветре. «Буглинный шест, кото
рым рыбаки выносят на ветер, то
пырят парус, упирая шест в кромку 
его». Касп., Даль, о Буглпн- 
н ы й. Арх., 1885. о Буглйнн ы й. 
Беломор., 1929.

BÿrЛИНЬ, я, м. То же, что 
буглина. Арх., Кузмищев [с ири- 
меч.: «испорченное»], 1849.

БуглЙТЬ [?], г л ю, г л й ш ь, 
несов., перех. и неперех. Пестрить, 
испещрять. Даль [без указ, места; 
со знаком вопроса].

Буговец, м. [удар.?] Рыба 
Lucioperca marina Cuvier, сем. 
окуневых; морской судак. Касп., 
Берг.

БУГОДНИК [?], а, м. Старшина 
раскольничьего скита поморского 

толка. Арх., Даль [со знаком во
проса].

Буголь [?], и, ж. «Пестрина, 
пежина, ласа, особенно в шерсти 
животных». Арх., Даль [со знаком 
вопроса].

Бугонь. Пахать в бугонь. 
Способ пахоты, при котором пахать 
начинают с середины участка. 
Смол., 1958.

Бугонь [удар.?]. «Растение, 
систематическое название которого 
трудно определить». Анненков 
[с примеч.: «знахарское].

1. Бугор, гр а, м. Шалаш в ле
су. Краснобор. Арх., 1957.

2. Бугор, г р а, м. «Хлам, дрязг, 
нанос». Даль [без указ, места].

1. БугОр, гр а, м. 1. Большой 
холм, гора. Дон., 1929. || Более вы
сокая гора, вершина в горной цепи, 
гряде. Симб., 1863. Самар. || Край 
горы с отвесной, обрывистой сто
роны. Дон., 1874. —Доп. В топо
нимических названиях: Уранов бу
гор, Мамаев бугор. Сарат., Список 
насел, мест Сарат. губ.

2. Голая, без растительности скала 
на морском берегу. Беломор., 
1929.

3. Холмистый, возвышенный остров 
в волжской дельте, не заливаемый 
водой во время половодья. Астрах., 
Список насел, мест Астрах, губ. 
Изошел я все твои бугры (острова), 
твои все прекрасные места (песня). 
Астрах. Могильный бугор на Че
канном ерике. Волж.

4. Куча, ворох соломы. — Ну, 
пойдем к бугру (куча или ворох со
ломы), я дам чесалку. Петрозав. 
Олон., Ончуков.

5. Опухоль, волдырь, прыщик. 
Что это у тебя за бугор на лбу-тпо? 
Ушибся, что ли? Буйск. Костром., 
1897. Погляди-ка, какой бугор на го
лове вскочил. У его вся рожа в буг
рах. Мещов. Калуж. ♦Волдырь, 
прыщик. Енис., 1865.

2. Бугбр, гр а, м. Рыба «речная 
минога», непригодная в пищу, при
меняется в качестве лекарства от 
лихорадки. Перм., 1930.

БугбрИбТЫЙ, а я, ое. Бугри
стый (о пашне или луге). Пск., 
Новорж., Порх. Пск., 1855.
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Бугорка, и, ж. Игрушечный 
домик из досок, который устраивают 
дети. Эку бугорку состроили. Онеж. 
КАССР, 1931—1933.

Бугорн0й[?], ая, ое. Бугор
ной лес. Сильно смолистый; такой, 
из которого смола выступает само
теком. Арх., Даль [с вопросом].

Бугбрчик, а, м. Куча навоза, 
удобрения (сваленного с телеги на 
землю). Ворон., 1927.

Бугорь, и, ж. Глупость, дурь. 
Ён с бугорыо. Жиздр. Калуж. [год 
и автор неизвестны]. — Ср. Б у- 
с а р ь (во 2-м знач.).

Бугра, ы, ж. 1. Временное жилье 
рыбаков, охотников в лесу — зем
лянка, шалаш. Мезен. Арх., 1870. 
«Шалаш из ивняка, который делают 
для себя промышленники на р. Пе
чоре во время ловли белой рыбы». 
Мезён. Арх. Ефименко. От холода 
таки бугры сделаем, землянки. Бугра 
из мяндов, накроем берестом да сена 
накладем. Арх. «Бугра —землянка 
рыбаков и полесовщиков. У коре- 
ляков употребляется слово «бугри», 
только первоначально оно значит — 
небольшой полог, устраиваемый над 
постелью в летнее время для защиты 
от мух, а потом уже — всякое ук
ромное место, темное, тесное, где 
спят». Олон., Лесков, 1892.0 Б угра. 
Найдем ли мы сей год свою бугру? 
Сольвыч. Волог., 1902.

2. Летнее спальное помещение, 
устраиваемое в сарае из соломы или 
сена для защиты от комаров и мош
кары. Олон., 1852. «Помещение, 
устраиваемое летом в сарае; одной 
из стен этого помещения является 
стена сарая, остальные три делаются 
из соломы, поставленной верти
кально; для того чтобы комары 
не залетали в бугру и не беспо
коили в ней спящих, дверь в бугру 
завешивается рогожею». Олон., Ку
ликовский. Онеж. Арх. ♦«Шалаш 
для спанья на повети». Карпог. Арх.,
1928.

3. Игрушечный домик, устраивае
мый детьми, из досок, брусьев; 
в таком домике дети свободно могут 
помещаться и играть. «Такие до
мики, встречающиеся и в Архан
гельске, помещаются обыкновенно 

на дворах». Онеж. Арх., Подвысоц- 
кий, 1885. о Б угра. Сольвыч. 
Волог., 1902.♦Шалаш, устраивае
мый детьми для игры. Карпог. Арх.,
1928. — Ср. Бугорка.

— Карел, р u g г i — место для спанья 
на воздухе.

1. Byrpâ, й, ж. Хвойный сок, 
смола, которая весной сочится из 
дерева. Арх., Даль.

2. Byrpâ, нареч. Много, очень 
много. Я седни поймал бугра рыбы. 
Усть-Сысол. Волог., 1902.

Бугрены. «Склон заболоченной 
земли» [?]. Бугрены со стока, поля, 
болотницы. Лешук. Арх., Моравец, 
1949.

Бугрёный, ая, ое. Бу гре
на я дорога. Приведенная в поря
док, ровная, без выбоин, с выры
тыми по сторонам ее канавами до
рога. Тотем. Волог., 1892.

БУгрик, а, м. Курган. Курган. 
Урал., 1930.

Бугрйна, ы, ж. Возвышенность, 
бугор. В чистом поле на бу грине. . 
как стояла со снегом былина. 
Ставроп. Самар., Садовников. Вы
ехали они на бугрину, проехали эту 
былину, а другая-то дальше стоит. 
Самар., Дон., Калин., Смол., Перм.

Бугрйнка, и, ж. Уменьш.-ласк. 
к бугрйна. В это время в чистом 
поле на бугринке стояла со снегом 
былинка. Шадр. Перм., Бирюков, 
1953.

БугрИТЬ, ит, несов., неперех., 
безл. [удар.?[. «Бугрит, — называет 
так помор явление миражей на Бе
лом море». Пришвин, Г1о морю 
к святым островам.

Бугровйние, я, ср. Действие 
по значению глагола 2. Бугровать. 
Сиб., Спасский.

БугровйстыЙ, а я, ое. Бугри
стый. Все места наши прекрасны, 
Все прекрасны, бугровасты. Амур., 
Азадовский.

1. Бугровйть, г рую, груешь, 
несов., неперех. 1. Расти, увеличи
ваться в росте (о полевых расте
ниях). Ишь, конопля бугрует. Ишь, 
рожь бугрует. Болх. Орл., 1901. 
II Волноваться, переливаться светлы
ми и темными пятнами от ветра (о 
ржи при хорошем урожае). «Бугрует 
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рожь при хорошем урожае, высокая. 
Полоски ржи то возвышаются, то 
понижаются; то кажутся светлыми, 
то темными. Мужик в восторге го
ворит: рожь бугрует!». Жиздр. 
Калуж., Добровольский.

2. Шипеть, пениться (о молодом 
квасе, фруктовой воде и т. п.). 
Нижнедев. Ворон., 1893.

3. Толстеть. Болх. Орл., 1901.— 
Ср. Б у теть (в 1-м знач.).

4. Богато, широко жить. Нижнедев. 
Ворон., 1893.

5. От избытка сил баловаться, 
шалить, веселиться. Яны себе буг- 
руют. Путивл. Курск., 1886.

6. Пьянствовать, кутить. Нижнедев. 
Ворон., 1893.

7. Беспокоиться, волноваться. 
Ох, сердце бугрует. Ср. Урал, 
1964.

2. Бугров£ть, грую.груешь, 
несов., перех. и неперех. Раскапы
вать курганы, древние могильники, 
разыскивая там золотые и серебря
ные вещи, которые, по древнему 
обычаю, зарывались вместе с покой
ником. Сиб., Спасский.

Бугровйна, ьт, ж. 1. То же, 
что бугрина. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Утес на берегу реки. Осташк. 
Твер., Пск., 1855.

3. «Вздутое бугром место, волдырь, 
горб, шишка, опухоль, холмик». 
Даль [без указ, места].

Бугровка, и, ж. [удар.?]. Расте
ние Artemisia frigida Willd., сем. 
сложноцветных; полынь; употреб
ляется от лихорадки. Ишим. Тобол.,
1913.

Бугровник, а, м. Холмистая, 
бугристая местность. Бугровниктам, 
с дом высоты бугры. Краснотур., 
Табор. Свердл., 1964.

Бугровой, а я, бе и бугро- 
ВЫЙ, а я, о е. 1. Растущий на су
хих, возвышенных местах, отличаю
щийся хорошим качеством, о Б ут
ро в б й. Бугровбе сено. Астрах., 
1852. «Бугровое сено, не болотное, 
степное, лучшее». Даль [без указ, 
места|. «Бугровые арбузы, лучшие, 
растущие по сухим и возвышенным 
местам». Астрах., Даль. °Б угр б- 
в ы й. «Бугрозый арбуз, разводи

мый на буграх, созревающий ранее 
всех других сортов». Астрах., Лакин, 
1904. Бугровых сенов нет, — осоч
ные травы. Верхнеуд. Забайк.

2. Б у грова я дорога. Почтовая, 
большая, приведенная в порядок, 
со скатами по сторонам дорога. 
Арх., Даль.

3. В названиях птиц.-оБугро- 
в б й журавль. Птица Crus virgo L., 
сем. журавлей; красавка. Астрах., 
Мензбир.оБ у г р б в а я утка. Птица 
Tadorna cornuta Gmel., сем. ути
ных; пеганка. «Уральские казаки», 
Мензбир. оБ угров б й кулик. Птица 
Oedicnemus creditans Temm., сем. 
ржанок; авдотка. Астрах., Мензбир.

Бугровщйк, а, м. Человек, 
занимающийся раскопкой древних 
могильников-курганов,искатель кла
дов по курганам, могильникам.«Так 
назывался в старину человек, зани
мавшийся разрыванием бугров или 
могил древних народов для отыски
вания зарытых сокровищ». Южн.- 
Сиб., Гуляев, 1847. Минус. Енис., 
Сиб. — Доп. Один из бугровщиков 
(занимающийся раскапыванием кур
ганов) сказывал, что однажды он 

' дорылся до свода, под которым лежал 
остов человека на серебряной доске 
с доспехами, луком, стрелами и 
с колчаном. Небольсин, Заметки на 
пути из Петербурга в Барнаул. 
С проникновением русских в Сибирь 
среди местного населения, еще за
долго до разработки рудников, обра
зовался своеобразный промысел — раз
рывание могил и курганов для добычи 
из них золота и серебра. Этим до
ходным делом промышляли специа
листы-кладоискатели, называвшиеся 
тогда «бугровщиками». Яковлев, 
Минералогия для всех.

Бугроушка, и, ж. [удар.?]. 
Рыболовная плоскодонная лодка, 
служившая рыбакам на Каспийском 
море для переправы с одного острова 
на другой. «Бугроушка — менее 
4 сажень длины, ценою от 50 до 
150 руб.; так называется потому, 
что употребляется для переправы 
с одного рыболовного бугра до дру
гого, на Каспийском море». Балахн. 
Нижегор., Тр. Ком. по Куст, пром, 
1881. — Ср. Б агровуща,
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EyrpÿHb. Горка, холм. Жиздр. 
Калуж., 1903. Калуж.

Бугря [?], и, ж. То же. что
1. Бугра. Арх., Даль [со знаком 
вопроса].

Бугрйка, и, м. Уве лич. к бугор 
(холм, куча). Бугряка целый насы
пал [зерна]. Алекс. Куйбыш., 1964.

Бугуй, я, м. Филин. «Птица 
филин, по убеждению крестьян, 
великая охотница скверниться. 
Слыша в лесу повторяемые эхом 
свои слова, простодушные крестьяне 
подозревают в этом передразнива
ние со стороны бутуя и посылают 
ему в отместку крепкое словцо, 
конечно снова повторяемое эхом 
и вновь вызывающее усиленную 
брань, которая, наконец, прекра
щается на том основании, что бугуя 
не перебранишь». Запечорье Арх., 
Подвысоцкий, 1885. Печор. Арх., 
Шадр. Перм. — Ср. 1. Буга й 
(в 7-м знач.).

Бугульдейка, и, ж. [удар.?]. 
Род омуля. Байкал., Берг.

БугУн, а, м. Укрепленная на 
столбах жердь, перекладина, на 
которую вешается для сушки соле
ная рыба. Дон., 1874.^Мн. Устрой
ство, состоящее из столбов с укреп
ленными на них жердями, служа
щее для сушки рыболовных снастей 
и рыбы. Дон., 1929. ♦Такое устрой
ство, служащее для сушки рыбы. 
Дон., 1874z Азов., Рост.

Бугунёк, н ь к а, м. П летеная 
кибитка на арбе, летом покрывается 
парусиной, а зимой — войлоком. 
Гребен. Терек., 1902.

— Тюрк, бу г у н — узел, сустав (дерева, 
камыша), связь, колено.

БУД, а, м. Листья, перья лука; 
зеленый лук. Новооск. Курск., 1849.

1. Буда, ьт, ж, 1. Новое посе
ление, населенный пункт. Смол.,
1914. — Доп. Название села. Дорогоб. 
Смол., Архангельский, 1927.

2. Крытый возок. Барыня в буде 
поехала. Смол., 1914. Пристрою 
буду к телеге и поеду в дальний 
путь. Смол. Смол.

2. Буда, ьт, ж. «Род репы». 
Цивильск. Казан., Тихонравов, 1897.

Буд&, ы, ж. 1. Просо. Забайк.,
1906. Сиб, Кашу из буды бы сварила. 

Ульч. Хабар. || Китайская крупа из 
проса цаган. Нерч. Забайк., Бого- 
любский.

2. Рис. Нерч Забайк., Боголюб- 
ский.

— Монг., бурят, б у д а — просо.
БупДвыЙ, а я, о е. Бодливый. 

Бу давая кака корова-то. Кириш. 
Ленингр., 1955.

1. Буд&К, а, м. Маленькая реч
ная рыбка сем. вьюновых, живущая 
под камнями; голец. Тотем. Волог., 
Едемский.

2. БупДк, а, м. Жидкая пища. 
Самой будак получился, попевари- 
лосъ все. Роман. Рост., 1948—1950.

БУдан, а, м. То же, что 1. Бу
дак. Тотем. Волог., Едемский.

Буд&н, а, м. 1. Калмыцкая по
хлебка, уха с мучной заправкой. 
Чернояр. Астрах., Дубровский. 
Астрах.

2. Некрепкий бульон. Дон., 1929.
— Доп. Будан. 1. Название 

озера. Дон., Миртов, 1929. 2. Б у- 
д а и ы. Кличка жителей с. Будаева, 
находящегося в 10 верстах от Брат
ска. Брат. Смол., Полетаев, 1854.

— Калм, b и d ä п — мучная похлебка.
Будан, а, м. [удар.?]. Ленивый 

парень, лентяй. Елец. Орл., 1855.
Буд^НКО, а, м. Бодливый бык. 

Ср. Урал, 1964.
1. Будара, ы, ж. 1. Речное или 

озерное судно. «Кроме донских боль
ших барок, называемых также бу
дарами, под сим названием известны 
еще и другие, совершенно отличные 
от них суда, употребляемые на На- 
рове, Пейпусе, Великой и Эмбах; 
ио крайней мере прежде так назы
вали ходящие там суда, которые 
ныне известны, кажется, более под 
именем ладей. Они с круглым дном 
и килем, мачтами и деком,*длиною 
от 11 до 12 саж., шириною около 6, 
сидят в воде без груза на П/гарш., 
с грузом на 21/2 арш., служат лет 10 
и 15 и поднимают до 7 000 луд.». 
Бурнашев. Дон., 1897. Пск., Чуд
ское, Псковское и Ладожское озера. 
♦ Судно на Каспийском море для 
рыбной ловли и перевозки грузов. 
Русск. Энц., 1911. ♦Парусное пло
скодонное судно. Пск., 1897. || Греб
ное судно, похожее на барку. Дон,, 
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Бурнашев. Слов. Акад. 1847. ♦Боль
шая барка. Дон., 1874. ♦Большая 
парусная барка. Пск. [год и автор 
неизвестны]. || Небольшая парусная 
баржа для перевозки дров. Пск., 1928.

2. Лодка, используемая для рыб
ной ловли или перевозки грузов. 
«Будара или бударка — небольшая 
лодка, употребляющаяся на волж
ском низовье, длиною 2—З1/? саж., 
плоскодонная, отличается острою, 
далеко выдающейся вперед носовой 
частью; имеет 2—3 банки. . Лодка 
эта валка на волнении, а потому 
к бортам ее с внешней стороны 
иногда привязываются плавки 
(пучки камыша)». Неуструев, 1914. 
«Имеет одну мачту и отличается 
острою носовою частью с большим 
уклоном, или навесом, вперед. 
Употребляется для подвоза на го
родские рынки в Астрахани с окре
стных ватаг разных жизненных при
пасов: рыбы, овощей и т. п.». 
Астрах., Энц. слов. Брокг. и Ефр. 
♦Рыбачья лодка. «Судно, употреб
ляемое в Каспийском море для 
рыбной ловли; длина 2—3i/2 саж., 
ширина 21/2—3 фут., глубина 1— 
П/2 фут.; поднимает 10—30 пуд. 
груза. Имеет одну мачту; отличается 
острою носовою частью с большим 
уклоном вперед. Употребляется для 
доставки на городские рынки в Астра
хани с окрестных ватаг разных 
жизненных припасов: рыбы, овощей 
и т. и.». Вахтин. ♦Легкая рыбачья 
лодка. «Казачья лодка, выдолблен
ная из целого дерева длиною до 
12 аршин, шириною Р/4— 1V2 ар
шина, отличается легкостью, тонко
стью и чистотою отделки; нос и 
корма одинаково остры. И а ходу 
очень быстра, но требует умелого 
управления ею, в чем казаки по 
условиям своих рыболовств (осо
бенно осеннего плавенного) до
стигли высокого совершенства». 
Урал., Карпов, 1908. ♦Большая гру
зовая лодка. «Большая круглова
тая лодка, употребляемая обыкно
венно для перевозки льна, дров, 
тесу, лесу и т. п. Длина ее дохо
дит иногда до 10 саженей, а ши
рина до 6 саж.». Пск. Пск., Карпов, 
1855. «Дубок, грузовая лодка, дли

ною И—14 арш., шириной I1/* арш., 
подымает 15—25 пудов». Перм., Даль. 
«Волжская (до Самары) дубовая 
лодка, без киля, длиною И—14 арш. 
и шириною 1112 арш.; поднимает 
грузу 15—25 пуд. и употребляется 
при разгрузке судов». Энц. слов. 
Брокг. и Ефр. У всех богачов свои 
будары были, дровы возили в город 
продавать. Йыгев. Тарт. Эст. ССР.
♦ «Долбленая лодка, однодеревка, 
долбушка, дуб, долбленка, душе
губка, дубок, ботник, бат, дубица, 
каюк в два, четыре весла». Казан., 
Симб., Астрах., Даль. Река Кура,
1901. «Уральская лодка длиною 
283/4 фута и шириною 2*/2 фута; 
с углублением на !/з фута; вы
далбливается из осинового дерева 
и ходит в море версты за 4 от бе
рега». Энц. слов. Брокг. и Ефр.
♦ Маленькая долбленая лодка для 
1—2 человек. Волж., 1929.

— Доп. Будара. Особый вид 
лодки. Урал, Григорьев, 1928.

— Из байдара — челн, лодка.
2. Будара, ы, м. и ж. 1. Высо

кий, с длинными ногами человек. 
Белг. Курск., 1891. ♦О животном. 
Дон., 1929.♦О птице (курице, индей
ке и т. п.). Белг. Курск., 1891. ||Жен
щина высокого роста, но не отличаю
щаяся умом. Обоян. Курск., 1858. ♦ 
«Дылда, верзила, особ[енно]рослая 
неуклюжая баба». Курск., Даль.

2. Очень толстый человек. Дон.,
1929.

3. Беспокойный человек. Дон.,
1929.

Бударка, и, ж. 1. Судно для 
рыбной ловли и перевозки грузов. 
Слов. Акад. 1847. Касп., 1911.

2. То же, что 1. Будара (во 2-м 
знач.). Повадился [Иван] в полночь 
один одинешенек на бударке ездить 
к омуту, с гуслями, да играть разны 
песенки. Симб. Самар., Садовников. 
Город Самара, 1854. «Для передви
жения по мелякам дельтовых ери
ков Волги служит бударка — речная 
лодка, длиною до 13 аршин, с острым 
носом». Матвеев, Спутник водника.
♦ Небольшая лодка для 2—4 чело
век. «Маленькая лодочка о двух 
или о четырех парных веслах — 
не более, т. е. для одного или для 
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двух гребцов». Астрах., Кузмищев, 
1840. Симб., Казан., Чернояр. 
Астрах. ♦Лодка для перевозки гру
зов. Перм., Даль. Астрах., Волж. 
♦ Лодка, долбленная из одного де
рева; однодеревка. «Долбленая 
лодка, однодеревка, долбушка, дуб, 
долбленка, душегубка, дубок, бот- 
ник, бат, дубица, каюк в два, в че
тыре весла. Уральская казачья бу
дарка отличается легкостью, тон
костью и чистотою отделки; нос и 
корма острые, водорез нередко око
ван». Казан., Симб., Астрах., Урал., 
Даль.

— Доп. Бударка. Название 
кургана. Дон., Миртов, 1929.

Будйрный, а я, о е. Привезен
ный или купленный на бударе. 
Пск. Пск., 1855.

Будйрщик, а, м. Хозяин 1. Бу
дары. Пск. Пск., 1855.

Буд£ть, аю, а ешь, несов., 
перех. Бодать. Корова бежит бу- 
дбтъ. Селищев [без указ, места], 
1939. Вожегод., Пришексн. Волог. — 
Ср. Брухтать.

Будиться, ается, несов. Бо
даться. Корова-то будбется. Вельск. 
Арх., 1956. Черна телушка будается. 
А чо она, бу даться ли чо ли хоче/п. 
Свердл. — Ср. Брухтаться.

Будёчий, а я, ее. Бодливый. 
У нас она будачая корова, осторож
ней. Свердл., Тюмен., 1964. — Ср. 
Брухачий.

Буд^ЧКИЙ, а я, ое. То же, что 
будачий. Ты помене бахвалъ-то: 
у их корова будачкая. Пришексн. 
Волог., 1942.

Будйшиться, ш у сь, ш ишь с я, 
несов. Сердиться. Охан. Перм.,
1930.

Будвбрицы, мн. Место, где 
кончается село, деревня и начи
нается поле, луг, лес. Осташк. 
Калин., 1946.

Будвбришный, а я, ое. Буд- 
вбришная земля. То же, что 
будворицы. Осташк. Калин., 1946.

БУде. 1. Условный союз. Если. 
Переясл. Влад., 1849. Садись, буде 
хоть, ужинать. Буйск. Костром. 
Буде младшая дочь твоя пойдет за 
моего сына, Финиста-ясна сокола, 
так отдам тебе цветок даром.

Волог., Афанасьев. Хлеба-mo ноне 
недородны, буде переменятся, дак 
дойдут. Сев.-Двин. Дам крынку, 
приостоялосъ буде. Арх. Олон., 
К АССР, Ленингр., Новг., Калин., 
Вят. Буде летником пойдешь, дак 
к полночи будешь. Соликам. Перм. 
Серов. Свердл., Урал., Курган., 
Том., Сиб., Иркут., по р. Анадыре, 
Колыма. ° Будё. Буде придет, по
лучит. Петрозав., Повен. Олон., 
1885—1898. Сиб. ° Будё ли. 
Устюжн. Новг., 1896. Углич. 
Яросл. Никто не хочет, буде ли 
ты отправишься — другое дело. 
Леей. Калин., 1948. о Хоте буде 
[удар.?]. Мене хошъ Добрынюшку-ты 
извести! — Да не твой скус, да не 
тебе е съесть, Хоте буде съешь, да 
ты подавишься, Хоте буде глонешъ, 
заклекнуться ти будет. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. ♦ Будё. «Если 
придется». Буде что ни то, одно 
делай. Александр. Влад., Чернышев, 
1910. — Ср. Будет, Буде ч а 
(в 4-м энач.), Будучи (в 3-м 
знач.), Б уж лё (во 2-м знач.), 
Быде (во 2-м знач.), Бытё (во 2-м 
знач.).

2. Сравнительный союз. Как, 
словно, будто. Что ты-ти глаза 
вытаращил, буде дикой. Астрах., 
1840. Он слез-де со печеньки со му
равленой, И как буде старык он 
девяноста лет. Мезен. Арх., Гри
горьев.— Ср. Б у д е ч а (в 3-м знач.), 
Буди, Б у ду мчи, Бы (в 1-м 
знач.), Быв (в 1-м знач.), Б йвто, 
Быдто (в 1-м знач.), Бысть, 
Б й то ж, 4. Быть.

•3. Буде-буде. Разделительный 
союз. Или — или. Зимой баба буде 
помолотит, буде дрова повозит. 
Никол.. Волог., 1938. Буде нам 
идти, буде не идти. Котлас., 
Сольвыч. Арх.

4. Будё. Союз. Чтобы. Старца-то 
убить есть не спасенье, Как во- 
рони-то стрелить — не корысть 
буде получить. Пудож. Олон., 
Гильфердинг.

5. Частица. Пожалуй. Буде 
я пойду. Все, буде, погодите! 
Уржум. Вят., 1882. Вят., Влад., 
Костром. А буде, мне верно же
ниться (сказка). Лодейноп.
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Ленингр. Пойдёшь, так собирайся. 
— Неохота што-то. — Ну, буде, 
и не ходи. Сев.-Двин. Дак я, буде, 
пойду. Арх. — Где-ка его там най
дешь на поскотине-то? Проищешь 
до вечера! Надо бы вечор при- 
вести-то! До завтрева, буде, по
мешкать. Перм. Свердл., Урал. 
А то, буде, поставь вон тут на 
снежок, а там возьмешь. Боров. 
Калуж. о Буде. Покр. Влад., 1910. 
Садись. . ужинать; а не хошь, я лягу, 
будё, спать. Буйск. Костром, 
о Буде ли и будё ли. «При
словие вроде слова «пожалуй». 
Например, двое, собираясь на сле
дующий день на прогулку в лес, 
договариваются, как им сойтись 
вместе. Один говорит: Я, будё ли, 
приду к тебе, а не то, будё ли, 
я зайду за тобой». Каляз. Твер., 
Кузнецов, 1892. Будё ли, ужо вече
ром сходи к Катерине за дрожжам. 
Горицк. Калин. ♦ «Присловие, упо
требляемое при глаголах, для вы
ражения согласия, и значит — будь 
так, в таком случае, согласен». 
Пойдем, буде, в гости, если же
лаешь. Вят., Верещагин, 1892. 
II Лексического значения не имеет. 
Еще как это буде голубя зовут, 
Еще как навеличивают? Яран. Вят., 
1896. II Вот, уж. Буде я тебе задам. 
Ирбит. Перм., 1930. Сидим буде 
вечеруем. Устьян. Арх. — Ср. Быдто 
(в 4-м знач.).

6. Частица. «Пусть». Вят., Зеле
нин, 1915.

7. Частица. «Разве». Соликам. 
Перм., Прогр. АН № 180, 1896. — 
Ср. Б ыдто (в 5-м знач.).

8. В знач. вводного слова. Может 
быть, вероятно, очевидно. Ай же 
ты Владимир стольнокиевской! 
Буде, съездить прогуляться, Не 
в досадочку съездить — во гуляночку. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. Если, 
буде, Олеша спросит, то я зайду 
к нему, буде. Вельск. Арх. Буде, 
дак в армию возьмут скоро. Арх. 
КАССР, Новг., Ленингр., Волог., 
Костром., Вят., Перм., Урал. Ты, 
буде, забыл, шё говорил. Придет, 
буде, подождем уж. Свердл. Ты, 
буде, пойдешь к нему? Тул. — 
Ср. Б у деча (во 2-м знач.), Б ыва, 

Бывает, Быват, 2. Бывать, 
Б ыде (в 1-м знач.).

9. Вторая часть неопределенно- 
личных местоимений: кто-буде, что- 
буде, где-буде, когда-буде. Не имеет 
на себе ударения. Говорил Влади
мир стольнокиевский: «Что же ты, 
Василий, не весел есть? — Говорит 
Василий Микулич, де: Что-буде на 
разуме невесело». Петрозав. Олон., 
Рыбников, 1862. Ему сегодня что- 
буде нездоровится. Заон., Петрозав. 
Олон. Нога что-буде болит. Сегодня 
что-буде тяжело. Что-буде лен ху
дой. Петрозав. Олон.

10. Нареч. В таком случае, тогда. 
Шадр. Перм., 1913. о Б у д е чё, 
дак. . . В случае чего, так. . . 
Режев. Свердл., 1964. || «В том слу
чае, если». Покр. Влад., 1910.о Б у- 
де когда [удар.?|. Новг. Новг., 1897. 
II «В крайнем случае». Урал., 1930. — 
Ср. Б у д е ч а (в 1-м знач.), Б у ж л é 
(в 1-м знач.).

Будёльщик, а, м. Тот, кто 
будит людей (по должности, по обя
занности). Белеб. Уфим., 1905.

БУден. Буден день. Рабочий, 
непраздничный день. Урал., 1930. 
Ему нЦ в буден день, ни в праздник 
отдохнуть некогда. Йонав. Лит. ССР. 
Сак носили в праздник, шубейку за
всегда надеют, и в буден день на- 
деют. Прейл. Латв. ССР. — Ср. Б у- 
д е н ь.

БУденничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Проводить празднич
ный день как будничный, работать 
в праздничный день. Даль [без 
указ. места]. — Ср. Будни- 
чат ь.

Буденный, будённый и бу- 
дёНЫЙ, а я, о е. Будний (обычно 
о дне), о Буденный. Даль [без 
указ, места]. Лодейноп. Ленингр., 
1927. а Буденный. Ой, братец 
мой Иванушка! Не губи меня в бу- 
денный день, Загуби меня в воскрес
ный день. Путивл. Курск., 1904. 
А в будённые дни до солнца встаем. 
Будённый день — все гуляют, 
а в праздники робют. А в будённый 
день—ношевана одежа. Параб. Том. 
Орл. ° Буденый. В будёный день. 
Дон., 1929.
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БудёношНЫЙ, а я, ое. Буде- 
ношное масло. Только что при
готовленное, очень свежее масло. 
Куйбыш., 1939—1955.

БудёНЫЙ. См. Б у д е н н ы й.
БУденЬ. То же, что буден. Бу- 

день день. Боров. Калуж., 1910;
Будёнье, я, ср. Действие по 

значению глагола будить. Что ты 
спишь, лебедь белаяь Что ты спишь, 
дожидаешься Буденъя ты от ма
тушки? (свад. песня). Междуреч. 
Волог., 1910.

Будет, условный союз. Если. 
Будет ты, душа, прилюбишъся — 
Я товарищу похвалю (песня). Арх., 
1860. — Ты потребуй у него нам 
поединщика, Ай не даст будет Вла
димир поединщика, Мы побьем, 
разорим его Киев-град. Олон., 
Гильфердинг. Будет увидаешь, 
скажи! Олон. — Ср. Буде (в 1-м 
знач.).

Будетёнить, ню, нишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Бить, сечь. Оренб., Даль.— Ср. Б у- 
бенётить.

2. Неперех. Киснуть, подниматься 
(о тесте). Костром., Даль.

БУдеча и бУдече. 1. Б у- 
дече. Нареч. В таком случае. 
Орл., Котел ьн. Вят., 1850. — 
Ср. Буде (в 10-м знач.).

2. Вводное слово. Может быть, 
вероятно, о Будеча. Я, будеча, 
зайду к вам. Охан. Перм., 1930. 
о Будече. Будече я завтра это 
сделаю. Верхне-Уфал. Челяб. — 
Ср. Буде (в 8-м знач.).

3. Будеча, сравнительный союз. 
Как будто. Давай будеча что ли 
меняться: баш на баш, что ли. 
Нолин. Вят., Попов. — Ср. Буде 
(во 2-м знач.).

4. Условный союз. ■ Если. с Бу
дече. Будече нет дома... Сиб., 
1854. о Будеча. Екатеринб. 
Перм., 1887. — Ср. Буде (в 1-м 
знач.).

Будешто и будёшто. 1. Место- 
имение. Что-нибудь, кое-что. 
° Будешто. Дмитр. Моск., 1852. 
о Будёшто. Сольвыч. Волог., 
1821. Коли будёшто вздумаешь, так 
приходи, покалякаем. Даль [без 
указ, места].

2. Что будет, то и будет. □Бу
дешто. Дмитр. Моск., 1852. 
о Будёшто. Сольвыч. Волог., 
1821.

Буджёк, а, м. Рыба Sal то 
ischachan danilewski Gulielmi, 
сем. лососевых. Арал., Касп., 
Черномор., Сабанеев.

БудзьйН, а, м. Аист. Красн. 
Смол., Добровольский, 1914. — 
Ср. Б утй н.

БУДИ и буДЙ, сравнительный 
союз. Словно, как. о Буди. Кирил. 
Новг., 1852. Новг. ° Буди. Глянь, 
пыль взялась, буди кто едет. Новг., 
Даль. — Ср. Буде (во 2-м знач.).

Будйла, ы, м. и ж. 1. Тот, кто 
будит, пробуждает ото сна; то, чем 
будят. Даль [без указ, места]. «На 
другой день свадьбы мать невесты 
приезжает с добром и будит моло
дых, причем поется: Привезла вам 
мать будйлу, чтобы вы рано вста
вали». Мосал. Калуж., Втор. Доп. 
1905—1921.

2. М. [?]. «Безбородый муж
чина [?], у кого от природы нет 
бороды». Нижегор. Даль [со знаком 
вопроса].

Будйлка, и, м. и ж. То же, 
что будила. Даль [без указ, места]. 
Сиб.

1. БудЙЛЬНИК, а, ле. «Большая 
дудка, употребляемая на перепели
ной охоте». Бурнашев [без указ, 
места].

2. БудЙЛЬНИК, а, м. Растение 
Artemisia vulgaris L., сем. сложно
цветных; полынь. Сиб., Анненков.

БудЙЛЬНЫЙ, а я, о е. Б у- 
дйльный стол, обед. Обед для 
родителей невесты в доме молодых 
на другой день после свадьбы. 
Холмог. Арх., 1885. Днем бывает 
обед будильный. Холмог. Арх.

БудЙЛЬНЯ, и, ж. Песня, кото
рою мать будит дочь-невесту в день 
свадьбы. Костром. Костром., 1901— 
1905.

БудЙЛЬЦб, а, ср. Косточка из 
куриного крыла, которая, по на
родному поверью, обладает способ
ностью будить.* Косточку для этого 
вешают на пояс. Будилъце, разбуди 
меня завтра. Покр. Влад., 1895— 
1896.
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БудЙНОК, нка, м. Небольшое 
каменное здание. Южн,, Зап., 
Даль. — Ср. Б удыно к.

— Ср. укр. б у дин о к - дом.
1. Будка, и, ж. 1. Шалаш. 

С будки сорвало солому. Рыльск и 
Суджа Курск., 1840. Курск., Орл., 
Калуне., Тул., Дон. В будке живу. 
Пинеж. Арх.

2. Собачья конура. Загони собаку 
в будку, чтобы не вояла и не куса
лась. Тихв. Новг., 1852. Собака 
в будке сидит. Пск., Курск., Орл.

3. Клетка для домашней птицы. 
Смотри, в будку посажу. Брас. 
Брян., 1959.

4. Крытая повозка. Он поехал 
в будке. Рыльск и Суджа Курск., 
1849. Иссык-Кульск., Тюпск., 
Пржевальск., Покр. Иссык-Кульск. 
♦ «Летняя повозка с верхом, слу
жащая степным пастухам станом 
или сборным местом». Бобр. Ворон., 
1858. II Верх, покрытие повозки, те
леги. Привяжи будку к телеге, 
а то дождь идет. Рыльск и Суджа 
Курск., 1849. Насажает в сани, да 
еще им будку разопнет для смеху. 
Курск. Орл.

5. Каюта на корме промыслового 
судна. Беломор., Дуров, 1929.

2. Будка, и, ж. «Кислица». 
Петрозав. Олон., Куликовский, 
1885-1898.

— От фин. р u t k i.
БУДКИ, мн. Полые стебли зонтич

ных растений. Петергоф. Петерб., 
1905—1921.о

БУдкий, ая, ое; док, дка, о.
1. Легко просыпающийся, чутко, 
некрепко спящий. Меня только на
зовите, я и проснусь: я очень будок. 
Великоуст. Волог., 1847. Вещее 
чудко, спит будко. Даль, Посло
вицы. Арх., Влад., Перм. Будкой — 
чуть его задел, а он и пробудился. 
Петр. Свердл. ° Будче, ср. ст. 
Он будче тебя. Нижне-Тавд. Тюмен. 
II Чуткий. Печор. Арх., 1927. ° Б у- 
док. «Когда заяц не подпускает 
охотника близко к своему логову, 
что обыкновенно бывает в большие 
морозы». Новг., Меньшов, 1861.— 
Ср. 1. Будлйвый.

2. Легко поддающийся чему-либо. 
Дерево на воде будко (послушно 

толчку, подвижно). Даль [без указ, 
места].

БУДКИН, а, л«. Толстый человек. 
Галич. Костром., Ласточкин, 
1896.

1. БУДКО, нареч. Чутко, легко 
пробуждаясь от сна. Птицы спят 
будко. Великоуст. Волсг., 1847.

2. БУДКО, а, ср. «Название 
пожни». Черепов. Волог., Гераси
мов, 1910.

Будлй, ы, ж. О мелком лесе. 
Не лес, а будла одна. Гребен. Терек.,
1902.

1. Будлйвый, а я, ое. То же, 
что будкий. Онеж. Арх., 1885.

2. Будлйвый, а я, ое. Бодли
вый. Вят., 1896. Ср. Урал, 
Новосиб.

БУдник, а и буднйк, а, м. 
Будничная, непраздничная одежда, 
о Будник. Даль [без указ, 
места]. II Будник и буднйк. 
Сарафан, который носится в будни. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.— 
Ср. Б у д н и ч н и к.

БУДНИТЬ, несов., перех. 
[удар.?]. Разглашать. Архив АН 
[без указ, места и года].

БУдничать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Работать во время праз
дников, не праздновать. Даль [без 
указ, места]. Он и в Петров день 
будничал. Кадн. Волог., 1902. Буд- 
ничали все рожесъво. Пинеж. Арх. 
Камен. Свердл. — Ср. Будённи- 
ч а т ь.

ВУДНИЧНИК, а, м. То же, что 
буднйк. Даль [без указ, места].

Буднй, й, ж. Боданье коров 
при первом выгоне скота в поле. 
Смотреть надо, чтобы буднй не 
было. Оят. Ленингр., Калинин,
1933.

БУДНЯСЬ, нареч. [удар.?]. В ра
бочий, непраздничный день. Пошех. 
Яросл., 1849.

Будовать, дую, дуешь и 
буДОВ^ТЬ, дую, дуёшь, несов., 
перех. Строить. ° Б у д 6 в а т ь, бу
довать. Зап., Южн., Даль, о Б у- 
д о в а т ь. Колядки настают, Девки 
терем будуют С тремя окнами. 
Красн. Смол., 1914. Йонав. Лит.ССР.

— Укр. будувати из польск. bu- 
d о w а с.
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Будодень, дня, м. [удар.?], 
будничный день. Мещов. Калуж., 
1905—1921.

Будбнется, несов. Бодается 
(о баране, козле). Нюхча Кем. Арх., 
Александров, 1910.

Будорага, и, м. и ж. 1. ж. 
Тревога, переполох. Влад., 1892. 
Мещов. Калуж. В пятом году 
[1905 r.J большую будорагу мы 
устроили помещикам, да казаков 
вызвали — и всё село перепороли. 
Ударили в набат и такую будорагу 
сделали, а это ребятишки учите- 
левы на смех нужник церковный за
жгли. Петров. Сарат., 1959.

2. О беспокойном, шумном чело
веке. Даль [без указ, места]. Он 
пьяный будорага. Мещов. Калуж., 
1905—1921. Дубен. Тул.

— Ср. Будоражка, Будо
ражны к.

БудорЁЖИНа, ы, ж. Палка, 
кол. Даль |без указ, места]. 
II «Палка, которая назначена для 
того, чтобы будоражить». Пск., 
1858. — Ср. Б у т о р а ж и н а.

Будоражить, ж у, ж ишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Взбаламучивать, мутить (жидкость). 
Горбат. Нижегор., 1854. Ты зачем 
будоражишь воду-то? Новг. Новг. 
Гляди, как будоражишь пиво; не чер
пай со дна. Вят. ♦ Мешать что-либо. 
Никол. Волог., 1850.

2. Перех. Тревожить, беспокоить; 
будить. Волог., 1842. Не будоражь! 
Пусть поспит. Вят. Он все будо
ражит. Княгин. Нижегор. Пск., 
Калуж. Не будоражь ребенка. Он 
только заснул — затих. Петров. 
Сарат. ♦ «Поднимать, тревожить, 
приводить в беспорядок». Тамб., 
Козлов, 1851. —Ср. Будоражни- 
ч а т ь, Б у д о р 6 ж и т ь.

3. Неперех. Шуметь, кричать 
(о пьяном). Он всё будоражит. 
Нижегор., 1852. Напьётся пьяный, 
опять целую ночь будоражить бу- 
дет. Буйск. Костром. Дубен. Тул. 
♦ «Кружить, опьянеть». Молож. 
Яросл., Преображенский, 1853.

— Ср. укр. б у д а р а ж и т и — снаря
жать челны, будары.

Будоражка, и, м. и ж. То же, 

что будорага (во 2-м знач.). Даль 
[без указ, места].

Будоражливый, а я, ое. Бес
покойный, шумный (о человеке). 
Даль [без указ, места]. Влад., 1892.
♦ Обычно о пьяном. Мещов. Калуж., 
1910.

Будорйжник, а, м. То же, что 
будорага (во 2-м знач.). Что-то ты 
какой-нибудь будоражник? И давай 
его трепать. Брон. Моск., 1936.

Будоражничать, аю, аешь, 
несов., перех. и неперех. Беспо
коить, тревожить; производить бес
порядок. Влад., 1892. Ты что будо- 
ражничаешь? (ребенку). Моск. 
Мещов. Калуж. — Ср. Будора
жить (во 2-м знач.).

Будоражный, а я, ое. 1. Бес
покойный, шумный (о человеке). 
Наумов, 1889—1902. Нижегор., 
Влад., Мещов. Калуж., Челяб. 
II Нервный. Перм., Урал., 1930.

2. Наполненный хлопотами, бес
покойный. Будоражный день. На
умов [без указ, места], 1889—
1902.

Будорахнуть, ну, нешь, 
сов., перех. 1. С шумом, резко бро
сить, сбросить. Курск., Даль.
♦ «Экспрессивное». Верхотур.
Свердл., 1964. II «Экспрессивное». 
Резко, сильно ударить, толкнуть. 
Ср. Урал, 1964.

2. Влить, налить сразу слишком 
много чего-либо, через край. Вона 
будорахнул. Курск., 1850. Воду будо- 
рахнул на корень и побех. Курск. 
Кром. Орл.

3. «Экспрессивное». Выпить слиш
ком много чего-либо. Ср. Урал, 
1964.

БудорОжить, ж у, ж ишь, 
несов., перех. Приводить в беспоря
док; тревожить. Ще ты, матушка, 
везде по углам наши охаратки будо- 
рожишь. Тихв. Новг., 1852. — 
Ср. Будоражить (во 2-м знач.).

Будочка, и, ж. Собачья конура. 
Устюжн. Новг., 1896. В гостином 
дворе мне [собаке] будочку по
строили и меня на цепь посадили. 
Онеж. Арх., Смирнов.

БУДОЧКИ, чек, мн. Уменып. 
к будки. Петергоф. Петерб., 1905— 
1921.
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Будра, ы, ж. 1. Растение Hedera 
Helix L., сем. аралиевых; плющ. 
Анненков [без указ, места], 1878.

2. Растение Helianthemum vul
gare, сем. ладанниковых. Анненков 
[без указ, места].

3. Растение Cistus L., сем. ла
данниковых; ладанник. Даль [без 
указ, места, со знаком вопроса 
к значению слова].

4. Растение Linaria vulgaris Mill., 
сем. норичниковых; льнянка обык
новенная. Твер., Анненков.

Будраж£ны, будра ж ан, мн. 
Баклажаны. Лазаревская, Шапсуг 
Азово-Черноморский край, Ратнер,
1935.

БУдрык, а, м. Прозвище чело
века, который быстро ходит. 
Черепов. Новг., 1900—1906.

БУДТО. 1. Частица. Как будто, 
кажется. Сколько у нее детей? Пя
теро. . всё девки, а шестая умерла 
будто. Тобол., 1911—1920. Иван 
будто наш идет, мой сын. У вас 
будто был котел-то? Приозер. 
Арх.

2. Частица. Действительно, точно. 
Он будто у меня был. Он мне будто 
брат. Великоуст. Волог., 1883— 
1889. II Употребляется для выделе
ния или усиления чего-либо. Ведь, 
же. Это для дочери пасу, на го
стинцы будто. Колым., 1901. У нас 
полати будто есь. Васильем будто 
мужа-mo зовут (женщина говорит 
о своем муже). Никол. Волог. — 
Ср. Быдто (в 6-м знач.).

3. Сравнительный союз. Как 
будто, словно, о Б у д т о бы. Он 
нам будто бы свой будет. Ишим., 
Курган., Тарек. Тобол., Омск., 
1895—1897. о Б уд то что. Я будто 
что нечаянно уроню белый шелковый 
платочек. Во лог., Сб.свед. по Волог. 
губ. о Б у д т о-штё. Ветл. Костром., 
1930.

БУДТОСЬ, нареч. Будто, как 
будто. Жива в могилу лягу. И буд- 
тосъ померла. Вят., 1903.

Будумчи, [удар-?]. Как будто, 
будто бы. Дмитров. Орл., Дмитров
ский, 1905. — Ср. Буде (во 2-м 
знач.), Будто (в 1-м знач.).

БудУн. См. Бодун. 
Будунйца, ы, ж. Пчела. Буду- 

ницу грех убить. Верхоян. Якут., 
1913.

БудУнья. См. Бодунья.
Будур^нка, и, ж. Рубаха из 

грубой шерсти. Арх., Шешенин,
1887.

БУДУЧИ. 1. Частица. Будто, 
будто бы. Он будучи хвастал, что 
всю-де землю у вас отыму/ Буйск., 
Галич. Костром.

2. Изъяснительный союз. Будто, 
будто бы. Маревьяна сказывала, бу
дучи старшина приезжал выбивать 
недоимку. Буйск. Костром., 1896.

3. Условный союз. Если. Ну. слу
шай же. Ванька. — говорит мерт
вец. — влезь в правое ушко, а в левое 
вылезь, и будешь молодец-молодцом; 
а будучи в левое влезешь, а в правое 
вылезегиь. то будешь как был. 
Кирен. Иркут., Архив РГО. — Ср. 
Буде (в 1-м знач.).

БУДУЧИЙ. См. Бодучий.
Будыкйтьея, а етс я, несов. 

Бодаться. Невьян., Петр. Свердл., 
1964.

Будйла, ы, мн. б уды лья, 
ев, ж. 1. Растение с высоким стеб
лем. Там за однями наломай будылы 
под порог. Кирен. Иркут., 1960.

2. Ствол крупного травянистого 
растения. Дубен. Тул., 1933—1960. 
Курск.

Будйлда, ы, ж. Ирон. О высо
ком человеке. Малоарх. Орл., 1914. 
о Шилды-б у д ы л д ы (в песне). 
Была торба при дороге. Была торба 
при дороге. Шилды-будылды. Нацики- 
цикалды. Кирил. Новг., Соколовы,
1909.

Будйлка, и, ж. 1. Стебель 
растения. Курск., 1848. Осенью на 
огороде стоят одни будылки. 
Курск. Тамб. Будылку срезал. 
Дмитров. Орл. Калуж., Южн., Зап., 
Пск. У меня там от хмелю бу
дылки. Свекалйнник я смотрела, 
будылки перебиты, а лист растет. 
Навл. Брян. ♦ Стебель травяни
стого растения, особенно часть 
у корня, остающаяся после ко
шенья. На покосе на будылку ногу 
наколола. Гребен. Терек., 1902. 
♦ Стебель подсолнуха. Пойдем 
в поле собирать будылки на топ
ливо. Липец. Ворон., 1929—1934.
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Курск. ♦ Стебель крупного травя
нистого растения. Южн., Зап., Пск., 
Тамб., Даль. Дон. || Срезанный, 
скошенный стебель. Южн., Зап., 
Пск., Тамб., Даль. II Перо 'лука. 
Сорви пару будылок луку. Пенз., 
1964. II Соломинка. Пенз., 1964.

2. Сорная трава, бурьян. Белев. 
Тул., 1898.

3. Растение Anthricus silvestrîs; 
купырь лесной. Южн., Зап., Пск., 
Тамб., Даль.

4. Пенек, кол; подпорка. Южн., 
Зап., Пск., Тамб., Даль.

5. Часть ноги от колена до 
подъема, голень; берцовая кость. 
Подбитый заяц на будылках ушел. 
Симб., Курск., Даль. Орл. ♦ Б у- 
д ы л к и, мн. «В названиях частей 
тела человека и животного». Буин. 
Симб., 1896. Елец. Орл.

Будылыжка, и, ж. То же, 
что будыль. Ряз., 1959. Куйбыш.

Будыль, я, мн. б у д ы л ь я и 
б уды ли, б уды ли, м. 1. Обыч
но мн. Стебель, ствол крупного 
травянистого растения. ТДимл. Ка
мен., 1944. Иссык-Кульск. ° Б у- 
дыли, мн. Да ить зимой и бу
дили пригодятся. Вешен. Дои., 
Н и кулин. о Б у д ы л й, мн. Будыли 
нынче одни у конопи, а летосъ их 
не было, о Б удьтли [удар.?]. Бу- 
дыли ковыля. Курск., Бельский. ° 
Б уды ль я, мн. Дон., 1929. Бу- 
дылъя попосохли, скоро поспеют 
семечки. Роман. Рост. ♦ Б у д ы л й. 
Стебли растений, оставшиеся на 
поле после кошенья; жнивье. 
Т раву-то скосили — одни будыли 
остались, босиком и не пройти ни
как. Захар. Ряз., 1959. ♦Буды
ль я. Отходы сена, остающиеся 
после корма скота. Алекс. Куй
быш., 1945—1964.

2. Название части тела [какой?]. 
Раненб. Ряз., 1896. Твер., Казан., 
Новг.

Будйлье, я, ср., собир. Стебли 
растений, ботва. У нас сей год 
само будылъе, а картофеля нема. 
Кубан., 1900. Кони всё выбрали, 
одно будылъе осталось. Льгов. 
Курск.

Будыльник, а, м. 1. Собир. 
Трава с крупным толстым стеблем. 

Пенз. Пенз., 1852. Обоян. Курск. || 
Крупные, толстые стебли травяни
стых растений. Морш. Тамб., 1849. 
«Про семенные стрелки лука гово
рят: в будыльник пошел». Нижне- 
лом. Пенз., Зимин. Дубен. Тул.

2. Растение «кашка». Боров. 
Калуж., Чернышев, 1910.

3. Растение Artemisia vulgaris; 
полынь. Даль [без указ, места].

4. Лекарственная трава с силь
ным запахом. Белев. Тул., Будде, 
1898.

БудылЙСТЫЙ, а я, о е. Худой, 
высокий (о человеке). Симб.,
1888. Il С длинными ногами (о чело
веке). Дубен. Тул., 1933.

Буд ЙЕН ИН а, ы, ж. Постройка.
Матери принадлежит, кроме на
дела, будынина. Смол., 1914.

Будйнка, и, ж. Пристройка; 
строение вообще. Йонав. Лит. ССР, 
1961.

БУДЫНОК, нк а, м. Постройка, 
здание. Тута в лесу стоит буды
нок. Смол. 1919—1934. ♦ Небольшой 
сарай. Смол., 1964.— Ср. Будй- 
н о к.

— Укр. б у д и н о к, белорус, б у- 
д ы н а к.

БудЫНОЧек, чка, м. Уменьш. 
к будынок. Смол. Смол., 1902— 
1904.

БуДЫНЯ, и, ж. То же, что бу
дынина. Смол., 1914.

БуДЫрИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. Быть, находиться. Тороп. 
Пск., 1902—1904.

БУДЫС^ЧКИЙ, а я, ое. Бодли
вый. Ты помене бахвалъ-то: у них 
корова будысачкая. Пришексн. Во
лог., 1942.

Будыскаться, ается, несов. 
[удар.?]. Бодаться. Город Тихвин 
Новг., 1853.

Будыхйтъ, ает, несов., пе
рех. и неперех. Бодать. Пришексн. 
Волог., Шаргина, 1942.

БудыхйтЬСЯ, ается, несов.
1. То же, что будыскаться. Волог., 
1883—1889. Корова будыхается. 
Рыб. Яросл. о Б у д ы х а т ь с я. Ты 
осторожнее, корова-то будыхается. 
Волог., 1902.

2. Бить ногами по воде при пла
вании. Волог., 1883—1889.
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БУдьдень, дня, ле. То же, что 
будодень. Кадн. Волог., 1822. 
В будьдень некогда шить, надо 
жить. Буйск. Костром. Новг., Ка
луж.

БУдьдерево, а, ср, Растение 
Solanum nigrum, сем. пасленовых; 
черный паслен. Даль [без указ, 
места].

БУдькать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Говорить при встрече или 
когда пьют вино, водку «будем здо
ровы». Смол., Копаневич, 1919—
1934.

БуДЬСИ, союз [удар.?]. Как 
будто. Смол., 1852.

Будьсим, союз [удар.?]. Тоже, 
что будьси. Смол., 1852.

Будьяк, а, м. [удар.?]. Расте
ние Xanthium spinosum L., сем. 
сложноцветных; дурнишник колю
чий. Анненков [без указ, места].

БУДЯ и 6УДЙ. 1. Условный 
союз. Если, о Б уд я. Переясл. 
Влад., 1849. -Яросл. || «В случае 
чего». °Б удя. А будя свеклу по
садим. Покр. Влад., 1910.

2. Будя. Может быть, пожалуй. 
А то, будя, я сама схожу. Я, будя, 
из таза-то вылью. Покр. Влад.,
1910.

БудЙК, а, м. 1. Некоторые виды 
растения Cirsium, сем. сложно
цветных, бодяка: Cirsium acaule 
All., бодяк бесстебельный; Cirsium 
arvense var. setosum Koch., бодяк 
мягкощетинистый; Cirsium hetero- 
phyllum, бодяк разнолистный; Cir
sium esculentum С. A. M., бодяк 
съедобный: Cirsium palustre Scop., 
бодяк болотный. Даль [без указ, 
места].

2. Растение Carduus nutans L., 
сем. сложноцветных; чертополох 
полынный. Буслаев [без указ, 
места], 1844. Даль [без указ, места]. 
Анненков [без указ, места].

3. Растение Cnicus Gaerth., сем. 
сложноцветных; бенедикт. Буслаев 
[без указ, места], 1844. Даль [без 
указ, места].

4. Растение Carlina vulgaris L., 
сем. сложноцветных; колючник 
обыкновенный. Нижегор., Аннен
ков.

5. Растение Lychnis dioica, сем. 

повойничковых; лихнис. Екат. [?], 
Анненков.

6. Растение Onopordon acanthium 
L., сем. сложноцветных; татарник 
обыкновенный. Екат. [?J, Аннен
ков.

7. Сорная трава [какая?]. Дон., 
1929.

8. Трава [какая?]. Болх. Орл.,
1900.

БудянЙК, а, м. Сверчок. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Будйнка, и, ж. Дикое просо. 
Амур., 1913 — 1914.

Будячки, мн. [удар.?]. Расте
ние Xanthium spinosum L., сем. 
сложноцветных; дурнишник колю
чий. Балт., Анненков.

БудЙЧНЫЙ, а я, ое. Покры
тый, заросший будяком. Даль [без 
указ, места]. Будячная степь. Энц. 
слов. Брокг. и Ефр.

Буевё, ы, ж. Буй, поплавок у 
якоря. Пск., 1912—1914. — Ср.
1. Б у е в к а (в 1 -м знач.), Буера.

Буевище, буйвище и *6У- 
вище, а, ср. 1. То же, что 1. 
Буево (в 1-м знач.). о Б у в и щ е. 
Арх., Даль, о Б у й в и щ е. Север., 
Даль.

2. Буйвигце. То же, что 1. 
Буево (во 2-м знач.). Север., Даль. 
II Открытое место вокруг церкви. 
Торж. Твер., 1820. Твер. || Пустырь 
около церкви. Осташк. Твер., 
1820. II Площадь около церкви. Ос
ташк. Твер., 1820. Твер. || Место 
внутри церковной ограды. Север., 
Даль.

3. Кладбище у церкви. °Б у й- 
вище. Новоторж., Осташк. Твер., 
1852. II Кладбище, с Б у й в и щ е. 
Твер., 1826. Север., Даль. || Место, 
где прежде было кладбище. ° Б у е- 
вище. Осташк. Твер., 1890.

4. Буйвище. То же, что 1. 
Буево (в 6-м знач.). Пск., Твер., 
1858. ,

Буёвка, и, ж. 1. То же, что 
буева. Сольвыч. Волог., 1883—
1889.

2. Веревка, соединяющая рыбо
ловную снасть буем. Беломор., 
1929.

3. Палка, которой сбивают го
родки. Игра в буевки. Данил.
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Яросл., 1926. у «Предмет при игре 
в „масло“». Яросл., Мельниченко, 
1961.

4. «Игра, слепая баба. Вырыты 
ямки по числу игроков, и игра со
стоит в том, что один из играющих 
гонит рюху, стараясь попасть ею 
кому-либо в ногу; другие же от
бивают эту рюху ударами обратно, 
стараясь в то же время не остав
лять долго палку вне ямки, в ко
торую каждый из играющих опу
скает один конец палки, опираясь 
в то же время на другой и стоя 
на одной ноге. Если такая ямка 
долго остается незанятою, то под
гоняющий рюху имеет право за
нять ее; тогда владетель ямки за
ступает его место, точно так же, 
как если бы ему попали рюхой 
в ногу. Для избрания кого-либо 
в гонки бросают палки, ставя их 
одним концом на носок сапога и 
подбрасывая; чья палка ближе, 
тому в гонки, т. е. подгонять 
рюху». Каргоп. Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

5. Железный наконечник стрелы. 
Нижний Жирим Байкал., 1905.

Буевка, и, ж. То же, что 1. 
Буево (в 5-м знач.). Сама знаю, 
сама ведаю, Что ты есь да снаря
жаешься, Как во эту во дороженьку, 
На родительску на буевку, Ко сер
дечным ко родителям. Пудож. 
Олон., Барсов, 1872. Сходила она 
на буевку, Золотую вербу всю по- 
выдернула! Олон., Соболевский.

1. Буево, а, ср. 1. Возвышен
ное открытое место; пустырь на 
возвышенности. Пск., Даль. Олон. 
II Открытое место, где обычно дует 
сильный ветер. Горло перехватило, 
продуло на этом буеве за валом. 
Тобол., 1911-1920.— Ср. Буе- 
вище (в 1-м знач.), Буечек, 
Буище (в 1-м знач.), 1. Буй 
(в 1-м знач.), Б у я в к а, 2. Б у й н.

2. Место, обычно возвышенное, 
где стоит церковь. Иск., Даль. || 
Место, где раньше стояла церковь. 
Холмог. Арх., 1907. || Площадь у 
церкви, где в праздники устраи
вается базар. Шенк. Арх., 1854. 
О празднике на буеве тычъ-тычыо— • 
нельзя пройти около пряников. 

Шенк. Арх. II Огороженное место 
у церкви. Пск.. Даль. —Ср. Б у е- 
вище (во 2-м знач.), Буище 
(в 1-м знач.), 1. Буй (во 2-м 
знач.), 1. Б у я в о.

3. Церковная ограда. Шенк. Арх.,
1903. — Ср. 1. Буй (в 3-м знач.).

4. Площадь. Карпог. Олон., 
1877. Олон., Арх.

5. Кладбище. Олон., 1852. При
шло воскресенье, дак у пять и за
ныли на буеве. Олон. Потяни, буен 
ветер, на погост, на буево — на 
святую могилку. Шенк. Арх. Сев,- 
Двин., Волог., Пск. — Ср. Б у е- 
вище (в 3-м знач.), 1.- Буй (в 
4-м знач.), Буява, 2. Буян 
(в 3-м знач.).

6. Дом для престарелых, бого- 
дельня. Пск., Даль. — Ср. Б у е- 
в и щ е (в 4-м знач.), 1. Буй (в 9-м 
знач.).

2. БУево, нареч. 1. Бойко, 
смело, дерзко. Сиб., Даль. || Лихо, 
быстро. Сиб., Даль. — Ср. 2. Б у- 
я в о.

2. Круто, строго, жестоко. Сиб., 
Даль.

1. БУевыи, а я, ое. Относя
щийся к 1. Буево (в 5-м знач.). 
Посмотрю я младешснька на погост 
данабуевой (песня). Шенк. Арх., 1920.

2. БУевый, а я, ое. 1. Дерз
кий; удалой, смелый. Даль [без 
указ, места]. || Самонадеянный, кич
ливый. Даль [без указ, места]. || 
Буйный. Даль [без указ, места].— 
Ср. Буявый (в 1-м знач.).

2. «Суровый и величественный». 
ДальДбез указ, места|.

Буёвый, а я, ое. Боевой. Я 
забыл-де ведь дома да тощу мен- 
ную, Тощу менную-де—палицу буё- 
вую. Низовая Печора, Ончуков, 
1903. Арх.

1. Буёк, буйка, м. Неболь
шой холм. Луж. Петерб., Срезнев
ская .

2. Буёк, буйка, м. Металли
ческое кольцо, которое надевается 
на веретено в качестве груза, когда 
нужно натянуть нить. Пошех. 
Яросл., 1849.

Буем, а, м. [удар.?]. Детская 
игра [какая?|. Город Тихвин Новг., 
Невинский, 1853.
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Буер, а, м. [удар.?]. То же, 
что буераг. Новое. Тул., Глаголев,
1900.

Byepâ, ы, ж. То же, что бу- 
ева. Перм., 1930.

Буерга, буерак, буйрак, 
буяр4к, а, м. 1. Овраг.оБуе- 
р а г. Дорога лежала всё горами да 
буерагами— т. е. оврагами. Спас. 
Казан., 1855. Моск. Моск. °Буе- 
рак. Скоп. Ряз., 1920. Ряз., Ка
луж., Твер. — Есть у меня пу
стошь на тридцать верст и в дли
ну и в поперек — одни рвы, буераки 
да каменьё острое! Зубц. Твер., 
Афанасьев. В крутом буераке лю
тые собаки (загадка). Тамб. Курск., 
Орл., Липец., Самар., Дубен. Тул. 
Куйб., Ден., Сарат., Волог., Перм., 
Ср. Урал. Ягоды ходили брать 
в буераки. Том. «Около Семипала
тинска логами называются те ов
раги, которые обыкновенно обра
зуются в крутых берегах рек от 
весенних потоков; в Омске такие 
овраги по реке Оми называются 
буераками». Юго-Зап. Том. Ир
кут., Тобол, о Б у я р а к. Волог., 
1822. Кашин. Твер. ♦ Б у е р а к. 
Крутой, глубокий овраг. Оренб.,
1849. Перм., Тамб., Ряз. ♦Буе
рак. Небольшой овраг. Дон.,
1901. ♦Б у е р а к. Овраг с неров
ными бугристыми скатами. Бур- 
иашев [без указ, места]. Симб.* 
Буерак. Сухой овраг, водомо
ина. Шадр. Курган., 1962. ♦Буе
ра к. Овраг по берегу реки, обра
зуемый весенними потоками. Омск., 
1863. ♦Овраг, обычно по берегу 
реки, покрытый густым лесом. Че
ляб., 1914. *Б у е р а к. Впадина 
в крутом берегу реки. Перм.,
1850.

2. Буерак. Ров. Болх. Орл., 
1901. Курск., Орл., Калуж. ♦Глу
бокий ров.пБуерак. Скоп. Ряз., 
1820. Тобол, с Б у я р а к. Кадн. Во
лог., 1822.

3. Буерак. Ложбина, рытвина, 
ухаб. 11ерм., 1850. Вят., Яросл., 
Верен. Дорога — одни буераки. 
Барнаул. |] Б у е р а к. Вырытая по
ловодьем яма, провал. Перм., 
1850. Волог., Болх. Орл. || Б у е- 
р а к. Бугор на дороге. По буера

кам шел. Пенз., 1925. о Б у я р а к. 
Волог., 1902.

4. Буерак. Высокий обрыви
стый берег. Роман. Рост., 1948—1950.

5. Буерак. Долина в горах. 
Тобол., 1917. Самар. Туды кака-ни- 
будъ низина, это буерак, как уще
лье. Крив., Молчан. Том., 1964.* 
Глубокая горная долина, покрытая 
лесом. Сарат., Списки насел, мест.

6. Буерак. Местность, изре
занная оврагами. Волж., 1914. °Б у- 
ераки, мн. Шадр. Перм., 1962.

7. Непроходимое место в лесу. 
Жиздр. Калуж., 1877.

8. Буерак. Низкое болотистое 
место. Яросл., 1918—1924.

— Typ. bajyr — склон, обрыв, 
холм, поросший деревьями.

Буерага, и, ж. Буря. Луж. 
Петерб., 1871. ♦Сильная буря. Была 
буерага. Много было поломов. Славк. 
Пск., 1957. Всю ночь буерага была, 
после такой буераги заломов в лесу 
много будет. Подожди, не ходи, 
покулъ буерага перестанет. Печор. 
Пск. II Метель. Пск., 1908—1918.

2. Сильный ветер. Буерйга зды^ 
нулась такая. Пск., 1850.

ByepâK. См. Буераг.
Буераковина, и, ж. 1. Не

большой овраг. Даль [без указ, 
места].

2. Рытвина, выбоина, ухаб на 
дороге. Слобод. Вят., 1848.

3. Снежный ухаб, сугроб, раскат. 
Даль [без указ, места].

Буерйчек, чка, м. 1. Неболь
шой овраг, рытвина. Слов. Акад. 
1847. Южн., Даль.

2. Снежный ухаб, сугроб, раскат. 
Южн., Даль.

Буерйчина, ьт, ж. То же, что 
буерачек. Южн., Даль.

БуерачибТЫЙ, а я, ое. По
крытый буераками; с буераками. 
Слов. Акад. 1847. Буерачистая 
местность. Южн., Даль.

Буерачник, а, м. Местность, 
изрезанная оврагами. Даль [без 
указ, места]. Березин, 1874.

Буерачный, ая, ое. Относя
щийся к буераку. Слов. Акад. 
1847. II Растущий в буераке. Буе
рачные травы. Даль [без указ, ме
ста].
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Буёрка, и, ж. То же, что буе- 
раг (в 1-м знач.). Нижне-Тавд. 
Тюмен., 1964.

Буером, а, м. [удар.?]. То же, 
что буераг (в 1-м знач.). Дон.,
1929.

BÿeCTb, и, ж. 1. Отвага, удаль. 
Слов. Акад. 1847. Южн.-Сиб., 
1847. Сиб., Енис. Ох ты гой ecu, 
добрый молодец, много брести, 
мало доблести. Даль [без указ, 
места].

2. Глупость, невежество. Слов. 
Акад., 1847.

Буёчек, чка, м. 1. Открытое 
место, где дует ветер. Дом на бу- 
ёчку. Смол., 1914.—Ср. 1. Буево 
(в 1-м знач.).

2. Сильный ветер. Смол., 1914.
БУжалец, льца, м. Веревоч

ный или канатный мертвый узел. 
Арх., Даль.

Буж£тка, и, ж. Косточка-б у- 
жатка. Дугообразная куриная 
косточка, которая носится на шее 
и обладает будто бы способностью 
будить в нужное время. Яросл., 
1891.

Бежать, и, ж. [?]. Яма, из ко
торой добывают песок, глину. Арх., 
Даль [с вопросом].

1. Бежать. [?], а ю, аешь, ле
сов., перех. Рыть песок, глину; 
добывать камень. Арх., Даль [сво
просом].

2» Бежать, [?], а ю, аешь, не
сов., неперех. Умирать. Арх., Даль 
[с вопросом].

1. Бужйть, а ю, аешь, несов., 
перех. Будить. Не тронь его, не 
бужай, пусть спит. Арх., Даль. 
Ночь проспали опять с покоем. По
утру дедко ему завтрак опять при
готовил, бужает:—Доброхот, вре
мя вставать, завтрак. Арх., Смир
нов. Уж пытаю тебя, мати 
бедная, бу жать изо сну да изо креп
кого. Каргоп. Олон. — Ср. 1. Бул
гачить (во 2-м знач.).

2. Бужйть, а го, аешь, несов., 
перех. Пугать. Волог., Баженов. 
Полно тебе бу жать, Ванька! Во
лог., 1902.

БУжва, [?], ы, ж. Биение 
пульса. Арх., Даль [со знаком во
проса].

Бужеватьея, несов. [удар.?]. 
Быть непостоянным, ненадежным, 
не держать слова. Яросл., 1961.

Бужельник, а, м. Тот, кто 
будит. Охан. Перм., 1930. ♦ На 
свадьбе — человек, который будит 
молодых. Вельск. Волог., 1862.

Буженйна, ы, ж. 1. Свиное 
мясо. Обоян. Курск., Машкин. || 
Свежее свиное мясо. Тамб., Симб. || 
Свиное малосоленое или свежее 
мясо. Нерехт. Костром., 1853. || Сви
нина, приготовленная в уксусе. 
Бурнашев, 1843.

2. Солонина. Самар., 1896.
. Буженье и бужёнье, я, ср.

1. Бужёнье. На свадьбе — бу- 
жение молодых. «На другой день 
молодые встают после всех по су
жению, которое делает инде друж
ка, а инде свекровь или одна из 
своих». Арх., Эти. сб. Геогр. общ., 
1862.

2. Бужёнье. Утреннее угоще
нье у молодых на другой день 
после свадьбы. Арх., 1885. || Ноч
ное угощенье, когда будят песнями 
жениха, подают гостям вина и да
рят всем подарки. Пинеж. Арх., 
1961. II Б у ж е н ь е. Утреннее уго
щенье у жениха накануне прихода 
невесты в дом. На буженье жених 
гостей угощает. Гостинцы невеста 
посылает. Буженье бывает о свадь
бе. Пинеж. Арх., 1961.

БУживать, несов., перех. Бу
дить. Арх., Даль. Робят я не бу- 
живала. Нижне-Тавд. Тюмен. || Мно- 
гократ. к будить (общенар.). Пу- 
дож. Олон., 1915.

БужЙТЬ, несов., перех. Зава
ливать, забрасывать топкое место, 
яму. Амур., 1913—1914.

Бужлё. 1. Наречие. В таком 
случае, тогда. Я бужле уже забегу 
к тебе. Тотем. Волог., 1902. — Ср. 
Буде (в 10-м знач.).

2. Условный союз. Если. Тотем, 
чВолог., 1897. — Ср. Буде (в 1-м 
знач.).

— Доп. «Будь». Грязов. Волсг., 
Каменский, 1903.

Бужлец, а, м. То же, что бу- 
жалец. Арх., Даль.

БужУр, а, м. Трава |какая?]. 
Каин. Том., 1895—1896. ♦Крупная
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трава. Каин. Том., Прогр. АН 
№ 129. ♦Крупная сорная трава,
бурьян. Да ничего там не растет, 
бужур только разросся. Сузун. 
Новесиб., 1964. у Камыш. Тюкал. 
Тобол., 1913.

1. Буз, а, м. Кустарник Sam- 
bucus racemosa L., сем. жимолост
ных; бузина красная. Сарат., 1845. 
Судж. Курск. — Ср. 1. Буза, Б у- 
з й н н и к (в 1-м знач.), Б у з н й к.

2. Буз, а, м. Восстание, граж
данская война. Бухтарма Том., 
Гринкова, 1930.

3. Буз, а, м. Бычок но вто
рому году. Дон., 1929.

Буза, ы, ж. Милая, дорогая. 
Ах ты буза моя эндакая! Трубч., 
Карач. Орл., 1850.

1. Буз£, ы, ж. Бузина. Карач. 
Брян. 1950. — Ср. 1. Буз.

2. Буз&, ы, ж. 1. Слабоалко
гольный или безалкогольный на
питок из ячменя, пшена или гре
чихи; род пива. Слов. Акад. 1806. 
♦ Такой напиток из пшена или яч
меня. Вода-то, вода-то, как буза. 
Дон., 1900. Гребен. Терек., 1902. 
Иссык-Кульск. ♦Такой напиток из 
гречневой муки. Барин, а бузу 
пьет. Ворон., 1892. ♦ Татарский 
напиток [какой?]. Дон., 1897. ♦Не 
совсем готовое пиво, сусло. Брага — 
буза бузой. Пенз. Пенз., 1852.

2. Алкогольный напиток из меда. 
Верхне-Уфал. Челяб., 1930.

3. Мутная жидкость. Я эту бузу не 
буду пить. Барнаул., 1929—1935. || 
Подонки, гуща какой-либо жид
кости. Ленингр., Пск., Смол., 1919— 
1934. Откуда ж тут буза в бутылке? 
Лит. ССР. Каб ты, Максимовна, 
вылила воду и ведро помыла, на 
что тут буза, Латв. ССР.

4. Плохо приготовленный мут
ный суп. Витя в нас солущий, на
естся бузы какой и сыт. Лит. ССР, 
1964. Кбндрик не будет есть бузы 
такой, набьё жёнку. Латв. ССР. || 
Кушанье из хлеба, соли, муки, 
масла и воды или кваса. Яросл., 
1961. ♦Кушанье [какое?]. Орл. 
Вят., 1896.

5. Мутная вода в реке, озере от во
доворота и т. п. Буза поднялась. 
Пустошк. Пск., 1958, 1961.

6. Водоворот, омут. Буза как ключ. 
Пустошк. Пск., 1958.

7. Тина, ил. Вязкая буза в воде.
[Сомы] в бузё живут. Пустошк. 
Пск., 1958, 1961. В сажалке вода
совсем кончается, одна бу за осталась. 
Лит. ССР. II Вязкая грязь. Где буза, 
где грязь от болота. В канаве буза. 
Пустошк. Пск., 1961. II Топкое место. 
Пустошк. Пск., 1958, 1961. || Вязкое 
болото с жидкой грязью. Пск. Пск., 
1902—1904. II Трясина, зыбун на бо
лоте. Костром., 1959.

8. Хорошая земля. Ср. Поволжье, 
1959.

9. Участок луга с плохой травой. 
Нам досталась на сенокосе-ты, 
досталась одна буза. Город Ветлуга 
Костром., 1910.

— Тюрк, boza, buza — напиток из проса.
3. Буз&, ы, ж. 1. Помеха. 

Яросл., 1961. со Бузу тереть. Заде
вать, задирать, поддразнивать кого- 
либо. Яросл., 1926.

2. Пустые разговоры. Это не дело, 
а буза. Шуйск. Иван., 1920—1924. 
Калуж. II Ерунда, пустяк. Думал, 
толк выйдет, а тут одна буза! 
Барнаул., 1929—1935.

3. Неудача, неприятность. Буза 
получилась, хотел подсказать, а мне 
кол поставили (на уроке). Барнаул., 
1929—1935.

4. Скандальный человек. Я говорю, 
ты этакий бузй, я за тя не пойду. 
Медян. Киров., 1952—1954.

4. Bysâ, ы, Ъс. Рыба Leucaspius 
delineatus (Heskel); овсянка. 
Чухл. оз., Берг.

БузавЙК, а, м. Бычок в воз
расте от одного до двух лет. 
Новохоп. Ворон., 1929. ♦ Теленок. 
Дон., 1929. — Ср. Бузанбк, 
Б у з ь в и к.

— Тат. бузов, бзов — теленок- 
сосунок без различия пола.

Бузавок, в к а, м. То же, что 
бузавик. Дон., 1929. Роман. Рост.

Буз^ЛО, ы, ль Пьяница. Шуйск. 
Влад., 1920—1924. — Ср. Бузотер, 
Б у з ы г а, 2. Булдыга.

Бузан. За бузан загнать (в ра
боте). Превзойти кого-нибудь в ра
боте. В любой работе его за бузан 
загоню. Смол. Смол., Второе Доп. 
1905—1921. — Ср. 4. Бузун.
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БУзандать, а ю, а е ш ь, несов., 
неперех. 1. Жужжать (о мухе, 
шмеле, оводе). Олой., 1885—1898.

2. Разговаривать. Тихв. Новг., 
1906. у Ворчать, бормотать про себя. 
Бузандает, кажется, наша старуха. 
Вытегор. Олон., 1896. — Ср. Бу
лей дать (во 2-м знач.), Б у н- 
д é т ь.

Бузйнить, ню, нишь, несов., 
перех. 1. Ударять, бить. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. || Сечь, нака
зывать. Тамб., Калуж., Даль. — Ср.
1. Бузовать (в 1-м знач.).

2. Много пить. Кирил. Новг., 
1903. — Ср. 1. Бузовать (в 4-м 
знач.).

Бузанбк, нк а, м. То же, что 
бузавик. Дон., 1929.

БузанУть, ну, нет, сов., 
перех. и неперех. Сильно ударить. 
Тамб., Калуж., Даль. Вотябузану 
тебе как надо. Дубен. Тул. Буза- 
нуть по голове. Курск., — Ср. Б у з- 
дакпуть, Буздапуть, Б уз
ды кн уть, Бузовнуть, Бу
зы к и у т ь, 2. Б у з ы к а т ь (в 1-м 
знач.), Бячкнуть(в 1-м знач.).

БУзарь, и, ж. Дурь, глупость. 
Курск., Робуш, 1848. — Ср. Б у з ь, 
Бусарь (во 2-м знач.).

Бузить, аю, а ешь, несов., 
перех. Много и жадно пить. Юго- 
Вост., Даль. — Ср. 1. Бузовать 
(в 4-м знач.).

БузйЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. То же, что 1. Бузовать 
(в 1-м знач.). Нашего петуха каже- 
дён бузачут. Мещов. Калуж., 1892.

Бузг£, й, ж. Кашеобразная масса 
чего-либо; что-либо мелкое. Самая 
бузга. Урал., 1930. || Что-либо не
годное, ненужное. Урал., 1930.

Бузгало, а, м. и ж. Тот, кто 
любит много пить. Вят., 1892. 
♦ Прозвище человека [какое?]. 
Иран. Вят., 1897. — Ср.Буздйря.

БУзгать, а ю, а ешь, несов.*, 
бузгнуть и бузнуть, ну, нешь, 
сов.; перех. 1. Ударять, бить. «□ Б у з- 
г а т ь. Смотри, парень, как очну буз- 
гатъ, так у меня узнаешь! Ярен. 
Волог., 1885. Волог., Вят. Ох, и 
бузгал он ее тогда. Свердл. Догнал 
он его и начал бузгать по спине. 
Шадр. Курган. °Бу згнуть. Вят., 

Муллов. Полев. Свердл. [с пометой: 
«экспрессивное»], 1958. о Б у зн уть. 
Соликам. Перм., 1898. Перм. Как 
я те бузну! Тугылым. Свердл. 
Корот. Ворон, о Б у з г н у т ь обо 
что-либо. Бузгниего об угол. Шадр. 
Курган., 1962. ♦Сильно бить, уда
рять. °Б у зга т ь. Бузгай его. Шадр. 
Перм., 1930. а Б у з н у т ь. Корот. 
Ворон., 1905. Хватил молотило, 
как бузнул — так сноп пополам раз- 
летел и молотило отлетело (сказка). 
Котельн. Вят., Зеленин. || Несов. 
Ударять чем-либо по одному и 
тому же месту. Шадр. Перм., 1895. — 
Ср. 1. Бузовать (в 1-м знач.).

2. Сов. Бузгнуть. Небрежно 
бросить что-либо. Работник все 
припас — и ворота растворил. Хва
тил мешок, через брус-от прямо 
его и ухнул. (Бузгнул прямо через 
брус) (сказка). Вят., Зеленин, 
1908.

3. Несов. «Мешать, размешивать 
(масло)». Бухтарма Томск., 1930.

4. Сов. Бузнуть. Положить, 
наложить, налить много чего-либо. 
Осин. Перм., 1911. Он бузнул соли 
в кашу. Охан. Перм.

5. Несов. Лить, проливать. Ярен. 
Волог., 1885, —Ср. Буздырить 
(в 1-м знач.), 2. Б у зыкать 
(во 2-м знач.).

6. Много, жадно есть что-либо 
жидкое (суп, похлебку и т. п.). 
о Бузгать. Перм., 1850. Щи буз
гать. На, бузгай. Вят. Серов. 
Свердл. Я хоть чё, да бузгаю. 
Нижне-Турин. Свердл. Принялся 
бузгать. Курган., Тобол. °Буз- 
нуть. Соликам. Перм., 1852. 
♦ Несов. Торопливо есть что-либо 
ложкой. Шадр. Перм., 1895. || Несов. 
Плотно наедаться. Шадр. Перм., 
1930. К Несов. Есть. Он не будет 
таку-ту похлебку бузгать. Шадр. 
Курган., 1962. II Много пить. Перм., 
1854. Вят., Свердл. — Ср. 1. Бузо
вать (в 4-м знач.).

7. Сов. Бузнуть. Выпить (вина, 
водки и т. п.). Дон., 1897.

8. Говорить пустое, вздор; бол
тать. Волог., 1902. Не бузгай кого 
не надо. Турин. Свердл.

БУзгивать, а ю, а е ш ь, несов., 
перех. Много выпивать чего-нибудь.
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Сарапул. Вят., 1892. — Ср. 1. Бу
зовать (в 4-м знач.).

БУзгнуть. См. Бузгать.
БУзгнутьея, нусь, нешься, 

сов. «Экспрессивное». Удариться. 
Ср. Урал, 1964. — Ср. Буздак- 
н у т ь с я, Бузнуться.

Бузгорок, рка, м. [удар.?]. 
Часть поля. Великолукск. Пск.,
1896.

Буздйк, а, м. Удар. Малояр. 
Калуж., 1927. — Ср. 3. Бузун 
(во 2-м знач.).

Буздйкнуть, ну, нешь, сое., 
перех. Ударить. Новооск. Курск.,
1852. — Ср. Бузануть.

Бузд^кнуться, нусь,нешься, 
сов. Удариться. Новооск. Курск. 
1852. — Ср. Бузгнуться.

БузданУть, и у, н é ш ь, сов., 
перех. Сильно ударить. Корот. 
Ворон., 1905.

БУздать, а ю, а ешь, и буз- 
Дйть, аю, а ешь, несов., перех.
1. Буздать. Бить. Болх., Орл., 
1885. Все буздает ее по голове-тпо. 
Влад. Челяб. || Сечь. Болх. Орл., 
1885. — Ср. 1. Бузовать (в 1-м 
знач.).

2. Есть что-либо жидкое, хлебать. 
Скоп. Ряз., 1947—1953. ♦ Презрит. 
Белг. Курск., 1891. ° Буздать. 
Вуздал молоко. Обоян. Курск., 1853. 
Курск., Калуж. ° Буздать
[удар.?]. Вуздай-ка квас. Морш. 
Тамб., АГО. ♦ Б у з д а т ь. Есть 
что-либо вареное. Курск., 1848. 
♦ Быстро, с аппетитом есть что- 
либо жидкое, о Буздать. Тул., 
АГО. о Б у з д а т ь. Буздай, буздай 
поскорей, да я кашу подам. Калуж., 
Мещов., 1902. [| Есть что-либо с 
большим аппетитом. ° Буздать. 
Юго-Вост., Даль. Не буздай столько, 
живот треснет. Смотрю, а он 
молоко буздает. Дубен. Тул. 
Иссык-Кульск. °Б уздать. Он так 
щи буздает, ажно пот с него валит. 
Медын. Калуж., 1849. Перестань 
буздать-то, ведь сыт. Петров. 
Сарат. ♦ Есть быстро, с шумом, 
о Буздать. Сарат., 1852. о Буз
дать. Курск., 1852. |1 Б у з д а т ь. 
Много, жадно пить. Дубен. Тул., 
1933—1960. Иссык-Кульск. — Ср. 1. 
Бузовать (в 4-м знач.).

БузДОНИТЬ, н ю, н и ш ь, несое., 
перех. Пить, хлебать много, жадно. 
Небеленую похлебку буздонит. 
Серов. Свердл., 1961. — Ср. 1. Бу
зовать (в 4-м знач.).

Буздрйвки, вок, мн. Слизь 
из носа, сопли (у детей). Грязов. 
Волог., 1898.

Буздыкнуть, ну, нешь, сов., 
перех. То же, что буздакнуть. 
Мещов. Калуж., 1850. Тару с. 
Калуж., Судж. Курск. || Высечь, 
наказать. Тамб., Калуж., Даль.

БузДЫЛЫ, мн. Бранно. Глаза. 
Что ты буздылы-то выпялил? 
Самар., 1854. — Ср. Б улындыши.

БузДЫЛЬНИКИ, о в, мн. Бранно. 
То же, что буздылы. Что ты буз- 
дылъники выпучил? Город Самара, 
1854.

Буздырить, р ю, р и ш ь, несов., 
перех. 1. Много наливать чего-либо. 
Иссык-Кульск., 1953—1959. — Ср. 
Бузгать (в 5-м знач.).

2. «Насмешливое». Много пить. 
Полно холодное-то пиво буздырить/ 
Горло заболит. Буйск. Костром. 
1905—1921. ♦ Жадно, много пить, 
хлебать. Юго-Вост., Даль. — Ср.1. 
Бузовать (в 4-м знач.).

Буздырнуть и буздырнуть.
См. Буздырять.

Буздыря, и, м. и ж. «Насмеш
ливое». Тот, кто много пьет. Этот 
буздыря-то весь ковш выдудил. 
Буйск. Костром., 1905—1921. — Ср. 
Б у з г а л о.

БуздырЙТЬ, я ю, я е ш ь, несов.; 
буздйгрнуть, ну, нешь и буздыр
нуть, ну, нёшь, сов.; перех. 1. 
Бить, ударять, о Несов. Б у здырять, 
Шадр. Перм., 1895. Перм. И начал 
лошадь ногами буздырять. Буздыряй 
его хорошенько. Свердл. о Б у з д ы р- 
нуть и буздырнуть, сов. 
Я тебябуздырну камнем-mol Шадр. 
Перм., 1897. о Б у з д ы р н у т ь, сов. 
Буздырни его. Мехон. Курган., 1964. 
о Ирон. Как буздырнул его по рылу 
кулаком, так тот только ногами 
сбрякал/ Каин. Том., 1913. ||'Сое. 
Ударить сильно, изо всей силы, 
о Буздырнуть. Как сейчас по
слали [снопы], как буздырнул, так 
сноп пополам разлетел и молотило 
отлетело. Котельн. Вят., Зеленин,
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1908. Урал. ° Буздырнуть. 
Шадр. Перм., 1930. — Ср. 1. Б у з о- 
в а т ь (в 1-м знач.).

2. Несов. Есть что-либо жидкое,- 
хлебать. Чухл. Костром., IIрилуц- 
кий. Ср. Урал [с пометой: «экс
прессивное»], 1964. II Есть, хлебать 
быстро, с жадностью. Никол. 
Волог., 1850. Волог. Буздыряй 
щи-то! Шадр. 11ерм. || Пить. 
Цивильск. Казан., 1897. — Ср. 1. 
Бузовать (в 4-м знач.).

Буздырйться, яюсь, я ешь с я, 
несов. Бултыхаться. Две Агашки 
у кашки питаются, Два Петра у 
ведра буздыряются. Никол., Тотем. 
Волог., 1899.

БузДЫХ, мелсдом. Употреб
ляется для обозначения звука от 
всплеска воды при падении в нее 
какого-нибудь предмета, бултых. 
Уржум. Вят., 1882.

Буздых^ТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов.', буздыхнуться, н у с ь, 
нешься, сое. «Неловко кланяться 
или молиться». Чухл. Костром., 
Прилуцкий.

Буздыхнуться. См. Бузды- 
х а т ь с я.

Буздйкать, а ю, а е ш ь, несов., 
перех. и неперех. Сильно ударять, 
бить. Корот. Ворон., 1905. — Ср. 1. 
Бузовать (в 1-м знач.).

БУзевка, и, ж. Годовалая телка. 
Дон., 1929.

БУзевок, в к а, м. 1. Годовалый 
теленок. Новорос., Даль. Гоман. 
Рост.

2. Двухлетний теленок. Доп., 
1876.

БузёНЯ, и, ж. Б дразнилке: 
Сеня — бузеня Под копытцем, Под 
лопытцем. Лодейноп. Ленингр.,
1933.

БУЗИК, а, м. Бузотер. Надо 
крепче греть бузиков. Шуйск. Иван.,
1930.

БузЙННИК, а, м. 1. Бузина. 
Даль [без указ. места|. || Растение 
Samhucus racemosa L., сем. жимо
лостных; бузина красная. Твер., 
Пупарев, 1869. — Ср. 1. Б уз.

2. Заросли бузины, бузинная 
роща. Даль [без указ, места].

3. Кисель из ягод бузины. Даль 
[без указ, места].

Бузйнница, [?], ы, ж. Расте
ние Apactis. Даль [без указ, места, 
с вопросом].

БузЙСТЫЙ, а я, ое. Любящий 
скандалить, шуметь, бузить. 
Ленингр., 1919—1934.

1. БузЙТЬ, ишь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Ударять, бить, 
колотить. Да как взялся цепом 
бузить да бузить, только пыль 
столбом. Тегульд. Том., 1964. — Ср.
1. Бузовать (в 1-м знач.).

2. Неперех. Смешиваться, пу
таться от ветра (о льне, разостлан
ном на земле после мочки). Бузит 
лен. Здесь льну стлать нельзя: бу
зит горазд. Остров. Пск., Ильин.

3. Лгать. Шадр. Перм., 1897. 
Урал. II Говорить что-либо бестолко
вое, бессмысленное. Калуж., 1932—
1934.

2. БузЙТЬ, ишь, несов., перех. 
Истощать землю, не вносить в нее 
удобрений..Ты бузил землю, а я за 
тебя оброк плати. Покр. Влад., 
Муханов, 1895—1896.

Бузйтьея, йтся, несов. 1. Ре
веть, мычать (о быке.) Молчан. 
Том., 1964.

2. Задевать, задирать, поддразни
вать. Яросл., 1926.

Бузлак, а, м. Растение Crocus 
reticulatus М. В., сем. касатико
вых; шафран. Новорос., Даль.

Бузлён, а, м. Большой здоро
вый человек. Мещов. Калуж., 1892. 
Боров. Калуж.

Бузлйнить, н ю, н и ш ь, несов., 
перех. Быстро, жадно пить. Даль 
[без указ, места]. — Ср. 1. Бузо
вать (в 4-м знач.).

Бузлб, а, м. 1. Человек, любя
щий пошуметь, поскандалить. Шадр. 
Перм., 1930.

2. Тот, кто часто лжет. Шадр. 
Перм., 1897.

БУЗЛУКЙ, 6 в, мн. (ед. б у з л у к, 
a, 3f.). Род подков, прикрепляемых 
к обуви для хождения по льду. 
Иркут., 1817. Сиб., Вост., Дон. 
о Бузлуки. Сиб., 1854.—Ср. 
Б а з л у к, Б а з л ы к, Б а з л у к и.

— Тюрк. *bozluk.
БУЗНИК, а, м. [удар.?]. Годова

лый кастрированный баран. Южн., 
Бурнашев. Новоросс., Даль.
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БузнйК, а, м. Бузина. Даль 
[без указ, места]. Новоросс., Ан
ненков.— Ср. 1. Б уз.

Бузнбй. Б у зн 6 й курень. Место 
варки и продажи бузы (напитка). 
Даль [без указ, места].

БУзнуть. См. Б уз гать.
БУзнутьея, иусь, иешься, 

сов. Упасть. Как бузнется. Дон., 
1929. Ирбит. Перм. || «Экспрессив
ное». Удариться; упав, удариться. 
О матку бузнулся, чуть до смерти 
не захлестнулся. Бузнулся на весь 
пласт. Свердл., 1964. — Ср. Б у з- 
г и у т ь с я.

БузнЙ, й, ж. Помещение для 
варки и продажи бузы [напитка]. 
Крым., Даль (3-е изд.).

1. Бузовйть, з у ю, з у е ni ь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Ударять, бить. Тифл., 1909. Бузуешь 
снопы, только осколки летят. 
Шегар. Том. Моск. || Бить, наказы
вать, сечь. Уж он его бузовал, бузо
вал. Переясл. Влад., 1849. Смол., 
Тамб., Калуж., Орл. Смотрим, а он 
его бузует. Дубен. Тул. Бузовали 
парня здря. Курск. Ворон., Пенз., 
Сигнах., Телав. Тифл., Лссык- 
Кульск. ♦ Сильно бить. Уж он его 
бузовал, бузовал. Обоян. Курск.,
1853. До той степени ее стегал, 
уж она раставралась, легла осередь 
полу и не шевелится. А он всё бу
зует ее. Вот баб-mo как охаживают 
(сказка). Екатеринб. Перм., Зеле
нин. Перм. ♦ Дергать, трепать, 
тормошить. Богород. Тул., 1898. 
Полно тебе котенка-то бузовать! 
Буйск. Костром. — Ср. Б у з г! н ить 
(в 1-м знач.). Бузачить, Буз- 
г а т ь (в 1-м знач.), Буздать 
(в 1-м знач.), Буздырять(в 1-м 
знач.), Буздйкать, 1.Бузить 
(в 1-м знач.), 2. Бузыкать 
(в 1-м знач.), Бузычить, Б у- 
клинить, 2. Бйкать (в 3-м 
знач.).

2. Перех. Рвать, срывать что-либо 
в большом количестве. Нижнедев. 
Ворон., 1848. Бузует горох. Ворон. 
Курск., Тамб. Бузует сливы в саду. 
Дубен. Тул. Орл., Калуж., Пенз., 
Переясл. Влад., Куйбыш.

3. Неперех. Быстро, много рабо

тать. Смол., 1914. В поле так и 
бузуют. Перемыш. Калуж.

4. Перех. Есть, пить, о «Экспрес
сивное». Полев. Свердл., 1964. 
II Жадно пить. Тамб., Калуж., 
Даль. — Ср. Б у в а н и т ь (во 2-м 
знач.), Бузать, Бузгать (в 6-м 
знач.), Бузгивать, Буздать 
(во 2-м знач.), Буздбнить,Буз- 
д ы р и т ь (во 2-м знач. ), Б у з д ы- 
рйть (во 2-м знач.), Бузланить, 
Б у в ы н и т ь.

5. Неперех. Буйно расти (о ра
стениях). Тамб., Калуж., Даль. 
Смотри, рожь-то как бузует! Тул. 
Картошка бузует. Курск. Орл., 
Иссык.-Кульск. — Ср. Буйнёть.

6. Неперех. Сильно, быстро течь, 
лить. А в овраге ручей уж бузует. 
Кровь из раны бузует. Дубен. Тул., 
1933—1960. II Сильно идти (о про
ливном дожде). Дождь вовсю бу
зует. Дубен. Тул., 1933—1960. Как 
третьёва дни бузовал-то, страсть 
господня. Кокчет. || Быстро прибы
вать (о воде). Пруд бузует. Тамб., 
Калуж. Даль.

7. Неперех. Сильно гореть, бу
шевать (об огне). А уж там огонь 
бузует. Дубен. Тул., 1933—1960.

8. Неперех. Прыгать, скакать; 
бодаться (о теленке). Вон два те
ленка. там бузуют. Пинеж. Арх.,
1961. || Бегать, метаться от оводов; 
бегать, резвиться (о скоте). 
Ср. Урал, 1964.

9. Неперех. Реветь, мычать (о ко
ровах, быках). Каин. Том., 1913. 
Бык бузует, ревёт, не знат, куды 
бежать. Туган. Том. Бык знамо, 
что бузует. Яшк., Кемер. Кемер.

10. Неперех. Шуметь, ссориться, 
скандалить. Гости бузуют. Моск. 
Моск., 1910. Ну что? Бузовать 
будете или робить? Петр. Свердл.

И. Громить, разбивать, разру
шать. Было во городе во Черни
гове — Воевали, бузовали три та- 
тарченка, они били, разбивали наш 
Чернигов-град. Симб, Киреевский 
(Языков), 1838.

12. Очень быстро изнашивать 
(одежду, обувь). Ребятишки бу- 
зуютъ обувку, не наготбвишъси. 
Алекс. Куйбыш., Бондалетов [с по
метой: «экспрессивно»], 1945—1964.
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2. Бузовйть, зую, зуешь, 
несов., перех. Солить. Мосал. 
Калуж., Шахматов.

Бузовйться, з у ю с ь,
зуешься, несов. Ссориться. 
Туган., Зырян. Том., 1964.

Бузбвка, и, ж. Плеть, плетка. 
Даль [без указ, места].

БузовнУть, ну, нешь, сое., 
перех. и неперех. Ударить. Вот 
бузовну тебе по уху. Дубен. Тул., 
1933—1960. — Ср. Бузануть.

1. БузбВЫЙ, а я, ое. Б у з б- 
в а я земля. Хорошо удобренная 
черноземная почва.Нижегор., Даль.

2. БузбВЫЙ, а я, ое. [Знач.?]. 
Она юбки, душегрейки Посметала. 
На бузовые монисты Подорвала, 
Она печальные платья Надевала. 
Обоян. Курск., Резанова, 1902.

БузбК, зка, м. Куст сирени. 
Даль [без указ, места]. Дон., 
1929. — Ср. 2. Б а зб к.

Бузотёр, а, м. Человек, пьющий 
много бузы; пьяница. Иссык.- 
Кульск., 1953—1959. — Ср. Б у- 
з а л о.

БузбЧОК, чка, м. Бусы. Карач. 
Брян., 1950. — Ср. Б уз ьт.

БузУй, я, м. Босяк, хулиган. 
Амур., 1913—1914. у Скандальный 
человек; шалопай. Амур., 1930. 
Забайк. — Ср. 3. Б у з у н (в 1-м знач.).

БузУкать, аю, а ешь, несов., 
перех. Пить чай. Мещов. Калуж., 
1910. — Ср. 1. Бузовать (в 4-м 
знач.).

БузулУКИ, о в, мн. (ед. б у в у- 
лук, а, м.). Тоже, что бузлуки. 
Дон., Миртов, 1929.

БузУльник, а, м. Растение 
Crépis tectorum L., сем. сложно
цветных; скерда кровельная. Даль 
[без указ, места].

1. БузУн, а, м. 1. Морская соль. 
Скоп. Ряз., 1896. —Ср. 2. Базун.

2. Болотистое место, зыбь, тря
сина. Варнав., Ветл. Костром., 
Бурнашев. Олон., 1898.

3. Чернозем в сырых низинах, 
находившихся долгое время под 
водой. Мурзаевы [без указ, места], 
1959.

4. Место, со всех сторон огражден
ное горами. Олон. Арх.. 1823.

2. БузУн и бызУн, а, м. 1. 
Окунь; мелкий окунь, о Б у з у н. 
Соликам. Перм., 1852. Олон., 
Волог. о Б ы з у н. Вытегор. Олон., 
1885-1898. — Ср. Б у з ы и.

2. Бузун. Ерш/ Олон., 1885— 
1898.

3. БузУн и бызУн, а, м. ,1. 
Драчун, буян. оБузун. Волог., 
1852.оБызун. Сольвыч. Волог., 
1822. Кадн. Волог. || Б ы з у и. Че
ловек, любящий без дела ходить 
по чужим домам. Что за бызун 
такой, ничего не делает, только 
шляется. Кадн. Волог., 1902. — 
Ср. 1. Базун, Бузуй.

2. Удар, шлепок. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Б узд а к.

4. Бузун. За бузун загнать 
кого-либо, а) Одержать верх; по
казать свое превосходство (в споре, 
в знаниях и т. п.); Кочет. Дон.,
1897. б) Преследуя, перегнать, до
гнать кого-либо. Кочет. Дон., 
1897. — Ср. Б у з а н.

БузУнка, и, ж. Поваренная 
соль в твердых комьях. Купи бу- 
зунки. Фатеж. Курск., 1947—1953. 
Курск. — Ср. Бузынка.

БузунбК, нка, м. Мелкий 
окунь. Олон., 1898. ♦Окунь одного 
года. Вытегор., Пудож. Олон., 
1871. Онеж. Олон., Сабанеев.

Бузуны, 6 в, мн. Пожня. 
Каргоп. Олон., 1930.

Бу зу ринк а, и, ж. [удар.?]. 
Старая изношенная одежда. Олон., 
1866.

БузурУнка, и, ж. 1. Рубашка, 
фуфайка из грубой шерсти. Олон., 
Даль. Приезжий гость ...в бузу- 
рунке осторожно наливал из бочонка 
водку в большую жестянку. Арх.

2. Изношенная короткая одежда,, 
куртка. Синяя бузурунка, поротый 
зад. Олон., 1852. ♦Короткая куртка, 
сшитая из старья. Заонеж. Олон., 
1885-1898.

БузурУнок, нка, м. Рыба, 
похожая на подлещика, но с крас
ными плавниками, изредка встре
чающаяся в Северной Двине. Поез- 
довали, да одного бузурунка выло
вили. Арх., 1840.
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БУЗЫ, мн. Бусы. Жиздр. Калуж., 
1877. Калуж., Моск. Моск. — Ср. Б у- 
з 6 ч е к.

Бузы [удар.?]. 1. Прозвище че
ловека [какое?]. Березовка Дмитров. 
Орл., Добровольский, 1898.

2. |3нач.?]. Мосал. Калуж., Ти
тов, 1928.

Бузы-базЙ. В знач. нареч. 
Быстро. Он поехал бузы-базы, Охан. 
Перм., 1930.

Бузйга, и, м. и ж. Пьяница. 
Казан. [?], Даль. — Ср. Б у за л о.

Бузыгать, а ю, а ешь, несов., 
перех. Пьянствовать. Казан., Даль.

1. Бузыкать, аю, а ешь и 
буЗЫК&ТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Стра
дая от жары и насекомых, бегать, 
задрав хвост, и реветь (о рогатом 
скоте). о Б у з ы к а т ь. Борисоглеб. 
Тамб., 1858. о Б у з ы к а т ь. Даль 
[без указ, места]. — Ср. Б зыкать, 
Б зырить.

2. Неперех. Б у зыкать. Су
етиться, метаться; тревожиться, 
волноваться. Влад., Даль (2-е изд.).

3. Перех. Б у зыкать. Беспо
коить, тревожить. Нижегор., Доб
ролюбов. Рыб. Яросл.

4. Перех. Б у з ы к а т ь. Приво
дить в беспорядок что-либо. Вы 
что у меня тут постелю-ту бу зы
каете? Буйск. Костром., 1905— 
1921.

5. Перех. Бузыкать. Натрав
ливать, дразнить (собаку). Не бу- 
зыкай ты ее, укусит. Петр. Свердл., 
1964.

2. Бузйкать, аю, аешь и 
бузыкйть, аю, аешь, несов.; 
бузыкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Ударять. Курск.,
1850. Смеялся за столом, а дедушка 
бу зыкну л его ложкой по лбу. Тул. 
Вят. II Ударять изо всей силы. 
Курск., 1850. Наровч., Нижнелом. 
Пенз. II Наказывать. Тамб., Калуж., 
Даль. — Ср. Буза путь, Бузов- 
нут ь.

2. Несов. перех. Бузыкать. 
Наливать слишком много, через 
край. Н у, куда бу зыкаешь? Полно 
уж ведро. Урал. Зап.-Казахстан., 
1957. — Ср. Бу згать(в 5-м знач.).

3. Несов., неперех. Бузыкать. 
Пьянствовать, пить. Даль [без 
указ, места].

4. Несов. Бузыкать [удар.?]. 
[Знач.?]. Нагорское Слобод. Вят. 
Муарская, 1896.

Бузыкать, аю, аешь, несов., 
перех. 1. Будить. Я тебя второй 
час бузыкаю и добудиться не могу. 
Петр; Свердл., 1964.

2. Заставлять, понукать кого- 
либо. Бузыкал-бузыкал, насилу взбу- 
зыкал. Соликам. Перм., 1905—1921. 
II Уговаривать что-либо сделать, 
соблазнять, прельщать чем-либо. 
Грязов., Тотем. Волог., Баженов. 
Петру ха все его бу зыкал идти с ним, 
а то он и не хотел. Перестань 
парня-mo бузыкать! Волог., 1902.

Бузыкатьея, аюсь, а ешь с я, 
несов. 1. Бодаться. Бузыкаются ко
ровы, аж стук стоит. Петр. 
Свердл., 1964.

2. Ругаться, скандалить, буянить. 
Пьяный напилси да давай бузы- 
катъся, рассерчал, шумишь. Алекс. 
Куйбыш., 1945—1964.

3. Внезапно, вдруг принимать 
какое-либо решение. Нижегор. 
Нижегор., 1852. Княгин. Нижегор.

4. Тревожиться, беспокоиться. 
Юрьев. Влад., 1850.

Бузйкнуть. См. 2. Бузы
кать.

Бузын, а, м. Окунь; мелкий 
окунь. Пудож. Олон., 1856. Соликам. 
Перм. — Ср. 2. Б у з у н (в 1-м знач.).

БузЙНИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. Пить с удовольствием что- 
либо. Яросл., 1852.♦«Тянуть, сус
лить». Яросл., Даль.—-Ср. 1. Бу
зовать (в 4-м знач.).

Бузйнка, и, ж. То же, что 
бузунка. Хомут. Курск., 1947—1953.

БузйНЬ, и, ж. Лекарственная 
трава, применяемая при болях 
в желудке. Кем. Арх., Иваницкий, 
1895-1896.

БузЙНЯ, и, ж. Ласковое обра
щение к жене. Вят., Даль.

БУзыр, а и бузйрь, я, м.
1. Стекло для керосиновой лампы, 
о Бузыр. Дон., 1929.

2. Бузырь. Перен. О сердитом 
человеке. Урал., 1931). — Ср. Пу
зырь.
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Бузычить, чу, чйшь, несов., 
перех. [удар.?]. Бить. Мещов. 
Калуж., 1892. — Ср. 1. Бузовать 
(в 1-м знач.).

Бузый, и. Помещение для варки 
бузы, «бузной курень». Крым., Даль.

Бузь, и, ж. То же, что бузарь. 
Он с бузаръю или с бузью. Курск., 
1848. Ен маленечко с бузью. Курск.

Бузьвик, а, м. [удар.?]. Тоже, 
что бузавик. Южн., Бурнашев.

БузЙНЫЙ, а я, о е. Мутный, 
взбаламученный. Оиоч. Пск., Смол. 
Смол., 1919—1934. Пушк. Пск.

Буило, а, ср. [удар.?]. Бревна, 
удерживающие плавучий мост на 
одном месте. Олон., 1885—1898. — 
Ср. Б у й л б.

БУище, а, ср. 1. То же, что
1. Буёво (в 1-м, 2-м, 5-м и 6-м знач.). 
Арх., Даль. II Огороженное место 
у церкви. Арх., Даль.

2. Выгон. Твер., Даль. || Луг, на 
котором пасутся коровы. Иск., 
Осташк. Твер., 1855.

1. Буй, буя и б у я, м. 1. Воз
вышенное открытое место. Пск., 
Даль. В таком бую, конечно, выдует. 
Наш дом стоит на самом бую. 
Пск. На самом бую, парень, стоишь, 
ведь продует. Весьегон. Твер. 
Отопиться нечем, а живут в самом 
бую! Мещов. Калуж., Тул., Средняя 
полоса РСФСР, Европейский Север. 
Ветряная мельница, выстроенная 
на бую. Шадр. Перм. || Холм. Луж. 
Петерб., Срезневский. Пригорок 
какой — буй тоже называют. Пск.,
1962. За буями, за горами Течет 
речка со ручьями. Медын. Калуж. 
II Гора; площадка на верху горы, 
холма. Пск., 1962. II Место, где 
обычно дует ветер. Смол., 1914. — 
Ср. Буево (в 1-м знач.).

2. Место, где стоит церковь. Пск., 
Даль. И Место около церкви. 
Новорж. Пск., 1962.♦Место около 
церкви, обнесенное оградой. 
Великолукск. Пск., 1852. Пск. — 
Ср. Буево (во 2-м знач.).

3. Церковная ограда. Буй—это 
около церкви ограда. Болог. Калин., 
1962. — Ср. Буево (в 3-м знач.).

4. Кладбище. Пск., Даль. Пой
дем на буй. Надо сходить на буй 
да яму обрыть. Пск. || Кладбище 

около церкви. Пск., 1902—1904. — 
Ср. Буево (в 5-м знач.).

5. Могила. Талаб. Пск., 1912— 
1914. Слобод. Пск.

6. Гумно. Оз. Ильмень Повг., 
Кучин.

7. Сильный ветер. Смол., 1914.
8. Стремнина на реке. В реке, 

где вода бойко течет, тоже гово
рят буй. Гдов. Пск., 1962.

9. Дом для престарелых. Пск., 
Даль. — Ср. Буево (в 6-м знач.).

10. Горка, куча рыбы. Рыбка на
сытят, буй, морозят. Гдов. Пск., 
Ларин, 1962. II Косяк рыбы. Снет 
идет буем. Поли. Пск., 1962. Ста
дом рыба идё, буй говоря идё. Гдов. 
Пск. II «Место, где ловят рыбу на 
секушу и налимов на дыраву». 
Сырепец Пск., 1912—1914. <х> Гонка 
на буй. «Сходьбище девок и пар
ней на просторе, откуда они расхо
дятся четами, знакомятся и сва
таются». Богород. Моск., Даль.

2. Буй, я, м. 1. Игра взрослых, 
в которой играющие сбивают ко
стяной шар палкой или ловят его. 
«Игра взрослых, сучка; на дере
вянную плашку (сучку) кладется 
коровка, костяной шар, и по ней 
быот палкою; в поле (где та поло
вина играющих, которая водит) 
ловят шар, а из города или дома 
(где другая половина сидит на 
кону, на корню) бегают в этот про
межуток до бёглы, или до буя, 
до черты, противной городу, и об
ратно». Яросл., Даль. II Игра, в ко
торой водящий гоняет по земле 
палкой рюху (буй), пока она не 
коснется ноги одного из играющих; 
тогда он становится водящим. 
Боров. Новг., 1900. ♦«Игра вроде 
лапты». Усть-Медв. Дон., Попов, 
1911—1912.

2. В детских играх: условное 
место, черта, с которой бегут., 
быот и т. и. или до которой бегут, 
быот и т. п. Кадн. Волог., 1866. 
Волог., Сузд. Влад., Данил., 
Пошех.-Волод. Яросл. ♦«Из слов, 
употребляемых при играх». Кирил. 
Новг., Шатунов, 1898.

3. Драка между двумя партиями 
ребят, парней. Устюжн. Новг., 
Барсов, 1872.



Бук 261

4. Прозвище человека [какое?]. 
Черепов. Волог., Герасимов, 1898.

БУЙВИЩ6. См. Буевище.
БУЙда. Бранно. Неповоротли

вый (о человеке). Петрозав. Олон., 
Федорков, Слов. карт. ИРЯЗ.

Буйд&Н, а, м. Высокое место. 
Тул., 1852. ♦ Высокое открытое 
место. Тул., Даль. ♦Высокое не
удобное место. Орл., Арх., 1947— 
1953. ♦Высокое гористое место. 
Черн. Тул., 1850. Ефрем. Тул.

БУЙка, и, ж. Трехведерный бо
чонок. Мезен. Арх., Даль (2-е изд.). 
II Большой бочонок, употребляемый 
в качестве буя. Арх., 1873.

БУЙКО, нареч. 1. Быстро. Бар
наул. Том., 1851. Сиб.

2. Бойко, смело, . дерзко. Сиб., 
Даль.

3. Строго. Барнаул. Том., 1851. 
II Строго, жестоко, круто. Сиб., 
Даль.

Буйко, а, ср. [удар.?]. Пару- 
синовый навес или. палатка на 
лодке для защиты от непогоды. 
Устьян. Арх., Ефименко, 1878.— 
Ср. Буйна (в 1-м знач.), Буйно,

БУЙла, ы, м. 1. Буйвол. Даль 
[без указ, места]. Терек., 1907. 
Как буйла ходит. Терек.

2. М. Як. Сиб., Даль.
БУЙ Л О, а, м. и ж. 1. То же, 

что буйла (в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места].

2. 71/. То же, что буйла (во 2-м 
знач.). Забайк., 1852. Сиб., Даль.

3. М. Лось. Нижегор., Даль 
[с примеч.: «название ошибочное»].

4. М. Перен. О большом, здо
ровом человеке. Он такой буйло. 
Смол., 1914. II О толстом, непово
ротливом человеке. Уржум. Вят., 
1855. о

БуЙЛ0, а, ср. Бревна, сдерживаю
щие движение плавучего моста. Кар- 
гоп. Олон., 1877. Олон,—Ср. Б у ц ло.

• БУЙЛОВЫЙ, а я, о е. Буйволо
вый. Даль [без указ, места].

Буйлйтник, а, м. 1. Помеще
ние для буйволов. Кутаие., Архив 
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Погонщик буйволов. Кутаие., 
Архив Слов. карт. ИРЯЗ.

Буйнй, ы, ж. 1. Навес из па
русины или рогожи .на лодке, 

судне для защиты от непогоды. 
Арх., 1885. ♦Полотно, рогожа, ко
торыми укрываются в непогоду ры
баки на лодке. Арх., 1885. Север., 
Самойлов, 1939. о Буйны, мн. 
[удар.?]. Бурнашев. Арх. ♦Брезент, 
которым закрывают припасы в 
лодке.оБуйна [удар.?]. Север., 
1939. — Ср. Б у й к о.

2. Свая, бревно, коряга посреди 
русла, судоходного стержня. Кем. 
Арх., Даль. Арх.

БуЙНёть, é ю, é е ш ь, несов., 
неперех. Расти, подрастать. Кар
тохи стали буйнёть. Дмитров. 
Орл., 1947—1953. Курск. — Ср. 1. 
Бузовать (в 5-м знач.).

БуЙНЙца, ы, ж. «Отдушина». 
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.
- Буйнб, а, ср. То же, что буйна 

(в 1-м знач.). Арх., 1885. Устьян. 
Арх. ♦ Полотно, рогожа, которыми 
закрывают товары и укрываются 
в непогоду рыбаки иа лодке, судне. 
Арх. Даль. Север.

Буйнбе, а, м. Бойкий, удалой 
молодой парень. Курск., Орл., 
Даль.

БУЙНЫЙ, а я, о е. 1. Крупный. 
Горох буйный, как орех. Рыльск., 
Судж. Курск., 1848. Буйная рыба. 
Путивл. Курск. Сёлетасъ буйные 
гурки забибились (=в этом году 
огурцы очень крупные). Орл. 
Калуж. Буйное жито. Буйное зерно. 
Пск. Смол.

2. Буйное дерево. По суевер
ным представлениям, хвойное де-- 
рево, обладающее волшебной силой. 
Черепов. Волог., 1910.

3. Буйные игры. Игры, в кото
рых употребляются палки (напри
мер, для сбивания и т. и.). Углич. 
Ярссл., 1919—1934.

Буйрйк. См. Буераг.^
1. Бук, а, м. 1. Кадка или ко

рыто для стирки белья. Олон., 
1885—1898. Лодейноп. Ленингр.
♦ Кадка для замачивания темного- 
белья. Новооск. Курск., 1852.
♦ «Кадка для белья». Тул.,.1820. у 
Ср. Буча (в 1-м знач.), 2. Бу-- 
ч а л о, Б у ч н и ц а.

■ 2, Кипячение, парение белья. 
Мещов. ‘Калуж., 1910. Волог., 
Смол., Мещов, Калуж., Влад. У hqç 
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сегодня бук, дак в иабе-то парко. 
Буйск. Костром. II Стирка. Сев.- 
Двин., 1928. ♦ Большая стирка. 
Брян., 1904.

3. Белье, которое кипятится 
в щелоке. Пора бук-то в печку 
сажать. Буйск. Костром.

2. Бук, а, м. Глубокое место 
под колесом мельницы, вырытое 
водой. Росл. Смол., 1852. Зап. 
Вода, как бежала через плотину, 
какой бук здоровый высадила. Ме
щов. Калуж. II Глубокое место^ яма 
в реке, в месте падения воды. Ме
щов. Калуж., 1916. II Омут, в кото
ром, по суеверным представлениям, 
живет водяной. Мещов. Калуж., 
1916. сю Пошел в бук. Поди к дья
волу. Мещов. Калуж., 1916. — Ср. 
Букалище, Б ÿ к о в и щ е, 1. Б у- 
чало (в 1-м знач.). 1. Бучило 
(в 1-м знач.).

3. Бук, а, м. 1. В некоторых 
играх —шарик. Ряз., 1898. || Выпу
клая сторона «айданчика» (играль
ной бабки). Дон., 1897.

2. Боковое положение «айданчика» 
(бабки). Дон., 1929. Миртов.

Бука, и, ж. 1. Черт. Черепов. 
Новг., 1900. ♦ Мифическое суще
ство вообще. Кирил. Новг., 1910. — 
Ср. 1. Букан (в 1-м знач.).

2. О начальнике. Чу, буки на
ехали. Олон., Барсов, 1872.

3. О грозном, свирепом человеке. 
Симб., 1859.

4. Толстый человек. Холм. Пск.,
1851.

5. Несмелый человек. Такой 
бука! — не смеет и слова сказать 
в. людях-mo. Пошех. Яросл., 1850. 
Белозер. Новг., 1898.

6. Прозвище человека по какому- 
либо нравственному признаку. 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896.

1. Букавица, ы, ж. Вид ля
гушки, Bombinator ignens; жер
лянка огненная. Белев. *Гул., 
1905—1921.

2- БУкавица, ы, ж. «Провал». 
Болх. Орл., Добровольский, 1898— 
1905.

Букакййка, и, ж. Букашка, 
козявка. Букакайка полает какая-то. 
Гребен. Терек., 1902. — Ср. 2. Бу
кан.

БУкалище, а, ср. То же, что 
буковище. Тул., Даль. — Ср.2. Бук.

БУкало, а, ср. Колокольчик, 
подвязываемый скоту на шею. Пск., 
1904—1918.

1. Бук^Н, а, м. 1. Сказочное 
страшилище, которым обычно пу
гают детей; бука. Кашин. Твер.,
1852. Нишни, деушка, не то букан 
придет и тебя вовьмет. Кашин. 
Твер. Не плачь; букан съесть. 
Юрьев. Влад. Букан возьмёт! 
Барнаул. ♦ Детское. Нас буканы 
съедят. Покр., Юрьев. Влад., 
1910. II Нечистая сила. Сиб., 1916. — 
Ср. Б у к а (в 1-м знач.), Б у к а н а й, 
Буканайко, 1. Б у к а р к а.

2. Нелюдимый, угрюмый человек. 
Даль [без указ, места]. Сиб., 1916. 
♦ Прозвище человека [какое?]. 
Верхот. Перм., 1895—1896. — Ср. 
Б у к 6 н я.

2. Букан, а, м. Насекомое, бу
кашка. Гляди-кось, какой букан 
полает. Покр. Влад., 1895—1896. 
Шуйск. Иван. ♦ Всякое большое 
насекомое. Ростов. Яросл., 1902. — 
Ср. Букакайка, Б у к а р а, Бу
ка р а г а, Бу к арака, Б у ка
ра х а, Б у к а р а ч к а, Б у кара
те ч к а, Б у к а р а ш к а, Б у к а- 
ренок, Б у кар иц а, 2. Бу
ка р к а, Б у к а р ш а, 1. Б у к а р ь, 
Б у к а с т а я, Б у к а х а.

Буканйй, а, м. По суеверным 
представлениям, фантастическое 
существо, вроде домового, оби
тающее в конюшне, на сеновале 
или в подполье. «Сейчас пугают 
детей». Ср. Урал, Сахарный,1963.— 
Ср. 1. Букан (в 1-м знач.), Б у- 
канка (в 1-м знач.), Буканко, 
Б у к а н у ш к о, Б у к а р й ц а, Бу
ку с е т к а.

Буканайко, а, м. Уменып.- 
ласк. к буканай. Ср. Урал, 1964.

Бук£ница, ьт, ж. Чучело. Бу- 
каницу в огороде увидала — испужа- 
лася. Свердл., 1963.

Букйнка, и, м. и ж. 1. М. 
Фантастическое существо, живущее 
в доме; домовой. Мещов. Калуж., 
1910. ♦ «Из названий духов». Шадр. 
Перм., 1897, — Ср. Буканай.

2. Ж. Неаккуратная женщина. 
Мещов. Калуж., 1916.
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ByKâHKO, а, лб. Домовой. Вот 
буканко-то тебя (детям). Шадр. 
Перм., 1930. — Ср. Букан ай.

Буканушко, а, м. 1. То же, 
что буканко. Обычно пугают детей. 
Шадр. Перм., 1849. Не шуми, не то 
буканушко придет. Белояр. Свердл.,
♦ «Из названий духов». Шадр. 
Перм., 1897.

2. Крот. Шадр. Перм., 1897.
Буканчик, а, м. Мелкое насе

комое; букашка. Шуйск. Иван., 
1920—1924.—Ср. 2. Букан.

БУканье, я, ср. Действие по 
значению глагола букать; звуки 
этого действия. От стуканья пошло 
буканъе, От буканья пошло охканье 
По всей палате грановитой. Пудож. 
Олон., Гильфердинг. Арх.

Букар, а, м. [удар.?]. Плуг 
с четырьмя лемехами. Никол. 
Самар., 1912.

Букара, ы, ж. Насекомое; бу
кашка. Какая-то бу кара полает. 
Яросл., 1926. — Ср. 2. Б у к а н.

Букарага, и, ж. То же, что 
букара. Кинеш. Костром., 1897. 
Яросл.

Букарака, и, ж. Большое на
секомое. Ростов. Яросл., 1902.— 
Ср. 2. Букан.

Букараха, и, ж. То же, что 
букара. Черепов. Волог., 1910— 
1920. Боров. Новг.

Букарачка, и, ж. То же, что 
букара. Кирил. Новг., 1898.

Букарашечка, и, ж. Умении.- 
ласк, к букарашка. Иван., 1920— 
1924. — Ср. 2. Б у к а н.

Букарашка, и, ж. То же, что 
букара. Ветл. Костром., 1900—1901. 
Иван., Онеж. КАССР. ♦ Жестко
крылое насекомое, жучок. Сиб., 
Даль (3-е изд.).

Букарёнок, нк а, м. То же, 
что 1. Букарь. Онеж. Арх., 1848.
♦ Жесткокрылое насекомое, жучок. 
Арх., Даль.

Букарить, рю, ришь, несов., 
неперех. 1. Громко мычать (о коро
вах). Онеж. Арх., 1848. Вык бука- 
ритъ начнет. Ночью прибежали 
коровы, букарят — ревут так изо 
всей силы. Усть-Цилем. Арх.

2. Сердиться (о животных). Пе
чор. Арх., 1927.

Букарить, рю, ришь, несов., 
перех. Пахать. Дон., 1929.

Букариться, р и ш ь с я, несов.
1. Реветь, мычать (о коровах). 
Верхотур. Свердл., 1964.

2. Перен. Хмуриться, сердиться; 
ворчать, бормотать. Сёдни косится 
мужик-от да букарится; поче он 
экой недовольной? Нижне-Тавд., 
Турин. Свердл., 1964.

Букарица и букарйца, ьт, 
ж. 1. Насекомое, жучок, букашка, 
а Букарица. В молоке-то бука
рица уж плавает. Кирен. Иркут., 
1960. Чё это за букарица? Верхне- 
Тавд. Свердл. ° Букарйца. 
Арх., Даль.

2. Букарйца. Личинка стре
козы. Ты испробуй закинуть на 
букарйцу, уж очень хорошо окунь 
берет, сразу на дно тащит. Шуйск. 
Иван., 1933.

— Ср. 2. Бука н.
Букарйца, ы, ж. По суеверным 

представлениям — фантастическое 
существо, живущее в подполье 
дома. Тюмен. Тобол., 1894. «Заго
ворив о суседке, вам расскажут 
еще о какой-то букарйце, которая 
обитает чуть ли не в том же под
полье». Тюмен. Тобол., Зобнин. 
Курган. II Сказочное страшилище, 
которым пугают детей. Арх., 
Волог., 1890—1893. — Ср. Бука
най.

1. Букарка, и, ж. Сказочное 
страшилище, которым пугают де
тей. Нижегор., 1858. Колым. — Ср.
1. Букан (в 1-м знач.).

2. Букарка, и, ж. 1.'Тоже, 
что букара. Минус., Канск. Енис., 
1857. Тулун. Иркут., Нижегор. 
♦ Жесткокрылое насекомое, жучок. 
Шенк. Арх., 1858. Арх. о Б у- 
карки, мн. Олон., 1885—1898.

2. Личинка стрекозы. Шуйск. 
Иван., 1933.

— Ср. 2. Бука н.
Букарки, мн. Четвереньки. 

Черепов. Новг., 1850.
Бук&рочки, мн. То же, что 

букарки. Черепов. Новг., 1853. 
о На б у к а р о ч к а х. Черепов. 
Новг., 1850.

Букарша, ы, ж. Насекомое, 
жучок, букашка. Смотри-ка: опять 
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каки-mo букарши по капусте пол
зают, Верхне-Тавд. Свердл., 1964. — 
Ср. 2. Бука н.

Букеры, мн. «Слово, которое 
произносят взрослые при игре 
с ребенком». Яросл., Якушкин, 
1896.

Букарь, я и букарь, я, м. 
Плуг. ° Б у к а р ь. Дон., 1929.°Б у- 
карь. Поставили плуга, букаря. 
Острог. Ворон., 1960. Вост.-Казах. 
Прииртыш. ♦ Букарь, мн. б у- 
карьй. Двухлемешный плуг. При 
моей памяти были еще двухлемеш
ные букарья. Роман. Рост., 1948— 
195Q. ♦ Букарь. Трех лемешный 
плуг. Терек., Кубан., Ставроп., 
1901—1902.

1. Бук&рь, я, м. Насекомое, 
букашка. А я на букарей рыбу ло
вил. Шуйск. Иван., 1920—1924.— 
Ср. 2. Бука и.

2. Букйрь, я, м. Прозвище 
крестьянина [какое?]. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1898.

Букйетая, ой, ж. Жесткокры
лое насекомое; жучок, букашка. 
Нижегор., 1858. —Ср. 2. Б укай.

Букйта, ы, ж. Булка. Вельск. 
Смол., 1914.

1. Букйтка, и, ж. 1. Каравай 
хлеба. По достатку пекут бу катку. 
J3an., Даль, о В сравн. Девка, як 
букашка — букаточка. Бельск., 
Пореч. Смол. Сев.-зап.

2. Ржаной хлеб. Пореч. Смол., 
1914.

3. Кусок мяса. Сарат., Даль. 
Букатка мяса. Дон. || Доля пищи 
бурлака в артели.“ Сарат., Даль.

2. Букйтка, и, ж. Жесткокры
лое насекомое; жучок, букашка. 
Нижегор., Даль. — Ср. 2. Б у к а н.

Букатник, а, м. Шутл. На
чальник артели бурлаков, выдающий 
членам артели их долю' пищи. 
Сарат., Даль. На судне остались: 
водолив, он dice и плотник, отве
чающий за подмочку товара, и лоц
ман, которого все зовут дядей, — 
главный начальник артели и хозяин 
всего сплавного дела, шуточно про
зываемый букатником за то, что 
бу каткой называется кусок мяса, 
говядина — лишняя . доля, перепа
дающая ему перед другими, в то 

время когда все другие идут по бе
регу в лямке. На Волге, Максимов, 
Куль хлеба.

Бук&ТЫЙ, ая, ое. 1. Обшир
ный, просторный. Хата бу ката, 
окон богато, а некуда вылезть 
(загадка: невод). Зап., Даль (2-е 
изд.).

2. Толстый. Корова наша бу кат а 
дужа. Смол., 1914. — Ср. Б у к ле
ни с т ы й.

БУкать, а ю, а ешь, несов.-, 
букнуть, ну, нешь, сов.\ перех. 
и неперех. 1. Несов., неперех. Раз
даваться, звучать (о глухих звуках). 
Осташк. Твер., 1852. Твер. || Сов. 
Ударить в колокол. Осташк. Твер., 
1820.

2. Сов., перех. Ударить кого-либо. 
Осташк. Твер., 1852.

БУкатъея, аюсь, а ешься, 
несов.-, букнуться, нусь, нешься, 
сов. 1. Сов. Упасть, удариться обо 
что-либо. Кашин. Твер., 1852. 
Твер. У нас Валька букнулась с кро
вати головой. Алекс. Куйбыш.

2. Несов. Бодаться. Бараны бу- 
каются. Смол., 1914.

Букйха, и, ж. То же, что бу- 
кара. Пек., Смол., 1919—1924.

Бук&ШКО, а, м. Уменьш.-ласк. 
к буканай. Ср. Урал, 1964.

Букйшник, а, м. Лоцман на 
барках, которые тянули бурлаки. 
Река Кама, Миртов, 1930 [с поме
той: «стар.»].

Буква, ы и букв&, ы, ж. 
Брюква, а Буква. Слобод., 
Котельн. Вят., 1848. Вят., Перм. 
Угости гостенъков-то буквой. 
Свердл. Костром. Рой букву-то. 
У нас в огороде растет буква. 
Пенз. Куйбыш., Тамб., Калуж., 
Тул., Орл., Курск. Буква у родилась 
одна к другой. Ряз., Моск., Влад., 
Смол., Твер. о Буква. Оренб., 
Бурнашев. Твер., Вят. ° Буква 
[удар.?]. Сарат. — Ср. Бук л а, 
Б у к л у ш а, 1. Букля, Б у к м а, 
Б у к н я, 1. Б у р а к (в 3-м знач.), 
Бутоха, Б у х в а, Бухла, 
Б у х м а, Бу хна, Бухни,
4. Бухта (в 1-м знач.), Буша, 
Б у шва, 1. Б у ш л а, Бушма 
(в 1-м знач.), Бушманка, 
Б у шня.
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Букёт, a, jw. Прозвище веснуш
чатого человека. Корсун. Симб., 
Александрович, 1897.

Букет, а, м. [удар.?]. Неболь
шой рыболовный снаряд для ловли 
снетка. Пск., Кузнецов, 1912— 
1914.

Букётовый, а я, о е и буке- 
Т0ВЫЙ, а я, о е. G цветочным узо
ром. о Б у к é т о в ы й. Молодец 
тростью упирается, Он букетовой 
лентой похваляется. Олон., Собо
левский, 1897. Волог. Скажи, скажи, 
Татъянушка, где ленты взяла? Бу- 
кетовую алу ленту батюшко купил. 
Галич. Костром., Соболевский. 
Уж ты лента моя ленточка, Ты 
ала лента букетова. Сызр. Симб, 
о Бу кетовый. Из-no бережку 
Иванушка сам шел, . .Во правой 
тросточка камышова, Околъ тро
сточки ленточка букетова. Агре- 
нева-Славянская, 1889 [без указ, 
места]. На рученьке трость камы
шовая, На тросточке ленточка 
бу кетовая. Коверн. Горьк.

БукёЧИК, а, м. «Крестик». 
Ейск. Ку бан., Харланов, 1898.

БУКИ. 1. Разум, память; смысл, 
ое Забивать, забить буки. Говоря 
намеренно сложно, запутанно, ли
шать кого-либо возможности ясно 
мыслить, понимать. Все буки за
били, ничего не разберу. Курск., 
1900—1902. Будет тебе буки мне 
забивать, я и без того хорошо все 
помню. Ворон. Орл., Калуж. Буки- 
мурмулю. О пьяном. Ворон., 1892.

2. О чем-либо маловероятном, 
гадательном. Это еще буки. Пенз. 
Пенз., 1852. Ты, милашка, буки-бу, 
Будто я тебя люблю; Люди любят, 
а не я, Только слава про меня 
(частушка). Твер., Елеонская.

Букйзна, ы, ж. То же, что 
2. Букатка. Нижегор., Даль.

Букиш, а, м. [удар.?]. Растение 
Polemonium coeruleuni L., сем. 
синюховых; синюха голубая. Даль 
[без указ, места; с вопросом к зна
чению].

БукиЙН, а, м. Большая бутыль 
(обычно для керосина). Ряз., 1962.

BÿKJia, ы, ж. 1. То же, что 
буква. Мосал. Калуж., 1905—1921. 
Калуж. Буклы не садим: семянов 

не было. Ряз. Курск., Брян., 
Смол., Челяб.

2. Бук л а [удар-?] Дубина, 
палка. Мещов. Калуж., 1856.

3. Перен. Нерасторопная женщина. 
Ряз., 1959.

Буклйнья, мн. Толстые корот
кие, дрова. Охан. Перм., 1930.

Буклёй, я, м. Двуцветный са
тин. Кокчет., 1962.

БуклёНИСТЫЙ, а я, ое. Тол
стый, дородный. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. ♦ Толстый, непово
ротливый. Пск., Осташк. Твер., 
1855. — Ср. Букатый (во 2-м 
знач.).

БукЛёНЯ, и, м. и ж. Толстый, 
полный человек. Пск., Осташк. 
Твер., 18,55.

Буклёха, и, м. и ж. То же, 
что букленя. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Бук Лёшка, и, ж. Толстый 
обрубок дерева; чурбан. Пск., 
Осташк. Твер., 1955. — Ср. Б у- 
клйшка.

Буклинить, ню, н ишь, не
сов., перех. [удар.?]. Бить кого- 
либо. Богород. Тул., Смирнов, 
1909. — Ср. 1. Бузовать (в 1-м 
знач.).

Буклйнка, и, ж. 1. Дубинка. 
Черн., Ефрем. Тул., 1850. Тул., 
Пск.

2. Б у к л й и к и, мн. Мелкие 
веревки, снасти на небольшом па
русном судне. Пск. Пск., 1902.

БуклйННИК, а, л«. Лес. Мещов. 
Калуж., Зверев, 1850.

Букло. [Удар.?]. Напиток [ка
кой?]. Котельн. Вят., Краснопе
рова, 1896.

БуклУша, и, ж. Брюква. Егор. 
Ряз., 1905. — Ср. Буква.

1. БУКЛЯ, и, ж. Брюква. Золо
тух. Курск., 1947—1953.

2. БУКЛЯ, и и буклй, й, ж.
1. Залив, о Букля. Андозеро 
Кирил. Новг., 1902. о Буклй. 
В букле у нас рыбу ловят. Ковж- 
озеро Олон., 1885—1898. ° Букля 
[удар.?]. Олон., 1931. Карел., 
Онега, Мурзаевы. ♦ Б у к л й. Озер
ный залив. Онеж. КАССР, 1931.

2. Букля [удар.?]. Изгиб реки. 
Арх., 1912. II Небольшая вымоина, 
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впадина в береге реки (обычно 
крутом), образуемая в результате 
размыва берега рекой. Волж., 1914.

3. Букля. Глубокое, тихое 
место в реке; заводь. Волог., 1917.

3. БУКЛЯ, и, ж. То же, что 
буковица (в 4-м знач.). Нерехт. 
Костром., 1853. Ельн. Смол., 1914.

Буклйшка, и, ж. То же, что 
буклешка. Даль [без указ, местаJ.

БУкма, ы, ж. Брюква. Нолин. 
Вят., 1896.

Букмйрно, нареч. Темно. Лешук. 
Арх., Барнет, Моравец, 1949.

Букмес, а, м. [удар.?]. Фрук
товая патока, приготовляемая из 
груш, яблок, арбузов и т. п. Дон., 
Миртов, 1929.

1. БУкнуть. См. Б укать.
2. БУкнуть, н у, н е ш ь, несов., 

неперех. Намокать, набухать. Дон., 
Попов, 1876.

БУкнутьея. См. Б у к а т ь с я.
Букня, и, ж. [удар.?]. Брюква. 

Попов [без указ, места], 1957.
БУковина, ы, ж. Многолетнее 

лекарственное растение с пурпурно
малиновыми цветами; Betonica offi
cinalis, сем. губоцветных; буквица 
аптечная. Даль [без указ, места]. 
Твер., 1869. — Ср. Буковник, 
Бук-трава.

БУковица, ы, ж. 1. То же, что 
буковина. Нерехт. Костром., 1853. 
Урал., Смол., Курск., Дон. ♦Трава, 
Îпотребляющаяся «от боли в груди», 

(митров. Орл., Добровольский, 
1905.

2. Растение Orchis maculata L., 
сем. орхидных; ятрышник пятни
стый. Волог., 1883—1889.

3. Растение Campanula sibirica L., 
сем. колокольчиковых; колокольчик 
сибирский. Курск., Анненков.

4. Растение Trollius europaeusL., 
сем. лютикоцветных; купальница 
европейская. Смол., Анненков.— 
Ср. 3. Букля.

5. Растение Galeopsis ladanum 
var. angustifolia Wallr., сем. губо
цветных; иикульник узколистный. 
Нижегор., Анненков.

Буковище, букбвище и бу- 
КОВЙЩ0, а, ср. 1. Глубокое место 
на реке под мельничным колесом, 
о Буковище. Черти испугались 

и бросились в буковище под мель
ницу. Афанасьев [без указ, места], 
1863. Болх. Орл., 1913—1917. Мещов., 
Мосал. Калуж. ° Буковище. 
Рыба особенно хорошо ловится в бу
ковище на мельнице. Дорогоб. Смол., 
1927. II Б у к 6 в и щ е. Омут в озере, 
реке. С крут,ого берега прямо в бу
кбвище. Бельск. Смол., 1919—1934.— 
Ср. 2. Бук.

2. Буковище. Обвал, обрыв. 
Болх. Орл., 1901. Орл. ♦«Провал». 
Болх. Орл., Сахаров, 1901.

БУКОВНИК, а, м. Многолетнее 
растение Betonica officinalis, сем. 
губоцветных; буквица аптечная. 
Даль [без указ, места]. ♦Лекар
ственное растение. Белев. Тул., 
1898. — Ср. Буков й н а.

БУКОЛЬНИК, а, м. [удар.?]. 
Ботва брюквы. Ряз., 1959.

Букбнка, и, ж. 1. Оконное 
стекло. Смотри, не разбей бу конки. 
Пореч. Смол., 1852. Одна буконка 
вылетела. Трубч. Брян.

2. Б у кон к и, мн. Ставни на 
окнах. Трубч. Брян., 1957. Закрой 
букбнки, чтобы улицы не было видно 
в хате. Трубч. Брян.

3. Задвижка на окне. Задвинь бу- 
кбнку. Смол., 1914.

— Ср. 1. Болонка.
Букончина, ы, ж. [удар.?]. 

То же, что буконка (в 3-м знач.) 
[В избе] два окна: красное и волоко
вое. Задвигается бу кончиною. Смол., 
Архив РГО.

Букбня, и и буконй, й, ж. Не
разговорчивый, необщительный че
ловек; нелюдим, о Букбня.
Осташк. Твер., 1858. Твер. ° Б у- 
конй. Пек., Осташк. Твер., 1855. — 
Ср. 1. Букан (во 2-м знач.).

Букбрки, мн. Хлопья снега. 
Онеж. Арх., 1885.

БУкорь, я, м. Застенчивый че
ловек. Черепов. Новг., 1910.

БУксбЛЫЙ, а я, ое. Заплесне
велый. Чай нисколько не скусный, 
как букселый. Усть-Цилем. Арх., 
1953.

БуксЙН, а и у, м. Анилиновая 
краска для материи, ковров и т. и. 
Тюмен., Куст. пром. России, 1913. 
Дубен. Тул., Верхот. Перм., Шадр., 
Миас. Перм. Купил буксину всякого: 
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синего, красного, зеленого. ^айд. 
Свердл., Ончуков.

— От фу ксин.
БукеЙНОВЫЙ, а я, ое. Красно

желтый или темно-оранжевый 
(о цвете). Дубен. Тул., 1938. Вот 
эта полоска-то на опояске буксино
вая вышла, навроде коричневая. Ране 
все у меня юбки-те буксиновые были, 
такой оранжевый цвет. /Церстя- 
ную-то пряжу красили в буксиновой 
краске. Нижне-Тавд. Тюмен.

Букеирйк, а, м. Буксирный 
пароход. Орл., Вят., 1910. Чердын. 
Перм.

БУКСИТЬСЯ, сишься, несов. 
Смотреть исподлобья (от угрю
мости, застенчивости); дичиться. 
Сиб., Даль.

Буксы, букс, мн. Комбинезон, 
представляющий собой брюки, 
сшитые вместе с нагрудником на 
лямках. Беломор., Дуров, 1929.

— От норвеж. Ь u k s е. Дуров, 1929.
Бук-трава, ы, ж. То же, что 

буковина. Даль [без указ, места].
Буку сетка, и, м. [удар.?]. 

Сказочное существо, обитающее 
в подполье. Верхнеуд. Забайк., 
Ратнер, 1925. — Ср. Буканай.

Букушкин. Б у к у ш к и н та
бак. Трут. Сиб., Ильин, 1916.

БукчУшка, и, ж. Небольшой 
кожаный мешочек, кошелек для 
мелких вещей, который женщины 
обычно носят на поясе. Дон., 1874.

— От тат; б у к ч а. Миртов, 1929.
Букша, й, м. 1. Извозчик, за

нимавшийся перевозкой товаров. 
Пск., 1902—1904.

2. «Куча хвороста в озере». Пск., 
Копаневич, 1904—1918.

3. Запруда на реке. Пск., 1902— 
1918.

БУкышка, и, м. Прозвище че
ловека [какое?]. Кузнец. Том., 
1895-1896 ;

Булабашник,а, м. Картофель
ная ботва. Иркут., 1873.

Булева, ы, ж. Шпилька с на
конечником, булавка. Примор. 
Арх., 1941.

Булав&стик, а, м. «Гриб С1а- 
varia, растущий на гнили». Даль 
[без указ, места]. — Ср. Булав
ки к (во 2-м знач.).

: БУлЙВИЦа, ы, ж. Дубина. 
Бельсй. Смол., 1914.

1. БУлЙвка,’ и, ж. Украшение 
на крестьянской шляпе. Меленк. 
Влад., 1899.

2. Булавка, и, ж. Растение1 
Nuphar luteum L., сем. кувшинко
вых; кувшинка желтая. Крестец. 
Новг., Крестцов, 1913—1926.

Булавник, а, м. 1. Крупный 
валун. Том., 1863.

2. То же, что булавастик. Даль 
[без указ, места].

Булав ОЧНИК, а, м. 1. Расте
ние Lusula campestris multi flora 
Buch., сем. ситниковых; ожика 
многоцветковая. Волог., Анненков.

2. Растение Lusula pilosa (L.) 
Willd., сем. ситниковых; ожика во
лосистая. Волог., 1883—1889.

Бул^ВЫЙ, а я, ое. [Знач.?]. 
Ты старый казак, Илья Муромец! 
Ты садись-ко на лавочку бу лаву ю, 
За един стол хлеб-соль кушати 
(былина). Тихонравов и Миллер 
[без указ, места].

Бул^натый, а я, ое. |3нач.?|. 
Посереди-то моей косы русыя Вон 
тридевять булавок буланатых 
(причит.). Онеж. Арх., Ефименко, 
1877.

Буландать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Говорить бессмыслицу. 
Боров. Новг., Евдокимов.

БуланИТЬ, нит, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Делать что- 
либо желтым. Митродоры [поми
доры]. . как ли их. . на окошке бу- 
ланят. Тулун. Иркут., 1923.

2. Неперех. Безл. Покрываться об
лаками, заволакиваться. Соликам. 
Перм., 1852.

Бул&НЧИК, а, м. Лошадь була
ной масти. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Мещов. Калуж.

БулЙНЫЙ, а я, ое. Белый 
(о коне, лошади). Сиб., 1854.

Бул^рка, и, ж. Козявка. Енис., 
1865.

Булйтиться, ИТСЯ, несов. 
Брать с собой булатное оружие. 
Стал он латитпъся, булатиться, 
Булатиться, кольчужиться, Прошел 
он во конюшну стоялую, Стал он 
седлать своего бургушка. Онеж. 
Арх., Гильфердинг, 1871.
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БУлва, ы, ж. Растение Helian
thus tuberosus L., сем. сложноцвет
ных; земляная груша. Крым., Даль. 
Курск.

Булга, й, ж. 1. Шум, переполох, 
тревога. Симб., Даль. Белор. 
Баш. АССР. ♦Суматоха после обна
ружившегося воровства. Бурнашев,
1843. II Тревога, беспокойство. Симб., 
1852. Пск.

2. Скандал, шумная ссора, склока. 
Симб., Даль. Сарат., Перм. — 
Ср. Б ул г а т и я.

БулгйН, а, м. Шалаш. Малень
кая хаточка была вроде булгана. 
Брас. Брян., 1961.

Булгар, м. [удар.?]. Черная 
кожа. Тунк. Иркут., Виноградов, 
1925. II Простой сорт кожи для сапог. 
В Бухаре юфть доныне зовут булгар. 
Нижегор., 1887. — Ср. Болгара.

Булгара, ы,^. ]удар.?]. Тоже, 
что болгара. «Крашеный товар, раз
вившийся из простяка, до сих пор 
сохранил свое прежнее название 
„булгара“ — в связи с первоначаль
ной выделкой его камскими болга
рами». Куст. пром. России, 1913. 
«Об истории кожевенного промысла 
в Богородске передают два варианта. 
Местный краевед Ф. А. Желтов го
ворит, что кожевенное ремесло зане
сено сюда болгарами. . Желтов при
водит названия некоторых сортов 
кожевенных изделий, как „булгара“, 
„юфть“ и „сафьян“, которые здесь 
вырабатывались». Горьк. коммуна, 
1935.

Булгарка, и, ж. [удар.?]. 
Сорт пшеницы. Дон., 1929. — 
Ср. Б ул г у р.

Булг^тень и булгатёнь, 
я, м. Тот, кто поднимает шум, за
тевает ссору. оБулгатень. Даль 
[без указ, места]. «□ Б у л г а т é н ь. 
Пек., Осташк. Твер., 1855.— 
Ср. Б у л г а ч.

БулгДтить, тишь, несов., 
перех. Тревожить. Пенз., Пск., 
Твер., 1852. — Ср. Булгачить 
(в 1-м знач.).

Булгатиться, ится, несов. 
Вставать раньше других и беспо
коить спящих шумом. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. — Ср. Б у л г а ч и т ь с я 
(в 1-м знач.).

Булгатник, а, м. То же, что 
булгатень. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Булгйтничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. 1. То же, что бул
гатиться. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. «Суетиться, метаться, трево
житься, суматошиться». Даль 
(3-е изд.) [без указ, места]. — 
Ср. Б у лгачить с я (во 2-м знач.).

Булгётный, а я, о е. Беспокой
ный. Осташк. Твер., Иск., 1855.

БулгатНЙ, й, ж. 1. Шум, сума
тоха. Даль [без указ, места]. 
♦ Беспокойство. Осташк. Твер., 
Пск., 1855.

2. Склока. Даль [без указ, места].
— Ср. Б у л г а.
Булгач, а, м. 1. То же, что бул

гатень. Даль [без указ, места].
2. Род рыболовной сети, которую 

тянут на двух лодках по дну реки, 
озера и т. п. Даль [без указ, места|.

1. Булгёчить, чу, чишь, 
несов., перех. 1. Тревожить, беспо
коить. Влад., Оренб., Симб., 1852. 
Яросл., Твер., Пенз. Кучер испу
гался, побежал и начал булгачить 
весь народ (сказка). Кирсан. Тамб., 
Смирнов. Курск., Орл., Петров. 
Сарат. Что кричишь? Попусту на
род только булгачишь. Буйск. 
Костром. Николаев. Самар. Не бул
гачь меня. Дон. Енис. || Поднимать 
тревогу в случае грозящей опас
ности, бедствия. Николаев. Самар., 
1853. — Ср. Б у л г а т и т ь.

2. Будить, заставлять просы
паться. Булгачь его, ему пора вста
вать. Ливен. Орл., 1850. Курск., 
Рост., Терек., Пенз. ♦Шумом, кри
ками будить. Нижнелом. Пенз., 
1912. Зачем ты людей ночью бул
гачишь? Дубен. Тул. Не булгачь. 
Растрёс меня. Я уж спать пова
лился. Пинеж. Арх. Куйбыш. — 
Ср. 1. Б у ж а т ь.

3. Взбаламучивать, мутить (жид
кость). Алатыр. Симб., 1896. В ве- 
дёрке-то дрожжи, не булгачь их. 
Костром. Моск.

2. Булгйчить, чу, чишь, 
несов., неперех. «Заниматься про
мыслом живодеров, кошкодавов, 
собачников, выменивая шкурки на 
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мелочи, на щепетильный товар». 
Нижегор., Даль. — Ср. Будда- 
ч и т ь.

Булг&ЧИТЬСЯ, чу с ь, ч и П1 ь с я, 
несов. 1. То же, что булгатиться. 
Даль (3-е изд.) [без указ, места].

2. Суетиться, метаться. Полно 
булгачитъся, сиди смирно. Даль 
[без указ, места]. — Ср. Б у л г а т- 
ничать (во 2-м знач.).

3. Тревожиться, беспокоиться. 
Симб., 1852.

БулгёЧЛИВЫЙ, а я, о е. Бул
га ч л и в ы й человек. То же, что 
булгатень. Даль [без указ, места].

БулгёЧНЫЙ, а я, ое. Тревож
ный, беспокойный. Симб., 1852. 
оБулгачный человек. То же, 
что булгатень. Даль [без указ, 
места].

Булгур, а, м. [удар.?]. Мелкая 
пшеничная крупа. Дон., 1929.— 
Ср. Булгарка.

— Тур. в и 1 у и г.
[ БулдавёЛИНа, ы, ж. Нарост 
на корнеплодах или па капусте. 
На капусте така булдавёлина. 
Метин. Новг., Чагишева, 1948.

Булдавёха, и, ж. Большой 
обрубок дерева. Валд. Новг., Ми
хайловский.

Булд£вка, и, ж. Большая 
пастушья палка. Дон., 1929.

Булд^ЧИТЬ, чу, чишь, весов., 
неперех. То же, что 2. Булгачить. 
Нижегор., Даль.

Булдё.читься, ч у с ь, ч и ш ь с я, 
несов. То же, что булгатничать 
(во 2-м знач.). Даль [без указ, 
места].

БулдурУны, мн. (ед. б у л д у- 
рун, м.). Кочки, бугры, поросшие 
травой. Иркут., 1873.

Булды [удар.?]. В загадке: 
Вверх булды, вниз булды, Перебул- 
дышки. Ставроп. Самар., Садовни
ков, 1876.

1. Булдыга, и, ж. 1. Кость, мосол. 
Глодать булдыги. Курск., 1848. Мясо 
обгложи, а булдыгу брось собаке. 
Калуж. Орл., Ряз., Тул.♦Бедрен
ная кость. Мещов. Калуж., 1910. — 
Ср. Булдйжка (в 1-м знач.).

2. «Часть ноги». Новое. Тул., 
Сучков, 1897. ♦ «Название части 

тела». Медын. Калуж., Лебедева,
1901.

3. Шишковатая палка, дубина. 
Влад., Даль.

4. Всякая высокая сорная трава. 
Тарус. Калуж., Рождественский, 
Слов. карт. ИРЯЗ. Что там?1 Одни 
булдыги растут. Тарус. Калуж., 
1905-1921.

2. Булдйсга, и, м. и ж. 1. Пья
ница, забулдыга, буян. Даль [без 
указ, места]. Пореч. Смол., 1914. 
♦Гуляка. Влад., Моск., Нижегор.,
1852.

— Ср. Бу зало.
2. Сварливый, скандальный чело

век. Симб., 1852. II Грубиян, невежа. 
Мещов. Калуж., 1916.

3. Прозвище человека [какое?]. 
Покров Медын. Калуж., Лебедева, 
1901.

БулДЙЖИТЬ, ж у, ж ишь, 
весов., неперех. 1. Жить забулдыгой, 
пьянствовать; буянить, браниться, 
драться. Симб., Даль.

2. Бродяжничать. Пск., Даль.
3. Мошенничать. Иск., Даль. 
— Ср. Б у л д ы ж н и ч а т ь. 
Булдйжка, и, м. и ж. 1. Ж.

Кость. Мещов. Калуж., 1916. ♦Го- 
ленная кость. Обоян. Курск., 1853. 
♦ Кость надкопытного сустава жи
вотных. Все (мясо) продал, одни 
булдыжки оставил. Алекс. Куйбыш., 
1945—1964. II «Утолщение в кости, 
мосол». Дубен. Тул., Филин, 
1933—1960. — Ср. 1. Булдыга 
(в 1-м знач.).

2. Ж. Нога. Малоарх. Орл., 1914. || 
Часть ноги животного [какая?]. 
Курск., Орл., Калуж., Ряз., 1947. || 
Нога птицы. Булдыжку в суп поло
жила. Курск., 1947. Орл., Калуж., 
Ряз.

3. Хромой человек. Вон Яшок 
булдыжка с костылем поёт. Мещов. 
Калуж., 1905—1921.

4. Веретено с намотанной пряжей. 
Вышневол. Твер., 1852. Новг., 
Волог.

5. Утолщение на конце палки, 
трости. Как раз булдыжкой попал 
(толстым концом палки). Алекс. 
Куйбыш., 1945—1964.

БулдЙЖНИК, а, м. То же, что 
2. Булдыга (в 1-м знач.). Симб., 1852.
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Булдйжничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. 1. То же, что булды- 
жить (в 1-м знач.). Симб., Даль.

2.. То же, что булдыжить 
(во 2-м знач.). Пск., 1855. Осташк. 
Твер.

3. То же, что булдыжить 
(в 3-м знач.). Пск., Даль.

БулДЙЖНЫЙ, а я, ое. Скан
дальный, буйный, забулдыжный. 
Симб., 1852. <х> Булдйжные бельмы. 
Бранно. Бесстыдный, бессовестный 
человек. Осташк. Твер., 1855. Пск.

Булдйр, а, м. Место, бедное 
травой. Черепов. Новг., 1857.

БулдЙфНИК, а, м. «Растение 
Peucedanum? silaus?». Даль [без 
указ, места].

1. Булдйрь, я, м. 1. Волдырь, 
нарыв, опухоль. Яросл., Даль. 
Пск., Новг., Арх. Оса ужалила, 
ишь булдырь какой сплыл. Кирен. 
Иркут.оВ сравн. Наливают ложки 
водою и замораживают: если вода 
замерзла на ложке булдырем, то 
к жизни, напротив, углублением, — 
к смерти (гадание). Холмог. Арх., 
1877. ♦ Нездоровое место на теле. 
Пошех., Молог. Яросл., 1849.

2. Мочевой пузырь животного. 
Булдырь свиной надула и отдала 
дитем играть. Смол., 1914.

3. Б у л д ы р й, мн. Пузыри на 
воде. Даль [без указ, места]. Волог.,
1902. Дубен. Тул. о Б у л д ы р ь я. 
Даль [без указ, места].

2. Булдырь, я, м. 1. Неболь
шой дом, стоящий отдельно от дру
гих или на пустыре. Слов. Акад. 
1847. Борисоглеб. Тамб., Козлов, 
1850. Стоить наша хата идна, як 
булдырь. Смол.,. 1914. || Плохо вы
строенный, особняком стоящий дом. 
Бурнашев, 1843. Анненков [без указ, 
места].

2. Дымоход. Курск., 1964.
3. Булдырем, в знач. нареч. 

Особняком, на отшибе. Не ставь 
сени булдырем, а ставь к избе. Новг., 
Даль.

4. Неровное место, пригорок в поле. 
Слов. Акад. 1895. Пск., 1919—1934. 
II Неровное, плохое место в поле, 
бедное растительностью. Новг., 
Даль. ♦Место в поле, где ничего 

не родится. Пошех., Молог. Яросл., 
Архангельский, 1849.

5. Название поля [какое?]. Каргоп. 
Арх., Киснемская, 1929.

Булдырьйн, а, м. 1. Растение 
Valeriana officinalis auct., сем. 
валерьяновых; валерьяна лосня
щаяся. Слов. Акад. 1847. Анненков 
[без указ, места]. Бельков. Ряз.

2. «Земляной ладан». Бурнашев, 
1943.

БулдырЙК, а, м. «Степное ра
стение». Дон., Миртов, 1929.

БулДЙЕХ, междом. Однократное 
действие “по значению глагола бул- 
дыхать; бултых. Булдых в воду. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Булдых^ТЬ, аю, а ешь, несов.', 
булдыхнуть, ну, н е ш ь, сов., перех. 
и неперех. 1. Сов. Упасть в воду. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Несов. Бить, ударять (обычно 
по шее). Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Несов. Болтать. Нижегор., 
Симб., 1852.

Булдых&ТЬСЯ, а юсь, а ешься, 
несов. Бултыхаться в воде. Вят.,
1907. Окунь булдыхается в воде. 
Уфим. Уфим.

Булдыхнуть. См. Б у л д ы- 
х а т ь.

БУлега, и, м. и ж. Тот, кто 
говорит неразборчиво, невнятно. 
Петрозав. Олон., 1896.

БУЛОК, а, м. Тихий звук от па
дения в воду камня; журчанье, 
бульканье ручья. Петрозав. Олон., 
1896.

БУлендать и буляндать, 
аю, а ешь, несов., неперех. 1. Бу
лей дать. Булькать (о воде). 
Лодейноп. Ленингр., Еремин, 
1930-е годы.

2. Булендать. Говорить не
внятно, неотчетливо. Лодейноп. 
Ленингр., Еремин, 1930-е годы. — 
Ср. Бузандать (во 2-м знач.).

3. Буляндать. Говорить не
понятно, невразумительно; говорить 
глупости, несуразности. Што ты 
такое буляндаешь? Олон., 1885.

— Фин. р u 1 a t а, карел, b u 1 an d а. 
Погодин, 1904.

Були, мн. [удар.?]. Былины. 
Русское Устье Верхоян. Якут., Зен- 
зинов, 1913.
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1. БУлка, и, ж. 1. Пшеничный 
хлеб. Дон., 1848. Южн., Ворон., 
Урал. Булки к чаю никогда куска 
не отрежут. А вот булки из печи 
выну. Тобол., Енис. ♦Пшеничный 
хлеб из несеяной муки. Перм., 
1930. ♦Пшеничный круглый хлеб. 
Дон., Слов. карт.ИРЯЗ [год неиз
вестен].

. 2. Хлеб вообще. Слов Акад. 1895. 
Иссык-Кульск., 1953—1959.

3. Картофель. Холм. Пск., 1911. 
Новг.

со Дать булку. Ударить. Мосал. 
Калуж., 1905—1921. Испечь б^лку. 
Дать пощечину. Даль [без указ, 
места].

2. БУлка., и, ж. Рукоятка про
дольной пилы. Роман Герасимович 
булку-ту делал. Пинеж. Арх., 1961.

3. Булка, и, ж. Валун. Том., 
1863.

БУлкать, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Производить, издавать 
булькающий звук; булькать. Влад., 
1905-1921.

2. Говорить непонятно, невразу
мительно. Юрьев., Покр., Влад. 
Влад., 1905—1921.

Булки, мн. [удар.?]. Пучки ща
веля. Меленк. Влад., 1875.

Було, частица. Употребляется 
при прошедшем времени глагола. 
Было. Я хотел було рублик поло
жить. Жиздр. Калуж., конец XIX— 
начало XX в. Посылает Ванюшенъку 
мать В поле пшаничушку яривую 
жать. Не хотелось було Ване йтитъ 
(песня). Карая. Орл., Доброволь
ский.

Булбнка, и, ж. Деревянный 
или металлический сосуд для изме
рения зерна; количество зерна, 
вмещающееся в таком сосуде. Я 
у соседки заняла булонку пшеницы. 
Свердл., 1964. — Ср. 3. Болонка.

Булонко, а, ср. Соловый конь. 
Олон., Барсов, 1868.

1. Булочник, а, м. Запеканка 
из размоченных в молоке булок и 
яиц. Булочник в пече. Доставайте 
и ешьте. Урал., 1961.

2. БУЛОЧНИК, а, м. Куча, груда 
валунов. Том., 1903.

БУЛОЧНИКИ, о в, мн. «Прозвище 
старочеркасских казаков за частое 

употребление слов „бул“, „були“». 
Дон., Миртов, 1929.

Булочница, и, яс. 1. Любитель
ница булок. Каргоп. Арх., 1928.

2. Глиняный сосуд для разведе
ния теста. Булочницы были мурав
леные, в них булки растворяли. 
Славк. Пск., 1957.

3. Посуда для приготовления бу
лочника (запеканки). Булочник уж 
всегда в булочнице запекали. Булоч
ница, аладочница, жаровни были на 
ножках, с крышками. Урал., 1959—
1962.

БултЫХ, междом., в знач. сказ. 
Выскочил, бросился, выпрыгнул. 
Оренб., 1849.

Бултйхатьея, аюсь, а ешься 
и бултых&ться, аюсь, а ешься, 
несов.', бултйхнуться, нусь, нешь с я 
и бултыхнуться, нусь, нешь с я, 
сов. 1. Кланяться до земли.°Бул- 
тыхаться, несов. Пошех. Яросл., 
1849. II Кланяться до земли, бить зем
ные поклоны на молитве. Кашин. 
Твер., 1897. Молись хорошенько: 
полно бултыхаться-то попусту. 
Костром.

2. Бултыхнуться, сов. Уда
риться. Пск., Осташк. Твер., 1855.

БултЙЕХНуть, ну, нешь и 
бултыхнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Уронить, бросить. Мещов. 
Калуж., 1910. Влад. Взял горшок-то 
да как об пол бултыхнёт— так 
весь и разлетелся. Буйск. Костром.

Бултьтхнуться. См. Булты
хаться.

Булухм&Н, а, м. Озорник, ша
лун. Морш. Тамб., Стандровский.

Булухманитьея, н ю с ь, 
нишь с я, несов. Шалить, озорни
чать, баловаться. Морш. Тамб., 
Стандровский.

Булухмйнный, а я, о е. 
Неодобр. Беспокойный, капризный. 
Алекс. Куйбыш., 1946—1964.

Булухмйтиться, ч у С Ь, 
тишь с я, несов. Неодобр. Быть 
возбужденным, беспокойным, не 
сидеть на месте, ерзать. Алекс. 
Куйбыш., 1945—1964.

Булухмённый, а я, о е. 
Неодобр. То же, что булухманный. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964,
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Бу луча, и, м. и ж. Прозвище 
человека [какое?]. Черепов. Новг., 
Герасимов, 1898.

Булхарь, я, м. [удар.?]. Боль
шой бубенчик, привешиваемый 
к сбруе лошади. [На ярмарке] крики 
извозчиков, звон разнозвучных бул- 
харей, гормотух, гремков и бубен
чиков, навязанных на лошадиную 
сбрую, стук колес о булыжную мо
стовую. Печерский, На Горах.— 
Ср. Б олхарь.

БулЙЕГа, и, ж. 1. Дикий камень, 
булыжник, валун. Даль [без указ, 
места]. — Ну, жена! вот булыга! — 
брось сама. Тул., Афанасьев.

2. Суковатая палка, дубина. Даль 
[без указ, места].

3. Пустошь. Осин. Перм., 1914. 
II Название поля. Каргоп. Арх., 
Киснемская, 1927.

4. Перен. Грубый, невежествен
ный человек; болван, дубина. Ска
зано, мужик булыга, так булыга и 
есть. Олон., 1852. |( Пьяница, про
пойца. Петрозав. Олон., 1896. — 
Ср. Булыка.

5. Шутл. Человек, который любит 
прихвастнуть. Кадн. Волог., 1854. 
Ой ты булыга! Волог.

6. Плохо приготовленное жидкое 
кушапье или напиток (квас). Шти- 
те у тебя булыга булыгой; кру
пинка за крупинксй бегает с дубин
кой. Перм., 1856.

Булыгл^З, а, м. «Верхогляд». 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский, 
1898.

Булыглазд, а, м. Сучок. Що 
в избе за булыглазды (загадка). Кадн. 
Волог., Попов, 1854.

БулыглйЗИТЬ, несов., перех. и 
неперех. Смотреть на игры, какие- 
либо развлечения. Волог., Грязов. 
Волог., 1898.

Булыжина, ьт, ж. 1. То же, 
что булыга (в 1-м знач.). Мещов. 
Калуж., 1916. Боров. Новг. ♦Ка
мень округлой формы. Булыжиной 
запустил. Барнаул., 1929—1935.

2. С булыжиной (кто-либо). 
•О грубом, дерзком, упрямом чело
веке. Судог. Влад.. Бережков, 1851.

Булйжка, и, ж. 1. Веретено 
с намотанной пряжей. Твер., Даль. 
Крестец, Новг., 1902. Боров. Новг. 

II Пряжа, намотанная на веретено. 
Новг., 1911. Две булыжки напряла. 
Боров. Новг.

2. Утолщение, опухоль. Боров. 
Новг., 1923—1928.

Булыжник, а, м. Крупный 
камыш. Булыжник по низким местам 
растет. Ордын., Суз vu. Новосиб., 
1965.

Булызка, и, ж. Косточка плода 
дикого персика. Нерч. Забайк., 
1836.

Булызнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Выпить вина, водки. Курмыш. 
Симб., 1914.

Булйка, и, ж. То же, что бу
лыга (в 4-м знач.). Жил да был 
старик. У него была когиечка-не- 
умоечка, да был к от-б у лыка. Котельн. 
Вят., Зеленин, 1908.

Булйматный, а я, ое. Легко
мысленный, взбалмошный (о чело
веке). Чухл. Костром., Прилуцкий, 
Архив АН. — Ср. Балйматный.

Булында, ьт и булындй, й, 
ж. 1. Булында. Неприятное на 
вид и вкус жидкое кушанье; ба
ланда. Суп — булында какая-то. 
Мещов. Калуж., 1892.

2. Булында. Что-либо неопре
деленное, туманное. Дон., 1929.

БулЙНДать, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Пьянить. Север., Бар
сов.

2. Бродить без дела. Дон., 1897.
БулйЕНДаться, аюсь, аешься, 

несов. Мараться, пачкаться. Фас- 
мер.

Булйндыши, шей, мн. Глаза 
(обычно большие). Что ты булын- 
дыши-то таращишь. Вытегор. Олон., 
1896. Коштуг. Олон. — Ср. Б уз
ды л ы, Б у л ы ч й, 2. Б у л ы ш й.

Булынничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Заниматься мелкой 
торговлей, скупая у крестьян то
вары и перепродавая их. Пск., 
Даль. ♦Заниматься продажей и пе
репродажей льна. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

БулЙЕНЬКа, и, ж. Былинка. 
Гуляла девчоночка на долинке, Нако
лола ноженьку на булыньку (песня). 
Тул., 1865.

Булйнья, и, м. То же, что 
булыня. Чудское, Псковское и .Ла
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дожское озера, Архив АН СССР, 
Лазаревский.

БулЙЕНЯ, и, л«. Мелкий торговец, 
скупавший у крестьян'товары и пере
продававший их. Они [мальчики] со
бирают кости и продают булыням за 
самую безделицу. Старор. Новг., 
1860. «Прасолы называются булы- 
нями; они покупают разные товары, 
напр. лен, отдельными частями, 
так называемыми тальками, и про
дают их потом гуртом». Старор. 
Новг., Историко-статистич. очерк. 
Пск. ♦Мелкий торговец скотом, 
льном. Великолукск. Пск., 1852. 
Пск.

— Доп. Булыня— представитель 
тех эксплуататоров крестьянской 
мелкой собственности, которая та
ким тяжелым трудом наживается 
и с такою бессовестною беззастен
чивостью выманивается различными 
способами. Максимов, Лесная глушь.

Булыхманный, а я, о е. 
Неодобр. То же, что булухманный. 
Эх, и булыхманная ты, Любка. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

Булыхмйтиться, ч у с ь, 
тишь с я, несов. Неодобр. Тоже, 
что булухматиться. Когда пьяный 
придет, булыхматится. Сиди тише, 
не булыхматьси. Алекс. Куйбыш., 
1945-1965, ,

Булыхмённый, а я, ое. 
Неодобр. То же, что булухманный. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

1. БулЙЧ, а, м. 1. Булыжный 
камень, валун. Твердый камень — бу
лыч. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

2. Плутоватый торговец. Тул., 
Даль. Яросл. II Бессовестный чело
век, обманщик, плут. Влад., 1852. 
Вят.♦Бессовестный, неблагодарный 
человек. Булыч, тебе шью штаны 
новые, а ты обрёхиваешъси. Алекс. 
Куйбыш., Бондалетов [с пометой: 
«бранно»], 1945—1964.

3. Непонятливый, глуповатый че
ловек. Булычом смотреть — казаться 
непонимающим. Нижегор., 1858. 
Влад.

4. Человек с глазами навыкате 
или тот, кто (от удивления, недо
умения и т. п.) широко открыл, 
вытаращил глаза. Переясл. Влад.,
1848.. Вят. И Человек в столбняке 

(в состоянии оцепенения, неподвиж. 
ности от сильного душевного волне
ния). Вят., 1852.

5. Ротозей, простофиля. Все как 
люди, а наш брат булычом смотрит. 
Покр. Влад., 1895—1896.

2. БулЁГЧ, а, м. Молодой и пло
хой квас; квас, полученный второй 
раз на одной и той же гуще. Влад., 
1847—1848. Этот квас — булыч булы
чом. Вят.

Булычй, ей, мн. Глаза (обычно 
навыкате). Вят., 1820. Вылупил бу- 
лычи. Серов. Свердл., 1961. — Ср. 
Булйндыши.

Булыш, а, м. Небольшой изли
шек в весе товара; поход, о С б у- 
лышем. С булышем насыпал ему. 
Вельск. Арх., 1953.

1. БулышЙ, шёй, мн. Карто
фель. Белозер. Новг., 1851.

2. БулышЙ, шёй, мн. Большие 
навыкате глаза. Ветл. Костром., 
Архив АН СССР. Вулыши по ложке, 
а не видя ни крошки. Боров. Новг., 
Евдокимов. — Ср. Булйндыши.

Буль. Бывальщина, быль. Колым. 
Якут., 1901.

Бульба, ы и бульба, й, ж.
1. Картофель, о Б у ль б а. Пск., Бур- 
нашев. Коли бульба есть, то можно 
сытому быть. Смол., Твер. Ну, 
ребята, я вам сядня бульбы нава
рила. Орл. Иск., Великолукск., 
Новг., Дон., Новорос., Краснодар., 
Свердл., Забайк. Трофимиха бульбы 
поела, таперико огурцы жрё. Прейл. 
Латв. ССР. Пошли бульбу копать. 
Йонав. Лит. ССР. о Б у ль б ы, мн. 
Крестец. Новг., 1902. || Б у л ь б а. 
Картофельная похлебка. Верхот. 
Перм., 1895—1897. о Б у л ь б а
[удар.?]. Тихв. Новг., 1851.

2. Бульба. Тыква. Тул., 1858.
3. Бульба [удар.?]. Перен. 

«Сектант». Сиб., Забайк., Осокин, 
1901—1906.

4. Пузырь. Дед уж бульбы пу
скал, но держался за край проруби. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

—Укр., белорусок, бульба, польск. 
b u 1 Ь а.

Бульбёк, а, м. 1. Пузырь на 
воде от дождя. Петрозав. Олон., 
1895—1897. — Ср. 1. Бульбочка, 
Бульбух, Бульб ушки,
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Бульдак, Бундйрь (в 1-м 
знач.).

2. Болячка, прыщ, вздутие от 
нарыва. Эки у т.я бульбакй на 
теле! Вытегор. Олон., 1896. Олон. —- 
Ср. Бульмак (в 1-м знач.), 
Бундйрь (во 2-м знач.).

БульбачёК, чка, м. То же, 
что бульбак (во 2-м знач.). Лодей
ноп. Ленингр., 1930.

БульбётНИК, а, м. Ботва кар
тофеля. Краснотур. Свердл., 
1964. — Ср. Б у льбовник.

Бульбишник, а, м. Лепешка 
из вареного картофеля. Один съел 
целую чашку бульбигиников. Лит. ССР,
1963.

Бульбовник, а, м. То же, 
что бульбетник. Бульбовником кор
мят коров. Пск., Смол. Смол., 
1919-1934.

1. Бульбочка, и, ж. Пузырек 
на поверхности воды (от дождя 
или чего-либо другого). Пинеж. 
Арх., 1878. — Ср. Бульбак (в 1-м 
знач.).

2. БУльбочка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к бульба (в 1-м знач.). Без 
бульбочки беда. Пск., Смол. Смол., 
1919—1934.

Бульбуль, я, м. Соловей. 
Нерч., 1896.

БУльбух, а, м. Пузырь на 
воде. Ворон., Южн., Даль.сюПу- 
скать бульбухи. Тонуть. Ворон., 
Даль. — Ср. Бульбак (в 1-м 
знач.).

Бульбушки и бульбушки, 
шек, мн. Пузырьки на воде.о 
Бульбушки. Курск., 1848. Во
рон., Дон., Коштуг. Олон. о Б у л ь- 
бушки. Вытегор. Олон., 1896. 
Белг. Курск.

БульбУшник, а, м. Пренеб
режительное название белоруса. 
Бульбушники живут далеко от нас. 
Смол., 1958.

БульбЙНЫЙ, а я, ое. Приго
товленный из картофеля или с до
бавлением картофеля. БулъбЛный 
хлеб. Смол., 1898. Булъбяный суп. 
Пск., Смол.

Бульвёшки, мн. Картофель, 
оставленный для посадки. Иркут., 
Ровинский, 1873.

Бульготнй, й, ж. То же, что 
булькотня. Ср. Урал, 1964.

Бульгун, а, м. Вид совы, 
Strix brachyotus.* Сиб., Даль (2-е 
изд.).

Бульдак, а, м. Пузырь на воде 
от дождя. Петрозав. Олон., 1896. 
Олон. — Ср. Бульбак (в 1-м 
знач.).

Булькать, а ю, а ешь, несов.; 
булькнуть, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Несов. Мутить, вол
новать воду. Не булькай, рыбу ис
пугаешь. Волог., 1841. Не булькай, 
и то мутно, ничего не видно. Пе
рестань булъкать-то, все забрыз
жешь. Волог. Ср. Урал. II Ударами 
по воде загонять рыбу в сеть. 
И моя старуха булькала рыбу в 
сеть. Верхне-Тавд. Свердл., 1964. 
Хватит булькать тебе рыбу, тише 
надо. Серов. Свердл.

2. Несов., неперех. Плескаться 
в воде. Южн.-Сиб., 1847. Костром.

3. Говорить, произносить. Слова 
два булькнет, да и молчит целый 
день. Сиб., 1858. Ты только бульк
ни у меня. Она, знать, пришла 
туда да и булькнула. Нижегор. 
Одному жить тоскливо, не с кем 
и слова булькнуть. Волог. Вельск. 
Арх. II Сов. Сказать скороговоркой, 
невнятно. Что он булькнул, ничего 
не понял. Волог., 1902. Костром. 
♦ «Экспрессивное». Ишь, пыхтит 
ходит: булькнет, дак булькнет — 
не булькнет, дак не булькнет. 
Верхот. Перм., 1964. || Сов. Не
вольно сказать то, что нужно было 
скрывать; проговориться. Перм., 
Муллов. II Сов. Сказать что-либо 
невпопад, некстати. Пошех. Яросл., 
1849.

БУлькаться, аюсь, а е ш ь- 
ся, несов. 1. Барахтаться, пле
скаться в воде. Моск., Яросл., 
1858. А мы тут булъкаемся. Бар
наул. Я булькалась сидела. Буль- 
кается там рыба. Верхне-Кет. 
Том. Енис.

2. «Пачкаться». Тулун., Ниж- 
неуд. Иркут., 1912.

Булькнуть. См. Булькать. 
БульконУть, ну, нешь, сов., 

перех. Сказать что-либо в свое 
оправдание. Шенк. Арх., 1858.
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Булькотйть, к о ч ÿ, ко- 
чешь, несов., перех. и неперех. 
Булькать. Южн., Зап., Даль (2-е 
изд.).

Булькотёнь, я, м. То же, что 
булькотня. Онеж. КАССР, 1931 — 
1933.

БуЛЬКОТНЙ, й, ж. Звуки лыо- 
тцейся воды, всплескивания воды; 
бульканье. Даль [без указ, места]. 
Ты булькотней всю рыбу испугаешь. 
Булькотня идет — рыба булькат. 
Свердл., 1964. Щука слышит буль- 
котню. Исет. Тюмен. — Ср. Б у ль
гот н я, Б у л ь к о т б к.

— Доп. [Знач.?]. Дак это булъ- 
котня. Пинеж. Арх., Матвеев, 
1961.

Булькотбк, тка, м. То же, 
что булькотня. Онеж. КАССР, 
1931 — 1933. Ребята бегают по лу
жам— булькоток стоит. Режев. 
Свердл.

Бульмак, а и бульмёк, а, 
м. 1. Бульмак. Опухоль, нарыв. 
Олон., 1885—1898.

2. Бульмак. «Водянистый пу
зырь». Каргоп. Олон., Светлов, 
1892. — Ср. Буль бак.

Бульчать, а ю, а ешь, лесов., 
перех. и неперех. То же, что буль- 
котать. Даль [без указ, места].

Бульчь. «Своенравный». Жиздр. 
Калуж., Попов, 1877.

Бульярка, и, ж. [удар.?]. 
[Знач.?]. Пил я водку, пил наливку, 
а бульярку наливал. Дмитров. 
Курск., Шафранов, 1908.

Булюбёнить, ню, вишь, 
несов., неперех. Говорить о пустя
ках, болтать. Перестань . булюбё- 
нить. Будет тебе булюбёнить, дай 
людям отдохнуть. Урал., 1958.

БулюбёНЬ, я, Мъ Болтун. Ну 
булюбёнь, забулюбенил! Чего с него 
взять! Булюбёнь он. Так и бол- 
тат. Город Уральск, 1959.

Булйшка, и, ж. Круглое гли
няное грузило с дырой, употреб
ляемое для сетей. Белое озеро, 
Кучин, Рыболовство.

БУляндать. См. Булен- 
д а т ь.

БУма, ы, ж. Распорка для боль
шого паруса на баркасе. Терек., 
Кузнецов, 1895.

БумДга. Как бумага (озеро, 
река и т. п.). Тихое, спокойное 
(озеро). Пск., Кузнецов, 1912— 
1914.

Бумажина, ы, ж. Хлопчатобу
мажная ткань. Бумажина дешева, 
только рвется скоро. Александр. 
Влад., 1905—1921.

Бумажника, и, ж. Хлопчато
бумажная материя, ситец. Бума- 
жинки купили: рубашки пошью. 
Свердл., 1964. — Ср. Б у м а ж н и н- 
к а.

Бумажка, и, ж. Хлопчатобу
мажная ткань. Завивала мать мла- 
деня В мелкотравчату бумажку. 
Кладала мать младеня Во белоду- 
бову колоду. Пудож. Олон., Гиль
фердинг. Бумажку красим. Покр. 
Влад.

Бумажнинка, и, ж. То же, 
что бумажника. Бумажнинка разна 
продается. Таборин. Свердл., 1964.

БумёЖНЫЙ, а я, ое. Фольк. 
Белый, бледный, как бумага. 
Я прижму платье цветное Ко 
сердцу ретивому, от сердца рети
вого Ко лицу ко бумажному (песня). 
Волог., Шейн.

БумазёЙНЫЙ, а я, ое. Хлоп
чатобумажный. Купить маленъку 
покупочку — Бумазейну юбочку. 
Пск., Смол., Копаневич, 1919— 
1934.

Бумбйрь и бумбырь, я, м. 
Большой поплавок из древесной 
коры для рыболовной снасти. ° 
Бумбйрь. Темрюк. Ставроп., 
Водарский, 1900—1901. ° Б у м-
бырь Черномор., 1888.

Бумбылькй. [Знач.?]. «Бул- 
дырьки». Кем. Арх., Иваницкий, 
1896.

Бумбйрь. См. Бумбйрь.
БУмкать, аю, а ешь, несов., 

неперех. Звонить в колокол [с по
метой: «детское»]. Ворон., Тро- 
стянский, 1930.

Бум-сима, ы, м. [удар.?]. Бык- 
производитель. Каргоп. Арх., 
1928.

Бунацо [удар.?]. Спокойно на 
море, штиль. Черное и Азовское 
моря, Маштаков, 1931.

БунбЙТЬ, несов., неперех. Буб
нить. Пск., Осташк. Твер., 1855.
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БУнгатЬ, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Мутить, взбаламучи
вать воду при ловле рыбы нево
дом. Коштуг., Вытегор. Олон., 1891.

2. Ударять по воде веслом, пал
кой и т. п. Оят. Ленингр., 1931 —
1933.

3. Звонить в большой колокол. 
Коштуг., Вытегор. Олон., 1891.

БунгонУть, ну, нешь, сов., 
неперех. Взмутить, взбаламутить 
воду при ловле рыбы неводом. 
Бунгонй, бунгонй, ребята, рыба 
есть. Коштуг., Вытегор. Олон., 
1891.

БуНДёритЬ, рю, рйшь, не
сов., неперех. Шуметь; спорить; 
прекословить, перечить. Новоросс., 
Даль.

БундёТЬ, дю, д ишь, несов., 
неперех. Ворчать. Ну, простите, 
пошла я, а то приду ночью, сам 
бундетъ будет. Ну и беда! Така 
молода, а так и бундйт. Урал., 
1963. — Ср. Бузандать (во 2-м 
знач.).

Бундйрь и бундйрь, я, м.
1. Бундйрь. Пузырь па воде. 
Никол. Волог., 1850. Олон. — Ср. 
Бульбак (в 1-м знач.).

2. Нарыв, болячка, о Б у н д й р ь. 
Олон., 1885—1898. о Б у н д ы р ь. 
Г лянь-ко, какой бундыръ скочил 
на руки! Коштуг., Вытегор. Олон., 
1891. Петрозав. Олон. — Ср. Буль- 
бак (во 2-м знач.).

3. Бундйрь. «В названиях ча
стей тела человека и животных». 
Кинеш. Костром., Румянцев, 1897.

4. Бундйрь. Купол церкви. 
Как же станут бундыръ-то кра
сить? Коштуг., Вытегор. Олон., 
1891.

5. Бундйрь. Нежилой, пустой 
дом. Олон., 1885—1898.

БуНёТЬ, ню, нйшь, несов., 
неперех. 1. Издавать глухой звук, 
гудеть. Тамб., 1852.

2. Глухо мычать, реветь. Дон., 
1897. Идет скотина, бунит. Ах- 
туб. Астрах. Волгоград.♦Мычать. 
О человеке. Ново-Аннен. Волго
град., 1955.

БУНИ. Одежда. Волог., 1883— 
1889. II Грязное белье. Кадн. Во
лог., 1895.

БуНИЖИТЬ, ж у, ж ишь, не
сов., неперех. [удар.?]. Ворожить, 
гадать. Симб., 1859.

Бунйлка, и, ж. [Знач.?]. 
Земля «пустая внутри и бунит, 
когда по ней идешь». Дон., Мир
тов, 1929.

БУнИТЬ, ню, нишь и бунЙТЬ, 
ню, нйшь, несов., неперех. 1. То 
же, что бунеть (в 1-м знач.). ° Б у
ни ть. Морш. Тамб., 1849. Дон., 
Иссык-Кульск. оБунить. Тамб., 
Даль.

2. Бунйть. Реветь, мычать. 
Бык бунйть. Алекс. Куйбыш., 
1945—1964.

3. Кричать (о выпи). ° Б у н и т ь. 
Бученъ или выпь бунит. Тамб., 
Даль, о Б у н й т ь. Морш. Тамб., 
1849.

4. Бунйть. Неодобр. Плакать. 
Ну, что бунишъ? Алекс. Куйбыш., 
1945—1964.

5. Б у н й т ь. Петь (чаще о пья
ных). И деть, поеть на улице, все 
время бунйть. Алекс. Куйбыш., 
1945-1964.

6. Бунйть. Говорить неразбор
чиво, гнусаво. Слышу, бунит кто- 
то. Гребен. Терек., 1902. Сарат.

7. Бу н й т ь. Стучать чем-либо, 
шуметь. Перестань, не бунй. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.
. БУнка, и, ж. Насекомое, кото
рое издает звуки, гудит, жужжит 
и т. п. Бунки в жару боле-то бун- 
чат. Ср. Урал, 1964. — Ср. Б й н- 
к а.

БУнкало, а, м. Тот, кто гово
рит сам с собой; тот, кто часто вор
чит. Сысерт., Петр. Свердл., 1964.

БУнкать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Издавать звук. А я так 
ничё не разумею, по мне что поют, 
что паут бункат — все едино. Чер
дын. Перм., 1916.

1. Бунт, а, м. 1. Ссора, драка. 
Город Самара, 1854. Вят. Напились 
они там вина — поднялся у них 
бунт. Верхоян. Якут. || Беспокой
ство, шум. Сделали бунт. Смол., 
1914.

2. Сильный ветер, буря, ураган. 
Тат. АССР, 1959.°Б унты, о в, 
мн. Тетюш. Казан., 1854. || Буря 
на море. И как на море выехали, 
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сделался ветер, погода, бунт такой, 
Олон., Ончуков.

2. Бунт, а, м. 1. Связка шку
рок в 20 штук. В бунты вяжут 
белку. Вост.»Сиб., 1852. Арзам. Ни
жегор. ♦ Связка беличьих шкурок 
в 50 штук. Сиб., 1854. ♦Такая 
связка в 10 штук. Сиб., 1851.

2. Воз яблок. Бурнашев [без 
указ, места].

3. Склад. Хлеб в бунтах сложен. 
Терек., 1902.

4. «Скат бревен, крытый тесом 
или соломой». Вят., 1907.

5. Большой кусок, глыба камен
ной соли. Илецк. Оренб., Бурна
шев. «Мерный ворох озерной соли». 
Астрах., Даль.

6. Большой скатанный ком снега. 
Дмитров. Орл., 1905. Ребята боль
шие бунты из снегу катают. Ме
щов. Калуж.

7. Корзина для перевозки дре
весного угля (у промысловиков- 
угольщиков). Ряз., 1959.

3. Бунт, а, м. 1. Небольшая 
канавка в 50 см глубины и ши
рины, закладываемая камнем и 
служащая основой для фундамента. 
Черепов. Новг., 1915. Дубен. Тул.

2. Фундамент здания. Белозер. 
Новг., 1897.

Бунт&, ы, ж. Приготовленная 
для выделки кирпичей, уложенная 
грядой глина. Юрьев. Влад., Во
да рский, 1908.

Бунтанйна, ы, ж. Беспоря
док, путаница. Смол., 1914.

1. БУНТИК, а, м. Пучок, связка. 
Бунтиками продавать вишни. При
балт., Архив ИРЯЗ. Смол., 1919—
1934. ♦Десять беличьих шкурок. 
Козьмод. Казан., 1853.

2. БУнтик, а, м. Шкурка с хво
ста волка или лисицы, надеваемая 
на руку вместо варежки или пер
чатки. Сиб., 1858.

1. Бунтйть, чу, т й ш ь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. То же, 
что 1. Бунтовать (в 1-м знач.). 
Пенз., Даль. ♦Мешать молодое 
пиво, брагу или квас. Пенз. Пенз., 
1852.

2. Перех. Возбуждать, волновать; 
бунтовать. А кто боле всех народ 
бунтйт. Барнаул., 1929—1935.

3. Неперех. Кричать, шуметь. 
Пенз. Пенз., 1852.

2. Бунтйть, нчу, нтйшь, 
несов., перех. Связывать беличьи 
шкурки в бунты. Сиб., 1854.♦Сор
тировать и упаковывать пушнину. 
Енис. Вост-Сиб., 1886—1912*1

БуНТЙТЬСЯ, й т с я, несов. Шу- 
меть, кричать; волновать. Тамб., 
1852.

1. Бунтовйть, тую, ту ешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Взбалтывать, мешать, мутить (жид
кость). Не бунтуй браги. Пск., 
Даль.

2. Неперех. Бродить, подниматься 
в результате брожения. Квас так 
бунтует, что через край пошел. 
Мещов. Калуж., 1916.

3. Перех. Перен. Мешать гово
рить, петь и т. п., перебивать 
кого-либо. Не бунтуй его, пусть 
говорит. Йонав. Лит. ССР, 1963. 
Пущай поет, а ты не бунтуй его. 
Прейл. Латв. ССР.

4. «Вводить в заблуждение». 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

5. Гулять; пропивать, проматы
вать (деньги). Таврич., Даль.

2. БУНТОВАТЬ, тует, несов., 
неперех. Путаться, спутываться 
(о нитках основы вовремя тканья). 
Цены ( разъединительные палочки 
для ниток основы) делаются, чтоб 
нитки не бунтовали. Ср. Урал,
1964.

Бунтовйться, Т У Ю С Ь, Т у- 
ешься, несов. 1. Об урчании 
в кишечнике. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Ошибаться при счете, чтении. 
Сеня никак не могет запомнить 
стихотворения, все бунтуется. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. Терять рассудок; чувствовать 
головокружение. Голова бунтуется 
временам. Прейл. Латв. ССР, 
1963. II О памяти: изменять, отка
зывать. Бунтуется память. Мо- 
сал. Калуж., 1905—1921.

Бунтбвка, и, ж. Рогожа. Мо- 
сал. Калуж., 1905—1921.

Бунтовбй, а я, бе. Бунто
вой год. Год, в котором было вос
стание, бунт. Эдак же стриг и ne- 
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ред бунтовым годом. Шадр. Перм., 
Зырянов, 1850.

Бунтовствб, а, ср. Мятеж, 
бунт. Я долго не видал сестру, 
когда бунтовствб было. Случилось 
в Ставропольской губернии бун- 
товство: прошел ей мимоходом
Сенька Разин со своим войском 
(сказка). Ставроп. Самар., Садов
ников, 1884. Орл.

БУнтук, а, м. То же, что 2. 
Бунтик. Меньшов [без указ, места],
1861.

Бунтырь, я, м. Разбойник. 
Урал., Немирович-Данченко, 1882.

Бунч^ТЬ, чу, чйшь, несов., 
перех. и неперех» 1. Неперех. 
Жужжать, издавать звуки (о му
хах, пчелах и других насекомых). 
Пинеж., Мезен. Арх., 1885. Уж 
ты, муха, не бунчи, у вошки ножку 
излечи. Муха залетела, бунчйт. 
Арх. Комар бунчйт над самым 
ухом. Пчелы бунчат в роевке. Вят. 
Перм. Целый вечер комарье бун- 
чало. Свердл. Колым.

2. Неперех. Глухо звучать. Бун- 
чит чугун. Бунчйт колокол. Город 
Самара, 1854. Во первом тереме 
стучит-бунчит, В другом терему 
шепотком говорят, В третьем те
рему скачут, и пляшут, и песни 
поют. Пудож. Олон., Гильфер
динг. Вдруг земя буньчйт, царь-са- 
модин еде. Арх., Ончуков. || Про
изводить глухой звук. Полно бун- 
чатъ в сковороду. Север., Барсов, 
1872. Олон.

3. Говорить невнятно. Енис., 
1865. Верхот. Перм., Уржум. Вят. 
♦ Говорить тихо, шепотом. Пенз., 
1858. Что ты себе под рыло-то бун- 
чишь, не можешь погромче сказать. 
Муллов [без указ, места]. Кост
ром., 1961. Перм. II Ворчать. Алт., 
1863. Перм. Она все старика рев
нует, все бунчйт. Ты, мама, толь
ко бунчишь. Тем. + «Экспрессивное». 
Не пойму, чего ты там бунчйшь. 
Верхне-Тавд. Свердл., 1964. ♦«На
доедливо повторять, ворчать». 
Брось бунчатъ! Шенк. Арх., 1920. 
Бунчйт, бунчйт. . отстань! Бар
наул.

4. Негромко петь. Южн.-Сиб., 
1847. Муллов [без указ, места].* 

Петь про себя, вполголоса, глухо. 
Пенз., Вят., Даль. ♦«Гулить». 
Муромля Петрозав. Олон., Георги
евский, 1896.
.БунчЙВЫЙ, а я, ое. Ворчли

вый. Вунчйвый чёловек — который 
под нос себе ворчит, как пес голод
ный. Верхне-Кет. Том., 1964. .

БунчУк, а, м. Жемчуг. На 
блюдечках два яблока катаются, 
Жемчуг-бунчук рассыпается. Урал., 
Соболевский, 1888.

БУньба, ы, ж. 1. Картофель. 
Пск., Смол., Новоросс., Даль.

2. «Тыква?». Тул., Даль [с во
просом к значению].

Буньдчур. Возхлас при игре 
в айданчики (когда биток падает 
за край тротуара), означающий, 
что игрок имеет право бить с этого 
места. Дон., 1929.

Бунька, и, ж. Плохая, старая 
одежда. Бунька-то вся на ём. Ветл. 
Костром., 1898.

БУНЯ, и, ж. 1. Одежда. Кирил. 
Новг., 1898. II Старая, поношенная 
одежда. Кадн. Волог., 1896. Все 
сгорело, ни одной даже бу ни не 
осталось. Волог., Орл. Вят. о Б у ни. 
Кадн. Волог., 1883—1889. ♦ Б у н и. 
Грязное белье, грязная одежда. 
Кадн. Волог., 1895. Вельск. Волог.

2. М. и ж. Чванливый, спесивый 
человек, гордец. Ряз., Тамб., 1852.

Бунйга, и, ж. Ворожея. Симб., 
Орлов, 1858.

Бур, а, м. Хворост, сухие листья, 
ветви, покрывающие в лесу землю. 
Астрах., 1898.

1. Бура, ы и 6ypâ, ы, ж. 
Бура. 1. Самка верблюда. Эк ты 
плюешь, как бура. Забайк., 1854. 
о Бура. «Верблюдиха, которая 
плюет яру я; жвака, плевач». Сиб., 
Даль.

2. Бура, м. Верблюд-самец. 
Каменск. Уральск.,. 1948.

2. БУра. 1. В названии бабы- 
яги: Яга-бур а. Откуда ни взялась 
яга-бура. Яга-бура как схватит его. 
Тамб., Афанасьев, 1863.

2. [Знач.?]. Онеж. Арх., Федо
ров, 1900.

Буравёль, м. Бурав. Дон., 
1920.



Бурак 279

БуравёЦ, вц а, м. 1. Бурав, 
сверло. Гребен. Терек., 1902. Курск. 
«На выструганной обеди колеса 
мелом обмечают места, где должны 
быть провернуты щели для шипов, 
после чего обедь вертится обед- 
ным буравцом». Ворон., Еремин. 
Ось можно провернуть большим бу
равцом. Мещов. Калуж. Пск., 
Смол. Выкрутил дырку буравцом. 
Йонав. Лит. ССР. Без буравца дырку 
так не сделаешь. Прейл. Латв. ССР. 
о В сравн. Держи рыльце огнивцем, 
а глаза буравцом. Даль [без указ, 
места].

2. Штопор. Купите складник, 
только без буравца. Льгов. Курск., 
1900—1902.

3. Половой орган самца свиньи. 
Славк. Пск., 1957. Бесед. Курск.

Буравёчек, чка, м. 1.Уменыл- 
ласк. к буравец (в 1-м знач.). Сде
лал бы грабли, али буравёчек сло
мался. Йонав. Лит. ССР, 1963. Бу
равец большой, буравёчек меньше. 
Сачила, сачила буравечек, пропал, 
нет буравёчка. Прейл. Латв. ССР.

2. Уменьш.-ласк. к буравец (во 
2-м знач.). Прейл. Латв. ССР, 
1963. Был такой хороший склада- 
ниш и с буравёчком. Йонав. 
Лит. ССР.

Буравёчить, чу, чйшь, 
несов., перех. и неперех. Петь, на
певать про себя тихо. Ряз., 1847.

Буравить, в л ю, вишь, несов., 
перех. Делать борозды, бороздить. 
Холмог. Арх., 1907.

Бурёвлик, а, м. То же, что 
буравец (в 1-м знач.). Ряз., Будде.

Бурав ЛЬ, я, м. То же, что бу
равец (в 1-м знач.). Бобр. Ворон., 
1848. Ворон., Курск. Стала наша 
Дуня Рубашечку шити — Буравлем 
навернет, канатом продернет. 
Тамб., Соболевский. Дон.

Буравбк, в к а, м. 1. Лукошко, 
кузовок. Ряз., 1820. Два буравка, 
четыре хвоста (загадка: лапти). 
Липец., Тамб.

2. «Растение Torresia». Ряз., 
Даль.

Буравы, мн. [удар.?]. Глаза. 
Буравы выпялил. Влад., Матер. 
Срезневского.

Бурйздаться, аюсь.аешься, 
несов. Возиться в воде. Белг. 
Курск., Ильинский, 1891.

БУрайдать, аю, а ешь, несов. 
Ворчать. Вечно старик бурайдае. 
Олон., 1892. — Ср. Буран-

Прейл. Латв. ССР, Йонав. 
, Южн.оБ урак сахар- 

‘ Россошан.
столовый.

дать.
— Вепск. buraidab, 3 л. ед. ч. — ворчит.
1. BypâK, а, м.1. Свекла. Южн., 

Даль. Дон. Желтый бурак сладкой. 
Ворон. Курск., Орл., Брян., Калуж. 
Бурак у меня сильный растет. 
Твер., Великолукск. Пск., Углич. 
Яросл., Гх ~ 
Лит. ССР, 1 
ный. Курск., 1930.
Ворон, о Бурак
Россошан. Ворон., 1961 .^Красный 
бурак. Столовая свекла. Красны 
бурачки скоту не даю. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР, 1963.оКормовой 
(скотской, скотовой) бурак. 
Курск., 1930. Раньше садили только 
скотские бураки. Йонав. Лит. ССР. 
Там скотовой бурак растё. Ското
вой бурак пололи. Прейл. Латв. ССР. 
о Цукровый бурак. Сахарная 
свекла. Теперь все больше цукровые 
бураки садзют. Йонав. Лит. ССР,
1963. с Б у р а к й, б в, мн. Курск., 
Орл., Тул., Калуж., 1840. Бураки 
скоро начнут копать. Курск., Южн., 
Даль. Бураки в борщ крышили. 
Рост. Бураками всю землю засе
вают. Ворон. Брян. Бураки взошли 
щеточкою. Смол. У меня суп при
готовлен из бураков. Пек. Перм. 
Нарви бураков-то коровам. Свердл. 
А мы тогда бурака пололи. Йонав. 
Лит. ССР. Бураки в нашем краю 
мало сажаю. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

” ' мн. Жиздр. Калуж.,
столовая

Ворон., 1949.
Бураком красную 
Таборин. Свердл.

мн. Тросиян. Орл., 
свекла. Орл., 

Яросл. ♦ Сахарная 
1947. ”

свекла».

о Бурачья, 
1905—1921. ♦ Красная 
свекла. * "
Курск., Орл.
свеклу
° Бураки, 
1947. ♦ Кормовая
Курск., 1947. ]
свекла. Курск., 1947. Новооск.
Орл. ♦«Желтая свекла». Навл. 
Брян., Ливен. Орл., Кардашевский 
(Атлас), 1947. || Кусок свеклы в ква
шеной капусте. || Квашеная свекла. 
Бурпашев [без указ, места]. Вят., 
1845. Бугур. Самар., Тул., Орл.

Аннен.

зовут.
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♦ Квашеная свекла, нарезанная 
ломтями. Ворон., 1853.

2. Бураки, бв, мн. Похлебка, 
сваренная из свежей или кваше
ной свеклы. Бурнашев [без указ, 
места]. Нерехт. Костром., 1853. 
Твер., Калуж. || Холодная похлебка 
из кваса или сыворотки со свеклой. 
Новое. Тул., 1850.

3. Бураки, б в, мн. Брюква. 
Казан., 1894. — Ср. Буква.

4. Бураки, ков, мн. Турнепс. 
Весьегон. Твер., 1936.

2. Бурак, а, м. 1. Сосуд из бе
ресты цилиндрической или круг
лой формы для хранения или пе
реноски чего-либо. Каргоп. Олон., 
1857. Олон. Собрался Иван в лес и 
говорит сестре: Дай-ка мне бу рак, 
пойду в лес — грибков наберу. Арх., 
Афанасьев. Бурак из бересты. Де
ревянно дно и крышка. Арх. Бу
рак тащи с ручкой. Ленингр. Уж 
ты бабушка-кутейница, Ты такая 
рукодельница; В кошелишке воду 
нашивала, В бураке кашу завари
вала. Новг. Влад., Яросл., Корсун. 
Симб. В бурак воды налила. Лунин. 
Пенз. Ряз., Волог., Вят. У нас 
деготь держат в берестяных бура
ках. Киров. Перм., Урал. По ягоды 
с бураком ходим. В бураке солили 
рыбу, мясо, грибы. В бураке-от 
квас храним, носим еду на пашню. 
Свердл. Сиб. Бураки, как ведерочки, 
а со дна дёнышко приделывают. 
В бурак-mo ягоды брали. Том.оБез- 
донный бурак. «Шутливое назва
ние посудины, куда скряга кладет 
разные вещи». Он прячет все в без
донный бурак. Покр. Влад. ♦Род 
домашней утвари [какой?[. Муром. 
Влад., 1897. Костром., Вят., Олон., 
Пенз. II Количество чего-либо, по
мещаемое в таком сосуде. Почем 
бурак молока-то продаешь? Кадн. 
Волог., 1898. Старуха-то и гово
рит старику: «Поди, муж, за моря, 
по новы лекаря». Старик и говорит: 
«Да как я пойду?». — «Да я тебе 
лепешек напеку да квасу бурак 
налью». Балахн. Нижегор., Смир
нов. Накопай с бурак картошки. 
Свердл.♦Небольшой берестяной со
суд с деревянным дном и крышкой, 
употребляемый для сухих и жид

ких продуктов. Оренб., 1849. 
Соликам. Перм., Яросл. М олока-то 
в бурак налей. Костром. Волог., 
Новг., Арх., Пск. ♦ Небольшая де
ревянная кадушка для масла. Ряз., 
1962. — Доп. Бураком называется 
круглая кадушечка из бересты, 
с дном и крышкой. В низовых гу
берниях отлично делают бураки, 
от самых крошечных до огромных, 
и употребляют их преимущест
венно для собирания ягод. С. Акса
ков, Расск. и воспом. охотника 
о разных охотах. — Ср. Б урн я,
2. Бурок, Бурта с.

2. Небольшая бумажная коробка 
цилиндрической формы. Ростов. 
Яросл., 1902.

3. Берестяная табакерка. Волог., 
4822.

4. Корзина или короб, плетен
ный из лучины или бересты, обычно 
для белья или сена, соломы. Твер., 
Бурнашев. Славны бубны за горами, 
а вблизи-mo бураки. Влад. Мой 
дедко буракй-те добры плел. Волог. 
Олон., Новг. Вынь белье-то из бу
рака! Арх. Бураки эти берестяны 
бывало были у стариков-то, 
а нынь-то нет. Арх., 1949. Онеж. 
КАССР, Сев.-Двин. || Количество 
чего-либо, помещающееся в такой 
корзине. Коровам дали два бурака 
сена. Волог., 1902. Арх. || «Рученька 
из бересты». Белозер. Новг., 
Прогр. АН № 162, 1897.

5. Толстое немнущееся голенище 
сапога. Арзам. Нижегор., 1880. 
«Голенища сапогов делаются твер
дыми на всем протяжении и назы
ваются бураками». Балахн. 
Нижегор., Соловьев. Костром., 
Арх. Сапоги с бураками. Волог. 
Сапожк. Ряз., Мещов. Калуж., 
Кашин. Твер. ♦ «Наклейные голе
нища у сапог». Вят. (юго-вост.), 
Зеленин, 1901. Мещов. Калуж., 
Буйск. Костром. ♦ [Знач.?]. Чу- 
жими-то умами бураки подшивают, 
ди они непрочны бывают. Белозер. 
Новг., Прогр. АН № 182.

— Доп. [Знач.?]. А сидит на кони 
воин главный, Голова на нем как 
бурак сильняя. Пудож. Олон., 
Гильфердинг.

3. Бурйк, а, м. 1. Кладовая 
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в сенях. Трусово Волхов. Лерингр., 
Филин, 1933.

2. Одиночная камера (секретная) 
в тюрьме. Моск., Даль.

Бураковйще, а, ср. Ручка бу
рака (2. Бурак в 1-м знач.). 
Подпорож. Ленингр., 1956.

1. Буракбвый, ая, ое. При
готовленный из бураков, из свеклы. 
Даль [без указ. места[. Курск.,
1965.

2. Буракбвый, а я, ое. Хра
нящийся в бураке (2. Бурак в 1-м 
знач.). Бураковая икра. [=жидкая]. 
Даль [без указ, места].

1. BypâH, а, м. 1. Сильный по
рывистый ветер. Иркут., 1817. 
Сиб., Иск., Горьк.

2. Буря. Сиб., 1820. Ефрем. Тул.,
Курск. «Пурга, степная вьюга, 
метелица, когда вихорь вздымает 
и кружит снежинки с земли; буран 
сверху — в то же время идет
снег». Вост., Даль. || Плохая по
года. Завид. Калин., 1957.

3. Б у р а н ы, о в, мн. «Бугры 
переносного песка». Терек., Куз
нецов.

2. BypâH, а, м. Цепочка. Вяз- 
ник. Влад., Розов.

3. Бур&Н, а, м. То же, что
2. Бурак (в 1-м знач.). Том., 1962.

Бурандать и бУрондать, 
а ю, а ешь, несов., неперех. Вор
чать. Все чего-то бурандат. Олон., 
1896. о Б у р о н д а т ь. Вечно ста
рик бурондае. Сев., Барсов, 1872. 
Лодейноп. Ленингр. — Ср. Б б р а й- 
дать, Бура й дать.

БурандУн, а, м. Звонок, бу
бенчик, привязываемый лошадям 
на шею. Вытегор. Олон., 1891. 
Олон.

Буранина, ы, ж. Сильный бу
ран. Така буранина, свету белого 
не видать. Том., 1964.

Бур^НИНКа, и, ж. Снежинка. 
Крыша хорошая, ни капельки, ни 
буранинки не попадешь. Алекс. 
Куйбыш., 1945—1966.

Бур&.НИТЬ, ит, несов., неперех.
1. Везл. Бушевать, подниматься 
(о буране). К ночи стало буранить. 
Южн.-Сиб., 1847. Оренб., Том., 
Челяб., Самар. Буранит сегодня. 
Шуйск. Иван.

2. Бродить (о квасе). Ворон., 
1909.

3. С шумом течь (о жидкости). 
Самар., 1854.

4. Говорить неправду, что-либо 
несуразное. Самар., 1854. Ворон.

Бу ранка, и, ж. Метель. Бу- 
ранка как раз по земле идет. 
Когда метет по земле, так буранка. 
Том., 1964. Казан.

BypÉHKO, а, м. Болтливый че
ловек. «Экспрессивное». Серов. 
Свердл., 1964.

Буранливый, а я, ое;лив, 
а, о. С метелями, вьюгами. Зима 
буранливая. Иск., 1902—1904. Бу- 
ранлива така погода. Том. || Про
исходящий во время метели (бу
рана). Буранливая свадьба — бога
тые будут. Юго-зап. Том., 1864.

Буранно, в знач. безл. сказ. 
О наличии бурана, метели. 
Цивильск. Казан., 1897.

Бура.НЫШИ, шей, мн. Жимо
лость. У буранышей ягоды таки 
черненъки. Махн. Свердл., 1964.

Бурйхтатьея, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов. Барахтаться. Дон., 1929.

Бурача [удар.?]. Растение Bo
rago officinalis L., сем. бурачни
ковых; огуречник аптечный. Влад., 
Нижегор., Анненков.

Бурачина, ы, ж. [удар.?]. 
Увел, ко 2. Бурак (в 1-м знач.). 
Петрозав. Олон., 1895—1897.

Бурачйшки, ш е к, мн. 
Уменып.-пренебреж. к бураки 
(1. Бурак в 1-м знач.). Бесед. 
Курск., 1957.

Бурачкй, б в, мн. Свекольный 
суп, борщ. Петра десяток яиц 
съел, бурачков со сметаной поел. 
Прейл. Латв. ССР, 1963. Сегодня на 
обед бурачки с мясом. Наелся бу
рачков со сметаной и каши не за
хотел. Йонав. Лит. ССР.

1. Бурйчник, а, м. Листья бу
рака, свеклы. Бурачником кормили 
коров. Смол., 1956.

2. Бурйчник, а, м. Мастер, 
занимающийся изготовлением бу
раков (2. Бурак в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Олон., 1885—1898. 
Варнавинские и уреньские бурач- 
ники занимаются своим делом из
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древле. Прокопьев, Худ. пром. 
Горьк. обл. Краснотур. Свердл. 
Кроме бересты, бурачники заготов
ляют еще материал для доныгиков, 
крышек и ручек. Куст. пром. России,
1913.

Бурачница, ы, ж. Женщина, 
приносившая в город на продажу 
молоко в бураках. Я сегодня у бу- 
рачниц взяла молока-то, а не у скот
ников. Волог., 1852.

Бурачнище, а, ср. Ботва 
свеклы. Себеж. Великолукск., 1951.

1. Бурачный, а я, ое. Относя
щийся к бураку (1. Бурак в 1-м 
знач.). Бурачные семена. Курск., 
1930. Бурачные листья. Россошаи. 
Ворон. Бурачные батовки. Йонав. 
Лит. ССР. II Предназначенный для 
бурака (1. Бурак в 1-м знач.). 
Курск., 1930. На зиму в бурачну 
яму складем. Йычев., Тарт. Эст. ССР. 
Бурйчная яма. Йонав. Лит. ССР. 
II Приготовленный, получаемый из 
бурака (1. Бурак в 1-м знач.). Бу
рачный сок. Смол., 1914. Курск. 
Бурйчный суп называется борщ. 
Йонав. Лит. ССР. Сварила бурачный 
суп. Прейл. Латв. ССР. || Цвета бу
рака (красной свеклы). Шила фар
тук бурачный. Брян., 1961.

2. Бурачный, ая, ое. Отно
сящийся к бураку (2. Бурак в 1-м 
знач.). Даль [без указ, места]. 
Центром бурачного производства 
считается Красногорская волость 
с деревнями по реке Салде. Куст, 
пром. России, 1913.

1. Бурачок, чка, м. Уменьш.- 
ласк. к 1. Бурак (в 1-м знач.). 
Курск., 1930. С бурачкам свежень
ким суп вкусный. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963.

2. БурачбК, чка, м. 1. 
Уменып.-ласк. к 2. Бурак (в 1-м 
знач.). Оренб., 1849. Принабравши 
я малинки бурачок, Услыхала вдруг 
Васюшки голосок. Перм., Соболев
ский. Яросл. Набрала бурачок ма
лины. Буйск. Костром. Ленингр., 
Шенк. Арх., Киров. Том.

2. Коробка для спичек. Данил. 
Яросл., 1926.

Бурачье, я, ср. Поле, с кото
рого убрана свекла. Судж. Курск., 

1915. Посеять ячмень по бурачыо. 
Курск.

Бур б а [удар.?|. Детское про
звище. Чужеига Кирил. Новг., Ива
нов, 1897.

Бурбать, аю, а ешь, несов., 
перех. [удар.?]. Бросать что-нибудь 
вдаль. С оли га л. Костром., 1847.

Бурб&ХИ, мн. Сапоги из мяг
кой кожи для дома и выхода в су
хую погоду. Колым. Якут., Бого
раз, 1901.

БУрболка, и, ж. 1. Пузырь на 
поверхности воды, образующийся 
при падении в нее чего-нибудь. 
Южн., Зап., Даль. Так по воде 
бурболки и пошли. Курск. Орл.

2. Бурболка [удар.?]. Гру
зило для оттягивания ниток (при 
работе на ткацком стане). Трубч. 
Брян., 1956.

Бурбон, а, м. и ж. 1. Тот, кто 
неразборчиво говорит. Липец. 
Ворсн., 1929—1937.

2. Бестолковый, упрямый чело
век. Липец. Ворон., 1929—1937.

БУРбулИТЬ, л ю, лишь, несов., 
неперех. [удар.?]. Говорить без 
умолку. Наурская Терек., 1907.

Бур-бур-бур, звукоподража
тельное междометие. То же, что 
буль-буль-буль. Пск., 1855. Он под 
лед-mo пошел да и бур-бур-бур. 
Большой и говорит: «А слава ти 
господи, хоть дурака-mo утопили!» 
(сказка). Ставроп. Самар., Садов
ников.

Бурбылевать, люе т, несов., 
неперех. «Пузыриться». Был зали- 
венъ, теперика бурбылки на воды, во 
бурбылюют. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Бур бы ЛК а, и, ж. Пузырь на 
поверхности воды. А бурбылки! 
Глянь, Вовка, какие бурбылки в тый 
лужины. Латв. ССР, 1963.

БУ рва, ы, ж. Яма, на дне ко
торой бьет родник, не замерзающий 
зимой. Кем. Арх., Даль. Арх.

Бурвйк и бурьвйк, а, м.
1. То же, что бурбылка. с Б у рви к. 
Перемыш. Калуж., 1905—1921. Орл. 
° Бурьвйк. От дождя бурьвики 
пошли. Мещов. Калуж., 1902.

2. Бурьвйк. О рыжем маль
чике; вообще о рыжем. Мещов. 
Калуж., 1902.
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Bÿpra, и, ж. 1. Лука у седла.
Иркут., 1875.

2. Охотничий шалаш. Петрозав. 
Олон., Федорков.

1. Бургй, й, ж. Широкая и глу
бокая яма в реке. Бежец. Твер., 
1905—1921.

2. Byprâ, й, ж. Охотничья ар
тель, занимающаяся промыслом мор
ских зверей на Белом море. Шенк. 
Арх., 1858. Арх., Сев.

Бург^СНИК, а, м. Снопы из 
тальника, употребляемые вместо 
дров. Нерч. Забайк., Боголюбский.

ByprOBÛTb, несов. Искать дра
гоценности, клады в древних мо
гилах. Сиб., Опыт 1852.

— От тюрк. б у р г а м а к — копать 
землю. Мирза А. К. Казамбек, 1852.

БургомёЦКИЙ, а я, ое. Тоже, 
что бурзамецкий. Бургомецкими 
копьями сами подпираются. 
Юго-зап. Том., 1864.

1. Бурда, ы, ж. 1. Смесь чего- 
либо, что-либо перемешанное. 
Оренб., 1849. Нерехт. Костром., 
Яросл., Казан., Смол. ♦Смесь куша
ний. Дон., 1876.♦ «Мешаное молоко». 
Город Калязин Твер., Чередеев. 
Ворон., 1905. — Доп. «Бурлило». 
Чернояр. Астрах., Дубровский.

2. Кушанье, начинающее пор
титься. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
•<>Б урдой ходить. Прокисать, 
портиться (о кушанье). Пск., Твер., 
1855.

3. Жидкость (брага), приготовлен
ная для выгонки самогона. Иссык- 
Кульск., 1953—1959. || Сусло пло
хого качества. Кадн. Волог., 1895—
1896. II «Сливки с кваса». Пск., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

2. Бурда, ы, ж. 1. Цвет бордо. 
А темный красный — бурда. Коры 
надерем ольховой да красили. Брас. 
Брян., 1961. II Ситец цвета бордо. 
Белозер. Новг., 1896.

2. Материя синего цвета. Брас. 
Брян., 1961.

3. Часть праздничной одежды 
девушки. Тул., Иванов, АГО.

— Доп. «Из названий материй». 
Зубц. Твер., Рахманина, 1897.

— Ср. 3. Барда.
Бурдавйца и бурдовйца, ы, 

ж. Бородавка, о Бурдавйца.

Сев.-Двин., 1928. о Бурдовйца. 
Олон., 1885—1898. — Ср. Борода- 
вица (в 1-м знач.).

Бурд£вка, и, ж. Бородавка. 
Сольвыч. Волог., 1883—1889.

Бурдадын, а, м. Громоздкий 
неповоротливый человек. Куда по
лез, бурдадын ты несчастный! Идё„ 
как бурдадын какой. Йонав. Лит. ССРГ 
1963. Большой такой, не работает.. 
И друг его такой, ходят как бур- 
дадыны. Прей л. Латв. ССР. — Ср. 
Б а р д а д ы м.

Бурдамйга, бурдомага и 
бурдымёга, и, ж. 1. Плохо при
готовленное жидкое кушанье или 
напиток; бурда. ° Бур да мага. 
Оренб., 1852. Волог., Иссык-Кульск. 
о Бурдомага. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. Яросл., Казан., Волог. 
Что это за квас? Бурдомага кака-то. 
Перм. Оренб. Сварила еще похле- 
бушку неправильну, ну и бурдомага 
вышла. Сухоломе. Свердл. Каку-то> 
бурдомагу налила. Барнаул., 1929— 
1935. о Бурды маг а. Чистой. 
Казан., 1852. Вят. ♦Б у р д о м а г а. 
«Дурная смесь жидкого кушанья: 
или питья». Яросл., Казан.,. 
Даль. ♦ Б у р д ы м а г а. Плохое,, 
безвкусное вино, пиво или плохой,, 
невкусный питейный мед. Чистоп. 
Казан., 1852. ♦Бурдомага. Гуща. 
Южн.-Сиб., 1847. ♦ Б у р д о м а г а. 
Простокваша. Белозер. Новг., 
1896. — Ср. 1. Барда, Бардо- 
мага (в 1-м знач.), Бурд ома, 
Б у р д о х л ы с т.

2. Бурдомага. Пойло для 
скота. А овец поит бурдомагой. 
Свердл., 1964. — Ср. 1. Барда, 
Б а р д о м а г а (во 2-м знач.).

3. Бурдомага. «Человек, кото
рый бурдомажит». Златоуст. Урал., 
1930. ♦ Бурдомага. Неодобр. 
«Непутевый». Свердл., 1964.

Бурдамйха, и, ж. Пренебреж. 
Плохая, прокисшая похлебка; про
кисшее молоко. Налила какой-то 
бурдамахи. Алекс. Куйбыш., 1948—
1964.

Бурдастея ький, а я, о е. 
Уменьш.-ласк, к бурдастый (в 1-м 
знач.). Курочка бурдастенькая. 
Щигр. Курск., 1900—1902. Курск.
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Бурдйстый, ая, ое. 1. С боль- 
шими бурдами (о курах). Бурдастая 
курица. Обоян. Курск., 1849. Бур
дастый петух. Курск. Орл., Ряз.

2. Имеющий второй подбородок, 
с полным лицом. Бурдастый чело
век. Обоян. Курск., 1858. Ишь бур
дастый! Курск. Орл., Калуж.

3. Бурдастая собака. Борзая 
с густой шерстью около щипца. 
Микуцкий, Охотн. слов. 1854.

Бурдачек, чка, м. [удар.?[. 
Аркан. Жиздр. Калуж., 1877. — Ср. 
Барду чок, Бур ду чка, 1. 
Б у р д у ч 6 к.

БУРД6Н Ь, д н я, м. Будний день. 
В бурдень спать некогда. Владыкино 
Боров. Новг., Гарновский, 1923— 
1928.

БурдёТЬ, дю, дйшь, несов., 
неперех. 1. Быть недовольным чем- 
либо; ворчать. Тамб., 1852. Чё ты 
на мене все бурдишь, как бурда? 
Алекс. Куйбыш.

2. Шуметь, звенеть. Бурдят 
комары кола его — не дают спать. 
Смол., 1914.

БУрДбШНЫЙ, а я, ое. Буднич
ный. Боров., Онечен, Новг., 
Шольск. Волог., 1920—1928. Бур- 
дешный пиджак. Боров. Новг.

БурдЙТЬ, ишь, несов., перех. 
и неперех. 1. Готовить или нали
вать плохой, негодный напиток. 
Даль |без указ, места].

2. Неперех. Шалить, проказни
чать. Ты что бурдишь? Даль [без 
указ, места].

Бурдовйца. См. Б у рд а вица. 
БурдбВЫЙ, а я, о е. Темно

красный, цвета бордо (о платье, 
материи), бордовый. Ряз., 1892. 
Орл. Бурдовай платок. Бурдовая 
кофта. Дубен. Тул. Бурдовай ситец. 
Судж. Курск. Иенз. Купили мне 
бурдовый полушалок. Хочу бурдового 
стинету. Петров. Сарат. Ворон., 
Кубан., Наурская Терек., Онеж. 
Арх. — Сро. Б у р д я н ы й.

Бурдой, а я, бе. Бордовый. 
У меня платок-то бурдой. Бурдбе 
пальто. Свердл., 1964.

БурДома, ы, ж. Жидкая плохая 
похлебка. Кем. Арх., 1853. — Ср. 
Бурдамага (в 1-м знач.).

Бурдом^га. См. Бурдамага. 
Бурдом£жить, ж у, ж ишь, 

несов., неперех. 1. Закисать, бро
дить. Южн.-Сиб., 1847.

2. Шуметь, кричать. Сосед всю 
ночь бурдомажил. Южн.-Сиб., 1847. 
Златоуст. Урал.

Бурдом&ха, и, ж. То же, что 
бур дом а. Кем,. Арх. 1853.

Бурдохлёет, а, м. То же, что 
бурдохлыст (во 2-м знач.). Даль 
[без указ, места].

Бурдохлыст, а, л«. 1. Плохо 
сваренное, очень жидкое, безвкус
ное кушанье. Суп бурдохлыст. 
Самар., 1854. — Ср. Бурдамага 
(в 1-м знач.).

2. Шутл. Плохой напиток (вино, 
водка и т. п.). Квас-бурдохлыст. 
Самар., 1854. Даль [без указ, места].

БурдУг, м. Веревка, за которую 
тянут карбас. Нюхча Кем. Арх., 1910.

БУРДИК, а, м. 1. Мука. Колым. 
Якут., 1901.

2. Мучная каша или мучной 
кисель. Иркут., 1817. Бурду к хле
бать будешь? Иркут. Верхнеуд. 
Забайк., Амур., Охотск. Примор., 
Сиб., Камч., Якут., Волог., Арх. 
«Любимое якутское кушанье: кисель 
из квашеного раствора ржаной 
муки», Даль. II Ржаная и ячменная 
саламата. Арх., Сиб., Даль. — Доп. 
Главным подспорьем к этому, но 
далеко не у всех, служит кирпичный 
чай, завариваемый с солью, или так 
называемый бурдук, т. е. ржаная 
мука, разболтанная в теплой воде. 
Пржевальский, Путеш. в Уссур. 
крае. — Ср. 2. Бордук.

3. Кислое жидкое ржаное тесто, 
употребляемое в пищу. Охотск. 
Пример., 1817.

4. Пойло для скота, заправленное 
мукой или отрубями. Нерч. Забайк., 
1836.

5. Осадок, получаемый при вы
мачивании пшеничных отрубей. 
Тунк. Иркут., 1928.

— Якут. бурдук — мука. Богораз, 
1901.

Бур ДУ ЛУК, а, м. Ругательство. 
Сиб., 1916.

Бур дуль, я, м. 1. Пузырь на 
поверхности воды, Пск., Смол., 
1919—1934.
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2. Прыщ, волдырь на коже от 
укуса насекомого. Пск., Смол., 
1919—1934.

3. Комок замерзшей грязи. Пск., 
Смол., 1919—1934.

— Ср. 1. Булдырь.
БурдУчка, и, ж. То же, что 1. 

Бурдучбк. Курск., Ворон., Даль. 
|1 Обрывок веревки. Курск., Ворон., 
Даль.

1. Бурдучок, чка, м. Веревка, 
которой привязывают скот. Привели 
теленка на бурдучке. Обоян. Курск., 
1859. Курск., Ворон. || Обрывок ве
ревки. Курск.,Ворон., Даль.

2. Бурдучбк, ч к а, м. Закваска 
для теста. Колым. Якут., 1901.

Бур душники, о в, мн. (ед. бур- 
душник, а, м.). Жители берега 
реки Лены. Даль.

Бур ДУШНЫЙ, а я, о е. Б у р- 
душный кисель. То же, что бур- 
дук (во 2-м знач.). «После ставят 
холодный, обыкновенно бурдушный 
кисель, застуженный в чайных 
чашках и опрокинутый в тарелку 
с сахарной или медовой водой». 
Тунк. Иркут., Гущина, 1928. — Ср. 
Б а р д б ш н ы й.

БУрды, мн. 1. Мясистый нарост 
у птиц под нижней челюстью. Ку
рица с бурдами. Обоян. Курск., 
1849. Курск., Орл., Ряз. || Хохолки 
У КУР> растущие по обеим сторонам 
коготка. Белгор. Курск., 1891.

2. Второй подбородок. Ишь, бурды 
какие наел. Курск., 1900—1902.

3. Часть бороды около ушей; ба
кенбарды. Обоян. Курск., 1853. 
Курск., Смол., Ряз.

4. «Часть женской, девичьей 
одежды». Тул., Иванов.

5. [Знач.?]. В загадке: Вверх бурды, 
вниз бурды, Те же бурды осередъ 
избы. Котельи. Вят., Садовников, 
1876.

Бурдыль, я, м. То же, что 
бур дуль (в 1-м знач.). По лужам 
пошли бурдылй — к дождю. Смол.,
1914.

Бурдымйга. См. Бур д ама га..
Бурдыхйться, аюсь.аешься, 

несов. Бороться, сопротивляться 
изо всех сил. Пск.', Новорж., Порх. 
Пск., 1855. Бурдыхается щука, 
а вытащил, хоша за у сок задело.

Петрозав. Олон. ♦ «Барахтаться, 
биться». Пск., Даль.

Бурдычить, ч у, ч и ш ь, несов., 
неперех. Добродушно ворчать. Цыц, 
цыц, кум: не бурдычъ ты! Пореч. 
Смол., 1914.

БурдЙНЫЙ, а я, о е. Темно
красный (о цвете). Бурдяного цвету. 
Сураж., Мглин., Стародуб., 
Новозыбк. Черниг., Косич, 1897. — 
Ср. Б у р д б в ы й.

Бурев^ТЫЙ, а я, ое. [Знач.?]. 
«Если камень синий, темный — муж 
будет с лицом „буреватым“» (из га
данья). Костром., Смирнов, 1927.

Буревой, а я, бе. Буревая 
падалица. Сбитые бурей фрукты. 
Ленингр., 1919—1934.

БурёЙКО, а, м. Бурый бык. 
Иди хоть с бурейком понюхайся. 
Тавд. Свердл., Ончуков.

Бурелом, а, м. 1. Самый боль
шой медведь. Вельск. Смол., 1914.

2. Дебошир, буян. Да угомо
нишься ли ты, бурелом эдакой! 
Рыльск., Судж. Курск., 1849.

сю Одолеть буреломом. Одолеть 
только с помощью физической силы. 
Охан. Перм., 1930.

БурелбМНИК, a,ju. 1. Лес, по
валенный бурей; бурелом. Даль 
[без указ, места].

2. Дерево, сломанное бурей.Урал,, 
1930.

Буреломный, ая, ое. Пова
ленный, сломанный бурей (о лесе). 
Бурнашев [без указ, места]. Заон. 
Олон., 1896.

БурёЛЫЙ, а я, о е. Начинающий 
созревать (об овощах, фруктах). 
Бурелых-то помидоров не больно 
много. Урал., 1959. Куйбыш. о Б у- 
рблые яблочки. Начинающие со
зревать помидоры. Дон., 1929.

Бурёна, ы, ж. Бурая корова; 
кличка бурой коровы. Костром., 
1830. Новг., Яросл., Волог., Вят. 
Бурену-ту пусти во двор. Перм. 
Бура-бурёна, бела-беляна. Ср. Урал. 
Тамб., Тул. Бурёну мою не видали? 
Барнаул. — Ср. Буреха (в, 1-м 
знач.), 1.Бурбшка, 2. Бурбня, 
Б у рбха, Б у руха.

Бурёница, ы, ж. То же,.что 
бурёна. Смол., 1914.
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Бурёнышки, тек, мн. «Экс
прессивное». Глаза. Не таращи 
бурёнышки. Мехон. Курган., 1964.

БУрень, я, м. Берестяная таба
керка. А буренъ, брат, лучше: в нем 
меньше табак сохнет. Кадн. Волог.,
1854.

БурёНЬКа, и, ж. Маленькая 
берестяная корзинка, в которой 
носят деревянную лопатку для то
чения песком косы. Устюжн. 
Волог., 1887.

БурёНЯ, и, м. и ж. 1. То же, 
что бурёна. Черепов. Новг., 1900.

2. Прозвище [какое?]. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1900.

Буреполём, а, м. Бурелом. 
Тонш. Горьк., 1966.—Доп. Буре- 
полома. Название деревни в Тон- 
шаевском районе Горьковской об
ласти. Марков, 1966.

Бурётки, ток, мн. Женская 
обувь. Демян. Новг., Еремин,
1936. — Ср. Барб тки.

Бурёть, ею, ёешь, несов., 
неперех. 1. Созревать, желтеть, 
краснеть (об овощах, хлебе, фрук
тах). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Рожь буреет. Осташк. Твер. Вино
град буреет. Доп. Помидоры начали 
только что буреть. Роман. Рост. 
Маленько начинают бурётъ арбу- 
зишки. Урал. Рожь буреет, спеет. 
Прейл. Латв. ССР. Краснодар.

2. Важничать; краснеть от удо
вольствия, сознания своей важности. 
Его хвалят, а он буреет. Селино 
Дубен. Тул., 1933—1960.

Бурёха, и, ж. 1. То же, что 
бурёна. Тихв. Новг., 1848. Новг., 
Шенк. Арх. ♦Кличка коровы. Зубц. 
Твер., 1897.

2. Кличка собаки. Остров. Пск., 
1898.

1. Бурёц, рца, м. Необразован
ный, темный человек (о крестья
нине). Тул., Даль.

2. Бурёц, рца, м. Большой 
камень в реке, около которого бур
лит вода. Олон., 1896.

Бурёшек, шка, м. Орех. Иск., 
Порх. Пск., 1902—1904.

БурёШИТЬ, ш у, ш и ш ь, несов., 
неперех. Мочиться. Смол., 1914.

БурёШИТЬСЯ, ш у с ь, шишься, 
7tecoe. То же, что бурешить. Гляди, 
девка бу решится. Смол., 1914.

1. Бурёшка и бурёшка, и, 
ж. 1. Бурая корова; кличка бурой 
коровы. оБурбшка. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Мещов. Калуж. ° Бу
ре шка. Мещов. Калуж., 1910. 
Урал. ♦ Кличка коровы. Муром. 
Влад., Ремезов. || Бурешка. Перен. 
О кормящей матери. Вон твоя 
бурёшка пришла. Корми скорее сына. 
Урал., 1961. — Ср. Бурена.

2 Кличка собаки с бурой шерстью. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Бурёшка и бурёшка, и, ж.
1. То же, что 2. Бурак (в 1-м знач. ). 
о Бурёшка. Вельск. Волог., 1895. 
Кадн. Волог., Вельск. Арх. □ Бу
решка. Верховаж. Волог., 1849. 
Волог., Сев.-Двин., Арх., ♦Бу
рёшка. Маленький бурачок. Кадн., 
Волог. Волог., 1890.

2. То же, что 2. Бурак (во 2-м 
знач.). ° Б у р ё ш к а. Волог., Даль, 
а Бурёшка. Вельск. Арх., 1939.

3. Бурёшка. Берестяная таба
керка. Волог., 1852.

БурёЮШКО, а, м. Конь бурой 
масти. Примор. Арх., 1941.

Буржйтина, ы, ж. [Знач.?]. 
Вчера буржатиныел. Шуйск. Иван., 
1920—1924.

Буржомёцкий и буржумёц- 
КИЙ, а я, о е. То же, что бурза- 
мецкий. о Копье (копьецо) б у р- 
жомёцкое (б у р ж у м ё ц к о е): 
Брал он ведь копье буржомецкое. 
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Ско
вал копейцо буржумецкое. Печор. 
Арх. Ончуков.

Бурзаменький, а я, ое 
[удар.?]. То же, что бурзамецкий. 
Подъезжает ~ ”
млад; Да и 
помахивает, 
копьем да поразить хочет. .Мезеи. 
Арх., Григорьев.

Бурзамёцкий и бурзомёц- 
КИЙ, а я, о е. Фольк. Эпитет копья, 
меча, о Копье бурзамёцкое 
(б у р з о м ё ц к о е). А ударил отца 
он крестного Своим копьем бурзамец- 
ким. Повен. Олон., Гильфердинг. 
А ударились оны в копья бурзомец- 

Олёшенъка Попович 
вострою саблей сам 
А бурзаменьким же
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кие, А друг друга богатыри не ра
нили Онеж., Гильфердинг. Да хва
тали копейца да бурзомецкие, Да и 
тыкались, кололись да целы су точки. 
Печор. Арх., Ончуков. о Меч бур- 
з оме цк ий. Как не было у Доб
рыми да добра коня, Да не было 
меча да бурзомецкого. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. — Ср. Б у р- 
м анёцкий, М у р з а м é ц к и й.

Бурзамёчеекий и бурзомё- 
чееький, а я, о е. То же, что бур
замецкий. Кабы съехались два удалых 
добрых молодца, Кабы секлись са
бельками вострыми, А сабельки те 
у их прищербалисе, А тыкались 
копейками бурзамеческими, А ко
пейца у их да извихалисе. Усть- 
Цилем. Арх., Былины Севера, 1929. 
Поехал вокруг силу заговаривать, 
Не брала чтобы пуля оловянная, 
Не брало чтобы копейцо бурзоме- 
чесъко. Усть-Цилем. Арх., Былины 
Севера.

БурзамЙНСКИЙ, а я, о е. То же, 
что бурзамецкий. Уж я еду со своим 
да конем добрыим, Со своей уже 
палицей буёвою, Со своим копейцем 
бурзаминскиим. Мезен. Арх., Гри
горьев, 1904.

БурзамйЦКИЙ, а я, о е. То же, 
что бурзамецкий. Уж он брал копье 
да бурзамицкое. Онеж. Арх., Гри
горьев, 1904.

БурзанЙХИ. «Название поля». 
Пинеж. Арх., Киснемская, 1930.

БУрзать, а ю, а е in ь, несов., 
неперех. Пить чай быстро, с при
свистом. Петрозав. Олон., Федорков.

Бурзачило, а, м. [удар.?]. 
[Знач.?]. А этот Бурзачило — 
страшный колдун. Белозер. Новг., 
Соколовы.

БурзовыЙ [удар.?]. «Название 
ситца». Корчева Твер., Васильева,
1897.

БурзомёНСКИЙ, а я, о е. То же, 
что бурзамецкий. Как меж ти ёни 
ведь копья бурзоменские. Печор., 
Ончуков, 1904.

Бурзомёрный, а я, ое. Тоже, 
что бурзамецкий. Я клал-mo ведь 
заповедь великую Да на ту же на 
меч да саблю вострую, Да на тоже 
копье да бурзомерное. Беломор., 
Марков.

Бурзомёцкий. См. Бурза
мецкий.

Бурзомёчееький. См. Бур- 
з а м é ч е с к и й.

Бурзумёньекий, а я, ое. 
То же, что бурзамецкий. Беломор., 
Марков.

Бурзы, мн. Фольк. Мурзы. А вы, 
злы палачи, бурзы, гетманы, отве
дите молодца во чисто поле. . От
рубите молодцу буйну голову. 
Каргой. Олон., Гильфердинг. Ай 
как у Чембала короля у Литовского 
Ай как был столованье почестей 
пир, А для своих как для пановьёв 
для улановъёв, А для бурзов поганыих 
татаровъев. Пудож Олон., Гиль
фердинг. Ай навалиласе сила да 
нонче армия, Ай распроклятые 
бурзы да все тотарины. Мезен. Арх., 
Григорьев.

Бурзыкать, а ю, а е ш ь, несов., 
перех. [удар.?]. Есть. Корсун. 
Симб., 1900.

БУрик, а, л«. Прозвище [какое?]. 
Черепов. Новг., Гольдман, 1931.

БУрИЛа, ы, м. и ж. Бранно. 
Ребенок, который ночью мочится 
под себя. Пск., Даль. ° Бурила 
и Б у рила. Пск., Даль (3-е изд.).

Бурйла, ьт, м. и ж. Бранное 
слово. Эй ты, бурила ты! Попав. 
Лит. ССР, 1963. Что ты ходишь, 
как бурйла. Прейл. Латв. ССР.

БурЙНЫЙ, а я, ое. Бурый. 
Я выпила три кварты с половиною 
на тую телушечку на бурйную. 
Смол., 1914.

Бурить, р ю, ришь и бурйть, 
рю, ришь, несов., перех. и неперех.
1. Б у р и т ь. Неперех. Бить ключом, 
бурлить. Там так и бурит вода-то. 
Алап. Свердл., 1964.

2. Нерех. Наливать, лить слиш
ком много, через край. ° Б у р и т ь. 
Перм., 1848. Она знат бурит воды 
на русленик; ну и сусло вышло хуже 
квасу. Перм. Симб., Обоян. Курск, 
о Бурйть. Симб., Ирбит. Перм., 
1863. Знай бурит. Симб. Перм.

3. Бурйть. Неперех. Мочиться. 
Урал., 1959.

4. Бурйть. Бранить. «Экспрес
сивное». Уставши, с правилом-то 
и бурит тебя. Нижне-Тагил. 
Свердл., 1964.
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1. БурЙТЬ, рю, рйшь, несов., 
перех. То же, что бурять. Зап., 
Даль. Сев.-Зап.

2. БурЙТЬ, рю, рйшь, несов., 
неперех. Играть в карты. Давайте 
бурить, робяты. Новорж. Пск.. 
Максимов, 1957.

1. БУРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, 
несов. Сердиться, хмуриться. Чего 
опять буришься на меня? Вытегор. 
Олон., 1896.

2. БУРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, 
несов. Мочиться. Смол., 1914. || Мо
читься под себя (о ребенке). Иск., 
Осташк. Твер., 1855. Дитя бу
рится— мочится, не просится 
ночыо. Пск., Даль.

Бурйшка, и, м. и ж. Кличка 
поросенка. Г1ск., Осташк. Твер., 
1855. Пск.

Бурище, а, м. [удар.?]. [Знач.?]. 
Оставался один бык — бурище. Арх., 
Афанасьев.

Бурк. 1. Звукоподражательное 
междометие. То же, что бульк. 
Бух барина в пролубъ. Барин по
летел. Бурк-бурк-бурк! Кири л. 
Новг., Соколовы.

2. [Знач.?]. Шурк-бурк, колбаса, 
Кислая капуста. Кем. Арх., Ива
ницкий, 1896.

1. БУрка, и, ж. Короткая одежда 
из темной овечьей шерсти. Липец., 
Тростянский. II Дорожный паруси
новый плащ с рукавами. Льгов. 
Курск., 1930. Липец. Ворон. || Пеле
рина. Пск. Пск., 1902—1918.

2. БУрка, и, ж. 1. Бурая ло
шадь; кличка такой лошади. Даль 
[без укав, места]. Арх. Запрягай-ка, 
батька, бурку, Я поеду в дальню 
турку. Олон., Елеонская. Ряз., 
Барнаул. Даль [без указ, места].

2. Собака с бурой шерстью; 
кличка такой собаки. Даль [без 
указ, места, с пометой: «иногда»].

Бурка [удар.?].сю Бурка хватать, 
схватить. Тонуть, утонуть. В этой 
лодке недолго и бурка схватить. 
Кадн. Волог., 1854. Он: бурр-бурр. 
Оне говорят: Знать, бурка хватает. 
Тотем. Волог.

Буркала и буркалы, мн. 
Подколенные кости (у человека), 
о Буркала. Чьи-то буркала на 
монастыре валяются. Кадн. Волог.,

1855. о Буркалы. Грязов. Волог., 
1877. Волог.

Буркалйстый, ая, ое. С боль-

Астрах., 
Астрах., 
[удар.?].

шими глазами или с глазами на
выкате. Даль [без указ, места].

БУркалило и буркалйло, 
а, м. и ср. 1. Ср. Сложенная пет
лей веревочка или ремешок для 
бросания камешков; обычно упо
требляется для выгона птиц из са
дов. ° Буркалйло. 
Даль, о Буркалйло. 
1840. п Буркалйло 
«Мальчик (вышечник) стал наверху 
вышки, бросает в птицу глиняными 
катушками. И снаряд для бросания 
называют буркалйло». Лапшин, 
1852 [без указ.'места].

2. Ср. Буркалйло. Косточка 
с двумя просверленными дыроч
ками, которую дети привязывают 
на нитку и играют ею. Даль [без 
указ, места].

3. Ср. Буркалйло. Какое- 
либо устройство, производящее гул, 
шум. Даль [без указ, места].

4. М. Брюзга, воркотун, бормо
тун. Даль [без указ, места].

БУркаЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Бесцельно, с праздным 
любопытством глядеть на кого-, 
что-либо. Ряз., 1820. Балд. Новг.

БУркалки, бурколки и 
бурк^лки, л о к, мн. 1. Глаза. 
° БУркалки. Смол., Тамб., 
Твер., 1852. о Бурколки. Енифан. 
Тул., Архив РГО. II Б у р к а л к и. 
Большие глаза. Влад., 1853. сю На
лить буркалки. Напиться пьяным. 
Смол., Тамб., 1852. — Ср. Бур- 
л а к й.

2. Буркалки. Мыльные пу
зыри. Ваять в рот трубку, сверну
тую из бумаги, деревянную и т. п., 
опустить в воду à дуть; появляю
щиеся на воде пузыри и есть бур
калки. Мещов. Калуж., 1892. 
о Пускать бурка л к и. Пускать 
слюни (о грудном ребенке). Мещов. 
Калуж., 1892.

Буркало, а и буркало, а, 
м. и ср. 1. Ср. Буркало [удар.?]. 
Кусочки глины, подбрасываемые 
палкой вперед или вверх; детская 
игра. Пенз., Симб., Потанин, 1854.
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2. Ср. Детская игрушка, пред
ставляющая собой косточку или 
дощечку с двумя дырочками, кру
тящуюся с шумом на нитке или 
веревке. ° Буркало. Бурнашев 
[без указ, места]. Тул., 1852. 
Кашин. Твер. ° Буркал б. Смол., 
1914.

3. Ср. То же, что буркалило 
(в 3-м знач.). Даль [без указ, места].

4. М. Брюзгливый, ворчливый 
человек, о Буркало. Даль [без 
указ, места]. Молчи ты, буркало. 
Смол., Добровольский, 1914.

5. Ср. Буркало. Плюсна у ло
шади. Кадн. Волог., 1883—1889.

6. М. Буркало. Бранное слово. 
Смол., Добровольский, 1914.

БуркаЛЙ. См. Буркала.
БУркальце, а, ср. Длинный 

шест с железными кольцами на 
конце, употребляемый при ловле 
рыбы сетями. Волог., Баженов.

1. Бурк^Н, а, м. Морковь. 
Петерб., Даль. — Ср. Боркбн 
(в 1-м значА

2. Буркан, а, м. Род рыбы. 
Тотем. Волог., 1910. Новолад. 
Ленингр.

Бурканик, а, м. [удар.?]. Рыба 
Lucioperca sandra; мелкий судак. 
Новг., Сабанеев, 1911. — Ср. Бар- 
йнн и к.

БУрканый, ая, ое. С подре
занными крыльями (о голубе). Бур- 
каный далеко не улетит. Усть- 
Лабин. Краснодар., 1965.

Бурканье, я, ср. Гул, глухой 
говор; ворчание. Даль [без указ, 
места].

БУркас, а, м. 1. То же, что 2. 
Бурак (в 1-м знач.). Кадн. Волог.,
1895.

2. Буркас [удар.?]. Кличка 
собаки. Холмог. Иск., 1897.

1. БУркать, аю, аешьи бур- 
KâTb, аю, а ешь, несов.; бурк
нуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Бросать, кидать, 
о Буркать. Даль |без указ, 
места]. Саран. Пенз., 1910. Пск., 
Горьк. о Буркать. Солигал. 
Костром., Яросл., 1847. Симб, 
о Буркать [удар.?]. Ветл. 
Нижегор., 1861. о Шуркать-б у р- 
к а т ь [удар.?]. Кидать. На что тебе 

камешки? — В твоих детей шуркать- 
буркать. Лукоян. Нижегор., 1891. 
II Буркать [удар.?]. Перех. Ки
дать, бросать с силой, так, чтобы 
брошенный предмет падал с шумом. 
Тамб., 1851. И Б у р к а т ь. Неперех. 
Падать с шумом (при сильном 
броске). Камень так швырнул, аж 
буркнул. Обоян. Курск., 1854.— 
Ср. Ббркнуть, БурнУть.

2. Буркать. При подметании 
пола поднимать высоко веник, пы
лить. У, несуразная! Чего ты бур
каешь веником. Вят., 1907.

3. Буркать, буркнуть. 
Перех. Вертеть с силой и шумом 
что-либо в руках. Даль [без указ, 
места].

4. Буркать. Неперех. Издавать 
булькающие звуки (о льющейся, 
переливающейся и т. п. жидкости). 
В воде так и буркает. Афанасьев 
[без указ, места]. В углу чтой-то 
буркает в кадке. Дубен. Тул., 
1933—1960. II Издавать булькающие 
звуки в воде во время купания. 
Ворон., 1929—1937. ♦ Буркать. 
О звуках в кишечнике. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. — Ср. Б ур- 
к о тать (в 1-м знач.).

5. Буркать. Перех. Быстро, 
поспешно есть что-либо жидкое. 
Моск., Яросл., 1858.

6. Буркать. Произносить, гово
рить. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
II Буркать. Тихо говорить. Я да- 
вче буркнула ему, чтоб не ходил 
туда. Мещов. Калуж., 1916. || Наме
кать. Холмог. Арх., 1907.— Ср. Бур
лить (в 3-м знач.), Бурмйть, 
Бурнуть, Бурббить (в 7-м 
знач.), Бурбвить (в 4-м знач.).

7. Буркать. Смотреть, глядеть. 
Ряз., Тобол., 1852. Что ты гла- 
зами-ти буркашь? Урал., 1963. 
И То же, что буркалить. Ряз., Дит- 
тель, 1898.

— Доп. [Знач.?]. Ой, братцы, 
я там буркал, буркал, да трех бур
кал и набуркал. Кирил. Новг., 
Соколовы.

2. Буркать, аю, а ешь, несов., 
перех. Подрезать крылья у голу
бей. В воскресенье будем голубей 
буркать, чтоб на дорогу не летали. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
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Буркаться, аюсь, а ешься, 
несов. Начинать привыкать к новому 
образу жизни. Порх. Пск., 1855.

Буркё, а, м. То же, что 2.
Бурка (в 1-м знач.). Перво поприще 
бурке скочил целу версту, И при- 
падывал к земле сыро-матерой, 
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Бурки, рок и буркй, рок, 
мн. Пузыри на поверхности воды, 
о Бурки. Камни. , бросают в про
рубь, . Если камень бурки пускает — 
сердитый муж (гаданье). Гдов. 
Петерб., 1893. От него только 
бурки пошли. Дубен. Тул. Орл., 
Курск., Липец., Астрах. ° Буркй. 
Возьми у него блюдце, он не хочет 
пить, только буркй пускает. 
Мещов. Калуж., 1892. сю Бурки пу
скать. Тонуть. Гоже ездить водой, 
да только не дреми, а то как раз 
отправишься бурки пускать. Енот. 
Астрах., 1854. Он уже стал пускать 
бурки. Болх. Орл. Дубен. Тул.

Буркнуть. См. Буркать, 
вурко, а, м. 1. То же, что 2.

Бурка (в 1-м знач.). Вот бежит 
бурко-ковурко, вещий воронко, 
Бурка-mo надо наколотить на пу
стошь, а савраска навязать в лес. 
Перм., 1856. Не видал ли де моего 
бурка? Буйск. Костром. Яросл., 
Волог. — Возьми-ко плеточку шел
ковую И бей бурка промежу уши,., 
что станет твой бурушко поскаки- 
ватъ. Олон. Киреевский. Выбирал 
где Добрыня да коня доброго Да 
того же он бурка да неезжалого. 
Арх., Григорьев. Новг. По бурку 
скучает. Тобол. Омск. Побежал на 
своем бурке. Барнаул, о Бурк б. 
Батюшков же конь стоит, да де- 
душков, А стоит бурко пятнадцать 
лет. Повен. Олон., Гильфердинг. 
Демян. Новг. о Бурко [удар.?].

2. То же, что 2. Бурка (во 2-м 
знач.). Тихв. Новг., 1852. Белозер. 
Новг.

Бурковёть, кую, куешь, 
несов., неперех. 1. Бормотать. Юго- 
Зап., Даль (2-е изд.). — Ср. Б у р- 
котать (во 2-м знач.), Б у р- 
мйть, Б урм осить (в 1-м знач.).

2. Ворчать, брюзжать. Юго-Зап., 
Даль (2-е изд.). —Ср. Буркотать 
(в 3-м знач.), Бурлить (в 4-м 1 

знач.), Бурмосить (в 3-м знач.),
1. Бурчать, 1. Б у х т й т ь (в 3-м 
знач.).

3. Ворковать; урчать. Юго-Зап., 
Даль (2-е изд.).

Бурковолокий, а я, ое 
[удар.?]. Неумный, глупый. Жиздр. 
Калуж., Попов, 1877.

БуркёЛКИ. См. Буркалки.
БУрко Л Ы, мн. То же, что бур- 

калки. Вят., Даль.
Буркбнъ, я, м. «Кушанье, ко

торым угощают в д. Поляна приез
жих портных». Перемыш. Калуж., 
Шереметьева, 1929. —Ср. Брконь.

Бур-KOCMÛT. Фольк. Красивый, 
с большой гривой (о коне). Уж и 
конь под ним бур-космат, У коня 
грива до сырой земли. Влад., Мака
ров, 1827.

БуркбСМЫЙ, а я, о е. Бурый, 
с пышной гривой и хвостом (о коне). 
Даль [без указ, места].

Буркотёть, к о чу, кбчешь, 
несов., неперех. 1. Булькать. 
Лодейноп. Ленингр., Калинин. — 
Ср. Буркать (в 4-м знач.).

2. Бормотать. Юго-Зап., Даль 
(2-е изд.). Дед что-то буркочет. 
Ряз. — Ср. Б у рковать (в 1-м 
знач.).

3. Ворчать, брюзжать. Юго-Зап., 
Даль (2-е изд.). Сев.-Зап. — Ср. Б у р- 
ковать (во 2-м знач.).

4. Ворковать; урчать. Юго-Зап., 
Даль (2-е изд.).

Буркотнй, й, ж. 1. Брань> 
ссора. Надоело слухатъ эту бур- 
котню. Обоян. Курск., 1853. Курск., 
Орл., Калуж. /Кодин день у их бур- 
котня. Смол. II Ворчание. Даль [без 
указ, места]. Курск., Орл., Калуж. 
У суседей-то идет какая- буркотня. 
Костром.

2. Урчание. Даль [без указ- 
места].

БУркуЛЫ, мн. То же, что бур- 
калки. Лежит мертвец.. Его сквер
ный язык вон вытягался. . Буркулы 
его закрылись, чтобы век он. . от 
меня. . удалялся. Майков, Велико
русские заклинания. Чего бур
ку лы-то выпялил. Осин. Перм.,
1896. Ишь буркулы-то свои вытара
щил. Новг. Новг. Буркулы уста
вить. Влад. Твер., Вешен. Дон.,. 
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Каин. Тем. Чё буркулы выпятил? 
Барнаул. ° Буркулы. Екатеринб. 
Перм., 1887. о Буркулы [удар.?]. 
Сиб., 1901. Забаик., Холм. Пск.

1. BypKÿH, а, м. 1. Название 
растений Melilotus albus и Melilo
tus officinalis, сем. мотыльковых; 
донник. Бурнашев [без указ, места]. 
Курск., 1848. Ср. Россия, Анненков. 
Дон. Пчелы и на клевер, и на бур- 
кун садятся, Усть-Лабин. Красно
дар.

2. Растение Medicago Falcata sa- 
tiva, сем. бобовых; люцерна. Даль 
[без указ, места]. Ставроп., Таврич., 
Анненков.

3. Растение Polygonum aviculare, 
сем. гречишных; спорыш. Ставроп., 
Анненков, о Свиной б у р к у н. Даль 
[без указ, места].

4. Растение Onobrychis sativa, 
сем. мотыльковых; эспарцет пес
чаный. Курск., Ворон., Аннен
ков.

5. Растение Verbascum nigrum, 
сем. норичниковых; коровяк чер
ный. Ворон., Анненков.

6. Растение Galium verum L., 
сем. мареновых; подмаренник на
стоящий. Ставроп., Анненков.

7. Растение Sisymbrium Goeseli, 
сем. крестоцветных; гулявник. 
Тамб., Анненков.

2. Буркин, а, м. Рыба Glupea 
caspia Eichw.; речная крупная 
сельдь. Дон., 1929. Берг, Рыбы 
пресных вод СССР.

3. БуркУн, а, м. Бубенчик, 
прикрепляемый на шею лошади. 
Сев.-Двин., 1928. — Ср. Боркун, 
Б оркунец.

1. БуркунёЦ, нца, м. 1. То же, 
что 1. Буркун (в 1-м и 3-м знач.). 
Даль [без указ, места].

2. То же, что 1. Буркун (во 2-м 
знач.). Даль [без указ, места]. 
Таврич., Ворон.. Анненков.

2. БуркунёЦ, нца, м. То же, 
что 2. Буркун. Южн. Россия, 
Сабанеев. Азов.

БуркУнчик, а, м. Растение 
Medicago lupulina L., разновид
ность люцерны; люцерна хмелевид
ная. Даль [без указ. места|.

Бурла, й, ж. Овраг в поле. 
Буин. Симб., 1897.

Бурлак, а, м. 1. Крестьянин, 
идущий на заработки, занимаю
щийся отхожим промыслом. Шенк. 
Арх., 1846. Арх., Онеж. КАССР, 
Олон., Твер., Пск.,Волж., Вост, 
о Уйти, идти в бурлак11. Он 
ушел в бурлаки. Каргоп. Олон., 
1846. ♦Бурлак, а. Сезонный ра
бочий, нанимавшийся летом на 
сельские, крестьянские работы. 
Бывало [говорили], бурлаки при
шли, жнитво началась. Алекс. 
Куйбыш., Бондалетов [с пометой: 
«устар.»], 1945—1964.

2. Рабочий на речных судах. 
Астрах., 1840. Перм., Нерехт. 
Костром., Олон.

3. Рабочий-плотник, отправляю
щийся работать по деревням (пере
ходя из одной деревни в другую). 
Кадн., Вельск. Волог., 1883—1889.

4. Рабочий — сплавщик леса. 
Арх., 1885. Новг., Ленингр.

5. «Работник». Нижегор., Черны
шев, 1910. ♦ «Рабочий человек». 
Волог., Суровцев, 1822.

6. Грубый, необразованный, дерз
кий человек. Даль [без указ, места]. 
Кадн. Волог., 1899. Рыб. Яросл. 
В Синеньких народ грубый, бурлак 
на бурлаке. Сарат. о Бурлак, а. 
Не хочешь учиться, так бурлаком 
ходи. Алекс. Куйбыш., Бондалетов 
[с пометой: «неодобр.»], 1945—1964. 
II Тот, кто любит поскандалить, 
скандалист. Яросл., 1846—1848. 
Хвалын. Сарат. ♦ «Кто много бур
лит». Моск., Яросл., Доп. оп. 1858.

7. Холостой, неженатый человек. 
Онеж., Шенк. Арх., 1885. ♦ Холо
стой, бездомный человек. Южн., 
Даль. ♦Бурлак, а. Холостой 
мужчина, ведущий разгульную 
жизнь. Шатается по бабам — бур
лак. Алекс. Куйбыш., Бондалетов 
[с пометой: «неодобр.»|, 1945—1964. 
II Тот, кто любит погулять, повесе
литься. Ярен. Волог., 1898.

8. Бесхозяйственный, ничего не 
умеющий делать человек. Перм.,
1848.

9. Приезжий из города, дачник. 
Раз с Ленинграду — он бурлак. Ку- 
дяево Новорж. Пск., Максимов, 
1957.

10. Старовер. Повен. Олон., 1855.
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Бурлак, а, м. [удар.?]. Сундук, 
окованный тонким железом. Макар. 
Нижегор., Муром. Влад, [год и ав
тор неизвестны].

Бурлйка, и, м. 1. Рабочий, ко
торый тянул бечевой суда вверх но 
течению реки; бурлак. Охан. Перм., 
1930.

2. То же, что бурлак (в 1-м знач.). 
Шенк. Арх., 1846. Арх., Южн. 
-с* Быть в бурлаках. Онеж. 
КАССР, 1931. о Уйти в бурлаки. 
Онеж. КАССР, 1931. || Тот, кто уехал 
из дома куда-либо. Если дома нет 
собаки, то отправь сына в бурлаки. 
Капш. Ленингр., 1933. о Быть, 
жить в бурлаках. Ваньки дома 
нет, живет в бурлаках, учится на 
дохтура. Онеж. КАССР, 1933. 
о Уйти в бурлаки. Онеж. 
КАССР, 1933. о Прийти из бурла
ков. Онеж. КАССР, 1933.

3. То же, что бурлак (в 3-м знач.). 
Волог., 1902. у «Рабочий человек». 
Волог., Суровцев, 1822.

4. То же, что бурлак (в 4-м знач.). 
Арх., 1885. Боров. Новг., Перм., 
Ленингр.

5. То же, что бурлак (в 6-м знач.). 
Даль [без указ, места]. || «Кто много 
бурлит». Моск., Яросл. Доп. Оп. 
1858. Яросл. II Неуживчивый, бес
покойный человек; задира. Курск., 
Даль.

6. То же, что бурлак (в 7-м знач.). 
Арх., 1885. И Холостой, бездомный, 
одинокий человек. Курск., Даль. 
II Тот, кто любит погулять, повесе
литься. Обоян. Курск., 1858. 
♦ Холостяк, любящий погулять, 
повеселиться. Обоян. Курск., 1858. 
Курск.

Бурлакй, б в, мн. (ед. бур
лак, а, м.). Бранно. Глаза. Только 
и есть, что бурлаками поводить. 
Никол., Сольвыч. Волог., 1852. 
Волог. — Ср. Буркалки (в 1-м 
знач.).

Бурлаковать, кую, куешь, 
несов., неперех. Вести холостую 
разгульную жизнь. Полно тебе 
бурлаковать, пора жениться. Обоян. 
Курск., 1858. Курск., Ворон.

Бурл£кушко, а, м. Уменып.- 
ласк. к бурлак (в 7-м знач.). Замуж 
похотела За бурлакушка-то, Парня 

молодого. Пудож. Олон., 1903. 
И с родом, с племенем бу р лакушки, 
прощайтесь-ко И в путь-дороженьку, 
Рекруты, отправляйтесъ-ко (плач) 
Север., Барсов, 1868.

Бурлйн, а, м. 1. Неуживчивый, 
беспокойный человек; задира, буян; 
«кто часто шумит, бранится, бур
лит, буянит». Тамб., Даль.

2. Холостяк, ведущий разгульную 
жизнь. Курск., Даль. || «Бесхозяй
ственный мужик, бобыль». Поим. 
Пенз., 1945.

Бурлйетый, а я, ое. То же, 
что бурнастый. Как у князя Митрия 
Михайловича Да голова как пиво
варенный котел, Брови — совы за- 
озерские, Глаза — как кошки бур- 
ластые. Карпог. Арх., 1927.

Бурлатичек, чка, м. [Знач.?]. 
По той дорожке шли-прошли два 
бурлатых, Два бурлатичка молоды. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Бурлатный, а я, ое. То же, 
что бурнастый. Да глаза-mu у Ми- 
трея— Да как две кошки серые, Да 
брови-ти у Митрея — Как собаки 
бурлатные. Кеврола Карпог. Арх., 
1927.

Бурлатый, а я, ое. [Знач.?]. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Бурлачёночко, а, м. [Знач.?]. 
И кладу на руку победным бур- 
лаченочко И на бессчастные на пле- 
чушки шубеночку (плач). Север., 
Барсов, 1868.

Бурлаченька, и, м. Уменьш.- 
ласк, к бурлак, бурлака. Что не 
с гор-то ли, не с гор погодушка — 
ветер дует, Па синем ли то море 
весь ледочек возломает. Востракан- 
ские бурлаченьки взрадовалисъ, На 
легкие-mo лодочки побросалисъ. 
Ковр. Влад., Соболевский, 1899.

— Доп. [Знач.?[. Ой, и кто тра
ву топтал, Ой, и кто зеленую? Ой, 
топтал казаченька, Молодой бурла
ченька. Курск., Соболевский.

Бурлачйна, ы, м. Бурлак. 
Охан. Перм., 1930.

Бурлачить, чу, чишь, не
перех. 1. Заниматься отхожим про
мыслом, уходить на заработки. 
Шенк. Арх. 1846. Он третий год 
бурлачит. Арх. Онеж. КАССР. Шел 
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лопата бурлачить, шел, шел, при
ходит, далёко ль, близко ль там 
шел, приходит,—сидит старик 
(сказка). Петрозав. Олон., Ончуков. 
Новорж. Пск., Куйбыш. +>Неодобр. 
Не заниматься крестьянским хозяй
ством. Перм., Охан., Соликам. 
Перм., Волегов.

2. Жить на чужой стороне. Онеж. 
КАССР, 1933.

3. Плотничать по деревням (пе
реходя из одной деревни в другую). 
Из нашей деревни мужики бурла
чат ноне под Тифиной, а заречные 
робята— в Питере. Кадн. Волог., 
1866. Вельск. Волог.

4. Работать на сплаве леса. Онеж., 
Шенк. Арх., 1885. Онеж. КАССР., 
Kanni. Ленингр., Вят.

5. Заниматься тяжелой работой. 
Волж., 1914. Все бурлачу вот, все 
одна. Крепко работали, допоздна — 
бурлачили значит. Верхне-Кет. 
Том.

6. Вести себя невежливо, грубо. 
Валд. Новг., Михайловский, Архив 
АН. ♦ «Кричать». Никол. Волог., 
Алешинцев, 1901. || Ругаться, драть
ся, буянить. Даль [без указ, места].

7. Быть холостым, вести свобод
ную, разгульную жизнь. Ходить 
бурлачить. Не женится, пъетъ. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

Бурлачиться, чусь, ч и шв
ея, несов. «Привыкать к буйной 
жизни». Пск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. у «Дичать, грубеть в бур
лачестве». Даль [без указ, места].

Бурлачйха, и, ж. 1. Женщина, 
которая уезжает из дому в чужие 
места. Онеж. КАССР, 1931-1933.

2. Грубая, сварливая, неуживчи
вая женщина. Даль [без указ, 
места].

Бурлйчка, и, ж. 1. Женщина, 
крестьянка, бывшая на заработках 
в чужих местах. Шенк. Арх., 1898.

2. То же, что бурлачиха (во 2-м 
знач.). Даль [без указ, места].

3. Дачница. Бурлачка живет ря
дом, соседка наша. Гридино Новорж. 
Пск., 1957.

Бурлачуньки, мн. Уменып.- 
ласк. к бурлаки. Астраханскые 
бурлачуньки зруднавалися. Смол., 
1905.

Бурлелький, ая, ое [удар.?]. 
[Знач.?]. У тебя поступочка бур- 
лелькая да честь хвала молоде. . 
Тебя много да люди знают да име
нем называ. . (песня). Арх., 1877.

Бурлёть, лю, лйшь, несов., 
неперех. Говорить тихо, неразбор
чиво; бурчать (обычно о пьяном)^ 
Вят., 1892.

Бурлйла, ы, м. 1. Шумный, 
неспокойный, задиристый человек 
(обычно о пьяном). Обоян. Курск.,
1853. Ставроп. Самар.

2. Холостяк, ведущий разгульную 
жизнь. Курск., Даль.

3. Тот, кто говорит тихо, нераз
борчиво. Вят., 1892. у «Ворчун». 
Онеж. Арх., Подвысоцкий, 1885.

БурЛЙЛО, а, м. То же, что бур
лила (в 1-м знач.). Казан., 1847. 
Курск.

БурлЙТЬ, лю, лйшь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Быстро 
мешать (воду, жидкость); застав
лять клокотать. Бурлить воду. Вят., 
1907. у Мутить (воду). Пск. Пск., 
1902—1904. у С шумом переливать 
жидкость. Валд. Новг., Михайлов
ский.

2. Неперех. Безл. Шуметь, урчать 
(о звуках в кишечнике). У меня 
в животе чтой-то бурлит. Мещов. 
Калуж., 1916. — Ср. Буркать 
(в 4-м знач.), Бурбвить (во 2-м 
знач.).

3. Говорить, бормотать что-либо 
невнятно, неотчетливо (обычно о 
пьяном). Валд. Новг., Михайлов
ский. Он что-то бурлит. Велико- 
лукск. Пск., 1852. Пск., Вят., Охан. 
Перм. II Говорить что-либо бессмыс
ленное, несуразное. Эка он что 
бурлит! Орл., 1860. — Ср. Бур
ков а т ь (в 1-м знач.), Бурлёть.

4. Ворчать. Он что-то бурлит, 
Великолукск. Пск., 1852. Пск., 
Тамб., Новг. — Ср. Бурковать 
(во 2-м знач.).

5. Громко кричать. Нижегор., 
Матер. Срезневского. Кунгур., 
Перм. Перм.

6. Бранить. Раненб. Ряз. 1828. 
Ряз. II Браниться. Борисоглеб. 
Тамб., 1853.

7. Неперех. Квакать. Холмог. 
Арх., 1952.
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БУрло, а, м. 1. Самый большой 
колокол на колокольне. Кунгур. 
Перм., Матер. Срезневского. Север., 
Даль.

2. Тот, кто шумит, кричит в ком
пании; пьяный. Охан. Перм., 1854.

3. Прозвище человека с полным 
лицом. Черепов. Новг., 1900.

Бурлово, а, ср. Ружье. Рост. 
Яросл., Волоцкой, 1902.

БурлЙЕ, мн. 1. Вода, бурлящая 
при падении у плотины. Крестец. 
Новг., 1913—1926.

2. Звук лопающихся пузырьков 
на воде. Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Перен. Сплетни. Я знаю, брать, 
все ваши бурлы. Порх. Иск., 1855.

БурлЯТЬ, яю, я ешь, несов. 
[удар.?]. [Знач.?]. Курск., 1850.

Бурмё, ы, ж. 1. Табак самого 
низкого сорта, с неприятным запа
хом. Сиб., 1858.

2. Семена кислицы или конского 
щавеля, употребляемые как чай. 
Нерч. Забаик., Боголюбский.

БурманёЦКИЙ, а я, о е. Фольк. 
То же, что бурзамецкий.оКопье 
бурманёцкое. Да копали-то 
копи глубокие, Да спущали телеги 
ордынские, Становили-то копья бур- 
манецкие, Зарывали песочками жел- 
тыма. Пудож. Олон., Гильфердинг.

БУрмень, я, м. Майский жук. 
Черепов. Новг., 1910.

Бурмёт, а, м. Праздничный 
нанковый сарафан зеленого цвета. 
Саран. Пенз., Кротков, 1853.

Бурмйстр и бурмйст, а, м.
1. Бурмйстр. Барин. Кашин. 
Твер., 1897.

2. Б у р м й с т. Перен. Угрюмый, 
сердитый человек; упрямый чело
век. Вытегор. Олон., 1896. Олон.

3. Б у р м й с т. [Знач.?]. Да здрав
ствуйте, чумаки вы, целовальники, 
И здравствуйте, бурмисты лареч
ные! Онеж. Олон., Гильфердинг.

БурМЙТЬ, мл io, мйшь, не
сов., перех. Говорить тихо, невнятно; 
бормотать. Белг. Курск., 1891. Он 
как бурмота бурмит. Верхне-Кет. 
Том. — Ср. Буркать (в 6-м знач.), 
Бурковать (в 1-м знач.).

БурмЙТЬСЯ, ится, несов. 
[удар.?]. Колоситься (об овсе). Нерч. 
Забаик., Ноневич, 1836.

Бурмйще, а, м. 1. Весельчак, гу
ляка. За рекой бурмйще На свирель 
играет (песня). Духовищ. Смол., 
1914.

2. Бурмистр, приказчик. Смол., 
1914.

БУрмоса, ы, м. и ж. Прозвище 
человека, который быстро говорит. 
Кадн. Волог., 1895—1896.

БУРМОСИТЬ, с ишь, несов., не
перех. 1. Невнятно, неотчетливо 
говорить; бормотать.Молож. Яросл., 
1886. Ростов. Яросл., Ветл. Костром. 
Не поймешь его, что и бурмосит. 
Арх.—Ср. Б урковать (в 1-м знач.).

2. Говорить во сне; бредить. 
Мальчонка ваш что-то во снях бур
мосит. Рыб. Яросл., 1901.

3. Ругаться, ворчать. Свекровь 
все время на неё бурмосит. Покр. 
Влад., 1895—1896. — Ср. Бурко
вать (во 2-м знач.).

Бурмёта, ы, м. и ж. Человек, 
который, говорит невнятно, нераз
борчиво. Верхне-Кет. Том., 1964.

Бурмушить, несов., перех. и 
неперех. [удар.?]. Тихо говорить. 
Каргоп. Олон., Тучемская, 1915.

БУрнас, а.л«. То же, что 2. Бу
рак (в 1-м знач.). Кадн. Волог., 1902.

Бурнёстый, а я, ое. 1. Фольк. 
Рыже-бурый (о масти животных). 
«Бурнастый, о мехе, особенно 
лисьем, рыже-бурый, без черноты 
и огневой красноты». Даль |без 
указ, места]. Лука-залутчик залу
чает. . зверей— белых зайцев, лисиц 
бурнастых — во свои ловушки. . свя
тыми молитвами. Майков, Велико
русские заклинания, 1868. Глаза- 
ти у Митрея — Да две кошки-то 
серые, Брови у Митрея — Две со
баки бурнастые. Арх., Григорьев. 
Пойдет наш князь молодой в Ир- 
битъ-богату дорожку дорогих това
ров набирать: куниц, лисиц оси- 
стпых, соболей бурнастых. Красно- 
уфим. Перм. У того у карабля 
чермного Вместо очей да было ре
зано По тому по камню самоцвет
ному, Вместо бровей было приби- 
вано По тому же бобру по осисто- 
му, Вместо ресниц было приклеено 
По тому ли соболю заморьскому, 
Вместо ушей было пришивало По 
той же лисице по бурнастой, Вмес
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то хвоста было привязано По тому 
ли волку по рыскучему. Деревня 
Аврамовская Усть-Цилем. Арх.,
1929. — Ср. Бурластый, Бур
ла т н ы й.

2. Хохлатый и мохноногий (о 
птицах). Сиб., Даль.

Бурнйчееький, ая, ое. Тоже, 
что бурнастый. Обита кровать да 
дорогим сукном, Покрыта кровать 
да белым бархатом, Да два ли са
моцветных камелка, Да две ли ли
сицы две бурначеських, Два ли си
бирских соболя. Усть-Низема Ле
нту к. Арх., 1928.

Бурнйш, а, м. 1. Неуживчи
вый, беспокойный человек; задира. 
Яросл., Ряз., Даль.

2. Холостяк, ведущий разгуль
ную жизнь. Курск., Даль.

3. Прозвище [какое?]. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1900.

Бурнаш, а, м. [удар.?]. Сара
фан. Курск., Марков.

Бур нашить, ni у, шишь, не
сов., неперех. Скандалить, шуметь, 
вздорить. Яросл., Даль.

БурнЙСТЫЙ, а я, ое. Рыжева
тый, без черноты и огневой крас
ноты (о масти лисиц и некоторых 
других зверей). Примор. Арх., 1939.

Бурновйть, ную, ну ешь, 
несов., неперех. Поднимать скан
дал в доме. Морш. Тамб., Архив 
РГО.

Бурносёрый, а я, о е. [Знач.?]. 
Рублю. . медвяный куст про белых 
зверей, про зайки черноухие и чер
ноусые, бурносерые. Майков, Вели
корусские заклинания.

БУрнуть, ну, нешь, сов., пе
рех. Сказать что-либо, проговорить. 
Холм. Пск., 1852. II Сказать что- 
либо невнятно, тихо. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. — Ср. Буркать (в 6-м 
знач.).

БурнУтЬ, ну, нешь, сов., пе
рех. 1. Бросить, швырнуть. Зап., 
Даль. — Ср. Буркать (в 1-м 
знач.).

2. Опрокинуть, снести, разрушить 
(о строениях). Зап., Даль.

БУрныЙ, а я, ое. Бурная 
вода. Вода в реке во время поло
водья. Галич. Костром, [год и ав

тор неизвестны 1.0Б у р н ы й огонь. 
Пожар [?]. Симб., Архив РГО.

Бурнй, й, ж. Плетеная берестя
ная корзина для хранения или пе
реноски чего-либо. Устюжн. Волог., 
1887. Сев.-Двин. || Берестяной сосуд 
с двойным дном. Сиб., Спасский, 
Архив АН. — Ср. 2. Б у р а к (в 1-м 
знач.).

БУро, нареч. Сердито. Что ты 
на меня так буро смотришь? 
Вельск. Арх., 1956.

БурОбить, б лю, бишь, не
сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Взрывать (землю, снег); волновать 
воду. Буробит землю. Буробить 
снег. Том., Туган. Том., 1964.

2. Заставлять течь, бить ключом 
(воду); бурлить, пениться (о воде). 
Крив. Том., 1964.

3. Перех. Мешать, перемешивать 
(что-либо сыпучее или жидкое). 
Ряз. Ряз., 1902.оБ у р б б и т ь чем- 
либо. Как зачал он буробить вес
лом, мы думали, что беспременно 
вывернемся из лодки. Каин. Том., 
1913. II Готовить пищу из смеси плохо 
сочетающихся друг с другом про
дуктов. Буробить, абы чо тискает 
(в пирожки). Алекс. Куйбыш., 
1945—1964. — Ср. Бурлить (в 1-м 
знач.).

4. Задевать при движении. Плотно 
надевается сошник, чтоб не буро- 
било. Том., 1964. А платье носили, 
дык еще буробит сзади. Кемер.

5. Перен. Волновать, тревожить. 
Белг. Курск., 1891. Ряз. Ряз.

6. Перех. Портить что-либо. Он 
все дело буробит. Спасск. [губ.?]. 
Слов. карт. ИРЯЗ.

7. Неперех. Говорить неправду, 
лгать. Нижнедев. Ворон., 1893. 
Ворон., Ряз., Сарат., Тамб. || Гово
рить пустяки, вздор; болтать. Ниж
недев. Ворон., 1893. Буробить лиш- 
но я не могу, а правду и по делу 
говорить люблю. Буробит старик 
языком чё не следоват. Том. || «Го
ворить, бормотать». Тамб., Водар- 
ский, 1930-е годы. - Ср. Буркать 
(в 6-м знач.), Бурохвбстить.

Буровенье, я, ср. Разговор во 
сне, бред. Липец. Ворон., Тростян- 
ский, 1929—1937.



296 Буровец

Буровёц, вц а, м. Растение 
Rhiuanthus Crista Galli, сем. но
ричниковых; погремок. Курск., 
Даль.

БуровЙК, а, м. Метла. Печор. 
Арх., 1927.

БурбВИТЬ, в л ю, в и ш ь, несов., 
перех. и неперех. 1. Мешать, пере
мешивать. Город Калуга, 1824. Бу- 
рбвишъ, чтоб не осел на дно. Брас. 
Брян. Тобол. II Ворошить (сено). 
У нас еще копны не кладены, ходила 
я буровила. Дон., 1929. || Перевора
чивать, путать, приводить в беспо
рядок что-либо. Орл., 1850. Ты 
чего в моем сундуке бу рбвишъ? Ду
бен. Тул. Курск., Калуж., Арх., 
Тобол. ♦ Комкать, мять. Верхот. 
Перм., 1899. Вят. Ходишь тут, 
только половики буровишъ. Полев. 
Свердл. — Ср. Бурлить (в 1-м 
знач.).

2. Неперех. О рези и урчанье 
в кишечнике. В животе что-то бу- 
ровит. Доп., 1874. У меня чтой-то 
в животе бурбвя. Дубен. Тул. — 
Ср. Бурлйть (во 2-м знач.).

3. Перен. Волновать, тревожить. 
Он без того жить не могот, чтобу 
не буровить людей. Колым. Якут., 
1901. ♦ «Безобразничать». Курск., 
Массальский [год неизвестен].

4. Говорить, рассказывать. Ме
щов. Калуж., 1916. II Говорить не
суразное, глупости; болтать. Курск., 
1904. Что она бурбвит? Будет бу- 
рбвить-то! Сядеть и бурбвит, 
а слухать нечего. Орл. Калуж., Во
рон., Тамб., Курган., Краснодар., 
Тюпск. Иссык-Кульск. Ну, что ты 
бурбвишь? Барнаул.оБ у р б в и т ь 
несвойску. Говорить вздор, бессмыс
лицу. Да ты уж несвойску бура
вишь, дошел. Полев. Свердл., 1964. 
II Говорить невнятно, неотчетливо; 
бормотать. Чего он там буровит? 
Весьегон. Твер., 1936. || Говорить 
во сне; бредить. Она, голубушка моя, 
сегодня всю ночь буровила. Арх., 
1858. Ворон. И Разговаривать самому 
с собой. Курск., 1900—1902. — Ср. 
Буркать (в 6-м знач.).

5. Перех. Торопить кого-либо. 
Уржум. Вят., 1882.

6. Перех. Лить, наливать много 
чего-либо (обычно с шумом). Кня- 

гин. Нижегор., 1852. Нижегор., 
Перм. Куды ты квасу-ту столько 
бурбвишь? Буйск. Костром. Пск., 
Калуж., Тул., Кокчет. Акм., Ир
кут.— Ср. Буронить (в 1-м 
знач.).

7. Много, напряженно работать, 
заниматься тяжелой работой. Ека- 
теринб. Перм., 1887. Сухолож. 
Свердл. Да, стала я на них бурб- 
витъ! Тюмен. || Быстро, хорошо ра
ботать. Ну уж и стряпка! Так и 
буровит всяку работу. Соликам. 
Перм., 1853. у Нести, тащить что- 
либо тяжелое, с большим напря
жением, в большом количестве. 
Екатеринб. Перм., 1887. Лико, 
Васька-то чо сена-mo буровит, деся
терым не свезь, а он на одну кобылу 
столь тащит [без указ, места]. 
Барнаул., 1929—1935. Снег подет 
бывало, такая кить, а он буровит, 
три кубометра дров тащит, Свердл., 
Слов. Ср. Урала [с пометой: «экс
прессивное»].

8. Перех. Много есть. Мещов. 
Калуж., 1916.

9. Неперех. Мешать, быть поме
хой в чем-либо. Отойди прочь; не 
буровъ тут. Даль [без указ, места].

10. Петь низким голосом. Вят., 
1907.

— Доп. [Знач.?]. Пудож. Олон., 
Шайжин.

БурбВИТЬСЯ, в л ю с ь, в и ш ь- 
с я, несов. Перебирать, переклады
вать что-либо где-либо. Буровилась 
у скрыни. Обоян. Курск., 1859.

Буровля [удар.?]. «Бестолко
вый». Орл., Попов, 1860.

Буровнбй, а я, бе. Буров- 
н б й родник. Незамерзающий род
ник. Кем. Арх., Даль.

Буровбй, а я, бе. [Знач.?]. 
Давай, крестовая, опять По одина- 
ким покупать, По буровым с лапоч
кам, Останешься солдаточкам (ча
стушка). Устюжн. Новг., Судаков, 
1903.

Буровбк, в к а, м. Берестяной 
сосуд, бурак. Даль [без указ, ме
ста].

Бурбвушка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к бурёна. Коровушка-буро- 
вушка, Отели бычка да телушечку, 
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Дай молочка в кадушечку. Мещов. 
Калуж., 1916.

БурбвыЙ, а я, ое. Бурой 
масти (о корове). Примор. Арх., 
1939.

Бурбвь, й, м. Бурав. Терек., 
1907.

1. Бурок, рка, м. Огурец. 
Курск., Робуш, 1848.

2. БурбК, м. Берестяной сосуд, 
бурак для молока. Волог., 1901. — 
Ср. 2. Бурак (в 1-м знач.).

Буролк£, й, м. и ж. Тот, кто 
ходит по чужим дворам; бродяга. 
Что я буролка что ли, что буду по 
чужим дворам ходить?! Гребен. 
Терек., 1902.

БуролбМ, а, м. 1. Бурелом. 
Олон., 1885—1898. Мещов. Калуж.

2. Дебошир, буян. Да угомонишь
ся ли ты, бу ролом этакой! Рыльск., 
Судж. Курск., 1849. Этот бу ролом 
все поколотил, всех обругал. Курск. 
Орл., Калуж. II Настойчивый, упря
мый человек. Медын. Калуж., 1849.|| 
«Дюжий, грубый человек». Орл., 
Карякин, 1850.

БуролбМИТЬ, млю, мишь, 
несов., неперех. Беспорядочно вести 
дела из-за своих капризов, упрям
ства. Медын. Калуж., 1849.

БуролбМНЫЙ, а я, ое. Буре
ломный. Буроломное дерево. Жиздр. 
Калуж., 1900. Лес буроломный. 
Моск. Моск. Волог.<>Б у р о л б м- 
ный день. «Четверг русальской 
недели». Елецк. Орл., Никольский,
1897.

Бурбмовато, нареч. Невнятно, 
непонятно (говорить, произносить). 
Южн.-Сиб., 1847.

БУрондать. См. Бурандать.
БурбНИТЬ, ню, нить, несов., 

перех. 1. Лить, наливать. Пск., 
1855. И Наливать слишком много, 
сверх меры. Пск., Даль.—Ср. Бу- 
ровить (в 6-м знач.).

2. Накладывать (пищи, съестного) 
слишком много, сверх меры. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

1. БурбНЯ, и, м. и ж. Тот, кто 
«буронит». Пск., Осташк. Твер., 
1855.
* 2. БурбНЯ, и, ж. То же, что 
бурёна. Пск., 1858.

БурослЙВЫ, мн. Сорт слив 
[какой?]. Дон., Миртов, 1929.

Бурбха, и, ж. То же, что бу
рёна. Пск., Осташк. Твер., 1858. 
Олон., Арх. ♦Рыжеватая корова. 
Холмог. Арх., 1907.

Бурохвбстить, с тишь, не
сов., неперех. Говорить вздор, не
лепости. Охан. Перм., 1930. — Ср. 
Б у р б б и т ь (в 7-м знач.).

БУрочка, и, ж. Уменып.-ласк. 
к бурка (2. Бурка). Когда вы меня. . 
под лед толкали. . , я сказал: «бур- 
бур-бур!». А вот троечка бурочек-то 
и тут! Ставроп. Самар., Садовни
ков, 1884.

Бурр-бурр. Звукоподражатель
ное местоимение. Бульк-бульк. 
«Слышится, когда человек тонет, 
захлебывается». Тотем. Волог., 
Е демски й, 1900.

Бурс, а и у, м. Шелковая ткань 
в полоску. Из бурса платья шили. 
Урал., 1903.

1. Bÿpca, ы, ж. То же, что бурс. 
Из бурсы шили сарафанья. Урал., 
1963.

2. БУрса, ы, ж. Артель рыбаков 
или морских охотников. Мезен., 
Кем. Арх., 1877. Арх. || Объединение 
таких артелей. «Выбрав для сто
янки большую крепкую льдину, 
иногда до нескольких квадратных 
километров, объединение артелей 
зверобоев —„бурса“ — выделяло раз
ведчиков, которые шли в „хоз“, 
т. е. должны были отыскать залёжку 
зверя». Север., Рыбацкие песни 
и сказы.

1. Бурсйк, а, м. Темное дожде
вое или снеговое облако. Мезен., 
Шенк. Арх., 1850. Арх. «Дождевая, 
градовая или снежная туча»[?]. 
Шенк. Арх., Даль [со знаком во
проса].

— От] фин. purskun— накрапываю. 
Шренк.

2. Бурсйк, б,~м. 1. Небольшой 
сдобный белый хлеб, который сушат 
в дорогу. Дон., 1848. о Бурсаки, 
мн. Дон., 1929. ♦ Мн. Сухари. 
Дон., 1929.

2. Б у р с а к й, мн. «Небольшие 
крутые хлебцы». Дон., 1929.
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3. Небольшой хлеб в форме бруска. 
Дон., Голубов. «Хлеб выпекают 
в форме брусков от 1 до 5 фунтов 
весом (около фунта). Бурсак колесо 
затормозил — так верховые казаки 
дразнили в полках низовых, при
возивших с родины обильные запасы 
бурсаков». Дон., Миртов, 1926. 
Роман. Рост. ♦ Небольшой четырех
угольный хлеб, выпеченный на сале. 
Богуч. Ворон., 1929. || Бурс аки. 
Хлеб, испеченный в форме рулета. 
Дон., 1929. II Продолговатая булка. 
Дон., 1847.

4. Бурсаки, мн. Продолгова
тые пышки. Дон., 1929.

5. Собир. Печенье из кислого 
или пресного теста. Дон., 1911. 
II Печенье в форме огурца. Дон., 1929.

6. Кушанье в виде жареных кусоч
ков теста. Покров. Иссык-Кульск., 
1953—1959.

— Ср. Б а у р с а к.
— Тюрк, .баурсак - особым образом 

приготовленный пирог.
EypcâKa, и, ж. То же, что 2. 

Бурсак (во 2-м знач.). Дон., Мир
тов, 1929.

Бурсйчек, чка, м. Уменып.- 
ласк. к 2. Бурсак (в 1-м и 2-м 
знач.). Дон., 1852. о Бурсачки, 
мн. Дон., Голубов. Дон., 1901. 
Роман. Рост. К Б у р с а ч к и, мн. 
«Мелкие квадратные булочки». 

.Дон., 1929.
БУрсовка, и, ж. Шелковая 

шаль без кистей с ковровым рисун
ком. Бурсовки были, беда нарядна 
шаль. Урал., 1961.

Бурсы, мн. 1. Бусы. Нолин., 
Яран. Вят., 1896. Вят.

2. [Знач.?]. Я хотела пофорсить, 
Белы бурсы поносить (частушка). 
Казан., Елеонская, 1914.

БУртас, а, м. Берестяной сосуд. 
Никол. Волог., Баженов. Харов. 
Волог., 1946—1950. Несет она 
пестёру пирогов и буртас пива. 
Кирил. Новг., Соколовы. — Ср. 2. 
Бурак (в 1-м знач.).

Буртыхйться, а 10 с ь,
а ешься, несов. Бултыхаться 
(в воде).- Поп проснулся, работника 
пихнул, тот еще того пуще попадью 
толкнул, попадья улетела в воду, 
буртыхается. Арх., Ончуков.

Бурузнйть, НЮ, НЙШЬ, сов., 
перех. Говорить нелепости, вздор. 
Красн. Смол., 1914.

БурУк, а, м. 1. Куча, ворох. 
Бурук калачей. Твер., 1852. || В знач. 
нареч. Много, очень много. Кашин. 
Твер., 1820.

2. Прозвище [какое?]. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1898.

Бурукчун, а, м. [удар.?]. 
«Плато с широкими и плоскими 
западинами, а также сами запа
дины». Рост., Мурзаевы, 1959.

БурУлька, и, ж. 1. Растение 
Angelica archangelica L., сем. зон
тичных; дягиль аптечный. Волог., 
Даль. «Дудочка, трубочка, камы
шинка, ствол дудкой». Южн., Даль.

БурУльчатый, а я, ое. 
С полым, трубчатым стеблем 
(о растении). Даль [без указ, 
места].

1. БурУн, а, м. Молодой бык. 
Иркут., 1817. Снб., Якут., Тирасп. 
Молдав. ♦Годовалый бычок. Сиб., 
Даль. Прибайкалье, Верхнеуд. 
Иркут. ♦ Двухгодовалый бычок. 
Забайк., 1906. Сиб.

2» БурУн, а, м. 1. Буруны, 
мн. Песчаная местность. Моздок. 
Терек., 1900. Терек. ♦ Песчаная 
почва. Терек., 1900. || Волнообраз
ные песчаные бугры, наносы. Дон., 
1849. Терек.

2. Шутл. Нос. Смотри, бурун 
отморозишь. Даль [с примеч.: 
«в татарских губерниях»].

— Тат. бурун — нос, мыс.
3. БурУн, а, м. То же, что

1. Буран (в 1-м знач.). Волж., 
Даль. Приволжье, Курск. Бурун 
все копы поснес. Брас. Брян. 
Урал., Иркут., Сиб.

2. Буря. Волж., 1931. II Метель, 
вьюга, буран. Сиб., Даль. Верхнеуд. 
Забайк., Иркут. Урал., Поволжье. 
Бурун по селам накладет, проехать 
нельзя. Гремяч. Ворон.

4. БурУн, м. 1. Большое количе
ство, множество чего-либо. Твер., 
1820. Бурун дела. Набрал целый 
бурун грибов. Новг. Ленингр., 
Сев.-Двин. Денег-mo у его бурун, 
сказывают. Арх. Волог. Там воров 
бурун. Моск. Калуж. Бывало бурун 
знала песен-mo. У меня целый бурун 
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этого тряпья-то. Влад. Яросл., 
Нижегор., Вят., Шадр. Перм., 
Енис., Вост.-Сиб. Денег бурун пой
дет. Сиб.

Бурундук, а и бурундук, 
а, м. 1. Помост на улице перед 
крыльцом. Волог., 1890.

2. Бурундук. Широкая ска
мейка, нары, прикрепленные к стене 
в избе или в сенях. Сённи бурундук 
буду чинить. Белояр. Свердл., 1964.

3. Бурундук. Ящик, сундук. 
Полев. Свердл., 1930.

4. Бурундук. Горизонтальная 
часть дымохода на чердаке. Буткии. 
Свердл., 1964.

— Башкир, урындык-пары вдоль 
стены.

1. БурундУк, а, м. Бечевка 
для привязи лодок. Дон., 1929. 
II Самая толстая веревка у рыбаков. 
Дон., 1929.

2. Бурундук, а, м. Местный, 
коренной житель. Свердл., 1964.

3. Бурундук, а, м. 1. Птица 
[какая?]. Шадр. Перм., Миртов,
1930.

2. Растение Medicago falcata L., 
сем. мотыльковых; люцерна серпо
видная. Анненков [без указ, места]. 
— Ср. Б у р у н ч у к.

— Тюрк, burunduk.
Бурундучбк, чка, м. 1. 

Уменьш.-ласк, к бурундук (в 1-м 
знач.) А вот к лавочке бурундучок 
у магазину-ту. Турин. Свердл., 1964.

2. Скамейка на крыльце для сиде
ния; зава ленка. Пойдем сядем 
на бурундучбк. Нюкс. Волог., 1956.

Бурундуша, и, м.нж. [удар.?].
Взбалмошный человек. Дон., 1929.

Бурундюк, а, м. [удар.?].
То же, что 3. Бурундук (во 2-м знач.). 
Екатериносл., Анненков.

БУрунить, н ю, н и ш ь и буру- 
НЙТЬ, ню, н йшь, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Мутить, волновать 
(воду). оБурунить. Терек., 1931. 
о Б у ру нить. Терек., 1895.

2. Неперех. Бурунйть. Бур
лить (о воде). Река бурунйт. Дон., 
1874. II Перен. Шуметь, кричать. 
Пьяный всю ночь бурунйл. Дон., 
1874.

Бурунйться, й т с я, несов. 
Колоситься (об овсе). Овес буру- 

нйтся. Мариин. Кемер., 1964.
— Ср. Бронйться.

БурУнник, а, м. Помещение 
для телят. Верхнеуд. Забайк., 1925.

БурунбК, нк а, м. Стрежень, 
быстрина на реке. Дон., 1929.

Бурунбчек, чка, м. Волна. 
Плыть под борунбчки. Дон., 1929.

Бурунчук, а, м. [удар.?]. Рас
тение Medicago falcata L., сем. мо
тыльковых; люцерна серповидная. 
Курск., 1893.—Ср. 3. Бурундук 
(во 2-м знач.).

БурУсить, р у ш у, русишь, 
несов., перех. и неперех. Говорить 
неразборчиво; заикаться. Синие 
Горы Вичуг. Иван., Орлов, 1925.

Бурусклён, а, м. Растение 
Evonymus verrucosa Scop., сем. 
бересклетовых; бересклет бородав
чатый. Даль [без указ, места].
— Ср. Б р у с л е н.

БурУха, и, ж. 1. Лошадь или 
корова бурой масти; кличка такой 
лошади, коровы. Моя буруха что-то 
устала. Буйск. Костром., 1897. 
Кирил. Новг., Том. — Ср. Б у р е н а.

2. Фольк. Постоянный эпитет 
мухи в сказках. Муха-буруха, 
за ногу щипуха. Юрьев. Влад., 
1910. Барнаул.

Бурухтёться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
несов. Барахтаться. Загатили речку
— бурухтатъея тут с гусями вместе. 
Брас. Брян., 1961. — Ср. Бурйх- 
тать (во 2-м знач.), Бурыхтаться.

БурухУеМбЯ, Несов. Боремся. 
Жиздр. Калуж.. Никольский, 1903.
— Ср. Б у р ы х м а т ь с я.

БУрушка, и и бурушко, а, м. 
Уменьш.-ласк, к бурко (в 1-м знач.). 
о Бурушка. А я похвалюсь своим 
бурушкой, я похвалюсь своим кау- 
рушкой! Влад. Новг., Киреевский. 
□ Бурушко. Батька Бурушка 
продаст, таки продаст. На гар
монью денег даст, таки даст 
(песня). Олон., 1870. Еще сам тут 
говорит он таково слово: Уж ты 
маленькой мой бурушко, косматень
кой? Я ударился с князем ё велик 
заклад. Печор., Ончуков. Верно 
бурушка седлать, самому к ней 
побывать, Два словечушка сказать 
(песня). Яросл,, Соболевский. — Ср. 
Б у р ы щ к о,
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1. БурУшка, и, м. и ж. Уменып.- 
ласк. к буруха (в 1-м знач.). 
Но, бурушка! Но, матушка, выноси! 
Буйск. Костром., 1897.

2. Бурушка, и, ж. Женский 
головной убор. Вельск. Арх., 1957.

БурханУть, ну, нешь, сов., 
перех. Боднуть. Чья-то корова нашу 
телку бурханула в бок. Усть-Лабин. 
Краснодар., 1945—1964.

БУрхнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Провалиться, увязнуть 
(в чем-либо). Бурхнула в снег. 
Петрозав. Олон., Федорков.

Бурчйга, и, ж. Глубокий овраг. 
Орл., Водарский, 1930-е годы.

— Доп. В орловской степной 
полосе прижавшись плетневыми гум
нами к мелководной речушке Неручи, 
раскинулось наше село Осташково- 
Корытово. С восточней стороны 
оно упирается в бор, с запада идут 
бурчаги, прорывы и овраги. Вольнов, 
Так и было.

Бурчага, и, ж. [удар.?]. Люби
тельница поворчать, ворчунья. 
Балахн. Нижегор., Смирнов. 
II О мухе. Летит муха-бурчага 
и говорит: «Чейэто домок?». Балахн. 
Нижегор., Смирнов. — Ср. Бур- 
чашка, Бурчей.

Бурчала, ы, ж. [удар.?]. Тоже, 
что бурчага. Чей это домок, Чей 
это хором, Кто в тебе живет? 
— Я, муха-бурчала. Балахн. Ни
жегор., Соловьев, 1874.

Бурчйлка, и, ж. То же, что 
бурчага. Даль [без указ, места].

Бурчал О,а, м. Человек, любя
щий поворчать; ворчун. Даль [без 
указ, места].

Бурчанье, я, ср. 1. Гул. Вят., 
1915. II Урчание. Даль [без указ, 
места].

2. Ворчание. Ворон., 1892. Вят. 
♦ «О часто бывающем продолжи
тельном ворчании». Даль [без указ, 
места].

Бурчатый, а я, ое. [удар.?]. 
[Знач.?]. Отец родимый, мать 
родима, прошу Поступить до бурча- 
тые лавки, отодвинуть дубовы столы. 
Перм. Перм., Богословский, 1926.

1. Бурчать, чу, чйшь, несов., 
неперех. Ворчать, браниться. Бобр. 
Ворон., 1848. Тамб. Старуха сутра 

до вечера бурчит. Курск. Чернояр. 
Астрах., Пск., Осташк. Твер. 
Да была у Бермяты-де девка-чер
навка его, Да ходит она по терему 
шурчит да бурчйт: «Хороша ты 
Катерина, дочь Микулична! Еще 
я пейду к Бермяты, накучу да на
мучу». Онеж. Олон., Гильфердинг. 
Старой бабы на печи было место, 
И лежала она бы, не бурчала бы, 
Была бы под носом крынка с тестом. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. 
Йонав. Лит. ССР. II Ворчать (о со
баке). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
II Об урчанье в кишечнике. Тамб.,
1851. В животе бурчит: пора работу 
кончить (поговорка). Болх. Орл.
— Ср. Б у р к о в а ть (во 2-м знач.).

2. Бурч£ть, чу, чйшь, несов., 
перех. Вялить (мясо). Том., 1930.

Бурчаться, чу сь, чйшься, 
несов. Ворчать, браниться. Баушка 
все бурчйтся. Барнаул., 1929—1935. 
II Только 3-е лицо. Об урчанье 
в кишечнике. Барнаул., 1929—1935.

Бур чашка, и, м. и ж. Тот, кто 
постоянно ворчит. Порх. Пск., 1855.
— Ср. Бурчага.

Бурчевашник, а, м. [удар.?]. 
Растение Aegopodium poclagraria L., 
сем. зонтичных; сныть обыкновен
ная. Нижегор., Анненков.

БурчёТ. Прозвище [какое?]. 
Дмитров. Орл., Добровольский,
1898.

БурчёТЬ, ч й т,, несов., неперех. 
Мурлыкать. Кошенёнок бурчйт. 
Судж. Курск., Резанова, 1915.

Бурчей, й, м. и ж. Человек, 
который постоянно ворчит. Даль 
[без указ, места]. ° ЯС. Женщина, 
которая постоянно ворчит. Порх. 
Пск., 1855. Какая бурчея Анна-то, 
покоя не дает. Город Ветлуга 
Костром.

БУрчик, а, м. Кличка собаки. 
Онеж. Арх., Федоров, 1900.

Бурчи Л â, ы, ж. Яма, углубле
ние в арыке, куда падает с шумом 
вода. Иссык-Кульск. Иссык-Кульск., 
Зимовнова, 1948.

Б^рша, и и бурша, й, ж. 1. 
Бурша. Овца. Болозер. Новг., 
1898. Юрлин. Коми-Пермяцк.

2. Бурша. Кличка собаки. 
Осташк. Твер., 1895—1897,
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Буршёк, а, м. Растение бор- 
щевник, сладкий и сочный стебель 
которого съедобен. Дубен. Тул., 
Филин, 1933—1960.—Ср. Б о р- 
щбвк а.

БуршёНОК, нк а, м. Прозвище 
[какое?]. Черепов. Новг., Гераси
мов, 1900.

Буршень, я, м. [удар.?]. Май
ский жук. Черепов. Новг., Гера
симов, 1853.

БУрши, мн. 1. «Ягнята». Вят., 
Зеленин, 1903.

2. Слово, которым подзывают 
домашних животных. Котельн. 
Вят., 1897. ♦ Бурши-бурши 
[удар.?]. Слово, которым подзывают 
домашних животных и птиц. 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896. 
♦ Слово, которым подзывают овец. 
Орл. Вят., 1897.

Буршовки [удар.?]. Трава 
[какая?]. Шенк. Арх., Плечев, 1897.

1. Бурйга, и, м. Прозвище 
человека с бурым лицом. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1910.

2. Бурйга, и, ж. Яма, рытвина. 
Тамб., 1852.

БУрыЙ, а я, о е. 1. С темно- 
русыми волосами (о человеке). 
Что же он-то бурее тебя что ли? 
Боров. Калуж., 1910. Малец ни чер
ный, ни бурый. Остров. Пск.

2. Коричневый, темно-красный. 
Бурый сарафан. Каргоп. Олон., 
1928.

3. Полинявший, выцветший. Хоть 
како платье буро, ковда отлинят 
да обгорит на солнце. Нижне-Тавд. 
Тюмен., 1964.

Бурйк. Прозвище [какое?]. 
Черепов. Новг., Герасимов, 1900.

Бурйла. Прозвище [какое?]. 
Черепов. Новг., Герасимов, 1900.

Бурыхмёться, а юс ь,
а ешь с я, несов. Бороться, драться 
Молог. Яросл., 1849. Пск. Г1ск,—Ср. 
Б у р у х у емся.

БурыхтатЬ, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех.. Окунать, 
погружать что-либо в воду и быстро 
вынимать, вытаскивать из нее. 
Тамб., Даль.

2. Неперех. Барахтаться в воде. 
Тамб., 1851. — Ср. Бурухтаться.

Бурыхтаться, а юс ь, а ешься, 
несов. То же, что бурйхтать (во 2-м 
знач.). Яросл., Даль.

БурйШ, а, м. Прозвище чело
века с бурым лицом. Черепов. Новг., 
Герасимов, 1900.

БУрышко, а, м. Конь бурой 
масти. Я им. . мерина запрягла, 
бурыхика. Белозер. Новг., Соколовы. 
— Ср. Бурушка.

БуровЙК. См. Б у рви к.
Бурькё, а, м. То же, что 2. 

Бурка (в 1-м знач.). «Ах, сенна 
копна, Бурькё мой поворотистый, 
Проскочи эти три заставы великие!». 
Медвежьегор. КАССР, Былины 
Севера, 1928. У Буръка уж грива 
заколъчужиласъ, Хвост до матушки 
до сырой земли, Заметает он сзади 
следы лошадиный. Медвежьегор. 
КАССР, Былины Севера.

БУрья, и, ж. Буря. Новое. Тул., 
1897. Шалаш бурьей сорвало. Новое. 
Тул.

БурьянёЦ, нца, м. Бурьян. 
Кубан., 1905-1921.

БУря, и, ж. 1. Туча. Уж и буря 
валит, инда страшно смотпретъ-то. 
Николаев. Самар., 1852.

2. Кто или что-нибудь очень боль
ших размеров. Этакую бурю (дом) 
сгородил! Куда ты такую бурю 
(лошадь) купил? Корму-то на нее 
сколько понадобится! Рост. Яросл., 
Волоцкой, 1902. II Ирон. О человеке 
маленького роста. Рост. Яросл., Во
лоцкой, 1902.

оо Буря ее знает. Кто его знает. 
Балаш., Аткар. Сарат., Никольский, 
1914.

1. БурйК, а, м. 1. Птица Haliae- 
tus hisus, Pygargus, Falco ossifragus; 
молодой орлан. Березин [без указ, 
места].

2. Дикий гусь. Тобол, [год и автор 
неизвестны].

3. Темный, невежественный кре
стьянин. Тул., Даль.

2. БурйК, а, м. Свекла. Курск.,
1893. Южн., Краснодар., Куйб., 
Углич. Яросл. II Кормовая свекла. 
Свердл. Орл., 1947. Юг Курскойобл.

Еурйнушка,и, шек, ж. Тоже, 
что бурёна. Влад. Влад., 1910.

Бурйть, А ю, йешь, несов., 
перех. 1. Бросать, швырять; раз
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брасывать. Зап., Даль (2-е изд.). — 
Ср. 1. Буркать (в 1-м знач.).

2. Опрокидывать, сносить, раз
рушать (строения). Зап., Даль 
(2-е изд.).

Бурячбк, ч к а, м. То же, что 1. 
Бурйк (в 3-м знач.). Тул., Даль.

1. Бус, а и у, л. 1. Мелкий 
дождь. Иркут., 1817. Тобол., 
Барнаул., Том., Кемер. Енис., 
Краснояр., Южн.-Сиб., Вост.-Сиб., 
Сев.-вост.Сиб., Сиб., Якут., Колым., 
Камч., Курильские и Алеутские 
острова. Бус так и бусит, ровно 
из сита. Перм. Бус на платье 
садится. Бус, как осенью. Ср. Урал. 
Арх., Волог., Белое и Каспийское 
моря. °Б усы. Иркут., 1817. II Ту
ман, изморось. Сев.-вост. Сиб., 1822. 
Сибирь, северные и центральные 
области РСФСР, Мурзаевы. Енис., 
Камч.

— Доп. Все трое молчали, чуть 
накрапывал бус — так называется 
здесь (на Мурманском берегу) мелкий 
дождь. Рахманов, Умный мальчик. 
Моросило нечто среднее между 
дождем и туманом, то самое, что 
на Камчатке называется бусом. 
Пришвин, Золотой Рог. — Ср. Б у- 
с ё н е ц (в 1-м знач.), Бусённик, 
Б у с е н б к, Б у сенчик, Б у с и к, 
Бусовёц, Бусовик (в 1-м 
знач.), Б у сяк.

2. Мучная пыль на мельницах, 
идущая на корм скоту. Волог., 1847. 
Вят. Ономедни купил на мельнице 
бу су пять пуд, его и доржим топе- 
реча на подсыпку скоту. Видно, что 
ты, брат, на мельнице был: весь 
в бу су, ровно засыпка, либо мельник. 
Перм. Екатеринб. Мельник да за
сыпка завсегда в бусе. Сеешь муку 
ситом — бус лежит. Свердл. Челяб., 
Курган., Тюмен. Да бу су пуда два 
смету свиньям да коровам. Тобол. 
Барнаул. Бусовое сито, оно густое, 
оно только бус ссеват. Мариин. 
Кемер. Иркут., Южн.-Сиб., Забайк., 
Новосиб., Якут.

3. Сахарная пудра. Иркут., За
байк., 1858.

4. «Мелкий китайский сахар, 
отделяемый от леденца просевкою». 
Иркут., Забайк., Черепанов, 1854.

5. Пыль. Сиб., 1916. Южн. Забай
калье.

6. Мелкое сито. Том., 1863.
7. Собир. «Пустяки». Урал., Мир

тов, 1930.
— Вост.-тюрк. bus— туман, пар.
2. Буе, а, м. Пьяный человек 

(из офенского языка). Кашин. Твер., 
1820, 1852.

1. БУса, ы, ж. То же, что 1. Бус 
(во 2-м знач.). Вят., 1892. Новосиб.

2. Буеа, ы и 6yeâ, ы, ж. 1. 
Выдолбленная из одного куска де
рева лодка, о Б у с а. Переясл. Влад.,
1849. «Большая долбленая лодка, 
однодеревка, с острым носом, отру- 
бистою кормой и округлым дном, 
большею частию с наделками, на- 
боями, насадками, т. е. с набивными 
досками, по бокам». Волог., Даль. 
Вят. «Две выдолбленные колоды 
с суженными полосами, которые 
скреплены между собой и служат 
для плавания по пруду, где не упо
требляются лодки». Вят., Васне
цов. °Б усы. Уржум. Вят., 1885. К 
Б уса. Небольшая осиновая лодка 
с тупым носом и кормой. Никол. 
Волог., Матер. Срезневского. || 
Б уса. Китайская лодка, джонка. 
Амур., 1913—1914.

2. Большой корабль, большая 
лодка.о Бус ы-корабли. Фольк. Не 
пора ли нам, дородным, на свежу 
воду, На свежую воду — на Волгу, 
на Волгу-матушку? И станем раз
бивать бусы-карабли. Бусы-карабли 
и лодки легкие. Симб., Киреевский. 
Разбивали они на синем море Бусы- 
корабли, все легкие лодочки. Оренб., 
Мякутин. На острове Камыне казаки 
живут, казаки живут, люди вольные. 
Разбивали они на синем море Бусы- 
корабли, все легкие лодочки. Урал., 
Соболевский.

— Др.-сканд. bussa, bûza — большое, 
широкое судно.

3. БУса, ы, ж. Крыса светло
серого цвета. Холмог. Арх., Пиро
гова, 1952.

вусадник, а, м. Водолив на 
барке. Арх., Даль.

EyeâK, а, м. Деревянная чашка 
с двумя ручками, из которой уго
щают пивом. Белозер. Новг., По
пов, 1849,
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Bycâpa, ы и бусарё, ы, ж. 
Беспокойный, скандальный человек. 
Устюжн. Волог., 1898. Сев.-Двин.

Буеарйй. [Знач.?] В детской 
дразнилке: Николай-бу сарай, Поле
зай на сарай, Там кошку дерут, 
Тебе ножку дадут. Никол. Волог., 
Потанин.

Бусарга, и, ж. [удар.?]. Птица 
Otis tetrax L.; стрепет. Ишим. 
Тобол., Воскресенский, 1903.

Бусйрый, а я, о е. Темно-серый 
(о масти лошади). Южн.-Сиб., 1847.

БУеарь, буеёрь и бусорь, 
и, ж. 1. Б у с а р ь. Требуха. Мещов. 
Калуж., 1905—1921. — Ср. Б у с о р 
(в 1-м знач.).

2. Глупость, дурь, о Б у с а р ь. 
Обоян. Курск., 1850. Курск., Мещов. 
Калуж. о Б у с о р ь. Курск., Ворон., 
Даль. Молоть всякую бусорь. У него 
бусорь в голове. Дон. Много бусори 
в голове. Ворон. Одна бусорь в голове. 
Орл. Калуж. о Кто-либо с бусарью. 
(с б у с о р ь ю). О глупом, глупова
том человеке, о С бусарью. Он 
с порядочною бусарью, а не так умен, 
как говорят. Курск., 1850. Тул., 
Калуж., Тамб. Он немножко того. ., 
с бусарью. Ворон. Дон., Ставроп. 
Дочь ушла от мужа, с бусарью он, 
бил ее. Брас. Брян. ° С 6ÿcopbio. 
Этот человек с большою бусорью. 
Дон., 1874. Тамб., Самар. С бусорью 
он! Енис. II Б у с о р ь. Тихое поме
шательство. Енис., 1906—1907. — 
Ср. Б угорь, Б у со р (в 3-м знач.),
1. Бусырь (в i-м знач.), 2. Бу- 
сырь (вр 2-м знач.), Буцарь.

3. Грубость, неприветливость 
в обращении. Кто-либо сбусорью. 
О грубом, сердитом человеке. Орл., 
Курск., 1947—1953.—Ср. 1. Бу
сырь (во 2-м знач.).

4. Б у с а р ь. Бешеная лошадь. 
Наумов, 1874 [без указ, места].— 
Ср. 1. Б у с ы р ь (в 3-м знач.).

БУсать, а ю, а е ш ь и бувёть, 
а ю, а е ш ь, несов., перех. и неперех.
1. Пить (из офенского языка). ° Б у- 
сать. Яросл., 1852. оБусать [удар.?]. 
Моск., Калуж., 1850. Влад. И Пить 
вино, водку; напиваться допьяна. ° 
Бусать. Майкоп Кубан., 1911. 
Дон., Серов. Свердл. °Б ус ать 
[удар. ?]. Шуйск. Влад., 1844.

2. [Знач. ?]. Режь да бусай, да 
в уголок бросай; кути, да мути, 
как бы домой уйти. Влад., Розов, 
1853.

— Ср. нижне-нсм. b u se п — кутить, 
наслаждаться.

Бусел, а, м. Аист. Зап., Даль. 
Бусел, бусел долгоногий, не ходи 
моей дорогой. Йонав. Лит. ССР, 
1963. — Ср. Б а чан, Б о т й н, Б у- 
тьян, Б у т й п, Б у ц й н.

БУселый, а я, о е и бусёлый, 
а я, ое. 1. Буселый. Заплесне
велый. И кормила его матёнка 
житником буселым. Пинеж. Арх., 
Григорьев. Арх. У их соленъе-то, 
говорят, буселое. Волог.

2. Заросший водорослями (о стоя
чей воде), о Б у с е л ы й. Пинеж., 
Мезен. Арх., 1885. о Б у с é л ы й. 
Арх., Даль.

1. БУсель, и, ж. 1. Плесень. 
Арх., Даль. Стег&ы-то буселью по
крылись. Арх.

2. Водоросли на поверхности 
стоячей воды, «цветение стоячей 
воды». Арх., Даль.

— Доп. «От бусый?». Даль [со 
знаком вопроса].

2. БУсель, и, ж. То же, что 
бусел. Зап., Даль.

Бусёна, ы, ж. Корова серой 
масти. Том., 1930.

Бусёнец, н ц а и буеенёц, 
нца, м. 1. Мелкий частый дождь. 
□ Бусенец. Волог., 1819. Шадр. 
Перм., Слобод. Вят. о Б у с е н é ц. 
Сольвыч. Волог., Перм., 1822.-— 
Чего? Кажись, дождь на дворе-то? — 
Нет, бусенец зачинат идти. Перм. 
Волог., Челяб. Бусенец посыпался. 
Бусенец на одёжу сел. Сёдьни дожди- 
чок матросит, как из сита, — бусе
нец. Бусенец в сентябре начинается. 
Свердл. °Бусенец [удар. ?]. Вели- 
коуст. Волог., 1820. Сольвыч. 
Волог., Перм., Полев. Свердл. || 
Б у с е н é ц. Мелкий, сухой снег. 
Великоуст. Яросл., 1847. |( Б у с е- 
нец [удар. ?] Густой туман. Ишим. 
Тобол., ПРИЗ АН СССР. —Ср. 1. 
Б у с (в 1-м знач.).

2. Молодая трава после покоса; 
отава. ° Б у с é н е ц. Сольвыч. Во
лог., 1819. Волог,, Влад. оБусенёц. 
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Сольвыч. Перм., 1822. Волог., Вели
коуст. Яросл. оБ у с енец [удар. ?]. 
Сольвыч. Волог., 1846.

БусёННИК, а, м. То же, что 1. 
Бус (в 1-м знач.). Шадр. Перм., 
1930.

Бусенбк, нк а, м. То же, что 1. 
Бус (в 1-м знач.). Ср. Урал, 1964.

Бусёнчик, а, м. Уменып.-ласк. 
к 1. Бус (в 1-м знач.). Сёдъни весь 
день сверху идёт бусёнчик. Буткин. 
Свердл., 1964.

БУсенькиЙ, а я, ое. 1. Серый, 
серенький. Шадр. Перм., 1930. 
Чёрненъки бык и бусеньки. Ситчик 
такой был бусенъкий. Бусеньки 
коровы. Том. «В Забайкалье разли
чают летяг двух пород, собственно 
по цвету шерсти, и называют одних 
бусенькими, а других — краснень
кими». Черкасов, Зап. охотн. Вост. 
Сиб. °Б у с ень к б й. Сузун. Ново
сиб., 1965. И Серый с голубоватым 
оттенком. Каин. Том., 1913.

2. Неяркий, невзрачный. Ситчик 
бусенъкий. Платьишко бусенъко. 
Барнаул., 1929—1935.

3. Пасмурный, несолнечный. 
Шадр. Перм., 1930. День бусенъкий. 
Барнаул.

БУсерка, и, ж. То же, что буси- 
рипка. Тюпск. Иссык-Кульск., 1963.

Буеермйжный, о г о, м., в знач. 
сущ. Что-либо разноцветное или 
с преобладанием серого цвета. Ни
кол. Волог., Останина.

БУсеть и бусёть, несов., непе
рех. 1. Плесневеть. Б у с е т ь. Кадн. 
Волог., 1898. Барнаул, о Бусёть. 
Арх., 1907. Бусёет зерно. Влад, о 
Бусеть [удар.?]. Кадн. Волог., 
1895—1896.

2. Бусеть. Линять, выгорать. 
Не должон бы бусеть (платок). 
Барнаул., 1929—1935.

3. Бусёть. Сиреть, синеть. Даль 
(без указ, места). Соликам. Перм., 
1930. К Б у с é т ь. Синеть, темнеть. 
«Говорят о белке, что она бусовеет, 
побусела, если при линянии шерсть 
переходит из рыжеватого в серо
голубоватый цвет». Арх., Подвысоц- 
кий, 1885. — Ср. Бусбветь.

4. Бусёть. Темнеть, чернеть. 
Даль [без указ, места]. Уж ты ма

тушка моя елинка, отпущай-ка 
шелковое прутъе, Ты прикрой-ка 
тело мое бело, чтоб от солнца тело 
не горело, от дождя бы тело не бу- 
село. Волог., Соболевский.Он сбирал 
дани пошлины . . Он де набрал много 
злата и серебра . . Да и больше того 
он набрал меди аравитские . . Ни
когда она не бу села и не ржавела. 
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Арх., 
Каин. Том. — Ср. Бусбветь.

БУСИК, а, м. То же, что 1. Бус 
(в 1-м знач.). Опять бусик пошел 
осённой, не дож, а бусит. Усть- 
Цилем. Арх., 1953.

Бусирйнка, и, ж. Бусинка. 
Вят., 1903. Дубен. Тул.

1. БУСИТЬ и буейть, несов., 
перех. и неперех. 1. Бусйть. 
Сыпать что-либо, посыпать чем- 
либо. Перм., 1856. Каин. Том.

2. Пылить, о Б у с й т ь. Охан. 
Перм., 1854. Хорошенько сей: не буей. 
Ишим. Тобол., 1849. Перм. Посей 
муку на квашню, дашибко-тоне буей. 
Не тряси мешок-от, буейт это. 
Свердл. о Б усить чем.-либо. Южн.- 
Сиб., 1847. Перм., Каин. Том.оБ у- 
ейть чем-либо. Том., Перм., Мул- 
лов. Шенк. Арх., 1885.

3. Неперех. Идти, моросить (о мел
ком дожде), о Б у с й т ь. Сольвыч. 
Волог., 1821. Дождь буейт. Волог. 
Арх., Перм., Челяб. Доку ль это 
дожжик будет? Бусит и бусит. 
Свердл. Мехон. Курган. Дождь бу
ейт мелкий. Том. Камч., Тобол., 
Сиб. °Б усить [удар.?]. Дождь 
бусит. Ишим. Тобол., 1849. Перм., 
1895. а Безл. Бусит, бусило. 
На дворе бусит! Перм., 1848. Весь 
день бусило. Южн.-Сиб. Вост.-Сиб. ° 
Буейт, б у ей л о. Арх., Волог., 
Камч., Тобол., Мул лов. Дождей 
хоть нет, но погода пасмурная; 
и все буейт; оттого сырость в воз
духе. Великоуст. Яросл., 1847. По
года пасмурная, и все бт/ебттг. Устюжн. 
Волог. Давеча бусило, ровно осенью, 
а топеречи большой такой дож пошел. 
Перм. Челяб. Третьи сутки бусит. 
Свердл. Том., Кемер., Барнаул., 
Енис., Забайк., Колым. Якут., 
Новосиб., Камч. ° Б у с и т [удар. ?], 
Арх., Волог., Шейн. Белое и Касп. 
моря, 1846. Сиб,, Камч., Южн.-Сиб.,
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Курган., Тюмеп., Курильские и 
Алеутские острова. ♦ Б у с й т. 
О снеге с дождем. Иркут., Ирбит. 
Перм., Муллов.

2. БУСЙТЬ, несов., перех. Бодать 
лбом. Вусынки-бусь, бусь! Не бусей 
ты его, еще махонек. Смол., Добро
вольский [с пометой: «детское»], 
1914.

3. БУСЙТЬ, ею, еешь, несов., 
перех. Целовать. Бусий в ручку. 
Йонав. Лит. ССР, Немченко [с по
метой: «детское»}, 1961.

1. БусЙТЬ, несов., перех. Бить. 
Турин. Свердл., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «экспрессивное»], 1964.

2. БусЙТЬ, й т, несов., неперех. 
Упрямиться (о лошади). Без овса 
онене бусят. Турин. Свердл., 1964.

3. БусЙТЬ, несов., неперех. 
«Душить». Йонав. Лит. ССР, Нем
ченко, 1961.

БУСИТЬСЯ, е ю с ь, еешься, 
несов. Целоваться. Хватит вам бу
ситься! Йонав. Лит. ССР, Прибалт, 
слов., [с пометой: «детское»}, 1963. 
Идитъ буситься. Прейл. Латв. ССР.

Бусиха, и, ж. [удар. ?|. Мель
ница. Даль [без указ, места]. 
Слобод. Вят., 1881. Вят.

БУска, и, м. и ж. Животное 
серой масти; кличка такого живот
ного. *0 кошке. Волог., Грязов. 
Волог., 1898. ♦ О лошади. Каин. 
Том., 1913.

БУСКИ, мн. 1. Бусы. Красноуфим. 
Перм., 1897. Я так свои буски по
теряла. Кадн. Волог. Перм., Челяб. 
Катя моя шибко буски любила. Сухо- 
лож. Свердл. У подружки дуты 
буски, Розова гребеночка. Тобол., 
•Елеонская. Том.

2. «Из названий одежды». Шадр. 
Перм., Яхонтов, 1897. Красноуфим. 
Перм.

БУеко, а, м. Животное серой 
масти; кличка такого животного. 
«Животное бусой шерсти, особенно 
темно-дымчатая кошка». Даль [без 
указ, места].♦ О коте. Шенк. Арх., 
1846. Арх., Волог., Вят. Буско у нас 
шибко ловчив, вчера трех мышей 
поймал. Перм. ♦ О собаке. Соликам. 
Перм., 1897. ♦ О коне. Шадр. Перм., 
1930.

Бусл&ИТЬ, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Бездельничать, лодырни
чать. Ряз., 1905—1921.

Буел£Й, я, м. 1. Бранно. О гру
бом, невежественном человеке. 
Влад., 1910. И О глупом человеке 
большого роста. Пятниц. Тул., 
АГО. у Неуклюжий, мужиковатый 
человек. Орл., Даль.

2. Человек, любящий погулять, 
повеселиться; гуляка. Даль [без 
указ, места; с пометой: «от бус»].

3. Бранно. Болван, оболтус. Орл., 
Даль. Петергоф. Петерб. || Озорник. 
Петергоф. Петерб., 1905—1921.

— Доп. «Из крестьянских про
званий». Покров Медын. Калуж., 
Лебедева, 1901.

Буелать, несов., неперех. 
[удар. ?]. Лениться. Ряз., Терликов, 
Архив АН.

БуслЙ)М, а, м. Вялый, нерасто
ропный человек; рохля, разиня. 
Даль [без указ, места].

БУсо п буео, нареч. Неясно, 
смутно. В твоих очках-то я ничё 
не вижу, бусо в их, темно. Гляжу, 
а все сливатся, бусо вижу буквы-те. 
Ср. Урал, 1964.

Бусовй, ы, ж. Темная синева 
неба до восхода и после захода 
солнца. Арх., Даль.

Буеовенький,ая, ое.Уменып.- 
ласк. к 1. Бусовбй (во 2-м знач.). 
Купи, муж, ожерелье бусбвенъкое 
(песня). Болх. Орл., Кондратьева, 
1913—1917.

Бусоветь, еет и буеовёть, 
ё е т, несов., неперех. Синеть, сереть; 
темнеть, чернеть. ° Б у с 6 в е т ъ. 
Даль [без указ, места]. ♦ Б у с о в ё т ь. 
О белке, когда рыжеватый цвет ее 
шерсти меняется на серо-голубой. 
Арх., 1885. — Ср. Бусеть (в 3-м 
и 4-м знач.).

БусовёЦ, вц а. л«. Тоже, что1. 
Бус (в 1-м знач.). Бусовёц найдет, 
дак ничё не видно. Махн. Свердл., 
1964.

БуеовЙК, а. м. 1. То же, что 1. 
Бус (в 1-м знач.). Заозерье Перм., 
1918. Бусовик — мелкий дождичек 
бусит, бусит. Коптел. Свердл.

2. Сторож на мельнице, заметаю
щий и хранящий мучную пыль. 
Перм., Волегов. Перм., 1930.
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Бусовйтый, а я, ое. Бусовй- 
тое сито. То же, что бусовое сито. 
Бусовйтое сито тако, Что одна 
мука проходит, отруби не проходят, 
Турин. Свердл., 1964.

Бусовичбк, чка, м. То же, 
что 1. Бус (во 2-м знач.). Ср. Урал, 
1964.

1. Бус О ВОЙ, а я, 6 е, бусовый 
и бусбВЫЙ, а я, о е. 1. Бусовое, 
Бусбвое, Б усовое сито. Частое 
сито. ° Б у с о в о е сито. Сиб., 1893. 
Мы сеяли на бусовом сите. Зырян. 
Том. Бусово сито. Кокчет. Акм., 
Иркут, о Б у с 6 в о е сито. Иркут., 
1873. о Б у с о в б е сито. Бусовое 
сито — оно только бусок пропускает. 
Турин. Свердл., 1964. Сеешь ситом, 
бусовое сито: оно только бус ссеват. 
Потом муку посеют на бусово сито. 
Яшк. Кемер. Новосиб. оУстар. 
Юго-зап. Том., 1864. Челяб.

2. Б у с о в б й. Из искусственного 
жемчуга. Тебя хочет Иванушка це- 
ловати, Через бусовоечерез ожерелье 
(свадебн. песня). Болх. Орл., Кон
дратьева, 1913—1917. II Украшенный 
искусственным жемчугом. Бу совой 
кокошник. Севск. Орл., 1910.оБу- 
с о в а я перевязочка. Девичий голов
ной убор, украшенный искусствен
ным жемчугом. Арх., Маслова, 1956.

2. БусовОЙ, а я, бе. Серо-сине
ватый. «В это время молодая белка 
уже выспела, т. е. шерсть ее полу
чает лучшую ость и принимает 
серый или так называемый бусовбй 
цвет». Мезен. Арх., Подвысоцкий, 
1885.

1. Бусбй, а я, беи буеый, а я, 
о е. Мелкий, частый (о дожде). ° 
Б у сой. Шенк. Арх., 1897. || Б усый. 
Частый (о сите). Кокчет. Акм., 
Иркут., 1928—1929.

2. Бусбй, а я, бе и 6УСЫЙ, 
а я, о е. 1. Серый, пепельный, дым
чатый. о Б у с б й. Вода-то вся бусая 
от комарья-то. Сузун. Новосиб., 
1964..о Б у с ы й. Южн.-Сиб., 1848. 
Арх., Волог. Юбка буса, юбка буса, 
юбка бусенъкая, — мой миленок — 
цыганенок, а я русенькая. Перм. 
Посконь, она просто така буса. 
Бусы крысы. Том. Барнаул., Тобол., 
Енис., Нерч. Забаик. От серого 

глазу, от черного глазу..., от бу- 
сого глазу, от русого глазу (заговор). 
Иркут. Гора была бусая, бусая, 
а теперь зазеленела. Иркут. Сиб., 
Камч., Амур., Колым. Якут.оУстар. 
Параб. Том., 1964. ♦ О шерсти, масти 
животных, о Б у с о й. Вят., Иркут., 
Камч., Тобол., Том., Муллов. Вы же, 
звери, бурые и красные лисицы, серые 
рыси, бусые росомахи и юнчие звери, 
белые зайцы, не отпячивайтесь назад. 
Онеж. Арх., 1885. Бусые куницы 
есть, и рыжие. Арх; Волог., Уржум. 
Вят. Ехал миленькой на сивом на 
коне, Очутился он на бу сом на быке 
(песня). Перм. Мы двух кошек при
меняли ноне кошешникам на чашки 
да ложки. За бусую-ту мало дали, 
а за черную больше. Перм. Бусой 
был жеребчик. Бусой котеночек, как 
мышь. Свердл. Собачонка как бусая. 
Буса-сжелта корова. Том. Котяты 
всяки бывают: пёстры, серы, бусы, 
черны. . . А то еще трехшерстны. 
Теперь бусой, а вылепит — как воро
ной будет. Тобол. Енис., Сиб., 
Колым. Якут, о Б у с б й. Сиб., 1854. 
Бусой-бусорой, дома не надо и на 
базаре не берут (загадка: крыса). 
Охан. Перм. || Серо-голубой. Каин. 
Том., 1913. II Б у с ы й. Неопределен
ного сероватого цвета (о ткани, 
одежде). Надень ту, бусую-ту шаль. 
Мехон. Курган., 1964. Ковда выкра
сишь пряжу, а она неровна, буса 
пряжа-та. Нижне-Тавд. Тюмен. || 
Б у с ы й. Выцветший, линялый 
(о ткани, одежде). Бусая рубашка. 
Байкал., 1905. Буса у те кофта-та 
стала, не поймешь кака. Нижне- 
Тавд. Тюмен. Платье выстират, 
и оно бусо станет. Зайков. Свердл.

2. Б усый. Седой. У него бо- 
рода-то уж бусая стала. Кадн. 
Волог., 1898. У него вся голова бусая. 
Волог.

3. Б усый. Белый в крапинку 
(о масти коров). Белая в крапинку — 
у нас бусой зовется. Нюкс. Волог., 
1956. II Б усы й. Белый. Белого [коня] 
тоже бусым зовут. Сухолож. 
Свердл., 1964.

4. Б у с ы й. Покрытый плесенью. 
Кадн. Волог., 1895—1896.

5. Б у с ы й. Грязный. Тракторист 
как сел весной на трактор, так 
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бусьш до самой зимы. Серов. Свердл., 
1961.

— Доп. «Как большой, так и ма
ленький род имеет на спине бусую 
(мышиного цвета с серебристым от
тенком) шерсть, а на брюшке и 
мордочке — красноватую». Черка
сов, Зап. охотн. Вост. Сиб., «Много 
употребляется в Перми слов осо
бенных. . Предлагаю здесь некото
рые: . . бусой — дымчатый». Печер
ский, Дорожные записки.

3. Бусбй, а я, бе и бусый, 
а я, о е. Пьяный. □ Б у с ьт й. Задон. 
Ворон., 1914. Моск. Наш-от опять 
нынче бусый пришел. Алап. Свердл. 
о Бусой. Дон., 1929, Он вчера 
бусой был. Пенз. Перм. Кого он 
б.усой-то сошьет? Барнаул. — 
Ср. Б у ц ы й.

Бусок, м. [удар.?]. То же, что 
1. Бус (во 2-м знач.). Бусовое сито — 
оно толъкё бусок пропускает. Турин. 
Свердл., 1964.

БУСОНЬКО, а, м. Уменын.-ласк. 
к буско. Муллов [без указ, места].

Бусо-пёстрый, а я, о е. Темно
дымчатый со светло-бурым оттен
ком. Одна бусо-пёстрая корова на 
все стадо. Ср. Урал, 1964.

БУсор, а и бусорь, я, м. 1. Б у- 
с о р. То же, что бусарь (в 1-м знач.). 
Мещов. Калуж., 1892.

2. Бусор. Что-либо негодное, 
ненужное; хлам. Астрах., Тамб., 
Даль. — Ср. 2. Б у сырь (в 1-м 
знач.).

3. Бусор. То же, что бусарь 
(во 2-м знач.). Даль [без указ, места]. 
У него. у ней бусор в голове. Мещов. 
Калуж., 1892.оКто-либо с б у с о- 
р о м. Кто-либо глупый, глупова
тый. Человек так себе, с бу со ром. 
Мещов. Калуж., 1892.

4. Бусор. Дурень. Тамб.,
Астрах., Даль (1-е изд.).

5. Бусорь. О вспыльчивом, 
скандальном человеке. Сын тоже 
бусорь добрый. Кирен. Иркут., 1960.

Бусоров^ТЫЙ, а я, о е. Глупо
ватый. Дон., 1930.

БУСОРИТЬ, рю, ришь, несов.. 
неперех. Говорить неправду; бол
тать. Енис. Енис., Пахомов, 1906— 
1907.

БУсорныЙ, а я, о е. Глупый, 
недалекий; сумасбродный, скандаль
ный. Бусорная баба у него. Брас. 
Брян., 1961.

Бусорбй, а я, бе. То ясе, что 
2. Бусой (в 1-м знач.). Бусой-бусо- 
рой. дома не надо и на базаре не 
берут (загадка: крыса). Охан. 
Перм., 1930.

1. БУсорь. См. Бусарь.
2. БУсорь. См. Бусор.
Бус О та, ы, ж. Одномастный, 

ровный, без отметин мех. Арх., 1885.
Бус0ТНЫЙ[?], а я, ое. Одно

мастный, ровный, без отметин 
(о мехе). Бусотный мех. шкурка. 
Арх., Даль [с вопросом к форме 
слова]. И Серо-голубоватый, без при
меси другого цвета (о беличьем 
мехе). Арх., 1885.

Бусочка, и, ж. [удар.?]. 
Уменып.-ласк. к 2. Буса (во 2-м 
знач.). Еще нет-то у нас в синем 
море, нет такой бусочки. Еще нет-то 
у нас в синем море такого кораб
лика. который бы корабль без мачты 
построили. Без белого, без тонкого 
паруса. Терек., Соболевский.

БУСОЧКИ, чек, мн. Уменып.- 
ласк. к буски. Бусочки. каралочкй. 
бруслеты носили. Бусочки надела. 
Крив. Том., 1964.

Bycpâra, и, ж. Сильный ветер; 
вьюга. Пск. Пск., 1905—1921.

Бусрёт, а, м. Браслет. Керен., 
Бадин. Пенз., Гвоздев, 1928.

Бустать, аю, а ешь, несов.. 
перех. [удар.?]. Бить. Меленк. 
Влад., 1875.

БустЙ, . б у дает, будет, 
несов.. перех. и неперех. Бодать; бо
даться. Корова будёт. будйет. 
Вожегод. Волог., 1940. Вилегод. 
Арх., Опар., Мураш. Киров. Моя-то 
корова будёт. Верхотур. Свердл. — 
Ср. Б ости.

БуетЙСЬ, будается, бу
дётся, несов. Бодаться. Эта ко
рова будётся. Шенк. Арх., 1846. 
Арх. Корова будается. будётся. 
Волог. Привязываем, чтобы не бу- 
лись. Бустись будут. Охан., Шадр. 
Перм. Коровы будутся. Полев. 
Свердл. Корова-та будётся. не под
ходи. Мехон. Курган. Тюмен., 
Новосиб. — Ср. Б о с т й с ь.
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БустрЙК, а, м. Длинный шест 
с развилкой на одном конце и за
остренный с другого; обычно на них 
натягивают веревки для белья. 
Шапку с крыши бустрыком достали. 
Поставь-ка бустрык повыше — скорее 
высохнет белье. Петров. Сарат., 
1960—1961.

Бустрйчить, чу, чишь, 
несов., перех. 1. Взбивать (перину, 
сено, солому и т. п.). Бустрычь 
постель выше, будет мягче спать. 
Воду не бустрычут, мертвого не 
кличут (пословица). Петров. Сарат., 
1960—1961.

2. Бранить кого-либо, выговари
вать кому-либо. Козл. Тамб., 1897.

БустЫЛЫ, мн. Растения с по
лым стеблем. Самар., 1854. — 
Ср. Б а с т ы л, Б а с т ы л ьни к.

Бусурмйн, а, м. 1. Разбойник. 
Нижегор., 1858.

2. Мальчик, руководящий какой- 
либо игрой. Олон., Куликовский, 
1885—1898. — Ср. Басурман 
(во 2-м знач.).

Буеурм£нка, и, ж. Разбойница. 
Нижегор., 1858. — Ср. Басур
манка.

Бусурм^нничать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. Разбойничать. 
Нижегор., 1852. — Ср. Басур
ман н и ч а т ь.

Бусурманский, ая, ое. Б у- 
сурманская трава. То же, что 
будяк (в 1-м знач.). Даль [без указ, 
места]. —Ср. Басурманский.

1. БусУха, и, ж. Кличка коровы 
с бусой шерстью. Никол. Волог., 
1904.

2. БусУха, и, ж. Сварливая, 
бранчливая женщина. Пореч. Смол., 
1914.

БУСЫ [лш.?]. 1. Выдолбленная 
из дерева лодка, употребляющаяся 
для плавания по мельничному 
пруду. Уржум. Вят., 1882. Вят. — 
Ср. 2. В ус а (в 1-м знач.).

2. Кладбище. Тотем. Волог., Ба
женов.

БУСЫЙ, а я, о е, бус, а, о. Бо
сой. Белозер. Новг., 1897. оНа 
бу су ногу (ходить, идет и т. п.). 
Он де на бусу ногу ходит — он хо
дит без чулок. Корсун. Симб., 
1895—1896.

1. Бусырь и бусйрь, и, ж.
1. То же, что бусарь (во 2-м знач.). 
о Кто-либо с бу сырью. Глупый, 
глуповатый. Он дурак не дурак, 
а так, с бусыръю (поговорка). 
Сарат., 1858. Что с ней возьмешь, 
она с бусыръю. Дубен. Тул. Она 
с бусыръю в голове, что хочет ска
жет. Комарич. Брян.

2. Грубость, неприветливость 
в обращении, о Б у с ы р ь. Тобол., 
1899. Сиб., Вост.-Сиб. ° Б у с ы р ь. 
Курган., Тюмен. Тобол., 1899.

3. Бусырь. То же, что бусарь 
(в 4-м знач.). Наумов [без указ, 
места], 1874.

2. БУеырь, я, м. 1. То же, что 
бусор (во 2-м знач.). Астрах., Тамб., 
Даль.

2. Дурак. Морш..Тамб,, АГО.
3. Бусырь, я, м. Пьяница. 

«Употребляется редко». Пенз., Зи
мин, 1934.

1. Бусь, я, м. 1. То же, что
1. Бус (во 2-м знач.). Колым. Якут., 
1911.

2. Серый, пепельный оттенок 
чего-либо. Верхот. Перм., 1899. 
Урал.

2. Бусь, и, ж. То же, чту бу
сарь. оКто-либо с бу сью. Он 
с. . бусъю. Ворон., Курск., Даль.

БУСЬНИЙ, я я, ее. Предназна
ченный для стирки. Ты носи-тко, 
моя лебедь бела, Ты ко бусьнему 
ко корыту. Арх., Марков.

БУся, и, ж. Поцелуй, о Дать 
бусю. Поцеловать. Красн. Смол., 
1914.

БусЙК, а, м. То же, что 1. Бус 
(в 1-м знач.). Одень лопотину-то, 
бу сяк на улице. Коптел. Свердл., 
1964.

1. Бут, а, м. 1. Растение Buto- 
mus umbellatus L.; озерный камыш, 
сусак зонтичный. Дубровичи Ряз. 
Ряз., Городцов, 1902.

2. Растение Allium fistulosum; 
многолетний лук с мелкими луко
вицами, дающий зелень ранней вес
ной. Анненков [без указ, места]. 
Нижнелом. Пенз., 1910.

3. Лук-сеянец; мелкие зеленые 
перья лука. Тамб., Курск, и др., 
Даль.



Бутветь 309

2. Бут, а, м. 1. Навес над кладью 
на судах. Олон., Петров и Приле
жаев, 1856.

2. Большой чан для соленья рыбы 
у рыбаков. Дон., Миртов, 1929.

3. Десять беличьих шкур, при
готовленных для продажи. Забаик., 
1858.

4. «Из крестьянских прозваний». 
Медын. Калуж., Лебедева, 1901.

5. Приехать с бутом. Получить 
отказ при сватовстве. «Приехали 
с бутом — говорят, когда сваты 
возвращаются с неудачного сватов
ства. Крестьяне стараются вылить 
в сани таких сватов бут, или опару». 
Кем. Арх., Дуров, 1895—1896.

3. Бут, междом., в знач. сказ. 
Употребляется по значению гла
гола буткать. Буткал же я его. 
Бут да бут, бут да бут! А ou 
только извивается да спину подстав
ляет, чтобы другому месту не доста
лось. Перм., 1856. Живем нескудно, 
купим хлеб попудно, Купил пуд, 
Принес, на лавку бут! Перм.

4. Бут,, вводное слово. Может 
быть. Перм., Александров, 1895.

1. БУта, ы, ж. Большой чан. 
Дон., Миртов, 1929.

2. БУта, ы, ж. Верхний торфя
ной слой почвъ£ в тундре. Арх., 
Даль.

БуталтЙХ, междом., в знач. 
сказ. Бултых. Подскользнулся, бу- 
талтых в воду. Иркут. Иркут., По- 
лубинский, 1910.

1. БУталы. То же, что бутыли. 
Оренб., 1852. ♦ Бахилы; большие, 
очень просторные сапоги. Сиб., 
Оренб., Даль. — Ср. Б б талы.

2. БУталы. Набилки у ткацкого 
станка. Волог., Даль — Ср. Б о- 
т а л ы.

БуталЙЕЖНИК, а, м., собир. 
Толстые суковатые поленья. Такой 
буталыжник, и колуном не раско
лешь. Покр. Влад., 1895—1897.

БутАн, а, м. 1. Бугорок земли, 
образуемый при рытье норы кротом, 
торбаганом и т. п. Нерч. Забайк., 
1836. Сиб.—Доп. Чем многочислен
нее семья [тарбагана], тем выше и 
шире становится бутан, то есть 
бугор земли, образующийся от вы
гребания ее при устройстве норы. 

Черкасов, Зап. охотн. Вост. 
Сиб.

2. Холм в степи. Байкал., Комисе, 
геогр. терм. Вост.-Сиб., Мурзаевы» 
1959.

Бутанцы, мн. Тумаки, побои. 
Опять бутанцы зарабливашь. Нижне- 
Тавд. Тюмен., 1964. — Ср. Б б- 
танцы, 1. Б у х а н е ц (в 1-м знач.).

БутАнчик, а, л«. Бугор. Амур.» 
Азадовский, 1913—1914. ♦ Одинокий 
степной холм; курган, горка на рав
нине. Сиб., Даль.

БутАра, ы, ж. 1. Ящик,, в ,ко
тором печники месят глину. Верхот. 
Перм., 1899.

2. Железный грохот в станках 
для просеивания «промываемой на 
золото земли». Сиб., Даль.

3. Сани, обшитые рогожей. Сарап. 
Вят., 1880. Вят.

4. «Из крестьянских прозваний». 
Чердын. Перм., Ончуков, 1900. || 
«Ругательство». Чердын. Перм., 
Ончуков, 1900.

Бутаришко, а, ср. Пожитки. 
Переясл. Влад., 1858. Влад.

БУтарь, и, ж. Внутренности 
животных или куски сырого мяса. 
Тамб., 1852.

БутАрь, й, м. Будочник. Брян. 
Орл., Введенский, 1900.

1. БУтас, а, м. Колокольчик, 
привязываемый на шею лошади. 
Ярков. Тюмен., 1930.

2. БУтас, а, м. Суровый, угрю
мый человек. Сев.-Двин., 1928.

БутАситьсЯ, с и ш ь с я, несов. 
Барахтаться, метаться, рваться. 
Сиб., Даль.

БутАть, аю, а ешь, несов. 
перех. Шумом, стуком пугать рыбу. 
Пск., Кузнецов, 1912—1914. — 
Ср. 1. Б а тать (в 1-м знач.), 1. Б б- 
т а т ь (в 1-м знач.).

Бутать, а ю, а ешь, несов. 
перех. и неперех. [удар.?]. Шить. 
Мещов. Калуж., Зверев, 1850.

БутатЬСЯ, а е т с я, несов. 
[удар.?]. Бодаться. Вязник. Влад., 
Розов. —Ср. Будаться, Бустй, 
Б у с т й с ь.

БутАшка, и, ж. Шалаш в лесу. 
Валд. Новг., 1925.

БутвёТЬ, бет, несов., неперех. 
Портиться, гнить. Стены бутвеют.
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Картошка бутвёет. Йонав. Лит. ССР, 
1961.

Бутёй, я, м. Толстый, неповорот
ливый человек. Нижегор., Добро
любов.

Бутёлка, и, ж. Подойник. 
Олон., 1885—1890.

Бутель [удар.?]. Растение La- 
serpitium latifolium L.; употреб
ляемое как противолихорадочное 
средство. Курск., Вержбицкий, 1898.

БутёНЯ, и, м. и ж. 1. Ж. Тво
рог с топленым молоком. Влад., 
Даль.

2. О толстом, с большим животом 
человеке. Порх. Пск., 1855. Пск.

БутёриТЬ, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. Шевелить. Онеж. 
Арх., 1885.

Бутетёнить, ню, нить, 
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Сильно, громко стучать или зво
нить. Симб., 1852. Оренб. Ты что 
•в дверъ-то бутетёнишь? Пенз. Се
реде ночи пришел да и бутетенит 
4 двери. Кадуйск. Волог.

2. Перех. Сильно бить, наказы
вать. Симб., 1852. Вят., Олон., 
Оренб., Перм. Его [ребенка] вечор 
бутетёнили. Урал. Свердл.

3. Перех. Мутить воду. Волог., 
Баженов. Волог., 1902.

4. Перех. Будить, заставлять про
снуться. Пинеж. Арх., 1961. || Перен. 
Подстрекать на что-либо, приводить 
в волнение. Ну чего ты их бутете- 
нишь? Не замай, сидят играют. 
Урал., 1961.

5. Говорить вздор. Не бутетень 
зря! Егорш. Свердл., 1964.

6. Перех. Стаскивать, сваливать 
в кучу. Свердл., 1964.

БутетёНЬ. [Знач.?]. В песне: 
Тень, тень бутетень, Вставай 
баба— белый день. Коверн. Костром., 
Зимин, 1920.

Бутетёнькать, аю, а ешь, 
несов., перех. То же, что бутетенить 
(во 2-м знач.). Екатеринб. Перм., 
1887. Ср. Урал.

Бутёть, éio, ёешь, несов., 
неперех. 1. То же, что 1. Ббтеть 
(в 1-м знач.). Яросл., Костром., 
Курск., Тамб., Даль. Вы все бу- 
теете. Дон.

2. То же, что 1. Ббтеть (во 2-м и 
3-м знач.). Растение бутеет от 
дождей. Дерево, канаты бутеют. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Зерно, 
она ж ведь бутёет. Курск. У кого 
хлеб сохнет, желтеет, а у его хо
зяина все бутеет. Курск., Афана
сьев. Смотри, как горох бутеет. 
Орл. Тамб., Калуж. Виноград бу
теет, а не спеет. Дон.

Бутига [удар.?]. [Знач.?].
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

Бутйна, ы, ж. Большой буто
вый камень. Шадр. Перм., 1930.

Бутинник, а, л«, [удар.?]. Расте
ние Eleocharis palustris, сем. осо
ковых; болотница. Сарат., Анненков.

БутЙритЬ, рю, ришь, несов., 
перех. Вставлять дно у бочки, на
девать обручи. Енис., Кривошап- 
кин, 1865.

БутЙСИТЬСЯ, с и ш ь с я, несов. 
Сердиться. Том., 1851.

1. БУТИТЬ, чу, тишь и бу- 
ТЙТЬ, чу, тишь, несов., перех. 
и неперех. 1. Бутить. Перех. 
Бить, колотить. Шадр. Перм., 
1930. — Ср. Батить (в 1-м знач.), 
Б о т й т ь (в 1-м знач.).

2. Неперех. Издавать гулкий звук 
при ударе. А плохое дерево — оно 
бутит больше. Хорошо спеченный 
хлеб бутит звонко. Свердл., 1964.— 
Ср. Батить (во 2-м знач.), Бо- 
т й т ь (в 3-м знач.).

3. Бутйть. Перех. Носить, на
ливать, насыпать слишком много 
чего-либо. Ворон., 1905. А воды-то 
бутят, бутят! Б.-Глуш. Куибыш.

4. Бутйть. Перех. [Знач.?]. 
А он с места на место бутит их, 
чтобы их не признать. Кирил. 
Новг., Соколовы.

2. Бутить, чу, тишь и бу
тйть, чу, тйшь, несов., перех.
1. Перех. Обрабатывать кадки ки
пятком, готовя их для солений. 
Ср. Урал, 1964.

2. Бутйть. Неперех. Срезать 
торфяной слой с поверхности земли 
в тундре (чтобы не дать возможности 
распространиться пожару). Мезен. 
Арх., 1885. «Говоря о бутне, сди
рать ее во время палов или лесных 
пожаров, чтобы отрезать земляной 
огонь». Арх., Даль.
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2. Гнать рыбу к ловушке длин
ным шестом (ботом). Верхне-Тавд. 
Свердл., 1964. — Ср. 1. Ббтать 
(в 1-м знач.), Ботйть (во 2-м 
знач.).

1. БутЙТЬ, чу, тишь, несов., 
перех. Мутить (воду). Осташк. 
Калин., 1946.

2. БутЙТЬ, чу, тишь, несов., 
перех. Связывать что-либо в буты 
(связки). Забайк., 1858.

BÿTKa, и, ж. Прозвище толстой 
женщины. Мещов. Калуж., 1902.

Буткй, й, ж. Похлебка, кашица. 
Цивильск. Казан., 1858. «Кашица 
на мясном наваре, иногда с рубле
ным мясом». Волж., Даль.

БУткарь, я, м. Бревно на корме 
баржи, на котором висит якорь. 
Камск., Миртов, 1930.

БУткать, аю, а ешь, несов.; 
буткнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
1* Бить, ударять кого-либо. Перм., 
Тобол., 1852. Их кошка нашего ко
тенка буткала. Вуткни его под 
бок-my. Ванюха с Киршой разодра
лись; тот Киршу буткат пестерем, 
а Кирша Ванюху паздерат тяжом. 
Перм. Челяб. Ох ц б уткали же его 
в молодости-то. Мехон. Курган., 
Слов. Ср. Урала fc пометой: 
«экспрессивное»], 1964.оБ уткать 
боки. Перм., Охан., Соликам. 
Перм., 1850. И Стучать, ударять. 
Алт., 1858. Шадр. Перм. Да не 
буткай ты в ставни. Белояр. 
Свердл., Слов. Ср. Урала fc по
метой: «экспрессивное»], 1964. —
Ср. Бутнуть (в 1-м знач.).

2. Слишком много насыпать, на
кладывать, наливать чего-либо. 
Куда буткать, ведь лопнет кулек-от. 
Верхот. Перм., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «экспрессивное»], 1964.

3. Слишком много вырывать, вы
гребать чего-либо. Алт., 1858.

4. Буткать. Есть много, без 
разбору. Егорш. Свердл., Слов. 
Ср. Урала [с пометой: «экспрессив
ное»], 1964.

БУткатьея, аюсь, а е ш ь с я, 
несов.; буткнуться, нусь, 
нешь с я, сов. 1. Ударяться о что- 
либо. Екатеринб. Перм., 1887. || 
Падая, ударяться. Машина-mo как 
бу ткнулась на пол, старик-от спих

нул ее. Бу ткну лея здорово. Свердл.,. 
Слов. Ср. Урала [с пометой: 
«экспрессивное»], 1964. — Ср. Бут- 
нут ь с я.

2. Б у ткаться. Драться с кем- 
либо. Охан. Перм., 1930.

БУткий, а я, ое; ток, тка, 
о. Неустойчивый на воде. Сухое 
дерево бутко на воде. Шенк. Арх.,.
1852. Ну и буткой же у тебя кар
бас, без балясу не выехать. Беломор., 
Дуров, 1929.

БУткнуть. См. Буткать.
БУткнутьея. См. Буткать- 

с я.
БУТКО, нареч. Неустойчиво (дер

жаться на воде). Беломор., Дуров 
1929.

1. БУтля, и, ж. Бутылка, бу
тыль. Смол., Пек., Копаневич,. 
1919—1934.

2. БУтля, и, ж. Грубый, мало
культурный человек; вахлак. Арх... 
Пск., Елина, 1962. — Ср. Бах- 
лак,

Бутнбй, а я, бе. Полный, туи- 
ный. Тороп., Порх. Пск., 1855. ♦ 
«Коренастый, дебелый, матерый». 
Пск., Даль.

БУтнуть, ну, нешь, сов., пе
рех. 1. Сильно ударить кого-либо. 
Енис. Енис., 1906—1907. Вят.— 
Ср. Буткать (в 1-м знач.).

2. Бросить с силой. [Медведь] как: 
бутнул кряж, только засопел по
шел. Вят., 1907.

БУтнуться, нусь, нешься, 
сов. Упав, сильно удариться. Вят.> 
1882. Вутнулся [медведь] с дерева » 
только срявкнул. Ночесъ бутнуласъ 
с полатей, теперь садко. Вят. 
Ср. Буткаться (в 1-м знач.).

БУтня, и, ж. Сухая моховая 
подстилка в тундре. Мезен. Арх., 
1885.*«Сухая моховина, выше 
уровня тундры, сумшень». Арх., 
Даль.

Бутб, а, ср. Голенная кость. 
Том., Потанин, 1863.

Бутовй, ы, ж. То же, что бут- 
ня. Арх., Даль.

БутбВНИК, а, м. [Знач.?]. Ту
ровская Вельск. Арх., Меркурьев, 
1957.

Бутовнбй, а я, бе. Торфяной^. 
Арх., Даль.
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Бутбла, и, ж. Род охотничьей 
сумки, состоящей нз двух связан
ных мешков, один из которых но
сится на спине, а другой на груди. 
Олон., 1885—1898.

БУтор, а, бутбр, а и бУторь, 
я, м. 1. Внутренности убитого жи
вотного; потроха, о Б у т о р. Тушу 
посолил, и бу тором недели две про
ведем, Медын. Калуж., 1849. Калуж. 
Л/ясо да бутор. Моск. Тамб., Орл. 
♦ Бутор. Внутренности животного, 

«сало. Жиздр. Калуж., Доброволь
ский. ♦ Б у т о р ь. Внутренности
«оровы, овцы и т. п., потроха; ку
сок сырого мяса. Тамб., 1852. Ма- 
лоарх. Орл. К Б у т о р. Голова, 
ноги и внутренности убитого жи
вотного. Болх. Орл., 1901. Мясо 
посолили, а бутор поели. Кром., 
Дмитров. Орл. Курск., Калуж. о 
Круглый бутор. Жиздр. Калуж., 
1856—1858. if Б у т о р. О внутренних 
органах человека. Как бонбу разо
рвало, так у кого рука, нога или 
голова напрочь, у кого брюхо рас
пороло, и весь бутор вытек. Вер- 
хозим Петров. Сарат., 1960—1961.

2. Собир. Движимое имущество,
пожитки, о Б у т о р. Со всем пере
брался бутором. Слов. Акад. 1806 
(с пометой: «простонародное»].
Оренб., 1843. Выехали со всем с бу
тором. Обоян. Курск. Дон., Амур., 
Юго-зап. Том. [с пометой: «редко»], 
1864. о Б утор. Том., 1863. ♦ Б ÿ- 
т о р ь. Имущество крестьянина. 
Ряз., 1849—1850. о Б уторы и бу
тбр ы, мн. Нижегор., 1860.оШу- 
тор-б утор. Для перевозки дома да 
хлеба помочь собирали, а шутпор- 
бутор на своих лошадях перевезли. 
Петров. Сарат., 1960—1961. || Б у- 
т о р. Плохое, бедное имущество; 
скарб. Вят., Слобод., Котельн. 
Вят., 1848. Сиб. И Б утор. Мелкие 
хозяйственные вещи. А много же 
у тебя всякого бутора! Амур., 
1900.

3. Собир. Бутор. Поклажа. Ни
колаев. Самар., 1853. Запрягли 
коня, сложили бутор в телегу и 
поехали домой. Иркут.

4. Собир. Бутор. Ненужные 
старые вещи, хлам. Город Самара,
1854. Сарат., Белгор. Курск. И за

чем ты тут бутор свалил? Метин. 
Новг. Сиб. II Мусор, щебень. Шпалы 
возить или какой бутор на шос
сейки. Верейск. Моск., 1910.

5. Собир. Бутор. Охотничье 
снаряжение, охотничий багаж. 
Сиб., 1916.

6. Бутор. Бред. У больного всю 
ночь был жар и бутор. Кологр., 
Костром., 1858. «Бред, особенно 
горячечный». Костром., Даль.

7. Бутор. Шум, крик. Пьяный 
наделал столько бутора, что всех 
соседей взбуторажил. Обоян. Курск., 
1858. Курск.

8. Бутор. Прозвище человека 
[какое?]. Медын. Калуж., 1901.

Бутора, бутбра, ы и бутор£, 
й, ж. 1. Вьюга, метель. ° Б у т о р а. 
Вельск., Устюжн. Волог., Баже
нов. Вот в бутору какую мы по
ехали! Вчерасъ вон какая бутора- 
то была; все дороги задуло, даже 
ворота во дворе забуторило. Во
лог., 1900. Сёдня бутора, свету не 
видно. Вельск. Арх. ^Б утора и 
бутора. Сев.-Двин., 1928. || Б ÿ- 
тора. Плохая погода. Устьян. 
Арх., 1958.

2. О том, кто быстро, громко, бе
столково говорит, тараторит. ° Б у- 
тора. Волог., Баженов. Бутора, 
говорит неладно. Свердл. а Б у т б- 
ра. Никол. Волог., 1883—1889. 
Волог.

3. Бутбра. Упрямый человек. 
Черепов. Новг., 1901.

Бутор&га, и, ж. i. «Хлопоты 
возня, беспокойство». С тех пор 
как приехала к ним сноха, и пошла 
у них буторага. Покр. Влад., Му- 
ханов, 1895—1896.

2. Прозвище [какое?]. Покров 
Медын. Калуж., Лебедева, 1901.

Буторйжина, ы, ж. Палка, 
которой буторажат (будят кого- 
либо). Порх., Новорж. Пск.,
1855.— Ср. Будоражина.

Бутор&ЖИТЬ, ж у, ж ишь, не
сов., перех. 1. Приводить в беспо
рядок. Обоян. Курск., 1853.

2. Будить ото сна. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

3. Перен. Беспокоить, трево
жить. Обоян. Курск., 1853. Пск., 
Осташк. Твер.
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4. Бить, колотить. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

— Ср. Будоражить.
Буторажитьея, жусь, жи

ться, несов. 1. Просыпаться ра
нее обыкновенного. Порх., Пск. 
Пск., 1858.

2. Беспокоиться. Пск., Новорж. 
Пск., 1858. ♦«Тревожно и беспо
койно суетиться». Даль [без указ, 
места].

Буторгй, й, ж. Беспокойство, 
тревога. Сарат., Шахматов, 1902.

Буторйть, бутбрить, рю, 
ришь И буторйть, рю, рйшь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Бутбрить. Взбалтывать, ме
шать (жидкость). Семен. Нижегор., 
1852. Нижегор. Бутбренное молоко. 
Иван. Чернояр. Астрах. || Перен. 
Приводить в беспорядок. Чернояр. 
Астрах., Дубровский. Иван., 1920— 
1924. Только прибрала, она бутб- 
рит. Барнаул. || Перен. Беспокоить, 
тревожить. Пришел домой выпимши 
,и давай всех бутбрить. Покр. 
Влад., 1896—1897.

2. Неперех. Буторйть. Мести 
'(о вьюге, метели). Устьян. Арх., 
.1958.

3. Говорить глупости, несураз
ности; болтать. ° Б у торить. 
Чухл. Костром., 1853. Полно бу- 
тпорить-то, говори лучше дело-то. 
Кадн. Волог. Шадр. Перм., Енис. 
□ Б у т брить. Чё-то бу торит, 

<а ни чё не поймёшь. Шадр. Перм., 
1949. Сидит, бутбрит, шо не надо. 
Табор. Свердл., Слов. Ср. Урала 
Je пометой: «экспрессивное»], 1964. 
Петр. Свердл. II Б у т б р и т ь. Го
ворить невнятно. Мехон. Курган., 
Петр. Свердл., Слов. Ср. Урала 
{с пометой: «экспрессивное»], 1964. || 
Говорить неправду, о Б у т б р и т ь. 
Шурка-то любит бутбрить. . Не 
верьте ему. Петр. Свердл., Слов. 
Ср. Урала [с пометой: «экспрессив
ное»], 1964. □ Б у т о р и т ь [удар.?]. 
Енис., 1906—1907. II Б у т о р и т ь. 
Говорить грубо, отрывисто. Охан. 
Перм., 1930. II Бутбрить. Ругать 
кого-либо. Мехон. Свердл., Слов. 
Ср. Урала [с пометой: «экспрессив
ное»], 1964.

4. Буторйть. Бредить. Чухл. 
Костром., 1853. Кологр. Костром.

Буторитьея, рюсь, ришь- 
ся, несов. Дичиться, робеть, сты
диться; глядеть угрюмо, испод
лобья. Тамб., Даль. ♦«Стыдиться, 
от стыда не идти». Нерехт. Кост
ром., Опыт 1852.

БУторишко, а, ср., собир. По
житки. Переясл. Влад., 1848. Ряз. 
Погоди, дай мне буторишко захва
тить. Оренб.

Буторма, ы, ж. То же, что 
бутормага (во 2-м и 3-м знач.). 
Ср. Урал, 1964.

Бутормага, и, ж. 1. Грязный 
поток воды. Уржум. Вят., 1882.

2. Жидкая пища, напиток, плохо 
приготовленные, неудавшиеся. Се
годня у меня бутормага одна полу
чилась, есть нельзя. Кака это брага? 
Бутормага. Свердл., 1964. || Оса
док, гуща в квасе, браге, пиве. 
Одна уж бутормага осталась. Верх- 
не-Тавд. Свердл., 1964. — Ср. Б у р- 
д а маг а (в 1-м знач.).

3. Ссора с криком, шумом. 
В доме у их такая бутормага. Ср. 
Урал, 1964.-

Бутормажить, Ж у, ЖИШЬ, 
несов*, перех. Мутить (воду). Ур
жум. Вят., 1882.

Буторовато, нареч. [удар.?]. 
Невнятно. Он говорит буторовато. 
Шадр. Перм., 1897. Красноуфим. 
Перм.

БУторово, нареч. Неразбор
чиво, невнятно. Он говорит буто- 
рово. Перм., 1930.

БУторовый, а я, ое. Очень 
шумный; надоедливый, назойли
вый. Богдан., Карпин. Свердл., 
1964.

БУторомкиЙ, а я, ое. Глухой, 
неясный, негромкий. Голос у него 
такой буторомкий, ровно из бочки 
бает: Речь буторомкая, и не услы
хать, чего бает. Перм., 1856.

Буторомко, нареч. [удар.?]. 
«Скоро и связно». Енис., Криво- 
шапкин, 1865.

Бутороеька, и, ж. [удар.?]. 
[Знач.?]. Купил [слуга I большую 
мешочную иглу и бутороську голан- 
ских ниток. Белозер. Новг., Со
коловы.
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БУторЬ. См. Б у т о р.
Бутбха, и, ж. Брюква. Что 

у вас на капусте? — Бутоха. Жиздр. 
Калуж., Добровольский. — Ср. 
Буква.

БутрЙМ, а, л«. Упрямый, гру
бый, непослушный человек. Ветл. 
Нижегор., 1861. Нижегор. — Ср. 
Б у т у р й м.

Бутрймить, МИШЬ, лесов., 
перех» и неперех. Пылить, пач
кать. Нижегор., Пек., Даль.

Бутрб, а, ср. 1. Большой жир
ный живот. Ами у Сергушки, ка
кое бутро-то! Спас. Казан., 1825. 
Казан.

2. О толстом, с большим живо
том человеке, который много ест 
и пьет. Сиб., Спасский.

БутрУн, а, м. Угрюмый, не
разговорчивый человек. Яросл. 
Яросл., Го ланов и Копорский,
1926.

БУтря, и, м. и ж. Толстый, 
с большим животом человек. Ка
зан., Даль.

БутрЙК, а, м. То же, что бут- 
ря. Шербеть Спас. Казан., 1855. 
Казан.

Бут-ТИЛЬ, междом. [удар.?]. 
Приказ собаке, означающий пово
рот налево. Тобол., Спасский.

Бутугйс, а, м. Кушанье из 
ржаной муки. Верхоян. Якут., 
Зензинов, 1913.

Бутуги, о в, мн. [удар.?]. Две 
жерди, связанные верхушками, пе
рекидываемые через стог сена для 
защиты от ветра. Сарат., Ниже
гор. и др., Бурнашев, 1843. ♦ 
«Гнетки, гнетины, перем етины; 
ветреницы, прижимные хворостины 
на скирдах». Сарат., Даль [с во
просом к форме слова].

БутУз, бУтус и бутУс, 
а, м. 1. Полный, толстый чело
век. Симб., 1858. °Б у туз. Оренб., 
1849. Влад., Ряз., Калуж., Смол. ° 
Бутус. Борисоглеб. Тамб., 1853. 
Обоян. Курск. ♦Бутуз. Бранно. 
Нижегор., 1860. ♦Бутус. Плот
ный коренастый человек. Даль 
[без указ, места]. ♦ Б у т у з. Про
звище толстого человека низкого 
роста. Черепов. Новг., 1900. ♦ 
«Вздутый». Молож. Яросл., 1853. || 

Коренастый, неповоротливый, не
уклюжий человек, о Б у т у з. Пря
мой ты, Климко, бутуз: вороча
ешься как пень, а проку нет. Новг. 
Пенз., Сарат., Симб., Твер., 1852.
□ Бутус. Муллов [без указ, 
места]. От этого бутуса не жди 
сдела; колды ещё поду мат, да колды 
станет, да колды поворотится, 
а за дело примется, дак ровно и на 
дело-то сердится и делат мешко
вато. Перм., 1856. И Б у т у с. Че
ловек небольшого роста. Даль [без 
указ, места].

2. Хмурый, необщительный че- 
век, глядящий исподлобья, о Б у- 
туз. Арх., Волог., 1890—1893. 
Кирил. Новг., Рыб. Яросл. о Б у- 
т у с. Вот бутус — страшно по
дойти. Петрозав. Олон., 1852. Ки
рил. Новг. о Б у ту с. Кадн. Во
лог., 1847. Волог., Осин., Ирбит. 
Перм. II Нелюдимый, упрямый че
ловек. о Б у т у с. Кирил. Новг., 
1852. с Б у ту с. Такой он и есть 
бутус; завсё исподлобья смотрит, 
словечка гладенького да леского от 
его не услышигиь. Перм., 1856. Во
лог., Новг., Твер.♦О детях. Бу
тус. Шадр. Перм., 1856. Молог. 
Яросл., Волог. ♦Упрямый чело- 
век.оБутус. Кирил. Новг., 1852.
□ Бутус. Перм., 1848. Волог. ♦ 
Бутус. «Упрямец, неслух». Новг., 
Перм., Даль. || Б у т у з. Упрямый, 
капризный человек. Да к твоему 
бутузу и не подойдешь. Белояр. 
Свердл., 1964. II Б у т у с. Грубый 
человек. Перм., 1869. || Б у т у с. 
Несмелый, застенчивый человек. 
Сольвыч. Волог., Баженов. Вер- 
хот., Осин. Перм., 1899. — Ср. Бу
ту з к о.

3. «Богатый, надменный хозяин». 
Влад., Белин, 1870. Балд. Новг.

4. Бутус. О бодливой скотине. 
Этот баран — бутус. Волог., Даль.

Бутузить, тужу, тузишь, 
несов., перех. Бить, колотить кого- 
либо. Что ты его бутузишъ-то? 
Буйск. Костром., 1897. Новг. 
Новг. — Ср. Б у тусить.

БутУзитЬСЯ, ит с я, несов. Сер
диться, обижаться. Вы чё бутузи- 
тесь? Ирбит. Свердл., 1964. || Хму
ро, недружелюбно смотреть. Во- 
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лог., 1902. Вы не бутузитесъ? По- 
лев., Ирбит. Свердл., Слов. Ср. 
Урала [с пометой: «экспрессивное»], 
1964. — Ср. Бутуситься (в 1-м 
знач.).

БутУзко, а, ср. Нелюдим. Кун
гур. Перм., 1898.

БутулУчка, и, м. Смутьян. 
Колым. Якут., Богораз, 1901.

БутУлы, мн. 1. Меховые чулки, 
надеваемые поверх обуви во время 
ночлега под открытым небом. Ко
лым., Якут., Богораз, 1901.

2. Сапоги для работы. Шадр. 
Перм., 1930. — Ср. Б б талы.

БутУн, м. 1. Растение Allium 
fistolosum; многолетний лук, даю
щий раннюю зелень; лук-татарка. 
Сиб., Анненков. Шадр. Перм. 
Нарви бутуну-ту да накроши его, 
Бутун может расти годов пять. 
Поди нащипли бутуну, будем ок
рошку делать. Свердл. Бутун каж
дый год рано сеем-mo, рано и по
спевает. Галкин. Курган. Тобол., 
Барнаул. || Мелкий лук. Тобол., 
1852. у Озимый лук. Забаик., 1820. || 
Лук-сеянец. Иркут., 1873.

2. Растение Allium сера L.; лук 
репчатый. Костром., Анненков. То
бол.

3. Растение Allium altaicum; си
бирский дикий лук. Сиб., Даль. || 
Дикий лук. Челяб., Южн. Алтай, 
Шмурло, 1914. Верхнеуд. Забаик.,
1927.

— Ср. Б о тун, 3. Бот (во 2-м 
знач.), 1. Бут.

БутунёЦ, нца, м. То же, что 
бутун (в 1-м и 3-м знач.). Сиб., 
Даль.

БутУнныЙ, а я, о е. Относя
щийся к бутуну (в 1-м знач.). 
Сёдьни я бутунно семя снимала, 
очень хорошее, ядрено, схожее. Зай
ков. Сверил., 1964.

Бутурём, нареч. Кверху но
гами. Своего детенка хутъ торчмя, 
хуть бутурём, ён не пожалится. 
Смол., 1914.

БутурЙМ, а, м. Грубый, упря
мый, непослушный. Нижегор.,
1961. — Ср. Бутрим.

Бутурйть, рю, рйшь, сов., 
перех. Послать куда-либо, заста
вить делать что-либо. Бутурй ты 

их скорей на луг: тучи ходят. 
Смол., 1902—1904.

Бутурлй, ы, м. и ж. Пусто
меля, болтун, враль. Тамб., Даль.— 
Доп. «Фамилия Бутурлин известна 
с начала XVI в.» Фасмер.

БутурнУться, нусь, нешь
ся, сов. Упасть откуда-нибудь. 
Две чурочки с-под пня бутурну- 
лися — яны усмехнулися. Ельн. 
Смол., 191.4.

Бутуровато, нареч. [удар.?]. 
Невнятно (говорить). Красноуфим. 
Перм., Гладких, 1913.

БутурЙТЬ, я ю, я ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Преследовать 
кого-либо, бежать за кем-либо. 
И стал волк по кустам бутурятъ 
барана. Смол., 1914.

2. Шуметь, беспокоить. Дети бу- 
турят— покою за ими нетути. 
Смол., 1914.

БУтус. См. Бутуз.
БутуСЙТЬ, сйшь, несов., пе

рех. То же, что бутузить. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

БутУбИТЬСЯ, ишь С я, несов.
1. То же, что бутузиться. Волог., 
1883—1889. Не бутусься. Он все 
еще бутусится, ни с кем слова не 
вымолвит. Волог. ♦ О детях. Кадн. 
Волог., 1858. II Хмуро, недруже
любно смотреть. Что ты буту- 
сишься? Муллов [без указ, места]. 
Осин. Перм., 1896. Перм., Во
лог. о Б у т у с и т ь с 4 [удар. так?]. 
Вельск. Арх., Зимин, 1956. || «О ко
ровах, когда они, собираясь бо- 
стись (бодаться), подходят одна 
к другой с опущенною вниз и не
сколько наклонно в сторону голо
вою и исподлобья и мрачно смот
рят друг на друга». Тотем. Волог., 
Белоруссов, 1887.

2. Бодаться. Волог., Даль. — Ср. 
Бутысаться.

3. Упрямо спорить с кем-либо. 
Никол. Волог., 1966.

4. Перен. Становиться пасмур
ной (о погоде). Ишь погода-то щё- 
то бутусится. Полев. Свердл., 
1964.

БутУскать, а ю, а ещь, несов.; 
бутуснуть, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. Бодать; бодаться. Сев.,
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Вост., Даль. — Ср. Б у т ûc кать 
(в 1-м знач.).

Бутуско, а, м. «Неповоротли
вый, угрюмый, необщительный, 
имеющий сердитый вид человек». 
Муллов [без указ, места]. — Ср. 
Бутуз (в 1-м и 2-м знач.).

Бутуенуть. См. Б у т у с- 
к а т ь.

Бутутуниться, нюсь, нишь- 
ся, несов, [удар.?]. Суетиться. 
Ряз., 1905-1921.

Бутушиться, шусь, шить
ся, несов. Вести себя заносчиво, 
кичливо. Не бутушься. Черепов. 
Новг., 1852. «Прытко не б у туги ъ- 
ся— больно не хвались, не молод- 
цуй, не хорохорься». Новг., Даль.

Бутца. Как будто, будто бы. 
Росл. Смол., 1852. — Ср. Буде 
(во 2-м знач.).

БУтцак, сравнительный союз. 
Как будто. Бутцак вас я видел. 
Смол., 1914.—Ср. Б ÿ д е (во 2-м 
внач.).

БУТЫ, мн. Ботинки для поле
вых работ. Перм., 1930. — Ср. 
Боты (во 2-м знач.).

Бутыга, и, ж. [удар.?]. Ко
рова. Вот и бутыги идут домой. 
Великоуст. Волог., 1902.

Бутыжина, ы, ж. [удар.?]. То 
же, что бутыга. Пошла наша .не
веста Во дворы скота смотреть: 
В первую стаю заглянула, Тут 
одна бутыжина, Не доит, не бу
хает, По двору хохотухает (песня). 
Сольвыч. Волог., 1896.

Бутызнуть, ну, и ешь, сов., 
неперех. Упасть, свалиться. Охан. 
Перм., Миртов, 1930.

Бутылёк, л ь к а, м. Малень
кая бутылка, пузырек. Ена там 
в бутыльке натиранье. Урал.,
1962.

Бутылёчек, чка, м. Уменьш. 
к бутылек. Аж два бутылечка на
тиранья дали Урал., 1963.

Бутыли, бутылы, бутылы, 
мн. Высокие рабочие сапоги. ° Б у- 
т й л и. Урал., 1930. ° Б у ты лы. 
Оренб., 1852. о Бутылы. Челяб., 
Оренб., 1848. Свердл., Перм., Кур
ган., Тобол., Ух, какие он мне 
сшил бутылы! Том. Бутылы от
цовски обул. Барнаул. Сиб., Вост,- 

Казах., Прииртышье, о Б у ты л ы 
[удар.?]. Оренб., 1848. Перм., То
бол., Змеиногор. Том. ♦Бутылы. 
Род обуви [какой?]. Каин. Том., 
1910. Курган., Тобол., Шадр. 
Перм. — Ср. Б б т а л ы.

БутЙЛИНа, ы, ж. Стебель ра
стения. Иркут., 1873.

БутЙЛИТЬ, ЛЮ, лишь, несов., 
перех. Бить. Охан. Перм., 1930.

Бутйлка, и, ж. 1. Стеклян
ная банка. В бутылке мука за 
печкой. Усть-Цильма. Арх., 1953.

2. В названиях частей тела че
ловека и животных.• Стариц., Ос- 
ташк., Зубц. Твер., 1895—1897. 
Белозер. Новг., Красноуфим. Перм. 
♦ Голень. Ржев. Твер., 1897. ♦Го- 
ленная кость. Вот здесь ломит: 
самую бутылку. Буйск. Костром., 
1905-1921.

3. Стебель щавеля. Мещов. Ка
луж., 1902. Л Стебель «бутыльника» 
(сорной травы). Ряз., Гришина, 
1959.

4. Высокий холм. Тотем. Волог., 
Едемский, 1900.

Бу ТЙ Л ОЧНЫЙ, а я, о е. Бу
тылочная болезнь. Алкого
лизм, пьянство. Его из-за буты
лочной болезни и на местах не дер- 
жут. Влад., 1895—1896. оБуты- 
л о ч н ы й суд. Суд, основанный 
на произволе, когда судей подку
пают (угощают водкой, вином). 
Покр. Влад., Муханов, 1895—1896).

Бутылы. См. Бутйли.
Бутйльник, а, л«. 1. Расте

ние Scabiosa Röm и Shalt. L., сем. 
ворсянковых. Яросл., Анненков.

2. Сорняк, растущий на возвы
шенных, давно не паханных ме
стах. На задах бутыльника про
пасть. Ряз., 1959.

БутЙЛЬНИЦа, ы, ж. Бутылка. 
Оренб., 1849.

Бутйльничать, аю, а е ш ь, 
несов., неперех. Участвовать в по
пойках, пьянствовать. Даль [без 
указ, места].

Бутылей, мн., собир. Ботва 
подсолнечника. Короч. Белг., Де- 
нисевич, 1958.

БутЫНЯ, и, ж. [удар.?]. «Тор
фяник». Арх., Маштаков, 1931.
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Бутырёво. «Название пожни». 
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

БутЙрИТЬ, рю, р и ш ь, несов., 
перех. Приводить в беспорядок, 
переворачивать, перемешивать что- 
либо. Симб., 1852. Николаев. Са
мар., Пенз., Петров. Сарат. С кра
ешку бери. Не бутырь весь картов- 
ник. Урал.♦«Мять в кучу». Сев.- 
Двин., Романов, 1928. [| Размель
чать, разбивать что-либо. Трактор 
землю бутырит. Лунин. Пенз., 
1953.

Бутьгрка, и, ж. 1. Небольшой 
сосуд из бересты. Олон., 1896. — 
Ср. 2. Бурак (в 1-м знач.)..

2. Большая деревянная ложка. 
Вереха [без указ, места], 1898.

Бутйркать, аю, а ешь, не
сов., перех. То же, что бутырить. 
Наровч., Нижнелом. Пенз., 1852. 
Симб., Пенз.

Бутйрки, мн. Крестьянский 
двор, стоящий в стороне от села, 
деревни; хутор. Симб., 1852. 
Холмог., Шенк. Арх. || Дом, стоящий 
особняком, на отшибе. Симб., 
Даль. II Название села, подгородной 
слободы. «Бутырки в Москве при
надлежали университетской пе
чатне». Моск., Ряз., Даль. Ворон, 
сю Пойди к чертям на бутйрки. 
Бранно. Обоян. Курск., 1859.

Бутырница, ы, ж. Вязаль
щица чулок. Моск., Даль.

— От названия торгового ряда, в кото
ром женщины вяжут и продают чулки. 
Даль.

Бутырочница, ы, ж. То же, 
что бутырница. Моск., Даль.

БутЙС, а, м. То же, что бутуз 
(во 2-м знач.). Сев.-Двин., Романов,
1928.

Бутысаться, а е т с я и буты- 
сйтьея, а е т с я, несов. Бодаться. 
Волог. Волог., 1819. Волог. — Ср. 
Бустй, Бустйсь, Буту- 
ситься (во 2-м знач.).

БутЙСИТЬСЯ, С ишь с я, несов. 
Угрюмо, сердито смотреть. Сев.- 
Двин., 1928. — Ср. Бутуситься 
(в 1-м знач.).

Бутйекать, а ю, а е ш ь, несов. ; 
бутыскнуть и бутйснуть, н у, н е шь, 
сов., перех. и неперех. 1. То же, 
что бутускать. Симб., 1852. Север., 

Вост. Корова меня бутыскнула 
и распорола ногу. Ох, бутляснет, она 
ее. Свердл.

2. Перех. Ударять, бить. Челяб., 
Оренб., 1848. Казан. Казан. Как 
ведь я Ваньку кулаком бутяяскнул! 
Спас. Казан. Я так его бутыскнул 
по башке. Зайков. Свердл., Слов. 
Ср. Урала (с пометой: «экспрессив
ное»], 1964.

3. Стучать. Челяб., Оренб., 1848.
БутЙЕСКатьея, ается, несов.; 

бутйскнуться, нусь, нешься, 
сов. 1. Весов. Бодаться. Симб., 1852. 
Север., Вост., Волог.

2. Сов. Упасть, ударившись при 
этом обо что-либо, ушибиться. 
Как ведь я с возу нынче бутыскнулся. 
Спас. Казан., 1855. Бутыскнуласъ 
прямо на спину. Камен. Свердл., 
Слов. Ср. Урала [с пометой: «экс
прессивное»], 1964.

БутЙЕСКНутЬ. См. Б у та
скать.

Бутйскнуться. См. Б у ти
скаться.

Бутйснуть. См. Б у т ы с к а т ь. 
Бутйшка, и, ж. 1. Кочерыжка 

(у капустного кочана). Шенк. Арх., 
Елагин. Сев.-Двин., 1928.

2. Ножка гриба. Ну и червей 
в бутышках-то, беда. Шенк. Арх., 
Елагин.

Бутйшкаться, ается и бу- 
ТЫШК&ТЬСЯ, ается, несов. Бо
даться. Красноуфим. Свердл., 1964.

Бу ТЙШКНуть, ну, нешь, 
сов., неперех. Упасть с размаху. 
Охан. Перм., 1930.

БУтья, мн. Стебли растений. 
Бутья щавеля. Мосал. Калуж., 
Добровольский.

БутьЙН, а, м. «Птица вроде 
аиста». Моск., Горожанский. — Ср. 
Б о т я н.

БутЙН, а, м. Аист. Смол. Смол., 
1919—1934. — Ср. Б о т я н, Б бцян.

Буфйга. Сильный ветер, вьюга. 
Пск. Пск., Савицкий, 1850.

БуФёКОВО. «Название пустоши». 
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

БуФмар&, ы, ж. Бахрома. Ржев. 
Твер., 1897. — Ср. Бухмара.

БуФОН, а, м. Влажный ветер. 
Стариц. Твер., 1899.
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БуФ0НИТЬ, ню, н и ш ь, несов., 
перех. и неперех. Наговаривать на 
кого-либо. Наверно, это тебе буфо- 
нит на меня Егорка. Спас. Казан., 
1855.

БуФОНЫЙ, а я, ое. [удар.?]. 
Мягкий (о хлебе). Алт., 1858. 
Том. — Ср. Бухонный (в 1-м 
знач.).

1. Бух, а, м. «Из детских 
прозвищ». Краснруфим. Перм., 
Богданова, 1897.

2. Бух, а, м. 1. Быстрина на 
реке, водоворот, например у мель
ничного колеса. Ржев. Твер., 1853. 
Твер. — Ср. 2. Буча (во 2-м знач.),
1. Бучало (в 1-м знач.).

2. Чистая вода между наледью 
и льдом. Астрах, [год и автор не
известны].— Ср. Ббхоть.

3. Бух, а, л«. Корыто для стирки 
белья. Юго-зап. Том., 1864.

Бухала, бухйла, ы и бухало, 
а, м. 1. Бухало. Птица Botaurus 
stellarus Steph., сем. цаплей; выпь. 
Даль [без указ, места]. Смол., 1914. 
Казан., Мензбир. Тюкал., Ишим. 
Тобол., Сиб. ♦ Бехала. «Птица 
из рода куликов; перья на ней гли
нистые, ноги долгие, нос долгий, 
величиною с гуся». Самара, Пота
нин, 1854. ♦ Бухало. Болотная 
птица. Сиб., 1858. — Ср. Б уха- 
лень, Бухаль, Бучел, 1. Бу- 
чень (в1-м знач.), 2. Бучило 
(в 1-м знач.).

2. Бухало. Филин. Тул., 1858.
3. Бухало. Человек с низким

голосом, любящий поспорить, но 
часто говорящий невпопад. Барнаул. 
Том., Оловянников, 1851. ♦«Чело
век, говорящий невпопад, врун». 
Ну и бухало у тебя мужик-от. 
Сухолож. Свердл., 1964.♦Человек, 
говорящий необдуманно. Урал., 
1930. ♦ Бухала. Пустомеля, 
враль. Сиб., 1901. Забаик. || Б у- 
хало. Прозвище человека, гово
рящего отрывисто, «с порывом» 
или такого, который сообщает 
новости обычно «внезапным обра
зом». Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский, 1898. ♦ Бухало.
Прозвище человека [какое?]. Ветл. 
Костром., 1901. — Ср. 1. Бухара, 

2. Бухло, 3. Бухта, Бухтина 
(в 4-м знач.).

4. Бухала. Пьяница. Серов. 
Свердл., Колеганов, 1961.

БУхалень, я, м. То же, что бу
хала (в 1-м знач.). Всякий бухаленъ 
в своем болоте голосист (посло
вица). Даль [без указ, места].

Бухалец, м. Прозвище злого 
человека. Черепов. Новг., 1910.

БухалЙМ, а, м. Филин. Ярен. 
Волог., 1819.

Бухалица, ы, ж. [удар.?]. 
Филин. Яросл., 1926. Холодковский 
и Силантьев [без указ, места].

БУхалка, и, ж. Шест, которым 
бьют по воде, пугая рыбу. Новорж. 
Пск., Максимова, 1957.

— Дон. Б уха лк а [удар.?]. 
[Знач.?]. Ветл. Костром., 1930.

Бух£лка, и, ж. Каравай хлеба. 
Кунгур. Перм., Невьян. Свердл., 
1930.—Ср. Бохане ц, Б б хон.

Бухало, а, ср. 1. Церковный 
колокол. Город Ветлуга Костром., 
1910.

2. Место, где вода падает вниз 
с шумом (у плотины, мельницы). 
Охан. Перм., 1930.

3. О человеке, который бьет, 
шлепает по воде. Город Ветлуга 
Костром., 1910.

БУхалы, мн. Игра детей 
«в войну». В бу халы играют. Га
рин. Свердл., 1964.

Бухаль, я, м. [удар.?]. То же, 
что бухала (в 1-м знач.). Яросл., 
1926.

Бухан, а, м. Прозвище буйного 
человека. Черепов. Новг., 1901. '

1. Буханец, нцаи буханёц, 
нца, м. 1. Мн. Удары/шлепки, 
о Б у х а н ц ы. Ну, будут мне бу
ханцы, будут лупанцы, хоть бы 
вино выручить. Турин. Свердл. 
□ Б ух анцы. Но что значат для 
игреливой жены все эти трепахи, 
буханцы, потасовки, подзатыльники. 
Дон., Миртов, 1930. о Дать, нада
вать буханцев, буханцбв. 
Вот я тебе буханцбв надаю! Гребен. 
Терек., 1902. Он любил задираться, 
пока ему не дали буханцев. Усть- 
Лабин. Краснодар. ♦ Буханцы. 
Удары по спине. Ковел. Калуж., 
1914—1915. ♦ «Битье, наказание, 
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побои». Пск., Копаневич, WW
WS?. — Ср. Бутанцы.

2. Буханец [удар.?]. Неболь
шой цеп. Новооск. Курск., 1852.

2. Буханец, нца, буханёц 
и бухонёЦ, нца, м. Ситный 
хлеб, о Буханёц. Курск., 1848. 
«В постные праздничные дни пекут 
из ржаной муки пироги и лепешки, 
а иногда кныши (лепешки с загну
тыми краями) и ситники, иначе 
называемые буханцы или бабышки». 
Курск. ♦ Буханец. Небольшой 
белый хлебец, испеченный из круто 
замешанного теста. Ростов. Яросл., 
1902. — Ср. Б б х а н е ц.

— Из польск. boche n, bochenek,
Буханйна, ы, ж. Битье, нака

зание, побои. Погодь, будет тебе 
буханйна, Пск., Смол., 1902—1918.

Буханка, и, ж. Старая денеж
ная единица, равная */4 копейки. 
Всякие деньги были, буханки — вот 
так четверть копейки значили. 
Сузун. Новосиб., 1964.

Буханный, а я, о е. [удар.?]. 
Теплый. Буханный ветер. Брон. 
Моск., 1902.

Буханок, нк а, м. Целый вы
печенный хлеб; буханка. Котельн. 
Вят., Юферев, начало XX в.

Буханье, я, ср. Загон рыбы 
в рыболовную снасть ударами по 
воде весел, шестов и т. п. «Когда 
невод выметан весь, сноса каждого 
карбаса бросается небольшой 
якорь — и начинается „буханье“. 
„Бухают“ веслами, шестами, чтобы 
не дать выйти из омета всей охва
ченной неводом рыбе, а загнать ее 
в матицу». Арх., Изв. Арх. общ. 
изуч. русск. Севера, 1910.

— Доп. [Знач.?]. Как от буханья 
не слышно было оханья. Арх., Мар
ков.

Буханьё, я, ср. «Проваливание 
по льду». Пинеж. Арх., Матвеев, 
1961.

1. Byxâpa, ы, ж. 1. «В Бело
зерском и Череповском уезде на
зывается запольная или пустошная 
земля, где сеется через 3—4 года 
рожь; урожай бывает от сам-друг 
до сам-пять». Белозер., Черепов. 
Новг., Ком. геогр. терм., 1846— 
1847.

2. Покос в лесу. Вереха [без указ, 
места], 1898. ♦ «Сенокос в лесу, 
где растет трава лист, листуга». 
Весьегон. Твер., Даль.

2. Byxâpa, ы, ж. 1. Пчела. 
Рыб. Яросл., 1901.

2. Шмель. Пошех. Яросл., 1893.
3. Byxâpa, ы, ж. Глубокие 

сани с высоким задком. Вят., Вере
щагин, 1892.

1. Byxapâ, ы, м. и ж. Лгун,
лгунья. Вят., 1890. ♦ Человек,
говорящий необдуманно, лживо. 
Слобод. Вят., 1881.

2. Byxapâ, ы, ж. Род сушеных 
слив из Бухары. Оренб., Даль.

БухаритЬ, рю, ришь, несов. 
[удар.?]. Лгать. Слобод. Вят., Ку- 
роптев, 1881.

Бух&риться, несов. 1. Буянить. 
Пьяной напьешься, да и бухаришься, 
налетаешь на всех. Ср. Урал |с по
метой: «экспрессивное»], 1964.

2. Капризничать. Милочки фарто
вые Сердятся, бухарятся, на кон
фетки зарятся. Красноуфим. Перм., 
1919-1937. Перм.

1. ByxâpKa, и, ж. 1. Меховая 
шапка с длинными ушами. Арх., 
1852. В зимнее рабочее время муж
чина. . на голове держит бухарку. 
Арх. Сказав это, колдун стал оде
вать на голову бухарку. Арх. Олон., 
Волог. о Шапка-б у х а р к а. Кирил. 
Новг., 1898.

2. Б ух а р к и, мн. Украшение для 
ушей из гусиных перьев. Твер. 
Твер., 1910.

3. Род женского дорогого голов
ного платка. Грайворон. Курск.,
1897. II Б у х а р к и, мн. Будничный 
головной женский платок. Новоск. 
Тул., 1902.

4. Сорт хлопчатобумажной грубой 
пряжи. Даль [без указ, места]. 
Тобол., 1911—1920. II Хлопчатобу
мажная материя вроде холста или 
бязи. Даль [без указ, места].* Род 
ткани [какой?]. Красноуфим. Перм., 
Соколова, 1898.

5. Сорт лисьего меха с нежным 
и пушистым волосом, который жи
тели Бухары привозили на ниже
городскую ярмарку. Калуж., 1864.

6. Тыква. Терек., Даль. || Расте
ние Cucurbita maxima Duch., сем,
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тыквенных; тыква большая.Кавказ., 
•Анненков.

7. Растение Cucumis Melo L., сем. 
тыквенных; дыня. Астрах., Аннен
ков. II Круглая дыня с блестящей 
полосатой коркой, имеющая прият
ный вкус. Бурнашев [без указ, 
места]. Оренб., Даль.

. 8. Сорт картофеля с красными 
крапинками. Мещов. Калуж., 1916. 
•Ряз. ♦ Сорт крупного розового 
картофеля. Мещов. Калуж., 1916. 
♦ Хороший сорт кормового карто
феля. Энц. Слов. Iбез указ. места|.

9. Перен. Прозвище крестьянина 
с изрытым оспой лицом. Мещов. 
Калуж., 1916.

10. Яровая б у х а р к а. Сорт пше
ницы, растущей в Средней Азии. 
Туркестан, Анненков. Слов. Акад. 
1948 [с пометой: «обл.»|.

— От названия города и области Бу
хара.

2. Бухарка, и, ж. 1. Букашка, 
козявка, насекомое. Енис., 1858. 
Тавд. Свердл., Иркут., Забайк., 
Краснояр. Енис., Сиб., Амур. 
II Земляной клоп. Нерч. Забайк., 
Ноневич. II Жук, жучок. Сиб., 1854. 
Забайк., Якут. ♦ Жесткокрылое 
насекомое — вредитель растений. 
Нерч. Забайк., Ноневич.

2. Лесная бухарка. Растение 
Alchemilla vulgaris L., сем. розо
вых; манжетка обыкновенная. 
Анненков [без указ, места, с поме
той: «со мн um.»}.

3. Бухарка, и, ж. «Сенокос 
в лесу, где трава лист или листуга». 
Весьегон. Твер., Ком. геогр. терм. 
№ 34, 1846 -1847.

Бух&рекий, а я, ое. 1. В на
званиях животных и растений. 
О Бухарское вишенье. Лучший 
сорт вишни. Шадр. Перм., Миртов, 
1930. о Бухарский голубь. 
«Порода голубей с мохнатыми но
гами; его воркованье напоминает 
барабанный бой». Бурнашев [без 
указ, места]. «Отличается от всех 
остальных голубей своеобразным 
издаваемым звуком, который напо
минает барабанный бой. Голубь 
может издавать этот звук в про
должение десяти минут». Мартин 
[без указ, места], о Бухарский 

клевер. Донник. Русск. Энц. [без 
указ, места], 1911.

2. В топонимических названиях: 
Бухарская сторона, а) Левый 
берег р. Урала. Урал., Семенов- 
Тян-Шанский, 1890. б) Левый берег 
Сыр-Дарьи. Урал., Берг, Рыбы,
1900. сю Приехать (быть) с Бухар
ской. О человеке, плохо разби
рающемся, мало знающем, темном. 
Што ты} с Бухарской приехала? 
Урал., 1958.

1. Бухйрь, я, м. Бубенчик. 
Влад., Судог. Влад., 1847. — Ср. 
Б о л х а р ь.

2. Byxâpb, й, м. Глухой тете
рев; глухарь. Пойду. . в темные 
леса стрелять всякие полетучие 
птицы. . бухарей, . .косачей, куроп- 
тей. Майков, Великорусские закли
нания, 1868.

1. БУхать, а ю, а ешь, несов.; 
бухнуть, ну, нешь, сов,; перех. 
и неперех. 1. Перех. Ударять, бить 
с силой кого-либо. Пск. Пск., 1850. 
Пск., Твер., Дон., Яросл., Влад. 
Это я его по загорбку бухнул. 
Буйск. Костром. — Ср. Б у х в а- 
стить (в 1-м знач.), Бухтетё- 
рить, Буцкать (в 1-м знач.), 
Буцкнуть, Бучёшить, Буч- 
к а т ь (во 2-м знач.).

2. Несов., неперех. При ловле 
рыбы ударами весел по воде пугать 
рыбу, заставляя ее оставаться в не
воде. «Когда невод выметан весь, 
с носа каждого карбаса бросается 
небольшой якорь — и начинается 
„буханье“. „Бухают“ веслами, 
шестами, чтобы не дать выйти из 
омета всей охваченной неводом 
рыбе, а загнать ее в матицу». Изв. 
Арх. общ. изуч. русск. Севера, 
1910.

3. Несов., перех. Толкать лодку, 
стаскивать ее, когда она садится 
на мель. Ряз. Ряз., 1902.

4. Несов., перех. «Долго и много 
молотить». Мещов. Калуж., Косо
горов, 1916.

5. Несов., перех., Рубить. Олон», 
1885—1898.

6. Сов., неперех. Внезапно побе
жать, броситься куда-либо. [Васи
лиса Васильевна] оседлала своего 
коня сивого. . и прямо бухнула 
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к царю на двор. Ирбит. Перм., Афа
насьев.

7. Несов., неперех. «Выбрасы
ваться стремительно (о воде)». 
Маштаков.[без указ, места], 1931.

8. Перех. С силой бросать. Пск. 
Пск., 1850. Юрьев., Покр. Влад., 
Нижегор., Вят. ♦ «Стремительно 
и шумно бросать». Даль [без указ, 
места]. II Ронять. Пск. Пск., 1850. 
Покр., Юрьев. Влад.

9. Перех. Много, слишком много 
насыпать, наливать чего-либо. 
Старик под свой край [блюда щей] 
чуть не целую ложку соли бухнет 
(сказка). Варнав. Костром., Тр. 
Костром, научи, общ. ♦ «Лить, на
ливать». Тороп. Пск., Беллавин, 
1899.

10. Сов., перех. Перен. Нечаянно 
проговориться, выдать секрет. 
Холмог. Арх., 1907. Мещов. Калуж.

И. Несов. Лгать. Урал., 1930. 
Пинеж. Арх. — Ср. Бахать, 
Бухвостить (в 4-м знач. ), 
Бухтерить.

12. Несов. Болтать вздор. Олон., 
1885—1898. Не расчухать, да и бу
хать. Колым. Якут., 1901. II Громко 
говорить. Мне Ленька бу хат: 
куды-то задевался котенок-то. 
Перм., 1956—1964. — Ср. Б у х т é т ь 
(в 3-м знач.), Бухтйть (в 4-м 
знач.).

13. Неперех. Перен. Кашлять; 
сильно кашлять. Яросл., 1926. Что 
это ты всю ночь бухал? Иван. 
Седни всю ночь бухат, простыла 
дак. Перм. Всю ноченьку бухала. 
Полев. Свердл., Слов. Ср. Урала 
[с пометой: «экспрессивное»], 1964.— 
Ср. Б у х й к а т ь.

14. Несов., неперех. Издавать 
глухие, отрывистые звуки, ухать 
(о выпи). Влад., Даль (2-е изд.). 
♦ Завывать (о филине). Тул., 1858.

— Доп. [Знач.?]. В первую стаю 
заглянула, Тут одна бутыжина, Не 
доит, не бухает, По двору ходит — 
ухает (свадебн. песня). Сольвыч. 
Волог., 1896.

2. BÿxaTb, а е т, несов., неперех. 
Набухать. ♦ «Окрепнуть, налиться». 
Тороп. Пск., Беллавин, 1899. Ветл. 
Костром.

Бахаться, аюсь, а ешь с я, 
несов.\ бухнуться, н у с ь, н ешься, 
сов. 1. Быстро и часто низко кла
няться до земли. Как пришел, так 
и начал в землю бухаться. Буйск. 
Костром., Диев. Не бухается, 
и стоит столбняком, и молится 
как следует. Твер.

2. Сов. Перен. Умереть. Старик-то 
наш бухнулся. Дон., 1874.

БухйЧ, а, м. Прозвище серди
того человека. Черепов. Новг.,
1898.

БУхва, ьт, ж. То же, что буква. 
Тихв. Новг., 1851. Твер., Калуж., 
Ряз., Смол., Перм. Полей скорей 
бухву-то. Ее здесь бухвой зовут. 
Ср. Урал. Урал. ♦ Огородное рас
тение [какое?]. Малмыж. Вят., 
Батуева, 1896.

Бухв&Л, м. Бахвал, хвастун. 
Семен. Нижегор., 1852.

БухвйЛИТЬ, лю, лишь, 
несов., перех. Бахвалиться, хва
статься. Кади. Волог., 1858. — Ср. 
Бахвалить (в 1-м знач.).

Бухвйлишко, а, м. Уничиж. 
к бухвал. Кадн. Волог., 1858.

Бухвальный, а я, о е [удар.?]. 
[Знач.?]. Будьте мои слова вострее 
вострого ножа, вострее вострого 
топора, вострее вострой сабли, 
крепче бухвального . слова. Арх., 
1878. — Ср. Б а х в а льный.

Бухвальетво, а, ср. Бахваль
ство, хвастовство. Кадн. Волог., 
1858.

БУхваст и бухвост, a, nt.
1. Бухваст. Хвастун. Колым. 
Якут., 1901.

2. Бухвост. Сплетник. Борисо- 
глеб. Тамб., 1853.

Бухвёетить, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Бить. Влад., 
1905-1921.

2. Перех. Бранить. Влад., 1905— 
1921.

3. Сплетничать, ябедничать. 
Влад., Лебедев [с пометой: 
«иногда»], 1905—1921. Ср. Урал,
1964. —Ср. Бахвостить, Бу
хвостить (в 3-м знач.).

БУХВИСТИТЬ, с тишь, несов., 
неперех. Звонить. Новоторж. Твер.,
1852.
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BÿXBOCT. См. Бухваст.
БУхвоствНЬ, тня, м. Сплет

ник, ябедник. Нижегор., Яросл., 
Даль.

Бухвостить и бухвбетить, 
с тишь, лесов., перех. и неперех.
1. Бухвостить. Мелко и часто 
звонить. Твер., Даль.

2. Бухвостить [удар.?]. «Раз
глашать во всеуслышание». Дон., 
1874.

3. Неперех. Сплетничать. □Бу
хвостить. Семен. Нижегор., 
Сарат., Симб., 1852. о Бухвб
етить. Нижегор. Нижегор., 1852. 
Нижегор., Яросл., Ср. Урал, Дон., 
Петров. Сарат. о Бухвостить 
[удар.?]. Симб., Орлов, 1859. 
♦ Бухвостить. «Сплетничать, 
ябедничать, носить из дома в дом 
вести». Яросл., Нижегор., Даль. 
И Перех. и неперех. Ябедничать, 
наговаривать, о Бухвостить. 
Семен. Сарат., Нижегор., Симб., 
1852. Горбат. Нижегор. о Бухвб
етить. Спас. Казан., 1855. Шадр. 
Перм. Никто не мог бухвостить 
на садовода. Белояр. Свердл. 
о Бухвостить [удар.?]. Судог. 
Влад., 1851. Вязник. Влад.— 
Ср. Б ахвостить.

4. Хвастать, врать, а Бухво
стить. Казан., Даль, о Бухвб
етить. Спас. Казан., 1858. Опять 
бухвостит! Пенз., Зимин [с примеч.: 
«слово бухвостить почти исчезло 
к 1965 году»]. о Бухвостить 
[удар.?]. Вязник. Влад., Харизо- 
менов. II Бухвостить [удар.?]. 
Болтать. Вят., Москвин. — Ср. Б у- 
хать (в 11-м, 12-м знач.).

5. Неперех. Бухвостить 
[удар.?]. Шататься без цели. 
Нижегор., 1850.

— Доп. Бухвостить [удар.?]. 
[Знач.?]. Черепов. Новг., Гераси
мов, 1896.

БУхвостка, и, ж. Женек, 
к бухвостник. Осташк. Твер., Пск., 
1858. Нижегор., Яросл. — Ср. Б а- 
х в о с т к а.

БУХВОСТНИК, а, м. То же, что 
бухвостень. Симб., 1852. Нижегор., 
Яросл.

Бухвостница, ы, ж. То же, что 
бухвостка. Нижегор., Яросл., Даль.

БУхвостничанье, я, ср. Дей
ствие по значению глагола бухвост
ничать. Симб., 1852.

БУхвостничать и бухвбет- 
ничать, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Бухвостничать. 
Сплетничать; ябедничать, наговари
вать. о Бухвостничать. Симб., 
1852. о Бухвостничать. — Как 
тебе не стыдно бухвостничать про 
родного брата? Он у вас смирный, 
это все знают. Петров. Сарат. 
♦ Бухвостничать. «Сплетни
чать, ябедничать, носить из дома 
в дом вести». Яросл., Нижегор., 
Даль. — Ср. Бухвостить (в 3-м 
знач.).

2. Бухвостничать. Врать, 
хвастать. Казан., Даль.

Бухйкать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. То же, что 1. Бухать (в 13-м 
знач.). Судж. Курск., 1902. || Сильно 
кашлять. Дон., 1929. Лежит и бу- 
хйкает до самого свету. Курск. 
Орл., Куйбыш.

БУхканъе, я, ср. Звук, шум 
ударов. Онеж., 1948. ♦ «Буканье, 
хлопанье». Начал шалыгой повора
чивать, В бухканье не слышно ох
канья. Пудож. Олон., Рыбников, 
1864. Вынимал шалыгу карманную 
Да и стал Олёшу покакиватъ, 
А и стал Олёша поахкиватъ, Во том 
шалыжном бухканье Не слышно Оле- 
шина охканья. Пудож. Олон., Гиль
фердинг. Как ухватит он Алешку 
за желты кудри, Взял же он Але
шеньку охаживать, А не слышно 
было в бухканье да охканья! Повен. 
Олон., Гильфердинг.

БУхла, ы, ж. То же, что буква. 
Хороша печеная бухла с маслом. 
Чембар. Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ. 
Поим. Пенз., 1945. Смол.

1. Бухло, а, м. Неповоротли
вый человек; лентяй. Амур., 1913— 
1914. ♦ Очень полный, неповорот
ливый человек. Такому бухлу и 
передвигаться-то трудно. Красно- 
Урал. Свердл., 1964. — Ср. Б а х л а, 
Бухмёнь, Бухмёт, Бухмёт к а,
2. Бухоня (в 1-м знач.), Б у х- 
тёрь, Бухтетёря, Бухтйк.

2. Бухлб, а, м. О человеке, 
«говорящем невпопад»; о лгуне. 
— А говорит это бухло — что ска- 
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ж ет, все не так. Верхотур. Свердл., 
Слов. Ср. Урала, 1964.

БУХЛЫЙ, а я, ое. Влажный, 
волглый. Маштаков, 1931.

БУхма, ы и 6yXMâ, ы, ж. 
1. То же, что буква, о Бухма. 
Семен. Нижегор., Ржев. Твер., 
1852. Твер., Ряз., Новг., Костром., 
Иван., Влад., Казан., Вят., Пенз. 
Пойди нарви бухмы. Ср. Урал, 
о Бухма. Влад., 
Яросл., Костром.,

Нижегор., 
Бурпашев. 

о Бухма [удар.?]. Макар. Костром., 
1895—1896. Влад., Новг., Ряз., 
Твер., Смол. ♦Бухма [удар.?]. 
Из названий огородных растений. 
Казан. Казан., 1897.

2. Бухма [удар.?]. Картофель. 
Твер., 1853.

БухмйНИТЬСЯ, и т с я, несов., 
безл. Становиться облачным, 
пасмурным. Арх., Костром., Тамб., 
Ворон., Даль. — Ср. Бухмарить 
(в 1-м знач.).

Бухмйнный, а я, ое. Облач
ный, пасмурный (о дне, погоде). 
Арх., Костром., Тамб., Ворон., 
Даль. — Ср. Бахмурный (в 1-м 
знач. ), Б у х м а р н ы й.

Бухмйра, ы и бухмарй, ы, ж.
1. Бухмара. Пасмурная погода; 
мгла, туман. Олон., Г885—1898. 
Арх., Онеж. КАССР. ♦Бухмара. 
«Пасмурность, сумрачность». Даль 
[без указ, места]. || Б у х м а р а. 
Тень от облаков, закрывших солнце 
в солнечный день. Арх., 1885. Мур
заевы, 1959 [без указ, места]. — 
Ср. Б а х м а р а.

2. Бухмара [удар.?]. Быстрая 
перемена погоды на худшую. Мур
заевы [без указ, места], 1959.

Бухмарй, ы, ж. Бахрома. Ржев. 
Твер., 1897. Балахн. Нижегор. 
Плису бархотну куплю, золотую 
бухмару (песня). Ковров. Влад., 
Смирнов. Дубен. Тул. — Ср. Бах- 
мора.

БухмйриТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех., безл. 1. Покрываться обла
ками, тучами, пасмурнеть. «Бухма- 
рить — темнеет днем. Когда солнце 
то проглянет, то скроется за обла
ками». Кем. Арх., Шешенин, 1853. 
Арх., Яросл. С полдня бухмарит.

Должно, к дождю. Барнаул. — 
Ср. Бухманиться.

2. Перен. Становиться мрачным, 
хмурым. Арх., 1885.

Бухмйриться, и тс я, несов., 
безл. 1. То же, что бухмарить 
(в 1-м знач.). Нерехт. Костром.,
1852. Арх., Беломор., Костром., 
Тамб., Ворон.

2. Идти. О мелком дожде. Юрьев. 
Влад., 1854.

3. Перен. То же, что бухмарить 
(во 2-м знач.). Арх., 1885.

4. Светлеть, становиться ясным 
(о небе). Небо бухмарится — ясная 
погода будет. Ордын. Новосиб.,
1965.

Бухмйрка, и, ж. Меховая зим
няя шапка из оленьего меха или 
овчины. Олон., 1885—1898. ♦Такая 
шапка сушами. Олон., 1912. Волог., 
Арх. ♦ Шапка из пыжика. Шенк. 
Арх., 1898.

БУхмарно и бухмёрно. Об
лачно, пасмурно (о погоде). 
Беломор., 1929. ° Бухмарно. 
Ковров. Иван., 1920—1924. ° Б у х- 
марно. Влад., 1853. Помор.
♦ Туманно, мрачно, о Бухмарно. 
Онеж. КАССР, 1931. о Бухмарно 
[удар.?]. Юрьев. Влад., 1854. Олон., 
Арх. — Ср. Бахмурно.

Бухм&рный, а я, ое. То же, 
что бухманный. Влад., 1854. Бух- 
марная погода. Бу хмарный день. 
Покр. Влад. Княгин. Нижегор., 
Костром., Новг. Новг., Арх., 
Беломор., Помор., Тамб., Ворон.

Бухмарь, я и бухм&рь, я, м.
1. Бухмарь. То же, что бухмара 
(в 1-м знач.). Арх., 1885. Олон.
♦ «Ненастье, темь, тучи, туман». 
Арх., Даль. II Б у х м а р ь. Тень от 
облаков, закрывших солнце в яр
кий день; наступивший внезапно 
мрак. Беломор., 1929.

2. Бухмарь. То же, что бух
мара (во 2-м знач.). Поморье, 1929.

3. Бухмарь. Буря. Арх., Даль.
Бухм&рый, а я, о е. Хмурый. 

Новг. Новг., 1910.
БУхмень. Малоплодородная 

песчаная почва. Верхне-Тавд., 
Тугулым. Свердл., 1964. Шадр. 
Перм.
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ByxMéHb, я, м, О медлитель
ном, неповоротливом человеке, не
дотепе. Вот бухменъ-от, так уж 
тихо ворочается. Верхне-Салд. 
Свердл. Бухмень ты, бухмень, и на 
че ты родился. Березов. Свердл., 
1964.

Бухмбт, а, м. О толстом, здо
ровом человеке, животном. У нас 
кот бухмет был, пять килограмм. 
Вожгал. Киров., 1950. ♦ О толстом, 
неповоротливом, нерасторопном 
человеке. Уж где экому бухмету 
одному на тройке гусем ездить? 
Да ему не управиться, да и на бе
седку-ту не полись, не только што 
соскочить, да переднюю понужнуть, 
ему и коренну-ту не стегнуть вит- 
нем. Перм., 1856. — Ср. Бахмёт 
(в 1-м знач.).

Бухмётка, и, М. И Ж. О тол
стом, неповоротливом человеке. 
Уржум. Вят., 1882. Охан. Перм.— 
Ср. Б ахмётка.

БухмёТКО, а, м. О толстом, 
дородном мужчине, толстяке. 
Перм., Даль.

Бухмистик, а, м. [удар.?). 
Растение с желтыми цветами; в от
варе его купают детей от «коросты». 
Дмитров. Орл., Добровольский, 
1905.

БУхна, ы, ж. То же, что буква. 
Семен. Нижегор., Ржев. Твер., 
Шейн, Архив АН.

БУхнуть. См. Бухать.
Бухнуться. См. Бухаться. 
БУхня, и и бухнА, й, ж.

То же, что буква. Ракш. Тамб., 
1965. о Бухня. Морш. Тамб., 1849. 
о Бухнй. Пестр., Б.-Глуш. 
Куибыш., 1951—1952.

БухнА, й, м. и ж. Человек, 
говорящий необдуманно, невпопад, 
иногда сердито, со злобой. Тотем. 
Волог., 1900.

Буховщйна, ьт, ж. j<Hanpac- 
ный платеж». Нерч. Забайк., Бого- 
любский. ♦«Неустойка; неожидан
ный платеж». Амур., Азадовский, 
.1913—1914. ♦ «Взыскание с целого 
общества или с одного лица рас
трат, произведенных’ волостными 
начальниками и писарями». — Разве 
уж больно много за тобой податей? 
— Нет, за старшинские.—Бухов- 

щина, видно? Сиб., Приложение 
к Вост, обозр. 1886.

Бухбй, а я, бе. Пьяный. Серов. 
Свердл., 1961.00 Бухой в дыму. 
Очень пьяный. Дон., 1929.

БухОМ, нареч. Вброд. Сев.- 
Двин., 1928.

БухонёЦ. См. 2. Буханец.
БухбНИТЬ, ню, нишь, несов., 

перех. и неперех. 1. Делать что- 
либо мягким, пышным. Обоян. 
Курск., 1859. Постели бухонить. 
Курск.

2. Везл. О погоде — становиться 
более влажной и теплой. Стало 
бухонить. Богород. Моск., 1852. 
♦ «О погоде — отходить, теплить, 
особенно если ветер переходит от 
севера к теплу и сырости, западу. 
На дворе стало бухонить». Моск., 
Даль.

Бухбнный и бухбный, а Я, 
ое. 1. Пышный, мягкий, о Бухбн
ный. Кирил. Новг., 1857. о Бухб
ный. Бухоная постель. Курск., 
1858. Ряз., Пск. Бухбный такой. 
Новг. ♦ Бухбный. Пышный, хо
рошо испеченный (о пироге, хлебе, 
булке). Сольвыч. Волог., 1821, Эки 
пироги-me у меня бухоные! Пошех. 
Яросл. Сегодня пироги бухоные уда
лись. Черепов. Новг. Север. Вон 
какие бухбны у нее пироги-me се
годня на новых дрожжах. Весьегон. 
Твер. Бухоные булки, Обоян. 
Курск. II Бухбный. Сдобный. Пи
рог этот бухон. Пошех. Яросл., 
1849. II Мягкий, рыхлый, тучный 
(о суглинистой или черноземной 
почве). Бухонное место. Бухбнная 
земля. Арх., Даль. ° Бухбнный. 
Шенк. Арх., 1858. Иркут, 
о Бухбный. Новорж., Пск. Пск., 
1902—1904. — Ср. Б у фоны й.

2. Мягкий, теплый; тепловатый 
(о ветре). Твер., Моск., Даль, 
о Бухбнный. Ржев. Твер., 1897. 
о Бухбный. Хорошо, что ве- 
тер-то лучился бухоный; а то бы 
руки или ноги отморозил. Руз. 
Моск., Новоторж. Твер., 1852. 
Твер., Пск., Новорж. Пск. ♦Бу
хбнный. Такой, который бывает 
перед дождем (о ветре). Осташк. 
Калин., 1946.
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3. Крупный, о Кухонный. 
Жиздр. Калуж., 1848. Арх. Арх. 
о Б у х о н ы й. Жиздр. Калуж., 1877. 
Вухбный картофель, Бухоная ягода, 
Жиздр., Мосал. Калуж. Пск. ♦ Пух
лый, крупный. Калуж., Даль.

4. Б у х 6 н и ы й. Сильный. Бу- 
хонный ветер пошел. Моск. Моск., 
1910.

1. Бухоня, и, ж. 1. Дневной, 
полуденный ветер. Богород. Моск., 
1852. Моск.

2. Изменение погоды к теплу при 
перемене направления ветра с се
верного на западный. Центр РСФСР, 
Мурзаевы, 1959.

2. БухбНЯ, и, м. и ж. 1. Тол
стый, дородный человек, толстяк. 
Тамб., Даль. || Ж. Толстая женщина. 
Тамб., 1852.

2. «Бесстыжий». Влад., 1853.
БухориТЬ, рю, ришь, несов., 

неперех. [удар.?]. Врать. Вят., 
Лаврентьев, 1890.

БухорбНКИ. «Игра (у школь
ников—«в ухоронки»: прячутся, 
один ищет)». Бел озер. Новг., Ога
рев, 1926.

БУхорь [род?]. «Рыхлая земля 
под лесом». Жиздр., Мосал. Калуж., 
Воскресенский.

БухоТНЙ, й, ж. Громкий гул, 
шум от повторяющихся ударов. Бу- 
хотня, бывало, стоит чуть свет 
над заозерницей. Бухотня от вере
вок стоит: неводят, дак веревку по 
воде хлещут. Серов. Свердл., 1964.

Бухотбк, тка, м. Шум от под
водного ключа, родника в заводи. 
Бухотбк в заводях вон бывает от 
чего-то, Краснотур., Гарин. 
Свердл., 1964.

БУхры, мн. Бахрома [?]. Я при
нес тебе обновки: . . Платье с бух- 
рам и с мохрам, . . Шапку с розо
вым цветам. Олон., Соболевский.

БУхря, и, м. и ж. То же, что 2. 
Бухоня (в 1-м знач.). Сиб., Даль.

БухрЙК, а, м. Толстый, здоро
вый ребенок или подросток. Ишь, 
бухряк,— каки камни ворочат. 
Кирен. Иркут., 1960.

1. БУхта, ы, ж. 1. Изгиб, про
гиб (жерди), провислость (веревки). 
Даль [без указ, места].

2. Кривое направление пилы. 
«Говорят: „пила бухтит“, т. е. пила 
не идет прямо по шнуру, а виляет, 
делает горбы». Бурнашев [без указ, 
места]. II Неровность на поверхности 
теса (от плохо разведенной, «жид
кой» пилы). Твер., Даль. || Неров
ность, выбоина на косе. Подпорож. 
Ленингр., 1956.

3. Украшение на кофточке в виде 
бархатного кружка, обшитого сбор
кой из материи другого цвета. 
Нижнедев. Ворон., 1893.

4. У лесосплавщиков — петля. 
Перм., Миртов, 1930.оБ ухтой за
вязать. Обвязать что-либо, закинув 
веревку несколькими петлями. 
Олон., 1885—1898.

2. Бухта, ы, ж. Вода со снегом 
на поверхности льда. Шенк. Арх., 
1854. На реке ноне бухта така: неловь 
(неловко) ходитъ-то, Михайловский 
[без указ, места], 1857.

3. БУхта, ы, м. и ж. Человек, 
говорящий неправду; лгун. Кадн. 
Волог., 1883—1889. И охота тебе 
такого бухту слушать, Кадн. 
Волог.

4. Бухта, ы и бухта, ы, ж.
1. То же, что буква. ° Бухта. 
Каляз. Твер., 1898. Енис. Енис. 
о Бухта. Чембар. Пенз., В. П.

2. Бухта [удар.?]. Растение Та- 
nacetum vulgare L., сем. сложно
цветных; пижма обыкновенная. 
Олон., Анненков.

БУхта-бар£хта. Вздор, что- 
либо необдуманное. Иван бухта- 
барахту ляпнул. Олон., 1885—1898. 
II Пустяки, напраслина. Взвели 
бухту-барахтпу. Смол., 1914.

Бухтан [удар.?]. «Длинный; 
стрела игорная». Наурская Терек., 
Востриков, 1907.

Бухтарма и бухторма, ы, 
ж. 1. Б ух то рм а. Внутренняя 
сторона кишок. Зайков. Свердл., 
1964.

2. Внутренняя сторона кожи, 
шкуры животных; мездра, о Бух
та р м а. Бухтарму сбивают под
ходкою. Даль [без указ, места]. 
Кожу в кадку бросишь, обобьешь 
бухтарму — кусочки мяса, а потом 
бреешь косой. Том., Кемер.°Бух- 
торма. Сарап. Вят., 1927.
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Ср. Урал. — Ср. Бахтамра, Бах
тарма (в 3-м знач.).

3. Бухтарма. Нижняя сторона 
грибной шляпки. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Бахтарма (в 1-м 
знач.).

4. Бухторма. Верхняя шеро
ховатая сторона бересты. Режев. 
Свердл., 1964. — Ср. Бахтарма 
(в 4-м знач.).

5. Бухторма. Перем,. Нижняя 
корка каравая, буханки. Таборин. 
Свердл., 1964.

6. Собир. Бухторма. Отходы, 
мусор. Мехон. Курган., 1964.

7. М. и ж. Человек, любящий 
поговорить; болтун. ° Б у х т а р м а. 
Верхотур. Перм., 1899. Истинно, 
бухтарма. Верхне-Салд., Шалин. 
Свердл., Слов. Ср. Урала [с поме
той: «экспрессивное»], 1964. □ Бух
торма. Верхот. Перм., 1899. Да 
на лешего нам экого бухторму! 
Кувшин. Свердл., Бирюков [с поме
той: «до революции»]. — Ср. Бах
тарма (в 8-м знач.).

Бухтёвина, ы, ж. Что-либо 
неправдоподобное, вздорное. Он те 
бухтёвин насгораживает, а ты за
писывай, Тотем., Кадн. Волог., 
1892.

Бухтёй, я, м. То же, что 2. Бу- 
хбня (в 1-м знач.). Сарат., Даль. || 
Неповоротливый коренастый ' чело
век. Сарат., 1852.

Бухтёнь, я, м. То же, что
2. Бухбня (в 1-м знач.). Яросл., 
Даль. И Полный, неповоротливый 
парень. Яросл., 1852.

БухтёриТЬ, рю, ришь, несов.' 
перех. и неперех. Говорить-неправду. 
Не бухтерЬ' чё не следует-то не ври. 
Красноуфим. Перм., 1898. —Ср. Б у- 
х а т ь (в 11-м знач.).

Бухтёрь, я, м. Толстый непо
воротливый человек. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Бухтёря, и, м. и ж. То же, 
что бухтерь. Д1ск., Осташк. Твер., 
1855.

Бухтетёрить, рю, ришь, 
несов.' перех. Бить. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Бухтётёря, и, м. и ж. То же, 
что бухтерь. Порх. Пск., 1855.

Бухтёть, т й ш ь, несов.' перех, 
и неперех. 1. Неперех. Стучать. 
Жиздр. Калуж., Добровольский.

2. Ворчать, брюзжать. Бухтйт, 
не скоро вороты отворили. Жиздр. 
Калуж., Добровольский. Будет тебе 
бухтётЪ' ложись да спи. Оренб., 
1959. Чего бухтйшь? Урал. ♦Необ
думанно, незаслуженно укорять 
кого-либо. — Что он там бухтйт? 
Рабочему нельэя отдохнуть? Кокчет. 
Акм., 1928.

3. Говорить пустяки, глупости; 
болтать. Дон., 1929. Иван. ♦Много 
говорить, болтать. Иван., 1931. 
♦ «Говорить, наговорить, пробалты
ваться». Перм., Троицк. Урал., 
1930. — Ср. Бухать (в 12-м знач.).

Бухти [удар.?]. То же, что 2. 
Бухта. Шенк. Арх., Лысков, 1854.

БухтЙЛО, а, м. 1. Болтун, враль. 
Помор., 1885.

2. Прозвище человека, говоря
щего отрывисто, «с порывом», или 
того, кто любит внезапно сообщать 
какие-либо новости. Волог., 1898.

Бахтина и бухтйна, ы, м. 
и ж. 1. Ж. Неправда, ложь.°Бух- 
тина. Эдакую бухтину заворотил, 
ажно слышать больно. Волог., 1852. 
о Бухтйна. Эдакую он бухтину 
врет, что и слушать нечего. Кадн. 
Волог., 1854. Ну, брат' ты и бух- 
тйну каку сказал! Вытегор. Олон. 
о Бухтйна [удар.?]. Волог., 1822. 
о Б у х т й н у сказать. Соврать. 
Петрозав. Олон., 1896. ♦«Ложь, 
враки, нелепые слухи». Волог., 
Арх., Даль.

2. Ж. Бухтйна. Глупость, 
вздор. Как он сказал бухтину (глу
пость), так все они над ним и за- 
граяли. Кадн. Волог., 1876. *Б у х- 
тина [удар.?]. «Пустой разговор, 
ложное сообщение, скабрезный раз
говор». Этаку бухтину несет! 
Заонеж. Олон., 1896. сю Бухтину 
сморозить. Сказать глупость. Шенк. 
Арх., 1898.

3. Ж. Острота, шутка.оБух- 
тйна. Шенк. Арх., 1844. Олон., 
1885—1898. «Шутка, прибаутка, 
красное словцо, побывальщинка». 
Арх., Волог., Даль, сю Согнуть, вы
думать бухтину. Пошутить. Олон., 
1898.
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4. Б ухтйна. Болтун, болтунья, 
враль. Помор. Арх., 1885. Кадн. 
Волог. ♦«Из крестьянских про
звищ». Кирил. Новг., 1897.

Бухтйна, ы, ж, 1. Извилина 
у пилы. Порх. Пск., Лихтенштадт. || 
Узкое место в полотне пилы. Новг. 
Новг., Лихтенщтадт.

2. Спускание рыболовной сети 
полукругом. Петрозав. Олон., Слов, 
карт. ИРЯЗ.

3. Складка в парусе во время 
ряби, когда ветер затихает, или 
между порывами ветра. Беломор., 
Дуров, 1929.

Бухтйнка, и, ж. «Ложь, враки, 
нелепые слухи». Пустить бух- 
тинку, что западные газетчики на
зывают уткой. Волог., Арх., Даль.

БУхтить, несов., неперех. Не 
идти прямо, делать неровности по 
отрезу дерева (о пиле). Бурнашев 
[без указ, места]. Даль [без указ, 
места].

1. БухТЙТЬ, тишь, несов., 
неперех. 1. О звуках, урчании 
в кишечнике. Живот бухтйт. 
В животе бухтйт. Слов. карт. 
ИРЯЗ [без указ, места].

2. Пыхтеть. Ейск. Кубан., 1916.
3. Ворчать, выражать недоволь

ство. Она вредна: так ниче не ска
жет, а все бухтйт. Барнаул., 
1929—1935. Златоуст. Челяб. Ну, 
не бухти, не бухти. Свердл.

4. Пустословить, говорить вздор, 
болтать. Помор. Арх., 1885. Будет 
тебе бухтйть-то. Перестань бух
тйть. Пенз. Докудова ты будешь 
бухтйть? Трубч. Орл. ♦ Нудно го
ворить. Пенз., 1923. II «Выдавать 
секреты, проговариваться, говорить 
опрометчиво». Холмог. Арх., Гран- 
дилевский, 1907. || Говорить не
правду, врать. Помор., 1885. — 
Ср. Бухать (в 12-м знач.).

2. БухтЙТЬ, тишь, несов., пе
рех. 1. Смешивать что-либо, состав
лять смесь. Холмог. Арх., 1907.

2. «Втискивать, нагружать». Хол
мог. Арх., Грандилевский, 1907.

БУхтиться, тите я, несов. 
Выгибаться. Старая Русса Новг., 
Иваницкая.

ByXTOBÉTb, несов., перех. 
Скреплять «гонку» (несколько пло

тов) крепким канатом. Яросл. 
Яросл., Богородский, 1927—1928.

Бухтовка, и, ж. Действие по 
значению глагола бухтовать. Яросл. 
Яросл., Богородский, 1927—1928.

Бухторма. См. Бухтарма.
Бухтырь, м. и ж. [Знач. ?]. 

О человеке. Манъка, та простая, 
а эта — бухтырь такой. Не знаешь, 
как к ней и подступиться. Весьегон. 
Твер., 1937.

БУхтя, и, м. Некрасивый человек 
с хохлом на голове. Охан. Перм., 
1930.

БухтЙК, а, м. То же, что 1. 
Бухло. Амур., 1913—1914.

БухурУшка, и, ж. Жучок. 
Тунк. Иркут., 1925.

Бухча, й, ж. Холщовый или 
кожаный дорожный мешок, сумка 
для мелких вещей. Накуравила 
дорожков для бухчй. Гребен. Терек., 
1902. Терек.

БУцак, сравнительный союз. 
Как будто. Як поминают, як службу 
справляют — матке буцак на сердце 
легче. Ельн. Смол., 1914. — Ср. Буде 
(во 2-м знач.).

Буц£рка, и, ж. Маленькая 
копна сена. Остров. Пек., 1902—1904.

БУцарь, и, ж. То же, что бусарь 
(во 2-м знач.). В его у голове много 
таки буцари. Смол., 1914.

БУцать, аю, а ешь, несов.; 
буцнуть, ну, н е ш ь, сов.; перех. 
Ударять, громко стучать. Стал 
буцать в дверь, меня и разбудил. 
Покр., Юрьев. Влад., 1910. Я к тебе 
сам в пасть . . кинусь. Раскрой ее! 
Лев . . раскрыл пасть; солдат на
метился да как буцнет в нее! Симб., 
Садовников. ♦Сое. Ударить, шлеп
нуть чем-либо тяжелым. Чернояр. 
Астрах., Дубровский.

Буцек, а, м. [удар. ?]. Высокая 
корзина из сосновой дранки. Каргоп. 
Олон., 1892.

БУДИМ, сравнительный союз. 
Как будто. Смол., 1852. Южн., 
Зап. — Ср. Буде (во 2-м знач.).

Буцйха, и, ж. Прозвище [ка
кое?]. Березовка Дмитров. Орл., 
Добровольский, 1898.

Буцк, звукоподражательное
междометие. То же, что боцк. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.
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БУцкать, аю, а ешь, несов.; 
буцкнуть и буцнуть, ну, нешь, 
сое.; перех. 1. Несов. Бить кого-либо. 
Осип. Перм., 1896. Верхот. Перм. 
Как почну тя буцкать. Черепов. 
Волог. Пудож. Олон. || Сов. Сильно 
ударить, а Б у ц к и у т ь. Олон., 
1885—1898. Как буцкнет он его/ 
Урал, о Б у ц н у т ь. Орл., 1885. 
Самар. — Ср. Б б ц а т ь (в 1-м знач.).

2. Несов. Сбивать, бить (масло). 
Буцкашь целый день. Шегар. Том., 
1964.

БУЦКНУТЬ. См. Буцкать. 
БУцнуть. См. Буцкать.
БУЦЦа, сравнительный союз. 

То же, что буцак. Смол., Добро
вольский, 1914.

БУЦЫЙ, а я, ос. Сильно пьяный. 
Пришел-mo он домой буцый. Illy иск. 
Иван., 1920—1924. — Ср. 3. Б у- 
с 6 й.

БуцЙН, а, м. Аист. Красн. Смол., 
1914. — Ср. Б у с е л.

Буч, а, м. Плетенная из прутьев 
рыболовная снасть; сак, морда. 
Зап., Даль. За целый день ни одна 
рыбина в буч не попала. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР, Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР.

1. Буча, и, ж. Бранное слово. 
Зарайск. Ряз., 1905—1921.

2. БУча, и и буч£, й, ж. 1. Б у ч а. 
«Коренная вода в яроводье [поло
водье], быстрина и глубь, от вскры
тия до межени». Арх., Даль.

2. Буча. Глубокое место в реке, 
водоворот. Пск., Смол., Ленингр., 
1919—1934.

Буч£, й, ж. 1. Сосуд для стирки 
и кипячения полотна; бук. Арх., 
Даль.

2. Щелок для стирки белья и бе
ления полотна. Арх., Даль.

Буча, и, м. [удар. ?]. Небогатый 
человек. Влад., 1870.

БУчаДИТЬ, д и ш ь, несов., перех. 
Поднимать уровень воды в реке, 
делать его выше межени. Арх., 
Даль,. — Ср. Б ычадить.

Бучаднбй, а я, бе и бучад- 
НЫЙ, а я, ое. Щелочной, едкий. 
□ Бучаднбй. Арх., Даль. ° Бу
ча дный. Кем. Арх., 1885.— 
Ср. Б у ч е л ь н ы й.

1. Бучало и бучйло, а, ср. 1. 
Пучина, водоворот, омут.а Бучало. 
Даль [без указ, места]. ° Б у ч а л о. 
Ряз., Тул., 1852. о Б у ч а л о. 
[удар.?]. Тул., 1820. II Б у ч а л о. 
Глубокое место в ручье, реке, обра
зующееся от падающей сверху воды. 
Дубен. Тул., 1933—1960.*Б у ч а л о. 
«Падь под мельничным колесом, бук, 
букалище, где вода вымывает омут; 
жилье водяного». Засел, как черт 
в бучале. Ведь не в бучале, некошной 
ва ноги не ухватит — т. е. дело 
неопасное. Даль [без указ, места]. — 
Ср. Бочаг (в 1-м знач.), 2. Бук.

2. Глубокая яма, заливаемая во
дой во время половодья, а Б у ч а л о. 
Даль [без указ.-места], о Б у ч а л о. 
Тарус.Калуж., 1947—1953. — Ср. Б о- 
ч а г (в 4-м знач.).

3. Бучало. «Падь на болоте, 
куда стекает вода». Даль [без указ, 
места].

4. Бучало. Овраг. Одоев. Тул., 
1913. II Яма, колдобина, вымытая 
ручьем. Распахали бугор, а там 
теперь грозой такие бучаЛа расса
дило. Дубен. Моск., 1933.

2. Бучало и буче л о, а, ср. 
«Труба или дупло, в котором бучат 
белье». Сиб., Урал., 1858. — Ср.
3. Бучил о.

Бучальный, ая, ое [удар.?]. 
Относящийся к 1. Бучало. Даль 
[без указ, места].

БУчать, а ю, а е ш ь и бучйть, 
аю, а е ш ь, несов., неперех,. 1. Изда
вать глухой звук, гул; гудеть. 
Курск., Даль. II Реветь, мычать (о ко
рове). Корова бучит. Курск. ° Б у- 
ч а т ь. Обоян. Курск., Машкин. || 
Жужжать, гудеть (о пчелах). 
Курск., Даль, о Б у ч а т ь. На нее 
пчела не садится. То брала мед — 
бучала, а то уж и не слышно. Бого
род. Моск., 1910.

2. Громко плакать, реветь, виз
жать беспрестанно (о детях.) Курск., 
Даль, о Б у ч а т ь. Перестань бу- 
чать. Обоян. Курск., Машкин.

Бучгать, а ю, а ешь, несов., 
перех. Пить (о маленьких детях 
и телятах). Ну, бучгай скорее! Ярен. 
Волог., 1883—1889.

— Коми б É4 г ы н ы.
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Буче и бучё, условный союз. 
Если, о Б у ч е. Сиб., 1858. Енис. ° 
Бучё. Сиб., 1854.

БУчел, а, м. Выпь. Козл. Тамб., 
Падучев, 1897. — Ср. 1. Бучень, 
2. Бучило.

Бучело. См. Б уч ало.
БучёЛЬ, я, м. Шмель. Арх., 1878.
Бучельный, ая, ое [удар.?]. 

Бучельное корыто. Корыто для 
кипячения белья; бук. Лодейноп. 
Ленингр., 1933.

Бучена [удар. ?]. Прозвище 
[какое?]. Мещов. Калуж., Косогоров, 
1916.

Бучёнить, ню, нишь, сое., 
перех. 1. Наполнять какую-либо 
посудину водой. Ср. Урал, 1964.

2. Мыть. Покр. Свердл., 1964.
Бучёнитьея, нюсь, нишь с я, 

несов. Иметь недовольный вид, 
сердиться, дуться. Ростов. Яросл., 
1902. — Ср. Бочсниться (в 3-м 
знач.).

БУченица,ы, ж. Кадка, в кото
рой бучат белье; бук. Бученица по
текла— рассохлась. Запарить надо. 
Нюкс. Волог., 1956.

БУченыЙ, а я, о е. Б у ч е н ы е 
олажки. Пресные оладьи из овсяной 
или пшеничной муки. Кадн. Волог., 
1854. Волог.

Бучёный, а я, о е. Чистый, вы
мытый. Кто кому миленок и не бу- 
ченый беленок. Волог., 1902.

1. Бучень, чня, м. 1. То же, 
что бучел. Морш. Тамб., 1849. Ряз. 
Ряз.

2. Большой кулик, род цапли 
(издает звуки бу-бу, опустив нос 
в воду). Борисоглеб. Тамб., 1853.

3. То же, что бучель. Арх., 1842—
1847. И насело на его лошадь много 
комаров, оводов, бучней и мух. Пу
дож. Олон., Рыбников. Олон., Ко
лым. Якут.

4. Оса. Шенк. Арх., 1858.
5. Лягушка — жерлянка огненная. 

Михайл., Зарайск. Ряз., Доброволь
ский. — Ср. Бучил.

2. Бучень, чня, м. Бык. Арх., 
Волог., 1890—1893.

3. Бучень. Игра [какая?]. Во
рон. Ворон., Скрябин, 1851.

БучёШИТЬ, ш у, ш и ш ь, несов., 
перех. Избивать, бить. Он его б уче
ши л чуть и не до смерти. Байкал. 
Свердл., Слов. Ср. Урала [с пометой: 
«экспрессивное»], 1964.

БУЧИЛ, а, м. Бучи л болотный. 
То же, что 1. Бучень (в 5-м знач.). 
Скоп. Ряз., Добровольский.

БУчилка, и, ж. Раскаленная 
гиря чили камень, которые опу
скаются в бочку с водой, чтобы ее 
выпарить, очистить. Я кадушку на
бучила, налила кипятку да бучилку 
положила. Мещов. Калуж., 1916. — 
Ср. 1. Б у ч 6 к.

1. Бучило и бучйло, а, ср. 1. 
То же, что 1. Бучало (в 1-м знач.). 
□ Бучило. Бобр. Ворон., 1852. 
Иди-ка ты в бучило! У бучила стояли 
кадушки. Свердл. о Б учило. Вят., 
1882. Тул., Ворон. Слов. Акад. 1948 
[с пометой «об л.»]. ♦Глубокое место, 
яма в реке, озере. ° Бучило. Скоп. 
Ряз., Добровольский, о Б у ч й л о. 
Борисоглеб. Тамб., 1858. Калуж. 
Калуж., Ворон. оБучило [удар. ? |. 
Ряз., 1820. ♦Б у ч й л о. Глубокое 
место реки у обрывистого берега. 
Ворон., Тростянский. Л Место под 
мельничным колесом, где вода па
дает сверху. оБучило. Ходит 
по берегу мельник; бедной его и 
спрашивает: «Скажи, где чёрт жи
вет?». Тот отвечает: «Вон, поди — 
скачи в бучило!». Зубц. Твер., Афа
насьев, 1861. Борисоглеб. Тамб., 
Вят. °Бучйло. Ряз., 1858. Новое. 
Тул., Шуйск. Иван., Уржум. Вят., 
Златоуст. Перм. оБучило [удар. ?]. 
Ряз., 1842—1847. Тул.—Вон поди 
скочи в бучило — тут чёрт! Кунгур. 
Перм. ♦Бучило. «Падь под мель
ничным колесом, бук, букалище, 
где вода вымывает омут; жилье 
водяного». Даль [без указ, места]. || 
Бучило [удар. ?]. Глубокое место, 
находящееся перед плотиной у во
дяной мельницы. Жиздр. Калуж. [год 
и автор неизвестны]. || Порогна реке, 
там, где вода падает с камня, о Б у- 
чйло. Барнаул., 1903. оБучи л о 
[удар. ?]. Алт., 1863. Юго-зап. 
Том. II Б у ч и л о. Глубокая яма, 
выбиваемая водой в канале пло
тины. Бурнашев [без указ, 
места].
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2. То же, что 1. Бучало (во 2-м 
знач.). сБучило. Даль [без указ, 
места]. сБ учил о. Орл., 1858. Рыбы 
на бучилах было много. Курск. 
Калуж.

3. Бучил о. То же, что 1. Бучало 
(в 3-м знач.). Даль [без указ, места].

4. Бучило. Яма, колдобина, 
вымытая ручьем. Дубен. Тул., 1933.

5. Бучил о. «Место, спускаю
щееся уступами вниз и устланное 
бревнами». Липец., Тростянский.

2. БУЧИЛО, а, ср. 1. То же, что 
бучел. Борисоглеб. Тамб., 1858. 
Ряз., Тамб., Даль. Охан. Перм.

2. Род цапли, большой кулик 
(когда опускает нос в воду, издает 
звук, похожий на бу-у-у). Борисо
глеб. Тамб., 1858.

3. БУЧИЛО, а, ср. «Дуплянка 
(чиляк или труба), в которой бучат 
белье». Сиб., Даль. — Ср. 2. Бу
чало.

Бучильный, ая, ое [удар.;?]. 
То же, что бучальный. Даль [без 
указ, места].

БучЙЛЬНЯ, и, ж. Помещение, 
в котором находится бук и бучат 
белье или холсты. Даль [без указ, 
места].

Бучин, а, м. [удар.?]. Трава 
[какая?]. Сольвыч. Волог., Ордин,
1877.

1. Бучйна, ы, ж. «Косая изго
родь». Петрозав. Олон. Куликов
ский, 1898.

2. Бучйна, ы, ж. Растение Ro
binia Pseudoacacia L., сем. бобовых; 
белая акация. Ставрсп., Анненков.

1. БУЧИТЬ, чу, чишь и бу- 
ЧЙТЬ, чу, чйшь, несов., перех.
1. Бучить. Стирать белье. Шенк. 
Арх., 1897. Олон. Бучить лажу се
годня. Вознес. Ленингр. ♦ «Чистить 
белье». Тул., 1820. ♦ «Отмывать». 
Болх. Орл., 1901. II Чистить платье. 
Волог., 1822.1 Б учить [удар.?]. 
Очищать от грязи. Вытегор. Олон., 
1891—1896. II Б у ч и т, неперех., бегл. 
Перекисло (о белье, подвергаемом 
обработке буком). Не дело, что 
в квашне бучит — т. е. перекисло. 
Даль [без указ, места].

2. Мыть бочку кипятком, выпари
вать, приготовляя ее для солений. 
Малоарх. Орл., 1914. п Б у ч и т ь. 

Мещов. Калуж., 1916. Курск. °Б у
чи т ь. Надо бучить кадку. Ср. Урал, 
1964. II Замачивать бочку, кадушку 
ит. п.°Б учить. Перм., 1930. ° 
Бучить. Малоарх. Орл., 1928.

3. Бучить. Нагревать воду 
в бочке, кадке, бросая в нее раска
ленные чугунные предметы или 
камни. Урал., 1930.

4. Бучить. Полоскать зубы 
теплой водой или лекарством. Урал., 
1930.

5. Бучить. Поливать водой овес 
во время сушки его в печи. Кадн. 
Волог., 1854.

6. Неперех. Бучить. Идти, лить 
(о дожде). Дождь бучил. Болх. Орл.,
1901. Дубен. Тул.

7. Бить, колотить, о Б ÿ ч и т ь.
Симб., 1859. Иван., Уржум. Вят., 
Черепов. Новг., Олин., Мещов. 
Калуж. Як почали старосту бучить. 
Вельск. Смол. оБу чйть. Алапаев. 
Свердл., Слов. Ср. Урала [с пометой: 
«экспрессивное'})], 1964. ^Бучить
[удар. ?]. ♦ Б у ч и т ь. Сильно бить. 
Пошех. Яросл., 1849. И до того-то 
его бучили (в драке), что не мог, 
миляга, встать. Коштуг., Вытегор. 
Олон. Начал как бучить, виждит 
бедная (собака). Олон. | Б у чить 
[удар. ?]. «Бить, мять, топтать кого- 
либо». Медын. Калуж., Данилев
ский, 1849.

8. Накладывать, набрасывать 
чего-либо в избытке. Байкал. 
Свердл., Слов. Ср. Урала [с по
метой: «экспрессивное»], 1964.

2. БУЧИТЬ, несов., неперех. 
Звонить. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929.

БучЙТЬ. См. Бутить.
Бучить, несов., неперех. [удар. ?]. 

«Реветь, мычать, жужжать». Курск.,
1878.

БУЧИТЬСЯ, ч у с ь, чишься, 
несов. Заниматься бученьем белья. 
Я бучилась (парила в бочке бельё). 
Петрозав. Олон., 1897.

БУчка, и, ж. 1. Бученье белья, 
холста; стирка белья. Даль [без 
указ, места]. Кем. Арх., 1889. У нас 
сегодня бучка белья. Пск., Смол.

2. Драка, побои, потасовка; 
взбучка. Слов. Акад. 1895 [спометой: 
«простонародное»]. Тебе от дяди 
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бучка будить, штуб ты не ходил 
по чужим горохам. Мещов. Калуж. 
оДать б уч к у. Побить. Жиздр. 
Калуж., Лихтенштадт. Он ломонул 
его колом по башке, а потом дал 
хорошую бучку. Покр. Влад, о Задать 
б у ч к у. Ну, и вадам же я тебе бучку! 
Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 
1893.

Бучк£н, а, м. Растение Sambu- 
cus racemosa L., сем. жимолостных; 
снежноягодник ветвистый. Даль 
[без указ, места].

БУчкать, аю, а ешь, несов.; 
б^чкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
1. Пить. Ну, бучкай скорее! Ярен. 
Волог., 1902.

2. Бить, ударять. Тул., 1865. 
В лоб-от бучкнул. Красноуфим. 
Перм. Молотилом бучкам сноп, 
только брызги летят. Ирбит. 
Свердл. ♦ Сильно бить, ударять. Как 
бучкнул ему, тожно пал. Олон., 1896.

Бучки, мн. Детские санки. Смол. 
Смол., Матер. Срезневского.

Бучкй, мн. Ямы, глубокие места 
в реке [?]. Под Ляпиным тутбучкй — 
хорошо купаться. Мещов. Калуж., 
Чернышев, 1900.

БУчкнуть. См. Бучкать.
БУЧНИ, ней, мн. Род кожаной 

обуви, поршни, которые надевались 
крестьянами на сенокос и другие 
работы. Кем. Арх., Даль. Онеж. 
Арх.

БУчница, ы, ж. Большая кадка 
для кипячения, бученья белья. 
Сольвыч. Волог., Черняев.

Бучнбй, а я, бе и бучный, 
а я, о е. Относящийся к бучке, пред
назначенный для бучки. Бучное 
корыто, чан. Даль [без указ, места]. 
0 Бучные каменья. Камни, кото
рые нагревают для кипячения ще
лока. Даль [безукав, места]. || Пред
назначенный для стирки. Бучное 
корыто. Иркут., 1852. Умыла руки 
белыя Не под перстни злаченые — 
Под работу тяжелую Ко корыту 
ко бушному. Волог. Челяб. Чтоб 
обратиться в сороку, женщина ло
жится под бугиное корыто, в котором 
моют белье, и вылетает оттуда 
сорокой. Том. Южн.-Сиб., Сиб.о 
Бучный мешок. Холщовый белый 

мешок, в который кладут белье при 
бученье. Челяб., 1914.

1. Бучок, чка, м. Небольшой 
камень или кусок чугуна, которые 
раскаленными кладутся в бук для 
паренья белья. Жиздр. Калуж., 1928.

2. БучбК, чка, м. 1. Корзина 
из сосновой дранки с двумя ручками, 
употребляется для переноски сена 
и другого корма. Олон., 1885—1898.

2. Уменып.-ласк. к буч. У нас нет 
бучка, у Лупана был бучбк, буч такой. 
Принеси бучкй. Йонав. Лит. ССР. 
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963.

3. Б у ч 6 к, ч к а, м. Улей. Южн., 
Даль.

БучУрить, рю, ришь, несов., 
перех. Переводить плывущий по реке 
плот на другой путь. Яросл. Яросл., 
Богородский, 1927—1928.

БучУх, а, м. Надкопытная кость 
у свиньи. Мещов. Калуж., 1916.

Буша, й, ж. Брюква. Сарат., 
Бурнашев. — Ср. Буква.

Буш&р©ТЬ, несов., неперех.
Плесневеть. Шадр. Перм., 1930.

Бушать, несов., неперех.
[удар. ?]. Шуметь. Пошех. Яросл., 
Балов, 1893.

БУшва, ы, ж. Брюква. 
(«Бухва?»]. Твер., Костром., Симб., 
Даль. — Ср. Буква.

Бушёванный и бушёва- 
НЫЙ, а я, о е. Окованный железом 
по ободу и с железными втулками, 
о Бушеванный. Бушеванные 
катки ( колеса ) много надежнее. 
Трубч. Брян., 1960. ° Бушева
ний. Город Павловск Ворон., 
1852. Торная дорожечка, Она убита, 
утолочена, Колесом накбчена, коле
сом бушованым, Копытом подкова
ным. Курск.

1. Бушевать, шую, шуешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Раскачивать (лес). Ветер бушует 
как лес сегодня. Крив. Том., 1964.

2. Перех. Перен. Волновать. Ряз., 
1820.

3. Неперех. Бурно расти. Ботва 
бушует (у помидоров). Барнаул., 
1929—1935.

2. Бушевать, шую, шуешь, 
несов., перех. Оковывать колеса 
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железом ио ободу. Ворон., 1858. 
Нижнедев. Ворон., Южн., Орл. 
Повез. . колесы бушевать. Гребен. 
Терек.

БушевйтьСЯ, шуется, несов. 
Проявляться (проявлять) бурно, 
шумно, с большой разрушительной 
силой; бушевать. Бушуется речка — 
говорят, когда вода колыхается 
ветром, волнуется. Боров. Калуж., 
1892.

БушевЙТЫЙ, а я, ое. Такой, 
который часто бушует; буйный. 
Дон у нас бушевитый. Дон., 1929.

Бушёвка, и, ж. Действие 
по значению глагола 2. Бушевать. 
Южн., Ворон., Даль.

Бушевнйк, а, м. Тот, кто 
часто буянит, скандалит; буян. 
Бушевник твой Михаил Иванович. 
Мещов. Калуж., 1892.

Бушёвный, а я, ое. Такой, 
который часто капризничает, скан
далит (о ребенке). Бушёвная девка. 
Покр., Юрьев. Влад., 1910.

— Доп. [Знач.?]. Будто Ванюшка 
пришел, По новым сеням пошел, 
У зеленом калтане, У бушёвном 
колпаке (песня). Дмитров. Орл., 
1905.

Бушевнй, й, ж. Бунт, мятеж. 
И вот когда ливорюция у нас под
нялась, наши солдаты бушевню под
няли. Гремяч. Ворон., 1950.

Бушемёчить, чу, ч и ш ь, 
несов., неперех. Смутьянить. Колым. 
Якут., Богораз, 1901.

БУшемка, и, ж. Уменып. 
к бушма («род репы»). Шуйск. 
Иван., Бодарский, 1920—1924.

БушёНИТЬ, ню, н и ш ь, несов., 
перех. Ударять, бить. Ордын. 
Новосиб., 1965.

БушёНЬ. Крупная оса, шершень. 
Ужалит бушенъ-от двенадцать раз, 
и умер человек. Ср. Урал. Слов. 
Ср. Урала, 1964.

БушЙТЬ, шу, шйшь, несов., 
неперех. Шуметь. Черепов. Новг., 
1900. — Ср. Б у ш а т ь.

1. БУшка, и, ж. 1. Березовая 
почка; соцветие, сережка ольхи. 
Олон., 1885—1898.

2. Глиняное или каменное грузило 
в форме яйца или цилиндра, при

вязываемое к неводу или бредню. 
Ряз. Ряз., 1902.

2. БУшка, и, м. О животном, 
любящем брыкаться, бодаться. 
Бушка баран, не ходи по горам 
(поговорка). Сарат., 1858.

БУшкать, аю, а ешь, несов.; 
бушкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Перех. Бить, коло
тить, ударять. Зачал как его буш- 
кать, дак пыль только пошла. 
Перм., 1856. Новосиб.

2. Перех. Бодать шутя, играя. 
Вот я тебе бушкать буду. Дубен. 
Тул., 1933-1960.

3. Сов., неперех. Упасть. Охан. 
Перм., 1930.

БУшкаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Бодаться. Бараны буш- 
каются. Обоян. Курск., 1883. 
II Стукаться лбами (о людях).Курск., 
Даль. Болх. Орл., Мещов. Калуж. 
+Шутл. Дубен. Тул., 1933— 
1960.

2. Перен. Браниться. Недели две 
она с мужем бушкалась. Троснян. 
Орл. (Диал, атлас), Кардашевский/ 
1947-1953.

БУШКИ, мн. 1. В сочетаниях. 
о Пойти б у ш к и. Бодаться, начать 
бодаться. Гляди, Васька с чужим 
козлом б ушки пошел, или бушкаются. 
Пойдём бушки — сказал баран козлу. 
Ворон., Даль. оБушки бить. 
Бодаться. Этот баран любит бушки 
бить. Обоян. Курск., 1853.
♦ Детское. В качестве слова, при
зывающего, побуждающего к бода
нию. Баран, баран, бушки — гово
рят дети, подставляя барану свой 
лоб. Мещов. Калуж., 1916. Мы сейчас 
с тобой бушки! Иди, мы с тобой 
бушки-бушки! Дубен. Тул.

2. Предупреждение ребенку, чтоб 
не упал. Не упади! Не лезь суды, 
а то бушки! Дубен. Тул., 1933— 
1960.

Бушкнуть. См. Бушкать.
1. БУшла, ы, ж. То же, что 

буква. Пошла на базар с бушлой. 
Берез., Турин. Свердл., 1964.
♦ Огородное растение [какое?]. 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896.

2. БУшла, ы, ж. Птица Ardea 
cineraria, сем. цапель; серая цапля. 
Холодковский и Силантьев, Птицы 
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Европы [без указ, места]. Южн., 
Фасмер.

— Укр. б ушл я.-
БУшма, ы, ж, 1. То же, что 

буква. Кинет. Костром., Гжат. 
Смол., 1852. Смол., Твер., Калуж., 
Ряз., Орл., Костром., Влад., 
Казан., Симб., Пенз., Вят., Свердл. 
II Пареная брюква. Влад., 1905— 
1921. Яросл.

2. Репа. Болх. Орл., 1901. ♦ «Род 
репы». Цивильск. Казан., Тихо
нравов, 1897.

3. М. и ж. Перен. Полный непо
воротливый человек. Влад., 1820. 
Симб., Соликам. Перм. * Ж. Полная 
женщина, толстуха. Переясл. Влад.,
1848. Она этакая бушма! Куды мы 
её у тощим, одне бабы. Параб. Том.

—Доп. «Из названий огородных 
растений». Малмыж., Яран. Вят.,
1897. Зубц., Корч. Твер.

Бушмйк, а, м. Годовалая телка. 
Оренб., Даль [с указ, «татар.»\.

Бушманна, и, ж. То же, что 
буква. Бушманки кто посееть. 
Верейск. Моск., 1891.

Бушмаривать, аю, а ешь, 
несов., перех. То же, что бушмарить. 
Вят., 1892.

Бушмйрить, рю, р и Ш ь, 
несов., перех. 1. Затуманивать 
(сознание), одурманивать (о дей
ствии вина, табака, удара и т. и.). 
Вят., 1892.

2. Приводить в смятение, заме
шательство. Вят., 1892.

Бушмёрь, я, м. Инструмент, 
которым быот глиняную печь. 
Вят., 1848. II Деревянный молот, 
колотушка. Вят., Даль.

БУШНЫЙ, а я, о е. Великолеп
ный. Павл. Ворон., 1850.

Бушня, и, ж. [удар.?]. То же, 
что буква. Анненков (без. указ, 
места].

Буш^ваный, а я, ое. То же, 
что бушеванный. По мне по доро
женьке Извозчики проезжали, Бушу- 
ваными колесами Дороженьку взби
вали (песня). Дмитров. Орл., 1905.

БушУЙ, я, м. Разгульный, неу
гомонный человек. Нижегор., 
Добролюбов.

— Доп. «Из детских прозвищ». 
Мокш. Пенз., 1899.

БушумУчка, и, м. и ж. 
Смутьян, смутьянка. Колым. Якут., 
Богораз, 1901.

Буюрм&Н, а, м. «Неприятель; 
забияка». Пошех., Молог. Яросл., 
Архангельский, 1848.

Буйэеовый. Б у ю с о в ы й 
гвоздь. Проволочный гвоздь. Покр. 
Влад., Муханов, 1895—1896.

Буй, й, ж. 1. Палка, которой 
быот при игре в рюхи. Твер., 1860.

2. Место, откуда бегают при игре 
в мяч. Черепов. Новг., 1926.

— Ср. 2. Буй (во 2-м знач.).
Буяв, а, м. [удар.?]. Растение 

Starice G me! ini Willd., сем. свин
чатковых; гвоздичник (его отваром 
желтят шубы). Тюкал. Тобол., 1913.

— От киргиз, б о я у.
Буйва, ы, ж. Кладбище. Олон., 

1885—1898. — Ср. Б уев о (в 5-м 
знач.).

Буйвица, ы, ж. Булава. Онеж., 
Соколов. о Палица-б у йвица. 
Веял палицу-буявицу. Перм., Афа
насьев.

Буявка, и, ж. [удар.?]. Откры
тое место, на котором обычно дуют 
ветры. Колым. Якут., 1901. — Ср.
1. Б у ев о (в 1-м знач.).

Буявник, а, м. [удар.?]. Лекар
ственное растение, отвар которого 
употребляется при поносе и в неко
торых других случаях. Тюкал., 
Курган., Тобол., Краснояр. Енис., 
1913.

1. БуЙВО, а, ср. Место рядом 
с церковью, обнесенное оградой, 
где обычно бывало кладбище 
и собирался в праздники народ. 
Прибесчестила при славном при 
церковном при буяве (песня). Пудож. 
Олон., Рыбников. — Ср. 1. Б у ев о 
(во 2-м знач.).

2. БуЙВО, нареч. Смело, бойко. 
Шалин;, Верхот. Свердл., 1964. 
— Ср. 2. Буево (в 1-м знач.).

Буйвый, а я, ое; буйв, а, о.
1. Любящий поскандалить, по
драться; буйный. Волог., 1822. 
♦ Буйный, наглый, дерзкий. Парень 
такой буявый; лишь за ворота, 
так и драться; либо его побьют, 
либо он кого зашибет. Тихв. Новг., 
Вышневол. Твер., 1852. ♦ «Человек, 
который буйствует; лютый, смелый», 
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Пошех.-Волод. Яросл., Толанов 
и Копорский, 1926. у Очень злой. 
Кем. Арх., Прогр. АН № 15. 
II Пьяный. Гоголь [без указ, места]. | 
«Буйный, развратный». Вышневол. 
Твер., Труды ОЛРС, 1820. — Ср. 2. 
Буевый (в 1-м знач.).

2. Смелый, дерзкий, удалой. Даль
Iбез указ, места].

3. «Бойкий, ретивый; стремитель
ный; игривый». Холмог. Арх., 
Грандилевский, 1907.

4. Самонадеянный, кичливый. 
Даль [без укав, места].

5. Суровый и величественный. 
Даль [без указ, места].

6. «Бойкий, открытый ветру». 
Колым. Якут., Богораз, 1901. 
II Сильный, буйный (о ветре). 
Ты раздуй, буяв ветер, Желтые 
песочики Со крутые могилонъки. 
Вельск. Арх., 1862.

7. Хорошо, бурно растущий, 
с обильной зеленью, сочный. 
Нынешняя весна благословленная. 
Посмотри-кась, рожь какая буявая! 
Алт., 1858. Трава-mo не буява. 
А лен-mo у нас не буяв вырос. 
Овсы не буявы. Яросл. Клевер-от 
в поле не больно буяв; засохло все. 
Весьегон. Твер. || Спелый, зрелый. 
В поле жито не буяво. Л идейной. 
Ленингр., 1928.— Не совсем спелый, 
незрелый. Лодейноп. Ленингр., 
1928—1930.

8. Хороший. Да что говоришь. .! 
Товар не буявый, не из. важных! 
Рыб. Яросл., Соловьев. Тейк. 
Иван., Онеж.

9. «Хороший, живой, веселый» 
(о человеке). Пахарь он был не буя
вый. Олон., Куликовский, 1885—
1898.

10. Сьтрой, влажный. Буявая 
трава на косу не падает (косить 
трудно, коса скользит). Арх., 
Даль.о Буявый лес. Растущий 
на сыром, болотистом месте. Шенк. 
Арх., 1858. Арх. Север Европы. 
Мурзаевы. || Сочный. Бу лесе мясо. 
Шенк. Арх., 1858. Арх.

БУЯГО, нареч. Сильно. Вытегор., 
Пудож. Олон., 1871. Олон.

БуАк, а, м. Племенной бык; 
бугай. Зап., Даль. Вельск. Смол.

БуАка, и, м. Буян, дебошир. 
Златоуст. Челяб., 1924.

1. БуАн, а, м. 1. Ветер, силь
ный ветер. Не мудрено просту
диться, простоявши весь день 
на буяне. Устюжн. Волог., 1847.

2. Дерзкий, грубый человек; 
грубиян. Свияж. Казан. || Обидчик. 
Скоп. Ряз., 1820. Волог., Сарат.

2. БуАн, а, м. 1. Открытое 
возвышенное пустое место, не 
защищенное от ветра. Тобол., 1830. 
Великоуст. Яросл., Тул. ♦ «Пло
щадка, просторная прогалина». 
Тул., Даль. — Ср. 1. Б уев о 
(в 1-м знач.).

2. Торговая площадь, базар, 
рынок. Даль [без указ, места].
— Ср. 1. Б у ев о (во 2-м знач.).

3. Кладбище. Сев.-Двин., 1928.
— Ср. 1. Б у ев о. (в 5-м знач.).

— Тюрк, майдан.
БуАница, ы, м. В песне: буян. 

Охан. Перм., 1930.
БуАнка, и, ж. Буян, задира, 

драчун, грубиян. Даль [без указ, 
места].

БуАнлийЫЙ, а я, ое. То же, 
что буянный. Даль [без указ, 
места].

БуАнныЙ, а я, ое. Буйный, 
озорной. Петька, какой ты буянный! 
Новорж. Пск., Чернышев. Буян- 
ная жизнь — пьяная и буйная, 
насилие и драка. Даль [без указ, 
места].

БУЯНОВЫЙ, ая, ое. [Знач.?]. 
На буяновой горе, В Пирешлой 
слободе, У столба да у версты 
Как стоял тута дворок. Чулков, 
Собр. песен.

Буярак. См. Буераг.
Буярово, а, ср. [удар.?]. 

Растение Zea Mays L., сем. злако
вых; кукуруза, макс. Урал., Аннен
ков.

БуАтныЙ, а я, ое. [Знач.?]. 
Как пошли они палачи всё буятные, 
Подошли они Бутману, Низко 
кланялись. Печор., Ончуков.

БУЯТЬ, б у я ю, буя ешь, 
несов., неперех. Расти, вырастать 
в неге, в холе. Он буял у батюшки. 
Деревцо кипарисовое, Где ты росло, 
где ты буяло? — Я росло на крутой 
горе, Буяло против солнышка 
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(песня). Уфим. Оренб., 1852. 
♦ «Прозябать, расти, дрочиться 
на просторе, в холе, на своей воле, 
на ветру: Деревце кипарисовое 
буяло против солнышка». Даль 
[без указ, места].

Бчела. ы, ж. [удар.?]. Пчела. 
Ейск. Купан., 1916.

Бы. 1. Сравнительный союз. 
Будто, словно, как будто. Хмарно, 
бы к дождю. Южн., Зап., Даль. 
Молодцы бы на конях бы свечи де 
горят (былина). Пудож. Олон., 
Рыбников, о Как бы. Вдруг осве
тило весь сад так, как бы он мно
гими огнями освещён был. Афа
насьев [без указ, места]. — Ср. 
Буде (во 2-м знач.).

2. Изъяснительный союз, при
соединяющий дополнительное пред
ложение. Обычно употребляется 
в рассказах о снах. Во сне видел, 
бы ты приехал. Мещов. Калуж., 
1896. Ванюшка привиделся. Он бы 
вернулся домой. Барнаул. Прихожу 
бы, мать сидит бы с правой стороны. 
Я во сне видал: половина бы булки 
отломил, Хлебы она бы пекла, 
булки бы вынимала. Том.

3. П одчинителъный союз. Фольк. 
Чтобы. Власлови Данилу в мона
стырь идти. . При старости 
Данилы бы душа спасти. Повен. 
Олон., Гильфердинг. — Ср. Буде 
(в 4-м знач.).

4. Частица. Ли. Мало бы чего1 
Мещов. Калуж., 1892.

5. Частица. Же. Пришел и медведь 
с волками, смотрит: куда бы дева
лись козел да баран? Нигде не 
видать (сказка). Афанасьев [без 
указ, места].

БЫ0ТИха,и, ж. Прозвище жен
щины, которая часто говорит слово 
«быат». Лодейноп. Ленингр., 1933.

Бйба, ы, ж. Неуклюжая жен
щина. Урал., 1869.

БЫВ. 1. Сравнительный союз. 
Будто, как будто, словно. Да мо
лодцы на конях, быв свечи-де горят, 
А кони под нима, быв соколы-де 
летят. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
Как денечек за денечком как дождь 
идет, А неделька за неделькою быв 
трава растет (былина). Повен. 
Олон., Гильфердинг. Быв ясен сокол 

полетывает. Олон., Рыбников. 
Север, о Как быв, быв как. Быв 
как трава растет (былина). 
Петрозав. Олон., Рыбников. Как 
быв ясный сокол попурхивает, Так 
тот добрый молодец поскакивает, 
На все стороны дубиною размахи
вает. Петрозав. Олон., Гильфер
динг. А лицом де бела быв как белой 
снег, А у ей ясны-mu очи как у со
кола. Мезен. Арх., Григорьев.
— Ср. Буде (во 2-м знач.).

2. Изъяснительный союз. То же, 
что бы (во 2-м знач.). А ночесь 
спалось — во снях виделось: Быв 
спод восточния спод сторонушки 
налетела птица, малая пташица. 
Петрозав. Олон., Рыбников.

3. В сослагательном наклонении 
в значении частицы бы. Как быв 
был я на твоих грудях, Не спраши
вая ни родины, ни дедины, А пла
стал бы твои груди белые. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
— Ср. Было.

Бйва, ы, ж. 1. Обычай, обыкно
вение, обряд. Арх., Даль. Така 
уж у нас от дедов быва. Арх.

2. Порок, недостаток. Арх.,Даль.
3. Худая молва, невыгодные 

слухи о ком-нибудь. Об нем быва хо
дит (молва, слухи). Арх., Даль. Про 
его, вишь, у нас быва ходит. Арх.

БЫВ&, вводное слово. То же, что 
бывает. К apron. Арх., 1928.

Бывает, вводное слово. Может 
быть. Олон., 1864. Лодейноп. 
Ленингр. Бывает, и не все извел — 
вместо: может быть, и не все упо
требил, истратил. Яросл., Соколов, 
1868. А может, бывает, (прежде) 
не так называлась. Моск. Моск. 
Добрян. Перм. II Случайно. Не оста
лась она, бывает, на базаре? — 
У вас, бывает, нет яблок? Дон., 
1929. — Ср. Буде (в 8-м знач.).

БЫВ&Л6Ц, льца, м. Человек 
опытный, много повидавший и испы
тавший. Слов. Акад. 1847 [с поме
той: «стар.»]. Наш Онкудин — бы
валец; был у Соловецких, в Москве, 
и до Киева ходил. Спроси-ко служи
вого, ведь он бывалец; бывал в раз
ных городах по всей Россее. Перм.,
1856. Мужик-от бывалец такой; 
зимусь еще в Москву ходил. Арх.
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Сев.-Двин., Ворон., Ср. Урал, 
Тюмен., Барнаул. Слов. Акад. 1948 
[с пометой: «стар. и обл.»]. — Ср. 
Бывальщина (в 3-м знач.).

Бывалича, вводное слово. Бы
вало. Ср. Урал, 1964. — Ср. Быва
лоча, Бывалыч.

Быв^личный, а я, ое, 6biBâ- 
лишний, ая, ее и бывАлиш- 
НЫЙ, а я, о е. 1. То же, что быва- 
лошний (в 1-м знач.) □ Б ыв а лиш
ний. Как в бывалишние годы Не 
бывало этой моды (песня). Пск. 
Пск., Копаневич. о Б ы в а л и ш- 
ный. Целуй молодца в уста. ., Как 
в бывалишные годы (песня). Пск., 
Копаневич, 1912.

2. Быв а личный. То же, что 
бывалошный (в 3-м знач.). Пск., 
Смол., Копаневич.

Бывалко [удар.?]. [Знач.?].
В зачине сказки. Живалко, бывалко.. 
у него пять овец. Тюмен., 1898.

Бывалоча и бывалыча, 
нареч. Бывало, о Б ы в а л о ч а. 
Зарайск. Ряз., 1910. Курск., Тамб., 
Дон. Бывалоча, мелкой пташке про
лету не было. Терек. Оренб., Ис- 
сык-Кульск. о Б ы в а л ы ч а. Брон. 
Моск., 1897. Ряз. Бывалыча, ты, 
наш батюшко, Будил ты нас ра
ненько (похор. причит.). Тул. Му- 
жыки, бывалыча, читают, а мы слу- 
хаем. Ворон. Ой, да как бывалыча 
Дон быстер бежит. Ден. Терек. 
Бывалыча на тройке бегал. Быва
лыча плясала. Барнаул. °Бывалча. 
Новое. Тул., Глаголев. Бывалча 
не учились. Лунин. Пенз.,Куйбыш.— 
Ср. Бывалича, Бывалыч.

Бывалочи и бывалычи, 
нареч. То же, что бывалоча. ° Бы
вал о ч и. Бывалочи он ходил ко мне. 
Городищ. Пенз., 1852. Пенз., Моск. 
Вот, бывалочи, раньше-mo как было. 
Верхне-Урал. Челяб., Кокчетав. 
о Бывалычи. Епифан. Тул.,
1908. Бывалычи мы мучились-то. 
Б.-Глуш. Куйбыш.

БывалОШНИЙ, яя, ее и бы- 
валошный, а я, ое. 1. Прежде 
бывший, былой, минувший, о Бы- 
fi а л о ш н и й. Бывалогине время. 
Влад. Влад., 1910. ° Б ы в а л о ш-
ный. Холмог. Арх., 1907. Не бы- 
валошное время, фабриканты сжа

лись. Влад. Костром. На бывалош- 
ное житье чем-то смахивает. Иван. 
Нижегор. Старинны-то песни ране 
ценились, в бывалошно-то время 
за их поили вином. Горьк. Быва- 
лошны года морозы были. Барнаул. 
II Старинный, прежний. ° Б ы в а- 
л ош ний. Ему бывалошни нужны 
песни. Юрьев. Влад., 191О.°Быва- 
лошный. Карпог. Арх., 1928. — 
Ср. Бываличный (в 1-м знач.),
1. Битный.

2. Бывалошное, ого, ср., 
в знач. сущ. Прежнее, старое время. 
Напротив бывалошного расход-от 
стал больше. Сузд. Влад., 1905— 
1921. Влад. Влад. || Б ы в а л о ш н о. 
Прошедшее, минувшее событие. 
Холмог. Арх., 1907.

3. Б ы в а л о ш н и й. Бывалый, 
опытный, знающий. Бывалошни-то 
люди сказывают. Барнаул. Он чело
век быв а лош ний, опытнее нас. Иван. — 
Ср. Б ыва личный (во 2-м знач.).

БЫВАЛЫЧ, нареч. То же, что 
бывалоча. Дон., 1929. Лунин. 
Пенз.

Бывалыча. См. Бывалоча. 
Бывалычи. См. Бывалочи. 
Быв&ЛЬЩИНа, ы, ж. 1. Дей

ствительный факт, реальное собы
тие, случившееся в прошлом. Слов. 
Акад. 1847. Даль [без указ, места]. 
Бывальщина — это дело-то. Покр. 
Влад., 1910. Это не иначе как бы
вальщина всё! Лодейноп. Ленингр., 
Ончуков. Калуж. И все это ведь 
бывальщина. Свердл. о В бываль
щину. «Много раз было». Корсун. 
Симб., Александрович, Прогр. АН 
№ 153. II О чем-либо уже известном, 
испытанном. Не впервой нам, 
дело — бывальщина. Свияж. Казан.,
1853. Слов. Акад. 1948 [с пометой: 
«в просторечии и обл.»].

2. Рассказ о действительном собы
тии, происшедшем давно. Слов. Акад. 
1948 [с пометой: «в просторечии и 
обл.»]. Он понаскажет бывалъщин. 
Ср. Урал, 1964. ♦ «Рассказ не вы
мышленный, а правдивый, старина; 
иногда вымысел, но сбыточный, 
не сказочный». Бывальщину слу
шать лучше сказки. Даль [без 
указ. места]. — Ср. Былина,
1. Былйца, Быльщина.
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3. М. и ж. Побывавший во мно
гих местах человек, умеющий инте
ресно рассказывать. Вят., 1907. — 
Ср. Бывалец.

Бывйлыцинка, и, ж. То же, 
что бывальщина (во 2-м знач.). Шенк. 
Арх., 1898. Какую тебе еще бываль- 
щинку рассказать. Волог. Расскажу 
те бывалъщинку. Костром. Соликам. 
Перм.♦Из названий былин, сказок, 
песен. Устюжн. Волог., 1898. Тотем. 
Волог. Кто-нибудь"соврет — значит, 
бывалъщинка. Соликам. Перм., Ки- 
банов.

Бывйнье, я, ср. 1. То, что бы
вает, живет, случается. Даль [без 
указ, места].

2. В бы вавье. В обычае, в при
вычке. Это у нас не в быванъе 
(не водится). Даль [без указ, места].

3. Пребывание где-либо, у кого- 
либо в гостях, посещение кого-либо. 
Шадр. Перм., 1895. После нашего 
быванья хоть волком вой (посло
вица). Шадр., Охан. Перм. День 
этот прошел, я ничего не попро- 
мышлял, и вышел я к оверу своему 
в десять часов вечера. . А после 
эфтого быванья наклал папиросу, 
пошел домой. Арх., Ончуков. Сёдьни 
у нас болъгио быванъе. Ср. Урал, 
о Не в частом б ыванье. Не часто 
кто-либо приходит куда-нибудь. 
Простите-ко, засиделась у вас, — 
Ну, милая, не в частом ведь бы
ванъе, — и посидеть не грех. Буйск. 
Костром., 1896. Юрьев. Влад. 
Не в частом быванъе, посиди не
множко, напьемся чаю. Онеж. 
КАССР, Сев.-Двин.

Бываньеце, а, ср. Фольк. 
Уменып.-ласк. к быванье. Нынче 
после твоего бываньеца, После девья 
возрастаньеца Ошибатъ стане меня 
тошная тоскечушка. Олон., 1870. 
Да еще я тут тебя понакажу: Как 
после моего бываньеца Хоть замуж 
поди, хоть вдовой живи. Олон., 
Гильфердинг. Да после Козаринова 
было да бываньеца: Да родиласе Ко- 
зарину да родна сестрица. Мезен. 
Арх., Григорьев. Редкое бываньеце, 
скоро расставанъеце (редки посеще
ния, скоры расставанья). Сев.-Двин.

EblBâT, вводное слово. То ясе, 
что бывает. Сиб,, 1840. Быват, он 

знает об этом. Шенк. Арх. Быват, 
и о реку [вдоль реки] поехали. 
Не сказывали, где.жил-mo он, быват, 
туточки и жил по летам. Арх. 
Онеяс. КАССР. Быват, пойду. Новг. 
Не печалуйся; быват, и найдется, 
Волог. Олон., Влад., Царев. Казан., 
Вят. — Ну, попытаюсь, быват, и 
взабылъ успею. Курган., Тюмен., 
Астрах., Тобол., Том., Забайк., 
Алт. ♦Может быть, вероятно, мо
жет статься. Быват, пойду. Арх., 
Даль. — Ср. Буде (в 8-м знач.).

1. БЫВАТЬ, а ю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Б ы в а л о-живало. За
чин сказки. Бывало, случалось 
(о давнопрошедших событиях). Бы- 
вало-живало —в некотором царстве, 
в некотором государстве, у царя 
Ефимъяна было три сына. Арх., 
Афанасьев. Бывало-живало. Кот да 
дрозд, у них никого нет, окроме 
одного петушка. Шенк. Арх., Смир
нов.

2. Приходить куда-либо, появ
ляться где-либо. Эй, Тяжелой и 
Легкой! Служите царевичу, как мне 
служили; коли что над ним при
ключится — лучше назад не бывайте! 
Шенк. Арх., Афанасьев. Тепло ме
стечко на проходе — Ко мне милый 
в гости не бывал. Арх., Соболев
ский. II Ходить, приходить в гости. 
«Будто как сроду пешком не бы
вали— т. е. нам не приходилось 
еще пешком ходить в гости». Перм., 
Миртов, 1929.оБывай, бывайте 
к нам, у нас. Формула приглаше
ния в гости. «Бывайте к нам — го
ворят, уходя из гостей, на проща
ние хозяевам дома. Заходите к нам 
в гости». Барнаул., Молчанова. Бы
вайте у нас за всяко просто. Байкал, 
сю Бывай делать. Приглашать 
в гости. Многажды раз бывай ему 
делали. Рыб. Яросл., 1907. — Ср. 
Бывывать (во 2-м знач.), Б йи- 
в а т ь.

3. Получаться, выходить в ре
зультате чего-либо. Ступа и пест, 
и толкём — жито бывает. Демян. 
Новг., 1936.

4. С неопределенной формой. 
Безл. Придется. .А не бывать тебе 
мешков носить к Ивану. Приозер. 
Арх., 1940.
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5. Фольк. В значении связки быть. 
Только тут Алешка и женат бывал, 
Только тут Алешка да с женой сы
пал. Повен. Олон., Гильфердинг. 
Товарищи принесли воды, а он и 
живой не бывал — уже не жив 
(сказка). Тавд. Свердл.

сю Быват на быват не приходится. 
Не всегда бывает одинаково. Чердын. 
Перм., Ончуков.

2. БЫВАТЬ, вводное слово. То же, 
что бывает. Бывать, пойду. Тихв. 
Новг., 1852. Новг. Он [Илья Муро
мец] подошел к коничку, который 
в нуды, схватил за гриву, уздечку 
наложил и привел к реке. Так, по
пробовать: «Бывать, не понесет 
меня?». Арх., Былины Севера. Бы
вать, еще увидимся. Волог. Перм., 
Енис. — Ср. Буде (в 8-м знач.).

Бывйтьея, а е т с я, несов. Бы
вать, присутствовать. В городах он 
не бывается, И царя в глаза он 
не видается. Агренева-Славянская, 
Крест, свадьба.

БЙВНИК, а, м. Человек, заме
ченный в чем-либо плохом, небла
говидном. Арх., Даль.

БЙводец, дца, м. «Батрак, 
казак, годовой работник но хозяй
ству». Арх., Даль.

ВЫВОДИТЬ, несов., неперех. 
Держаться старых обычаев, обря
дов. Арх., Даль.

Быводнбй, а я, бе. Относя
щийся к быве. Арх., Даль.

БЫВОДЬО, я, ср. Прибавка 
к плате батраку, работнику в виде 
подарков, одежды и т. п.; также 
магарыч. Арх., Даль.

БЫВТО, сравнительный союз. 
Будто. Ржев. Твер., Леонов, 1910. — 
Ср. Буде (во 2-м знач.).

БЫВТОВатЬ, несов., неперех. 
«Бывать». Луж. Петерб., Вильер- 
де-Лиль-Адам, 1871.

БЬ1ВШИТЬСЯ, шится, несов. 
Умирать, кончаться. Костром., 
Новг., Даль.

БЙЕВЫВать, обычно в прош. вр., 
несов., неперех. 1. Случаться, про
исходить. Со мной живучи этого 
не бывывало (со мной этого во всю 
жизнь не бывало). Устюжн. Новг., 
1896. Такого еще сроду не бывывало. 
Барнаул. ]| Случаться, происходить 

не раз, время от времени. Вызывали 
и мы при деньгах. Даль [без указ, 
места]. Бывывало, бывывали (бывало 
не раз), что приходилось бить зве
рей. Боров. Калуж., 1910. *Б ы в ы- 
вано. «С нами случалось, нас 
не удивишь». Олон., 1898.

2. Посещать, приходить. Мы еще 
не бывывали у их. Ветл. Костром., 
1923. Перм. Давненько не бывывали 
у нас. Барнаул. || Находиться, при
сутствовать. Не бывыватъ верно уж 
мне в Питере-то. Устюжн. Новг., 
1896. Я не бывывал в поле-то. 
Буйск. Костром. Дале Барнаулу 
не бывывал. Барнаул. — Ср. 1. Бы
вать (во 2-м знач.).

3. Быть в наличии, иметься. 
А то бывывали к паске огурцы 
в Томске в старые времена. Том., 
1964.

— Ср. Бувывать.
БЙВЫЙ, а я, о е. Старый, преж

ний. Вят., Даль. Уж я выйду ли, 
бабеночка, на дорожку, На тую ли 
дороженьку бывую. Дон., Соболев
ский. Ёна с досады выскочила за де
ревню, на бывую дорогу. Вельск. 
Смол., Смирнов.

Быгалый, а я, ое [удар.?].
1. Мерзлый, мороженый. Молоко 
быгалое. Иркут., Нефедов.

2. Проветрившийся, просохший. 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

1. Бйггать, аю, а ешь и бы- 
râTb, а ю, а ешь, несов., перех. и 
неперех. 1. Сохнуть, высыхать на 
ветру, на морозе (обычно о белье). 
Пущай сено-то быгает. Рубашка 
быгает. Волог., 1902. ° Б й г а ть. 
Перм., 1848. Половики-me худо 
что-то быгают; погодъё такое сы
рое, все дождь, да и ветер-от на 
повете не ходит. Перм. Как белье- 
то на ветру быгат. Перм. Полев. 
Свердл., Вят., Волог., Тем. Белье 
быгает — сохнет на ветру. Дорога 
весной живо направляется: грязь 
зачнет быгать, тропочки протоп
чут. Тобол, а Б ы г а т ь. Великоуст. 
Яросл., 1847. Волог., Перм., 
Забайк., Сиб.°Бы гать [уцар.?1- 
Ярен. Волог., 1819. Тобол., Алт., 
Иркут. ♦ Б ы г а т ь. «Просыхать, 
сохнуть, чахнуть на ветру». Не бы
гает сено на дожжу. Волог,, Вят.,
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Перм., Сиб., Даль. II Б ы г а т ь, 
перех. Сушить. Покр. Свердл., 
1964. II Заветривать, вялиться. Усть- 
Сысол., Ярен. Волог., 1902. □ Б ы- 
гать. Великоуст. Яросл., 1847. 
Волог., Вят., Перм., Сиб., Даль. 
И Б й гать. «Вымерзать». Енис., 
Кривошапкин, 1865.

2. Неперех. Б ьт г 4 т ь. Портиться 
на ветру. Волог., Вят., Перм., 
Сиб., Даль.

3. Неперех. Б ы гать. Испаряться, 
таять. Нерч. Забаик., 1896. Снег 
быгает, лед быгбет. Амур. || Б ы- 
гать. Перен. Уменьшаться; расхо
доваться, растрачиваться. Мясо 
в погребу быгат. Нерч. Забаик., 
Поневич.

4. Неперех. Бы гать. Протрез
вляться. Сиб., 1854.

— Коми быгалны - выветриваться, 
сохнуть.

2. БЙЕГать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Начинать становиться 
на ноги; неустойчиво держаться на 
ногах (о ребенке). Слов. карт. 
ИРЯЗ [без указ, места].

2. Бездельничать. Чё быгашь. 
Перм., Слов. Ср. Урала [с поме
той: «экспрессивно»], 1964.

Бйглувьр], и, ж. [Выглубь?]* 
«Скулы судна, носовой погиб ку
зова». Арх., Даль [со знаком во
проса].

БЙГЙИК[?], а, м. Взрослый 
морж-самец. Даль [без указ, места, 
со знаком вопроса].

Быгёк, м. Танец вроде гопака. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Быгувь [?], и, ж. «Стельная 
самка». Даль [без указ, места, со 
знаком вопроса].

Быдва[?], ы, ж. Нарезанная 
солома или мох, смешанный с квас
ной гущей, употребляемый на корм 
скоту; «парево» для скота. Арх., 
Даль [со знаком вопроса].

БыдвАныЙ[?], а я, ое. «Сыт
ный, подспоренный». Арх., Даль 
[со знаком вопроса].

Быде и быдё. 1. Б ы д é. В знач. 
вводного слова. Может быть, воз
можно. Ты, быдё, сделаешь это. Он, 
быдё, сходит. Белозер. Новг., 1910. — 
Ср. Буде (в 8-м знач.).

2. Быде, условный союз. Если. 
Черепов. Волог., 1902. Новг. — Ср. 
Буде (в 1-м знач.).

БыдёНКОЙ, нареч. В один день, 
за один день; обыденкой. Сходил 
быдёнкой. Арзам. Нижегор., 1850. 
Козьмодемьян. Казан.

Быдёношный, а я, о е. При
готовленный только что, сегодня. 
«Только что вспахтанное масло на
зывается быденошным». Новобуян. 
Куйбыш., Малаховский, 1939.

БыдЙТЬСЯ, йтся, несов. Бо
даться. Не быдйтесь. Вельск. Арх., 
1957—1958.

Быдня [?], и, ж. [удар.?]. Залежь, 
запущенное, заброшенное поле. 
Арх., Даль [со знаком вопроса].

БЙДТО и быдтё. 1. Быдто, 
сравнительный союз. Будто, словно. 
Жил-mo он с королевичною, Быдто 
брат с сестрой, ды быдто муж 
с женой. Олон., Соболевский. До
мики у нас да стоят медные, Крыши 
у нас да все серебряны, Шоломы — 
потоки золоченые, Шарики — само
цветные камешки, Домики стоят 
да быдто жар горят. Олон., Гиль
фердинг. Отворотится [цветок]; 
смеется, быдто дура совсем я. Пск. 
Пск. Еще, что быдто у мово любез
ного дружка В доме его нездоровье. 
Терек. Они с ём быдто товарищи. 
Барнаул. Смол.

2. То же, что бы (во 2-м знач.). 
Чуть заснула малодушна на часок, 
Ей прибредилось, быдто дружок ми
ленький пришел, Ко тесовой коро- 
вати подошел. Касим. Ряз., 1892. 
Топерь болтали межу себе, быдто 
граф Толстов помер. Крапив. Тул. 
И вот вижу, быдто я иду в лес. 
Дубен. Тул. Петров. Сарат. Бают 
люди, быдто опять набор скоро. 
Краснояр. Енис. Перм.оБыдто- 
что. Говорят, быдто-что ён с нем
цем удрал, а где ён таперь, так и 
никто не знает. Йонйв. Лит. ССР, 
1963. Сказали, быдто-что коршун 
унес цыпленка. Прей л. Латв. ССР. 
о Б ы д т б-что. Переясл. Влад., 
1858.

3. Б й дт о, частица. Будто, 
словно. Быдто он с тобой душе го
ворит. Бурнашев [без указ, места]. 
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Я быдто какая прежна. Волхов. 
Ленингр. Рыб. Яросл. Чё же это, 
Алексевна, силачи быдто чё сдела
лось, Тулун. Иркут. Прейл. Латв. 
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. 
оБйдто как. Тобол. Тобол., 
1896.оКак быдто. Ишь как под
вело, как быдто от болести. Терек., 
1901. Сузд. Влад. Это уже большой, 
как быдто взабылишный конек. 
Прейл. Латв. ССР. Йонав. Лит. ССР, 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

— Доп. Быдто [часть речи?]. 
Молог. Яросл., 1853. Яросл., Влад., 
Казан., Вят., Волог., Олон., Арх., 
Новг., Петерб., Сев.-Двин., Иск., 
Твер., Моск., Калуж., Ряз., Тул., 
Брян., Терек., Сарат., Перм., 
Тобол., Акм., Иркут., Забайк., Сиб.

4. Быдто, частица. Указывает 
на неуверенность, предположитель
ность высказывания, на сомнение 
в его достоверности: как будто, 
будто бы, кажется. Совсем быдто 
он. Устатку (усталости) быдто 
не бывало. Сев.-Двин., 1928. В б айну 
сходила, так ноньку полегче быдто. 
Дождей быдто и много сей год шло, 
а грибов нет. Медвежьегор. КАССР. 
Быдто не. Как будто нет. Оят. 
Ленингр., 1933. Я быдто и не пьяный 
был, али ничего не помню. Йонав. 
Лит. ССР. Так я быдто и передох
нул без него. Перм. Тобол., Тюмен., 
Моск., Ворон., Симб. В июне быдто 
Иванов день. Том. Всем парень как 
парень, только быдто примолажи- 
ват малость. Енис.°Б ыдьто. 
Быдыпо как неделю валялась. Юрлин. 
Коми АССР, 1930. Быдыпо дурак. 
Вознес. Ленингр.<>Б ы д т о бы. 
Великоуст. Волог., 1883—1889.Влад., 
Молог. Яросл., Моск.оБыдто ж. 
Холм. Пск., 1904—1918.

5. Быдто, вопросительная ча
стица. Разве, неужели. Нюхча Кем. 
Арх., 1910. Найди жаниха. Быдто 
сама ня можь. Медвежьегор. КАССР. 
|| Вопросительная частица (говоря
щий высказывает сомнение к слы
шанному или увиденному). Разве? 
Быдто Шурик, ай не? Медвежьегор. 
КАССР. Вазелину нету? Быдто нету? 
Онеж. Арх. — Ср. Буде (в 7-м знач.).

6. Частица. Действительно, точно, 
о Быдто. Быдто любишь меня?

Волог., Грязов. Волог., 1898. 
оБыдтб-что. Переясл. Влад.,
1848.

7. Быдто, частица с усилитель
ным значением. Ведь. Дождь быдто 
завяу походить. (Говорящий знал, 
что уже идет дождь). Что за чудо! 
Быдто смотрел, никого не было. 
(Говорящий сказал, что он ранее 
все внимательно осмотрел, но ни
кого не видел). Медвежьегор. КАССР, 
Даль, 1962.

— Доп. [Знач.?]. □ Б й дто. Он 
быдто говорит мне. Луж. Петерб., 
Срезневский. Быдто скоропостижно 
умерла (сказка). Лодейноп. Ленингр. 
Жиздр. Калуж., Кузнец. Сарат., 
Том. Это быдто батька мой. Сиб. 
о Быдто. Ростов. Яросл., 1902. 
о Быдто [удар.?[. Тотем. Волог., 
1898.

со А то быдто! Как бы не так! 
Ворон., 1892.

БЫЖ0К, ж к а, м. [Знач.?]. Покр. 
Влад., Чернышев, 1910.

БЫЗ, а, м. 1. «Навязчивая лесть». 
Фасмер [без указ, места].

2.0 плаксивом, капризном ребенке. 
Вят., 1892.

3. Название дня —13 июня. Фас
мер [без указ, места]. — Ср. 1. Бы- 
зун (в 3-м знач.).

БЙза [?], ы, ж. Хвост; женская 
коса. Вят., Даль [с вопросом и с 
пометой: «презрит, или насмешл.»].

Быза, ы, ж. Жидксе или сня
тое молоко. Волог., 1883—1889.

1. Бйзать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Трусить, бояться. Шалить- 
то шалишь, а после и бываешь. 
Кади. Волог., 1855.

2. Бызать, а е т, несов., неперех. 
То же, что бызовать (в 1-м знач.). 
Муллов [без указ, места].

БЙЕЗГать, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. То же, что бы
зовать (в 1-м знач.). Коровы бызгали 
от овода. Егорш. Свердл., 1964.

2. Бегать, резвиться (о телятах, 
коровах). Егорш. Свердл., 1964.

3. Пить водку. Тамб., 1858.
БЙЗГНуть, ну, нешь, сов., 

неперех. Выскочить. Кошка-то как 
бызгнет! Перм., 1897. Орл. Вят.

Бызёть, зю, зйшь, несов., 
неперех. 1. Плакать, капризничать, 
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упрямиться (о ребенке). Вят., 
1858. Чё ты бызйшь? Вожгал. Ки
ров.

2. «Быть строгим, крикуном». 
Вят., Васнецов [с пометой: «редко»], 
1907.

БЫЗЗ! Звукоподражательное меж
дометие, означающее звук, который 
издают летящие слепни. «Таким 
звуком дети пугают летом лежащих 
коров, вызывая в них представле
ние о присутствии надоедливых 
паутов (слепней); заслышав бызга- 
ние, коровы вскакивают и, задрав 
хвосты, мчатся, чем и доставляют 
удовольствие детям». Уржум. Вят., 
Магницкий, 1882.

БЫЗЙТЬСЯ, з й ш ь с я, несов. 
Дуться, сердиться. Чистоп. Казан., 
Булич.

БЙЕЗнуть, ну, нешь, сое., 
перех. и неперех. 1. Перех. Уда
рить. Как бызну. Дон., 1929. — Ср. 
Бызы кнут ь.

2. Неперех. Испустить громко газы. 
Мам, я бызну? Ну-ко бызни-ко, дак 
я те! Вят., 1903.

БЫ30Вб.ТЬ, зую, зуешь, несов., 
перех» и неперех. 1. Бегать, ме
таться, подняв хвост, во время жары, 
когда бывает много оводов, слепней 
и т. п. (о коровах). «Рогатый скот 
с июня 13-го здесь начинает бызо- 
вать, т. е. бегать с неистовством 
из стороны в сторону, вздирая хвост, 
беспокоенный в это время подкож
ными якобы червями, продолжается 
сие до 20 июля окончательно». 
Шадр. . Перм., Третьяков, 1848. 
Перм., Волог., Нижегор., Оренб., 
Челяб.,Ср. Урал, Южн.-Сиб. || Вести 
себя беспокойно, бегать, метаться 
во время течки (о коровах). Кадн. 
Волог., 1858. Бызуетп корова. Перм. 
♦ О медведях. У нас оны около сдви
женья бызуют. Олон., 1885—1898. || Пе- 
рен. Стремиться удовлетворить поло
вое чувство (о людях). Кадн. Волог., 
1858. ♦«О непотребной женщине го
ворят: она бывует». Шадр. Перм., 
Третьяков, 1848. — Ср. Б з ы к а т ь,
2. Бызать, Б ы з г а т ь (в 1-м 
знач.), Выковать.

2. Мычать и рыть землю перед
ними ногами (о коровах). Тюмен., 
1895—1896. у Резвиться (о телятах).

Телята бызуют в поскотине. Белояр 
Свердл., 1964.

3. «Бурлить, дурить». Южн.-Сиб., 
Гуляев, 1847.

4. Перен. Не бывать дома, гулять 
(о людях). Бызуешъ где-то по целым 
вечерам. Талицк. Свердл. Слов. 
Ср. Урала [с пометой: «экспрессив- 
ное»], 1964.

5. Больно бить, сечь, хлестать. 
Волог., Оренб., Даль.

БызбНИТЬ, ню, ниш ь, несов., 
неперех. Реветь (о корове). Онеж. 
КАССР, 1931—1933.

БыЗбНЮШКа, и, ж. Ласк. 
То же, что бызоня. Онеж. КАССР, 
1933.

БЫЗОНЯ, и, ж. Ласк. Корова. 
Онеж. КАССР, 1931—1933.

1. БызУн, а, м. 1. О корове, 
которая мычит в жаркие дни, по
тому что ее мучают оводы, слепни 
и т. п. Южн.-Сиб., 1847. || О чело
веке, поющем «нестройно, диким 
голосом». Южн.-Сиб., 1847.

2. Любитель ухаживать за жен
щинами, волокита. Сольвыч. Во
лог., 1819. Волог., Арх. ♦«Бессты
жий волокита». Волог., Даль.

3. То же, что быз (во 2-м знач.). 
Глазов. Вят., 1880. Вят.

4. Любящий ходить по чужим 
избам без дела. Что за бызун та
кой, ничего не делает, только шляет
ся. Волог., 1902.

5. «Странник». Фасмер [без указ, 
места].

6. Драчун, задира. Сольвыч. Во
лог., 1819. Волог.

7. Удар плетью, хлыстом; шле
пок. Дай ему бызуна! Зап., Даль.

2. БызУн. См. 2. Бузун.
- 3. БЫЗУН. См. 3. Бузун. 

с БызУнья, и, ж. 1. Женек, к 1. 
Бызун (в 3-м знач.). Глазов. Вят., 
1880.

2. То же, что 1. Бызун (в 5-м 
знач.). Южн.-Сиб., 1847.

1. БЫЗЫ, мн. Лесть, поддаки
вание; «прихвостничанье». Казан., 
Даль.оПодымать кого на бызы. 
а) Поддакивать, льстить кому-либо 
с умыслом. Ядрин., Козьмодемьян. 
Казан., 1848. Казан, б) Одобрять. 
Ядрин., Козьмодемьян. Казан., 
1848.
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2. БЫЗЙЕ. Время летней жары, 
когда скот беспокоится, бегает от 
оводов, слепней, мошки и т. п.; 
беспокойство, беганье скота в это 
время. Волог., Перм., Оренб., Ни- 
жегор., Даль. || «День 13 июня, Аку
лины — ■ вздери-хвосты», когда скот 
беспокоится, бегает от оводов, слеп
ней, мошки и т. п. Волог., Перм., 
Оренб., Нижегор., Даль. — Ср. 
Б з ы к.

3. БЫЗЙЕ. Слово, которым на
уськивают собак. Визы его {возьми 
его). Покр. Влад., 1895—1896.

Бызйкнуть, ну, нешь, не- 
сов., перех. Ударить. Ты дождешься 
у меня — бызыкну раз, дак узнаешь, 
Нижне-Сергин. Свердл., 1964. — Ср. 
Бйзнуть (в 1-м знач.).

Быивать, быивал, несов., 
неперех. Обычно в прош. вр. Фольк. 
Присутствовать, бывать где-либо не 
один раз, время от времени. —Раз
ве, конь, в поле не быивал, Воронь
его крику не слыхивал? Олон., Гиль
фердинг.— Будто ты во чистом 
поле, конь, не быивал? Арх., Гри
горьев.— Ср. 1. Бывать (во 2-м 
знач.).

БЫК, а, м. 1. Кастрированный 
бык, вол. Перм., 1851. Сев.-Двмн., 
Ворон., Дон., Урал., Тюмен. То
бол., Сиб., Якут., Краснодар. <х> Бы
кам хвосты крутить. Выполнять 
различную грязную работу. А что 
ты будешь делать неграмотный, 
разве что быкам хвосты крутить. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1945—1964.

2. Коренная лошадь, коренник. 
Доп. Оп. 1858 [без указ, места].

3. Самец оленя. Сиб.,Камч., 1842. 
Он приехал на трех быках, Мезен. 
Арх. Сиб., г. Кемь Арх. Для та
кой поклажи троих быков мало бу
дет. Кольск. Мурман. Убили жир
ного быка, да важенку, да два те
ленка. Дикой бык от домашнего 
крупнее. Колым. Якут. || Кастриро
ванный олень-самец, используемый 
для езды. Арх., 1847. Сиб. || Лось- 
самец. Амур., 1855. Стадо лосей 
видели. Бык вел. Ср. Урал. ♦Лось 
трех, четырех и более лет. Перм., 
1857. II Самец изюбра. Амур., 1910.

4. Медведь-самец. Вост. Сиб., 
1867. К В святочной игре — ряженый, 

изображающий медведя. «В избу 
вводят парня, завернутого в полог, 
с горшком на ухвате. „Бык“ мычит, 
его покупают и бьют по горшку; 
последний разбивается, „бык“ убе
гает, парни соломенными жгутами 
бьют девок и говорят: „С кем быка 
ела?“». Ветл. Костром., Костром. 
Этн. об.

5. О молчаливом, серьезном,имею
щем как будто сердитый вид маль
чике. Зубц. Твер., 1897. || Об упря
мом, капризном ребенке. Поди ужи- 
натъ-то, бык! Полно бычиться! 
Буйск. Костром., 1905—1921.оСйсь- 
ский б ы к. Бранное, насмешливое 
прозвище плотовых рабочих, рабо
тавших на Ладожском озере, отли
чавшихся неповоротливостью. Слов, 
карт. ИРЯЗ.оБ ы к красный. О пол
ном, тучном, круглощеком чело
веке. Уржум. Вят., Магницкий, 
1882.

6. Быком,'в знач. нареч. На 
коленях, на четвереньках (стоять). 
Соликам. Перм., 1930. (| Б ы к б м 
пить, а) Есть жидкое кушанье без 
ложки, через край. Пошех. Яросл.,
1849. На молоко-т& мне и ложки 
не надо, я быком выпью. Буйск. 
Костром. Кашин. Твер. б) Пить, 
не отрываясь, залпом. Дон., 1897. 
Мещов. Калуж. в) Пить, не заедая, 
без хлеба (обычно о молоке). Ду- 
бен. Тул., 1933—1960.œБыком дело 
прет. О работе, деле, идущем бы
стро, успешно, удачно. В его руках 
дело не станет, а прет быком. 
Покр. Влад., 1895—1896.

7. При игре в «лодыжки»: косточ
ка, которая встанет ребром и «верх 
имеет ровный». Кадн. Волог., Маль- 
чинов, 1895. ♦Большая свинцовая 
бабка, которой бьют во время игры 
в бабки. Олон., 1885—1898.

8. В названиях игр.оБ ы к а уби
вать. «Комическая игра». Кем. 
Арх., Прогр. АН № 15, 1910.оИгра 
быком (быками). Детская игра, 
при которой дети бегают друг за 
другом, бодаются и кричат — бууу! 
Никол. Волог., 1899, Соликам. 
Перм.

9. Быки, мн. Первые, появляю
щиеся «горами» из-за горизонта 
тучи перламутрового цвета, являю
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щиеся предвестником сильной гро
зы. Влад., 1849. Волог. ♦ «Передо
вые серебристые и круглые тучи 
перед грозой». Влад., Даль. — Ср. 
Бычок (во 2-м знач.).

10. Большой, круто выдающийся 
утес, по течению северных, сибир
ских рек и на Байкале. Иркут., 
1817. Арх. «Быки на реке Катуни, 
в верховьях, называются] бомами 
(с калмыцкого); эти бомы совер
шенно прерывают дорогу по одному 
берегу., и потому в этих местах 
к утесам приделываются висячие 
дороги в виде балконов, по которым 
могут проходить вьючные лошади». 
Том., Потанин. Алт. До самого 
быка дорога суподеорь идет. Крас
нояр. Енис. «На Лене означается 
выдавшийся в реку утес, о который 
могут разбиться суда». Иркут., 
Якут., Корнилов. Амур. || Скала, 
огромный камень, выдающийся, 
свисающий с берега реки, озера 
в воду. Иркут., 1873. Сиб. «На Лене», 
Даль. ♦«Скала, огромный камень, 
торчащий с берега в воду, где упор 
о колено русла». Сиб., Даль. || Ска
листый остров в Онежской губе. 
Арх., 1885. || Мыс на реке. Петерб., 
1865. В реке >бык выступат. Параб. 
Том. Енис. — Ср. Бьтчбк (в 3-м 
знач.).

И. Порог на реке. Слобод. Вят., 
1846. ♦ Небольшой порог на Ангаре. 
Иркут., Якут., 1846. Дальним Вос
ток, Сиб. ♦ Небольшой поперечный 
порог на Ангаре. Даль.^Быкй, 
мн. «На нижних частях Иртыша, 
около Коряковской станции, такие 
места, где под водой находятся 
камни и на поверхности бывает 
прибой волн., называемый] быками 
или чашинами». Потанин, 1863. — 
Ср. Бьтчбк (в 4-м знач.).

12. Бык й, мн. Толстые горбыли, 
набиваемые на наружные стенки 
судов для их прочности и легкости 
на воде. Перм., Теплоухов, 1857.

13. Стропила крыши. Север., 
1956. Новг. И Боковые стропила у 
фронтона избы. П рищелобок крыт 
быками. Балд. Новг., Феноменов, 
1925.

14. Толстая жердь в рыболовной 
запруде, когда запруда соору

жается треугольником. Обь-Енис.,
1958.

15. Поперечная палка на конце 
крыла невода. Пск., 1912—1914.

16. Угол рыболовного ворота 
с прикрепленным к нему деревян
ным бруском с веревочной петлей, 
к которой привязывается пятина 
(веревка). Пск., Кузнецов, 1912— 
1914.

17. Быкй. Небольшие зимние 
возы, на которые кладут по сорок 
пудов товару. Сиб., 1905—1921.

18. «Название кургана». Дон., 
Миртов, 1929. II Быкй, мн. Назва
ние места в поле. Ржев. Твер., 
1897,

19. Обычно мн. Род грибов [ка
ких?]. Соликам. Перм., 1897. Яросл., 
Волог., Урал. II Гриб валуй. Быкй 
не сушат, они горькие. Их только 
солят. Табор., Камен. Свердл., 
1964.

20. Б ы к-рыба. Личинка лягушки; 
головастик. Алт., 1863.

21. Маленькая, с иглами на че
шуе рыба', водящаяся в Ладожском 
озере. Чудское, Псковское и Ладож
ское озера, Лазаревский.

— Доп. Животное [какое?]. Орл. 
Вят., 1896.

Быкаться, аюсь, аешься, 
несов. Бодаться. Луж. Петерб., 
1871.

БЫКЙ, б в, мн. Кушанье из то
локна, замешанного на постном 
масле. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Ворон., Влад.

Быкоббй, я, м. Старинный обы
чай закалывания животных 18 ав
густа (раньше—для принесения 
жертвы богам). Соликам., Чердын. 
Перм., Миртов, 1930.

Быков&ТЫЙ, а я, о е; ват, а, 
о. 1. Нелюдимый, застенчивый. Он 
как-то быковат. Обоян. Курск., 
1859. Курск., Тул. Парень-mo хо
рош, только больно быковат. Покр. 
Влад. ♦ Угрюмый, глядящий испод- 
лобвя. Быковатый челов°к. Даль 
[без указ, места].

2. Тупой, неотесанный (о чело
веке). Покр. Влад., 1895—1897.

Выковать, кует, несов., 
неперех. Быть в периоде течки 
(о корове). Наша корова еще не бы-. 
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ковала. Олон., 1885—1898. — Ср. Б ы- 
зовать (в 1-м знач.).

БЫК0ВНИК, а, м. 1. Растение 
Verbascum nigrum L., сем. норич
никовых; коровяк черный. Даль 
[без указ, места].

2. «Опуховая, селиван, лампадоч- 
ник». Смол., Даль.

3. Лекарственная трава |какая?]. 
Ворон., Тростянский, 1928.

БЫК0ВЫЙ, а я, ое. Из бычьей 
кожи (о ремне). Примор. Арх., Бы
лины Крюковой, 1939.

Быкодёр и быкодёр, а, м. 
Мясник, о Б ы к о д е р. Дон., 1874. 
о Бы ко дор. Дон.,;1929.-Ср.Бы- 
котеп, Бышнйк.

Быкодорить, рю, ришь, 
несов., неперех. Заниматься убоем 
скота и продажей мяса; быть мяс
ником. Дон., 1874. — Ср. Бышни- 
ч а т ь.

Быкодёрня, и, ж. 1. Бойня. 
Дон., Срезневский.

2. Мясная лавка. Дон., 1874.
БыкоёДЫ, о в, мн. Прозвище 

крестьян — жителей села Ныроба 
Чердын. у. Перм. губ. По преда
нию, ныробцы триста лет тому назад 
придерживались языческих обы
чаев, устраивали празднества, на 
которых убивали быков, мясо ва
рили в чанах и «скопом» на пло
щади поедали, за что до сих пор их 
зовут «быкоедами». Девятков, Путь 
па Печору, 1930.

БЫК0НЯ, и, м. и ж. Несмелый, 
застенчивый человек. Поешь. Что 
ты сидишь как быкбня? Покр. Влад., 
1895^-1897.

Быкотёп, а, м. То же, что бы- 
кодер. Он старинный быкотеп-от. 
Кадн. Волог., 1855.

Быкшинька, и, м. Уменып.- 
ласк. к бык (самец коровы). Му
жик подошел и говорит [быку]: 
быкшинъка, чего ты загаел на ого
роду? (сказка). Лодейноп. Ленингр., 
Ончуков, 1928.

БылёЦ, льда, м. «Растение, 
трава» [?]. Черепов. Новг., Гераси
мов [со знаком вопроса], 1910. 
♦ Растение, „систематическое назва
ние которого трудно определить. 
Анненков [без указ, места].

Былина, ы, ж. 1. Растение Cas
sandra Calyculâta G. u D., теперь 
Chamaedaphne Moench., сем. вере
сковых; болотный мирт. Ворон., 
Даль. — Ср. Б й лка (в 5-м знач.).

2. Растение Artemisia campe- 
slris L., сем. сложноцветных. Вят., 
1869.

3. Растение Scoparia L. Вят., 
1869.

Былйна,ы,ж. Истинное проис
шествие, быль. Эта былина давным- 
давно слышится (это происшествие 
очень давно известно). Спас. Казан., 
1855. Вят., Шенк. Арх. — Ср. Бы
вальщина (в 1-м знач.).

1. Былйнка, и, ж. 1. Былое, 
прошлое. Урал., 1930. || Дурное, по
зорное прошлое. С былинкой вышла 
замуж. Урал., 1930.

2. Былина, песня, сказка. Каин. 
Том., 1910. — Ср. 1. Бы лиц а 
(во 2-м знач.).

2. Былйнка, и, ж. Растение 
Sisymbrium Sophia L., сем. кресто
цветных. Нижегор., Анненков. 
♦Растение, систематическое назва
ние которого трудно определить. 
Анненков [без указ, места].

БЫЛЙННИК, а, м. Сорная трава 
[какая?]. Былйнник где попалышко 
растет на межах. Вожгал. Киров., 
1950. ♦ Лесная трава [какая?]. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. — 
Ср. Былье (во 2-м знач.).

1. Бйглица и былйца, ы, ж.
1. Былйца. Трава Chrysanthe
mum segetum L., теперь Anthe
mis L., сем. сложноцветных; пу
павка. Вят., Верещагин.

2. Былйца. Растение Leucan- 
themum vulgare Lam., сем. сложно
цветных; нивяник обыкновенный, 
поповник. Даль [без указ, места, 
с примеч. к форме слова: «оши
бочно, вместо белица»].

3. Большая былйца. Растение 
Artemisia vulgaris L., сем. сложно
цветных; полынь обыкновенная, 
чернобыльник. Ряз., Анненков.

4. Болотная былйца. Растение 
Marrubium vulgare L., сем. губо
цветных; шандра обыкновенная. 
Анненков [без указ, места]. «Болот
ная былйца, трава Marrubium vul
gare, растет по берегам рек, высока, 
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как крапива, цвет имеет краснова
тый и тяжелый запах, — эту траву 
собирают в августе; перекипятив 
ее в воде, дают пить страдающему 
моровою язвою; есть поверье, что, 
кто носит ее с собою, тому медведь 
не причинит никакого вреда». Опи
сание Калужской губернии.

2. Бы ЛИЦ а, ы, ж. [Знач.?]. 
Гадай, гадай, девица, Отгадывай, 
красавица, В коей руке былица, 
Змеиная крылица! Сиб., Соболев
ский. Загадай, загадай, девица, 
В коей руке былица, Змеиная кры
лица (песня). Костром., Смирнов, 
1927. Нижегор., Данк. Ряз., Сиб.

1. Былйца, ы, ж. 1. Действи
тельный случай, правда. Даль [без 
указ, места]. А иной хвастав как 
былицею, А иной хвастае у вас да 
небылицею. Пудож. Олон., Гиль
фердинг. Занапрасно Ставра поса
дили во глубок погреб, Он похва
стал— так былицею. Олон., Гиль
фердинг. Если эта правда и былица, 
Я, родна жена, с тобой не жилица. 
Олон., Ончуков. — Ср. Бываль
щина (в 1-м знач.).

2. Былина (народная эпическая 
песня). Как солдат былицы расска
зывал. Белозер. Новг., Соколовы.

3. Рассказ не вымышленный, 
а правдивый; старина; иногда вы
мысел, но сбыточный, несказочный. 
Даль [без указ, места]. Бежит зай, 
бежит зай, Бежит серый горностай. 
Он несет, несет былицу Про меня, 
красну девицу. Будто я, красна де
вица, Целоваться мастерица. 
Ленингр., Русск. нар. песни.

— Доп. «Из названий песен, ска
зок, былин». Белозер. Новг., 1898.

— Ср. 1. Былинка, Было.
2. Былйца, ы, ж. Волшебница, 

колдунья. Солнышко Владимир 
столнокиевский, Он и кликал ведь 
былиц да волшебниц, Кто бы мог 
достать Забаву дочь Путятичну. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Былйчка, и, ж. Уменьш.-ласк, 
к 1. Былица (во 2-м знач.). Тепе- 
речка кто бы сказочку или быличку 
рассказал! Белозер. Новг., Соко
ловы. Былйчка невелика. Город 
Кемь Арх.

Бы ЛК, нареч. Только что. Хо
тела былк спать ложиться, а она 
пришла. Алекс. Куйбыш., 1945— 
1964.

Бйлка, и, ж. 1. Травинка, бы
линка. Сорвал былку. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Былка-чернобылка, 
Зеленая конопелка, Во поле стояла. 
Курск. Былка, ты былка, Черная 
былка, На горке стояла (песня). Болх. 
Орл. Козл. Тамб., Терек., Красно
дар., Дубен. Тул. «Злак, зелень, бот
ва, трава или растение вообще, осо
бенно травянистое, у которого сте
бель соломинкой; злак, колосянка; 
трава, травка, травинка». Ворон., 
Даль. Куйбыш. II Стебель травы, 
травянистого растения. Рыльск., 
Судж. Курск., 1852. Плохая рожь, 
в одну былку, реденькая: былка былку 
кличет. Курск. Былки гороховые. 
Орл. Прошлым летом косили в не- 
году. Сено погнило. Одна былка 
осталась, да грубая, почерела. 
Комарич. Брян. Ворон. Зеленые 
травяные былки. Дон. Калуж,, 
Ряз., Дубен. Тул., Иссык-Кульск. 
Былка. . кончается верхушкой из 
5 отростков. Ачин. Бнис. ♦ Стебель 
ржи. Перемыш. Калуж., 1905—1921. 
♦ Былки, мн. Стебли щавеля. 
Жиздр. Калуж., 1910. Мещов. Калуж., 
Дубен. Моск. — Ср. Былочка, 
Былычка, Быстылйна.

2. Ветка. Отломил былку. Рыльск., 
Судж. Курск., 1849.

3. Растение Rumox Acetosa L., 
сем. гречишных; щавель кислый. 
Калуж., Анненков.

4. Растение Lysimachia thyrsi- 
flora L. Дети едят молодые былки. 
Анненков [без указ, места].

5. То же, что былина (в 1-м знач.); 
болотный мирт. Даль [без указ, 
места].

БЫЛНО и бЫЛЬНО, частица. 
Употребляется при прошедшем вре
мени глагола для обозначения того, 
что действие это началось или пред
полагалось, но по каким-то причи
нам не было закончено, о Б ы л н о. 
Корова былно захворала. Клин. 
Моск., 1905—1921. Пошел былно. 
Моск., Богород. Калуж. Фёдор-от 
уж хотел его на суд былно. Влад, 
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а Б й ль н о. Былъно задавили. Клин. 
Моск., 1910. — Ср. Було.

Было. «Название песен, сказок 
и былин: было, старина». Кем. 
Арх., Дуров, Архив АН. — Ср. 1. 
Бы лиц а (во 2-м знач.).

Было [удар.?], частица. Упо
требляется с глаголами прошедшего 
времени и инфинитивом для образо
вания сослагательного наклонения. 
Где было татарина так доезжать, 
Где было татарина копьем то ры
кать, Так с татарином промолвился. 
Петрозав.Олон., Гильфердинг. При
едет он, чтобы он не было сказал, гово
рите, что бывало (сказка). Пудож. 
Олон., Кузнецов. — Ср. Б ы в (в 3-м 
знач.).

БЙЛОЧКа, и, ж. Стебель, сте
белек травы. Слов. Акад. 1895. Ей 
пташички посабляют, По былочке 
подкладают. Обоян. Курск., 1897. 
Дубен. Тул. Как увальет дождь —и 
промочил все. Сено—одна былочка 
застается. Комарич. Брян. 
Ворон. — Ср. Б й л к а (в 1-м знач.).

Бы Л ОЧНЫЙ. Б й л о ч н ы й лук. 
Лук с длинными стрелками, лук- 
порей. Ворон., 1928.

БЫЛЧЙСТЫЙ, а я, ое. Пред
ставляющий собой длинный стебель, 
без ветвей и листьев (о травянистом 
растении). Посконь, она такая: одна 
былчйстая и на ней нет отростков. 
Пестрав. Куибыш., 1945.

Былйчка, и, ж. То же, что 
бьтлочка. Костер — трава на болоте. 
Былычка съедобная у ней. Комарич. 
Брян., 1961.

Былыш, а, л«, [удар.?]. Яичный 
белок. Верхот. Перм., 1864.

Быль, и, ж. Стебель травы, 
травинка., Нижне-Дон., 1929.

Быльё, я, ср. 1. «Растение, си
стематическое название которого 
трудно определить». Анненков [без 
указ, места].

2. Собир. Сорная прошлогодняя 
трава. Пск., Смол., 1919—1934♦Про
шлогодние сухие стебли. Пск., 
Смол., 1919—1934. ♦ Сухая трава. 
Якая эта трава? Одно быльё. Смол., 
1914. — Ср. Бы линии к.

Бйльник, а, м. 1. Растение 
Artemisia vulgaris L., сем. сложно
цветных; полынь. Вят., Анненков. 

«Горькая трава, полынь. Употреб
ляется как лекарство и для на
стойки». Пск., Смол., Копаневич. 
оБйльник горький. Растение 
из рода полыни. Даль [без указ, 
места).

2. Б й л ь н и к белый. Растение 
Gnaphalium sylvaticum L., сем. 
сложноцветных; сушеница лесная. 
Твер., Анненков. — Ср. 1. Б й л пца 
(в 3-м знач.).

3. Растение Spiraea ulmaria L., 
сем. розовых; лабазник вязолист- 
ный. Костром., Нижегор., Аннен
ков.

4. Растение Draba L., сем. кресто
цветных; крупка. Анненков [без 
указ, места]. (| Растение Drophila 
DC, сем. крестоцветных; веснянка. 
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ, 
места]. Анненков [без указ, места].— 
Ср. Бы льнюк.

— Доп. Лесная трава [какая?]. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Мороз, 
мороз. . Не бей наш овес, нашу рожь, 
А бей былъник да крапивник. 
Дмитр. Моск.

БЫЛЬНО. См. Бйлно.
БЫЛЬН0Й, а я, бе. 1. Дейст

вительный, настоящий. Тихв. 
Новг., 1854. Белозер. Новг., Перм.

2. Могущий принести пользу, 
нужный. Сюда же пришел как быль- 
ной. Шадр. Перм., 1848. (| Дельный, 
деловой. Перм., Даль.

БЙЛЬНЫЙ, а я, о е. Б й л ь- 
ная порога. «Порога, каждый год 
появляющаяся примерно на одном 
и том же месте». Пск., Кузнецов, 
1912—1914.

Быльнйэк, а, м. То же, что 
былъник (в 4-м знач.); крупка. 
Быльнюк — от головы. Прейл. 
Латв. ССР, 1964.

БЫЛЬНЙК, а, м. То же, что 
быльник (в 1-м знач.); полынь, 
чернобыльник. Опоч. Пск., 1852.

Быдьца, ы, ж. [удар.?]. Расте
ние Leucanthemum vulgare, сем. 
сложноцветных; нивяник обыкно
венный, поповник. Анненков [без 
указ, места].

Бйльщина, ы, ж. То, что было 
в действительности; правда. Что 
былъщина, все можно сказать. Суэц.
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Влад., 1910. — Ср. Бывальщина 
(в 1-м знач.).

БЙНДИК, а, м. Прозвище 
[какое?]. Мещов. Калуж., Косого
ров, 1916.

Бындырь, я, м. [удар.?]. На
рыв на коже. Олон., Барсов, 1872.— 
Ср. 1. Булдырь (в 1-м знач.).

БынёЙка, и, м. Бык. Бынёйка 
бежит, точет, и прядет, и в коро
бочку кладет (загадка). Ставроп. 
Самар., Садовников.

Бынёюшка, и, м. Уменып.- 
ласк. к бынейка. Мясники верну
лись. Хвать — быка нет. — «Бы
нёюшка, бынёюшка». Искали- 
искали.— «Вык-то, видно, во 
ржавище утонул». Ставроп. Самар., 
Садовников. || Слово, которым под
зывают теленка. Буин. Костром., 
1897. — Ср. Б ы с е н ь к а.

Бынка, и. Насекомое, издающее 
звуки. Ср. Урал, 1964. — Ср. 
Б у н к а.

Бйнкать, а е т, несов., неперех. 
Жужжать, гудеть. О насекомом. 
Му хи-то даже не бынкают. Полев. 
Свердл., 1964.

Бйнька, и, м. Бычок. Попадет 
туда вот хоть черный бынъка наш. 
Кашир. Моск, [год и автор не
известны].

Быня-быня. Слово, которым 
подзывают быков. Рыбнов. Ряз.,
1959.

Бынйка, и, ж. Корова. Касим. 
Ряз., Дмитр. Моск, [год и автор 
неизвестны].

Быр-быр и бырь-бырь. 1. 
Слово, которым подзывают овец, 
о Быр-быр. Курск., Ворон., 
Даль. Нижне-Дон. °Бы р ь - бы р ь. 
Обо ян. Курск., Машкин. Курск., 
Орл., Ворон., Мещов. Калуж. — Ср. 
2. Б а с ь.

2. Б ы р ь -б ы р ь. Слово, которым 
подзывают индюшат. Карач. Орл., 
1905—1921. — Ср. Быри-быри, 
Бйря-бйря (в 1-м знач.).

Быранда, ы, ж. [удар.?]. 
Место, которое выжигают в лесу 
для посева льна или репы. Каргоп. 
Олон., 1823.

Быр ба [удар.?]. П ро звище
[какое?]. Слобод. Вят., 1897.

Бйргать, а ю, а ешь, несов., 
перех. 1. Пить, глотать с шумом. 
Охан. Перм., 1930.

2. Бросать быстрые, короткие 
взгляды. Хоша-бы одну слевинку 
обронила! Сидит. . как ни в чем 
не бывало: разыгрались глаза-те, 
разбегались как две ягушки на озиме, 
быргат имя. ., ни стыду, ни сорому 
ни с котору сторону! Красноуфим. 
Перм., 1913.

Бырдать, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. Петь заунывным, 
плаксивым голосом. «Так называют 
русские пение зырян в Запечорском 
крае, которые, не имея своих на
родных преемственных песен, им
провизируют их при каждом случае 
и поют всегда одним и тем же за
унывным голосом, бырдают, и на 
поседках, и при свадьбах, и при 
похоронах; о причитаньях невесты 
на большом рукобитье и при запла- 
чие говорят также, что она быр- 
дат». Мезен. Арх., Подвысоцкий, 
1885.

— Коми б ер дни —плакать в голос, выть.
Бырёть, бет, несов., неперех. 

Краснеть. Вят., 1858.
Быржевёльник, а, м. То же, 

что бржевельник, Твер., Даль.
Бйри-быри. Слово, которым 

подзывают маленьких индюшат. 
Добровольский [без указ, места]:,
1894. — Ср. Быр-быр (во 2-м 
знач.).

БырибТО, нареч, в знач. сказ. 
Бурливо. О наличии волнения на 
месте перекатов на реке. Перебором 
называют, там быристо. Коптел. 
Свердл., 1964. — Ср. Бырко 
(во 2-м знач.).

БырЙТЬ, рй’Т, несов., неперех. 
Течь быстро, с шумом, журчать на 
мелком и каменистом месте (о воде). 
Вода бырйт. Никол. Волог., 1883— 
1889. Мещов., Боров. Калуж. ° Б ы- 
р й т. Везл. Бырйт на мелком месте. 
Верховаж. Волог. || Плыть, образуя 
волны при движении на мелком 
месте (о рыбе). Покров. Влад., 1897.

1. Бйсрка, и, ж. 1. Овца. Ворон., 
Нижне-Дон., Курск., Даль. || Ягне
нок. Брян. Орл., 1904.

2. Овечья шкура. Нижнедев. 
Ворон., Матер. Срезневского. 
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II Шкура с молодой овцы; смушка, 
мерлушка. Не купишь ли ты у меня 
бырок с полсотки? Обоян. Курск.,
1857. Курск., Ворон.

3. Черная плисовая шапка с око
лышем из шкурки ягненка. Брян., 
Карач., Трубч. Орл., Сполохов.

4. Шленская шерсть. Мещов. 
Калуж., 1892.

2. БЙрка, и, ж. Палка, дощечка, 
на которой неграмотные сборщики 
податей отмечали получение денег; 
бирка. Курск., 1848. Отдал счет 
по бырке. Курск.

3. Бырка, и, ж. При игре 
в орлянку — монета, ставшая ре
бром. Ростов. Яросл., 1902.

4. Бырка, и, ж. Быстрина 
в реке. Андреев. Смол., 1950.

Быркалы, мн. Большие, без 
выражения или с постоянно непри
ятным выражением глаза. Вят.,
1858. — Ср. Буркалки.

Бйркать, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Бро
сать. Вят., 1772.

2. Неперех. Теряться, приходить 
в тупик. Охан. Перм., 1854.

БыркёЛ, а, м. «Деревянный 
колпак для гонки молочного вина». 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

Быркий, а я, о е. 1. Быстрый 
(о течении реки). Ржев. Твер., 
1853. Твер. Ду же речка тама бырка. 
Андр. Смол. «Быстроё место на реке, 
где вода бырит при течении». Мещов. 
Калуж., Чернышев. Калуж. — Ср. 
Б ы с т р й с т ы й, Б ы с т р ы й (в 1 -м 
знач.).

2. Нерен. Быстрый, стремитель
ный, юркий (о человеке). Трубч. 
Брян., 1957.

Бйрко, нареч. 1. Быстро, стре
мительно. Новоторж. Твер., 1852. 
Вят. ♦ «Буйно, быстро». Ржев. 
Твер., Даль.

2. Безл. сказ. То же, что быристо. 
Тамо-ка бырко на речке-mo, у 
пруда-mo. Коптел. Свердл., 1964.

Бырлы, мн. 1. Г лаза. Уставила 
бырлы-то. Перм., Тюмен., 1930.

2. Губы. Тюмен., 1930.
Бйрочка, и, ж. Уменьш.-ласк. 

к 1. Бырка (во 2-м знач.). Сшить 
тулуп из бырочек. Ливен. Орл.,
1850.

Бырсь, и, ж. Гиена. «Она бы
вает двух видов: бырсь чубарая 
или крапчатая и бырсь полосатая; 
первая попадается за Кавказом и 
там зовется капкарой». Даль.

— Туркм., турец. bars — пантера.
БырУга, и, ж. Яма, колдобина, 

образуемая и заливаемая полой во
дой. Арх., Даль.

Бйрчатый, а я, о е. Сделанный 
из кож молодых овец. Бырчатый 
тулуп. Обоян. Курск., Машкин. 
«В праздничные же дни надевают 
новые шапки с суконными или 
плисовыми верхами и бырчатыми 
(из овчин молодых барашков) или 
другими какими-либо околышами». 
Обоян. Курск., Машкин, 1862. 
«Бырчатый тулуп, мерлущатый, 
ярковый, куриячный, из простых 
русских или калмыцких мерлушек». 
Курск., Ворон., Даль.

Бырь, й, ж. 1. Быстрина на 
реке. Ржев. Твер., 1853. Твер., 
Никол. Волог. «Быстрина в потоке». 
Ржев. Твер., Даль. ♦Мелкое место 
на реке, где вода течет по камням 
быстро, с шумом. Где рыбу ловил? — 
На бырй. На бырй никогда не замер
зает. Мещов. Калуж., 1892. Быръ. 
Быстро вода-то течет по мелкому 
месту. Волог. Смотрите, какая 
быръ на переборе-то идет! Перм. 
На бырй рыбачили на нашей. Вода 
взбыривает, с шумом проходит через 
бырй. Кака быръ туто-ка. Свердл.— 
Ср. Быстерь(в 1-м знач.).

2. «Закрут вихря». Ржев. Твер., 
Даль.

3. Место наиоолынеи силы огня 
на пожаре. Ржев. Твер., Даль.

— Доп. Б ы рь (вырь?). Даль.
Бырь-бырь. См. Быр-быр. 
Бырюшка-бырюшка. То же, 

что быря-быря (в 1-м знач.). Рос- 
сошан. Ворон., 1961.

Бйря-бйря. 1. Слово, которым 
подвывают индеек. Дубен. Тул., 
1933—1960. II Слово, которым подзы
вают цыплят. Брян. Орл., 1911. — 
Ср. Быр-быр (во 2-м знач.).

2. Слово, которым подзывают 
быка. Боров. Новг., 1923—1928.— 
Ср. Быня-быня.

БырЙНКа, и, ж. Рыба Phoxinus 
laevis Ag.; гольян. Твер., Сабанеев.
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— Доп. Из названий рыб. Зубц. 
Твер., 1897.

Бйсенька, и, м. Уменьш.-ласк, 
к бык. Уж ты, бысенька, бычок, 
Закали тебе волчок. Смол., Добро
вольский. — Ср. Бынёюшка.

БыславЙТЬ, в лю.вйшь, сов., 
перех. Благословить. Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Дубен. 
Тул. — Ср. Б а с л о в л я т ь.

Быславйться, в ю с ь,
вйшься, сов. Благословиться. 
И су, сем, красным поездам бысла- 
вйтся нашей молодой княгини косу 
русу расплесть. Мещов. Калуж., 
Косогоров, 1916. Дубен. Тул.

Бысорвй [?|, ы, ж. «Соломина, 
ствол растения, коленце злака». 
Арх., Даль [со знаком вопроса].

Быстёрка, и, ж. Рыба вроде 
уклейки; тарабара. Весьегон. Твер.,
1936.

— Доп. Из названий рыб. Кологр. 
Костром., 1897. Курмыш. Симб.

БЙСТерь, и, ж. 1. Быстрина, 
стрежень на реке. Сиб., 1873. По 
этакой быстери разве лодка прой
дет! Не пройти ей, перевернется! 
Арх. Вишь, кака быстерь пошла. 
Арх. Новг., Волог. Сиги на быстери 
водятся. Осташк. Калин. Колыма.— 
Ср.Бырь, Быстра, Быстредь, 
Б йстрень, Быстреть (во 2-м 
знач.), Быстрец, Быстрй, 
Быстрйнка, Б ы с т р и ц а, Бы
строта, Быстроток, Бы
стр у й к а (в 1-м знач.), Б ы с т р ь, 
Быстрядь (во 2-м знач.), 1. 
Быстрй к, Быстрйнка.

2. Разлив воды во время поло
водья. Холмог. Арх., 1896.

БЫбтеря, и, ж. [удар.?]. Рыба 
Blicca bjoerkna L. [«Густера назы
вается] на Украине ласкиръ,..в 
Пскове — беребра, по Нарове — бы- 
стеря». Берг, Рыбы пресных вод 
СССР.

Быетигйть, аю, а ешь, несов., пе
рех. [Знач?]. Цивильск. Казан., 1897.

Быстра, ы, ж. Стрекоза. Каляз. 
Твер., 1898.

Быстрй, ы, ж. Середина тече
ния реки. На быстре. Калуж. 
Калуж., 1905—1921. — Ср. Б те
стер ь (в 1-м знач.).

Бйстредь, и, ж. То же, что 
быстерь (в 1-м знач.). На быстредь 
выехали. Барнаул., 1929—1935. Том,, 
Кемер., Тобол. || Быстрое течение 
на реке. Тут быстредь вон кака 
у нас. Турин. Свердл., 1964. Не могу 
к берегу: меня в серёдку прет бы
стредь. Эти лапы-mo и держут 
крюк-mo, чтоб его быстредью назад 
не унесло. Курья-mo тихая вода, 
там быстреди нет. Том.

Быстрень, и, ж. То же, что 
быстерь (в 1-м знач). Пск., 1912— 
1914.

Быстреть, и, ж. 1. «Быстрота 
течения». Сиб., 1858. Каин. Том.

2. То же, что быстерь (в 1-м знач.). 
Сиб., 1858. Сев.-Двин., Кологр. 
Костром. Летишь, ажно дух за
хватывает, быстреть, — так тебя 
с баркой на бойцы-mo и несет. 
Перм. На быстрети как дернуло — 
знай поглядывай. Краснояр. Енис. 
Каин. Том.

— Доп. Из названий частей реки. 
Чердын. Перм., 1900.

БЫСТрёТЬ, несов., неперех. Ста
новиться быстрее. Река с разливом 
быстреет. Даль [без указ, места].

Быстреха, и, ж. [удар.?]. Стре
мительный, быстрый поток. Смол., 
Мурзаевы, 1959.

БыетрёЦ, а, м. Мелкое каме
нистое место реки, где вода течет 
быстро. На быстреце-то вода совсем 
чуть не пересохла. Буйск. Костром.,
1895. — Ср. Б ы с т е р ь (в 1-м знач.).

БыстрёЧИК, a, Ji. О способном, 
остроумном мальчике. Этот сын 
у его быстречик. Смол., 1914.

Быстрй, мн. Собственное на
звание мелкого места реки с быст
рым течением. На Быстрлх много 
рыбы. Балд. Новг., Доброписцева.— 
Ср. Быстерь (в 1-м знач.).

1. БЫСТРИКИ бЙЕСТрЫК, а, м. 
Жердь, которой придерживают на 
возу сено, солому; гнет. ° Быст
рин. Сиб., Даль, о Быстрый. 
Чембар. Пенз., 1948. ° Б ы с т р ы к й, 
мн. Добрян. Урал., 1930 — Ср. 
Б а с т р а к.

2. Быстрин, а, м. Большое 
гусиное перо. Сделал пищик из бы- 
стрика. Смол., 1958.
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Быетрйна, ы, м. и ж. О че
ловеке, который все делает быстро. 
Ср. Урал, 1913.

Быстринища, и, ж, [удар.?]. 
Очень большая скорость движения 
(обычно воды). Ужасимая быстри
нища. Петрозав. Олон., 1897.

Быстрйнка, и, ж. Быстрое 
течение на реке; быстрина. Там, 
за быстрйнкой, мы высадились, Тавд. 
Тюмен., 1964.—Ср. Б й ст ерь 
(в 1-м знач,).

Быстрйетый, ая,ое. Быстрый 
(о течении реки); с быстрым тече
нием (о реке). Весной-то река 
быстрё, зимой тише. В тесном 
месте она быстро идет, река-то, 
вот и говорят: «быстристо место». 
Верхне-Кет. Том., 1964.— Ср. Б ы р- 
к и й (в 1-м знач.).

БЫСТрЙТЬ, р то, р й ш ь, несов., 
неперех. Спешить, торопиться. Бы
стрый шибко, хоть и маленъка, 
никак не угнаться. Ыижне-Тавд. 
Тюмен., 1964.

БыетрЙТЬСЯ, рюсь, рйшься, 
несов. Резвиться, шалить (обычно 
о детях). Дитя уж начинает быст- 
риться: он то вертит головкой, то 
глазками мигает нарочно.
Великоуст. Яросл., 1847. Вигиъ, 
ребятишки как быстрятся. Влад.

Быстрйха, и, ж. О реке с бы
стрым течением. Речка-быстрйха. 
Даль [без указ, места].

Бйстрица и быетрйца, ы, 
ж. То же, что быстерь (в 1-м знач.). 
о Быстрица. Ср. Урал, 1964. 
Быстрица канат хрестовину, и ко
локольчик гремит. Параб. Том. с Бы
стр й ц а. Там быстрица в реке. 
Верхне-Кет. Том., 1964.

Быстровётъ, рую, ру ешь, 
несов., перех. и неперех. Выполнять 
тяжелую работу, быть выносливым 
в работе. Арх., Даль. Онеж. Арх.

БЫСТРОГО, й, м. и ж. Неутоми
мый работник. Арх., Даль. Онеж. 
Арх.

Быстроглазый, а я, ое. Бой
кий, смелый, находчивый; дально
зоркий. Ворон., 1929—1937.

Быстрожной, а я, бе. Силь
ный, выносливый в работе. Арх., 
Даль.

Быстрбй. См. Бйстрый.

БЙЕСТРОСТЬ, и, ж. Быстрота, 
скорость. Онеж., 1948.

БыстрOTâ, ы, ж. То же, что 
быстерь (в 1-м знач.). Свердл., 1964. 
Пластушинами она [река) замерзат, 
если на быстротах. Вершбй в реках 
ловют на быстротах. Верхне-Кет., 
Том. Том. Яшк. Кемер.

Быетротбк, а, м. То же, что 
быстерь (в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места].

БыстрУЙка, и, ле. 1. Река с бы
стрым течением; быстрина на реке. 
Олон., 1912. — Ср. Быстерь (в 1-м 
знач.).

2. Быстрая, «удалая» женщина. 
Олон., Носарь, 1912.

БыстрУха, и, ж. 1. То же, что 
быстрйха. Речка-быструха. Даль 
[без указ. места[.

2. Бойкая, резвая женщина. Даль 
[без указ, места]. Что родная? — 
Где быструха дочь была? Где быст- 
рухонька была, Побывала? (песня). 
Пошех, Яросл., 1890.

БыетрУхонька, и, ж. Уменып.- 
ласк. к быструха (во 2-м знач.). 
Пошех. Яросл., 1890.

БыстрУще, парен. Очень 
быстро. Осин. Перм., 1930.

Быстрый, а я, о е и быстрбй, 
а я, бе. 1. Стремительный в движе
нии, в беге, течении, о Бы стрым- 
быстра. Очень быстрая. Первая 
струечка в Пучай реке быстрым- 
быстра, Друга струечка быстра, 
быдто огонь секет. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. (I Б ы с т р ы й. Силь
ный, резкий, холодный. Сегодня 
ветер страсть быстрый, так и ре
жет. Тобол., 1912. — Ср. Быркий 
(в 1-м знач.).

2. Быстрый. Резвый, шалов
ливый (о ребенке). Мальчики всегда 
бывают быстрее девочек. Великоуст. 
Яросл., 1847. — Ср. Б ы с т р я ч и й.

Быстрый. См. 1. Быстрик.
Быетрь, и, ж. То же, что бы

стерь (в 1-м знач.). Даль [без указ, 
места].

1. БыстрЙ)К, â, м. Внебрачный 
ребенок. Судж. Курск., 1915. — Ср. 
Байстрюк (в 1-м знач.).

2. БыстрГЬк, а, м. Задвижка. 
Коз л. Тамб., Лихтенштадт.
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Бйетрядь, и, ж. 1. Течение 
в реке, море. Обдор. Тобол., 1894.

2. То же, что бьтстерь (в 1-м внач.). 
В саму-то быстрядь и ставят стра- 
ховы сетки. Быстряди опасайся, 
запрудит. Гарии., Серов. Свердл., 
1964.

3. Фарватер реки. Бассейн Инди
гирки, Мурзаевы, 1959.

1. БыетрЙК, а, м. То же, что 
быотерь {в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места].

2. БыетрЙК, а, м. 1. О резвом, 
шаловливом мальчике. Из этого 
быстряка можно бы сделать хоро
шего человека. Великоуст. Яросл., 
1847. II О ловком, проворном ре
бенке. Дон., 1929.

2. Бойкий, быстрый человек. 
Даль [без указ, места].

Быстрйнка, и, ж. 1. То же, 
что быстерь (в 1-м знач.). Смол., 
Копаневич.

2. Рыба Alburnus Baldneri. Южн., 
Даль.

БыстрЙТЬ, й ю, йешь, лесов., 
неперех. Быстро бежать. Вон как 
быстрят. .Ср. Урал, 1964.

БыстрЙЧИЙ, а я, ее. Ловкий, 
проворный. Дети такие уж быст
рые, в матерю быстрячие. Дон., 
1929. — Ср. Быстрый (во 2-м 
знач.).

Быстылйна, ы, ж. Стебель 
растения. Переясл. Влад., 1853. 
♦ «Стебель растения, ствол, дудка, 
будылка». Влад., Даль [с вопросом 
к форме слова]. — Ср. Б ы л к а 
(в 1-м знач.).

Быстылйнка, и, ж. То же, 
что быстылина; уменып.-ласк. 
к быстылина. Переясл. Влад.,
1853.

БЫСТЬ. Ка бысть. Словно, 
как будто. Земл., Задон. Ворон., 
Тростянский, 1916. — Ср. Буде 
(во 2-м знач.).

Бйеька, и, м. Ласкательное 
слово, которым подзывают теленка- 
бычка. Иск., Смол., 1919—1934.

1. рыт, а и у, м. 1. Способ, 
образ действия; лад.оЭтим бытом. 
Одоев. Тул., 1928.оТаким бытом. 
Таким образом. Пошел к стари
кову брату. Избушка таким же 
бытом, как и первая (сказка). Тавд.

Свердл., Ончуков, 1926. Вот таким 
бытом мы и добрались до Ураль
ского. Урал.оСкорым бйтом. 
Быстро. Скорым бытом пошли они 
в другое село, верст за тридцать. 
Самар., Садовников.

2. Время, пора.оНочным б ы т о м. 
Ночью. Даль [без указ, места]. 
Слушает ночным бытом Ивашка. . 
Везут лес на сваи. Ставроп. Самар., 
Садовников. Клин. Моск., Покров. 
Влад., Нижегор. Нгжегор., Перм. 
Слов. Акад. 1948 [с пометой: 
«в просторечии и обл.»].оТем бы
том. В то время, в ту пору. Шадр. 
Перм., 1895. — Ср. Бы тина.

3. Пол (мужской, женский). Всего 
мужского быту до 500 душ. Влад. 
Влад., 1910. Спаси, господи, и по
милуй от лихого глаза, от худого 
часа, от девичьего, от мужичьего и 
от женского быта (заговор). Оренб.

2. Быт. Быт божий. Растение 
Eryngium campestre L., сем. зон
тичных. Анненков [без указ, места].

3. Быт и быть, частица. Обо
значает утверждение чего-либо, 
согласие с чем-либо. Да, конечно; 
хорошо, о Б ы т. Ряз., Тамб., 1852. 
о Быть. Это ты Варвара? — Быть, 
кормилец, я. — Варвара, Андрей твой 
муж? — Быть, быть, он муж мне. 
Ряз., 1820. Тамб. Тамб. «Что бы 
кто ни говорил, ежели сказано 
в ответ „быть“, то этим и все 
объясняется. Например: ты по
едешь в гости? — Быть. Значит 
поедет». Тамб. Ты давно здесь? — 
Быть, давно. Тамб. Бобр. Ворон. 
Пройду ли я тут? — Быть. Прой
дешь.— Будешь ли ко мне? — Быть. 
Добрый ли он человек? — Выть. 
Даль [без указ, места]. Город Ста
рая Русса Ленингр. (| Б ы т. 
«Будто бы». Керен. Пенз., 1905— 
1921.

Бытё. 1. Вводное слово. Может 
быть. Лентошником бытё ли объ
елась корова. Весьегон. Твер., 1936. 
Вода-то горяча, быте, быте, про
стыне на крылечке. Вознес. 
Ленингр. — Ср. Буде (в 8-м знач.).

2. Условный союз. Если. Поси
дите, быте ли не брезгуете. 
Хвойнин. Волог., 1937, — Ср. Буде 
(в 1-м знач.)г
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Бытёть, ею, бешь, несов., 
неперех. Поправляться, здороветь, 
полнеть. Быки от барды бытеют. 
Опоч. Пск., 1852. Починаешь бы
теть. Пек., Смол.

Бытиё, й, ср. Случай, происше
ствие, событие. Каке бытия де
лаются! Вот каке бытии бывают. 
Урал., 1961.

Бытйна, ы, ж. Пора, какое- 
либо время. Мы это в осеннюю бы- 
тйну сделаем. Моршан. Тамб., 1849. 
Тамб.— Ср. 1. Быт (во 2-м знач.).

БЫТЙТЬ, й т, несов., неперех., 
безл. Везти (об удачливом чело
веке). Бытйт тому человеку. 
Пинеж. Арх., 1961.

БЫТН0Й. См. 2. Битный.
БЫТНОСТЬ, и, ж. 1. Время, пе

риод существования чего-либо. То 
было еще в бытность николаевщины. 
Нижне-Лялин. Свердл., 1964. о Ста
рая бытность. О прошедшем 
времени. Это еще в стару быт
ность было, топерь уж этого нет. 
Турин. Свердл., 1964. оВ бйт- 
нось. Раньше. В бытнось мы 
их не ели. Нижне-Уфал. Челяб., 
1964. у Чья-либо жизнь, время 
чьей-либо жизни. В некотором 
царстве, в некотором государстве 
жил-был старик со старухою, и за 
всю их бытность не было у них 
детей. Афанасьев [без указ, места]. 
За всю свою бытность один раз 
был здесь. Моск. Моск., 1910. Нет 
ничего тяжелее крестьянской быт
ности. Яросл. Мы всю бытность 
вот ели — недоели. Он вот всю быт
ность на службе. Аннен. Ворон. 
А кака наша бытнось. Таборин. 
Свердл. Том.оНа чьей-либо быт
ности. Вот уж па моей бытности 
сколько писарей переменилось! 
Костром. Буйск., 1897. На моей-то 
бытности. Амур.оПри чьей-либо 
бйтности. При моей бытности. 
Сузд. Влад., 1910. Махн. Свердл. 
Это при нашей бытности появи
лись эти черканы. Колпак., Крив. 
Том.

2. Обстоятельство, обстоятель
ства. По этой бытности. В силу 
этих обстоятельств. По этой быт
ности ведать я ничего не знала, 

как хоронить. Жиздр. Калуж., До
бровольский.

1. БЫТНЫЙ, а я, о е. Прошед
ший, былой. Лешук. Арх., 1949. 
<х> Бйтно время. Время пришло, 
пора. Почты-то нет? Бытно 
время-mo. Лешук. Арх., 1949. — 
Ср. Бывалошний (в 1-м знач.).

2. БытНЫЙ, а я, о е и быт- 
Н0Й, а я, бе. Толстый, здоровый. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.♦Здо
ровый, крепкий, плотный; дебе
лый, толстый. Пск., Даль. — Ср. 
Бытой.

БЙЕТОЖ, сравнительный союз. 
Будто, будто бьт. Холм. Пск., 1852. 
Пск., Осташк. Твер. — Ср. Буде 
(во 2-м знач.).

Бытбй, а я, бе. Здоровый, дю
жий. Луж., Гдов. Петерб., 1895— 
1897. — Ср. 2. Бытный.

БЫТ0КЛ6Т, а, м. [удар.?]. «Ра
стение, систематическое название 
которого трудно определить». Ан
ненков [без указ, места].

Быторить [?], рю, ришь, 
несов., неперех. [удар.?]. «(Будо
ражить?), кричать, шуметь». Перм., 
Даль [со знаком вопроса].

БЙЕТЦа, 1. Нареч. Как будто, 
будто бы. Бытца вы тут были-. 
Смол., 1914. Бытца рыбакам, кто 
ловить, муки немного дають. 
Себеж. Великолукск.

2. Сравнительный союз. Как 
будто. Подводят молодухе и угощают 
их бытца вотычкый. Смол., 1914.

БЙЕТЦаК, сравнительный союз. 
То же, что бытца. После того быт- 
цак во сне ти на яву является 
к нему смешная-пресмешная девица. 
Смол., 1914.

БЫТЦЫМ, нареч. и союз. То же, 
что бытца. Дорогоб. Смол., 1910.

Бытйлка, и, ж. Голень. Ржев. 
Твер., 1897.

1. БЫТЬ, буду, будешь, бу
дет, прош. был, была, было, 
несов., неперех.

I. Как самостоятельный глагол 
употребляется в значениях. 1. Ока
заться. Й у того ли у молодого 
Добрынюшки Не случилося ничто-то 
быть во белых ручушках. Ему не
чем-то с татарами да й попроти- 
виться. Онеж,, Гильфердинг.
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2. В сочетании с глаголом стать. 
Исполниться (о возрасте). Стало 
ему быть пятнадцать лет. Стал 
он по улице похаживать, С робя- 
тами шутки пошучивать. Повен. 
Олон«, Гильфердинг.

3. Безл. Следует, придется, 
о Б ьт т ь с неопределенной формой 
глагола. Сколько ни плакать, а быть 
перестать. Сколько цвету ни цвестъ, 
а быть отпадать. Даль, Посло
вицы. Ай вы силънии могучий бо
гатыри, Еще все ли наши гости 
приходящие! Еще колько не мол
чать да говорить нам быть. Онеж., 
Гильфердинг. Ехать быть. Олон. 
Быть иссохнуть с тоски. Старор. 
Новг. Быть бы ехать днем. Мещов. 
Калуж. Быть склонить Сердце де
вичье: Быть назвать Свекры ма
тушкой. Новое. Тул. Быть воро
жить, когда нечего в рот положить. 
Ворон.оФольк. Будет с неопре
деленной формой глагола. Ешьте, 
дорогие гости: все одно будет соба
кам выкинуть. Даль [без указ, 
места]. Все в пиру призамолкли, 
сидят, Да говорит из их ужо боль- 
шой-то богатырь. . Да хоша долго 
сидеть, а говорить будет — Да кому 
в поле ехать поединщиком? Онеж., 
Гильфердинг. А старого послать — 
будет долго ждать, Да среднего по- 
слать-то — вином запоят, А мало
го послать, Маленькой с девуш
ками заиграется. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. Ну, муж мой воз
любленный, куды ты, туды и я, 
говорит, и я от тебе не отстану 
топерь. Будет, говорит, бедна, 
отстать. Петрозав. Олон., Ончу- 
ков. Л В знач. предикативного на
речия. О необходимости делать что- 
либо. оБыло с неопределенной 
формой глагола. Было б ему не 
идти туда! Козл. Тамб., 1897. Ох, 
не тебе-то ли было. . Меня, мо
лодца, было спрашивать. Терек. 
о Как быть. Как нужно, как сле
дует. Ряз., Тамб., Даль. Началось 
тут сватовство, пива наварили, 
вина накурили—все как быть 
(сказка). Орл. Вят., Смирнов. 
II О возможности сделать что-либо, 
произойти (о чем-либо).оБ ы т ь 
с неопределенной формой глагола. 

Ой, как-то мне быть ко двору прий- 
1891. За дубовым сто

ликом Быть посидеть. Да винную 
чарочку Быть выпивать (песня). 
Болх. Орл. Бегом бежитъ, а быть 
опоздать. Город Старая Русса 
Новг. оБыло с неопределенной 
формой глагола. Дай-ко ты, гос
поди, дождичка частого да мелкого, 
чтобы омочило у Тугарина бумажны 
крылъица, Спустился бы Тугарин 
на сыру землю, Да как мне было 
с Тугарином посъехатъся! Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. о Б у д е с не
определенной формой глагола. Го
ворит Анна Владимировна: «Не от
давай ты дёвчину за женщину, 
Обум (обеим) буде с тоски про
пасть. Повен. Олон., Гильфердинг. 
со Быть говорить! Ирон. Как бы 
не так! Опечен., Боров. Новг., 
Шолъск. Волог., 1920—1928.

4. Будет с неопределенной фор
мой глагола. Переставать, прекра
щать что-либо делать. Как крыло 
отрезал у пчелы, так и лететь бу
дет. Басил. Нижегор., 1905—1921.

5. Ходить куда-либо, за кем-, чем- 
либо. Ты за лошадям был (ходил в 
поле). Вознес. Ленингр., 1930-е годы.

6. С неопределенной формой гла
гола. «Стать, начать». Кем. Арх., 
Прогр. № 104, 1897.

7. Буду. Фольк. В значении 
побудительного слова: давай. Буду, 
заповедь наложим межу собой, Не 
заходить штобы на твой да мне 
чернён корабь. Беломор., Марков.

8. Было. Фольк. Не имеет лек
сического значения. Употребляется 
в былинах перед словом, которое 
хотят выделить, подчеркнуть и 
т. п. Отправлялся Сатбк работни- 
чбк За большое у них было золото. 
Повен. Олон., Гильфердинг. Повез 
Соловья Рахметова. . Через тот же 
было дом да Соловьиный, Где жи
вет же там жена е Соловьиная. 
Повен. Олон., Гильфердинг. От
правляется казак наш Илья Муро
мец К тому же Святогору тут 
богатыри На тыи было горы на 
высокие. Повен.Олон., Гильфердинг.

II. Как вспомогательный глагол.
1. Формы будущего времени. Яв
ляется кем-, чем-либо, представ
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ляет собой кого-, что-либо. Если 
она да буде женщина, Буде яма на 
постели-то. Онеж., Гильфердинг.

2. Б ы с ть. Фольк. В значении 
связки прошедшего времени (пере
житочная форма аориста) в состав
ном сказуемом. И воспрянул Садко, 
купец богатыя, И он от крепка сна 
да беспробудного, И он во страхе 
бысть да во великоем, И он сорвал 
да струночки звончатые. Повен. 
Олон., Гильфердинг. «Князь Вла
димир стольнокиевской! Думаем 
с неприятелем-тым поправиться». 
И бысть князь весел, радостен. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. По
езжай ты во далечо чисто поле. . 
Там побейся, подерись с татари- 
ным касимовским. И в ту пору во
рон невидим бысть. К аргон. Олон., 
Гильфердинг.

3. Был, была, было, были. 
В значении связки прошедшего 
времени в составном сказуемом, 
присвязочной частью которого вы
ступает причастие на -л (пережи
точная форма перфекта). Как был 
тут у Ильи да золот крест, А зо
лоти крест он был три пуда есть. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. Есть 
нарушены были. Костром., Еремин.

4. Был, была, было, были.
В значении связки прошедшего 
времени в сказуемом, присвязочной 
частью которого является прича
стие на -л (пережиточная форма 
плюсквамперфекта). Зимой умерла 
была. Была осталась беременна. 
Был остался от отца. У ней была 
болела голова. Была ва вдовца вышла. 
Пудож. Олон. Мама любовала [на 
платье] ды была вышла в сени, а ёна 
пласъю пала. Пудож. Олон. За ем 
будешь, Настасья Митриевична, 
Будут бабой звать, портомойни- 
цей, Кабы за мной была На
стасьюшка, Был бы старый малый 
кланялся. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Старуха напекла бли
нов, стали зятя угощать. Угоща
лись да были четверть выпили. 
Онеж., Смирнов. У тебя была брала 
не из простых родов. Я ведь был-то 
ходил-то за последь моря. Да было 
зародилосъ-то двадесято чадо милое. 
Ай Морянин-от Моряночну меня 

слушал был. А когда уехал был До- 
брынюшка. Беломор. Простудился 
был, лес возил. Которая вода была, 
набралась во времё страшной качки. 
Все засохло было в то времё, два 
раза обгорели были. Шенк. Арх. Тогда 
ведь было много нанесло снегу-то, 
жердъё было затопило. Девушка 
была утонула какой-то год. Холмог. 
Арх. Беломор., Медвежьегор. 
КАССР. В сентябре снег был высы
пал, а октябрь был теплый. 
Ленпнгр. Пять лет был стоял дом, 
теперь сгорел. Лычков. Новг. 
Вчера девушка была пошла. Засохли 
были. Грязов. Волог. В этом го
роду был царь, у этого царя была 
умерла дочь и лежит 20 дней в церкви. 
Кадн. Волог., Смирнов. Мне еще 
было хотелося с тобой повидатися. 
Кадн. Волог. Товару был заводил. 
Припухла была рука. Изба выго
рела была. Никол. Волог. Розли- 
лася была сильно вода-то. Запошила 
была воротишко-то. Избушка-то 
оввалйлася была. Тюмен.

5. Был, была, было, были. 
В значении связки прошедшего 
времени в составном сказуемом, 
присвязочной частью которого вы
ступает деепричастие на -вши, 
-дши (-тим), -дци (-тци), -мши. 
о Б ы л, б ы л а. . . и деепричастие 
на -вши. И увидела в этой чаре свой 
злачен перстень, Которым перст
нем с ним да обручавши была. 
Повен. Олон., Гильфердинг. Потом 
заходит к этой вдовы, где прежде 
коров пасти нанявши был. Петрозав. 
Олон., Ончуков. Я приехал — обедня 
еще не отойдивши была. Семян 
было оставим. Он был надевши. 
Петрозав. Олон. Он был бежавши, 
а я его остановила. Прионеж. 
КАССР. Выпивши был. Лопнувши 
было. Он был раздевши. Был со
гревши. Шенк. Арх. Дорог не было 
хороших, приспособивши были на 
двуколках, большие возы возили. 
Луж. Ленннгр. Было наехавши там 
из разного сословия. Было время 
хорошее стоявши. Много денег было 
оставим. Корова была теливши. 
Новг. Живши был. Оставши было. 
Я был уехавши. Яросл. Он после 
отца был оставши маленьким. Ко



Быть 355

рова была теливши. Костром. Когда 
немцы пришли, дочка была уехавши. 
Пск. Здорово я саданувши был, 
с шишкой ходил. Пск. Севодня гораз 
самолеты были разлетавши, нача
лись (появились) с северика и сюды 
на запать, так кругом и летели, 
и на стоцынь (восток) тоже. Пск. 
Они давно были ушовши. Он не был 
одевши. Твер. Лошади были ле
жавши. Калуж. Ой, мама, мы тут 
не евши были. Ряз. Деревня была 
сгоревши. И на печке постлавши 
была. Орл. Рот разявши был. Ворон. 
Года четыре оженивши был. Часы 
спешат, а то были отставши. 
Брян. Хлеб был замасивши. Смол. 
Это мы здесь чернила были оста
вивши. Мы хотели везти продавать 
мясо, уж вагон были заказавши, 
думали, куда его деть, тут какая-то 
организация подскочивша с Дви- 
неску забрала все. Я им поросёнка 
была давши, когда они работали. 
Дагд. Латв. ССР. °Б ьт л, была... 
и деепричастие на -дци (-тци), 
-дца (-тца). Он был ушодци, был 
вставши. Новг., 1876. Была вы- 
шотци. Петерб. Был угиедца. 
Крестец. Новг. Поляк-то был при- 
шотци. Новг. Волк здесь вышел 
прямо к козам, к рычал, близко был 
подогиетци. Порх. Пск. Был ушотци. 
Твер. оБыл, была... и деепри
частие на -ши. Бурьяном заросши 
всё было. Орл., 1964. Всё была 
бурьяном заросши. Вода замёрши 
была. Брян. °Был, была... и 
деепричастие на -дши (-тши). То 
было не отошедгии обедни. 
Великоуст. Волог., 1898. Он был 
ушотши, уехатши. Волог. Не еччи 
был дни три. Город. Горьк. о Б ы л, 
была... и деепричастие на -мши. 
Был Грозный приехамши в Печоры; 
стречал его с крестом-иконами 
Корнилий преподобный. Пск., Якуш- 
кин, 1859. Был приехамши в город. 
Был спросимши. Твер. Ножик вы- 
рыимши был. Калуж. Мы все за- 
стымши были. Курск. Они выпимши 
были. Ворон. Ехамши в Симбирск, 
солнце было уже закатимшисъ. 
Буин. Костром, о Б ы л, была... 
и деепричастие на -дчи (-тчи). 
Был уехатчи. Луж. Петерб., 1898.

Нада все были ушедчи, а ён тут 
нахозяйничал. Курск.

6. Б ы л о. В значении связки 
прошедшего времени в составном 
сказуемом, присвязочной частью 
которого выступает страдательное 
причастие на -н, -т. Употребляется 
главным образом в безличных пред
ложениях. Было у него выпито. 
Петрозав. Олон., 1896. Было веком-ту 
постряпано. Пудож. Олон. У вол
ков тут было идено. У нас было 
пито. Арх. Я вас разбудила? — Нет, 
нет, встато было уже. Бабаев. 
Ленингр. А я поправивши ходил 
к им, к учителю, смотрел, откуда 
у Митьки скочено было. Дрегельск. 
Ленингр. Новг. От тестя лошадь 
у меня не было взято, оставил мне. 
Пенов. Калин. Похоронено один 
партизан, было в гробу похоронено. 
У Марии Ивановны было наношен 
и складен сено. Пск. У них было 
гастивано. У него хаживано было 
на плотах. Гуливано было в моло
дости. Волог. Вят. Тут уж было 
идёно. Костром.

7. Был, была. Фольк. В зна
чении связки прошедшего времени 
в составном сказуемом, присвязоч
ной частью которого является ин
финитив спрягаемого глагола. 
Скажи, скажи, удалый, дородний 
добрый молодец: Был ли ты красть 
монастыря Румянцева, И был ли 
ты нести золотой казны?. . А не 
■был я красть монастыря Румян
цева, И не был я нести золотой 
казны (былина). Олон., Рыбников, 
1861.

8. Буду, будешь. В значении 
связки будущего времени в состав
ном сказуемом, присвязочной 
частью которого является инфини
тив спрягаемого глагола совершен
ного вида. Михайла Потык, сын 
Иванович! Выпьешь чару нунь же 
ты да зелена вина, Где выпьешь, 
тут же в сон заснешь. Будет ти 
отсечь она твоя да буйна голова 
А твоей же тут да саблей вострою. 
Повен. Олон., Гильфердинг. Хо
рошо мне буде на чужой да на 
сторонушке, Буду записать вас 
в вечно богомольице. Агренева-Сла- 
вянская.
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9. Буду, будешь. В значении 
связки будущего времени в составном 
сказуемом, присвязочной частью ко
торого является личная форма 
спрягаемого глагола совершенного 
вида в будущем времени. Кому я 
буду достанусь. Шенк. Арх., Ман- 
сикка, 1912.

со А будь он, она! Употребляется 
как выражение ласки, приязни. 
А будь он, этот старик. Алт., 
1858. Будет кого-либо на что-либо. 
О наличии у кого-либо сил, воз
можностей для выполнения чего- 
либо. Является к государю этот 
самой учитель и говорит, что я 
дочь вашу вылечу, государь! Что 
вы дадите мне за это? Государь 
отвечал, что если тебя будет на 
это дело,—вылечишь дочь,—то я 
тебе города с пригородками, села 
с приселками отдам. Вельск. Арх., 
Смирнов. Будь ли как. Как-нибудь, 
как выйдет. Трубч. Брян., Агра
нов, 1957. Будь ты нм та, ни ся. 
То же, что будь ты не дорог. 
Волог., 1839—1842. Будь ты троя! 
Брань. Будь ты трижды проклят! 
Вельск. Арх., Зимин, 1948. Будь 
ты хоть того лучше! Восклицание, 
означающее: будь ты безукориз
ненный, хороший! О л он., 1885— 
1898. Будь хошь нет! Хоть совсем 
не будь. Олон., 1885—1898. Быть 
голодом. Умереть с голоду. Дон., 
1905—1921. Быто-прожито. Ушло 
безвозвратно. Да, брат, быто-про
жито, назад не воротится, сызнова 
не возродится. Сев.-Двин., 1928. 
Быть-гореть. Быть сильно занятым 
чем-либо; долго находиться где- 
либо, отсутствовать, пропадать. 
А ты где был-горел? Верхне-Кет. 
Том., 1964. Быть на ком-либо. За 
последствия отвечает кто-либо, за 
что-либо ручается кто-либо. Если 
что случится, на мне будет. Олон., 
1885—1898. Быть под кем-либо. 
Быть кучером, везти кого-либо на 
лошади. Я был под князем [я вез 
князя]. Олон., 1885—1898. Быть 
этому греху. Нужно же было быть. 
Говорится при неожиданном за
труднении, препятствии. Ворон., 
1892. Как. було не було [удар.?]. 
Как бы то пи было. Колым. Якут., 

1901. Что було не було |удар.?]. 
Что бы то ни было. Колым. Якут., 
1901.

2. Быть. См. 3. Б ы т.
3. Быть, вводное слово. Должно 

быть, очевидно. Пройду ли я тут? 
Быть, пройдешь. Будешь ли ко мне? 
Быть. Добрый ли он человек? Быть. 
Ряз., Тамб., Даль. Моск., Самар. 
Тута ехали купцы да московски. ., 
«Еще что это, ребята, за убоец. .? 
Как по тоненьким по. ножкам,— 
быть, торговец. ., По окладистой 
бородке, —знать, подьячий» (песня). 
Русск. нар. песни.оКак быть. 
Он, как быть, не туда глядит 
(не надежен). Ряз., Тамб., Даль.

4. БЫТЬ, сравнительный союз. 
Словно, как. Они плачут — быть 
река льется, Возрыдают — как ключи 
гремят. Барсов, Духовные стихи. 
Кричит., быть под ножом. Буйск., 
Галич. Костром, о Как б ы т ь. 
Глаза-mo у страдницы, как быть 
у совы. Чулков. — Ср. Буде 
(во 2-м знач.).

Бытьё, я, ср. сюЖитьё-бытьЙ 
Имущество, богатство. Он сказы
вал за собой житья-бытья всего 
един домишка. Даль [без указ, 
места; с примеч.: «иногда»}. А две
надцать годов по кабакам он гулял, 
Пропил-промотал все житье-бытъё 
свое. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
Молодые Василей, Игнатьев сын, 
Да в младые лета он во двенадцать 
лет, Да он пропил житье-бытъё, 
отеческо богачество. Олон., 
Гильфердинг. Сватался на вдовушке 
из-за моря купец, Сказывал, житья- 
бытья пятьсот кораблей. Мезен. 
Арх., Якушкин.

БЫХ, а, м. Трава |какая?]. 
Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.

Бйча. Ласковое обращение 
к быку. Пришла, просится к быку 
свинья и говорит: «Пусти, быча, 
пожить меня». Кадн. Волог., 
Смирнов. Дон. II Б ы ч а-б ы ч а. 
Слово, которым подзывают быка. 
Боров. Новг., 1923—1928. — Ср. 
Б ы н я-б ы н я, М й ш а-М й ш а.

Быч&, й, ж. Основное русло 
реки во время половодья, разлива. 
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где большая глубина и более силь
ное течение. Арх., Даль.

Бычаг, а, м. [удар.]. Яма с во
дой. Юрьев. Влад., 1854. — Ср. 
Бочаг.

БЙчаДИТЬ [?], несов., перех., 
безл. Наводнять реку, поднимать 
уровень ее выше межени. Арх., 
Даль [с вопросом к форме слова]. — 
Ср. Бучадить.

Бычёйка, и и бычййко, а, м. 
Ласкательная кличка быка. Кадн. 
Волог., 1858. «□ Б ы ч а й к о. Что-то 
нашего бычайка сегодня нет еще! 
Буйск. Костром., 1905—1921.

Быч£нка, и, ж. Ласк. Теле
нок.' Помани бычанку хлебцем. 
Покр. Влад., 1895—1897.

Быч£рка, и, ж. Женщина, 
ухаживающая за коровами. Пинеж. 
Арх., 1961.

Бычйтник, а, м. 1. Человек, 
ухаживающий за быками. Кедабск. 
Азерб. ССР. 1950—1958. Попервах 
сторожевая на ферме, потом бы- 
чатником стал. Усть-Лабин. Крас
нодар.

2. Человек, ворующий быков 
(в сказке). Дубен. Тул., 1933— 
1960. Моск.

3. Хлев для быков. Для быков 
в колхозе бычатники выстроены. 
Роман. Рост., 1948—1950.

Бычйюшка, и, м. То же, что 
бычайка. Кинеш. Костром., 1846. 
Переясл. Влад. — Ср. Б ы н я- 
б ы н я.

БЫЧ6ДН0Й, а я, ое. Относя
щийся к бычё. Арх., Даль.

Быченко, а, м. [удар.?]. 
Уменьш. к бык. Холмог. Арх.,
1896. — Ср. Б ы ч у р а й к а.

Бйсченька, и, м. Уменьш.- 
ласк, к бык. Влад., 1853. Жил 
я у пана по седьмое лето, Выжил 
я у пана быченъку за это. Казан., 
Соболевский.

Бычешный, ая, ое [удар.?]. 
оБычешная волокушка. Рыбо
ловный снаряд для ловли бычков. 
Азов., Кузнецов.

БЫЧИЙ, ья, ь е. Бычийглаз. 
Растение BuphthaJmum vulgare N. 
или Anthemis tinctoria L., сем. 
сложноцветных; пупавка красиль
ная. Вят., 1892.

Бычина, ы, ж. [удар.?]. 1. 
Мясо быка, говядина. Нижегор., 
1860.

2. О непослушном, упрямом ре
бенке. Малояросл. Калуж., 1868.

БЙЧИТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ь с я 
И БЫЧЙТЬСЯ, ч у с ь, ч й ш ь с я, 
несов. 1. Бычиться. Долгое 
время быть нетельной (о корове). 
Пора перестать бычиться, пора 
телиться. Покр. Влад., 1896—
1897.

2. Сторониться, стесняться, ди
читься кого-либо. □Бычиться. 
Он не бычится людей. Юрьев. 
Влад., 1910. о Б ы ч й т ь с я. Ребё
нок бычится: чужие приходили — 
сглазили, так боязно глядит на всех 
добрых людей. Тихв. Новг., Нерехт. 
Костром., 1852. Что ты всё бычишь
ся? Нижегор., Княгин. Нижегор. || 
Упрямиться, дуться, отказываться 
от чего-либо по упрямству (о ре
бёнке). оБ ы читься. Ступай поди 
ужинай, нечего бычиться-то! Буйск. 
Костром., 1897. ♦Упрямиться. <□ 
Бычиться. Переясл. Влад., 
1848. Ворон. оБычиться [удар.?]. 
Нижегор., 1850. || Стыдиться. °Б ы- 
читься. Он не бычится их, лю
дей. Чернышев [без указ, места], 
1910. ° Б ы ч й т ь с я. Нерехт. Ко
стром., Диев.

Бычйшка, и и бычйшко, 
а, м. Маленький бык, бычок. Два 
года бычишку. Коровы, нетель да 
бычйшка. Том., 1964. — Ср. Бынь- 
к а.

Бычник, а и бычнйк, а, м.
1. Мясник. Шадр. Перм., Даль. 
Ср. Урал.

2. Человек, «работающий с бы
ками». Ср. Урал, 1964.

Бйчница, ы, ж. Скотница, 
ухаживающая за быками. Арх., 
1955—1959.

БЙЧНИЧать, а ю, а ешь, не
сов., неперех. Быть, работать мяс
ником. Нерм., Даль. Ср. Урал.

БЫЧ0К, чка, м. 1. «Неболь
шого размера и сечения деревян
ная подпора, поставленная над 
ближней к избе „вереей“, сверху 
„охлупня“, для поддержки высту
пающего из „сруба“ избы в сто
рону двора „пристального бревна“, 
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ставится лишь при покрытии 
крыши на „скрозовую полу“ с це
лью упрочить конструкцию». Пе
редел. Влад., Феоктистов, 1920.

2. Мн. Маленькие облака, не
большие тучи. Вон бычки-mo за
ходили. Бычки чёрные, значит гроза 
будет. Верхотур., Махн. Свердл., 
1964. — Ср. Бык (в 9-м знач.).

3. Уменып.-ласк. к б-ык (в 10-м 
знач.). До бычка догребем, а там 
легче будет. У этого бычка сильно 
отрежь бьет. Кожевн. Том., 1964.

4. Небольшой порог на реке; 
место реки, где обычно бывает 
волнение из-за быстрого течения. 
Камч., Вост.^Сиб., 1846. — Ср. 
Бык (в 11-м знач.).

Бычурййка, и, м. Уменып.- 
ласк. к бычок. Ср. Урал, 1964. — Ср. 
Быченко.

Бычушка, и, м. Ласковое об
ращение к быку. Дон., 1929.:

Bblinâ [?], й, ж. Солнечные лучи, 
пробивающиеся из-за тучи, облаков 
[?]. Арх., Даль [со знаком вопроса].

Быша [удар.?], частица. То 
Я5е, что бышь. Что, быша, ты мне 
говорила? Слобод. Вят., 1897. Меж- 
дуреч. Волог.

БЫШИННИК, а, м. [удар.?]. 
Растение Chrysanthemum Jeucan- 
themum L., сем. сложноцветных; 
нивяник обыкновенный, поповник. 
Курск., Анненков.

Бышйха, и, ж. Болезнь — ро
жа. Белг. Курск., Ильинский, 1891.

БышнйК, а, м. Мясник. Шадр. 
Перм., 1848. Бышнйк нейдет быков 
давить. Перм. — Ср. Бык о дёр.

Бышнйчать, а ю, а ешь, не
сов., неперех. Быть мясником, ра
ботать в качестве мясника. Шадр. 
Перм., 1848. Перм., Урал. — Ср. 
Б ы к о д б р и т ь.

БЫШЬ, частица. Бишь. Каким, 
бышь, она рядилась: негрой что ли 
какой? Покр. Влад., 1910.

Бьйэшка, и, ж, Деталь ткац
кого станка [какая?]. Кирил. Новг., 
Картаков, 1898.

Бьяёть, несов., неперех. Плакать 
без причины (о детях). Вят., 1892.

БЭ6НКЙ, мн. Кольца в рыбо
ловной запруде, скрепляющие ко
лья у мереж. Колым. Якут., 1901.

Баз, а, м, Сирень. Черемухауже 
давно зацвела, а бэз еще не цветет. 
Йонав. Лит. ССР, 1961. Прейл. 
Латв. ССР. — Ср. 2. Базбк.

БэлУр, а, м. Мутовка. Амур., 
Авадовский, 1912—1914 {с указа
нием: «Употребляется только ста
риками»].

Бэмбен, а, м. Барабан конной 
молотилки. Йонав. Лит. ССР, 1961.

Бэрда, ы, ж. Прясло рыболов
ной запруды, сплетенное из таль
ника. Колым. Якут., 1901.

Бюлина, ы, ж. [удар.?]. Ра
стение Campanula persicifolia L., 
сем. колокольчиковых; колокольчик 
персиколистный. Моск., Анненков.

БюрлЙНТОВЫЙ, а я, о е. Брил
лиантовый. Шенк. Арх., 1912.

1. Бя, звукоподражательное меж
дометие. Обозначает блеянье овцы. 
[Баранчик I и утро и вечер ходил 
около воды по бережку да кричал: 
бя, б я! Курск., Афанасьев. А вовцы 
на дворе! бя-а! Дубен. Тул. Ос- 
ташк. Твер. — Бя-бя, бык, пусти 
меня в избу! — Ну, иди! Ставроп. 
Самар., Садовников. || Слово, кото
рым дразнятся. А он-то мне: бя-а! 
Селино Дубен. Тул., 1933—1960.

2. БЯ, междом., в знач. сказ. Дет
ское. Плохой, вызывающий чувство 
отвращения, гадливости. Вят., 1903.

БЯГО, а, ср. [удар.?]. Деревян
ный стул, «вокруг которого заги
бается полоз». Любим. Яросл., 
Балов, 1900.

1. Бяк, а, м. О толстом челове
ке. Мехонское Шадр, Курган., 1962.

2. БЯК, междом., в знач. сказ. 
Обозначает падение или удар по 
кому-, чему-либо. Бяк его в ухо. 
Пск., 1855. Хозяйка побежала за 
ней [собакой], ее — бяк, выскочил 
вотяк (анекдот). Охан. Перм.

Бйкалка, и, ж. Овца. Ср. 
Урал, 1964. — Ср. Б й кушка, 
Бйлька, Б й ш а (во 2-м знач.),
1. Бйшка.

Бйкало, а, м. Тот, кто мед
ленно и невнятно говорит; мямля. 
Даль [без указ, места]. ♦Заика, 
косноязычный человек. Фасмер 
[без указ, места].

Бйканье, я, ср. Падение; по
бои. Дубен. Тул. 1933. Большое 
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вяканье доводит до бяканъя. Даль, 
Пословицы.

1. БАкаТь, a ю, а ешь, несов.; 
бйкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Неперех. Блеять (об 
овце). Что-то овцы сегодня в хлеве 
бЛкают. Опоч. Пек., 1852. Ты, бра
тец, не пей: это лошадиное ко
пытце, ты будешь козельчик. . И 
напился и йдет за ней, бякает. 
Спас. Ряз., Смирнов. Скопин. 
Ряз., Калуж., Орл., Курск., Во
рон., Дубен. Тул, Пестр. Куйб., 
Верхотур. Свердл. Овечка бякнула. 
Егорш. Свердл., 1964. Том., Ке- 
мер. *0 молодых овцах. Шенк. 
Арх., 1880. II «Блеять по овечьи; 
кричать бя, бе». Даль [без указ, ме
ста].— Ср. Бярайдать, Б я- 
ч а т ь.

2. Говорить. Слова бякнуть пу
тем не умеет. Колым. Якут., 
1901. Вякнешь друг дружке, да еще 
подружке, а та свинье, а свинья 
борову, а боров всему городу (по
говорка). Шейн. II Говорить, чи
тать медленно, невнятно, мямлить. 
Даль [без указ, места]. || Сов. ска
зать что-либо необдуманно, невпо
пад. Слов. Акад. 1895. Ростов. 
Яросл., 1902. — Ср. Бйчкнуть 
(во 2-м знач.).

3. Несов. Часто и много просить 
о чем-либо. Не бЛкай по-пустому: 
не пустят. Опоч. Пск., 1852. Пек.

2. БАкать, аю, а ешь, несов.; 
бйкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Неперех. Падать с си
лой, ударяться при падении (о че
ловеке). Симб., 1852. Кири л. Новг. 
♦ О предметах. Что-то бЛкнуло. 
Самар., 1854. || Сов. Упасть, по
скользнувшись. Он так бякнул, 
что едва мог встать. Медын. Ка
луж., 1849.

2. Перех. Ронять, бросать что- 
либо со стуком, грохотом. Пенз., 
Симб., Даль. Симб. Чего-нибудь 
там бЛкнет. Юрьев. Влад. ♦Сое. 
Бросить с силой. Перм., Охан., 
Шадр. Перм., 1930,

3. Перех. Ударять, бить. Аще 
станешь много вякать, за то бу
дут больше бякатъ (знай себя, 
указывай в своем доме). Ровин- 
ский, Русские народные картинки 

[без указ, места].—Брось, дедушка, 
бабушку бить, за что ты ее бя- 
каешь? (побасенка). Новое. Тул., 
1897. Кирил. Новг., Волог., Перм. 
БЛкнул со всего маху. Невьян. 
Свердл. [с пометой: «экспрессив
ное»] . Сиб. II Сов. Повалив, сильно 
ударить о землю. Влад., 1820. Во
лог. Он его бякнул. Город Самара. — 
Ср. 1. Бузовать (в 1-м знач.).

4. Несов., перех. Делать что- 
либо чрезмерно больших размеров. 
Обоян. Курск., 1853. Скоп. Ряз. || 
Делать что-либо грубо, неискусно, 
некрасиво. Обоян. Курск., 1853. 
Курск., Скоп. Ряз.

5. Испражняться (о детях). Вят., 
1892.

БАкаться, аюсь, а ешься, 
несов.; бякнуться, нусь, нешь- 
с я, сов. Падать. Юрьев. Влад., 
1854. Влад., Никол. Волог., Ни- 
жегор. БЛкнулся, у-у-у, батюшка, 
ну подымись. Мещов. Калуж. Шадр., 
Охан. Перм., Свердл. || Падая с раз
маху, неожиданно, сильно уда
ряться, ушибаться. Волог., 1822. 
БЛкнулся, оборвался с крыши. Пи- 
неж. Арх. Ваша овца бежала мимо 
нашего крыльца, хотела побахва
литься, да как бЛкнется (пого
ворка). Покр. Влад. Эх, как ябЛк- 
нулся! Нижегор. Пенз., Симб., 
Тамб., Тул., Курск. БЛкнулся здо
рово с амбара. Камен. Свердл. 
[с пометой: «экспрессивное»}, 1964. 
Не лазь на заплот, бЛкнешься. Как 
бЛкнется об пол. Барнаул. || Сов. 
Слегка удариться обо что-либо. 
Кологр. Костром., 1905—1921.— 
Ср. Б у з г н у т ь с я.

БАКИЙ, а я, о е. Нечистоплот
ный, противный, нехороший (в раз
говоре с детьми). Шадр. Перм., 1830.

1. БАкнуть. См. 1. Б я к а т ь.
2. БАкнуть. См. 2. Б йкать. 
БАКНутьея. См. Бйкаться, 
БАКОВЫЙ, а я, ое. Бараний,

из меха барана. БЛковая шапка. 
Пинеж. Арх., 1885.

БАкушка, и, ж. Овца. Ср. 
Урал, 1964. — Ср. Бйкалка.

БАлъка, и, ж. Овца. Перм., 
1858. Нязепетр. Челяб., С лоб. 
Ср. Урала [с пометой: «детское»], 
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1964. — Ср. Б А к а л к а, 1. Валь
ка, Варька.

БАнка, и, ж. Вилы для вороше
ния соломы, сена. Брон. Моск., 1897.

БАНКИ, но к и бАньки, не к, 
мн. Короткие с тупыми зубьями 
вилы для уборки соломы на току 
при молотьбе. ° Б я н к и. Даль 
[без указ, места]. Брон. Моск., 
Саран. Пенз., Слобод. Вят.,Симб., 
Филин, о Б я н к й. Бурнашев [без 
указ, места]. ♦ Б я н к и. Железные 
вилы с тремя зубьями. Влад., 
1910. ♦ Б Аньки. Деревянные вилы 
с двумя зубьями для уборки со
ломы при молотьбе. Александр. 
Влад., 1912. *Б янки [удар.?]. 
Вилы с двумя зубьями для раз
равнивания скошенной травы и 
навоза. Ветл. Нижегор., 1861. ♦ 
Бянки. Небольшие вилы для 
разбрасывания навоза в поле. 
Покр. Влад., 1895—1896. ♦ Б я н к и. 
Вилы для подачи, складывания 
соломы при молотьбе. Кинеш. Ко
стром., 1930-е годы. *Б А н ь к и. 
Вилы для ворошения сена или со
ломы на гумне. Ростов. Ярое л., 
1902. Любим. Яросл., Моск.

БАНЫ, мн. Небольшие вилы 
для разбрасывания навоза в поле. 
Бабы на поле били навоз бянами, 
Покр. Влад., 1905—1921.

БАрайдать, аю, а ешь, не- 
сов., неперех. Блеять (об овце). 
Олон., 1885—1898. — Ср. 1. Б А- 
к а т ь (в 1-м знач.).

—Вепск. bärajd а. Погодин, 1904.
Бятнушко, а, ср, [удар.?]. 

Из названий «духов». Яран. Вят., 
Сергеев, 1897.

БАХИЛИМ, а, м. Филин. Ярен. 
Волог., 1820.

БЯЧ&ТЬ, чу, чйшь, несов., 
неперех. Блеять (об овце). Овцы 
давно уже бячали: пить хотят. 
Опоч. Пск., 1852. [J Блеять по-ове
чьи. Пск., Даль. — Ср. 1. Б А к а т ь 
(в 1-м знач.).

— Польск. вес zee. Дубров
ский, 1852.
H- БАЧИТЬ, б А ч у, б я ч и ш ь, 
несов., перех. Запереть, заклады
вать засовом. Небячъ ворота: скоро 
опять поедем! Ростов. Яросл., 1902.

БАчкнуть, ну, нешь, сое., 
перех. 1. Ударить. Коштуг. Олон., 
1891. — Ср. Б у з а н у т ь.

2. Сказать что-либо невпопад. 
Коштуг. Олон., 1891. — Ср. 1. Б А- 
кать (во 2-м знач.).

Бяш-бяш, междом. То же, что 
бяша-бяша. Ряз., Волог., Даль. 
Дубен. Тул., Параб. Том.

БАша, и, м, и ж. 1. М. Баран. 
Нижегор., 1860. Петрозав. Олон., 
Мещов. Калуж., Дубен. Тул.

2. Ж. Овца. Дубен. Тул., Филин 
[с указанием: «редко»], 1933— 
1960. — Ср. Б А к а л к а.

БАша-бАша, междом. Слово, 
которым подзывают овец. Волог., 
Грязов. Волог., 1898. Вельск. Арх., 
Дубен. Тул., Барнаул., Параб. Том.

БАшенька, и, м. и ж. Уменып.- 
ласк. к бяша. Нижегор., 1860. 
Мещов. Калуж. Яша, Яша, Яшенька, 
Котора твоя бяшенъка? Кашин. 
Твер. Г1ск., Смол., Кириш. Ленингр.

Бяшечки, мн, [удар.?]. Расте
ние Polygonum bistorta L., сем. 
гречишных; горец змеиный, гор
лец, змеиный корень, рачьи шейки. 
Яросл., Анненков.

БАши-бАши, междом. То же, что 
бяша-бяша. Междуреч. Волог., 1942.

БЯШЙха, и, ж. 1. Болезнь — 
рожа [?]. Дон., Калмыков [с во
просом], 1897.

2. Болезнь — флюс. Дон., 1929.
1. БАшка, и, м. и ж. 1. Ба

ран, овца. Волог., 1839—1842. Яо- 
гладъ бяшку. Волог. Новг., Влад., 
Калуж., Ряз., Курск., Тул., Сиб. ♦ 
Ж. Овца. Ряз., Волог., Даль.* 
Ягненок. Волог., Грязов. Волог.,
1898. — Ср. Б А к а л к а.

2. Слово, которым подзывают 
овец. Волог., 1902. Волхов. Ле
нингр.

3. Ж. Коза. Волог. Волог., 1842. 
Волог.

2. БАшка, и, ж. Булочка, ис
печенная с солью, пережженной 
на благовещенье; употреблялась 
для лечения скота. Тул., 1858.

БяшУтка, и, ж. Овца. Пск., 
Даль. II Уменьш.-ласк. к бяша. 
Пск., Новорж., Остров. Пск., 1855. 
Пск.




