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В, ВО, предлог. С вин. и иредл. 
пад. Сочетания с предлогом в (во) 
выражают:

I. Пространственные отношения.
1. С вин. пад. а) Указывает на сто
рону света: в восток, в запад, в пол
день, в ночь. Я стану, раб божий, 
В восток лицом, В запад тылом 
(заговор). Река-mo у вас в полдень 
или нет текет? Шенк. Арх., 1897. 
Если медведь задерет корову или 
лошадь и эта «ушибь» лежит голо
вою в ночь, т. е. на север, — счи
тается худым предзнаменованием: 
надо ждать еще убыли из стада. 
Кадн. Волог. б) В сочетаниях. Ф Дом 
в улицу окнами. Том. ф Приставать 
в пристань. Приставайте во при
стань корабельную, Кидайте-ка вы 
три сходенки. Пудож. Олон., Рыб
ников. О Уехать в (Оку, Волгу 
и т. п.). Уехали в Оку (на Оку). 
Тунк. Иркут., 1925. ф Пойти, уйти 
и т. п. в пир, в работу и т. п. Уж 
ты где же твоя невестушка богосу- 
жона? Она в пир ле ушла или в ве- 
селу беседушку да уехала? Мезен. 
Арх., 1899. В работу пойдет — па 
работу, на заработки. Кем. Арх. 
Боров. Моск. Снеси курицу прода
вать в базар. Соликам. Перм. 
В улицу когды пойти, дык так на
вязывались. Том. о Садиться в ска
меечку. А садилась скоморошина 
в скамеечку. Олон., Рыбников, 
о Пасть в пол, идти в крыльцо, 
в мельницу и т. п. Пала (Настасья) 
во кирпичей пол. Олон., Рыбников, 
-с* Валить в голову. Валят в мою 
голову. Ворон, о Идти (ходить) 
в мельницу, завод и т. п. Ребяты, 
идите в мельницу. В Иштанску дачу 
пойдет. В завод заступил. Один 
в вавод заходит, другой выходит. 

Перво как заходишь в крыльцо. Том., 
1964. о Садиться в стол. За стол. 
Садились в стол. Шенк. Арх., 1910.

2. С предл. пад. Указывает на 
место. В самому бую живут. Мещов. 
Калуж., 1896. Он жнет в задах 
[поля]. Кинеш. Костром. Двое робя- 
тишек у ей в яслях, третий в пло
щадке. Весьегон. Калин. Мы в по
лянке овес жали,—Два фартовень- 
ких бежали. Арх. Нонче вода в улице 
была, затопляло. В острову буду 
работать. Дочь живет в Урале. 
Том. Ф В ярманке, в заводе и т. д. 
Купили в ярманке. Шенк. Арх. 
Сестра училась в рабфаке. Он был 
в заводе. Дочь сейчас в заводе рабо
тает. Том. Все в работе, никого 
дома нету. Весьегон. Калин. Я все 
в охоте, в рыбалке. Он в армии 
в войне не был. А я у Родинских 
работала шибко в тяжелой работе. 
Том.

II. Объектные отношения. 1. С вин. 
пад. В сочетаниях. Ф Играть 
в скрипку, гитару, гармонию и т. п. 
Повелел [Царь Мартеньян] Егория 
во пилы пилить, Не добре Егория 
пилы берут, У пил зубья полома- 
лися. Екатерипб. Перм., 1859. 
Играет он в гусельники яровчаты. 
Олон., Рыбников. Новг. Во гар
монью не играйте-ка, Спят девицы, 
не пугайте-ка. Волог. Играть 
в скрипку. Твер. Брон. Моск., 
Касим. Ряз. Мой милой гуляет, 
В гитару играет, В гитару играет, 
Девок забавляет. Калуж., Соболев
ский. Козл. Тамб. Курск., Яросл., 
Казан., Ставроп. Самар., Вят., 
Барнаул, ф Стрелять, расстрелять 
в ружье, в пушку. Царь разгневался 
на свою супругу, хотел было ее 
в пушки расстрелять, да отгово
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рили приезжие короли. Зубц. Твер., 
1863. Твер. Стрелять в ружье. 
Козл. Тамб., Яросл., Волог., Онеж. 
Арх. Стрелять в пушку. Соликам. 
Перм. О Кататься, ехать в тройке. 
Катался в тройке. Белозер. Новг., 
1898. О Учиться, выучиться в гра
моту. Учиться в грамоту. Перм., 
1898. Уж мы выучим сына в грамоту. 
И возьмем из Новагорода. Перм. 
О Курить в трубку, читать в книгу, 

в псалтырь и т. п. Курить в трубку. 
Остров. Пск., 1896. Новг. Читать 
в книгу. Арх. Костром., Нижегор., 
Твер. Читай в книжку. Ряз. Тул., 
Орл. Читать в псалтиръ. Перм. 
О Заснуть в сон. Михайла до вина 
был упачливый, Принял чару еди- 
ноей рукой, Выпил чару единыим 
духом: Где он выпил, тут и в сон 
заснул. Олон., Рыбников, б Гово
рить в разговоры, заниматься в за
бавы и т. п. Царь со царицею в раз
говоры говорит. Олон., Рыбников. 
И пошел с женою * шатер прокла- 
ждатися, В разные забавы занима
ться. Олон., Рыбников. Говорит 
ему [Михайле Потыку — княжна 
Апраксия] речи умильные, Во любовь 
ему Михайлы давается. Олон., Рыб
ников. Уходил он на царев кабак, 
Стал он упиваться в зелено вино. 
Петрозав. Олон.,Рыбников. Я вечор 
в гостях гостила, В Короваихе была; 
Расхорошего мальчика В любовь 
к себе звала. Шенк. Арх. Танцевать 
в кадрель. Кирил. Новг. О Ввести 
в силу. Сделать сильным. Стала 
[Анна Королевична] его [Михайлы 
Потыка] раночек кровавыих заращи
вать И ввела его во силушку бога
тырскую, Во прежнюю храбрость 
великую. Петрозав. Олон., Рыбников.

2. С нредл. над. В сочетаниях, 
ф Учиться в грамоте. Учиться 
в грамоте. Стариц. Твер., 1899. 
Моск. О В тебе есть должок. Арх. 
Отец и говорит: Ну, Ванька, 
я в тебе этого не думал! В тебе 
копейка [за тобой копейка]. Волог. 
Все дело зависит в ем. Буйск. 
Костром. Солигал. Костром. Кирил. 
Новг. В meé двугривенной [при игре 
в орлянку]. Меленк. Влад.

III. Отношения цели. С вин. пад. 
В сочетаниях. О Давать, отдавать 

что-либо в работу. Почти все. . 
тридцать домов торгуют скорняж
ным товаром: закупая его на скор
няжных рынках, они продают. . бо
лее бедным скорнякам, или дают им 
его в работу, или же, наконец, ра
ботают сами. Арзам. Нижегор.,
1880. 0 Идти (пойти и т. д.) в грибы 
(в ягоды и т. п.). Я ходил в ягоды. 
Мы пойдем в грибы. Пойдем в рыбу. 
Холм. Пск., 1896. Бабушка пойдет 
в грибы. Великолукск. Пск. 0 Взять, 
бросить кого-либо в деньги. Да ты, 
Ванюха, попа-то со псаломщиком 
в деньги, чай, взял? Рыб. Яросл., 1907.

IV. Временные отношения. 1. С вин. 
пад. В сочетаниях. 0 Делать что- 
либо в день, в осень и т. п. Ты 
знаешь, что в день-mo мы с тобой 
вместе ходим, а ночью я на повое 
бываю; когда мне твой мед есть? 
Сарат., 1863. Убивать белок можно 
в осень. Великолукск. Пск. Уже 
в советску власть лес снова вырос. 
В советску-то власть у его мель
ница была. Том.

2. С предл. пад. В сочетаниях. 
0 В ужине, в обеде, в скорых часах 
и т. п. И во скорыих часах, во ми
нуточках, Приберите мне княгину 
по разуму. Петрозав. Олон., Рыб
ников. В ужине и в обеде шти едим. 
Калуж. В ужине каши не подавали. 
Брян. Орл. Царь говорит [Ивану]: 
В прошлой ночи привиделось мне, 
будто у золотого кольца на моем 
дворе привязан конь. Сарат., Афа
насьев.

V. Определительные отношения.
1. С вин. пад. В сочетаниях, ф Изба 
в дом, лепешка в лукошко и т. и. 
(сравнительные сочетания). Изба 
в барский дом. Медын. Калуж., 1901. 
Испекли лепешку в лукошко. Кашин. 
Твер. Училище величиной в наш дом. 
Влад. Моск. Столы большинские, 
в твою избу. Кем. Арх. В Троицу 
в колено трава. Княгин. Нижегор. 
ф Волх говорит, как гром гремит, 
А и будет Волх во двенадцать лет — 
Стал себе Волх он дружину приби
рать. Олон., Рыбников. Ф Что ска
зали про пустое, —Девки пьют вино 
простое; Они пьют наливочку, 
В семь рублей бутылочку. Корч. 
Твер., 1897.
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2. С предл. пад. В сочетаниях. 
Ф Не велик в росту. Еще наш где 
старой да не велик в росту. Мезен. 
Арх. О В возрасте быть, стать. Вот 
и третей сынок в возрасте стал, 
повостряе стал. Онеж. Арх.

VI. Отношения заместительства и 
обмена. С вин. пад. В сочетаниях. 
О В деньги (дать, купить и т. п.). 
Бумаги в деньги купил. Дмитр. 
Моск., 1900. В деньги дай (=за 
деньги). Исполу пахать али в деньги 
возьмут? Влад.

VII. Обстоятельственные отноше
ния. 1. G вин. пад. В сочетаниях, 
ф В любви (прийти). Михайло-то 
Пбтык, сын Иванович, Ей, Опраксии 
[княжне], во люби пришел. 
Петрозав. Олон., Рыбников. Ф В час 
(день) платить. За ялики в час плб- 
тют. Осташк. Твер. Ф Пойти 
в наук. Отдавала его матушка гра
моте учиться, А грамота Волху 
в наук пошла, Посадила его уж пе
ром писать, Письмо ему в наук по
шло. Олон., Рыбников.

2. С предл. пад. В сочетаниях, 
ф В размахе. Понатужился Шарк- 
великан крепко-накрепко, Правой 
рукой хватает Гусинко Пленковича 
за его белую грудь, Во розмахе Гу
синко Пленкович за тридесять зе
мель улетыват, За частый ясный 
авезды зацапливат. Лодейноп. Олон., 
Рыбников, ф На белом камне Сидит 
птица под тутуем; Дал ей бог волю 
В царе и царице, В молодце и де
вице; Не дал бог воли В рыбе да 
в море (загадка: комар). Новг., 
Садовников, ф Простить в вины 
и т. п. Прости, прости, Добры- 
нюшка Никитич, В той вины прости 
меня [Настасью Микуличну, вышед
шую замуж за Алешу Поповича], 
в глупости. Олон., Рыбников.

VIII. Образует наречные сочета
ния. а) С вин. пад. В горстку (го
ворить), в дроке, в заверт, в закрой, 
в клюдь, в ободу, в одну думу, в от
дачу, в постижку, в поход, в путь, 
в слух, в-совесть, в частову, в ча- 
стуху. б) С предл. пад. В гребях 
(сидеть), в заводи, в зарях, в слухах, 
в торопощах, в умах, в утрях, 
в худых душах и т. д. Толкование 

этих сочетаний см. при соответ
ствующих существительных.

1. Ва. Вторая часть частицы 
к а-в а. [Знач.Р]. Поминай меня, 
Добрынюшку убитого, а тебе-ка-ва 
воля вольная. Олон., Рыбников.

2. Ва, междом. Ого, эге! Телав., 
Тифл., Ворчал., Сигнах. Тифл., 
1909.

Ваб, а, м. Звук, которым при
манивают дичь или зверей на охоте. 
Смол., 1902—1904.

Вйбить, б л ю, бишь, несов., 
перех. Обольщать, соблазнять. 
Тамб., 1852. Кадн., Вельск. Волог.

BâÔHO, нареч. Лакомо, заман
чиво, занимательно. Арх., 1852.

В&бный, а я, о е. Привлека
тельный, заманчивый, лакомый. 
Шенк. Арх., 1885. Арх.

BâÔOK, б к а, м. Охотничья ду
дочка для приманки дичи; манок, 
вабик. Боров. Калуж., 1905—1921. 
Юрьев. Влад.

Вабья, и и вабьй, й, м. и ж. 
Подкидыш, найденыш; чужой ребе
нок, принятый в семью, о В а б ь й. 
Пенз. Пенз., 1852. о Вабья. Пенз., 
Даль. На крыльце оказался вабья. 
Живет дитя настоящим вабья, 
словно безродный. Пенз., 1960.

BâBa, ы, ж. и в знач. нареч. 
Детск. Больное место, рана, ушиб; 
больно. Покажи, где у тебя вава? 
Южн., Даль. Где тебе вава? Курск., 
Ворон., Орл., Дон., Иссык-Кульск., 
Тюпск., Теплоключ., Покр. Иссык- 
Кульск.

Вавйка, и, ж. 1. Плохо пою
щий перепел. Боров. Калуж., 1898.

2. О косноязычном человеке. Упо
требляется также как прозвище. 
Ванька вавйка. Дубен. Тул., 1933— 
1960.

Вавйкалка, и, м. и ж. 
Перепел. Липец. Ворон., 1929—1937.

Вавйкать, аю, аешь, несов.; 
вавакнуть, ну, нешь, сов.; неперех.
1. Подавать голос, издавать хрип
лые звуки: ва-ва (о перепеле). Пере
пел сначала вавакает. Боров. 
Калуж., 1910. о В а в а к а т ь, в а чу, 
в а ч е ш ь. Он [бой] состоит из двух 
колен: сначала перепел вавачет, то 
есть кричит похоже на слоги ва-вва, 
ва-вва. Аксаков, Зап. ружейн. охот 
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ника. II Кричать по-перепелиному— 
ва-ва. Борисоглеб. Тамб., 1850. 
Ворон.

2. Говорить невнятно, неразбор
чиво, косноязычно. Дубен. Тул., 
1933—1960. II Перех. Говорить глупо 
или некстати. Ну, вавакнул же ты 
словечко! Даль [без указ, места]. 
Ворон., 1905—1921. Мещов. Калуж.

— Ср. Вавякать, Вакать.
Вав£катьея, ается, несов. 

Перекликаться (о перепелах). Даль 
[без указ, места].

1. Вав^кнуть. См. Вава- 
к а т ь.

2. Вавйкнуть, ну, нешь, 
сов., неперех. Сильно ударить чем- 
либо тяжелым. Даль [без указ, 
места]. Мещов. Калуж., 1916. Брон. 
Моск.

Вав^хнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Сильно ударить. Орл., 1858. 
Курск., Скоп. Ряз., Тарус. 
Калуж., Иссык-Кульск.

Вавёрка, и, ж. Белка. Вавёрка 
желтенькая. Вавёрка в лесу живет. 
Вон побежала вавёрка. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Вавйло, ы, м. Рослый, но 
неуклюжий, нескладный парень. 
Рыб. Яросл. [год и автор неиз
вестны].

Вавилбниетый, а я, ое. Из
вилистый, с изгибами. Вавилони- 
стая дорога. Сиб., 1858. Дубен. Тул.

Вавилбны, мн. 1. Большие 
погреба для хранения подготовлен
ной к солению рыбы. Астрах., 1840. 
«Большие погреба или выходы, вы
рытые по разным направлениям 
в буграх, с отверстиями или окнами 
наверху. В нарочно устроенных по 
сторонам ледниках набивается лед, 
а в ларях кладется соленая корен
ная рыба, привозимая с морских 
промыслов, и свежая, которая 
тут же и солится. Здесь она хра
нится до отправления в верховые 
города». Астрах., Опыт 1852. оВа- 
в и л 6 н, а, ед. Бурнашев [без указ, 
места].

2. Большой дом, большая по
стройка. Дон., 1874.

Вавкувйться, несов. Ссо
риться, перебраниваться. Цосать 

нам с тобою вавкуваться. Смол. 
Смол., 1914.

Ваворнбй, а я, бе. Вавор- 
ная шкура. Шкура, снятая с ва- 
ворка. Арх., Даль.

BÛBOPOK, рка, м. Хорошо со
хранившийся труп морского живот
ного, выброшенный морем на берег. 
Арх., Даль.

ВДворочный, а я, о е. В а в о- 
р о ч н а я шкура. Шкура, снятая 
с ваворка. Арх., 1885.

Вавула, ы, м. и ж. Лентяй, 
лодырь; медлительный, нерастороп
ный человек. Оренб., 1849.— 
Ср. В а у л а.

Вавйкать, аю, аешь, несов.', 
вавйкнуть, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. То же, что 
вавакать (в 1-м знач.). Перепел ва- 
вякает. Ворон., 1905—1921.

2. Болтать; говорить вздор или 
непристойности. Новохоп. Ворон., 
1849. Ишь, что вавякнул. Ворон. 
Он вавякнул словягу, альни мне 
стыдно стало. Обоян. Курск.

1. Ваг, а, м. 1. Вес. Полного 
вага не выходит. Смол., 1914.

2. Толстая жердь, употребляемая 
в качестве рычага при поднимании 
тяжестей. Дон., 1897. Терек., Судж. 
Курск.

2. Ваг, а, м. Определенная по
следовательность, порядок, ход 
чего-либо. В хозяйстве надо все 
один ваг меть. Поезжай тым же ва- 
гом. Бей цепом одним вагом, и вый
дет лад. Ипять пошла моя жисть 
тым же вагом, як по смерти 
Павлюка. Смол., 1914.

1. Bâra, и и вагё, й, ж. 1. Вес, 
тяжесть. Эту вагу мне не в моготу 
поднять. Хомут да дуга — вся вага. 
Курск., 1948. Эка вага, не вздымешъ! 
Ворон., Курск., Сарат. о Вага. 
Брян., 1850. Холмог. Арх. Он всегда 
хорошую вагу дает. Ваги не хва
тает. Йонав. Лит. ССР. о Вага. 
Как мосту не скрипеть, когда вага 
такая едет. Терек. Дон., 1929. || 
Вага [удар.?]. Кладь. Вы порож
нем, а у меня вага. Дон., 1929.

2. Вага. Гиря. Весы взял, а ваги 
дома забыл. Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. Вага. Весы. Садись здесь на 
вагу, Саня. Прейл. Латв. ССР, 1963.
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4. В ага. Перен. Влияние, власть, 
могущество, сила. Иди к судье, 
в нем вся вага. Обоян. Курск., 1854. 
Своя вага, своя воля. Даль [с поме
той «стар., а частично ныне на юге 
и Самар., Нижегород.»]. || Уваже
ние. Пришло время, что старому 
нет ниякей ваги. Смол., 1914. || Цен
ность, стоимость, значение. Дело 
это невелико, вагою ниже рубля. 
Южн., Самар., Нижегор., Даль.

5. Вага. Рычаг. Ряз., Тамб., 
Д5ль. Тул. Хоромину подымали ва
гой Ну, вагой поднимаем. Прейл. 
Латв. ССР. «Приспособление в виде 
жерди с подвижным упором-стойкой 
и железным шарнирным рычагом 
для подъема телеги при смазке осей. 
Ваги бывают с железной ручкой». 
Нижне-Сергин. Свердл., 1964. || 
Брус для подпирания чего-либо 
(например, плетня); подпорка. 
Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон., 
Белозер. Новг.

6. Вага. Постромочный валек. 
Пинеж. Арх., 1878. Осташк. Калин.

7. Брус у привода конной моло
тилки. «В постромки на конце ваги 
впрягаются лошади. Вращением 
ваги молотилка приводится в дей
ствие. Вагу-mo как поставили к мо
лотилке, первый раз у нас ее при
везли да коней пустили, дак отец 
домой прибежал: «Дьявола, — гово
рит,— пустили, гремит». Коптел. 
Свердл., 1964.

2. Bâra, и, ж. Ивовый кустар
ник, растущий сплошной полосой 
по берегам рек; ивняк. Кадн. 
Волог., 1883—1889. Тотем. Волог.

3. Bâra, и, ж. 1. Борозда. Про
гонит две ваги и отдыхает. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.00 Вали вагу. Окрик 
на лошадей при пахоте. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

2. Узкая грядка для посадки ово
щей в один ряд. Четыре ваги бура
ков по садила. Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. Русло реки. Йонав. Лит. ССР,
1963. Европейская часть СССР, Мур
заевы, 1959.

4. Bâra, и, м. иж. Лентяй, лен
тяйка, отлынивающие от работы. 
Ах ты, вага эдакая, когда будешь 
работатъ-то/ Грязов. Волог., 1902. 
Кадн., Тотем. Волог.

ВаМлица [?], ы, ж. Кусок 
слюды, вставляемый в окно. Арх., 
Даль [с примеч. «по поморью»].

Bâгaль и BarâHb, я, м. Ва
га ль. Мелкий окунь. Пудож. 
Олон., 1885—1898. || В а г а л ь. Мел
кая рыбешка вообще. Каргоп. 
Олон., 1892. — Ср. В а гиль.

1. BarâH, а, м. Постромочный 
валек. Шадр. Перм., 1852. Перм.

2. BarâH, а, м. 1. Корытце, 
обычно деревянное, для еды или 
теста. Азов., 1895, Арх., Печор.

2. Перен. Брюхо. Слобод. Вят.,
1881. Вят.

3. Тесто для шанег, сочней. 
Печор., Ончуков. —Ср. В агашек.

3. BarâH, а, м. Ерш но первому 
году. Белозер. Новг., Кучин.

4. BarâH, а, ле. 1. Мужик; вах
лак. Молог. Яросл., 1853. 
Сев.-Двин. II Прозвище грубого и ле
нивого человека. Волог., 1839. 
Этого вагана никуда и не прогонишь. 
Волог., 1902. Холмог. Арх.

2. Шалун; шутник, весельчак. 
Молодежь скоро подкатит, Моло
дежь не проста, Все цыганы да ва- 
ганы, Пинежские братаны. Пинеж. 
Арх., Соболевский. Что у шута 
у вагана Пиво-брага варена. Волог.

3. Неосторожный человек. 
Петерб., 1865.

сю Ваган-водохлеб, ваган кособрю
хий. Бранные прозвища. Арх., 1885.

5. BarâH, а, м. Житель По
волжья, важанин (из селения на 
берегу р. Ваги, в Арх. и Волог. 
областях). Волог., 1839. «Ваганы 
[жители по р. Ваге] сеют больше. . 
ржи и мало ячменя». Арх., Зеленин. 
Онеж. КАССР, Тихв. Новг. ф Ва
га н ьт - нявгуны. Прозвище жи
телей Поважья за характерную пе
вучую интонацию их речи. Кадн. 
Волог., 1896.

1. BarâHHTb, ню, нйшь, не
сов., неперех. Направляясь в Во
логду, идти с обозом по Важской 
земле (по р. Ваге). Хотя извозом 
занимаются. . все, но в собственном 
смысле «ваганят», т. е. ходят 
с обозом, немногие. Арх., 1910.

2. BarâHHTb, ню, нйшь, не
сов., неперех. Играть, шалить, ба
ловаться; потешаться. Волог., 1852.



10 Ваганиться

Вагйниться, Н Ю СЬ.НИШЬ СЯ, 
неёов. Шутить, играть, баловаться. 
Волог., 1822.

Вагйниха, и, ж. 1. Шалунья, 
шутница; веселая женщина. Что 
у шута у вагана Пиво-брага варена, 
У ваганихи-шутихи Ендова пива 
стоит. Волог., 1902.

2. Мужичка; вахлачка. Молог. 
Яросл., 1853. Волог.

Вагёнки, мн. Корытце, обычно 
деревянное, для еды или теста. 
Екатериносл., Даль.

Ваганьё, я, ср., собир. Му
жичье; вахлаки. Вон ваганьё при
ехало. Ветл. Костром., 1899 || Хули
ганы. Рази от такого ваганья убе- 
регешься! Кольск., 1932.

Bârapb, я, м. Человек, взяв
ший в аренду важню — обществен
ные весы. Пск., Пск., 1912.

BarâmeK, шка, м. Тесто для 
шанег, сочней. Печор., 1904. — 
Ср. 2. Ваган (в 3-м знач.).

Вагёрка, и, ж. Фуражка. Смол., 
Филонов.

Вагёта, ы, Ж. То же, что ва- 
гота. Нижнедев. Ворон., Поликар
пов, 1863 [с пометой «ист.»].

В&ГИ, мн. Большие весы для 
взвешивания громоздких предметов; 
вага. «Особ, на торговой площади». 
Орл., Даль. Брян. — Ср. 1. Важа, 
В а ж н й ц а, В а ж н я (во 2-м 
знач.).

В&ГИЛЬ. Мелкий окунь. Пудож. 
Олон., 1885—1898. — Ср. В аг а ль.

Вйглать, аю, аешь, несов., 
перех. Есть, принимать пищу. Кем. 
Арх., 1895—1896.

ВёГЛОДКа [?], и, ж. Печение 
из несдобного теста в виде фигурок 
животных (козы, оленя и т. п.). 
Арх., Дапь [с вопросом].

Вйгмас, а, м. Болото, располо
женное около реки. «Иногда ваг- 
масы тянутся около самого течения 
реки». Сев.-Двин., Романов, 1928. 
4 Болото, образовавшееся на месте 
пересохшего русла реки. Сев.-Двин.,
1928. I Пересохшее русло или ру
кав реки. Сев.-Двин., 1928.

Вагов^ТЬ, гую, гуешь, не
сов., перех. и неперех. Делать бо
розды на ниве для стока воды.

Пошли рожь ваговатъ. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

ВагёнчИКИ, мн. Разновид
ность кружева. Каляз. Твер., 1913.

Ваготй, ы, ж. Бремя, тягота. 
Нижнедев. Ворон., Поликарпов, 
1893 [с пометой «мстя.»]. — Ср. В а- 
г é т а.

— Укр. в а г о т â — тяжесть.
ВагУда, ы, ж. «В сказк. всякое 

вообще музыкальное орудие (гу
дит?)». Арх., Даль [с вопросом].

ВагУдить [?], дишь, несов., 
перех. и неперех. Наигрывать, 
играть песню. Арх., Даль [с вопро
сом].

ВагУдь [?], и, ж. Пастушеский 
берестяной рожок. Арх., Даль 
[с вопросом].

Ваг^ла, ы, м. Прозвище [ка
кое?]. Черепов. Новг., 1900. — Ср. 
Вакул.

Багульник, а, м. Растение 
Ledum palustre L., сем. вересковых; 
багульник. Вят., Даль. —Ср. Во
гул ь н и к.

Bâryma, и, ж. Борозда. Вйгуши 
у нас делают гораз мелкие. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР, 1963.

1. вад, а, м. Овод. Орл., 1850. — 
Ср. В а д е н ь.

2. Вад, а, м. Зарастающее озеро 
на речных террасах среди сфагно
вых болот. Северо-восточная часть 
Европейского Севера, Мурзаевы, 
1959.

1. В£да, ы, ж. 1. Поблажка, 
послабление, потачка. Новорж., 
Порх. Пск., 1855. Не дай вады ему. 
Пск. — Ср. Важдение.

2. Недостаток; дурная привычка, 
порок. Одна в ем вада: трохи кар
тавый. Зап., Даль ♦ «Наклонность, 
привычка, повада, страстишка». 
Холмог. Арх., Грандилевский, 
1907.

3. «Соблазн; ссора, сплетни и 
брань». С им без вады не будешь. 
Зап., Даль.

2. В£да, ы, м. и ж. 1. Ж. 
Действие и состояние по знач. 
глагола вадить (2. Вадить). Кому- 
либо вада. Мне вада. Им вада. 
Трубч. Брян., 1960.

2. М. и ж. Тот, кто вадит (2. Ва
дить). Иван., 1931,
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3. в&да, ы, ж. Род рыболовной 
снасти. «Снаряд для ловли рыбы, 
одно полотно». Никол. Волог., 
Алешинцев, 1904. «2 шестика у вады 
наз. „волокиморы“, задние углы — 
кути (в куте рыба), промежуток 
между волокимором и веревкой вады 
наз. „яглыс“, тонкие бечевки, на 
которые „садятся“ мережи и вада, 
наз. „симы“ — верхняя и нижняя, 
в др. местностях на р. С. Двине 
наз. „мотивы“». Сольвыч. Волог., 
Попов.

ВаД0В0, частица. На! вот! бери! 
Сольвыч. Волог., 1819.

В&дега и вадига, и, ж. 1. 
Глубокое место реки с тихим те
чением, плёс; омут. ° Вадега. 
Арх., Даль. Тихо место и глубоко 
вадега называется. Вадега — ровное 
место на реке, вода тихо идет. 
Арх. Волог. о В а д и г а. Каждая 
река течет со шиверё на вадигу. 
Колым. Якут., 1901. I Озерообраз
ное расширение реки, бочага со 
слабым, спокойным течением. Арх., 
1959. I В а ди г а. Глубокий и ти
хий речной залив. Колым. Якут., 
1901. у В а д е г а. Место реки, где 
течение воды искусственно ослаб
лено перегородкой из прутьев, пе
реплетом. Мезен. Арх., 1885. || В а- 
д е г а. Глубокое место в море, 
закрытое островом или мысом или 
искусственно огражденное для 
уменьшения волнения. Мезен. 
Арх., 1885.

2. В а ди г а. Озеро. Вост.-Сиб., 
1959.

— Коми v a d — болото, топь, трясина; 
луговое озеро.

вадень и вадёНЬ, м. 1. Овод. 
□ Вадень. Калуж., 1950. о В а- 
д é н ь. А в лугах, девочки, комары 
кусливы, комары кусливы, а вадни 
брыкливы. Комаров попутаем, а вад- 
нев помуздаем. А мы сами, девочки, 
в лугах погуляем. Смол. Смол., 1914. 
Летом вадни не дают скотине па
стись днем. Пск. Смол. Не стоит 
скот, вадни и слепни не дают по
коя. Брян. Орл. ф Вадень. «Овод, 
слепень». Смол., Даль. ф В а д é н ь. 
«Слепень, овод, крылатое насе
комое». Брян. Орл., Тиханов, 
1904.

2. Вадень. Перен. Тот, кто 
надоедает, пристает, докучает. 
Смол., Даль.

— Ср. 1. Вад.
вадига. См. Вадега.
ВаДИЛЬё, й, ср., собир. Клубни 

картофеля. Остров. Пск., 1896.
1. Вадить, важу, вадишь, 

несов., перех. То же, что важить 
(во 2-м знач.). Начал он вадить, 
а бревно-то возьми и сорвись. Ново- 
Лялин. Свердл., 1964.

2. Вадить, важу, вадишь, 
несов., неперех. В подвижных играх 
выполнять, согласно правилам 
игры, более трудные или более 
активные обязанности (одному 
игроку или партии); водить. Тамб., 
1850—1851. «Играя в потычки или 
в чушки, бросать свою палку в знак 
начала игры. Кому вадить? — т. е. 
кон водить». Пенз. Пенз., Опыт
1852. «Водить коп? конаться? 
(кажется, это будет водить, а не 
вадить)». Пенз., Даль. Ряз., 
Курск., Орл., Брян., Ворон. «Вадит 
та партия, которая бьет мячом». 
Влад., Водарский. «Вашей стороне 
вадить, т. е. подавать и ловить 
мяч, другая сторона только бьет 
мяч лаптой». Сарат., Колеганов. 
Симб. «Мучить противника в игре, 
маять его, заставлять служить». 
Дон., Миртов. Кого первого найдут, 
то вадит. Том.

со Кий на кий вадит, а хлеб на 
хлеб не вадит. «Палка на драку 
вызывает, а хлеб-соль забывается». 
Даль [без указ, места].

3. ВйДИТЬ, важу, вадишь, 
несов., перех. и неперех. Медлить, 
затягивать время, пережидать. 
Он вадит день за день, а работа 
нейдет вперед ни на пядень. Тихв. 
Новг., 1852. Новг. ф Вадить 
время. Проводить время. Новг., 1911. 
Даром вадить время. Капш. 
Ленингр., Тихв. Ленингр.

4. Вёдить, важу, вадишь, 
несов., перех. 1. «Манить, привле
кать, прикармливать, приваживать». 
Даль [без указ, места]. || «Приучать, 
приручать, вводить в навык». Хол
мог. Арх., Грандилевский, 1907. — 
Ср. 2. Выживать (в 1-м знач.).
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2. Обманывать, не выполнять 
своих обещаний. Приказные вадят 
ищеек посулами. Тихв. Новг., 1852. 
Новг., Даль. — Ср. 2. Важивать 
(во 2-м знач.).

3. Наговаривать, клеветать на 
кого-либо. Слов. Акад. 1806 [с по
метой «стар.»]. «Стар., а иногда 
и ныне». Даль [без указ, места]. — 
Ср. 2. Важивать (в 3-м 
знач.).

4. Звать. Сарат., Зайковская 
[с указ, «случайно на пароходе»],
1918.

5. Вадить, в а ж у, вадишь, 
несов., перех. и неперех. Ловить 
рыбу вадой (3. Вада). Говорят: 
уехали «вадить» (вверх), а если вниз, 
то — «уплыли». Сольвыч. Волог.,
1919.

В&ДИТЬСЯ, д и ш ь с я, несов.
1. Привыкать постоянно, часто делать 
что-либо; приучаться к чему-либо. 
Курск., 1848. «Привыкать к какому- 
либо баловству». Курск., Влад., 
Опыт 1852. Волог.

2. Собираться, готовиться, хотеть 
сделать что-либо. Он сево-годы ва- 
дится сплавить к городу; т. е. 
в нынешнем году думает или го
товится плыть в г. Архангельск. 
Не вадься, не вадься! Мы с собой 
не возьмем. Великоуст. Волог., 
1847. Волог. о

1. ВйДКИЙ, а я, о е. Соблазни
тельный, лакомый. Это кус вадкий. 
Даль [без указ, места].

2. ВёДКИЙ, а я, о е. Жидко
ватый, водянистый. Смол., Даль.

1. Вйдко, нареч. 1. «Повадливо, 
баловливо». Влад., Опыт 1852.

2. Безл. сказ. Соблазнительно, 
заманчиво. «Когда приобретешь 
к чему-либо страсть, то становится 
вадко. Отчасти равносильно выра
жению „повадно“. Вероятно, проис
ходит от старинного „вадити“ в зна
чении: привлекать, приманивать. 
„Не пропустить посиделок — вадко 
ведь“». Вят., Васнецов, 1907. Что, 
поди вадко поиграти? Киров.

2. В&ДКО, нареч. Жидковато, 
водянисто. Росл. Смол., Холм. 
Пск., 1852. Вадко намесила. Пск.

Вадлйвый, а я, ое; лив, 
а, о. Неотвязчивый, надоедливый.

Комары ку сливы, А вадни вадливы. 
Ельн. Смол., 1914.

ВадмйК, а, м. Колдун; ведьмак. 
Жиздр. Калуж., Попов, 1877.

В&ДНО, безл. сказ. Повадно, 
со Чтоб не (больно) вадно было 
(кому-либо) что-либо делать. Чтобы 
не было повадно (кому-либо) что- 
либо делать. Накажи, чтоб не 
больно вадно было баловаться. Даль 
[без указ, места].

ВИДНЫЙ, а я, о е. То же, что
1. Вадкий. Даль [без указ, места].

Вйдога, и, ж. Пожни (покосы) 
в низких сырых местах около озер 
и речек, где растет главным обра
зом осока. Вода-то выступает по 
вадогам. Капш. Новг., 1933. |( В а- 
д о г а [удар. ?]. Зарастающее летом 
болото. КАССР, 1959. || В а д о г а 
[удар.?]. Высыхающее болото, за
росшее лесом. Олон., 1931.

1. Вйдья, и и вадьй, й, ж. 
Небольшое озеро или окно в бо
лоте, трясине. Иди осторожнее, 
в вадью не попади. Волог., Баженов, 
а Бадья. Ярен. Волог., 1852. 
«От воды или от вадить, манить?». 
Волог., Даль, о Бадья [удар.?]. 
Ярен. Волог., 1819. «Приволжские 
жители выговаривают это слово 
по-книжному: водья, очевидно, от 
сущ. вода». Волог., Комисе, геогр. 
терминов. Поволжье, Сев-Двин., 
Сиб. || В а д ь я. Трясина. Ярен. 
Волог., 1883—1889.

— Коми vadja — болотный, топкий.
2. Вйдья, и и вадьй, й, ж. 

Кадка для хранения коровьего 
масла. Сольвыч. Волог., Баженов.— 
Ср. Водья.

ваёк, вайка, м. Деревянная 
дужка, вкладываемая в кокошник. 
Сев.-Двин., 1928.

Ваёнчик, а, м. Фольк. Ястреб, 
коршун, кружащийся над рекой. 
На небе да два ваенчики вьются 
(песня). Смол., 1914.

1. Важа, и, предл. на в а ж é, ж. 
Большие весы на базарной пло
щади. Муку берите, а рассчиты
вайтесь на важе. Иркут., 1929.— Ср. 
Ваги.

2. Вйжа [?], и, ж. Кочевье; зим
нее поселение промышленников 
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на Шпицбергене. «(Вежа?)». Даль 
[с вопросом].

ВажйН, а, м. «Род рыболовной 
снасти — мережа длиною до 14 са
жен. Ставится в, воротах запоров, 
устьем то в верх, то в низ реки, 
смотря по тому, откуда идет рыба». 
Березов. Тобол., Опыт 1852. Тобол.

— Остяцк. в а ж а н.
Вйжатка, и, ж. Самка север

ного оленя; лань. Даль [без 
указ. места]. —Ср. Важенка 
(в 1-м зпач.).

Важать. См. 1. Важить.
Вйжаться. См. Ва житься.
Важаться, аюсь, аешься, 

несов. [удар. ?]. Водить знакомство, 
дружбу с кем-либо; якшаться. 
Судог. Влад., 1851.

Важдй, й, ж. Наваждение. Пск., 
Даль. — Ср. Важдёние (во 
2-м знач.).

Важдёние, ь е, я, ср. 1. То же, 
что 1. Вада (в 1-м знач.). Пск. 
Пск., Доп. Оп. 1858.

2. То же, что важда. Пск., Порх. 
Пск., Доп. Оп. 1858. Пск.

Важевйтый, а я, ое; важе- 
ват, а, о. Ласковый, приветливый, 
обходительный. Больно важеват 
молодец-то. Черепов. Новг., 1893. 
Охан. Перм. ф Говорливый, при
ветливый. Яросл., 1820. — Ср. В о- 
ж е в а т ы й.

Вёженка, и, ж. 1. Самка север
ного оленя; лань. Сиб., Бурнашев. 
«От гл. вадить? или водить? или 
инородческое?». Даль [без указ, 
места]. Арх. Взял за важенок по 
10 рублей. Кольск. Север., Якут., 
Тобол., Камч. «Местное название 
самки северного оленя». БСЭ 
(2-е изд.). I Взрослая оленья самка 
[без уточнения возраста]. Арх., 
Сиб., 1847. Наши важенки не про
дажны. Кольск. I Оленья самка 
в возрасте от одного года. «Оленья 
телка уже по второму году стано
вится важенкой, но в полную силу 
входит только по четвертому году». 
Колым. Якут., Богораз, 1901.
♦ Оленья самка в возрасте от двух 
лет. У зырян с двух лет самец 
олень—«бык», а самка того же 
возраста — «важенка». Арх., 1909.
♦ Оленья самка в возрасте от трех 

лет. «У лопарей». Кольск., Под- 
высоцкий, 1881. ♦ Оленья самка 
в возрасте от четырех лет. Оленья 
самка до одного года зовется «ло- 
панкой», до двух лет— «вондил- 
кой», до трех лет—«вонди-важен- 
кой» и с четырех лет — просто 
важенкой. Арх., 1909. «Употреб
ляется среди помор». Кольск., 
Кобякин. Мурман, ф Оленья самка 
после первого отела. Мезен. Арх., 
1870. Продал важенку. Арх. 
ф Оленья самка, дающая приплод. 
Чердын. Перм., 1930. ф Стельная 
оленья самка. Арх., 1949. ф Оленья 
самка, имеющая детеныша. Арх.,
1929. ф «Прирученная оленья 
самка» [?]. «Увидя себя в кругу 
„важенок“, дикарь (дикий олень) 
быстро смиряется». Черняев, 
1909. — Ср. Важатка.

2. Самка оленя, идущая в нар
товой упряжке впереди. Енис., 
1865.

3. Полугодовалая овца. Арх., 
1885.

4. Перен. Девочка, старающаяся 
казаться взрослой. Арх., 1885.

— Саам. V ä d'ä — молодая самка оленя.
1. Важивать, аю, аешь, 

несов., перех. То же, что 3. Вадить. 
Новг., Даль.

2. Выживать, аю, аешь, 
несов., перех. 1. То же, что 4. Ва
дить (в 1-м знач.). Даль [без указ, 
места].

2. То же, что 4. Вадить (во 2-м 
знач.). Новг., Даль.

3. То же, что 4. Вадить (в 3-м 
знач.). «Стар., а иногда и ныне». 
Даль [без указ, места].

В^ЖИИ, а я, ее. 1. Умный. 
Арх., 1852. ф Степенный, разумный, 
рассудительный. Арх., Вят., Даль. 
Помор.

2. Говорливый. Вят., 1848. Арх.
1. важить и важать, ж у, 

ж ишь, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Взвешивать, определять 
вес. о Важить. Курск., Орл., 
Тул., Калуж., 1840. Ну-ка, важъте, 
сколько потянет в моей пеньке. 
Калуж. Ворон., Брян. Тута рожь 
важеная. Смол., Пск. Весовщик долго 
вйжил зерно, много машин собралось. 
Рост. «Имеет место и 3-й пласт 
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украинских слов, кот. обычно упот
ребляются в пограничных южно
велик. говорах: важить». Тирасп., 
Фалешт. Молдав., Листрова. Пу
стил бы бабу в город, али ягоды 
важить не умеет. Йонав. Лит. ССР. 
Давней говорили важить. Скажъ-ка 
ты мне, там будет фунтик. Прейл. 
Латв. ССР, 1963. о В а ж а т ь. Смол., 
1852. ♦ Важить. Взвешивать на 
ваге—больших весах. Слов. Акад. 
1895. Дон., 1901. ♦ Важить. Взве
шивать с помощью рычага. Болх. 
Орл., 1901.

2. Перех. Поднимать груз вагой — 
рычагом или толстой жердью, упо
требляемой в качестве рычага для 
поднятия тяжестей, о Важить. 
Тамб., Даль. Наурская Терек. Тя- 
гось со станции везли — котлы па
ровые. В ложкё в грязи засели. Часа 
два важили, пока с места сдвинули. 
Важили, таки тяжелы бревна поды
мали. Свердл. Давайте будем важить. 
Это значит — вагой поднимать. 
Кемер. Теперь-mo стал домкратами 
поднимать, а то ведь вагами важили. 
Том., 1964. ° В аж ать. Тамб., 
1852. — Ср. 1. Вадить.

3. Неперех. Иметь вес, весить, 
а Важить. Слов. Акад. 1806. 
Юго-зап., Смол., Ворон., Даль. 
Орл., Дон., Азов., Тирасп., Фалешт. 
Молдав. Боров три центнера важил. 
Йонав. Лит. ССР. Девчонка много 
важит. Прейл. Латв. ССР.

4. Неперех. Перен. Иметь значе
ние, значить. □ Важить. Козл. 
Тамб., 1897. Орл., Калуж., Влад., 
Куйбыш., Нижегор. Какая мука, 
да важит и печение, как испечешь, 
та же мучка, говорят, да не однаки 
ручки. Волог. Обжиг-mo все и ва
жит. Ленингр. Но и то сказать: 
читатель много важит. Хорошего 
читателя и слушать хорошо. Том. 
ф Важить кому-либо. Мне не 

важит твой платок, Поцалуй-ка раз 
пяток (песня). Зубц. Твер., 1897. 
0 Не в а ж и т, ничего не в а ж и т. 
Не важно, сойдет, не беда. Макар. 
Нижегор., 1878.

— Шведск. v â g а — весить; нем. 
Wage — весы.

2. ВЫЖИТЬ, ж у, жишь. несов., 
перех. Уважать, почитать. Я так 

важу вашу милость. Грязов., Волог. 
Волог., Обнорский.

Божиться и выжаться, 
нс у с ь, ж е ш ь с я, несов. Взвеши
ваться. аВажиться. «Стар, и 
южн.», Даль. Пойдем на важню 
(городскую) важиться. Пск. Смол. 
Смол. Каждый раз важится у нас 
на весах. Курск. ° В ажатьс я. 
Азов., 1895.

— Укр. в â житие я; белорус, в ä- 
жицьца.

В&ЖКа,и, ж. Взвешивание. Пск., 
Смол. Смол., 1919—1934.

1. Важкий, а я, о е и важкбй, 
а я, бе. Тяжелый, тяжеловесный, 
увесистый, о В а ж к и й. Курск., 
Орл., Тул., Калуж., 1840. Важное 
зерно уродилось. Мой лен такой 
важкий. Смол, а В а ж к б й. Южн., 
Даль.

2. В&ЖКИЙ, ая, ое и важкбй, 
а я, бе. 1. Отличный, прекрас
ный, превосходный. ° В а ж к и й. 
Курск. [?], Тамб. [?], Даль. 
□ В а ж к б й. Курск. [?], Тамб. [?], 
Даль.

2. В а ж к б й. Требующий особого 
внимания, уважения; значитель
ный. Южн., Даль.

3. Важкбй. Осанистый, вели
чественный, степенный, гордый, 
Южн., Даль.

— Укр. важкий; белорус, в â ж- 
к и й.

1. В&ЖКО, безл. сказ. 1. Тяжело, 
увесисто. Такая поклажа на одну 
лошадь — будет важко. Обоян. 
Курск., Машкин. Брян., Дон.

2. С большой затратой физиче
ских сил, энергии; обременительно, 
трудно. Дон., 1929. Косили в негоду, 
трава етта. Важко. Брян.

3. Доставляет страдание; мучи
тельно, тягостно. Старикам и по
жилым «рукатливым» (заботливым) 
людям важко (тяжело) коротать 
долгие ночи. Брян., 1897. Дон. II 
О нездоровье, недомогании, испыты
ваемом кем-либо. Бугур. Самар., 
Б л аговещенский.

2. В£ЖКО, нареч. Хорошо, пре
красно. Он важко работал. Обоян. 
Курск.. Машкин. Каргоп. Арх. — 
Ср. 1. Важно (в 1-м знач.).
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1. Важкбй. См. 1. В аж кий. 
2« Важной. См. 2. В а ж к и й. 
В&жливый и важлйвыи,

а я, о е; лив и лив, а, о. Вежли
вый, учтивый; приветливый, о В а ж- 
л и в ы й. Охан. Перм., 1854. о В а ж- 
л й в ы й. Тамошни девушки важли- 
вые. . Буди там она получше, Что 
важливее меня (песня). Соликам. 
Перм., 1930. ♦ В а ж л и в ы й. «Не 
гордый». Влад., Лебедев.

ВДжненькиЙ, а я, ое. Уменьш.- 
ласк. к 1. Важный (в 1-м знач.). 
Соловейко маленький, Голосочек 
важненъкий. Чердын. Перм., Собо
левский.

Важнёнько, нареч, Уменьш.- 
ласк. к 1. Важно (в 1-м знач.). 
Шла я вечером поздненько Через 
темненький лесок. Пела песенки 
важненъко, Довела его до слез (ча
стушка). Костром., 1901—1905.

ВажнёхОнько и важнё- 
ХОНЬКО, нареч. Уменьш.-ласк. 
к 1. Важно (в 1-м знач.). Пск., 
1858. ° Важнехонькб [удар, 
так?]. Пск., 1855.

Важнещий, а я, ее [удар.?]. 
Очень важный, важнейший. Г1ск., 
Новорж., Порх. Пск., 1855.

Важнёющий, а я, ее. 1. Очень 
важный, важнейший. «Искаженное», 
Даль. Ряз. Ряз., Кашин. Твер. 
♦ Очень хороший, прекрасный. 
Екатеринб. Перм., 1887. Какое важ- 
неющее дело он проворонил, Новг. 
Арх., Иркут. ♦ «Самый нужный, 
очень хороший». Важнеющее дело, 
Важнсющая вещь в хозяйстве. Бар
наул. Том., Молчанова, 1929— 
1965.

2. Сановитый, вельможный.
«Более означает человека важного, 
сановитого, вельможу; напр.: он 
здесь человек важнеющий». Самар., 
Потанин, 1854. | Знатный, знаме
нитый, видный. Холмог. Арх., 1907. 
Ворон.

3. Обходительный, уважитель
ный, благосклонный ко всем. «Эти 
два слова [важнеющий и важни- 
тельный] часта в значениях своих 
смешиваются, и первое употреб
ляется вместо второго». Самар., 
Потанин, 1854.

В&ЖНИК [?], а, м. Бывалый жи
тель важи (2. Важа). Даль [с во
просом; без указ, места].

Важнйтельный, а я, о е.
1. Хороший. Орл., 1860.

2. Обходительный, почтительный, 
благосклонный ко всем. Евдакой уж 
важнйтельный человек. Самар., 1854.

Важнйца, ы, ж. \, То же, что 
ваги. Зап., Даль.

2. Подпорка, поддерживающая 
толстую жердь, употребляемую в ка
честве рычага для поднятия тяже
стей. «Ваг — толстый кол, которым 
подваживают воз, когда мажут ко
леса дегтем; важнйца — опора для 
вага». Дон., Калмыков, 1897.

1. ВйЖНО, нареч. 1. Хорошо, 
превосходно; здорово. Касим. Ряз., 
1829. Тамб. Ен важно работает. 
Курск. Орл. А важно я его провучил. 
Калуж. Смол., Пск., Дон., Яросл., 
Влад., Новг. Как важно он косит, 
главное прокосиво широко. Волог. 
Олон., Арх. Важно отплясывает. 
Важно прокатить. Вят. На по
стоялых дворах важно кормят ямщи
ков , а берут дешево. Соху ты, брат, 
важно починил', лучше старого вышло. 
Огород спахал важно. Кофтан сшит 
важно. Перм. Урал., Том., Иркут. 
□ Безл. сказ. Стаканчик выпил, 
вйжно! Костром. На час бы раньше 
отплыть, так важно бы было. Олон. 
Грязь-mo таскать не шибко важно. 
Урал.

2. «Заботливо, решительно». 
Важно за руку берет (песня). Челяб., 
Шмурло, 1914.

3. Обходительно, вежливо. Гла
зов. Вят., 1880.

4. Умеренно, сходно. Глазов. 
Вят., 1880. ♦ Выгодно. Важно ку
пил на базаре. Глазов., Вят. Вят., 
1880.

5. Очень, весьма, сильно. Хоть 
и важно озлилась старуха, только 
отдала ему перстень (сказка). Афа
насьев [без указ, места].

6. «Сосредоточенно, серьезно, 
грустно». Челяб., Шмурло, 1914.

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853. Ряз., Диттель, 1898.

2. Вёжно, нареч. «То же, что 
отважно» [?]. Глазов. Вят., Вят. 
календ., 1880.
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Важновйтенький, а я, ое. 
Уменып.-ласк, к 1. Важный. Дру
гой купец был не столь важнова- 
тенькой (сказка). Печора, 1911.

1. Важный, а я, ое; важен, 
важна, о. 1. Хороший, отличный. 
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840. 
Тамб., Сарат. Мороз сегодня важный. 
Костром. Много видел я ребят и 
парней важных, но таких словно не 
видывал. Астрах. Дон., Пск., Твер. 
По мне хоть ввек не ездите, а мне, 
говорит, эта [невеста] важна 
(сказка). Кака важна каша-та — 
какая масляная. Новг. Арх. «Опре
деление качеств такого человека, 
который возбуждает к себе неволь
ную симпатию. Выражает особенно 
выдающееся свойство предмета». 
Важный лес. Важный дом. Вят., 
Васнецов. Эка у тебя дуга-та важ
ная, да и вся сбруя важнецкая. До
рога ноне важная, гладкая да сухая. 
Дрова у меня важные да баские; все 
березовые, сухие и долгие. Перм. 
Иркут. ♦ В а ж н ы й голос. Краси
вый, приятный голос. Вят. 1908. 
♦ «Хороший, дельный». Велико- 
лукск. Пск., Копаневич, 1904— 
1918. у Модный [?]. Сызр. Симб., 
Зеленин. || Старательный, прилеж
ный. У них был сын не особенно 
важный в работе. Шегар. Том.,
1964. И Убедительный [?]. Зака
тайся, солнышко, за снежные горы, 
не сдавайтесь, девушки, на важны 
разговоры (частушка). Осин. Перм., 
Миртов, 1930 [с вопросом].

2. Большой. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

3. Добрый. Оренб., 1849.
4. Степенный, с чувством соб

ственного достоинства и уважающий 
других. Смол., 1914. II Вежливый, 
обходительный ; снисходительный. 
Чиновники нонче стали такие ли 
важные, ште хош сними бай. Глазов. 
Вят., 1880. Нолин. Вят.

5. Умеренный, сходный. Цены на 
хлеб важнее стали. Глазов. Вят., 
1880.

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров, 
1853. Мужичок. . хитрец был, 
важный человек! Шадр. Перм., 
Афанасьев. Не томил бы я своих 
ясных очей, Я не слушал бы от вас 

важных речей/Волог., Соболевский. 
Важная речь. Мещов. Калуж., Ко
согоров, 1916. Время важное про
ходит, Протекают наши важные 
часы. Ряз., Соболевский.

— Ср. Важнёющий, В ажнй- 
тельный.

2. ВДЖНЫЙ, а я, о е. Тяжелый, 
увесистый. Даль [без указ, места].

3. Важный, а я, ое. «То же, 
что отважный»[?]. Глазов. Вят., 
1880.

Важня, и, ж. 1. Место или по
мещение (на базарных площадях, 
биржах, заводах и т. п.), где на
ходятся весы для взвешивания боль
ших грузов. Слов. Акад. 1806. 
Ржев. Твер., 1853. Городская важня 
сдается с торгов. Даль [без указ, 
места]. Смол., Пек., Новг., Иркут. 
I «Место, где проверяют вес про
даваемых на рынке товаров». 
Остзейск., Архив Слов, комисс.

2. То же, что ваги. Ржев. Твер., 
1860. Кашин. Твер., Волог. ♦ Обще
ственные весы. Пск., 1912—1914.

3. Большой амбар с сеновалом на
верху. Енис., 1865.

ВажнйЦКИЙ, а я, ое. Очень 
важный, важнейший. Новорж. Пск., 
XIX в.

Вазгай, а я, м. [удар.?]. Не
вежа; человек низкого Происхожде
ния. Медын. Калуж., 1849.

вазгала и вазгала, ы, м. 
Тот, кто вазгает; пачкун, грязнуля, 
о Вазгала. Пск., Твер., Даль. 
□ Вазгала и вазгала. Пск., 
Твер., Даль (3-е изд.).

Вйзгало, ы, м. То же, что ваз
гала. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Вазгйлья, и, ж. Женек, к ваз
гала. Пск.,. Твер., Даль.

Вазген, м. То же, что вазгала. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.

ВазгйНИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. То же, что вазгать. Порх. 
Пск., 1855. Пск., Твер.

Вазгёниться, н ю с ь,
нишь с я, несов. То же, что ваз- 
гаться. Порх. Пск., 1855. Пск., 
Твер.

вазгать, а ю, аешь, несов., 
перех. Пачкать, грязнить, марать. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Пск., 
Твер. ♦ Пачкать, мазать. Ты не 
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вазгай кашу по столу, а то по лбу 
[стукну]. Мещов. Калуж., 1916.

Влагаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Вазгаться [удар.?]. 
Делать что-либо медленно и бес
толково, попусту теряя время; ка
нителиться. Твер., Архив Слов, 
комисс.

2. Заниматься чемтлибо, возиться 
с кем-, чем-либо. Весь день вазгался 
около телеги. Мещов. Калуж., 1916.

3. Пачкаться, грязниться, ма
раться. Новоторж. Твер., 1852. 
Будет- тебе вазгаться в корыте. 
Пск. Твер., Смол., Калуж.

— Ср. Ва катиться, В а к а ш- 
таться, В а л а н д é р и т ь с я, 
Вапачкаться и др.

ВаЗГбЛИТЬ, л ю, лишь, несов., 
перех. То же, что вазгать. Пск., 
Смол. Смол., 1918—1934.

Вазгблиться, л ю с ь,
л ишь с я, несов. То же, что ваз
гаться (в 3-м знач.). Что тута 
вазгблиться? Пск., Смол. Смол., 
1918—1934.

BasrÿH, а, м. То же, что ваз- 
гала. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Вот вазгун-ту проклятый, всю ру
баху заляпал. Пск. Твер.

Вазг^НЬЯ, и, ж. Женек, 
к вазгун. Пск., Твер., Даль.

Ваздудбль. [Знач.?]. Свеже
вали и разрубали быка у Ильи-му
жика. Припев: Ваздудбль, ваздудбль, 
ваздудолюшки мои (песня). Мещов. 
Калуж., 1897.

ВаздудбЛЮШКИ. Уменьш.- 
ласк. к ваздудоль. Мещов. Калуж., 
1897.

Вазель, я, м. [удар.?]. Расте
ние Vicia cracca L., сем. мотыль
ковых; дикий (полевой, воробьи
ный) горошек. Курск., 1893.

— Ср. Вязель, В й з и л ь.
Вазка, и, ж. Миска. Две вазки 

щей съели. Смол. Смол., 1918—1934.
Вазница, ы, ж. [удар.?]. Стек

лянный или глиняный сосуд для 
цветов. Ряз., 1952.

Вёзочка, и, ж. Уменьш. к вазка. 
Смол. Смол., 1918—1934.

ВазйЕ и вазйг-вазй, междом. 
Возглас при науськивании собаки: 
бери, хватай, ату его. о В азй. 
Твер., 1930. о Вазы-вазы. Иск., 

Осташк. Твер., 1855. Твер.— 
Ср. Взы-взы.

Вазйкать, аю, аешь, несов., 
перех. Кричать вазы (вазй-вазы); 
науськивать, натравливать собаку. 
Борисоглеб. Тамб., 1853. Пск., 
Твер. И Дразнить, сердить (собаку). 
Новоторж. Твер., 1852. Пск., Твер.— 
Ср. Взйкать.

Вёйварка, и, ж. Северо-запад
ный ветер, ветер с Вайварских воз
вышенностей. «Это — самый рыбный 
ветер для нижней Наровыь. Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

Вёйга [?], и, ж. Проход для су
дов; глубь, русло, фарватер. Арх., 
Даль [с вопросом].

Вайгёч[?], а, м. Нижняя (по 
течению), наносная, намывная часть 
острова; наносная мель, коса. Арх., 
Даль [с вопросом]. Север.

— Доп. В топонимических назва
ниях. «Смежный с о. Новою Землею 
остров на Северном океане. Пого
ворки о нем: на Вайгаче побывать — 
смерть узнать; Вайгач —горю матка; 
плачь, коль пошел на Вайгач». 
Помор., Подвысоцкий, 1885.

ВаЙгёчНЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к вайгачу. ф Вайгачный 
конец, берег. Наносный, намывной, 
насыпной берег; низменный, поло
гий берег. Арх., Даль. Север.

Вёйда,ы, ж. Рыболовная снасть 
в виде плетенки из прутьев; верша, 
морда. Волог., 1822. — Ср. 1. В а н д а.

ВаЙдатЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. [удар.?]. Уходить. Вайдай. 
Раздор. Дон., 1855.

ВёЙДОВЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к вайде. Волог., Даль.

Вёйка, и, ж. Толпа подростков; 
ватага. Вайка ребят идет. Осташк. 
Калин., 1936.

Вёйлуга,!?], и, ж. Урочище 
в глухом лесу, на дальних угодьях. 
Арх., Даль [с вопросом]. Север. || 
Часть глухого леса, предназначен
ного для вырубки. Арх., Даль 
[с вопросом].

Ваймать, аю, аешь, несов., 
перех. Унимать, утешать. Ен меня 
ваймает. Жиздр. Калуж., Добро
вольский.
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ВйЙМИЦа [?], ы, ж. Обойма для 
укрепления весла в уключине. Арх., 
Даль [с вопросом].

Ваймучень [?], м. [удар.?]. 
Бранно. «Скаред, стень, кащей, 
жидомор». Арх., Даль [с вопросом].

Вййник, а, м. Женский головной 
убор, род повойника. Зап., Даль.

ВаЙ0. См. В о й 6.
ВйЙЦЫ, мн. «Название луга, 

расположенного в 1 х/2 верстах к югу 
от с. Дубрович, между озерами 
Долгим и Вельей». Ряз. Ряз., Го- 
родцев, 1902.

Вайчйк, а, м. Карман. Курск., 
1848. I Сумка, чемодан, котомка, 
мошна, карман. Зап., Южн., Даль.

— Нем. Waidsack.
Вййчик, а, м. То же, что вайчак. 

Вайчйк прорвался, и деньги выпали. 
Рыльск. Курск., 1849. Зап., Южн.

BâKa [?], и, ж. Уродство, безо
бразие. Арх., Даль [с вопросом]. — 
Ср. В а к о с т ь.

Вйкан, а, м. «Свободный» [?]. 
Дон., Миртов, 1929.

Вака нище, а, м. [удар. ?]. 
[Знач. ?]. На Буяни-то на острове 
выходит все страшен ведь зверь. 
А страшен-от зверь выходит все 
ваканище. Беломор., Марков.

Вакйр, а, м. Пастух, пасущий 
коров. «Из молдавских слов. . упо
требляются такие, как вакар — па
сущий коров» (ср. «чабан — пасущий 
овец»). Вакар коров гонит. Вел.-Мих. 
Одесск., Тихомирова, 1960.

— Молд. в э к а р.
Вйкарь. См. Вакорь.
1. Вакйт, а, м. и ж. 1. М. Дей

ствие по знач. глагола вакаткаться; 
провождение времени. Пск. Пск., 
1902—1904. Пск.

2. М. и ж. Тот, с кем проводят 
время, с кем приятно проводить 
время. Пск. Пск., 1902—1904. Уж ты, 
Нюшенька, подружка, Дорогой ты 
мой вакат! (частушка). Пск.

2. ВакйТ, а, м. Сват. Вакатом 
зовут свата. Вакат — кто невесту 
сватать ходит. Верхне-Кет. Том., 
1964.

Вак а тёс а, ы, ж. Действие по 
знач. глагола вакатиться; медлен
ная, вялая работа. За ничтожную 

плату, только одна вакатёса, зна
чит — дела не делай, а от дела не бе
гай. Петрозав. Олон., 1896.

Вакатйться, качусь, ка
тишься, несов. То же, что ваз- 
гаться (в 1-м знач.). Петрозав. 
Олон., 1896.

Вакйткаться, аюсь, а ешь с я, 
несов. Проводить время с кем-либо. 
«Проводить время на досуге вместе 
с другими». Пск. Пск., Копаневич, 
1902—1904. Пск.

Вйкать, а ю, аешь, несов.', 
вакнут!э, н у, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Кричать по-перепели- 
ному, по-лягушачьи. Арх., Даль. | Об 
утках. Утки вакают. Тихв. Новг., 
Невинский.

2. Говорить вздор; говорить не
кстати. Вакнул ты словцо, кстати! 
Арх., Даль.

3. Балагурить, шутить, говорить 
о чем-либо веселом. Шенк. Арх., 1958.

— Ср. Вавакать.
Вакаштаться,аюсь, аеш ься, 

несов. [удар. ?]. То же, что вазгаться 
(в 1-м знач.). Петрозав. Олон., 1896.

Вакка, и, ас. [удар.?]. «Мера» [?]. 
Твер., Тр. любит, росс, словеси. 1820.

Ваклйк, а, м. Неаккуратный 
человек; вахлак. Курск., 1848.

Ваклёйка, и, ж. «Небольшая 
верховая рыбка» [уклейка?]. Кашин. 
Твер., Смирнов, 1901.

ВаклЙТЬ, й ю, йешь, несов., 
неперех. Делать что-либо кое-как, 
небрежно, плохо. «Когда кто худо 
написал, говорят: наваклял». Курск., 
Робуш, 1848. — Ср. Вахлйть 
(в 1-м знач.).

Вйкнуть. См. Вак ать.
Вйколка, и, ж. Катушка, на ко

торую наматывается веревка, стяги
вающая гуну (хвост) мутника (рыбо
ловной снасти). Белозер. Новг., 1914.

Вйкора, ы, ж. Кривое малорос
лое дерево. Арх., Даль. Кольск. 
а В знач. собир. «Суковатый лес». 
Арх,, 1850. у Суковатый обрубок де
рева, пень, коряга. Арх., 1850. 
Кольск. — Ср. Вакорь.

Вйкорник, а, л«. Низкий, кри
вой лес; ёрник. Арх. [?], Даль. 
Европейский Север, Мурзаевы.

Вйкорь и вйкарь, я, м. То же, 
что вакора. о В а к а р ь. Арх., Даль. 
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а В а к о р ь. Кем. Арх., Кольск., 
1885.

Вйкорье, я, ср., собир. Валеж
ник, хворост; бурелом. Арх., Даль.

BâKOCTb [?], и, ж. То же, что 
вака. Арх., Даль [с вопросом].

BâKOTbe, ь я, ср., собир. Лягу
шачья икра. Арх., Даль.

Вакул, а и Вакула, ы. м. Плут, 
обманщик, о В а к у л. Вакул всех 
надул. Яросл., Даль. ° В а к у л а. 
Яросл., 1820. Тихв. Новг. — Ср. В а- 
г у ла, Оку ла.

ВакУрник, а, м. Ледяная масса 
из нагромоздившихся одна на другую 
льдин при вскрытии рек. Арх., Даль.

Вакута [?], ы, ж. «Дорога или 
тропа из селения ва кладбище?». 
Арх., Даль [с вопросом к слову 
и знач.].

вакуша и вакуша, и, ж. Ля- 
гушка. о В а к у ш а. Устьян-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928. о В а к у ш а. Арх., 
1847. Вакуши на болотах, на радах. 
Арх.оВакуша [удар.?]. Подъте 
эти уроки, призоры, притчи, при
носи, переполохи на чащи, на болото, 
на вакуши-те (заговор). Сольвыч. 
Волог., Ордин.

Вакушка, и, ж. [удар. ?]. То же, 
что вакуша. Выйдем на болото, — 
слышите, как там вакушки квакают. 
Арх., 1895.

Вакушбнок, а, м. Лягушонок. 
Сев.-Двин., 1928.

BâKxa, и, ж. Растение Calla pa
lustris L., сем. белокрыльниковых. 
Повен. Олон., Анненков. «Трава, 
которая растет в озерах и имеет 
толстый и длинный корень». Никол. 
Волог., Баженов.

Вакшйться, аюсь, аешь 
и вйкшаться, аюсь, аешься, 
несов. Якшаться, о В а к ш а т ь с я. 
Новорж. Пск., 1852. Пск. °Вак- 
шаться. Енис., 1865.

1. Вал, м. 1. Вол. «Неправильно, 
вм. вол, кладеный бык. Если вол 
от валять (холостить), то вол будет 
правильнее». Новг., Пск., Даль. 
Онеж. КАССР, Влад., Курск., Орл. 
«К настоящему времени это произ
ношение отмерло». Дубен. Тул., 
Филин, 1934. Ворон., Куйбыш., 
Оренб. ♦ Вол, бык. Тихв. Новг., 
1858. сю (Кто-либо) как вал валит. 

(Кто-либо) тихо идет или едет. Бе
лозер. Новг., 1898. (Кто-либо) как 
вал ворочает. (Кто-либо) хорошо 
работает. Тобол., 1895—1897.

2. Перен. Лентяй, лежебока. Не 
дошлешъся никуда его, вала едакого. 
Буйск. Костром., 1897. Ну-ко, по- 
крянисъ, вал, а то мне и сесть негде. 
Новг. Волог.

— Доп. Прозвище [какое?]. Курск., 
Халанский, 1900—1902.

2. Вал, мн. валы, м. 1. Изго
родь из хвороста, соломы и наво-.за 
вокруг огородов и гумен. Нижне
дев. Ворон., Поликарпов, 1893 
[с пометой «исттг.»].

2. Ряд скошенной травы. Моск. 
Моск., 1901. «Гребень нерастрясен- 
ной травы, образующейся при 
косьбе». На ночь-то сено лучше 
в валах оставить. Костром., Второе 
Доп. 1905—1921. Твер. Новг., Тобол.

3. Обычно мн. На полях и сено
косах сложенные кучами в разных 
Местах или по краям участка кусты, 
корни деревьев, хворост и т. п. для 
сжигания в начале лета. Кадн. 
Волог., 1866. Волог. Валы жгут. 
Вят. «В вал окладывают на покосе 
сучья, прутья да всякий лом». 
Яросл., Копорский. ♦ Приготовлен
ные для сжигания кучи срубленных 
кустов, молодого леса на участке, 
расчищаемом под пашню. Сев.-Двин., 
1928. Рубят молодой лес, сваливают 
в кучи — валы — и зажигают. Это 
приготовляют поле для льна. Волог., 
Ончуков.

4. «Костер, длиной во всю кулигу» 
[участок из-под леса, на котором 
выжигается дерн и сеется лен]. Ве
ликоуст. Волог., Бобровский. «Ве
сеннее сжигание пеньев, сучков 
и корней для удобрения земли». 
Шенк. Арх., Второе Доп. 1905—1921.

5. Горящая куча угля. Урал., 1858.
6. Обычно мн. Кряжи, на которые 

накладываются днища барок. Никол. 
Волог., 1883—1889.

3. Вал, м. Быстрая прибыль 
воды в реке; водяной поток от бы
строй прибыли воды (весной или 
после дождей). Накатил вал — мель
ницу снесло. Валом утащило сено. 
Валом подхватило скотину. Вят., 
1907. К Водяной поток, образующийся 
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при одновременном открытии всех 
запоров плотины. «Использовался 
для подъема уровня воды в реке 
ниже плотины с целью подгонки 
и снятия с мели караванов барок 
и сплавляемого морем или плотами 
леса». Как все запоры в плотине 
открыли, барки, весь караван как 
есть, на валу и пошел. Нижне- 
Серегпн., Нижне-Турин. Свердл., 
1964.

4. Вал, ли Падение созревших 
шишек с кедров. Вал начался: в кед
рах шишки вызрели. Ср. Урал, 1964.

5. Вал,.и. Толстая пряжа. Курск., 
1850. ф Толстая пряжа из оческов, 
употребляемая для изготовления 
сетей, ряден, попон и т. д. Новооск. 
Курск., 1852. Курск., Ворон.

6. Вал, м. 1. Нарыв. Белозер. 
Новг., 1898. ф Подкожный чирей. 
Белозер. Новг., 1898. || Волдырь. 
Л о всему телу валы. Тотем. Волог., 
1892. ф Волдырь от ожога. Вят., 1907.

2. Опухшее место, рубец, желвак 
от удара или ушиба. Пенз., 1852. 
Волог. ф Толстый рубец на теле от 
раны. Пенз., Волог., Даль, ф Шишка 
на голове. Вал на голове, и руку, бок 
окарапило. Вожгал. Киров., 1950.

7. Вал, м. Туча, густое облако. 
Валы, на небе—густые облака перед 
дождем. Пошли валы по небу — ожи
дай дождя (из местных примет). 
Ворон., Тростянский, 1928.

8. Вал, м. Нерешительность, 
несговорчивость. Сорок рублей да
вали за лошадь, да и то с большим 
валом. В.-Курья. Перм., 1930.

9. Вал, м. со Валом бить. Не
красиво [как?] бежать (о лошади). 
Конь большой, а бег некрасивый: 
валом бьет. Скоп. Ряз., 1905—1921.

В£ла, ы, ж. Сырое сено. Сырое 
сено валой зовут. Нязепетр. Челяб., 
1964.

В£ла-в£ла, междом. Слово, ко
торым подзывают коров и лошадей. 
Когда поят лошадей или коров, то 
зовут их: вала-вала. Ялутор. Тобол., 
1895—1896.

Вал&кша, и, ж. Вода. Волог., 
1852. оВала к ша [удар. ?]. Вязник. 
Влад., 1820.

Валёнда, ы, м. и ж. Тот, кто 
валандается; медлительный, непо

воротливый человек. Волог., Курск., 
Орл., 1852. Экая валанда, чуть не 
с утра сбирается ехать и все еще не 
собрался. Волог. Тамб. [?], Даль.

Валёндала, ы, м. и ж. То же, 
что валанда. Тамб. [?], Даль.

Валёндало, а, м. и ж. То же, 
что валанда. Пск., 1855.

Валёндать, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. То же, что ваз- 
гаться (в 1-м знач.). Ряз., 1820. 
Пенз., Тамб., Влад., Яросл., Костром. 
Одну варъгу ползимы валандали, а я, 
говорит., вузея. Волог., Иссык- 
Кульск., Теплоключ., Тюпск., Покр. 
Иссык - Кульск. о В алан дать. 
Олон., 1872.

2. Перебирать руками; перебирать, 
вертеть в руках. Влад., 1853.

3. Перех. Пачкать, грязнить, 
марать. Чухл. Костром., Прилуцкий.

4. Болтать, говорить. «Более рас
пространено в значении болтать». 
Пошех.-Волод., Данил. Яросл., 
Черепов. Новг., Копорский.

5. Неперех. Болтать ногами. 
Пошех.-Волод., Данил. Яросл., Че
репов. Новг., Копорский.

6. [Перех.?]. «Колыхать, кидать 
волнами, покачивать из стороны 
в сторону». Вельск. Волог., Баженов.

Валйндатьея, аюсь, аешься, 
несов. 1. Барахтаться (вводе, в грязи 
и т. п.); пачкаться, грязниться, ма
раться. «По разуму крестьян глагол 
сей означает — замарать чем-либо 
платье». Спас. Казан., Фанагорский, 
1855. Казан. Валандаться в грязи. 
Влад., Калуж., Новг., Иссык-Кульск.t

2. «Колыхать, кидать волнами, 
покачивать из стороны в сторону». 
Вельск. Волог., Дплакторский [со 
ссылкой на Баженова], 1883—1889.

3. Насыщаться, наедаться. Пск. 
Пск., 1855.

— Доп. Значение неясно. «Зря 
проживать». Устьян-Дмитр. Сев.- 
Двин., Романов, 1928.

Валандёр, а, м. Лентяй; леже
бока,. Волог., 1926. — Ср. 3. В а л е к 
(в 1-м знач.).

Валандёритьея, р ю с ь, 
р ишь с я, несов. То же, что вазгаться 
(в 1-м знач.). Волог., 1883—1889. Эк 
валандерится, не знать когда и сгото- 
вится. Волог.
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ВёлОСЫ, мн. Волосы. А смотри, 
натаскаю валасы. Брян., Орл., 1961.

Валаух, а, м. [удар. ?]. Кастри
рованный баран. Новоросе., Бур
нашев.

вёл ах, а, м. 1. Кастрированный 
бычок. Ворон., Даль.

2. Кастрированный баран. Ново
росс., Даль.

3. Боров. Пореч. Смол., 1914.
— Ср. Валух.
Валёхтаться, а ю с ь,а ешься, 

несов. Приставать, надоедать. 
Забайк., 1906.—Ср. В а л д а н и т ь с я.

Валёчкаться, аюсь,аешься, 
несов. То же, что вазгаться 
(в 1-м знач.). Как ты долго валач- 
каешься с овином. Снас. Казан., 1854.

Валёшек, а. м. То же, что валух 
(в 1-м и 4-м знач.). Дон., 1929.

Валашка, и, ж. [удар. ?]. По
судина, из которой поят телят. Буин. 
Симб., 1897.

Валашёк, шка, м. 1. [Знач. ?]. 
Роженица подперла ся валашком 
И разбохвалилась Егорушка брюшком. 
Кирил. Новг., Соколовы.

2. «Из крестьянских прозваний». 
Кирил. Новг., 1898.

Валб^ка, и, ж. Подкожный 
нарост на теле; шишка, опухоль. 
Зап., Южн., Даль. Сев.-Зап.

Вал-валбм. См. 1. Валом.
Валваретки, мн. [удар. ?]. 

Расшитые сафьяновые туфли на вы
соких каблуках, без задников. На 
ноги обувались валваретки и надева
лись чулки. Ачин. Енис., 1895.

Валвёночек, а, м. Барвиночек. 
«Первоначально, надо полагать, 
было барвиночки; теперь видоизме
нилось». А когда в сенцы идет — 
Валвеночки стелются. Пахучий мой 
василечек, Молодой Васильюшко! 
Орл., Ивалинко, 1905.

Валдёйка, и, ж. [Знач. ?]. Вал- 
дайка глядит, что зайка. Тихв. 
Новг., Архив РГО.

Валданиться, нюсь, нишься, 
несов. То же, что валахтаться. За
байк., 1906.

Валдуй, я, м. [удар. ?]. Придур- 
коватый человек, дурак; обалдуй. 
Епифан. Тул., Архив РГО.

Валдыга, и, м. и ж. [удар. ?]. 
То же, что валык. Ряз., 1898.

Валё. «Ровно подстрижены во
лосы». Верхотур. Перм., Богоявлен
ский, 1899. о Под вале, в знач. на
реч. Верхотур. Перм., 1899.

Вале, м. 1. Зоб. «Редко скло
няется». Вишь, утки идут с озерища 
с полными вале. Смол., Копаневич. — 
Ср. Валье.

2. Живот. У ей валё такой, як 
у солдатки у Гришкиной. Смол. 
Смол., 1914.

Вёлёг и валег, а, м. 1. Лен
тяй, лежебока; неряха. Волог., 1902.

2. В а л ег. Обманщик, мошенник, 
плут. Волог., 1902.

— Ср. 3. Валёк.
Вёлега, и, м. и ж. Лентяй, 

лежебока; неряха, Экая валега, до 
сей поры дрыхнет. Волог., 1902. — 
Ср. 3. Вале к.

1. Вёлеги и валёги, мн. Ва
ленки. Перм. Перм., 1930. □ В а- 
леги. Перм., 1895. Свердл. — Ср.
1. В а л е н ц ы.

2. Вёлеги, мн. (ед. валега, 
и, ж.). Шерстяные рукавицы, кото
рые вкладываются в кожаные. 
Пинеж. Арх., 1885. — Ср. 2. Ва
ле н ц ы, Вареги.

1. Валёж и валёж, а, а и у, 
у, м. Падеж скота, домашней 
птицы, а Валёж. Вытегор. Олон., 
1898. Падежи губят преимущест
венно рогатый скот, лошади же от 
них терпят валеж значительно 
менее. Симб. Свиней поят лекар
ством во время валежа. Иркут. 
Тюмен. о Валеж. Гжат. Смол., 
1852. Летось здеся валёж был, 
в иной деревне не осталось ни едного 
копыта. Бают, что при валёже 
скота хорошо доставать деревянный 
огонь, зажжекчи наземные кучи. 
Перм. Ср. Урал. Запрошлого года 
валёж был. Том. Кемер., Сиб., Амур., 
Арх., ♦Валеж. Вообще смерть, 
смертность. Много валёжу с нее 
[казенной водки]. Нижегор., 1905- 
1921. «Употребл. с предлогом на 
(кого), но иногда без него». Гово
рят, где-то поблизости, спаси бог, 
какой-то валёж на овец ходить. 
Том., Молотилов. Спаси бог. какой 
валёж был на скотину. . Смотреть 
было страшно, как возили ее. .
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Многи от мяса отступились, не 
ели, Тобол. — Ср. Валежник, 
Валежь.

2. Валёж и валёж, а, а и у, 
у, м. 1. Собир, Поваленный лес, 
валежник, о В а л ё ж. Пошли за 
валёжом. В лесу мало валёжу. ° В а- 
л еж. Валёж — наваленный лес. 
Зырян., Верхне-Кет. Том., 1964. |] 
Валеж [удар.?]. Деревья, кустар
ник, срубленные для пережигания 
на уголь. Черепов. Новг., 1872. 
«Лес, подрубленный с весны, 
осенью его чистят и употребляют 
на уголья». Черепов. Новг., Гера
симов.— Ср. Валёжина, Ва
лёж н и к, В а л ежн й г, В а л еж- 
нйк, Валежь, 2. Валек.

2. Валеж. Падение шишек 
с кедровых деревьев в ветренную 
погоду. Валёж в кед ровике пойдет, 
Нижне-Турин. Свердл., 1964.

3. Валеж. Собир, Кедровые 
шишки, упавшие с деревьев, сбитые 
ветром. На кедр-mo лезть ему 
страшно, дак он, когда ветер, 
валёж собирает, Нижне-Турин. 
Свердл., 1964.

1. Вёлежень, ЖНЯ,Л(. Лентяй, 
лежебока; увалень, неловкий чело
век. Осташк. Калин., 1946.

2. В£лежень, ж ня, м. Вальд
шнеп. Тюкал., Ишим. Тобол., 
1903. — Ср. Валешник.

Валёжина, валёжина ива- 
лежйна, ы, ж, 1. Срубленное 
дерево. «Не убранное из леса де
рево». Холмог. Арх., Грандилев- 
ский, 1907. о Валежина. Спи
лят— валёжина. Том., 1964. Кемер. 
о Валежина. Олон.. 1895—1898. || 
Валежина. Упавшее или сруб
ленное дерево, затонувшее в воде. 
Год-другой дерево плавает, пойдет 
ко дну—это валежина, замоиной 
тожо зовем. Пинеж. Арх., 1961. || 
В а л é ж и н а. Сохнущее на корню 
дерево; сухостой. «Обычно вскоре 
обращается в бурелом». Арх., 
Даль.

2. Обломанные ветром и упавшие 
на землю ветви, сучья; валежник. 
° Валёжина. Арх., Даль. Амур. 
° Валежина. Шаг шагнешь — 
опять валёжина. Ночью гроза была, 

вот и посшибала сучья-mo, Нижие- 
Сергин. Свердл., 1964.

— Ср. 2. Валёж (в 1-м знач.).
1. Ва лежйна, ы, ж. Труп живот

ного; падаль. Фу, этта страм 
какой! кака-mo валежина здесь. 
Тавд. Свердл., 1926.

2. Валежйна, ы, м. и ж. Лен
тяй, лежебока. Охан. Перм., 1930.

Валёжинка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к валёжина. Привезла вот 
дровы какие, валёжинки все. Демян. 
Новг., 1936.

Валёжка, и, ж. Па в a л ё ж к у, 
в знач. сказ. На боковую. Пол вы
мою уж, и на валёжку. Киров., 
Гринкова, 1945.

1. Вёлежки, мн. Валенки. 
Новг., Даль. Боров. Калуж.—Ср. 
Валенцы.

2. Bâлежки, мн. Кожаные ру
кавицы. Никол., Кадн. Волог., 
1890. А валежки-то не забыл взять. 
Ты что, за валежки-то платил? 
Волог. — Ср. Вареги.

Валёжник, а, м. Мелкий 
кустарник. Смол., 1905—1921.

Валёжник, а, м. Повальная 
болезнь скота, домашней птицы. 
Валёжник на скот. Иркут., 1875. — 
Ср. 1. В а л ё ж.

Валёжный и валёжный, 
а я, ое. 1. Валёжный. Брошен
ный, валяющийся; завалящий. 
Даль [без указ, места]. || В а л е ж- 
ный. Сухой, поваленный ветром, 
упавший от ветра. Валёжный лес — 
ветром его ронят, Верхне-Кет. Том., 
1964. II Сделанный из сухого, пова
ленного ветром леса. Через Дымку, 
быструю реку, Мощны мосты кали
новые, Перекладинки-mo валежные. 
Южн.-Сиб., Гуляев.

2. В а л е ж н а я шишка, собир. 
То же, что 2. Валеж (в 3-м знач.). 
Верхотур. Свердл., 1964. Пада
лица— валёжна шишка. Том.

Валежнйг, а и у, м. Валежник. 
«Сухие дрова, сучья». Петрозав. 
Олон., Иваницкий, 1896. — Ср.
2. Валёж (в 1-м знач.).

ВалежнЙК, а и у, м. Валеж
ник. Нолин. Вят., 1896. Так — ду- 
дора, валежняк один. Костром. — 
Ср. 2. В а л ё ж (в 1-м знач.).
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Вёлежь, и, ж. Брошенная 
пашня. Охан. Перм., 1930. Невьян., 
Манчаж. Свердл.

ВалёЖЬ, и ж., собир. Старые, 
завалящие вещи; старье. Белг. 
Курск., 1891.

Валежь, и, ж. [удар.?]. Падеж 
скота, домашней птицы. Была 
валежь скоту, ну в этот день и за- 
ветилисъ, чтобы крестный ход был. 
Валд. Новг., 1925. — Ср. 1. В а- 
л é ж.

ВалёЖЬ, и, ж., собир. Пова
ленный лес, валежник. А на завтра 
опетъ такая валёжь. Верхне-Кет. 
Том., 1964.—Ср. 2. Валёж (в 1-м 
знач.).

Вйлезнь, собир. Кучи ветвей, 
листвы, обрубков, оставшиеся после 
вырубки леса. Петр. Свердл., 1964.

ВалёЙ, нареч., сравн. ст. Лучше. 
Валей бы я не делал сего. Жиздр. 
Калуж.., 1848. «(Или волей, волее? 
от глагола вблить, хотеть?)». Валей 
бы я не ходил к нему. Калуж., 
Даль. Валей я поеду, нежели ты. 
Дмитре-Свап. Курск.

1. Валёк, валька, м. 1. Круг
лый длинный брусок из дерева или 
другого материала, имеющий раз
личное применение. ♦ Валик для 
раскатывания теста; скалка. Даль 
[без указ, места]. Арх., Олон., 
Иркут. ♦ Деревянный брусок с руч
кой для обмолачивания головок 
льна, конопли и т. п. Кашин. 
Твер., 1897. Околотка льна произ
водится вальками. Вальки бывают 
двух видов — мужской и женский. 
Волог., Влад., Яросл. Головки-то 
молотят вальками. Ср. Урал. Том., 
Кемер. I Деревянный брусок для 
выбивания орехов из кедровых 
шишек. Гарин. Свердл., 1964. Валь
ком трут шишки. Доски, какими 
шишки трут, вальками называли. 
Сделаем валёк, зарубки на ем, пучки 
на ем. Том. | Вообще круглый 
длинный брусок из дерева или дру
гого материала [без уточнения его 
применения]. Тамб., 1850. Волж.

2. Примитивное орудие для мо
лотьбы. Алатыр. Симб., 1896. 
«Округлый длинный брусок из 
камня с проходящей вдоль него 

осью». Иссьтк.-Кульск., Тепло- 
ключ., Тюпск., Покр. Иссык- 
Кульск., Зимовнова. «Слово бытует 
в речи стариков, вошло в пассив
ный лексический запас». Раньше 
в России пшеницу вальком моло
тили, здесь нет. Сев. Прииссык- 
кулье Киргиз. ССР, Хоролец, 1955.

3. Короткая часть цепа, било. 
Багаряк. Челяб., 1964.

4. Подвижная часть ручной льно
мялки. Мнут в мялънице. Желобок, 
спереди ножки, сзади на пол, валёк. 
У мялки валёк. Верхне-Кет. Том.. 
1964.

5. Шест, служащий для распорки 
невода. «Вальки неводные, кляпы, 
клячи, распорные шесты по концам 
крыльев; передний, нижний, ва
лёк— у берегового пятного крыла; 
задний, верхний,—у ходового 
крыла ближе к берегу». Даль [без 
указ, места]. | Толстая жердь, 
служащая опорой, на которой 
держится вся надледная часть чер
дака — рыболовного снаряда для 
подледного лова. Обь-Енис., 1958. 
У чердака — вальки. Том.

6. Часть сохи — поперечная с вы
емкой палка, в которую про
деваются сошники и которая удер
живает их в одном положении. 
Буйск. Костром., 1905—1921. ф Не
большая палка, посредством кото
рой прикрепляется веревка (увязка) 
к рукоятке сохи. Курск., 1927. 
♦ «Часть косули» [без уточнения]. 
Любим. Яросл., Голанов и Копор- 
ский, 1926. II «Часть плуга» [без 
уточнения]. Осташк. Твер., 1936. 
Демян. Новг. II «Часть бороны» [без 
уточнения]. Орл. Вят., 1897. Симб., 
Твер.

7. Часть чуни (саней), служащая 
для соединения копыльев. Каргоп. 
Арх., Сев.-вост, край, 1928.

8. Цилиндр, вал, на который 
наматывается веревка при достава
нии воды из колодца; также же
лезная ручка, с помощью которой 
этот вал приводится в движение. 
Перм., 1856. Осторожно, а то 
с валька крошится, цепью-mo его 
обдират и в ведро сор летит. Ср. 
Урал. — Ср. 2. Валок (во 2-м 
знач.).
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9. Дверной запор. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929.

10. Маленькая шишка, вздутие 
на теле от удара. Ребенок упал, на 
лбу у него валек отскочил, Тихв. 
Новг., 1858. — Ср. 6. Вал.

11. Мужской половой член. 
Петрозав., Повен. Олон., 1885— 
1898.

2. Валёк, лька, м. 1. Кучи 
хвороста, приготовленные для сжи
гания. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929. — Ср. 2. Валёж.

2. Небольшой костер, устраи
ваемый на огороде, на задворках 
для опаливания коровьих, свиных 
ног. Пск., 1904—1918.

3. Валёк, лька и вёлек, м. 
и ж, 1. Лентяй, лежебока; неряха.

о Валек. Волог., Грязов. 
Волог., Обнорский. Костром., 
1905—1921. Да ну, ште,— он ведь 
валек. Перм. Такой валёк, больше 
некуда. Свердл. ° Валек. Волог., 
1902. И В а л é к. Увалень; непово
ротливый человек. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Влад., Вят. || Валек. 
О ленивом животном. Эдакая ведь 
валёк лошаденка! Без кнута двух 
шагов не проедет. Буйск. Костром., 
1905—1921.

2. Обманщик, мошенник, плут. 
□ В а л е к. Вельск., Устюж. Волог., 
Баженов, о Валек. Волог., 1902.

— Ср. Валандёр, Вале г, 
В а лег а, Валендёр, В а лен- 
тень, Валентйр, 1. Валень.

4. Валёк, лька, м. Пескарь. 
Пск., 1904—1918.

Вйлек, а, м. Пирожник [?]. 
Петрозав. Олон., Федорков.

Вйлельница, ы, ж. Женская 
рубашка из грубого холста (оде
ваемая при сжигании леса для 
подсеки). Олон., 1885—1898.

Валёлыцик и валёльщик, 
а, м. Тот, кто изготовляет валяную 
обувь, валенки. ° Валёльщик. 
Валельщик — валенки валяет.
Пустошк. Пск., 1958. Валельщик 
не возьмется свалить, шерсть пло
хая, валеночки будут , никакие. 
Прейл. Латв. ССР. о В а л е л ыц и к. 

. Ни одного валёльщика нету. Новг. 
Новг., 1905—1921. — Ср. В а л е- 

нйшник, Валенщик, В а- 
лйльщик.

Валендёр, а, м. То же, что 
валёг. Вельск. Волог., 1902.

Валендрйй, я, м. Просторный 
мешковатый зипун. Уральск. Казач,, 
Даль. Урал.

Вёленец, нца и валенёц, 
нца, м. Хлебец (из пшеничной, 
крупитчатой или ситной муки), 
сайка, посыпанные сверху мукой. 
Ряз., Твер., Яросл., Волог., Даль, 
а Валенец. Купить, съесть ва
ленец. Слов. Акад., 1806. «Род 
пшеничной сайки для простого 
народа. Этот хлеб печется на поду, 
но сверху не смачивается, а посы
пается мукою; имеет круглую 
форму и еще от сайки отличается 
небольшим круглым возвышением 
на середине верхней его корки». 
Бурнашев. 4 Валенец. Род ка
лача. Влад., 1853. ♦ Валенёц. 
Ситный хлеб. Волог.. 1822. Ряз., 
Яросл. 4 «Ситный торговый хлеб». 
Яросл. Тр. ОЛРС, 1820. 4 «Ситный 
хлеб, папушник». Ряз., Пискарев, 
1847. 4 Валенёц. Белый хлеб. 
Углич. Яросл., 1820. Твер., Яросл., 
Влад., Волог. □Валенец [удар.?]. 
Нижегор., 1850. 4 В а л е н е ц 
[удар.?]. «Кислый белый хлеб». 
Нижегор., Матер. Срезневского.

Валёники, мн. Валенки. Я зи
мой люблю валёники носить. 
Пустошк. Пск., 1961. — Ср. 1. Ва
ле н ц ы.

Валенйца, ы, ж. 1. Участок 
леса, выжигаемый для посева льна. 
Вытегор. Олон., 1885—1898.

2. Собир. Срубленные деревья на 
участке леса, предназначенном для 
расчистки. Валеницы жечь — сжи
гать сучья в подсеке. Лодейноп. 
Ленингр. Калинин, 1939.

ВаленЙЦЫ, мн. Валенки. 
Слобод. Вят., 1896. — Ср. 1. Ва
ле н ц ы.

Валёнички, мн. (ед. в а л е- 
ничек, чка, м.). Уменьш.-ласк. 
к валёники. В деревенских валенич- 
ках ходим. Новг. Новг., 1905—1921.

Валенйшник, а, м. То же, что 
валельщик. Воротишенски валениш- 
ники прошли, Иван с Михаилом, 
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надо будет позвать, пары две ска
тать есть. Весьегон. , Твер., 1936.

валенка и валенка, и, ж.
Валяная, войлочная, суконная шап
ка, шляпа. ♦ Белая войлочная 
шляпа без полей, о В а л е н к а. 
Смол., 1852. о Валенка. «Здесь 
нет белых валёнок, а носят фу
ражки». Брян. Орл., Введенский,
1900. ♦ В а л е нк а. Валяная шапка, 
колпак. Смол. Смол., 1904. Пореч. 
Смол. I Валенка. Суконная 
шапка, имеющая форму колпака 
с загнутыми краями. Мосал. Калуж., 
1905—1921. I В а л е н к а. «Валяная 
шапка, служившая праздничным 
и будничным, осенним и часто зим
ним головным убором. . Изготовля
лась она из белого или серого 
войлока и имела форму полусфе
рическую или усеченного конуса, 
без полей или с высоко загнутыми 
полями. . Головные уборы этого 
типа бытовали еще в XIX в,, 
а кое-где и в XX в., особенно 
в Белоруссии, в некоторых местах 
Украины и у великоруссов (в Брян
ской, Калужской, Орловской обла
стях)». Маслова, 1956.

Валенка, и, ж. [удар.?]. Ва
ляльня. Сотканное сукно пере
дается в валенку для валки и про
мывки. Валенка устраивается от
дельно от прочей фабрики и везде 
действует водою. Симб., начало 
XX в. — Ср. Вальня.

Вйленки, мн. (ед. валенок, 
нка, м.). «Мужская зимняя обувь» 
[без уточнения]. Осташк. Калин. 
Демян. Новг., Еремин, 1936. 
♦ «Зимняя женская обувь» [без 
уточнения]. Зимою в праздники 
мужчины носят валеные сапоги, 
а женщины валенки. Юрьев. Влад., 
Зеленин, 1905, Осташк. Калин., 
Демян. Новг. ♦ В а ленки [удар.?]. 
Валяные, войлочные галоши. 
Борисоглеб. Тамб., 1850. Орл.

Валенки, мн. [удар.?]. Рука
вицы, голицы. «Зимой на руках 
носили овчинные, вышитые гару
сом шубенки, а летом, хотя надоб
ности в том не представлялось, — 
бараньи зеленые „валенки“ (го
лицы)». Красноуфим. Перм., Глад
ких, 1913. — Ср. Вареги.

Валенки, мн. (ед. валёнок, 
нка, м.). Валенки. Валенки снесла 
валилыцику и сваляла их. Купи 
калоши на валенки. Пустошк. Пск., 
1961. Йонав. Лит. ССР. Валенки 
будут никакие. Прейл. Латв. ССР. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Вйлентень, я, м. Увалень, не
ловкий человек. Заонеж. Олон., 
1864. Олон. — Ср. 3. Валек.

Валентйр, а, м. Лентяй, леже
бока. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 
Великоуст. Волог. — Ср. 3. В а л é к.

Валенухи, мн. Валенки. Орл., 
Даль.

1. Валенцы, мн. (ед. в а л е- 
н е ц, а, м.). Валенки, о Ва
ленцы. «Катанки, теплая обувь, 
теплый или валяный товар; валя
ная, кошемная, войлочная обувь 
из овечьей шерсти; валяется мяг
кою — под другую обувь, или твер
дою — замест зимних сапог, котами, 
полусапожками, сапогами и пр.». 
Твер. Тамб., Даль. Твер., Ряз. 
Сидит в валенцах. Он и летом-то 
в валенцах ходит. Костром. Одет 
сгонщик и летом и зимою тепло: 
на ногах у него и летом часто ва
ленцы. Яросл. Влад., Калуж., 
Курск., Орл., Брян., Смол., Пск., 
Новг., Олон., Йонав. Лит. ССР, 
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст.ССР. ° Валянцы. Верховаж. 
Волог., 1849. Волог. <=> Валенцы. 
«Слово новое; старинное — ка- 
танцы». Онеж. Арх. Калинин, 1931. 
I Валенец. «Обувь, сделанная 
из войлока». Рыб. Яросл., Радо
нежский. — Ср. 1. В а л е г и, 1. В а- 
лежки, Валеники, В а л е- 
нйцы, Валенки, Валенухи, 
Валены, 1. В а лешки, Ва
лики, В альни, Вальники, 
В ар юшки, Волнухи, Вол
нушки.

2- Валенцы, мн. (ед. вале
нец, н ц а, м.). Теплые рукавицы. 
Олон., 1885—1889. — Ср. Вареги.

Вёленщик, а, м. То же, что 
валелыцик. Кинеш. Костром., 
1901—1905. Есть у нас валенщики 
и швецы. Киров. Валенщик — он 
валенцы валяет. Курск. «Мастер- 
кустарь, валяющий из шерсти ва
ленки и войлоки, то же, что 
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и шерстобит». Вят. (юго-вост.), 
Зеленин, 1901. Вят., Онеж. Арх.

Валены, мн. Валенки. Нижегор., 
Даль. У нашей у барыни погорели 
валены (частушка). Твер.

1. валень и валень, м. 1. в а- 
л е н ь. Ребенок, который плохо 
ходит, часто падает. Опять упал? 
Что ты за вйлень такой!? Буйск. 
Костром., 1897.

2. Лентяй, лежебока; увалень, 
неловкий человек. Ср.Урал, 1964. 
а Валень. Эдаково не видал валъня, 
как твого парня! Великоуст. Яросл., 
1847. Экой валень! нет, чтобы по
делал что-нибудь. Пошех. Яросл. 
У вальня все из рук валит. Волог. 
Вят., Оренб., Смол. || О ленивом 
и грязном животном. Ше ты как 
валень идешь. Ср.Урал, 1964. — Ср.
3. Валек.

2. Валень, и, ж., собир. «Теп
лая обувь, теплый товар». Даль 
[без указ, места]. ♦ «Валяный то
вар, особенно обувь». Нижегор., 
Даль.

валенье, я, ср. Вырубка и сжи
ганье деревьев и разложенных на 
земле сучьев для приготовления 
подсеки — участка, предназначен
ного под пашню. О валенъе огонь 
стяжком пихают вперед. Лодейноп. 
Ленингр., 1933.

Валёт, а, м. 1. «Кавалер». 
Якшаться с каким-то валетом. 
Иван., Водарский, 1920—1924.

2. Зажиточный хозяин, предпри
ниматель. «Напр., хозяин 3—4 рабо
чих копей». Иркут., Нефедов, 1929.

3. То же, что валетка. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Валётка, и, ж. Бранно. Лакей, 
Пск., 1855.

Валётки и валётки, мн. (ед. 
валетка, валётка, и, ж.). 
Женские ботинки, сапоги. Пск., 
1902—1904.

Валётскии, а я, ое. 1. Отно
сящийся к валету; лакейский. Ва- 
летская порода. Пск., 1855.

2. Бессовестный. Валётская душа. 
Пск., 1855.

Валехнутьея, нусь, нёшься, 
сое. То же, что взвалехнуться. 
Ср. Урал, 1964.

Вёлец, л ь ц а и в а лёц, льда, 
м. 1. Лежалый товар. Ряз., 1847. — 
Ср. Валяшка (в 3-м знач.).

2. Негодная вещь, хлам. Ряз., 
1847.

3. Неопрятный человек, неряха, 
а В а л ё ц. Ряз., Тул., 1852. о В а- 
лец и валёц. Ряз., Даль.

— Ср. Валтруп, Валуй, 
Валйвка, В а л я в о к, Валйх,
2. В а р г а н, В а р з а.

Валец, льда, м. [удар.?]. 
То же, что велес. Ряз., 1898.

Валёчек, чка, м. Уменып. 
к 1. Валек (в 1-м знач.). Холмог. 
Арх., 1952.

1. Вйлешки, ш е к, мн. (ед. в а- 
лешек, шка, м.). Валенки. Вят., 
1908. — Ср. 1. Вален цы.

2. Вёлешки и вёляшки, 
шек, мн. (ед. валешка и ва
ляшка, и, ж.). 1. Шерстяные ру
кавицы, варежки. ° В а л е ш к и. 
Валд. Новг., Доброписцева. Орл. 
Вят., Добрян. Перм. о В а л я ш к и. 
Белозер. Новг., 1852. Новг.

2. Валяшки. Шерстяные пер
чатки. Новг., 1852. Новг.

— Ср. В ар еги (в 1-ми 2-м знач.).
Вйлешник, а, м. Вальдшнеп. 

Тифл., 1909. Валешник кричит: Крых, 
крых, пытик! Смол., Доброволь
ский, 1914. Калуж. ♦Вальшник. 
«Из названий птиц». Козл. Тамб., 
Падучев, 1897. — Ср. 2. В а л еж ень, 
Валишень, Валишен, Валь- 
шень, Вальшин, Валыпней, 
Валыпня, Ваншлеп.

Валйзна, ы, ж. Воспаление 
подкожной жировой клетчатки. 
Черепов. Новг., 1853.

Вёлик, а, м. 1. Ряд сена, ско
шенных хлебных злаков и т. п.; 
валок. Загребли в валики сено, и об
рызнуло. Вожгал. Киров., 1950.

2. Прозвище толстого, небольшого 
роста человека. Мещов. Калуж., 
1905—1931.

3. Верхняя часть задка крестьян
ских саней. Кем. Арх., 1895— 
1896.

Вйлики, мн. (ед. валик, а, 
м.). Валенки. Дорогоб. Смол., 1910. 
Шерсть оставляют на валики. Брас. 
Брян. — Ср. 1. Валенцы.
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Валйлка, и, ж. Орудие для ва
ляния сукна. Славк. Пск., 1957.

ВалЙЛЬЩИК, а, м. Валяльщик. 
Опоч. Пск., 1852. Валйлыцики ва
ленки валя, Пск. В Каменцах ва
лйльщик был хороший, Прейл. 
Латв. ССР. — Ср. В ал й ла.

Валйльщица, ы, ж. Женек, 
и валильщик. Опоч. Пск., 1902.

1. Валйть, лю, лишь и ва
лишь, несов., перех, 1. Уклады
вать спать, отдыхать. Хозяин! Про
хожие уж поужинали: вали их спать. 
Тихв. Новг., 1852. Два раза валили 
девоньку, да коли соснуть не может. 
Арх., Олон.

2. Поражая какой-либо болезнью, 
губить во множестве (животных). 
Падеж валит скотину. Вят., 1907.

3. Расчищать и жечь лес под 
пашню. Олон., 1864. Надо бы завтра 
валить идти. Олон. ♦ Жечь мелкую 
подсеку под лен, репу или ячмень. 
Вытегор. Олон., 1891. ♦Валить 
суки. Жечь сухой срубленный лес, 
переворачивая его баграми. Тихв. 
Новг., 1854. ♦ В а л и т ь. «Рубить 
лес под поляну». Повен. Олон., 
Булатов, 1912.— Ср. 1. Валять 
(в 1-м знач.).

4. Косить. Топко валитъ-то. 
Вилегод. Арх., 1957—1958.

5. Забрасывать в море невод для 
ловли рыбы. Арх., 1885.

6. Бить, колотить. Вали, вали его! 
А ну, вали! Пошех., Молог. Яросл., 
Волог., 1929.

7. Неперех. Делать что-либо 
быстро, безостановочно. Вали! — 
делай скорей. Волог., 1898.

2. Валйть, лю, лишь и ва
лишь, несов., неперех. Валять (ва
ленки, войлок и т. п.). Валить 
сукно или войлок. Опоч. Пск., 1852. 
Валить сапоги. Он шляпы валил. 
Осташк. Калин. Наш Минаич сам 
валил валеночки. Прейл. Латв. ССР. 
Йонав. Лит. ССР.

3. Валйть, л ю, л йшь и в а- 
лишь, несов., перех. Холостить, 
кастрировать. Курск., 1900—1902. — 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «обл.»].— 
Ср. Валошить, Валушить 
(в 1-м знач.), 2. Валйть.

4. ВалЙТЬ, лю, лишь и ва
лишь, несов., неперех. Идти, течь.

Дурь ( гной ) всю ночь из ноги 
валила. Пошех. Яросл., 1929. 
Урал.

1. Валйться, валюсь, ва
лишься, несов. 1. Ложиться. 
Слов. Акад. 1806. Олон., 1846. Ва
лись на голбицу. Арх. о Валйться, 
сов. [?]. Потом он валился на лавку 
и заснул. Вельск. Волог. 1929. [| Ло
житься спать. Арх., Даль о Ва
лйться спать. Шенк. Арх., 1846. 
Арх., Олон., Новг.

2. Стремительно спускаясь к земле, 
нападать на кого-либо (о птицах). 
Коршун валится на куру. Шенк. 
Арх., 1858.

3. Вылупливаться (о цыплятах). 
Переясл. Влад., 1849. Влад.

4. Отклоняться от правильного 
направления; направляться куда- 
либо. Валится судно к берегу — 
сил нету удержать! Холмог. Арх., 
1907.

2. Валйться, в а л ю с ь, в а- 
л ишь с я, несов. 1. Идти, дви
гаться очень медленно. Вот ва
лится, вот валится мой барин, 
страшный, страшный, как медведь. 
Смол., 1905—1921. ♦ О пароходе. 
Валится-ли? — Нет, не валится! . . 
Малость повалился. Вят., 1900.

2. Перебрасываться снежками. 
Охан. Перм., 1930.

ВАлица, ы, ж. ]?]. Широко
дульное ружье на сошках для охоты 
на медведя. Арх., Даль [с вопро
сом].

Валйшек, шка и шку, м. 
Уменьш. от 2. Вал (в 1-м знач.). 
Граблями маленьки валишки гребли. 
Крив. Том., 1964.

ВАлишень, шня, м. То же, 
что валешник. Смол., 1914.

ВАлишеп, а, м. То же, что 
валешник. Пск., 1904—1918.

ВалЙЩб, а, ср. Место, укатан
ное лошадьми. Мещов. Калуж., 
1916. — Ср. Вальбйще (в 1-м 
знач.).

1. ВАлка, и, ж. 1. Свалка, шум, 
гам; драка. Подняли з-за того куска 
валку миз народу, так что друг 
друга убили. Смол., 1858.

2. Порка, взбучка. Я такую задам 
тебе валку (катку), что ты забу
дешь вперед эдак делать! Ишь, что 
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здумал! Пошех. Яросл., 1850.— 
Ср. Валя (в 1-м знач.).

3. Валка судна. Наклонное по
ложение судна (во время ремонта). 
Волж., 1914.

2. В£лка, и, ж. Обоз. У каж
дой валки свой ватпажок, или ата
ман. Южн., Даль. По дороге идет 
целая валка извозчиков. Дон., 1874. 
о Валка. Бурнашев [без указ, 
места]. Слов. Акад. 1951 [с поме
той «обл.»].

3. В&ЛКа, и, ж. Большой вылет 
на реку насекомых поденок. Река 
Шексна, 1912.

В0ЛКИЙ, а я, о е; валок, 
валка и валка, о. 1. Раскати
стый, скользкий (о дороге). Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Зимние дороги 
бывают валки. Даль [без указ, 
места].

2. Пристрастный к чему-либо, 
падкий на что-либо. Валка муха 
к меду. Валка овца на солонцы. 
Пенз., 1852.

3. Прилежный, старательный, 
трудолюбивый. Ребята на работу 
валкие. Шенк. Арх., 1858.

4. Алчный, завистливый. Молог. 
Яросл., 1853.

Валковйть, кую, куешь, 
несов., перех. Прикатывать каткохМ 
(валком). Горох когда посеют, так 
валку ют, чтоб косить гладош было. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

В£лма, валмй, вблмя, вал- 
мА, вальма, вальми, вальмя 
и ВЯЛЬМА, нареч. 1. сю Валма 
(валма, вйлмя, валмя, вальма, 
вальми, вальмя, вальмй) валить. 
(Идти, двигаться и т. п.) во мно
жестве, сплошным потоком, валом 
валить, кишмя кишеть. ° Валма, 
валма и валмя, валмя. Когда 
поймали Пугачева и засадили в же
лезную клетку. . , чтобы везти 
в Москву, народ валма валил. . . — 
взглянуть на него. Лукоян. Нижегор,, 
1890. Народ валмя валит. Онеж. 
Арх., 1901. Народ-то в церкву валмя 
валит. Дубен. Тул. ° Вальма. 
Влад., 1853. Народ вальма валит. 
Дым вальма валит. Переясл. Влад. 
Иван, а Вальми. Народ так 
вальми и валит. Кашин. Твер., 1902. 
о Вальмя. Народ вальмя валит. 

Тихв. Новг., Бердников. Новг., 
1858. Веда вальмя валит. Саранча 
вальмя валит. Даль [без указ, места]. 
Твер., Волог., Моск., Калуж. — Ср. 
Варма (в 1-м знач.).

2. Валмя, вальмя ивальмй. 
Роняя, бросая как попало. Вали 
тюк вальмя или валмя. Даль [без 
указ, места].

валмы и вйльмы, мн. Часть 
груди северного оленя между пе
редними ногами, где прилегает 
шлея. У оленя валмы стерты. 
Кольск. Арх., Подвысоцкий, 
1885.

— Из фин. v а 1 m a (s) - шейный мус
кул — или из саам.-л. v а 1 m е — место 
хомута.

валмя и валмА. См. В а л м а.
Валоббй, я, м. Нанос на бе

регу из тростника, сухой травы 
и т. п. Пск., 1912—1914.

Валовйтый, а я, ое. То же, 
что валовый (в 1-м и 2-м знач.). 
Пошех. Яросл., 1849. Старор. Новг., 
Охан. Перм., Ср. Урал. ♦ С тяже
лой поступью (о коне). Тобол., 
1911—1920.

Валовйть, лую, л у ешь, 
несов., перех. Баловать, пежить, 
холить, ласкать. Слобод. Вят., 
1896. — Ср. Ванькать.

Валбвик, а, м. Кость из над
копытного сустава ноги быка или 
вола, употребляемая для игры 
в козны. Новг. Новг., 1901.

Валовище, а, ср. 1. Кусок 
холста, на который настилается 
слой шерсти для приготовления вой
лока. Вят., 1889—1893.

2. Покрывало, которым закрывают 
квашню. Валовище-то куды делось? 
Квашонку валовищем закрываем. 
Медян. Киров., 1952—1954.

1. Валовбй, а я, бе. 1. Пред
назначенный для всего скота, являю
щийся кормом всему скоту, не от
борный, Валовое сено. Валовой корм. 
Холмог. Арх., 1878.

2. Находящийся на обычном корму, 
не откармливаемый на убой. Вало
вой бык. ’ Валовой скот. Холмог. 
Арх., 1878.

3. Валовбй мех. Мех, сшитый 
из цельных шкурок. Колым. Якут.,
1901.
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4. сю Курить в валовую. Курить 
очень много, непрерывно. Влад., 
1910.

2. Валовбй, а я, 6 е. Штормо
вой. Вниз по матушке по Волге, 
По широкой, славной, долгой, Под
нималась мать-погода, Погодушка 
не малая, Не малая, валовая. 
Ничего в валах не видно (песня). 
Урал., Бирюков, 1953.

Валбвый, а я, о е. 1. Медли
тельный в работе, непроворный, не
расторопный; ленивый (о челове
ке). Мужик-от валовый, примется 
за работу, дак и не глядел бы на 
его. Перм., 1856. Шенк. Арх. ♦ 
О животном. Лошадь валовая, любит 
понужало, скоро на ей не уедешь. 
Перм., 1856. Ср. Урал. Мерин-от 
валовый — с бичика бегает. Нолин. 
Вят. — Ср. В а лу ев аты й.

2. Толстый, неповоротливый (о че
ловеке). Валовый только, а так 
работать-то он, че, ладно работает. 
Кирен. Иркут., 1960. Валовый гово
рят про толстого. Да он у нас ва
ловый парень-mo, не своротить. 
Женился, да баба-mo валовая, 
какая-то шибко неразворотная. 
Ср. Урал. — Ср. Валуев а ты й.

3. Только ж. Стельная (о корове), 
жеребая (о лошади). Корова ва- 
лова ли, стельна, говорят. Верхотур. 
Свердл., Ср. Урал, 1964. Валовая 
лошадь. Ср. Урал.

В&ЛОК, л к а, м. Сельскохозяй
ственное орудие — каток для при
катывания обработанного поля. 
Валок из толстой березы делают. 
Валкуют валком. Йонав. Лит. ССР, 
1961-1963.

1. ВалбК, л к а, м. 1. Чаще мн. 
валки. Кучи хворосту, прутьев 
и т. п., предназначенные для сжи
гания. Семен. Нижегор., 1851. 
Нижегор. «Валки. . кучи горящих 
прутьев, хворосту, перекатываемых 
по пространству, которое расчи
щают для посева льна или ржи, 
овса». Волог., Дилакторский. 
о Валки жечь. Рубить лес и сжи
гать его, расчищая место под пашню. 
Волог., Нижегор., Даль. Батюшка, 
глянь-ко: не зарево ли? Полно-ка 
врать: это, вишь, валки жгут.
Волог.

2. Вырубленное и расчищенное 
для пашни место в лесу или сож- 
женый лес; пал. Семен. Нижегор.,
1851. Нижегор., Волог. ♦ Росчисть 
под лен. Переясл. Влад., 1849. 
Волог.

3. Опасная для судов волна на от
мелях. Беломор. Арх., Помор., 
1929.

4. Нарост, бугор на дереве (обычно 
на месте обломанных сучьев). Арх., 
1849.

2. ВалбК, л к а, м. 1. Навой 
(в ткацком станке). Ткацкий валок. 
Бурнашев [без указ.места]. Переясл. 
Влад., 1920.

2. Ворот у колодца. Даль [без 
указ, места]. Дон., 1929. Урал., 
А ты поправляй трос-то, чтоб 
ровно на валок наматывался. 
Ср. Урал.

3. Шест, на котором висит колы
бель, люлька. Изладили зыбку, сде
лали также валок, к зыбке прила
дили. Свердл., 1929.

4. Било цепа. Багаряк. Челяб., 
1964.

5. Деревянная лопаточка для вы
бивания орехов из кедровых ши
шек. Гарин. Свердл., 1964.

3. ВалбК, л к а, м. Мешкооб
разная сеть для лова угрей. Чудск. 
оз. Пск., Даль.

1. Валом, нареч. Оптом, гур
том. о Валом. Валом продать. 
Верховаж. Волог., 1849. Волог. 
□ Валом и валом. Даль [без 
указ, места].

сю Вал-валом (идти, валить и т. д.). 
Непрерывной массой, большим ко
личеством. Вал-валом идет народ 
на богомолье. Вят7, 1907. Народ 
вал-валом шел. Барнаул. Валом 
валить, валять. (Делать что-либо) 
безостановочно, с усердием. Я сплю, 
а он валом валит, — солому таскает. 
Гляжу — а он валом валяет, щи хле
бает. Буйск. Костром., 1897. Налечь 
валом. Навалиться, тянуть дружно 
и не дергая. Даль [без указ, места].

2. ВалбМ, нареч, Тихо, не то
ропясь. Судог. Влад., 1851. || Посте
пенно. Влад., 1905—1921.

Валох [удар.?], а, м. Повальная 
гибель скота, падеж. Ишим. Тобол., 
Архив ИЯЗ.
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BajlÔX, а, м. Растение Trifolium 
medium, сем. бобовых; клевер сред
ний. Курск., Анненков.

1. Валбха, и, ж. 1. Кожа, шкура, 
снятая с убитого или (чаще) пав
шего животного. Галич. Костром.,
1852. Костром., Яросл.

2. Сорочка, рубаха. Костром., 
Яросл., Даль.

— Ср. Волоха.
2. Валбха, и, ж. Ручьевая фо

рель-пеструшка. Каргоп. Арх., 1928.
ВбЛоШ, а, м. Вол. «Валошами» 

называются в нашей местности 
воды. Салтыков, Пошехонская ста
рина.

В^ЛОШИТЬ, шу, шишь, несов., 
перех. Кастрировать. Бурнашев 
[без указ, места]. — Ср. 3. В а- 
л й ть.

— Ср. Валандаться, В о л- 
тбжиться.

Валек. Растение Capsella Bursa 
pastoris, сем. крестоцветных; па
стушья сумка обыкновенная. Казан., 
Анненков.

Валтажиться, ж у с ь,жить
ся, несов. 1. Много и долго 
заниматься чем-либо, возиться с чем- 
либо. Каргоп. Олон., 1882. Олон.— 
Ср. Вал тужиться.

2. Дружить с кем-либо, ухажи
вать за кем-либо. Каргоп. Олон., 
1882. Олон.

Валтбжиться, жусь, житься, 
несов. То же, что валтажиться. Да 
Васька все с Паранъкой валтожится. 
Волог., 1883—1889. Что она все вал
тожится, пущай что хочет, то и 
делает. Волог.

Валтбрить, рю, р и ш ь, несов., 
перех. Сильно бить, колотить с оже
сточением, Моздок. Терек., 1900. 
Гребен. Терек. — Ср. Валтузить.

Валтбшитьея, шусь, шиться 
ивалтошйтьея, шусь, шйшься, 
несов. Возиться, медленно делать 
что-либо; суетиться. ° В а л т б- 
шиться. Пока мы тут валто- 
шимся, он уедет бог знает куда. 
Буйск. Костром., 1905—1922. □ Вал- 
тошйться. Старик-от тут же 
валтошйтся. Тулун. Иркут., 1924. — 
Ср. Вблтошиться.

ВалтрУн, а, м. То же, что вал- 
труп (в 1-м внач.). Нижегор., 1858.

ВалтрУнить, ню, нишь, 
несов., неперех. Лениться. Нижегор., 
1858,

ВалтрУп, а, м. 1. Ленивый че
ловек, лентяй. Семен. Нижегор., 
1858. Нижегор.

2. Неряха. Семен. Нижегор., 1858. 
Нижегор.

3. Хлам. Нижегор. [?], Даль.
— Ср. Валец, Валтрун, Вар- 

лыжник (в 1-м знач.).
ВалтУжиться, жу сь, житься, 

несов. То же, что валтажиться. 
(в 1-м знач.). Я не хочу валтужитъея, 
заниматься с этим делом. Пустошк. 
Пек., 1958.

Валтузить, ЗЮ и ж у, зишь, 
несов., перех. Бить, колотить. Обоян. 
Курск., 1859. Митряй схватил 
за косы Василиху да давай ее вал
тузить. Курск. Орл., Тамб. Взял за 
ворот и давай его валтузить. Влад. 
Калуж., Моск., Яросл., Дубен. Тул., 
Ленингр., Перм. Как зачнет вал
тузить! Барнаул. — Ср. В а л т б- 
рить, Валушить (во 2-м 
знач.).

Валтузиться, тужусь и 
тузюсь, тузишься, несов.
1. Драться. Жиздр. Калуж., 1905— 
1921. Курск. — Ср. Валтуситься, 
Вальчиться (во 2-м знач.).

2. Бороться. Я глянул, а они вал- 
тузются во ржи. Судж. Курск., 1915. 
Курск. — Ср. Вальчиться 
(в 3-м знач.).

3. Копаться, ковыряться. В земле, 
в навозе валтузимся. Комарич. Брян., 
1961.

4. Заниматься хозяйственными или 
какими-либо другими делами. Kaum. 
Ленингр., 1933. Я привыкла к хозяй
ству, валтузишься. Комарич. Брян.

— Ср. Волтузиться.
ВалтУЙ, я, м. Прозвище [ка

кое?]. Курск., 1900—1902.
ВалтУситьея, несов. То же, что 

валтузиться (в 1-м знач.). Жиздр. 
Калуж., Добровольский.

Валуеватый, а я, ое. Лени
вый; неповоротливый; простоватый 
(о человеке). Сиб., Даль. — Ср. В а- 
ловатый, Валовый (в 1-ми2-м 
знач.), 1. Вальковатый, В а- 
люговатый.
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Валуй, й, м. 1. Неповоротливый I 
человек, увалень. Курск., Орл., 1852. 
Сиб.

2. Неопрятный человек, неряха. 
Курск., Орл., 1852. Сиб. — Ср. Ва
лец.

3. Глупый человек, глупец. Иной 
валуй смотрит на наряженную 
жену, — радуется, чем бы побранить. 
Моск. Моск., 1910.

4. Человек, занимающийся кастра
цией животных. Новорж., Опоч. 
Пск., Копаневич.

— Ср. 1. В о л у й.
Валуйка, и, ж. Гриб валуй. 

Волог., 1883—1889. Пошех. Яросл.
1. ВалУн, а, м. 1. То же, что 

валуйка. Верхотур. Свердл., 1964.
2. Гриб масленок. Новорж., Порх. 

Иск., 1855. Пск., Урал.
2. Валун, а, м. Коновал. Опоч., 

Остров. Пск., Копаневич. Пск.,
1928.

ВалУнчатый, а я, о е. В а- 
лунчатая руда. Обломки магнит
ного железняка. Урал., 1930.-

Вйлух, а и валУх, а, м.
1. ♦ Кастрированный баран или бык. 
□ Валух. Мещов. Калуж., 1902. 
Волк задрал валуха. Смол. Орл., 
Курск., Липец., Ворон., Казан., 
Ср. Урал, Иссык.-Кульск. □Валух. 
Новое. Орл., Глаголев. Орл., Льгов. 
Курск., 1926. ♦Кастрированный ба
ран. а В а л у х. Бурнашев. [без указ, 
места]. Тамб., Астрах., Даль. Терек., 
Дон. Продали мы две ярки да валуха 
на ярманке. Взяли и столько валухов 
пустили — куды их. Ду бен. Тул. 
♦ Валух. Баран, оставленный на 
мясо. Чембар. Пенз., Влад., 1895. 
а Валух. Астрах., Даль. ° В а л у х 
[удар. ?]. Тамб., 1920—1949.♦Кастри
рованный бык. о В а л у х. Казан., 
1855. Ефрем. Тул., Ряз. Ряз.°Ва- 
л у х. Ворон., Даль. оВ а л ух 
[удар. ?]. Жиздр. Калуж. 1910. ♦ В а- 
лух. Кастрированный козел.Иссык.- 
Кульск., 1953—1959. — Ср. Валаух, 
В а л а х, В а л ы ш, В а л ю к.

2. Валух. Некастрированный 
бык. Лунин. Пенз., 1953. ♦Валух 
[удар. ?]. Бык. Епифан. Тул., 1898.

3. Валух. О годовалом ягненке. 
Ягненка называют «бараненком», 
а ягненка, прожившего лето,—«ва

лухом». Вост.-Казах. Прииртыш., 
1961.

4. Валух. Нерасторопный, не
поворотливый человек; лентяй. Во
рон., Михайлов. Ворон., 1905—1921. 
Взял жену — ну прямо валух. Дон.

5. Валух. Дурак. Порх. Пск., 
1855.

— Доп. Валух [удар. ?]. «В на
званиях домашних животных». 
Оренб. Оренб., Горбунов, 1896.

Валючий, а я, ее. Способный 
перекатываться с одного места на 
другое [?]. Ты бы лучше, матушка, 
меня спородила катучим-валучим 
белым камешком. Онеж., Гильфер- 
динг.

Валюша, и, ж. Мастерская, где 
производится валяние сукон; сукно
вальня. У него мельница с валушами, 
а у меня с просяными ступами; ва- 
луши дурно валяют. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Курск. — Ср. В а л ь- 
ниц а, Валюша.

ВалУшечка, и, ж. В а пу
шечка теста. Раскатанный для 
пирожка кусочек теста. Лодейноп. 
Ленингр., 1928.

Вйлушить и валушить, ш у, 
шишь, несов., перех. 1. Холостить, 
кастрировать. °В а л у ши ть. Пере
ясл. Влад., 1849. Белг., Обоян. 
Курск., Нижнедев. Ворон., Казан., 
Гребен. Терек.°Валушить и в а- 
лушйть. Борисоглеб. Тамб., 1853.— 
Ср. 3. Валить.

2. Валушить. Бить, колотить. 
Дорогоб. Смол., 1887—1893. — Ср. 
Валтузить.

ВалУшка, и, ж. 1. Поминальный 
пирожок. Олон.. 1872.

2. Собранное в кучу сено или со
лома. Иссык-Кульск., 1953—1959.

Валюшки, мн. Кочки,бугорки; 
ухабы. Каргоп. Олон., 1852. Олон. — 
Ср. Валюшки (во 2-м знач.).

ВалушбК, шка, м, Уменып.- 
ласк. к валух (в 1-м знач.). Под
кормили и зарезали валушка. Дмит
ров. Орл., 1947. Орл., Курск.♦Ка
стрированный барашек. Дубен. Тул., 
1933.

ВалйЕЗГать, а ю, аешь, несов., 
перех. Пачкать. Че валызгаешъ пла
ток? — сердится мать на маленькую 
дочку, которая, забавляясь, насы-
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пала в платок сору. Судж. Курск., 
1915.

Валык, а, м. [удар. ?]. Своеволь
ный человек; гуляка. Ряз., 1898.

Валынки, мн. [удар. ?]. Неболь
шие земляные насыпи, валики, 
«уменьшительное от вал». Уж ты 
улка, ты улка моя, Широка улка, 
распаханная, Чем улица изукрашен
ная? Не валами, не валынками — Мо
лодцами все девицами (песня). Кирил. 
Новг., Соколовы.

— Доп. [Знач. ?]. Тихв. Новг., 
Невинский.

ВалЙЧИ. «Четыре». Енис., Кри- 
вошапкин, 1865.

Вёлыш, а, м. Кастрированный 
бык. Пошех. Яросл., 1849. Орл. 
Вят.— Ср. Валух.

Вёлышек, шка, м. Внутрен
няя, плотно свернутая часть капуст
ного кочана; маленький кочан ка
пусты. Булич [без указ, места]. Ямб. 
Петерб., Иваницкая.

Валь, я, м. Валежник. Нерехт. 
Костром., 1853.

Вальбйще, а, ср. 1. Примятое, 
вытоптанное место (в траве или 
хлебах); след лежавшего животного 
(на траве или в хлебах). Сиб., 1905— 
1921. ♦Место, указанное лошадьми. 
Тобол., 1899. Том., Урал.♦ Укатан
ное зверями или лошадьми место. 
Том., 1863. — Ср. Валище, Валь- 
мище, Вальнище.

2. Место в стороне от дороги на 
снегу, где девушки «валяются», за
гадывая о будущем. По вальбйщу 
девки тоже узнают свою судьбу. 
Нижнеуд., Тулун. Иркут., 1912— 
1923. Сиб.

Вальдйба, ы, ж. «Правление». 
Йонав. Лит. ССР, 1961.

Вальё, я, ср. Птичий зоб. Смол., 
Даль. — Ср. Вале (в 1-м знач.).

Вёлька, и, ж. 1. Валек. Велико
лукск. Пск., Опыт 1852. Пск. Пск., 
Копаневич.♦Валек для выколачи
вания белья при его полоскании. 
Пск., Смол., Копаневич.♦Валек для 
катанья белья. Пск. Пск., 1905— 
1921. Надо новую вальку сделать, эта 
рассохлась совсем. Славк. Пск. 
♦Скалка для раскатывания теста. 
Тесто раскатывали для пирогов 

валькой. Славк. Пск. Новорж. Пск.,
1957.

2. «Круглая палочка, на которую 
вяжут филейную сетку». Вязать на 
вальку. Пск., Кузнецов, 1912—1914.

1. Вальковётый, а я, ое. Ле
нивый; неповоротливый (очеловеке). 
Мещов. Калуж., 1916. — Ср. В а л у е- 
в а ты й.

2. Вальковётый, а я, ое. По
хожий на валёк. С валъковатым че
ренком. Горьк., 1939.

ВалЬКОВатЬ, несов., перех. 
[удар. ?]. «Смазывать, вымазывать, 
катать». Курск., Кардашевский [со 
ссылкой на Вержбицкого], 1893.

Вёльма. См. В а л м а.
Вёльми. См. Валма.
Вёльмище, а, ср. То же, что 

вальбйще (в 1-м знач.). Новорж. 
Пск., 1895—1896.

Вёльмы. См. Валин.
ВёЛЬМЯи вальмй. См.Валма.
ВёЛЬНИ, ней, мн. Валенки. Ва

ленки носят мужчины не только 
зимой, но и летом: «Сапогов нет, 
а в валънях мягко». Вят. Вят., 1925.— 
Ср. 1. В а л е н ц ы.

Вёльники, мн. (ед. в а л ь н и к, 
а, м). Валенки. Троснян. Орл., 1947— 
1953. — Ср. 1. Вале н ц ы.

Вёльница, ы, ж. Мастерская, 
где валяют шерсть; сукновальня. 
Белев., Крапив. Тул., 1898. — Ср. В а- 
л у ш а.

Вальнйца, ы, ж. Отвал плуга. 
Валънйца отваливает землю. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Вёльнище, а, ср. 1. То же, что 
вальбйще (в 1-м знач.). Вальнище — 
дичь отдыхает, козы, лев, стадо 
отдыхает, зверь повалялся, и так 
может быть и в хлебах, и в траве, 
и в сенокосе. Пустошк. Пск., 1961.

2. Примятая трава, всходы. Пу
стошк. Пск., 1961.

ВёЛЬНО, безл. сказ. «Бурно, вол
нисто». Вально на озере. Черепов. 
Новг., Барсов, 1872.

ВальнУть, ну, нешь, сов., 
перех. Ударить. Вальни ему хоро
шенько. Молог., Яросл. Яросл.,
1929. — Ср. В арнуть (в 1-м знач.).

ВёлЬНЫЙ, а я, о е. Срубленный; 
поваленный (о дереве, лесе). Порх. 
Пск., 1855.
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Вальня, и, ж. Валяльня. Даль 
[без указ, места]. Смол., Пск., Ко
паневич. — Ср. Валенка.

Вальнйжки, же к, мн. (ед. 
вальняжка, и, ж.). «Из названий 
грибов». Осташк. Твер., Прогр. 
АН № 84, 1895—1897.

Вальтйриться, р го с ь, р и- 
шься, несов. Спорить. Стану 
я с ним валътаритъся. Смол. Смол., 
1914. — Ср. В а л ь ч и т ь с я (в 1-м 
знач.).

Вальхбвина, ы, ж. Кустарник 
ольхи; ольха. Осин. Перм., 1930. — 
Ср. О льхбвина.

Вальчаг, а и вальчйг, а, м. 
«Семга, возвратившаяся к осени из 
реки в море после метания икры». 
Даль [без указ, места]. ° В а л ь ч а г. 
Арх., 1847.

— Из саам, терск. v а 1 d 2 е g — «прес
новодный лосось». Фасмер.

Вальчак, а, м. [удар.?]. Тоже, 
что вальчаг. Даль [без указ, места]. 
«Возвращающиеся в море лохи из
вестны у нас на севере под назва
нием валъчаков». Сабанеев, Рыбы 
России.

Вальчйковина, ы, ж., собир. 
То же, что вальчаг. Помор., Арх., 
1885.

Вйльчиться, ч у с ь, ч и ш ь с я, 
несов. 1. «Спорить, сражаться, су
диться». Все за землю со мною валь- 
чится. Смол., Добровольский, 
1914. — Ср. В а л ь т а р и т ь с я.

2. Драться. Смол., 1914. — Ср. 
Валтузиться (в 1-м знач.).

3. Бороться. Смол., 1914.— Ср. 
Валтузиться (во 2-м знач.).

4. Заниматься хозяйственными 
или какими-либо другими делами. 
На гумне уже валъчутся. Смол., 
1914. — Ср. Валтузиться (в 4-м 
знач.).

— Из польск. wale z ус — бороться, 
сражаться, воевать.

Вальчут, а, м. То же, что валь
чаг. Даль [без указ, места].

В^ЛЬшенъ, ш н я, м. То же, что 
валешник. Верейск. Моск., Черны
шев.

ВОЛЫПИН, а, м. То же, что ва
лешник. Осташк. Твер., 1895—1897.

Вйлыпней, я, м. То же, что 
валешник. Гдов. Петерб., Мензбир.

Вальшник. См. Валешник. 
В^ЛЬШНЯ, и. То же, что валеш

ник. Петерб., Мензбир.
Вйльщик, а, м. Валяльщик. 

Мокш. Пенз., 1899. Волну вальщику 
отнесли на две пары валенок. Дубеп. 
Тул. Россошан. Ворон. — Ср. В а- 
л я л а.

Вальйвочный, а я, о е. Тоже, 
что вальяжный (в 8-м знач.). Даль 
[без указ, места; со ссылкой на 
Наумова]. Не расстегивал пуговку 
валъявочну. Пудож. Олон., Рыбни
ков.

Вальйжиться, ж у сь, жи
ться, несов. Важничать, чвани
ться; зазнаваться. Старор. Новг., 
1855. Новг.

Вальйжничать, аю, аешь, 
лесов., неперех. 1. Вести праздный 
образ жизни, бездельничать. Ус- 
тюжн. Новг., Олон., 1896. Яросл.

2. Медленно, неторопливо делать 
что-либо; мешкать. Шуйск. Влад., 
1912—1913.

— Ср. В о л ь 4 ж н и ч а т ь. 
ВальЙЖНО, нареч. Просторно.

Нижнедев. Ворон., 1893.
Валъйжный, а я, ое. 1. Воль

готный. Нижнедев. Ворон., 1893.
2. Веселый, словоохотливый. 

Перм., 1852.
3. Угодливый, мягкий в обраще

нии. Челяб., 1914.
4. Не спеша идущий; делающий 

что-либо неторопливо. Нижнедев. 
Ворон., 1893. Шадр. Перм.

5. Исполненный тщеславия, спеси; 
чванливый. «Иногда вальяжный 
употребляется в значении чванный». 
[Новг. ?], Даль.

6. Дешевый; ничтожный. Тул., 
1858.

7. Массивный; крепкий, прочный. 
Переясл. Влад., 1848. Тул. Кладет 
(Илья Муромец) ружье на дубовый 
стол — Дубова доска раскололася, 
Все вальяжное гвоздъе приломалося. 
Отворялись двери те вальяжные. 
Кирнл. Новг., Соколовы. Несли ему 
чернильницу вальяжную. Пудож. 
Олон., Рыбников. — Ср. В а л ь я ч- 
н ы й, В а л ь я щ а т ы й.

8. Изящный, искусно сделанный, 
обработанный; резной. Слов. Акад. 
1847. ♦Красивый. Провел рукой 
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правой Дюк Степанович по белым 
грудям, По тем по пуговкам вальяж
ным. Печор., Ончуков, 1904. Челяб.— 
Çp. Вальйвочный, В а ль й ч- 
ный, Вальйщатый.

ВальйН, а, м. Резная, чеканная 
работа. Даль [без указ, места; со 
ссылкой на Наумова]. Пудож. Олон., 
1864.

Вальянбк, н к а, м. То же, что 
вальян. Пудож. Олон., 1864.

ВальАчный, а я, о е. То же, 
что вальяжный (в 7-м и 8-м знач.). 
Даль [без указ, места; со ссылкой 
на Наумова]. Пуговицы были валъ- 
ячные. Пудож. Олон., Рыбников. 
Да пришел ко глубокому ко погребу, 
Да пинал ворота ногой вальячные. 
Онеж. Арх., Гильфердинг.

Вальйщатый, а я, о е. То же, 
что'вальяжный (в 7-м и 8-м знач.). 
Окна косягцатые, вереи точеные, 
вальящатые. Даль [без указ, места].

Валюватый, а я, ое. С боль
шим кадыком (о человеке). А купец 
ходит, ходит да посматривает на 
его дочку, а она такая валюватая, 
что на нее просто страсть смотреть. 
Ельн. Смол., 1914.

Валй>га, и, м. и ж. 1. Ленивый 
человек; лентяй, лентяйка. Волог., 
1822. Рыб. Яросл., Костром [?], Даль. 
Влад., Тул.

2. Неопрятный человек, неряха. 
Костром. [?], Даль. ♦ Бранно. О не
ряшливом, грязном человеке. Эх ты 
валюга (на ребенка). Моск. Моск.,
1901. Чернышев.

3. Неповоротливый человек, ува
лень. Тул., 1820. Влад., Рыб., По
шех. Яросл., Волог.

4. Непригодная вещь, хлам. 
Костром. [?], Даль.

— Ср. В а л я в к а.
Валюговйтый, а я, о е. Лени

вый (о человеке). Чухл. Костром., 
Прилуцкий. — Ср. В а л у е в а т ы й.

ВалзЬжник, а, м. Валежник. 
Кем. Арх., 1909.

Валюк, а, м. [удар. ?]. Тоже, что 
валух (в 1-м знач.). Ср. Урал, 1964.

ВалЙ)Х, междом. 1. В знач. сказ. 
Употребляется в значении, соответ
ствующем глаголу валюхнуть. 
Я стоял, а ен валюх на меня. Луж. 
Петерб., Матер. Срезневского.

2. «Обозначает покачивание при 
ходьбе». Ходит, как утка,—валгох, 
валюх. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Валюхнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Повалить. 
Ворон., Тростянский, 1929—1937.

2. Шевельнуть. Ворон., Тростян
ский, 1929—1937.

ВалЩхов, а, о. «Плохой (проз
вище)». Корсун. Симб., Прогр. 
АН № 153, 1897.

ВалЙЭЧИЙ, а я, ее. Фольк. Го
рючий. оВ а л ю ч и й камень. При- 
вакаменет сердечко, Как сер валючий 
камешек. Арх., Александровский. 
Он валючим каменьям призакапывал. 
Арх., Марков. Навалю себе на зябло 
ретивое серый валючий камешек, хо
лодную льдину зазнобную (причит.). 
Арх., 1912.

Валйипа, и и валюшй, й, ж.
1. Валюша. Сукновальня. Бобр. 
Ворон., 1858. — Ср. Валуша.

2. Орудие, которым валяют, ка
тают войлок, о В а л ю ш а. Даль [без 
указ, места]. <□ В а л ю ш а. Бурнашев 
[без указ, места].

ВалФшка, и, м.и ж. 1. Ленивый 
человек; лентяй, лентяйка. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. Костром.

2. Неопрятный человек, неряха. 
Осташк. Твер., Пск., 1855. Костром.

3. Пьяница. Осташк. Твер., Пск., 
1855.

4. Ж. Ненужная вещь, хлам. 
Порх. Пск., 1855. Костром.

5. Ж. Яблоко-паданец. Ветер 
большой был, в саду валюшек много. 
Соших. Пск., 1957.

6. Ж. «Экспрессивное». Обездолен
ная женщина. Батрачка, валюшка, 
самая бедная, нехорошая была я. 
Таборин. Свердл., 1964.

7. Ж. Булочка. Юрьев. Влад., 1927.
— Ср. В а л 4 в к а.
ВалЩшкИ, мн. (ед. валюшка, 

и, ж.). 1. Суконные чувяки. Лунин. 
Пенз., 1958.

2. Кочки, бугорки. Лунин. Пенз.,
1958. — Ср. Валушки.

ВалЮщенъкий, а я, о е. 
Уменьш.-ласк, к валющий. Нет ли 
у тебя хоть валющеньких каких-либо? 
Княгин. Нижегор., 1852.

ВалЙЭЩИЙ, а я, ее. 1. Долго 
дежавший без употребления; непри
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годный, завалящий. Шенк. Арх., 
1846. Арх., Пск., Нижегор. Вещь-то 
была валющая, а учинил, так опять 
в дело пошла. Казан. Лопатина-та 
была валющая, а у нашего Назара 
в честь попала, починил, да еще 
о праздниках в ей ходит. Перм.

2. Валющий лес. Сухой, по
валенный, поломанный ветром, 
упавший от ветра; валежник. На 
казенной даче валющий лес подби
рали. . Шесть гривен в день на че
ловека. Тобол., 1911—1920. Где валю
щий лес, под лесину залезает медведь 
и спит. Верхне-Кет. Том.

3. Хилый, тщедушный. Какого-то 
валющего оленчика убил, два часа 
до смерти. Колым. Якут., 1901.

— Ср. Валйщий.
В£ля, и, ж. 1. Порка, взбучка. 

Переясл. Влад., 1849и 1851} Погоди, 
ужо придет отец, он те даст хорошу 
вблю. Покр. Влад. Смол. Ему дали 
валю. Обоян. Курск. Дон. — Ср.
1. Валка (во 2-м знач.).

2. В знач. нареч. Шаля-в а л я. 
Тихо, еле-еле. Идет шаля-валя — 
т. е. тихо. Кологр. Костром., 1896.

ВалА, é й, мн. Луга. Вадин. 
Пенз., 1928. Керен. Пенз.♦Паст
бища. Далеко в поле доить ходим — 
валей нет. Чембар. Пенз., 1928.

ВалАва, ы, м. лж. То же, что 
валявка. Костром., Даль. Белозер. 
Новг.

ВалАвец, вц а, м. 1. «Небреж
ный, негодный» человек. Мезен. Арх., 
Ефименко, 1878.

2. Пьяница. Мезен. Арх., 1878.— 
Ср. Валйвок (в 3-м знач.).

ВалАвица, ы, м. и ж. То же, что 
валявка (в 3-м знач.). Ах ты, 
пъяница-валявица, и весь ты в грязи, 
как свинья. Мезен. Арх., 1878.

ВалАвка, и, м. и ж. 1. Ленивый 
человек; лентяй, лентяйка. Волог., 
1822. Эдакая ты валявка, неохота 
и головы-то пригладить! Что ты за 
валявка, ничего-то никогда не при
берешь. Волог., Арх., Новг., Яросл. 
Иван-то Кузьмич валявка не послед
няя, его на чужую-mo сторону и не 
вытычешь. Костром. Царев. Казан. 
♦ Бранно. Распутная валявка. Оша
лелая валявка. Кирил. Новг.. 1898.

2. Неопрятный человек, неряха.

Костром., Даль. Пошех. Яросл., 
Волог.

3. Пьяница. Кинеш. Костром., 
1846. Костром.

4. Ж. Негодная вещь, хлам. 
Костром., Даль.

— Ср. Валюта, Валюшка, 
Валява, Валйха, Валйшка, 
В ар л й га.

ВалАвоК, в к а, м. 1. Ленивый 
человек, лентяй. Арх., Даль.

2. Неопрятный человек, неряха. 
Арх., Даль.

3. Пьяница. Астрах., 1840. Ну уж 
ты и валявок кабацкий. Арх.

4. Бранно. О внебрачных детях. 
Холмог. Арх., 1907.— Ср. В а л й- 
вец (во 2-м знач.).

5. Ненужная, негодная вещь, хлам. 
Арх., Даль.

ВалАвочка, и, м. и ж. Уменьш. 
к валявка (в 1-м и 2-м знач.). Волог., 
Обнорский.

ВалАвоЧНЫЙ, а я, ое. Валяю
щийся, брошенный. Здесь валявочных 
сколько наберете билетов. Нижегор., 
1905—1921.

ВалявУха, и ж. Опухоль шей
ных желез. Жиздр. Калуж., Борщов.

ВалАжная, о й, ж. Болезнь [ка
кая?]. Не лежит ли мой батюшка 
на печке валяжною (причит.). Кадн. 
Волог., Попов, 1854.

ВалАкать, аю, аешь, несов., 
перех. Делать что-либо илохо, не
брежно. Тул., 1865. — Ср. В а р а- 
к а т ь (в 1-м знач.).

ВалАла, ьт, м. и ж. Тот, кто 
занимается валянием войлока, ва
ленок и т. п.; валяльщик. Каляз. 
Твер., 1904. Твер. Рыб. Яросл. — 
Ср. В а л й л ь щ и к, Вальщик.

ВалАндать, аю, аешь, несов., 
неперех. То же, что вазгаться (в 1-м 
знач.); лентяйничать. Волог., 1902.

ВалАндатьея, аюсь, аешься, 
несов. То же, что вазгаться (в 1-м 
и 2-м знач.); валандаться. Малоарх. 
Орл., 1852. — Помоги, родимый, воз 
вытащить! — Поди ты! — сказал ему 
Касьян угодник.—Есть мне когда с 
вами валяндаться! Орл., Афанасьев. 
— Ср. В а р а з г а т ь с я (в 1-м знач.).

— Доп. «Я думаю, валяндаться — 
рыться». Великоуст. Яросл., Про
топопов, 1847.
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Валяница, ы, ж. [удар. ?]. Место 
порубки леса; подсека. Каргоп. 
Олон., 1892.

ВалЙНКИ, мн. Валенки; Вельск., 
Кадн., Волог., Тотем. Волог.,
1902.

ВАЛЯНЫЙ, а я, о е. Валяльный. 
Открыта валяная мастерская. Урал.,
1930.

ВалярУшки, мн. (ед. в а л я- 
ру шка, и, ж.). Род пресных ватру
шек или лепешек из овсяной муки, 
смазанных маслом, сметаной и т. п. 
Нижне-Тагил. Свердл., 1964.

Валйса, ы, м. и ж. Неловкий, 
неповоротливый человек; недоста
точно энергичный человек. Молог. 
Яросл., 1853. Яросл.

1. ВалЙТЬ, й ю, йешь, несов., 
перех. 1. Выжигать лес под пашню. 
Олон., Бурнашев. — Ср. 1. Валить 
(в 3-м знач.).

2. Скатывать бревна в бунт. Ва
лять бревна. Вят., 1907.

3. Валяй, повел. Отдай, бросай 
якорь (команда лоцмана). Волж., 
Даль.

со Валом валять. См. 1. Валом. 
Не валйть колпака. Не снимать 
шапки ни перед кем. Вят., 1915. 
Валйть на все. Слишком много, чрез
мерно пить (вино). Он валяет на все. 
Перм. [год и автор неизвестны]. 
Валйть чашкой. Пить вино. Мещов. 
Калуж., 1910.

2. Валйть, йю, йешь, несов., 
перех. Холостить, кастрировать. 
Валять бычка. Даль [без указ, 
места]. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«обл.»] — Ср. 3. Валйть.

Валйться, йюсь, йешься, 
несов. Распутничать, блудить. Ва
ляться с кем-либо. Пошех. Яросл., 
1849.

Валйх, а, м. 1. Лентяй. Кашин. 
Твер., 1820. Твер.

2. Неопрятный человек, неряха. 
Твер., Даль.

3. Ненужная, негодная вещь, хлам. 
Твер., Даль.

— Ср. В à л е ц.
Валйха, и, м. и ж. То же, что 

валявка. Твер., Даль.
Валйшка, и, м. и ж. 1. То же, 

что валявка (в 1—3-м знач.). Ряз., 
Даль.

2. То же, что валявка (в 4-м знач.). 
Ряз., 1847.

3. Лежалый товар. Ряз., Даль.
В£ляшки. См. 2. Валешки. 
Валйшки, в знач. междом. По

будительное слово, обозначающее 
приглашение бежать, побежать 
куда-либо: бежим, побежим. Ну, 
валяшки— давай побежим. Пенз., 
Даль.

Валйщий, а я, ее. 1. То же, что 
ваяющий (в 1-м знач.). Борисоглеб. 
Тамб., 1853. Курск., Орл., Пск., 
Осташк. Твер. Дет ли бумажки тут 
какой валящей? Костром. Арх ♦За
валящий. Оборотился он в свою ко
томку, нашел там два валящих, два 
кусочка. И бросил .он в разные сто
роны. Кирил. Новг., Соколовы.

2. Валйщий лес. То же, что 
ваяющий лес. Даль [без указ, места].

Валйющий, а я, е е, Валяющий
ся, негодный, брошенный. Нашел вот 
серп какой-то валяющий. Буйск. 
Костром., 1897. — Ср. Валящий.

ВамлЙТЬ, й ю, йешь, несов., 
перех. Унимать, упрашивать. Жиздр. 
Калуж., 1905—1921.

Ван, а, м. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., Зеленин.

Вйна, ы, ж. Полынья. Вытегор., 
Пудож. Олон., 1871. Олон., Помор.

— Карел., фин. v а п а.
Ванать, [удар.?]. Трава [ка

кая?]. Сарат., Зеленин.
Вангать, аю, аешь, несов., 

неперех. «Экспрессивное». Хныкать, 
ныть; говорить плаксивым голосом, 
капризничать. Ср. Урал, 1964.— 
Ср. Вёньгать (в 1-м знач.).

1. Вйнда, ы, ж. Верша. Волж., 
Бурнашев. Нижегор., Казан. 
Ванды — они плетутся из прутьев, 
их сотнями плетут для ловли стер
ляди. Самар. Терек., Кубан., Дон., 
Волог., Сев.-Двин., Арх., Малмыж. 
Вят. ♦Рыболовный снаряд, верша, 
из ниток. Кадн. Волог., 1885—1889. 
Волог.,♦Рыболовный снаряд [без 
уточнения какой]. Слобод. Вят., 
1877. Малмыж. Вят., Красноуфим. 
Перм., Курмыш. Симб., Терек. 
♦ «Самоловка для ловли рыбы». 
Наурская Терек., Востриков, 
1907. — Ср. Ванна (в 1-м знач.). 
Вант а.
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— Нем. Want, голл., флам. want — 
сеть для ловли сельди, трески, пикши.

2. Вйнда, ы, ж. Особого рода те
лежка, в которой дают корм коро
вам и лошадям. Ванда рассохлась, 
надо бы починить, Буйск. Костром.,
1896.

Вандать, аю, аешь, несов, 
[удар?]. «Вести [?]». Влад., Белин,
1870.

В£ндаш. См. 1. Вандыш.
ВандЙННИК, а, м. Преграда 

из свай, кольев, вбитых в дно реки 
и оплетенных прутьями, для за
держания рыбы; закол. «Род за
ездка, состоящий из двух крыльев 
вверх против течения, устроенных 
нижними концами вместе, а верх
ние расширены» (подобно римской 
цифре V). Великоуст., Тотем. 
Волог., Баженов. — Ср. 2. Вар 
(в 3-м знач.).

Вандбвщик, а и вандов- 
щЙК, а, м. 1. Вандовщйк. 
Рыболов, ловящий рыбу вандой. 
Слов. Акад. 1806 [без указ, места]. 
[Нижегор.?], Даль. Вандовщиками 
называются стерляжьи ловцы, кото
рые имеют право ловить стерля
дей через все то время, в которое 
вода прибывает в Волге. Лепехин, 
Дневные записки путешествия.

2. Вандбвщик. Мастер, изго
товляющий ванды. Казан., 1855.

BâH дочка, и, ж. Уменьша
лась. к 1. Ванда. «Сапетка — часто 
илетепая вандочка». «Это неболь
шое орудие именуют различно 
в разных местах: так, сапетку на
зывают еще в ст. Николаевской 
„частой вандочкой“». Терек., Куз
нецов, 1898.

Вандровйть, рую, ру ешь, 
несов., неперех. Бродяжничать. 
Вандрует по свету. Смол., 1914.

— Польск. wqdroxvaé — странство
вать, путешествовать.

1. Вйндыш, вандыш и в£н- 
даш, а, м. 1. Вандыш [удар.?]. 
Мелкая пресноводная рыба Phoxi- 
nus phoximis, сем. карповых; 
гольян. На Каме и в Приуралье, 
БСЭ (1-е изд.), о В а н д ы ш и ван- 
да ш. «Водится „вандыш и вандаш“ 
во всех горных реках, речках и 
в маленьких ручейках, в Сверд

ловске называется „солдатиком“, 
на р. Исети „мясозобом“». Цехано- 
вич, Рыбы Урала. Ср. Урал.

2. Вандыш. Рыбка Cottusgobio, 
сем. бычковых; бычок речной, под
каменщик. Чердын. Перм., 1928.

3. Вандыш. Рыба Osmerus eper
lanus; корюшка. Даль [Без указ, 
места]. II Рыба Osmerus spirinchus 
Pall; разновидность мелкой ко
рюшки; снеток, о В а н д ы ш. Даль 
[без указ, места]. °В а н д ы ш. Со
колов, Слов. 1834 [без указ, места], 
а Вандашй, мн. Переясл. Влад., 
191О.°Вандыш [удар.?]. Кологр. 
Костром., Бурнашев. Переясл. Влад. 
♦ Вандыш. Очень мелкая суше
ная рыба; сухой снеток. Кологр. 
Костром., Бурнашев. Буйск., 
Галич. Костром.

4. Рыба Aspius alburmis L.; 
уклейка. «На Волге—селява, на 
Оке — сикла, на Каме — вандыш, 
щеклейка, у Яицких казаков — ко
нюх, гармак». Аксаков, Зап. 
об ужен. рыбы.

5. Всякая мелкая рыбка, малек.
□ Вандыш. Даль [без указ, 
места]. Урал. Вандыш — люба рыба, 
только мелка. Усть-Цилем. Арх.
□ Вандыш [удар.?]. Мулявок, ма
лявок, вандышей. . в р. Вильве 
водится очень много, так что по
рою недоткой «улавливают» по ведру 
за один раз. Добрян. Перм.,
1927.

2. Вйндыш, а, м. Род лепешки. 
«Употребляют в пищу во всем При
уралье; их обращают в сухари и 
берут с собою едущие в дальний 
путь». Даль (3-е изд.).

3. ВйНДЫШ, а, м. Вид ниток. 
Урал., Фасмер.

В&НДЫШек, шка и шку, м. 
Уменьш. к 1. Вандыш (в 3-м знач.). 
Вандышку надо бы купить хоть 
фунта два. Буйск., Галич. Костром.,
1897.

В&НДЫШИ, шей, мн. (ед. ван
дыш, а, м.). Часто бранно или 
шутливо. Глаза, буркалы. Онеж. 
Арх., Матер. Срезневского. Арх., 
1885. ♦ Большие глаза. Онеж. Арх., 
1900.

ВанёЛбВЫЙ, а я, о е. Ваниль
ный. Холмог. Арх., 1907.
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ВанёЛЬ, и, ж. Ваниль. Холмог. 
Арх., 1907. Еще ванель ложили. 
Барнаул.

ВанёЦ, нца, м. «Пошехонец». 
Тобол. Тобол., Поспелов, 1895— 
1896.

Вйнечка, и, м. Жук из сем. 
Coccinella. Наурская Терек., 1907.

Вйнзак, а, м. Порожистое место 
в реке. Петрозав. Олон., 1896. Олон.

Ванзевый, а я, ое [удар.?]. 
Ванзевая пора. Самый большой 
подъем рыбы (на Оби) с половины 
мая до половины июня. Том., 1897.

BâHKyp, а, м. Четырехколес
ная телега. Ямб. Петерб., Иваниц
кая.

ванна, ы, ж. 1. То же, что
1. Ванда (в 1-м знач.). «Ванна — 
ловушка, для ловли рыбы». Кади. 
Волог., Е. К., 1866. Волог.

2. Ящик, ларь для соления рыбы. 
Азов., Кузнецов. Астрах., 1929.

BâHTa, ы, ж. То же, что
1. Ванда (в 1-м знач.). Астрах., 
1858.

Вантажитьея, ж у с ь,
ж и ш ь с я, несов. Уделять много 
времени любимому, любимой; раз
говаривать с любимым человеком. 
Старор. Новг., 1855. Новг.

— Ср. Ванты житье я.
Вантажничать, а ю, аешь, 

несов., неперех. То же, что ванта- 
житься. Старор. Новг., 1855. Новг.

Вантажный, а я, ое. 1. Чван
ный. Пск., 1855.

2. «Важный, учтивый; статный». 
Балахн. Нижегор., 1870. Нижегор.

Вантрбба, ы, ж. Утроба. Коли 
ты насытишь свою вантробу? Смол., 
Копаневич.

— Польск. w ц t г о b а.
Вантйжитьея, ж у с ь,

ж ишь с я, несов. То же, что ван- 
тажиться. Давно она вантыжится 
с ним. Пск., 1902.

Ваншлеп, а, м. Вальдшнеп. 
Перм., 1930. — Ср. Валешник.

ваньжа, и и ваньжа, й, м. и 
ж. То же, что ваньзя (в 1-м знач.). 
Ваньжа сук рубит, а сам на ем си
дит. Махн. Свердл., 1964.

ваньзя, и, ваньзй и вань- 
дзй, й, м. и. ж. 1. Глупый, несо
образительный человек, просто- I 

филя; неловкий, неповоротливый 
человек, о В а н ь з й. Курган. Тобол., 
Тюмен., 1899. Тобол. ° В ан ь з я и 
в а н ь д з я. Ну, ваньзя, опять за
плакал.. Гарин. Свердл., 1964.♦Пер
сонала сказок и анекдотов о глу
пом и неумелом человеке. Ивдел. 
Свердл., 1964. о В а н ь з е, собир. 
Собрались ванъзё Москву смотреть. 
Ивдел. Свердл., 1964.

2. В а н ь з й. Насмешливый чело
век, насмешник, насмешница. 
Шадр. Перм., 1930.

Ванька, и, м. «Крюк над оча
гом для котла в саамской хижине». 
Кольск., Фасмер.

— Из саам кильд. v а т] gks.
ванька-горюн, м. Плясовой 

танец. Амур., 1913—1914.
Ванька мокрый, м. 1. Ком

натное растение с широкими зуб
чатыми листьями и небольшими 
темно-красными цветами. Вожгал. 
Киров., 1950. Медян. Киров. Ванька 
мокрый воду любит. Ванька мокрый 
живущой. Свердл.

2. Садовое и комнатное растение 
бальзамин. Ср. Урал. 1964.

ванька-плакуя, м. То же, 
что ванька мокрый. Ср. Урал, 
1964.

ванька пьяный, м. То же, 
что ванька мокрый. Ванька пьяный 
на окошке стоит. Коптел. Свердл., 
1964.

Ванькать, аю, аешь, несов., 
перех. Нежить, холить, исполнять 
все желания и прихоти, баловать. 
Колым. Якут., 1901.

— Ср. Баловать. 
ванька-чай, м. Растение иван- 

чай. Буйск. Костром., Мошкин.
ваня-брила, м. Прозвище че

ловека с выдающейся вперед ниж
ней губой. Ветл. Костром., 1895.

Ваня-галанка, м. Прозвище 
[какое?]. Ветл. Костром., Марков,
1928.

Ваня-да-маня, ж. Растение 
иван-да-марья. Дон., 1929.

Ваня-ножка, м. Прозвище хро
мого человека. Ветл. Костром., 
1890.

Ваня-репа, м. Прозвище [ка
кое?]. Ветл. Костром., Марков,
1903.



Вар 39

В^НЯ-рыболов, м. Птица Мо- 
tacilJa alba L., сем. трясогузок; бе
лая трясогузка. Тул., Мензбир.

BâHH-СОЛОД, м. Прозвище [ка
кое?]. Ветл. Костром., Марков, 
1889.

Вёня-хлын, м. Прозвище [ка
кое?]. Ветл. Костром., Марков, 
1928.

Вабска, и, ж. Яма под овином, 
в которой разводят костер. У ва- 
бски сидел, огонь жег. Смол., 1958.

1. Ban, а, м. 1. Всякое красящее 
вещество, краска. Даль [без указ, 
места]. II Красный красящий камень. 
Олон., 1885—1898. Кунгур. Перм. 
«Ван — красящий камень. Куски 
этого камня приносит водою из Би- 
ричевских гор. . Им пользуются 
плотники для разных отметок на 
досках». Онеж. Арх., Калинин.
♦ Красный мел. Кем. Арх., 1853.
♦ Осадочная горная порода, состоя
щая из глины и известняка; 
мергель. «Вап — красный мергель, 
залегающий в большом количестве.. 
около Волги». Тр. Комисе, по куст, 
пром. России, 1880, в. VI.

2. Красный карандаш. Костром., 
Даль.

3. Кровь во время менструации. 
«Вап —так женщины называют 
кровь месячного». Кирил. Новг., 
Левин, 1912.

2. Вап, а, м. Крик, вопль, вой. 
Экой вап подняли. Арх., Даль. — 
Ср. 2. Вана, В б п а, Водка.

1. Bâna, ы, ж, 1. То же, что
1. Вап (в 1-м знач.). ♦ Особая 
краска для набойки (окраски) хол
ста. Шуйск. Влад., 1844. Пск., Вят. 
«В XIX в. русские набойщики. . 
более всего применяли валу — со
став, не дающий краске осаждаться 
на ткань в местах узора». Маслова, 
1956. ♦ Красящая глина (красная или 
белая). Робята, пойдемте по вапу. 
Там вйпы-то много в овражке-то. 
Ветл. Костром., 1898. Горьк.

2. То же, что 1. Вап (во 2-м знач.). 
Костром., Бурнашев.

2. Bâna, ы, ж. То же, что
2. Вап. Арх. Даль.

Вйпариться, рюсь, рйшься, 
сов. Выздороветь, поправиться. 
Водлозеро, Олон., 1885—1898.

ВапёННЫЙ, а я, ое. Банен
ная яма. Яма, в которой раство
ряют известь для побелки. Йонав. 
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, 1963.

Вапёр, вапёрь и вапйрь, 
м. Боров, кабан; свинья. «□ В а п é р. 
Вапер в огороде. Смол. Смол., 
Копаневич. а В а п é р ь. Смол., 1853. 
Добрый ваперь, кормный был. Смол, 
о Вапйрь. Пск., 1904—1918.— 
Ср. В а п р ю к.

Вёпить, в а п л ю, валишь, 
несов., перех. Красить, покрывать 
краской. Слов. Акад. 1806 [без 
указ, места]. Макар. Костром., 
Водарский. ♦ Белить известкой 
стены. Новоросс., Даль.

Ваплй)ха, и, м, и ж. Грязнуля, 
замарашка; неопрятный, нечисто
плотный человек. «Особенно гряз
ная, неопрятная женщина, стря
пуха». Волог., Даль. — Ср. Варза 
(в 1-м знач.).

Вёпна, ы, ж. Известь, известка. 
Новоросс., Даль. Тута, на берегу 
Днепра, добывают ванну. Смол. 
Вапной печки и стены белят. 
В этой яме вапны не было. Йонав. 
Лит. ССР. Надо достать вапну — 
побелить печку. Прейл. Латв. ССР.

BanplÖK, а, м. То же, что 
вапер. Смол. Смол., Копаневич.

Вапрючбк, чка, м. Уменып. 
к вапрюк. Смол. Смол., Копаневич.

ВаптЙ[?], нареч. «Вообще, со
обща, вместе, нераздельно». Калуж., 
Даль [с вопросом].

Вапуй, я, м. «Род лесного гриба». 
Нерехт. Костром., 1852. [«Валуй?»]. 
Костром., Даль [с вопросом].

1. Вар, а, и у, м. 1. Кипяток. 
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Влад., 
Ряз., Тул. Ты вару приготовь, 
чтоб прямо из самовару отлить, 
как ен закипит. Калуж. Смол., 
Пск., Новг. Вар сейчас закипит, 
чай заварим. Не трогай, там вар, 
обожжешься! Брян. Орл. Варом 
руки обшпарила. Курск. Ворон. 
Вар пыо с солью. Пенз, Куйбыш. 
Обдай крутым варом, а потом раз
минай. Сарат. Рост., Дон., Нижегор., 
Перм. Вар, ну кипяток, — все одно. 
Свердл. Барнаул, о В а р о м, в знач. 
нареч. Течет речка, течет варом — 
не - то любит, не то даром (ча
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стушка). Ворон, о С вара. Горя
чим. Сочень режут ножом на ку
сочки и варят в простой воде и 
с вара кушают с аппетитом. Том., 
1964. ♦ Кипяток, в котором обвари
вают баранки перед тем как их 
посадить в печь. Валд. Новг., 
1855. ♦ Вары, мн. в знач. ед. Ки
пяток для валки сукна. Завтра бу
дем вары варить для суконщиков. 
Хороши суконщики в вары купорос 
клали, чтобы сукно блестело. 
Верхозим., Петров. Сарат., 1960— 
1961. — Ср. Вара то к, 1. Варок 
(в 1-м знач.).

2. Солнечный зной, жара. Волог., 
1902. Холмог. Арх. Наружи так 
варом и обдает. Курск. Комарич. 
Орл., Белгор. о Варом варить. 
Коля какая жара стоит об эвту 
пору: так варом те и варит. 
Котельн., Орл. Вят., АГО.

3. Повышенная температура тела 
при болезни; жар. Голова горячая, 
быть вар, так всего и разгасило. 
Буйск. Костром., 1905—1921. оо Ва
ром варить. Холера сильна, так 
варом и варит. Рыб. Яросл., Радо
нежский.

4. Каша из гречневой или ржа
ной муки; саламата. Новое. Тул., 
Руднев.

5. То же, что варево (в 4-м знач.). 
Ты вари пивушка Девять варов. 
Смол., 1914. У нашего князя семь 
вар пива варено. . И семь бочек вина 
прикачено к забору (свадебн. песня). 
Опоч. Пск.

2. Вар, а и у, м. 1. Скотный 
двор; хлев. Тамб., Ряз., Курск., 
Твер., Даль.

2< Огороженное место для скота 
(под открытым небом), загон. Ряз., 
1847. Лошади на вару ходят. Ряз. 
Тамб., Курск., Твер.

— Ср. Варач, В ар инк а, 
2. Варбк, 1. В ар ушка.

3. Преграда из свай, кольев, 
вбитых в дно реки и оплетенных 
прутьями, для задержания рыбы; 
закол. Березов. Тобол., 1852. «Ва
рами перегораживают реку для 
ловли рыбы». Тобол., Спасский. 
Сиб. ♦ Земляной запор для рыбной 
ловли. Обдор. Тобол., 1894. — Ср. 
В а н д й н н и к.

4. Скопление людей, толпа. Ряз., 
Тамб., 1858.

1. Bâpa, ы, ж. Количество пи
щевых продуктов, достаточное для 
одной варки. Вара мяса. Вара чаю. 
Колым. Якут., 1901. — Ср. Варево.
1. Варя.

2. Bâpa, ы, ж. Ожог тела па
ром, горячей водой. Жога и вара 
на воду пала (ожог и обвар) (заго
вор). Нижнеуд. Иркут., Виногра
дов.

3. Bâpa, ы, ж. 1. Возвышен
ность, холм, гора. Арх., 1850. 
«В Вологодской области вара — 
гора». Мурзаевы, 1959.

2. Скалистый остров в море. 
«Один из скалистых островов, на
зываемых Кузовыми,междуг. Кемью 
и Соловецкими островами; соло 
варака (солнечная гора), у под
ножья которой расположен г. Кола; 
караульная вара, также близ г. Ко
лы». Подвысоцкий, 1885.

3. Лес на возвышенном берегу 
моря. Кем. Арх., 1885.

— Ср. В ар ага, 2. Варака,
3. Варакуша, 4. Варь.

— Фин. V а а г а — лесистый холм, гора; 
карел. V а о га, саам. печ. v ä г г е.

Bapâ, ы, ж. 1. Дым и мгла 
во время лесных пожаров. Арх., 
Даль.

2. Испарение, подымающееся с 
земли на низких местах. Мезен. 
Арх., 1885.

BapâÔJlHTbCH, люсь, лишься, 
несов. Осторожно идти, ходить. Ва- 
раблиться по грязи. Луж. Петерб.,
1871.

Bapâ6ymKH, мн. (ед. в а р а- 
бушка, и, ж.). Распустившиеся 
почки на иве или вербе. Кем. Арх.,
1853.

BapâBHHa и варавйна, ы, 
ж. Веревка. ° Варавйна. Влад., 
1858.Сиб. ° Варавйна. Южн.-Сиб., 
1847. Барнаул. Навязал лошадь на 
лыжные вожжи, да кака тут кре
пость? как не порвет? Да тут надо 
варавйну. Варавйну-ту издержал на 
тяжи, а больше доброй веревки нет, 
есь, да мочальная, Перм. Вят. 
о Варавйна [удар.?]. Дай мне 
варавйну вот эдакого фарватеру [раз
мера]. Тулун. Иркут. 1925. «Из наз
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ваний в ремеслах». Каин. Том., 
Снегирев, 1910.— Ср. Варбвина 
(в 1-м знач.).

Варавйнный. См. Варовйн- 
д ы й.

Bapâr и варак, а, м. Овраг, 
а В ар аг. Астрах., Даль. ° Варак. 
Волж., 1858. — Ср. 1. Барак, 
Враг.

Bâpara, и, ж. Каменная гора, 
холм. Кем. Арх., 1910. — Ср. 3. Вара 
(в 1-м знач.).

Варагулить, л ю, лишь, 
несов., перех. Делать что-либо на
спех и плохо. Пинеж. Арх., 1961. — 
Ср. В а р а к а т ь (в 1-м знач.).

Варйжа, [?], и, ж. Всякое со
звездие, яркая группа звезд. Арх., 
Даль [с вопросом].

Вар£жня[?], и, ж. Шалаш, 
крытый ветками хвойных деревьев. 
Арх., Даль [с вопросом].

Вар^згаться, аюсь,аешься, 
несов. 1. Делать что-либо слишком 
медленно и неумело; долго возиться, 
копаться. Полно тебе варазгатъся 
над тестом-то. Тарус. Калуж., 
1905—1921. — Ср. В а з г а т ь с я 
(в 1-м знач.), Варакаться (в 1-м 
знач.), Вараксаться (в 1-м знач.), 
Вараться, В ар ачкаться (в 1-м 
знач.), Варганиться, Варза- 
к а т ь с я (в 1-м знач.), Варзаться 
(в 1-м знач.), Варзйться, В а р- 
збпаться (в 1-м знач.), Варыз- 
г а т ь с я (в 1-м знач.).

2. Пачкаться, становиться гряз
ным. Моск., Яросл., 1858. — Ср. 
Вазгаться (в 3-м знач.), Вара
каться (во 2-м знач.), Варак
саться (во 2-м знач.), В ар ач
каться (во 2-хМ знач.), Вар
заться (в 4-м знач.), Варзйться, 
В а р з б п а т ь с я (во 2-м знач.), 
Варызгаться (во 2-м знач.).

Варай, я, м. Заросшее луговое 
озеро, Охан. Перм., 1930.

Вйрайдать, варййдать, аю, 
аешь и варайдйть, а ю, аешь, 
несов., неперех. Сердито бормотать, 
выражая недовольство чем-либо; 
ворчать, брюзжать, о В ар а й д а ть. 
Арх., Даль. Олон. о Варайдать. 
Уже-уже не варайдай— полно, пе
рестань сердиться. Арх., 1847. Нрав 
у ей таков, завсе варайдат. Арх. 

Петрозав. Олон. ° Варайдать. 
А собака-та — зла лиха свекрова, 
День она ночи варайдает, Дела ника
кого не скажет. Олон., Гильфер- 
динг. — Ср. Варайдать, Варан- 
дучить, Варйпдать.

Варайдун, а, м. [удар.?]. Вор
чун, ворчливый человек. Заоп. 
Олон., 1896.

ВарайдУчий, а я, ее. Ворчли
вый, брюзгливый. Коровушки боду- 
чие — Свекрови варайдучие. Пудом?. 
Олон., 1903.

BapâK. См. В ар аг.
1. Вйрака и варака, и, м. 

и ж. 1. Тот, кто плохо работает. 
Даль [без указ, места].

2. Тот, кто плохо, неумело и не
ряшливо пишет. Даль [без указ, 
места], о Барака. Волог., 1822.

3. Тот, кто много говорит попусту, 
болтает вздор; пустомеля, болтун, 
болтунья. Даль [без указ, места].

— Ср. Варакбса (в 1-м и 3-м 
знач.), В арак с а, 1. Варак у ша, 
Варакша (в 1-м знач.), В а р а- 
хола, Варза к а, Варзбка.

2. Варака, варакка и ва
рака, и, ж. 1. То же, что 3. Вара 
(в 1-м знач.). о Варака. Пойдем 
на вараку — т. е. на бугор. Арх., 
1847. Труден путь: все с вараки на 
вараку. Арх., Беломор., Помор.л 
о В ар а к к а. Наша Унежма — де
ревня дикая-предикая. Ее только 
украшает варакка великая. Унежма 
Беломор. КАССР, Филин, 1939. 
□ Варака. Заон. Олон., 1885—
1898. ♦ Варака. Крутой каменный 
берег, утес, береговая скала. Арх., 
Даль.* В а р а к а. «На Водлозере 
также кочка на худо выбороненной 
полосе». Олон., Куликовский, 1898.

2. То же, что 3. Вара (во 2-м знач.). 
о Немецка варака. «Один из 
островов, называемых Кузовами, 
близ Кеми». Арх., Кузмищев, 1847.

3. Варака. То же, что 3. Вара 
(в 3-м знач.). Помор., Дуров. Беломор. 
Арх., 1929. Прежь тут все вараки 
были, а ионь домов понастроили. 
Арх.

4. Варака. Селение, располо
женное на холме, на горе. Иная 
варака в 3—4 дома раскидывается 
чуть не на версту. Арх., 1914.
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Вар^канье, я, ср. Небрежное, 
плохое письмо, писание. Холмог. 
Арх., 1907. —Ср. Вараксанье.

ВарДкать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Делать что-либо 
наспех, неумело, небрежно, кое-как. 
Слов. Акад. 1847. Борисоглеб. 
Тамб., 1850—1851. Тамб. Перестань 
варакать, делай лучше. Пенз. 
Нижегор. ♦ Делать что-либо мед
ленно и плохо. Тамб., 1851. Нижегор. 
Чего он там варакает? Иван. || Не
брежно, плохо стряпать. Влад., 1853. 
Нижегор. Варакать лепешку. Спас. 
Казан.

2. Перех. Пачкать, грязнить. 
Княгин., Нижегор. Нижегор., 1852. 
Перестань рубашку варакать. Влад. 
Иван., Твер. [с пометой «у при
шлых»], Чернышев. Сарат.—Ср. 
Вараксать, В ар за к ать (в 1-м 
знач.), В арзать (в 1-м знач.), 
Варзбпать (во 2-м знач.).

3. Неряшливо, неумело и плохо
писать, марать. Волог., 1822. Эк 
варакает-то, не скоро и прочтешь! 
Волог. Арх. Сашутка! Это ты что 
варакаешь? Букву на букву насажал 
и тетрадь всю испачкал. Яросл. Что 
ты тут карандашом-то варакал? 
Костром. Сарат., Белояр. Свердл. 
[с пометой «экспрессивное»], 1964. — 
Ср. В аракосить (во 2-м знач.), 
Вараксать, Варзакать
(в 1-м знач.).

4. Разбираться в чем-либо, пони
мать что-либо. Холмог. Арх., 1897. 
Амур. — Ср. Варакосить (в 3-м 
знач.).

5. Говорить вздор, нелепость; бол
тать. «Варакать и варакосить 
употреб. и вместо вракать — болтать 
пустяки, говорить вздор». Даль 
[без указ, места]. — Ср. В а р а к б- 
сить (в 4-м знач.), Варгасить, 
Варзбпать (в 4-м знач.).

6. Говорить неправду, лгать. 
Юрьев. Влад., 1854. Придет, вара- 
кат. Пинеж. Арх. Петр. Свердл. 
[с пометой «экспрессивное»], 1964. — 
Ср. Варакосить (в 5-м знач.), 
Варганить (в 5-м знач.).

Варйкатьея,аюсь, аешься, 
несов. 1. Делать что-либо слишком 
медленно и неумело; долго возиться, 

копаться. Курск., Ворон., Даль. 
Шуйск. Иван.

2. Пачкаться, становиться гряз
ным. Гжат. Смол., 1852. оВара- 
к ать с я в грязи. В грязи вара- 
кается. Волог., 1902.

— Ср. Варазгаться.
ВаракОса, ы, м. и ж. 1. То же, 

что 1. Барака (в 1-м и 2-м знач.). 
Даль [без указ, места].

2. То же, что 1. Барака (в 3-м 
знач.). Олон., 1852. Новолад. Петерб. 
Перестань варакосить, варакбса! 
Волхов. Ленингр. Шадр. Перм.

3. Тот, кто говорит неправду; лгун, 
лгунья. Петрозав. Олон., 1885—1898. 
Слухайте вы этого варокосу! Олон. 
Шадр. Перм.

4. Ж. Лживое сообщение, ложь. 
Заон. Олон., 1896.

BapâKoeHTb, кошу, косишь, 
варакосить, кошу, косишь, 
несов., перех. и неперех. 1. То же, 
что варакать (в 1.-м знач.). Волог., 
Даль, о Варакосить. Петрозав., 
Вытегор. Олон., 1885—1898. Ср. Урал 
[с пометой «экспрессивное»], 1964. 
Шадр. Перм.

2. То же, что варакать (в 3-м знач.). 
Волог., Даль, о Варакосить. 
Холмог. Арх., 1897. о Варакосить. 
Великоуст. Яросл., 1847. У, как 
ты варакбсишь! Ровно сорока лапой. 
Да у тебя ничего не разберешь, что 
и написано. Перм.

3. Варакосить. То же, что 
варакать (в 4-м знач.). Холмог. 
Арх., 1897. — Ср. Варгасить, 
Варзбпать (в 4-м знач.).

4. Варакосить. То же, что
варакать (в 5-м знач.). Арх., 1847. 
Олон., Ленингр., Перм., Ср. Урал 
[с пометой «экспрессивное»], 1964.
♦ Говорить несвязно, бессмысленно, 
болтать несуразное. Охан., Чердын. 
Перм., 1930.

5. Варакосить. Неперех. «Чу
дить». Онеж. Арх., Калинин, 1933.

6. Варакосить. То же, что 
варакать (в 6-м знач.). Петрозав., 
Вытегор. Олон., 1885—-1898. Заон. 
Олон.

7. Варакосить, неперех. Ка
чаться, пошатываться (о пьяных). 
Петрозав., Вытегор. Олон,, 1885^- 
1898,
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Варакбсливый, а я, о е; в а- 
ракбслив, а, о. Капризный. 
Петрозав. Олон., 1896.

ВаракОено, нареч. Неприлично, 
вульгарно. «Употребляется среди 
поморов». Терек. Мурман., Кобякин.

Варакбетный, а я, о е. Непри
личный, циничный. Это худа песня, 
варакостна, не слушай. Терек. Арх., 
1932.

BapâKea, ы, м. и ж. 1. То же, 
что 1. Барака (во 2-м знач.). Слов. 
Акад. 1847. Даль [без указ, места]. 
Барнаул., 1929—1935. о Клякса-в а- 
ракса. «Дразнят учеников, у ко
торых грязная, неопрятная тетрадь». 
Барнаул., Молчанова, 1929—1935.

2. Неряха; пачкун, пачкунья. 
У ней ни одного сарафана чистого 
нет, така варакса, Покр. Влад., 
Муханов.

3. То же, что 1. Барака (в 1-м и 
3-м знач.). Даль [без указ, места].

Варйксанье, я, ср. «Плохое 
письмо, работа». Даль [без указ, 
места]. — Ср. Вараканье.

BapâKCaTb, аю, аешь, несов., 
перех. То же, что варакать (в 1 — 
3-м знач.). Слов. Акад. 1806 [с по
метой «простпореч.ъ и «обл.»]. Бори
соглеб. Тамб., 1850—1851. Тамб., 
Обоян. Курск., Ворон. ♦ Плохо пи
сать, Нерехт. Костром., Диев. Бо
рисоглеб. Тамб., 1850—1851.

Вар^ксаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Делать что-либо слишком 
медленно и неумело, долго возиться, 
копаться, Курск., Ворон., Даль.

2. Пачкаться, становиться гряз
ным. Дон., 1929.

— Ср. Варазгаться.
Варйкуля, и, ж. Каракуля. 

Осташк. Калин., 1946.
1. Варакуша и варакуша, 

и, м. и ж. 1. В а р а к у ш а. То же, 
что 1. Барака (в 1-м знач.). Волог., 
1822.

2. Грязный, неопрятный человек; 
неряха, грязнуля, о Вара куш а. 
А у нас был повар, вот какой вара- 
куша! Юрьев. Влад., 1910. о Бара- 
куша. У этой варакуши никогда 
хорошего молока непохлебаешь. Покр. 
Влад., 1895—1896. II В а р а к у ш а. 
ж. Плохая и неопрятная стряпуха. 
Симб., 1859. II В а р а к у ш а. «Иногда 

говорят и вместо варака, плохой 
мастер». Даль [без указ, места].

3. Варакуша. О смуглом, тем
нокожем человеке. Обычно бранно. 
Ряз., Влад., Даль. — Ср. 3. В а- 
р у ш к а.

4. Варакуша. Тот, что говорит 
вздор, болтает пустяки; пустомеля. 
Даль [без указ, места].

5. Варакуша. Лжец, лгунья. 
Даль [без указ, места]. «□ Варакуша 
[удар.?] Юрьев. Влад., 1854.

2. Варйкуша, и, ж. Небольшая 
певчая птица Luscina svecica, сем. 
дроздовых, с ярким оперением, от
личающаяся способностью подра
жать пению других птиц; вара
кушка. Слов. Акад. 1806. Яросл.

3. Варакуша, и, ж. То же, 
что 3. Вара (в 1-м знач.). Волог., 
1852.

Вар£куП1ИТЬ. Передразнивать 
кого-либо. Даль [без указ, места].

Варакушка, и, м. и ж. 1. То же, 
что 1. Варакуша (в 3-м знач.). 
Ряз., 1820. Влад.

2. То же, что 1. Варакуша (в 4-м 
и 5-м знач.). Даль [без указ, места].

3. Плохой мастер. «Иногда говорят 
и вместо варака, плохой мастер». 
Даль [без указ, места].

2. Варакушка, и, ж. 1. Соло
вей. Пск., 1904—1918. Сиб.

2. «Вид воробья». Нерехт. Костром., 
Смирнов, 1853.

Варакчйнка, и, м. и ж. 1. ж. 
Летний головной убор — тюбетейка. 
Ср. Урал, 1964. — Ср. Аракчи нк а.

2. Перен. Татарин, татарка. 
Ср. Урал, 1964.

Варакша, и, м. и ле. 1. М. и 
ж. То же, что 1. Варака. Даль [без 
указ, места].

2. Ж. Неискусная стряпня. 
Нижегор., 1858.

варандать и варандать, 
аю, аешь. несов., неперех. То же, 
что варайдать. о В ар ан дать. Олон., 
1842—1847. День и ночь варандает. 
Олон. ♦ В ар анд ать. Ворчать, не
отступно просить. Полно варан- 
датъ-то, отстань! Вытегор. Олон., 
1905—1921.

ВарандУчить, чу, ч и ш ь, 
несов., неперех. То же, что варай
дать. Олон., 1852.
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Варанёц и варанйц, нца, 
м. Вывариваемый в котлах жир 
морских животных и рыб. Арх., 
1844.— Ср. 1. Варенбц (в 8-м 
знач.).

BapâHHTb, ню, нйшь, несов., 
перех. и неперех. То же, что вара- 
кать (в 1-ми 3-м знач.). Ряз., Даль.

ВаванбК, нка, м. Напиток 
из вощины с хмелем. Обоян. Курск.,
1854.

ВарапУт. См. в о р о п у т.
Bapacâ [?], ы, ж. Опухоль на 

ноге, сопровождающаяся острой 
болыо. Арх., Даль [с вопросом].

Вараток, вареток, варо- 
ток, варюток, варятбк, тка 
и тку и варйток, тка и тку, м. 
Кипящая вода, кипяток. ° В а р а- 
тбк. Сольвыч. Волог., 1819. Не 
станешь же пить эдакой вараток! 
Волог. Белозер. Новг., Енис. ° В а- 
ретбк. Вышневол. Твер., 1852. 
Новг., Волог., Твер. ° В а роток. 
Новг., Волог., Твер., Даль, о В а
рю т 6 к. Твер., 1820. Мещов. 
Калуж. а Варйток. Белев. Тул., 
1898. о В а р я т б к. Холм., Пск. 
Пск., 1902—1904. Пск. — Ср. 1. 
Вар. (в 1-м знач.).

Вариться, аюсь, аешься, 
несов. Делать что-либо слишком 
медленно и неумело, долго возиться, 
копаться. Ворон., Курск., 1852.— 
Ср. Варазгаться (в 1-м 
знач.).

Вараобтить, чу, тишь, 
несов., перех. и неперех. Делать 
что-либо неумело, небрежно, на
спех. Волог., 1902.— Ср. В а р а- 
к а т ь (в 1-м знач.).

Bâpaxa, и, ж. То же, что 3. 
Вара (в 1-м знач.). Олон., 1885— 
1898. Арх. ♦ Кочка на плохо про
бороненной полосе. Петрозав. 
Олон., 1885—1898.

Bapâxajia, ы, м. и ж. Тот, 
кто плохо, неумело и грязно пишет. 
Эх ты, варахала! Учат, учат вас, 
а все мажешь. Барнаул., 1929— 
1935. — Ср. 1. Барака (во 2-м 
знач.).

Варйхия, и, ж. 1. Растение 
Inula britannica, сем. сложноцвет
ных; девясил британский. Ворон., 
Анненков.

2. Растение Inula hirta, сем. 
сложноцветных; девясил волоси
стый. Даль [без указ, места]. Моск., 
Анненков.

Варахбба, ы, м. и ж. 1. Не
постоянный, опрометчивый человек. 
Весьегон. Твер., 1852. Волог.

2. Неаккуратный, неряшливый, 
небрежный человек. Экой варахоба, 
ни разу не пройдет, чтобы чего не 
уронить. Грязов. Волог., Баженов. 
Волог., 1902.

Варахббить, блю, бишь, 
несов., неперех. Делать что-либо 
неосмотрительно, опрометчиво.
Весьегон. Твер., 1852. | «Делать 
как ни попало». Твер., Даль.

Варахобитьея, б л ю с ь, 
б и ш ь с я, несов. 1. Меряться си
лами, бороться с кем-либо. Где 
тебе с ним варахобиться. Нижегор. 
Нижегор., 1852. Княгин. Нижегор., 
Кашин. Твер.

2. Поступать своевольно, упря
миться, не слушаться, своевольни
чать. Ветл. Нижегор., 1861. 
Нижегор.

3. Преувеличивать свои возмож
ности, хвалиться, кичиться. Ветл. 
Нижегор., 1861.

Варахбвица, ы, ж. Каша из 
зерен недозревшей ржи. «(Во
рох?),— зеленая крупа, каша из 
зеленой ржи». Даль [без указ, 
места; с вопросом к слову], о В а р а- 
ховица [удар.?]. Бурнашев [без 
указ, места]. Пошех. Яросл., 1893.

BapâXTa, ы, м. и ж. Прозвище 
крестьянина [какое?]. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1898. ♦ Прозвище 
неопрятного человека. Черепов. 
Новг., 1898.

Варйхтать, аю, аешь, 
несов., перех. и неперех. Делать 
что-либо наспех, неумело, небрежно, 
кое-как. Павл. Ворон., 1858.— 
Ср. Варакать (в 1-м знач.).

BapâXTep, а и у, м. Плотина. 
0 Варахтер забирать. Перегора
живать, перекрывать плотиной. 
Мещов. Калуж., 1916.

ВарйЧ, а, л«. 1. То же, что 2. 
Вар (в 1-м знач.). Ряз., Сиб., Тул., 
1852.

2. То же, что 2. Вар (во 2-м знач.). 
Ряз., Сиб., Даль.



Варворка 45

3. «Что варит, охраняет».- Ряз., 
Сиб., Даль.

— Ср. Варйнка.
Варйчкать, аю, аешь, несов., 

перех. и неперех. 1. Пачкать; не
брежно, плохо писать или рисо
вать. Он так варачкапг, разобрать 
нельзя ни слова. Пошех. Яросл., 
1849. Кашин. Твер.

2. Переносить, передвигать что- 
либо тяжелое, громоздкое. Волхов. 
Ленингр., 1965.

Варачкаться, аюсь,
аешься, несов. 1. Делать что-либо 
очень медленно, неумело,.долго во
зиться, копаться. Эк он варач- 
кается, ровно ленивое лето! Пошех. 
Яросл., 1849.

2. Пачкаться, становиться гряз
ным. Кашин. Твер., Смирнов.

— Ср. Варазгаться.
Bapâni, м. Ястреб. Уржум. 

Вят. 1882. — Ср. В о р а ш.
— Коми v а г i S, удм. varie — ястреб, 

коршун.
Вараши, лш. [удар.?]. Бранно. 

Куры. Уржум. Вят., 1882.
ВарашбК, м. Уменьш.-ласк. 

к вараш; то же, что вараш. Уржум. 
Вят., 1882.

Вёрбище, а, ср. Место в лодке 
для очага, костра. Мелкий дожди
чек— умывка, Красно солнышко — 
обсушка, В лодке варбище — обогрева 
(новина). Арх., Леонтьев, 1939.

Варва, ы, ж. Вареное жидкое 
кушанье; варево. Новорж. Пск., 
1902—1904.

Варва, ы, ж. Негодные, выбра
сываемые остатки от битого скота 
на бойне. Арх., Даль.

Варвар, а, м. Милый, дорогой, 
любимый человек. Отвечай-ка, сын 
ты вражий, Отвечай-ко, варвар мой, 
Как гулял ты в спальне княжей, 
С нашей княжеской женой. 
Верхотур. Перм., 1895—1896. «Вар
вар, злодей, —оба слова употреб
ляются и в обратном значении — 
милый, дорогой, любимый. Гляну, 
гляну на свою малютку,‘точно вар
вар был такой (песня)». Чернышев 
[без указ, места].

Варвёреньская. Варва- 
реньская сельдь. Сельдь, вы
лавливаемая в Сороковой губе 

около 6—19 декабря. Беломор., Ду
ров, 1929.

ВарварёЯ, и, ж. Праздник свя
той Варвары 4 декабря (по старому 
стилю). «4 декабря — Варварёя му- 
чел ьница. Почитается женщинами, 
особенно „брюхатыми“ (беремен
ными)». Енис., Макаренко, 1907.

Варвёрин. Варварин день. 
То же, что варварея. Варварин день 
4 декабря. Примета: девушки ло
мают черемуху [?]. Черепов. Новг., 
Герасимов, 19W [с вопросом].

Варварка, и, ж. Шапка из 
меха оленьих детенышей, с про
резью для • лица, закрывающая 
грудь и спину до пояса. Якут., 
Спасский.

Варвёровадни. День праз
дника «святой Варвары». О вар- 
варовадни. Петрозав. Олон., 
1896.

ВарварУха, и, ж. [Знач.?]. 
Через какую варваруху Ругал ма
меньку-старуху (частушка). Болх. 
Орл., 1913—1917.

Вёрвина, ы, ж. Дратва. Вар- 
вина да постеголъница; варвина — 
это делается из конопля, а посте- 
гольница — из разных ниток. Пинеж. 
Арх., 1961.

BâpBHHKa, и, ж. Уменып. 
к варвина. Пинеж. Арх., 1961.

Варвйнок, нка, м. Растение 
Vinca minor L., сем. кутровых; 
барвинок малый. Ворон., Анненков.

Вёрводить, вожу, води ш ь, 
несов., неперех. Клеветать. [Арх.?], 
Даль.

Вйрводь, и, ж. Клевета, 
[Арх.?], Даль.

Вёрворка и варвОрка, и, ж.
1. Шнурок для обуви, а также лю
бая веревочка, используемая в ка
честве шнурка. Надо еще варворку 
вдернуть. Ново-Лялин. Свердл., 
1964.

2. Варворка. Веревка для 
привязывания собаки; привязь. 
Осташк. Твер., 1855. Твер., Даль 
[с вопросом к слову].

3. Варворка. Украшение на 
кожаном поясе, наряде и т. п. Даль 
[без указ, места, с вопросом к слову]. 
Ух ты, сватушка, догадайся, за 
шелков кошель принимайся, за золо
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тые за варворки, За парчовые оборки 
(песня). Влад., 1899.

4. Варвбрка [?]. Кисточка; 
подвеска у серьги, у паникадила 
и т. п. Даль [без указ, места; 
с вопросом].

5. Варвбрка[?]. Закладка или 
прокладка в книге. Даль [без указ, 
места; с вопросом].

ВарвОрочка, и, ж. 1. Уменьш. 
к варворка (в 1-м знач.). Туго за
тянул варворочку, она и порвалась. 
Невьям. Свердл., 1964.

2. Подвеска у серьги. Обоян. 
Курск., 1859. Золотые варворочки 
по плечам (песня). Даль [без указ, 
места].

Варвбрушка, и, ж. Подвеска 
у серьги. Она по пояс в золото 
убралась, Золотые варворушки по 
плечам. Обоян. Курск., 1859.

Варв^ЛЯ, и, ж. Сорт яблок 
(вывезенных из Крыма), сочных, 
ароматных, напоминающих по вкусу 
ананас. Ворон., 1874.

1. Bâpra, и, ж. Открытое место 
в лесу, поляна; сенокосное угодье 
в лесу. Алт., 1858. Сиб.

2. Bâpra, и, ж. Рот, горло, 
глотка, пасть. Перм., Даль [с замеч. 
«варега? корельск.?»]. Урал. — 
Ср. 2. Варега, 1. Варежка,
2. Варяга.

ВаргалйОЬЯ, и, ж. Шумливая 
женщина; крикунья. Сольвыч. 
Волог., 1846. Выдъ на улицу, слышь 
как наша варгаласъя-то орет. 
Волог. — Ср. В аргасья.

1. BaprâH и варгйнт, а, м. 
Примитивный музыкальный инстру
мент. «Варган — губная гармоника». 
Бурнашев [без указ, места]. На сло
вах, как на варганах (пословица). 
О хвастуне. Обоян. Курск., 1854. 
«Простонародное музыкальное ору
дие, зубанка; железная полоска, 
согнутая лирой, со вставленным 
вдоль посредине стальным языком. 
Цыган варганы кует, и то ему ре
месло». Даль [без указ, места |. 
Калуж. [Мать князя Михайла] всю 
ночь не спала, со варганом пропля
сала. Новг. Волог., Вят., Сарат., 
Дон., Урал. ° Варганы, мн. 
в знач. ед. Ветл. Костром., 1880. 
Ну-ка взыграй на варганах. Вят. 

♦ Шарманка. Город Шадринск 
Перм., Яштин. о В аргант. Шадр. 
Перм., 1895. Урал. — Ср. В ар гур а.

2. BaprâH, а, м. Неопрятный 
человек, неряха. Пск. Пск., 1855. 
Пск.

3. BaprâH, а, м. [Знач.?]. На 
кургане-в а р г а н е. На кургане- 
варгане стоит курочка с серьгами 
(загадка). Екатерииб. Перм., 1898. 
Охан. Перм.

— Ср. 2. В о р г а н.
BaprâHHTb, и ю, и и ш ь, несов., 

перех. и неперех. 1. Неперех. Ки
петь. Слов. Акад. 1806 [с примеч. 
«в простор, и 3 лице значит: кипит 
с шумом, клокочет»]. Волог., 1822. 
Смотри, самовар-то варганит. 
Волог. Новг. Эк варганит в чу
гуне-mol Пошех. Яросл. Самовар-от 
ушел: вода-то в нем так и варганит. 
Кашин. Твер. Свердл., Перм. — 
Ср. В а риг ан и ть, 2. Варна- 
ч и т ь.

2. Перех. Кипятить. Кологр.
Костром., 1905—1921. Ветл.
Костром. К Быстро приготовлять 
пищу, стряпать. Взялся варганить, 
так варгань! Волог., 1902. Сейчас 
яичницу варганить буду. Буйск. 
Костром. Ряз. Ряз., Краснояр. 
Енис. — Ср. 1. Варить (в 1-м 
знач.).

3. Перех. Быстро делать что-либо, 
мастерить, изготовлять. Варганить 
губу. Волог., 1883. Орл., Каин. Том.

4. Перех. Делать что-либо слиш
ком медленно. Пск. Пск., 1902— 
1904. Пск.

5. Лгать. Пинеж. Арх., 1961. — 
Ср. Варакать (в 6-м знач.).

6. Шуметь; кричать. Слов. Акад. 
1806 [с пометой «в просторечии»}. 
Нерехт. Костром., Диев. Костром., 
1852. Ты. . тут больно-то не вар
гань, потише будь! Волог. На
жрался, ходишь по деревне, варга
нишь во весь рот. Табор. Свердл. 
[с пометой «неодобрительное»}, 
1964. Л Нестройно, громко петь или 
играть на каком-либо инструменте. 
Пьяный варганил песню. Переясл. 
Влад., 1849. Волог. Ен абы-как на 
скрыпицу варганит. Обоян. Курск., || 
Делать что-либо со стуком. 
Костром., Даль.
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7. Неперех, Звенеть. О колоколь
чике. Колокольчики варганят под 
коричневой дугой, Курган. Урал., 
1930.

8. Очень быстро говорить. 
Верхне-Уфал. Челяб. [с пометой 
«экспрессивное»], 1964.

9. Неперех, Издавать хриплые 
звуки, хрипеть; храпеть. Ветл. 
Костром., Смирнов, 1850. 0 Безл. 
Варганит. «Хрипит в горле». 
Черепов. Новг., 1900.

10. Много пить. Ржев. Твер., 1897.
11. «Портить дело». Новохоиер. 

Ворон., Вениамин., 1849.
Варганиться, нюсь,

нйшься, несов. Делать что-либо 
слишком медленно, возиться, ко
паться. Осин. Перм., 1896. А ты 
много-то не варганься. Верхотур. 
Перм. Урал. —Ср. Варазгаться.

1. Варганка, и, ж. Голова; 
разум. Болх. Орл., 1901. Курск, 
со Ворочать варганкою. Думать, 
рассуждать. Болх. Орл., 1901.

2. Варгйнка, и, ж. Вагранка. 
Даль [без указ, места]. Урал., 1953.

BaprâHT. См. 1. Варган.
Варг&НЦЫ, мн. Название птиц 

сивок-ржанок в Пермской губер
нии. Русск. Энц. 1911.

ВаргйНШИК, а, м. Органист. 
Вят., 1892.

BaprâHbl, мн. Кандалы. Набе
жали тут татары все поганые, Все 
опутали во путани шелковые, еще 
во те его варганы во железные. 
Беломор., Марков, 1899.

Варгёсить, сишь и варга-
СЙТЬ, сишь, несов., перех, 
и неперех. Говорить вздор, пустяки, 
болтать. Порх., Пск. Пск., 1855. 
[Варганить? врать?] Пскг, Даль. 
♦ Наговаривать на кого-либо, 
сплетничать. Пск., Даль. — Ср. В а- 
р акать (в 5-м знач.), В а р з б- 
п а т ь (в 4-м знач.).

Варгасья, и, ж. То же, что 
варгаласья. Тихв. Новг., 1858. 
Новг.

Варгйтный, а я, о е. Квадрат
ный. Тетюш. Казан., 1854. Казан.

BâpraTb, аю, аешь, несов,, 
перех. и неперех. 1. Сердито бормо
тать, выражая недовольство чем- 
либо; ворчать, ругаться. Перм., 

1895. Не вар гай. Урал. Не надоело 
еще варгать-то. Не варгай, никто 
тебя не испугался. Белояр., Полев. 
Свердл. [с пометой «экспрессивное»], 
1964. I Быть недовольным. Кунгур. 
Перм., 1925.

2. «Говорить лишнее». Чердын. 
Перм., Миртов, 1930.

3. Неперех, Не подчиняться при
казанию. Шадр. Перм., 1895. Урал.

Baprâm, а, м, Тот, кто непре
рывно ругается, ворчит (варгает). 
Урал., 1953.

Bâprn, го в и вар г, мн. (ед. 
варга, и, ж.). Варежки. Новооск. 
Курск., 1852. На руках носят кожа
ные рукавицы с шерстяными везен- 
ками (варгами), связанными в одну 
иглу, Обоян. Курск. Гремяч. 
Ворон. — Ср. В ар еги (в 1-м знач.).

Варгонья, и, ж. [удар.?]. Му
зыкальный инструмент [какой?]. 
Ты, Степан, варгонью-то не взял; 
а назад-my как пойдем, ты бы и 
возгудал. Иркут., Ровинский, 1875.— 
Ср. 1. Варган.

Варгулёк, лыса, м, Уменып. 
к варгуль; более мелкий сорт яблок. 
Ворон., Русск. Энц. 1911.

Варгуль и воргуль, я, м. 
Сорт яблок, подобных ранету, 
о Варгуль. Ворон., Русск. Энц. 
1911. о Воргуль. Воргуль дон
ской, Тамб., Мичурин, 1887.

BaprÿH, а, м. Сдобная пшенич
ная лепешка. Ворон., 1929—1937.

Варгунка, и, ж. 1. Балка. 
Дон., 1929.

2. Часть селения. Дон., 1929.
ВаргУра, ы, ж. Музыкальный 

инструмент [какой?]. Дай варгуру, 
дай варган, Дай бутылочку, ста
кан (песня). Вят., Косогоров. — 
Ср. 1. Варган.

Варда, ьт, ж. Валек для выко
лачивания белья при полоскании. 
Старицк. Твер., 1911.

Вардёня, и, в ар дина, ы и 
вор дина [удар.?], ы, ж. Одна из 
двух продольных жердей, прикреп
ленных к брускам полозьев нарты, 
о Вардёня. Якут., Спасский, 
о Бардина. Новые вардины до
спел, да на первом переезде леву-то 
изломал. Колым., 1901. о В о р- 
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дина [удар.?]. Сиб. [год и автор 
неизвестны].

Вйрдовать, дую, дуешь и 
вардов^ТЬ, дую, дуешь, несов., 
перех. и неперех. Относиться с пре
зрением к кому-либо, пренебрегать 
кем-либо, о Вардовать. Не вар- 
дую. Пошех. Яросл., 1849. ♦ Вар
довать. «Прихотничать, брез
гать». Яросл., Даль.—Ср. Вере- 
до в а т ь.

Вйрдушка, и, ж. Тонкий стро
ганый прут для плетения верши. 
Из вардушек плетутся верши. 
Арх. Арх., 1929. Арх.

Варёбник, а, 'M. Горшок для 
варки пищи. Олон., 1885—1898.

BapéBHH, и, ж. Помещение для 
варки корма скоту. В варевне кар
тошку скотине варят и воду греют. 
В варевне был большущий котел. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

BâpeBO, а, ср. 1. Любое вареное 
кушанье. Слов. Акад. 1806 [с поме
той «простонародное»]. Яросл., 1820. 
Костром., Влад., Нижегор., Твер. 
Давно я не ел варева. Пск., Смол. 
Варево бывает из гороха, из карто
феля um. п. Тул. Тамб., Пенз., 
Ворон., Курск., Орл. А варева-то 
всякого! Уж и правда, что наварили 
на Маланьину свадьбу? Дон. Сарат., 
Самар., Казан., Перм., Урал., Сиб., 
Том., Арх. ♦ То, что варится или 
приготовлено для варки. Сегодня 
у нас в печи варева было мало: *все 
пекли пироги да блины. Тихв. Новг.,
1852. Новг., Арх., Волог., Пск., 
Твер., Рост. Яросл. Воду берем на 
варево из колодца. Моск. С варевом 
трудно, а с печевом еще труднее. 
Покр. Влад. Я-то с тобой тут за
калякалась, а варево еще и в печь 
не стлшовила. Ворон. А вы тут 
доглядите за варевом-то. Сиб. || Жид
кость, в которой что-либо варилось. 
Вят., 1847. у «Из названий кушаний». 
Медын. Калуж., 1901. || «Мясное 
блюдо». Приангар., 1926. И Общее 
название кушанья. Великолукск. 
Пск., 1896. Три варева варили. Да 
первое варево — кашка с молочком. 
Да другое варево — киселек с овсом 
(песня). Болх. Орл. сю Варево про
ехалось. О жидкости, выкипевшей 
или в результате сильного кипения 

вытекшей из сосуда. Кинеш. Кост
ром., 1846.

2. «Сваренное пиво». Пск. Пск., 
Копаневич, 1902—1904. Пск.

3. Любой продукт, который может 
быть использован для приготовле
ния горячей пищи, для варки. Обоян. 
Курск., 1897. Кашин. Твер. Сидит 
тетеря на сосне — «Вон варево си
дит». Тавд. Свердл. ♦ Овощи; зелень 
для приготовления кушанья. Курск., 
Орл., Тул., Калуж., 1840. Ворон., 
Смол. I Огородные овощи, заготов
ленные на зиму; засоленные на зиму 
огурцы, капуста, свекла и т. и. 
Курск., 1848. Варево еще не укисло. 
Варево хорошо. Курск. Орл., Ворон., 
Росл. Смол., Твер., Енпс.

4. Напиток, кушанье, сваренные 
за один раз. Даль [без указ, места]. 
I Количество какого-либо питья, 

сваренного за один раз. Мы варили 
два варева пива. Вят., 1847. Тихв. 
Новг., Волог. ♦ Количество пищевых 
продуктов, достаточное для одной 
варки. Дать на варево капусты, круп. 
Слов. Акад. 1806 [с пометой «про
стонародное»]. Говядины осталось 
на два варева. Южн.-Сиб., 1847. Рыбы 
взять на три варева. Том., Енис. 
Я пока только на варево куплю, по
пробую, хорошо — нет мясо. Свердл. 
Перм., Казан. Васюк! наруби говя
дины на пять варев. Волог. Грибов 
набрал на цело варево. Твер. ♦ Мера 
продуктов или приправы для какого- 
либо кушанья. Волог., 1883—1889.

5. Приспособление для варки 
пищи в лесу. Пинеж. Арх., 1961.

— Ср. 1. Вар, 1. Вара, Варна, 
Варён ь, Варёнье (в 1-м знач.),
1. Варка (в 1-м и 2-м знач.),
1. В а р ь, 1. Варя.

В&ревце, а, ср. Ячменный суп 
с бараниной. Белозер. Новг., 1905— 
1921.

1. Варега, и, ж. Веревка; нить. 
Волог., 1852. «Вервь, воровияа, ве
ревка?». Волог., Даль [с вопросом].

2. Варега, и, ж. То же, что 2. 
Варга. Перм., Даль. «Варега иногда 
обозначает горло, глотку, рот. Что 
разинул варегу-то? — Что разинул 
горло-то? [или глотку, рот]». Ветл. 
Костром., Марков. 1907. Яросл., 
Влад.
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сю Пялить варегу. Очень громко, 
во все горло, что есть силы кричать. 
Вят., Даль. — Ср. 2. Варга.

3. Bâpera, и, м. и ж. Бранно. 
Глупый, несообразительный чело
век; простофиля. Ах ты,, варега 
проклятая! Волог., Баженов. Во
лог., 1902. Перм. i «Вялый, пустой, 
беспутный» человек. Вят., Доп. 
Оп. 1858. — Ср. 2. Варежка.

4. Bâpera, и, ж. Покрытый ле
сом холм в тундре. Кем. Арх., 
1885. — Ср. 2. Варьга.

Bâpern, вёрег, варёги и ва- 
регй, варёг, мн (ед. варега, 
в а р é г а, и и варега, й,, ж.).
1. Варежки. «= В а реги. Слов. Акад. 
1806. Вят. Олон., 1845. Арх. На ру
ках заонежанин носит «делъницы» 
или вареги, которые могут быть 
двух сортов: русские — из толстой 
шерсти и «панские» — из «шлепки». 
Майнов, Поездка в Обонежьеи Ка
релию. Вареги одни не носятся, 
а вкладываются в кожаные. Волог. 
Твер., Яросл. Дедушка сидит дома, 
вареги вяжет. Костром. Влад., Ни
жегор., Киров., Перм. Потеряла 
одну варегу. Свердл.. Вареги не об
рони. Барнаул. Енис., Байкал., 
Амур, о Вареги и вареги. 
Осташк. Твер., 1855. о Вареги 
[удар. ?]. Тул., 1820. На руках ба- 
рановые рукавицы с шерстяными ва- 
регами. Тул. Орл. Зимой вареги 
мужикам вяжут. Иркут, о В а р е г а. 
Шерстяная или пуховая варежка. 
Бурнашев [без указ, места]. | В а- 
р е г и. Верхние вязаные рукавицы. 
Ворон., 1927. ф В а р е г и. Суконные 
рукавицы. Олон., 1885—1898. Болх. 
Орл. — Ср. 2. В а л е г и, 2. В а- 
лежки, Валенки, 2. В а- 
ленцы, 2. В а лешки (в 1-м 
знач.), Варги, Варенки, 
Варь г и, Варяги (в 1-м 
знач.).

2. Вареги. Шерстяные или пу
ховые перчатки. Бурнашев [без 
указ, места]. — Ср. 2. Валешки 
(во 2-м знач.), Варьги.

3. Вареги. Шерстяные чулки. 
Волог., 1866. — Ср. Варяги (во 
2-м знач.).о

BaperÿH, я, м. Гусь, Anser 
leucopsis. Сиб., Даль.

Вареднёй, а я, бе. Раненый. 
Варедной зверь. [Арх. ?], Даль. 
Арх., 1885. Помор.

Вёредь, и, ж. Рана, нанесенная 
зверю. Арх., Даль. Помор. ♦ Рана. 
Травы всяки есть, и грызть [грыжу], 
имя лечат, и варедь. Пинеж. Арх., 
1961.

1. Варежка, и, ж. То же, что 2. 
Варга. [Перм. ?], Даль. Варежку-то 
распустил. Заткни варежку. Юрьев. 
Влад., 1910. Что варежку-то от
крыла? Ветл. Костром., Марков.

сю Во всю варежку (кричать, бе
жать и т. п.). Вовсю мочь, что есть 
силы. Арх., 1847. Кольки их было, 
во всю варежку пустились за ним, 
дане догонили. Арх. Перм. — Ср.
3. Варь.

2. Вёрежка, и, м. и ж. Нерасто
ропный человек, разиня. Нижнедев. 
Ворон., 1906. Юрьев. Влад, | «Рас
трепа». Эдаку варежку дурак кто 
и замуж возьмет. Юрьев. Влад., 
1910. — Ср. 3. Варега.

3. варежка, ж к и, ж. сю На 
языке варежка надета. О молчали
вом человеке. Ворон., 1892. Не раз
вешивать уши варежками. Быть 
внимательным, не упускать благо
приятный случай, не зевать. Влад.,
1899.

варежница, ы, ж. Мастерица 
вязать варежки. Орл., 1931.Шуйск. 
Влад. о z

Варежныи, а я, ое [удар.?]. 
В ар ежный горшок. Горшок для 
варки нищи. Макар. Костром., 
1895—1896.

Варёнка, и, ж. Уменьш. к 1. 
Варя (во 2-м и 3-м знач.). Девять 
варей наварила Из. Того из жита 
пива, А из ячменю горелку— То де
сятую варейку (песня). Смол., Шейп,
1900. ,

Варёк, рька, м. 1. То же, что 
2. Варок (в 1-м знач.). Тамб., Тул., 
1858.

2. То же, что 2. Варок (в 4-м знач.). 
В конюшнях поглядывай почагце на 
варёк [варок]. Пенз., Колеганов, 
1960.

ВарёЛЫЦИК, а, м. Устар. Ра
бочий-сталевар. Екатеринб. Перм., 
1908. Варелыциком робил—слитки 
варил. Нижнетагил. Свердл.



50 Варенец

1. Варенёц, нца, л/. 1. Пресное 
топленое молоко. Яросл., 1820. 
Волог. Варенец сегодня в печку по
ставила. Костром. Нижегор., Вят. 
[Подаются на стол] молоко простое 
и варенец. Красноуфим. Перм. 
I Топленое молоко и сливки. Камч., 

Муллов. Сиб., Даль.
2. Творог с топленым молоком. 

Южн.-Сиб., 1847. Перм., Урал., По
шех. Яросл. ♦ Творог со сметаной и 
топленым молоком. Влад., 1905—1921.
4 Творог с простоквашей и топле

ным молоком. Тобол., 1899. 4 «Про
квашенное и сваренное молоко или 
творог». Пошех. Яросл., Архангель
ский, 1849. 4 Творог со сметаной 
и сахаром. Вкусный получился варе
нец. Карпин. Свердл., 1964.

3. Кушанье из вареного в квасе 
лука. Не надо ли варенцу? Кадн. 
Волог., 1855. Ветл. Костром., Никол. 
Волог.

4. То же, что варенина. Сольвыч. 
Сев.-Двин., Черняев.

5. Пресное вареное тесто. Тул.,
1852.

6. Пирог, начиненный творогом. 
Я седни пекла пирог из творога — 
варенец. Тюмен. Тюмен., 1964.

7. Варенье. Тугулым., Карпин. 
Свердл., 1964.

8. Вывариваемый в котлах жир 
морских животных и рыб. Варенец 
мутнее и хуже сыротока. Арх., 1847. 
Беломор. — Ср. В а р а н é ц.

— Доп. Значение неопределенно.
4 Молочное блюдо.IIерехт.Костром.,

1853. 0 Род кушанья [какого?]. Ма
кар. Костром., Цветков, 1895—-1896. 
4 Род напитка [какого?]. Грайвор. 

Курск., Анненкова, 1897.
2. Варенёц, нца, м. Растение 

Paeonia tenuifolia L., сем. лютико
вых; пион узколистый. «Варенец, 
вареная трава? вернее — воронец, 
растение Paeonia tenuifolia». Даль 
[без указ, места]. Анненков [без указ, 
места]. 4 «Варенёц, телятник, ку
кушкины слезы — растение, служа-, 
щее для корма скота». Сиб., Ильин, 
1916. — Ср. 2. Вареный.

Варёнешница, ы, ж. Люби
тельница варенья. Кака варенеш- 
ница! [о ребенке]. Юрьев. Влад., 
1910. — Ср. Варённица.

ВарёНИК, а, м. Сарафан или 
юбка из домашнего холста, окрашен
ные в красную или синюю краску 
(путем варки). Вытегор., Петрозав. 
Олон., 1885—1898. Шадр. Перм.

Варенйк, а, м. 1. То же, что
1. Варенёц (в 1-м знач.). Вят., 1845. 
Костром., Волог.

2. То же, что 1. Варенёц (во 2-м 
знач.). Муллов [без указ, места]. 
А славный варенйк седни продавали 
на базаре, с пенками. Перм., 1856. 
о Варений к. Великоуст. Яросл. 
«Варепник — молоко очень упарен
ное, в которое еще положены куски 
створоженного молока». Устюжн. 
Волог., Протопопов, 1847. 4 Творог 
со сметаной и топленым молоком. 
Девицы брали с собой по яичнице, 
по преснушкеи по варенику (творог 
со сметаной, политый молоком 
с пенками). Переясл. Влад., 1848.

3. Топленое заквашенное молоко; 
варенец. Делают варенйк — кипятят 
молоко докрасна и квасят хлебом или 
сметаной. Вят. Вят., 1925. Варе
нйк — вот надо будет сделать. Вер- 
хот. Свердл. — Ср. В а р ё н ч и к.

Варенйка, и, ж. Топленое за
квашенное молоко; варенец. Варе
ника— молоко свеже варим, оно по
краснеет, а потом наквасим смета
ной. Режев. Свердл., 1964.

Варёнина, ы, ж. Вареное пойло 
для скота. Как была кобыла-та об
жорлива, Жрала по возу сена к выти, 
По лохани пила варёнины (песня). 
Пудож. Олон., Рыбников.

Варенйна, ы, ж. Вареное мясо. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

ВарёНИШНИК, а, м. «Из назва
ний посуды». «(В Ковернине) торгуют 
горшками „пятошниками“, „гривен- 
ными“, „варенишниками (?)“». Ма
кар. Нижегор., Зими^н [с вопро
сом].

Варёнка, и, ж. Точилка для кос 
в виде лопатки, покрытой древесной 
смолой с песком. Екатеринб. Перм., 
1887. Ср. Урал.

Варёнка, и, ж. 1. Пареная репа. 
Шенк. Арх., 1898. Вят. Иди со мной 
варенку есть. Завтра варенку сделаю. 
Медян. Киров. 4 Вареная репа. Кар- 
гоп. Арх., 1928. Арх.
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2. Тушеная брюква. Из этой ка
ле ги делают варёнку, она угорает 
в печи. Вожгал. Киров., 1950.

3. Красная столовая свекла. Обоян. 
Курск., 1859. Курск. 1| Вареная 
свекла. Обоян. Курск., 18о2. Курск. 
4 Пареная свекла. Медян. Киров., 

1952—1954. ф Квашеная свекла. 
Курск., 1850. — Ср. Варешки.

4. Мазь темного цвета для сохра
нения белизны лица, сваренная 
с сулемой. Дон., 1929.

Вёренки, мн. (ед. варенка, 
и, ж.). Варежки. Тотем. Волог., 
1899. — Ср. В а р е г и (в 1-м зная.).

ВарёННИК, а, м. Любитель ва
ренья. А, варенье увидел? Ишь какой 
варённик! Мещов. Калуж., 1892. Покр. 
Влад.

ВарёННИЦа, ы, ж. Женек, к ва
рённик. Покр., Юрьев. Влад., 1910.— 
Ср. Варёнешница.

BapeHÿxa, и, ж. Хмельной на
питок из сухих фруктов и ягод. 
Дон., 1874. у «Наливка (водка)». 
Соболевский, 1902. Скакали, плясали, 
играли, танцевали, Баренуху подпи- 
вали,фурдане охмелялись И горелкою. 
Соболевский |без указ, места].— 
Ср. В ар е нюха.

ВарёНЧИК, а, м. Топленое за
квашенное молоко; варенец. Вят.,
1901. — Ср. Вареник (в 3-м знач.).

Вёреный, а я, ое. Вареная 
нитка. Дратва. Карпог. Арх., 
1927.

1. Варёный, а я, о е. 1. В а р е- 
н о е молоко, а) Топленое кипяченое 
молоко. Толокно на варёном молоке. 
Вят. Вят., 1825. Седни варёного-то 
молока и нету. Нюкс. Волог. Свердл. 
б) Топленое квашеное молоко; ва
ренец. Вят., 1901. Варено молоко 
носят от Марии. Вожгал. Киров, 
сю (Ровно) варёное молоко прода
вать. Тихо ехать. Вят., 1901.

2. В а р е н о е, ого, ср., в знач. 
сущ. Особое послесвадебное блюдо, 
присылаемое молодым матерью не
весты. Дон., 1929.

3. Перен. Неловкий в движениях, 
неповоротливый человек. Ровно ты 
не живой, варёный! Эй ты, варёный! 
Нижегор. Нижегор., 1852. Княгин. 
Нижегор., Крапив., Дубен. Тул.

Варёный, а я, ое. Варёная 
трава.Растение Paeonia tenuifolia L., 
сем. лютиковых; пион узколистый. 
Курск., Ворон., Анненков. — Ср.
2. В а р е н ё ц.

Варёнь, и, ж., собир. 1. То, что 
сварено; все вареное. Седни курень 
да варень, а завтра божий день. 
Сегодня много, а завтра ничего (по
словица). Вытегор. Олон., Лабардин. 
Курск., 1893.

2. Огородная зелень; овощи.
Курск., 1893.

— Ср. Варево.
Варёнье, я, ср. 1. Любое вареное 

кушанье; варево. Ни печенья, ни ва
ренья не осталось. Буйск. Костром.,
1897. Васил. Нижегор.

2. Особое блюдо за свадебным 
столом. Варёнье — легки да печень 
насекут; подается за свадебным 
столом. Вят., 1903.

1. Варёнька, и, ж. Любое варе
ное кушанье, варево. На варёньку 
наберут грибов. Сузд. Влад., 1910.

2. Варёнька, и, ж. Плетеная 
корзинка. Елец. Орл., 1860.

Варен1оха, и, ж. Хмельной 
напиток, сваренный из меда, кваса 
и вина. Оренб., 1849. — Ср. В а р е- 
н у х а.

ВаретёК. См. в а р а т б к.
В&рец, рцаи рцу и варёц, 

рца и рцу, м. 1. Пивовар. ° В а- 
р е ц. Даль [без указ, места]. Кар- 
гоп. Арх., 1928—1930. о В а р ё ц. 
Каргоп. Арх. Сев.-вост, край, 1928. 
Варёц добры пива варит. Арх. Пск. 
а Варец [удар.?]. Кирил. Новг.,
1898. Беломор. Арх., Сиб.

2. Варец [удар. ?]. Повар. «Для 
сего празднества покупается на 
общественный счет небольшой бык, 
которого режут и варят в поле 
избранные два или три варца». 
Мокш. Пенз., Секторов.

Вёречка, и, ж. Уменьш. к 1. 
Варя (в 3-м знач.). Сиб., Камч., 
1842. Чайку на варечку. Камч. Поймал 
рыбу на одну варечку. Амур.

Варёшка, и, ж. Веретено. По
шех. Яросл., 1926.—Ср. В ар ю ш к а.

Варёшки, мн. Вареная свекла. 
Кушанья, подаваемые на завтрак: 
похлебка, картохи с огурцами, ва- 
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рёшки с картоха ми. Белг., Еремин, 
1926. — Ср. Варенка (в 3-м знач.).

Варёшница, ы, ж. Повариха, 
кухарка. Пск. Пск., 1902—1904. 
Я тебе, батюшка, да не ключница, 
не ключница, не варёшница (свадебн. 
песня). Пск. За собою три девицы 
возьму, Уж я первую во ключницы, 
А другую во варёшницы (песня). Болх. 
Орл.

Варён, и, ж. Место на холмах, 
лишенное зимой снега и покрытое 
оленьим мохом. Арх., 1899.

Варей, й, ж. Кухарка, стряпуха. 
Уха сладка варея, гладка, будто 
ягодка (песня). Слов. Акад. 1847 
[с пометой «обл.»]. Не по воду хо- 
жайка, Не щей варея (песня). Волог., 
Шейп. Еще взяли не пряху, не ткаху, 
не щи варею (песня). Вят., Васне
цов.

1. Вёржа, и, ж. Плохой, нека
зистый или очень молодой жеребе
нок. Повен., Пудож. Олон., 1885— 
1898. II Лошадь. Повен. Олон., 1885— 
1898.

— Карел, varia, фин. varsa — жере
бенок.

2. Вёржа, и, ж. Щавель, кислица. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

— Вепс, varying — щавель.
Варж&ЧИТЬ, чу, ч и ш ь, несов., 

неперех. Ссориться, вздорить. Перм., 
1869.

Вёржик [?], а, м. Небольшой 
обрубок дерева, вкладываемый 
в мельничный жернов, туда, где 
должно проходить железное вере
тено. Новооск. Курск., Кудрявцев 
[с вопросом к слову].

Bapaâ, ы, м. и"ж. 1. Нечисто
плотный, неопрятный человек; 
пачкун, пачкунья, грязнуля, неряха. 
Новолад. Петерб., 1858. Опять на- 
варзал отцу на шею этот варзун. 
Ну, уж настоящий варза! Такая эта 
Симка варза, что упаси бог! Волог.— 
Ср. Валец, В апл ю ха, В а р- 
зУля, Варзун (в 1-м знач.), 
Варзунья, Варзуха, В а р- 
з у ш к а.

2. Тот, кто делает что-либо недо
зволенное, непозволительное; ша
лун, шалунья. Кадн. Волог., 1858. 
Волог. — Ср. Варзун (во 2-м знач.), 

Варзунья, Варзуха, В а р- 
з у ni к а.

3. Придирчивый человек; придира. 
Черепов. Новг., 1893.

Варзака, и, м.и.ж. 1. Тот, кто 
плохо работает. Даль [без указ, 
места].

2. Тот, кто плохо, неряшливо 
пишет. Волог., 1852.

3. Пустомеля, болтун, болтунья. 
Даль [без указ, места].

— Ср. В а р з 6 к а.
Варз£кать, аю, аешь, несов., 

перех. и неперех. 1. То же, что ва- 
ракать (в 1-м и 3-м знач.). Курск., 
Тамб., 1852. Вят. Перо ножницами 
очинил, да и варзакат мало-маль; 
посмотришь, дак ровно угарном пи
сано. Перм.

2. Неперех. Делать то, что не 
дозволяется не разрешается; ша
лить, проказничать. Вят., Тамб., 
Курск., Даль.

Варзёкаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Делать что-либо слишком 
медленно и неумело; возиться, ко
паться. Сарат., 1858. Клягин. 
Нижегор. — Ср. Варазгаться.

2. То же, что варзаться (в 3-м знач.). 
Ну-ка иди, брат, скорее: ужинать 
пора. Варзакается с ребятишками, 
равно маленький. Буйск. Костром., 
1905—1921.

3. «Экспрессивно». То же, что 
варзахаться. Ср. Урал, 1964.

Вёрзать, аю, аешь и вар- 
Зёть, аю, аешь, несов., перех. и 
неперех. 1. То же, что варакать (в 1-м 
и 2-м знач.). о В а р з а т ь. Егорш. 
Свердл. [с пометой «экспрессивное»], 
1964. о В а р з а ть. Валд. Новг., 
Михайловский. Соликам. Перм.,
1853. Вят., Тамб., Курск. | В а р- 
з а т ь. Делать что-либо неопрятно. 
Новолад. Петерб., 1858.

2. Неперех. То же, что варза- 
кать (во 2-м знач.). □ Варзать. 
Талицк. Свердл. [с пометой «экс
прессивное»], 1964. о Варзать. 
Великоуст. Яросл., 1847. Волог. 
[с пометой «повсеместно»], Иваниц
кий. Ты варзал, так ты и отвечай. 
Варзай пьяный, а отвечай трезвый. 
Волог. Чухл. Костром., Сев.-Двин.

3. Перех. Неумело, небрежно 
разрывать что-либо на части; пор
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тить что-либо. Певарзай хлебы-то. . 
Полно те варзатъ холстину, 
Новорж., Порх. Пск.,- 1855.

Варзёться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Делать что-либо слишком 
медленно и кропотливо или кое- 
как, небрежно, плохо; возиться 
с кем-, чем-либо. Нижегор. 
Нижегор., 1852. У меня эспедиция 
были тогды. Лето и зиму я с имя 
и варзаласъ. Арх. ♦ Хлопотать; за
ниматься делом, связанным с боль
шими хлопотами или неприятно
стями. Великоуст. Яросл., 1847.— 
Ср. Варазгаться (в 1-м знач.).

2. Иметь с кем-либо дело (обычно 
неприятное, предосудительное и 
т. я.). Великоуст. Яросл., 1847.

3. Резвиться, возиться; бороться. 
Великоуст. Яросл., 1847. Сев.- 
Двин.

4. Пачкаться, становиться гряз
ным. о В а р з а т ь с я. Пск. Пск., 
1855. Опоч. Пск. ° Варзаться. 
Сев.-Двин., 1928. — Ср. Вараз
гаться (во 2-м знач.).

5. Приставать к кому-либо, на
доедая, не оставляя в покое; при
дираться. Полно тебе варзатъся-то. 
Черепов. Новг., 1893.

Варзёхаться, аюсь, аешься, 
несов. Возиться с кем-либо (непо
слушным, капризным, пьяным). 
Опять они с им пьяным варзахаются. 
Верхне-Салд. Свердл. [с пометой 
«экспрессивное»], 1954. — Ср. В а р- 
з а к аться.

Варзёпа. См. В а р з 6 п а.
Варзйться, жусь, з йшь с я, 

несов. То же, что варазгаться (в 1-м 
и 2-м знач.). Княгин. Нижегор., 
1852.

Варзно, а, ср. Прозвище непо
воротливого, вялого и грубого чело
века. Дон., 1929.

Варзнйжа, и, м. и ж. То же, 
что варзно. Дон., 1929.

Варзбка, и, м. и ж. То же, что 
варзака. Даль [без указ, места].

Варзбпа и варзёпа, ы, м. и 
ж. Плохой, неаккуратный работник, 
работница; пачкун, пачкунья. Этот 
кузнец — варзепа. Смол., 1914.

варзёпать, паю, наешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Возиться 
с чем-либо. Троху наша девка вар

зопает рубашку. Смол., Доброволь
ский, 1914.

2. Перех. Пачкать. Смол., 1914.
3. Неперех. Ходить, бродить по 

грязи. Варзопает по грязи. Смол., 
1914.

4. Говорить вздор, пустяки, бол
тать. Что она варзопает — не слу- 
хал бы. Смол., 1914.

Варзёпаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Делать что-либо слишком 
медленно и неумело, возиться с чем- 
либо, копаться. Смол., 1914. Что 
тута варзопаешъся? Смол. Смол. 
Пек., 1919—1934. — Ср. Вараз
гаться (в 1-м знач.).

2. Пачкаться. Ребята варзопаются 
в грязи. Смол., 1914. Пск. — Ср. В а- 
разгаться (во 2-м знач.).

3. «Исполнять грязную и небла
годарную работу». Станем мы 
варзопаться над хатой. Смол., 
1914.

Вёрзуга, и, ж. Сорт беломор
ской семги, добываемой в р. Вар- 
зуге. Арх., 1878.

ВарзУля, и, м. и ж. Неряшли
вый, нечистоплотный человек; пач
кун, пачкунья. Олон., 1885—1898.— 
Ср. В ар за (в 1-м знач.).

Варзун, а, м. 1. Неаккуратный, 
неопрятный человек, пачкун. Кадн. 
Вслог., 1858. Опять наварзал отцу 
на шею этот варзун. Волог.

2. Проказник, шалун. Что ты 
за варзун, нельзя ничего оставить. 
Кадн. Волог., 1854. Волог.

-• Ср. В а р з а.
Варзунья, и,ж. Женек, кварзун. 

Кадн. Волог., Новолад. Петерб., 
1858. Какая у Сереги Анютка вар
зунья, просто беда! Волог.

Варзуха, и, м. и ж. То же, 
что варза (в 1-ми 2-м знач.). Волог., 
Обнорский.

ВарзУшка, и, м. и ж. У-менып. 
к варзуха. Волог., Обнорский.

Варигёнить, нит, несов., 
неперех. Кипеть. Волог., 1852. — 
Ср. Варганить (в 1-м знач.).

Вёрик, а, м. Крутая горка. 
Арх., 1844.

ВарЙЛЫ, мн. «Приспособление 
для варки пищи в самоедском чуме, 
состоящее из двух жердей с крюч
ками, на которые подвешивают 
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котлы над очагом». Мезен. Арх., 
1885. — Ср. В а р и х а.

Варйнка, и, ж. То же, что 2. Вар 
(в 1-м и 2-м знач.). Тамб., Даль.

варистый, а я, ое. Бари
ст а я печь. Русская печь. 
Новоросс., Даль. Курск.

Варйтка, и, ж. Некрасивая 
девушка с темным цветом лица. 
Арх., 1858. Эка варйтка эта девка. 
Арх.

1. ВарЙТЬ, рю, рйшь, несов., 
перех. и неперех.. 1. Перех. Кипя
тить. Хороший наряд, так и чай 
варят, а худой наряд, так и так 
сидят. Кем. Арх., 1895. Теперь буду 
чай варить. Прииссыккул. Киргиз. 
Варить молоко. Урал. — Ср. Вар
ганить (во 2-м знач.).

2. Неперех. Сильно жечь, печь 
(о солнце). Пред дождем солнце 
сильно варит. Слов. Акад. 1806. 
Пск., 1855. Зарайск. Ряз., Белг. 
Курск.

3. Безл. Быстро сушить жаром 
(о сене). Пск., 1855.

4. Хорошо резать (о пиле). Хо
рошо режет пила — так и варит. 
Мещов. Калуж., 1910.

5. Сильно стегать, бить; наказы
вать розгами. Уж он его кнутом-то 
варил, варил. Спас. Казан., 1855. 
Нижегор., Волог.

6. Перех. Варить пиво. «Летняя 
игра молодежи на лугах». Онеж. 
Арх., Калинин, 1911.

2. ВарЙТЬ, рю, рйшь, несов., 
перех. Натирать варом нитку; смо
лить нитки. Симб., 1852. Варить 
дратву. Смол. Мещов. Калуж.

3. ВарЙТЬ, рю, рйшь, несов., 
неперех. Беспорядочно двигаться 
в различных направлениях, шеве
литься, копошиться (о людях). Ряз., 
1852.

Вариха, и, ж. [удар.?]. То же, 
что варилы. Мезен. Арх., 1878.

Варишный, а я, о е. «Живущий 
на соляной варнице [?]». У кузнеца 
без топора, у сапожника без сапог, 
у варишного стрижа — без соли (по
словица). Соликам. Перм., Миртов 
[с вопросом], 1930.

BâpnH, и, ж. Очаг для при
готовления пищи в лесных избах. 
Карпог. Арх., 1928.

Варийжничать, аю, аешь, 
несов., неперех. «Говорить красно
речиво, надменно, самонадеянно». 
Курск., Маляревский, 1849.

1. Вйрка, и, ж. 1. Всякое варе
ное кушанье. Бурнашев [без указ, 
места]. Великолукск., Опоч. Пск., 
1852. В печи жарко, я варку варила 
на улице. Пск. Близ самой этой 
ели проехал какой-то охотник, раз
ложил огонь. . и начал варить себе 
на ужин варку. Пск., Смирнов. 
Тихв. Новг. ♦ Всякое жидкое (го
рячее) блюдо. Вйрка — похлебка. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Без варки 
и обед не хорош. Пск. Новг. — 
Ср. Варево (в 1-м знач.).

2. Блюдо, приготовленное из 
рыбьих спинок, брюшной части и 
кишок (употребляется как лаком
ство). Берез. Тобол., 1852. Тобол. 
Сиб., Колым.

3. Рыба (вареная, вяленая), за
готовленная впрок. ♦ «Переварен
ная стерлядь для запаса или впрок». 
Енис., Спасский. ♦ Особым образом 
завяленная в котле стерлядь (у остя
ков). Енис., 1865. < Вяленая сельдь. 
«Варка — это та же борча, проварен
ная, сверх того, в рыбьем жиру». 
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

4. Металлическая посуда, в ко
торой кипятится и вываривается 
белье. Дон., 1929.

5. Голова [обычно рыбы или жи
вотного, редко человека]. Дон., 1874. 
Баранья варка. Смотри, огрею тебя 
по варке-mo. Урал.

2. В&рка, и, ж. Спешное дело; 
суматоха. Эка варка идет. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский.

BâpKaTb, аю, аешь, несов., 
неперех. Гоготать (о гусях). Ср. Урал, 
1964.

Варкй, мн. Боковые стенки те
леги. Даль [без указ, места]. 
0 В варках (везти, привезти). 
Немного, наравне со стенками (те
леги). Я сенцо в варках привез. Даль 
[без указ, места]. — Ср. В о р к й.

Варкулака, и, ж. Вурдалак; 
собака-оборотень. Надо варкулаку 
поймать, найти на животе, под 
шерстью, пояс и разрезать его (если 
на море, на воде — то свяченым но
жом, если в степи — то серпом). 
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Обратится человеком. Казаков Ели
заветинской станицы дразнят: «Со
баки напугались, думали варкулака». 
Дон., 1929.

Варлагйн и варлыгйн, а, м. 
Очень высокого роста человек; ве
ликан. о Варлаган. Эх, брат, 
какой ты варлаган стал. Свияж. 
Казан., 1853. ♦ Слишком высокий, 
неуклюжий и грубый человек, 
о Варлаган. Сарат., 1918. ° В*ар- 
лаган и варлыган. Варлыганы 
(варлаганы) проклятые! — Не связы
вайся ты с этими парнями: они вон 
какие варлаганы (варлыганы). Пенз., 
1960.

Варлеока, и, ж. Одноглазое 
сказочное существо. Идет к ней 
Варлеока на одной ноге, в дырявом 
сапоге. Смол., 1914.

ВарлеОКИЙ, а я, о е. Одногла
зый. Два сына, третий варлеокий. 
Смол., 1914.

Варлйга, и, м. il ж. 1. Ленивый 
человек; лентяй, лентяйка. Волог.,
1852. Вят., Твер., Барнаул.— 
Ср. В а л я в к а.

2. Легкомысленный, непостоян
ный человек. Вят., 1892.

— Ср. В о р л ы г а.
Варлыгйн. См. Варла

ган.
ВарлйЕжать, аю, аешь, несов., 

неперех. То же, что варлыжить 
(в 1-м знач.). Вят., 1848. Твер., 
Даль.

Варлыжить, ж у, ж и ш ь, 
несов., неперех. 1. Шататься, сло
няться без дела; отлынивать от ра
боты; лениться. Вят., 1842—1847. 
Твер., Сиб. Люди работают, а он 
варлыжит. Ни стыда, ни совести. 
Барнаул. — Ср. В о р л ы ж а т ь.

2. Быть непостоянным, легко
мысленным. Вят., 1907.

Варлйгжиться, 
ж ишь с я, несов. Быть 
ным, легкомысленным, 
Вят., 1892.

Вар лыжник, а, м. 1. Ленивый 
человек; лентяй. Уржум. Вят., 1882. 
Вят. — Ср. Валтруп.

2. Непостоянный, легкомыслен
ный человек; обманщик. Не верь 
ты ему,—ведь он варлыжник. За
хотел ты добра от такого варлыж- 

ж у с ь, 
непостоян- 
ветреным.

ника. Не покупай у варлыжника. 
Вят., 1907.

Варлйжница, ы, ж. Женек, 
к варлыжник. Уржум. Вят., 1882.

ВарлЙЕЖНИЧаыие, я, ср. Лице
мерие, двуличие. Вят., 1892.

Варлыжничать, аю, аешь, 
несов., неперех. 1. То же, что вар
лыжить (в 1-м знач.). Вят., 1852. 
Захотел от него путного! Варлыж
ничать вот он мастер. Вят. — 
Ср. Ворлыжничать.

2. То же, что варлыжить (во 2-м 
знач.). Вят., 1892.

Вйрма, вйрмя, вйрьма и 
В&РЬМЯ, нареч. 1. Во множестве, 
валом,кишмя. ° В ар м я, варьма. 
Ряз., Даль. □ В арьмя. Тихв. 
Новг., Бердников, ф В арьмя ва
рит. Кишмя кишит. Народ варъмя 
варит — т. е. кишмя кишит. Ряз., 
1852 — Ср. Валма (в 1-м знач.).

2. Варма варит. Жарко, парит. 
Зарайск. Ряз., 1897. Курск.

сю Варма варить (коней). Сильно 
бить (лошадей). Нижегор., 1905— 
1921.

ВармЙТЬ, м ю, мйшь, несов., 
неперех. Надоедать болтовней, дряз
гами. Онеж., Шенк. Арх., 1885.

BâpMH. См. Варма.
Варнйва, ы, ж. Птица сем. ути

ных; красная утка. Зап.-Сиб., 
Мензбир.

Варнйвка, и, ж. То же, что 
варнава. Сиб., Даль. Бнис. На озе
рах, немного ниже нашего лагеря, 
держались красные утки — варнавки, 
как их называют местные охотники. 
Туров, К истокам Чулышмана.

Варнак, а, м. 1. Человек, бе
жавший с каторги; каторжник. 
Сиб., 1812. «Варнак — ссыльный, 
преступник, каторжный, чаще 
в бранном смысле». Камч. Сев.- 
вост. Сиб., Якут., Иркут. Лучше 
иметь дело с варнаком, нежели с ду
раком. Забайк. Тобол. Енис., 
Оренб., Барнаул., Перм., Костром., 
Пск. ♦ «Варнак—преступник, на
казанный и заклейменный; но так 
называет их черный народ; более 
называют их несчастными». Сиб., 
Авдеева, 1837. ♦ Вор, разбойник. 
Алт., 1858. А как несчастье в до
роге повстречается — подрежут вар- 
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паки (воры) воз, так и без коней 
выедешь, с одним кнутом. Тобол, 
ф Бродяга. Шадр. Перм., 1856. 
Приангар., Сиб. Варнаки — отчаян
ные люди. Тобол., Бобр. Ворон.

2. Хулиган, жулик, вообще очень 
плохой человек. Да вон чужой 
идет — варнак, верно. Нижне-Сергин. 
Свердл., 1963. I Мошенник, бездель
ник. Верхотур. Перм., 1899. Перм.
♦ «Дерзкий и хитрый человек, от 
которого можно ждать всего, до 
преступления включительно». Каин. 
Том., Молотилов, 1913. || Бранно. 
Грубый, наглый человек. Сиб., 
Бурнашев. «Совершенно недопусти
мым словом является варнак — оби
женный уже жалуется на оскорби
теля старосте. Верхоян. Якут., 
Зензинов, 1913. Иркут. Том., Тобол., 
Бнис., Барнаул. А баба живо уце
пилась. .— Погоди, погоди, варнак, 
опять глаза-mo нальешь. Я пойду 
квасу принесу. Перм. Иссык-Кульск.
♦ Шутл. и бранно. Проказник. 
Минус. Енис., Хомутников. Это же 
тот варнак поди прилепил тут на 
печь свои рисунки. Варнак ты эдакий, 
испортил доску-то. Проводи, боля, 
до дому и послушай у окна, как ро
дители ругают за тебя, за варнака 
(частушка). Свердл., 1964.

— Доп. [Знач.?]. Том., 1913.
Варнйкать, а ю, а е ш ь, несов., 

перех. и неперех. 1. Делать что- 
либо небрежно, плохо. Твер., Ряз., 
1860. Орл., Курск., Ворон. —Ср. В а- 
ракать (в 1-м знач.).

2. Стряпать, приготовлять какое- 
либо кушанье. Мещов. Калуж., 1898. 
I Стряпать кое-как, наскоро. Мещов. 
Калуж., 1916.

3. Разговаривать о чем-либо не
значительном, несерьезном, гово
рить вздор, болтать. Касим. Ряз., 
1820. Ряз., Тул. Что ты там вар- 
накаешъ? Курск. Ворон. Орл. Варна- 
кают на колядах — болтают во время 
коляд. Смол. 0 В ар и акай! Го
вори, что хочешь. Курск., 1849.

4. Пеперех. Лгать. Касим. Ряз., 
1820. Ряз., Смол.

5. Говорить нечетко, неясно. 
Новохопер. Ворон., Вениамин.

— Ср. В а р н я к а т ь.

Варнатка, и, ж. Любимая под
руга. Петр. Свердл., 1964.

Варнйточка, и, ж. Курочка. 
Смол., 1914.

Варн^ЦКИЙ, а я, ое. Такой, 
как у варнака, свойственный ему; 
хулиганский, озорной. Варнацкая 
твоя рожа! Красноуфим. Перм., 1913. 
У него и выходки варнацкие. 
Сухолож. Свердл., 1964.

Варначйта, мн. Дети каторж
ников (варнаков). Орава варначат. 
Красноуфим. Перм., 1913.

Варначий, чья, чье. В со
ставе бранных выражений. О Вар
начий сын. Пошто ты, варначий 
сын, на драку-mo лезешь? Краснояр. 
Енис., 1904. о Варначья собака. 
Деньги-де берут, да и тянут день 
до вечера, варначъи собаки, им как бы 
только день прошел скорее. Минус. 
Енис., АГО.

Варначйна, ы, ж. Пренебреж. 
к варнак; то же, что варнак. Мул- 
лов [без указ, места]. Втору ночь 
Фильку-вора дожидаемся, варначину, 
его караулим. Урал., 1953. Я не по
верил ему, думал, что врет варна- 
чина. Черкасов, Зап. охотн. Вост. 
Сиб.

1. Варн^чить, чу, чишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Жить грабежом, разбоем. Сиб., 1916.

2. Неперех. Безобразничать, ху
лиганить; озорничать. Сиб., 1916. 
Робята все время варначат. Карпин. 
Свердл. [с пометой «экспрессивное»], 
1964.

3. Говорить вздор, болтать. Пск. 
Пск., 1902—1904. II Шуметь, спорить, 
ругаться. Казан., Даль.

2. Варначить, чит, несов., 
неперех. Кипеть. Спас. Казан., 
Пиуков. Спас. Казан., 1852. Казан.— 
Ср. Варганить (в 1-м знач.).

Варначитьея, ч у с ь,
чишь с я, несов. 1. Сердиться, го
рячиться, запальчиво вести себя, 
петушиться. «О человеке, который 
рассердился, говорят: как он вар- 
начится или разварначился». Спас. 
Казан., Пиуков. Спас. Казан., 1852. 
Казан.

2. «Баловаться, терять честность 
и стыд». Соликам. Перм., Втор. 
Доп. 1905—1921.
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— Доп. [Знач.?]. Сиб., 1864.
Варначйха, и, ж. Жена ка

торжника, варнака. Сиб., 1854.
ВарначЙШКО, а, м. Уменьш.- 

уничиж. к варнак. Муллов [без 
указ, места].

Варначйще, а, м. Уве лич. 
к варнак. Муллов [без указ, места]. 
♦ Бранное слово. Соликам. Перм.,
1897.

Варнйчка, и, ж. Женек, к вар
нак; каторжанка. Сиб., 1854. 
Барнаул., Иркут.

Варначьё, ья, ср., собир. Ка
торжники, преступники, хулиганы, 
варнаки. Минус., Канск. Енис., 
1857. Тулун. Иркут., Шадр. Перм.

1. ВЦрник, а и варнйк, а, м.
1. Варни к. Насмешливое про
звище повара. Грязов., Волог. 
Волог., 1898.

2. Варни к. Неаккуратный, не
ряшливый человек; неряха, гряз
нуля. Арх., Пск., 1962. —Ср. В ар за 
(в 1-м знач.).

2. ВЦрник, а и варнйк, а, м. 
Согнутый лоскуток кожи, в средину 
которого кладут вар, для смоления 
дратвы, веревок. Волог., 1902. 
о Варнйк. Шенк. Арх., 1900. 
Шадр. Перм. о Варнйк. Симб., 
1852. Калуж., Арх., Олон. ° В а р- 
ник [удар.?]. Вят.—Ср. В а р б- 
вик (во 2-м знач.).

1. Верница, ьт, ж. 1. Солеварня. 
Соляная варница. Слов. Акад. 1806. 
Хоть и ноет живот, —далече милой 
живет, Что за варницами, за по- 
варницами. Онеж. Арх., Соболев
ский. Урал.

2. Поваренная соль, полученная 
путем вываривания соленосного рас
твора. Забайк., Иркут., 1960.

3. Горизонтально укрепленная 
палка с крючком для варки пищи. 
Пинеж. Арх., 1961.

2. Варница, ы, ж. То же, что
2. Варнйк. Даль [без указ, места].

варничный, а я, о е. Относя
щийся к 1. Варница (в 1-м и 2-м 
знач.). Слов. Акад. 1847. о Вар
ничная печь. Урал., 1930. ♦Жи
вущий на соляной варнице. У куз
неца— без топора, у сапожника — 
без сапог, у варничного стрижа — 

без соли (пословица). Соликам. 
Перм., 1930.

Варничбк, чка, м. Лепешка 
из пресного теста с творогом, яго
дами и т. п. начинкой. Пошех. 
Яросл., 1914.

Варной. См. 1. В а р н ы й.
Варнбчить, н б ч у, н б ч и ш ь, 

несов., неперех. и перех. Мурлыкать. 
Кот ходит, варночит, а кошечка 
спать хочет. Дон., 1929.

BapHÿTb, ну, нешь, сов., 
перех. 1. Ударить кого-либо, Стег
нуть. Дай-ко бич-mo, я ее варну. 
Алт., Протопопов. Алт., 1858. 
Я славно варнул его вицей. Волог. — 
Ср. В а л ь н у т ь.

2. Поступить недобросовестно, не
честно по отношению к кому-либо; 
обмануть. Он-таки порядком варнул 
меня при купле сена. Кадн. Волог., 
1866. Волог.

1. ВЦрный, а я, ое и варнбй, 
а я, бе. 1. Жаркий. ° В а р н ы й 
день. Слов. Акад. 1847 [с пометой 
«стар.»]. Волог., 1883—1889. Рыба 
в варный день идет к берегу. Волог. 
Ну, уж варный же сегодня денек 
издался. Соликам. Перм. о В а р и б й 
день. Перм., 1850.

2. Варнбй конец, в а р н а я ве
ревка. Дратва. Барная веревка. 
Кирил. Новг., 1896. «По выраже
нию шорника, пуговица сажается 
„на Варной конец“ (т. е. на дратву)». 
Костром., Полянская.

2. Вйрный, а я, ое. Воро
ной. Варный конь. Амур., 1913— 
1914.

Варныхало, а, ср. 1. Неудоб
ная, плохо сшитая одежда. Покр. 
Влад., 1805—1921.

2. Несерьезный, духовно ограни
ченный, пустой человек. Рай, это 
поп? Варныхало како-то. Покр. 
Влад., 1895—1897.

BâpHH, и, ж. Очаг для приго
товления пищи в лесных избах. 
Каргоп. Арх., 1929. Арх.

Варнйкать, аю, аешь, несов,, 
перех. и неперех. Говорить невнятно. 
Дон., 1929. — Ср. Вар н акать.

ВарббеЙ, нареч. Поскорей.
Белозер. Новг., 1852. Новг.

Вйровать, ру ю, ру ешь, 
несов., неперех. 1. Верить. Ничему 
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тут Владимир-князь не варует: 
После дела-mo ведь всяк же отпи
рается, Печор., Ончуков. Уж ты 
глупа, царица, да все Елена ты! 
Неужли же мы будем снам все варо- 
вать? Беломор., Марков. Не варую. 
Каргоп. Арх. А тому же Михай- 
лушко не варует, А бъет-де коня да 
по крутым ребрам. Арх., Григорьев.

2. Поступать сообразно чьим-либо 
советам; слушаться. Уж вы ой ecu, 
удалы добры молодцы! Вы об чем 
деритесь, дак об чем ратитесъ? 
Они-то нонче дерутся, не варуют. 
Печор., Ончуков.

3. Сохранять, защищать. Фасмер.
Варбвенный, а я, о е. Свитый 

из пеньки, конопли (с варом для 
крепости); просмоленный (смолой, 
варом, — о канатах и веревках). 
Самар., 1854. Варовенные вожжи. 
Пенз. ♦ Веревочный. Нижегор., 
1870. —Ср. В ар овинный, 1. Ва
ров ый, Веревчатый, Боро
ве н н ы й, В о р б в и н и ы й, Во
ров ы й.

ВорОвик, а И варовйк, а, м.
1. Посуда для кваса; кадка (в кото
рую наливают кипяток, вар). Почер
пни-ка кваску из варовика. Вар слей 
в варовйк. Пенз., 1960. оВ а р о в й к. 
Пенз., 1852. <=• В а р о в и к [удар.?]. 
Бурнашев [без указ, места].

2. То же, что 2. Варник. Слов. 
Акад. 1806 [с пометой «сапож.»}. 
Кашин. Твер., 1897. Арх.

Варбвина и варовйна, ы, 
ж. 1. Веревка. ° В а р б в и н а. По
шех., Молог. Яросл., 1849. Пск., 
Шенк. Арх., Вят. о В а р о в й н а. 
Слов. Акад. 1806. Уржум. Вят., 
1882. Нонь варовйны купитъ-то и 
негде. Арх. Перм., Ср. Урал, То
бол., Сиб. о В а р о в и н а [удар.?]. 
Бурнашев [без указ, места]. ° Ва
ров ина, собир. Веревки. Сиб.,
1854. — Ср. Варав ин а, Варбв- 
ка, 3. В а р ь г а.

2. Аркан. Оренб., Слов. Акад. 
1895. о В а р б в и н а. Оренб., Печер
ский.

3. Сапожная дратва. ° В а р о в и- 
н а. Пошех. Яросл., 1850. ° В а р б- 
вина. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Дай хоть на варовину ленку- 
то..\ парнишку валенцы подшить 

нечем. Твер. Новг., Волог., Арх. 
« Варбвина и варовйна. 
Вят., Слов. Акад. 1895. Боров. 
Новг. о В а р о в й н а. Урал., 1930.

4. Варбвина. Шутл. и бранно. 
Эх ты, варовйна! Волог., Грязов. 
Волог., Обнорский.

— Доп. Варовйна [удар.?]. 
«Везянки, веревки, вареги». Влад., 
Ковров, 1820.

Варовйнка, и, ж. Уменьш. 
к варовйна. Тобол., Ивановский, 
1911—1920.

Варовйнный и варавйн- 
НЫЙ, а я, ое. То же, что варо
венный. Слов. Акад. 1847. Уржум. 
Вят., 1882. Свердл. Вожжи у нас 
всякие бывают: варовйнные, ремен
ные, плетеные и волосяные. Снасть 
та варовинная да толстая, нельзя 
ровно (кажется) порваться. Вон 
в Усолбе через Каму перевоз на 
снасти. Перм. фВаровинный 
[удар.?]. Веревочный. Соболевский 
[без указ, места].

Варовйночка, и, ж. Веревоч
ка. Шел, шел, дошел до дому, у до
ма варовйночка, брякнул в колоколь
чик. Тавд. Свердл., Ончуков, 1926.

Варовйнщик, а, м. Тот, кто 
вьет веревки и продает их. Уржум. 
Вят., 1882.

ВарбвИТЬ, в лю, вишь, не
сов., перех. Натирать варом дратву. 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

Варбвка, и, ж. 1. Веревка, 
бечевка. Вят., 1907.

2. Дратва. Кирил. Новг., 1898.
— Ср. Варбвина.
BapÔBO, нареч. Быстро, про

ворно, живо. Вят., 1872. Во
лог. Научился он писать пером 
орлинским. Его варово (ле-де) ходит 
рука правая. Печор., Ончуков. Арх. 
Нижегор., Казан., Симб. Сплел за
вертки страх варово. Перм. Урал., 
Курган., Нерч. За байк. Хоть не 
скоро, да споро; не варово, да здо
рово. Север., Вост., Даль. °Варб- 
в е, в ар б в и, сравн. ст. Варови 
иди. Казан., 1847. Арзам. Нижегор., 
Симб. Варови соряжайся. Ставроп. 
Самар. Перм. оВарбвее, сравн. 
ст. Волог. Волог., 1819. Надо ва- 
ровее косить. Поворачивайся варовее. 
Волог. Олон. Арх., Новг. Ступай в а- 
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ровее! Яросл. Костром., Влад., Ниже
гор. Ну, варовее, варовее действуй! 
Самар. Вят., Перм., Урал. Шевелись 
варовее, Сиб. ° Варбвей, сравн. 
ст, Влад., 1820. Пошех. Яросл., 
Олон. Варбвей бегай, Вят., Оренб., 
Курск. ° В а р б в ь е. «Говорят: Ва- 
ровье^ ступай или варовее разде
лывайся. Вероятно, происходит от 
слова вар, или кипяток». Город 
Лаишев, Казан., Высотский. — Ср. 
В о р б в о.

BapOBÔô, а я, бе. 1. Завари
ваемый кипятком при приготовле
нии; заварной (о хлебе, тесте). 
Обоян. Курск., 1859. Большей 
частью хлеб испекут варовой или 
на вару хлеб [на кипятке]. Варовой 
и кипятошный [хлеб] — два названия 
ему: на кипятке становится — вот 
и варовой, Калуж.

2. Варовбй квас, а) «Сварен
ный квас». Варового квасу остается 
мало, Пенз., Колеганов, 1960. 
б) «Обыденный квас». Пенз., Опыт
1852.

3. Горячий. Варовая похлебка, 
Лунин. Пенз., 1953.

1. Варбвый, а я, о е; в аров, 
а, о. То же, что варовенный. Слов. 
Акад. 1895. Пск. Пск., 1902—1904. 
Пск. Он повесил три пётелки, все 
разные: он перьву-ту все петелку 
толковую, Он другу-ту ведь петел
ку варовую. Беломор., Марков. 
У всех ли у вас варовые вожжи по 
рукам, толковые плетки на руках? 
(спрашивает дружка поезжан). Крас
ноуфим. Перм. ♦«Варбвый ко
сяк — круг веревок — пеньковый? 
смоленый?». Волж., Даль [с вопро
сом]. ♦ Намазанный варом или смо
лой. Варовая снасть, Ярен. Волог.,
1853. Беломор.

2. Варбвый, а я, ое; в аров, 
а, о. 1. Проворный, ловкий, уда
лой. Каргоп. Олон., 1846. Олон., 
Арх., Волог., Ленингр., Новг. Мне 
нужен молодой человек самый варо
вый для прислуги. Яросл. Он мужик 
варовый, скоро выполнит заданье. 
Весьегон. Твер. Влад. Больно ты 
варов. А ты варовее. Нижегор. Ни
жегор. Казан., Симб. Варовая девка. 
Оренб. Этот парень будет всех ва- 
рбвее. «(По всему северу весьма 

употребительно и ныне)». Протопо
пов, 1852. «Варбвый, ворбвый (вар? 
вор?)». Север, и Вост., Даль. Ра
ботник у меня—парень такой ва
ловый, а вот у свата Сенька дак 
такой варовый, работа у его так 
и кипит. Варового поденщика и кор
мить есть за что. Перм. Вят., Урал, 
Южн.-Сиб., Сиб., Тобол., Нерч. 
Забайк. Кабы тот же Микита, сын 
Романович, Кабы умной-от был, 
право разумной же, Кабы тихой-от 
был, да он смиреной же, Кабы спо
рой был, да он варовой же. Печор., 
Ончуков. ♦ Бойкий, сметливый, 
красноречивый; говорливый, обхо
дительный. Усьян.-Дмитр. Сев.- 
Двин., 1928. о В а р б в ы й, ого, м., 
варовая, ой ж., в знач. сущ. 
Север., Барсов. ♦ В а р о в б й. По
спешный, быстрый. Ты больно уж 
варова, за тобой не поспеешь. Кня- 
гин. Нижегор., 1910. || Смышлен- 
ный, деловой, боевой, Чухл. Кост
ром., Прилуцкий. Опечен. Новг., 
Шольск. Волог., 1920. Катя варо
вая баба. Кадуйск. Волог. ♦ Не ва
рбвый. «Из крестьянских проз
вищ». Тотем. Волог., Некрасов,
1898. о В а р б в ы й, ого, в знач. 
сущ. Полюблю варового, Ваню Чер
нобрового (частушка). Шенк. Арх., 
Плечев, 1897.

2. Сильный, здоровый. Перм., 
1848. Кадн. Волог.

— Ср. Ворбвый.
Варбгорячо, нареч. Не очень 

горячо. Охан. Перм., Миртов, 1930.
Варбдить [?], в ар б ж у, ва- 

р бдишь, несов., перех. «Обижать, 
грабить». [Арх.?], Даль [с вопро
сом].

1. Варок, рка и рку, м. 
Уменып.-ласк. к 1. Вар (в 1-м 
знач.); кипяточек. Сельдяточку на 
сковородке варком доспела — приго
товила вроде фарша. Колым., 1901.

2. BapÔK, рка и рку, м. 1. 
Уменып.-ласк. к 2. Вар; то же, 
что 2. Вар (в 1-м знач.). Калуж., 
1847. Ряз., Ворон. «Задний, скот
ный, двор при избе или где от
дельно». Тамб., Ряз., Курск., 
Твер. [?], Даль. В варок коней за
гоняют. Брас. Брян. ♦ Часть задне
го двора, отгороженная для скота.
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Троицк. Оренб., Урал., 1930.
♦ «Задний двор». Ряз., Макаров, 
1820. ♦ В а р о к. Коровник. Бобр. 
Ворон., 1848. Наварку корова. Брас. 
Брян. ♦ Хлев для овец. Малоарх. 
Орл., 1914. Варок для овец. Орл., 
Дон. ♦ Хлев для телят. Енот. 
Астрах., Зеленин. ♦ Помещение, 
хлев, сарай для скота. Бегал котя 
по варку, собирал котя соломку. 
Дон., 1929. Орл.

2. Уменьш.-ласк, к 2. Вар; тоже, 
что 2. Вар (во 2-м знач.). Лошади
ный варок. Тул., 1820. Ряз., Тамб., 
Орл., Ворон. Загнать скот на ва
рок. Курск., Сарат., Твер., Калин.
♦ «Место, куда загоняют скот днем 
для стоянки». Коров загнали на 
варок, а то жарко стало. Мещов. 
Калуж., 1902. ♦ Огороженное место 
для крупного скота. Кол сарая ва
рок. Ворон., Поликарпов [с поме
той «ист.»\, 1893.1 Огороженное 
место для мелкого скота. Куйбыш., 
1935—1955. Хоть овчарух, хоть ва
рок. Ворон. Огороженное место, 
непокрытый загон для скота при 
дворе, около дома. Курск., 1849. 
На варок загоняется скот. «Слово 
знают только представители стар
шего поколения». Орл., Курск., 
Кардашевский, 1947—1953. «[Заго
родка] внутри двора, но не прим- 
кнутая к строению, чтоб скот не 
ушел, но не для защиты его от не
погоды». Тамб., Сатин. ♦ Огорожен
ное место для отдыха скота в степи, 
поле, в лесу. Тамб., 1850—1851. 
В поле варок. В степи варок. 
Куйбыш. В лесу варок. Дубен. 
Моск. ♦ В ар ок. На конских заво
дах огороженное место с навесом 
по краям для конематок. Бурна- 
шев [без указ, места].

3. Небольшой навес, пристроен
ный к сараю. Дон., 1930.

4. Больные или молодые лошади 
на особом корму (без овса), «от
дельно от стоялых». Пенз., Опыт 
1852. — Ср. Варек (во 2-м 
знач.).

5. «Что варит, охраняет». Тамб., 
Ряз., Курск./ Твер., Даль. — Ср. 
Вор, В о р б к.

3. BapöK, р к а, м. Первый снег, 
долго не тающий, — «срок найма 

пастухов и конюхов». Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916.

Варом, нареч. сю Варом варит. 
О повальной гибели от болезни. 
Пск., Новорж., Порх. Пск.,
1855.

BapÔHb, нареч. Вдогонку. Беги 
варонъ. Перм., 1850.

BaponÿT. См. Вор о пут.
Вароток. См. В а р а т 6 к.
BapÔX, междом. Обозначает бес

порядочное «кидание, разбрасыва
ние без толку». Пск., Осташк.Твер., 
Карпов, 1855. сю Шарох-варбх. «Оз
начает медленное исполнение како
го-либо дела». Пск., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. — Ср. Варых.

Вар-ПЫШ. Конопля. «Собирали 
бывало в старину». Козьмодемьян. 
Казан., Громов, 1849.

Варсануть, ну, нешь, сое., 
перех. С силой ударить чем-либо 
острым; пырнуть. Белг. Курск., 
1891.

Вареаня, и, м. Лгун. Слобод. 
Вят., 1881. Вят.

BâpTa, ы, ж. Караул, стража. 
Смол. Смол., 1902—1904. Как заго
няют с понеделку, Держат до суб
боты, А в субботу на работу, 
А в воскресенье на варту. Смол., 
Добровольский.

— Польск. w art а.
Вартачить, т а ч у, т а ч и ш ь, 

несов., неперех. Наводить порядок 
в доме, хозяйничать. Волог., Даль. 
Все по своему вартачит. Ничо не 
по ей. Барнаул. Том.

ВартикУльный, а я, ое. Ми
лый, любезный. Духовищ. Смол.,
1853.

Вартов^нье, я, ср. Охрана, 
оберегание. Смол., 1919—1934.

1. Вартовать, тую, ту ешь, 
несов., перех. Сторожить, охранять. 
Кто ночью вартовал коней. Смол., 
1919—1934.

— Лольск. watrowaé.
2. Вартовйть, тую, ту ешь, 

несов., nepçx. il неперех. Не давать 
кому-либо приобрести, получить 
что-нибудь, захватив, купив и т. п. 
ранее, перехватывать, перебивать. 
Когда человек взял подряд за бесце
нок или даже в убыток себе, но 
лишь бы отбить у другого, то он 
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вартует. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889.

Вартовщйк, а, м. Сторож. 
Смол., 1919—1934.

Вартовщйца, ы, ж. Женек, 
к вартовщйк. Смол., 1919—1934.

Вартопы и вартопы, мн. 
Накладки из досок по бокам лодки, 
приколоченные одна на другую. 
□ Вартопы. Сиб., Даль.оВар- 
тбпы. Березов. Тобол., 1852.

ВарУй, я, м. Высокая кочка 
на болоте. «Варуй— долги кочки, 
с вару я на варуй переходят». Усть- 
Цилем. Арх., 1951. Печор.

ВарУля, и, л«, и ж. Ротозей, 
ротозейка, зевака. Эх ты, варуля! 
Был здесь, и то не угадал, кто по
ехал в город. Ворон., 1929—1937.

1. ВарУшка, и, ж. 1. Уменьш.- 
пренебреж. к 2. Вар; то же, что
2. Вар (в 1-м знач.) Тамб., Ряз., 
Курск., Твер., Даль.

2. Уменьш.-пренебр. к 2. Вар; 
то же, что 2. Вар (во 2-м знач.). 
Сарат., Тамб., 1852. Ряз., Курск., 
Твер. ♦ Огороженное место для ско
та в степи. Пестрав. Куйбыш., 
1945.1 «Сарай, помещение для ско
та». Денная варушка. Варушка— 
денник вроде. Пестрав., Больше- 
Глуш. Куйбыш., Кузнецова, 1951.

— Ср. В о р у ш к а.
2. Варушка, и, ж. Гриб [ка

кой?]. «В ар ушки. . сорт грибов, 
родственных опенкам, тоже растут 
на пнях срубленных деревьев». 
Смол. Смол., Копаневич. Андр. 
Смол., Великолукск. Пск. °Ва- 
рушки, мн. «Говорушки (?)». Пе
ремыш. Калуж., Второе Доп. 
1905-1921.

3. Варушка, и, м. и ж. О смуг
лом, темнокожем человеке. Ряз., 
1898. —Ср. 1. В арак у ша (в 3-м 
знач.).

Вархал, а, м. Шум, спор, бес
порядок. Что тут за вархал? Смол. 
Смол., 1919-1934.

ВархомбЛ, а, м. Колдун, зна
харь. Кашин. Твер., 1852. Твер., 
Даль [с вопросом к слову].

Варцйки, мн. Непроизвольно 
извергнутая из желудка жидкость, 
масса, рвота. Подотри варцаки. 
Смол., 1914.

ВардДть, в а р ц а е т, несов., 
неперех. Извергать рвоту, рвать. 
Тимоха варцбет. Смол., 1914.

ВАРЩИК, а, м. Рабочий, зани
мающийся сваркой металлов; свар
щик. Перм., 1930.

Варызгало, варызгало, а 
и варызгйла, ы, м. и ж.
1. Тот, кто слишком поспешно ест 
жидкую пищу, о Варызгало. 
Осташк. Твер., Пск., 1855. □Ва
рызгало. Экой варызгало, один 
За двух уписывает. Руз. Моск., 1852. 
Моск. ♦ Варызгала. Тот, кто 
с жадностью и неопрятно ест жид
кую пищу. Моск., Даль.

2. Варызгало. Тот, кто пле
скается в воде. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

— Доп. Варызгало [удар.?]. 
[Знач.?]. Влад., Бодров, 1853.

Варйзгать, а ю, аешь и ва- 
РЫЗГЙТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Очень 
быстро, поспешно есть, хлебать, 
о Варызгать. Влад., Твер., 
Моск., Даль, о В а р ы з г а т ь. Но- 
воторж. Твер. Варызгает шти. Ве- 
рейск.. Руз. Моск., 1852. А вы ва- 
рызгайте, что ли? Княгин., Ниже
гор. Нижегор. Новг.' Новг. ° В а- 
рызгать [удар.?]. Ребенок варыз
гает, да уж в блюде ничего не 
осталось, он все поварызгал. Медын. 
Калуж., 1849. ♦ Варызгать. 
Есть, хлебать неаккуратно, раз
брызгивая, раскидывая пищу. 
Влад., Твер., Моск., Даль, о В а- 
р ы з г а т ь [удар.?]. Медын.Калуж.,
1849. II Варызгать. Есть, хлебать без 
хлеба. Кириш. Ленингр., 1960.

2. Перех. Варызгать. Брыз
гать, плескать воду. Киржач. Влад., 
1910.

3. Неперех. В а р ы з г а т ь. «Со
ваться носом, искать чутьем».Влад., 
Даль.

— Доп. Варызгать. [Знач.?]. 
Влад., 1853.

— Ср. В о р й з г а ть.
ВарЁгзгатьея, аюсь, аешь

ся и варызгйтьея, аюсь, 
аешься, несов. 1. Варызгать- 
ся. То же, что варазгаться (в 1-м 
знач.). Что ты варыз заешься? Смол., 
1914.
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2. Варйзгаться. То же, что 
варазгаться (во 2-м знач.). Гжат. 
Смол., 1852. Смол., Даль. Будет 
тебе варызгатъся: всю новую рубаху 
замарал. Мещов. Калуж.

3. Варызгатъся. Возиться 
в воде, разбрызгивая ее. Боров. 
Новг., 1923—1928.

Варйгзгнуть, ну, нешь, ва
рызгнуть, ну, нешь и варЙЕЗ- 
нуть, ну, нешь, варызнуть, 
ну, нешь, сов. 1. Перех. Сильно 
ударить, о Варызгнуть. Влад., 
Твер., Моск. [?|, Даль.оВарыз- 
гн^ть. Ряз., 1858. о В а р ы з- 
нуть. Верхнетавд. Свердл. [с по
метой «экспрессивное»], 1964.

2. Неперех. Варызнуть. 
Вспыхнуть гневом. Лебедев, 1905— 
1921 [без указ, места].

Варызгун, а, м. То же, что 
варызгало. Порх., Пск. Пск., 1855. 
Пск.

Варызгуха, и, м. Женек, 
к варызгун. Порх., Пск. Пск., 
1855. Пск.

ВарйЕЗдать, аю, аешь, 
несов.' перех. и неперех. То же, что 
варызгать. Тамб., 1852. Тамб., Влад.

ВарйЕЗНуть. См. Варыз
гнуть.

ВарЙЕХ, междом. То же, что 
варох. Осташк. Твер., Пск., 1855.

1. Варь, и, ж. 1. То же, что 
варево (в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места]. Красн. Смол., 1914. 
Всухомятку, вари мало кушает. 
Пустошк. Пск. ф Кушанье [какое?]. 
Малмыж. Вят., 1897.

2. То же, что варево (в 4-м знач.). 
Даль [без указ, места]. Одна варь 
из курицы-mo будет. Заик. Свердл., 
1964.

2. Варь, и, ж. Толпа, мно
жество. Ряз., Тамб., 1852.

3. Варь, и, ж. сю Во всю варь 
(кричать, бежать и т. п.). Во всю 
мочь, что есть силы. Уж я во всю 
варь кричал, да нет — не слышит. 
Эдак ведь он во всю варь ломит 
ворота-ти, поди отопри. Пинеж., 
Шенк. Арх., 1878. Горлать во всю 
варь. Ревит во всю варь ребенок, 
а ей что. Вишь, ломит-то дверь 
во всю варь. Арх. — Ср. 1. Ва
режка.

4. Варь, и, ж. «Низкая гора, 
возвышенность, протянувшаяся па
раллельно основному хребту; бугор, 
каменистый холм или гряда, за
росшие лесом; скалистая гряда 
у моря, каменный остров в море». 
Кольск., Белое море Арх., Мур
заевы, 1959.— Ср. 3. Вара.

1. Bâpbra, и, ж. 1. Нерасто
ропный человек. Ведь он варьга 
варьгой. Княгин. Нижегор., 1852. 
Нижнедев. Ворон.

2. Простой, бесхитростный, добро
душный человек. Ворон., 1929— 
1937.

2. Вйрьга, и, ж. Покрытый 
лесом холм в тундре. Мезен. Арх., 
1885.—Ср. 4. Вар era.

3. Bâpbra, и, ж. Веревка [?J. 
Волог., Даль [с вопросом]. — Ср. 
Варбвина.

Bâpbrn, мн. (ед. варьга, 
и, ж.). 1. Варежки. Борисоглеб. 
Тамб., 1850—1851. Варьги из волны. 
Ворон. Обоян. Курск. «„Варьги“, 
а „варежка“ — . . это уменьшитель
ная форма от „варьга“. Иногда 
писали (в 19 веке) „варега“, но это 
считалось „письменной“ (литера
турной) формой и в устной речи 
не одобрялось». Петров. Сарат., 
Колеганов, 1959. Варьга оказалась 
по руке. Варьги у деда теплые. 
Пенз. Надень вйръги, а то руки 
обморозишь. Сарат. Нижегор., 
Меленк. Влад., Твер., Мезен. Арх. 
Внучку варьги вязет. Одное варъгу 
надел, друга де? Барнаул. ♦ Сукон
ные рукавицы. Варьга суконная 
с одним пальцем. Россошан. Ворон., 
1961.

2. Шерстяные перчатки. Белг. 
Курск., 1891. Курск., Орл., Вят.

— Ср. В а р е г и.
Варьецб, а, ср. Уменып.-ласк. 

к варево. Я тебе дам на варьецо-то. 
Брон. Моск., Каринский, 1936.

BâpbKa, и, ж. 1. Количество 
сухого чая, завариваемое в чайнике 
за один раз; заварка. Чайку на 
варъку. Камч., 1852. Сиб.

2. Все, что варится за один раз. 
Олон., Куликовский, 1885—1898.— 
Ср. Варево.

BâpbMa. См. Варма.
BâpbMH. См. Варма.
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ВЁръю, нареч. То же, что варма. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Варьйжничать, аю, аешь, 
несов., неперех. «Говорить красно
речиво, надменно, самонадеянно». 
Курск., Маляревский, 1849—1850.

ВарьйЖНЫЙ, а я, о е. Важный. 
Ряз., Сарат., Дурново, 1911.

Варютбк. См. В ар а ток.
Варйэха, и, ж. О морозе 4 де

кабря, в варварин (морозный) день. 
Трещит Варюха: береги нос и ухо. 
Даль [без указ, места]. Белозер. 
Новг., 1898.

ВарЙЭШКа, и, ж. Веретено. 
Пошех. Яросл., 1926. — Ср. 
В а р é ш к а.

Варюшки [удар. ?], мн. [ед. 
варюшка, и, ж.]. Валенки. 
Брон. Моск., Каринский, 1902. — 
Ср. 1. В а ленцы.

1. Вйря, и, ж. 1. Любое варе
ное кушанье. Шадр. Перм., 1848. 
Верхотур. Перм., Урал. В этом 
доме нашли белого хлеба и вари. 
Пу, сестра, теперь стряпай варю 
слаже да зови брата в гости. 
Свердл. Курган. Тобол. «Творог, 
шаньги, сочни, лапша, похлебка — 
варя (т. е. вареное)». Каин. Том., 
Степанова. Надыть торопиться 
ехать, чтобы засветло осмотреться, 
то же и смольица надо припасти, 
хоша на ночь и варю сварить. 
Иркут. Волог. Своя варя есть. Арх. 
У нас вйря была, хлеба мало надо. 
Арх. 4 Горячее вареное кушанье. 
Перм., 1914. 4 Вареное жидкое 
кушанье. Шенк. Арх., 1852. Тихв. 
Новг. Вари нету — похлебки нет. 
Новг. «Варя — похлебка». Арх., 
Волог., Даль. «Варя — похлебка 
из грибов». Онеж. Арх. «Варя — 
мясные или рыбные щи». 
Великоуст. Волог., Копосов, 1898. 
«Уха». Прибавь вари. Соликам. 
Перм., 1853. Курган. 4 Кушанье 
[какое?]. Орл. Вят., Архив АН. 
Змеиногор., Каин. Том., Кокчет. 
Акм., Шадр., Краспоуфим. Перм., 
Ирбит. Урал., Кирил., Устюжн. 
Новг. Кем., Онеж. Арх., Петрозав. 
Олон., Тотем. Волог. «Варя —ку
шанье вообще». Никол. Волог., 
1904.

2. Напиток, приготовленный пу
тем варки. «Варя —брага, пиво, 
квас». Холмог. Арх., 1896. Кем. 
Арх., Курган. Тобол., Каин. 
Том.

3. Напиток, кушанье, сваренные 
за один раз. «Одним затором, прие
мом и варением в известном коли
честве приготовленный напиток». 
Варя мяса, меду, кислых щей. Слов. 
Акад. 1806. «Слово это в нынеш
нем употреблении значит напиток 
или щелок, приготовленный одним 
затором, приемом и варением в из
вестном количестве». Бурнашев 
[без указ, места]. Фунт рыбы — не 
велика варя для большой семьи. 
Великоуст. Яросл., 1847. Любим. 
Яросл., Твер. Девять варей нава
рила Из того из жита пива. Смол. 
Холм. Пск., Волог., Олон. Сварили 
на свадьбу три вари браги да одну 
пива. Арх. Инсар. Пенз. Большая 
варя (пива), 10 и более ведер, малая 
варя — 5—6 ведер. Осин. Перм. 
Урал. На варю хватит мяса, а по
том на рынок схожу. Талицк. 
Свердл. Тюмен. 4 Количество про
дуктов, достаточное для одной 
варки. Этой рыбы будет на варю. 
Шенк. Арх., 1846. Трески на одну 
варю осталось, а картошки на две. 
На варю наловили. Арх. Рыбы на 
варю не добыли. Олон. Волог., 
Сев.-Двин. Полпуда говядины на 
пять варь. Великоуст. Яросл. 
Твер., Тобол., Амур.

4. «В солеваренном производстве: 
обрядная варя — первая с завара, 
после очистки црена, выварка соли; 
рядовая варя — первая после 
обрядной вари выварка соли». Арх., 
Подвысоцкий, 1885.

5. Процесс варения, варка. Окан
чивают варю [соли]. Урал., 1837. 
«Так как в Сибири очень много 
едят пельменей (даже по 150), да 
и' горячих, с пылу, то и говорят, 
что съел за первой варей столько-то, 
да за второй варей». Енис., Кри- 
вошапкин, 1865.

— Ср. Варево, Варёйка.
2. Вйря, и, ж. «Весь стан чело

века спереди»; лицо. Всей варей 
в лужу рюхнулся. Вост., Даль [с 
пометой «польск. I war z?»].
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3. ВАря, и, ж. Тяжесть; вес. 
Всей варей навалился. Со всей вари 
грехнулся. Каргоп. Олон., 1892. 
Арх., Олон., Фасмер, 1950.

ВарАг, а, м. Мелочной купец, 
разносчик. «Варяги. В простонаро- 
дии так называют тех кочующих 
из места в место промышленников, 
которые возят на телегах целую 
лавку, состоящую из товаров, 
взятых большею частью в долг 
у купцов». Бурнашев [без указ, 
места]. Моск., 1852. Моск., Даль 
[с примеч. «может. ., от вор, воряга, 
вороватый»].

1. Варйга, и, м. иж. 1. Лов
кий, проворный, расторопный че
ловек. Река Волхов, Новг., Смол., 
Пск., 1820. Орл.

2. Простой, бесхитростный, добро
душный человек. Семен. Нижегор., 
1851. —Ср. 1. Варьга (во 2-м 
знач.).

3. Пройдоха, мошенник. Моздок. 
Терек., 1900.

2. ВарАга, и, ж. Рот. «Обыкно
венно в бранном смысле: „Что 
варягу-mo разинул“». Рост. Яросл., 
Волоцкой, 1902. — Ср. 2. Варга.

ВАряги, варяг и в ар Аги, 
варяг, мн. (ед. варяга и ва
ряга, и, ж.). 1. Варежки. ° В а- 
ряги. Нижегор., Матер. Срез
невского. Волог., 1852. При ловле 
рыбы . . употребляют . . варяги, 
вязанные из волос лошадиной гривы. 
Олон. На руках замшанки — овчин
ные рукавицы — или варяги (вязан
ные из шерсти). Царев. Казан. 
Урал. Тюмен., Тобол. ° Варяги. 
Осташк. Твер., 1855. Твер. — Ср. 
Береги (в 1-м знач.), Вор яги.

2. Варяги. Шерстяные чулки. 
Волог., 1852. — Ср. Вареги (в 
3-м знач.).

ВарАгиш, а, м. Тот, кто носит 
варежки, варяги. Осташк. Твер., 
1855.

Вар Аж, а, м. Варяг. «Уменьш. 
варяжки — проворные, ловкие, 
острые: может быть, остаток памяти 
о варягах». По Волхову, Буслаев,
1850.

ВаряжА, й, м. и ж. 1. Инозе
мец, иноземка. Арх., Даль. Помор.

2. Заморский край, заморская 
сторона. Арх., Даль.

ВарАжка, и, м. Уменьш. к 
варяж. По Волхову, Буслаев, 
1850.

ВарАндать, а ю, аешь, несов., 
неперех. 1. То же, что варайдать. 
Вытегор. Олон., 1905—1921.

2. Неотступно, настойчиво про
сить. Вытегор. Олон., 1905—1921.

ВарАндун, а, м. Человек со 
вздорным характером. Вытегор. 
Олон., 1905—1921.

ВарАток. См. В ар а то к.
ВарАть, яю, я ешь, несов., 

перех. и неперех. Заниматься раз
возной торговлей. Тамб., 1852. 
Тамб., Даль [с вопросом к слову].

ВасарвАга, и, ж. Уровень, 
ватерпас. Йонав. Лит. ССР, Нем
ченко, 1961.

Васатуха, и, ж. [удар. ?]. Трава 
[какая?]. Сарат., Зеленин, Архив 
РГО.

Васёлька, и, ж. Василек. 
Урал., 1930.

ВаебНёЦ, иц а, м. Прозвище 
[какое?]. Черепов. Новг., 1900.

Васёныш, а, м. «Ребенок, 
похожий на отца, которого зовут 
Василием». Каргоп. Арх., Кис- 
немская, 1927.

Василёк, лька, м. 1. Расте
ние Adenopliora liliifolia, сем. 
колокольчиковых; бубенчик лили
елистный. Сарат., Анненков.

2. Растение Althaea officinalis, 
сем. просвирниковых; алтей аптеч
ный, дикая рожа. Том., Анненков. — 
Ср. Василйстник (во 2-м 
знач.).

3. Растение Delphinium conso
lida L., сем. лютиковых; живокость 
полевая, сокирки, рогатые ва
сильки, грабельки, рогульки, то
порики, Комаровы носики. Даль 
[без указ, места]. Ворон., Уфим., 
Анненков. Турин. Тобол.

4. Растение Epilobium angusti- 
folium, сем. кипрейных; кипрей 
узколистый, иван-чай, копорский 
чай. Казан., Анненков. Дон.

5. Растение Geranium piisillum, 
сем. журавельниковых; герань 
маленькая. Ворон., Анненков.
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6. Растение Yris sibirîca, сем. 
касатиковых; касатик сибирский. 
Влад., Анненков.

7. Растение Lythrum virgatum, 
сем. дербенниковых; дербенник 
лозный. Таврич., Анненков.

8. Растение Mal va borealis, сем. 
мальвовых; просвирняк низкий. 
Уфим., Анненков.

9. Растение Malva rotundifolia L., 
сем. просвирняковых; просвирняк 
низкий. Селенг. Забайк., Анненков.

10. Растение Malva silvestris, 
сем. просвирняковых; просвирняк 
лесной, зензивер. Уфим., Анненков.

И. Растение Melampyrum рга- 
tense, сем. норичниковых; марьян
ник луговой. Курск., Анненков.

12. Растение Melissa officinalis, 
сем. сложноцветных; лимонная 
мята аптечная. Дон., 1929.

13. Растение Ocimum basilicum L., 
сем. селячиновых; базилик ду
шистый. Курск., 1893.

14. Растение Pedicularis comosa, 
сем. норичниковых; мытник хохла
тый. Курск., Анненков.

15. Растение Polemonium coeru- 
'leum, сем. синюховых; синюха го
лубая. Нижегор., Анненков.

16. Растение Salvia dum et отит, 
сем. селягиновых; шалфей степной. 
Даль [без указ, места].

17. Растение Salvia nutans, сем. 
губоцветных; шалфей поникший. 
Ворон., Анненков.

18. Растение Swertia obtusa, 
сем. горечавковых; зверобой гор
ский. Даль [без указ, места].

19. Растение Swertia perennis, 
сем. горечавковых; сверция много
летняя. Перм., Анненков.

20. Растение . Veronika prostrata, 
сем. норичниковых; вероника про
стертая. Курск., Анненков.

21. Растение «Hythrum salicaria; 
плакун». Даль [без указ, места; 
.«васильки дикие?»].

22. «Трава» [какая?] «детей ку
рят». Смол., Добровольский, 1914.

Васйлий-гречевник, м.
«День 7 марта». Корч. Твер., Лан
нов, 1900.

Ваейлий Иванович, м. 
Вежливое обращение русского ко 
всякому чувашу, имя которого ему 

неизвестно. «Приветствие от рус
ского чувашину, им незнаемому 
по имени». Козьмодемьян., Ядрин. 
Казан., Громов [1849 ?]. «Почетное 
прозвище всякого . чувашина». 
Казан., Даль.

Васйлий-капельник и Ва- 
сйлий-капля, м. 7 марта (23 фе
враля по старому стилю) — время, 
с которого начинается капель, 
о Васили й-капельник. Слов. 
Акад. 1895. ° В а с й л и й-капёльник. 
Даль [без указ, места]. Нолин., 
Яран. Вят., 1896. Вят., Соликам. 
Перм., Яросл., Корч. Твер., Ваг 
силия-капелъника — 23 февраля, 
с крыш каплет. Крестец. Новг. 
Новг., Онеж. Арх. °В а с й л и й- 
капля. Устюжн. Волог., .1898. 
Никол. Волог.♦Праздник святого 
Василия, «празднуемый 22 марта». 
Ряз. Ряз., 1902.

Ваейлий-каплюжник, м. 
То же, что Василий-капельник. 
«28 февраля (старого стиля) —Ва
си лий-кап люжник. Иногда с крыш 
каплет»., Енис., Вост.-Сиб., Мака
ренко, 1886—1912.

Васйлий-кожевник, м. «День 
28 февраля». Петрозав. Олон., Ге
оргиевский, 1896.

Ваейлий-парийекий, м. 
«12 апреля. Говорят, что от се
годня парит». Пошех., Молог. 
Яросл., Архангельский, 1849. На 
Василия парййского (12 апреля) 
весна землю парит. Даль [без указ, 
места].

Ваейлий-солноворот, м. 
Праздник святого Василия 1 ян
варя. «Народная примета: после 
Василия-сол новорота заотсвечи- 
вает — т. е. солнце начинает доле 
светить». Арх., Подвысоцкий, 1885 
[с пометой «повсеместно»}.

Василйеа, ы, ж. Растение Gen
tiana cruciata L., сем. горечавко
вых; соколий перелет. Твер., 1869. 
Вят. Василиса в лесу растет, си
ненький цветок, на пустошах. 
Вожгал. Киров. ♦ Василйеа — «ра
стение Gentiana cruciata, лихоман- 
ник, соколий перелет, толстушка, 
ископыть, козак, семиугодник, 
уразная, лиходей, петров крест, 
сердечная». Вят., Даль.
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Василйска, и, ж. 1. Василист- 
ник. «Травянистое растение Tha- 
lictrum, разных видов. Отвар 
травы пьют от реви в желудке». 
Нерч. Забаик. Ноневич, 1896.

2. «Трава от пореза». Иркут., 
Рови некий, 1873.

— Доп. Трава [какая?]. Том., 
1928.

ВаеилЙСНИК, а, м. «Василис
ник горький (лат. назв. нет). Если. . 
растет но березнику — «челове
чий». ., а . .на лугу называется 
конским». Нижнеуд. Иркут., Вино
градов, 1912—1923.

ВаеилйСТНИК, а, м. 1. Расте
ние Potentilla norvegica L., сем. 
гидранговых; лапчатка норвеж
ская. Тобол., 1913.

2. Растение Althaea officinalis L., 
сем. просвирниковых; алтей аптеч
ный, дикая рожа. Алт., Аннен
ков. — Ср. Василек (во 2-м 
внач.).

3. Растение Lavatera thuringiaca, 
сем. липовых; хатьма тюринген
ская, собачья рожа. Алт., Аннен
ков.

Василйшник, а, м. Название 
«кустарников, трав, цветов». Каин. 
Том., Снегирев, 1910.

ВасиЛбК, л к а, м. Василек. 
Малмыж. Вят., Батуева, 1896.

ВасЙЛЬ, я, м. Мелкий окунь. 
Олон., 1885—1898.

Васйль-вечер, а, м. Вечер 
перед Новым годом. Васйль-вечер — 
31 декабря, когда кричат таусень. 
Мокш. Пенз., 1899.

Васйльев вечер, м. То же, 
что Васйль-вечер. Девицы гадают 
не только в Васильев вечер, но и 
во все вечера святок, с рождества 
до 5-го января. Пошех. Яросл., 
1853. «Васильев вечер — канун Но
вого года; щедрый вечер; на юге 
1 января щедруют, посыпают хо
зяина . житом, желая обилия, 
авсень, таусень, гаданья разного 
рода». Даль [без указ, места]. 
В Васильев вечер, накануне Нового 
года, за ужином едят вареные сви
ные ножки. Васильев вечер — один 
из главных ворожейных дней, по сло
вам бабушки Амелихи. Нижнеуд. 
Иркут.

Васйльев день, м. День Ян
варя, Новый год. «Васильев день — 
1 января, Новый год, празднуется 
повсеместно, являясь продолже
нием веселых рождественских свя
ток». Енис., Вост.-Сиб., Макаренко, 
1886—1912. Дон.

ВасЙЛЬевич. Эпитет мороза. 
Мороз, Мороз Васильевич, ходи 
кутью есть. ., — а то будем желез
ным кнутом сечь. Смол., 1914.

Васильен, а, и у, м. [удар.?]. 
Василек. Рвала цветы с васильену 
(песня). Галич. Костром., Соболев
ский.

Васильки, мн. [удар.?]. 
Волосы. Влад., 1847.

ВасилькбВЫЙ, а я, о е. Ва
сильковая шубка. Суконная 
черная шубка у богатых крестья
нок. Нижнедев. Ворон., 1906.

1. ВасЙЛЬЧИК, а, м. Растение 
Centaurea cyanus L., сем. сложно
цветных; василек синий. Ржев. 
Твер., 1897.

2. ВасЙЛЬЧИК, а, м. 1. Пирог, 
приготовляемый под Новый год. 
Черепов. Новг., 1899.

2. Печенье, приготовляемое под 
Новый год. «Васильчик — (дорево
люционное) фигура мелкого пе
ченья в виде птички, коровушки, 
баранина и под. из пресного ржа
ного теста; пекут накануне Нового 
года. Тетушки и дядюшки, По
дайте, подайте васильчика! (просили 
ребятишки, бегая из избы в избу)». 
Весьегон. Твер., Еремин, 1930.

— Доп. [Знач.?]. «В святочных 
гаданьях особенно важную роль 
играют так называемые „василь- 
чики“, названные так, ио-види
мому, по кануну Васильева дня 
[1-го января]». Костром., Смирнов, 
1927.

Васйха, и, ж. Женщина, ра
ботающая на судах в качестве по- 
гонщицы лошадей, тянущих суда. 
Ладож. Петерб., 1865.

BâcnaH, а, м. Форма вежли
вого обращения к мужчине — госпо
дин, сударь. К уды ты идешь, вас- 
пан? Смол. Смол., 1919—1934. «Вас- 
пан — „вы“ (форма обращения, 
только в ирон. знач.)». Йонав. 
Лит. ССР, Немченко, 1961.
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BacnâHHK, à, м. Уменьш.-ласк. 
к васпан. «Звательный падеж — 
васпанику». Потерпи, васпанику 
мой! Смол. Смол., Копаневич, 
1919—1934.

BacnâHH, и, ж. Форма вежли
вого обращения к женщине — го
спожа, сударыня. Смол., 1919—1934.

Вастёга [?], и, ж. Прыжок, ска
чок бегущего оленя. Арх., Даль 
[с вопросом].

BâCbKa-обручник, м. Про
звище человека, набивающего об
ручи (на бочки и кадки). Ветл. 
Костром., 1894.

Васйэк, а, м. Желудок свиньи. 
Варят и начинивают кашей «ва- 
сюка». Мещов. Калуж. [год и автор 
неизвестны].

Васйэткины глазки, мн. 
Растение [какое?]. Вожгал. Киров., 
1950.

ВасФха, и, ж. 1. Форель, оби
тающая в ручьях, ручейная фо
рель. Арх. Арх., 1929.

2. Мелкая рыбка [какая?]. «Так 
называется маленькая, особого рода 
рыбка, обитающая в лужах, лы- 
вах, лягах и т. п. водохранили
щах». Пинеж. Арх., Ефименко, 
1878. «Васюха — мелкая, водящаяся 
в болотных водах рыба». Пинеж. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. Васюху 
пологом ловят. Она летом дак горь
кая, а осенъю-то и ловим. Пинеж. 
Арх.

BacïOXH, мн. Грибы [какие?]. 
Васюхи — черные, желтые, корявы 
сверку, считают поганые губы. 
Вожгал. Киров., 1950. Медян. 
Киров.

В^СЯ-Ганя. Прозвище [какое?]. 
Ветл. Костром., Марков, 1892.

В&СЯ-МИгало, м. Прозвище 
часто мигающего человека. Ветл. 
Костром., 1890.

В&СЯ-пена, м. Прозвище слю
нявого человека. Ветл. Костром., 
1893.

Вйся-тарарушка, м. Про
звище человека, без умолку и 
часто говорящего, тараторящего. 
Ветл. Костром., 1894.

В^СЯ-ТЯНИК, м. Прозвище сла
бого, тщедушного человека. Вася- 
тяник, на копейку пряник. «Про

звище дано за слабое телосложе
ние». Ветл. Костром., Марков, 1899.

1. Ват, а, м. Овод. Карач. 
Брян., 1950. Ват скотину совсем 
в лесу заел. Орл.

2. Ват, частица. Вот. Я ват 
сбегаю, ты повремени немножко. 
Соликам. Перм., 1853. ♦ Употреб
ляется в значении частицы ведь. 
Вот ват так и доспелось. Соликам. 
Перм., 1853.

Вйта, ы, ж. «Малая сетка для 
ловли рыбы». Опоч. Пск., Тихо
миров.

Ватйг, а, м. Атаман. Ватаг моло
дой на коне вороном (песня). Южн., 
Зап., Даль.

Ватага, и, ж. 1. Рыболовецкая 
артель. Волж., Касп., Бурнашев. 
Черномор., р. Днепр. У волокуши 
ватага из 8—10 человек. Дон. Симб., 
Ветл. Костром. | Артель. «Это слово 
в других местностях, напр. в Астра
хани, употребляется в смысле — 
артель». Астрах., Кузнецов, 1892. 
Кашин. Твер. ♦ Артель на рыболов
ном, соляном и т. п. промысле. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой 
„обл.“]. И Группа рабочих на рыбо
ловном заводе. Терек., Кубан., 
1905—1921.

2. Место, на котором сосредоточен 
рыболовный промысел; поселение 
рыбаков. Волж. Касп., Слов. Акад. 
1806. «На ватаге (каспийской) бы
вают землянки, избы для житья, 
подвалы (вавилоны) с ледниками, 
пристань, помост на сваях под 
крышей (плот) и пр.». Касп., Даль. 
«На рыбных ватагах, представляю
щих из себя. . особого рода поселе
ния, хутора, рыбаки живут круглый 
год. Народ на ватагах готовится 
к усиленной работе с ранней весны 
(с февраля месяца). . . пойманная 
рыба привозится к ватагам на не
больших лодкахь. Волж., Неустроев,
1914. Астрах., Казан., Терек., Вят. 
0 Рыболовная ватага. «Место 
Для ловли рыбы, рыболовное за
ведение: старица либо залеф, где 
запоры ставят, рыбу запирают». 
Вят., Зеленин, 1903. |Место ловли 
рыбы снастями. Меленк. Влад., 
Добрынкин, 1875. К Место скупки 
рыбы рыбопромышленниками и 
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первоначальной обработки рыбы. 
«Иногда временный приют рыбо
промышленников называют вата
гой». Астрах., Кузмищев, 1840. 
На ватаги всю рыбу сдали. Испул. 
Гурьев.

3. Рыбачья избушка. Орл. Вят., 
1903.
. 4. Ловля рыбы артелью; ловля 
рыбы неводом. Вят., 1847. Рыбаки 
устроили ватагу на Вятке. — «Со
бирайтесь на ватагу, т. е. соби
райтесь ловить рыбу. Ватаги про
изводятся артелями на паях». Вят., 
Васнецов, 1907. Волог. Место для 
ватаги выбирают. Испул. Гурьев. || 
«Иногда. . процесс извлечения рыбы 
из садков». Симб., Орлов, 1858.

5. Заграждение, плотина поперек 
реки с западнями для рыбы. «Вре
менами так называют забой». 
Терек., Кузнецов, 1895.

6. Семья. Молог. Яросл., 1853. 
Порядочная у тебя ватага: сам 
седьмой. Волог. Всей ватагой нынче 
за грибам ушли. Костром. Вят.
♦ Большая семья. Солигал. 
Костром., 1847. Костром., Вят., 
Нижегор., Смол., Пск., Ленингр. 
«Ватага. . означает. . большое се
мейство; но в последнем случае 
слово ватага выражает более иро
нию над многочисленным семей
ством. Вишь у него какая ватага!». 
Чебокс. Казан., Матер. Срезнев
ской. У О взрослых членах семьи. 
У нас ватага не велика — т. е. мало 
работников. Волог., Потанин, 1899.

7. Стадо, стая животных или 
птиц. ♦ Стадо мелкого скота. Волки 
разогнали ватагу; ватага идет; от
гони теленков, овец и свиней в ва
тагу. Рыльск., Судж. Курск., 1849. 
Ватага телят. Ватага овец. Курск. 
Ворон. На благовещенье покупают 
по одной или несколько ложек, 
чтобы овцы не убывали ив ватаги 
(стада). Царев. Казан., Цск., 
Смол., Иссык-Кульск. Иссык- 
Кульск. + Стадо коров. Бобр. 
Ворон., Еремин, 1927. ♦ Стая вол
ков. Твер., Преображенский, 1860.
♦ Стая птиц. Обоян. Курск., 1854. 
Оренб. Идетцелая ватага гусей. Дон.

8. Драка. Пск., Копаневич. 
1904—1918.

сю Ватагу бить. Поднимать тре
вогу. Порх. Пск., 1855. На ватагу 
ездить. «Ездить за Каму из Перми 
погулять компанией». Перм., Мир
тов, 1930.

— Доп. а) «Вереница». Липец. 
Тамб., Сатин, 1850—1851.6) [Знач.?]. 
Влад., Бодров, 1853. Сиб.

Ватагой, нареч. Дружно, 
вместе. Пск. Пск., Савицкий, 1850.

ВатйжатЬСЯ, несов. «Возиться, 
заигрывать». Не велела-mo мне 
матушка Ни белиться, ни румя
ниться, Ни с ребятами ватажаться. 
Смол. Смол. 1914. — Ср. Ва
та т ь с я.

Ватйжинка, и, ж. То же, что 
ватажка. Ветл. Костром., 1922.

Ватёжистый, а я, о е. Много
людный. Ватажистая семья. Даль 
[без указ, места].

Ватйжить, ж у, жить, несов.,. 
перех. и неперех. 1. Ловить рыбу 
на ватагах. Время уж и вата- 
жить, — собирайтесь. Вят., 1907.

2. Перех. Собирать около себя 
толпу, народ. Пск., 1855. Вата- 
жить народ. Даль [без указ, места].

3. Неперех. Дружить, ф В а т а- 
ж и т ь с кем-либо. Мы с ей дуже 
ватажим. Ржев. Твер., 1924. ф В а- 
тажить дружбу. Товарищ-то он 
товарищ, а все уж коли с ним 
дружбу ватйжитъ, так нужно 
строжей быть. Иркут., 1875.

4. Перех. «Завлекать». Крестец. 
Новг., Штакельберг, 1902.

Ватёжиться, ж у с ь, ж ишь с я, 
несов. 1. Собираться вместе (тол
пами, стаями, стадами). Пролетные 
птицы в путь ватажатся. Слов. 
Акад. 1806 [с пометой «простонар.»]. 
Смол., Пск.. 1902—1904. Новг., 
Краснояр. Мои гуси не табунятся, 
Мои серы не ватажатся. Амур. 
♦ «Толпиться». Кашин. Твер., 
Смирнов, 1897.

2. Поддерживать знакомство, дру
жить с кем-либо. В ат ажитьс я 
с кем-либо. Не ватажься с мошен
ником. Судж., Рыльск. Курск., 
1849. Много плакала княгиня, много, 
князь ее уговаривал, ваповедывал не 
покидать высока терема, не ходить 
на беседу, с дурными людьми не 
ватажиться, худых речей не слу- 
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гнаться. Курск., Афанасьев. Орл., 
Дон., Тамб., Калуж. Чего ты с ими 
ватажиться! Напрасно ен вата
жится с хлопцами. Смол., Пск. 
Новг., Волог., Свердл. Будет ва- 
тажиться с мошенниками да с пьян
чужкам, добра не жди. Иркут. || 
Находиться с кем-либо в близких 
любовных отношениях; ухаживать 
за кем-либо. Твер., 1860. Он шел 
на дуэль через хозяйку. Она с Лань- 
ским стала ватажиться (из пре
даний о Пушкине). Пск. И почала 
она ватажиться с им. Пск., Смол. 
Липец. Тамб. С тех пор Настюшке 
полно с дружкам ватажиться, 
и стала жить хорошо. Настюшка 
стала любить своего Ивана. Кадн. 
Волог., Смирнов.

3. Возиться с кем-, чем-либо, 
уделять кому-, чему-либо много 
времени, внимания, долго зани
маться чем-либо. Ватажиться 
с кем-, чем-либо. Пск., Смол., 1902. 
ВиНьь, девочка ватажится с куклами, 
и ты поиграй. Мещов. Калуж. 
Детей пособирает и ватажится 
с ими. Льгов. Курск. Уйду завтра 
с утра из дому, вот и ватажьтесь 
с печкой. Приурал. Урал.

4. Медленно и бестолково делать 
что-либо; копаться, валандаться. 
Кирил. Новг., 1898. — Ср. В ар аз- 
гать с я (в 1-м знач.).

5. Драться. Пск., 1904—1918.
Ватйжка, и, ж. Уменьш.-ласк, 

к ватага (в 6-м знач.). Волог., 
Грязов. Волог., 1898.

Ватажник, а, м. 1. Рыболов 
(на ватагах), член рыболовецкой 
артели. Слов. Акад. 1847. Волж., 
1914. Все ватажники набираются 
и мотают по очереди нукус. Гурьев. 
И голодал, и обмерзал, и под ножами 
своих ватажников стоял. Ср.Урал, 
Бажов, Дорогой земли виток. || 
Владелец рыболовногф промысла. 
Поторгуйся с ватажником. Гурьев. 
1959. «Обычно ватажник имеет 
в данном селении лавочку со всем 
необходимым для казаков». Урал., 
Малеча, 1964. — Ср. Ватажчик,

2. Взрослый член семьи, работ
ник. Он у нас уж ватажник! Никол. 
Волог., 1899. А много ли ватажни- 
ков-то у Алексея Оникова? Волог.

Ват£жничать, а ю, аешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Содер
жать ватагу, быть хозяином невод
ной рыбной ловли. Даль [без указ, 
места]. Волж., 1914.

2. То же, что ватажить (в 1-м знач.). 
Даль [без указ, места]. Волж., 1914.

Ват^ЖНО, нареч. Многолюдно. 
Черепов. Новг., 1851. На базаре 
ныне ватажно. Даль [без указ, 
места]. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.

ватйжный, а я, ое. 1. Отно
сящийся к ватаге (в 1-м и 2-м 
знач.). Пск., 1855. Ватажные рабо
чие принимают улов. Астрах. 
фВатажный атаман. Староста 

рыболовецкой артели. Дон., Мир
тов, 1929. 0 Ватажная забойка. 
Плотина поперек реки с западнями 
для рыбы. Астрах., Волж., Бур
нашев. ф Ватажный поросенок. 
Поросенок, выкормленный на рыбо
ловных промыслах рыбой. Астрах., 
1840.

2. Шумный. Новорж., Порх. Пск., 
1855.

3. Гостеприимный, хлебосольный. 
Судог. Влад., 1851. Влад.

4. Дружелюбный. Судог. Влад.,
1851. Влад.

5. Семейный. Чухл. Костром., 
Прилуцкий.

6. Состоящий из нескольких го
ловок (о луке). Смотря по тому, 
на сколько володок делится грязно, 
лук бывает ватажный (до 5 володок) 
и не ватажный (1 или 2 володки). 
Рост. Яросл., Волоцкий, 1902.

ВатажОк, ж к а, м. Атаман, 
вожак. Южн., Зап., Даль.

Ват^ЖЧИК, а, м. То же, что 
ватажник (в 1-м знач.). Меленк. 
Влад., 1875.

Ватйман и ватамён, а, м. 
Староста рыболовецкой артели. 
Новг., Даль [с примеч. «здесь 
будто сошлось двоякое производ
ство: атаман и ватага»]. «В каждом 
неводе есть начальник — ватаман: 
ему подчиняется вся артель бес
прекословно. Он назначает время 
и место лова, распределяет людей 
на работы, распоряжается ловлею 
и продажею рыбы. Ватаман должен 
знать все места, где производится 
лучший лов рыбы, где есть какие 
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неудобства для лова и какие пред
принимать средства для отвраще
ния этих неудобств. Ватаман правит 
лодкой и распоряжается тоней». 
Новг., Богословский, 1865. А тот 
брат у его ватаман извечный, 
Метин. Новг. о Ватаман. Боль
шой ватаман — сказано, всему 
хозяин, Якушкин, Письма из Новг. 
в Пск. губ., 1860. о В а т а м а н. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. 
Новг., 1858.

Ватаманша, и, ж. Жена вата- 
мана. Новг., 1858.

Ватйра, ватара и ватары, 
мн. Сапоги с длинными голени
щами. ° Ватары. Арх., 1885. 
о Ватара. Смазал ли ватара-ти? 
Арх., Михайловский. Ватара-ти 
немудры. Арх., 1858. <□ Ватара 
и в а т а р а. «Корел.? бродаки, 
бродни, рыбачьи бахилы». Арх., 
Даль (3-е изд.; 1-е и 2-е изд. без 
удар.). — Ср. Ватары, Ббтолы.

ватаракша, и, м. к ж. Бранно,
1. Непорядочный, плохой человек; 
негодник, негодница. Эко вата
ракша! ей говоришь, она еще и зубы 
вставляет (грубит). Заставь этого 
ватаракшу чего-нибудь сделать, так 
он все навгал; взял да из чистого 
ведра скотину поит, а ономедни 
опять из большой кадки воду чер
паю, чистым ковшом. Велика ли 
ватаракша, еще семи годов, а такая 
упрямая да своебытная! а пако
стить— дак ее дело. Чего ей,вата- 
ракше, еще бы знать! ведь ребенок, 
а на худые речи дак смышлена. 
Перм., 1856. ♦ О суетливом, беспо
койном человеке. Ватаракша! Да 
отстань ты! — Ой, ватаракша, 
чего и бает!. Вят., Васнецов, 1907.

2. То же, что ватаракша. Кунгур. 
Перм., 1898.

Ватарашка, и, ж. Вялый, не
поворотливый человек; увалень. 
Уржум. Вят., 1882. Вят., Зеленин 
[с примеч. «объяснение этого слова 
у Магницкого («вялый, неповорот
ливый») очень сомнительно»].

ватарба, ватерба и ва- 
торба, ы, ж. 1. Ватарба. 
Большое скопление людей, толпа; 
группа, компания, ватага. Федор 
с Татьяной приходили, потом вся 

их вйтарба пришла. Набралась 
цела ватарба; по улице шла ва
тарба народу. Приурал. Урал.. 
1964.

2. Суматоха, тревога, суета, 
о В а т а р б а. Урал., Даль (2-е изд.)., 
а Ватерба. Кашин. Твер., 1902.
♦ Ватерба. Беспорядок. Така 
вйтерба пошла, Моск. Моск., 1901.

3. Ваторба. Ссора, сопро
вождаемая бранью, шумом. Покр., 
Влад. Влад., Моск. Моск., 1910.
♦ Ватерба. Ссора с дракой. 
Нижегор. Нижегор., 1852. Какая 
у них была ватерба! Княгин. 
Нижегор.

— Ср. Ваторпа.
Вйтарга, ватйрга, вйторга, 

и, ж. 1. Ватарга. То же, что 
ватарба (в 1-м знач.). Цела ва- 
тарга собралась, и пили целый 
день. Зеленов. Урал., 1964.

2. Ватарга. Тоже, что ва
тарба (во 2-м знач.). Вы тут ва- 
таргу подняли. Моск. Моск., 1910.
♦ Ваторга. «Неприятная, хло
потливая история». Такая ваторга 
пойдет. Углич. Яросл., 1926.

3. Ваторга. То же, что ва
тарба (в 3-м знач.). Вят., 1892.
♦ Ватарга. «Шум или возня, 
производимые детьми. Говорит 
мещанка средних лет, грамотная». 
Калязин. Твер., Чередеев.

В&тархша, и, ж. Ящерица. 
Осин. Перм., 1896.

Ватары. См. Ватара.
Ватарь, я, м. [удар.?]. Чудо

действенный камень. «Заговор для 
остановления крови (упоминается 
Ватарь-камень, стар-матер чело
век и Адамовы мощи)». Перм., 
Зеленин, 1916.

Ват^ТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. 1. Поддерживать знакомство, 
дружить с кем-либо; ухаживать за 
кем-либо. Я тебе, мой сын, гово
рила: за этой девицей не ватайся! 
Дорогоб. Смол., 1858. Смол. — Ср. 
Ватажиться (во 2-м знач.). 
J|2. Возиться, бороться.Смол., 1914.

Вйтенный, а я, ое. Ватный. 
Надень ватенну кофту — холодно! 
Кольск. Арх., 1932. Ватенное 
одеяло. Нольто ватенное было. 
Кушвин. Свердл.
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ватерба. См. В а т а р б а.
ватить, чу, тишь, несов., 

перех. Подшивать вату к чему-либо, 
ставить на вату, стегать. Волог.,
1852. — Ср. Ватывать.

Ватла, ы, м. и ж. 1. Пачкун 
(пачкунья), неряха, грязнуля. Даль 
[без указ, места].

2. Тот, кто шатается без дела. 
Даль [без указ, места].

Ватлажанка, и, ж. Тонкая 
рябиновая палочка, используемая 
как кнутовище. Иссык-Кульск., 
1953—1959.

ватлать, аю, аешь и ват
лать, а ю, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. Говорить 
нескладно, несвязно; мямлить.Вят., 
Даль, о Ватлать. Вят., 1858. 
Не ватлай, а говори хорошо. Гарин. 
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964 
[с пометой «экспрессивное»}. 
Барнаул. || В а т л а т ь. Говорить, 
разговаривать. Вот мы здесь по- 
челдонски ватлам. Неграмотные мы. 
Сузун. Новосиб., 1965.

2. Говорить пустяки, пустосло
вить, болтать. Вят., Даль, о Ват
лать. Шадр. Перм., 1895. «Ват
лай ты там дольше — не копайся, 
не рассуждай». Никол. Волог., 
Ончуков, 1932. Он хоть докуда 
ватлат, сидит. Полев. Свердл., 
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой 
«экспрессивное»}., Колым. Якут. 
□ В а т л ать.Охан.Перм., Курган., 
Тюмен., Сургут. Урал., 1899. 
о Ватлать [удар.?]. Тобол., 
1899. II Сплетничать. ° Ватлать. 
Колым. Якут., 1901. о Ватлать. 
Ну не ватлай языком. Амур., 
1913—1914.
i 3. В а т л а т ь, неперех. Надоедать 
просьбами, жалобами, канючить. 
Я тебе поватлаю! (ребенку надое
дающему). Вйтлат и ватлат! Бар
наул. 1929—1935.

4. Ватлать, неперех. Бра
ниться. Хватит тебе ватлать-то. 
Зайков. Свердл., Слов. Ср. Ура
ла, 1964 [с пометой «экспрессив
ное»].

5. Ватлать, неперех. Лаять. 
Собака ше-то ватлат шибко. Зай
ков. Свердл., Слов. Ср. Урала, 
1964 [с пометой «экспрессивное»}. ..

6. Пачкать, грязнить. Тамб., 
Даль. Серов. Свердл. о Ватлать. 
Переясл. Влад., Морш. Тамб., 1849. 
Обоян. Курск., Пенз., Иссык- 
Кульск.

— Ср. 2. Ватблить, Вау- 
лить, Вот лать.

ватлатьея, а ю с ь, аешься, 
несов. 1. Медленно и бестолково 
делать что-либо; копаться. Никол., 
Сольвыч. Волог., 1883—1889. Волог. 
*2 2. Пачкаться, грязниться, 
возиться в грязи. Морш. Тамб., 
1849. Тамб.

— Ср. Варазгаться, Гвбз- 
д ать с я.

ВатЛЙТЬ, лю, лишь, несов., 
перех. и неперех. Говорить, разго
варивать. Сузун. Иовосиб., 1965.

ватница, ы, ж. 1. Ватная 
юбка. Енис., 1865.

2. Ягодицы. Перм., 1930.
Ватбвик, а, м. Ватная куртка, 

ватник, фуфайка. У Ивановны 
надет. . ватбвик. Прейл. Латв. ССР,
1963.

Ватовичек, чка, м. Уменып.- 
ласк. к ватовик. Ребенку клееночку 
стелили и ватовичек. У Ивановны 
надет ватовичек. Прейл. Латв. ССР, 
1963.

Ватбвка, и, ж. Стеганая ват
ная куртка, ватник, фуфайка. 
Сшила себе ватбвку. Надень ва
тбвку: гляни — мороз. Смол., 1919— 
1934. Одень ватбвку, в лесу холодно. 
Йонав. Лит. ССР. II Пальто на вате. 
Йонав. Лит. ССР, 1961. — Ср. Ва
точник.

1. Ватбла, ы, ж. 1. Грубая 
пеньковая или льняная ткань; 
дерюга. Николаев. Самар., 1853. 
Да мамак оставила ватолу. Октябр. 
Оренб., Пенз., Сарат., Рост., 
Ворон., Тамб., Ряз. ♦ Ткань с утком 
из ситцевых ленточек. «В Котель
ническом (и Вятском?) уезде слово 
это совсем неизвестно; там тканник 
(Юрьево)». Вят., Зеленин, 1903. 
Ряз., Брян. ♦ Ткань с утком из 
конопляных веревочек. Брян., 
1956. — Ср. Ватбльник.

2. Изделие из такой ткани (для 
подстилки под кого-, что-либо, 
покрытия кого-, чего-либо). 
Чернояр. ’Астрах., Матер. Срезнев
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ского. Не гляди на ватолу, а гляди 
под ватолу — т. е. цени товар не 
по укупорке. Ворон., Тамб., Ряз., 
Даль. II Тканное из шерсти покры
вало для чего-либо. Богород. Тул., 
Будде, 1898. Охан. Перм. || Само
тканый половик, коврик. Вят.,
1892. Ряз., Тамб., Сарат., Пенз., 
Оренб. К «Вид брезента из домо
тканого холста, полог». Вешен. 
Ростов., Никулин. 1| Самотканое 
одеяло. Тамб., 1850—-1851. Ворон., 
Ряз., Пенз. Подстели ватолу. 
Оденься ватблой. Сарат. «Ватола 
есть не что иное у поселян, как 
одеяло, сотканное из льняных 
хлопьев или из шерсти». Самар., 
Островидов. Волж., Дон. Мы их 
накормили, спать положили, вато
лой накрыли. Оренб. Урал.

3. Верхняя (стеганая) одежда из 
грубой ткани. Сарат., 1918.

4. Ветхая одежда. Лунин. Пенз., 
1953.

— Ср. 1. В ату л а, Берета, 
Верётище, Берет о, 2. Вё
ретье, 2. Верётья, Во тола.

2. Ватбла, ы, м. и ж. 1. Болт
ливый человек, болтун, болтунья. 
Мехон. Курган., 1964.

2. Ж. Неряшливая хозяйка; не
ряха, грязнуля. Нижегор., Со
ловьев. «Плохая хозяйка, пожалуй 
неряха». Петрозав. Олон., Геор
гиевский, 1896.

Ватблатьея, аю сь, аешься, 
несов. То же, что ватолиться. Ордын. 
Новосиб., 1965.

1. Ватблить, ЛЮ, ЛИШЬ, 
несов., перех. Плохо прясть; делать 
грубую, толстую нить. Нижегор., 
Даль. — Ср. Вотб лить,

2. ВатбЛИТЬ, лю, лишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Гово
рить невнятно, несвязно. Перм., 
1850. Ср. Урал, Сузун. Новосиб.

2. Говорить пустяки, пустосло
вить, болтать. Шадр. Перм., 1856. 
Перм. Я жду, а они ватдлят и 
не думают. Кушвин. Свердл.

3. Неперех. Браниться. Ср. Урал,
1964.

4. Неперех. Лаять. Ср. Урал, 1964. 
— Ср. В а т л а т ь.
ВатбЛИТЬСЯ, ЛЮСЬ, ЛИШЬСЯ, 

несов. Краситься, румяниться. Со

берутся в комнате и ватолятся кра- 
дочкой. Ордын. Новосиб.,. 1965. — 
Ср. Ватблатьея.

Ватблка, и, ж. Ковер. Горох. 
Влад., 1870.

ВатбЛЫ, мн. Шерстяные чулки 
домашней вязки. Кокчет. Акм., 1961.

Ватбльник, а, м. 1. Пряжа 
для ватолы (грубой ткани, дерюги). 
Даль [без указ, места].

2. То же, что 1. Ватола (в 1-м знач.). 
Даль [без указ, места].

ВатбЛЯ, и, м. и ж. 1. Ж. То же, 
что 1. Ватбла (в 1-м знач.). Морш. 
Тамб., 1849.

2. Ж. Плохая пряха. Нижегор., 
Даль. — Ср. В о т б л я.

3. Плохой мастер, плохая масте
рица. Нижегор., Даль.

BäTOPÖa. См. Ватарба.
Вйторга. См. Ватарга.
Ватбрить, рю, ришь, несов., 

перех. Прятать; зарывать. Осташк. 
Твер., 1855.

ВДторпа, ы, ж. Тревога. Покр. 
Влад., 1817.— Ср. Ватарба 
(во 2-м знач.).

ВйтОЧНИК, а, м. То же, что 
ватойка. Муром. Влад., 1897. > Под
девка на вате. Покр. Влад., 1905— 
1921. Царев. Казан. ♦ «Женская теп
лая кофта на вате». Одень ваточник, 
а то холодно. Сверх кофты набрось 
ваточник. Пенз., 1960. | «Кофта со 
сборками на вате». Казан., Будде, 
1894.

Вйточничек, ч к а, м. Уменьш. 
к ваточник; то ' же, что ваточник. 
Юрьев. Влад., 1910.

BâTpaKina, и, м. и ж. Бранно. 
То же, что ватаракша. Кунгур. 
Перм., 1964.

Bâ-Труба, ы, м. Более глубо
кий и узкий рукав реки, Идти 
ватрубой. Нижегори, 1905—1921.

BaTpÿra, и, ж. Ватрушка. Гря- 
зов. Волог., 1905. Юрьев. Влад. 
♦ Ватруги, мн. Название ку

шанья [какого?]. Грязов. Волог., 
Наместников, 1905.

Ватрулька, и, ж. Шутл. Ва
трушка. Ладно, муженек, напеку я 
тебе ватрульки на водульке, а себе 
как-нибудь аракушки (печенье) на 
масле. Приур. Урал., 1959.
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Ватрух, м. Сердитый, угрюмый, 
недовольный чем-либо человек. 
Пск.. 1855. — Ср. Ватрйх.

ВатрУха, и, ж. 1. Ватрушка. 
Слов. Акад. 1847. Молог. Яросл.,
1853. Соликам* Перм.

2. Самодельная лапша, приготов
ленная поспешно, на скорую руку, 
кое-как. Наша мать часто варит 
ватруху. Пора бы сменить ватруху 
на похлебку. Пенз., 1960.

3. Ленивая стряпуха, кухарка. 
Пенз., 1852.

Ватрушка, и, ж. 1. Пирожок, 
напоминающий расстегай, с начин
кой из творога или каши. Олон., 
1885-1898.

2. Сдобная лепешка без начинки. 
Ватрушки — так, махоньки коло- 
башечки. Моск. Моск., 1901. Боров. 
Калуж., Судж. Курск., Перм. 
I Булка. Тул., Иванов.

— Доп. Кушанье [какое?]. Орл. 
Вят., 1896, Архив АН.

Ватрйх, а, м. То же, что ватрух. 
Осташк. Твер., 1855.

ВатУвка, и, ж. То же, что ва- 
товка. На вате такая одежда сде
лана, называют ватувка. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

— Польск. watöwka — ватник; тело
грейка.

1. ВатУла, ы, ж. 1. То же, что
1. Ватбла (в 1-м знач.). Ворон., 
Тамб., Ряз., Даль. ♦ Ткань с утком 
из конопляных веревочек. Вадин., 
Керен. Пенз., 1928.

2. То же, что 1. Ватбла (во 2-м 
знач.). Ворон., Тамб., Ряз., Даль. 
♦ Половик, коврик. Ряз., Бонина. (I 
Самотцаное одеяло. Скоп. Ряз., 
1820. Вот тебе и постеля, а по
кроешься ватулой. Ряз.

2. ВатУла, ы, м. и ж. Человек, 
надевший на себя много платья. 
Ладож. Петерб., Кедров, 1898.

ВатУЛИТЬ, л ю, лишь, несов., 
неперех. Неприлично выражаться. 
Север., Барсов. Олон.

ВатУлка, и, ж. Половик руч
ной работы. Ряз., 1892. — Ср. 1. Ва
тбла.

ВатУшка, и, ж. Оладья. Сасов. 
Ряз., 1962.

Вйтывать, а ю, аешь, несов., 
перех. То же, что ватить. Волог., 
1866.

Ваула, ы, м. и ж. 1. Тот, кто 
страдает заиканием; заика. Шадр. 
Перм., 1852. Перм. II Тот, кто стра
дает косноязычием. Перм., Даль.

2. Ленивый человек; лентяй, лен
тяйка. Оренб., 1849. К Медлительный, 
неторопливый человек. Оренб., 1849.

3. Неопрятный человек, неряха. 
Переясл. Влад., 1848—1851.

ВаУлитЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. 1. Заикаться. Перм., Даль.

2. Говорить нескладно, несвязно; 
мямлить. Перм., Даль.

Вах, междом. «Употребляется 
в ' значении междометий э, фа!». 
Орл., Попов, 1860.

Вахала, ы, м. и ж. [удар?]. Про
звище очень тихого, не умеющего 
за себя постоять человека. «Вахала. . 
смирная, в случае обиды прибавляется 
одними охами». Дмитров. Орл., 
1905.

Вахатка, и, ж. [удар.?]. Мо
чалка. Ржев. Твер., Немилов.

BâXKa, и, ж. Растение Мепуап- 
thes trifoliata L., сем. горечавко
вых; вахта трехлистная, Олон., Ан
ненков. «Трилистка, трефоль (Ме- 
nyanthes); служит, между прочим, 
пищею северному оленю». Вытегор., 
Пудож. Олон., Поляков, 1871.

ВахлДй, я, м. 1. Неповоротли
вый, флегматичный человек. Ворон., 
Тростянский.

2. Невнимательный, рассеянный 
человек; ротозей. Эх ты, вахлай, 
вахлай, упустил рой, никуда ты не 
годишься, плохая на тебя надежа. 
Ворон., Тростянский.

— Ср. 1. В а х л я й.
1. ВахлйК, а, м. 1. Грубый, 

невоспитанный, невежественный че
ловек. Оренб., 1849. Костром. Царь 
и говорит ему: — Ах ты, брателко 
названный! Для чего же мы запись 
сделали, чтобы друг без друга думы 
не думать и совета не советовать, 
а ты с купцам-вахлакам занимаешься 
экима пустыма разговорам. Арх., 
Смирнов. «Так называют мужиков 
деревенских». Пошех. Яросл., Ар
хангельский. Этому вахлак^ ника
кая культура не привьется. Вахлак 
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сам себя не об разит. Пенз. М ужики, 
известно, — вахлаки. Ворон. Урал., 
Иссык-Кульск. ♦ Нахальный чело
век, грубиян. Каин. Том., 1913 
[с примеч. «бранный эпитет»].

2. Ленивый человек, лентяй. 
Холмог. Арх., 1897.

3. Неопрятный человек, неряха. 
Пск. Пск., 1850. Чухл. Костром., 
Петров. Сарат. || Плохо одетый че
ловек. «Мужик оборванный». 
Переясл. Влад., Бодров, 1849. Вах
лак как чучело огородное. Петров. 
Сарат. о Ходить в ах л а кбм. Петров. 
Сарат., 1959. ♦ Прозвище неряхи. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 
♦ Прозвище [какое?]. Соседям дают 

название: . . биток, вахлак, зонт, 
зайчик. Слобод. Вят., Косарева, 
1897.

4. Неискусный, неумелый чело
век, плохо, без уменья выполняю
щий свою работу. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928. Ср. Урал.

5. Простодушный человек, про
стак. Казан., 1847.

6. Невнимательный, рассеянный 
человек, разиня. Терек., Кубан., 
1897. Терек.

2. Вахлйк, а, м. 1. Шишка, 
опухоль, волдырь. Слов. Акад. 1806 
[с пометой «простонародье»]. Даль 
[без указ, места]. Тотем. Волог., 
1883—1889.

2. Нарост на березе. Астрах., 
Бурнашев. Слов. Акад. 1895 [с по
метой «простонародное»]. | Нарост, 
свиль на дереве. Даль [без указ, 
места].

3. Пузырь на воде. Даль [без 
указ, места].

Вахлакй, мн. Морошка. Бур
нашев [без указ, места]. Кинеш. 
Костром., 1897. Волог. ° Вахлак, 
ед. Морошка. Даль [без указ, места].

Вахлацкий, а я, о е. Грубый; 
неуклюжий. Напялил этот шабур 
вахлацкий. Вахлацкая натура. 
Барнаул., 1929—1935.

1. Вахлачка, и, ж. Грубая, 
необразованная женщина. Что, я 
такой, как ты, — вахлачка? Урал., 
1960. «Мужиковатая, грубая жен
щина». Даль [без указ, места].

2. Вахлачка, и, ж. Растение 
Cirsium lanceolatum Scop., сем. 

сложноцветных; бодяк ланцетоли- 
стный. Слов. Акад. 1847. Орл., Ан
ненков.

ВахлевАть, люю, люешь, 
несов., неперех. Плутовать, мошен
ничать. Не вахлюй. Шадр. Перм.,
1856.

Вахлёй, я, м. Неповоротливый, 
нерасторопный, несообразительный 
человек. Кашин. Твер., 1897.

ВахЛЙТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. «Брести, медленно идти; 
быть в грязи». Лунин. Пенз., Паш
ковский, 1953.

Вахловйтый, а я, о е. Просто
ватый. Мещов. Калуж., 1892.

Вахлюй, я, м. Глупый, тупой че
ловек; дурак. Молог. Яросл., 1853.

ВахлЙЕШ, а, м. 1. То же, что 
2. Вахлак (в 1-м знач.). Тотем. 
Волог., 1839—1842. Вот у него на 
руке такой вахлыш вскочил. Волог.

2. Нарост, свиль на дереве. 
Волог. [?], Даль [с вопросом].

3. То же, что 2. Вахлак (в 3-м 
знач.). «Иногда называют так пу
зырьки на воде». Волог., Фортуна
тов, 1846. Волог,, Иваницкий, 1883— 
1889 [с пометой «мало употреби
тельно»].

Вахлйшка, и, ж. Шишка, опу
холь, волдырь. Гляди-ко, у меня 
на голове-то какая вахлышка. Ветл. 
Костром., 1899.

Вахлй)й, я, м. Обычно бранно.
1. Неповоротливый, нерасторопный, 
несообразительный человек. Молог., 
Пошех. Яросл., Волог. Волог., Че
репов. Новг., 1853. Где ему, вах- 
люю, это сделать. Волог. Яросл., 
Покр. Влад.

2. Грубый, невежественный чело
век. Яросл.. Даль.

3. Неопрятный человек, неряха. 
Молог., Пошех. Яросл,, Волог. 
Волог., Черепов. Новг., 1853. Волог.

4. Невнимательный, рассеянный 
человек; разиня. Покр. Влад., 
1905—1921.

ВЯХЛ10К, б,м. 1. Неповоротли
вый, нерасторопный, несообрази
тельный человек; вахлак. Кашин. 
Твер., 1897. Амур.

2. Непричесанный, неопрятно оде
тый человек; растрепа, неряха. 
Старор. Новг., 1858.
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ВахлФтерша, и,t ж. Франтиха. 
Кто-то с полустанку с колокольчи
ком проехал, — знать, кака-нибудь 
вахлютерша из Москвы на побывку. 
Покр. Влад., 1895—1896.

ВахЛЙЛП, а, м. Неуклюжий, 
грубый, неотесанный человек. Даль 
[без указ, места].

ВЁСХЛЯ, и, ж. Рыба, похожая 
на пикшу. Камч., Муллов.

1. ВАхляй и вахлАй, я,м.
1. Нерасторопный человек, о Вах- 
л яй. Рыльск., Судж. Курск., Тихв. 
Новг., 1852. о Вах л яй [удар!?]. 
Ср. Урал, 1963.

2. В ах л й й. Грубый, невеже
ственный человек. Курск., Даль.

3. Вахлйй. Плохой работник, 
мастер. Курск., Даль. Эх ты, вах- 
ляй, ничего ты не умеешь делать. 
Дубен. Тул., Филин.

4. В а х л я й. Рассеянный чело
век, разиня, ротозей. Смол. Смол., 
Копаневич.

— Ср. В ах л а й.
2. ВАхляй, я, м. То же, что

2. Вахлак (в 1-м знач.). Рыльск., 
Судж. Курск., Тихв. Новг., 1852.

ВахлАк, а, м. 1. Неуклюжий, 
неловкий в движениях, неповорот
ливый человек. Тамб., Даль.

2. Грубый, невоспитанный, неве
жественный человек. Пск., 1855. 
Тамб.

3. Непричесанный, неопрятно оде
тый человек; растрепа, неряха. 
Пск., 1855.

4. Простодушный человек, про
стак. Борисоглеб. Тамб., 1850—
1851. II Глупый, тупой человек, ду
рак. Борисоглеб. Тамб., 1850—1851.

ВахлАло, а и ы, м. и ж. Чело
век, делающий что-либо небрежно, 
кое-как, без старания. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

ВахлАть, йю, йешь и вйх- 
ЛЯТЬ, я ю, я ешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Делать что- 
^ибо наскоро, кое-как, небрежно, 
о Вахлять. Волог., 1883—1889. 
Доп. ° Вахлйть. Слов.Акад. 1806. 
Курск., 1850. Пенз., Дон., Пск., 
Твер. о Вахлять [удар.?]. Ряз., 
1847. Тамб. II Вахлять [удар.?]. 
Лениво делать что-либо. Мещов. 
Калуж., Зверев.

2. Вахлять [удар.?], неперех. 
Плутовать, мошенничать. Шадр. 
Перм., Зырянов, 1856.

3. Вахлйть, неперех. То же, 
что вахлйть. Лунин. Пенз., 1953.

ВахлАться, й ю с ь, й ешься, 
несов. 1. Проводить время с кем- 
либо; водиться с кем-либо, ва
ландаться. А тесть не знал, что 
дочка у него с другим вахляется 
(сказка). Пошех.-Волод. Яросл., 
Копорский, 1929 [с пометой 
[апренебреж.ъ}.

2. Бесплодно заниматься чем-либо. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Теряться, пропадать, исчезать. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

ВахнА, й, ж. Рыба Gadus Aeg- 
lefinus, сем. тресковых; пикша. 
«Цвет на ней в то время, как из 
воды вынимается,меднистый, а после 
весьма скоро в бледный переме
няется: тело у нее бело, но жидко 
и вкусом неприятно. Водится в Ев
ропейском океане; в России ловят 
наипаче около Камчатки». Слов. 
Акад. 1806. Камч., Даль.

ВАховь, и, ж. То же, что ва- 
ховье. Арх., Даль.

ВАховье [?], я, ср. «Пенька, 
пакля, морс, ворса, расщипанный 
канат, для конопати». Арх., Даль 
[с вопросом].

Вахбж, а, е. Похож. Вахож как 
две капли воды. Перм. [год и автор 
неизвестны]. z

Вахблка, и, ж. Щиколотка ноги, 
лодыжка. Город Шарья Костром., 
Зимин, 1964.

Вахонистый, ая, ое [удар.?]. 
Ретивый, бодрый, резвый. Вахони- 
стая лошадь. Твер., Жизнев- 
ский.

ВАхорь, я, м. Прозвище [какое?]. 
Черепов. Новг., Герасимов, 1898.

ВАХОТИТЬ, тишь, несов., перех. 
Конопатить. Вахотить карбас. 
Арх. [?], Даль.

Вахотнбй, а я, бе. Осадочный, 
грязный. Арх. [?], Даль.

ВАхоть[?], и, ж. Осадок, гуща. 
Арх., Даль [с вопросом].

ВахромА, ы, ж. Бахрома. Фур
манов. Урал., 1960.

Вахрбмка, и, ж. Уменьш. 
к вахрома; то же, что вахрома. 
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Холмог. Арх., 1885. || Кайма, ото
рочка. Холмог. Арх., 1907.

Вахруля, и, м. и ж. Нерасто 
ропный, неловкий человек. Нижегор., 
Матер. Срезневского.

ВахрУшка, и, ж. Ватрушка. 
Костром., 1858. Холмог. Арх., Урал.

BaxplÖTa, ы, м. и ж. Несклад
ный, некрасивый человек. Осташк. 
Твер., 1855.

1. ВахрЙЛП, а, м. Нерастороп
ный, неповоротливый человек. Ка
кой ты eaxpioiu! Рыльск., Судж. 
Курск., 1849.

2. ВахрЙЛП, а, м. То же, что 
2. Вахлак (в 1-м знач.). Рыльск., 
Судж. Курск., 1852.

JBâxTa, ы, ж. В названиях рас
тений. о Вахта обыкновенная. 
Растение Nuphar luteurn Smith, 
сем. кувшинковых; кубышка жел
тая. Перм., Анненков. Вахта реч
ная. То же, что вахта обыкновен
ная. Костром., Анненков, ф Вахта 
черная. Растение Biradiata Somm., 
сем. кувшинковых. Кунгур. Перм., 
Анненков.

BâxTap, а и в&хтарь, я, м. 
Вахтер. Лебед. Тамб., Цветков. 
♦ В ахтар. «Вахтер, старшой, 

должностное лицо у помещиков при 
крепостном праве». Смол., Добро
вольский, 1914. — Ср. В ах тур, 
В а х т ы р ь.

Вахтарить, рю, ришь, несов., 
перех. [удар.?]. Варить что-либр 
в большом количестве. Север., 1872. 
Олон.

Вйхтарь. См. В ах тар.
В^хтельный, ого, м. Вахтен

ный. Вахтельный сторож на при
стани. Орл. Вят., 1910.

BâXTep, а, м. Устар. 1. «По
мощник смотрителя запашки в 
удельном имении». Нижегор., Даль.

2. Сборщик податей, избираемый 
крестьянами. Пенз., Даль. Bâxmep 
строгий у нас, общественную ко
пейку бережет. Пенз.

3. Хозяин хлебных магазинов 
«в казенных селениях». Трубч., 
Карач., Брян. Орл., Сполохов, 1961.

BâXTHTb, тишь, несов., 
неперех. Нести вахту, дежурить. 
Вот это-то и главное, чт<о надо 
вахтить ночью. Волж., 1910. Vhu 

вйхтиют — люди эти. Урал. ♦ Быть 
сторожем на пристани. Орл. Вят., 
Чернышев, 1910.

Вахтбвник, а, м. 1. Растение 
Nymphaea alba L., сем. кувшинко
вых; кувшинка белая. «Водяное 
растение Nymphaea alba L., кув
шинчик белый, балаболка, шала- 
болка, водяной мак, курочки, ода- 
лень. У нас различают два вида: 
желтый и белый, а астраханское — 
еще алый, красный и пестрый, кас- 
пий, чебак». Даль.

2. Желтый вахтбвник. Расте
ние Nuphar luteum Smith, сем. кув
шинковых; кувшинка желтая. 
Астрах., Анненков.

3. Растение Calla palustris L., 
сем. ароидных; белокрыльник бо
лотный. Вят., Анненков.

4. Растение Alisma plantago aqua- 
tica L., сем. Пастуховых; пастуха 
подорожниковая. Волог., Анненков.

BâXTyp, а, м. Вахтер. Вахтур 
при хлебном магазине. Макар. 
Костром., 1895—1896. «В Рыбинском 
уезде магазиновахтер носит назва
ние вахтур». Рыб. Яросл., Косто- 
ловский. Урал. Вахтур выбранный 
был вроде коменданта или, сказать, 
старосты в деревне. Ране вот кла
довщик вахтур назывался. Хлеб при
нимал в магазин и выдавал. Свердл. 
«Вахтур (и вахтор). Искаженное 
вахтер. Употребляется с расширен
ным разнообразным значением — 
администратор, ответственное лицо 
и т. п.». Ср. Урал, Слов. Ср. Урала 
1964. И Смотритель хлебного мага
зина, выбранный крестьянами. 
Том., Кемер., Молчанова, 1959. 
[с доп. «в говоре термин прослежи
вается до 1800 года. В „Выборе“, 
происходившем при Спасском во
лостном правлении, говорится: 
„1800-го года генваря 1-го дня в быв
шем Спаском в волостном суде, бу
дучи в собрании мирского общества 
и с- общего всех согласия. ., вы
брали мы наместо находящихся. , 
в вахтурах Петра Попова.. в сей 
текущий 800-й год.. в вахтуры Иван 
Иванов Попов“». Ссылка на Томск, 
обл. гос. архив]. — Ср. Вахт ар.

Вахтырь, я, м. [удар.?]. Вах
тер. Яран. Вят., Прогр. № 101, 
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1897 [d разделе «Искажение ино
странных слов»]. — Ср. В ахтар.

Вахшурёя, и, ж. Старый воен
ный развод для караулов; вахт
парад. Ой вы думчие мои сенато- 
рушки! Сделайте мне вахшурею, 
поставьте солдат, драгун во карею, 
а славных конских казаков — во ли
нем. Дон., Миртов, 1929.

— Вероятно, сложение из нем. Wacht, 
голл. wacht — стража — с голл. sjou- 
w е г i j — шатание? Фасмер.

Вац, междом. Слово, которым 
подзывают свиней. Обоян. Курск., 
1858.

ВДцу и вацУ, междом. То же, 
что вац. Южн., Даль, о Вацу. 
Вацу, вацу, мои свинушки! Обоян. 
Курск., 1858.

Вач, междом. Слово, которым 
подзывают овец. Вач-вач, айдати 
в сарай, айдати. Урал., 1964.

Вйча, и, ж. Помятый ягодник, 
обобранное ягодное место; следы, 
оставляемые в ягоднике сборщиками 
ягод. Я на вашу-то вачу хотела бе
жать. Свердл., 1964.

Вач&Г, а, м. Яма на дне реки, 
озера, болота; бочаг. Гады страш
ные такие, ой, какой страшной, 
конечно, оны в вачагах. Кириш. 
Ленингр., 1960.

ВДчаги, мн. (ед. вач а г а, ж.). 
Рукавицы. Солигал. Костром., 1847. 
♦ Суконные рукавицы, обшитые 
кожей. Енот. Астрах., 1854. ♦ Хол
щовые рукавицы. Крестец. Новг., 
1902.

Вачйги, мн. Валенки. Верхотур. 
Перм., 1899.

Вачажный, а я, ое. Вачаж- 
н ы й олень. Передовой олень 
в стаде, вожак. Даль [без указ, 
места]. Мезен. Арх., 1885. — Ср. В а- 
ч у ж н и к.

ВДчега, и, ж. 1. Тот, кто ведет 
праздный образ жизни; бездельник, 
лентяй. Арх., Волог., Вят., Перм., 
Даль.

2. Вялый, неповоротливый чело
век; увалень. «В переносном смысле 
этим словом бранят человека непо
воротливого, недогадливого: Ой ты, 
вачега/». Устюж. Волос., Протопо
пов, 1847. Арх., Волог., Вят., 
Перм., Даль. || Шутл. Прозвище 

простоватого недогадливого чело
века. Устюж. Волог., 1847. «Ва
чега — шутливое прозвище». Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский.

3. Тот, кто часто, много плачет; 
плакса, рева. Арх., Волог., Вят., 
Перм., Даль, со Пялить вачегу. 
Кричать; плакать с криком, ревом. 
Вят., Даль.

— Ср. В й ч е г а.
Вйчегать, аю, аешь, несов., 

перех. Пасти оленей. Арх. [?], 
Даль. Мезен. Арх., 1885.

1. В&Ч6ГИ, мн. (ед. вачега, и, ж.). 
Рукавицы. Арх., Волог., Вят., 
Перм., Даль. Попадается ему на
встречу великан с огромными усами, 
на усах вачеги висят. Арх., Афа
насьев. Олон., Новг., Урал., 
Барнаул. ♦ Длинные рукавицы. 
Волог., 1823. I Рабочие рукавицы. 
Холмог. Арх., 1907. Арх., Северное 
Приуралье. ♦ Рабочие рукавицы, 
обшитые по ладони кожей. Шенк. 
Арх., 1846. «Рукавицы с нашитой 
на них кожей на ладони. Шьют из 
домашнего грубого сукна». Арх. 
Томилов, 1929. Сев.-Двин., Новг., 
Волог., Перм. На запасе были ко
жаные вачеги [рукавицы, подшитые 
кожей], что значительно облегчало 
работу; веревки не резали рук. 
Мамин-Сибиряк, Уральские рас
сказы. Ср. Урал. Ты вачеги 
возьми, — дрова рубить. Вачеги-то 
для работы ив холста, иногда кожа 
нашивается. Вачеги те починки 
требуют. Свердл. ♦ Рукавицы, об
шитые сверху кожей (не по ла
дони). «Рукавицы, у которых иногда 
сукно на ладони, а сверху кожа». 
Арх., Кузмищев, 1847. «На Выг- 
озере вачеги делают так: палец и 
ладонь вяжутся из овечьей шерсти, 
а спинка обшивается сукном или 
кожей». Выгозеро Олон., Куликов
ский, 1885—1898. ♦ Кожаные рука
вицы. Сиб., 1854. Слобод. Вят., 
Печор., Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
Арх. ♦ Суконные или вязаные из 
шерсти рукавицы. Арх., 1847. «Ва
чеги..— рукавицы, сшитые из се
рого крестьянского сукна; из чер
ного же сукна или другого какого 
цвета не шьются». Арх., Компов- 
ский. Только надо сиротиночке. . 
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сермягу серую да рукавицы-вачеги. 
Не видала ли, куды я вачеги засу
нула? Волог. Вят., Перм., Печор.
♦ Суконные рукавицы. «Вачеги — 
суконные рукавицы у рыболовов». 
Волхов. Новг., Смол., Ходаковский, 
1820. Олон. Вачеги из сукна шили 
самы. Новолад. Ленингр. Яросл.
♦ Холщовые рукавицы. Перм., 
1930. Вачеги точивные. Вачеги на 
деленки надевали. Кириш. Ленингр.
♦ Рукавицы, надеваемые поверх 
шерстяных рукавиц или перчаток. 
Онеж. КАССР, 1930. Арх. ♦ Почи
ненные рукавицы. Олон., 1896. — 
Ср. Авачуга, Вареги, В а- 
чаги, Вачиги, Вачбги, В а- 
чуги, Вйчеги.

— Из саам, v a’t t s, v ä’t t s a — рука
вица.

2. Вачеги, мн. Весенние ручьи. 
Холмог. Арх., 1907.

Вачйга, и, ж. То же, что ва- 
чега. Арх., Волог., Вят., Перм. [?], 
Даль.

Вачиги и вачйги, мн. (ед. в а- 
чига и вачйга, и, ж.). Рука
вицы. □ В а ч йг и. Арх., Волог., 
Вят., Перм. [?], Даль. ф Вачйги. 
Вязаные шерстяные или суконные 
рукавицы. Арх., Волог., Вят., 
Перм. [?], Даль. ф Суконные или 
вязаные рукавицы, обшитые сверху 
кожей или холстом. ° Вачиги. 
Волог., 1852. Вознес. Ленингр. 
о Вачйги. Арх., Волог., Вят., 
Перм. [?], Даль. ♦ Вачиги. По
чиненные рукавицы. Волог., 1846. 
Рваны да кропаны — то вачиги. 
Онеж. Арх.

Bâ4HK, а, м. Холщовая или 
кожаная двойная сумка; охотничья 
сумка. Слов. Акад. 1895. Фасмер 
[без указ, места; с пометой «диа
лектное»].

Вачйна, ы, ж. Живот; большой 
живот. Тотем. Волог., 1883—1889. 
Экую вачйну отрастил Викторко, 
поди ему тяжело. Волог.

ВачитЬОЯ, ч и т с я, несов. 
«Доходить шерстью» (о белке). 
Даль [без указ, места]. Мезен. 
Арх., 1885.

Вачкан, а, м. [удар.?]. Перепел. 
Перм., 1959.

— Коми в а т ш к а н.

1. вачкать, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Пачкать, ма
рать. Дон, 1874. Пенз.

2. Делать что-либо медленно и 
бестолково, плохо. Городищ. Пенз.,
1852. Пенз., Дон.

2. Вачкать, аю, аешь, несов., 
неперех. Квакать (о лягушках). 
Лешук. Арх., 1949. Арх.

3. Вачкать, аю, аешь, несов., 
неперех. Сплетничать. Урал., Зап.- 
Сиб., 1959.

вачкатьея, аюсь, аешься, 
несов. Пачкаться, мараться. Дон, 
1874.

Вачнбй, а я, б е и вачный, 
а я, ое. Вачная (вачная) белка. 
Молодая белка, рыжеватая, еще не 
дошедшая до голубизны. Вачная 
белка. Арх., Даль. Вйчная белка. 
Мезен. Арх., 1885.

Вачбги, мн. (ед. в а ч б г а, и, ж.). 
Суконные или вязаные из шерсти 
рукавицы, обшитые с верхней сто
роны кожей. Тихв. Новг., 1852. 
Не видали ли, куда я вачоги засу
нула? Волог.

ВачУ, междом. То же, что вац. 
Обоян. Курск., 1858. Южн.

Bâ4yra, и, ж. Стоянка в пути 
для ездовых оленей. Арх., Даль. 
Север.

1. вачуги, мн. (ед. в а ч у г а, 
и, ж.). Рукавицы. Арх., 1847. Олон. 
I Суконные или вязаные из шерсти 
рукавицы. Арх., 1847. «В Пинеж- 
ском уезде шерстяные рукавицы 
называются также мохнушки (мох- 
нушка), а в Мезенском — вачуги 
(вачуга)». Арх., Подвысоцкий, 1885. 
Олон. Ловцы засунули руки в шер
стяные вачуги. Астрах. ♦ Холщо
вые рукавицы. Новг., Тихв. Новг., 
1911. ♦ Суконные или шерстяные 
рукавицы, обшитые сверху кожей. 
Мезен. Арх., 1852. «Также употреб
ляемые морскими промышленни
ками шерстяные, обшитые с верх
ней стороны кожей рукавицы». 
Арх., Подвысоцкий, 1885 [с примеч. 
«повсеместно»]. ♦ Рукавицы, у ко
торых сукно на ладони, а сверху 
кожа. Арх., 1847. ф Рабочие рука
вицы из парусины, надеваемые по
верх варежек. У меня вачуг и не 
было. Новолад. Ленингр., 1955.
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2. ВДчути, мн. Плетеная (ив 
пеньки) обувь до икр, с завязками. 
Стариц. Твер., 1911.

ВДчуЖИТЬ, жит, несов., 
неперех. Быть вожаком, передовым 
в стаде, вести стадо оленей (об 
олене). Арх., Даль. Север.

ВачУжка, и, ж. Овца. Скоп. 
Ряз., 1892. Ряз.

В£чужник и вачужник, а, м. 
Передовой олень в стаде, вожак, 
о Вачужник. Арх., Даль. ° В а- 
чужник. Мезен. Арх., 1885.— 
Ср. В а ч а ж н ы й.

ВачУжня, и, ж. 1. Стадо оле
ней (близ чума, шалаша у самоедов). 
Арх., Даль.

2. Самоедская юрта. Мезен. Арх., 
1885.

ВашёТЬ, и, ж. «Ваша милость, 
ваша честь, т. е. вы». Вот для ва- 
шети готово жито в осети (посло
вица). Зап., Даль.

В£шеть. Заносчивый, высоко
мерный человек, пренебрегающий 
простыми людьми и черной рабо
той. Все вашеть да вашетъ— кто ж 
нам хлеба напашет. Смол., 1914.

1. В£шец (мн. вашёци) «Ваш, 
а иногда вы, ваша милость». Зап., 
Смол., Даль.

2. Вйшец, а, м. То же, что ва- 
шеть. Ты, вашец— т. е. барин — 
я вашец, а кто же хлебопашец? 
Зап., Смол., Даль.

Вйшка, и, ж. Молодая белка, 
рыжеватая, еще не дошедшая до 
голубизны. Арх., Даль.

Вйшкол, а, м. Уклейка. 
Белозер. Новг., 1898.

ВашУк, а, м. Прозвище [ка
кое?]. Черепов. Новг., Герасимов, 
1900.

Вашь, и, ж. Вошь. Осташк. 
Твер., 1820. Твер.

ВаЙ)Н, а, м. Вьюн. Поймал два 
ваюна. Смол., 1958.

Ваякса, ы, ж. [удар.?]. Молоки. 
«Иначе — вязига, или макса». 
Мурман., Арх., Ефименко, 1878.

В£ятьэ ваю, в а ешь, несов., 
неперех. Выть, плакать. Осташк. 
Твер., 1820. Твер. — Ср. Войть.

ВбаламУтить, мучу,
мутишь, сов., перех. Подстрек- 

'Нуть к чему-либо, склонить на что- 
либо. Кашин. Твер., 1904.

Вбарабйнитьея и вбарабб- 
НИТЬСЯ, нюсь, нишься, сов., 
неперех. То же, что вбарабошиться. 
Конь с горы вбарабанился (вбарабб- 
нился) прямо в канаву. Пск. Пск., 
1902-1904. Пск.

Вбарйбаться, баюсь,
баешься, сов. Влезть, вскараб
каться. Охан. Перм., 1930.

Вбараббнитьея. См. В б а р а- 
баниться.

Вбараббшиться, б б ш у с ь, 
ббшишься, сов. Попасть, вва
литься в яму. Конь с горы вбарабб- 
шился прямо в канаву. Пск. 1902.

Вбаре^ТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. Вдевать оборы в лапти. 
Вельск. Смол., 1914.

ВбегУткИ, нареч. Бегом. Вят., 
1845. Ты вбегутки валяй, сусти- 
жошъ. Вят. Перм., Урал. | Скоро. 
Вят., 1890.

ВбёЖКИ, нареч. Бегом. Дон., 
1929.

Вбёжку, нареч. Бегом. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. Твер.

Вберечи, нареч. [удар. ?]. В об
хват, обеими руками, в охапку. 
Как возьмет ее вберечи да как по
дымет. Байкал, Бажов. Слов. Ср. 
Урала, 1964.

Вбйтьея, в о бьюсь, во
бьёт ь с я, сов. 1. Попасть в грязь, 
в болото. Осташк. Твер. Пск., 
1855. у Перен. Сказать что-либо 
невпопад. Осташк. Твер., Пск., 1855.

2. Добиться чего-либо.
0 Вбйтьея в честь. Добиться 
внимания, признания. Много, много 
ума надо — К чужой матке вбиться 
в честь (из частушки). Порх. Пск., 
Копаневич. ♦ Вбиться в ласку. 
Заслужить расположение угодни
чеством, лестью. Смол., Пск., Ко
паневич.

Вблизё,~«ареч. Вблизи, побли
зости, неподалеку. Черепов. Новг., 
Герасимов. Ардат. Симб., 1914. — Ср. 
Воблизе, Воблизй.

ВбОтатьея, а ю с ь, аешься, 
сов. Упасть, ввалиться во что-либо. 
Пошел наметкой рыбу ловить, да 
с крутого берега и вботался в воду. 
Покр. Влад., 1895—1896.
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Вбредкй, нареч. Вброд. А мае» 
тушку широку Волгу вбредки пере- 
бресть (песня). Дон, 1874. Не 
вбредки они брели, все вплывки 
плыли. Дон.

Вбрйкаться, аюсь, аешься, 
сов. Попасть, вляпаться в грязь, 
во что-либо нечистое, неприятное. 
«Втюриться, вляпаться, влепиться, 
ввалиться». Даль [без укав, места; 
с пометой «шуточно»]. Дубен. Тул. 
Филин.
к Вбубетёнить, ню, нишь, 
сов., перех. Выпороть, высечь. 
Ветл. Костром., 1906.

ВбуЛГ&ЧИТЬ, Ч у, ^ишь, сов., 
перех. Обеспокоить, встревожить, 
взбудоражить. Приехал домой 
пьяный и всех вбулгачил. Покр. 
Влад., 1895—1896.

ВбурЙТЬ, рю, рйшь, сов., 
перех. Всыпать в большом коли
честве во что-либо, вбухать, вва
лить. На огород вбурйли столько 
позему, а все равно ничего t не вы
росло. Пушк. Пск., 1957.

Вбйлетко, нареч. То же, что 
вбыль (в 1-м знач.). Белозер. 
Новг., 1897.

Вбыль, нареч. 1. Верно, 
подлинно, действительно так, 
вправду. Пск. Пск., 1850. Пск. Это 
было вбыль, а не в книжке. Новг. 
Олон. — Правду ли ты баешь? Не
ужели отзаболь? — Вбыль, право ну! 
Неужели, братан, ты отстрадо- 
вался?— Вбыль. Перм.

2. Всерьез, ненарочно, не в шутку. 
Олон., Новг., Пск., Даль. Это ты 
вбыль говоришь? Кириш. Ленингр.

— Доп. Вбыль [знач.?]. Сиб., 
Черепанов, 1854.

— Ср. В в а б ы л ь.
Вбыльнёй, я я, е е и вбыль- 

Н0Й, а я, бе. Настоящий, дейст
вительный, взаправдашний. Кириш. 
Ленингр., 1939. о Вбыльнёй. 
Нарисована лошадь вбылъняя, а не 
деревянная. Белозер. Новг., 1926.

Вбыля, нареч. То же, что 
вбыль. Черепов. Новг., 1922. 

Вваживать. 
См. Ввйжи-

аю, аешь,

Вводить, См. 
Вводиться, 

ваться.
Вваживать,

нессв.; вводить, в в а ж у, в в а- 
дишь, сов.*, перех. 1. Приучать 
к чему-либо, прививать любовь, 
склонность к чему-либо. Слов. 
Акад. 1806. Отец не мог сына вва- 
дить в свое ремесло. Великоуст. 
Волог., 1847. Смол.

2. Вовлекать во что-либо, при
влекать к участию в чем-либо. 
Прион., 1927. Усьян.-Дмитр. Сев.- 
Двин.

Ввйживаться, аюсь,
аешься, несов.*, ввадиться, в в го
жусь, ввадишься, сов. При
учаться к чему-либо, приобретать 
склонность, привычку к чему-либо. 
Слов. Акад. 1806. Даль [без указ, 
места]. Только начни пить, и вво
диться недолго. Великоуст. Волог., 
1847. у Сов. Повадиться. Вводились 
свиньи в огород ходить. Росл. Смол., 
1914. К Свыкаться, примиряться с 
чем-либо. В бедность как-то трудно 
вводиться, особенно после богатства. 
Великоуст. Волог., 1847.

Ввалехнуться, ну сь,
н е ш ь с я, сов. То же, что взвалех- 
нуться. Ср. Урал, 1964.

Вваливать, аю, аешь, 
несов.*, ввалить, лю, лишь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Перех. Искусно 
поднимая на аукционе цену вещи, 
заставлять кого-либо купить ее. 
Петерб., 1905—1921.

2. Неперех. Пороть, бить. Она 
им ввалит как следоват двухвоской 
за хулиганство. Прежи от мужа не 
моги уйти! Мамань бывало скажет: 
«Вот нагайка висит — надумай 
только — так ввал1о!». Зе ленов. 
Урал., 1960. Курск.

3. Перех. Заставить провалиться, 
уцасть куда-либо. Ввалить (лошадь). 
Пек., Кузнецов, 1912—1914. || Ро
нять. Осторожно иди с бутылкой, 
гляди не ввали. Лит. ССР, 1963.

Вваливаться, аюсь, аешься, 
несов.; ввалиться, л ю с ь, вва
лишься, сов. 1. Сов. «Провалить 
коня под лед». Пск., Кузнецов, 
1912—1914 [с примеч. «повсеместно»].

2. Перен. Попадать в беду. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Ввалйть. См. Вваливать. 
Ввалйться. См. Ввали

ваться,
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Ввёденье, введёнье, я и 
введенье, я, ср. Праздник вве
дения в храм богородицы (21 ноября 
по старому стилю). На введенье 
погода была дюже хорошая. Скоро 
будет большой праздник — введенье. 
На введение бывал леденив. Ввёденье 
разбивает леденъе. Смол., 1914. Вве
денье разбивает леденъе (замерзнет 
да опять растает). Город Нукус 
Кара-Калпак.АССР, о Ввёденье. 
Я поехал отсюда в введенье, — назы
вается по-старому. Брон. Моск., 
1936. о В в е д е н ь é. Белозер.
Новг., 1897. Новг., Ленингр., Вве- 
денъё ломает леденъе (пословица— 
примета). «Около этой поры ло
мается на реках лед вследствие 
оттепели». Арх., Зимин, 1954. 
Яросл., Казан. — Ср. 3. Вёденье.

Введёньев, а, о. Введёньев 
день. То же, что ввёденье. Кунгур. 
Перм., Матер. Срезневского. Перм.

Введёньев СКИЙ, а я, ое. От
носящийся ко времени праздника 
введенья, введенский. Введенъевские 
морозы. Ярен. Волог., 1898. Вве- 
дёнъевская оттепель. Онеж. КАССР.

Ввездё, нареч. Везде. Брян. 
Орл., 1904.

Ввек, нареч. Ввек по веки. 
Никогда. Чтобы ввек по веки не 
было нё (заговор). Амур., 1914.

ВвёКИ, нареч. Навек, навсегда. 
Задушевные подружки, Покидаю 
ввеки вас! (частушка). Твер., Волог., 
Пск., Копаневич.

ВвековУ, нареч. Навсегда, на
век. Холмог. Арх., 1907.

Вверёх, нареч. Вверх, наверх. 
Пск., 1855. Тащи вверёх. Пск. Новг. 
Не ешьте, девушки,- капусты, На
пирайте на горох. . От гороху пух
нет брюхо, Поднимается вверёх 
(частушка). Ленингр. Поднимала 
вверёх подворотенку. . Хочет спу
стить на буйную головушку, Хочет 
убить Илью Муромца. Олон., Рыб
ников. Я осторожно подымался 
вверёх. Тяни веревку к себе вверёх. 
Йонав. Лит. ССР. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР.

Ввёржить, в в ё р ж у, в в ё р- 
жишь, сов., перех. Забросить, 
закинуть. Шадр. Перм., Бирюков.

ВвёрЗИТЬ, зишь, сов., перех. 
Бросить с высоты. Волог., 1883— 
1889. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.

Ввёрзиться, з и ш ь с я, сов. 
Упасть, свалиться с высоты, свер
зиться. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
Романов, 1928.

Ввернуть, ну, нешь, сов., 
перех. Израсходовать значительную 
сумму денег. Целковых восемьдесят 
он нам ввернул. Моск., 19Ö5—1921. 
ф Вверну ть в карман. «Ввести 

в убыток». Охан. Перм., 1854.
Ввернуться, нусь, н ешься, 

сов. 1. Приехать, появиться неожи
данно. Как кто ввернется, нечем 
угостить, надо испечь чего-нибудь. 
Чапаев. Урал., 1959.

2. Прыгнуть, резко повернувшись 
на бегу. Бежит, да на собаку-ту 
ввернётся. Бутк. Свердл., 1964.

Вверх, нареч. В сочетаниях. 
♦ Вверх (в Русь} идти (возвра

щаться). «Когда поморы возвра
щаются океаном из Норвегии или 
с Новой Земли, то говорят, что 
идут вверх, в Русь». Арх., Подвы- 
соцкий, 1885. Север. О Вверх и 
внив. На север и на юг (по выра
жению казаков). Урал, Шейн, 1873. 
0 Вверх идти. В открытое озеро, 
дальше от берегов. Пск., 1912—1914. 
ф Взять вверх. Взять из деревни 
(из низов) в прислуги, в горничные, 
в услужение. Переясл. Влад., Бор
дов, 1848. ф Вверх батарашки. 
Вверх ногами. Вят., 1858. ф Вверх 
барды. Вверх ногами. Кинеш. 
Костром., 1846. ф Вверх борты. 
Вверх ногами. Валд., Вышневол., 
Осташк. Твер., 1855. ф Вверх 
раком. «Стремглав, вверх ногами». 
Пошех., Молог. Яросл., Архан
гельский, 1849. ф Вверх таран
ками. Вверх ногами. Шадр. Перм., 
1856. Упасть вверх таранками. 
Охан. Перм. ф Вверх тарараш- 
ками. Вверх ногами. Он уж вверх 
тарарашками давно лежит. Волог., 
Грязов. Волог., 1898. ф Вверх 
тарашками. Вверх ногами. Соликам. 
Перм., 1853. Охан. Перм. 
ф Вверх тарманом. Вверх ногами. 
Борисоглеб. Тамб., 1853.

Вверху, нареч. ф Вверху 
(быть, плавать и т. п.). В откры-
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том озере, Вдали от берегов. Пск., I 
Кузнецов, 1912—1914. о Сидеть
(сесть) вверху стола. Сидеть на 
почетном месте. Бедняк пришел 
всех наперво и сел вверху стола, 
Чапаев. Урал., 1960.

Ввёршить, ш у, шишь, сов., 
перех. Закончить класть, завершить 
(скирду, стог сена). Новорж. Пск., 
1855.

Ввестй. См. В водйть.
Вветнйца, ы, ж. Запевала и 

наставница невесты во время сва
дебного обряда. Никол. Волог.,
1852.

Ввечерёх, нареч. Вечером. 
Онеж. Арх., .1885.

Ввидйх, предлог с род. пад. 
Ввиду. Вейдах этого замешкались 
малость, Барнаул., 1929—1935.

Ввидкёх, нареч. Едва видно; 
в виду. «Более употребительно на 
море и противоположно закрою, 
расстоянию, на котором предмет 
скрывается». Мычёрни (берега) 
ввидках прошли, Уральск, казач., 
Астрах., Даль. Урал.

ВВИДКУ, нареч. На виду. Домик 
ихний стоял ввидку. Росл. Смол., 
1964.

ВВИДУ, предлог с род. пад. Вроде, 
наподобие. Сарафаны шили и не из 
больно хорошего материала, ввиду 
шолку. Теплов. Оренб., 1958. Был 
корпус такой ввиду сусека, ходили 
по нем (на святки, гадали), Урал.

ВвИДЬ, нареч, В видь не ви
дать. Воочию, своими глазами (не 
видеть). А как же ты знаешь, что 
это Иван-царевич, когда мы его 
ввидь не видали? Кирил. Повг., 
Соколовы.

Ввод, а, м. Часть печи у трубы. 
Ввод завалило. Ввод исправлять 
надо. Барнаул., Молчанова, 1929— 
1935.

Ввёдины, мн. Обряд, разре
шающий матери войти в церковь 
только по истечении 40 дней после 
родов. Пск., Смол., Копаневич.

Вводйть, ввожу, вв бдишь, 
несов,*, ввестй, введу, введешь, 
сов,; перех. Вводйть (ввестй) 
в остуду. Приводить кого-либо 
в стыд, причинять неприятность. 
Посидеть-то посиди, провожать-то 

не ходи; Меня, молоденькую девушку, 
В остуду не вводи. Онеж. КАССР, 
1933. Кириш. Ленингр. о Ввестй 
в речь. Вовлечь в разговор. В речь 
введём — так скажешь все, Каргасок. 
Том., 1950. ф Ввестй в оглобли. 
Образумить. Черепов. Новг., 1910. 
Ей ив оглобли не введёшь, така 
баламутна. Кириш. Ленингр.

ВВОЙДЙТЬ, ввойду, вв ой- 
fl ешь, сов., неперех. Войти. Благо
слови, господи, в лес ввойдить и из 
лесу выйдить. Смол. Смол., 1905— 
1921.

ВВОЛОЧЬ, нареч. Волоком. Пск., 
1855.

Ввольную, нареч. Вольготно, 
свободно. Пск., 1855.

Ввёльный, а я, о е. Вольгот
ный, свободный. Великолук. Пск., 
1855.

Вворкйх, нареч. Наравне с 
краями телеги. Я сена там вворках 
привез. Переясл. Влад., 1848.

ВворёЧКах, нареч. То же, что 
вворках. Переясл. Влад., 1848.

ВВОСЬМЙХ, нареч. Ввосьмером. 
Ввосьмйх подымали, и то никак 
не могли поднять. Йонав. Лит. ССР. 
Молотили ввосьмйх. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Ввыкёться, аюсь, аешься, 
несов.; ввйкнуться, нусь, 
нешь с я, сов. Свыкаться, при
миряться с чем-либо, привыкать 
к чему-либо постепенно. С молодых 
лет ввыкнешъся. Клин. Моск., 1910.

ВВЙЕКНУТЬСЯ. См. Ввы- 
к а т ь с я.

ВВЫНО, нареч, [удар. ?]. С из
лишком, с избытком. Ветл. 
Нижегор., 1861.

В вышку, нареч. Вверх, ввысь. 
Порх. Пск., 1855.

ВВЫШЬ, нареч. То же, что 
ввышку. Порх. Пск., 1855.

Ввязёнить, НЮ, нйшь, сов., 
перех. 1. Дать кому-, чему-либо 
увязнуть. Твер., Даль.

2. Вбить, всунуть так, что не 
вытащить. Осташк. Твер., 1855. 
Твер.

ВВЯЗЙТЬ, ввяжу, ввязйшь, 
сов., перех. 1. То же, что ввязенить 
(в 1-м знач.). Даль [без указ. 
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места]. Да ты лезь сам, тащи 
[медведя из берлоги]. Дьявол ввязил 
голову, медведь сбрел голову, и давай 
его судомхать. Тавд. Сверл., 
Ончуков.

2. То же, что ввязенить (во 2-м 
знач.). Осташк. Твер., 1855. Охан. 
Перм.

3. Вонзить (что-либо острое, ко
лючее). Она ему кокотки-то ввязила 
в голову. Тотем. Волог., 1892. 
Волог.

. ВВЯЗЙТЬОЯ, з йшься, сов. 1. 
Увязнуть, завязнуть. Пск., Твер., 
1855.

2. Попасть впросак. Осташк. 
Твер., Пск., 1855.

Ввйливаться, аюсь, 
аешься, несов.; ввйлиться, 
люсь, лишься, сов. 1. Появ
ляться неожиданно и с шумом. 
Куды вы ввялилися? Пск., Смол., 
Копаневич. || Вваливаться толпой 
куда-либо, вторгаться силой. Чего 
ввяливаетеся? Пск., Смол., .Копа
невич.

2. Перен. Вмешиваться, ввязы
ваться во что-либо намеренно или 
помимо своего желания. И треба ж 
было мне ввялиться в ото дело. 
Пск., Смол., Копаневич.

Ввй ЙИТЬСЯ. См. В в й ли
ва т ь с я.

Вгал, нареч. Вверх, кверху, 
в высоту. Кинуть камнем вгал. 
Холмог. Арх., 1907.

ВгвДздивать, аю, а ешь, 
несов.; вгвоздйть, в о з ж у, в о з- 
дйш.ь, сов.; перех. Втолковывать; 
учить; вдалбливать в голову; на
стойчиво повторять, твердить. Не 
знаю, кто тебе вгваздивал. Цельный 
день вгваздивал, вгваздивал ей: не 
закрывай трубу,—на, закрыла,— 
голова трещит. Урал., 1960.

Вгвоздйть. См. В г в а з д и- 
в а т ь.

Вгибать, аю, а ешь, сов., 
перех. и неперех. Вместить (о рас
стоянии). Версты в три не вги
баешь (известное расстояние). Пск., 
Копаневич.

Вглавь [?], и, ж. Открытое 
место; открытая возвышенность, 
откуда хорошо вокруг видно. Арх., 
Даль [с вопросом].

Вглйдкую, нареч. На одном 
уровне, вровень с какой-либо по
верхностью; заподлицо. Гвоздь 
углубляли вгладкую. Верховин. 
Киров., Симонов, 1957.

ВгладцУ, нареч. Без сборок, 
без морщин, гладко, ровно. Сшить 
кромку с кромкой вгладцу. Ворон., 
1855. Что вгладцу-то шил платье, 
с напуском бы чай надо. Приурал. 
Урал.

ВгЛадить. См. В г л а ж и- 
в а т ь..

Вгладь, нареч. 1. Приветливо, 
мягко, спокойно (о речи), 0 Гово
рить, сказать вгладь. Слова 
вгладь не скажет, все с сердцов. Вят., 
1907. Слова вгладь не скажет, все 
на драку лезет. Киров. От нашего 
Степана не дождешься, чтобы вгладь 
кому сказал, все как-то норовит. . . 
Далмат. Курган., Бирюков, 1953 
[с примеч. «до революции»].

2. Целиком, полностью, дочиста. 
Вгладь все унесли. Кадн. Волог.,
1854.

3. Подлинно, верно. Кадн. Волог., 
1883-1889.

Вглйживать, аю, а ешь, 
несов.; вгладить, вглажу, вгла- 
дишь, сов.; перех. Избивать, бить. 
Курск., Вержбицкий, 1893.

Вглёдить, ёжу, ёдишь, сов., 
перех. Заметить, рассмотреть, уви
деть. Ребята клубник оборвали, не 
вгледила. Прейл. Латв. ССР. Я там 
ходил вчера и вгледил чии-то следы. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Вглбдитьоя, ёжусь,
ёдишь с я, сов. Пристально смот
реть на кого-, что-либо, вглядеться. 
Вгледился в его, — и глаз не спускает. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

ВгЛбЗЬ, нареч. 1. Мимо; около. 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск.

2. Несильно, немножко; вскользь. 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск. Взлезь 
попало. Кириш. Ленингр.

Вглубнуть, ну, нешь, сов.^ 
перех. Вглубнуть глаза. Вни
мательно, пристально посмотреть. 
Вглубнул вперед глазы, видит — 
поезд иде. Пушк. Пск., 1927.

. Вглубнутьоя, нусь, нешь- 
с я, сов. Углубиться. Пушк. Пск., 
1927.
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Вглыбь, нареч. Вглубь. Из 
Ладожского сиг идет и все норовит 
вглыбь. Новг., 1908. Ленингр.

ВглАдныЙ, а я, о е. Привлека
тельный на вид, приглядный. Пск., 
Остров., Порх. Пск., 1855.

ВглАныЙ, а я, о е. То же, что 
вглядный. Верейск. Моск., 1852.

Вгнатбй, а я, бе. Изгнанный. 
Примор. Арх., 1939—1941.

Вгнать, гоню, гонишь, 
сое., перех. Изгнать. Примор. Арх., 
1939—1941.

BrOMÔH, нареч. Вдоволь, доста
точно, вволю. Курск., 1852.

ВГОМОНЙТЬ, ню, нйшъ, сое., 
перех. Возбудить охоту к чему-либо. 
Тамб., 1852.

Вгон, нареч. Стараясь обогнать 
друг друга в беге, наперегонки, 
взапуски. Пск., 1855.

Вгбнку, нареч. То же, что вгон. 
Пск., 1855.

Bropé, нареч. Вверху, вверх. 
Погляди вгорё. Стрелец. Курск., 
1947—1953. Курск., Дмитров. Орл.

Вгору, нареч. Вверх, кверху. 
Концы в воду, и пузыри вгору (или 
вверх) — говорится о ссоре и миро
вой. Даль [без укав, места]. Солдат 
этот сорвал это яблоко, кинул его 
вгору и говорит. Обоян. Курск., 
1897. Курск. Вгору подымай ведро 
помалу. Орл. Дон. Глянул вгору — 
в глаз соринка попала. Провод на 
стене уходил вгору. Краснодар. 
Перм.

ВГОСТЙМО, нареч. Иногда, из
редка. Вгостймо-то все хорошо. 
Вят., Москвин. Вят., 1858.

Вгостйнку, нареч. 1. В виде 
подарка, гостинца, угощения. Пря
ничек кума принесла нам вгостйнку. 
Тихв. Новг., 1852.

2. Иногда, изредка. Меленк. 
Влад., Афонин. В чужих людях вго
стйнку хорошо. Тихв. Новг., Орл., 
J852. Хоть вгостйнку, а стакан и 
мне поднесут. Орл. Хомут., Льгов. 
Курск.

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853.

Вгрйбить, бишь, сов., перех.
1. Унести. Новорж., Порх. Пск.,
1855.

2. Схватить. Новорж., Порх. 
Пск., 1855.

ВгрУдКИ, нареч. 1. Наперекор. 
Пск. Пск., 1850.

2. фВгрудки бороться 
(драться). Схватив друг друга за 
грудь (бороться, драться). Парни 
дерутся вгрудки. Вельск. Смол., 
Копаневич. ф Вгрудки готов. Го
тов в драку, драться. Он хоть 
вгрудки готов. Пск. Иск., 1850. 
О Вгрудки идти. Горячо спо
рить, наступая на противника. 
Пск. Пск., 1850.

Вгрузйтьея, ‘3ишься, сов. 
Погрузиться в воду, провалиться 
в топком месте. В воду вгрузйтьея 
тогда уж. Гарин. Свердл., 1964.

Вгрунцу, нареч. Вприпрыжку. 
На бахчи-mo нынче вот как собира
лись: все бегом да впыхах, так до 
самых бахчей и бежали вгрунцу. 
Урал., 1964.

Вгрунь, нареч. Очень быстро, 
рысью. Шли9 шли все тихо, а там 
как пошли вгрунь, так из сил выби
лись. Ворон. Ворон., 1855. Ехать 
вгрунь. Брон. Моск.

Вгул и ВГУЛЬ, нареч. Вслух, 
громко, о Вгул. Пск. Пск., 1902— 
1904. Заплакал вгул. Скажи вгул. 
Пск., Смол. Говори вгул. Ленингр. 
Калуж. о В г у л ь. Вгуль не говорят. 
Осташк. Калин., Конорский, 1946.

Вдавить, в даю, в даёшь, 
несов.; вдать, вдам, вдашь, сов.; 
перех. Выдавать, предавать. Ста
роста никого не вдавал немцам. Он 
едал всех партизан. Йонав. Лит.ССР, 
1963.

Вдйвне и вдавнб, нареч. 
Давно, встарь. <□ Вдавне. Слов. 
Акад. 1806. Не вдавне пошли (платья). 
Моск. Моск., 1901. Клин. Моск. 
□ Вдавне. Не больно вдавне. Твер. 
Твер., 1910.

1. Вдал^вках, нареч. Ока
заться вдалавках. Оказаться 
(быть) стиснутым со всех сторон. 
Пск., Копаневич, 1904—1918.

2. Вдалавках, нареч. Под лав
кой. Топор лежит вдалавках. Иск., 
Копаневич, 1904—1918.

Вдалб, нареч. Вдали. Тобол., 
1897. А то, что вдале, не свезено. 
Говорят же: по ближности и вдале.
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Том. Вдалё-то, может, и разно зо
вут. Кемер. Вдалё спахать Арх. 
Вдалё что-то маячит, чуть видится. 
Барнаул.

ВдалЙХ, нареч. Вдали. Арх. 
Арх., 1857. Лесная птица вдалЛх 
живет боле. Арх. Теперъ-то близко 
посекли лес, там уж вдалях есть. 
Том.

Вдармовщйну, нареч. Даром, 
на дармовщину. Порх., Пск. Пск., 
1855. Пск.

ВдатЬ. См. В давать.
Вдаться, вдамся, вдашься, 

сов. «Заупрямиться». Смол., Добро
вольский, 1914.

Вдача, и, ж. Заряд пороха; 
мерка для ружейного заряда. Арх., 
Даль.

Вдвёрядь, нареч. Вдвое, в два 
ряда, слоя и т. п. Только и упот
ребляется в подобных случаях, на
пример: нитки вдвёрядь крепче, 
а воднорядь не крепки. Веревка 
вдвёрядь тонка. Великоуст. Волог., 
1847. А ты вдвёрядь совей, так и не 
лопнет. Нитки в однорядь порвутся, 
сложи вдвёрядь. Волог. Сев.-Двин., 
Перм. — Ср. Вдвурядь, В д в й- 
рядь.

Вдвое, нареч. Вдвоем. Они на
пали на ее вдвое’. Кирил. Новг., 
Соколовы.

Вдвоём, нареч. 1. Вдвое 
(больше). Сколько ни рубят, а вдвоём, 
втроём коньми топчут. Олон. 
Рыбников. У тя силы есть вдвоём 
против меня. Только сметки-то нет 
против меня. Онеж., Гильфердинг. 
А у Илеюшки силы двоём прибыло, 
У сокольника силы вдвоём убыло. 
Мезен. Арх., Григорьев. Луж. 
Петерб.

2. Вдвоём ходить. Ходить, со
гнувшись вдвое. Будешь вдвоём хо
дить. Его согнуло, вдвоем ходил. 
Параб. Том., 1964.

3. «Оба». Енис., Кривошапкин, 
1865.

Вдвоёх, нареч. Вдвоем. Дон, 
1929. А чао я одна как астуканша 
жила $, все вдвоёх веселей. Урал. 
Пск. Вдвоёх только сорок кулий свя
зали. Прейл. Латв. ССР. Ены все 

время вдвоёх живут. Йонав. 
Лит. ССР.

Вдвойма и ВДВОЙМЯ, нареч. 
Вдвоем, о Вдвойма. Кем. Арх.,
1909. о В д в о й м я. Шадр. Перм., 
1897.

ВДВОЙХ, нареч. Вдвоем. Карау
лить вдвойх сад. Новорж. Пск., 
1895—1896. Это вдвойх и живете? 
Пск. Пройшли вдвойх, сели, обдума- 
лись опять. Вельск. Смол., Смир
нов.

ВДВОЙНЙ), нареч. То же, что 
в двойнях. Вдвойню заплатить. 
Мещов. Калуж., 1896. Вдвойню 
больше против вечершнего. Шенк. 
Арх. Тимох теперь вдвойню рабо
тает. Дома батрак вдвойню ста
рается, чем ся у хозяина. Вдвойню 
стал пить. Смол.

ВДВОЙНЙХ, нареч. Вдвое, 
вдвойне. Выпил [солдат] три капли 
и силы почувствовал вдвойнях. 
Белозер. Новг., Соколовы. Го- 
роху-то вдвойнях мелется. Верховин. 
Киров.

Вдвох, нареч. Вдвоем. Петрозав. 
Олон., 1897.

ВДВОЙ), нареч. Дважды, два раза; 
двое. Даль [без указ, места].

Вдвой, нареч. Вдвое. Дмитр. 
Моск., 1904. Моск., Ряз. Ты ко мне, 
кум, хорош, — як тебе вдвоЛ. И .стал 
сильней вдвоЛ прежнего. Смол.

Вдверядь, нареч. Вдвое, в два 
ряда, слоя и т. п. Волог., Перм., 
Даль.

Вдвух, нареч. Вдвоем. Мы вдвух 
это сделаем. Тороп. Пск., 1897. 
Нашли мы вдвух ковер-самолет и 
шапку-невидимку. Пск. Им вдвух 
буде веселей итти. Йонав. Лит. ССР. 
Вдвух не поднять такой мешок. 
Прейл. Латв. ССР. — Ср. Вдвоех.

Вдвйгрядь, нареч. То же, что 
вдвурядь. Волог., Перм., Даль.

ВдвВЯТЙХ, нареч. Вдевятером. 
Пришли вдевятйх, и покорми чем 
хошь. Йонав. Лит; ССР. Вдевятйх 
пошли в грибы. Прейл. Латв. ССР,
1963.

Вдёлаться, а юс я, аешься, 
сов. 1. Подстроиться, подделаться 
под чей-либо характер, вкусы и т. п. 
Порх. Пск., 1855.
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2. Попасть во что-либо грязное; 
вляпаться. Вдёлался е грязь, теперь 
чистись. Дубен. Тул., Филин.

Вдёрщик, а, м. Вор, похищаю
щий вещи с повозок в пути. Пск. 
Пек., 1902—1904. Пск.

Вдееятйх, нареч. Вдесятером. 
П риходите хоть вдееятйх, всем 
места хватит. Йонав. Лит. ССР. 
Молотили и вдееятйх, и вдееятйх, 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Вдеть, вдену, вдёнешь, 
сов., перех. 1. Украсть. Великолукск. 
Пск., 1855.

2. «Поддеть». Великолукск. Пск., 
Карпов, 1855.

Вдйве, нареч. Удивительно. 
Вдиве мне, как это он живет? 
Волог., 1902.

ВдивнёНЬКО, нареч. Многовато. 
Верхотур. Перм., 1899.

ВДЙВНО, нареч. Много. Верхотур. 
Перм., 1899. Он хлеба ноне вдивно 
пожал. Охан. Перм.

— Ср. Дивно, Дивняжно.
ВДЛИНЬ, нареч. В длину, вдоль. 

Ты ему стелешь вдлинь, а он ме
ряет впоперек. Вдлинь тянуть, от
тягивать. Пенз., Даль. Мерь по
лосу (луга) вдлинь. Смол. Пск.

ВдобровбЛЬ, нареч. Добро
вольно. Он может вдоброволъ со
гласится. Ирбит. Свердл., 1964.

Вдёведь, и, ж. В шашечной 
игре — дамка. Перм., 1856.

Вдёвень, нареч. Совсем, совер
шенно, полностью. Вдовень ты на
дул его. Порх., Новорж., 
Великолукск. Пск., 1855. Вдовень 
разорился. Пск., Даль.— Ср. Вдб- 
к о н.

Вдёветь, нареч. Вдоволь, до
статочно. Выло бы народу вдоветь, 
можно было бы робить. Таборин. 
Свердл., 1964.

Вдовёц, в ц а, м, 1. Осока. 
Олон., 1885—1898.

2. Растение Cirsium lanceolatum 
Scop., сем. сложноцветных; бодяк 
ланцетолистный. Стебли «парят 
в печи в плотно закупоренном 
горшке и настоем моют спину и 
бока, когда в них чувствуется ко
лотье и ломота от простуды или от 
ушиба». Кадн., Волог. Волог., Ива
ницкий, 1890. «Вдовец — какое-то 

колючее растение, растущее на паш
нях,— от колотья». Волог., 
Потанин, 1899.

— Доп. Трава [какая?]. Кирил. 
Новг., Прогр. № 163, 1898.

Вдёвий, ья, ье. Вдовьи 
слезы. Комнатное растение с зеле
ными глянцевыми листьями и крас
ными цветами. Ср. Урал, 1964.

ВдовЙНЫЙ, а я, о е. Вдовий.
Даль [без указ, места]. Взял-mo ма
тушку за белы руки. Привел ю во 
поселышко вдовиное. Олон., 
Рыбников. Онеж. Мне в осенюю не
делюшку не выпомнить Этой злой, 
да все вдовиный обидушки. Север., 
Барсов. Беломор. Ты уж ездишь по 
городу, уродуешь, Ты уродуешь 
домы-ти вдовиные. Арх., Григорьев. 
К иной в гости милый ушел, Ко 
Дуняше вдовиной. Волог., Соболев
ский. Вдовиные, как совиные. Смол.

ВДОВЙТЬ, вйшь, несов., перех. 
Фольк. Делать вдовой. Полно-тко 
тебе слезить отцов-матерей, 
Полно-тко вдовить жен молодыих. 
Петрозав. Олон., Рыбников. Тоби 
полно-тко вдовить да жен молодыих, 
Тоби полно-тко спущать-то, сиро- 
тать да малых детушек. Онеж., 
Гильфердинг.

Вдовйчество, а, ср. Вдовство. 
Ой, не дай же, боже-господи, Жить 
обидной во сирочестве, В горегорь- 
коем вдовичестве. Олон., Барсов.

Вдовйчишка, м. [удар.?]. 
Уничиж. к вдовец. Петрозав. Олон., 
1896.

Вдёвка, и, ж. Вдова. Олон.,
1846. Уж ты вдовка, ты вдовка моя, 
Вдовья, вдовина, победна голова. 
Арх., Соболевский. Не клони-ко ты, 
конь, головки, Не печаль ты вдовки. 
Волог. Моск. Как пропала вдовки 
дочь В самую полночь. Пошла вдовка 
дочь искать, Орл. Курск., Ворон. 
Вдовка говорит: «Возьми, Ваня, мою 
дочь замуж». Урал.

Вдёвки, мн. Цветы ноготки. 
Дон, Миртов, 1929.

ВдёВКИН, а, о. Принадлежа
щий, свойственный вдове, вдови
цын. И только Иванушка увидел 
царевну и пошел к ней навстречу 
через толпу, а вдовкин сын ему бу
лавку сонную сунул, Урал., 1860.
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ВдбВЛЮ, нареч. То же, что вдо
веть. Прииссыккул. Киргиз., 1953— 
1955.

Вдовнйчать, аю, аешь, 
несов., неперех. Вдоветь. Даль 
[без указ, места].

ВДОВ0ЛКУ, нареч. Вдоволь. Бу
дем работать в поле безумолку, 
чтобы после хлеб есть' вдовблку 
(поговорка). Ворон., 1928.

ВдовбЛЬНО, нареч. Довольно. 
Вдовольно ясно, как и вочень ясно. 
Дон, 1929.

Вдбвунька, и, ж. Вдовушка. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Вдбвынька, и, ж. Вдовушка. 
Посадили молодца, Посадили удальца 
Против вдовыньки На скамеечке. 
Макар. Нижегор., АГО. У вдб- 
вынъки дочь хорошая растет. 
Шуйск., Влад., 1920—1924.

вдогад, нареч. Ясно, понятно. 
Слов. Акад. 1847. Вот и невпопад, 
да людям вдогад (пословица). Даль 
[без указ, места]. Жиздр. Калуж., 
1928. Кабы вдогйд то было. Павлов
ское Барнаул. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «в просторечии, обл. и 
устар», и с доп. «обычно в сло
жении с „не“ при слитном написа
нии»].

В догйдку. См. Догадка.
Вдбгадный, а я, ое. 1. Догад

ливый. Осташк. Твер., 1855.
2. Расторопный. Осташк. Твер., 

1855.
Вдбгадь, нареч. То же, что 

вдогад. Вышневол., Осташк. Твер., 
1855. Пск.

ВДОГЛЙД, нареч. То же, что 
вдоглядь (в 1-м знач.). «Навиду, 
заметно, под глазами, под надзо
ром». Даль [без указ, места]. Пав
ловское Барнаул., 1929—1935.

ВДОГЛЯДЬ, нареч. 1. Заметно, 
видно. Курск., 1852. ♦ «Доглядев
шись». Пск., Твер., Карпов, 1855.

2. Ясно, понятно. Тихв. Новг., 
1852. Новг.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепа
нов, 1854.

ВдоГбНИ, нареч. Вдогонку. 
Отец прислуг послал вдогбни дого
нять. Пск., 1927.

ВдоГОНКЙ, нареч. Вдогонку. 
А он [сторож] как за нами вдо- 

гонкй. Алекс. Куйбыш., 1945—1964, 
Курск.

ВдогбНЬ, нареч. Вдогонку. Вдо- 
гбнь-то посылала, уж она ушла. 
Покр. Влад., 1910. Арх. Мы тогда 
поехали в легкой шлюпке вдогонь 
за вами. Смол., Тамб., Куйбыш. 
Вскорости он узнал это дело, что 
оне ушли, и посылат за ними вдо
гонь свою мать — ведьму в виде кор
шуна (сказка). Том. Амур.

ВДОГОНЙКУ, нареч. Вдогонку. 
Скоп. Ряз., 1905—1921.

Вдогонйчки, нареч. Вдогонку; 
стараясь перегнать друг друга 
в беге, наперегонки. Побежим давай 
вдогонячки. Буйск. Костром., 1897.

Вдозйболь, нареч. 1. Действи
тельно, в самом деле. Каргоп. 
Олон., 1891. Сиб.

2. Серьезно, не в шутку. Каргоп. 
Олон., 1892.

— Ср. Взаболь.
ВдбКОН, нареч. То же, что 

вдовень. Вдбкон, брат, разорился. 
Пск., 1855.

ВдолбЙЖКУ, нареч. Учить, за
учивать что-либо вдолбйжку. 
Учить что-либо механически, 
не вникая в смысл. Даль [без указ, 
места]. И его вопросы и свои от
веты кантонисты заучили вдол- 
бяжку. Нижегор., Никитин, На 
детской каторге.

ВДОЛГ, нареч. Вдоль. Вдолг и 
впоперек, як облупленного тебя 
знаю. Смол., Добровольский, 1914.

ВдбЛГб, нареч. Не скоро, спустя 
много времени. Даль [без указ, 
места]. Иркут., 1875. Тобол., Урал. 
Вдолге ли вкоротке ли, а будем 
дома. Мы приехали вдолге. Костром. 
Его матушка родная Опосля его 
не вдолге Белу мыленку топила. 
Волог., Соболевский.

Вдблги и ВДОЛГЙ, нареч. 
То,же, что вдолге. Он вдолги не 
приходил ко мне. Никол., Устюж. 
Волог., Баженов. Волог., Дилак- 
торский, 1902 [с примеч. «повсе
местно»]. о Вдблги. Великоуст. 
Волог., 1847. Примор. Арх. Я вдолги 
пришел после него. Перм. Тобол.

ВДОЛЖЬ, нареч. Вдоль, в длину. 
Такой же вдолжь, як и впоперек. 
Смол., Копаневич,
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ВДОЛЬ, нареч. В д о л ь по улице. 
Высокая мужская шапка из иску- 
ственного каракуля с овальным 
верхом, вдавленным ямочкой. Мода 
была для молодого народа носить 
шапки вдоль по улице. Молодые 
парни носили каракулевые шапки, 
которые назывались вдоль по улице 
или шапки-наливайки. Урал., 1960.

В до л bÿ личный, а я, ое. 
В дольу личная песня. Песня, 
которую поют девушки, прогули
ваясь вдоль улицы. Покр. Влад.,
1910.

Вдомен, нареч. [удар.?] Взамен. 
Уржум. Вят., 1882.

ВДОН0С, нареч. Не вдонбс го
ворить. Не наговаривать на кого- 
либо, сообщая о чем-либо. Амур., 
Азадовский, 1913—1914.

Вдбсвета, нареч. На рассвете; 
до рассвета. ° Вдбсвета. Встала 
я седни вдосвета. Смол., Копаневич. 
Вдбсвета будем ехать. Курск.

Вдбеек и вдосёк, нареч. Сов
сем, полностью, дотла, о В д б с е к. 
Арх., Даль, о Вдосёк. Арх., Под- 
высоцкий, 1885 [с примеч. «повсе
местно»].

ВдёСОСТЬ, нареч. До изнеможе
ния, до устали. Арх., Даль.

Вдосконёл, нареч. 1. Точно, 
ровно, в пору. Перм., Даль. Урал.

2. Наверное. Якут., 1921.
3. «Вконец, вдосталь, вдокон». 

Перм., Даль.
Вдёстали и вдоеталй, нареч.

1. Вдбстали. Вволю, вдосталь. 
Заонеж. Олон., Куликовский, 
1885—1898. Примор. Арх. || С из
бытком. Примор. Арх., 1939-— 
1941.

2. Наконец, под конец. ° Вдо- 
ст а л й. Вдосталй отсек у ей буйну 
головушку. Арх., Марков. Прика
зал князь поскорее грамоту прочи
тывать, Вдосталй-то он ведь взял 
да во свои руки, Прочитал-то он 
да скоро грамоту. Беломор., 1899. 
♦ Вдосталй. В конце концов. 
А^как начал тут Идолище пить, 
есть да без опасности; А он пьет-то 
вино досуха, Запивает, да пивом 
хмельниим, Закусыват да медом 
сладкиим. Вдосталй зашаталася его 
да буйна голова. Беломор., Марков. 

■ Вдосталй [удар.?]. Заонеж. 
Олон., Левин, 1896. ♦ Вдбстали. 
После всего. А да вдбстали наша 
дорожка долгая, А как долгая до
рожка дальняя, — А да вдосталй 
идти в Ерусалим-от град, А как 
господнему кресту да поклонитися. 
Беломор., 1899.

3. Вдбстали. «Вконец, вовсе, 
без остатка». Примор. Арх., Бы
лины Крюковой, 1939—1941.

Вдёеталь, нареч. 1. Совер
шенно, окончательно, вовсе. Муллов 
[без указ, места]. Тамб., 1851. Вез 
шарфа-mo вдбеталь простудишься. 
Костром. Волог. Было недородно, 
а ты вдбеталь довел — было не очень 
хорошо, а ты окончательно испор
тил. Сев.-Двин. Арх., Перм. [| 
«Во все остальное». Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «устар.»].

2. Тем более, и подавно. Меня-то 
он и вдбеталь не послушается. 
Буйск. Костром., 1897. Как раз
дразнишь пчелок, так и вдосталь 
оне будут жалить. Костром. Тобол. 
Ему и так до зла горя, а она еще 
надосажат, ему и вдбеталь досадно. 
Кирен. Иркут. II Сверх того. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., Романов, 1928. || 
К тому же. Онеж. Арх., Верюж- 
ский.

3. До краев, с краями (наливать, 
наполнять и т. п.). Налей кадушку 
вдбеталь — наравне с краями. 
Петров. Сарат., 1959.

4. Вдосталь. «В остаток».
Каляз. Твер., Чередеев.

Вдостальнёй, а я, бе. По
следний. Спи, усни, моя дочь лю
бимая, Высыпайся-ка вдосталь- 
ные — в последний раз. Костром., 
1864.

Вдостовёр, нареч. Достоверно. 
Хоть нерадостну я весть-ту вам 
принес теперь:' вдостовер-то нет 
Добрынюшки в живых у тя. Мезен. 
Арх., Марков.

ВдёСЫТЬ, нареч. Досыта. Южн., 
Зап., Смол., Пск., Даль. Наелся 
вдбсытъ, теперь попил бы охотно. 
Пск. Калуж., Дубен. Тул., Сев.- 
Двин.

Вдрёмезги, нареч. Вдребезги. 
Кашин. Твер., 1897.
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Вдризь, нареч. До краев, 
с краями. Волог., Грязов. Волог., 
1898. Ты вдризь наливай стакан-от. 
Волог.

ВдробоД&Н, нареч. Совершенно, 
окончательно, вдребезги. Смол.,
1964.

ВдрбГИ, нареч. В роскоши. 
Кем. Арх., 191Ö.

ВдрУги, нареч. 1. В другой 
раз, повторно, вторично. Ржев. 
Твер., 1853. Твер.

2. Потом, после. Твер., Даль.
3. «Более, еще, вперед, иногда». 

Твер., Даль.
ВдрУгори, нареч. То же, что 

вдругорядь. Урал., 1953.
ВДРУГОрь, нареч. То же, что 

вдругорядь. Самар., 1896. Вдругбрь 
ударил. Таш л ин. Оренб.

Вдругбря, нареч. То же, что 
вдругорядь. Объезжает государь 
свое войско вдругбря. Чапаев. Урал., 
1947.

Вдругоряд, вдругбряд и 
В другор ядь, вдругбрядь,
нареч. В другой раз, повторно, 
вторично, о Вдругоряд. Холмог. 
Арх./’ 1907. Сиб. о В д р у г б р я д. 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
Ветл. Костром., Урал., Сиб. 
о Вдругоряд [удар.?]. Олон., 
1864. о Вдругорядь. Бухтарма 
Том., 1930. Прихожу вдругорядь. 
Зеленов. Урал, о Вдругорядь. 
Слов. Акад. 1834 [с пометой 
«простонародное»}. Слов. Акад. 
1895 [с пометой «стар.»}. Буйск. 
Костром., 1830—1846. Картошки-то 
мы полем вдругорядь. Сегодня забыл; 
.вдругорядь приду — принесу.
Костром. Яросл., Волог. У нас 
вдругбрядь окучивают. Арх. Сев.- 
Двин. Неводом закинула, Ничего не 
вынула, Вдругбрядь закинула — Ка
расика вынула. Ленингр. Новг., 
Влад., Калуж., Ряз., Тамб. Вдру
горядь сходим. Пенз. Симб. Ну сту
пай, вдругбрядь не попадайся, а то 
убьем. Самар. Оренб., Сарат., 
Астрах., Вят. Скипячу самовар 
вдругбрядь. Киров. Перм., Свердл., 
Урал., Курган., Тюмен., Тобол., 
Том., Барнаул., Иркут., Забайк., 
Якут, о Вдругорйдь. Киржач., 
Покр. Влад., 1910. Слов. Акад. 

1951. [Вдругбрядь; с пометой 
«устар, и в просторечии»}, Слов. 
Акад. 1957 [с пометой «устар, и 
обл. »].

. ВдубкЙ, нареч. Дыбом. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

ВдУться, вдуюсь, в ду ешь с я. 
сов. Ошибиться, обмануться в чем- 
либо. Ну и еду лея я с этим ко
нем— чистая корова. Урал., 1954.

Вдух&, нареч. Быстро, скоро. 
Я затоплю печь, так еду ха сварю 
завтрак. Кубан., 1900.

Вдыбкй, нареч. На дыбы. 
0 Подняться вдыбкй. Загорело, 
дак вдыбкй вся деревня поднялася. 
Верховин. Киров., 1957.

ВДЙфИТЬСЯ, р ю с ь, р и шь с я, 
сов. 1. Попасть в яму, в лужу; 
провалиться на льду,» попасть но
гой в болото. Влад., Даль.

2. «Попасть впросак». Влад., 
Даль.

ВДЬЯКУ, нареч. [удар.?]. В дьяку 
пономаришь. [Знач.?[. «О молотил
ках еще и помину не было; и во
лей-неволей, или, как говорят, 
„не вдьяку пономаришь“, приходи
лось „зиму зимску“, „в клящий“ 
мороз, хотя и „щипало коленки“ 
„у баб и девок“, — так как они 
слывут бесштанной ротой, бить це
пом». Красноуфим. Перм., 1913.

Вдйкатьоя, аюсь, аешься, 
сов. Оказаться где-либо, попасть 
куда-либо неожиданно, без пригла
шения. Порх. Пск., 1855.

Вбблица [?], ы, ж. «Червь, 
нутряк, будто бы причиняющий 
ночной костолом, в дурной болезни». 
Арх., Даль [с вопросом].

Вевать, несов., неперех. и 
перех. [удар.?]. Кричать. Орл. 
Вят., 1896.

Вёверица, ы, ж. Белка. Даль 
[с пометой «стар.»; без указ, 
места]. Слов. Акад. 1895 [с поме
той «церковносл.»]. Арх., 1954.

о В é в ер и ц а-белочка. Веве
рица-белочка взбежала по сосне. 
Новг., 1959.

Вевёрка, и, ж. Белка. Зап., 
Даль.

1 Вегдё, нареч. Везде. Твер., 
*1904-1914.
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Вегжй [P], й, ж. Слой сала на 
остывших щах. Арх., Даль [с во
просом].

Вегжёница, ы, ж. Пена, на
кипь в мясном наваре. Арх., Даль.

Вёгла [?], ы, ж. Молодое вы
сокоствольное дерево. Арх., Даль 
[с вопросом]. Арх., .Вереха, 1898.

Вёгловец. [?], м. Рослый и 
видный мальчик. Арх., Даль [с во
просом к слову]. \

Веглёвязь, и, ж. 1. «Стояк 
на мельнице; основной стоячий 
вал». Арх., Даль.

2. Высокий, неуклюжий человек; 
верзила. Арх., Даль.

3. Бестолковый человек; остолоп, 
болван. Арх., Даль.

Веготйть, г о чу, гбч ешь, 
несов., неперех. Ржать. Вегочет, 
ржет конь. Себеж. Великолукск., 
1951.

Вёданье, я, ср. Сознание, чув
ство, память. Кадн. Волог., 1858. 
Волог. О Без веданья. Без со
знания, без чувства, памяти. 
Я спал без вёданъя. Устюж. Волог.,
1847. Лежит больной без вёданъя. 
Волог. Идолище поганое улетел без 
веданъя. Кирил. Новг., Соко
ловы.

Вёдать, несов., перех. 1. ф Не 
в ем. Не знаю, не знаю как. 
И глух и нем, греха не вем. Чье 
пью да ем (чей хлеб ем), того и 
вем. Даль [без указ, места]. Тут 
девица не вем возрадовалася, И не 
вем девица перепалася, И слушала 
день она до вечера. Пудож. Олон., 
Рыбников. Не вем, кому собирам 
[имущество], сами обои хилы. 
Платъев много было раньше, оне 
лежат, лежат, так с тем и доле
жались, не вем, кому копим. 
Чапаев. Урал, ф Не весь. Не знаю. 
Я не весь этого села. Новорж. Пск., 
Чернышев, ф Ведь. Ведай, знай. 
Спас. Казан., 1855.

2. Не ведай. Не говори. Рыб. 
Яросл. [год и автор неизвестны].

Вёдаться, аюсь, аешься, 
несов. Метать жребий, конаться. 
[Давай] ведаться, чей будет верх, 
тому ехать, а чей низ, тому дома 
оставаться. Обоян. Курск., 1859. 
Курск. Давай ведаться, кому это 

достанется. Орл. «Жребием решать 
вопрос о первенстве (в играх), 
о праве на находку и т. п. Обыкно
венно берут первую попавшуюся 
палку, хворостинку, былину и, на
чиная снизу, перехватывают ру
ками, чья рука наверху, тот и пер
вый, тотщрав». Дон, Калмыков.

Вёдва, ы, ж. То же, что ведво. 
Волог., 1902.

Вёдво, а, ср. Знание, наука. 
Волог., 1883—1889. Поучите-ка, го
лубушки, ко уму меня ко разуму И 
ко ведву хорошему. Волог.

Вёдей, я, м. Знахарь, колдун. 
«Поденной. Ленингр., Архив АН.

Ведёма, ы, ж. Ведьма; кол
дунья, чародейка. Новг., Нижегор., 
Даль.

Веденнйца, ы, ж. «Из назва
ний духов». Кем. Арх., 1897.

ВедёНЦЫ, мн. В считалке: Аз- 
буки-букенцы, Веди-веденцы, Гла
голь кочережка, Добро веретежко. 
Арх., Шешенин [1853].

1. Вёденье, ь я, ср. Документ, 
свидетельство на право проживания 
где-либо. Над бы те, братуха, вё
денье взять из управы. Арх., 1858.

2. Вёденье, ь я, ср. Без в é- 
денья. Без сознания, без чувств. 
Друг царевны упал без веденья. Че
репов. Новг., Смирнов.

3. Вёденье, ведёнье, я и ве- 
деньё, я, ср. Праздник введения 
в храм богородицы (21 ноября по 
старому стилю). Нынче веденье во 
вторник будет. Веденье пресвятой 
богородицы. До самого до веденья, 
в работницах бурила. Шунген. 
Костром., 1904. Порядился в работ
ники до веденья. Ехать надо в гости 
к веденью. Костром. На веденье ло
мает леденъе и веденье ломает ле- 
деньё [в веденье наступает оттепель 
и лед ломается]. Калуж. Урал, 
о Веденье. Шенк. Арх., 1898. 
а Веденье. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. Яросл., Влад., Волог., 
Арх., Петерб., Пск., Твер., Тул., 
Орл., Курск. Нанял в работу до 
веденья. На веденье были у Сироти
ной. Ворон. Перм. Веденье в тем 
месяцу. Барнаул. — Ср. В в с- 
денье.
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Ведёнъев и веденьёв, а, о. 
Ведёньев и веденьёв день. 
То же, что 3. Вёденье. ° В е д é нь ев 
день. Арх., 1885. Костром, о В е- 
деньёв день. Кем. Арх., 1895— 
1896. Холмог. Арх.

Ведёньевский, а я, о е. То же, 
что введеньевский. о В еденье в- 
с к а я оттепель. Оттепель в сере
дине ноября. Онеж. КАССР, 1933. 
оВедёньевская сельдь. Сельдь, 
которую ловят в ноябре в Сорок
овой и Сумской губах. Южн., Бе
ломор., Дуров, 1929. *

Ведёрник и ведёрник, а, м.
1. Ведёрник. Ведро. Куйбыш., 
1939—1955.

2. Ведёрник. Место для ведер 
у печки. Куйбыш., 1939—1955.

3. Чугун, горшок вместитель
ностью в ведро, о В е д ё р н и к. 
Пск., Валд. Новг., Вышневол., 
Осташк. Твер., 1855. Чугуны-ведёр- 
ники бывают. Пск. ° Ведерник. 
Спарила картошки ведёрник. Пск., 
Смол., Копаневич. ♦ Ведёрник. 
«Посуда мерою в ведро, например 
ведерный котел». Даль [без указ, 
места]. К Большой чугун, в котором 
кипятят воду. Вят., 1907.

4. Мастер, изготовляющий ведра. 
Позвали ведёрника. Урал. Ну, ба- 
бынъки, и подивилась я вчера на но
вого зятя-то. Золото, а не человек, 
на все руки мастер: и сапожник, 
и ведёрник, и столяр, и ученый, 
книг-mo у него полон ящик. Чапаев. 
Урал., 1949. о Ведёрник. Слов. 
Акад. 1806. j| Мастер по починке 
ведер. □Ведёрник. Кубан., 1905— 
1921. Курск.

Ведёрница и ведёрница, ы, 
ж. Корова, дающая ведро молока 
за удой, о В е д ё р н и ц а. Пск., 
Твер., 1855. У нас корова ведерница, 
дает по ведру молока за раз. Ветл. 
Костром. Двух коров на семью хва
тало: у нас корова—ведерница. 
Приурал. Урал. Сиб. Купили рыжу 
(корову), прямо ведерница. Нукус 
Кара-Калпак. □ В е д ерни ца. У 
тебя не ведёрница, не нашей чета 
корова-то. Юрьев. Влад., 1910. 
Кубан. Сымынтйл — это ведёрницы, 
породистые (коровы). Оренб. ♦Ве

дёрница. Корова с большим 
удоем, дающая много молока. Твер., 
Еремин. Барнаул., 1929—1935. || Ко
рова, дающая ведро молока в сутки, 
а Ведёрница. Даль [без указ, 
места], о В е д é р н и ц а. Ведро дает 
корова, зовут ведёрница. Верхне- 
Кет. Том. У хозяев коровы ведёрни
цы были. Кемер., 1964.

Ведёрничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Изготовлять ведра. 
Зеленов. Урал., 1949.

Ведёрчик, а, м. Ведерочко. 
Маленьки ведерчики — за водой хо
дить. Фурманов. Урал. Возьми-ко 
ведёрчик-то под масло. Тайпакс. 
Урал., 1948.

Ведешный, а я, ое [удар.?]. 
Руководящий, ведущий. Вот теперь 
из нашего десятка двое на ведешных 
постах. Урал., 1873.

Ведешёк, шка, м. Багор не
больших размеров. Зеленов. Урал., 
1925.

Ведйга, и, ж. Плот с перилами 
для сплава смолы, лесоматериалов 
и т. п. Арх., Олон., Даль.

Ведикёска, и, ж. Часть лодки 
[какая?]. Петрозав. Олон., Прогр. 
№ 36, 1896.

Ведйлка, и, ж. 1. Перила на 
плотах. Арх., Даль.

2. В е д й л к и, мн. Перила у при
стани для просушки рыболовных 
снастей. Арх., 1885. || «Перильца, 
делаемые над юриками, на которых 
вешается рогожа, предохраняющая 
сторожей от непогоды». Арх., 
Шейн, 1873.

3. Ведйлки, мн. Сооруженный 
у берега на сваях дощатый помост 
с перилами, на котором рыбаки 
наблюдают за рыболовным снаря
дом и достают из пего рыбу. Арх., 
1885.

1. Ведйло, а, ср. То ж®, что 
ведйга. Шенк. Арх., 1846. На ведй- 
лах приплавляют смолу. Арх. Бе
ломор., Олон., Север., Волог. || 
Рама из бревен, окаймляющая плот, 
сплавляемый по реке. Волог., 1932.

2. ВедЙЛО, а, ср. Приспособле
ние для замачивания снопов ко
нопли. В ведйле две жерди есть, 
промеж их снопы кладутся в два 
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ряда, так и мочат их. Пинеж. Арх., 
1961.

Ведильё, А ср. Ботва. Пск., 
1958.

Веди-плйс, а, м. Полубархат. 
Веди-плис давали работать учени
кам, потому что этот плис был сор
том пониже. Орехово-Зуево, Моск., 
1957—1959.

Ведмёдик, а, м. Небольшое 
мельничное «наливное» колесо, по
крытое кожухом. Даль [без указ, 
места].

Ведмёдиха, и, ж. Медведица. 
Ведмёдиха за коровой погналась. 
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Ведмёдица, ы, ж. Медведица. 
«Ох, где, жена, корова?» — В ста- 
дичко прогнала, ведмедица задрала 
(песня). Курск., 1908. Смол., Дон.

ВедмёДЬ, й, м. Медведь. Медын. 
Калуж., 1849. Не слыхали ль волков, 
бирюков, вед медей? Калуж. Тул., 
Моск., Ряз., Пенз., Липец., Ворон., 
Тамб., Курск. Ну не видал я, ба
бушка, кажут, сегодня по селу-то 
водили ведмедя. Орл. Брян., Смол., 
Дон. Ведмедь силен, а все же кольцо 
в носу носит. Сев.-Кавк. Гребен. 
Терек., Куйбыш., Пск., Олон., 
Казан., Оренб. Смотрю — ведмедь 
лезет. Урал. Сиб. И с тех пор за
чурался на ведмедя ходить. Енис. 
Том., Акм., Фелешт. Молдав., 
Тифл.

Ведмедьё, й, ср., собир. Мед
веди. Новосил. Тул., 1897.

Ведмёдюшка, и, м. Уменып.- 
ласк. к ведмедь. Да в густеньком 
березничку. . Да немножко меня 
волк не съел, Да ведмедюшка не ра
зорвал. Обоян. Курск., 1854. Курск.

Ведмедйка, и, м. Увелич. 
к ведмедь. Сужд. Курск., 1915. 
У, какой ведмедяка. Курск.

Ведмежйчий, чья, чье. Мед
вежий. [Невестка] сумочку его унес
ла, вынула записочку, прочитала, 
изорвала ее на мелкие клочья и на
писала другую: что твоя, говорит, 
жёна родила — половина, собачьего, 
половина ведмежачьего. Ливен. Орл., 
Афанасьев, Курск.

ВбДМёЖИЙ, а я, ее, 1. Медве
жий. Елец. Орл., 1897. Курск.

С ведмедя, так ведмёжа шкура. 
Гребен. Терек.

2. Ведмёжья ягода. Растение 
Spiraea media L., сем. рованных; 
таволга, спирея. «То же, что вол- 
чиная ягода, сорочья ягода. Вед- 
межьи ягоды — это куст». Асинов. 
Том., Слов. Ср. части бассейна 
р. Оби, 1964.

— Дон. В топонимических назва
ниях. о Ведмежий лог. . Назва
ние луга. Дмитров. Орл., 1905.

ВедмежЙНЫЙ, а я, о е. Медве
жий. Ведмежйные шутки. Моздок. 
Терек., 1900. Курск.

Ведмёжник, а, м. Вожак мед
ведя. «Самые вожаки (медведей), 
которые в Калужском крае назы
ваются „ведмежники“, „медвежни- 
ки“ и „медведенщики“, считались 
в прежнее время, а отчасти и те
перь считаются знахарями». Калуж.. 
Шереметева, 1929.

Ведмежёнок, нк а, м. Медве
жонок. Каменск. Урал., Теплов. 
Оренб., 1949.

Ведменок, м. [удар.?]. «Из на
званий лесов». Ближний ведменок. 
Дальний ведменок. Грайвор. Курск., 
Анненкова, 1897.

Вёдовать, дую, дуешь, 
несов., неперех. Ведать, распоря
жаться чем-либо. Ведовать кем-, 
чем-либо. Остяки вёдовали тайгой, 
а прибывшие люди силы не имели. 
Том., 1964.

ВедёК, а, м. Свидетель, чело
век, знающий что-либо. Я тебя 
ведь в ведокй поставлю. Нижегор. 
Нижегор., 1852. Он было стал от
говариваться, а ведокй фальшивы 
деньги и показали. Покр. Влад.

Вёдом, а, м. То же, что 1. Вё- 
домо. Посылала она ведом королю 
да политовскому, Что наехал бы 
король да политовский, Увез бы он 
меня, да Марью-лебедь белую. Олон., 
Гильфердинг. Прион.

ВёДОМНЬГЙ, а я, о е. Известный, 
знакомый. Боже, да помяни ведом- 
ных людей (из «поминанья»). Опоч. 
Пск., Копаневич.

1. Вёдомо, а, ср. Известие, со
общение; приглашение. Оногдысь 
жалилась сестра, как вы мне ведома 
не дали, что папка умер. Воры 
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пришли, а ей кто-то вёдомо' дал, 
ушла. На свадьбу мы не пошли: нам 
ведома не дали. Прейл. Латв. ССР,
1963.

2. Вёдомо, а, ср. Без ведома. 
То же, что без веданья (см. В ё- 
данье). Я спал без ведома. Устюж. 
Волог., 1847.

3. ВёДОМО, вводное слово. Ве
роятно, может быть. Вёдомо, замо
чит сено-то сегодня. Кологр. 
Костром., Диев. Это было осенью, 
ведомо, зимой. Купили за рубль, 
ведомо, бишь, за полтора. Вят.

ВёДОМОСТЬ, и, ж. 1. Газета. 
Правда ли, что война будет? В ве
домостях чу написано? Буйск. 
Костром., Диев. В ведомостях пуб
ликуют. Моск. Моск., 1901. При
слали нам вёдомостъ. Он вёдомости 
взял, да и полеживает. Моск. Покр. 
Влад.

2. Известие. Накануне свадьбы 
женихов отец приходит с «ведо
мостью», в который день будет 
свадьба. Дмитров. Орл., 1905.

Ведёполье, я, ср. Водополье, 
Шенк. Арх., 1898.

Вёдрее. См. Вёдрие.
Вёдреный, а я, о е. Выросший 

в ясную, солнечную погоду. Пер
вая малина вёдреная, бездожливая, 
она слаще, а эта с кислотцой. 
Юрьев. Влад., 1910. О Вёдреная 
сушка. «Хлеб, высушенный на 
солнце, а не в овине.» Урал., 
Миртов, 1930.

Вёдренье, я, ср. То же, что 
ведрие. Арх., 1858.

Ведрецо, а, ср. Ласк. О хоро
шей, ясной погоде. Лико ты вес
нусь бачил нам: не красно будет 
нонче лето. Ну так и есъ! Лико, 
по сам Ильин день вёдрица не 'бы
вало. Орл., Котельн. Вят., 1850.

Вёдрешний, я я, ее. Ведре- 
ный, ясный, солнечный. Вёдрешний 
день на улице. Параб., Том. Том., 
Кемер., 1964.

Вёдривый, а я, ое. Ведреный, 
солнечный, ясный. Вёдриво время. 
Новг. Новг., 1910.

Вёдрие и вёдрее, я, ср. Яс
ная, солнечная погода (обычно 
летняя); вёдро, о В ё д р и е. Печор.

Арх., 1850. Петух не в пору поет — 
к вёдрию (народная примета). Крик 
гагары цредвещает ведрие — т. е. 
хорошую для уборки сена погоду. 
Вёдрие в летне время хорошо для 
сенокосу. Вёдрие стало, зеленого 
сена поставят. Арх. Беломор. 
о Вёдрее. Арх., 1858.

Ведрйна, ы, ж. 1. То же, что 
ведрие. Смол., Пск., Копаневич.

2. Хлеб, убранный в ясную, сол
нечную погоду. Когда в сене дожде- 
вина, тогда в сусек ведрйна. Даль 
[без указ, места], Пословицы.

Ведрйнка, и, ж. «Рожь осен
него сбора, произведенного в ясную 
погоду, сама высыпающаяся из ко
лосьев». Скопин. Ряз., Доброволь
ский.

ВедрЙННЫЙ, а я, ое. 1. Ведре
ный, солнечный, ясный. Время 
ведрйнное, так жоско пахать. Сузд. 
Влад., 1910.

2. Убранный в ясную, солнечную 
погоду, «вылежавшийся, выстояв
шийся за ведро» (о хлебе, сене). 
Ведрйнный хлеб. Сено ведрйнное: 
сухое, зеленое, так и гремит. Ряз., 
Бонина.

ВёДРИТЬ, рит, несов., неперех. 
Безл. Становиться ведреным, яс
ным, проясняться, ведреть (о по
годе). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
С прокопьего дни станет вёдритъ. 
Арх.

Ведровёй, а я, бе. Вмести
мостью в одно ведро, ведерный. 
Туяски eedpoebî и полтораведровы. 
Лагун маленький, ведровой или двух
ведерный, а кадки большие. Том., 
1964;

ВёдровыЙ, а я, ое. Ведреный, 
солнечный, ясный. Разведрило, вёд- 
ровое погодъе стоит. Параб. Том.,
1964.

ВедрУшка, и, ж. Уменьш. 
к ведро; то же, что ведро; ведерко. 
Дон., 1929. Глушицк. Куйбыш., 
Тамб.

1. Вёдрушко и ведрушко, а, 
ср. 1. Вёдрушко. То же, что 
вёдрышко. Бобр. Ворон. 1852.

2. Ведрушко. Уменьш. к ведро, 
то же, что ведро; ведерко. Заволжье 
Казан., 1855.
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2. Вёдрушко, а, ср. О хоро
шей, ясной погоде; вёдрышко. Вёд
рушко выйдет. Моск. Моск., 1910.

. Вёдрый, а я, о е. Ведреный, сол
нечный, ясный. Даль [без указ, 
места]. Ясный восход солнца вёд- 
рое лето. Ряз., Даль, Пословицы. 
День вёдрый. Вёдрая погода. Урал. 
Завтра вёдрый день будет. Зима 
вёдрая — лето хорошее. Вёдра погода 
была, а таперъ ненастье. Том. || Су
хой, засушливый. Если Алексей бо
жий человек вёдрый, то урожаю 
мало; если теплый — с гор вода, — 
хороший. Зеленов. Урал., 1947.

ВедрйЕННЫЙ, а я, о е. То же, 
что ведринный (во 2-м знач.). Зерно 
ведрынно, можно не сушимши на 
мельницу отправлять. Покр. Влад.,
1851.

Вёдрышко, а, ср. Низкое ведро 
с ручками (обычно для мытья 
в бане), шайка. Ворон., Даль.

Ведрйница, ы, ж. Корова, 
дающая после отела ведро и более 
молока в. день. «Так называют ко
рову, которая доит с новотелу ведро 
и более в день». У нас ведь коро
ва— ведряница, новотел. «Так гово
рят о корове после отела». Ветл. 
Костром., 1898.
. Ведрйный, а я, ое. 1. Ведре
ный. Ветер за солнцем— к ведрЛной 
погоде. Даль [без указ, места].

2. Ведрйный хлеб. Хлеб, вы
сушенный на солнце (в ясную, сол
нечную погоду), не в овине. Моршан. 
Тамб., 1849. Тамб.

Вёдто. Наверное. Луж. Петерб., 
1905—1921.

ВедУЛБЦЫ, мн. [Знач.?]. В за
гадке: Стульцы-ведульцы, по полу 
ведутся, и все изведутся (отгадка: 
«Клубы холодного пара в избе, 
когда отворят двери зимой из се
ней»). Арх., Ефименко, 1877.

Ведунйца, ы, ж. Знахарка, 
колдунья Шенк. Арх., 1877.

Вёдьма, ы, ж. Сорока. Боров. 
Новг., Мензбир, 1895; Тюкал, 
и Ишим. Тобол.

1. Ведьмйк, а,-ль Знахарь, кол
дун; оборотень. Курск., Калуж., 
Росл. Смол., 1852. Твой тесть — 
ведьмак. Курск. Орл. Дело обошлось 

без ведьмака. Смол. Пск. «Ведьмак — 
колдун, чародей (общее с белорус
ским и сев.-украинским)». Юго
вост., Матвеенко, 1959. Ср. Урал. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «устар. 
и обл.»].

2. ВбДЬМёк, а, м. «Калмык». 
Смол., Добровольский, 1914.

Ведьмарский, а я, ое [удар.?]. 
Ведьмин. А мальчик в трубе пере
говаривает ее [ведьму]: «Вкусен суп 
из ведъмарской дочери!» (сказка). 
Афанасьев [без указ, места].

Ведьмёчить, чу, чишь, 
несов., перех. и неперех. «Ворожить, 
колдовать, насылать». Ведьмачить 
мор на скот. Петров. Сарат., 
1960—1961.

Ведьмйчка, и, ж. Женек, 
к ведьмак. Смол., Пск., Копаневич.

ВёДЬМИН, а, о. Вёдьмина 
трава. Колючее степное растение; 
«бурьян такой колючий, что, по 
народному убеждению, даже ведьма 
не может взять его не уколовшись». 
Гребен. Терек., Караулов, 1902.

Ведьмйца, ы, ж. Колдунья. 
Издохла колдунъища, ведьмйца. 
Мосал. Калуж., Добровольский.

Ведьмовйть, м у ю, м у е ш ь, 
несов., неперех. Колдовать. Ведь
му ет наш дед. Смол., 1914. Пск.

/Ведьмовйще, а, м. Колдун. 
Она будет умывать, пеленами ути
рать, все его болезни унимать от 
ведьмовйщу. Ельн. Смол., 1914.

Ведьмоветвё, а, ср. Колдов
ство. В Митюлях все ведъмовствб. 
А лишу свою женку ведьмовства. 
Смол., 1914.

ВвДЙ)Ча, и, ж. «Вече». Сел на 
окне, а они сели на печке, ведючу 
собравши, и говорят. Смол., Добро
вольский, 1914.

Вёжа, и, ж. 1. Башня, каланча. 
Зап., Даль [с пометой «стар.» 
и замеч. «это значение осталось 
в западных губерниях»]. ♦ Каланча, 
вышка, место «для дозора идущей 
рыбы». Черномор., Даль.

2. Шалаш, устроенный из жердей 
и покрытый хворостом и дерном; 
жилище саама. Арх., Олон., 1823. 
Мурман. ♦ «Устроенная из жердей 
и удобопереносимая с места на место 
лопарская изба в летних погостах».
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Арх., Подвысоцкий, 1885. «Летнее 
(в летних погостах) жилище лопа
рей на Кольском полуострове. Это 
род избы без окон, из жердей, об
кладываемых сперва хворостом и 
ветвями хвойных деревьев, а затем 
большими пластами дерна. По вну
треннему устройству вежа имеет 
свойство с самоедским чумом: тот же 
посреди жилья очаг и отверстие 
вверху крыши для выхода дыму и 
такой же земляной пол; только 
входное в вежу отверстие (устраи
ваемое непременно с южной сто
роны) прикрывается не оленьими, 
как в чуме, шкурами, а сколочен
ными плотно и приподымающимися 
сверху досками. В зимних погостах 
лопарей жилище их называется 
тупа». Арх., Подвысоцкий, 1885. 
Кольск.

3. Землянка. Кольск., 1885.
4. Палатка; кочевой шалаш, ба

лаган, кибитка. Арх., Даль. Зап., 
Курск.

5. Грань, рубеж, межа. Новг., 
1827. «Некоторые реки и ручьи, но
сящие имена вожи, важи, или вяжи, 
не переиначились ли из вежи, ко
торая весьма близко подходит к из
вестной нам меже и по тому уже, 
что всякая река и ручей сами по 
себе обозначают живое урочище, 
т. е. черту или грань какого-либо 
места?». Новг., Макаров, 1827. 
Новг., Даль [с вопросом к опреде
лению].

6. Шалаш, приспособление над 
прорубыо для ловли рыбы на 
блесну. Черномор., Даль.

7. Рыболовецкая артель, ватага. 
«На Ильмене значит артель 
в 16 человек, употребляемых для 
большого невода». Новг., Буслаев, 
1844. у Ватага, рыболовецкий стан 
с шалашами на берегу. Черномор., 
Даль.

ВежёЙ, я, м. Крестный отец. 
Усть-Сысол., Ярен. Волог., 1802.

Вёжань, и, ж. Крестная мать. 
Ялутор. Тобол., 1895—1896.

Вёжалка, и, м. и ж. Бездель
ник; бездельница; лоботряс. «Тот, 
кто любит бегать по улице, непуте
вый». Ср. Урал, Сахарный,
1963.

Веждё, нареч. Везде. Добрян. 
Урал., 1930.

Вежевётый, а я, ое. Вежли
вый. Екатеринб. Перм., 1887. Тагил. 
Перм.

Вежевёть, несов., перех. Уби
вать животное. Пск. Пск. [год и 
автор неизвестны].

Вежевщйк [?], а, м. То же, 
что вежник. Арх. [?], Даль [с во
просом к слову].

Вёжеетво, а, ср. Вежливость, 
воспитанность. Учись вежеству. 
Слов. Акад. 1806. Дерево немо, 
а вежеству учит. Даль, Пословицы 
[без указ, места]. Слов. Акад. 1895 
[с пометой «простонародное»}. Bé- 
жества у него никакого. Пенз., Ко
леганов, 1960.

ВёЖЖИЦа. См. В ё зжица.
ВёЖИЙ, я, м. Крестный отец. 

Усть-Сысол. Волог., 1926.
ВёЖИТЬ, ж у, жишь, несов., 

перех. Вёжить кожу. Очищать 
кожу, готовить ее к выделке. 
Арх. [?], Даль.

1. Вёжка и вёжка, и, ж. 
Шалаш, о Вёжка. «Полевой ша
лаш, балаган, сторожка». Курск., 
Даль, о Вежка. Курск., 1852.

2. Вёжка, и, ж. Горка, покры
тая лесом. Пск. Пск., 1902—1904. 
Наша деревня на вёжке. Пск.

Вежленёшенько, нареч.
Фольк. Вежливо. Глядит [невеста] 
веселешенько, Говорит вежлене^ 
шенъко (песня). Холмог. Арх., Ко- 
паневич.

Вёжливец, В Ц а, м. 1. Почет
ное название колдуна на свадьбе, 
являющегося [часто] и распоряди
телем свадьбы. Нередко бывает на 
одной свадьбе вместе два вежливца, 
один со стороны жениха, другой — 
невесты. Шадр. Перм., 1898. Иногда 
вежливец отправляет две свадьбы 
одновременно, вторую через своего 
помощника, что называется «отпу
стить свадьбу позаочно». Шадр. 
Перм., Зеленин. «[Вежливец] обе
регает свадьбу, особенно молодых, 
от порчи, и распоряжается всем; 
он бывает нестерпимо груб и сидит 
за столом в шапке». Перм., Сиб., 
Даль. «Другое имя вежливца — 
вражной, т. е. ведающийся с не-
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чистой силой». Тобол., Патканов 
и Зобнин. Курган.

2. Знаток свадебного ритуала, 
ведущий свадьбу. . Шадр. Перм. 
1852. Перм., Урал. «Вёжливец— 
титул главного участника в свадь
бах: это учитель вежливости и учти
вости, хранитель установленных 
искони вековых свадебных обычаев, 
порядков и обрядов». Тобол. 
Курган. II Дружка. Оренб., 1851. 
Соликам. Перм.

Вёжливый, ого, м. То же, 
что вежливец (в 1-м знач.). Пинеж. 
Арх., 1850. «Обязанность его со- 
стоитв том, чтобы охранять свадьбу 
от порчи, разрушать злонамеренные 
чары и предупреждать всякие, счи
таемые худым предзнаменованием 
случайности, например: чтобы ло
шади в свадебном к венцу поезде 
не остановились, не распряглись, 
не рвались порывисто, не заметали 
снегом или пылью и т. д. В видах 
устранения всего этого вежливый 
осматривает все углы и пороги 
в доме, пересчитывает камни в пе
чах, кладет эамок на пороге, дует 
на скатерть свадебного стола, на
шептывает разные наговоры над 
одеждой молодых и под лошадиной 
сбруей, дает молодым привески 
к крестам на шее и т. д.». Подвы
соцкий, 1885. Енис. «Знахарь, рас
поряжающийся свадебным церемо
ниалом». Едет скоро, приедет вдруг, 
Славный жених — сне гирь-молодец! 
Сваха была упадчивая — Славная га
гара обманчивая; Вежливым был 
тароватый скворец; Дружкою был 
ту то детел-боюн, Де7пел-боюн, чер
ный ворон-драчун» Соболевский 
[без указ, места].

ВёЖНИК, а, м. Специалист по 
выделке замши. Арх. [?], Даль.

Вёжничать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Хулиганить. Вы у меня не 
вежничайте! Чапаев. Урал., 1948.

1. Вежь[?], и, ж. Замша. Арх., 
Даль [с вопросом к слову].

2. Вежь, и, ж. Вежливость. Да 
послать де Добрынюшку Микитича: 
Не учена его вежъ да за спороженая, 
Он умеет на чистом поле сотти- 
съехатъся, Да умет где Добрыня 
да поздороваться, Да умеет Добры- 

нюшка как честь отдать. Мезен. 
Арх., Григорьев, 1901.

Везбй, ы, ж. Валик с намотан
ными нитями на основе (в ткацком 
станке). Арх., Подвысоцкий, 
1885.

ВезбЙТЬ. .См. Везьбйть.
Везблёнье, я, ср. Вышивание 

узоров на . полотенце, сорочке 
и т.д.; сама.вышивка. Арх., 1885. — 
Ср. Вязблёнье.

Везблёненький, а я, о е. 
Ласк. Вышитый, с вышивкой. Шел 
дорожкой почтовой, Нашел платочек 
носовой, Беленькой-везблененькой, 
Держи, мой чернобровенькой. Кем. 
Арх., 1895—1896. — Ср. Вязбен- 
ный.

Вездеходы, мн. (ед. везде
ход, а, л«.). Глубокие калоши, 
свободно сидящие на ногах. Там 
грязь — обуй вездехбды. Погодка та
кая, что и вездехбды можно обно
вить. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Вёзево, а, ср. Удача. Нет ве- 
зева [например, при игре в карты]. 
Охан. Перм., 1930.
. Везелёчек, чка, м. Стебелечек 
(у гороха). Онеж. КАССР, 1933. 
«В песне в качестве парного слова: 
поясочек-везелёчек». Калинин, 1933.

1« Вёзель, и и везёль, и, ж.
1. Растение Sanguisorba L., сем. 
гидранговых; кровохлебка, мыши
ный горошек. Пинеж. Арх., 1878. 
У везели-то пирожок на горох по
хож, на вику, только пирожок-то 
потоньше да трава поменьше. Арх. 
Подвысоцкий, 1885. ° В е з é л ь. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.

2. Везель. Кормовая трава [ка
кая?]. Везель была на пожнях на 
хороших; теперь ее мало. Пинеж. 
Арх., 1961.

3. Везель. Стебли гороха. Ве
зёль у гороха вырос, а пирожков еще 
нет. Онеж. КАССР, 1933. | В é- 
зель. Стебли и листья гороха. 
Все больше гороховина зовут, а то 
вёзель. Онеж. Арх., 1948.

—- Çp. 1. В à з е л ь.
2. ВёЗёЛЬ, и, ж. Болото. Обра

зуется везель и кустовье опять на- 
заду тебя. Пушк. Пск., 1927. — 
Ср. 2. В й з е л ь.
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Везенйца, ы, ж. и[3нач.]. Бе
жит зайка-горностайка. . В зубах 
несет везеницу, Небылую небылицу. 
Русские народные песни [без указ, 
места],Æ1951.

Везёнка, и, ж. Набивной шер
стяной материал в виде искусствен
ного меха. «Искусственный мех из 
шерсти, набитой мелкими пучками 
в плотную материю вроде холста, 
с подкладкой. В 1914 г. шла на 
шапки солдат, сшитые в виде не
высокой папахи 
ушами». Чембар. 
1914.

Везёнька, и,

с откидными
Пенз., Зимин,

ж. Небольшой
воз. сена. Дорогоб. Смол., 1927.

— Доп. В детской дразнилке- 
скороговорке: Стенька-везёнька,
Вези бабу на санках. Санки скок — 
Стеньке в лоб. Даль [без указ, 
места]. Онеж. КАССР, 1933.

Везей, й, м. и ж. То же, что 
везига. Урал., 1930.

Везже [удар.?]. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., Зеленин.

Вёзжица и вёжжица, ы, ж. 
Нитка, на которой запускают бу
мажный змей. Великоуст., Кадн., 
Тотем. Волог., 1902. □ Вежжица. 
Сольвыч. Волог., 1839—1842. ° В é з- 
жица. Волог., Даль. ♦ В é з- 
ж и ц а. Бечевка или нитка, на ко
торой кто-либо ходит на привязи. 
Волог., Даль.

Вёзиво, а и везйво, а, ср.
1. Веревка, которой что-либо завя
зывается; завязка. ° Вёзиво. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 
Везиво м мешки вяжут. Вожгал. 
Киров. ° Везйво. Тотем., Устюж. 
Волог., 1883—1889. Ты перевяжи все 
мешки, чтоб везйво было. Волог. 
ф Везиво [удар.?]. Завязка 
у мешка. Ярен. Волог., Пономарев
ский. I Везиво [удар.?]. Веревка. 
Тотем., Устюж., Никол., Волог. 
Волог., 1853.

2. Жгут из соломы для перевязки 
снопов, о Везйво. Кадн. Волог., 
1883—1889. о Везиво. Волог., 
1902. Вёзивом. . вяжут снопы. 
Вожгал. Киров.

Везйга, и, м. и ж. Навязчи
вый, надоедливый человек. «Ве
зйга — человек, привязывающийся 

к словам, надоедливый». Шадр. 
Урал., Миртов, 1930.

Везйленка, и, ж. [Знач.?]. 
В загадке: Везет везйленка, скри
пит скрипиленка [отгадка: снопы 
везут в овин]. Урал., Миртов, 1930.

Везиль [удар.?]. Трава [какая?]. 
Змеиногор. Том., 1896.

Везйтка, и, ж. Полушубок. 
Урал., Миртов, 1930.

Вёзле. Возле. Везле поля. Семен. 
Нижегор., 1901.

Везлйк, а, м. Заплечная сумка 
в виде вещевого мешка. С везляком 
пошла моя девка. Брасов.|Брян., 1950.

Вёзма, ы, ж. «Часть соломы 
при молотьбе» [какая?]. Смол., 
Солнцев, Матер. Срезневского.

1. Везтй, везу, везёшь, 
несов., перех. и неперех. 1. Вести. 
Везите-ка барина в сени поскорее! 
Олон., 1885—1898. Невесту везли по 
избе. Идет в город, везут (= ведут) 
кота убивать. Лодейноп. Ленингр.

2. Говорить. Оренб., 1849.
3. Делать что-либо неаккуратно. 

Смол., 1914.
4. Перех. Безл. Качать из стороны 

в сторону (в результате опьянения). 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

5. Неперех. Выходить, уходить. 
Избное тепло везет (уходит из 
избы). Пинеж., Мезен. Арх., 1885.

6. Неперех. Пахнуть; вонять. 
Что-то портной шмалъю везет. Кто 
это везёт: дыхатъ в хате некуда. 
Смол., 1914.

2. Везтй, везу, везешь, несов., 
перех. То же, что везть. Новолад. 
Петерб., 1854. Везтй сеть. Пск. 
Моск. Моск.

ВезтЙСЬ, везется, несов.
1. Тянуться, тащиться за ногами 
(о грязи, снеге и т. п.). Грязь ве
зется за ногами. Смол., 1914. За 
ногами везется в избу (мусор 
с улицы). Павловское Барнаул.

2. Тянуться. Держи — трава все 
оплела: один кустик потащишь — 
цельный кулиг везется. Тайпакс. 
Урал., 1951.

ЕезтЙТЬ, зу, зешь, несов., 
перех. Везти. Уезжать надо опять. 
У нас везтить некому. Колпаш. 

. Том., 1964.
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Везть, везу, везешь, несов., 
перех. Вязать. Мои девки чулки ве
зут. Выучи меня везть сети. Обоян. 
Курск., 1858. Курск., Орл. «Везть, 
вязу, вязет, вязут, вязеный (спря
жение глагола вязать)». Тул., Орл., 
Будде, 1852. Калуж., Смол., Ряз. 
Вез сеть (вязал сеть). Лебед. Тамб. 
Чулки буду везть. Дон.

— Ср. В я з т ь.
Везунчик, а, м. [Знач.?]. В за

гадке: Везут везунчики, Ползут 
ползунчики, Везут рогатого Колоть 
косматого (отгадка: лошадь, телега, 
вилы, сено). Тамб., Садовников.

ВёЗЬба, ы, ж. Вышивка (на 
краях полотенца, простыни и т. п.). 
Заонеж. Олон., 1885. Олон. — 
Ср. В й з б а.

Вёзбить, бишь и везбйть, 
бишь, несов., перех. Вышивать 
узоры (обычно красным и синим). 
° В é з ь б и т ь.. Олон., 1885—1898. 
о Везбить. Шенк. Арх., 1885.

Везянйца, ы, ж. Вязаные пер
чатки и рукавички. Пск., 1855.

Вёзянки и везйнки, мн. 
(ед. вёзянка и везйнка, и, ж.).
1. Везянки. Вязаные рукавицы. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. В за
гадке: Размахну мохнушку (ее-
зянку), суну голыша (голую руку). 
Кашин. Твер. Яросл.

2. Вязаные шерстяные перчатки. 
Волог., 1902. о В é з я н к и. Волог., 
Иваницкий, 1883—1889. ° В е-
зянки. Пск., Осташк. Твер., 
1855. о Везянки [удар.?]. Волог-,
1852. о

Вёйдавуд, а, м. Мудрец, волхв. 
Якут., Пекарский.

1. Вёйка, и, ж. 1. Очистка зерна 
от мякины и сора, веяние, провеи
вание зерна. Даль [без указ, места]. 
Урал., 1958.

2. Веялка. Бурнашев [без указ, 
места]. «Иногда для веяния. . хлеба 
придумывают особые сложные сна
ряды: вёяло, вёяльня, вёяльница, 
веялка, вёйка, обычно колесо с ло
пастями в барабане или кожухе, 
отвевающее мякину, между тем как 
зерно очищается, проходя через не
сколько сит». Даль [без указ, места]. 
Урал., 1930. Вейка — машина, ру
ками вертят, хлеб очищают на сорта. 

После камней зерно идет на само
тряс, потом на вейку. Урал. Веют 
вейкой хлеб обмолоченый. Оренб. 
Перм., Кемер. Веять вейками. Мы 
вперед всех две вейки привезли. Том.

3. Провеянное зерно. Хлеб вейка. 
Даль [без указ, места].

2. Вёйка, и, ж. Деталь ткац
кого станка [какая?]. Кадн. Волог., 
1883—1889. Кирил. Новг. || Часть 
сновального станка. Воробы, вей
ка, вьюшки — части сновального 
станка. Пошех. Яросл., 1893. 
Яросл. ♦ «Прибор для свивания 
пряжи». На вейку надевается тру- 
бица. Вёйку-то можно и не поку
пать, сам мужик сделает. Ветл. 
Костром., 1928.

3. Вёйка , и, ж. 1. Финн. «Сло
вом этим в окрестных с Остзейскими 
губерниями местах русские мужики 
именуют маймистов». Бурнашев.

2. Извозчик финн, промышлявший 
в Петербурге во время масленич
ных гуляний. Петерб., Даль. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «дореволюци
онное»].

4. Вёйка, и, м.и ж. Сплетник, 
сплетница. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Вот уж никак не думал, что она 
такая вейка. Кадн. Волог.

Вёйко, а, м. 1. Неопрятный, 
растрепанный человек. Экой ты 
вейко. Арх., 1858.

2. Эпитет паука. В обращении 
детей к пауку: Павко-вейко, Свей 
колечко, Дам копейку, Положъ в ко- 
робейку. Онеж. КАССР, 1933.

ВёЙНИЦа, ы, ж. Веялка. Смол.,
1964. о

Вёйнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Быстро, скоро уйти. Чере
пов. Новг., 1853. Я и не видал, 
как вейнула с беседья. Черепов. 
Новг.

ВёЙЩИК, а, м. Веяльщик. «Для 
названия лиц по характеру выпол
няемой ими работы в полеводстве 
отмечены термины: вальщик, ме- 
танщик, свальщик, вейщик. Они 
образованы в нашем говоре от слов 
общенародного языка (валить, ме
тать, сваливать, веять)». Арбат. 
Киров., Овчинникова, 1955.

Век, а и у, м. 1. Вёки, мн. 
в знач. ед. Продолжительный пе
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риод времени; времена. Каковы веки, 
таковы и человеки. Даль [без указ, 
места]. Не одны уж веки изжили 
здеся-ка. Чердын. Перм., 1900.

2. Время, продолжительность 
жизни человека. В сочетаниях: 
со Век вековись. За всю жизнь. 
Кирил. Новг., 1858. Век от вековись 
хорошего платна наносятся, Новг. 
Вёки изнемогают. Годы уходят, при
ближается старость. Рад бы еще 
побурлачитъ, да, брат, веки изне
могают. Онеж. КАССР, 1933. Вёку 
наставлять. Увеличивать, удлинять 
срок жизни человека. Да свечи-то 
богу ставят, они здоровьица молят., 
Да молебны-то служат, они веку 
наставляют. Шенк. Арх., АГО. 
На моих (на наших), при наших 
вёках. На моей (нашей) памяти, 
при моей (нашей) жизни. На моих 
веках все это случилось. Рыб. Яросл., 
1907. На наших веках пахали, пше
ницу сеяли на твердой земле. Оренб., 
1947. Нри наших веках одни сапоги 
двадцать пять лет носили, Гдов. 
Пск.

3. Вёки, мн., в знач. ед. Очень 
долгое время, вечность. В сочета
ниях: eso Век векущий, вёки веку
щие. Веки векущие. Север., Барсов. 
Олон. Вёки векущие не видывалисъ. 
Онеж. КАССР. В загадке: Тело но
сим, голову едим век векущий (от
гадка: хлеб). Ставроп. Век пекин
ский. Юрьев. Влад., 1910. Век ве- 
ченский, вёки веченские. Влад., 
1910. Урал.

4. Срок жизни человека или год
ности предмета; конец этого срока. 
Прежде веку не помрешь. Даль [без 
указ, места]. Помяни об нас: мы 
стукамся друг об дружку сорок лет, 
а когда будет нам век? Самар., Симб., 
1884. Век подошел. Холмог. Арх. 
Значит век ей пришел (вещи). Те
перь веку не будет (после подшивки). 
Павловское Барнаул, со До веку, 
до вёку. Всегда, навсегда; до конца 
жизни. Богатство на час, а бед
ность до веку. До веку далеко, за
живет. Даль [без указ, места]. 
Ты клялся. ., хотел до веку любить! 
Тамб., Соболевский. Готов служить 
службу до жизни веку! Ставроп. Те
перь в эти праздники до вёку не бу

дут работать. Том. До вёку веку
щего. До бесконечности, навсегда. 
Как стоит ад мертв и заключен век 
по веку и довеку векущего (заговор). 
Кадн. Волог., Попов. По век. Всегда, 
постоянно; до конца жизни, вовек. 
Что, Иван-царевич, видел Ненагляд
ную Красоту? — Видел, по век не за
буду. Арх., Афанасьев. Если вы
ищешь мне доброго коня, я тебя 
по век не забуду, Оренб., Афанасьев. 
А мне, добру молодцу, Век в солда
тиках служить, Молодой моей хо
зяйке По век плакать, тосковать. 
Кор су и. Симб. Говорит ему Васи
лиса Премудрая: «Пусти меня, 
мой милый друг! Ты совсем измял 
мои крылушки. Умел ты найти меня; 
теперь я твоя по век буду». Сарат., 
Афанасьев.

5. В знач. нареч. Исстари, с дав
них пор, сыздавна. Олон., 1885— 
1898. Век так было: один родится, 
а другой помрет. Курск. Орл. Век 
и сквозь. Искони; всегда. Век и 
сквозь парни женятся, девки замуж 
идут. Олон., 1885—1898. Век невдо
мек. О недогадливости кого-либо. 
Тобол., 1’899. Урал. Век по веку, 
век по веки. С незапамятных вре
мен, искони. Как стоит ад мертв 
и заключен век по веку (из заго
вора). Кадн. Волог., Попов. А кто 
его знат, век по веки так называют. 
Зауралье, 1962. Адамовы вёки. Очень 
давно, много лет назад. Торф ко
паешь, попадает смолье, смолины, 
Они там давно — адамовы веки. 
Остров. Пск., 1962. Из веку веков. 
Издавна, постоянно, из века в век. 
Олон., 1898. Искони век(ов). С дав
них пор, искони. У нас так искони 
веков, как мы родивше. Остров Пий- 
рисаар ЭССР, 1962. Искони век деды 
жили и старики наши жили, зани
мались пашней. Так названье искони 
век до меня. Вот Сосновка, и Со
сновка искони век. К ним искони веку 
заежжали цыганы, жителями жили. 
Том. Кемер. На веках. В старину, 
в далеком прошлом. Север., Барсов. 
Олон. От вёку. Со дня рождения, 
всю жизнь. 'Я от веку в Пашкове 
живу. Остров. Пск., Ивашко, 1962. 
С веков. С давних пор. Песня та 
с веков началась. Испул. Гурьев., 
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1957. С веков все Ильйчина да Ильи- 
чина названье [деревни]. Пустошк. 
Пск., 1961. С вёку (с вёка). а) Ис
стари, издавна. У вас род-то с века 
(или сысстари) ведется добрым. 
Корсун. Симб., 1895—1896. Дедов- 
ник это, колки они, с веку так зо
вут. Гдов. Пск., 1962. б) Со дня 
рождения, всю жизнь. Я с веку 
в этой деревне. Гдов. Пск., Ивашко, 
1962. С вёку веков, а) Сысстари, 
сыздавна. Названье не можем мы 
объяснить, это Люты болото с веку 
веков. Гдов Пск., 1962. б) Со дня ро
ждения, всю жизнь. Она с веку веков 
здешная. Гдов. Пск., 1962. С конца 
вёку. С давних пор, сыздавна. 
С конца веку, никогда правды не го
воря мужику женка и женки мужик. 
Остров. Пск., 1962. С начатия вёку. 
Искони, сыздавна. Том., 1964. 
С навёку и вёку. С давних пор, 
сыздавна. С навеку и веку назывался 
франтон. Остров., Пск., 1962. От на
чала, от начина вёка. Исстари, из
давна. Староверы — 'так от начала 
века. Рубашки такие от начина века 
были. Остров Пийрисаар ЭССР, 1960. 
От чатья вёка. Исстари, издавна. 
От чатья века библия была. Остров 
Пийрисаар ЭССР, 1960. Сныню веков 
(до вёку). С давних пор, сыздавна; 
всегда. А у нас сныню веков горянки 
в славы, что они хороши. Валенки 
называли сныне до веку. Гдов. Пск., 
1962. Со старины веков. Исстари, 
сыздавна. Наша деревня со старины 
веков Чуцкйи заходы. Гдов. Пск., 
1962. Сызвеку веков. Искони, сыз
давна. Сызвеку веков тоже говорят, 
да редко уж, а раньше много гово
рили. Без креста боится с извеку 
веков. От беса крестом да молитвой 
можно отбиться, а от злого чело
века нет. Том., 1964. Сысстари 
веков. Спокон веку, искони. Вер- 
мишелем торговали уж сысстари 
веков. Урал., 1957. Они сысстари 
веков, дома уж состарились. Сыс
стари веков они бы рассказали. 
Том.

6. В знач. нареч. Никогда. Он век 
этих сапожек не держивал, он век 
этой шубки не нашивал. Пудож. 
Олон., Рыбников. Век я в городе 
не бывала, век я в городе не гащи

вала. Онеж. КАССР. Век бы его 
не видать. Волог. Не пойду я вамуж 
век, где семья семь человек (частушка). 
Пск . со Век веком. Никогда. Луж. 
Петерб., 1896. Вёки веков. Никогда. 
Если ты меня с уздой продашь, то 
тебе меня веки веков не видать. 
Волог. Во вёк веков. Никогда. 
Во век веков не слыхала. Барнаул, 
1929—1935. Ни век, ни красна сол
нышка. Никогда не соглашусь. 
Космодемьян., Ядрин. Казан. Гро
мов, 1852.

7. Вёки, мн. В знач. нареч. 
Постоянно, всегда, вечно. Суп-от 
этот мы ведь вёки варили его. 
Здесь уж веки эдак делают. Верховин. 
Киров., 1957. сю Вёки-паки. Всегда, 
навсегда; на очень долгое время. 
Шадр. Перм.’ [год и автор неиз
вестны]. Век по веку, век по веки. 
Всю жизнь, всегда, из века в век. 
А Илюше слава не минуется Отныне 
и век по веку. Пудож. Олон., Рыб
ников. А живи-тко ты у нас во 
Киеве, А отныне ты живи век 
по веку! Онеж., Гильфердинг. И то 
моим словам ключ и замок век по веку 
отныне и до века (из заговора). 
Арх. Вот один и говорит, чтоб эти 
земли век по веку наши были. Урал. 
Загрызай [грыжу] чтоб век по веки 
не было, отныне до веку. Иркут. 
Не будет измены век и по век. . 
Будет измена век и по веки. Барнаул. 
Южн.-Сиб. Век (бы) по веку, век (бы) 
по веки. Вечно; никогда. Так люблю, 
хоть бы век по веку не видать. 
Колым., Богораз, 1901. Примор. 
Арх. Вёки по веки. Навсегда. 
Нижегор., 1858. По веку веков. 
Всегда, постоянно. По веку веков 
тут живут. Том., 1964. Хоть век. 
«Пусть». Печор. Арх., Карабанова- 
Семенова, 1927.

Вёка, и, ж. Крышка от хлеб
ницы. Кем. Арх., 1870. || Крышка 
на кадку. Века не приходится на 
кадушку, как не примеряй. Смол., 
1914.

Вёки, мн. Ресницы. Длинные 
веки. Черные веки. Йонав. Лит. ССР. 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

ВёКИШКИ, мн. То же, что ве
кошки. Бурнашев [без указ, места]. 
Яросл., 1902. Яросл.
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Веклеманиться, нюсь, 
нйшься, сов, и несов, [удар.?]. 
Оправляться от болезни, выздо
равливать. Ряз., Пискарев, 1847.

Веклйна, ы, ж. Ботва гороха. 
Том., 1964.

Вёкнуть, ну, нешь, сое., 
перех. Крикнуть, вякнуть. Старор. 
Новг., 1855.

Вёко, а, ср, 1. Ресница. Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907.

2. Крышка от лукошка, плетеной 
корзинки, короба. Тотем., Устюжн., 
Никол. Волог., 1853. «Крышка ко
роба, сплетенного из дранок». 
Волог., Иваницкий, 1883—-1889. 
Веко-то оторвалось, дак платком 
пришлось завязать, Волог. У туеса 
веко. Арх. «Крышка чего-либо, лу
кошка, например. Очевидно, сравни
вается с веком глаза». Вельск. 
Арх., Зимин, 1953. Сев.-Двин., 
Беломор., Печор. Сверху пучен за
крывает веко (крышка), Урал, 
а Вёко. Шенк. Арх., 1885. || Луб
ковая крышка на квашне или кадке. 
Росл. Смол., 1852. Закрой дежку 
вёком. Смол. Льгов. Курск. «Крышка, 
но не всякая, а от деревянной по
суды». Беломор., Федоров, 1952. || 
Холщовое покрывало на квашне. 
Курск., 1947-1953.

3. Лукошко (для хранения хлеба 
и т. п.). Слов. Акад. 1806. Яросл., 
1820. Пск., Вят. II Лукошко, кор
зинка с крышкой для ягод, грибов 
и т. п. Даль [без указ, места]. 
I Круглая лубковая коробка. Где 
наше вёко. Смол., 1914. Кирил. 
Новг.

4. Скамейка или корзина для 
торговли мелким товаром вразнос. 
Волог. Волог., 1819. Волог., Арх. 
I Ящик для товаров, продаваемых 
вразнос. Слов. Акад. 1806. Даль 
[без указ, места]. || Ящик для вы
ставки мелких товаров на прилавке. 
Даль [без указ, места].

5. Место, где продают мелочные 
товары. Волог., 1852. со Сидеть 
на веках. Торговать мелочными то
варами на лотке, в лукошке и т. п. 
Даль [без указ, места]. Торговать 
на вёке. «Торгует на веке — значит 
не в лавке, а на открытом месте 

продает свои товары». Волог. 
Волог., Фортунатов, 1846. Волог.

6. Деревянный обод решета. Мул- 
лов [без указ, места}. Вят., 1843. 
Перм.

7. Деревянный футляр, в котором 
находятся жернова на мельнице. 
Вят., 1903. Карсовайск. У дм. АССР.

8. Чашка, в которой валяют хлеб 
перед выпечкой. Каляз. Твер., 1852. 
Твер., Арх.

9. Полка над лавками вокруг 
избы — полавочник, полица. Твер., 
Даль.

ВекивёЛЫЙ, а я, о е. Вековеч
ный. Не корись ты, корзина дер- 
тюжная, Дертюжная корзина, ве- 
ковалая! Шенк. Арх., 1860—1874.

Вековёнье, я, ср. Долгое пре
бывание где-либо. Слов. Акад. 
1806. у Жизнь. Даль [без указ, места]. 
Мое векованье неважное. Смол., Ко- 
паневич.

Вековёйка, и, ж. Старая дева, 
вековуха. Зауралье, 1962. 0 Девка- 
в еков é йк а. Сейчас вон две девки 
сидят у ящика, две девки-вековейки. 
Брон. Моск., 1936.

ВбКовёЛЫЙ, а я, ое. Старин
ный, древний. Красно яр., 1965.

Вековёчно, нареч. Вечно; навек, 
навсегда. Пошех. Яросл., 1849. Меня 
била мама прутом: Не гуляй-ко, 
дочка, с плутом. Это, маменька, 
не плут, А вековечно милый друг, 
Оят. Ленингр. Онеж. КАССР, 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. || Очень 
прочно; без износу. Пошех. Яросл., 
1849. Сиб.

Вековёчный, а я, ое. 1. Су
ществующий длительное время, древ
ний; долговечный. Рыб. Яросл.,
1901. Яросл., Пск., Смол., Ленингр. 
Вековечная старуха. Тут тебе и 
жара вековечная. Онеж. КАССР. 
У меня синяк-от прежний, вековеч
ный. Арх. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. || 
Пожизненный, до конца жизни. 
Добыла увечье вековечное. Рыбников. 
Меня мама била кнутом: Не ходи, 
подлянка, с плутом; Это, маменька, 
не плут, — Вековечный милый друг. 
Новг. Вековечная вдова. Барнаул. || 
Очень крепкий, прочный. Пошех. 
Яросл., 1849. Вещь вековечная. Твер-, 
Чередеев [с примеч.: «Говорит кре
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стьянин дер. Барноги, старик, печ
ник, малограмотный»]. Поставим 
каменную ивбу, дык вековечная будет, 
Калуж. Волог. Вековечная штука. 
Новг. Арх. Материя крепкая, веко
вечная. Онеж. КАССР. Перм., Иркут.

2. Коренной; изначальный. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. Мы веко
вечны челдоны. Барнаул. 0 В е к о- 
вёчный житель. Клин. Моск., 
1910. Барнаул.

3. Вековечный дом. Гроб. 
Нам дом-от сделают вековечный 
[т. е. гроб]. Все пойдем на житье 
вековечное. Ветл. Костром., Марков, 
1921.

Вековйна, ы, ж. [Знач.?]. 
Ведь не два века жить-то. Ведь одна 
жена на век-от. Этот дом — веко- 
вина. Этому дому веку не будет. 
Ветл. Костром., 1921.

Вековнй, й, ж. Старая дева; 
вековуха. Крапив. Тул., 1898.

Вековбй, ая, бе. 1. Веч
ный, постоянный, всегдашний. 
На хороших да на баских Не 
засматривайся! Как хороши да 
баски — Часовы, не вековы. Пинеж. 
Арх., Соболевский. Ты ли — моя 
душа, я ли — твое сердце. Сердце 
ретивое, во мне вековое, Все сердце 
изныло, по милом изболело. Черепов. 
Новг., Соболевский. Арх. Я вчера 
в торгу Был-побывал, Я тебе вено
чек Сторговал, Я тебе не часовой, — 
Вековой: Буйны ветрушки не сдуют 
(песня). Дмитров. Орл. Уж я буду 
бить жену молодую, Не чужую, 
а свою вековую. Землян. Ворон. 
Не тужите, девки, дюже — Придет 
осень, дадут мужа, Дадут мужа 
векового, Лучше батюшки родного 
(частушка). Ряз. со Вековая девка. 
Старая дева, вековуша. Мещов. 
Калуж., 1916. Вековая халява. Вечно 
грязная, неопрятная, бесхозяйствен
ная женщина. Пинеж. Арх., 1961.

2. Передаваемый по наследству 
из поколения в поколение, из века 
в век, родовой, наследственный. 
А вотчина та вековая наша роспашь. 
Волог., 1853. Усьян.-Дмитр. Сев.- 
Двин. Арх. «Всегдашнее место». 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907. 
♦ «Недвижимость». Холмог. Арх., 
Грандилевский, 1907.

3. Живучий. Клопы не вымерзают, 
они вековы. Пинеж. Арх., 1961.

4. Крепкий, прочно сделанный. 
Тобол., 1911—1920. Ворон.

Вековуха, и и векоУха, и, 
ж. Старая дева. Ряз. Ряз., 1902. 
Так Парашка у их векоухой и оста
лась. Курск. Орл. Спаси, господи, 
помилуй, Молоденьких девочек. По
бери, нечистый дух, Старых девок- 
вековух (частушка). Семья у нас 
малая — трое: мы с женой да ее 
сестра векоуха лет сорока, а детей 
у нас нет. Сарат. Калуж., Твер., 
Яросл., Волог., Влад. оВековуха. 
Волог., Тул., Даль. Смол. Пожа
леют отдать (замуж), останешься 
вековухой. Пск. Пенз. Вековухи и 
раньше были, не возьмут, не про
сватают, и сидит в девках. Моя 
дочка в вековухах не засидится. 
Брян. Ды так и прожила вековухой. 
Павлодар, о Векоуха. Костром.,
1895. Арх. Новг., Симб., Перм. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«простореч. и обл.»].

Вековуша, и и векоУша, и, 
ж. Старая дева, вековуха. Пошех. 
Яросл., 1850. «[Векоуши] называются 
еще так: непетое волосье, одноко
сок, деунья, девка-нерядиха, — по
чему и говорят: в таком-то дому 
осталась девка-нерядиха. Таких 
девиц называют „векоуши“ очень 
много, особенно в Мышкинском 
уезде. ., в Угличском уезде. . и др.». 
Яросл., Костыловский. Калуж., 
Орл., Курск, о В е к о в у ш а. Али 
вековушей-то лучше ее к-т о доживать? 
Буйск. Костром., 1897. Пенз., Ряз., 
Сарат., Дон. о Векоуша. Волог., 
1902. Новг., Онеж. КАССР, Моск., 
Перм., Барнаул. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «простореч. и обл.»].

Вековушка, и и векоУшка, 
и, ж. Старая дева, вековуха. Кадн. 
Волог., 1883—1889. Волог., Курск., 
Орл. о Вековушка. Твер., 1860. 
Ряз., Дон. о В е к о уш к а. Переясл. 
Влад., 1848. Влад. Дочь — векоушка, 
больше никого в доме-то нет. Все 
старушки-векоушки вместе соб ралисъ. 
Моск. Вят., Перм.

ВвКОВЩЙК, а, м. Человек, 
постоянно живущий на одном месте. 
Даль [без указ, места].



Векошный 103

Вековщйна, ьт, ж. Срок 
жизни человека; век. Отдали 
хресьянину росчет: «На, тебе на 
твою вековщйну будет». Арх., 
Ончуков.

ВёКОМ и B6KÔM, нареч. 1. Бё
ком. Когда-нибудь. Приедет ли он 
веком-то? Тотем. Волог., 1892.

2. Веком. Долго, не скоро. 
Веком-ли сделаешь! Веком ли сро- 
бишь. Усьян.-Дмитр. CeBi-Двин., 
1928.

3. В е к б м. Давно. Веком когды-то 
деялось. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928.

ВёКОТКИ, мн. То же, что ве
кошки. Костром., 1849.

Векоуха. См. Вековуха.
ВекоУша. См. Вековуша. 
ВекоУшка. См. Вековушка. 
ВёКОШИЙ, ья, ье. Отно

сящийся к векше, принадлежащий 
ей. Сев.-Двин., 1876—1877.

1. Вёкошка и вёкушка, и, ж. 
Уменьш.-ласк, к векша (в 1-м знач.). 
Влад., 1853. Сев.-Двин. Брови 
у Митрия да две собаки бурнастые, 
Да глаза-mu у Митрея да две ве
кошки серые. От собаки бурнастое, 
От вёкошки серое. Пинеж. Арх., 
Григорьев. Векошка, горожаночка, — 
где ты была? Арх. о Вёкушка. 
Устьян. Арх., 1958.

2. Вёкошка, векёшка и ве- 
кУшка, и, ж. То же, что векошки. 
о Вёкошка. «Деревянное или 
металлическое орудие в кроснах, 
имеющее подобие коромысла у ве
сов, служащее для приведения 
в действие ниченок». Вят., Вере
щагин, 1892. «Часть ткацкого 
станка, служащая для разделения 
ниток». Сольвыч. Волог., Дилак- 
торский. Пошех. Яросл. Охан. 
Перм. о Вёкошка и векошка. 
Векошка — это вроде блока; точе
ное колесико. Верхне-Салд. Свердл., 
1964. о Векушка. Ср. Урал, 
1964.

Вёкошки, векёшки и вё- 
КУШКИ, мн. Деревянные блоки 
в ткацком станке, с помощью ко
торых поднимаются и опускаются 
нитки с нитями основы, о Вё
кошки. Нерехт. Костром., Диев. 
Костром., Пошех., Молог. Яросл.,

1849. Подыми-ко повыше вёкошки-ти. 
Костром. Влад., Петрозав. Олон., 
Перм. о Векошки. Хотела было, 
ткать, и уток уж намотала 
и в ниченки вдела, да не могу найти 
векбшек. Перм., 1856. Векошки ни
ченки держат. Табор. Свердл. 
аВёкошки и векошки. 
Любим. Яросл., 1926. о Векошки 
[удар.?]. Олон., Барсов, 1872. 
Кросна ей оставила еще сама ба
бушка, с навоей, пришвицей, набел- 
ками. ., векошками и челноком, так 
что еще надо? Добрян. Перм. 
Курган. Тобол. 4 Вёкошки. 
Колесца, к которым привязы
ваются ниченки». Молог. Яросл., 
Чернышев, 1910. | Вёкошки. 
«Часть прялки или кросен (?)». 
Ишим., Курган., Тарек. Тобол., 
Прогр. АН № 21, 1895—1897.
а В ё куш к и. Волог., Баженов. 
«Ткацкие термины: кросна, бёрда, 
пришвица, набелки, векушки, ни- 
чанки». Черепов. Новг., Гольдман, 
1931. Перм. ♦ В е к у ш к и [удар.?]. 
Палочки, придерживающие (в ткац
ком станке) ниченцы (сеть нитей), 
называются векушками. Тр. Комисе, 
по куст. пром. России, 1880 [без 
указ, места]. Ярон. Вят., 1896. 
Красноуфим. Перм. — Ср. В ё- 
котки, Вёкши.

ВёКОШКО, а, ср. То же, что 
векошки. Сольвыч. Волог., 1883—
1889. .

ВёКОШНИК, а, м. Торговец 
мелочными товарами на веке (сто
лике, лотке). Волог., 1852.

Вёкошница, ы, ж. Женек, 
к векошник. Волог., 1852. Средний 
брат входит в город и видит: сидит 
векошница (мелочная торговка, про
дающая свой товар с века, крышки 
от короба), а у нее лежат три 
зеркала. Волог.

Вёкошный и векёшный, а я, 
о е. В ё к о ш н ы е (в е к б ш н ы е) 
ягоды. «Растение Majanthemum 
bifolium DC, сем. лилейных; май
ник двулистный, настой которого 
употребляется от ногтоеды и от 
слабости в ногах; женщины пьют 
его при сильном послеродовом 
кровотечении. Местами настой упо
требляют при сердечных болезнях».
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Кадн., Волог. Волог., Иваницкий,
1890.

ВёКОШЬ, и, ж. Ветошь. Каляз. 
Твер., 1852. «(Смесь слов: вётошь 
и векошник) обноски, отопки, 
отрепье, ветошь всякого рода, лом, 
бой и прочее, чем торгуют на веке, 
на рогоже». Твер., Даль.

ВбКОШЬё, я, ср. Беличий мех. 
Пск., Новорж., Порх. Пск., 1858. 
Пск.

ВекУша, и, ж. То же, что ве
ковуша. Самар., Грот.

— Доп. в é к и — векуша [место, 
год и автор неизвестны].

Вёкушек, шка и ш к у, м. 
Уменьш. к век. Задался королев
скому величеству на двенадцать 
лет, Зачал жить-быть, векушку 
коротать. Петрозав. Олон., Рыб
ников. Чтобы господи дал доброго 
здоровьица, Он наставил бы им 
долгого бы векушку. Олон., Барсов. 
Онеж. Арх.

1. Вёкушка. См.1. Вёкошка.
2. Вёкушка, и, ж. «Игра, 

состоящая в том, что на воткнутой 
вертикально в землю палке поме
щается наперевес заостренный бру
сок дерева; играющие ударом по 
палке стараются отослать брусок 
как можно дальше». Ростов. Яросл., 
Волоцкой, 1902.

ВекУшка. См. 2. Вёкошка.
Вёкушки. См. В ё к о ш к и.
ВекУщИЙ, а я, ее. б Век в е- 

кущий. Всегда, постоянно. Тело 
носим, голову едим век векущий 
(загадка). Ставроп., Садовников, 
1876. ф На век в е к у щ и й, на веки 
векущие, довеку векущего. 
Навсегда. Как стоит ад мертв 
и заключен век по веку и до веку 
векущего (заговор). Кадн. Волог., 
1854. Отдавал меня тятенька Добру 
молодцу на веки, Что на веки веку
щие, На года округленные. Добрян. 
Перм. Этого человека отворачивало 
(бы) от вина не на год годущий, 
а на век векущий (заговор). Нижнеуд. 
Иркут.

1. Вёкша, и и векш&, й, ж.
1. Белка. ° Вёкша. Слов. Акад. 
1806. Вят., 1847. Стал он [солдат] 
под дуб. Наверху две векши с сучка 

на сучок перескакивают. Вят. «Лес
ной зверек Sciorus vulgaris, бёла, 
белка; мысь? Пск. урма?». Костром. 
Векша в город забегает: к войне. 
Даль [без указ, места]. Костром., 
Горьк., Влад., Ряз., Тул., Калуж., 
Смол., Твер. Она же белка, она ж 
векша. Калин. Белка и векша — 
всяко зовут: молодые скажут — 
белка, а у стариков спросите — 
векша. Себеж. Великолукск., 1951. 
Повг. Векша натаскала грибов себе 
в дупло много. Пск. Олон. «Шкура 
с векши или с белки вместо денег 
служила здесь платою. . Замеча
тельно, что по зырянски ур значит 
векша и копейка. Ярен. Волог., 
Протопопов. В этой лесной мест
ности бьют также из ружей 
«векош», охотясь за ними с соба
ками. Тотем. Волог., Потанин. 
Если векши. . забегают по крышам 
домов, то будет в этой деревне 
пожар. Кадн. Волог. Арх., Сев.- 
Двин. Но-стариковски векша, ноне — 
бёлка пошла. Киров., 1952—1954. 
Перм. Опять векшу убил. Свердл. 
Таперь больше белка говорят, векша 
говорили раньше. Лит. ССР, 1963. 
Векша маленькая, хвост трубой. 
Векшу не разобрать, в ей шерсть 
часто меняется. Латв.ССР. ♦ Белка 
летом с рыжей шерстью. Векша 
у нас имеет двоякое название: 
летом, когда на ней шерсть бывает 
желтою, называют векшей, а осенью, 
когда шерсть серая, а кожа, напро
тив, белая,—белиою. Кадн. Волог., 
Шустиков, 1892. «Красная белка 
в отличие от беловатой, которая 
называется белкой». Луж. Петерб., 
Второе Доп. 1905—1921. Векша — 
это белка летом, когда она имеет 
рыжую шерсть; зимой же, когда ее 
мех светлый, ее называют белкой. 
Опар. Киров., 1940. о Векша. 
Гдов. Петерб., 1915. Белку векшой 
зовем, по лесинам так и прыгает. 
Векша такая красненькая бегает. 
Пск. о Векша [удар.?]. Иркут., 
1817. Векшов-то нет, так и не 
спускаем собак. Иркут. Бирск. 
Уфим., Каин. Том., Тобол., Казан., 
Яросл., Моск., Ворон, ф В сравн. 
Довольно тебе прыгать, как векше. 
Осташк. Калин., Копорский, 1946. 
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а Векша. Кирил. Новг., 1898. 
I Вёкша. «Зверек» [?]. Енис., 
Кривошапкин, 1865. — Ср. В а- 
верка, Башка, Вбкша.

2. О человеке (но отношению 
к лицам мужского и женского 
пола). ° Векша. Векша — у робе- 
тпишек к друг дружке откуда-то 
оно подчеркнуто, а объяснить 
я и сам не поинтересовался, Демян. 
Новг., 1936. о Векша [удар.?]. 
«Название животного, употреб
ляется по отношению к человеку». 
Полев. Свердл. [с пометой «экспрес
сивное»], Глазырина, 1958.

2. Вёкша, и, ж. Блок, к кото
рому что-либо прикрепляется, 
с помощью которого что-либо 
передвигается. «Блок. . для поды
мания и опускания тяжестей». 
Слов. Акад. 1806. Чтобы ворота 
запирались, сделали было очеп, да 
неловко, лучше бы поставить столб, 
да сделать векшу, чтобы веревка 
тут вдеть, а к концу-mu веревки 
привязать камень, оно бы и запи
рало ворота-то, если кто крещеный 
придет, да не запрет, Перм., Лу
канин, 1856. Костром. «Каток 
в колодке, блок, который в иных 
подъемных снарядах бегает как 
векша, почему и тали, тягу, вере
вочную основу в двух блоках зовут 
бегами. На векше подымаются 
тяжести при постройке. Даль [без 
указ, места]. Онеж. Арх. || «В станке 
для тканья рогож, приспособление 
для поднятия и опускания берда». 
Костром., Вереха, 1898. || Блок для 
цепных собак, двигающийся по 
веревке, проволоке. Слов. Акад. 
1806. Кроме лошадей, привязывают 
на векшу на ночь цепных собак, 
и пущенная по векше собака может 
бегать по всему двору. Иркут., 
Бурнашев. А вот Арапко на векше 
бегать будет, Тобол. Тобол. Сиб. 
«Вёкша — приспособление, со
стоящее из толстой (телеграфной) 
проволоки, концы которой при
креплены противоположно к углам 
двух строений; по проволоке бегает 
блок, к которому привязывается 
цепь; последняя/ в свою очередь, 
скреплена с ошейником свирепого 
пса; бегая взад и вперед между 

точками прикрепления проволоки, 
последний производит такой шум, 
усугубляемый неистовым лаем пса, 
что редкому злоумышленнику 
удается замышляемое им злое дело». 
Забайк., Арсентьев, 1960.

3. Вёкша, и, ж. Сорока. Векша 
стрекочет, гостей пророчит. Олон.,
1852. Арх., Шадр. Перм., Карпин. 
Свердл.

4. Вёкша, и, ж. 1. Одинокая 
женщина, не бывшая замужем. 
Она в векшах осталась, Ярцев. 
Смол., 1958. — Ср. Вековуша.

2. Бранное слово. Полев. Свердл., 
1964.

Векша, и, ж,-[удар.?]. То же, 
что 2. Вёкушка. «Есть игра век
шами». Малмыж. Вят., Воробьева,
1896.

Век шарь, й, м. Гриб козляк. 
Черепов. Новг., 1853. Бельков. 
Ряз. ♦ «Лесной гриб на тонкой 
ножке с ноздреватой подшапкой». 
Весьегон. Твер., Еремин.

Векшев£тик, а, м, Гриб мас
ленок. Кирил. Новг., 1897.

Векшеёд, а, м. Прозвище 
человека, употребляющего в пищу 
белок. Никол. Волог., Даль. 
«Векшеёды — прозвище жителей 
Никольского и Яренского уездов. 
Есть преданье, что будто в один 
из голодных годов жители при
нуждены были есть мясо векш 
(белок). Охотничий промысел, 
и преимущественно за белкою, — 
один из главных промыслов в гу
бернии и в особенности уездах 
Никольском, Устюжинском, Соль- 
вычегодском, Яренском и Устьсы- 
сольском». Волог., Дилакторский,
1902. «Пермской губернии в Красно
уфимском уезде есть сыльинский 
завод, жителей которого обзывают 
векшеедами, как и крестьян Ни
кольского уезда Вологодской гу
бернии». Максимов, Крылатые 
слова. На Каме, Миртов. «Кре
стьян Тарнянской волости, зани
мающихся охотой, ловлей белки, 
по-здешнему векши, называют век
шеедами». Шенк. Арх., Штерн. 
♦ «Насмешливые прозвища век- 
шееды (охотники Тарнянской вол. 
Шенк. у.)». Шенк. Арх., Зеленин.
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ВёКШИ, мн. То же, что векошки. 
«Пёкши — блоки, на которые под
нимаются и опускаются нитяные 
цинки в кросейной сбруе». Ветл. 
Костром., Марков, 1928.

ВёКШИЦа, ы, ж. Ведьма. 
Чермоз. Перм., Миртов, 1930.

Вел будь [удар.?]. «Толстая 
веревка, род каната». Арх., Олон., 
Никонов, 1823.

Вёлденца, ы, ж. Гриб вол
нушка. Шенк. Арх., 1905—1921.

Велёбный, а я, о е. «Велёб- 
ный — чествуют епископов в запад
ных губерниях». Даль.

— Польск. w i е 1 е b п у — преподобный.
Велеглйвый, а я, о е. Занос

чивый. Кушвин. Свердл., 1964.
Велегёрка и вельегёрка, и, 

ж. То же, что велигорка. «Веле- 
горка и вельегорка. Сорт мелкой 
крупы. Название происходит, ве
роятно, от имени графа Виельгор- 
ского, имение которого есть в сосед
ней с Калужской — Тульской гу
бернии». Мещов. Калуж., Черны
шев, 1892.

ВелезвёЗД, а, м. Звездочет, 
астролог. Тамб., Даль.

ВелёИ, é й, мн. Фольк. Шашки. 
Играют [богатыри] в шашки-шах- 
маты, Во тыи велеи золоченые. 
Пудож. Олон., Рыбников. Да играли 
мы с тобою в шашки в шахматы 
Да во славны во велеи во немецкие. 
Олон., Соболевский. Онеж. Арх. 
Говорит король да таковы слова: 
«Ай же вы, удалы, добры молодцы! 
У вас есть ли в стольном городи 
во Киеви А играют ли у вас во 
шашки-шахматы, Ай во те ли велёи 
во немецкия? Онеж. КАССР, 1948.

Вёлей и ВёЛИЙ, нареч. Лучше. 
Белей ты не ходи к нам. Велий 
другим разом сходим. Смол. Смол. 
Белей бы я, сваттичка, на твоем бы 
местечке умерла. Ельн. Смол., 
1914. л

Велёк, лька, м. Валек для 
выколачивания белья при полоска
нии его. Крапив. Тул., 1898. В ру
ках несла: два кувшина, два ведра, 
коромыслу и велек, еще милого пла
ток. Ворон. Велек назывался, бельё 
[выколачивали]. Ворон., 1961.

Велёло, а, м. Тот, кто велит, 

приказывает. Вали, вали сам-то, 
велело! Боров. Калуж., 1905—1921.

Веленьё, 4, ср. Веление, пове
ление. Порх. Пск., 1855.

Велёс, а, м. Ирон. Указчик; 
повелитель, распорядитель. Ряз., 
1842—1847. Ишь велёс какой! Ряз. 
«(Велец, велеть? великий?), 
укорно, — повелитель, распоряди
тель, указчик». Ряз., Даль. — Ср. 
В е л ё ц, Велйтель.

Велёть, велю, велишь, 
несов. и сов., неперех. 1. Звать. 
«Велит тебе — зовет тебя». Твер.,
1904. Новг., Ленингр.

2. Разрешать, позволять; разре
шить, позволить. Слов. Акад. 1806. 
«Народ говорит велеть вместо 
позволить. Вели-ка мне трубочки 
покурить. Сказать не велят, 
утаить нельзя. Худое дело, коли 
жена не велела». Даль [без указ, 
места]. Вчера, по несчастью, 
я с печки оборвался. «Черт ли тебе 
не велел, что ты не держался!» 
(песня). Казан., 1873. Кологр. 
Костром. Не дивуюсь я князю Вла
димиру,— Что и сам творит, дру
гому велит. Олон., Рыбников. 
Пинеж. Арх. Кирил. Новг. Моск. 
Моск. Тебе бы надо дать плюху. ., 
да закон не велит! Ставроп. Самар., 
Садовников. Про нас люди бают — 
говорят, Любить Мишу не велят. 
Перм., Соболевский. Верхне-Тавд. 
Свердл., Мензел. Уфим. На ого
роде не велят строиться. Тулун. 
Иркут.

сю Вели бог. Дай бог; хорошо. 
Вели бог развязаться с ними, — 
нога бы моя не бывала в Соколовой. 
Окрестности г. Тобольска, Иванов
ский, 1911. «Вели бог!»—хорошо, 
удобно! «Вели бог у реки жить!». 
Вят., Зеленин.

Велёц, льда, м. То же, что 
велес. Ряз., 1842—1847.

Белей, й, ж. Веле й-тавлея. 
Игральная кость. Онеж. КАССР, 
Соколова, 1948. — Ср. Велёи.

Велйбный [?], а я, о е. Высо
кий и худощавый. Курск., 1852. 
Курск., Даль [с вопросом].

Велигёрка, и, ж. Высший 
сорт гречневой крупы. «В торговле 
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главные сорты гречневой крупы 
суть: 1) крупная крупа — ядрица; 
2) мелкая, когда гречиха колется 
на четыре части; это так назы
ваемая велигорка». Елец. Орл., 
Землед. газета, 1851, № 102. ♦ Крупа 
«[от прозвания граф Виельгор- 
ский?]». Ряз., Даль [свопросом]. — 
Ср. Велегбрка, Вельегбрка, 
Венгбрка, Венигбрка.

Велйдовать, дую, дуешь, 
несов., перех. Нежить, баловать. 
Уж так-то она сына велидует 
(свадебн. причит.). Ладож. Петерб.,
1899.

Велйдоваться, дуюсь, 
дуешься, несов. Нежиться. 
Ладож. Петерб., 1899.

Велижен, а, м. [удар.?]. Трава 
[какая?]. Сольвыч. Волог., Зеле
нин, 1850-1851.

ВёЛИЙ. См. В é л е й.
~ Велйка, и, ж. Улика. Не пиши, 
моя сударушка, Велики на меня 
(песня). Амур., 1913—1914.

Великйнец, нца, м. 1. Вели
кан. Даль [без указ, места]. Арх., 
1885.

2. Уменып.-ласк. к великан. 
Шенк. Арх., 1858.

Великйнить, ню, нишь, 
несов., перех. Возвеличивать. Они 
себя великанют. Тарек. Тобол., 
1910.

Великйнитьея, нюсь, 
нйшься, несов. Гордиться, важ
ничать. Муж у нее хорошо живет, 
так вот она и великанится. Покр. 
Влад., 1905—1921.

Велик^ница, ы, ж. Вели
канша. Арх., Подвысоцкий, 1885.

Великйнка, и, .ж. Сорт круп
ного картофеля. Тихв. Ленингр., 
Иваницкая. В том году сажали 
великанку и лорх. Ряз., 1959.

Великйрь, я, м. Вид грибов 
[каких?]. У нас как урожай, так 
хоть косой великарей коси. Весьегон. 
Твер., 1905—1921.

Велик&титьея, т и т с я, несов.
1. То же, что великаниться. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Что ты больно 
великатишъся! они-то тебя не 
знают; а мы, брат, знаем, каков 
ты ecbj Пошех. Яросл. Кол огр. 
Костром., Тихв. Новг. Ну уж она 

как великатится. Пинеж. Холмог. 
Арх. Великатится, цены себе не 
ставит. Вят. Мужик богатый, как 
бык рогатый: я, да я! — так и вели
катится. Перм. Борисоглеб. Тамб. 
Ворон., Оренб. Конями своими ве
ликатится. Тобол., Нерч. Забайк. 
Почего-то великатится, нос верху 
дерот! Колым. Якут. ♦ Ломаться. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

2. Вести себя как взрослый, 
большой человек (о ребенке). Ваня 
стал великатитъея: сапоги большие 
надел. Мещов. Калуж., 1905—1921.

3. То же, что великатничать (во 
2-м знач.). «Великатиться. . — отли
чаться приличным обращением». 
Даль [без указ, места]. «Велика
титься — деликатничать, церемо
ниться». Брон, Моск., Орлов.

4. «Горбиться» [?]. Ну уж она 
как великатится. Арх., Федоров, 
1954.

Великйтненький, а я, о е. 
Уменып.-ласк. к великатный. 
Оренб., 1852.

Великатничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. 1. Проявлять дели
катность в обращении. Тихв. Новг., 
1852. Чо с им великатничать? Кок
нул по башке — и дело с концом. 
Том.

2. Иметь важную, горделивую 
осанку. Тихв. Новг., 1852.

3. Вести себя жеманно, важни
чать, величаться. Даль [без указ, 
места].

Великатно, нареч. 1. Учтиво, 
вежливо, деликатно. Тихв. Новг.,
1852. Новг., Пск., Великолукск. 
Пск. У нас все тихо, великатно, 
промеж себя. Олон.

2. Осанисто, величаво. Тихв. 
Новг., Оренб., 1852. Новг.

— Доп. Великатно. [Знач.?]. 
Сиб., Черепанов, 1854.

Великйтность, и, ж. 1. Дели
катность. Тихв. Новг., Оренб., 1852.

2. Чванство, важничанье. Пошех., 
Молог. Яросл., Архангельский, 
1849.

Велик£тный, а я, о е; т е н, 
тна, о. 1. Учтивый, вежливый, 
обходительный, деликатный. Влад.,
1853. Яросл., Твер., Новг., Пск., 
Калуж., Тул., Тамб., Пенз., Вят. 
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Такой великатный! не огрубит не
бось; все: как-с, да куда-с, да что-с. 
Перм. Городские-mo все великатные. 
Свердл.

2. Гордый, важный, высокомер
ный. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 
Яросл. Гордый, зазнай, что и гово
рить: он человек великатный. Город 
Ветлуга Костром. Волог. Он такой 
великатный — т. е. важный. Арх. 
Новг.,' Пск., Тул. Уж больно ты 
великатен стал!.. Где уж ты учился, 
от кого ты родился? Ворон. Жених 
у нее великатный. Великатный че
ловек, к нему на козе не подъедешь. 
Пенз. Попов-то сын, какая деликат
ная стала особа. Казан. Вят. Мужик 
такой великатный! ходит степенно 
всей грудью, бает свысока, да и 
с расстановкой. . Сват да сватья 
у нас люди великатные — мы да мы! 
только они и люди, а мы подошвы 
ихной будто бы не стоим. Перм. 
Оренб., Еннс. ♦ Кичливый, надмен
ный. Шадр. Перм., 1895. Урал.

— Доп. «Великатный [искажен
ное великий? деликатный?]». Даль.

Велик^ТЬСЯ, аюсь, аешься, 
несов. Важничать, хвалиться, пре
возноситься. Уржум. Вят., Магниц
кий, 1882. Что великаешься-то, 
уселся, словно голова на большом 
стуле в суде. Кем. Арх. — 
Ср. Великорбдничать.

Велйкдень, дня, м. Пасхаль
ное воскресенье. Обоян. Курск.,
1854. Граивор. Курск. — Ср. В е- 
л й к о д е н ь.

ВелЙКИЙ, а я, о е. Большой. 
Орет в поле ратай, понукивает. ., 
коренья, каменья вывертывает. А ве- 
ликие-то все каменья в борозду ва
лит. У тых у гор под великим де
ревом стоит кузница. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Олон., КАССР. 
Велика вода разольется. Печор. 
Арх., Новг. Велик расти, счастлив 
будь (пожелание ребенку). Смол. 
Ершишка разросся, стал велик, да 
и стал рыбу обижать. Ряз. Перм. 
0 Великая вода. Большая река. 
Козьмодемьян. Казан., Громов, 
1849 [?]. у Почтительное обращение 
к людям. Здравствуйте, товарищи 
великие. Валд. Новг., Филин, 
1937.

— В топонимических названиях. 
Великий луг. Название днепровских 
плавней Екатеринославской губ. 
1892.

Велйко, нареч. Самое большее; 
не более чем. Велйко рубль ты ныне 
заработаешь. Холмог. Арх., 1907.

ВелЙКОВКа, и, ж. Великий 
пост. Пошех. Яросл., 1849. Яросл. 
Волог. о Вели ковки, мн. В фи- 
липповки не напрядешь, так в вели- 
ковки не вытчешь. Ростов. Яросл., 
1902.

Великодёжкий, а я, ое. 
То же, что великодённый. Велико- 
дёжкая обедня. Обоян. Курск., 1854.

Великодённый и великб- 
Д6ННЫЙ, а я, о е. Относящийся 
к пасхе, к великому дню. ° 
Великоденный, а я, ое. Слов. 
Акад. 1847 ]без указ, места]. Да 
во ту ли во субботу великодённую 
Да приехал Дюк во свой Галич-град. 
Он стоял же там великодённую за
утреню. Онеж. Арх., Гильфердинг. 
Родился он о самый великодённый 
четверг. Арх. Иван-то помер 
в великодённую субботу. Город Вет
луга Костром. Шадр. Перм., Тобол. 
Великодённая суббота на пасхаль
ной неделе. Иркут, о Великоден
ный. Смол., 1914. оВеликодон
ный [удар.?]. Во ту ли субботу 
великоденную, И ушли ко вечерни 
ко христовския. Пудож. Олон. Рыб
ников. У нас еще в деревне и теперь 
в великоденный четверг в полночь 
умываются с серебрушки. Пошех. 
Яросл.

Велйкоденский и велико- 
дёНСКИЙ, а я, о е. То же, что 
великоденный. о Велйкоден
ский. Даль [без указ, места], 
о Великодёнский. Слов. Акад. 
1847 [без указ, места; с пометой 
«стар.»}. Моск., Тул., 1858. «Не
деля святая, славная, великоденская, 
великая, радостная». Даль, Послови
цы. о В еликодёнский мясоед. 
Пасхальный мясоед. Дон., Миртов, 
1929 [со ссылкой: Пудавов, Каз. 
письмо, 1900]. о Велйкоден
ский. Великодёнская суббота. 
Козьмодемьян. Казан., 1859. Велико
дёнская обедня. Великоденские яйца. 
Обоян. Курск.
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Великодёнышек, шка, м. 
Страстной четверг. Арх., Подвы- 
соцкий, 1885.

Велйкодень и великбдень, 
дня, м. Пасхальное воскресенье, 
о Велйкодень. Дуй не дуй, не 
к рождеству пошло, к великодню 
(о стуже, вьюге). Даль [без указ, 
места]. До велакодня, к великодню, 
перед самым велйкоднем. Судж. 
Курск. На великодне я уеду. Смол. 
Пск., Вельск. Арх. ° Великб
день. Смол., 1914.—Ср. Велик- 
день.

Великодушный, а я, ое. При 
крепостном праве — имеющий более 
ста душ крестьян. На выборы съеха
лось 20 великодушных, а 25 мало
душных. Рыльск., Судж. Курск., 
1849. Обоян. Курск.

Великорбдиться, д и ш ь с я, 
несов. Важничать, гордиться. Даль 
[без указ, места]. Он добром не об
ходится, все великородится— т. е. 
представляет из себя начальство. 
Корсун. Симб., 1896.

Великорбдничать, а ю, 
аешь, несов., неперех. Важничать, 
хвалиться, превозноситься. Как чу
жие люди придут, так и зачнет 
великородничать. Солигал. Костром., 
1896. — Ср. В е лик аться.

ВеликУша, и, ж. Великанша. 
Даль [без указ, места].

Велина, й, ж. Величина. Сети 
прикрепляются к морскому дну 
кольями и бывают неодинаковой ве- 
лины: курхайские меньше, аханные 
больше. Урал, 1883.

Велинье, я, ср. [удар.?]. Расте
ние [какое?]. «Растение, системати
ческое название которого трудно 
определить». Анненков [без указ, 
места; с пометой «знахарское»].

Велйтель, я, м. То же, что 
велец. «Велйтель, ряз. велбц, — 
повелитель, указчик,, распоряди
тель; первое употребляется о боль
ших и высоких властях, второе 
более в укор или насмешку». Даль 
[без указ, места].

Величава, ы, м. и ж. Велича
вый человек. «Иногда укорно, — 
гордый». Ой ты, пава моя, величава 
моя! Даль [без указ, места].

Велич£вушка, и, м. и ж. 
Уменьш.-ласк, к величава. Ой ты, 
величавушка моя! Даль [без указ, 
места].

Величйвый, а я, о е. Кичли
вый, надменный. Даль [без указ, 
места].

Величалка, и, ж. Женщина, 
поющая на свадьбе хвалебные 
песни, прославляющие жениха и 
невесту. Перемыш. Калуж., Шере
метьева.

Величйльщица, ы, ж. То же, 
что величалка. Тул., 1906.

Величйнье, я, ср. 1. Девичник. 
Был на величанъи. Уфим. Оренб., 
1852. «Так как девичник состоит из 
песен или величаний в честь же
ниха и невесты, то и называется 
величаньем». Оренб., Буслаев. «Ве
личаньем зовут канун свадьбы, де
вичник, и самые песни, которые 
поются в честь жениха, невесты, 
бояр и гостей. Иных в величаньях 
этих подымают насмех, вымогая 
деньги». Даль [без указ, места]. Тул.

2. Высокомерное обращение
с людьми; кичливость, высокомерие. 
Слов. Акад. 1806 [без указ, места]. 
Величанье такое, моя матушка, что 
к куму и приступа не стало. Тихв. 
Новг., 1852.

3. Отчество. Пенз., Колеганов, 
1960.

— Доп. [знач.?]. Сиб., Черепанов, 
1854.

Величать, аю, аешь, несов., 
перех. 1. Чествовать кого-либо вели
чальными песнями. Величали, вели
чали мы свата, а он вывалил за песни 
гривну. Перм., 1856. Невесту с же
нихом величали. Гарин. Свердл. 
Оренб. Курск., Яросл., Пск., Вят., 
Тул. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«обл.»], Слов. Акад. 1957 [с поме
тами «устар.» и «обл.»].

2. Превозносить, возвеличивать, 
выхвалять кого-, что-либо. 
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1893. Смол., Пск., Вят., Свердл., 
Слов. Акад. 1951 и 1957 [с поме
той «устар.»]. ф Величать празд
ник. Мы как-нибудь сварим [пиво] 
себе с женою, будем вдвоем пить да 
величать праздник. Афанасьев [без 
указ, места].
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3. Величать хлеб-соль. Благо
дарить за угощение хозяев, выходя 
из-за стола. Пошех. Яросл., 1849. 
Ну. величайте хлеб-соль/ Пошех. 
Яросл.

4. Называть. Што зовут меня не
девушкою, Величают не молодушкою. 
Обоян. Курск., 1862. Тул. То же, 
что в России называют чепраком, 
здесь величают кычымом. Черкасов, 
Зап. охотн. Вост. Сиб. Ты, пре
красная Елена, дочь Королевская! 
Ты кого называешь милым, Ты кого 
величаешь: мил-серд ечный друг?
Симб., Соболевский.

Величаться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Вести себя заносчиво, ки
читься, чваниться; бахвалиться. 
Даль [без указ, места]. Кунгур. 
Перм., Матер. Срезневского. Перм., 
1899. Ведь ничего в ем нет, а все 
туда же, все величается. Свердл. 
Курган. Урал. Вят. Посадили за 
стол, а он величается. Завеличался 
опетъ, я-де вам покажу. Арх. || Пока
зывать свою силу, превосходство 
над кем-либо. Чего ты вели- 
чаешъся-то? Ить я ни дюже боюсь 
тебя. Как Иван над женой вели
чается. Мещов. Калуж., Чернышев, 
1910. Величается Енушка перед 
женушкою. Обоян. Курск.

2. Гордиться. Даль [без указ, 
места]. Как я прежде красовалася, 
косой русой величалася, алой лентой 
забавлялася. Рост. Яросл., 1902. 
Вят. Курган. Урал.

3. Бранить, ругать кого-либо. 
Ярен. Волог., 1885. Волог.

4. Упрямиться. Симб., 1905—1921.
5. Отказываться от угощения. 

Шадр. Перм., 1930.
ВбЛИЧёЮЩИЙ, а я, ее. Вели

чайший. Отправились к губерна
тору, чтобы собрал величающую 
сходку. Лежит величающий камень 
на дороге. Поднялась. . величающая 
буря и все потопила. Ставроп., 
Самар. Садовников.

Велйчек. 1. В сочетании со сло
вами «столь», «эстоль» обозначает: 
вот такой величины. Вот эстоль 
велйчек был флакончик. Верхотур. 
Свердл., 1964.

2. В сочетании с частицей «ли» 
означает: большой ли, небольшой. 

Он (Туринск) велйчек ли был, 
а теперь все застроили, до станции. 
Свердл., 1964.

Величй, чу, чйшь, несов., 
перех. То же, что величать (в 1-м 
знач.). Брошу крендели печи — 
Пойду девок величи (частушка). 
Сарат. Елеонская.

ВелйЧИТЬСЯ. «Увеличиваться, 
расти величием, саном, знатностью». 
Даль [без указ, места].

ВёЛИЯ. Много, очень много. На 
ярмонке народу — вёлия, торговцев — 
туча, товаров — тьма. Петров. 
Сарат., 1959.

Be луга, и, ж. Дерево, начавшее 
сохнуть на корню. Ср. Урал. Сперва 
велуга, потом делается сухарь. 
Шалин. Свердл., 1964.

Вёлый, а я, о е; вел., вёла, 
вёл о. Лучшего качества, достоин
ства. «Слово редко употребляется, 
иногда для выражения наружных 
достоинств девушки: Девка вела, что 
твоя капуста, Уродись, моя ка
пуста, и бела, и вела/ (песня)». 
Вят., Васнецов, 1907.

Вёлышка, и, м. и ж. Лишен
ный живости, энергичности, ини
циативы; вялый человек. Вёлый он 
у вас, какой-то вёлышка. Испул. 
Гурьев., 1958.

ВёЛЬга, и, ж. Отведенный под 
сенокос участок в лесу, обычно на 
низком месте. «Вёльги — покос на 
болотистом месте». Устюжн. Новг., 
Колосов, 1877. Там вон за крыло
шанской вельгой много клюквы рас
тет. Хвойнин. Волог.

ВельгУша, и, ж. Тот, кто го
ворит плаксивым голосом, хнычет. 
Перм. 1852.

Вельегёрка. См. В е л е- 
гбрка.

1. Вёльма, ы, ж. 1. Ведьма. 
Никол., Сольвыч. Волог., 1883— 
1889. Волог., Вят., Урал. ♦ Бран
ное слово. Перм., Зырянов, 1856. 
У, ты, вельма киевска. Енис. Енис.

2. Нечестный человек; шельма. 
Кирил., Белозер. Новг., 1898.

2. Вёльма, ы, ж. Весна. Смол., 
1914.

ВбЛЬМё, нареч. Очень, весьма. 
Нашла туча, туча грозная Со силь
ным дождем, со буйном ветром, Под- 
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нала богатого велъмб высоко, При
ударила богатого об сыру землю. 
Землян. Ворон., 1912.

Вельмовёться, м у ю с ь, 
му ешь с я, несов. Величаться, 
важничать; кичиться. Смол., Даль.

ВельмОжа, и, ж. Женщина 
знатного происхождения. Эта вель
можа— царская дочь. Ставроп., 
Садовников. Вят.

Вельмбжиться, м б ж у с ь, 
мбжишься, несов. «Огорчаться». 
Охан. Перм., Миртов, 1930.

Вельцы, мн. со Завивать вельцы. 
Когда «завивают вельцы» (на свадьбеJ, 
т. е. ставят в печеный хлеб ветку 
елки и убирают ее калиной и поле
выми бессмертниками, то поют: 
Благослови, боже, и отец и мать 
Своему дитяти калину ломати, 
В пучечки вязати, вельцы завива- 
ти. Дмитров. Курск., Успенский,
1900.

Вельйнец, нца, м. Мелкая 
сушеная рыба. Пск., 1912—1914.

ВёЛЯТЬ, и, ж. Палочка для 
подвешивания рыбы при сушке, 
вялении. Сушили рыбу на велятях. 
Серов. Свердл., 1964.

Вемь. [Знач.?] Вемь взял. Архив 
АН [место, год и автор неизвестны].

Вен, а, м. Венок. Ах ты, вен ли 
мой, Да веночек; Мой лазоревый 
Василечек. Южн.-Сиб., 1847. Рвала 
[девица] цветы со травы, Вила ве
нок на главу; Сама над ним вспла- 
кала, А всплакавши, говорит: «Кому, 
мой вен, кому, мой вен, Кому, вен, 
достанешься?». Сиб., Соболевский. 
Вен ли мой, веночек, Алый, розовый 
да мой цветочек. Мне куда веночек 
положити (песня). Сиб. Перм., 
Самар., Нижегор. Со веном я хожу, 
С зеленым я хожу. Слов. Акад. 1895 
[с пометой «обл.»}.

Венгёнье. См. Вёньганье. 
Вёнгать. См. Веньгать.
Вёнгатьея. См. Вёньгаться.
1. Венгбрка, и, ж. 1. Передняя 

часть русской печки. Дон., 1929.
2. Уступ у печки, куда кладут 

спички. Дон., 1929.
3. Дымоход, труба для выхода 

дыма. Венгерка дымит, потому что 
слишком высоко поднята над очагом. 
Дон., 1874.

2. Венгёрка, и, ж. 1. Мужской и 
детский костюм. Дон., Миртов, 1929.

2. Пальто до колен, сшитое в та
лию. Уральск., 1964.

Венгерь, я, м. [удар.?]. Рыбо
ловная снасть. Каин. Том., Прогр. 
АН № 98, 1895—1896.— Ср. В ё н- 
т е р ь.

Венгорка, и, ж. То же, что 
велигорка. Мещов. Калуж., 1900.

ВенгосЙТЬ. То же, что вень
гать (в 1-м и 2-м знач.). Ты опять 
венгоситъ 1ьачал! Волог., Грязов. 
Волог., 1896.

Венгосбрить. То же, что вень
гать. Волог., Грязов. Волог., 1896.

ВенгУша. См. Веньгуша.
Вёндель, я, м. Рыболовная 

снасть. «Вендель — сеть на дугах 
и кольцах. Передняя часть назы
вается завод, задняя гузно. Бен
деля вяжутся разной величины — 
в 50, 70, 100 ячеек и более. . Вен
дель подводят под кусты и ставят 
его на определенное время». 
Тр. Комисе, по куст. пром. России, 
1880. Шуйск. Иван., Рост., Водар- 
ский. — Ср. В é н т е р ь.

1. Вендёрка, и, ж. 1. То же, 
что 1. Венгёрка (в 1-м и 2-м знач.). 
Дон., 1929.

2. Навес над плитой. Дон., 1929.
3. Лавочка у печки. Дон., 1929.
4. Род сливы. Дубен. Тул., 1933— 

1935.
2. Вендёрка. То же, что 2. Вен

гёрка (в 1-м знач.). Дон., 1929.
Вендёрки, мн. Женские бо

тинки на пуговицах. Муром. Влад.,
1897.

Вендёрушки, мн. Венгры. Вы 
вставайте, ве71дерушки, обседлывай 
коней (песня). Соликам. Перм., 
Миртов, 1930.

Вёндить, дишь и вендйть, 
д й ш ь, несов., перех. Коптить что- 
либо. Вендйть сало, колбасу. Йонав. 
Лит. ССР, 1961. Вендйть мясо, кол
басы, кумпаки. Мясо вендят вересом. 
Вересом сало можно вендйть. 
Лит. ССР.

Венёдекий, а я, о е. «Венецей- 
ский». [?]. Новг., 1898.

ВенёЦ, нца, м. 1. Головной 
убор девушки, невесты; венок. 
«Венец — головной убор девиц, 
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имеющий форму усеченного конуса 
и спереди рясы жемчужную сетку. 
Венец делается из картона и обтя
гивается парчею». Тороп. Пск., 
Осташк. Твер., Опыт 1852. Твер., 
Пск. Повели к венцу по тому крыльцу 
красну девицу. Доставался мой венец 
старому мужу, Перм. ф «Девицы 
носят на голове венцы в виде ци
линдра, которые также обложены 
рясами». Торж., Твер., Зеленин. 
Ф «У девушки головной убор кар
тонный, с вышивками стеклярусом, 
бисером, завязанный под косой, 
концы из лент большие». Осташк. 
Твер., Чернышев, 1903. ф Головная 
повязка девушки. Трубч. Брян., 
Агранов, 1957. ф Жемчужная голов
ная повязка. Осташк., Торж. Твер., 
1820. «Венец, коруна, челка — по
крытый тканью полукруг из кар
тона,— праздничный и свадебный 
головной убор девушки в Архан
гельской, Вологодской и Новгород
ской губерниях; он напоминает по 
своей форме старинный венец „с го- 
роды“ с узорной прорезью. Концы 
венца не смыкались друг с другом — 
к ним были пришиты ленты для 
завязывания сзади. Венец украшали 
жемчугом, цветными стеклышками, 
под сквозные узоры подкладывали 
фольгу». Маслова, 1956. || Венок из 
цветов для невесты. Венец из цветов 
на голову невесты одевали. Урал., 
1964. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«устар.» и «обл.»].

2. О венчанье. За венец священ
нику платили пятьдесят рублей. 
Тайпакс. Урал., 1964. ф Венец 
принимать, принять, брать. Всту
пать, вступить в брак; венчаться. 
Сходили-то во матушку божью 
церкву. . Приняли себе оны чудные 
венцы. Петрозав. Олон., Рыбников. 
Я приму с тобой, Марина, по злату 
венцу. Онеж. Арх., Гильфердинг. 
А у Спаса прошу милости. . — до 
церквей сходить до божьих же, как 
принять да золоты венцы. Мезен. 
Арх. Чапаев. Урал, ф Венбц сро
нить. Нарушить супружескую вер
ность. Нолин. Вят., 1877. ф Венца 
смотреть. Смотреть на свадьбу, на 
бракосочетание. Мы были венца 
смотреть. Каргоп. Олон., 1885—

1898. «Венца смотреть — глядеть на 
бракосочетание. Это удовольствие 
на родине Ломоносова строжайше 
воспрещается девицам первой моло
дости». Холмог. Арх., Грандилев- 
ский, 1907.

3. Супружеская пара (муж и 
жена). Подать с венца — с семьи. 
Петерб., 1858. «Венец—муж и жена, 
чета!». У вас почем берут с венца? 
Вят., Москвин. Счет населения по 
венцам. Дон.

4. Семья. Примерный высев на ве
нец или тягло. Переясл. Влад., 
1848. Влад. «Тягло, из мужа и жены 
состоящее». Бурнашев.

5. Бумажная лента с надписью, 
накладываемая на лоб покойника; 
венчик. Урал, 1964.

6. «Горный хребет кругом, полу
кругом; степной кряж, увал». 
Вост., Даль, ф Венцы гор. 
Хребты гор. Терек., 1907.

7. Самое высокое место по берегу 
реки. Нижегор., 1887. В начале 
весны в каждый воскресный день вся 
молодежь собирается на так назы
ваемый здесь венец, т. е. на край 
той высоты горы, которая идет 
вниз по течению Клязьмы к берегам 
Оки. Вязник. Влад., Богородский, 

ф «Края высокой степи правого бе
рега Волги». Мурзаевы, 1959. 

Ф Уступ плоской возвышенности, 
окружающей низменности, долины 
рек. Даль [без указ, места]. Симб., 
Мотовилов, 1888. ф Бугор. Вода 
разливается сюда по самый венец. 
Княгин. Нижегор., 1905—1921.— 
Доп. Ст. Венец на железной до
роге Муром—Арзамас и сел близ 
станции. Мурзаевы, 1959.

8. Кисть хмеля. Золотые венцы 
вьются (песня). Новг., 1874. Волог.

9. Огуречная ботва. Завид. 
Калин., 1957.

10. Род мужской стрижки. 
«Остальную часть волос (головы) 
подстригают в кружало, что назы
вают венцом». Чистоп. Казан., 
Зеленин. «У некоторой части ве- 
ликоруссов. . еще во второй поло
вине XIX в. встречался обычай 
выщипывать или выбривать на ма
кушке волны в виде круга, назы
вавшегося венёц (древнерусское 
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гумёнце), за что остальные насмеш
ливо называли их суховершни- 
ками». Нижегор., Твер., Арх., 
Костром., Курск, и др. Маслова,
1956.

Л. Нижний ряд бревен в срубе. 
Слае. Пенз., 1923. Ульчин. Хабар. 
Урал. ♦ «Венцом называется выло
женный для постройки ряд бревен 
или кирпичей вокруг всего зда
ния». Холмог. Арх., Грандилев- 
ский, 1896. у Закрывной венец. 
Сверх потолочных балок клался еще 
один венец («закрывной»), который 
их как бы прикрывал, Ряз. Ряз., 
Руделев, 1957. || Четыре бревна для 
сруба. Купил два венца для амбара. 
Второе Доп. 1905—1921. ♦ Четыре 
бревна одинаковой длины. Мещов. 
Калуж., Тул., Косогоров. [I Бревно 
сруба. Переясл. Влад., 1920. Конь 
прыгнул и только три венца до 
окна не допрыгнул, Урал. || Часть 
рудничной крепи (гв шахтах), со- ' 
стоящая из четырех бревен, соеди
ненных в виде четырехугольника 
с пазами в углах. Перм., 1857. 
«Венёц, или обчинная рама, прямо
угольник из бревен для скрепле
ния ствола вертикальной шахты». 
Урал., Миртов, 1930.

— Доп. [Знач.?]. Венцы или 
звенья сажаются на шипы: шип 
впускается или вгоняется в бревно. 
Елецк., Стахович, 1856.

— Ср. 1. В е н 6 к.
Венецёйка, и, ж. 1. Долго

хвостая синица, Acredula caudata. 
Яросл., Галанов и Кодорский, 1926.

2. Желтая трясогузка, Bugytes 
flava. Яросл., Галанов и Копор
ский, 1926.

ВенёЧИК, а, м. 1. Уменьш.- 
ласк. к венец (во 2-м знач.). Она 
чешется, умывается, Под венечик 
отправляется. Холм. Пск., 1919— 
1934.

2. Уменьш.-ласк. к венец (в 5-м 
знач.). На голову (умершей) надет 
уж венёчик, Зеленов. Урал., 1964.

ВенёЧНЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к венцу (во 2-м знач.). Баш
маки, говорит, венечны пожалуйте 
мне, где этта невеста проживала, 
Онеж. Арх., Смирнов, 1917. Муж 
венечный — друг вечный. Ворон.

Вёнзель, я, м. Любой рисунок 
(вышитый, нарисованный или вы
резанный на чем-либо). Купила 
шаль с вензелем. Какой вензель вы
шила на скатерти. Раньше вёнзели 
все вышивали на кисетах больше, 
Карниз-от вензелям украшали. Вон 
Шурка сидит, вензеля выписывает 
(рисует), да ниче не получается, 
Свердл., 1964.

Вензель, я, Л1. [удар.?]. «(Мор
ской термин — вендзейль) род венти
лятора из парусины, имеет форму 
длинного цилиндра, растянутого 
обручами, с продольным отвер
стием вверху и горизонтальным 
внизу. Его опускают в палубы и 
трюмы пароходов и барж для осве
жения воздуха, направляя верхнее 
отверстие против ветра». Волж., 
Неустроев, 1914.

Венига, и, ж, [удар.?] Расте
ние Salix pentandra L., сем. иво
вых; ива пятитычинковая, чернотал. 
Тамб., Залесова.

ВенигОрка, и, ж. То же, что 
велигорка. «Венигбрка, венгбрка 
(из велигорка; сорт крупы, рас
пространенный из имения графа 
Виельгорского)». «Венигбрка — кру
па гречневая, мелкая, лучший 
сорт». То венигорка, а то ядрица 
есь, ядрица хуже, в ней сласти та
кой нет, венигорка слаще. Мещов. 
Калуж., Чернышев, 1892.

ВёНИК, а, м. 1. Травянистое 
растение, употребляемое на веники. 
Наурская Терек., 1907.

2. Растение Caragana f nitesuns; 
трава, растущая на хорошем черно
земе, употребляется в сухом виде 
на веники. Дон., Миртов, 1929.

3. Растение Artemisia campest- 
ris L., сем. сложноцветных; по
лынь полевая. Ворон., Анненков. 
С бахчей пойдете, нарвите веников. 
Урал.

4. В ё н и к и, мн. Растение Le- 
pidium ruderale L., сем. кресто
цветных; клоповник мусорный. 
Орл., Анненков.

5. О взлохмаченных, плохо при
чесанных волосах. «Торчащая при
ческа». Барнаул., 1929—1935.

6. В é н и к заговоренный. 
[Знач.?]. «Подбрасывают в ясли 
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скоту заговоренные веники, отчего 
скотина начинает хворать». Смол., 
Добровольский, 1914.

сю «Шелковый вёник тебе!». По
желание идущему в баню. Вят., 
Зеленин, 1901. Пора на вёники. 
Пора умирать (веники кладут 
в гроб, под умершего). Рыб. Яросл., 
Костоловский, 1907.

ВёНИЧбК, чка, м. 1. Растение 
Thlaspi arvense L., сем. крестоцвет
ных; ярутка полевая. Нижегор., 
Анненков.

2. Вёнички, мн. Растение Бе- 
pidium ruderale L., сем. кресто
цветных; клоповник мусорный. 
Калуж., Твер., Смол., Анненков.

3. [Знач.?]. Дядюшка, потихоньку, 
Свет родной, помаленьку! Две меня 
сестрицы убили, Под сыр дуб схо
ронили, Веничком прикадили, Чебо
том притоптали. Перм., Зеленин 
[с примеч. «быть может, веником 
прикатили?»], 1908.

Вёничный, а я, о е. 1. В é- 
н и ч н ы е листья. Листья от (бере
зового) веника. Тулун. Иркут., 1924.

2. Веничный колодец. Сло
женные в виде колодца палочки 
из веника (для гаданья). Вот сде
лали веничный колодец на святки. 
Зеленов. Урал., 1964.

Вёничье, я, ср. В é н и ч ь е 
огородное. Растение Kochia scopa
ria Sohrad, сем. маревых; кохия 
веничная. Таврич., Анненков.

Вёнкать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Плакать. Курган. Тобол., 
1895-1896.

ВбНКёВЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к 1. Венок (в 4-м знач.). 
Растут веселая трава-повитель, 
кислый щавель, сизая, целебная 
ежевика, буйный венковый хмель. 
Урал., 1964.

ВёННИЦа, ы, ж. Невеста с при
даным. «Приданница». Стародуб. 
Брян., Нечаев, 1912.

1. ВёНО, а, ср. Приданое. Слов. 
Акад. 1806 [без указ, места]. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой чцерк.»}. 
Условясь о вене или приданом, на
значается время свадьбы. Ардат. 
Нижегор., Пальмин. Курск., 1893. 
Слов. Акад. 1895 [с пометой «ста/;.»]. 
Ряз.

2. ВёНО, а, ср. То же, что вен. 
Со веном я хожу. . Мне куда будет 
вена положить? Южн.-Сиб., Гу
ляев, 1848.

1. B6HÔK, нк а, м. 1. Девичий 
головной убор «с лубяным остовом, 
обернутым шелковым платком 
с нашитым стеклярусом и буси
нами». «У южных великоруссов», 
Маслова, 1956.

2. Венчание. Во третий день от 
этого дня производить венок. Пушк. 
Пск., 1927.

3. Супружеская пара (муж и 
жена). Сиб., Буслаев.

4. Соцветие у хмеля. Хорош 
хмель родился, Кверху поднимался: 
Венки золотые, Ссребряны листья. 
Волог., Дилакторский, 1902.

5. Венки, мн. Огуречная ботва. 
От огурцов венки; венец, редко 
ботва зовем. Завид. Калин., 1957.

6. Связка лука, прикрепленная 
к пучку соломы. «Пучки или 
связки из соломы, длиною в ар
шин, а толщиною пальца в четыре, 
с загнутыми и связанными вверху 
и внизу концами. К ним привязы
вают сухие луковицы за их перья, 
при самых комлях, сверху донизу, 
одну подле другой. Эти связки, 
покрытые совсехм луковицами, и на
зывают венками. Это один из спо
собов сохранения лука в прок». 
Бурнашев [без указ, места].

7. Букет. «Венок — букет из травы, 
веточек деревьев и цветов». Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916.

8. Василек. Луж. Петерб., 
Вильер-де-Лиль-Адам, 1871.

9. Обычно мн. Растение TroBius 
europaeus L., сем. лютиковых; ку
пальница европейская. Перм., Ан
ненков.

10. Растение Nupbar luteum L. 
Smith, сем. кувшинковых; кубышка 
желтая. Осин. Перм., 1896.

11. Ряд бревен в срубе, в дере
вянном строении; венец. Еще один 
венок положили. Латв. ССР. Плот
ники первый венок заложили и ушли. 
В новой избе одиннадцать венков. 
Лит. ССР, 1963.

12. Конец. Иван-царевич до венка 
обделал все, что как желал. Пушк. 
Пек., 1927.
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сю Венки завивать. Закручивать 
березовые ветви наподобие венка, 
гадая о будущем. Южн.-Сиб., Гу
ляев, 1847—1848. Заламывать венки. 
[Знач.?]. «В Троицын день. . и 
парни, и девушки соединенным хо
ром с песнями идут в лес заламы
вать венки, завитые в семик». 
Тобол., Городцов, 1915.

— Доп. [Знач.?]. Шпары поста
вят, венок на шпары, ждут шпар- 
ной выпивки, Прейл. Латв. ССР, 
1963.

Ср. Венец.
_2. BeHÔK, нк а, м. Веник. Моя 

смерть положена в венке, Пушк. 
Пск., 1927.

Вёнтель, я, м. 1. То же, что 
вентерь (в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места]. Змеиногор. Том., 
1895—1896. «Рыболовный снаряд, 
плетеная ловушка». Щучонку вен- 
телем (ловят). Барнаул., Молча
нова, 1929—1935. Вентеля-то и 
ставют с крыльями, Я те дал вен
тель и морду, Фетилъ, но пра
вильно — вентель. Том. Вентель и 
фетиль — одно и то же, на ибру- 
чах он, Кемер. «Плетеный сетчатый 
кошель на обручах для ловли 
рыбы». Кемер., Том., 1964. Обь- 
Енис. Еще вентилями рыбачат. 
Зеленов. Урал. Вода в вёнтель бе- 
гет, а рыба в мешок. Испул. 
Гурьев.

2. То же, что вентерь (во 2-м 
знач.). Бурнашев [без указ, места]. 
«Сеть для ловли куропаток заго
ном: сетчатый колпак, кутня на об
ручах, без детинца, но с крыльями 
и с опускным покровом; ловец, 
закрывшись щитом. ., загоняет всю 
стаю исподволь в вёнтель». Даль 
[без указ, места].

Вёнтер, а, м, 1. То же, что 
вентерь (в 1-м знач.). Астрах., 
1841. «Вентер, вёнтель, мережа, 
рыболовный снаряд, сетчатый 
кошель на обручах с крыльями; 
нерето — такой же снаряд, но без 
крыльев; верша, ванда, ванта, 
морда — то же, но не из сети, 
а плетеная из прутьев лозы». Даль 
[без указ, места]. Медын. Калуж., 
1901. Вентер — сеть ( ставится 
на средине реки), Ефрем. Тул.

2. То же, что вентерь (во 2-м 
знач.). «Вентер и вентёрка — птице
ловная сеть, вроде рыболовной, 
крылена с матнею на обручах, для 
загона в нее куропаток». Даль [без 
указ, места].

3. «Отделение гряд в огороде, 
на бакче?». Болх. Орл., Даль 
[с вопросом].

Вентерёк, рька, м. Уменьш.- 
ласк, к вентерь (в 1-м знач.); не
большой вентерь. Терек., 1895. Дон.

Вентерйшко, а, м. Уменып.- 
пренебреж. к вентерь (в 1-м знач.). 
Каки вентеришки постпавютп? 
Зырян. Том., 1964. Курск.

Вентёрка, и, ж. То же, что 
вентерь (во 2-м знач.). Бурнашев 
[без указ, места]. «Вентер и вен
тёрка — птицеловная сеть, вроде 
рыболовной, крылена с матнею на 
обручах, для загона в нее куропа
ток». Даль [без указ, места].

Вёнтерный, а я, о е. 1. Отно
сящийся к вентерю, осуществляе
мый с помощью вентеря. Вёнтер
ный залов начался. Даль [без указ, 
места]. Вентерное рыболовство зи
мой по Уралу производится в тече
ние 25 дней. Урал., 1927.

2. Вёнтерная лодка. Лодка 
на одного человека. Урал., 1927.

Вёнтерщик и вентёрщик, 
а, м. 1. Рыбак, ловящий рыбу вен
терем. о Вёнтерщик. Даль [без 
указ. места]. ° Вентерщик. 
Я вырос в полованщиках, работал 
в вентерщиках. Урал., 1943.

2. Вёнтерщик. Тот, кто де
лает рыболовные сети. Даль [без 
указ, места].

Вёнтеръ, я, м. 1. Рыболовная 
снасть, имеющая вид верши на об
ручах, суживающихся книзу. 
Астрах., 1840. «Орудие, которым 
в зимнее время ловят рыбу и пре
имущественно судаков». Енот. 
Астрах., Парадиев, 1854. «Особый 
снаряд для ловли мелкой рыбы, 
состоящий из обручей, обтянутых 
частой сетью; книзу и кверху об
ручи уменьшаются, почему и полу
чается форма двух воронок, поло
женных одна на другую, наверху 
сеть наглухо зашита, а внизу есть 
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отверстие. к нижней части при
вязывают камни и погружают вен
терь в воду». Черный Яр Астрах., 
Комисе, геогр. терм. № 5. Кубан., 
Терек., Дон. Жениха на свадьбе 
опутывают прямо по телу обрыв
ком старого вентеря, чтобы пре
дупредить злое дело колдуна. Сарат. 
Пенз. «Редкая сеть, растянутая на 
обручах, с узким отверстием для 
входа рыбы и с двумя крыльями, 
как у невода, для загона рыбы». 
Тамб., Козлов, 1850. Ворон. По
ставил наш Петрак вентерь, 
да што-то мало попалось рыбки, 
да и то одна плотичка. Курск., 
Орл., Тул., Калуж., Твер., 
Нижегор., Вят., Перм. Раньше де
вушки венчались, Нынче нет нужды 
в попах; По весне соревновались 
С милым мы на вентерях. Арх. 
Бывает, что полцентнера в вен
тере сазанов, лещей. Зеленов. Урал. 
Кемер. «Вёнтерь (говорят также — 
вёптель и даже фитиль) — неболь
шая мерёжевая ловушка на рыбу». 
Том., Иркут. Якут. Слов. Акад. 
1951 [с пометой «обл. (южн.)ъ]. 
о Вентерь. Дон., 1874. «Вентёрь, 
вентери (мн. ч.) — рыболовная 
снасть, сплетенная из волокна, 
с отверстием 3—4 см в диаметре». 
Трубч. Брян., Агранов, 1957. 
о Вентерь [удар.?] Бурнашев 
[без указ, места]. «Невод в виде 
длинного куля с кольцами». Амур., 
Азадовский, 1913—1914. о Мн. в ё н- 
т е р и. «Вёнтери— верши из сетей, 
рыболовное орудие». Черн. Тул., 
Зеленецкий, 1850. Ефрем. Тул. 
о Мн. вентери. Трубч. Брян.,
1957. о Мн. вентеря. «Вентерй — 
род рыболовных снарядов». Грайвор. 
Курск., Анненкова, 1897. У нашего 
сватушки поставлены на речке вен
теря. Костром. Вентеря — несильно 
давнишний способ. Неводы были, сетя, 
вентеря. Вентерь из ниток де
лается, надевается на обручи, две 
лопасти по краям, одна посередине. 
Вентеря сайпами называют. Вен
теря по берегам ставят. Вентеря 
плетет. Том. «Рыболовная снасть 
из гибких длинных прутьев ивняка. 
Сплетена на обручах в виде двой
ного конуса, входящего один в дру-

В й т е р ь.
ловли куропаток. 

и 
1897.

куропаток.
Крапив.

гой. У внутреннего конуса отвер
стие для входа рыбы. У наружного 
конуса хвост связан веревкой, раз
вязав которую вытряхивают из вен
теря рыбу. Называется снасть и 
вентерь, и вёрша». Пенз., Зимин, 
1916. Покр. Иссык-Кульск. Это на 
больших реках вентеря, плетёны, 
в ем горлышко узко, крыльев два. 
Мариин. Кемер. — Ср. Вентерь, 
В é н д е л ь, В е р ё ж а (в 1-м знач.), 
Вересчанка, Ветель, Вё-тен ь, 
В и тиль, В й т е л ь, ~

2. Сеть для 
Вентерем ловят 
Дон., Калмыков, 
Тул., Каин. Том.

Вёнуть, п у, н е ш ь и венуть, 
п у, нешь, сов., неперех. Дунуть, 
повеять (о ветре). ° Вёнуть. Ве- 
нули ветры по полю (песня). Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. 
Дон., 1929. о Венуть. Перм., 
Даль, о Венуть [удар.?]. Ве
нуть— веять (про ветер) (в Уфе). 
Минус. Енис., Хомутников. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «обл.», 
«фолъкл.»].

Венцерёда, ы, ж. Непромо
каемый плащ. Ейск. Кубан., 1898. 
Дон. — Ср. Винцер ад а.

Венцбк, а, м. Уменьш. к венец. 
Венцок — не хомуток, с плеч не ски
нешь. Петрозав. Олон., 1896.

ВеНЦбМ, нареч. Вдвоем. Мы 
поехали венцом. Яросл., 1926.

ВёНЦЫ, мн. «Красивые лапти». 
Мосал. Калуж., Второе Доп. 1905— 
1921.

ВенчёЛЬНЫЙ, а я, ое. Тоже, 
что венечный. Слов. Акад. 1847 
[без указ, места]. Пудож. Олон., 
Рыбников. Как был у меня закон
ный муж, Ай законный муж, вен
чальный друг. Олон., Гильфердинг. 
Молодехонек спомирывал да твой 
венчальный муж. Шенк. Арх. 0 В е п- 
ч а л ь н о е мыло. Мыло, подарен
ное невесте женихом. Нижнеуд. 
Иркут., Виноградов, 1915. о Вен
чал ь н ы й год. 18-й год (девушки). 
Как пошел ей венчальный год, 
так и замуж вышла. Кольск. 
Арх., Колпакова-Карзубова, 1932. 
ф Венчальный батька, вен
чальная матка. «Венчальный 
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батька, венчальная матка — особые 
свадебные чины (близкие родствен
ники жениховы и невесты). Батька 
с маткой держат венцы. Батька 
женихов должен заплатить за свечи, 
невесты — за венчанье. Матка вен
чальная кладет в церкви под ноги 
молодых, если богата, платок, 
а не то — пояс или кусок холстины». 
Пск., Шейн.

Венчанье, я, ср. сю Венчанье 
с добром (с добра). Венчанье с со
гласия родителей. Алан. Свердл., 
Нижне-Тавд., Исет. Тюмен., 1964.

Венчёть, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. сю Венчать с добра. 
Венчать с согласия родителей. Вен
чали с добра. Венчал поп и с про
клятия. Яшкин. Кемер., 1964 [с по
метой «устар»]. Венчать с прокля
тия. Венчать близких родственников 
после проклятия попом. «Свои, 
двоюродные, их венчать нельзя. 
Поп накладывал проклятье, а се 
равно венчал». Яшкин. Кемер., 
1964 [с пометой «устар»].

Венчаться, а ю с ь, аешься, 
несов. сю Венчаться с добром. Вен
чаться с согласия родителей. Вен
чаться с добром, когда родители 
благословляли. Исет. Тюмен., 1964.

1. ВёНЧИК, а, м. 1. Маленький 
венок (из цветов), веночек. Енис., 
1865. Венчик из цветов делают. 
Фурманов. Урал. Мещов. Калуж. 
[Паренек] три венчика совивал, На 
Дунай речку побросал (песня). 
Смол. Давайте, девушки, гадать, 
На воду венчики кидать (частушка). 
Твер. У кого венчик потонет — Той 
миленочек изменит (песня). Пск.

2. Уменьш. к венок; то же, что 
венок (в 11-м знач.). «Венчик — 
четыре бревна, срубленные в срубе 
в одну связь». Мещов. Калуж., 
Второе Доп. 1905—1921.

3. «Толстый оплет по верхнему 
краю снетковой корзины». Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

4. Девственность. Матка доню 
била, Где ты, доня, венчик загу
била? (песня). Мглин. Брян., Косич, 
1897. Брян.

5. Прическа у казаков. Тайпакс. 
Урал, [с пометой «устар»], 1951.

6. Углубление в подкове для

Новг. Новг., 1905. 
и, м.

° В é н ь г а. Вят., 
Волог. о В е н ь г а. 
1855. Новг.
Недотрога. Вят.,

гвоздей. «Венчики — желоба для 
гвоздков». Тайпакс. Урал., Антонов, 
1951.- Подков принес полдюжины, 
а они все без венчиков и без шипов; 
без венчиков-то ничего, а уж без 
шипов — на кой они нужны. Урал.

— Доп. [Знач. ?]. «Наряды 
праздничные у девки: бурда, вен
чик, рубаха с красными рука
вами». Тул., Иванов.

2. ВёНЧИК, а, м. Веничек. По
ставила горюшица Свою красненькую 
красоту Я во парноей во баенке, На 
шелковоем на венчике, На косисча- 
том окошечке.

Вёньга, и и веньгё, 
и ж. 1. Плакса.
1892. Канд.
Осташк. Твер.,

2. Вёньга. 
1892. Новг.

3. Веньга. 
прошайка. Новг. Даль.

4. Веньга. Мямля. Новг., 
Даль.

— Ср. Веньгуша, Вёньжа. 
и вёньгало, 

же, что
Новг.,

Осташк.

Надоедливый по-

Вёньгала, ы 
а, м. и ж. То 
о Вёньгала. 
о Вёньга ло. 
1855.

Вёньганье i 
венгёнье, я,

веньга. 
Даль. 
Твер.,

и веньгёнье, 
ср. Действие по

знач. глагола веньгать; хныканье, 
о Вёньганье. Даль [без указ, 
места]. Соликам. Перм., 1905—1921. 
о Веньганье. Кадн. Волог., 
1858. о Венганье. Кадн. Волог., 
Дилакторский, 1902.

Вёньганье. «Плаксивый говор; 
вялая, картавая речь». Даль [без 
указ, места].

Вёньгать и вёнгать, аю, 
аешь, несов., неперех. 1. Вёнь
гать. Всхлипывая, тихо плакать 
длительное время; хныкать. Волог., 
1822. «Плакать с невнятным произ
ношением слов в нос». Волог., 
Буслаев. О чем ты венъгаешъ? — 
вместо — о чем ты плачешь? Да что 
веньгать, слезам не поможешь. 
Волог. Сев.-Двин., Олон., Новг., 
Влад. Перестань веньгать (хныкать). 
Вят. Вожгал. Киров. Ребенок-от 
веньгал, веньгал, да и уснул. Перм. 
Енис., Тобол., Сиб., Том., Урал.,
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Ср. Урал, Свердл. Перестань 
веньгать! Курган. □ Венгать 
[удар. ?]. Кокчет. Акм., Нефедов, 
1928.

2. Говорить невнятно, тихо, про
тягивая слова, мямлить; ныть, 
а Вёньгать. Волог., 1822. Эдак 
он веньгает: ничего не поймешь, 
что он говорит! Волог. Влад., 
Новг., Олон., Вят. Приходила 
этта, веньгала, нам моторно слу- 
шатъ-то стало. Перм. Не веньгай, 
не шаньги ел. Свердл. а В é н г а т ь. 
Эдак он венгает, ничего не поймешь, 
что говорит. Волог., 1902. Шадр. 
Перм.

3. Вёньгать. Ворчать, брюз
жать, выражая недовольство чем- 
либо. А побранишь, так и веньгают. 
Канд. Волог., 1854. Вят.

4. Вёньгать. Жаловаться, 
плакаться. О деньгах не веньгай 
(поговорка). Волог., Буслаев. 
Заурал. Перм., 1852. Перм., Сиб. 
Кирил. Новг.

5. Вёньгать. Надоедливо, неот
вязно просить о чем-либо; клян
чить, канючить. Волог., 1822. Новг., 
Вельск. Арх. Будет тебе веньгать, 
надоел. Веньгай, не веньгай, не дам 
денег. Вят. [Киров.] Дай ребенку- 
ту молока, видишь веньгат, ись 
хочет. Перм. Не веньгай, не дам 
варенья. Свердл. Барнаул. Том.

6. Вёньгать. Капризничать 
(обычно о детях). Тотем. Волог., 
1887. Волог. Че веньгает? Состала 
да тенет (мм-з). Та девка-то 
капризна болъле, все веньгает. 
Медян. Киров. Тобол. Перм., 
Курган., Урал.

7. Вёньгать. То же, что вень- 
гаться (в 5-м знач.). «Делать вяло». 
Вят., Котельн., Слобод. Вят., 
Тиховидов, 1848.

— Ср. В инь гать, Вёньгать.
— Из фин. vin k и а, карельск. v и п- 

g и а или фин. v ä n к у ä — плакать.
Вёньгаться и вёнгатьея, 

аюсь, аешься, несов. 1. Вёнь
гаться. Вести себя чванливо, 
важничать; зазнаваться, тщесла
вясь. Семен. Нижегор., 1852. Уж 
он вёньгался-вёньгался. Нижегор. 
Рыб. Яросл., Самар. || «Быть в таком 
дурном расположении духа, когда 

ничто не может утешать, ничто не 
может нравиться и никто ничем 
не может угодить». Шуйск. Влад., 
Гарелин. || Ломаться, заставлять 
себя упрашивать. Ардат. Нижегор., 
1850. II Капризничать. ° Вёнь
гаться. Семен. Нижегор., 1852. 
Самар., Петр. Свердл. ° В é ri
ra ться. Нижегор., Анучин, 1904.

2. Вёньгаться. Валяться 
в постели, нежиться. Осташк. Твер., 
Старор. Новг., 1855. Новг., Даль 
[со знаком вопроса ко толкованию]. 
Хватит веньгаться. Зайков. Свердл. 
[с пометой «неодобрит.»], 1964.

3. Вёньгаться. Невнятно 
говорить. Дети венъгаются в уп
рямстве. Кем. Арх., 1905—1921.

4. Вёньгаться. «Неохотно
или без особого принуждения от
казываться от чего-нибудь». Судог.

что

Влад., Бережков, 1851.
5. Вёньгаться. Делать 

либо медленно, бестолково; 
зиться, копаться. Чего ты 
гаешься. Осташк. Калин., 
Пока ты вёнъгаешъся, печка 
топится. Пенз.

— Ср. Вйньгаться.
Веньгун, а, м. То же, 

веньга. Кадн. Волог., 1858. Волог., 
«Плаксивый, писклявый человек; 
клянча; мямля». [Волог.], Вят., 
Перм., Сиб., Даль.— Ср. Виньгун.

Веньг^нья, и, ж. Женек, 
к веньгун. Кадн. Волог., 1858. 
Волог. — Ср. Виньгунья.

ВеньгУша и венг^ша, и, м. 
и ж. 1. То же, что веньга (в 1-м 
знач.). о В еньгуша. Муллов [без 
указ, места]. Заурал. Перм., 1852. 
Эту веньгушу-ту лихо слушатъ-то; 
няргат да веньгат, судачит да жа- 
лобится. Веньгуша-та опять захны
кала, то дай, да друго дай. Перм. 
Вят. Не веньгай-ко, венъгуша такая. 
Киров., Кадн. Волог., Ср. Урал, 
Урал. Енис. о В е н г у ш а.
Ср. Урал, Сахарный [с пометой 
«экспрессивное»], ™
Режев. Свердл.
♦ В еньгуша. 
обидчивых детей». 
Снегирев, 1910.

2. Тот, кто говорит протяжно, 
нараспев или плаксивым голосом. 

что- 
во- 

венъ- 
1946.
про-

1963.
Шадр. 
«Из

Каин.

Пышм.,
Перм. 

названий 
Том.,
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Уж эта баба веньгуша! розвеньгатся, 
и не слушал бы, бает столь-те жа
лобно да тоненько; ну и баяла бы 
просто без припеву да без рас
тяжки, Перм., Луканин, 1856. 
Волог., Вят., Сиб.

Вёньжа, и и веньжё, й, м. 
и ж. То же, что веньга. 
о Веньжа. Кадн. Волог., 1883— 
1889. о В е н ь ж а. Кадн. Волог., 
19Q2.

Венй)К, а, м. Прозвище [ка
кое Р]. Черепов. Новг., Второе Доп. 
1905—1921.

Вепёривать, аю, аешь, 
несов,, перех. С усилием всовывать, 
втискивать. Волог., 1902.

Вёперь, пр я, ль 1. То же, 
что 1. Вепрь. Вёперь — нехолощеный 
свиной самец, Чердын. Перм., 
Ончуков. Ср. Урал. ♦ Боров. Усол. 
Перм., 1852. Урал.

2. Кастрированный бык. Чердын. 
Перм., Ончуков.

Вепйрь, я, м. Самец свиньи; 
боров. Вепйрь поранил, Ярцев. 
Смол. 1958. — Ср. 1. Вепрь.

Вепрёнок, нка, м, Боров, 
боровок. Тюмен. Тобол., 1899. 
Тобол., Урал.

1. Вёприк, а, м. Уменьш.-ласк. 
к 1. Вепрь; то же, что 1. Вепрь. 
Два вёприка дерутся, Возле них 
пена бежит (загадка: жернова). 
Котельн. Вят., Садовников, 1875. 
Олон., Кирил. Новг. Устьян. Арх., 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. «На 
Двине венриком зовут вообще 
борова — и маленького, и боль
шого». Кадн. Волог., Иваницкий, 
1883—1889. Мой-от вёприк вон де 
бегает. Волог.

2. Вёприк, а, м. То же, что
2. Вепрь. «Свод деревянный из 
досок, делаемый для каждой вновь 
сбиваемой из глины печи. Этот 
свод забивается глиной в средину 
печи, и на другие сутки вырезы
вается у печи устье, а самый свод, 
доски, выжигаются при топлении 
печи». Кадн., Вельск., Тотем. 
Волог., Дилакторский, 1902.

ВепрйНбЦ, нца, м. «Расте
ние [?] Buglossum (Anchusa ?), [Peu- 
çedanumj». Даль [без указ, места].

1. Вепрь, я, м. Самец домаш
ней свиньи, некастрированный и ка
стрированный. Вят., Слобод., 
Котельн. Вят., Тиховидов, 1848. 
Киров. Кладеный вепрь, Некладеный 
вепрь. Арх. 4 Некастрированный 
самец домашней свиньи; кабан. 
«Домашний кабан, порос. Легченый 
называется боров, кнур, хряк, 
похрок». Перм., Вят., Даль. Свинья 
и вепрь, кобыла и конь, Нязепетр. 
Челяб. ♦ Кастрированный самец 
домашней свиньи; боров. Вят., 1852. 
Перм., Ветлуж. Костром., Кадн. 
Волог. — Ср. Веперь, Вепйрь, 
Верпь, Пороз, Кнур.

2. Вепрь, я, м, Деревянная 
форма, остов, в котором бьют гли
няную печь. Волог., Даль.

Вепрючбк, чка, м. Уменьш.- 
ласк. к 1. Вепрь. На дубе свинья 
поросилася, — Пятьдесят поросят, 
Да все свиночки, ., Один вепрючок. 
Смол., Добровольский.

Вёра, ы, ж, 1. Желание, охота, 
намерение. Арх., 1847. Ему не вера 
пойти, не вера вставать с постели, 
У него есть вера к ученью, Каргоп. 
Олон., Арх. Мне вера есть же
ниться. Север. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин. У меня и веры не было 
по гостям ходить. Волог. У него 
веры нет, чтобы жене подсобить. 
Буйск. Костром.

2. Понятие, умение. «На это 
вёра-то есть! Если не сделает хоро
шего, то худое умеет сделать, — 
говорится про человека глупого, 
бестолкового». Муллов [без указ, 
места].

3. Обычный, традиционный по
рядок. Сиб., 1840. У них такая вера, 
чтоб непременно потчевать, Иркут., 
Якут. Тобол. Государь сделал таку 
веру: стариковщину искоренять,
чтобы всё к новому завету прикло
нены были. Тавд. Свердл., Ончуков. 
Перм. «По наречию крестьян слово 
„вера“ употребляется вместо обы
чая. Например: Ведь такая у нас 
вера — т. е. обычай». Спас. Казан., 
Фанагорский. Чухл. Костром. Кабы 
вера-то была, Жена б мужа продала, 
Продала, продала, За три деньги от
дала! Волог., Соболевский. Бело
мор. — Отчего ты кланяешься, пода
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вая воду?— У нас такая вера. Росл. 
Смол. II Поверье, примета, переда
ваемые из поколения в поколение. 
Арх., 1873. У нас вера такая, что 
каким ветром пошел ты из стано
вища, таким и на место придешь. 
Арх. сю По вёре, по своей вёре. 
По (своим) правилам и приметам. 
«Поморы говорят, что они ходят 
по морю и океану по вере, по своей 
вере, т. е. по своим старинным 
правилам и приметам. Места-то эти 
уж мы знаем по своей старой вере». 
Арх., Подвысоцкий [с пометой 
«повсеместно» [. По горной вёре. 
«По обычаю дикарей, полевых 
людей (ходящих по горе)». Колым. 
Якут. Богораз, 1901.

сю Не вёра (делать что-либо). 
Не следует, нельзя. «Выражение: 
не вера — значит: не следует, не 
приходится. Покинь, брат, водку-то, 
не вера тебе пить». Арх., Подвы
соцкий, 1885.

Верйндукса, ы, ж. Присказка. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Вёраски, мн. Стеклянные бусы. 
Ряз. Ряз. [год и автор неизвестны].

Верётый, а я, ое. Загрязнен
ный долгой ноской. Завеску (фар
тук) скинь вератую, надень чистую. 
Дон., 1895—1910.

1. BepâTb, аю, аешь, несов., 
перех. 1. Плести (лапти, корзины, 
сети и т. п.). Старик все лето лапти 
верает. Петрозав., Олон. Олон., 
1885—1898.

2. Совать, вкладывать что-либо. 
Тихв. Новг., Бердников [без указ, 
места]. Тихв. Новг., 1858. Новг.

3. Прятать. Тихв. Новг., Берд
ников. Тихв. Новг., 1858. Новг.

4. Шить наспех, непрочно, не 
закрепляя нитки. Тихв. Новг., 
Бердников. Тихв. Новг. 1858. Новг.

5. «Кропать, копаться». Что ве- 
раешъ тут? — чего роешься? Новг., 
Даль.

6. Толкать, ударять резкими дви
жениями кого-либо^ А этот теле
нок с печки упал, да к попу на 
прилавок, и давай попа носом 
верать. Петрозав. Олон., Ончу- 
ков.

2. Верёть, аю, аешь, несов., 
неперех. Перен. Врать, рассказы

вать небылицы. Петрозав., Олон. 
Олон., 1885—1898. — Ср. 2. Би
рать.

Вёрба, ы, ж. 1. Название лю
бого дерева. «В Астрахани [Курск.] 
говорят вёрба, вёрбочка, вместо 
дерева вообще, в Питере — березка 
и елка, а в других местах — дубок». 
Астрах., Даль.

2. Вёрба иерусалимская. Ар
мянские финики. Кавказ., Даль.

3. ф Вёрба-трава. «Lythrum 
Salicaria, плакун, дикие васильки, 
дубник, подбережник, кровавница». 
Даль [без указ, места]. Во саду ли 
в огороде Росла трава-верба; За то 
меня милый любит, Что я ему 
верна. Курмыш. Симб., 1897. 
0 «Старая» вёрба. «Верба „ста
рая“ (прошлогодняя) входит в состав 
12 трав от лихорадки». Нижнеуд. 
Иркут., Виноградов.

4. Перен. Красивая, высокая, 
статная женщина, покачивающаяся 
при ходьбе. Ветл. Нижегор., 1861. 
Нижегор. Верхотур. Перм., Урал.

— Верба-хлёст. О пруте из вербы, 
которым шутя били (обычно детей) 
в вербное воскресенье. Верба- 
хлёст.., так приговаривают, уда
ряя спящего; и, играя, дети бьют 
друг друга. Верба-хлёст, бей до 
слез. Урал., 1964, Тул., Курск.

— Ср. Вёрбина, Верболбз, 
Вёрбочка.

Вербё, верьбё, ы и вёрьба, 
ы, ж. 1. То же, что верва. Повен., 
Каргоп., Выгозеро Олон., Кули
ковский, 1895—1898.

2. Верба. Веревка у невода, 
бредня. Сызр. Симб., Кузнецов,
1912.

Вербёва, ьт, ж. Верба. Сейгод 
вербавы-то болъши. Капш. Ленингр., 
1933.

Вербажи, мн. |удар.?]. Вер
ба ж и - подпояски. Они вороных 
коней поседлали, Ямские кафтаны 
надевали, Вербажи-подпояски с по
лосами, Кумачные штаны с напу
сками. Курск., Соболевский, 1895.

Вербёк, м. То же, что 2. Вер- 
ббвник. Южн., Даль.

Вербёйник, а, м. «Вербёй- 
ник — завальная трава, растение 
Lysimachia». Даль [без указ, места]. 
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Растение Lysimachia vulgaris L., 
сем. первоцветных; вербейник обык
новенный. Моск, и др., Анненков.

Вербенский, [удар.?]. Верб
ный. Благовещенских и вербенских 
огарков по три огарка и смешать 
в одно место и приговаривать: «Как 
народ в церковь сбирается, так бы 
ко мне, рыба, сбиралась» (заговор). 
Сольвыч. Волог., Ордин.

Вербёшка, и, ж. Соцветие 
в виде кисти мелких цветков у дре
весных растений, опадающее цели
ком после цветения. «Кисточка, 
серьга, каковые висят на ветках 
некоторых дерев, попарно и более, 
заключая в себе цветки или се
мена». Осиновые, березовые, ивовые 
вербешки. Шенк. Арх., 1858. «Вер- 
бешки северные вербные и другие 
подобные сережки, цвет и семя». 
Север., Даль.

Вербейлпка, и, ж. Уменып. 
к вербея. У голыдьбы столбы то
ченые, Вербеюшки позолоченые, Трои 
ворота хрустального стекла, Под
воротники из чиста серебра. Олон., 
Соболевский.

Вербой, й, ж. «Верея». Олон., 
Соболевский.

Вёрбие, я, ср. То же, что верва 
(в 1-м знач.). Капш. Ленингр., 1933.

Вербик, а, м. [удар.?]. Мороз, 
холод на вербной неделе. Вербик 
завербил. Болх. Орл., 1900.

Вёрбина, ы, ж. 1. То же, что
1. Верба (в 1-м знач.). Тихв. Новг., 
Великолукск. Пск., 1852. Пск., 
Новг.

2. Ветка вербы. Тихв. Новг., 1852.
— Дои. Вербина. [Знач.?]. 

Олон., Куликовский, 1898.
1. Вёрбинка, и, ж. То же, что 

вербина; уменьш.-ласк. к вербина. 
Новг., 1960.

2. Вёрбинка, и, ж. Растение 
Verbena officinalis L., сем. вербе
новых; вербена аптечная. «Вербин- 
ка, вербочка. Железняк. Verbena 
officinalis L. Растет на сырых ме
стах, около жилищ при дорогах; 
цветет с июня по август. Выжатый 
сок из растения дают при лечении 
лихорадок, употребляя по 3 рюмки 
в день, перед пароксизмом». Курск., 
Вержбицкий, 1897.

Вёрбины и вёрбыны, мн. 
Вербное воскресенье (праздник). 
Вёрбины, на них вербы святят. 
Тайпакс. Урал., 1948.

ВербЙТЬСЯ. Выхваляться, хва
статься. Вербйлась, вербилась, а он 
и не поглядел. Кадуйск. Волог., 
Петрова.

ВербЙЧ, а, м. 1. То же, что 
2. Верббвник. Южн., Даль.

2. То же, что вербик. Смол. 
Смол. 1919-1934.

Вербйчка, и, ж. Эпитет сини
цы: «снующая по вербам». Вол-во- 
довозчик, Конюх-перевозчик, Си- 
ничка-вербичка. Ельн. Смол., Доб
ровольский, 1914.

ВербЙШНИК, а, м. Растение 
Verbascum thapsus L., сем. норич
никовых; «царская свеча, скипетр, 
коровяк, сукно, суконце, лучин- 
ник, коровник, медвежье ухо». Даль 
[без указ, места].

Вёрбишный, а я, о е. В é р- 
бишное воскресенье. Вербное 
воскресенье. Вельск. Арх., 1956.

ВерблзЪд, а, м. 1. Об очень 
высоком человеке. Павловское 
Барнаул., Молчанова, 1929—1935.

2. О простофиле, невежде и т. и. 
Урал., Миртов, 1930.

3. «Кличка казаков Чертковской 
станицы». Дон., Миртов, 1929.

4. Накладка у баржевых рулей. 
«Когда у баржевых рулей губа 
длинная и не особенно толстая, 
то, чтобы она не обвисала, на нее 
кладут сверху накладку в виде 
плахи пли горбины, скрепляемую 
с губой болтами или гвоздями. Эта 
плаха называется верблюжонком 
или верблюдом». Волж., Неустроев, 
1914.

1. В ер б Л й> дка, и, ж. Верблю
дица. Урал., 1964.

2. Верблй>дка, и, ж. Растение 
Centaureae ovina Pall, сем. сложно
цветных; василек овечий. Южн., 
Анненков.

Верблйэдник, а, м. Хомут для 
верблюда. Богучар., Роман. Рост., 
1948—1950. 4 Упряжь для верблю
да. Рост., 1870.

ВерблЙЭДЧИК, а, м. Погонщик 
верблюдов, вожак при верблюдах. 
Даль [без указ, места]. За этими 
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животными ( верблюдами ) ходит 
верблюдчик. Терек., Кузнецов, 
1895. — Ср. Верблюжий к.

Верблюжий, ь я, ь е. 0 Верб
люжье сено. Растение Salsola 
kali L., сем. маревых; солянка ка
лийная. «Растение колючка, пере
кати-поле (их два), эольник, Sal
sola kali». Даль [без указ, места]. 
0 Верблюжья трава. «Джан- 
так, иначе верблюжий хвост — А1- 
nadi camelorum, колючая трава или 
дурнига». Урал., Карелин, 1948.

Верблюжйный, а я, о е. Вер
блюжий. Баз верблюжйньш. Верблю- 
жйно сало и мазь продают. Теплов. 
Оренб., 1951. Азям, сказать, вер- 
блюжиный, а зипун — овечья шерсть. 
Колпаш. Том.

Верблюжйха, и, ж. Верблю
дица. Каменск. Урал., 1948. Вер
блюжйха кормит шесть-восемь ме
сяцев. Теплов. Оренб.

Верблйжица, ы, род. мн. 
ц ы в, ж. Верблюдица. Верблюжица 
или матка. Верблюжица жеребится. 
Чапаев. Урал., 1951.

Верблфжник, ы, м. Погонщик 
верблюдов, вожак при верблюдах. 
На верблюдах нанимают верблюж- 
ников. Урал., 1945. — Ср. Вер
блюдчик.

Верблюжбнок, нка, м. 
Уменьш.-ласк. к верблюд; то же, 
что верблюд (в 4-м знач.). Волж., 
Неустроев, 1914.

ВербнйК, а, м. Невод без по
плавков. Волог., 1883—1889. «Верб- 
ник похож на невод, но без по
плавков и сзади кошель. Прикреп
ляют к двум лодкам и плывут по 
течению воды. Ловят только круп
ную рыбу—язей, лещей, сигов и 
др.». Орл. Волог., Костылев, 1897.

Вёрбница, ы, ж. 1. Неделя 
цветения вербы перед пасхой, верб
ная неделя. Слов. Акад. 1806 [с по
метой «стар.»]. «Вёрбница — верб
ная, шестая, неделя великого поста. 
(Древнее). Слово „вербница“ встре
чаем в Новгородской летописи: 
„Отъ вербнице до Семенова дни“». 
Арх., Кузмищев, 1847. «Какова 
вербница, такова будет и железни- 
ца — т. е., если шестая неделя 
поста с утренниками и ведреная, 

то и весенняя пашня будет ведре
ная и удачная, и наоборот». Пошех. 
Яросл., Архангельский. Волог., 
Костром. II 'Вербное воскресенье. 
Это случилось на самую вёрбницу. 
Красн. Смол., Добровольский, 1914. 
Вёрбница — вербное воскресенье, по
следнее перед пасхой. Пск., Смол. 
Вельск. Арх. На вёрбницу в тым 
годе совсем тепло было. Йыгев, 
Тарт. Эст. ССР. На вёрбницу в мо
ленную вербу несут. Йонав. 
Лит. ССР. со Вёрбница свернется, 
а) О перемене погоды с вербной 
недели. Черепов. Новг., Герасимов, 
1910. б) О сохранении погоды верб
ного воскресенья и в последующее 
(определенное) воскресенье. Чере
пов. Новг., Герасимов, 1897.

2. Приспособление в виде круг
лых полочек в несколько ярусов 
для втыкания веток вербы во время 
богослужения в вербное воскресе
ние. Соликам. Перм., 1905—1921.

Вербовать, бую, б уешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Прика
саться к кому-либо освященной 
вербой. Петергоф. Петерб., Второе 
Доп. 1905—1921.

2. Обходить с вербой дома с пе
нием особой песни. Пск., 1912—1914.

1. Верббвник, а, м., собир. 
Ивовая заросль; ивовые прутья. 
Тюмен. Тюмен., 1964.

2. Верббвник, а, м. Лещ, ко
торый мечет икру во время цвете
ния вербы. «Вербак, верббк, вер
ббвник, вер бич, м. . . — лещ, кото
рый трется или мечет икру в пору 
вербоцвёта, когда верба в пуши
стых сережках». Южн., Даль. — 
Ср. Вербак, Вербич, Вер
ббк.

Вёрбовый, а я, о е, вербб- 
ВЫЙ, а я, ое и вербовбй, ая, 
б е. Гербовый. оВёрбовый. Вёр- 
бовая бумага. Пск., Карпов, 1855. 
о Вербовый. Я на камушку сри
сую, на бумажке распишу, Я на 
той ли на бумажке — на вербовом 
на листу.. . Соболевский [без указ, 
места]. Напиши-ка, милый, письмо 
на вербовом на листу.. На вербовом, 
на рублевом. . Александровом. Соли
кам. Перм., Бобр. Ворон., Белозер. 
Новг. о В е р б о в б й. Вы подайте 
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вы чернила со пером, лис бумаги 
вербовой, Мещов. Калуж., 1904.

Вербёвый, а я, о е. Вербовоч
ный. Вербовая книжка. Вербо
вочная книжка, со списком рекру
тов. За столом сидят Два малайца 
молодые, Перед ними лежат Две 
книжки вербовые. Красн. Смол., 
1914.

ВерббК, м. То же, что 2. Вер- 
ббвник. Южн., Даль.

Верболёз, а, м. 1. Растение 
Salix саргеа L., сем. ивовых; ива 
козья, бредина, ракита. Зап., Ан
ненков.

2. Растение Salix pentandra L. 
сем. ивовых; ива пятитычинковая, 
чернотал. Зап., Анненков.

3. Растение Salix viminalis L.; 
ива прутьевидная, ива корзиноч
ная, белотал. Терек., Анненков.

4. Растение Salix phlamoides MB; 
ива египетская. Энц. слов. Брокг. 
и Ефр. [без указ, места].

Верболёза, ы, ж. «Особый 
сорт лозы, средний между вербой 
и лозой, ствол и ветви у верболозы 
не так красны, как у вербы». Росл. 
Смол., Добровольский, 1914.

Вербёсник, а, м. «Растение 
плакун, Lythrum». Даль [без указ, 
места].

ВерботЙЕ, мн. Оборки на рука
вах. Она вышла, выходила рано за 
вороты, Обронила, потеряла кру
жевные верботы. Орл., Иваменко,
1905.

Bépбочка, и, ж, Уменьш.-ласк. 
к верба, то же, что верба (в 1-м 
знач.). Астрах., Даль.

Вербошить, шу, шишь, 
несов., перех. Беспокоить кого-либо. 
Порх. Пск., 1855. Пск.

Вёрбушка, и, ж. О девушке; 
в обращении к ней. Да не сизой 
голуб воркует, голубушку будит: 
Стань, деушка, стань, вербушка, 
радость разбудись. Шенк. Арх., 
1900.

Вёрбушки, мн. Лежать в ё р- 
бушки. «Лежать вёрбушки (иска
жен. верхбрюшки?) — нар. О детях: 
навзничь, вытянувшись прямо на 
спинке, как например говорят 
„дыбки стоять“, „потягушки ле
жать“ и пр.». Симб., Даль.

Вёрбыны. См. Bép б ины. 
Вёрва, ы и вервё, ы, ж.

1. Толстая просмоленная нитка для 
шитья обуви и кожаных изделий; 
дратва, о Вёрва. Онеж. Арх., 
Подвысоцкий, 1885. о Верва. 
Слов. Акад. 1806 [без указ, места]. 
Арх., Даль. Олон. Верва — дратва 
по-городскому. Верховаж. Волог. 
Вервой обутки подшивают. Верву-то 
изладят долгу, холщеву, варом вы
варят, она черная. Свердл. о В е р в а 
[удар.?]. «Так у сапожников назы
вается из нескольких пеньковых 
или льняных нитей ссученная 
прядь, варом с воском спущенным 
высмоленная, в концы которой всу
чиваются щетины для вдевания 
в дыры, прокалываемые шилом на 
коже». Бурнашев [без указ, места]. 
Боров. Новг., 1848. Котельн. Вят. 
о В ер вы, мн. [удар.?]. Курган. 
Тобол., 1896, Будилов. «Вервы — 
сканая налощеная нитка». Шенк. 
Арх., Второе Доп. 1905—1921.

2. Вёрва. Веревка. Вёрвы— ве
ревки. Забаик., 1920. ° Верва 
[удар.?]. А ты, Федька, держись за 
меня, старика, вервою крепко. Вят., 
1907. со Верьва верьвбй. Неотвязно. 
Вот они, дети-то, и ходят верьва- 
верьвой (за матерью). Брон. Моск., 
1936.

3. Верва. «Проволока». Олон., 
Лесков, 1892.

4. Вёрва. Нетопленый воск 
после освобождения его от меда. 
Переясл. Влад., Бодров, 1849. 
Волог.

— Ср. Вёрбие, В ер в ее, Вер
вей, Вервйна, Вервйнина, 
Вёрвица, Вервь, Вервье, 
Вёрвьё, Вёрево, Вёревь, 
В ё р ь е р ь.

Вервеё, й, ср. То же, что верва 
(в 1-м знач.). Осташк. Твер., 1855. 
Арх.

Вёрверет и верверёт, а, 
м. Вельвет, о Вёрверет. «Плис, 
бумажный бархат». Сиб., Камч., 
Даль, о Верверёт. Енис., Кри- 
вошапкин, 1865. «Но откуда появи
лось слово верверёт»? — плис? Не 
приехало ли оно через Колыму из 
Америки? — по-английски velvet — 
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бархат». Верхоян. Якут., Зензинов,
1913.

Верверётовый, а я, о е. Отно
сящийся к верверету, сшитый из 
верверета. Шаровары и жилеты вер- 
веретовые (черноплисовые). Тобол., 
Архив РГО. Л

Верверьёнок, нка, м. Ша
лун, проказник, баловник; люби
мый, возлюбленный. Шуйск. Влад. 
[Иван], 1920—1924. — Ср. Вервье- 
н о к.

Верьверьйнпечка, и, м. То 
же, что верверьёнок. Шуйск. Влад. 
[Иван.], 1920—1924.

Верверьйипка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к верверья. На речушке мост 
мостят, Мостовинки тесаны, Вер- 
верьюшки точены. Вят., Соболев
ский.

Верверьй, й, ж. 1. «Перила?». 
Нод угором лес валят — На речушке 
мост мостят. Мостовинки тесаны, 
Верверъюшки точены. За верверъю 
держались По мосточку ямщики. 
Вят., Соболевский [с вопросом 
к значению].

2. «Верея?». В плясовой песне. 
Слобод. Вят., Зеленин, 1903 [с во
просом к значению].

Верверьйшечка, и, м. То же, 
что верверьёнок. Ты, миленок, вер- 
веръёнок, Верверъяшечка моя. Уви
вался, притворялся На коленях 
и меня (частушка). Шуйск. Влад. 
[Иван.], 1920—1924.

Вервёюшка, и, ж. Уменып.- 
ласк. Верея. Расшаталися верве- 
юшки, Растворилися воротечки 
(песня). Порх. Пск., 1912.

Вервей, й, ж. То же, что верва 
(в 1-м знач.). Осташк. Твер., 1855. 
Арх.

Вервй, м.н. Вереи. Междуречье 
Оки и Прони, Ряз., Руделев, 1955— 
1957.

Вервйна, ы и вервинё, ы, 
ж. 1. То же, что верва (в 1-м знач.). 
° Вервйна. Повен., Каргоп. 
Олон., 1898. о Вервйна. Тихв. 
Новг., 1852. Арх.

2. То же, что вервинина. □ В ер- 
вина. Тихв. Новг., 1852. ° Вер- 
вина [удар.?]. «Вервйна — смоле
ная нитка для шитья сапог». 
Весьегон. Твер., 1897.

ВервЙНИНа, ы, ж. Одна нить 
дратвы. Осташк. Твер., 1855.

Вервйночка, и, ж. Веревочка. 
Уж я Яшу подпояшу Черненькой 
вервиночкой, Четыре раза поцелую, 
Назову картиночкой (частушка). 
Твер., 1914. Оят. Ленингр.

Вёрвить, вишь и вервйть, 
вйшь, несов., перех. 1. Измерять 
землю при помощи верви — веревки, 
о Вёрвить. «Измерять площадь 
землемерною цепью». Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907. □ Вер
вйть. Холмог., Пинеж., Шенк. 
Арх., 1885. о В е р в и т ь [удар.?]. 
«Термин „вервить“ употреблялся 
в 16—17 вв. на крайнем русском 
севере. Старый способ измерения 
земли дожил у крестьян до XIX в.». 
Энц. слов. Брокг. и Ефр. ♦ Про
изводить раздел и проверку кре
стьянских земельных наделов, 
о Вёрвить. Холмог. Арх., Гран
дилевский, 1907. о Вервйть. Арх. 
Арх., 1870.

2. Вервйть. Измерять расстоя
ние (в верстах), отмечая их (стол
бами, вехами). Сиб., 1852. Арх.

3. Вервйть. Связывать сло
манную вещь веревкой или драт
вой. Осташк. Твер., 1855. Твер.

— Ср. Веровйть.
Вёрвица и вервйца, ы, ж. 

То же, что верва. о В ё р в и ц а. 
Новг., Даль. о В е р в й ц а. Ду
шечка-девица, Напряди вервицы 
Со чистой водицы! Пск., Соболев
ский. ° Вервйца. Нитка. Пск. 
Пск., 1902—1904. — Ср. Вёрва 
(в 1-м знач.).

ВёрвНИК, а, м. 1. Вёрвник, 
собир. Тонкие веревки или толстые 
нитки. Тул., Опыт 1852.

2. Вервнйк. То же, что вер- 
ник. «Веревка, бечевка, идущая 
по кромке рыбных сетей, пожи- 
лина, посадка, подбора, подвора; 
верхний вервник — с плутами, по
плавками, балберками; нижний — 
с ташами, грузилами». Ряз., Даль.

BepBOBâTb, в е р в у ю, в у е ш ь, 
несов., перех. 1. То же, что вер- 
вить (в 1-м и 2-м знач.). «Верво- 
вать, архангельское и сибирское — 
веровйть — мерять землю веревкою 
и отводить во владенье; || Измерять 
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и отмечать по дороге версты». 
Даль [без указ, места].

2. То же, что вервить (в 3-м знач.). 
Твер., Даль.

Вёрвочка и вервёчка, и, 
ж. Уменьш.-ласк. к верва. ° В é р- 
в о ч к а. Починил обутки, издер
жал одну только вёрвочку. Зайков. 
Свердл., 1964. а Вервочка. 
«Из названий в сапожном мастер
стве». Соликам. Перм., Кычигин, 
1898.

Вервь, и, м. То же, что верва 
(в 1-м знач.). о Вервь. Ряз., 1820. 
Девица, девица, душа лъ, мое 
сердце! Напряди мне вервей из до
ждевой капли, Чтобы вервь не рва
лась, башмак не поролся. Соболев
ский [без указ, места]. Твер., 
Новг., Волог. Шьются они (сапоги) 
единственно вервью. Арх. • Сев.- 
Двин., Олон., Перм., Южн.-Сиб., 
Том., Барнаул., Бнис. о Верьвь. 
Шадр. Перм., Миртов, 1930.

Вервье, я, ж. [удар.?]. То же,
что верва (в 1-м знач.). Шенк.
Арх., 1898.

Вёрвьё, я, ср. , собир. То же»
что верва (во 2-м знач.). Ис ко-
нопля тоже мяли на вёрвьё.
Холмог. Арх., 1950.

Вервьёнок, н к а, м. То же, что 
верверьёнок. Иван., Водарский, 
1920—1924.

Вергазулий, я, лг. Вельзевул, 
дьявол. Пришел к нему Вергазулий. 
Пск., Горьк., 1927.

Bepracâ, ы, ж. Тот, кто быстро 
и беспрерывно говорит; таратора. 
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Вергаейть, сйшь, несов., 
перех. и неперех. Быстро, беспре
рывно говорить; тараторить. Осташк. 
Твер., 1855. Твер., Даль [с прпмеч. 
«Вергаейть — тверское (с карель
ского? или от глагола варганить?)]».

BeprâTb, аю, аешь, несов.*, 
вергнуть, ну, нешь, сов.\ перех. 
Бросать, кидать; швырять. Даль 
[без указ, места]. || Опрокидывать, 
валять. Даль [без указ, места].

1. Вёрги, мн. Зарубки, метки 
на деревьях. Петрозав. Олон., 
1895—1897. 0 Верги ставить. Де
лать зарубки, метки на деревьях 

«для отыскания, например, обрат
ного пути в незнакомой чаще леса; 
для этой цели большей частью 
надламывают ветви дерев, мимо 
которых прошли». Олон., Куликов
ский, 1898.

2. Вёрги, мн. Заклинания; 
тары, колдовство. «Если болен 
кто-либо из семьи или же из до
машнего скота, то считается нуж
ным „ставить верги“, — для этой 
цели берут понемногу чаю, сахару, 
лоскуточков, конфект и идут с этим 
в баню или на перекресток (если 
больна скотина). Здесь, прочитав 
заговор, принесенное бросают назад 
себя через голову». Олон., Кули
ковский, 1898.

— Фин. v е г h а — жертва.
Вёргнуть. См. В е р г а т ь.
Вёргой. Черт, со Пой в вергой! 

Ступай к черту! Заонеж. Олон., 
Куликовский, 1898.

— Из фин. verkanen— черт.
Веребёй, бья, м. Воробей. 

Брян. Орл., 1904. Веребей летает 
по хате. Орл. Хомут. Курск.

ВеребьЙТНИК, а, м. «Конский 
щавель».’ Веребьятник екий дроб- 
ненъкий да красненький. Брас. 
Брян., Петрова, 1950.

Верёвенный, а я, ое. Вере
вочный. Верёвенные тяжи. Чапаев. 
Урал., 1950. — Ср. В а р о в й ii- 
ii ы й, В е р 6 в е н н ы й.

Веревйца, ы, ж. То же, что 
верва (во 2-м знач.). Ярен. Волог., 
1883—1889. Усть-Сысол. Волог.

Верёвка, и, ж. 1. Укладка 
снопов в ряд для обмолота на току 
цепами. Бурнашев [без указ, места]. 
При молотьбе копна делится на две 
веревки, каждая по 26 снопов. Елец. 
Орл., 1858. Орл. Курск., Ворон., 
Тамб. Дубен. Тул., Филин, 1933 
[с пометой «устар».}. Влад., Иван.

2. Копна хлеба. Тул., Бурнашев. 
Тул., Даль [с вопросом к опреде
лению слова]. ♦ «Полкопны хлеба, 
или 26 снопов». Орл., Даль.

3. О раскатанном в длину в виде 
жгута тесте. Рассучивай верёвки для 
витушек. Каменск. Урал., 1948. 
Сколько пелъменев сделали? Ну рас
сучивайте еще одну верёвку, болыи,е-то 
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не нада, мяса немного осталось, 
Урал.

4. Бранно, Шалопай, хулиган. 
«Раньше имело, вероятно, значе
ние — достойный веревки, повеше
ния». Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
Романов, 1928.

5. Старинная мера (длины, пло
щади) 4 У крестьян — поземельная 
мера, 1850 квадратных саженей. 
Арх., Даль. ♦ Условная мера 
длины, которой размеряют пло
щадь покосов на заливном лугу 
за р. Иртышом в Тобольске. 
Тобол., Ивановский, 1911—1920.

6. Участок, выделенный для сено
коса. Сенокосная верёвка, В сено
кос кто верёвку покупал, Урал., 
1951.

7. Участок для рыбной ловли 
на морском промысле. Говорили, 
бывало,—пишись в список на ве
ревку. У вас котора веревка? Урал., 
1951.

ВеревкОВЙТНЯ, и, ж. Мастер
ская для витья веревок. Вят., Во- 
дарский.

Веревнёй, а я, бе и вёрев- 
НЫЙ, а я, ое. фВёревная са
жень. Земельная мера в 256 кв. 
сажен. Арх. 1885. 0 Веревная 
книга. Книга учета крестьянских 
наделов; писцовая книга. Шенк. 
Арх., 1858. «Веревнйе — книги 
(от вервить) межевые, где записаны 
межи, грани урочища и мера уго
дий, по домашнему измерению на 
веревки». Шенк. Арх., Даль. Арх.

Вёрево, а, ср. То же, что верва 
(в 1-м знач.). Вят., 1848.

Верёвочка, и, ж, 1. Тетива 
рыболовной сети. Остров. Пск., 
1912—1914. Беломор. Арх.

2. Передача ямщиками друг другу 
седоков по пути их следования. 
«Вольные ямщики передают своих 
седоков своим знакомым, которые 
передают их таким же образом 
дальше, это называется „веревоч
кой“». Тобол., Патканов и Зобнин,
1899. «Верёвочка — своего рода 
эстафета». Тюмен., Миртов, 1930. 
0 Ехать по веревочке. Ехать, 
переходя от одного ямщика к дру
гому. Тобол., 1877. Тюмен.

3. Рисунок на пироге в виде из
вилистой линии. Закроешь его [пи
рог] и краешки распишешь — назы
ваешь веревочкой. Испул. Гурьев, 
1948. Взяли сноху, и велит ей свек
ровь: спеки пирог с верёвочкой, 
Тайпакс. Урал.

Верёвочник, а, м. 1. Тот, 
кто вытягивает из воды невод, «ра
бочий на веревке». Верёвочники 
обыкновенно невод тянут. Фурманов. 
Урал., 1964.

2. Владелец невода, веревки. 
Где верёвочник? Гурьев., 1964.

3. Бранное слово. Пск., Карпов, 
1855. Z.

Верёвочный, а я, о е. Вере
вочный черт. Бранно. Об обман
щике, сумасброде и т. п. Пск., 
1855.

Верёвчатый, а я, ое. «С виду 
на веревку похожий, витый; упо
требляется вместо веревочный». 
Столбики веревчатые — витые. Даль 
[без указ, места]. — Ср. В а ро
вен н ы й.

Верёвченка, и, ж. Маленькая 
тоненькая веревочка. И подпоя
шусь я, победный, хоть верёвченкой. 
Север., Барсов. Да сплету я верёв- 
ченку, Забратаю я быка за рога, 
Тим. Курск.

Веревщйк, а, м. Ремеслен
ник, изготовляющий веревки; 
веревочник. Сольвыч. Волог., Ба
женов.

Вёревщик, а м. Человек, из
меряющий земли и угодья крестьян, 
о Вёревщик Выбираются из 
среды общества, для разверстки 
и разграничения этих участков, 
так называемые делильщики, вёрев- 
щики. Пинеж., Шенк., Холмог. 
Арх., 1885. о Веревщйк. Шенк. 
Арх., 1858.

Вёревь, ж. То же, что верва 
(в 1-м знач.). «Тонкая смоленая 
веревочка для шитья сапог». 
Карпог. Арх., Томилов, 1927—1928. 
Арх. л

Верёга, и, ж. Длинная толстая 
жердь, слега. Слов. Акад. 1895. 
Волог., 1902. ♦ «Слега, жердь, ко
торой прогоняют невод от одной 
ополонки к другой». Дон., Миртов, 
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1929. I Жердь в изгороди. Тига 
слез с лошади, привязал ее к вереге. 
Самар., 1899. — Ср. Вереха.

Вёред, а, м.- 1. Нарыв, гнойник, 
фурункул. Слов. Акад. 1806. Ряз., 
1820. Тул., Моск. Калуж., Орл. 
.Давай выдавлю веред. Курск. 
Ворон., Дон. По всему телу вереда 
наскакали. Твер. Дед этот от ве
редов здорово отхаживает. Смол. 
На ноге болъко, никак веред будет. 
Пск. Новг. Подай тебе господи, 
сватушке лукавому, Три чирья, три 
вереда. Волог. Béped сел. Влад. У ме
ня веред на боку-то. Костром. Яросл., 
Арх., Беломор., Сев.-Двин. Хорошо 
дураку, что веред на боку, ходит да 
почесывает. Казан. Свердл., Том., 
Барнаул., Енис. Иркут. ♦ «Боль
шой чирей и вообще рана. Хотя 
это слово должно считать повсеме
стным, тем не менее оно еще чуждо 
языку литературному и принадле
жит областному словарю». Корку
нов, 1853 [без указ, места].

2. Струп. Пск., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855.

3. Болезнь, вызванная поднятием 
больших тяжестей. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

— Доп. Болезнь [какая?]. Корсун. 
Симб., Александрович, 1897. 
Белозер. Новг., Уткин, 1898.

1. Вередё, й, ж. 1. То же, что 
веред (в 1-м знач.). Нижнедев. 
Ворон., 1893.

2. Вред; беда. «Последствия вся
кого повреждения, порчи, убытка, 
вещественного или нравственного, 
всякое нарушение прав личности 
или собственности, законное и не
законное». Влад., Даль. От этого 
мне большая вереда была. Медын. 
Калуж. Росл. Смол. Ворон.

2. Вередё, ы, м. п ж. Человек, 
вносящий смятение, беспорядок, 
раздор; смутьян, смутьянка, бала
мут, баламутка. Влад. [?], Даль.

Вередёть, сов., перех. Повре
дить, поранить. Доци та была, 
вередёла ногу в леей, вередёла ногу, 
саму кость. Лешук. Арх., 1949. 
Вередёл спинку-mo. Пинеж. Арх.

Вередётьея, несов. «Начинать 
вередиться». Иск., Карпов, 1855.

Вередйть, режу, родишь, 
несов. и сов., перех. и неперех.
1. Причинять вред, вредить. Д ль 
[без указ, места]. Ничем не вере
дима. Мещов. Калуж., 1896. «Ка
чать, шевелить только что посажен
ное деревцо, тем самым угрожая 
его жизни; вредить». Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. Свинки 
вередят саду. Жиздр. Калуж. Смол. 
Разъехались [богатыри], копья уда
рили, копья прибили, сами себе 
не вередили. Повг.

2. Ушибать (руку, ногу и т. п.). 
Тихв. Новг., 1858. Руку вередил. 
Волог. Плечо больно вередила. Нуды 
скачешь, спинку вередишь. Арх. 
Сев.-Двин.

3. Портить что-либо. Не балуй, 
не вереди снастей. Даль [без указ, 
места].

4. «Налагать или заставлять под
нимать тяжести сверх сил». Пек., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

— Ср. Вережать.
Верёдиться, жусь, дишься 

и вередйться, жусь, дйшься, 
несов. и сов. 1. Вередйться. 
Ушибаться. Эх, как он сильно вере
дился. Мезен. Арх., 1852. Шибко 
Ванюха вередился. Арх. Пск., 
Перм. «Ушибиться, убиться, пору
биться, порезаться, наколоться». 
Север., Даль.

2. Вередйться, сов. Заболеть 
от ушибов (вередов). Волог., Гря- 
зов., Волог., 1898.

3. Надрываться, делая чрезмер
ные усилия. Новорж., Остров., 
Пск. Пск., 1902—1904. Не здымай 
мешок, верёдишься. Славк. Пск. 
с\э Не вередйтся. Ничего плохого 
не случится с кем-либо; не надо
рвется. Не вередится — тяжело не 
будет. Пушк. Пск., 1929.

— Доп. [Знач.?[. Вередйться. 
Сиб., Черепанов, 1854.

Вёредко, нареч. Чувствительно; 
больно, о Безл. сказ. Как пла- 
стырю-то привязали^ сначала хо
рошо, не вередко, а потом как за
чало щипать. Волог., Дилактор- 
ский, 1902.

Вередкбй, а я, бе. Раздражи
тельный, нервный. От болезни 
що ли, а ныне он какой-то вередкой
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стал. Кадн., Никол., Вельск. 
Волог., 1902.

Вередлйвый, а я, о е. 1. Слиш
ком чувствительный, болезненно 
воспринимающий физические раз
дражения. «Вередливая рука, нога, 
больная, болькая, наболелая, чут
кая, которой без боли нельзя тро
нуть». Даль [без указ, места].

2. Слишком изнеженный; излишне 
обидчивый, щепетильный, «Веред
ливый человек — неженка, недо
тыка, недотрога, которому все 
больно, чуть только тронь его». 
Даль [без указ, места].

— Ср. Вередоватый.
Вереднйк, а, м. «Пакостник, 

проказник, прокудник, худой ба
ловник, кто много бедит». Даль 
[без указ, места]. «Вереднйк — вре
дитель». Арх., Подвысоцкий, 
1885.— Ср. Вередун.

Вереднйца, ы, ж. Женек, 
к вереднйк. Даль [без указ, места]. 
Арх., 1885.

Вёредный и верёдный, а я, 
ое и вереднбй, а я, бе. 1. При
носящий вред, вредный. ° В вред
ный. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Арх. о Вередный. Никол.
Волог., 1883—1889. Волог., Каин. 
Том. ^Вереднбй. Даль [без указ, 
места], о В вредный [удар.?]. 
Вот эта сама трава проклятая 
для нас больно вередна. Самар., 
1884. II В е р é д н ы й. Зловредный. 
Арх. Даль.

2. Вёредный. Тяжелый, не
посильный. Пск., Осташк. Твер., 
1858.

3. Вередная (трава) [удар.?]. 
Растение Polemonium coeruleum L., 
сем. сишоховых; синюха голубая. 
Нижегор., Анненков.

Вередовйтый, а я, ое. 1. По
крытый нарывами, болячками, ве
редами. Даль [без указ, места].

2. То же, что вередливый. Даль 
[без указ, места].

Вередовёть, дую, дуешь, 
несов., неперех. Проявлять приве
редливость, прихоть; капризничать. 
Невестка вередует против целой 
семьи. Обоян. Курск., 1849. Тышто 
вереду ешь? Ешь кашу! (о ребенке).

Крупец. Курск. Орл., Кубан., 
Ельн. Смол., Южн.

Вередовйться, дуюсь, 
дуешься, несов. Волноваться, 
тревожиться, приходить в возбу
ждение. Он вередуется об сыне. 
А не вередуйся ты так. Смол.,
1914.

Вёредовец, вца, м. 1. Расте
ние Thalictrum minus L., сем. лю
тиковых; василисник малый. 
«Трава, на полях растущая, еже
годно от корня возрождающаяся. 
Стебель у нее бывает вышиною 
человеку в пояс; листья имеет 
шестипалые, концы коих червлены, 
цветки висячие, многотычинные. 
Порошок сей травы присыпают 
к вередам, от чего и название она 
получила». Слов. Акад. 1806. Ан
ненков [без указ, места].

2. Растение Thalictrum flavum L., 
сем. лютиковых; василисник жел
тый. «Растет на сырых лугах 
между лозою, по краям болот, 
в кустарниках. Цветет в июне и 
июле. Корни неежи, настоянные 
на воде (на бутылку отвара воды 
шесть золотников корня), дают при 
отсутствии месячных очищений; упо
требляют три раза в день по боль
шой рюмке». Курск., Вержбицкий, 
1897.

Еередовка, и, род. мн. вок, 
ж. «Девушка, выбирающая себе 
лучшую подругу». Севск. .Орл., 
Кардашевский, 1947—1953.

Вередовый, а я, ое [удар.?].
1. То же, что вередоватый. Очи
стите раба божа от икоты, от ло
моты, щипоты и от вередовой до
чери (заговор). Амур., 1914.

2. Вередовая (трава). Расте
ние Chenopodium polispermum L., 
сем. маревых; марь многосемянная. 
Петерб., Анненков.

ВередУн, а, м. То же, что 
вереднйк. Даль [без указ, места]. 
Арх., 1885.

ВередУха, и, ж. Жен-ск. 
к вередун. Даль [без укав, места]. 
Арх., 1885.

Вереё, я, ср. Столбы у ворот. 
Не было снегу — навеяло, Не было 
гостей—наехало, Тесовы воротечка 
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отворились, Все тыны пошати- 
лися, Вереё обломилися. Кирил. 
Новг., Соколовы. — Ср. Вере й.

Верёжа, и, ж, 1. Мережа. 
«Конусообразная ловушка для 
рыбы, плетеная из ивовых прутьев». 
Олон., Куликовский, 1885—-1888.

2. Круги, образующиеся на воде 
в результате брошенного в нее 
камня или иного твердого тела. 
Арх., 1931.

Вережёть, несов., перех. и 
неперех. То же, что вередить. Слов. 
Акад. 1847 [без указ, места]. Хо
рошо ходить в чулочках, ножки не 
вережат. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Вережёться, несов. 1. То же, 
что вередиться. Слов. Акад. 1847 
[с пометой «стар.»]. Пск., 1855.

2. «Не мочь, быть не в силах». 
Пск., Копаневич, 1904—1918.

Бережёный, а я, о е. Бере
женая лошадь. Испорченная, 
больная от возки тяжестей. 
Новорж., Порх. Пск., 1855. «Опоен
ная, испорченная» (лошадь). Даль 
[без указ, места].

Вережйнка, и, ж. Теплая вода. 
Олон., Барсов, 1872.

Верёжить, ж у, ж и ш ь и ве- 
режйть, ж у, ж ишь, несов., 
перех. Сучить (нитки). ° Верё
жить. Перм., Александров, 1895. 
о Вережить. Вережить нитки. 
Вят., 1903.

Вёрез, а и у, м. Можжевель
ник. Два прутка вёрезу сломила, 
кадочку хорошо выпарила. Зайков. 
Свердл., 1964. — Ср. Верес (в 1-м 
знач.).

BepesrÿH, а, м. Тот, кто много 
кричит, плачет; плаксивый, крик
ливый ребенок, плакса. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. — Ср. Ве
рю з г а.

Верезжёть, ж у, ж й ш ь; несов., 
неперех. Просить чего-либо со сле
зами (о детях). Пск., Осташк. 
Твер., 1855. ф Надоедливо просить 
о чем-либо, надоедать просьбами. 
Твер., 1860. — Ср. Верюзжать.

Верезйнка, и, ж. Веточка мож- 
■жевельника. Верезйнки вот в бочку 
запарю. Коптел. Свердл., 1964.— 
Ср. В е р е с й н к а.

Верезёвник, а и у, м. То же, 
что вересник. Урал., 1930. На той 
гриве растет сосняк и верезовник, 
березнику мало. Зайков. Свердл.

Верезёвый, а я, о е. Можже
веловый. Березовы ягоды, имям ле
чатся. Зайков. Свердл. Березовы 
ягоды с вином, и медом от желтухи 
помогают. Гарин. Свердл., 1964. — 
Ср. В е р е с б в ы й.

ВерезУб, а, м. Рыба сем. кар
повых; вырезуб; водится в Черном 
и Азовском морях и в реках, впа
дающих в эти моря. «Реки Смо
ленской губернии, большею частию 
берущие в ней свое начало, не изо
билуют рыбою. Лучшая рыба — ве- 
резуб — ловится в Днепре п неко
торых его притоках, но не в большом 
количестве. Верезуб — кривозубый». 
Смол., Добровольский, 1914.

Верей, мн. Ворота. Мосал. 
Калуж., 1928. ф Ворота в полевой 
изгороди. Усьян-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. — Ср. Верее, В ер é ль
ни ц а.

1. Верёйка, и, ж. 1. Стойка 
прялки. Прялка у ней хорошая; 
с точеной верейкой. Челяб., 1964.

2. Уменьш. к 1. Верея; то же, 
что 1. Верея (в 7-м знач.). Орл., 
1850.

2. Верёйка, и, ж. 1. Уменьш. 
к 2. Верея; то же, что 2. Верея 
(в 1-м знач.). Ряз., Даль. ф Возвы
шенность, холмик, бугорок. Уржум. 
Вят., 1882.

2. Уменьш. к 2. Верея; то же, 
что 2. Верея (во 2-м знач.). Тамб., 
Даль. «В Тамбовской и других об
ластях центра». Мурзаевы, ф Уча
сток однородного леса. Борисоглеб. 
Тамб., 1858.

3. Поляна в лесу. Уржум. Вят., 
1882.

ВерёЙНЫЙ, а я, о е. Относя
щийся к верее (2. Верея). Даль 
[без указ, места].

Верёки, мн. Шелуха (стержни, 
чешуйки) от кедровых шишек, 
остающаяся после их обмолота. 
Под ногами верёки валяются. 
Ср. Урал, 1964. — Ср. Верехи.

Верёкса. По суеверным пред
ставлениям— существо, вызываю
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щее у ребенка болезнь, от которой 
он плачет, капризничает. «Чтобы 
отогнать от ребенка верёксы, секут 
ребенка на „смятье“, на пороге избы, 
веником, посадив предварительно 
на кочергу, потом „смятье“ выме
тается, веник забрасывается». Смол., 
Добровольский, 1914.

Вереливый, а я, ое [удар.?]. 
[Знач.?]. Вереливый кашель. Петрозав. 
Олон., Георгиевский, 1895—1897.

ВерёЛЬНИЦЯ, ы, ж. Ворота 
в полевой изгороди. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928. — Ср. Верей.

Верёменность, и, ж. Беремен
ность. Перм., Миртов, 1930.

Вёрендать, аю, а ешь, несов., 
неперех. Сильно плакать; визжать. 
Ребенок верендае. Олон., 1872.

Веренёк, нька и веренёк, 
нк а, м. 1. Уменьш. к 1. Вёрень; 
то же, что 1. Вёрень. ° Веренек. 
Кади. Волог., 1883—1889. Волог.., 
Белозер. Новг. Верхотур., Охан. 
Перм. с Веренбк. Ты осторож
нее с веренками-то, не обрежь руки. 
Волог.., 1902.

2. Веренек. Кусочек кожи, 
содранный с тела. Стал сено за
талкивать под козла, задел за пру
тик и вырвал веренёк; теперь болит. 
Вят., 1907.

Вероника, и, ж. [удар.?]. Лу
говая в е р е н и к а. Растение Vince- 
toxicum officinale Moench., сем. ла- 
стовневых; ластовень аптечный. 
Влад., Анненков.

ВерёНИКа, и, ж. То же, что 
веренька (в 4-м знач.). Егор. Ряз., 
1905.

Веренйна, ы, ж. Каша, при
готовленная из муки. Веренйна — 
это муки насыпают, ды в кипяток, 
таперъ уж не делают. Навл. Брян., 
1954. Южн.

Веренйть, ню, нйшь, несов., 
неперех. 1. Ходить или тянуться 
вереницами. Даль [без указ, 
места].

2. Спешить, торопиться.. Твер., 
Даль. ♦ Поспешно делать что-либо. 
Бежец., Кашин. Твер., 1852.

Вёреница, ьт, ж. Сверстница. 
Ладож. Ленингр., 1938—1940.

Веренйчка, и, ж. Болезнь жи
вотных [какая?]. Чапаев. Урал., 
1964.

1. Веренёк. См. Веренек.
2. Веренёк, н к а, м. Стриж. 

Бобр. Ворон., 1858. Ворон. «Воро
нок, птица стриж, иногда произно
сится веренбк; не от вереницы ли, 
потому что летает стаями?». Даль 
[без указ, места]. — Ср. Воронок.

1. Вёрень, м. Осколок посуды, 
стекла; черепок. Волог., 1902. 
Белозер. Новг. — Ср. Веренек, 
В е р ё н ь е.

2. Вёрень, м. Тот, кто быстро, 
торопливо делает что-либо; торо
пыга. Кадн. Волог., 1858.

Верёнь, м. То же, что вереня. 
Ну, пошел, верёнь, только слушай. 
Ельн. Смол., 1958.

Верёнье, я, ср. То же, что
1. Вёрень. Никол. Волог., 1883— 
1889. Волог.

Верёнька, и, ж. 1. Веревка. 
Тул., 1880.

2. «Веревочный мешок для сена». 
Осташк. Твер., Чернышев, 1910.

3. То же, что вентерь (в 1-м знач.). 
Муром. Влад., 1896. Костром. ♦ «Род 
стоячего вентера с узким входом 
сверху; плетется из ивняку». Даль 
[без указ, места], о Веренька. 
«Для ловли некрупной рыбы в ре
ках обыкновенно ставят вереньки 
или ковши. Они плетутся из ив
няку, наподобие воронки с одним 
узким проходом». Бурнашев.

4. Плетеная корзина. Семен. 
Нижегор., Нерехт. Костром., 1852. 
Нижегор., Влад., Яросл., Волог., 
Твер., Пенз., Орл., Тамб. — Ср. 
Верёника, Веретюга, 1. Ве
ре т ю ж к а, Вер юг а, Верю ха, 
В е р ю ш к а.

5. Вязанка дров. Семен. Нижегор., 
1852. ф Вязанка, охапка. Нижегор., 
Даль.

Верёня, и, м. Мастер расска
зывать небылицы. Смол., 1958.— 
Ср. Верёнь.

Вёрес, а и у, м. 1. Можжевель
ник. Яросл., 1820. Костром. А Марья- 
царевна все сидит под вересом, до
жидает Ивана-царевича. Вят., Смир
нов. Bépec растет, вёресом с ягодам 
поят. Киров. Волог., Сев.-Двин. 
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«Очень употребительное у крестьян 
растение для дезинфекции путем 
окуривания из сожигаемых^ ягод, 
для лечения простуды путем упо
требления отвара из ягод и ванн 
из ветлы». Холмог. Арх., Гранди- 
левский. «Можжевельник,кустарник 
хвойный, ростом 1—1.5 м, пахучий. 
Запаривают с ним бочки, ушаты. 
Делают веники, только для под
метания (колючие). Из вереса де
лают обручи для ушатов, бочек». 
Много лесу, много лесу, Много ве
ресу в лесу. У меня миленок малень
кий, В кармане унесу! (частушки). 
Арх., Зимин, 1946. А вот он поймал 
меня да взял верес и выстегал, 
не больно, а только колко вересом. 
Олон., Барсов. От комаров надо 
вересом покурить. Петерб. Ленингр., 
Пск., Новг., Твер. (Калин.),Калуж., 
Урал. Мое имячко написано в лесу 
на вересу, Чо хотите говорите, — 
молода, перенесу (частушки). Перм. 
Крепче eépecy дерева у нас нету. 
У вереса черные ягоды, их робя- 
тишки едят. Свердл. Челяб., Сиб., 
Тобол., Иркут. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. Здесь нет eépecy. Вересом 
хорошо мясо коптить. Прейл. 
Латв. ССР. Bépec в бору растет; ен 
как елка—зимой и летом зеленый. 
Йонав. Лит. ССР. «Широко распро
страненное по всей северной полосе 
СССР название можжевельника». 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «обл.»]. || 
Плод можжевельника, ягоды мож
жевельника. Чердын. Перм., 1843. 
Перм., Тобол.

2. Вереск. Ярен. Волог., 1847. 
Волог., Арх., Олон., Новг., Пск., 
Твер., Яросл., Перм., Вят. Верес 
в борах по брусничнику. ., пчелы 
с него мед берут. . Вересом кадки 
запариваем. Ряз. Иркут. ф Боровой 
вёрес. Растение Calluna vulgaris 
Salisb., сем. вересковых; вереск 
обыкновенный. Петерб., Анненков.

3. Верес земляной. Растение 
Spergula arvensis L., сем. гвоздич
ных; торица крупная. Шенк. Арх., 
Анненков.

4. Bépec межевой. Растение 
Artemisia campestris L., сем. слож
ноцветных; полынь полевая. Пск., 
Анненков.

5. Растение Empetrum nigrum L., 
сем. ворониковых; вороника, водя
ника черная. Вят., Анненков.

— Доп. Дерево [какое?]. Котельн. 
Вят., 1896. Ярон. Вят., Никол., 
Тотем. Волог., Белозер. Кирил. 
Новг., Соликам., Чердын. Перм.

— Ср. В é р е з, 1. Bépec к, 
Вересок, 1. Вбрест, Берет- 
н и к, В é р е ц.

Вереселйна, ы, ж. То же, что 
верес (в 1-м знач.). Вереселйна — 
растение колкое, шурпатое, такое 
густое, колкое, кучное. Пустошк. 
Пск., 1961.

Вересёна, ы, ж. То же, что 
верес (в 1-м знач.). Напихают хво
росту, чтобы молоко почище шло, 
из вересёны, зовутся можжевельни
ком. Верхнетоем. Арх., 1950.

Вересйна, ы, ж. 1. То же, что 
верес (в 1-м знач.). «Вересовое де
рево на корне». Пск., Карпов, 1855. 
Возле избушки молодая девушка во
зится у разложенного из вересины 
костра. Шенк. Арх. Арх. «В разных 
губерниях на Севере», Анненков.

2. Куст можжевельника, ветка 
можжевельника. Близ того ручья 
на гору, между двух вересин, 
две сумы переметаны с деньгами. 
Спасо-Пископец Новг., 1860. Арх. 
Сварганил палку ив вересины. Пск. 
Калин., Ср. Урал, Йонав. Лит. 
ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгев. 
Эст. ССР. И Ствол вереса, можжевель
ника. Я насилу вересину с огорода 
подняла. Осин., Шадр. Перм., 1930. || 
Можжевеловый прут, можжевеловая 
палка. Онеж. Арх., 1931—1933. Вы
резал вересину на кнутовище. Йонав. 
Лит. ССР. Принес вересины на кну- 
товье. Прейл. Латв. ССР. Принеси 
вересйны две-три, боле мне и не надо. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ВересЙНИНа, ы, ж. То же, что 
вересйна (во 2-м знач.). Пск., 1855.

Вересйнка, и, ж. Ветка мож
жевельника. Девку в сани посадил, 
Вересинкой пригрозил. Арх. Арх., 
Михайловский. Арх., 1858. Раскра
савица садочком шла, Молодая вере- 
синку нашла. Она вывертыо пома
хивает., Всё мила-дружка примани
вает. Ленингр. Иван. Добрую 
вересинку отрезает себе в посошок.
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Пск. Наломай вересйнок, да запарь 
кадку-ту, выбучи. Свердл. Челяб., 
Ср. Урал. — Ср. Верезинка.

Вересйночка, и, род. мн. 
чек, ж. 1. Уменьш.-ласк. к вере- 
сина и вересинка. В темном лесе 
елок нету, Вересиночку срублю. 
У миленка батька нету, Сироти
ночку люблю (частушка). Устюжн. 
Новг., 1903. Волог. Не одна подсе
чена В поле вересйночка (частушки). 
Твер. Пск. Арх., Влад. Елка колка, 
елка колка, Вересйночка колъчей 
(частушка). Ленингр. У Володи в 
огороде Росла вересйночка (ча
стушка). Сарат. Перм.

2. Об иголках на можжевеловой 
ветке. Все сухие вересиночки (и^лы) 
упали на меня. Волог., Кадн. Волог., 
Пек., Копаневич, 1907—1908.

3. Стебель вереска. Осташк. Твер.,
1903.

Вересйть, сю, сйшь, несов., 
неперех. 1. Курить, дымить, чадить. 
Арх., Даль.

2. Пахнуть хвоей, смолой. Арх., 
Даль.

1. Вёреск, а, м. 1. Можжевель
ник. Ельн. Смол., 1853. Олон. Арх., 
Костром., Вят., Волог., Том.

2. Растение Erica vulgaris, «прут
няк, кустиками по сухим борам 
растущий». Бурнашев [без указ, 
места]. «Взваром его поят скот, 
который от этого тучнеет. При уши
бах и переломах костей он тоже 
употребляется в виде примочки». 
Смол., Добровольский, 1914.

3. Растение Ulmus campestris var. 
suberosa, сем. крапивных. Курск., 
Анненков.

4. Болотный в é р е с к. Растение 
Geranium pratenge L., сем. гера
ниевых; герань луговая. Курск., 
Анненков.

5. Боровой вёреск. Растение 
Erica Calluna vulgaris, «которое 
глушит лесные поляны». Даль [без 
указ, места].

— Доп. Болотная трава. Нерехт. 
Костром., 1853.

— Ср. В é р е с.
2. Вёреск, а, м. Треск, грохот. 

Перм., 1908. Кирил. Новг. При
езжают близ Невы-реки, услыхали 
в таком У рале шум, вереск. Куянин.

Свердл. II Удар грома. Березу ве
реском раскололо, а ребят около 
нее оглушило. Такой грозы и 
не было — вереск за вереском, того 
и жди — убьет. Верхозим., Петров. 
Сарат., Наумов, 1860.

Верёскать, несов., неперех. 
Греметь. Шадр. Перм., 1930.

Вереек лёд, а, м. 1. Растение 
Evonymus europaea L., сем. берес
клетовых; бересклет европейский. 
«Мересклет, бересклен, бересклет, 
бересдрен, бруслина» брусьщина, 
бружмель, брускленина, жигалок, 
кислянка, цветовник и пр.». Даль 
[без указ, места].

2. Растение Evonymus verrucosa 
Scop., сем. бересклетовых; бере
склет бородавчатый. Даль [без указ. 
места[. *

Верёскнуть, ну, нешь иве- 
peCKHÿTb, Hÿ, нешь, сов.; неперех.
1. Грянуть, загреметь (о громе), 
а Верёскнуть. Бежец. Твер., 
1852. Гром как верескнет— и полил 
дождь. Верёскнул гром и зажег по- 
ловню. Верхозим., Петров. Сарат. 
Шадр. Перм. Гром верёскнул — я 
присела. Камен. Свердл. а Верес- 
к ну ть. Бежец. Твер. [годи автор 
неизвестны].

2. Верескнуть. Издать неожи
данно резкий крик. Ребенок верег 
скнул в люльке. Тихв. Новг., 1852. 
Как он верескнет.. Полев. Свердл.

Вёресковый, а я, о е. То же, 
что вересовый. Даль [без указ, 
места].

BepeCKOTÔK, тка, м. Несмол
каемая шумная болтовня, нескон
чаемый разговор. Только верескоток 
идет. Кирил. Новг., 1898. Новг.

ВерескУнья, и, ж. Женщина, 
которая много кричит, плачет; 
плакса. Оят. Ленингр., Калинин.

Вёресник, верёсник, а и у 
и вереснйк, а и у, л«. Растение 
luniperus communis L., сем. кипа
рисовых; можжевельник обыкно
венный. о Вёресник. Усол. Перм.,
1852. о Вересник [удар.?]. «Враз
ных губерниях на Севере». Аннен
ков. i Вересник [удар.?]. Род 
дерева [какого?]. Кирил. Новг., 
Прогр. АН № 163, 1898. || Собир. 
Заросли можжевельника, о В ё р е с- 
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н и к. «Ошибочно зовут так и мо- 
жевель, а ино и богульник». Даль 
[без указ, места]. Урал, о Верес- 
ник. «Заросли можжевельника 
(вереса), достигающего в некоторых 
районах Урала 3—4-метровой вы
соты». Ср. Урал, 1964. И шли верёс- 
ником. Лес из вереса — зтпо верёсник. 
Свердл. Коровы ходят в верёснике. 
Свердл. о Вереснйк. Мул лов 
[без указ, места]. Вят. — Ср. Ве
ре во вник, Вереснюг, В ер ec- 
fl я к, Вересбвник, Верецбв- 
ник.

Вереенйцьт. Ресницы [?]. Кто 
попадет навстречу к мене, к рабу 
божию, завидливый или урочливый, 
тому человеку сщипица вереснйцы, 
соли в глаза, камень в зубы (заго
вор). Шенк. оАрх., 1897.

Вереснбй, а я, бе. Хвойный; 
смолистый (о дереве, лесе). Арх., 
Даль. I Вообще удушливо пахучий. 
Арх., Даль.

1. Вербснуть, нет, несов,, 
неперех. Производить треск, тре
щать. Как лампа-mo вереснет [= тре
щит]. Тотем. Волог., 1892.

2« Вербснуть, нети Bepec-
HÿTb, нет, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. Лопнуть, порваться 
с треском, а Вербснуть. Платьице 
у него треснуло. Кожа у него верес- 
пула. Каргоп. Олон., Рыбников. 
Как грянул Кострюка о сыру землю, 
Тут рубашка-та треснула, Й брю- 
шинка верёснула. Онеж. Арх., Гиль- 
фердинг. о Вереснуть. Петрозав. 
Олон., 1898.

2. Ударить, о Вербснуть. Му
жик раз расходился, пошел мате
риться, думаю, верёснет, — не по
смел. Локтем верёснул, и стекло 
■вон. Медян. Киров., 1952—1954. 
о Вереснуть [удар.?]. Верхотур. 
Перм., 1914.

BepeCHIör, а, м. То же, что 
•вереснйк. Пск., 1855.

ВересНйГ, а и ÿ, м. То же, что 
вереснйк. Тихв. Новг., 1852. Пск. 
Земля здесь пессяная, все вересняг 
■да сосняг растет. Перм.

Вереснйк, а и у, м. То же, 
что вереснйк. Холмог. Арх., 1807. 
У нас в лесах вересняку много. Арх. 
Олон.

Вересбвая, ой, ж. Женщина, 
которая много кричит, визжит. 
Уржум. Вят., 1885.

Вересбвик, а, м. 1. Гриб, на
растающий на можжевеловых пнях.. 
Порх. Пск., 1855. Пск.

2. Квас из ягод можжевельника. 
Новорж., Порх. Пск., 1855. Пск.

Вересбвина, ы, ж. Дубина, 
сделанная из можжевельника. Пск., 
1855. Пск., Доп. Оп. 1858 [опечатка: 
напечатано «бересовина» вм. «ве- 
ресовина»].

Вересбвка, и, ж. 1. Мягкий 
слой древесины у можжевельника, 
лежащий под корой. Порх. Пск., 
Карпов, 1855.

2. Напиток из ягод можжевель
ника. Пск., Кузнецов, 1912—1914.

Вересбвник, а и у, л«. То же, 
что вереснйк. Соликам. Перм., 
1905—1921. Перм. Едва пробрались 
мы через вересбвник. Сплошь вере
сбвник рос. Свердл.

Вбресовый, вересбвый, а я, 
ое и вересовбй, а я, бе. 1. От
носящийся к вересу; можжевеловый, 
и Вбресовый. Вёресовые ягоды. 
Вёресовое дерево. Слов. Акад. Т806. 
Тихв. Новг., Вышневол. Твер., 
1852. о Вересбвый. Сватья у меня 
опухом хворала, пила вересовые ягоды, 
легче стало. Перм., 1856. Урал. Ве- 
ресбвое дерево. Пск. Твёр. Вересовые 
кусточки, Будьте нам свидетели: 
Мы не сами разойдемся, разведут 
родители (частушка). Новг. Ленингр. 
Волог., Арх., Орл. Вят., Свердл., 
Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР, 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. ° В е р е- 
совбй. Вересовбй куст. Кем. Арх», 
1895—1896. К Сделанный, приготов
ленный из можжевельника (из его 
древесины или ягод). ° Вбресо
вый. Вёресовые плетенки. Слов. 
Акад. 1806. □ Вересбвый. У на
шего князя молодого новобрачного 
Чаны дубовы, лопаточки вересбвы. 
Волог., 1902. Вересовые колья — 
колья из вереса в изгороди. Волхов. 
Ленингр. Вересовые кнутовья давней 
делали. Латв. ССР. ф Вересбвое 
сусло. Напиток, приготовленный 
из ягод можжевельника. «При брюш
ной водянке пьют „вересовое сусло“.. 
из можжевеловых ягод». Черепов.
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Новг., Герасимов, 1858. «Напиток 
бурого цвета, приторно-сладкова
того можжевелового вкуса, приго
товляемый из можжевеловых ягод, 
которые сушатся и ставятся в горш
ках с водой в печь в вольный жар, 
и когда они упреют, он отстаи
вается и сливается в посудины. 
Исключительно праздничный напи
ток, кушают его вместо лакомства. 
Здесь повсеместно в громадном упо
треблении. С точки зрения пита
тельности и удобоваримости меди
циной еще не обследован». Черепов. 
Новг., Герасимов, 1910. о Вере- 
сбвое пиво. Напиток, приготов
ленный из вересового сусла. Пск., 
1902-1904.

2. Вересовое дерево [удар.?]. 
Juniperus communis L., сем. кипа
рисовых или хвойных. «В разных 
губерниях на Севере»-, Анненков.— 
Ср. Березовый.

Вересёвый, ого, м. Тот, кто 
много кричит, визжит. Уржум. 
Вят., 1885.

BepecÔK, ска, м. 1. Уменып.- 
ласк. к верес; то же, что верес 
(в 1-м знач.). Даль [без указ, места]. 
Все я по лесу гуляла, Все я ела вере- 
сок (частушка). «Берест, подбрусни
чек, воробьиная гречуха [примеч. 
изд.]». Новг., Елеонская, 1914.

2. Травянистое растение Sclerant- 
hus annuus L.; бессонная трава. 
«В виде припарки употребляется 
около Кунгура от бородавок. В ок
руге Перми — от опуху, от боли 
горла». Вят., Анненков.

3. Растение Calluna vulgaris Sa- 
lisb., сем. вересковых; вереск обык
новенный. Даль [без указ, места].

4. Комнатный цветок [какой?]. 
Вересок зовется, картошечки есъ 
кругленьки — корень-то рассажи
вать бы надо. Вожгал. Киров., Го
рева, 1950.

1. Вёрест, а, м. Растение Juni
perus communis L., сем. кипарисо
вых; можжевельник обыкновенный. 
«В разных губерниях на Севере». 
Анненков. — Ср. Bépec.

2. BépeCT, а, м. То же, что веред 
(в 1-м знач.). Любо дураку, что 
верест на боку: ходит да почесывает. 
Казан. Казан., 1897,

Bepecÿxa, и, ж. То же, что 
верескунья. *Ах, гармошка-вересуха, 
Дождь дожжит, дорожка суха, Ветер 
веет, дождь дожжит, Федя к Таленьке 
бежит (частушка). Оят. Ленингр., 
1933.

Вереечанка, и, ж. Рыболовная 
снасть — верша (остяная). Шенк. 
Арх., 1885. — Ср. Вёнтерь.

Верёсье, я, ср., собир. Заросли 
вереска. Меня били, колотили В по
ле на вересье. Новг., Елеонская, 
1914. Верёсье евь. Пск.

BepÔTâ, ы, ж. То же, что 2. Ве
ретье (во 2-м знач.). «В Московской 
и других губерниях так называют 
холщовый или парусинный полог, 
в котором возят хлеб, постлавши 
полог в телегу или в сани». Бур
нашев. Переясл. Влад., 1849. Ряд
нина, сшитая в 3—4 полотнищах, 
для сушки зернового хлеба, для 
подстилки в телегу под хлеб и по
крышки его; тчется из оческов льна 
и конопли, не так толсто, как ва- 
тола». Моск., Даль.

Верётево, а, ср. Часть изгороди, 
состоящая из нескольких звеньев 
(прясел). Буйск. Костром., 1-897. 
К огороду надо идти: целое веретево 
там упало. Буйск. Костром.

Веретега, й, м. и ж. Лгун, 
обманщик; лгунья, обманщица. 
Сольвыч. Волог., Баженов. Сольвыч. 
Волог., 1902. — Ср. В ер тех а.

Веретёжко, а, ср. [Знач.?]. 
В считалке: Аз, буки-букенцы, 
Веди-веденцы, Глаголь-кочережка, 
Добро-веретежко. Арх., Шешенин, 
1887.

Верётейка, веретёйка, и, ж.
1. Уменып. к веретея; то же, что 
верётея (в 1-м знач.). ° Верётейка. 
На пожне у нас все релки да вере- 
тейки. Перм., 1856. Алинка ала, 
во сыром бору росла, во сыром бору 
на веретейке, против солнышка, 
против ельничка. Колин. Вят. ° Ве
ре т ё й к а. Сиб., Даль. | Возвышен
ное сухое место на пойме; островок, 
не затопляемый в половодье водой, 
о Верётейка. Заяц по веретей- 
кам весной. Вят., 1907. Чердын. 
Перм. о Веретёйка. Ярен. Волог.,
1853. Сиб. ♦ Веретёйка. Крутой 
берег; гряда, окаймляющая пойму.
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Река Кама, Даль. ♦ Верётейка. 
Холмик, горка. Перм., 1908. Урал. || 
Возвышенность, покрытая лесом, 
п Вёретейка. Слобод. Вят.,
1897. о Веретейка. Вят., 1890. || 
Веретейка [удар.?]. «В Полесье 
веретейка — вытянутая заболочен
ная полоса, обычно заросшая оль
хой и ясенем между грядами». Мур
заевы, 1959.

2. Веретейка [удар.?]. Уменып. 
к верётея; то же, что веретея 
(во 2-м знач.). Сосенка да во сыром 
борку, Ягодка на веретейке (на по
ляне). Нолин. Вят., 1896.

— Доп. Веретейка [удар.?]. 
[Знач.?]. «Веретейка — весной». 
Слобод. Вят., Куроптев, 1881.

Веретёль, я, м. Сверло, бурав. 
Пск., Кузнецов, 1912—1914. Вере- 
тель— это такой буравчик, только 
не настоящий. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

1. Веретёльник, а, м. Кор
зинка, коробка и т. я. для хране
ния веретен. В веретёлънике вере
тена были. Пово-Лялин. Свердл., 
1964.

2. Веретёльник, а, м. Камыш. 
Меленк. Влад., 1875. — Ср. В е ре- 
тёница, 1. Веретённик, 
Веретённица, Веретёнья.

3. Веретёльник, а, м. .Пиявка. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов,
1928.

— Доп. [Знач.?]. Веретельники 
бегают. Деревня Сабурово Устьян. 
Арх., Попов, 1958.

1. Веретёльница, ы, ж. 1. Кор
зина для хранения веретен. Сольвыч. 
Волог., 1883—1889. Волог. Положъ 
веретна в веретельницу. Арх. Сев.- 
Двин. Веретельницы робили из дра
нок. Теперь редко найдешь веретель- 
ницу: мало ткут. Свердл.

2. Корзина для кур. «Специаль
ное гнездо с верхом, сплетенное 
из лучины, для кур». Вельск. Арх., 
Меркурьев, 1957.

2. Веретёльница, ы, ж. i. 
То же, что 2. Веретёница (в 1-м знач.). 
Никол. Волог., 1883—1889. Волог. 
Веретельницы — ящерицы маленькие, 
говорят, не вредны, да боимся. Арх. 
Верхнетоем. Сев.-Двин.

2. Род безногой, похожей на змею 
ящерицы; медяница. Веретелъ- 

ницы— вид змеи. Змея — у нас вере
тельницы. Устьян. Арх., Попов,
1958.

3. Перен. Бранно. О злой, коварной 
женщине. «Веретельница.. вере- 
тельная змея (брань), то же, что 
веретеница, веретяная змея». Пск. 
[год и автор неизвестны].

Веретёна. «Представление 
на святочном игрище. Точильщик 
веретен наделяет публику ударами 
кнута». Смол., Добровольский, 1914.

Веретёнечко, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к 1. Веретенб. — Еще кто эти 
кудерцы завивал? — Завивала милая 
сестра Золотым веретенечком, Под 
косящатым окошечком. Варнав. 
Костром., 1886.

1. Веретёник, а и веретенйк, 
а, м. Скупец, скряга, о Веретё
ник. Новорж., Порх. Пск., 1855. 
а Веретенйк. Новорж., Порх. 
Пск., 1858. Пск.

2. Веретёник, а, м. Мастер 
по изготовлению веретен. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский. — Ср.
1. Веретённик, В еретеш н и к.

Веретёниетый, а я, о е. Похо
жий формой на веретено. Даль 
[без указ, места].

Веретёнить, ню, лишь, 
несов., неперех. 1. Вертеть, свер
лить.* Колотье так в брюхе и вере- 
тенит. Нижегор., Твер., Даль.

2. Перен. Неотступно требовать; 
надоедать просьбами; канючить. 
Новоторж. Твер., 1852. Твер., 
Нижегор.

Веретёнитьея, н ю с ь,
нишься, несов. Вертеться, кру
житься. «Кружиться веретеном». 
Даль [без указ, места]. Будет вере- 
тениться, гад. Цельный день верете- 
нятся, колготятъся, а толку ника
кого. Урал., 1964.

1. Веретёница и верете
ница, ы, ж. 1. То же, что 1. Ве
ретёльник (в 1-м знач.). о Вере
тёница. Веретеницы в каждом 
доме есть. Коптел. Свердл., 1964. 
о Веретеница. Даль [без указ, 
места].

2. Поперечная рейка, соединяю
щая оглобли сохи. «Палочка, кото
рой распираются вббжи». Смол., 
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Добровольский, 1914. — Ср. 1. Ве
ре т е н б, 1. Веретёшко, 1. Ве
ре т н 6, В е р т е н б.

2. Веретёница и веретенйца, 
ы, ж. 1. Ящерица. ° Верете
ница. Орл., 1926. ° Верете
нйца. «Местами — всякая яще
рица». Даль. Нижнедев. Ворон.,
1911. Ворон., Курск., Липец., Тул.— 
Ср. 2. Веретнб, Верт ан й ца, 
В ер тениц а, 2. Вертенк а..<

2. Змея [какая?]. «□ В ер е тениц а. 
Веретеница укусила. Смол., 1914. 
о Веретенйца. Пск., 1855. 
Мещов. Калуж. — Ср. Веретйнка.

3. В ере те нй ца. Перен. Бранно. 
Хитрая и злая женщина. Пск., 
1855.

4. Рыба. ф Берете нй ц’а. Рыба 
Cobitis fossilis; вьюн. Мещов. 
Калуж., 1905—1921. Калуж. ♦ Ве
ретеница [удар.?]. Рыба Cobitis 
taenia; щиновка. Ворон., Сабанеев.

Ф Веретён иц а. Рыба [какая?]. 
Смотри-ка, он веретеницу поймал» 
Смол., 1914. — Ср. Веретея,
3. Вертбльник, В ё р т ен и ц а.

5. В е р е т е н й ц а. Род моллюсков, 
раковина которых похожа на вере
тено. «Раковинный мякиш Fusus, 
витушка, долгая и узкая улитка». 
Даль [без указ, места].

— Доп. [Знач.?]. Сидит птица- 
веретеница, — никто ее не поймает. 
Мещов. Калуж., Садовников.

Веретёнище, а, ср. Увелич. 
к веретеница (змея-медянка). При
плыло тут к ней змеище-веретпенище, 
Стало у ней сосать да ведь белую 
грудь. Онеж. Арх., Гильфердинг.

1. Веретёнка, и, ж. Скалка для 
раскатывания теста. Ростов. Яросл., 
1902.

2. Веретёнка, и, ж. 1. Яще
рица. Нижнедев. Ворон., 1893. Мцен. 
Орл.

2. Небольшая стерлядь. Дон.,
1929.

Веретённая, о й, ж. То же, 
что 3. Веретённица. Пск., Осташк. 
Tfcep., 1855.

1, Веретённик, а, м. То же, 
что 1. В е р е т ё л ь н и к (в 1-м знач.). 
УстЬ-Сысол., Никол., Ярен. Волог., 

’Баженов. Волог., 1902.

2. То же, что 2. Веретёник. Охан. 
Перм., 1930.

3. Станок для вытачивания вере
тен. Сольвыч. Волог., Баженов.

4. Металлическое кольцо, наде
ваемое на веретено (для тяжести). 
Бирск. Оренб., 1852. «Свинцовая 
гирька, кольцом надеваемая для 
тяжести на веретено». Оренб., Даль. 
Великоуст., Кадн. Волог.

5. Мелкие дрова. Вот бери вере- 
тенник-от. Ветл. Костром., 1928.

2. Веретённик, а, м. 1. Кулик. 
Оренб., Даль. Ворон., Астрах., 
Зап.-Сиб. Яросл. Стаи степных 
куликов (кроншнепов) и болотных 
(неттигелей), называемых в Орен
бургской губернии веретенниками. . 
наполняют воздух разнородными. . 
звуками. Аксаков, Зап. ружейн. 
охотн.

2. Стрекоза. Лодейноп. Ленингр., 
Еремин.

Веретённик, а, м. Род безно
гой, похожей на змею ящерицы; 
медяница. «Тонкая и золотистая 
змея, укусы которой смертельны. 
Чтобы не умереть, нужно до солнца 
бежать и стать на камень» (поверье). 
Луж. Петерб., Второе Доп. 1905— 
1921.

1. Веретённица, ы, ж. 1.Тоже, 
что 1. Веретёльник (в 1-м знач.). 
Кадп. Волог., 1858. Волог., Арх., 
Кашин. Твер.

2. Станок для вытачивания ве
ретен. Сольвыч. Волог., 1902.

2. Веретённица, ы, ж. 1. Без
ногая змеевидная ящерица; медя
ница. Пск., 1855. Приговаривается 
еще: Черный гад, возьми свой яд! 
И бурый гад, возьми свой яд! И ря- 
бый гад, возьми свой яд! И яснецы, 
и веретенницы! (заговор). Оноч. 
Пск., Чернышев, 1928.

2. Стрекоза. Уржум. Вят., 1882. 
Вят., Вожгал. Киров, ф Насекомое 
[какое?]. Нолин., Орл. Вят., 
Шахова, 1896.

3. Род рыбы. «Сабля-рыба, ма
ленькая вьющаяся рыбка с острыми 
косточками во рту, которыми она 
наносит ранки, когда берут ее 
в руки». Козл. Тамб., Падучев, 
1897. «Небольшая рыба, мало упо
требительная в пищу, с колким ртом, 
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похожая немного на пескаря». 
На этом месте бывают веретбн- 
ницы. Смол., Добровольский, 1914.

4. «Весенняя лихорадка, одна 
из сорока сестер иродовых». Южн., 
Даль.

5. Болезнь овец, вызванная по
селившимися в головном мозгу 
пузырчатыми глистами; вертячка. 
«Это мозговой нутряк, от которого 
овцы кружатся и умирают». Южн., 
Даль.

3. Веретённица, ы, ж. Жен
щина-скряга. Пек., Осташк. Твер., 
1855.

Веретённый, а я, о е. Отно
сящийся к веретью, сделанный из 
веретья (грубой ткани). Тихв. Новг., 
1852.

1. Веретенб, а, ср. 1. Иголка. 
«Уколоться веретеном — иголкою — 
к любви». Вельск. Смол., Добро
вольский, 1914.

2. Кран в сосудике для кваса. 
Накрути на веретено тряпку, квас 
протекает. Славк. Пск., 1957.

3. Распорка, скрепляющая 
оглобли сохи. Бурнашев [без указ, 
места]. Твер., 1860. «Поперечная 
распорка, скрепляющая обжи сохи 
по их средине». Демян. Новг., 
Еремин.

4. Приспособление для обработки 
льна. Валуйск. Ворон., 1901.

2. Веретено, а, ср. 1. Стрекоза. 
Пошех. Яросл., 1893. | Насекомое 
[какое?]. Котельн. Вят., Краснопе
рова, 1896. Орл. Вят., Макар. 
Костром.

2. Нерен. Очень подвижный, не
поседливый человек, непоседа 
(обычно о ребенке). Веретено пога
ное (о бойком ребенке). Ворон., 
1892. Посидишь ли ты на месте-то? 
Якое веретено ведь мальчишко! 
Буйск. Костром. И что за ребенок, 
и Что за веретенб. Урал.

3. Непостоянный, легкомыслен
ный человек. Ефрем. Тул., 1898. 
Калуж. Твер. Ты ему не верь: он 
веретенб мужичишка. Влад. Урал.Ц 
О пьянице. «Эпитет пьяницы». 
Новг., Соколовы, 1908—1909.

сю Веретенб косое (кривое), 
а) О непоседливом, быстром в дви
жениях ребенке. Кашин. Твер., 

1897. б) О легкомысленном, не
постоянном человеке. Кашин. Твер., 
1897. Вот какое веретенб косое! 
Юрьев. Влад. Напеть на кривое 
веретенб. Разбранить кого-либо. 
Дочь-то мне напоет на кривое ве
ретено. Покр. Влад., 1905—1921. 
Она напоет тебе на кривое вере
тено, слушай ее! Рыб. Яросл. 
Веретеном тряхнуть. О старом, 
больном, беспомощном человеке. 
Черепов. Новг., 1853. Веретеном 
тряхнуть, а тоже суется. Черепов. 
Новг.

Веретёнекий, а я, о е.[3нач.?]. 
На поле на тетенском Стоит дуб 
веретенекий; Кто к нему ни по
дойдет, Добром не отойдет (за
гадка: репейник). Курск., Садов
ников.

Веретёный, а я, о е. сю Вере- 
тёные пятки. О непоседливом, 
вертлявом человеке. Ты ведь зуда 
какая, веретены пятки прям. 
Тайпакс. Урал., 1951.

1. Вёретень и веретёнь, я, 
л«. 1. Веретёнь. Гряда в ого
роде. Гжат. Смол., 1852. «Высокая 
капустная гряда; более употреби
тельно мн. веретнй — гряды». 
Смол., Даль.

2. Вбретень. Один из участ
ков огорода, на которые он делится 
поперек гряд. Ржев. Твер., 1852. 
Два вбретня капусты. Твер., Даль.

2. Вёретень, тня, м. Мера 
длипьг, равная 80 саженям. На два 
веретня = 160 сажен в длину. Болх. 
Орл., 1901.

Веретёнь и, ж. «Длина нивы, 
поля или расстояние на пашне 
между точками поворота сохи, 
смотря по силе лошади, 20—50 са
жен». Даль [без указ, места].

Веретень [удар.?]. Травяни
стое растение, растущее в сырых 
местах лесов и лугов, корни кото
рого употребляются как лечебное 
средство. Курск., Вербицкий, 1897.

Веретенья, и, ж. [удар.?]. 
То же, что 1. Веретбльник (в 1-м 
знач.). «Четырехугольная корзинка 
с глухой полукрышкой, в которую 
кладут веретена бабы, или продают 
их носильщики». Пинеж. Арх., 
Ефименко, 1878.
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Веретёха, и и веретехё, й, 
м. и ж, 1. Веретеха, ж. Бере
зовая палочка, из которой выта
чивают веретена. Кадн. Волог., 
1883—1889.

2. Веретеха. Лгун, обманщик; 
лгунья, обманщица. Сольвыч. 
Волог., Баженов. Сольвыч. Волог., 
1902.

3. Веретеха. Непостоянный, 
легкомысленный человек; вертун, 
вертушка. Як веретёха девка. 
Вельск. Арх., 1957.

— Ср. В е р т е х а.
Веретёшечко, а, ср. Уменып.- 

ласк. к 1. Веретёшко (в 1-м знач.). 
А дралися: у их копья были лопа
точки, А тут-ти луки — коромысла 
все, А коленые стрелочки — вере- 
тешечка. Мезен. Арх., Григорьев. 
Дема-Ерема! Сидел бы ты дома, 
точил бы веретешечки (припевка). 
Пск. Смол. Завивала куредечки Под 
кутным под окошечком Золотым 
веретешечком. Красноуфим. Перм.

Веретёшка, и, ж. Деревянный 
стержень ручной мельницы. Ср. 
Урал, 1964.

Веретешка, и, ж. [удар.?]. 
Рыба Accipenser rutlienus L.; 
стерлядь. Зап.-Сиб., Сабанеев.

1. Веретёшко, а и вере- 
тёшко, а, ср. 1. Веретено (для 
пряжи). ° Веретёшко. Мой ми
лой мастеровой Веретена точит. 
Веретешко — красна пяточка, На 
милом боброва шапочка. Шенк. 
Арх. 1897. На три денежки куде- 
люшки купила, На алтынышек ве- 
ретешек прихватила. Волог.
Ленингр. Я веретешком пряду. 
Оренб. А это веретешко; напрядешь 
пряжу, говорят: «Колемку напряла. 
Колемочку напряла — веретешко из
ломалось». Том. о Веретешко. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
Я сижу да не пряду, веретешком не 
верчу (песня). Устюжн. Волог. Елена 
обвернется веретешком, а платье 
на ней будет золотом. Моя сестра 
золото станет' вить; как совьет 
веретёшко и положит в ящик, ты . . 
отвори ящик, веретёшко переломи, 
кончик брось назад, а корешок 
перед себя: она и очутится перед 

тобой. Перм., Афанасьев. Старики 
у нас веретёшки ладят. Веретёш- 
ком нитки прядут. Свердл. Пряли 
на веретёшках. Урал. Сиб. Вере- 
тёшком глаз наткнула. Она вере- 
тёшком ткнула, девка-mo и кончи
лась. Том. Кемер., Енис. Веретёшки 
из березины делали и пряли. Вост.- 
Казах.

2. Поперечная рейка, соеди
няющая оглобли ручной тележки, 
а также оглобли сохи. Гарин. 
Свердл., 1964.

— Доп. Детское веретешко. 
Из названий посуды. Печор., Тра
вин.

2. Веретёшко, а, м. 1. Стре
коза. Соликам. Перм., 1883. — Ср. 
2. Веретённица.

2. Мотылек. Соликам. Перм.,
1898.

3. М-. Перен. Шутл., одобр. 
О быстром в деле, подвижном чело
веке. Ср. Урал, 1964. Он все еще 
такой же веретешко? По лев. Свердл.

Веретёшник, а, м. Мастер, 
делающий веретена. Мать-топряха, 
дочь ткаха, Отец веретешник, сын 
лаптёшник. Чернояр. Астрах., 
Матер. Срезневского.

Верётея, веретёя, и и вере- 
тей, й, ж. 1. Возвышенное сухое 
место на низменности: среди болот 
и сырых мест в лесу, на берегу 
реки и т. п. о В е р é т е я. Орл. 
Вят., 1895—1896. о Веретея 
[удар.?]. Верхнетоем. Сев.-Двин.,
1927. I Возвышенное сухое место 
в речной или болотистой пойме. 
□ Верётея. Соликам. Перм., 
1846—1847. На верётеях-то трава 
плохая родилась; их не топит. 
Этта в водополь-ту мороз-от был, 
трава-та на верётеях то и вымерзла, 
да и на р елках тоже, которые 
из-под воды уж вышли. Перм. «□ В е- 
р е т ё я. «Около Яренска по берегу 
р. Вычегды множество веретёй 
сенокосных, образовавшихся от 
наносной земли во время весенних 
разливов вод». Ярен. Волог., Про
топопов, 1853. 4 Возвышенное су
хое место на болоте. ° Верётея. 
Верётея на болоте. Лешук. Арх., 
1949. о В ер е те я. Мезен. Арх., 
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1885. Арх. ф Берете я. Сухое 
поросшее лесом место на болоте. 
Никол. Волог., 1902. ф Беретей, 
мн. Сухие кочки в болотистой 
тундре. Печор. Арх., 1852. Минус. 
Бнис. «Кочки (в тундрах), единст
венные почти места по всей тундре, 
которые еще способны держать 
ногу человека и волка». Арх., 
Шейн, 1873. 4 В е р е т е й, мн. 
«Кочки с морошкою и сланною, по 
мшистому зыбуну; морошковый 
кочкарник». Даль [без указ, места]. || 
Сухое открытое возвышенное место, 
о Веретен. Котельн. Вят., 1896. 
Вят. Вожгал. Киров, о Веретен. 
Медян. Киров., 1956.

2. Берёте я. Поляна в лесу. 
Арх., 1896. Вожгал. Киров. Тюмен. 
Тобол.

3. Веретен [удар.?]. «Название 
разных угодий и частей леса, поля, 
холмов, гор, оврагов». Котельн. 
Вят., Красноперова, 1896.

4. В е р é т е я. Место сбора моло
дежи на улице. Вожгал. Киров., 1950.

— Доп. В топонимических на
званиях. Село Веретея на Рыбин
ском водохранилище. Мурзаевы,
1959.

ВеретбЯ, и, ж. [удар.?]. Рыба 
Cobitis taenia; щиповка. Перм., 
Сабанеев. Урал.

ВеретЙК, а и у, м. Сухое воз
вышенное место; грива. Конец бе
ретику— релочка. Верхне-Кет. Том., 
1964.

Веретйла, ы и веретйла, ы, 
ж. Стрекоза. ° Веретйла. Тотем. 
Волог., 1883—1889. о В е р е т и л а. 
Волог., Даль. оВ.ер ети л а [удар.?]. 
Волог., 1839—1842. — Ср. 2. Ве
ретён ниц а (во 2-м знач.).

Верётина, ы, ж. Подстилка 
для пола из грубого толстого 
холста. Пск. Пск., 1902—1904. 
Холм. Пск.

Верётиетый, а я, ое, Хол
мистый; возвышенный, сухой. 
В алымах-ка там eepémucmo поле-то. 
Кирен. Иркут., 1960.

— Дол. [Знач.?]. Под мостом 
под веретистом были вороны, да 
вылетели; один каркун, и тот 
спорхнул (загадка: церковь, при
хожане, поп). Волог., 1889.

1. Верётище, а, ср. То же, что
2. Вёретье (во 2-м знач.). Переясл. 
Влад., 1849. Влад., Буйск., Нерехт. 
Костром. «Из холста сшивается 
простынь. . Употребляется на 
устройство пологов и на подстилку 
при веянии зерна». Волог., Дилак- 
торский. Приходит дедушка лесной, 
раскинул веретище и давай тере
бить [репу]. Потом Ваня скочил 
и давай ему пособлять; вот нате
ребили это веретище. Новг., Соко
ловы.

2. Верётище, а, ср. Возвышен
ность. Пойду перекрестясь. . Во леса 
дремучие, На тихие болота, На вере
тище (древнее поле), На горы высо
кие (заговор.). Кадн. Волог., 1892.

Верётия, веретйя, верё
тья, и и веретьй, й, ж. 1. Воз
вышенное сухое место на низмен
ности: среди болот и сырых мест 
в лесу, на берегу реки и т. п. 
а Берёт и я. Вят. Перм,, 1843. 
Выходите на веретию-то. Ветл. 
Костром. А от того пня по березо
вое болото и до заливу сухии вере- 
тии. Тобол. Центральные и север
ные области, Мурзаевы. ° Верё
тья. Ряз., 1959. ф Верётия 
и верётья. «Возвышенная, су
хая, непоемная гряда среди болот 
или близ берега, образующая в раз
лив остров; гривка или релка 
в большом виде; незаливаемое 
место на пойме; релка, гряда, 
водопуск, сырт между двух сосед
них речек; гряда, всегда сухая 
вдоль поймы». Влад., Тамб., Вят., 
Перм., Даль. ° Верётья. О, на 
косодырной веретье уж жать начали. 
Кирен. Иркут., 1960. Вот веретъю- 
то и косишь. Параб. Том. ф В е- 
рётия, Верётья. Крутой берег; 
гряда, окаймляющая пойму. Река 
Кама, Даль, ф Верётья. «Участок 
поженой (редко пахотной) земли, 
более на берегу образующийся из 
длинной и узковатой полосы, 
у которой при том с обеих сторон 
низкий лог или болото». Ярен. 
Волог., Протопопов, 1853. Волог. 
ф Возвышенное сухое место на 
болоте. ° Верётия. Перм., 1848. 
Арх. о В е р ё т ь я. Онеж., Кем., 
Кольск. Арх., 1885. Арх., Тобол.,
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Якут. И В е р é т и я, верётья. 
Горный кряж среди болот или близ 
берега. Влад., Тамб., Вят., Перм., 
Даль. II В е р е т и я [удар.?]. Пес
чаная моренная гряда среди низ
ких заболоченных мест. Горьк., 
Костром., 1959. 4 Верётия. Пес
чаный холм. Высокая веретия на 
Соликамско-Чердынском перекате. 
Урал., 1930. у В е р е т й я. Отмель. 
Великоуст., Усть-Сысол., Ярен. 
Волог./1902. II Береговой вал, обра
зовавшийся от наноса песка вол
нами. ° Веретия [удар.?]. Помор., 
Мурзаевы, 1959. ° Веретья.
«В Арх. у. верётьею называется 
береговая, от наносной почвы, воз
вышенность берегов на низменных 
островах Северной Двины». Арх. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. || Сухое 
возвышенпое место, о Верётья. 
Сольвыч. Волог., 1897. Вят. Вот 
на той верётъе небольшая избу
шечка, Том. Тобол, о В е р е т ь я. 
Енис. 1865. 4 Возвышенное место, 
покрытое лесом. ° Верётия. 
Слобод. Вят., 1896. Идите на ве- 
рётию-ту, нет ли там грибов-то. 
Ветл. Костром. Урал. ° Верётья. 
Возвышенное место, покрытое ле
сом и спускающееся к речке косо
гором или обрывом. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1853. Великоуст. 
Волог. Перм. II Верётия и ве
рётья. Холм в лесу. Сольвыч. 
Волог., 1883—1889. Каргоп. Арх.

Веретник, а, м. [удар.?]. 
Можжевельник. Камч., Муллов. — 
Ср. В ё р е с.

ВеретНЙК, а, м. Фольк, Ска
зочное существо, вампир. Вдруг 
пошел стол к двери, другой ушел 
от двери, и заходит веретник. 
Брат так и застыл и шевелиться 
не может. Веретник при нем сестру 
в рогожку закатал, кровь попил 
и ушел (сказка). Параб. Том., 1964. 
У нас в доме чудится. Они заскыр- 
кали за ней, как веретникй. По
койник ходит какой-нибудь, кол
дун, — веретнйк называется по- 
остяцки. Верхне-Кет., Параб. Том.

Верётно, а, ср. Железная 
вертикальная ось, на которой 
насажен верхний мукомольный 
жернов. Свердл., 1964.

1. Веретнб, а, ср. 1. Веретено 
(для пряжи). «В день рождества 
Христова стараются не увидеть 
веретна из опасения летом под
вергнуться частой встрече с гадами». 
Боров. Новг., Пардалоцкий, 1848. 
Новг., Петерб. [Ленингр.]. Пск., 
Яросл. Оно имеет носок и пятку, 
Веретном прядут куделю, Волог. 
На веретно прядёшь, а потом с ве
ретна на мотовило. Арх. Олон., 
Сев.-Двин., Печор. Вят., Перм. 
«Веретнб прядильное — для пря
денья пряжи, небольшое; веретнб 
скальное — для ссучиванья, „ска- 
нья“, на ток, большое». Тобол., 
Ивановский. Если самопряхи нет, 
прядут на веретне. Шерсть прядут 
только на веретнё. Том., 1964. 
Веретна два напрядешь. Кемер. 
Якут, со Метать на косо веретнб. 
Иметь на кого-либо затаенную 
злобу. Холмог. Арх., 1907. Верет- 
нбм тряхнуть, а) О слабом чело
веке. Человек-то — веретном трях
нуть. Петрозав. Олон., 1896. 
б) О ветхой одежде. Валахонишко 
одето—веретном тряхнуть, Та- 
тавурищем он подпоясался. Онеж. 
Арх., Гильфердинг. Наговорить на 
кривое веретнб. Сказать неправду 
о ком-, чем-либо. Она наговорит 
тебе на кривое веретно — наврет. 
Никол. Волог., 1904. Ср. Урал. 
Не верётно в бок. Терпеть можно. 
Вельск. Арх., Зимин, 1957.

2. Стержень, служащий осью вра
щения частей различных механиз
мов. Даль [без указ, места]. 4 Же
лезный стержень шестерни, на 
который на мельнице насаживается 
верхний жернов. Красноуфим. 
Перм., 1895. Вят. Веретно от 
жернова. Печор. Тобол. 4 Метал
лический стержень, на котором 
вращается гончарный круг. Оят. 
Ленингр., 1931. 4 Часть ткацкого 
станка. Луж. Петерб., Каринский, 
1897,

3. Поперечная рейка, соеди
няющая оглобли сохи, ручной 
тележки. Даль [без указ, места]. 
Гарин. Свердл., 1964.

4. Деталь капкана (клепцов): 
палка с насаженными на нее же
лезными зубьями, ударяющая по 
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зверю. Это вот клепца при полном 
оборудовании. Вот это веретно 
заламывается. Заяц ли, лисица ли 
бежит,—заденет за синку, а ве
ретно спустится — и в бок. Том., 
1964. Кемер. Кем ер.

2. BepeTHô, а, ср, 1. Ящерица. 
Старичок взял меч и разрубил Ива
нову жену пополам. . Ив ей пова
лились змеи, верётна, всяки гады. 
Арх., Ончуков. — Ср. 2. Веретё- 
ни ц а.

2. Стрекоза. Онеж., Холмог., 
Пинеж., Мезен. Арх., 1885. Арх., 
Волог. Вят., Перм. — Ср. 2. В е- 
ретённица.

3. Кузнечик. Нерч. Забаик., 
Боголюбский.

4. Перен. Шутл., одобр. О быст
ром в деле, подвижном человеке. 
Ср. Урал, 1964.

Верёто, а, ср. То же, что
2. Вёретье (во 2-м знач.). Судог. 
Влад., 1851. Влад. ° Берета, мн. 
Ковр. Влад., 1858. ° Вереты, лш. 
Покр. Влад., 1905—1921. ф Полотно 
для сушки зернового хлеба. Влад.,
1912.

Веретовая, ой, ж. [удар.?]. 
Растение Knautia arvensis Coult, 
сем. ворсянковых; короставник 
полевой. Олон., Анненков [с примеч. 
«от Передовая, с нем.»].

Верётце, а и веретцо, а, ср. 
Веретенце. Пск., 1855.

Вёреть и верёть, и, ж. 
То же, что верётея (в 1-м знач.). 
о В ё р е т ь. Чусов. Перм., 1964. 
Сено ставим — вот по верете возить, 
Турин. Свердл. о В е р ё т ь. Влад., 
Тамб., Вят., Перм., Даль. Идти 
по верети к речке — с километр 
будет. Кругом веретъ, озерья да 
поля. Грива такая, вереть высо
кая. Параб. Томи о В е р е т ь 
[удар.?]. Северные, центральные 
области СССР, Мурзаевы, 1939. 
Якут, о В е р е т й, мн. «Верети — 
бугры, возвышенные места». Вят., 
Москвин. ♦ Верёть. Крутой бе
рег; гряда, окаймляющая пойму. 
Река Кама, Даль, ф Вереть 
[удар.?]. Песчаная моренная гряда 
среди низких заболоченных мест. 
Горьк., Костром., 1959.

1. Верёть, и, ж. То же, что 
веретево. Кинеш. Костром., 1896. 
Бегите скорей! — Лошади в поле-то 
целую веретъ разломили! Буйск. 
Костром.

2. Верёть, и, ж. То же, что 
2. Вёретье (во 2-м знач.). Дон., 
1929.

1. Вёретье и верётье, я и ве- 
ретьё, веретьё, й, ср. 1. Тоже, 
что верётея (в 1-м знач.). ° Вё
ретье. Тобол., Том., 1899. Урал, 
а Верётье. Касим. Ряз., 1852. 
«В Рязани иногда слышится ве
ретье в значении веретии». Ряз., 
Даль. Новг., Волог., Перм., Тобол., 
Центральные и северные области 
СССР, Мурзаевы, о Веретьё. Ср. 
Урал, 1964. I Верётье. Возвы
шенное сухое место на пойме, на 
лугах. Касим. Ряз., 1824. Пенз., 
Тамб. У пожни бока-то пониже, 
середина-mo повыше — та веретье. 
Арх. «Высокое место на заливных 
лугах, обычно разделяющее два 
озера». Печор., Карабанова. ♦ Бе
рёт ь е. Возвышенное сухое место 
среди болота. Охан. Перм., 1854. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. «Сухое 
место на тундре, поросшее тальни
ком». Верхоян. Якут., Зензинов. 
ф Веретье [удар.?]. Песчаная 
моренная гряда среди низких за
болоченных мест. Горьк., Костром., 
1959. II Сухое открытое возвышенное 
место, о Верётье. По веретъям 
снег не держит, ветром сдуват. 
Колым. Якут., 1901. В логу вода, 
а на веретье трава. По-нашему ве
ретье, а по-низовскому — грива. 
Колпаш., Том. Волог., Арх. о В е- 
ретьё и веретье. Веретьё как 
бугры: сухо там. За садами было 
большое веретьё. На веретьё хорошо 
продуват сено. Свердл. Ср. Урал, 
1964. (I В е р е т ь е [удар.?]. Крутой 
берег гряда, окаймляющая пойму. 
Река Кама, 1959. (| В е р ё т ь е. Бе
реговой вал, образовавшийся от 
наноса песка волнами. Арх., 1858. 
Помор. II Сухое возвышенное место, 
покрытое лесом. ° Вёретье. 
Тобол., 1899. Урал. ° Верётье. 
«Лесная площадь между двумя озе
рами». Дон., Миртов, 1929. Пораб.
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Том. Грива или веретье — это одно. 
Верётъи — это возвышенность по 
отношению логов, на ней растет 
лес. Верётье— высоко место, где не 
затоплят, возвышенность такая, 
покрыта лесом. Верхне-Кет. Том. 
Вельск. Арх.

2. Верётье. Площадка на вер
шине или склоне горы, гребень 
холма. УсьянЛДмитр. Сев.-Двин.,
1928. |Вёретье. Песчаный холм. 
Урал, 1930.

3. Веретье. Место рубки леса. 
Урал, 1930.

4. Верётье. Большая дорога. 
Ряз., Диттель, 1898.

— Доп. [Знач.?]. Смол., 1910.
2. Вёретье, верётье, я и ве- 

ретьё, я, ср. 1. Веретье, со
бир. Нитки (пряжа) на веретене. 
Напряла веретья, а сновать не со
берусь. Нижне-Сергин. Свердл., 
1964. фВерётье. Толстая пряжа. 
Верётье — пряжа на мешковину, 
мешки шить. Комарич. Брян., 1901.

2. Грубая ткань, изготовляемая 
из оческов льна, пеньки и употреб
ляемая в качестве подстилки, по
лога и т. д. □ В ер ё тье. Переясл. 
Влад., 1849. Влад., Яросл., Новг., 
Пск., Твер. Клали в повозку деву
шек, покрывали их верётьем или 
дерюгою. Смол. Моск., Тул., Калуж., 
Ряз., Тамб. «[Сено] с задней сто
роны на больших возах, для избе
жания раструски, бывает обвернуто 
веретьем». Орл., Кардашевский. 
В прежнее время верётье не сши
вали в мешок, а прямо расстилали 
на возу. Курск. Ворон., Рост., 
Симб., Самар, о В ё р е т ь е. Ряз., 
Диттель, 1898. о Веретьё. Ряз., 
1852. о Веретье [удар.?]. Вязник. 
Влад., Розов. ♦ Род мешка из гру
бого холста, о Верётье. Сколько 
вышло овса в веретье? Веретье ло
шади порвали, сыпется рожь. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Смол, 
о Веретье. «Род большого 
мешка или рогожного куля, в ка
ких привозят солому и тому по
добное на продажу». Бурнашев 
[без указ, места].

3. Рваная, ветхая одежда; старье', 
лохмотья. ° Верётье. Кадн.

Волог., 1898. Веретья много, а ни
чего годного. Пск., Смол. Забирай 
свое верётье. Смол. Калуж. о Ве
ре т ь е. Скинь ты свое веретьё, 
а то от грязи ломаться будет. 
Петров. Сарат., 1959. о Веретье 
[удар.?]. Любим. Яросл., Балов,
1900. .

Верётье [?], я, ср. Веретено, 
о Верётья, мн. Каргоп. Арх.,
1927.

Веретьевйна, ы, ж. 1. Сухое 
возвышенное место среди болота. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

2. Площадка на вершине или 
склоне горы; гребень холма. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Веретьевйнка, и, ж. Уменьш. 
к веретьевйна. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

1. Верётья. См. Верётия.
2. Верётья, и, ж. То же, что 

2. Вёретье (во 2-м знач.). Кадн., 
Тотем. Волог., 1883—1889.

Веретйэга, и, ж. Большая пле
теная из лозы корзина для пере
возки соломы, картофеля, мякины 
и т. д. Веретюга совсем разлома
лась. Урал., 1960. А на санях по
ставлены веретюги, ни одна соломка 
не вылетит. Мустаев. Оренб. — Ср. 
Верёнька.

Веретйэжечка, и, ж. Уменьш. 
к 1. Веретюжка. Хоть бы веретю- 
жечку сплели. Зеленов. Урал., 1952.

1. Веретй)жка, и, ж. Уменьш. 
к веретюга; то же, что веретюга. 
Навоз принесите веретюжку. На
берите-ка таликов на веретюжку. 
Урал., 1948. Поставь веретюжку 
в верблюжатник. Тепл. Оренб.

2. ВеретФжка, и, ж. Веретено. 
Джангалин. Урал., 1960.

3- ВеретФжка, и, ж. Грубая 
материя. Зеленов. Урал., 1925.

Веретйга, и, ж. Стержень кед
ровой шишки. Гарин. Свердл., 1964.

Веретйжка, и, ж. То же, что 
веретяга. Гарин. Свердл., 1964.

Веретйнка, и, ж. Ядовитая 
степная змея. «По сходству с вере
теном змею этой породы казаки 
называют веретянкой; змеи эти, 
опытом дознано, злы и ядовиты». 
Урал., Железнов.



Верешить 143

Bepéx, а, м, 1. Верх (верхняя 
часть чего-либо; вершина, верхуш
ка). Смол., Твер., Новг., 1820. 
ьВерёх— то же, что верх.., упо
требительно едва ли не во всей се
верной полосе России, а потому 
есть слово простонародное, а не 
областное». Тихв. Новг., Медников, 
1848. Пек., Петерб., Олон. Что под 
ноги суешь, положъ на верёх. Арх. 
Волог., Перм., КАССР, Калин., 
Яросл. Я поднимался тогда на ве
рёх горы. Йонав. Лит. ССР. Прейл. 
Латв.ССР. II О крыше. Покроешь 
верёх. Ленингр., 1955. Новг.

2. Верхний этаж дома. Снеси на 
верёх! Онеж. Арх. Олон., Новг., 
Великолукск., Опоч. Пск., Вышне- 
вол. Твер., 1852. Твер. Да ты на 
верёх, на верёх кошелъ-ту. Пск. 
Отец пришел, самовар взял да и 
в верёх унес. Ленингр. Арх., Волог.

3. Чердак. Онеж. Арх., Олон., 
Новг., Великолукск., Опоч. Пск., 
Вышневол. Твер., 1852. На верёх- 
то (избы) поднялся, а там на крыше 
и лежит (убитый). Волог. Сходи 
на верёх, я там сети кинул. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР. Мы разобрали 
грубку, каптур печки, и через верёх, 
через крышу, удрали с халупы. 
Слезь на верёх, достань пару вени
ков. Йонав. Лит.ССР. Прейл. 
Латв.ССР.

4. Верхний слой, поверхность 
чего-либо. Грязныим-то (местом) 
положу на верёх (при перевязке 
ноги). Демян. Новг., 1936. Ниже 
не гние, а верёх сгнил. Верёх сняли. 
Волхов. Ленингр.

5. Лицевая сторона одежды. Вы
стирывать верёх. Пудож. Олон., 
1915. Верёх в пальты хорош, да во
рот никуды годящий. Йыгев. 
Эст.ССР.

6. Верхняя часть крыла невода. 
Пск., Кузнецов, 1912—1914. Валька, 
брось верёх, тяни испод. Метин. 
Новг.

7. Исток реки; место, лежащее 
выше по течению. В верёх пойдешь 
(по речке), там будет налево тро
пинка, по ей и пойдешь. Демян. 
Новг., 1936.

8. О спине лошади. Выводил он 
добра коня на широкий двор. . На 

верёх кладал ковано седло черкасское. 
Олон., Рыбников, о На верех 
(садиться). Садиться верхом (на 
лошадь). Тихв. Новг., 1852. о Под 
верех. Для верховой езды. Арх., 
1847. Гожа под верёх — годна для 
верховой езды. Арх.

9. Все до в е р е х а. Все до капли, 
до конца. Все до верёха выграбастил. 
Пинеж. Арх., 1878.

со Не ходи на верех. Не дерись. 
Олон., „Опыт 1852.

Верёха, и, ж. i. Длинная тол
стая жердь. Астрах., 1840. Сарат., 
Арх. ♦ Жердь, идущая на кровлю. 
Сарат., Астрах., Даль. || Длинная 
жердь, к вершине которой приде
лывается лопасть; служит веслом 
при переправе на пароме. Карпог. 
Арх., 1929. II Горизонтальная пере
кладина решетки, на которой рас
полагаются виноградные лозы. Та
ких верёх две: коренная, или дольная, 
или боковая, и верхняя верёха. 
Астрах., Бурнашев. Сарат.

2. Древко стрелы. Колым. Якут., 
Богораз, 1901.

3. Часть руки выше локтя, плечо. 
Верхотур., Серов. Свердл., 1964.

4. Задняя часть сохи, деревянный 
брус, ■ немного изогнутый и раздваи
вающийся внизу; рассоха. Брат. 
Иркут., 1955—1956.

5. То же, что веретёха (в 1-м 
знач.). Кадн. Волог., 1883—1889. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.

6. Сверло, бурав. Сарат., 
Астрах. [?], Даль.

— Доп. а) Точеная вереха с игол
кой. Из предметов домашнего оби
хода. Печор., Травин, б) «Вид де
лового леса». Рейка вереха. Урал., 
Миртов, 1930.

Верёхи, мн. То же, что верёки. 
Выколотим шишки — верёхи остают
ся. Табор. Свердл., 1964.

ВёрвЦ, а, м. Вереск. Амур., 
Азадовский, 1913—1914. — Ср. В é- 
р е с.

Верецбвник, а, м. То же, что 
вересник. Урал., Миртов, 1930.

Веретёна, ы, ж. Насекомое 
[какое?]. Орл. Вят., 1896.

Верешить, ш у, шишь, несов., 
неперех. [удар.?]. «Неистово л ла
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кать, реветь». Уржум. Вяг., Маг
ницкий, 1882.

Верёшка, и, ж. 1. То же, что 
верёха (во 2-м знач.). Верёшки-то 
лиственницы, головки костяны. 
Колым. Якут., 1901.

2. То же, что верёха (в 3-м знач.). 
Верёшка что-то болит, вчера пома
хала косой-то. Верхотур. Свердл., 
1964.

Верёшки, мн. Верхняя часть 
чулок. Гарин. Свердл., 1964.

1. Верешбк, шка, м. Осколок, 
черепок. Медын. Калуж., 1849. 
Если верешки не потеряны, так ведь 
склеить можно. Волог. Калин., 
Орл.

2. ВерешбК, шка, м. Верх. 
Пск., 1912—1914.

3. ВерешбК, шка, м. Дерево 
[верес?]. Грайвор. Курск., Аннен
кова, 1897.

4. ВерешбК, шка, м. Тот, кто 
делает все наспех, слишком поспеш
но. Павл. Ворон., 1858. Ворон.

Верешбчек, чка, м. Уменып. 
к 1. Верешбк. Медын. Калуж., 1849. 
Покр. Влад.

Верещага, и, м. и ж. 1. Яич
ница. Перм., Царск. Петерб., 1848. 
Петерб., Пск., Новг., Олон. Вере- 
щагу, тетка, жарь, смотри. Волог. 
Вят., Оренб. Верещагу готовят из 
яиц, масла. Разобью яйца, запеку 
их, и будет верещага. Свердл., 
Тобол., Енис., Пркут., Сахалин. 
Ф Яичница на молоке. Белозер. 
Новг., 1898. Черепов. Новг. ф Яич
ница с поджаренными ломтиками 
хлеба. Сиб., Бурнашев. Южн.-Сиб., 
1847. Верещагу с хлебом ладят. 
Курган. Хлеб поджарят на масле, 
зальют яйцами, вот тебе и вере- 
щага. Свердл. Перм., Вят. ф Яич
ница с поджаренной свининой. 
Смол., Даль. Луж. Петерб.

2. Похлебка с поджаренной сви
ниной. Белозер. Новг., 1898. Вере- 
щага — кушанье. Сало топится на 
сковороде.и бросается в кипяченую 
воду. Пореч. Смол, ф Свинина с при
правой, с мучной подливой. Смол., 
Даль.

3. Ж. Жареный судак. Астрах., 
Даль.

4. Чрезмерно говорливый человек, 
болтун, болтунья. Ряз., 1858. 
Олон. 11 О птице (которая непрестан
но верещит). Сойка [«лесная соро
ка», — примеч. издателя] на море, 
она верещага. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Олон.

5. Плакса (обычно о ребенке). 
Нижегор., Лавровский, 1860. «Ре
вун ребенок, когда он истерически 
ревет». Вят., Васнецов, 1907.

6. Брюзга, ворчун. Ряз., 1842— 
1847. Нижегор.

7. Хлопотливый человек, хлопо
тун, хлопотунья. Ряз., 1858.

— Доп. Род кушанья [какого?]. 
Шадр. Перм., 1898. Вельск. Енис.

ВерешДнка, и, ж. То же, что 
верещага (в 1-м знач.). Ирбит. Перм., 
1852. «Выпускная яичница-гла
зунья. Говорят там и верещага, но 
больше всего это кушанье называют: 
целышка, целышница, а иногда 
скородумка. Верещага потому, что 
при жарении кушанье это верещит; 
целышки и целышница потому, что 
яйца не разбалтываются, а выпус
каются на сковородку целыми; 
скородумка потому, что кушанье 
это можно очень скоро приготовить». 
Ирбит. Перм., Словцов, 1854. Перм., 
Урал.

Верещаточка, и, ж. Крикунья. 
Олон., Арх., 1823.

Верещатый, а я, о в [удар.?]. 
Такой, который постоянно верещит. 
Сойка на море, она была верещата. 
Утка на море, она — сероплавка. 
Олон., Гильфердинг.

Верещйть, щу, щйшь, несов., 
неперех. 1. Производить, издавать 
треск, трещать. Масло на сковородке 
верещит. Челяб. Оренб., 1848. 
Оренб., Перм. Когда горящее дерево 
издает треск, оно верещит. Вят. 
Кушанье верещит. Новг. Пск. Когда 
раствор блинов выливается на ско
вороду, последняя верещит (тре
щит). Волог. у Звенеть (о будиль
нике). Будильник-mo как верещит. 
Волог., 1902. II О раскатах грома. 
Великоуст. Яросл., 1847. Большой 
гром-то верещал. Устьян. Арх. || 
Шумно шелестеть. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Вереснуть. || Тре
щать, щебетать (о птицах). Сорока 



Вёрзаться 145

верещит. Воробьи верещат. Новг. 
Новг. 1904.

2. Без умолку болтать. «Быстро 
говорить, перебивать в беседе или 
просто болтать, пустословить». 
Олон., Повея., Петрозав. Олон., 
1885—1898. «Надоедать болтовней». 
Арх., Грандилевский. Волог. Тетя 
Шура верещит-верещит без конца, 
тошно слушать. Целый день вере
щит. Урал.

3. Перех. «Добиваться чего-либо 
жалобными просьбами, криками. 
Я, говорит, голову ей верещу». Пск., 
Горьк., Чернышев, 1927.

1. Верёюшка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к 2. Верей (в 1-м и 2-м знач.). 
Вырос аленький цветочек В поле 
у вереюшки (частушка). Костром., 
Елеонская, 1914. | «Грядка на 
лугу». Сосонъка во сыром бору 
росла, ягодка на вереюшке. Том., 
Соболевский.

2. Верёюшка, и, ж. «Шалаш 
из соломы для трепанья льна». 
Яросл., Голанов и Копорский, 1926.

Верёюшки, ш е к, мн. Уменьш.- 
ласк. к вереи; воротца. У Якова 
хоромы высоки, У Петровича с гор
ницами, На дворе-то столбы точе
ные, Вереюшки позолоченные. 
Белозер., Кирил. Новг., Соколов.

ВерёЯ, и, ж. То же, что верник. 
Арх., Даль [с примеч. «вервей?»].

1. Верей, й, ж. 1. Косяк у две
рей, ворот. Скрипит, как подво
ротня, верея. Михайловский, 1857 
[без указ, места]. Волог., 1902.

2. Толстый столб, поддерживаю
щий крышу (сарая). Грабли при
слони к eepeé. Петров. Сарат., 1959. 
Верей делают из дуба. Верея под
гнила, надо менять. Пенз. ♦ «Витой 
столб у крестьянского крыльца». 
Симб., Мотовилов, 1888. Арх.

3. Балка, служащая поддержкой 
настила (пола, потолка и др.). Ряз. 
Ряз., 1958. I Балка, на которую 
опираются стропила. Брас. Брян., 
1961. I Перекладина. Ряз. Ряз.,
1958.

4. Столб с отверстиями для жер
дей в изгороди. Пинеж. Арх., 1961.

5. Стойка — вертикальная ось 
мотовила. Нову верею сделали. 
Талицк. Свердл., 1964.

6. «Вращающийся вертикальный 
вал; вращающийся столб у поле
вых ворот; вращающийся столб на 
пароме». Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
Романов, 1928.

7. Крайний зуб в гребне. Орл., 
Даль.

8. Дверь [?]. Арх., Федоров, 1954 
[с вопросом]. ♦ Калитка при входе 
во двор. Каргоп. Арх., Томилов,
1928.

2. Верей, й, ж. 1. Возвышенное 
сухое место на пойме. «Непоемная 
гряда; род природного вала, какие 
бывают на поймах, на луговой 
стороне рек, в несколько рядов 
и с поперечными прорывами». Ряз., 
Даль. Костром. | Песчаная морская 
гряда среди низких заболоченных 
мест. Горьк., Костром., 1959.

2. Небольшой клин, полоса луга, 
поля, леса. Тамб., Даль.

3. «Опасный провал в болоте». 
«В болотах встречаются и бездон
ные пропасти — верей, или окна, 
на которых ничего древесного не 
растет и поверхность которых 
представляет собою дрягву, подобие 
дрожащего грязного киселя». Смол., 
Добровольский, 1914.

— Ср. В е р é т е я.
Вёржа, и, ж. Круговые волны 

от брошенного в воду камня или 
другого предмета. Арх., Даль.

ВёрЖИТЬ, ж ит, несов., неперех. 
•Бросаться в глаза. Фу-фу-фу: досель 
черной ворон кости россейской не 
занашивал; а ныне в очи вёржит! 
(сказка). Заон. Олон., 1897. Ныне 
русьска кость сама в очи вёржит 
(сказка). Онеж. Арх.

Вёрзать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Изнаши
вать, таскать, драть платье. 
Новорж., Порх. Пск., 1855.

2. Неперех. Ерзать, неспокойно 
сидеть. «Псковское искаженное 
ерзать». Пск., Даль. Новг., 
Ленингр.

Вёрзаться, аюсь, аешься, 
несов. Двигаться беспокойно, во
рочаться, вертеться на одном месте; 
ерзать. «Говоря о сидячем: ездишь, 
например, на скамье взад и вперед». 
Новорж., Порх. Пск., Карпов, 1855.
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Вёрзело, а, м. 1. То же, что 
верзило (в 1-м знач.). Верхотур. 
Перм., 1899. Перм.

2. Бранно, То же, что верзило 
(во 2-м знач.). Осин. Перм., 1896. 
Перм.

Верзёнить, ню, нишь, несов,, 
неперех. Говорить бессмыслицу. 
Белг. Курск., 1891.

ВерзёЯ, и, ж. 1. Пролом в из
городи. Бурнашев [без указ, места]. 
Даль [без указ, места; с вопросом 
к слову].

2. «Изгородь из лежащих кольев 
(огорожены выгоны, поля)». Буйск. 
Костром., Мошкин.

ВерзйЛ, а, м. Очень высокий 
человек; верзила. Верзйл, а дерется 
с маненькими. Верзйл-то в белом 
так и прет на меня, Урал., 1960.

Верзйла, ы, м. и ж. Тот, кто 
говорит вздор или что-либо не
уместное; глуповатый человек. 
Судж. Курск., 1915.

Верзйло, а, м, 1. Высокий 
и неуклюжий человек; верзила. 
Великоуст. Яросл., 1847. Яросл. 
Смотри, какой верзйло вырос, а в 
бабки играешь! Костром. Нижегор., 
Волог., Арх., Перм., Калуж., 
Курск., Сарат., Дон.

2. Глуповатый человек. Вот так 
верзйло пришел! Ветл. Костром., 
1907.

3. Ни на что не способный, ничего 
не умеющий делать человек. Пск., 
Новорж., Порх. Пск., 1855.

— Ср. Вёрзело.
1. Вёрзить, зишь, сов., перех. 

Бросить. Куда его вёрзило?— Куда 
его забросило? Усьян.-Дмитр. Сев,- 
Двин., 1928. «Свергать, поражать». 
Бог верзит сатану, — сверзил долой, 
с неба. Смол., Добровольский, 1914.

2. Вёрзить, зишь и вер- 
ЗЙТЬ, 8Йшь, несов., перех. 
и неперех. 1. Делать что-либо долго 
и бестолково. ° Вёрзить. Южн., 
Даль, о Верзить. «Корпеть над 
каким-либо делом». Пск., Новорж., 
Порх. Пск., Карпов, 1855.

2. Говорить вздор или что-либо 
неуместное. ° Вёрзить. Южн., 
Даль. Да буде тебе верзить, вер
зила! Судж. Курск, о Верзить. 
Что он верзит пустоту. Смол., 

1914. у В ё р з и т ь. Лгать, врать. 
Что ты вёрзишь? Южн., Даль.

1. ВёрзитЬСЯ, з и ш ь с я, несов. 
и сов. 1. Сов. Упасть, провалиться. 
Шел по мостине, да как не верзился, 
видно, бог спас! Петрозав. Олон., 
1885—1898. Шадр. Перм.

2. Несов. Лазать по деревьям. 
Охан. Перм., 1930.

2. Вёрзитьея, з и ш ь с я, несов. 
Сниться, грезиться; мерещиться. 
Что тебе верзится? Даль [без указ, 
места]. Т оперь в очах верзится. 
Пск. Пск., 1917. Заспишь и вер
зится тебе. Пинеж. Арх.

ВёрзНИ, мн. (ед. вёрзень, 
з н я, м.). Лапти (обычно из бе
ресты). Вязник. Влад., 1820. Влад. 
«Северный тип лаптя, иногда па 
северо-западе называвшийся кбвер- 
зень. ., а на архангельском Севере — 
верзень, — из бересты, косого 
плетения, с низкими бортами». 
Маслова, 1956. Арх., Олон. — Ср. 
В ё р т н и.

ВерзтЙ, зишь, несов., перех. 
и неперех. 1. То же, что 2. Вёрзить 
(в 1-м знач.). Южн., Даль.

2. То же, что 2. Вёрзить (во 2-м 
знач.). Южн., Даль. Орл. Крупец., 
Льгов. Курск.

Верй, мн. «Возвышения, имею
щие вид искуственных валов и иду
щие по луговой стороне парал
лельно берегу». Ряз., Комисе, геогр. 
терминов, 1846—1847.

Верйга, и, ж. 1. Сор в зерно
вом хлебе. Пинеж. Арх., 1878.

2. Небольшой стог сена. Пудож. 
Олон., 1903.

Вериз^б, а, виризуб, а, м. 
Род форели, о В е р и з у б. «Ло
вится в большом количестве в реках 
Доне и Воронеже». Дон., Ворон., 
Бурнашев. о В и р и з у б. Дон., 
Миртов, о1929.

Вёрий, я, м. [Верея?]. Надобитъ, 
братень, верий-то переменить, 
он-то енто сгнил. Орл., Сполохов.

Вериняка, и, ж. [удар. ?]. 
Мельничная плотина, пруд. Казан., 
Матер. Срезневского.

ВёритбЯ, безл. Кажется, 
мнится, думается. Верится мне, что 
он лжет. Пенз. 1852. Вёрится, что 
он из нашей местности. Пенз. 
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а В знач. вводного слова. Пошел, ве
рится, в кабак. Пенз., Колеганов, 
1960.

Вёришко, а, ср. Намерение. 
Есь вёришко в город съездить. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

Верийтнр, нареч. Вероятно. 
Красноуфим. Перм., 1897. Моск., 
Твер., Смол., Иркут.

Вёрка, и и веркй, й, ж. До
верие. о В é р к а. Он промотался, 
ему верки нет. Курск., 1848. Тебе 
можно дать верку. Курск., Орл.* 
Ряз. Ряз. о Верка. Новое. Тул., 
Глаголев, 1900.

Вёркало, а, ср. Праща. Ростов. 
Яросл., Волоцкой, 1902.

ВерклЙ>ШКИ, мн. Часть ткац
кого стана, к которой прикреп
ляются на веревках ниченки. Ковр. 
Влад., 1858.

ВерлЙГИ, лиг, мн. Вериги. 
Арх., Былины Крюковой, 1939— 
1940.

Верлибка, и. «Сказочное одно
глазое существо. Борода космачком, 
зубы торчком». Смол., Доброволь
ский, 1914.

Верлиёкий, а я, ое. Косой; 
«поворачивающий во все стороны 
глазами». Смол., Добровольский, 
1914.

Верлёга, и, ж. Берлога, лого
вище медведя. Тотем. Волог., 1902. 
Волог. Шенк. Арх.

Вернёхочно, нареч. Верно. 
Охан. Перм., 1930.

Вёрник, а и вернйк, а, м. 
Веревка, тетива, идущая по кромке 
рыболовных снастей. ° Вёрник. 
Касим. Ряз., 1822. Ряз. ° Вернйк. 
Ряз., Даль.

Верно-угол, г л а, м. Ближний 
к двери угол в крестьянской избе. 
Каргоп. Олон., 1846. Арх. ф Угол 
налево от дверей. Олон., 1864. 
I Угол направо от дверей. И тро

нулся на лавочку к вернб-углу. 
Пу дож. Олон., Рыбников.

1. Вернуть, ну, нешь, сов., 
перех. 1. Привести во вращение. 
Холмог. Арх., 1907.

2. «Отвезти, завести». Смол. 
Смол., Второе Доп. 1905—1921.

2. Вернуть, н.у, нешь, несов.,

перех. Склонять, принуждать к 
чему-либо; обращать (в веру). 
Тутка нахожий народ, от старых 
лет, как царь стал на православию 
вернуть. Йонав. Лит. ССР. И нас 
хотели вернуть в православие, али 
не, не перевернули. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Вёрный, а я, о е. Легковерный. 
Так он молодец, а вёрный, ему хоть 
что скажи, он верит. Турин. 
Свердл., 1964.

Вернь [?], и, ж. «Ветвь, сучок, 
стебель?». Арх., Даль [с вопросом].

Вернй, й, ж. Бойкая женщина 
или девушка. Соликам. Перм., 
1852. «Вертлявая?». Перм., Даль.

Вернйк, нареч. Наверняка. 
А он верняк там будет. Свердл., 
1930.

Вернякём, нареч. Наверняка. 
Кунгур. Перм., 1925. Охан. Перм. 
♦ Верно, точно. Дело верняком сде

лано. Шуйск. Влад., 1912.
Вёровать, ру ю, руешь, 

несов., неперех. 1. Рассчитывать 
на что-либо, надеяться; желать, 
хотеть. Олон., 1842—1847. Она ве
рует за него замуж. Олон. Холмог. 
Арх.

2. Слушаться кого-либо; бояться 
кого-либо. Слобод. Вят., 1881.

Веровенный, а я, ое. Вере
вочный. Веровенная завертка для 
привязывания оглоблей к саням. 
Чапаев. Урал., 1950.

ВероВЙТЬ, вйшь, несов., 
перех. 1. Измерять землю при по
мощи веревки (верви) и отводить 
земельные наделы. Арх., Сиб., 
Даль.

2. Измерять расстояние (в вер
стах), отмечая его (столбами, ве
хами). Арх., Сиб., Даль.

3. Связывать веревкой, дратвой

Добычно сломанную вещь). Твер., 
1аль.

— Ср. В ер вить, Верповать. 
Верёсовый, а я, о е. В е р 6- 

совый ветер, а) Западный ветер. 
Кизляр. Грозн., 1905—>1921. б) Хо
лодный ветер. Терек., Кубан., 1900.

ВёроШНИК, а, м. Принадлеж
ность ткацкого станка [какая?]. 
Город Орехово-Зуево Моск., 1957—
1959.



148 Верпь

Верпь, я, м. То же, что 1. Вепрь. 
Ср. Урал, 1964.

1. BepCTÉ, ы, ж. 1. Ряд, поря
док; прямая черта; расположение 
в линию, гуськом. «Прогнать версту, 
прямой порядок по нитке». Даль 
[без указ. места], ф Верстой 
стоять, на версту поставить. 
Стоять на ногах, поставить на ноги. 
Метин. Новг., 1950.

2. Крайний ряд булыжной мосто
вой, по которому кладут и ровняют 
остальные камни. Яросл., 1820. 
«В булыжной мостовой — крупные 
продольные и поперечные ряды, 
проходимые по уровню, с должным 
склоном, по которым кладут и ров
няют остальной камень». Даль [без 
указ. места]. ♦ «У каменщиков 
лицевой ряд кирпича или камня, 
по которому ровняют и ведут 
кладку. Подливать верстою, под 
версту — класть кирничь по нитке, 
по линейке, по правилу, в струнку, 
притом порядком, чередою, вдоль 
и поперек». Даль [без указ, места].

3. Ровня, пара кому-либо; под 
стать, под силу, под меру кому- 
либо. Эта же кукша, да не ворону 
верста. Колым. Якут., 1901. со Не 
верста (не в версту, под версту). 
Не под стать. Он не верста, не в 
версту, не под версту тебе. «Нечего 
тебе с ним равняться». Стар добре, 
да не ровня мне, не под версту 
(песня). Досталась я ровнюшке под 
версту (песня). Расход не под версту 
мне. Даль [без указ, места]. Город 
Ветлуга Костром., 1924.

4. Пора, возраст. В твою версту — 
в твои лета, годы, которых ты 
достиг. Даль [без указ, места; 
с пометой «старинное»].

2-JBepCTâ, ы, ж. Мелкий камень, 
щебень; дресва. Петрозав. Олон., 
1885—1898.

— Доп. [Знач. ?]. Как у такого-то 
двор на семи столбах, На семи 
столбах и двенадцати верстах. И 
на каждой на верстинке — по жем
чужинке. Валд. Новг., Вереща
гин.

Верстйк, а, м. 1. То же, что 
верстаник. Да ты Ивану не 
верстак ли? Кадн. Волог., 1855. 
Влад. Влад.

2. Одинаковый с кем-либо по 
росту человек. Влад. Влад., 1905— 
1921.

3. Прозвище высокорослого чело
века. Амур., Азадовский, 1913—1914.

Верстйник и верстйнник, 
а, м. Сверстник, ровесник. Пошех. 
Яросл., 1849.0// с нашим Иванком вер- 
станник: нынче призываться будут. 
Буйск., Кологр., Костром. Костром.

ВерстйТЬ, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Распределять, 
раскладывать между кем-либо. 
А мы на всех верстам (хлебозаго
товки). Том., 1929—1935. || Делить 
земельные угодья. Вят., 1907.

2. Выравнивать, ровнять. Вер
стать — значит по выражению 
плотников — ровнять. Бурнашев 
[без указ, места]. Олон., 1885— 
1898. Чухл. Костром, ф Верстать 
солдат. Ставить по росту. Даль 
[без указ, места], ф Верстать 
площадь. Выравнивать. Даль [без 
указ, места]. ♦ Обрезать, ровняя. 
Кадн. Волог., 1895. Надо верстать, 
вишь у тя одно больше, а другое 
меньше. Кадн. Волог.

3. Приравнивать, сравнивать, 
ставить в один ряд. Нельзя вер
стать бедного с богатым. Не вер
стайте вашего быта с нашим. Даль 
[без указ, места]. Чо их верстать. 
Твой-то вон какой детина вымахал, 
а мой — от земли не видать. 
Барнаул., 1929—1935. Ты меня к себе 
не верстай. Крив. Том. Слов. Акад. 
1951 [с пометой «устар.» и «обл.»].

4. Верстать дорогу. Разби
вать на версты. Даль [без указ, 
места].

5. Отдавать замуж; женить, 
ф Отдавать замуж. Черепов. Новг., 
1853. Олон. Север. | Женить. Че
репов. Новг., 1910.

6. Менять, променивать одно на 
другое. Даль [без указ, места].

7. Относить что-либо на счет 
кого-либо, засчитывать что-либо 
за кем-либо. Юрьев. Влад., 1854. 
«Верстай за свой убыток мое добро; 
я ответчик. В этом значении более 
употребительны предлоги по, на, 
за. Он ему добром за зло верстает». 
Даль [без указ, места]. Верстай 
за мной его долг. Верстай за мной 
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эту поденщину. Вят. || Ставить 
в расчет; засчитывать Из выкупу 
пожни не отдает. ., а что дядя 
мой чистил, он тое причисти не 
верстает. Волог., 1902.

8. Мстить. Даль [без указ, места].
9., Делать что-либо руками. Он 

верстает что-то, — ладит, рабо
тает, делает руками. Даль [без 
указ, места].

— Доп. «При выделке холста». 
Грайвор. Курск., Анненкова, 
1897.
. Верстёться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Становиться на равном 
друг от друга расстоянии в игре 
и т. п., равняться в строю. Даль 
[без указ, места].

2. Равняться, сравниваться с кем- 
либо в чем-либо. Ты с ним хочешь 
верстаться-то, где тебе? Нижегор. 
Нижегор., 1852. Нижегор. Они бо
гатые, — тебе нечего с ними вер
статься. Костром. Меж собой мы 
верстались: да ему со мной вер
статься во всем нельзя. Волог. 
Север. Слов. Акад. 1951 [с Пометой 
«устар.» и «обл.»\.

3. Считаться, квитаться или рас
считываться с кем-либо. Даль [без 
указ, места). Енис., 1865.

4. Жениться. Благословил ли тебя 
родимой-от батюшко Верстаться 
без поры безо времечка? Пошех. 
Яросл., 1896.

Верстёчка, и, ж. Сверстница, 
ровесница. Даль [без указ, места].

ВерстёНЬ, я, м. Верста (мера 
длины); верстовой столб. Корель- 
ский верстень, поезжай на весь 
день. Отстанешь на верстень — 
не догонишь на весь день. Даль [без 
указ, места].

Верстина, ы, ж. [удар. ?]. 
«Песок из разгоревшего камня, 
которым трут иолы». Каргоп. Олон., 
Жив. стар., 1892.

Верстйнка, и, ж. [Знач.?]. 
Как у такого-то двор на семи стол
бах, На семи столбах и двенадцати 
верстах. И на каждой на верстинке 
по жемчужинке. Валд. Новг., Вере
щагин.

Вёрстка, и, ж. Бусина. Елатом. 
Тамб., Ряз.. Сарат., 1911. 

о Вёрстки, мн. Бусы. Тамб., 
1850—1851. В а дин. Пенз., Дон.

Верстлйвый, а я, ое. Вер
ст л я в ы й камень. Гранит. 
Петрозав. Олон., Федорков.

Вёрстник, а, м. То же, что 
верстаник. Сиб., 1852.

ВерстнйК, а, м. Маршрут, таб
лица, показывающая версты. Сиб.,
1822. Сев.-вост. Сиб.

ВёрстНИЦа, ы, ж. Ровесница, 
сверстница. Сиб., Даль.

Вёрстный, а я, ое. Верст
ный столб. Верстовой столб. Брян. 
Орл., 1899—1904.

Вёреточка, и, ж. Бусинка. 
Заметч. Пенз., 1928.

ВёрстошНИК, а, м. То же, что 
верстаник. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Да ведь он с Митькой-то верстош- 
ники. Волог.

Верст^ЛЯ, и, м. и ж. Об очень 
высоком, неуклюжем человеке. 
Липец., 1929—1937.

Версть, и, ж. Возраст, ровня 
по возрасту. Он в нашу версть. 
Нижегор. Нижегор., 1852. Княгин. 
Нижегор. Охан. Перм.

Верт. Повелительная форма от 
глагола вертать, обозначающая «по
верни», «возвращайся», «вертай». 
Верт! — возвращайся, поверни на
зад! Медын. Калуж., 1849.

ВертаНйца, ы, ж. Ящерица. 
Солнц., Бесед. Курск., 1961. 
Новодерев. Орл.

Вертанье, ья, ср. Возвраще
ние. Теперь наше вертанье ни к чему, 
хозяев все едино дома нет, что за
были— делать нечего! Боров. Новг., 
1923—1928.

1. Вертать, аю, а ешь, несов., 
перех. Вертеть, поворачивать. 
Смол., Даль.

2. Вертать, аю, а ешь, несов., 
перех. 1. Отдавать обратно взятое, 
захваченное; возвращать. Смол., 
Даль. Новг. Брать вас много, а вер
тать некому. Усть-Лабин. 
Краснодар.

2. Возвращать кого-нибудь об
ратно. Не вертай ты его. Пенз.,
I960.

3. Неперех. Возвращаться, пово
рачивать обратно. Вертай! — По
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верни назад, возвращайся! Медын. 
Калуж., 1849. Новг. Куда это ты 
направился? Вертай обратно! Урал.

Вертеться, аюсь, аешься, 
несов. Возвращаться, поворачивать 
обратно. Смол. Даль. Новг., Тул. 
Вертйлся из училища домой. Калуж. 
Нечего было вертаться. Пенз. Без 
рыбы не вертайся. Краснодар. Ни 
за что вертаться не буду, дороги 
не будет. Урал. Полетел — и больше 
не вертается. Том.

Вертебйнище, а, ср. Овраг. 
Тул., 1852.

Вертебя, и, ж. ]удар.?]. «Сле
пая карстовая балка с понорой». 
Центрально-Черноземная область, 
Мурзаевы, 1959.

Вертевётый, а я, о е. То же, 
что вертоватый. Олон., 1885—1898.

Вертёга, и и вертегё, й, м. и 
ж. Лживый человек, лгун, обман
щик, лгунья, обманщица. Сольвыч. 
Волог., Баженов [с пометой 
«иногда»].

Вертёж, а, м. 1. Головокруже
ние. Такой вертеж нашел, что не 
мог устоять на ногах. Даль [без 
указ, места].

2. Заразная болезнь; эпидемия. 
Какой-то пришел вертёж на ребят. 
Напал на скотину вертеж. Вят., 
1907. Вертёж бы те взял [пожела
ние недоброго, плохого]. Вят. 
Краснотур. Свердл.

— Ср. Вертячка (в 1-м знач.).
Вертёжка, и, м. и ж. Непо

стоянный человек, лгун, обманщик; 
лгунья, обманщица. Арх., 1847. — 
Ср. Вертеха (в. 7-м и 8-м знач.).

Вертёжничать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. Вести праздный, 
разгульный образ жизни; кутить, 
мотать. Даль [без указ, места].

ВертёЖНЫЙ, а я, о е. Легко
мысленный, ненадежный. [Арх.?], 
Даль.

Вертёй, я, м. 1. Возвышенность, 
холм с логами. Осин. Перм., 1930.

2. Речка в болотистых, мшистых, 
тонких берегах. Канин полуостров, 
Мурзаевы, 1959.

Вертелйца, ы, ж. 11тица-вер- 
телйца. В загадке: Стоит дуб- 
вертолуб, на том дубе сидит птица- 

вертелица. Кто ее убьет, тот свою 
кровь прольет (отгадка: человек и 
комар). Шуйск. Влад., 1920— 
1924.

Вертёлка, и, ж. 1. Легкомыс
ленная, непостоянная женщина или 
девушка; вертушка. Кашин. Твер., 
1897. Пск.

2. Бойкая и быстрая в движе
ниях женщина или девушка. Кашин. 
Твер., 1897. Пск.

ВертёЛЬ, глаг. междом. Упот
ребляется для обозначения быстрого 
движения по знач. глагола вертеть. 
Он меня вертель за шиво ротку. 
Пск., Карпов, 1855. — Ср. В ер- 
тйль, В е р т ы х, 1. Верть.

1. Вертёльник, а, м. Тот, кто 
вертит точило, помощник точиль
щика. Опоч. Пск., 1852. Пск.

2. Вертёльник, а, м. 1. Не
поседа, вертун. Опоч. Пск., 1852. 
Пск.

2. Плясун. Опоч. Пск., 1852. Пск.
3. Вертёльник, а, м. Рыба 

Cobitis taenia L.; подкаменный 
голец, шиповка обыкновенная. 
Южн., Даль.

1. Вертёльница, ы, ж. Фольк.
1. Эпитет ветряной мельницы. Как 
под мельницей Под вертельницей 
Трое нищих дерутся. Казан., Собо
левский.

2. Сосуд, в котором толкут нюха
тельный табак; ступа. Колым. 
Якут., 1901.

ВертёЛЬНЫЙ, а я, о е. Отно
сящийся к верчению станка или 
колеса. Семен. Нижегор., Даль.

Вёртелыцик, а, м. 1; Мастер, 
изготовляющий вертела. Даль [без 
указ, места]. ♦ «Из названий ма
стеров стальных вещей». Муром. 
Влад., Прогр. № 10, 1910.

2. Мальчик — помощник повара, 
поворачивающий ручной вертел. 
Даль [без указ, места].

Вертёльщик, а, м. Тот, кто 
вертит колесо какого-либо приспо
собления, устройства. Нижегор., 
1860. Медын. Калуж., Урал.

Вертёлыцица, ы, ж. 1. Женек, 
к вертёльщик. Рост., 1931. Урал.

2. Работница, завертывающая 
конфеты. Рост., 1931.



Вертепижина 151

Вертенё, ы, ж. Круг в машине 
(напр., в точиле), который может 
вращаться. Покр., Тюпск., Иссык- 
Кульск. Иссык-Кульск., 1953—1957.

ВертбНЙТЬ, н йт, безл. Тош
нить. Пенз., 1945.

Вёртеница, ы и вертенйца, 
ы, м. и ж. 1. В е р т ен й ц а, ж. То же, 
что 2. Веретёница (в 1-м знач.). 
Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон., 
Курск., Орл. Вертенйца юркая, 
Вертенйцы разные бывают: зеленые 
бывают, серые и коричневые, Брян. 
Дон.

2. Вертенйца. Безногая яще
рица-медянка. Вертенйца — ядови
тая змейка. Новое. Тул., 1897. 
Россошан. Ворон.

3. Вертенйца. Рыба вьюн. 
Верхотишан. Ворон., 1858. Бобр. 
Ворон., Жиздр. Калуж.

4. Очень подвижный и живой
человек, непоседа, о В ё р т е-
ница. Моск., Яросл., Даль (3-е 
изд.), о Вертенйца. Калуж., 
Даль, о Вертенйца [удар.?]. 
Когда эта вертенйца усядется, 
Медын. Калуж., 1849.,

5. Zff. То же, что вертёлка. 
о Вертенйца. Моск., Яросл., 
1858. о Вертенйца. Калуж., 
Даль.

6. Фольк. Эпитет птицы. На море, 
на моряне сидит птица-вертеница, 
никто от ней не отвертится: ни 
царь, ни царица, ни красная девица 
(загадка: смерть). Черн. Тул., Зеле- 
нецкий, 1850. Стоит дуб-стародуб: 
на том дубе-стародубе сидит птица- 
вертеница, никто не достанет: ни 
царь, ни царица, ни прекрасная де
вица (загадка: луна). Обоян; Курск., 
Машкин, 1854.

Вертенйчка, и, ж. Фольк. 
Уменып. к вертенйца (в 6-м знач.). 
Стоит дуб. ., на нем птичка-вер- 
теничка; ее никто не уймет (за
гадка: смерть). Ряз., Садовников.

1. Вертёнка, и, ж. Веретено. 
Дон., Миртов, 1929.

2. Вертёнка, и, ж. То же, что
2. Веретёница (в 1-м знач.). Дон.,
1929.

Вертенб, а, ср, 1. Веретено. 
«Всяк сверчок знай свой шесток > 

а баба — свое вертено,—говорят 
тому, кто вмешивается не в свое 
дело». Обоян. Курск., Машкин, 1854. 
Курск., Орл., Ворон., Тамб., Тул., 
Калуж., Моск., Твер., Ряз., Пенз., 
Самар., Дон., Пск., Влад., Казан., 
Оренб. На вертено вьюшка, рогачик, 
прискальник насаживаются. Туган. 
Том. Иссык-Кульск. ° В е р т ё н ья, 
мн. Все вертёнъя поломал, за го- 
роды покидал. Жиздр. Калуж., 
1905-1921.

2. Стержень, вал, служащий осью 
вращенья различных механизмов. 
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.

3. Поперечная рейка, соединяю
щая оглобли сохи. Судж. Курск.,
1915.

4. О резвом, живом ребенке. 
Мещов. Калуж., 1916. о Вертенб 
кривое. О том, кто излишне под
вижен, непоседлив; егоза. Кашин. 
Твер., 1901.

— Ср. 1. Веретнб.
Вертенбй, а я, ое. Верте- 

нбе бедро. [Знач.?]. Печор. Арх., 
Карабанова-Семенова, 1927.

Вертенопйтка, и, ж. Утол
щенный конец веретена, пятка ве
ретена. Пск., Копаневич, 1919—1934.

Вёртень, тня и вертёнь, 
тня, м. и ж. 1. Вёртень. Озор
ной, бойкий ребенок. Она у меня 
такая вертень девочка. Осин. Перм.,
1930.

2. Вертёнь. Непостоянный, 
легкомысленный человек. Вертёнь 
ведь мужичишка-mo: завселда про- 
манывает, Полин. Вят., Попов.

Вертёп, а, м. 1. Большой овраг 
с непроходимым кустарником, ле
сом. Даль [без указ, места]. Мещов. 
Калуж., 1897. Смол., Осин. Перм.

2. Возвышенность, холм с логами. 
Осин. Перм., 1914.

3. Карстовая поглощающая во
ронка, куда население отводит бо
лотные воды для осушки земли. 
Моск., Тул., Мурзаевы, 1959.

Вертёпа, ы, ж. Крутая гора, 
покрытая густым, непроходимым 
лесом. Что у нас за места — горы 
да вертепы. Чердын. Перм., 1900.

Вертепйжина, ы, ж. Впадина, 
образовавшаяся от размыва водой, 
рытвина; ухаб па дороге. То горб, 
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то долина: вертипйжины насижены. 
Моск., Даль.

Вертепйнище, а, м. Увелич. 
к вертеп (в 1-м знач.). Тул., Даль.

Вертёть, верчу, вертишь 
и вертишь, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Взбалтывая, 
взбивая (что-либо жидкое), превра
щать в сгущенную массу; сбивать. 
Вертеть масло. Переясл. Влад., 
1849. Никол. Волог.

2. Щипать во рту (от перца, хины 
и т. д.). Шадр. Перм., 1930.

3. Безл. Тошнить. Его что-то 
вертит. Вертит с похмелья. Вят., 
1907.

4. Перех. Обманывать. Верти 
его — обманывай. Архив АН.
. со Вертеть вертом. О водовороте. 
Вертит вертом воду, котлованы по
лучаются. Урал., 1962.

. Вертёться, чусь, вёр- 
т ишь с я, несов. 1. Быть волоки
той, волочиться за кем-либо. 
Холмог. Арх., 1852.

2. Шалить. Карпог. Арх., 1929.
Вертеха, и и вертехё, й, м. 

и ж. 1. Вертеха, ж. Вертушка 
в окне для очистки воздуха. Даль 
[без указ, места].

2. Вертеха, ж. «Детская мель
ничка, употребляемая также вместо 
пугала от птицы в садах и на бах
чах», самодельный флюгер, вер
тушка. Даль [без указ, места].

3. Вертеха, ж. «Завертка для за
пора двери, окна». Пенз., Даль.

4. Вертеха, ж. Личинка ля
гушки; головастик. Яросл., Влад., 
Даль.

5. Вертеха, ж. Овца, стра
дающая вертячкой. Даль [без указ, 
места].

6. Вертеха. Озорной, бойкий 
ребенок, непоседа, шалун. Вертёха 
такая! на месте не посидит. Перм., 
1856. Нижегор. ♦ Вертеха. Не
поседливый человек. Урал., 1962. 
Ну, не посидит он сроду на месте 
ни при людях, ни при своих, скок 
да прыг, вертеха какой-то. Чапаев. 
Урал.

7. Непостоянный, легкомыслен
ный человек; ветреник, ветреница, 
вертушка. ° Вертеха. Тихв.

Новг., Бердников. Тамб., 1852. 
Влад. Зелье девка! настоящая вер
теха. Перм. Арх. о Вертеха. 
Пенз., Холмог. Арх., 1852. Арх., 
Нижегор., Урал. ♦ Ж. Вертлявая 
женщина. ° Вертеха. Тамб.,
1852. о В е р т е х а. Урал., 1964.

8. В е р т é х а. Лукавый, непрямо
душный человек. Онеж., Холмог. 
Арх., 1885. Петр забегает в избу, 
у хозяйки и спрашивает: «Где он, 
вертеха?». — «Да где, видишь на 
лавке лежит, растянулся». Арх., 
Ончуков. II Вертеха. Лживый че
ловек, лгун, лгунья. Сольвыч. 
Волог., Баженов.

9. Вертеха. Прозвище [какое?]. 
Кирил. Новг., 1898.

— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853.

Вертечевётый, а я, о е. Верт
лявый; непостоянный, легкомыслен
ный. Онеж. Арх., 1885.

Вертёшка, и, м. и ж. 1. То же, 
что вертеха ( в 1 —5-м знач. и с теми же 
пометами). Даль.

2. То же, что вертёха (в 6-м знач.). 
Арх., 1887.

3. Тоже, что вертёха (в7-м знач.). 
Холмог. Арх., 1852. Открой, ма
менька, окошко, Глазки, милая, бо
лят. Не обманывай, вертёшка, Под 
окном парни стоят (частушка). 
Арх. Тамарка така вертешка, се 
гулят, ниче не поможет. Арх.

4. То же, что вертёха (в 8-м знач.). 
Онеж., Холмог. Арх., 1885.

5. Веревочка. Мехи, попонки из 
вертёшек делаем. Брас. Брян., 1961.

Вертёшный, а я, о е. Свер
лильный. Вертешным буравом про- 
вертишь на красилках и вставишь, 
чтоб сено не сваливалось, когда его 
навивашь. Урал., 1962.

Вертибраный, а я, о е 
[удар.?]. [Знач.?]. Бесы рьяны, бесы 
рьяны, Ящички 
Петрозав. Олон., 
1895—1897. •

Вертйголова,
Легкомысленный, ветреный человек; 
вертун, вертушка. Даль [без указ, 
места].

Вертиголёвка, и, ж. Птица 
из сем. дятлов; вертишейка. Даль

вертибраны.
Георгиевский,

ы, м. и ж.
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[без указ, места]. Петерб., Казан., 
Мензбир. Дон.

Вертйло, а, ср. и м. 1. Ср. То же, 
что вертло (в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места].

2. М. Тот, кто привлекает к себе 
лестыо, хитростью в корыстных 
целях. Заон., Петрозав. Олон., 1864. 
Олон., Север.

3. М. Непостоянный, ненадежный 
человек. Петрозав. Олон., 1864. 
Олон.

ВертЙЛЬ, глаг. междом. То же, 
что вертель. Новорж., Порх., Пск. 
Пск., Карпов, 1855.

Вертйльник, а, м. Чан для 
обработки кож (вмещает 80 ведер 
воды). Бурнашев [без указ, места]. 
Казан., 1856. || Большая шайка. Из
весть для зольника разводится в вер- 
тильниках (больших шайках). Сарап. 
Вят., 1927.

Вертиплйс, а, м. Любитель 
плясать, плясун, не способный на 
более серьезные занятия. Смол., 
Пск., 1919—1934.

Вертихлййка, и, м. и ж. Не
поседа, вертушка [?]. «Смотри, сиди, 
держись, вертихляйка», — сказала 
старшая сестра младшей: они ехали 
на велосипеде. Теплов. Оренб., 
Соболев, 1958.

Вёртка, и, ж. 1. Сверло; бурав. 
Печор. Арх., Травин.

2. Конусообразная яма, вырывае
мая для печи (при кустарном об
жиге известняка). Солигал. 
Костром., 1925.

3. Различная по характеру ра
бота, выполняемая одним лицом 
в течение рабочего дня без пере
дышки, требующая большого на
пряжения сил, проворства и лов
кости. Ей и так вёртка: надо на 
покос, надо домой поспеть. Волхов. 
Ленингр., 1933.

Вёртко, нареч. Быстро, скоро. 
Ряз., 1959.

Вертлйвость, и, ж. Вертля
вость. Даль [без указ, места].

Вертлйвый, а я, о е. Вертля
вый. Слов. Акад. 1834. Слишком 
вертлив ты, парень. Вертлйвый он 
человек. Арх., Даль. Белозер. Новг. 
Ленингр.

Вертлб, а, ср. 1. Сверло; бурав. 
Слов. Акад. 1806. «Общее неопре
деленное название орудия для вер
чения дыр; коловорот, напарье, 
бурав, наверток, сверло и пр.». 
Даль [без указ, места; с пометой 
«малоупотребительное»]. Како бы 
вертло. Барнаул., 1929—1935.

2. Непостоянный человек. Эта 
девка — чистое вертло. Кологр. 
Костром., 1896.

— Ср. Вертйло, Вертка 
Вертлюжок.

Вертлйэг, а, м. 1. Приспосос 
ление для тканья в виде дощечки 
с отверстиями. «. . тканье па до
щечке с двумя отверстиями сохра
нялось и на территории восточных 
славян; такая дощечка с дырочками 
называется вертлюг (в Вятской губ. 
она употреблялась для тканья 
шлей)». Лебедева, 1956.

2. М. и ж. Непоседливый человек, 
непоседа. Манчаж. Свердл., 1964.

— Доп. [Знач.?]. «Вертлюг — 
от запряжки оленной передового 
оленя, из ол [еньего] рога. Из пред
метов домашнего хозяйства». Печор., 
Травин.

ВертлФжить, ж у, ж ишь, 
несов., неперех. Обманывать или 
хитрить; уклоняться от прямого 
ответа. Нижегор., Даль.

Вертлйэжки, мн. «Блоки, катки, 
через которые ходят в ткацком 
станке ниченки, цепки, подымае
мые подножками». Влад., Даль. — 
Ср. В é к о ш к и.

ВертлюжОк, ж к а, м. Неболь
шое сверло, буравчик. Вят., 1907.

ВертлЙЖНЫЙ, а я, ое. Сла
бый, неустойчивый. Ваше телушко- 
ли изнеженное. ., Ваши ноженьки 
вертляжные. Олон., 1887.

ВертлйНСКИЙ, а я, ое. Вер
тящийся. «Колесо (собственно круг) 
служило символом солнца: об этом 
светиле народная загадка выра
жается так: По заре зарянской ка
тится шар вертлянской; никому 
его не, обойти и не объехати». 
Оренб., Афанасьев, 1854. Екатеринб. 
Перм. Шуйск. Влад.

ВертлЙНЫЙ, а я, ое. 1. Верт
лявый, верткий, неустойчивый. 
Слов. Акад. 1847. Перевозчики-ры- 
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боловнички, Вы берите-ка легку ло
дочку. Легку лодочку вертляную; 
Распустите вы невода шелковые, 
Ловите-ка белу рыбицу. Симб., Со
болевский.

2. Непостоянный, ненадежный 
(о человеке). Переясл. Влад., 1849.

ВёртНИ, мн. (ед. в é р т е н ь, 
тня, м.). Берестяные лапти. Олон.,
1856. — С|э., 13 é р з и и.

Вертно, а, ср. 1. Веретено. 
Кем. Арх., 1910. Волог. — Ср. 1. Ве- 
р е т н 6.

2. То же, что вертило (во 2-м знач.). 
Заонеж., Петрозав. Олон., 1885— 
1898.

Вертовйтый, а я, ое; ват, а, 
о. 1. Очень подвижный, шустрый, 
верткий. Не велик ростом жених-от, 
а вертовагпый. Буйск. Костром., 
1897. Костром., Волог. Заинька, 
ты бы через мосточек, Да серенький, 
ты бы через мосточек.—Мосточек 
редковат, Да я, зайка, вертоват. 
Шенк. Арх.

2. О шаловливом ребенке, про
казнике. Вят.

3. Непостоянный, легкомыслен
ный. Охан., Соликам. Перм., 1854. 
Всем бы парень, да вертоват. 
Скоро спустит он отцовское добро, 
вертоват малость. Вят. Волог. 
Мой-от милый вертоват, как в те
леге колесо, подругу любит и меня — 
значит, это хорошо. Яросл. Иовг., 
Ленингр.

Вертбвка, и, ж. Покрывало 
из обрезков материи; подстилка. 
К празднику сшили новую вертовку. 
Вертовков надытъ соткать. Лунин. 
Пенз., 1953.

Вертоглйзик, а, м. Прозвище 
быстроглазого человека. Вертогла- 
зик (прямо в глаза не смотрит). 
Дмитров. Орл., 1898. Волхов. 
Ленингр.

Вертоглйзый, а я, ое. С жи
выми, быстрыми глазами, быстро
глазый. Така девка вертоглаза у ей. 
Волхов. Ленингр., 1966.

Вертоглйд, а, м. Верхогляд. 
Перм., 1930.

Вертоголбвый, а я, о е. Глу
пый, пустоголовый; легкомыслен
ный, несерьезный, ветреный. Южн,- 
Сиб., 1847. Он какой-то вертоголбвый 

у них. Верхне-Тавд. Свердл. Сынок 
у ей вертоголовый, осердился и пошел, 
а матери не помогат. Вертоголове 
нашего Василка нету, все у него 
сроблено, а сена нетука. Нижне- 
Тавд., Тюмен., Охан. Перм. Вят., 
Белозер., Кирил. Новг., Волхов. 
Ленингр. II Невнимательный, рас
сеянный. Уржум. Вят., 1882.

ВертодУб, а, м. «Ругат. слово — 
непостоянный. В загадке о солнце: 
стоит дуб-вертодуб, на тым дубе 
птица-вертеница». Ельн. Смол., 
Добровольский, 1914.

Вертодьцжа, и, м. иж. Бранно. 
Егоза. Тобол., 1911—1920.

Верток, т к а, м. Поворот. Слов. 
Акад. 1895. о Вертка дать.
а) Резко повернуть, сделать резкий 
поворот. Багром белугу потащил 
на льду, она как даст вертка, того 
гляди—сойдет с багра, скорей под- 
багривают. Чапаев. Урал., 1963.
б) Увернуться, ускользнуть, отка
заться от чего-либо. Мотри, ему 
вертка даст Ховрин-от кот. Тотем. 
Волог., 1892. Волог.

Вертолёт, а, м. Непоседа. Вер
толёт, все руки отвертел. Верхне- 
Тавд. Свердл., 1963.

ВертолУб, а, м. Непоседа, 
вертун. Шу иск. Влад., 1920—1924. 
Иван.

Вёртом, вёртом и вертом, 
нареч. Винтом; винтообразно. Су- 
выть на Дарие вертит вертом. воду, 
котлованы получаются. Нусь-ко, 
ергуза, всю свадьбу вёртом вертелась. 
Урал., 1943. о Вертом вернется. 
Очень быстро I вернется]. Урал., 
1943.

Вертоплйеица, ы, ж. Пурга. 
Ко л огр. Костром., 1896.

Вертослёвый, ая, ое. Не умею
щий держать данное слово; лжи
вый, ненадежный. Охан. Перм., 
1930.

1. ВертоУшка, и, м. и ж. 
Невнимательный, рассеянный че
ловек; вертушка. Уржум. Вят., 
1885.

2. ВертоУшка, и, ж. «Ухо
чистка». Твер., Даль.

BepToXâ, й, м. и ж. Легко
мысленный, ветреный, непостоян-
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ный человек; вертушка. Кадн. 
Волог., 1883—1889. Волог. — Ср.
В е р т е х а.

BepTOXBÔCT, а, м. То же, что 
вертоха. Волог., Грязов. Волог., 
1898.

Вертошйрый, а я, ое. 1. Слиш
ком бойкий, озорной. Охан. Перм., 
1930. Ой, такой вертошарый. У меня 
их трое, и все вертошарые. Свердл. 
Нуивертошарый, непосидит смирно, 
Нижне-Тавд., Тюмен. Ср. Урал.

2. Легкомысленный, ветреный. 
Девка-та чисто вертошара, не уз
нала мужика и взамуж ушла. Нижне- 
Тавд., Тюмен., 1964. Ср. Урал.

3. Нахальный, бесстыдный. А ей, 
вертошарой, хоть бы что. Полев. 
Свердл. Ср. Урал.

Вертошёйка, и, ж. Птица 
из отряда дятловых; вертишейка. 
Слов. Акад. 1806. Яросл., 1926.

Вертугйться, аюсь, аешься, 
несов. То же, что вертухаться. 
Кашин. Твер., 1902.

Вертужбк, жка, ж. То же, что 
вертушок (во 2-м знач.). Вят., 1907. 
Кем. Арх.

Вертуз^Й, я, м. «Вертун, верт
лявый?». Вертузай, горностай, 
По пожарцу скакал, Белы ножки при
жал И ушки припалил, Кошеные, 
мошеные. Мензел. Уфим., Соболев
ский [с вопросом].

Верток. См. Вертюк.
ВертУль, я, м. Непоседливый 

человек, непоседа. Ср. Урал, 1963. 
Верхне-Тавд. Свердл.

Вертин, а, м. 1. Ручное сверло, 
коловорот. Архив АН [без указ, 
места и года].

2. Круглое, неудобное для колки 
полено. Карпин. Свердл., 1964.

3. Маленький налим. Не надо ли 
вертунов? Чухл. Костром., 1898.

4. Хвост у коровы, кошки. В за
гадке: Четыре четырки, две расто
пырки, седьмой вертун (отгадка: 
корова). Вост.-Сиб., 1912. Нижегор.

5. Кулик. «Кулик-вертун, зуек, 
садясь на воду, кружится и вер- 
титься во все стороны». Даль [без 
указ, места].

6. Болезнь овец, вызывается по
селившимися в головном мозгу пу

зырчатыми глистами; вертячка. 
Урал., 1960.

7. Суетливый человек. Ср. Урал. 
1963.

8. Легкомысленный, ветреный, 
непостоянный человек. Даль [без; 
указ, места]. Пск. || Ненадежный че
ловек, обманщик. Урал., 1930. 
сю Вертуна играть. Уклоняться 
от чего-либо [?[. Царь суетится 
об наших нуждах, а господа вертуна 
играют. Пск., Фаресов, 1906.

Вертунбк, нк а, м. Голубь осо
бой породы, способный кувыркаться 
при полете; турман. Я б и десятку 
дал за такого вертунка. Куры вер- 
тунка боятся, когда он летает, 
думают, что коршун. Усть-Лабин. 
Краснодар., 1965.

Вертунья, и, ж. 1. Женек, 
к вертун (в 8-м знач.). Даль [без 
указ, места].

2. «Виноградный паразит». Дон., 
Миртов, 1929.

ВертУх, а, м. 1. Круговое дви
жение, поворот. Юрьев. Влад., 
1905—1921. 0 Выделывать (устраи
вать) вертуха. Вертеться. Все 
ушли, а он давай вертуха устраи
вать. Юрьев. Влад., 1910.

2. Тазобедренный сустав. Нога 
ломит в самом вертуху. Симб., 
Даль. — Ср. В е р т ю г.

Вертуха, и и вертухй, й, ж.
1. Вертушка (о девушке, женщине), 
а В е р т уха. Раскудахтались ку
рята, Разгорланился петух; Как 
за реченькей в деревне Много дево- 
чек-вертух. Великолукск. Пск.,
1896. о Вертуха. Мещов. Калуж.,
1897.

2. Вертуха. О рыбе. В загадке: 
Щука-вертуха хвостом вернула, все 
леса пали — горами стали (о косьбе). 
Арх., Садовников, 1876.

3. Вертуха [j^ap.?]. Растение 
Polygonum Convolvulus, сем. гре
чишных; горец вьющийся. Арх., 
Анненков.

Вертухаться, аю сь, аешься, 
несов. Вертеться. Кашин. Твер.,
1902. Юрьев. Влад.

Вертучий, а я, ее. 1. Вертя
щийся, вращающийся. Пск., Даль. 
Тихв. Новг. Холмог. Арх.
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2. Очепь подвижный; увертли
вый, верткий (о человеке). А новый 
поп вертуний такой, Вёртучая девка, 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. Непостоянный, легкомыслен
ный. Тихв. Новг. Бердников. 
♦ О действиях и поступках легкомы
сленного, ветреного человека. Твои 
ласки вертучи, они меня замучили. 
Курск., Елеонская, 1914. со Колесо 
вертучее. Ветреник, непостоянный 
человек. Опоч. Пск., Опыт 1852.

— Ср. В е р т й ч и й.
Вертучка, и, м. и ж. Легко

мысленный, непостоянный, ветре
ный человек; вертушка. Липец., 
1920. — Ср. Вертёха(в 7-м знач.).

1. Вертушка, и, ж. 1. Запор 
дверей, окон в виде вертящейся 
планки. Пенз., Даль. Дверку запри 
вертушкой. Пенз.

2. Ремень, соединяющий било 
и ручку цепа. Мышк. Яросл., 1954— 
1957.

3. Укрепленное на левом борту 
небольшого судна деревянное ко
лесо, посредством которого вытя
гивают из воды рыболовную снасть. 
Кольск. Арх., 1885.

4. Личинка лягушки, головастик. 
Молог. Яросл., 1849. Яросл., Влад., 
Кадн. Волог.

5. Овца, страдающая вертячкой. 
Пенз., 1852.

6. М. иж. Невнимательный, рас
сеянный человек; шалун, непоседа. 
Вертушка мальчишко! — извертелся, 
никуда не годится. Пошех. Яросл.,. 
1850. Чебокс. Казан., Уржум. Вят.

7. Частушка. «Название указы
вает на неустойчивость, эфемерность 
этого рода лесенок». Вят., Зеленин,
1903.

— Доп. [Знач.?]. «Фортунка». 
Волог., Н. О., 1866.

— Ср. Вер т<х а.
ВертушбК, шка, мн. вер

тушки. 1. Приспособление, при по
мощи которого что-либо вертится, 
вращается. Шуйск. Влад., 1920— 
1924.

2. Запор у дверей в виде вращаю
щейся планки. Уржум. Вят., 1882. 
На вертушок-от запри дверь. Киров. 
Вертушком заперли дверь. Влад. 
Новг. И Приспособление для запора 

дверцы шкафа. Киржач. Влад., 
1910. — Ср. Вертужбк.

3. Запор у ткацкого стана. Мокш. 
Пенз., 1899.

4. Конно-спортивный прием 
во время скачек. Вертушок— ло
шадь скачет, а сам задом сидит 
в седле. Зеленов. Урал., 1958.

5. Сморщившийся участок кожи 
(например, после опухоли), скла
дочка, морщинка на коже. Ну, я 
ахтиоловой мазью намазал (рожу — 
болезнь). Еть опухоль сделалась после 
этого вертушком, тело-то как 
обарилось (сморщилось, опало). 
Приурал. Урал., 1959.

Вёртываться, аюсь, аешься, 
несов. Возвращаться. Стой до меня, 
когда я вернусь; через некоторое 
время вёртывается отец и говорит: 
Топерича можешь идти. Вёртывайся 
домой, мать велела. Урал., 1943. 
Он вёртывается домой, он минца- 
нером работатп. Тепл. Оренб.

Вер ТЫН очка, и, ж. Уж.Пристен. 
Курск., 1958.

ВертЙЕХ, глаг. междом. Упо
требляется для обозначения бы
строго движения (от глагола вер- 
тыхаться). Пск., Осташк. Твер., 
1855. — Ср. Вертел ь.

Вертыхйтьея, аюсь, аешься, 
несов. 1. Вращаться вокруг чего- 
либо, «вертеться неправильно, рыв
ками, качаясь». Боров. Новг., Гар- 
новский, 1923—1928.

2. Повертываться, оборачиваться. 
Борисоглеб. Тамб., 1853. Пск., 
Осташк. Твер.

3. Вести себя неспокойно, вер
теться. Пск., Тамб., Даль. Волог. 
Да не вертыхайся ты, лежи тол^ 
ком, спать не даешь. Боров. Новг.

4. Сопротивляться, увертываясь 
при этом. Пск., Осташк. Твер., 1855.

—Доп. «Вертыхайся, не давайся — 
род игры». Кологр. Костром., Ари
стов, 1896.

Вертыхнуться, н у с ь, 
н е ш ь с я, сов. 1. Сделать резкое 
движение, оставаясь на месте (о че
ловеке или животном). Боров. Новг., 
1923—1929.

2. Повернуться (о предметах). 
Колесо как вертыхнётся, да мце 
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по руке. Боров. Новг., 1923— 
1928.

1. Верть, глаг. междом. Упо
требляется для обозначения бы
строго движения, поворота (от гла
гола вертеть). Ехал дорогою, да верть 
целиком. Пошех. Яросл., 1853. 
Нижегор. На чужой лошадке, да верть 
в сторонку (говорится о плуте). 
Влад. Его [Пушкина] отец идет 
полем гулять с барыней; видит — 
пахарь отдыхает. Пушкин сейчас 
верть назад [из преданий о Пуш
кине]. Пск. Курск., Перм. — Ср. 
В е р т é л ь.

2. Верть, и, ж. 1. Толстая хлоп
ковая пряжа, хлопковые веревочки, 
свитые руками, из которых плетут 
лапти и ткут попоны. Переясл. 
Влад., 1853. Влад. — Ср. Верчь.

2. Прорубь для рыбной ловли. 
Пск., Кузнецов, 1912—1914.

ВёртЫО. В é р т ь ю делать. На
скоро, кое-как. Белозер. Новг., 
Огарев, 1926.

Вертй)г и BepTÿr, а, м. Тазо
бедренный сустав. В самом вертюге 
ушиб ногу. Зеленов. Урал., Сквор- 
кин. — Ср. В е р т у х.

Вертюжбк, ж к а, м. То же, 
что вертушок (во 2-м знач.). Вят., 
1885.

Вертйж и верток, а, м. 1. Та
зобедренный сустав. Нога в вертукё 
мажет. Урал., 1954. | Выступаю
щий вперед и в сторону бугор крыла 
подвздошной кости (обычно у ло
шади); машок. Чапаев. Урал., 
Маргенев.

2. В е р т у к. Вертлявый человек. 
Урал., 1960.

ВертЙНПКО, а, ср. Веретенце. 
Пошла Катя в гости, набрала ку
дели. ., семьдесят коклюшек, сорок 
вертюшек (песня). Сольвыч. Волог., 
1910.

Вертйжка, и, ж. Вертушка 
(о женщине, девушке). А ты скромна, 
не вертяжка. 4рх. [год и автор 
неизвестны]. — Ср. Верте ха.

Вертйй, я, м. 1. Вертлявый 
человек, непоседа; вертун. Какой 
вертяй растет, кулиганит (о сыне). 
Тепл. Оренб., 1958.

2. Птица Chlamydotis undulata, 
сем. дроф; вихляй, дрофа-красотка.

Уральские казаки, Мензбир. «Птица 
Otis orientais. . Казаки называют 
эту птицу велюном, вихляем и вер- 
тяем; название джек — киргизское». 
Урал, войск, ведомости, 1875, № 6.

Вертйка, и, м. нж. Непостоян
ный легкомысленный человек; ве
треник, ветреница. Веритъ-то как 
ему, он ведь настоящая вертяка. 
Вертяке не верь: у него сегодня так, 
завтра по-другому. Пенз., 1960. — 
Ср. В е р т е х а.

Вертяный, а я, ое [удар.?]. 
[Знач.?]. Моск. Моск., Чернышев, 
1910.

Вертйчееть, и, ж. 1. «Колеб
лемость, верткость, шаткость». 
Шенк. Арх., Доп. Оп. 1858.

2. Ложь; несправедливость. Шенк. 
Арх., 1858.

ВертЙЧИЙ, а я, ее. 1. Вертя
щийся, вращающийся. Слов. Акад. 
1847. Вертячее колесо. Обоян. 
Курск., 1859. Курск. Два подъячих 
водят Марью вертячу (загадка: 
крючья-крюки и дверь). Даль [без 
указ, места]. Два подъячих ведут 
Ваську вертячего (загадка: двери 
на двух петлях). Онеж. Арх. || Ко
леблющийся, шаткий. Шенк. Арх., 
1858.

2. Очень подвижный, непоседли
вый (о человеке). Никол. Волог., 
Баженов. Волог., 1902. Боров. 
Новг. Иван., Тобол., Амур.

3. Непостоянный, легкомыслен
ный. Никол. Волог., Баженов. 
Волог., 1902. Амур.

4. Ненадежный, лживый. Вертя
чий мужик. Вертячая баба. Шенк. 
Арх., 1858. Олон.

5. Затруднительный. Создалось 
вертячее положение. Урал., Бударин.

6. Вертячий край. Род бу
мажного кружевного узора. Ряз., 
1881. .

7. Вертячий песок. Песчаная 
неплодородная почва. На ему песок 
вертячий. Там негодная трава. Егор. 
Ряз., 1905. У нас на огороде земля — 
вертячий песок, ничего не родится. 
Ветл. Костром.

— Доп. В топонимических назва
ниях. Вертйчий яр. Чапаев. 
Урал., Бударин.

— Ср. В е р т у ч и й.
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ВертАчка, и, м. и ж. 1. Ж. 
То же, что вертёж (в 1-м знач.). 
Даль [без указ, места].

2. Ж. Вальс (танец). Даль [без 
указ, места]. ♦ В знач. мн. Танцы. 
Али на вертячку пошла? Город 
Ветлуга Костром., 1924.

3. Ж. Сухой песок, крутящийся 
в воздухе (при ветре). Шуйск. Влад., 
1920—1924.

4. Резвый ребенок, непоседа, ша
лун. Шуйск. Влад., Гарелин, сере
дина XIX в.

5. Непостоянный, легкомыслен
ный человек; вертушка. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849?Неужели удешь 
сватать скоро вертячку? Буйск. 
Костром. Нижегор. Вертячка, eép- 
тится! Сузд. Влад. Моск., Яросл. 
I «Нескромный, вольности и дура

чества любящий человек». Нижегор. 
Нижегор., Бутурлин, 1852.

6. Лживый человек; обманщик, 
обманщица. Пошех., Молог. Яросл., 
1849.

— Ср. В е р т е х а.
ВертАчливый, а я, о е. 1. Верт

лявый, неустойчивый. Холмог. 
Арх., 1907.

2. Ненадежный, плутоватый. 
Холмог. Арх., 1907.

3. Шаловливый. Холмог. 
Арх., 1907.

Вертячбк, чка, м. 1. То же, 
что вертячка (в 3-м знач.). По полю 
лежат пески-вертячки. Влад., 
1930.

2. Тот, кто вертится, не сидит 
на месте; вертун. Влад., 1930.

ВертАшливый, а я, ое. Верт
лявый; непостоянный. Арх., 1858.

Вёрукса, ы, ж. Плохая, неин
тересная сказка; болтовня. 
Петрозав. Олон., Куликовский, 
1885 — 1898.

ВерУшка, и, ж. Коротенькая 
песня. Олон., 1885—1898.

Вбрующий, его, м. То же, 
что вёрючий. Шенк. Арх., 1858.

1. Верх, а и у, м. 1. Возвышен
ность, бугор; курган. Белев. Тул., 
Будде, 1898.

2. Верхи, мн. Верхняя часть 
чего-либо (противопол. низу). «Так 
в скирдах называется остроконечная 
поверхность их». Бурнашев [без 

указ, места]. «Верхняя часть, напри
мер, в корзине с рыбой: «А эта 
рыба — посуше, — на верхи». Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

3. Верхи, мн. Верхний этаж. 
Барин у нас верхи займует. Олон., 
1885—1898. В верхах три комнаты. 
Мы живем в верхах. Арх. «Казачьи 
дома обычно имеют два этажа: 
верхи и низы. В низах кухня, кла
довка и проч. Верхи — чистое по
мещение. Летом живут обычно 
только в низах». Дон., Миртов, 
1929. На верхах квартиранты живут. 
Низы под солением занимаем. Рост. || 
Этаж. Домишко себе выстроил — 
хороший, в два верха. Урал., 1953.

4. Чердак. На верху есъ корчаги; 
поди-ко принеси. Перм., 1856. Спит 
в верху. Арх. Тобол. Верх золой 
засыплен. На горе, на избе — там 
верх называется. Свердл. Ср. Урал, 
Тамб., Орл., Курск., Ворон. Влез 
на верх и сидит. Доп. Рост. Фасоль 
я уже на верх отнесла. Краснодар. 
«И „верх“, и „чердак“ употреб
ляются в одном значении». Калин., 
1946.

5. Потолок. Твер., Чернышев.
6. Верхняя часть погреба, куда 

крестьяне летом ставят молоко. 
Бурнашев [без указ, места].

7. Спина лошади. Лошадь испу- 
жаласъ — яс верха и слетел. Мещов. 
Калуж., 1916. И в это время Рыжо- 
чек ударил в тель шеи богатыря 
и богатырь повалился с верха лошади. 
Мустаев. Оренб. сю Давать (отдавать 
и т. п.) коня под верх (для верху). 
Под верховую езду, для верховой 
езды. Отдать лошадь под верх, 
назначить для верху, внедрить под 
верх. Даль [без указ, места]. Идти 
(ходить, объездить) под вёрхом. 
Под седлом (о лошади). Объезди 
мне неезженого жеребца, чтобы мог 
под верхом ходить. Зубц. Твер., 
Афанасьев. Жеребенка я, говорит, 
под верхом объезжу. Кирил. Новг., 
Соколовы.

8. Все составные части саней, 
кроме полозьев. «В других местах 
(Арзамасского у.) сани делаются 
по частям: в одной местности гнут 
полозья, в другой к готовым поло
зьям наделывают верха (все состав- 
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ныв части, кроме полозьев)». Арзам. 
Нижегор., 1880.

9. Верхи, мн. Верхняя тетива 
рыболовных снастей. Пск., Кузне
цов, 1912—1914. Дон. — Ср. В ё р- 
н и к.

10. Отстой на молоке; сливки. 
В этот день кладут можжуху 
в кринки, и его парят для того, чтобы 
на молоке хороший верх был. Пошех. 
Яросл., 1853. Подайте мне к чаю 
верху. Яросл. Волог., Богород. 
Моск, о Верхи, мн. Даль [без 
указ, места].

11. Почетное место за столом. 
Бедняк пришел всех наперво и сел 
в верху стола. Чапаев. Урал., 1948.

12. Сорт рогожи, идущий на из
готовление кулей. Рогожка лучшая, 
верхи по нашему, т. е. парусная 
рогожа, куля. Макар. Нижегор.,
1857. «Рогожа, которая служит 
в куле иокрышей». Макар. Нижегор., 
Шейн, 1873.

13. Верха, мн. Карман у пи
джака. Перм., 1930.

14. Верха, мн. Верхняя часть 
сапога без подбора и подошвы. 
Вят., 1889—1893.

15. Верха, мн. «При отсортиро
ваны! семян па ручном большом 
решете — всякие посторонние при
меси; различаются верха легкие — 
верхний слой, и тяжелые — нижний 
слой». Охан., Шадр. Перм., Бирю
ков, 1924-1937.

16. Верхи чайные. Цвет, цветок, 
лучший чай, «которым подкраши
вают цыбик». Даль [без указ, 
места].

17. Верха, мн. Верхние слои 
рассыпной золотосодержащей по
роды. Постепенно верха стали 
вырабливать. Березовский завод 
Урал, Бирюков, 1936.

18. Верхй, мн. Исток, верхняя 
часть реки, верховье; место у исто
ков рек. Мил уехал в дальний путь, 
Привезет чего-нибудь; Уезжат ми
лый в верхй, Купит пудры и духи 
(частушка). Сарат., 1914. Змеи в ве
рхах [в Ярославской губ., вообще 
в Верховой Волге] большие, с ог
лоблю. В их-от день [14 сент.] они 
соберутся вот в какую кучу, с копну. 
Аскульск. Куйбыш., Ончуков. Сиб.

19. Овраг. Тул., 1820. Большой 
верх. Упадет в верх и не вылезет. 
Тул. Орл. «Овраг, водороина, 
росточь, балка, откуда обычно 
стекают ручьи, называется вёрхом, 
вершиной. По этому вёрху много 
ильмы. Заехали ночью в верх». 
Орл. и др., Даль. Курск., 1936. 
Филин [с примеч. «В северо-велико
русских говорах слово неизвестно»]. 
Ворон., Тамб., Ряз. [Значительная] 
часть [Калужской] губернии пред
ставляет довольно ровную поверх
ность, только небольшие возвышения 
или взволоки на С. 3. и овраги, или 
верхи, с крутыми склонами на Ю. 
разнообразят местность и придают 
ей как бы гористый вид. Калуж. 
Моск., Весьегон. Твер. ♦ Лог, лож
бина; балка. Курск., 1850. Орл. Они 
сидят в верху. В этом верху ра
стут хорошие дубки. Тул. ♦ «Место, 
со всех сторон окруженное высокими 
горами, но через которые имеется 
проезд». Тул., 1846—1847.

20. Верхи, мн. Земля вдали 
от деревни. Урал, 1930.

21. Верхй, мн. Наиболее отда
ленная от моря часть г. Онеги. 
Онеж. Арх., Подвысоцкий, 1885.

22. Верх й, мн. Род редкого сита. 
«Сита тканые, но не вделанные 
в обечки, называют полотенцами. 
Они ткутся разной величины, 
из разного волоса, имеют разные 
названия. . Малые. . , межеумок. . , 
режье. Режье изготовляется 3 разме
ров: первые, так называемые верхи, 
в 9 вершков». Шуйск. Влад., Тр. 
комисс. по куст, пром., 1883.

23. Верх й, мн. Проценты, рост. 
Верхов по осъми со ста, боле 
не клади. Верхй да лихва душу губят. 
Даль [без указ, места].

со Верхй делать. Выслеживать 
куницу на вершинах деревьев 
(о собаке). Перемыш. Калуж., 
1905—1921. Во верхй. Очень полно, 
выше краев. Устюжн. Новг., 1896. 
Сыпать с вёрхом. Сильно бить, 
сильно наказывать. Смол., 1914. 
Читать по верхам. Читать бегло 
(противопол. по складам). Даль 
[без указ, места].. Глазеть по ве
рхам. Зевать. Даль [без указ, 
места]. Пронести вёрхом. Стошнить.



160 Верх

У знахарей это считается хорошим 
признаком: чтобы, как они выра
жаются, больного верхом и низом 
пронесло. Скоп., Данк. Ряз., 1896.

— Доп. В топонимических назва
ниях. «Верх. . — иногда место с кру
тым высоким берегом, например 
деревня называется Большой Верх». 
Лебед. Ворон., Волков.

2. Верх, а, м. Мера длины — 
вершок. Без полутора верха пол- 
аршина. Волог., 1852. Ставят 
Ванюшку на круг, Нехватает верхов 
двух, Дали сторонь под бока — Натя
нули верха два. Волог., Соболевский. 
Кумачу куплено аршин пять верхов. 
Тихв. Новг. Олон. Негож, вишь, 
он в солдаты, всего в ем меры два 
аршина с верхом. Арх. Вят., Вост.- 
Снб., Иркут., Байкал., Амур. Два 
аршина с пятью верхами. Якут.

Верхало, а,ср. [удар.?]. [Знач.?]. 
Во два верхала немецких сидят. 
Мезен. Арх., 1878.

Верхвйк, а, м. Житель вер
ховьев реки. «Так называют в Пусто- 
зерске (Мезен. у.) прибывающих 
с верховьев Печоры, а в Пинеге — 
приезжих с верховьев Северной 
Двины». Арх. Подвысоцкий, 1885.

Вёрхи, нареч. Верхом (на лошади, 
муле и т. п.). Дон., Новоросс., Даль. 
Так-то ехал я верхи по самому 
лугу. Батя, никак Михайло наш 
верхи бежит. Дон. — Ср. В ё р ш- 
н е.м.

Верхлйк, а, и у, м. 1. Верхний 
косяк окна, двери. Том., 1964. 
Части двери: косяки, порог, верхляк. 
Туган. Том.

2. Верхняя часть стога, копны 
(сева). Ниже сено в стогу называют 
одонки или одонье, а верхнее — просто 
верхляк. Туган. Том., 1964.

— Ср. Вёрхник, Верхнйк,
1. Вёршник, Вершнйк.

Верхнекёнский, а я, ое. 
Живущий в верхнем конце селения. 
Курган. Тобол., 1857.

Верхнекончёнекий, а я, о е. 
То же, что верхнеконский. Курган. 
Тобол., 1857.

Вёрхний, я я, е е. В сочетаниях. 
Ф В é р х н и й берег. «Горный, высо
кий до Волге — это правый; а луго
вой— нижний». Костром., Даль. 

0 Вёрхний голбец. Пристройка 
к печке из досок. Ср. Урал, 1964. 
0 Вёрхнее окно. В курной избе — 

дымовое окно, дымоволок. Даль 
[без указ..места], ф Вёрхний пол. 
Потолок. «Верхний настил жилого 
помещения называется потолок. . 
Однако отмечены случаи употребле
ния „верхний пол“ и „нижний пол“. 
Надо пол нижний наставить и верх
ний. Мы во хлев, а белочка-домо
вик— под верхний пол». Прейл. 
Латв. ССР, 1954—1960. о Вёрхний 
порог, верхняя подушка. Верх
ний косяк дверной рамы. Ср. Урал, 
1964. Косяки стоялые, нижник или 
подушка, верхнйк или верхний порог. 
Тюмен. Тюмен. Верхняя подушка, 
или верхнйк,—это одно и то же 
бу дет. Свердл. ф В ё рхн я я путина. 
Плаванье против течения, «ход судна 
снизу вверх». Волж., Даль, ф Вёрх
ний голос. Высокий, тонкий ди
скант. Даль [без указ. места]. 
фВёрхний угол в избе. «Крас
ный, большой, честный, почетный, 
под иконами; это гостиная у кре
стьян, обычно дбльню (диагонально) 
против печи». Даль [без указ, места].

ВёрхНИК, а и у, м. 1. Верхняя 
одежда, надеваемая поверх платья, 
костюма и т. п. Верхнйк? — А плащ, 
тулуп, можно сказать. А ше оденешь 
наверх, то и будет верхнйк. Каль- 
соны-те мы продали, вёрхники одне 
только осталися. У нее баской вёрх
ник (шуба). Свердл., 1964.

2. Сарафан. Белозер. Новг., 1857. 
♦ Будничный сарафан. Новг., Даль.|| 
Фартук, передник. Новг., Даль. — 
Ср. 1. Вёршник.

3. Верхний косяк у окна, двери. 
Охан. Перм., 1930. Верхняя подушка, 
верхнйк. Турин. Свердл. Верхнйк 
вон у окна. Притолоки, верхнйк, 
порог. И в окошке верхнйк, прито
локи, подушка. Том. ° Верхнйк. 
Верхнйк это, а это подушка. Верхне- 
Кет. Том., 1964.

4. Верхний ремень шлеи, идущий 
вдоль крупа лошади. Том. Том., 
1956. Том.

5. Верхний мельничный жернов. 
Бурнашев [без указ, места]. Красно
уфим. Перм., 1895. Красноуфим. 
Свердл.
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6. Верхняя часть невода. Свердл., 
1964.

7. Отверстие в потолке вместо 
дымохода, закрываемое ставней 
(в курных избах). Наумов, 1874 
[без указ, места]. Верхник— в пото
лок дырка, Пустошк. Пск., 1961.
♦ Задвижка в дымоходе. Коптел. 
Свердл., 1964.

8. Маленькое окошко в риге. 
Закрой вёрхник. Пустошк. Пск., 
1958.

9. Пильщик, стоящий наверху, 
на стропилах, при распиловке бре
вен продольной пилой. Осин. Перм., 
1911. Охан. Перм. Верхнику, кото
рый на бревне, легче работать, чем 
нижнику. Белояр. Свердл.

10. Верхняя по течению прорубь 
для установки орудий подледного 
лова. Параб. Том., 1958. Десять 
под выдолбишь, там нижник завязы
ваю, вёрхник там. Для проводы ниж
ник и вёрхник. В нижник вниз пу
скаешь, а в верхник тянешь. Пойдешь 
смотреть с нижника и запускать, 
а слушать с вёрхника. Том.—Ср.
2. В е р т ь.

И. Открытый круглый пирог 
из кислого теста. Буйск. Костром., 
1927.

Вёрхница и верхнйца, ы, ж.
1. Верхняя одежда, надеваемая 
поверх платья, костюма и т. п. 
Вёрхницы носили зимой. Холщевы 
верхницы были. Верхница холгцева 
широка, ни карманов, ниче, одна 
пуговица. Том., Кемер., 1964. Чем- 
бары сошили, верхницу холщеву со
шили да еще пуговицы сошили, товару 
никакого не было. Яшк. Кемер.
♦ Верхи й ц а. Долгополый кафтан, 
надеваемый поверх пальто или 
шубы. Верхнйца — азям на шубу 
зимой. Колпаш. Том., 1964. || В é р х- 
н и ц а. Мужская холщовая рубаха, 
надеваемая поверх обычной рубахи 
на время какой-либо работы. «Длин
ная широкая рубаха, которую муж
чины надевают сверху обыкновен
ной рубахи и штанов; шьется она 
из очень грубого, крепкого и тол
стого холста, надевают ее на такие 
работы, как рубка дров (можно 
изорвать платье), сбивание шишек 
с кедров. . и т. п.; обычно, надевши 

„верхницу“, подпоясываются; иногда 
она шьется с башлыком (при лазаньи 
по кедрам за шишками можно смо
лой слепить себе волосы, изорвать 
шапку. . и. т. п.). По кедрам лазал... 
пришел весь мокрый, вёрхница — и 
та мокра». Тобол., Ивановский, 
1911—1920. 4 «Мужская рубаха, 
только длиннее обычной; всегда 
холщовая, белая; торочат большей 
частью красным. Теперь изредка 
в них работают; раньше ходили 
и в церковь». Вят., Зеленин, 1903.

2. Вёрхница. Сарафан. Карпин. 
Свердл., 1964. 4 Сарафан из холста. 
Охан. Перм., 1854. Подай мне верх
ницу. Окоротила я верхницу. Перм. 
4 Сарафан из грубого холста. Перм., 
Муллов. Кунгур. Перм., 1858 4 Сара
фан из тонкого холста. Бирск. 
Уфим., 1849. 4 Синий сарафан 
из холста, о Вёрхница. Перм.,
1848. о Верхнйца. Перм., Даль. 
4 Сарафан с проймами. Охан. 
Перм., 1930. 4 Сарафан без боров. 
Осин. Перм., 1896. Перм.

3. Вёрхница. Первые очески 
льна. Пск., 1915.

4. Вёрхница. Пряжа из первых 
оческов льна. Я сидела на мосту, 
Пряла верхницу толсту (частушка). 
Новорж. Пск., 1919—1934.

5. Холст из этой пряжи. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. Сев.-Зап. обл.

6. То же, что верховье (во 2-м знач.). 
о Вёрхница. Пск. Пск., Копа- 
невич, 1902—1904. Пск. ° Верхнйца. 
Пойдешь корове давать сена, спихни 
верхницы с одонья. Пушк. Пск., 
1957.

7. Вёрхница. Верхний слой 
ниток с клубка. Иск., 1912—1914.

8. Верхняя тетива рыболовных 
снастей. ° Вёрхница. Верхнее 
основание перемета. Кем. Арх., 1858. 
Вёрхница по верху идет. Арх. 
Беломор., Пск. ° В е р х н й ц а. 
Арх., Даль. — Ср. В ё р и и к.

9. Вёрхница. Верхняя балка. 
Халтур. Вят., 1928.

10. Вёрхница. «Верхнее про
дольное основание телеги». Буйск. 
Костром., Покровский, 1897.

И. Верхи й ц а. «Вышка, тере
мок, чердачок, настрой, горница». 
Ниже гор., Даль.
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12. Верхница [удар.?]. «Верх 
стана на питье бумаги». Нерехт. 
Костром., Смирнов [с вопросом].

13. Верхница [удар.?]. Деталь 
станка для изготовления веретен 
[какая?]. Город Горький, Десниц- 
кий.

Вбрхницы, мн. (ед. в é р х- 
ни ц а, ы, ж.). Матерчатые рукавицы. 
Краснобор. Арх., Меркурьев, 1957.

Вбрхничный,. а я, ое. Относя
щийся к верхнице, сделанный 
из верхницы (в 3-м знач.). Иск., 
Осташк. Твер., 1855.

ВерхнЙ)ШКа, и, ж. Верхняя 
корочка хлеба. Липец. Ворон., 
1929—1937.

Верхнйк, а и у, м. 1. То же, 
что верхляк (в 1-м знач.). Ворон., 
Даль. У двери верхняк. Зырян. Том. 
Верхняя даже обрушился, старая 
хата дюже. Брас. Брян.

2. То же, что верхляк (во 2-м знач.). 
Ворон., 1927.

3. Сноп, которым покрывается 
укладка снопов на полосе. Ворон., 
1927.

4. Верхнее бревно в срубе. 
Из этово брявна можно верхняя 
сделать. Алекс. Куйбыш., 1945— 
1964.

5. Верхняк [удар.?]. Верхний 
жернов мельницы. Средняя полоса 
и юг России, Бломквист, 1956. 
Курск.

6. Металлическая оправа по краям 
курительной трубки. Дои., 1874.

7. Верхи яки, ми. «Верховые 
дружки в свадебном поезде». Новое. 
Тул., Будде, 1897.

Верхбва, ы [л£., ж.?]. Ветер, 
дующий вниз по течению реки. 
Енис. Енис., Пахомов, 1906—1907.

Верховйжска, и, ж. Танец 
[какой?]. Вельск. Арх., Меркурьев, 
1957.

Верхов&тый и вёрховатый, 
а я, о е. Очень полный; наполнен
ный выше краев, с избытком. 
□ В é р х о в а т ы й. Любит он, 
чтобы у него все было полно и вер- 
ховато. Охан. Перм., 1930. о Верхо- 
в а т ы й. Вят., 1903.

Верхбвец, вца и верховёц, 
в ц а, м. 1. Верховец. Самая 
высокая верхняя часть дерева, 

верхушка. С под венца Ганночку, 
с под венца Сломила с березы вер- 
ховца. Стой, моя береза, без верха 
(песня). Мглин., Сураж. Брян.,
1897.

2. Верхбвец. Сарафан из грубого 
холста. Пск., Новорж. Пск., 1855. 
Пск. — Ср. 1. В é р ш п и к (в 12-м 
знач.).

3. Житель верховьев реки,
о Верхбвец. Волж., Даль. 
Холмог. Арх., Урал, о Верховёц. 
Житель верховых станиц, лежащих 
от Новочеркасска на восток и юго- 
восток или к вершине по течению 
Дона. Дон., 1848. «На Дону верхо
вёц— житель верховых мест, при
шедший сверху, по течению реки». 
Даль. ♦ Верхбвцы, мн. «Назва
ние жителей соседних сел, дере
вень и заводов». Слобод. Вят., 
Бобровская, 1897. — Ср. Верхб- 
в и к (в 6-м знач.), Верх овщй к, 
Верхбвщина, Верхота.

4. Верхбвец. Рабочий, связы
вающий бревна в плоты для сплава; 
сплавщик леса. Яросл. Яросл., 
1927—1928.

5. Верховёц. Южный ветер. 
Верховец тот самый теплый ветер, 
юг тот. Усть-Цилем. Арх., 1951.

Верховик, а и верховйк, а, 
м. 1. В ерхо в й к. Верхняя одежда, 
надеваемая поверх платья, костюма 
ит. п. Скинь верховйк, посуши. 
Ново-Лялин. Свердл., 1964. | Боль
шой тулуп, надеваемый поверх 
пальто или шубы. Верховйк — это 
верховой тулуп, а под низ шубу 
одевали. Сухо лож. Свердл., 1964.

2. Верхб в и к. Сарафан из гру
бого холста (верхницы). Пск., 
Новорж. Пск., 1855. Пск.

3. Верховйк. Верхний слой 
чая в цибике (часто лучшего каче
ства). Сиб., 1854.

4. Верховйк. Золотоносный 
песок на поверхности почвы. Слов. 
Акад. 1895. ♦ «Поверхностно зале
гающая золотоносная жила». Перм., 
Миртов, 1930.

5. Верховйк. Родник, про
бившийся на поверхность земли. 
Невьян. Свердл., 1964.

6. Верховик [удар.?]. То же, 
что верховен, (в 3-м знач.). «Верхо
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вики — мастеровые, захожие люди 
с Верхней Печоры, — кузнецы, 
плотники п т. п., работающие 
в Пустозерске». Пустозер. Арх., 
1856.

7. Ветер. | Верховик. Восточ
ный ветер. Сиб., 1854. | Верхо
вик [удар.?]. Северный ветер. 
Отошли от берега при довольно 
сильном северном, ветре — верховике, 
Иркут., 1928. < Верховик. «Вер
ховой ветер». Даль [без указ, 
места]. «Верховик — ветер, дующий 
по верху; обратное — низовик». 
Иркут., Нефедов, 1929. ♦ Верхо
вик [удар.?]. «Верховик, верховой 
ветер, восточный и юго-восточный 
ветер, дующий обычно при наступле
нии плохой погоды (Прибайкалье). 
Горно-долинный ветер, дующий 
вниз по долине (Сибирь). Свежий, 
морской ветер (Черное море). 
Северо-западный ветер (Волга)». 
Мурзаевы, 1959. | Верховик. 
Ветер, дующий с верховьев реки. 
Сиб., 1893. а Верховик. «Ветер, 
дующий от Верхней Ангары. 
Дует с земли из падей по ночам, 
редко днем». Вост.-Сиб., Стани- 
ловский, 1912. □ В е р х о в и к 
[удар.?]. Тулун. Иркут., 1924. Шенк. 
Арх.

1. ВерховЙК, а, м. Всадник, 
верховой. Обоян. Курск., 1849. 
Курск., Тамб.

2. ВерховЙК, а, м. «Верхогляд, 
верхохват, кто судит или изучает 
что поверхностно». Даль [без указ, 
места].

Верховина и верховйна, 
ы, ж, 1. Верхбвина. Возвы
шенное место, пригорок. Даль [без 
указ, места]. Слов. Акад. 1895 
[с пометой «стар»,]. □ Верхо
вина [удар.?]. Мурзаевы, 1959 
[без указ, места].

2. Вершина, верхушка, верх, ма
кушка. о Верхбвина. Даль [без 
указ. места], о Верховйна. 
За туманом, ясна солнца, Солнышка 
не видно, Только видно зеленого 
дуба Одна верховина, Терек., 1901. 
Ялина, ялина, Сухая верховина, 
С-под той с-под ялины Зверек вы
бегает (песня). Дмитров. Орл.

3. Верховйна. Верхняя часть 
стога. Бурнашев [без указ, места]. 
«Верхнее сено в стогу; гниет от 
дождя и снега, более чем нижние 
слои, поэтому считается недобро
качественным». Оят. Ленингр., 
Калинин, 1931.

4. Верхбвина. Верхняя часть 
сапога. Бурнашев [без указ, места]. 
Слов. Акад. 1895.

5. Верхбвина. Первые луч
шие вычески льна для пряжи. 
Пск., 1855. Смол., Моск., Тул.

6. Верховье реки. ° Верхб
вина. Даль [без указ, места], 
о Верховина [удар.?]. Мур
заевы, 1959 [без указ, места].

— Ср. Верховица, В е р х б- 
в и щ е, Верховье, В е р х б т и п а, 
В е р х б т и ц а.

ВерховЙСТЫЙ, а я, о е. Под
нимающийся при полете на значи
тельную высоту (о голубе). Вят.,
1858.

Верховица и верховйца, 
ы, ж. 1. Верховица. То же, 
что верховина (в 1-м знач.). Даль 
[1-е изд.; без указ, места].

2. Верховица. То же, что 
(во 2-м знач.). Даль [1-е изд.; без 
указ. места]. ♦ Вершина горы. 
Слов. Акад. 1834.

3. В е р х б в и ц а. То же, что 
верховина (в 5-м знач.). Даль 
[1-е изд.; без указ, места].

4. Верховица. То же, что вер
ховина (в 6-м знач.). Даль [1-е изд.; 
без указ, места]. ° Верховица 
[удар.?]. Сев.-Двмн., Маштаков, 
1931.

5. Рабочая одежда, надеваемая 
поверх обычной одежды, о Вер
хов и ц а. Кадн. Волог., 1883—1889. 
♦ Будничная холщовая одежда, на
деваемая поверх рубахи, кафтана, 
а зимой — поверх шубы, полушубка 
для предохранения их от порчи. 
□ Верховица. Вельск. Волог., 
1902. Волог. о Верховйца. 
Усьлн.-Дмйтр. Сев.-Двин., 1928. 
Верховйцы носили. На верху теплая 
верховйца. Вот этого портна на^ 
ткем, из этого портна сошьем 
верховйцу до колен и ниже; на шубу 
наденут верховйцу, чтобы снегом 
не маралась. Арх.
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— Дои. [Знач.?]. Верховицы 
|удар.?]. Шейк. Арх., ГГлечев,
1898.

Верхбвище и верховйще, 
а, ср. 1. Верхбвище. То же, 
что верховина (во 2-м знач.). Су
хое сосновое верховище. Шенк. Арх., 
1858. Север. || О верхней части 
шапки. Охан. Перм., 1930.

2. Теменная часть, макушка го
ловы. о Верхбвище. Старове- 
ришь, чтпо-ли: верховище-mo остриг? 
Кадн. Волог., 1854. Волог., Вер- 
ховигце чешется. Костром. Новг. 
Кудерки колечками свивались вкруг 
верховища (песня). Олон., Рыбни
ков. На верховище. . поскобли. Арх. 
Печор., Вят. о Верховйще. 
Вытегор., Пудож. Олон., 1871. Че
репов. Новг., Чердын. Перм. со Вер
хбвище костишно. О старых девах 
(= «костяная лысая голова»). 
Перм. Перм., Миртов, 1930.

3. Верховья реки, о Верхб
вище. Север., Даль, о Верхо
вище [удар.?]. Сев.-Двин., Маш
таков, 1931.

— Ср. Верховина.
1. Верхбвка, и, ж. 1. 

хушка дерева. Верхбвка у 
с ветками, а все дерево 
Нязепетр. Челяб., 1964.

2. Верхушка копны, кучи и т. п.; 
верхняя часть копны, кучи и т. п. 
Надо снять верховку копны. Иск., 
1904—1918.

3. То же, что верховище (во 2-м 
знач.). Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Волог. «Маковка головы, 
темя, гуменце, которое там, ио обы
чаю, раскольники выстригают как 
католические ксендзы». «Елховка, 
стрижена верхбвка — дразнят жи
телей села Елховки». Нижегор., 
Даль. Вят. Сюда вот темечко, на
зывается тожно верхбвка. Вер- 
хбвка-то у него голая. Свердл. 
0 Стричь под верховку. Об осо

бом виде стрижки. Даль [без указ, 
места].

4. Головной убор. 4 Женский го
ловной убор; чепец. Верховка. . 
бывает разных цветов и материй. 
Брян., Карач., Трубч. Орл., 
Сполохов. Росл. Смол., 1914. || Ни
зенькая поярковая шляпа с тульей 

Вер- 
дерева 

голо.

раструбом. «Валяли они (каталь
щики) и тот шляпок, что исстари 
в ходу по тверской и новгородской 
сторонам. . , и ярославскую вер
ховку, такую же низенькую, но 
с тульей раструбом». Яросл., 
Тр. Комисе, ио куст. пром. России, 
1880. И Верхняя (затылочная) часть 
женского головного убора. На мо
лодую надевают чепец, верховка ко
торого вышита позументами. 
Красноуфим. Перм., 1913. Суксун. 
Перм. II «Вязаная сетка в виде кол
пачка». Затылочная часть женского 
головного убора, называвшегося 
«котелка». Брян., Маслова, 1956.

5. Обруч, на которохМ укрепляется 
женский головной убор. Росл. 
Смол., 1914.

6. Женщина с верховьев реки. 
Даль [без указ, места]. Холмог. 
Арх., 1907.

7. Прибылая вода с верховьев 
рек вследствие разлива, ветров и 
дождей. Пошех., Молог. Яросл., 
1849. Верхбвка быстра, лодка повер
нулась. Арх. < «Течение воды 
в Двине, весною после половодья, 
осиливающее приливы моря и бы
вающее без приливов в продолже
ние месяца и более». Арх., Доп. 
Оп. 1858. I Морская вода поверх 
речного ила. Холмог. Арх., Гран
ди л евский, 1907.

8. Мелкая рыба, плавающая 
в верхних слоях воды. Черепов. 
Новг., 1915. Нешто уж ужена рыба: 
одне верховки. Весьегон. Твер. 
«Рыба Clupea (Alburnus?); бешенка, 
бешеница, железница, веселая, бе
шеная рыбка, верховодка, верхо
плавка, чехонь? синьтявка; она 
весною, вероятно по какому-либо 
недугу плавательного пузыря, пла
вает и мечется боком по верху 
воды; по уверению иных, она в это 
время вредна в нище. В такое же 
состояние рыба приводится окорм- 
кою кукульвенца». Даль [без указ, 
места].

9. Верхняя тетива (веревка) рыбо
ловных снастей. Пск., 1912— 
1914.

10. Буран со снегом. Алт., 1858.
I 1. Лесной пожар, идущий по вер

шинам сосен. Ишим. Тобол., 1930.
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12. Верхний слой земли на пашне. 
Ср. Урал, 1964.

13. Северо-восточный ветер. 
Енис., 1865. «Замечают: На Ильин 
день верховна (северо-восточный 
ветер) — худой налев хлебов будет». 
Енис., Вост.-Сиб., Макаренко, 
1886—1912. Сиб. II Южный ветер. 
Если в Егорьев день дует полуденная 
верховна (с полден дует).., урожай 
будет. Тулун. Иркут.

14. Наружное заболевание [ка
кое?]. Охан. Перм., 1930.

15. Место в озере с набросанными 
сухими ветками и деревьями, засо
ряющими дно. Пск., Копаневич, 
1904—1918.

16. Птица славка садовая. 
Яросл., Голанов и Конорский, 
1926.

2. Верховна, и, ж. Дорога 
для верховой езды. Бухтарма Том., 
1930.

Верховковка, и, ж. То же, 
что 1. Верховна (в 8-м знач.). 
Весьегон. Твер., 1896.

Верховно, нареч. [удар.?]. 
«Верхом на лошади». Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907. — Ср. 
В é р ш н е м.

ВерховНЙК, а, м. Верховой, 
всадник. Поехало три верховника. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921. — Ср. 
2. Вершник.

1. Верховный, а я, о е и вер- 
ХОВН0Й, а я. бе. 1. Верхбв- 
н ы й. Верхний. Верховные штаны. 
Посадниково Новорж. Иск., 1957.

2. Верховный. Грубый, тол
стый, изготовленный из оческов 
льна (верхпицы). Верховный 
холст. Пушк. Пск. 1957. Верхов
ные нитки. Верховный мех. Йонав. 
Лит. ССР. о Верховное, ого, 
ср., в знач. сущ. С верховного мешки 
шьют. Пушк. Пск., 1957. || Сделан
ный из грубой холстины (верх- 
ницы). Верховная рубашка. Верхов
ные мешки. Опоч. Пск., 1852. Пск. 
Верхбвная стану ха. Давней шили 
штаны верховные. Прейл. Латв. ССР.

3. Верховной. Живущий в вер
ховье, пришедший с верховья. 
К нам на игрище придут верхов
ные девоньки. Мы гуляем только 
с верховными молодцами. Волог., 

Грязов. Волог., 1898. Туземцев 
единородцами звали, таперь здесь 
верховный народ. Параб. Том.

2. Верхбвный, а я, о е. Упо
требляемый для верховой езды. 
На верховной приехал. Сел на вер
ховную лошадь. Перм., 1856.

Верховбдица, ы, ж. То же, 
что 1. Верховна (в 8-м знач.). 
Беломор. Арх., 1929.

1. Верховодка, и, ж. 1. Тоже, 
что 1. Верхбвка (в 8-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Кирил. Новг.,
1897. Новг., Смол., Калуж., Арх.

2. Удочка с поплавком для мел
кой рыбы, плавающей в верхних 
слоях воды. Петрозав. Олон., 
1885—1898. Холмог. Арх., Ворон.

3. Весенняя вода до половодья, 
покрывающая лед на речке. 
Холмог. Арх., 1896. Воды еще нету, 
одна верховодка. Жиздр. Калуж. || 
Прибылая вода в реке (с моря). 
Беломор. Арх., 1929.

2. Верховодка, и, ж. 1. Про- 
ворная ловкая девушка. Мещов. 
Калуж., 1910.

2. Женщина или девушка легкого 
поведения. Мещов. Калуж., 1916.

1. Верховой, а я, бе и вер
ховый, а я, о е. 1. В сочетаниях. 
ОВерховбй ветер. Ветер с вер

ховьев реки, например южный ве
тер на Северной Двине. Шенк., 
Холмог. Арх., 1885. 0 Верховой, 
и верховый ветер, а) Северо- 
западный ветер. Верховой ветер 
долго держал. Ядрин., Козьмодемьяи. 
Казан., 1849. Волж. ° Верховый 
ветер. Астрах., 1840. Направление 
ветра угадывают по звуку: если 
слышно стук парохода снизу, 
будет нйзовый ветер; если сверху, 
подует верховый (примета у сгон
щиков леса). Яросл. Яросл., Бо
городский, 1927—1928. б) Северный 
ветер, о Верховый ветер. Тетюш. 
Казан., 1855. о Верховой ветер. 
Дон., 1897. Никол. Волог. а) Вер
ховой ветер. Северо-восточный 
ветер. Дон., 1897. г) Верховой 
ветер. Восточный ветер. Дон., 1852. 
Терек, д) Верхов ы й ветер. Теп
лый ветер. Холмог. Арх., 1952. 
е) Верховой ветер. Свежий мор
ской ветер. Черномор., 1931. ф Вер
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ховая н в е р х б в а я вода, а) При
былая вода в реках и озерах, под
нявшаяся от дождей, весеннего 
таяния снегов. ° Верховая вода. 
Астрах., 1840. Волж., Беломор., 
Колым. Якут, о Верховая вода. 
Волог., 1883—1889. Холмог. Арх. 
б) Верховая вода. Вода, подняв
шаяся в реке от морских приливов. 
Холмог. Арх., 1907. Беломор. Арх. 
0 Верховой дом. Дом, нижний 
венец которого вкопан в землю, 
дом без фундамента. У нас дом не 
копано подполье, а верховой строено.

' Амур., 1956. 0 Верховой жаво
ронок. Жаворонок, который поет, 
поднимаясь выше и выше над зем
лей. Смол., 1914. 0 Верховое 
золото. Золото, встречающееся 
в верхних пластах почвы. Тогда, 
слыш-ко, по Рябиновке верховое зо
лото сильно попадать стало. Урал., 
1953. 0 Верховый и верховой 
квас. Квас, черпаемый (из ведра, 
кадки) сверху, о Верховый квас. 
Бурнашев [без указ, места]. ° Вер
хов б й квас. Верховой квас чер
пается из квасницы ковшом, а гво
здяной спускается через решетку и 
солому и цедится со дна квасницы. 
Даль [без указ, места]. Верховой 
квас — нальешь водички и черпаешь 
сверху, а то с трубочки. 
Великолукск. Пск., 1952. 0 Вер
ховой колодезь. [Знач.?]. Нашла 
верховой колодезь, согнулась водички 
испить, да ребеночка в воду уро
нила. Бельск. Смол., 1917. ^Вер
ховая краска. «Темной краской 
обычно покрывают наружную часть 
горячей (идущей под варево, в печь) 
посуды, почему и самая краска на
зывается „верховой“ краской в от
личие от краски „нутряной“ — более 
светлой». Ржев. Твер., 1926. 
0 Верховой ладан. Растение 
Polemonium coeruleum L., сем. 
синюховых; синюха голубая. Сиб., 
Анненков. 0 Верховая ломота. 
Болезнь [какая?]. Как летит ма
тушка громова стрела. ., так бы 
летели уроки и призоры. ., нутрен- 
ная и подкожная верховая ломота 
(заговор). Красноуфим. Перм., 1897. 
° Верховая, б й, ж., в знач. 
сущ. Наружное заболевание [какое?]. |

Охан. Перм., 1930. 0 Верховая 
метель. Снежная метель с шумя
щим вверху (по верхушкам де
ревьев) ветром. Ворон., 1929—1937. 
0 Верховое окно. Чердачное, 
слуховое окно. Переясл. Влад.,
1920. 0 Верховая погода, а) Ти
хая безветреная погода. Иркут., 
Якут., 1849. Верхова погода без 
ветра. Арх. б) Ветер с верховьев 
рек; северо-западный верховой ве
тер. Иркут., Якут., 1849. Ты подуй, 
подуй, верховая погода. Терек. 
Вниз по матушке по Волге, По ши
рокому раздолью, Разыгралася по
года, Погодушка верховая, Верховая, 
волновая. Казан., Соболевский. 
0 Верховая пшеница. Сорт пше
ницы, которую сеют в более южных 
местах, выше Тобольска по р. Ир
тышу. Тобол., 1917. О Верховая 
шаль. Большая, теплая, обычно 
шерстяная шаль, надеваемая по
верх пальто. Вот — поедешь куда- 
нибудь далеко и закуташеа в вер- 
хову-то шаль. Махн. Свердл. По
верх платков верховая шаль наде- 
ваецца. Кировогр. Свердл., 1964. 
0 Верховая щука. Щука, кото
рая держится у поверхности воды. 
Ал ап., Серов., Гарин. Свердл.,
1964. сю Верховое дело. Опасное 
дело. «Дело, батюшка, верховое, 
опасное»,—говорит плотник на
верху строящим дом. Мещов. 
Калуж., Шахматов.

2. Верховый. Приезжий из 
северных (по отношению к Астра
хани) губерний. Астрах., 1858.

3. Верховый. Всякий масте
ровой из волжских губерний. 
Оренб., Лосневский, 1849.

сю Верховую взять. «Говорят, 
когда собака чутьем обнаруживает 
белку на дереве». Кадн. Волог., 
Жив. стар., 1892.

2. Верховбй, ого, м. 1. Ворон. 
Сиб., 1854. Забайк.

2. Пильщик, стоящий нй бревне 
при распиловке последнего на доскц 
маховой пилой. Ср. Урал, 1964.

3. В дореволюционное время — 
главный мастер на заводе. Златоуст. 
Челяб., 1934.

3. Верховбй, ого, м. Назва
ние игры в мяч или в деревянный 
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шарик. Играющие делятся на две 
партии, одна уходит в «поле», 
другая (палкой или рукой) бьет 
мяч (шарик), стараясь, пока он 
лежит, добежать до условного 
места и вернуться на старое раньше 
ушедшей в «поле» партии. Челяб., 
1914.

Верхбвочка, и, ж. 1. Верхняя 
часть стебля ржи. Кологр. Костром.,
1896.

2. Северо-восточный ветер. А нам 
каюк оттуда гнать верховочкой. 
Дон., 1929.

ВерхбвСКИЙ, а я, ое. 1. Вер- 
хбвский ветер. Южный ветер 
(с верховья реки). Ветра назы
ваются: южный (полдень) — «верхов- 
ский». Русское Устье Верхоян. 
Якут., 1913.

2. Расположенный в верховьях 
рек; проживающий в этих местно
стях; пришедший с верховья, вер
ховой. Верховские города. Казан., 
Платонов. Колым., Якут., 1901. 
Нарушились мельницы верховски. 
Яшк. Кемер. Азям у нас не ткут, 
верховки не ткут. Верховски гово
рят «баско», а у нас все: «шибко 
хороший jnoeap». Если он живет 
выше на реке, житель такой назы
вается верховский. Том.

Верховчанин, а, м. Житель 
местности, расположенной в вер
ховьях реки. На горушке две из
бушки, В них потрескивал мороз. . 
Мы верховчан ожидали, Низовчан 
леший принес. Оят. Ленингр., 
1933.

Верховщйк, а, м. Житель 
местности, расположенной в вер
ховьях реки. Верховщики за хлебом 
приехали, купцы сверху, рыбинцы. 
Волж., Даль.

ВерхРвщина, ы, ж., собир. 
Жители по верхнему течению реки. 
Волж., Даль. Рыб. Яросл.

Верхбвье, я, ср. 1. Высокое, 
возвышенное место. Ряз., 1820.

2. Верхний слой сена в стогу. 
Волхов. Ленингр., 1933. Ленингр. 
Осташк. Калин. На верховье-то 
привезите осоки с низины. Славк. 
Пск. Пойдешь за сеном, верховье 
скинь. Пушк. Иск.

3. Плесень, образующаяся сверху 
в кадках с капустой, огурцами, 
грибами. Осташк. Калин., 1946.

4. Первые вычески льна для 
пряжи. Опочк. Пск., 1852. Пск., 
Смол. Приготовила две кудели вер
ховья. Йонав. Лит. ССР. Прейл. 
Латв. ССР, 1963. у Худший слой 
льняного волокна, низкокачествен
ное льноволокно. Пушк. Пск., 
1952. Славк. Пск. Лён плохой ро
дился. Когда чешешь — одно верховье: 
куделька не выходит из такого. 
Верхне-Тавд. Свердл. Ср. Урал, 
Йонав. Лит. ССР. 4 Отходы от че
саного льна. Смол., 1914. Пушк. Пск.

5. Пряжа из первых вычесок 
льна. С верховья мешки ткут. 
Славк. Пск., 1957. Йонав. Лит. 
ССР. Прейл. Латв. ССР. | Грубые 
нити льна. Бурнашев [без указ, 
места].

6. Ткань из пряжи, полученной 
из первых вычесок льна. Нашила 
портков с верховья, на десят лет 
хватит. Йонав. Лит. ССР, 1963.

7. «Начало труда». Ефрем. Тул., 
Благовещенский, 1898.

8. Жилище, стоящее на горе, на 
верхнем течении реки. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский.

9. Собир. Население, живущее 
в верхнем течении Волги. Козьмо- 
демьян. Казан., 1853.

— Ср. Верховин а.
Верховьище, а, ср. Верхняя 

часть фуражки, шапки, шляпы. 
Волог., 1898. Спереду так введено 
красно солнышко, и сзаду введен 
светел месяц, А на верховьище 
шляпы быдпю жар горит. Петрозав. 
Олон., Рыбников.

оэ Холодное верховьище. Проз
вище солдата. Волог., Грязов. 
Волог., 1898.

Верхогл&3, а, м. Гордец. Порх. 
Пск., 1855. Пск.

Верхоглйзка, и, ж. Женек, 
к верхоглаз. Пск., Даль.

Верхоглйд, а, м. 1. Тот, кто 
ходит высоко подняв голову. 
У верхоглЛда ноги болят — он спо
тыкается. Даль [без указ, места]. 
Якут., 1886.

2. Крюк или гвоздь в избе, 
используемый как вешалка. Что 
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верхогляд в избе. Даль [без указ, 
места].

Верхоглйдка, и, ж. Удочка 
или блесна, держащаяся на по
верхности воды. Астрах., 1858. 
Волж.

Верхогрызка, и, ж. Лихо
радка. Сам господь на порожке, 

' Андел божий на окошке Прибиват 
колдуна к белоножке, Колдуна 
и колдуницу, Еретика и еретицу, 
Девку-верхогрызку (заговор). Казан. 
Казан., 1897.

Верходвора, ы, собир. Жители 
деревни Верхний Двор. Белозер. 
Новг., 1896.

Верход^мка, и, ж. Легко
мысленная женщина, девушка. 
Рыб. Яросл., 1907.

Верхозём, а, м. Верхний слой 
земли (преимущественно на пашне). 
Сольвыч. Волог., Баженов. Вишь 
какой у нас верхозём-то хороший! 
Волог., 1902.

Верхоконный, ого, м. Всад
ник, верховой (обычно — участник 
свадебной процессии). Роман. Рост., 
1948—1950. Выходит дружко, при
говаривает,— поехали венчаться, 
богатые в церкву, бедные в караулку. 
Раньше в старину ехали дядья, 
верховые ( верхоконные ), это поезжан я 
есть. Роман. Рост., 1964.

Верхолаз, а, м. Проказник, 
любящий лазить по крышам, за
борам, деревьям. Пск., Смол., 
1902—1904.

ВерхолйЗИТЬ, несов., неперех. 
Лазить по деревьям, крышам 
(о детях). Иск., Смол., 1902—1904.

Верхол&зка, и, ж. Женек, 
к верхолаз. Пск., Смол., 1902—
1904.

Верхолёдка, и, ж. Весенняя 
вода до половодья, покрывающая 
лед на реке. Боров. Калуж., 1847— 
1852.

1. Верхолётка, и, ж. То же, 
что 1. Верховна (в 8-м знач.). Бо
ров. Калуж., 1847—1852. Мещов. 
Калуж.

2. Верхолётка, и, ж. То же, 
что 2. Верховодка. Боров. Калуж., 
1847—1852.

Верхолина, ы, ж., собир.
Жители Верхолинского прихода от 
Чернева и выше. Пск., 1912—1914.

Вёрхом и верхом, нареч. 
сю Верхом-стогом (сыпать, насы
пать и т. п.). Сыпать, насыпать 
и т. п. выше краев. Лукошко-то 
верхом-стогом насыпал. Буйск. 
Костром. Получать вёрхом. Сполна 
(получать). Бурнашев [без указ, 
места].

Верхомол, а, м. 1. Колдун. 
Осташк. Твер., 1855. Твер., Даль 
[с вопросохМ к значению и к слову].

2. Угрюмый, задумчивый чело
век. Осташк. Твер., 1855. Твер., 
Даль [с вопросом к значению 
и слову].

— Доп. «Верхомол? вархомол?». 
Даль.

Верхонка и верхонька, и,ч 
ж. 1. Верхонка. Верхушка. 
Свинья наводилась. . овес верхбнки 
(верхушки, колосья) снимать. 
Лодейноп. Ленпнгр., 1928.

2. То, что дается, сыплется сверх 
меры, о Верхонка. Олон., Даль. 
Кто взял верхбнку. Олон. о В е р- 
хбнки, мн. «Насыпанное сверх 
меры, данное сверх должного». 
Каргоп. Олон. Олон. губ. ведомости, 
1846. о Верхбньки, мн. Олон., 
1852.

3. В е р х б и ь к и. Проценты, рост 
с займа; верхи. Даль [без указ; 
места].

4. Верхонка. Верхняя и ниж
няя подбора невода. Иск., 1912—1914.

5. Верхонка. Верея. Осташк. 
Калин., Копорский, 1946.

— Доп. [Знач.?]. В е р х б h к а. 
Сиб., Черепанов, 1854.

— Ср. В е р х.
Верхбнки и верхбньки, мн.

(ед. верхбнка и верхонька, 
и, ж.). 1. Рукавицы, надеваемые
поверх варежек (обычно кожаные), 
а Верхбнки. Нерч. Забайк., 
1836. Иркут., Якут., Енис., Приангар. 
Покупали верхбнки кожаны. Вер
хонки делают из кожи, под них 
надевают рукавички. Верхонки — 
тоже рукавицы, сверху одевают. 
Том. Верхбнки надо нашить. Раньше, 
с холста, теперь с материи и. по
тоньше, и потолще, поядреней. 
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Мариин. Кемер. Алт., Тобол. 
«Рукавицы из лосиной кожи. 
В Сибири во время сильнейших 
морозов надевают две пары рукавиц: 
верхние называют верхбнки, ниж
ние— исподки». Спб., Ильин. Арх. 
о Верхбньки. Шенк. Арх., 1846. 
«Голицы, верхние кожаные рука
вицы, в которые вкладываются 
вареги, исподки; мохнатки, мох- 
нушки, большей частью из собачей 
шкуры, шерстью наружу». Арх., 
Сиб., Даль. Олон., Иркут.

2. Только мн. Мужские холщо
вые брюки. Тобол. Тобол., 1930.

Верхбнок, нк а, ль 13еревка, 
окаймляющая рыболовную сеть 
сверху. Арх., 1885. — Ср. В é р н и к.

Верхоплавка, и, ж. То же, 
что 1. Верховна (в 8-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Кологр. Костром.,
1897. Костром., Яросл., Нижегор., 
Влад., Твер., Моск., Кубан.

Верхородный, а я, о е. Отно
сящийся по рождению к привиле
гированным классам. ° Верхо
родная, он, ж. в знач. сущ. 
Мужику не подстать на верхород
ной жениться. Покр. Влад., 1905—
1921.

Верхор^б, а, м. 1. Дерево со 
срубленной вершиной, употребляе
мое для отделки борта (судна). 
Макар., Ветл. Нижегор., 1861.

2. Грубый человек, поступающий 
опрометчиво, необдуманно. Ветл. 
Нижегор., 1861. Эдакого верхоруба 
поищешь — и не найдешь. Ветл. 
Нижегор.

Верхоевйрка, и, ж. Рыба сиг. 
К онежскому озерному сигу близок 
сиг-верхосвирка. . , встречающийся 
в Онежском озере у истока Свири. 
Берг.

Верхосьггка, и, ж. Кушанье, 
подаваемое в конце обеда или ужина 
(сверх сытости). «Верхосытка..— 
закуска, заедка, десерт, лакомство 
после стола». Даль [без указ, 
места]. Холмог. Арх., 1897. Никол. 
Волог. о На верхосытку. На 
закуску после еды, на десерт. На 
поминках кисель подают на верхо
сытку; а блины наперед. Великоуст. 
Яросл., 1847. Влад. Хозяюшка, на 
верхосытку принеси еще молочка. 

Съесть пирог на верхосытку. Волог. 
Олон. Съел пряник на верхосытку. 
Выть, говорит, надо позолотить, 
ну и выпили на верхосытку. Арх. 
Съешь яичко на верхосытку. Сев.- 
Двин. Вят. На верхосытку еще 
попью чайку. Свердл. Тобол., Иркут., 
Амур.

ВерхоСЫТОЧКа, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к верхосытка; то же, что 
верхосытка. 0 На в ерхосы- 
точку. На верхосыточку и пря
ничка закусишь. На верхосыточку 
покушать можно, выпить на верхо
сыточку. Том., 1964.

Верхота, ы, ж. Шапка, сва
лянная из овечьей шерсти. (У жи
телей верховьев Северной Двины). 
Арх., Подвысоцкий, 1885. — Ср. 
В е р х о т ы чка.

Верхота, ы, ж., собир. Жители 
верховьев рек. Холмог. Арх., 1807. 
Тамо все верхота живет. Арх., 
Яросл., Дон. о Верхота. Холмог. 
Арх., 1885. 4 Пренебрежительно 
о верховых казаках. Доп., 1848. 
Сказано, что верхота: с свечным 
салом кашу ест. Дон. о Верхота. 
Астрах., 1840. ♦ Прозвище жителей 
верхней части Северной Двины, 
начиная с Шенкурского района. 
Холмог. Арх., 1952. || Люди, при
шедшие куда-либо с верховьев 
реки (с верховых мест). Астрах., 
1840. Верхота привалила весною. 
Астрах. Волж., Самар. Верхота 
нахлынула (из северо-западных гу
берний обозы съехались в Казань). 
Казан. «Крестьяне, вверх по Двине 
живущие и приплывающие к Архан
гельску с хлебом, смолою и т. п.». 
Арх., Доп. Он. 1858. Верхота при
валила, рабочие, бурлаки. Даль 
[без указ., места]. «Под Саратовым, 
Балаковом, Самарой и даже Лыско- 
вом нападали на расшивы „воровские11 
люди. Крик „сарынь на кичку! “ 
заставлял бурлацкую верхоту 
ложиться, а приказчика — отдавать 
заветную хозяйскую шкатулку 
с деньгами». Горьк. Прокопьев, 
Худ. промыслы Горьк. обл., 1939. 
♦ Парод, пришедший в степи из 

других губерний. Самар., 1854. 
0 В е р х о т а-пузат&. Бранно.

О том, кто плохо говорит по-мест- 
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ному и плохо делает что-либо. Эх 
ты, eepxomä-пузата! Самар., 1854.

— Доп. [Знач.?]. Лес-от разбило 
у верхоты, так они валандаются, 
сбирают. Арх., Михайловский, 
1850.

Верхотйна, ы и верхбтина, 
ы, ж. 1. Возвышенное место, при
горок. □ Верхбтина. Слов. Акад. 
1847. о Верхотйна. Здесь самые 
верхотйны. Иркут., 1875. Выходите 
на верхотйну-ту. На верхотйне-то 
нет ли грибов. Ветл. Костром.

2. Верхотйна. Водораздел, 
возвышенность между реками. 
Волог., 1883—1889.

3. Верхотйна. Верховье реки, 
исток. «Ручей, овражек, начало 
реки». Переясл. Влад. Бодров, 1849. 
Макар. Костром. Никол., Тотем. 
Волог.

4. Местность но реке выше селе
ния. Даль [без указ, места]. □Вер
хотйна. Откуда лодка? А с вер- 
хотины, батюшка. Каргоп. Олон., 
1858. Завтро над идтить в верхо- 
тйну косить. Олон. Волог. «Земли 
по верхнему течению лесных ре
чек». Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
Романов, 1928.

5. Сено, собранное в пойме верх
него течения реки. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928.

6. Верхотйна. Топкое место 
в лесу. Охан. Перм., 1930.

7. Верхотйна. «Первые луч
шие вычески льна для пряжи». 
Даль [без указ, места].

8. Верхотина [удар.?]. Верх
няя одежда. Тулун. Иркут., 1924.

— Ср. Верховин а.
Верхотйнка, и, ж. Ручеек, 

начало речки. Никол. Волог., 1852. 
Волог.

Верхбтица, ы, ж. То же, что 
верховика (в 1-м, 2-м, 5-м и 6-м 
знач.). Даль [3-е изд.; без указ, 
места].

BepxoTÿ-рье, я, ср. 1. Верх, 
верхняя часть чего-либо; верхотура. 
Верхотур. Перм., 1930. Забрался 
как на верхотурье. Верхне-Уфал. 
Челяб. Залез на верхотурье. 
Краснотур. Свердл. Пенз.

2. Верхняя одежда. Жиздр. 
Калуж. [год и автор неизвестны].

\П ришлось пропить последнее «вер
хотурье», т. е. последний зипу
нишко. Сиб., 1886.

Верхотучник, а, м. Овод. 
Вас верхотучники кусают — пауты. 
Каргасок. Том., 1964.

Верхотйсчка, и, ж. 1. Шляпа, 
шапка, свалянная из овечьей 
шерсти. Арх., 1885. — Ср. В е р- 
х б т а.

2. Собир. Прозвище крестьян, 
живущих в верховьях рек и но
сящих такие шляпы. Холмог. 
Арх., 1907. По фасону шляп 
крестьян верховских волостей зовут 
верхотычками и общим именем 
верхотою. Пинеж. Арх.

Верхоузкий, а я, ое. С узким 
верхом. Верхоузкий кувшин. Твер., 
Даль.

ВерхоУша, и, м. Казак с вер
ховьев Дона. Дон., 1901.

BepxoXÔH, а, м. Житель вер
ховьев рек. Олон., 1912.

Верхохбна, ы, ж., собир. Жи
тели верховьев рек. Олон., 1912.

Верхохбнка, и, ж. Житель
ница верховьев рек. Олон., 1912.

Верхохонный, а я, о е. С вер
ховьев рек. Олон., 1912.

Верхохбны, мн. (ед. верхо
хбна, ы, ж.). Кожаные рука
вицы [?]. Бурлаки сертуки носят 
модные, Верхохоны-то грязные, 
Верхохоны-то в артели, Все ар- 
тели-то проели. Мезен. Арх., Со
болевский, 1902 [с вопросом].

Верхохбнье, я, ср. Верхний 
(южный) конец деревни. Онеж. 
Арх., 1901.

ВерхоШЙВ, а, м. «Вышивка 
без канвы?». Мы верхошйвом выши
вали, без канвы. Амосово Славк. 
Пск., Максимов, 1957 [с вопросом].

Верхошйвка, и, ж. Вышива
ние по канве. Бухтарма Том., 
1930.

Верхоширбкий, а я, о е. С ши
роким верхом. Верхоширокая шляпа. 
Твер., Даль.

Верхошбв, а, м. Вышивка 
крестом. Верхошов шьем без пальц, 
красным и черным ниткам. Метин. 
Новг., 1948.

Вбрхеыть, и, ж. То же, что 
верхосытка. Олон., Барсов, 1872, 
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ф На в ép хсыть. А на вёрхсытъ 
репу подали. Поешьте-тко киселька 
на верхсытъ. Вытегор., Петрозав. 
Олон., 1885—1898.

Bepxÿma, и, ж. 1. Верхушка, 
вершина. Старые старухи Венки 
завивали Верхуши ломали (песня). 
Дмитров. Орл., 1905. Судж. Курск.

2. Верхний карман (в платье). 
Кунгур. Перм., 1930.

Верхушка, и, ж. 1. Макушка 
(головы), темя. Даль [без указ, 
места]. Том., 1863. Челяб., Кунгур. 
Перм., Ишим., Курган., Тарек. 
Тобол. — Ср. В ер хбв и ще (во 
2-м зная.).

2. Верхняя часть окна. Пинеж. 
Арх., 1961.

3. Внешний карман пальто. 
Ленингр., 1922.

4. Мелкая рыба, плавающая 
в верхних слоях воды. Пошех. 
Яросл., 1904. I Плотва. Мосал. 
Калуж. [год и автор неизвестны]. — 
Ср. 1. Верховна (в 8-м знач.).

Вёрхшней, нареч. Верхом. 
Ехать в седле верхшней. Сиб., 1893.

ВерхЮ [удар.?]. Выше. «Он 
стал верхю мне — он стал выше 
меня». Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский.

Вёрча, и, ж. 1. Вид пряжи, 
приготовленной с помощью за
крутки нитей руками, а не верете
ном. У тебя верна готова. Подай 
мне верчи. Лунин. Пенз., 1953.

2. Половик, сотканный из тряпок, 
нарезанных в виде ленточек. 
Богород. Тул., 1898.

Верчатый, а я, о е [удар. ? ]. 
Узорчатый, вытканный с узором. 
Садили за столы те за дубовые 
И за те ли скатертки верчатые. 
Каргоп. Арх., Рыбников. — Ср.
1. Верчатый.

Вёрченка, и, ж. 1. Самодель
ная цыгарка — козья ножка. Смол., 
1928.

2. Непоседливый человек; непо
седа, вертун. Ср. Урал, 1963.

Вёрченый, а я, ое. 1. Сума
сшедший, помешанный, бешеный. 
Вят., Даль.

2. В названиях особым образом 
приготовленных кушаний. 0 Вёр
ченый колоб. Колоб, изготовлен

ный из ячменной муки, сметаны 
и масла. Онеж. Арх., 1933. 0 В ё р- 
ч е н а я наливка. Похлебка из муки, 
крупы и сметаны. Онеж. Арх., 
1885. о Верченое тесто. «Ста
ринное печенье на масленицу». 
Нерехт. Костром., Смирнов, 1853. 
0 Верченые шаньги. Особым 
способом приготовленные ватрушки 
или лепешки. Онеж. Арх., 1900.

3. Верченая овца. Овца, боль
ная вертячкой. Ши го и. Куйбыш., 
1957-1961.

со Вёрченый баран. О непостоян
ном человеке. Нижегор., 1864).

Верчёха, и, м. и ж. О резвом, 
шаловливом ребенке. Такой верчеха 
мальчишка! На месте не сидит. 
Буйск. Костром., 1897.

Вёрчивый, а я, о е; в ё р ч и в, 
а, о. Такой, которого легко убедить 
в чем-либо, легко верящий чему- 
либо. Не верчив, как Фома. Лебед. 
Тамб. [год и автор неизвестны].

Вёрчий, а я, ее. «Служащий 
к удостоверению». Ярен. Волог., 
Протопопов [с примеч. «ныне неиз
вестно»], 1853.

Верчь, и, ж. 1. Способ пряде
ния без веретена. «Тремя основ
ными способами домашнего пряде
ния являются верчь, прядение на 
веретене и прядение на самопрял
ках. . Верчь — дерганье и кручение 
ладонями остатков волокна от пря
дения (хлопок) или от чесапия 
(начеси), лежащих в корзиночке 
или фартуке или привязанных 
к прялке. . , и наматывание готовой 
пряжи на руку или вокруг корзи
ны». Тул., Пенз., Лебедева, 1956.

2. То, что изготовлено таким спо
собом. Скоп. Ряз., 1892. «Изготов
ление верчи близко к получению 
ниток из крапивы у хантов, орочей 
и удэ: волокна сучат руками, па 
коленях, затем складывают в лу
кошко кругами». Тул., Пенз., Ле
бедева, 1956. II Толстая, грубая ко
нопляная пряжа, которую крутят 
руками из отходов волокна. Ряз., 
1959. II Веревка из конопляных 
хлопьев, употребляемая для изго
товления дерюг, половиков, коври
ков и т. п. Липец. Ворон., 1929— 
1937.
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— Ср. 2. Верт ь.
Вёрш. Рыболовная снасть из 

прутьев — верша. Ломонос-ово,
Холмог. Арх., ,1952—1956.

Вёрша и в ёрша, и, ж. Беда, 
неприятность. ° Вёрша. Попал 
в вершу.. Попал в беду. Даль [без 
указ, места], о Верша. Ввел ты 
меня в вершу. Тороп. Пск., 1852. 
Пск.

оо В вёршу играть. «Копаться 
на палке, приговаривая: „вышник, 
нижник“, пока не выйдет вся пал^а». 
Луж. Петерб., Бу лич., 1888.

Верша ла, ми. Колья, вбитые 
в дно озера или реки для просушки 
невода. Рост. Яросл., 1902.

— Доп. [Знач.?] И вершала берут 
теперь да бритвы вострые, И оны 
бреют у его да кудри желтые. 
Север., Барсов.

Вершать, аю, а ешь, несов., 
перех. То же, что вершить 
(в 1-м знач.). Тул., 1858. Холмог. 
Арх.

оо В ерш ай! Торговый термин: со
глашайся на уступку, продавай. 
Уфа Оренб., 1849.

Вершёльщик, а, м. То же, 
что вершильщик. Но где у нас вер- 
шёлъщик-то? Надо уж на зарод 
лезть, стягивать борта-то. Кирен. 
Иркут., 1960. Вершельщик — это 
мастер, он вершит хорошо. Вер
шельщик стогов. Том. Том. Вер- 
шёльщику накладывают сено, а он 
вергиит: притаптыват и ровнят. 
Махн. Свердл.

Вершенник, а, м. [удар.?]. 
Растение Angelica sylvestris, сем. 
зонтичных; дудник лесной. Влад., 
Анненков,.

ВершёНЫЙ, а я, о е. 0 В ер
шен а я крыша. Крыша с двумя 
скатами. Кади. Волог., 1898. о 13 ер
ше н ы й дом. Дом с крышей на 
два ската. Волог., 1902.

1. Вёршень, шля, м. 1. «Верх, 
верхушка, темя, маковка». Даль 
[без указ, места; с пометой «стар.»].

2. Исток, начало реки; верховье. 
Даль [без указ, места]. Сиб., 1959.

3. Овраг. Орл., Даль.
2. Вёршень, ш н я, м. Верхо

вой, всадник. Спб., Даль. — Ср.
2. В с р ш и и к.

ВершёНЬО, я, ср. 1. «Решение». 
Ярен. Волог., Протопопов [с при- 
меч. «ныне не употр.»], 1853.

2. Завершение . укладки1 стога, 
скирда. Вершёнье делает на зароде. 
Свердл. Это вершёнье, как сено вер
шат. Сено вершат, а то оно^ про
мокнет. Свердл. Когда кончают за
род, дак это вершёнье, ставят самых 
мастерых. Нязепетр. Челяб., 1964.

3. Верхний пласт сена в стогу. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двпн., 1928. 
Пинеж. Арх., Кирен. Иркут. — Ср. 
Верховье (во 2-м знач.).

4. Стропила. Волог., 1902. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двпн., Лешук. Арх. 
а Вершенье. Великоуст. Волог.,
1898.

5. Чердак. Лешук. Арх., 1949. 
Вертеть, лесов., перех. [удар.?].

Видеть. Влад., Белин, 1870.
Вершённый, а я, о е. Вершко

вый. Вершёчная лента. Даль [без 
указ, места].

Вёрши, нареч. Верхом. Даль 
[без указ, места]. —Ср. В ё р ш- 
н е м.

Вершй. Плетень из ивовых 
прутьев. О л он., 1864.

Вершйвый, а я, о е. Камени
стый. Здеся место вершивое. Валд. 
Новг., Доброписцева.

Вёрший, а я, ее. Верхний. 
С вершей стороны мосты, два моста 
положено, с нижней стороны — до
ски, чтобы не прибыла жива вода. 
Верхне-Кет. Том., 1964. — Ср. 
В é р ш н и й (в 1-м знач.).

Вёршик, а, м. Ворота для 
спуска вешней и вообще прибылой 
воды. Чистоп. Казан., 1895.

Вершйльщик, а, м. Тот, кто 
заканчивает укладку стога. Том. 
Том., 1960. На вилах подают, а че
ловек наверху стога стоит — вер- 
шй льщик. Верхне-Кет. Том. Один 
снизу не может, до половины один 
стог может. Которыйподает —сто- 
гомет, наверху — вершильщик. Яшк. 
Кемер. Говорят, что на стогу 
легко, а оно, паря, и вершйльщику- 
ту трудно было. Нижне-Тавд. 
Тюмен. Табор. Свердл.

Вершйна, ьг, ж. 1. Верхняя 
часть снопа с колосьями. Урал., 
1930. У снопа где зерно — вершина. 
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Где хлеб растет — там вершина 
у снопа. С вершиной клали снопы. 
Том. Топкин. Кемер.

2. Вершины, мн. Березовые 
прутья для веника. Сев.-Двин., 
Романов, 4928—1931.

3. Темяголовы. Волхов. Ленингр., 
1938—1941. Кириш. Ленингр. — Ср. 
Верхбвище (во 2-м зная.).

4. Прозвище человека высокого 
роста. Никол. Волог., 1904.

5. Вертина и вершина. 
В сочетаниях. 0 Па вершину 
(на вершину) посадить, сесть. 
Посадить, сесть на лошадь верхом; 
поехать верхом. Верхоур. Перм., 
1899. Мальчишка сел на вершину. 
Багаряк. Челяб. Тобол, о (Про
гнать) на в е р ш й н е. (Проскакать) 
верхом. Тобол., 1917. 0 С верши
ны (с вершин ы) упасть, слезть. 
Я пал с вершины. Зайков. Свердл., 
1964.

6. Отстой на молоке; сливки. 
Продаю цельное молоко, вершина не 
снята. Вельск. Смол., 1919—1934.

7. Верхняя часть пруда. Орл. 
Вят., 1895—1896. Слобод. Вят.

8. Овраг. Тул., 1820. Старик 
украл телегу и свез в вершину. 
Мещов. Калуж. Тул., Белг. Курск., 
Филин [с примеч. «в северновелико
русских говорах слово неизвестно»]. 
Курск., Орл., Тамб., Сарат., Самар. 
I Низкое место, овражек, рытвина. 
Спас. Тамб., 1909. ♦ Овраг, в кото
ром можно косить. Алекс. Моск., 
1897. I Начало оврага. Самар., 1854.

9. Низменное место, покрытое 
лесом. Черепов. Новг., 1853. Суще
ствуют вершины: Красная, Круглая, 
Березовая, Крутецкая, Малая Шир
ка, Прамошная, Гевеницкая. Чере
пов. Новг., Герасимов, 1910.

10. Склон, ложбина, по которым 
течет вода во время половодья; 
русло реки. Мещов. Калуж., 1905— 
1921. В вершинах есть ямы довольно 
глубокие. Мещов. Калуж. || Глубокое 
место в реке. Мещов. Калуж., 
1905—1921.

11. Неизогнутая часть полоза. 
За головку и за вершину полоз при
крепляется. Том. Том., 1964.

12. «Хвойник в озере». Петрозав. 
Олон., Федорков.

— Доп. [Знач.?]. Я сидела на 
вершине, Шила платье на машине. 
Кем. Арх., 1895—1896.

Вёршиная, о й, ж. Верховая 
лошадь. Я пристала на вершиной 
сидеть. Боронил на вершиной. Боль
шой борноволок сидит на верши
ной на одной сторонке, а малень
кой— на шараге. Зайков. Свердл., 
1964.

ВершЙНИСТЫЙ, а я, о е. 1. Из
рытый оврагами, овражистый. Вер- 
шинистое дерево. Орл., Даль.

2. Ветвистый. Вершинистое дерево. 
Орл., Даль.

3. «Высоковерхнй». Холмог. Арх., 
Гранди невский, 1907.

4. В е р ш и п и с т ы й стог (сена ). 
Стог (сена) с сильно промокшими 
верхними слоями. Холмог. Арх., 
Г раиди невский, 1907.

Вершйнка, и, ж. 1. Метла из 
верхушки дерева. Вершинкой метут 
гумно. Это срубленная березка 
в виде метлы. Вершинкой колос 
смахнут и веют. Том., 1964.

2. Овраг, овражек. Мещов. Калуж., 
1897.

— Доп. В топонимических назва
ниях. «Название леса». Грайвор. 
Курск., Анненкова, 1897. о Вер
шинки, мн. Название поля «по 
местоположению». В вершинках. 
Каргой. Арх., Киснемская, 1928— 
1930.

Рёр глинки., м.н. Мельничная 
запруда. Цивин. Казан., 1897.

1. Вершйнник, а, м., собир. 
Сено в верхней части стога. Ср. 
Урал, 1964.

2. ВершЙННИК, a, ni. Принад
лежность ткацкого станка [какая?]. 
Вершйнник поддерживает бердо. 
Город Орехово-Зуево Моск., 1957— 
1959.

ВершЙНОЧКИ, мн. Сливки, 
сливочки. Смол., 1914.

ВершЙНЩИК, а, м. То же, что 
вершилыцик. Ср. Урал, 1963. 
Манчаж. Свердл.

Вёршинье, я, ср., собир. Верх
ние ветви деревьев, вершинник. 
Вершинье обрубаем топором. Ло
дейноп. Ленингр., Калинин. Ты 
взойди-ка, взрасти, Конопелышко, 
не низко, не высоко, В саду с вер- 
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шинъем ровно и со грушей зеленою. 
Пос. Верхние Чусовские городки 
[Перм.], Бирюков, 1953.

Вёршить, шу, шишь и вер
шйть, ш у, шишь, несов., перех.
1. Заканчивать укладку стога сена, 
скирдьт, сводить верх стога сена, 
скирды. Вершить или вершить стог. 
Даль [без указ, места]. <= В é р- 
ш и т ь. Вёршить одонок. Пск., 
1855. о Вершить. Вершить стог. 
Бурнашев [без указ, места]. Вер
шить стог или копну. Пошех. 
Яросл., 1849. Влад. Один стог вер
шить уж начали. Костром. Волог., 
Ленингр., Арх., Вят., Курск., Орл. 
Вершить скирду. Ворон. Копны 
вершить. Дон. Вершить омет со
ломы. «Верх одонья, стога, омета, 
делается так, чтобы с него скаты
валась вода, как с крыши, не за
текая внутрь, и чтобы верх не 
снесло ветром». Пенз., Зимин. 
Симб., Перм. «Обычно для верше
ния используется самое крупное, 
недоброкачественное сено (болотная 
трава, камыш), а иногда — свеже
скошенная болотная трава». Слов. 
Ср. Урала, 1964. Я метать и вер
шить — все умею. Еще навильника 
два —и будем вершить. Зарод стали 
вершйть— дождь пошел. Свердл. 
Лезть вершить стог. Стог заметы
вают, вершит стоит. Стала на 
стога лазить, вершить. Том. 
Кемер., Барнаул. || Заканчивать 
укладку снопов (на возу). Возить 
(снопы) наймовал Перфенку-бездом- 
ника: одному неудобственно ни воз 
накласть, ни кладь вершить. Иркут., 
1897. ♦ «Устраивать верх, доводить 
кладкой до верха». Иссык-Кульск., 
Зимовнова, 1953—1959. — Ср. Вер
шить.

2. Заканчивать, доделывать верх 
кровли, верхнюю часть строения. 
□ Вёршить. Вёршить кровлю. 
Пск., 1855. о Вершить. Бурнашев 
[без указ, места]. Вершить дом — 
заканчивать кровлю, верх. Даль 
[без указ, места]. Вят., 1907. Вер
шить крышу. Ворон. К Укладывать 
балки на готовый сруб бревенчатой 
избы. Вершйть будем.: вершенье 
дому значит делать. Серов. Свердл., 
1964.

3. Вершйть. Молотить с по
мощью лошадей. Петергоф. Петерб., 
1905—1921.

4. Вершйть палку. Конаться 
на палке. «Играющие рука к руке 
поочередно берутся за палку, 
с конца ее, тот, кому не останется 
места на палке, водит». Вят., Вас
нецов, 1907.

5. В е р ш й т ь кого-либо. Решать 
чыо-либо участь. Даль [без указ, 
места]. ♦ Несов. и сов. Убивать; 
казнить. Уж лучше бы ему вер
шйть. ., да и концы в воду. Вершйть 
его головой, да и все тут! — надоел 
всем. Пошех. Яросл., 1850. | Сов. 
«Доконать». Даль [без указ, места]. 
Беломор., 1901.

6. Верш и т ь [удар.?]. «Дви
гать». Архив А И [без указ, места].

7. Вершйть. Смотреть. «Вершй. 
Смотри». Рыб. и др. Яросл., Коста- 
ловский, 1908—1928.

Вершйться, ш у с ь, шиш ь- 
ся, несов. Заниматься вершением 
(укладкой верхних слоев сена 
в стогу). Марья, давай вершйться, 
сено прижимай поближе к стожару. 
Ветл. Костром., 1918. Робята, Хва
тит метать-то уж, вершйться 
надо. Свердл. Вершйться пора уж: 
высокой зарод-от. Свердл.

Вёршица и вершйца, ы, ж.
1. Вёршица. Верх нарты. Арх., 
Даль.

2. Вершйца. «Верх, верхушка, 
конец вершеного дела». Арх., Даль.

Вершйчье, я, ср., собир. Вер
хушки молодых побегов растений, 
деревьев. Бурнашев [без указ, ме
ста]. «Вершйчье. . —вершинный хво
рост, побеги». Даль [без указ, места].

ВершЙШКИ, мн. Голенища са
пог. Скол. Ряз., 1905—1921.

Вёршки, нареч. Верхом. По
ехать вершки. Обоян. Курск., 1854. 
Дмитров. Орл.

Вершкй, мн. (ед. вершок, 
шка, м.). 1. Конопля. Покр. Влад., 
1817. Пойдем вершки молотить. 
Покр. Влад. «Посконь, замашка, 
мужской или бессемейной конопель, 
который всегда стоит выше». Влад, 
и др., Даль.

2. Шерстяные чулки. Волог.,
1852. 4 Чулки [какие?]. Черепов.
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Новг., 1853. И Носки. Черепов. 
Новг., 1853.

3. Верхняя часть чулок; паго
ленки. Пошех. Яросл., 1850. Верш
ки, носят летом во время сенокоса 
и жатвы, отчасти от комаров и 
мошек и отчасти—чтобы не обре
зать, не оцарапащъ ног травой или 
жнитвой. Волог.

4. Кожаные рукавицы, надевае
мые поверх варежек. Верхотиш., 
Бобр. Ворон., 1852. Костром., 
Волог., Даль.

5. Полукруглый навес крытой 
повозки. Никол. Волог., 1883—1889.

6. То же, что вершонки (во 2-м 
знач.). Даль [без указ, места].

BepmKOBâTb, несов., перех. 
Устанавливать расценки на лес 
в зависимости от толщины (в верш
ках) в комле. Лесник вершковал лес. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Вёршнем, нареч. Сидя на ло
шади, верхом. Ехать вершнем. 
Сев.-вост. Сиб., 1822. Сиб., Даль.

1. ВёршНИ, нареч. То же, что 
вершнем. Курск., Даль.

2. Вёршни, ей, мн. Сложенные 
высоким правильным кругом сучья 
для подстилки под сено на низких 
приозерных местах. Пск., 1919— 
1934.

Вёршний, я я, ее;вершной,
а я, бе и Вёршный, а я, о е.
1. Вёршний. Верхний. Тихв. 
Новг., 1933. — Ср. В ерши и.

2. Служащий, предназначен
ный для езды верхом; верховой. 
□ Вёршний. Вершняя лошадь. 
Перм., Муллов. Енис., Вост.-Сиб., 
1886—1912. Вят., Арх. о В ё р ш- 
II а я, ой, в ёрш и я я, ей, ж., 
в зиач. сущ. Ирбит. Перм., Каргоп. 
Олон., 1852. Сиб. ♦ На вёршней, 
на в ё р ш н и х, в ё р ш н и м и 
(ехать, приехать). Верхом. Я на 
вёршней гонял. Ирбит. Перм. При
был на вёршней. Каргоп. Олон., 
1852. Кирил. Новг. На вёршней 
едет. Верхне-Уфал. Челяб. На 
Бардым в старые-то годы только 
на вершних и ездили. Свердл. Тобол. 
Езда на вёршних. Енис., Вершними 
ехать. Байкал, с В ё р ш н ы й. 
Енис., 1865. Том. Ишим. Тобол. 
♦ На вершлую (сесть), на 

в ёрш п ой, на вёршных, 
вёршньтми (ехать, приехать и 
т. п.). Я не умею ездить на верш
ной. Великоуст. Яросл., 1847. 
Волог. Приехал на вершной; садись 
на вершну ю, да и гони. Слез он 
с вёргиной и говорит. Перм. 
Свердл., Курган., Тобол. Куды это 
наш староста на вершных пробе
жал. Том. Вёршной поскакал. 
Барнаул. 0 На вёршну (сесть, 
посадить), на вёршнах (ехать, 
приехать). Верхом. Гарцевать на 
вергинах. Красноуфим. Перм., 1913. 
Села на вёршну и поехала. Перм. 
На вёршнах. Вят. о В ёрш ня. 
Вельск. Арх., 1957—1958. 0 На 
в ё р ш н е (ехать, приехать и т. п.). 
Каргоп. Олон., 1885—1898. Вельск. 
Арх., Ср. Урал, о На в ё р ш и я х 
(ехать, приехать и т. п.). Бухтарма 
Том., 1930. о Вершной. Вершная 
лошадь. Краснояр., 1904.

3. В ёрш ня. Верховая езда. 
Бухтарма Том., 1930.

4. В знач. сущ. Всадник, верхо
вой. о В ё р ш н и й, е г о, м. Сиб.[?], 
Даль. Том., Енис., Забайк., Байкал. 
Ну, как зашумели на заводе, работу 
бросили, тут вёршние пригнали — 
стражники, становой. Нижне-Сер- 
гин. Свердл. Вят., Волог., Арх., 
□ Вершной, ого, м. Орл., Пск., 
Краснояр. Енис., 1904. Краснояр. 
о Вёршный, ого, м. Перм., 
1848. Вёршный поскакал. Челяб. 
Каин., Кузнец. Том., Амур.

5. Вёршний. Проживающий 
в местности, расположенной в вер
ховьях рек. Татары вершние при
ехали. Нижне-Сергин. Свердл., 
1964.

1. Вёршник, а и у и верш- 
НЙК, а и у, м. 1. Верхний косяк 
окна, двери. Демян. Новг., 1911. 
Новг., Пенз., Ср. Урал, Том., 
Кемер. Вёршники покрасили, а для 
косяков не хватило краски. Пенз. 
Вёршник вдалбливается в косяки, 
шип продолблен. Туган. Том. 
I «Верхняя часть дверного налич

ника». Чаще «вершник» встречается 
один, без наличника, и делается 
разнообразных форм. Перепел. 
Влад., Феоктистов, 1920.— Ср. 
В е р х л я к.
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2. Вершник. Верхняя пере
кладина у ворот. «Обыкновенно 
у ворот по бокам стоят вереи, 
а сверху положено толстое обтесан
ное бревно, с боку в поперечнике 
вьттесано для затвора воротины. 
Этот брус в народе носит название 
„вершник“. Вершником также на
зывается верхняя перекладина 
у воротец в поле на проезжей до
роге». Яросл., Костоловский, 1908— 
1928.

3. Вершник. Полка над вход
ной дверью в сенях. Ср. Урал, 
1964.

4. Верши и к. «Бревно, переки
нутое через водоспуск». Ребята 
ходят на плотине по вершникам, — 
опасно. Пенз., Колеганов, 1960.

5. Вер ш и и к. Верхнее бревно 
в таежном (охотничьем) костре- 
нодье. Вершник сгорает быстрее 
нижника. Вельск. Арх., 1958. Верш
ник посуше выруби — жару больше 
будет. Перм. Ср. Урал.

6. В ершни к. Сноп, который 
кладется па верх одонья. Покр. 
Влад., 1905—1921.

7. Вершник [удар.?]. Неболь
шое окошко в бане. Великолукск. 
Пск. [год и автор неизвестны].

8. Принадлежность ткацкого 
станка [какая?]. <=> Вёршник. 
Нижегор., 1860. Лунин., Спас. 
Пенз., Орехово-Зуево Моск., 
о В е р ш н й к. «Вершник на ткац
ком стану — перекладинка, на кото
рой вертушки, вёкошки или блочки, 
для перехода ниченок вверх и 
вниз». Даль [без указ, места], 
о В é р ш н и к и, мн. [?]. Два верх
ние бруска у ткацкого станка, 
держащие механизм нитченок с бло
ками. Вельск. Арх., Зимин, 1957 
[с вопросом].

9. Вершнйк. Верхний круг 
гончарного станка. Оят. Ленингр., 
1931—1933.

10. Верш и й к. Верх конусо
образной части невода. Лодейноп. 
Ленингр., 1931—1933.

11. Вёршник. Кузнечный ин
струмент, по которому быот кувал
дой при вытягивании круглого 
железа, нагретого докрасна. Пенз., 
1921,

12. Будничный сарафан из верх- 
ницы (грубой холстины), о Верш
ник. Пск., 1919—1934. о Вершнйк. 
Новорж., Порх. Пск., 1855. Пск., 
Орл. — Ср. В é р х н и к (в 1-м знач.),
1. Вёршница (во 2-м знач.).

2. Вёршник, а, м. 1. Спина 
лошади. «Вёршник (от субстан
тивированного прилагательного 
вершна) — спина лошади». Ср. Урал. 
Сахарный, 1963.

2. Всадник. ° Вершник. Сиб., 
1854. Перм. Вон вёршник поехал. 
Свердл. Ср. Урал, Пенз., Твер., 
Пск. о Вершнйк. Велпкоуст. 
Яросл., 1847. Устюжн. Волог. 
□ Вершник [удар.?]. «Вершники 
суть те, которые ездят на лошади 
незапряженной подле запряженной 
или впереди». Бурнашев [без указ, 
места]. Il В é р ш н и к. Тот, кто едет 
верхом на запряженной лошади. 
[Во время масленицы] лошади впря
гаются гусем одна за другою, на 
каждую из них сажают вершника, 
в рубище, разодранном с ног до го
ловы, всего выпачканного сажею. 
Один вершник держит большой кнут 
своего изделия, другой — метлу. 
Пошех. Яросл., Архангельский,
1853. — Ср. 2. Верховйк, Вер
хов н й к, 2. В é р ш е н ь, В ё р- 
ш и и й.

3. Вёршник. Шафер, дружка 
(едущие верхом впереди свадебного 
поезда). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
«Вершник — шафер жениха. В сва
дебном поезде шафера обыкновенно 
едут впереди всех (вершина) и едут 
верхом». Олон., Певин. «Дружки 
почти всегда едут впереди поезда, 
почему и получают иногда соответ
ствующие эпитеты. Так в Петрозав. 
у. Олон. г. (дружки или шафера 
называются еще вершниками)». 
Богословский.

Вершнйка, и, ж. Шерсть, сни
маемая с овец весной. «Вершнйка. . 
идет больше на чулки, варежки». 
Чулки связаны из вершники. Опряли 
всю вершнику. Пенз., Колеганов, 

,1960.
ВёршНИКИ, мн. Ворота в пло

тине водяной мельницы, через ко
торые вода падает па колесо. Бур- 
пашев [без указ, места]. «Братцы, 
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помогите! У меня верхнюю мельницу 
прорвало. Отпустим вершники 
у низовых-то! Поскорей!». Ставроп., 
1884.

Вёршница и вершнйца, ы, 
ж. 1. Вершнйца. Плохой сорт 
кудели. Луж. Петерб., Срезневская.

2. В е ршнйца. То же, что
1. Вершник (в 12-м знач.). Пск., 
Орл., Даль.
• 3. Вёршница. Верховье, верх
ний слой сена в стогу. Пск., 
1919—1934.

Вершнйца, ы, ж. Всадница. 
Даль [без указ, места].

Вершничек, ч к а и ч к у 
[удар.?]. «Вершничек — значит верх
ний. Пускай он будет вершничек, 
а мы нижнички. Вершничку нада 
больше знать и отгадать — т. е. отве
чать». Николаев. Самар., Перов, 
1852;

ВёршНО, а, ср. Вершина стога. 
Вершно, штобы зарод не промокал, 
осотой покрывают, а то от мерз- 
лины ползарода выгниет. Пинеж. 
Арх., 1961.

ВёрШНО, нареч. Верхом. Наехало 
санно и вёршно — приехало много 
народу в санях и верхом. Тобол г, 
1895—1897. Приехать вершно. 
Забаик. Нарым.

ВершНО, нареч. Высоко; свыше 
меры. Вершно больно положил, рас
сыплю! Пенз., 1912.

Вершной. См. Вёршиий.
Вёршный. См. В é р ш и и й.
Вершнйг, а и у, м., собир. 

Верхушки, вершины деревьев, спи
ленные или обрубленные. Много 
вершнягу. Осташк. Калин., 1946. — 
Ср. Верш й н ь е. В é р ш ь е.

Вершнйк, а, м. . 1. Верхний 
косяк окна, двери. В косяках верхна 
часть у окна — это вергиняк. Верш
ник сгнил, надо переставлять; 
подушка раскололась. Том., 1964. — 
Ср. В е р х л я к (в 1-м знач.).

2. Доска, употребляющаяся в ка
честве запора на мельничных пло
тинах. «Творило, запор, подъемный 
заслон в мельничных плотинах. При 
двух плотинах, верхней и нижней, 
бывают затворы—вершнякй и ниж- 
ники». Даль [без указ, места]. 

Вершняк сломался. Вода сильна, 
вынь вершнякй, чтобы стекала. Вода 
убыла, вершнякй запирай на скоп. 
Кологр. Костром., 1858.

3. Обычно мн. Вершнякй. 
Мельничная плотина. Казан., 1847.

4. Обычно мн. Вершнякй. 
Пруд перед плотиной. Казан., 
1847.

Вершок, шка, м. 1. Вершина, 
верхушка чего-либо. Стой-ка, стой, 
вербушка, Да век без вертка (без 
вершины). Клин. Моск., 1903.

2. О крыше, куполе. Стоит 
тридцать три терема, Вершки 
свивают в одно место. Пудож. 
Олон., Рыбников.

3. Матерчатый верх шапки. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. 
Ярей. Волог., 1853. Шляпы на гла
вах— золоти вершки. Онеж. Арх., 
Гильфердинг. Таки брат, таки брат, 
Таки брат сестру нашел. Три по
дарочка принес: Коломенточку на 
юбку, Черну бархату на шапку, 
Гарнетуру на вершок. Олон., Собо
левский.

4. Верхняя часть снопа. Посте
лем вершкам. Подпорож. Ленингр., 
1956.

5. Подняться (подниматься)
в вершки. Подняться (подни
маться) вверх, в высоту. Сели птице 
на хребет и понеслись на божий 
белый свет. Где больше птицу 
кормят, там она резче (быстрее) 
в вершки (вверх) с ними поднималась. 
Тамб., Афанасьев.

6. Отстой на молоке; сливки. 
Влад., 1853. Покуда толстой вершок 
не сделается, с молока-то не снимаем. 
Волог. Оставь вершок-то к чаю. 
Дон. Надо бы и с вечерошника вер
шок снять. Усть-Лабин. Краснодар, 
а Вершки, мн. Молочко постоит, 
вершки сымет да вам и подаст. 
Комарич. Брян., 1961. || Сметана. 
Смол., 1958. Россошаи. Ворон.

7. Отверстие в стене курной избы 
для выхода дыма. Пришли в баню 
мыться; глядь, вершок открыт, — 
закрой-ка его. Баба потиху оттор- 
нула вершок и глядит, ти горит 
огонь на деревне. Смол., 1914.

8. Выступ кирпичей на печи. 
Ср. Урал, 1964,
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9. Яр, овраг; овражек. Малоарх. 
Орл., 1852. Орл., Нижнедев. Ворон., 
Курск. ♦ Балка, овраг, заросший 
лесом. Курск., 1904. 4 Небольшая 
лощина с крутыми берегами. Махов 
вершок, В вершку лошадь кормит, 
Дубен. Тул., Филин. Небольшая 
ложбина, врезывающаяся в поле. 
Дубен. Моск., 1934.

10. Игра [какая?]. Есть игра 
в вершки. Соликам. Перм., 1898.

— Дон. [Знач.?]. За вершком, 
вершком Пироги с творожком. 
(загадка). Болх. Орл., 1913—1917.

ВершбНКИ, мн. 1. Верхний слой 
кушанья. Вершонки v каши. Мосал. 
Калуж., 1905—1921.

2. «Проценты, рост, росты». Даль 
[без указ, места].

ВершОчек, ч к а, м. 1. Уменьш.- 
ласк. к вершок (в 1-м и 2-м знач.). 
Было сделано три терема злато
верхие, Вершочки с вершочками сви- 
валися. Пудож. Олон., Рыбников. 
На Василье (на могиле) вырастало 
кипарисно дерево, А Софее выростала 
золота верба, Они вместе вершочками 
свивалися. Онеж. Арх., Гильфер
динг. Север.

2. Бугорочек, курганчик. Одоев. 
Тул., 1898.

3. Уменып. к вершок (в 6-м знач.). 
Переясл. Влад., 1858.

Вершь, и, ж. Хлеб, жито. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. 
«Хлеб, жито в кладях; кладь, стог, 
скирд». Даль [без указ, места; 
с пометой «стар.»]. «В современных 
говорах термин этот встречается 
очень редко. Много отмечено 
валдайск. верешь, верши ‘яровые 
посевы’». Филин, 1949.

Вёршье, я и вершьё, й, ср., 
собир. То же, что вершняг. Вершья 
привез два воза, дак отопляюсь, 
из-за дров-то у нас хорошо. Хвойнин. 
Волог., 1937. 4 В е р ш ь е. «Вершин
ный хворост; побеги». Даль [без 
указ, места].

Вёрывать, в а ю, в а е ш ь, 
несов., неперех. Веровать, верить. 
Ты в бога верываешь? Есть бог, дык 
верываю. Том., 1964.

Верыски, мн. [удар.?]. Бусы. 
Сапожк. Ряз., 1912,

Вёрь-верёеь, междом. В знач/ 
сказ. 1. Употребляется в знач. гла
голов шмыгать, шмыгнуть. Мать 
в избу, а девка верь-вересь из избы. 
Вят., 1907.

2. Употребляется в знач. глаго
лов трещать и затрещать (от огня). 
Добрался огонь до соломы,—солома 
только верь-вересь. Парень ткнул 
лучиной в кужель, кужелъ только 
верь-вересь. «Вообще об огне гово
рится тогда, когда пламя вдруг 
мигом охватывает предмет». Вят., 
Васнецов, 1907.

Вёрьерь.и, ж. Дратва. «Толстая, 
ссученная из двух-трех нитей льня-
пая или пеньковая нить, смоленая». 
Вельск. Арх., Зимин, 1957. — Ср. 
В с р в а.

ВерЬК, междом. В знач. сказ. 
То же, что верть. [Медведь] как ни 
сердился, а верьк назад, да и ну 
задирать вдоль по увалу. Черкасов, 
Зан. охотн. Вост. Сиб.

Вёрька, и, ж. Веревка. Бух
та рм а. Том., 1930.

Еерьйновка, и, ж. Валерья
новые капли. Мочкой раньше назы
вали с берёз. На лекарство, на 
веръяновку. Верхне-Кет. Том., 
1964. — Ср. А в ерь ян к а, Аверь
янов к а.

ВерьЙНЪ [?], и, ж. [Знач.?]. 
Без претин было претинки. Пол
торы было картинки, Без брани, 
без верьяни К олечушко верхо б ранты. 
Белозер. Новг., Соколовы.

Bepiöra, и, ж. 1. То же, что 
веренька (во 2-м знач.). Яросл., Даль.

2. Одеяло из сученых охлопков. 
Нерехт. Костром., 1852. Костром., 
Борисоглеб. Тамб.

3. Подстилка. Влад., Розов. 
Борисоглеб. Тамб., 1853. || Постель. 
Влад., Розов.

Верюзг&, й, м. и ж. Тот, кто 
много кричит, плачет; плаксивый, 
крикливый ребенок, плакса. Пск., 
Осташк. Твер., '~гг 
р е з г у и.

Верюзжать,
несов.,

1855. — Ср. Ве

жу, ж й ш ь, 
неперех. 1. Пронзительно 

кричать, плакать с визгом. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

. 2. Просить что-либо со слезами 
(о детях). Пск., Осташк. Твер., 1855.
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— Ср. Верезжать.
Верй)ньгать, аю, аешь, 

несов., неперех. Хныкать, скулить, 
жаловаться на неудачи. Сел. Дол- 
говское [губ.?], [год и автор неиз
вестны] .

Bepïbxa, и, ж. То же, что ве- 
ренька (во 2-м знач.). Яросл., 1852. 
«Плетенка, плетушка, иабирка, 
корзина из лозняка». Яросл., Даль.

Верй>хать, а ю, аешь и 
верюх^ть, аю, аешь, несов., 
перех. Ломать. ° В е р iô х а т ь. 
Медведь верюхает деревья. Лес верю
хает бурею. Вят., 1907. □ Вер ю- 
хать. Верюхает такие жерди. 
Хлеба верюхает каким кускам, 
лень нарезать. Вожгал. Киров., 
1950.

Вёрючий и вёрющий, его, 
м. «Доверенное лицо со стороны 
крестьян, обязанное быть при про
изводстве каких-либо действий, 
сопряженных с издержками и ответ
ственностью общества». Шенк. 
Арх., Доп. Он. 1858. — Ср. Ве
рующ и й.

ВерФчий, а я, ее. Доверчивый, 
легковерный. Помор., 1885.

Верйэшка, и, ж. То же, что 
веренька (во 2-м знач.). Нерехт. 
Костром., 1853. Яросл., Влад., 
Пенз.

Верйжка, и, ж. Большое непро
ходимое болото в лесу. Даймище 
Гатч. Ленингр., 1959. — Доп. Мест
ное название к северо-западу от 
оз. Ильмень. Фасмер.

Верйнка, и, ж. Большая (дли
ной в аршин) корзина овальной 
формы для белья, углей и пр. 
Город Самара, 1854.

Вес, а, м. Безмен. Вят., 1848. 
Вожгал. Киров. || «Весы (старин
ные)». Это вес, на колбу груз вешаем,, 
а на скалку — гирю. Медян. Киров., 
Прозорова, 1952—1954.

— Доп. [Знач.?]. Вес-крес. Вес — 
не попова душа. Ветл. Костром., 
хМарков, 1929. Вес не попова душа — 
т. е. не кривит. Вят. (юго-вост.), 
Зеленин, 1901.

— Ср. В е с о в é с.
Весёд, нареч. Недавно, «с не

делю тому назад». Оренб., Лоснев- 
ский, 1849.

Весейна, нареч. [удар.?]. На 
днях, недавно. Арзам. Нижегор., 
1852.

Весёлечко, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к весло. Ты возьми, жена, 
Вот веселечко! Воротись, жена, Мое 
сердечко! Курск., Соболевский.

ВесёЛИЙЦе, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к веселье, свадебка. Собирай
тесь-ка, милые подружки, ко мне 
в последний раз на веселийце. Опоч. 
Пск., Смол., 1919—1934.

Веселйтель, я, м. Тот, кто 
веселит кого-либо; увеселитель. 
Даль [без указ, места]. Смол., 1914.

ВесёЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Грести веслами вперед. 
Права весели, а лева потабань. 
Соликам. Перм., Второе Доп. 
1905-1921.

ВеселЙТЬ, лю, лишь, несов., 
перех. 1. Заквашивать (о молоке). 
Медян. Киров., 1952—1954.

2. Класть хмель в пиво, брагу 
для брожения. Веселить пиво. Даль 
[без указ, места]. Веселить брагу. 
Ворон., Михайлов.

Веселичный, а я, ое [удар.?]. 
Весе личная трава. Растение 
Geranium silvaticum L., сем. гера
ниевых; герань лесная. Олон., Ан
ненков.

Веселйще, а, ср. То же, что 
2. Веселка (в 4-м знач.). Ходил 
Борис по игрищам да по веселищам 
(песня). ^Слобод. Вят., Зеленин.

1. Весёлка, и, ж. 1. Весло. 
Холмог. Арх., 1907. А правит он 
веселкой и гребет веселкой. Коптел. 
Свердл.

2. Деревянная лопаточка для 
замешивания теста, мешалка. Бур
нашев [без указ, места]. Тамб.,
1851. Орл., Курск., Ворон., Тул., 
Калуж., Моск., Ряз., Твер., Самар. 
Надо было веселку в воду опустить, 
чтоб тесто на ней не засохло. 
Краснодар. Стряпуха мешала тесто 
веселкой. Влад. Волог., Вят., Перм., 
Урал., Свердл., Челяб. Весёлкой-то 
ловче подмешивать. Курган. Зап.- 
Сиб., Новосиб., Павлодар., Барнаул. 
Тесто пригущивали весёлкой. Кемер. 
Весёлкой или веслом мешают. Том. 
Енис., Иркут. ♦ Деревянная ме
шалка, употребляемая при завари- 
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ванин какого-либо кушанья. Бори- 
соглеб. Тамб., 1853. ♦ Лопатка, 
которой сбивают масло из сметаны. 
Судж. Курск., Резанова, 1915. | Му
товка. Рыб. Яросл., 1901. Орл., 
Урал., Свердл., Вост.-Сиб. — Дон. 
«Из домашней утвари». Грязов. 
Волог., Архив АН, 1905.

3. Небольшой брусок, точильный 
камень. Ср. Урал, 1964.

2. Весёлка, и, ж. _1. Радуга. 
Опоч. Пск.. Смол., 1852. Весёлка 
к дожжу горит. Смол. Пск., Вели
колукск., Волог. — Ср. Веселуха 
(в 1-м знач.).

2. «Место, освещаемое и согре
ваемое солнцем, возвышение, откры
тое место». Буслаев (без указ, 
места].

3. Кудрявая березка (с гладкими 
блестящими листьями). Иск., 1904 — 
1918. С весёлки веники хороши. 
Смол.

4. Сборище молодежи (для игр, 
танцев). Пск., 1904—1918. — Ср. В е- 
с е л й щ е.

5. Садовая беседка. Холмог. Арх., 
1907.

3. Весёлка, и,ж. 1. Рыба чехонь. 
Пенз., 1852. Весёлка — рыба чехонь, 
из которой вытапливают жир. 
Весёлка — рыба жирная. Весёлка — 
веселая рыба, любит плавать на
верху воды. Весёлка плавает поверху. 
Пенз.

2. Рыба Clupea caspialichw; реч
ная сельдь. Волж., Сабанеев.

— Ср. 1. Верхов к а (в 8-м 
знач.).

Весёлко, а, ср. I. Весло. Даль 
[без указ, места]. Арх., 1885. По
смотрю: по реченьке суденко плывет, 
Плывет с моря суденко, суденко го
лубое, Зеленые веселка дерлсит милый 
над водою. Яран. Вят., Соболевский. 
Карбас управляется весёлком. 
Беломор.

2. То же, что 1. Весёлка (во 2-м 
знач.). Южн.-Сиб., 1847. Урал. 
Весёлком-то помешивай. Свердл. 
Тобол., Том., Перм., Волог. Весёлко 
употребляется при «разведении» 
кваса (приготовлении кваса). Арх.

Веселко, а, м. Веселый человек. 
Охан. Перм., 1930.

Веселком, нареч. Навеселе. 
Смол., 1914.

Весело, нареч. 1. Быстро. Весело 
ехали. Казан., 1894.

2. Хорошо. Весело да печки то
пятся (причитание). Лодейноп. 
Ленингр., Архив ИРЯЗ.

Веселовать, л у ю, л у е ш ь, 
несов., неперех. Гулять, пировать, 
веселиться. Усть-Цилем. Арх., 1951.

1. Весёлочка, и, ж. Ложка. 
Требует дружка от повару хи.. весё- 
лочек — т. с. ложек. Казан. Казан., 
Мелаиовский.

2. Весёлочка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к 2. Веселка (в 3-м знач.). 
Из веселочки веник хороший. Смол., 
1958.

Веселун, а, м. |3нач.?]. Пу- 
дож. Олон., 1915.

Веселуха, и, ж. 1. Радуга. 
Росл. Смол., 1852. Смол., Брян., 
Тул., Холмог. Арх.

2. М. и ж. Человек веселого 
нрава, любитель повеселиться, по
шутить. Даль [без указ, места]. 
«Ласкат. слово». Холмог. Пек., 
1897. Рудка моя, веселуха моя. 
Смол., Пск. — Ср. Веселянка.

3. Лягушка. Новоросс., Даль.
4. Шутл. Водка. Амур., 1913— 

1914. Принеси-ка бутылку веселухи, 
Ряз., Лебедев.

5. «Из названий урочищ». Никол. 
Волог., 1904.

— Доп. [Знач.?]. Нолин. Вят., 
Дьяконова, 1896.

Веселушка, и, ж. 1. М. и ж. 
Уменып.-ласк. к веселуха; то же, 
что веселуха (во 2-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Все подружки — 
веселушки, Одной мне не весело 
(песня). Новорж. Пск., 1907. Весе
лушка моя! ух, я!. . Веселишь ты 
меня, ух, я! — На чужой стороне, 
да ух, я! Ворон.

2. Птица оляпка. Следует еще 
упомянуть об одной симпатичной 
птичке, которая за свой игривый 
нрав заслужила у казаков название 
«веселушки». Это оляпка. Арсеньев, 
По Уссур. краю.

3. Шутл. То же, что веселуха 
(в 4-м знач.). Пск. Иск., 1902— 
1904. Пск.
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4. Короткая плясовая, песенка, 
частушка. Липец. Ворон., 1929— 
1937.

— Доп. [Знач.?]. Грейцы [?] гря
нут и грянут — Все весёлушки ре
вут. Дворянинушка журят. Вят. 
Вят., Колосов.

Весёлый, а я, ое. 1. Быстрый, 
скорый. Казан., 1894.

2. В сочетаниях. О В есе л а я га
лечка. Камень-самоцвет. Кто руду 
добывает, кто ее до дела доводит. . 
Кто опять весёлые галечки выиски
вает да в огранку пускает. Урал., 
Бирюков, 1953. о Веселые глазки. 
Трехцветная фиалка,' анютины 
глазки. Даль [без указ, места]. 
О Веселые капли. Водка. 
Яросл., 1905—1921. о Веселые 
люди (молодцы). Скоморохи. 
Нашли люди весёлые, Брали девку 
молодую За ' детину молодого, Не 
за женатого, холостого. Олон., Со
болевский. Арх. о Веселые, ы х, 
мн., в знач. сущ. Веселые по 
улочке похаживали, Гусельцы, во
лынки понашивали. Попросились 
у бабушки-старушки ночевать. 
Новг., Соболевский. Кто бы заку
тил да замутил, Кто бы с ведром 
по пиво сходил, Кто бы веселых 
напоил? Веселый нову песенку ска
зал, Нову песню про Дунай про 
реку. Вят., Соболевский. 0 В е с е- 
лая неделя. Неделя вечеринок 
в деревне. Весёлая неделя у нас 
будет с той недели. Солецк. 
Новг., 1956. о Веселая ночь, 
а) Ночь, под которую с вечера 
поют петухи. Бобр. Ворон., 1858. 
Болх. Орл. б) Лунная светлая 
ночь. Мещов. Калуж., 1916. фИдти, 
держать путь веселыми ногами. 
Идти, двигаться, находясь в со
стоянии опьянения. Отцы семейств 
веселыми ногами (подвыпивши) 
держат путь из города домой. Га
лич. Костром., 1918. 0 Веселая 
рыба. Мелкая рыба, плавающая 
в верхних слоях воды. «Весёлая 
рыба, железница, бешенка, верхо
водка, чехонь (Clupea?), которая, 
болея, плавает только по верху 
воды». Даль [без указ, места]. 
оВеселая семья, а) Садовое 

растение флокс. Дон., 1929. 
б) Комнатное растение [какое?]. 
Ср. Урал, 1964. о Веселый стол. 
«Вечер у молодых на другой день 
брака, где уже девушек не бы
вает». Даль [без указ, места]. 
Грязов. Волог., 1905. 0 В е с е л о е 
утро. Утро после свадьбы. Дон., 1929.

3. Веселая, ой, ж., в знач. 
сущ. Вечеринка, беседа, на кото
рую девушки приходят с работой. 
Волог., 1902.

4. Пр и в е т л и в ы й, л асков ы й.
Смол., Ровинскнп.

1. Весёлышко, а, ср. Вес- 
лышко. Екатеряпб. Перм., 1862. 
От ветра паруса да обрываются, 
Дубовые веселышки ломаются. Се
вер., Барсов. Беломор. Уж ты 
слышь-послышь, братец роднень
кий, И ты шей да малогребную 
уж лодочку; Уключенки клади да 
ты сосновые, Веселышки ты сде- 
лай-ко дубовые. Олон. Прогрянула 
было лодочка коломенка, Да про- 
скрыпали веселышки яровчаты, 
А под то было село да под люби
мое. Арх., Гильфердинг. Волог., 
Барнаул.

2. Весёлышко, а, ср. Ве
селье, гулянье. Хороша мать сына 
породила, Погулять молодца отпу
стила Что на те лужка зеленые, 
На веселышка веселые. Красноуфим. 
Перм., 1913.

Весёлье, я, ср. Свадьба. Бус
лаев [без указ, места]. «Свадьба и 
празднество свадебное». Южн., 
Даль [с пометой «стар.»]. Куйб., 
Смол., Пек., Ср. Урал. У Маньки 
скоро веселье будет, замуж выхо
дит. Волог. Арх. I Вечеринка, гу
лянье. Арх., 1957. Давно уж не 
была на веселье. Сухо лож. Свердл.

— Дон. [Знач.?]. На воротах, 
гля веселья скота в ихный празд
ник [23 апреля — Егорьев день], 
втыкают вербу. Нижнеуд. Иркут., 
1915.

Весёльице, а, ср. Гуляньице. 
Сделали весельице, почестный пир. 
Онеж. Арх., Гильфердинг. Ишша 
что у тя и за пир такой, ишша 
что у тя за весельице. Пинеж. 
Арх. Олон.
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Вееельки, мн. [удар.?]. Расте- 
ние Lychnis floscuculi L., сем. 
гвоздичных; горицвет, кукушкин 
цвет. Уфим., Анненков.

Весёльник, а, м. 1. Гребец. 
Астрах., 1840. Касп., Волж., Вят. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«устар, и обл.»].— Ср. Вёсель- 
щик.

2. То же, что 1. Веселка (во 
2-м знач.). Липец., 1962.

Весёльник, а, м. Лес из мо
лодых березок. Иск., 1855.

Весёльница, ы, ж. Женек, 
к весельник (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места].

ВесёЛЬНЫЙ, а я, о е. Свадеб
ный. Припалил (Иван) серую 
шерсть — бежит до него серый 
конь. — Чего ты меня требуешь? — 
Надо на весельном доме трубу со
рвать! Афанасьев [без указ, 
места].

Весёльство, а, ср. 1. Ве
селье; радостное настроение; раз
влечение, увеселение. Ну уж у них 
весельство вчера было! Пинеж. 
Арх., 1850—1852. Арх., Прионеж. 
Что же от веселъства этого ушли. 
Ленингр. Ишь, капо весёльство. 
Моск. Ворон., Казан. Мне было до 
слез, не до весёлъства. Вят. Перм. 
Такое весельство стоит. Свердл. 
Ср. Урал, Том., Алт.

2. Свадьба и свадебное празд
нество. Южн., Даль [с пометой 
«стар.»].

Весёльце, а, ср. Небольшая 
лопатка для размешивания при
правы к кушаньям. Самар., 1854.

Весёльщик и вёсельщик, 
а, м. То же, что весельник (в 1-м 
знач.). о Вёеельщик. Охан. 
Перм., 1930. Беломор. о Весёль
щик. Арх., Ï847. Арх., Даль [с по
метой «стар.»]. Беломор. и Сев. 
океан, о Веселыцйк. Доплывем 
быстро, у нас веселъщика хороши, 
сильны! Терек. Арх., 1919. ° Ве
се л ыц и к [удар.?]. Бурнашев 
[без указ, места]. Север., 1939. 
фВесёльщик. На ярусном 
лове — рыбак, занятый греблей и 
помогающий тяглецу при вытаски
вании снасти из воды. Арх., 1950.

I Постоянный гребец в гребном 
судне, морском карбасе. Южн.,
1929. |Весёльщик. Тот, кто 
управляет парусом. Арх., 1847. 
Беломор. ♦ «Один из трех рыбаков 
на плавном лове». Терек., Кузне
цов.

Весёльюшко, а, ср. [Свадьба?]. 
Твоя жена как барыня, Не ткет, 
не прядет, Сидит, песни поет на 
радушках, на веселыошках. Стариц. 
Твер., 1899;

Веселйй, я, лг. Весельчак. Ве
ликолукск. Пск., 1855.

Веселйнка, и, м. и ж. То же, 
что веселуха (во 2-м знач.). Ой 
вы, девки мои, веселянки мои 
(песня). Ворон., 1851.

ВеселЙТЬ, яю, я ешь, несов., 
перех. Вызывать веселье, веселить. 
Развеселые глаза веселяют молодца, 
Веселяют, улещают, Полюбить 
дружка хотят (свадебн. песня). 
Пск. Пск., 1907.

Вёсен и весён. Тяжеловесен. 
Кадн. Волог., 1895.

Весённая, ой, ж. Весенние 
поборы духовенства с прихожан. 
Енис. Енис.,о 1902.

ВесёННИЙ, я я, ее. 0 Весен
ний песок. Место, где ловят рыбу 
неводом в мае и июне. Тобол.,
1899. Урал. 0 В е с é н н я я плавня. 
Лов севрюги. Урал., 1955.

ВесёННИК, а, м. 1. Весецний 
юго-восточный ветер. Иск., 1855. 
Поволжье, бассейн р. Оки, Мур
заевы. ♦ Южный ветер. Пск., 1959.— 
Ср. Весняк (в 1-м знач.).

2. Весенний дождь. Весённик 
идет, когда снег тает. Брас. Брян., 
Петрова, 1950.

3. Жеребенок, родившийся вес
ной. Ср. Урал, 1964.

Весённица, ы, ж. 1. Весенняя 
пора, весеннее время. Пск.» 1858.

2. Весенняя лихорадка. Порх. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

ВесёННЫЙ, а я, о е. Весенний. 
Уржум. Вят., 1882. Вят., Перм., 
Новг., Петерб. [Ленингр.].

Вёеень, и, ж., собир. Первые 
цветы в поле весной, «первоцвет, 
краска однолетних растений». Арх., 
Даль.
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ВёСИЛКа, и, ж. [Знач.?]. Вё- 
силкав сарае. Кириш. Ленингр., 1960.

ВёСИЛЬ, я, м. Василек. Во 
ржи вёсилъ сильный. Жиздр. Ка
луж., 1905—1921.

ВёСИЛЬЩИК, а, м. Весовщик. 
Смол., Копаневич.

ВёСИНЫ, мн. Представители 
древнего племени весь. В озерах 
и болотах. . зачинается река. Там 
живет дикая весь. Весины с поволь
никами драться не дрались, но и 
дружбу не завязали. Новг., 1959.

ВёСИСТЫЙ, а я, ое. Имеющий 
большой вес; тяжелый, увесистый. 
Сырое сено весисто. Слов. Акад.
1847. Ефрем. Тул., 1898. Садовая 
трава весистее луговой. Калуж. 
Весистый хлеб. Курск. Такой же 
весистый гусь. Дон. Олон., Арх.

1. ВёСИТЬ, вбшу, в é сишь, 
несов., перех. Вешать. Надо спиц 
наколотить в стену-то, чтоб было 
куда можно одежу весить. Волог.,
1902. Сев.-Двин., Ленингр. На 
реке я платье мыла, На берегу ве
сила; Я милого не любила, Только 
словом тешила (частушка). Новг. 
В сенках нельзя вёситъ (белье). 
Барнаул.

2. ВёСИТЬ, сишь, несов., пе
рех. Взвешивать, вешать. Волог. 
Грязов. Волог., Обнорский. Ле
нингр., Новг.

1. ВёСИТЬСЯ, си тс я, несов.
1. Вешаться, развешиваться на 
чем-либо. Платье (белье) весится 
для просушки. Сиб., 1847. Одежа 
вёсится на спички. Барнаул. Ути
ральник весится на гвозде. Тихв. 
Новг.

2. Висеть. Арх., Сиб., 1852. На 
огороде две тряпки всю ночь вёси- 
лись. Арх. Это чей весится шолков 
кушак? Печор. Вят. Вёсится, бол
тается, всяк за него хватается 
(полотенце). Перм. Где моя фуфай- 
шешка, что я ношу завсе?—Ве
сится. Свердл. Нарым., Том., 
Алт., Забайк. На лабазу юкола ве
сится, сохнет. Весится, качается 
(в)сем людям миляется. Якут.

2. ВёСИТЬСЯ, шусь, сишься, 
несов. 1. Взвешиваться. Слов. 
Акад. 1847. Ведьма осталась и го
ворит: {{Пусть Иван Царевич идет 

ко мне веситься — кто из нас тя
желее». Тобол., 1917. Барнаул.

2. Весить, иметь какой-либо вес. 
Сколько весится фунтов на без
мене. Тихв. Новг., 1854.

3. ВёСИТЬСЯ, шусь, сишь
ся, несов. Повесничать, шалить; 
безобразничать. Полно тебе ве- 
ситься-то, повеса! Волог., 1852. 
Встанут, да только весятся, а дела 
не делают. Волог.

Вёска, и, ж. Деревня, дере
венька. Смол., 1914.

ВбСКЙ, мн. 1. Кружева на кон
цах полотенца, простыни и т. п. 
Ярен. Волог., 1883—1889. Нечто и 
вески еще пришьешь? Волог. Виле- 
год. Арх.

2. На вески. На виселицу. 
Перм., 1914.

Еесл'едЙННЫЙ, а я, ое. То 
же, что веснодельный. Дрова вес- 
лединной рубки. Вят., 1847. Лес 
веслединной рубки. Вят.

Вёсленье, я, ср. «Провес и 
выправка шкур», чтобы они не 
портились. Арх., Даль. «Провес, 
проветривание, напр. когда выве
шивают залежавшуюся одежду 
(также снятые с морских зверей 
шкуры) для провялки». Помор., 
Подвысоцкий.

ВёСЛИ, ей, мн. Ясли для корма 
скота. В скотской стае устраи
вают вёсли (ясли), и отделяется 
помещение для лошади и свиней. 
Сольвыч. Волог., Иваницкий, 
1883—1889. Волог. Вёсли коровьи. 
Орл. Вят.

ВёСЛИНа, ьт, ж. Небольшое се
ление, деревня. Сиб., Даль. Что 
ты кричишь на всю веслину? Ишим. 
Тобол.

ВёСЛИЩС, а, ср. Место для 
провеса, для провяливания шкур. 
Арх., Даль. I Место, где вывеши
вают что-либо для проветривания, 
провялки. Помор., 1885.

Веслб, а, ср. 1. Лопаточка для 
замешивания теста, размешивания 
растворов. Бурнашев [без указ, 
места]. Орл., 1926. Скоп. Ряз. 
Хлеб ставишь, веслом месишь. Ко- 
марич. Брян. Веслом ить тесто 
месить, не руками. Том. Том.
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2. «Меры глубины воды — до по
лувесла». Колым. Якут., Богораз,
1901.

ВеслёК, а, м. (мн. вес л ока, 
веслокй). Обычно мн. Скреп
ленные верхушками ветки де
ревьев, которые кладут на верх 
стога. Веслока — это ветренники; 
как смечут кругляш, веслокй ве
шают. Веслокй на сено кладут, 
если кругляш, кладут их шесть, 
а если зарод, то много. Веслокй — 
тоненькие березки срубаются, вер
шинки сплетаются. И сет. Тюмен., 
1964. — Доп. Веселбк [так?]. 
Слов. Ср. Урала, 1964.

ВеСЛбЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. и неперех. Покрывать сено 
(в стогах или копнах) скрепленными 
ветками деревьев, веслоками. Весло- 
ками веслочат. Исет. Тюмен., 1964.

ВёСЛЫЙ, ая, ое. Вёсла я 
труба (трубка). Деревянная труба 
(трубка) для извлечения рассола 
(на соляных промыслах). Слов. 
Акад. 1847. Урал., 1930.

BecHâ, ы, ж. 1. Весенний раз
лив. «Весной зовут. . первую воду 
после Егоръя». Арх., Даль. Поводь 
была как весна. В весне выкупался. 
Весна по причелину была. Буйск., 
Солигал. Костром.

2. Первый весенний дождь. Арх., 
Даль. Север.

3. Веснушки. На лице весна. Па- 
рень-от с весной на лице был. Ср. 
Урал, 1964. — Ср. Веснбтка.

4. Весна трясет. О лихорадке. 
Соликам. Перм., 1898. — Ср. Bec- 
нов к а (в 5-м знач.).

5. Трава, которую используют 
в народной медицине для лечения 
больных малярией. Малярию у нас 
все весной лечат.. Свердл., 1964.

Весна, ьт, ж. Время весеннего 
сева. Весна подходит. Табор. 
Свердл., 1964. —Ср. Вёшна 
(в 3-м знач.).

Веенась [удар.?]. «Прошедшая 
весна». Кузнец. Том., Архив РГО.

ВееНёСЬ, нареч. Весной, в ве
сеннее время. Забайк., 1963. — Ср. 
В ё с н у с ь.

Веенйга, и, ж. Овечья шерсть 
весенней стрижки. Веенйга шерсть 

и летнина. Верхне-Кет. Том., 
1964. — Ср. Весника, Веснина 
(в 1-м знач.), бешнйна.

Веснйка, и, ж. То же, что 
веенйга. Весной стригут — весни- 
кой зовут. Нижне-Сергин. Свердл., 
1964.

Вееникёпина, ьт, ж. Высший 
сорт холста. Новорж. Пск., 1930.

Веснйна, ы, Веснина, ы 
и вёснина, ы, ж. 1. То же, что 
веенйга. о В е с н й и а. Буслаев [без 
указ, места]. Южн.-Сиб., 1847. 
Енис. Весной веснйна, великим по
стом стригут. Веснйна—хороша 
шерсть. Веснина на чулки да на 
исподки. Том. Кемер., Урал., За- 
урал. «Каждый раз в конце мая, 
в конце августа и в конце декабря, 
т. е. 3 раза в год, овец подвергают 
стрижке. Шерсть, полученную 
в мае, называют Весниной». Тобол. 
Челяб., Перм. После зимнины — 
веснйна, а потом ужо летнйна. 
Киров. Волог., Влад. Веснйна-то 
шерсть у нас ате цела, а зим- 
нину-то продали. Пск. о В е с н и н а. 
Опоч. Пск., Южн.-Сиб., 1852. 
□ Вёснина. Когда в поле в пер
вый раз выгоняем овец, • стригем 
шерсть, это вёснина. Новорж. 
Пск., 1957. о В е с н и н а [удар.?]. 
Снимать веснину. Бурнашев. 
Твер., 1844. Со старых овец те
перь снимают веснину — шерсть 
среднего качества. Тулун. Иркут. || 
В е с н й п а. Овечья шерсть лет
ней стрижки. Никол. Волог., 
1852. Том., Кемер. — Ср. В е ш- 
н й н а.

2. Веси й и а. Шутл. Длинные 
волосы на голове мальчика или 
мужчины. Заурал., 1924—1937.

3. Веснйна. Снетки весеннего 
улова. Пск. Пск., 1902—1904.

4. Вёснина и веснйна. 
Веснушки. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Веснбтка.

5. 13 е с и й и а. Лихорадка. Ир
кут., 1875. — Ср. Be снов к а 
(в 5-м знач.).

Вееновёльный, а я, о е. От
носящийся к весне; весенний. Вес
новальная артель. Слов. Акад. 
1847. Арх., 1852. о В е с н о в а л ь- 
ный промысел. Промысел морских 
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зверей весной (в марте-апреле) на 
Белом море. Арх., 1847.фВесно- 
в а л ь н ы й карбас, весноваль
ная лодка. Судно, употребляемое 
для весеннего промысла морских 
зверей. Арх., 1844. Беломор.

Весновйльский, ап, ое. 
То же, что весновальный. Арх., 
1858. О В е с н о в а л ь с к и й крюк. 
Кривое, с большими крепкими кор
нями дерево, затопленное весенней 
водой. Арх., 1858.

Вееновальщик, а, м. Тот, 
кто охотится на морских зверей 
в весеннее время. Арх., 1847. 
Север.

Беснованье, а, ср. 1. Охота 
на морских зверей в весеннее 
время (во льдах Северного Ледо
витого океана). Арх., Бурнашев. 
Полярные моря, Мурзаевы. О Идти 
на в е снованье. Идти в море 
на лов зверей, охотиться на зверя. 
Арх., 1847.

2. Место охоты на морских зве
рей в весеннее время. Колым. 
Якут., 1901.

BecHoBâTb, ну ю, ну ешь, 
несов., неперех. 1. Проводить где- 
либо весну, оставаться где-либо 
на весну. Слов. Акад. 1806. Галич. 
Костром., 1896. Нам приходит 
весна красная—с милым весновать. 
Арх., Соболевский. Помор., Во
рон., Тобол. Годовать — жить год, 
зимовать — зиму, летовать — лето, 
весновать—весну, осеновать —
осень. По льду перетащились, вес- 
новйли там. Том. Якут.

2. Останавливаться где-либо во 
время пути весной, ожидая вскры
тия рек или более удобного для 
езды времени. Южн.-Сиб., 1847.

3. Праздновать наступление 
весны. Шуйск. Влад., 1932.

4. Промышлять в море рыбу и 
зверя ранней весной (в СевернохМ 
океане). Арх., Даль. Кака стара, 
еще весновали сейгод. Беломор. 
Енис. ♦ Проводить весну на про
мысле. Олон., Арх., 1823. у Охо
титься весной на гусей. Урал., 1930.

5. Пасти скот на летнем паст
бище. Весновать за рекой со ско
том поезжаем. Усть-Цилем. Арх., 
1951.

Весновка, и, ж. 1. Весеннее 
вскрытие реки. Весновка была, реку 
ломало. Тулун. Иркут., 1924.

2. Сезон весеннего сплава леса. 
Вот скоро месяц, как мужики на 
весновку ушли. Две весновки робил 
на сплаву, плавили в Тобольск. 
Турин. Свердл., 1964.

3. Весенний лов рыбы; весенняя 
охота. Арх., 1940. || Весенняя охота 
на гренландского тюленя во льдах 
Белого моря. На Моржовце живу 
всю зиму до вешнего промысла и 
так же на веснбвке. Арх., 1950.

4. Зерно, высеваемое весной; яро
вая рожь, пшеница. Кузнец. Том., 
1895—1896. Весновка — рожь такая, 
весной сеют. Раньше весновка, 
ярица — сеяли весной. Была раньше 
весновка,как рожь', рожь сеют восенью, 
а весновку весной. Том. Весновка — 
пшеница, сеяли весной. Весновка — 
это рожь; она как рожь, только 
сеют весной, а под зиму сеют — 
это и есь зимова рожь. Кемер.

5. Лихорадка. Охан. Перм.,
1930. — Ср. Веспа (в 4-м знач.), 
Веснина (в 5-хМ знач.), В е с- 
нуха (во 2-м знач.), Веснушка 
(в 4-м знач.), Веснянка (в 6-м 
знач.).

Весноводье, я, ср. Время ве
сеннего разлива, половодье. Ржев., 
Осташк. Твер., Пск., 1855. Твер.

ВбСНовоЙ, а я, бе. Весенний. 
Слов. Акад. 1895. Зимова-то 
служба — коню корму нет, А мне, 
молодцу, кручина; Веснова-то 
служба — коню корму много, А мне, 
молодцу, веселье (песня). Терек., 1901.

Веенодёлить, л ю, лишь, 
несов., неперех. Рубить весной 
строевой лес. Холмог. Арх., 1907.

ВеенодёЛЬ, и, ж. Дрова, за
готовленные весной. Арх., 1940.

ВесНодёЛЬНЫЙ, а я, ое. За
готавливаемый весной, весенний 
(о дровах, лесе). Сольвыч. Волог., 
1821. Если лес пролежит на улице 
все лето до осени, он зовется весно
дельным. Веснодельные бревна. 
Волог. Это у нас сухи дрова, с весны 
лежат, весноделъны. Арх. Вят., 
Перм., Челяб. Веснодёльные 
дрова-me, добры. Полено-то еще 
веснсдёльное таскается. Тюмен.
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Сиб., Тобол. Веснодёлъны дрова — 
весной колоты, Веснодёлъны дрова — 
осинник, березник. Весной они де
лались, весноделъные. Том. Кемер. 
Веснодёлъны-то лучше, Жарче горят. 
Барнаул. Иркут., Забайк., Амур.

— Ср. В е с л е д йи ны и, В е с н о- 
д е л ь с к 6 й.

Веснодельекбй, а я, бе. 
То же, ч*гО веснодельный. Сделать 
топорище из веснодельскбго полешка. 
Арх., 1858.

Веснбй. См. Весныи.
Веснопашка, и, ж. Весенняя 

вспашка под осенний посев хлеба. 
Пск., Новг., Ленингр., Копаневич.

Веснбтка, и, ж. Веснушка. 
Арх., 1885. — Ср. Весна (в 3-м 
знач.), Веснина (в 4-м знач.), 
Веснуха (в 1-м знач.), Вес
нянка (в 5-м знач.).

вёсну-весёнки, нареч. Всю 
весну напролет. Нижегор., Даль.

Вёснусь, вёснусь и вес
нусь, нареч. Прошлой, минувшей 
весной. Я вёснусь был болен, Шенк. 
Арх., 1846. Тит приезжали вёснусь 
с женкой. Арх. Веснусь простудился 
со сплавом леса, да и пролежал 
в больнице все лето. Волог. Енис. 
а Вёснусь, вёснусь. Перм.,
1848. Север., Тобол, о Веснусь, 
веснусь. Олон., 1852. □ Вес
нусь. Тихв. Новг., 1854. Сев.- 
Двин., Ленингр., Яросл., Костром., 
Урал, Челяб. Вёснусь привозили 
валенки, да уж не надо было. 
Свердл. Сиб., Том. и Веснусь. 
Колым. Якут., 1906. Мураш., Опар. 
Киров. ° Веснусь. Дико ты вес
нусь бачил нам: не красно будет 
нонче лето. Орл., Котельн. Вят., 
1850. Веснусь пробовали это семя, 
не выросло, Вят. Алт., Забайк.
□ Веснусь [удар. ?]. Иркут.,
1896. |] Этой весной. Кирил., Белозер. 
Новг., 1898. Новг. ° Веснусь, 
вёснусь. Онеж., Кем., Каргоп., 
Шенк. Арх., 1895—1896. Арх.
□ Веснусь, веснусь.
Змеиногор., Кузнец. Том., 1895—
1896. Том. о Вёснусь. «Вместо., 
этой весной.. крестьяне говорят: 
вёснусь». Сольвыч. Волог., Ар

хив АН. У нас говорят вместо этой 
весной — этой весны, иногда и вёс
нусь. Олон., 1896. Волог., Костром., 
Вят., Перм., Тобол., Барнаул. 
♦ Весной, в весеннее время.°Вес- 
иусь, вёснусь. Онеж. Арх., 
1896. Арх. о Вёснусь. Солигал. 
Костром., 1847. Волог., Олон., 
Том. о Веснусь. Забайк., 1963. 
□ Веснусь [удар.?]. Вят., 1890.

Вёснуея и вёснуся, нареч. 
Прошлой, минувшей весной. Перм., 
1856. ° В е с н у с я. Тобол., 1897. 
Сиб. Баню-mo мы поставили вёс
нуся. Батюшко-то у нас умер вёс
нуся, Костром. Волог.

Вёснуть, ну, нешь, несов., 
неперех. 1. Висеть. Вёснет платье. 
Галич. ‘Костром., 1846. Белье-то 
все на улице вёснет. Костром. 
Олон. Возьми там, потирало, на 
спичке веснет, и вытрись хорошене. 
Арх. В перву горницу зайдешь, да 
тут ведь колыбель вёснет. Беломор., 
Марков. Яросл., Сиб. ° Вёснуть. 
Каргоп. Олон., 1892. Олон.

2. Нависать, свешиваться. Арх., 
1885. Весельца зеленые Веснут над 
водой. Олон.

3. Веснуть, вёснуть, сов. 
Привеситься, повеситься. Арх., 
Даль.

BeeHÿxa, и, ж. 1. Веснушки. 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск. «Вес
нушка». Слов. Акад. 1847 [с поме
той «простонародное»]. □ В е с н у х и, 
мн. Волог., 1898. — Ср. В еснбтка.

2. Лихорадка. Волог., 1822. Арх. 
Не веснуха ли у тя? Веснуха при
стала. Олон. Петерб., Новг. У нее 
бред сильный, жар, это веснуха. 
Пск. Смол., Твер., Яросл., Перм. 
Теперь редко кто веснухой болеет. 
Свердл. Тобол., Забайк. ♦ Малярия. 
Меня полный месяц веснуха тре
пала, акрихину перепил сколько. 
Метин. Новг., 1948. — Ср. Вес- 
н б в к а (в 5-м знач.).

3. Туберкулез. Веснуха. .—лихо
радка, а на Кенозере — и чахотка. 
Олон., 1885—1898.

4. Желтуха. Белозер. Новг., 1898.
5. Ревматизм. Веснуха его ухва

тила — ноги отняла, руки болят, — 
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водяная она. Верхнеуд. Забайк., 
1925.

6. Дьявол, ведьма. Заон. Олон., 
1896. I Нечистая сила. Полев. 
Свердл., Глазырина, 1958.

7. Бранное слово. У! ты веснуха! 
Олон., 1852. Веснуха темная — ру
гательное слово. Смол.

8. Шельма, плутовка. Петрозав. 
Олон., 1899.

9. Рожь весной, еще не выколо
сившаяся. Веснуха нынче хорошая. 
Смол., 1914.

10. М. и ж. Человек с рыжими 
волосами. Алап.» Полев. Свердл., 
1964.

со Ни веснухи не вышло. Не уда
лось, не вышло. Олон., 1885—1898.

— Доп. Болезнь [какая?]. Валд. 
Новг. Доброписцева. Новг., Твер. 
«Болезни: веснуха, красуха, жел
туха». Холм. Пск. Арх., Олон., Перм.

Веснушка, и, ж. 1. Подснежная 
клюква. Бурнашев [без указ, места]. 
Влад., Даль. ° Веснушки, мн. 
Покр. Влад., 1817. — Ср. Вес
нянка (в 1-м знач.).

2. Растение Valeriana officinalis, 
сем. мауновых; валерьяна. Олон., 
Анненков.

3. Растение Viola lactea, сем. 
фиалковых; фиалка. Нижегор., 
Анненков.

4. Лихорадка. Перм., 1848. Вят.— 
Ср. Веснбвка (в 5-м знач.).

Веснушный, а я, ое. 1. Ве
сенний. Осенний разлив меньше 
веснушного. Кузнец. Том., 1895— 
1896. Красной рыбы не добывают: 
веснушный сезон. Том. Веснушная 
рожь. Кемер. Колым. Якут.

2. Относящийся к веснухе (во 2-м 
знач.). Олон., 1852.

3. Веснущатый [?]. Веснушный ты 
парень. Олон., Опыт 1852 [с примеч. 
«употребляется как бранное и как 
ласкательное слово»].

Вёсный, а я, ое и веснёй, 
а я, бе. Тяжелый, тяжеловесный. 
Кадн. Волог., 1895.

Вёснысь и ВССНЫСЬ, нареч. 
То же, что веснусь. <□ Веснысь. 
Он сюды вёснысь приезжал. Терек. 
Арх., 1932. о Веснысь. Забайк., 
Вейнбаум.

Веенй, й, ж. Всходы озимой 
ржи. Белояр. Свердл., 1964.

Веснйк, а, м. 1. Весенний юго- 
восточный ветер. Ряз., Симб., 1858. 
Поволжье, бассейн р. Оки, Мур
заевы. Волж., Арх. ♦ Южный ветер. 
Пск., 1959. — Ср. В е с б и н и к 
(в 1-м знач.).

2. Отобранный на убой и пущен
ный на отгул рогатый скот. Арх., 
Даль.

3. Молодая поросль леса, появив
шаяся весной. Осиновый весняк под
нялся. Верхотур. Свердл., 1964.

4. Водяная мельница, работаю
щая только весенней (большой) во
дой. У нас мельницы — весняки. 
Весной больше мелют. Летом не 
работают: воды мало. Исет. Тюмен., 
1964.

Веснйнка, и, ж. 1. Растение 
Oxycoccos palustris, сем. бруснич
ных; клюква обыкновенная. Иск., 
Анненков, о Веснйнки, мн. 
Клюква. Холм. Пск., 1852. «Вес
нянки— подснежная клюква». Пск., 
Даль. — Ср. Веснушка (в 1-м 
знач.).

2. Травянистое цветущее расте
ние, употребляемое в лечебных 
целях; лесной черный горошек. 
Курск., 1897.

3. Веснянки, мн. Подснеж
ники. Пск. Пск., 1902—1904. Холм. 
Пск.

4. Насекомое Phryganca. Даль 
[без указ, места]. ♦ Веснянки, 
мн. Мошки. Иркут., 1817.

5. Веснянки, мн. Веснушки. 
Нерехт. Костром., 1853. Сколько 
у нашей девки веснянок много. Пушк. 
Пск., 1957. — Ср. Веснбтка.

6. Лихорадка. Оренб., 1849. Ветл. 
Костром., Духовищ. Смол.— 
Ср. В е с н б в к а (в 5-м знач.).

Веенйный, а я, о е. Весенний. 
Весняная вода. Дон., 1874. Азов.

Веснйта, мн. Снетки весеннего 
лова. Старор. Новг., 1855. Новг.

Весовёс, а, м. Безмен; рычаж
ные весы. Вместо весов с коромыс
лом и с чашками весовесы были. 
Пышм. Свердл., 1964. — Ср. Вес.

Весовёй, а я, бе. 1. Весовая 
доска. У плотников — доска для 
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установки предмета вертикально. 
Устюжн. Волог., 1883 — 1889.

2. Весовая трава. Растение 
Smilax L., сем. смилаксовых; 
сассапарель. Вят., Верещагин, 1892.

3. Весовая, ой, ж., в знач. 
сущ. Бечева. Нижегор., 1860.

Весожёры, мн. Созвездие. Тим. 
Курск., 1898. Дон., Тул., Калуж.

ВёСОЙ, нареч. сю Ходить вёсой- 
церевесой. [Знач.?]. Девки ходят 
вёсой-перевесой. Кинеш. Костром.,
1897.

Весок, ска, м. 1. Крючок без
мена; чашка рычажных весов. На 
весок-от сколько шерсти, или чего 
другого отвесить надо, кладут. 
Коптел. Свердл., 1964.

2. Мешок с зерном для ручного 
сева (вешается через плечо). На 
левую сторону берется весок. 
Кокчет. Акм., 1961.

ВесоУхий, ая, ое. Весо
ухая собака. «Ротозейка, просто
филя». Перм. Зеленин, 1908.

1. Вёета, вводное слово. Навер
ное, вероятно. Остров. Пск., 1904. 
Уж, веста, пришодцы. Bécma, ты 
пойдешь сестру-mo встречать. Пск.

2. Вёета, ы, ж. Весть, изве
стие [?] Смол., Добровольский 
[с вопросом]. — Ср. В é с т к а.

3. Вёета. Слово, которым успо
каивают овец во время стрижки. Во 
время стрижки овец, когда они 
бьются, говорят: веста, веста! 
вестой, вестой! Егор. Ряз., 
Прогр. АН № 133, 1898.

Вестеглазый, а я, о е. С бой
кими, «бегающими по сторонам» 
глазами (о воре). Арх., Пск., Елина, 
1962.

ВёСТИ, несов., перех. Знать. 
Нижегор., 1858.

1. Веетй, веду, ведешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Дуть, проникать во что-либо 
(о ветре). Шенк. Арх., 1858.

2. Неперех. Сильно таять (о снеге 
весной). Сольвыч. Волог., 1821. 
Волог., Дон.

3. Неперех. Вздыматься, поды
маться (о тесте). Сольвыч. Волог., 
1821. Волог.

4. Безл. Ведет (в сторону). Ка
чает (о пьяном или больном че

ловеке). Старор. Новг., Порх. Пск., 
1855.

5. Вести свадьбу. Играть 
свадьбу. Пинещ. Арх., 1885. Холмог. 
Арх.

6. Вести порядок. Следить за 
соблюдением всех ритуалов свадеб
ного обряда. Тысяцкий — старший, 
дружка порядок ведет. Том. Том., 
1964.

7. Вести толк. Беседовать 
о чем-либо. Я сегодня толк вела 
с Гашкой. Пустошк. Пск., 1961.

сю Руку веетй. Быть чьим-либо 
сторонником, поддерживать кого- 
либо. Говорят, она руку с ярман- 
цем вела. Гдов. Пск., 1962.

2. веетй, веду, ведешь, 
несов., перех. Везти. Веду обнову, 
покойника. Новг., 1911.

Вестймно. Известно. Вязник., 
Покр. Влад., 1870.

Веетймо, 1. Известно, конечно, 
подлинно. Веетймо так. Слов. 
Акад. 1806 [с пометой ^простона
родное»]. Ряз., Тул., 1820. «Ве- 
стимо — слово подтвердительное, — 
конечно, правда, так». Калуж., 
Вескресенский. Брян., Орл., Курск., 
Ворон., Дон., Рост., Тамб., Пенз., 
Сарат., Самар., Симб., Казан., 
Нижегор. Веетймо, не смотрел. 
Веетймо, поедем. Влад. Веетймо, 
будем скоро косить. Костром. 
Яросл., Твер., Пск., Новг., Волог., 
Олон., Вят., Перм., Урал., Том. 
Матери, веетймо, жалко. Барнаул. 
Алт., Иркут, о В é с т и м о. У стал 
чай? — Веетймо. Буйск. Костром.,
1897. о Веетймо. Известно. «Го
ворит мещанка, старуха неграмот
ная». Каляз. Калинин., Чередеев. 
I Ясно. Кошту г., Вытегор. Олон., 
1891. 4 Понятно. Перм., 1914. Урал. 
I Несомненно. Валд. Новг., 1849. 
I Обыкновенно. Олон., ,1846.

2. Безл. сказ. О наличии сведе
ний о ком-, чем-либо, осведомлен
ности в чем-либо. «Веетймо. Сие 
наречие по разуму крестьян озна
чает известно, истинно, точно. На
пример: Веетймо, что в воскресенье 
не работают». Спас. Казан., 1854. 
Веетймо, что он добрый. Курск. 
Веетймо, что. . будет утро,- Ве- 
стимо, уж ему не учиться стать.
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Волог. О Ум.у не вестймо. Уму 
не постижимо. Белозер. Новг., Ко
лосов, 1877.

— Ср. Вёстио, Весто.
ВестЙМЫЙ» а я, ое. Известный, 

знакомый. Слов. Акад. 1806 
[с примеч. «в простонародном упо
треблении»]. Тамб., 1851. Курск., 
Пск., Влад. В дорожку был спра
вивши не в вестимую, Заон. Олон. 
0 Вестимое дело. Известно, ко

нечно. Вестимое дело, что каждый 
добра себе хочет. Слов. Акад. 1806 
[с примеч. «в простонародном упо
треблении»]. Переясл. Влад., 1849. 
Влад. Вестймо дело, ему тяжело 
так-то жить. Костром. Яросл., 
Пск., Олон., Курск., Астрах., 
Оренб. Вестймо дело, что надо 
баять правду. Тобол. Том. Наши 
(партизаны), вестймо дело, не зе
вали. Барнаул. — Слов. Акад. 1951 
[с пометой «устар, и обл.»].

1. Вестйеь, ведусь, деться, 
несов. 1. Иметь- дружбу, водиться 
с кем-либо. Он ведется с соседями. 
Шенк. Арх., 1858.

2. Ведется. Существует, бы
вает. Где кака деревня ведется, там 
така и песня поется. Онеж. Арх., 
Калинин, 1933.

3. Что-либо ведется за кем- 
либо. У кого-либо есть привычка, 
недостаток. За ним это ведётся. 
Барнаул., 1929—1935.

2. Вестйеь, ведется, несов. 
Разводиться (о солоделой муке). 
Мука-то ведется. Ново-Лялин. 
Свердл., 1964.

1. ВеетЙТЬ, вестйшь, несов., 
перех. и неперех. 1. Извепщть; со
зывать. Новг. Новг., 1901. Вестили 
на сходку. Новг. Ватъко, ставай, 
на улицу вестили. Твер. Вестит 
на сходку. Калин.

2. Говорить торжественно; вещать. 
Надо гостей честить и им добро 
свое вестить (пословица). Влад., 
Гарелип.

3. Перех. Навещать. От меня 
часто вестит. Гавр.-Посад. Иван., 
1925.

— Доп. [Знач. ?]. Весна—вестить, 
лето — лететь. Олон., Арх., Ни
конов, 1823.

2. ВеетЙТЬ, веду, ведёшь, 
несов., перех. Вести. Устюжп. 
Новг., Заонеж. Олон., 1896.

Вёетка, и, ж. Весть, весточка. 
Летел голубь через город, Нес он 
вестку про невестку, Про молодку 
молодую, Про солдатку полковую. 
Саран. Пенз., 1854. Тамб., Смол. 
Хоть бы вестку дал о себе. Пск. 
Новг. Нельзя милому дружку при
ехать, Нельзя вестки переслать. 
Волог. На емских царь отъезжал, 
Да никому царь не сказал, Только 
вестку брату дал: «Приезжай, 
брат, поскорее». Печор., Ончуков. 
0 Веетка- грамотка. От тебя же, 

красно солнышко, Не придет вестка- 
грамотка К горегорькой красной 
девушке. Север., Барсов. — Ср. 
2. В бета.

Вёетно. 1. То же, что вестймо 
(в 1-м знач.). Слов. Акад. 1806. 
Слов. Акад. 1847 [спометой «церк.»]. 
Пенз., Тамб., Валд. Новг., 1852. 
Новг. о Вёсно. Жиздр. Калуж., 
1903. Калуж.

2. То же, что вестймо (во 2-м 
знач.). Веетно ли тебе, что Кольк 
дрался? Ветл. Костром., 1924. Béc- 
тно, где он живет, все знают. Пенз.

ВёбТНЫЙ, а я о е. То же, что 
вестимый. Слов. Акад. 1806. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «i^ep/f.»]. 
Пенз., Тамб., 1852. Вёстный всем. 
Пенз. 0 Вестное дело. Валд. 
Новг., 1852.

BéCTO. 1. То же, что вестймо 
(в 1-м знач.). Весто, кормилец, 
весто. Олон., 1852. Пск.

2. То же, что вестймо (во 2-м 
знач.). Про то было весто. Чтобы 
миру было весто. Олон^, Рыбников.

Вёетонька, и, ж. Весточка. 
Что твои ли сыновья По перу в руке 
держат, Хочут вестоньку послать. 
Нолин. Вят., 1896.

Веетунок, яка, м. Вестник. 
0 Голубок-в е с т у н 6 к. Придешь 
к змею, убей перва голубка-вестунка. 
Пск., Смирнов.

Вёетушка, и, ж. Весточка. 
А вы, старые старушки, смутьян- 
ных вестушек побирушки, зачем 
сюда пришли. Влад., 1899.

ЕёбТЫЙ, а я, о е; вест, а, о. 
То же, что вестимый. 0 Весто 
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дело. Пск. Пск. [год и автор не
известны]. Праздник вест, а 
гость не вест (поговорка). Олон., 
1922.

ВёСТЫНЬКа, и, ж. Весточка. 
Орел вестыньку нам приносит 
(песня). Оренб., Мякутин.

1. Весть, и, ж. В сочетаниях.
0 Вести-басни. На полете 
мелки пташечки мои С куста на 
куст перелетывали, Вести-басни 
перенашивали. Олон., Соболевский. 
О На вести. «У Барсова При
читания I на вести — на примете». 
Олон., Куликовский, 1898. о На 
вестях. «На слуху». Усьян.- 
Дмитр.- Сев.-Двин., ‘Романов, 1928. 
0 На вестях (уж стало). Известно 
стало. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. о Ни вести, ни навести. 
Ничего не известно. Пудож. Олон., 
1915. В двадцатом году взяли буряты 
на воспитание мальчика, и ни вести, 
ни навести, где он: жив ли чо ли? 
Иркут. О Весть держать. Изве
стить. Сергач. Нижегор. [год и 
автор неизвестны], о Написать 
весть. Написать письмо, изве
стить о чем-либо. Как бы знала, 
написала Своему милому весть. 
Волог., 1902. о Вёсти задавать. 
[Знач. ?]. Приходит этот купец и 
вести задает, чтоб собаку эту ему 
облаговолил. Белозер. Новг., 1908. 
0 Вестей спрашивать, расспра

шивать. Спрашивать о новостях. 
П риходили двое ламутки вестей 
спрашивать, когда исправник будет, 
купцы. Колым. Якут., 1901. Ста
рухе он [Иван-царевич] ответил: 
«Ты, баушка, напой, накорми, 
тожно у меня вестей распросиЬ. 
Перм.

2. Весть, определительное место
имение. Весь. Товар весть! Есть? — 
Нет, весть продан. Перм., Миртов, 
1930 [с примеч. «в мещанском го
воре»].

1. Вееучий, а я, ее. 1. Ви
сячий. Олон., 1885—1898. Да й не 
много не мало было силы нагонено, 
Да колько было в лесе лесу стоя
чего, Да и на лесочку-то прутья 
весучего, А на прутьях листочку 
зеленого. Олон., Гильфердинг. Арх. 
Приходил [Илья Муромец] ко две

рям ко широким, Двери были плотно 
замкнуты, Навешаны были замки 
весучие; Топнул детинушка двери 
широкие — Разорвались замки весу
чие. Печор., Ончуков.

2. Неустойчивый. Холмог. Арх., 
1907.

2. ВееУчий, а я, ее. Имею
щий большой вес, тяжеловесный. 
Север., 1872. Камень-mo больно ве- 
сучий. Олон. Усьян.-Дмитр. Сев.- 
Двин.

ВееУщий, а я, ее. Тяжело
весный. Арх., 1885.

Веец&, ы, ж. Небольшое селе
ние, деревенька. Новг., Даль. — Ср. 
В é с л и н а.

Вёеыльга[?], и, ж. «Мох и 
мелкие тунеядные растения по 
камню, дереву, строению, на пере
носной почве». Арх., Даль [с во
просом].

Весь. 1. В знач. нареч. Не
сколько дней тому назад (три, 
четыре дня). Ряз., ,1898.

2. Всё так. Всегда так. Семен. 
Нижегор., 1855. Нижегор.

Вееьденёшный, а я, о е. 
Весьденешный день. Целый 
день без перерыва. Нижнедев. 
Ворон., 1893.

Вет, а, б. Вещий, чуткий. 
Сердце-mo вето. Ветл. Костром., 
1910.

Вётва, ы, ж., собир. Ветвь, 
стебель гороха. От одной горошины 
eémea. Вилегод. Арх., 1957—1958.

Вётвейко, а, ср. В знач. собир. 
Ветви деревьев. Подымай-ко ты, 
лесок, свое ветвейко, пропусти 
меня в гости к батюшке (песня). 
Смол. Смол., 1899.

Вётвина и ветвйна, ы, ж.
1. Прут, ветка (обычно употребляе
мые для закрепления кольев 
в изгороди). « Ветвйна. Что 
схватил как ветвйну и обогнул ей 
харавину, Моя молода жена опомни- 
лася, На мою ли шею бросилася 
(песня). Кирил. Новг., 1830. Пошех.- 
Волод. Яросл., Кривц. Курск. 
□ Вётвина. Вётвиной загородила. 
Барнаул. Том., 1929—1935. □ Вет- 
вина [удар.?]. Устюжн. Волог., 
1830.
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2. Вет вин a. Стебель карто
феля. Вят., 1892. у В знач. собир. 
Ботва овощей. Сердце радуется: 
вся ветвйна после дождя позеленела. 
Серов. Свердл., 1961.

3. Ветвйна. Оглобли у косули 
(сохи, плуга) — «прямая и кривая». 
Любим. Яросл., Голанов и Когюр- 
ский, 1926.

Вётвица, ьт, ж. Ласк. Веточка. 
Ох ты гой ecu, наш батюшка пра
вославный царь, ты за что про что 
на нас, сударь, прогневался, ты за 
что наш зеленый сад хочешь выжечь- 
вырубить, все и вётвицы-кореньицы 
повысушить? (песня). Сызран. 
Симб., 1870.

Ветвйк, а, м. Толстая ветвь 
дерева, употребляемая для изготов
ления бороны. «Олонецкая борона 
поделана из довольно толстых „вет- 
вяков“, у которых оставлены с од
ной стороны сучья, что покрепче; 
сучья эти называются боронни- 
цами». Обонежье, Онеж. Арх., 
М айнов, 1877.

Ветвйник, а, м., собир. Хво
рост, сучья. Вон ветвяником рас
топи (печь). Барнаул., 1929—1935.

Ветёвья, ми. Листья, ботва 
картофеля. Ветёвья. Бесед. Курск., 
1957.

Ветелелёшить, ш у, шишь, 
сов., перех. 1. Сильно побить, из
бить. Нижегор., Добролюбов.

2. Разругать. Нижегор., Добро
любов.

Ветелелйхивать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Поспешно бежать, 
спасаться бегством. Он как пошел 
ветелеллхивать, так только гляди. 
Княгии. Нижегор., 1853.

Вётель, я, м. То же, что вен
терь. Добрин. Перм., 1930. Вят.

Вётень, я, м. То же, что вен
терь. Добрян. Перм., 1930.

1. Вётер, в é т р а, м. 1. В со
четаниях. О Бухоиный ветер. Ве
тер перед дождем. Осташк. Калин., 
1946. о 13 ё тер в зубы. Встречный 
ветер. «Ветер в зубы — выражение 
о противном ветре, который при 
движении лодки приходится с носу 
на корму и как раз кормщику 
в лицо, а гребцам, сидящим за 
веслами, в спину». Коли ветер 

в зубы, так сиди дома на печке. 
Беломор. Арх., Дуров, 1929. ф Ве
тер в посев. Ветер, дующий 
в спину. Карач. Орл., 1858. ф Ве
тер в поход (походный). Попутный 
ветер. Помор. Арх., 1885. Пск. 
0 Ветер встретной. Ветер на
встречу, встречный. Арх., 1885. 
Мещов. Калуж. о В é т е р выво
лочный. То же, что ветер от- 
дорный. Арх., 1885. о Вётер гб- 
ломяной (голомяннбй). а) Ветер 
с моря. Арх., 1885. б) Северо-за
падный ветер. Ветер голомяннбй. 
Помор. Арх., 1929. о Вётер гор
ней (горний, горный). Ветер, дую
щий с материка, с берега. Арх., 
1885. Вётер горней. Арх. 0 Вётер 
духами. Порывистый, резкий ветер. 
Арх., Даль, о Вётер из гнилого 
улья. Южный и юго-западный ветер 
как предвестник ненастья. Клы- 
ковский, 1855 [без указ, места]. 
0 Вётер летний. Южный ветер. 
Беломор. Арх., Даль. Арх. фВё- 
т ер межённый (межбнный). Летний 
непостоянный ветер. Помор. Арх., 
1885. ф В ё т е р - межеумок. См. 
Межеумок, ф Вётер мокрогу- 
зый. Западный ветер. Холмог., 
Пинеж. Арх., 1885. о Вётер мос
ковский. Северный ветер. Брян., 
1904. ф Вётер навальный. Ветер, 
дующий поперек реки, озера и т. п. 
Волж., 1939. ф Вётер низовой. 
Легкий береговой ветер. Черномор., 
1939. о Вётер отбойный. Сильный 
ветер, производящий значительное 
волнение и препятствующий дви
жению корабля, судна. Волж., 
1939. ф Вётер отдорный. Ветер, 
относящий судно, а также морского 
зверя и рыбу от прямого направ
ления. Помор. Арх., 1885. ф Вё
тер отвальный. Ветер, способст
вующий отвалу, отчаливанию судна 
от пристани. Волж., 1914. ф Вётер 
относньтй. а) Сильный ветер с бе
рега, отрывающий и относящий 
в глубь моря припаи («действие это 
называется относ и отсюда выра
жение „попасть в относ“, — если 
промышленников вместе с оторван
ной льдиной уносит в море»). Арх., 
Подвысоцкий, 1885. б) Сильный 
попутный ветер, относящий звуки,
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мешающий слышать. Не чует, что 
кричат, eémep откосный пал. Арх., 
1885. о В ё т е р - падара. Ураган, 
буря. Вытегор. Олон., 1885—1898. 
ф Покосный в é т е р. Курс парус

ного корабля, составляющий угол 
менее 90 градусов между диамет
ральной плоскостью и направле
нием ветра; бейдевинд. Арх., 1885. 
ф Ветер полденный. Южный 
ветер. Котельн. Вят., 1896. ф Ве
тер прижимистый, прижимный. 
Ветер, дующий к берегу. Волж., 
1939. ф В é т е р привальный. Ветер, 
способствующий привалу, причали
ванию судна к пристани. Волж., 
1914. ф Вётра припало, выпало. 
Подул ветер. Помор., Арх., 1929. 
ф Ветер прямой. Фордевинд, 
попутный ветер. Север., 1939. 
ф Ветер русский (с Руси), а) 
Южный ветер. Благодать, братцы, 
ветер потянул с Руси. Арх., 1858. 
Bémep с Руси потянул. Русский 
eémep тепла принес. Арх. Даль, 
б) Западный ветер. Сиб., Даль, 
ф В é т е р - сибирка. Северный ве

тер, нередко причиняющий много 
вреда пчелам. Клыковский, 1855 
[без указ, места], ф Ветер с се- 
верька. Северный ветер. Остров. 
Пск., 1896. ф Вётер сельдяной. 
Северный ветер, пригоняющий 
к берегу Поморья косяки сельди. 
Помор. Арх., 1885. ф Ветер сту
деный. То же, что ветер с северька. 
Орл. Вят., 1897. ф Вётер торо
ками. Сильный, порывистый мор
ской ветер. Помор. Арх., 1885. 
ф В é т е р черневой. Береговой 

ветер на Урале. Урал., 1843.ооВёт- 
ром делать что-либо. Делать что- 
нибудь на скорую руку, небрежно. 
Даль [без указ, места]. Вётер 
сзади. О благополучной жизни 
в довольстве и без неприятностей. 
Боров. Калуж., 1905-—1921. Выхо
дить (не выходить) на вётер. Вы
ходить (не выходить) из дому. «От 
рукобитья до сватанья (Р/г—2 ие~ 
дели) невеста не выходит на ветер 
(из дому)». Арх., Зеленин, 1871. 
С вётру. Неизвестно откуда (о но
вом, постороннем, неизвестном че
ловеке). Кто с ветру скажет — 
болезнь тут пак тут. Тюмен., 1894.

С ветру его принесло (человека, 
никому не известного). Барнаул. 
Том. Вётер теплый. «Счастье». 
Хоть бы откуда-нибудь на меня 
повеял тепльШ ветер! Откуда на 
нас, сирот, теплый ветер навеет. 
Смол., Добровольский, 1914.

2. Страна света. «В какой ветер 
пойдешь? — т. е. в какую сторону, 
по какому направлению». Арх., 
Подвысоцкий, 1885. || Запад, запад
ная сторона. Дом стоит окнами 
на ветер. Алт., 1858. Том.

3. Вётер-рыба. Рыба Ammody- 
tidae, отряд окунеобразных; пес
чанка. Энц. слов. Брокг. и Ефр., 
1892 [без указ, места].

4. Сухой вётер. Болезнь до
машних животных [какая?]. Кем. 
Арх., 1895—1896.

5. Нечуй-вётер. а) Растение 
Veronica incana L., сем. норични
ковых; вероника беловойлочная. 
Астрах., Анненков, б) Растение 
Potentilla argentea L., сем. розан- 
ных; лапчатка серебристая. Курск., 
Анненков, в) Растение Hieraciuni 
Pilosella L., сем. сложноцветных; 
ястребинка волосистая. Новоросс., 
Анненков. Курск, г) Растение Арега 
spica venti L., сем. злаков; метлица 
обыкновенная. Анненков [без указ, 
места]. «Название Нечуй-ветер дано 
[растению Hieracium Pilosella L.] 
потому, что растение но невысокому 
росту своему недоступно действию 
ветров». Анненков.

6. Перен. По суеверньш пред
ставлениям — нечистая сила. Подол. 
Моск., 1852.

7. Перен. Железная дорога. Орл. 
Брян., 1905—1921.

2. Вётер, м. Рыболовный сна
ряд, «малый вентерь». Нижегор., 
Даль.

Ветер, а, м. Ветер. Bemép велик. 
Орл. Вят., 1896.

Ветерйще, а, м. Сильный 
ветер. Как подул тут ветерочек, 
Ветерочек, ветерок, ветерйще. И 
упал наш комарочек. ., Комарочек, 
комарок, комарище (песня). Рыб. 
Яросл., 1890.

Вётерно, нареч. Ветрено. Якут., 
1886. Охан. Перм.



Ветка 193

Ветероченек, нька, м. Ласк. 
Ветерочек. На синем море волны, 
да не давайте-ткосъ, Кораблей боль
ших ведь вы не разбивайте-ткось. ., 
Столько вийте-тко вы, буйны вете- 
роченьки, на эту на могилу на умер
шую. Олон., Барсов.

BeTepÿHoK, нка, м. «При
манка для пчел, приготовляемая 
из меда низшего сорта, двойники 
разных пряных кореньев и бобро
вой струи для заманивания пчел 
в ульи». Клыковский [без указ, 
места]. 1856.

Ветёрь, я, м. 1. Корзинка. 
Переясл. Влад., 1905—1921. ♦ Боль
шая корзина из прутьев редкого 
плетенья для ношения сена из сарая. 
Александр. Влад., 1912.

2. Ветерь [удар.?] Рыболов
ный снаряд в виде корзины. А в 
ветерь-ту попала щука большая- 
преболъшая. Белозер. Новг., 
Беломор. Арх., Соколовы.

Вётерье и ветёрье, я, ср. 
Ветер, о Вётерье. 11инеж. Арх., 
1844. Из-под ветерья как кудрявого, 
из того орешья зеленого. Помор. 
Арх., Григорьев. оВетёрье. 
Слово держать — не по ветёръю 
бежать (пословица). Арх., Даль.

Вёти, ей, мн. Стебли гороха, 
огурцов. Bému у огурцов. Покр. 
Орл., 1947—1953. Лунин. Пенз.

ВёТИЙка, и, ж. Веточка. Аль 
все ли твои ветийки? (песня). Орл., 
1850.

ВетЙЛЬ, я, м. Небольшая ло
вушка для рыбы, представляющая 
собой «конусообразную сеть, натя
нутую на несколько обручей; зад
ний конец, через который вытря
хивают рыбу, завязывается; в перед
ний, куда заходит рыба, вставляется 
конус* (тоже сетевой), препятст
вующий обратному ходу рыбы 
(таких конусов может быть не
сколько); от переднего конца отхо
дят направляющие (тоже сетевые) 
крылья (2 или 3), растянутые на 
палочках». Нонче на реке уже ве- 
тйли ставили. Ничего, попадалась 
рыба. Нижне-Серг. Свердл., Слов. 
Ср. Урала, 1964. Алап., Сухолож. 
Свердл. — Ср. В и нт иль, В и- 
т й л ь.

ВетЙСТЫЙ, а я, о е. Ветвистый. 
Ветйстая липина. Зубц. Твер., 
1897. Овес ветистый. Брод. Горьк.

Ветйтень, тня, м. Дикий 
лесной голубь; вяхирь, витютень. 
Витйтни — строгая птица. Ельн. 
Смол., 1956. — Ветютень, В й-
х и р ь..

ВёТИТЬ, тит, несов., перех. 
и неперех. 1. Метить, метиться. 
Тороп. Пск., 1899.

2. «Погружать в воду?». Пск. 
Пск., Копаневич, 1902—1904 [с воп
росом].

Вётица, ы, ж. Ветка дерева. 
Рыб. Яросл., 1907.

1. Вётка, и, ж. 1. В.свадебном 
обряде — сосновая ветка с шестью 
концами, вся убранная куколками, 
завеской, бусами. У средней куклы 
под сарафаном привязан колоколь
чик; из-под завески — ручник. 
Ветка служит украшением свадеб
ного стола. Когда едут к венцу, ее 
берут с собой и помахивают ею 
в воздухе. «Колокольчик звенит — 
душу веселит. .Чем свадьба богаче, 
тем веток больше». Орл., Иваненко, 
1905. сю Ветки-проводы. Бумажный 
кружевной узор шириной в 1°/8 
вершка. Ряз., 1881. Вётки-разводы 
травчатые. Бумажный кружевной 
узор шириной в 23/8 вершка. Ряз., 
1881.

2. Обычно мн. Деревья. Хоть бы 
кто обрубил эти ветки, да их 
и совсем можно срубить. До тех 
веток минут сорок ходьбы. Усть- 
Лабин. Краснодар., 1965.

3. Обычно мн. Стебли, ботва 
у картофеля, гороха, огурцов. 
Картофельная ветка [вместо ботва]. 
Кадн. Волог., 1895—1896. Ветки 
огурцов. Междуреч. Волог. Весьегон. 
Калин. Вётки гороховые. Знамен. 
Орл. Кардашевский, Атлас. Фатеж. 
Курск.

4. Обычно мн. Колосья у овса. 
Чембар. Пенз. [год и автор неиз
вестны].

Золотая вётка. Растение 
Solidago virga aurea L., сем. 
сложноцветных; золотарник, золо
тая розга. Курск., 1894.

6. Веха, колышек для обозначе
ния границы, направления дороги, 
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какой-либо линии. Пск., Смол., 
1902—1904.

7. Часть чьей-либо земли, 
вдавшаяся клином между чужими 
владениями; клин. Ряз., 1842—1847.

8. Связка баранок. Почем про- 
даваете ветку белых баранков? 
Город Боровичи. Новг., 1852. 
Дешево продаваешъ вётка баранков? 
Новг.

2. BéTKa, и, ж. Легкая лодка- 
однодеревка, удобная для пере
носки; челнок. Якуты на Лене 
делают ветки, обтянутые берестом. 
Камч., Сиб., 1842. Вост.-Сиб. Курил, 
и Алеут, о-ва, Белое иКасп.моря. 
о Вет к а. Берестяная лодка весом 
не более 30 фунтов у якутов, остя
ков и тунгусов. Иркут., Якут., 
1849. «Ветка — лодка, делаемая 
у остяков выдалбливанием середины 
из цельного дерева, отличается 
и легкостью, и крепостью». Енис., 
Кривошапкин, 1865. || «Небольшой 
челнок, сшитый из трех тонких 
досок и обмазанный но швам сырой 
лиственной смолой». Колым. Якут., 
Богораз, 1901. ♦ Маленький одно
весельный челн. «Единственным 
способом передвижения являются 
зимой — собаки, летом — „ветка“ 
(маленький одновесельный челн)». 
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913. 
♦ Маленький, очень легкий челнок, 
употребляемый на речках и озерах 
о. Колгуева при ловле диких гусей 
и лебедей во время их линьки. 
Мезен. Арх., 1885.

3. Вётка, и, ж. Два работника 
с тройкой лошадей на лесных про
мыслах. Наумов, 1874 [без указ, 
места].

4. Вётка, и, ж. Зверь [какой?]. 
Грязов. Волог., 1896.

Ветла, ы, ж. [удар.?]. В знач. 
собир. Сорняки в овсе. Осташк. 
Калин., 1946.

Ветл&К, а, м. Растение Salix Б., 
сем. ивовых; ветла, белая ива, 
серебристая ива, белолоз. Скоп. 
Ряз., 1905—1921.

Ветлебойник, а, м. Растение 
Trifolium protense, сем. бобовых; 
дикий клевер. Охан. Перм., 1930.

Ветлёвенький, а я, ое.
Уменьш.-ласк. к ветлёвый. Сост

роила моя родная кораблик ветле- 
венький; наняла гребцов моя родная 
по пятьдесят рублей (песня). 
Ворон., 1850.

Ветлёвый, а я, ое. Сделанный 
из ветлы, ивы. Ворон., 1850.

Ветлёный, а я, ое. Тоже, что 
ветлевый. Плыло-выплывало Три 
ветлёные стружка. Помор. Арх., 
Григорьев.

Вётливый, а я, ое. Учтивый, 
приветливый. Орл., 1850. «Привет
ливый, ласковый, обходительный, 
беседливый, развязный. От глагола 
вечать, ветить». Орл., Даль. 
Курск., Ворон., Тамб., Пенз.

Вётлик, а, м. Птица Scolopax 
rusticoJa Б., отряд ржанкообразных 
(Chradrii formes); вальдшнеп. 
Даром птицы хлеба не тратят: все 
птички по доводам, и все птицы по 
уездам. Зелен-птица надлетник. Зуй 
на море повар. Клевец на море 
плотник. . Вет лик-ключник язычник. 
Петрозав. Олон., Рыбников.

Вётлина и ветлйна, ы, ж. 
Стебель картофеля, гороха, огур
цов. о Вётлина. Чердын. Перм., 
1930. а Ветлйна. Ну и ветлйны 
наросли у нас у картошки-то, что 
лес. Омутн. Киров, 1925. Ср. Урал. 
У гороха и огурцов ботва, или 
ветлйна, или тетива. Тегульд. 
Том.

Ветлйна, ы, ж. То же, что 
ветлак. Росл., Вельск. Смол., 
1914.

Вёт линка, и, ж. со Ни вёт- 
линки. Ничего, нисколько. Я сегодня 
ни ветлинки не едал. Арх. Арх., 
Михайловский. Арх. Арх., 1858.

Ветлйетый, а я, ое. Ветви
стый [?]. А я под деревцем ветлй- 
стым сидел в задумчивых мечтах 
[песня]. Моск. Моск., 1900.

ВетЛО, а, ср. [Знач.?]. Подъ
ехали к плешивому, навалили (на 
дровни), как ветло, очурку. Кирил. 
Новг., Соколовы. Козл. Тамб., 
1914. о Ветло [удар.?]. Смол., 
1820.

Ветловётый, а я, о е. Сделан
ный из ветлы, ветловый. «Так 
(облаской) называют здесь лодку, 
выдолбленную из ветловатого де



Ветлянка 195

рева». Нарым. Зап.-Сиб., Завали
шин, 1865.

В6ТЛ0ВИК, а, лг., собир. Стебли 
растений [каких?]. Шалин. Свердл., 
1964.

Ветловина, ы, ж. [удар.?]. 
Дикая ветловина. Растение 
Trifolium medium, сем. мотылько
вых; клевер средний. Казан., 
Анненков.

Ветлбвник, а, м. 1. То же, 
чтоветловик. Верхне-Уфим. Челяб., 
1964.

2. Растение Cytisus biflorus Led., 
сем. мотыльковых; ракитник рус
ский. Даль [без указ, места]. 
Оренб., Анненков.

Ветлуга, и, ж. Большая связка 
деревянных чашек (от десятка 
и более), привозимая на барках 
для продажи. Самар., 1854.

Ветлугйй, я, м. 1. Насмешли
вое прозвище жителей Ветлужского 
края. «Ветлу гаи-попугаи, водо
хлебы — насмешливое выражение 
к жителям Ветлужского края». 
Ветл. Костром., Марков, 1912. 
Ветлугаи-голодаи— все заборы огло
дали. Урен. Нижегор.

2. «Очевидно, живущий в части 
Златоуста, называемой Ветлу гой». 
Под одной из статей в журнале 
«Маховик» за 1923 г. стоит подпись 
«Ветлугай». Златоуст. Челяб., 
Бирюков, 1923.

Ветлужан и ветлужён, а, м.
1. В е т л у ж а н. Житель Ветлуж
ского края (насмешливое прозвище, 
данное им уренцами, жителями 
Уренского района Горьковской 
обл.). Ветлужина без ужина, поедят 
да и спать ложатся. Урен. 
Нижегор., 1912.

2. В е т лужа н. То же, что вет
лугай (во 2-м знач.). Златоуст. 
Челяб., 1924.

Ветлужёнка, и, ж. Женек, 
к ветлужан (во 2-м знач.). Златоуст. 
Челяб., 1924.

Ветлужань, и, ж., собир. 
[удар.?]. Посуда, сделанная из 
ветлы (ивы). Самар., 1854.

ВетлУха, и, ж. Одна из дере
вянных чашек, вынутая из ветлуги 
(связки чашек). Самар., 1854.

ВетлУхка, и, ж. То же, что 
ветлуха. Самар., 1854.

Вётлый, а я, ое; ветел, 
в é т л а, о. 1. Приветливый, ласко
вый; милый; общительный. Вётлый 
человек. Вётлая девица. Тороп. 
Пск., 1852. Соседи — вётлые люди. 
Пск. Хозяин мой такой вётлый. 
Смол. Калии., Калуж. ♦ Гостепри
имный, разговорчивый. Ельн. 
Смол., 1910. Лупан не вётлый, не 
разговорный. Не вётлый зять, не 
людъмяный. Невестка такая не вёт- 
лая. Прейл. Латв. ССР.

2. Веселый. У их Райка вётлей 
была (веселей). Вётлый, а этот 
угрюмый. Великолукск. Пск., 1952.

— Ср. В é т л и в ы й.
ВётЛЮГ, а, м. Коленный сустав. 

Данил. Яросл., 1926.
Ветлйж, а, м. То же, что вет- 

лик. гКавр о леночек, он по поднебесью 
летает, жалобненъко он щекотает. 
Ветлюк на море травник, сам 
ябедник. Кулик на море долгоногий, 
сам-то он курносый. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Зелён-птица на 
море надлетник, Зуй на море повар, 
Клевец на море плотник, Колзан 
на море поддверье, Вет люк-ключник 
язычник. Онеж. Арх., Гильфердинг. 
Заонеж. Олон.

— Из вепс. V i 11 ’ i к, мн. v i 11 i k о d — 
бекас, карельск. v i k 1 i.

Ветлйвый, a я, о e. 1. То же, что 
ветлый. Ирбит. Перм., 1852. Перм.

2. «Человек расхожий, удалой». 
Иран. Вят., Жилин, 1887.

3. Несамостоятельный, непостоян
ный. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«обл.»].

1. Ветлйненький, а я, ое. 
Ласк. Сделанный из ветлы. По 
Дунаю насад плывет по тихому ли 
ветляненький (песня). Енис., 1865. 
Воспородила меня, сироту, родна 
матушка; воспоила, воскормила 
меня Волга-матушка; воспитала 
меня легка лодочка ветляненъка. 
Сарат., Соболевский.

2. Ветлйненький, а я, ое. 
Понятливый, живой, восприимчи
вый. Корч. Твер., 1897.

1. Ветлйнка, и, ж. Маленькая 
деревянная чашка. Петров. Сарат., 
1911. Лопат. Пенз.
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2. Ветлйнка, и, ж. Дикая 
ветлйнка. Бранно, О женщине, 
вешающейся каждому на шею. 
Вят., Москвин.

ВетЛЙНОСТЬ, и, ж. Приветли
вость, обходительность; разговор
чивость. Тобол., Тюмен., Курган., 
Сургут., 1899. Урал.

1. Ветлйный, а я, о е и вет- 
ЛЯН0Й, а я, бе. 1. Сделанный из 
ветлы, о Ветлйный. Южн.-Сиб., 
1847. Я спала, спала у батюшка 
в новорубленой клеточке, на ветля- 
ной поветочке. Шенк. Арх., Собо
левский. На ветляной поветочке 
громко заговорили. Шенк. Арх. 
о Ветляной. А садимся, братцы, 
в ветлянъь струлеечки (песня). Слов. 
Акад. 1895 [без указ, места]. 
Сарат., Соболевский.

2. Ветлйный, а я, ое.Вет- 
л й н а я рожь. Рожь, в которой 
много ветлы (сорняков). Осташк. 
Калин., 1946.

3. Ветлйный, а я, о е. Вет
вистый. Вырастала белая бере
зонька, белая березонька, кружлявая, 
со коренъицем со рудовыим, со отро- 
стелькам со ветляныим (песня). 
Пошех. Яросл., 1896.

4. Воетлйный, а я, о е и вет
ляной, а я, бе. 1. То же, что 
ветлый (в 1-м знач.). о Ветлй
ный. У ветляного хозяина веселее 
быть в гостях. Великоуст. Волог., 
1847. Сарап. Вят. Мне-ка статъ- 
пойти на резвы ноженьки. Поискать 
своих желанныих родителей. ., 
своих-то соколов-братцев родимыих, 
мне ветляныих нешу тушек, люби- 
мыих невестушек. Олоц., Рыбников. 
Другой человек и слова не скажет, 
а другой, как век жил с тобой, все 
разговариват, ветляный. Перм. Ну, 
она старуха ветляная. Нижне- 
Турин. Свердл. Ветляной человек — 
Приветливой, со всеми обойдется 
как надо. Нижне-Тавд. Тюмен. 
«Приветливый, ласковый, обходи
тельный, обычайный, беседливый, 
развязный». Пск., Даль. ° В ет ля- 
нбй. Балахн. Нижегор., 1870. 
♦ Ветлйный. Любезный в обра
щении. Вят., 1847. Шадр. Перм., 
Балахн. Нижегор., Тобол. ♦ Вет
лйный. «Приветливый на словах». 

Олон., Барсов, 1872. | В е т л й- 
н ы й. Общительный; жизнерадост
ный. Кунгур. Перм., 1898. Тобол. 
□ В обращении: милый, любезный. 
Ветляный ты мой, хлеб-mo нынче 
дорог. Вят., 1852.

2. Ветлйный. Живой, подвиж
ный, расторопный. Я у братвицев 
еще утрось подавалася, у ветляныих 
нешуток домогалася. Олон., Барсов. 
И где была ты, наша ли ветляная 
нешутушка, где заплакала ты свои 
ясны очушки? (песня). Агранева- 
Славянская [без указ, места]. 
Пошех.-Волод. Яросл. Орл., Нерч. 
Забайк. а Ветлйной. Камышл., 
Ирбит., Полев. Свердл., Шадр. 
Перм., Тюмен., Курган., 1930.

3. Ветлйный. Человек расхо
жий, удалой. Яран. Вят., 1877. 
Сарап. Вят.

4. Ветляной. Покладистый. 
Я такая была шутливая, ветляная, 
говорливая. Шенк. Арх., 1907.

5. В е т л й н ы й. Прозвище 
[какое?]. Котельн. Вят., 1896.

Вётненько, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к вбтно. Вётненько, которо 
было, то и доедаем. Колым. Якут., 
1901.

Вётник, а, м. [Знач.?]. В é т- 
н и к-советник. Король по пала- 
тушке похаживает, ажно увидел 
двух своих ветников-советников, 
двух любезных королевских племян
ничков. Пудож. Олон., Рыбни
ков.

Ветнйна, ы, ж., собир. Пред
меты конской упряжи — оброть, 
хомут, шлея и пр., принадле
жащие одному хозяину. Самар., 
1854. ♦ Предметы конской упряжи — 
хомуты, шлеи, ремни, потники, 
чересседельники и пр., а также 
рукавицы. Он торгует ветнйной. 
Самар., 1854.

Вётничек, чка, м. Уменьш.- 
ласк. квбтник. А говорил им 
как родитель свой уж как дядюшка, 
Ай Чембал-король да литовскиий: 
«Ай же вы два ветничка два совет- 
ничка,- Ай два любезныих королев- 
скиих да племянника!». Пудож. 
Олон., Гильфердинг.

Вётно, а, ср. Сухая пища. 
Колым. Якут., 1901.
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ВётНЫЙ, а я, ое. - То же, что 
ветлый. Ветнёе всех своих [об одном 
семьянине]. Трубч. Брян., 1960. 
Вешный мальчик, каждому скажет 
«здравствуй»! С ветным человеком 
вечер просидишь и не увидишь, как 
время пройдет. Трубч. Брян.

Ветня, и, ж. [удар.?]. Наконеч
ник шеста, которым погоняют оле
ней. Обдор. Тобол., 1894.

Вётор, т р а, м. В сочетаниях. 
0 Жиловой вётор. Ветер, по
стоянно дующий в данном месте. 
Колым. Якут., 1901. о Каменный 
вётор. «Ветер, дующий из уще
лий каменного берега». Колым. 
Якут., Богораз, 1901. 0 Вётор 
низовой и верховой. О ветрах, 
дующих друг другу навстречу. 
Колым. Якут., 1901.

Вётох, ветбх и вётох, м.
1. Ветбх. Луна, месяц. Ветох 
взошел. Смол. Смол., 1903—1904. 
Ты взошел, ветох? Смол.

• 2. Последняя фаза луны, луна 
на ущербе. ° В ё т о х и ветбх. 
Осеннего первого м.есяца, четвертого 
ветха. Будет на другом месяце, на 
ветху— т. е. на ущербе луны,— 
говорит Карамзин. Буслаев, 1844 
[без указ. места]. <=■ В е т б х. 
Волхов., Смол., Новг., Север., 

.Городок., 1820. По ветху — на 

.исходе месяца, на ущербе. Иркут, 
о Ветох. Карпов, 1855 [без указ, 
места]. Последняя квадра зовется

■ вётох, ветошок. Уже последняя 
квадра- старика, уже ветошок, 
потом прялуние. Прейл. Латв. ССР, 
1963. о Луна (месяц) в вётхе, на 
вётхе, на ветху. Луна в виде 
серпа, который постепенно умень
шается. Месяц в ветхе, на 
ветху. Луна перевертывает 
с вётху на молодь. Даль [без указ, 
места]. ° Ветох [удар.?]. Новг.,

■ Смол., 1820. Волхов. Петерб.
Еетбха, и, ж. Тряпка, лоскут 

изношенной одежды, белья; ве
тошка. Даль [без указ, места].

1. Вёточка, и, ж. 1. Обычно 
мн. Бумажный кружевной узор 
шириной в 1 вершок. Ряз., 1881.

2. «Ответвление горной жилы». 
Урал., Бирюков, 1953.

2. Вёточка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 2. Вётка. Вост.-Сиб., 1846. 
Камч.

. Вётощ, у, м. 1. В знач. собир. 
Лохмотья, обрывки одежды, куски 
тряпок, обрывки материи. Тюмен. 
Тобол., 1916. Курган. Холмог. Арх.

2. Редкая ткань, подшиваемая 
к зимней одежде вместе с ватой. 
Вётош кладут под пальто. Купил 
вётошу на пальто. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Ветош положен, без ветошу 
неудобно, надо вётош. Прейл. 
Латв. ССР.

Вётошить, ветошить, шу, 
ш ИШЬ и ветошйть, Ш у, Ш И ш Ь, 
несов., перех. 1. Подшивать, под
стегивать ветош (во 2-м знач.) под 
одежду или на мездровую сторону 
меха, шубы для прочности или для 
тепла, а Вётошить. Волог., 
1883—1889. I «Вместо меху нашить 
ваты или кудели и покрыть ве
тошью, чтоб было теплее и ветер 
не мог продувать». Никол. Волог., 
Баженов, о Ветошить. Слов. 
Акад. 1895 [без указ, места]. Ве
тошйть. Даль [без указ, места], 
о Ветошить [удар.?]. Волог.,
1852.

2. Вётошить. Чинить старое 
платье, одежду. Волог., 1902.

Ветбшиться, и тс я и вето- 
ШЙТЬСЯ, йтся, несов. Подши
ваться ветошью (об одежде). Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Ветбшка, и, ж. 1. Собир. Де
шевая ткань, обноски белья, упо
требляемые для наметки, подшивки 
вместо ваты, кудели под подкладку 
зимней одежды. Поедешь в город-от, 
купи на ветошку, палыпо-то будем 
шить. Весьегон. Твер., 1936. Всё 
это барахло пойдет на ветошку. 
Ветошку сделай потолще. Петров. 
Сарат.

2. Тонкая подкладка сверх ваты 
у зимнего пальто. Холмог. Арх., 
1907.

3. Старая холстина или мешко
вина, которая идет на бортовку 
пальто или пиджака. Режев. 
Свердл., 1964.

4. Редкотканая материя. Боры 
подложены ветошкою, ну и не 
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кажутся так толсты. Покр. Влад., 
Муханов, 1895-^-1896.

5. Банная мочалка. В баню 
идешь — возьми ветошку. Смол.,
1914. Перм., Урал.

6. Полотенце из тонкой белой 
ткани. Кем. Арх., 1910.

1. Вётошный, а я, о е и ве- 
ТОШНбЙ, а я, 6 е. 1. Ветхий, ста
рый. о Ветошной. Коз л. Тамб., 
1897. о В е т б ш н ы й. Ежели успеет 
сломать город (в игре) и его 
поймают, все изорвут на нем: зачем 
сломал. Он тако ветбшно и надеват. 
Турин. Свердл., 1964. || Худой, сла
бый от старости или болезни, 
о Вётошный. Старуха вётош- 
ная. Кобыла ветошная. Судж. 
Курск., 1915.

2. Ветошный [удар.?]. Исто
щенный, малоплодородный (о земле). 
«Подсолнечник лучше растет на 
земле новой или удобренной, но 
обработка его может приносить 
пользу и на землях ветошных, без 
всякого удобрения, лишь бы почва 
была не слишком песчана или гли
ниста». Ворон., 1908.

2. Вётошный, а я, ое. В ё- 
тошное озеро. «Так называют 
озера на левой стороне от Северной 
Двины, верстах в 15 от Архангель
ска, от того что во время ущерба 
луны (ветоши) в них плохо ловится 
рыба». Арх., Подвысоцкий, 1885.

1. Еетошок, шка и ш к у, м.
1. Уменьш.-ласк. к ветох (в 1-м 
и 2-м знач.). Смол., Полоцк., 1920. 
Новг., Ладож. Петерб. Последняя 
квадра зовется вётох, еетошок. Уже 
последняя квадра старика, уже 
еетошок, потом прялуние. Прей л. 
Латв. ССР.

2. Месяц, поднимающийся над 
горизонтом. На ветошку держи 
пшеницу в мешку — т. е. на сходу 
не сей пшеницы. Смол., Доброволь
ский, 1854.

3. Месяц в зените. Взошел вето- 
шок выше неба. Смол., 1854.

2. Ветошок, шка, м. Клочок 
какой-нибудь тряпки, ветошки. 
«Иногда — свиток». Ряз., Опыт 
1847.

1. ВётоШЬ, и, ж. 1. Ветхая 
материя, идущая на подкладку.

Иссык-Кульск., 1953—1959. о В е- 
т о ш ь. Я не знаю, что положить 
под вётошъ-то пальто. Ветл. 
Костром., 1921. о Ветошь [удар.?]. 
Шенк. Арх., 1898.

2. Холст. Когда зипун извето- 
шится, его покрывают сверху 
ветошью. Иркут. Якут., 1905— 
1921.

3. «Надранное на половики 
тряпье». О, да сколь ветоши-то 
у тебя, много половиков будет. 
Ордын. Новосиб., 1965.

2. Вётошь и вётошь, и, ж.
1. Пахотная земля, утратившая 
плодородие от длительного исполь
зования. о В е т о ш ь. Бобр., Боров. 
Ворон., 1849. I Ветошь. Выпа
ханная земля, требующая навоза 
или отдыха. Даль [без указ, места]. 
4 Вбтошь. Запущенное поле. 
Холм. Пск., 1897.

2. Подсека, вспаханная не в пер
вый год, а после годового отдыха, 
а Вётошь. Свир. Олон., 1885— 
1898. Il В е т о ш ь. Запущенная, по
росшая лесом поляна. Олон., 
Барсов.

3. Старая, прошлогодняя неско
шенная трава, о Вётошь. Вётошь 
надо выжечь палом, а то не даст 
расти молоди. Сиб., Даль. Никол., 
Тотем. Волог., Баженов. Волог. 
Пинеж. Арх. Пск. Вётошь нынче 
не выкосили, на будущий год 
остается. Некошенная в этом, 
говорят. Ордын. Новосиб. Енис. 
о Ветошь. «При малоснежных 
зимах в Забайкалье скот всю зиму 
держится на подножном корме 
и питается исключительно ве
тошью». Нерч. Забайк., Ноневич, 
1836. Снег-mo сойдет, так хоть 
вётошь поедят [о голодной скотине]. 
Тобол. Сиб. Коровы-то ходят по 
полям и едят вётошь. Ветл. Костром- 
Твер. «Ветошь — старая трава, на 
нее пускают весной пасы, чтобы 
дать возможность расти новой 
траве». Амур., Азадовский. □Вё
тошь и ветошь. Вместе с ве
тошью зелена трава растет. Весной 
коровы паслись на ветоше. И ли
товка не берет эту вётошь. Свердл., 
1964. Челяб., Оренб. □ Ветошь 
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[удар.?]. Бурнашев [без указ, места]. 
♦ Ветошь. Нескошенная, огру
бевшая и пожелтевшая трава. 
Ростов. Яросл., 1926.

4. Трава, скошенная осенью и уже 
побелевшая (к весне). ° Вётошь. 
Сиб., 1854. Том. о Ветошь. 
Иркут., 1875.

3. Вётошь, и, ж. 1. Мелкий 
березняк. Арх., Даль.

2. Валежник. Иркут., 1875.
4. Вётошь, и, ж. То же, что 

ветох (во 2-м знач.). Месяц пошел 
на вётошь. Арх., 1885.

ВетошДный, а я, ое. Старый, 
поношенный, начинающий рваться 
(о тканях, носильных вещах). 
Сарафан-mo хоть и ветощаный, 
а еще поносится. Буйск. Костром., 
1905—1921.

Вётрена, Ь1, ж. 1,. Болезнь 
домашних животных [какая?]. 
Кокчет. Акм., 1895—1896.

2. Сибирская язва. Каин. Том., 
1910.

3. Воспаление легких. На вёт- 
рену нашел. Судог. Влад., 1905— 
1921. ♦ «Из названий болезней». 
Каин. Том., Прогр. АН № 116, 
1910.

Вётреник, а, м. 1. Поле, на 
котором веют (на ветру) хлеб. 
Влад., 1853. Ворон.

2. Устар. Веер, опахало. «Ныне 
не употребляется». Осташк. Твер., 
Карпов, 1855.

3. Одна из длинных березовых 
веток, связанных попарно и поло
женных на стог, чтобы сено не 
уносило ветром. Том., Кемер., 
1959. Том. Том. ♦ Хворост (тонкие 
ветви деревьев), который кладут 
на верх стогов или больших копен 
сена для защиты его от ветра. 
Ветреники, чтобы сено не сдувало. 
Верхне-Городк. Свердл., 1964. На
девают веслака — вётреники: то
ненькие березки срубают, вершинки 
сплетаются. И сет. Перм.

4. Доска с краю соломенной 
крыши, предохраняющая ее oi раз
рушения ветром. К концам г^ебяст 
прибивают вётреники, чтобы солома 
от ветра не рассыпалась. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

5. Форточка в окне, отдушина 
в стене для проветривания ком
наты. Арх., 1885.

6. Перен. По суеверным пред
ставлениям, «нечистый дух, не 
злой, а игривый, являющийся 
в виде вихря и в виде пара, вры
вающегося клубами в теплую избу, 
когда отворят дверь на мороз». «Рас
сказывают, что в одной школе слу
чился ужасный переполох: ученики ис
пугались такого пара: „Ой, вётреник! 
вётреник!11». Вят., Зеленин, 1903.

7. Ветхое, изношенное ситцевое 
платье. Тотем. Волог., Баженов. 
Тотем. Волог., 1902.

Ветреник, а, м. [удар.?].
1. Растение Anemone silvestiis L., 
сем. лютиковых; ветреница лесная. 
Применяется в народной медицине 
от зуда, от белей. Ишим. Тобол.,
1913.

2. Растение Pulsatilla patens 
Mill (= Anemone patens L.), сем. 
лютиковых; прострел, сон-трава, 
отваром которого моют и поят скот 
от зуда. Когда ветреник цвете, 
сеять пора. Тобол., 1913.

3. Растение Anemone pulsatilla, 
сем. лютиковых; ветреница. Том., 
1852.

— Доп. Растение [какое?]. 
Змеиногор. Том., Степанищев, 
1895—1896. Каин. Том.

ВетренйК, а, м. Болезнь лоша
дей. «При этом в носу у лошади 
холодно». Амур., Азадовский, 
1913—1914.

— Доп. Ветреник [удар.?]. 
«Из названий болезней домашних 
животных». Перм., Прогр. АН 
№ 89, 1897.

1. Вётреница, ветрёница 
и ветренйца, ы, ж. 1. То же, 
что ветреник (в 3-м знач.). □ В ё т- 
реница. Том., Кемер., 1959. 
° Ветреница [удар.?]. Влад., 
1820. Нижегор., Сарат. ♦ Обычно 
мн. Тонкие березы или осины, 
связанные концами и уложенные 
на верх стога сена. .□ В é т р е н и ц а. 
Златоуст. Челяб., 1930. о В е т р е- 
ницы [удар.?]. Шадр. Перм., 
1897. леляб., Оренб. ♦ В е т pé
ri п ц а. Несколько сплетенных 
молодых березок, которые кладутся 
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на верх стога, чтобы его не разно
сило ветром. Златоуст. Челяб., 
1930. ф Хворост, жерди, которые 
кладут на верх стогов или боль
ших копен сена для защиты его от 
сдувания ветром, а также палки, 
которыми укрепляется соломенная 
крыша. ° Ветреница. Горох. 
Влад., Симб., 1852. Ветреницы 
поставь сюда. Лунин. Пенз. Крышу 
сработали; надо прибить ветре
ницу, у нас зовут вётреница. Прейл. 
Латв. ССР. Тотем. Волог., Вельск. 
Арх., Вост., Шадр. Перм., Пязепетр. 
Челяб. Ветреницу на стог кладут, 
чтоб ветер не развалил. Сузун. 
Новосиб. Палки-то на крыше — это 
ветреницы, солому чтобы не сду
вало. Покров. Свердл. о В е т р е- 
н й ц а. Казан., 1894. || Хворостина, 
жердь, о Ветреница [удар.?]. 
Буслаев, 1852 [без указ, места].

2. Доска или тесина, прикры
вающая торцы выступающих из 
сруба ряжевы слег, о Ветре
ница. Переясл. Влад., 1923. 
I Ветреница. Резная доска, 

идущая по линии выступающего 
фронтона крестьянской избы. Тотем. 
Волог., 1924.

3. Треугольное поле фронтона; 
тимпан. Покр. Влад., 1905—1921.

4. Щель в дереве от поверхности 
к сердцевине. ° Ветреница. 
Перм., 1857. оВетреница 
[удар.?]. Бурнашев [без указ, места]. 
I Вётреница. Внутренняя щель 
или трещина в бревне. Даль [без 
указ. места]. ф Ветреница 
[удар.?]. Щель внутри дерева, 
когда заболонь цела. Том., 1863. || 
Вётреница. Щель в судовых 
досках (большей частью в обшивке 
и палубе), образующаяся от пере
мены погоды и климата. Волж., 
Неуструев, 1914. >

5. Ветреница [удар.?]. Очень 
тонкий наружный пласт бересты, 
который сходит с березы «сам 
собою и при ветре сухо шелестит, 
словно бумага». Челяб., Оренб., 
Шмурло, 1914.

6. Вётреница. Небольшая 
отдушина-окошечко в подвальных 
помещениях крестьянской избы 
с наружной стороны. Тотем., 

Вельск. Волог., Шенк. Арх., 1913. 
ф Прорези в нижней части бревен 
дома, в подполье для продувания 
ветром и предохранения дерева от 
гниения. Вельск. Арх., 1946.

7. Красный, багряный закат 
солнца, бывающий в ветреную 
погоду. Покр. Влад., 1905—1921.

8. {Ветреная оспа. <□ В ё т р е н и ц а. 
Даль [без указ, места]. Покр. Влад., 
1905—1921. Холмог. Арх. || В е т р е- 
ница [удар.?]. «Хронические на
кожные сыпи (Eczema, Lichen, 
Ecthyma и др.)». Черепов. Новг., 
Герасимов, 1893.

9. Ветреница. Грипп. «Слово 
слышал только от немногих лиц: 
распространения не получило». 
Калуж., Борщов, 1932—1934.

10. Вётреница. Весенний 
загар лица и рук. Болезнь лица 
и рук от весеннего воздуха. Холмог. 
Арх., 1907.

И. Вётреница. Ветряная 
мельница. Нижегор., Даль. Лунин. 
Пенз.

12. Вётреница. Доска, состав
ляющая обшивку бортов ладьи, 
шняка с наружной и внутренней 
сторон. Арх., Даль. Беломор.

13. Вётреница. Летняя верх
няя мужская одежда в виде каф
тана со сборками сзади. Ордын. 
Новосиб., 1965.

14. М. и ж. Человек непостоян
ный, легкомысленный, расточи
тельный (чаще о мужчине). Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Пу его, вет
реницу, я больше ни в чем ему не 
поверю! Этому ветренице хоть 
тысячи дай, так он и те как раз 
уходит. Волог. Холмог. Арх. 
о В е т р е н и ц а [удар.?]. Нижегор.,

2. Вётреница, ы, ж. 1. Расте
ние перекати-поле. Южн.-Сиб., 
1847.

2. Растение Anemone, сем. люти
ковых; анемон. Тамб., Анненков.

3. Растение Pulsatilla patens 
Mill., сем. лютиковых; прострел, 
сон-трава. Тюмен. Тобол., Скало
зубов, 1913.

Ветренйчный, а я, о е. В ет- 
ренйчное дерево. «Дерево 
с щелями». Урал., Миртов., 1930.
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1. Вётренка, и, ж. 1. Ветряная 
мельница. Курск., 1850. Волог. 
Вётренка была на увале, Пинеж. 
Арх. Вят. Да это не у паровухи, 
а у ветренки. Перм. Челяб., Оренб. 
Курган.

2. Флюгер. Доп. Оп. 1858 [без 
указ, места].

3. То же, что ветреница (в 4-м 
знач.). Юго-зап. Том., 1864.

4. То же, что ветреница (в 5-м 
знач.). Кунгур. Перм., 1897.

5. То же, что ветреница (в 6-м 
знач.). Арх. Арх., 1858. Вельск. 
Арх. Онеж.

6. Болезнь — подкожные нарывы, 
«причину которых крестьяне 
не объясняют, — „просто с ветру“». 
Яросл., 1926.

2. Вётренка, и, ж. 1. Вёт
ренка березовая. Растение «вроде 
как живучий пластырь», латинское 
название не указано. Нижнеуд. 
Иркут., Виноградов,. 1915.

2. Растение Pulsatilla patens Mill., 
сем. лютиковых; прострел, сон- 
трава. «Отвар и настой этого расте
ния — хорошее средство от ревма
тизма. Следует втирать настой 
в кожу на болящем месте». Омск., 
Тюкал. Тобол., Скалозубов, 1913.

— Дон. «Из названий трав, цве
тов». Перм., Прогр. АН № 89, 1897.

3. Вётренка, и, ж. 1. Шелко
вая или атласная тесьма, очень уз
кая и неплотная. Сиб., 1893.

2. Тонкая кофточка. Стариц. 
Твер., Новг., 1911.

Вётреное, ого, ср. «Болезнь 
(колики), напускаемая волшебни
ками (по суеверным представле
ниям)». Помор. Арх., Подвысоцкий, 
1885. Арх.

Вётреный, а я, ое, ветрё- 
НЫЙ, а я, ое и ветренбй, а я, 
бе, 1. Вётреный нос. Шквал. 
Север., 1900 о Ветреная свинка 
[удар.?]. Небольшое, очень темное, 
гонимое сильным •ветром и вслед
ствие этого как бы в клочки разо
рванное облачко. Беломор. Арх., 1929.

2. Приводимый в действие, дви
гающийся силой ветра. Ветреный 
корабль. Арх., 1852.

3. Вётреный гость. В примор
ских селениях тац называют гостя, 

прибывшего с моря, а не сухим 
путем. Арх., 1849. Ветреные гости. 
Арх.

4. Вётреная болезнь. Легкая 
болезнь, наносимая, по народному 
поверью, ветром. Покр. Влад., Чер
нышев, 1910. о Вётреный (вет
ренбй) перелом. Болезнь, род 
простуды. Симеон да Герасим. ., 
отстреливайте. . у раба божия. . 
приточные оговоры, ветрены пере
ломы (заговор). Майков, Великорус
ские заклинания, 1868 [без указ, 
места]. Ветреной перелом. Амур., 
1913—1914. Нижнеуд. Иркут. «Упо
минается в заговоре: Все укоки 
и все призоры и ветреной перелом, 
людские переговоры». Онеж.КАССР, 
Калинин. ♦ Вётреный нос, вёт
реный прострел. «Болезнь, колика, 
напускаемая, по суеверным пред
ставлениям, волшебниками пу
тем порчи». Арх., Подвысоцкий, 
1885.

5. Ветрёные животы. «Вообще 
рогатый скот, как наиболее под
верженный всякому поветрию». 
Нареч. Забаик., Ноневич, 1896.

6. Ветреный человек [удар.?]. 
Человек, но ветру напускающий 
порчу и болезни. Святые ангелы. ., 
сохраните нашу рыбную ловлю. . 
от всякого ветреного проходящего 
человека! (заговор). Майков, Велико
русские заклинания, 1868 [без указ, 
места].

7. Вётреный колос. Дикая 
рожь. Шенк. Арх., 1878. Ветренной 
колос. Запечор. Арх. О Вётреная 
трава, а) Растение Trifolium monta- 
num L., сем. мотыльковых; клевер 
горный. Нижегор., Анненков, 
б) Растение Ajuga, сем. губоцветных; 
дубровка. Анненков [без. указ, 
места]. — Доп. В ё трен а трава. 
«От сухого ветра, для скота». Кем. 
Арх., Иваницкий, 1895—1896.

Ветрешный, а я, ое [удар.?]. 
Ветреный [?]. Нам, грешным, и ве- 
чер-то ветрешный. Архив АН [без 
указ, места и года].

Ветриво, а, ср. [удар.?]. О силь
ном ветре. «„Такое-то ветриво 
на дворе11,—говорят у нас на. Дону, 
когда дует сильный ветер». Дон., 
Кириллов, 1853.
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Вётриво и ветрйво, безл. 
сказ. Ветрено, дует сильный ветер, 
о Ветриво. Тамб., 1849. Погода 
мягкая и не вётриво. Одевайся 
потеплее: сегодня вётриво. Мещов. 
Калуж. Орл. Нынче дюже вётриво, 
анишъ в трубе гудет. Судж. 
Курск, о Вётриво, ветрево. 
Тамб., Яросл., Даль. ° Ветрйво. 
У нас-то ветрйво. Пушк. Пск., 
1952.

Вётрик, а, м. Ветерок. Славный 
сегодня ветрик. Смол. Смол., 
1918—1934.

Ветрйло, а, ср. 1. Яма у входа 
в солеваренный завод, в которую 
с помощью трубы проводится воздух 
к чрену (железной сковороде для 
выпаривания соли, рассола на огне 
на варницах) для раздувания огня. 
Арх., 1878.

2. Устройство из четырех жердей, 
веток, тонких стволов, соединенных 
с одного конца, которым накрывают 
стог для защиты от ветра. Ветрйло 
упало со стога. Смол., 1858. — Ср.
1. Вётреница (в 1-м знач.).

Ветрйна, ы, ж. «Ветреность, 
глуиость, помешательство». Человек 
с ветрйной. Мосал. Калуж., Второе 
Доп. 1905-1921.

Ветрйстый, а я, ое. Сопро
вождаемый ветром, с ветром. Мак- 
рик сильный ветрйстый бывает. 
Осташк. Калин., 1946.

ВётритЬ, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Сушить 
на ветру. Яросл., 1820. Волог., 
Перм. ♦ Перех. Проветривать, дер
жать на ветру, чтобы удалить запах 
сырости, нафталина и т. п. Неветря 
одежи, не убережешь ее. Даль [без 
указ, места], Волог., 1883—1889. 
Кол огр. Костром., Яросл. Белье 
надо вывесить, русский вётрят. 
Сузун. Новосиб. ♦ Сушить на мо
розе. Долго вётрить тоже негоже 
(порвется белье). Барнаул., 1929— 
1935.

2. Неперех. Обладать способ
ностью отыскивать дичь чутьем 
(обонянием) «по ветру». Собака эта 
славно ветрит. Бурнашев [без указ, 
места]. Даль [без указ, места].

3. Неперех. Веселиться, гулять, 
кутить, вести себя легкомысленно.

Костром., Даль. ♦ Вести себя без
нравственно, предаваться разврату, 
разгулу. Нижегор. Нижегор., 1852. 
Кггягин. Нижегор.

ВётритЬСЯ, ится, несов.
1. Подвергаться действию ветра. 
Флаг вётрится, развевается ветром. 
Даль [без указ, места]. || Обветри
ваться, выветриваться. Потом отно
сят опять на холод и кладут 
в чистую кадушку, которую закры
вают, чтоб молоко не ветрилосъ. 
Сиб. [год и автор неизвестны].

2. Бегать, скрываться, пропадать 
неизвестно где. Где твой сын? — 
Ай ты не знаешь, что ен другой год 
ветрится не знать где. Обоян. 
Курск., 1859. II Шляться, слоняться 
без дела. Он где, Ванька-то? — 
Вётрится? Гребен. Терек., 1902.

3. Вести себя дурно, распутничать. 
Она стала вётриться. Обоян. Курск., 
1858. Что же ты, молодец, вёт- 
'ришься? Судж. Курск. Девка вёт
рится. Курск. Орл.

Вётричек, чка, м. Ветерок. 
Арх., 1885. Дуют ветрички со сто
ронушки, С Петербургской славной 
дороженьки. Чердын. Перм., Собо
левский. Це от вётричку белые 
палаты зашаталися, Не от вихоря 
палаты отворялися (песня). Барнаул.

Ветробой, я, м., собир. 1. Лес, 
поломанный, сваленный бурей; 
бурелом. Даль [без указ, места]. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. || 
Хлеб, поваленный ветром. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

2. «Места, подверженные ударам 
сильных, холодных, преимуще
ственно северо-западных ветров, 
вызывающих отмирание теплолюби
вых растений и отбор морозо
устойчивых». Дальний Восток, 
Мурзаевы, 1959.

Ветробёиетый, а я, ое. Легко 
поддающийся действию ветра или 
волн, поднятых ветром. Парохо- 
дик-то шибко* ветробоистый. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

ВетровёЛ, а, м. Даль [без 
указ, места]. Поваленный ветром 
лес. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«обл.»].

Ветров^тьея, р у ю с ь,
р у ешься, несов. 1. Развеваться. 
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Мой батистовый платочек на ветру 
ветруется; мой-от миленький дру
жок надо мной любуется (частушка). 
Казан., 1914.

2. Сушиться на ветру, выветри
ваться. Осин. Перм., 1930.

Ветровйк, а, м. Флюгер. Ниж- 
недев. Ворон., 1893.

Ветровица, ы, ж. [удар.?]. Тре
щина в дереве. Савельев [без указ, 
места].

Ветрбвка, и, ж. Несытная, 
неосновательная пища. Пошанич- 
ное — это все ветровка. Мещов. 
Калуж., 1892.

1. Ветровой, ого, м. По суе
верными представлениям, дух, свя
занный с ветром. «Заговор от вет
рового: „Хозяин батюшка, прости 
раба и рабу. Вот тебе и хлеб и соль, 
и низкой поклон от раба и рабы (имя 
такого)! Ты, и крестовой (дух, живу
щий на перекрестке дорог), и пудо
вой (устрашающий), ты, дворовой, и 
северный, и южный, и западный, 
и всходный, и лесовой. и полевой, 
и водяной, и ночной, и полуночный, 
и денной, и полуденный, и все вы 
(т. е. духи), меня грешного про
стите“. Читается три раза и обво
дится кругом головы больного край- 
чиком хлеба трижды. Крайчик 
кладется на левую сторону загова
риваемого и вышиною непременно 
но колено больного, Это относ ветро
вому». Смол., Добровольский, 1914.

2. Ветровбй, а я, б е и ветрб- 
ВЫЙ, а я, ое. 1. Сопровождаемый 
ветром, ветрами. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «обл.»].

2. Подвергнутый действию ветра, 
вяленный на ветру, о Ветровый, 
в е т р б в ы й и ветровой. Ветро
вой судак. Даль [без указ, места]. 
° Ветровый. Ветровый судак. 
Слов. Акад. 1895. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «обл.»].

3. Приводимый в движение вет
ром. Меленка [мельница] ветровая. 
Пск., 1918-1934.

4. Легкомысленный, непостоян
ный. Ветровой парень. Даль |без 
указ, места]. Ветровый парень. 
Слов. Акад. 1895.

Ветрогбн, а, м. 1. Очень силь
ный ветер. Давно такого ветрогона 

не было. Ну и ветрогбн поднялся — 
все яблоки попадали. Усть.-Лабин. 
Краснодар., 1965.

2. Флюгер. Нижнедев. Ворон., 
1893.

3. Ручной вентилятор в шахте. 
Кизел. Урал., 1930.

Ветрогбнщик, а, м. Рабочий 
в шахте, крутящий ручной венти
лятор. Кизел. Урал., 1930.

1. ВетродУЙ, я, м. 1. Вентиля
тор у веялки. Тобол., 1917. || Ручной 
вентилятор на шахте. «Так говорят 
для смешку». Кизел. Урал., Миртов, 
1930.

2. Род тагана, треножник для 
варки пищи в поле. Ржев. Твер., 
1852. Твер.

3. Плохая, дырявая легкая 
одежда. Олон., 1912.

4. Ветреный человек. Даль [без 
указ, места]. Мещов. Калуж., Косо
горов.

2. ВетродУЙ, я, м. Растение 
Pulsatilla patens Mill., сем. лю
тиковых; прострел, сон-трава. 
Курган. Тобол., Скалозубов, 
1913.

ВетродУЙка, и, ж. 1. Сорти
ровка, веялка без сит, простейшей 
конструкции, для выделения из зер
нового вороха легких (мякина, 
ости) и длинных (сбойна, колосья) 
примесей. Болх. Орл., 1901.

2. Тонкая ленточка, легко разве
вающаяся на ветру. Шадр. Перм., 
1930. Урал.

— Доп. В топонимических назва
ниях. «В Шадр. округе и в Броди- 
камакском районе Челябинской 
области есть деревня с названием 
„Ветродуйка“». Миртов, 1930. Бирю
ков, 1953.

ВетродУмка, и, ж. Короткая 
кофта из ситца или коленкора. 
Новг. Новг., 1905-1921•.

ВетроЗЙМ, а, ж. Месяц декабрь. 
Черепов. Новг., 1910.

Ветролом, а, м., собир. То же, 
что ветробой (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Жиздр. ,Калуж., 
1905—1921. Вихрем такой ветролом 
натворило, страсти божия. Пск. 
Свалилось дерево, и оно остается 
на месте до тех пор, пока не сгниет. 
Почему бы лесничему не пустить 
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в продажу ветролом по пониженной 
таксе? Арх. Осин. Перм., Мурзаевы, 
1959 [без указ, места].

Ветролбмина, ы, ж. Сломан
ное ветром дерево. Пск. Пск., 1902— 
1904. Привез из лесу ветроломину. 
Пск.

Ветромйть, и, ж. Щель в бре
вне. Пудож. Олон., 1885—1898.

Ветронёженький, а я, о е; 
не к, нька, о. Резвый, быстроно
гий. Он выводит коня малошахманка, 
М алошах манка, ветр оно женька
(былина). Агренева-Славянская, 
1889.

Ветроносный, а я, ое. Рас
пространяющийся как поветрие 
(о болезни). Пророче. . Илия, пошли 
тридцать ангелов в златокованом 
платье, с луки и стрелы, да отби
вают и отстреливают от меня 
уроки, и призоры, и притки. ., 
и ветроносное язво. Майков, Велико
русские заклинания [без указ, 
места].

Вётрополошка, и, м. и. ж. Бол
тун (болтунья), пустомеля. Пудож. 
Олон., 1922.

Вётростный, а я, ое. В é т- 
ростпая сила. Злая, принося
щая несчастье [?]. Ветростная сила 
не захотела нашего счастья обвенчать 
(песня). Малоарх. Орл., 1860.

ВетроУмныЙ, а я, ое. Ветре
ный, легкомысленный. Охан. Перм., 
1930.

Вётрощель, и, ж. Щель в де
реве, образованная ветром. Петрозав. 
Олон., Федорков.

ВетрунёК, н к а, м. Обычно 
мн. Нежные лепестки бересты 
на березе, которые колышутся 
от легкого ветра. «Используются 
как средство от фурункулов, их при
кладывают к больному месту». 
Черепов. Новг., Герасимов, 1893.

Вётрушко, а, м. Фольк. Ласко
вое и почтительное название ветра. 
Зазнобил сердце он, повысушил, 
суше ветрушка, суше вихоря, суше 
той травы да подкошенныя (песня). 
Арх., 1828. Молодая ты Марфа 
Романовна, а каким тебя ветрушком 
закинуло. Онеж., Гильфердинг. 
Некак ростить-то сиротных мне-ка 
детушек . . : без своего родителя, 

без батюшка приизвеются-то буйны 
на них ветрушки. Север., Барсов. 
Буйные ветрушки дуют. Перм.

Вётрышек, шка, м. Ветерок. 
Сидит она в тереме высокоем, 
сидит-то она ровно двадцать лет: 
на ню буйные ветрышки не веяли, 
на ню красное солнышко не пекло. 
Петрозав. Олон., Рыбников.

1. Ветрах, ю х а и вётрюх, 
а, м. Первый, самый большой 
отдел желудка жвачных животных 
и кушанье, приготовленное из этой 
части желудка. ° Ветрюх. Вели
колукск. Пск., 1852. □ В é т р ю х. 
Пск., Даль, о Ветрюх [удар.?]. 
Великолукск. Пск., 1904—1918.

2. ВетрЙ)Х, а, м. Грубый, непо
воротливый человек. Пск. Пск., 
1902—1904. Пск.

ВетрЙК, а, м. 1. Крыло у ветря
ной мельницы. Два ветряка изломало. 
Барнаул. 1929—1935.

2. Доска с краю соломенной кры
ши, предохраняющая ее от разруше
ния ветром. Ветрякй с обоих концов 
крыши прибивают: их еще называют 
ветреники. Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. «Занесение болезни, напуска
ние болезни». Любим. Яросл., 
Якушкин, 1896.

Вётряна, ы, ж. «Болезнь, вос
паление подреберной плевры и за
валы брюшных внутренностей». 
«Говорят: на ветряну нашел». Судог. 
Влад., Бережков, 1851.

Вётряная. Притча ветряная. 
Болезнь, «произошедшая будто бы 
от ветра». Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский, 1898.

Вётряница, ы, ж. Простран
ство между потолком и стенами 
сарая, хлева. Пудож. Олон., 1903.

Еётрянка и ветрйнка, и, ж.
1. Вётрянка. Ветряная мель
ница. Перм., 1856. Волог.

2. Просушка, толчея или шерсто
чесалка, приводимая в движение 
ветром. Ветрянки на буграх делают. 
Петров. Сарат., 1960—1961.

3. Форточка. Открыть ветрянку. 
Шенк. Арх., Елагин.
. 4. Ветрянка [удар.?]. Жердь. 
Ай же ты, Васенька маленькой! 
Вскочи-тко ты в широкий двор, 
н ай ди-то ветрянку маленьку (бы
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лина). Кижи, Каргоп. Олон., Рыб
ников.

5. Летняя женская ситцевая 
кофта. Порх. Пск., 1902—1904. 
Пошла ситцу купить, девка вет
рянку просит. Это теперь кофты, 
а раньше ветрянки назывались, Пск. 
Старор. Новг. ♦ Женская кофта 
без подкладки. Порх. Пск., 1904.
♦ Кофточка, сшитая не в талию. 
Новорж. Пск., Иванова. Пск.
♦ Кофта из ситца или фланели 
с застежкой только вверху. Когда 
холодно, ветрянку надевали, тогда 
не знали кофт, Славк. Пск., 1957.

6. Легкая ленточка, которая 
вьется на ветру. Колокольчики-шар- 
кунчики, ленточки-ветрянки к сбруе 
богачи привязывают [на маслянице]. 
Тулун. Иркут., 1918.

7. Болезнь корь. Яросл., 1896.
8. По суеверным представлениям, 

болезнь «с ветру». Яросл., 1918.
9. Болезнь лошадей [какая?].

Раньше много болезней у лошадей 
было: ветрянка, ноготь давит,
молосник, опой. Сузун, Новосиб., 
1964.

10. Ветрянки. Подснежник. 
Кокчет. Акм., 1962.

— Доп. Цветок [какой?]. Вет
рянки по лугу тут растут, Кокчет. 
Акм., 1962.

ВетрАночка, и, ж, 1. Уменьш.- 
ласк. к ветрянка (в 5-м знач.). 
Якая у тебя ветряночка славная. 
Пск., 1902—1904.

2. Цветок [какой?]. Ветря- 
ночки. Кокчет. Акм., 1962.

Вётряный, а я, о е и ветря- 
нёй, а я, бе. 1. В сочетаниях, 
о Вётряная болезнь. Сибирская 
язва, возникновение которой при
писывают ветру. Тюмен. Тобол., 
1899. Тобол, о Ветряная болезнь 
[удар.?]. Ишим. Иркут., 1895. 
о Ветряная грыжа [удар.?]. 
Заболевание [какое?] «от дурного 
ветра». И приди щука к рабу божию, 
и выгрызи у раба божия своими 
золотыми зубами грыжу ветряную 
(заговор). Арх., Майков, Велико
русские заклинания, о Ветряной 
ноготь. Заболевание [какое?] «от 
дурного ветра». Я же, раб божий, 
помолюсь и поклонюсь четырем свя

тителям, , Смахивайте и сгани- 
вайте, , все двенадцать ногтей: 
ветряной ноготь, жильной ноготь, 
костяной ноготь, , (заговор). Май
ков, Великорусские заклинания, 
о Ветряная свинка [удар.?]. 
Очень темное, как бы в клочки 
разорванное облако. Помор. Арх., 
1885. Арх. о Ветряная тоня 
[удар.?]. Озерная тоня, закинутая 
по ветру. Пск., 1912—1914.

2. Ветряной. Веселый, общи
тельный, разговорчивый. Яран. 
Вят., 1897.

ВётрятЬ, яет, несов., неперех.
1. Сохнуть на ветру. Сено-то 
сегодня славно вётряет, Буйск. 
Костром., 1905—1921. || Засыхать, 
черстветь, плесневеть (о печеном 
хлебе). Закрой тряпкой хлеб-от, 
а то больно уж ветряет. Буйск. 
Костром., 1905—1921.

2. Безл. Сушить ветром. Плохо 
даве вётряло-то. Буйск. Костром., 
1905—1921.

3. Развеваться по ветру. Ветряй, 
ветряй, ала ленточка на буйноем 
ветру (частушка). Костром., 1914.

ВетрячёК, чка, м. Ветряная 
мельница «для потребы одного 
хозяйства, а не для получения 
дохода». Пск., Смол. Смол., Копа- 
невич, 1902—1904.

1. Вётух, тха, м. Ветхая 
тряпка, лоскут из поношенной 
одежды, белья. Даль [без указ, 
места].

2. Вётух, тха, вётух, тха 
и ветух, тха, м. 1. То же, что 
ветох (в 1-м знач.). ° Ветух. 
Вётух ущербился. Мосал. Калуж., 
1892. «Слышал один раз от ям
щика». Жиздр. Калуж., Борщов, 
1928-1934.

2. То же, что ветох (во 2-м знач.). 
о На ветух. Во время полнолуния. 
Руби дерево на ветух; срубленное 
на новце трухлявеет. Даль [без 
указ, места], о Луна, месяц на 
ветху. Месяц на ветху. Онеж. 
Арх., 1900.

ВетУшка, и, ж. Курица. Ве
ту шки-лохматушки, Уж и кто вас 
упасет? (частушка). Верхотур. 
Перм., 1895—1896.



206 Ветха

Вётха, и, ж. Полнолуние. «Го
ворят: на ветху, в ветху, месяц 
в полнолуние». Арх., Подвысоцкий, 
1855.

Ветхёный, а я, о е. Старый, 
поношенный, ветхий. Платьишко-то 
ветханое. Ветл. Костром., 1924.

Вётхий, а я, ое. 1. Болезнен
ный. Луж. Петерб., Вильер-де-Лиль- 
Адам, [с примеч. «сомнительно»], 
1871.

2. В é т х а я пашня. «Пашня исто
щенная, преимущественно дальняя, 
которая никогда не удобряется; 
вообще пашня, которая не может 
дать после залежи более одного и 
много двух урожаев». Тобол., IIат- 
канов и Зобнин, 1899.

Ветховбй, а я, 6 е. Ветхо- 
вбй отжив. Движение рыбы при 
полном ущербе (последней фазе) 
луны. Беломор. Арх., 1929.

Ветча, й, мн. в é т ч и, ж. 1. 
Целина; необработанный участок 
поля. Пахать ветчу. Осташк. 
Калин. Мальцев, 1936. В отдален
ных местностях назему не кладут, 
земля выветшала, оставляется как 
ветча. Осташк. Калин., 1946.

2. Луг, луговое место. Осташк. 
Калин. Мальцев, 1936.

Вётчанин, а, м. Владелец или 
житель ветки (части чьей-либо 
земли, вдавшейся клином меж
ду чужими владениями). Ряз., 
1842.

Ветчануха, и, ж. Жительница 
г. Вятки. Охан. Перм., 1930.

Ветчина, ы, ж. [удар.?]. Сырая 
говядина. Вят., 1903.

Ветчин^, ы, ж. «Детская игра, 
жгутик, рыбка: вокруг кола наки
даны шапки, рукавицы, лапти, 
тот, кто водит, держится за вере
вочку, обороняясь прутом; прочие 
растаскивают ворох и бьют водя
щего тем, что утащат». Даль [без 
указ, места].

Вётша, и и ветшё, й, ж. 
То же, что ветча (в 1-м знач.). 
о Вётша. Осташк. Калин. Маль
цев, 1936. о Ветша. Оставил 
пустовать, вот и ветша. Осташк. 
Калин. Мальцев, 1936. В отдален
ных местностях назему не кла
дут, земля выветшала, остав

ляется как ветша. Осташк. Калин., 
1946.

Ветша НИТ ВСЯ, ится, несов. 
Становиться ветхим, ветшать. 
Осташк. Твер., Пск., 1855. ♦ Только 
об одежде. Твер., Даль.

Ветшёный, а я, ое. Ветхий, 
старый, обветшавший (особенно 
об одежде). Весьегон. Твер., 1852. 
Север., Олон. Арх., Белг. Курск., 
Орл.

Ветшёть, ею, ёешь, несов. 
неперех. Ветшать. Платью ветшеть, 
а тебе толшеть — толстеть, — го
ворится при поздравлении с об
новкой (поговорка). Тул., 1850. 
Осташк. Твер., Пск.

Ветшйна, ы, ж. Шерсть, сни
маемая с овец весной и летом. 
Нонеч ветшйны много, всем по ва
ленкам будет. Славк. Пск., 1957.

ВетЙЕЛЬ и ВёТЫЛЬ, м. Рыбо
ловный снаряд в виде верши; 
вентерь. Вят., 1847. ♦ В é т ы л ь. 
«Малый вентерь». Вят., Даль.

Вётых, а, м. 1. То же, что ветох 
(во 2-м знач.). Молодик — месяц на- 
раживается, вётых—■ сраживается. 
Великолукск. Пск., 1952.

2. Полнолуние. Ветых на нёбе. 
Пустошк. Пск., 1958. Молодик — 
месяц, ветых — полнота делается. 
Пустошк. Пск., 1958.

Вётышь, и, ж. Прошлогодняя 
трава, оставшаяся зимой под сне
гом. Сиб., 1852. — Ср. 2. Ветошь 
(в 3-м знач.).

ВёТБ, и, мн. в ё т и, вётья, 
в ё т ь и, ж. 1. Ветвь, ветка. Смо
три-ка, вёти-то как пообломало. 
Трубч., Карач. Брян., Орл., Спо
лохов. Много, много в сыром дубу, 
много ветьев и поветьев. Обоян. 
Курск., 1862. На грушах сухие 
вётья пообрезали. Курск. Вила, 
вила верба с кореня до верху; Не до
вивши, верба ветья опустила (песня). 
Орл. У сыра дуба матерого много 
ветьев, много отростъев (песня). 
Самар. Дон.

2. Обычно мн. Вёти. Стебли 
огурцов, картофеля и т. п. Челяб., 
1946—1950. Мышк. Яросл.

ВётЬб, ья, ср. 1. Собир. Ветви, 
ветки. Много, много у сыра дуба, 
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Много ветъя и поветья (песня). 
Боров. Калуж., 1850—1851. Пск. 
Пск. В воротах береза стояла, 
ветьем ворота устлала (песня). 
Смол. Арх. Матушка елинка, Опу
сти-ка ты свое пр.утъе-ветье (песня). 
Волог. Волог., Соболевский. Сова 
замуж вышла, Сова обручалась, По
садили совушку, Посадили вдовонъку, 
Посадили на ветъе. Чебокс. Казан., 
Соболевский.

2. Ветка. Пудож., Петрозав. 
Олон., Рыбников. Петух. . стал 
с древа спускатися, с ветъя 
на ветъе, с сучка на сучок. Шадр. 
Перм., Смирнов.

Вётьица, ы, ж. Ласк, к веть 
(ветвь, ветка). Кланялась береза 
дуброве: спасибо тебе, дуброва,
что я у тебя стояла, буйные ветъ- 
ицы пускала (песня). Дмитров. 
Орл., 1905.

ВёТЬИЦб, а, ср., собир. Ветви, 
ветки. Ой, зеленое мое виноградъе, 
приклонило ветъице, приклонило 
ко Китаю-городу, ко Китаю (песня). 
Курск., Соболевский.

Вётюг, а и вет!ог, а, м. 
Птица Columba palumbus, отряд 
голубей (Columba или Columbifor- 
mes); дикий лесной голубь, вя
хирь, витютень, о Вётюг. Ко л огр. 
Костром., 1858. о Ветюг. Кадн. 
Волог., 1883—1889. Волог.

Ветюк, а, м. То же, что ветюг. 
Кадн. Волог., 1883—1889. Слышь, 
ветюк-от кричит: «Я под кустом 
сижу тут!». Волог.

ВетЙ)Т, а, м. Простак, просто
филя, разиня, рохля. Даль [без 
указ, места].

Вет1отень и вётютень, т н я, 
м, 1. То же, что ветюг. о В е т iô- 
те нь. «На юге России», Даль. 
Яросл. о Вётютень. Нижегор., 
30-е годы, с Ветютень [удар.?], 
Бурнашев [без указ, места].

2. Ветютень. Перен. Угрю
мый и глупый человек. Пенз., 
Тамб., 1852. Наш сосед — настоя
щий ветютень. Так ветютнем и 
глядит. Пенз. || Простак, просто
филя, разиня. Пенз., Тамб., 1852. 
Яросл. Как ветютень — ни очей, 
ни речей. Даль [без указ, 
места].

3. Перен. Неуклюжий, непово
ротливый, медлительный человек 
(иногда о лошади). Оренб., 1849. 
Но, ветютень, поворачивайся (о че
ловеке и лошади). Мещов. 
Калуж., Косогоров.

ВбТЙЭТИН, а, м, То же, что ве
тюг. Ко л огр. Костром., 1858.

ВетЙ>ТЯ, и, м. и ж. 1. Угрю
мый и глупый человек. Яросл., 
Моск., 1858. Яросл.

2. Вялый человек. Покр. Влад., 
1905—1921.

3. Неуклюжий, неповоротливый, 
медлительный человек. Исходи весь 
свет, а такой ветюти не выискать, 
Покр. Влад., 1905—1921.

Вех и вёх, а, м. 1. Ядови
тая трава [какая?]. ° Вёх. Обоян. 
Курск., 1858. Корова веху объелась, 
Нижне-Лом. Пенз.

2. Вех. Растение Cicuta ve- 
rosa L., сем. зонтичных; цикута 
ядовитая. Корень этого растения 
толкут с салом и втирают в кожу 
(от ломоты, болей). Ельн. Смол., 
1853. Великорусск., Анненков. 
«Уверяют, что коровы траву едят 
безвредно, пока не коснутся слад
кого ее корня, от которого одуре
вают и вскоре околевают». Осташк. 
Твер., Пупарев. Тарек. Тобол.

3. Вех. Растение Aethusa Супа- 
pium L., сем. зонтичных; коко- 
рыш, собачья петрушка. Влад., 
Анненков.

4. Вех. Растение Aegopodium 
Podagraria L., сем. зонтичных; 
сныть обыкновенная. Нижегор., 
Анненков.

5. Вех. Растение Capsella 
Bursa pastoris., сем. крестоцвет
ных; пастушья сумка обыкновен
ная. Влад., Анненков.

6. Вех. Растение Stellaria gla- 
uca With., сем. гвоздичных; звезд
чатка болотная. Анненков [без 
указ, места].

7. В е х малый. Растение Öenathe 
Phellandrium Lam., сем. зонтич
ных; омежник водяной. Даль [без 
указ, места].

8. Вёх болотный. Растение Реи- 
cedanum palustrae, сем. зонтичных; 
горичник. Слов. Акад. 1895 [без 
указ, места].
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— Доп. «Иэ названий трав, цве
тов». Кирил. Новг., Шатунов, 1898. 
Каин. Том.

1. Béxa, веха, и и вех£, й, 
ж. 1. Обычно мн. Палки, которые 
кладут на стог сена, чтобы его 
не разносило ветрам, о Béxa. 
Курган. Тобол., 1930.

2. Веха. Круг из соломы с ви
цей (веткой), который опускают 
в чан при варке пива. Валд. 
Новг., 1925.

3. Веха. Насмешливое про
звище человека высокого роста. 
Никол. Волог., 1904. Холмог. 
Арх.

4. В е х а. Тот, кто держится 
от всего в стороне, ничего не де
лает. У вас старшина — веха. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Béxa, вёха, и и веха, й, 
ж. 1. Веха. Трава [какая?], вред
ная для скота. Опоч. Пск., 1852.

2. Веха [удар.?]. Растение 
Oenanthe L., сем. зонтич
ных; омежник. Даль [без указ, 
места].

3. Веха [удар.?]. Растение Sium 
latifolium L., сем. зонтичных; по
ручейник широколистный. Орл., 
Анненков.

4. Веха [удар.?]. Растение Tha- 
lictrum flavum L., сем. лютиковых; 
василисник. Смол., Анненков.

5. Мышья веха [удар.?]. Расте
ние Ruscus aculeatus L., сем. иг
лицевых; иглица. Даль [без указ, 
места].

6. Веха. Ветла, ива. Холмог. 
Арх., 1907.

7. Ядовитое растение Cicuta vi- 
rosa L., сем. зонтичных; цикута 
ядовитая, о Веха. Великороссия, 
Анненков. Росл., Вельск. Смол.,
1914. «По болотам и берегам; почти 
повсеместно.,. Очень ядовит». Рост., 
Станков и Талиев, 1957. ° Веха. 
Вёха — трава така. Наелись лонись 
десять коров, так прикололи их; 
Вёха — трава така, по болотам ра
стет. Кемер., Тюмен., 1964.

3. Béxa, и, ж. Ошибка, про
мах. Нерехт. Костром., 1853.

4. Béxa, и, ж. Известие. Эка 
веха. — &T&KQQ известие! Сиб., 1858.

Вехалка, и, ж. [удар.?]. Ра
стение Anthericum ramosum L., 
сем. лилейных; венечник ветви
стый. Курск., Анненков.

Béxapb и Béxopb, я, м. Силь
ный ветер, вихрь, о Вёхорь. 
Кем. Арх., 1853. Вёхорь хватит 
такой полосой, крыжи рвет вёхорь, 
человека свалит; говорят: уходи 
с дороги-то, вёхорь сшибет. Арх. 
Олон. о Вёхарь. Петрозав. Олон., 
1885-1898.

Вёхать, а ю, аешь, несов., 
перех. Вешать. Пск. Пек., 1902— 
1904. Надо белье вёхать. Разу
вайся,— здесь грядка, — вёхай пор
тянки. Не стал вёхать и перекре
стился. Пск.

BéxaTbCH, аюсь, аешься, 
несов. Садиться. [«Но, по-видимому, 
возможно и значение вешаться»]. 
Идут бабы на погост с блинам и 
с кутьей; дрозд стал то вехаться 
по бабам, то на дороге тихо бечь. 
Пск., Смирнов, 1917.

ВёХК, мн. То же, что вех 
(во 2-м знач.). Ворон., Хован
ский.

Вехк, а, м. Растение Мепуап- 
thes trifoliata L., сем. горечавко
вых; вахта. Олон., Анненков.

BexoBÉTb, вехую, вехуешь, 
несов., перех. 1. Ставить вехи по 
прямой черте. Слов. Акад. 1895 
[без указ, места].

2. Веховать [удар.?]. Нерен. 
Уличать, укорять. Ветл. Нижегор., 
1861. Нижегор.

ВеховлйСИК, а, м. Растение 
Арега spica venti L., сем. зла
ков; метлица обыкновенная. Даль 
[без указ, места]. Петерб., Аннен
ков.

Вёхорь. См. Вёхарь.
ВехОта, ы, ж. То же, что ве- 

хотка (в 1-м знач.). Старор. Новг., 
Солец. Пск., 1855.

Вехотёк, т ь к а, м. То же, 
что вехотка (в 1-м знач.). Такой 
грязный вехотёк. Усть-Цилем. Арх., 
1953. Вехотек—тряпка, со стола 
вытирать. Шалин. Свердл. Вехо
тёк был, корчаги вытирали. Сузун. 
Новосиб.
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Вехбтик, а, м. Мочал
ка. Никол. Волог., 1883—1889. 
Волог.

Вехбтишка, и, ж. Мочалка. 
Вост.-Казах. Прииртыш., 1961.

Вехбтка, и, ж. 1. Мочалка, 
тряпка для различных хозяйствен
ных надобностей (мытья иосуды 
или полов, мытья в бане). Вят., 
1847. Дай мне вехотку вытереть 
стол. Новг. Пск., Новоторж. Твер. 
Язык, что вехотка, все подтирает 
(пословица). Даль [без указ, места]. 
Луж. Петерб. Лодейноп., Вознес. 
Ленингр. Мещов. Калуж. «После 
покойника пол и стены избы слегка 
вымывают вехоткой». Олон., Зеле
нин. Где й-то вехбтка, пол затру. 
Арх. Вехбтка из какого-то волоса. 
Киров. Надо вехотку либо суконку 
унести в баню потереться. Перм. 
Зауралье, Свердл., Златоуст. 
Челяб., Тобол., Том., Барнаул. 
Стены вехбтками трешь, трешь, 
бывало. Новосиб. Сиб., Краснояр., 
Енис., Кокчет. Акм., Вост.-Сиб., 
Иркут. ♦ Банная мочалка или 
губка. «Никогда в Сибири не упо
требляют слова „мочалка“ и по
стоянно говорят вместо его „ве- 
хотка“». Сиб., Ильин, 1916. И ве- 
хотка здесь, и мыло. А в бане 
моются — вехотка из рогожи или 
из резины продаются. Том. Осин. 
Перм. ♦ Грубая грязная тряпка 
для мытья полов. Оят. Ленингр., 
1933.

2. Стелька, подстилка в лаптях. 
Даль [без указ, места].

3. Старая, негодная одежда. 
Оренб., 1904.

Вехотбк, т к а, м. 1. Неболь
шая мочалка. Перм., Даль. Холмог. 
Арх., Белозер. Новг.

2. Тряпка. Белозер. Новг., Ога
рев [с пометой «очень редко»], 
1926. Вехоткбм стол вытирали. 
Сузун. Новосиб.

Вехотбчек, чка, м. Тряпка 
для вытирания чего-нибудь. 
Карачайск. Урал., 1930.
. Вехбточка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к вехотка (в 1-м знач.). 
Каин. Том., 1913. Посуду мыть — 
вехбточку надо. Барнаул. Вилегод. 
Арх.

1. Вбхоть, м л ж. 1. То же, 
что вехотка (в 1-м знач.). °Bé- 
хоть, хтя, м. Шенк. Арх., 1846. 
Наездит вёхтем там. Без вёхтя 
ничего не сделаешь, вытереть да. 
Вбхоть — посуда поубрать, стол 
затереть. Арх. «Народное поверье: 
вёхоть оставлять в помоях или со
бирать сор в подол платья — ро
дятся дети своробливые». Кем. 
Арх., Подвысоцкий. Олон. Ты смо
три скорей в печные печурки, не по
падет ли в них вехоть, как уви
дишь его, суй себе в карман, да чтоб 
никто не заметил! Ты сперва три 
пол-от голиком да с песком, а по
том смывай вехтём; а то чего вех- 
тем ототрешь эку грязь? И стены-те 
надо ножом поскоблить и вехтями 
вымыть. Принеси-ко мочал, да сде
лай вехтёй, полы надо мыть, 
да вёхтя два надо сделать чистых — 
горки мыть да посуду. Перм. «По
говорка: ехать, ехать, выпал ве
хоть, — означающая, что для гото
вящегося в дорогу есть какие- 
нибудь препятствия». Смол., Перм., 
Сиб., Муллов. о Вёхоть, и, ж. 
Ярен. Волог., 1852. Возьми вехоть 
да вытри мокро. Волог. Печор. 
Арх., Сев.-Двин., Кирил. Новг., 
Пск. Пск., Росл. Смол., Кочет., 
Константинов. Дон., Вят., Оренб. 
Вёхотью мою посуду. Сухолож. 
Свердл. Сиб. Вёхотью пол моют. 
Сузун. Новосиб. Бирск. Уфим., 
Вост.-Сиб., Тобол.., Барнаул, о В е- 
хбть, х т й, м. Сиб., Иваницкая. 
Не найти вехтя. Пск., Смол. 
Смол., 1919—1934. о Вёхоть и 
вёхоть. Холмог. Арх., 1907. 
Ехать-то ехать, да в гузки вёхоть. 
Онеж. Арх., Сев.-Двин., Минус. 
Енис. ♦ Пучок мочалы, употреб
ляемый для мытья полов, о В ё
хоть и вёхоть, хтя, м. 
Лодейноп., Пудож. Олон., 1856. 
Олон. о В ё х о т ь, и, ж: Вёхотью 
пол моют, а вехоткбм стол выти
рали. Сузун. Новосиб., 1962. В е- 
хоть [удар.?]. Оренб., 1851. Пск., 
Смол. Смол.

2. В ё х о т ь, х т я, м. Пучок со
ломы, сена. Принеси вёхоть рас
палить дрова. Курск., 1947—1953. 
Севск. Орл. Пудож. Олон., Осин.
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Перм. ♦ Вёхоть, и ж. Пучок 
сена, которым затыкается отвер
стие матицы в киньге (рыболовном 
снаряде), через которое рыболовы 
вынимают рыбу. Сольвыч. Волог., 
1897. Волог.

3. Вёхоть, и, ж. Стелька 
в обуви. Волог., 1839—1842. У тебя 
вехоть из сапога-то выехала. 
Волог. Шенк., Арх. Арх., Усол. 
Перм. Без вёхоти ногу потрешь. 
Даль [без указ, места].

4. Вёхоть, и, ж. То же, что 
вехотка (в 3-м знач.). ° Вёхти, 
мн. Арх., 1858. Волог., Кадн. 
Волог. ♦ Старая, негодная одежда, 
которую крестьяне подстилают де
тям. 1/фим. Оренб., 1849. Вельск. 
Арх.

5. Вёхоть, и, ж. Насмешливое 
название женской вуали. Ейск. 
Кубан., 1916.

2. Вёхоть, и, ж. Вешалка. 
Оренб., 1905—1921.

Вёхти, мн. Вехи. Енис. Енис., 
1906—1907.

ВёХТИК, а, м. То же, что ве
хотка (в 1-м знач.). Пск., Смол. 
Смол., 1902—1904. В котлах в печке 
обед варят, вёхтиком ложки моют. 
Смол.

Вехтёвая, ой, ж. Верста, ки
лометр. Ветл. Костром., 1933.

Вёхточка, и, ж. То же, что 
вехотка (в 1-м знач.). Кубан., 
1905—1921.

1. Вехть, и, ж. То же, что вехот
ка (в 1-м знач.). Кубан., 1905—1921.

2. Вехть, и, ж. Ветвь, ветка. 
Арх., 1885.

Вец-вец-вец, междом. Слово, 
которым подзывают овец. Зарайск. 
Ряз., 1905—1921. Ижев. Ряз., 
Ела том. Тамб. — Ср. В ечь-вечь, 
В ы ч ь - в ы ч ь и др.

ВбЧё, й, ж. Вече. Веча новгород
ская. Пск., Новг., 1827.

Вечйтый, а я, о е. Начатый. 
Вечатого дела. Костром., 1849.

Вечйть, чу, чйшь, несов., 
неперех. Кричать. Великолукск. 
Пск., 1852. Пск., Даль [с примеч. 
«Не от этого ли вече, вечевой?»], 
ф Кричать, издавать глухой звук. 
Пск. Пск. 1902—1904. Холм. Пск. 

ф Издавать глухой звук, кричать 
(по-кошачьи). Пск., Смол. Смол., 
1919—1934.

Вечева, ы, ж. Бечева. А по 
чисту полю, братцы, корабль бе
жит, а темны-ти леса да вечевой 
идут. Мезен. Арх., Григорьев.

1. Вёчер, а, м. 1. Предсвадеб
ная вечеринка. Высватали купече
скую дочь. Вечер был и два был; 
на третий день сделали девичник 
(сказка). Перм., 1908. Урал.

2. Перен. Старость. Приходят 
дни к вёчеру. Смол., 1914.

2. Вёчер, нареч. Вечером. Ужо
тка спрошу я те, что щалычила 
тебе вечер втапор кума? Котельн. 
Вят., 1896.

Вёчера, нареч. 1. Вечером. За
ставила, заставила, Заставила позд
но вечера, ходить (песня). Обоян. 
Курск., 1862. Дмитров. Орл. Кто-то 
стучался много вёчера. Котельн. Вят. 
Увидел он диван, лег на него спать, 
уснул очень крепко. Вёчера слышит: 
брякают колокольчики — едут к нему 
невесты (сказка). Перм.

2. Вчера. Она так вечера объяс
нялась. Город Нукус Кара- 
Калпакск. АССР, 1943.

Вечёра и вечёра, ы, ж. 1. 
Ужин, о Вечёра. Мещов. Калуж., 
1905—1921. К вечере готовят . ку
шанья всякие. Брас. Брян. о В е- 
ч е р а. Дон., 1929.

2. То же, что вечеря (в 3-м знач.). 
Вечёру носить. Носить кутыо 
родственникам вечером под Рожде
ство. Теперь мало кто вечёру носит. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Вечерёться, ается, несов. 
Близиться к вечеру (о дне). Белый 
день вечерается, девичий век коро
тается (песня). Волог., 1902.

Вечёре и вёчере, нареч. Ве
чером. о В е ч ё р е. Влад., 1853. 
Кинеш. Костром., Яросл. Приходи 
вечёре. Волог., Вят., Кашин. Твер., 
Барнаул, о Вечере. Котельн. 
Вят., 1896. Орл., Сиб. о Вёчере. 
Стану я плакати по утру ране- 
хонько, вёчере да позднехонько 
(причит.). Кологр. Костром., 1920. 
а Вечере [удар.?]. Ростов. 
Яросл., 1868. Меленк. Влад. Я ее- 
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чере пойду в гости. Красноуфим. 
Перм. Верховин. Киров.

Вечерёе, нареч. Позднее вече
ром. Мещов. Калуж., 1906—1921.

Вечерёнечка, и. ж. Уменьш.- 
ласк. к вечеренька. Мы ходили 
со подруженькой. . да по соборным 
игрищичам, да по долгим вечеренеч- 
кам (песня), Шенк. Арх., 1900. 
Мы идем путем-дорогою, поем весе
лые песенки. ., Во четвертую-то 
сторону на долги вечеренечки (при
чет на девичнике). Шенк. Арх.

Вечерёнка, и, ж. Вечеринка. 
Вечерёнки были, музыка играла, 
все угощались. Урал., 1958.

Вечерёнька, и, ж. 1. Домаш
нее вечернее увеселительное собра
ние молодежи зимой; вечеринка. 
Пинеж. Арх., 1850. Я не норовлюсь 
на вечерёньку. Арх. «Теперь вече- 
рёньки, в старое время — игрище 
для пляски». Лешук. Арх., Барнет, 
1949. Длиненъкая нынче вечеренька-то 
была. Рыб. Яросл. 4 Вечернее уве
селительное собрание молодежи 
на святках и масленице. Пинеж. 
Арх., 1850. 4 Вечернее собрание 
молодежи в доме одной из девушек, 
на котором девушки прядут, вяжут 
и т. п. Пойдем сегодня к Анне 
на вечереньку. Пинеж. Арх., 1850. 
Игрище с работой — вечерёнъки на
зываются. Лешук. Арх.

2. Девичник. Онеж. Арх., 1885. 
4 «Из названий при сватовстве». 
Курмыш. Симб., Вечерин, 1897.

Вечёреньки, нареч. Вечером. 
Тихв. Новг., 1911. Новг.

Вечерёха, и, ж. Корова, оте
лившаяся вечером. Пореч. Смол., 
1914.

Вечёречник и вечёрешник, 
а, м. 1. Молоко, надоенное ве
чером. Роман. Рост., 1948—1950.

2. Вечёрешник. Молоко вче
рашнего удоя. Юрьев. Влад., 
1905—1921.

Вечёрешний, я я, е е. 1. Вечер
ний. Вечерешнее молоко. Пск. Пск., 
1902—1904. Пск. .

2. Вчерашний. Яросл., 1896.
Вёчери и вечёри, мн. В на

речных выражениях: в вёчерих, 
в вечерях, в вечерях, о в е- 

ч ё р я х, на вечерях. Вечером. 
В вечерих. Грайвор. Курск., 1897. 
Кирил. Новг. Карбас требуется 
на станцию предоставить, меш
кать нельзя. В вечёрях быть в Кеми. 
Арх. Такого рода лов производится 
на вечёрях. Арх. В вечерях. Рыб. 
Яросл. о В вечерях, о вече
рях [удар.?]. В вечерях. Петрозав. 
Олон., 1896. В вечерях. Верхотур. 
Перм., О вечерях. . сходил в лес. 
Новг. К нам в вечерях приходил ста
рый знакомый. Перм. Слобод. Вят.

— Доп. В названии деревни: 
«В двух деревнях, кроме Банина, 
а именно в Вечерях и Селине, 
на таких ручьях устроено также 
по нескольку колотовок». Кашир. 
Тул., Троицкий, 1853.

Вечёри, нареч. Вечером. Луж. 
Петерб., 1871. Я зайду вечёри. Луж. 
Петерб. о Вечери [удар.?] Ужо 
вечери. Арзам. Нижегор., 1912.

Вечерне, я, ср. [удар.?]. Часть 
свадебного обряда, когда вечером 
постельницы готовят постель для 
молодых. Рыльск. Курск., 1927.

1. Вечерйна, ы, ж. 1. Вечер
нее увеселительное собрание, вече
ринка, пир. Север., Даль. 4 Вечер
нее увеселительное собрание моло
дежи. На этих вечерйнах играют: 
голубем, капусткою и шенфом. 
Кирил. Новг., 1857. «Вся про
грамма простой (поморской) вече- 
рины заполняется „утушкой“ и 
„кадрелыо“, если не считать рас
певаемые во время отдыха ча
стушки». Арх., Цейтлин. Вечерйны 
все были. Арх. Приходите на вече- 
рйну, у нас сегодня будет вечерйна. 
Ветл. Костром. Пришла на вас го
дина— веселая вечерйна. Обоян. 
Курск. Трубч. Брян. Тогды делают 
вечерйну. Крив. Том., Слов. ср. 
части бассейна р. Оби [с пометой 
«устар».], 1964. о Вечёрина. 
Яросл., 1896.

2. Предсвадебный вечер. Обоян. 
Курск., 1854. Как пришла к нам 
година, веселая вечерйна (песня). 
Болх. Орл. Хопер., Филонов. Дон. 
а Вечерйна [удар.?]. «Вечерйна 
бывает в доме невесты, жених тоже 
присутствует». Тихв. Новг., Не
винский. Кадн. Волог. «Начинают 
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обыгрывать сидящих за столом, 
песни поют те же, какие на вече
рние». Егор. Ряз., Шахматов. 
□•Вечерйны, мн. Твер., 1860. 
«Накануне свадьбы бывают вече- 
рины, на которых собираются же
нихова родня и невестины под
руги». Тарус. Калуж., Описание 
Калуж. губ. Арх. ♦ Вечернее со
брание подруг невесты в ее доме 
накануне свадьбы; девичник. 
1'райвор. Курск., 1897. Нижнедев. 
Ворон. После того назначают свадьбу 
и уговариваются венериной. Мещов. 
Калуж. «Собрание молодежи для 
развлечений невесты, незадолго 
до свадьбы; устраивается неболь
шая пирушка, приходит жених 
с товарищами, начинается пляска, 
игры. В прежнее время таких ве
черни устраивалось несколько 
в предсвадебный период». Капш. 
Ленингр., Калинин, 1933. Онеж. 
Арх., Иран. Вят. □ Вечерйны, 
мн. Тихв. Новг., 1858. У страивают 
вечерйны у невесты. После вечерйн 
свадьба. Кириш. Ленингр. ♦ Про
щальное собрание друзей жениха 
в его доме накануне свадьбы; 
мальчишник. Кадн. Волог., 1883— 
1889. Никол. Волог. Вельск. Смол., 
Сиб. о Вечерина молодецкая. 
Мальчишник. Нижнедев. Ворон., 
1893.

3. Вечернее собрание девушек 
с пряденьем, вязаньем и т. п.; по
сиделки (обычно в зимнее время). 
Осташк. Твер., Пск., 1855. Калуж. 
Зимой-то у нас вечерйны. Демян. 
Новг. Кадн., Тотем. Волог., Арх. || 
Вечернее собрание девушек, на ко
торое без приглашения приходят 
и холостые парни. Вышневол. 
Твер., 1852. Кириш. Ленингр., 
Ветл. Костром.

4. Праздничное веселье в день 
Козьмы и Дамиана. «День Козьмы 
и Дамиана, 1 ноября, справляется 
весело и разгульно. Приготов
ляются к этому празднику так: 
во всех селениях все пожилые 
мужчины и женщины, хозяева 
дома, каждый у себя на дому ва
рят пиво и покупают вина, чтобы 
на вечерину было довольно». 
Пошех. Яросл., Архангельский, 1853.

2. Вечерйна, ы, ж. Вечернее 
время, сумерки. Вечерйна доб
рая. Поздний вечер. Как прибыл, 
так уж была вечерйна добрая. 
Олон., 1852. Россошан. Ворон. ° В е- 
черйной, в знач. нареч. Вечером. 
Пришила вечерйной бию в платью. 
Петрозав. Олон., 1895—1897. Вече- 
рйною у клапоти. Вельск. Смол. 
Не велит ходить поздно вечерйной. 
Обоян. Курск.

1. Вечерйнка, и, ж. 1. Пред
свадебный вечер. «Вечерние пи
рушки и свадебные пиры, которых 
у простых казаков в продолжение 
свадьбы бывает по нескольку». 
Дон., Золотарев, 1848. «В доме не
весты в промежутке между сва
таньем и венчаньем обыкновенно 
устраивается целый ряд вечери
нок». Моздок. Терек., Караулов, 
1900. Вечерйнка была важная, по
годи было много. Обоян. Курск. 
Ворон., Лииец. Тамб., Осташк. 
Твер., Лодейноп. Ленингр., 
Котельн. Вят.

2. Посиделки, беседа. ° Вече
ринки. Большая сестра говорит: 
сестрицы! пойдемте к бабушке-за- 
дворенке на вечеринки, там погово
рим да посоветуем. Согласились и 
пошли. — Здорово, бабушка-задво- 
ренка! Мы пришли к тебе на бесе- 
душку. Шенк. Арх., Афанасьев.

2. Вечерйнка, и, ж. То же, 
что 2. Вечерйна. Друг для друга 
вечерйнку сидят, а как сердце бо
лит, так и ночку не спят (пого
ворка). Боров. Новг., 1848. Мы про 
людей вечеринку сидим, а люди про 
нас и ночи не спят (пословица). 
Даль [без указ, места]. ° Вече- 
рйжкой, в знач. нареч. Вечером. 
Как сегодня вечеринкой Матка била 
корчевинкой (частушка). Пск. Пск., 
1902—1904.

1. Вечерйночка, и, ж. 
Уменьш.-ласк. к 1. Вечерйнка. 
При последнем часу-времечке, при 
девичьей вечериночке прилетал сам 
весел сокол [жених] (песня). Но
ворж. Пск., 1907.

2. Вечерйночка, и, ж. 
Уменьш.-ласк. к 2. Вечерйнка. Ве- 
чериночку стояла у ворот. Во
рота были заложены (песня). Олон., 
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1870. По гулъбам, по прохладам, 
по тихим вечериночкам. Онеж. 
Арх. о В е ч е р й н о ч к у, в знач. 
нареч. Поздно вечерйночку (песня). 
Лодейноп. Петерб., 1895, Лодей
ноп. Ленингр.

Вечерйночный, а я, ое. 
Вечерйночные песни. Песни, 
которые поются на посиделках, 
вечеринках. Пинеж. Арх., 1896. 
«Я, было, обрадовался пению, на
деясь услыхать местные „вечери- 
ночные“ песни». Олон., Россией. 
Самар.

Вечерйнщик, а, м. 1. Гость, 
посетитель, участник вечерины, 
вечеринки. Арх., 1858. «В темные 
осенние и зимние вечера, когда 
остальные члены семьи легли уже 
спать, девица, принарядившись, 
сидит за какой-нибудь чистой ра
ботой и к ней заходят сидеть 
парни— „вечеринщики“». Кем. 
Арх., Изв. Арх. общ. изуч. русск. 
севера, 1910.

2. Любитель вечеринок. Холмог. 
Арх., 1907.

Вечерйнщица, ы, ж. Посети
тельница вечеринок, бесед, поси
делок. Арх., Даль. — Ср. Вече- 
ровальщица.

Вечёрить,. рю, ришь, несов., 
неперех. То же, что вечеровать 
(во 2-м знач.). Курск., 1849. Баб 
собирай, будем вечёрить. Орл. Во
рон., Калуж., Тамб. Что они се
годня вечёрют варева? Не вечеривши, 
не спится. Вечерют варево под се
реду. [Едят за ужином суп]. Смол. 
Вечерить, как спать ложиться, — 
это ужин. Брян. Новоросс. Чем 
я тебя огорчила, чем я тебя под
вела? — Наварила вареничков, а ве
чёрить не дала (песня). Дон. 
Терек., Иск., Новг.

Вечерйться, рю с ь, р йшься 
ивечёритьея,рюсь, ришъся, 
несов. 1. Вечерйться. Ходить 
гулять поздно вечером. Пск., Но
ворж., Порх. Пск., 1855. Пск. Не 
вечерася на дворе, ай не позднися, 
Ванечка (песня). Смол.

2. Вечерйться. Склоняться 
к западу, садиться (о солнце). 
Солнышко вечерйтся, работничек 
веселится (частушка). Петрозав.

Олон., 1896. ф В е ч е р й т с я , безл. 
Темнеет, наступает вечер. Лодей
ноп., Петрозав. Олон., 1885—1898.

3. Вечерйться. Есть, обедать 
второй раз перед ужином. Есть 
захотел, вечёритьея пришел. Пушк. 
Пск., 1957.

1. Вечёрка, и, ж. 1. Собрание 
девушек и женщин в осенний или 
зимний вечер в нанятой для этого 
избе, куда каждая приходит с ра
ботой (вязаньем, прядением и т. п.) 
и куда иногда заходят и парни; 
посиделки. Шадр. Перм., 1856. 
Бирск. Уфим. «На вечерках поют, 
пляшут, рассказывают забавные 
истории и под. Женщины и девушки 
при этом занимаются рукоделием 
(прядут, вяжут, вышивают). На 
вечерки собираются и старики, 
чтобы развлечься и поговорить 
о прошлом, вспомнить молодость». 
Молоды были, на вечёрку придешь, 
кто пляшет, кто поет, сидишь, 
работать там, вышивашъ, пря
дешь. Таборин. Свердл., Слов. 
Ср. Урала, 1964. Челяб., Барнаул. 
Том. Когда мы девками были, так 
ходили на вечёрки. Откупали дом, 
играли, ночь играли. А сейчас ве
чёрок нет: клуб есть. Том., 1964 
[с пометой «устар.».\. На вечерки 
приходили девушки с прялками, 
потом парни. Арх. Пудож. Олон., 
Мантур. Костром, ф Отводить в е- 
черку. Устраивать по очереди 
сбор девушек у себя в доме. «Оче
редь круговая, на каждый день». 
Приангар., Еремин, 1926. ♦ Вече
ринка. И на вечерки не стал хо
дить, в старики записался. Алекс. 
Куйбыш., 1945—1964.

2. Прощальный вечер у невесты 
накануне свадьбы; девичник. 
Оренб., 1852. Север. ♦ Собрание 
молодежи в доме невесты накануне 
свадьбы. Бедные-mo и без свадьбы 
делали вечёрку. Ташлин. Оренб., 
1958. Караваец разукрашенный — ве
чёрку с девками справлять. Урал.

3. Род вечеринки, собираемой 
рекрутами. Кем. Арх., 1929. На 
позиции в окопах никогда вечёрок 
нет. Ну какой же я вояка — мне 
всего 16 лет (частушка). Осин. 
Перм.
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4. Вечерняя церковная служба; 
вечерня. Остров. Пск., 1902—1904.

5. Обычно мн. Коллективная 
работа в помощь кому-либо при 
трепке льна, производимая вече
рами. Красноуфим. Перм., 1906. 
Добрян. Перм.

6. Корм скоту, даваемый вече
ром. Хозяйка, тетёрка моя, ти 
готова вечерка твоя? Смол., 1914.

— Ср. Вечерница, Вечер
ня, Вечербвка, Вечерок, 
В е ч е р у х а, В е ч е р у ш к а, Ве
че р я н к а.

2. Вечёрка, и, ж. Кличка ко
ровы, телки по времени рождения 
(вечером). Казан. Казан., 1897. 
Ворон., Чапаев. Урал.

Вёчерки и вечеркй, мн. 
Вечеринки. В Сибири и других 
местах, Бурнашев.

Вечерковйть, к у ю, куешь, 
несов., неперех. Гулять, проводить 
время на вечеринках. Летом каж
дое воскресенье вечерку ем. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

1. Вечёрний, его, м. Обычно 
мн. 1. Поезжане на свадьбе, про
вожающие жениха и невесту в цер
ковь. Плакала Анисия да порыгы- 
вала, что некому за нею в вечерних 
ехать. Смол., 1854. Калуж. «После 
того как вечёрний проделывал се
ребряной монетой ряд в волосах 
невесты, свахи плели ей две косы, 
закладывали их вокруг головы и 
надевали роги, увязку, сороку со 
„сторонками“, мохры и банты». 
Перемыш. Калуж., Шереметева,
1929. ♦ «Родственники невесты, еду
щие в свадебном поезде». Я в ве- 
чёрних. Мне в вечёрних ехать. 
Болх. Орл., Сахаров, 1901. Ой вы, 
вечёрние, зачем приехали? — Мы 
ехали следом за своим зверем (ве
личальная песня). Орл. ♦ В е ч é р- 
н я я, е й. ж. Девушка — участница 
свадебного обряда, которая оде
вает на невесту повойник и раз
дает дары. Вечёрняя у невесты 
дары раздает: повойник надевала, 
снизки подвязывала. Брас. Брян., 
1961.

2. Участвующий в свадебном об
ряде. Вечерняя сваха, свашка. 
а) Распорядительница свадебного 

пира. Орл., 1926. б) Мн. Вечёр
ние свашки. Женщины, которые 
отвозят постель невесты. Смол., 
1927.

2. Вечёрний, я я, ее. 1. В со
четаниях. о В е ч é р н е е поле. Ве
черняя охота. Урал., 1926. о В е- 
ч ё р н я я вода. См. В о д а. 0 Ве
чё р н я я доба. Растение Hesperis 
tristis, сем. крестоцветных; вечер
ница мрачная. Анненков [без 
указ, места]. Ворон., Тамб., Са
рат., Волгоград., Астрах., Крым., 
1957. О В е ч ё р и я я заря, зарница, 
звезда. Планета Венера. Даль 
[без указ, места]. Сквозь воду уви
дел [Садко] пекучись красное сол
нышко, Вечёрнюю зорю, зорю ут
реннюю. Пудож. Олон., Рыбников. 
Арх., Мокш. Пенз., Курск., Орл., 
Вят. Вечёрняя зарница, звезда вы
ходит вечером. Каменск. Урал. 
Вечёрняя зарница. Город Нукус 
Кара-Калпакск. АССР. Вечёрняя 
заря, зарница. Зырян. Том., 1964. 
О В е ч ё р и я я страна. Лежа

щая к западу. Даль [без указ, 
места].

2. Вчерашний. Что е огонъ-тот, 
а у меня-ока и еще вечёрний — с ве
чера зажженный, вчерашний. Воз
нес. Ленингр., 1930.

1. Вечёрник, а, м. Участник 
свадебного обряда. В вечёрниках 
поехал — поехал в качестве гостя 
и провожатого за невестой. Пореч. 
Смол., 1854. I Обычно мн. Родствен
ники невесты, которые отвозят по
стель невесты и дары. Вельск. 
Смол., 1890. «Постель невесты и 
дары отвозят вечерники, встречае
мые песней: Вечернички-петушки! 
Зачем рано прилетели? Иль пить- 
естъ захотели? Вельск. Смол., Бо
гословский, 1927. ♦ Поезжанин на 
свадьбе, являющийся провожатым 
невесты. «В шествии вокруг стола 
[на свадьбе] участвуют: вечерник — 
родственник невесты, который но
сит икону и везет невесту к венцу». 
Перемыш. Калуж., Шереметева, 
1929.

2. Вечёрник, а, м. 1. Молоко 
вечернего удоя. Вечёрник дрогнул 
уж — молоко начало свертываться. 
Вечернее молоко называют вечерник.



Вечеровать 215

1958. 
на 

себя

Мы всегда 
молоканку, 
о с т ав ля ем.

из полу-

Теплов. Оренб., 
вечёрник сдаем 
а утренник для 
Сузд. Влад.

2. Маленький хлебец 
пресного теста (обычно приготов
ляемый вечером, с вечера). ° В е- 
черники, мн. Костром., 1858.

Вечёрница, ы, ж. 1. Планета 
Венера. Вечёрница, зарница, вечер
няя звезда — планета Венера; она 
же утренница. Даль [без указ, 
места].

2. Вечерняя заря. Холмог. Арх., 
1907.

3. «Молния, всполохи, играю
щие летом при вечернем закате 
солнца». Холмог. Арх., Гранди- 
левский, 1907.

4. Вечерняя церковная служба; 
вечерня. Пораньше нынче бросим 
[работу], к вечёрнице пойдем. Ча
паев. Урал., 1958.

Вечернйца, ы, ж. Вечернее 
собрание молодежи. «По соседству 
с Малороссией», Даль. На вечер
ницах ранъше-то сбиралися. Рос- 
сошан. Ворон., 1961.

Вечёрный и вечёрный, 
а я, о е. Вечерний. <=> В е ч е р н ы й. 
Что не росонька не вечерная с травы 
сокатиласъ. Том., Соболевский, 
1847. Сохраняй боже и помилуй на 
родных, на вечёрных, на вечерних, 
на соборных (заговор). Смол. Ты 
заря моя зоренька вечерная (песня). 
Нолин. Вят. Перм. «Пожилые 
крестьяне и крестьянки воздержи
ваются от еды [в крещенский со
чельник] до первой вечерной 
звезды». Енис. Енис., Макаренко,
1913. о В е ч é р н ы й. Петрозав. 
Олон., 1896. Я ждала млада да до- 
жидалася Я троих-то да ранних 
петухов; что поздно спели—первы 
вечёрные, а други спели—полуноч
ные, а что третьи спели — да ра- 
ноутренные (песня). Красноуфим. 
Перм. Что не' росонька не вечерная 
с травы сокатиласъ (песня). Том., 
Соболевский. Вечерною порою. То
бол. Тобол. Енис. Енис. Утрена 
заря — Марья, вечёрна — Маремъяна 
(заговор). Амур. Дон. О В е ч е р- 
ная заря (зарница,, звезда). Пла
нета Венера. Вечерная зарница. 

Параб. Том., 1964. Вечерну звез
дочку не знай, как звать: негра
мотный я. Зырян. Том.

Вечёрня, и, ж. Вечернее уго
щение в свадебном обряде. И вот 
мать посылает со сватками ве- 
чёрню: пироги, горшок каши. Смол.,
1914.

Вечеровёльщик, а, м. 
Участник вечеринки. Шенк. Арх., 
1898. Охан. Перм.

Вечеровёлыцица, ы, ж. 
Участница вечеринки. Шенк. Арх., 
1898. ♦Женщина, пришедшая на 
посиделки с работой. «Пришедшая 
со стороны сидит при огне за ра
ботой». Охан. Перм., Миртов,
1930.

Вечеровёнье, я, ср. Поси
делки. Верховаж. Волог., 1849. 
Волог.

Вечеровёть, рую, руешь, 
несов., неперех. 1. Проводить ве
чер дома или в гостях, отдыхая 
или занимаясь какой-либо рабо
той— шитьем, вязаньем, пряде
ньем и т. и. Он ушел вечероватъ 
к соседу. Я вчера долго вечеровал. 
Шенк. Арх., 1846. Молодые девицы 
собираются вечероватъ в' одну ка
кую-нибудь избу, по приглашению, 
и сперва прядут, а потом играют 
с парнями. Арх. Южн.-Сиб., Зап.- 
Сиб. Где вечеровали? — В людях, 
дома, за работой. Сиб. Собрались 
вязать — вечероватъ, один вечер 
у меня, другой — у подруги. Том. 
Тобол. Сидят вечеруют при лу
чине. Ивдел. Свердл. Перм., Во
лог. I Работать вечерами, прово
дить вечер за работой. В третий 
раз громко тот .же голос говорит 
одной. . девице благочестивой, вече- 
ровавшей тут, а не игравшей. 
Вельск. Волог., 1846—1847. Бы
вало, мы сядем вечероватъ. Тобол. — 
Ср. 1. Вечерять (во 2-м знач.).

2. Ужинать. У их [трех дочерей] 
было у всех по избушке. Однажды 
Дунька-Дурка вечеровала в своей 
избушке. К ей прилетел Ясный 
Сокол и Подарил ей красивое пла
тье, а сам улетел (сказка). Соли
кам. Перм., 1898. Амур. — Ср. Ве
чер и ть, 1. Вечёрять (в 1-м 
знач.).
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Вечербвка, и, ж, 1. То же, 
что 1. Вечерка (в 1-м знач.). 
Да еще ономеднися Лукиха косая 
сумерничала на вечеровке у Двого- 
данбвых. Красноуфим. Перм., 1913. 
Сев.-Двин. Идут на вечёрбвки. Де
вушки берут преснички. Ребята со
бираются, Вечёрбвки—пряли, хо
дили с прялками, Устьян. Арх. 
Ну, это на вечербвку, говорят, 
пойдемте. Туган. Том., 1964 
[с пометой «устар.».]. ° В е ч е р о в- 
ка [удар.?]. «Собрание это [деву
шек и парней] каждовечернее но
сит название „вечеровки“». Шенк. 
Арх., Боголепов, 1887.

2. Сверхурочная вечерняя ра
бота. Урал., 1935.

Вечеровбй, ого, м., в знач. 
сущ. Обычно мн. Родственники не
весты, участники свадебного об
ряда, которые привозят к жениху 
постель невесты, сундук и курицу 
на сундуке. «В Рязанск. г., За
райск. у. в 1870 гг. постель не
весты, сундук и курицу на сун
дуке привозили вечеровые (род
ные невесты)». Зарайск. Ряз., 
Шейн, 1870.

Вечербвщик, а, м. 1. Участ
ник вечеринки, вечеровки. Ср. 
Урал, 1964.

2. Человек, привыкший поздно 
ложиться спать. Он у нас вечеров- 
щик, любит вечером-то посидеть. 
Нижне-Тавд. Свердл., 1964.

Вечерок, рка и вечёрок, 
рка, м. 1. Вечерок. То же, 
что 1. Вечерка (в 1-м знач.). 
Кубан., 1901. Порх. Пск., Ко
стром., Ленингр.

2. Вечерок. То же, что 1. 
Вечерка (во 2-м знач.). Ходили 
на вечерок, а мамонька наказыват 
о ребятах. Мустаев. Оренб., 1955.

Вечёроньки. Обычно мн. 
Ласк. Вечера. Вечера мои, вечё
роньки, вечера мои осенние (ча
стушка). Урал., 1962.

Вечёрочний и вечёрош
ний, я я, ее. 1. Относящийся 
к вчерашнему вечеру. Вечерошний. 
Горбат. Нижегор., 1854. Нижегор. 
Вечерошнего молока. Мещов. Калуж. 
Хлеб вечёрошний, который ставят 

на теплой воде с вечера, пекут 
редко. Калуж. Ломов. Пенз., 
Осташк. Твер. (Калинин). Пск., 
Олон., Арх., Новг., Вят., Перм., 
Вечёрошнее молоко. Йонав. 
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, 
Йыгев. Тарт. Эст. ССР.

2. Вчерашний. Вечёрошнее молоко. 
Каляз. Твер., Чередеев. Луж. 
Петерб., Срезневский. Вечёрош
нее молоко ели. Смол., 1914. 
Яросл., Волог., Арх., Вят., Ко
стром.

3. Вечерний. Вечёрошнее (мо
локо)—о молоке, надоенном вече
ром. Мещов. Калуж., 1916. Вечё- 
рочньш удой. Том., 1964. У нас 
есть вечерошне молоко. Зырян. 
Том.

Вечёрочник и вечёрош- 
НИК, а, м. 1. Молоко, надоенное 
вечером. ° B e ч е р о ч н и к. Сарат., 
1858. оВечерошник. Нижнедев. 
Ворон., 1893—1906. Ворон., Курск., 
Ряз., Пестр. Куйбыш. Ходила 
спускать вечёрошник в погреб. Са
рат. Рост., Дон. Тебе утренника 
дать или вечёрошника? Фурма
нов. Урал. Вечерошник — это мо
локо, которое с вечера осталось. 
Том.

2. Вечерошник. Молоко удоя 
вчерашнего вечера. Он не болъно- 
то пьет вечёрошник. Покр. Влад., 
1895—1897. Куйбыш.

3. Участник вечерки, посиделок, 
вечеринки. Ср. Урал, 1963.

Вечёрочный и вечёрбш- 
НЫЙ, а я, ое. 1. То же, что вечё
рочний (в 1-м знач.). Вечёрошная 
посидуха. Тихв. Новг., 1858. Вечё- 
рошный вечер—прошлый вечер. 
Черепов. Новг. Луж. Петерб. 
Може вечёрошную крынку [молока] 
дам. Никол. Волог. Вечёрошно 
молоко. Онеж. КАССР. Белеб. 
Уфим., Осин. Перм. 4 Оставшийся 
от вчерашнего вечера. , Колым. 
Якут., 1901. Суп-от вечёрошный, 
а не прокис еще. Нижне-Тавд. 
Свёрдл.

2. То же, что вечёрочний (во 
2-м знач.). Молоко вечёрошно. 
Ишим., Курган., Тарек. Тобол., 
1895—1897.
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3. Вечерний. Денной перерыв и 
вечё ротный. Верхне-Кет. Том., 
1964. Молоко вечерне и вечёрошно, 
говорили, когда вечером доили. Том. 
Не пекись об утрешнем, пекись 
о вечёротном. Тобол. Перед вечё- 
рошным чаем. Сиб. Вечерошны за
нятья у ей, дак ушла. Нижне- 
Тавд. Свердл. Барнаул. Том.

Вечёрошний. См. Вечёроч- 
н и й.

Вечёрошник. См. В е ч é р о ч- 
н и к.

Вечёрошный. См. В е ч é р о ч- 
н ы й.

Вечеру и вёчеру, нареч. Ве
чером. оВечеру. Петрозав. Олон., 
1885—1898. Придет милый вечеру — 
подарю колечко (частушка). Арх. 
На берегу малины много, вечеру 
всю распродам (песня). Онеж. 
КАССР. Вчерась вечеру. Остров. 
Пск. Калязин. Твер., Медын. Ка- 
лужъ, Яран. Вят. Вечеру, сказы
вают, месяц народится. Вечеру 
рыбу варить будем. Тобол. □ В é- 
черу. Позднешенько вёчеру су
дарка, сударка была (песня). Ме
щов. Калуж., 1916.— Ср. В е- 
ч б р а.

Вечер^ха, и, ж. 1. Вечернее 
увеселительное собрание; ве
черинка, пир. Южн., Даль. Че
ляб.

2. Девичник накануне свадьбы. 
Даль [без указ, места]. Брян. 
Орл., 1911. о В е ч е р у х а [удар.?]. 
Касим. Ряз., 1897.

3. Вечернее собрание свадебных 
гостей. Брян. Орл., 1911. «Делают 
каравай, кладут на подкову же
ниху». Росл. Смол., Доброволь
ский. «В назначенный день соби
раются к отцу жениха на вече- 
руху. Гостей сажают по старшин
ству и поят вином и полпивом». 
Мосал. Калуж. Описание Калуж. 
губ. — Ср. 1. Вечерка.

Вечерушка, и, ж. Вечеринка, 
беседа, посиделки. Южн., Даль. 
Вечерушка славная была. Смол. Ве- 
черушки. Пряли, работали там. 
Россошан. Ворон. Вельск. Волог. 
На вечёрушки молодежь ходили. 
Устьян. Арх. I Вечеринка, устраи

ваемая молодежью на рождествен
ских праздниках в отдельной, 
нанятой для этой цели избе. 
Судж. Курск., 1915. — Ср. 1. Ве
черка.

ВечерУшница, ы, ж. О де
вушке, любящей гулять до позд
него времени. Усть-Белокалитвен. 
Дон., 1929.

Вёчеря и вечёря, и, ж. 1. 
Вечёря. Ужин. Донец. Дон.,
1929.

2. В é ч е р я. Вечерний корм 
скоту, вечерняя кормежка скота. 
Кобыле-то к вёчери надо что-ни
будь делать. Демян. Новг., 1936.

3. Вечёря. Кутья с медом и 
взваром, которую в рождествен
ский сочельник дети носят по ха
там своих родственников. «Хозя
ева съедают по ложечке и дарят 
детям пряники, монетки и т. д.». 
Егорлык. Нижне-Дон., Миртов,
1929.

4. Вечёря. «Из названий уве
селений». Чердын. Перм., Ончу- 
ков, 1900.

Вечёря, вечёря и вечерЯ, 
нареч. 1. Вечером, о В е ч ё р я. Ве
чёря сходку наряжу. Клин. Моск., 
1905—1921. о В е ч е р я. Завтра ве
черя собранье будет. Кандалакш. 
Мурман., 1932. оВечеря [удар.?]. 
Пришел зеленя поздно вечеря (за
гадка: банный веник). Ряз., 1876. 
Ростов. Яросл.

2. Вечеря. Вчера вечером. 
На ночь еще вечёря ушла (за яго
дами). Сузд. Влад., 1905—1921.

3. Вечёря. Будущим вечером. 
Вечёря разбогатею. Боров. Калуж., 
1905—1921.

1. Вечерйнка, и, ж. Вече
ринка. Каргоп. Арх., 1928. Вчера 
на вечерянку собирался. Пинеж. 
Арх. Тайпакс. Урал.

2. Вечерйнка, и, ж. Кличка 
коровы, телки и т. п. по времени 
рождения (вечером). Приурал. 
Урал., 1858.

Вечерйнкой, нареч. Вечером, 
под вечер. Охан. Перм., 1930.

Вечёрясь и вечерЯеь, на
реч. 1. Вечёрясь. Вчера. Ро
стов. Яросл., 1881.
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2. Вечер я сь. Вчера вечером., 
Соликам., Чердын. Перм., 1930.

1. Вечерйть, я ю, я ешь и
ВбЧёрятЬ, я ю, я е ш ь, несов., 
неперех. 1. Ужинать. □ В е ч е р ять. 
Наровч. Пенз., Вельск., Пореч. 
Смол., 1852. — Что Купала вече
ряла?— А варенички с цыбулею. 
Смол. Пенз., Брон. Моск. Кашин. 
Твер., БраЪ. Брян., Богород. 
Тул., Яросл., Ряз. Ряз., Симб., 
Моздок. Терек. ° В е ч é р я т ь.
Новг., Новоросс., Ворон., Даль. 
Орл. Сейчас я собираю вечёрятъ. 
Курск. Хлеб да соль! Садись с нами 
вечёрятъ. Старух! Собирай вече
рять, а то темно будет. Калуж. 
Пск., Смол., Трубч. Брян., Ро
ман. Рост., Дон., Кубан., Терек. 
Вечёряли совсем поздно. Краснодар. 
Зови работников вечёрятъ. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР.оВе- 
мерять и в е ч é р я т ь. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «обл.»]. 
° Вечерять [удар.?]. Брате,— 
спрашивает баран у кота,—что 
нам вечерятъ будет? Горох. Влад., 
Афанасьев. Калуж. Амур,

2. Вечерять. Тоже, что ве- 
черовать (в 1-м знач.). Яросл., 
1896. Здоровы вечеряли! Моздок. 
Терек. Приходи в гости вечерятъ. 
Покулъ вечеряли, он свил веревку. 
Вят. Подолгу вечеряют, пока свет 
горит. Пинеж. Арх.

2. Вечерйть, нет, несов. 
Смеркаться; близиться к вечеру. 
Страшно стало ему [царю], когда 
увидел, что и этот день уже вече
ряет. Арх., 1884. Тюмен. Тобол., 
Котельн. Вят. Ах, как на дворе день 
вечеряет, а под молодцем конь при- 
ставает. Влад., Соболевский. 
На дворе то стает Все не 
рано. . , Ой, да вечеряет (песня). 
Вят.

Вечёрях, нареч. Вечером, по 
вечерам. Вечёрях гуляли. Кем. 
Арх., 1895—1896. Она байну пошла 
вечёрях, против праздника. Вечё
рях бабка приходи. Вечёрях ларек 
торгует. Усть-Цилем. Арх., 
1953.

Вечехворить, рю, ришь, 
несов., перех. Сильно бить, коло
тить. Амур., 1913—1914.

Вечей, й, ж. Круглое отвер
стие посередине верхнего мельнич
ного жернова, куда засыпают 
зерно. Даль [без указ, места]. 
Насыпь много зерна вечею. Славк. 
Пск., 1957.аВечея [удар.?]. Бур
нашев [без указ, места].

Вечйна, ы, ж. Гибкий прут, 
входящий в боковую основу «мер- 
ды» (рыболовного снаряда).. Лодей
ноп. Ленингр., 1930.— Ср. Вица.

Вечины, мн. [удар.?]. Сидеть 
в е ч и н ы. Проводить вечернее 
время у кого-нибудь из подруг. 
«Девицы не играют уже утушкой 
и шестеркой, а только сидят по 
вечерам „вечины“, которые ничем 
не отличаются от каждодневных 
вечеринок». Кем. Арх., Тр. 
этнограф, отд.

1. Вёчка, и, ж. Медная каст
рюля. Великолукск. Иск., 1852. 
Пск.

2. Вёчка, и, ж. Крик, плач. 
Пск., 1904.

Вёчкать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Сильно кричать, плакать. 
Онеж. Арх., 1885.

— Ср. Печать.
ВёЧКИ, мн. «Название неболь

шого ряда торговых шкапиков 
с разными мелочными товарами, 
помещающихся в арках наружной 
галереи под зданием Городской 
Думы [в Новгороде]. Название это, 
кажется, имеет связь со словом 
„вече“, которое, по преданию, 
будто бы собиралось близ этого 
места. Слово это теперь уже вы
шло из употребления и сохрани
лось в памяти стариков». Новг. 
Новг., Соловьев, 1904.

1. Вёчко, а, ср. 1. Веко; 
уменьш.-ласк. к веко. Никол. Во
лог., 1883—1889. Арх.. Вят., Бар
наул. Том.

2. Вёчко, а, ср. 1. Косой ящик 
под стеклом на прилавке для вы
ставки мелких товаров Или ящик 
для разноски товаров. Даль [без 
указ, места].

2. Лукошечко с сеном и горшоч
ком с кашей, которое ставят на 
голову невесте в свадебном об
ряде. «Молодухе кладут на голову 
лукошечко с сенцом, а в л у ко
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шечке том „горшочек с кашей“ 
(все в совокупности — вечко). 
Дружко, вооруженный пугою, го
няется за молодухою по лавкам. 
Это делается в доме жениха, 
когда он привез уже к себе в дом 
невесту». Смол., Добровольский, 
1914.

3. Крышка от туеса или лу
кошка. Это вечко от туеса. Усть.- 
Цилем. Арх., 1953.

4. «Из названий крестьянской 
упряжи и повозок». Шадр. Перм., 
1897.

Вечливый, а я, ое [удар.?]. 
Плаксивый. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Вечбвый, а я, ое. [Знач.?]. 
И тут я возьму лист-бумаженьку 
гербовую, и я портрет да его бело 
это личушко; и я на стенушку кладу 
да на вечбвую, и я на стопочку 
кладу да на точеную, и отходя ж 
да я портрету поклоняюся. Север., 
Барсов.

ВечбК, чка, м. Вскрик. Пск., 
1855.

ВбЧОР, нареч. 1. Вчера, вчера 
вечером. Вечор поздно из лесочка 
(песня). Вят., 1847. Волог., Новг. 
Вечор пришла. Влад. Яросл., Арх., 
Нижегор. Пенз. Как меня вечор 
меня муж побил (песня). Дон. 
Перм. Вечор мне все это Марсиаи- 
цев рассказывал.. Приурал. Урал. 
Надо бы вечор привести-то (ло
шадь). Тобол.

2. Вечером. Горбат. Нижегор., 
1854. Новг. Вечор сидели девушки, 
одну думу думали (песня). Пск. 
Арх., Костром., Муром. Влад., 
Моск., Тул. Да взойди, взойди, не 
ясное солнце! Да приди, приди за- 
удалой молодчик вечор до меня! 
Курск., Соболевский. Симб., Акм., 
Том.

Вечбра, нареч. Вчера вечером. 
Луж. Петерб., 1871.

Вечбраеь, нареч. То же, что 
вечора. Новг., Даль. Луж. Петерб., 
Рост. Яросл., Покр. Влад. Клин. 
Моск., Мещов. Калуж. Ишим., 
Курган., Тарек. Тобол. Нерч. За- 
байк.

Вечбресь, нареч. То же, что 
вечора. Забаик., 1960.

Вечбрось, вечбрсь и ве- 
чбрьсь, нареч. 1. То же, что ве- 
чора. о В е ч 6 р о с ь. Тобол., 1850— 
1851. Он пришел вечорось уж под 
потёмочки. Амур. Вечорось погре
мела и ушла в тое сторону. Кол- 
паш. Том. Челяб., Перм. Вечорось 
брат приходит ко мне. Талицк. 
Свердл. Волог. Волог., Влад., 
Онеж. КАССР. о В е ч б р с. Ка
шин. Твер., 1902. о В е ч б р с ь. 
Переясл. Влад., 1848. Вечбрсь на ка
пустку, Вечбрсь на вилую Выпал час
той дождик (песня). Яросл! Вечбрсь 
в б айну ходил. Вознес. Ленингр. 
Забайк. Волог. Волог., Влад. ° Ве
чор ьсь. Покр. Влад., 1905—1921. 
Вечбрьсь всю истеплили березовую 
лучину. Вят.

2. Вечбрось. Вчера. Даль 
[без указ, места]. Вечбрось ночью. 
Клин. Моск., Покр. Влад., 1905— 
1921. Яросл., Б ер дюж. Тюмен.

3. В е ч б р о с ь. Вечером. Вечбрось 
приходил старик, посидел посидел, 
не дождался тебя; темно стало, 
двору ушел. Мещов. Калуж., 1916.

Вечброся, нареч. То же, что 
вечора. Я вечброся долго не спала. 
Талицк. Свердл., 1964.

Вечбрча, нареч. То же, что ве
чора. Чердын. Перм., 1930.

Вечбрь, нареч. 1. То же, что 
вечора. Я вечорь своего милого сна
ряжала его хорошо. Том., 1864. Ве
чорь долгонько посидел, так вот уж 
и попроспал. Белозер. Новг. Вечбрь 
мы на почесье были. Яросл. Покр. 
Влад., Курмыш. Симб., Вят.

2. Вчера. Вечбрь пришла. 
Александр., Юрьев. Влад., 1905— 
1921. Яросл.

3. Вечером. Покр. Влад., 1896. 
Курмыш. Симб.

4. Несколько дней, несколько 
недель (назад). «Вечорь употреб
ляют в значении нескольких дней 
и недель». Корнева Твер., Васильев, 
1897.

Вечбрьсь. См. Вечбрось.
Вечь [?], и, ж. «Речь, причита

ние; сходка». Арх., Даль [с вопро
сом].

Вечь-вечь-вечь, междом. 
Слово, которым подзывают овец. 
Козл. Тамб., 1897. Ряз.
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- 1. Вечьё, й, ср. Набат, тревога. 
Волог., Даль.

2. Вечьё, я, ср. собир. Прутья, 
лоза. Белозер. Новг., 1851.

Вешйво, а, ср. «Гречиха на ве
шале»? Пск. Пск., Копаневич, 
1902—1904 [с вопросом].

Вёшал, а, м. Длинный шест, 
укрепленный в избе под потолком 
(на некотором расстоянии от него), 
на который вешают тряпки, поло
тенца и т. п. для просушки. Гребен. 
Терек., 1902.

1. Вёшала, вешала и вё
шалы, мн. (ед. вёшал о, а, ср.). 
Жерди, укрепленные на козлах, 
столбах и т. п., предназначенные 
для развешивания и сушки снопов, 
сена, сетей, рыбы и т. п. □ Вё- 
шала. Шенк. Арх., 1858. С вёшал 
в кучи кладут [лён]. Арх. Волог., 
Крестец., Тихв. Новг., Новолад. 
Ленингр., Ветл. Костром. Вы
строится, на вёшалах просохнут 
[снопы льна]. Котельн. Вят. Роман. 
Рост., Астрах., Обдор. Тобол. Вё
шала бывают, на них что хочешь, 
то и суши. Том. «В хорошую по
году юкола вялилась на открытых 
вешалах, представлявших четыре 
стойки до 3.5 м высотой, соединен
ные поперечинами (прегоны), на ко
торые положены тонкие жерди или 
шесты (карбасины); на жерди ве
шали распластанную рыбу. В каж
дом хозяйстве.имелось двое вешал..: 
одни, меньшие, для „людской“ 
юколы, а другие, большие, для 
„собачьей“. . На Колыме небольшие 
вешала ставили ина плоской крыше 
жилой избы». Якут., Камч., Ниже- 
Амур., Бломквист. «Когда осенью 
начались морозы, пойманную рыбу 
развешивали без всякой предвари
тельной чистки на вешалах, где 
она промерзала насквозь». Камч. и 
Охотское побережье, Бломквист.
I «Когда начинались дожди или 

сырые туманы, юколу переносили 
в крытые вешала, или балаганы, 
которые бывали одно-, двух- и 
трехэтажные. . Это своеобразные 
свайные постройки на 4—8 столбах, 
с помостами и перекладинами, за
щищенные от дождя крышей из.травы 

или древесной коры». Камч., 
Бломквист. Слов. Акад. 1957 [с по
метой «спец.» и «обл.»]оВешала. 
Сиб., Бурнашев. Колым. Якут., 
Камч., Тобол. Лен и конопле раньше 
вешали на вешала. Козелки поста
вишь и жерди накладешь,, а на их 
лен вешашь — на вешала. Вешала 
есть — сушить невод. Свердл. Урал. 
Великоуст. Волог., Шуйск.. Влад., 
Яросл., Луж. Петерб. Рожь мокру 
на вешала вешают, прясла их тоже 
зовут. Арх. Весьегон. Твер., 
Осташк. Калин., Пск., Терек. ° Bé
ni а л ы. Арх., 1885. «Вёшалына ба
лагане, на которых камчадалы вялят 
свежую рыбу». Минус. Енис.,. Хо
мутников, начало XX в. о Вешала 
и вёшалы. У нас льну много, 
вешалбв не хватит. Метин. Новг.,
1948. о Вешала [удар.?]. Каргоп. 
Олон., 1926. о Вешалы и вешала 
[удар.?]. Пск., 1912—1914. ♦ В е- 
ш а л а. «Подставка в виде полки 
из жердочек на кольях, иногда на
тянутая из сети, на которую (на со
ломе) раскладывают провяливаемую 
рыбу». Межа Пск., Кузнецов, 1912— 
1914. 4 Вешала. Приспособления 
для просушки бумаги на фабриках. 
Покр. Влад., 1905—1921, Кирил. 
Новг. ♦ Вешала. «Доски для 
сушки и хранения мочала — обычно 
на чердаке». Перм. Урал., Миртов,
1930. 4 Вешала. Деревянные при
способления для просушки тканей. 
На вешалах места нет свободного. 
Орехово-Зуево Моск., 1957—1959.

2. Вёшала, ы, ж. Вешалка. 
В комнате на деревянну вёшалу 
шапки вешают. Испул. • Гурьев., 
1959.

3. Вёшала, ы, м. Бездельник, 
повеса, праздношатающийся. Хопер. 
Дон., 1929.

Вёшалица, ы, ж. Фольк. Ви
селица. Ванюшку ведут на вёша- 
лицу, а твоя молодая княгиня уж 
давно в петле висит. Новг. Новг., 
Соболевский, 1895. Кабы лес, кабы 
лес, я бы лесом шла. Кабы вёша
лица, я повесилася (песня). Вят. 
Вят. Доктора посадили в темницу. 
Сенат собрался судить его и при
судили на вёшалицу. Тавд. Свердл., 
Ончуков.



Вешво 221

1. Вёшалка, и, ж. 1. Обычно 
мн. То же, что 1. Вёшала. Вёшалки 
просто сделать: колья воткнуть 
да жерди положить. Кадн. Волог., 
1950. II Тонкая жердь, укрепленная 
на двух столбах в избе, на которую 
вешают белье, одежду и т. п. Мещов. 
Калуж., 1916. Тюпск. Иссык-Кульск.

2. Виселица. На вешалку — на ви
селицу. Лебед. Тамб.., Цветков. 
Раньше за преступления на вёшалке 
людей вешали. Испул. Гурьев., 
1958.

2. Вёшалка, и, м. и ж. 1. По
веса, бездельник; тот, кто ходит 
по чужим домам, болтая и сплет
ничая. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Зарайск. Ряз.

2. Ж. Женщина или девушка, 
которая сама вешается на шею чу
жому мужчине, добиваясь его рас
положения. Кашин. Твер., 1897. 
Тюпск. Иссык-Кульск.

3. Шутл. О ребенке, который 
любит, чтобы его носили на руках. 
Экая ведь вешалка! Толъко бы на шею 
к матке вешался! Буйск. Костром., 
1905—1921.

Вёшало, а, ср. 1. Жердь, на 
которой развешивается что-либо. 
Астрах., 1858. Петрозав. Олон. По- 
вешают на вешало [лён]. Устьян. 
Арх., Попов [с вопросом к значе
нию], 1958. Арх. Тихв., Крестец, 
Новг. Тотем. Волог., 1883—1889. 
Волог. Гречиха на вешале. Пск. 
о В é ш а л о. «Жерди с сучьями, 
на которых сушат лен в „клетках“». 
Добрян. Перм., «Лесной календарь». 
1856. Когда лён с полянки вырван, 
на ней делается вёшало, на которое 
и вешают клетки льна для просушки. 
Перм. Волог. «Приспособление для 
просушивания снопов или сетей 
в виде большой изгороди». Это 
было вешало, арды называются. Кто 
скажет арды, а кто — вёшало. 
Приозер. Арх., Ивашко. — Ср. 
Арды, о В ё ш а л ь я, мн. Каргоп., 
Вытегор. Олон., 1885—1898.

2. Вёшало, а, ср. Вешалка для 
одежды. Петрозав. Олон., 1885— 
1898. Он приехал с. этой овцой до
мой, взял овцу, повесил на вешало 
вместо шубы (сказка). Курган. 
Тобол., Смирнов. ♦ Вешалка из 

жерди, шеста. Соликам. Перм.,
1930.

3. Веревка, на которой сушат 
белье. Арх., 1885. Шадр. Перм.

4. То же, что вешал. Шест для 
развешивания белья. Вёшало. Полев. 
Свердл., 1958. Посмотри, на вё- 
шале-то, — ровно, высохло белье. 
Манъка, беги, сними с вёшала белье- 
то. Свердл.

5. М. Перен. О высоком худом чело
веке. Такой ли вёшало ста л. Свердл. 
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой 
«экспрессивное»}.

Вёшаль, я, м. 1. Жердь для 
сушки рыболовных сетей. Терек., 
1932.

2. Перен. Бранно. О ребенке, 
который качается, повиснув на 
люльке, веревке и т. п. Амур., 
1913—1914.

Вёшальница, ы, ж. Виселица. 
Тогда король. . приказал этих пол
ковников за облыжное такое показа
ние повесить на вёшальницу (сказка). 
Нолин. Вят., 1908.

Вёшанка, и, ж. Долбленая 
колода — улей для пчел. Подвеши
вается на деревьях в лесу. Манчаж. 
Свердл., 1964.

Вёшать, аю, а ешь, несов., 
перех. Отмечать дорогу вехами. 
Холмог. Арх., 1907.

Вёшатьея, аюсь, аешься, 
несов. 1. Цепляться за что-либо 
на крутых местах, чтобы не со
рваться, не упасть вниз. Вешалась 
по кряжам за ягодами. Тихв. НовГ.,
1854.

2. «Висеть, виснуть на чвхМ-нибудь 
от худобы и слабости (преимуще
ственно о животных)». Лошадь вё- 
шается на лямках [падает от ху
добы и слабости]—ведь это беда. 
Перм., Урал., Миртов, 1930.
< 3. Слоняться, бродить, переходя 
с места на место без особого заня
тия, дела. Где ты вешался? Калуж., 
1905—1921. Тюпск. Иссык-Кульск.

Вёшая, мн. То же, что 1. Вё
шала. Колым. Якут., 1901.

ВёШВО, а, ср. Вежливость. Да 
бог моему да чаду милому, моло
дому бы Вольге Всеславьевичу, вешво 
Добрынюшки Микитича. Печор., 
Ончуков, 1904.
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Вёшенка, и, ж. То же, что веш- 
ница (во 2-м знач.). Нет ли, ба
тюшка, вёшенки? Болх. Орл., 1901.

Вешенки,мн. [удар.?]. Войлоч
ные калоши. Борисоглеб. Тамб.,
1853.

Вешеицы, мн, [удар.?]. То же, 
что вешенки. Борисоглеб. Тамб., 
1853.

Вёшенье, я, ср. Вишенье. Па
стушка по вешенъям летала. Цвело, 
цвело вешенъе (песня). Дмитров. 
Орл., 1905.

Вешили [удар.?]. Лекарство 
[какое?]. Котельн. Вят., 1896.

Вёшить, ш у, шишь и ве- 
ШЙТЬ, шу, шишь, несов., неперех. 
о В é ш и т ь. Обозначать соломен
ными вешками узкие полосы пашни, 
которые засеваются по очереди. 
Вёшить—это ставить вешку, когда 
сеют. Вовка будет вёшить. Прейл. 
Латв. ССР, 1963. оВешйть. Дубен. 
Тул., 1933. — Ср. Вёшать.

ВешЙТЬ, шу, шишь, несов., 
перех. «Забирать хвоей и хворостом 
стену для забора или убега». 
Беломор. Арх., Дуров, 1929.

1. Вёшка, и, ж. Ветка, преиму
щественно еловая. Пск. Пск., 1902— 
1904. Отломил вёшку и стегает. 
Вёшка отломилась в дереве. Пск. 
Онеж. Арх.

2. Вёшка, и, ж. Горка, холмик, 
покрытый зеленью, деревьями. Пск., 
1904—1918.

3. Вёшка, и, ж. Шкафчик 
с ящиками для старосты в церкви, 
где лежат свечи для продажи и 
хранится выручка. Пск. Пск., 
1902—1904.

Вёшка, и, ж. Веха, вешка. 
Верхотур. Перм., 1895—1896. Перм., 
Малмыж. Вят., Тотем. Волог., Арх., 
Меленк. Влад., Рыб. Яросл., 
Нижегор., Галич. Костром., Симб., 
Устюжн. Новг., Корч. Твер. На 
горе вёшка. Михайл. Ряз., Чембар. 
Пенз. Калуж., Ворон., Новое. Орл., 
Курск. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«об л.»].

Вешкарёк, рька, м. Уменьш.- 
ласк. к вешкарь (в 1-м знач.). 
Вешкарькбв молоденьких много на
шла. Брас. Брян., 1950.

Вешкарь, р я, м. 1. Гриб под
осиновик. Белозер. Новг., 1898. 
Брас. Брян.

2. Вешкарь [удар.?]. Гриб 
масленок луговой. Белозер. Новг., 
1897. Пошех.-Во,лод. Яросл. | Род 
грибов [каких?]. Яросл., 1918.

3. Перен. Прозвище рыжеволосого 
человека (в речи детей). Белозер. 
Новг., 1898.

Вёшна, вёшна, ы и вешнё, 
ы, ж. 1. Весна, о Вёшна. Судно 
стояло на мели целую вёшну. Соликам. 
Перм. 1846—1847. □ Вешна. Перм., 
Даль. Вёшна холодная была. Зайков. 
Свердл. о В ёш и а. Шадр. Перм., 1898.

2. Весенний промысел морского 
зверя и трески в Северном Ледо
витом океане и Белом море, 
о Вешна. Арх., 1847. о Идти (на
ниматься) на вешну (вешну). 
Отправляться на морской весенний 
промысел. Арх., 1847. В тот же 
год мужичок этот в месяце марте 
нанялся от богатых соседов на вешну — 
на весенний промысел 'на Мурмане. 
Арх., ♦ Вешна. «Отправка помо
ров на весенний тресковый промы
сел на Мурманский берег». Беломор. 
Арх., Дуров, 1929. II В е ш н а. «Са
мый путь (на промысел), который 
в старое время совершался пешком 
по Поморью и на оленях через 
тундры и болота Севера на 1000 
с лишним верст». В настоящее 
время — по железной дороге. 
Беломор. Арх., Дуров, 1929.

3. В е ш н а. Время весеннего сева. 
Всю вешну добра погода стояла. 
Сл.-Турин. Свердл., 1964. Сеют — 
это вешна называется. Надо было 
сеять хлеб, а я всю вёшну прохворал. 
Свердл. — Ср. Весна.

4. Яровой посев, яровой хлеб, 
о Вешна. Перм. [?], Даль. Уехал 
наш Мартынко на своей пегой ко
быле пахать под вёшну. Осин. Перм., 
Афанасьев, о Вешна. «Никто не 
имеет права отдавать землю в аренду 
за деньги даже хотя бы на одну 
вёшну, т. е. на один яровой сбор». 
Никол., Тотем. Волог., Потанин, 
1899. Вят. Земля под вёшну. Урал. 
Яровой-от посев — по-нашему вешна. 
Вешну отсеют после всех культур. 
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Челяб. Перм. О Вешну, веши у 
пахать. Пахать под яровое. Вешну 
пахать, Перм., 1848. Вешну спахал. 
Иран. Вят.

5. Вешна. Весенние полевые 
работы. Охан. Перм., 1854. С вёш
ной рано управились. Надо было 
с вёшной управляться. Свердл. Вешну 
кончили. Челяб. Амур.

1. Вёшная. На вёшной ло
шади. Верхом. Я на вёшной лошади 
приехал. Медян. Киров., 1952—1954.

2. Вёшная и вёшная, ой, ж.
1. Вешная. То же, что вешна 
(в 4-м знач.). «Кроме вёшной, т. е. 
посева яровых хлебов, в мае под
нимаются залоги и залежи». Енис., 
Макаренко, 1886—1912. Орл. Вят.

2. Вёшная. Весенняя пахота. 
Вёшная (весенняя пахота), затем 
поскотину городят. Иркут., 1873, 
Сиб.

Вешнёватый, а я, ое. Вес
нушчатый. Судог. Влад., 1905— 
1921.

ВёШНбНЬКО, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к вешно. Вёшненько, которо 
было, то и доедаем. Пусто, cyxol 
Варить некого. Колым. Якут., 
1901.

Вешнетинье, я, ср'. [удар.?]. 
Лекарство, средство от болезни [ка
кое?]. Черепов. Новг., 1853.

Вешнйга, и, ж. 1. Сорт овчины 
с овцы весеннего убоя (самый худ
ший). о Вешнйга. Тутаев. Яросл., 
1926. ° Вешнйга [удар.?]. «Сорт 
овчины с овцы, которая колется 
весною. Самый худший сорт; встре
чается редко, и только среди рус
ской овчины». Арзам. Нижегор., 
Тр. Комисе, по куст. пром. России, 
1880. — Ср. В е с и й г а, Весника.

2. Перезимовавшая на ягоднике 
брусника, которую собирают весной. 
Покр. Влад., 1905—1921. Влад.

ВёЩНИЙ и вёшний, я я, ее.
1. В названиях растений. 0 Горо
ховое дерево вёшнее. Растение 
Orobus vernus L., сем. мотылько
вых; сочевичник весенний. Аннен
ков [без указ, места]. 0 Бубенчики 
вёшние. Растение Trollius euro- 
paeus L., сем. лютиковых; калуж
ница европейская. Твер., Анненков.

2. Весенний. Вёшний. Приурал. 
Урал., 1962.

Вёшник, а и вешнйк, а, м.
1. Весенний ветер. Осташк. Твер.,
1855. II Юго-восточный ветер. Твер. 
Пск,, Даль. Вешник [удар.?]. 
Пск., Поволжье, 1959. — Ср. Вес
няк.

2. Весенний снег, который быстро 
тает. Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Овечья шерсть весенней 
стрижки, о Вешник. Богород. 
Тул., 1898. Чембар. Пенз. <= Веш
ни к. Каменск. Урал., 1948. о В е ш- 
ник [удар.?]. Балтайск. Сарат., 
1946—1949.

4. Вешник. Детеныш живот
ного, родившийся весной. Ср. Урал,, 
1964. Это вёшник у меня. Свердл.

5. Обычно мн. Вешни к и. От
верстия, проходы в плотинах для 
спуска лишней воды. Перм., 1858. || 
Вешни к й. Запоры в плотинах 
и запрудах для спуска излишней 
воды. Вят., 1907. Вешникй у за
пруды, срубят углом к воде, обрыв 
с двух сторон. Вожгал. Киров. 
4 «Столбы в вешниках, в которые 
приделаны зьемы и полузьемы». 
Красноуфим. Перм., Безруков, 
1895.

6. Верхняя перекладина у ворот- 
цев в изгороди. Рыб. Яросл., 1940.

Вешнйк, а, м., собир. Ряд вех. 
Выехали мы на вешнйк. Пск., 1912— 
1914.

1. ВешНИК, а, м. [удар.?]. «Тот, 
кто торгует на веке» (лотке). 
Нижегор., Лаврский, 1860.

2. Вешник, а, м. [удар.?]. Ра
стение Pimpinella saxifraga L., сем. 
зонтичных; бедренец-камено ломка. 
Арх., Анненков [с примеч. «вероятно, 
от вех»].

Вешнйка, и, ж. 1. Шерсть 
первой стрижки от ягнят; поярок. 
Морш. Тамб., 1849.

2. Овечья шерсть весенней 
стрижки. «Для самодельного сукна 
волну самую лучшую, весеннюю, 
вешнику, мешают с осенней и пояр
ками». Шереметева, 1918. Из веш- 
нйки чесанки сваляли. Лунин. Пенз. 
Ряз. Вешника — шерсть. Вешника 
с овец весной. Том. — Ср. В е с- 
н й г а.
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3. Вешника [удар.?]. Лихо
радка. Ряз. Ряз., 1912. *

Вёшнин, а, о. Весенний. Вёш- 
нина мороза не боится лук. Бух- 
тарма Том., 1930.

Вешнйна, ы, ж. То же, что 
вёшник (в 3-м знач.). Даль [без 
указ, места]. Три раза стрижём, 
шерсть вешнйна. Шерсть овечья, 
стрижена весной, та вешнйна назы
валась. Том. 1964. о Вешнйна 
[удар.?]. «Русская шерсть разли
чается по времени стрижки овец: 
вешнйна и зимнина (весенней и 
зимней стрижки)». Тр. Комисе, 
по куст. пром. России, 1880. [без 
указ, места].

ВбШНЙТЬ, вешнйт, несов., 
неперех. 1. Покрываться веснуш
ками. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928.

2. Менять зимнюю шерсть на лет
нюю (о пушном звере). Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Вёшница и вёшница, ы, ж.
1. Весенний разлив рек, весеннее 
половодье. ° Вешница. Мезен. 
Арх., 1885. Арх. «Вешница — ве
сенняя вода, бегущая ручьями, 
отличающаяся способностью про
мывать, проедать себе дорогу». 
Тобол. Тобол., Ивановский. Веш- 
ница-то пошла, прорвала. Табор. 
Свердл. о Вёшница. Это на бе
регу у самой речки ставят сено, 
заливат водой вёшница. Мезен. Арх.,
1949. Арх. ♦ В е ш н и ц а. Весенняя 
вода, разливающаяся поверх льда. 
Холмог. Арх., 1907.

2. Вёшница. Земля для посева 
ярового хлеба. Болх. Орл., 1901. 
Жиздр. Калуж.

3. Вёшница. Весенняя пахота 
сразу после таяния снега. Пск. 
Пск., 1902—1904. Пск., Смол. Смол.

4. Вёшница. Осенняя пахота 
под яровые посевы. Жиздр. Калуж., 
1905—1921. Пск., Смол. Смол.

5. В ё ш н и ц а. Деревенская улица, 
поросшая травой. Пойдем на вёш- 
ницу в горелки играть. Опоч., Печор. 
Пск., 1902—1904. Пск. Пск., 1902— 
1904. Пск.

6. В ё ш н иц а. Огороженный уча
сток крестьянской усадьбы, служа

щий обычно для пастьбы лошадей. 
«На вешницу хозяин обыкновенно 
пускает пастись свою лошадь». 
Остров. Пск. [год и автор неиз
вестны].

7. Вешница. Шкурка зверя 
(зайца, песца, белки и т. п.), уби
того весной, считающаяся очень 
плохим мехом, «так как шерсть 
вылезает, кожа непрочная, окраска 
некрасивая». Ооо! Эта вёшница. . 
Нет ее хуже. Каки-mo неславны 
шапки из зайчины с ушами. Да еще 
как вешница попадется — не дай 
бог. Тобол. Тобол., 1911—1920.

8. Вёшница. Весенняя лихо
радка, лихорадка. Пошех. Яросл., 
1849. Черепов- Новг., Чтоб тебя 
вёшница трясла! Арх. Охан. Перм., 
Иркут., Нерч. За байк. | Переме
жающаяся лихорадка. Черепов. 
Новг., 1910.

9. Вешница. Род болезни [ка
кой?] Грязов. Волог., Наместников,
1905.

10. Вёшница. Детская болезнь 
простудного характера. Холмог. 
Арх., 1907.

11. Вёшница. Болезнь лоша
дей весной от бескормицы. Холмог. 
Арх., 1907. ♦ «Весенняя болезнь 
лошадей, при которой у них сохнет 
и трескается кожа, из трещин со
чится кровь». Ср. Урал, 1964.

12. Перезимовавшая клюква. Рыб. 
Яросл., 1907. Яросл.

ВёШНИЦе, а, ср. Весенняя па
хота. Пск., 1902—1904.

ВёШНО, а, ср. Сухая пища. 
Колым. Якут., 1901.

Вёшно, а, ср. Весенняя пахота. 
Юго-зап. Том., 1864. Вёшно кончили. 
Челяб.

Вёшное, ого, ср. Весенние по
левые работы. Мы уже вёшное кон
чили. Никол., Сольвыч. Волог., 
1883—1889. Волог.

Вёшну и Вёшну, нареч. То же, 
что веснусь. Шенк. Арх., 1852. 
Арх. о Вешну. Арх., Даль [1-е 
изд.].

Вёшный, а я, о е, вёшный, 
а я, ое и В6ШН0Й, а я, бе. Ве
сенний. о В ё ш н ы й. Кинеш. 
Костром., 1846. А что на тихих 
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/ш вешных на заводях а взволновалися 
гуси и лебеди. Мезен. Арх., Гри
горьев. По вёшной воде плыли. Перм. 
Вёшны всходы хороши, так ухажи
вать надо шибко, чтоб урожай был. 
Нижне-Тавд. Свердл. ° В é in н ы й. 
Вёшный лед, вешная пора. Шенк. 
Арх., 1846. Тогда Дюкова правда 
сбывается, да будто вешная вода 
разливается. Арх., Гильфердинг. 
Потяну ли-mo щуку нынь на вёшный 
лед. Печор., Ончуков. То не вёшна 
вода разливается, то тоска моя раз
горается (песня). Север. Усьян- 
Дмитр. Сев.-Двин. Кирил. Новг. 
Микола вёшный — 9 мая. Костром. 
Вят. Ноне у нас вешная посоха: этта 
приходил староста, торопит на до
рогу, скресу не дает, а делянка-то 
у нас за восемьдесят верст. Перм. 
Урал. Вёшна дорога. Тобол. Когда 
вешная прибыль воды начинается, 
чердаки ставят в ряд по реке. Вёш- 
ную шерсть остригла. Том. Дож
давшись Миколу вёшного, спраши
вают кукушку, долго ли еще жить. 
В это время дуют вёшны ветры. 
Тулун. Ирк. Енис. е Вёшный и 
вешный. Каин. Том., 1913. о В еш- 
нбй. Сиб. 1916. ° В ешный [удар.?]. 
В вешное заговенье провожают ру
салку за околицу. Нерен. Пенз., 
1850—1851. фВешный и веш- 
н ы й промысел, а) Весенний (до по
ловины мая) промысел тюленей 
у побережья Мезенского залива, 
производимый крестьянскими арте
лями в три человека. Вёшный про
мысел. Мезен. Арх., 1885. ♦ «Ве
сенний период ловли рыбы и зверя 
у берегов Белого моря, в реках и 
озерах Поморья». Беломор. Арх., 
Дуров, 1929. б) Рыба, добытая 
в первой половине июня. Обычно 
ее запасают в виде юколы и хачиры. 
Вёшный промысл. Колым. Якут., 
1901. I «Первый весенний треско
вый улов у берегов Мурмана в Се
верном Ледовитом океане». Беломор. 
Арх., Дуров, 1929. 0 Вёшный 
поплавок. Поплавок из лучины 
с расщепленным концом, подвеши
ваемый при выметывании сети. 
Вёшны поплавки вешать сейчас буду. 
Верхотур., Таборин. Свердл. 
1964.

Вёшня и вёшня, и, ж.
1. Вешня. Поемный, заливной 
луг близ селения. Новоторж., 
Стариц. Твер., 1852. о Вёшня. 
Опечен. Новг., Шольск. Волог., 
1920. ° Вешня [удар.?]. Верхняя 
Волга, 1959. ♦ Вёшня. Огорожен
ное место, выдел в ближних к се
лению поемных лугах, где не косят, 
а пасут скот; выгон. Твер., Даль.

2. Вешня [удар.?]. Низкое, 
болотистое место. Холм. Пск., 1904— 
1918.

3. Вешня [удар.?]. Место, где 
стоят скирды ржи и стога сена[?]. 
Холм. Дек., 1850—1851.

4. Вёшня. Весенний сев. Шенк. 
Арх., 1897.

1. Вешня, и, ж. [удар. ?]. Тоже, 
что вешнйка (в 3-м знач.). Сиб., 
1812.

2. Вешня, и, ж. [удар. ?]. На
батный колокол. Чу! Бьют в вешню. 
Побегу на пожар. Чебокс. Казан., 
Матер. Срезневского.

1. ВбШНЯг, а, м. 1. Ягненок, 
родившийся весной. Волог., Баже
нов; Волог., 1902.

2. Тоже, что вешник (в5-м знач.). 
Перм., 1856. Шадр. Перм. || Обычно 
мн. Запоры, которыми вода удержи
вается в прудах. Перм., 1856. || 
Обычно мн. Шлюзы у мельницы. 
Челяб., 1914. I Низкое место в 
плотине, через которое сливается 
лишняя (например, вешняя) вода. 
Шадр. Перм., 1930.

2. ВешнЯг, а, м., собир. Хвоя, 
хвойные ветки, расстилаемые на 
дороге, по которой будут нести 
покойника. Осташк. Твер., 1855.

1. ВешнЯк, а, м. 1. Весенняя 
окольная дорога, прокладываемая 
на время половодья. Даль [без указ, 
места]. Екатеринб. Перм. Зиму 
гостила, вешняком домой вернулась. 
Урал., 1887. о Вешняк [удар.?]. 
Бурнашев [без указ, места]. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «в просто
речии и обл.»].

2. Пенька, высушенная весной 
на солнце. Бурнашев [без указ, 
места]. Даль [без указ, места].

3. Пушной товар позднего зимнего 
промысла (ближе к весне). Даль 
[без указ, места].
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4. Собир. Скотина весеннего при
плода. Даль [без указ, места]. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «в 
просторечии и обл.»].

5. Весенний ветер. Екатеринб. 
Перм., 1887. Липец. Ворон. Слов. 
Акад. 1951 (с пометой «в просто
речии и обл.ъ).— Ср. Весняк 
(в 1-м знач.).

6. Человек, занимающийся весен
ним морским промыслом. ♦ В е ш- 
н я к й, мн. Архангельские про
мышленники, «которые занимаются 
в становищах сушением рыбы в 
апреле и мае, а солением в июне, 
июле и августе месяцах». Бур- 
нашев. 4 Морской промышленник, 
принятый на весновальный про
мысел за половину прибыли. 
Арх., 1852. «Поморы — вешняки, 
т. е. промышленники на западном 
Мурмане, в течение ранней весны 
селятся в засыпанных снегом из
бушках— станах». Арх., Изв. Арх. 
общ. изуч. русск. севера, 1910. 
4 Промышленник, прибывший на 
Мурман для весенних промыслов 
сухим путем. Мурман., 19о9.

7. То же, что вешна (в 1-м знач.). 
Арх., 1885.

8. Самка песца весной (в апреле), 
когда она уходит в нору щениться. 
Мезен. Арх., 1885.

9. Собир. Снеток весеннего улова. 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск.

10. Овчина с овец, убитых весной, 
обычно плохого качества. Русск. 
Энц. 1911 [без указ, места].

И. Озеро. «Слово „озеро“, выра
жающее определенное известное 
понятие, заменяется во многих 
случаях местным названием — 
„вешняк“». Симб., Описание Симб, 
губ.

12. Мельница, которая работает 
только весной, в половодье. Даль 
[без указ, места]. У нас там об
щественна мельница была, пятна
дцать пайщиков, струб на сваях, 
вешняки стояли. Тегульд. Тюмен. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «в про
сторечии и обл.»].

13. В плотинах п запрудах от
верстие с творилом и спуском для 
стока прибылой воды весной и в 
другое время. Даль [без указ. 

места]. Все запоры в вешнякё от
крыли. Вешняком пруд перегородили. 
Свердл., 1964. «Когда надо было 
остановить всю толчею, воду вы
пускали через боковое окно в 
пруде — так называемый вешняк». 
Алт., Арх. [Перм.| и др. Блом
квист. о Вешняк [удар.?]. Бур
нашев [без указ, места]. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «в просто
речии и обл.»]. II Запор в плотине, 
шлюз, через который весной в по
ловодье и осенью в паводки спу
скают лишнюю воду. Перм., 1848. 
Екатеринб. Перм., Борисоглеб. 
Тамб. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«в просторечии и обл.»]. 4 Бревна 
в плотине, преграждающие течение 
воды. (Весной, при большой воде, 
убираются). Камышл. Перм., Стяж- 
кин. Перм., 1856. Вешняки—у 
моста, у водопада реки. Барнаул. 
Том., 1929—1935. || Широкая канава, 
проделанная в мельничной плотине 
для спуска избытка воды. Каин. 
Том., 1913. у «Запорный ставень 
в ларе или желобе, по которому 
стекает вода на мельничное колесо; 
подъемный заслон в мельничной 
плотине». Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.

14. Сток воды под мельничное 
колесо. Охан. Перм., 1854.

15. Мн. Сваи, предохраняющие 
плотину от весеннего льда. Казан., 
1847. 4 Мельничные сваи. Мамад. 
Казан., 1858.

— Ср. Весняк.
2. ВбШНЙК, а, м., собир. Сучья, 

прутья. Убери вешняк. Пск. Пск;, 
1902—1904. Пск. II Пучки прутьев 
или солома, пущенные в чан пив
ного затора, через которые спу
скается сусло с брода в другой 
чан. Пенз., 1852.

Вешнйка, и, ж. То же, что 
вешника (во 2-м знач.). Калуж., 
1932-1934.

Вешнякбвый, а я, ое. Отно
сящийся к вешняку (1. Вешняк). 
Даль [без указ, места].

Вешнйлый, а я, о е. В е ш- 
н й л ы й конь, вешнйлая ло
шадь. Заболевший весной от бес
кормицы (конь, лошадь). Вешнялый 
конь. Холмог. Арх., 1907.
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Вешнйнка, и, ж. 1. То же, 
что вешнйка (во 2-м знач.). Бо- 
рисоглеб. Тамб., 1858.

2. Род болезни [какой?]. Вельск. 
Арх., 1920.—Ср. Веснйнка 
(в 6-м знач.).

ВвШНАть, й ю, йешь, несов., 
неперех. 1. Испытывать недостаток 
в чем-либо, терпеть нужду. «Пере
могаться, доедая последние запасы, 
как бывает у крестьян к весне». 
Л опись вешнЛли мы соломкою. Арх., 
Даль. «Прошлую зиму я вешнял со
ломой— т. е. имел в ней недоста
ток. Происходит от весны, которая, 
как известно, для крестьянина — 
время тугое, нужное: зимний хлеб 
съеден, сено издержано, до нового 
хлеба еще далеко. ., и мужик веш- 
няет». Шенк. Арх., Доп. Оп. 1858.

2. Заболевать от весенней бес
кормицы. Холмог. Арх., 1907.

3. Терять скорость в беге в ве
сеннюю' пору (о лошадях). «Чтобы 
кони не теряли бег в весеннюю 
пору, как говорится — не вешняли, 
в Георгиев день крестьяне обли
вают коней речной водой трижды 
подряд». Холмог. Арх., Гранди- 
левский, 1896.

ВешнАчныи, а я, о е. Отно
сящийся к вешняку. Даль [без 
указ, места]. Слов. Акад. 1847, 
Слов. Акад. 1895 [с пометой «гор«.»]. 
0 Вешнйчный прорез. «Ларь, 

в котором сделан вешняк». Южн.- 
Сиб. Гуляев, 1847. ф Вешнйчный 
двор (в плотинах). Место, огоро
женное сваями. Слов. Акад. 1895 
[без указ, места].

Bénrra, ы, ж. Весы на торговой 
площади; важня. Ростов. Яросл.,
1902.

Вештатьея, аюсь, аешься, 
несов. [удар.?]. Слоняться без дела, 
бродить. Себеж. Великолукск., 
1951.

Вешьё, й, ср., собир. 1. Листья 
и прутья с листьями (в куче). 
Свези домой [из лесу] это вешье. 
Пск. Пск., 1902—1904.

2. Вехи. Новорж. Пск., 1910.
Вёща, и и В ещё, й, ж. Вещь, 

дело, о Веща. Арх., Казан., Даль. 
У бабы, у сводницы. ., в печи кир
пичной стоит кунжан-литр; в том 

кунжане всякая веща кипит. . , горит. 
Майков, Великорусские заклина
ния, 1868 [без указ. места]. 
Нижегор., Чухл. Костром., Зубц. 
Твер. ° Вёща. А что нам, какая 
вёща змея! С нами орудия много. 
Дерьма-то — не убить вмею! 
Ставроп. Самар. Садовников. Снова 
всякая вёща хороша. Новое. Тул. 
Это — веща хорошая. Барнаул. Том.

Вещйтинье, ья, ср. То же, 
что вешнетинье. Мезен. Арх., 1885. 
о Вещатинье [удар.?]. Арх., 
1878.

ВешДть, à ю, аешь, несов., 
перех. 1. Уговаривать, увещевать. 
Волог., Грязов. Волог., 1898.

2. Предвещать, предсказывать. 
Дворовый и домовой вещают. Мещов. 
Калуж., 1901. Бог знает, что она 
[воющая собака] вещает. Покров. 
Влад.

Вёщая, ей, ж. То же, что 
веща. Хорошая вещая. Болх. Орл., 
1901.

Вещбё, й, ж. Прорицание, за
клинание. Слов. Акад. 1895. Даль 
[без указ, места]. || Ворожба, гада
ние. Слов. Акад. 1895. Он всякую 
вещбу знает. Даль [без указ, 
места]. «Ежели курица запоет пе
тухом, то на пороге отрубают ей 
голову или хвост и думают тогда, 
что тем прекращается для хозяев 
ее злонамеренная вещба». Темник. 
Тамб., АГО. К «Заговор, слово при 
заговоре». Даль [без указ, места].

Вещевёть, щую, щуешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Приветствовать, поздравлять. Ста- 
новили Алексею хлеба-соли, Веще- 
вали его винною чарою. Смол., 1914.

2. Обвинять, осуждать. Судог., 
Вязн. Влад., 1852. Он горазд веще- 
ватъ — т. е. любит осуждать. Че
репов. Новг. о Вещевать на 
кого-либо. Не вещуйте на меня. 
Судог. Влад., 1851.

3. Неперех. Обижаться. Яросл., 
1868.

4. Предсказывать, предвещать; 
предчувствовать. Сев.-Двин., 1928. 
Ворона вещует, дождь будет. Ворон., 
Курск., Смол., Зауралье, о Ве
щует сердце. Верховаж. Волог., 
1849. Волог., Новг. Сердце вещует, 
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то ли плакать, то ли песни петь. 
Том. ♦ Предвещать, предчувство
вать беду. Не ропщи, не вещуй, 
сестрица! Кашин. Твер., 1902. 
Нынче ночью домовой вещевал — це
лую ночь стонал на дворе. Вот уж 
другой день вещует под окном. Ве
щует мое сердце — не умер бы Петя! 
Мещов. Калуж. Курск. Во чистыим 
поле, В широком раздолье Каза
ченьки ходят, Царско знамя носят » 
Несчастьице чуют, Чуют и вещуют. 
Казан., Соболевский.

Вещеврёменец, нца, м. Пев
чая птица Alauda arvensis L., сем. 
жаворонковых; полевой жаворонок. 
Шенк. Арх., 1885.

Вещевременёц, нца, м. 
Предсказатель, прорицатель, ве
щун. Уж ежели вещевременец так 
сказал, то жди, так и будет. 
Сольвыч. Волог., 1902.

Вещеврёменник, а, м. То же, 
что вещеврёменец. Арх., Мензбир.

ВещёЛЬ, я, м. Гадатель, про
рицатель, вещун. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Вещеетвб, а, ср. Существо. 
Там это вещество все мертво было: 
и звери, и птицы в музее. Параб. 
Том., 1964. Этот его посылает до
быть такое вещество, как человек; 
слышут его, но видеть никто не 
видит (сказка). Туган. Том., 1964.

ВещетЙНИЙ, ья, ье. Отно
сящийся к вещетиныо. ° Веще- 
т й н ь е, е г о, ср., в знач. сущ. 
У него денег нет, а вещетинъего вся
кого вдоволь. Великоуст. Волог., 1847.

Вещетйнье, я, ср. 1. Общее 
название лекарства; снадобье, зе
лье. Волог., 1820. Арх. Принес 
вещетйнье из аптеки. Черепов. 
Новг. Ряз., Калуж.

2. Белила, румяна. Волог., Об
норский.

3. Одежда. У него вещетинъя не 
гора [одежды немного]. Волог., 
Грязов. Волог., 1898. || Собир. Ирон. 
Хлам, скарб, всякая всячина. Ряз., 
1847. Великоуст. Волог.

Вещетйньице, а, л«. Уменып.- 
ласк. к вещетйнье (во 2-м знач.). 
Волог., Обнорский.

1. ВёЩИ, мн. Лекарства, меди
каменты. «Вещами называются 

преимущественно аптечные меди
каменты, а также и народные ле
карства, исключая тех, которые 
даются нашептанными, наговорен
ными». Вят., Васнецов, 1907. 
Хороших вещёй дали. Киров. 
Орл.

2. ВёЩИ, мн. Весы. Наровч. 
Пенз., 1852.

1. ВёЩИЙ, а я, ее. 1. Вёщий, 
его, м. в знач. сущ. Колдун, ку
десник, знахарь. Нерехт. Костром.,
1853. Сиб., Южн., Урал.

2. Умный, толковый, красноре
чивый. Ряз., 1847.

2. Вёщий, а я, ее. Взвешен
ный на весах, проверенный в весе. 
Девять вещих пудов. Красноуфим. 
Перм., 1936.

— Доп. [Знач.?], Перм., Зеленин, 
1914.

Вещйна, ы, ж. Вещь. Даль 
[без указ, места]. Пск. Вещйна хо
рошая, а испортилась. Смол.

— Доп. [Знач.?]. Походочка у 
посла-то [Василисы Микуличны, 
переодетой мужчиной] частенькая, 
На место сядет, ноги жмет, ве- 
щины бережет. Петрозав. Олон., 
Рыбников.

Вещйнка, и, ж. Небольшая 
вещь. Пск., Смол. Смол.., 1902— 
1904.

ВёЩИТЬ, щу, щйшь, несов., 
перех. и неперех. Предвещать, 
предчувствовать. Сердце вёщит — 
чую сердцем. Моздок. Терек., 1900.

ВёЩИЦа, ы, ж. 1. Колдунья, 
гадалка; ведьма, оборотень. Южн,- 
Сиб., 1847. Сиб. Баба эта, бают, 
вещица. Сказывают, что колды-то 
нашли ее труп под корытом в бане, 
а сама она. . . претворится в сороку 
да и летат. . Залетат. . она тру
бой, если ее не благословясъ закроют, 
либо дверями, если запирают их да 
не скажут: Господи, благослови! 
Перм. «Помимо колдунов, здесь, 
взамен ведьм, были „вещицы“, 
тоже летавшие в трубы и занимав
шиеся добыванием у. . беременных 
женщин младенцев из чрева и за
менявших их в лучшем случае 
краюхой хлеба, а в худшем — го
ликом». Красноуфим. Перм., Тр. 
Перм. губ. уч. археогр. комисс., 
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1913. «Вещица — ведьма; она в трубу 
вылетает, у спящей женщины рас
парывает брюхо, вынимает мла
денца и съедает; летает сорокой». 
Перм., Веселовский. Уж такая 
вещица не узнат, дак кто еще 
узнат. Ср. Урал. Ведьма у нас 
называется вещица. Ср. Урал, 1964. 
Тюмен. Тобол., Иркут., Амур. 
Оградите меня, имярека, каменным 
градом о трех запорах и заборо- 
нах. ., схороните в двинскую вер
шину и в каменную пещеру, от ве
дуна и от вещицы, от волхва и от 
кудесника и от всякого злого чело
века, недоброго. Коли те ключи 
найдет ведун и вещица, а замки 
отомкнет, и ворота отворит, и 
град потопит, ни ведуну, ни вещице 
тех ключей не нахаживать (заговор). 
Холмог. Арх. о Вещица. Шадр. 
Перм., 1930. у По местному поверью, 
нечистая сила, лесной дух, часто 
в образе красиво окрашенной белки 
или бесхвостой сороки. Бирск. 
Уфим., 1897. Перм., Тобол. ♦ Бран
но. Нечистая сила. Полев. Свердл., 
1958.

2. Эпитет сороки. Южн.-Сиб., 
1847. Сорока-вещица села на кол да 
щекочет: гостей сказыват. У его 
да в широком дворе Летают да со
роки-вещицы. Перм. Сиб., Том., 
Иркут., Краснояр., Енис. Не об
вернешь ты как Добрыни добрым 
молодцом, Обверну тебя сорочкой- 
вёщицею. Арх.

3. Болтунья, сплетница. Том., 
1852. Перм. Обдор. Тобол. Вещица 
ругается, ругается, другой пере
несет, сама в добры войдет. 
Ср. Урал. Наталья у нас как eé- 
щица, чуть где чо услышит, вся 
деревня будет знать. Краснояр.

ВёЩИЯ, и, ж. Вещь; дело, за
нятие. Учиться парню — вёщия хо
рошая. Да хватит ли средствишков? 
Барнаул., 1929—1935.

ВещУн, а, м. 1. Колдун, зна
харь, предсказатель. Ряз., 1847. 
Мещов. Калуж. Маленькие дети — 
вещуны: когда что узнать хочешь, 
спроси у махонького дитенка. Смол. 
Волог., Сиб., Енис.

2. В суеверных представлениях, 
потусторонний дух в виде птицы, 

кошки и т. п., который предвещает 
скорую смерть. Дубен. Тул., 1933. || 
Название птиц, считающихся 
предвестниками грозящей беды 
(вброна, филина). Кашин. Твер., 
1897. Перемышл. Калуж.

ВещУНЬЯ, и, ж. 1. Знахарка. 
Мещов. Калуж., 1916.

2. В суеверных представлениях — 
дух, предвещающий беду, опасность. 
Мещов. Калуж., 1916. || Название 
некоторых птиц, по суеверному 
представлению, предвещающих 
беду, несчастье. ♦ Сорока. Моск., 
Яросл., 1858. I Ворона. Задон. 
Ворон., 1930 ♦ Кукушка. Дорогоб. 
Смол., 1927. Тюкал., Ишим. Тобол.

1. Вещь, и, ж. Лекарство. 
Котельн. Вят., 1862. Дохтуровой 
вёщью пользовался. Вят., 1903. 
о Вбщи, мн. Котельн. Вят., 1914. 
Токо не за вещам в больницу ездил 
[ямщик]. От дохторя вещей уносила. 
Сколенько — много вещей-my выпил, 
а леготы-ту нисколь нету-тка, — 
видно, не по недугу все вещи-ти 
дают. Вят. Лекарство называют 
«вешти», «вещетинье» и просят, 
чтобы средство было «покрепче» да 
«пользительней». Черепов. Новг., 
1893.

2. Вещь, и, ж. Деталь машины. 
В машине все было ново, а он одну 
вещь подменил. В ей все вещи новы, 
а одна стара, из утилю. Немеки 
привезли лисапеты. Они прочны, но 
у их вещей нет. Том., 1964.

Вёюшка, и, ж. [Знач.?]. Ах ты, 
веюшка, Соловеюшка, Соловей, гнезда 
не вей При долине. Чердын. Перм., 
Соболевский, 1896.

ВёЮШКИ, мн. Украшение из 
лент, спускающихся с головного 
убора. Керен. Пенз., 1923. Вадин. 
Пенз.

ВёЯ, и, ж. Вьюга, метель. На 
дворе такая вея, что ничего не 
видно. Пск. Смол. Смол., 1902. 
Маштаков [без указ, места].

Вёялица, ы, ж. Вьюга, метель. 
Слов. Акад. 1847. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Вьйлица.

Вёялка, и, ж. Деревянный со
вок для очистки зерна от мякины. 
Когда арфы не было, вёялкам зер- 
няты веяли. Йонав. Лит. ССР, 1963. 
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Давней веяли рукой, веялкой веяли, 
В нас была вёялка. Прейл. Латв. ССР. 
Ср. Урал.

Веяло, а, ср. [удар.?]. Растение 
Spiraea Ulmaria L., сем. розовых; 
вязова трава. Анненков [без указ, 
места].

ВёЯЛЬНИК, а, м. Место, где 
веют хлеб. Бухтарма Том., 1930.

Вёянка, и, ж. 1. Веялка. Каин. 
Том., 1895. На ветру лучше как на 
веянке веять. Том. Иркут., Курган., 
Урал. Веенка изломалась, и вся ра
бота стала у нас. Хлеб на веенке 
провеивали, она как сортировка, 
только помене. Ср. Урал. Вят. 
Вёянки были машины, вертишь 
крюк, а там решеты и веешь. 
Новосиб. Охан. Перм., Курск. — 
Ср. 1. Вёйка (во 2-м знач.).

2. Большой холст, расстилаемый 
на земле для веяния зерна на нем. 
Белозер. Новг., 1926.

ВёЯТЬ, вею, вёешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Вёять на 
выметку. Очищать зерно от сора 
без помощи ветра. Онеж. Арх., 
1885.

2. Перех. Бесхозяйственно рас
трачивать имущество. Тюпск. 
Иссык.-Кульск., 1953.

Вейтьба, ьт, ж. Веяние. 
Сев.-Двин., 1930.

Вёяться, в é ю с ь, в ёешься, 
несов. 1. Бесцельно бродить, сло
няться без дела. Дон., 1848.

2. Исчезать, пропадать надолго, 
скрываться. Вейся с глаз моих! 
Обоян. Курск., 1849. Курск., Орл., 
Дон.

ВжёбоЛЬ, нареч. Истинно, дей
ствительно, в самом деле так. Я к 
тебе с шуткой, а ты думаешь — 
я вжаболъ сердюсь. Колым. Якут., 
Богораз, 1901. — Ср. Взабыль 
(в 1-м знач.).

Вжалёть, ёю, ёешь, сов., 
перех. Пожалеть кого-, что-либо, 
почувствовать сострадание к кому-, 
чему-либо. Пск., 1902.

Вжалёться, ёюсь, ёешься, 
сов. 1. Сжалиться, проникнуться 
сочувствием, состраданием к кому- 
либо. Налетят воины быстрые, 
Схватят красну девицу. Вжалей- 
тесь, вжалейтесъ, родители (песня) 

Великолукск. Пск., 1907. Она вжа- 
лелась в приемную дочь. Гавр.-Посад. 
Иван.

2. Влюбиться. И он просто ежа- 
лился в ее и сделался хуже. Кирил. 
Новг., 1909.

Вжар, а, м. Сильное течение, 
создаваемое морскими приливами 
и отливами. Помор. Арх., 1885. 
Беломор. Л Морской отлив. Поколе 
вода идет на вжар, подержимся на 
веслах, а к берегу не сгрести. Арх., 
Даль.

Вжарить, рю, ришь, сов., 
перех. «Вбить, втереть». Вят., Зе
ленин, 1908.

Вжаеь, нареч. Гораздо, очень. 
Холм. Пск., 1897.

Вжё, нареч. 1. Ужё. Вот вжё 
близко до великана. Жиздр. Калуж., 
1905—1921. —Ср. В ж у.

2. Неужели, разве. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Вжи, союз. Однако, тем не менее, 
все же. Новорж. Пск. 1895.

Вживйть, аю, а ешь, несов., 
перех. Употреблять. Трубч. Орл., 
1858. Я не вживаю водки. Мещов. 
Калуж. < Постоянно пользоваться 
чем-либо, сделать привычным упо
требление чего-либо. Вина не вжи- 
всио, а табаку вживаю. Южн., Даль. 
Горелки (водки) я не вживаю. Смол. 
Смол. ♦ «Взлюбливать». Курск., 
1840 [по Кардашевскому].

ВЖИВШИ, нареч. ]удар.?]. Ни
когда, ни при каких обстоятель
ствах. Мужик вживши [во всю жизнь] 
не нашивал сапогов, а тут нашел 
сапоги. Тотем. Волог., 1900.

Вжигйться, аюсь, аешься, 
несов. Обжигаться. Осташк. Твер., 
1855. Новорж., Порх. Пск.

Вжидйть, аю, а ешь, несов., 
перех. Ожидать, поджидать. Осташк. 
Твер., 1855. Порх. Пск.

ВЖИЛЬ. сю Вжиль пойти. Ожить, 
вернуться к жизни, возродиться. 
Оклечетал, вжиль пошел — т. е. 
после тяжкой болезни стал поправ
ляться. Великолукск., Холм. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Иван не только 
вживе, а после болезни, оклемавшись, 
вжиль пошел. Пск.

ВЖИМ0К, нареч. Сильно сдав
ливая, крепко сжимая. Взял змею 
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палкой вжимок. П рихватил робенку 
палец дверью вжимок. Вжимок он 
меня поцеловал. Ср. Урал, 1964.

Вжу, нареч. Ужё. Вжу пора б 
подбираться двору идти, а то будет 
темно. Смол., 1914. — Ср. В ж ё 
(в 1-м знач.).

Вз, приставка. «Присоединяясь 
к глаголам на -ся основы несов. 
вида моторно-двигательного значе
ния, к глаголам, обозначающим 
движение, говорение, звучание, шум, 
крик и т. п. и аффектное состояние 
человека, придает значение: начать 
и продолжать усиленно что-либо 
делать». Забрался хорек, куры как 
взлетались! Дюже захворал, ночью 
как взметается на постели, думали — 
помрет. Дубен. Тул., Филин, 1956. 
Тул. Дуги. Калуж., Мценск. Орл., 
Курск.

В-за, предлог. Употребляется 
с винит, и творит, пад. 1. В соче
тании с винит, пад. указывает на
правление действия или объект, 
на который оно направлено, а) На
правление движения: куда? В-за 
зеро, в-за гору. Алт., 1862. Пере
везите в-за реку. Онеж. КАССР. 
Не ходи далеко в-за лес. Перм. В-за 
пруд плыть. Урал. В эту сторону 
ходил, в-за Шую. Сузд. Влад, 
б) Объект, на который направлено 
какое-либо действие, внимание 
и т. п. Брать в-за руку. Осин. 
Перм., 1896.. Урал.

2. В сочетании с творит, пад. 
обозначает нахождение, пребыва
ние: где? Онеж. КАССР, 1933. Да
леко там, в-за лесом. Оне в-за рекой 
живут. Перм. Варюхино в-за рекой. 
В-за стенкой ненормальна живет. 
Том., 1964.

Вза, нареч. То же, что взабыль 
(в 1-м знач.). Новорж., Порх. Иск., 
Осташк. Твер., 1855. Пск.

Взйбеду и ВЗабедУ, нареч. 
Обидно, огорчительно. Взабеду ему 
стало — обидели его. Взабеду сде
лано. Взабеду он говорит. Ср. Урал, 
1964. о Взабеду. Я чо не сделаю, 
ему все взабеду. Зауралье, 1962. 
а Взабеду. Шадр. Перм., 1895. 
Урал.

Взйбел и взйбель, нареч. За
белив (о похлебке); с приправой 

из сметаны или молока. ° В з а- 
б е л. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
а Вз абе ль. Взабелъ щи хлебаем. 
Даль [без указ, места].

Вз^блишный, а я, о е. То же, 
что взабыльный. Кусают взаблиш- 
ные гады; невзаблишные гады,—что 
в корзинке берем, — поганки. 
Великолукск. Пск., 1952. -

Взаббй. сю Взаббй дать. Дать 
задаток. Опетъ взаббй даешь. 
Верховаж. Волог., 1956.

В заббйку. См. Забойка.
Вз&бол. См. В з а б о л ь.
ВзабоЛТ, нареч. [удар.?]. Тоже, 

что взабыль (в 3-м знач.). Ишим. 
Тобол., 1963.

Вз&боЛЬ и взабол, нареч. 
1. То же, что взабыль (в 1-м знач.). 
сз Взабол ь. Ряз. Осташк. Твер., 
1820. Смол., Пск. Так ты взаболь 
жениться ладишь? Новг. Новг. Ты 
врешь или взаболь говоришь? Ты мне 
взаболь скажи, а не изгаляйся. Арх. 
Олон., Волог., Яросл., Перм., 
Челяб. Нет дожжа ни шутя, ни 
взаболь. Надо взяться за работу 
взаболь. Он ведь уж взаболь дерется. 
Ср. Урал. Урал., Зауралье, Тобол., 
Сиб., Южн.-Сиб. Бессовестна уче
ница: с ней посмеются, она думат 
и взаболь. Том. Енис., Якут., 
Забайк., Иркут., Амур. ° В з а б о л. 
Ребенок прочитал басню «Мар
тышка и очки>> и подумал, что и 
взабол была на свете такая мар
тышка. Волог., 1892.

2. Совсем, безвозвратно. ° Вза
бол. Волог., 1901. II Даром, бес
платно. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. Я взаболь отдал — значит 
я подарил. Не взаболь отдал — зна
чит отдал на некоторое время. 
Шенк. Арх., 1852.

Взйбольный, а я, о е. То же, 
что взабыльный. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Холмог. Арх.

Взйбольекий, а я, о е. То же, 
что взабыльный. Арх. Арх., 
1852.

Взаболыпный, а я, ое. Тоже, 
что взабыльный. Весьегон. Твер., 
1852. Пск., Осташк. Твер. Это вза- 
большные деньги или нет? Новг. 
Новг. Шадр. Перм., ypajt., Забайк.
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Взабор, нареч. Заправив в го
ленища сапог (о штанах, брюках 
и т. п.). Дон., 1930.

Взаббрку, нареч. То же, что 
взабор. [Старики] носят пиджаки, 
на ногах блестящие сапоги, брюки 
носят «взаборку». Яросл. Яросл.,
1927.

Взабошный, а я, о е. То же, 
что взабыльный. Взабошна вода бы 
была, я бы выкупалась. У меня мед- 
ведъка есть, положу в карман, — 
Взйбошной медведъка? — Взабошный, 
Усть-Цилем. Арх., 1953.

Взабрбд, нареч. В з а б р 6 д хо
дить (идти), а) При ловле рыбы 
заходить с неводом, далеко от бе
рега на глубокие места. Муллов, 
1865 [без указ, места], б) Идти впе
реди других. Влад., 1905—1921.

Взабудень, нареч, В будние 
дни. Новоторж. Твер., 1858. Осташк. 
Калин.

Взабудущую и взабыдУ- 
щую, нареч. 1. Крепко, беспро
будно ч (спать), о В з а б у дущу ю. 
Олон., 1872. Иван спит взабудущую. 
Олон. Ванька спит взабудущую, не 
разбудишь. Онеж. КАССР. ° В з а- 
быдущую. Коштуг. Олон., 1885— 
1898. Олон.

2. «До одурения, до беспамят
ства». Писарь взабудущую и курить, 
и пить зачал, Олон., Куликовский, 
1885—1898.

Взйбуль, нареч. То же, что вза- 
быль (в 3-мзнач.).Перм., 1850. Амур.

ВзабыдУщую. См. Взабу
дущую.

ВзабйЕЛИшный. См. в з а- 
бы льшный.

ВзёбЫЛЬ, нареч. 1. Истинно, 
действительно, в самом деле так. 
Твер., 1820. Раз., Пск., Петерб., 
Новг. Ввабыль так, я сам был там 
и видел все это. Яросл. Печор., 
Олон., Север., Арх., Перм., Сиб., 
Иркут., Якут. Не вру, не вру, вза- 
былъ. Наб ты взабыль ударил, ен бы 
помер. Прейл. Латв. ССР.

2. Доверху, до краев (насыпать, 
наливать). Взабыль мерку отмерил. 
Славк. Пск., 1957.

3. «Клятва, означающая: чтобы 
мне заболеть». Перм., Александров, 
1895.

— Ср. Вбыль, Вжаболь, 
Вза, В за болт, Взаболь, 
В з а б у л ь, В за ль, Вовза-
б о л ь, В о в з а б у л ь, В о в з а-
б ы л ь, В о т з а б о л ь, В о т з а-
б ы л ь.

Взабыльный, а я, ое. На
стоящий, подлинный, неподдель
ный. Пск., Осташк. Твер., 1855. — 
Ср. Взаблишный, Взаболь
ны й, Взабольский, В з а- 
болыпный, Взабошный, 
Взабылъшный, В забыш- 
н ы й.

Взабылъшный, взабыльш- 
ный и взабйЕЛишный, а я, о е. 
То же, что взабыльный. о В за
был ыпный. Нонек большой, это 
еже взабылъшный конек. Костя — 
синюшник, взабылъшный синюшник. 
Смотри-тка-ся, Савка, сел как 
взабылъшный. Прейл. Латв. ССР,
1963. о Взабй льшный. Кирил. 
Новг., 1857. Пск. о Взабылиш- 
н ы й. Ета взабылишная история. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Взйбышный, а я, ое. Тоже, 
что взабыльный. Пушк. Пск.,
1929.

Взаверившку, нареч. [удар.?]. 
Скрытно, незаметно для других 
(напиться вина). Она, голубушка, 
покраснела. Знать, хватила взаве
рившку слегка — досыта. Чебокс. 
Казан., Матер. Срезневской.

Взавёрт, нареч. 1. Сразу, одним 
духом, в один прием. Он все вза- 
верт приел. Переясл. Влад., 1848. 
Даль [без указ, места].

2. Завернув,скрутив, перекрутив. 
Затяни воз взавёрт. Даль [без указ, 
места].

Вз&В©рть, нареч. 1. То же, что 
взавёрт (в 1-м знач.). Он все вза- 
вертъ приел. Даль [без указ, места].

2. То же, что взавёрт (во 2-м 
знач.). Даль [без указ, места].

ВзавёЯТЬ, ею, ёешь, сов., 
неперех. Повеять, подуть. Взавейте, 
буйные ветерочки! Пораввейте жел
тые листочки (песня). Пск., 
Копаневич.

В завидёНЬб, нареч. См. 3 а- 
в и д ань е.

В завистйх. См. Зависть.
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BsâBHTb, нареч. Размером, ве
личиною во что-либо. У него батог 
взавитъ в руку. Слобод., Котельн. 
Вят., 1848.

ВзавитЬЙ), нареч. Никогда. 
У нас взавитъю самовара не было. 
Мещов. Калуж., 1905—1921.

B3ÉBOPOT, нареч. 1. Назад, 
в обратном направлении. Эвто со
всем не в утружденъе будет нашей 
сирухе, что она взаворот сбегает — 
т. е. опять в ту же дорогу, из ко
торой лошадь пришла. Иркут., 
Прогр. № 142.

2. На повороте или за поворотом. 
Знаешь Сорокоумова дом? А взаво- 
рот-то и Митькина лавка будет. 
Волог., 1902.

BaâBTpa, нареч. Завтра. Как 
тебя я, красна девица, Взавтра 
малехонько, поране этого, Обесчещу, 
красна девица (песня). Пошех. 
Яросл., 1896. Соберемтесь мы 
взавтра опеть. Костром. Тихв. 
Ленингр.

Взавтре-ка [удар.?], нареч. 
То же, что взавтра. Шенк. Арх., 
1912.

Взаглаз, нареч. За глаза. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Порх. Пск.

Взад, предлог. Употр. с род. пад. 
За. Ты куда ходила? Аж взад хо
лодного ключа — т. е. даже дальше 
холодного ключа. Кокчетав. Акм.,
1895.

Взадйром, нареч. 1. Даром, бес
платно. Холмог. Арх., 1907.

2. Попусту, напрасно. Холмог. 
Арх., 1907.

Взаде, взадё, взйди и взадй, 
нареч. и предлог, с род. пад. Сзади, 
позади, о Взаде. Кирил. Новг.,
1896. Взйде часы-me. Черепов. Новг. 
Мать говорит: «Куда ты повезешь 
[поведешь] змею?».— Куды пойдет, 
туды я взаде. Лодейноп. Ленингр. 
Верховин. Киров., Шадр. Перм. 

<=> Взаде. Перм., 1856. Мати и 
охает, ходит взадё-то. Устьян. 
Арх. Постояла взадё и пошла. Взаде 
шел. Вот таким форсом шили 
пальто: взаде без пояса. Том. 
о В з а д и. Хоть взади, да в том же 
стаде. Мещов. Калуж., 1896. Оят., 
Капш. Ленингр., Онеж. КАССР. 
Иду взади за ей. Два колеса взади.

Том. о Взадй. Слов. Акад. 1847. 
Перм., 1930. о Взади [удар.?]. 
[Королевна] вышла из комнаты вон, 
а Буря-богатырь за ней взади ти
хим шагом идет. Оренб., Афанасьев. 
За мной взади не ходи, Боле меня 
не люби: Не любовница твоя, Не 
любила никогда. Мезен. Арх., Со
болевский. Федька-слуга одел сапоги- 
самоходы и шапку-невидимку и — 
взади за ним. Белозер. Новг., Со
коловы.

Взадйр, нареч. Переча, вызы
вая на ссору; назло. Сев.-Двин.,
1928.

ВвадкЙ, нареч. В з а д к й бить. 
Лягаться (о лошади). Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Лошадь взадки бьет. 
Пск.

ВзадОбу, нареч. Вдоволь. Ко
рове сенца-mo взадобу. Осташк. 
Калин., 1946.

Взйдолге, нареч. Долго; через 
длительное время. Взадолге их не 
было. Наконец, взадолге я прибыл 
в село. Взадолге он прошел. Ср. Урал,
1964.

Взадбр, нареч. В направлении, 
противоположном расположению 
слоев древесины, задирая слои дре
весины (при строгании). Строгать 
рубанком взадор. Арх. Арх., Чер
няев [с примеч. «технический тер
мин плотников и столяров»].

Взадпят, вз^дпять и взадь- 
ПЙТ, нареч. 1. То же, что взад
пятки (в 1-м знач.). о Взадпят. 
Шенк. Арх., 1885. Взадпят идти. 
Олон., Колым. Якут., Богораз 
[с примеч. «редко»], 1901. ф Хо
дить взадпят. Пятиться. Колым. 
Якут., 1901. о В з а д п я т ь. Холмог. 
Арх., 1907. о Взадьпят. Север, 
Даль, о В з а д ь п я т [удар.?].
Арх., 1858.

2. Взадьпят. То же, что взад
пятки (во 2-м знач.). Греби взадь
пят— табань. Север., Даль. На
кладывал стрелу да он каленую, 
И спущал он в Иванушка Гординыча. 
Как эта стрела да каленая Отле
тела да взадпят к самому во грудь.

3. Взадьпят. То же, что взад
пятки (в 4-м знач.). Север., Даль.

Взадпятки, в за дпйтки,
взадпяткй и вз^дьпятки, 
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нареч. 1. Пятясь, задом наперед 
(идти, бежать), о Взадпятки. 
Ходить, идти взадпятки. Тихв. 
Новг., 1854. «После откачивания 
больной уводится „взадпятки“ (т. е. 
вперед пятками) до постели». 
Иркут., Виноградов. Краснояр., 
Забайк. о Взадпятки. Если кто- 
нибудь из промышленников найдет 
след бобра, то, по принятому на
родному поверию, он должен идти 
от него взадпятки. Черкасов, Зап. 
охотн. Вост. Сиб. Все сватухи вы
ходят из избы взадпятки [при сва
товстве]. Капш. Ленингр., 1933. 
4 «Назад, раком». Север., Даль, 

а Взадпятки. Как я пугнул его, 
дак он взадпятки, да взадпятки, из 
избы юркнул в сени, да и теку. 
Давайте, робята, бегать взадпятки; 
кто оперестигет? Перм., 1856. Вон 
машина-mo взадпятки идет. Она 
от них взадпятки — и домой. Свердл. 
Взадпятки идем, спиной, а то ветер 
в лицо дул. Челяб. Новг., Барнаул. 
Том. 4 Взадпятки спятиться 
(попятиться). Попятиться. Перм., 
1930. Пароход наш взадпятки с пя
тился. Перм. Я взадпятки попя
тился назадь. Том. о Взадь- 
пятки. Как я его припугнул, дак 
он взадьпятки, да взадьпятки — 
и дай бог ноги. Перм., 1856. 
° Взадпятки [удар.?]. Тобол., 
1917.

2. Назад, обратно. ° Взад- 
п я т к й. Взадпятки пустился. 
Барнаул. Том., 1929—1935. Том. 
Гляжу — бежит взадпятки и ревет. 
Ты что это взадпятки гребешь? 
Свердл. Новг. о Взадпятки. 
Нерч. За байк., Боголюбский.

3. Взадпятки. Задом наперед 
(надеть что-либо). Взадпятки юбку 
надела. Барнаул. Том., 1929—1935. 
Том.

4. Перен. Об отказе от своего 
слова, уговора, сделки, о Взад- 
пяткй. Обещал, обещал, а после 
взадпятки. Каргоп. Олон., 1852. 
Давеча своего ковурка менял со мной 
на игренька, а тапере взадпятки. 
Перм. Он купил у меня корову, да 
денег у него не хватило, ну и взад
пятки, задаток взял у меня, кото
рый давал мне. Свердл, ° Взад

пятки. Север., Даль, о Взад
пятки. Южн. р-ны Краснояр.,
1965. о В з а д п я т к и [удар.?]. 
Каргоп. Олон., 1846.

Взадпятй, нареч. То же, что 
взадпятки (в l-знач.). А он чо пя
тится взадпяты? Взадпяты пойдет. 
Параб. Том., 1964.

ВзадУ, нареч. Сзади, позади. 
Даль [без указ, места]. Капш. 
Ленингр., 1931. Взаду на позолине 
не растет хлеб. Славк. Пск.

Взадь, нареч. Назад, обратно. 
Он уж взадь идет. Шенк. Арх., 1846. 
Караулы, поехав на чащу, взадь во- 
ротилися к кузнецу, топоров нако
вали. Арх., Афанасьев. И над 
водой-то Сенька волховал И воду 
взадь выливал. Онеж., Гильфердинг. 
Иди взадь. Костром. Олон. Оставь 
мне ремень, Иван-царевич, мне не 
зайти взадь будет! Новг., Соко
ловы. Север. Ну, и ничего: после 
поедут взадь и возьмут у их что 
оставили, и все цело. Перм. Взадь 
сдайтеся, подвинътеся. Челяб. 
Свердл. Пять лошадь взадь, не про
ехать тут. Зауралье. Барнаул. 
Том., Сиб. 0 В з а д ь-вперед. Туда- 
сюда. Добрян. Перм., 1930. Бывало, 
взадь-вперед пешками ходили. Том. 
0 В з ад ь-впередь. Туда-сюда. 
Колым. Якут., 1901. Взадъ-впередь 
доярки ездят. Каргоп. Том. 
0 В з а д ь да назад. Туда-сюда. 

Возьми с собой, чем ходить взадь да 
назад. Весьегон. Твер., 1936. 

О В з а д ь-назадь. Туда-сюда. Том., 
1957. Там по одной стороне взадь- 
назадь ходют. Том.

Взйдьпят. См. В з а д il я т. 
Взйдьпятки. См. Взад

пятки.
Взадьпяты, нареч. 1. То же, 

что взадпятки (в 1-м знач.). Туган. 
Том., 1964.

2. То же, что взадпятки (в 4-м 
знач.). Сказал, а теперь взадьпяты. 
Туган. Том., 1964.

ВзйдЯХ, нареч. Сзади. Пстрозав. 
Олон., Федорков.

Взаём, нареч. Взаймы. Слов. 
Акад. 1806. Дай-ко взаем соли. 
Я взаем-mo ни у кого не прошу. 
Ветлуж. Костром., 1920. Сев.-Двиц,
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Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«в просторечии и обл.»].

ВзаёмКИ, нареч. То же, что 
взаем. На, это тебе взаемки. 
Зауралье, 1962.

Взаёмно, нареч. 1. То же, что 
взаем. Даль [без указ, места]. 
На, отнеси своей крестне молоко 
взаёмно. Кирен. Иркут., 1960.

2. В отместку. А ты бы ее взаёмно 
ударил. Кирен. Иркут., 1960.

ВзажЙМ, нареч. Дорога в з а- 
ж й м. Дорога стеснена (сугробами, 
деревьями). Сев.-Двин., 1928.

Вз&игры[?], мн. «Хор или 
оркестр музыкантов, несколько че
ловек, играющих вместе, особенно 
для пляски». Сегодня вечеринка 
у Яцъка, и взаигры будут. Смол., 
Даль [с вопросом].

ВзаЙМЙ, нареч. Взаймы. Дай 
мне рублев десять взаймй. Онеж. 
КАССР, 1931.

Взайм^ТПКИ, нареч. То же, что 
взаем. Даль [без указ, места].

ВзакопЙЕТКИ, нареч. 1. Вниз 
головой, вверх ногами. Летел вза- 
копытки. Трубч. Брян., 1960.

2. Нерен. Быстро, сломя голову 
(бежать). Бежалвзакопытки. Трубч. 
Брян., 1960.

Взакрбй, нареч. «Смотря с бе
рега, говорят относительно к судну: 
бегать взакрой..,—т. е. уходить 
на такое расстояние от берега 
в море, когда судно скрывается из 
вида». Астрах., Кузмищев, 1840. 
«На таком расстоянии по морю, 
что предмет закрывается округ
лостью, горбом поверхности 
воды». Отойти взакрой. Касп., 
Даль.

Взаль, нареч. То же, что вза- 
быль (в 1-м знач.). Новорж. Иск., 
1852. Север.

ВзалЙМ[?], нареч. Заодно с кем- 
либо. Перм., Даль [с вопросом].

ВзамёСТ, предлог с род. над. 
Вместо. Взамест ее другу учительшу 
послали. Барнаул. Том., 1929—1935.

Взймуж, нареч. Замуж. Пан- 
кратьич, слышь, девку-mo взамуж 
отдал. Холмог. Арх., 1885. Арх. 
Кабы взамуж, кабы взамуж, Кабы 
завтра домой, Кабы мой любимый 

татенька Приехал бы за мной 
(частушка). Онеж. КАССР. Аннушка 
и старики и топере живут по-преж
нему, всего наживают, да Анну на
ряжают, да взамуж обещают. 
Волог. Внучка моя перва взамуж вы- 
шотца. Ленингр. Уезжает мил, не 
хочет взамуж взять. Новг. Твер., 
Вят. Бабы каются, а девки взамуж 
ладятся (поговорка). Перм. 
Новосиб., Том., Кемер., Краснояр., 
Иркут., Амур., Сиб. Я же тебя не 
насилу взамуж брал, Наперед от 
себя сватовей посылал! Курск. Собо
левский.

Взёмужем, нареч. Замужем. 
Вот уж 35 лет как я взамужем. 
Иркут., 1875. Я здесь взамужем была. 
Том. Кемер. Кабы знала-перезнала, 
Где мне взамужем бывать, Посо
била бы свекровушке Рассаду поли
вать. Перм., Елеонская. Не ходите, 
девки, взамуж, Взамужем худая 
жизнь: На гулянье не отпустят, 
Только скажут — спать ложись (ча
стушка). Онеж. КАССР. Арх.

Взамужество, нареч. То же, 
что взамуж. Вот приходит царь 
к ней и говорит: «Что же, Олена, 
прекрасная девица, идешь ли взаму- 
жество за меня? Вельск. Арх., 
Смирнов. Охан. Перм., Амур.

Взёмужьи, нареч. Замужем. 
Холмог. Арх., 1907.

ВзёМЯТЬ, нареч. Жестоко, без
жалостно. С людям-mo он не добр, 
всегды взамять. Великолукск. Пск., 
1855. Взамять его обижает. Пск.

Взанапрйено, нареч. На
прасно. Пск., Даль.

ВзанарбК, нареч. Нарочно. 
Яросл., Даль, о В з а н а р о к
[удар.?]. Пошех. Яросл., 1850.

Взанётру и взанатру, нареч. 
В насмешку; в пику кому-либо, 
о В з анатру. Тотем. Волог., 1892. 
о Взанатру. Мы что-то ему 
сказали взанатру, он и заразался 
(разъярился). Волог., 1902.

Взандариться, рюсь,
р ишь с я, сов. [удар.?]. «Всполо
шиться, подняться с задором». Ряз., 
Диттель, 1898.

ВзанёСКУ, нареч. 1. Сумрачно. 
Уржум. Вят., 1882. Небо-то вза- 
носку, как бы ладно стало жить. Вят.
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2. Взанбску (все) соты. Соты 
полностью наполнены медом. Вят.,
1907.

Взападях, нареч, [удар.?]. Вза
перти. Ново-Серг. завод, Урал.,
1930.

ВзёПОЛ, нареч, 1. Непрерывно, 
без передышки. Пск. Пск., 1902— 
1904. Выпил бутылку пива ваапол. 
Пск., Смол.

2. Различными способами, вся
чески. Пск. Пск., 1902—1904. Пск., 
Смол.

Взёпор, нареч. Беспрерывно, 
подряд. Красн. Смол., 1910. Про
хворал взапор два месяца. Смол. 
Смол. Два дня взапор детенок кровью 
марается. Смол.

Взйпору, нареч. Кстати, во
время. Север., Даль. Помор. Арх.

Взёпорь, нареч. То же, что 
взаиору. Север., Даль. Взапоръ и 
за веселко сесть, поветеръ пала, 
изошла. Арх.

Взаправдешный, взапрёв- 
душный и взапрёвдышный, 
а я, о е. 1. Действительный, непод
дельный, настоящий, о В з ап р ав- 
дешный. Екатеринб. Перм., 1887. 
Перм. Как взаправдешный само- 
лет-от, только мал. Свердл. ° В з а- 
правдушный. Пск., Осташк., 
Ржев. Твер., 1855. Яросл. ° В з а- 
правдышный. Мещов. Калуж.,
1916.

2. Взаправдешный. Имею
щий большое сходство с кем-, чем- 
либо, очень похожий на кого-, что- 
либо. Перм., 1930. Взаправдешны 
бусы вышли, баска рябина-то. 
Нижне-Тавд. Тюмен. Ср. Урал.

3. Взаправдешный. Хоро
ший, способный (о человеке). 
Нижне-Тавд. Тюмен., 1964. 
Ср. Урал.

Взапрёвди, взёправды, 
взаправды и взаправды, 
нареч. В самом деле, действительно, 
взаправду. °В з а пр ав д и. Аннин
ская Дон., 1929. о В з а и р а в д ы. 
Яросл., Якушкин [с примеч. «из дет
ского языка»], 1896. Играть в карты 
взаправды. Играть в деньги, Яросл. 
° Взаправды. Великоуст. Волог., 
1847. о Взаправды. Ты вза
правды хошъ уехать? Кашин. Твер., 

1897. о Взаправды [удар.?]. 
Черепов. Новг., 1915. Вязник. 
Влад.

Взапр£вдушку, нареч. То же, 
что взаправди. Я подумала, что это 
взаправдушку. Он это взаправдушку 
сделает. Влад., 1912—1913.

ВзапрЁВДУШНЫЙ. См. Вза
правдешный.

Взаправды. См. Вза
правди.

Взапрйвдышный. См. Вза
правдешный.

ВзапрёВСКИЙ, а я, о е. То же, 
что взаправдешный (в 1-м знач.). 
Ряз. Ряз., 1902.

Взапрйвекую, нареч. То же, 
что взаправди. Сыграть взаправ- 
скую, на деньги; высечь кого взаправ- 
скую. Даль [без указ, места].

Взаправши, нареч. [удар.?]. 
То же, что взаправди. Вытье не
весты бывает, конечно, не всегда 
искренно, «не от желан-сердца», 
а «только для близиру, для про
формы. .». Но воет иногда невеста 
и «взаправши, видно, горе-то обуяло 
ее, говорят, руки все в кровь исхле
стала». Красноуфим. Перм., Глад
ких, 1913.

Взапрёвыдку, нареч. То же, 
что взаправди. Епифан. Тул.,
1908.

Взапривйку, нареч. По при
вычке, не впервые, не вновь. 
Холмог. Арх., 1907.

ВзапрИМёТ, нареч., безл. сказ. 
На виду, видно; приметно. «На что 
было обращено внимание, в при
мету кому; что усмотрено, что за
мечено, заметно кому, в память, 
что видел и помнишь». Даль [без 
указ, места].

Взапримёту, нареч., безл. сказ. 
То же, что взапримет. А видел ты 
новое крыльцо? Нет, не взапримету 
мне. Даль [без указ, места].

Взапровйнку, нареч. Не на
прасно, за дело. Взапровйнку нака
зать. Пск. [?], Даль. ♦ «В наказа
ние». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 
1855.

ВзапрёК, нареч. Не в шутку, 
серьезно. Взапрок говоришь? — 
серьезно, не в шутку говоришь? 
Лебед. Тамб., Цветков.
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BsâlLHT, нареч. То же, что взад- 
пятки (в 1-м знач.). Баловался вишь, 
завел ходить взапят, да голову и 
прошиб. Шенк. Арх., 1885.

ВзАпятки, взапАтки и вза- 
ПЯТКЙ, нареч. 1. То же, что взад- 
пятки (в 1-м знач.). о В з а пятки. 
Взапятки тащит — задом тащит. 
Шенк. Арх., 1903. Из гостей рек
рута ведут «взапятки», т. е. лицом 
к большому углу. ., опять ему бы
вать здесь в гостях. Вытегор. Олон. 
Как он [конь] добегать станет до 
тебя, ты ударь его по морде; как 
он взапятки сдастся, так можешь 
ты им владеть. Кирил. Новг., Со
коловы. Взапятки идти — пятиться, 
Твер. Тобол., Амур. □ Взапятки. 
Взапятки идти — пятиться.
Краснояр. Енис., 1904. о В за
нят к й. Тегульд. Том., 1964. 
а Взапятки [удар.?]. Белозер. 
Новг., 1898.

2; Взапятки. То же, что взад- 
пятки (в 3-м знач.). Взапятки 
платье надела. Тегульд. Том., 1964.

3. То же, что взадпятки (в 4-м 
знач.). о Взапятки. Краснояр. 
Енис., 1904. Што, брат, взапятки? 
Стыдно роже стало. Тобол. На 
вот, он уж и взапятки, дешево по
казалось. Весьегон. Твер. ° В за
пятки. Шадр. Перм., 1930.

ВзарАнки, нареч. Рано. При
шли на станцию мы взаранки. 
Вичуг. Иван., 1925.

Взаранбк, нареч. Не на самом 
деле, понарошку. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. Яросл. [?], Даль 
[с примеч. «взанарок, взранок, 
искаж. произн. взаранок»].

ВзарйНЬ©, нареч. Заранее. При
шла бы переговорила взаранье. Покр. 
Влад., 1910.

Взарезбн, нареч. Заподлицо; 
вровень с чем-либо. Представляя 
взарезон. Брян., Орл., Тиханов, 1904.

ВзАриваться, аюсь,
аешься, несов.; взариться, р ю с ь, 
ришь с я, сов. 1. Пристально смо
треть, вглядываться во что-либо. 
Взарился в золото. Даль [без указ, 
места], о Взариться. Пск., 1855. 
Екатеринб. Перм., Урал. Слов. 
Акад. 1953 [с пометой «в просторе
чии»]. К В з ар йт ь с я. Заглядеться, 

засмотреться на кого-либо. Не 
взарься на ону. Пск., 1855.

2. Страстно желать, стремиться 
овладеть чем-либо, зариться на что- 
либо. В чужое добро не взаривайся, 
не завидуй ему. Даль [без указ, 
места], о Взариться. Невьян. 
Свердл., 1964.

ВзАритИ, нареч. В состоянии 
запальчивости, гнева. Он зашел 
взарити — берегись его. Олон., 1912.

ВзАрить, рю, ришь, сов., 
перех. Увидеть, заметить. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. ф «Узреть, 
увидеть, заметить, зорко всматри
ваясь». Пск., Даль.

Взариться. См. Взари- 
в а т ь с я.

ВзАритЯХ, нареч. То же, что 
взарити. Он взаритях избил его до 
полусмерти. Он взаритях не помнит 
себя. Олон., 1912.

Взарбд, а, м. Длинный и узкий 
стог сена. Волог., 1902.

ВзарАх, нареч. Второпях. 
Белозер. Новг., 1896.

ВзАскачь, нареч. Вскачь. 
Кашин. Твер., 1897. ♦ Вскачь, гало
пом. Не гони коня взаскачь. 
Лит. ССР, 1963.

ВзастЙЖКУ, нареч. В погоню. 
Охан. Перм., Миртов, 1930.

Взасть, нареч. В засть и вперед. 
Взад и вперед. Казан., Даль 
(3-е изд.).

Взат0К, нареч. Пальцы 
в пальцы; плотно. Сев.-Двин., 
1928.

ВзатоЛШё, нареч. В глуши. 
Наша деревня взатолше. Черепов. 
Новг., Чайкина.

ВзАтра, нареч. Завтра. Ноня 
атаман, взатра яман — сегодня 
богач, а завтра станет бедняком. 
Сев.-Кавк., 1908.

ВзАтре, нареч. Завтра. Можно 
взатре идти. Пошех.-В о л од., Данил., 
Молог. Яросл., 1929. Яросл.

ВзатЫЧКУ, нареч. [удар.?]. Сени 
у нас рубленые, соединяются с избой 
взатычку (когда в прирубе сеней 
вырубается четверть, а в углу избы 
«ус»). Бежец. Твер., Еремин, 1925.

ВватАжку, нареч. Что есть духу, 
изо всей силы. Перм. [?], Даль. 
Урал.
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ВзатЯЖНУю, нареч. То же, что 
взатяжку. Перм. [?], Даль.

ВзаугбДУ, нареч. Угодно. Вза
угоду, так кушай. Вят., 1907. о Не 
взаугоду ли. Не взаугоду ли, — 
пожалуйте на гости. Не взаугоду 
ли,—я бы покатал вас. Прими по
дарок, — не взаугоду ли. Вят., 
1907.

Взаусенцо, нареч. [?] [удар.?]. 
В тени. Влад., Матер. Срезневского.

Взёхаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно ахать; ахать, 
сожалея о чем-либо. Ночто раз
ахался? — Взахаешься поневоле. Даль 
[без указ, места]. Мещов. Калуж., 
1910. Она увидала — горим, да как 
взбхаласъ. Дубен. Тул. Курск. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «в просторечии 
и об л.»].

Взахватку, нареч. 1. Взяв 
вперед (жалованье, зарплату). 
Каки у него деньги! Он и рабо- 
тает-то все взахватку. Вят., 1858.

2. Нарасхват. Так и берут — вза
хватку. Боров, и смежн. р-ны 
Новг., XX в.

Взахлеб, нареч. Беспрестанно, 
безостановочно. Иран. Вят., 1903.

Взйходи, взАходы, вза
хбды и ВЗйхоДЯ, нареч. Без 
передышки; что есть силы, до упаду 
(смеяться, плакать). ° Взаходи. 
Хохочет взаходи. Покр. Влад., 
1910. Ветл. Костром. ° В заходы. 
Ребенок-то взаходы ревет. Он вза
ходы хохочет. Вят., 1858. Взаходы 
ревет, зашелся ребенок. Вожгал. 
Киров. Только рот раскроет — так 
все взйходы. Нижегор. Ветл. Костром., 
Кашин. Твер. ° Взахбды. Перм., 
Даль, о В з а х о д я. Влад., 1905— 
1921. у Взахбды. В одну тягу, без 
отдыха. Перм., Даль.

Взахотбться, хочется, сов., 
безл. Захотеться. Взахотелось мне 
побывать в городе. Бельск. Смол., 
Копаневич.

BsâxOTbl, нареч. То же, что 
взаходи. Взахоты расхохотались. 
Кашин. Твер., 1902.

B3ÉX0X0T, нареч. То же, что 
взаходи. Вместо участия к ее горю 
он принялся смеяться взахохот. 
Яросл. Яросл., Иваницкая.

ВзачастУю, нареч. Зачастую. 
Холмог. Арх., 1907. Взачастую про
сиживал с имя. Барнаул. Том.

Взйчесть, нареч., безл. сказ. 
Очень приятно. Мне взачестъ такой 
дух горячий [в бане]. Булич, 1888 
[без указ, места].

Взб^биться, б ишь с я, сов. 
Заплакать. Парень взбабился, завыл, 
заплакал. Даль [без указ, места].

ВзбйгЛИТЬ, лю, лишь, сов., 
перех. Сильно вымочить (о дожде). 
Дождь нас как взбаглил. Курск., 
1904.

Взба лаббнитьея, н ю с ь, 
нйшь с я, сов. Начать усиленно 
болтать, балабонить. Взбалабо- 
нился — не остановишь. Дубен. Тул., 
1933.

Взбаламбшить, шу, шишь, 
сов., перех. Поднять на ноги, встре
вожить. Ребят-то всех взбаламошил, 
а дела нет ничего. Барнаул. Том., 
1929—1935.

Взбаламутиться, т и ш ь с я, 
сов. Начать усиленно баламутить. 
Взбаламутился ночью, покою не было. 
Дубен. Тул., 1933. Курск.

ВзбалахрйЕСтить, стишь, 
сов., перех. Побить. Ты его взба- 
лахрыстъ. Верхне-Салд. Свердл., 
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой 
«экспрессивное»].

Взбалмаш, а, м. [удар.?]. Бес
характерный человек. Нижегор., 
Матер. Срезневского.

Взб^ЛМОШ, а, м. Взбалмош
ный человек. Слов. Акад. 1806. Он 
взбалмош. Твер., 1910.

Взбалмошить, шу, шишь, 
сов., перех. [удар.?]. Встревожить, 
взволновать кого-либо. Тарус. 
Калуж., 1905—1921.

Взб£лмошничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Поступать безрас
судно, взбалмошно. Покр. Влад., 
1905—1921.

Взб^ЛМОШЬ, и, ж. Сумасброд
ство, чудачество, блажь. Слов. Акад. 
1806. Даль [без указ, места].

Взбёловать, в з б а л у ю, 
взбалуешь, сов., перех. Побить, 
отколотить, высечь. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

ВзбаловАться, л у ю с ь, 
дуешься, сов. Начать усиленно
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баловаться. Дубен. Тул., 1933.. 
Курск. J

Взбарабёнить, ню, нишь,' 
сов., перех. 1.' Побить, избить; 
сильно высечь розгами. Кашин. 
Твер., 1897. Все стадо серенов уго
дило прямо на товарища, который 
лежал с винтовкой на брюхе и, накрыв 
его врасплох, взбарабанило ему спину 
копытами так емко, что она сде
лалась черною. Черкасов, Зап. охотн. 
Востн. Сиб.

2. Безл. Сделать вспухшим, взду
тым. Пинеж. Арх., 1961. Руку всю 
взбарабанило. Ср. Урал.

Взбарабйниться, нюсь, 
нйшься, сов. Начать усиленно 
барабанить. Дали ему барабан, а он 
взбарабанился, хоть уши затыкай. 
Дубен. Тул., 1933. Курск.

Взбарйбаться, аюсь,
аешься, сов. Влезть, забраться 
куда-либо, на что-либо. Охан. 
Перм., 1930.

Взбараббшить, шу, шишь, 
сов., перех. 1. Перекладывая, при
вести в беспорядок, переворошить. 
Слов. Акад. 1847. Рыб. Яросл., 
Радонежский. Великолукск. Пск., 
Ленингр., Копаневич. || Взъерошить, 
спутать (о волосах). Даль [без указ, 
места]. Всю у тебя прическу взбара- 
ббшу. Буйск. Костром., 1905—1921.

2. Встревожить, взволновать, 
взбудоражить. Даль [без указ, 
места].

3. То же, что взбарабанить (в 1-м 
знач.). Кашин. Твер., 1897.

Взбараббшиться, ш у с ь, 
шишь с я, сов. Встревожиться, 
взволноваться, взбудоражиться. 
Даль [без указ, места].

Взбар^моетить, тишь, сов., 
перех. 1. Взвалить что-либо на 
кого-нибудь. Тю, всю поклажу на 
меня взбарамостил. Зауралье, 1962.

2. То же, что взбарабошить (в 1-м 
знач.). Он в избе-mo вон че взбара
мостил. Зауралье, 1962.

Взбарамбшить, шу, шишь, 
сов., перех. То же, что взбарабошить 
(в 1-м знач.). Все взбарамошила. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Взбастовйться, 
ту ешься, сов. Начать 
бастовать. Ишь ты [к 

т у ю с ь, 
усиленно

взбастовался, вот я тебя хворости
ной. Дубен. Тул., 1933.

Взбухать, а ю, а ешь, сов., 
перех. Взболтать (обычно молоко). 
Нрворж., Опоч., Остров., Порх. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Взбахать 
удой молока. Пск., Твер.

Взбйхаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно бахать. Взба- 
хался в стенку. Дубен. Тул., 1933. 
Курск.

Взбйцаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно бацать (стре
лять). Солдаты как взбацаются из 
винтовок — мы бежать. Дубен. Тул., 
1933.

Взбйчиться, чусь, чишься, 
сов. Возгордиться. Великолукск. 
Пск., 1855. Пск., Даль [с вопросом].

Взбёгатьея, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно бегать. Чего 
это народ взбегался на улице? Дубен. 
Тул., 1933. Курск.

Взбеленйть, ню, нишь, сов., 
перех. Побудить к каким-либо 
действиям, «поднять на исполнение 
какого-нибудь дела». Пск., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855.

Взббленйться,ню сь, нишь ся, 
сов. 1. Решиться на что-либо (на 
исполнение какого-нибудь дела). 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Одуреть, ошалеть. Пск., 1855.
3. «С ума свести, расстроить дело 

или мысли». Великоуст. Волог., 
Протопопов, 1847.

ВзбёЛИТЬ, лю, л и ш ь и взбе
лйть, лю, лишь, сов., перех. 
Приправить щи, суп сметаной, мо
локом, мукой и т. п.; забелить, 
о В з б é л и т ь. Взбелъ-ка щи-то, 
попрохонее будут. Пск., 1855. 
о Взбелйть. Взбелйть щи. Пск., 
Даль.

Взбёлькивать, аю, а ешь, 
несов., перех. 1. Подбрасывать 
кверху или сильно качать (ребенка). 
Ветл. Костром., 1907. Не взбёлькивай 
напусте (попусту) ребенка. Зачем 
ребенка-mo взбелъкиваешь? Ветл. 
Костром.

2. Метать что-либо. Ветл. Костром.,
1915.

Взбередйть, режу, редйшь, 
сов., перех. Причинить боль при
косновением к чему-либо. Взбередил 
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ты у меня ногу-то. Зауралье, 
1962. II Перен. Растревожить, взвол
новать. Ой, не вспоминай: сердце 
взбередишь только. Зауралье, 1962.

Взбечь, в з б е гу, взбежишь, 
сов., неперех. 1. Взбежать. Взбег 
на гору и запыхался. Смол., 1914. 
Тул.

2. Посетить кого-либо по делу. 
Ты ж, Марфута, вечерком взбеги ко 
мне — позюкаем, когда лён брать. 
Смол., 1914.

Взбйровать, несов., неперех. 
Капризничать, привередничать. 
Осташк. Твер., 1855. Твер.

ВзбирЙ)ЛИТЬ, л ю, лишь, сое., 
неперех. То же, что взбирюлиться. 
Порх. Пск., 1855. Пск., Даль 
(3-е изд.).

Взбирйшиться, люсь, 
лишься, сов. Неожиданно решиться 
на что-либо, не взвесив последствий. 
Новорж. Пск., 1855. Пск., Даль 
(3-е изд.).

Взблаговать, благую, 
б л агу ешь, несов., неперех. То же, 
что взблаговаться. Даль [без указ, 
места].

Взблаговйться, благуюсь, 
благуешься, сов. 1. Взбла
говаться [удар.?]. Сойти с ума. 
Костром., 1820.

2. Взбеситься, рассердиться на 
кого-либо до исступления. Костром., 
1852. Что, милый, взблаговался? 
Ветл. Костром, о Взблаговаться 
[удар.?]. Костром., 1820.

Взбл£говеетиться, тншься, 
сов. Начать усиленно благовестить 
(звонить в колокола). Ночью взбла- 
говестилисъ все церкви — пожар был. 
Дубен. Тул., 1933.

ВзблажЙТЬСЯ, жусь, житься, 
сов. Начать усиленно блажить. 
Ты чего взблажился — ложись спать. 
Дубен. Тул., 1933. Курск.

Взб левйться, б лююсь,
б лю ешься, сов. Начать усиленно 
блевать. После обеда ихнего взбле- 
валасъ, думала помру. Дубен. Тул., 
1933. Курск.

Взблекот^ться, кочусь, 
кбчешься, сов. Начать усиленно 
блекотать. Взблекоталась,— и не 
поймешь, что говорит. Дубен. Тул., 
933.

Взбленеть, ею, еешь, сов., 
неперех. [удар.?]. Побледнеть. Елена 
Прекрасная приняла волосы. Взбле- 
нела и вся задрожала. Белозер. 
Новг., Соколовы.

ВзблёЯТЬ, ёет, сов., неперех. 
Заблеять. Баран взблеял и убежал 
в лес. Кадн. Волог., Смирнов.

Взбблтанный, а я, ое. Вспыль
чивый, невыдержанный. Как-от 
взболтанный, не все дома. Табор. 
Свердл., 1964.

Взборйнивать, аю, аешь, 
несов., перех. Боронить. Даль [без 
указ, места]. Взборанивать лучше 
надо. Барнаул, 1929—1935.

Взборнов^ТЬ, ную, ну ешь, 
сов., перех. Сдвинуть с места, сбить 
(половик, дорожку и т. п.). Эк ты 
новину-то взборновал. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Взббровать, рую, руешь, 
несов., неперех. То же, что взбиро- 
вать. Пск., Даль. ♦ Капризничать, 
нудно хныкая, плача. Новорж., 
Порх. Пск., 1855.

Взбороновать, н у ю, н у е шь, 
сов., перех. То же, что взборновать. 
Осташк. Твер., 1855.

Взботйтьея, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно ботать. Взбо- 
тался руками и ногами, — не по
дойдешь. Дубен. Тул., 1933.

Взбрехйтьея, б р е ш у с ь, 
брешешься, сов. Начать уси
ленно брехать (лаять). Чегой-то 
собака взбрехаласъ, пойди посмотри, 
не вор ли заляпался в анбар. Дубен. 
Тул., 1933. Курск.

ВзбрбСИТЬ, сишь, сов., перех. 
и неперех. Взбросить глазами. 
Быстро поднять глаза. Я глазами 
взбросила. Том. Том., 1964.

Взбрухйтьея, аюсь,аешься, 
сов. Начать усиленно бодаться. 
Норов вывели в стадо, а они как 
взбрухались, чуть не перебрухали 
друг друга. Дубен. Тул., 1933.

Взбрйзгаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно брызгаться. 
Они там взбрызгались в пруду, не 
выгонишь. Дубен. Тул., 1933. 
Курск.

Взбрызнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Побить, высечь. Взбрызнули 
его. Ворон., 1892. Верхотур. Перм.

1



Взбудорить 241

Взбрыкйтьоя, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно брыкаться, 
брыкать. Взбрыкался на постели, 
все балуется. Дубен. Тул., 1933. 
Курск. ♦ Начать вдруг лягаться. 
Чего она взбрыкалась? Даль [без 
указ, места]. Курск., 1935—1965.

Взбрыкивать, а ю, аешь, 
несов., неперех. 1. Бежать впри
прыжку. Медын. Калуж., 1849. 
Калуж. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«в просторечии и обл.ъ].

2. Убегать самовольно, скры
ваться. Иссык-Кульск., Тюпск. 
Иссык-Кульск., 1953.

3. Вздрагивать. Новое. Тул., 1902.
Взбрыкнуться, Н у С Ь, 

нешь с я, сов. Вздрогнуть. Шумнул 
я его легонько, а он взбрыкнулся. 
Испужал меня, а я аж взбрыкнулась. 
Кедаб. Азерб. ССР, 1950-1958.

ВзбрЫдевать, аю, аешь, 
несов., неперех. Начать сердиться 
[обычнонеожиданно]. Курган. Урал., 
1930.

Взбрйндеть и взбрьшдить, 
дит, сов., неперех. Зазвенеть, звяк
нуть. .О В 3 б р ы н д и т ь. Вят., 
1858. ♦ В з б р ы н д е т ь. Отскочить 
со звуком, как спущенная пружина. 
Значение этого слова ясно видно 
из одного анекдота, который пере
дается о вятичах: один вятичанин, 
смотря на колокольню, спрашивает 
другого — как поставили на ней 
крест? Тот отвечает: «Да о чем — 
как? Ну, нагнули, да и воткнули; 
отпустили — так только взбрын- 
дело». Вят., Губ. ведомости, 1847. 
«Взбрындеть? (сбрындить?) — отско
чить, сорваться со звуком, как 
соскакивает пружина, тетива шер
стобита и пр.». Вят., Даль.

Взбрюзжёться, з ж у с ь, 
зжйшься, сов. Начать усиленно 
брюзжать. Взбрюзжался, все брюз
жит и брюзжит. Дубен. Тул., 1933.

Взбубенётить, тишь, сов., 
перех. То же, что взбубенить. Курск., 
Даль.

Взбубёнить, ню, нйшь, сов., 
перех. Побить, поколотить; высечь, 
выпороть. Обоян. Курск., 1859. 
Курск.

Взбуботёнивать, аю, аешь, 
несов.; взбубетёнить, ню, нйшь, 

сов.; перех. Бить, сечь, пороть.
□ В з бу б ет é нив а ть. За твою 
лень мало тебя муж-то взбубетени- 
вает. Елаб. Вят. Смирнов. Ветл. 
Костром, о Взбубетенить. Оренб. 
Яросл., 1852. ♦ Взбуботёнивать. 
Взбивать. Ветл. Костром., 1915.

взбубетёнить. См. В з б у б е- 
тёнивать.

Взбубетёнькивать, а ю, 
аешь, несов., перех. 1. Бить, ко
лотить в бубен. Поди, надоело взбу- 
бетенъкиватъ. Ветл. Костром., 1926.

2. Стучать, бренчать. Ловко взбу- 
бетёнькиваешь. Ветл. Костром., 
1936. г

3. То же, что взбубетенивать. 
Ветл. Костром., 1907. Здорово его 
взбубетенькивали. Ветл. Костром. 
I Взбивать. Ну, паре, как взбубе- 
тёнъкиваешъ. Ветл. Костром., 1915.

ВзбубНЙТЬСЯ, нюсь, нйшься, 
сов. Начать усиленно бубнить. Вот 
взбубнился, не остановишь. Дубен. 
Тул., 1933. Курск.

Взбуд, а, м. 1. Сполох, тревога, 
набат. Даль [без указ, места].

2. Телесное наказание. Даль [без 
указ, места].

ВзбУда, ы, ж. 1. Сполох, тре
вога, набат. Даль [без указ, места].

2. Телесное наказание. Даль [без 
указ, места].

Взбудедёня, и, ж. Битье, 
трепка, взбучка. Черепов. Новг., 
1910.

ВзбУдить. См. В з б у ж и в а т ь. 
ВзбУдныЙ, а я, ое. Потрево

женный, пуганый. Взбудный заяц. 
Взбудный след. Даль [без указ, 
места].

Взбудоражить, ж у, ж и ш ь, 
сое., перех. 1. Взмутить, взболтать 
(жидкость). Чебокс,. Казан., 1882. 
Самар., Нижегор., Костром., Яросл., 
Новг., Смол., Зауралье.

2. Привести в беспорядок что-
либо; смешать, переворошить все. 
Самар., 1854. Не тряси дрожжи-то, 
взбудоражишь все. Буйск. Костром., 
Яросл. И Взъерошить (волосы).
Самар., 1854.

3. «Вскружить, опьянить». Яросл., 
Мельниченко, 1961.

Взбудорить, рю, ришь, сое., 
перех. |удар.?]. 1. То же, что взбу
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доражить (в 1-м знач.). Нпжегор.» 
Даль.

2. То же, что взбудоражить 
(во 2-м знач.). Нижегор., Даль.

3. Взволновать, встревожить. 
Нижегор., Даль.

Взбудормажить, жу, жишь, 
сов., перех. 1. Взмутить, взболтать 
(жидкость). Уржум. Вят., 1882. 
Вят.

2. Встревожить, взволновать, 
всполошить. Вят., 1907. Охан. 
Перм.

Взбудыхать, аю, а ешь, сов., 
перех. Надоумить кого-либо, посо
ветовать что-либо сделать. Взбу- 
дыхали бы его попросить лекаря — 
научили бы, надоумили бы. Кинеш. 
Костром., 1846. «Надоумить, на
учить, заставить спохватиться». 
Костром., Даль.

Взбудыхатьея, аюсь,
аешься, сов. 1. «Опамятоваться, 
спохватиться». Костром., Даль.

2. «Собраться». Кинеш. Костром., 
Леонов, 1846.

Взбужать, аю, а ешь, сов., 
перех. 1. Заставлять проснуться, 
будить. Даль [без указ, места].

2. Волновать, тревожить. Даль 
[без указ, места].

ВзбУживать, аю, а ешь, 
несов.; взбудйть, б у ж ÿ, будишь, 
сов.; перех. 1. Будить. Слов. Акад. 
1847. Даль [без указ, места]. У меня 
мать, у меня мать не родимая. Ой, 
поздно кладет, поздно кладет, рано 
взбуживает. Терек., Соболевский. 
У меня матушка-мачеха, Она меня 
поздно спать кладет, Она меня рано 
взбуживает. Ворон., Соболевский. 
Во садику во зеленом Соловъюшек 
спит; Никто же его из пташечек 
Не смеет взбудйть. Ворон., Собо
левский. Да никто ее не взбудил — 
Да ни батюшка, да ни матушка 
(песня). Курск. Орл. Взбудй меня 
пораньше, мне коров стеречь. Тул. 
Дон. Вокруг города медные струны 
и колокола зазвонили, и разбудиласъ 
царь-девица, и взбудила всех своих 
служащих. Заонеж. Урал.

2. Бить, колотить, сечь. Я тебя 
взбужу — дам взбуду, высеку. Даль 
[без указ, места]. Охан. Перм., 
1930,

Взбуздать, сов., перех. При
бить. Мещов. .Калуж., 1905— 
1921.

Взбузйть, зйшь, сов., перех. 
То же, что взбуздать. Ветл. 
Костром., 1905—1907. ♦ «Взбить». 
Ветл. Костром., Марков, 1907.

Взбузовёть, зую, зуешь, 
сов., перех. То же, что взбубенить. 
Влад., 1853. Говорят, на его вечером 
двое каких-то напало, да так взбу- 
зовали, что еле домой пришел. Волог.

Взбузов^ться, 3 у IO С Ь,
8 у ешься, сов. 1. «Начать уси
ленно бузовать. Река взбузоваласъ — 
разлилась и быстро течет. Раз 
взбузовался—стал сильно че
саться,— иди мыться». Дубен. Тул., 
Филин, 1933.

2. «Всполршиться, » подняться 
с задором». Ряз., Диттель, 1898.

Взбузыкйть, а ю, а ешь, сов., 
перех. 1. Встревожить, взбудора
жить. Сарат., 1858. Приехал стю- 
дент, взбузыкал народ — берите, 
байт, барску землю, — она народная. 
Ударили в колокол, взбузыкали 
народ — воля настала всем исправ- 
дашная. Сарат. Пенз. Топере народ-от 
взбузыкали. Ветл. Костром. ♦ Обеспо
коить, перепугать. Рыб. Яросл., 
Матер. Срезневского.

2. Заставить делать что-либо, 
принудить к чему-либо. Бузыкал, 
бузыкал, насилу взбузыкал. Соликам. 
Перм., 1905—1921.

3. Привести в беспорядок, смять, 
сбить. Перестаньте играть на по- 
стеле-то! Все взбузыкали. Буйск. 
Костром., 1905—1921.

Взбузыкйться, аюсь,
аешься, сов. 1. Проснуться; опо
мниться. Пенз., Даль.

2. Быстро встать, вскочить с места. 
Пенз., Даль.

3. Взбудоражиться, встревожиться. 
Сарат., 1858. Пенз.

4. Собраться сделать что-нибудь; 
неожиданно решиться на что-либо. 
Что вы так рано взбузыкалисъ ехать. 
Сарат., 1858. Марко чуть свет взбу- 
зыкался на завод. Тамб., Афанасьев. 
Вишь ведь вдруг взбузыкйлся! Княгин. 
Нижегор.

Взбуклаченный, а я, о е 
[удар.?]. Непричесанный, взъеро
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шенный; в беспорядке уложенный. 
Новое. Тул. Архив РГО.

Взбулгйтить, тишь, сое., 
перех. 1. Растормошить, разбудить, 
заставить проснуться. Пск., Твер., 
Костром., Даль. Рано ты еговзбул- 
гатил. Пск., Смол.

2. Встревожить, переполошить; 
поднять на ноги без толку или 
из-за пустяка. Касим. Ряз., 1824. 
Ряз., Твер., Пск., Костром.

3. «Взбунтовать, возмутить». Пск., 
Твер., Костром., Даль.

Взбулгйтиться, ТИШЬСЯ, 
сов. 1. Рано встать. Новоторж., 
Осташк. Твер., 1852. Новг.оВзбул- 
гатиться [удар.?]. Осташк. Твер., 
1820.

2. Встревожиться, взбудоражиться. 
Новоторж., Осташк. Твер., 1852. 
Пск., Костром.

3. Рассердиться; заупрямиться 
без толку. Пск., Твер., Костром., 
Даль.

Взбулгачив ать, аю, аешь, 
несов.; взбулгачить, чу, чишь, 
сов.; перех. 1. Тормошить, будить, 
заставлять проснуться, обычно очень 
рано. Взбулгачил всех до свету. 
Обоян. Курск., 1859. «Встав ране
хонько, до поры, подымать всех, 
не давая никому покоя». Пск., 
Твер., Костром., Даль. Чего ты так 
рано взбулгачила ни свет, ни заря. 
Пушк. Пск. ♦ Будить раньше обыч
ного, «заставить суетиться в пол
ночь». Курск., Маляревский, 1848. 
Минус. Енис., Сиб.

2. Мутить, взбалтывать. Зачем 
взбулгачил воду-то? Буйск. Костром., 
1905—1921.

3. Приводить в беспорядок, сме
шивать, спутывать. В чулане все 
взбулгачено. Буйск. Костром., 1905— 
1921.

4. Поднимать на восстание. Пск., 
Твер., Костром., Даль.

Взбулгачив аться, аюсь, 
аешься, несов.; взбулгачиться, 
чусь, чищь с я, сов. 1. Рано вста
вать. Чего до свету взбулгачился. 
Нижегор. [?], Даль.

2. Тревожиться, взбудоражи
ваться. Ударили в набат — взбулга
чился народ. Обоян. Курск, 1859. 
[Девка] побегла, сказала старшине, 

что приехали. . разбойники. Стар
шина взбулгачился, нарядил народу. 
Самар., Садовников. Костром., 
Твер., Пск.

3. Сердиться, упрямиться без 
толку. Пск., Твер., Костром. Даль.

Взбулгачить. См. В 3 б у л га
чи в а т ь.

Взбулгачиться. См. Взбул- 
гачиватьс я.

Взбулмагачить, чу, чишь, 
сов., перех. То же, что взбулгатить 
(в 1-м знач.). Черн. Тул., 1850. 
Тул.

Вз бултыхать, аю, аешь, 
сов., перех. Сильно избить, высечь. 
«Бить так, что называется „кишки 
стрясти“». Перм., Луканин, 1856.

Взбулындать. См. Взбулын- 
д ы в а т ь.

Взбулйндывать, а ю, аешь, 
несов.; взбулйндать, а ю, аешь, 
сов.; перех. 1. Сильно трясти, под
брасывать при езде. Минус. Енис., 
1905—1921. Сиб., Охан. Перм. || Резко 
толкать, качать (люльку). Минус. 
Енис., 1905—1921. Сиб. Она всю ночь 
зыбку взбулындывает. Полев. 
Свердл. II «Грубо обращаться под ви
дом ласки». Посадил на коленки, 
да как начал взбулындыватъ. Бар
наул. Том., Молчанова, 1929— 
1935.

2. Кипеть, клокотать при кипе
нии. О, как, девка, чайник-mo взбу
лындывает. Пышм. Свердл., 1964.

3. Вызывать дрожь, озноб. Лихо
радка взбулындывает. Екатеринб. 
Перм., 1887. о Безл. Меня и начало 
взбулындыватъ. Камен. Свердл., 
1964.

4. Сильно бить, избивать. Как 
почну тебя. . взбулындыватъ, дак 
у меня перья из тебя полетят. 
Перм., 1856. Ее тогда взбулындывали 
вальком. Коптел. Свердл. Урал. 
♦ Бить, колотить кого-либо, трепля 
за волосы, за ворот. Этого охрияна 
вчерась не мало я взбулындывал. 
Перм., 1856.

Взбундараживать, эю, аешь, 
несов.; взбундаражить, сов.; перех. 
Будить рано и с шумом, криком. 
Енис., 1865. о Безл. О пьяном гово
рят: «Эк его взбундаражило» — т. е. 
подняло рано. Енис., 1865.
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Взбундаражить. См. В з б у н- 
д а р а ж и в а т ь.

ВзбуНТЙТЬ, тишь, сов., перех.
1. Помешать молодое пиво, брагу 
или квас. Пенз. Пенз., 1852.

2. Взмутить воду. Упал царь на 
воду, сам не зашибся и воды не взбун- 
тил (загадка: дождь). Никол. 
Волог., Матер. Срезневского.

3. Произвести шум. Пенз. Пенз.,

Взбунтовать, тую, ту ешь, 
сов., перех. Взболтать отстоявшееся 
молоко. Новорж. Пск., Калинин.

Взбунтоваться, т у ю с ь, 
т у е ш ь с я, сов. Проснуться не 
вовремя, очень рано. Пск. Пск., 
1902—1904. Пск.

Взбурдомёживать, а ю, 
аешь, несов.-, взбурдомажить, ж у, 
ж ишь, сов.; перех. Мутить, пере
мешивать (жидкость). Зауралье, 1962.

Взбурдомажить. См. В з б у р- 
домаживать.

Взбурдомёжиться, Ж У С Ь, 
ж ишь с я, сов. 1. Взболтаться 
(о жидкости). 0 Взбурдома
жить с я чем-либо. Квас-от, взбур- 
домажился гущей. Перм., 1964.

2. Вскипеть (о жидкости). Поста
вишь в котел воды хошь что ли, 
она быстро взбурдомажится. Петр. 
Свердл., 1964.

Взбуривать, аю, аешь, 
несов., неперех. 1. Бросать злой, 
сердитый взгляд, поглядывать на 
кого-либо искоса, хмуро, испод
лобья. Чуть че, так надуется, на
чинает взбуривать. Кирен. Иркут., 
1960. о Взбуривать на кого- 
либо. Все он взбуривает на меня, 
сердится дй. Пинеж. Арх., 1961. 
Председатель на меня пошто-то 
все взбуривает. Свердл. А чо не
правда? Нече и взбуривать на меня. 
Зауралье, б Взбуривать гла
зами. Он на ее взбуривал глазами. 
С л.-Турин. Свердл., 1964.

2. Сердиться, нервничать, горя
читься; ругать кого-либо. Чуть не 
по нем —начнет взбуривать. Табор. 
Свердл., 1964.

ВзбурЙТЬ, рю, рйшь, сов., 
перех. 1. Взболтать, взмутить, 
взволновать (воду). Пароход взбу- 
рил реку. Даль [без указ, места].

2. Взволновать, всполошить. 
Молва эта взбурила народ. Даль 
[без указ, места].

ВзбурЙТЬСЯ, рюсь, р и ш ь- 
с я, сов. 1. Наброситься, напустить
ся на кого-либо (с криком, бранью 
и т. п.). 0 В з б у р й т ь с я на кого- 
либо. Как он взбурится на меня, 
куды те. Великолукск., Новорж. 
Пск., 1855.

2. Забродить (о квасе, пиве и 
т. п.). Квас взбурился. Даль [без 
указ, места].

ВзбурлЙТЬ, л й т, сов., неперех. 
Живот взбурлйл. О поносе. 
Пск., Порх., Новорж. Пск., Кар
пов, 1855.

ВзбурбвИТЬ, вишь, сов., 
перех. 1. Сделать неровным, взрыть 
(землю, почву). Взбуровил землю. 
Перм., 1856.

2. Привести в беспорядок, смять, 
сбить (половик, ковер и т. п.). 
Взбуровил половик. Перм., 1856.

ВзбурбНИТЬ, ню, нйшь, сов., 
перех. Привести в беспорядок что- 
либо. Мещов. Калуж., 1916.

Взбустрйгчить, чу, чишь, 
сов., перех. Сложить сено, солому 
на воз или в стог, не приминая. 
Что ты стог-то как взбустрычил. 
Его ветер снесет — мечи к огузъю 
шире и положе и приминай, не бу- 
стрычъ. Петров. Сарат., 1959.

Взбу татырив ать, а ю,
аешь, несов., перех. Бить кого- 
либо кулаками. ’Енис., 1865.

Взбутатйгшивать, а ю, 
аешь, несов., перех. То же, что 
взбутатыривать. Енис., 1865.

Взбутёнить, НЮ, нйшь, сов., 
перех. 1. Взболтать, взмутить (жид
кость). Холмог. Арх., 1907.

2. Привести в беспорядок что- 
либо. Холмог. Арх., 1907.

3. Побить, поколотить. Шенк. 
Арх., 1885. Холмог. Арх.

4., Возбудить, взбудоражить. Хол
мог. Арх., 1907.

Взбутетёнить, ню, нйшь, 
сов., перех. 1. Сильными ударами 
привести животное в ярость; раз
дразнить. Самар., 1854.

2. Взволновать, встревожить 
кого-либо. Кирил. Новг., 1855.
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Взбутетёнькать. См. В з б у- 
тетёнькивать.

Взбутетёнькивать, а ю, 
а ешь, несов.*, взбутетёнькать, аю, 
а е ш ь, сов.*, перех 1. Б вал. Встря
хивать, подбрасывать при езде. 
Зауралье, 1962. Как начало меня 
взбутетенькивать на ухабах. Гарин. 
Свердл.

2. Вызывать озноб, дрожь, тря
сти. Соликам. Перм., 1905—1921.

3. Сильно бить, колотить кого- 
либо. Так они его тогда взбуте- 
тенъкали, что он едва влез на коня. 
Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб. 
Так ведь она и взбутетенькивает 
парня-mo по чему попало. Соликам. 
Перм., 1905—1921. А он как начал 
взбутетенькивать. Полев. Свердл. 
Хватит тебе взбутетенькивать 
парня-mo. Зауралье.

ВзбутеФёнить, ню, Н И Ш Ь, 
сов., перех. То же, что взбутенить 
(в 3-м знач.). Петрозав. Олон., 
1852.

ВзбутЙТЬ, тишь, сов., перех. 
То же, что взбутенить (в 3-м знач.). 
Красносл. Пенз., 1852.

Взбуторёжить, ж у, жишь, 
сов., перех. 1. То же, что взбудо
ражить (в 1-м знач.). Волог., 1883— 
1889. Взбуторажили всю воду в ко
лодце. Раки пошли, как темная 
туча, искать кольца, взбуторажили 
все море, а кольца не нашли. Смол, 
а Безл. Вишь как взбуторажило 
дождем-то, теперь не скоро от
стоится. Волог., 1902. II Безл. Об 
урчании в животе. ÏTкак выпил 
молока-то, в животе-то так и взбу
торажило. Вят., Москвин.

2. То же, что взбудоражить (во 
2-м знач.). Самар., 1854. (| Взъеро
шить (волосы). Самар., 1854.

3. Заставить проснуться, разбу
дить. Вят., 1847.

4. Встревожить, взволновать, пе
реполошить. Вят., 1847. Волог. 
Пск., Осташк. Твер.

5. Побить, поколотить кого-либо. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Взбуторёжитьея, ж у с ь, 
ж йшься, сов. Взволноваться, 
взбудоражиться. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Начался пожар — взбу- 
торажиласъ вся деревня. Смол.

Взбуторить, рю, р и ш ь, сов., 
перех. и неперех. То же, что взбу
доражить. Взбуторитъ чемодан или 
в чемодане. Нижегор., Даль.

Взбутусить, сишь, сов., пе
рех. 1. Взбутусить пыль. Под
нять пыль. Взбутусить пыль. Пск., 
Даль.

2. Взбутусить народ. Встре
вожить, поднять шум, гвалт. Вели
колукск., Опоч. Пск., 1855. Взбу
тусить народ. Пск.

3. То же, что взбутенить (в 3-м 
знач.). Пск., 1855.

ВзбутУситьея, сишь с я, сов.
1. Увеличиться в объеме, поднять
ся (о тесте). Тесто хорошо взбуту- 
силось. Пск., Даль.

2. Встревожиться, взволноваться. 
Пск., Даль.

Взбухать, аю, а ешь, сов., 
перех. 1. То же, что взбутенить 
(в 3-м знач.). Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Возвести, построить что-либо 
высокое, большое. Экие хоромы 
взбухал. Дон., 1874.

Взбухонитъ, НЮ, НИШЬ, 
сов., перех. Сделать мягким, пыш
ным, взбить что-либо. Взбухонитъ 
перину. Курск., Даль.

Взбучечёнить, ню, нишь, 
сов., перех. То же, что взбутенить 
(в 3-м знач.). Яросл., 1918—1924.

Взбучивать, аю, а ешь, 
несов., перех. Делать что-либо ста
рательно, энергично. Я теленка 
везде взбучивала [искала]. Режев. 
Свердл., 1964.

ВзбУЧИТЬ, чит, сов., перех., 
безл. «Вспучить, раздуть, особенно 
сыростию». Пск., Даль.

Взбушевётьея, ш у ю с ь, ш у- 
ешься, сов. Начать сильно буше
вать, разбушеваться (о человеке). 
Напился, взбушевался—и спать не 
ложится. Дубен. Тул., 1933. Курск.

ВзбуЯНИТЬСЯ, нюсь, н и ш ь- 
с я, сов. Начать сильно буянить. 
Что с ним сделаешь, взбуянился, 
покою теперь никому не даст. 
Дубен. Тул., 1933. Курск.

Взбыкёться, аюсь, аешь
ся, сов. Сильно разозлиться, выйти 
из себя. Сиб., Даль [с вопросом 
к слову и с примеч. «взбрыкать- 
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ся?»]. Ух, как она взбыкалась. Ср. 
Урал, 1964.

Взбйривать, аю, аешь, не
сов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Бурлить (оводе). Бырь — перекат 
на реке. Вода взбыривает, с шумом 
проходит через быри. Егорш. 
Свердл., 1964.

2. Неперех., перен. Сердиться, 
огрызаться. Тугулым., Покр. 
Свердл., 1964.

3. Сильно бить, колотить. Чусов. 
Перм., 1964.

1. Взбйсхаться, аюсь, а ешь- 
с я, сов. Собраться, приготовиться 
что-либо сделать. Взбыхался совсем 
ехать, да уж мы его удержали. 
Обоян. Курск., 1859. Еще до света 
взбыхаласъ печку топить. Курск. 
Орл.

2. Взбйхаться, аешься, 
сов., безл. Взгрустнуться. Взбыха- 
лось — грустно стало. Жиздр. 
Калуж., 1903.

ВзвДзживать, а ю, аешь, 
несов., перех. Бить, колотить кого- 
либо. Если еще полезешь в куть, 
я возьму рукотерник да как начну 
тебя взвазживать, не поманит боле. 
Зауралье, 1962.

Взвал, а, м. 1. Переход от глу
бокого места к мелкому в реке, 
озере. Пск., 1912—1914. — Доп. 
«У о-ва Межи название определен
ного урочища». Пск., Кузнецов, 
1912—1914..

2. Пологое возвышение, холм. 
В этом кукшине нетути ничего, — 
только из его пошел гужиком дымок 
за взвал. Смол., 1914.

3. В звал ом, в знач. нареч. 
Способ пахоты, когда вспашку 
участка начинают со средины. Па
шут взвалом. Севск. Орл., 1947— 
1953.

Взвалехнуть, ну, нешь, 
сов., перех. 1. Повалить, свалить. 
Охан. Перм., 1912.

2. Взвалить на плечо, спину, под
нять что-либо. Пять пудов в ме- 
шок-от входило, он взвалехнет его на 
загривок — и на телегу. Зауралье, 
1962.

Взвалехн^тьея, н у с ь, 
нешь с я, сов. 1. Повалиться, 
упасть внезапно, вдруг. Перм., 1858.

2. Завалиться, лечь в одежде 
(отдыхать, спать). Свердл., Глазы
рина [с пометой «экспрессивное»}, 
1960. Придешь бывало с покосу, 
устанешь, ну и взвалехнешься на 
лавку. Свердл.

3. Неожиданно собраться уйти 
откуда-либо. Взвалехнулась и пошла, 
куда — никто ничего не знает. 
Пышмин. Свердл., Слов. Ср. Урала, 
1964 [с пометой «экспрессивное»].

ВЗВОЛОК, л к а, м. Небольшое 
возвышение, холмик. Взобрался на 
взвалок. Смол., 1914. — Дон. «Из 
названий угодий и частей леса, 
поля, холмов». Новое. Тул., Прогр. 
АН № 77, 1897.

Взв^лье, я, ср. Возвышение, 
холм. Дым идет за взвалье. Смол., 
1914.

Взвар, а, м. 1. Пастой, полу
ченный от варки, кипячения чего- 
либо. Слов. Акад. 1806 [с пометой 
«речение врачеб.»]. Даль [без указ, 
места]. II Состав, снадобье для ле
чения кожных болезней. Охан. 
Перм., 1930.

2. Говяжий отвар, бульон. «Говя
жий навар, подаваемый по обычаю 
на свадьбах». Яросл., Костром., 
Даль. II Желе в студне. Арх., 1887.

3. Суп, похлебка. Соболевский 
[без указ, места]. ♦ Похлебка из 
отварных луковиц на квасу. Волог., 
Даль.

4. Компот из сушеных фруктов и 
ягод. Нерехт. Костром., 1853. 
Костром., Яросл. [?]. Даль. Едят 
взвар. Взвар варют с яблок. Курск. 
Орл. [Кушанье], «употребляемое 
в виде десерта, горячим или про
стуженным». Дон., 1874.

5. «Пиво, взогретое с изюмом, 
черносливом, имбиром и калганом 
или с изюмом, черносливом и са- 
рачинским пшеном». Иркут., Опыт 
1852.

6. Сыпь, краснота, выступающая 
на теле во время жары. Астрах., 
1840. ♦ Сыпь, краснота, род кра
пивницы, выступающей на теле во 
время жары. Астрах., Даль.

BSBâpa, ы, ж. 1. Ушат. Ефрем. 
Тул., 1898.

2. Количество пива, сваренного 
за один раз. Кадн. Волог., 1902.
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3. Похлебка, приготовленная из 
лука на квасу. Кадн. Волог., 1896.

Взвйренцы, мн. Вареные 
фрукты. Сегодни взваренцы баушка 
сделала. Лунин. Пенз., 1958.

Взвйрец, рцу, м. 1. Говяжий 
отвар, бульон. «Говяжий навар, 
подаваемый Ъо обычаю на свадь
бах». Яросл., Костром., Даль.

2. Суп, похлебка. По досугу баню 
истопи, После бани взварцу свари, 
А ночь дитя покачай. Соболевский 
[без указ, места]. ♦ Мясной суп 
с картофелем и яйцами. Ростов. 
Яросл., 1902. Яросл. ♦ Похлебка 
из отварных луковиц на квасу. 
Кадн. Волог., 1858. Волог. «Упо
требляется остывшим, холодным, 
как лакомство». Волог., Дилактор- 
ский, 1902. у Варенный в воде и 
упревший в печи репчатый лук. 
«Употребляется как лакомое блю
до». Волог., Грязов. Волог., Обнор
ский.

3. Компот из сушеных фруктов 
и ягод. Горбат. Нижегор., 1860. 
Яросл., Костром. [?], Даль. ♦ Го
рячий отвар из сушеных ягод, 
обычно черники. Шуйск. Влад.,
1854. 4 Отвар для питья из сухой 
малины, изюма и т. п. Яросл., 
Костром. [?]. Даль.

4. То же, что взвар (в 5-м знач.). 
Сиб., Даль.-—Ср. Возварец.

Взваривать, аю, аешь, 
несов.', взварить, варю, варишь, 
сов.', перех. и неперех. 1. Перех. 
Сильно бить, избивать. Борисоглеб. 
Тамб., 1851. Волог. о Взварить 
[удар.?]. Влад., 1820. 0 Взвари
вать (взварить) чем-либо. 
Свинья попала в огород, робята 
шибко взварили ее палками, одва 
ноги унесла. Перм., 1856. Потом 
она видит, что волк ни с места, 
подошла к нему и давай его коро
мыслом взваривать. Перм., Смирнов.

2. Неперех. Сильно ударять во 
что-либо, бить по чему-нибудь. 
Караульный в питейной конторе 
ночью так и взваривает в пустую 
бочку. Перм., 1856.

Взвариваться, аюсь, аешь
ся, несов.\ взварйться, в а р ю с ь, 
варишься, сов. Сердиться, гне- 
рдтьсд, бесцться. Тул., 1820. 

оВ з в а р и в а т ь с я (взварйть
ся) на кого-либо. Тул., Даль.

Взварйть. См. Взвари
вать.

Взварйться. См. Взвари
ваться.

Взв£рица, ы, ж. Сыпь или 
краснота, выступающая на теле 
в летнюю жару. «Особенно в „про
сяное жниво“ (половина—конец 
июля)». Моздок. Терек., Караулов,
1900.

Взвйрный, а я, о е. Взвар- 
н ы е клещи. Клещи для держа
ния кусков металла в горне. Перм.,
1855.

Взведень, и, ж. [удар.?]. Вол
нение на реке, озере и т. п. Яросл., 
1918—1924.

Взвёздочка, и, ж. Вышивка 
крестом. Вот эту взвездочку сама 
вышивала. Ново-Лялин., Сухолож. 
Свердл., 1964. ф В звёздочку 
вышивать. Вышивать крестом. 
А еще по глади взвездочку выши
вают. Сухолож. Свердл., 1964.

Взвеличать, аю, аешь, 
несов. и сов., перех. 1. Называть 
кого-либо по имени и отчеству. 
Ставроп. Самар., 1897. Сев.-Двин. 
Пришла, назвала его и взвеличала — 
Петро Александрович. Зауралье. 
♦ Называть по отчеству, величать. 
Как-то тобя именем зовут, Как 
взвеличают по отечеству. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Тебя как, поле- 
ница, да именем зовут, Тебя как 
взвеличают да из отечества. Мезен. 
Арх., Григорьев. Я не знала, как 
назвать, Не умела взвеличать. По
лучила два слова, Павлушенькой на
звала. Арх., Соболевский. Как по 
имени-mo зовут помню, а как взве
личать— не знаю, забыл. Волог. 
Пск. Пск., Барнаул. Том. ♦ Назы
вать по имени. Милый стук у окна; 
У окошка постучался, Улъянушкой 
взвеличал. Арх., Соболевский. || На
зывать, именовать кого-либо, вы
ражая любовь, почтение и т. п. 
Холостой парень меня за рученьку 
подержал, Он при добрых людей 
мене кумушка назвал, Одные мене 
наедине сударушкой взвеличал. 
Медын. Калуж., 1901,
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2. Прославлять; возносить, воз
величивать. А на дерева сади птицы 
райские, А чтобы пели они песни 
царские, А взвеличали прекрасного 
царя и Василия Окуловича. Мезен. 
Арх., Григорьев. Взвеличают самого 
Христа, царя небесного. Опоч. Пск. 
Бога хвалит, царя взвеличает, Бо
гатую богатину крепко проклинает. 
Онеж. Арх.

Взвелйчивать, аю, а ешь, 
несов., перех. Возвеличивать, про
славлять сверх меры. Он взвеличи- 
вает сам себя. Нижне-Сергин., 
Свердл., 1964.

ВЗВёНЬб, я, ср. Волчье логово. 
«В Черниговской и других губер
ниях», Бурнашев. 10жн., Даль 
[с вопросом к слову].

Взверёзгнуть, ну, нешь, 
сов., неперех. Взвизгнуть, выкрик
нуть «дурным голосом, например 
при боли, в испуге, во сне и т. д.». 
Вот вы когда ночью взверезгнете, 
так ведь не дай бог. Тобол., Ива
новский.

Взверезжёться, ж у с ь, 
ж йшься, сов. Начать усиленно 
верезжать (визжать). Щенок взве- 
резжался. Дубен. Тул., 1933.

Взверёскнуть, нет, сов., 
неперех. Загреметь, затрещать. 
Ишь ты, как взверескнуло. Тотем. 
Волог., 1883—1889. «Чаще говорят о 
громе». Волог., Дилакторский, 1902.

Взверещёть, щу, щйшь, 
сов., неперех. «Издать треск, визг, 
рев». Как этот дуб-от упал, взве- 
рещал, я пуще его вверещал. Они испу
гались и на одной лошади угнали. 
Вят., Зеленин.

Взверещёться, щ ус ь,
щйшь с я, сов. Начать усиленно 
верещать. Поросята взверещалисъ 
чегой-то. Дубен. Тул., 1933.

Взвернуть. См. Взверты- 
в а т ь.

Взвернуться. См. В з в ер- 
тать с я.

Взвёртань, и, ж. Трепка, 
взбучка. Дать взвертань. Ро- 
бятишки, оммены такие! Все хо
дили воровать горох да репу; я пой
мал двоих, да такую взвертанъ дал, 
хохлы-me им расчесал; ну и пере
стали. Перм., 1856.

Взвертёться, аюсь,
аешься^ несое.; взвернуться, 
нусь, нешь с я, сов. 1. Возвра
щаться. Опять назад взвернулся. 
Мещов. Калуж., 1896. Вввертайся 
поскорей из Тулы. Только взверну- 
лась домой, а он уж тута. Дубен. 
Тул. К ада ты дворуш^у взвернёшъ- 
ся? Смол.

2. Взвернуться. Повернуться 
в другую сторону. Пришел волк.., 
нет дома никого. Взвернулся, 
встряхнулся и побежал. Ставроп. 
Самар., Садовников.

3. Взвернуться чем-либо. 
Превращаться в кого-либо, при
нять иной вид. «Не быть тебе мо
лодцем, быть тебе желтым кобе
лем!». Взвернулся Тига желтым ко
белем. Симб., Садовников.

Взвертёться, тйшься, сов.
1. Начать усиленно вертеться. 
Опять взвертелся ты на постели. 
Дубен. Тул., 1933. Курск.

2. Начать усиленно вертеть. 
Дубен. Дул., 1933. Курск.

Взвёртывать, аю, а ешь, 
несов.*, взвернуть, ну, нешь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Перех. Завер
тывать. Добрян. Перм., Миртов, 
1930.

2. Перех. Взвернуть. Поста
вить вверх дном; опрокинуть, сва
лить. По деревеньке пройдем — што 
попало, то взвернем. Бежец. Твер., 
Пск., Копаневич.

3. Взвернуть голову (голо
вой). Повернуть голову (головой). 
Царь по горнице походит, головой 
взвернет, сердится, а их все нет. 
Орл. Вят., Смирнов.

4. Перех. Взвернуть. Возвра
тить, вернуть. Взверни, Божухна, 
грозну тучу, Выпусти, Божухна, 
белый камень. Смол., 1914. Ну как 
ты взвернешь свою молодость, свое 
счастье? Дубен. Тул.

5. Перех. Взвертывать. Да
вать взбучку, теребить, таскать за 
волосы. Ванька схватил Ваську за 
загривок, а тот его за хохол, да и 
давай взвертывать; добрый пучок 
вытеребнул; ровно петухи. Перм.,
1856.

сю Взвернуть ноги. Протянуть 
ноги, умереть. Кашин. Твер., 1897.
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ВзвеселёТЬ, ею, еешь, сов., 
неперех. Стать веселым. *[Трава] 
вяла и поблекла И не может взве- 
селетъ. Великоуст. Волог., Матер. 
Срезневского.

Взвееелйть. См. Взвесе
лять.

Взвееелйться. См. Взве
селиться.

Взвееелйть, яю, я ешь, 
несов.; взвеселить, л ю, лйшь, 
сов.; перех. Делать веселым, весе
лить кого-либо. Даль [без указ, 
места]. Кабы Машенька была, Взве
селила б молодца. Олон., Соболев
ский. Не для себя я садила, водой 
поливала, — Я, которого любила, 
Того взвеселяла. Арх., Александров
ский. Что задумался? Дай-ка я тебя 
взвеселю. Ну-те-ка, взвеселите, 
девки, зачинайте плясовую. Вят. 
Никто меня не утешит, Никто не 
взвеселит. Клин. Моск. Смол., Орл., 
Курск. Но стружку ходит — гу
ляет, Невольничков взвеселяет: «Ка
заки, други донские, Вы гребите, 
не робейте». Дон., Соболевский. 
оВзвеселять (взвеселить) 
сердце, душу и т. п. Нойду-выйду 
на крылечко, взвеселю свое сердечко. 
Арх., Соболевский. [У батюшки] 
привету мало — Лаского словечка, 
Лаского словечка — Взвеселить сер
дечко. Терек. О Взвеселять 
(взвеселить) кого-, что-либо 
чем-нибудь. Хоть бы чем сердце 
взвеселить. Даль [без указ, места]. 
Взвесели нас балалаечкой. Вят., 
1907. || Вносить радость, веселье, 
развлекать. Взвеселять (взве
селить) вечеринку, свадьбу и 
т. п. Уж ты скрасъ-ко свадьбу горь
кую, Взвесели свадьбу сиротскую. 
Север., Барсов. Слов. Акад. 1957 
[с пометой «устар.» и «обл.»}.

Взвееелйться, я ю с ь,
я ешься, несов.; взвееелйться, 
люсь, лишься, сов. Делаться 
веселым, веселиться. Даль [без 
указ, места; с замеч. «на языке 
книжн. воз-: возвеселимся ныне, 
братия, возрадуемся»]. Я путем 
иду, с суседмы взвеселяюся. Север., 
Барсов. Уржум. Вят. *Калин мо
стик поднимается, Сера утка вы
плывает. Селезень взвеселился, Мо

лодой вввеселился (песня). Перм. 
На коня милый садился, Нод ним 
конь взвеселился (песня). Жиздр. 
Калуж. 0 Взвееелйться, 
взвеселиться чем-нибудь. 
Взвеселяется душа молитвою. Даль 
[без указ, места].

ВзвёСИТЬ, в é ш у, в é с и ш ь, 
сов., перех. 1. Повесить (голову). 
Где стоит хороша девица, Что 
стоит да не рассмехнется, Свою 
взвесила головушку, Слезы льет, 
точна река течет (свадебн. песня). 
Добрян. Перм., 1926.

2. Ударить кулаком кого-либо. 
Я те как взвёшу—полетишь вверх 
тормашками. Взвёсь ему как следо- 
ват. Весело было нам, взвесили было 
нам. Барнаул. Том., 1929—1935.

Взвёска, и, ж. 1. Кружева, 
пришитые к простыне. Серов. 
Свердл., 1964.

2. Вышивка крупным крестом. 
Она взвеской вышивает. Сухолож. 
Свердл., 1964. Ср. Урал.

ВзвёСЫ, мн. Вышитое и с кру
жевами полотенце, которое вешают 
на зеркало. Взвесы бывают у зер
кала. Камен. Свердл., 1964.

Взвйзгнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Ударить кого-либо. Дон., 1929.

Взвизжётьея, ж у С Ь, ж йш ь- 
с я, сов. Начать усиленно визжать. 
Собака увидела мясо, как взвизжит- 
ся. Дубен. Тул., 1933.

Взвйзнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. 1. Взвизгнуть. Взвйзнул. 
Моск. Моск., 1910.

2. Сильно ударить кого-либо. 
Отойди, а то взвизну, так узнаешь. 
Взвизни ему по уху. Алекс. 
Куйбыш., Бондалетов, 1945—1964 
(с пометой «груб.»).

ВЗВИЛИТЬСЯ, люсь, лишь
ся, сов. [удар.?]. Умереть. Взви- 
лился — умер. Тул., 1854.

Взвиноватить, тишь, сов., 
перех. Обвинить. Взвиноватили 
меня заневинно. Смол., 1914.

Взвйровать и взвйрывать, 
а ю, аешь, несов., неперех. Беспре
станно менять свои желания. «При
чудничать; хотеть то того, то сего, то 
не зная чего. У нас барин временем 
взвирывает». Твер., Даль. ° Взвй
ровать. Осташк. Твер., 1858.
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1. ВЗВОД, а, м. Выводок (птиц). 
Журавля бьют у нас только на про
лете, взводов их здесь нет, Яросл., 
Даль.

2. Взвод, а, м. Волна. Север., 
Барсов. Петрозав. Олон.

ВзвбДбНЬ, дня, л«.1. Высокая 
волна. Арх., 1850. «Говорят: взво
денъ рыдат (рыдает — от шума и 
гула, производимого порывами вет
ра); взводенъ ходит, бродит, гуляет 
по морю». Помор. Арх., Подвысоц- 
кий, 1885. Взводни ходили по морю, 
как огромадные горы. Арх. У ста
новища Шельпино (на Мурмане) ин
тересно было смотреть на прибой 
волн или, как называют здесь, взвод
ни. Катит волна на берег, и за 
несколько сажен начинает тянуть 
к себе воду, обнажая берег; тем 
временем сама волна растет, ост
рится, в вершине пенится и лезет 
на берег; затем, встретив преграду 
в виде отвесной скалы, с неимовер
ной силой разбивается об нее; воз
дух оглашается страшным шумом 
или ревом, брызги летят выше 
скалы и ветром превращаются 
в пыль. Мурман. Истор. вести., 
1848. ♦ Большая продольная волна. 
«Самая мелкая волна — рябь, за
тем волна, волнушка; там волца 
с гребнем, кучерявка, барашки, 
зайчики, белоголовец, а продоль
ная, высокая — взвбдень». Сиб., 
Арх. [?], Даль. 4 Волна. Арх., Тихв. 
Новг., 1852. Беломор. Волыни взводни 
на озере заходили. Петрозав. Олон.

2. Сильное волнение на море. 
Арх., 1847. Взводенъ укладывается — 
волнение стихает. Арх. 4 Морское 
волнение разных размеров. Бело
мор., 1929. 4 «Большое волнение 
на отмелях или на море перед 
сильным ветром или после». Арх., 
Кузмищев, 1847. 4 Волнение на 
море. Арх., 1844. Олон. «Взвб
день— в Белом море волнение». 
Русск. Энц. 1911. «Волнение, когда 
море расколышется». Даль [без 
указ, места]. ♦ Волнение на отме
лях. Сиб., Камч., 1842. «Сибирское 
слово». Бурнашев. «Толкун на от
мелях». Арх., Сиб., Даль.

3. Зыбь на море после сильного 
ветра, перед бурей или при изме

нении первоначального течения. 
Сиб., Камч., 1842. «Слово известно 
и на Восточном океане (Сиб.)». 
Арх., Кузмищев, 1847. Слов. 
Акад. 1895 [с пометой «Беломор. и 
Сиб.»].

4. Порог на реке. Пинеж. Арх., 
1961.

5. Пруд с мельницей. Пинеж. 
Арх., 1961.

ВЗВ0ДИСТЫЙ, а я, о е. Взво
ди с т ы й лес. Высокий лес. Ста
риц. Твер., Лихтенштадт.

Взводнев&тыи, а я, ое; ват, 
а, о. Волнистый, бурливый. Север., 
Барсов. Сегодня озеро взводневато. 
Петрозав., Заонеж. Олон.

ВЗВ0ДНИЩ0, а, м. Увелич. 
к взводень (в 1-м и 2-м знач.). 
Арх., 1885. А вот по осени у нас 
падут ветра, au! — как оно [море] 
разгуляется! взводнище (волнение) 
такой распустит, что без нужды- 
то большой и не суются. Максимов, 
Год на Севере.

В8В0ДНЯ, и, ж. Сплетня. На 
меня взводню взвели. Не взводи ты 
взводни, ходя по деревне: лучше бу
дет. Смол., 1914.

Взвоевйться, в з в о ю ю с ь, 
взвою ешься, сов. Начать уси
ленно воевать. Дубен. Тул., 1933. 
Курск.

Взвоз, а, л«. 1. Дорога в гору 
от реки или перевоза; подъем, 
взъезд. Нри крутых речных берегах 
бывают взвозы. Слов. Акад. 1806. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой 
«стар.»]. Мезеп. Арх., 1852. Арх. 
Взвоз от реки такой крутой да 
долгий; воду неловко возить. Перм. 
С реки на взвоз, в гору значит по
ехал. Сухолож. Свердл. Тобол, 
ф Дорога в гору. Поезжай по взво- 

зу-тпо. Ветл. Костром., 1906. На 
взвозу лошадь понесла. Идешь по 
взвозу-то, дак тихо-тихо. Свердл. 
Там все-даки лучше, взвоз-то не так 
крутой. Кирен. Иркут. — Доп. 
В топонимических названиях: Ни
кольский взвоз, Прямской взвоз, 
Казачий взвоз. Тобол., 1911—1920. 
Георгиевский взвоз во Пскове. Слов. 
Акад. 1957 [с пометой «обл.»].

2. Покатый бревенчатый настил 
для въезда в верхнюю часть кры
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того крестьянского двора (сарай, 
поветь). По взвозу ввозят на сарай 
сено и все прочее громоздкое, что 
хранится на сарае. Волог., 1883— 
1889. Вот взвоз бы надо поправить, 
совсем разваливается — да все руки 
не доходят. Волог. Арх., Север. 
«Для взъезда на поветь лошади 
с возом сена служил взвоз (звоз, 
взвозье, взъезд, съезд, съездо, съез). 
Взвоз представляет собой (если 
употребить архитектурный термин) 
своеобразный пандус на сваях, 
т. е. пологий наклонный накат из 
толстых бревен, уложенных попе
рек. . Взвоз может примыкать к лю
бой стене двора и сзади, и сбоку, 
и даже спереди (если двор с отли
вом)». Север., Бломквист. Вят. 
Взвоз—въезжают с сеном на сарай, 
вроде трапа. С одной стороны въез
жают, вываливают, с другой выез
жают. Медян. Киров, а Взвозы, 
мн. Север., Даль.

ВЗВОЗЙТЬСЯ, вожусь, в б- 
з и ш ь с я, сов. Начать усиленно 
возиться. Ребята взвозились, не 
дают поговорить. Дубен. Тул., 
1933. Курск.

ВЗВОЗЬе, я, ср. То же, что взвоз 
(во 2-м знач.). Арх., 1850. Новг.

Взволдырйть, я ю, я ешь, 
сов., неперех. 1. Покрыться волды
рями. Кожа отдулась, взволдыряла. 
Покр. Влад., 1910.

2. Перен. «Мгновенно надуться, 
вспыхнуть; перемениться». Доп., 
Миртов, 1929.

ВЗВблИТЬ, лю, лишь, сов., 
перех. и неперех. Захотеть, поже
лать. Она взволила клюковки. Зап., 
Даль.

ВЗВбЛИТЬСЯ, ится, сов., безл. 
Захотеться. Ей взвблилось клюквы. 
Зап., Даль.

Взволновать, нует, сов., 
неперех. 1. Взволноваться, покрыть
ся волнами (о море, реке). Волга ма
тушка взволнует, — Принесет с моря 
корабль. Волог., Соболевский.

2. Подняться, собраться на войну. 
Примор. Арх., 1939—1941.

Взвблок и взволбк, а, м. 
1. Изволок, о Взвблок. Калуж., 
1874.0 Взволбк. Калуж., Даль. 
«Поверхность Калужской губ(ернии) 

принадлежит к более ровной, 
нежели к гористой полосе России, 
и только северо-западная часть 
губернии, покрытая группами 
незначительных возвышений, назы
ваемых в просторечии взволоками, 
представляет вид гористой мест
ности». Описание Калуж. губ. 
Ехать на взволок, под взволок. 
Курск. Орл. Эвона за тем взволоком. 
Сиб. ♦ «Отлогая, незаметно воз
вышающаяся на большое простран
ство гора». Не гони лошадей-то, — 
на взволок тяжко. Липецк. Тамб., 
1850-1851.

2. Отлогий подъем в гору или 
спуск с горы, о В з в б л о к. Калуж., 
1874. о Взволбк. Курск., 1947 — 
1953. Кром., Дмитров. Орл., Новое. 
Тул. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«0 просторечии»]. — Ср. В з в а л о к.

ВЗВОЛОКИТЕ, аю, а ешь, несов.; 
взволоктй, сов.; перех. Взвола
кивать. Даль [без указ, места].

ВЗВОЛОКТЙ. См. В зв о л окать. 
Взвблочек и взволбчек, 

ч к а, м. Уменып.-ласк, к взволок. 
Калуж., 1874.

Взволочйть, лочу, ЛОЧИШЬ, 
сов., перех. Взборонить. Ведь любит 
она, земля-mo, уход, ее нужно вспа
хать, взволочить. Брон. Моск., 1936.

Взволбчься, Л О К у С Ь,
лочешься, сов. Оправиться после 
болезни. Взволокся — год хворал, 
а теперь взволокся. Смол., 1914.

Взвопалйться, л ю с ь,
л ишь с я, сов. Вспылить, сильно 
рассердиться, приняться ругать 
кого-либо. Волог., 1883—1889. 
Ты что взвопалился? Волог.

Взвбпить, IIИШЬ И взво- 
ПЙТЬ, 11 й ш ь. сов., перех. и неперех. 
1. Сказать что-либо. Уж ты никогда 
не взвбпишь, значит не скажешь. 
Кинеш. Костром., 1852.

2. Перех. Позвать кого-либо 
громким голосом, о Взводить. 
Взвопи матушку. Волог., Грязовец. 
Волог., Обнорский, о Взвопйть. 
Арх., 1885. Взвопй Васъку-то. 
Ветлуж. Костром.

Взворков&тьея, куюсь, 
куешься, сов. Начать усиленно 
ворковать. Голуби взворковались, 
наверно к погоде. Дубен. Тул., 1933.
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Взворбт, а и у, м. Возвращение. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Уж 
когда же ты к нам, братец, 
на взворот будешь? Орл., Киреев
ский. Чтоб тебе и взворбту не было. 
Курск. Тарус. Калуж.

ВзворотЙТЬ, р б тишь, сов., 
перех. Возвратить, вернуть. Попро
буй, взвороти его, ведь он умер. 
Уж люби не люби, а теперь то 
не взворбтишъ. Дубен. Тул., 1933.

Взворотйться, Т Й Ш Ь С Я, сов. 
Возвратиться, вернуться. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Со всеми-то 
он распростился, удалой казаченька, 
С одной душой, красной девицей, 
не простился, Назад взворотился. 
Урал., Соболевский. Я ночью взво- 
рочусъ. Мещов. Калуж. С милым 
счастьице улетело, не взворотится 
назад. Когда не воротится, дак 
я взворочусь. Курск.

Взворохнуться, II У С ь, 
нешься, сов. Шевельнуться, дви
нуться. Кину голубя на ручку, — 
не стряхнется, На другую по
верну,— не взворохнется. Перм., 
Соболевский. Прилетел орел, При
летел сизой, Сел на ворота, Сел 
на широки, Встрепенулся, взворох- 
нулся (песня). Перм.

Взворбчаться, аюсь,
аешься, сов. Начать усиленно во
рочаться. Дубен. Тул., 1933. Курск.

ВзворушЙТЬ, рушу, pÿ' 
шишь, сов., перех. Уничтожить, 
разрушить. А кто ж это мое гнез
дышко взворушил. Обоян. Курск., 
1902.

Взворчйться, Ч У С Ь,
чйшься, сов. Начал усиленно 
ворчать. Взворчался дед, не остано
вить. Дубен. Тул., 1933. Курск. 
Мужики взворчалися. Ворон.

Взворыхать, аю, аешь, сов., 
перех. 1. Накидать что-либо в бес
порядке, ворохом; навалить. Гляжъ, 
как ты сенник-mo взворыхал — 
тамотка ком да два, а тут и зень 
поцелуешь. Пск., Остров. Пск., 1855. 
Пск.

2. Перерыть, перекидать. Пск., 
Даль. II Сбить (половик, ковер). 
Пск., Остров. Пск., 1855.

ВЗВОСИЙТЬ, сияет, сов., 
неперех. Блеснуть, сверкнуть 

(о молнии). Взвосияло что-то 
на столбе. Полев. Свердл., 1964. 
о Безл. Халтур. Вят., 1928. Взво
сияло, как грохнет, прямо в угол, 
будь бы она дома, ее бы убило прямо. 
Свердл.

Взвох, а, м. Рычаг, с помощью 
которого приподнимается телега 
при смазывании дегтем. Покр. Влад., 
1905—1921. о Взять на взвох. 
Влад., Даль.

2. Действие по знач. глагола 
взвошить. Влад., Даль.

Взвошенье, я, ср. Действие 
по знач. глагола взвошить Влад., 
Даль.

Взвбшивать, а ю, аешь, 
несов.*, взвошить, шу, шишь, сов.; 
перех. 1. Поднимать что-либо рыча
гом. Надо взвошить избенку-ту 
да подвести под нее венец. Влад., 
Даль, о Взвошить. Покр. Влад., 
1817. Яросл.

2. Перен. Восстанавливать кого- 
либо против себя, заставлять 
сердиться, досадовать. Моск., Даль, 
а Взвошить. Уж как он его взво- 
шил: чуть-чуть не подрались. Руз. 
Моск., 1852.

3. Взвбшить. Разбранить, раз
ругать. Я тебя взвошу. Покр. Влад., 
1905—1921.

4. Взвбшить. Сильно избить, 
поколотить. Если бы он мне давя 
попался, то уж я б его по-свойски 
взвошил. Руз. Моск., 1852. Я тебя 
взвошу — отделаю. Киржач. Влад., 
1910. Кашин. Твер., Волог. ♦ Оттре
пать за волосы. Волог., Баженов 
[с примеч. «д. б. сокращ. взъеро
шить»].

Взвбшиваться, аюсь, 
аешься, несов.; взвбшиться, ш у с ь, 
га ишь с я, сов. 1. Подниматься 
рычагом. Влад., Даль.

2. Начинать сердиться, гневаться. 
Моск., Даль.

Взвбшить. См. Взвбшивать.
Взвбшитьея. См. Взвб

шиваться.
ВЗВбшка, и, ж. То же, что 

взвох. Поднять на взвбшку. Влад., 
Даль.

Взвытьея, в з в б ю с ь, в з в б- 
ешься, сов. Начать усиленно выть. 
Ветер взвылся в трубе, все воет, 
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это нехорошо. Бабы взвылись 
у Скворцовых, ай кто помер. Дубен. 
Тул., 1933. Курск, о Взвыться 
на кого-, что-либо. «Взвыть, заво
пить, всплакаться, изгореваться». 
Сиб., Даль.

ВзвЙкатЬбЯ, аюсь, аешься, 
сов. «Начать усиленно вякать (мяу
кать; клянчить). Ишь взвякалась, 
все равно не дам молочка». Дубен. 
Тул., Филин, 1933.

Взвйнуть, нет, сов., неперех. 
Замереть от волнения (о сердце). 
Глазом взглянет [милый] — Сердце 
взвянет У девушки меня (частушка). 
Новорж. Пск., Твер., Конаневич.

Взгёвкатьея, аюсь, а ешься, 
сов. Начать усиленно гавкать 
(лаять, браниться). Чего ты взгав- 
кался как собака? Дубен. Тул., 
Филин, 1933.

Взгад, а, м. Мнение. Наурская 
Терек., 1907.

Взгадйть. См. В з г а д ы в а т ь.
Взга даться. См. Взгад ы- 

в а т ь с я.
Взгадывать, а ю, аешь, 

несов.\ взгадать, аю, аешь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Представлять 
себе, воображать что-либо; припо
минать, вспоминать о чем-нибудь. Не 
взгадывай мне этого. Южн., Даль. 
Про это и взгадыватъ нечего. Курск. 
Я сама писать не умею, писарям 
не верю, Сама вздумаю, взгадаю, сама 
побываю. Малоарх., Орл. Орл. 
о Ни вздумать, ни взгадать, 
ни пером написать (ни в сказке 
сказать, только в сказке рассказать). 
Фольк. О ком-, чем-либо таком 
хорошем, что очень трудно вообра
зить, представить. Она кое-как пере
бралась через ‘тын прямо в сад, где 
яблоки сыченые, рассыпчатые, что 
ни пером описать, ни вздумать, 
ни взгадать, ни в сказке сказать. 
Бобр. Ворон., Смирнов. Эти царские 
дети росли не по годам, а по меся
цам, не по дням, а по часам; царе
вичи выросли такие молодцы, что 
ни вздумать, ни взгадать, ни пером 
написать. Зубц. Твер., Афанасьев. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «в про
сторечии»}.

2. Взгадать. Неперех. Угадать, 
попасть. Может быть, еще в какой- 

нибудь трамвай взгадаем. Перм., 
1930.

Взгйдываться, а е т с я, несов.; 
взгадаться, ается, сов.; безл. 
Приходить на ум. Что тебе взгада- 
лось, пришло на ум? Взгадывается 
всякая всячина. Южн., Даль.

Взгёйкнуть. [Знач.?|. Том., 
Рамзевич, 1913.

Взглашйть. См. В з глошй ть.
Взгалдётьея, дйшься, сов. 

Начать усиленно галдеть. Чегой-то 
соседи-то там взгалделись? Дубен. 
Тул., 1933. Курск.

Взгёлить, лю, лишь и взга- 
ЛЙТЬ, лю, лишь, сов., неперех. 
Закричать, заплакать (о детях), 
п В зга ли ть. Ребенок вдруг взга- 
лил. Арх., 1852. о Взгалйть. 
Арх., 1849.

1. Взгёлиться, люсь,
лишь с я, сов. Расплакаться, рас
кричаться, раскапризничаться (о де
тях). Арх., 1885.

2. Взгёлитьея, люсь,
л ишь с я, сов. Засмотреться. Пск., 
1855. о Взгалиться на что- 
нибудь. «Заглядеться, дивуясь». 
Пск., Даль.

ВзгёЛЬНЫЙ, а я, о е. Чудако
ватый, взбалмашный, сумасбродный. 
Ряз., Даль. I «Шальной, ералаш
ный». Дон, Миртов, 1929.

Взгамёться, мйшься, сов. 
«Начать усиленно гаметь» (кричать, 
громко разговаривать; галдеть, 
шуметь). Чего-то они не поделили 
и взгамелись. Дубен. Тул., Филин, 
1933.

Взгёмкаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно гамкать 
(лаять). Собака на кого-то взгамка- 
лась. Дубен. Тул., 1933.

ВзганУтЬ, ну, нешь, сов., 
перех. SL неперех. Припомнить. 
Старину взганул, припомнил. Южн., 
Даль.

Взгарёмгатьея, аюсь, 
аешься, сов. Взобраться куда- 
либо, на что-нибудь. Охан. Перм., 
1930.

Взгёркать, См. В з г а р к и- 
вать.

Взгёркаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно гаркать.



254 Взгаркивать

Взгаркался на нее за что-то, прям 
беда, Дубен. Тул., 1933.

ВзгЯркивать, а ю, а е ш ь, 
несов.; взгаркать, а ю, а ешь, сов.; 
перех. и неперех. Громко, изо всех 
сил вскрикивать; окликать, звать 
кого-либо. Слов. Акад. 1806. Южн., 
Даль, ф Приветствовать; ободрять; 
восклицать. Южн., Даль.

Вз’гйркнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. То же, что взгар
кать. Слов. Акад. 1806. Южн., 
Даль, ф Перех. Громко запеть. 
Охотники песню взгаркнули, Неволь- 
нички слезно всплакнули. Самар., 
Соболевский. Лукоян. Нижегор.

ВзгЯяныЙ, а я, ое. Растрепан
ный (о волосах). Взгаяные волоса. 
Солецк. Новг., Петрова.

ВЗГИЧ^ТЬ, аю, а ешь, сов., 
неперех. Вскричать, воскликнуть. 
Взгичал своим громким голосом 
(песня). Терек., 1948.

Взглав, а, м. 1. Верх высокого 
берега. Арх. [год и автор неиз
вестны].

2. То же, что взглавье (во 2-м 
знач.). Сиб., Беломор., 1959.

Взглав^Х, нареч. То же, что 
взголовах. Юрьев. Влад., 1910. 
Он лежит, не убит, Тяжко ранен
ный, А взглавах у него Конь вороной 
стоит (песня). Амур.

Взглйвие. См. Взглавье.
Взглёвок, в к а, м. Быстрое 

течение у порога реки. На взглавке 
и окружить может. На взглавке-то 
глядеть надо, чтоб не унесло. Пинеж. 
Арх., 1961.

Взглйвы, мн. То же, что 
взглавье (во 2-м знач.). Арх., 1847. 
Беломор., Север., Сиб.

Взглавье, я и взглйвие, я, 
ср. 1. Взглавье. Изголовье. Даль 
[без указ, места].

2. Оконечность острова или 
материка; мыс на морском берегу. 
° Взглавье. На взглавье Мудьюж- 
ского острова — т. е. на оконечности. 
Арх., 1847. Два дни стояли 
на взглавье, не давал бог поветери. 
Арх. Беломор., Сиб. ф «Оконечность 
острова; выдавшийся носом мыс 
морского берега». Арх., Даль, 
о Взглавие. Сиб., Беломор.,
1959.

Взглезь,иареч. Вскользь. Порх. 
Пск., 1855. Ему взглезь попало, дак 
уцелел. Славк. Пск.

Взглбвье, я, ср. Изголовье. 
Нижегор., Даль, ф «Изголовье дере
вянное, откосом, треугольным ящич
ком, какое бывает на кутнике, 
а более в банях, на полку». 
Нижегор., Даль.

Взглумйться. См. Взглум-
л яться.

ВзглумлЯться, й Ю С Ь, 
я е ш ь с я, несов.; взглумиться, 
млюсь, м ишь с я, сов. 1. Насме
хаться над кем-либо, осмеивать 
кого-либо. Взглумлйться, 
взглумиться над кем-либо, 
на кого-либо. Даль [без указ, места].

2. Смеяться, ухмыляться. Кологр. 
Костром., 1852. Костром.

3. Взглумиться. «Сойти 
с ума; одуреть; дурачиться». Чухл. 
Костром., Прилуцкий.

Взглумыздаться, аюсь, 
аешься, сов. [удар.?]. Испугаться, 
встревожиться; закричать с испуга. 
Яросл., 1918—1924.

ВЗГЛЯД&ТЬ, аю, а ешь, несов., 
неперех. Взглядывать. Частехонько 
мой милый друг взглядает. Курск., 
Соболевский. С татарами в карты 
грает, на лицо млайца взглядает. 
Мосал. Калуж.

ВзглЯдины И взглядйны, 
мн. Смотрины, а Взглйдины. 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск., Смол, 
о Взглядйны. Смол., Даль.

ВЗГЛЙДИСТЫЙ, а я, о е; и с т, 
а, о. Красивый, представительный. 
Парень взглядист. Брян. Смол. ,1914.

ВзглЯдище, а, ср. Об очень 
любимом, дорогом, ненаглядном 
человеке. О любезном детище гово
рят: У меня только и взглядища-то. 
Нижегор. Нижегор., 1852. Княгин. 
Нижегор. Дитятко ты мое родное, 
взглядище ты мое дорогое, — век бы 
на тебя глядела безотрывучи [ласки 
молодой матери]. Ну уж и жених! 
Мы думали — вот взглядище, а он 
косорылый да кривой. Петров. Сарат.

ВзглЯдный, а я, ое. Приятный 
на взгляд, видный, красивый. Слов. 
Акад. 1847. Пск., Осташк. Твер., 1855.

ВзглЯдыще, а, ср. Взгляд. 
Что за поступь лебединая, Что 
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за взглядыще орлиное, У души 
у красной девицы! Агренева-Славян- 
ская.

ВЗГЛЯЗЬ, нареч. Ребром, боком. 
Стекло упало взглязъ— т. е. ребром, 
Остр. Пск., 1902—1904.

Взгн£ивать, аю, аешь, 
несов.; взгнойть, ною, но ишь, 
сов.; перех. Унавоживать, удобрять. 
Взгнаивать, взгнойть, полосу. Даль 
[без указ, места].

Взгогот^тьея, г б ч е т с я, сов. 
Начать усиленно гоготать (ржать). 
Лошадь взгоготаласъ — есть хочет. 
Дубен. Тул., 1933. Курск.

Взгбда, ы, ж. Милость; жалость, 
доброе расположение к кому-либо 
за «угоду, услугу». Барская взгода, 
что у бога погода. Взгода и не
взгода — что погода и непогода. Даль, 
[без указ, места].

Взгбдье, я, ср. То же, что 
взгода. Даль [без указ, места].

Взгбкаться, аюсь, аешься, 
сов. Взбарахтаться. Пск., 1855.

Взголдббиться, б И Ш Ь С Я 
и взголдобйться, бишь С Я, 
сов. 1. Рано проснуться. ° Взгол- 
д б б и т ь с я. Твер., Даль, о В з г о л- 
добйться. Новоторж. Твер., 
1852.

2. Встревожиться, взволноваться. 
Взголдббиться. Твер., Даль, 
о Взголдобйться. Новоторж. 
Твер., 1852.

3. Взголдббиться. Взбеле
ниться, взбеситься. Твер., Даль.

Взголбва, ы, ж. Изголовье, 
Амур., 1913—1914.

ВЗГОЛОВАХ, нареч. В изголо
вье, в головах. Уржум. Вят., 
1882. Взголовах низко, подложи. 
Вят. Мы найдем себе квартиру 
В роще Марьиных кустов, Мы на 
мягкой на перине, на осиновых ли
стах, На высоком на зголовье — 
Ладно, кочка взголовах. Шадр. 
Перм., Бирюков, 1940. Мне нельзя 
спать низко взголовах. Свердл. 
Взголовах хоть телогрейку положь. 
Нязепетр. Челяб.

Взголов&шек, м. То же, что 
взголовье. Нижегор. [?], Даль.

ВЗГ0Л0ВИЦЫ, мн. Изголовье. 
Как вдова-то постель стелет, — 
про прежнего друга вспоминает. 

А взголовицы кладет, — сама слезно 
плачет. Терек., Соболевский.

ВЗГ0Л0В0К, в к а, м. Изголо
вье. Пск., Порх., Новорж. Пск., 
1855. Пск. ♦ «Изголовье деревян
ное, откосом, треугольным ящич
ком, какое бывает на кутнике; 
а более в банях, на полку». Пск., 
Даль. II Большая подушка. Пск., 
Порх., Новорж. Пск., 1855.

В8Г0Л0ВЫ, нареч. В изголо
вье, под голову. Дай-ко мне взго- 
ловы полушубок; чо-то шибко низко. 
Перм., 1856. Я по дням кольцо но
сила, К ночи взголовы клала. Волог., 
Соболевский. Что мне взголовы-то 
даешь. Ветлуж. Костром.

Взголбвъе, я, ср. Изголовье. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой 
«стар.»]. Пск., 1855. Волог., Бар
наул. Том., Дубен. Тул., Терек. |( 
То, что кладется под голову. 
Пск., 1855. Наклала бы взголовье 
высокошенъко. Волог. Постелю по
стель. . , перенуша пуховая. . , 
взголовье шелковое (песня). Шенк. 
Арх. Ветлуж. Костром. 0 Низкое, 
высокое взголбвье. На той на 
перинушке взголовье высокое. Курск., 
Соболевский. ♦ Подушка. Подай 
мне взголовье. Трубч., Карач., 
Брян. Орл., Сполохов. Ветлуж. 
Костром., Барнаул. Том. | Боль
шая подушка. Пск., 1855. ♦ По
душка во всю ширину постели. 
Волог., 1902. 4 То, что положено 
под подушку. Зауралье, 1962. || Под
ставка под доску при игре в чи
жик. «Перед игрою берется взго
ловье, т. е. хламина или плаха 
из дров. На нее кладется одним 
концом доска так, что один конец 
на земле, а другой выше и пока
зывает скат. На высоту, т. е. на 
самый кончик, ставят попа». Пи
неж. Арх., Ефименко, 1877.

Взголбвьице, а, ср. Изголо
вье. Малоарх. Орл., 1860. || То, 
что кладется под голову. Еще 
тебе угожу, Постелюшку постелю, 
Взголовьице положу. Малоарх. 
Орл., Якушкин. Мости корова- 
тушку Тесовенькую, Клади взго- 
ловъицы Пуховиньки (песня). Дмит
ров. Орл. На кроватку перину ли 
нонь пуховую, На перину взголовъ-
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ице косявчато. Печор. Арх. По
стелю постель в три ряда за
меню. ., взголовьице — крапивушка 
живучая, Шенк. Арх.

Взголовьйх и взголовАх, 
нареч. 1. То же, что взголовах. 
а Взголовьях. Взголовьях-то 
у Васьки да сер-горюч камень. Ме- 
зен. Арх., Григорьев. Онеж. КАССР. 
° Взголовях. Эти мальчики 
пришли домой, у их взголовях зо
лото (сказка). Лодейноп. Ленингр., 
1928.

2. Взголовях. С головы. 
Кто эту птицу съест взголовях 
(с головы), утром будет золото 
(сказка). Лодейноп. Ленингр., 
1927.

Взголомёнитьея, ится. 
Стать видимым. «Из Мысовой (селе
ние на восточном берегу Байкала) 
Голоустное (село на западном берегу 
Байкала) вовсе не видно, но иногда 
там можно даже избы пересчи
тать; «Голоустное взголоменилосъ». 
Голоменица—«очистка мороков» и 
бывает во время перемены ветров». 
Байкал. Станиловский, 1912.

Взголошйть и взгалашйть, 
ш у, шйшь, сов., перех. 1. Разбу
дить, поднять со сна; поднять на 
ноги. Сарат., Даль [с примеч. 
«голос?, гаметь?»]. □Взгала
шйть. Сидор, взгалашил ты нас 
со полуночи. Балаш. Сарат., 1821.

2. Встревожить, взволновать. 
Сарат., Даль.

ВзгбЛЧИТЬ, чу, чишь, сов., 
перех. и неперех. 1. Громко ска
зать что-либо, вскричать. Собра
лась вся мелкая рыбица, и стали 
думу думать, как перевести щуку 
зубастую. . На совет пришел и 
Ерш Ершович и так наскоро взгол- 
чил: Полноте думу думать да го
лову ломать. ., а вот послушайте, 
что я буду баять. Черепов. Новг., 
Афанасьев.

2. Поднять крик (о птицах). 
Дон., 1929.

ВзгбЛЧИТЬСЯ, ч у с ь, чишь- 
с я, сов. 1. «Шумно подняться, взбул- 
гачиться». Тамб., Даль.

2. Взбудоражиться, встревожить
ся, взволноваться. Тамб., Даль.

3. Поднять крик (о птицах). 
Дон., 1929.

ВЗГОМОЗЙТЬ, зйшь, сов., пе
рех. и неперех. 1. Взбудоражить, 
поднять на ноги, встревожить. 
Балаш. Сарат., 1852. Сарат. Приехал 
и всю деревню взгомозил. Дубен. 
Тул. Пск. Слов. Акад. 1895 [с по
метой «простонар.»]. Слов. Акад. 
1951 [с пометой «в просторечии и 
обл.»].

2. Неперех. Взгомозило, 
безл. Очень захотелось, приспи
чило. Мужикам взгомозило — водки 
надо. Верхне-Тавд. Свердл., Слов. 
Ср. Урала, 1964 [с пометой «экс
прессивное»].

Взгомозйтьея, з й ш ь с я, 
сов. 1. Проснуться рано. Обоян. 
Курск., 1859. Ну чего ты взгомо
зился, встал ни свет ни заря? Еще 
рано, спи. Дубен. Тул.

2. Засуетиться, завозиться на 
одном месте. Пск., Сарат., Даль. 
Курск.

3. Собраться, приготовиться что- 
либо делать. Белг. Курск., 1891. 
Взгомозился наш вдовец: жениться 
да жениться. Мещов. Калуж.

4. Взбудоражиться, встрево
житься, взволноваться. Пск., Са
рат.. Даль. ♦ Расходиться, расшу
меться. Пск., Сарат., Даль. || Рас
сердиться, взбелениться. Осташк. 
Твер., 1855.

Взгомонйть, HIÔ, НЙШЬ, 
сов., перех. «Возбудить к чему-ни
будь страсть, похоть». Борисоглеб. 
Тамб., 1858.

Взгон, а, м. Испарение снега 
зимой, когда он исчезает в сухом 
воздухе под лучами зимнего солнца, 
не успев растаять и увлажнить 
почву. Дальний Восток, Вост.- 
Сиб., Мурзаевы, 1959.

ВзгбНИСТЫЙ, а я, ое; ист, 
а, о. В з г б н и с т ы й лес. Строй
ный лес. Росл. Брян., Смол., 1914.

ВЗГОНЙТЬ, ню, нйшь, сов., 
перех. Взогнать наверх, кверху. 
Перм., Даль.

Взгонйтьея, нюсь, нйшь- 
с я, сов. «Быть взгоняему». Перм., 
Даль.

ВЗГ0НОЧНЫЙ, а я, ое. Полу
ченный путем взгонки, перегонки. 
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В эту лазь идет сера взгоночная 
или осадочная? [вопрос в аптеке]. 
Калуж., Борщов.

Взгонйтъся, я ю с ь, я е ш ь- 
с я, сов.. 1. Начать усиленно «го
нять» (бегать). Взгонялся по улице, 
чего ему надо? Дубен. Тул., 1933, 
Филин. Курск.

2. Начать усиленно гоняться за 
кем-, чем-либр. Дубен. Тул., 
1933. '

Взгорев&тьея, р ююсь, р та
ешь с я, сов. Начать горевать, за
тосковать. Даль [без указ, места]. 
С милым дружком жить не встош- 
нится, Жить не встошнится, не 
взгорюется. Чердын. Перм., Собо
левский. Авдотья тут загорюни- 
ласъ, Промеж себя она взгоревалася, 
призадумалась, Что попала она во 
несчастьице. Печор., Ончуков. Она 
стосковалась, взгореваласъ, К мужу 
приходила (песня). Тул. Курск. 
Расту жится-взгорюется Наталь- 
юшка: — О свет мои сени новые 
(песня). Дмитр. Орл., 1904.

Взгорёть, рю, рйшь, сов., 
неперех. Рассердиться, взволно
ваться. Взгорел, да ни слова не 
сказал. Смол., 1914. Он очень вляк- 
нулся и взгорел. Смол.

Взгорётьея, рюсь, рйшь- 
с я, сов. То же, что взгореть. Ель
цин. Смол., 1914.

Взгбрка, и, ж. Пригорок, взго
рок. Иван., Водарский.

Взгормоздйтьея, йшься, 
сов. Взгромоздиться. Взгормоздился 
на стог и уснул. Дети взгормозди- 
лисъ на полати и глядят на гостей. 
Петров. Сарат., 1960—1961.

Взгорок, рка, м. Бугор. Ур
жум. Вят., 1882.

Взгр&биться, ИШЬСЯ, сов. 
Вскарабкаться. Новое. Тул., 1902.

ВзгреббТЙ, взгребу, взгре- 
бешь, сов., перех. Схватить, взять 
что-либо в руки. [Буря-богатырь — 
коровий сын] как лег, так и за
храпел; наложила королевна на 
него ногу, наложила и другую, по
том взгребла подушку и начала его 
душить. Оренб., Афанасьев. Тороп. 
Пск., 1902—1904.,

Взгремётьея, м л ю с ь,|
м йшься, сов. Начать. усиленное 

греметь, шуметь чем-нибудь. Она 
взгремёласъ горшками, от этого 
грома ничего не было слышно. Ду
бен. Тул., 1933—1960.

Взгрех, а, м. Огрех. Смол., 
1964.

Взгромостйть, мощу, мо
стишь, сое., перех. 1. Взбить, 
сделать пышной, мягкой (постель). 
Кроваточку взгромощу, периночку 
застелю (песня). Вельск. Смол., 
1858.

2. Перен. Сбить с толку, соблаз
нить. Осташк. Твер. [год и автор 
неизвестны].

Взгромыхаться, аюсь, 
аешься, сов. Начать сильно гро
мыхать, шуметь. Она взгромыха- 
лась чего-й-то с посудой. 
Тул., 1933--1960. Курск.

Взгрохаться,
аешься, сов.

Дубен.

а ю с ь, 
Начать усиленно 

грохать, стучать. Он как взгрохается 
в дверь! Дубен. Тул., 1933—1960. 
Курск.

ВзгрОХОТИТЬСЯ, X О Ч У С Ь, 
хбчешься, сов. Начать усиленно 
грохотать (производить грохот и 
громко хохотать). Они увидали его 
на свинье и так все взгрохотались. 
Дубен. Тул., 1933—1960.

ВЗГРУзнутЬСЯ, н е т с я, сов., 
безл. Взгрустнуться. Взгрузнется 
моему сердечку. Гребен. Терек., 
1902.

Взгрунъ, нареч. Рысыо, быстро, 
бегом (обычно о лошади). Осташк. 
Твер., 1820. Твер., Даль [с при
ме ч. «о лошади»]. 
Богород. Моск.
Боров. Моск.

Взгрустйть, 
взгрустйшь, 
Взгрустйть с 

Взгрунъ бежит. 
Взгрунъ едет.

взгрущу, 
сов., неперех. 
чем-либо. Что- 

либо надоело. Взгрустйли с ка
шей — надоела каша. Мещов. Ка
луж., 1916.

Взгрызйть, а та, аешь, несов.; 
взгрызть, в з г р ы з у, изгры
зешь, сов.; перех. Разгрызать. 
Взгрызи, разгрызи орех. Даль [без 
указ, места].

Взгрызйться, аюсь, аешь- 
с я, несов.; взгрызться, взгры- 
з у с ь, в вгрызешься, сов. На
чинать браниться, ругаться, напа-
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дать на кого-либо. Иск., Смол. 
Смол., 1919—1934.

Взгрызть. См. Взгрызать.
Взгрйзться. См. В 3 г р ы- 

заться.
ВЗГРЙЕЧИТЬ, чу, ЧИШЬ, сов., 

перех. Взыскать. Шуйск. Влад., 
1912.

Взгубиться, б л ю с ь, б иш ь- 
с я, сов. Надуть губы, рассердиться. 
Великолукск., Холм. Пск., 1855. 
Пск.

Взгудёться, дйшьс я, сов.
1. Начать сильно гудеть. Вон как 
гудок взгудёлся на заводе. Дубен. 
Тул., 1933—1960. Курск.

2. Начать сильно плакать. 
Смотри, а то взгудйшъся об ем, да 
поздно буде, тогда не воротишь. 
Дубен. Тул., 1933—1960.

3. Начать сильно ныть, ломить 
(о костях, частях человеческого 
тела). Прошла еще версту, ноги 
взгудёлись, больше не могу идтить. 
Дубен. Тул., 1933—1960. Курск.

ВзгУкнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Вскричать, окрикнуть, по
звать. Взгукните молодца, взгук- 
ните, подайте голому, подайте 
(песня). Смол. Смол., 1858.

Взгундбеитьея, с и ш ь с я, 
сов. Начать сильно гундосить. 
Взгундбсился, его и не поймешь. 
Дубен. Тул., 1933-1960. Курск.

ВзгУркать, а ю, аешь, сов., 
неперех. Издать свойственные го
лубям переливчатые звуки. Обоян. 
Курск., 1854.

ВзгУркнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. То же, что взгуркать. 
Взгуркнула да голубушка во своем 
голубничку (песня). Обоян. Курск., 
1855.

Взгурковаться, куется, 
сов. Начать сильно ворковать. Гу
люшки на солнушке взгурковалисъ. 
Дубен. Тул., 1933—1960.

ВзгУрмаздитьея, д и ш ь с я, 
сов. Решить сделать что-нибудь, 
несмотря ни на какие препятствия. 
Дон., 1905—1921.

Вздавйть, несов.', вздать, 
вздам, вздашь, сов.; перех. 1. 
Плескать воду на банную каменку. 
Канд. Волог., 1858. Вздай воды на 
полок. Смол.

2. Подбросить мяч вверх при 
игре в лапту. Тюпск., Иссык- 
Кульск. Иссык.-Кульск., 1953—
1959.

Вздавка, и, ж. Побои. Милый 
полюшком идет, Головушка завя
зана; Вздавка славная дана, Доро
женька показана. Арх., Елеонская.

Вздануть, ну, нешь, сов., 
перех. 1. Плеснуть воды на бан
ную каменку. Что-то свежо, 
вздани-ко немного. Волог. Пск.

2. Ударить, толкнуть, кольнуть. 
Я тебя вздану. Волог., 1902. Шу- 
шен. Краснояр.

Вздёрье, я, ср., собир. Подарки 
от невесты отцу, матери и бли
жайшим родственникам жениха, 
а также подарки невесте от же
ниха и холостых мужчин в девич
ник. Арх., 1885.

Вздать. См. В з да в ат ь.
Вздвбхатьея, аюсь, аешься, 

сов. Начать сильно двохать (громко 
кашлять). Итъ простудился, ишь 
вздвбхался. Дубен. Тул., 1936—
1960.

Вздвошйться, ш у С ь, Ш Й ш Ь- 
ся, сов. Начать усиленно двошить 
(шумно, прерывисто дышать). Бе
жал, и вон как вздвошйлся. Дубен. 
Тул., 1936—1960.

Вздевёлка, и, ж. «Род ру
бахи, служащей нарядом несовер
шеннолетней девочки; пока не на
девает поньки, не ходят сватать». 
Керен. Пенз., Гвоздев.

ВздедерФчить, чу, чишь, 
сов., перех. 1. Поднять наверх, на 
высоту, о Безл. Ишь куда его взде- 
дерючило. Моск., 1858.

2. Высечь кого-либо. Даль [без 
указ, места].

Вздедетйппить, шу, шишь, 
сов., перех. То же, что вздедерю- 
чить (в 1-м знач.). Моск., 1858. 
Ряз. \

Вздёжка, и, ж. Широкоухая, 
тупая продевальная игла. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «обл.»].

Вздбкнуться, нусь, нешь- 
с я, сов. 1. Испугаться. Лошадь 
вздекнулась. Пск., 1912—1914.

2. «Появиться, приподняться 
при мираже». Пск., Кузнецов, 
1912—1914.
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Вздёргаться, аюсь, аешь
ся, сов. 1. Начать усиленно дер
гаться. Вздергаешъся, когда ста
нут пятки жечь. Дубен. Тул., 
1936—1960. Курск.

2. Начать усиленно дергать что- 
либо. Вздёргался за веревку, а все 
без толку. Дубен. Тул., 1936—1960. 
Курск.

Вздёргивать, а ю, аешь, 
несов.; вздёрнуть, ну, нешь, 
сов.; перех. Вздергивать, 
вздёрнуть нос. Сердиться. 
Шенк. Арх., Плечев. Что нос-то 
вздернул? Али не любишь, как 
правду-mo говорят? Буйск. Ко
стром., 1905—1921.

Вздёржки, мн. Низкие зана
вески, задвигаемые по шнурку. 
Барнаул. Том., 1929—1935.

Вздерйха, и, ж. Печенье, при
готавливаемое на сковороде, из 
муки, масла, яиц и молока. «Края 
его во время поджариванья вздува
ются, отсюда и название». Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский, 1898. 
Волог.

Вздёрка, и, ж. Битье, порка. 
Вот вздёрку дать ему — он уся
дется смирно. Мещов. Калуж.,
1916. ,

Вздёрнуть, См. Вздерги
вать.

Вздерь-хвовты. Неделя 
в з д е р ь-хвосты. Время с половины 
июня до августа (когда оводы и 
слепни жалят коров). Кол огр. 
Костром., 1896.

Вздешевёться, é е т с я, сов. 
Подешеветь. Они спрашивали, гово
рили: Еще что у нас в торгу вздеше- 
велось? Вздешевёлися в торгу стары 
старушки, по семи старух на по
лушку. Том., Соболевский.

Вздив лАться, я ю с ь, А е ш ь- 
с я, несов. Удивляться. Я смер
ти этой не вздивляюся: я палицу 
всподымаю, хочу ударить тебя 
по главе. Уфим. Оренб., Киреев
ский.

ВЗДИВОВ&ТЬ, вздивую, 
в уешь, сое., перех. Удивить. 
Что ты народ вздивовать хочешь 
проказами своими? Даль [без указ, 
места].

Вздивовётьея, в з д и в у ю с ь, 
в у ешься, сов. Сильно уди
виться. Вздивовался я, на тебя 
глядя. Поживешь — вздиву ешься. 
Даль [без указ, места]. Как и 
вся-то Москва вздивовблася: ну да 
кто же там распрощается (песня). 
Малоарх. Орл., Якушкин. Девка 
мылася да белилася, на гору взошла 
да вздивовблася: раздонской казак да 
коня поил. Перм., Соболевский. Тул.

Вздиковйть, кую, куешь, 
сов., неперех. Сильно удивиться. 
Таку штуку, братцы мои, выкинул, 
аж все соседи вздиковбли. Краснояр. 
Енис., 1904.

Вздилилйкнуть, ну, нешь, 
сов., неперех. «Вспрыгнуть и 
быстро скрыться, убежать». Ка
шин. Твер., Смирнов, 1897.

Вздирёть, аю, аешь, несов.; 
взодрать, деру, дерешь, сов.; 
перех. 1. Взодрало солнце. 
Солнце взошло. Берез. Тобол., 
1852. Сиб.

2. Вспахивать землю. Даль [без 
указ, места]. Брон. Моск., 1897. 
Еще землю не взодрали, как за что 
другое браться? Смол. Цивильск. 
Казан.

3. Копать, рыть (яму, котлован и 
т. п.). Поехали они на ней к морю, 
взодрали ров 12 аршин глубины. 
Ельн. Смол., 1853.

4. Сов. Выпороть, высечь. Обоян. 
Курск., 1858. Надо парня взодрать. 
Смол.

ВЗДНЯТЬ, в 3 д ним у, в 3 д и й- 
мешь, сов., перех. Поднять, при
поднять. Новг., Влад., Даль.

ВзднАться, взднимусь, 
вздн иметься, сов. Подняться, 
взойти, вознестись. Новг., Влад., 
Даль.

ВздоблАться, яюсь, я ешься, 
несов. Собираться. Ну, вздоблАй- 
тесь, что ли, доедем. Юрьев. Влад., 
1850.

Вздёбный, а.я, о е. Сдобный. 
Вздобное тесто. Дон., 1929.

Вздогадёться, аюсь,
аешься, сов. Догадаться, смек
нуть, сообразить. Ты, Васильюшко, 
вздогадайся. на резвы ножки стано- 
вися (песня). Вят., 1870. Вздогада- 
лись, да уж поздно. Вят. Варин 
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скоро вздогадался, за карман себе 
хватался. Галич. Яросл., Соболев
ский. Чтобы я, красна девица, 
вздогадалася со беседушки, с долой 
да собиралася. Мезен. Арх. Пск. 
Чердын. Перм., Том.

Вздогануться, нусь,н ешь с я, 
сов. Догадаться. Я чуяла об этом, 
да не вздогануласъ. Оренб., 1849. 
Тут уж Иван-царевич услыхал, 
вздоганулся да и говорит: У меня 
ведь хозяйка есть — Марья-царевна. 
Орл. Вят., Смирнов.

ВЗД0Г0Н, нареч. Вдогонку, сле
дом. А сестра это увидала и поехала 
вздогон (сказка). Капш. Ленингр., 1931.

Вздогбнку, нареч. Вдогонку, 
следом. Святый боже на гонке плы
вут, алилуйя вздогбнку бегут (ча
стушка). Боров. Новг., 1965.

Вздолеть, лею, ле ешь, сов., 
перех. и неперех. Одолеть; смочь, 
быть в силах сделать что-либо. 
Ельн. Смол., 1914. Сколъки вздолею. 
Великолукск. Пск. А ты вздолеешъ 
поднять эту бальку? Йонав. 
Лит. ССР. Язык еще справный, 
вздолеешъ и мех поднять. Прейл. 
Латв. ССР. Баба не вздолеет таку ра
боту делать. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ВЗДОЛИТЬ, лю, лишь, сов., 
перех. и неперех. То же, что вздо
леть. Давай поборемся: я вздолю 
с тремя таким силачам. Тихв. 
Новг., 1858. Он вздблил пирог со
жрать. Пск., Осташк. Твер. Ты 
не вздблишъ поднять мешок на те
легу. Пск., Смол.

ВЗДОНЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, сов., 
перех. 1. Причинить кому-либо 
сильное беспокойство. Пенз., 1852. 
Уж вздонжил же я его. Сарат.

2. Прибить кого-лтибо. Ну он 
меня вздонжил за вас. Я тебя, друг, 
вздонжу. Княгин. Нижегор., 1852. 
Пенз., Самар., Сарат.

Вздор, а, м. Спор, ссора, раз
дор. Новг., 1909.

Вздбра, ы, м. и ж. Любитель 
(любительница) спорить, вздорить. 
Осташк. Твер., Пск., 1958. Твер.

ВЗДОРНО, я, ср. Ссора. Только 
он с ведьмаком постоянно был в 
вздории. Смол., 1914.

Вздорна, и, ж. Ссора. Жиздр. 
Калуж., 1905—1921.

Вздбрливый, а я, о е. Вздор
ный, сварливый. Осташк. Твер., 
1858. Вздорливая она шибко, на 
глаза не попадай. Зауралье.

Вздбрник, а, м. Любитель ссо
риться, вздорить. Двое стоячих, 
двое ходячих, да два вздорника, два 
разбойника. Спас. Казан., 1857. 
Осин. Перм.

Вздорщик, а, м. То же, что 
вздорник. Пск., Смол. Смол., 1902— 
1904.

Вздорщйца, ы, ж. Женек, к 
вздорщик. Она — вечная вздорщйца. 
Пск., Смол. Смол., 1902—1904.

Вздох, а, м. 1. Отдых, пере
дышка. Как ты работником был, 
так ты работником и помереть 
должен. Ни в жистъ тебе вздоху 
не будет. Сиб., 1876. Он как ездил 
Добрыня трои суточки, не пиваючи 
съездил, не едаючи и вздоху коню 
не даваючи. Печор., Ончуков.

2. Вздохи затеснило. Дыхание 
затруднилось. Вздохи затеснило — 
думал, что пришел конец. Черепов. 
Новг., 1893.

3. Мн. Легкие. Мне все вздохи 
отбили. Свердл., 1964.

4. Вздохи моря. Переход от 
морского прилива к отливу и об
ратно. Мезен. Арх., 1885.

Вздбхлый, а я о е. Худой, не
мощный (бранно, о лошади). Уржум. 
Вят., 1882.

Вздохнуть, ну, нешъ, сов., 
неперех. 1. О воде — после убыли 
остановиться или начать прибы
вать. Вода вздохну ла. Астрах., 1840. 
Перм.

2. Море вздохнуло. Состояние 
моря в самый полный прилив в 
полнолуние. Арх., 1885.

3. Вздохнул батюшко. Упо
требляется при резком переходе 
в погоде от теплой, с южными вет
рами, к внезапному холоду, с се
верным ветром со стороны океана, 
приносящим обычно шторм на море. 
Беломор. Арх., 1929.

4. «Понравиться в росте» (о ра
стениях). Рожь после дождя вздох
нула, а то совсем было пропала. 
Мещов. Калуж., 1916.

Вздрагивать, аю, а е ш ь, 
несов.; вздрогнуть, н у, и ешь, сое.; 
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перех, -R неперех. 1. Перех. .Безл. 
Бросать в дрожь. Они меня раздели, 
никакой одежи не дали; меня начало 
вздрйгиватъ. Том., 1964.

2. Неперех. Сильно испугаться. 
Я от него вздрогнул, чуть на земь 
не упал. Колым. Якут., 1901.

ВздрачЙТЬ, ч ÿ, чйшь, сов., 
перех. Высечь. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Вздриганутьея, н у с ь, 
нешь с я, сов. Вздрогнуть от ис
пуга или от неприятного ощуще
ния. Акулинушка вздриганулася (пе
сня). Дор ого б. Смол., 1927.

Вздрись, нареч. Полно, вровень 
с краями (наполнено, налито). 
Кадн. Волог., 1895. Да ты не жа
лей вина-mo, наливай вздрись. Волог. 
Пошех.-Волод. Яросл.

Вздрбгищь, а, м. Нарыв, 
гнойный пузырь, вскочивший во 
время сна. Грязов. Волог., 1902.

Вздрбгнуть. См. Вздраги
вать.

Вздрожёться, жусь, жйшься, 
сов. Начать усиленно дрожать. 
Чего ты вздрожался, ай боишься? 
Дубен. Тул.. 1936—1960.

ВЗДРОЖЬ, нареч. То же, что 
вздрочь. Пестерка ягод вздрожъ. 
Черепов. Новг., 1858. Новг.

ВЗДРОЧЬ, нареч. Полно, вровень 
с краями (наполнено, налито). Пе
стерка ягод вздрочь. Новг., Даль.

Вздрыбйть, аю, аешь, сов., 
перех. Взъерошить, взбить; разбить 
ездой дорогу. Дорога так вздрыбана, 
что не проедешь. Зап., Твер., Даль.

Вздрйндить, ДИТ, сов., 
неперех. Зазвенеть, звякнуть. Вят., 
Москвин.

Вз дрыхнуть, н у, нешь, сов., 
неперех. Крепко заснуть на корот
кое время. Пск., Смол. Смол., 
1902—1904.

Вздрйчить, чу, ч и ш ь, сов., 
перех. 1. Побить, поколотить. Порх. 
Пск., 1855.

2. Причинить неприятность, об
мануть, надуть и т. п. Мы тебя 
так вздрычим, так забудешь, где 
маленький был. Покр. Влад., 
1905—1921.

Вздрйбнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Покрыться мурашками от 

холода, замерзнуть до озноба. Глу- 
шиц. Куйбыш., 1951.

Вздрймитъся, ИТСЯ, сов., 
безл. Прийти на ум, вздуматься, 
захотеть. Что это ему вздрямилось. 
Как ему еще вздрямилось. Как ему 
еще вздрямится. Великолукск., Опоч. 
Пск., 1852. Что вздрямится сделать, 
никто не остановит его. Вздрями
лось ему ехать в город. Пск., Смол. 
Смол.

Вздрйнить, II ишь, сов., 
неперех. Вздумать. Пск. Пск., 
1905-1921.

Вздрйниться, ИТСЯ, сов., 
безл. То же, что вздрямиться. Ему 
вздрянилось. Пск. Пск., 1905—1921.

ВЗДРЯНЙТЬСЯ, Йшься, сов. 
Рассердиться на кого-либо, вспых
нуть и браниться без толку. Вздря- 
нйлся на меня, не знаю с чего. 
Нижегор., Даль.

ВздУвка, и, ж. Битье, побои. 
0 Задать вздувку. Отколотить, 
побить кого-либо. Волог., 1883— 
1889. Кем. Арх., Охан. Перм.

ВздУжеть, ею, еешь, сов., 
перех. Одолеть. Курск., 1947—1953.

Вздумать, аю, аешь, сов., 
перех. и неперех. Вспомнить. Даль 
[без указ, места]. Вспомни, вздумай, 
мой любезный, свою прежнюю лю- 
бювъ (частушка). Рыб. Яросл., 1907. 
Ох, я теперь вздумала. Влад. Как 
ручей называется, никак не могла 
вздумать. Арх. Как вздумаю про 
сыночка, так сердце упадет. Курск. 
Дон., Охан. Перм. Никак не мог взду
мать фамилии агронома. Свердл. Том.

Вздуматься, аюсь, аешься, 
сов. Задуматься, подумать. Бар
наул. Том., 1929—1935. Он тогда 
и вздумался, — не было ли этого 
с моей матерью (из сказки). Том.

ВздУмье, я, ср. Раздумье, раз
мышление. о Вздумье нашло, 
вздумье берет. Меня вздумье 
берет: что-то там случилось.
Вздумье на меня нашло. Исет. 
Перм., 1964.

Вздурёть, ёю, еешь, сов., 
неперех. Одуреть; взбеситься, сойти 
с ума. Иск., Осташк. Твер., 1855. 
Перм.

Вздурнйться, ится, сов. 
безл. О приступе тошноты, рвоты
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Ему вздурнйлось. Медын. Калуж., 
1849. Калуж.

Вздух, а, м. Сторона, бок 
судна («но не борт»). Клади с того 
вздуху чигень. Камень держит с 
того вздуху. Задело (за камень) тем 
ездухом. Великоуст. Волог., Ива
ницкий, 1883—1889.

ВздУхи, мн. Легкие, грудь. 
Отшибить езду хи. Южн.-Сиб., 1847. 
Тобол.

ВздУшистыЙ, а я, о е. Широко
грудый, с сильно развитыми лег
кими, «не задыхающийся на бегу». 
Кадн. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889. Волог.

Вздыбуриться, Р Ю С Ь,
ришь с я, сов. Стать на дыбы. 
Белг. Курск., 1891.

Вздыкать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Плакать. Марья, пойди, 
ребенок-от твой вздыкат. Никол. 
Волог., 1932.

ВЗДЫМ, а, м. Подъем. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. На вздым 
здынул бы два камня. Пудож. Олон., 
Рыбников. Новг., Тавд. Свердл.

ВЗДЫМАТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. Пахать, поднимать целину. 
Вздымать землю надо. Свердл., 
1964.

1. Вздымка, и, ж. 1. Подыма
ние, подъем, вынимание из воды 
(сетей). Иск., 1855.

2. «Первая вспашка полей» 
[вспашка целины?]. Олон., Бар
сов.

2. Вздымка, и, ж. Надрез на 
коре сосны для добычи смолы- 
живицы. Таборин. Свердл., 1964.

ВзДЫМКИ, мн. Взятки. Княгин. 
Нижегор., 1852.

ВЗДЙМНИК, а, м. Пирог из 
пшеничной муки на дрожжах. 
Олон., 1852.

Вздьиинуть, ну, нешь, сов., 
перех. Поднять, приподнять, под
нести вверх. Влад., Даль.

ВздыморйЛИТЬ, лю, лишь, 
несов., неперех. Заноситься, зада
ваться, важничать. А что вздымо- 
рылить-то — ни . кожи, ни рожи. 
Верхотур. Перм,, Слов. Ср. Урала, 
1964 [с пометой «экспрессивное»].

Вздыморылка, и, м. и ж. 
Неодобрит. Тот, кто долго сер

дится, дуется и делает все назло 
окружающим; зазнайка. Вздымо
рылка какая, ходит — и нос кверху, 
не разговаривает. Петр. Свердл., 
1964.

Вздыморйльничать, а ю, 
аешь, несов., неперех. То же, что 
вздыморылить. Одно не поглянулось: 
шибко вздыморылъничал и на все 
здешнее фуйкал. Свердл., Слов. 
Ср. Урала, 1964 [с пометой «экс
прессивное»].

ВЗДЙЕН, а, м. То же, что вздым. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. У нас 
с реки крутой вздын. Иск., Смол. 
Смол.

ВздйЕнуть, н у, н е ш ь И ВЗДЫ- 
нуть, ну, нешь, сов., перех. Под
нять, приподнять. Вышневол. Твер., 
1820. Твер. Вздынъ его на полати. 
Вздынь наверех. Волог. Олон., Перм., 
Арх., Ленингр. Новг. Пошел взды- 
путь мешок на телегу. Пск. Самар., 
Ачин. Енис. Бревно никак не взды- 
путь. Головы не вздыну. Новг.

ВЗДЫНутьея, н у с ь, н е ш ь с я 
и ВЗДЫНУться, нусь, нешься, 
сов. Подняться, взойти наверх. 
Волог., Вышневол. Твер., 1852. 
Твер., Олон. Никак на печь не 
вздынусь. Новг. Новг.

ВЗДЫНЙТЬСЯ, йюсь, яешьс я, 
несов. Подниматься, всходить на
верх. Бухтарма Том., 1930.

ВЗДЫТЬ, вздыму, вздымешь, 
сов., перех. и неперех. То же, что 
вздынуть. Осташк. Твер., 1855. 
Вздымай тюк на попа. Волог. 
Олон., Твер., Калин.

ВЗДЫХ, а, м. 1. Передышка, 
короткий отдых. Дай вздых лошади. 
Даль [без указ, места]. Сарап. 
Вят., Барнаул. Том.

2. Дыхание, вздох. Моршан. 
Тамб., 1849. I Вдох. Тамб., Даль. О 
В здыху нет. Трудно дышать. 
Сев.-Двин., 1928. Белозер. Новг. О 
Под вздых (ударить, стукнуть 
и т. и.). В солнечное сплетение 
(ударить). Как дам под вздых, тогда 
узнаешь. Дубен. Тул., 1936—1960.

3. Вздыхания, любовные томле
ния. Сколько вздыхов я вздыхала — 
не один вздых не дошел (частушка). 
Тотем. Волог.
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— Доп. От вздыху-то, вздыху да 
от татарского. Арх., Григорьев.

ВЗДЫхёленка, и, ж. Бесхле
бица, голод. Одну вздыхаленку едим. 
Котельн. Вят., Зеленин.

Вздыхёльник, а, м. Пирог 
из гороховой муки. Что дышишь 
тяжело, аль вздыхалъников объелся? 
Олон., 1852.

Вздых&ние5 я, ср. Дыхание. 
Он дюже слаб, вздыхание не чуть — 
он очень слаб, дыхания не слышно. 
Смол., 1914.

Вздыхёньице, а, ср. Вздох. 
Пресвятая богородица! Уж не слы
шишь воплю великую, плач нашу, 
рыданьица и тяжелого вздыханъица 
(причит.) Макар. Костром., 1854. 
Со вздыханъица грудь белая болит. 
Терек., Соболевский.

ВЗДЫХАТЬ, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Дышать тяжело и трудно. 
Яросл., 1918—1924. Осташк. Калин.

ВЗдышать, ш у, ш и ш ь, несов., 
неперех. Вздыхать, дышать. Кирил. 
Новг., Соколовы. Сев.-Двин. Яросл. 
Что ты так тяжело вздышишъ? 
Крив. Том.

ВЗДЫШКа, и, ж. Передышка, ко
роткий отдых. Даль [без указ, места].

ВздышнОЙ, а я, бе. Вздыш- 
н б й голос. Протяжный, певучий. 
Пошех.-Волод. Яросл., Олон., 1929.

Вздюжёть, ею, бешь, сов., 
неперех. Окрепнуть, собраться с 
силами (о выздоравливающем). 
Пск., 1855.

ВздФжить, ж у, ж ишь, сов., 
перех. и неперех. Смочь сделать 
что-либо, выдержать. Он вздюжит 
поднять пудов пять перед собой. 
Пушк. Пск., 1957.

Вземлйчину, нареч. До земли 
(поклониться). Кадн. Волог., 1895. 
Мы вземлйчину ему поклонились. Пере
дай ей мой поклон вземлйчину. Волог.

ВзётИТЬ, тишь, сов., перех. 
Усмотреть, увидеть, заметить. Пск., 
1855. «Слово, усвоенное мазури
ками». Пск., Даль.

Взжёлеть, сов., перех. Разжа
лобить. Взжйлила мое сероце. Смол., 
1914.

ВзжйЛбТЬСЯ, сов. Пожалеть. 
Взжалелся барин, что она выет хо- 
рошо. Смол., 1914.

Взжужж^ться, Ж у С ь,
ж ишь с я, сов. Начать сильно 
жужжать. .Вечер теплый, жуки 
взжужжалисъ. Дубен. Тул., 1936— 
1960.

Вззвенётьея, нюсь, нйшься, 
сов. Начать усиленно звенеть. 
Крысы вззвенёлись бутылками. 
Дубен. Тул., 1936—1960.

ВЗЗВОНЙТЬСЯ, нюсь, нйшься, 
сов. Начать усиленно звонить. 
Ч той-то они там вззвонйлись. 
Дубен. Тул., 1936—1960.

Вззвйгаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать сильно звягать (надоед
ливо лаять; надоедать своими при
ставаниями, плаксивыми прось
бами). Ишь вззвягался, замолчи, 
хватит. Дубен. Тул., 1936—1960.

Вззвйкаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать сильно звякать. Поду
маешь, вззвлкался своей цепочкой. 
Дубен. Тул., 1936-1960.

Вззудёться, д ю с ь, д й ш ь с я, 
сов. 1. Начать усиленно зудеть 
(чесаться). Руки чегой-то вззуделись. 
Дубен. Тул., 1936—1960.

2. Надоедать кому-либо своим 
зудением. Вззудёласъ она с утра, 
надоела мне. Дубен. Тул., 1936— 
1960.

3. Начать усиленно издавать 
однообразный звук. Овода вззудё- 
лисъ. Дубен. Тул., 1936—1960.

Вззйкатьея, а ю т с я, сов. 
Начать усиленно зыкать (бежать, 
бесноваться от укусов оводов — 
о коровах). Коровы вззыкались, 
где ж их остановить. Дубен. Тул., 
1936-1960.

В8И-ВЗИ, междом. Слово, кото
рым науськивают собак. Брян. 
Орл., 1904. Курск., Мещов. Калуж., 
Тул.

Взимать, ä ю, а е ш ь, несов., 
перех. Ловить, хватать (руками). 
Коней взимаешь. Волог., 1902.

ВЗЙМКИ, мн. Взятки. Влад., 
Розов.

Взймку, нареч. Зимой. Взймку 
тоже работа у нас есть. Курск., 
1947-1953.

ВЗЙМОК, а, м. Груда, охапка 
вылежавшейся тресты, собранная 
в конус для просушки. Углич. 
Яросл., 1955.
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Взлйпать, а ю, аешь, сов., 
перех. Поймать, схватить (руками). 
Наурская Терек., 19O7.t

Взлезйть, аю, аешь, несов., 
неперех. Взлезать в лестницу. 
Подниматься по лестнице из ниж
него этажа дома в верхний. Онеж. 
КАССР, 1931.

Взлепйться, и ш ь с я, сов. 
Взобраться куда-либо, на что-либо. 
Куда это ты взлепйлся. Пинеж. 
Арх., 1961.

ВзлёСОК, ска, м. Опушка леса. 
Нарубил дров на взлеску. Накоси 
травы на взлеску. Судж., Рыльск. 
Курск., 1849. Курск.

Взлетйтьея, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно летать. За
брался хорек, куры как взлетдлись. 
Дубен. Тул., 1936—1960. Курск.

Взлётывать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Бегать, летать по 
всем направлениям. Поди он там 
взлетывает по кустам-то. Волог., 
1902.

ВЗЛЙза, ы, ж. Вихор на лбу, 
поднятая кверху прическа, чуб. 
Симб., Даль.

ВзлЙЗИНа, ы, ж. То же, что 
взлиза. Симб., Даль.

Взлиховйться, в з л и х у ю с ь, 
взлихуешься, сов. Рассердить
ся на кого-либо; ополчиться. 
«Озлиться, осердиться, озлобиться 
на кого и мстить ему, гнать его, 
преследовать». - Ни ж е гор., Даль. 
Мы все взлиховалисъ на него. Иван.

Взлоб, а, м. Гора. На взлоб 
ехать. Скопин. Ряз., 1905—1921.

ВЗЛёбоК, б к а, м. Возвышен
ное место, крутой пригорок. Даль 
[без указ, места]. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «простореч. и обл.»].

Взлобчик, а, м. 1. Пригорок, 
подымающийся круто. Сиб., 1852.

2. Неровность на дороге. Минуй 
взлобчик. Смол., 1914.

Взлёбышек, шка, м. То же, 
что взлобчик (в 1-м знач.). Полев. 
Свердл., 1958.

ВЗЛОМ, а, м. Взлом леда. Ле
доход. Рыбец ловится по взлому 
леда. Елизаветин. Дон., 1929.

Взлупцевать, пцую, пцуешь, 
сов., перех. Побить, высечь. Волог., 

Грязов. Волог., 1898. Тул. Так 
взлупцевали, что в неделю еле-еле 
обыгался. Краснояр. Енис.

ВзлйЕЗ, а, м. Покатое место. 
Орл., 1852. | Взлобок, пригорок. 
Орл., Даль.

ВЗЛЫЗЛО, а, м. Неуклюжий, 
высокого роста человек. Ну-ка, 
взлызло, уж ты больно благ, без ладу 
благ. Ветл. Костром., 1924.

ВзлЙЕЗЫ, мн. Лысины на висках. 
Богород. Моск., 1905—1921.

Взлюбовать, любую, 
любуешь, сов., перех. Полюбить, 
возлюбить. Зап., Даль.

Вз любоваться, сов., безл. 
Стать милым. За что он взлюбо- 
вался тебе, за что стал мил? Даль 
[без указ, места].

ВЗЛЮТЙТЬСЯ, тйшься, сов. 
Настойчиво захотеть. Взлютйлась 
ехать в Александров. Юрьев., Покр. 
Влад., 1905—1921.

Взлйгашки, нареч. Вскачь, 
галопом. Поехал на лошади взлл- 
гашки. Петров. Сарат., 1959.

Взлйгивать, аю, аешь, несов., 
неперех. Быстро бежать (о человеке). 
Догонишь ли ее! Вон она пошла 
как взлягивать. Буйск. Костром., 
1897. Юрьев. Влад.

ВзЛЙГЫШКИ, мн. Очень быстро, 
со всех ног. Побежал взлягышки. 
Юрьев. Влад., 1905—1921.

ВзманёТЬ, нёет, сов., безл. 
Прийти на ум (большей частью 
о глупости). Эк его взманёло! Волог., 
1902.

Взматерёть, ёю, ёешь, сов., 
неперех. Вырасти, стать взрослым 
(о птице и звере). Яросл., 1918— 
1924. Взматерёла птица. Урал. 
Ср. Урал.

Взматошйть, шу, шишь, сов., 
перех. Встревожить, взбунтовать. 
Тул., 1858.

Взмахёться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно махать. Ишь 
взмахался! Ты не махай, а то я тебе 
взмахйюсъ! Дубен. Тул., 1936—1960. 
Курск.

В^мёт, а, м. 1. «Кидание жре
бия несколькими торговцами, поку
пающими одну и ту же вещь за 
сторгованную цену. Тот, кому до
станется покупка, выдает прочим 
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определенную заранее отступную 
сумму, которая также называется 
взмётом». Судог. Влад., Бережков,
1851.

2. Поле, с которого снята рожь. 
Южн., Даль. Орл.

Взметаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно метаться. 
Дюже захворал. Ночью как взме- 
таетсяна постели, думали помретъ. 
Дубен. Тул., 1936—1960. Курск.

Взметка, и, ж. в з м é т к у 
дать. Побить. Охан. Перм., 1930.

ВЗМОТЬ, нареч. Галоном. Ехать 
взметъ. Меленк. Влад., 1899.

Взмесйть, мешу, мёсишь, 
сов., перех. Больно прибить, поко
лотить. Я его так взмесйл, что нали 
небу жарко было. Кологр. Костром., 
1896.

ВЗМОЛВИТЬ, в и ш ь, сов., перех. 
и неперех. Промолвить. Сын слова 
не взмолвил, залился слезой (песня). 
Орл., 1905. Сев.-Двин.

B3MÔ Л ВИТЬСЯ, В ИШЬ С Я, сов. 
То же, что взмолвить. Что невзмол- 
вилась ранняя сваха: «Ох, не тужи, 
дружилушка!» (песня). Орл., 1905.

Взмбркнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Сморщиться от холода, 
стать шероховатым (о коже). 
Переясл. Влад., 1853. Влад.

Взморчивый, ая, ое [удар.?]. 
Надменный. Том., 1864.

Взмбрье, ья, ср. Берег боль
шого озера. Тобол., 1917.

Взмбстье, я, ср. 1. Основа для 
устройства зимнего или летнего 
моста в крестьянском доме. Вельск., 
Шенк. Арх., Тотем. Волог., 1913.

2. Коридор. Черепов. Волог., 
Чайкина.

Взмотаться, аюсь, аешься, 
сов. Забегать в разных направле
ниях. Иссык.-Кульск., 1962.

ВЗМОТЫЧИТЬ, чу, чишь, сов., 
перех. Взрыхлить землю мотыгой. 
Что этот мужичок матычит день 
или два, то оны взмотычут в один 
час. Смол., 1853.

ВЗМЫЛИТЬ, л ю, л и ш ь и ВЗМу- 
ЛЙТЬ, лю, лишь, сов., перех. 
Взмутить. Взмулйть воду. Тихв. 
Новг., 1848. Взмулйть квас. Новг., 
Даль.

ВзмурчйтЬСЯ, ч й т с я, сов. 
Начать усиленно и долго мурлы
кать (о кошке). Чегой-то она взмур- 
чйласъ, ай молоко мать принесла? 
Дубен. Тул., 1936—1960.

Взмутитёлить, ЛЮ, лишь, 
сов., перех. Побить. Ну его и взму- 
тителили, насилу домой дошел. Не 
будет красть. Мещов. Калуж., 
1916.

ВЗМУТЙТЬ, тишь, сов., nepjx. 
Встревожить, обеспокоить. Вот 
барыня-mo меня взмутила, свертела. 
Юрьев. Влад., 1905—1921.

Взмуч£ть, аю, аешь, несов., 
перех. Беспокоить, тревожить; под- 
стрекать. Чо ты его взмучашь? Дай 
спокой человеку. Взмучать-то все 
мастера! Барнаул. Том., 1929—1935.

ВЗМЫВАТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. Подниматься выше обыч
ного уровня, прибывать (о воде). 
Тотем. Волог., Баженов.

Взмйкать, а ю, аешь, сов., 
перех. Поднять па ноги, увлечь 
с собой, возбудить. Павел их в з мы
кал, вот они и поехали. Покр., 
Юрьев. Влад., 1905—1921.

Взмйгкаться, а ю с ь, аешься, 
сов. 1. Всплакаться, закручиниться. 
Симб., Даль.

2. То же, что взмотаться. Тюпск., 
Иссык-Кульск. Иссык.-Кульск., 
1953—1959.

Взмйривать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Всплывать и вновь 
погружаться в воду (о буйке). Волж., 
1914.

ВЗМЫрчать, чй т, сов., неперех. 
Замычать. Бык узнал, что его ко
лоть хотят, взмырчал да и убежал 
в лес. Кадн. Волог., Смирнов.

Взмырйться, яюсь, яешься, 
сов. Взмахнуть рукой с намерением 
ударить кого-либо. Ряз., 1847.

ВЗМЫТЬ, взмыло, сов., перех. 
Взмыло его. Вспылил, рассер
дился. Как только помянул он это, 
так сразу взмыло того! Каин. Том., 
1913.

Взмя^катьея, аюсь, аешься, 
сов. Начать усиленно мяукать. Кошка 
взмяукалась'— молочко почуяла.
Дубен. Тул., 1936—1960. Курск.

Взнавйдеть, вйжу, вйдишь, 
сов., перех. Возненавидеть. Как 
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взнавйдит кого — пропадай все. 
Барнаул. Том., 1929—1935.

Взнйвливать, а ю, а ешь, 
несов., перех. Возобновлять. Суд 
взнавливала. Жиздр. Калуж., 1905— 
1921.

Взналыгйть, аю, а ешь, несов., 
перех. Запрягать быков. Багаев., 
Кочет. Дон., 1929.

Взнйметь, нареч. Быстро, 
вскачь. Тамб., 1912.

ВЗНарбК, нареч. Нарочно. 
Лебед. Тамб., Цветков.

ВзначйтЬСЯ, аюсь, аешься, 
сов. Гордиться. Я худого худ ос лавьица 
над людьми ненавидела, над собой 
век не взначйлася (причет). Шенк. 
Арх., 1895.

ВЗНачь, нареч. Навзничь. И ле
чилась — и шесть недель взначъ ле
жала. Трубч. Орл., 1913. Упал 
взначъ. Ряз.

Взнемовйться, м у ю с ь, 
м уешься, сов. Начать усиленно 
немовать (говорить нечленораздель
но или на непонятном языке; объяс
няться жестами — о глухонемых). 
Чегой-то взнемовалисъ—а поди раз
бери. Дубен. Тул., 1936—1960.

1. Взнестй, несу, несешь, 
сов., перех. Взнестй напраслину. 
Оклеветать. Нерехт. Костром., 1853.

2. Взнестй, несу, несешь, 
сов., перех. Принести. Воды взне
стй. Бесед. Курск., 1966.

ВзнбтЬСЯ, сов. Исправиться. 
Волог., 1902.

ВНИЗ, а, м. Верхняя одежда — 
шуба и зипун (одна на другом). 
Красн. Смол., 1910. Напряни свой 
взниз. Смол.

ВЗНИК, а, и у, м. Покой. От него 
взнйку нет. Никол. Волог., 1850. 
Взнйку не дает, сейчас пожалуйте, 
говорит. Волог. Старикам теперь 
взнйку не дают, в семье их не слу
шают, на сходках смеются. Влад. 
Не брали в гости, да взнйку не дает. 
Черепов. Новг. Костром., Арх., Вят., 
Соликам. Перм. Хороша собака, 
медведю взнйку не дает, так и ловит 
за штаны. Енис.

ВзНИМДть, а ю, а ешь, несов.*, 
взнять, в з н и м у, в з п й м е ш ь, 
сов.; перех. 1. Поднимать, припод
нимать что-либо. Новг., Волог., 

Даль. Взнимй мешок. Новг. Сев.- 
Двин. Во первом часу за водой пошла, 
во втором часу воду черпала, во тре
тьем часу на плечи взняла, на плечи 
взняла, на гору взошла. Перм., Собо
левский. Бык поддел пастуха-то за 
опояску, да и взнял под собой. За
уралье. Енис.

2. Хотеть, желать чего-либо. Пей, 
ешь, чего душенька взнймет. Кирил. 
Новг., Соколовы. ♦ Взнйло кого- 
либо. Приняться за что-либо не во
время. Взняло тебя не вовремя. 
Взняло ее, как забегала. Черепов. 
Волог., Чайкина.

Взнимйтьея, аюсь, аешься, 
несов.; взнйться, взнимусь, 
взнймешься, сов. 1. Подни
маться, вздыматься, восходить, воз
носиться. Новг., Влад., Даль. Тут 
Василий на крылечушко взнимается, 
как ступешек до ступешка догиба- 
ется. Мезен. Арх., Григорьев. Взни- 
мался, взнимался, да кое-как и 
взнялся. Сев.-Двин.

2. Вырваться из рук, взлететь. 
А он как у меня взнймется из рук-то, 
только и видели. Буйск. Костром. 
Только к озерине-то стали из-за 
кустов подходить, утки-те и взня- 
лисъ с озерка-то. Весьегон. Твер. 
Вят., Том., Краспояр. Енис.

ВЗНИЧЬ. Глаз, сю На взничь 
не пускать. Не желать видеть кого- 
либо. Он на взничь его не пускает. 
Великоуст. Волог., 1847.

Взнбсиетый, а я, ое. Высокий. 
Зауралье, 1962.

ВЗНОСЙТЬСЯ, ношусь, но
сишься, сов. 1. Начать усиленно 
носиться, бегать. Пчела его укусила, 
он и взносйлся по саду. Дубен. Тул., 
1936—1960. Курск.

2. Начать усиленно носить. Дубен. 
Тул., 1936—1960. Курск.

Взнбша, и, ж. Два ведра воды, 
принесенные на коромысле. Пск., 
Смол. Смол., 1902—1904.

ВЗНЫТЬСЯ, нбюсь, нбешься, 
сов. Начать усиленно ныть. Чего 
ты взнылся? Дубен. Тул., 1936— 
1960. Курск.

ВЗНЯТЬ. См. 1. Взнимать. 
ВЗНЙТЬСЯ. См. Взниматься. 
Взнйхаться, аюсь, аешься, 

сов. Забраться куда-либо, усесться 
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где-либо. Ко мне на колени взня- 
хался. Брас. Брян., 1950.

Взоглйвить, вишь, сов., 
перех. Внушить что-либо, вбить 
в голову кому-либо. Орл., Даль.

1. ВЗОДРАТЬ. См. Вздирать.
2. Взодрёть, вздеру, взде

решь, сов., перех. Сильно выпо
роть кого-либо. Обоян. Курск., 
1858. Курск. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «устар.»].

ВзбЙДИТЬ, взойду, взой
дешь, сов., перех. Взбйдить 
нарту. Намочить и заморозить сан
ные полозья, для того чтобы они 
лучше скользили. Камч., Даль.

ВЗОЙТЙ, взойду, взой
дешь, сов., неперех. В сочетаниях. 
фВзойтй в дом. Быть принятым 

в дом в качестве члена семьи. 
Мещов. Калуж., 1916. о В з о й т й 
в задор. Поссориться. Нерехт. 
Костром., 1853. 0 Взойтй в кол
хоз, в партию и т. п. Войти, всту
пить (в колхоз, в партию и т. п.). 
Взошли, в колхозы. В партию взо
шел. Том., 1964. ф Взойтй в ра
зум (ум). Прийти в сознание. 
Ее оследовали, она взошлй в разум. 
Том. В ум взошёл. Крив. Том., 
1964.

ВЗОЙТЙТЬ, взойду, взой
дешь, сов., неперех. Войти (в по
мещение). Уржум. Вят., 1882. При
шла в больницу, а взойтйть боюся. 
Посмотри, кто это в избу взошел. 
Дубен. Тул. Скоп. Ряз.

Взомшёрить, рю, ришь, 
сов., перех. Взъерошить (волосы). 
Горбат. Нижегор., 1854.

ВЗОПётЬ, сов., неперех. Вскри
чать, возопить. Онеж. Арх., 
1948.

• Взор, а, м. Снять взор. Взять 
пример. У меня плохая свекровь 
была, корявая, мне взор взять 
не с кого было. Брас. Брян., 1961.

Взорёть, орй, Орешь, сов., 
перех. Вспахать. Южн., Даль. 
Яросл. Добрые люди уж чай по за
гону взорали. Костром. Иван. Взо- 
рал сады на теще. Тотем. Волог. 
Взорал поле-то — вспахал значит. 
Свердл.

Взоржёть, ржу, р жйшь, 
сов., неперех. Начать ржать. Взо- 

ржй, мой конь, жалобнешенько 
(песня). Цивильск. Казан., 1897.

1. Взбрить, рю, ришь, сов., 
перех. Усмотреть, увидеть, заме
тить. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Взбрить, рю, ришь, несов., 
неперех. Ссориться. Муж на ла
вочку присел, со мной взорить уж 
не. смел (частушка). Кологр. 
Костром., 1897.

Взбрно, нареч. На взгляд, 
на глаз. Взбрно фунта два, не боле 
будет. Пск., 1855.

ВзбрНЫЙ, а я, ое. Догадли
вый. Пск., 1855.

Взброд и взорбд, а, м. Не
большая, продолговатая копна сно
пов или сена, оставленная в поле 
для просушки; стог сена, соломы, 
зарод, о Взброд. Влад., Яросл.,
1852. о Взорбд. Нерехт. Костром., 
1852. Купи у меня взорбд сена. 
Волог. о В зо род [удар.?]. Влад., 
1820.

ВворУдИб, я, ср. Вооружение. 
Онеж. Арх., 1948.

Взоспётьея, спйшься, сов. 
Крепко заснуть; долго и крепко 
спать. Вот взоспался — и не разбу
дишь. Дубен. Тул., 1936—1960.

Взостёвить, ВИШЬ, сов., 
перех. Вставить, вделать что-либо. 
Взостйвить стекло. Кашин. Твер., 
1893.

ВЗОТНУть, ну, и ешь, сов., 
перех. Воткнуть. Ростов. Яросл., 
1868.

Взбхать, а ю, аешь, сов., 
неперех. 1. Глубоко вздохнуть. 
Вят., 1892.

2. Вскрикнуть «ох!». Вят., 1892.
Взбхаться, аюсь, а е ш ь с я, 

сов. Начать усиленно охать. 
Новосил. Тул., 1897. Чего ты взб- 
халась, ай захворала? Тул. Курск.

Взоходйть, хожу, ХОДИШЬ, 
несов., неперех. 1. Входить (в поме
щение). Взоходи в избу, что тут 
стоять на морозе-то?! Буйск. 
Костром., 1897. Эта песня поется, 
когда жених взохбдит. Нижегор. 
Нижегор.

2. Всходить (о хлебных злаках). 
Не взохбдит рожь. Яросл., 1897.
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Взраббтать, аю, аешь, сое., 
перех. Вспахать. Взраббтали поле. 
Смол., 1914.

Взрадёть, ёю, ёешь, сое., 
неперех. Обрадоваться. Я старого 
сердцем его не взлюбила, духу его 
не взрадёла. Чердын. Перм., Собо
левский.

Взраднуться, н у с ь,
и ешь с я, сов. Обрадоваться. Взрад- 
нуласъ Васильева матушка: Есть 
с кем у меня крупу подбирать 
(песня). Орл., 1905.

Взрадовёться, аюсь,
а ешь с я, несов. и сое. Радоваться. 
У татарина сердечушко у жахну
лось, а царь-то Константин Бого- 
любович взрадовается. Пудож. 
Олон., Рыбников. Олон. Как тут 
она старушка взрадовалася. Арх., 
Гильфердинг. Белозер. Новг., 
Вельск. Смол., Твер., Обоян. 
Курск., Казан., Уфим.

ВзрёЗИТЬ, зишь, сое., перех. 
Наварить новой сталью лезвие то
пора или ножа. Пенз., 1852.

Взрастёть, а ю, аешь, несов., 
перех. Воспитывать, выращивать. 
Детенка бросил. Как детей без отца 
взрастать. Комарич. Брян., 
1961.

ВзрашныЙ, а я, ое. Высокий 
ростом, здоровый. Судог. Влад.,
1851.

Взревёть, реву, ревешь, 
сое., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Вскричать, закричать, заплакать. 
Тобол., 1852. Тут стемнел царь, 
как темна ночь, взревел царь, как 
лев да зверь. Петрозав. Олон., Рыб
ников. Печор. Арх., Сев.-Двин. 
Жалко было матушки, а взреветь 
не мог. Волог. Взревёл в окно. Том.

2. Перех. Позвать. Енис., 1865. 
Взреви мать-то. Вост.-Сиб. Сейчас 
отца взреву, он тебя! Свердл. Гар
кайте давайте, если близко, а если 
далеко, то взреви. Том.

Взревёться, вусь, в ешься, 
сое. Начать усиленно реветь. Ко
ровы взревёлисъ, кровь учуяли. Ребе
нок один взревелся. Дубен. Тул., 
1936—1960. Курск.

Взрезь, нареч. Наравне с кра
ями сосуда, до краев, полно. 
Я взрезь налила тебе кадку-то. 

Кадн. Волог., 1850. Ему взрезь на
сыпала чашку гороху. Волог. Дон. 
Пудовку насыпал взрезь. Том. Алт.

Взрослйный, а я, ое. 1. Рос
лый, высокий. Такой взросляной 
да ладной. Верхотур. Перм., 1964. 
Кака взросляная деваха-mo. Если ко
рова взросляная, то и телята таки 
будут. Свердл.

2. Длинный. Взросляные жерди. 
Краснотур. Свердл., 1964.

Взроет, а, м. Возраст. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Я тепереча 
девушка на взроете, не обманешь 
ты меня. Ковр. Влад., Соболев
ский.

ВзрОСТИТЬ, ишь, сое., перех. 
Вырастить, воспитать. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Девчонку взрастил. 
Барнаул. Том.

Взрёеток, тка, м. «Порядочно 
уже выросший». Пск., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855.

Взрывётый, а я, ое. Нетерпе
ливый, вспыльчивый. Влад. Влад.,
1852.

ВзрыдётЬСЯ, а ю с ь, а е ш ь с я, 
сое. Начать сильно рыдать. Она 
услышала про это и взрыдалась. 
Дубен. Тул., 1936—1960. Курск.

ВзрЙДЬЮ, нареч. Навзрыд. 
Взрыдыо взрыдать. Волог., 1883— 
1889.

Взрйзнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. 1. Вспылить, вспыхнуть, 
рассердиться. Судог. Влад., 1851. 
Казан.

2. Резко и грубо возразить в раз
говоре, сильно крикнуть на кого- 
нибудь. Как он на меня взрызнетп! 
Покр. Влад., 1897. Скажешь ей до
бром, а она как взрызнет. Петров. 
Сарат.

Взрйзоватый, ая, ое; ват, 
а, о. Нетерпеливый, вспыльчивый; 
рьяный, крутой. Влад., 1820.

Взрйнуть, ну, нешь, сое., 
неперех. Вскрикнуть. Белозер. 
Новг., Соколовы.

ВзрЙЕНутЬСЯ, нусь, нешься, 
сое. Сильно и нетерпеливо захо
теть чего-либо. Они теперь не хо
тят идить замуж, а пройдет 
время — взрынутся, выйдут незнамо 
за кого. Мещов. Калуж., 1905— 
1921.
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ВзрЙЕТЬ, рою, роешь, сов., 
перех. Разбудить спящих. Иди 
на сеновал, взрой спящих детей. 
Пора идти на работу. Пск., Смол. 
Смол., 1902—1904.

ВзрЫЧётЬ, чу, чишь, сов., 
неперех. Громко вскричать. Яросл., 
1896. Как он осерчал, то взрычал 
на все соседство. Волог. Ряз.

Взрйвкать, а ю, аешь, сов., 
неперех. 1. Рявкнуть. Сев.-Двин.,
1928. 4 Внезапно закричать (о жи
вотных). Свиньи те как взрявкают, 
да как бросятся бежать. Верхотур. 
Перм., 1964.

2. Сердясь, грубо крикнуть 
на кого-либо. Ср. Урал, 1964.

Взумёть, ею, ёешь, сов., 
неперех. Суметь. Не взумела лебе
душка на гусиняшу воскрякнуть. 
Обоян. Курск., 1862. Курск. Не взу- 
мел же дружилушка по-немецкому 
играть (песня). Орл. Не взумел из- 
делать, так молчи. Взумёешь 
взлезть на лошадь? Дубен. Тул. 
Калуж.

Взурбд, а, м. То же, что взород. 
Костром., Влад., Даль. Яросл.

Взурчёться, йтся, сов. На
чать усиленно урчать (в животе). 
Дубен. Тул., 1936—1960.

Взухать, а ю, аешь, сов., 
неперех. Громко вскрикнуть, чтобы 
испугать, или от испуга. Уржум. 
Вят., 1882. Вят.

Взъегозйться, з ю с ь, з й ш ь- 
с я, сов. Начать усиленно егозить. 
Чего ты взъегозиласъ, не знаю, 
до свадьбы еще далеко. Дубен. Тул., 
1936—1960. Курск.

Взъезд, а и у, м. 1. Бревенча
тый настил, по которому взъез
жают на сарай, в поветь. Шенк. 
Арх., 1850. А здоровенный взъезд-то 
сделали. Каргоп. Арх. Олон., Сев.- 
Двин. Мы с Авдотьей веники вязали 
на повети, а ребятишки сок сочали на 
взъезде. Буйск. Костром. Как житье 
будет неражее на взъезду у воро- 
течек (песня). Волог. Новг., Яросл.

2. Въезд во двор. Шенк. Арх., 
1905—1921.

3. Крыльцо. Кирил. Новг., Соко
ловы.

Взъёздитьея, дишься, сов. 
Начать усиленно ездить. Немцы 

как взъездились, потом как побежали. 
Дубен. Тул., 1936—1960. Курск.

Взъёзжая, ей, ж. Изба, нани
маемая сельской общиной для при
езжающих чиновников. Сергач. 
Нижегор., 1860. Васильсур. Горьк., 
Дон.

Взъём, а, м. 1. Подъем, взъезд 
на гору. Шенк. Арх., 1858. На гору 
взъём такой крутой, едва поднялись 
с возами. Перм. Иркут. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «в просто
речии и обл.ъ]. И Возвышенное, 
приподнятое место. Слов. Акад. 
1951 [с пометой «в просторечии 
и обл.ъ].

2. Подъем у ступни. Красноуфим. 
Перм., 1898. Ботинки во взъеме 
жмут. Барнаул. Том. Чарочки-та 
тесны. Ишь у нас взъем-та какой 
высокий. Иркут.

3. Верхняя часть спины между 
плечами, загорбок. На взъём бе
решь и несешь. Свердл., 1964.

4. Взвод у огнестрельного ору
жия. Поднять курок на два взъёма. 
Тотем. Волог., Андреев.

5. Часть упряжи [какая?]. Орл. 
Вят., Прогр. АН, 1897.

6. Рычаг для поднятия одного 
конца тележной оси при смазыва
нии ее. Телегу смазать, надо взъём 
сделать — колесо поднять. Алап. 
Свердл., 1964.

7. Деревянная колодка для гнутья 
санных полозьев. Ново-Лялин. 
Свердл., 1964.

8. Затвердевший снег. Сиб., 1916. 
Когда ветер дует долго, снег твер
деет — это взъём по-нашему. 
Свердл.

ВзъёМНО, нареч. Твердо, крепко 
(о застывшем, спрессовавшемся 
снеге, по которому можно спокойно 
ходить, не проваливаясь). Енис., 
Пахомов.

Взъёмчатый, а я, о е. Взъем- 
ч а т а я повозка. Повозка с подъем
ным верхом. Вят., 1908.

Взъёндывать, аю, аешь, 
несов., неперех. Торопливо идти, 
быстро перебирая ногами. Енис., 
1865.

Взъералёшить, шу, шишь, 
сов., перех. Взбудоражить, при
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вести в беспорядок. Даль [без указ, 
места]. Барйаул. Том., 1929—1935.

Взъералашиться, ш у с ь, 
in и ш ь с я, сов. Взбудоражиться. 
Даль [без указ, места].

Взъерепёнить, ню, нишь, 
сов., перех. Больно высечь. Влад., 
1820. Здорово его взъерепенили. 
Ветл. Костром. Яросл., Ряз., Пенз., 
Курск., Самар., Симб., Вят., Перм.

Взъерйкать, а ю, а е ш ь, сов., 
неперех. Взойти, подняться 
(о солнце). Высоко солнце ваъерй,- 
кало. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Волог.

ВзъвФёрить, рю, ришь, сое., 
перех. Припугнуть, пробрать, сде
лать выговор. Взъефёрь его хоро
шенько. Черепов. Новг., 1910.

ВзъФндывать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. 1. Неспокойно, не
терпеливо сидеть. Тобол., 1852. || 
Бегать, кружиться, вертеться. 
Он и взъюндывал, как коней-то 
не нашел. Тотем. Волог., 1902. || 
Вздыматься. Подол от ветра взъюн- 
дыват. Тулун. Иркут., 1924.

2. Издавать звуки, бормотать, 
дрожа от холода, лихорадки. 
Перм., 1858.

3. Шуметь. Кипел ли самовар? 
Да вишь как ввъюндыват. Иркут., 
Ровинский.

Взъюрмёшиться, ш у с ь, 
ш и ш ь с я, сов. Поспешно собраться 
куда-либо; взбудоражиться.
Моршан. Тамб., 1849. Сарат.

Взъярйть, рю, рйшь, сов., 
перех. Сильно побить, поколотить 
кого-либо. Смотри, брат, я тебе 
взъярю бока-то. Княгин. Нижегор., 
1852.

ВЗЫ-ВЗЫ, междом. Возглас, 
которым науськивают собак. Симб., 
1888. Покр. Влад., Дубен. Тул., 
Курск.

Взыгрануть, ну, нёшь, сов., 
неперех. 1. Разыграться. Уржум. 
Вят., 1882.

2. Поиграть на инструменте. 
Дай-ка я взыграну на гармонике. 
Раз ваыгрануть в дудочку. Вят., 
1907.

Взыграть, аю, а ешь, сов., 
неперех. 1. Неожиданно упасть 
(о человеке). Урал., 1930.

2. Неожиданно сорваться, упасть, 
ударив при этом человека (о пред
метах). Шадр. Перм., 1923.

Взыграться, аюсь, аешься, 
сов. Начать шумно играть, рез
виться, веселиться; сильно возбу
диться. Птица намыръ взалкалася, 
во утробе его взыгралася, в зелии 
в вине воскупалася. Майков. Велико
русские заклинания, 1868. Взы
грался твой вороной конек — в по
ход тебе скоро идти. Терек., Со
болевский. Ребенок взыгрался, 
никак не заснет. Ветер взыгрался, 
из дому не выйдешь. Погода-то 
взыгралась. Дубен. Тул. бзыгрался 
ворон-то с горы на гору (песня). 
Дмитров. Орл. Курск.

Взйкать, а ю, а ешь, несов., 
перех. и неперех. Науськивать со
бак, произнося «взы-взы!». Казан., 
1896. Ты зачем взыкаешъ? Волог. 
Ты зачем взыкал на меня Катка? 
Дубен. Тул. Иссык.-Кульск.

ВзЫкаться, аюсь, аешься, 
сов. Упасть, угодить во что-нибудь. 
Пошел пьяный в погреб да и взы- 
кался в кадку кислой капусты. 
Покр. Влад., 1897.

. Взыкаться, аюсь, аешься, 
сов. Начать сильно икать. Ишь как 
ты взыкаласъ после блинов-то. 
Дубен. Тул., 1936—1960.

Взымать, аю, а ешь, несов., 
перех. Ловить, хватать (лошадей 
ит. п.). Коней взымаешъ, ой ря
дила ладу, взымаешъ (песня). Волог., 
1902. Не взымйл ли он лошадей. 
Осташк. Калин.

ВЗЙРИТЬСЯ, рюсь, ришься, 
сов. 1. Нечаянно попасть в воду, 
в яму, в тину или в грязь. Влад., 
1820. Волог.

2. Попасть в беду. Влад., Даль. 
Взыскаться, аюсь, аешься, 

сов. Спохватиться; начать усиленно 
искать. Взыскйлись после-то. 
Судог. Влад., 1905—1921. Взыска
лись ножика, ищут—порют: яны и 
там, яны и там. Ельн. Смол. 
Малы детушки просыпаются, своей 
матушки все взыскаются (песня). 
Моск. Ты чего взыскался, ай что 
потерял? Дубен. Тул. Курск.

Взыскивать, аю, а ешь, 
несов., перех. Предпочитать что- 
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либо, иметь большую склонность 
к чему-нибудь. Лошадь хорошее 
сено пуще овса взыскивает. Покр. 
Влад., 1897.

Ввысь, нареч. Громко. Слобод. 
Вят., 1896.

ВЗЫЧЁТЬ, чу, чйшь, сое., 
неперех. Громко вскричать. Он взы- 
чал-вскричал громким голосом 
(песня). Арх., 1887.

ВЗЙЧНО, нареч. Громко, зычно. 
Чистой. Казан., 1888.

ВзЙГЧНЫЙ, ая, ое; ч е н, ч н а, 
о. Громкий, звучный. Север., Бар
сов. Олон.

ВЗАСТИ, сов., перех. и неперех. 
Взять. Алт., 1858. Сиб. За голуби
цей сумку взлети. Зыр. Том. Иркут., 
Колым. Якут., Краснояр. Взлети 
было овсеца маленечко. Костром.

B3ÄT0K, т к а, м. Приемный 
ребенок, подкидыш. Влад., 1853. 
Пск., Ворон.

ВзАточек, чка, м. Уменьш.- 
ласк. к взяток. Это у нас не своя 
девчоночка, а взяточек. Буйск. 
Костром., 1897.

ВзАточка, и, ж. Девочка-под
кидыш, приемыш. Пск., 1902—1904.

ВЗЯТ0Ш, а, м. То же, что взя
ток. Пск., 1912—1914.

ВзАтошек, шка, м. иж. При
емный сын, приемная дочь. Как 
взяла бы ты взятошка ну хоть 
в сыновья. Славк. Пск., 1957.

ВзАтушка, и, м. и ж. То же, 
что взятошка. Возьми меня, ба
бушка, во взятушки (в сыновья). 
Кирил. Новг., Соколовы.

ВзАтчик, а, м. Взяточник. 
Пск., Смол., Петерб., 1902—1904. 
Никол. Волог. Никита Никитыч 
взятчик был. Мещов. Калуж.

ВзАтЫПГ, а, м. То же, что взя
ток. Переясл. Влад., 1858. Дру
гой-то парень не родной у их, 
а взятыш. Буйск. Костром. Сусед 
взял на воспитанью взятыша. 
Пушк. Пск. Амур.

ВзАтышек, шка, м. Уменьш.- 
ласк. к взятыш. Мать померла, 
ее и взяли во взятышки. Покр. 
Влад., 1849. Яросл.

ВзАтышка, и, ж. Приемная 
дочь. У меня в семье воспитывается 
взлтышка. Пушк. Пск., 1957.

ВЗЯТЬ, возьму, возьмешь, 
сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Купить. На сорок рублей сена много 
возьмешь. Сузд. Влад., 1905—1921. 
На рынке рыбы возьму. Да семя 
огуречного надо бы взять, не знаю, 
хватит ли только денег. Твер. 
Моск., Калуж. Баранков возьмут. 
Смол. Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«в просторечии и обл.»].

2. Перех. Взяло, безл. О на
чале болезни, приступе смеха. Его 
шибко взЛло. Уфим. Оренб., Ирбит. 
Перм., 1852. Дедушка-mo у нас что- 
то взяло, все был здоров, неколды 
не хварывал. Перм. Вчера меня 
взяло. Полев. Свердл. Этта сидел, 
сидел, да с головой неладно стало, 
так порато взяло, угар видно. Арх. 
Полно смеяться-то, эк тебя взяло! 
Костром. Вят. сю Зубы взйли. Ли
хорадка трясет. Сиб., 1875. Что 
тебя взйло? Что на тебя нашло? 
Ср. Урал, 1964.

3. Перех. Осилить, одолеть кого- 
либо. Взял волк овцу. Конь взял воз. 
Смол., 1914.
. 4. В сочетании с другими глаго
лами означает: начать делать что- 
либо. Стала тут сорока выщека- 
тыватъ, взяла тут сорока выговари
вать. Онеж. Арх., Гильфердинг. 
И взял поскакивать добрый молодец, 
взял помахивать (сказка). Заонеж. 
Олон., 1897. Горошина дала рос
ток; стали ее поливать, горошина 
взяла расти выше избы. Волог., 
Афанасьев. Взяла врать. Ле- 
иингр.

сю Взять в верх. Взять из деревни 
к господам в прислуги, в горничные. 
Влад., 1853. Взять вниманье. Об
ратить вниманье. А я вниманья не 
взяла. Колиаш. Том., 1964. Взять 
в глаза. Устремить на что-либо 
взгляд, всмотреться пристально; 
обсудить здраво. Погоди, дядя, не 
торопи: дай взять в глаза. Шенк. 
Арх., 1858. Арх. Взять глаза в зубы. 
Смотреть хорошенько, внимательно. 
Возьми глаза-mo в зубы, так скорее 
найдешь. Волог., 1902. Взять в глум. 
Насмехаться, издеваться. И стегали 
его и срамили всяким делом — все 
в глум взял, пошел еще пуще того.
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Арх., 1885. Взять день (ночь). Про
быть где-либо день (ночь). Взяли 
Петров день в Петрозаводске. Олон., 
1852. В городе мы взяли одну ночь. 
Волог. Взять в животы. Взять зятя 
(приемыша) в дом. «Когда в кре
стьянской семье вымирают все муж
чины, то вступающая в права пол
ной хозяйки вдова старшего члена 
семьи принимает в свой дом жениха 
к взрослой дочери, который назы
вается приемыш, а самый прием 
этот обозначается выражением: 
принять в животы». Арх., Подвы- 
соцкий, 1885. Взять на затин. См. 
3 а т й н. Званья не взять. Ни за 
что, ни в коем случае. Я и званья 
не взял, чтоб с ней сидеть. Черепов. 
Волог., 1966. Взять судно на оттур. 
Круто повернуть судно по течению. 
Помор. Арх., 1885. Взять поворота. 
Поворотить, повернуться. Арх., 
Даль. Взять на зубки. Поднять на 
смех. Байкал., 1912. Взять на при- 
тужальник. Призвать на расправу, 
к допросу. Взял он это его поначалу 
на притужальник, да опосля вицей. 
Арх., 1885. Погоди, мать вернется, 
возьмет она тебя на притужальник. 
Олон. Взять в резон. Обратить вни
мание. Я в резон не взяла, что это 
такое. Ко л наш. Том., 1964. Взять 
в рефы. «Подронить парус». Помор. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. Взять 
в смешки. Поднять на смех. 
Байкал., 1912. Чтоб тебя взяло! 
Бранно. Чтоб ты пропал! Ср. Урал, 
1964. Взять трясцу. Ничего не по
лучить. Работать будешь целое 
лето-, а возьмешь трясцу. Смол., 
1914. Взять в тям. Понять, дога
даться. Как ему не толкуй, он все- 
таки не возьмет в тям. Вышневол. 
Твер., 1852. Обоян. Курск., Южн., 
Зап. Взять в ум. Подумать, наду
мать. Лодейноп. Ленингр., 1928. 
Взять за шагирку. Припереть 
к стене. Охан. Перм., 1930. Взять 
ярмонку. Торговать на ярмарке. 
Обоян. Курск., 1858.

ВЗЙТЬСЯ, возьмусь, возь
мешься, сов. 1. Взять начало, 
вытечь (о реке). Она (река) взялась 
недалеко отсюда, а пала в Москва- 
реку. Моск., 1908. Река недалеко это 
взялась. Шенк. Арх.

2. Укрепиться, окрепнуть. Тихв. 
Иовг., 1911.

3. Загореться, вспыхнуть. Скоро 
взялось сено-то. Пинеж. Арх., 1961. 
Весь сарай пламенем взялся. Все 
взялось огнем. Талицк., Камен. 
Свердл., Курск.

4. Стать стельной, беременной, 
огуляться (о животных). Кобыла 
давно взялась. Вят., 1901. Тюмен. 
Целое лето в поскотине ходила, 
кто знает, взялась ли. Тобол. 
Иркут.

5. Начать болеть. Взялась рука 
болеть. Клин. Моск., 1905—1921. 
Барнаул. Том.

6. Пойматься на удочку (о рыбе). 
У соседа взялся добрый сазан. Дон.,
1929.

7. Начать богатеть. Был бедный- 
пребедный, и взялйся, с чего они 
взялйся, — ссыпка, рушка, лавка. 
Бесед. Курск., 1966.

8. В сочетании с некоторыми 
глаголами обозначает: сделать что- 
либо. Возъмися продайся—продал. 
Возъмися поссорься—поссорился. 
Новое. Тул., 1854. А он возъмися, 
да и уведи моего стригуна. Бобр. 
Ворон.

сю Взяться не за кем. Не на кого 
опереться, неоткуда ждать помощи. 
Не за кем взяться: деверь мал. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921. Взйться 
за дугу. «Взявшись за дугу, бегут 
рыбаки, возвращаясь с неводного 
лова, когда — легко одетые — мерз
нут, сидя на санях». Пск., Кузне
цов, 1912—1914. Взйться за слова. 
Следовать чьему-нибудь совету. 
Я за его слова взялась. Жиздр. 
Калуж., 1905—1921.

Взях, а; м. Взяточник, тот, кто 
берет что-либо от кого-либо. Будь 
взях, будь и дах (пословица). Смол.,
1853.

Взйха, и, ж. Взяточница. 
Взяха любит даху. Будь взяхой, 
будь и дахой (пословица). Даль 
[без указ, места].

ВзАхарь, я, м. То же, что 
взях. Будешь дахаръ, будешь и взя- 
харь (пословица). Калуж., 1852. 
Много взяхарей, мало дахарей (по- 

• словица). Даль [без указ, места].
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ВИ-ВИ-ВИ, междом. звукоподража
тельное. О визге поросенка. Дубен. 
Тул., 1936—1960.

Вйбжа, и, ж. Оглобля, обжа. 
Вибжи коротки, подтяни виб
жи. Судж. Курск., 1852. Курск., 
Ворон.

Вйволога [?], и, ж. Мясная 
начинка пирога, приготовляемого 
к сговору или рукодатыо. «Делается 
из смеси всех родов мяс». Нижегор., 
Даль [с вопросом].

ВИГДё, нареч. Везде. Ржев. 
Твер., 1905—1921. Калуж., Пенз., 
Твер., Даль [с примеч. «искажен
ное»].

Вйгма, ы, ж. Буря, волнение 
на реке, озере. Пск., Кузнецов, 
1912—1914.

Вигнйжник, а, м. Ивовый 
кустарник, ивняк. Черепов. Новг., 
Герасимов, 1910.

ВИГНЙК, а, м. Ивовый кустар
ник, ивняк. Черепов. Новг., Гера
симов, 1910.

ВИД, а, м. Зрение. Матушка 
видом стала недовольна — т. е. стала 
худо видеть. Оборони бог вид поте
рять — т. е. ослепнуть. Олон., 1852. 
Сев.-Двин. Варнав., Ветл. Костром., 
Кирил. Новг. Мозги в голове по
трясаются, А со ясных очей еще вид 
теряется. Онеж. Арх., Гильфер- 
динг. ♦ Глаза [?]. Поганому виду 
нема стыду. Кубан., 1895.

со В видйх. На виду, на глазах. 
В видях украл. Костром., 1896. При 
виде. На виду, на глазах. Бей его 
при моем виде — при мне, в моём 
присутствии, па моих глазах. 
Гребен. Терек., 1902. Вид (в вид) 
забирать, взять и т. п. Видеть. 
Гнались до устали, а в вид взять 
не могли. Урал., Даль. Кирил. 
Новг., Иркут. До приятного вйду. 
До свидания. Ветл. Костром., 1934. 
В своем виде. Трезвый. Живет 
честно, благородно, всегда в своем 
виде. Мещов. Калуж., 1910.

Видйк, а, м. 1. Тот, кто хорошо 
видит. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Свидетель, очевидец. Обоян. 
Курск., 1859. Видаки под присягою 
показали. Курск. Луж. Петерб., 
Пск., Вят. II Человек, видевший 
что-либо. Видаки сказывают. Вят., 

Даль. ♦ Тот, кто видел «что-либо 
особенное». Шадр. Перм., Третья
ков, 1848.

3. Зритель. Красноуфим. Перм.,

Видйка, и, м. Человек, видев
ший что-либо. Вят. [?], Даль. «Бо
лее злая особа — „чертовка“ — 
водится в омутах. Она нередко, 
слыхали, а видаки видали, — „пе
ред головой“, т. е. перед утоплен
ником, „ухат“: Подайте мол голову».. 
Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. 
уч. археогр. комисс., 1913.

Вйдалина , ы, м. и ж. Вы
сокий тонкий человек (бросаю
щийся в глаза). Порхов. Пск., 
Копаневич.

ВидЙЛЫЙ, а я, ое. Много ви
девший в своей жизни, бывалый, 
опытный. Слов. Акад. 1847. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Олон. Вы 
люди видалые. Барнаул. Том. Ис- 
сык.-Кульск. II Видевший. Мудро
сти мало видалый. Олон., Рыбни
ков.

Видйльшина, ы, м. и ж. О том, 
кто много видел, много знает. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Видйльщина, ы, м. и ж. То же, 
что видалыпина. Пск., Твер., 
Даль.

Видйльщинка, и, л«, и ж. 
То же, что видалыпина. Пск., 
Осташк. Тверь, 1855, Пск., Твер.

Видйнье, я, ср. До в и д а н ь я. 
До свидания. Пудож. Олон., И1ай- 
жин. Боров. Калуж., 1905—1921.

Видйньице, а, ср. До ви
да нь иц а. До свидания. Нолин. 
Вят., 1897.

ВИДЙТЬ, аю, аешь, несов., 
перех. 1. Видеть. Ходите—видаете 
(много). Егор. Моск., Чернышев, 
1910.

2. Не видают. «Незаметно, 
быстро». Урал., Миртов, 1930.

Видйться, аюсь, аешься, 
несов. 1. Быть видимым, виднеться. 
Выйдзешь на гору — и Новая Дзеревня 
видаться будвет. Йонав. Лит. ССР, 
1963. С пасомнова окна посмотри — 
ейные хоромы видаться будут. 
Прейл. Латв. ССР.

2. Здороваться. Ворон., 1852. 
«Жених [на ладинах] быстро под
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хватывает невесту и, не обращая 
на нее никакого внимания, выво
дит на середину; молодые кла
няются, молодому подносят склянку 
водки, молодой —- рюмку, и молодые 
„не видаются“». Дмитров. Орл., 
Добровольский, 1905.

3. Целоваться (при встрече, про
вожании). Чебокс. Казан., Кро- 
новский.

Вйдека, нареч. Здесь. Шенк. 
Арх., Плечев.

Виделйна, ы, ж. Гнездо кар
тофеля. С одной виделины эта кар
тошка. Славк. Пск., 1957. || Стебель 
растения (гороха, картофеля и т. п.). 
Пушк. Пск., 1929.

Видёлица, ы, ж. «Толстая 
жердь, подкладываемая под дрова 
для сплавки». Новоторж. Твер., 
Опыт 1852.

Видёлка и видёлка, и, ж. 
Столовая вилка. □ Видёлка. 
Курск., 1849. Он без видёлки не ест. 
Курск. Орл., Ворон, о Видёлка. 
Паны виделками ядуть — дай-ко ж 
нам хоть одное на всих. Смол., 
1914.

— Польск. widelec, widelki.
Видёлочка, и, ж. Столовая 

вилка. Курск., Ворон., Даль 
(3-е изд.). л

Виделье и видилье, я, ср., 
собир. 1. Виделье. Стебли го
роха или картофеля. Стебли гороха 
называют гороховое виделье, а кар
тошки — картотечное виделье.
Новорж. Пск., 1957. Остров. Пск. || 
Видилье. Ботва картофеля, 
свеклы и т. п. Тихв. Новг., Пск., 
1952. Картошка все растет, видилье 
болъшенно стало. Пск.

2. Видилье. Трава растения 
Solanum tuberosum L., сем. пасле
новых, Solanaceae. Тихв. Новг., 
Анненков.

ВидёЛЬЦб, а, ср. Столовая 
вилка; вилочка. Смол. Пск., 1918.

Видёнье, я и виденьё, я, 
ср. i. Видёнье. Вид. Ни небо, 
ни земля, — виденьем бела (загадка; 
бумага). Самар., Садовников.

2. Лицо. Волог., 1902. ° Ви
дёнье. «Виденье человечье — лицо 
человеческое, человеческий вид, 

образ. Овсяные видёнъя, яшный нос. 
Он у его образовал человечье виденье». 
Смол, а Виденье. Какая это 
невеста? — ни из кожи, ни из рожи, 
ни из виденья. Кологр. Костром.,
1895.

3. Виденье [удар.?]. Глаза. 
Сиб., 1921.

4. Виденье. Похудевший после 
болезни человек. Вот это уж ви
денье. Кем. Арх., 1898.

ВидёТБ, в знач. вводного слова. 
Видно, по-видимому. Видеть, па
рень, сапоги у тебя новые. Олон., 
1885—1898.

ВИДЗЬ. Сенокосная земля, луг. 
Мезен. Арх., 1885.

Видикёека, и, ж. Поперечная 
палочка в лодке в самом носу и 
корме, за которую подтягивают 
лодку на сушу. Петрозав. Олон., 
Георгиевский, 1898.

Вйдилина и видйлина, ы, 
м. и ж. 1. Видйлина. Жердь, 
особая скрепа на плотах (у лесо- 
сплавщиков). Урал., 1930. «Брус 
на задней части плота, на который 
укладываются и к которому при
крепляются кольцами из гибких 
прутьев концы бревен». Тюмен., 
1964.

2. Высокий худой человек. ° В й- 
д и лин а. Порх., Пск. Пск., 1902— 
1904. ♦ Видйлина. О высоком 
и тощем человеке. Вымахала же 
видилина, а как робенок делат все. 
Калин. Свердл., Слов. Ср. Урала. 
1964 [с пометой «экспрессивное»}.

Видилйна, ы, ж. Стебель 
(ботва) овощей, картофеля. Пск., 
Опоч., Новорж. Пск., Копаневич, 
1902—1904.

ВИДЙЛО, а [род?]. Зрачок. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Видильё. См. Виделье.
ВЙДИМОСТЬ, и, ж. Наружность. 

Кашин. Твер., 1902. | Обманчивая 
наружность. Все у них для прилику, 
пуста видимость. Колым. Якут.,
1901.

ВЙДИМЫЙ. В й д и м о е золото. 
Самородное золото; вкрапления 
золота в горной породе. Выбили, 
смотрим — видимое золото есть. 
Верхне-Уфал. Челяб., 1964.
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ВЙДИНЫ, мн. Глаза. Твои ви- 
дины были закрыты, алъ ты глядел? 
Тамб., 1904.

Вйдка, и, ж. . Правда. Влад., 
Белин, 1870.

ВЙДКЙ, мн. Пространство, ко
торое может охватить глаз. Голубь 
из видков ушел. Он из видков 
скрылся. Пенз., 1910.

Вйдкий, а я, ое и видкбй, 
а я, бе. 1. Ясно видный, бросаю
щийся в глаза, а Вйдкий. Даль 
[без указ, места]. Алт., Том., 
1858. о Видкбй. Пск., 1855.

2. Видкбй. Имеющий хорошее 
зрение. Пск., 1855. Арх.

3. Опытный, много повидавший. 
Видкбй человек, все видит, знает 
кажно место. Арх., 1961.

ВЙДКО. 1. Нареч., в знач. безл. 
сказ. Видно, заметно. Шенк. Арх., 
Кинеш. Костром., 1846. Стожарики 
видко. Арх. Яросл., Пск., Волог., 
Луж. Петерб., Новг., Олон., 
Ставров. Влад., Горьк., Амур., 
Алт., Сиб., Киров., Барсов. 
У дм. АССР. Далеко уж идет, не 
видко отсюдова. Перм. Свердл. 
С нашего поля видко церковь. 
Ничего не видко: все окно занесло. 
Вят. Отсюда-^mo шибко видко. Колым. 
Якут. Со стороны-то всякому видко. 
Кашин. Твер. Моск., Орл., Курск., 
Терек, о Вйдче. Виднее. Садись 
к окошку — видче. Пинеж. Арх., 
1961. а Видчее. Виднее. Тотем. 
Волог., 1892.

2. В знач. вводного слова. Видимо, 
очевидно. Сергач. Нижегор., 
Белозер. Новг., Яросл., 1855. 
Из-за нив-mo синь синеет. Видко, 
скоро будет дождь. Белозер. Новг. 
Ну, я ему-тко [свату] и поговорила: 
на что а вы обижаете мою-то дочь? 
Ну, видко, и обиделся. Знать, видко, 
она его пъяного-то о маслянице 
и простудила. Яросл. Сев.-Двин.

ВИДЛЙМ, а, м. Неодобр. Невни
мательный человек. Какой-от вид- 
лим, ходко бежит и не побахорил 
нецо. Вожгал. Киров., Горева, 
1950.

Видлбга и вйдлога, и, ж. 
«Кобка, кобеняка, пакидной ворот 
с башлыком, капюшон, накидка, 
наголовник». Южн. Даль.

ВиднёТЬ, é е т, несов., неперех. 
Везл. Рассветать. Курск., Орл., 
Тарус. Калуж., 1947—1953. Тул. 
Виднёть стало рано. Как начало 
виднбть, так она и померла. Курск. 
Ночь кончалась, начинало виднеть. 
Йонав. Лит. ССР. Ну, ребяты, уж 
виднеет, вставайте. Прейл. 
Латв. ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ВИДНОТё, й, ж. Свет. Ну и вид- 
ноту . большую придает — лампа 
дает много света. Твер., 1904.

1. Вйднушко, а, м. Свет, осве
щенное место. Пойду на вйднушка, 
а то тут темно. Судж. Курск., 
1915. Иди на виднушку — иди на 
свет. Иссык-Кульск. Иссык-Кульск.

2. ВЙДНУШКО, нареч. Светло. 
Тебе здесь темно вышивать? — Не, 
вйднушко! Судж. Курск., 1915.

Вйдный, а я, ое; ден, дна, о. 
1. Светлый. Мещов. Калуж., Смол., 
1904. Ночь видная, хоть блестки 
считай. Мещов. Калуж. Ночи видны 
(светлы) в луне-mo косить. Весьегон. 
Твер. Тул.

2. Дальнозоркий. О, какой ты 
видный парень! Кадн. Волог., 1898.

3. [Знач.?]. Станем стрелять 
стрелочок каменныих,—Который 
ведь стрелит видняе-то? Онеж., 
Гильфердинг.

ВидовЙТЫЙ, а я, ое. Статный, 
представительный. Архив АН [без 
указ, места].

ВЙДОВО и ВИД0ВО, нареч. Ясно, 
очевидно, а Вйдово. Арх., 1858. 
Север, о Вйдово. Шадр. Перм.,
1930.

Видовые, ы х, в знач. сущ. 
[удар.?]. Люди, живущие у «жило
вых» по паспортам под видом 
работников, прохожих, странников 
и т. п. Олон., Березкин. Ист. 
вести. № 2, 1903.

1. Видбк, дка, видбка и в и- 
дока. 1. Человек, который хорошо 
видит. Я сам видок неплохой еще. 
Вост., Юго-вост. Свердл., 1964.

2. Свидетель, сам видевший дело, 
происшествие; очевидец. Арх., 
1858. Он только и видком-то был. 
Волог. Тихв. Новг. Где наша ма- 
тушка-то?— Видоки говорят, что 
в лес ушла! Увели лошадь Митю- 
шины — есть этому видоки. Видали 
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видоки, как он ехал. Вят. Свердл., 
Сев.-Двин., Тобол., Иркут., Енис.
♦ Тот, кто видел что-либо особен

ное. Перм., 1858.
3. Тот, кто видит и понимает 

больше и лучше других; прозорли
вый человек. Даль [без указ, 
места]. Л Тот, кто много видел. 
Перм., 1930. Ср. Урал. «Парень — 
видальщина, тот кто много видел; 
бывалый, опытный человек». Даль 
[без указ, места].

4. Зритель. Свой глазок — видок. 
Ворон., 1892. Охан. Перм.

2. ВИДОК, дка, м. Расстояние, 
которое можно окинуть глазом, 
которое может видеть глаз. «Гово
рят уральцы: В видках на одно 
расстояние, на два расстояния». 
Бурнашев. Отойди на один видок. 
В видках — в виду, на глазах. 
Даль [без указ, места]. | «Видок, 
или зреймо, на море — самый пре
дел закрая, по сю сторону, 
окраина, овидь». Даль.

ВЙДОМО, без л. сказ. Известии; 
очевидно, явно. Вйдомо по всему, 
что Санька — вор. Спас. Казан.,
1855. Казан. о
К ВИДОМЫЙ, а я, о е. 1. Видимый. 
Видбмое дело. Смол., 1914. о Ви
дбмое дело. В знач. вводного 
слова. Известное дело, разумеется. 
Видбмое дело, таперича сеять 
поздно. Смол.

2. Прежде виденный (о человеке). 
Глядим на его, быдто он видомый 

. человек. Мотька говорит: Я его вида
ла раньше. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Видбноватый, а я, о я. Ви
дящий cö стороны хорошо чужие 
недостатки или ошибки; зубоскал, 
насмешник. Волог., 1'рязов. Волог.,
1896.

ВЙДТО, в знач. вводного слова. 
Видно. Видто, я ему не мила стала. 
Луж. Петерб., Срезневская. Шел 
видто сюда, да повернул. Славск. 
Пск., 1957.

ВидУха, и, ж. Кушанье — 
смесь гороха, бобов, фасоли, 
крупы, картофеля. Пск., Копаневич, 
1904.

ВидУчЙЙ, а я, ее. Хорошо 
видящий; зрячий. Даль [без указ, 
места].

1. ВидУщиЙ, а я, е е. 1. Хорошо 
видящий; зрячий. Бог кошку сделал 
видущую, а его [слепня] слепым. 
Он был видущим. Пск. Пск., 1855. 
Пудож. Олон. Ты видущее меня — 
посмотри, кто это идет. Мещов, 
Калуж. Тогда видущая не поехала, 
а теперь слепая и подавно. Дон. 
Жених и думает, что тут делать? 
и вдался на выдумки, как обнару
жить правду, слепа ли она или 
видуща. Минус. Енис.

2. «Грамотей, видящий слово 
божие». Шенк. Арх., Доп. Оп. 
1858.

3. Плут, пройдоха. Шенк. Арх., 
1858.

2. ВидУщиЙ, а я, ее. Видный, 
большой. Моск. Моск., 1901.

Видйчий, а я, ее. «Дурно
глазый, чей глаз портит, призо- 
рит». Север., Даль.

ВЙДЬМО, в знач. вводного слова. 
Видимо. Луж. Петерб., 1871.

ВидФделитъея, л ю с ь,
лишься, несов. Притворяться, 
кокетничать (о женщине). Ворон., 
Тростянский.

Видюлйтьея, люсь, лишься, 
несов. То же, что видюделиться. 
Да что ж они так видюлютъся-то. 
Пестр. Куйбыш., Кузнецова, 1952.

ВИД10ХИ, мн. Глаза. Сев.-Кавк., 
1908.

ВИД10ЧИЙ, а я, ее. Хорошо 
видящий, зрячий. Даль [без. указ, 
места].

ВИД10ЩИЙ, а я, о е. То же, что 
видючий. Даль [без указ, места], 
Дон., 1929. Раньше видющий был, 
а потом ослеп. Она стиарая, а ви- 
дющая. Кедаб. Азерб. ССР.

ВИДЯ, нареч. [удар.?]. Заметна, 
скоро. Видя дитенок растет — 
ребенок растет, развивается быстро, 
скоро. Он видя поправился. Видя 
доехали. Смол., 1914.

ВИДЙЧИЙ, а я, ее. 1. То же, 
что видучий. Даль [без указ, 
места].

2. Хорошо видный, заметный. 
Не на видечо место положил. Перм.,
1856. О Видйчее дело, в знач. 
вводного слова. Очевидное дело. 
Дело видячее, проверять не для че, 
Перм., 1930.
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Виё и виё, й, ср. Воловье 
дышло, о В и é. «В сабане есть 
нечто иное, как дышло, состоящее 
из деревянного кола, длиною до 
3 аршин. Один конец его привя
зывается вицею к передку, а дру
гой, расколотый надвое и раскли
ненный, помещает в себе ярмо, 
в которое впрягаются вольт». Бур
нашев, 1843. Наурская Терек.» 
1907. а В и е. Дуняша сидела на 
eue. Дон., 1930.

Виж, а, ль Короткий, издали 
слышимый визг. Север., Ончуков.

ВИЖДёТЬ, виждй, несов., 
неперех. [Визжать?]. Лиса виждйт. 
Междуреч. Волог., Доброумов, 
1942.

ВИЖ6Н [удар.?]. Виден. Тата
рин в глаза вижен' был, Его сила 
запримечена. Петрозав. Олон., 
Рыбников, 1864. Верхотур. Перм., 
Шенк. Арх., Белозер., Устюжн. 
Волог.

Вижжанка, и, ж. Ветчина. 
Ряз., 1962.

ВЙЖбНОбЬ, в знач. безл. сказ.
1. Видно. Давно тебя не вйженось. 
Давно у нас с тобой не вйженось — 
т. е. давно мы не виделись. Олон., 
Куликовский, 1885—1898.

2. Было усмотрено, было заме
чено, имелся случай видеть. 
Холмог. Арх., Грандилевский, 
1907.

Вцженье, я, ср. [удар.?]. 
Паспорт. Луж. Петерб., Карин- 
скии.

ВЙЖИ, мн. 1. Глаза. Это было 
на моих вижах. Видел своими ви- 
жами. Юрово Трубч. Брян., Губин,
1960.

2. «Усмотрение, наблюдение». 
Плохо оситъ на ваших вйжах; 
Смол., Добровольский, 1914.

Вйжондать, аю, аешь, 
несов., неперех. Визжать, плакать. 
Айнозеро Олон., 1885—1898.

ВИЗГ, а, м. Шкворень. Вот 
визг сломался. Грязов. Волог., 1902.

Визгё, й, м. иж. 1. Тот, кто 
много визжит, плачет. Пск., 1858.

2. Ж. Муха, кусающая лошадей 
(«очень больно кусает и противно 
визжит»). Коней визга кусает гораз 
больно. Пушк. Пск., Степанов, 1957.

ВИЗГ^ЛО, а, м. Доносчик. 
Нижегор., Соловьев.

Вйзгать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Визжать, взвизгивать. 
Выворотково Бесед. Курск., 1964.

Визговётый, а я, о е. Визгли
вый. Визговатые песенники. Даль 
[без указ, места]. Всю я ночку про
вертела Визговатый сепарат, 
Отдала вертеть крестовой, А милой 
того и рад. Устюжн. Новг., 1903.

ВизгонУть, ну, нёшь, сов., 
неперех. Взвизгнуть. Пудож. Олон.,
1915.

ВиЗГОПрЙха, и, ж. Шутл. 
Женщина, обладающая тонким 
визгливым голосом. Даль [без указ, 
места].

ВИЗГОТ0К, тка, м. Визг. Вот 
и сделался шум, гром, визготок. 
Шенк. Арх., Афанасьев.

ВИЗГУН, а, м. Птица La rus 
Canus L., сем. чайковых; сизая 
чайка. Кольская губа, Мензбир.

Визгунышек, шка, м. Ребе
нок-визгун. Порх., Пск. Пск., 
Карпов, 1855.

ВИЗГУНЬЯ, и, ж. Птица Larus 
Canus L., сем. чайковых, Laridae; 
то же, что сизая чайка. Кольская 
губа, Мензбир.

ВизёК, м. Рыба язь. Дон., Мар
тов, 1929.

Визёль И ВИЗЙЛЬ, я, м. 
«Общее наименование бобовых из 
родов Orobus, Lathyrus, Vicia, осо
бенно последнего. Говорят также — 
визйль (вязйль?)». Бараба Каин. 
Том., Молоти лов, 1913. ♦ Визёль. 
Растение Hypoglottis L. Тюкал. 
Тобол., 1913. I В и з é л ь. Растение 
Vicia сгаеса — хорошая кормовая 
трава. Тобол., 1913. Тамб. ♦ Ви
зйль. Полевой горошек. Южн.- 
Сиб., Гуляев, 1847. ♦ Визйль. 
Луговая трава, мышиный горошек. 
Дивно визиля — т. е. много горошку. 
Сиб., 1905—1921. 4 Визйль. «Ха- 
гон — таежное сено, в состав кото
рого входят пырей и визиль». Тулун. 
Иркут., Черных, 1924. ♦ Желтый 
в и з й л ь. Растение Lathyrus pra
tensis— «хороший корм». Тобол., 
Скалозубов, 1913. ф Синий ви
зйль. Растение Vicia tenuifolia 
Roth. — «хороший корм для скота».
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Тобол., Скалозубов, 1913. ф Ви
зйль солонечный. Растение Medi- 
cago falcata L.— «кормовая трава». 
Тобол., 1913. I Степной виз é ль. 
Растение Medicago sativa L., сем. 
бобовых, Leguminosae. Урал., 
Анненков, ф В и з é л ь и визйль. 
«(С колебаниями в роде — м. или 
ж.). Растение сем. мотыльковых, 
дикий горошек, мышиный горошек. 
Визель растет по низким местам, 
все стягивает, связывает. Хороший 
визилъ нарос на наших-то покосах. 
Смотри, у него на покосе какая 
визелъ наросла. Трава такая — ви- 
зелъ, как горох, подымается и стрю- 
чочки на емъ. Ср. Урал, 1964.

— Доп. В и з é л ь. «Из названий 
трав и цветов». Каин. Том., 1963. 
«Трава, растущая на покосах». 
Сузун. Новосиб., Каргаполова,
1965. «Трава, идущая на корм 
скоту». «Мелкие стручки, желтые 
цветочки; его шибко едят». Ордын. 
Новосиб., Каргополова, 1965.

Визжётина, ы, ж. Шутл. 
Мясо поросенка; поросятина. Пск. 
Пск., 1902—1904.

ВИЗЖйТЬ, 8 Ж у, ЗЖЙШЬ, 
несов., неперех. 1. Плакать сильно, 
продолжительно. Влад. Влад., 
1852. Волог., Шуйск. Иван.

2. Скулить. Визжит кто-то. 
Шуйск. Иван., 1930. || Мяукать. 
Новолад. Ленингр., 1955.

3. Говорить, растягивая слова, 
произносить слово за словом, как бы 
нехотя, с паузами. Влад. Влад., 
1852.

4. О быстром исполнении какого- 
нибудь дела. В ее руках работа 
визжит. Смол., Добровольский, 
1914.

ВИЗЖ£ха, и, ж. Большой прут. 
Шадр. Перм., 1848—1930.

Визйль. См. Визёль.
Визйра, ы, ж. Граница лес

ного участка, отведенного для вы
рубки. Граница визира — внешняя 
граница участка. Визиры ходим. 
Визиру я нашел. Пинеж. Арх.,
1961. II Узкая просека в лесу. Пинеж. 
Арх., 1961. Ср. Урал.

Визйрка, и, ж. 1. Узкая про
сека в лесу. Жиздр. Калуж., 1928. 
Перм.

2. Граница поля. Визирки меж 
пашнями проходили. Ордын. 
Новосиб., ,1965.

Визитёнка, и, ж. Блуза (от 
«визитка»). Черныш. Дон.» Миртов, 
1929.

ВИЗЙТКа, и, ж. Одежда. Ви
зитками называли. Устьян. Арх., 
1958. II Мужская одежда. ф Полу
шубок. Кыштым. Челяб., 1930. 
I Тужурка. Ирбит. Перм., 1930. 
I Всякий пиджак. Камен. Дон., 
1929. II Женская кофточка на вате. 
«Верхняя женская одежда, длиною 
до колен, шитая на вате, чаще 
всего покрывается темной или 
коричневой материей». Заонеж. 
Олон., Певин, 1896. Петрозав. 
Олон. Дуняшка, одень другую ви- 
зитку-то, а то срам смотреть, 
в чем ходишь. Данил. Яросл. || 
Жилет. Сев.-Двин ч 1928.

ВИЗЙТЬ, зйшь, несов., перех. 
Бросать с силой. Сев.-Двин., 1928.

ВЙЗКа, и, ж. 1. Деревянная 
или роговая подвеска различной 
формы, употребляемая при вязании 
сетей. Визка подвешивается к сво
бодному краю сети и оттягивает 
его. Простейшая визка — лучинка 
с косо срезанным краем с надре
зами, в которых защемляется нитка 
ячеи». Пск., Кузнецов, 1912—1914.

2. Косо обрезанный конец ба
башки (поплавка из древесной 
коры) с расщелинами. Пск., Куз
нецов, 1912—1914.

ВЙЗЛ6 и ВЙЗЛЯ, предл. с род. 
пад. Возле, о Вйзле. Визле бо
лоту. Засека по Каме визле леса, 
валит с сучьями колья. Раньше 
были визле реки Оби поселенцы. 
Том., 1964. о Вйзля. Визля дво
рика. Визля дома три столба надо. 
Том., 1964. ,

— Ср. Водле.
ВИЗЛЙК, а, м. Узел. Брян. 

Орл., Тиханов, 1904.
Вйзнуть, ну, нешь, сов., 

перех. 1. Бросить что-либо изо всей 
силы. Сев.-Двин., 1928.

2. Толкнуть кого-, что-либо. 
Урал., 1930.

Визовица, ы, ж. [удар.?]. 
Визовица болотная. Растение 
Lychnis Viscaria L., ныпб Viscaria 
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vulgaris Moencb.» сем. гвоздич
ных, Garyophyllaceae. Моск., Ан
ненков.

ВЙ80М0, нареч. Очень сильно. 
Уф, холодно вйзомо седни. Гарин. 
Свердл., 1964.

ВЙЗОЧКа, и, эк. Уменып. 
к визка. Пск., Кузнецов, 1912— 
1914.

1. Вйка, и, ж. Чечевица. Боров. 
Новг., 1898.

2. Вйка, и, ж. Березовый прут. 
Перм., 1895.

Вйканье, я, ср. Крик, визг 
животных. Камышл. Свердл., 1964, 

Вйкать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Скулить, визжать, выть 
и т. д. (о животных). Каргой. Олон., 
1846. Волог., Слобод. Вят., Каин. 
Том., Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. 
Собака викает. Пинеж. Арх. Визжал 
(викал) поросенок. Перм. Ср, Урал. 
Я не знаю, чего она викает. 
Тобол. I Издавать пронзительные 
звуки, похожие на «ви-ви!» (обычно 
о поросенке). Дубен. Тул., 1933.

2. Пищать, плакать, голосить, 
хныкать. Олон., 1864. Клин. Моск., 
Перм. Хоть бы ты не викала, ле
жала. Нижне-Тавд. Свердл., 1964. 
Перестань вйкать, а то тя. Север., 
Барсов.

3. «Недовольно ворчать. Попи
скивать, издавать звук „ви“ от ры
дания и от печали». Ну не вйкай — 
не ворчи. Вика викает. Шадр. Перм., 
Бирюков, 1923.

ВЙКИНКа, и, ж. Отдельный сте
бель вики. Новорж. Пск., Еремин.

Виклйна, ы, ж., собир. Ботва. 
Виклйной зовут, а не ботва. У кар
тошки виклина поблекла. Медян. 
Киров., 1952—1954.

ВИКЛЙЖ, а, м. Вальдшнеп. 
Петрозав. Олон., 1855—1898. о Дол
гоносый в и к л ю к. Птица Scolopat 
rusticola L., сем. ржанок, Charad- 
riiolae; вальдшнеп. Олон., Мензбир. — 
Ср. В и т л iô к.

Вйковище, а, ср. Скошенное 
овсяное поле. Шадр. Перм., Бюрю- 
ков, 1934.

Викрутйсы, мн. «Большие 
круги, делаемые на лету или на бегу». 
Голуби летали викрутасами. Лошадь 
заупрямилась и начала делать ви- 

крутасы. Обоян. Курск., Доп. Оп. 
1858.

Вйкул, а, м. «Бранное слово: 
вахлак, растяпа, увалень. Большей 
частью употребляется в Сатнинском 
заводе, за что златоустовцы обзы
вают жителей Сатки „сатскими 
викулами“, а у себя дома этими 
словами — вообще людей вышеотме- 
ченного качества». Златоуст. 4еляб., 
Бирюков, 1934.

ВИЛ, а, м. Кочан капусты. Моск., 
Яросл., 1858. о Вилй, лов, мн. 
Кинеш. Костром., 1852. <□ Вила, 
мн. Устюжн. Волог.

ВЙла, ы, ж. Вилы. Вила с трем 
рогам, дак трое — рожка. Нижне- 
Тавд. Свердл., 1964.

Вилй, ы, м. и ж. Ловкий, лу
кавый, плутоватый человек. Даль 
[без указ, места]. || «Юла, человек, 
который перебрасывается с одного 
дела на другое». Пск., Осташк. 
Твер., Опыт 1852. Да не так одеешь 
веревку-mo, вила чертова! — кричит 
маляр вниз со стула своему подруч
ному мальчику. Петерб.

Вилйватство, а, ср. Лукав
ство. Вилаватства у нее много! 
Волог., 1902.

ВилйВИТЬ, в л ю, вишь, несов., 
неперех. Лукавить, хитрить; обма
нывать, говорить неправду, кри
вить душой. Ьирск. Уфим., 1849. 
Вят. О, эта баба — лукавое копье, 
вилавитъ умеет, хоть от чего дак 
увернется. Перм. Вилавить любит 
он. Свердл.

Вилйвый, а я, ое; вил а в, а, 
о. 1. Непрямой, с извилинами. Арх., 
Даль. Вилавая сосна. Онеж.

2. Лукавый, хитрый. Арх., Перм., 
1852. Змея мотая, семиглавая, Се
миглавая была, вилавая. Арх. Да 
от свата лукавого, Да от души его 
вилавыя. Волог. Как на то-ле-де 
князь да был лукав-вилав, Отпвечает-де 
князь да таково слово: А тебе эта 
чара нонче следует. Печор., Ончу
ков. Онеж. ВиЛавая эта бабенка! 
У нее на одной неделе живет два 
четверга, хоть черта дак обманет. 
Перм. Ср. Урал, Вят., Тобол. ° Ви
ла в. Лукав, плутоват. Перм., 1848.

Вилйга, и, ж. 1. Развилина; 
развилистое дерево. В вилаге мед
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ведь сидел. Нижне-Турин. Свердл., 
1964.

2. Оглобля у сохи. Срубил утресь 
я тесину для вилаги. Белояр. Свердл., 
1964.

Вилажистый, а я, ое. Разви
листый (о дереве). Лесина попалась 
вилажистая. Коптел. Свердл., 1964.

ВиЛйжка, и, ж. 1. Вилы. Ви- 
лажкой сено поддевают. Сухолож. 
Свердл., 1964.

2. Раздвоенный ствол дерева. 
Верхне-Салд. Свердл., 1964.

— Ср. В и л a hi к и.
Вилйжник, а, м. Лес с боль

шим количеством развилистых де
ревьев. Бывает лес строевой, бывает 
и вилажник. Серов. Свердл., 1964.

Вйлайдать, а е т, несов., неперех. 
Журчать. Вилайдает, да вилайдает — 
под угол бежит (загадка: ручей). 
Кем. Арх., 1905—1921.

— Карел., фин. v i 1 a t а — спешить, 
течь, шуметь.

ВИЛ&К, а, м. Кочан капусты, 
вилок. Яросл., 1926.

Вил£ка, и, ж. Тонкое, около 
двух сажен, удилище из березового 
или рябинового прута. Пск., 1855. 
Беломор.

Вилйм, нареч. Извилисто. Пск., 
1858.

Вил^нистый, а я, ое. Тоже, 
что вилажистый. На Поле сосна всегда 
виланистая растет. Верхотур. 
Свердл., 1964.

Вил^нка, и, ж. Палка или 
шест с развилкой на конце. Чусов. 
Курган., 1964.

ВилйНЫ, мн. Столб под очепом 
(журавлем) у колодца. Волог., 
1883—1889.

Вил^стый, а я, ое; ласт, а, 
о. Имеющий (большой) вилок. Под 
яростом, яростом Капуста вила- 
ста.., Собаки к усасты (загадка: улей, 
соты, пчелы). Казан., Садовников.

ВилДхи, мн. 1. Вилы. Стоят 
вилахи, на вилахах короб, на коробе 
махало, на махале вздыхало (загадка: 
человек). Охан. Перм., 1930. О В и- 
л ахами дерево растет. На два 
ствола. Яран. Вят., 1903.

2. Перен. Ноги. Вилахи-то у тебя, 
видно, плохо ходят. Ветл. Костром., 
1926,

Вил^ховатый, а я, ое; ват, 
а, о. То же, что виноватый. Вят., 
Зеленин.

Вйлач, а, м. 1. Кол, к кото
рому привязывается мережа при 
опускании ее в воду. Отсюда выра
жение: Пустить мережу на вилач. 
Олон., 1889—1898.

2. Вйлач и вйлачи. Вилы 
для сена. Шенк. Арх., 1905—1921.

Вилйчий, а я, ее. Развилистый. 
Холмог. Арх., Грандилевский. 1907.

Вйлачник, а, м. Рабочий, ко
торый гонит под лед жердь (вилач) 
с веревками от сетей (при подлед
ном лове рыбы). Арх., 1885.

Вил^шина, ы, ж. Одна из вет
вей развилины (дерева). Дерево 
надвое — две вилашины, натрое — 
три вилашины. Ср. Урал, 1964.

Вилйшка, и, ж. 1. Вилы для 
снопов. Нижегор., Даль.

2. Разветвление чего-либо в виде 
вил. Палочку (ветвь орешника) взять 
за концы и вилашкой [разветвле
нием] кверху. Костром., Смирнов. 
«Мотовила. . с полуаршинною по
перечиною внизу и вилашка напо
добие литеры „у“ вверху». Макар. 
Нижегор., Зеленин.

3. Приспособление для свалива
ния срубленного дерева. Вилашками 
подпирали сосну, березу. Сузун. 
Новосиб., 1965.

Вилошки, мн. 1. Вилы. ♦ Вилы 
для передачи снопов с копны на те
легу или обратно. Нижегор., 1858, 
Костром. ♦ Вилы, которыми воро
чают на гумне солому. Яросл., 
1926. ф «Маленькие вилы; вилы, 
которыми замешивают „мешанину“ 
скоту». Охан. Перм., Миртов, 1930.

2. Приспособление, мешающее 
овцам прыгать через изгороди или 
свиньям пролезать в промежутки 
между изгородью. [На шею| свиней 
навязывают вилашки — треугольники, 
чтобы они не могли пролезать в про
межутки между изгородью. Макси
мов, Лесная глушь. «Из приспособ
лений [не позволяющих овцам пры
гать через изгороди] необходимо 
отметить т. н. „вилашки“. Это 
палка длиною до 1.5 метра, с раз
ветвлением на одном конце в виде 
рогов ухвата. Эти „вилашки“ по
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мещаются между правыми и левыми 
парами ног и привязываются к шее 
овцы таким образом, что рога „ви- 
лашки“ немного не доходят до земли, 
вися ниже колен овцы, а другой 
конец палки тащится по земле. 
Прыгая, овца подгибает ноги, от
чего рога „вилашки“ зацепляются 
за изгородь, отбрасывая овцу об
ратно». Волог., Бубнов.

— Ср. Вил а ж к а.
Вилеватый, а я, ое. 1. Разви

листый (о дереве). Ср. Урал, 1964.
2. Нерен. Не держащий данного 

слова. Охан. Перм., 1930.
Вилейка, и, ж. Столовая вилка. 

Яран. Вят. [год и автор неизвестны].
Вилёк, л ь к а, м. Валек. Калуж., 

1905-1921.
Вилём, нареч. Криво. Вилём 

сделали лаву. Воров. Новг., 1905— 
1921.

ВилёЮШКИ, мн. Извилины. 
Вилеюшкым речушка течет — река 
протекает извилинами. Смол., 1914.

ВЙЛИ, мн. Грабли. Тихв. Новг., 
1914. Новг. Верины вили стояли, 
она подавала моими. Славк. Пск., 
Старолад. Ленингр.

ВЙЛИНа, ы, ж. Шест, к кото
рому привязывают сеть при под
ледном лове рыбы. Холмог., Шенк. 
Арх., 1885.

ВЙЛИСТЫЙ, а я, ое. То же, что 
вилеватый (в 1-м знач.). Ср. Урал, 
1964.

ВЙЛИЩ6, а, ср. Веко. Подни
мает свои бровищи на семи вилищах 
и смотрит: «Этта что за человек?». 
Тавд. Тобол., Ончуков.

Вйлка, и, ж. 1. Металлические 
вилы. Надо отличать вилку от де
ревянных вил. Верхне-Салд. Свердл., 
1964.

2. Деревянные рожки, надеваемые 
на ногу лошади вместо пут. Яросл.,
1926.

3. Приспособление для вязания 
сетей или разметывания их во время 
просушки. Печор., Травин. ♦ Палка 
с сучком, на которую собирается 
сеть. Пинеж. Арх., 1961.

4. Деталь самопрялки, или сно
вального станка. Котельн. Вят., 
Юферев. «Деревянная шпилька — 

„игла“, за которую крепится нить 
при работе на сновалке». Иголка 
деревянная — это нитка. Ср. Урал, 
1964.

5. Деталь сенокосилки. В косилке 
вилка сломалась. Волхов. Ленингр., 
1933.

6. То же, что вилки (в 6-м знач.). 
Ср. Урал, 1964.

7. Шест с развилкой на одном 
конце, служащий рычагом при валке 
подпиленных деревьев. Когда сосну 
подпилишь, так вилкой подопрешь и 
свалишь. Ср. Урал, 1964.

8. Выстриженная на ухе овцы 
мета в форме вилки. Волог., 1928.

сю На вилку. «В детской игре 
в мочок играющий кладет нож вдоль 
ладони — „на вилку“ — и опроки
дывает его, стараясь, чтобы он во
ткнулся в землю». Волог., Иваниц
кий, 1897.

ВЙЛКИ, мн. 1. Деревянные вилы 
с двумя зубьями, которыми подают 
снопы, разбрасывают навоз (в от
личие от металлических, называе
мых «вилка»). Вилки — по два рога, 
снопы подавали. Вилки — это навоз
ные вилы, а не ухват. Свердл., 
1964.

2. Ухват. Росл. Смол., 1852. Дай 
вилки — надо горшок вытянуть. Смол. 
Чугунок вилкам вытаща. Ср. Урал.

3. Верхняя часть прялки, на ко
торой укрепляется кужель (кудели, 
шерсти). «Куделька шерсти для 
прядепия укрепляется на „вилках“. 
Вилки, или гребень, всаживаются 
в „донце“ — доску см 25 шириной 
и метр длиной». Бобр. Ворон., Ере
мин, 1927.

4. «Палки с двумя длинными 
сучкамй па одном конце; другим 
концом вилка втыкается в борт 
лодки близ уключин. Поставив на 
борту ряд вилок, рыбаки вешают 
на них сети». Олон., Куликовский, 
1885-1898.

5. Шест с раздвоенным концом, 
используемый при подледном лове 
рыбы для проведения невода подо 
льдом. Один норит вилкам и невод 
тащит по пролубкам. Серов. Свердл., 
1964.

6. Треугольник из палочек, наде
ваемый на шею животного, чтобы 
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оно не могло пролезать на огород. 
Шадр. Перм., 1930.

7. «Стропила на двускатной крыше 
скрепляются наверху друг с другом 
таким образом, что в одном выру
бается или выпиливается „шип“, 
или „середка“, в другом выдалбли
вается „вилка“, или „уши“». Бежец. 
Твер., Еремин. Волж.

ВИЛКЙ, мн. Извилины; непря
мой путь. Напрямик от нас три 
километра, а вилками поболе. Метин. 
Новг., 1948.

ВИЛКОМ [удар.?]. «Из названий 
игр». Муром. Влад., Прогр. АН № 100.

Виловатый, а я, ое; в а т, а, 
о и вйловатый, а я, ое; ват, 
а, о. 1. Развилистый, имеющий раз
двоенный конец наподобие вил. 
Дорогоб. Смол., 1914. На горе дубье 
стоит виловато. Дорогоб. Смол. 
Лодейноп. Ленингр. Виловато мо
товило. . Под небеса уходило (за
гадка: гуси летят). Котельн. Вят., 
Садовников. Виловатое озеро, раз
вилка у его на одном конце. Серов. 
Свердл. ♦ Вйловатый. Разви
листый, растущий на два ствола 
(о дереве). Вят., Зеленин, 1915. 
Вйловатая ель. Добрин. Перм.

2. Извилистый, искривленный. 
Онеж., Иркут., 1873. Береза вило- 
вата. Онеж., Рыбников. Мощены 
мостишка все сосновые, Худые мо- 
стишка креневатые, К ренегаты, мо
стишка виловатые. Онеж., Гиль- 
фердинг. о Вйловатый. Осташк. 
Твер., 1855.

3. Свивающийся, завивающийся; 
свертывающийся. Волог., 1866. 
Уродись, моя рассада, хороша, Ви- 
ловата, кудряватая, бела! Самар., 
Соболевский.

4. Перен. Оборотистый, хитрый. 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

Виловаться, несов. [удар.?]. 
[Знач.?]. Ты лукавился, виловался 
в дому у солнышка-батюшка. Шенк. 
Арх., Штерн.

Вилбвище, а, ср. Рукоятка вил. 
Кто опять виловище выбирает, а оно 
у той же ямы выросло. Бажов, Зо
лотые дайки.

Вилбвый, а я, ое и ВИЛО- 
Вбй, а я, бе. Извилистый. □ Ви
ло вой. Арх., Даль, о Вилбвый.

Холмог. Арх., 1885. — Ср. В и л а- 
в ы й.

Вилбй, а я, бе; вил, а, б.
1. Завившийся, закрутившийся 
в вилок. Обоян. Курск., 1859. Ворон. 
Вечорсь на капустку, вечорсъ на ви- 
лую, Выпал частый дождик. Рост., 
Соболевский. У родись,^.моя капуста, 
И бела, и вила, Ты бела, и вила, 
И со тыном равна. Галич. Костром. 
Развивайся, мой вилой кочешок! 
Волог.

2. То же, что виловатый (в 1-м 
знач.). Вилая береза. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

ВИЛОК, л к а, м. 1. В капустном 
кочне — средний стержень, около 
которого расположены листья. 
Бурнашев, 1843.

2. Соленый кочан капусты. Вол
хов. Ленингр., 1933.

Вилокбсный, а я, о е. [Знач.?]. 
Пади злой, лихой ноготь, вилокосный 
и прикосный, дремучий и темучий. 
Рыбников, Заговоры,

Вилотй [?], ы, ж. «Болезнь со 
сведением рук, ног; цинготная ло
мота [?]». Арх., Даль [с вопро
сом].

Вилбтник, a, Ji. «Трава пырей, 
которой припаривают вилоту». 
[Арх.?], Даль.

Вилохвостка, и, ж. Ласточка, 
касатка. Даль [без указ, места].

ВЙЛОЧКа, и, ж. 1. Подложеч
ная область. В самой вилочке у меня 
после еды боль поднимается. Шуйск. 
Влад., Камнев.

2. Нижняя часть туловища чело
века, ноги. Перм., 1914, Елеонская. 
0 На вилочки ставить ребенка. 
Учить ребенка становиться. Мать 
ставит ребенка на вилочки — т. е. 
приучает его держаться на йогах. 
Смол., 1914.

3. Вилочка. «Употребляется 
при пашке плугом для отталкива
ния дерна и кореньев, завязающих 
на отрезе плуга; видом похоже на 
обыкновенные вилы, но имеет два 
железных рожка и в размерах 
гораздо меньше». Бурнашев [без 
указ, места].

4. [Знач.?]. Олешу стрелил он ви
лочкой серебряной. Мезен. Арх., 
Григорьев.



Вилы 283

ВЙЛОЧКИ, мн, 1. «Стойка в пря
дильном приборе, на развилке кото
рой укрепляется валик из шерсти». 
Льгов. Курск., Еремин.

2. «Род вилок йз прутиков, кото
рыми подставляют пчелиному се
мейству в голодное время сота днев
ными червяками, иэ которых они 
выплаживают себе матку». Клы- 
ковский, Матер, для русск. сель.-хоз. 
словаря [без указ, места].

ВЙЛОЧНИК, а, м. То же, что 
вилочница. Возьми вилку в вилочнике. 
Камен. Свердл., 1964.

Вйлочница, ы, ж. Узкая 
дощечка, прибитая к стене для 
закладывания ножей, вилок и пр. 
Олон., 1912. — Ср. Вйльница.

ВилОшинка, и, ж. Извилина, 
изгиб, непрямая линия. Рана-то 
была не в одну черкалинку, а вило- 
шинкой. Тотем. Волог., 1892.

Вилбшка, и, ж. Вилка. Пск., 
1855.

ВИЛ0ШКИ, мн. Вилы; неболь
шие вилы (для разбрасывания на
воза). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Дай вилошки, разбивать навоз. Пск. 
Вилошками навоз не подбросишь, 
Метин. Новг. «Разбивают навоз ви
лошками», Славк. Пск.

ВИЛ0ШНИК, а, м. Длинная ру
коятка ухвата. Смол. Пск., 1904.

1. ВилУха, и, ж. Развилистое, 
раздвоенное. у вершины дерево. 
Вилухой береза выросла. Махн. 
Свердл., 1964.

2. ВилУха, и, м. и ж. Голубь, 
имеющий в белом хвосте два край
них пера черного цвета. Вят., 1958— 
1962.

ВИЛУШКИ, мн. Деревянная раз
вилина или вилка, укрепляемая 
посередине кормы лодки: «через 
развилину бежит с подъезда путина 
при неводном лове». Пск., Кузне
цов, 1912—1914.

ВЙЛЫ, вил, мн. 1. В сочетаниях, 
о В й л ы копенные (копельные). 
Деревянные вилы с короткой ру
коятью, служащие для складывания 
сена в копны и «на зарод». Подай 
мне вилы копенные. Вилам копенным 
копны делашъ и на зарод подаешь. 
Зайков. Свердл., 1964. ф Вйлы 
полустожные. Вилы, рукоятка ко

торых несколько длиннее, чем 
в вилах копенных. Зайков. Свердл., 
1964. ф Вйлы стоговые, в й л ы- 
стожницы. Вилы с длинной ру
коятью, более длинной, чем в вилах 
полустожных. Вилы-стожницы я по
давала на зарод. Черен у их долгий — 
оне узенъки, под верх вершится 
емям. Ср. Урал, 1964. ф Вйлы трое- 
рогие. Деревянные вилы с тремя 
рожками. Вилы троерогие изломала, 
сено подавала на зарод. Копнила 
троерогим вилам. ЗайковГ Свердл., 
1964. ф Вйлы четверогие. Вилы 
с четырьмя рожками. Проволочные 
вилы — четверогие были. Зайков. 
Свердл., 1964.

2. «Развилина на дереве. Верхняя 
часть ствола молодой березы с тремя 
симметрично отходящими вершин
ками. Идет на изготовление вил 
для сена».. Вон вилы растут: де
рево то надвое и, может, натрое. 
Присмотрел в березнике двое вил. 
Ср. Урал, 1964. И Вйлы сенные. 
Длинные, лишенные коры молодые 
окоренные деревца с оставленными 
тремя или пятью разветвлениями, 
направленными кверху. Лодейноп. 
Ленингр., 1929i

3. Раздвоенное дерево, надеваемое 
на шею пойманных беглых каторж
ников и замыкаемое на затылке; 
одна рука также вставляется 
в особое выдолбленное место в конце 
этой закрепы. Пойман и посажен 
в вилы. Сиб., 1858.

4. Деревянный хомут наподобие 
треугольника, надеваемый на шею 
свинье, для того чтобы она не могла 
пролезать в огороды сквозь 
изгородь. Южн.-Сиб., 1841. Чья-то 
пакость свинья с вилами набивается 
в огород, да не может попасть, 
вилы-то мешают. Перм. Том., Волог.

5. Кол с развилиной на конце, 
употребляемый при подледном лове 
рыбы. Галич. Костром., 1898.

6. Ухват. Себеж. Великолукск., 
1951.

7. Часть человеческого тела от 
поясницы до пяток. Камч. Мулл он.

8. Рот, пасть. Чо, распелил 
вйлы-те,—видишь, как заревел. 
Слобод. Вят., 1848. ф Вйлы по
лить. Кричать. Слобод. Вят., 1898.
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ВЙЛЫС-Képee. «Пахотное поле 
на возвышенной местности (употреб
ляется русскими в Запечорском 
крае Мезенского уезда). Зырянское 
слово». Мезен. Арх., Подвысоцкий, 
1885.

Виль-виль-виль И вйля- 
ВЙЛЯ-ВЙЛЯ, междом. 1. Слово, 
которым подзывают гусят. Бесед. 
Курск., 1964.

2. [Знач.?]. Ой дон-дон-дон, Ой 
виль-виль-виль! Ячмень уродился 
(песня). Обоян. Курск., Машкин.

ВИЛЬВёНИ, мн. Грибы. Смол., 
1914.

ВЙЛЬё, я, ср., собир. Вилы. 
Кирилл. Новг., 1898.

Вильён, а, м. Фольк. Эпитет 
дуба. На море стоит дуб-вильён. 
Смол., Добровольский, 1914.

Вйльма. «С колебанием в роде — 
м. или ж. Дерево — ильм шершавый. 
Вйльма похож на черемуху. Ягод 
не бывает. Делают из них ободья 
для колес». Ср. Урал, Слов. 
Ср. Урала, 1964.

Вйльница, ы, ж. Узкая до
щечка на стене для закладывания 
вилок, ножей и т. п. Олон., Носарь, 
1912. В вйлъницу воткни нож. Ново- 
Лялин. Свердл., 1964. — Ср. В й- 
л о ч н и ц а.

ВИЛЬНУТЬ, ну, нёшь, сов., 
неперех. Повернуться и уйти. Пошех. 
Яросл., 1850.

Вильтйна, ы, ж. Полувысохшее 
дерево. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928.

1. ВЙЛЬЯ, и, ж. Рогатка (вилка), 
на которую насаживаются катушки 
с нитками при их перематывании. 
Перм., 1964.

2. ВЙЛЬЯ, мн. [Знач.?]. «Вилья 
вставляются в голенища, и между 
ними вгоняются клинья». Ростов., 
Волоцкий.

ВЙЛЬЧИК, а, л£. Гребень крыши. 
Воробей на вильчике сидит. Мона- 
стырщина. Смол., 1958.

ВИЛЬ чу ра, ы, ж. Волчья шуба, 
которую носят шерстью наружу. 
Слов. Акад. 1806. Зап., Даль. — 
Ср. В и н ч у р а.

— Польск. w i 1 с z и г а — волчья доха 
(шуба).

Вильчурный, а я, ое. Отно
сящийся к вильчуре. Слов. Акад. 
1806. Зап., Даль.

Вильчуры, мн. Теплые ко
жаные сапоги. Яросл., 1905—1921.

Вильйный, а я, ое. Веселый, 
разбитной; любезный. Тотем. Волог., 
Баженов. Он такой вильяный, с ним 
не скучно будет. Волог., 1902.

Вилй>га, и, ж. Извилистая 
черта; извилина, кривизна. Какой 
ты ситец купила? — Да так себе, 
вилюгами. Дорога идет не прямо, 
а вилюгами. Переясл. Влад., 1849. 
Волог., Обоян. Курск., Орл., 
Тул. [I Перен. Увертка, уловка. 
Волог., Даль.

ВилФжина, ы, ж. То же, что 
вил юга. Вилюжины балок, суходолов, 
красноглинистых яров. Шолохов, 
Тихий Дон.

ВИЛК)ЖИТЬ, ж у, ж и ш ь, несов., 
перех. Проводить зигзагообразную, 
кривую черту. Дон., 1930.

— Доп. Идет она [корова], а из 
сисъков молоко дорогу вилюжит. 
Шолохов, Тихий Дон.

ВИЛЙЭЖИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Тянуться зигзагообразно, образо
вывать кривую линию. Возле леса 
причудливо вилюжились зигзаги окопов. 
Шолохов, Тихий Дон.

Вилйж, а, м. Капустный кочан, 
вилок. Тул., 1858.

ВИЛ10Н, а, м, 1. Птица Otis 
macquceni J. Grau, сем., дроф; 
вихляй, джек. Урал. казач., 
Мензбир.

2. О хвосте. Четыре четырки, 
Две растопырки, Один вилюн, Один 
фыркун (загадка: лошадь). Пск., 
Садовников.

ВИЛЙЭЧИЙ, а я, ее. Вертлявый 
(о ребенке). Бухтарма Том., 1930.

ВИЛЙ)ЧКа, и, ж. Непоседа, очень 
быстрая в движениях женщина. 
Липецк. Ворон., 1938. || Перен. Не
верная, непостоянная в своих сло
вах и обещаниях женщина. Липецк. 
Ворон., 1938.

Вилйипка, и, ж. 1. То же, что 
вилюга. Река вся в вилюшках. Одна 
труба, она с вилюшками. Непрямая 
дорога — вилюшка значит. Фартуки 
были, закройки были с вилюшками 
по концам, У изогнутой реки ви- 
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люшки. Том., 1935—1939. Иссык- 
Кульск. ♦ Вил юшки, ков, мн. 
Крутые изгибы. Смотри, наша Упа 
дальше вилюшками пошла, она такие 
в лугах вилюшки дает. Дубен. Тул., 
1960.

2. Извилистый узор на чем-либо. 
Новоторж. Пск., 1902. ♦ Кружевная 
(«бельевая») обшивка паневы. Ельн. 
Смол., 1914.

3. Цветные фигурные украшения 
по стенам. □ Ви л юшки, ш е к, 
мн. Ворон. 4 В и л ю ш к а, ед. Эле
мент узорчатой кирпичной кладки, 
горизонтальная цветная кладка на 
кирпичных избах. «„Вилюшка“, 
имеющая вид виляющей зигзаго
образной линии, получается, когда 
два ряда кирпичей первого образца 
окраски складывают красными тре
угольниками один к другому; если 
выкладывают кирпичи длинными 
гранями, то вилюшка выходит по
логая, если короткими, то крутая; 
если длинные грани чередуют с по
перечными, то вилюшка получает 
ломаный и угловатый вид». Ворон., 
Ряз., Тамб., Калуж., Брян., Вост.- 
слав. этн. сб., 1956.

4. Шов ниткой в виде ломаной 
линии. Задон. Ворон., 1914.

5. Перен. Изворот, уловка. Ты 
вилюшками не отделаешься. Волог., 
Даль.

ВилФщий, а я, ее. Виляющий. 
Пск., 1855.

ВИЛЙВИТЬ, вишь, несов,, 
неперех. То же, что вилавить., Шо 
вилявишь, вижу ведь — опять пришел 
сети просить. Петр. Свердл., 
1964.

Вилйвый, а я, ое. 1. Извили
стый. На чужой-то на стороне ра
стут лиси вилявые. Волог., 1902. Арх.

2. Перен. Лукавый, хитрый. Амур., 
1913—1914.

ВИЛЙЙ, я, м. 1. Повеса. Виляй 
вилял, да на вилы напал. Даль [без 
указ, места]. Белг. Курск., 1903.

2. Прозвище [какое?]. Курск., 
1900—1902.

Вилйстая. Нерубленая, це
лыми вилками (о капусте). Самар.,

ВИЛЙТЬ, я ю, я ешь, несов., 
неперех. 1. «Свертывать с доро

ги». Ворон. Ворон., Тростянский,
1927.

2. Уклоняться, избегать кого- 
либо. Нечего вилять-то, сколько 
ни бегай, а ведь надо же когда-нибудь 
поплатиться со мной. Волог., 1854.

ВилЙТЬСЯ, я ю с ь, я е ш ь с я, 
несов. 1. Шататься из стороны 
в стороны. Шел и не вилялся, Жит
ным снопом подпирался. Черноков, 
1928 [без ука&. места].

2. Лукавить; избегать кого-либо. 
Хоть ты туляешъся-виляешъся, За 
иного в замуж не достанешься, Как 
будешь за мной да во замужестве. 
Пудож. Олон., Рыбников.

3. Проводить напрасно время; пу
таться где-либо. Виляюсь тут: не 
знаю, куда идти-то. Клин. Моск., 
1910.

Вилйха, и, ж. 1. Развилина 
дерева. Эх, кака вилЛха-та хороша 
стоит, надо ссекчи на оглоблю к сохе. 
Зайков. Свердл., 1964.

2. Оглобля у сохи. Зайков. 
Свердл., 1964.

Вилйшка, и, ж. Уменыл.-ласк. 
к виляха. Тоже виляшки ссекали. 
Зайков. Свердл., 1964.

ВИЛЙШКИ, мн. Двухрожковые 
вилы для разгребания навоза. Вят.,
1903.

ВЙМё, я, ср. Вымя. Волог., 
1890.

ВЙМО, нареч. Мимо. Опоч. Пск., 
Шейн.

ВЙМПатЬ, а ю, а ешь, несов., 
перех. Подталкивать качающегося 
на качелях. ^Ну, вимпай же, Васюха, 
чего же ты зеваешь, а то я тебя 
поддам под самые небеса. Ямб. 
Петерб., Иваницкая.

ВИН, а, м. Венок, венец. Вила 
венки с городками, сама к венку 
говорила: Кому вин достанется? 
Достанется мой венец старому мужу. 
Красноуфим. Перм., 1930.

BHHâ, ы, ж. 1. сю Без вины, без 
причины. Безвинно. Попал без вины, 
без причины. Параб. Том., 1964.

2. Долг, обязанность. Пск., 1855.
3. Выкуп за невесту. Гдов. 

Петерб., 1898.
4. Вина-овина [удар.?]. [Знач.?]. 

Вельск. Смол., Добровольский, 
1914.
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Винарйдный, ая, ое. [Зная.?]. 
«На выставке 1896 года искусницы 
Балахны появились чуть ли не 
в последний раз. Они показали 
мастерски выплетенные „винарад- 
ные“ черные платки, косынки 
с клюнелевым краем, сухарин на 
поднос с фигурой оленя“. Прокопьев, 
Худ. пром. Горьк. обл., 1939.

Вйнгаться, аюсь, аешься, 
несов. Плакать. Олон., 1823. Арх.

ВИНГбрка, и, ж. Мелкая греч
невая крупа. Ядрица хуже: в ней 
сласти такой нет, — вингорка слаще. 
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Вингрок, а, м. [удар.?]. Расте
ние Lolus corniculatus L., сем. бо
бовых, Leguminosae. Орл., Ан
ненков.

ВЙНДОЛКа, и, ж. Буравчик. 
Арх., 1885.

ВиндерФха, и, ж. [Знач.?]. 
Хватил спелой-спелой ягоды винде- 
рюхи. Даль, Пословицы.'

ВИНЙТЬСЯ, нюсь, нишь с я, 
несов. Повиповаться, признавать 
чью-либо власть. Хочу быть царем, 
чтобы мне винились ecu народы, 
Ельн. Смол., 1914.

Вйнка, и, ж. Небольшая вина. 
Била жена мужа За маленькую 
винку — За красную девку (песня). 
Пск., Копаневич, 1912.

Винка, и, ж. [удар.?]. Растение 
Pyrola secunda L., сем. гр ушанко
вых, Pyrolaceae. «Винный в Мало
россии значит кислый, и поэтому 
„винная трава“, „винка“ значит 
кислая трава, кислянка. Эти на
звания, очевидно, приписаны этому 
растению искусственно, вследствие 
родового названия Pyrola, заимство
ванного от Pyrus и переведенного 
не грушею, а яблонею, которая 
в диком состоянии называется 
кислицею». Калуж., Анненков.

Вйнна, ы, ж. Винная лавка. 
Прощай, город, Прощай, вйнна! 
Шуйск., Сузд. Влад., 1912.

1. ВЙННИК, а, м. 1. Винопро- 
мышленник. «На Дону выделка 
вина находится в руках особого 
класса промышленников, называе
мых винодел ателями и винниками 
(большею частью жители Новочер
касска и станиц Старочеркасской 

и Аксайской)». Дон., Описание 
земли Войска Донского.

2. Извозчик, подрядившийся во
зить вино. Усьян.-Дмитр. Сев,- 
Двин., 1928.

3. Человек, тайно торгующий ви
ном. Камышл. Свердл., 1964,

2. ВЙННИК, а, м. Человек, ви
новный в чем-либо; преступник. 
Забайк., Селищев [с пометой 
«у старообрядцев»], 1918.

ВЙННИЦа, и, ж. 1. Винокурня. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой 
«обл.»]. Смол., 1914. Курск., Иркут. 
Слов. Акад. 1948 [с пометой «обл., 
уст.»].

2. Женщина, тайно торгующая 
вином. Камышл. Свердл., 1964.

Винница, ы, ж. Виноградный 
сад. Бурнашев, 1843.

ВЙННОСТЬ, и, ж. Виновность; 
вина, проступок. Переясл. Влад., 
1858. Винностъ к ним моя не была 
бы винностъ, а казалась бы невин
но с тию. Холмог. Арх. Хотя и 
жалуется, а моей тут винности 
нету. Без всякой моей винности, 
сволоча с саней, начали большими 
дрючъями бить. Брян. Орл. Охан. 
Перм., Амур.

1. ВЙННЫЙ, ая, ое. 1. При
чинный. Пск., 1858.

2. Возможный, такой, который 
может произойти. Старорус. Новг., 
Осташк. Твер., 1858.

2. ВЙННЫЙ, а я, ое. 1. Напол
ненный вином. Север., 1872, Бар
сов. Олон.

2. Вйнна я трава. Растение 
Pyrola secunda L., сем. грушанко- 
вых, Pyrolaceae; винка. Калуж., 
Анненков.

3. ВЙННЫЙ, а я, ое. Винновый 
(пиковый) (о масти карт). Тобол., 
1899. Ребята сказывали, что 
к этому времени надо приготовить 
винного (пикового) туза и вместо 
«воистину воскресъ» сказать попу 
«винный туз есть» — тогда с этим 
тузом можно сделаться настоящим 
невидимкой. Тюмен. Винный туз. 
Тюмен., Сургут. Курган.

Вино, сю С вином, Пыощий (о че
ловеке). Я считал, что он с вином, 
а он трезвый. Звениг. Моск., 
1910.
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Винобрйжный, а я, ое. Эпи- 
тет жениха (в песнях). Много 
лета. . Нашему князу винображ
ному. Старицк. Твер., 1912.

Виновётить, тишь, несов., 
перех. Обвинять. Даль [без указ, 
места]. Чего же нас виноватят. 
Мы ни при чем. Шуйск. Влад., 
1902. Ленингр. Меня нечего вино- 
ватитъ. Я тута ни при чем. Пск. 
Сев.-Двин., Перм. Кого ж теперь 
будешь виноватить? В этом деле 
виноватитъ человека нельзя. Курск., 
Орл. Дон., Пестр. Куйбыш. Легко 
другого виноватитъ, да трудно 
свои вины признавать. Петров. 
Сарат. Она обратно его виноватит. 
Барнаул. Иркут.

Вин о в Чтиться, т и Ш ь С Я, 
несов. Обвинять себя, признаваться 
в своей вине. Бесед. Курск., 
1964.

Виноватый, а я, о е; вино
ват, а, о. 1. В сочетаниях, ф В и- 
новатая випа. Фольк. Не всякая 
вина виновата. Даль [без указ, 
места]. Он говорил-то все таки 
речи: Ты прости, прости меня, 
брателко крестовой-от, Ты во той 
вине меня да в виноватой-то. Бе
ломор., Марков, ф Виновато 
дело. Виновен. Сев.-Двин., 1928.

2. Обычно кратк. ф. Должен, 
обязан. По сей записи мы виноваты 
платить. Виноват богу и великому 
государю служить. Волог., Дилак- 
торский [с примеч. «ныне мало упот
ребительно»] , 1902. Мещов. Калуж., 
1914. Я ему виновата сорок руб
лей. Йонав. Лит. ССР, Латв. ССР. || 
Имеющий долг. Никол. Самар., 
1853. Судьи рассудили так, что ла
вочники виноваты остались: должны 
тысячу рублей Тиге выплатить. 
Симб., Садовников. Сколько я ви
новат тебе? Смол. Пск. Мы им 
маленько виноваты остались, дол
жок есть. Барнаул. Не плотит бо
гатый, плотит виноватый. Йонав. 
Лит. ССР. Синюшник он, блыкала, 
все пропьет, мне виноватый, тоже 
в долгу. Прейл. Латв. ССР.

3. Имеющий половую связь 
с кем-либо. Пытают, виновата ли 
она своему куму — имела ли поло
вую связь. Тунк. Иркут., 1930.

Вйновать, вину ю, в й- 
нуешь, несов., перех. Обвинять. 
Не винуй, моя любезная. Винова
тая глухая полночь. Амур., 1913— 
1914. Дон.

Вицовйться, н у ю с ь, н у- 
ешься, несов. 1. Виниться, со
знаваться в своем проступке. 
Олон., 1885—1898. Смол.

2. Извиниться, просить проще
ние. Тут ясен сокол доброму коню 
виноватъся стал: Ты прости меня, 
сивый резвый конь, виноватого! 
Урал., Соболевский. Винуется он 
ей — извиняется он перед ней. 
Курск. Орл., Смол.

Винбвка, и, ж. Сорт винных 
яровых яблок. Липец. Ворон., 
1937.

Виновник, а, м. [удар.?].
1. Растение Paris quadrifolia L., 
сем. Smilacineae. Нижегор., Ан
ненков.

2. Растение Convallaria maja- 
lis L., сем. лилейных, Liliaceae; 
ландыш. Тамб., Даль.

Виноград, а, м. 1. «Всякий 
садовый плод». Смол., Второе 
Доп. 1905—1921. ♦ «Ягода». Вино
град,— Иван, Виноград — Василье
вич. А ягода — Прасковьюшка, Спе
лая— Микитична. Юхнов. Смол., 
1914.

2. Сад-виноград. Сад. Через 
сад-виноград По воду ходила. Болх. 
Орл., 1913—1917. Счастливка наша 
Матвичка: Жито-пшеница в ого
роде, Студеный колодец на дворе, 
Около двора сад-виноград. Смол.

3. Вино. Виноград ты мой спе
лый, Без ума ты млайца сделал. 
(песня). Смол., 1914.

4. Эпитет жениха. Виноград 
Петрушка. Сычев. Смол., 1914.

5. «В этой группе (хомутов, укра
шенных „подливным“ набором) 
очень распространен растительный 
мотив, имеющий несколько вари
антов, но в основном один и тот 
же; это — извивающийся побег ра
стения с ритмически повторяю
щимися ответвлениями, несущими 
на концах гроздья ягод,—узор, 
называемый обычно „виноградом“». 
Костром., Полянская, 1927.
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Вино rpâ дечек, чка, м. 
Уменьш.-ласк. к виноград (во 2-м 
знач.). Как по саду по садечку, По 
зелену виноградечку (песня). Каин. 
Том.

Виноградик, а, м. Уменьш.- 
ласк. к виноград (во 2-м знач.). 
Первый садик—виноградик, А я, 
девка, —ненаглядик (песня). Шейн, 
1900 [без указ, места]. По садику, 
садику, По зеленому виноградику 
(песня). Болх. Орл., 1913. У нас 
во садике, садике, Во зеленом вино
градике. . Сломилася сыта веточка, 
Сокатилися два яблочка (песня). 
Кадом. Тамб. Смол., Нижегор.

Виноградинка, и, м. и ж. 
О любимом человеке. Я любила 
виноградинку, Комошу-молодца (ча
стушка). Пск., Твер., 1918.

Виногр^дка, и, ж. Птица 
сем. синиц, Paridae; чумичка, хво
стовка, Acreduta caudata L.; си
ница долгохвостая. Моск., Менз
бир.

Виногр£дники, мн. То же, 
что виноградщики. Что, хозяин- 
господин, Что, пора, тебе виноград
ников дарить? Каргоп. Арх., 
Гурьев.

Виногрйдничек, чка, м. 
Уменьш.-ласк. к виноград (во 2-м 
знач.). Как у нас было во садичке, 
Во зеленом, виноградничке. Южн.- 
Сиб., Гуляев.

Виногр£дочка, и, ж. Ветка 
с виноградом. Выщиплю, выломлю 
виноградочку, Понесу к батюшке 
на парадочку. Смол. Смол., 1914,

ВЙНОГрйдь, и, ж. Сад. Уж ты 
сад мой, сад, сад зеленый, Ой зеле
ная моя винограды Болх. Орл., 
Кондратьев.

Виногрёдье, я, ср., собир.
1. Виноградные лозы, виноград
ник. Слов. Акад. 1847. Ах ты сад 
ли мой, садочек, сад, зелено вино- 
градъе! (песня). Южн.-Сиб., 1847. 
Ой зеленое мое виноградье! Курск., 
Соболевский. Уж ты виноградье 
красное, Зеленое мое (песня). Ряз. 
Орл., Котельн. Вят. ♦ «Припев во 
всех калядских песнях Псковской 
губернии». Пск., Конаневич, 1904.

2. Рождественские колядные 
песни, духовные стихи. . Олон., 

1885—1898. Холмог. Арх. 0 Вино
градье кричать. Петь рожде
ственские песни. Название от при
пева песни-колоды: «Виноградье 
красно-зеленое». Вят., 1903. ♦ 
Песнь, прославляющая хозяина и 
его семью. Благослови, сударь, хо
зяин, Виноградье спеть. Арх., 
1903. Енис.

Виногр&дьице, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к виноград (во 2-м знач.). 
Во саду было, во вишенье, Во зеле
ном виноградьице. Соболевский 
[без указ, места].

Виноградщики, мн. Маль
чики и подростки, поющие хором 
«виноградье». Архив АН СССР 
[без указ, места].

ВинодУй, я, м. Пьяница, лю
битель вина. Кем. Арх., 1910.

Винокоеина, ы, ж. [удар.?]. 
«Притча, случай». Олон., Коло
сов, 1877.

ВинокУрушка, и, м. Уменьш.- 
ласк. к винокур. Мой винокурушка 
Вина накурит. Великолукск. Пек., 
1918.

Винопйвец, в ц а, м. Человек, 
«любящий выпить . на мирской 
счет». Тамб. Тамб., Колесник, 
1850—1851.

Винопйтье, я, ср. 1. Уговор 
о приданом, происходящий обык
новенно при угощении, попойке. 
Арх., 1885.

2. Угощение в доме жениха для 
родственников невесты вскоре 
после сватовства, при этом назна
чается день, в который должно 
состояться «смотренье». «Во время 
обеда выводится невеста и подно
сит стакан вина будущему своему 
свекру, кланяется и уходит, а ее 
мать дарит женихову родню поло
тенцами и платками. Этот обычай 
называется винопитьем». Кашир. 
Тул., 1853. Кем. Арх. Подвысоц- 
кий [с пометой «у карелов»], 
1885.

; Винопблия, и, ж. 1. Винная 
монополия. Вят., 1903. Пижегор. 
Кейлин. Твер., Вознес. Ленингр., 
Дон.

2. Казенная винная лавка. Ниж- 
недев. Ворон., 1893. Корот. Ворон. 
Винополия работает хорошо. L3 оз- 
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Нес. Ленингр. «В дореволюционное 
время так называлась специаль
ная государственная лавка, в.ко
торой продавалась водка». Курск., 
0рл.,‘ Кардашевский. Екатеринб. 
Перм; о В ин-6 п о л ь я. Раньше он 
в винопольи-торговал, богатый былл 
Дубен. Тул., 1933.

Винопблка, и, ж. То же, что 
вйнополия (во 2-м знач.). Чуть 
что, в винопблку бежит, беда 
с ним. Селино Дубен. Тул., 
-1933.
■' ВинопбЛЬ, и, ж. «Монополия». 
Болх. Орл., Кондратьева. Вино- 
поль, винополъ; Каменное здание. 
Енис., Е леоне кая-.

Винопблька, и, ar. 1. Уменып. 
к винополия; казенная продажа 
вина и место продажи — лавка. 
Пск., 1918. Пенз. ♦ «В дореволю
ционное время так называлась 
специальная государственная
лавка, в которой продавалась 
водка». Курск. Орл., Кардашев
ский, 1947—1953. При больших се
лах винопольки были. Курск.
- 2. Водка. Корот. Ворон., 1905.

Винопбльщик, а, м. Прода
вец, торговавший в казенной вин
ной лавке-монополке. Корот. Во
рон., 1905. Уж вот как мне вино- 
польщик неприятно понравился! 
Медын. Калуж. Курск., Селино 
Дубен. Тул. («после революции 
сохранилось как прозвище — 
Василий-винопольщик»). Филин, 
1933. А ты знаешь? Винопбльщики 
и торговали водкой. Орл.

ВинопбЛЬЩИКОВ, а, о. При
надлежащий винополыцику. Ви- 
нопблыциковы ребята. В винопбль- 
щиковом доме. Селино Дубен. Тул., 
1933.

Вйноход, винохбд, а и 
ВЙНОХОДЬ, я, м. Иноходец, 
о Вйноход и вйноходь. Ви- 
ноходы-скороходы— Моего дружка 
заводы, Два коня-винохода, Четыре 
со двора долой не сходят. Волог., 
1902, Соболевский. Сиб. °Вино- 
х 6 д. Вят., 1892. Шадр. Перм., 
Свердл., Пск., Горьк., Костром., 
Перм.

ВИНОХ0Д, а, м. Растение Epi- 
lobium angustifolium L., сем. 

онагриковых, Onagrariaceae. Ни
жегор., Анненков.

Винохбда, ы, ж. Иноходец. 
Вят., 1915.

1. Винохбдец, дца, м. Ино
ходец. Борисоглеб. Тамб., 1851. 
Тамб. Моя лошадь — виноходец. 
Орл. Перм., Ряз. Ряз., Луж. 
Петерб., Дон. На виноходце при
мчал. Павловское Барнаул.

2. Винохбдец, дца, м. Ра
стение Veronica longîfolia L., сем. 
коричниковых, Scrophulariacea. 
Нижегор., Анненков.

. ВИНОХбДИТЬ, дит, несов., не
перех. Идти иноходью; идти с при- 
пляекой. Он к коню подходит, 
Конь-от виноходит. Волог., Собо
левский, 1902.

Винохбдка, и, ж. [Знач.?]. 
Тут начиналась сказка. . от ку- 
рицы-виноходки. Орл., Горожан- 
ский, 1885.

1. Вйноходь. См. Вйноход.
2. ВЙНОХОДЬ. Иноходь. Перм., 

1856. Забайк., Волог., Том., Ка
лин. Его лошадь виноходъю бегает. 
Орл.

Винбшник, а, м. Пьяница. 
Шуйск. Иван., 1931.

Винбшница, ы, ж. Женщи
на-пьяница. Шуйск. Иван., 1931.

Винт, а, м. 1. В печах (осо
бенно в овинных и оранжерей
ных)— обороты дымохода, распо
ложенные в горизонтальном на
правлении. Бурнашев [без указ, 
места].

2. Из названий частей земле
дельческих орудий. Каин. Том. 
Ворон., 1959. о В инты, мн. Часть 
плуга. Терековщина Осташк. 
Твер.

3. Ручной промысловый пресс 
для сдавливания рыбы в бочонках. 
Терек., Кузнецов.

оо Винта дать. Убежать. Дон.,
1929. Яросл., Копорский |с при- 
меч. «воровской язык»], 1939.

ВЙНТИК, а, м. Венок. Со
рвете вы по цветочку, Сорвите и 
мой; Совьете вы по винтику, Со
вейте и мне. Клин. Моск., 1910,

ВИНТИКЛЙ)ШКИ, мн. Печенье 
в виде жгутиков из пресного теста. 
Костром., 1886.
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Винтикбсовый, а я, ое. 
В ин т и к бе ов а я сеть. Тонкая, 
прочная сеть. А лап. Свердл.,
1964.

ВИНТЙЛЬ, 4, м. Малая ло
вушка для рыбы. Винтилями ло
вили. Ср. Урал, 1964.

Винтйть, тйшь, несов., не
перех. 1. Тошнить. Пообедала, муху 
должно съела, так вот и винтит. 
Мещов. Калуж., 1902.

2. Не отвечая на вопрос прямо, 
стараться уклониться в сторону 
от него. Ты не винти, а говори 
прямо: брал или нет? Буйск. Ко
стром., 1905—1921.

3. Ухаживать' за кем-либо; уви
ваться около кого-либо; льстить 
кому-либо. Чистоп. Казан., 1852. 
Чебокс. Казан. Он около ее вин
тит. Смол, ф «Околачиваться воз
ле. кобелевать». Дон., Миртов, 
1929.

4. Роскошно жить; расходовать 
деньги без толку. Мещов. Калуж.,
1902.

5. Дуть с завихрениями (о ветре). 
Ветры буйные, вихори! Дуйте и 
винтите по всему свету белому! 
Майков, Великорусские заклина
ния.

ВИНТОВЙТЬ, Tÿio, туешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Непе
рех. «Вертеться, елозить». Собо
левский [без указ, места]. || Ша
лить, вертеться около рабочего 
человека, мешая ему работать. 
Мещов. Калуж., 1902.

2. Перех. Обвертывать, обматы
вать что-либо. Он ноги онучами 
винтует, чтобы они не зябли. 
Покр. Влад., 1905—1921.

3. Неперех. Стараться быть лов
ким (в глазах других). Ряз., 
1842—1847. ф Из кокетства стараться 
быть первой и в пляске, и в иг- 
рах, не сидеть на месте. «Это го
ворится собственно о девушке и 
женщине». Ряз., Преображенский, 
1860.

4. Неперех. Ходить вокруг кого-, 
чего-либо. Около меня винтует 
волк. Скоп. Ряз.. 1905—1921.

5. Неперех. Гарцевать (на коне). 
А Иван-сударъ бил, А Иванович 
толочил. На коне винтовал, К те

рему подъезжал. Мензел. Уфим., 
Соболевский.

6. Неперех. Льстить кому-либо; 
уклоняться от чего-либо. Уржум. 
Вят., 1882.

7. Лепетать, говорить плохо, но 
много. Ребята винтуют. Кем. 
Арх., 1905—1921.

8. Неперех. Издеваться над кем- 
либо. Вот как винтует над женой. 
Покр., Юрьев. Влад., 1905—1921.

— Доп. [Знач.?]. Исайе, ликуй, — 
больше, девка, не винтуй. Иллюст- 
ров, Пословицы. В руках несет 
сыновку, На плеЧе несет винтовку. 
Не сынуй, моя сыновка. Не винтуй, 
моя винтовка. Печор., Якушкин. Не 
винтуй, моя винтовка! Не играйте, 
мои гусли. Мезен. Арх., Соболев
ский.

Винтбвка, и, ж. 1. Род бар
каса. Волж., 1910.

2. «Вертушка». Не стойки по стой
кам стоят, Не винтовки в саду гово
рят. Олон., Соболевский.

Винтовбй, а я, бе. 1. Подвиж
ный (о человеке). Шенк. Арх., 
1890-е годы.

2. Винтовбй барашек. Винт 
у сохи, служащий регулятором 
глубины вспашки. Отец-от раньше 
нагайку у сохи отвернет, подвинет 
винтовой барашек и опять нагайкою 
завернет. Винтовой барашек навер
тывается на весу для регулировки 
сохи. Зайков. Свердл., Ирбит. 
Перм., 1964.

Винтбвочник, а, м. Меткий 
стрелок из винтовки. Сиб., Черка
сов.

Винтохвбстка, и, ж. Ветре
ная, легкомысленная женщина; 
вертихвостка. Были зимусь у нас 
тут такие же винтохвостки. 
Ирбит., Табор. Свердл., 1964.

BnHÿ-HOP, в знач. нареч. 
Иногда. Тотем. Волог., 1892.

ВЙнутЬ, ну, нешь, сов., перех. 
Обвинить. Всем миром его винули, 
а он и глядетъ-то на мир не хочет. 
Мезен. Арх., 1885. о Несов. [?]. 
Винить, обвинять кого-либо. Арх., 
Доп. Он. 1858.

ВИНИТЬ, нёт, сов., неперех. 
Дуъучъ, повеять (о ветре). Перм.,
1930.
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Винушк&, й, ж. Водка. Бобр. 
Ворон, [год и автор неизвестны]. 
«В Финляндии», Кремер.

ВинЦбрЙд, а, м. У стар ; Плащ 
с капюшоном. Энта старинный 
винцерад, еще отцовский, Роман. 
Рост., 1948-1950.

Винцерйда, ы, ж. Плащ 
от дождя. Дон., 1929. ♦ Плащ 
с кашошоном. Роман. Рост., 1948— 
1950. «Плащ с капюшоном назы
вается винцерадой с копкой». Дон., 
Миртов, 1929.—Ср. Венцерада.

ВИНЧУра, ы, ж. Мужская 
шуба. Тихв. Ленингр., 1963.—Ср. 
В и л ь ч у р а.

ВинчУры, мн. Теплые кожаные 
сапоги. Яросл., 1905—1921.

ВЙНЩИК, а, м. Винодел. Дон., 
1874.

ВЙНЫ, мн. Вини (пики; карточ
ная масть). Новг., 1852. Курск.

ВЙНЬгать, а ю, аешь, несов., 
неперех. 1. Говорить в нос. Арх., 
1858. Да она уж сызмала виньгает. 
Михайловский, 1857 [без указ, 
места].

2. Визжать. Петрозав. Олон., 
1898. Онеж. КАССР, 1933.

— Ср. В é н ь г а т ь.
Виньгать, аю, аешь, несов., 

перех. Расшатывать, ослаблять 
винты, скрепы и т. п. Не виньгай 
стол-то, он и то едва жив. Сиб., 
Урал., 1854.

Вйньгатьея, аюсь, а ешь с я, 
несов. 1. Потихоньку плакать. 
Перестань вйньгатьея — т. е. пла
кать. Пинеж., Холмог. Арх., 1852.

2. Просить усиленно, умолять 
о чем-либо; канючить. Помор. Арх., 
1885. ЦХныкать; просить сквозь 
слезы; не плакать, а лишь делать 
вид, что плачешь. Арх., 1878.

3. Капризничать, плакать, сто
нать (при болезни). Холмог. Арх., 
1907.

4. Ломаться, кривляться, вести 
себя жеманно. И начал вйньгатьея. 
Что ты вйнъгаешься? Вйньгатьея 
не время и не место. Петров. Сарат., 
1959.

Виньг^н, а, м. Тот, кто говорит 
в нос. Арх., 1858.

Виньгунья, и, ж. Женек, 
к виньгун. Арх., 1858. А винъ- 

гунья-то Марья туда же в разговоры 
суется. Михайловский, 1957 [без 
указ, места].

ВиньгУша, и, ж. Обидчивый 
ребенок; нюня. Каин. Том., 1910.

ВИНЙК, а, м., собир. Ивовый 
кустарник. Белозер. Новг., 1896.

ВИНЙТЬ, я ю, я ешь, несов., 
перех. Вынимать. Б. Вьясс Саранск, 
Пенз., 1910.

Вионе [удар.?]. Обращение в за
говоре к «матушке сырой земле, 
Ульяне и нашим матушкам Звери- 
оне, „Вионе“». Прон. Ряз., Зеле
нин.

Випёрь. «Вытащить». Б. Жир- 
ново Малмыж. Вят., Брюхачева,
1897.

1. Вир, a и у, м. 1. Глубокое место 
в реке или озере; омут, водоворот, 
пучина. В вир, в болото попал. 
Курск., 1900—1902. Вольтой вир, 
ту ль не залилась, насилу вылезла 
с виру. Не в мир, не в вир, не в доб
рые люди. Пск. А то один в вир, 
а другой в мир, и уж смотрят друг 
на друга как волки. Глубокий вир — 
и тот мелок бывает, и мелкий вир 
становится глубоким. Смол. Брян., 
Тул., Калуж., Орл., Сев, европ. 
части СССР, Сев.-зап. обл., Зап.. 
Йонав. Лит. ССР. II Топкое место. 
Пустошк. Пск., 1961. 4 «Провал 
в болоте». Пск.. Кузнецов, 1912— 
1914. 0 Вертись в вир на дно. 
Убирайся, ступай к черту, к ле
шему. Брян., 1901. о В виру 
на дне (на дну). За тридевять 
земель. Болх. Орл., Брян., 1901. 
4 С в й р у. Из далекого места. 
Нашелся ж с виру человек и про
славился. Ельн. Смол., 1914. 
сю У виру ты знаешь. Ровно ничего 
не знаешь. Смол., 1914. || Место 
на мельнице, куда падает вода 
с плотины. Перм., Ржев. Твер.,
1852.

2. «Вихор, завой, завойка в шер
сти». Зап. [?], Даль.

2. Вир. «Без особого значения, 
в припевах». Смол., Добровольский, 
1914.

3. Вир. Частица, указывающая 
на быстроту совершения действия. 
Вир из избы. Гдов. Петерб., 1898.



292 Вира

ВЙра, Ы, 3Z. и ж. Тот, кто ви- 
рает (кидает без толку, необду
манно). Пск., Осташк., Твер., 1858.

Вираж, а, м. «Остаток от пола». 
Олон., Колосов, 1877. Новг.

Вирала, ы, л/, и ж. То же, что 
вира. Иск., Даль.

Виралка, и, ж. Длинная и ши
рокая игла, употребляемая при 
плетении лаптей. Пск., 1902—1904.

Вирало, а, м. и ж. То же, что 
вира. Пск., Осташк. Твер., 1855.

1. Виранда, ы, ж. 1. Хворост. 
♦ Нарубленный сухоц хворост. 
Онеж., 1885. ♦ Куча хворосту 
на подсеке. Каргой. Олон., 1892. || 
Куча валежнику или кореньев 
на месте расчистки, предназначен
ная для сожжения. Онеж. КАССР,
1933.

2. Распаханный участок на месте, 
где был лес, поле. Кем. Арх., 1885.

3. Плуг. Новг., 1877.
2. Виранда, ы, м. и ж. Лгун, 

лгунья. Олон., 1898.
Вирандушка, и, ж, [Знач.?]. 

13 дразнилке: Аннушка-Вирандушка, 
Ступа деревяннушка, Пес тол
стой,— Погоняй, не стой. Онеж. 
КАССР, 1933.

Вирание, я, ср. Действие 
по знач. глагола 1. Бирать (в 3-м 
и 4-м знач.). Олон., Пск., 1912.

Вйрать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Поворачивать. Гдов. Пск., 
1912.

1. Вйрать, аю, аешь, несов., 
перех. 1. Кидать, бросать что-либо 
без толку, как попало. Иск., 1858.

2. Плести> (лапти, корзины, сети 
и т. п.). Ты кому вираешъ лапти? 
Каргоп. Олон., 1846. Такой-то знал 
лапти виратъ. Олон., Барсов. 
I Подковыривать лапти, уже про
носившиеся; чинить плетеную 
обувь, (лапти, башмаки). Новг., 
Пск., 1916. Лодейноп. Ленингр.

3. Сшивать, соединятыюлотнища 
сетей. Пск., 1912. Бирать райгу 
(сшивать общественную сеть). 
Новолад. Петрогр., 1916. || «Кое-как 
плести, делать что-либо; кое-как 
обтянуть, вместо сшить, свирать». 
Олон., Носарь, 1912. || Перен. Пить 
водку во время сшивания сетей. 
Новолад. Петрогр., 191 6.

4. Бирать тенета. Устанавли
вать подо льдом сети. Пск., 1912.

2. Вир^ТЬ, а ю, аешь, несов., 
неперех. Врать, рассказывать небы
лицы. Олон., 1846, Арх., 1847. || 
«Отвертываться, хитрить, действо
вать или говорить уклончиво». 
Каргоп. Олон., Светлов, 1892.

3. BHpâTb, аю, аешь, несов., 
неперех. Нырять. Великолукск. 
Пск., 1852.

Вираться, аюсь, а ешь с я, 
несов. 1. Говорить неправду, врать. 
Не вирайся, нешто оно так дело-то 
было. Арх., 1847. Кадн. Волог.

2. Ломаться, упрямиться, каприз
ничать. Неча тут вираться, иди, 
да и все. Волог., 1889—1899.

Bnpâxa, и, ж. Сухая сосна 
на подсеке или на месте, выгорев
шем при лесном пожаре. Каргоп. 
Олон., 1885—1898.

Вйрей.я, м. Жаворонок. Курск., 
1848.

Вйрес, а, м. Можжевельник. 
Волог., 1902.

ВиресОвый, а я, ое. Можжеве
ловый. У нашего князя молодого 
новобрачного Чаны дубовы, виресовы. 
Волог., 1902.

Виретбчек, чка, м. Кипяток 
(кипяточек). П опить виреточка горя
ченького самовара. Дубровы 
Новорж. Пск., 1957. — Ср. 1. Вар, 
В а р а т б к.

Вирёхать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Ворочать сильно, 
с треском, с шумом; возиться, 
шуметь. Медведь идет и вирехает 
так, что далеко слышен треск. 
Великоуст. Яросл., 1847. Чу, мед
ведь по лесу вирехает. Волог., 
1902.

Вйрза, ы, м. и ж. Тот, кто вир- 
зает (врет). Смол., Даль.

Вйрзать, аю, аешь, несов., 
неперех. Говорить неправду, лгать, 
врать. Смол., 1852.

Вирзотать, аю, аешь, несов., 
неперех. [удар.?]. Смеяться (пре
имущественно о детях). Муромля 
Петрозав. Олон., 1896.

ВиризУб. См. В е р и з у б.
ВирильдЙК, а, м. Болотная 

птица Totanus gloreola; кулик. 
Сиб., Даль.
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Вирйна, ы, ж. Омут, вир. 
Вирйна— жеребец утоп, Мясово 
Пустошк. Пск., 1961.

Вириньб, я, ср, [удар.?]. 
[Знач.?]. Возьму колосовать, дак 
только и виринъя полетят, Петрозав. 
Олон., 1897.

Виринйть, йю, йешь, несов., 
неперех. Выныривать. Зап., Даль.

Виринйться, й ю с ь, йешься, 
несов. Выбиваться из беды, нищеты, 
«обмочься, . перемочься и вы
рваться». Зап., Даль.

Вйрка, и, ж. Ряд поставленных 
подо льдом сетей или тенет. Пск., 
1912—1914.

Виркй, мн. Низкая кожаная 
обувь, преимущественно женская, 
довольно глубокая, с толстой при
шивной подошвой и каблуком, 
иногда снабженным медной под
ковкой. Маслова, 1956 [без указ, 
места].

Вирлавбкий, а я, ое. Косо
глазый. Вирлавокая девка. Смол. 
Пск., 1904.

Вирлавбкоеть, и, ж. Косо
глазие. Смол. Пск., 1904.

ВЙрНЫЙ, а я, о е. Относящийся 
к 1. Вир. Даль [без указ. места|.

Вировой, а я, бе. Относящийся 
к 1. Вир. Даль [без указ, места].

Вирожйры, мн. Созвездие Сто
жары. Дон., 1929.

1. ВирОк, рка и рока, м. 
Уменьш.-ласк. к вир (в 1-м знач.). 
В вирках много рыбы. Смол., Пск.г 
1918. Найдут вироки, вымоются. 
Пск.

2. Вирбк, рка, м. Катушка 
ниток. Дай-ко-съ мне вирок: вон 
на столе лежит. Двадцать вирков 
двадцатого номера на основу нужна. 
Дай мне белый вирок. Ср. чУрал, 
1964.

ВирСКбе, ого, м., в знач. сущ. 
То же, что 1. Вир. (в 1-м знач.). 
Пойдем в вирское раков ловить 
[на Днепре]. Смол., Пск., 1918.

ВирУлька, и, ж. Кренделек, 
витушка из теста. Пинеж. Арх., 
1961.

ВирУн, а, м. Лгун, обманщик, 
враль. Экой он вирун есть. Арх., 
1847. I «Великий плут». Пинеж. 
Арх., 1878. II Говорун, рассказчик, 

забавный пустослов, шутник, бала
гур. Арх., Даль.

— Доп. [Знач.?] Влад., Бодров,
1853.

ВируНЬЯ, и, ж. Врунья. Кем. 
Арх., 1852. Арх.

Вйрух, а, м. Кусок дерева 
с сучком; деревянный гвоздь. 
Жиздр. Калуж., 1905.

Bnpÿx, междом. Обозначает 
быстрое падение чего-либо, втиски
вание чего-либо, во что-либо и т. п. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

ВирУха, и, м. и ж. То же, 
что вира. Старор. Новг., Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

BupyxÉTb, аю, йешь, несов., 
неперех. Говорить пустяки, пусто
словить. Старор. Новг., 1855.

Виручйй, а я, ее. [Знач.?]. 
Девушки шавучйе, Мужики виручйе, 
Бороды колючие. Олон., Архив РГО.

ВирУшка, и, ж. Частушка 
(от «врать» — говорить или петь 
что-либо пустячное). Каргой. Арх., 
Зеленин.

Вйрченый, а я, ое. Верченый. 
Перм., 1930.

Вирь, и, ж. Пучина, бездна; 
вир. Пск., 1858.

Виръвирьёнок, НК а, м. 
Баловник, шалун; любимый, возлюб
ленный. Мой миленок, виръвирьёнок, 
Вирьвиръюшечка моя! Вирьвирьялся, 
притворялся На коленях у меня 
(частушка). Сарат., 1912. Иван. — 
Ср. Верьверьенок.

ВирьвирЫЬшечка, и, м. 
То же, что виръвирьёнок. Мой 
миленок, виръвирьёнок, Виръвиръю- 
шечка моя! Вирьвирьялся, притво
рялся На коленях у меня (частушка). 
Сарат., 1912—1913. Иван. — Ср. 
Верьверыбшечка.

Виръвирьйтъея, аюсь, 
а ешь с я, несов. Баловаться; лю
бить друг друга. Сарат., 1912—1913. 
Шуйск. Влад. Иван.

Вирьбй, ы, ж. Сапожная 
дратва. Олон., 1898.

Вирьян, а, м. [удар.?]. Расте
ние Valeriana officinalis; валериана. 
Вирьян-трава на канаве у Михаила 
Семеныча растет. Отводное Солотч. 
Ряз., 1959.
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ВирьАна, ы, ж. Растение Vale
riana officinalis; валериана. Ряз., 
1959.

Вирй)Ндать, а ю, ае шь, 
несов., неперех. Упрямиться, ло
маться, дурить (о детях). Вят., 
Даль.

ВирзЪндатьея, аюсь,
а е ш ь с я, несов. То же, что вирюн- 
дать. Вят., 1852.

Вирютать, а ю, аешь, несов., 
неперех. [удар.?]. «Из глаголов, 
обозначающих желание смеяться». 
Петрозав. Олон., Прогр. АН № 30,
1898.

ВирАть, я ю, я ешь, несов., 
неперех. Сторониться, уклоняться 
от чего-либо. А ты не виряй 
от дела. Черепов. Новг.. 1853.

Виряшочек, чка, м. Обрыво
чек ремня. Наурская Терек., 1907.

Вис, а, м. Речка между озерами 
или берущая начало из озера, 
болота и впадающая в реку, в море. 
Север., Сиб., 1959.

1. Вйса, 1. Шалун, проказник* 
Волог., 1883—1889. Сузун. Новосиб.,
1965.

2. «Скучный, унылый». Дон., 
Миртов, 1929.

2. Вйса, ы, м. и ж. 1. Жердь; 
засов, запор, поперечная жердь 
для запирания ворот. Елан. 
Свердл., 1941—1942.

2. Две жерди, перевязанные с од
ной стороны; служат для придания 
формы копне сена. Схватил вису 
с копны, да к валку. Ходили висы 
рубить, на стог сверху класть. 
Новосиб., 1964.

3. Вйса, ы, ж. То, что висит. 
Виса висит, Хода ходит, Виса пала, 
Хода съела (загадка: яблоко и 
свинья). Новг., Садовников. Тамб.

Висарье, я, ср., собир. [удар.?]. 
Лоскутки, обрывки чего-либо. Че
репов. Новг., 1853.

Вйселица, ы, м. и ж. 1.0 том, 
кто не любит заниматься делом, 
любит болтаться без дела. Эдакая 
виселица, завсе на улице! Кадн. 
Волог., 1854. Дон.

2. Отчаянный человек, беспокой
ный, надоедающий своими прока
зами. Петрозав. Олон., 1885—1898. 
О Вйселица, цыть. Окрик: поди 

прочь (на слишком усердно лаю
щую собаку). Олон., 1889.

Висёлка, и, ж. «Подвеска, при
веска, небольшая висячая вещица». 
Даль [без указ, места].

ВйсёЛЬ, я, м. Ковш. Иран. 
Вят., 1888.

Висельба, ы, ж. [удар.?]. 
13- загадке: По брюху дорога, Про
меж ног тревога, Над дырочкой 
висельба (отгадка: тканье). Садов
ников [без указ, места].

Вйсельга, и, ж. Поперечная 
жердь в заборе, заколе, устраивае
мом для ловли семги. Арх., 1885.

Вйсельница, ы, ж. Виселица.
Поставили вереюшки дубовые, Зало
жили грядочки таловые, Повесили 
петельки шелковые, Повели Ваню- 
шечку на висельницу. Арх., Собо
левский. Становите столбы вы 
приточаные, А вы силяйте виселъ- 
ницу здоровую. Смол.

Висём. «Висьмя, повешенный». 
Как на дереве-mo есть да тут со
кол сидит, Как сокол-от сидит, 
да он висем висит. Белозер., 
Марков.

Висёнька, и, ж. Доска, под
вешенная на веревках с низу пола, 
в подполье, на которую ставят 
кринки, горшки с молоком. Осташк. 
Твер., 1950.

ВисёТЬ, с й ш ь, несов., неперех. 
Работать медленно, о Висеть над 
чем-либо. Висит над покосом. Смол., 
1914.

Висёться, с й т с я, несов. Ви
сеть. Перм., Даль. Тулун. Иркут. 
■Ружье там висится. Сегодня эта 
газета в клубе висеться будет. Как 
войлок висятся волосы. Том.

ВЙСИ, мн. Веки. Шенк. Арх., 
1895.

Висивец, в да, м. [удар.?]. 
Растение Agrinonia Eupatorium L., 
сем. розовых, Rosaceae. Орл., Ан
ненков [с примеч. «сомнительно»].

Висйло, а, ср. Шейный крест. 
Волог., 1852II Что-либо висящее. 
Висит висило, ревет ревйло, хочет 
ревило, хочет ревйло съисъ висило 
(загадки: дуб, желуди, свинья). 
Охан. Перм., 1930.

ВЙСИТЬСЯ, и т с я, несов. Висеть. 
Рукотер на гвозде висится — поло
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тенце на гвозде висит. Ирбит. 
Перм., 1852. Сумка висится на де
реве [вместо: висит]. Сиб. Висится, 
болтается, всяк за его хватается 
(загадка: рукомойник). Шуба виси- 
ласъ на пересовце. Перм. Волог. 
Иркут, о Висйться. Занавеска 
висится. Полотенце висится на 
стенке. Барнаул., 1929—1935.

1. ВИСК, а, м. То же, что 1. 
Виска. Арх., 1885. Север., 
Сиб.

2. Виек, а, м. Шкворень. 
Волог., 1883—1889.

1. Вйска, и, ж. 1. Ручей, протока, 
небольшая речка. Мезен. Арх., 
1847. Вйска из озера вниз течет. 
Вйска — наподобие ручья бежит она. 
Доиться иду за виску. Усть-Цилем. 
Арх. Усть-Цилем. Коми АССР. 
«Ручей, речка, две смежные реки 
или рукава одной и той же реки». 
Беломор., Андросова, 1937. Мережу 
в виски ставят, виска — ручеек 
по-вашему. Печор. Сиб. «На Ниж
ней Колыме всякая небольшая 
речка: Посодска виска падет на Ко
лыму, а Конъковска — на моро. 
На Средней Колыме виской назы
вается только речка, соединяющая 
два озера или озеро и Колыму. 
Многие урочища на Нижней Колыме 
носят имя от слова виска: У двух 
висок, Усть-виска и т. д.». Колым., 
Богораз, 1901. || Мн. Небольшие, 
пробирающиеся в обход плотных 
слоев (хрящей) почвы, рукава в 
дельте Северной Двины. Арх., 
1885. II Вытекающий из озера про
ток или небольшая речка, впадаю
щая в море, озеро или реку. Мезен. 
Арх., 1885. Камч. Север., Сиб. || 
Сток лайды — сток с заболоченного 
пространства, т. е. естественная ка
нава, ручей, небольшая, короткая 
речка из озера, лайды или болота 
в соседний водоем или в основную 
артерию. Бассейн Индигирки, 1959 
(по А. Л. Биркенгофу). || Ручей или 
протока, соединяющие озеро с ре
кой, или два озера, или две реки. 
Печор., Сиб., 1847. Арх., Север, 
ф Проходная вйска. Проход 
между близкими озерами. Арх.

2. Просыхающая протока. Рус
ское Устье Верхоян. Якут., 1913.

Ф Сухая вйска. Высохшее русло 
реки, ручья. Арх.

— Коми-зырян, вис.
2. Вйска, и, м. «Рыба полон» [?]. 

Сиб., Селищев, 1921.
3. Вйска, и, ж. Сумка. Дон., 

1929.
Вискарь, я, м. [удар.?]. 

«Сильно просмоленный сосновый 
пень, вынутый из земли с боль
шинством крупных корней и еще 
не разработанный на смолье, или 
смольчуг». Нижегор., Энц. слов. 
Брокг. и Ефр.

Вискарья, и [род.? удар.?]. 
То же, что вискарь. Нижегор. [год 
и автор неизвестны].

Виск^та. «С неубранными во
лосами, неряха». Тананыкино Росл. 
Смол., Добровольский, 1914.

ВИСКЙ, сков и с 6 к, мн. 1. 
Волосы на голове. Ряз., 1820. 
Больно за виски дерется. Виски 
на нем черные. Возьму в руки гре
бешки, Расчешу кудри-вискй. Курск. 
От плоти хорошо виски квасом с 
лопухом мыть. Ворон. Виски на го
лове. Кто скажет волос, кто вискй. 
Ворон., 1961. Я те выдеру-то виски. 
Пск. Сгреб меня за виски да коло
шматил, колошматил.. Ряз. Орл., 
Тадб., Брян., Тамб., Калуж., Моск. 
Постригись, а то вискй-mo какие 
отросли, как у коня. Тул. Манька 
Федьку за вискй — отдавай мои 
куски! Смол. Казан., Нижегор., 
Акм., Костром., Оренб., Дон., 
Краснодар., Пенз., Куйбыш., Онеж., 
Твер., Волог., Калуж., Пск., Новг., 
Влад., Перм., Арх., Рост., Терек., 
Уфим., Моск., Твер., Том., Иссык- 
Кульск., Бузулук. Самар., Вят. 
(Киров), Астрах., Сарат., Челяб., 
Чкалов. Таперь-то уж стали волосы, 
мало уж висками называем. Болыпе- 
Глуш. Куйбыш., 1951. Раньше волос 
нисколь не видно было, а топерь 
вискй распустят. Медян. Киров., 
1952—1954. 4 Волосы на голове 
у висков. Брян. Орл., 1904. Нюкс. 
Волог. 4 Волосы на теле человека 
и на голове. Виски все повылазили. 
Брас. Брян., 1961. 4 Женские во
лосы. Новое. Тул., 1902.

2. «К волоснику [женскому го
ловному убору] на обе щеки под
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вязываются виски из разного бисера, 
по шести висюличек на стороне». 
Керен. Пенз., 1853.

Вйскирёк, рька, м. Осколок, 
обломок чего-либо. Не подумала, 
что чашку-то склеить можно, да 
вискиръки-то и выбросила. Волог., 
1883—1889.

ВЙСКИрёчек, ч к а, м. Уменып.- 
ласк. к вискирёк. Волог., 1883— 
1889.

ВЙСКИрь, я, м. 1. Осколок, 
обломок чего-либо. Волог., 1902.

2. Корни сваленного бурей или 
упавшего дерева с земляным пла
стом, поднятые вертикально. 
Перм., 1857. Вят., Костром., 
Сольвыч. Волог.

Вискожёр, а, м. Созвездие 
Большой Медведицы. Жиздр. 
Калуж., 1905—1921.

Вискожёры, мн. То же, что 
вискожар. Зарайск. Ряз., 1905— 
1921.

Вйекорь, я, м. Вывернутое 
с корнем дерево. Птицы напорхают 
песка в вйскори. Неврала Пинеж. 
Арх., 1961.

Вискурь, я, м. [удар.?]. [Знач.?]. 
Взять землшна своем угодье, и с трех 
вискурей в платок, и. . приложить 
к песку. Пинеж. Арх. [год и автор 
неизвестны].

ВЙСЛедь, и, м. и ж. 1. Бало
вень, повеса, забулдыга, лентяй; 
неработающий член ’семьи. Волог., 
1883—1889. у Вялый человек, лен
тяй, разиня. Вят., Даль. || Повеса, 
негодяй, негодяйка. Эту виследъ 
нечем проучить; ничего ему ней
мется, а парень бы могутный, кабы 
не глупил, сдело на все есъ. Перм.., 
1856, Вят.

2. Большой, высокий человек. 
Екатеринб. Перм., 1887. | Долго
вязый человек. Соликам. Перм., 
1905—1921. Вон виследъ какая. Вон 
виследъ идет. Ср. Урал [с пометой 
«экспрессивное»] Слов. Ср. Урала, 
1964. о Только ж. «Долговязая жен
щина или девка». Фу ты, долга 
виследъ! ростом с версту, а сдела 
ни на что нет. Эка ведь виследъ 
выросла! ведь только ей пятнадцать 
лет, а по росту всякий скажет — 

больше. Перм., Луканин, 1856. 
«Обыкновенно относят к женщинам: 
тонкая, худая, испитая, а отсюда 
и злая». Урал., Миртов, 1930. 
I «Бранно — дубина, долгуша; ука
зывает на вышину и вообще боль
шие размеры. Экая ведь виследъ 
выросла! (из оследь)». Вят., 1903.

3. Бранно. Человек, который 
любит вешаться на шею другому 
(о влюбленном). Никол. Волог., 
Останина. || Неотвязный [человек?]. 
Уржум. Вят., 1885.

4. Собака. Олон., 1856. ♦ Большая 
поджарая собака. Шадр. Перм., 
1856. Кирил. Волог. Ср. Урал, 
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой 
«экспрессивное»].

Вислёна, ы, м. и ж. 1. Празд
ный шатун, повеса. Курск., Твер., 
Яросл., Даль.

2. Ж. Женщина дурного поведения. 
Курск., Твер., Яросл., Даль.

ВИСЛёНЯ, и, м. и ж. Баловень, 
повеса, забулдыга, лентяй; нерабо
тающий член семьи. Волог., 
1883-1889.

ВЙСЛИ. [Знач.?]. Вы сыграйте, 
гусли-вйсли, Я вам песенку спою. 
Яросл. Яросл., 1903.

ВИСЛЙТЬ. «Брань собаки». 
Белозер. Новг., Эрдман, 1857.

ВЙСЛО, а, ср. То, что висит, 
подвешено. «Мы скоро в поход 
пойдем по деревням; где что попа
дется, все тащите, зря не бро
сать!» — «Это, отвечает шайка, — 
наше дело: мы не проглядим, где 
висло висит». Самар. Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Висловётый, а я, ое. С сучь
ями, трудно поддающимися колке 
(о дровах). Рыб. и др. Яросл., 
Костоловский, 1908—1928.

ВИСЛОНОСИК, а, м. Прозвище 
человека с большим носом. Дми
тров. Орл., 1898.

Вислоухий, а я, о е. 1. Глухой. 
Б. Шал га Олон., 1885-1898.

2. Вялый, медлительный, нерас
торопный. Южн.-Сиб., 1847. Охан. 
Перм., Холмог. Арх. || Недеятель
ный, неповоротливый, ленивый. 
Чух л. Костром., При луцкий. Нерч. 
Забаик. К Неуклюжий, некрасивый; 
незадачливый. Нижнедев. Ворон., 
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1893. Ворон. II Невнимательный, не
расторопный, недогадливый. Хол- 
мог. Арх., 1907.

3. Вислоухие. «Сорт ул омских 
гвоздей, длиною от 21/2 до 3 верш
ков». Черепов. Новг., 1910.

ВислУха, и, м. и ж. 1. Празд
ный человек, шатун, повеса. Курск., 
Твер., Яросл., Даль.

2. Только ж. Женщина дурного 
поведения. Курск., Твер., Яросл., 
Даль.

ВислУшка, и, м. и ж. То же, 
что висл уха. Курск., Твер., Яросл. 
Даль.

Вислйэга, и, м. и ж. Повеса, 
нерасторопный человек. Оренб.,
1849. Она такая вислюга. Курск. 
Орл.

ВЙСЛЯ, и, м. и ж. 1. Большая 
поджарая собака. Ср. Урал, Слов. 
Ср. Урала, 1964 [с пометой «экспрес
сивное»].

2. Долговязый человек. Ср. Урал, 
Слов. Ср. Урала, 1964 [с пометой 
«экспрессивное»].

ВиелЯга, и, л/, и ж. 1. Празд
ный человек, шатун, повеса. Эдакая 
висляга, не посидит дома. Кадн., 
Тотем. Волог., 1854. Курск., Твер., 
Яросл. ° Висьляга. Волог., 19Ö2. 
II Человек, любящий побаловаться. 
Грязов. Волог., 1926.

2. Только ж. Негодная, распут
ная женщина. Чего ты глядишь 
у висляги? — она каждому рада на 
шею повеситься. Пошех. Яросл.,
1850. Курск., Твер., Яросл. | Не
годяйка. Молог. Яросл., 1849.

Виелйдка, и, м. и ж. Бало
вень, повеса, забулдыга, лентяй; 
неработающий член семьи. Волог., 
1883—1889.

ВиелЯжить, ж у, ж ишь, 
несов., неперех. 1. «Навязываться 
кому-либо, усиленно приставать, 
докучать; неотступно ласкаться, 
повиснув на шее». Даль [без указ, 
места I.

2. Повесничать. Даль [без указ, 
места].

ВиелЯжник, а, м. Тот, кто 
висляжннчает. Медын. Калуж., 
1849.

. ВиелЯжничать, аю, а ешь, 
несов., неперех^ То же, что висля-

жить. Дитя висляжничает. Медын. 
Калуж., 1849. .

ВиелЯжничеетво, а, ср. Дей
ствие по знач. глагола висляжни- 
чать. Медын. Калуж., 1849.

ВИСЛЯЙ, я, м. 1. Неуклюжий, 
нерасторопный человек. Экой ты 
висляй! Висляй висляем ходит. 
Курск., 1849. «Ходящий как бы 
обвисши; лентяй, неповоротливый». 
Курск., Машкин. Олон., Дон.

2. Лентяй, повеса, бездельник. 
Курск., 1848. Крестный, уйми своих 
висляев, — все меня обижают. Красн. 
Смол. Что тебе знаться с этим 
висляем? Пенз. Козьмодемьян. 
Казан. Л Негодяй. Курск., 1849.

3. Малоспособный человек. 
Зарайск. Ряз., 1897.

4. «Большой (о человеке) в уко
рительном смысле». Висляй такой, 
а все ребячишься! Дон., 1874.

ВислЯЙка, и, ж. Лентяйка, 
повеса, негодяйка. Волог., 1858. 
Курск., Твер., Яросл. К Женщина 
дурного поведения. Курск., Твер., 
Яросл., Даль.

ВислЯйничать, аю, а ешь, 
несов., неперех. То же, что висля- 
жить. Даль [без указ, места].

ВиелЯк, а, м. иж. 1. Женская 
кофта. Покажи-ко, дева, твою но
вую висляк. Кадн. Волог., 1902.

2. Вис л яки, мн. Лохмотья. 
Кадн. Волог., 1883—1889.

3. В и с л я к й, мн. Тонкие колья, 
которые вешаются на копны (клади), 
чтобы не сдувало солому (крышу 
копны). Вят., 1903. «Длинные 
ветви, связанные вершинами и 
переброшенные комельями вниз 
через вершину стога по бокам, 
чтобы ветер не разносил сена из 
стога (или варбда)». Бел озер., 1926.

4. Вислякй, мн. [Знач.?]. 
«Мало-помалу орнамент украшений 
(на избах, домах) усложняется, 
и в 1900-х гг. всюду, где возможно, 
укрепляются аккуратные „под
вески“. .; с углов крыши и в сере
дине фронтонов свешиваются изящ
ные „висляки“». Молог. Яросл., 
Бломквист.

ВиелЯтина, ы, ж. Провесная, 
вяленая рыба. Даль [без указ, 
места].
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ВЙСНа, ы, ж. Обвислая («от тя
жести цвета или плодов») ветка. 
Арх., Даль.

Висожары, мн. 1. Созвездие 
Стожары (Плеяд). Моршан. Тамб., 
1849. Тамб., . Ворон. Висожары 
в зорю — коня в соху. Курск. Тул., 
Калуж., Орл. Скопин. Ряз., Симб., 
Дон. А Висожары уже высоко, зна
чит, скоро рассвет. Краснодар. 
Висожары — куча звездочек, и все 
идут так, по путе. Том. Иссык- 
Кульск.

2. Созвездие Большой Медведицы. 
Калуж., 1905—1921. Урал, о В и с о- 
жар, а, ед. Жиздр. Калуж., 
Добровольский.

— Доп. Созвездие [какое?]. Одно 
из ярких созвездий в виде густой 
кучки звезд. Селино Дубен. Тул., 
1933. Козлов. Тамб., Курск., Ворон., 
Тещов. Калуж.

ВИС0К, ска, м. 1. Тряпка, лос
кут. Черепов. Новг., 1853. А что за 
висок болтается. Волог. «Вымытая 
тряпка, иногда заменяет поло
тенце». Кадн. Волог., 1895. «Обры
вок тряпки или рушник». Рыб. 
Яросл.

2. Виски, мн. Старое поношен
ное платье, одежда. Черепов. Новг., 
1910. Пошех.-Волод. Яросл.

3. Перен. Нищий, оборванец. 
Кадн. Волог., 1896.

4. Вешалка («кубенина»). Волог., 
Водарский, 1902.

Висок, ска,
Уменьш.-ласк. к 
Бассейн 
1959.

ВиеОкий, а я, о е.
Россошан. Ворон., 1961. 
Болыпе-Глуш. Куйбыш.

Висоры, мн. [удар.?]. Тонкие 
ивовые прутья. Вят. [год и автор 
неизвестны].

ВисОрье, я, ср., собир. Обрывки,

м.
вис

Индигирки,

[удар,?], 
и виска. 

Мурзаевы,

Высокий.
Курск.,

лоскуты, лохмотья, отрепанная 
одежда. Черепов. Новг., 1910.

ВЙСОЧКа, и, ж. Уменьш.-ласк. 
к Биека. За кустами тут невидно, 
за височкой она ходит. Усть.-Цилем. 
Арх., 1953.

Височник, а, м. [удар.?]. Ни
щий, оборванец [?].. Жила мать 
с сыном. В Христов день сын по

шел к заутрене и приводит с собой 
домой разговеться старичка, гряз
ного и в лохмотьях. . Мать сильно 
разгневалась и закричала: Ах ты, 
непутевый, самим есть нечего, а при
водишь всяких височников и вшивиков, 
но сын молча оказывал радушие ста
ричку. Черепов. Новг., Смирнов.

ВИСОЧКИ, мн. Уменьш.-ласк. 
к виски (волосы). Дубен. Тул., 
1933. Курск. У нее красны височки. 
Глушицк. Куйбыш. Сидит барыня 
при кочке, распустя височки (за
гадка: редька). Казан. Казан.

ВисОшник, а, м. Человек, хо
дящий в рубище. Арх., 1858. Ви- 
сошник ведь он такой: и кафта- 
нишка-то на лад нет у него. Арх.

ВИСОШНЫЙ, а я, о е. Оборван
ный. Черепов. Новг., 1912.

ВИСТОШНЫЙ. Истошный. В и- 
стбшн ый голос. Истошный голос. 
Оренб., Лосневский, 1849.

Висюлька и висюлька, и, 
ж. 1. Сосулька. С крыши бежит да 
застынет, вот висулъка. Ср. Урал, 
1964.

2. Небольшое висячее украшение 
на чем-либо. Купила шаль с висуль- 
ками. Ср. Урал, 1964.

3. В и с io л ь к а. Стеклянная 
продолговатая висячая серьга. 
Шадр. Перм., 1930. о В и с ю л ь к п, 
мн. Серьги. «Висюльки бисерные, 
до 3 вершков длины и не более 
1 вершка ширины болтаются по 
обеим щекам». Землян. Вят., 
Зеленин. Липец. Ворон.

4. В и с у л ь к а. Вешалка
у одежды. Висулька-то оторвалась 
у пальто. Талицк. Свердл., 1964.

Виеульки, мн. Деревянная 
перемычка между двумя дышлами 
в плуге при пахоте на быках. 
Гребен. Терек., 1902.

ВИСЯЧИЙ, а я, ее. Висящий, 
висячий. Кабы тебе, сватушко, ку- 
моха трясучая Да друга тебе вису- 
чая. Арх., 1858. Лампа висучая была 
у их. Арх. Замок висучий на амбаре 
сверх личины запирается. Демьян. 
Новг. Онеж. КАССР, Костром., 
Смол, ф Вису ч ее полотенце. По
лотенце, которое вешается на 
иконы, зеркало. Старолад., Волхов. 
Ленингр., 1938—1941.
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1. ВЙСЫ, мн. Волосы. Слобод., 
Уржум. Вят., 1882. «Распущенные 
волосы, космы». Подбери висы-то, 
что распустила? Только висы веют. 
Вят. Цивильск. Казан.

2. ВЙСЫ, мн. Палки, которые 
кладутся на стог сверху для укреп
ления (сена, соломы). Ходили висы 
рубить, на стог сверху класть. 
Сузун. Новосиб., 1964. — Ср. Вйца.

Виеь. В и с ь куда. Видишь куда. 
«Употребляется в смысле: везде, 
кто куда, в разные места». Кошка 
такая была: в раймаг с ребятиш
ками ходила, вись куда. Вись куда 
распекает. 13ельск. Арх., Зимин, 
1955.

Вйеька, и, ж. Небольшой про
лив, соединяющий две реки вместе 
или реку с озером. Вост.-Сиб., 
1846. Белое море.

ВиськУль, нареч. Откуда. 
Виськуль идешь, на могилу желан
ный приверни. Усьян.-Дмитр. 
Сев.-Двин., 1928.

ВЙСЬЛИ, мн. Ленты сзади на 
головном уборе. Новое. Тул., 1902.

ВисЙХК, а, м. Кочан капусты. 
Тул., Арх. АН.

Висйта, ы, ж. То, что висит. 
Стоит стоюта, Висит висюта (за
гадка: дуб и желуди). Калин., Са
довников. Орл.

ВИ6Й)ха, и, ж. «Любовница или 
проститутка?». Лихтенштадт [без 
указ, места].

ВИСЙга, и, ж. 1. Цеп, молотило. 
Влад., Даль.

2. Перен. Дура, глупая женщина. 
Орл., 1885.

3. В загадке: Высится висяга, 
пришел вересяга, хлоп по висяге, сам 
прочь от висяги (рукомойник). 
Верховаж. Волог., Шайтанов.

Виейчка, и, ж. 1. Вешалка. 
Арх., 1858. Олон. Повесь шубу-то 
на эту висячку. Михайловский [без 
указ. места]. ♦ «Вешалка для 
платья, гвоздик для * вешанья 
платья». Холмог. Арх., 1907.

2. Замок (висячий). Перм., 1930. 
А вот висячий замок и называют 
висячкой. Говорят: замкни дом-от 
на висячку. Ср. Урал, 1964.

Витйльня, и, ж. Богодельня, 
дом для убогих, странников. Новг., 

1858. «Слово старинное». Новг., 
Макаров, 1827.

Витйние, я, ср. Привет. «Сва
дебный обряд „витание тещи“». 
Дружко участвует в обряде «вита
ния тещей зятя». Смол., Доброволь
ский, 1914.

Витйть, а ю, а ешь, несов., 
перех. Приветствовать. Да и вы
шли ж и к ей Свекор и свекруха, 
Золовки-мотовки, Деверечки-бра- 
точки, Стали ее витать и пытать, 
Ума прохождатъ. Брян., 1954. 
Свердл. ♦ Встречать. Стародуб. 
Брян., 1912. | В и т а т и. Привет
ствовать, встречать, поздравлять. 
Не умела, мати, Детей витати. 
Смол., 1914.

Вит&ТЬСЯ, аюсь, а ешься, 
несов. 1. Приветствовать друг друга, 
здороваться. Мы с тобой, кума, 
Через тын живем, Мы не знаем
ся, Не витаемся. Ельн. Смол., 
1914.

2. Приходить к кому-либо, встре
чаться с кем-либо. Далече мать жи
вет, не витается с ей. Ржев. Твер., 
1924.

3. В и т а ю т с я, 3-е л. мн. Воз
вращаются (из наговора). Лодейноп. 
Ленингр., Слов. карт. ИРЯЗ.

Витаха, и, ж. [удар.?]. Чайка. 
Переслав.-Залесск. Яросл., 1923.

ВИТВИН, а, ж. ' [удар.?]. Сте
бель огородных овощей. Уржум. 
Вят., 1882.

Вйтвина и витвйна, ы, ж.
1. Стебель, лист корнеплодных рас
тений (картофеля, брюквы, моркови, 
репы и т. д.). Вят., 1843. Новг., 
Арх. Витвины у картошки почер
нели. Киров, о Вйтвина. «Лист 
корнеплодных растений, картофеля, 
моркови, репы и пр.». Вят., Опыт 
1852. Ср. Урал, о Витвины (ед. 
редко). Зелень картофеля. Вят.,
1903. о Вйтвина и витвйна, 
собир. Вйтвина посохла вся, дождей 
давно не было, а время жаркое. Вят.,
1928. Киров. ♦ Витвйна, собир. 
Стебли гороха. Карач. Брян., 1950. 
Горохова витвйна — лис у гороху на
зывают. Витвйна зеленая какая. 
Вожгал. Киров.

2. Витвйна. Прут, тонкая па
лочка. Кирил. Новг., 1912. «Витье 
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прутья для тына». Костром. Дон. 
Он. 1858.

3. В ит в и на. Большая ветвь. 
Чухлом. Костром., Прилуцкий. 
Новг., 1851.

— Ср. Витйна, Витлйна.
Витвйнка, и, ж. Стебель рас

тущего гороха. Вят., 1903.
ВИТ0В&ТЫЙ, а я, ое. Свилева

тый (о дереве). Витеватое дерево. 
Сузун. Новосиб., 1965.

Витёечка, и, ж. Веревочка. 
Влад., 1905—1921.

Витёйка, и, ж. Приспособление 
для наматывания и разматывания 
пряжи. «Витейка состоит из денца 
и брусочка со стержнем, на кото
рый и надевают вьюшку. На ви- 
тейке пряжу разматывают». 
Переясл. Влад., Бодров, 1849. «Без
донное лукошко, на которое воро- 
бами наматывается пряжа». Нерехт. 
Костром., Опыт 1852. «Вьюшка, 
снаряд для размотки пряжи: донце, 
стержень и собственно выошка, 
лукошко, вертящееся на оси». 
Влад., Костром., Даль. «Род па
лочки, на которую надевают 
вьюшку». Моск., Чернышев, 1910.

ВитёЙЩИК, а, м. «Работающий 
витейки или вьющий что-либо». 
Даль [без указ, места].

Вителек, лька, м. [Знач.?]. 
Мотылек-вителек: Прытко летает. 
Даль, Пословицы.

ВитёЛКИ, мн. [Знач.?]. Тамб., 
1912.

Вител^ЖНИК, а, м. Кулик. 
Тотем. Волог., 1892.

ВЙТвЛЬ, я, м. «Рыболовное 
орудие, представляющее большой 
сеткообразный мешок, похожий фи
гурою на морду, распертый изнутри 
обручами, уменьшающимися
к хвосту постепенно; в нем выпле
тен, так же как в морде, детыш, 
в который когда войдет рыба, то 
выйти назад не может, но, чтоб 
удобнее она туда заходила, привя
зываются к нему с обеих сторон 
сетяные крылья. Они укрепляются 
против течения воды кольями и 
употребляются больше весною». 
Бурнашев [без указ, места]. Перм., 
1930. — Ср. В и т е р ь. I

Вительма, ы, ж. [удар.?]. 
Снаряд для нарезки винтов, упо
требляющийся в производстве само
прялок. Тр. Комисе, по куст. пром. 
России, 1879. [без указ, места].

Вйтень, тня и теня и ВИ- 
тёнь, тня, м. 1. Плеть, кнут. 
° Вйтень. Перм., 1854. Арх. Вй- 
тенъ всякий можно свить, ремен- 
ный-от получше всех. Волог. «Ве
ревочный или ременный кнут, 
а также хворостина, прут, кото
рыми погоняют животных». Вот 
как огрею витенем. Ср. Урал, Слов. 
Ср. Урала, 1964. о В и т é и ь. Арх., 
Вят., 1847. Он его до той поры, 
ямщик, сеоим витнём (бичом) дул, 
дул, дул. Вят. «Плеть из веревки 
и обрывок от веревки, также ре- 
менница, плетенная из ремней. Хо
рошим бы его витнем». Волог. 
Костром., Велнкоуст. Яросл., 
Переясл. Влад., Сев.-Двин. Витенъ- 
от заткни за пояс, чтобы не поте
рять. С этим витнём неловко гусем 
издитъ: короток; передню-ту не 
хватат; остегнутъ ее, дак все надо 
соскакивать. Перм. «Вйтень для 
дружка на свадьбе составляет не
обходимое оружие власти, пускае
мое для угроз ребятишек и проч.». 
Красноуфим. Перм., Гладких, 
о Вйтень [удар.?]. Волог., 1822. 
° В и т é н. «Кнут понукать лоша
дей или чего-нибудь. Происходит 
от слова вить; так как витни бы
вают витые из ремня или мочала 
или другого чего. Замечательно, 
что весь кнут зовут витнем, а па
лочку, на которую навязывается по
водок, кнутовищем». Кунгур. Перм., 
Матер. Срезневского. ♦ В и т é н ь. 
Маленький кнут. Перм., Алексан
дров, 1898.

2. «Орудие, которым зауральцы 
бьют лосей. Орудие то состоит из 
ножа, привязанного к ремню, дли
ною в 6 четвертей; другой конец 
ремня прикрепляется к шестикам, 
длиною в сажень. Удар, наносимый 
таким орудием, бывает иногда так 
удачен, что поражает сохатого на
повал; но случается, если рана не 
так чувствительна, что лось отбе
гает далее, охотник за ним и, под
няв вйтень, снова бросает на него, 
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нередко повторяя это до пяти раз. 
Обессиленный зверь от наносимых 
ран падает, а охотник, не теряя 
времени, окончательно добивает 
его, ударяя в лоб обухом топора». 
Зауралье, Бурнашев. «Нож на ремне 
и на ратовище, которым бьют на 
лыжах сохатого, лося». Сиб., Даль.

3. Перен. . «Xyppvi. высокий му
жик». Охан. Перм., Серебренников,
1912.

— Доп. [Знач. неясно]. «Из на
званий земледельческих орудий». 
Бирск. Уфим., Прогр. АН № 112. 
«Из названий в повозках». 
Красноуфим. Перм., Прогр. АН 
№ 139. «Из названий крестьянской 
упряжи». Шадр. Перм., Прогр. 
АН № 86.

Витерунок, н к а, м. [удар.?]. 
«Приманка, посредством которой 
выводят рой из бортня. Слово, упо
требляемое в западных губерниях». 
Бурнашев.

Витерь, и, ж. [удар.?]. Рыбо
ловная снасть, сплетенная из ниток, 
без горла внутри. Север., 1872. Олон.

ВЙТИ-ВЙТИ-ВЙТИ, междом. 
Слово, которым подзывают гусей. 
Иншаково Клепиков. Ряз., 1959.

ВЙТИГ, а, м. Плеть. Подай-ко 
вйтиг-от мне. Витиг-от плох. 
.Ветлуж. Костром., 1928.

ВЙТИК, а, м. Плеть. Костром., 
1858. Никол. Волог. ♦ Кнут из спе
циально свитой для него веревки. 
Новорж. Пск., 1918.

Витйлка, и, ж. Вязка плотов. 
Кто витилкой занимался — плоты 
вязал, а кто плотогонничал. 
Ср. Урал, 1964.

ВИТЙЛЬ, я, м. Род верши, свя
занной из ниток. Перм., 1848. «Сеть 
рыболовная в виде воронки с двой
ным дном, растянутая на обручах, 
и с двумя боковыми крыльями». 
Перм., Опыт 1852. Как река скроется, 
дак надо витили ставить. Теперь 
чего-то рыба худо попадает в ви
тили. Весной, как река скроется, 
мы ловим рыбу витилями, саками. 
Перм. Слобод. Вят. Нонче на реке 
уже витили ставили. Ср. Урал. — 
Ср. В йте ль.

Витйма, ы, ж. о Вити мы, 
мн. «Речные суда, которые строятся 

па верховье Немана и используются 
обычно только па этой реке. Реже 
встречаются по системе Припяти и 
Шары. Дно плоское, округленное, 
концы острые, длина от 20 до 21 са
жени, ширина около 5; сидят в воде 
без, груза на li/-2 фута, с грузом 
от 3!/2 до 4, служат по нескольку 
лет, поднимают от восьми до десяти 
тысяч пудов». Бурнашев.

ВИТЙН, а, м. 1’о же, что витима. 
Неман, Энц. слов. Брокг. и Ефр.

Вйтина, ы, ж. Прут. Капш.' 
Ленингр., 1930. —Ср. Вйтвина.

Витйна, ы, ж. То же, что ви
тима. Неман, Наумов, 1878.

Вйтирь, я, м. Рыболовная 
снасть, вентерь. Ряз., Бонина.

ВИТЙТЬСЯ, тишь с я, несов. 
«Ютиться, льнуть». Не витится он 
вовсе ко мне. Кашин, 1896 [без указ, 
места].

Вития [удар.?]. Скрепы в бо
роне, в^которые «заклинены зубья». 
Даль [без указ, места].

Виткуль, нареч. Откуда. Вит- 
куль ты? Тул., Иванов.

— Ср.укр. В1ДКШЬ.
Витлйна, ы, ж., собир. Ботва 

картофеля, гороха. Орл. Вят., 1897. 
Ср. Урал. — Ср. В пт в ина.

Вйтлинка, И, ж. ОО ВЙТЛИНКИ 
нет. «Выражение, характеризующее 
недостаток сена и соломы». Тобол., 
Патканов и Зобнин, 1899.

ВИТЛ10К, а, м. Кулик. Олон., 
1885—1898. — Ср. Вик люк.

ВИТЛЙВЫЙ, а я, о е. Расто
ропный, бойкий; ласковый, при
ветливый, обходительный.* Волог., 
1822.

ВИТЛЙНЫЙ, а я, ое. То же, 
чтовитлявый. Волог., Даль. У вит- 
ляного хозяина веселее быть в гостях. 
Волог.

Витнйна, ы, ж., собир. Витые 
вещи (веревки, канаты и т. п.). 
Хвалын. Сарат., 1897.

Витнйца, ы, ж. 1. Собир. Ви
тые вещи (веревки, канаты и т. п.). 
Нижегор., Даль.

2. Веревочное производство. 
Нижегор., Даль.

ВИТНЙШКО, а, м. Уничиж. 
к витель (рыболовный снаряд). 
Муллов [без указ, места]. .
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ВИТН0Й. Эпитет вихря. В за
говоре: Навстречу мне восемь бра
тов, восемь ветров, девятый — бит
ной вихоръ. Орл. Вят., 1903.

ВИТНЙ, й, ж. Нож на длинной 
деревянной рукоятке, которым быот 
лосей и медведей. «Куроптев сооб
щает, что рогатину в некоторых 
местах Слободского уезда называют 
также витней». Вят., Зеленин, 1903. 
Витня есть стальная, сажень пе
чатная дерево и насажено, его на- 
.ставляем в яму, медведь выскакивает, 
ружьем добиваем. Арх. — Ср. В й- 
т е н ь (во 2-м знач.).

Витовбй, а я, бе. Витовой 
ствол. Ствол с винтообразным на
резом внутри. Вострый кинжал 
угощал, Витовой ствол меня пере
венчал. Терская Сунж. Терек., 
1908.

ВИТ0Й, а я, бе. Витые плетки. 
Петли. Кирил. Новг., Соколовы.

ВИТ0СТЫЙ, а я, о е. Витой. Ни- 
тенно, витосто, Перевитосто, Кто 
ето отганет, Тому все сто (за
гадка: жемчуг). Арх.

Витрй>х, а, м. Домосед. Ржев. 
Твер., 1855.

ВИТТЙЛЬ, нареч. Оттуда. «Наи
большее количество их [украиниз
мов] мы встречаем в акающем го
воре села Антоновки: . . виттиль 
(оттуда)». Антоновка Грайвор. 
Курск., Денисевич, 1958.

— Ср. укр. в 1 д т i л ь.
ВЙту. В загадке: Виту-виту поле, 

Виту-виту стадо, Виту-лай пастух 
(отгадка: курица, цыпленок, петух). 
Садовников.

ВитУг, а, м. То же, что ветюк. 
Волог., 1902.

Витушешница, ы, ж. Жен
щина, пекущая витушки или тор
гующая ими. Волог., 1852.

Витушка, и, ж.- 1. Калач, 
булка, крендель, свитые из несколь
ких полос с витыми украшениями. 
Южн.-Сиб., 1847. Сиб. Заводим квашню 
и делаем калачи, или витушки, на
звание им одно. Новосиб. «Витушка — 
особенный род калача, свитого 
из нескольких ремешков сладкого 
теста и запеченного кольцеобразно. 
Скоромные витушки намазываются 
перед посадкою в печь яйцом, а по

стные— льняным маслом». Волог., 
Мурыщев. «Весьма мелкие кала
чики, раздаваемые христославцам, 
а также бросаемые на улице народу 
свадебниками». Арх., Подвысоцкий. 
Костром., Новг., Сев.-Двин., Перм., 
Твер., Моск., Ворон., Сарат., Тул., 
Дон., Южн., Иссык-Кульск. <□ В и- 
тушки, мн. «Печенье, прежде про
даваемое на базаре; постное, без 
масла, несколько зажаренное, при
чем тесто для печенья его довольно 
мелко перевивалось простым узо
ром. (Теперь вышло из моды, за
менилось калачами кольцеобразной 
формы вершков 5 в диаметре, 
вершка в 1 х/2—2 толщины.)». 
Тобол., Ивановский. ♦ Крендель. 
Новг., 1857. Волог., Перм., Енис.
♦ Изделие из пресного теста, сдоб
ный крендель, калач. Жиздр. Калуж., 
1910. Костром. Печенья-mo нету, 
вчера некогда было растворить-то, 
витушек напекла вон. Весьегон. 
Твер. Витушки пресны, восьмерками 
делают. Вожгал. Киров. ♦ Крендель 
из ржаной (или ячменной) муки. 
Каргоп. Олон., 1885—-1892. Шенк. 
Арх., Верховаж. Волог., Влад. Се
годня сдобных витушек напекла. 
Буйск. Костром. ♦ Хлеб из пшенич
ной муки. Раскатывают из теста 
три длинных «веревки» и плетут 
из них подобие косы. Затем, если 
витушка выйдет коротка, то концы 
ее «засучиваются» и соединяются 
вместе, получается витушка круг
лая. Любопытные хлебы у казаков! 
Урал., Карпов, 1908. ♦ Витушки, 
мн. Сушки, бублики. Обоян. Курск., 
1897. Холмог. Арх. Мне глянутся 
рассыпные витушки — мне нравятся 
рассыпчатые баранки. Соликам. 
Перм.

2. Приспособление для наматы
вания и разматывания ниток. На
день нитки на витушку, скорее смо
таешь. Рыльск., Судж. Курск., 1899. 
Курск., Пск.

3. Витушки, мн. Тесьма для 
закрепления обуви на ноге. Ви
тушки надевают на поршни за уш
ники, перепутывают ногу. Мясово 
Пустошк. Пск., 1961.

4. Заостренная палочка с встав
ленными перьями в тупом конце, 
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употребляемая в детских играх. 
Дубровичи Ряз. Ряз., 1902.

ВИТ^ШНИК, а, м. Человек, тор
гующий витушками, калачами. Даль 
[без указ, места].

ВитУшница, ы, ж. Женек, к ви- 
тушник. Даль [без указ, места].

Витушбк, шка, м. Свито
чек. сверточек. Ряз., Даль.

ВЙТЦИК, а, м. Толстый канат, 
к которому прикрепляется верхняя 
тетива запорной сети. Пск., 1912— 
1914.

Вйтчина, ы, ж. Ветка дерева; 
хворостина. Я вот возьму витчину, 
так уймешься (говорит мать ре
бенку). Новг. Новг., 1904. — Ср. 
Витвин а.

Вйтта, ы и виттй, ьт, ж. Не
паханая земля или запущенная 
пашня. Осташк. Твер. [год и автор 
неизвестны].

ВИТЬ, вью, вьёшь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Нама
тывать, навивать (пряжу, нитки 
и т. и.). Кинеш. Костром., 1846. 
А потом вили на тюрики; навьют, 
возьмут да на тюрик вьют. Арх.

2. Неперех. Вьет. Спорится. Девка 
просужая, говорить не це, за це 
не возьмется—все так и вьёт в ее 
в руках-mo. Красноуфим. Перм.,
1913.

3. [Знач.?]. Есть несколько сте
пеней болезни «пупа», у одного — 
«вьёт около пупа». Черепов. Новг., 
Герасимов, 1910.

4. Неперех. Виться, делать изви
листые движения. Да как по речке 
по Исейке По середке струйка.вьет. 
Нолин. Вят., 1896.

со Вить капустку. Игра, пляска 
под песню. Кири л. Новг., 1912.

Витьё, я, ср., собир. Витые из
делия (возжи, канаты, веревки). 
Петров. Сарат., 1960—1961.

ВИТЬЯ, и, ж. [удар.?[. Веревка 
из прутьев. Север., Ончуков.

ВИТ10Г и ВИТЙЭК, а, м. Дикий 
голубь, о В и т ю г. Волог., 1883— 
1889. Буйск. Костром. «Птица из го- 
лубородых». Бурнашев [без указ, ме
ста]. о В и т ю к. Кадн. Волог., 1896.

Витюз, а И ВИТЮЗЬ, я, м. 
[удар.?].. «Для управления корен

ным парусом к концам равины при
вязываются веревки-правила; дру
гая, потонее, бечева, накрепко при
шитая к средине пазухи, называется 
витюзем». Корнилов, Волжские 
бурлаки, 1862. Коли дует частая 
моряна. ., берет прямо без приво
рота на оба витюза, то от Самары 
до Нижнего можно прийти парусом 
дней в восемь. Корнилов, Волжские 
бурлаки.

ВИТЙ)Н, а, м. Кнут, плеть, арап
ник. Арх., Волог., Даль.

Витютёнь, я, м. Рохля. Экой 
ты витютень, не нашей России. 
Мещов. Калуж., 1892.

ВЙТЯЗИТЬ, зю, зишь, несов., 
неперех. Наездничать, странство
вать. Ряз., 1842—1847. «Наездни
чать, богатырствовать; странство
вать, ища молодеческих приключе
ний; посвятить себя воинским по
двигам, заниматься воинскими игри
щами, сражаться на турнирах». Ряз., 
Даль.

Витязный, а я, ое [удар.?]. 
Витязиый ветер. Свежий и силь
ный ветер. «Так называют бурлаки 
крепкий ветер». Бурнашев. Волж., 
Мурзаевы, 1959.

Вих, а, м. Вывих. Часто же 
этот вих у него случается., Волог., 
1899.

ВЙхало, а, м. Человек боль
шого роста. Экой он вихало вырос — 
очень большой. Пинеж. Арх., 
1852.

Вих&ТЬ, аю, а ешь, несов., 
перех. 1. «Сдвигать с места в осно
вании, ставить накось, искажать 
положение. Употребляется почти 
только с предл. пад.». Не вихай 
столб в одну сторону, бери его больше 
на себя. Вихнул в бок — вильнул. 
Даль [без указ, места].

2. Вправлять кости в суставах 
при вывихах. Ногу-ту ему вихали. 
Гарин., Шалин. Свердл., 1964.

Вих^ТЬСЯ, а е т с я, несов.
1. Сдвигаться с места. Даль [без 
указ, места].

2. Качаться из стороны в сторону. 
Охан. Перм., 1930.

Вихей, я, м. [удар.?]. [Знач.?]. 
Стоит дуб с вихеями — никто его 
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не обойдет (загадка: солнце). Са
довников.

Вихирёк, рька, м. Небольшое 
нерасчищенное место в поле, покры
тое орешником. Городищ. Пенз., 
1912.

Вихлевйтый, а я, ое; ват, 
а, о. Искривленный, коряжистый 
(о деревьях). Тул., Даль. Новое. 
Тул. В чистом поле, при долине 
Стояла, стояла береза, Стояла с ко- 
решечкой, очень вихлеватой (песня). 
Влад. К корешку была береза вих- 
левата. Иван.

Вихлен, а, м. [удар.?]. Вид 
деревьев из косослойных, «у кото
рых волокна древесины ствола рас
положены винтообразно, отчего 
они и раскалываются в этом на
правлении»; ветреничное дерево. 
Костром., Энц. слов. Брокг. иЕфр.

Вйхлетъ, и, ж. Поясница. Кадн. 
Волог., 1883—1889.

ВихлёЦ, а, м. 1. Нижняя часть 
позвоночника, косточки ниже крест
ца, копчик. Даль [без указ, места]. 
Пошех., Волод. Яросл., Черепов. 
Волог., 1928. Сам-от нижний ко
нец— вихлец. Свердл. ♦ Позвоноч
ник. Печор. Арх., 1927. Так с горы 
полетел, едва вихлец не переломил. 
Терек. Арх.

2. Затылок. Сломить вихлец. Кадн. 
Волог., 1883—1889.

3. Ступня. На третью ступень 
ступить — вихлёц сломить. Терек.,
1903.

4.. Вывих, перелом спины у ма
ленького ребенка. Михайловская 
Кубан., 1908.

5. Понос у детей, «зависящий 
якобы от свертывания копчиковой 
и хвостовой кости наружу, и вслед
ствие этого задний проход остается 
открытым». Черепов. Новг., Гера
симов, 1893.

6. Хвост. В загадке: Четыре сту- 
чихи, Четыре гремихи, Два бого
мола, Один вихлец (отгадка: корова). 
Садовников, Загадки.

ВихлецбВЫЙ, а я, ое. Относя
щийся к вихлецу (в 1-м знач.). 
Даль [без указ, места].

Вихлйна, ы, ж. 1. Извилина 
у пилы. Старор. Новг., Лихтен- 
штадт.

2. Перен. Хитрость |?[. Не хоца 
лисица отдавать детей, придумала 
еще вихлину, бая: Накормил, напоил, 
тапери-ка рассмей,—сряду детей 
отдам! Пск., Смирнов.

Вихловйтый, а я, ое; ват, 
а, о. Высокий. Карач. Брян., 
1959. .

ВИХЛОК, а, м. То же, что вих
лец (в 1-м знач.). Свердл., 1964. 
«Хребет у коровы подле хвоста». 
Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.

ВИХЛЙ)Й, я, м. 1. То же, что 
вихляй (в 1-м знач.). Настоящий вих- 
люй. Волог., 1847. «Жердяй, неук
люжий, длинный, худощавый че
ловек». Ряз., Даль. 4 Неуклюжий 
человек. Кологр. Костром., 1896.

2. Разиня, ротозей, нерастороп
ный человек. Настоящий вихлюй! 
Великоуст. Яросл., 1847. Тамб;

ВИХЛ10Н, а, м. Тот, кто вих
ляет или извивается: «Чаще так 
зовут ребенка-непоседу». Оят. 
Ленингр., Еремин, 1934.

ВихлЙЭШа, и, м. и ж. «Шатает 
на ходу; ненадежный, изменчивый 
в мыслях, в слове» (человек). Даль 
[без указ, места].

ВИХЛЙВЫЙ, а я, ое. 1. Тонкий, 
сухощавый и высокий (о человеке). 
Ряз., 1898.

2. Изогнутый, непрямой. Новое. 
Тул., 1896.

3. Неуклюжий. Калуж., 1950.
Вихлйватый, а я, ое. 1. Не

поворотливый, неловкий, мешко
ватый. Волог., 1852. «Неуклюжий 
на ходу, неповоротливый», Волог., 
Даль.

2. Ненадежный; такой, на кото
рого опасно положиться. Пск.. 
1858.

Вихляев&ТЫЙ, а я, о е. То же, 
что вихляватый (в 1-м знач.). Волог., 
1902.

Вихляевйть, несов., неперех. 
Лениться, работать медленно; хо
дить лениво, неповоротливо. Волог., 
Даль.

ВИХЛЯЙ, я, м. 1. Тонкий, ху
дой и высокий человек. Ряз., 1847. 
«Долговязый, мешковатый, вялый 
человек и лентяй». Волог., Даль'. 
«Жердяй, неуклюжий, длинный, 
худощавый человек», Ряз., Даль.
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2. Ленивый, неуклюжий, непо
воротливый человек. Сольвьтч. 
Волог., 182. Белозер. Новг. || Ра
зиня, ротозей, нерасторопный че
ловек. Тамб., Даль.

3. Лодырь, лентяй, Смол., 1918. || 
Разгильдяй. Переясл. Влад., 1853.

4. «Прозвище по характеру». 
Быте гор. Олон., Пр огр. № 22.

5. Хвост. Четыре ступихи, Че
тыре гремихи, Два богомола, Один 
вихляй (загадка: корова). Олон., 
Онеж., XIX в. Онеж., 1931.

ВихлАйство, а, ср. Лодырни
чество, леность. Пск., Смол., 1918.

ВИХЛЙК, а, м. 1. То же, что 
вихляй (в 1-м п 2-м знач.). Тамб., 
Даль.

2. Птица Otis Hubara; малая 
дрофа; величиной между дрофой, 
дудаком и стрепетом. Оренб., Даль.

ВИХЛЙНЫЙ, а я, о е. Слабый. 
Петрозав. Олон., 1896.

ВИХЛЙСТЫЙ, а я, ое. 1. Гиб
кий. Вихлястое дерево. Никол. 
Волог., Останина. «Вихлястое де
рево— такое, которое легко под
дается качанию от ветра». Вят., 
Васнецов, 1907. Удилище больно вих
лясто было, ну согнуло его, да и водит 
в сторону. Нижне-Сергин. Свердл.

2. Ломающийся, кривляющийся 
(о человеке). «О человеке „ломаке“ 
отзываются насмешливо: Он такой 
вихлястый, ни на что не похоже». 
Никол. Волог., Останина.

ВИХЛЙТЬ, яю, йешь. несов., 
перех. 1. Качать, шатать. Стал вы
дергивать кол из земли, —уж он его 
вихлял, вихлял, насилу выдернул. 
Переясл. Влад., 1849. Пск., Курск., 
Тул. Ветром вихляет березу. Не вих
ляй стул, изломаешь. Вят.

2. Изгибать (тело) в разные сто
роны, вилять. Усьян.-Дмитр. Сев.- 
Двпн., 1928. Тул. II Хитрить. Сев.- 
Двин., 1928. Тул.
. 3. Делать что-либо без старания. 
Пск., 1855.

ВИХЛЙТЬСЯ, я ю с ь, йешься, 
несов. 1. Шататься, качаться из сто
роны в сторону (о непрочно укреп
ленном предмете). Олон., 1823. Арх., 
Повг. Колесо вихляется. Ноги у стола 
вихляются. Вят. Вон тот винт вих
ляется. Столб этый слабо вкопан: 

вихляется. Пск., Смол. Что это 
у тебя шкворенъ-то вихляется? 
Ду бен. Тул. Орл., Иссык-Кульск. 
«Непрочно стоять, обнаруживать 
неустойчивость». Холмог. Арх., 
Грандилевский. 1907. || Сваливаться, 
склоняться. Дон., 1874.

2. Кривляться, дергаться; вер
теться. Что ты вихляешься? Посиди 
спокойно. Пенз., 1964. || Нерен. Крив
ляться, кобениться; не сдерживать 
своего слова. Усьян.-Дмитр. Сев,- 
Двин., 1928,

3. Перен. Слоняться без дела. 
Олон., 1885—1898.

Вихнуть, ну, нешь, сов., не
перех. Дать знать. Охан. Перм., 1930.

Вйхор, х р а и вихбр, х р а, м. 
1. Вихрь. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Вйхор такой поднялся. Вот 
так вихор на улице. Вчера вихор 
все бабки повалил. Пск. Луж. Петерб., 
Новг., Балаш. Сарат. о Вйхор. 
Вят., Ряз., Калуж., Тул., Курск., 
1897. Кто помянет добром, тому 
шубу с бобром, а кто лихом — того 
подними вихром. Калуж. Не от ветру 
она, не от вихору, Загоралась ли 
она, эта кавыл-травушка, от сол
нышка красного. Старогладк. Терек. 
На улице вихор прошел. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР. II В й х о р. Смерч 
на озере. Иной раз тихо, тихо, 
а потом вйхор так лодку и подбро
сит. Метин. Новг., 1959.

2. Перен. Вйхор, Ветреный, 
непостоянный человек. Экой вихор! 
Обоян. Курск., 1958. Малый вихор, 
жить с ней не будет. Курск., Орл. 
Тарус. Калуж.

3. Вйхор. Нечистая сила, якобы 
находящаяся в вихрях. Вят., 1915. 
а Бранно. Вихор ее знает. Ну те 
к вихру. Ряз., Сарат., 1911. Козл. 
Тамб., Дубен. Тул.

1. Вихбр, xpä, м. 1. Темя. 
Нижегор., 1850-ег. ♦ Вйхор. «Ма
ковка головы, макушка, верховна, 
темя, место, где бывает вихбр». 
Нижегор., Даль. Опечен. Новг., 
Шольск. Волог., 1920.

2. Щетина у свиньи. Ряз. Ряз., 
1952.

3. «Ведьмина метла на сосне, 
березе и других деревьях. Сосновый 
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„вихор“ иногда подвешивали на скот
ном дворе, но для чего — уже 
не могли объяснить; несомненно, 
пережиток какого-нибудь древ
него верования». Опечен., Боров. 
Новг., Шольск. Волог., Гарновский, 
1920.

2. Вихбр, х р а, м. Вир, пучина, 
водоворот. Даль [без указ, места].

Вихор&дка, и, ж. Лихорадка. 
Тул., 1908.

Вйхорев, а, о. Вйхорево 
гнездо. Растение Plica betulae alba. 
«Представляет собой скопление в од
ном месте на березе многих вето- 
чек. Доставалось в старину в ве
ликий четверг, в заутреню; им оку
ривали скот для ограждения от 
нечистой силы, мора и т. п. Гнездо 
жгли па углях, оставшихся от „де
ревянного огня“, специально^ для 
этого случая добываемого». Ачин. 
Енис., Макаренко, 1895. «Чужеяд
ное растение на ветвях березы, 
имеющее вид растрепанного ветром 
птичьего гнезда (Plica Betulae Al
ba)». Сиб., Ильин, 1916.

— Доп. Завитые клубком вер
хушки берез. «А от страха перед 
сильным, слушай, что пользует, — 
сказал Пантелей..—„Вйхорево 
гнездо“ видал? — Не знаю, что 
за ^вйхорево гнездо“ такое, — от
вечал Алексей. — На березе живет, — 
сказал Пантелей. — Когда вихорь 
летит да кружит,—это ветры не
бесные меж себя играют. . Бывает, 
что, играя с березой, завивают они 
клубком тонкие верхушки ее, — 
это и есть „вйхорево гнездо“». Пе
черский, В Лесах.

Вихорёк, рька, м. Веер [?]. 
Красна девица березком. . В левой 
ручке немецкий вихорек. Вихоречком 
помахивает. Со любезным разгова
ривает. Перм., Соболевский.

Вихорёчек, чка, м. Уменып.- 
ласк. к вихорек. Перм., Соболев
ский.

ВЙХОРИТЬ, рит, несов., перех. 
1. Кружить. Когда подует из обо- 
лока ветерок, листы и всякой. . 
начнет вйхорить. Яросл., 1928.

2. «Сеять овес в решете». Пошех. 
Яросл., Копорский, 1928.

Вйхорничать, а ю, а ешь, 
несов., неперех. Быть легкомыслен
ным, ветреным, непостоянным; часто 
менять место службы. Он вихор ни- 
чает, каждый год меняет службу, 
нигде места не нагреет. Даль [без 
указ, места]. Данк. Ряз., 1870.

1. Вйхорный, а я, ое. 1. Игри
вый. Тул., 1852. 0 Вйхорная 
баба. Женщина, которая беспре
станно бегает по гостям или по чу
жим домам. Бобр. Ворон., 1852. || 
Взбалмошный, ветреный, легко
мысленный, непостоянный. Ряз. 
Ряз., 1902. Тамб. Ворон. Ворон.

2. Рассеянный. Тул., 1885.
2. Вйхорный, ого, м. «Род 

мифического существа». Ефрем. Тул., 
Прогр. АН № 173, 1898.

Вйхорь, м. Нечистый дух. 
Зарайск. Ряз., 1905—1921. ♦В й х р и. 
«Летающие друг к другу в гости 
злые духи,—так думают суевер
ные чуваши о вихрях». Ядрин., 
Козьмодемьян. Казан., Громов,
1849. со Вйхорь тебя расшиби (убей). 
Бранно. Выражение досаДьт, неудо
вольствия. Колька, вйхорь тебя рас
шиби, иди домой! Дубен. Тул,,
1934.

Вйхорь, х р я, м. Вихбр (во
лосы). Что вихорь-то не пригладишь: 
эк стоит. Я вот натрясу бабе ви
хорь-то. Пригладь свой вихорь. Вят., 
1907. Тотем. Волог. За вихорь от
деру. Буйск. Костром. Холмог. 
Арх., Охан. Перм.

Вихрев, а, о [удар.?]. Вих
рева трава. Род растений Astraga
lus DC., сем. бобовых, Leguminosae. 
Смол., Анненков.

Вихрйна, ы, ж. Увелич. Завив
шийся от природы клок волос; ви
хор. Надеру я ему вихрину. Смол., 
Пск., 1918.

ВйхритЬСЯ, рюсь, ришься 
и ВИхрЙТЬСЯ, рюсь, рйшься, 
несов. Скитаться, не имея приюта. 
Он вихрится по свету — живет весе
ло. Даль [без указ, места]. Вихрись 
ты вокруг солнца! (проклятие ма
тери). Нижнедев. Ворон., 1905—1921.

Вихровбй, ого, м, «Дух, оби
тающий в смерче, он иногда „ски
дывается“ молодцом. Если бросить 
нож в водоворот пыли, можно ра
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нить вихрового» (народное поворье). 
Смол., Добровольский, 1914.

Вихролбмина, ът, ж. Дерево, 
сваленное бурей. Вихроломина сва
лена. Славк. Пск., 1957.

Вихролбмье, я, ср. Место 
в лесу, где буря повалила много 
деревьев. Прошла буря, повалила 
много деревьев, наделала вихроломъе. 
Новорж. Пск., 1957.

ВихрбМ, нареч. Быстро, вихрем. 
Вихром понесся. Пск., Смол., 1918.

Вихрбчек, чка, м. Ласк. Вихрь. 
Ветры-ветерочки, буйны вихрочки! 
Спущу я с вами свои слова, свою ста- 
тию, паевою сторону. Пинеж. Арх., 
1897.

ВихрЙК, а, м. Вихрь. Свердл., 
1964.

ВихрЙТЬ, нет, несов. Крутить, 
ломать, раскидывать. Вят., Даль.

Вихтевйть, несов., перех. «Сгла
живать мокрой тряпицей стену, 
смазанную глиной, очищать и гла
дить мазанку, турлук». Южн., Даль.

Виц-перевйц. Выражение, упо
требляемое «в песнях для рифмы, 
особенно в величальных и игровых: 
„Не надо мужу перца, прижму его 
к сердцу; Виц-перевйц, Иван Его
рович“». Черепов. Волог., 1910.

— Цокающее произношение «виц» в от
чествах.

ВЙца, ы, ж. 1. Гибкий удобосви- 
ваемый прут, ветка. Иркут., 1817. 
Вицы пойти нарубить, огород 
завтра городить. Иркут. Смотри, 
парень, чтобы мне на тебя не взять 
вицы! Волог. Давай вицу — погонять 
скотину. Арх. «Вицы имеют мно
гочисленное применение в хозяй
стве северного крестьянина. Хо
муты из виц идут на вязку плотов. 
Вицами связывают парные колья 
изгороди околиц и др. Вицы перед 
употреблением в дело скручи
ваются, как веревка, только в одну 
штуку. Если дерево не сочное 
(летом, осенью, зимой), то вицы 
распаривают перед скруткой кост
ром». Арх., Зимин. Повг., Вят., 
Влад., Твер., Яросл., Киров., 
Олон., Сев.-Двин., Печор., Ко
стром., Оренб., Сиб., Урал., Том., 
Енис., Тобол., Иркут., Красноярск., 
Барнаул., Ленек., Удм. АССР.

Витня-mo нет, дак хоть вицу 
возьми да понукай лошадь-ту. Дайте 
сюды вицу: что он заревел, дай я его 
выстегаю. Перм. Вот я тебя! 
Смотри у меня! Как раз отстегают 
вицею. Челяб. «Из виц морды де
лают, рыбу ловить». Высек ешь 
каку-нибудь вицу с куста. Свердл., 
Слов. Ср. Урала, 1964. Брян., Ряз. || 
Кора с молодой ели, березки или 
рябины в палец толщиной, — «той 
корой обвивают жерди и колья для 
укрепы. Для этой цели служит 
кора с молодой рябины и березки». 
Надо сходить в лес за вицами. 
Подай-ко сюда вицу-ту, я его отдую». 
Ветл. Костром., Марков. Весьегон. 
Твер. И Сук или тонкое дерево, 
срубленное с ветвями. Красноуфим. 
Перм., 1930. «Вершина, комель, 
сук». Кем. Арх. II Жердь, которой 
пригнетают сено к стогу. Южн,- 
Сиб.,1847. Волог., Арх., Тобол., 
Тюмен., 1899. «Четыре небольших 
деревца, связанные попарно вер
шинами и перекинутые через верх 
стога, чтобы придать ему проч
ность». Тюмен., Тобол., Зобнин. 
Свердл.

2. Веревка, сплетенная из гибких 
прутьев, коры, веток, служащая 
для связывания плотов, . судов 
и т. п. «Лыко, скрученное из 
молодых сучьев или кореньев, не 
толще 1/3 дюйма; употребляется 
для шитья наборных судов вместо 
закрепок». Арх., 1844. Два проти
воположных копыла связываются 
толстыми березовыми вицами, 
которые зовутся вязье. Сольвыч. 
Волог. Новг., Печор., Олон., Вят., 
Лодейноп. Ленингр., Беломор. 
Помор., Том., Брян., Орл., Волж. 
«Сплетенная из молодых березок 
веревка, которою обвивают для 
сплава деревья по реке Волге, 
Мологе и Шексне». Яросл., Копор- 
ский.

3. В й ц ы. «Две длинные дере
вянные ветви, связанные вместе 
вершинами, а комлями служащие 
вместо оглобель при перевозке на 
них копен сена, когда метают 
стога». Перм., Второе Доп. 1905 — 
1921. Копны к стогу на вицах возят. 
Режев. Свердл. «На вицах некото
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рые (переселенцы из соседних мест 
Вологодского уезда) возят копны 
сена в сарай, если сарай побли
зости. Получается скорее, так как 
не надо навивать на воз». Волог., 
Олон., Копорский,

4. Часть сохи — прут, скреп
ляющий оглоблю с рассохой (осно
вой сохи). Покр. Влад., 1912. Онеж., 
Ленингр. Сев.-Двин. «Регулятор 
глубины вспашки в сохе. Вица 
скрепляла оглобли, вдалбливалась 
одним концом в рассоху, а другим 
вставлялась в поперечину между 
оглоблями». В рогамо-ту были 
дыры продолблены, в них оглобли 
вставлялись. А вица, котора скреп
ляла оглобли,—она деревянна. 
Вица — палка кривая. А потом 
вицы железны пошли. Без нее рогаль 
расколет. Вица направляет, чтоб 
глубже или мельче. Деревянна вица 
у косули. Свердл., Слов. Ср. Урала, 
1964. || Болт — одна из деталей 
плуга, сохи. В состав (кузнечной 
работы при приготовлении сох 
и собанов). . входит приготовление 
палиц (шабал), выковка и завин- 
товка натяжных болтов (виц). Тр. 
Комисе, по куст. пром. России, 
1883.

5. [Знач.?]. Три зверя (кошки 
в доме), а мышей вица-вицей. 
Петрозав. Олон., Прогр. АН Яг 30, 
1897.

Вйценик, а, м. Веревка, сви
тая из березовых или еловых мо
лодых деревьев (виц). Кадн. Волог., 
1896.

ВЙЦИТЬ, цю, цишь, несов., 
перех. То же, что вичить. Ветл. 
Костром., 1898.

ВИЦёЯ, и, ж. Дыра в середине 
жернова. Пинеж. Арх., 1878. Арх. — 
Ср. Вичий.

ВЙЦКН, и, ж. 1. Маленький 
прутик; сучок. Вицка попала в сене. 
Вят., 1907. Я вйцкой стегаю. 
Вельск. Арх.

2. Пика, насаженная на древко. 
Арх., Федоров, 1954.

ВЙЦНоЙ, ого, м. «На судах, 
которые тянутся людьми, — тот, 
кто понуждает бурлаков вицею 
быть усерднее». Перм., Доп. Оп. 
1858.

ВЙЦОВЫЙ, а я, ое. Сделанный 
из вицы. Вицовое кольцо. Даль 
[без указ, места].

Вйцьё, я, ср., собир. Гибкие 
прутья, вицы. Онеж. КАССР, 1933. 
А потом вйцъя вересова нарубили. 
Холмог. Арх., 1950.

ВИЧ, а, м. Бич, кнут, плеть. 
Сиб., Даль. Котельн. Вят.

Вйча, и и BH4â, й, ж. 1. В й ч а. 
То же, что вица (в 1-м знач.). 
Верхотур. Перм., 1854. Вят. Нынче 
годы бедные. ., Огороды медные, 
Вичи оловянные, Парни окаянные! 
(частушка). Костром., Елеонская. 
Арх., Волог. Не оставь меня без 
вич. Ветл. Костром. «Молодые ело
вые побеги для связывания бревен 
запони». Пск., Кузнецов. 1912—1914. 
Арх. Колья свивают прутьями, 
называются вича, а теперь проволо
кой свивают. Том.

2. Веревка. Мне сплели несколько 
вич. Боров. Калуж., 1905—192J. || 
Вича. Веревка, бечева, за которую 
бурлаки или лошади тянули судно. 
Бурнашев [без указ, места]. Даль 
[без указ, места].

3. Вича. Прутяная вязка у сохи, 
скрепляющая части ее оглоблями. 
Бурнашев [без указ, места]. Покр. 
Влад., 1905—1921. Арх.

4. Вйчи. Кольца. Вельск. Арх., 
1957.

5. Вича. Изделие из виц (вич): 
плетенка, грубая корзина; 
«крбшни для носки на плечах 
тяжести». Арх., Даль.

Вичуга, и, ж. Большое кольцо, 
сплетенное из прутьев; употреб
ляется для скрепления бревен на 
плотах. Думал — рыба, гляжу — ви- 
чага прицепилась. Арх., 1920.

Вйчажина и вичёжина, ы, 
ж. Длинный прут, хворостина. 
Вят., 1852.

Вйчанка и вичйнка, и, ж.
1. Вйчанка. Лодка (распрост
раненная на севере СССР, преиму
щественно в Архангельской губер
нии), не сколоченная гвоздями, 
а сшитая прутьями (вицами). Арх.,
1847. «Суда, шняки и кочмары 
сшиваются не гвоздями, а вицами 
из можжевеловых корней, почему 
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суда эти называются вичанками». 
Арх., Даль.

2. Вичанка. Корзина, спле
тенная из виц. Арх., 1885.

Вйчаный и вйченый, а я, 
ое. Относящийся к вице, сделан
ный из виц (вич). Арх., 1858. 
Летом рыбопромышляют по боль
шой части удочкой, а зимою делают 
заколы и закладывают виченые 
морды. Арх., Боголепов. Святые 
ангелы. ., рыбу гоните из-подо мху 
и. . виченого куста. чтоб она шла 
к нам, рыболовам! Арх. Вичаное 
кольцо сделай на отвод — вот и за
порка. Волог. Печор. «В Олонецкой 
губернии дуги маленькие, как их 
в насмешку зовут — вичаные дуги: 
Олочане — вичаные дуги». Петрозав. 
Олон. О В й чаны е кресты. Прутья, 
сложенные в виде креста и постав
ленные на перекрестках для того, 
чтобы нашлась потерявшаяся ко
рова. Оят. Ленингр., 1934. || Свя
занный вицами, прутьями. (У лесо- 
сплавщиков на Каме), 1854.

Вичйть, аю, аешь, несов., 
неперех. Кричать, визжать (о ре
бенке). Старор. Новг., 1855. Симб.

Вйчеватый и вичевётый, 
ая, ое; ват, а, о и ват, а, о. 
1. Жесткий и тягучий, жилистый, 
волокнистый (о хлебе, мясе). Арх., 
Даль. ♦ Вйчеватый. Плохо 
испеченный, вязнущий в зубах 
(о хлебе). Арх. Арх., 1852. | В и- 
ч е в а т ьт й. Волокнистый (о мясе). 
Мезен. Арх., 1885.

2. Тонкий, длинный, вытя
нувшийся. Холмог. Арх., 1907.

ВичевйЯ, бй, ж. Веревка, бе
чева, за которую бурлаки или 
лошади тянут судно. Даль [без 
указ, места].

Вичёвка, и, ж. 1. Веревка. 
Боров. Калуж., 1905—1921.

2. Небольших размеров лодка, 
сшитая вичами (вицами); вичанка. 
Арх., 1885. Беломор. || «Лодка-дол- 
бушка, выдолбленная из цельного 
дерева с пришитыми бортами — 
набоями». Энц. слов. Брокг. и Ефр. 
[без указ, места].

Вйчега, и, ж. 1. Рукавица, 
связанная из шерсти. Вят., Перм., 

1843. «Рукавица, либо вязаная 
шерстяная варега, либо суконная; 
иногда ладонь суконная, а верх 
кожаный; иногда рабочая варежка, 
покрытая по ладони лоскутом 
кожи». Арх., Перм., Волог., Вят., 
Даль.

2. Верен. Шалопай, увалень, 
вялый человек. Вят., Даль.

Вйчек, а и вичёк, чка, м. 
Прутик. Енис., 1865.

ВиченйК, а, м. Веревка, канат, 
свитые из березовых, ивовых и т.п. 
прутьев (виц). Кадн. Волог., 
1883.

Вйченый. См. Вйчаный.
Вичйгованье, я, ср. В ичи

гов ан ье чижа. Выбивание чижа 
из круга (в детской игре). Никол. 
Волог., 1876.

ВЙЧИНа, ы, ж. Лоза, прут; 
вица. Ударил вичиной. Новг., 1854. 
Пастушок приедет сватать. Мама, 
не отказывай: За ним легонъка 
работка, С вичиной похаживай 
(частушка). «Вот я тебя вытяну 
вичиной!». Ленингр., Арх., Рыб., 
Яросл. — Ср. Вйца.

ВЙЧИНЬКа, и ж. Уменьш.- 
ласк. к вичина. Маленький, неве- 
личенъкий, подпоясался вичинъкой. 
Шенк. Арх., Матер. Срезневского.

ВЙЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. Заплетать прутьями (изго
родь). Перм., 1848. Печор. Арх.

ВИЧИЙ, й, ж. Внешний вид 
мельничного жернова. Не суй руку 
в вичии. Брас. Брян., 1854. — Ср. 
В и ц é я.

Вйчка, и, ж. 1. Уменьш.-ласк. 
к вица (в 1-м знач.); прут, хворо
стина. Тобол., 1830 [с пометой 
«редко»]. Да-ко сюда вичку, да 
жиденькую; в венике-mo суха; я по
стегаю Ваньку, почто уроситп. 
Перм. Кнут-то потерял, дак всю 
дорогу вичкой лошадь погонял. 
Свердл. Вят. Похлесни его вичкой! 
Волог. Вички перекидывать на кажду 
заколину, две вички вершинками 
соединишь, это называется кагача. 
Арх. Ленингр., Петрозав. КАССР, 
Барнаул.
. 2. Заноза. Одва вынула вйчку-ту. 
Лешук. Арх., 1949.
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Вйчкаться, аюсь, а е ш ь с я, 
несов. Возиться, заниматься каким- 
либо делом (особенно по хозяйству, 
по уходу за детьми). Хочу шаньги 
пекчи, гдей-ко сковородочек было 
много? Восемь сковородок хватит, 
чтобы не вичкаться. Усть-Цилем. 
Арх., 1951.

ВЙЧНЫЙ, а я, ое. Сделанный 
из виц. Бревенчатые плоты связы
ваются между собой вичными (из 
виц) канатами. Арх., 1887.

Вичугдйн, а, м. Птица кулик. 
Вичугданы таки летосъ водились 
здесь. Арх., 1858.

ВИЧЬ, и, ж. 1. Гибкий прут, 
хворостина; вица. Мезен. Арх., 
Шейн.

2. Собир. Мягкие древесные 
корни. И сшиты доски лодьи мяг
кими древесными корнями — вичью. 
Шейн [без указ, места].

3. Железный или деревянный 
прут для прикрепления доски, на 
которую насажен лемех косули. 
Покр. Влад., Муханов.

Вйчье, я и вичьё, я, ср.
1. То же, что вица (в 1-м знач.). 
Волж., Энц. сл. Брокг. и Ефр.

2. Собир. Тонкие гибкие ветви; 
вицы. Вят., Даль. У их вичья горсъ 
наложена. Арх. Олон. ♦ Тонкие 
очищенные ивовые прутья, которые 
обычно вставляют в носок подой
ника, чтобы не загрязнить молоко. 
Холмог. Арх., 1952.

ВЙЧЬЯ, ев, мн. «Мелкий бере
зовый или ивовый лес, свиваемый 
в канаты или снасти для сплоче
ния бревен». Взял билет на вичья. 
Олон., Доп. Оп. 1858. || Ивовые 
прутья, служащие для связывания 
кольев и закрепления их при 
сооружении изгороди для одонья. 
Пск., 1912—1914. Лодейноп. 
Ленингр. о Ехать на вйчьях. 
Грести в лодке, продев весла 
в кольцо ив вицы. Олон., 1858.

1. Виш, а, м. Заросли кубтов, 
скопление кочек, прошлогодней 
травы в пойменных местах. В вишу 
немало птицы. Курск., 1900—1902.

2. Виш, а, м. 1. Заросли вишни. 
Вишь, какой виш вырос. Курск., 
1900—1902.

2. Вишни. Девки виши рвали. 
Курск., 1900—1902. Орл.

1. Вйша, ы и виш&, ы, ж. 
Растение Bodiaga flaviatilis et 
lacustris, сем. кремнероговых; 
губка красноводная. Бурнашев 
[без указ, места]. Твер., Даль. 
Том., Анненков.

2. Вйша, и, ж. Вишня. Гдов. 
Петрогр., 1915.

Вйшай и вйшей, я, м. Иней. 
Деревья обросли вишеем. Курск.,
1848.

ВЙшар, а, м. Иней. Судж. 
Курск., 1904.

ВИШ&РНИК, а, м. 1. Вишневый 
сад; заросли дикой вишни. Пенз., 
1937.

2. «Народное название заросли 
из степных кустарников». Русск. 
Энц. 1911.

ВишёвНЫЙ, а я, о е. Вишневый. 
Я вишевно-то сварил [варенье]. 
Куйбыш., 1957-1961.

Вйшенина и вишенйна, ы, 
ж. Вишневое дерево. Пск., 1852.

ВЙШ6ННИК, а, м. Дикая 
вишня, Prunus Ghamaecerasus. 
«Особенно много росло в степях 
около Общего Сырта. Теперь 
ничтожные остатки». Урал., 1852.

Вйшень, я, м. Вишня. Рыб. 
Яросл., 1912. Ныне мало вишеня. 
Смол. Самар.

Вйшенье, я, ср. 1. Вишневое 
дерево. Тамб., 1849. Курск., Брян., 
Орл., Смол., Калуж., Твер., Моск., 
Влад., Дон., Шадр. Перм. Гру- 
шицу со вишеньем Вода поняла. На 
ту пору маменька Меня родила 
(песня). Ленингр. Вйшенье цветет 
бело. Йонав. Лит. ССР. Прейл. 
Латв. ССР. II Собир. Заросли дикой 
вишни. На пашне было вишенье. 
Сухо лож. Свердл., 1964.

2. Собир. Вишни. Насушено ви
шенья. Волхов. Ленингр., 1954. 
Шпаки наклевали вишенье. Прейл. 
Латв. ССР. Йонав. Лит. ССР.

3. Собир. Побеги и листья дикой 
вишни. Используются как специи 
при засолке огурцов, капусты, при 
изготовлении кваса. Вишенье — оно 
прутишки такие, растут запа- 
шисто. Ягод нету. Для запаху 
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в квас ложат. Сухо лож. Свердл., 
1964.

Вишерйта, мн. Насмешливое 
прозвище русских крестьян, живу
щих по р. Вишере; остальные жи
тели Чердынского уезда. Чердын. 
Перм., 1926.

ВЙШИНа, ы, ж. 1. Вишневое 
дерево. Пск., 1852. Посадил вишену 
в саду. Пск. Тихв. Ленингр.

2. Вишня (ягода). Пск. [год 
и автор неизвестны].

Вйшка, и, ж. «Бечевка, идущая 
от якоря к наплыву при ловле 
мутником». Пск., Кузнецов, 1912— 
1914.

Вишнёвётый, а я, о е. Вес- 
нушчатыйх. Судог. Влад., 1851.

Вишнёвка, и, ж. 1. Сорт 
ткани. Невеста дарит своего отца 
«вишневкой», братьев — пестрыми, 
штанами. . Все это своего рукоделья. 
Перм., 1913. Меленк. Влад. ♦ Тон
кий холст в полоску или мелкую 
клетку. Сшей юбку из вишневки-то, 
баска будет. Свердл., 1964.

2. Мужская рубашка из такой 
материи (холста), иногда вышитая. 
Вишневку как на праздник. Свердл., 
1964.

Вишнёвник, а, м. 1. Заросли 
дикой вишни. Нижне-Сергин. 
Свердл., 1964.

2. Побеги и листья дикой вишни. 
Используются как специи при за
солке огурцов, капусты, при изго
товлении кваса. Кадку под капусту 
вишневником выпарила, да в рассол 
его положила. Нижне-Сергин. 
Свердл., 1964.

3. Растение Prunus Chamaecerasus 
Lacq. «Местами в Ишимском и Кур
ганском уездах ягоды собирают 
в большом количестве на продажу. 
Кладут ветви с листьями в квас 
„для духу“». Ишим. Тобол., Ска
лозубов, 1913.

Вишнйга, и, ж. Дикая вишня. 
Брод. Свердл., 1964.

ВЙШНИК, а, м. 1. Вишневое 
дерево. Курск., 1962. Ворон.

2. Собир. Вишневый сад. В виш- 
нике соловей играл. Курск., 1859. 
Дон., Ворон.

3. Собир. Вишни (ягоды). Купила 
ведро вишнику. Курск., 1859.

Хозяйка четверть настояла с виш- 
ником и медом. Курск.

ВЙШНовка, и, ж. Фиолетовая 
краска. Арх., 1928.

ВИШНОЖ0К, ж к а, м. Вишен
ник. Бабин. Пенз., 1928.

ВИШН0Й, а я, бе и ВЙШНЫЙ, 
а я, ое. 1. Зрячий. Казан., 1894. 
Амур., Том. День-от морошнбй, 
а глаз у меня не вишной. Сузун. 
Новосйб., 1964.

2. Грамотный. Том., Усанов.
ВЙШНЫЙ, а я, ое. Вишневого 

цвета [?]. Переа лента — алая.., 
Втора лента — вишная^ Прошла 
слава лишная. Мезен. Арх., Собо
левский.

ВИШНЙГ, а, м. Вишенник. 
Вишняг смерз. Пушк. Пск., 1952.

Вишнйк, а, м. Вишневое де
рево. Шадр. Перм., 1930.

Вишбна, ы, ж. Вишня. Самар., 
1896.

1. ВИШЬ, и, ж. Иней. Сильная 
вишь. Болх. Орл., 1901. Орл. — Ср. 
Вйшай, Вйшар.

2. Вишь, и, ж. То же, что 
1. Вйша. Твер., Даль. Том.

ВишДтЬ, щйт, несов., неперех. 
Визжать. Стала Баба-Яга скри
петь, стала вищать и просить 
у Ивана Ивановича помилованья. 
Смол., 1914. Он вищал. Курск. Во
рон. Наверное, Бобику было холодно, 
что он вищал всю ночь. Усть-Лабин. 
Краснодар.

ВиЙ)Н, а, м. Желтый песок. 
Олон., 1885—1898.

Вийтка, и, ж. Кофточка, Яросл., 
1926.

1. Вказйть. См. В к а з ы в а т ь.
2. Вказ£ть, в к а ж у, в к а- 

жешь, сов., неперех. 1. Отказать. 
Пск., 1855, Зап.

2. Доносить на кого-либо. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Вказйться, в к а ж у с ь, в к а- 
ж ешь с я, с&в. Отказаться. Пск., 
1855.

Вказывать, а ю, а ешь, 
несов.; вказать, в к а ж у, в к а- 
ж е ш ь, сов., перех. 1. Указывать, 
показывать. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Тетка вказала, где можно 
ягоды брать. Пск. Зап. По той 
стожке Сестра брата провожала.



312 Вказыватьея

Проводемши, Дороженьку оказала 
(песня). Курск.

2. Говорить!?]. Я не оказывала 
вам. Новорж. Пск., 1957.

Вызываться, аюсь, а ешь
ся, несов. Показываться. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

ВкАЛбЗИТЬ, з и ш ь, сов., перех. 
Втащить в грязь, в болото, в лужу. 
Твер., Даль.

Вкалесить, с ишь, сов., перех. 
То \ке, что вкалезить. Осташк. 
Твер., 1855.

Вкарабкаться, аюсь, а ешь
ся, несов. Вскарабкаться. Рост. 
Яросл., Архив АН.

Вкёкаться, а ю с ь, а ешься, 
сов. Попасть, залезть во что-либо 
жидкое, вязкое, пачкающее. Глянь, 
как он вкекался, по самы голенища. 
Пск., Твер., 1855.

Вкйнуться, нусь, нешься, 
сов. Языком вкйнуться. Ввя
заться в спор, поругаться с кем- 
либо. Языком никуды не вкинется 
и не завидлива, она девка не благая. 
Остров. Пск., 1962.

ВКЛёВИТЬ, вишь, несов., не
перех. Лукавить. Олон., Никонов, 
1823. Арх.

Вклад, а, м. Сумма денег, ко
торую жених дает невесте на при
даное. Лукоян. Нижегор., Муллов.

Вкладйть, а ю, а ешь, несов., 
перех. Вкладывать, класть. В ка
пусту и баркан, и яблоки вкладают. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Стал он 
деньги в банк вкладать. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР.

Вклад£ться, аюсь, а ешь- 
ся, несов. Укладывать вещи перед 
отъездом. Надо сегодня вкладатъся, 
потому что завтра поедем. Пушк. 
Пск., 1957.

ВКЛАДЧИК, а, м. «Так »назы
ваются юноши-недоросли, отдавае
мые, по обету набожных родителей 
в Соловецкий монастырь на времен
ное проживание, обыкновенно на 
год, и не подвергаемые обязатель
ным в монастыре работам, так как 
за них вносят в монастырскую 
казну вклад в количестве ста руб
лей». Арх., Подвысоцкий, 1885.

Вкладчица, ы, ж. «Участни
ца». Пойдешь в церковь, будешь со 

мной вкладчица. Мещов Калуж., 
Второе Дон. 1905—1921.

Вклёивать, а ю, а е ш ь, несов.*, 
вклбить, é ю, бишь, сов.; перех. 
Назначать, выбирать. Ветл., 
Костром., 1929.

ВклёИТЬ. См. Вклеивать.
Вклёитьея, бюсь, биться, 

несов. Ввязаться в (чужой) разго
вор. Уж он тут как тут, и обяза
тельно вклеится. Барнаул., 1929—
1935.

Вклепаться. См. Вклейы- 
в а т ь с я.

Вклёпываться, в а ю с ь, в а- 
ешься, несов.; вклепаться, аюсь, 
а ешь с я, сов. 1. Сов. Узнать. Не 
могу вклепаться: кто ты? Волог., 
Обнорский. А потом вклепалась — 
да ведь это Нюрка. Мехон. Курган., 
1964.

2. Сов. Начать смотреть на кого- 
либо пристально, внимательно; 
уставиться. Что ты на меня вкле
пался? Смол., 1914.

3. Ошибочно признавать за кого- 
либо; обознаваться. Брон. Моск., 
1897. Ой, вклепалась я в тебя! Вкле- 
пйлся я, ведь ты не из наших мест. 
Пеня. Сарат., Забайк., Новосиб. 
Это Федька идет, если я не вкле
палась. Свердл.

4. Вмешиваться во что-либо, впу
тываться в какое-либо дело. Не 
желаете ли вклепаться? Смол., 
1914. Вклепаешься ты в это дело! 
Шуйск. Иван. Сарат., Терек., 
Ку бан.

5. Заискивая, приобретать выгод
ное знакомство; втираться в ком
панию. Пинеж. Арх., Матвеев, 
1961.

6. Присваивать, считать своим. 
Вклёпываться, вклепать
ся во что-либо. Охан. Перм., 1854. 
Они вклепались в чужую землю. 
Тобол. Рыб. Яросл. Она уж больно 
в тарелку-то вклепалась. Михайлов
ский [без указ, места].

ВКЛИЫТЬ, а ю, а ешь, несов., 
перех. Звать. Внучку эту в хату 
вкликает. Пск., Горьк., 1927.

Вклонйтьея, н ю с ь, я й ш ь-’ 
с я, сов. Вцепиться, пристать. Козл. 
Тамб., 1912.
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ВКЛЮДЬ, нареч. Ласково. 
Вклюдь слова не молвит [не ответит 
как должно]. Влад., 1853.

Вклй)нуться, нусь, не шв
ея, сов, 1. Предаться чему-либо 
сильно, увлечься чем-либо. Смол., 
1914. В плюнется наш милый носом 
в книгу и головы не подымет, все 
читает, Белгор. Курск.

2. Влюбиться. Вклюнулся в девку. 
Смол., 1914.

оо Никому и в нос не вклюнется. 
Никто не узнает, не догадается. 
Ворон., 1892. Курск.

ВкобёдНИ, нареч. [?]. К обедне. 
Саранск. Пенз., 1910.

ВКОВДЙ, нареч. Когда. Вковды 
на вечеровой позвали. Вельск. Арх., 
1957.

Вкоипорочку, нареч. То же, 
что вкоипору. Курган. Урал., 1930.

Вкоипбру, нареч. Моментально, 
очень быстро. Курган. Урал., 1930.

ВкбЙПОРУ, нареч. То же, что 
вкоипору. Вкойпору ты и сходил, 
Шенк. Арх., 1905—1921.

ВКОЛОНЙТЬ, ню, нйшь, сов,, 
перех. Вбить. Вколони гвоздь [вбей 
гвоздь]. Вельск. Арх., 1946.

Вкорбнйться, НЮСЬ, НЙШЬ- 
с я, сов. Освоиться с чем-либо, при
обрести навык в чем-либо. Вот 
когда вкоренится [= войдет в ко
лею. О человеке]. Киржач., Покр. 
Влад., 1905—1921.

ВкорЙТЬСЯ, P IÔ с ь, р й ш ь с я, 
сов. Заупрямиться. Что-нибудь ве
лят ему сделать, а он вкорится и 
не делает, Йонав. Лит. ССР, 1963. 
Малец вкорился: домой, домой, и не 
остается, а како ж ты пойдешь, 
если матка тут, Прейл. Латв. ССР.

Вкбрливый, а я, ое. Упря
мый. Вкорливый мальчишка, Вкор- 
ливые дети. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Вкорливые ребята, не суговор- 
ные. Прейл. Латв. ССР.

ВкорйЕСТНЫЙ, а я, ое. Трудо
любивый. Соболевский [без указ, 
места].

ВКОСЬ, нареч. в знач. предлога 
с род. пад. Вкось воды, а) С та
ким расчетом, чтобы струя воды 
в поставленную сеть била сбоку, 
наискось, «в соответствии с ходом 
юра рыбы». Беломор. Арх., Дуров,

1929. б) «В смысле: плыть на судне 
по воде, струя которой ударяется 
в бок (по борту) судна». Беломор. 
Арх., Дуров, 1929.

Вкрйдке, нареч. Крадучись. 
Пушк. Пск., 1929.

Вкрйдче, нареч. Украдкой, 
тайком. Я вкрадче взамуж ушла. 
Бывало вкрадче все пряники пере- 
таскам. Свердл., 1964.

Вкрйдыши, нареч. Украдкой. 
Охатт., Перм., 1930.

Вкрайна, ьг, ж. Родной край. 
Дюже соскучился, а я весь измучил
ся по своей вкраине. Дон. 1929.

Вкрётцахи ВКрёТЦбХ,нареч. 
Вкратце о Вкратцах. Юрьев. 
Влад., 1905—1921. Новое. Тул. 
□ Вкратцех. Я вам вкрйтцех 
рассказал. Объясни им вкратцех. 
Барнаул., 1929—1935.

Вкрёп, а, м. Действие по знач. 
глагола вкрепать. Новг., Даль.

Вкрёпа, ы, ж. Действие по 
знач. глагола вкрепать. Новг., 
Даль.

Вкрёпать, См. В крепы-
в а т ь.

Вкрёпаться. См. В к р впи
ваться.

Вкрёпывать, аю, аешь, 
несов.; вкрёпать, а ю, аешь, сов.; 
перех. Всовывать, вталкивать, 
впихивать что-либо силой. Новг.,
1854.

Вкрёпываться, аюсь, 
а е ш ь с я, несов.; вкрёпаться, 
аюсь, а ешься, сов. Всовывать
ся, втискиваться куда-либо; лезть 
в толпу. Новг., 1854.

Вкрёс, нареч. Крест-пакрест. 
Можно бы им встать, да Тюсиха 
сидит руки вкрёс. Лодейноп. 
Ленингр., 1934.

Вкрйвду, нареч. Несправедли
во; неверно. Пск., Осташк. Твер.,
1855. «Вкривду сделать что (криво- 
судом)». Даль [без указ, места]. 
Не разберешь у него: чей он вправду 
говорит, чей вкривду. Белг. Курск., 
1935.

ВкрЙВО, нареч. Криво. Вкриво 
впряг, да ехать так. Петрозав. 
Олон., 1912.
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ВкропУ, нареч. В суматохе. 
Волог., 1883—1889.

Вкруг, нареч. Вокруг, кругом. 
Запереть дом вкруг. Шенк. Арх., 
1858.

Вкруговую, нареч. Вокруг. 
Вкруговую три стены. Устьян. 
Арх., 1958.

ВкрУжвНЬ. со Вкружень дать. 
Побить. Охан. Перм., 1930.

ВкрУте, нареч. 1. Второпях, 
быстро, поспешно; вдруг. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Смол. Побе
жала вкруте-то — и трубу закрыть 
забыла. Яросл. Вкруте не выпить 
самовар — спешно делать какое-то 
дело. Яросл. Вкруте бауъика не 
ложе. Ленингр. Вкруте не посмот
рела. Арх. Олон., Перм., Вят., 
Тобол.

2. Тотчас, немедленно. Утонул 
было, да выловили вкруте. Шенк. 
Арх., 1858.

3. Сразу, резко. Вкруте я повер
нулась. Свердл., 1964.

ВКРУТКЙ, нареч. [Знач.?]. Так 
и завертелся вкрутки. Кашин. 
Твер., 1902.

ВкрУтку, нареч. Вкрутую 
(о сваренном яйце). Люблю яйцо 
вкрутку. Пск., Смол., 1902—1918.

ВкрУтко, нареч. Скоро. Пск., 
1855.

Вкруть, нареч. Резко, сразу. 
Они уж больно быстро повернули 
вкруть. Пенз., Колеганов, 1960.

Вкручь, нареч. Крутым пово
ротом. Богород. Тул., 1898.

Вкрйпать, а ю, а ешь, сов., 
перех. Втянуть кого-либо в непри
ятную историю. Пск., 1855.

Вкрйпаться, а ю с ь, а ешь- 
с я, сов. Попасть в неприятную 
историю. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Вкрйтать, а ю, а ешь, сов., 
перех. Запрятать так, что трудно 
отыскать. Пск., 1855.

Вкрйтаться, аюсь, а ешь
ся, сов. Деться неизвестно куда; 
скрыться. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Вкул, нареч. Около. Вкул меня, 
Осташк. Твер., 1910.

ВкулЙТЬ, .ЛЮ, лишь, сов., 
перех. Вкатить. Вкулил бочку в са- 
жолку. Прейл. Латв, ССР, 1963.

Вкулйтьея, л ю с ь, л й ш ь с я, 
сов. Вкатиться; упасть. Валялся 
пьяный на дороге, пока в канаву 
не вкулился. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Как захудит, она вкулится. 
Прейл. Латв. ССР.

Вкумёкаться, аюсь, а е ш ь- 
с я, сов. Уразуметь, понять. Даль 
[без указ, места].

Вкумёться, é юсь,' é е шь с я, 
сов. Уразуметь, понять. Вкумелся 
ли ты теперь, что твое дело вино
ватое? Арх., 1858.

ВкУрить, курю, куришь, 
сов., неперех. Побежать изо всех 
сил, во всю прыть, во всю мочь 
пуститься наутек. Эк вкурил! Олон., 
1885—1898. Он вкурил от меня, как 
заяц от собаки. Олон., 1912.

Вкус, а, м. Кушанье, еда. Кор
мил всяким вкусом. Гребен. Терек., 
1895. Поил-кормил сладким вкусом, 
чаял взяти девку за себя. Терек., 
Соболевский. Про тебя, приятель 
батюшка, напасли мы вкусу слад
кого. . И напиточков медвеныех 
(причитание). Макар. Костром.

ВКУСНЫЙ, а я, ое. Кислый. 
Вкусных яблоков набрал. Не хочу 
твоих яблоков: дюже вкусные. Терек., 
1902.

Вкуснй, й, ж. Яичница на мо
локе и масле с ломтями белого 
хлеба. Астрах., Даль.

Вкуч, нареч. В закрытом, но 
не запертом состоянии (о двери). 
Дверь вкуч. Петрозав. Олон., 1896.

ВкУчб, нареч. В состоянии бе
ременности; на сносях. Охан. 
Перм., 1854. Перм., Алт. Как 
баба-mo, что —вкуче? Енис.оВ к у- 
ч е совсем. О беременности послед
него срока. Охан. Перм., 1854.

Вкучеряжку, нареч. [удар.?]. 
Скорчившись, съежившись (ле
жать). [Олон.?], Филимонов.

Влагёлко, а, ср. Входная 
часть женских половых органов; 
влагалище. Черепов. Новг., 1853.

Владйлый, а я, ое. Сильный, 
здоровый. Руки не . владалые, 
устаю! Болыпе-Глуш. Куйбыш., 
1951.

Влйданый, а я, о е. Бывший 
в употреблении, • подержанный. 
Дон., 1901.
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Владанье, я, ср. То же, что 
владение (во 2-м знач.). Владанъя 
в [их (руках) нет. Болыпе-Глуш. 
Куйбыш., 1951.

Владеть, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Иметь что-либо своей 
собственностью, владеть; пользо
ваться кем-, чем-либо. В л а д а т ь 
кем-, чем-либо. Не тебе владатъ 
экой лошадью. Перм., 1856. Арх. 
А теперь прощай, владай моим ме
чом-клад енцом. Олон., Рыбников. 
Он владеет покосами. Чем владал, 
все отобрали соседи.' Вят. Новг. 
Мы давно владаем этой землей. 
Пск., Смол. Влад., Пенз., Моск., 
Калуж., Куйбыш., Тул. Мне, ста
рику, владатъ топерь таким домом 
нечего, я и пришел к вам. Самар., 
Садовников. Сарат. Ворон., Курск., 
Орл. Он этим тазиком владал. 
Дон. Перм., Свердл., Тобол., Якут, 
а С вин. над. Племянникову душу 
владаю [== душой земли]. Клин. 
Моск., 1904. Бознат, кто ее (землю) 
владает. Богород. Моск. Они вла
дали эту пожню. Нашу землю вла- 
дают. Егор. Ряз. — Ср. Влады- 
в а т ь (в 1-м знач.).

2. Держать в своей власти; уп
равлять, распоряжаться кем-, чем- 
либо. Владатъ кем-, чем-либо. 
У кого штыки острые, Тому горо
дом владатъ (песня). Оренб., Мя- 
кутин. Кто сумел мою одежу спря
тать, умей мной владйть. Свердл., 
Ончуков. Тогда в станице казна
чей деньгами владйл. Кокчет.. Акм. 
Владатъ людьми не шутка, управ
лять надо заботливо. Сарат. И ты б 
владала мной одна (песня). Город 
Пенза. Костром. Бог помоць тебе, 
пастушок, Большим стадиком вла
датъ! Новг., Соколовы. Тул. || 
Владатъ собой. Проявлять са
мообладание, уметь сдерживать 
себя; владеть собой. Старому 
трудно уже владйть собой. Вост.- 
Казах., 1959. Надо собой владатъ 
и молодым, и старым. Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР. Тул.

3. Иметь в качестве жены, лю
бовницы. В л а д а т ь кем-либо. 
Кашин. Твер., 1897. Давай жере
бий кидать, Кому милашечкой вла
датъ (частушка). Твер; Арх., 

Иск., Смол. Не тебе, мой милый, 
мною владати, Не тебе меня на 
дело наряжати. Яросл. Не эда
кому бы розгайлу владатъ (такой 
хорошей женой). Сам-от жених-от 
кто? мозглетъе, я баю, прости гос
поди! Перм. Сколько, братцы, ни 
стараться, Знать, нам Машей не 
владатъ. Ворон., Соболевский. 
Курск., Тул. — Ср. В л а д ы в а т ь 
(во 2-м знач.).

4. Уметь свободно действовать, 
пользоваться чем-либо; двигать, 
владеть, управлять чем-либо. 
В л а д а т ь чем-либо. Стал 
Стенька шашкой своей владатъ, 
все челюсти ему [чудовищу] раз
резать. Самар., Садовников. Ору
жием мы все владали. Вост.-Казах. 
Курск. 0 В л а д а т ь с чем. С ору
жием мы все владали, мы казаки. 
Кокчет. Акм., 1962. ф Конем в л а- 
д а т ь. Ты не можешь теперь конем 
владатъ. Кольск. Арх., Марков. На 
десятое-то лето стал конем вла
датъ, Стал конем владатъ Добры- 
нюшка, по городу гулять. Арх., 
Гильфердинг. Потом я стал на 
возрасте, На своих ногах, Стал 
конем владатъ, из ружья стрелять. 
Терек., Соболевский, о В л адат ь 
руками, ногами и т. п. Старик-ат 
три дня жил без говору, языком не 
владал. Афанасьев, 1859 [без. указ, 
места]. Сиднем сижу цело трид
цать лет, Не владаю ни руками, 
ни ногами. Петрозав. Олон., Рыб
ников. Малъчишко-то не владает 
ногами, седун. Вят. Калуж. Язы
ком не владает. Тул. Ворон., 
Курск., Орл., Перм., Прейл. 
Латв. ССР., Йонав. Лит. ССР.— 
Ср. Владывать (в 3-м знач.).

5. Без доп. Иметь силу, здоро
вье. Старик еще владает: помо
гает семье. Вят., 1907. Краснояр. || 
Иметь силу, способность действо
вать (об органах, членах тела). 
Левая рука у меня не владает 
вовсе. Демян. Новг., 1936. Руки не 
владают. Куйбыш. — Ср. В л а- 
дёть(в-1-м знач.), Володать.

6. Расти [?]. «Сорокоприточная 
трава: от сорока приток; впадает 
от сорока приток, владает по су
хим местам; плетется в середке, 
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как прутчичек (шнурок), а по бо
кам—как копеечка». Город Ста
рая Русса Новг., Якушкин.

— Доп. Владеть (без уточнения 
значения). Тамб., 1851. Сарат., 
Ворон., Орл., Моск., Костром., 
Влад., Яросл., Tßejp., Волог., 
Онеж. К АССР, Арх., "Иск., Новг., 
Иркут. Барнаул. Том. Иссык- 
Кульск., Тюпск., Теплоключ., 
Покр. Иссык-Кульск. Сев. При- 
иссыккул. Киргиз. ССР, Амур, 
о Владати. Город Вет луга Ко
стром., 1910.

— Слов. Акад. 1951 [с пометой 
«обл.» и с примеч. «в стилизован
ной речи»],

ВладёЛЬ, я, м. Хозяин, вла
делец чего-либо. Новорж., Порх., 
Холм. Пск., 1855. — Ср. Владца 
(в 1-м знач.).

Владёльный, а я, ое. Вла- 
дёльная запись. В дореволю
ционной России — документ, удо
стоверяющий право на владение 
землей. Владелъные записи сгорели, 
Твер., 1910.

ВладёЛЬЩИК, а, м. Владелец. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

. ВладёЛЬЩИЦа, ы, ж. Владе
лица. Пск., Осташк. Твер., 
1858.

Владёние, ье, я, ср. 1. Сила, 
здоровье. Владенья-mo нет у него: 
не может работать. Вят., 1907. 
Краснояр. — Ср. Владость
(в 1-м знач.).

2. Способность владеть, действо
вать каким-либо членом тела, ко
нечностями. Не болит нога, только 
владенья нет. Моск., 1901. Слов. 
Акад. 1951 [с пометой «в про
сторечии и обл.»].— Ср. В ла
да н ь е.

ВладёТЬ, é ю, ёешь, несов., 
неперех. 1. Без доп. То же, что 
владать (в 5-м знач.). Не владёю 
я сегодня из утра. Вожгал. Киров., 
1950. Я уж ничего не делаю, не 
владёю. Медян. Киров. || Иметь 
силу, способность действовать (об 
органах, членах тела). У меня по
ясница плохо владёет [болит при 
движении]. Не владеет рука. Перм., 
1930. Плохо руки-mo уж владеют. 
Медян. Киров.

2. Владеть зверем. Уметь 
отыскивать лося по следу (о со
баке). Перм., 1857.

1. Вл^дить. См. В л а ж и- 
в а т ь.

2. В ЛАДИТЬ, в лажу, в ла
дишь, сов., неперех. Угодить. 
Людям никак нельзя владить. Йо
нав. Лит. ССР, 1963. Мы им кар
тошку копали, сено грабили, и все 
что, — ну никак не владишъ им, 
дарбы оны. Прей л. Латв. ССР.

Влйдиться, в л а ж у с ь, в л а- 
д и ш ь с я, сов\ «Прийти в пору» [?]. 
Иск., Опоч., Порх. Нек., Карпов, 1855.

Вл£довать. См. Влад ы- 
в а т ь.

ВлйДОСТЬ, и, ж. 1. Сила. Ни
какой владости нет. Осташк. Ка
лин., 1946.—г Ср. Владёние 
(в 1-м знач.).

2. Власть. Руку сдымали за вла
дость. Осташк. Калин., 1946. — Ср. 
Владыка.

Влйдца, ы, м. и ж. 1. Хозяин 
(хозяйка), владелец (владелица) 
чего-либо. Смол., Даль. Сев.-Зап. — 
Ср. Владел ь.

2. Государь (государыня), царь 
(царица). Смол., Даль.

— Польск. wl a d с а.
Влйдший, а я, ее. Младший. 

Пудож., Петрозав., Заонеж. Олон., 
1885—1898.

Вл^дывать, владовать, 
дую, дуешь и владовать, 
дую, д у ё ш ь, несов., неперех.
1. То же, что владать (в 1-м знач.). 
о В л а д ы в а т ь. Сбруей ратной 
не владывал. Даль [без указ, места, 
с пометой «в песнях и сказках»]. 
° Владовать. Задумал окупить 
магазину, чтобы этой магазиной бы 
владовал (сказка). Лодейноп. Ле
нингр., Ончуков.

2. В ладов ат и. То же, что 
владать (во 2-м знач.). Владо- 
вати кем-, чем-либо. Не мной бы 
дрянному владовати, Владовати 
бы мною любезному, Я которого 
во девицах любила. Чердын. Перм., 
Соболевский.

3. Владовать. То же, что 
владать (в 4-м. здач.). Невод у нас 
большой, бабы владовать не могут. 
Лодейноп. Ленингр., 1930-е годы. 
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о Конем владывать. Ой ты гой 
ecu, мое дитятко, Иван Данило
вич! Молодехонек ты, зеленехонек: 
На больших боях не бывывал, Стра
стей-участей ты не видывал, И 
богатырским конем ты не влйды- 
вал. Симб., Киреевский.

Владыка, и, ж. Власть. 
Твоя владыка — тебе, а моя — мне; 
чужой не хочу. Ряз., 1847. — Ср. 
В л ад ость (во 2-м знач.).

Владь, нареч. Как нужно. Пе
чет, печет, да блин в кадь и бро
сит: Блин, нейдешь владь (не
удача), так иди в кадь (сказка). 
Тавд. Свердл., Ончуков, 1926.

В лёживать, а ю, а ешь, не
сов.', владеть, в лажу, в ладишь, 
сов.; перех. 1. Вделывая, приго
нять, прилаживать. Не наше дело 
тесать да гладить, а наше дело 
готовое владить. Даль [без указ, 
места]. ♦Вкладывать. Перм.,
Свердл., Миртов, 1930.

2. Сов. «Попасть так, как 
нужно». Пск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855.

Влажно, нареч. [удар.?]. Мас- 
ляно. Меленк. Влад., 1875.

В лаз, а, м. Вход; отверстие 
для входа. Даль [без. указ, места]. 
♦ Вход в овин. Путивл. Курск., 
1886.

В Лёва, ы, м. и ж. Льстивый 
человек. Осташк. Твер., Пск., 
1858.

Влазёть, аю, а ешь, несов., 
неперех. 1. Лезть наверх; взби
раться на верх чего-либо; влезать. 
Кади. Волог., 1883—1889. Мы на 
гору-ту влагали. Волог.

2. Приходить, заходить к кому- 
либо. Усть-Сысол., Ярен. Волог., 
1902. Прошу покорно, влагай ко 
мне. Ярен. Волог.

Влазенйха, и, ж. Жена 
влазня. Ржев. Твер., 1850.

Влёзень, 3 н я, м. Зять, при
нятый в дом тестя. Ржев. Твер., 
1850. Твер. У соседей появился вла- 
зень, семья прибавилась. Не хо
чется быть влазнем. Пенз. Яросл., 
Урал. — Ср. Влазня, В о л а- 
з е п ь.

Влёзенье, я, ср. То же, что 
влазины. Перм., 1898,

Влёзина, ы, ж. То же, что 
влазины. Перм., 1914.

Влёзины, зини влазйны, 
зйн, мн. Переселение в новое жи
лище, иногда сопровождающееся 
обрядами; празднование по слу
чаю переселения; новоселье, 
о В л а з и н ьт. Котельн. Вят., 
1848. Это было во влазины. Вят. 
Волог. Справили влазины. Смол. 
Когда построят дом, празднуют 
влазины. Пск. Оренб. Ко влази- 
нам-то надо сварить пива да по
звать гостей. Перм. На последнюю 
златницу посылает его купить 
вина 40 ведер, сделать хочет вла
зины. Перм. Свердл., Челяб., 
Ср. Урал, Зауралье, Барнаул. Том. 
Как же. . Влазины праздновал. . 
Полведра вина покупал. Тобол. 
Енис. аВлазины. Никол. Волог., 
1883—1889. о В л а з и н ы и вла
зйны. Волог., 1902. о В л а з и и ы 
[удар.?]. Акм.—Город Туринск 
Свердл. — Ср. Влазенье, В л а- 
з ы.

Влёзить, в л а ж у, влазишь, 
несов., неперех. Льстить. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

ВлёЗЛИВЫЙ, а я, ое. Вкрад
чивый. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Влазнйха, и, ж. То же, что 
влазенйха. Ржев. Твер., 1850.

Влёзный, а я, ое. Влазная 
чара. Чара хмельного, подносимая 
гостю, когда он приходит. Курск., 
Даль, а В л а з н а я, ой, в знач. 
сущ. То же, что влазная чара. 
Обоян. Курск., 1858. Ну-ка, кум, 
выкушай влазную. Обоян. Курск.

Влёзня, и, м. То же, что вла- 
зень. Пенз., Твер., Даль.

ВлёЗЫ, мн. То же, что вла
зины. Волог., 1902.

Влёны, мн. Детская игра. Во
лог., 1883—1889. «Выкапывают 
в ряд. лунки (ямки), на одну 
лунку меньше числа игроков. . , 
затем подбрасывают вверх шар и 
стараются палкой его подбросить, 
кто меньше всех сделает это под
брасывание, тот водит. Каждый 
из играющих становится у своей 
лунки, заставив ее ногою и палку 
держа в руке. Тот, кто водит, ка
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тит шар, остальные игроки ки
дают в него палками, если в шар 
попадут палкой и он укатится да
леко, то тот, который водит, бе
жит за шаром, а бросавщие 
палки — за палками. Если водив
ший приносит шар раньше и за
ступит чыо лунку, то водит уже 
тот, кто остался без лунки. Если 
же в шар никто не попадет, то 
матка говорит: „Ставь на стамочки 
на выручку!“. Тогда кладется шар 
на какое-нибудь возвышение, бу
горок и матка кидает в него пал
кой. Если и матка промахнулась, 
то тот, кто водит, печатает вланы 
(лунки), т. е. дотрагивается ша
ром до каждой лунки, и тогда или 
вновь подбрасывают шар, чтобы 
узнать, кому водить, или же во
дит тот, кто, бегая за палкой, 
остался без лунки. Это зависит 
от условия игроков». Волог. Во
лог., Дилакторский. || В л а н а, ы, 
ж. Лунка, ямка для такой игры. 
Волог. Волог., 1902.

Власиев, а, о [удар?]. Вла
сиев род. Собир. Коровы. Олон., 
1885—1898.

ВласЙК, а, м. Болотная трава 
[какая?]. Пск., Кузнецов, 1912—1914.

Власкйться, аюсь, а ешь
ся, несов, [Знач.?]. Я влюбился и 
власкался, Не могу тобой владеть. 
Олон., Архив РГО.

1. Вл^СНо, нареч. Совершенно 
так же (или такой же), точь-в- 
точь. Слов. Акад. 1806 [с пометой 
«простонар.»]. Борисоглеб. Тамб., 
1850—1851. Тамб., Нижегор., 
Южп., Зап., Сиб., Перм., Челяб.

2. ВлёСНо, сравн. союз. Словно, 
как. Даль [с пометой «стар.»]. 
О, молоденькой детинка, Власно 
ягодка-малинка, Не буди меня, 
младу, По утру раным-рану. Со
болевский [без указ. места]. 
Чего-то чернеет, власно как гуси. 
Якут., 1901.

Власт, нареч. В карточной 
игре — в масть. Дмитр. Моск., Ор
лов, 1904.

Властйтель, я, м. Хозяин, 
владелец, владетель. Властитель 
дому своему и хозяйству. Йонав. 
Лит. ССР, 1963. Теперика никто 

не властйтель ни над кем, ни над 
чем. Прейл. Латв. ССР. А ты ка
кой-такой властитель мне прихо
дишься? Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Властйтельно, нареч. 1. Дей
ствительно. Властительно так, 
хоть сто раз моэу подтвердить. 
Властительно так, председатель 
обещал, а я не обещал ведь. Сл.- 
Турин., Свердл., 1964.

2. Совершенно, абсолютно. Она 
отделилась от него и властительно 
все забрала себе, ему ничего не 
осталось. Режев. Свердл., 1964.

Властйтельный, а я, ое, 
лен, льна, о. Имеющий право 
повелевать, распоряжаться кем-, 
чем-либо; властный (обычно в крат
кой форме с отрицанием). Не вла
стителен. Вят., 1915.

В Лестница, ы, ж. Женщина, 
«имеющая свою волю». Мцен. Орл., 
Будде, 1902.

1. Властный, а я, ое. Соб
ственный. Подписал рукою власт
ною. Зап., Даль [с пометой 
«стар»].

2. ВЛАСТНЫЙ, а я, ое. Очень 
похожий. * Сиб., 1901. Перм., Че
ляб.

Влёстоватьея, стуюсь, 
стуешься, несов. Пользоваться. 
Он долго властовался моей пахотой. 
Охан. Перм., 1854. Старогород. 
Нижегор.

Власть, и, ж. Повиновение, 
послушание. Из властей-то выби
лись все люди. Покр. Влад., 1910. — 
Доп. [Знач.?]. Ваушка деньги не 
брала и власти с нее [царицы] не 
сняла; цареночка взяла, к кузнецу 
в дом понесла. Ставроп. Самар., 
Садовников.

ВласЙЖ, а, м. То же, что вла- 
сик. Пск., Кузнецов, 1912—1914.

Влачёнок, нк а, м. Прозвище 
[какое?]. Черепов. Новг., 1900.

ВлёЩИЙ, а я, ее. Плаща я 
изба. Изба, «совершенно приготов
ленная для жилья». Пушк. Пск., 
Чернышев, 1927.

ВлёЯТЬ, в лаю, влаешь, 
несов., неперех. [Знач.?]. Красное 
солнышко да не греет, солнце не 
печет. Цветное платье не влает, 
платье не сушит, Мой-em миленъ- 
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кий не тужит любезный обо мне! 
Онеж. Àpx., Соболевский, 1878.

Влё, междом. Слово, которым 
отгоняют сйиней. Михайл. Кубан., 
1901—1905. Кубан.

Влёве, нареч. Влево, слева. 
Слов. Акад. 1806. Охан. Перм., 
1930. Как идешь, так Волосница 
влёве остается, Верховин. Киров. 
Слов, русск. яз. [с пометой 
«устар, и обл.»].

ВлегбТКу, нареч. 1. Легко, 
без усилий. Шадр. Перм., 1895. 
Перм. Он два пуда поднимал вле
готку. Я его влеготку догнал. 
Свердл. Куль пудов семь с круп
чаткой мукой ничего, подымать 
влеготку. Иркут. Влеготку робить. 
Влеготку итти было. Пинеж. Арх.

2. Одеться влеготку. Одеться 
не тепло, легко. Ты уж оделся-то 
больно влеготку. Кушвин. Свердл., 
1964.

ВлежёЧКУ, нареч. Лежа, в ле
жачем положении. Холмог., Арх., 
1907. В лежачку бить не полага
ется [уговор в игре, в кулачном 
бою]. Ворон. Курск., Тул.

ВлезёТЬ, аю, аешь, несов.*, 
влезть, в л é з у, влёзешь, сов.; 
неперех. Входить. Не гони бога 
в лес, коли в хату влез. Зап., 
Даль. Влезай ко мне в избу. 
Волог., 1902. Влезть в избу. Пушк. 
Пск.

Влезть. См. Влезать.
Влёзывать, аю, аешь, не

сов., неперех. Влезать. Приходит 
[поп] к окну, опять таким образом 
влизывает, как и тот. Кирил. 
Новг., Соколова.

ВлекёТЬ, аю, аешь, несов., 
неперех. Увлекать. Всякое дело 
начнешь, и будет влекать. Боров. 
Калуж., 1910.

ВлёМНИК [?], а, м. «Что охра
няет: потник конский и попона; 
пояс на себе от порчи, сглаза 
и пр.». Арх., Даль [со знаком 
вопроса к слову и замеч. «неясно 
и сомнительно»].

Влемнёй [?], а я, бе. «Охран
ный, опасный, особ, от порчи». 
Арх., Даль [со знаком вопроса 
к слову и замеч. «неясно, сомни
тельно»].

ВлбПЙТЬ, влеплю, вле
пишь, сов., перех. Вбить, во
ткнуть, вонзить. Влепил топор 
в дерево. Арх., 1852. Гвоздик вле
пит. Вельск. Арх.

Влепйться, влеплюсь, 
влепишься, сов. Войти куда 
не следует; влезть. Влепйться 
в горницу. Мещов. Калуж., 1910.

ВлёТбНЬ, [?], м. Маленькое за
движное окошко в избе, в которое 
подают милостыню. Арх., Даль 
[со знаком вопроса].

Влётывать, в а ю, в а е ш ь, 
несов., неперех. Влетать. Дмитр. 
Моск., 1904.

В лёшиться, ш у с ь, ш и ш ь с я, 
несов. Попасться. Охан. Перм.,
1930.

ВлЙВИК, а, м. Гребешок. 
Башмак. Пенз., 1945.

ВЛйза, ы, м. и ж. Подлиза. 
Курск., 1850.

Влйкаться, аюсь, а ешь с я, 
несов., неперех. Пугаться. Не вли- 
кайся, Маня. Верхне-Тавд. Свердл., 
1964.

Влипать, аю, аешь, несов.', 
влипнуть, ну, н е ш ь, сов.; неперех. 
Становиться участником чего-либо, 
членом группы, семьи и т. п., при
соединяться к чему-либо. Нет уж, 
мне нечего влипать, пускай уж вам 
к числу, — говорит тот, кого уго
щают водкой. Кадн. Волог., 1855. 
Влип в новую семью, как в свою. 
Смол. Пск. <х> Влипать (влипнуть) 
в подозрение. Подозреваться 
в чем-либо. Из-за дружков влип 
я в подозрение. Петров. Сарат., 
1959. — Ср. Вмазываться (в 1-м 
знач.), Вниматься.

ВлипётЬСЯ, аюсь, аешь с я, 
несов. То же, что влипать. Я не буду 
влипатъся в это дело. Кадн. Волог., 
1902. Будет в дела влипаться — 
будет ему же плохо. Смол.

Влйпнуть. См. Влипать.
ВЛИС, междом. Восклицание 

при игре в бабки: сделано: кон
чено! Влис так! Шадр. Перм., 
1930. — Ср. В лиш.

Влить, волью, вольешь, 
сов., неперех. Сделать, сшить что- 
либо искусно, ловко. Курск., 1858.
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Влицах, нареч. [удар.?]. На
лицо, в наличности. Брян. Орл.,
1904.

ВЛИШ, междом. Восклицание 
при игре в бабки: сделано, кончено! 
Пинеж. Арх., 1961. — Ср. В лис.

ВЛОЖЙТЬСЯ, ж у с ь, ло
жишься, несов. Вложйться 
ружьем в кого-либо. Прицелиться. 
Смол., Даль.

ВЛОМЬ [род?]. «Старинное 
слово, теперь почти не употребляю
щееся. Это кусок бархата или каф
тана с золотым или серебряным 
шитьем, который вшивался в пе
редок старинного башмака. При 
ходьбе носок башмака высовывался 
из-под подола и виднелась вы
шивка». Урал., Карпов, 1908.

ВЛОНЙ, нареч. В прошлом году. 
Не года два, а влони. Лодейноп. 
Ленингр., 1930.

Влонйшный, а я, о е. Прошло
годний. Влонигино время. До вло- 
нишна время. Лодейноп. Ленингр., 
1930.

Влбпать, а ю, а ешь, сов., 
перех. Вмешать, впутать кого-либо 
в неприятную историю. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. Твер., Симб. 
Слов. Акад. 1951 [с пометой «в про
сто речии»]. — Ср. В л й п а т ь 
(во 2-м знач.).

Влбпаться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
сов. Попасться, оказаться задер
жанным кем-либо на месте пре
ступления. Влбпаться кому- 
либо. Пошел он к Иванихе, да вло
пался Ивану! Каин. Том., 1913.

Влощйзна, ы, ж., собир. Неко
торые овощи (петрушка, порей, 
цветная капуста, спаржа, салат). 
Зан., 1874.

— Польск. wioszczyzna — овощи, ко
ренья.

ВЛЙНДИТЬ, сов., перех. и 
неперех. Ударить. Малояр. Калуж., 
1927. — Ср. Вляндить, в л я- 
щ и т ь.

Влйэбе, нареч. В любви, в со
гласии. Жили они влюбе с женой 
несколько время. Симб. Самар., Са
довников. Орл. Я не буду с ней 
влюбе жити (песня). Вят.

ВлюббВИНКу, нареч. С жела
нием, с охотой, с удовольствием. 

Иной раз и поработаешь, влюбо- 
винку. Влюбовинку поели, посидели, 
поговорили. Свердл., 1964. о С неопр. 
формой глагола. Ране-mo влюбовинку 
ягоды собирать было. Полев. 
Свердл., 1964.

ВЛЮДНОМ, нареч. [удар.?]. 
С участием большого количества 
охотпиков (производить облаву). 
Вост.-Сиб., Черкасов.

Влйэхаться, а ю с ь, а е ш ь с я, 
сов., неперех. 1. Ввалиться, шлеп
нуться во что-либо мокрое, пач
кающее; вляпаться. Вчера шел и 
влюхался в лужу чуть не по колено. 
Иван., 1931. Осторожней, не 
влюхайся в лужу. Пенз. Нижне- 
Волж.

2. Нерен. Вмешаться, впутаться 
(в неприятную историю). Влю
хался же я в эту историю. 
Нижнелом. Пенз., 1960. — Ср. В л и- 
цат ь, В л йщиться.

В ЛУЩИТЬСЯ, щ у с ь, щишься, 
сов. Влюбиться. Елька-то в Федьку 
влйщиласъ, а Петька втюрился 
в Машку. Вет луж. Костром., 1927.

ВЛЙНДИТЬ, сов., перех. и 
неперех. Ударить. Меленк. Влад., 
1876. — Ср. Влындить, В л й- 
щить.

ВлЙНДИТЬСЯ, дишься, сов. 
Пристроиться (на какое-либо 
место, должность). Уволилась [с ра
боты], а теперь не вляндишься 
никуда. Ши гон. Куйбыш., Безуг
лова [с пометой «экспрессивное»].

Влйпать, а ю, а ешь, сов., 
перех. 1. Втащить в лужу, в грязь. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Впутать кого-либо в неприят
ную историю. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Он меня славно вляпал, я едва 
и выскоркался. Сев.-Двин. — Ср. 
Влбпать.

Влйпаться, аюсь, а ешь с я, 
сов. Влюбиться. Тамб., 1851. — Ср. 
В л ю щ и т ь с я.

ВлЙЩИТЬ, щу, щишь, сов., 
перех. Ударить, дать пощечину. 
Камышл. Перм. [с пометой «экс
прессивное»], Слов. Ср. Урала, 
1964. — Ср. В л й и д и т ь.

В ЛЙЩИТЬСЯ, щ у с ь, ш и ш ь с я, 
несов. То же, что влюхаться. Вля- 
щиться в грязь. Ср. Урал [с поме
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той «экспрессивное»], Слон. Ср. 
Урала, 1964.

Вмазать, вмажу, вмажешь, 
сов., перех. Обвинить кого-либо 
в участии в чем-либо (какой-либо 
неприятной истории); впутать 
во что-либо. Сам виноват и других 
вмазал в это дело. Обоян. Курск., 
1859. Курск., Тул.

Вмазаться. См. В м а 3 ы- 
в а т ь с я.

ВмазчивыЙ, а я, ое. 1. Влюб
чивый. Зап., Даль.

2. Ласковый; льстивый. Зап., 
Даль.

Вмазыванье, я, ср: В м а з ы- 
ванье в чело. «В народных суе
верных обычаях — для обнаруже
ния вора часть украденной вещи 
вмазывается в устье топящейся 
печки». Черепов. Новг., Гераси
мов, 1910.

Вмазываться, в а ю с ь,
в а ешься, несов.; вмазаться, 
жусь, жешься, сов. 1. Вмеши
ваться во что-либо. Иск., Смол., 
1919—1934. — Ср. Влипать.

2. Влюбляться. Гжат. Смол., 
1852. Смол.

Вм&Л6, нареч. «В малости, в без
делице, в ничтожной вещи». Кто 
вмале верен, и ввелике верен. Север., 
Вост. [?], Даль.

ВмёЛЬЦб, нареч. 1. Скоро, 
вскоре. Север., Вост., Даль.

2. То же, что вмале. Север., 
Вост. [?], Даль.

Вмен, предлог. Употребляется 
с род. пад. Вместо. Продал кобылу, 
вмен того купил мерина. Вмен 
хлеба и картошка идет. Вят., 
1907.

Вмёстельный, а я, о е. То же, 
что вместный (в 1-м знач.). У нас 
с ним вместельный невод. Арх., 
1858. Покр. Влад., Север.

ВмёСТвХ и вместёх, нареч. 
Вместе, о Вмёстех. Пск., 1855. 
= Вместех. Иск., 1863. Твер., 
Орл. о Вместех [удар.?]. Мосал. 
Калуж., 1928. — Ср. Вмёсто, 
Вмёстях, Вмесь.

ВмёСТСЧКИ, нареч. Вместе. 
Ушел милый в Питер жить, Не шлет 
ко мне весточки; Дура была, что 

пустила, Не пошла с ним вместечки. 
Великолукск. Пск., 1896.

ВмёСТбЧКО, нареч. Вместе. 
Брян. Орл., 1904.

ВМбСТЙЛЬНО, нареч. Влад., 
Даль.

ВместЙМНЫЙ, [вестимый?], 
а я, ое. Вместймно дело. По
нятно, само собой разумеется, ко
нечно. Холмог. Арх., 1907.

Вместйтельный, а я, о е. 
То же, что вместный (в 1-м знач.). 
Вместительная копейка. Покр. 
Влад., 1910.

ВмёСТИШНЫЙ, а я, о е. Вме
стительный, просторный. Складыня 
у их была — вмеетишный овин. 
Ср. Урал, 1964.

ВмёСТНО, нареч. Сжато. Писать 
вместнО'. Елан. Свердл., 1941—1942.

ВМёСТНЫЙ, а я, ое. 1. Являю
щийся совместной частной собствен
ностью двух или более лиц; общий. 
У них о братом вместная земля. 
Обоян. Курск., 1858. Тул. Вмёст- 
ный забор. Мещов. Калуж. ф О де
тях. Богатый. . просит бедного: 
«Отдай мне его [мальчика]!» — Тот 
не отдает: «А пущай он будет 
у нас вместный!». Ставроп. Самар., 
Садовников. Дети вместные. Дон. 
Бухтарма Том., Тул. — Ср. В м ё- 
стельный, Вместитель
ный, Вместйжный.

2. Собранный, собравшийся 
вместе. Понаехали к нам гости, 
Вся вместная порода (родня) 
(песня). Пск., 1919—1934.

ВмёСТО, нареч. Вместе. Проте
кали две реченьки быстрыих, И на 
две струечки оны расходилися, 
И още оны вместо сходилися 
(песня). Олон., Рыбников. Как рас- 
толкнутся да горы, вместо столк
нутся, Тут ти Дюку не проехати. 
Арх.. Гильфердинг. Штук сотню 
овчин вмёсто кладем. Киров. По
ставь их вместо. Новг. Все вмёсто. 
Пск. II В одно место. Тобол., 1911 — 
1920. Выносили вмёсто — в одно 
место. Вознес. Ленингр. — Ср. 
Вместёх.

ВМбСТО-СВЙТ, м. Нечистая 
сила, дьявол. Мещов. Калуж., 1916.

Вместйжный, а я. о е. То же, 
что вместный (в 1-м знач.). Вме- 
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стяжная квартира. Лодейноп. 
Ленингр., 1930. ф «Находящийся 
вместе с другим, общий». Лодейноп. 
Ленингр., Калинин, 1930.

Вмёетях и вмеетЯх, нареч. 
Вместе. Арх., Тихв., Новг., 
Вышневолоц. Твер., 1852. о В м е- 
стях. Пек., 1855. Олон., Волог. 
о В мест я х. Мы вместЛх были, 
сидели. Шенк. Арх., 1846. Арх. 
Говорил-то Михайлушко все Дани- 
ловиц: «Воротитесь, богатыри,
вы со мной вместях». Беломор., 
Марков. Сев.-Двин., Петерб. Потом 
собака с котом помирилися и пошли 
вместях (сказка). Ленингр. Вят. 
Пойдем вместях, так веселее будет. 
Волог. Твер. Калин,, Конорский 
[с при меч.: «У молодых реже. 
Старое», 1946]. Перм., Пск., Смол., 
Калуж., Тул., Орл., Барнаул. Том. 
о Вместях [удар.?]. Вышневол. 
Твер., 1820. Сиб.

сю Ходить вмёстях. Быть бере
менной. Баба пятый месяц вместях 
ходит. Каргой. Олон., 1885—1898.

— Доп. «Вместо» [?] Твер. Твер., 
Тр. МДК, 3, с. 143. —Ср. В м ё- 
с т е х.

Вмесь, нареч. Вместе. Ахтуб. 
Астрах., 1903.

ВметЯть, а ю, а ешь, несов. 
«Вкидывать» [?]. Пск., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855.

Вмёшный, а я, о е. Имеющий 
привычку вмешиваться не в свое 
дело. Новорж., Опоч., Порх. Пск., 
1855. Вмёшный человек. Пск.

ВмёШЧИВЫЙ, а я, о е. То же, 
что вмешный. Пск. [?], Даль.

Вмйтуе, нареч. «Вперемешку, 
вразноряд, вразнотычку, комлями 
(ногами) и вершинами (головами) 
туда и сюда». Зап., Даль.

Вмяться, вмялся, сов. Сни
скать чье-либо доверие. Порх., 
Новорж. Пск., 1855.

Вна, предлог. Употребляется 
с предл. пад. для обозначения 
местонахождения чего-либо. Был 
вна Зацепе [название местечка]. 
Болх. Орл., 1905—1921.

BHâBC, нареч. Наяву, не во сне. 
° Внаве. Казан., 1847. Ворон., 
Орл. Ведь это было не во сне, 
а внаве. Курск. Сев.-Кавк.

. ВнавЯз, нареч. Насильно, про
тив воли. Я не брала,.да она вна- 
вЛз навязала. Не берешь, навязы
вают силой. Хошь не хошь, а бери 
внавЛз. Пенз., 1960.

ВнЯгон, нареч. Вдогонку. Цы- 
гане-то уехали, а они за ними 
внагон. Комарич. Брян., 1961.

Внагбтку, нареч. Нагишом. 
Был в бане, да высунулся внаготку, 
а народ-от и иде(т). Архив АН, 
1857 [без указ, места]. Арх., 1858. 
Седни у Ваньки всю рубаху изорвали, 
нани внаготку убежал домой. 
Сольвыч. Волог. Север.

ВнадёЮ, вводное слово. 1. На
деюсь. «В надежду, я на тебя на
деюсь». Соликам. Перм., Прогр. 
АН, 1896.

2. «Будь уверен! надейся!». 
Шадр., Охан. Перм., Миртов, 1930.

Внйдзерку, нареч. То же, что 
вназерку. Зарайск. Ряз., 1897.

Внаёмку, нареч. Внаймы. 
Ле бед. Тамб., Архив АН.

BHâsapb и вн&зырь, нареч. 
То же, что вназерку. о Вназарь. 
Обоян. Курск., 1858. Он побег, 
а я за ним вназарь. Обоян. Курск. 
□ В н а з ы р ь. За шкодливым хоть 
вназырь ходи. Курск., Даль.

Внйзерки, нареч. То же, что 
вназерку. Я шел за ними вназерки. 
Дон., 1876.

Вназерку, нареч. Не спуская 
глаз, следя за кем-либо. Тот 
улепетывая, а он за ним вназерку. 
Орл., 1852. «Следить, идти, гнать 
за кем вназерку». Курск. [?], 
Даль. — Ср. Внадзерку, Вна
зарь, Вназерки.

ВнЯзырь. См. Вназарь.
ВнаЙ и ВЕЯи, нареч. «Очень, 

вельма, сильно, крепко, верно». 
Арх., Даль. ♦ «Сущно, исто, явно». 
Оберег внаи бережет — ладанка 
от порчи, сглазу. Арх., Даль.

ВнЯкнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. «Попасть в самый раз. 
Не внакнул — iiQ угодил как Сде
лать». Пск. [год и автор неиз
вестны].

Внаилав, нареч. [удар.?]. Та- 
ким образом, чтобы край одной 
доски заходил на край другой 
(обшивать дом или делать заго
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родку). «Внаплав обшивают дом 
тесом или делают загородку, 
когда края досок сколачиваются 
таким образом, что край одной 
доски заходит на край другой, 
причем доски составляют одну 
плоскость. Это обыкновенный спо
соб обшивки домов тесом». Перм., 
Мул лов, 1856.

Внарёк, нареч. Нарочно, на
меренно, специально. Кадн. Волог., 
1883—1889. Внарок он этого не сде
лал бы. Волог. Я енарбк ейной 
матери ходила про это сказать. 
Усть-Пилем. Арх., Калуж.

ВнаеЙЛОК, нареч. Насилу; на
сильно. Никак не идет; уж внасй
лок вытащили. Ряз., Бонина.

Внаскёчь, нареч. Вскачь. 
Казан. Казан., 1897.

ВнёсКЛИНЬ, нареч. Очень 
полно, доверху, до краев. Налей 
бочку внйсклинъ. Положи каши 
в блюдо внйсклинъ. Петров. Сарат., 
1959.

ВнатбП, нареч. Притаптывая, 
приминая (насыпать, накладывать 
и т. п.). «Мера гречихи внатбп — 
гречиха, насыпанная с придавлива
нием рукою, притоптанная». Брян. 
Орл., Тиханов, 1904.

FHaTPÿCKy. См. Натруска. 
ВнатЙГ, нареч. В обтяжку.

Внатяг голенища — ноги прямо не 
вздытъ. Чтобы ворот глухой. чтобы 
все внатяг. Осташк. Калин., 1946. || 
Натягивая. Обручье ведь надо вна
тяг насаживати. Верховин. Киров., 
1957.

Внахёл, нареч. Нахально, си
лой (вломиться). Село Каргополь
ское Арх. [год и автор неизвестны].

Вневдалеке, нареч. [удар.?]. 
Недалеко. Верхотур. Перм., 1899.

Внёвзапно, нареч. Внезапно. 
Амур., 1913—1914.

Внедёвне, нареч. Недавно., 
Перм. [?], Даль.

Внедалекё, нареч. Невдалеке. 
Верхотур. Перм., 1930.

Внедбросле, нареч. В детском 
возрасте, в малолетстве. От отца 
осталась внедбросле. _ Верховин. 
Киров., 1957.

Внедрб, é, ср. 1. Нутро. Арх., 
Даль.

2. Средоточие, середина, центр 
чего-либо. Арх. [?], Даль.

Внёдровица, ы, ж. «Источник 
целебной воды, живая вода». Арх., 
Даль.

Внёдровь, и, ж. То же, что 
внедро (во 2-м знач.). Арх. [?], Даль.

Внежига [?], и, ж. Узкая по
лоса пала, напального огня в 
тундре, распространяющегося зиг
загами. Арх., Даль [со знаком во
проса к слову].

Внезазнёй, нареч. Не зная; не 
нарочно. Кадн. Волог., 1898. Волог.

Внезёпадно, нареч. Внезапно; 
случайно. Тифл., Борчалин., 
Сигнах. Тифл., 1909. Калин.

Внезапрёвду, нареч. [Знач.? 
Без труда, без усилия?]. А я ономня 
внезапрйвду да внезапрйвду запрягла 
лошадь, да давай, думаю, выбороню 
картофель, да что же ты. матушка, 
думаешь' да три корзины и навбо- 
ранивала. Рыб. и др. Яросл., 1908— 
1928.

Внёме, нареч. Не произносится, 
не высказывается. У разбойника 
душа в теле, а дума внеме (заговор). 
Сарат., 1889.

Внёпру, нареч. То же, что 
внепры. Пенз., 1960.

Внёпры, нареч. Не вовремя, 
некстати. Пенз., 1852. Внёпры за
теял это дело. Пришел ты внёпры. 
Пенз.

Внет, нареч. Недавно. Он ходил 
внет за грибами. Чердын. Перм., 
1852. Перм., Даль [с примеч. «внет 
или внед?»].

ВнёТИЛЬКу, нареч. Внезапно. 
Твер., Даль.

Внётриться, р и т с я, сов. 
Попасть, запасть куда-либо. Искра 
внётриласъ в пелену. Курск., 1900— 
1902.

Внетьё [?], й, ср. «Сочувствие, 
симпатия, сострадание». Арх., 
Даль [со знаком вопроса].

Внецёвелъе и внецёвильи, 
нареч. В беспамятстве. ° Внецб- 
велье. Великолукск. Пск., 1852. 
о Внецёвильи. Пск., Даль.

Внечйвелях, нареч. То же, 
что внецевелье. Он внечивелях бро
сился в воду. Великолукск. Пск., 
1852. Пск.
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Внизу, нареч, В глубоком месте 
водоема, не у берега. Пск., 1912— 
1914.

BHHKâTb, а ю, а е ш ь, иегов., 
неперех. 1. Интересоваться, обра
щать внимание. Я как-то в ее не 
вникбл [в музыку]. Ребята — голо
пузы: чо же, мать не вникает. 
Барнаул, 1929—1935.

2. Прекращаться, уничтожаться. 
Вникбют плоды все и вин о г рады, — 
нонешний год все плохие. Вода вни
кает. Смол., 1914.

Вникбться, несов. Оспаривать, 
предъявляя иск. Перм., 1914. Вышел 
на двор, написал на столбе подпись: 
что у меня осталось денег, никто 
чтобы не вникался. Ку ян. Свердл.

Внимбние, ье, я, ср. О Брать 
(взять, оборачивать, обернуть, вы
делить) внимание (ье). Обра
щать внимание на кого-, что-либо; 
заинтересоваться кем-, чем-либо. 
Нам хотели запретить Этой улицей 
ходить; Мы вниманья не берем — 
Этой улицей идем. Ростов. Яросл., 
1919—1934. На него внимбния не обе
рнули. Я внимбния не выделила. 
Пустошк. Пск. Ты не бери внима-. 
ния на него, и я не возьму внимания. 
Остров. Пск. Зверь хитрой, а ски
нуть не может. Он идет, вниманья 
не берет, думает, ветка — и попа
дает в петлю. Том. О Без внима
ния (ья). Без почета. Все цари 
та съезжалисе, все царевичи [сра
жаться с Рындой]. . Все князи та 
княжевичи. . Все уезжали они да без 
внимания, Не могли победить Рын- 
ду-богбтыря (былина). Помор., 1935.

ВНИМАТЬ, а ю, а е ш ь, несов., 
перех. Успокаивать, утешать. До
рогая моя жена, не внимайте вы 
меня. Ой, в большую печаль я пал. 
Пушк. Пск., 1927.

Внимбтьея, а ю с ь, аешьс я, 
несов.; внйться, внимусь, внй- 
м ешься, сов. 1. Браться за ка
кое-либо дело; соглашаться при
нять на себя какое-либо дело, 
поручение и т. п. Перм., 1848. 
Баба пала да ногу вывихнула, ходил 
к бабушке Фекле, да править не вни- 
мается. Перм. Ну-ка, внимайтеся 
проворней. — Что и вниматъся, когда 
не можешь. Вят. Яросл., Твер., 

Том., Алт. II Вмешиваться, ввязьг- 
ваться, впутываться во что-либо 
(в какое-либо дело). Вниматъся 
во что-либо. Перм,, 1848. Не сни
майся,' дядя, в чужую ссору, зять 
да шурин, черт их судит. Внялся 
ты в эдакое дело! , .не твоим ртом 
мышей ловить. Перм. Сусед-от 
внялся в не свое дело., Не снимайся; 
где тебя- не спрашивают. Волог. 
Не внимбйся в мое- хозяйство. Твер,

2. Сов. Постичь, понять что-либо; 
вникнуть во что-либо. Кадн. Волог., 
1883—1889. Вот как внялся - в это 
дело, то и разумею, к чему гнут 
судъи-то. Она сидит слушает и не 
вняласъ, что про ее баяли! Волог.

ВНЙЧКУ, нареч. Лицом вниз, 
ничком. Его схоронили. Мюгилку 
раскрыли, а он лежит вничку. Ох, 
плакали об ем. Ложиться вничку. 
Параб. Том., 1964.

ВНИЧЬ, нареч. Лицом вниз, 
ничком. Вничь пал — упал лицом 
вниз. Олон., 1885—1898. Положили- 
то Данилушку вничь на землю все. 
Печор., Ончуков.. Пойду в нову го
ренку, Зайду в нову спа,ленку, Лягу 
вничь я на кровать. Арх. Обернулся 
вничь — перевернулся вниз лицом. 
Онеж. КАССР.

ВНЙЧЬЮ, нареч. Лицом вниз, 
ничком. Холмог. Арх., 1907.

ВНОВЙТЬ, вйшь, сов., перех. 
Обновить. Внове перебравшись, вно
сили избу. Нижегор., Даль.

BHÔBO, нареч. Вновь. Вново бьет 
челом Василий сын Владимирович: 
«Ой ты гой ecu, Батьш-царь\». 
Шенк. Apx.i Киреевский. Осин. 
Перм.

ВН0ГИЙ, а я, ое. Многий. 
Яросл., 1881.

ВН0ГО, нареч. Много. Пошех. 
Яросл., 1849. При пире, при бражке 
вного друзей, а при горе да при 
кручине нет никого. Яросл. А во 
сне вного привиделось. Костром. 
Влад., Твер., Новг. (Семен. Новг. 
«В других местах мало или вовсе 
не употр.», Архив АН). Пск. Вного 
ли тебе надо-то? Волог. Вят. Душно, 
копоти-то итъ вного. Арх. 
Нижегор., Перм., Челяб., Том. 
Было вного мыла. Кемер.Вост.- 
Казах., Павлодар., Енис., Иркут. 
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Станицы по Донцу. Кто вндго 
земли имелу хорошо жил, Йонав. 
Лит. ССР.

ВнёгушКО, нареч. Многовато. 
Вногушко появилось тараканов. 
Верхне-Кет. Том., 1964.

Внёсный, а я, о е. Внесенный; 
вносимый. Даль [без указ, места]. 
Я жила у родителей тише водыу 
тише вносной (причит.). Шенк. 
Арх., 1895 [с примеч. «которую 
внесли в дом, например в ведре»].

ВноЧёСЬ, нареч. Этой ночью. 
Я вночесъ да спала темной этой 
ноченькой у Прилетали перелетны 
малы птиченьки. Север., Барсов., 
Тюмен. Тобол., Том., Перм., Арх., 
Олон., Новг., Костром. ♦ Ночью. 
Кашин. Твер., 1902.

Вночнё, нареч. Ночью. Холмог. 
Арх., 1907. у На ночь; на всю ночь. 
Холмог. Арх., 1907.

Внудривый, ая, ое [удар.?]. 
[Знач.?]. Пришел убогий к богачу 
во вратау в нсмощаХу в скорбяХу 
весь во гноЮу с божиею немощиею 
с внудривою (болезнь, чирей). Черп. 
Тул.', Архив РГО.

Внукушко, а, м. Внучек. 
Давай у внукушкОу заедем в трактир 
чего взять. Лодейноп. Ленин гр., 
1928.

Внутрё, нареч. Внутри. Внутре 
что ли загорелось? Мещов. Калуж., 
1892. Моск., Челяб. Катарак болел 
внутреу в животе. Кемер. Шибко 
внутре болит. Я прошлый год рыбу 
добыл, здоровый крючок внутре был. 
Том. Тобол. Чо-то внутре болит. 
Барнаул.

Внутрб, нареч. Внутрь. Тобол., 
1911—1920. Мех-mo не внутро у а 
наружу (о шубе). Сейчас все внутро 
лезутпу разве будет здоровье. Кокчет. 
Акм. Он открывается внутро. 
Котлас. Арх.

Внутрях, нареч. [удар.?]. 
Внутри. Иркут., 1929.

Внучатка, и, ж. Внучка. Это 
внучатка моЯу после болыиака-та 
[старшего сына]. Весьегон. Калин.,
1936.

Внученёнок, нка, м. Вну
чонок. Внученёнок мой весь день не 
евши просидел. Йонав. Лит. ССР, 
1963.

ВнушЙТЬСЯ, й тся, несов. 
Прийти в голову. Что внушйлосьу 
то и орет. Мосал. Калуж., 1905— 
1921.

Внйтие, ье, я, ср. Внимание; 
понимание. Безо всякого внятия 
[делает]. Моск. Моск., 1910. Чере
пов. Новг., Охан. Перм.

ВНЙТНо, нареч. Ясно, отчетливо. 
Было видно внятнОу хоть и далеко. 
Пенз., 1960. — Доп. [Знач.?]. Сде
лано внятнёе некуда. Пенз., Коле- 
ганов, 1960.

ВНЯТЬ, сов.у перех. В н й т о, 
прич. страд, прош. Принято, уста
новлено. Картошку садить у нас 
ведь давно внято. Да было как внято, 
так и велось. Верховин. Киров., 
1957.

ВнЙТЬСЯ. См. Внимать с я.
1. Во. Неужели [вопросительная 

частица?]. Влад., 1853. Малоарх. 
Орл.

2. Во, приставка. Употребляется 
при образовании наречий и при
лагательных и придает следующие 
значения. 1. Ослабления качества, 
обозначаемого производящей осно
вой; оттенок «несколько, слегка, 
не совсем». Вбмало — немного, во- 
туго — немного туго. Ирбит. Перм., 
1852. «Эти прилагательные и на
речия следующие: вбмалый, вбмало, 
вбузкий, вбузко, вбширокий, вб- 
широко, вбкороткий, вбкоротко, 
вбдолгий, вбдолго, вбредкий, вб- 
редко, вбгустый, вбгусто, вбтесный, 
вбтесно, вбтугий, вбтуго, вбсырый, 
вбсыро, вбрано, вбгорький, вб- 
горько». . Перм., Луканин, 1856 
(«В зап. уездах Перм.», Муллов). 
Свердл., Курган., Челяб., Тюмен., 
Сиб., Киров., Арх., Север.

2. Сравнительной степени (от 
бесприставочных глаголов). Твой 
кобель золу ну а мой Куцый еще 
возле будет. Краснояр., 1904. Енис., 
Иркут., Тобол.

3. Усиления качества. Мне энта 
работа вбтуго пришлась. Воперво 
[в первый раз в жизни] вижу таку 
диковину. Краснояр. Енис., 1904. 
Тюмен., Сиб., Перм. О «Обычно 
в сочетании с усилительными сло
вами— очень, совсем и под.».

_Ср. Урал, Слов. Ср. Урала, 1964.
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Курган., Челяб., Киров., Арх., 
Север. ♦ «Вбблизко, вбхолодно, вб- 
долго. . (в значении вовсе?)». Бар
наул, Молчанова, 1929—1935.

4. Качества (без оттенка ослаб- 
ленности или усиления). Тяжело, 
так как же не скажешь, что во- 
тяжело. Ежели чисто у кого, так 
вочисто говорят. Свердл., 1960.

3. Во. См. В.
Вобг^ТЬСЯ, аюсь, а ешь с я, 

сов. Втиснуться. Южн., Зап., 
Даль.

ВббеЛО, нареч. 1. Не совсем 
чисто, бело. Не совсем чисто, не 
совсем бело, плохо помыто, побелено, 
так вобело. Свердл., 1960.

2. Очень чисто. Хорошо выбелено, 
мытый пол, постирано хорошо, так 
вобело говорят. Свердл., 1960. Ну 
и вобело же ты пол-от моешь, за
гляденье одно. Свердл.

3. Очень бело. На улице-mo во
бело от снега. Ср. Урал., 1964.

— Дон. [Знач.?]. Пол-от натерла 
вобело. Александр. Перм., 1960. 
о В знач. сказ. Платок-от у меня 
вобело. Зайков. Свердл., 1960.

Вббелый, а я, ое; бел, ла, 
О. 1. Беловатый. Пол-от у вас вб- 
бел. Ветлуж. Костром., 1922. Ма- 
теръял какой, он темный, а ма
ленько в о белый. Исет. Перм.

2. Очень белый; очень чистый. 
Сережка уж больно вобел, чистый. 
Махн. Свердл., 1960. Вобелый стол. 
Александр. Перм.

Воберук, нареч. Обеими ру
ками. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928.

ВоберУчьи, нареч. 1. С жад
ностью, алчно. Жрет-та прямо 
воберучьи. Мещов. Калуж., 1902.

2. Крепко, не выпуская (дер
жать). Держи воберучьи. Мещов. 
Калуж., 1902.

Вббжа, и и вобжй, й, ж. 1. 
Оглобля у сохи, о Вббжа. Слов. 
Акад. 1806, Влад., 1820. Твер., 
Волог. Ленингр., Онеж. КАССР. 
Вббжа у сохи погнулась. Брян. 
В обжи сломались. Смол. Новг. Тамб., 
Ворон., Белг., Орл., Курск, 
п Вббжи, мн. Оренб., 1908. II Ве
ревочная оглобля у сохи. Вббжи 
порвались. Конь перешагнул вобжу.

Ты, Егорий, держись за рогач, а я 
стану у вббжи. Ельн. Смол.,
1898.

2. В б б ж а. Ручка у сохи. Онеж. 
КАССР, 1936. Ленингр. Волог. 
Калин. Новг., Белг., Курс., Орл., 
Тамб.

«Слово распространено в северо- 
западной группе северновелико
русских говоров, также в южной 
части южновеликорусского наречия, 
где оно, несомненно, украинского 
происхождения. Теперь это слово 
на севере встречается очень редко». 
Филин, 1936.

— Ср. Ö б ж а.
Вобизбр, нареч. 1. Мало, не

много. Влад., Даль.
2. Обидно (обычно при дележе, 

денежных счетах). Влад., Даль.
Вббить, бью, бьешь, сов., 

перех. Убить. Смол., 1898.
ВобЛЙЖНОСТИ, нареч. Побли

зости. Есть милый-расхороший, 
Не воближности он живет, Не во- 
ближности, не водалъности, — В го- 
родочке он во Питере. Луж. Петерб., 
Соболевский.

Воблизё, нареч. Вблизи, по
близости, неподалеку. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский. Тулун. 
Иркут., 1924. У меня воблизё дело. 
Яросл. — Ср. В б лиз б.

ВоблЙЗИ, нареч. Вблизи. 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский. 
Амур., 1913—1914.

Воблизке, нареч. Вблизи. Вб- 
близке-то нет отличиев. Сузд. Влад., 
1910.

ВОблИЗКО, нареч. 1. Не очень 
далеко, довольно близко. Она у нас 
воблизко живет. Город Кувша 
Свердл., 1960. Воблизко вроде бы 
деревня-mo. Махн. Свердл.

2. Близко. Деревня-ma совсем во
близко. Увидел его совсем воблизко. 
Сухолож. Свердл., 1960.

3. [Знач.?]. Воблизко сделала (что- 
либо). Камен. Свердл.

Вбблизь, нареч. Вблизи, по
близости. Тут нет его богаче вб- 
близь-то. Буйск. Костром., 1897. 
Вбблизь-то не виден. Пошех.-Волод. 
Яросл.

Воблб, нареч. Все вместе, за
одно, гуртом. Печор. Арх., 1927.
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Вбблый, а я, ое. 1. Сырова
тый, влажный. «Из волглый». Вят., 
Зеленин, 1903. Белье еще вобло. 
Сухари в погребе сделались воблыми. 
Рыба совсем сделалась воблой. Вят. 
Вожгал. Киров. — Ср. Bö л бы й.

2. Тепловатый (о воде). Грузди 
мочат не в холодной, а в воблой 
воде. Нюкс. Волог., 1950.

Воблянка,и, ж. [удар.?]. Убор
щица воблы на пристани. Цариц. 
Сарат., 1918.

ВобоЙКО, нареч. [удар.?]. 1. До
вольно бойко. Вобойко бегает еще. 
Верхотур. Свердл., 1960.

2. Очень бойко, слишком бойко. 
Ох, он вобойко выступал на комсо
мольском собрании. Сухолож. 
Свердл., 1960. Вобойко бежишь, не 
поспеваю за тобой. Александр. 
Перм.

ВббоК, нареч. Сбоку, в стороне, 
в сторону, стороной. Коровы шли 
вобок, а я по дороге. Зайков. Свердл., 
1964. Он вобок маленько тянет. 
Вбок—это сильно, а он вобок не
много берет. Ирбит. Свердл.

Вббоком, нареч. То же, что 
вобок. Он шел вобоком. Зайков. 
Свердл., 1964.

Вббра, ы, м. и ж. Тот, кто 
мнит о себе, считает себя лучше, 
значительнее, чем есть на самом 
деле; воображала. Она знаешь ка
кая вобра? Никто больше так не 
воображает. Верхотур., Сл.-Турин. 
Свердл., Слов. Ср. Урала [с по
метой «презрит»1964.

Вббраный, а я, ое. Собран
ный, накрытый (о столе) [?]. Фран
цуз его не узнал, За купчика почи
тал, За вобраный стол сажал (истор. 
песня). Дмитров. Орл., Доброволь
ский, 1905.

Bo6pâT, нареч. Обратно. Думай 
взять, думай и вобрат отдать. Чай 
к ночи вобрат не поспеешь? Вост., 
Даль.

Вобрать, сов., неперех. Чаще 
в форме причастия: вобратый, 
вобранный. 1. Привести что-либо 
в порядок, убрать. Дедка дал 
голову вобрать. Бежаниц. Пск., 
1927.

2. Приготовить для еды (стол), 
расставляя посуду, кушанья и т. п. 

Не вобран там стол? — не приведен 
ли он в порядок? Великолукск. 
Пск., 1952.

3. Одеть, нарядить надлежащим 
образом. Новое. Тул., 1902. Тул.

4. Убрать что-либо прочь. Ларьки 
вобраны. Великолукск. Пск., 1952.

5. Собрать, сосредоточить в одном 
месте. Все ли мои гости вобратые, 
Вобратые, собратые? (песня) Орл.,
1905.

Вобраться, сов. 1. Привести 
в порядок (помещение, рабочее 
место и т. п.); убраться. Волд. 
Нижегор., 1927. Тул. ♦ «Уб
раться» [?]. Новое. Тул., Глаголев,
1900.

2. Залезть во что-либо. Ну вот, 
они вобрались [в чан]. Волд. 
Нижегор., 1927.

Вббредь, нареч. Редко, изредка. 
Тетюш. Казан., 1858. Казан.

Вббрытцы, ц о в, мн. Конская 
узда без удил; оброть. Росл. Смол., 
1852. Смол.

Вббшина, ы, ж. Толокняные 
отруби, высевки. Вят., 1858. ♦ От
бросы при обдирании крупы. Во 
всем тебе болъшина — и в мякине, 
ивобшине (пословица). Великоуст., 
Волог. Волог., 1897.

Вобща, нареч. Вместе; сообща. 
Купить бы нам жито-то с тобою 
вобща. Арх., 1857.

Вббщина, ы и вобщина, ы, 
ж. 1. Вббщина. Общая поляна, 
пожня и пр. Тотем. Волог., 1902.

2. В о б щ и н а. Общее дело, 
предприятие. Кадн. Волог., 1895.

ВобъЙВ, нареч. 1. Наяву; в дей
ствительности. Кадн. Волог., 1895.

2. Не в о б ъ я в. Тайно. Созвала я 
[на свадьбу], красна девица, всю 
родню. . И придет кормилец-ба
тюшка [умерший], не вобъяв да 
людям добрыим (причит.). Пошех. 
Яросл., 1896.

Вобыдён и вобйден, нареч. 
В один день, за один день; обыдеп- 
кой. о Вобыдён. Волог., Даль, 
а Вобыден. Вобыден всего не со- 
рать. Кадн. Волог., 1898. — Ср. 
В о в bî день.

Вббыстро, нареч. Слишком 
быстро. Вобыстро разговаривает, 
надо бы медленнее. Сухолож.
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Свердл., 1960. Вобыстро идешь— 
т. е. чуть быстрее, чем нужно, — 
я с трудом поспеваю за тобой. 
Тужин. Киров.

Вббыстрый, а я, ое. Довольно 
быстрый. Вобыстры лошади. Вер
хотур. Свердл., 1960.

Вов. Предлог с предл. над. Упо
требляется для указания места. 
Жена, поди, давно вов Питере. 
Петрозав. Олон., 1885—1898. 
Холмог. Арх.

1. В0ва и BOBÉ. Предлог с вин. 
пад. Вбва (в о в а) все село. На 
все село. Вова все село слух и пус
тит. Вбва все с его слух и пустит. 
Жиздр. Калуж., Добровольский.

2. Вова, ы, м. и ж. 1. Фантас
тическое существо, которым пугают 
детей; бука. Вовой пугают детей. 
Кадн. Волог., 1902.

2. Ласк. Кличка всякой собаки. 
Холмог. Арх., 1907. | Собака (в 
речи детей). Онеж. Арх., 1900.

В0ВОЛИКИЙ, а я, ое. Вели
коватый. Куртамыш. Курган., 1930. 
Вовелики ботиночки-те ей. Шта
нишки вовелики ему. Купили пимы, 
да вовелики маленьте. Ботинки-то 
вовелики немного. Сделал рамку-ту, 
да вовелика стала. Свердл. Челяб. 
Туфли-mo у меня вовелики. Перм.

Вбвелико, в знач. сказ. 
Великоват (а, о). Чашин. Кур
ган, 1960. Они [деревни] все вове- 
лико. Турин. Свердл.

Вовеликовётый, а я, о е. 
Великоватый. Вовеликоваты ва
ленки. Белояр. Свердл., 1960.

ВОВёЧНО, нареч. В собствен
ность, во владение. Вовёчно купила. 
Дмитр. Моск., 1910.

Вовзёболь и вовзёбыль, 
нареч. В самом деле, правда, дей
ствительно. Петрозав. Олон., 1885— 
1898. — Ср. Взаболь.

ВОВЗЙТ, нареч. Совсем. Вовзят 
затопила. Вовзят пропало. Усть- 
Медв., Верхнедон. Дон., 1929. 
I «Совсем, наглухо». Прибивай 
[доску] вовзятД. Борисоглеб. Тамб., 
Магницкий, 1850—1851.

Вовзятки, нареч. [удар.?]. 
Совершенно, совсем. Бугур. Самар, 
(переселенцы из Тамб. и 
Харьк. губ.), Архив АН.

Вбвинка, и, ж. Шерсть на 
баране. Да барашечка ж наш чер
ненький, На тебе ж вовинка кор
чится. Смол., 1898. — Ср. Волна.

ВОвка, и, м. и ж. Собака. 
Пинеж. Арх., 1878. | Ласк. Кличка 
всякой собаки. Холмог. Арх., 
1907. I Собака (в речи детей). Онеж. 
Арх., 1900.

Вовковый, а я, ое [удар.?].
0. Вовковый повод. «Повод из 
английской шерсти». Привяжу я 
добра конюшка Ко сырому ко дубу, 
Ко девице, ко шатру, Ко девице, 
ко шатерышк$ На вовковом поводу 
(песня). Устюж. Волог., Белорусов, 
1887.

BobÔ. «Когда тянут судно или 
гонку с дровами, тяглецы выкри
кивают „вово“, причем первый слог 
сильно затягивается, а последний 
быстро обрывается (вместо «эй, 
ухнем»)». Река Свирь Олон., Кули
ковский, 1885—1898.

Воволгловётый, а я, ое; 
ват, а, о. Сыроватый. Сено-то 
воволгловато, метать тонко надо, 
чтоб продувало, да сольцой не ме
шает посыпать. Александр. 
Перм., 1960.

В0ВОЛГЛЫЙ, ая, ое; вбволгл, 
а, о. Сыроватый, влажный. Во- 
волгло сено. Камен. Свердл., 1960. 
Белье воволгло еще, гладить вокурат 
хорошо. Верхотур. Свердл., Алек
сандр. Перм.

Воврйться, врусь, врешь ся, 
сов. Ворваться, забраться куда- 
либо. Кони вовралися в огород и на
делали шкоды. Смол. Пск., 1919—
1934.

1. Воврёть, é ю, ёешь, сов., 
неперех. Сильно вспотеть. Душно 
мне: воврела. Смол., 1914,

2. Воврёть, воврёет, сов., 
неперех. 1. Впитаться (о масле, 
дегте). Яросл., 1896.

2. Пристать, прилипнуть. Черепов. 
Новг., Герасимов, 1898.

BÔBCe, нареч. 1. Очень, совсем. 
В Арзамасском-то уезде хорошо 
поют — вовсе хорошо. Они вбвсе хо
рошо поют. Валахи. Нижегор., 1901 
(1911).

2. В противоположность сказан
ному, ожидаемому. Говорила: «Лешка 
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плохой», — а он вбвсе хороший. Мамка 
ругается, что я в сенках налила 
[пролила помои], а я вовсе пошла 
у крыльца вылила, Барнаул., 1929—
1935. Л

Вовсе, нареч. Всегда, все время. 
У поляков мода така, кажный теле
нок должен корову сосать. — 
И вовсе? Не, не вовсе'. Пск., 1952. 
Она вовсе носит молоко. Новорж. 
Пск.

Вовсегд£, нареч. Всегда. Пск. 
Пск., 1902—1904. Я своему дорогому 
Вовсегда любовненъке (частушка). 
Я вовсегда дома. Пск. Холмог. Арх., 
Ворон.

Вовсечйсно, нареч. Во всякое 
время; постоянно. «О женихе, пред
варительно спросив согласия на 
выдачу за него девушки, разузнают, 
между прочим, и каков он нравом 
в хмелю, и вовсечасно». Холмог., 
Пинеж. Арх., Подвысоцкий, 1885. 
Холмог. Арх.

В0ВСИЧКО, нареч. «Вовсе». Вят., 
(юго-вост.), Зеленин, 1901, Охан. 
Перм., Миртов, 1930.

В0ВСЮ, нареч. Совсем. Ты что, 
брат, вовсю хочешь ззясти, в оде- 
ревень? Вовсю дурак! Колым. Якут.,
1901.

Вовсфда и вовсюдй, нареч. 
Всюду, везде. ° Вовсю да. Ворон., 
1910—1920. о В овею да. Онеж. 
Арх., 1885. Холмог. Арх.

ВовсФдах, нареч. Всюду, по
всюду. Вовсюдах искал его. Обычай 
этот водится вовсюдах. Южн., Даль.

ВовсФдках, нареч. Всюду, по
всюду. Южн., Даль.

ВовсЙ)ДУ, нареч. Всюду, по
всюду. Холмог. Арх., 1907.

Вовсюдй, нареч. Всюду, везде. 
Луж. Петерб., 1871. Одна-та оста
лась, так вовсюды сама. Калин. 
Вольно тебе вовсюды-то лезть. Новг.

Вовторйтельно, нареч. Вто
рично. Вовторителъно принц пишет: 
«Готовься! Силы еще больше при
гоню!». Симб., Садовников. Орл., 
1885.

Вовтбрник, а, м. Вторник. 
Кем. Арх., 1895—1896. Арх., Олон., 
Вят., Волог., Перм., Новг.

Во-вторйм, нареч. Во-вторых. 
Хопер. Дон., 1929.

Вовчуг, а, м. [удар.?]. То же, 
что вовчуга. Курск., 1897.

Вовчуга, и [удар.?]. Растение 
Ononis hircina Jasq., сем. лютико
вых; стальник пашенный. Анненков 
[с пометой «малоросс»]. «Растет на 
твердых глинистых местах, на 
отверделых песках и при дорогах; 
цветет в июне и июле. Отвар упо
требляют как мочегонное внутрь и 
делают припарки к животу». Курск., 
Вержбицкий, 1897.

Вовшй, и ж., собир. Вши. 
Нижне-Дон., 1929.

Вовйдень, нареч. В один день, 
за один день. Мы сходили вовыдень 
за ягодами. Ветл. Костром., 1910.— 
Ср. В о б ы д é н.

В0ГИб, нареч. Огибая. «(Поморы) 
закабалены. . у норвежцев, да у тех 
немногих русских фирм, которые 
покупают у них за ничто весь их 
товар и отправляют его морем, 
„вбгиб“, как здесь выражаются, 
т. е. огибая скандинавский полу
остров». В. Майнов, Поездка в Обо- 
нежье и Карелу.

Вбгла, ы, ж. Вобла. Нолин. 
Вят., Архив АН.

Вогл£вить, в л ю, вишь, сов., 
перех. «Втемяшить, втемить, вбить 
в голову, вкоренить, заставить 
понять и помнить». Сразу всего не 
воглавишъ (о себе). Орл., Даль.

Вогл&витьея, в люсь, виться, 
сов. Засесть в голове; укрепиться 
в памяти. Воглавилось это дело мне 
сызмальства. Орл., Даль.

Вбглупый, а я, ое. Глупова
тый; глупый. Он воглупый какой-то. 
Ежели немножко недоваривает, так 
воглупый, а то — вовсе глупый. Да 
так, не умный шибко-то и воглупый. 
Свердл., 1960. Воглупый ребенок-от 
у них. Тужин. Киров.

В0ГЛУХО, в знач. сказ. Глухо
ват (а, о). Он воглухо, ему надо кри
чать. Турин. Свердл., 1960.

Воглуховйтый, а я, ое; ват, 
а, о. Глуховатый. Воглуховата 
старуха-та. Александр. Перм., 1960.

Вбглухой, а я, ое; вбглух, 
а, о. Не совсем хорошо слышащий; 
глуховатый. Воглух — немножко глу
ховатый человек. Сухо лож. Свердл., 
1960.2 Да маленъко-то.слышит еще — 
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воглухой. Верхотур. Свердл. Бо
глу х он. Тужин. Киров.

В0ГЛЫЙ, а я, ое. 1. Сырова
тый, влажный. «Вместо волг
лый». Перм., Доп. Он. 1858. После 
дождя не просохло еще сено — воглое. 
Свердл. Стерлядку повесь каку 
угодно. . ветра в холодну погоду, 
она вогла станет. Том. Рубаха-то 
воглая, не досохла еще. Тюмен. Вят. — 
Ср. Вбдлый, Вбблый.

2. Горячий, непростывший (о жид
кости). Вят., 1892.

Вбглюха, и, ж. [собир.?]. 
«Небольшие верховые рыбки» [?]. 
Кашин. Твер., Смирнов, 1897.

ВогнДть, в г о н ю, вгонишь, 
сое., перех. Вогнать в ревность. 
Заставить ревновать, подать повод 
к ревности. Мещов. Калуж.,
1916.

Вбгорький, а я, ое. Горько
ватый. Молоко возьмешь с полынью, 
а оно горчит, так вогорько оно. 
Сухолож. Свердл., 1960. Свердл. 
В пиве-mo хмелю много положено, 
так оно вогорько. Уха-то вогорька, 
плохо вычистила рыбу. Киров.

1. Вбгорько, нареч. Горько. 
Вогорько пить. Гарин. Свердл., 
1964.

2. Вогорько, в знач. сказ. Горь
коват (а, о). Хлеб маленько вогорько, 
отгаривает. Турин. Свердл., 1964.

1. Вбгорячо, нареч. Очень го
рячо. Вогорячо, не могу пить.. 
Сухолож. Свердл., 1960.

— Доп. [Знач.?]. Чашин. Курган., 
1960.

2. Вбгорячо, в знач. сказ. Не 
очень горяч (а, о). Зайков. Свердл., 
1964.

Вбгрубо, нареч. Неучтиво, 
некультурно; грубовато; грубо. 
Сиб., Даль. Вогрубо толкнул ее. 
Сухолож. Свердл. Вогрубо говорит. 
Тужин. Киров.

Вбгрубый, а я, ое; в б гр у б, 
а, о. Жестковатый, грубоватый; 
грубый. Вогрубо сено, нище. Вер
хотур. Свердл., 1960.

Вбгрузно, нареч. Довольно 
тяжело; слишком тяжело, не под 
силу. Сиб., Даль.

Вбгрязно, нареч. 1. Не очень, 
ç легка грязно и Мало было дождя-то, 

так вогрязно. Верхотур. Свердл., 
1960.

2. Грязно. На улице вогрязно. 
Сухолож. Свердл., 1960. Александр. 
Перм.

3. Очень грязно. Восыро — сыро, 
грязь, а вогрязно — так вовсе грязь. 
Махн. Свердл., 1960.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Даль. 
Тужин. Киров.

Вбгрязный, а я, ое. Грязно
ватый, несколько грязный. Во- 
грязно — еще не грязное, можно но
сить [о белье, рубашке]. Сухолож. 
Свердл., 1960.

ВогУл, а, м. Неопрятный и 
невежливый человек. Самый вогул. 
Ядрин., Козьмодемьян. Казан., 
1849.

Вбгуль, м. Уголь. Обоян. Курск., 
1858.

ВогУльник, а, м. Растение 
Ledum dalusfuer, сем. вересковых; 
багульник. Верхотур. Перм,,
1899. — Ср. Багульник.

ВогунЙЕ, мн. Бочки, в которых 
возят рыбу. Сиб., 1905—1921.

Вбгусто, нареч. 1. Довольно 
густо; густовато. Перм., 1856.

2. Слишком густо. Вогусто сва
рили. Он вогусто садил картофель, 
копать трудно. Вогусто на блины 
завела тесто. Вогусто мы сеяли, 
плохая морковь получилась. Свердл. 
КирОВг

— Доп. [Знач.?]. Перм., Курган.
Вбгустой, а я, ое. 1. Густо

ватый. Перм., 1856.
2. Очень, слишком густой. А ежели 

хлеб густой, он не подымается, так 
вогустой он. Махн. Свердл., 1960.

Вод, а, м. Очень большой невод. 
Пск., 1912—1914.

1. Вод£, ы, ж. 1. В сочетаниях. 
б В о д а небесная. Дождь. Во время 
бездождия. ., если тронуть воду 
из-под земли, то тронется вода и 
небесная. Нижегор., 1850. о До воды. 
До освящения воды в церкви. 
В крещенский сочельник. . нельзя 
есть до воды — пока не освятят 
в церкви воду. Нижнеуд. Иркут., 
1920. о Идти из воды. Спасаться 
от гибели в воде, вообще от опас
ности. Чьи мрут, а наши як из воды 
идут. Смол., 1914. б Сильная вода, 
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слабая вода. Фольк. В сказках — 
вода, которая делает пьющего ее 
человека сильным или слабым. На 
реке на Смородине появился Иван 
Быкович, убил у меня двух сыновей. . 
Теперь я пошлю старшего (сына) 
о двенадцати головах — тот его до
конает. Потому доконает, что 
у него есть вода сильная и вода сла
бая. Афанасьев [без указ, места]. 
Ты предо мной есть лютый огонь, 
а я пред тобой есть сильная вода. ., 
твое лютое сердце залью своею силь
ною водою. Майков, Великорусские 
заклинания, 1868. сю Воду варить — 
вода и будет. О пустой болтовне. 
Ворон., 1892. Ставать с воды. Быстро 
расти. Ванька у С авоськи что с воды 
ставае — быстро растет. Петрозав. 
Олон., 1896.

2. В сочетаниях, а) Характери
зующих уровень воды в водоемах, 
ее течение или источники ее появ
ления. О Верховая вода. См. Вер
ховой (в 1-м знач.). ф Вечерняя 
вода. 1) Вечерний морской прилив 
или отлив. «Я не мог раньше полу
чить подводу, как только когда 
с вечернею водой сорочане воз
вратятся с промыслов». Арх., 
Ефименко, 1867—1868. Ждать-от 
долго пришлось, только с вечерней 
водой прибыли. Арх. Белое море. 
2) Об уровне воды на море в вечер
ние часы. «Так как морские отливы 
и приливы находятся в зависимости 
от фаз луны, то время их наступ
ления в течение месяца постоянно 
изменяется, проходя все этапы 
суток, ежедневно передвигаясь на 
2—3 часа в сутках, вода от воды. 
Таким образом, на следующие 
сутки в часы настоящей воды стоит 
уже другая вода, наблюдается дру
гой уровень воды». Беломор., Дуров, 
1929. ф Вода в соку. 1) О среднем 
уровне воды в реке. Колым. Якут., 
1901. 2) О высоком уровне воды 
в реке. Тулун. Иркут., 1924. ф Воль
ная вода. Первая большая вода 
после весеннего вскрытия реки; 
полая вода. Колым. Якут., 1901. 
ф Денная (дневная) вода. Об уровне 
воды на море в дневные часы. 
Беломор., 1929. ф Донад (избег) 
воды. О конце морского отлива.

Арх., 1885. ф Жаркая вод é; вода 
пошла в жар. О наиболее быстром 
течении воды во время морского 
прилива или отлива, а также ве
сеннего и осеннего половодья в ре
ках. Беломор., 1929. ф Жаркая вода. 
То же, что сочная вода. Даль [без 
указ, места], ф Заледпая вода. 
О вторичной после разлива прибыли 
воды в реке вследствие таяния 
снега и льда. Арх., 1885. Беломор. 
ф Земляная вода. О втором весен
нем половодье от воды, стекающей 
с гор. Вост., Даль. Урал., Вост.- 
Сиб. [?]. ф Запалая вода, вода 
запала. О начале морского отлива. 
Беломор., 1929. ф Заприбылая вода; 
заприбыла вода. О начале пово
рота течения в сторону прилива. 
Беломор., 1929. ф Иваньски, Пет- 
ровьски, Успенски воды. Наиболее 
высокий уровень воды при при
ливах, приходящийся обычно на 
Иванов день (24 июня ст. ст.), 
Петров день (29 июня ст. ст.) и на 
Успенье (15 августа ст. ст.). При
шли Йванъско-Петровски (или 
Успенски ) воды — снимут суда 
с обсушки. Южн. район Поморья, 
1929. ф Ильинская вода. «На мель
ницах обычно к Ильину дню спу
скают плотину. По поверью, если 
воду не спустить, она все равно 
прорвет плотину». Пошех.-Волод. 
Яросл., Копорский, 1929. Черепов. 
Новг. ф Коренная вода. 1) Вода 
с пепой, прибывающая в Северную 
Двину вслед за весенним разливом 
из освободившихся в позднейшее 
время От льдов притоков. Арх., 
1885. 2) Второй весенний разлив 
в реках от таяния горных снегов 
в июле. Сиб., 1931. ф Кроткая 
вода. Об уровне воды при самом 
тихом течении во время наиболь
шего ее понижения при отливе или 
во время наибольшего повышения 
при приливе. Арх., 1885. Беломор. 
ф Ледовая вода. Вода, которая 
приходит со льдом во время вскры
тия реки. Колым. Якут., 1901. 
ф Матерая вода. Глубокое место 
(в реке, озере, море и т. д.). Даль 
[без указ, места]. Бились, бились, 
да в силу выбрались на матерую 
воду. Арх., 1885. ф Меженная в о д а. 



332 Вода

Об установившемся- после весен
него разлива уровне воды в реках. 
Арх., 1887. Волж., Беломор. ф На 
палую воду, на прибылую воду 
(ставить орудия рыбного лова). 
«Т. е. устанавливается ловушка 
(мережа или невод и др.) с таким 
расчетом, чтобы вход у нее для 
идущей всегда вкось течения рыбы 
был направлен по течению воды 
в период времени от воды до воды». 
Беломор., Дуров, 1929. ф Низовая 
вода. Вода, нагоняемая из океана 
низовым ветром в устье Колымы до 
300 верст вверх по течению. Колым. 
Якут., 1901. ф Новцовая (новчевая) 
вода. О сильных морских прили
вах и отливах, которые бывают 
в новолуние. Арх., 1885. ф Ночная 
вода. Об уровне воды на море 
в ночные часы. Беломор., 1929.

ф Палая (малая) вода. О наиболее 
низком в конце морского отлива 
уровне воды. Мы выехали на оленях 
на палой воде, приехали к месту 
на другой, сухой., Арх., 1856. Беломор. 
ф Полая вода. 1) Свободное от 
льда пространство на море, реке, 
озере или очистившийся от льда 
плес. Беломор., 1929. 2) О наиболь
шем подъеме воды во время при
лива. Скоро полая пойдет — т. е. 
начнется отлив. Арх., 1885. ф Полная 
вода. О последнем периоде при
лива; о наибольшем во время при
лива подъеме воды. Беломор., 1929. 
ф Прибылая вода. То же, что пол
ная вода. Колым. Якут., 1901. 
Беломор. ф Прибылья вода. О при
бывающей во время морского при
лива воде. Арх., 1895. ф Смотри по 
воды. Наблюдай за временем при
лива и отлива (для надобностей 
промысла). Арх., 1885. Беломор. 
ф Снеговая вода. То же, что за
леденелая вода. Сиб., 1931. ф Сочная 
вода. Глубокое место вводе в тех 
местах, где в межень бывают отмели. 
Даль [без указ: места], ф Сухая 
вода. Наиболее мелкие места при 
полном отливе; самый низкий уро
вень воды при отливе; место, совер
шенно пересыхающее при полном 
отливе. Мы выехали на оленях на 
палой воде, приехали к месту на 
другой, сухой. Арх., 1850. Белое 

море, ф Стоять на сухой в о д é. 
Стоять с судном на пересохшем 
в отлив месте. Арх., 1885. ф Тихая 
вода. О самом тихом течении воды 
перед приливом или отливом. 
Беломор., 1929. фУбылья (убылая, 
палья, малая) вода. Об убываю
щей, понижающейся во время мор
ского отлива воде; отлив. Арх., 1885. 
Колым. Якут, ф Утренняя вода. 
Об уровне воды на море в утренние 
часы. Беломор., 1929. ф Черная 
вода. Вода, прибывающая в реке 
после закрытия навигации, когда 
река уже покроется льдом. Волж., 
1914. ф В о д а в трубе. См. Труба, 
ф Вода вперла. См. В п е р é т ь. 
Ф В о д а выпала. См. Выпадать. 
фВ.ода дрогнула. См. Дрогнуть. 
Ф В о д а зажила. См. Заживать. 
фВода западает. См. Запа
дать. ф Вода пухнет. См. Пух
нуть. ф Вода скротела, стала 
кротеть. См. К р о т é т ь, С к р о- 
тёть. б) Характеризующих каче
ство воды в водоемах, ф Белая 
вода. 1) Вода во время ее цвете
ния, когда ветер и волны перели
вают верхние слои и вода стано
вится мутноватой. Пск., 1912—1914. 
2) Мутная весенняя вода в реке. 
«Главным образом из р. Великой». 
Пск., Кузнецов, 1912—1914. 3) Вода 
белая, что кешь. Вода, вспенив
шаяся после продолжительной бури 
и оставшаяся такой до замерзания. 
Пск., 1913—1914. ф В о д а становая. 
Непроточная, прудовая вода. Бас
сейн Терека, Сев.-Кавк., 1913, 
ф Дохлая (духлая) вода. Вода 

в водоемах, бедных кислородом, 
затхлая, тухлая. Зимой дак дохлая 
вода называется, дух от ее, ничем 
не подсвежат. Один карась не боится 
воды духлой. Том., 1964. ф Красная 
вода. 1) Речная вода красноватого 
цвета. Пск., 1912—1914. 2) Вода, 
натекающая в озеро с болотистых 
берегов после осенних дождей. 
«Вода эта, по словам рыбаков, 
выгоняет рыбу сперва из южной 
части Псковского озера (Теплика), 
а затем и дальше». Пск., Кузнецов, 
1912—1914. ф Лешая (лещая, лесовая) 
вода. 1) Темная, красноватая вода 
в водоемах. Пск., 1912— 1914. 2) Вода 
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стекающая весной и осенью в реку 
или озеро из болотных речек и 
канав. Пск., 1912—1914. о Суровая 
вода. Весенняя, насыщенная 
грязью, навозом вода, стекающая 
в реку. Рост. Яросл., 1902. о Темная 
вода. Мутная вода в устьях впа
дающих в Белое море рек, резко 
отличающаяся от морской прозрач
ной воды. Арх., 1885. Беломор. 
0 Тихая вода. Стоячая вода в ому
тах и заводях, в реках и озерах. 
Беломор., 1929. О Ходовая вода. 
Проточная вода. Арх., 1885. О Вода 
замирает. «В Березовском крае, 
в реках Оби и особенно Сосве и 
других с половины декабря до са
мого открытия рек каждогодно за
мирает вода. Она становится мало
прозрачною, невкусною и как бы 
от мыла пузырится. Простояв не
сколько часов в горшке или стакане, 
она оставляет на всей посудине, 
и особенно на дне, осадку красного 
железного окисла. Эта вода б^ень 
вредна для употребления, от нее 
делается жестокая боль в горле и 
животе, особенно у людей непри
вычных. Рыба в такой воде зады
хается и потому вся собирается 
к живцам». Березов. Тобол., Абра
мов, 1857. —Доп. 0 Явленская вода. 
Освященная на крещение. Яросл., 
1918.

3. О периодах времени, связан
ных с приливом и отливом моря. 
4 Промежуток (длительностью
около 12 часов) между каждыми 
двумя полными приливами и отли
вом. Арх., 1850. В сутках две воды. 
Арх. Помор. О Одна вода, две 
воды, на одну вбду и т. д. Про
должительность выезда в море (на 
промыслы). Арх., 1885. Беломор. 
4 Период (около 6 часов) между 
приливом и отливом моря. Арх. 
[с пометой «морское»], 1847. При
морье, Белое море, о Треть воды, 
п о л во д й. Отдельные промежутки 
времени между приливом и отливом: 
1/з» */г повышения или понижения 
воды (по отношению к наиболее 
высокому или наиболее низкому 
уровню). Арх., 1885. Белое море. 
*ф Стоять целую воду. Пережидать 
на судне время между*приливом и 

отливом (или обратно). Арх., 1952. 
Белое море, Архангельск. 0 Пере
ждать вбду. «Выждать время 
(при тресковом промысле), когда 
надо вынимать из яруса пойманную 
рыбу, так как ярус с наживленными 
удами выметывается в воду в малую 
воду (отлив), а вынимают в сле
дующую затем большую воду 
(прилив), т. е. через шесть часов». 
Арх., Подвысоцкий. 0 Знать вбду. 
Знать время приливов и отливов. 
Арх., 1885. Белое море, Архангельск.

4. Расстояние, которое можно 
проплыть в промежутке между при
ливом и отливом, обычно опреде
ляемое в 30 верст. Арх., 1847. 
Белое море.

5. Период времени от весеннего 
разлива реки до начала убыли 
воды. О воде-то не ушел, так 
теперь и сиди! Волог., 1852.

6. Время весеннего вскрытия реки. 
Ему до воды дольше не прожить, 
видно уж со льдинкой уплывет от 
нас. Волог., 1852. Не дожить ему 
до воды — т. е. до весны (о больном). 
Ворон.

7. Срок работы, службы (до их 
износа) судна или промысловых 
орудий лова. Снасти прослуживают 
на судах до 4—5 вод. Прикамье, 
1848. «При наивыгоднейших усло
виях судно может служить до 
10 лет, но по большей части на 
8-м году (по восьмой воде) уже не 
может считаться надежным». Симб., 
Липинский. Ладья на четвертой 
воде. Арх. Всего три воды, четвер
тая пошла — 3 года. Нижегор., 
Твер. Судно на пятой воде, судно 
трех вод — т. е. судно служит пятый 
год, три года. Поморье. Мережа по 
третьей воды. Невод на седьмую 
воду., Беломор. «Большие и средние 
чусянки ходят только по Волге и 
служат от 6 до 8 вод, т. е. на
вигаций». Костром., Калачев, 1864.

8. «Лето, летняя работа на реке». 
Четыре воды — четыре лета. Перм., 
Миртов, 1930.

9. В дореволюционной России — 
речной, озерный или морской уча
сток для рыбной ловли, принад
лежащий определенному лицу, 
а также пай в рыбной тоне. Арх., 
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1867—1868. Астрах. 4 Продать воду, 
скупить воду. Арх., 1885.

10. В сочетаниях. О В 6 д ы про
лились. Лопнул околоплодный 
пузырь. Уржум. Вят., 1897. О Воды 
пролить. О послеродовых выделе
ниях. «И полились воды. Это вот 
бабушки и говорят: воды пролить 
(послеродовые выделения)». Нижнеуд. 
Иркут., Г. Виноградов, 1915.

сю Вода идет. Выступает обильный 
пот. Олон., 1885—1898. Вода под
нялась выше мер. Скопилась моча. 
Барнаул., 1929—1935. Водой не по
мочить. Очень много. Тут было на- 
родышку,— водой не помочить. Твер. 
Твер., 1910. Стрешная вода. Болезнь 
домашних животных. Петрозав. 
Олон., Пр огр. № 30.

2. ВодД, безл. сказ. Хорошо, 
благоприятно. Вода ему здесь жить. 
Перм. Перм., 1930.

Вбда, ы, м. и ж. Тот, кто водит 
в игре I?]. Вода, вода, неотвбда— 
куричья порода. Молог. Яросл., 
1929. — Ср. В о д й л ь щ и к.

ВоД&К, а, м. 1. Проводник, 
провожатый. Петрозав. Олон. 1885— 
1898. Водак мой шел скоро; я насилу 
лепсяла по грязи. Олон., Рыбни
ков. II Мальчик, ведущий слепца; 
поводырь. Лодейноп. Олон., 1885— 
1898.

2. Вожак в птичьей стае, летящей 
осенью на юг. Луж. Петерб., 1871.

3. Крестьянин, занимающийся 
работой с лошадями. Осташк. 
Калин., 1918. Калин. ♦ Работник, 
занимающийся уходом за лошадьми. 
Осташк. Калин., после 1918 г.

4. Работник, который возит навоз. 
Делян. Новг., Осташк. Калин., 
после 1918 г.

5. То же, что водилъщик. Тутаев. 
Яросл., 1926. Калин.

6. Плавучий, имеющий форму 
лодки живорыбный садок, который 
перевозится пароходом. Азов., 1895. 
«Еще более усовершенствованными 
являются садки в форме лодок: 
небольших размеров, низко сидя
щие лодки с отверстиями в боковых 
стенках носят на Дону названия 
„водаков“ (их «водят» пароходы) 
и превосходно приспособлены для 
перевозки живой рыбы». Энц. с/х.

Водйкать, а ю, а ешь, несов., 
неперех. «В о дакай. Рассуждай 
(смешливое выражение — говори)». 
Забацк., Осокин, 1906.

Водалй, нареч. Вдали. Еще 
будто мой-от милый водалй живет; 
Вод.али-то живет, далекошенько. 
Вят., 1903.

ВодёЛИЦУ, нареч. Вдаль. 
Чердын. Перм., 1859.

Вбдаль, нареч. В стороне, 
в сторону; вдали. Вбдаль будет 
мельница. Дмитров. Орл., 1947—1953. 
Орл., Курск.

ВоД^ЛЬНоСТИ, нареч. Далеко. 
Есть милый-pac хороший, Не воближ- 
ности он живет, Не воближности, 
не водальности — В городочке он 
во Нитере. Луж. Петерб., Собо
левский.

Вбдаля, нареч. То же, что во- 
даль. Стань вбдаля и стой. 
Комарич. Орл., 1947—1953. Севск. 
Орл.

Водётай, я, м. Вожак, зачин
щик; руководитель какого-либо 
дела. Этот водатай ее водит. 
Мценск. Орл., 1900—1902. Дружно 
главный водатай на свадьбе. Дон. — 
Ср. Водим.

ВОДИТЬ, а ю, а ешь, несов., 
неперех. Водить в игре. Тутаев. 
Яросл., 1926.

Водвёръе, я, ср. Косяк у двери. 
Он тянет дощечку дубовую, Бросил 
во дверь во кленовую, Повыкинет вон 
дверь со водверьем. Олон. Рыбни
ков. — Ср. Ободвёрина.

Водворённая, ой, ж. То же, 
что водворка. Дон., 1929.

Водворйтьея, рюсь, рйшься, 
сов. Забраться куда-либо. Ты что 
это, где водворился? Брысь отсГодова! 
[о коте на постели]. Барнаул., 
1929—1935.

Водвбрка, и, ж. Девушка, вы
данная замуж и оставшаяся жить 
в доме родителей. «Выданная 
замуж, но не на сторону («за двор»), 
а оставшаяся дома, взятая „во двор“. 
Прием зятя во двор». Дон., Миртов, 
1929.

Вбдде, нареч. То же, что воде. 
Кологр. Костром., 1896. Верхотур. 
Перм. фВодде-ка(вбдде-тка).
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Водде-ка возьми. Чулки ти водде-тка. 
Вет луж. Костром., 1928.

— Из «вот где».
Воде, нареч. Вот где, вон где; 

здесь. Даль [без указ, места]. 
Шенк. Арх., 1885. Сев.-Двин., 
Волог., Костром. Воде рыбки-то! 
Воде больно. Барнаул. О Вбде-к а. 
Вбде-ка он упал. Шенк. Арх., 1846. 
Воде-ка дырка есть. Арх. Сев.-Двин. 
Воде-ка, я видел, как ты был. 
Волог. Урал., Барнаул., Еннс.

1. Вёдево и водёво, а, ср. 
Наводнение, паводок. ° Вбдево. 
Ряз. Даль, о В од é в о. Ряз. [год 
и автор неизвестны].

2. Водево, нареч. То же, что 
воде. Даль [без указ, места].

ВоДОВб, междом. На, вот. 
Сольвыч. Волог., 1821.

Вбдега, и, ж. Омут, где скоп
ляется рыба, особенно на зимовке. 
Сиб., Даль.

ВодёЛЬЩИК, а, м. То же, что 
водилыцик. Воделъщик подымает 
бигдан и выбрасывает в черту. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Водёна, ы, ж. Вода. Олёна, 
Олёна, дай-ка водены! Город Ветлуга 
Костром., 1910.

Водёнка, и, ж. Вода. Умница 
[девочка], дай-ка воденки попить. 
Ветлуж. Нижегор., 1906.

В0ДОННО, нареч. Мокро, сыро. 
Как дождик бывает, вбденно бывает. 
Юрьев. Влад.о[?|, 1910.

Вёденный, а я, о е. В 6 ден
ная осень. Сырая, дождливая 
осень. Олон., 1882.

Вёдень, дня, м. Окунь, оби
тающий в глубокой воде. Зап. 
Даль.

Водёнь, д н й, м. Obqr, слепень» 
Брян., 1904.

Воденйша, и, ж. Каша из муки 
на воде. Кашу-воденяшу сегодня 
наварила. Каша мучнЛ, замесишь 
муку, из чугуна выкружа ее в та
релки. Пинеж. Арх., 1961.

Вёдеревень, нареч. 1. То же, 
что водерень (в 1-м знач.). Перм., 
Сиб., Даль.

2. То же, что водерень (во 2-м 
знач.). Чем брать прокатом, купи 
водеревенъ. Перм., Сиб., Даль.

Найми себе собак на зиму или купи 
водеревенъ. Камч.

Вёдерень и водерёнь, нареч.
1. Вовсе, совсем, совершенно, о Во
де р е н ь. Перм., 1852. Он водерень 
разорился. Перм. Челяб., Ср. Урал, 
Забайк. о Водерёнь. Соликам. 
Перм., 1854. «В Кунгурском уезде 
этого слова не знают». Перм., 
Камышлов. Перм. Водерёнь все про
мотал. Волог. оВодерень [удар?]. 
Водерень сена-та нет! Перм. Иркут., 
Том., Вят. II В б д е р е н ь. До осно
вания (вырвать, оторвать). Воде
рень пуговку-ту вырвал. Зауралье, 
1962.

2. Водерень. Насовсем, на
всегда. Эвто тебе верно уж воде
рень дано. Кем. Арх., 1853. Перм.

3. Водерёнь. Понапрасну, 
попусту. Я ходил к нему, да все 
водерень. Волог., 1902.

4. Водерень [удар.?]. Каждый 
день; в течение целого дня. Нарым. 
Том., 1862.

5. Как раз, точно. «Эта речка 
уткнулась водерень (как раз, 
плотно) в Тур. р.». Иркут., Ро- 
винский.

— Доп. «Водерень употреблялось 
в смысле наших верно, правильно, 
действительно, и я только впо
следствии догадался об этимологи
ческом происхождении этого 
слова, — именно, оно обязано своим 
появлением давно исчезнувшему 
обряду наших далеких предков 
при размежевании земель клясться 
дерном». Мамин-Сибиряк, Из да
лекого прошлого.

Водерень [удар.?]. «Вечный, 
крепкий» [?]. Арх., Олон., Никонов,
1823.

Водерны, нареч. Дешево. 
Водерны сено-то отдал. Водерны 
холстину-то отдала. Пинеж. Арх., 
1961.

Водёрный, ого, м. иводёр- 
ная, ой, ж. Бранно. Негодяй, 
негодяйка. Ах, ты водерный, водер- 
ная! Смол., 1914.

Водёц, дца, м. Предводитель, 
зачинщик. Даль [без указ, места].

1. Вёдешево, нареч. Довольно 
дешево. Вообще-то водешево еще 
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продают огурцы. Верхотур. 
Свердл., 1960.

2. вбдешево, в знач. сказ. 
Довольно дешев (а, о). Теперь
ситцы водешево стали. Сухо лож. 
Свердл., 1960.

— Доп. [знач?]. Водешево мясо-то 
продали, Чашин. Курган., 1960.

Водей, й, ж. Небольшое озеро 
среди топких болот. Приволж., 1858. 
Волог., Волж. — Ср. Вбдья.

ВоДЗйбыль, нареч. Верно, 
правильно. Водзабылъ говорю Олон., 
1919-1934.

ВоДЙ. Не водй ему (ей) здесь. 
Быть непригодным, неподходящим; 
прийтись не ко двору Печор. Арх.,
1927.

1. Водйлка, и, м, и ж. То же, 
что водильщик. Раз, два, три, 
четыре, пять, Вышли мальчики 
играть, Стали друг друга считать, 
Да водилку выбирать, Им стал дядя 
Родион, Пусть он выйдет отсель 
вон! Иван., Водарский, 1931. Влад., 
Иркут.

2. Водйлка, и, ж, 1. Деревян
ное или металлическое кольцо 
у бороны, к которому прикреп
ляется валек; служит регулятором 
при поворотах бороны. На бороне 
водйлка с крюком, она привернута 
на винтах, деревянна водилка-та. 
Тюмен., 1964.

2. Регулятор ширины вспашки 
у однолемешного плуга. Водйлка 
направляет: то уже надо, то шире, 
а если глубже и мельче надо — ры
чаг делается. Тюмен. Тюмен., 1964.

1. ВоДЙЛО, а, м. То же, что 
водильщик. «В детской игре, под 
названием „палочка-татарочка“, 
тот (та), кто бережет палочку 
и открывает спрятавшихся участ
ников игры». Смол. Иск., Копане- 
вич, 1902—1904.

2. ВоДЙЛО, а, м. 1. Шест, с по
мощью которого проводят подо 
льдом невод при подледном лове 
рыбы. Водило подо льдом гонят, 
и оно невод тащит. Таборин. 
Свердл., 1964. Свердл.

2. Рычаг, вставленный в вал, 
для запряжки лошади в конном 
приводе. Даль [без указ, места]. 
Мещов. Калуж., 1916.

3. Орудие кедрового промысла — 
большая колотушка, которой бьют 
по стволу кедра при сборе кедро
вых шишек. У нас три предмета: 
колотушка, водило, боек. Зырян. 
Том., 1964. — Ср. Байдбн (во 
2-м знач.).

Водйлыцик, а, м. Тот, кто 
водит в игре. Смол. Иск., 1902—
1904. Воров. Калуж. «В игре в 
прятках тот, кто ищет. Вообще 
в разных играх тот, кто делает 
главное первым». Сузд., Шуйск. 
Влад., Водарский, 1912.

Водйльщица, ы, ж, Женек, 
к водильщик. Смол. Пск., 1902—
1904.

ВоДЙМ, а, м. То же, что вода- 
тай. Ряз., 1842—1847. Тамб.

ВоДЙна, ы, ж. Вода. Квас как 
малина: водина водину погоняет — 
о дурном или старом квасе. Опоч. 
Пск., 1852. Десятая водина на дро
бине — дальняя родня (поговорка). 
Опоч. Пск. Что ж вы, робята, день- 
деньской дома сидите, а ничего 
не припасли, в избе-mo ни водйны 
[воды]. Рыб. Яросл. (I О водном 
потоке; разливе. Ноне какая водина, 
а то большущая была — всю деревню 
залило. Всю дорогу третъевосъ во- 
дйной шла — все-толи ноги промо
чила. Рыб. Яросл., 1908—1928.К 
Вода отстойная, слитая с чего-либо; 
негодная вода, помои. Тихв. Новг., 
1858. Даль [без указ, места].

Водйнинка, и, ж. Капелька 
воды. Пск., Осташк. Твер., 1858.— 
Ср. Водйчинка.

Водйнка, и, ж. 1. Нет ни во
дй нки. Нет ни капли воды. 
В ключе нет ни водинки. Опоч. 
Пск., 1852. У нас в избе нет ни во
динки. Новг. Перм. Придет время 
страшное, водинки что есть не будет, 
Свердл.

2. Маленький водоем. Водйнка 
маленька у речки — не озерко, не бо
лотинка— на лугу стоит. Таборин. 
Свердл., 1964.

В0ДИННО, нареч. Сыро, мокро. 
Как дождик бывает, вбдинно бывает. 
Юрьев. Влад., 1910.

ВОДЙТЬ, вожу, водишь, 
несов., перех, 1. В сочетаниях. 
оВ одйть росой. Старичок гово
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рит: А ты его [кота] росой води 
[по росе води утром] (сказка). 
Тавд. Свердл^, Ончуков. о Водком 
водить. См. В о д к б м. II Приго
товлять лошадь к скачке. Сиб., 
1854. сю Водйть коня. «Игра на свят
ках. „Конь“ изготовляется так: 
делают чучело конской головы и 
привязывают к ней множество ко
локольчиков и бубенчиков, укра
шают разноцветными лентами, а 
вместо туловища прикрепляют 
к голове белую простыню. Один 
из нарядчиков на свою голову 
надевает голову коня и, завернув
шись простыней, представляет коня; 
другой нарядчик водит коня.. Без 
коня ни одни святки не проходят, 
так как конь составляет верх ма
скарадного искусства гагарской 
молодежи». Тюмен., Зобнин, 1893. 
Водйть лошадей. Заниматься коно
крадством. Смол., 1914. Водйть 
медведя, а) Ходить шумной толпой 
(особенно о гуляющих на свадьбе). 
Нижне-Дон., 1929.’б) Пьянствовать; 
пить запоем. Рыб. Яросл., 1907. 
Митрей о праздники напился, да-й 
третий день медведя водит. Онеж. 
К АССР.

2. В суеверных представлениях — 
заставлять плутать, блуждать 
(о нечистой силе). Волог., 1898. 
а Безл. Не ходите туда, там водит. 
Тихв. Новг., 1848. Новг. Парня-то 
водило, водило — на третьи сутки 
нашли. Онеж. К АССР. Калуж. Этот 
лес нечистый: тама завсегда водит. 
Том.

3. В сочетаниях, о Водйть 
артели. Заниматься организацией 
артелей бурлаков; быть артельным 
десятником. «Десятник отводил 
[организованные им артели бурла
ков] на сплавы или другие места 
работы». Веком дедушко наш тоже 
водил 'артели в II етербу рщину. 
Онеж. КАССР Калипин, 1933. о Ско
товодство водйть. Заниматься 
скотоводством. Байкал., 1912. о Хо
зяйство водйть. Хозяйничать, 
вести хозяйство. Забирай себе 
золота, сколько снести можешь, 
чтоб было чем жить, — не прожить, 
было бы на что хозяйство водить! 
Афанасьев [без указ, места], сю Во

дйть стихи. В свадебных обрядах — 
руководить причитаниями невесты 
при заплачке (см. Заплачка). 
«Для этой цели нанимается старуха, 
называемая плачея, или стихово- 
дица. Она нараспев произносит 
стих, а невеста с плачем повторяет 
его истошным голосом». Онеж. 
КАССР, Калинин, 1933.

4. Выращивать (овощи, фрукты). 
Садил-водил черемушку в зеленом 
саду. Соболевский [без указ, места]. 
Вят., 1907. Он помидоры водит. 
Верхотур. Свердл.

5. Возить. Порх. Пск., 1855. Луж. 
Петерб.

6. Бить, колотить кого-либо. 
Уж я водил, водил его тута черему
хой, взмолился же, стал прощения 
просить. Перм., 1856. Как начну 
водить, так веренье затрещит. 
Волог. Водить поленом. Вят. сю Во
дйть лисичку. В свадебных обря
дах — обряд борьбы за невесту- 
«лисичку». Дон., 1929. Водйть 
святочную козу. Игра, в которую 
играли на святках. «Она состоит 
в следующем: одного человека на
ряжают в тулуп шерстью вверх; 
а другой, называя наряженного 
козою и погоняя его плетью, при
певает: Коза моя, кызь-кызь! Где 
была, кызь-кызь? Ай в городе, 
кызь-кызь?». Духовец. Смол., Ше
стаков, 1853. Водйть колосок. 
См. Колосок.

8. Неперех. Водйть голосом. 
Старательно петь; выводить голо
сом. Она по крутому бережку хо
дила же, Она тонким голосоциком 
водила же. Мезен. Арх., Григорьев.

9. Водйть любовь. Находиться 
с кем-либо в любовных отношениях. 
Как бы я вас не любила, И Любови 
не водила. На дворе бела заря, Пора 
милому с двора. Галич. Костром., 
1858. Пошех. Яросл.

10. Водйть глину. Разминать 
глину тяжелыми деревянными 
киями (при постройке глинобитной 
печи в крестьянской избе). Тотем., 
Вельск. Волог. Шенк. Арх., 1913.

И. Водйть к призыву. Призы
вать в армию I?]. Все платочки 
износила, Беленький неношеный. 
Прихехёня дорогой, К призыву 
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не воженый (частушка). Устюж. 
Новг., 1903. сю Водить в уме. 
а) Надеяться на что-либо; рассчи
тывать на что-либо. Говори на раз, 
Михайло, отдаешь дочь за сына? 
Он у меня пятый год по ней сохнет; 
ладно, — так и пива заварим. — Нет 
уж брат Семен, — ив уме не води. 
Шенк. Арх., 1858. б) Обдумывать, 
раздумывать, соображать. Арх., 
Даль. Водить концы. Обманывать; 
вводить в заблуждение; заговари
вать зубы. Я выслухала его, он мне 
долго-долго водил концы. Опоч. 
Пек., 1962. Водить на разуме. Ду
мать о ком-либо. Онеж. КАССР, 1933. 
Водить умом. Обдумывать, разду
мывать, соображать. Арх., Даль. 
Эк его водит! Как он дурачится. 
Рыб. Яросл., Архив АН.

ВОДЙТЬСЯ, вожусь, вбдишъ- 
с я, несов. 1. Находиться в любовных 
отношениях с кем-либо; ухаживать 
за кем-либо. Еще говорят ему 
[молодцу родители], наказывают. .: 
Не водись со женщиной кабацкою! 
Петрозав. Олон., Рыбников. Арх. 
Ленингр., Твер. В моем муже 
правды нет: С чужой женой водится, 
Со мной, младой, ссорится. Яросл., 
Соболевский. С кем задумала во
диться, Разлучает с тем судьба; 
Нет, уж буду биться, Чтоб взял 
замуж за себя. Пск. Моск. Что ж 
капустке не виться? Чего ж с милым 
не водиться? (хоров, песня). Болх. 
Орл., Кондратьева.

2. Заниматься каким-либо делом, 
доставляющим много хлопот, 
труда; возиться. Водился с деревом 
много времени: тяжело сильно; на
силу поднял на сани. Арх., 1858. 
I Хлопотать над чем-либо [?]. 
Холмог. Арх., 1907.

3. Бороться, драться; сражаться. 
Водился с медведем часа полтора. 
Арх., 1858. Они билисе-водились 
да целы суточки. Да сворочали тут 
матушку сыру землю. Арх., Гри
горьев. А соскочили они да со доб
рых коней, Они начали боротися, 
водитися; Но колен в реку, в землю 
втопталися. Беломор., Марков. 
Олон. II Схватившись руками в 
борьбе, стараться повалить про
тивника. Схватился Дунай да 

с Настасьюшкой, Они долго ли во- 
дилисе, коротко ли. Печор., 
Ончуков.

4. Иметь дело с чем-либо, стал
киваться с чем-либо. Я с ним, 
с этим метлам, не водился, так 
не знаю, как их делают и почем. 
Хвойнин. Волог.. 1937.

5. В о д й т ь с я по избам. Поби
раясь, нищенствуя, поочередно 
питаться в разных домах в деревне. 
«Убогие и нищие крестьяне содер
жатся своими же родными или 
„водятся по избам“, когда лишены 
родни (т. е. кормят их поочередно 
все домохозяева)». Енис., Мака
ренко, 1837.

Водйха, и, ж. Нянька. Арх., 
Ончуков.

ВодйЧИНКа, и, ж. То же, что 
водининка. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

BÔ ДИЧКа, нареч. Вот где.
Ко л огр. Костром., 1896.

1. ВОдка, и, ж. Вода; уменып.- 
ласк. вода. Принеси водки, сходи 
за водкой. Кинеш. Костром., 1846. 
Попей водки-то холодной. Костром. 
Влад., Яросл., Вят., Арх. ♦ Клю
чевая вода. Нерехт. Костром., 1853.

2. ВОдка, и, ж. 1. Действ, 
по знач. глагола водить; вождение. 
Даль [без указ, места]. Холмог. 
Арх., 1907.

2. Хлопоты, беспокойство; возня. 
Шенк. Арх., 1858. Уж было у нас 
водки около его. Арх.

1. В0ДКИЙ, а я, о е. Жидковатый. 
Красн. Смол., 1914.

2. ВОдкий, ая, ое. Вбдкий 
олень. Олень, бегущий в упряжке 
свободно, не натягивающий пост
ромок и не упирающийся Арх., 1885.

ВОДКИЙ, а я, ое [удар.?]. 
[Знач.?]. «Прилагательное, прила
гаемое к людям». Орл. Вят.,.Архив 
АЙ, 1896.

Водкой, бго, м. и ВОДК&Я, 
ой, ж., в знач. сущ. Лошадь, хо
рошо идущая в упряжке, послуш
ная поводу. Усьян.-Дмитр. Сев,- 
Двин., 1928.

ВОДК0М, нареч. Заставляя идти 
с собой. В о д к о м водить. 
А на-тко ты моего добра коня, 
Хотя — езди, хотя — водком води, 
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А только не выезжай с этого с улов
ного с местечка. Пудож. Олон., 
Рыбников.

Вбдла, ы, ж. Важность. 
Калязин. Твер., 1852. Твер., Даль 
[с вопросом к слову].

В0ДЛ6 и водлё, нареч. и 
предлог. с род. пад. Возле, 
о Вод ле. 111енк. Арх., 1897. 
а Водле. Коня нет вод лё. Жиздр. 
Калуж., Шахматов. Живет водлё 
реки. Жиздр. Калуж. ° Водле 
[удар.?]. Водле этой колодины стоит 
медная тумба (заклинание). Луж. 
Петерб., 1871. Водле ся садит стар- 
казака Илья Муромца. Печор., 
Ончуков. о Предлог с вин. пад. 
Водле. Водле стену, водле избу. 
Устьян. Арх., 1958.

ВбДЛИ, нареч. и предлог, с род. 
пад. Возле. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Покр. Влад.

В0ДЛИВ, нареч. я предлог, с род. 
пад. Возле. Пск., Осташк. Твер., 
1855. — Ср. Возлив.

ВоДЛЙВО, нареч. Беспокойно. 
Вез детей тоскливо, с детьми вод- 
ливо. Соликам. Перм., 1854. Даль 
[без указ, места].

1. Водлйвый, а я, ое. Водя
нистый. Петрозав., Лодейногь Олон., 
1885—1898. Ягода водливая.
Лодейноп. Олон.

2. Водлйвый, а я, ое. Хлопот
ливый, заботливый. Даль [без указ, 
места]. — Ср. В о з л й в ы й.

В0ДЛИННО, нареч. Длинновато. 
Киров., 1960. Водлинно сшила 
платье. Свердл.

В0ДЛИННЫЙ, а я, ое. Длинно
ватый; слишком длинный. Платье 
немножко водлинно. Пальто уж вод
линно. Сухо лож. Свердл., 1960. 
Платье-то водлинно ей. Свердл.

В0ДЛО, а, ср. В дореволюцион
ной России — речное судно, не
большая баржа, служащая для 
перевозки досок. Строились на 
р. Водло. Пудож. Олон., 1892.

В6длужь[?], и, ж. 1. «Место 
в мясе, теле, где много сухожилий». 
Арх., Даль [с- вопросом].

2. Суковатое место в дереве. 
Арх., Даль [с вопросом к слову и 
примеч. «сомнит».].

В0длужье[?], я, ср. Тоже, что 

водлужь. Арх., Даль [с добавл. 
«(вдоль?)»].

1. В0ДЛЫЙ, а я, о е. Важный. 
Экий водлый. Каляз, Твер., 1852. 
Твер. [?], Даль.

2. В0ДЛЫЙ, а я, ое. Сырой, 
влажный. Водло еще сено-то — сыро 
сено. Орл. Вят., 1896. — Ср. В б г- 
лый (в 1-м знач.).

В0ДНИК, а, м. 1. Специалист 
по сплаву леса. Соликам. Перм., 
1919—1924.

2. Мн. Бодяга, растущая в озерах 
на ветвях потонувших деревьев. 
Белозер. Новг., 1912.

В0ДНИЦКИЙ, а я, ое. Относя
щийся к водным путям сообщения. 
Водницкие служащие. Город Москва, 
Нижегор., 1931. Вбдницкая масса. 
Урал.

ВоДНорДзку, нареч. «Одним 
разом» [зараз?]. Влад. Лебедев, 
1905—1921.

ВоДНорЙД, нареч. 1. В один ряд. 
Даль [без указ, места]. Ср. Урал, 
1964. — Ср. Воднбрядь.

2. Сразу; одновременно; за один 
раз. Перм., Даль. Ср. Урал.

— Ср. Водныряд, Водны- 
рядь.

ВОДНОРЙДКУ, нареч. 1. В один 
ряд. Oeec-то мокрый, сади (на овин) 
воднорядку. Буйск. Костром., 1897. 
Ср. Урал. Сто снопов воднорядку 
ставишь. Мы полога ткали водно
рядку да всяко. Том. Картошку-ту 
все садят воднорядку. Зауралье, 1962*.

2. Сразу, одновременно. Водно
рядку они баню-mo сделали. Нижне- 
Уфал. Челяб., 1964. Свердл. Давеча 
все подогрели воднорядку, теперь — 
опять. Курган.

Воднбрядь и воднорйдь, 
нареч. В один ряд. а Воднбрядь. 
Снб., 1854. Клади подстилку-ту 
воднбрядь. Стели половики-ти воднб- 
рядъ. Стакан накрывает воднбрядь 
марлей. Ветлуж. Костром. По- 
стилу-то воднорядь положи — т. е. 
не складывая вдвое. Буйск. Костром, 
о Воднорядь. Воднорядь не 
шей — шибко слабо будет. Сл.-Турин. 
Свердл., 1964. — Ср. Водноряд 
(в 1-м знач.).

ВоДНбСТаЛЬ, нареч. В один ряд, 
слой. Наперник водносталь сшила, 
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а можно б было и двойной, Усть- 
Лабин. Краснодар., 1965.

Воднулук, нареч. По прямой 
линии, прямо. Заяц пошел воднулук, 
как плетью стегнул. Нижегор., 
Даль.

воднурядь, нареч. В один ряд. 
А ты воднурядъ шей — т. е. в одну 
нитку. Город Пенза, 1964.

Воднйряд и воднырйд, 
нареч. 1. В один ряд. о Водны- 
р й д. Даль [без указ, места], 
о Воднйряд. Водныряд избы 
стоят. Пинеж. Арх., 1961.

2. Воднырйд. Сразу; одно
временно; за один раз. Перм., 
Даль.

ВОДНЙРЯДЬ, нареч. 1. В один 
ряд. Соликам. Перм., 1854. Начто 
вдвое веревку-ту ты ладишь? Будет 
воднырядь, не порвется. Перм. 
Стели постилаху-ту воднырядь, 
много места-та надо. Зауралье, 
1962. Верховин. Киров.

2. Сразу, одновременно; за один 
раз. Охан. Перм., 1930.

ВоднА, й и вбдня, и, ж.
1. Хлопоты, заботы, возня, 
о В о д н й. Было у нас с ним [утоп
ленником] воднй. Есть родня, есть 
с ней и водня (пословица). Шенк. 
Арх., 1858. Арх., Сиб. ° Вбдня. 
Одна водня у нас с има, а что 
толку-то. Онеж. Арх., 1885. 
о Водня [удар.?]. Время страд
ное, да и в хате-то водня такая, 
покою нет. Минус., Канск. Енис.,
1857.

2. Воднй. Уход за детьми. 
Минус., Канск. Енис., 1857. Енис., 
Краснояр. Какая у нас (в деревне) 
водня. Том. II Слова, звуки, кото
рыми забавляют, утешают малень
ких детей. «О, о, о! кагонька! не 
плачь, не реви: у!!! он дъякон-от! 
мы ведь попу т. . . .у не дадим, не 
дадим! на тебе, ди-тко! — Слова 
этой воднй сопровождаются, ко
нечно, соответствующими жестами 
и действиями». Красноуфим. Перм., 
Гладких, 1913.

3. Воднй. Уход за пчелами. 
Охан. Перм., 1854.

4. Воднй. Поддерживание зна
комства. Осин. Перм., 1914.

Водбба, ы, ж. Вода. Принесла 
два ведерушка водобы. Зарайск. 
Ряз., 1905-1921.

ВбдоббГ, а, м. Течение воды. 
Пск., 1912—1914. — Ср,. Вбдобежь.

Водобёжка, и, ж. Место в ручье, 
где быстро течет вода. Граница 
луга — до водобежки ручья. Смол. 
Пск., 1919—1934.

Вбдобежь, и, ж. То же, что 
водобег. Пск., 1912—1914. о Вбдо
бежь пошла. Прилив в озеро ве
сенних вод. Пск., 1912—1914.

ВоДоббЙ, я, м. Ключ, выби
вающийся со дна реки на поверх
ность воды. Южн.-Сиб., 1847.

ВОДОВЙК, а, м. 1. Озерное па
лубное судно небольших размеров; 
шитик. «Озерное судно палубное, 
шитое можжевельником или вере
сом». Олон., Доп. Оп. 1858. Олон. 
«При попутных ветрах и тихом со
стоянии горизонта Ладоги иногда 
пускаются на южную сторону озера 
грузовые суда: водовики, лодки, 
полулодки, тихвинки». Ладожское 
озеро, Андреев. «Из плоскодонных 
судов были прежде еще семерки, 
в 7 сажен длиною, глубиною от 4 
до 5 аршин, с двумя мачтами; также 
водовики, которые еще больше се
мерок и того же устройства». Новг., 
Якушкин.

2. Большие сани. ♦ Большие сани, 
употребляемые при ловле снетка 
для укладки и провоза невода. Пск., 
Даль. I Большие сани для пере
возки выловленного снетка. Чуд
ское, Псковское и Ладожское озера. 
«Сани для возки выловленного 
снетка, коробовые сани, в В/2 саж* 
длины, в 1 саж. ширины и в 1х/2 арш. 
вышины; в эти сани впрягают 3 
или 4 лошади». Та лаб. Пск., Ко- 
паневич. || Большой деревянный 
ящик.с острыми углами, поставлен
ный на санях; служит для пере
возки невода. «Округлый ящик на
зывается короб». Пск., Кузнецов, 
1912—1914.

ВоДОВЙца, ы, ж. Большая лодка 
при неводном лове, на которую вы
таскивают невод. Пск., Даль.

ВоДОВЙЦКИЙ, а я, ое.оВодо- 
в й ц к а я лошадь. Первая лошадь, 
впряженная в водовик (сани) на 
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зимней неводной ловле. О В о д о- 
вицкая пятина. См. Пятина. 
Пек., 1912—1914.

ВоДОВКа, и, ж. Сеть больших 
размеров для ловли рыбы зимой. 
Талаб. Пек., 1902—1904.

ВоДбВНЯ, и, ж. То же, что 
водовик (во 2-м знач.). Пск., 1912— 
1914.

ВоДОВОДЬО, я, ср. Половодье. 
Водоводье-то было большое. Сл.- 
Турин. Свердл., 1964.

ВОДОВОЗ, а, м. 1. «Трутень» [?]. 
Рыб. Яросл., Костоловский, 1907.

2. Король-водовоз. Неверная 
взятка в игре в стукалку. Покр. 
Влад., 1910.

ВоДОВбЗНИЦа, ы, ж. Лошадь, 
на которой возят воду; всякая 
худая малосильная лошадь. Шенк. 
Арх., 1858. Обверну тебя сороковой 
щекотливой, А нет, —дак кобылой- 
водовозницей, Вози-тко ты воду на 
весь Киев-град. Онеж. Арх., Гиль- 
фердинг.

ВоДОВОЗЧИК, а, м. Водовоз 
(о животном). Даль (без указ, 
места]. Вол-водовозчик, Конюх-пере
возчик. Смол., 1914.

ВоДОВбЙ, а я, бе. 1. Ведущий 
бурлаков в лямке, определяющий 
их направление. «В другой [части] 
харчевни помещаются приказчики 
и иногда главные водовые гон
щики». В. Майнов, Поездка в Обо- 
нежье и Корелу.°В о д о в б й, ого, 
л«., в знач. сущ. «Водовой— тот 
[бурлак, который] ведет барку, не
что вроде десятского над осталь
ными бурлаками; он знает путину 
как свои пять пальцев». В. хМайнов, 
Поездка в Обонежье и Корелу.

2. Водовая лошадь. Коренная 
лошадь в упряжке, везущей водо
вик (во 2-м знач.) на зимней невод
ной ловле. Пск., 1912—1914.

ВоДОВбЛЬе, я, ср. Период 
таянья снега и весеннего разлива 
рек. Нижне-Тагил. Свердл., 1964.

Вбдовороть и водоворбть, 
и, ж. Водоворот. О В б д о в о р о т ь. 
Арх., 1858. о Водоворбть. Ор- 
лецкая водовороть над всеми'водово- 
ротями водовороть. Арх., 1885. 
^ВоДОВЩЙК, а, м. Проводник. 
Бухтарма. Том., 1930.

Водоглйд, а, м. Колдун, га
дающий, глядя в воду. «Водогляды 
смотрят на медную монету (в чашке 
с водою) и видят будущее». Симб., 
Зеленин.

Водогрёвка, и, ж. То же, что 
водогрейка (в 1-м знач.). Молог. 
Яросл., 1929.

Водогрёй, я, м. 1. Самовар. 
Хопер. Дон., Архив РГО.

2. Перен. О подхалиме, заиски
вающем человеке. «Водогрей упо
требляется всегда в переносном 
смысле, означая человека подлича
ющего, подслуживающегося, гото
вого для достижения свой цели даже 
греть воду тому, к кому подслужи
вается». Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.

Водогрёйка, и, ж. 1. Малень
кая избушка при доме с печкой и 
котлом, где греют пойло скоту. 
«В новых домах». Яросл. Яросл.,
1929. — Ср. Водогрёвка, В о- 
догрёйня.

2. Маленькая железная печка. 
Шуйск. Иван., 1931.

3. Вокзальная будка, в которой 
есть кипяченая вода. Томск, жел. 
дор., Державин. «Северные желез- 
нодорбжные станции» [источник 
неизвестен].

ВодогрёЙНЯ, и, ж. То же, что 
водогрейка (в 1-м знач.). Новг., 1910.

Водожё [?], й, ж. «Якорная 
лаиа?». Арх., Даль [с вопросами].

Водожёна, ж ан, мн. Жители 
местности Водога Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. 
Пошех. Яросл., 1929.

ВодожЙЛИНа, ы, ж. Слабо за
болоченный участок среди песчаной 
сухой равнины. Волог., 1959.

Водоздым, а, м. Подъем воды 
в половодье'. Пск., 1912—1914.

1. Водбк, дка, м. 1. Тот, кто 
ведет или .указывает дорогу; про
водник. Слов. Акад. 1806. Тихв. 
Новг., Архив АН. I «Водырь, ко
новод». Тул., Даль.

2. Погонщик лошадей. Яросл., 
Даль.

3. Тот, кто "водит в игре. Яросл., 
1926.

2. ВОД0К, дка, \w.\l. Неболь
шой мелкоячейный невод. Талаб. 
Пск., 1902—1904.
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2. Мотня с небольшими крыльями, 
используемая при подледном лове. 
Пск., 1912—1914.— Ср. Завйра.

Водокать, аю, а ешь, несов. 
[удар.?]. Рассуждать. Сиб., 1901.

Водок£чень, я, м. 1. Рабочий 
у ручного насоса на промывке пла
тины, золота. Косьинские прииски 
Урал., 1930.

2. Рабочий, откачивающий воду 
на рудниках. Нижне-Тагил. Перм.,
1930.

Водоклйд, а, м. Водоклад 
дров. Перекладка дров с воды на 
суда. Пск., 1912—1914.

Водокрёща, и, ж, 1. Религиоз
ный обряд крещения воды; водо
освящение. Ворон., Смол., Тамб., 
Твер., 1852. Пск. — Ср. Водбкша.

2. То же, что водокрещенье. Даль 
[без указ, места]. Порх., Опоч. 
Пск., 1919—1934.

— Ср. В о д о м к а.
Водокрёщенье, я, ср. В рели

гиозных обрядах — праздник водо
освящения, богоявление, праздную
щееся 6 января. Кадн. Волог., 
1883—1889. «Крещение в Кадников- 
ском уезде зовется водокрещение. 
В этот день крестят рукой или но 
воздуху окна и двери в избе, 
а также ставят кресты мелом, кра
ской или углем, чтобы не вошли 
кикиморы и нечистые духи, так как 
они во время освящения воды ки
даются всюду». Кадн. Волог., Ива
ницкий, 1890.

Водбкрещи, ей, мн. Тоже, 
что водокрещенье. Тул., 1858. || 
Время от праздника водоосвящения 
до праздника св. Евдокии: семь 
с половиной недель. Тул., 1858. || 
Водокрещй. Крещенские мо
розы. Трещй% не трещи, — а минули 
водокрещй. Даль [без указ, места].

Водбкша, и и водокшё, й, 
ж. 1. Прорубь, приготовленная для 
религиозного обряда освящения 
воды в праздник богоявления; кре
щенская иордань, о Водбкша. 
Вчера ходили на водокшу. Лодейноп. 
Олон., 1852. Олон., Новг. Поедем 
на водокшу. Пск. о Водокша. 
Каляз. Твер., 1852. о Водбкша 
н водокша. Олон., Твер., Даль. — 
Ср. Водбкшина,

2. Водбкша. То же, что водо- 
креща (в 1-м знач.). Кашин. Твер., 
1897. На водокшу идут, где церква 
есть. Пск. Новг.

3. Водбкша. Крещенская вода. 
Порх. Пск., 1904.

— Доп. Водбкша. [Знач.?]. 
Влад., Бодров, 1853.

ВодбКШИНа, ы, ж. То же, что 
водокша (в 1-м знач.). Опоч., 
Порх. Пск., Осташк. Твер,, 1855. 
Твер., Олон.

Водолйз, а, м. Рабочий, наблю
дающий за исправностью некоторых 
рыболовных сооружений. ♦ Рабочий 
при рыболовном сооружении — 
учуге, содержащий его в порядке 
и ловящий около него рыбу на же
лезный крючок — абрашку. «Он 
приставлен к подгородному учугу, 
не пропускающему рыбы выше 
по Уралу, и ловит ее только на ата
манский кус, ручным крючком: это 
та немногая рыба, которая в веш
нее половодье прошла вверх, а по 
установке учуга, возвращаясь, стоит 
над ним, давая водолазу нащупать 
себя рукою и поддеть абрашкой». 
Река Урал. Даль. ♦ «Рабочий при 
рыболовном сооружении — заборе, 
наблюдающий за исправным состоя
нием его; для этого приходится 
ему не только ходить вброд по реке, 
но и погружаться, лазить в воду 
(поэтому. . [он] называется водо
лаз)». Арх., Подвысоцкий, 1885.— 
Ср. Б р о д ч й к.

В0ДОЛГИЙ, а я, ое. 1. Слишком 
длинный; длинноватый. Ты не мо
жешь, Алеша, на коне сидети, Ты 
не можешь, Алеша, конем владеть. 
Булатная сабелька тебе вотяжела, 
Златая кольчуга тебе водолга (бы
лина). Алт., 1850. Водолго—это 
очень долгое платье. Сухолож. 
Свердл. Водолго пальто сшили. 
Камышл. Свердл. ♦ «Несколько дол
гий» [?]. Перм., Луканин, 1856.

2. Продолговатый. Доски-то вб- 
долги. Верхотур. Перм., 1899.

1. ВОДОЛГО, нареч. Довольно 
долго. Тугулым. Свердл., 1964. 
«Несколько долго» [?]. Перм., Лу
канин, 1956.

— Дон. [Знач.?]. Чусов. Перм., 
1960. Тужин. Киров,
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2. ВбДОЛГО, в знач. сказ. Слиш
ком длинный; длинноват, (а, о). 
Водолго скроила (платье), Камен., 
Камышл. Свердл., 1960.

Водолёй, я, м. Дождевое облако 
на горизонте, похожее на белый 
дым. По небу заходили водолеи — 
скоро дождю быть. Поморье, 1929.

Водолёйка, и, м. Помост около 
дома, с которого через окно пере
ливают воду в какой-либо сосуд, 
стоящий в избе. Каргоп. Арх.,
1928.

ВодолбЙЩИК, а, м. Рабочий, 
откачивающий воду на судах. Арх., 
Даль.

В ОДО Лён, а, м. «Род травы» 
[какой?]. Белозер. Иовг., Прогр. 
АН № 191, 1898.

1. ВоДОЛйВ, а, м. Главное от
ветственное лицо на барже, идущей 
сплавом. Прикамье, 1848. Добрян. 
Перм., 1930-е годы [с пометой 
«стар.»]. I Ответственный рабочий 
на крупном судне, распоряжаю
щийся рабочими (бурлаками), на
блюдающий за сохранностью судо
вого имущества, клади и выполняю
щий некоторые другие работы. 
На Волге, Даль. Волж., Яросл. 
Па барже случилась драка — Водолив 
побил бурлака. Сарат., Елеонская. 
«Бойкое и смышленое население 
волости в числе судовой прислуги 
занимает привилегированное поло
жение: матросов, кочегаров и т. п.; 
черные должности занимают немно
гие, а служат преимущественно 
капитанами, лоцманами, водоли
вами и т. п.». Балахн. Нижегор., 
Тр. Комисе, по куст. пром. России. 
«Волжскому термину „водолив“, 
почти уже вытесненному на нового 
типа судах, на других реках на раз
ных судах соответствует целый ряд 
удержавшихся еще старинных на
званий: „атаман“, „старшина“ и др.». 
Б’огородский. ♦ Начальник над бур
лаками. «XVIII—XIX вв.». Кама, 
Миртов, 1930-е годы. | «Коренной» 
[?]. Белозер. Новг., Колосов, 1877.

2. ВОДОЛЙВ, а, м. 1. Часть 
лодки, не прикрытая молом или 
настилом из досок. Пск., 1912—1914.

2. Пространство между первой и 
второй от кормы скамейками 

(банками) па лодке. Пск., 1912— 
1914.

Водолйвня, и, ж. Водопровод
ная будка. Нижегор., начало XX в.

ВОДОЛЙНИЯ, и, ж. Водопровод. 
«Завод в Березниках». 1930-е 
годы.

Водольица, ы, ж. [удар.?]. 
Весенний разлив рек, половодье. 
Орл. Вят., 1896.

ВоДОЛЬЙН, а, м. Растение Da
tura L., сем. посленовых; дурман. 
Ворон., 1858.

В0ДОМ, нареч. Плавно, без рез
ких движений. «Употребляется 
в судоходстве. Когда в порогах или 
переборах по р. Сухоне тянут вверх 
судно или лодку, то в опасных ме
стах кричат тем, которые тянут 
бичевою судно: „Вбдом! Вбдом!“». 
Великоуст. Волог., Протопопов, 
1847. Вбдом — кричат бурлакам 
в лямках. Вост., Даль. Вят. Надо 
косу водом водить, а я сплеча жарил 
(косил). Иркут. 0 Вбдом грести. 
Грести медленно и плавно. Колым. 
Якут., 1901. II Водом. «Сибир
ское выражение и значит: „греби 
дружней“». Бурнашев.

Водометь, и, ж. Падение воды 
на мельничное колесо. Порх. Пск., 
1855.

ВоДОМКё., й, ж. То же, что во- 
докреща. Кемер. Твер., 1852. Твер., 
Даль [с вопросом к слову].

1. ВодонбС, а, м. 1. Жердь с при
цепом (привешенной палкой) для 
ношения ушатов с водой (носят два 
человека); прицеп вдевается в ушки 
ушата. Слов. Акад. 1806. Руз.Моск., 
1902. Моск., Калуж., Горьк., Пенз., 
Тул., Орл., Ряз., Арх., Петерб., 
Яросл. В ушат если нальют воды, 
на водоносе принесут, водонос в ды
рочки - ушата продевается. Калин. 
Водонос вон у Глашки есть у вашей, 
а то ни у кого и не осталось. Смол. 
I «Из названий домашней утвари». 
Городищ. Пенз., 1927. Касим. Ряз.

2. Ведро. «Название, употреб
ляемое в нагорных заводах». Оренб., 
Лосиевский, 1849.

3. Шток помпы. Волж., 1914.
2. Водонбе, а, м. Название 

созвездия [какого?]. Калуж. Калуж., 
1905—1921.
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ВоДОНбска, и, ж. Коромысло. 
Остров., Одоч. Пск., 4902—1904.— 
Ср. Водоносок.

ВоДОНбСНИК, а, м. Ушат, 
в котором носят воду. Олон., 1885— 
1898.

Водонбеница, ы, ж. Женщина, 
носящая воду. Стой-ко, банька пар
ная^ стой, не перепадайся. ., старо- 
прежная иде хозяюшка, да. . водо
носница — помыться, попариться. 
Шенк. Арх., 1900. Олон.

В0Д0Н0СНЫЙ,^а я, ое. Водо
носные кадцы. Кадки с водой 
у пожарной команды. Добрян. Перм., 
1930.

Водонбеок, ска, м. Коромысло. 
Нижегор., Даль. — Ср. В о дон 6- 
с к а.

Водонбшечка, и, ж. То же, 
что водоносница. Дайте место мне- 
ко местечко. . Пройти байные ис- 
топшички, Ключевой да водоношечки. 
Агренева-Славянская, Крестьянская 
свадьба, I, 37 [без указ, места].

Водонбшница, ы, ж. То же, 
что водоносница. Идут баенны ис- 
топчицы, Ключевые водоношницы 
(из банного причета). Каргоп. Олон., 
1877.

Водопёд, а, м. Прилив воды. 
Пск., 1912—1914. Водопад ходит 
во время половодья. Комарич. Брян.

Вбдопадь, л, ж. 1. Водопад. 
Даль [без указ, места].

2. Убыль воды после разлива. 
Даль [без указ, места].

ВоДОПйхарь, я, м. Рыбак. «Так 
зовут белозерцев». Даль.

ВоДОПбЛЫЙ, а я, о е. Пропитав
шийся водой. Эти дерева водопелые. 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский. 
Водопелое судно грузно сидит. 
Волог. [?], Даль, у Водянистый. Во
допелые ягоды. Волог. [?], Даль.

Водопёрша, и, м. и ж. Чело
век, не пыощий вина. «Водохлеб, 
что пьет, хлебает одну воду, и будто 
ею поперхнулся». Нижегор., Даль 
[с пометой «шутл.»].

Водопёть, é е т, несов., неперех. 
Пропитываться водой, делаться 
влажным. Великоуст. Волог., 1847. 
Волог., Вят. ♦ Мокнуть. Холм. 
Пск., 1916.

Водопёха, и, м. Шутл. Про
звище бурлака, идущего с судном 
на шестах. Даль [без указ, места]. — 
Ср. Водотблча.

Водоплёв, а, м. Шутл. Гусь 
или селезень. Новооск. Курск., 
Архив РГО.

Водоплёвка, и, ж. Фольк. 
О водоплавающей птице. Чайки-ты 
были водоплавки, Гагары-ты были 
рыболовки. Онеж. Гильфердинг. 
За ним выплывала Большая серая 
утка, Серая утка, большая водо
плавка. Чердын. Перм., 1859. — 
Ср. Водоплутя.

Водоплёвный, ая, ое. \. Фольк. 
Водоплавающий (постоянный эпи
тет к слову утушка). Спущу волю 
свою вольную Водоплавной серой 
утушкой. Петр., Повен. Олон., 
Рыбников. Он не ходит ли по кру
тому по бережку, Не стрелят ли 
водоплавных серых утушек. Север., 
Барсов. Уж во отом во тихом при- 
глубоком озере Плавают серые водо
плавные у тушки. Онеж. Арх., Якуш- 
кин.

2. Водоплавное место. По
крываемое водой при разливе, за
ливное место. Ишим. Тобол., Ар
хив ИРЯЗ.

ВОДОПЛУТЯ, и, ж. Фольк. То же, 
что водоплавка. Моя утя, водо
плутя. Город Москва, Шейн.

ВОДОП0Й, я, ж. 1. Водопой
ное корыто, колода. Даль [без указ, 
места]. Налей в водопой воды. Дубен. 
Тул., 1933.

2. Болезнь домашних животных 
[какая?]. Мокш. Пенз,, 1899.

3. Радуга. Мезен. Арх., 1949. Ра
дуга— водопой, он воду тянет на 
дождь. К дождю уж стоят водопои. 
Усть-Цилем. Арх.

Водопбйка, и, ж. 1. Луговая 
трава. Тобол. Тобол., 1930. ♦ «Мяг
кая и сравнительно мелкая трава 
(сем. злаковых), растущая по сы
роватым местам на заливных лугах 
и дающая хороший корм для скота. 
Сено доброе. . — водопойка». Тобол. 
Тобол., Ивановский.

2. Вид фаянсовых чашек. Перм. 
Перм., 1924. Полная получашка-во
допойка. Перм. Перм., Миртов, 
1930 [с пометой «стар.»].
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Водопоймина, ы, ж. То же, 
что водопоймян (в 1-м знач.). Помор. 
Арх., 1885. Беломор.

ВодопОЙМЯН, а, м. 1. Вдаю
щаяся в море часть берега, мель 
или камень, покрываемые водой 
во время морского прилива. Арх., 
1844. Арх., Даль [с указанием дру
гой формы слова : в о д о п бймянь, 
ж. с вопросом]. Помор., Беломор. 
«Камни, затопляемые во время 
прилива. Иногда даже в тихое время 
на водопоймяны изредка неожи
данно всплескивает бурун так 
сильно, что бывает опасен для мел
ких судов». Беломор., Шейн.

2. Поемное, затопляемое в поло
водье место в речной долине. Онеж., 
Холмог., Шенк. Арх., 1885.

Водопбйный, а я, ое. 1. Соч
ный (о траве). Тюмен., Тобол., 
Сургут. Курган., 1899. | «Взятый 
с места, заливаемого водой, напр. 
с луга около реки, и потому со
стоящий из определенных, свой
ственных такому месту трав. Им 
надо сена водопойного, а не такого». 
Тобол. Тобол., Ивановский.

2. [Знач.?]. Пойдешь ты к водо
пойному морю, свисни по-молодецки, 
галкни (гаркни) по-богатырски. Тавд. 
Свердл., Ончуков.

Водопбйчина, ы, ж. 1. Топ
кая, болотистая земля. Олон., 1856.

2. Намокшее бревно. Петрозав. 
Олон., Федорков.

ВОДОПОЛ, а, м. Месяц апрель. 
Черепов. Новг., 1910. о Антип, Ан- 
типа (Онтип, Онтипа)-в о д о н б л. 
День 11 апреля. «Священномученик 
Антипа 11-го апреля известен под 
названием Водопола, потому что, 
как замечено, в это время реки на
ходятся уже в полном своем раз
ливе». Валд., Боров. Новг., Пар- 
далоцкий, 1854. Антип-Водопол 
утиши, усмири черную болезнь. Новг. 
Влад. Родион (9 апреля) — ледолом, 
а Онтипа (11 апреля) — водопол. 
Яросл.

Водопблица, ы, ж. Половодье. 
Даль [без указ места]. Белозер. 
Новг., 1896. Новг. В водополицу ноне 
вода-та до наших баен дошла. Твер. 
Яросл., Костром. Я в самую-то 
водополину и захворал. Волог. В во- 

дополину снесло мост. Ныне Пасха 
будет в самую водополицу. Вят. 
В водополицу сильно (река) разли
вается. Киров. Перм. Река-то 
у нас — в водополицу курица пере
ходит. В водополицу рыба в ручей 
входит. Свердл.

Водопблка, и, ж. То же, что 
водополица. Покр. Влад., Архив АН. 
В водополку она (речка) разливается. 
Юрьев., Покр. Влад., 1910.

Вбдополь И ВОДОПОЛЬ, И, ж. 
То же, что водополица. о Вбдо
поль. Слов. Акад. 1806. Пошех., 
Молог. Яросл., 1849. Яросл., Ленингр., 
Твер. В водополь-то на ту сторону 
и не попадешь. Костром. Волог., Вят., 
Перм. Дедушка тонул в водополь. 
Свердл. Кочу принесло в водополь. 
Влад. Моск., Пенз., Симб., Волжские 
бурлаки, Пск., Смол., Слов. Акад. 
1951 [с пометой «устар, и обл.»}. 
□ Водополь. Новое. [Орл.? Тул.?], 
Прогр. №№ 240 и 241. || Наводнение 
от обильных дождей. ° Вбдополь. 
Иран. Вят. [год и автор неиз
вестны]. о В о д о п о л ь [удар.?]. 
Был гром, молния, и стала сильная 
водополь. Нижегор., Матер. РГО. 
Переясл. Влад.

ВодопбЛЬНЫЙ, а я, о е. Соч
ный. Тетюш. Казан., 1854. Водо- 
пблъные яблоки. Казан.

Водопбр, а, м. Обратное тече
ние в устье реки, вызываемое встреч
ным ветром с озера. Слов. Акад. 
1895 [без указ, места; с примеч. 
«более употребительное ботапбрт»]. 
Пск., 1912—1914.

ВодопролЙВ, а, м. Водопро
вод. У вас, быват, в городу-то в до
мах все водопроливы? Терек., 1932.

Водопуски, о в, мн. Выдолб
ленное бревно, укрепленное на ниж
нем краю крыши для удержания 
кровельных досок. Сольвыч. Волог., 
1897.

ВодопусОк, м. Водосточная 
труба или желоб, в который упи
раются нижними концами тесины 
крыши. Сольвыч. Волог., 1883— 
1889.

ВОДОПЬЙН, а, м. 1. Растение 
Datura Stramonium L., сем. пасле
новых; дурман обыкновенный. 
Ворон., Анненков. | Ядовитое колю
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чее растение, растущее на черно
земных почвах, обычно на огоро
дах, около мусорных ям и т. п. 
Ворон. Ворон., 1911—1920.

2. Глухой в о д о п ь й н. Растение 
Chenopodlium urbicum, сем. лако
носных; марь городская. Ворон., 
Анненков.

1. Водорёз, а, м. 1. Балки, 
брусья на обоих концах киля судна. 
Байкал., 1912. Передний и задний 
водорезы. Азов. | Место около кормы 
судна и руль. Иркут., Якут., 1849.

2. Треугольный деревянный пастил 
в носовой и кормовой части лодки. 
Чердачный ( носовой ) водо рез. К Орло
вой водорез Нижне-Дон., 1929.

2. Водорёз, а, м. Растение 
Stratiotes aloides L., сем. водокра
совых; телорез обыкновенный. Твер., 
1869.

ВодорёЗНИК, а, м. То же, что 
2. Водорёз. Морш. Тамб., 1849. Урал.» 
Анненков.

Водорезоватый, а я, о е 
[удар.?]. Сырой. Пудож. Олон., 
1922.

Вёдорого, нареч. 1. Дорого [?]. 
Водорого купила. Камен. Свердл., 
1960. Я ж водорого продала масло-то. 
Верхотур. Свердл. | Довольно до
рого. Водорого чей-то в городе-то все. 
Камышл. Свердл., 1964.

2. Очень дорого; слишком дорого. 
Водорого продаешь — т. е. очень до
рого. Белояр. Свердл., 1960. В лавке- 
то пряники продают, да водорого. 
Ча шин. Курган.

Вёдорогой, а я, ое; рог, а, о. 
Дороговатый. Хлеб-mo водорог. 
Белояр. Свердл., 1960.

Водорёина, ы, ж. Рытвина, 
прорытая дождевой водой. Слов. 
Акад. 1806. Бобр. Ворон. [?], 1847. 
Перм., Ср. Урал.

Водорёй, я, м. 1. То же, что 
водороина. Слов. Акад. 1806. С во
до роями прямо беда: все гряды ис
портили. Ручей, где текет круто, 
выбивает водорой, ямку. Свердл., 
1964.

2. Ключ, родник. Водорой — это 
из земли вода бежит чиста. Табор. 
Свердл., 1964.

ВоДОРОСЛёЙ, а я, бе. Сплетен
ный из водорослей, травы, расту

щей в реках, озерах (о веревке). 
Она (веревка) водорослевая, наверно, 
двое вожжи с кила буде(т). Демян. 
Новг., 1936.

ВёдоробТЬ, и, ж. Морская ка
пуста. Камч., Даль.

Водорйвина, ы, ж. То же, 
что водороина. Мамад. Казан., Ар
хив АН.

Водосёсина, ы, ж. Топкое 
место. Твер. Твер., 1910.

ВоДОСТёЙЧИК, а, м. Лужа; 
небольшой водоем со стоячей во
дой. Росл. Смол., 1914. Смол.

Водосъёмный, а я, ое. Залив
ной (о лугах). Водосъёмные луга. 
Чердын. Перм., 1900.

ВёдоСЬ, и, ж. Пойма. Вят., 
Даль.

Водотёк, а, м. Овраг, лощин
ка, по которой течет ручей. На 
водотеке камни есть. Моск., 1910. 
Вот по водотек его земля, а там 
градская. Мещов. Калуж.

Вёдотечь и водотёчь, и, ж.
1. Струя воды. Иск., 1855. ° В о- 
дотёчь. Слов. Акад. 1806 [с опре
делением «ток, проток, ручей»].

2. Желоб для стока воды. Пск.,
1858.

3. Водотёчь. Подземное тече
ние воды. Урал., 1953.

ВоДОТЙСК, а, м. Нагон и напор 
воды при сильном ветре, буре. 
Пск., 1912—1914.

ВоДОТёК, а, м. 1. То же, что 
водотечь. Пск., 1858.

2. То же, что водотока. Дон., 1929.
Водотёка, и, ж. Родник, не

большой ручей. Хопер. Дон., 1929.
Водотёки, ков, мн. Места, 

заливаемые водой в половодье. 
А тут везде весной водотоки будут. 
Кокчетав., 1961.

Водотолча, и, м. Шутл. Проз
вище бурлака, идущего с судном 
на шестах. Даль [без указ, ме
ста]. — Ср. В о д о п е х а.

Водотопа, ы, ж. То же, что 
водополица. Водотопа, когда боль- 
шеводье заливает луга, пашню то
пит, зальет. Тюмен. Тюмен., 1964. 
Ср. Урал.

Водотопель, и, ж. [удар. ?]. 
То же, что водополица. Велико- 
лукск. Пск., Архив АН.
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Водотбпина, ы, ж. Болото. 
Жиздр. Калуж.,о1903.

ВОДОТ0ПНЫЙ, а я, о е. Залив
ной. Сор да сор, водотопный луг-от 
и сор. Колпаш. Том., 1964. Здесь 
исстари водотопное место. Она 
имеет водотопного места считай 
до материка полтора километра. 
Пашню мало пахали: у нас место 
не гривошно, водотопно, смывает 
водой. Том. Тура разлеется на луга, 
там и есть водотопны места. 
Тюмен. Тюмен. Водотопно место 
у озера, у речки или заливное. 
Ср. Урал.

Водотбчина, ы, ж. Место, 
откуда струится, льется вода. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. «Например, 
струя, пробившаяся в плотине». 
Даль [без указ, места].

ВОДОТЙЕРЬЯ, мн. Волдыри. 
Юрьевец. Костром., Иваницкая.

Водохлёб, а, м. 1. Бедный че
ловек. «Так называют бедных лю
дей, особенно причетников». Пошех. 
Яросл., Архангельский, 1849. «Кто 
хлебает воду замест варева». Даль 
[без указ, места].

2. Человек, не употребляющий 
ни вина, ни чаю, ни кофе из ску
пости. Сиб., 1854. I «Кто не пьет 
вина». Даль [без указ, места].

3. Обычно мн. Бранное прозвище 
бурлаков на р. Двине. Шенк. Арх., 
1854. «Их (бурлаков) называют: 
водохлебы-раушки, чего они ужасно 
не любят и часто по дороге из-за 
сих слов заводят ссоры и драки». 
Шенк. Арх., Матер. РГО. ♦ «[Проз
вище] бурлаков, кои носят ложку 
на шляпе, за повязкой». Даль 
[без указ, места].

4. Обычно мн. Прозвище крестьян, 
занимающихся сплавом барок и 
плотов по реке. «На Волге, до ре
волюции», Красная Панорама, 1930. 
4 Прозвище жителей селений по 

р. Ваге. «Ваган-водохлеб — оттого, 
что многие из них [жителей селе
ний но р. Ваге в Шенк, уезде и 
вообще жителей этого уезда] про
водят большую часть лета на воде, 
нанимаясь в рабочие для сплава 
’барок и плотов с верховьев Сев. 
Двипы и ее притоков». Арх., Онеж.,

Холмог. Арх., Подвысоцкий, 
1885.

Водохлебаши, мн. [удар.?]. 
Прозвище крестьян, занимающихся 
сплавом барок по реке. «По реке 
Двине», Шенк. Арх., Архив 
РГО.

Водохлёет, а, м. 1. «Кто хле
бает воду замест варева». Даль 
[без указ, места].

2. Тот, кто не пьет вина. Даль 
[без указ, места].

3. Прозвище бурлаков, «кои но
сят ложку на шляпе за повязкой». 
Даль [без указ, места].

ВОДОХ0Д, а, м. Тот, кто хорошо 
плавает и ныряет. Арх., Даль.

Водохбдец, дца, м. То же, 
что водоход. Арх., Даль.

Вбдоходь, и, ж. 1. Течение 
воды в озере или проливе. Повен. 
Олон., 1885—1898.

2. То же, что водополица. Олон., 
1885—1898.

3. Собир. Ручейки, появляющиеся 
весной при таянии снега. Пудож. 
Олон., 1885—1898.

Вбдохож И ВОДОХ0Ж, а, м.
1. Водохож [удар.?]. Пролив между 
двумя островами. «Водохожи часто 
бывают полы зимою от течения 
воды в озере». Вытегор., Пудож. 
Олон., Поляков, 1871.

2. Вбдохож. То же, что водо- 
пблица. Олон., 1930-е годы[?].

3. Водохож. Плавающий около 
торосов лед. Помор. Арх., 1885.

Вбдохожа, и, ж. То же, что 
водоходь. Олон., 1885—1898.

Водохожей, я, м. [удар.?]. 
Отлив или прилив на озере. За- 
онеж., 1896.

Вбдохожь И водохбжь, И, 
ж. -1. Вбдохож ь. Течение воды 
в озере. Пск., 1912—1914.

2. Вбдохож ь. То же, что во
дополица. Беломор., 1929.

3. То же, что водохож (в 3-м 
знач.). о В бдохожь. Сев. Бе- 
ломорье, 1929. о Водохожь 
[удар.?]. Арх.

BÔ дочка, и, ж. Водичка. 
Костром., Даль. И пъет-то добрый 
конь водочку ключевую. Онеж., Гиль- 
фердинг.— Ср. 1. Вбдка,
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Вбдра, ьт, ж. «Верхняя часть 
телеги». Мосал. Калуж., Второе 
Доп. 1905—1921.

Вбдрик, а, м. Детская болезнь 
[какая?]. В водрике лежат, девка, 
мои дети, Ельн. Смол., 1914. «Бо
лезнь с жаром и сыпью на губах 
(у детей)». Жиздр. Калуж., Бор
тов, 1928.

Водрище, а, м. «Тележный 
ящик». Жиздр., Мосал. Калуж., 
Воскресенский, Архив АН.

Водровь [?], и, ж. Иней. «Иней, 
опока, кухта, особенно до падения 
снега». Арх., Даль [с вопросом].

Вод^Н, а, м, Вожак птичьей 
стаи. Наиь гусь — хороший водун. 
не дает в обиду своих детенышей. 
Наш петух — хороший водун. у него 
всегда куры сыты и довольны. Ворон., 
1920.

Вод^тпка, и, род. мн. шек, ж. 
Свободное ото льда пространство 
среди сплошных льдов в каком- 
либо водном бассейне (море, реке, 
озере) или совершенно очистивший
ся от льда плес. Беломор., 1929. 
I Полое, открытое среди сплошных 
льдов место в море. Помор. Арх., 
1885. Южн. Беломорье.

В0ДЧИК, а, м, Хозяин или ру
левой на промысловом судне. Ме- 
зен. Арх., 1885.

Водйльник, а, м, В суевер
ных представлениях водяной. «Го
лова у него как куча сенная, 
с виду черный». Север., Барсов, 
1872. Олон. — Ср. Водяник (в 
10-м знач.).
кВодЙръ, й, м. 1. Поводырь 
у слепых нищих. Ряз., 1847.

2. Коновод, передовой проводник. 
Ряз., 1852.

Водышек, а, м, ]удар.?]. «Из 
рыболовецких терминов». Урал., 
Малеча, 1955.

В0ДЫШК0, а, ср. Шест с крю
ками, лапами на конце для ловли 
рыбы. Урал., 1900.

Вбдья, и и водьА, и, ж. То 
же, что водея. о Вбдья. Волог. [?] 
Даль. Волог. о В о д ь й. Приволж., 
1858. о Водья [удар.?]. «Приволж
ские жители выговаривают это 
слово по-книжному: водья, очевид
но, от сущ.-вода». Комисе, геогр. 

терминов, 1846—1847. — Ср. Бадья 
(в 1-м знач.).

В0ДЯ, и, м, В суеверных пред
ставлениях, — в языке детей, — во
дяной (дух, хозяин водяных вме
стилищ). Водя, водя, водяник. Водя, 
красный воротник. Водя водочку 
пьет. За ребятками идет. Онеж
ское озеро, 1928.

Водйва, ы, ж, В суеверных 
представлениях — русалка. Сарат., 
Перм., Даль.

Водйвка, и, ж. То же, что во- 
дява. Сарат., Перм., Даль.

ВОДЙЖНЫЙ, а я, ое. Пропитав
шийся водой. Кадн. Волог., 1883— 
1889. Надо бы на крыше солому пе
ременить— эта-то водяжна стала, 
Волог.

ВодЙК, а, м. То же, что во- 
дилыцик. Яран. Вят., 1903.

Водянй, бй, ж., собир. Все, 
живущее в воде, необходимое че
ловеку (обычно о рыбе). Карпог. 
Арх., 1928.

Водянёнок, нка, м. В суевер
ных представлениях — детеныш во
дяного духа. «По местному поверью, 
он забавляется, обрывая сети у 
промышленников, но, если выта
щить его из воды, отец дает за 
него обильный выкуп рыбой». Ко- 
лым. Якут., Богораз, 1901.

ВОДЯНЙК, а, лг. 1. Часть реки 
или озера, пригороженная к скот
ному двору для зимнего водопоя. 
Шадр. Перм., 1848. «В деревнях 
около реки делают „клевы“ и скот
ные загоны и зимою устраивают 
водяники, т. е. часть реки с про
рубью обносят легкою, на одну 
зиму, изгородью». Шадр. Перм., 
Третьяков, 1849. Перм.

2. Плетень, изгородь, ставящаяся 
в реке для разных целей. ♦ Изго
родь, отгораживающая часть реки 
к скотному двору. «Водяники 
с прорубями загораживаются толь
ко на зиму для удобнейшего во 
время стужи поения домашнего 
скота; весной же со льдом уносятся 
по течению реки». Шадр. Перм., 
Третьяков, 1848. Иркут. ♦ Находя
щийся в воде конец изгороди, под
веденной к реке или озеру. Обходи 
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водяник — кричат с лодки, подни
мающейся по бичеве. Иркут., Якут., 
1849. Водяник отправили городить, 
а то скот попадать, будет. Вода 
убывает, водяникй обсохнут, опять 
весь скот будет в поле. Киреи. 
Иркут., 1960. «Изгородь, спускаю
щаяся по берегу в воду и идущая 
на некотором расстоянии в воде, 
чтобы скот не мог попасть в луг 
или в поле, минуя изгородь, вброд». 
Волог., Иваницкий. ♦ Рыболовный 
закол, плетень, сделанный не во 
всю ширину реки. Спб., Даль. 
Волог. I Часть плетня, изгороди, 
стоящая на месте, заливаемом во
дой, которая часто сносится тече
нием. Тобол., 1899. ♦ Изгородь, 
ставящаяся в реке между заречны
ми полями. Верховаж. Волог., 
1849. I Водяннйк. Изгородь, 
ставящаяся поперек реки. Сев,- 
Двин., 1928. I «Род рыболовного 
снаряда». Шенк. Арх., Архив АН.

3. Огород, находящийся около 
водоема. «Огород заречный, береж
ной или поемный». Волог., Даль.

4. Сырой луг. Волог., 1883— 
1889.

5. Жидкая грязь, появляющаяся 
при копании колодца, — признак 
близости водоносного слоя. Ка
мыш л. Свердл., 1964.

6. Колодец. Великолукск. Пск., 
1902—1904.

7. Колесо водяной мельницы. 
Ср. Урал, 1964.

8. «Желоб, идущий между двумя 
крышами в связке дома в две клети 
(старый тип постройки), вершков 
на 7, и подвешивается; сверху же
лоба покрывались еще тремя водя
никами». Пошех.-Волод. Яросл., 
Коморский, 1929.

9. Чайник. Молог. Яросл., 1896. || 
Большой чайник, в котором кипя
тят воду на покосе. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929.

10. В суеверных представле
ниях— дух, обитающий в воде. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про- 
стонар.»]. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Маш — озерский водяник — 
проиграл в карты Онежскому всю 
ряпуху. Олон., Пск., Осташк. Твер. 
«Переходит в пассивный лексиче

ский запас и забывается». Арх., 
Мжельская, 1948. Онеж. КАССР. 
«Водяной с длинными волосами. 
Хватает за ноги купающихся и то
пит». Олон., Пр огр. АН № 13.
«Злой дух, заведывающий водами». 
Кадн. Волог., Шустиков. «Иногда 
показывается в виде коровы, ло
шади, старика или женщины с длин
ными волосами». Сев.-Двин., Рома
нов, 1928. Ленннгр., Волог., г. Вет- 
луга Костром., Твер., Север., 
Новг., Пенз. Слов. Акад. 1951 
[с пометой «в просторен, и обл.»]. 
Ь Бранно. «Ругают балующихся 
детей». Пошех.-Волод. Яросл., Ко
морский, 1929.

11. Растение, цветущее желтыми 
цветами, растущее по берегам рек. 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. ♦ «Род 
травы» [какой?]. Белозер. Новг., 
Архив АН.

12. Личинка насекомого, червяк 
белого цвета, живущий в воде; ис
пользуется как наживка для рыбы 
Вят., 1858. «Они прилипают к кам
ням и сучьям, находящимся в воде. 
На водяников хорошо ловится 
крупная рыба». Вят., Архив АН. 
Урал.

13. Мозоль на ноге. Пошех.-Во
лод. Яросл., 1929.

Водянйка, и, ж. То же, что 
водяница (в 3-м знач.). Север., 
Даль.

Водяники, мн. [удар.?]. Члены 
одной из сект раскольников-бес
поповцев. «Особый толк расколь
ников-беспоповцев; так как свя
щенников, которые переходили бы 
к ним не за деньги, не оказы
вается, то они управляются устав
щиками и наставниками, — таким 
образом на практике они превра
щаются в беспоповцев и отлича
ются от последних только тем, 
что в случае болезни причащаются 
богоявленской водою, откуда и по
лучили название; встречаются 
в Саратовской губернии». Энц. 
слов. Брокг. и Ефр., 1852.

ВоДЯНйСТЫЙ, а я, ое. Полно
водный. Реки малы не водянисты. 
Лешук. Арх., 1949.

ВОДЯНЙТЬСЯ, Й т с я, несов. 
Покрываться водой, таять сверху 
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(о снеге, льде). Снег зачерымел, 
черым 011 [снег] заледенеет, он 
голъной лед. Водянится, тогда как 
стекло живет. Турин. Свердл., 
1964.

Водянйха и водяннйха, 
и, ж. В суеверных представле
ниях — водяной дузгякенского рода. 
Арх., 1885. о В о д я н й х а. Якут., 
1901. ♦ В о д я нйх а. Русалка. Ср. 
Урал, 1963. В воде сидит, волосы 
распустит водяниха-то. Волосы 
болтаются, как у водянихи. Свердл. — 
Ср. Водяновка, Водянуха.

Водйница и водянйца, ы, 
ж. 1. Водяница. Жидкая каша 
на воде. Арх., 1885.

2. В суеверных представлениях — 
русалка. оВодяница. «Русалка, 
но утопленница из крещеных, а по
тому и не принадлежит к нежити; 
прочие русалки, по поверию, во
обще дети, умершие некрещеными». 
Арх., Даль, о В о д я н й ц а. Села, 
сказывает, водяница голову чесать. 
Верхотур. Свердл., 1964. ♦ Нечи
стая сила, обитающая в водоемах. 
□ Водяница. Слов. Акад. 1895. 
о Водянйца. Город Вет луга Ко
стром., 1906. Нижегор.

3. Водянйца. Растение и 
ягода Empetrum nigrum L., сем. 
ворониковых; вороника, водяника. 
«Кустик наподобие вереска, в са
мых холодных местах растущий, 
приносящий черные ягоды, упот
ребляемые как противоцинготное 
и гонящее мочу лекарство. В Кам
чатке называют его шикшею и, 
кроме лекарственного употребле
ния, красят ягодами в вишневую 
краску и подчеркивают плохой 
пушной товар». Слов. Акад. 1806. 
Север., Даль. Анненков [без указ, 
места]. «Ягоды употребляют 
в пищу в лесу, где нельзя добыть 
воды для питья: она утоляет 
жажду. Ягоды ее мешают с черни
кой и голубицей; говорят, такая 
смесь лучше сохраняется, чем каж
дая ягода в отдельности». Тобол. 
Тобол., Скалозубов, 1913.

4. Водянйца. Болезнь во
дянка. Инсар. Пенз., 1899. | 
Опухоль живота. Рыб Яросл.. 
1907.

ВоДЯНЙЧИЙ, ь я, ь е. Приго
товленный из одной воды, без до
бавления чего-либо. А может тебя 
и от водяничъего чая мучит. Выте- 
гор. Олон., 1879.

ВоДЯНИЧКЙ, мн. 1. Огород, 
находящийся около реки. Волог., 
Даль.

2. То же, что водяник (в 1-м 
знач.). Перм., Даль.

3. Рыболовный плетень, закол, 
занимающий ле всю ширину реки. 
Сиб., Даль.

ВоДЙНка, и, ж. 1. Водяная 
мельница, или толчея. Перм.,
1856. I Водяная мельница. Нижне- 
дев. Ворон., 1893. У нас одна во
дянка была и тринадцать ветря
нок. Тюмен. Том. Шибко много 
было водянок. Ордыи. Новосиб., 
1966. А тут подряд все водянки 
были. Кокчетав.

2. Сосуд для воды, ♦ Кадушка, 
в которой держат воду. Росл. 
Смол., 1852. Смол. ♦ Бочка для 
воды. В ост.-К аз ах. Припртыш., 
1961 [с примеч. «у казаков»]. ♦ Гли
няный сосуд типа корчаги для 
хранения воды. Зачерпни водицы 
в водянке. Режев., Певьян. Свердл., 
1964.

3. Здание, башня, где берут
воду. Тюмен., Тобол., 1916.

4. Растение Nymphaea, сем.
кувшинковых; кувшинка. Ста
ницы Первого Донского округа,
1929.

5. Растение Ranunculus repens L., 
сем. лютиковых; лютик ползучий. 
Юргин. Кемер., 1964.

6. Настойка из ягод на воде. 
♦ Настойка из ягод, похожая на 
шипучку. Нерехт. Костром., 1853. 
Урал. ♦ Настой воды на виноград
ных выжимках. Дон., 1874.

7. Головастик; образующаяся из 
головастика лягушка. Порх., Опоч., 
Новорж. Пск., 1858. Пск.

8. Водяной пузырь на теле. Бо
город. Тул., 1898. Мцен., Карач. 
Орл. ♦ Водяной пузырь; нарыв, 
обычно на руках. Выли на руках 
водянки, а потом мозоли. Калуж., 
Орл., Курск., 1947. II Водяная мо
золь. Немного лопатой поработал 
и водянку патер. Он проколол во
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дянку, потом целый час ойкал, 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

ВоДЯНКб, а, м, То же, что во
дяник (в 10-м знач.). Пойдешь 
одинком, встретишься с водянком 
(пословица). Онеж., 1931.

Водяннйка, и, ж. Изгородь, 
ставящаяся поперек реки. Сев.- 
Дввн., 1928.

В0ДЯНО, нареч. Мокро, сыро. 
Шенк. Арх., 1846. Порато водяно 
тамотки, не пройдешь. Арх. Сев.- 
Двин. Надень калоши-то, ведь во
дяно. Волог. В земле-mo водяно, 
она сочная осенью-то. Киров. 
Новг., Костром., Влад., Твер., 
Перм., Якут.

ВоДЙНо, нареч. «Водянисто» [?]. 
«Не хочешь ли чаю? — Больно это 
для нас водяно — т. е. хотелось бы 
водочки». Иркут., Ровинский.

Водяновйтый а я, о е. Водя
нистый. Свекла какая-то водянова- 
тая, травляная. Мегцов. Калуж., 
1892.

Водйновка, и, ж. То же, что 
водяниха. Бежит река черна, по 
той реке черной ездит. , водяной 
с водяновкой. Майков, Великорус
ские заклинания. Арх., 1885.

ВоДЯНовскиЙ, а я, о е [удар.?]. 
Относящийся к водному транс
порту. На Волге. 1902. Ниже- 
гор.

Водяный, о водйный, а Я, 
ое и ВОДЯН0Й, а я, ое. 1. В со
четаниях. о В о д я ябй обуй. Не
промокаемая обувь. Колым. Якут., 
1901. ф В о д я н а я порча. «Бо
лезнь от воды» [какая?]. Цивил. 
Казан., Прогр. АН № 143, 1897. 
о В о д я н б й тиф. Брюшной тиф. 
Псрм., 1930.

2. Содержащий излишнее коли
чество воды, влаги; водянистый. 
° Водяный. Плоды водяны. Слов. 
Акад. 1806. Водяный мох. Шенк. 
Арх., 1858. Огурцы-mo стали ка
кие-то водяные, Буйск. Костром. 
Водяное место. Котельн. Вят. ° В о- 
дяный. Петерб., 1896. Картохи 
нынче водяные какие-то. Мещов. 
Калуж. Ранняя картошка водяная. 
Вельск. Смол. «□ Водяный и во
дяный. Даль [без указ, места]. 
^>В о д й н ы й год. Год большой 

воды. «Подмечено, что в такие 
годы щуки забираются всюду и 
дают массу молоди». Пск., Кузне
цов, 1912—1914. ф В о д я н ы й по
рог. «Этот порог водяный — глубо
кий, многоводный». Иркут., Ровин
ский.

3. Тихий (о дожде). Иркут., Ро
винский. сю Водяная каша. См. 
Каша.

4. В сочетаниях, ф В о д я н о е 
[удар.?] кольцо. Кольцо из за
твердевшей слизи вокруг озерного 
тростника. Лодейноп. Ленингр.,
1931. ф В о д я н б й парус. Парус, 
опускаемый в воду для тяги судна 
течением, употребляется во время 
встречного низового ветра. Волга, 
1892.

5. В названиях растений, ф Ба- 
бишник водяной. Растение 
Oenanthe Phellandrium Lam., сем. 
зонтичных; омежник водяной. Тав- 
рич., Анненков, ф В о д ян а я ба- 
баболка (шалаболка), водяное 
яичко. «Водоросль Nostas». Иск., 
Кузнецов, 1912—1914. ф В о д я н б й 
декокт. Растение Comarum pa
lustre L., сем. розаЦных; сабель
ник болотный. Ворон., Анненков, 
о В о д я гг б й дидель. Растение 
Sium latifolîum, сем. аралиевых; 
поручейник широколистный. Во
лог., 1883—1889. ф В о д я н а я ель. 
Растение Alisma Plantago L., сем. 
Пастуховых; частуха подорожни
ковая. Ворон., Анненков, ф В о д я- 
нбй измоден. а) Растение Ranun
culus divarikatus Sehr., сем. лю
тиковых. «В некоторых местах 
Перм»., Анненков, б) Растение 
Fontinalis antipyretica L., Перм., 
Анненков, ф В о д я н a я капуста. 
Растение Potamogeton natans L., 
сем. рдестовых; рдест плавающий. 
Перм., А нненков. о В одянбй 
кмин. То же, что бабишник водя
ной. Волог. [Волын.?], Анненков. 
о В о д я и б й корень. Растение Calla 
palustris L., сем. белокрыльнико
вых; белокрыльник болотный. 
Олон., Анненков, ф В о д я я а я 
крапива. Род растений Potamoge
ton L.; рдест. Яросл., Анненков. 
оВодяный [удар.?] курослеп. 
Растение Hott onia palustris L.,
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сем. первоцветных; турча болот
ная. Нерехт. Костром., 1853. 
Смол., Анненков. фВодянбй ла
дан. а) Растение Galtha palustris L., 
сем. лютиковых; калужница бо
лотная. «Наваром поят детей от 
припадков эпилепсии. Навар 
внутрь от лихорадки». Ачин. 
Енис., Макаренко, 1895. б) Расте
ние Ranunculus scelleratus L., 
сем. лютиковых; лютик ядовитый. 
Ачин., Енис., 1895. оВ о д я н б й 
лопух, а) Растение Fussilago Far- 
fare L., сем. сложноцветных; 
мать-и-мачеха. Сарат., Анненков, 
б) Растение Nyphar luteum Smith., 
сем. кувшинковых; кувшинка жел
тая. Калуж., Анненков, ф В о д fl- 
ная лапуха. Растение Nuphar lu
teum Smith., сем. кувшинковых; 
кувшинка желтая. Арх., Анненков, 
о Л а пушник водяной. а).Тоже, 
что водяной корень. Костром., 
Анненков, б) Растение Nymphaea 
biradiata Somm., сем. кувшинко
вых. Бурнашев [без указ, места]. 
Город Пермь, Анненков, о Люби
сток водяной. Растение Lepi- 
dium latifolium L., сем. кресто
цветных; клоповник широколист
ный. Таврич., Анненков, ф Лютик 
водяной. Растение Ranunculus 
sceleratus L., сем. лютиковых; лю
тик ядовитый. Перм., Анненков. 
оВодянбе масло. Растение Un- 
dina procumbens. Сиб., Анненков, 
о Одолен водянбй. Растение 
Rumex aquaticus L., сем. гречиш
ных; щавель водяной. Кунг., Осин. 
Перм., Анненков. фВодянбй про
стрел. Растение Nymphaea albaL., 
сем. кувшинковых; кувшинка бе
лая. Вят., Анненков, ф В б д я н ы й 
пырей. Растение Beckmannia eru- 
ciformis Host, бекмания обыкновен
ная. Якут., Пекарский, ф Водяный 
[удар.?] султан. Растение Typha 
latifolia L., сем. рогозовых; рогоз 
широколистный. Нерехт. Костром., 
1853. Трилистник водянбй.
а) Растение Menyanthes trifoii- 
ata L., сем. горечавковых; вахта 
трехлистная. Бурнашев [без указ, 
места]. Калуж. и др., Анненков 
[с примеч. «перев. и заимств.»].
б) То же, что водяной прострел.

Олон., Анненков, ф Водянбй укроп. 
Растение Anthriseus sylvestris 
Hoffn., сем. зонтичных; купырь 
лесной. Смол., Анненков. фВодя
нбй цвет, а) «Растение Alga, об
щее название различным родам». 
Моск., Анненков, б) То же, что 
водяной прострел. Олон., Аннен
ков. фВодянбй шильник. То же, 
что водяная ель. В большей части 
России, Анненков.

6. В названиях птиц, насекомых 
и т. д. фВодянбй бык. Птица 
выпь. Дон., 1884. «Широко рас
пространенное народное название 
птицы выпи». БСЭ, 1951. ф В од я- 
н б й воробей, а) Птица Sturnus 
cinclus. Иркут., 1817. б) Птица 
Cincus aquaticus; водяной дрозд. 
Арх., 1885. — Доп. «Из названий 
птиц». Соликам. Перм., 1897. 
оВодянбй жук. То же, что во
дяной таракан. Дон., 1929. фВо
дянбй сверчок. Рак, водящийся 
на Урале. «Казаки имеют к нему 
отвращение». Бурнашев [«от 
В. И. Даля»], ф В о д я н б й тара
кан. Жук-плавунец. Пск., 1912— 
1914. Новг., Волог. а В о д я н ы й 
таракан. «Водяной паук» [то же, 
что водянбй таракан?]. Мосал. 
Калуж., 1905—1921. ф В о д я н б й 
червь. Личинка ручейников, упо
требляемая для наживки удочек 
при ловле хариусов и язей. Пск., 
1912—1914. ф Водяная ящер
ка. Тритон. Йонав. Лит. ССР, 
1961.

7. В суеверных представлениях — 
обитающий в воде (о водяном 
духе, водяном). фВодянбй де
душка (дедушко). «Иногда для 
сокращения говорят просто — де
душко». Онеж. Арх., Архив АН. 
«Он ходит нагой или косматый, 
бородатый, в тине, иногда с зеле
ной бородою; он товарищ лешему 
и полевому, недруг домовому, но 
злее всех их и ближе в родстве 
с нечистой силой. Рыбаки угощают 
водяного, утопляя (чужую) ло
шадь: вот тебе, дедушка, гостинца 
на новоселье: люби да жалуй 
нашу семью». Даль [без указ, 
места]. Кашин. Твер,, 1897. «Во
дяной. Водяной дедушка. Водя
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ного простой народ представляет 
или старым дедом, у которого бо
рода по колено, или же получе
ловеком, или полурыбой. В по
следнем случае водяной называ
ется „павпой“. Водяной может 
превратиться в какую угодно рыбу. 
Под водой у водяного есть велико
лепный дворец, из которого он 
в известное время дня и ночи вы
ходит на дно рек и озер и здесь 
в каком-нибудь омуте или вире 
ожидает добычи. Спасать утоплен
ника, т. е. отнимать добычу у во
дяного, боятся, дабы не разгне
вать дедушку водяного. Купаю
щегося человека водяной часто 
хватает за ноги и старается его 
залить. Особенно опасно купаться 
и ловить рыбу, по мнению кре
стьян, в полдень и полночь. За
лившихся девиц водяной обращает 
в русалок. Иногда водяной живет 
под мельницей; если он захочет, 
может воспрепятствовать постройке 
мельницы. . В местностях болоти
стых, по мнению народа, водяной 
имеет вид горбатого и бородатого 
старика с коровьими ногами и 
хвостом; небезопасно бродить по 
лесному болоту во владениях этого 
водяного. Этот водяной показы
вается людям то в воде, то близ 
воды в виде серого чудовища на 
четвереньках». Смол., Доброволь
ский, 1914. Каин. Том. фВодянбй 
хозяин. Колым. Якут., 1901. о Во
дя ной черт. Костром., 1917. 
«Водяные черти живут в каждой 
реке и коверкают лошадей, кото
рые переходят реку их местом». 
Арзам. Нижегор., Покровский,
1850. ф Водяная чертовка. «Во
дяную чертовку видел один кре
стьянин, когда та у бани на плот- 
ках колотила платье». Васил. 
Нижегор., Добролюбов, 1800-е 
годы.

8. Работающий на водном транс
порте. фВодянбй барин. В Рос
сии середины XIX в. — чиновник 
ведомства путей сообщения. «В со
роковых годах прошлого столетия 
водяным барином назывался те
перешний начальник дистанции. 
На нем лежала обязанность как 

канцелярская, так и администра
тивная, а кроме того, он же заве
довал получением 1/4% сбора и 
выдачей накладных на грузы, от
правляемые на судах. Для волга
рей это был безапелляционный су
дья, царь и бог. В местах, где 
скопляется караван, как напр. на 
перекатах или перепаузках, не 
обходилось без недоразумений 
между судохозяевами и рабочими, 
разбирать которые являлся водя
ной барин, и редко бывало, чтобы 
правыми оставались рабочие, так 
как, взяв с судопромышленника 
некоторый куш, водяной барин 
становился на сторону последнего, 
а рабочие наказывались за непо
виновение или тут же на месте 
водяными солдатами линьками, 
или при канцелярии водяного ба
рина розгами. (Это было во время 
крепостного права)». Волж., Не
устроев, 1914. ф В о д я н ы е сол
даты. В дореволюционной Рос
сии — постовые служители ведом
ства путей сообщения. «Во вре
мена крепостного права водяные 
солдаты находились в непосред
ственном распоряжении водяного 
барина. Происхождения они были 
исключительно еврейского, из во
енных кантонистов, и являлись 
на реке блюстителями порядка 
над судоходством, следили за раз
грузкой судов и обо всем доносили 
через своего унтера водяному ба
рину. Водяные солдаты для судо
рабочих бйли грозою, потому что 
расправлялись при случае по сво
ему— линьком (тонкая короткая 
бечевка), который каждый солдат 
имел всегда при себе. Водяные 
солдаты ничем не брезговали, 
взятки с судовщиков у них были 
на первом плане, с каждого судна 
они тащили и рогожку, и сна
сточку, брали хлебом, словом, 
всем, что можно было взять. 
С упразднением водяных солдат 
вывелись и взятки. В настоящее 
время водяные солдаты заменены 
постовыми береговыми служите
лями». Волж., Неустроев, 1914. 
а Водяной, ого, л«., в знач. 
сущ. В дореволюционной России — 
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чиновник речной инспекции. Сер
гач. Ниже гор., 1850-е годы. «Во
дяным называют смотрителя при 
водяном сообщении, чиновника или 
рядового этого ведомства, как го
ворят — и лесной, соляной, рыб
ный пристав или смотритель по 
частям». Даль [без указ, места]. 
Сарат.

ВодянУха, и, ж. То же, что 
водяниха. В Черном море есть 
плавает черт да чертуха, водяной 
да водянуха. Шенк. Арх., Матер. 
РГО.

ВОДЯНЫШ, а, м. [удар.?]. То 
же, что водяник (в 10-м знач.). 
Уржум. Вят., 1882.

Водйха, и, ж. День Евдо
кии, 14 марта. Козел. Калуж., 
1914—1915.

ВОДЙЩИЙСЯ, а я с я. Водящий 
в игре. Рост. Яросл., 1902.

Воё, я, ср. Дышло у телеги для 
запряжки в ярмо. Моздок. Терек., 
1900.

Воевйнгелье, я, ср. Еванге
лие. Котельн. Вят., 1896. Надо бы 
как-то новое-бы воевйнгелъе-то 
справить. Нолин., Вят. Вят.

Вбеванъеце и воевйньеце, 
а, ср. Война; битва, о В б е в а н ь- 
еце. Поехал Королевич на вб
еванъеце. Орл. Орл., Киреевский, 
о Воеваньеце. Поехал Ванюша 
на воеванъеце, оставив Марусю на 
гореваньеце. Смол., 1914.

Воевать, юю, юешь, несов., 
перех. и неперех. [?]. 1. Неперех. 
[Работать?]. Не с кем воевать (ра
ботать), я и не завожусь парни
ком (для выгонки ранних овощей). 
Иркут., Ровинский.

2. Перех. [Обижать?]. [Мар
фушка] бояр чествовала: «Бояре, 
дворяне/ Да вы пейте, вы ешьте, 
А батюшку не воюйте Да меня 
с собой не берите» (обряд, песня). 
Орл., 1905.

ВоевДться, ю ю с ь, ю е ш ь с я, 
несов. Воевать, сражаться. Вою- 
ются они день до вечера, Со вечера 
воюются до полуночи (сказка). 
Арх., 1858. Арх., Даль [с пометой 
«стар.»]. А-й да и ехать мне нонче 
во рать-силу, А-й воеватъея мне 
с тотаринами проклятыми. Арх., 

Григорьев. Беломор. Повстречался 
с ним богатыръ-от. . Соходил Гар
вее да со добра коня, Они зачали 
тут воеватися. Помор. Сколько не 
воевалисъ, один одного одолеть да 
испленитъ не мбгет (сказка). Якут. 
Воюется меньший брат. Смол. 
♦ «Воевать, драться». Смол., Доб
ровольский, 1898.

Воевйя, ой, ж. На в о е в у ю. 
Разрешение спора битвой. «Дай-ка 
мы его в. ногах стопчем. На миро
вую или на воевую?». Антон За
пру тс кий говорит: «Не за тем си
дел, чтобы на мировую, а за тем 
сидел, чтобы на воевую». Как Ан
тон Запрутский хватит — у змея 
все три головы отлетели. Кирсан. 
Тамб., Смирнов.

Воевбда, ы, м. и ж. 1. м. 
Тьюяцкий воевбда. В свадебных 
обрядах — самое почетное лицо из 
свиты жениха. Енис., 1860.

2. Бойкий, проворный в работе 
человек. Самая воевода во дворе. 
Смол., 1914.

3. Хулиган; драчливый человек. 
Дядя Павел, бывало, Марью 
с пинка на пинок; был воевода, те
перь сам плачет. Онеж. КАССР, 
1931.

со Воевбда галичья (галицкая). 
Бранно. О человеке, поступающем 
незаконно, позволяющем себе са
моуправство, насилие. Кирил. 
Новг., 1852. Новг.

Воёк, в о й к а, м. Громкое мяу
канье кошек. Осташк. Калин., 
1936. У нас на потолоке только 
воек идет; коты всяким голосам. 
Осташк. Калин.

Воевок. [Знач.?]. Печка, ты 
печка, . . Труба-mo, труба, — 
Труба я кривая, воевок. Новоторж. 
Твер., Шейн.

Воекать, аю, а ешь, несов. 
[удар.?]. Говорить. Шуйск. Влад., 
1844.

1. Вбекеа, ы, ж. 1. Печень 
рыбы, морского животного, имею
щая промысловое значение как 
сырье для вытапливания жира. 
I Печень трески. Арх., 1847. | Пе
чень белухи. Помор., 1885. — Ср. 
Макса.
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2. Жир, вытопленный из печени 
или других внутренностей рыбы. 
I Ворвань из жира тресковой пе

чени. Арх., Даль. ♦ Употребляе
мый для приправы жир, выварен
ный из внутренностей рыбы. По
мор., 1885.

— Ср. В бикса, Вою к с а.

2. Воекса, ы, ж. 1. Плач. Во- 
ексой горя не избудешь. За он. 
Олон., 1885—1898.

2. Наемная плакальщица. Во- 
ексу наняли. Заонеж. Олон., 
1885—1898.

Вбенки, ков, мн. Грибы [ка
кие?]. Соликам. Перм., 1897.
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