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ПРЕДИСЛОВИЕ

Девятый выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит 
слова от ерепеня до заглазеться.

Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина (жйвчиком— 
жигуля), Л. И. Балахонова (за́в се— заглаза́ться), 
О. Д. Кузнецова (жа́ба — жела́емый, жу́кола — жущить), 
А. Ф. Марецкая (ерепеня — ерколта́ть), П. И. Павленко 
(забрести — завро́довать), О. Г. Порохова (жела́й — 
жйвчик, жо́дненький—жуковый), Л. И. Царева 
(ерла́к — а́щецкий, з — забра́на). Выпуск отредактирован 
Ф. .П. Сороколетовым и Ф. П. Филиным. Список источников со
ставила Н. В. Попова. Техническая подготовка рукописи осу
ществлена Н. В. Поповой. В подготовке рукописи к печати 
принимала участие Ю. М. Северинова.

Редакторы словаря воспользовались замечаниями официальных 
рецензентов Г. Н. Акимовой и А. И. Попова.
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Промысловый словарь рыбаков и зверобоев Белого моря. [Сост. 
А. А. Жилинский]. Петрозаводск, 1957.
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славянского происхождения. — В кн.: Брянские говоры. Уч. зап. 
ЛГПИ им. Герцена, 1968, т. 325, с. 104—113.

Родионова-Нащокина А. М. Наречия в брянских говорах. (По 
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народных слов в донских говорах и в говорах казаков-некрасовцев. 
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Сивицкене М. К. Некоторые вопросы изучения лексических заимст
вований в русских говорах Литвы. — В кн.: Вопросы теории и исто
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ровских говорах. — В кн.: Очерки по русскому языку. Киров, 1962, 
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риале лексики говоров Казахстанского Прииртышья). — Актуальные 
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русском языке и новгородских говорах. — В кн.: ТезДК, 
с. 40—43.

Суетенко В. Н. Из наблюдений над некоторыми словами в брянских 
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рах. АКД, Л., 1969. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).
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Расторгуев П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины. 
1957. Шифр 1065.

СтрижевА. Н. Словечки моей сторонки (с. Гарадей Шацкого уезда Там
бовской губ., ныне Рязанской обл.), 1969. 400 слов. Шифр 1066. 

Тимофеева. 7 слов Курской области (выписаны из письма в журнал 
«Русская речь»). 1970. Шифр 1091.

Ф и л и н Ф. П. Словарные выписки из ответов на «Вопросник для составле
ния диалектологического атласа русского языка». ИЯМ АН СССР, 
1937—1940 гг. (Тетрадь, 31 л.). Шифр 1074.

ШамшинаТ. М. Диалектные материалы по Пинежскому району Архан
гельской области (дер. Городецк). Шифр 1064.

2. Рукописи в карточках
Андреева-Васина Н. И. Материалы экспедиции 1969 г. в деревне 

Староселье Тосненского района Ленинградской области. 327 к.
Белоусова. Материалы экспедиции в с. Сипаево Белоярского района 

Свердловской области. 1964 г. 45 карточек.
Данильченкова С. М. Диалектные записи по Брянской и Воронеж

ской областям. 105 слов.
2 Словарь русских говоров, вып. 9



18 Дополнительный список источников

Дубровин В. С. Список диалектных слов, записанных в селе Ясашная 
Ташла Тереньгульского района Ульяновской области. 1969. 404 кар
точки.

Захаров Б. Ф. Диалектизмы села Саитовка Починковского района 
Горьковской области. 11 слов.

К у ч к о. Материалы экспедиции в дер. Шамовка Новозыбковского района 
Брянской области. 53 карточки.

МанаенковаА.Ф. Материалы экспедиции в с. Слобода Дорогобужского 
района Смоленской области. 1968. 235 карточек.

Попов И. А. и М. В.Веселовская. Диалектные слова Тейковского 
района Ивановской области. 1970. 12 карточек.

Римашевская К. П. Диалектные материалы, собранные в Абанском 
районе Красноярского края в 1968 г. (В карточках). Шифр 1067.

Смотрицкая В. Диалектные материалы дер. Либкнехтовка Примор
ского района Крымской области. 1965 г. 115 карточек.



Ерепёня, и, м. и ле. Вздорный 
человек. Охан. Перм., 1930. Ср. 
Урал. Не человек, а ерепеня. И чего 
ты, ерепеня, мелешь? Хакас. Крас
нояр.

Ерепёритьея, рюсь,
р и ш ь с я, несов. 1. Не желать 
подчиняться, ерепениться. Ветл. Ко
стром., 1907.

2. Волноваться, расстраиваться, 
раздражаться. Не ерепёръся. Ветл. 
Костром., 1900—1901.

ЕрепёО, а, м. Задира; шалун. 
Ворон., 1905.

Epeneeâ, ы́, м. и ж. 1. Неспо
койный, раздражительный человек. 
Охан. Перм., 1854.

2. Суетливый, нетерпеливый че
ловек. Вят., Шегрен.

Брепевйть, сйшь, несов., непе
рех. Добиваться чего-либо непре
станными просьбами, приставания
ми. Перестань ерепесить-то, будет 
время, так дам. Вят., 1852.

Ерепеоливый, а я, ое [удар.?]. 
Неспокойный, раздражительный. 
Охан. Перм., 1854.

Ерёпестить, с тишь, несов., 
перех. и неперех. С бранью, понука
ниями заставлять работать. Каргоп. 
Олрн., 1885—1898.

Ерепеоь. Суетливый, нетерпели
вый человек. Вят., Слов. Акад. 1897.

Ерепйжить, ж у, ж и ш ь, 
несов., перех. Ругать. Порх. Пск., 
1855. Пск.

Ерепйжитьоя, жусь, 
ж и ш ь с я, несов. Сердиться, раз
дражаться, беситься. Порх. Пск., 
1855. Пск.

Ереслйвость, и, ж. Горяч
ность, раздражительность. Сиб. [?], 
Даль. Слов. Акад. 1897 [без указ, 
места]. II Брюзгливость. Сиб. [?], 
Даль.

Ёресливый, ерёсливый 
и ереелйвый, а я, ое; е́р еслив, 
ере́слив и ереслйв, а, о. 
1.Ереелйвый. Сердитый, злой. 
Сиб. [?], Даль.

2. Горячий, вспыльчивый,°Ер е́с
ли в ы й и ереелйвый. Охан. 
Перм., 1856. оЕреслйвый. 
Южн.-Сиб., 1848. Сиб. [?], Даль. 
Перм., Олон., Арх.

3. Капризный. °Ересливый. 
Все бы тебе в руки, ереелйвый. 
Петр. Свердл., 1964. ° Ереелйвый. 
Южн. р-ны Краснояр., 1965. Ерес- 
ливый скапризничается, и ничо ему 
не сделаешь. Ереелйвый и каприз
ный — одно и то же, ребенок ковды 
разойдется, вот и капризится, то 
есть не так дали, то еще чо. Южн. 
р-ны Краснояр., 1967.

4. Вздорный, неуживчивый, свар
ливый. оБресливый. Свердл., 
1964. о Е р е ́с л и в ы й и е р ec- 
fl й в ы й. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ. 
оЕреслйвый. Свекровь у нее 
ересливая. Южн.-Сиб., 1847. Он со 
всеми ереслив. Южн.-Сиб. Колым., 
Амур., Иркут., Перм., Волог., Арх., 
Олон. ° Е р е с л и в ы й [удар.?]. 
Заурал., 1852. Тобол. ♦ Е р е с л и- 
в ы й [удар.?]. «Ругательный». Алт., 
Вербицкий, 1858. Том. || Е р е с л И́
вы Й. Брюзгливый. Сиб. [?], Даль. 
Южн.-Сиб., Иркут., Перм., Волог.

2*



Ереслиться

Il E р е с л й в ы й. Склочный. Олон., 
1885—1898. Мезен. Арх.

5. Высокомерный. Южн. р-ны 
Краснояр., 1965. Ересливая — это 
задача, задаваха про девушку ска
жут, Южн. р-ны Краснояр., 1967.

6. Ере с л й в ы й. Озорной. 
У андреевских ребят Под окошком 
свиньи спят; Свиньи все визгливые, 
Ребята ересливые (частушка). Перм., 
1903-1916.

— Ср. Ерестливый.
Epée литься, люсь, лишь с я, 

несов. Злиться; ругаться. Ере́слится 
человек, ругается, Мезен. Арх., 1949.

Ереенйк, а́, м. 1. Вздорный, 
раздражительный человек. Каргоп. 
Олон., 1885-1898.

2. Клеветник, склочник. Каргоп. 
Олон., 1885-1898.

— Ср. É р е с т у н.
Ересно́, а́, ср. Волшебство, кол

довство. Он ересно знат: умеет кол
довать, Шенк. Арх., 1878. Ране 
ереснб напущали на скота да, на лю
дей да, на свадьбах да, худые люди 
всякие. Арх.

Ересно́й, а ́я, 6 е. Волшебный, 
колдовской. Поскорешенько бросился 
к ересной книге (песня). Шенк. Арх., 
1878. Арх.

Ерест, а, м. 1. Ложь. Петрозав. 
Олон., 1885-1898.

2. Злоба, недоброжелательность. 
По е́ресту баба наговорила, Петро
зав. Олон., 1885—1898.

— Ср. Ерест ь, Ересь.
Ереста́, ы́, м, и ж. «Понятие, 

близкое к тому, что разумеется под 
словом ера, но более сильное — за
бияка, драчун». Краснояр. Енис., 
Анучин, 1904.

ЕрбСТИНа [удар.?|. См. Кре
ст и н а.

Ёрестить, тишь и ере- 
СТЙТЬ, ти́шь, несов., перех. 
и неперех. 1. Неперех, Клеветать. 
□ Е́рестить. Заонеж., Петро
зав. Олон., 1864.°Е р е с т и ́т ь, За
онеж., Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Неперех. Ерести́ть. Жа
ловаться. Ты уж давно ерести́шъ ему 
на меня. Кадн. Волог., 1855. Сев.- 
Двин.

3. Перех. Ерести́ть. Ссорить. 
Он любит ерести́ть людей. Кадн. 
Волог., 1855. ♦ Дразнить, раздра
жать. Холмог. Арх., 1907.

Ёреститься, ерёститься, 
тишься и ерестйться, 
ти́шься. несов. 1. Сердиться, 
злиться,. аЕреститься. Перм., 
1852. аЕреститься и ерес
ти́ть с я. Перм., Муллов [с при
меч. «чаще ерести́ться»].°Ё ра́с
титься. Волог., 19О2.°Ерес- 
т и ́т ь с я. Сиб., Камч., 1842. Ко
лым., Южн.-Сиб., Краснояр., Енис., 
Том., Тобол., Челяб., Оренб. Хва
тит ерести́ться-то. Свердл. Перм. 
Старик все ерестится, да мало его 
слушают. Волог. Арх.°Е рес- 
титься [удар.?]. Арх., 1842— 
1847. Алт. И Вести себя беспокойно, 
раздражаться, упрямиться, делать 
что-либо неприятное другим. 
аЕрести́ться. Перм., Урал., 
1930. И что за человек, все-то он 
ерестится. Краснояр. ° E р е с- 
титься [удар.?]. Тобол., 1917. 
Полев. Свердл. || Брюзжать, ворчать. 
оЕра́ститься. Волог., 1902. 
°Ерести́ться. Сиб., Камч., 
1842. Южн.-Сиб., Енис. С утра до 
вечера ерести́тся. Тобол. Перм., Во
лог., Арх. ° Ереститься [удар.?]. 
Зап.-Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Капризничать. °Ерести́ть- 
с я. Пинеж. Арх., 1961. Хакас. 
Краснояр.аЕреститься [удар.?]. 
Якут., 1886. Забайк.

3. Задираться, начинать ссору. 
аЕрести́ться. Нерч. Забайк., 
1896. «Вести задорно-обидные ре
чи, могущие вести к ссоре». То
бол., Ивановский. Оренб. || Ссорить
ся. аЕрести́ться. Южн.-Сиб., 
1847. Сиб., Забайк., Колым., Том., 
Онеж., Арх. °Ереститься 
[удар.?]. Барнаул. Том., 1851. || Ру
гаться. аЕреститься. Перм., 
1852. аЕрести́ться. Камч., 
1842. Колым. Ну и семейка — вечно 
ерестятся. Хакас. Краснояр. Енис., 
Алт., Том., Тобол., Южн.-Сиб., Сиб., 
Челяб., Оренб., Свердл., Перм., 
Арх.

4. Ереститься. Издеваться 
над кем-либо. Ере́ститься над кем- 
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либо. Что ты ере́стишъся над отцом? 
Тотем. Волог., 1902.

Ереетйха, и, ж. Неуживчивая 
женщина. Ереетйха бабка, не ужи
вается ни у кого. Красиотур. Свердл., 
1964.

Ереетлйвоеть и, ж. То же, 
что ересливость. Ишим. Тобол., 
Слов. Акад. 1897.

Ёреетл^рый и ерестлйвый, 
а я, ое; а́рестлив и ерест- 
лйв, а, о. 1. Сердитый, злой. Сиб., 
1847. Камч., Ирбит. Перм., Том.

2. Ерестлйвый. Горячий, 
вспыльчивый. Камч., Ирбит. Перм., 
Том., 1852. Перм.

3. Ерестлйвый. Каприз
ный. Свердл., 1964.

4. Вздорный, сварливый.
□ Ерестлйвый. Петр. Свердл., 
1964. оЕрестлйвый. Велико- 
уст. Волог., Сиб., 1847. Иркут., Ко
лым., Перм., Арх. ° Е р е ст л ивый 
[удар.?]. Сиб., Камч., 1842.

5. Ерестлйвый. Задири
стый. Шадр. Перм., Иркут., 1858.

— Ср. Ёресливый.
Ёреетун, а и ереетун, а́, м. 

1. Бресту ́н. Вздорный, свар
ливый человек. Холмог., Онеж., Пи
неж. Арх., 1885. Петрозав., За
онеж., Каргоп. Олон.

2. Клеветник. ° Е р е с т у и. Пет
розав., Заонеж. Олон., 1864. ° Е р е- 
с т у ́н. Петрозав., Заонеж., Кар
гоп. Олон., 1885—1898.°Е рестун 
[удар.?]. Север., 1872.

3. Е р е с т у ́н. Колдун. Заонеж. 
Олон., 1885—1898. |1 Е р е с т у́ н. 
Дух умершего колдуна. «Злые кол
дуны и по смерти своей не дают по
коя крещеным и делаются ересту- 
нами (иначе хлоптунами, клохту- 
нами или шептунами)». Олон., Рыб
ников.

— Ср. Е р е с н й к.
Ерееть, и, ж. 1. То же, что 

ерест. Одна ерееть, больше ничего! 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Беспокойство, горячность, 
вспыльчивость. Верхот. Перм., Бо
гоявленский, 1899.

3. Ругань, брань; сварливость, 
брюзгливость. Какой он ересливый: 

ерести-то в ем набито! Да правда, 
под старость ту люди все такие жи
вут. Перм., 1856.

Ересь, и, м. и ж. 1. Суеверие. 
Боров. Калуж., 1910.

2. Ж. То же, что ерест. Каргоп. 
Олон., 1885—1898. о На é р е с ь. 
На зло. Север., Барсов.

3. Злой, мстительный человек. 
Холмог. Арх., 1907. || О злой со
баке. Есть собака у меня така 
е́ресь, что не суйся. Холмог. Арх., 
1907.

4. Ж. Беспокойство, горячность, 
вспыльчивость, гнев. Осин. Перм., 
1896. Перм., Урал.

5. Горячий, вспыльчивый человек. 
Муллов [без указ, места].

6. Ж. Капризы, капризное пове
дение. Ересь тут не разводи. Верхи.- 
Тавд. Свердл., 1964. || Строптивость, 
несговорчивость. Ересь на него на
шла, дак шо сделашъ. Полев. Свердл., 
1964.

7. Капризный, беспокойный ребе
нок. Забайк., 1960.

8. Ж. Ссора, тяжба. Красноуфим. 
Перм., 1913. Урал, с Е р е с и, мн. 
Южн. р-ны Краснояр., 1965. ° É р е- 
с и, мн. У них одни ереси в семье. 
Южн. р-ны Краснояр., 1965.

9. Ж. Ругань, брань. Кака е́ресь. 
Мезен. Арх., 1949.

10. Спорщик, смутьян, любитель 
ссор. Ересь ты етакая, все ерестит- 
ся. Онеж. КАССР, 1933.

11. Ж. Сварливость, брюзгливость. 
В этой старухе е́реси много. Перм., 
1856. Арх.

12. Тот, кто постоянно выражает 
свое недовольство чем-либо; ворчун, 
ворчунья. Сиб., Черепанов, 1854. 
о Ш у б н а я ёресь. Перестань 
ворчатъ-то, шубна е́ресь! Перм., 
1856. Полев. Свердл.

Еретена. См. я́ретена.
Еретенька. См. я́ретенька.
Еретижонок, нка (мн. е р е- 

т и ж а ́т а), м. Бранно. Маленький 
еретик, дьяволенок, бесенок. [Паз- 
дериха] знат, чо делать-то! Она 
вас, еретижат, бесчувных! Отпазде- 
рат! Красноуфим. Перм., 1913. 
Перм.



2г Еретик

Еретйк, а ́и ерётик, а, м. 
1. Колдун. “Ерети́к. Шенк. Арх., 
1844. Он еретик, мне колюху (бо
лезнь) посадил. Арх. Сев.-Вост., Во
лог., Вят., Калуж., Перм., Сиб., 
Южн.-Сиб., Пенз., Казан., Пск. 
°Е р é т и к. Енот. Астрах., 1854. 
□ Еретик [удар.?]. Перм., 1848. 
Ветл. Нижегор., Ставроп. Самар. 
♦Колдун-е рети́н. Избавь от ли
хой боли, от девки-чернавки, от кол- 
дуна-еретикй (из заговора). Соли
кам. Перм., Кычигин, 1898.

2. Дух, тень умершего колдуна. 
□ Ерети́к. «Умерший колдун, 
знахарь, встающий из могилы в пол
ночь и шатающийся до первых пету
хов. Простой народ верит, что ере
тики, вставая из могилы ночью, не 
могут, однако же, ходить. ., но ска
чут». Южн.-Сиб., Гуляев, 1847. 
Перм. Огражду вокруг. . дружины 
моей. . тын железный. ., чтоб никто 
не мог прострелить его. . ни еретик, 
ни еретица, ни колдун, ни колдуница. 
Волог., Майков, Великорусские за
клинания. «Один и тот же чело
век — кудесник, знахарь и пор- 
чельник называется в жизни колду
ном, а по смерти, если бы он заходил 
по ночам и стал бы есть людей, — 
что бывало на веках, — еретиком». 
Шенк. Арх., Ефименко, 1877. = Е р е- 
тик [удар.?]. Каргоп. Олон., 1892. 
Il Е р е т и к [удар.?]. Мертвец. Сиб., 
1837. Зап.-Сиб., Перм. ♦Еретйк. 
Выходящий из могилы мертвец. Сиб., 
1854. Еретйк — это который по
мрет, а потом ходит. Верхнеуд. 
Забайк. ♦Еретйк. «Мертвец, бе
гающий в 12-м часу ночи». Перм. 
Охан., Соликам. Перм., Волегов.

3. Еретйк. Злой дух, чудо
вище, нечистая сила. Олон., 1885— 
1898. Арх., Колым. о Железнозу
бый еретйк. Чудовище с желез
ными зубами, живущее в глубине ле
сов и пожирающее случайно зашед
ших к нему путников. Колым., 
Богораз, 1901. ♦ Лесной еретйк. 
То же, что железнозубый еретик. 
Колым., Богораз, 1901.

4. Бранное слово. ° Е р е т й к. 
«Большею частью в бранном смысле: 
экой еретйк!». Шенк. Арх., Бори

сов, 1844. Кова еретика черти тя 
носят. Арх. «Употребляется это и 
просто как ругательство без какого- 
либо особенного значения». На мед
ведя наши пошли, три коровы на 
одной неделе уходил еретйк прокля
тый. Арх., Подвысоцкий, 1885. Ере
тик ты, еретицкая рожа! Сев.- 
Двин., Романов [с примеч. «руга
тельное слово неопределенного зна
чения. . Осталось от времени пре
следования раскола»], 1928. Олон., 
Сев.-Вост., Волог., Пенз., Пск., 
Вят., Перм., Верхнеуд. Забайк. 
«Представление о еретике довольно 
смутное и принадлежит исключи
тельно сказкам. В обыкновенной 
речи еретйк, еретица употребляется 
как ругательство». Колым., Бого
раз, 1901. ° Е ре тик [удар.?]. 
Каргоп. Олон., 1846. Боров., Ки
рил. Новг., Макар. Нижегор. ♦Ере
тйк. О животных. — Экой кот-от 
еретйк, стащил со стола кусок мяса. 
Перм., Луканин [с примеч. «Ерети
ками называют и людей и живот
ных»], 1856.

5. Злой, недоброжелательный, 
мстительный человек.°Е р е т и ́к. 
Шенк. Арх., 1880. «Буквальное зна
чение утеряно, употребляется только 
в переносном значении — злой, хит
рый, ехидный» (человек). Вельск. 
Арх., Зимин, 1946. Арх. Ветл. Кос
тром., Марков [с примеч. «называют 
маленьких ребят и злого человека»}, 
1927. ° Е р е т и к [удар.?]. Перм., 
1848. H Е р е т й к. Ловкий обман
щик, негодяй. Он чистый еретик; 
уж и сам ведаю и другие баяли: 
плохое дело давать ему взаймы деньги. 
Енотаев. Астрах., 1854. Кирил. 
Новг., Кем. Арх.

6. Еретйк. Шутл. Веселый че
ловек, балагур. Петрозав. Олон., 
1896.

7. Еретйк. Змея, лягушка 
и т. п. Пск., 1855. Пск., Даль.

— Доп. Еретйк. [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий.

— Ср. Е р е т н й к.
Еретика́тьея,а́юсь, а́ешься, 

несов. Браниться, произнося слово 
еретик. Полно еретикйться-то. Вы
тегор. Олон., Слов. Акад. 1897.
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ЕретикОв, а, о. В бранном вы
ражении: эка epemuKÔeal Кольск., 
Кем. Арх., Слов. Акад. 1897.

Еретйть, ти́шь, несов., непе
рех. Быстро, скороговоркой гово
рить, «часто байничать». Волог., Ди- 
лакторский, 1902.

ЕретЙТЬСЯ, т и ́ш ь с я, несов. 
Сердиться, раздражаться, беситься. 
Пск., 1858. Слов. Акад. 1897 [с при
меч. «м. б., вместо ереститься»}. — 
Ср. Epen ы ́житье я, Крес
титься.

Еретйха, и, ж. Быстро, скоро
говоркой говорящая женщина. Во
лог., 1902.

Еретихбв, а, о. В бранном 
выражении: еретихбва дань. Кем. 
Арх., 1853.

Еретйца, ы, ж. 1. Еретичка. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.')}. 
Арх., Подвысоцкий, 1885.

2. Колдунья. Южн.-Сиб., 1848. 
Огражду вокруг меня (имя рек) и 
дружины моей с ослятами тын же
лезный, почву укладну, небо булатно, 
чтоб никто не мог прострелить 
его, от востока до запада, от севера 
на лето, ни ерети́к, ни ерети́ца, ни 
колдун, ни колдуница, годный и не
годный, кто на свете хлеб ест. 
Южн.-Сиб., Майков, Великорусские 
заклинания. Казан., Калуж., Волог. 
Был бы мой скот, крестьянский жи
вой. . цел и сохранен. . от еретика и 
еретицы (молитва на охранение ско
та). Арх. Окол коршуна хожу, окол 
коршуна хожу, уж я[бабу ищу, ере- 
тицу ищу. Олон.

3. Дух, тень умершей колдуньи. 
Волог., 1852.

4. Бранное слово. Кем. Арх., 1853. 
Обреди пули (сопли), еретица! Арх. 
«Бранное слово, употребляемое обыч
но стариками мужчинами по отно
шению к женщинам. Ах ты ере
тица!». Шенк. Арх., Черняев, 1920. 
Олон., Нижегор. Не жена мне-ка 
была — все еретица-та проклятая. 
Беломор.

5. Неболыпая^змея. Пск., 1855.
— Доп. [Знач.?]. В загадке: ле

тела птица-е.ретица — нос долгий, 
голос тонкий, ктд ее убьет, тот свою 
кровь  ̂прольет (комар). Пижегор., 
Архив РГО,

— Ср. Еретница.
Еретйцкий, а я, ое. То же, 

что еретичный. Сев.-Двин., Рома
нов, 1928.

Еретйчный, а я, ое. В бран
ном выражении. Ах ты, еретичный 
ты эдакий. Вытегор. Олон., Фили
монов.

ЕретнЙК, а, м. 1. Еретик. 
Нижегор., 1850. Вят., Перм. Раб 
Арсентий еретни́к (ерети́к) был 
вложен в столбе. Свердл.

2. Колдун. Вят., 1847. Еретни́к 
портит людей двояко: чрез зелье и 
может напустить так, по ветру. 
Вят. Сев.-Вост., Волог., Перм., 
Урал. Он настоящий еретник. Пенз. 
Самар. II Дурной, вредный человек, 
способный «сглазить». Усть-Сысол. 
Волог., 1883—1889. «Крестьяне до 
сих пор верят в порчу, думают, что 
„еретникам“ и „еретницам", т. е. 
злым людям, знающим наговоры, 
легко „испортить“ молодых». Нолин. 
Вят., Дьяконова, 1896. Соликам. 
Перм.

3. Дух, тень умершего колдуна. 
Южн.-Сиб., 1847. Волог. Мертвец 
(вставший из гроба и погнавшийся 
за солдатом) был не простец — кол
дун и еретник. Самар.

4. Домовой. А это все оттого и 
быват, что он, еретник-от, дом не 
взлюбит. Казан., 1897. «

5. Бранное слово. «Употребляется 
большею частью в бранном смысле». 
Вят., Перм., Пенз., Опыт, 1852. 
«Еретник — т. е. еретик, употреб
ляют в таком смысле, который при
дается бранному названию крайне 
свирепого человека, не совсем обык
новенного, даже знающегося с не
чистою силою». Соликам. Перм., Кы- 
чигин, 1898. Сев.-Вост., Новг. «Упо
требляется как бранное для обозна
чения злого человека, причем ка
кого-либо специального ясного по
нятия с этим словом не соединяется, 
так что смысл его определить точно 
затруднительно». Тобол., Иванов
ский. ♦ О животных. Экий соболъко- 
то (собака) еретник! Пакостит в се
нях. Перм., 1856.

6. Змея, лягушка и т. п. Пск., 
1855. «Всякий гад, змея, лягушка», 
Пск., Даль.
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— Ср. Ерети́к.
Еретнйца, ы, ж. 1. Еретичка. 

Перм., 1856. Волог.
2. Колдунья. Волог., 1852. Вят. 

оЕ р é т н и ц а. В той улице Ма
ришка живет, Ере́тница она, ко- 
реньщица. Сызр. Симб., 1861. || Злая 
женщина, знающая наговоры, кото
рыми портят молодых. Нолин. Вят., 
1896.

3. Дух, тень умершей колдуньи. 
Волог., 1852.

4. Бранное слово. Муллов [без 
указ, места]. Ах ты, еретница ты 
экая! Извела только парня-my. Но- 
лин. Вят., Попов. Перм., 1856.

5. Гадюка, змея. Пск., 1855.
— Ср. Е р е т и ́ц а.
Еретнйчанье, я, ср. Действие 

по знач. глаг. еретничать; колдов
ство. Вят., 1892.

Еретнйчать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Колдовать. Вят., 
1892.

Еретнйчество, а, ср. Кол
довство. «Почему-то еретничество 
приписывается мельникам, кои, буд
то бы, имеют знакомство с чертями, 
живущими в омутах и прудах». Вят., 
Васнецов, 1907.

Ерефёлить, лю, лишь, несов., 
перех. Ерефёлить пол. Нати
рать пол (в избе). Пинеж. Арх., 
1961. Л

ЕреФёлКа, и, ж. Непостоянная, 
вертлявая, злоязычная женщина. 
Ерефёлка-то эта за́все перебегат из 
дому в дом, то туды, то сюды, везде 
тараторит, того да другого пере- 
шевернет. Перм., Луканин [с поме
той «бранное слово»], 1856.

ЕреФёниться, н ю с ь,
нишься, несов. Горячиться, ере
пениться. Тихв. Новг., Невинский, 
Архив, РГО.

Ерёха. В приговорке: е рех а- 
воха, е р е х а-маха. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Ерехтй, й, м. и ж. Злобный, 
криводушный человек. Ерехтой ру
гают, когда зловредный. Невьян. 
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964. — 
Ср. Е р а х т а́.

Ерехтйтьея, и́шься, несов. 
Спешить, торопиться, собираться 
убегать. Хакас. Краснояр., 1967.

Ерёш, ерша́, м. 1. Рыба ерш. 
Великолукск. Пск., 1852. Пск. Ну 
и ереш никак попался, гляй, какой 
огроменный ереш! Йыгев., Тарт. Эст. 
ССР.

2. Резвый, подвижный ребенок. 
Пск., Опоч., Остров. Пск., 1855.

Ереш [удар.?]. Пиво. Велико
лукск. Пск., Шейн.

ЕрешбК, пт к а́, м. Ершик, мел
кий ерш. Пск., Кузнецов.

Ерза, ы, м. и ж. 1. Тот, кто 
ерзает; ^непоседливый человек, непо
седа. ° Е р з а. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Обоян. Курск. Экой ёрза, ми
нутки спокойно не посидит. Волог. 
□ Ерза. Даль [без указ, места]. 
□ Ерза [удар.?]. Симб., 1859. 

II Шалун. Смол., Ровинский. || Верт
лявый человек. Смол., Ровинский. 
Волог., 19О2.°Ерза [удар.?]. 
Симб., 1858.

2. Подлый человек, подлец. Ряз., 
Слов. Акад. 1897. ° Е р з а [удар.?]'. 
Ряз. и др., Макаров.

Ерзала, ы, м. и ж. То же, что 
ерза. Даль [без указ, места].

1. Ерзйлка, и, ж. Лубок (или 
иная подкладка) для скольжения по 
льду. Ворон., Даль.

2. Ерз^ЛКа, и, ж. Простокваша. 
Ворон., Даль.

Ерзалка, и, ж. То же, что ерза. 
Пск., Осташк. Твер., 1858.

Ерзало, а, м. 1. То же, что ерза. 
Пск., Осташк. Твер., 1858.

2. «Прозвание, даваемое детьми 
друг другу. Бретень, гусь, ёрзало, 
цапля». Слобод. Вят., 1896, Ар
хив АН.

ЕрзанУть, ну́, нешь, сов., пе
рех. и неперех. 1. Неперех. Ускольз
нуть. Ряз., 1858. Олон.

2. Ударить, толкнуть. Ряз. и др., 
Макаров. Ряз., Слов. Акад. 1897. 
оЕрзану́ть рукой. Ударить 
рукой вскользь; погладить, причи
нив боль. Олон., 1912. оЕрза
ну́ть задом. Поскользнувшись, со
рвавшись, упасть навзничь, уши
биться. Олон., 1912.

— Ср. Е р з н у т ь.
Ерзанутьея, ну́сь, нешься, 

сов. Поскользнувшись, сорвавшись, 
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упасть, удариться, ушибиться. 
Олон., 1912.

Ерзанье, я, ср. Низкое заиски
вание. Влад., Слов. Акад. 1897.

Ерзат&ТЬ, а́ю, а́ешь, несов., 
неперех. Двигаться беспокойно, во
рочаться, вертеться на одном месте, 
ёрзать. Ерзата́ть-то, когда не си
дится, говорят. Верхне-Тавд. Свердл., 
1964.

Ерзатйться, а́юсь, а́ешь ся, 
несов. То же, что ерзатать. Верхне- 
Тавд. Свердл., 1964.

Ерзать, а ю, аешь, несов., 
неперех. 1. Тереться обо что-либо. 
Осташк. Твер., 1858. H Е р з а т ь 
чем-либо. Задевать обо что-либо, 
двигая или двигаясь взад и вперед. 
Что ты так ёрзаешь сапогами? Дон., 
1874. Ёрзать ногами. Олон.

2. Передвигаться ползком, пол
зать. Сольвыч. Волог., 1821. Волог. 
Ребенок только начинает ерзать. 
Даль [без указ, места]. Арх., Новг., 
Тамб., Ворон. ° Е р з а ́т ь. Ребенок 
ерза́ет по полу. Вят., 1907.

3. Скользить на ногах. Ребятишки 
ерзают по льду. «Скользят, может 
быть, и на ногах». Даль [без указ, 
места].

4. Бегать взад и вперед, суетиться. 
Кашин. Твер., 1897. Ряз. Ряз.

5. Скакать. Росл. Смол., Арбузов.
6. «Шмыгать, тереться около на

рода». Влад., Лебедев.
7. Изыскивая всевозможные сред

ства, добиваться чего-либо, домо
гаться. Судог. Влад., 1851. ♦ Под
личать, униженно искать или дости
гать чего-либо. Ряз. и др., Макаров, 
Даль [без указ, места].

8. Везде лазать, мыкаться, ходить, 
где не позволено. Сольвыч. Волог., 
1821. Краснодар.

9. Таскать, изнашивать платье. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

10. «Кипеть, иногда двигаться». 
Козл. Тамб., Розанов, 1849.

— Ср. Ерзыха́ть.
Ерзатьея, аю́сь, а ешь с я, 

несов. 1. Двигаться беспокойно, во
рочаться, вертеться на одном месте, 
ерзать. Что ты все ёрзаешься? Пет
розав. Олон., 1896. Олон., Яросл.

И что ты ёрзаешься, сиди спокойно. 
Краснояр.

2. Изнашиваться, рваться
(о платье). И платье ёрзается у них 
скоро. Великоуст. Волог., Слов. 
Акад. 1897. Волог.

Ерзгары́ка, и, м. То же, что 
ерза. Даль [без указ, места].

Ерзгать, а ю, аешь, несов., 
неперех. 1. Двигаться беспокойно, 
ворочаться, вертеться на одном месте, 
ерзать. Самар., 1854. Брось ёрзгать! 
Сиди смирно. Сарат. Пенз., Симб., 
Твер.

2. Двигаться, тащиться. Симб., 
Влад., Слов. Акад. 1897.

3. Болтаться, тереться обо что- 
либо (о вещи). Привяжи-ка как сле
дует чемоданчик-то, а то, как по
едем, будет он ёрзгать. Лунин. 
Пенз., 1959-1960.

4. «Беспокоить других». Петров. 
Сарат., Колеганов, 1959.

Ерзнуть, ну, нешь 
и ерзнУть, ну́, нешь, сов., 
неперех. 1. Быстро уйти, скрыться, 
ускользнуть. Зараз был тут, вдруг 
ерзнул куда-то — и нет. Обоян. 
Курск., 1859. Курск., Твер.°Ёрз- 
II уть. Был сейчас, да видно ёрзнул 
куда-то. Сев.-Вост., Даль. □ Ê р з- 
н у ́т ь. Южн., Даль. ♦ Ерзну́ть. 
Порывисто побежать. Скопин. Ряз., 
Добровольский.

2. Ерзнуть. Сползти. Чере
пов. Новг., 1910. II Съехать, ска
титься. Ерзнул с горы на салазках. 
Сев.-Вост. [?], Даль.

3. Ерзнуть [удар.?]. Сорвать
ся, поскользнуться, свалиться. Ряз., 
Ловцов.

— Ср. Ерзану́ть.
Ерзовйтый, а я, о е. То же, 

что ерзый. Перм., Даль.
ЕрзУн, а́, м. Тот, кто любит 

гулять, кутить, ухаживать за жен
щинами. Ветл. Нижегор., 1861.

ЕрзУнья, и, ж. 1. Непоседа, 
шалунья. Эка ты ерзунья какая, ни
чего-то не посидишь. Углич. Яросл., 
Слов. Акад. 1897.

2. Распутная женщина. Ветл. Ни
жегор., 1861. Нижегор.
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Epaÿxa, и, м. и ж. Непостоян
ный человек; пролаза. Сольвыч. Во
лог., 1821.

ЕрзыД; а я, о е. Пронырливый. 
Перм., Даль. — Ср. Е р з о в а́- 
т ы й.

ЕрзЙЕХ, междом. Однократное 
действие по знач. глаголов ерзы- 
хать — ерзыхнуть. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. — Ср. Е р з ь.

Ерзых£ла, ы, м. и ж. То же, 
что ерза. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Ерзых^ЛКа, и, ж. То же, что 
ерза. Пск., Осташк. Твер., 1855.

ЕрзЫХйть, а́ю, а́ешь, несов., 
неперех. 1. Двигаться беспокойно, 
ворочаться, вертеться на одном месте, 
ерзать. Пск. Пск., 1850. Не ерзыха́й 
на лавке. Пск. Йонав. Лит. ССР. 
Ты чего ерзыхаешъ на стуле? Сиди 
спокойно. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Тереться обо что-либо. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

3. Передвигаться ползком, пол
зать. Пск., Даль.

4. Скользить по льду на ногах. 
Пск., Даль.

5. Ездить. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

6. Толкать. Волог., 1822.
— Ср. Ерзать.
Ерзых£ться, а́юсь, а́ешься, 

несов. Скользить. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

ЕрзыхнУть, ну́, нешь, сое., 
пере́х. и неперех. 1. Неперех. Сва
литься; скользнув, упасть. Повг., 
1911. Колесо ерзыхнуло в яму и рас
сыпалось. Прейл. Латв. ССР. Вчера 
как ерзыхну́ла на улице, так и те
перь бок болит. Кринка ерзыхну́ла 
с рук. Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Ударить. Старор. Новг., Слов. 
Акад., 1897.

Ёрзь, междом. Однократное 
действие по знач. глаголов ерзать— 
ерзануть—ерзнуть. А Сеня ерзь под 
кровать и спрятался. Ёрзь. и поехал 
вниз. Йонав. Лит. ССР, 1963. — Ср. 
Е р з ы ́х.

Ерик, а, м. 1. Непроточный ру
кав реки; старый рукав реки, на
полняющийся водой лишь в поло
водье; старица. Слов. Акад. 1847 
[с пометой «обл.»]. Оренб., 1851.

Дон., Кубан., Низовье реки Урал, 
Терек., Волж., Касп., Юго-Вост. 
о Глухой é р и к. Урал., 1959. 
♦ Небольшое озеро на месте старого 
русла реки, имеющее сообщение с ре
кой, наполняемое в разлив весен
ними водами. Бурнашев [без указ, 
места]. Тамб., 1850.

2. Неглубокая длинная впадина, 
лог в прибрежной полосе, затопляе
мый разливом. Оренб., 1849. Самар. 
♦ Ложбина, образующая временный 
проток на пойме. Кубан., Волж., 
Касп., Низовье реки Урал, 1959. 
♦ Узкое длинное озеро в прибреж
ной полосе. Самар., 1852. «Берега же 
озерков круты, отчего, быть может, 
они и носят названия ериков или 
яриков». Симб., Симб. сб. ♦ Углуб
ленное место, наполняемое водой во 
время разлива реки, залив у реки. 
Симб., Матер. Срезневского. Не- 
рехт. Костром., 1853. Из-за ерика 
из-за Камского Выплывали тут два 
суденышка, Два суденышка, третья 
лодочка. Самар., Соболевский. || «Мел
кий луг, иногда наполняющийся вре
менно текущими ключами или ве
сенней водой». Бузулук. Самар., 2-е 
Доп., 1905—1921.

3. Рукав реки. Оренб., 1849. ♦ Уз
кий рукав реки, впадающий в море. 
Астрах., Урал., Водарский. || «Не
большой проток, впадающий или вы
текающий из рукава Волги». Астрах., 
Клыков, 1968. ♦ Небольшой про
ток, вытекающий из озера, реки. 
В е́рику ребятишки купаются. Ро
ман. Рост., 1948—1950.

4. Приток реки. Дон., 1848. Аст
рах., Краснояр.

5. Исток реки. Оренб., 1849.
6. Небольшая речка. Дон., 1848.
7. Ручей, ручеек. Слов. Акад. 1847 

[с пометой «обл.»]. Дон., 1848. Обоян. 
Курск. Сапоги в ерике помыл. Усть- 
Лабин. Краснодар. ♦ «Текучая вода 
больше ручья и меньше реки». Усть- 
Медвед. Дон., Попов, 1911—1912.

8. Овраг. Николаев. Самар., 1853. 
Дон. ♦ Овраг с водой. Роман. Рост., 
.1948—1950. «Длинная, иногда в не
сколько верст длины, узкая впадина, 
наполненная водой, иногда проточ
ною; в ериках всегда почти имеются 
ключи». Урал., Карпов, 1908.



Еричный 27

9. «В некоторых местах называют 
так то место, где моют белье». Бур
нашев [без указ, места].

10. Канавка для стока воды. Что- 
то вода не уходит, наверно, ерик за
сорился. Усть-Лабин. Краснодар., 
1965. II Искусственный’'канал. Дон., 
1848. ♦ Канал, наполненный водой. 
Дон., 1913. о Казачий ерик. Ка
нал, вырытый Петром Великим для 
соединения дуги Дона. Низовые ста
ницы Дона, Левочкин, 1913.

— Доп. В названиях частей реки 
[каких?]. Кокчет. Акм.. 1895—1896. 
Котельн., Малмыж. Вят., Тим. 
Курск., Чембар. Пенз. || В назва
ниях частей озера, пруда. Кокчет. 
Акм., 1895—1896. Котельн., Мал
мыж. Вят., Тим. Курск.

EpHKâTb, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Бранить. 
Новорж. Пск., 1904—1918.

2. Неперех. Голосить. Новоторж. 
Пск., 1852. — Ср. Брыка́ть.

ЕрЙНОВНИК, а, м. Растение 
Althaea officinalis L., сем. мальво
вых; аптечный алтей. Сарат., Аннен
ков.

Ерить, рю, ришь, несов., 
неперех. 1. Быть нерешительным. 
Вят., 1907.

2. Спорить. Вят., 1907.
3. Хлопотать. Из-за чего ты ёришь? 

Вят., Слобод., Котельн. Вят., Ти- 
ховидов [с пометой «бранное»], 1848. 
Вят. ♦ «Хлопотать с особенным уси
лием, ретивостью, настойчивостью; 
беспокоиться». Уж он ёрил, ёрил: 
грести поспело, погода добрая, а ра
ботников найти не может; уж где 
он ни бегал, а ушел на покос двоем 
с парнем. Перм., Луканин, 1856.

4. Безл. Хорошо; пригодится. «На 
вопрос: ладно ли это сделано? отве
чают — Ёрит, т. е. ладно, годится». 
Нерч. Забайк., Боголюбский.

5. Вести распутный образ жизни. 
Нижегор. Нижегор., 1852. Княгин. 
Нижегор., Юрьев. Влад.

6. Перех. Изнашивать до дыр 
(обувь). Надыть броднишки взять, 
а эвти выбродки-то годятся опосля, 
на^весну; в^грязь-то таковски ёрят. 
Иркут., Прогр. № 142.

Еритьея, а́рюсь, а́ришьоя, 
несов. собираться. Анютка-
то в город едет. — Да ну, она только 
е́рится. Киров., 1968.

Еритьея, ерюсь, ёришься, 
несов. 1. Сердиться, злиться. Чего ты 
ёришься? Том., 1852. Он на меня 
с весны ёрится (сердится). Том. То
бол., Перм. Ишь, старая чертовка, 
не сердись, не ёрись, а напой, на
корми. Кадн. Волог., Смирнов. 
♦ Скрытно сердиться. Охан. Перм., 
1854.

2. Горячиться. Ты никак уж 
ёришься? Погоди, остынешь. Соли
кам. Перм., 1854. Сев.-Двин.

3. Спорить, сопротивляться, упор
ствовать. Не ёрься! Не отшвырнешь. 
Сысерт. Свердл., 1964.

4. Бранить кого-либо, упрекать 
кого-либо. Ёрился, ёрился, едва уго
монился: вот не ту, бает, лошадь 
в корень запряг. Перм., 1856. Сев.- 
Двин.

5. Задираться. Мужик-от на
пьется пьяный и ёрится, вот зади- 
раха-то где. Верхне-Тоем. Арх., 
1965.

6. Скупиться; жить за счет другого. 
Благовещ. Тул., Слов. карт. ИРЯЗ.

Ерихо́нитьея, н ю с ь, 
нишься, несов. 1. Упрямиться, 
хорохориться. Борисоглеб. Тамб., 
1853. Волог. ♦ Капризничать, кура
житься. Наш новоженя, у тещи 
в гостях, почасту ерихонится. Кадн. 
Волог., 1866. Волог.

2. Сердиться, дуться. Оренб., 1849. 
Волог.

— Доп. [Знач.?]. Смол. Смол., 
Копаневич.

Ерихбритьея, р ю с ь, 
р и ш ь с я, несов. 1. То же, что 
ерихониться. Новг., Твер,, Даль. 
Сарат.

2. Зазнаваться. Новг., Слов. Акад. 
1897.

3. Задирать. Новг., Слов. Акад. 
1897.

ЕричеК, чка, м. Маленький 
ерик. Астрах., 1840. Касп., Юго- 
Вост.

Ёричный, ая, ое. Ёричная 
рыба. Рыба, пойманная в ерике;, 
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в непроточной воде. Юго-Вост., Даль. 
Волж.

Ёрк, а, м. [Знач.?]. В загадке: 
На прорубке Две голубки, Третий 
ёрк (ведра и коромысло). Ставроп. 
Самар., Садовников.

ÉpKa, и, м. 1. Старый рукав 
реки, наполняющийся водою лишь 
в половодье, ерик. Гребен. Терек., 
1902.

2. Узкий, глубокий пролив между 
рекой и озером или между озерами 
и ильменями в низовьях Терека. 
Гребен. Терек., 1902.

Ерка, и, ж. 1. То же, что 2. Ера 
(в 1-м знач.). Даль [без указ, места]. 
Арх., 1885. л

2. То же, что 2. Ера (во 2-м знач.). 
«Все эти ивы принадлежат к кустар
никовой породе и отличаются тою 
особенностью, что покрыты листьями 
только в нижней части, верхняя же 
состоит из обнаженных ветвей». Ме
зен. Арх., Подвысоцкий, 1885.

1. Ерка́, и́, м. Иноходец. 
Сигнах., Телав. Тифл., 1909.

2. Ерка́, и́, м. Легкомысленный, 
пустой человек, ветрогон. Сигнах., 
Телав. Тифл., 1909.

ЕрКанУТЬ, ну́, нешь, сое., 
перех, и неперех, 1. Ударить. Вы
тегор. Олон., 1885.

2. Неперех. Сильно загреметь. Пу
дож. Олон., Шайжин.

Еркать, а ю, аешь, лесов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Безоб
разничать. Никол. Волог., 1883— 
1889.

2. Неперех. Собираться что-либо 
сделать, но не привести в исполне
ние свое намерение. Охан. Перм., 
Урал., 1930.

3. Передвигать что-либо. Петро
зав. Олон., Федорков.

4. Неперех. Передвигаться взад и 
вперед. Петрозав. Олон., Федорков.

EpKéK, а, м. 1. Бычок. Ваня, 
того ерке́ка продавать будем. Урал., 
Малеча.

2. Кормовая трава житняк. Ер ке́к— 
невысокая трава. Житняк раньше 
называли ерке́к. Урал., Малеча.

ÉpKep, а, м. Кормовая трава 
житняк. Сиб., 1932.

ЕрКИ, мн. Детская игра [какая?]. 
Пран. Вят., 1903.

Еркнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. Ударить; стегнуть. 
Кинеш. Костром., 1846. Костром. 
Одумается, коли по шее ёркнут. 
Влад. Яросл., Пенз. Ёркнут и бу
дешь знать. Помнишь, за что ёрк- 
нули, не забывай дольше. Сарат. 
°Е р к и у́ т ь. Смол., Слов. Акад. 
1897.

Еркнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. [удар.?]. Ерзнуть на одном 
месте. Сузун. Новосиб., 1965.

Ерколта́ть, несов. Созывать 
призывными звуками оленей для от
бора их в упряжку. Арх., 1850.

Ер Ла́к, а́, м. 1. Молодая щука 
(весом не более одного фунта). Пск., 
1912—1914.

2. Общее название молодых сам
цов всех пород рыб. Пск., 1912—1914.

Ерлак, ер л ок и ёрлук, а, 
м. 1. Ерлук. Вывеска, ярлык. 
Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Грамота, официальный доку
мент, удостоверяющий что-либо. 
° Е р л а к. И заходи во палаты, не 
бей челом, И ты клади ёрлаки на 
дубовы столы. Мезен. Арх., Гри
горьев. ° Е р л у к. Сошли ёрлуки 
скорописчаты Тому королю поли- 
товскому. Онеж. Арх., Гильфердинг. 
Увидал князь ёрлуки да скорописчаты, 
Увидал ёрлуки, он приужахнулся. 
Арх., Григорьев.

3. Е р л о к. Письмо. И ехал 
[Илья] дорогами по посторныма И 
метал ёрлоки да скорописчата: А пи
сал он ведь письма да все ведь на
добны, А писал ведь побратъям да 
потоварищам. Мезен. Арх., Гри
горьев.

Брлачо́К, чка́, м. Уменьш.- 
ласк. к ерлак. Пск., 1912—1914.

Ерла́Ш, а, м. * Бессмыслица, 
вздор, чепуха; ералаш. Волог., 1822.

ЕрЛОК. См. Ерлак.
Ерлук. См. Ерлак.
ЕрЛЬТ, мн. Постное кушанье — 

род каши из протертого пшена 
с изюмом. Тул., 1858.
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Ерлйга, и, ж. Длинная палка 
с железным крючком на конце для 
ловли овец за заднюю ногу. Ново- 
росс., Волошск., Даль. Терек., Ку
бан., Курск. — Ср. Г е р л ы ́г а.

— Из румын, с â г 1 i g — крюк.
Ёрлык, а и ерлйк, а́, м. 

1. Фольк. Грамота. = É р л ы к. На
пиши-ка скорописчатые е́рлыки. Пет
розав. Олон., Рыбников. ° Е р л ы ́к. 
А ты откуль пришел, да добрый 
молодец, И от кого принес ты сей 
посланый ерлы́к? Повен. Олон., Гиль
фердинг. Уж ты выложь ерлык да на 
дубовый стол; Как ты выложишь 
ерлы́к, дак так и вон поди, Так и вон 
поди, скорей назад гони. Печор. 
Арх., Ончуков.

2. Ёрлык. Записка. Горбат.
Нижегор., 1854.

3. Ерлы́к. Фольк. Письмо. 
Пройдет девять лет Добрыни во 
чистом во поли, А не будут к тебе 
письма и грамоты, Как не будут ер
лыки скорописчатые. . Хоть вдовой 
ты живи да хоть ты замуж поди. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. Он пи
сал де ерлыки, запечатывал, Запеча
тывал, по улицам разбрасывал. Ме
зен. Арх., Григорьев. Тогда заду
мала она (девица-царица) снарядить 
корабли искать виноватого за синее 
море. Прибежали в то царство, 
становились в тихи гавани и напи
сали ерлы́к, и просят от царя вино
ватого на корабль. Север., Ончуков.

4. Ерлы́к. Свидетельство, дан
ное священником о возрасте и проч, 
невесты для брака. Космодемьяп. 
Казан., Воецкий.

5. Ерлы́к. Приказ крестьян
ского начальства. Макар. Нижегор., 
Зеленин.

ЕрЛЙПОЧКа, и, ж. Задняя 
часть туши. Волог., Грязов. Волог., 
1898.

ЕрлЬГЧИТЬ, чит, несов., непе
рех., безл. Першить в горле. Ерлы́- 
чит в горле, ерлы́чит, а потом ка
шель подымется. Шуйск. Иван., 1925.

1. ЕрЛЫЧбК, чка́, м. Фольк.
1. Грамотка. Испроговорит Михайло 
Потык сын Иванович: — Ах ты, сол
нышко Владимир стольнё-киевской, 
Ты садись-ко нунь, Владимир, на 

ременчат стул, Пиши-тко было ер
лычки ́да скорописчаты. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Он все пишет ерлычки 
да скорописчаты. Беломор. Арх., 
Марков.

2. Письмецо. Он (Федор, сын Ива
на Грозного) грешных не бил, а мило
вал, Давал ерлычки́ потаенные, Велел 
виновным укрытися. Повен. Олон., 
Гильфердинг.

2. Ерлычбк, чка́, м. Неболь
шая щука, преимущественно самец. 
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.

1. Ерма́к, а, м. Малый жернов 
для ручных крестьянских мельниц. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»].

2. Ерма́к, а́, м. Большой ар
тельный котел. Дон., Миртов [с при
меч. «в живых донских говорах 
(1926 г.) мы слова не нашли»], 1929.

3. Ерма́к, а́, м. Старинная 
мужская крестьянская верхняя оде
жда из толстого сукна в виде каф
тана, армяк. Верхняя мужская оде
жда из домотканого сукна. «На 
моей памяти в д. Владыкино никто 
не носил армяков, но в соседней 
деревне — Изонино — они еще были 
в ходу. Надевали их в холодную 
погоду весной, осенью и в начале 
зимы — в дорогу, на работу. В но
вом „ермаке" не грех было сходить 
и в церковь». Боров. Новг., Гарнов- 
ский, 1923—1928. Вельск. Арх. — 
Ср. Е р мяк.

4. Ерма́к, а́, м. Яблоня в цвету 
(в загадке). Стоит ерма́к, на нем 
белый колпак. Сузд. Влад., 1912.

5. Ерма́к, а́, м. сю Ерма́к, на все 
стороны однак. О непостоянном че
ловеке. Уржум. Вят., 1882. Вят.

Ерма́нец, нца, м. В загадке: 
месяц (года). Триста местов, пять
десят туманастов, двенадцать ерман- 
цов. Минус. Том., 1864.

Ерманок, а, м. [удар.?]. Яр
марка. Тул., 1850.

ЕрмачбК, чка́, м. Сорт яблок. 
Омск., 1913.

Ерменный, а я, о е. Относя
щийся к ярму. Ёрменная привойка. 
Урал., 1964.

Ермола́й, я, м. «В былое время 
этим словом называли малахай: дьяч
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ковскую шапку с ушами». Влад., 
Смирнов.

Ермо́ЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
перех. 1. Тереть что-либо, чесать до
красна; мять, драть. Вят., 1848. 
Новг., Арх., Перм.

2. Точить (нож, косу и т. п.). 
Онеж. Арх., 1885.

3. Делать что-либо постоянно, на
стойчиво, но медленно. Пришла я 
к им, а она сидит ермолит, прядет. 
Черепов. Волог., Чайкина.

4. Говорить безответственно, бол
тать попусту. Юрьев. Влад., Ми- 
куцкий [с вопросом к слову].

Ермо ́ЛИТЬСЯ, люсь, л и ш ь с я, 
несов. 1. Копошиться, возиться, мед
ленно делать что-либо. Что ты там 
ермолишься? — Маленъко-то ермо- 
люсъ по дому-ту: где приготовишь, 
где вымоешь. Свердл., Слов. Ср. 
Урала, 1964 [с пометой ((экспрессив
ное»].

2. Чваниться, быть надменным, 
высокомерным, полным спеси. Его 
зовут, а он еще ермо́лится: хочу — 
пойду, хочу — не пойду. Шадр. 
Перм., Слов. Ср. Урала, 1964 [с по
метой ((экспрессивное»].

Ермо́ЛИЯ, и, ж. Гармоника. 
Куда как наш Ванька распрекрасно 
играет в ермолию. Бобр. Ворон., 
1849.

Ермо́лка, и, ж. Колпак, всякая 
плохая шапка. Клый (надень) каку-ни 
ермолку, да й живей. Вытегор. Олон.. 
1896. Смол. Смол.

Ермо́ЛЬ, и, ж. Гармоника. Вят., 
1907.

Ермо́лья, и, ж. Гармоника. 
Орл. Вят., Добротворский.

Ермо́НИЙ, ья, ье. Ермбньи 
губы. Грибы. Пошех.-Волод. Яросл., 
1929.

ЕрМО́НИЙка, и, ж. Гармоника. 
Орл. Вят., Добротворский.

Ермо́ния, и, ж. Гармоника. 
Кинеш. Костром., 1846. Петрозав. 
Олон. У нашей молодежи появились 
ныне ермбнии. Васька у нас славно 
на ермонии играет, песни разные 
умеет выигрывать. Перм. Урал.

Ермо́ночка, и, ж. Гармоника. 
Ермбночку под полочку и под горку 
лата-та. Дон., 1929.

Ермо́НЬ, и, ж. Гармоника. 
Вытегор. Олон., 1896. Ермонь, ер- 
монъ Васина Всю деревню красила; 
Не ермонь то красила — Походочка 
Васина (частушка). Звениг. Моск.

EpMOCâ, мн. Молитвенные пес
нопения, распеваемые хором по до
мам на рождество. Енис., 1886— 
1912.

Ермочо́к, чка́, м. «Название 
ручья». Черепов. Новг., Герасимов, 
1910.

1. Ермо́шка, и, м. и ж. 1. М. 
В загадке. Стоит Ермошка На одной 
ножке, Крошит крошонки Ни людям, 
ни себе (светец, в котором горит лу
чина). Боров. Новг., 1848.

2. Ермо́шка, и, ж. Гармошка. 
Перм., 1930.

Ермучкё, й, ж. Растение Medi- 
cado falcata L., сем. мотыльковых; 
люцерна серповидная, буркун, юмор
ка. Земля Войска Донского, Аннен
ков. «Полевая кормовая трава, бы
вает трех различных видов». Гребен. 
Терек., Караулов, 1902.

ЕрмЙК, а, м. Армяк. Сиб., 
Даль. Рыб. Яросл., Перм., Акм. 
Стоит ермяк, заломя колпак (за
гадка: крючок в стене). Нерч. За
байк. Ермяк на шубу надевается. 
Киров. Яросл., Костром., Новг., 
Пск., Петерб. Ермя́к такой сукон
ный, ермякбв мало. Ленингр. Арх. — 
Ср. Ерма́к.

Ермячо́к, ч к а́, м. Уменьш.- 
ласк. к ермяк. Дети кричат: Жаво- 
рата, чувилята. . Принесите нам 
сапожки на ножки. . Нараспашку 
ермячбк. Буйск. Костром., 1927.

Ернйвый, а я, о е. Ревнивый. 
Пск., 1904—1918.

1. Ерник и ёрник, а, м. 
1. Ерник. Беспутный, озорной 
человек; повеса. Разве мы этим да 
ерником похвастам все (былина). 
Печора и Зимний Берег. Арх., 1961. 
Слов. Акад. 1954 [с Пометой «в про
сторечии и обл.»].

2. Мужчина, любящий ухажи
вать за женщинами; волокита. Рас
путный человек, развратник. °Е р- 
н и к. Нижнедев. Ворон., 1848. Во
рон. Я в Алтай когда ехала, старик 
ко мне пристал, такой ёрник. Я при



Ерник 31

шла бледная, невестка спросила» Я 
сказала: — Дедка ваш напугал» Она и 
говорит: — Ох, и е́рник, никого так 
не привезет» Южн. р-ны Краснояр. 
Енис. о É р н и к. Наровч. Пенз., 
1852. Ёрник он, бабы и обходят его. 
Пенз. Орл., Курск. Ёрник, к лю
бой юбке льнет. До того ёрник, что 
всем женщинам стал противным. 
Сарат. Симб., Твер., Волог., Гря
зов. Волог. Этому ёрнику влетит за 
ухаживание. Мишка, ты ёрник» 
Ветл., Костром. Костром. Влад., 
Урал., Южн. р-ны Краснояр.

3. Человек, нерасчетливо, нера
зумно тратящий, расходующий день
ги, имущество; мот. Яросл., 1820.

4. Плут, мошенник. Обоян. 
Курск., 1858. Курск., Переясл. Влад.

5. Человек, промышляющий во
ровством. Моск., Хавский.

6. Непостоянный человек, чело
век скрытный, не говорящий прав
ды. Вят., Васнецов, 1907.

7. Шалун, непоседа. Мишка, ка
кой ты ёрник у нас. Ветл. Костром., 
1923. ♦ Балбес, бездельник. Ветл. 
Костром., 1923.

8. Сквернослов. Южн. р-ны Крас
нояр., 1965.

9. Насмешник. Оренб., 1849.
10. Вздорный, сварливый, дерзкий 

человек, задира. Яросл., 1896. Вят.
11. Недалекий человек. Петров. 

Сарат., 1959.
2. Ёрник, ёрник, а и ернйк, 

а, м» 1. Низкорослый (преимуще
ственно березовый) кустарник, сте
лющийся по земле. ° É р н и к. Арх., 
1847. Беломор., Сев.-Двин., Волог. 
«Ерник — кустарник из карликовой 
березы, весьма широко распростра
ненный в Сибири». Забайк., Ар
сентьев. Колым. Якут., Амур. ° É р- 
н и к. Ёрник и в корне кривулина. 
Даль [без указ, места]. ° Е р н и ́к. 
Вост.-Сиб., 1875. Сиб., Колым. Якут. 
«Ерник—заросли полярных и горных 
куста́рников, главным образом из кар
ликовой березы, полярной ивы и 
других растений. На Крайнем Се
вере, как, например, на Кольском 
п-ове, ерником называют стелю
щиеся кустарники, а в других местах 

их исключают из понятия ерник. 
В Восточной Сибири и в горах Юж
ной Сибири ерник — горные боло
тистые лугово-кустарниковые ассо
циации. На Канином п-ове — ера». 
Мурзаевы, 1959. ♦ Мелкий кустар
ник, чаще березовый, но не стелю
щийся по земле. Беломор., 1937. 
♦ Ерник. Мелкий лес. Там нет 
лесу кроме елонца и е́рника» Камч., 
1847. ♦ Заморенный кустовой лес. 
Даль [без указ, места]. Слов. Акад. 
1954 [с пометой «обл.»].

2. Березовый ерник. Растение 
Betula fruticosa Pall., сем. березовых; 
березовый ёрник, сланец, сланка. 
Даль [без указ, места]. Якут., Амур., 
Анненков. Сиб.

3. Ерник. Растение Betula, 
сем. березовых; береза. Род деревьев 
и кустарников. Рыб. Яросл., 1901. 
Иркуту

4. Ерник таловый. Растение 
Salix herbacea L., сем. ивовых; ива 
травянистая. Волог., 1883—1889. 
о É р н и к ветляный. То же, что 
ёрник таловый. Даль [без указ, 
места].

5. Растение Empetrum L., сем. 
ворониковых; вороника, водяника. 
Даль [без указ, места].

6. Растение Empetrum nigrum, 
сем. ворониковых; вороника, черная, 
ерник ягодный черный. Петерб., 
Анненков.

7. Ёрник. Растение Calluna 
vulgaris Salisb., сем. вересковых; ве
реск обыкновенный. Нерехт. Кос
тром., 1853. Арх., Урал.

8. Растение Spiraea L., сем. ро
занных; таволга́, спирея. ° Е р н и к 
и ерни́к. Ангар., 1873. ° Ёр
ник. Волог., 1883—1889. ° Е р- 
н и ́к. Сиб., 1873.

9. Ольховый ёрник. Растение 
Ainus Willd., сем. березовых; белая 
ольха. Кайгор., 1897.

10. Ерник. Местность, покры
тая мелким стелющимся кустарни
ком. Амур., 1913—1914. ♦ Ёрник. 
Заболоченная низина, поросшая ку
старником, марь. Хабар., 1956. — 
Ср. 2. É р а.
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— Из коми jera, jör, jörpu — кар
ликовая береза Betula nana.

3. Ерник, а, м. Птица Anthus 
trivialis, отряда воробьинообразных, 
сем. плисок; лесной конек, щев
рица. Ср. полоса России, Мензбир.

Ерничание, я, ср. Действие 
по знач. глаг. ерничать [в 3-м знач.]. 
Вят., 1892.

1. Ёрничать, аю, аешь, 
несов., неперех. 1. Повесничать. 
Павл. Ворон., 1858.

2. Хулиганить, баловаться. Дев
кам то и дело ерничать. Ветл. 
Костром., 1913. Ты перестань ерни- 
чать-то. Урал.

3. Бездельничать. Ветл. Костром., 
1913.

4. Распутничать, дурно вести себя. 
Наровч. Пенз., 1852. Ворон.

5. Плутовать, мошенничать. Этот 
мальчик ёрничает целый свой век. 
Обоян. Курск., 1858. Курск., Орл. 
Ёрничать в кар max. Моск., Влад. 
II Стремиться поживиться на чужой 
счет; жульничать. Орл., 1850.

6. Насмехаться над кем-либо. 
Оренб., 1849.

7. Сплетничать, наушничать, ябед
ничать. Вят., 1892.

8. Двоедушничать, лицемерить. 
Вят., 1892.

9. Притеснять кого-либо. Мало- 
арх. Орл., 1919.

2. Ерничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Делать ярма — де
ревянные хомуты для упряжки во
лов. Шорничал, ёрничал Добрынюш- 
ка Никитович он двенадцать лет. 
Урал., 1964.

Ёрничек, чка, м. Птица An
thus trivialis L., сем. трясогузковых; 
лесной конек. Север Европы, Сиб., 
Ср. Азия, Холодковский и Си
лантьев, 1898.

Ернический, а я, ое. Распут
ный, развратный. Кашин. Твер., 
1897.

Ёрничник, а, м. Сухое место, 
открытое ветрам, где деревья пе 
растут, а растет только один ер
ник — низкорослый, преимуществен
но березовый, кустарник. Мартынов 
[без указ, места], 1897.

Ёрничный, а я, ое. Березовый. 
Зайцы. . едят траву, зимою ветошь, 
грызут ерничные и таловые прутики. 
Вост.-Сиб., 1884.

Ерно, а, ср. [удар.?]. Большой 
длинный гвоздь с насечкой. Вашкин. 
Волог., 1964.

ЕровЩЙК, а́, м. Крестьянин, 
руководящий артелью при подлед
ном лове рыбы. Арх., 1867—-1868. 
Холмог. Арх., 1885.

ЕрбЙ, я, м. [Знач.?]. «Не ту
ман — то ер о́й мороз долиной». 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Ербйша, и, ж. Героиня. Муром. 
Влад., 1897.

EpÔK, ер к а́, м. Зрачок глаза. 
Доктор говорит: — Сначала от лекар
ства ербк у тебя сожмется, ты не 
бойся: опять разойдется. Мещов. 
Калуж., 1892.

Еромы́ч, а́, м. Растение Pru
nella vulgaris L., сем. губоцветных; 
Черноголовка обыкновенная. «Гор
танная, горловинка, словенка, голо- 
винки, хлебоедка, суховертка, жаб
ная». Даль [без указ, места]. «Трава 
имеет вяжущее свойство. В России 
употребляется от поноса, от болезни 
горла, особенно простудной, при 
грудных болезнях и, наконец, для 
мытья головы от перхоти». Вят., 
Анненков.

Eponä, ы́, м. и ж. Чванный, 
надутый, самодовольный человек. 
Тул., 1846.

ЕропЙТЬ, и́шь, несов., неперех. 
Чваниться, гордиться. Тул., 1846.

Ербпка, и, м. и ж. То же, что 
еропа. Тул., 1846.

Ероплёшиться, шусь, 
шйшься. 1. Горячиться, упря
миться, упорствовать. Вытегор. 
Олон., 1896.

2. Держаться заносчиво, чванить
ся. Яросл., 1896. А ты, брат, не 
еропле́шъся. Яросл. Не ероплёшься 
больно. Волог.

ЕропУд, а, м. Бестолковый че
ловек. Жиздр. Калуж., 1850.

1. ЕроФёи,гя,л1. 1. Растение Ver- 
bascum nigrum L., сем. норичнико
вых; коровяк черный. Даль [без указ, 
места]. «У некоторых из помещиков, 
вероятно, по сходству с V. Thap. 
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sus L., цветы собираются для груд
ного чая». Осташк. Твер., Твер. губ. 
вед., 1869.

2. Растение Hypericum perforatum 
L., сем. зверобойных; зверобой прон- 
зеннолистный. Твер., 1869. Вят.

3. Растение Hypericum quadran- 
gulum L., зверобой четырехгранный. 
Твер., 1869. Вят.

ЕроФО́нитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, несов. Ругаться. Петро
зав. Олон., 1918.

1. Еро́ха, и, м. и ж. J. О нече 
саном, с всклокоченными волосами 
человеке; о неряхе. Даль [без указ, 
места].

2. О сварливом человеке, задире. 
Влад., Лебедев. Покр. Влад., 1895— 
1897. С К расу лей' таким ерохой, 
едва ли тебе удастся кашу сварить. 
Волог.

3. Крестьянское прозвище. Чере
пов. Новг., 1898.

2. Еро́ха, и, м. Настойка на 
травах, ерофеич. Влад., 1846— 
1847.

3. Ероха [удар.?]. Пиво. Яросл., 
1850.

Ерохво́етиться, и ш ь с Я, 
несов. Париться в бане. Игагонница 
поспела' ерохвоститься пора (баня и 
париться). Даль [без указ, места]. 
Пск., 1876.

Ерохво́стка, и, ж. Сплетница. 
Яросл., 1896.

Еро́ХИ, мн. Шерохи-е р о́ х и. 
Игра, состоящая во взъерошивании 
волос на голове друг у друга. Волог., 
Грязов. Волог., 1898. Волог.

Ер ôxo в атый, ер охов а́тый 
и ёроховатый, ая, ое. 1. Еро
хов а т ы й. Шероховатый, неров
ный. Сольвыч. Волог., 1883—1889. 
Волог., Сев.-Двин. Ероховатый лед. 
Ербховатое дерево. Охан. Перм.

2. Ероховатый. Всклоко
ченный, косматый; непричесанпый. 
Как тебе не стыдно таким ерохова́- 
тым-то ходить. Волог., 1902.

3. Ероховатый. Сварливый. 
Горбат. Нижегор., 1854.

Еро́ХОВЫЙ, а я, ое. Шерохова
тый, сучковатый. Один взял палку 
лутоховуЮ' другой еро́ховую. Бобр.

3 Словарь русских говоров, вып.

Ворон., Афанасьев. Слов. Акад. 1897 
[с вопросом к слову].

Ерохо́ниться, ишься, 
несов. 1. То же, что ерохориться (во 
2-м знач.). Тамб., 1852. Самар., 
Сиб., Даль.

2. Сердиться попусту, быть 
вспыльчивым. Самар., 1854.

3. То же, что ерохориться (в 4-м 
знач.). Тамб., 1852.

Ерохо́риться, р ю с ь,
р и ш ь с я, несов. 1. Храбриться, 
бравировать; хорохориться. Велят, 
так пойдешь — это ты только здесь 
ерохбришься. Буйск. Костром., 1897. 
Кашин. Твер. Зря ерохоришься, или 
опять на ругань хочешь нарваться? 
Урал.

2. Упираться, упорствовать, про
тивиться. Сиб., Даль. Волог.

3. Вести себя нагло, заносчиво; 
издеваться над кем-либо. Сиб., 1901. 
Ряз. Ряз.

4. Гордиться, вести себя занос
чиво, чваниться. Курган. Тобол., 
1896. И что ты ерохоришься? Пенз. 
Что он больно ерохорится, видали 
ихнего брата. Волог., Баженов. 
Твер. Не ерохоръся, пользы от этого 
нет. Будешь ерохбришься. потеряешь 
доверие. Сарат.

5. Капризничать. Волог., Баже
нов. Кологр. Костром.

Ерохо́ретво, а, ср. Заносчи
вость. Ерохорство к добру не приве
дет. Пенз., 1960.

ЕрохТЙТЬСЯ, и́ ш ь с я, несов. 
Перечить всем и во всем; ершиться. 
Ну, хватит тебе ерохтиться, по
шли! Ломов. Пенз., 1912.

Еро́Ш, а, м. Рыба Acerina сег- 
nua, сем. окуневых; ёрш. Осташк. 
Калин., 1946.

Бро́шек, ш к а, м. Взъерошива
ние волос, трепка. Слов. Акад. 1897 
[без указ, места]. Слов. Акад. 1954 
[с пометой «в просторечии и обл.»].

Еро́шить, шу, шишь и еро- 
ШЙТЬ, шу́, ши́шь, несов., перех. 
1. Ерошить. Бить кого-, что- 
либо. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Ероши́ть. Взбивать, воро
шить, поворачивать (о сене). Да
вайте ерошйть сено. Пск.. Смол. 
Смол., 1919—1934.
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3. «Томить в игре в копырки». 
Дои., Миртов, 1929.

Еро́шиться, шусь, шишься 
и ерошЙТЬСЯ, шусь, ши́шься, 
несов. 1. Ерошиться [удар.?]. 
Упорствовать, дичиться (о живот
ных). Лошадь ерошится. Бурнашев 
[без указ, места].

2. Ерошиться. Сердиться, 
гневаться. Ты, пожалуй, ерошисъ, 
ничего мне не сделаешь! Судог. Влад., 
1851. Не еро́шься, ерошиться будешь, 
хуже будет. Костром. Нижегор., 
Ворон., Перм. “Ероши́ться. А 
не ерошись ты! Смол., 1914.

3. Еро́шиться. Суетиться, 
без толку горячиться. Моск., Ост
ровский. Хозяйка услыхала, что они 
там ерошатся. Перм., Афанасьев.

4. Еро́шиться. Шевелиться, 
ворочаться. Я думала, что он (ребе
нок) спит, а он ерошится. Мещов. 
Калуж., 1892. Полно тебе ерошитъся- 
то, не даешь уснуть. Кадн. Волог. 
Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

1. Еро́шка, и, ж. 1. Под е р о́- 
ш к у, в знач. нареч. Торчком, ежи
ком. У моего-то у милого Под ерошку 
волоса. Перм., Елеонская.

2. Еро́шку пороть. Суетиться 
в смятении, без толку горячиться. 
Моск., Островский.

3. Особый вид кур с неправильно 
растущими перьями. Сиб., 1858.

2. Еро́шка, и, м. и ж. Водка, 
иастоенная па травах; ерофеич. Се
мен. Нижегор., 1852. Мне ничто ни 
по чем: был бы еро́шка с калачом 
(пословица). Даль [без указ, места]. 
Моск., Рулье. Влад., Нижегор., Са
мар.

3. Еро́шка, и, ж. Род кушанья 
из муки. ♦ Кушанье из овсяной муки 
с яйцами. «Яровую (овсяную) муку 
месят с яйцами, протирают через 
сито, спускают в горячую воду». 
Вят. Вят., Матвеева, 1925. ♦ Ку
шанье из белой муки с молоком. 
Еро́шку делают из белой муки, мо
локо скипятят и заварят белую 
муку. Еро́шку замесишь на молоке и 
сваришь. Вожгал. Киров., 1950.

4. Еро́шка, и, ж. Детская игра 
с мячом (который загоняют в лунки).

Яран. Вят., 1903. со Вот те, Мит- 

рошка, еро́шки! «Говорят, когда сде
лают неожиданную ошибку, напри
мер, в игре». Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский, 1898.

Epnesâ, ы́, м. и ж. То же, что 
ерпеса (в 1-м знач.). Ср. Урал., 
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой 
«экспрессивное»].

Ерпееа, ы, м. и ж. 1. Беспо
койный, суетливый, вертлявый че
ловек; непоседа, егоза. Слобод. Вят., 
1881. Вят., Перм. Ср. Урал., Слов. 
Ср. Урала 1964 [с пометой «экспрес
сивное»].

2. Торопливый человек, хлопотун. 
Эх ты, ерпеса ́Ивановна! Торопится, 
суетится, бегат, вертится, а все из 
рук валится. Перм., 1856. Вят.

3. Неуступчивый человек. Вят., 
1907.

ЕрпесЙЛО, а, м. 1. Непоседа, 
беспокойный человек. Повен. Олон., 
1885-1898.

2. Шалун, игривый повеса. Хол
мог. Арх., 1907.

Ерпесйть, си́шь, несов., непе
рех. 1. Торопиться, спешить, суетить
ся. Погоди маленько, не ерпеси. Пол
но тебе ерпесить-то, Олон., 1852. 
Вят. Ерпесишь ты, да без толку; 
ведь пословица говорится: тихий воз 
будет на горе. Чего ты ерпесишь? 
Перм. И Делать что-либо суетливо 
с целью показать себя прилежным, 
старательным. Вытегор. Олон., 
1885-1898.

2. Не сидеть спокойно на месте; 
вертеться, суетиться, егозить. Перм., 
Даль. Вят., Олон. ♦ «Быть очень 
нетерпеливым, юрким, игривым». 
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

3. Тревожиться, беспокоиться; 
быть в большом оживлении или воз
буждении. Олон., 1885—1898. Арх.

4. Нетерпеливо домогаться чего- 
либо, настойчиво понуждать, торо
пить и упрашивать. Вят., Даль.

5. Юлить (о рыбе). Рыбка ерпе- 
сит, когда вертится около насадки 
на уду. Вят., 1907.

6. Неспокойно или быстро гово
рить. Вытегор. Олон., 1885—1898.

7. Болтать, хвастать, врать. Олон., 
1885—1898.

— Ср. Ельпеси́ть.
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Ерпо́ЛЬ. Трава [какая?]. Соль
выч. Волог., Зеленин [с вопросом 
к слову].
-ЕрпйЛЬ, я́, м. Малорослый то

ропливый человек. Пенз., 1852. Ра
стет ерпылем. Так чудненький, ка
кой-то ерпы́ль. Пенз. Пенз., Даль 
[с вопросом к слову].

Ере, а, м. Растение Orobus L., 
сем. мотыльковых; сочевичник. Ан
ненков [без указ, места].

Ерса́Й, я, м. Топь, трясина. 
Epcéu ниже, это дыбун такой, человек 
осесть может. Печор., Усть-Цилем. 
Арх., 1958. II «Понижение, плоская, 
заболоченная ложбина, мочажина 
среди бугров в тундре». Европейский 
Север, Зап.-Сиб., Мурзаевы, 1959. 
♦ «Низменные болота, лугово-кус
тарниковые понижения между воз
вышенностями». Канин п-ов, Мур
заевы, 1959.

— Доп. «Слово ерсей в значении 
„болото“ встречается в некоторых 
ненецких говорах». Ивашко, 1958. — 
В гидроним, названиях. Р. Ерса — 
правый приток Печоры. Мурзаевы, 
1958.

Ёрскать, а ю, аешь, несов., 
перех. 1. Ударять, стегать (лошадь). 
Вытегор. Олон., 1885—1898.

2. Скоблить, чистить кого-, что- 
либо. Вытегор. Олон., 1885—1898.

Ерско́Й, а ́я, бе. Суетливый, 
суматошный. Ох, ер, ер ерской! По- 
мутилася вода с песком (песня). 
Щигр. Курск., 1889.

Ерт, а, м. «Способ лова рыбы 
(быстро)». При густой рыбе при
вораживают ёртом. Ёртом как бред
нем: один с кличом идет с берега, 
а другой в лодке плывет, потом к бе
регу приворачивает. Г. Нукус Кара- 
Калпак. АССР, Малеча, 1957.

Ерта́ЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. Ловить рыбу ёртом. Г. Ну
кус Кара-Калпак. АССР, 1957.

Врта́читься, чусь, чишься, 
несов. Упрямиться, упорствовать. 
Буйск. Костром., 1895.

Ертебйще, а, ср. Округлая 
впадина, образующая изгиб берега 
(между полем и лугом). «Как назва
ние урочища». Дубен. Тул., Филин, 
1933-1960,

Ертей, я, м. [удар.?]. Речка 
с болотистыми мшистыми топкими 
берегами. Канин п-ов Арх., 1929.

1. Ерунда́, ы́, ж. 1. .Неправда. 
Кирил. Новг., 1898.

2. Сплетни. Пск., 1902—1904.
3. Двоедушие. Вят., 1892.
2. Ерунда, ы и ерунда́, ы́, м. 

и ж. 1. Егоза; хлопотун. ° Е р у н- 
д а. Ворон., ft 1858. ° Е р у н д а́. 
Нижнедев. Ворон., 1848. Ворон. 
♦ Ерунда́. «Болтливый непосе
да, неугомон». Ворон., Даль.

2. Ерунда [удар.?]. Прозвище 
вздорного, задиристого крестьянина. 
Кадн. Волог., 1899.

3. Ерунда́, ы́, ж. 1. Жидкий, 
безвкусный напиток (квас или браж
ка). Симб., 1852. II Скверное питье. 
Самар., 1854.

2. Водка, настоениая на листьях 
плодовых деревьев с их цветами или 
с почками березы. Нерехт. Костром., 
1853.

3. Хмельной напиток. Нижегор., 
1858.

Ерунда́к, а ́и а, м. Род пялец 
на роспуски, для обеспечения доста
точного простора при укладке това
ров. Астрах., Дон., Даль.

— Ср. Е р а н д а́.
1. ЕруНДЙТЬ, дпшь, несов., 

неперех. 1. Говорить небылицы, 
лгать. Ты не ерунди мне, а говори 
правду. Волог., 1902. || Изворачи
ваться, лгать, стараясь показать 
себя правым. А ты не ерунди, брат, 
а говори правду. Углич. Яросл., 
Шляков.

2. Двоедушничать. Вят., 1892.
2. ЕруНДЙТЬ, д и́шь, несов., 

неперех. Егозить, попусту суетиться. 
Даль [без указ, места].

Ерунжа, и, ж. [удар.?]. Расте
ние Medicago L., сем. мотыльковых; 
люцерна. «Клевер этот, собственно 
говоря люцерна, называется здесь 
ерунжа». Закасп. край, Новое время, 
1897.

Ерупйтка, и, м. и ж. Ротозей, 
разиня. Ворон. Ух ты, ерупйтка 
с носом! Тамб., 1911.

Ерусла́н, а, м. Прозвище мало
сильного человека. Ах ты, Еруслан 
эдакий. Волог., Грязов. Волог., 1898.

3*
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Ерутйнка, и, м. и ж. Ласко
вое обращение: милый, желанный, 
любезный. Пенз., Даль [с вопросом 
к слову]. , Здравствуй, ерутйнка! 
Пришла, ерутйнка? Пенз.

Epÿxa, и, м. Прозвище: ерник. 
Черепов. Новг., 1910.

ЕрухйЛ, а, м. Насмешливое 
прозвище скупого, прижимистого че
ловека. Покр. Влад., 1895—1897. 
Черепов. Новг.

Ерушка, и, ж. Маленькая овеч
ка. Кем. Арх., 1910.

Epÿ-ШНИК. См. Я ру́шник.
ЕрУшничек. См. Яру́шн и- 

ч е к.
EpxaKÿK, а, м. Оболочка. Ветл. 

Костром., 1907.
Ерхал^К, а, м. Одежда. Ветл. 

Костром., 1905—1921. || Плохонькая 
верхняя одежда. Сними ерхалук-от, 
уж больно плох. Ветл. Костром., 
1911.

Ерчать, чу, чишь, несов., 
неперех. [удар.?]. Вертеться, не си
деть на месте. Орл., 1850.

1. Ёрш, ерша́, м. 1. Ерши́, 
мн. О стоящих, торчащих па голове 
волосах. Пригладь ершй-то. Ниже
гор., 1860.

2. О шаловливом, подвижном ре
бенке. Паренъ-от ерш, винт, на це
лом месте дыру провертит. Онеж. 
КАССР, 1933.

3. Ерши́ галицкие. Прозвище 
галичан. Галич. Костром., Остров
ский, 1830.

4. Северный ветер. Костром., 1830.
5. Дурной запах от озера, когда 

гниет по берегам выкинутая из воды 
сильным ветром рыба. Костром., 
1830.

6. Заостренный зубец остроги (ры
боловного снаряда). Осташк. Ка
лин., 1946.

сю Ершёй клевать. Дремать, спать 
сидя, покачиваясь. Олон., Барсов. 
Ершёй морозить. Брать, хватать 
женщину за груди. Пск., 1912—1914. 
На ерша́х сидеть. Усиленно любез
ничать. Пск., 1912—1914. Ершо́м 
стать. Противиться, упираться. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Ерши́ 
по телу встали. Мороз пробежал по 

телу, гусиной шкурой подернуло. 
Даль [без указ, места].

2. Ёрш, ерша́, м. Ёж. Ёрш — 
это ёж. Одинаково. Верхот. Перм., 
1964.

Ёрша, и, ж. Рыболовный сна
ряд — верша. Росл. Смол., 1852. 
Во время полой воды, весною, му
жички становят ерши рыбу ловить, 
а я прилечу и большую рыбу прочь от
гоню. Смол. Белозер., Новг. Новг., 
Верхне-Тоем. Арх.

Ёрш^СТЫЙ, а я, ое. Такой, 
у которого волосы на голове стоят 
ершом. Самар., 1854.

Ершевйца, ьт, ж. Постная 
похлебка из ершей, кваса и лука. 
Пск., 1902—1918.

Ершевнй, и́, ж. Похлебка 
из толченых или молотых сушеных 
ершей на воде с ячменной крупой. 
Пск., 1912—1914.

Ершеёд и ершоёд, а, м. Проз
вище жителей города Белозерска 
Новгородской губернии. ° Е р ш е é д. 
Белозер., Тихв. Новг., 1848. «Ер
ше é д. Пск., Даль. ♦ Е р ше é д. 
Прозвище псковичей, новоржевцев 
и осташевцев. Пск., Твер., Новг., 
Петерб., 1855. Осташи-ершееды По 
озеру рыщут, — Куска хлеба не име
ют, Одну уху хлыщут. Твер. ♦ Е р- 
ш е é д. Прозвище орловцев: будто 
бы уху из одного ерша хлебали. 
Орл. Вят., 1903.

Ершеёдка и ершоёдка, и, ж. 
Прозвище жительниц города Бело
зерска Новгородской губернии. ° Ер
шоёдка. Белозер., Тихв. Новг., 
1848. ° Е р ш е é д к а. Пск., 1897.

ЕршенЙК, а́, м. Растение Euca
lyptus L'Herit, сем. миртовых; эвка
липт. Даль [без указ, места]. Чер
номор., Русск. Энц., 1911.

Ершй, мн. Название узора. 
Яросл., Костром., Пск. [?], Лебе
дева, 1956.

Ершик, а, м. Человек, живущий 
за счет другого и потому подделы
вающийся к нему. Тул., 1880.

ЕршЙТЬ, шу́, ши́шь, несов., 
перех. 1. Сердить кого-либо. Это он 
тебя ершит, а не меня. Покр. Влад., 
1910,
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2. Вбивать ерш (деревянный клин 
длиной в 3 дюйма) в нагель (дере
вянный гвоздь). Волж., 1914.

Ершйться, шу́сь, шйшься 
и ершиться, шусь, шйшься, 
несов. 1. Сердиться. °Ерщйться. 
Ряз., 1847. Твер., Влад. ° Е р ш и т ь- 
с я. Влад., Лебедев. Костром.

2. Кичиться, важничать, чванить
ся. Судог. Влад., 1851. Не чванься 
квас: не лучше нас, Не ершися горох: 
не лучше бобов (пословица). Черепов. 
Новг.

3. Возиться, суетиться. Новг., 
1911.

Ершйца, ы, ж. Разваренный 
сушеный ерш. «При еде его кости и 
шипы бросают назад, за себя». Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

Ершбвица, ы, ж. Частая став
ная сетка для ловли ершей. Кирил. 
Новг., 1898. Осташк. Твер.

Ершбвка, и, ж. Род рыболов
ного снаряда для ловли ершей. 
Кирил. Новг., 1898. Осташк. Твер.

Ершбвник, а, м. Удочка без 
поплавка (часто и без удилища) для 
ловли ершей. Урал., 1930.

Ершбвый, а я, о е; ер шов, а, 
о. В сочетаниях, о Е р шо́ вый 
вандыш. Сорт сухой рыбы: крупный 
ерш прошлогоднего и более раннего 
лова. Галич. Костром., 1927. о Ер
шо́вый ветер. Северный ветер. 
Яросл., 1968. оЕршо́вая ме
режа. Ставная сеть с мелкой ячеей 
для лова ершей. Пск., 1912—1914. 
оЕршбвый намастырь. Омут, 
глубокое место в реке, где водятся 
ерши. Пск., 1902—1904. сю Пойти 
в ершовый намастырь. Утонуть. 
Пск., 1912—1914. Ушел в ершбву 
слободу. Утонул. Даль [без указ, 
места].

Ершоёд. См. Ерше е́д.
Ершоёдка. См. Ершее́дка. 
Ершбк, ш к а́, м. Уменьш. ерш. 

Вот тебе ершбк, свари ухи горшок 
(пословица). Даль [без указ, места]. 
Петрозав. Олон., 1896.

Еры́, мн. Глаза. Что еры́-то 
уставил? Шуйск. Влад., 1850.

, Еры, мн. Ветки кустарника. 
Ёры ивняку да, наложат < Мезен. 
Арх.. 1949t

1. Еры́га, и, ж. Большая ред
кая сеть для ловли красной рыбы. 
Урал., Бурнашев. Уральск, казач., 
Даль.

2. Еры́га. См. Яры́га. 
Ерыга́н. См. Яры г а́н. 
Ерыга́ть, а́ю, а́ешь, несов., 

неперех. Колебаться, сотрясаться. 
Алт., 1858. Том.

Еры́жка. См. Яры́жка.
Еры́ЖНИК. См. Я р ы ́ж н и к.
Ерызга́ть, а́ю, а́ешь, несов., 

перех. и неперех. Есть; принимать 
пищу. Новг., 1911.

Еры́знуть, ну, нешь, сое., 
перех. и неперех. Сильно ударить 
кого-либо. Наровч. Пенз., Тамб., 
1852. Бры́знутъ пришлось как сле
дует. Брызнуть, и будет помнить 
целый век. Пенз. Вят., Киров.

Еры́знуться, нусь, нешься, 
сов. Упасть, шлепнуться. Тамб. [?], 
Даль.

1. Ерыка́ла, ы и ерыка́ло, 
а, м. 1. Долговязый, дородный чело
век, ведущий праздный образ жизни. 
°Е р ы к а ́л а. Пенз., 1852. ° Е р ы- 
к а ́л о. С такого ерыка́ла не сла
дить. Так и повесничает, на то и 
ерыка́ла. Пенз.

2. Сквернослов. Пск., 1858. Даль 
[без указ, места].

3. Бранно. Крикун, задира. Кади. 
Волог., 1896.

4. Картавый человек. Даль [без 
указ, места]. ♦ Человек, который 
твердо выговаривает звук «р», как бы 
удваивая его, и вообще, кто произ
носит слова твердо, выразительно, 
с расстановкой. Какой он ерыка́ло! 
Как зачнет баять, так ровно топо
ром рубит. Перм., 1856. ♦ Человек, 
раскатисто выговаривающий звук 
«р». Горбат. Нижегор., 1858. Пск., 
Кунгур. Перм.

5. Здоровый человек. Белг. 
Курск., Ильинский [с пометой «на
смешливо»], 1891.

6. Работящий, прилежный, трудо
любивый человек. Кади. Волог., Ба
женов.

7. Ветреный, пустой человек; ша
тун,. Волог., Баженов.

8. Прозвище человека, громко ис
пускающего газы. Кашин. Твер., 
1897.
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— Доп. Ерыка́ла. [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий.

2. Ерыка́ла, ы и ерыка́ло, 
а, м. Веник. р ы к а ́л а. По са
раю хожу, ерыкалы сочу (ищу), еры- 
катъся хочу! (веника ищу, париться 
хочу). Даль [без указ, места]. Том., 
1864. ° Е р ы к а ́л о. Пск., 1855. Бе
лозер. Новг. — Ср. Е р ы х а ́л о.

Ерыка́лка, и, м. и ж. Озорник; 
озорница. Вот ты какая ерыкалка- 
то. Пенз., 1960.

1. Ерыка́ть, а́ю, а́ешь, 7ïecoe.; 
ерыкну́ть, ну́, нешь и еры́к- 
нуть, н у, н е ш ь, сов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Произносить 
звук «р» особенным образом. В семье 
у них все не по-людски бают. Один 
ерыкат, другой пришепетывает. 
Перм., 1856. Горбат. Нижегор. ♦ Не
правильно выговаривать звук «р». 
Южн.-Сиб., 1847. Охан. Перм, 
□ Ерыкать. Урал., 1967.

2. Издавать громкий звук, кри
чать. Углич. Яросл., 1897. Кашин. 
Твер. ♦ Неперех. Голосить. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

3. Сквернословить; бранить кого- 
либо матом. ° Е р ы к а ́т ь. Пск., 
1855. ° Е р ы ́к а т ь. Свердл., 1967.

4. Неперех. Громко испускать га
зы. Ох, бесстыдник, испугал: как 
ерыкну́л! Кашин. Твер., 1897.

5. Перех. Толкать кого-, что-либо. 
°Е р ы ́к п у т ь. Так тебя ерыкну, 
что опрокинешься. Кадн. Волог., 
1883—1889. °Е р ы к а ́т ь. Старик 
старика всю ночь ерыкал (загадка: 
жернова на мельнице). Соликам. 
Перм., 1930.

6. Бить, ударять, стегать кого-, 
что-либо. Костром., Даль. ♦ Уда
рять, бить сильно, с раздражением. 
° Е р ы ́к н у т ь. Как ведь он меня 
еры́кнул. Спас. Казан., 1858. 
’□Брыкнуть. Ерыкну́л кнути- 
щем. Ерыкни́ его. палкою. Обоян. 
Курск., 1858. Кашин. Твер., Пск., 
Яросл., Заволжье, Казан. ♦ Уда
рять звонко, особенно кнутом, 
плетыо кого-, что-либо. ° Е р ы ́к- 
II у т ь и ср ы кну́т ь. Твер., 
1860. Жиздр. Калуж., Ряз. °Е р ы ́к- 
н у т ь. Я вот тебя еры́кну плетыо, 
так и будешь знать. Еры́кни-ка его 
плетыо-то. Ветл. Костром., 1898.

Он так еры́кнул своего брата, что 
тот кубарем полетел с лестницы. 
Волог. Арх.

7. Перех. Скоро и с шумом делать 
что-либо. Твер., 1895—1896.

8. Неперех. Ерзать, неспокойно 
сидеть на месте. Охан. Перм., 1930. — 
Ср. Е р ы х а ́т ь.

2. Ерыка́ть, а́ю, а́ешь, несов.\ 
ерыкну́ть, ну́, нешь, сов., перех. 
Парить кого-либо (в бане). Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Старик ста
рика во всю ночь ерыкйл (загадка: 
банный веник). Онеж. КАССР, 1931.

1. Еры́каться, а ю с ь,
аешься и ерыка́тьея, а ́ю с ь, 
а́ешься, несов.', ерйкнуться, 
н у с ь, н е ш ь с я и ерыкну́ться, 
н у́ с ь, нёшься, сов. 1. Обычно 
сов. Упасть, свалиться откуда-ни
будь. Сегодня ехала, как ерыкнулась 
с возу, так думала, что спину пере
ломила. Никол. Волог., 1932.

2. Ерыка́ться. Чесаться. До 
крови ерыка́лся. Ярен. Волог., 1883— 
1889.

3. Только сов. Бры́кнуться. 
Не сдержать данного слова, отка
заться от него. Шадр. Перм., 1895. 
Сашка уж еры́кнулея, видно не по
купает у Феклы дом-от. Урал.

2. Ерыка́ться, а́юсь,
а́ешься, несов. Париться (в бане). 
По сараю хожу, Ерыкала сочу (ищу), 
Ерыкйться хочу (загадка: веник). 
Пск., 1858. Новг.

1. Ерыкнуть. См. 1. Еры
ка́ть.

2. Ерыкнуть. См. 2. Ер ы- 
к а ́т ь.

Ерыкнуться. См. 1. Еры
ка́ться.

Ерыха́ЛКО, и, м. То же, что 
ерыхало (в 4-м знач.). Ах ты, еры- 
халко, все по деревне бегаешь. Петро
зав. Олон., 1896.

1. Ерыка́ЛО, а, м. 1. Человек, 
не выговаривающий звук «р», карта
вый. Южн.-Сиб., 1847.

2. Драчун; тот, кто хорошо умеет 
защищаться. Самар., 1854,

3. Бранное слово. Ах ты, ёры^ 
хало, все по деревне бегаешь. Петро
зав. Олон., 1896.

4. Оборванец. Самар., 1854ч
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2. Ерыха́ло, а, м. В загадке: 
веник. По сараю хожу, Ерыхала 
ищу, ерыхатъся хочу. Тихв. Новг., 
1853. Луж. Петерб., Олон. — Ср. 
Е р ы к а ́л о.

Ерыха́ть, а́ю, а́ешь, несов.\ 
еры́хнуть, ну, нешь и ерых
ну́ть, ну́, нешь, сов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Толкать кого-, 
что-либо. Старик старика во весь 
день ерыхал (загадка: жернова). То
бол., 1864.

2. Перех. Бить, ударять, стегать 
кого-, что-либо. °Еры́хнуть. 
Еры́хни-ка его хорошенько. Тихв. 
Новг., 1848. Яросл. °Е р ы х а ́т ь. 
Самар., 1854. Яросл. Ерыхай хоро
шенько! Вытегор. Олон. °Ерых- 
н у́ т ь. Он как ерыхнёть его дубин
кой! Дубен. Тул., 1933—1960.

3. Перех. Скоблить, чистить кого-, 
что-либо. Лаптем, девушки, еры- 
хайте стены и потолок. Олон., 
1885-1898.

4. Неперех. Производить какое- 
либо действие с громом, стуком, 
шумно. Гром еры́хнул — ударил 
сильно. Южн.-Сиб., 1847.

5. Еры́хнуть. Перех. Нака
зать, обидеть кого-либо; повергнуть 
в бедствие. Еры́хнуть. Яросл., 1849.

6. Чаще сов. Неперех. Еры́х
нуть. Хлынуть (о воде). Енис., 
1865.

7. Неперех. Качаться. Бухтарма 
Том., 1830. — Ср. Е р ы к а ́т ь.

Ерыха́ться, а́юсь, а ́е ш ь с я, 
несов.; ерыхну́ться, и у ́с ь, нешь- 
с я, сов. 1. Только несов. Париться 
(в бане). Тихв. Новг., 1853. Выте
гор. Олон.

2. Шевелиться, ворочаться, во
зиться. Смотрю, у берега щука 
ерыха́ется. Дубен. Тул., 1933—1960.

— Ср. Брыка́ться.
Еры́ЧИТЬ, чу, чишь, несов., 

перех. и неперех. Бить, колотить. 
Старор. Новг., 1855.

Еры́шко, а, м. В загадке: зай
чишка. Выскочил Ерышко в белом 
балахоне, полы затыкал, лоб зало
щил, глаза вытаращил. Шенк. Арх., 
1854.

ЕрьмянЙН, а, м. Армянин. 
Лебед. Тамб., Цветков.

ЕрЙК, а́, м. Старик. Олон., 
1885—1898.

1. Еса́, ы́, ж. Ременная пост
ромка в оленьей упряжи. Мезен. 
Арх., Данилевский. Арх., Енис.

2. Еса́, ы́, ж. Рыболовный сна
ряд, представляющий собою клубок 
пеньковой веревки с крючком на 
конце. Смол., 1911.

Еса́к, м. Мотив песни, мелодия. 
Надо ведь один еса́к вытянуть. Ле- 
щук. Арх., 1949.

Есау́л, а, м. 1. Должностное 
лицо — старший после тоюна (ста
росты) в селении. Сиб., Камч., 1842.

2. Острослов, умеющий рассме
шить проделками, шалостями. Ла- 
дож. Петерб., 1865.

3. Бойкий, бедовый парень. Какой 
ты есау́л растешь! Волог., 1898.

4. Драчун, буян. Сев.-Двин., 1928.
ЕсаУлец, л ь ц а, м. «Должност

ное лицо — старший и благонадеж
ный казак, служащий при станичном 
правлении (находится в распоряже
нии станичного атамана для пере
дачи приказаний атамана и поста
новлений станичного собрания)». 
Дон., Золотарев, 1848.

Есау́лить, л ю, лишь, несов., 
неперех. Вести себя развязно, сво
бодно. При чужих людях он больше 
есаулит — говорит и вообще развяз
нее бывает. Лодейноп. Ленингр., 
1924.

ЕсаУличек, чка, м. Ласк., 
Есаул (помощник атамана у разбой
ников). На златой казне красна де
вица, Атаманова полюбовница, Еса- 
у́личку родна сестрица (песня). Бар
наул., 1904.

ЕсаУльщица, ы, ж. Жена еса
ула. Есау́лыцица приехала на паре 
лошадях. Урал., 1964.

Ёсва, а́сьва, ы, есва ́и есьва́, 
ы́, ж. Яство, кушанье. ° Е с в а. Во
лог., 1883—1889. Вят.°Есва́. На 
столе только три есвы́. Сера ути
ца — есва моя, Красна девица — не
веста моя. Амур., 1913—1914. ° Е с ь- 
в а́. В столъе за третьей есъвбй 
в стакан кладут деньги; молодая 
возьмет с подноса и положит моло
дому в карман: живот нераздельный. 
Онеж. КАССР, 1933. ° Е с ь в а.
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Шадр. Перм., 193О.°Есва́. Арх., 
1885.°Есва [удар.?]. Сиб., Сели- 
щев [с вопросом к слову], 1921.

Есва-ТКО [удар.?]. Есть, ку
шать, принимать пищу. Забайк., 
1906.

ÉCBO, а, ср. То же, что есва. 
Каргоп. Олон., 1885—1898. Примор. 
Арх., Пошех.-Волод. Яросл., Охан. 
Перм.

Ёевотка, 1. в знач. нареч. 
Здесь, тут. Забайк., 1906.

2. В знач. сказ. Есть, имеется. 
Забайк., 1906.

Еевочное, ого, ср. То, что 
употребляется в пищу; съестное. 
Вят., Каргоп.

ЕевЙНЫЙ, а я, о е; е с в я ́н, а, 
о. Имеющий хороший аппетит, про
жорливый. Скотинка она глядеть не 
на что, а поди какая всея ́на. Ка- 
зак-то у его робитъ красен, да и 
естъ-то красен, есвяный такой из
дался, две выти за раз спрячет, с од
ного сыт не бывает. Помор. Арх., 
1885. Арх., Шадр. Перм.
•Ееека. В знач. сказ. Есть, име

ется. Никол. Волог., 1883—1889. 
Дрова у нас ёсека. Волог.

Ееен, é с н а, ёсно. Ясный, 
ясен. Ах ты есно масло. Урал., 1869. 
Как обжег-то сопалил млад ёсен 
сокол Да быстрые свои крылушка 
(песня). Терек. Где не взвился у нас 
млад есен сокол, Он отбил, отшиб 
черную галонъку, Черную сизую (пес
ня). Ряз. Сев.-Двин.

Ееённий, я я, ее. Осенний. 
Ряз. [?], Даль.

ЕееНЬ, и, ж. Осень. Ряз., Даль. 
° Е с е н ь ю́, в знач. нареч. Осенью. 
Ряз., 1858.

Есенй. и́, ж. Осень. Ряз., 1858.
ЕСбНЙСЬ, нареч. Прошлою 

осенью. Тамб., 1858.
Ёеетка. Есть, имеется. Никол. 

Волог., 1883—1889. У меня ёеетка 
еще овсеца немного. Волог.

Ёеи и еей. 1. Ес и —3-е лицо 
настоящего времени от глаг. быть. 
Новг., 1905—1921. А лисицы écu 
белодушка, сиводушка, крестовка. 
Том., 1964.

2. Фольк. 2-е лицо ед. ч. наст. вр. 
от гл. быть, употребляется вместо 
формы есте, 2-го л. мн. ч. вследствие 
утраты старинных форм спряжения 
наст. вр. гл. быть. Обычно в соеди
нении со словом «гой». Вы ecu три 
пастыря, Три девицы, родные сест
рицы! Малоарх. Орл. Гой ecu, леса 
дремучие! Вят. Гой ecu, мои князья, 
бояры, Славные могучие богатыри! 
Барнаул., Миллер.

ЕсЙ, несов.; перех. и неперех. 
Е с и́. Ешь! (повелительное накло
нение от гл. есть — кушать, прини
мать пищу). Онеж. Арх., 1848.

Е́СИТКа, несов., неперех. Есть, 
имеется. Пореч. Смол., 1914.

ЕсЙТЬ, и́шь, несов., неперех. 
Обманывать, жульничать при игре. 
Так и гляди за ним, всегда и во всем 
есит. Пенз., 1960.
, ЕСКели, уступительный союз. 
Е с к е л и же. Если же. Ескели же 
что. . . Покр. Влад., 1905—1921.

Ёскель. Сколько; столько. 
Курган. Тобол., 1895—1896. Ёскель 
мал. Ирбит. Перм.

ЁСКИ. В знач. сказ. Есть, име
ется. Черепов. Новг., 1853.

ЕСКОЛЬ. Сколько; столько. 
Осин. Перм., 1930. Вон есколъ я на
брала. Свердл.

ЁСКОЛЬКО. Сколько; столько. 
Курган. Тобол., 1895—1896. Вят.

Ескуль. Сколько; столько. 
Гли-ко, ескуль много. Ескуль песка
рей! Свердл., 1964.

Еелёть, и́, ж. Сила, мощь. 
Ревет во всю еслёть. Шадр. Перм., 
1856.

Еелив, условный союз. Если, 
если бы. Еслив не уладила я, горю- 
шечка, На одную пору времечко, То 
проложат про сиротушку, Про си
роту шку худу славушку (песня). 
Луж. Петерб., 1871. Еслив я и ска
зала какое слово, так не с тем, чтоб 
тебя обидеть. Петерб. Пск., Дон., 
Сиб., Том., Новосиб.

Ёелина, ы, ж. со Во всю ёслину 
(кричать). Во всю силу, громко. 
Заблудился он когда-то, выйдет на 
еланку да и кричит во всю-my еслину.
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Корова у нас была, так подойдет 
к воротам и закричит во всю еслину, 
мол, встречайте. Заурал., 1962.

ЕСЛЙТЬ, И ́ш ь, несов., неперех. 
Льстить. Луж. Петерб., 1871.

Ес ЛЯ [удар.?]. В знач. сказ. 
Есть, имеется. Грязов. Волог., 1903.

ЁСНУТЬ, ну, нешь, несов., 
неперех. Яснеть. На небе ёсни, е́сни, 
у волка хвост мерзни, мерзни. Онеж. 
КАССР, 1931.

ЁСОЧКа, и, м. и ж. Соколик, 
голубчик, голубушка, душенька. Не
рехт. Костром., 1853.

EccÿH, мн. Врытые в землю 
столбы, на которые кладут перекла
дины или жерди для сушения на них 
трески. Арх., 1847.

Ест, а, м. Вкусный кусочек 
(пищи). Хорошему е́сту найдется 
место (пословица). Урал., 1959.

Еста. Вот это, вот. Еста сватуш- 
ка, я дружка с поддружъем Приехал 
к тебе на широкий двор (свадебн. 
песня). Костром., 1850.

ECTâ-ВНИК, а, м. Горшок емко
стью в полведра и ведро. Красно- 
слобод. Пенз., 1852.

Ест&ЛЬНИК, а, м. Большой 
горшок. Налить воды, молока в ес- 
тальник. Тамб., 1852.

ÉCTBa, ы и eCTBâ, ы́, ж. Яство, 
еда, кушанье. Тихв. Новг., 1854. 
И сахарни тебе ествы приналажены, 
И с Новгорода питья тебе достав
лены. Волог. Онеж. Арх., Арх. 
В стольи за третьей е́ствой в стакан 
кладут деньги; молодая возьмет с под
носа и положит молодому в карман. 
Онеж. КАССР. Сера утица — écmea 
моя, Красна девица — невеста моя. 
Яросл., Соболевский. Костром., 
Смол. Нет ни ествы, ни питвы. 
Пск. Орл. Благословите своего чада . . 
выйти из-за ествов сахарных, из-за 
пойлов медвяных. Казан. Вят., Перм., 
Тавд. Свердл., Сиб., Вост.-Сиб., 
Тюмен., Колым. Якут. ° Е с т в а́. 
Краснояр. Енис., 1904. Стать за 
столики дубовы, столешенки кленовы, 
скатерочки клетчаты, ложечки реп- 
чаты, ествы ́сахарны, за питья мед
вяны (дружка приглашает на свадь
бе). Нолин. Вят. Ты пойдем-ка царю 
да почестей пир, Пировать-столо- 

вать да ествы ́кушати. Печор., Он
чуков. Олон.

Еетв^льник, а, м. То же, что 
естальник. Тамб., 1852.

ЁСТВенно, нареч. Зажиточно. 
Они живут ественно. Буйск. Ко
стром., 1897.

1. Ёетвенный, а я, ое. Съедоб
ный. Охан. Перм., 1930. Ой по 
столу столику ветвенному, Ествен- 
ному-благочестливому Тут плавала 
чара во сладком меду. Перм.

2. Ёственный, а я, ое. Зажи
точный, живущий в достатке. Мужик 
он ественный. Буйск. Костром., 
1895—1896. Ественный хозяин, все 
тоняет и тоняет. Костром. Яросл.

Ёетвие, я, ср. Еда, кушанье. 
Сели за стол, ели такие ествия, ка
ких не слыхано, Пили питья, каких 
не видано. Петрозав. Олон., Рыб
ников.

Ествины, мн. Еда, пища, 
стряпня. Даль [без указ, места].

Ёствице, а, ср. Еда, кушанье. 
Корми ее ествицем сахарным. Пе
терб., Соболевский. Наположили ест- 
вица сахарные. Арх.

ЕСТВО, а, ср. То же, что ества. 
Медын. Калуж., 1849. Если ляжешь 
на правый бок, ество — назад — 
вырвет. Калуж. Ряз. Всякого ества 
накрошила. Тамб. Ворон. Это те
перь в поле варево, а бывало возьмешь 
хлеба с луком да квасу — вот и вся 
еда, горячего ества не водилось. Са
рат. Новг., Костром., Яросл., Олон., 
Арх., Вят., Перм., Тюмен. Дружка 
втыкает нож в пирог и говорит: 
Ество употребляйте, а рук не про
тягайте. Том. ° Е с ь в о. Скатерки 
шелковые, ества сахарные, питья мед
вяные. Вы сами будете еще есьво на 
стол подносить или нам прикажете? 
Волог., 1902.°Éctbo, а, м. Хо
роший е́ство найдет место (посло
вица). Урал., 1964.

ЁСТВОЙ, междом. Ествой 
так-то! Восклицание: Черт возьми- 
то! Сев.-Двин., Романов, 1928.

ЁСТВУШКО, а, ср. Ласк. Фольк. 
Еда, кушанье. Нанесли бы всяких 
ествушек сахарныих, Наливали бы ей 
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(смеретушке) питьеца медвяного. 
Барсов [без указ, места]. Уж он 
ествушка не искушает И медвяных 
питий не испивает. Север., 1914.

Ествяно́й, а ́я, беи ествй- 
НЫЙ, а я, о e; е с т в а ́н, а, о. 
1. Съедобный, годный в пищу; вкус
ный. оЕствянбй. Даль [без 
указ, места]. °Ества́ный. Ныне 
корм-то больно ествя́н. Княгип. Ни
жегор., 1852. Курган., Тобол.

2. Отличающийся хорошим аппе
титом; способный много съесть. 
° Е с т в а ́п ы й. Нижегор. Ниже
гор., 1852. Он у них, бог с ним, 
ествяный. Молог. Яросл. Волог., 
Казан., Арх. ° Е с т в я н 6 й. Ка- 
зак-от у него робитъ красен да и 
есть-то красен, ествяной такой из
дался. Кем. Арх., 1878. ° Е с т в я- 
пый [удар.?]. Судог. Влад., 1851.

3. Ествякое, ого, ср. в знач. 
сущ. Съестное. Ествяного не прини
мают в посылки на почте ничего. 
Весьегои. Твер., 1937.

Есте, несов., неперех. 1. Есть, име
ется. Тихв. Новг., 1854. Новг., 
Твер. Сколько-то есте баен. Кириш. 
Ленингр.. 1955. Ёсте дом. Ленингр. 
Здесь пчел écme. Волог. Олон., 1885— 
1898. сЕстё. А как мне Садку 
только есть одним до мне похвас- 
тати: Во Ильмень да как во озере 
А есте рыба как перья золотые ведь. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. ° Е с- 
т е. Верхотур. Перм.

2. С усилительным значением. То- 
то и есть. Твер., 1858. То-то и 
écme. Л а дож. Петерб.

3. Как связка в составном сказуе
мом, присвязочной частью которого 
выступает краткое страдательное 
причастие. У молодого у Дюка у боя
рина На головушку надета есте ша
почка, Спереду введен да то светел 
месяц, Ай вокруг-то введены-mo звез
ды частые. Петрозав. Олон., Гиль
фердинг.

Естё, а́, ср. Богатство; имуще
ство. Хорошо житье у естя. Волог., 
1902. — Ср. 1. Есть.

1. ЕстевныЙ, а я, о е. Зажиточ
ный, богатый. Ведь они издавна 
рстееныс! Ярен. Волог., 1902.

2. Ёстевный, а я, ое. Спра
ведливый. Шадр. Перм., 1856. Перм.

Естево́й, а ́я, беи о́стевый, 
а я, о e. 1. Зажиточный, богатый. 
□ Естегв6й. Шадр. Перм., 1856. 
Перм. °Естевый. Ёстевый хозя
ин. Волог., 1898. Мужик-от он ёсте
вый, так ему и с полугоря было обза
вестись домком. Щадр. Перм.

2. Хорошего качества, добротный. 
Естевая штука — не скоро износишь. 
Сев.-Двин., 1928.

Ёстенный, а я, о е. То же, что 
естевый. Шадр. Перм., 1848. Перм., 
Вят., Нижегор.

Еетеньки, несов., неперех. 
Ласк. Есть, кушать. Еетеньки бед
няжка захотел. Йонав. Лит. ССР. 
На булку, ты еетеньки хочешь. 
Прейл. Латв. ССР. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963.

Есто́ственный, а я, ое. То же, 
что естевой. Перм., 1895.

Естество́, а, ср. Половой член. 
Перм., 1856. Нерч. Забайк., Север.

Ёстечка. В знач. сказ. Есть, 
имеется. Хлебушка есть у вас? — Ес- 
течка маленько. Орл., Даль [с при
меч. «ласк, или жалобно»].

ЕСТбЧКО. Вот столько. Сколь 
велик? С естечко будет! Костром., 
Максимов.

Ёстешный, а я, о е; бстешен, 
га п а, о. То же, что естевый. Перм., 
1848. Что житье-то естешным-то! 
Пала коровушка и купили другую. 
Перм. Невеста-то ёстешна! Волог. 
Этот человек ёстешный. Ветл. Ко
стром.

Естзнутъ, ну, нешь, сов., 
перех. [удар.?]. Ударить кого-либо. 
Симб., 1858.

1. ÉCTH. 1. Есть, имеется. Алт., 
1858. Фатера у вас ести, ежа-то? 
Ести утка, глухарь, селезень, вост
рохвост. Том. Сиб., Вят., Яросл. 
Допрясть рученъку-ту, пока время 
ести. Костром. Иван., Влад., Новг., 
Ленингр., Олон., Пск., Калуж., 
Смол.

2. Как связка в составном сказуе
мом, присвязочной частью которого 
выступает краткое страдательное 
причастие. Это сегодня уж у ей 
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ести е намыто. Вознес. Ленингр., 
1936. г

2. ЕСТИ, несов., перех. и неперех. 
Есть, кушать. Пошех. Яросл., 1849. 
Яросл. Избушка, избушка! Стань 
к лесу задом, ко мне передом; мне 
в тебя лезти — хлеба ести. Волог., 
Афанасьев. Девицы любят Сладко 
ести, долго спать, По ночам с маль
цам гулять (частушка). Кашин. 
Твер. Пск., Новг. Ну как, не пора ли 
нам ести? Арх. Вят., Перм., Сиб., 
Том.°Ёси, 2-е лицо ед. ч. наст, 
вр. Белозер. Новг., 1898. °Е ей, 
2-е лицо ед. ч. наст. вр. Что ecu, 
нам не даси — что ешь, нам не даешь. 
Каргоп. Олон., 1885—1898. Сам не 
ecu, да и мне не даси. Олон. Ельн. 
Смол. ♦ «В настоящее время упо
требляется как общая форма для 
всех лиц». А я еще еси́. Мосал. Ка
луж., Брок, 1902. Мареха, ecu! Мо
сал. Калуж. Белозер. Новг., Волог. 
° Е с й ш ь, 2-е лицо ед. ч. наст. вр. 
Кое есйшъ? Мосал. Калуж., 1905— 
1921.г

1. ÉCTHHO, нареч. Точно, под
линно, действительно. Арх., 1852. 
Слыхали мы про его; кажись, повер- 
ток естино. Арх.

2. ÉCTHHO. Есть, имеется. Какой 
он естино! — Как не быть — ести
но. Арх., Новг., Кузмищев, 1847.

ЁСТИНЬКИ, несов., перех. 
и неперех. Ласк. Есть, кушать. То
роп. Пск., 1900. Прогр. АН № 233. 
Иди, я дам естинъки. Хочешь естинь- 
ки? Пск., Смол.

ЁСТИЧКИ, несов., перех. и непе
рех. Ласк. Есть, кушать. Tu питички 
хочешь, ти естички? Смол., 1858.

ÉCTKa, и, ж. Пища. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. — Ср. 2. Есть, 
Е д и в о.

ÉCTKH, несов., перех. и неперех. 
Есть, кушать (в детской речи). 
Естки хочу. Пск., Смол., 1919— 
1934.

ÉCTHO, нареч. Зажиточно, бо
гато. Где естно, тут и тесно (посло
вица). Даль [без указ, места].

ЁСТНЫЙ, а я, ое. 1. Богатый, 
достаточный, зажиточный. Слобод. 
Вят., 1848. Вят.

2. Дорогой. Слобод. Вят., Ар
хив А́Н.

Есто́вник, а, м. Горшок сред
ней величины. Касим. Ряз., 1850.

ЕСТО́ВНЫЙ, ал, ое. Относя
щийся к стряпне, предназначенный 
для стряпни, кухонный. Тамб., 
Пенз., Даль.

ЕСТО́ВЫЙ, ого, м. Котел, в ко
тором варят пищу. Купили [котел] 
медный есто́вый на полведра. Пенз., 
1960.

Ёстолечко, нареч. То же, что 
естолички. Шадр. Перм., 1930.

ЁСТО ЛИЧКИ, нареч. Самое малое 
количество, очень мало. И естолички 
нема. Пск., Смол., 1919—1934.

ЁСТОЛЬКИЙ, а я, ое. Такой; 
в таком количестве. Ёстольких денег 
у меня нема. Пск., Смол., 1919— 
1934.

ЁСТОШНЫЙ, а я, ое. То же, что 
естный (в 1-м знач.). Курган., 1850.

Естреница, ы, ж. [удар.?|. 
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., 
Зеленин.

ЁСТЫЙ, а я, ое. Этот. Смол., 
1914. Втора изба с ёстой сторонъ'. 
Иван.

1. ЕСТЬ, я, м. ии, ж. Достаток, 
богатство; то, что имеется в нали
чии. °Е ст ь, я, м. Слава богу, 
с естем остались. Волог., 1849. Во
лог. Из нета не выкроишь ест.я. 
Пск. С естем жить хорошо. Ветл. 
Костром. ° Е с т ь, и, ж. За е́стыо 
хорошо, т. е., обладая достаточным 
состоянием, и жить хорошо. Олон., 
Куликовский. Костром., Нижегор., 
Перм. Можно бы скотинушку лишну 
держать [при урожае], чтобы каж
догодно была своя убоинка, а там, из- 
за ести, можно бы и подряд какой- 
нибудь выгодный сломать. Иркут. — 
Ср. Есте.

2. ЕСТЬ, я и и, м. и ж. Еда, 
пища. ° Е с т ь, и, ж. Пск., Твер., 
1858. ° Е с т ь, я, м. Ты что привя
зался с ёстем своим. Урал., 1964.

3. ЕСТЬ, нессв., перех. и неперех.
1. Перех. Отчаянно лаять, бросаться 
па кого-либо. Собака наша так и 
ест, ест некого; пойду выйду за 
ворота: ти не зверь. Смол., 1914.
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2. Неперех. Мешать. Я бы пере
ехал за реку, да льдины едят. Луж. 
Петерб., 1871.

3. Перех. Попадать мячом в про
тивника в игре. Урал., 1930.

сю Только есть и пить. О неболь
шом остатке чего-либо. Ворон., 1892.

4. ЕСТЬ. 1. Е с т ь-Heï. Есть ли, 
нет ли. У него деньги есть-нет, кто 
его знат. Ишим. Тобол., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

2. Е с т ь те, нареч. Как будто, 
точно. Одевается он чисто: есть те 
барин. Яблоки-то какие: есть те 
сахар. Ростов. Яросл., 1902.

сю Есть у тя волость! Ничего 
у тебя нет. Олон., 1885—1898. Есть 
у тя нырки! Ничего ты не знаешь. 
Олон., 1885—1898.

5. ЕСТЬ и ССЬ, условный союз. 
Если. Есть пойдет в люби Настасья 
Митриевична, Так возьму в люби 
Настасью Митриевичну. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. о Е с т ь бы. 
Если бы. Отвечал Самсон таковы 
слова: «Аще в небеси было бы кольцо, 
И притянута оттуда цепь железная, 
Притянул бы я небо ко сырой земле 
И своей бы силой богатырскою Сме
шал бы земных со небесными; И 
есть бы было кольцо во матушке сы
рой земле, Мог бы я повернуть ма
тушку сыру землю. Петрозав. Олон., 
Рыбников, 1864. о «Е с т ь бы был. 
Вместо если бы не был, а также 
в значении: хоть будь, хоть нет! 
По мне все равно!». Олон., Куликов
ский, 1885—1898.

Естье, я, ср. Имущество, доста
ток, богатство, изобилие. Слава гос
поду, у них-таки естъя осталось. 
Верховаж. Волог., 1852.

ЕСТЬКИ, несов., перех. и неперех. 
Есть, кушать. Тороп. Пск., 1900.

1. ЕСТЬСЯ, несов. [удар.?]. Обе
щать. Меленк. Влад., 1875.

2. ЕСТЬСЯ, лесов, [удар.?]. Бра
ниться. Красноуфим. Перм., 1898.

ЕСТЬЙН, а, м. Тот, кто много 
ест и все ему идет впрок, на доброе 
здоровье. Судог. Влад., 1905—1921.

ЁСТЮШКИ, несов., перех. и непе
рех. Есть, кушать (в языке детей). 
Естюшки захотел, садись ужинать.

Мещов. Калуж., 1902. Орл., Ворон., 
Тул.

Ёетя и естА. Есть, имеется. 
°Е с т я. Есть ли у тебя капуста? 
— Естя. Вышиевол. Твер., 1852. 
Как у мово статейки Гришки У него 
естя две манишки (частушка). Пск. 
Новг., Ленингр. ° Е с т я́. У меня 
естя часы, У милого калоши. . По 
деревеньке пройдем — Обои хороши 
(частушка). Оят. Ленингр., 1931. 
□ Естя [удар.?]. Твер., 1820. 
Валд. Новг., Доброписцева. Новг., 
Пск.

Есу́ды и есудьг, нареч. Сюда. 
□ Есу́ды. Есу́ды вороти. Новг., 
Даль. °Е суды́. Урал., 1930.

1. Есь. Есть, имеется. Брян., 
Голанов [с примеч. «встречается ред
ко»], 1911.

2. ЕСЬ, условный союз. Если. 
Нолин. Вят., 1877. Есь я твое де
тище зарубила, так вот будича от
секай мои руки по локоть. Вят. 
Есь ты у меня, подлец, расшибешь 
чашку, так я тебе незнамо что сде
лаю.. Костром.

ЁСЬ, междом. Ёсь-ёсь-ёсь. 
Окрик на свиней. Смол., 1914.

Есьба, ы, ж. [удар.?]. Еда. 
Спас. Казан., 1897.

Ёсьвенник, а, м. Пирог из са
ламаты. Сев.-Двин., 1928.

ЕсьтевЙК, а, м. Зажиточный, 
с достатком человек. Что говорить — 
мужик есътеви́к. Сев.-Двин., 1928.

Есьтево́Й, а я, бе. Зажиточный, 
с хорошим достатком. Сев.-Двин., 
1928.

ЁСЬТИ, мн. Вещи из приданого; 
приданое. Сев.-Двин., 1928.

ЕСЮ. Есть, имеется. У тя коло- 
сяга-то есю? Волог., 1902. ° Е с ю- 
ка. Есю-ка мне-ка закусить! Кирил. 
Новг., 1897.

ЕСЮТКИ. Есть, имеется. Ёсют- 
ки лесом-те дорога-me? Рыб. Яросл., 
1907.

ЁСЯ и ёСЯ. 1. Есть, имеется. 
°Е с я. Соликам. Перм., 1854. Моск. 
У тебя вся другая [милая], У меня — 
лучше тебя (частушка). Пск. Твер., 
Новг., Влад., Костром. Уж как 
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третья-то заботушка Еся милень
кий сердечный друг. Волог., Собо
левский. Вят., Перм.°Еся. Ос
ташк. Твер., 1895—1897. Костром. 
°Е с я [удар.?]. Яросл., 1896. Новг.

2. Как é с я. Совсем как. . . (о 
полном сходстве с кем-, чем-либо). 
Теперя ему шелковую цилиндру на
пялить на башку да тросточку 
в руки, как еся барин. Кирил. Новг., 
1903.

Ет, частица. 1. Постпозитивная 
частица. День-ет, наш-em. Онеж. 
КАССР, 1931.

2. Усилительная частица: вот. 
Я-ет выхожу из кухни, Мать-то го
ворит, почему ет я зябну? Урал., 
1964.

ÉTa, парен. 1. На днях. Черепов. 
Новг., 1922.

2. Тогда. Черепов. Новг., 1922.
Ётаковый, а я, о е; é т а к о в, 

а, о. Такой, таков, этакий. Что ж 
ты, Варварушка, не етакова, Какова 
у батюшки была? (песня). Сычев. 
Смол., 1914.

Етамка, нареч. [удар.?]. Там, 
в этом месте. Шенк. Арх., Архив АН.

Ётамо и етамб, нареч. Вон там. 
оЁтамо. Твер., Волог., 1822. 
□ Етамб. Онеж. КАССР, 1931.

ЕтаМОКа, нареч. Вон там. 
Великоуст. Волог., Добровский.

ЕтамотКИ, нареч. Вон там. 
Етамотки е много еще рыжиков. 
Вытег. Олон., 1896.

ЕтамбТКО, нареч. Вон там. 
Онеж. КАССР, 1931.

Етенька, междом. [удар.?]. 
Е т е н ь к а -кец-кец-кец. Слово, ко
торым подзывают овец. Подпорож. 
Ленингр., 1956.

Етир&, мн. Литеры, буквы; 
надпись. Былины Крюковой [с во
просом к слову]. Примор. Арх., 
1939-1941.

ЕтмАн, а, м. Льстец, подхалим. 
Нижегор., 1861. Макар. Нижегор., 
Даль [с вопросом к слову].

Етовь, и, ж. [удар.?]. Русло 
реки. Покуда не прочистят русл, 
по-нашему етовей лесных рек, до тех 
пор пали неизбежны. Макар. Ниже
гор., Толстой.

Е́ТОЙ, е́т о я, é т о е, указатель
ное местоимение. Этот, эта, это. 
Печор., Ончуков. Дон., 1929.

Етрава, ы, ж. [удар.?]. Трава 
[какая?]. Сольвыч. Волог., Зеленин.

Етта, нареч. и частица. 1. Нареч. 
Здесь. Молог. Яросл., 1853. Яросл., 
Нижегор. Вот е́тта и сядем. Влад. 
Новг., Волог. Кто е́тта спит? 
Костром. Ленингр., Онеж. КАССР, 
Сев.-Двин., Арх., Вят. Малина вон 
етта недалеко. Киров. Перм., 
Свердл., Новосиб., Иркут.

2. Частица. Вот (с указанием па 
место или время). Влад., 1854. 
Яросл., Твер., Вят. А как етта 
приехал к батьке какой-то чинов
ник, так все село переполошилось. 
Тобол.

3. Нареч. На этих днях, недавно. 
Яросл., 1918. Черепов. Новг.

Ёттака^ и еттака́, нареч. 
1. Здесь. ° Е т т а к а. Перм., 1914. 
Вят. Еттака хранится. Свердл. То- 
бол.°Еттака́. Ср. Урал, 1914.

2. Недавно, как-то на днях, а Е т- 
т а к а. Урал., 1930. ° Е т т а к а́. 
Шадр. Перм., 1930.

Еттака́СЬ, нареч. 1. Здесь. 
Урал., 1930.

2. Недавно, как-то на днях. Урал., 
1930.

Еттака́ея, нареч. То же, что 
еттакась. Урал., 1930.

Еттако, нареч. Здесь. Кирил. 
Новг., 1898.

Етти, несов., перех. и неперех. 
[удар.?]. Есть, питаться. Не питти, 
не етти. Арзам. Нижегор., 1912.

ЕТТО, местоим. Это. Соль, етто 
у нас есть в ларьке. Пудож. Олон., 
1948. Етто из-за пищи все выходит. 
Перм.

Етуды́, нареч. Туда. Он пошел 
етуды́, а я ссуды. Урал., 1930.

ЁтыЙ, а я, о е. Этот. Смол., 1858.
Етъ. Ведь. Курган. Тобол., 

1895—1896. Перм. Ты знаешь ее еть. 
Нижегор. Я етъ ничего еще не едал. 
Костром. Влад., Моск., Смол.

ЕФа́ль, я, м. Очень мелкий 
камень (на приисках). Иркут., 1873. 
|| Е ф е л я́, мн. Отвалы гальки (кам
ня) па золотых приисках. Урал., 
1924.
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ЕФёС, а, м. оо Остаться, ока
заться на ефесе. Остаться в проиг
рыше, ни с чем, в плохом положе
нии. Если мы не посеем, то осенью 
останемся на ефе́се. Алекс. Куй
быш., 1945-1964.

ЕФёСТ, а, м. Эфес, ручка у сабли. 
Эва шашечка острая, просиял ясный 
ефест. Дон., 1930.

ЕФИДа́, ы́, м. Детское прозвище. 
Меленк. Влад., 1899.

ЕфимячиЙ, его, м. [удар.?]. 
Прозвище. Николаев. Самар., 1852.

ЕФЙТЬ, й т, несов., неперех., 
безл. Иметь удачу, счастье. Ему во 
всяком деле ефит. Мезен. Арх., 1885.

ЕФЛЙ)Та, ы, м. и ж. Бранное 
слово. Шенк. Арх., 1898.

ЕФФе́ритьея, рюсь, р и ш ь с я, 
несов. Гордиться, заноситься. Хоть 
бы уж человек ефферился-то, а не 
Алексей. Кадн. Волог., 1854.

Ех, а, м. 1. Ловушка для рыбы 
вроде сака. Ехом на речках ловят 
весной по распутице. Ех — два шес
тика и метка, как у сака. Таборип. 
Свердл., 1964.

2. Плетневая загородка для ловли 
рыбы. Ех городят из жалъя с кры
лом, крыло, как бочка. Таборип. 
Свердл., 1964.

3. Настил у проруби, на котором 
сидит рыбак при ловле рыбы намет
кой. Наметкой ловят, на еху сидят. 
Таборин. Свердл., 1964.

1. ЁХ, а, м. Водяное растение. 
«На сырых болотистых местах растет 
трава, называемая в Орловской губ. 
ёх». Орл., Земледельческая газета, 
1851. Ёх по цвету походит на мор
ковку. Ёх растет в прудках. Йонав. 
Лит. ССР. — Ср. В ё х.

2. ЕХ, междом. Восклицание 
при испуге. Жиздр. Калуж., 1905— 
1921. Брян., Орл.

Еха, и, ж. Слух. Пустить éxy. 
Пустить слух. Ейск. Кубан., 1916.

Ехала, ы, ж. Экипаж, повозка. 
Хоть своя ехала стала. Дон., 1929.

1. Ёхалка, и, ж. Пук соломы. 
При пожаре ветром принесло ехалку. 
Охан. Перм., 1930.

2. Ехалка, и, ж. 1. Бойкая 
девушка, женщина. Эта девка е́халка, 

не дает слова молвить. Ветл. Кост
ром., 1924.

2. Бесстыдная, бессовестная жен
щина, девушка. Ну и девка, е́халка. 
Ветл. Костром., 1911.

Ехало, а, ср. Дорога (в шутли
вом выражении). Забайк., 1906.

Ёхать, ёду, ёдешь, нессв., 
неперех. 1. В сочетаниях, 
о Ехать ергышом. Ехать обо
зом из нескольких десятков саней, 
запряженных оленями и привязанных 
одни за другими. Мезен. Арх., 1885. 
о Е х а т ь в балки. Вывозить из 
лесу строевые деревья для гонок. 
Пск., 1904—1918. о Ёхать верш- 
ием. Ехать верхом. Сиб., 1822. 
о Е х а т ь в задел. Ехать в лес 
для заготовки и вывозки на речной 
берег мачтового и строевого леса. 
Костром., Бурнашев. о Ехать 
в отводы. «Через несколько дней 
[после свадьбы] молодайка „едет в от
воды“ к матери. Там ей дают для 
пряжи донце, гребень, самопрядку 
и сундук с ее добром». Орл., Ива- 
менко, 1905. о Е х ать в трушки. 
Гнаться в погоню. Остров. Пск., 
1896. о Ёхать горой. Ехать бе
регом, не водою. Арх., 1885. Волог., 
Тобол, о Е х а т ь креститься. Ехать 
крестить ребенка. Слобод. Вят., 1881. 
о Ехать лучем. Плыть в лодке 
с зажженным на носу смольем, чтобы 
колоть спящую ^рыбу. Верховаж. 
Волог., 1849. о Е х а т ь на вору. 
Производить осмотр вставляемых в 
забор рыболовных ловушек и выби
рать из них попавшуюся рыбу. Арх., 
1885. о Е х а т ь на день. Ехать 
кормить лошадей после полуденного 
отдыха. Дубен. Тул., 1933. о Ехать 
на сквозных. Ехать в дальний путь, 
не меняя лошадей. Хакас., 1967. 
о Ехать радою, райдою. Ехать 
обозом из нескольких запря
женных оленями саней. Арх., 1885. 
о Е х а т ь с козой. Ехать с остро
гой ловить рыбу. Пск., 1902—1904. 
о Е х а т ь с кубышкой. Платить 
выкуп и договариваться о дне свадь
бы. Дня за три до свадьбы дядя
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Павел говорит, жене: Не пора ли нам 
ехать с кубышкой? Егор. Ряз., 1913. 
о É х а т ь с лаптем. Часть свадеб
ного обряда — в один из досвадеб- 
ных дней жених едет к невесте 
с лаптем — везет ей полсапожки под 
венец. Великолукск. Пск., 1898. 
о Е х а т ь с отвязями. Ехать по 
домам родственников в день заго
венья перед великим постом с кара
ваем хлеба (о новобрачных). Саран. 
Пенз., 1910. о Е х а т ь с похмель
ным. «Отец и мать, проводив невесту 
к венцу, на другой день рано утром 
приезжают в дом молодого зятя с пи
рогами, водкою, пивом и другими 
угощениями. Это называется ехать 
с похмельным». Глазов. Вят., Вас
нецов, 1880. о Ехать сватом. 
«Жених с отцом, матерью и братом 
едет в дом невесты свататься. Отец 
и брат сватают девку и уговари
ваются о денежных расходах. Сва
товство заканчивается чаепитием». 
Сольвыч. Волог., Иваницкий, 1897. 
о Ехать сундулою. Ехать вер
хом на одной лошади вдвоем. За
байк., Вейнбаум.

2. Идти. Надо ехать. Мещов. Ка
луж., Пск., 1916.

сю Ехать на ком-либо. Одержи
вать верх, первенствовать, быть по
бедителем над кем-либо. Едет на 
нец. Смол., 1914.

Ехать, а ю, аешь, несов.', 
Ахнуть, ну, нешь, сов., неперех. 
Хрюкать. Дочка [свинья] ехает. 
Красно-Тур. Свердл., 1964.

Ехибйрка, и, ж. Хибарка, ла
чуга. Моск., Яросл., 1858.

ЕхЙД, а, м. Злой, ехидный чело
век. Муллов [без указ, места].

Ехйда, ы, ж. Злая, ехидная 
женщина. Знать обидушки ты ей 
да рассказала ли, Нас ехидами ей 
указала ли. Твер., Агренева-Сла- 
вянская, 1887. Ну ты у нас и ехида. 
Курск. Слов. Акад. 1954 [с пометой 
«ö просторечии и обл.ъ].

Ехйдник, а, м. Злой, ехидный 
человек. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Я никак не думал, что он такой 
ехидник! Волог. Слов. Акад. 1954 
[с пометой «в просторечии и обл.»].

Ехйдница, ы, ж. Злая, ковар
ная женщина. Не спрашивай, рубля 
не дам, ехидница. Свердл., 1964. 
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про
сторечии и обл.»].

Ехйдничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Лгать, обманывать, 
лукавить. Я не думал, что он так 
ехидничать б^удет. Волог., 1902.

ЕхЙДНЫЙ, а я, о е. Непослуш
ный, упрямый. Каргоп. Арх., 1928.

Ехйтный, а я, о е. Злой, хит
рый, язвительный; ехидный. Он 
ехйтный такой. Аннен. Ворон., Ту- 
чемская.

Ехла, ы, ж. 1. Подсоленая вяле
ная рыба — сушеная на солнце или 
на ветру. «На ехлу обычно идет 
сравнительно крупная рыба — язь, 
щука, карась. В настоящее время 
ехлу делают редко». Урал., Матвеев, 
1955—1958. Свердл.

2. О худой женщине. Она такая 
ехла. Вон бабка Катерина — ехла. 
Свердл., 1964.

— Мане, ёхы л, е х у л — вяленая 
рыба, юкола.

ЕХЛ&К, а́, м. Пучок соломы. 
Охан.' Перм., 1930.

1. Ехнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Подвинуть, дернуть, сдвинуть 
с места что-либо. Арх., Даль.

2. Ехнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Вздрогнуть от неожидан
ности. Олон., 1885—1898. Как крикне 
из-за угла, так и ехнула. Олон.

Ехнуться, нусь, нешься, 
сов. Податься, пошатнуться вперед. 
Шенк. Арх., 1844. Арх.

Ехтаться, е́хчется, несов., 
безл. Икаться. Холм. Пск., 1904— 
1918. *

Ехтига, и, ж. 1. Изгородь в воде 
(в озере или реке), поставленная 
перпендикулярно к берегу, чтобы 
скот не заходил в соседние участки. 
Лодейноп. Ленингр., 1931.

2. Заводь в реке, озере. Лодейноп. 
Ленингр., 1936.

Ец, междом. Ец-ец-ец. 
Слово, которым подзывают овец. 
Полдорож. Ленингр., 1956.

ЁЦКО, а, ср. Пирог из белой 
муки с маслом и яйцами, печеный 
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в кастрюле или форме» Олон., 1846. 
Олон.

ЕЦЬКе, междом. Слово, которым 
подзывают овец. Кирил. Новг., 1903.

Ецьпа́х, а, м. Карман. Онеж. 
Арх., 1948.

Ёча, и, ж. Еда. Карач. Орл., 
1902. Вят.

Ёченька, и, ж. Ласк. Овечка. 
Петрозав. Олон., 1896.

Е́ЧеНЬКа, нареч. Очень. Ой, 
еченька как устала, Ялутор. Тобол., 
1930.

Ёченьки, междом. Слово, ко
торым подзывают овец. Ёченьки-ечь- 
кечь-кечь! Олон., 1896.

ЕЧбСЛИВЫЙ, а я, ое. Вежливый, 
услужливый. Да подносчички для вас 
были невежливы, А невежливы были 
да не ечесливы. Печор. Арх., Он
чуков.

ЕчК, междом. Е ч к-е ч к-е ч к. 
Слово, которым подзывают овец. 
Олон., 1896.

ЕЧКИ, междом. Е ч к и-ч к и-ч к и. 
Слово, которым подзывают овец. 
Волог., Шаргина.

ЕЧКИ, мн. «Грудь, сердце, дыха
ние; душа или сердце». Отсадил 
ёчки — зашиб грудь. Смол., Даль.

Еша, и, ж. Короткая женская 
одежда, сак. Я себе ешу купила. 
Ряз., Бонина.

EmâK, а́, м. 1. Осел. Терек., 1901.
2. О глупом человеке. Терек., 1901.
3. Бранное слово. Терек., 1901.
Ёшенка, и, ж. [удар.?]. Яич

ница. Матушка Петровнушка, вый
ди к нам, Вынеси нам ягтко на 
ешенку, Сальце на подмазочку, А пше
ничный пирог на закусочку, Жиздр. 
Калуж., 1903.

Ешенъка, и, м. Ласковое обра
щение к ребенку. Он у нас прямо 
ёшенька такой. Урал., 1964.

Ешеньки, междом. Употребля
ется для выражения удивления, со
жаления: ой-ой-ой, ах, горе! Ёшеньки 
мои! Где ты с эстолько грязи взял? 
Ешеньки, а у нас и соли нет, с чем 
щарбу варить станем? Урал., 1964.

1. Ешка, и, ж. Еда, угощение. 
Не дорога ешка, а дорога притешка 
(пословица). Пек., 1919—1936.

2. Ешка, и, ж. Теплая кофта. 
Дон., 1929.

Ешкатъ, а го, аешь, несов.\ 
ёшкануть, ну, нешь, сов., не
перех. Ерзать, вертеться, не сидеть 
на мосте. Сев.-Двин., 1928.

Ешкаться, аюсь, а ешься, 
несов. Возиться, заниматься с кем- 
либо. Надоело мне с тобой ёшкаться, 
с пьяным. Волог., 1898.

Ешкнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Спугнуть кого-либо. Осин. 
Перм., 1896. Перм.

Ештё, нареч. Еще. Молог. 
Яросл., 1853. Волог., Сиб., Енис.

Ештб, нареч. Еще. Волог., 1822. 
Ну-тка налей мне ешто! Ешто 
скажу тебе. Волог. Костром., Пск. 
Я ештб хочу. Ешто ́чего? Пенз. 
Тамб., Дон., Перм.

Ещё, нареч. и частица. 1. Еще 
нет. Калуж., 1950.

2. Употребляется в знач. частицы 
да. Еще ты здоров ли? Еще как 
хочу-то у тебя спросить. Терек., 
1908.

ЕшевУл, а, м. Хитрый человек. 
Пошех. Яросл., 1893. Яросл.

Ещецкий, а я, о е. Имеющий 
хороший аппетит. Ещецкий был — 
хорошо ел. Пустошк. Пск., 1958.



1. Жа́ба, ы, ж. 1. Лягушка. 
Никол. Самар., 1853. Дон., Курск., 
Южн. ♦ Земляная лягушка. Ефрем. 
Тул., 1898. ♦ Земляная лягушка, 
живущая в погребах и «в жилье». 
Новооск. Курск., Кудрявцев, 1852. 
Курск.

2. Рот, пасть. Вытегор., Лодей- 
ноп. Олон., 1885—1898. Что жабу-то 
разинул? Волог. ♦ Бранно. Каргоп. 
Олон., 1892. Орл. Вят. Не раскрывай 
свою жа́бу. Вожгал. Киров. <> Ж а́- 
б у пялить. Громко кричать, драть 
горло. Вят., 1915. о Ж а ́б у рас
пялить. Громко закричать. Уржум. 
Вят., 1882. о Ж а́бу распятить. 
Громко закричать. Орл. Вят., 1896.

сю Всяка жа́ба. Пренебреж. Кое- 
что, ерунда, пустяки. Дашь сметану 
и всяку жабу. Верхне-Кет. Том., 
1957. Жа́ба (жа́бы) тебе, ему (в руки, 
в рот). Бранное выражение; поже
лание зла, плохого. Жа́бы тебе! 
Вят., 1907. Ой, жаба тебе в рот, 
свинъя-то у нас в огороде-то все из
рыла. Вот, жаба те в руки, изло
мала стакан-от. Махн., Зайков. 
Свердл. Жа́ба его возьми. То же, 
что жаба тебе (в руки, в рот). Вот, 
жаба его возьми, никак не могу 
вспомнить. Махн. Свердл., 1964. 
Жа́ба те сядь! Бранно, а) Замолчи 
(ребенку или при ссоре с кем-либо). 
Вытегор. Олон., 1896. Олон., Ряз. 
б) Пожелание зла: типун тебе на 
язык. Вытегор. Олон., 1896. Жаб 
тебе засади! Бранно. Замолчи! Во
рон., 1905. Жа́ба! Восклицание. За
молчи, отстань. «Так говорят тем, 
кои надоедают одними и теми же

4 Словарь русских говоров, вып. 

вопросами, повторяемыми несколько 
раз сряду, на кои, впрочем, были уже 
ответы». Где ты была, Дуняха? 
— Ездила в Бродово. Пошто? — По 
самопряху. — Нет, скажи и вправ- 
ды — пошто? — Да я говорю тебе, 
што по прялку. — Нет, обманы
ваешь! — П обожисъ-кось! — Жаба! 
Отступись ты от меня Христа ра
ди. Пошех. Яросл., Архив АН, 1850. 
Судог. Влад. Жа́ба, — отвечала мать 
на приставанья ребенка. Ворон., Пу
тинцев. Жа́ба бы тебе на язык-от. 
То же, что жаба. Пошех. Яросл., 
1850.

2. Жа́ба, ы, ж. Болезнь, кото
рую напускают, наводят; порча. 
«Жаба бывает продольная, попереч
ная, горловая и другие». Каргоп. 
Арх., Томилов, 1928.

3. Жа́ба, ы, ж. 1. Растение 
Trifolium spadiceum L., сем. мо
тыльковых; каштановый трилистник. 
Олон., Анненков.

2. Растение Trifolium arvense L., 
сем. мотыльковых; клевер пашен
ный, котики. Нижегор., Анненков.

Жаба́ть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. 1. Есть, жрать (о животных). 
Жабают животные, а люди едят. 
Енис. Енис., 1906—1907.

2. Много, часто курить. Только и 
знат, что дома сидит, да табак 
жаб а́т. Сызр. Куйбыш., 1968.

Жа́ббите. Ругательство. У — у, 
жа́ббите! Челяб., Миртов [с при
меч. «казачье»], 1930.

Жабер, м. [удар.?]. Растение 
Galeopsis L., сем. губоцветных; пи
кульник. Моск. [?], Анненков.

9
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Жаберкй, мн, Уменьш. к жабри 
(во 2-м знач.). «На копейцах (остро
ги) намечены жаберки ́или жабры, 
чтоб проколотая рыба сдерживалась 
на острие». Урал., Небольсин, 1855.

Жа́берник, а, м. Растение 
Linaria vulgaris Mill., сем. норич
никовых; льнянка обыкновенная. 
Приаргунский край, Анненков.

ЖаберЦЁТ, мн. Зазубрины, на
сечки на крючке удочки. Даль [без 
указ, места].

Жаберь [удар.?]. То же, что 
жабер. Моск. [?], Анненков.

Жабин, а, о. Жа́бин корень. 
Растение Campanula sibirica L., сем. 
колокольчиковых; колокольчик си
бирский. Екатеринб., Анненков.

1. ЖЁбина, ы, м. и ж. Злой, 
сердитый, брюзгливый человек. Вяз- 
ник. Влад., Харизоменов, Архив АН.

2. ЖЁбина, ы, ж. 1. Ямка, 
лунка, выбоина; ячейка вообще. 
Симб., Даль.

2. Отверстие, выемка для веретена 
в мельничном жернове. Симб., Даль.

3. Жйбина, ы, ж. Растение 
Hypericum quadrangulum L., сем. 
зЬеробойных; зверобой четырехгран
ный. Олон., Анненков.

Жа́бИТЬ, ишь, несов., перех. 
Ругать, бранить. Алт., 1858. Том.

ЖЁбиТЬСЯ, ишься, несов. 
1. Коробиться от жары (о дереве). 
Нерехт. Костром., 1853.

2. Злиться, ехидничать. Рост. 
Яросл., 1902.

1. Ж^бица, ы, ж. Часть жер
нова [какая?]. Красн. Смол., 1897. — 
Ср. белорус, ж а б и ́ц а.

2. Жабица, ьт, ж. 1. Болезнь 
свинка. Льгов. Курск., Слов. Акад. 
1897.

2. «Болезнь горла». Крапив. Тул., 
Будде, 1898.

Ж&бище, а, ср. Болезнь 
[какая?!. Утренняя заря Марея, 
вечерняя Маремъяна, возьмите у меня 
жабище! Тобол., Майков, Велико
рус. заклинания.

1. Жйбка, и, ж. 1. То же, что 
2. Жа́бина (в 1-м знач.). Симб., 
Даль.

2. То же, что 2. Жабина (во 2-м 
знач.). Симб., Даль. По синему морю 
да жернова несет, Да и в жабке со

бака муку жабала. Мезен. Арх., 
Григорьев. Волог., Курган., Тюмен. 
•t. 3. Поперечная планка мельнич
ного веретена, на которой держится 
верхний жернов. «При ручных дере
вянных крестьянских жерновах то 
же, что параплица или полприца». 
Бурнашев [без указ, места]. «Же
лезная пластинка; вкладывается в 
нижнюю часть верхнего жернова; 
надевается на шпенек (веретено) 
нижнего жернова и шестерни». Арх., 
Волог., Прогр. АН № 155. «Желез
ная пластинка четверти в две длины, 
два с половиной вершка ширины и 
вершок толщиной, врубленная в 
верхний жернов снизу. В жабке 
укрепляется верхний конец верет- 
на». Красноуфим. Перм., Безруков. 
«Приспособление, сделанное из де
рева в отверстии верхнего жернова». 
Тобол., Патканов и Зобнин.

4. Приспособление у плуга для 
регулировки глубины пахоты. От
пусти жабку, •чтобы плуга брали 
глубче, а у другого-то надо поднять 
ее, чтобы она шла выше, а то цабан 
остановишь. Никол. Самар., 1852.

2. Ж&бка, и, ж. 1. Воспаление 
языка и слизистой оболочки рта. 
Черепов. Новг., 1893. ♦ Воспаление 
языка. Черепов. Новг., 1893.

2. Воспаление желез. Белозер. 
Новг., 1898. II «Опухоль на шее». 
Белозер. Новг., Егоров, 1896.

3. Опухоль на щеке. Белозер. 
Новг., 1898.

Жаблина, ы, ж. [удар.?]. По
коробившееся место (впадина, вы
пуклость) в доске или дереве. Но
вооск. Курск., 1852.

1. Ж&0НИК, а, м. Птица жу
равль. Нерехт. Костром., 1853.

2. Ж&бник, а, м. 1. Растение 
Ranunculus ficaria L., сем. лютико
вых; чистяк калужницелистный. 
Даль [без указ, места]. Костром., 
1869-1882.

2. Жа́бник водяной. Растение 
Betrachium aquatile, сем. лютико
вых. Олон., Шайжин.

3. Растение Menyanthes trifoliata 
L., сем. горечавковых; вахта трех
листная. Перм., Анненков.

4. Растение Antennaria dioica 
Gärtn., сем. сложноцветных; ко
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шачья лапка двудомная. Нижегор., 
Анненков.

5. Растение Alisma Plantago aqua- 
tica L., сем. частуховых; частуха 
подорожниковая; употребляется как 
мочегонное средство. Курск., 1897.

Жа́бница, ы, ж. Растение Oro
bus vernus L., сем. мотыльковых; 
весенний сочевичник. Волог., Аннен
ков.

Жа́бный, а я, ое. 1. Жа́бная 
трава, а) Растение Potentilla argen- 
tea L., сем. розанных; лапчатка се
ребристая. Твер., 1869. Пск., Моск., 
Тул., Ворон., Влад. ° Ж а ́б н а я, 
ой, ж., в знач. сущ. Твер., Моск., 
Тул., Ворон., Влад., Анненков, 
о Мужская ж а ́б и а я. Анненков 
[с примеч. «Моск, в торг.»], б) Расте
ние Potentilla intermedia L., сем. 
розанных; средняя лапчатка. Пск., 
Анненков, в) Растение Filago arven- 
sis L., сем. сложноцветных; жабник 
полевой. Даль [без указ, места]. 
Калуж., Костром., Анненков. 
□ Жа́бная, ой, ж., в знач. сущ. 
Женская жа́бная. Моск., Ан
ненков. г) Растение Thlaspi arven- 
se L., сем. крестоцветных; полевая 
ярутка. Вят., Анненков.

2. Ж а ́б н а я, в знач. сущ. Рас
тение Linosyris villosa DC., сем. 
сложноцветных; мохнатая грудница. 
Сарат., Анненков.

3. Ж а ́б н а я, ой, ж., в знач. 
сущ. Растение Euphrasia officina
lis L., сем. норичниковых; лекар
ственная очанка. Моск., Анненков.

— Доп. Жа́бная трава. Трава 
[какая?]. Стар. Твер., Маккавеева, 
1899. «Отвар его дают от жары». 
Переясл. Влад., Бодров, 1847.

Жабо́ВНИК, а, м. 1. Растение 
Potentilla reptans L., сем. розанных; 
лапчатка ползучая. Слов. Акад. 1847. 
Анненков [без указ, места].

2. Растение Potentilla argentea L., 
сем. розанных; лапчатка серебристая. 
Матер. Срезневского [без указ, мес
та]. Даль [без указ, места].

Жаборо́дка, и, ж. Бородавка. 
На руках появились жаборбдки. 
Пенз., 1960.

Жаббта, ы и жабота́, ы́, ж. 
Забота, тревога; жалоба. ° Ж а б о- 
т а́. Как недостача чего, так и жа

бота. Жиздр., Мосал., Мещов. Ка
луж., Слов. Акад. 1897. Ён не мел 
себе Заботушки никакой, Только 
есть жабота, Жаб о тушка-су хота 
(песня). Дмитров. Орл., Доброволь
ский. Застилась она одна, таперь все 
сама делает, жабота глодит. Брас. 
Брян. Ворон. ♦Жаббта. Забота. 
Жиздр. Калуж., Слов. Акад. 1898. 
□ Жабота [удар.?]. Брян., 1910.

Жа́ботать, аю, аешь, несов., 
неперех. Кричать. Полно вам жа́бо- 
тать-то/ Вытегор. Олон., 1891.

Жабо́титься, ж а бо́т юсь, 
и ш ь с я и жаботйться, 
тю́сь, тйшься, несов. Очень 
заботиться; заботиться. ° Ж а б о́
тит ь с я. Мосал. Калуж., 1916. 
° Жаботйться. Новооск. 
Курск., 1852. Я жаботю́ся, беспо
коюсь. Мещов. Калуж. Калуж.

Жабо́тка, и, ж. Уменьш. к жа
бота. Только йшел-прошел детинушка 
молодой, Он (и)мел себе жаботушки 
никакой; Есть во молодца вот жа- 
ботка-сухота, — Навязалася зла-ху- 
да шельма жена. Тул., Киреевский.

Жаботлйвый, а я, ое; жабот- 
л й в, а, о. Заботливый. Который 
человек жаботлйв добре, тот сохнет. 
Мещов. Калуж., Чернышев. Слов. 
Акад. 1897. Мосал. Калуж.

Жабо́тный, а я, о е; тен, тна́, 
б. Заботливый. Жили две женщины, 
обей вдовы: одна жаботная, другая 
беззаботная. Жиздр. Калуж., 1898.

ЖаботУшка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к жабота. Тул., Киреевский. 
Ён не мел себе Заботушки никакой, 
Только есть жабота, Жаботушка 
сухота (песня). Дмитров. Орл., Доб
ровольский, 1905.

1. Жа́бра, ы, ж. Жаба. Сидит 
жабра, жабра и воды не дает. Пушк. 
Пск., 1927. — Доп. Бранное слово. 
Рыбин. Яросл., Костоловский, 1907.

2. Жа́бра, ы, ж. Растение Lina- 
ria vulgaris Mill., сем. норичнико
вых; льнянка обыкновенная. Моск., 
Анненков.

Жабра́К, а́, м. Нищий. Остров. 
Пск., 1903. — Ср. Жебра́к.

Жабра́чка, и, ж. Нищая. Ост
ров. Пск., 1903. — Ср. Жеб- 
ра́чка.

4*
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Жйбреи, мп. Жабры у рыб. 
Холмог. Арх., 1907.

Жабрёй, я, м. 1. Растение 
Linaria vulgaris Mill., сем. норич
никовых; льнянка обыкновенная. 
Приаргун., Анненков.

2. Растение Linaria vulgaris Мо- 
ench., сем. норичниковых; льняной 
жабрей, дикий лен. Перм., Анненков.

3. Растение Antirrhinum L., сем. 
норичниковых; львиный зев. Моск., 
Анненков. ♦ Растение Antirrhinum 
ma jus L., сем. норичниковых; льви
ный зев садовый. Моск., Анненков.

4. Растение Scrophularia nodosa L., 
сем. норичниковых; норичник шиш
коватый. Нижегор., Анненков.

5. Жабре́й болотный. Растение 
Pedicularis comosa L., сем. норични
ковых; мытник хохлатый. Перм., 
Анненков.

6. Растение Salvia verticullata L., 
сем. губоцветных; шалфей мутовча
тый. Казан., Анненков.

7. Растение Betonica vulgaris L., 
сем. губоцветных; буквица аптеч
ная. Нижегор., Анненков.

8. Растение Galeopsis L., сем. гу
боцветных; пикульник. Вят., 1847. 
Моск., Твер., Иркут. ♦ Растение Ga
leopsis ladanum L., сем. губоцвет
ных; пикульник ладанниковый, ме- 
дунка. Слов. Акад. 1897. Турин. 
Тобол., 1913. о Ж а б р е ́й ^боровой. 
Растение Galeopsis tetrahit L., сем. 
губоцветных; пикульник-жабрей. Ве
ликороссия, Анненков. ♦ Растение 
Galeopsis versicolor Curt., сем. губо
цветных; пикульник красивый, зяб- 
ра; пьют от падучей. Тобол. Тобол., 
1913.

9. Растение Lamium album L., 
сем. губоцветных; яснотка белая, 
глухая крапива; сорная трава, рас
тущая в хлебах. Арх. Арх., 1929.

10. Растение Calamintha clinopo
dium Benth., сем. губоцветных; па
хучка обыкновенная. Нижегор., Ан
ненков.

11. Жабре́й дикий. Растение 
Ajuga reptans L., сем. губоцветных; 
дубровка ползучая. Нижегор., Ан
ненков.

12. Жабре́й черный. Растение 
Stachys palustris L., сем. губоцвет

ных; чистец болотный. Даль [без 
указ, места]. Вят., Анненков.

13. Растение Chrysanthemum leu- 
canthemum L., сем. сложноцветных; 
нивяник -обыкновенный, поповник. 
Курск., Анненков.

14. Растение Libanotis sibirica 
С. А. Меу., сем. зонтичных; порез
ник сибирский. Шадр. Перм., 1895.

15. Растение Pastinaca sativa ssp., 
сем. зонтичных; пастернак лесной. 
Шадр. Перм., 1895. Перм., Тюмен., 
Тобол.

16. Жабре́й мелкий. Растение 
Eryngium planum L., сем. зонтич
ных; синеголовник плоский. Ниже
гор., Анненков.

17. Сорная трава. Га́ветъ-то — 
жабрей, жабреем заросла картошка. 
Усть-Цилем. Арх., 1953. ♦ Сорная 
трава с длинным корнем. Все жаб
ре́ем затянуло. Полев. Свердл., 1964. 
♦ Сорная колючая трава, растущая 
в хлебах (в пшенице, овсе). Иркут., 
1873. Жабрёй выпа́лывала — колючий 
зад. Жабрей растет с пшеницей — 
его есть нельзя: лошадь поест — 
обезножит. Новосиб. Сиб. ♦ Сорная 
трава сем. губоцветных. Тюмен. То
бол., 1899.

— Доп. Название травы [какой?]. 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896. 
Малмыж. Вят., Батуева. Полев. 
Свердл., Глазырина.

Жабрёйник, а, м. Луговой 
ж а б р е ́й н и к. Растение Stachys 
palustris L., сем. губоцветных; чистец 
болотный. Нижегор., Анненков.

Жабри, ей и Жабрй, е́й, 
мн. 1. Ж а ́б р и. Зазубрины, на
сечки на крючке рыболовной удочки 
или на вилках остроги. Урал., 1858.

2. Жабрй. Нижняя челюсть, 
щёки (у человека). Ударил его по 
жабра́м. Чистоп. Казан., Булич.

Жа́брий, я, м. 1. Растение 
Galeopsis L., сем. губоцветных; пи
кульник. Моск., Анненков.

2. Растение Calamintha Clinopodi
um Benth., сем. губоцветных; пахучка 
обыкновенная. Нижегор., Анненков.

3. Однолетнее сорное растение сем. 
губоцветных, растущее в огородах. 
Ряз., 1959.

4. Растение Filago arvensis L., 
сем. сложноцветных; жабник поле
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вой. Влад., Анненков [с примеч. 
«очевидно, измен, жабный»].

ЖабрЙК, а́, м. Растение Antir
rhinum genistifolium, сем. норични
ковых; львиный зев; род кустарника, 
растущего в Сибири, с желтыми цве
тами гроздьями. Бурнашев [без указ, 
места]. Сиб., Даль. — Ср. укр. 
ж а б р и ́к.

Жабрйль. Растение Sedum acre 
L., сем. толстяиковых; едкий очи
ток, молодило. Курск., Анненков.

Жабрйнка, и, ж. [Знач.?]. 
Урал., Слов. карт. ИРЯЗ.

ЖабрЙТЬ, и́шь, несов., перех. 
Жадно есть, пожирать. Калуж., 
Смол., Даль. — Ср. За́брить.

Жабриться, юсь, ишься, 
несов. [удар.?]. 1. Ругаться, бра
ниться. Переясл. Влад., 1923.

2. Драться. Переясл. Влад., 1923.
ЖабрЙШКИ, мн. Уменьш.-уни

чижит. Жабры. Рыба перышками 
заденет за сеть алъ жабрйшками да 
и не выйдет. Урал., 1962.

Жабро́, а́, ср. Высокий «под
галстучник» на шее. Пошех., Молог. 
Яросл., Преображенский, 1849.

1. Жаброва́ть, жабру́ю, 
р у́ е ш ь, несов., перех. и неперех. 
Жалеть. Жиздр. Калуж., 1848.

2. Жаброва́тъ, жабру́ю, 
р у ́е ш ь, несов., перех. Есть с жад
ностью, жрать, пожирать. Калуж., 
Смол., Даль.

1. Жабро́вка, и, м. и ж. Жад
ный на еду человек, обжора. Смол., 
Калуж., Даль.

2. Жабро́вка, и, ж. Сеть дли
ною 20 метров, шириною в два метра 
для ловли ряпушки в Андозере. 
Онеж. КАССР, 1933.

ЖабрУн, а́, м. Обжора. Смол., 
Калуж., Даль.

ЖабрУнья, и, ж. Женек, к жаб- 
рун. Смол., Калуж., Даль.

Жа́бры, мн. 1. Жа́бры, а ́й, 
мн. Зазубрины на каждом конце 
остроги или багорчика. Урал., 1958.

2. Наросты у кур около ушного 
отверстия. Урал., 1958.

3. НижняЯ часть шляпки гриба. 
Белый (гриб) — жа́бры красные. 
Урал., 1958.

Жабта́тьея, а́юсь, а́ешься, 
несов. Плакаться, жаловаться; роп

тать, негодовать. Табе нечего жаб- 
татъся на людей, сам виноват. 
Обоян. Курск., 1856. Курск. || Го
ревать, огорчаться. Курск., Даль. — 
Ср. Жебта́ться.

Жабто́ться, а́юсь, а́ешься, 
несов. Заботиться. Калуж., Корш.

Жабтйться, ж а б т ю ́с ь 
и ж а б ч у́ с ь, ти́шься и 
ч и ́ш ь с я, несов. 1. Заботиться, 
беспокоиться. Орл., 1852. Калуж. 
Мать об детях жабти́тся. Курск. 
Он хоть и вотчима, а жабчится так 
о пасынках, как не всякий родной 
отец. Тамб. Ворон., Смол.

2. Стесняться. Смол., Слов. Акад. 
1897. И стала ина жабтйться, як 
ей в старой одеже к обедне идите. 
Смол.

3. Скупиться. Смол., Слов. Акад. 
1897. — Ср. Ж е бти́ться.

Жабту́н, а́, м. Скупец. Смол., 
Добровольский, Слов. карт. ИРЯЗ. 
♦ Человек скупой и вечно жалую
щийся на свою судьбу. Смол., Слов. 
Акад. 1897.

ЖабтУха, и, ж. Женек, к жаб- 
туи. Смол., Слов. Акад. 1897. Хо
зяйка моя такая жабтуха. Смол.

Жабур, а, м. [удар.?]. Назва
ние одежды [какой?]. Котельн. Вят., 
Красноперова, 1896.

Жабуро́НЬЯ, мн. Волокнистая 
внутренность дыни, тыквы и неко
торых других плодов, овощей. Дон., 
1874.

— Ср. белорус, жабу pâ ння.
Жабурйнье, я, ср. Зеленые 

водоросли, плавающие густой мас
сой на поверхности стоячей, мало
проточной воды в озере, болоте 
и т. п.; обычно в таких местах во
дятся жабы. Южн., Даль. Новорос.

— Ср. белорус, ж а б ур и ́нн я, укр. 
ж а б у р и ́нн е, жабуринпя.

ЖабурЙНЬЯ, мн. Волокнистая 
внутренность плодов, овощей; вы
жимки плодов, овощей. Сок из вино
града выдавлю, а в жабуринья сахар 
насыплю, и брага получается. Усть- 
Лабин. Краснодар., 1965.

— Ср. укр. ж а б у р и ́н н я.
Жабчйться, ж а б ч у ́с ь, 

ти́шься, несов. То же, что жаб- 
титься (в 1-м знач.). Ворон., 1858.
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Ж&бырник, а, м. Род травы 
[какой?]. Цывил. Казан., 1897.

жабье, я, ср. Топкое болото́, 
гиблое место. Башкин. Волог., 1964.

Жавйр, а, м. Легкий ветерок, 
дующий перед рассветом из долин 
к вершинам гор. Нерч. Забайк., 
Ноневич.

— Бурят, ж а б а р.
Жаварёха, и, ж. Жарко́е (жа

реное мясо или рыба). Онеж. Арх., 
1885. — Ср. Ж а р е х а.

Жавёл, а, м. Желвак (шишка, 
опухоль). Жавел на боку выскочил 
здоровый. Посадил на лбу жавел лад
ный: рогат стал. Смол., 1914.

Жавка, и, ж. Жвачка. Новг., 
Лихтенштадт, Слов. карт. ИРЯЗ.

Жавкать, а ю, аешь, несов. ; 
жа́вкнуть, ну, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Жевать, есть. Ну, 
жа́вкай ли что ли поскорее! Пошех. 
Яросл., 1850. Жавкала, жавкала, на
силу проглотила. Яросл. Не дает 
она ни хлебнуть, ни жавкнуть без 
реву. Влад. Мне жавкнуть нельзя. 
Пенз. Вят. И Есть с чавканьем, чав
кать. Пск., 1855. Перестань жа́в- 
кать! Хакас. || Медленно, тихо же
вать, есть (о старых, беззубых лю
дях). Слов. Акад. 1897. Полно жа́в- 
кать-то: все равно не разжавкаешъ! 
Грязов., Волог., Кадн., Тотем., Ве- 
ликоустюж. Волог., 1902.

2. Жевать жвачку (о корове). Ко- 
рова-то не жавкает, т. е. заболела, 
потеряла жвачку. Углич. Яросл., 
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Сов. Проглотить. Ставроп. Са
мар., Топорнин, Архив АН.

4. Сдавливать, давить, разминать 
что-либо руками. Начал жа́вкать за
мазку. Вят., Слов. Акад. 1897. — 
Ср. Жа́мкать.

5. Несов. Плохо, нечисто стирать 
белье. Она только жавкала его 
(белье). Грязов. Волог., Слов. Акад. 
1897. Волог.

Ж£вкнуть. См. Ж а ́в к а т ь.
Жёвлять, я ю, я е ш ь и жав- 

ЛЙТЬ, я ́ю, я ́ешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Есть; медленно есть. 
аЖ я́влять. Уж сядет ись, дак 
жавлят не жавлят, ровно каша во 
рту застыла; уж и видно, что и на 

работе-то мешковатый; а вот Ва~ 
нюха, дак он на обе щеки уписыват. 
только в ушах пищит. Жавляет 
скорее. Перм., 1856. Костром. 
° Ж а в л я ́т ь. Нак долго жав- 
ля́ешь. Ветл. Костром., 1929. 
♦ Жа́влят ь. Жевать. Охан. 
Перм., 1930. ♦Жа́влят ь. Пло
хо, вяло жевать, есть. Так не ес она 
нечо, только жа́вляет. Верхне-Пышм. 
Свердл., 1964. ♦ Жевать, чавкать. 
° Ж а ́в л ять. Молог. Яросл., 
1853. Яросл., Слов. Акад. 1897. 
□ Жавля́ть. Молог. Яросл., 
Слов. Акад. 1897.

Жаворйта, мн. 1. Молодые 
жаворонки. Волог., 1852. Жавората, 
чувилята! Прилетайте к нам (при- 
чит.). Буйск. Костром.

2. Маленькие сдобные булочки в 
форме жаворонков (пекут их в на
чале марта, ко дню сорока мучени
ков). «Пекут птичек в установлен
ные дни. . Для жаворонков, или жа- 
ворат, существует два более строго 
установленных срока, это 17 мар
та. . и 9 марта — наступление вес
ны». Чухлом. Костром., 1927.

3. Букашки, насекомые. «Жаво- 
ратами в деревнях зовут „букараш- 
ки“, которые водятся в грязи». 
Ветл. Костром., Марков, 1929.
1^4. Цыпки у детей на ногах. «Вес
но́й ребята пачкаются в грязи, у них 
ноги трескаются, эти трещины здесь 
и называются жаворатами». Ветл. 
Костром., Д929.

ЖаворёНКИ, мн. (ед. ж а во
ре н о к, 3f.). 1. То же, что жаво
рата (во 2-м знач.). «9 марта в день 
сорока святых пекут жаворёнки из 
теста. На Ангаре внутрь таких пти
чек „закатывают“ конопляное семя». 
Енис., Вост.-Сиб., Макаренко, 
1886—1912. «Захватив с собой пече
ных „жаворенков“, представитель
ницы женского пола отправляются на 
гумно, где их поджидают деревен
ские ловеласы, „кормить жаворен
ков“: крошат печенье на мелкие ку
сочки и разбрасывают по сторонам, 
припевая „жаворёнки•прилетели на 
завалинку, на приталинку!“ Поют 
и в „игры играют“. Здесь налицо 
имеется нечто похожее на старинный 
обычай „кликанья весны“». Енис.,
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Вост.-Сиб., Макаренко, 1886—1912. 
Ê5 2. День 9 марта, праздник сорока 
мучеников, обычно считается празд
ником женщин (мужчины в этот 
день работали). Енис. Вост.-Сиб. 
1886—1912.

Жа́ворон, а, м. Жа́воронок. 
Жаворон воспевает, слышит весну 
красну. Афанасьев [без указ, места].

Жаворонёнок, нка, мн. жа
ворон я ́т/а, м. Уменъш.-ласк. 
Жаворонок. Жаворонята, Где вы бы
вали? (песня). Калуж., Шереметева.

Жйворонить, ню, нишь 
и жаворонйть, ню, ни́шь, 
несов., неперех. 1. Высоко подняв
шись, порхать на месте, как жаво
ронок (о птице). Даль [без указ, 
места].

2. Смотреть вверх. Слов. Акад. 
1897. Кадн. Волог., 1898.

Жаворонка и жаворо́нка, 
и, ж. 1. Жа́воронка. Жаворо
нок. Дон., 1929.

2. Маленькая сдобная булочка в 
форме птички-жаворонка (пекут их 
в начале марта, ко дню сорока му
чеников). Алекс. Куйбыш., 1945— 
1964.

жаворонок и жаворо́нок, 
нка, л. 1. Жа́воронок. Скво
рец. Пск., 1912—1914.

2. Жа́воронки, мн. Ржаные 
хлебцы в виде птичек, которые пе
кутся 4 марта, в день Герасима-гра
чевника, когда прилетают грачи. 
Буйск. Костром., 1896.

3. Жаворо́нки, мн. День де
вятого марта, когда прилетают жа
воронки. Петров. Сарат., 1959.

4. Жаворо́нки, мн. Обрядо
вая песня в честь прилета жаворон
ков и прихода весны. Петров. Сарат., 
1959.

5. Большой ломоть, кусок чего- 
либо. Ишь ты, жаворонками кро
шишь. Новг., Даль. ♦Жа́воро
нок. Большой кусок хлеба или 
мяса. Ишь, ты крошишь жа́ворон
ками! Боров. Новг., 1852.

Жаворйточки, мн. Ласк. 
Жаворонки. Жавороночки, жаворя- 
точки, Прилетите к нам (песня). 
Калуж., Шереметева.

ЖавролёНОК, нка, м. Ласк. 
Жаворонок. Петрозав. Олон., 1872. 
Жавроленок на море десятский, то 
есть очищик деревенский. Олон., 
Рыбников.

Жавролёночек, ч к а, м. 
Уменып.-ласк. к жавроленок. На 
правой-то руке сидит соловей, На ле- 
вой-то руке жавроленочек. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Жавролёночек, он 
по поднебесью летает, Жалобнехонько 
он щекотает. Петрозав. Олон., Рыб
ников.

Жйвронок, нка, м. Жаворонок. 
Даль [без указ, места]. Мещов. Ка
луж., 1896. Пск., Твер. Погляди-ка: 
жа́вронок полетев. Смол. Ты запой, 
запой, младой жавронок, На кали
нушки да ты сидючи (песня). Смол. 
Курск., Дон.

ЖавронУшки, лш/Жаворонки. 
Дон., 1929.

Жагйла, ы, ж. 1. Раскаленный 
острый железный прут для прожи
гания отверстий. Мещов. Калуж., 
1916.

2. Крапива. Твер., 1904—1914. Ме
щов. Калуж.

— Ср. Ж е г а ́л а.
Жаг£ло, а, ср. Жало. Осташк. 

Твер., Пск., 1855. Жага́лом тор ну ли. 
Великолукск. Пск. Она [пчела] жаг- 
нет, жагало в руке и останется. 
Метин. Новг. — Ср. Жега́ло.

Жаг&ЛЬНИК, а, м. Железный 
стержень, гвоздь, которым прожи
гают узкие отверстия (в чубуках 
и т. п.). Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жагёльница, ы, ж. Последняя 
неделя рождественских праздников. 
Опоч. Пск., 1852.

— Ср. Ж е г а ́л ь н и ц а.
Жагйн, а, м. Бранное прозвище 

жителей с. Чернышова, которые но
сят «сукманы». Бадин. Пенз., Гвоз
дев, 1928.

Жагйнка, и, ж. Жепск. к жа- 
ган. Бадин. Пенз., 1928.

Жагйнчатый, а я, ое. Жаган- 
чатые меха. «Лоскутья, лапы, обрезки 
(беличьих, заячьих и кошачьих шку
рок) продаются кирилловским жен
щинам, которые собирают из них 
меха, так называемые лапчатые, лос
кутные, жаганчатые, сбываемые вме
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сте с другим скорняжным товаром». 
Арзамас. Нижегор., Тр. Комис, по 
куст, пром., 1880.

ЖагАрить, рю, р и ш ь, несов., 
перех. Сильно, старательно мыть, 
стирать. В щелоку жагарили платье. 
Юрьев. Влад., 1910.

1. Жаг^ТЬ, а́ю, а́ешь, несов.; 
жагну́ть, ну́, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Колоть чем-либо ост
рым (иглой и т. п.). Осташк. Твер., 
Пск., 1855.

2. Кусать, жалить. Осенью мухи 
больно жагают. Опоч. Пск., 1852. 
Гад жага́л за пятку. Пск. Пчелы, 
мухи так и жагают. Новг. ♦ О змее. 
Осташк. Твер., Пск., 1858. Змея 
жагает. Остров. Пск. ♦ О пчелах. 
Пчелы стали жага́тъ. Лужск. Пе
терб., Чернышов.

3. Жечь, как крапива. Опоч. Пск., 
Слов. Акад. 1897.

4. Бить крапивой. Пск., 1916.
5. Стегать прутом, плеткой. Иск., 

1904—1918.
6. Сов. Сделать выговор; напугать 

словами. Я его порядочно жагну́л. 
Опоч. Пск., 1852. Пск.

— Ср. Ж е г а ́т ь.
2. Жагйть, а́ю, а́ешь, несов., 

перех. Снимать шкурку с убитого 
зверя. Жага́ют белку. Урал., 1930.

Жаг&ТЬСЯ, а́ется, несов. 
1. Кусать, жалить. Мухи утром силь
нее жага́ются, нежели вечером. Кра
пива жага́ется. Опоч. Пск., 1852. 
Пск. ♦ О змее. Осташк. Твер., Пск., 
1855.

2. Жечься, как крапива. Опоч. 
Пск., 1852. Пск.

Жагй, мн. Бабки (игральные 
кости). Мегцов. Калуж., Смирнов.

Жа́гло, а и жагло́, а́, ср. Жало 
пчелы, змеи. ♦ Жало змеи. ° Ж а г- 
л 6. Прикажи ты отдать свое жагло 
в сырое яйцо, еслив (если) ты не от
дашь вострое жагло ́в сырое яйцо. 
Лужск. Петерб., 1871. ° Ж а ́г л о. 
Пск., 1912—1914. ♦ Ж а г л б. Жа
ло пчелы. Пск., Слов. Акад. 1897. 
Новг., Беломор.

ЖаглУха, и, ж. Ящерица. 
Петрозав. Олон., Куликовский [с 
примеч. «по народному поверью, 
ящерица может ужалить»], 1885.

Жагнуть. См. 1, Ж а га́ть.

Жагодбо́й, я, м. Растение 
Nepeta lavendulacea L., сем. гу
боцветных; котовник, орлиная свеч
ка. Даль [без указ, места]. Даур., 
Анненков.

ЖагбЛИТЬ, ит, несов., перех. 
и неперех. Жалить. Жаго́лит, гад. 
Великолукск. Пск., 1952.

1. Жйгра, ы и жагр&, ы ́, ж.
1. Ж а г р а́. Березовый гриб. Покр. 
Влад., 1910.

2. Ж а ́г р а. Трут. Кинеш. Ко
стром., 1864. Костром., Преобра
женский [с пометой «обл.»].

3. Ж а ́г р а. Лучина. Жа́гра-то 
уж вся стала. Лунин. Пенз., 1953.

4. Ж а ́г р а. Нагар на свечке. 
Симб., 1852. Сыми жа́гру съёмами. 
Симб., Даль.

5. Ж а ́г р а. Смола, пригорев
шая к стенкам казана при сухой пе
регонке, имеющая вид жесткого, 
ноздреватого, глянцевитого угля. 
Вереха, Словарь [без указ, места].

6. Ж а ́г р а. Выварки, получаю
щиеся при топлении коровьего мас
ла; едят с блинами вместо масла. 
Бежец. Твер., Латышев, Слов. карт. 
ИРЯЗ.

7. Ж а ́г р а. Отверстие у казен
ной части огнестрельного оружия, 
служащее для запала пороха, за
травки. Прочисти жа́гру-то! Видно 
засорилась, то и обсекаетца; порох 
на полке спихнет, а оружье не па
лит. Перм., 1856.

8. Ж а ́г р а. Выемка в столбе 
(опоре) изгороди. В жагры вклады
ваются перекладины. Верхот. Перм., 
1964.

9. Ж а ́г р а. О старой женщине. 
Покр. Влад., 1910.

2. Жёгра, ы, ж. Рыболовный 
крючок. Когда зимой рыбалишь, то 
удочки без жа́гры. Южн. р-ны Крас
ноярск., 1967.

Жагр&НИТЬ, ню, нишь, несов., 
перех. Жарко топить печь. Ниже
гор. Нижегор., 1852. — Ср. Ж ар- 
ганит ь.

ЖЁгрить, г рю, гр ишь, 
несов., перех. Жарко, сильно топить 
(печь). Чать, хватит жа́грить. 
Жа́грил, жа́грил печь, и все как 
в трубу. Урал., 1958.

— Ср. серб, ж à г р и т и 'жарить’.
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Жад, а, м. Жадный человек. 
Сев.-Двин., 1928.

Жа́да, ы, м. и ж. Жадный чело
век. Орл., 1850. Тул.

Жада́ННЫЙ, а я, ое. Дорогой, 
желанный. Твер., Лавровский.

— Ср. белорус, ж а д 4 н ы, укр. ж а- 
д â н и й.

Жада́ть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Желать, 
хотеть, стремиться к чему-либо. Ка
сим. Ряз., 1820. Жада́ю видеть его. 
Ряз. Твер., Тамб., Волог., Арх. 
В тот момент старик очень шибко 
обрадовался, не знат чем угостить, 
чего душа жад а́т (чего душа хочет). 
Тавд. Свердл., Ончуков. ♦ Сильно, 
жадно желать, очень сильно стре
миться к чему-либо, жаждать. Слов. 
Акад. 1847. Пудож. Олон., Шай- 
жин. Ж ад ает попасть в писаря. 
Тобол., 1850. II Высказывать поже
лание (обычно благополучия, успе
хов и т. п.). Я тобе жада́ю евтого. 
Кем. Арх., 1853.

2. Неперех. Завидовать. Пск., 
1855.

3. Жалеть, беречь; жадничать. Че
го жадает? Сам стар, детей нет; 
умрет — с собой не возьмет. Влад., 
1910. Из горла торчитъ, и все жа
да́ет. Смол. °Жа ́дать. Она все 
жа́дала, сладко не ела. Ряз. Ряз., 
1968. о Ж а д а ́т ь чего-либо. Крас
ной краски не жадайте, сколько 
угодно ее, что жадаете? Вознес. 
Ленингр., 1930. ♦ Ж а да́ть. Жад
ничать. Рузск. Моск., 1903.

4. Перех. Брать чужое. Юрьев. 
Влад., 1854.

5. Жадно, много есть. Оренб. Че
ляб., 1852. Сев.-Двин.

6. Жадно курить, заглатывая дым. 
С утра как встанет, так и начнет 
жада́ть табачище. Юрьев-Польск. 
Влад., 1968.

— Ср. белорус, жадйць, укр. 
ж а д 4 т и.

Жа́датьея, аюсь, аешься 
и жада́ться, а́юсь, а́ешься, 
несов. 1. Жада́ться. С нетерпе
нием ожидать чего-либо. Велико- 
лукск., Холм. Пск., 1858.

2. Жа́даться. Скупиться, 
жадничать. Ты бы дал яблочку, как 

хоцца яблочка! Он жбдается. Аннен. 
Ворон., 1948—1953.

Жада́щий, а я, ое. Шаловли
вый; бешеный, блажной. Тороп., 
Холм. Пск., 1855.

Жадёба, ы, м. и ж. Скупой, 
жадный, ненасытный человек. 
Курск., 1859. Жадеба! — говорят о 
скряге: серед зимы ильду не выпро
сишь. Курск. Калуж., Твер., Яросл., 
Влад. ♦ Преимущественно в языке 
детей. Яросл. Яросл., 1912. || Об
жора. Курск., Даль. Кашин. Твер.

Жадёбага, и, ж. То же, что 
жадеба. Курск., 1849.

Жадёна, ы, м. и ж. То же, что 
жадеба. Вишь, жадёна, сколько за
грабастал. Краснояр. Енис., 1904.

Жа́день, дня, м. То же, что 
жадеба. Твер., Макаров, Слов. карт. 
ИРЯЗ. Слов. Акад. 1897.

— Доп. В топоним, названиях. 
«В Осташковском уезде есть и озеро 
Жадень». Макаров, Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Жадёра, ы, м. и ж. Жадный 
человек (преимущественно в языке 
детей). Яросл. Яросл., 1912.

Жадёть, а́ю, ёешь, несов., 
перех. Жадно, нетерпеливо желать, 
хотеть; ожидать. Даль [без указ, 
места].

Жадёха, и, м. и ж. То же, что 
жадеба. Слов. Акад. 1897 [без указ, 
места]. У этой жадёхи в крещенье 
льду не выпросишь. Такой жадёха: 
пальтишка теплого не купил. Юрьев. 
Влад., 1910. ♦ Преимущественно в 
языке детей. Яросл. Яросл., 1912. 
♦ О жадной женщине. Егор. Ряз., 
1905. Рыб. Яросл.

Жа́дина, ы, м. и ж. Обжора. 
Сиб., 1901. Забайк.

Жа́дица, ы, м. и ж. То же, что 
жадёба. Иск., 1919—1934.

Жа́дливый, а я, ое. Жадный. 
Смол., 1919—1934.

— Ср. белорус, ж à дли в ы.
Жаднёющий, а я, ее. Очень 

жадный. Осташк. Твер., Пск., 1858. 
Твер., Смол. Он самый жаднеющий 
изо всех из них до денег-my. Углич. 
Яросл.
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Ж а́дник, а, м. Жадный чело
век. Пек., Смол., 1919—1934.

Жа́ДНИЦа, ы, ж. Женек, к жад- 
ник. Пск., Смол., 1919—1934.

Жадничать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Жалеть кого-либо, беспо
коиться о ком-либо. Они об мене 
жа́дничают. Урал., 1958.

Жа́дновать, н у ю, н у е ш ь 
и жаднова́ть, и у ́ю, н у́ е ш ь, 
несов., неперех. Проявлять жадность, 
скупиться. Ладно жа́дновать — ус
тупай и по рукам! И что жа́дно
вать — чисто век жить. Урал., 1958.

Жа́дность, и, ж. Жажда. И все 
с голоду-то нас ведь заморяют, И мы 
ведь с жадности солдаты посыхаем. 
Петрозав. Олон., Барсов. Доехали 
[солдаты] до колодчику, такая жад
ность напала пить, а он им и не 
дал. Кирил. Новг., Соколовы.

ЖаднУха, и, м. и ж. Жадный 
человек. Свердл., 1964.

Жадну́ша, и, м. и ж. То же, 
что жадёба. Осташк. Твер., Пск., 
1855. Слов. Ср. Урала [с пометой 
«экспрессивное»]. ♦ Только о мужчине. 
Ох, ты и жадну́ша! Хакас., 1967.

1. Жа́дный, а я, ое; жа́ден, 
ж а ́д н а, о. Любезный, милый. Виш
нево л. Твер., 1820.

2. Жа́дный, а я, ое; жа́ден, 
жа́дна, о и ЖО́ДНЫЙ, а я, о е; 
ж 6 д е н, ж о́ д н а, о. 1. Каждый. 
Жадный день. Новооск. Курск., 1852. 
Южн. Вот по жадным корабли По 
пятисот молодцов, Гребцов-песенни
ков. Смол., Добровольский.

2. Ни один, никакой (при отри
цании). Ни жадный — ни один. Трое 
детей погубила, ни жадного не кре
стила. В зап. и южн. губ. с Бело
руссией, Даль. Нет ни одной (жад
ной) души. Ворон. Жбден не при- 
шол. Смол. Приходит от царя теле- 
грам, чтобы не отнюдь жадной 
души не было в трактире (сказка). 
Тавд. Свердл., Ончуков.

— Ср. белорус, ж â д н ы й, ж ö д- 
н ы й, укр. ж â д е н, ж â д н и й, польск. 
2а den, чешек, 2âdnÿ ’никто’, 'никакой’, 
'ни один’.

Жаднй)га, и, м. и ж. То же, 
что жадеба. Слов. Акад. 1897. Жад- 
ню́га-то какой: все забрал себе. Жад

нюга, все хапат, все хватит. Урал., 
1959. Слов. Ср. Урала [с пометой 
«экспрессивное»].

Жа́ДО, нареч. Жадно. Охотники 
зайца травят, Все собаки жадо 
лают (песня). Покр. Влад., Слов. 
Акад. 1897.

1. Жада́ба, ы, м. и ж. 1. ж. 
Удовольствие, радость; доброта, ми
лость. Мне это дело в жадо́бу пришло 
(мило показалось). Спасибо коня-то 
ты мне в жадо́бу дала. Петрозав. 
Олон., 1896.

2. Милый, любимый, возлюблен
ный; милая, любимая, возлюблен
ная. Пск., 1855. Как не хитер мой 
жадоба, Я же все лукавее. Новг., 
Пск. Не говори, жадоба, дома, Что 
я девушка бедова. Новг., Симаков. 
Олон., Волог. ♦ Ж. Возлюбленная. 
Тальянка беломехая, Жадоба полем 
ехала. Она качала головой, И до сви
данья, милый мой! Тихв. Новг., 
Иваницкая.

2. Жада́ба, ы, м. и ж. 1. Ж. 
Скупость, алчность, жадность. Южн., 
Даль. Вся и война ваша от жадобы. 
Смол.

2. Ж. Сильное, страстное жела
ние чего-либо. Южн., Даль. Жа- 
до́ба-то у него уж больно большая. 
Новг. Новг.

3. Человек, страстно желающий 
что-либо. Обоян. Курск., 1858.

4. Жадный, скупой человек. Экой 
жадо́ба! Уж ты брал. Обоян. Курск., 
1858. Уж такой жадо́ба — отцу, ма
тери и то откажет. Курск. Орл., 
Калуж., Твер., Смол. У этого жа
добы зимою льду не выпросишь. Дон. 
Попробуй выпроси у такого жадо́бы. 
Краснодар. Ворон., Липец., Юго- 
Вост. Влад., Яросл., Пенз. Свек
ровь была жадо́ба — ребятам куска 
жалела дать. Сарат. Киров. Жа
до́ба изо всего деньги вытяжет. 
Свердл., Слов. Ср. Урала [с пометой 
«экспрессивное»]. Урал., Хакас.

5. Жадо́ба. Прожорливый, не
насытный человек; обжора. Этот 
жадоба николи не наестся. Обоян. 
Курск., 1858. Курск., Твер. Экой 
жадоба: все приел. Яросл. Пенз. 
II Ж а ́д о б а. Человек, обладаю
щий хорошим аппетитом, который 
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хорошо и много ест. Новооск. Курск., 
1852.

— Ср. укр. ж ад б б а.
Жадо́баться^ аюсь, а ешься, 

несов. Жадничать. Да ему и не 
надо бы так жадббаться. Смол., 
1914.

1. Жадобйна, ы, м. Ласк. 
Милый, любимый. Крестец. Новг., 
1905—1921.

2. Жадобйна, ы, м. и ж. Жад
ный человек. Жадобйна ты какая! 
Покр. Влад., 1905—1921.

Жадббинка, и, м. и ж. Ласк. 
Милый, дорогой; милая, дорогая. 
Новг., Белозер., Крестец., Валд. 
Новг., 1852. Новг., Пск., Смол. 
♦ Ж. Милая, дорогая. Пудож. Олон., 
1858.

Жадобйночка, и, м. и ж. 
Уменьш.-ласк. к жадобинка. Кре
стец. Новг., Штакельберг. Прово
дила жадобиночку, Не думала тос- 
нуть; Только ноченьки дождалася — 
Мне, девчонке, не заснуть. Новг., 
Елеонская. Хоть взялася, но не буду 
С жадобиночкой сидеть (частушка). 
Новг., Пск.

ЖадббиТЬ, бишь, несов., 
перех. Страстно хотеть, желать. 
Южн., Даль.

ЖаДО́биТЬСЯ, бишь с я, несов. 
1. Жадо́б и ться над кем-либо. 
«Разжалобиться, сжалиться». Уж как 
она, голубушка, жадобилась над по
койницей! Убивалась, выла, плач пла
кала, причитала. Пенз., Тамб., 
Даль. ♦ Жалобиться, выказывать 
жалость. Слов. Акад. 1897 [без указ, 
места].

2. Безл. Думаться. Мне жадо́би- 
лось, что ты не здоров. Ливен. 
Орл., 1850.

Ж£добненький и жадо́б- 
ненький, а я, о е. Ласк, к жадоб- 
ный. вЖа́добненький. Порх. 
Пск., 1897. °Ж а д о ́б и е н ь к и и. 
Порх., Пск.,Пск., 1902—1918.

Жадобнёшенький, а я, о е. 
То же, что жадобненький. Пск., 
1858.

Жадобнёшенько, нареч. Ласк. 
Очень жалко. Его-то мне-касъ жа
добнёшенько. Пск., 1858.

Ж&ДОбно, нареч. Жадно. Онеж. 
Арх., 1885.

Жадббнушка, и, м. и ж. Ласк. 
Милый, дорогой человек. Олон.г 
Даль.

1. Ж£добный и жадо́бный, 
а я, о е; также в знач. сущ. 1. Милый, 
дорогой, желанный (чаще^в обраще
нии). ° Ж а ́д о б н ы й. Твер., Ряз., 
1858. ° Ж а д о ́б н ы й. Жадобный 
ты мой, не хошъ ли чего? Новг., 
1852. Уж моя ли как жадобна родна 
дяденька, Ты злачен перстень сте- 
ряла со правой руки. Олон., Барсов. 
Я иного мальчика полюблю; я иного, 
дорогого: с привольной жадобной сто
роны (песня). Олон. Волог. «Желан
ный, более любимый. Если у родите
лей между детьми только один сын, 
то оп жадобный, желанный». Кем. 
Арх., Прогр. АН № 15. Пск., Ряз., 
Тамб. Жадббное ты дитятко! Жа- 
добная скотинушка. Соликам. Перм. 
♦ Жадо́бный. «Приветливое 
слово, особенно употребительное при 
просьбе». Петерб. Петерб., Захаров. 
Слов. карт. ИРЯЗ. ♦Жадо́бный. 
Ласкательное, приветливое слово прп 
обращении женщин к кому-либо. Ло
дейноп. Ленингр., Фомин-Светляк, 
1923. ° Ж а до бный [удар.?]. Твер., 
1820. Влад. ° Ж а д о ́б н а я, ой, 
ж., в знач. сущ. Устюжн. Новг., 
1848. Олон., Гдов. Пск. ♦Жадо́б
ный. «Употребляется при ласка
тельном обращении к животным; на
пример, ах, ты моя жадо́бная! (при 
обращении к корове)». Олон., Ру- 
коп. БАН, 1850.

2. Добрый, хороший, о Ж а ́д о б- 
н ы й. Влад., 1853. Ворон. ° Жа
до́б н ы й. Спасск. Ряз., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Пск., Новг., 1904— 
1918.

3. Жадо́бный. Достойный со
жаления. Опоч., Пск., Холм. Пск., 
1904-1918.

2. Ж£добный, а я, о е. Жад
ный. Онеж. Арх., 1885. Твер., Шадр. 
Перм. ♦ Жадобный. Жадный 
(особенно до еды, обжора). Кашин. 
Твер., 1897.

Жадо́бочка, и, м. и ж. Ласк. 
Милый, дорогой; милая, дорогая. 
Крестец. Новг., 1902. Поклонюсь 
в последний раз Своему жадобочке^ 
Пск,, Новг., Копаневиц,
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Жадббушка, и, ж. Ласк. Ми
лая, дорогая (обращение к дочери, 
сестре, подруге). Пск., 1855. Жадо
бушка ты моя! Ленингр. Где ты 
была, моя жадобушка? Олон.

ЖадббыЙ, а я, ое. Милый, 
дорогой. Подпорож. Ленингр., 1956.

1. Ж^ДОВать, доваю, доваешь 
и дую, дуешь, несов., неперех. Жад
ничать. Орл., 1850. Курск., Калуж. 
Нет таких-то усердных, чтоб не жа- 
довали. Все жа́доваем накои-то и 
жа́доваем. Ряз. Землю брали нарас
хват: народ так и жадовал. Сарат., 
Вят., Перм. Больно уж жа́доват, 
схвататъ катит: все, руками все 
своими. Урал. Иркут. Другой хозяин 
жадует, так пастуху тако дает, 
чтобы не ел он. Красноярск. ♦ «Быть 
нескромным в желаниях своих, 
страстно и ненасытно хотеть приоб
рести что-либо, присваивать все себе 
одному, увлекаться корыстью». Орл., 
Даль.

2. Жйдовать, д о в а ю, 
доваешь, несов., неперех. Ску
чать, тосковать. Она [корова] вообще 
мало жа́доват об теленке. Урал., 
1961.

ЖадовЙК, а́, м. Жадный чело
век. Петрозав. Олон., Барсов. Не 
увидел бы старик жадовик. Олон., 
Рыбников.

Жадо́вина, ы, ж. Боярышник. 
У жадбвины цветы баские. Ср. Урал, 
1964.

ЖадбвИШНИК, а, м. 1. То же, 
что жадбвина. Жадбвишник естолъ 
долгой, ягоды сладки. Махн. Свердл., 
1964.

2. Кусты, заросли боярышника. 
Ср. Урал, 1964.

Жадбйненький, а я, ое. 
То же, что жадобненький. Порх. 
Пск., Копаневич.

Жадомбр, а, м. То же, что 
жадовник. Олон., Барсов.

ЖâД0CTЬ, и, ж. 1. Жадность, 
алчность. «Изредка употребляется 
жадость вместо жадность». Юго-зап. 
Том., Эти. сб. VI. Не давайте ей 
[собаке]. . Она не хочет, а так из 
жадости. Тобол.

2. Сильное желание, стремление. 
Нарым. Том,, 1942—1943. ° Ж а́- 

д о с ь. У меня тоже жа́дось к всему. 
Смол., 1956.

ЖадУха, и, м. и ж. 1. Жад
ный человек. Слов. Ср. Урала [с по
метой «экспрессивное»], 1964.

2. Ж. Жадность. Ну и жадуха 
у нее, А жадухи-то от ее отбавляй. 
Ср. Урал, 1964.

ЖадУщиЙ, а я, ее. 1. Очень 
жадный, скупой. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

2. Шаловливый, бешеный, блаж
ной. Холм., Тороп. Пск., 1855.

Жадйжа, и, м. и ж. Жадный 
человек. Корот. Ворон., 1905. Ср. 
Урал.

ЖажалЙ)Ха, и, ж. Ящерица, 
Архив БАН [без указ, места и года].

Жаждо́ба, ы, м. и ж. Прозвище 
жадного человека. Цивил. Казан., 
1897.

Ж£жель, я, м. Трудная обязан
ность, тяжкое бремя. Росл. Смол., 
1852.

— Ср. старосл. ж Ажель 'ошейник’, 
'цепь’.

Жажилуха, и, м. и ж. Жадный, 
скупой человек. Петрозав., Пудож. 
Олон., 1885-1898.

Жа́жность, и, ж. Жадность. 
Белозер. Новг., 1896. Кирил. Новг.

Жа́ЖНЫЙ, а я, ое. Жаждущий, 
чувствующий жажду. Накормим мы 
алчных, Напоим жажных (духовн. 
стих). Варенцов. Слов. Акад. 1897 
[с пометой «устар.»].

Жажбл, а, м. Жердь, ' заменяю
щая цепь (или удлиняющая ее), 
на которую сажают сторожевых со
бак. Дон., 1929.

1. Жак, а, м. Рыболовный снаряд, 
наподобие длинного широкого ру
кава на обручах; сак (употребляется 
на небольших реках). Семен. Ни
жегор., 1852. Николаев. Самар., Но- 
водев. Куйбыш., Юго-Зап. «Жак 
состоит из двух крыльев, пришитых 
к сетному мешку, натянутому на 3— 
5 обручей». Смол., Иванова. Ново
сиб. ♦ Рыболовный снаряд наподо
бие морды: имеет форму усеченного 
конуса и плетется из ивовых прутьев. 
Никол. Волог., 1890.

2. Жак, а, м. «Расхват, нарас
хват, шерап, ура». На базаре жак, 
кинулись все и расхватали что ç лот^ 
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ка. Орл., Даль, о Взять что-либо иа 
ж а к. Разграбить. Орл., Даль, 
о Расхватать Жа́ком. «Если кто, 
в игре в бабки, сжилит, то кричат: 
жак! Расхватывая, кто что может». 
Орл., Даль.

— Ср. укр. ж а к 'расхищение, гра
беж, расхват’.

3. Жак, а, м. Ученик; студент. 
Смол., Добровольский.

— Ср. укр. жак 'школьник’, польск. 
2 а к, чешек. к 'ученик, школьник’.

Жа́ка, и, м. и ж. 1. Прижимала, 
притеснитель. Твер., Макаров.

2. Нерешительный человек. Твер., 
Макаров.

Жака́, и́, ж. То же, что 1. Жак. 
Сарат., 1918.

Жа́катьея, аюсь, а е ш ь с я, 
несов. Играть в жмурки. Влад., 1858.

Жакнуть, ну́, нешь, сое., 
неперех. Хватить, ударить (чаще о 
морозе). Малоарх. Орл., 1928.

Жал, а, м. 1. Палка, колышек, 
прут, лучина; употребляется для 
плетения запруд, устройства лову
шек для рыбы, для разделения нитей 
основы при тканье и т. п. Гарин., 
Таборин., Сл.-Турин. Свердл., Мат
веев [с примеч. «в ед. ч. употреби
тельнее жалок, жал инка, жалиноч
ка»], 1955—1958. Жал, как лучина. 
Люба виса обтесана — жал. После 
осолу рыбу на жала. Ср. Урал.

2. Запруда из мелких древесных 
стволов жердей, соединяемых моча
лом; в одном или нескольких местах 
такой запруды устанавливают морды. 
Тюмен. Тобол., 1894. Юго-зап. Том.

Жала, ьт, ж. [удар.?], обычно 
мн. ж а л ы. 1. Тонкие прутья, ис
пользуемые для изготовления плете
ных рыболовных орудий типа верши. 
Гарин., Таборин., Сл.-Турин.
Свердл., Матвеев [с примеч. «в ед. ч. 
употребительнее жалок, жалинка, 
жалиночка»], 1955—1958.

2. Крупная дранка, обычно сос
новая, или тонкие жерди, применяе
мые для устройства речных запруд. 
Гарин., Таборин., Сл.-Турин. 
Свердл., Матвеев [с примеч. «в ед. ч. 
употребительнее жалок, жалинка, 
жалиночка»], 1955—1958.

Жала́дный, а я, ое. Желанный. 
Посмотри-ка, моя радость, радость, 

на мене! Tu жаладно твае серце, 
серце до мене? Сычев. Смол., Добро
вольский, 1903. Новоторж. Твер.

1. Жала́лыцик, а, м. Тот, кто 
жалеет, сожалеет о ком-либо. Чтобы 
не было пенялъщиков, А после того 
жалалъщиков. Пск., Шейн.

2. Жала́лыцик, а, м. Тот, кто 
желает, хочет чего-либо. Слов. Акад. 
1897 [с пометой «обл.»].

Жалама́ННЫЙ, а я, о е. Люби
мый, дорогой. Пск., 1858. — Ср. 
Ж а д 6 б н ы й.

Жала́нка, и, ж. Милая, люби
мая. Изломалася тальянка, Ее не
кому чинить, Изменила мне жа
ла́нка, Больше некого любить (ча
стушка). Ветлуж. Костром., 1907.

Жала́нненький, а я, ое. Ласк. 
1. Дорогой, милый. Нишни, нишни, 
жала́нненъкий! — ласкает мать или 
бабушка плачущего мальчугана. Ка
шин. Твер., 1897.

2. [Знач.?]. П о-жаланненькому по
клониться. Арх., Марков.

1. Жала́ННИК, а, м. Милый, 
дорогой человек. Сударичок ты мой! 
Жаланник — слова означают ласку. 
Новосил. Тул., 1856. Сев.-Двин. — 
Ср. Ж е л а ́н н и к.

2. Жала́нник, а, м. Человек, 
жалеющий кого-либо. Ишь ты, ка
кой жала́нник выискался. Терек., 
1900.

Жала́ННИЦа, ы, ж. Милая, до
рогая женщина. Жала́нница моя, 
скажи-ка, как здоровъе-то матери? 
Ветлуж. Костром., 1913. — Ср. Ж е- 
л а ́н и и ц а.

Жала́ннушка и жала́- 
нушка, и, м. и ж. Милый, доро
гой человек. °Ж а л а ́п пушка. 
Сев.-Двин., 1928. || Ж. Милая, доро
гая женщина. °Ж а л а ́н н у ш к а. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. ° Ж а- 
л а ́н у ш к а. Новосил. Тул., 1908.

Жала́нный, а я, ое; ж а ла́
пе н, ж а л а ́н н а, о. 1. Ожидае
мый, желаемый. Пошех. Яросл., 
1850. Холм. Пск. оЖала́нное 
дитятко — долгожданный, которого 
очень желали. Волог., Грязов. Во
лог., 1898.

2. Дорогой, милый. Жала́нная ты 
моя матушка. Обоян. Курск., 1859.
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Жалйнный ты мой! — говорит хо
зяйка прибывшему дорогому гостю. 
Твер. Пск. Ох, ты жала́нная, скажи- 
ка мне-ка. Лодейноп. Ленингр. Жа- 
ла́нно-то мое дитятко, кто тебя 
обижае-то? Жала́нный ты мой! 
Олон. И мы вместях же с тобой бы 
в гости ехали. . И ко своей же к жа- 
ланной ко маменьке. Арх., Григорьев. 
Костром., Перм.° Ж а л а ́н н а я, 
о й, ж., в знач. сущ. Белев. Тул., 
1898. k Сев.-Двин. ° Ж а л а ́н н ы й, 
ого, м., в знач. сущ. Пошех. 
Яросл., 1850. Пенз. Куда, жала́нный, 
пошел! Костром. Казан., Волог., 
Новг., Ленингр. Уж пойдете, наши 
жаланные, С горюшка да на горе. 
Олон. Арх., Твер., Пск., Ряз., Во
рон. ♦ Ласковое обращение к по
койному в плаче, причитании. Бе
лев. Тул., 1898.

3. Любящий, ласковый, сострада
тельный, жалостливый. Морш. Тамб., 
1849. Ворон. Я уж очень жала́нна — 
жалко мне ребенка. Калуж. Ну и сы
нок был у мене жаланный: лели 
скажу, все сделает. Чкалов. А муж- 
то жала́нный до меня был. Наши 
шабры таке жала́нны. Урал.

4.’Жала́нный, ого, м., в 
знач. сущ. Хороший, близкий друг. 
Холмог. Арх., 1907.

— Ср. Жела́нный.
Жаланушка. См. Ж а л И́н

ну ш к а.
Жаленье, я, ср. Желанье. 

Волог., Грязов. Волог., 1898.
оо От жала́нья. От всего сердца, 

сердечно; усердно. Кто на море не 
бывал, тот от жаланья богу не ма- 
ливался. Арх. Влад., Перм.

Жал^ньице, а, ср. Ласк, к жа- 
танье. Вытегор. Олон., 1896. Хол

мог. Арх.
Жалёстливый, а я, ое. Жа

лостливый. Моск. Моск., 1905—1921.
Жалйтельно, нареч. Жела

тельно. Перм., 1856. Жала́тельно 
мне было прийти к тебе, да все 
как-то не смеется. Твер. — Ср. Же
ла́тельно.

Жал^тельный, а я, о е. Же
лательный. Кашин. Твер., 1897.

Жала́ть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. 1. Желать. Перм., 1856. 
Урал., Вят., Нижегор. Неужели он 

еще большего будет жала́ть? Вели- 
коуст. Волог. Влад., Моск., Твер.

2. Приглашать в гости. Айдате, 
вас жалают на гости. Вят., 1907.

Жала́ться, а́ет с я, несов. 
Хотеться. Новое. Тул., 1900.

Жала́хнутьея, н у с ь, 
н е ш ь с я, несов. Жалеть кого-, 
что-либо. Волоколам. Моск., Мар
ков, Слов. карт. ИРЯЗ.

Жалгай, я, м. [удар.?]. Рыт
вина, канава. Тулун. Иркут., 1924.

Ж£лгнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. Ударить, бросить 
в кого-либо (камнем); ушибить. 
Жалгнуть камнем. Петрозав. Выте
гор. Олон., 1885—1898.

Жалёзливый, ая, ое; жала ́з- 
лив, а, о и жалёсливый; жа
ла ́с л и в, а, о. Сострадательный, 
отзывчивый, жалостливый. ° Ж а- 
ла́зливый. Новолад. Петерб., 
1896. °Жала́сливый. Кашин. 
Твер., 1897. Какой он жалёсливый! 
А уж до робят-ту такой падкий да 
жалёсливый! Углич. Яросл.

Жалёзница, ьт, ж. Трава 
[какая?], употребляется как лекар
ственное средство. Трава така, про
тив порезки — нажуешь да прило
жишь к раны. Пинеж. Арх., 1959.

Жалёзный, а я, о е. Железный. 
У него точно жалезное здоровье-то. 
Подыпе-ко, слуги, отвяжите Двух 
кобелей со жалезных цепей. Волог., 
1902. Ухватил он лопаточку жалез- 
ную. Арх., Ончуков. Гляди-ка, ня
нюшка, глазы-то какие у них вдоль 
лица и зубы, как жалезные. Новг., 
Соколовы. Вят.

ЖалёЗО, а, ср. 1. Железо. 
Шенк. Арх., 1897. Арх., Олон., 
Волог., Новг., Костром., Вят., 
Перм., Акмол.

2. Ж а л а ́з а, мн. Кандалы, око
вы. Куйте жалеза немецкие, Ручны, 
ножны и заплечные. Пипеж. Арх., 
Григорьев.

— Ср. 1. Жела́зо.
Жале́ЙКО, а, ср. Балованное 

изнеженное дитя. Онеж. Арх., 1885.
Жалёйщик, а, м. Человек, 

играющий на жалейке. Слов. Акад. 
1897 [без указ, места]. Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»]. Вчера заходцл. 
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к нам жалейщик. Хакас. Краснояр., 
1967. — Ср. Ж е л о́ йщи к.

Жалёльник, а, м. Тот, кто 
жалеет всех или кого-либо. Не до
ждусь уж я прихода твоего, Бев 
тебя-то, ты жалельник мой (при- 
чит.). Кологр. Костром., Костром. 
Эти. сб.

Жалёльница, ы, ж. Женек, 
к жалелъник. Родимая ты моя ма
тушка, Знать-то ты мне не раделъ- 
ница, Знатъ-то ты не жалельница 
(песня). Лукоян. Нижегор., 1887. 
Иван.

Жалёлыцик, а, м. Жалобщик. 
Помор. Арх., 1885.

Жалёна, ы, м. и ж. Любимец, 
баловень; любимица, баловница. «По 
ком сердце болит, кого жалею, люб
лю; желанный, жадо́ба, жадобный, 
болезный, милый». Пск., Даль.

Жаленица, ы, ж. Крапива. 
Тобол., 1897. ♦ Жгучая крапива. 
Никол. Волог., Останина, Слов. карт. 
ИРЯЗ. Тобол. Тобол., 1895—1896.

Жалённый и жалёный, 
а я, о е. Любимый, милый. ° Жа
ло ́н н ы й. Ростов. Яросл., 1902. 
°Жаленый. Жаленое ты мое 
дитятко. Пск., 1855.

Жаленбй, а я, о́е. Сделанный 
из жал (палок, колышков и т. п.). 
Гарин. Свердл., 1955—1958.

Жалёнушка, и, м. и ж. 
Уменьш.-ласк. к жалена. Пск., Даль. 
Ой, Иванушка-жалёнушка. Слов. 
Акад. 1897.

Жалёный. См. Жаленный.
Жалёньице, а, ср. Фольк. 

Жалость; любовь. Вложите свет да 
во ясны очи, Жаленьице да в ретиво 
сердце. Олон., Барсов. Я бы рада 
тебя пожалела — Жаленьица в сердце 
нет (песня). Лукоян. Нижегор.

Жёленький, а я, ое. Уменьш.- 
ласк. Жалкий. Слов. карт. ИРЯЗ 
[без указ, места].

Жалёсливый. См. Ж а л о́з
ли в ы й.

Жёлеть, е е т, несов., неперех. 
При приготовлении солода — нагре
ваться и бродить (о зерне). Симб., 
1874.

Жалеть, о́ ю, о́ ешь, несов., 
перех. 1. Любить. Он меня жалеет, 
с другою не сменяет. Морш. Тамб., 
1849. Курск., Орл. Жале́ла я его [ре
бенка], а он пожил три недели, и 
моего нету. Тул. Кто детей своих не 
любить. . . все жале́ют. Ряз. Ка
луж., Смол., Пск., Твер., Петерб., 
Новг. Шенк. Арх., Макаров [с при
меч. «иногда»]. Сев.-Двин. Муж же
ну жалет только два раза: как от 
венца ведут да [когда] на стол кла
дут. Волог., Потанин. Олон., 
Яросл., Нижегор., Костром., Са
мар., Сарат. Я которого во де́вицах 
любила, Я которого в красненьких 
жалела. Вят., Зеленин. Перм. Йонав. 
Лит. ССР. Слов. Акад. 1955 [с поме
той «обл.»]. II Сильно любить. По
шех. Яросл., 1893.

2. Проявлять заботу, бережно от
носиться к кому-либо. Медын. Ка
луж.. 1901. Жалеет ли тебя тетка- 
то? Яросл. Новг. Закатилось крас
ное солнышко, Не стало меня греть — 
Рассердился мой миленочек, Не стал 
меня жалеть (песня). Твер. Арх. 
Смотри-ка, стал как муж ее жа
ле́ть: ничего не даваитъ делать. 
Бо́льшая часть матирей не жа- 
ле́ють. Ряз.

3. Ласкать, обнимать. Как ты жа
ле́ешь маму? — говорят ребенку, и 
он сейчас же крепко-накрепко обни
мает свою мать. Кашин. Твер., 
1897. Тул., Арх., Ряз. Ён мене все 
жале́ет, хвалилась мать, которую 
часто обнимает и целует ее ребенок. 
Курск. Моя милка невеличка, а жа
леет хорошо. Дон. Ну, жалей, ско
рей жалей меня, обними меня,— об
ращается мать к ребенку. Дон. 
Куйбыш., Урал.

Жалётьея, о́юсь, о ́ешь с я, 
несов. 1. Любить, ласкать друг 
друга. Каргоп. Арх., 1928.

2. Жалеть, сожалеть о чем-либо. 
А после и жале́лись, что не поехали 
на целину. А и таперь жале́юсь, что 
тогда не послухала его. Не купишь — 
потом жале́ться будешь. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Жалёшенько, нареч. Ласк. 
Жалобно. Слов. Акад. 1897 [с поме
той «обл.»]. — Ср. Желешенько.
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Жа́лимый и жалймый, а я, 
о е. Такой, которого жаль, жалко. 
“Жали́мый. Вытег. Олон., Фи
лимонов. Заонеж. Арх. о Плакса 
жа́лимая. В свадебном обряде: 
жалобные причитания, которые поет 
невеста перед свадьбой на могиле 
своих родителей. Онеж., Холм. Арх., 
1885.

Жалйна, ы, ж. 1. Длинная 
лучина или дранка, употребляемые 
при ловле рыбы для устройства за
пруд. Тобол., 1899. Урал., Свердл.

2. Тонкая, длинная жердь, кото
рой измеряют землю при дележе. 
Тобол., 1899.

ЖалЙНКа, и, ж. 1. Палка, ко
лышек, прут, лучина и т. п. Гарии., 
Сл.-Турин. Свердл., Матвеев [с при
меч. «редко»], 1955—1958. Жалинка 
в крыльях для держки. Жалинок на
ломай — морду плести. Таборин. 
Свердл.

2. Ж а л и ́н к и, мн. Часть до
машнего ткацкого станка [какая?]. 
Таборин. Свердл., Матвеев [с при
меч. «редко»], 1955—1958.

— Ср. Ж е л йн к а.
ЖалЙНОЧКа, и, ж. Уменып.- 

ласк. к жалинка. Сл.-Турин. Свердл., 
1955—1958.

ЖалЙНЬе, я, ср. Любовь, жа
лость. У меня никакого жалинъя 
к нему нет. Волог., 1902. Сев.- 
Двин., Костром.

Жалйсливый, а я, ое. Тоже, 
что жала́зливый. Бежец. Твер., Слов. 
Акад. 1897.

Жалйт, а, м. Сорт мелких слад
ких яблок. Ворон., Опис. Ворон, 
губ.

Жа́лить, лю, лишь и жалить, 
ла́ю, ла́ешь, несов., перех. 1. Жа
ли́ть. Жалеть, любить. Я при
шел, тебя жаля, сказать: зла-то 
жена сюда пришла. Черепов. Новг., 
Афанасьев. Ведь жалиет ена бедного. 
Пудож., Олон. Олон. Тебя жалеючи, 
взял. Волог. Сев.-Двин., Новг., 
Яросл., Костром.

2. Жа́лить. Внушать кому-ли
бо жалость, разжалобливать. Ос
ташк. Твер., 1855.

Жа́литься, люсь, л ишь с я, 
несов. 1. Жа́литься чем-либо. 
Страдать, мучиться от какой-либо 

боли, болезни. Онеж., Шенк. Арх., 
1896. Жа́лится кобыла ногою: верно, 
порато болит. Арх. Жа́литься голо
вой, зубами. Твер. С молодых лет все 
грудью жалится, болен. Новг. Новг., 
Волог., Яросл., Моск. Все жа́лются: 
кто чем болен. Калуж. Тул., Пск., 
Смол., Бряп., Орл., Курск.

2. Стонать, охать. Пск., Остров. 
Пск., 1855. Ворон.

3. Тосковать, беспокоиться. Во
лог., Грязов. Волог., 1898.

4. Просить прощение, стараясь вы
звать к себе жалость. Я три недели 
жа́лилась, потом отец простил. Ср. 
Урал, 1964.

5. Скупиться. Тетя Глаша и на га
зету жа́лится. Урал, 1958.

Жа́лица, ы, ж. Растение Urtica 
cannabina L., сем. крапивных (из 
него приготовляют мазь от золо
тухи). Ачин. Енис., 1898.

Жа́личка, и, ж. Ласк. Люби
мая, дорогая женщина. Прощай, до
рогая моя жаличка. Дон., 1929.

1. Жалка, и, ж. Жнейка. Дубен. 
Моск., 1933. Конная жа́лка. Старор. 
Новг. Ср. Урал.

2. Жа́лка, и, ж. То же, что 
жалйна. Из жалок плетут морды. 
Сл.-Турин. Свердл., 1964.

3. Жа́лка, и, ж. Комнатный 
цветок розан. Гарин. Свердл., 1964.

Жалка́тельно, нареч. Жалко.
Ах, как жалка́тельно его! Ряз., 

Ловцов, Слов. карт. ИРЯЗ.
Жа́лкенький, а я, ое. Ласк. 

Дорогой, милый. Жиздр. Калуж., 
1903. Помилуй, жалкенький мой, за 
что ты меня? Дон.

Жа́лкий, а я, ое и жалко́й, 
а́я, а ́е; ср. ст. ж а л ь ч а ́е, 
жальча́й. 1. Жа́лкий. Со
чувствующий, соболезнующий стра
данию, горю; жалостливый. Полно, 
миленький, крушиться Жалким серд
цем обо мне. Арх., Соболевский. Во
лог., Твер.

2. Дорогой, милый. ° Ж а ́л к и й. 
Тул., 1861. Калуж. Дети жа́лкие, 
послушайте, я расскажу. Брян. За
ходи ты ко мне, жа́лкая моя! Няж 
мы тебе не родны, не жалки? Кто 
табе жальче́й, ти жонка ай матка? 
Смол. Курск., Дон. И говорит ему 
родима да жалка матушка: Уж ты
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ой ecu, дитятко, у мня малёхонько. 
Арх., Григорьев. ° Ж а л к 6 й. 
Смол., Даль. °Ж а ́л к а я, ой, ж., 
в знач. сущ. Судж. Курск., 1912. 
°Жа́лкий, ого, м., в знач. 
сущ. Мещов. Калуж., 1850. Калуж. 
Прощай, жалкий, прощай, милый, 
золотой. Дон.

3. Скупой. Какой жа́лкий: жа
леет тележки дать. Ел ан. Свердл., 
1941-1942.

ЖАЛКО, нареч., ср. ст. ж а л ь- 
ча́е, жальча́й. 1. С чувством 
жалости, сожаления. Ах, посте- 
люшку вдовушка стелет, сама пла
чет; Ах, изголовье выкладает, слезно 
возрыдает, Ах, своего ли прежнего 
мужа жалко вспоминает. Соболев
ский [без указ, места]. Восплакнула 
Матренушка жалко по косе: коса ли 
ты моя, косынька, коса русая. Казан. 
Казан.

2. Жа́лко кого-либо. Кто-либо 
любит кого-либо. Сват старается 
уговорить отца невесты разными до
водами: парню жалко девку, може, 
и парень девке по нраву. Лужск. 
Петерб., 1871. Слов. Акад. 1897 
[с пометой «простонар.»}.

Жалков£нъе, я, ср. Сожа
ленье, скорбь, печаль. Тамб., Даль.

Жалкова́то, нареч. 1. Жалко, 
жаль. Мне жилковато ей (мне ее 
жалко). Олон., 1885—1898. Холмог. 
Арх. Только жилковато ее. Осташк. 
Калин. Ворон.

2. Скудно. Ворон., 1914.
ЖалковАть, ку́ю, ку́ешь, 

несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Чувствовать жалость, сострадание 
к кому-либо; жалеть. Калуж., Тул., 
Орл., Курск., 1840. Брян., Тамб., 
Пенз. Что ты его жалкуешь — Не
чего зря жалковать! Свердл. Урал., 
Заурал., Том.

2. Неперех. Печалиться, скорбеть, 
горевать, сокрушаться о ком-, чем- 
либо. Приходила тут девица С чер
ными бровями. Приподнявши голо
вушку, Об нем жалковала. Арх., 
1858. Есть солдат убитый, Ничем 
не прикрытый, Что у этого солдата 
Нет ни отца, ни мати, Некем жал
ко в ати. Олон. Такой молодой, ну 
как по нем не жалкова́ть. Ряз. Тул., 
Орл., Брян., Курск., Дон., Терек.,

5 Словарь русских говоров, вып.

Пенз. Прошлый год пропала у мене 
собака, жалкова́л я о ней. Куйбыш. 
Сарат., Юго-Вост. Что ты его жал- 
куешъ? Нечего зря жалковать! Свердл. 
Урал.

3. Сожалеть. Не купите, будете 
жалковать потом. Дон., 1900. Крас
нодар., Ворон., Курск., Орл. Он 
жалку́ет, что не уехал с вами. Тул. 
Ряз., Пенз. Жалку́й не жалку́й о мо
лодости, а не воротишь. Сарат.

4. Скучать. Трубч., Брян., Ка
рач. Орл., Слов. Акад. 1897. Полно, 
миленький дружочек, По сторонке 
жалковать. Астрах., Соболевский.

5. Перех. Любить, баловать. Ли
пец. Ворон., 1937.

— Ср. укр. ж a л к у в а ́т и, белорус, 
ж а л к о в ä ц ь.

ЖалковАться, ку́юсь, 
ку́ешься, несов. 1. Жаловаться. 
Красн. Смол., 1893. Опять на сноху 
жалкова́ласъ. Шадр. Перм.

2. Жалеть, сожалеть. Охан. Перм., 
1854.

Жалкуваться, ку́юсь, 
ку́ешься, несов. То же, что 
жалковаться (в 1-м знач.). Жалку- 
ва́лася иволга на своего брата соловья 
(песня). Красн. Смол., Доброволь
ский. И жилкуются все, что тапе- 
решние житье-бытье ху́жей. Жал- 
ку́йся, мое милое, на свою буйну голо
вушку. Смол. Пск.

ЖаллЙВЫЙ, а я, о е; ж а л- 
л и́в, а, о. Жалостливый. Даль [без 
указ, места]. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский. Он к лошадя́м-то жал- 
ли́вый. Костром. Я очень жалли́ва. 
Влад. Казан. Дочъ-то у меня жалли- 
вая, последнюю копейку разделит. 
Свердл. Урал. Который жалливый, 
он бичом: бичом ребро не поломаешь, 
а палкой поломать. Том.

Жалманйга, и, ж. Растение 
[какое?]. На низу была жалмани́га, 
колка, как ровно шипы, кусточки 
маненьки. Урал., Малеча, 1958.

Жалме́ня, и, м. и ж. Медли
тельный, ленивый человек. Жнет 
як жалмёня — и снопы як вороны. 
Смол., 1914.

Жалме́рка, и, ж. То же, что 
жалнерка. Усть-Медв. Дон., 1911 — 
1912. Дон.
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Жалмёрь, я, м. и и, ж. 1. м. 
Тесто для хлеба. Ходит, якжалмёрь. 
Хлеб у них якой жалмёрь. Смол., 
Добровольский, 1914.

2. То же, что жалменя. Смол., 
1914.

Жалмёря, и, м. и ж. То же, 
что жалменя. Смол., 1914.

Жалнёрка, и, ж. Замужняя 
казачка, муж которой находится на 
службе. Дон., 1929.

1. жало, а, ср. То же, что жал 
(в 1-м знач.). Нижне-Тавд. Тюмен., 
1964.

2. жало, а, м. Скупец, скряга. 
Пск., 1902—1904.

1. жалоба, ы, жало́ба, ы 
и жалоба, и́, м. и ж. 1. □ Жа́
ло б а, ж. Жалость, печаль, огор
чение. Смол., 1914. Юго-Вост. || В 
знач. сказ. Жаль, жалко.°Жа́ло- 
б а. Ведь жалоба глядетъ-то на 
его. Ветл. Костром., 1929. °Ж а - 
л о б а́. Кологр. Костром., 1896.

2. Ж. Тра́ур, траурная одежда. 
□ Жалоба. Офицеры — венералы 
в жалобе стоят, а ужу моя Мару
сенька в гробнице. Смол., 1914. Юго- 
Вост. По отцу жёлобу носит. Йонав. 
Лит. ССР. ° Ж а л о́ б а. Она в жа
ло́бе. Южн., Зап., Даль.

3. Жало́ба. Человек, вызы
вающий жалость, кого жалеют; до
рогой, милый человек. Жало́ба ты 
мой, моя. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Твер.

2. жалоба, ы и жалоба, ы́, 
м. и ж. Тот, кто любит жало
ваться; кляузник. ° Ж а ́л о б а. 
Сев.-Двин., 1928. Жо́лоба ты, жа
лоба! — укоряют дети пожаловав
шегося на них товарища. Шадр. 
Перм., 1930. ° Ж а л о б а́. Каргоп. 
Арх., 1928.

ЖалобЙНЫЙ, а я, ое. Жалоб
ный. Заиграл милый в тальяну жа- 
лобиным голоском (частушка). Волог., 
Симаков. Пск.

Жа́лобить, жало́бить, 
бишь и жалобйть, би́шь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Плачем, мольбами вызывать к себе 
чувство жалости, сострадания. 
Яросл., 1858. °Ж а ́л о б и т ь. 
Смерть не приходит. . Брожу нелю

димая, попусту жалоблю всех. Ха
кас., 1968.

2. Наводить тоску; иногда вызы
вать досаду. Пск., 1858."

3. Клянчить, канючить, плакать
ся и выпрашивать. Пск., Даль.

4. Неперех. Плакать, причитать 
над покойником. Яросл., 1858.

1. Жалобйть, б и ́ш ь, несов., 
неперех. Жаловаться. Арх., Даль. 
Жалоби́ла девчонка: казак поздно хо
дит. Урал.

2. ЖаЛобЙТЬ, би́шь, несов., 
перех. Вышелушивать подсолнухи; 
грызть, щелкать семячки, орехи. 
Шадр. Перм., 1930.

Жа́лобливый, а я, о е и жа- 
лоблйвый, а я, о е. 1. Жалоб- 
ли́в ы й. Отзывчивый, сострада
тельный, жалостливый. Волог., 1822. 
оЖалобли́вый до кого-либо. 
Углич. Яросл., Слов. Акад. 1897.

2. Ж а ́л о б л и в ы й. Милый, 
дорогой. Жа́лобливое ты мое дитят
ко! Утят. Яросл., Слов. Акад. 
1897.

— Ср. белорус, жа́лобливый, 
укр. ж а ́л i б ли в ий.

Жалобнёшенько, нареч.
Ласк. Горько, тяжко. Жалобнешень
ко мне жить туткасъ. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

Жалобнёшунько, нареч. Ласк. 
Жалобно, жалостливо. Ты зачем же 
в садик ко мне прилетаешь, жалоб- 
нешунъко в садику моем поешь? Ме
щов. Калуж., 1897.

Жа́лобно, нареч. Безжалостно. 
Жалобно сонце пеке. Пудож. Олон., 
Шайжин.

ЖалобнУша, и, м. и ж. Воз
любленный, милый. Жалобну́ша, жа- 
лобнуша, Жалобнуша, жаль тебя, 
Мне расстаться, не видаться, Не 
видаться никогда. Онеж. КАССР, 
1931-1933.

Жа́лобный, а я, ое; беи, 
б п а, о. 1. Отзывчивый, соболезную
щий, жалостливый. Спишу, млада, 
грамотку На родиму сторону К жа
лобным родителям. Олон., Соболев
ский. Смол. °Ж а л о́ б н ы й. А как 
по вори да по Гогарыни еща много 
есъ как жало́бных тут. Арх., Гри
горьев.
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2. Ласк, Милый, дорогой. Мещов. 
Калуж., 1850. Никол. Волог. Жа́
лобное ты мое дитятко! Углич. 
Яросл., Слов. Акад. 1897.

Жалобо́СНО, нареч. Жалобно. 
Росл. Смол., Слов. Акад. 1897. — 
Ср. Желоббсно.

Жа́лобочный, а я, о е. Доро
гой, милый, желанный. Смол., Даль.

Жалббщик, а, лг Человек, 
который выражает сожаление. Во, 
нашелся жало́бщик! Завидчику калач, 
жало́бщику камень. Смол., 1914.

Жа́ловать, л у ю, л у ешь, 
несов., неперех. Называть (по от
честву). Как тебя молодца именем 
зовут, Жалуют тебя по отечеству? 
Пудож. Олон., Рыбников.

Жаловлйвый, а я, о е. 
1. Жалостливый. Слов. Акад. 1897 
[без указ, места]. Жаловли́вая мать 
у меня. Таштып. Хакас., 1966.

2. Любящий жаловаться. Даль [без 
указ, места]. Слов. Акад. 1897 [без 
указ, места].

Жа́лозно, нареч. Жалостно. 
Богород. Моск., 1910.

Жалок, м. [удар.?]. То же, что 
жал. Гарин. Свердл., 1955—1958.

Жалом, а, м. [удар.?]. «На са
мый верх кровельных изб, для пре
дохранения его от мокроты и течи, 
надевается так называемый жалом, 
т. е. бревно, обтесанное с выемкою 
изнутри, и на этот жалом нару
бается гребень, т. е. тесина, вырез
ная с разными, по крестьянскому 
понятию, красивыми фигурами». 
Бурнашев [без указ, места].

ЖаломУда, ы, ж. Съедобная 
ягода синего цвета, растущая на 
кустах. Верхне-Тоем. Арх., 1963— 
1965. — Ср. 2. Желомудина.

Жаломудник, а, м. [удар.?]. 
Ягодный кустарник [какой?]. Шенк. 
Арх., Макаров, Слов. карт. ИРЯЗ.— 
Ср. Желому́дник.

Жалому́ровый, а я, ое. Жа- 
лому́рово дерево. Шиповник. 
Березн. Арх., 1950.

ЖаломУстник, а, м. Растение 
Lonicera xylosteum L., сем. жимо
лостных; жимолость пушистая. Ос
ташк. Твер., 1869. Пск., Твер.

Жа́лонье, я, ср. Жалованье. 
Ворон., 1892. Смод,

Жало́сница. См. Жа́лост- 
н и ц а.

Жа́ЛОСТе, нареч. Отзывчиво, 
жалостливо. Весной девушки загу
ляли В хороводике на лужку. Они пе
сенку запели — Милой жалосте вни
мал. Тотем. Волог., Едемский, 1905.

ЖаЛОСТНёМИНЬКО, нареч. 
Ласк. Жалостно. Конь, ты мой, конь 
развороный мой.. Вдорржи, мой конь, 
жалобнехонько, Вдохни, мой конь, 
жалостнеминъко (песня). Цивил. Ка
зан., 1897.

Жалостнёнько, нареч. Ласк. 
Жалостно. Запой, запой, вольная 
пташечка, Запой жалостненько! 
(свадебн. песня). Пск., Копаневич, 
1912.

Жа́ЛОСТНИК, а, м. Отзывчивый, 
сострадательный человек. Мне жа́- 
лостник не нужен. Смол., 1914. 
Ежели я шко́лю детей, не мешайте — 
жалостников не надо, чтоб жалост- 
ников не было. Прейл. Латв. ССР.

Жа́лостница и жалбсница, 
ы, ж. Женек, к жалостник. = Ж а́- 
л о с т н и ц а. Ты корминица, жа
лостница, моя родимая матушка! 
Шенк. Арх., 1900. °Ж а л о́ с ни- 
ц а. Примор. Арх., Былины Крю
ковой, 1939—1941.

Жа́лость, и, ж. Любовь; рас
положение. К детем у его жа́лости 
мало. Смол., 1914. Тул. сю За жа́
лостью что-либо не делать, не сде
лать. От избытка чувств что-либо не 
делать, не сделать. За жа́лостью 
словечка не промовитъ. Смол., 1914.

Жа́лось, и, ж. Жалость, чув
ство сострадания. Моя жалось жа- 
лосливая. Волог., 1902. Брян. Орл.

Жа́лочка, и, ж. Ласк. Милая, 
любимая женщина. Одоев. Тул., 1913. 
Ох, жалочка, ох, болечка, чем ты 
набелилась? — Я корову подоила, мо
локом умылась. Дон.

Жалунйца, ы, ж. Самая ма
лость. Яросл., 1896. — Ср. Ж е л у- 
II й ц а.

Жалу́ха, и, ж. Жалость.сю Бить 
не жалу́хою. Бить сильно, без вся
кой жалости. Оны друг друга били 
не жалухою. Заонеж. Олон. Рыбни
ков. — Ср. 2. Ж е л у ́х а.
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Жал^ЧИЙ, а я, ее. Милый, 
дорогой. И болючие мои, и жалучие 
мои. Дон., 1929.

1. Жаль, и, ж. 1. Сострадание, 
сочувствие, жалость. Слов. Акад. 
1847. От жйли (жалости) не пла
кать стать. Жаль берет (жалость 
одолевает) глядя на этого бедовика. 
Даль [без указ, места]. Лужск. Пе
терб., 1871.

2. Горе, печаль, скорбь; грусть. 
Не предавайся жали — не унывай. 
Даль [без указ, места]. На что чу
жих целувати, жали серцу задавати. 
Смол. Смол., Добровольский. Во саду 
соловушка жалобно поет, А мне, мо- 
лодешеньке, жали придает (песня). 
Обоян. Курск.

3. «Убогий дом» — скудельница, 
куда складывают трупы, находимые 
на дорогах. Новг., Доп. Оп., 1858.

4. Могила, могильная насыпь; 
кладбище. Север., Даль. «Так назы
ваются могильные насыпи в Кем
ском уезде и на Кольском полу
острове на пути следования покру́- 
ченников на Мурманский берег (при 
отсутствии на этом пути теплых 
ночлегов, при скудной пище и при 
плохой одежде многие из них уми
рают без всякой помощи, и их 
там же хоронят путевые товарищи»). 
Помор. Арх. Подвысоцкий, 1885.

— Ср. укр., белорус, жаль.
2. Жаль, и, ж. Милая, дорогая 

женщина. Ты, зазноба, жаль моя, 
зазнобушка. Дон., Соболевский.

3. Жаль, нареч., безл. Приятно. 
Они туды заглянули; сидят там 
трое деточек, уж таких-то ли слав
ных да отважных, в красных руба
шечках все, ученые такие, жаль по
глядеть. Орл. Вят., Смирнов.

4. Жаль, я ́и iô, м. оо И жалю́ 
мало кому-либо. Кого-либо что-либо 
ие трогает, не беспокоит. Муж бро
сил, а ей и жалю ́мало — видно, на
солил. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Жальбй, ы́, ж. Жалоба. Преоб
раженский [с пометой «диалект.»], 
1910—1914.

Жалье, я, ср., собир. [удар.?]. 
Дранка, прутья, тонкие палки с за
остренными концами, употребляемые 
для различных целей (плетения за
пруд, ловушек для рыбы и т. п.).

Садок из жалья делается. Пук жалъя. 
Таборин., Гарин. Свердл., 1964. — 
Ср. Ж é л ь е.

Жальки [лш.?]. Крапива. Ныне 
я жальки носила в колхоз. Махн. 
Свердл., 1964.

Жальнй, ы́, ж. Дятел. Амур., 
1913—1914. —Ср. Желна́.

Жальнёться, а́ется, несов. 
[Знач.?]. Новое. Тул., Глаголев, 
1900.

1. жальник, а и жальнйк, 
а́, м. 1. То же, что 1. Жаль (в 3-м 
знач.). ° Ж а ́л ь и и к. Новг., 1858. 
Север. °Жальнйк. Север., Даль.

2. То же, что 1. Жаль (в 4-м знач.). 
□ Жа́льник. Слов. Акад. 1847 
[с пометой «стар.»]. Север., Даль 
(3-е изд.). Помор. Арх. Слов. Акад. 
1955 [с пометами «устар., обл.»]. 
□ Жальни́к. Север., Даль.

3. Место под елью, в ельнике, где 
хоронят маленьких детей, скончав
шихся до крещения. Тихв. Новг., 
1854.

4. Место древнего погребения, рас
положенное обычно на высоком месте 
и поросшее деревьями, лесом. Валд. 
Новг., Слов. Акад. 1897. Боров. 
Новг. «На севере, преимущественно 
в Новгородской губ., так называются 
древние кладбища, расположенные 
на высоких горах, поросших густым 
лесом». Энц. Слов. Брокг.—Ефр. 
Капш. Ленингр., Новг. Новг.

2. ЖАЛЬНИК, а, м. Жнец. Я-то 
вам теперь не жальник, лишб пашни 
допахивать (еще пашню нужно до
пахивать). Вытегор., Лодейноп. 
Олон., Слов. Акад. 1897.

Жальнйк, а́, м. То же, что 
жалье. Там пруд перегородят: на
ставят колья, жальнику, наплетут 
веревкам, невод повесят. Турин. 
Свердл., 1964. — Ср. Же ль ни́к.

1. Жа́льница, ы, ж. Жнея. 
Кака ты еще жальница — сиди-тко 
дома! Вытегор., Лодейноп. Олон., 
Филимонов. Арх., 1885.

2. Жальница, ы, ж. Крапива. 
Гарин. Свердл., 1964.

Жальнбй, о́го, м. Дятел. 
Амур., 1913—1914.

Жальнуть, ну́, нешь, сов., 
перех. Ужалить, укусить. [Пчелка] 
влезла туда, да ça голый бок ц жцлъ- 
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нула козу рухлену и сделала на боку 
пухлину. Липец. Тамб., Афанасьев.

Жа́льный, а я, ое. Жалостли
вый. Жа́льная ты, тебе всех жалко, 
Таштып. Хакас., 1966.

ЖальчЙВЫЙ, а я, ое. Жалост
ливый. Покр. Влад., 1905—1921.

Жа́ЛЬЧИНКа, и, ж, Фольк. 
Ласкательное слово. Колым. Якут., 
1901.

Жальчйночка, и, ж. Фольк, 
То же, что жальчинка. Ах, ты 
птаня, жалъчиночка, Дуня, птаня 
ты моя! Колым. Якут., 1901.

ЖаЛЬЧО́ХОНЬКО, нареч. Очень 
жалко. Мне так жалчбхонъко его. 
Мехон. Курган., 1964. Жальчохонько 
парня-mo: хороший был. Заурал. 
Хакас.

Жа́ЛЫЦИК, а, м. Жнец. Бобр. 
Ворон., 1927. Осташк. Твер., Вол
хов. Ленингр.

Жа́лыцица, ы, ж. Жнея. 
Ну, да и молочальницы и жальщицы — 
тоже чистая гадь: обед чтоб заказ
ной был, а ели, что придется. Петро
зав. Олон., 1896. Ленингр. За бабой 
Соней и молодая жалыцица не ус
пеет. Новг. Твер., Ворон.

Жа́ЛЬЯ, и, ж. Жница. Опоч. 
Пск., 1852. Пенз., Перм.

Жалй)ба, ы, ж. «Жалость» [?]. 
Дон., Левочкин, 1913. Дело стало 
упадать скрость — все жалюбы. Дон., 
Миртов.

ЖалФка, и, ж. Сорт картофеля. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Жалй)ЧИЙ, а я, ее. 1. Жгучий 
(о крапиве). Положу я в изголовье 
щипицу колючку; Одежу ́(одену) его 
крапивою жалючей. Перм., Перм. сб., 
II. И на чужой стороне крапива жа- 
лючая (свад. песня). Ветл. Костром. 
Новосиб., Том., Краснояр.

2. Жалю́чая крапива. Расте
ние Urtica cannabina L., сем. кра
пивных; крапива коноплевая. Ниж- 
неуд. Иркут., 1915.

ЖалФчка, и, ж. Крапива. 
Краснояр., 1965. По жалю́чку хо
дила — свинье ее парю, а на руки 
надеваю (рукавицы), а то все пузы
рями будет. Краснояр.

жаля, и, ж. Милочка. Гляди, 
жаля, берегися, тебе хочут прису
шить. Дон., Миртов, 1929,

ЖалЙТЬ, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. Жалеть. Шадр. Перм., 1895. 
А нечего его и жалять. — Нет, я жа~ 
ля́ю. Заурал.

Жама́н, а́, м. Жадный человек. 
Чу, жаман, все готов загресть! По- 
реч. Смол., Слов. Акад. 1897.

Жамёнька, и, ж. Небольшое 
количество, горсточка чего-либо. 
Дай коню овса жаменьку. Я взял 
жаменьку солому. Смол., 1914. — 
Ср. 1. Ж м é и ь к а.

Жамёрка, и, ж. Маковые или 
овсяные выжимки. Смол., 1914. 
□ Жама́рки, мн. Я жаме́рки 
отдала свиньям. Смол., 1914.

1. Жа́мка, и, ж. Печенье. 
В буфет привезли жамки. Обоян., 
Дмитр., Фатеж. Курск., 1967.

2. Жа́мка, и, ж. 1. Отжимание, 
выжимка белья. Уржум. Вят., 1882.

2. Ж а ́м к и, мн. Надломы у по
лозьев на местах сгиба. «При выги
бании в „парне“ для саней полозьев 
и для колес ободьев в некоторых 
местах они надрубаются топором для 
того, чтобы дерево лучше выгнулось; 
от этого или даже иногда и от имею
щегося на выгибаемом дереве сучка 
оно трескается, и эти-то смятые 
места называются жамками». Бур
нашев [без указ, места]. Слов. Акад. 
1897 [без указ, места].

3. Жа́мка, и, ж. Небольшая 
продолговатая тыква, кабачок. Дон., 
Слов. Акад. 1897.

Жамкануть и жамконуть, 
и ÿ, h ешь, сов., перех. 1. Сжать, 
ущипнуть, стиснуть. ° Ж а м к а- 
н у ́т ь. Сев.-Двин., 1928. || Ж а м- 
к о н у ́т ь. Прижать. Арх. Арх., 
1929.

2. Ж а м к о н у ́т ь. Сильно уда
рить. Вытегор. Олон., 1896.

Жа́мканье, я, ср. 1. Тисканье, 
давка; сминанье, переминанье. 
Курск., Симб., Даль.

2. Стирка белья. Симб., Курск., 
Даль. Кологр. Костром.

3. Жеванье, чавканье; шамканье. 
Курск., Симб., Даль.

Жа́мкать, аю, аешь, несов.; 
жа́мкнуть и жа́мнуть, ну, нешь, 
сов.\ перех. и неперех. 1. Сов., перех. 
Прижать, притиснуть, придавить. 
° Ж а ́м к и у т ь. Видно, я как-нц- 
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будь жамкнул часы карманные, что 
разбилось стекло и перестали идти. 
Великоуст. Волог., 1847. Юрьев. 
Влад., Уржум. Вят., Тамб.°Жа́м- 
путь. Кадн. Волог., Слов. Акад. 
1897. Арх. Арх. “Жа́мкнуло, 
безл. Да уж этим годком меня 
жамкнуло! Углич. Яросл., Слов. 
Акад. 1897. || Хватая, сжимать руку. 
Колым. Якут., 1901.

2. Жа́мкнут ь, сов., перех. 
Задавить. Тул., 1861.

3. Жа́мкнуть, сов., перех. 
Сдавливая, придавливая, ломать. 
Взял этот лучок, через кОленки 
жа́мкнул, и он разлетелся на мелки 
части. Свердл., 1930.

4. Плохо, небрежно, на скорую 
руку стирать (белье). Да стирай 
хорошенько, а то жамкат, не жам- 
кат, стира́т, не стират. Пеленки 
робячьи я мало-мало ́жамкала, все 
побелее, а вымоем хорошенько уж 
опосля. Перм., 1856. JЖа́мкает, жа́м
кает, тошно (точно) нехотя: ты 
стирай как быть следует. Яросл. 
Волог., Урал. Не жа́мкай белье-то, 
стирай как следует. Заурал. Жа́м
кать рубахи — небрежно мыть белье: 
намочил его, выжал и готово! Томск. 
Краснояр. Енис.

5. Медленно, не спеша есть. 
Курск., 1848. Пск., Петерб., Новг., 
Костром., Яросл., Казан., Вят.

6. Кусать, жалить. °Ж а ́м к- 
н у т ь. Вот она тебе жа́мкнет за 
руку.' Дубен. Тул., 1933—1960. 
° Ж а ́м и у т ь. Муха силънё жам- 
нула. Петрозав. Олон., 1885—1898.

7. Открывать рот и медленно, вяло 
говорить, о Не ж а ́м к н и! Молчи! 
Судог. Влад., 1851.

8. Перех. Ударять, сильно ударять 
кого-либо. Влад., 1854. Кашин. 
Твер. “Жа́мкнуть. Я тебя так 
жа́мкну́! Княгии., Нижегор. Ниже
гор., 1852. Так тебя жамкнул, чуть 
дух не вынес. Вят. ° Ж а ́м и у т ь. 
Лодейноп. Олон., 1852. Вытегор. 
Олон. Жа́мнутъ ядрено. Пинеж. 
Арх. ♦ Жа́мкнуть. Ударить 
чем-либо тяжелым. Тамб., 1858.

9. Ж а ́м кнут ь, сов., неперех. 
Ударить (о морозе). А пашеница 
если всходит и мороз жа́мкнет, то 
может у́бить. Уралч 1959,

10. Жа́мкнуло, сов., перех., 
безл. Лишить кого-либо силы, воли, 
энергии, подавить нравственно. Жа́м- 
кнуло-таки его тогда — горе сокру
шило его. Ядрин., Козьмодемьяп. 
Казан., 1848.

11. Жа́мкнуть, сов. Утащить, 
украсть что-либо. Нижегор., 1858. — 
Ср. Ж е м к а т ь.

Ж£МКНУТЬ. См. Жа́мкать.
Жамко́м, нареч. Сжимая, сти

скивая; путем сжатия, стискивания. 
Мешочное молоко отсёкнется, кла
дем туда сметаны или каймаку, по
том жамко́м отжимам. Урал., 1960.

ЖамконУть. См. Ж а м к а- 
н у́ т ь.

’жамнуть. См. Жа́мкать.
Жамо́ДНЫЙ, а я, ое. Приверед

ливый, разборчивый. Скоп. Ряз., 
1892.

Жамо́к, м к а́, м. 1. Скатанный, 
сжатый кусок чего-либо съедобного. 
Жамо́к хлеба. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Пряник, обычно мятный. Симб., 
1888. Самар. Продавали раньше жам
ка ́аржаные. Воздушные жамка́ были. 
Алекс. Куйбыш. Урал. ♦ Ж а м б к 
и ж а м б к. Пряник, печенье, круглая 
пышка. Жамо́к — сладка пышка. Жа
мо́к — вроде коврижки, печона. Урал., 
1956.

3. Небольшой ломтик хлеба. По 
жамку ́вот такому дала да и все. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

— Ср. Жембк.
Жамочек и жамо́чек, чка, 

м. 1. Жа́мочек. Разжеванный 
хлеб. Дай жа́мочка ему — и спать 
будет. Брас. Брян., 1956.

2. Ж а м б ч е к. Уменьш.-ласк. 
к жамок (пряник, печенье, круглая 
пышка). Жамо́чек дала Надежке, не 
замай, пожует на загладку. Сэстоль- 
ко детей — кажному по жамо́чку — 
и то скоко надо. Урал., 1956. — Ср. 
2. Ж е м б ч е к.

Ж&мочка, и, ж., обычно мн. 
1. Пряник, небольшой пряник. 
Скоп. Ряз., Слов. Акад. 1897. Ряз. 
Дал гостиночки мне: жа́мочек, ореш
ков, закусочек да подсолнушков. Но
вое. Тул. Не съешь пряничек? У, ка
кую жамочку тетя дала. Жамочки- 
то ён любит. Брас. Брян,
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2. Лакомство из мака с медом. 
Нерехт. Костром., 1853.

Жамо́шина, и, ж. В колесном 
производстве — надлом, трещина 
в ободе. Тул., Водарский.

Жаму́ЛЬКИ, мн. 1. Маленькие 
кусочки чего-либо сжатого, отжа
того. Жамком отжимам (сыр), по
том жаму́льками кладем на прот- 
вень и сушим. Нечего сказать, ис
пекла тоже колачи — жамулъки ка- 
ки-то, а не хлеб. Урал., 1958.

2. Сдобные пышки. Урал., 1958. — 
Ср. 1. Ж е м у ́л ь к а.

Жаму́ЛЯ, и, ж. Удар. Вытегор. 
Олон., 1896. — Ср. 3. Ж е му ́л я.

Жамченный, а я, ое. Замше
вый. Жи́мченны рукавички. Подпо- 
рож. Ленингр., 1956.

Жамыха́ть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. Есть с жадностью. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жан£, ы́, ж. Жена. Холмог. 
Арх., 1896. Новг., Влад. Муж, что 
глава на церкве, жана, что труба на 
бане. Костром. Симб., Пёрм., 
Уфим.

Жана́тый, а я, ое; ж ан а́т, а, 
о. Женатый. Холмог. Арх., 1896. 
Волог., Новг., Влад., Симб., Вят. 
Перм.

Жана́ч, а́, м. Женатый молодой 
мужчина. Урал., 1960. — Ср. Ж е- 
н а ́ч.

Жандйрка, и, ж. Чугунная, 
железная печная труба в избе. Ряз., 
1892.

Жанд£рный, а я, ое. Зеленый 
(от жандармский). Урал., 1958.

ЖандДровая, о й, ж. Платье 
голубого цвета. Козл. Тамб., 1897.

Жандбба, ы, ж. Жалость. Слов. 
Акад. 1897 [с пометой «обл.»].

Жандо́битьея, ишься, несов. 
1. Чувствовать жалость, иметь снис
хождение, «сжалобиться». Борисо- 
глеб. Тамб., Козлов, 1853.

2. Стараться, заботиться. Что вы 
не стараетесь? Нет, батюшка, мы 
жандобились. Тамб., 1852.

Ж ан Доры, мн. Запруда на реке. 
Боров. Новг., 1900-е годы.

Жанжа́ры, мн. Растение [ка
кое?]. Ина купила два вола,' вспахала 
два поля, Ина сеяла жанжары, ина 

растила саладов. Пореч. Смол., Доб
ровольский, 1914.

Жанймый, а я, ое. Женатый. 
Еще не жанймый. Город. Горыс., 
1939. — Ср. Жени́мы й.

ЖанЙТЬ, н iô, ни́шь, сов., 
перех. Женить. Да хошь-ли, Садко, 
да я тебя жаню? Печор. Арх., Он
чуков.

ЖанЙТЬба, ьт, ж. Женитьба. 
Петрозав. Олон., 1885—1898. Хол
мог. Арх., Осин. Перм.

Жанйться, НТОСЬ, НИ́ШЬСЯ, 
несов. 1. Жениться. Олон., 1885— 
1898. Ой, ты здорово жанился, да 
тебе не с кем спать. Мезен. Арх., 
Григорьев. Не жанисъ-ка, не жа
нисъ-ка, молодец (песня). Волог. Вет- 
луж. Костром., Осин., Верхотур. 
Перм., Уфим.

2. Выходить замуж. Осин. Перм., 
1896. Верхотур. Перм.

Жанйх, а́, м. Жених. Холмог. 
Арх., 1896. Але твой-от жаних, да 
не жаних он нам, А моя-то ведь 
девка не невеста вам. Арх., Ончуков. 
Петрозав. Олон. Ой, дак талъянским 
платом тебе жаниха дарить (песня). 
Волог. Белозер. Новг., Костром., 
Симб., Вят. Жани́х оболокся вот в 
эдаку гуню. Перм. Уфим.

Жану́ЧЪ, ну́, нешь, несов. 
и сов., перех. Жать, стискивать. Он 
жанет меня. Капш. Ленингр., 1933. 
♦ Сов. «Утеснить». Мелеттк. Влад., 
Дмитриевский, 1820. ♦ Несов. При
жимать, «утеснять». Волог;, Мака
ров. Слов. карт. ИРЯЗ.

Жапозу́за, ы, ж. Растение Sta
tice flexuosa L., сем. плюмбеговых; 
кармек. Даурия, Анненков.

Жар, а и у, м. 1. Румянец 
на лице. Он мне ручку крепко жал: 
Проявился в лице жар. Холмог. 
Арх., Якушкин. Кем. Арх. У ворот 
девка стоит, в белом лице жар го
рит. Олон.

2. О красном, алом цвете. На бах
ромке жар, жар. Офицерик уезжает. 
А мне его жаль, жаль. Покр. Влад., 
Гиляров. оЖар-жа́ром. Очень 
ало. Вят., 1901.

3. Любовь, любовная страсть. Не 
страдайте, девки, жаром, Пропадет 
любовь задаром (частушка). Болх. 
Орл., 1913-1917.
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4. Первый, самый важный момент 
багренья (при рыбной ловле багра
ми), когда рыболовы до того разго
рячатся, что при сильном морозе 
сбрасывают с себя одежду. Жар 
остыл. . Многие баграчеи разъеха
лись. Схватим лопаты, и работа за
кипит, только пар от нас валит, 
словно в жару на багренье. Урал., 
1875—1899.

5. Наиболее быстрое течение воды 
во время прилива, отлива или поло
водья. Вода пошла в жар, т. е. на
чалось наиболее сильное ее движе
ние. Беломор., Дуров. 1929. Урал.

6. Ж а р -трава. Растение [какое?]. 
Кирил. Новг., Прогр. № 164, 1898.

сю Жар выходит. На лице или 
теле высыпает мелкая сыпь. Колым. 
Якут., 1901. Жа́ры-жаркие. Жаркая 
летняя погода. Захватили молодца 
жйры-жаркие, все петровские. Дон., 
Соболевский. Терек. Жар нетленный. 
О повышенной температуре тела при 
болезни. Жиздр. Калуж., 1928. Как 
в жар бросить деньги. Потратить 
(деньги) впустую. Ворон., 1892. Цы
ганский жар. Трескучий мороз. Хол
мог. Арх., 1896.

1. ЖарАв, а́, м. Журавль. 
Глянь-ка жаравы ́летя. Арх., 1858. 
Жаравы-то долгоноги не нашли пути- 
дороги. Олон. Волог., Твер. — Ср. 
Ж é р а в.

2. Жарйв, а, м. Клюква. 
Пудож. Олон., 1915.

1. Жара́ва, ы, м. Журавль. 
Онеж., Холмог., Пинеж., Шенк. 
Арх., 1885.

2. Жара́ва, ы, ж. Растение 
Oxycoccos palustris Pers., сем. ве
ресковых; болотная клюква. Ки- 
нешм. Костром., 1846. Костром. На 
всех кочках жарава краснеет. Ср. 
Урал. — Ср. Ж е р а ́в а.

Жаравёль, я, м. То же, что 
жаравец. Новосил. Тул., Прогр. 
№ 240-241.

Жаравёц и жаровёц, вца́, 
м. 1. Длинный шест у колодца, слу
жащий рычагом при подъеме воды, 
колодезный журавль. ° Ж а р а в é ц. 
Арх., 1842—1847. Сев.-Двин., Во
лог., Яросл. У вас колодец-от трубой 
(т. е. насос) али с жаравцом? — Нет, 
у нас колесом подымам воду. Перм.

Тамб. “Жарова́ ц. Том., 1852. 
У колодца столб и продернут жаро- 
вец. Вытаскивают черпугу (ведро 
у колодца) жаровцом. Свердл. Вят., 
Волог., Забайк.

2. Рычаг для подъема тяжестей. 
“Жарава́ ц. Великоуст. Волог., 
1847. “ Жарова́ ц. Вят., 1907. 
Арх., Свердл.

3. Ж а р о в а ́ц. Колодец с жу
равлем. Жаровёц-колодец. Лешук. 
Арх., 1949.

— Ср. Жерава́ц, ж у р а в а ́ц.
Жаравйга, и, ж. Клюква. 

Город. Горьк., 1939.
Жаравйй, я́, м. Журавль. Вон 

какой жаравйй долговязый идет. Во
лог., 1902.

Жаравйка и жаровйка, и, 
ж. 1. То же, что 2. Жара́ва. Волог., 
1822. Онеж. КАССР, Новг., Яросл. 
Нынче жаравйки мало. Костром. 
Перм.

2. Жаровйка. Брусника. 
Перм., 1865.

Жаравйна и жаровйна, ы, 
ж. То же, что 2. Жара́ва.“Ж а р а- 
в й н а. Олон., 1864. Хоть и ско
рей бы жаравйны, хоть и б кинул 
в рот. Славк. Пск. ° Ж а р о в й н а. 
Волог., 1858. Онеж., Шенк. Арх., 
Молог. Яросл. “Ж аравйны, мн. 
Нынче много жаравйн. Смол., 1957.

— Ср. Ж е р а в й п а.
Жаравйнец, нца, м. Ивовый 

лес па прибрежных песках у рек и 
озер — излюбленное место журав
лей. Холмог. Арх., 1907.

Жаравйнина, ы, ж. Одна 
ягода клюквы. Старорус. Новг., Пск., 
Осташк. Твер., 1858.

ЖаравйНЫЙ, а я, ое. То же, 
что жаравлиный. Муллов [без указ, 
места].

Жаравйеьний, я я, ее.
1. Цвета клюквы. Онеж. Арх., 1901.

2. Бурый (о цвете). Онеж. КАССР, 
1931.

Жара́вить, ишь, жаравйть 
и жаровйть, йшь, несов., перех. 
1. Поднимать рычагом. Слов. Акад. 
1897 [без указ, места]. Волог., 1902. 
“Жара́вить. Тотем. Волог., 
Андреев, Слов. карт. ИРЯЗ. “Жа
равйть. Север., Даль. Сев.- 
Двин. “Жаровйть. Верховаж.
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Волог., 1849. оЖаровить 
[удар.?]. Свердл., Светлова, 1960.

2. Жаров и ть [удар.?]. Вы
таскивать ведро из колодца с по
мощью рычага-жу р ав л я. Свердл., 
Светлова, 1960.

3. Жарави́ть. Поднимать дом 
(рычагом), меняя сгнившие нижние 
бревна на новые, подводя новые 
бревна. Арх., 1847. Нередко дома 
подводят (поднимают) и жаравят 
(вставляют новые бревна в основа
ние). Арх., Ефименко.

4. Поднимать, надстраивать, де
лать выше. ° Ж а р а в и ́т ь. Хол
мог. Арх., 1907. ♦ Ж ар о в и́т ь. 
«Поднимать». Влад., Доп. Оп., 1858.

— Ср. Жера́вить.
1. Жаравйха и жаровйха, 

и. ж. Самка журавля. ° Ж а р а- 
в и ́х а. Арх., 1885. ° Ж а р о в и́- 
х а. Мезен. Арх., Даль.

2. Жаравйха и жаровйха, 
и, ж. 1. Клюква. ° Ж а р а в и ́х а. 
Костром., 1846. За жарави́хой ушли. 
Костром. Волог., Новг., Арх., Вят. 
Чего ты лежишь? — Да страх уго
рел. — Да ты вот чего: положи 
в уши-mo по мерзлой ягодке жара- 
вихи. Перм.° Ж а р о в и ́х а. Вят., 
1842—1847. Перм., Буйск. Костром., 
Великоуст. Волог., Краснобор. Арх.

2. Жарови́ха. Растение Ru
bus arcticus L., сем. розанных; ко
стяника арктическая, мамура, поле
ника. Мезен. Арх., 1870.

3. Жарави́ха. Растение Агс- 
tostaphylos uva ursi Spr., сем. ве
ресковых; толокнянка аптечная; упо
требляется как красящее вещество. 
Каргоп. Арх., 1928.

4. Жарови́ха. Кустарник 
[какой?] с красными ягодами. Жа- 
рови́ху у нас не едят, ей красят 
только. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

— Ср. Жерави́ха.
Жаравйца и жаровйца, ы, 

ж. 1. Клюква. ° Ж а р а в и ́ц а. Во
лог., 1852. Олон., Верхнетоем. Сев.- 
Двин., Арх., Соликам. Перм. ° Ж а- 
р о в и ́ц а. Олон., 1842—1847. ЯСа- 
ровйца худа ныне была. Арх. Это по 
старинке раныие-то жаровйца была, 
а теперь уж все клюквой зовут. 
Верхне-Тоем. Арх., 1963. Волог.

2. Земляника. Холмог. Арх., 1896.
3. Ягоды [какие?]. Устьян. Арх., 

1958.
Жара́вка, ы, ж. Жаворонок. 

А я, млада-младешенъка, забавилася, 
За утими, за гусими замешкалася, 
За вольною, за пташкою, за жарав- 
кою. Смол. Смол., Добровольский, 
1903.

1. Жаравлёнок и жаров- 
лёНОК, н к а, м. Уменьш.-ласк. 
Жаворонок. ° Жаравленок. 
Смол., Слов. Акад. 1897. ° Ж а р о- 
в л е и о к. Чердын. Перм., 1900.

2. Жаравлёнок, н к а, м. 
Птенец журавля. Слов. карт. ИРЯЗ 
[без указ, места].

Жаравлёночек, чка, м. 
То же, что 1. Жаравленок. Ты запой, 
ты зайграй, жаравлёночек, На про
талинке да ты седючи. Смол., Слов. 
Акад. 1897.

Жаравлйка и жаровлйка, 
и, ж. Клюква. ° Ж а р а в л и ́к а. 
Кадн. Волог., 1896. Тотем., Вельск., 
Великоуст. Волог. °Ж а р о в л и́- 
к а. Верховаж. Волог., 1956.

— Ср. Жеравли́ка.
Жаравлйнник, а, м. Расте

ние клюква. Никол. Волог., Слов. 
Акад. 1897.

Жаравлйный, а я, ое. Жу
равлиный. Муллов [без указ, места]. 
оЖаравли́ная дорога. Млеч
ный путь. Курган. Тобол., 1896.

Жаравлйха, и, ж. 1. Клюква. 
Устюжн. Волог., 1898. Волог., Ко
стром.

2. Жаровли́ха. Клюква, 
перезимовавшая под снегом. Жонки 
весной за жаровлихой ходят. Нюкс. 
Волог., 1950.

Жаравлйца, ы, ж. Клюква. 
Шенк. Арх., 1897. Сев.-Двин. Стоит 
коч, На коче трава-повилица, А на 
траве-повилице Ягода-жаравлица (за
гадка). Волог.

Жаравлйшник, а, м. То же, 
что жаравлинник. Никол. Волог., 
Слов. Акад. 1897. Кадн. Волог.

Жа́равль, я и жара́вль,я́, 
м. Журавль. ° Ж а ́р а в л ь. Как я 
усмотрю, раб божий, на тех тихих 
заводях полетучих птиц гуся и ле
бедя, и жаравлей, и серых утицей, 
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Арх., Майков. Молог. Яросл., Слов. 
Акад. 1897. °Ж а р а ́в л ь. Муллов 
[без указ, места]. Яросл., 1896. Жа- 
равли-то долгоноги, Не нашли домой 
дороги (песня). Волог. °Жаравли 
[удар.?]. Тотем. Волог., Прогр. 
№ 198, 1896.

Жаравнйка, и, ж. Клюква. 
Кадн. Волог., 1883—1889.

Жаравнйха, и, ж. Клюква. 
Кадн., Тотем. Волог., 1902.

1. Жараво́к и жарово́к, в к а́, 
м. 1. Колодезный журавль. ° Ж а- 
р а в б к. Сев.-Двин., 1928. ° Ж а- 
р о в б к. Даль [без указ, места]. 
Астрах., Слов. Акад. 1897.

2. Рычаг для подъема тяжестей. 
□ Жаравбк. Тотем. Волог., 1892. 
° Ж а р о в б к. Жаровкбм подни
мать. Верховаж. Волог., 1858. Во
лог. ° Ж а р а в к и́, мн. Тотем. Во
лог., Слов. Акад. 1897.

2. Жараво́к, в к а́, м. В игре: 
мяч, посланный сильным ударом, 
летящий по прямой, — его нужно 
схватить прежде, чем о и упадет на 
землю; свечка. Славный был жара- 
вок, да не умел, ротозей, хватить. 
Вельск. Волог., Слов. Акад. 1897.

Жара́вочка, и, ж. Ласк. Жу
равль. Жаравочка по бережку поха
живала, Полынь-траву пощипывала 
(песня). Онеж. КАССР, Калинин, 
1933.

Жарйвушка, и, ж. Ласк. Жа
воронок. Жаравушка на стежку по
хаживает, Шелковую лист-травушку 
пощипывает, Крыничною водицею 
прихлебывает (песня). Смол. Смол., 
Добровольский, 1903.

Жара́вый, а я, о е. Высокий, 
стройный. Тонкая, жаравая, Да сама 
молоджавая (песня). Арх. Арх., 1857. 
Холмог. Арх., Печор. Во темном 
лесу все под сосною, Под кудрявою, 
под жаравою (песня). Максимов, Год 
на севере. ♦ Длинноногий, на вы
соких, как у журавля, ногах. Шадр. 
Перм., 1930. — Ср. 2. Жарово́й.

ЖарёВЬ, в л я́, м. 1. Журавль. 
Экой жаравъ долгоногий! Пошех. 
Яросл., 1850. Волог., Сев.-Двин., 
Шенк. Арх. Полетели жаравли иа 
сине море. Перм. Пошел старик в лес 
у/ поставил пленицу. Попал жаравь.

Город Курган, Смирнов. Тобол., 
Енис., Краснояр.

2. Колодезный журавль. Верхне- 
Тавд. Свердл., 1964.

Жара́док, дка, м. То же, что 
жараток. Осташк. Твер., 1852.

Жарйми, нареч. В жаркую по
году, в зной. Жара́ми, жара́ми дуб
рова горела. Ой, люли, люли дуброва 
горела. Земл., Задон. Ворон., 1912. 
Жара́ми все пропало. Дон.

Жарйтка, и, ж. 1. То же, что 
жараток. Олон., 1877. Пинеж., Ме
зен. Арх., Подвысоцкий [с примеч. 
«в других уездах — загнёти, заг
нёт»], 1885. Прионеж. КАССР, Новг., 
Пошех.-Волод. Яросл.

2. Железный прут у печки, на ко
торый вешают котлы для варки 
пищи. Кем. Арх., 1910.

Жара́тник, а, м. То же, что 
жараток. Помешай в жаратнику 
уголья. Петрозав. Олон., 1896. Ло
дейноп. Олон., Подпорож. Ленингр., 
Белозер., Кирил. Новг.

Ср. Ж е р а ́т и и к.
Жара́тничек, чка, м. 

Уменып.-ласк. к жаратник. Ёелозер. 
Новг., 1915.

Жараток, т к а, жарато́к, 
тка ́и жарото́к, т к а́, м. 1. Уг
лубление в передней части русской 
печи, куда огребают угли и золу. 
□ Жара́ток. Сольвыч. Волог., 
1822. В жара́ток угольков положишь, 
о не и долго каленые. Волог. Арх. 
Онеж. КАССР, Калинин [с примеч.: 
«указанное Подвысоцким слово заг- 
нёта, загнёт в Онеж. у. неупотре
бительно»], 1932. «Перед устьем пе
чи, из которого выходит дым, рас
положен шесток, на нем сделаны 
с боков стенки, в них расположены 
горну́шки (из вмазанного горшка), 
или загнеты (ед. число «загна́т», 
«загнёт», «загнётка»; также жарни́к, 
жараток, жара́тка, жера́тник), ку
да пригребаются угли, благодаря 
чему сохраняется жар (который в не
которых печах держится до следую
щего утра), так что всегда можно 
„вздуть огонька" и затопить печь». 
Бломквист. Повен., Петрозав., Вы
тегор. Олон., Новг., Углич. Яросл., 
Твер. Суп в жара́тке стоит горя
чий — вынь да похлебай. Калин.
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Сольвыч. Перм. ° Ж а р а т б к. Бе- 
лозер. Новг., 1851. Пинеж., Мезен. 
Арх., Подвысоцкий [с примеч. «в 
других уездах — загнёта, загнёт»], 
1885. Лодейноп. Ленингр. У нас 
в жаратке́ заселда горячие уголья. 
Костром. ° Ж а р о т 6 к. Север., 
Даль. Вознес. Ленингр., Чухл. Ко
стром. °Ж а р а т о к [удар.?]. 
Твер., 1860, КАССР. ° Ж а р а ́т к и, 
мн. «По обе стороны „шестка“ уст
раиваются углубления для сохра
нения углей; они называются „жа- 
ратками“, так как сохраняют жар, 
горячие угли, необходимые для со
гревания самоваров». Арх. общ. из- 
уч. русск. Севера, 1911. Жара́тки — 
одни уголь хранят; на этих жарат- 
ках все приготовляли. Онеж. Арх.

2. Ж а р а ́т о к. Пепел. При
онеж., 1922. ° Ж а р а т о к [удар.?]. 
Сев.-Двин., 1927.

— Ср. Ж е р а ́т о к.
Жара́точка, и, ж. Уменьш.- 

ласк. к жаратка. Не шайте (тлейте), 
жараточки муравленые. . Не дуй
тесь-ка, огни скорогорящие: Заонеж. 
Олон., Рыбников.

ЖаратУшка, и, ж. То же,.что 
жараток. Из жарату́шки возьми уго
лек и вздуй огонь. Ветлуж. Костром., 
1914.

Жара́ТЬ, несов., перех. и неперех.
Жрать. Сев.-Двин., 1928.

— Ср. Ж е р а ́т ь.
Жара́хатьея, а́юсь, а́ешься, 

несов.', жара́хнуться, п у с ь, н е ш ь- 
с я, сов. 1. Бросаться в сторону, ша
рахаться. Шадр. Перм., 1964.

2. Толкаться, возиться. Верхот. 
Перм., 1964.

Жара́хнуться. См. Шара́
хаться.

Жарвлйка, и, ж. Клюква. 
Никол. Волог., 1901.

Жарга́нить, ню, нишь, сов., 
перех. Немилосердно бить. Ниже
гор., 1858.

Жарга́ниться, н ю с ь, и и ш ь с я, 
несов. Хлестать себя веником в бане, 
париться. Веником жарга́ниться. Ка
зан., 1892.о

Жарго́Й, а ́я, бе. Оранжевый, 
огненный. Жарго́й цветок. Амур., 
Азадовский, 1913—1914.

ЖарднЙК, а́, м. Тонкий лес, 
который идет на изготовление жер
дей. Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

— Cpv 1. Ж é р д н и к.
Жарёвка, и, ж. Глубокая ско

ворода. Прионеж. КАССР, 1961.
ЖарёВНЯ, и, ж. 1. Сковорода 

с ручкой. Нажарила картох целую 
жаре́вню. Курск., Золотух., Коныш. 
Курск., 1967.

2. Противень. Дай жарёвню. Бе
сед. Курск., 1966. ♦ Круглый про
тивень. В жаревне хлеб лучше полу
чился, чем на сковороде. Усть-Лабин. 
Краснодар., 1965.

3. Обливной глиняный горшок для 
кипячения молока. Солотч. Ряз., 
1962.

1. Жа́рево, а, ср. Жаркое. 
Самар., 1854. || Мясо, рыба или что- 
либо другое, предназначенное на 
жаркое, для жаренья. Жарева нет — 
нечего жарить. Даль [без указ, 
места]. Нет ни жарева, ни варева. 
Грыбов-то набрала: на жарево и бу
дет. Углич. Яросл., Слов. Акад. 
1897. Кашин. Твер.

2. Жа́рево, а, ср. Зарево, от
блеск пожара. Арх., Даль. Знать 
пожар неподалеку, что жа́рево та
кое. Трубч., Карач., Брян. Орл.

Жарёжка, и, ж. Наскоро что- 
либо испеченное из теста. Ветлуж. 
Костром., 1926.

Жарёл, а, м. Пастух. Дон., 
1929.

Жарёлки, л о к, мн. Бусы, оже
релье. На шею жарёлки надевали. 
Жарёлки в несколько пруточков но
сим. Кокчет. Акм., 1961—1962.

— Ср. Ж е р е л к и.
Жарёлочка, и, ж. [Знач.?]. 

Земетч. Пенз., Гвоздев, 1928.
Жарёна, ы, ж. Что-либо жаре

ное, жаркое. На столе — пирог, за
куска или там жарёна какая. Урал., 
1943.

Жа́рененький, а я, о е. Ласк. 
Жареный. Жарененькой баранинки 
бы теперь поел. Углич. Яросл., 
Слов. Акад. 1897. Жа́рененъкого 
поешь. Покр., Юрьев. Влад.

1. Жа́реник и жарёник, а, 
м. Жареный пирожок с мясом. 
□ Жа́ре и и к. Охан. Перм., 1930.



76 Жареник

° Ж а р é н и к. Перм., Охан., Со
ликам. Перм., Волегов, Слов. карт. 
-ИРЯЗ.

2. Жа́реник, а, м. Сказочное 
существо, живущее будто бы на го
роховом поле; им пугают ребятишек, 
чтобы они не рвали горох. Кади. 
Волог., 1902.

Жа́ренина и жаренйна, ы, 
ж. То же, что жарёна.°Ж арени- 
н а. Сольвыч. Волог., 1821. Волог., 
Олон. Из грибов жаренйна скусна 
делается, Верхне-Тоем. Арх. Уж 
эта мне жаренина-то ни́што (что-то) 
надоела. Углич. Яросл. ° Ж а ́р е н и- 
н а. Арх., 1858. Сегодня надо к'обеду 
жа́ренины нажарить. Арх. Кадн. 
Волог. ° Ж а р е н и н а [удар.?]. Бе
лозер. Новг., 1897. Кир ил. Новг. 
♦ Жаренйна. Кушанье из тол
ченой картошки с молоком и крупой, 
приготовляемое в специальной по
суде для жарения и тушения. Бело
зер. Новг., 1926. И Жарени́и а. 
Количество мяса, рыбы, грибов 
ит. п., необходимое для одного жар
кого. Много ли набрал? А на жаре- 
нину насбирал. Волог., 1852.

Жа́реница и жаренйца, ы, 
ж. 1. Жа́реница. То же, что 
жарена. Холмог. Арх., 1885. ° Ж а- 
р е н и ц а [удар.?]. Кирил. Новг., 
1897.

2. Ж а ́р e H и ц а. Открытый, 
вроде шаньги, пирог с |рыбой. 
Кольск. Арх., 1885. Кем. Арх. 
♦ Жа́реница. Тесто, сделанное 
в форме блюда, на котором жарится 
рыба. Кем. Арх., 1910.

3. Жарени́ца. Чугунная или 
глиняная посуда обычно с крышкой 
круглой или продолговатой формы 
для жарения или тушения (мяса, 
дичи, картошки и т. п.) в вольной 
печи. Осин. Перм., 1930. Вельск. 
Арх.

— Доп.: а) Ж а ́р e h и ц а. Из 
названий кушаний. Кем. Арх., 
Прогр. АН № 15, 1910; б) Феклы 
жа́реницы. День святой Фек
лы, 24 сентября по ст. ст. Белозер. 
Новг., Прогр. АН № 165, 1898.

Жаренйца, ы, ж. Женек, к 2. 
Жа́реник. Кадн. Волог., 1902.

Жа́реничка, и, ж. 1. Ласк. 
Жареная треска. Холмог. Арх., 1885.

2. Ласк. Открытый пирог с рыбой 
вроде шаньги. Кольск. Арх., 1885.

3. Что-либо печеное из пшеничной 
муки. Охан. Перм., 1928.

1. Жа́ренка и жарёнка, и, 
ж. 1. То же, что жарена. ° Ж а ́р е и- 
к а. Давай, мать, жа́ренки поедим. 
Урал., 1956. Вот грибов набрали на 
жа́ренку. Пудож. КАССР.аЖа- 
р е н к а. Саран. Пенз., 1910. Боль- 
ше-Вьяс. Пенз. Яи́шня или что- 
нибудь жареное — жарёнка. Велико
лукск. Сечкой крошатся грибы и под
жариваются на сковороде — это жа
ренка. Ср. Урал. II Ж а р е п к а. 
Яичница. Жарёнкгу с яиц жарила. 
Брасов., Комар. Брян., 1961. ♦ Ж а- 
р е и к а. Яичница, в которой желт
ки смешиваются с белками. Ты спо- 
вадился жарёнку есть. Севск. Орл., 
1947—1953. II Ж а ́р е н к а. Коли
чество мяса, рыбы, грибов и т. п., 
употребляемое на одно жаркое. Хол
мог. Арх., 1964.

2. Куриные пупки как пища. Ку
рячья жаренка. Себеж. Великолукск., 
1961.

3. Ж а р е н к а. То же, что Жа́
реница (в 3-м знач.). Жарёнка в печи 
стоит — в ей жарим. Камышл. 
Свердл., 1964. ♦Жаренка. Боль
шая высокая глиняная посуда для 
жарения картошки. Сасов. Ряз., 1962.

4. Жарёнка. Противень.Минь- 
яр. Челяб., 1930. Куйбыш.

5. Жа́ренка. Крапива. Ср. 
Урал, 1964.

— Доп. Жа́ренка. Домашняя 
утварь. Шенк. Арх., 1898.

2. Жа́ренка, и, ж. Часть ры
боловной сети. Рыба ловим на жа́
ренку. Великолукск., 1952.

Жарёнка, и, ж. 1. Небольшая 
железная задвижка в печи, которой 
закрывают трубу. Жарёнку откры
вают, когда топят. Урал., 1956.

2. Жаренка [удар.?]. Сорт 
скороспелой пшеницы. Муром. 
Влад., 1897.

Жа́ренки и жарёнки, мн. 
1. Жареное блюдо, жаркое. ° Ж а́
ре н к и. Ср. Урал., 1964. И Ж а- 
р е н к и. Жареные кишки птицы, 
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мелких домашних животных. Дубен. 
Тул., 1933-1960.

2. Ж а р о н к и. «Сельдяные ко- 
лобачки». Арх., Шешенин, 1887.

Жа́ренники, мн. Жареный 
хлеб. Старик мой любит жарен- 
ники в масле. Карпин. Свердл., 1964.

Жа́рено, а, ср. Жаркое. Царе- 
вококшайск. Казан., 1912. Жарено 
из телятины больно хорошо. Полев. 
Свердл.

Жа́ренца, ы, ж. 1. Семга, жа
ренная на сковороде в русской печке. 
Дай-кась, я еще жаренцы и не про
бовал. Терек. Арх., 1931.

2. Жареная картошка. Кирил. 
Новг., 1897.

Жа́ренцы, мн. Жареные пи
рожки с говядиной. Охан. Перм., 
Волегов, Слов. карт. ИРЯЗ.

Жарёнцы, мн, 1. Приспособ
ление для обдирки конопли. Смол., 
1914.

2. Ручная мельница. У нас есъ 
такея жаренцы, что крутнешь, то 
куль муки. Ельнин. Смол., 1914.

1. Жа́реный, а я, ое. 1. Кипя
ченый. ^Жа́реное молоко. Мо
локо, топленое в русской печи и 
принявшее оранжевый цвет. Волог., 
1883—1889. оЖа́реная вода. 
Кипяченая вода, кипяток. Надо за 
жареной водой сходить. Хвойнип. 
Новг., 1937.

2. Жа́реное стекло. Стекло 
нежно-золотистого топазового цвета, 
который оно приобретает запеканием 
в тесте. Урал., 1953.

3. Очень худой, тощий (о чело
веке). Володя приехал из Москвы 
жа́реный, а здесь вон как поправился. 
Моск. Моск., 1910.

со Жа́реным пахнет. Идут разго
воры, слухи о чем-либо случившемся, 
происшедшем. А ты и не знал? — Как 
узнашь, ведь жа́реным не пахло. 
Углич. Яросл., Шляков, Слов. Акад. 
1897.

2. Жа́реный, ого, м. Проз
вище рыжего человека. Волог., 
1898.

Жа́ренье, я, ср. То же, что 
жарёха. Город Самара, 1905—1921.

Жа́реньки, мн. Жареные пи
рожки. Урал., 1930.

Жарёха, и, ж. 1. Что-либо жа

реное, жаркое. Сольвыч. Волог., 
Баженов. Волог., 1883—1889. Олой., 
Арх. Рыба на жареху пойдет. Иван. 
Нижегор., Астрах., Вят., Перм. Го
ворю ребятам я: сходите хоть гри
бов на жарёху принесите. Ср. Урал. 
Смол., Амур. II Кушанье, приготов
ленное из грибов, жаренных с яй
цами, иа сметане или масле. Вят., 
1907. Грибы будут, будем грибов- 
ницу, жареху есть. Медян. Киров. 
II Овечья или баранья кровь, зажа
ренная на сковороде. Забайк., 1960. 
II Жареная селянка. Соликам. Перм., 
Слов. Акад. 1897. || Количество гри
бов, мяса, рыбы и т. п., необходимое 
на одно жаркое. Грибов на жарёху 
набрал! Пенз., 1959. На жарёху-то 
наловил (рыбы), а может и на две. 
Юрьев-Польск. Влад.

2. Мн. Лепешки, жаренные на 
сковороде; готовятся к дню помино
вения умерших вместо кутьи. Вет- 
луж. Нижегор., 1861.

3. Сковорода; большая сковорода. 
Симб., 1859. Кузнец. Пенз. Потом 
картошку складаешь в жареху, 
а потом она поджарится. Ново- 
сиб.

4. То же, что Жа́реница (в 3-м 
знач.). Самар., 1854. Симб., Ряз. 
Жарёха вроде сковороды, были гли
няные, теперь чугунные, круглые, 
долгонькие. Ср. Урал. Урал. Вы
тащи жарёху на плиту. Зауралье. 
♦ Невысокая глиняная посуда про
долговатой формы, в которой жарят 
картошку и топят молоко. Жарехи 
были глиняны — картошки жарили, 
молоко топили. Волго-Камье, 1965.

5. Жаровня. Шадр. Перм., 1930.
6. О толстой женщине. Глянь-ка, 

во жарёха-то плывет — посмотри-ка, 
вот толстая какая идет. Трубч., 
Карач., Брян. Орл., Сполохов.

7. Большие хлопоты на кухне, 
когда сразу готовится много куша
ний. Соликам. Перм., Слов. Акад. 
1897.

8. Сильное битье, побои (особенно 
в драке). Олон., Филимонов, Слов, 
карт. ИРЯЗ. о Дать, задать ж а- 
р е х у. Он ему задал жарёху. Са
мар., 1854. Буйск. Костром., Ряз. 
Ну и дам же жареху у праздника 
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этому бахвалу. Олон. Он увидит, 
дак дас жарёху. Арх. Перм. || Нака
зание розгами, порка. Слов. Акад. 
1847 [с пометой «простонар.»}. о Ж а- 
р ё х у дать, задать. Ему такую 
славную жареху задали. Шуйск. 
Влад., 1854. Ряз., Кадн. Волог.

9. Сильная брань, перебранка. Со- 
ликам. Перм., Слов. Акад. 1897.

Жарёшки, мн. Поджаренный 
хлеб, гренки. Верхот. Перм., 1964.

Жарёшня, и, ж. Харчевня, 
трактир для простого народа. Аст
рах., 1840.

1. Жорина и жарйна, ы, ж. 
То же, что жарена. Какой жа́рины 
хочешь изжарить? Из рыбы? Из 
мяса? Урал., 1956.

2. Жа́рина и жарйна, ы, ж. 
1. Ж а р й н а. Горящий уголь. Ме
щов. Калуж., 1892.

2. Ж а р й н а. Жар от огня. Пу
дож. Олон., Слов. Акад. 1897.

3. Жарина. Жаркое летнее 
время; жаркая погода днем, жа
рища. Сарат., Слов. Акад. 1897. 
Сев. Кавк.

4. Сухое сосновое дерево, дающее 
особенно сильный жар. ° Ж ар й н а. 
Возишь все по и́стоплю (т. е. сколько 
можно истопить в один раз), при
вез бы за́раз жарину хорошу. Вы
тегор. Олон., Слов. Акад. 1897. 
° Ж а р и н а. Вашкин. Волог., 
1904. ♦ Ж ар и́н а. Сухое дерево, 
годное на дрова. Пудож. Олон., 
1885—1898. Приозер. Арх. Эво, ка
кая жари́на привезена. Прионеж. 
КАССР. И Ж а р и ́и а. Мелкослой
ное хвойное дерево. Смол., Слов. 
Акад. 1897.

5. Жарина. Сухое сено. Пу
дож. Олон., 1885—1898.

6. Жа́рина. Пригорки в лесу, 
на которых растет хвойный строевой 
лес. Пск. Пск., 1902—1904. Тороп. 
Пск. II Ж а р й н ы, мн. Возвышен
ное место на болоте, на котором ра
стут осины. Тороп. Пск., 1904—1918.

7. Жари́на. Старая осиновая 
роща. Тороп. Пск., 1904—1918.

8. Жарина. Трещина внутри 
хвойного дерева, наполненная смо
лой. Жиздр. Калуж., 1928.

— Ср. белорус, жари́на 'мелко
слойное сосновое дерево’, укр. ж â р и и а 
и ж а р и ́н а 'горящие угли’.

ЖарЙНКа, и, ж. Горящий уго
лек. В самоваре как есъ одна жа- 
ри́нка. Мещов. Калуж., 1892.

ЖарЙНОЧКа, и, ж. 1. Уменьш.- 
ласк. к жар инка. Мещов. Калуж., 
1892.

2. Уменьш.-ласк. Сухая сосна. За
вяну, что травиночка, Посохну, как 
жариночка. Пудож. Олон., Шайжин, 
Слов. карт. ИРЯЗ.

Жа́рить, рю, ришь, несов., 
перех. 1. Топить (молоко) в русской 
печке. Волог., 1883—1889. В ку- 
батках хса́рили молоко. Урал.

2. Сушить. Онеж. Арх., 1885. Все 
жарены — высушены в печи. Сузд. 
Влад. II Ж а ́р и т ь посуду, горшки. 
Подвергать действию жара, высокой 
температуры в русской печи. Ростов. 
Яросл., Слов. Акад. 1897. Юрьев. 
Покр., Киржач. Влад. || Ж а ́р и т ь 
панты. Сушить в жаровой сушилке 
панты марала. Усть-Канск. Горно- 
Алт., 1965.

3. Подвергать деревянные ложки 
после нанесения олифы действию 
жара в сильно натопленной печи 
для получения золотистого цвета. 
Горьк., 1968.

4. Жарит [удар.?]. «Понуж
дает». Слобод. Вят., Шишкин, 1881.

Жа́риться, рюсь, ришь с я, 
несов. 1. Сушиться. Онеж. Арх., 
1895.

2. Страдать от чрезмерного тепла 
(из-за слишком теплой одежды). 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Страд, к жарить (в 3-м знач.). 
Горьк., 1968.

4. Гореть. И осклабился на горя
щую лампочку: Здорово жарится! 
Иван.-Вознес., 1920—1924.

Жарйха, и, ж. Жара; засуха. 
Даль [без указ, места]. || Жара, силь
ный зной, жарища. Жарйха стоит — 
голову расколет. Прионеж. КАССР, 
1966.

Жарйще, а, ср. Увелич. Жара, 
зной. Кирил. Новг., 1898. Все жа
ри́ще будет. Вельск. Арх.

Жа́ркать, а ю, аешь, несов.-, 
жа́ркнуть, жа́рнуть, и у, н е ш ь и 
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жарну́ть, н у́, п е ш ь, сов.", перех. 
и неперех. 1. Бить, ударять. Пск., 
Осташк. Твер., 1858. Осташк. Ка
лин. Вот как начну ремнем жа́р- 
катъ. Вицей жа́р ну. Пинеж. Арх. 
Вов, отстань, а то жа́ркну тебя. 
Медян. Киров. II Ж а ́р н у т ь, сов. 
Сильно чем-либо ударить, ушибить. 
Волог., 1883—1889. Холмог. Арх., 
Кашин. Твер.

2. Жа́рнуть, сов. Укусить, 
ужалить. Морошину возьмешь, как 
жа́рнут. Oca-то как жа́рнет. Пи- 
пеж. Арх., 1961.

3. Жарну́ть, сов. Бросить, ки
нуть. Ленингр., 1936.

4. Жа́рнуть, неперех. Вне
запно, быстро побежать. Пск., Ос
ташк. Твер., 1858.

Жаркая, о́й, ж. 1. Летняя пу
тина. Идти на жарку́ю. Астрах., 
1840. Ушли в море на жарку́ю. 
Астрах. Урал. ♦ Ловля на^ астра
ханских промыслах красной рыбы 
в июле. Астрах., 1914.

2. Осенняя путина. На жарку́ю 
выехали рыбачить. Город Гурьев, 
1959.

Жаркй, 6 в, мн. 1. Костры, 
раскладываемые в поле или на 
лугу, чтобы согреться. Жарки ́раз
ложить. Калуж., 1858 — Доп. «В 
Калужской губернии есть селение 
Жарки». Макаров, Слов. карт. 
ИРЯЗ.

2. Жаркй -цветки. Растение 
Trollius asiaticus L., сем. лютико
вых; купальница азиатская, огонь
ки; употребляется в качестве краски 
желтого цвета и как лекарство от 
грыжи. Алтай, Слов. Акад. 1897. 
Том., Енис., Краснояр., Иркут., 
Сиб. Нарвем тебе жарки́. Хакас.

3. Садовое декоративное расте
ние — циния. Дон., 1929.

4. Обширные и глубокие низмен
ности в виде высыхающих болот, 
сохраняющих явные признаки быв
ших некогда озер. Поволжье, Слов. 
Акад. 1897.

Жа́ркивать, а ю, аешь, несов. 
Многокр. к жаркать (во 2-м знач.). 
Много раз она жа́ркивала. Пинеж. 
Арх., 1961.

ЖАркий, а я, ое и жаркби, 
а ́я, бе; жа́рок, жарка́, о. 1.

Дающий при cropапии сильный жар, 
много тепла (о дровах и т. п.). В се 
топили им (кустарником-гребенщи
ком), уж жа́ркий он больно. Урал., 
1958. “Жа́ркий. Дрова-то больно 
эюа́рки, т. е. хороши, дают много 
жару. Углич. Яросл., Слов. Акад. 
1897.

2. Очень теплый, горячий. ° Ж а р- 
к о́ й. Не пойду в то место боле, 
где жарка вода. Чулков [без указ, 
места]. “Жа́ркий. Чай горазд 
жа́ркий, лытки ошпарила. Прейл. 
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

3. Жа́ркий. Такой, которому 
всюду жарко, который не любит 
одеваться тепло. Экой ты жа́ркий! 
Ну из бани до дому легко ли это 
нагишом бежать? Нижегор., Лавр
ский, 1860. II Ж а ́р к и й. В разго
ряченном состоянии (о человеке). 
В летку наш Ванька не́куды бег и 
такой жа́ркий напился в речке наб- 
го́м воды и захворал опалением. Смол., 
1914.

4. Производимый летом, в жаркое 
время, о Ж а ́р к и й, жарко́й 
лов. “Жарко́й лов. Посылать в 
море на жаркбй лов. Астрах., 1840. 
“Жа́ркий лов. Касп., Слов. 
Акад. 1897. о Ж а р к а я [удар.?] 
путина. Терек., Кузнецов, 1895. 
II Жа́ркая, жарка́я рыба. О 
рыбе, выловленной во время летней 
путины; такая рыба бывает без 
икры. Терек., 1895. “Жарка́я. 
Астрах., 1852. ° Ж аркая [удар.?]. 
Бурнашев. Касп., Веселаго. ♦Жар
ка́я рыба. Красная рыба, которая 
ловится в июле месяце и крепко со
лится на месте лова. Волж., 1914. 
II Ж а р к а ́я икра. Круто засолен
ная зернистая икра. Астрах., Слов. 
Акад. 1897.

5. Жа́ркий. Спиленный, сруб
ленный весной (о лесе). Горно-Алт., 
1963.

6. Жа́ркая вода. Наиболее 
быстрое течение воды во время мор
ского прилива или отлива; течение 
в реках во время весеннего и осен
него половодья. Беломор., 1929.

7. Жаркий [удар.?]. С силь
ными морозами (о погоде, зиме 
и т. п.). «В морозные, „жаркие“, как 
говорят рыбаки, зимы обмелевшие 
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реки не дают достаточного количе
ства свежей воды, а „усыхание“ озера 
и быстрое гниение трав обусловли
вают раннее проникание испорчен
ной воды в глуби и раннее начало 
хода рыбы». Галич. Костром., Ви
ноградов, 1914.
|£ 8. Красно-оранжевый, огненный; 
красный. ° Ж а р к и й. Великоуст. 
Волог., 1847. Шадр. Перм. Купил на 
рынке глинистого голубя — такой 
жа́ркий! Смол. ° Ж арко́й. Заго
релась жарка́я калина. Терек., Собо
левский. Семен. Нижегор. Платье 
жарко́е да белое. Устюг. Волог. 
У матери юбку донашивала, жар
ка́я была, краснее светнее красного. 
Урал. И Оранжевый (о цвете, о ма
терии и платье такого цвета). ° Ж а ́р- 
к и й. Нижегор., 1860. Шадр. Перм., 
Курск. ° Ж а р к о́ й. Жарко́й пла
ток. Южн.-Сиб., 1846. Перм. Нонче 
ситцев жарки́х уж мало стало. Со
ликам. Перм. Тобол., Енис. Я люб
лю жарко́й цвет больше палевого. 
Вост.-Сиб. «В Сибири совершенно 
не знают слова „оранжевый“ и всегда 
заменяют его „жарко́й“». Ильин, 
1816. Колым. Якут., Камч. || Яркий. 
° Ж а ́р к и й. Слов. Акад. 1897 
[без указ. места]. ° Ж арко́й. 
Жарки́е шаля были. Амур., 1968.

9. Жарко́й цветок, цвет. Рас
тение Trollius asiaticus L., сем. лю
тиковых; купальница азиатская; 
огоньки. Иркут., Якут., 1846. Южн.- 
Сиб., Сиб. о Ж а ́р к и е цветы, 
а) Растение Trollius europaeus L., 
сем. лютиковых; купальница евро
пейская. Твер., Анненков, б) Расте
ние Trollius asiaticus L., сем. люти
ковых; купальница азиатская, 
огоньки. Южн.-Сиб., 1847. Сиб. 
в) Настурция. Курск., 1929.

Жйркнуть. См. Ж а́р к а ть.
Жбрко, нареч., сравн. ст. ж а р- 

ча́е, жа́рче, жарче е, ж а ́р- 
чей, жарча́й, жарча́. 1. Го
рячо (о высокой температуре чего- 
либо). Не хлебай крошева не подувши: 
жа́рко. Выпшевол. Твер., 1852. 
^Жа́рко на жарко. Очень 
горячо, с большим жаром. Ныне 
жа́рко на жарко. Даль [без указ, 
места]. Как огонь горит в печи жарко 
на жарко, не потухает, так бы ее 

сердце горело по рабе божием! Влад., 
Майков, Великорусские заклинания. 
Ну, дочка моя! Истопи печку жарко 
на жарко (сказка). Липец. Тамб. 
Ты, топись-топись, батюшка, жарко 
на жарко, кались наша каменка; 
накалилась она жарко на жа́рко. 
Пенз. ° Ж а ́р ч е й. Теплее. Жа́р- 
чей скутай печь-mo. Рыб. Яросл., 
1907.

2. Ярко, светло (об освещении). 
Эта лампа жарко го/штп.*? Боров. 
Калуж., 1910.

3. Ж а р ч о́ й, сравн. ст. Больше, 
сильнее. Жарчо́й меня никому не 
досталось. Вост.-Казах., 1962.

Жаркб, а́, ср. Жарко́е. На стол 
подали два жарка́. Тюмен. Тобол., 
1895—1896. Два жарка́. Тюмен. То
бол., Шахматов [с примеч. «при 
им. ед. жарко ́вм. жаркое»]. Том., 
Перм., Кем. Арх. ♦ Жареное мясо. 
Тобол., 1917.

Жарков, а, о. Бывающий летом 
(о лове рыбы). От мая, кончая ав
густом — жарко́е лов. Урал., 1960.

Жарковник, а, м. Цветок [ка
кой?]. Жарко́вник пружинистый, ма
ку шечка желтовата. Илекск. Оренб., 
1962.

Жаркбвничек, чка, м. 
Уменып.-ласк. к жарко́вник. Илекск. 
Оренб., 1962.

ЖаркбВО, а, ср. Жарко́е. 
Устюж. Волог., Слов. Акад. 1897. 
Яросл., Шадр. Перм.

Жаркбвский, а я, ое. 1. То 
же, что жарков. Жарко́вский лов. Аст
рах., 1905—1921. Жарко́вское рыбо
ловство. Город Гурьев.

2. Жарко́вская волокуша. 
Рыболовный снаряд — волокуша с 
крупной ячеей (около двух с поло
виной дюймов). Терек., 1895.

Жаркбвце, а, ср. Ласк. Жар
ко́е. Нарушь жарковца. Семен. Ни
жегор., 1905—1921.

Жаркбвщик, а, м. Рыболов — 
участник летней путины. Промыш- 
ленники-жарко́вщики ловили их (тю
леней) сетками и аханами. Урал., 
1868.

Жаркбвый, а я, о е. Красного 
цвета (о платках). Новое. Тул., 1902.

1. Жаркбвье, я, ср. Жарко́е. 
Мещов. Калуж., 1892. Калуж. t 
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Моск., Твер., Смол., Тул. На второе 
подали жаркбвъе. Курск. Дон. Гры- 
бов-ту набрал — целое жаркбвъе. На
ко жаркбвъе-то хорошее вышло. Уг
лич. Яросл. Вят., Урал. || Количе
ство рыбы, мяса и т. п., достаточное 
для одного жаркого. Углич. Яросл., 
Слов. Акад. 1897.

2. Жарко́вье, я, ср. 1. Самый 
жаркий летний месяц. Раньше тю
леня били колотушками по носу, 
кода оне во время жаркбвъя выбира
лись на острова. Урал., 1958.

2. Время сильного клева рыбы. 
Урал., 1958.

Жаркбвьице, а, ср. Уменьш.- 
ласк. к 1. Жаркбвъе. Рыбки купил 
да поджарил — славное жаркбвьице 
вышло. Сходишь в лес, наберешь 
грыбков, на жарковьице и хватит. 
Углич. Яросл., Слов. Акад. 1897.

Жа́ркое, ого, ср. Огонь. Дон., 
1929.

Жарко́е, б г о, ср. Осенняя мор
ская путина в Каспийском море у ка
заков, начинающаяся в половине ав
густа и продолжающаяся до конца 
октября. Урал., 1908.

Жа́рко-Желтый, а я, о е. Оран
жевый. Охан. Перм., 1930.

1. Жарко́й. См. Жа́ркий.
2. Жарко́й, а ́я, б е. Жареный. 

Жаркой гусь. Перм., 1848. Жарка́я 
рыба да холодная рыба. Соликам. 
Перм. Углич. Яросл.

3. Жарко́й, б г о, м. Летняя 
путина. Урал., Гурьев., 1925.

4. Жарко́й, б г о, м. ^Растение 
Trollius Sibiriens L., сем. лютико
вых; купальница сибирская. Минус. 
Енис., Слов. Акад. 1897.

Жа́рКОНЬКОе, ого. ср. Ласк. 
Жарко́е. Жа́рконъкого бы мне ма- 
ненько. Углич. Яросл., Слов. Акад. 
1897.

Жаркунцьт, мн. Колокольчи
ки, которые подвешивались на шею 
лошади. Жаркунцы́ на шею при
стяжной вешали. Ордын. Новосиб., 
1961.

Жарлйка, и, ж. Крупный ры
боловный крючок на бечевке. Дон., 
1929.

Жармо́лка, и, ж. То же, что 
жал нерка. Одной жармелке ворота

ß Словарь русских говоров, вып. 

вымазали дегтем. Дон., 1913. Жар- 
ме́лкой я была двенадцать годов. Ро
ман. Рост.

Жармйлка, и, ж. То же, что 
жалнерка. Дон., 1901.

1. Жа́рник, а и жарнйк, а́, 
м. 1. То же, что жараток. ° Ж а ́р- 
н и к. Вытегор., Каргоп. Олон., 
1885—1898. Старик жил один, ноги 
на лавке в жа́рнику (сказка). Лодей- 
ноп. Олон., Ончуков. ° Ж а р н й к. 
Подпорож. Ленингр., 1956.

2. Жарнйк. Железная печка 
на морской лодке. Город Гурьев, 
1956. II Костёр в очаге на плоту. 
Южн. Урал, 1968.

3. Костер, который разжигают в 
поле во время осенней молотьбы, 
особенно Г по ночам. ° Ж а р н й к. 
Даль [без указ, места]. Северо- 
Вост. ° Ж а ́р н и к. Даль [З-е изд., 
без указ, места]. || Жарник [удар.?]. 
Большая куча хвороста для костра, 
который разжигают на полях, когда 
молотят горох, гречиху и т. п., 
осенью по ночам. Бурнашев [без 
указ, места].

4. Ж а ́р н и к. Сухие вершины 
деревьев. Каргоп., Вытегор. Олон., 
1885—1898.

5. Жа́рник. Совок, которым 
выгребают угли. Онеж. КАССР, 
1931—1933.

6. Жа́рник. Прозвище «горя
чего» (вспыльчивого) человека. Че
репов. Новг., Герасимов, 1910.

7. Жарник [удар.?]. Человек, 
который руководит артелью. Новг., 
Пск., Якушкин, 1860.

2. Жа́рник, а и жарнйк, а́, м. 
Глиняная посуда для жаренья мяса, 
рыбы, картошки. ° Ж’а ́р н и к. 
Вельск. Арх., 1957. ♦Жарни́к. 
Плошка. Том., Слов. Акад. 1897.

Жарнина, ы, ж. [удар.?]. Мясо 
с картошкой, с добавлением черемши 
или чеснока, жаренное в печке 
в глиняной посуде. Тунк. Иркут., 
1928.

Жа́рница и жарнйца, ы, ж. 
1. Жа́рница. Жареные грибы. 
Из грибов жа́рницу делают, из сли- 
зунов-то. Пинеж. Арх., 1961. ♦ Ку
шанье из грибов (грибы сначала ре
жут и отваривают в воде).°Жа́р- 
н и ц а. Пинеж. Арх., Григорьев,
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Слов. карт. ИРЯЗ. ° Ж а р н и ц а. 
Холмог. Арх., 1952—1956.

2. Жа́рница. Тесто, сделан
ное в форме блюда, на котором жа
рится рыба. Кем. Арх., 1910.

3. Жа́рница. Посуда для жа
ренья мяса, картошки, рыбы и т. и. 
в вольной печи. Шадр. Перм., 1930. 
Жа́рница чугунка, с крышкой. . эту 
хоть на угли ставь. Ср. Урал.

4. Крапива. Жарницы-то натол
кай, лучше вымоешь (бутылку). Га
рин. Свердл., 1964.

Жарнйца, ы, ж. Совок для 
углей. Енис. Енис., 1909.

Жёрничек, чка, м. 1. Уменьш.- 
ласк. к 1. Жа́рник (в 1-м знач.). Не 
дуйтесь, огни тлящие, Со муравного 
жарничка (песня). Олон., 1870. Как 
пойти да красной девушке ко кир
пичной теплой печушке, ко муравле
ному жарничку, ко прикладнему оше- 
шточку. Олон., Шайжин.

2. Уменьш.-ласк. к 1. Жа́рник 
(во 2-м знач.). Подбросить дровишек 
в жарничек. Город Гурьев, 1956.

Жа́рно, нареч., безл. сказ. О на
личии большого желания. Так мне 
жарно стало (так я разохотился). 
Колым. Якут., 1901.

Жарнуть. См. Ж а́р кат ь.
Жарну́тнка, и, ж. То же, что 

жараток. Торон. Пск., 1855. Пск.
Жирный, а я, ое. Ретивый. 

Колым. Якут., 1901.
1. Жарнй, и́, ж. 1. Жарение, 

стряпанье чего-либо. Пенз., 1852. 
Така там жарня ́идет. Яросл. На 
кухне идет такая жарня́. Дон. 
♦ Стряпанье, жаренье обильного, 
вкусного обеда, связанное с боль
шими хлопотами. Курушатина ли, 
гусятина ли — жарня пойдет, варня́. 
Прихожу к Захаровым, а у них гости 
приехали, жарня́ — парня идет. По
говорить некогда. Урал., 1958. Та
кая жарня ́у них идет к свадьбе. 
Пенз.

2. Что-либо жареное, жаркое. По
потчуй-ка своей жарнёй. Пенз., 1960. 
II Жареная рыба. Астрах.; Даль.

3. Горячий спор; драка. Даль [без 
указ, места]. Ряз., Слов. Акад. 1897.

4. Наказание, сечение розгами. 
Пенз., 1852. Сарат. Ему задали та
кую ж ар ню́. Дон,

5. Горячая работа, страда. У кресъ- 
ян-ту теперь у бедных такая жарня 
идет, и поесть-то им некогда. Углич. 
Яросл., Слов. Акад. 1897.

2. Жарнй, и́, ж. 1. Выкопанная 
на пастбище ямка для разведения и 
сбережения огня. Дон., 1929.

2. Пастбище. Дон., 1929.
Жарнйк, а́, м. 1. Сухой сосно

вый лес, дрова из которого дают 
много жару. Кондоп., Петрозав. 
Олон., 1896. II Сухие вершины де
ревьев. Пудож. Олон., Слов. Акад. 
1897.

2. Дрова хорошего качества, даю
щие много жару, тепла. Дрова — 
лучший сорт, все жарняк, елки по
лена не увидишь. Олон., 1896. ♦ Смо
листые дрова. Прионеж. КАССР, 
1966.

Жарова, ы́, ж. Летняя сельдь- 
верховодка, играющая (выпрыгиваю
щая) по поверхности моря в жаркие 
весенние и летние дни. Беломор., 
1929.

Жаро́ванка, и, ж. Глиняная 
чашка с расширяющимися кверху 
краями. Зарайск. Ряз., Марков.

Жаров^ТЫЙ, а я, ое. Крепкий 
(о дереве). Завидел в поле един 
сырой дуб, един сыр дубище, и кри- 
вистый он, кривистый, дуб жаро- 
ва́тый. Минус. Енис., Слов. Акад. 
1897.

Жарова́ть, ру́ю, ру́ ешь, 
несов., неперех. Играть, шалить. 
Трубч., Карач., Брян. Орл., Спо
лохов. Енот., Краснояр. Астрах., 
1905-1921.

Жаров£ться, р у́ ю с ь, 
р у́ е ш ь с я, несов. То же, что жа- 
ровать. Ен жару́ется с нею (он 
с нею шалит). Трубч., Карач., Брян. 
Орл., Сполохов.

Жар0В&Я, о́ й, ж. Приспособле
ние для сушки маральих пантов. Та- 
лиц., Усть-Канск. Горно-Алт., 1965.

Жаровёльный, а я, о е. Ж а- 
рова́льная ладка. Глиняная 
или чугунная посуда для жарения, 
тушения мяса, рыбы и т. п. в печи. 
Старинные у нас ладки-те жаро- 
велъные. Карпин. Свердл., 1964.

Жарбвенка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к жаровня (во 2-м знач,).
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Я вам жаро́венку принесла, Покр. 
Влад., 1905—1921.

Жаро́венький, а я, ое. 
Уменьш.-ласк. к жаровый. Я по 
жердочке шла, Я по тоненькой, по 
жаровенъкой. Чердын. Перм., Собо
левский. Тоненька, жаровенька весь 
свет обшиват (игла). Колым. Якут., 
1901.

1. Жаровёц. См. Ж а р а в é ц.
2. ЖаровёЦ, в ц а́, м. Растение 

Calamagrostis epigeios Roth., сем. 
злаков; вейник наземный. Костром., 
Анненков.

Жаро́вина, ы, ж. Трещина, 
свищ на новой глиняной посуде, по
лучающиеся при сильном обжиге. 
Кашин. Твер., 1897. Горшок-от с жа- 
ро́виной купила со слепа-mo, Углич. 
Яросл.

Жаровйна. См. Жарави́на,
Жаро́винка, и, ж, Уменып. 

к жаро́вина. Горшочек-от с жаровин- 
кой. Углич. Яросл., Слов. Акад. 
1897.

Жаровйть. См. Ж а р а ́в ить.
1. Жаровйха. См. 1. Жара- 

в и ́х а.
2. Жаровйха. См. 2. Жара- 

в и ́х а.
Жаровйца. См. Жарави́ца.
Жарбвка, и, ж, 1. Обработка 

чего-либо с помощью высокой тем
пературы, жара. Великоуст. Волог., 
1847. Волог.

2. При игре с шаром: доска, в ко
торую играющий должен попасть 
шаром. Кадн. Волог., 1902.

3. Ловкий и сильный удар при 
игре в мяч или в деревянный шарик. 
Дать жаро́вку — ловко бросать мяч 
или покатить шарок. Устюж. Во
лог., Слов. Акад. 1897.

— Доп. Род игры [какой?]. Бе- 
лозер. Новг., Уткин, 1898.

Жаровлёнок. См. 1. Жарав- 
ленок.

Жаровлйка. См. Ж а р а в- 
л и ́к а.

Жарёвник, а, м. 1. Совок для 
углей. Пск., 1966.

2. Домашняя утварь [какая?]. Му
ром. Влад., 1897.

Жарёвница, ы, ж. Ягода [ка
кая?]. На сухом месте жаровница 

растет, тянется тоже по земле, 
сухие ягоды — не едят ее, Пинеж. 
Арх,,1961.

Жаро́ВНЯ, и, ж. 1. Чугунная 
или глиняная посуда (обычно с крыш
кой) круглой или продолговатой фор
мы для жарения или тушения (мяса, 
дичи, картошки и т. п.) в вольной 
печи. Новооск. Курск., 1852. Тул. 
Курица и в жаро́вне изжарится, 
Ряз. Полну жаровню мяса натушила, 
В жаро́вне картовок изжарила. Ср. 
Урал. Урал., Зауралье, Том., Ново
сиб. ♦ Высокая глиняная или чу
гунная сковорода для жарения кар
тофеля. Мещов. Калуж., 1912. Са- 
пожн. Ряз., Нижнелом. Пенз.

2. Противень. Белозер. Новг., 
1926. Брон. Моск., Курск., Серов. 
Свердл.

3. Совок для выгребания углей из 
печки. Жаро́вня с ручкой у мене, 
Брасов. Брян., 1958.

4. Жарение мяса. Урал., 1930.
1. Жарово́й, а ́я, б е, жёровый 

и жаро́вый, а я, ое. 1. Жаро́
вы й. Дающий много жара при го
рении (о лесе, дровах). Я пойду ли
то пойду В рощицу зелену; Я срублю 
ли-mo, срублю Сосенку Жаро́ву (пес
ня). Олон., 1858. Жаро́вые дрова. 
Пск. И Ж а р о́ в ы й. Мелкослой
ный (о лесе). Жаро́вый лес. Кадн. 
Волог., 1896. оЖаро́вая сос
на. «Жаро́вая сосна — то же, что 
рудовая, кондовая, с мелкослойной, 
смолистой, желто-красной, крепкой 
и прочной древесиной, с тонким слоем 
заболони». Слов. Акад. 1897.

2. Жарова́я лопатка. Совок 
для углей. Холмог. Арх., 1952.

3. Жарова́я ладка. То же, что 
жаровельная ладка. Ср. Урал, 1964.

4. Ж а р о .в а ́сельдь. Нежная, 
быстро портящаяся после улова 
сельдь. Беломор., 1929.

5. Жа́ровый. Ярко-красного, 
огненного и оранжевого цвета. Жа́
ровый платок. Обоян. Курск., 1859. 
Курск., Кирсан. Тамб.

2.оЖарово́й, а ́я, о ́е и жаро́
вый, а я, ое; жаро́в, а, о. 
1. Жаровый. Высокоствольный, 
прямой, с ветвями только на вер
шине, строевой (о лесе, деревьях). 
□ Жаро́вый. Шенк. Арх., 1846.

6*
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Будем ночь коротать да во темном 
лесу. Во темном лесу да во сосновом. 
Мы под сосенкой да под жаро́вою 
(песня). Арх. На середке стояло Жа
ро́ва баско деревцо. Былины Печоры 
и Зимнего берега. Посмотри-ка в ро
ще какой жаро́вый лес у меня растет. 
Волог. Пск. Лес там жаро́вый. 
Костром. Лес-от не жаро́вый, а боль
ше все садо́вый и мендач. Лес жаро́
вый, — сосны, как тебе свечка. Вят. 
Эка береза-mo жаро́вая! Как за ка- 
мень-Урал перейдешь, дак там все 
пойдет сосняк, да жаро́вый такой, 
ведь ни сучочка нет на деревине, вот 
бы на избу эдакой лес, а по сю сторону 
камню дак все ель. Перм. Ср. Урал., 
Уфим., Оренб., Тобол., Ордын. Но
восиб. Жаро́вый лес — это, при
мерно, она стоит лесина, а только 
на макушечке ветки, а остальная 
она чистая. Том., Кемер. Жаро́ва 
лесина — большая, высокая, ровная, 
нету сучьев, не залезти туда. Горно- 
Алт. Краснояр., Енис., Иркут., Ха
кас., Сиб. ^Жаровой. Арх., 
Даль. Срублю я себе сосенку жаро
ву́ю. Волог., Сольвыч. Волог. Яросл., 
Усть-Канск. Горно-Алт. Кака кедра 
Жарова́, то на ей сучков нет. Таш- 
тып. Хакас. ° Ж а р а в о́ й. Печор., 
1963. ° Ж а р о в о й [удар.?]. Оренб., 
1851. ° Ж а р о в ы й [удар.?]. Олон., 
1864. Торж. Твер., Нерч. Забайк. 
♦ Жаровый лес. Высокий, пря
мой, строевой лес, густо, часто ра
стущий. Перм., 1857. || Ж а р о́ в ы й. 
Сосновый (лес). Шадр. Перм., 1895. 
II Ж а р о́ в ы й. Растущий на су
хом месте (лес). Ай, как знамо́ньев 
на чистом поле, Ай, как будто сухого 
лесу жарового. Онеж. Арх., Гиль
фердинг. Вашкин. Волог.

2. Жаро́вый. Длинный, про
долговатый, прямой (о предмете). 
Барнаул. Том., 1851. Колым. Якут.

3. Жаро́вый. Высокий, строй
ный, сухощавый, поджарый (о лю
дях и животных). Парень — такой 
жаро́вый, жиденький; одва ли возьмут 
в солдаты, хоть и высок. Перм., 
1856. Сев.-Двин., Пск. Пск. Му- 
жик-то у ей жаро́вый, и дети таки 
высоки. Лось пробежал жаро́вый. Ср. 
Урал. Челяб., Том., Енис. ° Ж а р о- 
вый [удар.?]. Верховаж. Волог., 

1849. ♦Жаровая [удар.?] ко
рова. Поджарая, сухая, не молоч
ная. Тобол., 1896.

4. Жаро́вый. Быстрый, про
ворный. Ничего, паренек жаро́вый. 
Кадн. Волог., 1902.

— Ср. Ж а р а ́в ы й
Жарово́К. См. Ж ара в о́к.
Жаровчатый, а я, ое; чат, 

а, о. 1. То же, что 2. Жарово́й (в 1-м 
знач.). И хорошо пошел в поле доб
рый конь. Мети мечет конь по 
версты. . И повыше дерева жаров- 
чата. Пудож. Олон., Рыбников. 
Онеж.

2. Высокий, стройный. Волог., 
Оренб., Сиб., Преображенский, 
1910—1914.

Жаровы́, мн. Журавли. Жаровы ́
к нам прилетавши. Верхне-Тоем. 
Арх., 1963-1965.

Жа́ровый и жаровый. См. 
Жарово́й.

1. Жарбвь, и, ж. Пламя, огонь; 
жар от огня, пламени. Сиб., 1858.

2. Жаро́ВЬ, м. Журавль. Кадн. 
Волог., 1898.

Жарбль, и, ж. То же, что жа
ровня. Смол., Добровольский, 1914.

Жаро́нки, мн. «Птичий желу
док». Остров. Пск., Ильин, Слов, 
карт. ИРЯЗ. — Ср. 2. Ж е р е н к и.

Жаро́нька, и, ж. Уменьш. 
к жароня. Смол., 1914.

ЖарбНЯ, и, ж. Растение «вроде 
герани». Жалко, жалко, моя ма
тушка, мне тебе: Отстается рута- 
жаро́ня вся у тебе. Вставай, моя 
матушка, раненько, Поливай руту- 
жароню частенько. Дорогоб. Смол., 
Добровольский, 1914.

Жаро́та, ы, ж. 1. Сильная жара, 
зной, душная погода. Сянни такая 
жаро́та, такая пякота: заберись 
в воду да й сиди, не лезь оттэля. 
Смол., 1914. Начинает жаро́та спа
дать. Курск.

2. Внутренний жар, жажда. Ельн. 
Смол., Слов. Акад. 1897.

— Ср. укр. ж а р 6 т а.
Жаротёнка, и, ж. То же, что 

жара́ток. Тотем. Волог., 1898. По
шех.-В о л од. Яросл.

Жарото́к. См. Жара́ток.
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ЖаротУшка, и, ж. То же, что 
жаротенка. Пошех.-Волод. Яросл., 
1926.

Жарбчки, мн. Род печенья. 
Вост.-Сиб., Даль.

ШИРОКИЙ, а я, ое. Птица 
ж а ́р с к а я. Жар-птица. Э! Это 
что! У нас в саду летат птицы 
жарские, стихи чарские, коты замор
ские. Спас. Ряз., Смирнов.

Жарт, а, м. Шутка, юмор. 
Великолукск. Пск., Росл. Смол., 
1852. Даль [с примеч. «польск., 
малорус, и белорус., но встречается 
не только в южных губерниях, а даже 
и в Псковской и Тверской»]. Покинь 
жарты. Духовищ. Смол. Урал. 
II Шутливое заигрывание, шалость. 
Потеряла младешанъка Девочкие й 
жарты. Смол. Смол., 1903. Смол.

— Ср. польск. i а г t.
Жа́ртики, мн. Ласк. Шутки. 

Ему все жа́ртики на уме. Смол., 
1914.

Жартова́ть и жартува́ть, 
ту́ю, т у ́е ш ь, несов., неперех. 
Шутить, играть, веселиться. ° Ж а р- 
това́ть. Смол., 1914. Стародуб. 
Брян., Урал.оЖар т у в а ́т ь. Бро
сили работать) давай жартува́ть. 
Смол., 1914. I Жарт о в а ́т ь. Гово
рить шутя. Великолукск. Пск., 1852. 
|| Жартова́ть. За́игрывать с кем- 
либо, шутя ухаживать за кем-либо. 
Росл. Смол., 1852. С дурнем не жар
туй — ён не понимает жа́ртов. Ко
ли любишь — люби буже, а не лю
бишь — не жарту́й же. Не жартуй 
с девкой. Смол.

— Ср. польск. 2 а г t о w а ё.
Жа́ру! Крик, возглас желаю

щего идти в солдаты за другого. 
«В Орле обычай, что желающий 
идти в солдаты за чужое семейство, 
выходил на базар и кричал: жару!». 
Лепешов, Архив АН.

Жару́та, и, ж. 1. Угли, пепел. 
Пск., 1904—1918. ♦ Горящие угли. 
Вот совок жару́гу марит. Славк. 
Пск., 1957.

2. Растение Zinnia L., сем. слож
ноцветных; цинния. Дон., 1929.

Жару́ТОЛЬ, м. То же, что жа- 
руга (во 2-м знач.). Дон., 1929.

ЖарУЖИНа, ы, ж. Совок для 
углей. Порх. Пск., 1904—1918.

ЖарУжник, а, м. То же, что 
жаружина. Пск. Пск., 1904—1918.

Жару́ха, и, ж. 1. Жаркая по
года, жара; засуха. Даль [оез указ, 
места].

2. Самое сильное течение воды во 
время прилива и отлива. Кольск. 
Арх., 1885.

Жарчёшенько, нареч. Очень 
жарко. Кинулась Марина за Добры- 
нюшкой) Поколола дровец мелкошеч- 
КО) Затопляла палаты жарчешенько. 
Волог., Тихонравов и Миллер.

Жары́К, а, м. Трещина во льду, 
разводье. Запрягатся лошадь таК) 
чтоб стянута была, чтоб легко 
прыгала через жары́к. Урал., 1958.

— Тюрк, я р ы к.
Жары́нь, и, ж. Жара; засуха. 

Ворон., 1928. Тул.
Жа́рья, и, ж. Жница. Оят. 

Ленингр., 1931—1933.
1. Жарю́га, и, ж. Жара, зной. 

Симфероп., 1930.
2. Жарй)га, и, ж. Болотная 

трава [какая?]. Дмитриев. Курск., 
Шафранов, Слов. карт. ИРЯЗ.

ЖарЙ)Ха, Л) ж. Грибы, жарен
ные в масле. А л ап. Свердл., 1964.

Жа́скнуться, нусь, нешься, 
сов. Согреться. Пусть вода немного 
жаскнется. Кинеш. Костром., 1852.

Жа́сленький, ая, ое. Ласк. 
Тепловатый (о воде). Купайте ребен
ка в жасленькой воде. Тороп. Пск., 
1919-1934.

Жа́СЛЫЙ, а я, ое. Тепловатый. 
Ростов. Яросл., 1902.

Жасмйнка, и, ж. Жасмин — 
комнатное растение с белыми души
стыми цветами. Ср. Урал., 1964.

Жаста́ть, а́ю, а́ешь, несов.) 
перех. Бранить, выговаривать. 
Шуйск., Ковров. Влад., 1847— 
1848. Влад., Даль [с вопросом к сло
ву]. И Стеснять чью-либо свободу, 
придираться (об отношении старшего 
к младшему, начальника к подчинен
ным). Меня барин все жаста́ет. 
Шуйск., Ковр. Влад., 1847—1848. 
Влад., Даль [с вопросом к слову].

Жатва, ы, ж. [удар.?]. 1. Со
лома, оставшаяся после жатвы на 
корню; стерня. Старик на это со
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гласился, снял пшеницу, а медведю 
оставил жатву. Медведь, собравши 
жатву, видит, что ему нет пользы. 
Порх. Пск., Смирнов.

2. Обряд изгнания из избы мух и 
других насекомых. «В Поречском 
уезде обряд изгнания мух совер
шается раньше, чем в других местах, 
после жатвы. Богатому крестьянину, 
который не постоит по окончании 
жатвы угостить жней водочкой, из 
последнего снопа снаряжают куклу 
„Со л oxy“, продевают] сквозь него 
палку, которая изображает руки, 
и надевают куртку, а колосья повя
зывают платком. Наломав веток из 
олешника, жнеи несут куклу в дом 
хозяина, причем поют какие-нибудь 
песпи. Принесенная „Солоха“ ста
вится сначала на стол, а потом пе
реносится на кут. Положив серпы 
к стороне, жнеи отыскивают чипелу 
или сковородень, садятся на него 
верхом и скачут по избе, приговари
вая: „Чернушки вон, а белушки 
в хату!“. Тогда принимаются из хаты 
принесенными ольховыми ветвями 
выгонять вон мух со словами „Свя
той Семей, гони мух вон!“. Эти про
делки жней напоминают, что с поля 
ужа ́убрались, черные мухи скоро 
исчезнут, а вместо их появятся „бе
лушки“ (снег). Повыгнав мух из 
хаты, жнеи садятся за стол, где хо
зяин угощает их водкой, а хозяйка 
блинами». Смол., Добровольский, 
1914.

Жа́твенник, а, м. Прокопий 
(Прокофий) — жа́твенник. День 
святого Прокопия (8 июля по ста
рому стилю), с которого во многих 
местах начиналась жатва. На Про- 
кофъя-жатвенника в синюю стклян- 
ку она собирает росу по зарям 
для излечения очных призор ов и 
стрелы в виски. Максимов, Лесная 
глушь.

Жа́твина и жатвйна, ы, ж. 
1. Жатви́на. Время жатвы; 
жнитво. Шенк. Арх., 1858. Жат
ви́на пришла. Арх.

2. Солома, оставшаяся после жат
вы на корню; стерня. °Жатвйна. 
Выжнут жито, жатви́на останется. 
Усть-Цилем. Арх., 1951. Арх. Жат- 
ви́на-то высокая после комбайна оста

лась, хоть косой коси. Кадуйск. Во
лог. °Ж а ́т в и н а. Стерня на ржа
ном поле. Лешу к. Арх., 1949.

3. Жа́твина. Пашня, нива. 
Арх., Даль.

Жа́тель, я, м. 1. Кол, шест, 
которым прижимают солому, сено 
на возу. Волог., 1887.

2. О человеке, который нажимает, 
жмет что-либо (например, при гнутии 
полоза). Ну, брат, не надо тебя 
жителя — силенки званья нет (ни
сколько нет). Вытегор. Олон., Слов. 
Акад. 1897.

Жа́тка, и, ж. 1. Жа́тки, мн. 
Время жатвы; жнитво. Вознес. Ле
нингр., 1936.

2. Сжатая рожь, сжатая пшеница. 
Тул. Моск., 1934.

Жа́тний, я я, ее. [Знач.?]. 
Если у вас гуси, лебеди, жатняя 
птица, курятина. Шенк. Арх., Бо
голепов, 1887.

Жа́тник, а и жатнйк, а́, м. 
Работник-жнец, нанятый на время 
жатвы. ° Ж а ́т н и к. Раньше все 
жи́тники ходили. Ср. Урал, 1964. 
°Жатнйк. Слов. карт. ИРЯЗ 
[без указ, места].

Жа́тница и жатнйца, ы, ж. 
Жница. ° Ж а ́т н и ц а. Р. Чусовая, 
1930. Сколько седни робило житниц? 
Ср. Урал. ° Ж а т н и ц а. Шегар. 
Том., 1964.

Жатнбй, а́я, бе. Жатнбй 
хлеб. Зрелый, который пора жать. 
Тамб., Даль.

ЖатУх, а́, м. Жнец. Жатухи 
уехали в поле жать. Ср. Урал, 1964.

Жать, ж и у, ж нешь, несов., 
перех. 1. Срезать под корень серпом 
стебли травы или конопли. Дон., 
1929. В сочетаниях, о Ж а т ь на 
горсти (на ручки, на нарушил). На
жатый хлеб класть россыпью на 
жниву для просушки, а не вязать из 
него снопы. «Не собирая горстей 
в сноп, раскладывают их по высо
кому жниву, причем они, лежа на 
пять или шесть вершков от земли, 
обдуваются со всех сторон ветром и 
скорее просыхают». Бурнашев. Но- 
восил. Тул.

2. Вязать скошенный хлеб в сно
пы. Дон., 1929.
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Жатьё, я́, ср. 1. Уборка хлеба 
серпом. Даль [без указ, места]. Пет
розав. Олон., 1885—1898. Арх., 
Онеж. КАССР, Волог. Все идем на 
помочь на жатъё, на сенокос. Ле
нингр. Новг., Пск., Твер. Надо на
чинать жатъё ржаного. Вят. Перм., 
Урал., Ср. Урал., Тюмен., Курган. 
Тобол., Том. Хороше погодье-то — 
жатъе-то подгонят. Жатье подо- 
спет, а тут еще с меткой один никак 
не успевашь. Иркут.

2. Время жатвы. Шенк. Арх., 1858. 
Арх. В жатъе до обеда не спят. 
Новг. А как жатъе пришло, так мы 
с поля и не возвращаемся. Новосиб. 
Кемер. После жатья начинается 
кладиво. Тобол. Иркут. ° Ж а ́т ь е. 
Полев. Свердл., 1930. Волхов. Ле
нингр. ♦ Время уборки ржи. Жатъё 
начинается, когда рожъ поспеет. 
Славк. Пск., 1957.

3. Собир. Посевы зерновых, гото
вые к уборке, жатве. Время уж 
жатъё жать, а тут еще сено не 
наставили. Жатъе поспело, надо 
жать идти. Ср. Урал, 1964.

4. Собир. Сжатый хлеб. Жатъё 
с поля убирать. Устьян. Арх., 1958.

1. Жах, междом., в знач. сказ. 
Обозначает быстрый, резкий удар 
чем-либо. Ладонью жах, жах по 
щеке. Хомут. Курск., 1947—1953.

2. Жах, а и у, м. Страх, ужас. 
Курск., 1848. Ночью напал такой 
жах, альни волос дыбом становится. 
Небось на войне набралси жаху? 
Курск. Хомут. Курск., Кардашев- 
ский [с примеч. «слово отмечено 
в говорах, пограничных с украин
ским и белорусским языками, обычно 
употребляется в сочетании жах на
пал»]. Южн., Зап., Юго-Вост.

— Ср. укр. ж а х, белорус, жах.
Жаха́ть, а́ю, а́ешь, несов., 

перех. Пугать, стращать. Южн., 
Зап. [?], Даль.

Жа́хаться, аюсь, аешься и 
жаха́ться, а́юсь, а́ешься, 
несов.', жа́хнуться, н у с ь, петь
ся и жахну́ться, и у́ с ь, и е ш ь- 
с я, сов. Испытывать чувство стра
ха, ужаса; пугаться, бояться. 
°Жа́хаться, жа́хнуться. 

,Курск., 1848. Лошадь, как увидела, 

зверя, так и жа́хнулася. Курск. Кра
савицы — инда лошади (свиньи) жа
хаются (шутл. поговорка). Твер. 
Макар. Нижегор. о Жаха́ться, 
жахну́ться. Курск., Макар.
Нижегор., Даль.

— Ср. укр. жа хйтися, жа х пу
ти ся.

ЖахЙ, мн. Рыболовные снас
ти— верши. Брон. Моск., 1897.

Жа́хленький, ая, ое; ж а х- 
л é и е к, н ь к а, о. Уменьш.-ласк. 
к жахлый. Нет ли у тя жа́хленъкой 
водицы? И вода-то чуть жахлёнъка. 
Чай-от чуть жахлёнек. Углич. 
Яросл., Слов. Акад. 1897.

Жа́ХЛЫЙ, а я, о е. Чуть теплый, 
комнатной температуры (оводе). 
Влад., 1848. ♦ Теплый (чаще о воде, 
нагретой солнцем). Жахлой водой не 
напьешься. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.

Жа́хнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неожиданно, 
с размаху сильно придавить. Боров. 
Новг., 1968.

2. Тряхнуть. Боров. Новг., 1968.
3. Полоснуть (ножим). Жахнул но

жом и порезал руку. Йонав. Лит. 
ССР. Как жа́хнул бо́рова, и готов. 
Прейл. Латв.ССР, 1963.

1. Жа́хнуться и жахнуться.
См. Жа́хаться.

2. Жа́хнуться, н у с ь, 
н е ш ь с я, сов. Согреться. Костром., 
Даль.

Жа́ЧИК, а, м. Ласк. Ученик. 
Уж ты, жачик, наученой, Над шко
лами набраной, Скажи, жачик, что 
един (песня). Краси. Смол., 1914.

Жанинка, и, ж. [удар. ?]. Пру
тик. Дай я тее жачинкой посеку. 
Лебедян. Тамб., Цветков.

Жа́ИИТЬ, чу, чишь, несов., 
неперех. Много работать. Я всю 
жизнь жа́чила. Дмитриев., Рыльск. 
Курск., 1967.

Жа́нка, и, ж. Жнея. Икая ты 
жа́чка. Смол., 1914.

Жа́нки, мн. Игра жмурки. 
Влад., 1820. ♦ Игра жмурки, где 
все жмутся в кучу. Влад., Даль.

Жбан, а, м. 1. Горшок, обвитый 
берестой. Пск. Пск., 1850.

2. Глиняный сосуд с узким длин
ным горлом. Холм. Пск., 1851. По- 
цес татке жбан варева. Смол.
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3. Кувшин. Жиздр. Калуж., 1877. 
Возьми в жбан, воды. Тогда ты пан, 
Кода денег жбан. Смол.

4. Деревянное ведро с крышкой 
для кваса. Муром. Влад.. 1910. 
♦ Деревянный сосуд с ушками и 
крышкой, употребляемый для хра
нения сала, растительного масла 
и др. жидкостей. Обоян. Курск., 
1858.

5. Деревянный закрытый бочонок 
с отверстием, краном для питья 
(в нем возят в поле крестьянам 
воду). Борисоглеб. Тамб., 1850. 
Курск., Ворон.

6. Чан [?]. Яросл., Мельниченко 
[со знаком вопроса], 1961.

7. Круглый чурбан для укатыва
ния земли. Круглый жбан есь, ло
шадь запрягут и укатывают землю. 
Вожгал. Киров., 1950.

8. Жба́ном бить. Бить тол
стой, короткой дубиной. Велико
лукск. Пск., 1855.

9. О голове. Жбан не расчесан. 
Вожгал. Киров., 1950.

ЖбанбК, нка, м. 1. Кувшин
чик, баночка. Влад, и др., Макаров, 
Слов карт. ИРЯЗ. Смол.

2. Бочоночек. Тамб., 1852.
Жбант, а, м. То же, что жбан 

(в 5-м знач.). Ряз., 1952.
ЖбанУшка, и, ж. Небольшая 

деревянная кружка. Опоч., Велико
лукск. Пск., 1855.

Жбенёк, нька́, м. Уменып.- 
ласк. к жбепь. Осташк. Твер., 1855.

Жбень, я́, м. 1. Толстая ле
пешка. Осташк. Твер., Пск., 1858. 
Твер.

2. Удар. Осташк. Твер., Пск., 
1855.

Жбёнька, и, ж. Уменып.-ласк. 
к жбень. Осташк. Твер., 1855.

Жбенйипка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к жбень. Осташк. Твер., 1858.

ЖбечбК, ч к а́, м. Бечевка, 
сплетенная из мочала. Холм. Пск., 
1855. Пск.

Жбойна, ы, ж. [удар. ?]. Жмых 
(обычно конопляный). Спас. Казан., 
Пиуков, Архив АН.

ЖбурлЙТЬ, я ́го, я ́ешь, несов., 
перех. Бросать, швырять. Курск., 
1893.

— Ср. укр. ж б у р л я ́т и.

Жваббдный, а я, ое. Милый, 
любезный, дорогой сердцу. Спас. 
Ряз., 1847. сю И-и-и, моя жвабо́д- 
ная! Выражение удивления. Спас. 
Ряз., 1847.

Жв&вый, а я, о е. Живой, бой
кий, сообразительный. На тихого 
бог нашлет, а жвйвый сам набежит. 
Южн., Зап., Даль. Курск. Жвйвый 
мальчишка. Йонав. Лит.ССР.

— Ср. укр. ж в а в и й, белорус, 
ж в а в ы й.

Жва́йка, и, ж. Жвачка. Тихв. 
Новг., 1911.

Жвак, а, м. 1. То же, что жва- 
ка. Осин. Перм., 1896. Верхот., 
Ирбит. Перм., Режев. Свердл. 
о Ж в а к терять (потерять). Те
рять способность пережевывать от
рыгнутую пищу (о жвачных живот
ных). Когда скотина теряет жвак. 
Новг., Соколовы. Охан. Перм. Ко
рова жвак потеряет — надо лечить. 
Режев. Свердл.

2. Комок разжеванной пищи. Не 
мог больше жвак проглотить. Табо- 
рин. Свердл., 1964.

3. Смола смолистых деревьев, а 
также вар, употребляемые для жева
ния. Фасмер [с пометой «диалект
ное»]. Полев., Камен. Свердл., 1964. 
♦ Смола лиственницы. Челяб. 
Оренб., 1852. II «Смола для жевания, 
приготовляемая из свежей бересты 
путем обугливания ее с примесью 
масла в плотно закрытом горшке, 
в печи при умеренном жаре. Упо
требляется преимущественно в юж
ных уездах, где трудно достать сос
цовой серы, употребляемой сибир
скими крестьянами для жевания, 
привычка к которому ради развлече
ния составляет одну из отличитель
ных особенностей крестьян-старо
жилов». Тобол., Маляревский, 1917.

Жвйка, и и жвак&, й, ж. 
1. Способность жвачных животных 
пережевывать отрыгнутую, возвра
щенную в полость рта пищу, о Те
рять (потерять) ж в а к у́. Бурнашев 
[без указ, места]. Овечка невесела 
стоит. ., жваку́, надо быть, поте
ряла. Тобол., 1911—1920. о Потеря 
ж в а ́к и. Болезнь, при которой 
жвачные животные теряют способ
ность отрыгивать жвачку. Даль [без 
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указ, места]. «При „потере жва́ки“ 
у коровы берут кусок хлеба и дают 
его пожевать другой, здоровой, но 
непременно одной масти с заболев
шей, корове и часть этого куска 
дают съесть больной». Волог., Сб. 
свед. Волог. г. Волог., 1902. || Ж в а́- 
к а. Болезнь коров [какая?]. Бе- 
лозер. Новг., 1896.

2. Размягченная в желудке жвач
ных животных пища, возвращаю
щаяся для вторичного пережевыва
ния в полость рта. *Ж в а к а. Ца- 
ревококш. Казан., 1852. ° Ж вака́. 
Бурнашев [без указ, места]. Чере
пов. Волог., 1897.

3. Вообще разжеванная, переже
ванная пища; жвачка. ° Ж в а ́к а. 
Даль [без указ, места]. Пск., 1902— 
1918. ° Ж в а ́к и, мн. Не кидай жва
ки на стол. Смол., 1914. ° Ж вака́. 
Она, кажется, и спит-то со жвакбю. 
Тобол., 1895—1897. ° Ж в а к а 
[удар.?]. Ты жваку-то сначала про
глоти, а потом уж и говори. Буйск. 
Костром., 1896. ♦ Жва́ка. Раз
жеванный хлеб, жвачка, которой 
кормят грудных детей. Волог., 1898. 
Сделай соску ребенку из своей жва́ки. 
Смол.

4. Ж в а ́к а, м. и ж. Человек, 
говорящий вяло, неразборчиво. Да 
она такая жвака, что и двух слов 
не свяжет, прожваркает все. Влад., 
Макаров. Говорил, говорил, насилуй 
кончил — экая ведь жва́ка! Буйск. 
Костром., 1896.

5. Ж в а ́к а, м. и ж. Человек, 
который постоянно всем недоволен, 
постоянно ворчит. Этакая ведь жва́
ка, мужичонко! Все-то ворчит, все-то 
не по нем везде делается. Буйск. 
Костром., 1895.

6. Ж в а ́к а, м. и ж. Нерасто
ропный человек, разиня, мямля; 
слабый одряхлевший человек. Даль 
[без указ, места]. ° Ж в а к а [удар.?]. 
Меленк. Влад., 1820.

7. Жва́ка, м. и ж. Плохой, не
стоящий человек. Углич. Яросл., 
1897.

8. Ж в а ́к а, м. и ж. Лакомка, 
сластена. У него много сахару вы
ходит, потому, — жена городская, 
жва́ка. Покр. Влад., 1896.

9. Бранное слово. Ах, ты жвака!

Каргоп., Лодейноп., Петрозав. 
Олон., 1885—1898.

10. Жва́ка. Остаток от утка и 
основы хлопчатобумажной ткани. 
Юрьев. Влад., 1854.

ЖваканУть, ну́, нешь, сов.; 
перех. и неперех. Ударить. Тул., 1858.

Жва́канье, я, ср. Действие по 
знач. глаг. жвакать. Даль [без указ, 
места]. Смол., 1904—1918.

Жвакать, аю, аешь и жва- 
KÉTb, а́ю, а́ешь, несов.; жва́к- 
нуть, ну, нешь, сов.; перех. и не
перех. 1. Жевать, разжевывать. 
□ Жва́кать. Даль [без указ, 
места]. Зубы-me плохие: жва́кала, 
жва́кала, так и выбросила. Углич. 
Яросл., Слов. Акад. 1897. Чуть 
жва́кает: нето, нето! Вят. Громко 
больно жва́кает. Вожгал. Киров. 
II Есть вяло, медленно. Сидит кое- 
как жва́кат, давай ешь быстре, да я 
убирать стану. Верхот. Перм., 1964. 
II Ж в а к а ́т ь. Пережевывать жвач
ку (о жвачных животных). Уржум. 
Вят., 1882. Петерб.

2. Неперех. Жва́кать. Чав
кать. Даль [без указ, места]. Корот. 
Ворон., 1905. Придут гости, ты 
хоть при них не жвакай. Усть-Ла- 
бин. Краснодар. Абакан. Хакас. 
II Издавать чавкающий звук. Даль 
[без указ, места].

3. Жва́кать. Говорить вяло, 
неразборчиво, как бы пережевывая; 
мямлить. Ничего я не поняла, что он 
тута жвакал. Буйск. Костром., 
1895. Абакан. Хакас.

4. Жва́кать. Нескладно, пло
хо говорить, сбиваться в словах. 
Что ты тут жвакаешъ, я не пони
маю. Пошех. Яросл., 1849. || Гово
рить, повторять одно и то же. Челяб. 
Оренб., 1848. Кологр. Костром.

5. Жва́кать. Постоянно осу
ждать, критиковать кого-нибудь. Эк, 
она разжвакалась! Все бы и жвакала. 
Жвакает, жвакает — а на себя-то бы 
оглянулась, лучше ли людей сама-то! 
Пошех. Яросл., 1850.

6. Жва́кать. Говорить напе
рекор, спорить с кем-нибудь. Рыбин. 
Яросл., Радонежский, Архив АН.

7. Неперех. Жва́кать. Щебе
тать. Пск., 1858. Твер., Даль [с во
просом к значению]. || Издавать зву
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ки, похожие на птичье щебетание. 
Пск., 1858.

8. Ж в а ́к а т ь. Ударять, бить. 
Ряз. и др., 1846—1848. Жви́кни ему 
в башку-ту. Вытегор. Олон., Слов. 
Акад. 1897. Абакан. Хакас. 
♦ Жва́кнуть, сов. Вдруг, не
ожиданно ударить. Ряз., Макаров. 
♦ Жва́кнуть, сов. Ударом сва
лить с йог. Ряз., Макаров. || Ж в а ́к- 
н у т ь, сов. Ударить по противнику, 
разбить. Их (французов) жва́кнули 
по-свойски мороз да Кутузов. Мака
ров [без указ, места].

9. Ж в а ́к и уть. Бросить что- 
либо с глухим стуком, особенно что- 
либо мягкое; шлепнуть. Даль [без 
указ, места].

10. Перех. Жва́кнуть, сов. 
Укусить, ужалить. Петрозав. Олон., 
1896. Это, видно, овод жви́кнул, ишь, 
какэй бундиръ (волдырь) выстал. 
Вытегор. Олон.

Жвакнуть. См. Ж в а́кать.
ЖвакУн, а́, м. Разиня, мямля, 

нерасторопный человек; слабый, од
ряхлевший человек. Даль [без указ, 
места]. Тамб., Слов. Акад. 1897.

ЖвакУнья, и, ж. Женек, к 
жвакун. Даль [без указ, места].

Жвакуха, и, и ж. То же, 
что жвакун. Даль [без указ, места].

Жва́НИКИ, мн. То же, что жва- 
нина. Жви́никами дитенка кормит. 
Дитенку надоели жви́ники. Смол., 
1914.

Жванина, ы, ж. [удар.?]. Пе
режеванная, разжеванная пища, 
жвачка, которой кормят маленьких 
детей. Трехнеделъного ребенка уже 
прикармливают жваниной из «вся
чины». Ачин. Енис., 1897.

1. Жва́нка, и, ж. Детская сос
ка, наполненная жвачкою из хлеба 
или баранок. Брян. Орл., 1900.

2. Жва́нка, и, ж. Изношенная, 
тонкая одежда, материя. Лунин. 
Пенз., 1959—1960.

Жва́ночка, и, ж. Уменын.-ласк. 
к 2. Жва́нка. Да что уж это за 
пальто? Как жваночка! Лунин. 
Пенз., 1959—1960.

Жва́ргать, а ю, аешь, несов., 
перех. Есть. Корсуи. Симб., 1895— 
1896.

1. Жва́рИТЬ, р то, р и ш ь, несов.\ 
жварну́ть, ну́, нёшь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Сильно бить, ударять 
что-либо, по чему-либо. Чу, жви́- 
рят в колокол! Тамб., Даль. Тул. 
Так вот и жва́рили семъ-то, и все 
рукам. Маслян. Новосиб. || Сильно 
бить, наказывать. Волог., Баженов. 
Волог., 1902. Свердл., Слов. Ср. Ура
ла [с пометой «экспрессивное»]. 
♦ Жварну́ть, сов. Сильно уда
рить, хватить. Волог., Баженов.

2. Жалить, кусать (о пчелах). 
Вят., 1907.

3. Энергично, быстро, сильно де
лать что-либо. Эка, он жви́рит в ко
локол — как редко он благовестит! 
Тамб., 1849. Тул., Черепов. Волог. 
II Сильно топить печь. Свердл., Слов. 
Ср. Урала [с пометой «экспрессив
ное»], 1964.

2. Жва́рить, р ю, р ишь, несов., 
перех. Жарить. Черепов. Волог., 
Слов. Акад. 1897.

Жварну́ть. См. 1. Жва́рить.
Жвать, ж в у, жвёшь и жва́ю, 

ж в а ́е ш ь, несов., перех. и неперех. 
1. Жевать. Жвати. Слов. Акад. 1809 
[с пометой «славя некое»]. Ж ви́но. 
Юрьев. Влад., 1854. Стал жвать 
стерню, а она не естся. . Дай мне 
своего хлеба покушать! Я свой жву — 
жву, нехороший! (сказка). Курск. Ну, 
ж в ай скореече. Брян. Орл. Жватъ-то 
нечем. Зап. Брянщина.

2. Есть. Брон. Моск., 1897.
Жва́ЧИТЬ, чу, чишь, несов., 

перех. и неперех. 1. Есть, жевать; 
пережевывать жвачку (о животных). 
Баран жвачит да и только. Тотем. 
Волог., Едемский. Пошто это ско
тина жви́чить перестала? Кадн. Во
лог., 1883-1887.

2. Говорить, повторять одно и 
то же; говорить невнятно, мямлить. 
Даль [без указ, места].

Жва́чка, и, ж. 1. Способность 
жвачных животных отрыгивать пи
щу и вторично ее пережевывать. 
Арх., 1887. о Ж в а ́ч к у потерять 
(о корове, овце). Не есть из-за бо
лезни. Судж. Курск., 1915.

2. Смола сибирской лиственницы, 
употребляемая для жевания. Брось 
жвачку! Сиб., Черепанов. «Смола 
растения лиственницы сибирской це
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нится в Сибири как жвачка. . Сиби
ряки имеют привычку жевать смо
лу». Флора СССР, т. 1. II «Оплы- 
вииы» от парафиновой или стеари
новой свечи смешивают с зубным 
порошком и жуют. Брось жва́чку-то 
жевать, собачину-то — скулы-mo, как 
у коровы будут, Урал., Малеча, 
1943-1961.

ЖвачбК, ч к а, м. Жеваный хлеб, 
жеваная бумага и т. п. Вят., 1907.

ЖВИК, междом. Употребляется 
для обозначения звука, который 
слышится при сильном взмахе лозо
вого прута. Урал., 1961.

Жвйкатъ, а ю, аешь, несов.; 
жвйкнуть, ну, нешь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Неперех. Сильно раз
махивать тонким прутом так, что 
слышится звук жвик, жвик. Судж. 
Курск., 1912. Любят мальчишки 
в талы играть: наберут тоненечких 
и жвйкают: жвик, жвик — у кого 
слышней, звончей. Урал.

2. Неперех. Выплевывать слюну 
во время курения через зубы с осо
бым звуком. «Мужик „жви́кает“, 
когда он находится в приятном меч
тательном настроении, оттопыривает 
губы, спускает веревкой слюну и 
морщит лицо. Мальцы „жвйкают“ ра
ди баловства». А не жви́кай ты: 
слу́хай, что я табе кажу. Смол., Доб
ровольский, 1914.

3. Ударять, стегать кнутом, 
плетью. Курск., 1848. Жвйкни ко
былу: совсем не бегит. Смол. Пе
терб. Не лезь, а то вот жви́кну — 
своих не узнашь. Уральск. ♦ Сов. 
Неожиданно сильно ударить, хлест
нуть. Курск., Даль. Жвйкнул его 
хворостиной. Обоян. Курск. Под
крался к зайчонку да як жви́кнет его 
хлыстом. Смол.

4. Есть, чавкая. Уральск, 1958. 
Жвйкнуть. См. Жвйкать.
Жвир, а и у, м. Гравий, круп

ный песок, дресва. Слов. Акад. 1897 
[без указ, места]. Йонав. Лит. ССР, 
1961. Батька жвир к Mocmij возил. 
Йонав. Лит. ССР. Жвир можно 
с камня побить с горелого. Прейл. 
Латв. ССР.

— Лит. 2 V у г a s.
Жвировйть, ру́ю, ру́ешь, 

несов., перех. Покрывать слоем гра

вия. Рабочие дорогу жвир у ́ют. Йо
нав. Лит. ССР, 1963.

ЖвиртекУн, а, м. Сырая, ма
лопригодная для земледелия почва, 
с мелкими камнями и песком. Жвир- 
теку́н — это земля мокрая, и ка
мушки и песочек; горох сеют, а кар
тошку уже не. Жвиртекун — это 
самая западливая земля. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Жвитнйна,ы, ж. Ржаная стер
ня. Кадн., Никол., Сольвыч. Волог., 
1883—1889.

ЖвбЧКИ, мн. [Знач.?]. На та
релочках жвочки сахарные (былина). 
Тихонравов и^ Миллер.

Жвйдкий, а я, о е. Резвый, 
быстрый, прыткий. Болх. Орл., Го- 
рожанский. Брян.

Жвйедко, нареч. Быстро. Беги 
же жвы́дко, мотри. Трубч., Брян., 
Карач. Орл., Архив РГО, 1850. 
Брян.

— Ср. укр. ш вид к о, пол. szwydko.
Жвйкать, а ю, аешь, несов.; 

жвйкнуть, ну, нешь. сов.; пе
рех. и неперех. 1. То же, что жви- 
кать (в 1-м знач.). Судж. Курск., 
1915. Кром., Троснян. Орл., Тарус. 
Калуж. Жвйкнуть — ударить; удар 
рассекает воздух, отчего получается 
звук наподобие «жвык». Землян., 
Задои. Ворон., Тростянский.

2. То же, что жвйкать (в 3-м 
знач.). Как жвы́кнул кнутом по заду. 
Кром., Троснян. Орл. Вот жвы́кну 
тебе хворостиной, будешь знать. Ду
бен. Тул. И Ударять, бить. Черн. 
Тул., 1850. Тул. Сердитый такой 
ходил; я ему только слово сказала, 
как ен мене жвы́кнет. Слов. карт. 
ИРЯЗ [без указ, места]. Пойди 
к чертям, а то как жвы́кну — так и 
покотишься. Курск. ♦ Сов. Сильно 
ударить. Ворон., 1928.

Жвы́кнуть. См. Жвйкать.
Жвындбть, и ́т, несов., неперех. 

Жужжать. Землян., Задон. Ворон., 
1914-1916.

Жвйчка, и, ж. Удар. Дай ему 
одну жвы́чку, чтобы он отстал. Во
рон., 1928.

Жвйка, и, ж. 1. Разжеванный 
хлеб, жвачка для кормления груд
ного ребенка. Цск.г 1904—1918, ÇQe- 
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лай соску ребенку из своей жвя́ки. 
Смол. Смол. — Ср. Ж в а ́к а.

2. Жвачное животное. Велико- 
лукск. Пск., 1952.

Жвйкалка, и, м. и ж. Тот, 
кто чавкает при еде. Пск., Осташк. 
Твер., 1858.

Жвйкало, а, м. То же, что 
жвякалка. Пск., Осташк. Твер., 
1858.

Жвйканье, я, ср/ Чавканье. 
Надоедает твое жвя́канье. Смол., 
1904.

Жвйкать, а ю, аешь, несов.; 
жвйкнуть, п у, и е ш ь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Неперех. Чавкать (при 
еде). Пск., Осташк. Твер., 1855. Не 
жвя́кай, пожалуйста. Смол. || Изда
вать звуки, напоминающие чавканье 
(напр. при ходьбе в сапогах, в ко
торые набралась вода).* Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

2. Жевать. Зубов уж нема: по- 
трошку жвЛкаю хлебушка. Смол., 1914.

3. Есть. «Жвякал вместо ел». Ост
ров. Пск., Артемьев, 1896.

4. Неперех. Производить звук, 
звенеть. Деньгами жвЛкнул. Смол., 
1914.

5. Говорить против кого-либо; осу
ждать, критиковать кого-нибудь. 
У нас против его никто не жвЛкнет. 
Чухлом. Костром., 1898.

6. Говорить, повторять одно и 
то же. Пск., 1902—1918.

Жвйкнуть. См. Ж в я ́к а т ь.
Жга́ЛИТЬ, лю, лишь, несов., 

перех. и неперех. Жалить. Новг., 
Слов. Акад. 1897.

Жгалить, сов., перех. [удар. ?]. 
Бросить, ударить (камнем), уши
бить. Север., 1872.

Жгёло, а, ср. 1. Железный прут 
для прижигания чего-либо, прожи
гания отверстий в деревянных пред
метах. Даль [без указ, места]. Яросл., 
1918—1924. ♦ Железный прут, кото
рым проталкивают сердцевину в ка
линовых палочках при изготовле
нии цевок. Тюмен. Тобол., 1899.

2. Жало. Слов. Акад. 1847 [с по
метой «обл.»]. Даль [без указ, места]. 
Коштуг. Олон., 1885—1898. Боров, 
и соседние районы Новг., Яросл. 
II О языке змеи. Змея выносила трои 
клещи, и вынимали жгало (заговор от 

укушения змеи). Валд. Новг., 1863.
Новг., Олон., Ленингр.

Жгаль, я, м. Рабочий, зани
мающийся обжигом извести. Шадр. 
Перм.. 1934.

Жга́ница, ы, ж. Выжженное 
место. Пудож. Олон., Слов. Акад. 
1897.

Жга́ный, а я, ое. 1. Горелый. 
Жганый-от лес. КАССР, 1937. Пи
неж. Арх.

2. Перепревший (о навозе). Ср. 
Урал, 1964.

Ж гань, и, ж. Перепревший на
воз. Ср. Урал, 1964.

Жганьё, я́, ср. Сжигание (угля); 
обжигание (извести). Шадр. Перм., 
1934.

Жгарйха, и, ж. Женщина- 
кочегар. Оят. Ленингр., 1931—1933.

ЖгарбВЫЙ, а я, ое. Высокий, 
стройный. Солдаты жгаровые. Крас- 
нотур. Свердл., 1964.

1. Жгарь, я, м. Кочегар. Оят. 
Ленингр., 1931—1933.

2. Жгарь, я, м. Шалун. 
Устюжн. Новг., 1851.

3. Жгарь. «Лохмотья, мелочь». 
Нерч. Забайк., Боголюбский, Ар
хив АН.

Жгарявка, и, ж. [удар.?]. 
Тряпка, которой вынимают из печки 
горячие чугуны. Нерч. Забайк., Бо
голюбский, Архив АН.

Жгарйвки, мн. Войлочные 
рукавицы. Иркут., 1873.

Жгать, ж гу и ж га́ю, ж г а ́е ш ь, 
прош. ж г а л, а, о, прич. страд, 
прош. ж г а ́н ы й, несов.; жгнуть, 
ну, и ё ш ь, сов.; перех. и неперех. 
1. Перех. Жечь. Весь день огонь 
жгала: белье бучила. Арх., Архив 
АН. Онеж. Арх., 1885. Там лес 
жга́ли — хорошо рожь на жга́ном 
родится. Арх. Олон., Новг. Огонь 
жга́ет. Смол. Костром., Вят., Перм., 
Свердл., Ср. Урал.

2. Производить ощущение жже
ния. ° Безл. Горечае-то лучше про
стираются, лишь бы руки не жга́ло. 
Медян. Киров., 1956. Так меня 
жга́ло ночью в боку. Пинеж. Арх.

3. Жалить. Пчела жгает. Смол., 
1914. ° Ж г а и у́, буд. вр. Холмог, 
Арх., 1907,
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4. Ударять, бить кого-либо. Шадр. 
Перм., 1920. Жгни его, чтобы он не 
дичал. Кирен. Иркут. ♦ Больно, 
сильно бить, сечь. Каргоп. Олон., 
1885—1898. Кнутом жгаитъ. Смол.

5. Неперех. Быстро двигаться, бе
жать. Щучки в болоте жга́ют. Смол., 
1914. Смотрю, а он по дорожке 
жгйет; ну жгйет — не догонишь. 
Дубен. Тул.

Жгёние, я, ср. Сжигание. 
Б аурины (связки) камышу на возу 
для жгёния. Гурьев, Малеча, 1959.

ЖГИЛЪ, я, м. и ж. О скупом 
человеке. Олон., 1885—1898.

Жглот, а, м. Нелюдимый, жад
ный человек. Миасс. Челяб., 1930.

Жго́да, ы, ж. Тоска, непонят
ная, тяжелая грусть. Великолукск. 
Пск., 1855. Пск.

ЖГОН, а, м. Валяльщик, каталь
щик валенок. Куртамыш. Урал, Мир
тов [с примеч. «из тайного языка 
валяльщиков»], 1930.

Жго́нка, и, ж. О чем-либо, 
имеющем жгучий, острый вкус. Ви
но — одна жгбнка. Покр. Влад., 
1910.

Жго́тить, т И Ш Ь И жготйтъ, 
ти́шь, несов., перех. и неперех. 
1. Жготи́ть. Жечь. Добрян. 
Перм., 1930.

2. Бить, ударять плетью или пал
кой. ° Ж г б т и т ь. Как начал его 
жгбтитъ, так закричал недаровым 
матом. Семен. Нижегор., 1852. Ни- 
жегор. ° Ж г о т-и́ т ь. Добрян. Перм., 
1930.

Жгу ́ЛИК, а, м. Озябший, скор
чившийся от холода человек. Соль
выч. Волог., 1883—1889.

Жгутиво, а, ср. [удар.?]. Часть 
молотильного цепа. Петрозав. Олон., 
1896.

ЖГУТИК, а, м. Скрученная 
наподобие веревки хворостина, ко
торой связывают фашины, бревна 
в плотах и т. п. Моск., Вереха.

Жгутйтъ, ж гут и́шь и жгу́- 
ТИТЬ, жгу́тйшь, несов., перех. 
1. Бить жгутом. °Ж г у т и ́т ь. Слов. 
Акад. 1809 [с пометой «простонар.»}. 
II Ж г у́ т и т ь. Сечь. Нерч. Забайк., 
1896.

2. В игре: бить ходящего с завя
занными глазами свернутым поло

тенцем, платком. оЖгути́ть. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Перм. 
° Ж г у́ т и т ь. Сиб., 1854.
' Жгутов^нье, и, ср. Действие 

по 2-му знач. глаг. жгутовать. «При 
игре в жмурки играющие дают о себе 
знать „жгутованьем“, т. е. бьют жгу
тами, свитыми из платков». Енис., 
Кривошапкин.

Жгутовать, ту́ю, ту́ешь, 
несов., перех. 1. Бить жгутом, жгу- 
тить. Слов. Акад. 1897 [без указ, 
места].

2. Связывать хлебные снопы жгу
тами. Чернояр. Астрах., Солосии, 
Слов. карт. ИРЯЗ.

Жгутовьё, я́, ср., собир. Жгуты. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

1. Жгуты́, мн. Принадлежность 
рыболовной снасти «мутник»: верев
ки, обвитые старыми сетями, чтобы 
они не бороздили землю. Пск. Олон., 
Слов. Акад. 1897. Белозер. Новг.

2. Жгуты́, мн. Растение Arundo 
Phragmites L., сем. злаковых; обык
новенный тростник. Осташк. Твер., 
1869.

Жгу́чий, а я, ее. Жалящий 
(о животных). Под окошком липа 
сохни, У милого матка сдохни, 
Сдохни, жгучая змея, Сиротой оста
нусь я! (частушка). Новг., Елеон- 
ская. о Гад жгу́чий. Бранное 
оскорбительное выражение. Боров. 
Новг., 1929—1964.

1. Жгу́чка, и, ж. 1. Растение 
Urtica urens L., сем. крапивных; 
крапива жгучая. Слов. Акад. 1847. 
Курск., 1893. Орл. Жгу́чки нарвала. 
Смол.

2. Растение Urtica dioica L., сем. 
крапивных; крапива двудомная. 
Пск., Смол., Копаневич.

2. Жгу́чка, и, ж. Жгут, свитый 
из зеленых веток, хвороста, употреб
ляемый для связывания бревен в 
плоту. Моск., Даль. ♦ Такой жгут, 
употребляемый для скрепления изго
родей. Слов. Акад. 1897.

1. Жгу́шка, и, ж. 1. Об очень 
темной брюнетке. Моск., 1905—1921.

2. Бранно. О девушке легкого по
ведения. Это вот спали тут жгу́шг 
ки. Моск., 1905—1931,
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2. ЖгУшка, и, ж. То же, что 
2. Жгу́чка. Моск., Даль.

Жда́кать, a io, аешь, весов., 
неперех. Повторять слово подожди 
(например, когда спрашивают долг), 
обещать что-либо лишь на словах. 
Пск., 1855. Ну, полно жда́катъ, от
дай должок. Пск., Даль.

Жда́каТБСЯ, аюсь, а е ш ь с я, 
несов. Ломаться друг перед другом, 
не желая первым пойти в гости 
к другому, ожидая, что это сделает 
другой. Пск., 1855.

Жда́лы. сю Жда́лы проесть. Го
ворится в случае, когда слишком 
долго ждут чего-либо. Ждал и все 
ждалы проел. Сиб., 1916.

Жда́на, ьт, ж. Корова, рождения 
которой ждали долго и с нетерпе
нием. Галич. Костром., 1898.

Жда́ная, ой, ж. 1. .Невеста. 
Холм. Пск., 1855. Твер.

2. Ласкательное слово (при обра
щении к женщине, девочке). Нолин. 
Вят., 1896.

Жда́ней, я, м. Кличка теленка, 
рождения которого долго ждали. 
Вытегор. Рлон., Слов. Акад. 1897.

Жданёха, и, ж. То же, что 
ждана. Вытегор. Олон., Слов. Акад. 
1897.

Жда́ники и ЖДа́ННИКИ, ми. 
Пироги, испеченные в ожидании го
стей. ° Ж д а ́н и к и. Верховаж. Во
лог., 1849. Волог., Вят. Ждали, 
ждали, да и жданики поели (шуточ
ный упрек гостю, заставившему долго 
себя ожидать). Курск. ° Ж д а ́и н и- 
к и. Сев.-Двин., 1928.

Жданка, и, ж. Ласк. То же, 
что ждана. Чухлом. Костром., 1898. 
Мокш. Пенз.

Жда́НКИ, мн. (ед. жда́нка, ж.). 
1. Ожидание чего-либо. Жданки до
кучливы. Даль. Пословицы. Пенз., 
1924. Ждали, ждали, да жданки уж 
надоели. Урал, о Ж д а ́н к и поте
рять. Потерять терпение при дли
тельном ожидании. Мы тебя ждали, 
ждали, да и жданки потеряли (по
словица). Петерб. Буйск. Костром., 
Слов. Акад. 1897.

2. Обещание чего-либо. Что де
лали? Ждали. А что выждали? 
Жданки. Даль, Пословицы. Онжда́н- 
К$ми покормит. Сарат., 191$.

3. Кушанья, приготовленные в 
ожидании желанного, любимого или 
знаменитого, важного гостя. Ждал, 
ждал, да и жданки съел (пословица). 
Арх., 1878. Калуж., Пенз., Сарат. 
Все жда́нки проел — долго ждал. 
Перм. Урал.

сю Ждал, ждал, да и все жда́нки 
поел. Не получил долга. Ворон., 
1892.

Жда́нники. См. Жда́ники. 
Жда́нный и ЖДа́НЫЙ, ая, ое.

1. Ожидаемый. ° Ж д а ́н н ы й. Во
рон., 1928. Урал. ° Ж д а ́н ы й. Не- 
жданый гость лучше жданого (посло
вица). Слов. Акад. 1847. У батюшки 
родимого да позву званые гости, У ма
тушки родимые да пожду жданые 
гости (песня). Шенк. Арх. о Ж д а́- 
п а корова. Стельная корова, от ко
торой в скором времени ждут телен
ка. Ярен. Волог., Протопопов [с при
меч. «малоупотр.», 1852].

2. Ласковое обращение. Чо, ба
тюшка жда́ный, бажбный, не реви. 
Вожгал. Киров.

Жда́нушки, мн. Ласк, к жданы. 
Все жданушки поел — долго ждал. 
Дон., 1929.

Жда́нцы, мн. То же, что 
жданки (в 3-м знач.). Ждали-ждали, 
да и жданцы съели. Кем. Арх., 1910.

Жда́НЧИКИ, мн. Уменьш.-ласк. 
Кушанья, приготовленные в ожи
дании гостей. Сев.-Двин., 1928.

Жда́ны, мн. То же, что жданки 
(в 3-м знач.). Ждавши его и все 
жда́ны-mo переели — о долгом ожи
дании гостя. Козьмодем., Ядрин. 
Казан., 1852. Соликам. Перм., Ср. 
Урал.

Жда́ные, мн. сю Ждал, ждал 
да и жда́ные-то потерял (пословица). 
Потерять терпение, долго ожидая 
кого-, чего-либо. Ветл. Костром., 
1910.

1. Жда́ный. См. Жда́нный.
2. Жда́ный, ого, м. Кличка 

домашнего животного. Белозер. 
Новг., 1898.

Жданьё, я́, ср. 1. Ожидание. 
Слов. Акад. 1847. Шуйск. Влад., 
1854. Это жданьё дак хуже всего на 
свете. Ветл. Костром. Вят. От дол
гого жданья сыновъ^в царь больно
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больно загорев алея. Тамб., Афанасьев. 
♦ Ожидание возврата долга. Вят., 
1907.

2. Срок уплаты долга; отсрочка 
уплаты. Вят., 1907.

Ждать, жду, ж д е ш ь, несов., 
перех. со В упряжку ждать кого-ли
бо. О долгом ожидании кого-либо. 
В упряжку тебя жду сижу. Тосн. 
Ленингр., 1969.

Жд&ТЬСЯ, ждусь, ждешься, 
несов. 1. Ждать. Здравствуй, милая 
моя! Долго ждался я тебя. Тихв. 
Новг., 1853.

2. Ожидать скорых родов, гото
виться родить. [Перед беременной] 
встает вопрос: когда надо ждаться? 
Соседки почти всегда осведомлены 
о том, когда бабочка ждется. Ниж- 
иеуд. Иркут., 1915. Сноха ждется. 
Кашин. Твер. о Жда́ться родить. 
Ожидать скорых родов, готовиться 
родить. Слов. Акад. 1809. о Ж д а ́т ь- 
с я кем-либо. Соседки тоже бывают 
заинтересованы, «когда будет» и «кем 
ждется» баба (кого родит). Ниж- 
неуд. Иркут., 1915.

Ж дыр, а, м. Железный прут. 
Болх. Орл., 1901.

Же, частица. Разве. Же там 
мука есь? Мосал. Калуж., Слов. 
Акад. 1897.

Жёбр, а, м. Худой, невзрачный 
человек. Смол. Смол., 1914.

Жёбра, ы, ж. Худая, невзрач
ная женщина. Худая, як жёбр а. 
Смол. Смол., 1914.

Жебрёк, а́, м. Нищий. А у нас 
тогда жебрак ночевал. Йонав. Лит. 
ССР. Прейл. Латв. ССР, 1963.

— Ср. укр. ж е б р ä к, белорус, жаб- 
р â к.

ЖебрёЦКИЙ, а я, ое. Простой, 
бедный, убогий. Жебра́цкий дом. 
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР, 
1963.

Жебрёчка, и, ж. Женек, 
к жебрак. Опять эта жебрачка с тор
бой идет. Йонав. Лит. ССР, Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Жебровёть, р у ́ю, р у ́е ш ь, 
несов., неперех. Просить милостыню, 
нищенствовать. Лучше давать, чем 
идти жебровать. Йонав. Лит. ССР, 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Жёбры, мн. Жабры рыбы.

Взял головля под самые жебры — и 
тащу из воды. Смол., 1914. — Ср. 
За́бры, Зя́бры.

Жебта́ться, а́юсь, а́ешься, 
несов. Роптать; негодовать. Пере
стань жебтаться на людей, когда ты 
сам виноват. Обоян. Курск., 1858 
«Роптать, пенять, негодовать, пла
каться на что-либо». Курск., Даль.— 
Ср. Ж а б та ́ться.

ЖебТЙТЬСЯ, п ш ь с я, несов. 
1. Заботиться о ком-, чем-либо. Но
вое. Тул., 1873. — Ср. Ж а б- 
т й т ь с я.

2. Сильно горевать, огорчаться. 
Обоян. Курск., 1858. Тул., Курск.

Жебту́ха, и, ж. 1. Лубочный 
ящик. Ряз., Даль.

2. Кузов телеги, обшитый лубком. 
Ряз., Даль.

Жёв, а, м. 1. Жеванье. Мещов. 
Калуж., 1892. Курск, о Ж е в о м 
жевать. Усиленно, постоянно же
вать. Гляди, мать, ребенок соску 
жёвом жует! Даль [без указ, места].

2. В знач. междом. Употребляется 
для обозначения жевания. Что ни 
жёв, то плев (жёв да плев). О ку
шанье (о костистой рыбе, семечках 
и т. п.): пожевать да выплюнуть. 
Даль [без указ, места]. Не люблю 
грецкие орехи. Что уж! Только жёв 
да плёв. Мещов. Калуж., 1892. Кок- 
чет. Акм.

Жёва, ы, м. и ж. 1. О том, кто 
медленно, лениво ест, пережевывает 
пищу. Иск., Осташк. Твер., 1855. 
Кашин. Твер.

2. О том, кто постоянно бранит, 
ругает других. Кашин. Твер., 1902.

Жева́на, и, м. и ж. 1. Ж. 
Жвачка. Белозер. Новг., Соколовы.

2. То же, что жева (в 1-м знач.). 
Волог., Грязов. Волог., 1898.

3. О корове (в языке детей). За- 
дон., Землян. Ворон., 1927.

Жеваника, и, ж. [удар.?]. 
Растение Rubus caesius L., ежевика 
сизая. Калин., 1955.

Жеванйна, ы, ж. Пережеван
ный, разжеванный хлеб; вообще вся
кая разжеванная, пережеванная пи
ща, жвачка. Волог., Грязов. Волог., 
1898. Слов. Акад. 1955 [с пометой 
«простореч.»]. ♦ Такая жвачка из
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хлеба, булки, печенья и т.п., употреб
лявшаяся для кормления грудных 
детей. Волог., Слов. Акад. 1897. 
«Ему (новорожденному) дается же
ваный пряник, „кашица“, а то просто 
жеванина из хлеба». Черепов. Новг., 
Герасимов.

Жёванка, и, ж. То же, что 
жеванина. Олон., 1912.

Жёванный и жёваный, а я, 
о e. 1. Неясно, неразборчиво гово
рящий. Эй' ты, урод жёваный! 
Ветл. Костром., 1913.

2. Неповоротливый, нерастороп
ный, медлительный в движениях. 
Эдакой ты жеваный: ровно не своими 
и руками-mo делаешь. Кадн. Волог., 
1854. Ветл. Костром.

3. Воспитанный в холе, такой, 
о котором много заботились. Но
ворж., Порх. Пск., 1855. Это у нее 
жёванное дитятко — любимец, ба
ловень. Даль [без указ, места].

4. Много видевший и испытавший 
в жизни; бывалый, опытный. Олон., 
1912.

Жева́ть, жую́, жуешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Смакуя, 
подолгу держать пищу во рту. Ее, 
водку-то, не жевымши надо пить, не
чего тянуть. Вот как! Не жевымши 
она у него летит. Урал., 1956.

2. Безл., перех. Об ощущении бо
ли, ломоты в теле, костях. Ишь ты, 
как жуёт руку-mo. Осташк. Твер., 
1855. Ногу жует — ломит, грызет. 
Твер., Даль. Ноги, як собаки жуют. 
Смол.

3. Ругать, бранить. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Уж меня хозяин-от 
жева́л, жева́л; я чаяла, и конца краю 
не будет. Кашин. Твер. Татьяна от 
как своего жуёт: зачем сено дешево 
продал. Урал. Вот я с тобой говорю, 
а меня подпосле жена жевать будет. 
Гурьев, о Ж е в а ́т ь кому-либо го
лову. Ругать, бранить. Пск., Даль.

сю Жёваным кормить. Оберегать, 
баловать кого-либо. Осташк. Твер., 
1855.

Жева́ться, жу́ется, несов. 
Иметь привычку жевать все, что по
падается (о теленке). Наш телок 
жу́ется. Алекс. Куйбыш., 1945— 
1961. Курск.

Жева́чка, и, ж. То же, что же
ванина. Потом (ребенка) прикарм
ливали, давали соску — брали мар- 
лицу, в нее клали жева́чку. Урал., 
1956.

ЖбВа́чкыЙ, а я, о е. Имеющий 
привычку постоянно жевать что- 
либо. Наташка-то — жева́чкая ни
как? Весь платок изжевала. Урал., 
1956.

Жёвжик, а, м. 1. Маленький 
ребенок; ребенок малого роста. Чей 
это жевжик бегает? Обоян. Курск., 
1859. Южн., Зап.

2. Небольшого роста, но провор
ный, подвижный человек. Этот па
рень такой жевжик — так и шиет 
межда девок. Смол., 1914.

— Ср. белорус. ж é в ж и к — тол
стенький, но живой, бойкий и увертливый 
мальчик; укр. ж é в ж и к — вертопрах, 
Форсун.

Жёвжичек, чка, м. Уменьш.- 
ласк. к жевжик. Обоян. Курск., 
1859.

Жевйга, и, ж. Растение 
Rubus caesus L., сем. розанных; 
ежевика сизая. Казан., Слов. Акад. 
1897. Тат. АССР. За жевигой ходила. 
Лунин. Пенз. Гребен. Терек. Жевйга 
растет. Шегар. Том. ♦ Растение Ru
bus fruticosus Sed., сем. розанных; 
куманика. Пенз., Анненков. Дон.

ЖевЙЖНИК, а, м. Кусты еже
вики, ежевичник. По жевижнику по- 
ободралися. Гребен. Терек., 1902.

Жевйка, и, ж. Растение Rubus 
caesius L., сем. розанных; ежевика 
сизая. Оренб., 1905. Чкалов., Са
рат., Куйбыш., Ряз., Тамб., Ворон., 
Сталингр., Дон. Вся жеви́ка попо- 
сохла. Рост. Брян., Том., Забайк. 
♦ Растение Rubus fruticosus Sed., 
сем. розанных; куманика. Пенз., 
Анненков. Брян. Орл.

ЖевикЙ, мн. То же, что же
вика. От пуза наелся жевико́в. Трубч. 
Брян., 1960.

ЖевЙНЫ, мн. То же, что же
вика. Смол. Смол., 1902—1904.

Жевйца, ы, ж. Сырая зеленая 
трава в сене. Жеви́ца — она зелена. 
Только завяла; она потом засохнет, 
не будет травой. Мезен. Арх., 1949.

ЖевЙЧИНа, ы, ж. Одна ягода 
ежевики. Трубч. Брян., 1960.
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Жевла́к, а́, м. 1. Опухоль, 
шишка, желвак. Курск., 1858. Орл. 
Жевлак вскочил на лбу. Тул. Моск., 
Калуж. Так ударился, что жевлак 
вскочил. Пск., Смол. Брян., Ворон. 
Жевлаки в горле. Дон. Жевлаки у 
нее на шее. Алекс. Куйбыш. Новг., 
Краснотур. Свердл.оЖ е в л а к й, 
мн. «Шишки, завалы вокруг шеи 
или под мышкою». Курск., Маля- 
ревский, 1850.

2. Нарыв. Это у Ваньки жевлак! 
Пинеж. Арх., 1961.

3. Куриное яйцо. Богород. Тул., 
1928. ♦ Некрупное яйцо. Мещов. 
Калуж., 1916. II Поддельное, нена
стоящее яйцо. Волхов. Орл., 1901.

4. Зоб у курицы или другой пти
цы. Петерб., Слов. Акад. 1897.

5. Твердый комок чего-либо. В му
ке жевлаков много, просеять надо ее. 
Урал., 1964.

6. Бранное слово. Язва, злодей. 
Арх., 1907.

Жевлачбк, чка́, м. Уменьш.- 
ласк. Поддельное, ненастоящее яйцо. 
Проиграл яичко, играй жевлачком. 
Волхов. Орл., 1901.

Жевлб, а́, ср. То же, что жев
лак. Пореч. Смол., Слов. Акад. 
1897.

ЖёВЛЯ, и, М. И Ж. ' Глупый, 
слабый человек. Ах ты, жёвля! Кар
гоп. Олон., Слов. Акад. 1897.

ЖевнУть, ну́, нешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Однокр. к же
вать (разжевывать, есть). Слов. 
Акад. 1809. Дай на разок жевнутъ 
пирожка. Курск., Орл., Калуж., 
1947—1953.

2. Съесть, перекусить. Малоарх.
Орл., 1914. Орл., Курск., Калуж.

Жевола́к, а, м. То же, что 
жевлак. Какой-то жеволак нара
стает. Крив. Том., 1964.

Жево́чек, чка, м. Уменып.- 
ласк. Кусок пищи, разжевываемый 
за один раз. Мещов. Калуж., Ниже
гор., Слов. Акад. 1897.

Жёг, а, м. 1. Мучение; испыта
ние. Болх. Орл., Горожанский.

2. Плут, хитрец, пройдоха. Выте
гор. Олон., Слов. Акад. 1897. Урал. 
♦ Бойкий, находчивый плут, па
рень-выжига. Калуж., Даль. Курск.

7 Словарь русских говоров, вып.

II Проворный, «оборотливый» чело
век. Медып. Калуж., Слов. Акад. 
1897.

Жёга, и и жега́, и́, ж. 
1. Жега. Сжигание сучьев на 
подсеке. За чистку делянок с жёгой 
дают двадцать два рубля от деся
тины. Лодейноп., Капш. Ленингр., 
1933.

2. Жега. Ожог. Середа и пят
ница, между им четверег жёга и 
вара на воду пала (ожог и обвар) 
(заговор). Нижнеуд. Иркут., Вино
градов, 1915.

3. Жега. Чувство жжения под 
ложечкой, изжога. Даль [без указ, 
места]. Карач. Орл., Будде. Курск., 
1935-1969.

4. Жега. Суматоха; брань. Тут 
такая жёга идет, всех умучили. 
Даль [без указ, места].

5. Жёга. Нагоняй, побои. Он 
дал ему добрую жегу. Слов. Акад. 
1847 [с пометой «простонар.»}. Бо- 
рисогл. Тамб., 1851. Ряз. Ряз., 
Охан. Перм.

6. Ж е г а, м. и ж. Плут; обман
щик; хитрый, опытный, бывалый че
ловек. Ворон., 1937. Курск. ♦ Плут, 
хитрец, проныра. Холмог. Арх., 
1907. ♦ Злой,, хитрый, плутоватый 
человек. ° Ж е г а. Холмог. Арх., 
Слов. Акад. 1897.°Жега́. При
стань к этой жеге́, дак не рад бу
дешь. Вытегор. Олон., Слов. Акад. 
1897. И Бойкий, разбитной человек. 
Петрозав. Олон., Слов. Акад. 1897. 
о О женщине. Петрозав. Олон., 
Слов. Акад. 1897.

7. Скупой человек,] скряга. Хол
мог. Арх., 1907.

8. Жега́. Шутливое название 
парохода. Помор. Арх., Слов. Акад. 
1897.

оэ Дать жегу. а) Сильно искусать 
(о пчелах). Ветл. Костром., 1934. 
б) Много, большое расстояние пробе
жать, пройти. Ряз. Ряз., 1969.

— Ср. Ж й г а.
Жега́ла, ы, ж. Крапива. Кашин. 

Твер., 1852. Твер., Яросл. — Ср. 
Ж а г а ́л а.

Жега́литься, и т с я, несов. 
Жечься (о крапиве). Крапива шибко 
жегалится. Кашин. Твер., 1897.
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Жега́лка, и, ж. Растение Urtica 
urens L., сем. крапивных; крапива 
жгучая. Курск., Даль.

Жега́ло, а, ср. 1. Раскаленное 
железо. Новг., 1858. Рыбин. Яросл., 
Архив АН.

2. Железный стержень или прут, 
служащий для прижигания или про
жигания отверстий в дереве. Слов. 
Акад. 1809. Самар., 1854. Ровно кто 
меня жегалом (или шилом) тычет. 
Даль, Пословицы. Кашин. Твер., 
Новг., Петерб., Влад., Яросл. Про
жги жега́лом, потом вбивай гвоздь. 
Пенз. Жегало — это железка. На
калишь острый конец и потом про
жигаешь дырку. Жегалом трубки вы
жигаешь. Южн. р-ны Красноярск.

3. Жало. Ровно кто его жегалом 
жеганул. Пск., Даль. Олон., 1885— 
1898. Вельск. Арх. У пчелы — же
га́ло. Метин. Новг. — Ср. Ж а г а ́л о.

Жёгаль, я, м. Пепел. Рыл силь
ный ветер: жегалъ инда за две версты 
летел. Покр. Влад., 1905—1921.

Жега́льник, а, м. Волокита. 
Пск., Даль.

1. Жег£льница, ы, ж. По
следняя неделя рождественских 
праздников. Пск., Даль. — Ср. Ж а- 
га́льница.

2. Жега́льница, ы, ж. Яще
рица. Шенк. Арх., 1885.

Жега́нка, и, ж. Завод ио про
изводству дегтя. Вышневол. Твер., 
1927.

Жегануть и жегонуть, и у́, 
нешь, сое., перех. 1. Ж е г а- 
н у́ т ь. Ожечь, прижечь чем-либо. 
Ровно кто его жегалом жеганул. 
Даль [без указ, места].

2. Ударить. ° Ж е г а н у ́т ь. Он 
так жеганул его, что тот свалился. 
Волог., 1902. Красноуфим. Перм., 
Тул. оЖегопу́ть. Только по
дойди сюда — я тебя так жегону 
палкой-то. Буйск. Костром., 1896. 
Рыбин., Углич. Яросл., Нижегор., 
Волог., Твер., Тобол. ♦ Ж е г о- 
н у ́т ь. Внезапно сильно ударить. 
Нижегор., 1853. Тобол.

3. Жегону́ть. Нечаянно при
чинить неприятность кому-либо. Ни
жегор., 1853.

4. Жегону́ть. Ввести в убы

ток, обмануть. Да эта драка его 
сильно жегонула. Кадн. Волог., 1855. 
А славно жегону́л, брат, ты суседа. 
Вытегор. Олон. Красноуфим. Перм.

5. Ж е г о н у ́т ь. Задеть, озло
бить. Рыбин. Яросл., Радонежский.

6. Жегону́ть. Внезапно, не
обдуманно что-либо сделать. Я жег- 
нула дать деньги — дак не получишь. 
И кто веда, с чего жегонула. Петро
зав. Олон., 1896.

Жега́рина, ы, ж. Железка или 
чугунная пластинка, на которые кла
дут камни в бане. На эти плеснул 
на жега́рины, чтобы пару поддать. 
Урал., 1958.

Жегйть, а ́ю, а́ешь и жёгать, 
а ю, аешь, несов.', жегну́ть, ну́, 
и ё ш ь и жёгнуть, ну, нешь, 
сов., перех. и неперех. 1. Жег
нуть. Обжечь, прожечь. Холмог. 
Арх., 1907.

2. Жегать. Курить табак. Ра
боты его только жёгать табак. Вят., 
Слов. Акад. 1897. Вожгал. Киров.

3. Кусать, жалить. ° Ж е г а ́т ь, 
жегну́ть. Опоч. Пск., 1852. 
Пск. Мухи больно жега́тъ стали. 
Мухи-mo до чего злы стали, так и 
жега́ет (тебя). Мухи-me до чего злы 
стали, так и жегнёт тея. Углич. 
Яросл. ♦ Ж е г и у ́т ь. Ужалить. 
Петрозав., Каргоп. Олон., Слов. 
Акад. 1897. Петерб.

4. Жегну́ть. Ущипнуть. Пет
розав., Каргоп. Олон., Петерб., 
Слов. Акад. 1897.

5. Ж с г а ́т ь. Жечь, обжигать 
(о крапиве и т. п.). Жегуха така 
расте, горас жегает. Прейл. Латв. 
ССР. Стрекава жега́е, не ходи туды 
в канаву. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 
1963.

6. Ударять, бить, колотить; бро
сая чем-либо, ударять, о Ж е г а т ь, 
ж ё гнуть. Вят., 1858. Начал же
гать палкой по мешку. Вят. Он как 
жёгнет. Яросл. Камнем же гну л. 
Олон. Арх., Кунгур. Перм. Ср. 
Урал, Зауралье, Новосиб., Том., 
Енис. Енис. ° Ж е г и у ́т ь. Молог. 
Яросл., 1929. Кашин. Твер., Таш- 
тып. Хакас. || Сильно ударять. ° Ж е г- 
н у т ь. Осин. Перм., 1896. ° Ж е г- 
н у т ь. Осин. Перм., 1899. || Сте
гать прутом, плетью. °Ж е г н у́ т ь.
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Жегни ́или ожги его прутом. Даль 
[без указ, места].

7. Жегну́ть. Наказать, при
чинить неприятность. Петрозав. 
Олон., 1896. Судог. Влад. || Ж е г- 
путь. Ввести в убыток, обмануть. 
Холмог. Арх., 1907. Пинеж. Арх., 
Сев.-Двин., Ср. Урал.

8. Жегнуть. Обокрасть, обо
брать. Холмог. Арх., 1907.

9. Жегну́ть. Внезапно, необ
думанно что-либо сделать. Я жег- 
иула дать деньги — дак не полу
чишь. Петрозав. Олон., 1896.

— Ср. Ж а га ́т ь.
1. Жег^ться, а́етс я, несов.

1. Жалить, кусаться. Опоч. Пск., 
1852. Пск. Ишь, окаянные, мухи-то 
как жега́ются. Углич. Яросл.

2. Жечься, как крапива. Опоч. 
Пск., 1852.

— Ср. Жага́ться.
2. Жегатьея, а́юсь, а ́ешь с я, 

несов. В игре в бабки: бросать бабки, 
чтобы определить очередность: кому 
бить первому, второму и т. п. Петро
зав. Олон., 1885—1898.

Жегжбнка, и, ж. Кожа, ко
жица. Иркут., 1873.

Жёгла, ы, ж. < Очень дерзкая, 
бранчливая женщина; выскочка. Во
рон., 1937.

Жегло́, а́, ср. Жало, жальце 
насекомых. Пск., Даль.

— Ср. укр. ж е г л ö.
ЖёглыЙ, а я, о е. Поджарый, 

с длинным туловищем, на высоких 
ногах (о животном). Жёглая свинья. 
Щигр. Курск., Слов. Акад. 1897.

— Ср. укр. ж é г л и й.
Жёгна, ы, ж. Один из видов 

дятла. Петрозав. Олон., Федорков, 
Слов. карт. ИРЯЗ.

Жегнуть и жёгнуть. См.
Ж е г а ́т ь.

Жего́жка, и, ж. Кукушка. 
Петрозав., Пудож. Олон., Слов. 
Акад. 1897. — Ср. 3 а г о́ з а, 3 а- 
г 6 з к а, 3 о г з у ́л я и др.

— Ср. чешек. ZeZhule, zeZhulice.
Жего́ЛЬНИК, а, м. Лес, заго

товляемый кряжами в три и более 
сажени длиной, употребляемый боль
шей частью на дрова. Вереха [без 
указ, места], 1898, Волж., 1914.

Жёгом, нареч. Лежа на животе. 
Бугур. Самар., Благовещенский, Ар
хив АН.

ЖегонУть. См. Жегану́ть.
Жегудок, м. |удар.?]. Часть 

женского головного убора. ^Жен
щины отказывались от тяжелых 
сложных головных уборов, состояв
ших из 10—12 частей, заменяя их 
сравнительно легкими „повойником“ 
и „сборником“. ., вместо „рогов“ 
подкладывали валик — так называе
мый жегудок». Ряз., Маслова, 1966.

Жегулйться, л ю с ь, л и ш ь с я, 
несов. Зябнуть. Олон., Арх., 1823.

Жегу́Н, а́, м. Непарный шелко
пряд — вредитель дубовых лесов; 
ядовитая пыльца его вызывает на 
теле сильный зуд. Самарская Лука, 
1950.

Жегу́ха, и, ж. 1. Вид крапивы. 
Не лезь в жегу́ху — обожгешься. Йо
нав. Лит. ССР. Поросенку нельзя да
вать жегуху. Прейл. Латв. ССР, 
1963.

2. Болезнь — крапивница. У де
тей часто жегу́ха бывав. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Жегу́чий, а я, ее. Жгучий. 
Крапива жегучая. Волог., 1883— 
1889. Уж ты, крапива ли, крапи
вушка жегучая, У тебя семечка, кра
пивушка, стрекучая (песня). Волог., 
Дилакторский. Сызр. Самар.

Жегу́чка, и, ж. Крапива. Даль 
[без указ, места]. Ворон., Слов. 
Акад. 1897. ♦ Глухая крапива. Брас. 
Брян., 1956.

Жегу́шка, и, ж. То же, что 
жегуха (в 1-м знач.). Жегу́шкой 
кринки парют. Йонав. Лит. ССР. 
Кола азгороды жегу́шка расте. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Жёгчи и жегчй, жгу, 
ж г ё ш ь, деепр. ж г у чи́, несов., 
перех. Жечь. ° Ж е г ч и́. Арх., 1858. 
Онеж. КАССР. Олон., Волог., Новг., 
Костром., Север., Вят., Перм., Бар
наул. Том., Тобол., Сиб. ° Ж é г ч и. 
Онеж. Арх., 1885. Черепов. Новг., 
Галич. Костром., Казан. Стал Са- 
танаил его же́гчи — не берет. Тавд. 
Свердл. Удерейск. Красноярск. 
□ Жегчи [удар.?]. Макар., Се
мен. Нижегор., 1895—1896. Кост
ром., Камышл. Симб., Акм.°Жгу

7*
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ч и́. Жгёт его жгучи (про лихорад
ку). Пудож. Олон., Слов. Акад. 1897 
[с примеч. «в областном языке»].

Жеж, частица. Же. Я жеж та- 
бе не раз об этом говорил. Ён жеж 
яну обманил на триста рублей. За 
ким жеж яна вышеццы была. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Же-же-жёНюшка. Слово, кото
рым подзывают телят. Яросл., 1918.

Жежелйэха, и, ж. Ящерица. 
Петрозав. Олон., 1896.

Жёженый, а я, о е. Жженый. 
Елънинцы — жеженые оглобли (пого
ворка). Дорогоб. Смол., Слов. Акад. 
1897. Смол.

Жёжень, жёжни, ж. Колючка, 
шип. Хутъ жежни бы обобрал. Зап. 
Брянщина, 1958.

Жёжка, и, ж. Жежка угля. 
Название местного промысла. 
Жиздр. Калуж., Добровольский, 
1898.

ЖвЖЛ, а́, м. «Рожок». Жежлом 
глазы, колет. Смол., Добровольский, 
1914.

Жезёль, и, ж. Короткая палка, 
на которую привязывают упряжных 
собак. Привяжи собак на жезелъях! 
Колым. Якут., 1901.

Жезла́, ы́, ж. То же, что же- 
за́ль. Сорвалася с жезлы да и ушла, 
не знай куды. Колым. Якут., 1901.

ЖёЗЛО, а, ср. Что-либо очень 
кислое, неприятное на вкус. Вино
град еще как жёзло, а уже продают. 
Да много алычи не бросай в суп, 
а то он будет как жёзло. Усть-Ла- 
бин. Краснодар., 1965.

Жезле́, а́, ср. Жезл. Слов. Акад. 
1847 [с пометой «стар.»]. Бог взял 
жезло, ударил в камень и разбил его 
надвое. Бобров. Ворон., Афанасьев. 
Слов. Акад. 1897 [с примеч. «в ста
ринном и областном языке»]. ♦ «Же
лезнодорожный жезл». Юрьев- 
Польск. Влад., Торлин [с примеч. 
«вышло из употребления год-два 
назад»], 1968.

ЖёЙЖИК, а, м. То же, что жев- 
жик. Южн., Зап., Даль.

Жёкалы, мн. Прозвище крес- 
стьян-однодворцев. Льгов. Курск., 
1897.

ЖёКИ, мн. Прозвище жителей 

некоторых сел, часто употребляю
щих в речи частицу же. Дмитриев. 
Курск., 1900.

1. Жёл. Ж ё л-ж е л т е т ь. О 
большом количестве чего-либо жел
того, об интенсивности желтой ок
раски. Жёл-желтеют цветы-то. Че
репов. Новг., 1910.

2. Жёл, а, м. Нуль, ничто. Я дал 
бы тебе денег, да вот в гаманке жёл. 
Обоян. Курск., 1858. Жиздр., Мосал. 
Калуж.

Желаба́дный, а я, о е. Милый, 
дорогой, желанный. Новорж., Порх., 
Пск. Пск., 1855. В елико лукск. 
Пск. — Ср. Желоба́нный.

Желабе́лка и желобе́лка, и, 
ж. 1. Утолщение, шишка.°Жела- 
б б л к а. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Фасмер [с пометой «диалектное»]. 
оЖелобблка. Пск., Даль.

2. Желабблка. Чашечка у 
цветка. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Желабунный, а я, о е. То же, 
что желабадный; ласковый. Город 
Ливны Орл.,о 1850.

Желада́Й, я, ж. Тот, кто дает 
много обещаний с целью получить 
что-либо для себя, обогатиться и т. п. 
Порх. Пск., 1858. Пск.

Жела́в и жела́нь. От ж е л а ́н- 
сердца. Искренне. «Вытье невесты 
бывает, конечно, не всегда искренно, 
„не от желан-сердца“, а только для 
близиру, для проформы; хоть гово
рят воет, а сама скрозь персты-те 
смеется». Красноуфим. Перм., Глад
ких, 1913. о От жела́нь -сердца. 
Благослови-ко меня, тетушка, Своим- 
то благословеньицем От желанъ- 
сердца ретивого. Перм., 1860.

Жела́нна, ы, ж. Любовь; жа
лость. Каргоп. Олон., 1852.

Жела́ННИК, а, м. Добрый, доб
рожелательный, радушный человек. 
Солигал. Костром., Наровч. Пенз., 
Тамб., 1897. II В обращении — как 
выражение приязни. Тамб., Даль. 
оЖела́нник божий. «Так на
зывают нищие тех, у кого испраши
вают себе милостыни». Сарат., Гу
бернские Ведомости, 1845. Тамб.

Жела́нница, ы, ж. 1. Жела
ние. Пск., Твер., 1858.

2. Ожидание. Пск., Твер., 1858.



Желаньице 101

3. Добрая, доброжелательная, ра
душная женщина. Наровч. Пенз., 
Тамб., 1897. Было у братца три се
стрицы^ Три сестрицы жела́нницы. 
Терек. И В обращении — как выра
жение приязни. Тамб., Даль.

Желанность, и, ж. Доброта. 
На сердце жела́нности нету. Брас. 
Брян., 1961.

Жел£нный, а я, ое; жела́
нен, жела́нна, о. 1. Любя
щий, ласковый; душевный, сердеч
ный; жалостливый. Валд. Новг., 
1852. Новг. «Так, например, лебедя 
крестьяне зовут „желанной птицей“ 
за то, что, по народному убеждению, 
он не может пережить смерти своей 
пары. В случае смерти одного из 
пары, передают крестьяне, остав
шийся в живых, поднявшись на 
большую высоту, бросается вниз и 
убивается о землю. Благодаря та
кому поверью, крестьяне Олонецкой 
губернии не стреляют никогда ле
бедей». Олон., Куликовский. Арх. 
Благослови, родимый батюшка, меня 
божьим Милосердием, от желанна 
ретива сердца, Благослови, родимый 
Батюшка, что расплесть-то да русу 
косу (свад. обряд, песня). Волог. 
Моск., Тул. о По отношению к де
тям. Он не желанный (про отца по 
отношению к детям). Слов. Акад. 
1897. Я уж очень жела́нна (жалко 
мне ребенка). Мещов. Калуж., 1910. 
“Жела́нный, а я, о е. Эпитет 
при ласковом обращении, часто в со
единении с местоимением мой и с су
ществительным или (в знач. сущ.) 
без него. Твер., Буслаев. Не плачь, 
желанный! Костром. Ленингр., Арх., 
Олон. Тепленькие [яйца] съесть с 
хлебцем, ты и прав, желанный ты 
мой. Новг. Яросл., Перм. Прас
ковьюшка, отопрись, Желанная, по
кажись. Смол. Моск., Калуж. Же
ланная мать — Вот тебе наука, По
сиди-ка на печи, Покачай-ка внука 
(частушка). Ворон. Слов. Акад. 1955 
[с пометой «обл.»]. о В обращении 
к ребенку. Желанный мой, поди 
сюда, я гостинец дам. Мещов. Ка
луж., 1905—1921. о Ласковое обра
щение к покойнику в причитании. 
Белев. Тул», 1898. Желанный ты мой 
батюшка, желанная моя матушка, 

на кого же вы меня бросили. Дубен. 
Тул. “Жела́нный, ого, м. и 
жела́нная, ой, ж., в знач. 
сущ. Гость (гостья), которого ожи
дают, хотят, чтобы пришел. Яросл., 
1897.

2. Чувствующий влечение, страсть, 
любовь к кому-либо, о Ж е л а ́н- 
п ы й до кого-либо. И был он 
до меня желанный. Тул., 1883. о Же
ла́й н о е сердце. Ты, старая ма
терая жена, . .вложи желанное сердце 
рабе божией (имя рек) по мне, по 
рабе божием (имя рек). И тут 
старая матерая жена. . вкладывает 
желанное сердце рабе божией (имя 
рек). Черепов. Новг., Майков, Ве
ликорус. заклинания.

3. Бранное слово, выражающее 
презрение. Ну, чего взбеленился-то? 
Экой ведь желанный. Солигал. Ко
стром., 1895—1896.

1. Жела́НЧИК, а, м. 1. Милый, 
симпатичный человек. Рыб. Яросл., 
1902.

2. Любовник; в обращении к лю
бовнику. «Желаичик не процеловап- 
ный, ибо та, которая его любит, 
никак не может нацеловаться с ним». 
Рыб. Яросл., Водарский, 1902.

2. Жела́нчик, а, м. Птица сне
гирь. Желанчики большинство ле
тают, они маленьки, на лето уле
тают куды-то. Крив. Том., 1964. 
Есть маленька птичка — желанчик, 
брюшко красненько. Том.

Жела́нщик, а, м. То же, что 
1. Жела́нчик (в 1-м знач.); в обраще
нии — как выражение приязни. Бла
гослови, желанщик батюшка, от серд
ца, от желаньица! Не прошу я у тае 
ни злата, ни серебра, прошу я у тае, 
желанщика батюшка, от сердца бла- 
гословенъица. Тул., Архив РГО.

Жела́нь. См. Жела́й.
Жела́ньице, а, ср. 1. Любовь, 

доброта. Ты на кого меня, родитель, 
пооставил, На чье болъшо-великое 
желаньице? Нам ведь где искать ве
ликого желаньица? Север., Барсов. 
Что чужой отец с матерью Без 
желаньица уродилися: К вечеру кла
дут спать позднехонько, По утру 
будят ранехонько. Твер., Шейн. 
о От жела́ньица. С любовью. 
Благослови, желанщик батюшка, от 
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сердца, от желаньица! Тул., Архив 
РГО. Ай, как многи ведь да люди 
православные, От желаньица как мо
лятся Миколе да Можайскому. 
Онеж., Гильфердинг.

2. Жела́ньице часовое. При
хоть, каприз. КАССР, 1933.

3. Милый, любимый человек. «Ин
тересны частушки, особенно любов
ные. . и в смысле словарном. Милый 
и милая имеют до 30 синонимов. 
Раньше милую звали: умоленая, 
умолёнушка, милого — моленушка, 
желаньице, умолеиое (оно)». Волог., 
Ученый архив Вологодского об-ва 
изучения Северного края. — Ср. 
Жала ́ньице.

Же ла́те ЛЬ, я, м. На золотых 
промыслах — промывальщик, ищу
щий золото в нерабочее время. Сиб., 
Слов. Акад. 1847.

Жела́тельно, нареч. Охотно, 
по своему желанию. Мнук-от ведь 
жела́тельно во школу-ту поехал. Вер- 
ховин. Киров., 1957.

Желба́к, а́, м. Опухоль, шиш
ка, желвак. Вроде у меня на руке 
желбак сделался. Параб. Том., 1964. 
У него желбаки наросли. Порось на 
лесине бывает, такой желбак. Вся 
рука распухла, как желбак. Том.

Жёлва, ы, ж. Болезнь — воспа
ление шейных желез. У него сдела
лась жёлва. Вичуг. Иван., 1925.

Желва́к, а, м. 1. Болячка, чи
рей, нарыв. Даль [без указ, места]. 
У него на руку-mo желваки наскакали. 
Волог., 1907. Холмог. Арх. ♦ На
рост, нарыв. Забайк., 1906.

2. Гипертрофированные железы зо
лотушного происхождения на шее. 
Слов. Акад. 1897. Дон., 1911.

3. То же, что желви (в 4-м и 5-м 
знач.). Олон., 1885—1898.

4. Зоб у курицы или другой пти
цы. Петерб., 1896.

5. Яйцо. Моск., Яросл., 1858. 
Хошъ бы тебе [курица] один жел
ва́к снесла. Яросл. ♦ Некрупное яй
цо. Мещов. Калуж., 1916.

6. Комок муки; иеразмешанная в 
тесте мука. В тесте непромески 
желвака́ми мать зовет. Урал., 1960.

7. Комок непереваренной цшци в 
кале. Урал«, 1960.

8. Бранное слово. Злодей, язва. 
Холмог. Арх., 1907.

— Доп. [Знач.?]. Не умел играть 
комом, играй желваком (о снежках). 
Даль [без указ, места]. Курск., 
Смол., Добровольский.

сю Желва́к тебе в горло. Бранное 
пожелание. Вытегор. Олон., 1896. 
Желва́к тебе в рот. То же, что жел
вак тебе в горло. Шадр. Перм., 1925. 
Тысяча тебе желвако́в! Бранное по
желание. Каргоп. Олон., 1885—1898.

Желва́рь, я́, м. Человек с зо
лотушными нарывами, опухолями 
на теле. Кадн. Волог., 1883—1889.

Желва́тый, а я, о е и жёлва- 
тый, а я, ое. Покрытый бородав
ками, с шероховатой кожей (обычно 
бранно). °Желва́тый. Олон., 
Рыбников. Олон., 1892. Хоть и не 
баской, да хоть не желва́тый (пого
ворка). Олон.°Жёлватый. Кар
гоп. Олон., 1857. Арх.

Желва́ч, а́, м. Бранное слово. 
Кирилл. Новг., 1898.

Желва́чить, чу, чишь, несов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Брюз
жать, ворчать, браниться. Кадн. Во
лог., 1858. Волог.

2. Назойливо просить, канючить. 
Кадн. Волог., 1883—1889. Да пере
стань ты желвачить-то, надоел, 
право! Волог.

Желвачо́к, чка́, м. 1. Яичный 
желток. Играла яичком, поиграй те
перь желвачком (пословица). Ворон., 
1892. Свердл.

2. Кусочек чего-либо. В пельме
нях маленький желвачо́к мяса. Урал., 
1960.

Желве́ц, а́, м. Бранное слово. 
Кирил. Новг., 1897.

Жёлви и желвй, мн. (ед. 
ж е л в ь, я, м.). 1. Нарывы; вол
дыри, желваки, а Ж е л в и. Слов. 
Акад. 1847. Север., Вост., Даль, 
Волог., Олон. ° Ж е л в И́. Кадн. Во
лог., 1898. II Ж е л в и. Фурунку
лы. «Если они в большом количе
стве». Кадн., Волог. Волог., Ива
ницкий, 1890.

2. Жёлви. Гипертрофирован
ные железы на шее (обычно золотуш
ного происхождения). Север., Вост.* 
Даль. Олон., Волрг., Новг. ♦ «Во 
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реда на шее». Кирил. Новг., Нефе
дов, 1897.

3. Ж ё л в и. Распухшие гланды. 
Волог., 1895.

4. Ж е л в и. Сифилитические яз
вы во рту. Сев.-Двин., 1928.

5. Ж ê л ви. Болезнь свинка. 
Каргой. Олон., 1885—1898.

6. Ж е л в и. Бранно, Плохой, 
дурной, мерзкий человек. Каргоп. 
Олон., 1892. Эки желви! Кадн. Во
лог. Харов. Волог.

— Доп. Жёлви. Болезнь [ка
кая?]. Кирил. Новг., 1898.

с\э В бранных выражениях. А (ой) 
желви тебе! Бранное пожелание. 
Шенк. Арх., 1850. (А) на кой жёлви? 
Зачем, к чему. А на кой желви он 
мне? Волог., 1902. Желви в (на) 
руки! То же, что А желви тебе! 
Кадн. Волог., 1895. Волог., Шенк. 
Арх. Жа́лви тебе в бок! То же, что 
А желви тебе! Петрозав. Олон., Бар
сов. Олон. Жё'лви тебе (те) в рот. 
Выражение досады: замолчи, пере
стань надоедать брюзжанием, ворча
нием. Кадн. Волог., 1858. Волог. 
Жёлви седь! То же, что А жёлви 
тебе! Новг., 1897. Каких тебе еще 
желвей надо? Чего еще тебе надо? 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский. 
Кой жёлви? Выражает решительное 
возражение, сильное неудовольст
вие, раздражение и т. п.; кой черт. 
Олон., Даль. Ну его (тя и т. п.) 
к желвйм! Выражение пожелания 
избавиться от кого-либо, от чьих- 
либо домогательств. Кадн. Волог., 
1825. Волог. Поди ты в жёлви! 
То же, что ну его к желвям! Во
лог., 1895. Счелся — ан желвь сшел- 
ся! Нисколько нет; мало. Лето ра
ботал, зиму хлопотал, пришла весна, 
счелся — ан жёлвъ сшелся! Даль [без 
указ, места]. У меня денег-то жёлвь. 
Нисколько нет (денег). Даль [без 
указ, места].

Жёлвить, и и ь и желвйть, 
и ́ш ь, несов., перех. и неперех. Есть, 
кушать. °Ж é л в и т ь, Есть, жрать, 
трескать. Влад., Даль, о Ж е л ви́ть. 
Каргоп. Олон., 1896. Кирил. Новг. 
°Желвнть [удар.?]. Кирил. 
Новг., Иванов [с примеч. «серди
тое»}, 1897.

Желву́й, я, м. 1. Твердая опу

холь от ушиба, шишка, желвак. 
Олон., 1852.

2. Нарыв или болячка. Олон., 
Даль.

Жёлвы. Название болезни [ка
кой?]. Она [трава] годна, у кого 
же́лвы. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Жёлды, мн. Железа. Пошех.- 
Волод. Яросл., 1929.

Жёлдь, и, ж.. 1. Желудь. Даль 
[без указ, места].

2. Растение Galium verum L., 
сем. мареновых; подмаренник на
стоящий. Курск., Анненков.

Жё ледка, и, ж. То же, что 
желедь. «Диалектное». Фасмер [со 
ссылкой на Шахматова].

Жёледь, и, ж. Тростинка, из 
которой делают жалейку (дудку). 
Новорж. Пск., 1855.

Же лёжка, и, ж. Залежь, дав
но непаханное поле. Все силы на же
ле'жке выложил. Том., 1960.

1. Железа́, ы́, ж. (мн. ж é л е з ы 
и желёзы). 1. Железы, мн. 
Опухоли. Ефрем. Тул., Благовещен
ский, 1898. ♦Железа́. Затвер
девшая опухоль. Сарат., Астрах., 
1846—1847. II Ж е л е з а́. Опухоль 
в пахах, образующаяся при воспа-. 
лении какого-либо органа, располо
женного рядом. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. И Железистая подче
люстная опухоль. Железа ́у его 
[мальчика], дак не дашь ли мази ка
кой? Буйск. Костром., 1825. Ко
стром., Яросл. ° Ж é л е з ы, мн. 
Холмог. Арх., 1896.

2. Болезнь домашних животных — 
затвердение вымени. Железа — это 
когда вымя твердеет. Серов. Свердл., 
1964.

3. Желчный пузырь у рыбы. Рыбу 
принялся чистить, мотри железы не 
прочкни. Петрозав. Олон., 1896.

— Доп. Болезнь [какая?]. Гря
зов. Волог., 1896. Красноуфим. 
Перм.

2. Железа́, ы, ж. Склон сопки. 
Нерч. Забайк., 1911.

3. Железа́. См. 1. Ж е л é з о.
Желёзенка и железёнка, 

и, ж. 1. Железенка. Неболь
шой кусок железа, железка. Ср. 
Урал, 1964.
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2. Железная лопата. °Желе́- 
з е н к а. Заурал., 1962. ° Желе
зе н к а. Железёнку наточить надо. 
Сухолож. Свердл., 1964. Ср. Урал.

— Ср. 1. Железя́нка.
Железёть, е́ет, несов., неперех. 

Фольк. Обращаться в железо; покры
ваться ржавчиной, как железо. А бу
лат не ржавеет, Красно золото не 
медеет, Чисто серебро не железеет. 
Пудож. Олон., Рыбников.

Желёзина, ы, ж. 1. Кусок же
леза; железо. Перм., 1858. Новг., 
Влад. Пашко! Принеси-ка там желе
зину — над дверью лежит. Тобол.

2. Какой-либо железный предмет. 
Железину, крестик поставят — и лу
чина горит. Пинеж. Арх., 1961.

Железина, ы, ж. [удар.?]. 
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., 
Ордин, 1877.

Желёзинка, и, ж. Маленький 
кусок железа. Покр. Влад., 1910.

ЖелёЗИСТЫЙ, а я, ое. Же
лезный. Трубочки-то склепывали 
с железняными пластинками на желе́
зистом дне (об аппарате для при
готовления свечей). Урал., 1960.

ЖелёЗИТЬСЯ, ится, несов. 
Краснеть от железистого грунта (о 
стоячей воде). Нерехт. Костром., 
Матер. Срезневского.

Желе́зица, ы, ж. Кусок железа, 
обычно продолговатой формы. Желе́
зица — вот какой большой кусок же
леза. Взял бы желе́зицу да вбил 
гвозди-то. К окошкам желе́зицы при
бьем, чтоб вода скатывалась. Урал., 
1960.

Желёзка, и, ж. 1. Железная 
лопата. Вожгал. Киров., 1950.

2. Железный конец заступа. Де- 
мян. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Железная печка. Охан. Перм., 
1930. В избе не было печков, от же
лезка стоит одна, а печков нет. Зи
мой железку ставим — железну печку. 
Том. Иван.

4. Резец, вкладываемый в сто
лярный рубанок. Куда-то железку 
потеряли; у меня на божнице была. 
Вытегор. Олон., 1896. Кадн. Волог.

5. Железная бита в виде сплюс
нутого яйца (при игре в козны, 
в бабки). Олон., 1912.

6. Желе́зка -тростка. Желез
ная трость [?]. Подъехали к горе, дал 
дедушка ему железку-тростку. «На, 
Иван, купеческий сын, рой в горе». 
Иван, купеческий сын, раз ткнул — 
и повались каменъе в корабь к ним. 
Кирил. Новг., Соколовы.

оо Желе́зку нашел. О беспричин
ном смехе. Ворон., 1892. Деревянная 
желе́зка. О бессмыслице. Дубен. 
Тул., 1933.

ЖелёвКО, а, ср. 1. Маленький 
кусочек, листочек железа. Даль [без 
указ, места]. Верхот. Перм., 1899.

2. Железный наконечник, желез
ное острие и т. п. Слов. Акад. 1847. 
Даль [без указ, места]. Слов. Акад. 
1957 [с пометой «устар, и обл.»].

3. Желе́зком побрякивать. 
Вырабатывать железо на заводе. 
Урал., 1953.

Железненка, и, ж. [удар.?]. 
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., 
Ордин, 1877,

Железни, мн. [удар.?]. Болезнь, 
при которой распухают железы. 
Епифан. Тул., 1896.

1. Желёзник, а и железнйк, 
а́, м. 1. Железня́к. Кузнец. 
Урал., 1960.

2. Желе́зни к. Жестянщик. 
Железник два ведра сделал. Белояр. 
Свердл., 1964. Ср. Урал.

2. Желёзник, а и железнйк, 
а́, м. 1. Железня́к. Железная 
лопата. Железники ́забыли. Смол., 
1958.

2. Желе́зни к. Железный 
ковш. Белозер. Новг., 1896.

3. Желе́зник. Большой чу
гун. Давней кастрюль не было, все 
варили в желе́знике. Прейл. Латв. 
ССР. В железнике и картошку свинь
ям варят и белье кипятят. Йонав. 
Лит. ССР, 1963. II Котел. Пск., 1966.

3. Желёзник, а, м. 1. Жук дро
восек, Monochammus. Петрозав. 
Олон., 1885—1898.

2. Растение Potentilla argentea L., 
сем. розоцветных; лапчатка сереб
ристая. Даль [без указ, места]. 
Вят., Анненков.

3. Растение Equisetum pratense 
Ehrh., сем. хвощевых; хвощ луго
вой. Даль [без указ, места]. Вят., 
Анненков.
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4. Растение Euphorbia virgata W. 
et К., сем. молочайных; молочай 
лозный. Тул., Анненков.

5. Растение Verbascum nigrum L., 
сем. норичниковых; черный коровяк. 
Нижегор., Анненков.

6. Растение Cytisus biflorus Led., 
сем. мотыльковых; ракитник рус
ский. Даль [без указ, места]. Урал., 
1868.

1. Желёзница, ы и желез- 
НЙца, ы, ж, 1. Золотушная опу
холь желез.аЖелёзница. Даль 
[без указ, места]. ° Ж е л е з н и ц а 
[удар.?]. Новое. Тул., 1897. ♦ Же
ле з ница [удар.?]. Опухоль же
лез. Слобод. Вят., 1899.

2. То же, что 1. Железа ́(во 2-м 
знач.). Железница — раньше это бо
лело вымя у коровы, а сейчас уж не 
болеют. Ново-Лялин. Свердл., 1964. 
Ср. Урал.оЖелезница. Даль 
[без указ, места]. оЖелезница 
[удар.?]. Бурнашев.

— Доп. Железница [удар.?]. 
Род болезни [какой?]. Кир ил. Новг., 
1898. Новг.

2. Желёзница и железнйца, 
ы, ж. 1. Желёзница. Жестко
крылое насекомое Cetonia flericola, 
бронзовка. Пудож. Олон., 1885— 
1898.

2. Ж е л é з н и ц а. Рыба Clupea 
alosa из рода сельдей. «Бешенка или 
верховодка». Даль [без указ, места].

3. Желёзница. «Вид мелкой 
рыбы» [какой?]. Осин. Перм., Мир
тов, 1930.

4. Железни́ца. «Рыба вьюн». 
Малмыж. Вят., Воробьева, 1897.

5. Желёзница. Растение 
Carduus, сем. сложноцветных; черто
полох. Анненков [без указ, места]. 
Онеж. КАССР, 1933.

6. Железница [удар.?]. Ра
стение Cirsium arvense var setosum 
Koch., сем. сложноцветных; бодяк 
мягкощетинистый. Олон., Анненков.

— Доп. Железница [удар.?]. 
Трава [какая?]. Трава железница. 
Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.

Железнйца, ы, ж. Стрела 
с железным наконечником. «Ныне 
не употребляется. Копье или стре
ла с железным оконечпиком, которая 

употреблялась зырянами при стре
лянии зверей и птиц из лука». Ярен. 
Волог., Протопопов, 1853. Енис., 
1865.

Железница, ы, ж. [удар.?]. 
Весенняя пахота [?]. «Какова верб
ница, такова будет и железница, 
т. е. если будет шестая неделя поста 
с утренниками и ведряная, то и ве
сенняя пашня будет ведряная и 
удачная, и наоборот». Пошех. Яросл., 
Архангельский, 1853.

Желёзный, а я, ое. 1. В соче
таниях. оЖелёзные ворота. 
Узкий морской пролив, в котором 
бывает сильное течение. «Железные 
ворота между Соловецкими острова
ми Большой Муксальмой и Малой 
Муксальмой (собственно не весь этот 
пролив, а две его оконечности: Се
верные или большие Железные во
рота и южная или малые железные 
ворота). .. Сверх того, железными во
ротами называется узкий пролив 
между лу́дами в заливе Белого моря 
на пути от Сумского посада к с. Ко- 
лежме в Кем. у.». Арх., Подвысоц
кий, 1885. Беломор. о Ж е л ё з- 
н а я каша. Крутая красноватого 
цвета гречневая каша, которая томи
лась в печке два дня. Смол., 1914. 
оЖелёзная неделя. Неделя 
перед религиозным праздником По
кров день (1 октября по ст. ст.). 
«Неделя, когда пенька не поддается 
мочке». Красн., Росл. Смол., Добро
вольский, 1914. ^Желёзный 
нос. Прозвище [какое?]. Курск.; 
1900—1902. оЖелёзная роса. 
Летние утренние заморозки, гибель
ные для посевов. На пожнях в котле 
вода мерзла, а мы-то говорим — же
ле́зная роса. Мезен. Арх., 1949. 
оЖелёзная щеть. Из назва
ний орудий, приспособленных для 
обработки льна. Мантур. Костром., 
Громов, 1964.

2. Желёзный мох. Растение 
Ply trichum commune L., Волог., 
Анненков. «(Растет) в воде и упо
требляется) для конопатки стен 
преимущественно». Никол. Волог., 
Иваницкий.

сю Желе́зная просвира. О скупом 
или жестоком человеке. Волог., Гря
зов. Волог., Обнорский.
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Желёзня, и и железнА, и́, 
ж. Железная плитка, которой сби
вают кости при игре в бабки. ° Же
лёз н я. Арх., Даль.°Желез- 
п я́. Арх., 1847.

ЖелезнАг, а ́и у́, м. Метал
лический лом. Там железнягу целая 
куча навалена. Прейл. Латв. ССР, 
1963.

Железнйга, и, ж. То же, что 
железня. Арх., 1847.

1. ЖелезнАк, а ́и у́, м. 
1. То же, что железняг. Целый час 
рылся в железняку, а такого шруба 
не нашел. Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. То же, что железня. Арх., 1885.
3. Железная лопата. Мещов. Ка

луж., 1905—1921. Жиздр. Калуж.
4. Железный или чугунный котел, 

горшок. Великолукск. Пск., 1855. 
Пск.

5. Кирпич; необожженный кир
пич. Онеж. Арх., 1885. || Два раза 
обожженный кирпич. Шенк. Арх., 
1896.

6. Болото с красноватой, желе
зистой водою. Нерехт. Костром., 
Матер. Срезневского.

7. Судно-коломенка из елового ле
са для перевозки металлов. Волга, 
1895.

2. Железнйк, а́, м. 1. Расте
ние Phlomis herbaventi auct. fl. 
taur, сем. губоцветных; зопиик крым
ский. Анненков [без указ, места]. 
«Колючая трава». Железня́к едят ко
ровы. Роман. Рост., Рожкова, 1948— 
1950.

2. Растение Verbena officinalis L., 
сем. вербеновых; вербена аптечная. 
Слов. Акад. 1847. «От лихорадки». 
Курск., Вержбицкий, 1897. «Лекар
ственное растение для лечения ско
та». Дон., Миртов. ♦ «Лечебное ра
стение [какое?], которым пользова
лись при лечении железницы» (бо
лезни Г домашних животных — за
твердении вымени). Ирбит. Свердл., 
1964.

3. Растение Delphinium elatum L., 
сем. лютиковых; живокость высокая, 
царь-зелье. Шенк. Арх., Анненков.

4. Растение Cytisus biflorus, сем. 
мотыльковых; ракитник днепров
ский. Самар., Анненков.

5. Растение Polytrichum commu

ne L., Анненков [без указ, места]. 
Никол. Волог., 1899.

— Доп. Трава [какая?]. Дон., 
1874.

3. ЖелезнАк, а́, м. То же, что 
1. Желёзник (в 1-м знач.). Урал., 
1960.

Железнйнка, и, ж. Растение 
Erigeron drocbachensis Mill., сем. 
сложноцветных; мелколепестник. 
Даль [без указ, места]. Анненков 
[без указ, места]. — Ср. 2. Ж е- 
л е з я ́и к а.

Железнйный, а я, ов€ Желез
ный. Трубочки-то склепывались же- 
лезняными пластинками на желези
стом дне. Урал., 1960.

Железнйчка, и, ж. По суевер
ным представлениям — дух, обитаю
щий в огороде. Верхот. Перм., 
1895—1896.

1. ЖелёЗО, а (мн. ж ела́ за, 
железа́ и желёз ы), ср. 1. Же
лезный капкан. ° Ж е л ё з о. Ста
риц. Твер., 1899. Новг. Железо по
ставили. Смол. Калуж. ° Ж е л ё з а. 
Гдов. Петерб., 1895—1897. Новг., 
1853. У меня на его [лисицу] трои 
желёзы были поставлены, да так и 
простояли. & железы лисиц ловили. 
Новг. ° Ж е л ё з ы, мн. «В словаре 
С. Н. Поршнякова (1964 г.) гово
рится: „железо — капкан железный, 
с. Ровное, 900-е гг.; Опеченский 
район“. Это несомненно — ошибка! 
И в Боровичском, и в б. Опеченском, 
и в соседних районах говорят не же
лезо, а желёзы — Pluralia tantum. 
Это слово я слышал сотни раз». 
Новг., Гарновский, 1968. Волог., 
Смол. ♦ Желёзо. Капкан на вол
ка или медведя. Луж. Петерб., 
Срезневская. ♦ Желёзо. Капкан 
на зайцев, хорьков. Вор пошел в ма
ленький амбар, там железо. Осташк. 
Калин., 1946. ♦ Ж е л ё з а, мн. 
Капкан на хорьков, кротов и др. 
Осташк. Калин., 1946.

2. Кандалы. ° Ж е л ё з о. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. 
Взяли, в железо его сковали. Самар., 
Садовников. ° Ж е л ё з а, мн. Даль 
[без указ, места]. Мещов. Калуж., 
1905-1921.

3. Железные путы для лошадей. 
□ Желе́з а, мн. Даль [без указ, 
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места]. Жиздр., Мещов. Калуне., 
1905—1921. Нижнедев. Ворон. ° Ж е- 
л е з а́, мн. Конь был закован в же
леза, но доброму вору вовсе не трудно 
открыть наши примитивные замки 
«в железах», Урал., 1906. ° Ж е л а́
зы, мн, «Путы бывают и железные, 
когда они запираются особым зам
ком и называются железы». Урал., 
Малеча, 1913.

2. Желёзо, а, ср. Опухоль 
на шее, в паху, в горле или вообще 
на теле. «От царапины на руке по
лучается под пазухой круглое яичко. 
Припухлое место от болячки или 
чирей». Пошех.-Волод. Яросл., Ко- 
порский, 1929.

Железова́нъе, я, ср. Болезнь 
жеребят — опухоль' желез в горле. 
Железованье жеребят. Смол., 1914.

Желе30В&ТЬ, зу́ет, несов., 
неперех. Болеть опухолью желез в 
горле (о лошадях, преимущественно 
о жеребятах). У нас все кони желе- 
зуют. Железует жеребка. Смол., 
1914.

Железово́з, а, м. Коновозчик, 
перевозящий металл. Ср. Урал, 1963. 
Петин дедушко заядлы́й железовоз 
был: с завода в город железо возил. 
По лев. Свердл.

Желёзушки, мн. Уменып. 
к 1. Жела́зо (во 2-м знач.). Поймали 
его в полой клетушке, Заковали в же- 
лезушки И повели во солдатушки. 
Белов. Курск., Архив РГО. На рез- 
вых-то ногах железушки перержавели. 
Симб., Киреевский. Не куй, братец, 
на меня сии железушки (железные 
цепи) (песня). Горбат. Нижегор. Че- 
бокс. Казан.

Желёзце, а, ср. Железный 
наконечник стрелы. С нова железце 
остро. Жиздр. Калуж., Архив РГО.

Желёзы. См. 1. Жела́зо.
Желёзъ. Капкан на зайцев, 

хорьков. Поставил железь. Осташк. 
Калин., 1946.

Желёзье, я, ср., собир. Желез
ные части какого-либо инструмента. 
Со́ха с железъем и полицею, поку
пается не выше рубля. Молог. Яросл., 
1855. II Лемех с обрезом у косули. 
Пошех. Яросл., 1843. Кологр. Ко
стром.

Железйн, а, м. Железная до
рога. Каин. Том., 1895.

1. Железйнка, и, ж. 1. То же, 
что железеика (в 1-м знач.). Беспо
рядок у их в мастерской: железянки 
каки-mo во всех углах. Талицк. 
Свердл., 1964.

2. То же, что железеика (во 2-м 
знач.). Я говорю Степше: А ты 
почто лошадъ-ту в плуг запрягаешь? 
Шел бы копал землю-my железянкой. 
Шадр. Перм., 1913. Перм. Обскреби 
землю железянкой. Буткин. Свердл. 
Заурал.

3. Плуг. Старолад. Ленингр., 1933.
4. Железная печь, обычно неболь

шая. Железянку-то закрой. Верхие- 
Тавд. Свердл., 1964. У сибиряков би
тые печи были: у кого холодно, так 
железя́нка, железная печь с трубами. 
Новосиб. Нонче железя́нки не дер
жу т. Том.

5. Железная дорога. Том., 1895.
2. Железйнка, и, ж. То же, 

что железняика. Даль [без указ, 
места]. ♦ «Об одном растении». 
Красноуфим. Перм., Матер, для сель- 
скохоз. статистики. Перм. губ., 
1879.

3. Железйнка, и, ж. Опухоль 
желез, золотуха. Даль [без указ, 
места]. ♦ Болезнь [какая?]. Болезни: 
лихорадки и тресъя, железянки, шо- 
луди. Курган. Тобол., 1896. Казан., 
Арх., Новг.

Железйнка, и, ж. Железка, 
используемая как грузило. Привя
жут железячку, . .потом доста
нешь — и рыбка там. Урал., 1960.

Желёйка, и, ж. Дудка. Тул., 
1820. Ворон., Ряз., Калуж., Ниже
гор., Пск., Смол. Носил-то мой Се
режа желейку и рожок. Твер.

Желёшенько, нареч. Ласк. 
Жалобно. Тогда государыни, родна 
его матушка Желешенько по нем 
плакала, Слезила она очи ясные. 
Олон., Киреевский. — Ср. Ж а ле
те н ь к о.

Же лей, и́, ж. Большая дудка- 
жалейка, обернутая для увеличения 
размера берестой. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

Жёлждь и жёлжь, и, ж. 
Желчь. ° Ж ё л ж д ь. Жёлждь од о- 
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лела меня. Ветл. Костром., 1936. 
° Ж ё л ж ь. Жёлжи много вышло. 
Ветл. Костром., 1930.

Желйнка, и, ж. Палка, колы
шек, прут, лучина и т. п. Таборин. 
Свердл., 1955—1958. — Ср. Ж а- 
ли́нка.

ЖелЙНКИ, мн. Часть домашнего 
ткацкого станка [какая?]. Таборин. 
Свердл., 1955—1958. — Ср. Ж а- 
ли́нки.

Жёлкнуть и жёлкнуть, 
п е т, несов., неперех. 1. Желтеть, 
блекнуть, вянуть (о растениях). 
□ Жёлкнуть. Нижнелом. Пенз., 
1921. оЖелкнуть. Листья на де
ревьях желкнут. Курск., 1853. И 
трава в застеньи желкнет, (послови
ца). Даль [без указ, места]. Трава 
желкнуть стала. Орл. Калуж.

2. Жёлкнуть. Покрываться 
желтизной, становиться нечистым. 
Даль [без указ, места].

Жёлн, а, м. Большое корыто 
для корма скота. Север., Даль. — 
Ср. Ж е л о н.

Жёлна, ы и желна́, ы́, ж. 
1. Дятел. ° Ж е л н а́. Убей зеленую 
желну. Смол., 1914. ♦Желна́. 
Большой пестрый дятел; Picus cissa 
Pull. Астрах., Мензбир. ♦ Птица из 
рода дятлов. ° Ж е л п а́. Великоуст. 
Волог., 1847. Волог., Вят., Арх., 
Сарат., Приволж., Енис. ° Ж е л н а. 
Арх., 1885. ♦Желна пестрая. 
Белоспинный дятел; Picus leucono- 
tus. Арх., 1885.

2. Птица иволга. Покр. Влад., 
Архив АН. Кир ил. Новг.

— Доп. «Лесная птица» [какая?]. 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

Желна́, ы ́и жална́, ы́, ж. 
1. Скупой человек. Тамб., 1852.

2. Злоязычный или злонамерен
ный человек. Тамб., 1852.

3. Человек, надоедливо просящий 
что-либо. Коз л. Тамб., 1849. Тамб., 
Онеж. Арх. ♦ Преимущественно о де
тях. Зарайск. Ряз., 1897.

4. Бойкий человек. Уж ты желна́. 
Кем. Арх., 1895-1896.

5. Тот, кто беспрестанно ест. 
Влад., 1853.

Жёлний, я я, ее. Ж ел ни е 

раны. Болячки на шее. Котельн.
Вят., 1896.

ЖелНЙТЬ, н ю, ни́шь, несов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. На
доедать разговорами; повторять, 
твердить одно и то же много раз. 
Устюжин. Новг., 1852. Вытегор. 
Олон.

2. Неперех. Надоедливо, неотступ
но просить о чем-либо. Коз л. Тамб., 
1849. Тамб.

3. Браниться. Вытегор. Олон., 
1896. Росл. Смол. II Ж е л и и т ь. 
Несмело, негромко ворчать. Волог., 
1883—1889.

4. Беспрестанно есть, походя же
вать. Влад., 1853.

Желнйца, ы, ж. 1. Болезнь 
желтуха. Вят., 1848. Нижегор., 
Краснояр.

2. Все, что имеет желтую окраску. 
Семен. Нижегор. [?], Даль.

Желно́вка, и, ж. Растение 
Verbascum thapsus L., сем. норич
никовых; коровяк медвежье ухо. 
Костром., Анненков.

1. Жёлня, и и Ж6ЛНЙ, й, ж. 
Черный красноголовый дятел. 
□ Желня. Вят., Даль. ° Ж е л н я́. 
Тотем. Волог., 1892.

2. Жёлня, и, ж. То же, что 
Желна ́(в 1-м, 2-м, 3-м и 5-м знач.). 
Вят., Даль.

Жёлоб, а, м. 1. Корыто, пред
назначенное для различных бытовых 
надобностей. ♦ Корытце, в котором 
месят тесто и сеют муку. Грязов. 
Волог., 1912. Костром., Яросл., 
Новг. ♦ «Сеяльница». Грязов. Во
лог., Архив АН, 1912. ♦ Корыто, 
выдолбленное из круглого дерева, 
для кормления скота. Новооск. 
Курск., 1852. Пск. Конь заржет, 
Копытом забьет; Как бы этому коню 
Да овса в желобу (загадка: жернов). 
Новг., Садовников. В желоб для 
корму. Желоба ́делали, поили коров. 
Ленингр. Желоб, выдолбленный из 
толстой сосны. Брас. Брян., Йонав. 
Лит. ССР. Давней желоба были, ко
рыто такое выдолбленное, коням да
вали, коровам. Прейл. Латв. ССР.

2. Корыто, по которому стекают 
смола и деготь в смолокуренных 
ямах. Олон., 1896.
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3. Долбленая в виде корыта озер
ная лодка. Пск., 1912—1914.

4. Выбитое копытами лошади уг
лубление в зимней дороге. Пошех.- 
Волод. Яросл., 1929. Охан. Перм.

5. Длинное, узкое углубление на 
дне моря. Кем. Арх., 1878.

6. Фарватер. Белое море, 1937.
7. Бревно с выдолбленным в нем 

желобом, охватывающим крышу по 
нижнему ее обрезу. Вят., 1848. Дом 
какой, с желоба бежит [?]. Киров. 
Арх., Том., Байкал., Забайк.

8. Половинка соснового дерева, 
глубоко выдолбленная, кладущаяся 
на тесовую крышу по ребрам теса. 
И желобья обвалилися, Ворота те 
дранчатые. Вят., 1877. Олон.

9. Конек крыши. Даль [без указ, 
места]. «Вместо исчезающего о́хлу- 
пень». Челяб., Шмурло, 1914. Пе
чор. Арх.°Ж е л о б ь я́, мн. «Что
бы тес не съезжал с крыши, на ку
рице помещают желобья». Вохом. 
Костром., Аверкиев, 1939. ° В же
лобья (покрыть крышу). Покрыть 
крышу на два ската с верхним конь
ком. «Дом строят в желобья, то есть 
на два ската, тесом в желобья». Со- 
ликам. Перм., Миртов, 1863.

10. Толстый тес. Кадн. Волог., 
1866. Кадн., Тотем. Волог.

И. В желоб. (Крыть крышу) 
без гвоздей. «У богатых (крестьян) 
иногда крыши крылись и тесом, 
большею частью — „в желоб“». 
Яросл., Твер., Бломквист, Крестьян, 
постр. Яросл.-Твер. края, 1926. Дом 
покрыт на два ската, тесом в же
лобъя. Перм.

с\э Желоб знать (на спине). Об 
углублении по середине спины ло
шади (когда она хорошо упитана). 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

Желоб&ННЫЙ, а я, ое. Милый, 
дорогой, желанный. Пск., 1904— 
1908.

Желоба́етый, а я, о е. Имею
щий вид желоба; снабженный желоб
ками. Все постройки сделаны из сос
нового леса, крыты тесом желоба- 
стым. Холмог. Арх., 1877. «Районы 
хвойного леса». Бломквист.

Желобо́чка, и, ж. Желобок 
в оконной раме для стока воды. 
Куйбыш., 1957.

Желобйна, ы, ж. 1. Желоб. 
Даль [без указ, места]. Бнис., 1909. 
Вышла желобйна, желобом дерево 
зовем. Южн. р-ны Краснояр.

2. Русло реки. Слов. Акад. 1847. 
Вытегор. Олон., 1931.

3. Низкое между двумя возвышен
ностями место. Славна бы пожня 
вышла в этой желобины! Вытегор. 
Олон., 1896.

4. Толстая доска, из которой де
лают желоб. Кадн. Волог., 1896.

— Доп. [Знач.?]. Устьян. Арх., 
Попов, 1958.

Желобйнка, и, ж. 1. Уменьш. 
к желобйна (в 1-м знач.). Сделайте 
тут желоби́нку, чтобы вода стекала 
лучше. Углич. Яросл., Шляков.

2. Место в поле между двумя 
склонами. Грязов. Волог., 1902.

Желобйны, мн. То же, что 
желобник. «Полоса хвойного леса». 
Бломквист, 1956.

Желобйстый, а я, ое. Смор
щенный, жухлый, ссохшийся. Же- 
лобистая (от засухи) пшеница. Урал., 
1960.

Жело́биться, и т с я и жело- 
бйтьея, и́т с я, несов. Высыхая, 
коробиться. ° Желоби́ться. 
Даль [без указ, места]. ° Жело́
биться. Чтоб они не так же
лобились, смажь их [туфли] гусиным 
жиром. Усть-Лабин. Краснодар., 
1965.

Жело́бка, и, ж. Черпак, упо
требляемый при бурении почвы. 
Урал., 1840.'

Желоблённый, а я, о е. 
То же, что желобаетый. «Районы 
хвойного леса». Бломквист, 1956.

Жело́бни, мн. [Знач.?]. А то 
все жело́бни-те вставляли (в здании). 
Влад., Чернышев, 1910.

Желобнйк, а, м. 1. Все, что 
имеет форму желоба. Енис., 1865. 
II Тес, вытесанный со стороны рас
кола в виде неглубокого желоба. 
«Районы хвойного леса». Бломквист, 
1956.

2. Пихтовое дерево, расколотое на 
двое. Зимою бедные люди хлопочут 
вместо желобника накрыть скотские 
дворы соломою. Енис., 1865. 
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г Желобова́тый, а я, ое. То же, 
что желобастый. Даль [без указ, 
места]. «Районы хвойного леса». 
Бломквист, 1956. Желобоватое де
рево, у него половина лесины пусто
та, как лодка. . С самого ее растения 
получается такая болезнь. Южн. 
р-ны Краснояр.

Желобовйца, ы, ж. Одна 
из широких тесин с вытесанными 
желобами, которые при покрытии 
крыши укладываются прямо на сле
ги (желобом кверху). Тотем. Волог., 
Шейк. Арх., 1913. «Районы хвойного 
леса». Бломквист, 1956.

Желобовщйк, а́, м. Рабочий, 
спускающий уголь по желобу кон
вейера. Урал., 1930.

Желобо́к, б к а́, м. Треугольное, 
с выдолбленной серединой бревно, 
кладущееся на верхний край крыши, 
чтобы прикрыть концы досок, поло
женных на скатах. Даль [без указ, 
места]. Онеж. КАССР,. 1933.

Желобо́лка, и ижелабо́лка, 
и, ж. 1. Шишка, желвак. ° Ж е- 
л о б б л к а. Пск., Даль. ° Ж е л а- 
б б л к а. Осташк. Твер., 1847.

2. Желобблка. Набалдаш
ник. Пск., Даль.

3. Желабблка. Чашечка у 
цветка. Пск., Осташк. Твер., 1897, 

Желобо́СНО, нареч. Печально, 
уныло; жалобно. Росл. Смол., 1852. 
Смол. — Ср. Жалоббсно.

Желобча́, и́, ж. Небольшой 
чугунный котел. «Слово, употреб
ляемое только старшим поколением». 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Жело́бье, я, ср., собир. Тес. 
Тотем. Волог., 1902.

ЖелобЙНЫЙ, а я, ое. Тесовый. 
Крыша на дому желобяная. Кирил. 
Новг., 1898.

ЖвЛОДКЙ, мн. Дубовые желуди. 
Весьегон. Твер., 1852.

Желолйетка, и, ж. Желоб, 
на котором идет промывка золото
носного песка. Лопатки так весело 
позванивают по желолисткам. Зла
тоуст. Урал., 1936.

1. Желому́дина, ы, м. и ж. 
Скупой человек (чаще о женщине). 
Карпог. Арх., 1928. Арх.

2. Желому́дина, ы, ж. Расте
ние Lonicera coerulea L., сем. жи

молостных; жимолость. Арх., 1887. 
♦ «Несъедобная ягода, похожая на 
голубику». Арх., Шляпкин.

Желому́дник, а, м. 1. Расте
ние Lonicera pallassi Ledeb., сем. 
жимолостных. Арх., 1850. Бнпс.

2. «Род растений — калина, волчьи 
ягоды, кобылина». Карпог. Арх., 
1928. — Ср. Жалому́стник, 
Ж е л о м у ́т н и к.

Желомуднйк, а, м. Нарезан
ные и высушенные отрезки жимо
лости для изготовления игл при 
вязке сетей. Пск., Кузнецов, 1912— 
1914.

Желому́етина, ы, ж. То же, 
что 2. Желому́дина. Весьегон. Твер., 
1852.

Желому́стинный, а я, о е. 
Относящийся к же лому стине. Весье
гон. Твер., 1852.

Желому́СТНИК, а, м. Растение 
Lonicera xylosteum L., сем. жимо
лостных; жимолость пушистая. Лес 
растет: еловый, сосновый, березовый, 
листвяничник, осина, желомустник, 
ива, ольха, рябина. Шенк. Арх., 1891.

Же л ому́т, а, м. То же, что 
желомудник. Арх., Даль.

Желому́тник, а, м. То же, что 
желомудник. Арх., Даль.

1. Жёлон, а, м. То же, что 
же ли. Север., Даль.

2. Жёлон, а, м. Большое ко
рыто, колода для корма скота. Се
вер., Даль. Север.-вост., Фасмер 
[со ссылкой иа Шахматова].

Жело́Н, а, м. [Знач.?]. Желоны 
желонаются, Добры молодцы сва
таются. Перм., Пермский сборник, 
1860.

Желона́ться, а́юсь, а́ешься, 
несов. [Знач.?]. Желоны желонают
ся — добры молодцы сватаются. 
Перм., Пермский сборник, 1860.

1. Жело́нка, и, ж. 1. Же- 
л б п к и, мн. Желваки; не проходя
щие опухоли на теле. Новг., Порш- 
пяков.

2. Жело́нки, мн. Железы. 
Новг., Поршняков.

3. Более толстая часть чего-либо, 
утолщение. «Желонкой называют, 
например, утолщение на дудке-бор
щевике, в котором скрыто молодое 
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соцветие». Боров. Новг., Гарнов- 
ский, 1920. Новг.

2. Желонка, и, ж. Дятел. 
Шахматов [без указ, места], 1902.

Жёлоеть и жёлось, и, ж. 
Желчь. ° Ж е л о с т ь. Том., Ке
мер., 1959. ° Ж е л о с ь. Сольвыч. 
Волог., 1897. Жёлось в мясе, как 
комочек маленький, и если оставить, 
то все мясо горько будет, Южн. р. 
Краснояр.

Жёлочь, и, ж. Желчь. Тулун., 
Нижнеуд. Иркут., 1912. Том., Ке
мер.

Жёлсть, и, ж. Желчь. Перм., 
1856. Есть огненный змей, попила бы 
я его нутренности и жёлсти (сказка). 
Тавд. Свердл., Ончуков.

Желта́вица, ьт, ж. Болезнь 
золотуха. Поможи мне, господи, из 
раба божия. . . золотуху выгово
рить. . . желтую желтпавицу, крас
ную ^красавицу. Жиздр. Калуж., 
Майков, Великорусские заклина
ния. ♦ «Один из эпитетов золотухи». 
Слов. Акад. 1897 [без указ, места].

— Ср. польск. z о } t a w у, укр. ж о в- 
т â в и й.

Желт£вушка, и, ж. Желтый 
цветок. Синяя синявушка, Желтая 
желтавушка (заговор). Дмитров. 
Орл., 1905.

Желтенйца, ы, ж. Болезнь жел
туха. Нерч. Забайк., 1896.

жёлтенький, а я, ое. 1. Пол
ный трудностей, лишений. Житье-то 
ему жёлтенькое. Влад., 1910. Жизнь 
у нас желтенькая. Сарат.

2. Желтенькая ложка. 
Сорт деревянных ложек с золоти
стой, лаковой поверхностью; ложка 
этого сорта. Горьк., 1950. °Жел- 
тенькая, ой, ж., в знач. сущ^ 
Горьк., 1950.

Желтёц, а́, м. Растение Lysi- 
machia vulgaris L., сем. горечавко
вых; вербейник обыкновенный. Ни
жегор., Анненков.

Желтёя, и и желтей, й, ж. 
1. Лихорадка. ° Ж е л т é я. Арх., 
1885. ° Ж е л т е я́. Пинеж. Арх., 
1877.

2. Желтёя. В суеверных пред
ставлениях — существо женского 
дола, олицетворяющее лихорадку. 

Мне имя желтея: желтея же, как 
желтый цвет в поле (заговор). Вяз- 
ник. Влад., 1872.

Жёлтик, жёлтик, а и жел- 
ТЙК, а́, м. 1. Желтый песок. 
□ Жёлтик. Онеж. Арх., 1885. 
□ Желтик. Шенк. Арх., 1846. 
Арх. Межи-те прогребли, дак жел- 
тику-ту что обозначилось в гря- 
дах-те. Весьегон. Твер. ♦Жел
тя́к. Желтый камень или песок. 
Арх., Даль. И Песчаная земля, пес
чаник. ° Ж е л т я ́к. Холмог. Арх., 
1907. ° Ж е л т и к [удар?]. Черепов. 
Новг., 1853.

2. Гриб Boletus luteus L., масле
нок. ° Ж е л т и к. Набрала грибов 
желтиков. Пск., 1919—1934. ° Ж е л- 
т я ́к. Покр. Влад., 1817. Влад., 
Волог., Пск., Перм.

3. Желтик [удар.?]. Гриб Ме- 
dicago falcata L., моховик. Мохо
вики потому что растут во мху, 
и желтики можно звать, потому 
что желтые. Верхнетоем. Арх., 
1963—1965. Иртыш.

4. Желтик [удар.?]. Трава [ка
кая?]. «Название трав: везиль, жел
тик (алтайская люцерна), пырей». 
Змеиногор. Том., Архив АН, 1896.

5. Жёлтик. Сукно из верб
люжьей шерсти. Симб., 1874.

— Доп. Желтики, мн. Грибы 
[какие?]. Перм., 1930.

ЖелтЙК, а́, м. Женская 
одежда — род рубахи. «В монастыр- 
щине женщины сверх рубахи носят 
желтики — сукни, наподобие руба
хи с рукавами». Великолукск. Пск., 
Зеленин, 1829. Зап., Ряз.

Желтйна, ы, ж. Лед с желто
ватым или слабо зеленоватым оттен
ком от различных примесей. Пск., 
1912-1914.

Желтина́, ы́, ж. 1. Болезнь 
желтуха. Влад., 1912.

2. Растение Helichrysum арепа- 
rum De., сем. сложноцветных; цмин 
песчаный. Курск., Анненков.

Желтйнник, а, м. Растение 
Rhus cotinus, сем. сумаховых; скум
пия. Анненков [без указ, места]. 
Терек.. 1901.
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Желтйха, и, ж. Неплодород
ная песчаная земля. Вельск. Арх., 
1957.

Желтнйца, ы, ж. Трава 
[какая?]. Желтнйца, трава такая, 
цветет желтая, называется желт
нйца, она пользительная, а как не 
нарастет — плохо. Сузун. Ново
сиб., 1965.

ЖелтнЙК, а́, м. 1. Сорт карто
феля желтоватого цвета́. Пск., Смол., 
1919—1934.

2. Собир. Желтые цветы [какие?]. 
«Сплошные желтые цветочки, похо
жие на ромашку, растущие на силь
но удобренных почвах». Липец. Во
рон., Тростянский, 1919—1937.

Жёлто, а, ср. Желтый цвет. 
Каргоп. Арх., 1928. В яичке бело — 
это белок, белыш, а жёлто — это 
желток, желтыш. Кемер.

Желтобрбвка, и, ж. Птица 
Phyllopeuste (Ficedula); пепочка- 
желтобровка. Даль [без указ, места]. 
Тул., Моск., Мензбир.

Желтобро́ВЧИК, а, м. То же, 
что желтобровка. Даль [без указ, 
места].

ЖелтобрЙХХ, а, м. Безногая 
ящерица, Ophiosaurus serpentinus, 
Дон., 1897.

Желтовка, и, ж. Настойка 
из десяти сортов трав, семян и мож
жевеловых ягод. Ряз., 1852.

Желтоворо́т, а, м. Растение 
Ranunculus асег L., сем. лютиковых; 
лютик едкий. Пск., 1962.

Желтогла́зка, и, ж. 1. Узор — 
клетка с тремя желтыми нитями в се
редине, на ткани, из которой шили 
паневы. Сапожк. Ряз., 1929.

2. Панева из ткани с таким узо
ром. Сапожк. Ряз., 1929.

Желтогла́зый, ого, м. До ре
волюции — насмешливое прозвище 
легкового извозчика из приезжаю
щих на зимний промысел в Петер
бург. Петерб., 1874.

Желтоголо́вка, и, ж. 1. Ра
стение Leucanthemum vulgare Lam., 
сем. сложноцветных; нивяник обык
новенный, поповник. «Отвар из нее 
употребляется от боли в животе». 
Пудож., Вытегор. Олон., Поляков, 
1871. Олон.

2. Растение Caltha palustris L., 

сем. лютиковых; калужница болот
ная. Даль [без указ, места]. ♦ «Лу
говой цветок лютик». Холмог. Арх., 
Гр андил евский, 1907.

3. Растение Matricaria inodora L., 
сем. сложноцветных; ромашка непа
хучая. Арх., Анненков.

4. Растение Chrisanthemum L., 
сем. сложноцветных. Олон., Аннен
ков.

Желтоголо́ВНИК, а, м. 1. Ра
стение Trollus europaeus L., сем. лю
тиковых; купальница европейская. 
Даль [без указ, места]. Курск., 1898.

2. Растение Galium ochroleucum 
Kit., сем. мареновых; подмаренник 
бледножелтый. Том., Юргин. Ке
мер., 1964.

3. Растение Melampirum arvense 
L., сем. норичниковых; марьянник 
полевой. Ворон., Анненков.

Желтогорбховик, а, Л£. Жел
тый груздь, растущий в березовых 
лесах. Гарин. Свердл., 1964.

Желтогорйчий, а я, ее. 
Оранжевый. Купи мне такие каран
даши, чтоб там был желтогорячий. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

ЖелтогУзыЙ, а я, ое. С жел
тым хвостовым оперением (о голубе). 
У меня вишь желтогузых нет, а вон 
черногузый [голубь]. Урал., 1960.

Желтомолбчник, а, м. Расте
ние Chelidonium ma jus L., сем. ма
ковых; чистотел большой. Костром., 
Анненков.

Желтопёрица, ы, ж. В за
гадке — рожь. Едет скрипа-скрипу- 
лица, Везет желтоперицу (снопы на 
телеге). Том., Садовников.

Желтопуз, а, м. Крупный 
уж или полоз, водящийся на юге; 
желтобрюх. Слов. Акад. 1847. «Мест
ное название змеи Zamenis gemonen- 
sis, или желтобрюхого полоза». Ни
кольский, 1902. Дон., 1929. — Доп. 
Ядовитая змея [какая?]. Терек., 
1907.

Желтопузка, и, ж. Кузнечик. 
Дон., 1897.

Желторбтые, ых, мн.. «Про
звание, которое забайкальские ста
рообрядцы дают сибирякам». Ровин- 
ский, 1873.

Желтоелйвник, а, м. Абри
кос. «Так в иных местах России на-
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зывают абрикосы». Буриашев. Даль 
[без указ, места].

Желтота́л, а, м. Вид ивы 
с темной корой. Желтотал — дерево, 
корье с него берут, на кожевенные 
заводы идет, желтотал в горе ра
стет, а не на лугах. Сузу и. Ново
сиб., 1965. Талина разная, много 
сортов. У речки, в горах. С любой 
талины дуб дерем. Желтая талина 
возле речки — желтый дуб, желто
тал. Южн. р-ны Краснояр.

Желтота́ловыи, а я, о е. 
То же, что желтоталый (о иве). 
Желтоталова лучше дубится. Су
зун. Новосиб., 1964.

Желтота́лый, а я, ое. С тем
ной корой. Дуб желтоталый где- 
нибудь на горе, на залеже. Южн. 
р-ны Краснояр., 1967.

Желтоцвёт, а, м. 1. Растение 
Helianthus L., сем. сложноцветных; 
подсолнечник. Нерехт. Костром., 
1853.

2. Растение Adonis vernalis L., 
сем. лютиковых; адонис весенний, 
горицвет. Даль [без указ, места]. 
Ворон., Анненков. Крапив. Тул.
I. 3. Растение Galium mollugo L., 
сем. мареновых; подмаренник мяг
кий. Ялутор. Тобол., 1913.

4. Растение Senecio Lacobala L., 
сем. сложноцветных; крестовник лу
говой. Костром., Казан., Анненков.

5. Растение Solidago virga aurea 
L., сем. сложноцветных; золотарник 
золотая роза. Костром., Анненков.

6. Растение Anthemis tinctoria L., 
сем. сложноцветных; пупавка кра
сильная. Ворон., Анненков.

7. Растение Ranunculus polygan- 
themus L., сем. лютиковых; лютик 
многоцветковый. Ворон., Анненков.

8. Растение Gagea lutea Schult., 
сем. лилейных; желтый гусиный лук. 
Приаргун., Анненков.

9. «Сорная трава под названием 
куриная слепота». Ворон., Тростян- 
ский, 1929—1937. ♦ Собир. Желтые 
цветы. Липец. Ворон., Тростянский, 
1929-1937.

— Доп. [Знач.?] ’ «Из названий 
трав». Красноуфим. Перм., 1897.

Желтоцвётка, и, ж. 1. Расте
ние Matricaria chamomila L., сем. 
сложноцветных; ромашка аптечная.

8 Словарь русских говоров, вып.

«Используется при лечении грыжи». 
Желтоцветка есть, во ржах растет. 
Шалин. Свердл., Слов. Ср. Урала, 
1964.

2. Растение Anemone ranunculoi- 
des L., сем. лютиковых; ветренница 
лютиковая. Перм., Анненков.

Желто́чница, ы, ж. Озерный 
карась. Сиб., 1916.

Желто́чный, а я, ое. С лицом 
желтоватого цвета. Осташк. Твер., 
1855. — Ср. Желтушный.

Желточе́к, чка́, м. Гриб 
«с желтой головкой, съедобный, ра
стет в сосновом бору». А желточбк 
у вас растет? Верхнетоем. Арх., 
Матер. Уральского пед. инет., 
1968. — Ср. Ж é л т и к (во 2-м и 
3-м знач.).

Желтоша́ЛИЙ, я я, ее. Белый, 
с желтой полосой на спине (о масти 
голубя). Ну разны они (голуби) бы
вают: и желтоша́ли, и синешали, и 
красношали, и черношали. Урал., 
1963.

Желт^Н, а́, м. Растение Senecio 
paludosus L., сем. сложноцветных; 
крестовник болотный. Тобол. Тобол., 
1913.

Желтунёц, н ц а́, м. Растение 
Hieracium umbellatum L., сем. слож
ноцветных, зонтичная ястребинка. 
Казан., Анненков.

Желтунйца, ы, ж. Болезнь 
желтуха. Север., Даль. Арх. И бо
леют желтуницей. От желтуницы 
морковь пила и овес пила. Желтуни
цей заболела. Том. Желтунйца — 
это вся тела желта така, глаза 
желтеют. Кемер. «Лечат нагово
ренным наваром серпухи (Serratusa 
coronata L.), которая парится в 
горшке вместе с листьями трехго
довалого веника. С „нутра“ желтуху 
выгоняют „щучкой“. Для этого боль
ную заставляют смотреть в чашку 
с водой, в которой плавает живая 
щука, до тех пор, пока щука не 
подохнет. Если больная высидит — 
вылечится». Ужур., Ачин. Енис., 
Макаренко. Кокчет. А км., Южн.- 
Сиб. Нижнеуд. Иркут.

Желтух, а, м. [удар.?]. Пере
спевший огурец. Новооск. Курск,, 
1852.
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.1 Желтуха, и, ж. 1. Болезнь — 
туберкулез легких; чахотка. Старор. 
Новг., 1857.

2. Сильное малокровие, являю
щееся следствием тяжелой болезни. 
Липец. Ворон., 1929—1937.

3. Болезнь золотуха. Мокш. 
Пенз., 1899.

4. Болезнь желтая лихорадка. Во
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

5. Детская болезнь ротовой по
лости [какая?]. Малоарх. Орл., 1914.

6. Болезнь [какая?! крупного ро
гатого скота. Ср.-Урал., 1964.

7. Болезнь винограда, при кото
рой желтеют листья. Дон., 1929.

8. Прозвище женщины с желтым 
лицом. Мещов. Калуж., 1905—1921.

2. Желтуха, и, ж. 1. Растение 
Barbarea Beck., сем. крестоцветных; 
сурепка. Боров, и смежи. Новг., 
Поршняков. Новг.
Г 2. Растение Raphanus raphanist- 
rum L., сем. крестоцветных; редька 
полевая, редька дикая. Олоп., Ан
ненков.

3. Растение Brassica napus s. es
culent,а, сем. крестоцветных; репс, 
брюква. Остров. Пск., 1896. ♦ Брюк
ва. Кинеш. Костром., 1846. Желтая 
брюква-та, вот и зовут желтухой. 
Целу гряду желтухи насеяла. Ср. 
Урал.

4. Растение Potentilla argentea L., 
сем. розанных; лапчатка серебри
стая. Желтуху от желтухи пьют. 
Юргин. Кемер., 1964.

5. Растение Potentilla Goldbachii 
Rupr., сем. розанных; лапчатка 
Гольдбаха. Уфим., Анненков.

6. Растение Crataegus L., сем. ро
занных; боярышник. Желту́ха — бо
ярка желтая. Ордын. Новосиб., 1965.

7. Растение Chelidonium ma jus L., 
сем. маковых; чистотел большой. 
Симб., 1888.

8. Растение Viburnum L., сем. 
жимолостных. Желтуха взаде поспе
вает. Исет. Перм., 1964.
Г 9. Растение Caltha palustris L., 
сем. лютиковых; калужница болот
ная. Боров, и смежн. Новг., Порш
няков.

10. Растение Leontodon autumna- 
lis L., сем. сложноцветных; осенняя 
кульбаба. Нижегор., Анненков.

11. Растение Solidago Virga aurea 
L., сем. сложноцветных; золотая 
розга. Олон., Анненков.

12. Растение Senecio jacobala L., 
сем. сложноцветных; крестовник лу
говой. Вят., Анненков.

13. Растение Lilium martagon L., 
сем. лилейных; лилия кудреватая, 
царские кудри. Казан., Анненков.

14. Растение Genista tinctoria L., 
сем. мотыльковых; красильный дрок. 
Нижегор., Анненков.

15. Вид сыроежек Russula ochro- 
lenca, у которых верхняя кожица 
желтая. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
♦ Род грибов [каких?]. Белозер. 
Новг., 1896.

— Доп. [Знач.?]. Трава обычно 
с желтыми цветами. «Сорная трава 
с желтыми цветами». Мещов. Ка
луж., 1902. Калуж. Яровые желту́
хой завило, и овса не видать. Новг. 
Новг. «Желтые цветы, растущие во 
льну». Корч. Твер., 1900. Яросл. 
«Все желтые цветы, встречающиеся 
во ржи и около нее». Вышневол. 
Твер., Кудряшев. «Трава в овсе». 
Белозер. Новг., 1896. «Сорная трава 
в яровых хлебах». Каляз. Твер., 
1898. Пск., Осташк. Твер.

ЖелтУчиЙ, а я, ее. Очень 
желтый. Николай. . накладывает ка
леную стрелу. ., станет стрелять 
отцеву думу. ., всех людей думы, жел- 
тучий, гнетучий и жемучий. Онеж. 
Арх., Майков, Великорусские за
клинания.

Желтучка, и, ж. Болезнь 
[какая?]. Заря зарница, красная де
вица, избавь раба божия (имя рек) 
от матухи, от знобухи, от летучки, 
от желтучки, от Марии Иродовны 
и от всех двенадцати девиц трясовиц. 
Сарат., Майков, Великорусские за
клинания.

ЖелтУш, а, м. Яичный желток. 
Он не ест желтуш. А лап. Свердл., 
1964.

Желтушечка, и, ж. Птица 
Erythaeus rubecula L. и Erythaeus 
hyrcanus Blunt; зорянка. Боров. 
Новг., Мензбир.

Желтушка, и, ж. 1. Растение 
Hieracium VilL, сем. с ложно цвет-, 
ных; ястребинка. Волог., 1883.
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2. Растение Pulicaria disenterica 
Gaerth., сем. сложноцветных; блош- 
ница дизентерийная. Нижне-Дон., 
1929. ♦ Желтая ромашка. Дон., 1929.

3. Растение Leontodon autumna- 
lis L., сем. сложноцветных; кульбаба 
осенняя. Тул., Анненков.

4. Растение Anthemis tinctoria L., 
сем. сложноцветных; купавка кра
сильная. Твер., 1869. Костром.

5. Растение Crépis tectorum L., 
сем. сложноцветных; скерда кро
вельная. Олон., Анненков.

6. Растение одуванчик (Taraxa
cum, сем. сложноцветных?). Вожгал. 
Киров., 1950.

7. Растение Ranunculus acer L., 
сем. лютиковых; лютик едкий. Жел
ту́шек много на улице растет. Нюкс. 
Волог., 1950.

8. Растение Ranunculus polyant- 
hemos L., сем. лютиковых; лютик 
многоцветковый. Ворон., Анненков.

9. Растение Dianthus deltoides L., 
сем. гвоздичных; гвоздика травянка. 
Петрозав. Олон., 1898.

10. Растение Linaria vulgaris L., 
сем. норичниковых; льнянка обык
новенная. Курск., Анненков.

11. Растение Melampyrum nemoro- 
sum L., сем. норичниковых; марьян
ник дубравный, Иван-да-Марья. 
Курск., Анненков.

12. Растение Trifolium pratense L., 
сем. мотыльковых; клевер луговой, 
дятлина красная. Ворон., Анненков.

13. Растение Lotus corniculatus L., 
сем. мотыльковых; ледвяиец рога
тый. Яросл., Анненков.

14. «Из сорта яровых, скороспе
лых яблонь». Липец. Ворон., Тро- 
стянский, 1929—1937.

15. Гриб-волнушка. Ср. Урал., 
1964.

16. Гриб Cantharellus cibarius Fr.; 
лисичка. Бабушк. Волог., 1967. Ме- 
щер. Ряз. «Нередко употребляется и 
название „лисички“». Трубч. Брян., 
Агранов, 1957.

17. Гриб горянка. Твер., Даль.
18. Птица «лесная канарейка». 

Петрозав. Олон., Куликовский, 
1885-1898.

19. Птица овсянка. Сольвыч. Во
лог., 1883-1889.

— Доп. 1) Из названий птиц. Со- 
ликам. Перм., 1897. 2) Вид гриба. 
Боров. Калуж., 1892.

Желтушко́, а, м. Яичный жел
ток. Убери желтушко, а белушко 
оставь. Нижне-Сергии. Свердл., 1964.

Желту́шник, а, м. 1. Растение 
Erysimum cheizanthoides L., сем. 
крестоцветных; желтушник левкой- 
ный. Анненков [без указ, места]. 
Волог., 1813.

2. Растение Erysimum Petrovskya- 
num F., сем. крестоцветных. Терек., 
1901.

3. Растение Raphanus Raphanist- 
rum L., сем. крестоцветных; редька 
полевая, редька дикая. Даль [без 
указ, места]. Осташк. Твер., 1869.

4. Растение Sonchus arvensis L., 
сем. сложноцветных; осот полевой. 
Ржев., Осташк. Твер., 1869.

5. Растение Senecio jacobala L., 
сем. сложноцветных; крестовник лу
говой. Даль [без указ, места]. Твер., 
1869. Ворон.

6. Растение Anthemis tinctoria L., 
сем. сложноцветных; пупавка кра
сильная. Даль [без указ, места]. 
Твер., 1869.

7. Растение Solidago virga aurea 
L., сем. сложноцветых; золотар
ник — золотая розга. Даль [без указ, 
места]. Осташк. Твер., 1869.

8. Растение Hieracium pilosella 
De., сем. сложноцветных; ястребип- 
ка волосистая. Волог., Анненков.

9. Растение Sonchus oleraceus L., 
сем. сложноцветных; осот овощной. 
Ржев. Твер., 1869.

10. Растение Melampyrum crista- 
tum L., сем. норичниковых; марьян
ник гребенчатый. Вят., Анненков.

11. Растение Ghelidonium majus 
L., сем. маковых; чистотел большой- 
Петерб., Анненков.

12. Птица Oriolus galbula L., ивол
га. Казан., Мензбир.

13. Птица Merops apiaster L., зо
лотистая щурка. Мензбир [с поме
той «обл.»].

— Доп. Растение [какое?]. Жел
ту́шники на межах. Вожгал. Киров., 
1950.

Жёлтушный и желту́шный,
а я, о е. 1. Ж е л т у ш и ы й. То 

8*
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же, что желточный. Осташк. Твер., 
1855.

2. Желту́шна трава. [Знач.?]. 
Петрозав. Олон., 1885.

Желтушо́к, шка́, м. 
1. Уменып.-ласк. к желтуш. Он не 
чожет есть желтушок. Ново-Лялин. 
Свердл., 1964.

2. Птица Spinus Koeh.; желтый 
чиж. Мещов. Калуж., 1916.

Жёлтый, а я, ое. 1. Русый, 
светлорусый (о цвете волос). Олон., 
1818. Брал он Соловья Рахметова, 
Брал Илья да за желты кудри. 
Онеж., Гильфердинг. Арх. Печор., 
Пск.

2. Ж е л т о е, ого, ср., в знач. 
сущ. Изделие (крест, кольцо, серьги 
и т. п.) из желтого металла (золота, 
меди). «Чтобы оспа не „насыпалась 
в глаза“, очерчивают глаза „желтым“ 
(золотым и медным крестом, коль
цом, серьгой)». Ачин. Енис., Мака
ренко, 1898.

3. В терминологических сочета
ниях. о Ж е л т а я вода. Сукро
вица, гнойная жидкость, вытекаю
щая из нарывов и гнойных язв. 
Когда ушибешь ногу, образуется «жел
тая вода». Г. Нукус Кара-Калпак. 
АССР, 1945. Желтая вода от порчи 
итъ становится. Пиявки берут жёл
ту воду. ., жёлта вода выходит, и 
они отпадут. Урал. ^Желтая 
глинка. Охра. Дон., 1929. ^Жел
тая крупа. Пшено. Качу г. Иркут., 
1965. о Ж е л т ы й угол. Левый 
угол в избе, противоположный пра
вому «красному». Ряз., Влад., Моск., 
1957.

4. Ж е л т а я, ой, ж., в знач. 
сущ. Болезнь [какая?]. Окаянная ты 
ecu желтая, аки цвет желтый, 
а тако пущает глухоту в народ че
ловеческий (заговор). Сольвыч. Во
лог., Архив РГО.

5. В названиях растений, о Го- 
рошник (горошек) желтый. Ра
стение Lathyrus pratensis L., сем. 
мотыльковых; чина луговая. Том., 
1964. о Ж е л т а я Адамова голо
ва. Растение Convallaria officinalis 
АП., сем. лилейных. Шенк. Арх., 
Анненков, о Желтая бобка. 
Растение Taraxacum L., сем. слож

ноцветных. Кирил. Новг., 1898. 
^Желтые бубенчики. Растение 
Nuphar luteum Sm., сем. кувшинко
вых; кубышка желтая. Калуж., Ан
ненков. о Ж ел ты й буркун. Ра
стение Medicago falcata L., сем. мо
тыльковых; люцерна серновидная, 
юморка, буркун. Ставроп., Аннен
ков. о Ж е л т а я вохра. «Растение 
кувшинка» (Nymphaea, сем. кувшин
ковых?). Урал., Миртов, 1930. 
о Ж е л т ы й глаз. Растение Inula 
salicina L., сем. сложноцветных; де
вясил иволистный. Вят., Анненков, 
о Ж е л т ы е головки. Растение 
Trollius europaeus L., сем. лютико
вых; купальница европейская. Вят., 
1869. Твер., Анненков, о Ж е л т а я 
гречишка. Растение Nasturtium bra- 
chycarpa С. А. М., сем. крестоцвет
ных; жерушник короткоплодный. 
Ворон., Анненков, о Ж ел тая 
грыжная трава. Растение Anthemis 
tinctoria L., сем. сложноцветных; 
пупавка красильная. Перм., Аннен
ков. о Ж е л т а я девятиха. Расте
ние Тапасе tum vulgare L., сем. слож
ноцветных; дикая рябина. Арх., Ан
ненков. о Ж е л т а я дятлина. Ра
стение Trifolium agrarium L., сем. 
мотыльковых; клевер полевой, хло
пок шуршащий. Зап., Анненков, 
о Ж е л т ы й зверобой. Растение 
Ligularia sibirica Goss., сем. слож
ноцветных; бузульник сибирский. 
Алт., Анненков, о Желтый ка
зак. Растение Inula hirta L., сем. 
сложноцветных, девясил волосистый. 
Перм., Анненков, о Ж е л т ы е ка- 
талочки. Растение Trifolium spadi- 
ceum L., сем. мотыльковых; три
листник каштановый. Шенк. Арх., 
Анненков, о Ж е л т ы й клевер. 
Растение Melilotus L., сем. мотыль
ковых; донник. Нерехт. Костром., 
1853. о Ж ел ты е колокольчики. 
Растение Digitalis ambigna Murr., 
сем. норичниковых; наперстянка 
крупноцветковая. Красноуфим. 
Перм., Анненков. «Уральская круп
ноцветная наперстянка». Ср. Урал., 
Сл. Ср. Урала, 1964. о Ж е л т ы й 
комар. Растение Agrimonia eupato- 
ria L., сем. розапных, репейничек 
аптечный. Вят., Анненков, о Ж е л- 
т ы е кошечки. Растение Helichry- 
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sum arenarium De., сем. сложноцвет
ных; цмин песчаный. Костром., Ан
ненков. о Ж е л т а я кубышка. Ра
стение Nuphar Luteum (L.) Smith, 
сем. кувшинковых, кувшинка жел
тая. Калуж., Анненков, о Ж елтые 
кулышки. Растение «желтый коло
кольчик». Урал., Миртов [с вопро
сом к определению], 1930. о Ж ё л- 
т ы й курослеп. Растение Caltha 
palustris L., сем. лютиковых; ка
лужница болотная. Ельи. Смол., 
1853. Нерехт. Костром, о Ж ел- 
т ы й лютик. Растение Digitalis 
grandiflora Lam., сем. норичнико
вых; крупноцветная наперстянка. 
Кунгур. Перм., Анненков, о Ж е л- 
т ы е ляпушечки. «Полевой цветок 
куриная слепота». Желтых ляпуше- 
чек на поле много и на улице. Нюкс. 
Волог., Петрова, 1950. о Ж е л т а я 
марена. Растение Galium verina L., 
сем. мареновых; подмаренник на
стоящий. Волог., Костром., Влад., 
Сиб., Анненков, о Ж е л т а я Ма
рия. Растение Thalictrum flarrum L., 
сем. лютиковых; василисник желтый. 
Волог., Анненков, о Ж е л т а я од
номесячная. Растение Anemone га- 
nunculoides L., сем. лютиковых; вет
реница лютиковая. Красноуфим. 
Перм., Анненков. <> Ж е л т ы й осот. 
«Растение Atractilis fructicosa lutea 
Gnicus Atraclutea dictus». Вят., Ве
рещагин, 1897. о Ж e л т ы e пе
тушки. Растение Cypripedium cal- 
ceolus L., сем. орхидных; венерин 
башмачок настоящий. Перм., Аннен
ков. о Ж е л т ы й плакун. Расте
ние Lysimachia vulgaris L., сем. 
первоцветных; вербейник обыкновен
ный. Кунгур., Осин. Перм., Аннен
ков. о Ж 6 л т a я повитель. Расте
ние Lysimachia Nummularia L., сем. 
первоцветных; вербейник, луговой 
чай. Ворон., Анненков, о Желтые 
попы. То же, что желтая грыжная 
трава. Влад., Анненков. Грязов. 
Волог. ° Желтый пугвепиик. То 
же, что желтая грыжная трава. Вят., 
Анненков, о Ж ё л т ы й пуговаль- 
ник. Растение Inula Helenium L., 
сем. сложноцветных; девясил высо
кий. Ворон., Анненков, о Ж е л т а я 
пупавка. То же, что желтая грыж
ная трава. Вят., 1869. о Ж е л т а я 

роза. То же, что желтые головки. 
Ельн. Смол., Анненков, о Ж е л т а я 
ромашка, а) Растение Anthemis аг- 
vensis L., сем. сложноцветных; пу
павка полевая. Петрозав. Олон., 
1885—1898. б) То же, что желтая 
грыжная трава. Петерб., Пск., Ан
ненков. о Ж е л т ы й рябинник. 
Растение Tanacetum vulgare L., сем. 
сложноцветных; дикая рябинка, пиж
ма обыкновенная. Вят., Анненков, 
о Ж е л т ы й сондарь. Растение Ra
nunculus polyanthemos L., сем. кре
стоцветных; лютик многоцветковый. 
Калуж., Анненков, о Ж ел тая са
рана. а) Растение Lilium Marta
gon L., сем. лилейных; царские 
кудри, мартагон, саранка. Сиб., Ан
ненков. б) Растение Hemerocallis 
flava L., сем. лилейных; красно дерев 
рыжий, сарана. Сиб., Анненков, 
о Ж е л т а я саранка. Растение He
merocallis flava L., сем. лилейных; 
красноднев. Нижнеуд. Иркут., 1915. 
о Ж е л т ы й цвет, а) Растение Se- 
necio rapistroides De., сем. сложно
цветных. Сарат., Анненков, б) Расте
ние Inula britannica L., сем. сложно
цветных; девясил британский. Во
рон., Анненков, в) Растение Solidago 
Virga aurea L., сем. сложноцветных; 
золотарник, золотая розга. Твер., 
Анненков, г) То же, что желтая 
грыжная трава. Вят., Анненков, 
д) Растение Melilotus officinalis Lam., 
сем. мотыльковых; донник аптечный. 
Влад., Анненков, е) То же, что 
желтая марена. Сарат., Анненков, 
ж) То же, что желтый плакун. Са
рат., Анненков, з) Растение Ranun
culus Liaqua L., сем. крестоцветных; 
лютик языколистиый. Галич. Ко
стром., • Анненков, о Ж é л тый 
хмель. То же, что желтая дятлина. 
Нижегор., Анненков. Желтый 
цветок. «Белая ромашка». Урал., 
Миртов, 1930. о Ж ё л т ы й цико
рий. Растение Taraxacum officinale 
Wigg., сем. сложноцветных; одуван
чик аптечный. Тамб., Анненков. 
«Свежетолченым растением обклады
вают место, укушенное змеею, также 
настой дают внутрь при лечении 
желтухи и водянки». Курск., Верж
бицкий, 1897. о Ж е л т ы й цмин. 
То же, что желтые кошечки. Запад.,
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Анненков, о Ж е л т ы й шильник. 
Растение Sagittaria sagittifolia L., 
сем. Пастуховых; стрелолист стрело
листный. Новоросс., Анненков, 
о Стародуб желтый. Растение 
Adonis apenina L., сем. лютиковых; 
адонис. «Пыот после родин от жи
вота; от- надсады». Ачин. Енис., 
Макаренко, 1898.

6. В названиях грибов. ^Жел
тый гриб. Гриб, который можно 
сушить. Пинеж. Арх., 1961. о Ж е л- 
т ы е грибы. Ранние грибы. Желтые 
грибы растут рано. Верхнетоем. 
Арх., 1963—1965. о Ж е л т ы й 
груздь. Гриб Lactarius scrobicula- 
tus Fr., Калин., 1955. о Ж e л т а я 
сыроега. Собир. «Грибы, которые со
лят». Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

7. В названиях птиц, о Ж е л- 
т ы й болотный воробей. Птица Ет- 
beriza aureola Pall., дубровник. Ка
луж., Мензбир, о Ж е л ты й кур- 
ганник. Птица Buteo ferox Gmell., 
канюк-курганник. Астрах., Мензбир, 
о Ж е л т ы й слепух. Птица Parus 
major В riss., большая синица. 
Оренб., Мензбир, о Ж ел тая ча- 
кура. Птица Ardea comata Pall., 
Астрах., Мензбир.

оо Жёлтый бес. Самовар. «Так 
называли самовар во время рас
пространения чаепития в верховых 
станицах». Дон., 1897. Жёлтого раз
дразнить. Поставить самовар. 
Жиздр. Калуж., 1910.

Желты́ня, и, ж. По суеверным 
представлениям — мать лихорадок. 
«По поверью, мать лихорадок — 
семи дочерей Ирода: желтой, зеле
ной, нутряной, дутой, студеной, ры
кающей, огненной». Даль.

Жёлтыш, а и желты́ш, а́, м. 
1. Яичный желток. ° Ж е л т ы ш 
[без указ, места]. Арх., 1852. Олон., 
Волог. Желтыши большие у нашей 
курицы в яйцах. Твер. Новг. Жел- 
тышей-то в яйцаэ́с-то почесъ что 
нету. Костром. Перм., Сиб. ° Ж е л- 
т ьт ш. Верхот. Перм., 1854. Перм. 
У яиц кожура, белыш и желтыш. 
Свердл. Хочешь желтыш есть? Том. 
В яичке бело — это белок, белыш, 
а жёлто — это желток, желтыш. 
Кемер. Том., Тобол., Киров., Во

лог., Арх. ° Ж е л т ы ш [удар.?]. 
Иркут., 1929.

2. Желтыш. Желтый цвет ли
ца. Осташк. Твер., 1855.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепа
нов, 1854. Уменьш.-ласк. к желтыш. 
□ Желтышек. Ты дай ему жёл- 
тышку, он белыша-то не любит. 
Буйск. Костром., 1895. ° Ж е л т ы- 
ш 6 к. Шадр. Перм., 1930. Накор
мила цыпушек желтышком. Свердл. 
Желтышок, а это белышок. Том. 
Желтышок размешать надо. Кемер.

Жёлтышь, и, ж. Желтый цвет 
лица. Осташк. Твер., 1858.

— Доп. [Знач.?]. Желтышь. Со- 
ликам. Перм., Словцов, 1854.

Желтйвка, и, ж. 1. Гриб мас
ленок. Верхот. Перм., Манчаж. 
Свердл., 1964.

2. Гриб сыроежка. Красноуфим. 
Перм., 1964.

3. Гриб желтый груздь. Желтявки 
только в ельнике растут. Ср.-Урал., 
1964.

Жвлтйк, а́, м. 1. Желтоватый 
береговой песок. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Валд. Новг.

2. Желтый цветок. «Особенно ку
риная слепота». Кашин. Твер., 1897. 
II Растение и корень Curcuma longa. 
Даль [без указ, места].

3. Гриб груздь. Верхот. Перм., 
1899. — Доп. Вид грибов [какой?]. 
Соликам. Перм., 1898. Добрян. 
Перм., Миртов.

4. Старая белуха (полярный дель
фин). Кем. Арх., Даль. «Называется 
так от желтоватого цвета кожи, в ко
торый переходит из белого». Помор. 
Арх., Подвысоцкий.

5. Сукно из верблюжьей шерсти. 
Симб., 1874.

6. Плохо обожженный кирпич. 
Порх. Пск., 1855.

7. Дымчатый горный хрусталь. «В 
Мурзинской самоцветной полосе». 
Урал., Бирюков, 1936.

ЖелтЯница, ы и желтя- 
Нйца, ы, ж. Болезнь желтуха. 
° Ж е л т я ́н и ц а. Дон., 1929.
° Ж е л т я н и ́ц а. Слов. Акад.
1806. Слов. Акад. 1847 [с пометой 
«i/ерк.»]. Даль [без указ, места].
Нерч. Забайк., 1896. Арх.
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Желтяница, ы, ж. [удар.?]. 
1. Растение Barbarea, сем. кресто
цветных; сурепка. Курск., Анненков.

2. Растение Melampyrum nemoro- 
sum L., сем. норичниковых; марьян
ник дубровный Иван-да-Марья. 
Яросл., Анненков.

1. Желтйнка, и, ж. Болезнь 
желтуха. Север. [?], Даль.

2. Желтйнка, и, ж. 1. Расте
ние Hieracium umbellatum L., сем. 
сложноцветных; ястребинка зонтич
ная. Новг., Анненков.

2. Небольшая птица с желтым 
оперением — овсянка. Пск. Пск., 
1902—1904.

Желтйчка, и, ж. То же, что 
2. Желтя́нка (в 1-м знач.). Ниже
гор., Анненков.

жёлуб, а и желуб, а́, м. 
Желоб у кровли для стока воды. 
Пинеж. Арх., 1885.

Желуба́ть, а́ет, несов., перех. 
и неперех. Есть, насыщаться (о жи
вотных, птицах). Кони, гуси, утки 
желубают. Йонав. Лит. ССР, 1963. 
Прейл. Латв. ССР.

Желобить, бишь и желу- 
бЙТЬ, би́шь, несов., перех. 
1. Очищать от скорлупы, шелухи; 
лущить (обычно о семенах подсол
нечника). °Ж е л у б и ́т ь. Вят., 
1886. Подсолныш желуби́т. Киров. 
Желуби, давай, семя, а потом пойдем 
продавать. Катайск. Курган., 1964. 
Зауралье. Шишку желубитъ — это 
руками (доставать орешки), а те
реть вальками. Южн. р. Краспояр. 
°Ж е л у ́б и т ь. Вят., 1892.

2. Есть (орешки, семечки), раз
грызая, освобождая от лузги, ше
лухи. оЖелубйть. Ей можно 
жить — с утра только семечки и 
желубит. Желуби подсолнечники. 
Верхне-Тавд., Буткин. Свердл., 1964. 
Желубит белка шишку. Семечки то
же желубят, щелкают. Южн. р. 
Краснояр. Хакас. Краснояр.

Жёлуд, а, м. Желчь. Когдьъ 
печень вынешь, так там такой жё
луд. Славк. Пск., 1957.

Желу́Д, а́, м. Желудь. Смол., 
1914. Пошли желуды ́свиньям соби
рать. Желудам у нас тут свиней 
кормят. Йопав. Лит. ССР. Желуды́ 

дадим свиньям, оны только хрястъ- 
хрястъ. Прейл. Латв. ССР.

Желудёвка, и, ж. Мелкий, 
рано созревающий сорт дыни, напо
минающий по форме желудь. Липец. 
Ворон., 1929—1937.

Желудёвый, а я, о е. Желу
де в ы й виноград. Сорт винограда 
с длинными ягодами. Дон., 1832. 
«На Дону. Кисти имеет длинные, 
ягоды очень редкие и продолгова
тые, величиною немного менее сли
вы; цвет бурый». Бурнашев.

ЖелудивыЙ, ая, ое [удар.?]. 
Шелудивый [?]. Был бы мой скот, 
крестьянский живот. . цел и сохра
нен. . от всякого человека обиднею- 
щего. ., от русого и черного, от сере- 
дого и белого, и от плешивого и же- 
лудивого (молитва на охранение ско
та). Шенк. Арх., 1897.

ЖелУдки, мн. Птичьи потроха 
(желудок). Вят., 1907.

ЖелУдник, а, м. Рубанок для 
стругания теса. Никол. Волог., 1902.

Желуднйчный, а я, ое. Же
луди йч пая трава. Растение Ge
ranium pratense L., сем. гераниевых; 
герань луговая. Вят., Анненков.

1. ЖелУдок, дка ижелудбк, 
д к а́, м. (мн. желу́дки и же
лудки́). Желудь, о Ж е л у́ д о к. 
Щигр. Курск., 1904. Желу́дков ме
шок набрал. Чембар. Пенз., 1914. 
Робятишки, набрали бы желудков 
поросятам. Юрьев. Влад. ° Ж е л у- 
д 6 к. Картошка, как желудо́к. Егор. 
Ряз., 1910. = Ж е л у́ д к и, мн. Сер
гач. Нижегор., Архив РГО. Влад., 
Вят. ° Ж е л у д к и́, мн. Весьегоп. 
Твер., 1897.

2. ЖелУдок, дка, м. Яма 
в погребе. Костром., 1849.

Ж6ЛУД0К, дка́, м. Яичный 
желток. Пск., 1966.

Желудок, дка, м. [удар.?]. 
Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., 
1877.

ЖелУдочница, ы, ж. Анисья 
желу́дочница. День 31 де
кабря по ст. ст., когда в Костром, 
губ. в обычае варить к обеду свиной 
желудок. Костром., 1927,
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Желудочный, а я, ое. Желу- 
довый. Желудочной муки с мякиной 
мешали и ели. Волго-Камье, 1961.

Желудочный, ая, ое [удар.?]. 
Желудочный крыжовник. 
Особый сорт крыжовника. Влад., 
Водарский, 1930.

Жёлудь, я, м. Плод картофеля. 
Ср. Урал., 1964.

ЖелУн, а́, л/. Снегирь. Тотем. 
Волог., 1892.

Желунâ, bi, ж. Болезнь жел
туха. Желуна, желта и желта, 
она давит сердце, умирают. Исет. 
Перм., 1964.

Желунйка, и, ж. Болезнь 
желтуха. Ср. Урал., 1964.

Желунйха, и, ж. Болезнь 
желтуха. Ср. Урал., 1964.

1. Желунйца и желунйца, 
ы, ж. 1. Ж е л у и й ц а. О чем-либо 
желтом. Семен. Нижегор., Даль.

2. Болезнь желтуха. ° Ж е л у ́п и- 
ца. Амур., 1913—1914. “Желу
нйца. Су сед немог желуницей; 
поди-ко как вылечился! Глядел на 
живую щуку в воде, так чуешь и 
прыгает щука-та на его; желтая 
такая стала; болезнь-то на ее и пе
решла. Перм., 1856. Нижегор. Сноха 
моя желуницей болела, от ее и по
мерла. Свердл. Тобол., Краснояр., 
Енис. Желунйца от простуды боль
ше приключается. . . Боль не липка. 
Иркут. Забайк., Колым. Якут. ° Ж е- 
л у н и ц а [удар.?]. Слобод. Вят., 
1897. Сиб., Иркут.

3. Желтая лихорадка. Приаргун., 
1869.

2. Желунйца. «Самая ма
лость». Молог. Яросл., Преображен
ский, 1853. Яросл. — Ср. Ж а л у- 
н и ц а.

Желунйчный, а я, ое. Же- 
лупйчная трава. «Лекарствен
ное растение [какое?], которым ле
чат желтуху». От желунихи — же- 
лунична трава. Коптел. Свердл., 
Слов. Ср. Урала, 1964.

Желупйть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. Шелушить. Яросл., 1918— 
1924.

Же лУток, тка, м. Желудок. 
Сольвыч. Волог., 1897.

1. Желу́ха, и, ж. Болезнь 
желтуха. Ср. Урал., 1964.

2. Желуха, и, ж. Жалость. 
Север., Астахова, о Не ж е л у́
хо ю. Без жалости. Бил коня он не 
желухою (былина). Север., Астахо
ва. — Ср. Ж а л у́ х а.

Жёлчий, а я, ее. Желтый. 
Ворон., 1905.

Жёлчь, и, ж. оо Узор жёлчыо 
основанный. Узор юбки, с двумя 
желтыми окаймляющими полосами. 
Сапожк. Ряз., 1929.

Желы, мн. [удар.?]. То же, что 
желье (в 1-м и во 2-м знач.). Табо- 
рин. Свердл., 1955—1958.

Желыбйть, а́ю, а́ешь, несов.', 
желыбну́ть, ну́, нешь, сов., пе
рех. и неперех. 1. Есть с жадностью, 
быстро. Новорж., Порх. Пск., 1855. 
Пск. Как желыбает! Похлебку желы- 
ба́ли. Покр. Влад. Ряз. || Есть, кушать. 
Ж елы ба́йте, сядьте, дый пыйте (пой
дите) хоть на невод (неводом ловить 
рыбу). Вытегор. Олон., 1896. || Хле
бать. Нижегор. Нижегор., 1852.

2. Бить, колотить. Новорж., 
Порх. Пск., 1855. Пск., Ряз.

3. Перех. Сильно качать, укачи
вать. Желыбала, желыбала, а все 
рычит (плачет). Вытегор. Олон., 
1896.

Желыба́тьея, а́ю с ь,
а ́е ш ь с я, несов. Качаться, колы
хаться. Пск., Ряз., Даль. Олон. 
II Раскачиваться в лодке. Порх. Пск., 
1855. Пск., Ряз.

Желыбатьея, ается, несов. 
[удар.?]. Кусаться. Великолукск. 
Пск., 1902—1904.

ЖелыбнУть. См. Желыба́ть.
Желыга́ть, а́ю, а́ешь, несов.; 

желыгну́ть, ну́, нешь, сов., пе
рех. il ' неперех. 1. Перех. Бросать, 
отбрасывать что-либо от себя. Же- 
лыгал мячик. Мещов. Калуж., 1892. 
Мячик положит под ногу и желыг- 
нет ногой, чтобы он укатился. Бо
ров. Калуж.

2. Бить кнутом, прутом. Брон. 
Моск., 1897.

ЖелыгнУть. См. Желыга́ть.
Жёлье, я, жельё и жильё, а́, 

ср. 1. Собир. Дранка, тонкие прутья, 
палки с заостренными концами, упо
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требляемые для плетения запруд, 
ловушек для рыбы и т. п. ° Ж é л ь е. 
Юго-зап. Том., 1864. Садок из желья 
делается. Таборин. Свердл., 1964. 
° Ж е л ь е. «Особые планки, кото
рые изготовляются посредством. . 
расщепления прямослойного, по воз
можности без сучков, недлинного 
бревна и употребляются на устрой
ство различных рыболовных снаря
дов; длина, толщина и ширина планок 
могут быть различны». Тобол., Ива
новский, 1911—1920. ° Ж илье. Из 

'жилья делали морды. Крив. Том., 
1964. — Ср. Ж а л ь е.

2. Ж е л ь е. Плетень из таких 
планок, который ставят поперек реки 
для ловли рыбы. «Длинные, тонкие, 
ровные, прямые деревянные колыш
ки, связанные бечевкой между со
бой, один близко к другому, так, 
что представляют собой как бы 
складной частокол, которым в лю
бом месте можно перегородить речку, 
воткнувши низы колышков в топ
кий берег и дно речки. В середине 
такого частокола, перегораживаю
щего реку, ставится морда, сплетен
ная из прутьев; в нее заходит рыба, 
идущая вдоль речки и натыкающаяся 
на частокол. Можно поставить и 2, 
3 морды. По миновении надобности 
частокол вынимается, кладется на 
берег для просушки, свертывается и 
переносится на другое место. Для 
ловли рыбы нужно иметь несколько 
экземпляров частокола». Тобол., Ива
новский, 1911—1920. — Ср. Ж а л, 
Жала.

3. Жилье [Знач.?]. У топора 
жилье приломалося. Арх., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Жельнйк и жильнйк, а́, м. 
То же, что же лье (в 1-м знач.). 
°Жельни́к. Юго-зап. Том., 1864. 
°Ж и л ь н й к. Жерди, жильник 
городьбу городить. Том. Том., 1964. 
Яшк. Кемер. — Ср. Жальни́к.

ЖельтУха, и, ж. Туберкулез 
легких, чахотка. Старор. Новг., 
1852.

Жёльцо, а, ср. Желчь или 
печень. Убей ты его, достань ты 
у него же́льца. Кирил. Новг., Соко
ловы.

Жельяно́Й, а́я, бе. Относя

щийся к жблье (в 1-м знач.). Тобол., 
1911—1920.

Жема́ниться, н ю с ь,
питься, несов. Прихорашивать
ся; кокетничать. Новооск. Курск., 
1852. Девка бы на все хороша и ра
ботяща — да много уж жеманится. 
Вытегор. Олон., 1896.

Жема́нна, и, ж. Жеманная 
женщина. Даль [без указ, места]. 
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

Жема́нница, ы, ж. Модница. 
Кашин. Твер., 1897.

Жема́нный, а я, ое, 1. Дели
катный, вежливый, благовоспитан
ный. Ряз., 1898.

2. Надменный. Ставроп. Самар., 
Архив АН.

ЖеманУть, ну́, нешь, сов.; 
перех. и неперех. Съесть и выпить 
чего-либо немного; закусить. Я ужо 
жеманул. Вельск. Смол., 1919—1934.

Жема́ч, а́, м. сю Задать жемача́. 
Сделать строгий выговор, распечь. 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1913 [без указ, 
места].

Жембура́, ы́, ж. Суслик [?]. 
«Местное название овражка, Sper
mophilus sitillus». Нерч. Забайк., 
Ноневич, 1896.

Жемёра, ы, жемера́, ы́, 
жимёра, ы и жимера́, ы́, ж. 
1. Гуща от чая, кофе; осадок в квасе, 
пиве и т. п. ° Ж е м е р а и же
мера́. Осташк. Твер., 1855. ° Ж е- 
мера ́и жимера́. Твер., Пск., 
Даль. ° Ж и м е р а. Завари чай за
ново, жимеру выбрось. Пушк. Пск., 
1957. ° Ж е м е р а́. Холм. Пск., 
1852. Пск., Твер.

2. Выжимки, остатки при изго
товлении растительного масла ; ду
ранда. °Жемера и жимёра́. 
Осташк. Твер., 1855. ° Ж е м е р а. 
Стариц. Твер., 1852. ° Ж е м е р а́. 
Холм. Пск., 1852. Пск., Твер.

3. Жимера́. Восковые остатки 
от меда; нечищенный, нетопленный 
воск. Опоч. Пск., 1852. Пск., Твер.

4. Жимера́. Мелкие отрепья 
при трепании льна. Пск. Пск., 
1902—1904.

5. Ж и м е р а́. Рыбья чешуя. 
Пск., 1912—1914.
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Жемера́ и жимера́, и́, м. и ж. 
Вертлявый человек; непоседа, юла. 
Ольга вертится как жимера, Сиди 
ты смирно, жемера́! Все вертится, 
Покр. Влад., 1910.

Жемерйка и жимерйка, и, 
ж. 1. Жемерйка. Подонки, ос
татки чего-либо. В бутылке с маслом 
осталась одна жемерйка. Курск., 
1967.

2. То же, что жемёра (во 2-м 
знач.). °Ж е м е р и ́к а. Обоян. 
Курск., 1858. С овсом пироги-то! 
С жемерикою кисель. Курск., Шейн. 
Орл., Калуж. ° Ж и м е р й к а. Дай 
мне жимери́ки. Трубч., Карач., 
Брян. Орл., Сполохов. Обоян. 
Курск., 1859.

Жемёрина, ы, ж. Круг жмыха. 
Пенз., Даль. — Ср. Жамбрина.

Жемерйха, и, ж. То же, что 
жемёра. Курск., Даль.

Жемерйца и жимерйца, ы, 
ж. Растение Veratrum album, сем. 
лилейных; белая чемерица. ° Ж е м е- 
р и ́ц а. Слов. Акад. 1897. ° Ж и м е- 
р й ц а. Черн. Тул., 1850. Тул., 
Анненков.

Жемжура́, ьг, ж. 1. Болтовня. 
Тул., 1858.

2. Вертлявая, болтливая, бойкая 
женщина. «Тул. и др.», Макаров, 
1826.

3. Русская народная пляска. «Есть 
пляска жемжура или жемжурка, с 
вертлявыми и не всегда приличными 
выступками; к пляске этой подпе
вается песня с припевом „жемжурики 
жемжуры“». «Тул. и др.», Макаров, 
1826.

оэ Запеть жемжуру́. Начать сето
вать, жаловаться (говорят о нерас
четливом человеке, моте). Запоет 
жемжуру́, да уж поздно будет. 
«Тул. и др.», Макаров, 1826.

Жемжурйки, мн. В припеве 
русской плясовой песни. Жемжурики 
жемжуры. «Тул. и др.», Макаров, 
1826.

Жемжурить, р и т, несов., 
неперех. 1. Говорить, болтать без 
умолку, тараторить. Ту́л., Даль.

2. Сплетничать. Тул., Даль.
Жемжурка, и, ж. 1. У́менып.- 

уничиж. к жемжура (во 2-м знач.). 
Тул., Даль.

2j<To же, что жемжура (в 3-м 
знач.). «Тул. и др.», Макаров, 1826.

Жемжу́рочка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к жемжура (в 3-м знач.). 
Тул., Даль.

Жемжуры́, мн. В припеве 
русской плясовой песни. Жемжури
ки жемжуры. «Тул. и др.», Мака
ров, 1926.

ЖемйЛЫ, мн. «Зажимы». Урал., 
Миртов, 1930.

Жемиринье, я, ср. [удар.?]. 
Остатки винограда после отжима из 
пего сока. Дон., 1855. .

Жемка́рь, я́, м. Скупой чело
век; скупец. Вытегор. Олон., 1896

Жёмкий, а я, о е; мок, м к а, 
о и жемко́й, я ́я, бе; м б к, м к я́, б. 
1. Жемкий. Холодный. Оногдысь 
погодье жемко было, так всех коней 
замаяли. Арх., Архив АН. Жёмкий 
мороз. Даль [без указ, места].

2. Жемкий. Сильно, крепко 
сжимающий, стискивающий. Ж ём
кие тиски. Даль [без указ, места].

3. Ж е м к б й. Расчетливый, ску
пой. Жемкие квартиранты попались, 
полкила кусочек мяса положат (в гор
шок) да и глядят, как бы на два дня 
растянуть (суп). Весьегон. Твер., 
1936.

Жёмко и ЖвМКб, нареч., безл. 
сказ. Холодно. Д нем-то оттаи
вает, а утром-то, утром-то жемко. 
Пинеж. Арх., 1961. ° Ж емко. Ах, 
как сегодня жемко. Соликам. Перм., 
1854. Олон., Арх.

Жемкой. См. Жемкий.
Ж ёмки, мн. Род витых калачей. 

Новоросс., Даль.
1. Жёмок, мка и жемо́к, 

м к я́, м. (мн. жемки и ж е м- 
к й). 1. Ж е м 6 к. Комок чего-либо 
вязкого. Слов. Акад. 1806 [с поме
той «простореч.»}. «Влад, и др.», 
Макаров, 1826. Порх., Новорж. Пск.

Собрать роток в жемок. Нос крюч
ком, брови шатром, рот жемком. 
Даль [без указ, места].

2. Пряник медового теста. ° Ж е- 
м б к. Нижегор., Твер., 1858. Твой 
жемок, словно глины кусок. Угостить 
жемком. Даль [без указ, места]. 
Не плачь, гостинца куплю, жемок 
сладкий. Свияж. Казан., 1853. 
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° Ж е м к и́, мн. Самар., Симб., 1854. 
Я не так к тебе пришел, — я пода- 
рочек принес, . .На закуску одномед- 
ныих жемков. Симб., Соболевский. 
Волог., Твер. ♦ Ж емк и. Пряни
ки, печенье. Жених несет гостинцы; 
конфеты, жёмки, семечков, всяких 
гостинцев. Куйбыш., 1956. ° Ж е- 
м 6 к. Пряник, скатанный в руках 
и распластанный ладонью. Каргоп. 
Олон., 1892. ° Ж емки́. Даль [без 
указ, места]. || Маленький сладкий 
пряник. ° Ж емок. Влад., 1847. 
° Ж е м б к. Шуйск. Влад., 1854. 
° Ж емки́. Кашин. Твер., 1897. 

II Ж е м к и. Круглые небольшие 
пряники. Олон., 1852. ♦ Ж емок. 
Круглый пряник с выпуклой полос
кой посередине. Нижегор., 1860. — 
Ср. 1. Жа́мка.

3. Жемки [удар.?]. Пастила с 
медом, о Пастила из мака с медом. 
Нерехт. Костром., 1850. ♦ Пастила 
из мака, орехов, малины и проч, 
с медом. «Влад, и др.», Макаров, 
1826. ♦ «Крестьянские конфеты». 
Бурнашев [без указ, места].

сю Дать жембк. Ударить. «Влад, 
и др.», Макаров, 1826. Жемкбм 
угостить, а) Вытолкать. «Влад, 
и др.», ’ Макаров, 1826. б) Ударить 
кого-либо. Даль [без указ, места].

— Ср. Ж а м б к, Ж и м б к.
2. Жёмок, мка и жембк, 

м к а́, м. Скупой человек, скряга. 
°Жемок. Пошех. Яросл., 1843. 
Нет-нет, он жёмок мужик-от, не 
вдруг у его выморщить! Пошех. 
Яросл. ° Ж емок. Пошех., Молог. 
Яросл., 1843. Даль [без указ, места].

1. Жембчек, чка, м. 
1. Уменьш.-ласк. к 1. Жемок (в 1-м 
знач.). Даль [без указ, места]. ° Губ
ки жемочком. Губки бантиком. Даль 
[без указ, места].

2. Уменьш.-ласк. к 1. Жемок (во 
2-м знач.). Южн.-Сиб., 1848. Пря
ники жемочки на беленьком медочке 
(песня). Волог., Грязов. Волог. 
Влад.

3. То же, что 1. Жему́лька (в 4-м 
знач.). Южн.-Сиб., 1848. — Ср. Ж а́- 
мочек.

2* ЖембчеКд чка, м. Скупой 

человек, скряга. Даль [без указ, 
места].

ЖемУлечка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к жемулька (в 3-м и 4-м знач.). 
Южн.-Сиб., 1848. Сиб.

1. Жемулька и жимУлька, 
и, ж. 1. То же, что 1. Жемок (в 1-м 
знач.). Даль [без указ, места]. ° Ж е- 
му́лька. Слов. Акад. 1806 [с по
метой «в просторен.»]. Тобол. То
бол., 1895—1896. ° Ж е м у ́л ь к а. 
В сравн. Вырядилась, а платье как 
жемулька. Верхне-Тавд. Свердл., 
1964.

2. Жему́лька. Кушанье — 
катышки из толокна, густо заме
шанного на воде. Толокняная эхе- 
му лъка. Слов. Акад. 1806 [с пометой 
«просторен.»]. Волог., 1852.

3. Жему́лька. То же, что 
1. Жемок (во 2-м знач.). Южн.-Сиб., 
1848. Сиб.

4. Жему́лька. Подарок, гос
тинец. Сиб., Даль. II Взятка в виде 
подарка. Он сунул ему хорошую эхе- 
му ́лъку (т. е. подарки). Южн.-Сиб., 
1848. «Подсунуть жемульку — зада
рить тайком, дать взятку, подку
пить». Сиб., Даль. — Ср. Ж а- 
му́лька.

2. Жемулька, и, ж. Удар 
по чему-либо косточками пальцев. 
Я как вот-дам тебе эхему́лъку с ква
сом. Самар., 1854.

1. ЖемУля и жимуля, и, ж. 
1. То же, что 1. Жемок (в 1-м знач.). 
Даль [без указ, места]. || Ж е м у́- 
л я. О чем-либо очень смятом, измя
том. Тобол., 1897.

2. Жему́ля. Большой кусок 
хлеба. Ишь каку жему́лю взял — 
боле себя! Вытегор. Олон., 1896.

2. ЖемУля, и, м. и ж. Скупой 
человек; скряга. «Иногда», Даль. — 
Ср. Жиму́ля.

3. ЖемУлЯ, и, ж. Дать же
му́лю. Ударить. Дам жемулю, так 
усядешься. Вытегор. Олон., 1896. — 
Ср. Ж а м у́ л я.

Жемурйнья, и, ж. То же, что 
жебуринья. Дон., 1929.

ЖемУчии, а я, ее; жему́ч, а, 
е. Угнетающий. Николай. . накла
дывает каленую стрелу. ., станет 
стрелять. . всех людей думы, желту- 
чищ гиетучий и эхемучий. ОнеЖч
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Арх., Майков, Великорусские за
клинания.

Жемчужка, и, ж. Фольк. Жем
чужина. Купи жене подарочек, Что 
подарочек — на головку жемчужку 
(песня). Новг., Архив РГО. На бе
лую грудь цепочку, На шеенъку жем
чужку. Вят., Соболевский. Пск., 
Волог. Она у меня как заплачет, так 
жемчужка падает (сказка). Крив. 
Том.

ЖемчУЖНО, а, ср. То же, что 
жемчужное. Перла — на шею-mo на
кладываются, жемчужно да бисер. 
Пинеж. Арх., 1961.

Жемчу́жное, ого, ср. Предмет 
женского головного или шейного 
убора (серьги, цепочки и т. п.), 
украшенный жемчугом. Тихв. Новг., 
1854.

Жемчужный, а я, ое. 
1. о Жемчу́жная корона. 
Женский головной убор, состоящий 
обычно из разных белых бус, нани
занных на шапочку. Олон., Бурна- 
шев. о Жемчу́жная поднизь, 
кокошник и т. п. Поднизь, кокош
ник и т. п., украшенные жемчугом. 
Вытегор., Лодейноп. Олон., 1896.

2. Жемчу́жный край. Ста
ринный узор кружев, заканчиваю
щийся с одного края пологими зубья
ми, напоминающий узор, которым 
обычно низали жемчуг. Елец., Да
выдова.

3. Фольк. Постоянный эпитет к 
слову бережок. «Указывает на оби
лие рыбы в реке, и так много ее ло
вится, что она как жемчугом (блеск, 
белизна) покрывает берега». Жем
чужные у Горыныча Его крутые бе
режки (песня). Урал., Малеча, 1960.

— Доп. В топоним, названиях. 
Жемчужный яр. Урал., 1960.

ЖемчУчный, а я, ое. Жемчуж
ный. Не светло ли месяц светит на 
жемчучное кольцо. Дон., 1929.

Жёмшура, ьт, ж. Кошка. Кинеш. 
Костром., 1846. Костром., Даль 
[с вопросом к слову].

Жемйх, .а́, м. Жмых. Ле
пешка из жемыха. Жемых совсем 
свежий. Дубен. Тул.^ 1933—1960.

ЖемЙЕХа, и, ж. Мякина. Тул., 
1858.

Жемыха́ть и жимыхйть, 

а́ю, а́ешь, несов., перех. 1. Же
мых а ́т ь. Класть под пресс для 
отжимания. Вост., Даль.

2. Тереть, жать белье при стирке; 
стирать. Симб., Твер., Даль. ° Ж е- 
м ы х а ́т ь. Осташк. Твер., 1855. 
А ты что все только мылишь, а ты 
жемыхай его боли (боле) между ладо- 
нями-то! Нижегор. || Ж е мы ха́ть. 
Плохо стирать белье. Нижегор., 1860.

— Доп. Жемыха́ть. [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий.

Жемыха́тьея и жимы- 
ха́ТБСЯ, а ́е т с я, несов. Издавать 
звуки, подобные тем, какие полу
чаются при стирке белья. Кашу на
маслил, ажно жимыхается. Твер., 
Даль.

Жемь, и, ж. 1. Сырая,'набухшая 
водой почва. «Когда ходишь, то вы
ступает вода под ногой». Шенк. 
Арх., Шикунов, 1846. Арх.

2. Сырое место, поросшее травой. 
Каргоп. Олон., 1885—1898.

ЖемЙТЬ, я ́е т, несов., перех. 
То же, что жемыхать (в 1-м знач.). 
Бузул. Самар., 1858. Вост.

Жена́, ьт, ж. Жена ́первого 
закона. Первая жена. Яросл., 1896.

Жена́тый, а я, о е; жена́т, 
а, о. 1. Жена́тая баба. Замуж
няя женщина. Нижне-Дон., 1929.

2. Жена́тая постедь. Дву
спальная кровать. Сиб., 1854.

3. Разбавленный водой (о квасе, 
пиве, водке и т. п.). Квас весь выйдет, 
варить новый не охота: его (старый 
квас) подмолодят (разбавят водой), 
вот и женатый. Алекс. Куйбыш., 
1945—1964.

Жена́ч, а́, м. Женатый мужчина. 
Онеж. КАССР, 1933. ♦ Молодой же
натый мужчина. Вот с эдаких (ма
лых лет) и до женачей и холостяги 
дрались (по обычаю) любомерно в ку
лачки (кулачный бой). Урал., 1960.— 
Ср. Ж а и а ́ч.

Женёный, а я, ое. 1. Жена
тый. Олон., Рыбников. Что он, же
нёный? Влад. Петерб., Енис.

2. Разбавленный водой (о квасе, 
пиве, водке и т. п.). У них все же
неный (квас), сварили бы новый. 
Алокс, Куйбыш., 1945—1964,
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Жбненька, и, ж. Ласк. Жена. 
Как сказала про меня жененъка, 
Будто я, добрый молодчик, хожу 
домой поздно. Яросл., Шейн.

Женёшка, и, ж. Уничиж. Жена. 
Тобол., 1895—1897.

Женйвый, а я, о е. Женатый. 
Тул., 1873. Ты женивый? Юрьев. 
Влад.

Женйла, ы, м. То же, что же- 
нихало. И этот жени́ла за ребятам 
гоняется. Йонав. Лит. ССР, 1963. 
Уже пошел женила к своей невесте. 
Прейл. Латв. ССР.

ЖенЙМЫЙ, а я, ое. 1. Жена
тый. Нижегор., Архив РГО. Кос
тром., 1897. Семейство-то у тебя — 
слава тебе господи! Два парня, — 
оба, говоришь, женимые, — чего еще 
тебе? Костром. Влад. — Ср. Ж а- 
н и ́м ы й.

2. Брачного возраста (о мужчине). 
У него два женимые сына. Даль 
[без указ, места].

Женйство. Женитьба. Я вам 
песенку спою Про жениству про свою. 
Ряз., 1892.

Женйтва, ы, ж. Женитьба; 
свадьба. Слов. Акад. 1847 [с поме
той «церк.»\. Пск. Пск., 1902—1904.

Женйтво, а, ср. Женитьба. 
Про замужество про свое Про же- 
нитво про твое. Жиздр. Калуж., 
Шахматов.'

ЖенЙТЬ, женю́, же́нишь, 
несов. и сов., перех. 1. Женить 
на кого-либо. Женить на ком-либо. 
На кого ж тебя женить? Ливен. 
Орл., Афанасьев.

2. Жени́ть яблоню. Приви
вать яблоню. Кунгур. Перм., 1897.

3. Сов. Ударить. Уж как я его же
нил по уху, так и глаза куды делись. 
Пск., 1855. ♦ Ударить прутом. 
Смол., 1914.

4. Сов. Обмануть, надуть. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. Он его женил на 
две тысячи. Старсоскол. Курск., 
В. Якушкин, Курск., Костром. 
II Ж е н и ́т ь кого-либо. Выпить 
спиртное за чей-либо счет. Надо бы 
сегодня Пашку женить. Капш. Ле
нингр., 1933.

5. Сов. Отомстить. Ну подожди, 
я тебя женю. Маслян. Новосиб.

[с пометой «метафора»], Федоров, 
1960.

.6. .Сов. Засудить. Устюжин. Новг., 
1896.

7. Обматывать серп горстью ржи 
или пшеницы, чтобы во время жатвы 
колосья тесно примыкали к острию. 
Дмитр. Моск., 1932.

8. Разбавлять водой .(квас, пиво 
и т. п.). Говорят, ты 'пиво и вино 
же́нишь, правда? — Правда, ваша 
милость, да как быть: коли их не 
женить, то и припенту (барыша) не 
иметь, а кормиться надо. Петров. 
Сарат., 1960—1961. Они и (водку) 
сперва женют, а потом начинают 
торговать. Алекс. Куйбыш.

Женйтьба, ы, ж. Жена. Же
нитьба моя любезная, забирай-ка 
трубки, наметки, выручъ коня воро
ного. Смол. Смол., 1914.

сю Жени́тьба барина. Народная 
игра. «Игра на ночных, состоящая 
в следующем. Составляется круг, 
который движется в какую-либо сто
рону, а играющий барина расхажи
вает за кругом. Поют: По-за городу 
царев сын гуляет, Он заискивает 
свою княгиню. Не моя ли княгиня мо
лодая Во Цареви-городи стояла, Зо
лотым перстнем звеяла, Позолочен
ным просвещала? Вы секите, холопы, 
ворота, Генеральский сын идет во 
город. Становись-ко, сват, ты на 
место, Да тут-то тебе не невеста. 
При последних словах девушка ста
новится на свое место в кругу, а «ба
рин» уходит из круга. Его роль на
чинает играть другой». Онеж. 
КАССР, Калинин, 1961.

1. Женйтъся, женю́сь, 
ж é и и ш ь с я, несов. ^Жени́ть
ся с кем-либо. Жениться на ком- 
либо. Женился ён потом с хромою. 
Ельн. Смол., 1914.

2. Выходить замуж. Осин. Перм., 
1896. Когда она женилась? Перм. 
Жени́лась я не молоденькая, пятнад
цать годов прожила. Киров. Брян. 
II Выходить замуж, принимая мужа 
в дом. «О женщине, если она берет 
жениха в дом (в дом войти), гово
рится, что она женится; чаще бывает 
это с вдовами. Сама женю́сь — гово
рила мне одна ^вдовушка» * Вят., Зе
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Ленин, 1903. Киров. Женилась на 
Иванъке Марья — Иван переселился 
после брака во двор к Марье и стал 
обрабатывать надел Марьи. Смол.

3. Вступать в половую связь. 
Васъка-то, говорят, о Фролови дни 
женился на Клавке, ребята видели. 
Тихв. Новг., 1939.

4. Название одного из святочных 
хороводов. <<Святочные беседки про
должаются до утренней зари и окан
чиваются хороводом „жениться“: ка
валер берет себе подругу и после 
поцелуев расходятся по домам». Се
мен. Нижегор., Райновский, 1851.

сю Жени́лась похлебка, а) Про
кисла похлебка. Судж. Курск., 1915. 
Курск, б) Просваталась (о девушке). 
Судж. Курск., 1915.

Женйх, а́, м. 1. Женатый 
мужчина. «Жена называет своего 
мужа, хотя бы и старика, женихом». 
Охан. Перм., Зеленин, 1850. Олон., 
Р. Свирь.

2. Мн. В свадебных обрядах — 
жених вместе с приезжающей с ним 
свитой. «Женихи привозят с собой 
выряженную еще обыкновенно при 
даче руки водку, а также иногда 
для „непьющих“ гостей и ребятишек 
рассыченный пресным квасом мед». 
Красноуфим. Перм., Гладких, 1913. 
Женихи ́приехали — жених вместе 
с дружками. Новорж. Пск.

Жениха́йлушка, и, м. В при
певке: Жених. Добрые молодцы не 
женются, Красные девицы замуж не 
выходят, Вздумала Сашка замуж ид
ти, Вздумала Ивановна замуж идти. 
Ой лю-лю-лю Пиотрушка. Ай лю-лю- 
лю женихайлушка. Духовищ. Смол., 
1853.

Жениха́ л О, а, м. Молодой че
ловек, достигший брачного возраста; 
возмужавший подросток (обычно 
бранно). Ты уж жениха́ло, тебе 
стыдно баловать-то. Буйск. Кост
ром., 1897. Экий женихало! Моск. 
Калуж.

Жениха́ться,а́юсь, а́ешься, 
несов. 1. Ухаживать за женщинами; 
вступать в возраст, когда начинают 
ухаживать за лицом другого пола. 
Такой еще молокосос, а уж жени
хается. Волог. Волог., Баженов. Чере

пов. Новг., Калуж., Курск., Терек., 
Южн. Слов. Акад. 1957 [с пометами 
«просторен. и оо́л.»]. || Иметь близкие 
отношения до свадьбы. Пора им же
ниться: ён с ею давно женихается. 
Смол., 1914.

2. Свататься. Наш парень жени
хается. Смол., 1914. Зря он к ей 
женихается. Шадр. Перм.

ЖенихбВ, а, о. В сочетаниях, 
о Ж е н и х о ́в а баня. Церемония 
накануне большого смотрения в доме 
жениха. «Жених приглашает к себе 
холостую молодежь и ближайшую 
по месту жительства родню; со всеми 
этими гостями он отправляется в ба
ню, где начинается попойка, довер
шаемая на дому и составляющая 
своего рода холостой вечер». Холмог. 
Арх., Грандилевский, 1907. Амур, 
о Ж е и и х 6 в ы золовки. В сва
дебных обрядах — молодые девушки 
из родственниц или знакомых же
ниха, которых приглашает жених 
в качестве подруг невесты перед 
свадьбой. «Молодые девицы из род
ственниц или знакомых жениха, ко
торый приглашает их, непременно 
в нечетном числе, для товарищества 
своей невесте вместе с ее подругами 
в предсвадебное время; когда жених 
и невеста отъезжают к венцу, жени
ховы золовки отвозят постель из 
дома невесты в дом жениха». Мезен. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. ^Же
нихо́ва литра. В свадебных об
рядах —- вино, которым жених на 
свадьбе угощает своих близких. 
«Разливает вино поджеиишник». Ор- 
дын. Новосиб., Федоров, 1965. о Же
ни х о́ в пир. В свадебных обря
дах — угощение для родителей же
ниха и поезжан накануне свадьбы, 
когда невеста идет плача в баню и 
на девичник. Нижегор., Даль, о Же
ни х о́ в а сваха. В свадебных обря
дах — одна из трех свах на богатых 
свадьбах. Нижегор., Костром., 1930. 
о Ж е н и х о́ в стол. В свадебных 
обрядах — угощение родни невесты 
родственниками жениха. Костром., 
1917.

Женихова́ть, ж е н и х у ́ю, 
жениху́ешь, несов., неперех. 
Начать думать о женитьбе. Дон., 
1929,
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Женихова́тьея, жениху́- 
ю с ь, жених у́ешься, несов, 
1. То же, что женихаться (в 1-м 
знач.). Васютка жениховатьея стал. 
Ветл. Костром., 1911.

2. То же, что женихаться (во 2-м 
знач.). Богатая она, наших сколько 
жениховалосъ к ей, да нет, вишь, ее 
согласия. Кольск. Арх., 1885. Дон.

ЖвНИХО́ВбЦ, вц а, м. Обычно 
мн. В свадебных обрядах — члены 
свиты жениха. «Из женихова дома 
жениховцы едут в невестин дом 
в следующем порядке: в начале 
поезда едут два вершника (дружка), 
за ними тысяцкой, брюдги и наконец 
жених с прочими гостями». Олон., 
Рыбников.

Женйца, ы, ж. Жница. Яйцо 
крутенько, легонько: как оно круто 
бегае (вертится), так и мне б, 
женице, круто бегать. Опоч. Пск., 
1928.

Женишйться, шу́сь,
ши́шься, несов. 1. То же, что 
женихаться (в 1-м знач.). Кадн. Во
лог., 1858. Волог. Наши ребята 
стали что-то женишиться. Ветл. 
Костром. Федя не умел женишиться, 
правда. Бесед. Курск.

2. Считая себя уже взрослым, быть 
о себе чрезмерно высокого мнения 
(о юноше). Петруха два раза в Крым 
сходил, ну и женишиться стал: кто 
я — большой. Мещов. Калуж., 1902.

Женищйна, ы, м. То же, что 
женихало. Слов. Акад. 1897 [без 
указ, места]. Ты женищина, с ма- 
ленькими-то играть-то. Красно
уфим. Перм., 1898.

Жёнка, и, ж. 1. Замужняя 
женщина. Шуйск. Влад., 1854. Сразу 
видно, что чего-то не для мужиков 
выдают: в очереди одни девчонки да 
жёнки. Влад. Одна жёнка продала 
рукава. Арх. Я жёнкам-mo говорю: 
вам не нать болеть. Г. Нарьян-Мар 
Ненецк. ♦ Молодая замужняя жен
щина. Кем. Арх., 1910. II «Женщина 
из простонародья, замужняя или 
вдова». Арх., Кузмищев, 1847.

2. Поденщица. Осташк? Твер., 
1855. Арх.

3. Самка домашних и диких жи

вотных и птиц (кроме лошади и ро
гатого скота). «Говорится более о 
птицах». Бурнашев [без указ, места]. 
Сиб., 1854. Весной женка (самка) 
снаряжает мужичка (самца) в путь. 
Якут. Это кидас али соболь? Это 
вот соболь, видишь хвост короче ла
пок, а вот что долгий хвост, длиннее 
лапок — это кидас. Вишь мужичок
от куней, а женка-та соболь, вот 
от их и родится кидас. Перм. 
♦ Самка птиц. Камч., 1842. Нерч. 
Забайк. Вишь селезень летает, а 
женка яйцо парит. Иркут.

4. Насекомое — род осы. «Серу- 
шок, род осы, но потолще. Старые 
говорят шмырь». Гребен. Терек., 
Караулов, 1902.

5. Сошник у сохи. Урал., 1865. 
II Один из двух сошников сохи. 
♦ Левый сошник (правый называется 
мужйчок). Слов. Акад. 1897. Сош
ник — мужичок и женка. Правый — 
мужичок, а левый — женка. По ра
боте одинаковы, никакого раздела 
нет. Турин. Свердл., 1964. Перво 
режет мужик, а женка отваливает. 
Во время пахоты направо валишь — 
пахота на женку, налево — пахота 
на мужичка. На женку валишь — 
шире берет, на мужичка — уже. 
Свердл. Пахали землю сохами, один 
лемех женкой называется, а другой 
мужичок, прикрепляется к деревян
ной рассохе. Ордын. Новосиб. ♦ Пра
вый сошник. С правого боку — это 
женка у сохи. Омск., 1908. Сошник 
с крылом называется мужичок, а без 
крыла — жёнка. С правой стороны 
жёнка, с этой отвалка. Том., Том. 
слов, [с пометой «устар.»}, 1964. 
Кемер., Том. слов, [с пометой «ус
тар.»}, 1964. По праву руку женка 
была, она надрезала землю, возле бо
розды шла. Мужик загнутый, женка 
была пряма. Иркут. А с правой сто
роны плоский называется жёнка. Ха
кас. Краснояр. ♦ Один из сошников 
(более короткий). Один сошник у 
двойчатки мужичок, обрезает стен
ку, второй — женка. Южн. р. Крас
нояр., 1967. ♦ Один из двух сошни
ков [какой?]. Кузнец. Том., 1895— 
1896. Том., Кемер., Челяб., Перм. 
Новосиб. II «Прямой угол правого 
сошпяка». Ишим. Тобол., Архив АН.
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сю Жёнка в Москву съездила. Же
на родила. «Употребляется у кре
стьян особенно тогда, когда муж зо
вет священника на крестины». Опоч. 
Пск., Опыт 1852. Жёнка ногу сло
мала. То же, что жёнка в Москву 
съездила. Опоч. Пск., 1852. Жёнка 
с Москвы приехала. То же, что 
Жёнка в Москву_ съездила. Опоч. 
Пск., 1852.

— Доп. [Знач.?]. «Женка — часть 
кнопки, другая часть — мужка (муш
ка)». Иркут., Нефедов, 1929.

Жёнки, мн. Игра — катание 
мяча по ямкам (лункам). Давайте, 
ребята, в жёнки играть. В женки 
играют только поздней весной и ле
том. Пенз., 1960. ♦ Род игры [ка
кой?]. Касим. Ряз., 1897.

Женотй, ы́, ж., собир. Жен
щины. Южн., Даль.

Жене́ЦКИЙ, а я, о е. Женский. 
Южн., Зап., Даль.

Жёночка, и, ж. 1. Ласк. Жена, 
супруга. Камч., 1852. Моя жёночка 
ласковая, За волосики не таскивала. 
Арх. Погодите молотити, Жалко 
женочку будити. Новг., Соболев
ский. Пск., Ворон.

2. Ласк. Женщина. О не женочку 
рязаночку в полон брали.. Онеж., 
Гильфердинг. КамчГ, Тул. || Привет
ливое обращение к женщине. Повен. 
Олон., 1885—1898.

3. То же, что женка (в 3-м знач.). 
Медвежья женочка. Уточья женочка. 
Колым. Якут., 1901. — Доп. «Из 
названий птиц». Со ликам. Перм., 
1897.

4. То же, что женка (в 5-м знач.). 
Сольвыч. Арх., 1948. || Один из двух 
сошников сохи. ♦ Правый сошник. 
Бурнашев [без указ, места]. ♦ Сош
ник, насаживаемый на короткий па
лец или короткую ногу сошной рас
сохи. Перм., Даль. ♦ Маленький 
сошник у сохи. Ярен. Волог., 1898.

Же́нска и же́ньека, и, ж. 
Женщина. ° Ж é н с к а. Жених едет 
и с собой берет женску. Верхне-Кет. 
Том., 1964. Же́нску я не знаю, а па- 
рень-то Володька стоит. Новосиб. 
Ср. Прииртыш. ° Ж é н с к и, мн. 
Юго-зап. Том. Мужиков совсем нет, 
одни женски. Том. Чо они одни 

женски были? Новосиб. Кемер., Се
мипалат., Перм. На же́нских пай не 
делили. Нарым. Вост.-Казах. Алт. 
Не нужно ли вам, барин, женских 
(т. е. посадить на лодку гребцами 
женщин)? Иркут. ° Жёньека. 
Платочек назад завяжут, знаешь, 
что женьека. Девушки вперед завя
жут. Крив. Том., 1964.оЖёнь- 
с к и, мн. Нас, женьских, шесть ра
ботало. Крив. Том., 1964. Женъски 
прядут. Том. ° Ж é н с к и е, их, 
мн. Женщины. Тобол., 1899. || Жен
ская часть семьи. Женских нет — 
значит дома одни мужчины. Якут., 
1886.

Же́нский, а я, ое. 1. Ж е ́н- 
с к и е деньги. Деньги от продажи 
масла, молока, яиц и кур, состав
лявшие в крестьянском дореволю
ционном быту личную собственность 
старшей в семье женщины. «Иначе 
называются масляные деньги». Хол
мог. Арх., Подвысоцкий, 1885.

2. Ж é и с к и й нор. В дорево
люционное время — 20—25 ставных 
сетей, которые необходимо иметь 
для вступления в товарищество при 
совместной ловле. Пск., 1912—1914.

3. В знач. сущ. Менструация. 
° Ж é н с к а я, ой, ж. Смол., 1914. 
° Ж é п с к о е, ого, ср. Даль [без 
указ, места]. Карач. Орл., 1902.

4. В названиях растений, о Во
лосянка ж é н с к а я. Растение Ve- 
ratrum nigrum L., сем. лилейных; 
чемерица черная. «От белой и крас
ной грыжи и резачки». Ачин. Енис., 
Вержбицкий, 1897. Ж é н с к и й во
лос. Растение Vicia сгасса L., сем. 
розанных; горох мышиный. Тул., 
Анненков, о Ж é н с кий донник. 
Растение Melilotus officinalis L., сем. 
розанных; донник аптечный. Орл., 
Анненков. оЖёнская жабная. 
Растение Filago arvensis L., сем. 
сложноцветных; жабник полевой. 
Моск., 1897. о Ж é н с к и й жаб
ник. Растение Menyartlies trifoliata 
L., сем. горечавковых; вахта трех
листная. Калуж., Анненков. ^Же́н
ский зверобой, а) Растение Gen
tiana pneumonanthe L., сем. горе
чавковых; горечавка легочная. Шенк. 
Арх., Анненков, б) Растение Gen
tiana amarella L., сем. горечавковых;
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старозубка. Шейк. Арх., Анненков. 
оЖ é нск ая трава. Растение Or
chis makulata, сем. архидных; ятрыш
ник пятнистый. Кузнец. Том., 1928. 
оЖёнская черная трава. Ра
стение Melampurum рта tense, сем. 
норичниковых; марьянник луговой. 
«Принимается женщинами от худо
бы». Перм., Анненков.

ЖёнСТВО, а, ср., собир. Жен
щины, женский пол. Все женство 
вышло ей навстречу. Даль [без указ, 
места]. II Женщины, принадлежащие 
к одному крестьянскому семейству и 
живущие в одном доме. Яросл., 
1852. — Доп. Ж é н с т в о [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий.

ЖенУшечка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. Жена. Жену́шечка сына родила. 
Пореч. Смол., 1914.

Жёнца, ьт, ж. Жена. Вот 
и жёнца моя идёт. Смол., 1914.

Женчо́нка, и, ж. Уменьш. 
Жена. Это моя женчо́нка. Росл. 
Смол., 1914.

Женчбнко, а, ср. То же, что 
женчонка. Холмог. Арх., 1896. Арх.

Жёнчуг, а, м. Жемчуг. Олон. 
Арх., 1823. Спас. Ряз.

— Ср. 3 ё м ч у г, Зёнчуг.
1. Жень, и, ж. Веревка с пет

лей, при помощи которой пчеловоды 
лазят на деревья, чтобы достать мед 
диких пчел. Бурнашев [без указ, 
места]. Макар. Нижегор., 1848— 
1851. Ветл. Костром.

2. Жень, частица. Усиливает, 
подчеркивает, выделяет предшеству
ющее слово. Я жень тебе говорил. 
Луж. Петерб., Срезневская.

ЖенАться, я ́ю с ь, я ́ешь с я, 
несов. Жениться. Как прежде жени
лись. Волхов. Ленингр., 1938—1941. 
Молодые женя́ются. Прион.

Жёпер, а, м. Большая укладка 
снопов или клевера в поле. Снопы 
складывают в жёпер, клевер тоже 
в же́пер складывают. Прейл. Латв. 
ССР, 1963.

Жёрав, а, жера́в, а ́и жёров, 
а, м. 1. Журавль, а Ж é р а в. Холм., 
Опоч. Пск., Осташк. Твер., Вельск. 
Смол., 1852. Пск., Твер., Смол., Му
рашов [с примеч. «имен. множ, же- 
рова́»], 1913. Жеравы полетели. Йо-

9 Словарь русских говоров, вып. 

нав. Лит. ССР. Послу хай, как жё- 
равы курлычут. Прейл. Латв. ССР. 
Брян., Моск., Калуж., Орл. ° Ж е- 
р а ́в. Холм. Пск., Осташк. Твер., 
1852. Твер., Пск., Арх., Сев.-Двин., 
Перм., Тобол. ° Ж е р а в [удар.?]. 
Осташк. Твер., 1820. Волог., Олон. 
° Ж е р а в а ́и жеравы́, мн. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. ° Ж е- 
р о в. Несите утицу плавучу да 
жерова долгоносого. Волог., 1895. 
° Ж ер о в а́, мн. Жерова ́большие 
тоже по болотам. Лещук. Арх., 
1960.

2. Жерав. Колодезный журавль. 
Жёравом воду с ключа достают. 
Пушк. Пск., 1957.

3. Жерав. Святочная игра. «(Че
ловек, изображающий журавля) хо
дит по избе и клюется». Смол., Доб
ровольский, 1914.

— Ср. Жара́ в, Ж у р а ́в.
Жера́ва, ы, ж. Клюква. 

Костром. [?], Даль. Остров. Пск., 
1896. — Ср. 2. Ж а р а ́в а.

Жерава́. «Красный». Г. Ейск 
Кубан., Семи луцкая, 1916.

Жеравёц, вца́, м. Колодезный 
журавль. Южн.-Сиб., 1848. Сиб., 
Иркут. — Ср. Ж а р а в ё ц, Ж у- 
р а в ё ц.

Жеравйка, жеревйка и же- 
ровйка, и, ж. То же, что жера́ва. 
°Жеравйка. Семен. Нижегор., 
1852. Тотем. Волог.°Жеревика. 
Даль [без указ, места]. Анненков 
[без указ, места]. °Ж е р о в и ́к а. 
Белозер, Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.— 
Ср. Жарави́на, Ж у р а ви́н а.

Жеравйна, жеровйна, ы и 
жеровина́, ы́, ж. То же, что же
рава. оЖерави́на. Старор. 
Новг., Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Новг. ° Ж е р о в й н а. Даль [без 
указ, места]. Луж. Петерб., 1897. 
□ Жеровина́. «В иных местах 
России». Бурнашев.°Жерави́ны, 
мн. Вельск. Смол., 1852. -Ср.Жу- 
рави́на.

Жеравйнина, ы, ж. Одна яго
да клюквы. Старор. Новг., Пск., 
Осташк. Твер., 1855. — Ср. Ж у- 
р а в й н и н а.

Жера́вить, ишь, жеравйть 
и ЖероВЙТЬ, и́шь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Поднимать ры
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чагом-жеравцом. ° Ж е р а ́в и т ь и 
ж е р а в и́т ь. Север., Даль. ° Же
ра́в и т ь. Волог., 1822.

2. Перех. Жер а в и́т ь. Подни
мать дом посредством рычага, чтобы 
переменить сгнившие нижние бревна 
новыми. Арх., 1847.

3. Безл. Ж е р о в и т. Перевеши
вает, тянет на один край. Очень 
жерови́т — тянет или перевешивает 
на один конец. Север., Даль. || Ж е- 
р а в и ́т ь. Накладывать что-либо 
неравномерно, так, что теряется рав
новесие. Осташк. Твер., 1855.

— Ср. Жара́вить, Ж а р а- 
в и ́т ь.

Жеравйха и жеровйха, и, 
ж. То же, что жера́ва. ° Ж е р а в й- 
х а. Слобод. Вят., 1897. «Слово, 
быть может, в связи с жар (от ярко- 
красного цвета ягоды): жар-жаром — 
выражаются в народе, если кто-ни
будь оденется во все красное». Вят., 
Зеленин. Старых-то баб на болото 
гнать Жеравйха брать. Вят., Коло
сов. Волог. ° Ж е р о в и ́х а. На 
этом болоте много оленей, которые 
охотно едят на мшарнях жеровиху 
(т. е. клюкву). «От Костромы до 
Соль-Галича», Архив ист. и пр. 
свед., 1862. Вят., Перм. — Ср. 
2. Ж а р а в й х а, Журавйха.

Жеравйца и жеровйца, ы, 
ж. То же, что жера́ва. °Ж е р а в й- 
ц а. Кем. Арх., 1897. Арх., Олон., 
Нижегор. ° Ж е р о в й ц а. Даль 
[без указ, места]. — Ср. Ж а р а- 
вйца, Журавйца.

Жеравлйка, и, ж. То же, что 
жера́ва. Тотем. Волог., 1898. — Ср. 
Жаравлйка, Журавлйка.

Жер^ВЫЙ, а я, о е. Высокий и 
стройный. Даль [без указ, места].

HCepâBb, м. Журавль. Перм., 
1856. Енис.

Жеран, а, м. [удар.?]. Жернов. 
Сев.-зап., 1953.

Жерётник, а, м. То же, что 
жераток. Бломквист [без указ, мес
та]. — Ср. Жара́тник.

Жераток, ткаи жератбк, 
т к а́, м. Углубление в передней 
части русской печи, куда сгребают 
угли и золу. оЖера́ток. Яросл., 
1936. оЖерато́к. Белозер. 
Новг., Архив РГО.оЖераток 

[удар.?]. Онеж. Арх., 1926. — Ср. 
Ж а р а ́т о к.

Жера́ть, ру́, реши, несов., 
перех. и неперех. 1. Есть, жрать; 
много есть. Пропил денъги-то; те
перь и жери́, что хочешь. Сено пре
красное, всякий скот его жермя 
жерет (охотно ест). Великоуст. Во
лог., Протопопов [с примеч. «упо
требляется с ругательством»], 1847. 
В городе не пашут да калачики едят, 
а в деревне-mo орут да все мякинушку 
жерут. Волог. Пск., Сев.-Двин., 
Перм., Урал.

2. Пьянствовать, пить. Жера́тъ 
пошел. Пинеж. Арх., 1961.

— Ср. Ж а р а ́т ь.
Жерба́, ы́, ж. Уха. Тобол., 1893. 

♦ «Навар». Тобол., Потанин и Зоб
нин, 1899.

Жёрбий, я, м. Жребий. Я жер- 
бий вытянул. Октябр. Оренб., 1962.

Жерва́, ы́, ж. Еда, пища. 
Самар., Даль.

Жёрвица, ы, ж. Большая удоч
ка, крючок. Оренб., 1858.

Жерд, а, м. Жердь. Пошла на
ша Дуня Холстину сушити; Семь 
жердов сломила, Холста не ссушила. 
Шейн [без указ, места].

Жерда́к, а́, м. О высокохМ и ху
дощавом человеке. Ср. Урал, 1963. 
Свердл.

Жёрдака, и, ж. Жердь. Жёр- 
дака переломится. Смол., 1914.

Жердин, а, м. То же, что жер
дак. Такой жердан — долгой да то- 
щой. Нижне-Тавд. Тюмен., 1964. 
Ср. Урал.

Жердела́. См. ЖердО́лы.
Жерделё, нескл. То же, что 

жерделы. Дон., 1848.
Жёрдели, жердёли, жердё- 

ля и жерделй, мн. То же, что 
жерделы. ° Ж é р д е л и. Кубан., 
1916. °Жердели. Новоросс., 
1968. °Ж е р д е л я, и, ж. Ворон., 
Фасмер. ♦Жерделй. «Перси
ки» [?]. Вост., Анненков.

Жерделы, жердёлы, жерде
лй и Жердела́, мн. (ед. ж е р- 
д е л, а, м. и жердела, ы и 
жердела́, ы́, ж.). Сорт мелкого 
абрикоса; абрикос этого сорта (де
рево и плод).оЖерделы. Жер- 
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дёлы еще не поспели. Роман. Рост., 
1948—1950. °Ж е р д é л ы. Дон., 
1897. ° Ж е р д е л ы́. Дон., Даль. 
□ Жердел, ед. Дон., 1929. Во- 
рон. ° Ж е р д е л а, ед. Дон., 1901. 
Кубан. ° Ж е р д е л а́, ед. Дон., Ан
ненков. Старые же́рдела вырубили, 
еще когда сады налогом обложили. 
У жердел косточки горькие, а у абри
кос они сладкие и их едят. Усть- 
Лабин. Краснодар. ° Ж е р д е л а, 
ед. [удар.?]. Дон., 1852.

Жерденйк, жердянйк, а ́и 
жердёННЙК, а, м. 1. Молодой 
тонкий лес, годный на жерди. ° Ж е р- 
д е ни́к и жердянйк. Волог., 
1902. оЖердени́к. Кадн. Волог., 
1896. Волог. ° Ж е р д é н и и к. 
Охан. Перм., 1930.

2. Жерденйк, собир. Жерди. 
Кадн. Волог., Архив РГО. ♦ «Не
толстые деревца (1—1х/2 вершка в 
диаметре), очищенные от ветвей, 
иногда и от коры, длиною 8—12 ар
шин, употребляемые на устройство 
заборов в реках и на другие нужды 
промысла». Беломор., Дуров, 1929.

3. Собир. Жерди, на которые ста
вят снопы для просушки. ° Ж е р д е- 
н й к. Олон., 1885—1898. ♦ Жер
дяи и ́к. Жерди для просушки 
снопов в риге. Олон., 1896.

4. Ж е р д е н и к й, мн. Стойла 
для скота. Сольвыч. Олон., 1897.

5. Жерденйк. Изгородь из 
жердей. Вашкин. Волог., 1966.

Жердено́й, а ́я, бе. Жерде- 
н а ́я лошадь. «(На зимнем запа
се) — первая лошадь из предназна
ченных под рыбу, четвертая по по
рядку». Талаб. Пск., Кузнецов, 
1912-1914.

Жёрди, мн. Забор вокруг ого
рода из поперечных жердей, укреп
ленных одна под другой. А это 
жерди. Сузун. Новосиб., 1964.

Жёрдики, мн. Жерди. А вот 
какая сроблена из дерева и жердики 
привяжут. Устьян. Арх., 1958.

Жердйла, ы, м. и ж. То же, 
что жердило. Даль [без указ, места].

Жердйло, а, м. О высоком, 
худощавом человеке, неуклюжего те
лосложения. Слов. Акад. 1809 [с по
метой «простонар.»}. Молог. Яросл., 
1853. Ишь, жердило какой вытянул

ся! Яросл. Моск., Костром., Вят., 
Олон.

Жердйна, ьт, ж. 1. То же, что 
жердь (в 1-м знач.). Ново лад. Новг., 
1854. Сено жердинами, а снопы двумя 
веревками по краям тискаются силь
но. Се беж. Велико лукск.

2. Жердь, закрывающая проезд 
в изгороди. Старор. Новг., 1946.

3. То же, что жердочка (в 4-м 
знач.). Раньше люльки были, у кого 
пружина, у кого жердина, теперь 
в кроватках качают. Волх. Ленингр., 
1954.

4. Длинная хворостина. Епифан. 
Тул., Архив РГО.

5. М. и ж. О высоком, обычно ху
дощавом человеке. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Такие жердины стали, 
что не скоро и узнаешь их теперь. 
Волог. Вят., Ср. Урал., Сл. Ср. 
Урала [с пометой «экспрессивное»}, 
1964.

Жердйнина, ы, ж. Одна 
жердь. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жердйнка, и, ж. То же, что 
жердочка (в 4-м знач.). Эта жер
динка. Зыбка висит на жердинке. 
Прейл. Латв. ССР, 1964.

ЖердЙННИК, а, м. 1. Человек, 
на которого не действует воспитание 
побоями. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. «Кто играет дубьем». Пск., Ос
ташк. Твер., Карпов, 1855.

ЖерДЙШКО, а, ср. Уменыи,- 
уничижит. Жердь. Холмог. Арх., 
1896. ,

Жёрдка и жёрдка, и, ж. 
1. Тонкая жердь (чаще о жердочке, 
используемой в качестве мостков на 
реке, пруде и т. п.). Дон., 1876. 
Моск., Арх. Через реченьку жердочка 
лежала. . . Что никто по той жердке 
не пройдет. Арх., Соболевский. Через 
ту быстру реку Мостовиночка ле
жит, Жердка тоненькая. Енис. Надо 
жердками загородить ход. Курск. 
Орл., Калуж.

2. Палки в овине, на которые 
вешают снопы для просушки. Оятск. 
Ленингр., 1933.

3. Палка, перекладина в избе, на 
которой вешают одежду. Дон., 1876. 
II Тонкая палка, прибитая в избе, 
на которой сушат белье. Кар гоп. 
Арх., 1928.

9*
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4. Ловушка для ловли птиц иа 
приманку из ягод, основная часть 
которой состоит из волосяной петлп- 
силков. Тотем. Волог., 1892. Волог. 
Рябчиков ловил жердками. Перм. 
Ср. Урал. ° Ж é р д к и, ми. Арх., 
Даль. «Укрепленная на двух кольях 
жердь с силком на конце, прикры
ваемым пучком рябиновых ягод». 
Пинеж., Медеи. Арх., Подвысоцкий, 
1885. ° Ж ё р д к и, мн. Шенк. Арх., 
1846. о Ж е р д к и сторожить. Ста
вить силки для ловли рябчиков. То
тем. Волог., 1892.

5. [Знач.?]. «В рыбной ловле». Ки- 
рил. Новг., 1897.

1. Жёрдник, а и жерднйк, 
а́, м. 1. То же, что жерденик (в 1-м 
знач.). ° Ж é р д и и к. «По хозяйствен
ной пригодности различают избной 
(строительный) лес, жёрдник, огло- 
бельник». Усть-Камск. Горно-Алт., 
Богданов, 1963. ° Ж е р д н й к. 
Солигал. Костром., 1930. Листва, 
сосна, ельник лет десяти-двенадца
ти— жердник. Южн. р-ны Краснояр.

2. Собир. То же, что жерденик (во 
2-м знач.). Жерди на дворы надо 
тебе, это жердник. Верхне-Кет. 
Том., 1964. Тонкий, так жердник 
или колья. Колпаш. Том.^Жерд- 
пико́м, в знач. нареч. В виде 
жердей. Жердником лес нарубил, 
снял только сучки. Южн. р-ны Крас
нояр., 1967.

— Ср. Ж а р д н й к.
2. Жёрдник, а и жерднйк, 

а́, м. 1. Ж é р д н и к. Рулевой на 
лодке. Пск., 1912—1914.

2. Член рыболовецкой артели. 
♦ Опытный член рыболовецкой ар
тели — распорядитель ловли рыбы. 
□ Жёрдник. Пск., 1912—1914. 
«В каждой артели при зимней ловле 
осташом на острове Талабске и близ 
него находятся два жердника с рав
ными правами: а на Чудском озере 
старший и младший. Жердники — 
распорядители и начальники всей 
ловли осташом». Чудское, Псковское, 
и Ладожское оз., Лазаревский. 
□ Жердник. «Он же разведчик 
рыбных стай зимой в озерах». Пск., 
Клыков, 1968. II Ж é р д н и к. Ры
бак, подвигающий шест подо льдом 
во время ловли рыбы. Пек,, 1912— 

1914. «В первый день лова, после 
общего собрания, староста каждой 
артели садится на лошадь и спешит 
к тому месту, где по его мнению лов 
будет удачен и, в знак того, что 
место занято, втыкает здесь в снег 
шест. Вся артель выезжает к месту 
на 4-х лошадях: на первой едут пеш- 
ники и жердникн со своими ору
диями — пешнями, жердями и ви
лами, на второй и третьей — лямоч
ники, на последней задавальщики 
с неводом». Галич. Костром., Вино
градов.

3. Жёрдник. В дореволю
ционное время — зажиточный ры
бак, владеющий неводом. «Вокруг 
жердника образуется артель рыба
ков человек в 18—12». Талаб. Пск., 
Кбпаневич, 1902—1904.

— Ср. Ж é р н и к.
Жёрдничать, а ю, аешь, 

несов., неперех. Управлять рыболо
вецкой артелью. У нас жердничает 
Мишу ха. Псковское оз., Ильин.

Жерднйк, а́, м. Из названий 
частей избы. «Решетина или жерд
няк». Холмог. Арх., Грандилевский, 
1896. «Жердняк или решетник на 
крыше крестьянской избы». Олон., 
Романовский. Костром., Новг., Перм.

Жердовйнник, а, м. То же, 
что жерденик (в 1-м знач.). Охан. 
Перм., 1930.

Жердовйще, а, ср. Место, где 
вырублен молодой лес. По жердо- 
вищу (хвойному) пошел березняк. 
Даль [без указ, места].

Жердо́ВНИК, а, м. 1. То же, 
что жерденик (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Мутовина — тот 
лохматый, а жердовник гладенький, 
высокий. Таборин. Свердл., 1964. 
Ср. Урал.

2. Собир. То же, что жерденик 
(во 2-м знач.). Привезть жердовнику. 
Южн.-Сиб., 1847. II Жерди, которы
ми кроют крышу. Двор, крытый 
жердовником. Сиб., 1858.

Жердово́й, а ́я, о́е. Ж^ердо- 
в а ́я лошадь. Лошадь, везущая пих- 
лецов — рабочих, пробивающих про
рубь во льду при зимней рыбной 
ловле. Пск., 1912—1914,
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Жёрдочка и жёрдочка, и, 
ж, 1. Тонкая жердь, используемая 
в качестве мостков на реке, пруде 
и т. п. Жердочка тонка, речка глу
бока (песня). Дон., 1876. Как на 
синем на море Лежала жердочка, 
Жердочка ильмовая, Переклада ду
бовая, Как по этой по жердочке 
Никто не хаживал. Ворон., Собо
левский. Тул. (в песне), Пск. (в пес
не), Костром, (в песне), Волог. 
(в песне). Нашел милый жердочку, 
Сам по жердочке пошел. Арх., Собо
левский.

2. То же, что жердка (во 2-м 
знач.). Курск., 1849. Пск., Твер. 
II Тонкая палка, прибитая в избе, 
на которой сушат белье. Дорогоб. 
Смол., 1927. Ты высуши ее, Дуня, 
не на жердочке, не на грубочке, ты 
высуши, Дуня, на своих грудях бе
лых. Дон.

3. То же, что жердь (в 3-м знач.). 
Калачики когда постряпают, то на 
жердочку подвешивают в кладовой. 
На жердочках мясо хранят. Южн. 
р-ны Краснояр., 1967.

4. Палка, на которой подвеши
вается детская люлька. Болотнин. 
Новосиб., 1967.

5. Жердо́чки, мн. То же, что 
жерденик (в 3-м знач.). Жердочки — 
снопы ставят и сушат. Вилегод. 
Арх., 1957-1958.

6. Жердочки, мн. [удар.?]. 
Силки для рябчиков. Кирил. Новг., 
1897.

ЖерДу́шечка, и, ж. Короткая 
жердь. Жердушечку каку-mo бросила 
и перешла. Гарин. Свердл., 1964.

Жерду́шка, и, ж. 1. Неболь
шая жердь; жердь. Возьмешь жер- 
ду́шку с руку толщиной. Урал., 
1930. Забор жерду́шками затворяет
ся. Арх. Кольев пятнадцать забьешь, 
вверху тоже жердушку подвяжешь. 
Том. Ср. Прииртыш.

2. То же, что жердь (во 2-м знач.). 
Тесно им (курам). Прибей еще жер
душку. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

Жерду́шник, а, м. 1. То же, 
что жерденик (в 1-м знач.); молодой 
лес. Жердушник — это лес-подрос
ток. Жердушник — сосняк, берез
няк, он тонкий. Южн. р-ны Kpaç^ 
нояр., 1967, Г

2. Молодое, тонкое дерево. Жер
душник в диаметре шесть—двенад
цать сантиметров. Южн. р-ны 
Краснояр., 1967.

Жердь, и, ж. 1. Длинный шест, 
составленный из нескольких частей, 
который применяется при подледном 
лове для протягивания веревок подо 
льдом от одной проруби к другой. 
«Длины от 15 до 25 саженей, в от
рубе 2 вершка. Она составляется из 
нескольких частей, и на одном конце 
ее укреплено железное кольцо, к ко
торому привязывается пятина. Упо
требляется на Чудском и Псковском 
озерах при ловле зимою осташами 
для перепуска от одной тюшки к дру
гой пятине, привязанной к крылу 
осташа». Чудское, Псковское и Ла
дожское оз., Лазаревский. Талаб. 
Пск., 1912-1914.

2. Длинная доска. Пол жердями 
выстлали. Брас. Брян., 1961.

3. Из-за ж é р д и шаром. Назва
ние игры [какой?]. Слобод. Вят., 
1897.

Жердьё, я́, ср. 1. Собир. Жер
ди, используемые в качестве мостков 
иа реке, пруде и т. п. Уж он ходит, 
мужской сын (жених), Не по мосту 
калинову, А по жердью еловому. 
Вельск. Арх., Шустиков.

2. Собир. Жерди, которыми кроют 
крышу. Пск., Осташк. Твер., 1858. 
Прейл. Латв. ССР.

3. Собир. То же, что жерденик 
(в 3-м знач.). Арх., 1877.

4. Изгородь, огораживающая коп
ны. «Копны и зароды огораживаются 
жердьём или кустыма, т. е. кольями, 
переплетенными вицами». Сольвыч. 
Волог., Иваницкий, 1897.

Жёрдья, мн. «Смычок, волоку
ша». Олон., Куликовский, 1885— 
1898.

Жердйй, я, м. Высокий и 
(обычно) худой человек. Велик жер
дяй, да жидок; мал коротыш, да 
крепыш (пословица). Даль [без указ, 
места]. Уж диво бы он был малень
кий, а то вишь какой жердяй! Тул., 
Архив РГО. Вытегор. Олон., 1896. 
Твер., ‘Север.

Жердйник, а, м. «Составная 
часть избы». Грязов. Волог,, На
местников, 1905,
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Жердянйк. См. Же.рдени́к.
Жердянбй, а ́я, бе. Жердя- 

н 6 й силок. Силок для ловли ряб
чиков с петлей из волоса. «Прилажи
вается на высоте аршина от земли». 
Олон., Филимонов, 1896.

Жердйночка, и, ж. То же, что 
жердка (в 1-м знач.). Через реченьку 
жерд яночка лежала. Мезен. Арх., 
Соболевский.

Жёреб и жерёб, а и у, м. 
Жребий. ° Ж а ́р е б. Моск., 1908. 
Волго-Камье, Калуж., Орл., Курск. 
Трусят жереба. Кому куда жереб 
пал. Дон. Сделали жереба ́и тя
нули — так и разделили отруба. 
Новосиб. Написал семь жеребое, и 
в шапку. Том. Кемер. ° Ж е р е б. 
Смол., 1914.

Жеребак, а, м. [удар. ?]. Ко
жа жеребенка. Обоян. Курск., 1859.

Жерёбаная, кратк. форма 
ж е р е б а н а. Жеребая (о кобыле). 
Кобыла жерёбана. Мещов. Калуж., 
1892. Калуж. Матка жерёбаная. 
Ворон. Жеребаная кобыла. Перм.

Жеребеёк, бейка́, м. 1. В до
революционное время — квитанция, 
даваемая заказчику ткачом, шерсто
битом, овчинником, красильщиком 
и пр. Олон., 1896. Яросл., Сарат., 
Симб., Калуж.

2. «Прежде прием овса в амбары 
на Никольской пристани произво
дился па бирки; приказчик имел 
длинную четырехгранную бирку; ког
да крестьянин привезет в амбар 
хлеб, приказчик нарезывает коли
чество его на бирке, потом ножом 
перерезывает бирку до половины и 
складывает так, что часть надписи 
есть и на сколке, часть и на бирке; 
сколок, жеребеек, он отдает кре
стьянину, который с ним идет к 
купцу и получает деньги. Таким об
разом, у купца скопляется груда 
жеребейков, которая вечером пове
рялась с принесенной приказчиком 
биркой. Ныне бирки уже не употреб
ляются». Волог., Потанин, 1899.

3. Уменын. к жеребей (во 2-м 
знач.). Обоян. Курск., 1859. Яросл., 
Сев.-Двин. II Небольшая доля чего- 
либо. Пошех. Яросл., Слов. карт. 
ИРЯЗ,

4. Один из нарубленных кусоч
ков свинца или другого металла, 
употребляющийся вместо пуль или 
дроби; жеребий. Волка бьют жере
бейками. Даль [без указ, места].

Жеребёечек, чж а, м. Уменьш.- 
ласк. к жеребей; то же, что жеребей 
(во 2-м знач.). Разбил стакан на ма
ленькие жеребеечки. Обоян. Курск., 
1859. Нет ли мне малого жеребеечка? 
Олон. II Небольшая доля чего-либо. 
Дайте мне-ка-ва золотой казны хоть 
малый жеребеечек. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Вытегор. Олон.

Жёребей и жёребий, бья, 
м. (мн. жа́ребьи, жера́бья, 
жеребьи́ и жеребьи́). 1. В 
дореволюционное время — номер 
при наборе рекрутов. “Жа́ребей. 
Вят., 1907. В о приеме за дверями 
Стоит чашка с жеребьями (час
тушка). Кашин. Твер.“Жа́ребий. 
Сторонитеся, соседи, Мой цветочек 
в город едет, Дайте девочке взгля
нуть, Поехал жеребий тянуть. Ве
лико лукск. Пск., 1896. о К ж а́
ре б ь ю. О метании жребия при 
наборе в рекруты. Как бы светлое 
озерышко, Так можно б переплыть, 
Как бы милого не к же́ребью, Так 
можно б полюбить. Ветл. Костром., 
Марков.

2. Небольшой кусок, часть чего- 
либо. Искрошив хлеб на жеребья, под
сушить. Даль. ° Ж а ́р е б е й. Олон., 
1895—1898. Арх. Вышибли у саблей 
по же́ребью (былина). Печора и Зим
ний берег, Былины Печоры и Зим
него берега. Колым. Якут. ° Ж а ́р е- 
б и й. Болх. Орл., 1901. “Жа́
ре б ь и, жа́ребья. Залетела 
громова стрела во мои да груди бе
лые, расколола ретиво сердце на две
надцать мелких жеребьев (свадебн. 
причет). Мезен. Арх., 1903—1904. 
Ударил Васька Буслаич в медный ко
локол — И расшиб колокол в мелки 
жеребьи. Шенк. Арх., Киреевский. 
Он и пнул эту бочку правой ногой, 
Разлетелась эта бочка на три же
ребья. Печор., Ончуков. || Ж а ́р е- 
б и й. Осколок, черепок от чего- 
либо бьющегося. Холмог. Арх., 1907.

3. Деревянная палочка с особыми 
зарубками, выдава́емая в виде кви
та́нции овчинника́ми хозяевам овчии 
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при приеме последних в обработку; 
бирка. ° Ж é р е б е й. Нижнедев. 
Ворон., 1893. Ну-ко, брат, где у тебя 
жеребей-mo? Я зашел бы по пути 
к овчиннику-то! Буйск. Костром. 
° Ж é р е б и й. «Употребляется при 
отдаче в окраску холстов, пряжи, 
в выделку сырцовых овчин и кож. 
Жеребий бывает длиной не более 
вершка; имеет вид косой четырех
гранной призмы; с одной стороны 
нарезывают число аршин или вес 
или число штук; на противополож
ной цену за аршин или штуку. 
Жеребий раскалывается пополам по- 
вдоль; одна половина остается у ма
стера, другая вручается хозяину». 
Симб., Потанин, 1899.

4. В дореволюционное время — 
земельный участок, доставшийся по 
жребию, пай. «Местами», Даль. 
□ Жёребей. Новг., Бурнашев. 
Вят. ° Ж é р е б и й. Яросл., 1896. 
Орл. Беда., не поспела свой жеребий 
до дождя выкосить! Кольск. Арх, 
Мышк. Яросл. И Ж é р е б и й. Ма
ленький земельный участок, выде
ленный из большого. Холмог. Арх., 
1907. Покр. Влад. ♦ Жёребей. 
Участок сенокосного луга. «В Шенк, 
у. общинные сенокосные луга разде
ляются ежегодно между крестьян
скими десятками на участки, назы
ваемые жёребей (также: дел). Около 
первого Спаса и не позже Успеньева 
дня назначается сельским обществом 
день, когда следует расколотить зем
лю, т. е. распределить участки лугов, 
и тогда все домохозяева отправляют
ся на место, отыскивают прошлогод
ние границы жеребьев и обозначают 
их втыкаемыми в землю жердями. 
Пространство жеребья определяется 
примерно в размере, требующем сот
ню людей для снятия с участка 
травы в один день». Арх., Подвысоц
кий, 1885. — Доп. Жёребей и 
ж é р е б и й. «Участок земли». Арх., 
Ефименок.

5. Ж é р е б и й. Мера измерения 
земли [какая?]. Новг., Бурнашев.

6. В дореволюционное время — 
группа домохозяев деревни, полу
чающая вместе земельный надел. 
«При ежегодном переделе покосов 
домохозяева деревни разбивались на 

группы по нескольку человек. Эти 
группы назывались „жеребьями“. 
Сначала покос разыгрывался между 
„жеребьями“, а затем уже внутри 
„жеребьев“». Новг., Гарновский, 
1923—1928. “Жёребей. Деревня 
прежде (до революции) делилась на 
жеребья, а эти жеребья уже делили 
промеж собою (землю). Наша де
ревня делилась на 10 жеребьев, жере
бей 8—10 семейств. Демян. Новг.

7. Судьба, участь, жребий. От же
ребья не уйдешь. Даль [без указ, 
места]. “Жёребей. Ворон. Во
рон., 1929—1937.

Жере́бей, нареч. Столько. Сиб., 
1916.

Жеребе́йка, и, ж. 1. Мн. Тоже, 
что жереб. Вост., Даль. Волог., 
Урал.

2. Узкие нарезанные полоски хле
ба, теста, бумаги и т. п. Волог., Гря
зов. Волог., Обнорский. «Когда жид
кость (получаемая при варке клея) 
несколько сгустится и застынет, ее 
вываливают из корыта на доски и 
режут конским волосом на тонкие 
жеребейки, которые раскладывают 
на нитяные сетки в рамках». Шуйск. 
Костром., Тр. ком. по куст. пром. 
России. II Осколок стекла. Вместо 
глаз прилепил к харе три жеребейки. 
Васильск. Нижегор., Афанасьев.

3. Мн. То же, что жеребеек (в 3-м 
знач.). А ты сперва жеребейки обка
тай, а уж потом патронки снаря
жай (сказка). Урал. Малеча [с при
меч. «в ед. редко»], 1929.

4. Меченая медная монета. Вост., 
Даль.

Жеребе́ЙЧИК, а, м. Небольшая 
доля, часть чего-либо. Нет ли мне 
малого жеребейчика? Олон., 1864.

Жерёбель, я, м. Жребий. Зла
тоуст. Урал., 1934.

Жере́беная, кратк. форма 
ж е р ё б е и а. То же, что жереба- 
ная. Ворон., 1905.

Жеребёнок, нка, м. 1. Жере
бец. Демян. Новг., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

2. Бранно. О человеке, не имею
щем определенных занятий, лентяе. 
Новг., Петровых.
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3. Созвездие, находящееся близ
Пегаса. Астрах., 1897.

ЖеребёНЧИШКО, а, м. Уничи
жит. и ласк. Жеребенок. Жеребен- 
чишко-то какой маненький за мат- 
кой-то бежит. Углич. Яросл., Шля
ков.

Жеребёц, бца́, м. 1. Птица 
Falco lanarius, балабан, вид сокола. 
Сиб., Даль.

2. Растение Trifolium medium L., 
сем. мотыльковых; клевер средний. 
Курск., Анненков.

Жёребий, б ь я, м. См. Ж é р е- 
б е й.

Жерёбиная, кратк. форма 
жеребинй. То же, что жереба- 
ная. Жерёбиная кобыла. Йонав. Лит. 
ССР, 1963.

Жеребйть, й т, несов., неперех. 
Рожать жеребенка; жеребиться (о ко
быле). Никогда не слыхивала, чтоб 
горшки жеребят жеребили. Ельн. 
Смол., 1898. Зорька его жеребила. 
Кириш. Ленингр.

Жеребйться, бйтся, сов. 
Ожеребиться. Покр. Влад., 1895— 
1896.

Жеребйца, ы, ж. Кобыла. Бы
ла ты молодица, теперь будь ты си
вая жеребица (сказка). Покр. Влад., 
1910.

— Доп. [Знач.?]. Слобод. Киров., 
1950. л

Жерёбка, и, ж. Жеребенок или 
молодая лошадь — самка. Жеребку 
купили. Смол., 1958.

Жеребкй, мн. [ед. жеребок, 
б к а́, ле.]. 1. То же, что жереб. 
Трусят жеребки — трясут жеребки 
в шапке. Раструска жеребков. Дон., 
1929. Жеребки делали, закатывали и 
жеребья вытаскивали. Ордын. Но
восиб.

2. То же, что жеребей (во 2-м 
знач.). Полети ты, костяная стрела, 
в чистое поле, в темный лес, в сырой 
бор, в сухое дерево лонгу, в скрыпучее 
дерево, расшиби на мелкие жеребки. 
Пинеж. Арх., 1878.

Жеребная, кратк. форма же- 
рёбна. То же, что жеребаная. 
Тул., 1896. Тул. Жеребная кобыла. 
Калуж. И эта кобыла была жеребная. 
Курск. Орл., Тамб. Вы легонько, а то 

она жеребная. Ворон. Терек., Брян., 
Смол.

ЖеребнУть. См. Жеребье- 
в а ́т ь.

Жеребовёть, бу ешь, бует, 
несов., неперех. Бранить. Никто меня 
не жеребует. Режев. Свердл., 1964.

Жеребовать, бует, несов., 
неперех. [удар.?]. [Знач.?]. Хошь ты 
что с им делай, до самой смерти же
ребует. Амур., 1913—1914.

Жеребо́вка, и, ж. 1. В дорево
люционное время — жеребьевка при 
наборе в солдаты. Осташк. Твер., 
Пск., 1855.

2. В дореволюционное время — де
леж посредством жребия сенокосных 
участков между казаками. Терек., 
Водарский.

Жеребо́й, я, м. 1. Растение 
«Gentiana maerofylla Pall.; зверо
бой». Нижнеуд. Иркут., Виноградов.

2. Жеребо́й красный. Расте
ние рода Trifolium L., сем. мотыль
ковых. «Обыкновенный клевер». Сиб., 
Ильин, 1916.

3. Жеребо́й синий. Растение 
рода Trifolium L., сем. мотыльковых. 
«Мелкий душистый клевер розового 
цвета». Сиб., Ильин, 1916.

1. Жеребо́к, б к а́, м. Обломок 
прута от веника. Тулун., Нижнеуд. 
Иркут., 1912.

2. Жеребо́к, б к а́, м. 1. Жере
бенок; молодая лошадь. Пск. Пск., 
1902—1904. Пока не работает — 
жеребок. Старор. Новг. Дон.

2. Некастрированная лошадь. Де- 
мян. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Жеребо́к, б к а́, м. —Торго
вец на жеребо́к. Цыган, обманыва
ющий при продаже лошадей. Кубан., 
Водарский.

Жеребо́чек, чка, м. 1. То же, 
что жеребей (во 2-м знач.). Олон., 
Барсов.

2. То же, что жеребей [в 3-м 
знач.]. Север., Барсов.

Жерёбочка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к жеребка. Вон жеребочка бе
гает. Смол., 1958.

Жеребуха, и, ж. Кобыла. Се
вер., Барсов. Петрозав., Заонеж. 
Олон. II Жеребая кобыла. Тихв.
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Новг., 1933. II Ожеребившаяся ко
была. Тобол. Тобол., 1896.

Жерёбушек, шка, м. Жеребе
нок. Жеребушек пеганый. Махн. 
Свердл., 1964. Ср. Урал. Какой же
ребушек красивый! Абакан. Крас
нояр.

ЖеребУшечка, и, м. и ж. 
Уменьш.-ласк. к жеребушка. Тут 
держали жеребушечек. Параб. Том., 
1964. Кемер. Есть у меня да кауруш- 
ка, Трех годков жеребушечка. Валд., 
Киреевский.

Жеребушка, и, м. и ж. 1. Же
ребенок. Южн.-Сиб., 1847. Сиб., За
байк., Иркут., Енис., Тобол. За 
мной идет жеребушка. Новосиб. 
Перм., Вят. Жеребушка билась, би
лась, убилась под телегу (забилась). 
Тавд. Свердл., Ончуков. Новг., Ле
нингр. Эка жеребушка укладиста! 
(то есть хорошо сложена). Олон. 
II Жеребенок в возрасте до года. Ля
гается жеребушка в забор. Жеребуш
ка, лончак, третьяк. Том., 1964. 
II Жеребенок в возрасте до двух лет. 
Если один год ему, так жеребушкой 
зовем. Первоурал. Свердл., 1964. 
II Ж. Жеребенок-самка. Тобол., 
1911—1920.

2. Молодая лошадь. Шадр. Перм., 
1930.

ЖеребцовАть, цу́ет, несов., 
неперех. Вести себя, как жеребец, 
обнаруживая сильное половое вле
чение (о кобыле или мерине). Сиб., 
1854.

1. Жерёбчик, а, м. 1. Жерёб- 
чик-сосунок. Жеребенок, который 
еще сосет молоко матери. Жеребчик- 
сосунок с кобылицей или под кобыли
цей. Терек. Кубан., Водарский.

2. Камень в загнетке. Амур., 
1913—1914.

2. Жерёбчик, а, м. 1. Расте
ние Trifolium medium L., сем. мо
тыльковых; клевер средний. Курск., 
Анненков.

2. Растение Trifolium pratense L., 
сем. мотыльковых; клевер луговой, 
дятлина красная. Калуж., Анненков.

3. Растение Medicago falcato L., 
сем. мотыльковых; люцерна серпо
видная, буркун, юморка. Курск., 
Анненков.

Жеребчйха, и, ж. О боль
шой, сильной женщине, девушке 
(обычно бранно). Кака жеребчйха 
пришла в избу драться с маненькими. 
Покр. Влад., 1910. Ты вон какая 
жеребчйха. Алекс. Куйбыш.

Жеребчйшко, а, м. Жеребе
нок-самец. Перм., 1914. Свердл.

Жёребы, мн. [Знач. ?]. Сиб., 
Черепанов, 1854.

Жерёбы, мн. Нарубленные ку
сочки свинца или другого металла, 
употребляющиеся вместо пуль или 
дроби. Олон., 1852.

1. Жёребь, я, м. Жребий. Зя
тю пятьдесят пятый, а брату вто
рой жеребь достался. Боров. Ка
луж., 1910. Моск. Моск.

2. Жёребь, и, ж. То же, что 
жеребеек (в 4-м знач.). Жеребь как 
дробь. Жеребья в ружья заряжают. 
Вот на медведя идти, они, эти 
жеребья, из дроби. Верхне-Кет. Том., 
1964.

Жёребье, я и жеребьё, й, 
ср. 1. Ж é р е б ь е. Жребий. Стали 
мужички жеребье кидать. Пудож. 
Олон., Слов. карт. ИРЯЗ. Давай жё
ребье тянуть. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Прейл. Латв. ССР.

2. Собир. Осколки, куски чего- 
либо. аЖёребье. Засвистел 
Васька осью в медный колокол, Раз
бил колокол в мелко же́ребье. Шенк. 
Арх., Киреевский. ° Жеребье. 
Даль [без указ, места].

3. Собир. Нарубленные кусочки 
свинца или другого металла, упо
треблявшиеся вместо пуль или дро- 
би. ° Ж é р е б ь е. Самар., 1854. 
Тотчас зарядили мы свои пушечки 
порохом, да жеребьем. Волж.°Же- 
р е б ье. Даль [без указ, места].

Жеребье, я, ср. [удар. ?|. Же
ребенок. Пудож. Олон., Рыбников.

Жеребьева́ть, бью ́ю, 
б ь к) е шь, несов.; жеребну́ть, п у́, 
и ё ш ь, сов., неперех. Бросать жре
бий; делить что-либо по жребию. 
Ярен. Волог., 1853. И стали с бра
том жеребьевать: одному рыба, дру
гому жена. Волог. Пск., Твер., Енис.

Жеребьев£ться, б ь ю ю с ь, 
бью ́ешьс я, несов. То же, что же
ребьевать. Даль [без указ, места].
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Жеребьёвщина, ы, ж. В до
революционное время — участие в 
жеребьевке по рекрутству у казен
ных крестьян. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Жеребьёвый, а я, о е и жере
бьево́й, а ́я, бе. Резвый. Уральск., 
Казан., Даль.

Жеребьёк, м. 1. Жребий. 
Яросл., 1896.

2. Кусок, осколок чего-либо. 
Болх. Орл., 1901. Брян. Дай мне 
жеребьек селедочки. Калуж. «Когда 
сеешь репу, надо держать во рту 
жеребьек (обломок от комелька — 
веника) — предохраняет репу от 
порчи». Иркут., Виноградов.

Жеребьёчек, чка, м. Уменып.- 
ласк, к жеребьек [во 2-м знач.]. 
Разбил стакан на маленькие же- 
ребьечки. Обоян. Курск., Машкин.

Жеребьйха, и, ж. 1. То же, 
что жеребьевщина. Север., Вост., 
Курск., Даль.

2. «Участница». Обоян. Курск., 
Машкин.

Жеребьица, ы, ж. [удар. ?]. 
Кобылица. Привязал (королевичну) 
к трем жеребьицам. . И растащили 
по чисту полю, куда руки, куда 
ноги. Пудож. Олон., Рыбников.

Жерёбы, мн. То же, что же́
ребье. Олон., Даль.
. ЖеребЙ, ср. Жеребенок. Бык 
да жеребя — одна родня (пословица). 
Даль [без указ, места]. На дворе 
было кутливо, А в избе дымливо, Же
ребя было игриво. Моск., Шейн. 
Тороп. Пск.

Жеребйтина, ы, ж. Вытрясать 
жеребя́тину. Бить волков. 
Смол., Добровольский.

Жеребйтиться, т и ш ь с я, 
несов. Вести себя по-детски; ребя
читься. Котельн. Вят., Юферова.

Жеребйтишко, а, м. 
Уничижит. Жеребенок. Сейчас три 
жеребятишка пропали. Туган. Том., 
1964.

1. ЖеребЙТНИК, а, м. 1. Хлев, 
конюшня для жеребят. Даль [без 
указ, места]. Мещов. Калуж., Косо
горов.

2. Собир. Кожи молодых жере
бят. Г. Сарапул Вят., 1927,

2. ЖеребЙТНИК, а, м. 1. Юно
ша, играющий с маленькими детьмич 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Задира, драчун, забияка. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

3. Гуляка; человек, склонный к 
разгулу. Покр. Влад., 1895—1896.

3. ЖеребЙТНИК, а, м. 1. Рас
тение Prunella vulgaris L., сем. губо
цветных; Черноголовка обыкновен
ная. Сарат., Анненков.

2. Растение Astragalus glycyphyl- 
lus L., сем. мотыльковых; астрагал 
сладколистный. Ворон., Анненков.

3., Растение Trifolium medium L., 
сем. мотыльковых; клевер средний. 
Ворон., Анненков.

Жеребйтница, ы, ж. 1. Ко
былица, родившая много жеребят. 
Слов. Акад. 1847. Каргоп. Арх., 
1928. Арх.

2. Кобылица, кормящая жеребен
ка своим молоком. Каргоп. Арх., 
1928. Z.

Жерёг, а, м. 1. Рыба жерех. 
Рыб. Яросл., Радонежский.

2. О толстом мужчине. Рыб. 
Яросл., Радонежский.

Жерёдка, и, ж. Жердочка; 
жердь. Тихв. Новг., 1908. Забор 
с досочек, они прибиты к жерёдкам. 
Пск. Ленингр. — Доп. [Знач.?]. Же
рёдка обманила, а воды там ужо ни 
(нет). Тихв. Новг., Соколов, 1910.

Жёредь, и, ж. Жердь; кол. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Срубили 
жёредь (жердь), подтянули бочку к 
берегу. Ленингр., Ончуков. Нашел 
милый жердочку, Нашел милый то
ненькую жередь. Олон. °Ж е́р е д ья, 
мн. Петрозав. Олон., 1902.

ЖёреЗДЬ, и, ж. Жердь. Я в ле
су жёрезди рубил. Лунин. Пенз., 
1953. «Слово жерездь — не исконное 
в рязанских говорах, а заимствован
ное из севернорусских и среднерус
ских говоров». Междуречье Оки и 
Прони, Ряз., Руделев, 1955—1957.

Жерел, а, м. [удар. ?]. Рыба 
[какая?]. Котельн. Вят., 1896.

Жерел астый и жере лйстый, 
а я, ое. 1. Жерела́стый. 
С большим, широким отверстием. 
«Обычно говорится об отверстии так 
называемой шейной ямы». Жерела- 
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стая яма, Дмитров. Орл., Кардашев- 
ский, 1947—1953. Курск.

2. Обладающий крикливым, слиш
ком сильным голосом. ° Ж е р е л а́- 
стый и жереля́стый. У—у, 
жерелястая глотка (к плачущему 
ребенку). Орет, вихоръ тебя подыми, 
жереля́стый дьявол (к громко мыча
щему осленку). Ряз. Ряз., 1966.

3. Склонный к ссоре, брани. ° Ж е- 
рела́стыйи жереля́стый. 
Мику сняли (с работы). Надытъ его! 
Жерелястый, Ряз. Ряз., 1966.

Жерелёк, ль к а́, жерёлок, 
жерёлок, л к а и жерелёк, 
л к а́, м, 1. Воротник или ворот 
(у рубашки, бешмета и т. п.).°Ж е- 
редок и же р е л о́к. Дон., 
1929. ° Ж е р е л о к. Павл. Ворон., 
1858. Ворон. Жерелок строченый. 
Застегни жерелок. Курск. Рубашка 
еще туда—сюда, а жерёлок совсем 
грязный. Больше всего заслоксил (за
грязнил) жерелок и рукава. Крас
нодар. Дон.°Ж е р е л е к. Кунья 
шубка, бобровый жерелёк (песня). 
Даль [без указ, места]. ° Ж е р а́
ло к. Смол., 1964. ° Ж е р е л о к 
[удар.?]. Терек., 1907. ♦ Жере- 
л о к. Ворот у женской рубахи. 
Ворон., 1927.

2. Женское шейное украшение — 
цепочки, плетенье из бисера; оже
релье (обычно из бисера). ° Ж е р а́
ло к. Даль [без указ, места]. 
Мценск. Орл., 1902. Орл., Пенз. 
Жерёлок из материала бисера пона- 
шивала, к жерёлку привязывают шма
ток. Брян. У нее сарафан кубовый, 
жерёлки. Оренб.°Же р е л а ́к. Даль 
[без указ, места]. ° Ж е р е л к и, мн. 
[удар.?]. «Когда девушку выдают за
муж, ей обязательно покупают ян
тарные бусы. Носят иногда бисерные 
„жерелки“, то есть цепочки, плете-. 
ные из бисера». Ряз., Лебедева, 1929. 
□ Жерелок. Чембар. Пенз., 
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Ж е р а ́л о к. Шейцый платок. 
Белозер. Смол., 1852. Смол.

4. Ж е р а ́л о к. Ошейник. На
день на теленка жерелок. Даль [без 
указ, места]. Болх. Орл., 1901. Со
бака чепь оборвала и убежала с же- 
рёлком. Тул. Пенз., Новг.

5. Ж е р а ́л о к. Пояс у кальсон. 
Жерёлок стал узок. Смол., 1958.

— Доп. Ж е р а ́л о к. [Знач.?]. 
Сузд. Влад., 1910.

Жерёли, мн. То же, что же- 
релка (во 2-м знач.). Мещов. Ка
луж., 1916. — Ср. Ж а ́р е л ь и, 
Ж а ́р е х и.

ЖерелЙСТЫЙ, а я, ое. Горлас
тый; с хорошим голосом. Волхов. 
Орл., 1901. Орл., Курск., Калуж.

Жерёлить, лю, лишь, несов., 
неперех. 1. Течь сильной струей из 
какого-либо отверстия. Южн., Зап., 
Даль.

2. Кричать, браниться. Медын. 
Калуж., 1849. Южн., Зап., Даль.

Жерёлка и жерёлка, и, ж. 
1. То же, что жерела́к (в 1-м знач.). 
.□Жерёлка. Гребен. Терек., 
1902. Дон. ° Ж е р а ́л к а. Гребен. 
Терек., 1902. Усть-Медв. Дон.

2. Чаще мн. Бусы, ожерелье. 
□ Жера́лка. Алекс. Куйбыш., 
Бондалетов, 1945—1964. ° Ж ера́л- 
к и. Богород. Моск., 1898. «Верстки, 
нанизанные на нитку, чтоб окру
жить шею. Таких нитей надевают от 
одной до 5 и более. Так же и гра- 
нетки, нанизанные на нить,—же
релки». Тамб., Сатин. Новосиб. Кок- 
четав. ° Ж е р а ́л к и. Обоян. Курск., 
1858. «А молодые бабы и девицы, 
кроме того, надевают жерёлки (оже
релье) из разноцветных стеклянных 
шариков». Обоян. Курск., Машкин, 
1862. На шее жерёлки, на ухах — 
серьги. Орл., Калуж., Сарат., Куй
быш., Влад., Смол. ° Ж е р е л к и́. 
Сиб., Даль. И Ж е р а ́л к а. То же, 
что жерелёк (во 2-м знач.). Верхне- 
уд. Забайк., 1927.

Жерелко́ВЫЙ, а я, ое. 1. Сде
ланный из бисера, бус. Жерелко́вое 
монисто. Даль [без указ, места].

2. Имеющий вид ожерелья, бус, 
надетых на шею. У горленки жерел- 
ковый ошейник. Даль [без указ, 
места].

Жёрело, жерёло, а и жерелё, 
а́, ср. 1. Воронкообразное или узкое 
отверстие в чем-либо; узкий ход 
куда-либо. ° Ж е р а ́л о. Южн., 
Вост., Даль. ° Ж е р е л а́. Павл. 
Ворон., 1858. Орл., Дон.
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2. Ж е р е л 6. Входное, перед
нее отверстие печи. Ставроп. Самар., 
Слов. Акад. 1897. Курск. ♦ Ж е р е- 
л 6. «Часть русской печки». Макар. 
Костром., Цветков, 1895—1896.

3. Ж е р е л ы, мн. [удар.?]. Ды
ра в банной печи для прохода тепла 
в каменку. Муром. Влад., 1910.

4. Ж е р е л о. Вход в подполье, 
погреб. Нижне-Дон., 1929. Закрой 
жерело, а то погреб прогреется. 
Курск. Орл.

5. Ж е р е л 6. Сруб в верхней 
части погреба или вообще у отвер
стия какой-либо ямы. Жерело в ямке 
совсем разгнилось. Без жерела́ погреб 
делать нельзя. Трубч. Брян., Губин 
[с пометой «мн. числа не имеет»], 
1960.

6. Жерело [удар.?]. «Провал 
земли». Калуж., Ханыков, 1841.

7. Горлышко у сосуда. ° Ж е р é- 
л о. Южн., Вост., Даль.°Жере- 
л о́. Безо дна, без жерела, полна 
бочка налита (загадка: яйцо). Ни
жегор., Архив АН. Самар., 1896. 
Бряп. Жерело отбил у кукшина. Смол.

8. Жерело́. Отверстие у боч
ки. Куйбыш., 1957—1961.

9. Ж е р е л 6. Расширяющаяся 
часть печной трубы. Данк. Ряз., 
Слов. карт. ИРЯЗ. Жерело в трубе. 
Глушков. Куйбыш., 1944.

10. Ж е р е л 6. Ворот рубахи. 
Смол., 1964.

И. Жерело́. Верхняя часть 
мешка, которая завязывается. Гре- 
мяч. Ворон., 1954.

12. Ж е р е л 6. Узкий мешок в 
середине бредня; мотня. Даль [без 
указ, места]. Еще жерело́ надо вя
зать. Алекс. Куйбыш., 1945—1961. 
Южн.-Сиб.

13. Открытый рот, пасть. °Ж о́
рел о. Эк жерело распустил. Гор
бат. Нижегор., 1858. ° Ж е р é л о. 
Южн., Вост., Даль. ° Ж е р е л о́. 
Вот открыл жерело, кричит. Трубч. 
Брян., Губин [с пометой «мн. числа 
не имеет»], 1960. ° Ж е р е л о 
[удар.?]. Медын. Калуж., 1859. 
о Ж е р е л о [удар.?] разинул. 
Громко кричит. Балахн. Нижегор., 
1870. II Широкое ж é р е л о. О 
сильном, звучном голосе. Горбат. 
Нижегор^, 1858.

14. Жерело [удар.?]. Крикли
вый и обычно глупый человек. Ме
дын. Калуж., 1849. Южн., Вост.

15. Ж е р е л о́. Узкое открытое 
пространство в центре двора. Ка
луж., 1956. — Ср. Жерлб (в 3-м 
знач.).

16. Ж е р é л о. Пролет под мос
том для прохода судов. Новг., Даль.

17. Ж е р о ́л о. Родник, ключ. 
° В сравн. Кровь жерелом бьет. 
Южн., Зап., Даль.

— Доп. Жерело́. «Жерло». 
Княгин. Нижегор., 1905—1921.

— Ср. Жо́рло.
Жерёлок. См. Жерелек.
Жерёлышек, шка, м. Узкое 

горлышко горшка. Урал., 1960.
Жерёлышки, мн. Бусы. Окол 

коршуна хожу. . Он не спит, не ле
жит, Он жерелышки нижет (бусы 
в ожерелье). Лукоян. Нижегор., 
1891.

Жерёлье, я, ср. 1. То же, что 
жерелка (во 2-м знач.). Она жемчуж
ное жерелье разорвала (хороводная). 
Обоян. Курск., Машкин. Твер., 
1895—1897. Моск., Калуж. Жерёлье 
какое большое на шее у жены. Тул. 
Орл., Ряз.

2. Собир. Бисер. Епифан. Тул., 
1905—1921. Жере́льем кофты отде
лывали. Новорж. Пск.

Жерёльи, жерельй и жерё- 
ЛЬЯ, мн. То же, что жерелка 
(во 2-м знач.). °Ж е р о ́л ь и. Тамб., 
Бурнашев. Курск. Сквозь тонкие бе
лые полотенца, через низаны жере́льи. 
Калуж. Раньше жере́льи из шипов
нику нанижут, как цыганки, в мага
зине куплятъ больно жирно. Ново
сиб. ° Ж е р е л ь и́. Курмыш. Симб., 
1897. ° Ж е р é л ь я. Павл. Ворон., 
1858. Ворон., Тул., Курск., Моск., 
Калуж., Оренб. Жере́лъя — это все 
больше самодельные были: из шипов
ника али рябины. Новосиб.

Жерелйетый. См. Ж е р е л а ́с- 
т ы й.

Жерён и Жерён, а, м. Ручной 
жернов. Опоч. Пск., 1897.

1. Жерёнки и жерёнки, мн. 
Маленькие ручные жернова. Пск., 
Смол., Даль. °Жеренки. Ос
ташк. Калин., 1946. °Ж е р о́ н к и.
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Наши жеронки небольшие, легонь
кие: только бабам молоть. Опоч. 
Пск., 1897.

2. Жерёнки, мн. Птичий же
лудок, рубец. Осташк. Твер., Пск., 
1855. Смол. Прилетел (петух) на 
крышу и закричал: Барин-барин, от
дай мне жеренки, не отдашь мои же- 
рёнки — схожу на галанку (сказка). 
Моск.

3. Жерёнки, мн. (ед. жере- 
н о к). Сухие мозоли. Пск., Даль.

4. Жерёнки и жеро́нки, мн. 
То же, что жерно́вки. ° Ж е р е н к и. 
Пск., Смол., Даль. ° Ж е р о́ н к и. 
Опоч. Пск., 1897.

Жерёнко, а, ср. То же, что 
жерен. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жерённый, ая, ое. Же реп
ное время. Летние месяцы, когда 
у раков можно найти жерновки — 
известковые кружки около желудка. 
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Жерены, мн. [удар. ?]. То же, 
что жерелка (во 2-м знач.). Ряз., 
1898.

Жёреет, а, м. Растение 
Rhamnus cathartica L., сем. кру
шиновых; крушина слабительная, 
жостер. Екатеринб. Перм., Аннен
ков.

Жересть, и, ж. [удар. Тол
стая жердь. Фасмер [с пометой «диа
лектное»]. — Ср. Жо́рездь.

Жерёха, и, ж. Рыба жерех. 
Терек., 1897.

Жёрехи, мн, Бусы. Тамб., 
1874. — Ср. Ж е р é л и, Ж е- 
ро́льи, Жеро́лья.

ЖерёЦ, рца́, м. 1. Человек об
жора, живущий за чужой счет. По
шел жерцевать и — хатка держись, 
сожрет, таков жерец. Тамб., 1846— 
1848.

2. Хлопотливый человек. Ряз., 
1858.

Жерешйшка, и, м. Уничиж. 
Рыба жерех. На базаре рыбы нет ни
чего, жерешишков несколько. Ма- 
ненъки жерешишки по двадцать руб
лей просят. Урал., 1960.

Жерёшня и жерёшня, и, ж. 
В дореволюционное время — харчев
ня, где продавали также съестные 

припасы для простого народа. ° Ж е- 
р é ш н я. Астрах., Кузмищев. ° Ж е- 
р е ш н я. Астрах., 1852.

Жерздйла, ы, м. и ж. То же, 
что жердило. Влад., Чернышев.

Жерздйна, ы, ж. 1. Жердь, 
жердина. Калин., Новг., Пск., Ле
нингр.

2. М. и ж. О высоком человеке. 
Корч. Твер., 1900. Осташк. Калин.

Жерздйнка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к жерздйна (в 1-м знач.). Ка
шин. Твер., 1897.

ЖерзднЙК, а, м., собир. 
1. Жерди. Кашин. Твер., 1897. Покр. 
Влад.

2. Жерди, поддерживающие соло
менную крышу. Каляз. Твер., 1898. 
Муром. Влад.

Жерздого́н, а, л«. Рыболов, ло
вящий рыбу подо льдом, протаски
вая жердью невод из одной проруби 
в другую. Вышневол. Твер., Куд
ряшев.

Жёрздочка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к жерздь. Сарат., Шахматов. 
Жерздочка тонка, Речка глубока (пес
ня). Влад., 1910.

Жерздь, и, ж. Жердь. Кашин. 
Твер., 1897. Твер. Жерздь тоньше, 
глобина толще. «В языке местной 
интеллигенции оно не осознается 
как диалектизм». Калин., Копор- 
ский, 1946. Новг., Пск., Яросл., 
Влад., Моск., Сарат. Жерзди зимой 
в байне стоя, в предбайнике. Тарт., 
Йыгев. Эст. ССР. ♦ Толстая жердь. 
Фасмер [с пометой «диалектное»].

ЖерздЙЙ, я, м. То же, что 
жердяй. Влад., 1910.

Жерйлка, и, ж. То же, что 
жерелка (во 2-м знач.). Гребен. 
Терек., 1902.

Жерйха, и, ж. То же, что же
реха. Терек. Кубан., 1905—1921.

Жёрлика и жерлйка, и, ж. 
Большая удочка. °Ж é р л и к а. 
Клин. Моск., 1910. оЖерлйка. 
Скоп. Ряз., 1820. Дон., Сарат., 
Влад. ° Ж е р л и к а [удар.?]. Са
рат., 1853. «Зимой, „до духа“, ловят 
крючковой снастью „жерликой“ и 
подледной сетью». Ряз., Маслова.

Жёрлиха, и, ж. То же, что 
жерлика. Ряз., 1898.



142 Жерло

Жёрло, а, жерло, а ́и жёрло, 
а, ср. 1. Жерло́. Место в печи, 
куда кладут дрова при кустарном 
производстве дегтя. Дорогоб. Смол., 
1927.

2. Узкий мешок в середине рыбо
ловных снарядов — мережи, ризца 
и т. п.; мотня; входная часть этих 
рыболовных снарядов. ° Ж о́ р л о. 
Пск., 1912—1914. ° Ж е р л о́. Алекс. 
Куйбыш., 1945—1964. Бентер. . вот 
кругла сеть, туда рыба всходит, там 
кругло жерлб. Урал.

3. Жерло. Бранно. Рот. Что 
жёрло-то раскрыл? Урал., 1957.

4. Жерло́. Узкое открытое про
странство в центре двора. Калуж., 
1956.

5. Жерло́. Пролет под мостом 
для прохода судов. Тихв. Новг., 
1852. Новг.

6. Жерло́. Зыбкое, топкое мес
то на болоте. Каргоп. Олон., 1885— 
1898. «Европейский север», Мур
заевы.

7. Жерло [удар.?]. Узкий про
лив. Пск., 1959.

8. Жерло [удар.?]. Участки ме
жду камнями, через которые стреми
тельно скатывается вода. «Где искус
ные рулевые умело проводят лодку». 
В Сибири на порогах Ангары, Мель- 
кеев, 1959.

9. Жерло́. Ключ, родник. 
Южн., Зап., Даль.

— Ср. Ж о́ р е л о.
Жёрлушко и жёрлышко, а, 

ср. Горлышко сосуда. Бутыли всяки 
есть и с большими жёрлушками и 
с маленькими. В бочатах вот такое 
жёрлышко узенькое. Урал., 1964.

ЖерлАнка, и, ж. Лягушка. 
Смол., 1914.

Жёрн и Жёрн, а, м. То же, что 
жерен. Пск., Даль. ° Ж е р н а, мн. 
Красн. Смол., Добровольский. Пре
жде были жёрна, руками драли кру
пы. Вельск. Смол., Смирнов. ° Ж ё р- 
н ы, мн. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Про тебя про неженку, Трои жерны 
новые, Про тебя, про дроченку, Ведры 
дубовые. Пск., Шейн. Твер. Вчера 
выковал жерны: теперь сперва песок 
пойдет. Новг. Тарт., Йыгев. Эст. 
ССР. Крупу драли на жернах. Я еще 

молола на жёрнах. В жерна́х кру
тит. Прейл. Латв. ССР. Йонав. 
Лит. ССР.

Жёрник, а, м. 1. То же, что 1. 
Жо́рдник (в 1-м знач.). Пск., 1912—. 
1914.

2. То же, что 2. Жо́рдник (во 2-м 
знач.). ♦ Опытный член рыболовец
кой артели — распорядитель ловли 
рыбы. Пск., Даль. Петерб., Новг. 
♦ Рыбак, продвигающий шест подо 
льдом во время ловли рыбы. Пск., 
1912-1914.

Жерно́, а́, ср. Один из камен
ных кругов жернова. Нижнее и верх
нее жерно лежат на железной планке. 
Демян. Новг., 1936.

Жёрнов, а, м. 1. Круглый сот, 
похожий по форме на жернов. Арх., 
1858.

2. Жернова́, мн. Название 
детской игры [какой?]. Пинеж. Арх., 
1862.'

Жёрнов, а, о. Жернов угол, 
а) Угол в избе напротив двери, где 
находится жернов. Сергач. Ниже
гор., Даль, б) Угол в избе около 
двери. Нижегор., Даль.

Жерновёть, ну́ю, н у́ешь, 
несов., перех. 1. Размалывать жер
новами. Порх., Новорж. Пск., 1855. 
II Сдирать шелуху гречихи жерно
вами. Порх., Новорж. Пск., 1858. 
Пск.

2. Тискать кого-либо в свалке. 
Пск., 1855.

ЖерновёЦ, вц а́, м. Растение 
Spartium scoparium, сем. мотылько
вых. Вят., 1892.

Жерновец, вца, м. [удар. ?]. 
Кусок льда, который вынимают, 
когда прорубают прорубь. Пинеж. 
Арх., 1961.

Жернови, мн. Жернова. В по
ле мельница не мелет, Жернови 
кованные; К нам робятушки при
шли Оборванные. Новг., Программа 
№ 239.

ЖерновЙК, а́, м. Камень, год
ный на жернова. Пск., Даль.

1. Жерно́вка, и, ж. Шумовка. 
Молодуха, подай мне жерновку. Том., 
1960.
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2. Жернбвка, и, ж. То же, что 
2. Жеренки. Боров. Новг., 1923— 
1928.,

Жерновки, мн. То же, что 
2. Ж е р ё и к и. Буйск. Костром., 
1895.

Жернбвки, мн. Два известко
вых кружка, находящиеся у раков 
рядом с желудком (Lardes s oculi 
cancrorum). Слов. Акад. 1809.

Жерновкй, мн. То же, что 
1. Жеренки. У них (старика и ста
рухи), кроме всякого добра, были 
жерновки и петушок. Жерновки сами 
мололи им муку. Волог., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

жёрново, а и жерновб, а́, 
ср. Жернов. ° Ж ер н о в о. Вят., 
1907. ° Ж е р н о в о. Шенк. Арх., 
1912. Шадр. Перм.
'^Жерновбй, а́я, о́е. 1. Жер
новой зуб. Коренной зуб. Шенк. 
Арх., 1878.

2. Жернова́я подтыка. Ста
рая дева. Покр. Влад., 1895—1896.

Жернбвочка, и, ж. Порошок 
из рачьих жерновок (см. Жер
но́вки), употребляемый в народ
ной медицине как лекарство (особен
но при детских болезнях). Дай жер- 
но́вочки, и кричать не станет. Ряз., 
1820.

1. Жерновца, мн. [удар. ?]. 
То же, что 1. Жеренки. Голубчики и 
говорят на жерновцах: уру, уру, 
голубчик мой! Вят., Смирнов.

2. Жерновца, мн. [удар. ?]. 
Растение Phiomis tuberosa, сем. гу
боцветных; зопник клубненосный. 
«Отвар корней этого растения, назы
ваемых „картошками“, дают внутрь 
детям от грыжи». Ачин. Енис., Ма
каренко, 1895.

Жёрновцы, мн. 1. То же, что 
2. Жерновца. Тюкал. Тобол., 1913.

2. Растение Phiomis tuberosa, сем. 
губоцветных; зопник клубненосный. 
Алт., Анненков.

Жерновцы, мн. [удар. ?]. Тоже, 
что 1. Жеренки. Взяла жерновцы и 
намолола: нападали блинки да пи
рожки. Ворон., Афанасьев. Смотрит 
(старик): стоят жерновцы. Арх., 
Афанасьев.

Жерноклёв, а, м. Каменотес. 
Опоч., Новорж. Пск., 1919—1934. Пск.

Жёрны, мн. Желудок птицы. 
«За сходство с жерновами». Мещов. 
Калуж., Косогоров, 1916. — Ср. Ж е- 
р е н к и.

Жернй, и́, ж. [мн. же рн А́
та и ж е р н я́?т ы]. 1. Один из из
вестковых кружков, находящихся у 
раков рядом с желудком.

— Ср. Жерно́вки. ° Мн. ж е р- 
ня ́та. Пск., Даль.

2. Желудок птицы. ° Мн. ж е р- 
н я ́т а. Пск., Даль. ° Мн. ж е р- 
н я т ы. Пск., 1855. — Ср. 2. Же
ренки.

Жернйк, а́, м. То же, что жер- 
новик. Пск.. Осташк. Твер., 1855. 
Пск.

Жернйнка, и, ж. То же, что 
1. Жерно́вка. Том., 1960.

Жёров. См. Жерав.
Жеровать, рую, руешь, 

несов., неперех. [удар.?]. Идти в гос
ти, на пирушку. Камч., Муллов.

Жеровёц, вц а́, м. Период не
реста рыбы. Рыба она пойдет на ход 
гулять, а пройдет жеровёц, не знаем, 
где она скрывается. Приозер. Арх., 
1949.

Жеровйка. См. Жерав йка.
Жеровина́, й, ж. Клюква. «В 

иных местах России», Бурнашев.
Жеровйночки, мн. Уменып.- 

ласк. к жеровины. Пск., 1907.
Жеровйны, мн. Клюква.

Бельск. Смол., 1852.
Жеровйха. См. Жерав йх а.
Жеровйца, ы, ж. Клюква. 

Кем. Арх., 1897.
Жеровйчка, и, ж. Ласк. Клюк

ва. Арх., Елеонская.
Жероглб, а́, ср. Узкий пролив. 

Глубина на жерогле. Пск., 1912— 
1914.

ЖербН. См. Жерен.
1. Жербнки, мн. То же, что 

Жерня (во 2-м знач.). Опоч. Пск., 
1897. У петуха в жербнках нашли 
камней много. Пск.

2. Жербнки. См. 1. Ж е р é н к и.
3. Жербнки. См. 4. Ж е р е н к и. 
Жёроеть, и, ж. Толстая жердь. 

Южн., 1902. — Ср.*Ж о ́р е с т ь.
1. Жёрета, ы, ж. То же, что 

1. Жерства (в 1-м знач.). Смол., 1914, 
Зап,
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2. Жёрста, ьт, ж. То же, что 
жертва (в 1-м знач.). Смол., 1914.

Жёрства, ы, ж. То же, что 
жертва (в 1-м знач.). Пчелы жерству 
в храм Божий приносют. Смол., 
1914.

1. ЖерствЁ, ы́, ж. 1. Дресва. 
Зап., Даль. Жерствой хорошо мыть 
мост, дюже бел. Вот курям жерствы́. 
Смол. Сев.-Зап., Южн. — Ср. Г в е р- 
с т а́, Г р е ств а́, Дверста́, 
Дверства́, Дрества́, Же
ст в а́.

2. Негодная для щелока зола. 
Выгреби золу с печурки. — Якая зола, 
там идна жерствй. Смол., Жиздр. 
Смол., Добровольский.

2. Жерств&, ы́, ж. Еда, пища; 
жратва. Самар., Даль.

Жёретвованный, а я, ое. То 
же, что жертвенный (в 1-м знач.). 
Жерствованный хлеб. Сарат., Шах
матов.

Жёрствовать, в у ю, вуешь, 
несов., перех. 1. Жертвовать. Смол., 
Вельск. Смол., Добровольский. На 
свой колокол на Афон жерствовал. 
Пск., Евсеев.

2. Говорить, вещать. Жерствуе 
конь языком человечьим: Над тобой 
знаю невзгодушку великую. Онеж., 
Гильфердинг.

ЖёрвТКИЙ, а я, ое. Жесткий. 
Жерсткие руки. Южн., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Жерсть, и, ж. 1. Жердь. Слега 
это же жерстъ. Шигон. Куйбыш., 
1940. ♦ Толстая жердь. Фасмер [с 
пометой «диалектное»].

2. Длинная жердь, составленная 
из нескольких частей, применяемая 
при подледном лове рыбы для про
тягивания веревок подо льдом от од
ной проруби к другой. Талабск. 
Пск., 1912—1914.

Жёртва, ы, ж. 1. Плоды, жи
вотные и т. п., приносимые в цер
ковь для освящения. Вят., 1907. 
«В Олонецкой губернии, где к Ильи
ну дню режут баранов и относят 
мясо к церкви». Фортунатов. «В Ме- 
летьевской волости Каргоп. у. Олон. 
губ. жертвой служит убитый и сва
ренный к Ильину дню бык, или даже 
два». Шустиков. «На востоке России, 

особенно в северо-восточных губер
ниях, к Ильину дню режут барана 
и часть его относят к церкви для 
освящения, как кулич и яйца на 
Пасху. . В Вятской губернии его зо
вут жертвой». Печерский, На горах.

2. Еда. Так бы у меня раба Божия 
(имя рек) собака не отбегала, птица 
не улетала, всякая живущая, которая 
создана у Господа Бога Иисуса Хрис
та, Царя Небесного, нам на жертву 
благословенная всякая птица. Шенк. 
Арх., Майков, Великорусские за
клинания. А котора птица какую 
жертву ела, она кости оставила. 
Вят., Зеленин. Приехала к рыбакам 
просить же́ртвы (хлеба). Урал, о На 
жертву. В пищу, для еды. Мо
гут — птица сказала: «Вот тебе 
лучок и стрелы, давай стреляй ди- 
чатины мне на жертву!» (сказка). 
Перм., Зеленин.

3. Помощь. Урал., 1960.
Жёртвенник, а, м. «Так на

зывают в с. Суне (Слобод, у.) цер
ковную палатку». Вят., Зеленин, 
1893.

Жёртвенное, ого, ср. То же, 
что жертва (в 1-м знач.). По освяще
нии жертвенное поступает в пользу 
духовенства. Вят., 1907.

Жёртвенный, а я, ое. 1. По
жертвованный. Семен. Нижегор., 
1851.

2. Напрасный; обидный. Это по
клеп жертвенный. Арх., Даль.

Жёртовать, тую, туешь и 
г о в а ю, т о в а е ш ь, несов.', пе
рех. и неперех. Жертвовать. Влад., 
1910.

Жёртоваться, т у е т с я и 
товается, несов. Приноситься 
в жертву. Даль [без указ, места].

Жерута, и, ж. [удар. ?]. 
[Знач.?]. Пск. Пск., Копаневич, 
1902-1904.

Жёрун, а и жерУн, а́, м. Пе
сок. ♦ Ж е р у́н. Крупный песок. 
Петрозав., Пудож. Олон., 1885— 
1898. Сев.-Двин. ♦ Чистый песок. 
° Ж е р у́ н. «Называется так по то
му, что быстро поглощает в себя 
воду, жрет». Кадн. Волог., Шусти
ков, 1895—1896. ° Ж е р у н и ж е- 
р у ́н. Кадн. Волог., 1895—1896.
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♦ Ж е р у н и́, мн. Кварцевый пе
сок. Тотем., Сольвыч. Волог., 1890.

Жерц, а, м. Взяточник; обид
чик, притеснитель. Тамб., Даль.

Жерцова́ть, цу́ю, цу́ешь, 
несов.\ перех. и неперех. Есть, жрать. 
Тамб., 1858.

Жерын [?], а, м. [удар. ?]. 
[Знач.?]. Орл. Вят., Архив АН, 
1896.

Жерйнистый, а я, ое. Ж е- 
ры́нистая тесинка. Тесаная до
щечка, покрытая смолою. Жиздр. 
Калуж., Добровольский.

Жерыхёлка, и, ж. То же, что 
жерыхало. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жерыха́ло, а, м. Тот, кто ест 
с жадностью. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Жерьтхать, а ю, аешь и же- 
рыхёть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Есть; есть с жад
ностью или быстро.°Ж е р ы ́х а т ь. 
Великолукск. Пск., 1902—1904. 
°Жерыха́ть. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

2. Ж е р ы х а ́т ь. То же, что 
жирать. «Многократный вид поте
рянного глагола, происходящего от 
жрать». Пск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855.

Жеряво́, а́, ср. Переднее отвер
стие русской печки. Верхнеуд. За
байк., 1927.

Жёска, и, ж. «Игрушка вроде 
нашего пернатого мяча, волана». 
Сиб., Даль.

Жесклёц, а́, м. Растение 
Adonis vernalis L., сем. мотылько
вых; адонис весенний, горицвет. Ка
зан., Анненков.

ЖёСНЫЙ, а я, о е; ж е с е н, а, 
о. Зычный, громкий (о голосе). Не 
дойдет ли мой жесён голос До моего- 
то до кормильца батюшка? Бело- 
зер., Соколовы. Воскличал он жес- 
ным голосом своим. Соликам. Перм.

Жест, а, м. Растение 
Rhamnus cathartica L., сем. кру
шиновых; крушина слабительная, 
жостер. Ворон., Анненков.

Жестака́н и жестока́н, а, м. 
Стакан. Пск. Пск., 1850. Налить 
полный жестакан водки. Пск.

(0 Словарь русских говоров, выд.

Жества́, ы́, ж. 1. Холодная поч
ва, под которой находится чистая 
глина. Вост., Даль.

2. Мелкий камень, гравий. Луж. 
Петерб., Срезневская. — Ср. Г в е р- 
с т а́, Греств а́, Д вер ста́, 
Дверства́, Дрества́, Жер
ства́.

Жестёль, и, ж. 1. Твердость. 
Николаев. Самар., 1853.

2. Что-либо жесткое, твердое. Гор
бат. Нижегор., 1858. Сарат. Доро
га — жестель ужасная! Влад. Пенз., 
Тамб. Земля такая жестель, ничем 
не уковыряешъ. Хлеба не купили 
нынче, вот теперь ешьте эту жес
тель, лень сходить было. Урал. 
II Все непроваренное, непрожаренное 
или сухое, твердое (о пище). Сварила 
говядину — одна жестель. Пенз., 
1852. Хлеб — жестель какая! Влад. 
Нижегор., Сарат. || Сухая трава. 
♦ Сухая трава в сенокос. Косить 
нельзя — одна жестель. Пенз., 1852. 
Тамб., Урал. || Прошлогодняя трава 
в поле. Уральск.-Казач., Тамб., Даль.

Жестёльник, а, м. Колючий 
кустарник. Дождик захватил меня 
в дороге, я спряталась под жестёль
ник. Роман. Рост., 1948—1950.

Жестёльный, а я, ое. Очень 
жесткий. Земля-mo жестельная. Ах- 
туб. Астрах., 1908.

Жестёнь, и, ж. То же, что жес
тель (в 1-м знач.). Николаев. Самар., 
1853.

Жёсткий, а я, ое ижест- 
к б й, а ́я, бе; Жёсток, с т к а́, о. 
1. Жесткий. Холодный, суро
вый (о погоде). Нонче жесткая зима 
была здесь. Маслян. Новосиб., 1960.

2. Сердитый, неуступчивый. 
“Жесткий. Козл. Тамб., 1911. 
Смол. ° Жестко́й. Жестко́й чело
век. Смол., 1914.

3. Жесткий. Упорный, на
стойчивый. Мой Кирюха на работу- 
то жёсток: на сенокосе ли, на орале 
ли, всегда супротив других пойдет. 
Пск., Евсеев.

4. Жесткий. Цепкий, креп
кий. Брат Андреев был^горбатый и 
рукам был жесток. Новорж. Пск., 
1957.

9
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5. Жесткий. Скорый, бойкий, 
резвый. На тихого бог нашлет, а 
жесткий сам набежит. Зап., Даль. 
Жесткая! Жестко бежит (говорят 
о рысистой лошади). Судж. Курск.

Жёсткнуть, и у, н е ш ь, несов., 
неперех. Делаться холоднее; холо
деть. Погода жесткнет. Устюжн. 
Новг., 1896.

Жёстко и жестко́, нареч. 
1. Жестко. «Сердито; жестоко» 
[?]. Зелена вина и в рот не берет, 
Только жестко выхваляется. Смол. 
Смол., Добровольский, 1898.

2. Жестко. Усиленно, с усер
дием. (Дьявол) говорит: «Что же 
ты, девица, жестко господу богу мо
лишься. ., а. . души тебе не спасти». 
Тотем. Волог., 1900.

3. Жестко. Быстро, резво. 
Козл. Тамб., 1911. Жестко охотники 
стали убегать. Жестко бягитъ, ло
шадка. Смол. Судж. Курск, о Ж е с т- 
к о ехать. Жестко едет — коней не 
жалеет. Смол., Добровольский.

4. Жестко́. Сильно. Жестко́ 
берет мороз. Смол., 1914.

5. Жестко. Дерзко, заносчи
во. Жёстко поехал — спину обре
жешь или сколется. Смол., Добро
вольский.

6. Ж е с т к о́. Морозно. Сегодня 
на дворе жестко́. Смол., 1914.

Жестковатый, а я, о е:-в а́т, 
а, о. Скуповатый. Вытегор. Олон., 
1896.

Жесто́ВНИК, а, м. Растение 
Rhamnus cathartica L., сем. круши
новых; крушина слабительная, жос
тер. Ставроп. Самар., Анненков.

1. Жестока́Н, а, м. 1. Жесто
кий, безжалостный человек. Арх., 
Даль.

2. Скупой человек, стяжатель. 
Арх. Арх., 1858. Арх.

2. Жестокий. См. Жеста к а́н.
ЖестоК&ННЫЙ, а я, ое. Жест

кий, твердый. Ишь ты хлеб-то пере
пекла, корка-то какая жестоко́нная. 
Ладож. Петерб., 1865.

Жесто́кий и жёстокий, а я, 
ое; то́к, а, о и жестоко́й, а́я, 
о ́е; т о ́к, а́, о́. 1. Твердый, плотный 
на ощупь; жесткий. “Жесто́кий, 

Арх. Арх., 1858. Арх. Глина у нас 
така жесто́ка, мять ее очень трудно. 
Кольск. И упал Васильюшка Бусла- 
виевич О жесток камень своими плеч- 
ма богатырскими. Олон., Рыбников. 
Петерб., Ленингр., Волог. Нет ли 
других, дайте, онуч-me, больно жес
токий, ноги стерешь. Твер. Гладил, 
ровнял палку; жесто́кой сучек — сос
кочил ножик-то и не заметил как, 
да в палец-mo большой. Хвойнин. 
Волог., Еремин, 1937. Вот это 
Ореша собрался покосить на Загорье. 
Дай, — думает, — пораньше завтра 
встану, по зорьке, трава-та там 
жесто́кая, росу любит. Новг. Пск., 
Урал., Иркут. ° Ж е с т о к и й. Пск., 
1897. Лужск. Петерб. ° Ж е с т о- 
к о́ й. Эта пашня жестоко́. Луж. 
Петерб., Срезневская. Худой горо- 
шишко попал — варишь, варишь, а 
все жестокой. Вытегор. Олон., 1896. 
II Ж е с т о к о́ й. Черствый, несве
жий (о хлебе, булке и т. п.). Жесто
ко́й хлеб, кусок. Этот хлеб мне 
жесточо́е. Вытегор. Олон., 1896. 
Пск., Яросл.
«Г 2. Жесто́кий. Сильный, быст
рый (о лошади). Пск. Пск., 1902— 
1903.

3. Жестокий [удар.?]. Сер
дитый; горячий. Лебед. Тамб., Ар
хив АН.

Жесто́ко, жёстоко и жесто
ко́, нареч. 1. Жестко. □ Ж е с т о- 
к о. Наб пахать, да жёстоко. Вы
тегор. Олон., 1896. Арх., Твер. 
□ Жестоко́. Луж. Петерб., Срез
невская.

2. Жесто́ко. Очень, сильно, 
в большой степени. Жестоко мо
литься. Шадр. Перм., Слов. карт. 
ИРЯЗ. Смол., 1914. Жестоко гра
мотный. Дон.

3. Жёстоко спать. Спать плохо, 
беспокойно. Пошех., Молог. Яросл., 
1849.

4. Жестоко [удар.?]. Быстро. 
Смол., 1914.

5. Жёстоко. Дерзко, занос
чиво. Смол., 1914.

6. Жестоко́. Морозно. Смол., 
1914.

1. Жестоко́й, о́го, м. Прозви
ще — скупой. Вытегор. Олон., 1896,
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2. Жестоко́й. См. Ж ест 6- 
к и й.

Жеетокохарёктерный, а я, 
о е. Жестокосердный, бессердеч
ный. Пришел хороший, хороший (бу
дучи женихом), а он жестокохарак
терный (оказался женившись), своих 
детей и то не примолвит. Урал., 
1953.

Жееток^ЩИЙ, а я, ее. Упор
ный, усердный в работе. Работник- 
то он жестокущий. Пск., 1897.

Жестота́, ы́, ж. 1. Жесткость, 
твердость. Нижегор.. Даль.

2. О чем-либо жестком, твердом. 
Нижегор., Даль.

3. Суровость, резкость. Нижегор., 
Даль.

Жёеточь и жёеточь, и, ж. 
1. Жестокость, суровость. ° Ж é с- 
т о ч ь. Слов. Акад. 1809 [с пометой 
«старинное»]. Арх., 1858. Как в земле 
мертвые не слышат ничего, так бы он 
не слыхал жесточи и пытки. Май
ков, Великорусские заклинания [без 
указ, места]. °Ж е с т о ч ь. Арх., 
Даль.

2. Жесточь. О чем-либо жест
ком, твердом. Арх. Даль. || Ж é с- 
т о ч ь. О чем-либо окаменелом, 
отвердевшем. Холмог. Арх., 1907.

Жёетый, а я, о е. Громкий, зыч
ный (о голосе). Крычала-зычала Своим 
жестым голосом. Чердын. Перм., 
1853.

ЖеетЙЛЬ, а́, м. Красная смо
родина. Переясл. Влад., 1848—1851. 
Влад., Каляз. Твер.

Жесть, и, ж. Мерзлая земля, 
почва. Надела бы сапоги: вона какая 
жесть на дороге-то! Буйск. Ко
стром., 1857. Преображенский [с по
метой «диалектное»], 1914.

1. Жеетйнка, и, ж. 1. Посуда 
из жести. Волог., Обнорский. ♦ Вед
ро, обычно жестяное. Лебед. Тамб., 
Цветков. Тамб.

2. Противень. Ордын. Новосиб., 
1865.

3. Вид фигурных украшений на 
сбруе. «Шорники различают: . .Раз
нообразный фигурный набор, как 
свинцовый, так и медный, носящий. . 
название „штучек“, „гороха“, просто 
„жестянки“. Набор этот самых раз

нообразных форм и видов». Кост
ром., Полянская, 1927.

4. В дореволюционное время — 
поддельная серебряная монета из 
белой жести. Где, брат, ты же- 
стянку-ту заполучил? Вытегор. 
Олон., 1896.

2. Жеетйнка, и, ж. Жердь. 
Том., Соболевский.

Жестйночка, и, ж. Уменьш.- 
ласк, к 2. Жестянка. Через речушку 
жестяночка лежала, Что никто по 
той жестяночке не пройдет. Чух л. 
Костром., Соболевский.

Жестйрник, а, м. Разновид
ность крушины. Коз л. Тамб., Паду
чев, 1897.

Жеха́етый, а я, о е. Имеющий 
свойство ложиться плоской сторо
ной — жохом (об игральных баб
ках). Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Жехастая бабка — которая всегда 
ложится жохом. Пск., Твер., Даль.

Жёхать, а ́ю, а́ешь, несов., 
перех. Женить. Волог., 1902.

Жеха́ть, а ю, аешь, несов., 
неперех. Кидать игральные бабки 
так, чтобы они ложились плоской 
стороной — жохом. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

1. Жёхаться, аюсь,
а е ш ь с я, несов. Жениться. Волог., 
1902. ,

2. Жёхатьея и жехйтьея, 
а́юсь, а́ешься, несов. То же, 
что жехать. ° Ж е х а ́т ь с я. Пск., 
Осташк. Твер., 1856. Твер., Новг., 
Влад., Костром. || Метать жребий пе
ред игрой, бросая бабки так, чтобы 
они ложились жохом. ° Ж е х а т ь- 
с я. Волог., Грязов. Волог., Обнор
ский. °Ж е х а ́т ь с я. Ну, давайте 
жёхатьея скорей. Галич. Костром., 
1897. л

Жехёр, а, м. Прозвище обман
щика. Черепов. Новг., 1898.

Жехлйетый, а я, ое; ли́ст, 
а, о. Плутоватый. Кашин. Твер., 
1902. '

Жёхнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. Ударить. Сиб., 
1916.

Жеховатьея, ж е х у ́ю с ь, 
ж е х у ́е ш ь с я, несов. То же, что 
жехать. Боров. Калуж., 1897.

10*
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ЖёЧИ и жечй, несов., перех. 
Жечь. ° Ж é ч и. Устюжн. Новг., 
1896.°Жечи́. Шенк. Арх., 1858. 
Новг., Волог., Вост. ° Ж е ч и 
[удар.?]. Верхот. Перм., 1895—1896. 
Вят. — Ср. Ж é г ч и.

Жечинка, и, ж. [удар. ?]. Го
рящая лучина. Красненький жучок 
По жечинке шел. Ряз., Садовников.

Жечь, жгу, жгешь, несов., 
перех. 1. В сочетаниях. оЖечь 
огонь. Поддерживать огонь в костре; 
жечь костры. Ребята огонь жгут 
в ночном. Дубен. Тул., 1933—1960. 
оЖечь бабку. «Костицу выво
зят в поле и сваливают в кучи. Туда 
собираются ребята и жгут костицу. 
Об этом у нас говорят: „бабку 
жгут“. Горящую костицу бросают 
(палками) кверху, прыгают по ней 
голыми ногами и приговаривают: 
„Бабка, бабка, дай рубашку, бабка, 
бабка, дай штаны“». Вохом. Волог., 
Герасимова, 1939. о Ж е ч ь коле
со. «Очень распространен обычай 
жечь колесо со снятым ободом (на 
масленице). Колесо — символ солн
ца». Дмитр. Орл., Зернова, 1930. 
<>Жечь лаптем. Термин при игре 
в «чигу с лаптем». «Чига с лаптрм — 
игра, при которой водящийся жжет 
лаптем не успевшего прибежать от 
о́дного масла к другому». Ростов. 
Яросл., Волоцкий, 1900. оЖечь 
масленицу. Обрядовые игры на мас
леницу. «В прощальное воскресение 
подростки ходят по дворам и соби
рают „на масленицу“. Набрав дров, 
пучков, старых дегтярниц, соломы и 
пр., они складывают из всего этого 
материала за деревней костер. Вече
ром почти вся деревня с песнями от
правляется к костру, и он зажи
гается. При этом поют особые песни, 
прыгают через огонь, валяют „моло
дых“, то есть новоженов, в снегу 
и пр.». Ростов. Яросл., Волоцкий, 
1902. Шуйск. Влад. оЖечь пе
рины. «Жечь перины или греть по
койников. Обычай, справляемый на 
рождественских праздниках и со
стоящий в обрядовом жжении со
ломы». Белг., Корог. Курск., Ха- 
ланский, 1900—1902.

2. Бранить, ругать. А меня там 

жгут, ругают как следует. Брон. 
Моск., 1936.

ЖёЧЪСЯ, ж г е т с я, несов. Го
реть; зажигаться. Фонаръ-тот вишь 
не жгётся, да хоть в кладовку вы
нести. Вознес. Ленингр., 1930.

Жешкй, мн. Игра в бабки, в 
которой стараются положить как 
можно больше бабок на жох — 
плоскую сторону. Играть в жешки. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жешо́К, ш к а́, м. Уменьш.-ласк. 
к жох — плоская сторона игральной 
бабки. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жёщеть, и, ж. То же, что жес- 
тель (во 2-м знач.). Грязов. Волог., 
1897.

Жещйна, ы, ж. То же, что 
жестель (во 2-м знач.). Грязов. Во
лог., 1897.

Жжёние, я, ср. Сжигание. 
Баурины (связки) камышу на возах 
для жжения. Гурьев., 1959.

Жжёница, ьт, ж. 1. Ожог на 
теле. Эта трава хорошо ладится на 
жженицу. Вытегор. Олон., 1896.

2. Выжженное поле. Чья эта жже- 
нйца. §ытегор. Олон., 1896.

Жжёнка, и, ж. Конфета — орех, 
залитый жженым сахаром, — при
готовленная кустарным способом. Са
рат., 1897.

Жженопйтики, мн. В доре
волюционное время — прозвище ра
бочих горячих цехов металлургиче
ских заводов. «(Рабочие металлурги
ческих заводов) то и дело обжигали 
ноги о расплавленный металл из-за 
отсутствия охраны труда». Ср. Урал, 
Бирюков, 1953. «Прозвище рабочих 
горячих цехов в дореволюционное 
время (которые носили валенки с 
подвязными деревянными колод
ками-подошвами, чтобы предохра
нить ноги от ожогов)». Ср. Урал, 
Слов. Ср. Урала.

Жженопйтые, мн. То же, что 
жженопятики. Ср. Урал, 1953.

Жжёный, а я, ое. В сочетани
ях. о Драка жженая. См. 
Дра́ка, сю Жжёные пяты. Проз
вище жителей одного поселка. Перм., 
1930.

Жжо́га, и, ж. Изжога. Тулун., 
Нижнеуд. Иркут., 1912. — Ср. Ж 6- 
г а.
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Жжо́гчи, несов., перех. Жечь. 
Шадр. Перм., 1895.

Жи, междом. О быстром движе
нии, сопровождаемом шумом. Жи! 
Утки пролетели над головой. Смол., 
1914.

Жйбель, я, м. Рыба 
Cyprinus Gibelio Bi, вид сем. кара
севых; малый карась. Сиб., 1897.

ЖЙбленка, и, ж. Трясина. 
Спас. Казан., Булич.

Жйбленький, а я, о е. Уничиж. 
к жиблый. Мост так себе, плохонь
кий, жибленъкий. Сарат., 1897.

Жйблитьея, ится, несов. Ка
чаться; трястись; гнуться. Лед жиб
лится. Юрьев. Влад., 1854. Балка бу
дет жиблиться. Пол жиблится. 
Влад. Казан. А канат-то под ним 
так и жиблится. Как выхворался! 
Встанет с постели-та, так ровно 
вот былиночка, как ветер качает, 
а она и жиблится, так и он. Ниже
гор. Урал. — Ср. 3 ы ́б л и т ь с я.

Жйблый, а я, ое. Шаткий, не
устойчивый; гнущийся. Жиблый мос
ток над речкой. Лунин. Пенз., 
1959-1960. Пенз.

Жибота́, [?], ы́, ж. Работа. 
Мещов. Калуж., Даль [с вопросом 
к слову и примеч. «кантюжное ?>>].

Жйбры, мн. Жабры. Схватил 
меня под самые жибры. Смол., Доб
ровольский.

Жив£лка, и, ж. Женщина, на
нимающая помещение для прожива
ния в нем; жилица. Пск., 1855.

Живалко [удар. ? J. Жива л к о- 
бывалко. «Название сказки». Шадр. 
Перм., Зеленин, 1859. Живалко-бы- 
валко. . У него, старика, пять овец. 
Тюмен. Тобол.

Жив^ЛЫЙ, а я, ое. 1. Бывав
ший, живший где-либо. Старики на 
сторонах не жива́лые. Твер. Твер., 
1910. Примор. Арх., Орл.

2. Опытный, бывалый. Жива́лый, 
брат, этот человек, — вишь ен про 
все знае. Вытегор. Олон., 1896. Жи
валый мужик, поможет вам. Bepxiie- 
Тавд. Свердл. Ср. Урал.

Жив&ньице, а, ср. Жизнь, 
житье. «В народных причитаниях». 
Да, ты пойдешь, моя родимая, на 
чужое на живанъице. Вытегор. Олон., 

1896. После ихного-то было у ей 
бываньице, После ихного-то было у ей 
живанъица, Еще маменька дочку-ту 
возростила. Беломор., Марков. Ле
нингр.

Живаре́НОК, нка, м. Головас
тик. Каргоп. оО л он., 1885—1898.

Живатый, а я, ое. Гостепри
имный. Катенька. . Федору в семью 
попала, Что в эту семью таровату, 
Во природушку во живату. Холмог. 
Арх., Якушкин.

Жив£ть, жива́л, а, о, несов., 
многокр., неперех. Бывать, иметь 
место; проявляться. У нас раньше 
так не живало. Талицк. Свердл., 
1964.

Жйве, нареч. В жи́ве. В жи
вых. В живе Машу не застал. Дон., 
1929.

Жйведь, и, ж. Приманка, на
живка из живой рыбы. Ср. Урал, 
1964.

Живёйничать, aio,~ аешь, 
несов., неперех. Быть живейным (лег
ковым) извозчиком. Мещов. Калуж., 
1892. Тул. Лет сорок живбйничал 
в Москве. Моск. Влад.

Живе́ЙНЫЙ, ая, ое [Знач. ?]. 
Как пошли эту пропажу Все разыс
кивать, — По трактирам, кабакам, 
По живейным по дома́м. Мещов. Ка
луж., 1897.

Живёйский, ого, м. Живей- 
ный (легковой) извозчик. Живейских 
нанимай. Покр. Влад., 1910.

Живеле́Ц, льда́, м. Лук-сея
нец. Ср. Урал, 1964.

Жйвенький, ая́, ое. Жи́
венькая смолка. Смола хвойных 
деревьев, живица. Смолки живенькой 
надо достать. Осташк. Твер., 1946.

Живёртка, и, ж. Рычаг. Тотем. 
Во́лог., 1892.

Живёхочко, нареч. Живехонь
ко. Я живехочко к нему сбегаю. Охан. 
Перм., 1930.

1. ЖивёЦ, в ц а́, м. 1. Живой 
человек (в противоположность мерт
вому). Живцам жить, мертвецов по
минать (заздравный привет). Даль 
[без указ, места]. Живец мертвеца 
бьет, Мертвец вопиет, Народ сзы- 
вающе и спасающе (загадка: церков
ный колокол). Тотем. Волог., 1906.
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Л2. Живучий человек. Онеж., Хол
мог., Шенк. Арх., 1885. Арх.

3. Небольшой толстый красный на
возный червячок, который употреб
ляется для ловли рыбы на удочку. 
Сарат., 1897.

4. Удочка для зимней рыбной лов
ли. Пск., Осташк. Твер., 1855.

5. Родник, у которого в зимнее 
время скопляется рыба из замерзших 
рек. Тюмен. Тобол., 1899. || Подзем
ный родник, ключ. Березов. Тобол., 
1852. Надо бы воде доброй быть: из 
живцов бежит. Живцы — из-под зем
ли вода бежит и бежит. Том. Крас
нояр., Енис., Сиб., Зап.-Сиб.

6. Незамерзающая речка. В Бере
зовском округе Тобольской губ. «та
лиды» называются «живцами». Юго- 
Зап. Том., 1864. Тобол. И Речка, рано 
освобождающаяся ото льда. «Приле
тают лебеди рано — в средних чис
лах апреля, или конца его, как 
только вскроются живцы». Тобол., 
Дмитриев-Садовников, 1917.

7. Молодая ветвь, побег, вырос
ший за последний год. Южн., Даль.

8. Сыромятный ремень, прикреп
ляемый к седлу на хребте лошади. 
Терек. Кубан., 1908.

2. Живёц, вц а́, м, Желто-зеле
ный слой в коже вследствие недоста
точного ее дубления. Яросл., 1926.

3. ЖивёЦ, в ц а́, м. .Небольшое 
заграждение, которое ставят перед 
входом в рыболовную сеть-сежу. 
Терек., 1895.

ЖивёЦКИЙ, а я, ое. Живёц- 
к о е дело, в знач. сказ, О чем-либо 
обыкновенном, обыденном; житей
ское дело. Даль [без указ, места].

ЖивёЦКО, нареч. Очень быстро. 
Полев. Свердл., 1964.

ЖЙВЖИК, а, м. Худощавый под
вижный человек. Курск., 1852.

Живйга, и, ж. 1. Невысохший 
слой скошенной травы под подсох
шей травой. Сверху-ту загребешь 
суху траву, а снизу она не высохла, 
ее и зовут живигой, Верхот. Перм., 
1964. Свердл., Ср. Урал, Хакас. 
Краснояр. — Ср. Живи́ка, Ж и- 
в и ́н а, Живи́нка, Живи́ца.

2. Не отлежавшийся в расстилке, 
непросохший лен. Семен. Нижегор., 
1851.

3. Смола хвойных деревьев, жи
вица. Живигу добывают с подсочки. 
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

1. Живйка, и, ж. Растение 
Rubus caesius L., сем. розанных; 
ежевика сизая. Курмыш. Симб., 
1897. Дон. А живику кушали? Жи- 
вику в мае собирают. Ворон. Ряз. 
Живи́ки у нас нет. Новосиб.

2. Живйка, и, ж. 1. То же, что 
живига (в 1-м зиач.). Сгребать сено 
надо. Погодите, живи́ки много. Ветл. 
Костром., 1917. Живика осталась не 
загребена. Коптел. Свердл. Том. Ско
сят траву если, сочные травы дольше 
сохнут. Когда их переворачивают, 
а там живика. Краснояр.

2. То же, что живига (во 2-м 
знач.). Симб., 1852. Когда лен не 
пролежится, когда костига не отде
ляется — живика, Исет. Тюмен. Ср. 
Урал.

3. То же, что живига (в 3-м знач.). 
Жара стоит. Вон на лесинах жи
вика выступила. Нижне-Сер гин. 
Свердл., 1964. Ср. Урал.

4. Вязига. Нижне-Дон., 1929.
5. Не превратившаяся в угли часть 

дров в костре. Нижегор., 1898.
1. ЖивйКО, а, ср. То же, что 

живига (в 1-м знач.). Енис. Енис., 
1902.

2. ЖивЙКО, нареч. Свежо; зе
лено. Енис. Енис., 1902.

Живйлка, и, ж. 1. О том, кто 
еще живет, существует, действует. 
Грустилка нагрустится, а живилка 
наживется (говорят равнодушно про
тив угроз). Обоян. Курск., Машкин. 
Жив живилка, умри Гаврилка — не 
заставь плясать, не заставь скакать 
(говорится при угасании лучины). 
Ворон., 1892.

2. О чем-либо живительном, при
дающем силы жизни, о Плетка- ж и- 
ви́лка. Плетка-живилка! Оживи 
мою женушку. Твер., Афанасьев. 
Ты [жена] упади. ., я сниму со стены 
плеть и буду тебя бить да пригова
ривать: Плетка-живилка, живи мою 
жену! — Ты вскочи. Самар., Садов
ников.

1. Живйна, ы, ж. То же, что 
живига (в 1-м знач.). Повернешь 
пласток-от, а там живина. Сл.- 
Турин. Свердл., 1964. Ср. Урал.



Живленьице 151

2. Живйна, ы, ж., собир. 1. Все 
живое. Зап., Даль.

2. Домашний скот и птица. Зап., 
Даль.

Живйнка, и, ж. То же, что 
живига (в 1-м знач.). Ср. Урал, 
1964.

Живйнье, я, ср. Жизнь; жиз
неспособность. Даст бог живинъя — 
поправится. В этом ребеночке есть 
живинъе. Сев.-Двин., 1928.

Живйньице, а, ср. Уменып.- 
ласк. к живинье. Осмотри живиньи- 
це, Как мне жить, привыкати На 
чужой дальней стороне. Вельск. Во
лог., 1862.

Живйтельный, а я, ое. Жи
ви́тельная трава, а) Растение 
Solidago virga aurea L., сем. сложно
цветных; золотарник золотая розга. 
Перм., Анненков, б) Растение Tha- 
lictrum flavum L., сем. лютиковых; 
василисник желтый. Кашин. Твер., 
Анненков.

ЖивЙТЬ, ви́т, несов., перех. 
1. Содействовать выздоровлению, 
иметь целительную силу. Даль [без 
указ, места]. Смол., 1897. Пластырь 
так и живит. Смол. Позакаленели 
писклятки, живила, живила их, в лу
же сидели, отживила, положила 
в теплый ящик. Комарич. Брян.

2. Наживлять крючки перемета. 
Даль [без указ, места]. Пск., 1912— 
1914.

3. Подвергая брожению, следить, 
чтобы, поднявшись, не вылилось че
рез край. Живи, дурак, этта (здесь) 
пивочпо, не у плавь его. Тотем. Волог., 
1905.

ЖИВЙТЬСЯ, в и́шь с я, несов. 
Шевелиться, проявлять признаки 
жизни. Там кто-то живится. Сл,- 
Турип. Свердл., Слов. Ср. Урала 
1964 [с пометой «экспрессивное»].

Живйха, и, ж. То же, что 
1. Живи́ка. В согре и сморода рас
тет, и живика. Омск., 1968.

1. Живйца, ы, ж. То же, что 
живига (в 1-м знач.). Ср. Урал, 
1964. Надо, чтоб он просох, прожа- 
рел, чтоб не было живицы. Верхне- 
Кет. Том.

2. Живйца, ы, ж. 1. Остав
шийся при гонке смолы на дне ци

линдра на колосниках слой бересты, 
пропитанной дегтем. Урал., 1853.

2. Канифоль. Вельск. Волог., 
1883-1895.

Живйчка, и, ж. Комнатный 
цветок — алоэ. Живйчка на окнах 
цветок, от порезу накладывают. Вож- 
гал. Киров., 1950.

1. Живйчник, а, м. Тлеющий, 
горячий уголь. Верхот. Перм., 1893.

2. Живйчник, а, м. Кустарник 
растения Rubus caesius L., сем. ро
занных; ежевика сизая. Живичник 
колючий, пока ягоды насобираешь, 
все ноги обдерешь. Ряз;, 1953.

ЖивЙЧНЫЙ, а я, о е. Непросох
ший, влажный (о скошенной траве, 
не отлежавшемся в расстилке льне). 
Живичный лен. Исет. Тюмен., 1964. 
Ср. Урал.

Жйвка, и, ж. То же, что жи- 
ведь. Астрах., 1840. Волж.

— Доп. [Знач.?]. Ж ивка, живка, 
Отдай мою силку На яровинку (при
говор). Смол., Добровольский, 1905.

ЖЙВКИ, мн. Тонкие жерди, по
ложенные на дорогу на расстоянии 
сажени друг от друга, чтобы по ним 
возить дрова. Перм., 1924.

Живко́, а, ср. То же, что жи
вил ка (в 1-м знач.). Хвалько нахва
лится, а живко наживется (ответ на 
угрозы). Обоян. Курск., Архив РГО.

ЖИВКОМ, нареч. 1. Живьем. 
Улетел (идолище) по большому свету 
летать, живком людей глотать. 
Симб., 1884. Он трех сыновей дак все 
живком схватил. Арх., Григорьев. 
Онеж. КАССР, Печор. Живком ду
шили немцы народ. Брян. Низовья 
р. Индигирки, Якут.

2. В сыром виде; сырьем. Он 
яйца живком глотает. Даль [без 
указ, места].

Живле́нье, я, ср. Фольк. Жизнь; 
житье. Заонеж. Олон., 1885—1898. 
И в живленьи на сырой земле По
шли помощи во работушке. Закрома 
наполпь всяким хлебушком. Иван. 
Влад.

Живле́ньице, а, ср. Фольк. 
То же, что живлепье. Вы простите. . 
Вы любимую законную сдержавуш- 
ку. . . Со святым его да все жив- 
леньицом. Петрозав. Олон., Барсов. 
Как после моего девочъего живленьи- 
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ца. . Будешь помнить меня, белую 
лебедушку (сестру). Олон., Агрене- 
ва-Славянская. о Победное жив
лен ь и ц е. Жизнь, полная юря. 
Олон., 1867.

оэ Иное живлёньице. В суеверных 
представлениях — тот свет, загроб
ны́й мир. Олон., Причитания, 1867.

Живнйна, ы, ж. Свежее мясо. 
Чутье у ней (лисицы) отличное, 
никакая толща снега не прикроет 
пахучую падаль или живнину. Енис., 
1865.

ЖЙВНОСТЬ, и, ж. 1. Жизнь; 
время жизни. Олон., 1823. Сев.- 
Двин. Бог человечка начертал на 
земле и вдунул живность свою. Арх. 
Яросл., Костром., Смол., Моск. 
Тул. Тятенька мне при своей-то 
живности не раз говаривал. Я за 
живностъ-ту свою много повидал. 
Перм. Свердл., Иркут., Амур. Жи́в
ность в нем есть (сказал казак 
о только что вынутом из осетра 
сердце). Нукус. Кара-Калпак. АССР. 
Слов. Акад. 1955 [в сочет. при жив
ности, с пометой «устар, и просто
рен. »]. о В (свою, мою ит. д.) жив
ность, в жи́вность (свою, 
мою и т. д.). а) В течение жизни, 
когда-либо в жизни. В свою жив
ность. Кадн. Волог., 1895. В жив
ность свою. . не видывал. Волог. 
б) Во время пребывания, прожива
ния где-либо. В мою живность Пи
тер многим сделался невыносим. 
Холмог. Арх., 1907. о При моих 
жи́вностях. При моей жизни. 
И мы здесь корчевали под хлеб при 
моих живностях. Каргасок. Том., 
1964.

2. о (Быть, застать и т. п.) при 
жи́вности, в знач. нареч. (Быть 
и т. п.) в живых, живым. Застал он 
его еще при живности. Арх., 1885. 
Из девок три были при живности. 
Том. о В жи́вности, во жи́в
ности, в знач. нареч. а) В живых. 
Если бы не во живности остался 
Добрынюшка Пикитинич, Так не 
знал бы он спросить про платьице 
коморовчато. Онеж., Гильфердинг. 
Оставъ-ко ты меня во живности. 
Олон., Рыбников. Арх. В живности 
человек семь (осталось). Ленингр. 
Вят., Волог. Восем братов, шесть во 

живности, два схоронены. Пск. Верно 
в живности вернется (с войны) 
Ягодиночка моя (частушка). Новорж. 
Пск., Смол., Копаневич. Цветочек 
вянет, он больше в живности не ста
нет (песня). Яросл. Моск., Север., 
Перм., Свердл., Урал. Сборол, да 
в живности оставил. Том. Вост.- 
Казах. б) Живым, живьем. Он и 
выхватил маленьких змеёнышков, Он 
и выхватил их да нонъ как в жив
ности. Мезен. Арх., Григорьев. Се
вер. Четверо погибли, а двоих в жив
ности взяли. Кемер. Уезжайте, по
кеда в живности. Орл. в) При жизни. 
Дом-то еще муж покойный в жив
ности строил. Кушвин. Свердл., 
1964. В живности он еще это завещал. 
Верхне-Уфал. Челяб. о В жи́в
ностях, во жи́вностях, 
в знач. нареч. В живых. А третий 
раз заграю черным вороном, Так 
поезжайте скоро на скоро, Заста
вайте меня во живностях. Пудож. 
Олон., Рыбников. Онеж. Тебя, мо
лодца, у мертвых пишут, Не пиши 
в мертвых, пиши в живностях. Пск., 
Соболевский. ° О жи́вности, в 
знач. нареч. В живых. Матушки- 
сударушки О живности, видно, нету 
(песня). Онеж. КАССР, 1933. о В 
жи́вность входить. Оживать. С фев
раля пчёлы в живность входить на
чинают. Туган. Том., 1964.

3. Живучесть. Холмог. Арх., 1907.
4. Полнота жизненных сил, ожив

ленность, подвижность, живость. 
Тул., 1858. Вороп. Зазябла я до
нельзя — никакой живности в ногах 
не было, под руки вели. Сарат.

5. Живая, свежая рыба. Ворон., 
1858. Вот так настоящая живность. 
Ворон. Тобол.

6. Домашнее имущество. Ряз. 
Ряз., 1902.

7. Собир. О вшах. ЯСивности-то 
что кишит! Аткар. Сарат., 1897.

8. Способность к деторождению. 
Ветл. Костром., 1913.

Живнйг, а и у́, м. Живая ры
ба (в улове) среди уснувшей. Гляжь, 
сколько живнягу-то: купи, отдам де
шево. Порх. Пск., 1855.

ЖИВНЙК, а, м. То же, что жив- 
няг. В чану живняка много, надо 
повыбрать, а то весь уснет. Пск., 
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Даль. Не бойся, живняк рыба, не 
тухла (мертвая). Петрозав. Олон.

Жйво, нареч. Очень, сильно. 
А мне живо жалко. Мещов. Калуж., 
Шахматов. Все конопи, что есть, 
как катком прикатаны (от бури). 
Живо жалко! Судж. Курск., 1915. 
Дубен. Тул.

1. ЖИВО, вводи, слово [удар. ?]. 
Кажется; как будто. Живо эта баба 
с прибылью, я гляжу дак. Колым. 
Якут., 1901. Сиб.

2. Живо [удар. ?]. «Название 
участка земли» [какого?]. Грязов. 
Волог., Архив АН, 1905.

Живогла́з, а, м. Расторопный 
человек. Пск., Осташк. Твер., 1858. 
II Резвый мальчик. Пск., Осташк. 
Твер., 1858.

Живогла́зка, и, ж. Женек, к 
живоглаз. Пск., Осташк. Твер., 1858.

Живогла́зничать, а ю, 
аешь, несов., неперех. Быть лю
бопытным. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Живогла́СНО, нареч. Прият
ным, сильным голосом (петь, кри
чать). Сокол райский все дела Живо
гласно пропоет. Ставроп., 1905— 
1921.

Живогло́т, а, м, Растение 
Nitraria Schoberi L., сем. парно
листниковых; селитрянка Шобера. 
Сиб., 1897.

Живоглйдник, а, м. 1. Тот, 
кто обладает живым, быстрым взгля
дом. Олон., 1912.

2. Тот, кто игриво поводит гла
зами, кокетничая. Олон., 1912.

Живода́в, а, м. Человек, про
фессионально занимающийся уничто
жением животных; живодер. Волог., 
Грязов. Волог., Обнорский.

Живода́ВОМ, нареч. Насильно, 
с принуждением. Я получил с него 
долг живодавом. Великолукск. Пск., 
1852. Пск. На делу (дележе) не об
дели, а живодавом хоть все возьми. 
Даль [без указ, места].

Живода́ЛОМ, нареч. То же, что 
живодавом. Она не хочет замуж, так 
что яну живодблом? Я Якиму втис
нул в карман живодалом. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

ЖЙВО-ДВа́, нареч. Скоро, быст
ро. Ты у меня смотри, живо-два, 

а то. . .! Тобол., 1911—1920. Беги 
скорее, живо-два! Чернышев [с по
метой «ö просторечии»]. Вят. Живо- 
два сделал. Свердл. Челяб., Том.

Живодо́рить, рю, ришь, 
несов., неперех. Заниматься ремеслом 
живодера. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Живодёрка, и, ж. В дореволю
ционное время — часть города, где 
жили живодеры. Мещов. Калуж., 
1910. Моск.

Жйводка, живо́дка, жйвот- 
ка и живо́тка, и, ж. То же, что 
живедь. ° Ж и ́в о д к а и жи́вот- 
к а. Урал., Даль. ° Ж и в 6 д к а. 
Урал., Веселый. Налови вьюнов на 
живодку. Хакас. Краснояр., 1960. 
Щука на живодку хорошо ловится. 
Алап. Свердл.°Ж и в б т к а. Урал., 
1873. «Чудское, Псковское и Ла
дожское озера», Перм. Животка — 
маленькая малявка, на нее щуку и 
судака ловят. Вчера я на животку 
поймал вот какенного судака. Г. Ну
кус Кара-Калпак. АССР.

Живо́дник, а, м. Рыболов, ло
вящий рыбу на живца. Астрах., 1910.

Живодно́й и ЖИВОТНО́Й, а ́Я, 
6 е. Относящийся к рыбной ловле 
на живодь. °Ж и в о д н б й. Жи- 
воднбй лов. Астрах., 1858. о Жи
во д н а ́я лодка. Палубная лодка, 
в середине которой ставится чан 
с мелкою живою рыбою в воде, кото
рую используют для наживы при 
ловле белуг. Астрах., 1840. Волж., 
Касп. о Ж ив од на ́я снасть. Ры
боловный снаряд, на который ловят 
белуг. Астрах., 1858. ° Ж и в о т и 6 й. 
Животной крючок; животная леска; 
животная удочка. Устюжн. Новг., 
1897.

Живо́дочка и живо́точка, 
и, ж. Уменьш. к живодка. Живбдочку 
насадишь, и судок ловитца. Урал., 
1959.

Жйводца, ы, ж. Всякая нажив
ка в силке. Схватил бел горносталь 
в моей ловушечке, принялся за жи- 
водцу — моя плашечка возбудилась, 
прихватила белого горносталя. Арх., 
Майков, Великорусские заклинания.

ЖЙВОДЬ и ЖЙВОТЬ, И, ж. 
1. То же, что живедь. ° Ж И ́в о д ь. 
Астрах., 1858. При закате солнца 
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ловят рыбу на ' живода. Астрах. 
Волж., Арх., Тобол. На жерлицу 
живоди надо наловить. Свердл. ° Ж И́
во т ь. Тотем. Волог., 1819. Волог., 
Перм., Тобол. «Для жи́воти упо
требляются так называемые чебаки, 
род плотвы». Южн.-Сиб., Гуляев. 
|| Ж и ́в о т ь. Приманка — мелкие 
рыбки, которых бросают в прорубь 
для привлечения крупной рыбы. То
бол., 1899.

2. «Плотоядное Г насекомое» [ка
кое?]. Волог., Баженов.

ЖИВОЖО́ВЖИК, а, м. Подвиж
ный человек, шалун. Росл., Смол. 
Смол., Добровольский.

Живожёвки, мн. [?]. Под
вижные люди; шалуны. Росл. Смол., 
Добровольский.

Живо́й, а ́я, бе; жив, а́, о. 
1. В сочетаниях. оЖива́я вода, 
а) Вода в реках и озерах, богатая 
кислородом. Рыбу когда прижимат 
духом-то, она сюда лезет, к живой 
воде. Параб. Том., 1964. Это когда 
источник бежит, жива вода. Том. 
б) Отмели, которые всегда остаются 
сырыми. Беломор., 1855. ^Жива́я 
глина. Глина, постоянно мягкая, не 
затвердевающая из-за присутствия 
воды. Пск., 1897. о Ж и в о́ й ка
мень. Заносимый в Белое море плод 
американского растения мимозы — 
значительно отвердевший и отяже
левший от морской соли. Кем. Арх., 
1878. о Живо́й ключ. Естествен
ный ключ, родник. Пск., Срезнев
ский. оЖива́я межа. Межа меж
ду большими участками земли, выде
ляемыми на десять душ. Землю де
лили на десять душ, между ними — 
живая межа. Комарич. Брян., Федо
ров [с пометой «устар.»], 1961. 
о Ж и в о́ е место, а) Родник, ключ. 
Осташк. Калин., Копорский [с при
меч. «больше у старых»], 1946. б) Лу
жок с родником среди пашен. Ос
ташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. 
оЖива́я нитка. Наметка в 
шитье. «Высокая радость встретить 
на новом платье так называемую 
живую нитку — к обновке». Выни
мать живые нитки. Смол., 1897. 
Сиб. о Ж и в ы ́е огни. Болотные 
блуждающие огни. И там, слышь, 
есть живые огни. Сарат., 1897. 

о Ж и в б й огонь, а) ь Огонь, горя
щий пламенем. Вздуй живого огня. 
Сиб., 1854. б) Огонь, добываемый из 
дерева посредством трения (в суевер
ных представлениях — помогает от 
эпидемий); огонь, разводимый во 
время эпидемий или эпизоотий. Слов. 
Акад. 1809. Астрах., 1860. Олон. 
«Живой огонь добывали крестьяне 
в деревнях во время холеры». Ко
стром., Марков. «Во время скот
ского падежа, по суеверному обы
чаю, зажигают во дворах костры 
живым огнем». Нерч. Иркут., Но- 
невич. о Ж и в о́ й песок. Песок в 
роднике, ключе. Даль [без указ, 
места]. Пск. о Живо́й родник. 
То же, что живой ключ. Даль [без 
указ, места], о Ж и в о ́й рубец. По
лая трещина во льду, в которой вид
на вода. Пск., 1912—1914. о Ж и- 
в а ́я руда. Кровь. Жива руда бьется 
в человеке. Параб. Том., 1964. Там 
как что, заиграется жива руда, 
заигралась в теле. Том. Кемер. 
о Ж ив о́ е серебро. Ртуть. Слов. 
Акад. 1809. Коли хочешь ключ ко
пать, неси живого серебра в яму — 
живо жилу покаже. Пск., 1897. 
Нижне-Дон., Смол. оЖива́я 
смерть. Насильственная смерть. Жи
вая смерть страшна. Смол., 1914. 
оЖива́я соль. О пересоленной 
пище; голая соль. У нас шти се
годня — живая соль (очень солены). 
Шенк. Арх., 1905—1921. Моск., Ка
луж. о ж и в о́ й уголь (уголек). 
Тлеющий горячий уголь. Огонь. . 
выдувается на лучинках с живых 
угольев. Пииеж. Арх., 1877. Я само
вар поставила, живых угольков спу
стила. Арх.

2. Непросохший, сырой (о сене). 
Нельзя ли копны-то метать? — Где ж 
ильзя? Трава-mo совсем живая. Пск., 
1897. Сверху высохло сено, а внизу 
живая трава, если толстая трава 
дак. Свердл. Горно-Алтайск. || Све
жий, неиспорченный. Пиво-то у вас 
еще живо? Костром., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

3. Целый, неповрежденный. Гово- 
рит-то-де тут да нынче стар-казак: 
. .Уж жива-ле моя сбруня да лоша
диная, Уж жива-ле моя приправа 
да богатырская? Печор., Оичуков.
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Влад. Гнильтина аль живое? Онеж. 
Арх., Калуж. У тебя бисер еще жи
вой? У нас стекло (в окне) живое 
живет. Том. Тюмен., Ср. Урал.

4. Не спящий, бодрствующий. 
Арх., 1847. По вечеру, как это 
приключилось, вся деревня бим еще 
жива. Арх. Уснула щука, да зубы 
живы (пословица: сонная на вид 
щука иногда еще больно кусается). 
Даль [без указ, места]. Живы были — 
не спали. Перм. Краснояр. о При
ехать на живы́х. Застать с ве
чера не спящими. Арх., Даль.

5. Расшатанный. В карбасу-mo все 
живое, так само и ходит. Колым. 
Якут., 1901. У нас стол-то живой 
какой-то. Влад.

6. Состоятельный. Нонче три-че
тыре человека живых осталось господ. 
Мещов. Калуж., 1902.

7. В названиях растений, о Ж и- 
в а ́я трава, а) Растение Pirola го- 
tundifolia L., сем. грушанковых; 
грушанка круглолистная. Арх., Ан
ненков. б) Растение Cirsium hete- 
rophyllum AIL, сем. сложноцветных; 
бодяк разнолистный. Тул., Аннен
ков. в) Растение Cynoglossum offici
nale L., сем. бурачниковых; черно
корень аптечный. Черном., Аннен
ков. — Доп. [Знач.?]. «Живая трава 
или всем травам мать». Малмыж. 
Вят., Брюхачева, 1897.

8. Жи́вой камень. Животное из от
ряда ежевиков. Арх., Шейн.

9. Эпитет к слову разлука [знач.?]. 
А нам с тобой, сударушка, живая 
разлука. Смол., 1914.

сю Живой бог. Духовный началь
ник у сектантов-шелопутов. Тамб., 
1905—1921. «Эти сектанты часто но
сят на груди его изображение вместо 
креста. В шелапутской духовной 
песне говорится: „Мы желаем, наш 
спаситель, живой образ твой но- 
сити“. Мне говорили, что в 1877 г. 
этим „живым богом“ был крестьянин 
П. Тамб. г.». Терек. Кубан., Во- 
дарский. Живы́х вас видеть! При
ветствие. Ворон., 1892. Живы́е ве
ревки! Берегись! (при опасности 
ареста), «(Заимствовано из преступ
ного жаргона). Это выражение упо
требляется в том случае, когда пред
видится возможность быстрого арес

та, равносильно восклицанию: бере
гись или опасайся. Выражение тут 
живые веревки выражает мысль: сей
час же могут арестовать». Сиб., 
Ильин, 1916. Жив-живцов. В жизни; 
живя. Жив-живцов. Я еще не виды
вала эдакого оказъя. Ветл. Костром., 
1896. Живы́е-крепкие. Приветствие. 
Дон., 1929. Живой-то, крепкий-то? 
Вопрос при приветствии. Дмитров. 
Орл., 1905. Жив ли? Здоров ли? 
Орл., Сполохов. Жив ли ты собе? 
Как живешь, как поживаешь? Симб., 
Самар., 1897. Живо́й ногой! Очень 
скоро; живой рукой. Кашин. Твер., 
1897. Я до него живой ногой добегаю. 
Волог. На жив/ю минуту. На одно 
мгновение. Сарат., 1897. Не жив. 
«Он не жив (чтобы не сделать то-то — 
закоренелых пороков)». Памятная 
книжка Воронежской губ. па 1892 г.

1. ЖИВО́К, в к а́, м. Маленькая 
живая .рыбка, насаживаемая на крю
чок для ловли крупной рыбы; живец. 
Перемет, он тоже на живок. Верш. 
Том., 1964. Том.

2. Живо́к, в к а́, м. со Одним 
живко́м. В короткий срок, сразу. 
Одним живком немного наживешь. 
Даль [без указ, места].

Живоко́с И ЖИВОК0СТ, а, м. 
1. Ж и в о к о́ с. Растение Polygo
num gidropiper L., сем. гречишных; 
горец перечный, водяной перец, ля
гушечья трава. Нижне-Дон., 1929.

2. Растение Symphytum officina
le L., сем. бурачниковых; окопник 
аптечный. °Живоко́с. Дон., 
1822—1832. ° Ж ив о к о́ с т. Южн., 
Зап., Даль. «Растет на сырых и мок
рых лугах и между луговыми зарос
лями. Употребляют внутрь при кро
вавом поносе, кровохарканье и ку
пают худосочных в отваре». Курск., 
Вержбицкий. Живокбст с метр вы
шины расте, синя цвете: если сло
маешь ногу, сживется. Йонав. Лит. 
ССР. Живокбст от чесотки хорошо. 
Прейл. Латв. ССР. Трава така, 
в байне париться живокостом поль
зительно. Тарт., Йыгев. Эст. ССР.

3. Ж и в о к о́ с т. Растение Супо- 
glossum officinale L., сем. бурачни
ковых; чернокорень аптечный. Южн., 
Зап., Даль.
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— Доп. Ж и в о к 6 с т. Растение 
[какое?]. Смол., Добровольский, 
1897.

Жйвокость И живоко́сть, 
и, ж. 1. Живокость. То же, 
что живокос (во 2-м знач.). Даль 
[без указ, места]. Волог., 1883— 
1889. Курск.

2. Жи́вокость и живо
ко́сть. Растение Thalictrum mi
nus L., сем. лютиковых; малый ва- 
силистник. Ставроп. Самар.., Ан
ненков.

3. Ж и́в о ко сть и живо
ко́сть. Растение Chelidonium ma
ps L., сем. маковых; большой чисто
тел. Перм., Анненков.

4. Ж и в о к о́ с т ь. То же, что 
живокост (в 3-м знач.). Даль [без 
указ, места].

5. Живоко́сть. Растение Spi
raea ulmaria L., сем. розанпых; ла
базник вязолистный. Олон., Аннен
ков.

Живокро́вый, а я, ое. Здо
ровый; энергичный. Хороший был, 
живокровый^ Мезен. Арх., 1949.

Живомёртвый, ая, ое. Жи
вомертвая вода. Фольк. Мерт
вая (сращивающая труп) и живая 
(оживляющая) вода. Иван добыл и 
живомерлгвой воды. Афанасьев [без 
указ, места].

Живоминутно, нареч. Ежеми
нутно. Саран. Пенз., Архив РГО.

Живонёгодный и живоне
го́дный, а я, ое. Недобрый. 
° Ж и в о н é г о д и ы й. Велико
лукск. Пск., 1852. оЖивонего́д- 
н ы й. Пск., Даль.

Живопа́рня, и, ж. Баня. 
Смол., Архив АН.

Живопйсчиха, и, ж. Жена 
живописца. Покр. Влад., 1910.

1. Живопрово́Д, а, м. Водопро
вод. Ардат. Симб., 1909.

2. Живопрово́Д, а, м. Обман
щик, плут; мошенник. Нижегор., 
Даль.

Живопросо́льный, а я, ое. 
Недавно посоленный; малосольный, 
свежепросольный. Даль [без указ, 
места]. Пск., 1897.

Живопырка, и, ж. Небольшой 
магазин ходовых съестных припасов. 
Яросл., 1926.

Живопы́рня, и, ж. Баня. 
Судог. Влад., 1875.

Живородящий, а я, ее. Быст
ро растущий (о растениях). Такие 
травы: жимолость, мята — живо
родящие, они быстро растут. Урал., 
1960.

Живоро́слый, а я, ое. То же, 
что живородящий. Живорослые де
ревья. Вытегор. Олон., 1896.

Живорйбинка, и, ж. Живая 
рыба. Живорыбиику повыловили, На 
сухой берег повытаскали. Онеж. 
КАССР, 1931.

Живорйбка, и, ж. Лодка с 
садком для живой рыбы. Пск., 
1912—1914. У нас нет живорыбки, 
мы всю рыбу обрабатываем. Новг. 
Ладож. оз.

Живоры́бник, а, м. Тот, кто 
торгует живой рыбой. Моск., 1897.

Живорыбня, и, ж. То же, что 
живорыбка. Арх., 1900.

ЖЙВОСТЬ, и, ж. Счастливая, 
радостная, беззаботная жизнь. Кому 
жить весело — живость, позавиду
ешь. Анен. Ворон., 1949.

ЖЙВОТ, а, м. То же, что 
1. Живо́к. Соликам. Перм., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Перм., Волог., Тобол., 
Тюмен.

1. Живо́т, а́, м. 1. Подвздош
ная часть живота. Живот болит? 
— Нет, не живот, а брюхо. Ржев. 
Твер., 1897.

2. Болезнь какого-либо ^органа 
брюшной полости. Какой ты болезнью 
хвораешь? — Да животом. Каин. 
Том., 1913. Сиб., Смол.

3. Грудь. Живот болит — грудь 
болит. Осташк. Калин., 1946. || О 
сердце. Хоть ночует — всю ночь про
горюет, Животом, сердцем проску
чает. Том., Соболевский. Меня ми
лый угостил, С парадной лестницы 
спустил — Жалко сердцу животу, 
Зачем обидел сироту. Новоторж. 
Твер., 1916. о Ж и в о ́т болит о 
(по) ком-либо, а) Беспокоиться, за
ботиться о ком-либо; сердце болит 
о ком-либо. Разве у меня по ем жи- 
вот-то не болит! Верхот. Перм., 
1899. Болит душа по Васеньке, Да 
по Колюшеньке живот. . Боюсь не 
скоро заживет (частушка). Онеж. 
Арх. о Ж и в о́ т болит, Q сильном 
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желании сделать что-либо (часто 
преступное). Живот болит, если пло
хо лежит. Вельск.. Смол.,-Сиб., 1'914. 
о Ж и в 6 т замирает о ком-, чем- 
либо. То же, что живот болит о ком- 
либо. Лошадям дадут жому ведро, 
сена нетути, своя корова голосит и 
о лошадях живот замирает. Кома- 
рич. Брян., 1964.

4. Детородные органы (как жен
ские, так и мужские). Челяб., 1914. 
сю Живот болит. О триппере. Перм. 
Перм., 1930.

сю Болячка (им) в живот (жи
воты)! Бранное выражение. Нада
рили, болячка им в животы! (пого
ворка). Терек. Кубан., 1910. Живот 
(животы́) вымотать. Очень сильно ус
тать; надорваться. С ними животы- 
то все вымотаешь. Самар., 1854. 
Животов (животы́) не жалеть, а) Не 
беречь себя в каком-либо деле. Люди 
споруются, животов не жалеют (по
словица). Даль [без указ. ;места]. 
б) Делать что-либо быстро и прило
жив все силы. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Живота покоротать. Устать. 
Галич. Костром., 1897. Живо́т пра
вить. а) Массировать живот с ле
чебной целью. Каин. Том., 1913. 
б) Помогать роженице, надавливая, 
растирая и т. п. живот. Уржум. Вят., 
1897. Живо́т сорвать. Надорваться. 
Она живот сорвала. Сарат., Шах
матов. Животы ́сперетянуло. Живот 
надорвать (от смеха). И вот по- 
теху-то она тогда мне рассказала! 
Умора, право, умора! Все животы 
мои сперетянуло. Холмог. Арх. Жи
вото́м схватило. Заболел живот. Вы
тегор. Олон., 1896. Лопай твои жи
воты́. Грубое приглашение к еде: 
жри, лопай. Смол., 1905—1921. 
Лопни мой живо́т! Божба. Ей-богу, 
лопни мой живот! Сарат., Иванова. 
Разорви ваши животы́. Бранное вы
ражение. Смол., 1914. Сытым живо
то́м (поднимается опара). (Подни
мается) высоко и в форме купола. 
Смол., 1914.

2. Живёт, а́, м. 1. Жизнь. 
Слов. Акад. 1809 [с пометой «в сло
венском»]. Молодой юнош, не при
дай смерти, придай живота (сказка). 
Устюж. Волог., 1887. Волог. С жи
вотом его да разлучить хотят. «Бы

лины Печоры и Зимнего Берега». 
Беломор. (в былине). Арх. Ай же ты 
Ставер да Стогодинович! Что же же
лаешь нынъ — живота али смерти? 
Онеж., Гильфердинг. Онежские бы
лины. Новг. (в сказке). «„Живота 
или смерти“ — говорят дети, когда 
один повалит другого и сядет на 
него». Влад., Чернышев. Тул., Кос
тром., Урал., Том. Живот смерти 
боится (поговорка). Ворон. Слов. 
Акад. 1955 [с пометой «устар.»]. 
□ В живота ́и во живо́те, 
в знач. нареч. Да достать мне-ка 
Федора во живо́те. Арх., Григорьев. 
У меня только один сын в животе́, 
а остальные пали. Лешук. Арх. 
сю До своего живота́. До конца 
своей жизни. Арх., 1897. Живота ́
не надышу. Не радостна жизнь. 
Орл., Даль. Посылать по живо́т. 
Давать жизнь. Надо бога благода
рить, что он по живот посылает, 
а он еще ругается, что жена часто 
родит. Покр. Влад., 1905—1921.

2. С живото́м. С выздоровле
нием. Поздравляют с животом роже
ницу. Одоев. Тул., 1897.

3. Ласкательное слово. Душка моя 
Марьюшка, Живот мой Трифоновна! 
Ряз., 1847. Только любит да с Пет
ром спать, Только любит животом 
назвать. Сычев. Смол.

3. ЖИВО́Т, а ́[мн. животы́ 
и ж и в о т а́], м. 1. Домашний скот 
(преимущественно лошадь). Яросл., 
1820. Костром., Арх. Мы убьем-ко 
старого, пограбим-ко, Со конем, жи
вотом его разлучим. Онеж., Гиль- 
фердииг. Ленингр., Вят., Белозер., 
Новг. Что зря хлещешь живот-то! 
Твер. Все животам идет: свиньям, 
корове, а куда девать, коли живо
тов бы не было. Калин. Великолукск. 
Я налью пойду воды своим животам 
на сковороды. Пск. Смол., Пенз. 
Животами обеднял — лишился ско
тины, лошадей. Тул. Курск., Орл., 
Ворон., Оренб., Перм., Хакас. Крас
нояр. ° Собир. У него много живота. 
Яросл., 1843. У него только и жи
вота, что корова да овца. Волог. 
Костром., Нижегор. Про нашего жи
вота и баять нечего — про пашу 
скотину и говорить нечего. Симб. 
Моск,, Богород. Тул., Хакас. Крас
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нояр. Слов. Акад. 1955 [с пометой 
«обл.»]. Слов. Акад. 1957 [с пометой 
«устар, и обл.»]. ♦ Лошадь. До
едешь коль животы не устанут. 
Пенз., 1852. У меня животы лихие. 
Дмитров. Курск. ° Ж и в о т а́, мн. 
Лошади. «Для отличия от животы́, 
что значит вообще весь домашний 
скот». Пск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. ♦ Хорошая лошадь. Но- 
вооск. Курск., 1852. Ставроп. Самар.

2. Всякое живое существо. Всякий 
живот боится смерти (пословица). 
Даль [без указ, места]. У столба я 
хожу, У дубового хожу, . .Наделю 
я столба животом, Красной девицей- 
душой. Байкал., Станиловский.

3. Имущество; пожитки. Ряз., 
1820. Ворон., Моск., Влад. Ниже
гор., Яросл., Новг., Петерб., Ле
нингр. Праведен живот не теряется 
(пословица). Онеж. КАССР. Как до- 
сюль был у меня батюшка — бога
того живота человек! Заонежье. Кар- 
бас-от полон привез, да один весь 
живот и выгрузил. Арх. Олон. Пе
чор., Север., Волог. Весь мой живот 
в одной избе — все мое имущество 
одна изба. Вят. Перм. У их живота 
много, всего, всего полно. Исет. Перм., 
Слов. Ср. Урала, 1964 [с примеч. 
«иногда мн. животы»]. Свердл., 
Челяб., Зауралье, Том., Тобол., 
Енис., Иркут., Забайк., Южн.-Сиб., 
Кольск. Якут, о Приданий ж и- 
в 6 т. Приданое. Арх., 1885. сюЖ и- 
в о т а́, мн. Черти ушли собирать 
живота ́(имущество). Лодейноп. Ле
нингр., Ончуков. сю Животы ́выма
тывать. Вымогать материальную по
мощь. Последние животы выматывает 
(о бездельнике в семье). Ворон., 
1892. Животы ́коротки. Мало средств. 
Купил бы корольки, да животы ́ко
ротки. Кадн., Волог. Волог., 1885. 
Ни скота ни живота́. Ничего. У нас 
нету ни скота ни живота. Крив. 
Том., 1964. Том.

4. Пушнина. Чукчи с животом 
пришли сей год, богатые. Колым. 
Якут., 1901.

5. Клад. Парень стал живот ис
кать (клад, закопанный в лесу), 
а живота ́нет, не мог найти (ле
генда). Тавд. Перм., Ончуков. Соли
кам. Перм.

6. В сочетаниях. <>В животы́ 
итти, быть в живота́х. Женив
шись, жить в доме тестя. Шенк. 
Арх., 1846. Верховаж. Волог. Он 
в животах у их был, вырос и женился 
на дочке-то. Весьегон. Твер. о Брать, 
взять кого-либо в животы́, 
а) Брать на воспитание ребенка. 
Волог., 1822. Арх. б) Брать зятя 
в дом. Арх., Волог., Даль.

7. Бранное слово. Ряз., 1898. 
о Пропадушный живот. Кирил. 
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. сю Неми
лый живот. Бранное выражение. 
Замолчишь ли ты? Экий ведь неми
лый живот. Буйск. Костром., 1897.

8. Живота́ делить. Карточная 
игра для двоих. «Колода раздается. . 
играющим. Один открывает карту, 
другой или берет ее или отдает свою, 
если последняя меньше. Эти приоб
ретения откладываются в сторону. 
Когда розданные карты будут все 
перебраны, начинают открывать та
ким же образом вновь накопленные 
кучки. Игра может длиться не
сколько часов. Выигравшим счи
тается тот, у которого противник за
берет все карты, то есть сосредото
чит у себя всю колоду. Особенно
стью этой игры является то, что 
шестерка бьет туза». Онеж. КАССР, 
Калинин, 1933.

4. ЖИВОТ, а́, м. 1. То же, что 
1. Живбк. Волог., 1846.

2. Собир. Слепни, комары, оводы 
и т. п. Животу у нас — смерть! 
Только утром рано да вечером поздно 
и работаем. Новорж. Пск., 1898.

Живота́, нареч. Только. Вят., 
Боричевский, 1842—1847. Живота 
побранят, а больше ничего не сде
лают. Живота рублей двадцать най
дется — нет. Живота сегодня — 
только сегодня, в последний раз. 
Перм. Урал, о Ж и в о т а ́что. 
Единственно; разве только. Живота ́
что день пропадет. Вят. Вят., 1847.

— Доп. «Стоит только». Котельн. 
Вят., Е. Попова.

Живота́Н, а, м. Принятый в 
дом зять или жилец. Сев.-Двин., 
1928.

Животёйка, и, ж. То же, что 
1. Живбк.-Для ловли сома употреб
ляют маленьких рыб, которых назы



Животный 159

вают животейками, живцами, ко
сушками. Урал., 1953.

1. Животёнок, н к а, м. 
Уменьш. Домашнее животное. Этта 
и животенок! Когда-то вырастет. 
Вытегор. Олон., 1896.

2. Животёнок, нк а, м. Бран
ное слово. Ишь ты, животенок, на
ладился шалить, быдто тебе дела 
нету. Вытегор. Олон., 1896.

1. Живо́тик, а, м. Ласковое 
обращение. Припаду, послушаю, Как 
Алексей жену кличет: Душка же
нушка ́Авдотьюшка, Животик Лек- 
сеевна (песня). Дмитров. Орл., 1905.

2. ЖИВО́ТИК, а, м. Уменьш.- 
ласк, к 3. Живо́т (в 1-м знач.). 
Слов. Акад. 1955 [с пометой «оо́л.»].

Животйна, ы, ж. Имущество; 
пожитки. Ряз., 1822.

Животйнина, ы, ж. Одно до
машнее животное. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Только и добра в житьи, 
что одна животинина. Олон. Новг.

ЖивотЙНКИ, мн. Лоскутки, ко
торыми играют дети. Деюнушка- 
любушка, дай-ко мне животинок на 
куклу. Кем. Арх., 1910.

Животйночки, нареч. Живо, 
быстро. Как зоря родится, животи- 
ночки боль свалится (заговор). Амур., 
1914.

Животйшко, а, ср. Уменьш.- 
уничиж. к 3. Живо́т (в 1-м знач.). 
Слов. Акад. 1955 [с пометой «оо́л.»].

Живо́тка. См. Живо́дка.
Живо́тки, мн. То же, что жи

вотинки. Арх., 1887.
Живо́тная, ой, ж. 1. Растение 

Hypericum hirsutum L., сем. зверо
бойных; зверобой шершавоволосый. 
Нижегор., Анненков.

2. Растение Artemisia campestris 
auct. fl. ural., сем. сложноцветных; 
полынь заменяющая. Нижегор., Ан
ненков.

1. ЖИВО́ТНИК, а, л. 1. Безру
кавка на вате. Покр. Влад., 1895— 
1897.

2. Тесемка, подшитая под талию 
кафтана. Кадн. Волог., 1885. Волог.

2. ЖИВО́ТНИК, а, м. То же, что 
живота́н. Олон., Арх., 1823. Он 
в животники шел к такому-то. 
Арх. Сев.-Двин. «Слова живот и 
живо́тник имеют древнее происхо

ждение. На Севере в старину суще
ствовал обычай большие и тяжелые 
работы, такие, как устройство водя
ных мельниц, расчистка леса под 
пашню, делать миром, коллективом, 
на паях, в складчину или, как тогда 
называли, в „складной живот“ — 
общее имущество. Каждый участник 
„складного живота“ имел в нем пай, 
часть, называвшуюся „сутки“ и рав
ную числу отработанных суток. 
Складничество перешло в семейный 
быт. Когда брали в дом зятя, а не 
выдавали дочь на сторону, то его 
хозяйство, его имущество принимали 
в свое, как бы в складчину, в „склад
ные животы“ — общее имущество. 
С течением времени про такого зятя 
стали просто говорить: „В животы ́
ушел!11 или „Живо́тника взяли!11 Так 
эти слова живут до наших дней». 
Арх., Зимин, 1965. Он, говорят, 
в животники выходит. Волог.

3. Живо́тник, а и ЖИВОТ- 
НЙК, а́, м. Вид рыболовных сна
стей. оЖиво́тник. Добряк. 
Перм., 1930. Такой, как нёвод, и две 
палки, недотка называют, живот
ники, сети, ну всяко называют. 
Южн. р-ны Краснояр., 1967. ° Ж и- 
в о т н й к. Мелка рыба попадет, 
дак мы ее на животники садим. 
Перм., 1856.

ЖИВОТНЙК, а́, м. 1. То же, что 
1. Живо́к. Перм., 1856.

2. Лодка для сохранения и пере
возки живой рыбы. Животни́к — 
живу рыбу возили из Томска. Крив. 
Том., 1964. Животни́к для того, 
чтобы спасать рыбу живую. Том.

Живо́ТНИЦа, ы, ж. Женщина, 
живущая с мужем в доме отца. Даль 
[без указ, места].

Животно́й. См. Ж и в о д н о́ й.
1. ЖИВО́ТНЫЙ, а я, ое. 1. От

носящийся к животу, желудку. Слов. 
Акад. 1806. Живо́тная боль, хоть 
караул кричи. Покр. Влад., 1910. 
Живо́тная грыжа. Онеж. КАССР.

2. В названиях растений, о Жи
во ́т и ы е скорби. Растение Cicuta 
virosa L., сем. аралиевых; цикута, 
вех. Костром., Анненков, о Жи
во ́т н а я трава, а) Растение Pul- 
monaria, сем. бурачниковых; меду-
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ница. «Употребляется при болезнях 
живота». Черепов. Новг., 1892. 
Новг. б) Растение Inula Helenium L., 
сем. сложноцветных; девясил высо
кий. Даль [без указ, места]. Астрах., 
Анненков.

2. Живо́тный, а я, ое. Жи
во́тная скотина. Домашний скот. 
Так бы сходились, сколь скоро, одно 
место мой милый и любимый кре
стьянский живот, всякая животная 
долгошерстная скотина (молитва на 
охранение скота). Шенк. Арх., 1897.

3. ЖИВО́ТНЫЙ, а я, ое. Жи
во́тный человек. Человек, имею
щий много пушнины. Колым. Якут., 
1901.

1. ЖИВОТО́К, тка́, м. 1. Жизнь. 
Тул., Ряз., Моск., Марков.

2. Ласковое обращение. Животок, 
побывай у меня (песня). Волог., Гря- 
зов. Волог., Обнорский. Друг ты мой 
да и Аннушка, Живото́к — сердце 
Леонтьевна, Волог., 1862. Ты при
сядь, присядь, лунек, Присядь, ми
лый животок, Потихохоньку. Ты 
надежа, мой дружок, Ты сердечный 
животок! Вят.

2. Живото́к, тка́, м. 1. Ласк. 
к 3. Живо́т (в 1-м знач.). Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»]. || Молодое 
домашнее животное. Тотем. Волог., 
1877. Волог.

2. Уменьш.-ласк. к 3. Живо́т (во 
2-м знач.); имущество, пожитки. Жи
воток, что голубок, посидит да и 
улетит, Олон., 1852.

3« ЖИВОТО́К, тка́, м. Обрывок, 
кусок тряпки. Кем. Арх., 1895— 
1896.

Живото́чек, чка, м. Ласковое 
обращение. Иванушка мой батюшка, 
Васильюшка животочек, Тот мой ми
ленький дружочек, Олон., Архив РГО. 
Ровно миленький дружочек, Ива
нушка животочек. Том., Соболев
ский. ° Мн, Жена ль, моя женушка, 
Дорогие мои животочки. Подари сы
ночка. Смол., 1914.

Живо́точка. См. Живо́- 
д очк а.

1. Жйвоть, и, ж. То же, что 
3. Ж’й®о́т (во 2-м знач.). Южн.-Сиб., 
1848. Перм., Волог., Астрах.

2. ЖЙВОТЬ. См. Жйводь.
1. Жйвочка, и, ж. То же, что

1. Живок. Удочками ловили, наде
вали. . червя, живочку. Урал., 1960.

2. Жйвочка и жйвочко, 
нареч. Быстро, живо. °Жйвочка. 
Нижне-Дон., 1929. ° Ж й в о ч к о. 
Охан. Перм., 1930. Оденусь жйвочко. 
Южн.-Сиб., 1968.

живулёк, лька́, м. В за
гадке — колос. Тонкое деревцо жи
вулёк качает. Осип. Перм., 1930.

Живу́ленька, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к живуля. Сидит живуленька 
на живом мосту, грызет живое мясцо 
(загадка: младенец у груди). Став- 
роп. Самар., Садовников.

ЖивУлечка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к живулька (в 1-м знач.). 
Сидит живая живулечка на живом 
стульчике, теребит живое мясцо (за
гадка: ребенок у груди матери). 
Даль [без указ, места]. Охан. Перм., 
1930.

Живу́лина, ы, ж. Толстое 
необработанное волокно льна (среди 
обработанного), негодное для пряде
ния. Южн., Даль.

ЖивУлька, и, ж. 1. То же, что 
живуля (в 1-м знач.). Никол. Волог., 
1883—1889. От рогатого берут и 
живулькам (людям) дают (загадка: 
молоко). Екатеринб.

2. О мелком животном или мик
роскопическом живом организме. 
«Мизерное животное, едва заметная 
живая тварь». Холмог. Арх., Гран- 
дилевский, 1907. || Мышь. Соликам. 
Перм., 1854. II Водяной жук. Пи- 
неж. Арх., 1878. || То же, что жи
вуля (в 3-м знач.). Ярен. Волог., 
1822. Волог. И Вошь. Онеж. Арх., 
1885. II Таракан. Эдак у вас живу- 
лек-то. Кадн. Волог., 1855. || Мн. 
Живые организмы в стоячей воде. 
Худая в этом озере вода: живулек 
много в ней таких, как клопы, потому 
должно быть и рыбы мало в нем. 
Арх., 1909. «Живульки — мальки, 
головастики и т. п. в стоячей воде». 
Если живульки выпьешь, скакуша бу
дет. Пинеж. Арх., Матвеев, 1961. 
II Бактерия. Не пей из этого ручья, 
тут вода не с хорошими живульками. 
Кольск. Арх., 1932.

3. О чем-либо оживляющем, жи
вящем. А мужик взял плетку и стал
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старуху стегать: «Плетка-живулъ- 
ка, оживи старуху!». Курган., Смир
нов.

4. Нитка, которой сметывается 
шьющаяся одежда; наметка. Даль 
[без указ, места]. Каин. Том., 1913. 
Живулъки осталося вытянуть. Смету 
сейчас все на живулъку. Верхне- 
Тавд. Свердл. Курган. || Сшить, прй- 
шить на ж и в у́ л ь к у. Наметать; 
сшить наскоро, кое-как. Краснояр. 
Енис., 1904. Том., Перм. Ворот- 
ник-от на живулъку пришила. 
Свердл. На живулъку сшито. Пенз.

5. «Видтравянистого растения» 
[какого?]. Живулъка — это трава, 
ее козы любят. Сухолож. Свердл., 
Слов. Ср. Урала, 1964.

Живу́льник, а, м. Непросох
шая, почти свежая трава, случайно 
оказавшаяся в сене. Эта от кустов 
сена-mo, ишь живулъник попадается. 
Кирен. Иркут., 1960.

Живу́льчик, а, м. То же, что 
живуля (во 2-м знач.). Живой жи
вульчик сидит на живом стульчике, 
живое мясо гложет (загадка: мать 
кормит грудного ребенка). Урал., 
1960.

Живу́ля, и, ж. 1. Всякое жи
вое существо; всякое животное. Даль 
[без указ, места].

2. Грудной ребенок. Сидит жи
вуля на живом стуле, ест живуля 
сырое мясо (загадка: младенец сосет 
грудь). Боров. Калуж., Чернышев.

3. Кровососущее насекомое (бло
ха, вошь, клоп). Волог., Даль.

ЖивулЙТНЫЙ, а я, ое. Лом
кий, гибкий, непрочный. Иовг., 
Даль.

ЖивулЙЧНЫЙ, ая, ое. Тоже, 
что живулятный. Новг., Даль.

Жйвучи, нареч. 1. Прежде. 
Крестец. Новг., 1895. Я живучи 
здоровая (полная) была. Борович. и 
смежн. Новг., Ленингр., Калин., 
КАССР, Арх.

2. Никогда, ни разу в жизни, 
сроду. Живучи не важивался с ребя
тами — с роду не нянчил детей. 
Переясл. Влад., 1849—1851. Волог., 
Новг.

ЖИВУЧИЙ, а я, ее. 1. Тоже, 
что живущий (в 3-м знач.). Живучий 
пластырь. Слов. Акад. 1809. Мерт-

11 Словарь русских говоров, вып. 

вой-живой воды испить да живучим 
корешком закусить (пословица). 
Даль. Святой ХристовМихайло 
вышибает, выбивает живучею стре
лою из раба Божия (имя рек). Охан. 
Перм., Майков, Великорусские за
клинания. Лягушку высушат, пре
вратят ее в порошок и дают выпить 
с живучим квасом. Шенк. Арх., 1877. 
Ветренка березовая — в роде как жи
вучий пластырь: живит (залечивает). 
Нижнеуд. Иркут.

2. Опара живу́чая. Опара из 
ржаного солода. «Опара простая — 
из ржаной муки». Верхне-Тоем. Сев-. 
Двин., 1927.

3. То же, что живущий (в 4-м 
знач.). Арх., Даль.

Живу чин, а, о [удар.?]. Неис- 
портившийся, свежий. Попадающую
ся в зарод траву и листья, которые и 
сухие не теряют зеленого своего жи- 
вучина цвета. Новолад. Новг., 1854.

Живу́чка, и, ж. Растение Gen
tiana crueiata L., сем. горечавковых; 
соколий перелет. Ворон., Анненков.

Живу́шка, и, ж. То же, что 
живулька (в 4-м знач.). Даль [без 
указ, места]. Вязн. Влад., Матер. 
Срезневского. Ах ты, грех-mo какой! 
Живушку и забыл вынуть! Петерб., 
1897. Вынь живушки из платья. 
Я вот сначала наберу складки на жи
вушку, потом уж прострочу. Урал. 
II Сшить на живу́шку. Наме
тать; сшить наскоро, кое-как. Влад., 
1897. ♦ Сделать на живу́шку. 
«На живую нитку, кое-как» [шить?]. 
Я сделаю на живушку. Петров. Влад., 
Му ханов, 1905—1921.

Живу́шник, а, м. Сруб, слу
жащий садком для рыб. Новг., 1877.

Живушнбй, а я, бе. Старый, 
долго живущий (о человеке). Жи
ву шные люди помнят. Борович. и 
смежн. Новг., XX в.

Живу́щая, ей, ж., собир. Живые 
существа; преимущественно дичь. 
Всякую разную живущую убивает. 
От меня уж никака живущая не за
плачет, все простреливаю! Колым. 
Якут., 1901.

Живу́щий, а я, ее и живу
щей, а ́я, е е; ж и в у́ щ, а и а́, е и е.

9
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1. Живучий; здоровый, выносливый. 
□ Живу́щий. Пск., 1897. Кошки, 
собаки — живущии. Влад.“Живу
щей. Нижегор., 1860. Она живу
щая — вынесла болезнь. Сарат. Она 
живуща́я, как кошка! Пенз. Яросл. 
Коли родится ребенок вниз личи
ком — тот не живущей (скоро ум
рет). Костром. Твое-то паренек уж 
больно затеющ; будет ли он живу́щ. 
Твер. Новг., Калуне., Тул., Орл., 
Ворон., Курск., Дон., Иркут., Амур.

2. Живу́щий. Жилой. Слов. 
Акад. 1897 [с пометой <тростонар л>]. 
Все не живу́щие (комнаты — не жи
лые). Верейск. Моск., 1908.

3. Ж и в у́ щ и й. Живящий, 
оживляющий. Михаил Архангел ту
ги луки натягает, живущие стрелы 
направляет. Охан. Перм., Майков, 
Великорусские заклинания, о Жи
ву щ а я [удар.?] вода. Фольк. Жи
вая вода. Почерпнул он живущей 
воды, помочил ноги — настал вла
деть ими. Оренб., Афанасьев.

4. Живу́щий. Зажиточный, 
состоятельный. Арх., Даль.

5. Живущая [удар.?] трава, 
а) Растение Geum urbanum L., сем. 
розанных; гравилат городской. 
Курск., Анненков, б) Растение Сеп- 
taurea Marschalliana Spr., сем. слож
ноцветных; василек Маршалля. Орл., 
Анненков.

6. Ж и в у щ а ́я, о́й, в знач. 
сущ. Растение Gentiana cruciata L., 
сем. горечавковых; соколий перелет. 
Курск., Анненков.

— Доп. Живущая [удар.?] трава. 
Растение [какое?]. «Растет кустом, 
лист с ладонку. От порезу. Сверху 
лист зеленый, снизу белый. Как за
вянет грамотка (лист), как миткаль 
станет белая». Дмитров. Орл., Доб
ровольский, 1905.

ЖИВЦ0ВЫЙ, а я, ое. 1. Жив
цо́вый садок. Садок на лодке для 
живцов. Астрах., 1897.

2. Живцо́вая вода. Ключе
вая, родниковая вода. Даль [без 
указ, места]. Живцовая вода бьет 
оттолева со дна и выбивает мелкий 
песок. Урал., 1960.

Живцом, нареч. Живьем. 
Волка-то живцом взяли. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855. Я тебя живцом 
проглочу. Красн. Смол.

Жйвчик, а, м. 1. То же, что 
1. Живо́к. Моршан. Тамб., 1849. 
Тамб., Тул., Сарат., Самар., Симб., 
Костром., Пенз., Пск., Волог., 
Твер., Вят. На конец живчик на
садят. Киров.

2. Налим или вьюн. Ворон., Даль.
3. Молодая особь речной миноги. 
«На Неве», Сабанеев.
со Жи́вчика подпустить. Обма

нуть, солгать, приведя кого-либо 
в смущение, смятение. Ряз. и др., 
Макаров. Посадить жи́вчика к носу. 
Ударить кого-либо, разбив ему нос. 
Ряз. и др., Макаров.

ЖЙВЧИКОМ, нареч. Быстро, 
скоро. Схватил. . . налима, ухватил 
кубышку попову. ., выскочил в огра
ду. . и живчиком к попу объявился. 
Шадр. Урал., 1890—1900. Я поли
ваю, а девка живчиком воды натас
кала. Я скоро, живчиком прибегу. 
Свердл. Том. Ишь, живчиком побе
жал. Живчиком сделайте мне чере
шок. Краснояр.

ЖИВЙЕЙ, а ́я, о́е. Бодрствую
щий, неспящий. Арх., 1843.

ЖИВЬ, и, ж. 1. Живая рыба. 
Ворон., Даль. II Свежая рыба. Олон., 
1912.

2. Рыбная снедь. Олон., 1912.
Живьё, я́, ср., собир. 1. Все 

живое. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Даль [без указ, места]. Вят.

2. Живая рыба. Олон., 1885— 
1898. Рыба все, гляди, живъё. Вят. 
II Мелкая рыба, используемая^как 
наживка. Пск., Кузнецов.

3. Животные, употребляемые в пи
щу. Твер., Пск., Даль. Вят.

4. Шерсть, состриженная с жи
вых овец. «Живьем торговцы шерстью 
называют всякую овечью шерсть, 
снятую с живых овец. В этом смысле 
живье противополагается стуловой 
шерсти, которая снимается с овчин». 
Слов. карт. ИРЯЗ. || Длинная шерсть 
с молодых овец. Арзам. Нижегор., 
1895.

сю Живье кому-либо говорить 
(иметь, ехать и т. д.). Хорошо, 
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просто, удобно, легко кому-либо го
ворить (иметь, ехать и т. д.). «Живьё 
тебе говорить (ехать, иметь), ког
да. .». Кадн. Волог., Иваницкий, 
1883—1889. Волог. Живьём несет. 
Пахнет, воняет чем-либо. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855. Живьём подъ
ехать (прийти и т. п.). Неожиданно, 
незаметно подъехать (прийти и т. п.). 
Пек., Осташк. Твер., 1855. С живьём 
вырвать (оторвать и т. п.). С близ
лежащими частями; с мясом. Он так 
на него озлился, что вырвал у него с 
живьём (с мясом) клочок бороды. 
Спас. Казан., 1855.

Живьёвский, ая, ое. Живьев- 
с к а я шерсть. То же, что живьё 
(в 4-м знач.). «С живой овцы, не 
с палой, не со съемной овчины, при
том ордынская». Нижегор., Даль.

Живьёска, и, ж. То же, что 
живьё (в 4-м знач.). «Шерсть с моло
дых овец, длинная». Арзам. Ниже
гор., Водарский, 1895.

ЖИВЙЩИЙ, а я, ее. Живя́
щая вода. Живая вода. Поймали 
сороку, подвязали ей два пузырька, 
велели в один набрать воды живящей, 
в другой говорящей. Курск., Афа
насьев.

Жиг, междом., в знач. сказ. 
Обозначает мгновенно совершающее
ся действие, а) Внезапное движение, 
прыжок. Даль [без указ, места]. Не 
углядел, как змея жих ко мне и уку
сила. Смол., 1914. б) Внезапный укус. 
Пчела, змея жих. Смол., 1914. в) Не
ожиданный, сильный удар. Войт 
жих меня кнутом. Подошел этот 
разбойнюга и опять жих меня хлы
стом. Смол., 1914.

1. Жйга, и, ж. 1. Огонь. Мещов. 
Калуж., 1905—1921. ♦ В разговоре 
с маленькими детьми. Калуж., 1932— 
1934. Курск.

2. В языке детей — что-либо го
рячее, обжигающее. Мещов. Калуж., 
1892. — Ср. Жи́жа.

2. ЖЙга, и, ж. Брань; побои, 
наказание. Нижегор. Нижегор., 1852. 
Нижегор. со Дать (задать) кому-ли
бо, жи́гу. Разругать, прибить, нака
зать кого-либо. Нижегор. Нижегор., 
1852. Перм., Урал. — Ср. Ж é г а, 
3. Ж и г а ́н к а.

3. Жйга, и, ж. Кнут, прут, 
которым подгоняют лошадей. Пск., 
Тамб., 1919—1934.

4. Жйга, и, ж. Кубарь, волчок. 
Мещов. Калуж., 1901.

5. Жйга, и, ж. «Разноцветная 
нитка, употребляемая в пряже». 
Ряз., Диттель, 1898.

Жигавйтый. Жигави́тый шляк. 
Бабка (суставная кость ноги жи
вотного, употребляемая для иг
ры), падающая обычно на ребро. 
«Бабка, ложащаяся больше „на 
жох“». Мещов. Калуж., 1905—1921.

Жига́й, я, м. и ж. Распутный, 
разнузданный человек. «Название 
общее для женщин и мужчин, удало
развратных. Эко жигай какой: и со
ловьем свистит, и задом вертит». Но
вое. Тул., Слов. карт. ИРЯЗ, 1848.

Жига́л, а, м. Рабочий, добываю
щий деготь путем сухой перегонки 
дерева. Вят., 1895.

Жига́лиха, и, ж. Бойкая, про
ворная женщина. Таку жигалиху 
тебе не переговорить. Покр. Влад., 
1895-1897.

Жйга лица, ы, ж. Ящерица. 
Арх., Даль.

Жйгалка и жига́лка, и, ж. 
1. Жига́лка. Свеча. Черепов. 
Новг., 1852. Новг., Волог. || Ж и́
га л к а и жига́лка. Сальная 
свеча. Новг., Даль (3-е изд.). || Ж и́
га л к а. Свеча домашнего изготов
ления. Параша, сбегай-ка в подвал, 
а не то в сенничко за жи́галкой; ведь 
жигалка-mo доконалась. Кирил. Во
лог., 1850. — Ср. 1. Ж и ́к а л к а.

2. Порция водки (равная 250 грам
мам). Балд. Новг., 1849. Новг.

Жига́лка, и, ж. 1. Кнут. 
Чембар. Пенз., 1912.

2. Стрекоза. «Libillula, стрекоза 
или строка, насекомое». Вост.-Сиб., 
Спасский.

3. Оса. Арх., 1887.
4. Ящерица. Олон., 1885—1898. 

♦ «Род той же ящерицы, наподобие 
змеи». Кем. Арх., Дуров. — Ср. Ж и́
га л и ц а, 2. Ж и г а ́л ь и и ц а, 
Ж и г а л ю ́х а, Ж и г л у ́х а, Ж и́
же л и к, Ж и ж л é ц, Ж и ́ж- 
лик, Ж и ж л у́х а, Ж и ́ж н и к.

11*



164 Жигало

5. Слишком подвижная, бойкая 
женщина. Олон., 1885—1898. — Ср. 
3. Жйкалка.

1. Жйгало, жига́ло, а и жи- 
галб, а́, ср. 1. Каленое железо 
(обычно в виде круглого, заострен
ного с одного конца стержня) для 
прожигания отверстий и других це
лей. ° Ж и ́г а л о и жига́ло. 
Даль [без указ, места]. ° Ж и г а ́л о. 
Южн.-Сиб., 1847. Бура́хчиком-то 
больше дыра-mo будет, надо жига́- 
лом лучше. Иркут. Том. Олеша По
пович. . взял раскаленное жига́ло и 
выжег здоровый глаз (сказка). Урал. 
Самар., Ряз., Яросл., Волог. Какое 
жигало-то у него вострое. Арх. 
Олон., Пск., Смол. ° Ж и г а л 6. 
Бурнашев [без указ, места]. — Ср. 
Жеглб, Жега́ло.

2. Жига́ло. Что-либо жгучее. 
Вят., Даль [3-е изд.].

3. Палка для перемешивания топ
лива в печи. Вят., 1907. Жигало — 
это вот в бане угли ворошат. И куда 
запропастилось жигало. Ср. Урал.

4. Жига́ло. Топка смолоку
ренной печи. Усьян-Дмитр. Сев.- 
Двин., 1928.

5. Жйгало. Запачканный са
жей, углём человек. У, какое идет 
жигало. Вят., 1907.

2. Жйгало и жига́ло, а, 
ср. Жало пчелы, осы и некоторых 
других насекомых. Пск., Даль. 
□ Жйгало. Холмог. Арх., 1907. 
Арх., Сев.-Двин. ° Ж и г а ́л о. Арх., 
1852. Волог., Яросл., Весьегон. 
Твер., Пск., Новг., Ленингр., Ко
стром. Как жгнет пчелка жигалом. 
Смол.°Ж ига л о [удар.?]. Арх., 
1847. II Язык змеи (ошибочно при
нимаемый за жало). ° Ж й г а л о. 
Холмог. Арх., 1907. Сев.-Двин. Со
бирайтесь, все змеи, вынимайте свое 
злое жигало и лютую ярость, чтобы 
вам тут не быть и не жить и та
кую животную скотину не нудить и 
не морить и ее кому не кусать и 
опухоль не пущать. Смол., 1914. 
□ Жига́ло. Волог., 1883—1889. 
Арх., Пск., Смол. Жигало-то оста
лось в ноге. Твер.

3. Жига́ло, а, ср. 1. Излишне 
подвижный, вертлявый человек. Ты,

Женька, как жигало. Ново-Лялин. 
Свердл., 1964.

2. Жйгало. Подстрекатель, за
чинщик, главарь чего-либо. Ниже
гор., Даль. Холмог. Арх.

3. Жигало [удар.?]. Злобный 
человек. Уржум. Вят., 1885.

4. Жига́ло. Нагайка. Обсту
пили детки кагалом, тут и батька 
с жига́лом. Смол., 1914. — Ср. Ж е г- 
л 6, Жега́ло.

5. Жигало. Название насеко
мых. Кем. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.

Жигалок, л к а́, м. Растение 
Evonymus L., сем. Celastraceae; бе
ресклет. Слов. Акад. 1847. Дон., 
1929.

Жига́лочка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к жйгалка (во 2-м знач.). 
Новг., 1857.

Жига́ль, я, м. Рабочий-угле
жог. Урал., 1896. — Ср. Ж о- 
г а ́р ь.

Жига́льник, а, м. «Волокита». 
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 
1855. — Ср. Жега́льник.

1. Жига́льница, ы, ж. То же, 
что жегальница. В елико лукск., 
Опоч. Пск., 1852. «Последняя неделя 
рождественского мясоеда; пестрая не
деля». Пск., Даль. — Ср. Ж а г а ́л ь- 
п иц а, Жега́льница.

2. Жига́льница, ы, ж. Яще
рица. Арх., Даль.

Жига́льчик, а, м. Очень по
движный, проворный человек; жив
чик. Арх.,. 1885.

Жигалюха, и, ж. Ящерица. 
Печор., Ончуков. — Ср. Ж й г а л- 
к а (в 4-м знач.).

1. Жига́н, а и а́, м. 1. Кочегар 
при печах на смоляных заводах. 
Вят., 1907.

2. Человек, выпачкавшийся в уг
ле, саже, пыли, грязи. Вят., 1907. 
Жиган такой черный, грязный, брю- 
шину-то вымазал. Киров. || Грязну
ля, неряха. Ср. Урал, 1963.

3. Смуглый, с темным цветом кожи 
человек. Новооск. Курск., 1852. 
Вчера приехал из Баку (брат) чер
ный-черный, как жига́н. Урал.

4. Сухой, тощий человек. Перм., 
Даль. Урал., 1930.
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5. Работник на винокуренном за
воде. Вят., 1848. Краснояр. Енис.

6. Работник в свеклосахарном про
изводстве. Даль [без указ, места]. 
°Жйган. Бурнашев [без указ, 
места].

7. Голубь с черным оперением. 
«Сплошь черный голубь. Жигана с 
жиганкой пойми, пущай черноту 
дают», Урал., 1963.

2. Жига́н, а и а́, м. 1. Прой
доха, мошенник, плут, вор. «Мо
шенник, мазурик». Берегись, богачи! 
Жиганы гуляют (песня). Вят., Вере
щагин, 1892. Свердл., Том., Енис., 
Хакас. Краснояр., Вост.-Сиб. «Прой
доха, очковтиратель». Забайк., Ар
сентьев.

2. Озорник, хулиган. Урал., 1930.
3. Оборванец; босяк. Краснояр., 

1904. На горе-то огурцы, Под горой 
арбузы, Как иркутски жиганы Про
пили картузы. Байкал. Том., Дон.

4. Бранное слово. Сиб., 1893. Ко
лым. Якут., Амур. «Презрительный 
эпитет, даваемый главным образом 
поселенцам и бродягам». Каин. Том., 
Молотилов, 1913.

3. Жига́н, а, м. Гребное ручное 
судно, род небольшой барки. «Реч
ные суда; имеют дно весьма мало 
округленное, длиною от 6 до 7 са
жен, шириною 5 аршин, поднимают 
до 1500 пудов и ходят с 5 или 6 ра
ботниками; они особенно употреби
тельны на Печоре, Колве и Каме». 
Бурнашев.лПерм., Даль. Урал.

ЖиганёНОК, нка (мн. жига- 
ни́та), 3t. Птенец жигалки. Из-под 
этой жиганки он каждый год жига- 
нят берет. Урал., 1963.

Жиганет, а, м. [удар.?]. Род 
ткапи [какой?]. Корсун. Симб., 1897.

Жиганйна, ы, ж. Огромный 
камень. Ему вот этакой жиганйной 
чуть голову не проломил. Урал., 1963.

1. Жига́нка, и, ж. Пройдоха, 
мошенница, плутовка; воровка. Даль 
[без указ, места]..

2. Жига́нка, и, ж. Самка го
лубя с черным оперением. Из-под 
этой жига́нки он каждый год жига- 
нят берет. Урал., 1963.

3. Жига́нка, и, ж. Брань, по
бои, наказание. Даль [без указ, 
места]. — Ср. 2. Жига.

Жигануть и жигону́ть, н у́, 
нешь, сов., перех. и неперех. 1. Пе
рех. Обжечь кого-нибудь горячим, 
раскаленным предметом. Волог., 
1902. ° Ж и г а н у ́т ь. Вят., 1907. 
Дон.

2. Жигану́ть. Укусить, ужа
лить (о насекомых, змее). Жиганула 
муха. Дон., 1929. Тул., Курск., 
Новг.

3. Кольнуть, сильно уколоть. Во
лог., 1902. ° Ж и г а н у́ т ь. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Борович. 
Новг.

4. Причинить неприятность, вред, 
ущерб. аЖигону́ть. Судог. 
Влад., 1851. Нижегор, || Ж и г о- 
п у́ т ь. Наказать. Судог. Влад., 
1851. Он так жигонет, век будешь 
помнить. Влад. || Неперех. Пригро
зить. ° Жигану́ть. Соликам. 
Перм., 1905—1921. ° Ж и г о н у́ т ь. 
Судог. Влад., 1905—1921.

5. Неперех. Ж иг о ну́ т ь. Ос
таться без чего-либо. Без чаю жи
гонет. Клин. Моск., 1910.

— Доп. Жигану́ть. [Знач.?]. 
Сиб., Черепанов, 1854.

Жигану́ха, и, ж. Бранное 
слово. Амур., Азадовский, 1913-=- 
1914.

Жига́ны, мн. Мелкая, низшего 
сорта рыба. Урал., Миртов, 1930.

Жиганьё, а́, собир. Босяки. 
Байкал., 1905.

1. ЖЙгарь, я, м. Рабочий-угле
жог. Соликам. Перм., 1898. Мой-то 
мужик уж более десяти лет жигарем 
робит. Урал. — Ср. Ж и г а ́л ь.

2. ЖЙгарь, я, м. Подстрека
тель, зачинщик, главарь чего-либо. 
Ряз., Даль.

Жигатнй, й, ж., собир. Компа
ния ребят-шалуиов. Ишь ты жи- 
гатня-то, что те с цепи спустило. 
Осташк. Твер., Пск., 1855.

ЖЙгать, а то, а е ш ь и жига́ть, 
а́ю, а́ешь, несов.; жи́гнуть, п у, 
нешь и жигну́ть/ п у́л нешь, 
сов.; перех. и неперех1.₽ Стегать, 
бить, ударять, а Ж'и ́гать, ж и ́г- 
нуть. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. Лунин. Пенз., Пашковский 
[с пометой «арго»]. Как он жигнул 
по ней один раз. Куйбыш. ° Ж и
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га́ть, ж иг н у́ть. Курск., 1850. 
Тул., Тамб., Пск., Перм., Колым. 
оЖигпуть [удар.?]. Тамб., 1851. 
Камн. Том. — Ср. Жви́киуть, 
Ж икать (в 1-м знач.).

2. Жигать [удар.?]. Бросать, 
швырять. Жигай прямо ко мне, Ряз., 
Ловцов. — Ср. Ж и к а ́т ь (во 2-м 
знач.).

3. Жи́гать, жига́ть, ж и г- 
н у ́т ь. Жалить, кусать (о насеко
мых, змеях). °Ж и ́г а т ь. Холмог. 
Арх., 1907. ° Ж и г а ́т ь, ж и г- 
н у т ь. Жигало, ли тебя оса? Даль 
[без указ, места]. Клопы у них, дюже 
жигают. Клоп жигнул меня в бок. 
Дубен. Тул., 1933—1960. Курск., 
Смол. Гад жигнул, надо перевязы
вать. Восы жигают. Ленингр. Повг., 
Смол.°Жигать [удар.?]. Дон., 
1929. ° Ср. Ж й к а т ь (в 4-м 
знач.).

4. Жига́ть, жигну́ть. Об
жигать (о крапиве). Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Новг. Новг. — Ср. Ж и́
кать (в 5-м знач.).

5. Перех. Жигну́ть. Ущип
нуть. Олон., 1885—1898.

6. Неперех. Жи́гать. Быстро 
бегать, метаться. Дети около ног 
жигают, того и гляди, что давнешъ 
кого-нибудь ногою. Смол., 1914. 
II Прыгать, скакать. Погляди, рыба 
на мели так и жи́гает. Смол., Доб
ровольский. — Ср. Ж и ́к а т ь (в 
3-м знач.).

7. Жига́ть, жигну́ть. При
чинять неприятность, вред, ущерб. 
Слов. Акад. 1898. Судог. Влад., 
1905—1921. Курск., Перм. || Ж и г- 
п у ́т ь. Наказать. Судог. Влад., 
1905—1921. II Неперех. Жигну́ть. 
Пригрозить. Соликам. Перм., 1905— 
1921.

8. Жи́гать. Подгонять. Хол
мог. Арх., Грандилевский, 1907.

9. Перех. Ж и г и у́ т ь, Спустить, 
растратить (средства) в один момент. 
Вот я их как жигнул, деньги-то. 
Гребен. Терек., 1902. — Ср. Ж а́
га т ь, Ж é г а т ь, Ж б г н у т ь.

Жигаться, а ́е т с я, несов. 
1. Жечься (о крапиве). Обояп. 
Курск., 4859. Курск. Крапива дюже 
жигается. Тул. Брян.

2. Кусаться (о насекомых). Ко
мары, клопы жига́ются. Дубен. Тул., 
1933-1960.

Жига́Ч, а́, лг. 1. Рабочий, пере
жигающий древесину для получения 
поташа. «Так назывались в крепост
ное время у „хозяина“ Самарской 
Луки — графа Орлова рабочие — 
крепостные крестьяне, пережигав
шие древесину для получения по
таша». Куйбыш., Золотарев, 1950.

2. Очень смелый человек. Липец. 
Ворон., 1929—1937.

Жигачйха, и, ж. Девушка, 
отличающаяся живым, шаловливым 
нравом. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Твер., Даль.

ЖЙГЛИ, мн. Плутни, шашни. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.аЖИ́г- 
ли-мигли. Любовные забавы. 
Твер., Слов. Акад. 1898.

Жиглйвый, а я, о е. Жгучий. 
Зап., Даль.

ЖИГЛО́, а́, ср. Жало осы. 
Лодейноп. Олон., 1898. || Язык змеи 
(ошибочно принимаемый за жало). 
Лодейноп. Олон., 1898. — Ср. Ж а г- 
л 6, Ж г а ́л о, Ж е г а ́л о, 2. Ж и́
га л о.

Жиглу́ха, и, ж. Ящерица. 
Лодейноп. Олон., 1852. Олон. — Ср. 
Жига́лка (в 4-м знач.).

ЖиглЙТЬ, я ́ю, я ́ешь, несов., 
перех. 1. Жалить. Оводы жигляют 
скот сильно. Козюли жигляют креп
ко. Комарич. Брян., 1961.

2. Бить. Курск., 1967.
3. Дразнить, изводить чем-либо. 

Курск., 1967.
Жйгнуть. См. Жи́гать.
Жиговать, г у то, гуешь, 

несов. [удар.?]. Кидать жребий. Ра- 
ненб. Ряз., 1896.

ЖигбВЫЙ, а я, о е. Ж и г б в ы й 
рукав. Рукав, широкий у проймы и 
сужающийся к обшлагу. Мы одева
лись хорошо: носили платье с жиго- 
вым рукавом, с высоким грибом (с бу- 
фой) и с обшлагом. Урал., 1964.
.Жйгольник, а, м. Однорядный 

плот из длинных хвойных деревьев. 
Костром., Слов. Акад. 1898.

Жигбн, а́, м. со Дать жигона́. 
Причинить хлопоты. «Дать гонку.
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Дала мне жигона корова», Нижегор., 
Второе Доп., 1905—1921.

ЖЙГОНИТЬ, ню, ни шь, несов., 
перех, и неперех. Тихо, шепотом го
ворить. Ж и ́г о н у т ь. Влад., 
1898. = Ж и г о н и т ь [удар.?]. Су- 
дог. Влад., 1851. Влад. || Повторять, 
воспроизводить (как эхо) что-либо 
услышанное. Судог., Вязник. Влад., 
1852. — Ср. Жужу́кать.

Жигону́ть. См. Жигану́ть.
ЖЙГОТаТБ, несов., перех. 

и неперех. То же, что жигонить. Су- 
дог. Влад., 1851.

1. ЖЙГОЧКа, и, ж. Огонек. 
Мещов. Калуж., 1905—1921. ♦ В 
языке детей. Мещов. Калуж., Слов. 
Акад. 1898.

2. ЖЙГОЧКа, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к 4. Жига. Мещов. Калуж., 
Слов. Акад. 1898.

Жигулёвка, и, ж. Тюрьма. 
«От слова Жигули (город), где раз
бойники пытали и сажали в тюрьмы- 
овраги — купцов». Сарат., 1918. 
II Место заключения в сельской мест
ности. Попал в подозрение, посадили 
в жигулёвку — от дела оторвали и 
честь запятнали, разве это закон? 
Петров. Сарат., 1959. ♦ Устар. «Аре
стантская при волостном правле
нии». Сарат., Слов. Акад. 1898. Его 
связали соседи и отвели в волость за 
четыре версты, где его продержали 
в жигулевке, Гладков, Повесть о дет
стве. — Ср. Т игу л ев к а.

ЖИГУЛИСТЫЙ, а я, ое. 1. Тон
кий, длинный. Сломаю-ка я прут 
жигу́листый. Юрьев. Влад., 1905— 
1921.

2. О худом, высоком, гибком чело
веке. Он такой жигулистый, как 
былинка. Влад., Слов. Акад. 1898.

3. Жигули́стый. О быстром, 
ловком, проворном человеке. Ка
луж., Лихтенштадт [с примеч. «в 
ударении неуверен»], 1911.

ЖЙгуль, я, м. Шалун, повеса, 
баловень. Холмог. Арх., 1907.

Жигу́Н, а́, м. 1. Растение Апа- 
cyclus Pyrethrum DC., сем. сложно
цветных. Даль [без указ, места].

2. Растение Clematis L., сем. лю
тиковых; бородавочник, ломонос. 
Даль [без указ, места].

3. Растение Carduus L., сем. слож
ноцветных; чертополох. Жигуном об
жегся. Таборин. Свердл. Сев.-Вост., 
1964.

4. Насекомое, которое жалит, ку
сает. Муха отвечает: муха-камуха 
и комар-пискун, — ты кто? Слепенъ- 
жигун, Шадр. Перм., Слов. Акад. 
1898.

5. Кнут. Новое. Тул., 1900. — 
Ср. Жига́лка (в 1-м знач.).

6. Озорник, шалун. Ну, малъчик- 
жигун! Березка (розга) по нем пла
чет. Смол., Слов. Акад. 1898.

Жигуне́Ц, нца́, м. То же, что 
жигу́н [в 1-м и 2-м знач.]. Даль [без 
указ, места].

ЖигурА́, ы́, м. Человек со сла
быми, больными глазами. Пск. Пск., 
1919-1934.

Жигу́рный, а я, ое. 1. Важ
ный, гордый (о человеке). Пск. Пск., 
1855. Пск.

2. Живой, резвый (о детях). Ишь 
ты малъчишка-то какой жигурный; 
где ни прыть взялась. Порх., Остров. 
Пск., 1855. Пск.

Жигу́-Т, а, м. Жгут. Орл., Ряз., 
1852.

Жигу́-ТИК, а, м. Умевши.- 
ласк, к жигут. Ряз., 1898.

Жигу́чий, а я, ее; жигу́ч, а, 
е. 1. Жгучий, обжигающий (обычно 
о крапиве). Даль [без указ, места]. 
Я старого мужа тешила, На оси- 
нушку повесила, На крапивушку жи
вучую. Волог., 1902. Арх. То же 
диво, что жжется крапива: живуча 
родится, а во щи годится. Влад. 
Терек., Перм., Смол, о Крапива ж и- 
г у ́ч а. Бранное выражение. «Бран- 
чивое обзывание вообще всякого 
школьника (кантониста). Эй, ты 
крапива-жигу́ча». Самар., Потанин, 
1854. — Ср. Ж и г л и́в ы й.

2. Раскаленный, горячий. Сел на 
песок жигучий. Смол., 1914.

3. Жидкий. Смол., 1914.
4. Жигучий [удар.?]. Гибкий, тон

кий. Смол., 1914.
Жигу́чка, и, ж. 1. Растение 

Urtica L., сем. крапивных; крапива. 
Курск., 1848. Ворон., Орл. Гляди, 
тут жигу́чка. Рост. До живучки 
дошли и вернулись. Некому ж выко
сить живучку. Краснодар. Терек., 
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Волог. «Мелкая крапива, в массе 
появляющаяся в середине мая ме
сяца». Ворон., Тростянский. «Мелко
листная, жигалка, ожжиха, огонь 
крапива». Даль [без указ, места]. 
«Жгучая молодая крапива, как ле
карство от ревматизма: натираются 
ею в бане». Калин., Копаневич. Со
бери поболе жигу́чки. Смол. Том. 
♦ Старая крапива. Смол., Ровин- 
ский.

2. Жало насекомого, а также язык 
змеи (ошибочно принимаемый за жа
ло змеи). Курск., Опоч. Пск., 1852.— 
Ср. 2. Жи́гало.

3. Жигучка [удар.?]. Злой 
человек. Наурская Терек., 1907.

Жигучня, и, ж. [удар.?]. 
Растение Urtica urens L., сем. 
крапивных; крапива жгучая. Ново
оск. Курск., 1852.

1. Жид, а́, ,м. Воробей. Новг., 
Тамб., Лихтенштадт [с пометой 
«шутл.»], 1911. Курск. «Воробьев 
в здешних местах считают плохой 
птицей, так как они уничтожают 
зерновые культуры. Жиды ́опять 
хлеб клюют». Алекс. Куйбыш., Бон- 
далетов [с пометой «презр.»].

2. Жид, а́, м. Чернильное пятно, 
клякса. Посадил жида на письмо. 
Смол., 1914.

3. Жид, а́, м. Жид-жидбвка. 
Название одной из игр в мяч. Волхов. 
Ленингр., 1938—1941.

Жйда, ы; ж. 1. В игре «в ай- 
данчики» добавочный (сверх обяза
тельных) айданчик (маленькая пло
ская кость коленного сустава задней 
ноги барана). «Приставной айдан
чик. Чья была жида (также нотька 
или тянка), тот берет с кона весь 
остаток». Дон., Миртов, 1929. 
о Ж и ́д а зараня. Заблаговремен
ное объявление о приставном айдан- 
чике. Дон., 1929.

2. Возглас при игре «в айданчики» 
(выкрикнувший «жи́да» последним 
бросает свой айданчик для опреде
ления очереди). Дон., 1929.

ЖЙдась, и, ж. Жидкость, нани 
ток. Котельн. Вят., 1896.

Жиделёть, е́ет, несов., неперех. 
Становиться плохой, ненастной (о по
годе). Осташк. Твер., 1855.

Жиделй, ми. 1. Осенние низкие 
пасмурные облака. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

2. Жидкие испражнения, понос. 
Осташк. Твер., 1855. Твер., Пск. 
° Ж и д е ́л ь, и́, м. Я на двор-от 
хожу жиделём. Ветл. Костром., 1930.

ЖидёЛИЦа, ы, ж. Грязь, 
слякоть. На дворе жиде́лица. Даль 
[без указ, места]. «Весенняя и осен
няя топкая грязь». Осташк. Твер., 
Пск., Карпов, 1855.

1. Жйдель, жидёль, и, ж., 
жйдель, я и жидёль, и́ и ю́, м. 
1. Жидкость, жидкое вещество. 
□ Жи́дель, и, ж. Волог., 1898. 
□ Жидёль, и, ж. Слов. Акад. 
1847. За то люблю кашу, что жиде́ли 
в ней нет, пожевать есть чего. 
Петров. Сарат., 1960—1961. Урал. 
II Ж и ́д е л ь, ж и д е ́л ь, и, ж. и 
жиде́ль, ю́, м. Жидкая масса, 
жижа. ° Ж и ́д е л ь. Боров. Новг., 
1968. ° Ж и д е ́л ь. Олон., 1885— 
1898. ° Ж и д е ́л ь, ю́, м. Нальешь 
это жиделю́-то (при солеварении). 
Шадр. Перм., 1930.

2. Ж и д е ́л ь, и, ж. Размякшая 
от воды земля; слякоть. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855. Где теперь про
ехать: такая жидель стала— ног 
не вытянешь/ Пск. Экая жиде́ль: не 
выйдешь и на улицу-mo. Твер. В дожд
ливый год поле у нас — сплошная жи
дель. Смол. Влад.

3. Ж и д е ́л ь, и, ж. Трясина. 
Болота есть, а жиде́ли там нет 
никакой — все перейдешь, рази так 
жиде́лька где небольшая. Моск. 
Моск., 1901. Пск.

4. Жидкий, плохой суп, чай, пиво 
и т. п. ° Ж и ́д е л ь, и, ж. Волог., 
Грязов. Волог., 1898. ° Ж и ́д е л ь, 
я, м. Жиделя какого нальешь? Кадн. 
Волог., 1902. ° Ж и д е ́л ь, и, ж. 
Вят., 1852. Жидкий чай называется 
жиде́ль. Урал. Горох да картошку 
из чашки выловили, одна жиде́ль 
осталась. Сарат. Ишь ты каша-то 
жидель какая. Пск. Твер., Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР. ° Жидель 
[удар.?]. Новг., 1895.

5. Ж и д е ́л ь, и, ж. и жи
де́ль, и́, м. Напиток, средний 
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между пивом и квасом, сваренный из 
солода. Орл., Вят., 1895—1897.

6. Жиде́ль. Плохой, низкого 
качества материал. Что это за сукно, 
жидель такая, что шитья не сто́ит! 
Даль [без указ, места].

2. Жйдель, я, м. Высокий, 
худощавый человек. Валька жйдель 
настоящий. Черепов. Волог., 1965.

Жидёлька, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 1. Жиде́ль (в 3-м знач.). 
Болота есть, а жидели там нет 
никакой — все перейдешь; рази так 
жиде́лька где небольшая. Моск. 
Моск., 1901.

1. Жиделйга, и, ж. 1. Жид
кость, жидкое вещество. Волог., 1898. 
II Жидкая масса, жижа. Боров. 
Новг., 1923—1928. Перм. Глина — 
одна жиделяга, и мазать нельзя — 
не держится. Урал.

2. Размякшая от воды земля; сля
коть. «Весенняя и осенняя жидкая 
грязь». Вытегор. Олон., 1931.

3. Жидкий, плохой суп, чай, пиво 
и т. п. Волог., 1898. Кисель-mo вы
шел жиделяга. Костром. Вят. Перм. 
Густо́ль всю съел, кто ж жиделягу 
будет есть? Урал.

2. Жиделйга, и, ж. Слабый, 
малосильный человек. Вят., 1907. 
Охан., Перм. Перм.

Жиделйка, и, ж. То же, что 
жиде лица. Вытегор. Олон., 1931.

Жиденок, нка, м. Воробышек. 
Я жидёнка поймал. Алекс. Куйбыш., 
1945-1964.

Жидёнрчек, чка, м. То же, 
что жидёнок. Алекс. Куйбыш., 
1945-1964.

Жидернй, и́, ж. Что-либо чрез
мерно жидкое. Соликам. Перм., 1930.

Жйдечь, и, ж. То же, что жи- 
дерня. Похлебку-ту будешь ли есть? 
Вона жйдечь какая. Буйск. Костром., 
1895.

ЖЙди, мн. 1. По суеверным 
представлениям — черти, живущие в 
лесу. Колым. Якут., 1901.

2. Еретики. Колым.. Якут., 1901.
3. Браннов слово. Колым. Якут., 

1901.
ЖЙДИК, а, м. Воробей. Жидики 

вместо скворцов скворешню заняли.

На посев целая стая жидиков нале
тела. Серов. Свердл., 1961.

ЖИДИН&, ы́, ж. «Очень жидкое 
состояние (чего-либо). Какая жи- 
дина́». Покр. Влад., Второе Доп., 
1905—1921.

Жидйнка, и, ж. Хворостинка. 
Выломал жидинку гнать корову. Том. 
Курск., 1967.

ЖЙДИСЬ. Жидкость, напиток. 
Котельн. Вят., 1896.

ЖЙДИТЬ, ж и ́дю, д ишь, несов., 
неперех. Жадничать. Значит, жи- 
дишь, да? Хакас. Краснояр., 1967.

ЖидЙТЬ, жиди́т, несов., перех., 
безл. Слабить. «Несет, имеется по
нос». Пск., Карпов, 1855.

Жйдитьея, дюсь, дитс я, 
несов. 1. Жидиться [удар.?]. 
Упорно торговаться, не идти на 
уступки. Каин. Том., 1913.

2. Скупиться. Не давает сена, жй- 
дится. Пинеж. Арх., 1961.

ЖЙДКИЙ, а я, ое. В сочетаниях, 
о Ж и ́д к о е место, а) Топкое мес
то. Печор., Ончуков. «Топкое место, 
на котором постоянно находится или 
легко образуется вязкая грязь». То
бол., Ивановский, б) О физически 
слабом, малосильном человеке. Му- 
жик-от у ей — жидко место, все 
одна робит. Свердл., 1964. ^Жи́д
кий песок. Переносный подвиж
ный песок на дне реки. Волж., 1931.

Жидколйпый, а я, ое;жид- 
к о л а ́п, а, о. Сухощавый, тонко
ногий. Вытегор. Олон., 1898.

ЖИДКОЛЙГИЙ, а я, ое. Хилый, 
тонконогий. Боров. Новг., 1964.

Жидкоплйс, а и у, м. Слабо 
заваренный, жидкий чай. Подали 
нам по стакану жидкоплясу. Сиб., 
1854. Даль [без указ, места, с поме
той «шутл.»}.

ЖЙДКОСТЬ, и, ж. Напиток. 
«Жидкость или жидась. Название 
кушаньев или напитков: . .пиво, сус
ло, квас». Котельн. Вят., 1896.

ЖЙДНИК, а, м. Хлеб. Каргоп. 
Арх., 1927. ♦ Хлеб из ячменной му
ки. Каргоп. Арх., 1928.

ЖЙднуть, ж и ́д н е т, несов., 
неперех., безл. Становиться жидким, 
более жидким. Что-то тесто не 
жиднет, видно мука затхла. Вы
тегор. Олон., 1898,



170 Жидня

ЖЙДНЯ, и И ЖИДНЙ, и́, ж. 
1. Жидкость. Влад., Даль. || Ж и д- 
н я́. Жидкая масса, жижа. Влад., 
1895.

2. Грязь; слякоть. Такая жидня, 
и проезда нет! Влад., 1895.

3. Жидня́. Болотистое, топкое 
место. Ряз. Ряз., 1902.

ЖиднЙК, а́, м. 1. Негустой, 
редкий лес. Даль [без указ, места].

2. Перен. Глупый человек. Чело
век жидняк. Ряз., 1898.

ЖИДНЯЧО́К, ч к а́, м. Уменып.- 
ласк. к жидняк. Ряз., 1898.

ЖЙДОВ. Жи́дов конь. Сильный, 
выносливый. Здоров стал, как жидов 
конь. Росл. Смол., 1914.

Жидовйнник, а, м. 1. Расте
ние Tamarix L., сем. гребенщиковых. 
«Куст чемша, чамыш, разные виды 
Tamarix». Астрах., Даль.

2. Растение Caragana frutesceijs 
DC; сем. мотыльковых; чилига мо
тыльковая. «Кустарная акация». 
Астрах., Анненков.

3. Растение Caragana pigmaea DC; 
сем. мотыльковых; чилига карлико
вая. «Карликовая акация». Даур. 
Краснояр., Анненков.

Жидовинный [удар.?]. Жидо- 
винный куст. Растение [какое?]. 
«Стоят три одинаковых дерева, име
нуемых местными лицами жидовин- 
ным кустом». Касп., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Жидо́вка, и, ж. Ложка. «Сорт 
ложки». Семен. Горьк., Ухмылина 
[с пометой «устар.»}.

ЖИДО́ВНИК, а, м. 1. Растение 
Juniperus communis L., сем. кипа
рисовых; вереск. На жидовнике рас
тут ягоды темно-синего цвета. Ср, 
Урал, 1964.

2. Растение Rosa, сем. розанных; 
шиповник. Саран. Пенз., 1910.

3. Растение Crataegus, сем. розан
ных; боярышник. Красноуфим. 
Перм., 1898.

4. Растение Caragana Pigmaea DC; 
сем. цезальпиниевых; чилига карли
ковая. Сиб., Даль. «Карликовая 
акация». Енис., Анненков.

5. Растение Solidago L., сем. слож
ноцветных; золотарник. Слов. Акад. 
1847. Сиб., Даль.

6. Растение Crataegus sanguinea

Pall., сем. розанных; боярышник 
кроваво-красный. Урал., 1930.

7. Растение Halimodendron argen- 
teum, сем. мотыльковых. «Тернов
ник, чемыш, чемша». Сиб., Даль. 
«Гороховое дерево». Анпенков [без 
указ, места].

8. Растение Periploca graeca L., 
сем. ластоневых; обвойник грече
ский. Терек., Анненков.

1. ЖИДО́ВСКИЙ, а я, о е. В со
четаниях. о Жидо́вские ябло
ки. Растение сем. пасленовых. «Рас
тение из пасленовых. . с красными 
плодами, сходными с помидорами». 
Олон., Куликовский, 1885—1898. 
^Жидо́вские яйца. То же, 
что жидовские яблоки. «Растение из 
пасленовых. . с белыми плодами, и 
формой и величиной напоминающие 
куриное яйцо». Олон., Куликовский, 
1885—1898. ^Жидо́вский пи
сарь, жидо́вская коза. Члени
стоногое животное Argyroneta. . . — 
aquatica, сем. Argyronetidae; водяной 
паук. «Водяной паук Hydrometra. 
Жидовские писаря и цыганки (vorti- 
cella) кружат в виру под кустом; 
как пугнешь, так и забегают, заме
чутся, как шальные: кто куда». 
Смол., Добровольский, 1914.

Жйдолка, и, ж. Рыба Cobitis 
taenia; щиповка, голец, подкамен
щик. Вышневол. Твер., Сабанеев.

ЖЙДОСТЬ, и, ж. Что-либо 
непрочное, недобротное, неоснова
тельное. Вы все мне предлагаете ка
кую-то жидостъ — прочного и осно
вательного в ножах и вилках я не 
вижу. Петерб., Наумов.

ЖЙдоша, и, ж. Жидкость, 
жижа. Петерг. Петерб., 1895—1897.

Жйдошка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к жидоша. Петерг. Петерб., 
1895-1897.

ЖЙДОШЬ, и, ж. То же, что жи
доша. Петерг. Петерб., 1895—1897.

Жйдра, ы, ж. Растение Epilo- 
bium hirsutum L., сем. онагровых; 
кипрейник волосистый. Орл., Аннен
ков.

ЖидУха, и, ж. Жидкая часть 
супа, каши и т. п., жижа. Сольют 
жидуху, каша получается. Новосиб., 
1966.
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Жйдушек, шка, м. Жидкость, 
жидкое вещество. Пск., Даль. || Жид
кая часть супа, каши и т. п., жижа. 
Тороп. Пск., 1852.

Жидчйнка, и, ж. Тонкий, гиб
кий прут. Выломай на дороге жид- 
чи́нку да погоняй ловчей свою клячу. 
Смол., 1914.

ЖИДЙ, мн. Название одной 
из игр в карты. «Карточная игра: 
кто проигрывает, тот жид». Влад., 
1905-1921.

ЖИД10ЛЬ, я, м. и ж. Слабый, 
малосильный человек. «Человек, не 
могущий переносить больших трудов 
и работ». Новооск. Курск., 1852. — 
Ср. 2. Ж ид е л я ́г а.

Жйжа, и, ж. 1. В языке детей 
и при разговоре с детьми — огонь 
(свечи, лампы, лучины, спички 
и т. п.). Южн., Зап., Даль. Не хва
тай лампу, а то жижа, ручка бо
леть будет. Курск. Орл. Ворон., 
Дон., Кубан. Не трогай, жи́жа уку
сит. Тул. Юго-Вост. «Мама жи́жу 
зажжет. Когда ребенок тянется к 
огню, предупреждают — не тронь, 
жи́жа укусит. Когда подходит к 
печке, жи́жа укусит, лизун (пламя) 
слижет». Смол., Добровольский. || В 
языке детей — лампа, свечка и т. д. 
Смол., 1914. Ворон. Мама, засвети 
жижу (жирник). Дон.

2. В языке детей и при разговоре 
с детьми — что-либо горячее, обжи
гающее. Липец. Ворон., 1920. Курск., 
Орл.

3. В языке детей и при разговоре 
с детьми — свет от чего-либо, сияние 
(звезд, луны и т. д.). Ворон., 1920. 
Курск., Смол. II В языке детей — 
звезда, луна. Ворон., 1920. — Ср. 
1. Жи́га.

Жйжелик, а, м. Ящерица. 
Вытегор., Пудож. Олон., 1885— 
1898. — Ср. Жига́лка.

Жйжелка, и, ж. Веревка. Тул., 
Слов. Акад. 1898. °Ж и ж о л к а 
[удар.?]. Тул., Даль.

ЖижелзЪха, и, ж. 1. Ящерица. 
Повен., Петрозав. Олон., 1856. Олон., 
Арх. — Ср. Жига́лка.

2. Лягушка. Петрозав., Повен. 
Олон., 1856.

Жижел1ошка, и, ж. То лее, что 
жижелюха (в 1-м знач.). (Коршуна — 
при игре — ведут в баню), он спра
шивает: «Нету ли у вас лягушек и 
жижелюшек?» Петрозав. Олон., 1890.

Жйженька, и, ж. Уменып.- 
ласк, к жижа (в 1-м знач.). «Говоря 
с детьми, свеча, огонь». Южн., Зап., 
Даль. Тул.

Жйжечка, и, ж. То же, что 
жйженька. Дон., 1874. Болх. Орл.

Жижйкать, аю, аешь, несов., 
неперех. Потихоньку, украдкой раз
говаривать. Княгин. Нижегор., 
1852. — Ср. Жужу́кать.

1. ЖЙЖКа, и, ж. 1. Жидкость, 
жидкое вещество. Даль [без указ, 
места]. Жи́жки-то полей. Брас. 
Брян. И Жидкая часть супа, каши; 
жижа. Ворон., 1855. Одной жи́жки 
(борща) налей. Курск. Орл. Всё 
мясо (в щах) съели, одна жи́жка оста
лась. Тул. Гущу съел, жижка оста
лась. Смол. II Смесь отвара свеклы 
с квасом, используемая для приго
товления некоторых блюд. Белг., 
1926.

2. Жидкое кушанье, суп, уха. Не- 
рехт. Костром., 1853. Смол., Ворон.

3. Кровь. Высекли так, что жиж
ка потекла. Смол., 1914.

4. Сопли. Утри жижку: с носа 
течет. Смол., 1914.

2. Жйжка и жйшка, и, ж. 
Поросенок. Осташк. Твер., 1820. 
Твер. ° Ж и ́ж к а. Осташк. Твер., 
1852. — Ср. Ж и ́ч к а.

— Финск. aika — свинья.
ЖИЖКИ, мн. [удар.?]. Колени. 

«Это слово произносится в разговоре 
так: „как я его под жижки ударил!“ 
То есть, как я его под колени уда
рил». Новооск. Курск., Кудрявцев, 
1852.

Жижлёц, а́, м. Ящерица. 
Петрозав. Олон., 1885—1898. — Ср. 
Жига́лка.

ЖЙЖЛИК, а, м. Ящерица. 
Вытегор., Пудож. Олон., 1871. Олон., 
Пинеж. Арх. — Ср. Жига́лка.

ЖйЖЛу́ха, и, ж. Ящерица. 
Каргоп. Арх., 1892. Арх., Онеж. 
КАССР. — Ср. Жига́лка.

ЖЙЖНИК, а, м. Ящерица. 
Каргоп. Арх., 1967. — Ср. Жи
га́лка.
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Жйжнуть И жйзнуть, нет, 
несов., неперех. Становиться жидким, 
жидеть. ° Ж и́ж н у т ь. Вят., 1907. 
Тесто перестоит и жи́жнет в кваш
не. Усть-Цилем. Арх.°ЖИ́знуть. 
Тобол., 1897. Тут все такая земля-то 
редкая; как дождь побывает, она вся 
жи́знет. Киров. Тепло, студенъ-то 
жи́знуть стала. Костром., Влад.

ЖЙЖНЫЙ, а я, ое. Жи́жный 
голос. Фольк. Зычный. Закричал 
(Кострюк) жижным голосом: Что 
давайте нам, благоверный царь, Еще 
три дворика. Кирил. Новг., Соко
ловы.

ЖижУлица, ы, ж. Раковина 
речного моллюска. Онеж. КАССР, 
1933.

Жйзгать, аю, аешь, несов., 
неперех. Бегать. Куедин. Перм., 
1930.

ЖЙЗДОр, а, м. Вздорность, за
пальчивость, придирчивость. Ряз., 
Тул., 1852.

ЖЙЗДОра, ы, м. и ж. Вздорный 
человек. Ряз. [?], Даль.

Жйздорить, рю, ришь, 
несов. Вздорить, быть сварливым, 
ссориться. Ряз., Тул., 1852.

ЖЙЗДра, ы, ж. Нагар, снятый 
со свечи щипцами. Влад., Розов. — 
Доп. «Пепел из щипцов». Влад., 
Розов.

Жизнёнок, нка, м. Дорогой, 
милый, любимый человек. Приходил 
ко мне жизнёнок молодой (песня). 
Южн.-Сиб., 1847. Яросл. || Возлюб
ленный. Яросл., Волог., Грязов. Во
лог., Обнорский.

Жизнёночек, чка, м. 
Уменьш.-ласк. к жизненок (особенно 
о ребенке). Слов. Акад. 1847. Жиз- 
нёночек ты мой! Самар., 1854. 
Яросл.

ЖЙЗНеНбКИ, нареч. Жизнь 
ж и ́з н е н с к и. Во всю жизнь, 
в долгую жизнь. Измаялась, поди 
уж, жизнь-mo жизненски? Буйск. 
Костром., 1895.

ЖЙЗНвНСКИЙ, а я, о е. Жизнь 
жи́зненская. Вся жизнь. Не 
над нами ли (женщинами) измы
ваются жизнъ-то жизненскую? 
Шуйск. Влад., 1920—1924.

ЖЙЗНИЦа, ы, ж. Средства для 

жизни, средства пропитания. Наша 
жизница рыбка святая. Колым., 
1901.

ЖИЗНбСТЬ, И, Ж. оо До ЖИЗН0- 
сти. Фольк. До смерти. «Хотел ми
лой верен быть, Хотел до ́веку лю
бить, До жизнбсти. Песенница пояс
нила: до смерти». Вят., Зеленин, 
1903.

Жйзнуть. См. Жи́жнуть.
1. ЖЙЗНЬ, и, ж. 1. Имущество. 

Всю жизнь распродали. Ряз. Ряз., 
1902. Пореч. Смол.

2. Средства к существованию, не
обходимые для жизни. Усматри
вают, где какие жи́зни. Сузд. Влад., 
1905—1921. Чем ни торгуют на яр
марке! Там всё, вся жизнь. Боров. 
Калуж. Моск.

3. В знач. нареч. Хорошо. Мещов. 
Калуж., 1905-1921.

со Во всю жизнь кричать. Во всю 
мочь, во все горло кричать. Калуж., 
1850. До жи́зни. Фольк. До конца 
дней, до смерти. Кто царскую собаку 
найдет. ., если старый — до жизни 
пенсию будет получать. Ставроп. 
Самар., Садовников. До жи́зни веку. 
Фольк. До конца жизни, до смерти. 
Готов служить службу до жизни 
веку! Ставроп. Самар., Садовников. 
Жизпь вечная. Фольк. Смерть. Ни
когда, никогда, ни до жизни вечной 
не забуду я тебя, милый мой сердеч
ный. Осин. Перм., Миртов [с поме
той «стар.»], 1930.

2. Жизнь, и, ж. 1. Растение 
Ipomoea Nil Roth., сем. вьюнковых; 
ипомея голубая. Олон., 1885—1898.

2. Жизнь человеческая. Расте
ние [какое?]. «Вьющееся растение; 
если начнет расти к земле, то признак 
смерти». Кологр. Костром., Арис
тов, 1896.

ЖЙЗНЯ, и, ж. Жизнь. Вся жизня 
моя прошла этак. Куйбыш., 1957. 
Работали всю жизню. Басс. ср. те
чения р. Оби. Тул., Курск., Ле
нингр., Моск.

Жик, междом., в знач. сказ. 
Обозначает мгновенно совершающее
ся действие. Жик в лес, да и поминай 
как звали. Пск., 1855. Чуть что и 
жик на печку! Дубен. Тул. Дон. — 
Ср. Жиг.
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1. Жйкалка и жйкалка, и, 
ж. Свеча. ° Ж и ́к а л к а. Тихв. 
Новг., 1852. ° Ж и к а ́л к а. Новг. 
Новг., 1852.

2. Жйкалка, и, ж. Детская 
игрушка. «Кость на веревке, кото
рую закручивают и которая при 
раскручивании издает особый звук». 
Болх. Орл., 1901.

3. Жйкалка, и, ж. Слишком 
подвижная, бойкая женщина. Болх. 
Орл., 1913—1917. — Ср. Ж и- 
га́лка.

ЖЙканка, и, ж. Небольшой 
амбар. Дмитр. Моск., 1910.

ЖЙкарка, и, ж. Птица [какая?]. 
«Название какой-то птички. Встре
тилось в сказке: „Про кота, воробья 
да жикарку“». Переясл. Влад., Слов, 
карт. ИРЯЗ.

ЖЙкать, а ю, а е ш ь и ЖИ- 
KâTb, а́ю, а́ешь, несов.; жйкнуть, 
ну, н е ш ь и жикну́ть, ы у́, н е ш ь, 
сов.; перех. и неперех. 1. Стегать, 
ударять прутом, кнутом, хворости
ной. ° Ж и́кать, - жи́кнуть. 
Тамб., 1852. Дубен. Тул. ° Ж и к а ́т ь, 
жикну́ть. Ворон., 1905. ° Ж и к- 
нуть [удар.?]. Ряз.

2. Ж и к а ́т ь. Бросать, швырять. 
Ахтуб. Астрах., 1908. Лебед. Тамб.

3. Неперех. Жи́кнуть. Пус
ти́ться быстро бежать. Пск., 1855.

4. Жи́кнуть. Ужалить, уку
сить (о насекомых). Боров. Новг., 
1923-1928.

5. Жи́кнуть. Обжечь (о кра
пиве). Боров. Новг., 1923—1928.

— Ср. Жви́кнуть, Жи́гать 
(в 4-м знач.).

ЖЙКИНКа, и, ж. То же, что 
жиканка. Дмитр. Моск., 1905—1921.

ЖЙКНИЦа, ы, ж. Житница. 
Дмитр. Моск., 1910. Александр. 
Влад.

Жйкнуть. См. Ж и́кать.
Жикова́ть, ж и к у ́ю, ку́ешь, 

несов., перех. Кусать (о насекомых). 
Белг. Курск., 1891.

Жиковйна, ы, ж. Кольцо. 
Черепов. Новг., 1851. — Ср. Жу
ков и н а.

Жикбловка, и, ж. То же, что 
жиковина. Кадн. Волог., 1895.

1. ЖЙла, ы, ж. Волокно древе
сины. У винтового дерева жилы вин

том идут. Южн. р-ны Краснояр., 
1967.

2. ЖЙла, ы, м. л ж. 1. Упрямец; 
спорщик. Казан., 1847. Астрах., 
Твер., Арх. ♦ В языке детей. Цивил. 
Казан., 1897. Жила на правду выве
дет. «Говорят, уступая задорному». 
Ворон., 1892.

2. Кляузник. Казан., 1847.
3. Тот, кто жульничает в игре. 

Дон., 1929. сю Жи́лу на виду. Разоб
лачить, уличить кого-либо. Дон., 
1929.

4. Несправедливый человек. Болх. 
Орл., 1901.

5. В сочетаниях, о Ж и ́л у бить, 
сечь. Пускать кровь. Пск., 1855. 
о На двенадцать жил. Цыганский 
танец.-Новос. Тул., 1897. о На жи́- 
л у лес валить. Рубить и валить де
рево вершиной на соседние стоячие 
деревья, оставляя комель срублен
ного дерева на пне. Волог., Баженов.

— Доп. «Швейпое лукошечко — 
держать жилы на нитки». Печор., 
Травин [с пометой «из предметов до
машнего обихода»}.

3. ЖЙла, ы, ж. Жилое место. 
Сиб., 1905—1921.

Жилабанный, а я, ое [удар.?]. 
Милый, любезный, дорогой. Мещов. 
Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ.

ЖИЛ&К, а́, м. В языке детей — 
тот, кто жульничает в игре. Дон., 
1929.

Жиламу’́сть, и, ж. Растение 
Lonicera, сем. жимолостных; жимо
лость. Твер.. Пск., Даль [с пометой 
«искаженное»}. — Ср. Жилому́з
дина, Жилому́ст, Жило
му ́с ь.

Жил&мусь, и, ж. То же, что 
жиламусть. Боров. Новг., 1923— 
1928.

Жйлда, ы и жилд&, ы́, м. 
их 1. Любитель присваивать чужое. 
° Ж и ́л д а. Нижегор., 1858. 
°Ж и л д а́. Нижегор., 1853. Казан., 
Петер г. Петерб.

2. Ж и л д а́. Спорщик. Нижегор., 
Добролюбов [с примеч. «иногда»], 
1853.

3. Ж и л д а́. Тот, кто жульни
чает в игре. Нижегор., 1853.

ЖЙЛДОЧКа, и, ж. 1. Детская 
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игра, по правилам которой пужпо 
поймать одного из играющих. «Игра, 
называемая в других месгах сыр кою 
или ведьмочкою, а в Москве — сал
кою. В этой игре все дети бегают, 
а жилдочка ловит их, и кого пой
мает, тот становится жилдочкой и 
так же ловит других, а бывшая жил
дочка перестает быть ею и присоеди
няется к прочим». Обоян. Курск., 
Машкин, 1862.

2. Один из участников игры, ко
торый ловит других играющих. 
Обоян. Курск., 1862.

Жиле́нье, я, ср. Жилище. 
Никакого жиленъя нет. Остров. Пск., 
1931.

1. Жиле́ц, льда́, м. Скупой, 
прижимистый человек, охотник при
сваивать чужое. Новорж., Порх. 
Пск., 1855.

2. Жиле́ц, льда́, м. Нахлеб
ник. Самар., 1854.

3. Жиле́ц, льда́, м. Мальчик 
для прислуги, иногда работник. 
Перм., Огарев, 1848. «Мальчик для 
прислуг в помещичьих селах и заво
дах. Парень мой живет в жильцах 
у приказчика». Перм., Луканин. || Ра
ботник, живущий в хозяйском доме, 
а не приходящий работать поденно. 
Холмог., Шенк. Арх., 1885.

4. Жиле́ц, льда́, м. 1. Мелкая 
рыба, насаживаемая на удочку при 
ловле крупной рыбы, живец. Покр. 
Влад., 1905—1921.

2. Небольшой рачонок. Черном., 
Даль.

Жилиму́СНЫЙ, а я, ое. Жи
листый. Оят. Ленингр., Калинин.

1. ЖЙЛИНа, ы, ж. Родник, 
ключ, источник воды. Пудож. Олон., 
Слов. Акад. 1898.

2. ЖЙЛИНа, ьт, м. и ж. Плут, 
любитель присваивать чужую соб
ственность. Он пребольшой жилина. 
Смол., Слов. Акад. 1898.

Жилйнка, и, ж. 1. Растение 
Plantago, сем. подорожниковых; по
дорожник. Жилинкой только и вы
лечился. Ср. Урал, .1964.

2. Ж и л и н к а [удар.?]. Тон
кий, обычно ивовый прут. Кош из 
жилинок, из тонких палочек плелся 
и ставился к скирдам. Том., 1965. — 
Ср. Жидчйнка.

ЖилЙСТИК, а, м. Жилистый, 
крепкий, энергичный человек. Па
рень он — жилистик. Пск., Смол., 
1919-1934.

ЖЙ Л ИСТЫЙ, ая, ое. С пере
витыми годичными слоями-кольца
ми (о древесине). Деревина винтооб
разная, жилистая. Краснояр., 1967.

ЖЙЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Тянуть, вытягивать, натя
гивать. Даль [без указ, места].

ЖЙЛИТЬСЯ, люсь, литься, 
несов., неперех. Не соглашаться, спо
рить с кем-либо понапрасну. Вят., 
1854. Тул.

Жилйца, ы, ж. 1. Приживалка. 
Нерехт. Костром., 1853. Самар.

2. Работница, кухарка. У него две 
жилицы живет. Шенк. Арх., 1846. 
Арх., Тамб., Сарат. || Работница, жи
вущая в хозяйском доме, а не при
ходящая работать поденно. Холмог., 
Шенк. Арх., 1885.

Жилйнка, и, ж. То же, что 
жилица (во 2-м знач.). Тамб., 1852.

Жйлишка, и, м. и ж. В дет
ских играх — спорщик, не соблю
дающий правил игры. Покр. Влад., 
1910.

Жйлка, и, ж. 1. Непряденая 
нить, волокно растительного или 
животного происхождения. Даль [без 
указ, места]. ♦ Лучшее льняное во
локно [?]. Омск., 1968.

2. Шерстяная пряжа. Кунгур. 
Перм., Срезневский, о Прясть в 
жи́лку. Прясть с гребня, кото
рым чешут волокнистое вещество 
[один из старинных приемов пряде
ния]. «Кодман — верхняя женская 
одежда, сшита из домотканой мате
рии, тканной из нитки, пряденой 
в жилку». Ряз., Лебедева, 1929.

3. Ж и ́л к и, мн. Нитки, кото
рыми прикрепляется входное отвер
стие в рыболовном орудии из сетной 
ткани, натянутой на ряд деревянных 
обручей. «Нитки, которыми привя
зывается отверстие пайгуса к обручу 
или к горлу рисуя». Пск., Кузнецов, 
1912—1914.

4. Западня с петлей для ловли 
птиц. Центр. Урал, 1964.

5. Простой курительный табак (из 
толстых жилок табачных листьев и 
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черешков); махорка. Новооск. 
Курск., 1852. Малоарх. Орл., Сарат.

6. Растяжение связок суставов. 
Не могу ходить — жилка. Белояр. 
Свердл., 1964.

7. Волокно древесины, которое при 
строгании зади́рается. Когда занад- 
рина пошла жилка, возьмешь отсе- 
кешъ, (а то) она задирается. Крас
нояр., 1967.

8. Годичное кольцо (слой) древе
сины. Лет двести растет дерево, 
когда спиливают, считают жилки. 
У дерева и то года есть. Южн. р-ны 
Краснояр., 1967.

сю Плясать в три жи́лки. [Знач.?]. 
Слов. карт. ИРЯЗ [без указ, места].

ЖИЛКОВАТЫЙ, а я, ое. Состоя
щий из волокон, жилок. Даль [без 
указ, места].

Жилмасть, и, ж. [удар.?]. 
Растение Lonicera xylosteum L., сем. 
жимолостных; жимолость пушистая. 
Жиздр. Калуж., Шахматов.

ЖЙЛО, а и ЖИЛО, а́, ср. 
1. Житье, жизнь. °ЖИ́ло. Какое 
его жи́ло: как комар на комарнице. 
Смол., 1914. Моему-то жилу никто 
и не позавидует. Ветл. “Жило 
[удар.?]. Тут ему не жило. Дон., 
1929. о Ж и л а ́нет. Житья нет. 
Председатель! Усмири ты, пожа
луйста, моего соседа, он мне проходу 
не дает, все нападает, оскорбляет, 
ругается, прямо жила мне нет от 
него. Ворон., 1937. Никакого жила 
нету в этом доме, съедают всех. 
Алекс. Куйбыш.

2. Этаж в какой-либо постройке. 
Слов. Акад. 1847. «Связь, ярус дома, 
этаж, помост». Даль [без указ, мес
та]. Д ом-от о двух жилах у него, да 
и амбар'о двух жилах. Арх. “Жило. 
Холмог. Арх., 1907. Эки избы хо
роши, а мало ведь их не в два жила. 
Новг., Аверкиев, о Ж и л о [удар.?]. 
Арх., 1867—1868. ♦ Ж7И ́л о. Верх
няя часть дома. Новг. Новг., 1905— 
1921.— Ср. Жи́ра.

3. Ж и л 6. Всякая постройка.
Соликам. Перм., 1883.

4. Жи́ло. Густо населенная 
местность. Любим. Яросл., Якуш- 
кин. Яросл. II Ряд деревень в лесу. 
«Найти в лесу жило». Яросл., 1929.

5, Жи́ло, собир. Обитатели, 

жильцы. В этой избе нету жи́ла. 
Шенк. Арх., 1844.

Жило́, а́, ср. Перебродившее, 
кислое пиво, брага, тесто и т. д. 
Каргоп. Арх., Сев.-Вост., 1928.

ЖЙЛОВН, ьт, ж. Фольк. Мышца. 
Он стал татарином помахивать. . 
Гнется татарин, не ломится, На 
жиловы татарин подавается, Во все 
стороны поклоняется. Онеж. Олон. 
Гильфердинг, 1871.

Жйловатень, тня, м. Нижний 
загнутый конец прялки, на котором 
сидит пряха. Олон., 1885—1898.

1. ЖЙЛОВатик, а, м. Бранно. 
Тощий, мускулистый человек. Кадп. 
Волог., 1902.

2. Жйловатик, а, м. Коровье 
вымя. В загадке: Возьму я сохач за 
рогач, Промеж ноги бубен, А в руки 
жиловатик (отгадка: доение коровы). 
Тотем. Волог., 1906.

ЖиловАтик, а, м. Белый гриб 
с длинным изогнутым корнем, ра
стущий во мху. Черепов. Новг., 
1853.

Жиловать, ую, уешь, несов. 
[удар.?],. [Знач.?]. Фольк. Еще жило- 
вал татарин, но сбрвится. Арх., 
Марков.

1. ЖИЛОВО́Й, а ́я, бе и ЖЙЛО- 
ВЫЙ, а ́я, ое. 1. Сделанный 
из жил. а Ж и л о в 6 й. Жиловые 
оленьи нитки. Даль [без указ, мес
та]. °ЖИ́ловы й. Орл., 1885. Ди
кими, громкими голосами они (хлыс
ты) поют: . .Загудели гусли-мысли, 
Гусли-мысли не простые, не простые, 
звончатые, На них струны не про
стые, Не простые, жиловые. Печер
ский, На Горах.

2. Ж и л о в 6 й. Полосатый. 
Идут молодцы домой, На них синие 
кафтаны, Жиловые кушаки, Подтя
нуты животы. Чебокс. Казан., Со
болевский.

2. Жилово́й, а ́я, бе. 1. Жилой. 
Макар. Нижегор., Даль. Тороп. Пск. 
II Ж и л о в а ́я деревня. Деревня 
с исконно русским населением. Ма
кар. Нижегор., Даль.

2. Жиловы́е бегуны. Члены 
христианской секты бегунов, живу
щие оседло. Тюмен., Яросл., 1906. 
Твер. ° Ж и л б’в ы е, в зпач. сущ.
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«2ff ило́вые — не жившие на миру пол
ным J • крестьянским хозяйством». 
Олон., Иваницкий, 1903.

3. Ж илова́я коза. «Коза, ко
торая живет на одном месте». Амур., 
Азадовский, 1913—1914.

Жилбй, а ́я, бе. 1. Живой, жи
вущий. «Жилец на свете, кому еще 
суждено пожить». Даль [без указ, 
места]. А я вот еще жилая. Верхне- 
Уфал. Челяб., Таборин. Свердл., 
1964.

2. Не спящий, бодрствующий. На 
жилых напали, т. е. застали еще не 
спящих. Арх., 1847.

3. Живущий много лет в каком- 
либо одном месте (о человеке). Не 
жилой здесь, а все знают. Боров. 
Калуж., Терек., 1905—1921.

4. Постоянно водящийся в каком- 
либо месте (о диких животных). 
«Жилые зайцы. Те, которые постоян
но водятся в каком-либо месте». Бур- 
натпев [без указ, места]. В Москов
ской области встречаются почти ис
ключительно жилые рыбы, т. е. во
дящиеся круглый год в одном и 
том же или почти в одном и том же 
месте. Календарь русской природы.

5. Бывалый, опытный. Он чело- 
век-то жилой, всяких мудростей ви
дал. Новорж., Порх. Пск., 1855. 
II Ж и л а ́я правда. Испытанная 
жизнью. Правда былая, правда жи
лая. Сычев. Смол., 1914.

6. Жил бе, б г о, ср. в знач. 
сущ. Прошлое, прожитое. Про жи
лое, про былое говорила, Про единое 
словечко позабыла. Курск., Соболев
ский.

7. Жило́е тесто. Кислое тесто. 
«Замесив пресное ржаное тесто, как 
только можно погуще, . .(делают) из 
него сочень, длинный до 6 вершков, 
и кладут на него жилое ячное тесто, 
и испекши, мажут коровьим маслом 
и посыпают толокном». Шенк. Арх., 
Боголепов. Из жилого теста пе
кутся пироги. Арх.

ЖИЛОК, л к а, м. [удар.?]. Боль
шой козел. Слов. карт. ИРЯЗ.

ЖЙЛОМОСТЬ, и, ж. Растение 
Lonicera xylosteum L., сем. жимо
лостных; жимолость пушистая. 
Твер., Смол., Анненков. Кологр. 
Костром.

ЖиломУдина, ы, ж. Растение 
Lonicera coerulea L., сем. жимолост
ных; жимолость голубая. Арх., 
Шляпкин. — Ср. Ж е л о м у́д ина.

Жиломуздина, ы, ж. [Растение 
Lonicera, сем. жимолостных; жимо
лость. Себеж. Пск., Тихомиров. — 
Ср. Ж е л о му́з д ин а.

Жйломус, а, м. 1. То же, что 
жиломость. Петрозав. Олон., Кули
ковский.

2. То же, что жиломудина. Петро
зав. Олон., Куликовский.

ЖиломУст, а, м. То же, что 
жиломуздина. Пск., 1912—1914.

ЖиломУста, ы, ж. 1. То же, 
что жиломуздина. Опоч. Пск., 1852. 
Пск., Боров, и смежн. Новг.

2. То же, что жиломость. Опоч. 
Пск., Анненков. Пск.

ЖиломУстие, я, ср. Болезнь, 
иссушающая тело; сухотка. Господи, 
помилуй, закрой и заступи и защити 
раба божия (имя рек) ото всякой 
птицы и от жиломустия (заговор). 
Холмог. Арх., 1877.

1. Жилому́стина, ы, ж. 
1. То же, что жиломуздина. Петерб., 
Новг., Анненков. Вытегор. Олон. — 
Ср. Ж а л о му́с тин а, Желе- 
м у́стин а, Жилому́сь, Ж о- 
лому́стин а.

2. Ветвь жимолости. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

2. ЖиломУстина, ы, ж. 
Трость. Пск., Осташк. Твер., 1855. — 
Ср. Жолому́стина.

ЖИЛОМУСТНИК, а, м. Растение 
Lonicera xylosteum L., сем. жимо
лостных; жимолость пушистая. Ос
ташк. Твер., 1869. — Ср. Ж а ло
му ́с т н и к, Желому́стник, 
Заломузник.

ЖиломУстный, а я, о е. Жи
молостный. Жило му ́стные ягоды. 
Тихв. Новг., 1905—1921.

ЖиломУстовина, ы, ж. То же, 
что жилому стина. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

ЖиломУстовыЙ, а я, ое. Жи
молостный. Опоч. Пск., 1852. Пск. — 
Ср. Жалому́стовый.

ЖиломУсть, и, ж. То же, что 
жиламусть. Твер., Пск., Даль (3-е 
изд.).
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Жиломустйный, а я, о е. 
Сильный, выносливый, но тощий и 
слабый на вид (о человеке). Олон., 
1885-1898.

ЖиломУсь, и, ж. То же, что 
жиламусть. Боров. Новг., 1923— 
1928. — Ср. Ж пл а ́му с ь.

ЖиломУчина, ы, ж. То же, 
что жиломус. Олон., 1885—1898.

ЖилУха, и, ж. Женщина, жи
вущая в доме, квартире и т. д.; жи
личка. Клин. Моск., 1905—1921.

ЖЙлушка, и, ж. Волокнистое 
растение. Ли, я сеяла жилушку ле
нок, Я, сеяв, приговаривала, Чебо
тами приколачивала. Соболевский 
[без указ, места].

ЖЙЛУШКИ. сю Истянуть все жй- 
лушки. Обессилеть, дойти до изне
можения. И стянула все свои жилуш- 
ки. Покр., Юрьев. Влад., 1905— 
1921.

ЖЙЛЫ, мн. Жильные нитки. 
«Нитки из выделанных звериных 
жил. Крепко жилами сшито». Сиб., 
Черепанов, 1854.

Жйлыбниться, Н У С Ь, 
н и ш ь с я, несов., неперех. Стре- 
миться рваться попасть куда-либо, 
заняться каким-либо делом. Николай 
жйлыбнится рыбачить ехать. 
Урал., 1964.

Жильбище, а, ср. [удар.?]. 
Жилище, дом. Он живет на моем 
старом жильбище. Том., 1964.

1. Жйлье, я и жильё, и́, ср., 
собир. Сухожилия, жилы. ° Ж и ́л ь е. 
Шейк. Арх., 1844. Луж. Петерб. 
□ Жилье. Сам-то весь покраснел, 
и жилье напряглося. Погоди, я те 
все подпятное жилье вытяну. Арх., 
1885.

2. Жильё, и́, ср., собир. 1. Тон
кие ивовые прутья. Из жилья делали 
морды. Том., 1964.

2. Жерди, используемые для за
бора, ограды. Том., 1964. — Ср. 
Ж é л ь е.

Жильмй, ы́, ж. Игра в мяч. 
«(Мяч) высоко подбрасывается, и кто 
поймает, тот старается сильно уда
рить — жильну́ть — любого из иг
рающих, тот подхватывает мяч и 
„жиляет“ других. Вечером в жильму ́
играли». Петров. Сарат., 1960—1961.

12 Слпварь русских говоров, вып.

ЖЙЛЬНИК, а и у, м. 1. Лом 
с лопатообразным заостренным кон
цом. «Когда дранье дерут, то есть 
жилистое (дерево). Колоть не рас
колешь. (Тогда) железо пласкатое — 
жильник — рассекает. Другая дере
вина винтообразна, жилиста, и бо- 
лонь жильником разрубают. Лом 
полтора метра длины и сантиметров 
семь ширины, пласкатый и заострен
ный — жильник». Южн. р-ны Крас
нояр., Краснояр. слов., 1967.

2. Жильник [удар.?]. Жер
ди, используемые для забора, огра
ды. Жильник городьбу городить. 
Том., 1964. — Ср. Ж é л ь н и к.

ЖЙЛЬНО, нареч. Населенно. 
Жильно у вас здесь. Олон., 1885— 
1898.

Ц ЖЙЛЬНЫЙ, а я, ое и ЖИЛЬ
НОЙ, а я, бе. Предназначенный 
для жилья, жилой. °Ж и ́л ь н ы й. 
Олон., 1885—1898. Два дома жиль
ных. Верхне-Тавд. Свердл. □Жиль
но́й. Теперь всем стало ясно, что 
это молельня, а не жильно́й дом. 
Йонав. Лит. ССР, 1963.

2.о ЖЙЛЬНЫЙ, а я, о е и ЖИЛЬ
НО́Й, а я, бе. 1. Скупой. ° Жи́л ь- 
н ы й. Свердл., 1964. □Жильно́й. 
Жильно́й у нас Иван Захарыч, корки 
хлеба собаке не даст. Абакан. Ха
кас., 1966.

2. Жи́льный. Упрямый. Да 
кого с ним, жильным, говорить. 
Свердл., 1964.

3. Жи́льный. Несообразитель
ный, тупой. Свердл., 1964.

3. ЖЙЛЬНЫЙ, а я, ое. В соче
таниях. о Жи́льная болезнь. Бо
лезнь [какая?]. Кирил. Новг., 1898. 
^Жи́льная вода. Вода из во
доносного слоя. Южн. р-ны Крас
нояр., 1965. оЖИ́льная грыжа. 
Болезнь [какая?]. Не слышу. . в бе
лом теле ходячей грыжи. . жильной, 
пуповой, суставной (заговор). Май
ков, Великорусские заклинания. 
оЖИ́льная мать. [Знач.?]. 
Мать жильная (от жилы — крове
носные сосуды), мать телесная, возь
ми и поди на росстанях (на пере
крестке дорог) (заговор). Нижнеуд. 
Иркут., Виноградов. оЖИ́льный 
ноготь. [Знач.?]. Помолюсь. . четы
рем святителям:. . сганивайте. . все

9 
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двенадцать ногтей: ветряной. 
. . жильной. ., костяной (заговор). 
Майков, Великорусские заклинания. 
о Жи́льный родимец. Болезнь 
[какая?]. Отмыкайте. . у раба бо
жия всяку болезнь и родимец жиль
ный, костяной, суставной (заговор). 
Майков, Великорусские заклина
ния. о Жи́льная трава. Расте
ние Linnaea borealis Iron., .сем. жи
молостных; линнея северная. «Упо
требляется при парке при вывихах 
и растяжениях». Кадн. Волог., Шу* 
стиков, 1896. Кирил. Новг. Ж иль
ной травой поят коров, чтобы больше 
давали молока. Урал.

— Доп. В загадке: Сам жильный, 
ножки глиняны, головка масляна. 
Екатеринб. Перм., 1898.

Жильчйха, и, ж. То же, что 
жилуха. Клин. Моск., 1905—1921.

Жилйе, нареч. Лучше. Еще 
жиляе жисть-то в деревне. Вельск. 
Арх., 1957-1958.

ЖилАка, и, м. и ж. Зловред
ный, язвительный человек. Твер. [?], 
Пск. [?], Даль.

Жилйнка, и, ж. То же, что 
жилуха. Самар., Даль.

ЖЙЛЯНЫЙ и жилянбй, а ́Я, 
бе; ж и ́л я н, а, о. Фольк. 1. Ж и́- 
л я н ы й. Жилистый. Стоит ? из
бу шка на курьих ножках; стоит — 
поворачивается. В избушке ''сидит 
баба-яга, морда жиляная, нога гли
няная. Курск., Афанасьев. ° Жи
ля н н ы й [удар.?]. Встречное и 
поперечное; стамово и ломово; вну
тренне, споево, закожно и жилянно 
(заговор). Южн.-Сиб., 1848.

2. Ж и л я н а ́я, 6 й, ж., в знач. 
сущ. Болезнь [какая?]. Избавь ее от 
щепоты, от дауницы, от желуницы, 
от нутренной, жиляной, костяной, 
мозговой (заговор). Забайк., Майков, 
Великорусе, заклинания. Тако же, 
матушка, сырая вода, окати меня, 
раба божьего, щепоту и ломоту, по
зевоту, потяготу и внутренние, ко
стяные, жиляные, серцевые. . всякие 
скорби и болезни (заговор). Орл., 
Вят.

3. Ноготь жилянбй. [Знач.?]. 
Помолюся о своей. . скотине: «. .ис
тинный Христос. . угони. . двенад

цать ногтей, двенадцать недугов, 
. . хребтовой, сердечной, жиляной». 
Перм., Майков, Великорусе, закли
нания. Бить скотину, милую живо
тину, выбивать из нее двенадцать 
ногтей, ноготь жиляной, местной 
(заговор). Амур.

— Доп. [Знач.?]. Скиновал он с се
бя да платье цветное, Одевал на себя 
да платье жйляно. Мезен. Арх., Гри
горьев.

Жилйнье, я, ср. Действие 
по 1-му знач. глаг. 1. Жили́ть. 
Твер. [?], Пск. [?], Даль.

ЖилЙСТЫЙ, а я, ое. Жили
стый. Даль [без указ, места]. Пск., 
Евсеев.

1. ЖилЙТЬ, И́ю, и ́ешь, несов.*, 
жильпу́ть, п у́, нешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Кусать, жалить (обычно 
о насекомых). Ряз., 1842—1847. Ка
луж. Комары вечером дюже жиляют. 
Меня клоп жильнул. Мурашки жи
ляют. Тул. Курск., Орл. Слепни жи- 
ляли стадо. Сарат. Тамб., Куйбыш.

2. Больно ударять, стегать чем- 
либо. Счаль ему ноги, да '-жиляй хо
рошенько. Ряз., Ловцов. Рав меня 
так жилънули, что с тех пор я 
в жильму перестал играть. Петров. 
Сарат., 1960—1961.

2. ЖилЙТЬ, И́ю, и ́ешь, несов., 
перех. и неперех. Жалеть. Молог. 
Яросл., 1866.

ЖилЙТЬСЯ, и ́е т с я, несов. 
Кусаться, жалиться (о насекомых). 
Мурашки жиляются. Дубен. Тул., 
1933—1960.

Жим, а, м. Капкан. Яросл., 
1961.

Жимйла, мн. 1. Клещи. Осин. 
Урал., 1922. Урал.

2. Слесарные тиски. Осин. Урал., 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1922 [с вопросом 
к знач. слова]. — Ср. Ж е м и л ы.

ЖимандрЁ, ы́, м. и ж. Худой, 
тощий человек. Ряз., 1898.

ЖиманУть, ну́, нешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Мгновенно, с си
лой сжать, нажать на что-либо. Жи- 
мани, ребята! Г. Пенза, 1925. 
В капкан попадет, жиманет — все 
онемеет. Том. Свердл.

2. Перех. Очень быстро погнать, 
понудить ударами быстро двигаться. 
Хотел жимануть коней, да все равно, 
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поздно уж было. Белояр. Свердл., 
1964.

3. Неперех. Очень быстро побе
жать, поехать и т. д. Жиманул так, 
что засветло был на станции. Бе- 
лояр. Свердл., 1964. Как он жима- 
нул от нас, только пятки засвер
кали. Урал. Он как жиманул. Хакас. 
Краснояр.

4. Сильно, внезапно схватить (о бо
лезни). Температура сорок с полови
ной — жимануло меня сразу. Режев. 
Свердл., 1964.

ЖЙмер, а, м. Обидчик, притес
нитель. Даль [без указ, места].

Жимер£, ы́, ж. Восковые остат
ки от меда, а также нечищенный ис
топленный воск. Опоч. Пск., 1852.

Жимерйца, ы, ж. Растение 
Veratrum, сем. лилейных; чемерица. 
Тул., 1858.

ЖИМЙЛО, а, м. Скупой, скряга. 
Ср. Урал, 1963.

ЖЙМКатЬ, а ю, аешь, несов., 
перех. Жать, давить, толкать кого-, 
что-либо. Тихв. Новг., 1910. Оят. 
Ленингр.

Жимкй, мн. 1. Слесарные тиски. 
Вят., 1907. Нижн. Дон.

2. Зажимы на канате, по которому 
спускают вагонетку с уклона. Груз 
слетел книзу и разбился, так как на 
канате не было жимков. Урал., 1930.

ЖЙМЛОКа, и, ж. Растение 
Lonicera L., сем. жимолостных; жи
молость. Боров. Калуж., 1905—1921. 
Верхот. Перм.

Жимо́ЗНИК, а, м. То же, что 
жим л ока. Урал., 1930.

I. Жимо́к, м к а́, м. 1. Пряник. 
«Жимками называются потому, что 
приготовляют их, сжимая тесто ме
жду ладонями». Вят., 1847. || Ж и ́м- 
к и, мн. Особый сорт белых пряни
ков. Устюжн. Волог., 1883—1889. 
Волог. И Небольшой круглый пря
ник. «Небольшой круглый пряник, 
на средине которого припекается 
две, три ягоды изюму. Это собственно 
валдайское произведение, не встре
чаемое в других городах Новгород
ской губернии». Валд. Новг. || Ж и м- 
к й, мн. «Прянички в виде облаток». 
Вят., В аснецов, 1907.

2. Колобок из неквашеного теста.

Великоуст. Волог., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

3. Ватрушка. Устюжн. Волог., 
1897.

2. Жимо́к, м к а́, м. 1. Жердь 
для скрепления снопов или сена на 
возу. Скрепляют жимком снопы и 
вяжут веревкой. Знамен. Орл., 1947— 
1953.

2. Деревянное приспособление, ко
торым зажимают головку граблей, 
чтобы она не раскололась при вко
лачивании зубьев. Жимок — это го
ловку у граблей делают. Когда зубья 
заколачивают, так чтоб не раско
лоть головку. Ново-Лялин. Свердл., 
1964.

Жимолйста, ы, ж. То же, что 
жимлока. Дмитров. Моск., Преобра
женский.

Жимолистичка, и, ж. [удар.?]. 
«Ласкательное слово». Уржум. Вят., 
Магницкий, 1882.

Жимоло́зник, а, м. То же, 
что жимлока. Кунгур. Перм., 1898. 
Урал.

Жимоло́к, а и у, м. То же, 
что жимлока. Жимолок белым цве
тет. Туган. Том., 1965. || Плоды 
этого растения. Жимолок есть. Это 
ягода черная, длинная. В тайге есть. 
Едят ее. Том., 1965.

Жимоло́ска и жимоло́- 
СТКа, и, ж. Часть домашнего 
ткацкого станка. Яросл., Мельни
ченко [с примеч. «в рукописи жимо- 
лостка»], 1961. аЖимолбска. 
Любим. Яросл., 1926.

Жймолостка, и, ж. 1. Растение 
Lonicera xylosteum L., сем. жимо
лостных; жимолость пушистая. Вят., 
1869. — Ср. Жилому́стник.

2. Растение Lonicera coerulea L.; 
жимолость голубая. Вост.-Сиб., 
Слов. Акад. 1898. || Плоды этого ра
стения. «Ягода, похожая на голу
бицу». Вост.-Сиб., Даль.

ЖЙМОЛОСТНИК, ЖИМОЛО́СТ- 
ник и жимоло́еник, а, м. 
То же, что жимолока. ° Ж и ́м о- 
л о с т н и к. Слов. Акад. 1847. 
□ Ж и м о л о́ с т н и к. Ср. Урал, 
1964. ° Ж и м о л 6 с н и к. Урал., 
1930.

ЖЙМОЛОСТНЫЙ, а я, ое. Гиб
кий. Моск., 1936.

12*
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ЖЙМОЛОСТОЧКЯ, и, ж. Ласк. 
к жимолость. Уржум. Вят., 1885.

ЖЙМОЛОСТЬ, и, ж. 1. Растение 
Juniperus L., сем. кипарисовых; мож
жевельник. Усьян.-Дмитр. Сев.- 
Двин., 1928.

2. Растение Viburnum L., сем. 
жимолостных; калина. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин.,, 1928.

3. Гибкое дерево. Свияж. Казан., 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1853.

4. Трость; палка. Свияж. Казан., 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1853.

ЖЙМОЛОСЬ, и, м. и ж. Скупой 
человек; злой человек. Тотем., Ус- 
тюж. Волог., Тр. МД К, XI.

Жимоло́ХОВЫЙ, а я, ое. Жи
молостный. Покр. Влад., 1895—1896.

Жимолость, и, ж. [удар.?]. 
То же, что жимлока. Зубц. Твер., 
1897.

ЖимолФста, ы, ж. То же, что 
жимлока. Дмитр. Моск., Преобра
женский.

Жймослина, ы, ж. Жимолост
ный прут. Росл. Смол., Доброволь
ский.

Жимбчек, чка, м. Уменып.- 
ласк, к 1. Жимо́к (в 1-м знач.). 
Тебя я, Марьюшка, люблю, Сладким 
пряничком, жимочком накормлю. По
лин. Вят., 1896.

Жимочка, и, ж. [удар.?]. Ра
ботница; кухарка. Шацк. Тамб., 
Ряз., Сарат., 1911.

Жимулость, и, ж. [удар.?]. 
То же, что жимлока. Зубц. Твер., 
1897.

Жиму ́ЛЯ, и, м. и ж. Скупой 
человек; скряга. Великоуст. Яросл., 
1847. Волог. — Ср. 2. Ж е м у́ л я, 
Жо́ма.

1. ЖЙМЫ, мн. Щипцы. Ср. Урал, 
1964.

2. ЖЙМЫ, мн. 1. Хромовые 
сапоги с голенищами гармошкой. 
Центр., сев., сев.-вост. Урала, 1964.

2. Кожаные мужские полуботин
ки. Жимы без голенищ с каблуками 
бывают из кожи, из хрому, из сафья
ну. Невьян., Сухолож. Свердл., 1964.

ЖЙМЫЛЫШНИК, а, м. То же, 
что жимлока. Жимылышник от шей
ки корень до верху, он не распус
кается, а там делается шапочкой.

. .Цветет белыми и розовыми цве
тами и растет в лесу. Урал., 1964.

Жимыха́ть. См. Жемыха́ть.
Жимыха́ться. См. Ж е м ы- 

X а ́т ь с я.
Жймышник, а, м. То же, что 

жимлока. Урал., 1964.
Жинга́рка, и, ж. Трудолюби

вая женщина. Белозер. Новг., 1898.
ЖЙНКа, и, ж. Часть старинной 

сохи. «Это у старинной сохи. Там 
крюк раздваивается, один сошник — 
мужичок, а другой — жинка». Южн. 
р-ны Краснояр., Слов, русских гово
ров южн. р. Краснояр. края, 1967.

1. ЖЙНКИ, мн. 1. Брюки. 
Енис., 1865.

2. Нижние штаны; кальсоны. 
Енис., 1865.

2. ЖЙНКИ, мн. Праздник 
во время жатвы. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Яросл.

Жипу́"Н, а́, м. Зипун. Ряз., 1898.
ЖипУчий, а я, ее. Певчий 

(о птицах). Коли [будут слетаться] 
разный птицы жипучи — удачной 
пойдет мне-ка рання неволя велика, 
женско житье подначально. А ку
кушка — так уж горе-горько житье 
мне победной (свадебн. причит.). По
морье, 1910.

1. Жир, а, м. 1. Жиры́, мн. 
О хорошей, привольной жизни. Даль 
[без указ, места].

2. Место кормежки или икромета
ния у рыб. «Рыба живет — икру ме
чет». Шенк. Арх., Лысков, 1854. 
° Ж и р ы́, мн. «Поемы, полой около 
рек, где в полую воду рыба жирует, 
гуляет и кормится». Даль [без указ, 
места].

3. Добывание пищи. Смол., Доб
ровольский, 1914.

4. Спесь, самонадеянность, приве
редливость от пресыщения. Даль 
[без указ, места].

5. След (следы) животных. Жиры ́
лисьи, заячьи. Даль [без указ, места]. 
Заячьих жиров на зелени много: 
глянь-ка на следы. Смол., 1914. 
♦ Жир. «След марала, оленя, со
хатого, иногда даже домашнего ско
та». Вост.-Сиб., Даль.

6. Жиры́. Тропинки, протоп
танные кабанами в лесах и камышах. 
Даль [без указ, места].
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7. В овчинно-шубном производ
стве — овчины с чрезмерным разви
тием жирового слоя. Тутаев. Яросл., 
1926.

8. Сок растения [какого?]. Такую 
траву разрежешь, так аж жир те
чет. Йонав. Лит. ССР, 1963.

сю Жир копать, а) Проявлять из
лишнюю разборчивость в пище. Во
рон., 1929—1937. б) Искать повод 
к ссоре. Ворон., 1929—1937. Жиры ́
резать. Разделывать рыбу со спины 
для вяления. Даль [без указ, места].

2. Жир, в знач. нареч. Большое 
количество, множество кого-, чего- 
либо. Пск. Пск., 1902—1904.

Жйра, ы и жирй, ы́, ж. 
1. Жира [удар.?]. Жизнь, суще
ствование. Заонеж. Олон., Рыбни
ков. А вот что, казак, продай на том 
свете свою жиру. Волог.

2. Жизнь, условия существова
ния. ° Ж и ́р а. Жира у них хоро
шая. Олон., 1885—1898. Онеж. 
КАССР, Волог.°Жира [удар.?]. 
Арх., Афанасьев. || Ж й р а. О хо
рошей, привольной жизни. Эка ему 
жи́ра, умирать не надо! Шенк. 
Арх., 1846. Арх. Жи́ра (т. е. гуль
ба) не страда: в сапогах гуляет. 
Волог., Даль. Сев.-Двин., Олон. 
° В знач. сказ. Жи́ры кому-либо. 
Ему не житье, а жиры. Обоян. 
Курск., 1854. Тамб., Пенз. ♦ О при
вольной, спокойной жизни живот
ных. «Спокойное привольное житье 
(говорится. . о животных, особенно 
о морских зверях)». Арх., Подвысоц
кий.

3. Жир а́. Участь, доля, судьба. 
Онеж. КАССР, 1948.

4. Жи́ра. Хорошее, удобное 
пастбище для скота. Кадн. Волог., 
1883—1889.

5. Жиры, мн. [удар.?]. Место 
зимовки лосей, оленей. «Только бы 
лося или оленя выгнать из жир, то он 
наш (говорят охотники)». Никол., 
Сольвыч. Волог., Баженов.

6. Жира [удар.?]. Место кор
межки или икрометания у рыб. «Ры
ба живет — икру мечет». Шенк. Арх., 
Лысков, 1854.

7. Жи́ра. Домашнее хозяйство. 
Живут на две жиры. Олон., 1892. 
Онеж. «В Онежском уезде родители 

сватаемой невесты предварительно 
ответа свату ходят посмотреть жи́ру 
жениха, который, если беден, ста
рается прикрасить ее, заимствуя у 
соседей, — у кого одежду, у кого 
самовар, а у кого и корову». Арх., 
Подвысоцкий. о Ж и ́р у смотреть 
(посмотреть). Онеж. КАССР.

8. Ж и ́р а и жи́ры, мн. Жи
лое помещение, дом, изба. ° Ж И́ра. 
Жи́ра у них хорошая. Олон., 1885— 
1898. Кем. Арх. °Ж иры́, мн. Во
лог., Баженов. ° Ж и ́р ы, мн. Во
лог., Баженов.

9. Этаж дома. Верхняя жи́ра. Ниж
няя жи́ра. Летняя жи́ра. Жилая жи́
ра. КАССР, Арх., Филин, 1939.

Жиравну́ТЬ, н ё т, несов., 
неперех. Зареветь (о медведе). Как 
засунули суковатку-то, а медведица 
как жиравнет, громко так. Ну, за
ревёт. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

Жири́к, а́, м. «Сало, вытапли
ваемое из остатков, получающихся 
в котле при салотоплении». Водар- 
ский [без указ, места]. — Ср. Ж и- 
р и ́к.

ЖирЙТЬ, несов., перех. и неперех. 
Есть, употреблять в пищу много раз, 
неоднократно. Слов. Акад. 1847. 
Пск., 1855. Журавины-то он жирал, 
а доброй-то Ягодины ему и видать не 
приходилось. Пск. — Ср. Ж е р а ́т ь.

Жирба́К, а́, м. «Ящик с салом, 
надеваемый на пояс конопатчиками 
при своей работе, чтобы обсаливать 
паклю для более легкого конопа
ченья». Волог., Водарский.

ЖиргАк, а́, м. Одежда в виде 
плаща из кожи молодняка. Весной и 
осенью нужен жирга́к. Павлодар., 
1959.

Жирёна и жирёна, ы, м. и ж. 
1. Толстый, тучный человек. ° Ж и- 
р é н а. Семен. Нижегор., 1851. 
° Ж и р е н а. Вишь, какая у тебя 
жирёна растет. Буйск. Костром., 
1905—1921. Влад., Моск. ♦ Толстая, 
дородная женщина. = Ж и ра́на. 
Ряз., 1898. ° Ж и р е н а." Влад., 
1852. II О животном. ° Ж и р а ́н а. 
Даль [без указ, места], а Ж и р е н а. 
Моск., Слов. Акад. 1898.

2. Ж и р а ́н а. Богач. Даль [без 
указ, места].
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Жире́ННЫЙ, а я, о е. Очень 
жирный. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Жирёха, и, м. иж. 1. Толстый, 
тучный человек. Даль [без указ, 
места]. ° Ж. Толстая, дородная жен
щина. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Экая жирёха. Курск. Орл., Влад., 
Смол. И О животных. Даль [без указ, 
места]. — Ср. Ж ар ех а.

2. Большая глиняная сковорода. 
Симб., 1858. — Ср. Ж а р ех а.

3. Битье розгами, палками. Задали 
жйрёху. Обоян. Курск., Машкин [год 
неизвестен].

Жйрец, рца и Жире́ц, рца́, м. 
Жирок. ° Ж й р е ц. Смотри, какой 
жйрец нагуляла овца. Ворон., Яков
лев. ° Ж и р é ц. А как у окорока-то 
жирёц хорош? Наумов [без указ, 
места].

Жире́ющий, а я, ее. Тоже, что 
жиренный. Пск., 1855.

Жирик, а, м. [удар.?]. Пескарь. 
Пескарь (по местному) «жирик». 
Смол., Иванова, 1958.

ЖирЙМ, а, м. Подпруга. Вост.- 
Сиб., Даль.

— Из монг. $irim.
Жирймь, и, ж. То же, что жи- 

рим. Иркут., Якут., 1852.
Жирина́, ы́, ж. Сало, которым 

смазывают экипаж. Дон., Слов. Акад. 
1898.

Жиристый, а я, ое [удар.?]. 
Жирный. Жиристое мясо. Иркут., 
1929.

Жйрить, рю, ришь и ЖИ- 
рЙТЬ, рю, рйшь, несов., перех. 
и неперех. 1. Пачкать чем-либо жир
ным. Слов. Акад. 1898 [без указ, 
места]. ° Ж й р и т ь. «Салить, мас
лить, марать, покидая жирный след. 
Стеарин этот нечист, он жирит». 
Даль [без указ, места].

2. Ж и р и ́т ь. Удобрять наво
зом. Быки землю жири́ли. Егор. 
Ряз., 1905-1921.

3. Жирить [удар.?]. Жирить 
сучку. «Вырезают из дерева шар и 
бьют его деревянной клюкой». Мо
сал. Калуж., 1905—1921.

сю Жирьмя жирйть. Постоянно 
бранить, попрекать чем-либо. За каж

дый шаг жиръмя жири́т. Черепов. 
Новг., 1893.

Жйриться, рюсь, ришь с я, 
несов. 1. Кормиться, нагуливать жир. 
Заяц на зелени жирится. Смол., 
1914.

2. Бездельничать, тунеядствовать. 
Полно те, Петру ха, жиритъся; али 
ты дело-то переделал? Уфим. Оренб., 
1852.

ЖЙришка, и, ж. Уменьш.- 
уничиж. к жира (во 2-м знач.); пло
хое житье. Неважна бедному жи- 
ришка-то — обижается всё, что худо 
кормят. Вытегор. Олон., 1896.

1. Жйрка, и и жирка, и́, ж. 
1. Жйрка. Небольшое домашнее 
хозяйство. У нас жирка небольшая, 
управляемся одни. Олон., 1912.

2. Жйрка. Загородка в хлеву 
для овец или телят. Печор. Арх., 
1927. «Жирка — перегородят в хле
ву, тут овечка ягнится, тут теле
ночка запускают в эту жирку». Арх.

3. Жирка́. Отделение сундука 
в виде маленького ящичка, куда 
складываются нитки, булавки и т. п. 
Кем. Арх., 1910.

2. Жйрка, и, м. и ж. 1. Ж. 
Слизняк. Камч., Даль.

2. М. Еж. Камч., Даль.
Жирна́вка, и, ж. То же, что 

жирена. «Толстая, дородная жен
щина». Ряз., Опыт, 1852.

Жирне́к, а́, м. В карточной иг
ре (макао или курочка) — три сдан
ные карты по 10 очков. Пенз., 1852.

ЖирнАстыЙ, а я, ое. 1. Жир
ный, толстый. Даль [без указ, места]. 
Уральск., 1958.

2. Жирный на вкус. Даль [без 
указ, места].

Жирне́ющий, а я, ее. Очень 
жирный. Тобол., 1895—1897.

Жйрник, а и ЖИрнЙК, а́, 
м. 1. Ж й р н и к. Род тагана. Под 
жи́рником камень; в риушках дрова; 
жи́рники подъемные, печки перенос
ны. Уральск., 1964.

2. Горшок, в котором топят масло. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. °Жйр- 
н и к. Твер., Даль.

3. Каша с рубленными грибами и 
жиром. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
□ Жи́рник. Твер., Даль.
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ЖирНЙК, а, м. «Прочный 
лес». Смол., Добровольский, 1914.

ЖЙрничек, чка, м. Уменып.- 
ласк, к жирник (во 2-м и 3-м знач.). 
Твер. [?1, Даль.

ЖщЗничбК, чка́, м. 1. Широ
кий кожаный ремень. А жирничок 
там у сделки застегнул? Уральск., 
1964.

2. «Грязный. Калёный». Кушум.
Уральск., Малеча, 1964.

Жирно́й. См. Жи́рный.
ЖирноМЙСЫЙ, а я, ое. Тол

стый, плотный, полный. Сиб., Даль. 
«Тучный». Нерч. Забайк., Боголюб- 
ский.

ЖирнопёХИЙ, а я, ое. Очень 
жирный. Уральск., 1965.

Жирното́НЬ, и, ж. Очень жир
ное мясо или рыба. И куда ты мне 
такой жирнотени наклала, не ува
жаю жирно-то. Уральск., 1964.

ЖирнУха, и, ж. Полная жен
щина. Жирнуха ты стала, отъелась. 
Свердл., 1964.

ЖирнУшка, и, ж. То же, что 
жир пуха. Свердл., 1964.

Жйрный, ая, ое и жирно́й, 
а ́я, бе; жи́рен, р н а, о и 
жирен, р н а́, о. 1. Большой, 
обильный. Жирна была вода полая 
в 1849 году. Ливен. Орл., 1850. Те
перь вода-то не жирная, ступай, 
куда хочешь. Тамб. Ворон., Сарат. 
о Ж и ́р н а я вода, а) Половодье. 
Сарат., Ворон., 1858. б) Мутная, 
грязная вода. Сарат., Бобр. Ворон., 
Слов. Акад. 1898.

2. Сочный (о сене, траве). На лугу 
сено жйрное. Там трава тяжелая, 
жи́рная. Покр. Влад., Буйск. Ко
стром., 1905—1921.

3. Сытый. Жи́рен чертенок, коли 
каши не ест. Мещов. Калуж., 1916.

4. Сильный (о свете). «Барин Зу- 
балов устанавливал па косогоре ог
ромной мощности электрическую 
станцию и освещал жирным светом 
свои кабинеты». Иван., Водарский, 
1933.

5. В сочетаниях, о Жи́рный 
виноград. Сорт крупного и сочного 
винограда. Астрах., Даль, о Ж и ́р- 
н ы е карты. Удачные, выгодные 
карты. Даль [без указ, места]. 

о Ж и р н б й лес. Здоровый, силь
ный, быстрорастущий. Пск., Слов. 
Акад. 1898. о Ж и ́р н ы й обед. В 
свадебном обряде — обильное уго
щение в доме новобрачных на второй 
день свадьбы. Нижнедев. Ворон., 
1906. о Ж и ́р н о е семейство. 
«Многопчельное семейство [пчел] с 
большим заносом и запасом меда, 
хлебины, чири-детки». Казан./ Клы- 
ковский, 1856.

6. Жи́рный лист. Растение 
Agave americana L., сем. агавовых; 
агава американская, «столетник». 
Этот цвет называется жи́рный лист. 
Камарич. Брян., 1961.

7. Жирная рыба. Рыба Leuciscus 
s. Alburnus clupeoides; шемая. Терек., 
Слов. Акад. 1898.

ЖЙро, а, ср. Промежуточная 
между обручами часть мерёжи, вен
теря. «Колено мережки, вентера, 
часть сетчатого чехла или мешка от 
одной катели (обруча) до другой. 
В мережке семь жир, а кутковое 
жиро последнее, матица». Север., 
Даль. Кутковое жи́ро. Арх.

Жйрова, жиро́ва, ы и жи- 
pOBâ, ы́, ж. 1. О хорошей, при
вольной жизни. ° Ж и ́р о в а. Во
лог., Петрозав. Олон., 1852. Арх. 
□ Жирова́. Да у него не житье, 
а просто жирова! Волог., Новг.

— Ср. Жи́ра.
2. Имущество, состояние. ° Ж И́

ров а и жирова́. Умен да без 
жировы ́(состояния) хуже гнилой 
травы. Арх., Волог., Даль, о Ж И́
ров а. Олон., Куликовский. ° Жи
ро в а ́. Волог., 1902. а Ж и р о в а 
[удар.?]. Волог., 1822.

3. Жи́рова. Место, где хра
нится имущество. Я по вашим жи~ 
ровам не хожу. Олон., Куликов
ский.

Жированье, я, ср. 1. Жизнь, 
житье. Привязала [жена] недоростка 
ко березке. Три недели недоростка не 
смотрела; на четвертую посмотрела. 
Каково-то недоростково жированье. 
Мезен. Арх., Соболевский.

2. Отдых, покой, приятное время
препровождение. Примор. Арх., 
1939-1941. Арх.

Жированьице, а, ср. Ласк, 
к жированье. Да у ласкова князя да 
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у Владимира заводилось жированьице, 
почестей, пир. Мезен. Арх., Гри
горьев.

Жирова́р, а, м. Жировой сур
рогат фабричного производства. Ле
нингр., Копаневич.

Жирова́то, нареч. Не по сред
ствам, на широкую ногу (жить). 
Жировато живут которые, вот и не 
сводят концы с концами, чихают по
том. Уральск., 1964.

Жирова́тый, а я, о е. Хоро
ший, привольный. Жироватое житье 
попадьям, — везде их угощают. Во
лог., Обнорский.

Жйровать, рую, руешь и 
жирова́ть, ру́ю, ру́ешь, несов., 
неперех. 1. Жирова́ть. Есть 
вдоволь некоторое время. Камч., 
1852. Пск. Пск.

2. Жирова́ть. Питаться на 
месте охоты добычею. Камч., 1852.

3. Вести тот или иной образ жиз
ни, находиться в тех или иных усло
виях существования. °Жировать 
[удар.?]. Мезен. Арх., Соболевский. 
Здравствуй, недоросточек, Как жи
руешь? Дмитр. Курск. II Жить в до
статке, довольстве. °Жирова́ть. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой <щерк. 
sl стар.»]. Южн.-Сиб., 1847. Емис., 
Камч., Уральск., Влад., Арх., Се
вер., Пск.°Ж и ́р о в а т ь. Шенк. 
Арх., 1852. ° Ж и р о в а т ь [удар.?]. 
Кем. Арх., 1866. Примор. Арх. 
II Жирова́ть. «Иметь хорошее 
место». Южн.-Сиб., Гуляев, 1847. 
II Вести роскошную жизнь; зани
маться мотовством. °Жирова́ть. 
Южн.-Сиб^, 1847. ° Ж и р о в а т ь 
[удар.?]. Сиб., Камч., 1842. || Ж и- 
р о в а ́т ь. Предаваться разгулу. 
Холмог. Арх., 1907. Ворон.

4. Жирова́ть. Приятно про
водить время, ходить в гости, пиро
вать. Даль [без указ, места]. Ко- 
лым., 1901. Сиб. На это место мы 
прошлым летом всё жирова́ть ездили. 
Арх. Влад. ° Ж и р о в а т ь [удар.?]. 
Камч., 1810. Примор. Арх.

5. Жировать. Гулять на чу
жой счет. Черепов. Новг., 1910.

6. Жирова́ть. Отдыхать, без
дельничать. Даль [без указ, места]. 
Пенз., 1960.

7. Жирова́ть. Лежать на ме
сте, отдыхать сытым. О зверях. Слов. 
Акад. 1847 [с примеч. «в псовой охо
те»]. Даль [без указ, места].

8. Жирова́ть. Находиться в 
любовной связи с кем-либо. Коз л. 
Тамб., 1897.

9. Жирова́ть. Заигрывать, 
ухаживать, волочиться за женщи
ной. Кубан., 1900. Гришак давчи 
жировал с кумой, а кум-mo увидел. 
Терек. Калуж., Ворон., Брян.

10. Жирова́ть. Свободно, не 
стесняясь, вести себя с мужчинами 
(о девушке). Самар., 1854.

11. Жить, находиться, проживать 
где-либо. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. Волк любит жировать в норе. 
Печор. Арх. Онеж. ♦ Постоянно 
жить на одном месте. Олон., 1885— 
1898. II Жи́ровать. Жить при 
своем хозяйстве, никуда не стремясь. 
Олон., 1912. И Жировать [удар.?]. 
Проживать не на месте своего по
стоянного жительства. Кем. Арх., 
1866. II Жирова́ть. Останавли
ваться жить на какое-либо время 
где-либо. Перм., 1857. «Говоря о зве
рях и ворах и о разбойниках, значит 
„иметь притон“». Енис. Енис.

-19. Жирова́ть. Подолгу про
сиживать по вечерам. Жируют вече
ром долго. Олон., 1885—1898.

13. Жирова́ть. Вести совмест
ную с кем-либо жизнь. Ну, ступай, 
выбирай! — командует царь Ивану- 
царевичу. . Царь кричит на него: 
Что ты роешься! Можно любую брать 
с краю. — Ах, ты, царь, да ведь 
мне не ночевать, а надоть век жиро
ва́ть. Онеж., 1917.

14. Жирова́ть. Ждать поезда 
на вокзале. Бабаев. Волог., 1954.

15. Жировать [удар.?]. Ло
вить рыбу в период ее наибольшей 
жирности. Остяки бросают коров на 
произвол судьбы. . и едут жировать. 
Том., Слов. ср. части бассейна р. Оби, 
1964.

16. Ж и р о в а ́т ь. Не нести яиц 
из-за жира. О домашней пти́це. 
Курск., 1852. Орл.

17. Находиться в периоде течки 
(обычно о зайцах). Волог., 1898.
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18. Ж и р о в а ́т ь. Производить, 
давать что-либо в избытке. Ишь зем
ля жиру́ет, ажно рожь полегла. 
Болх. Орл., 1901.

Жирова́ться, р у ́ю с ь, 
р у ́е ш ь с я, несов. 1. Жить в до
вольстве. Краснотур. Свердл., 1964.

2. Поправляться, полнеть. Верх- 
не-Салд. Свердл., 1964.

3. Водиться, кормиться, плодить
ся, метать икру (о рыбе). Мурман., 
1898.

— Доп. [Знач.?]. Каково жирует
ся? Не жируется. Даль [без указ, 
места].

Жирови́к, а́, м. 1. Светильник 
в виде плошки, черепка и т. д. 
с жиром, маслом. Том., 1863. Сиб. 
Свечки лили из сала, а нету, так 
жирови́к, в него тряпочку и зажжем. 
Новосиб. «Фитилек, опущенный в 
масло; лампада». Кокчетав., Слов, 
карт. ИРЯЗ.

2. Горшок с салом. Краснояр. 
Енис., 1904.

3. В суеверных представлениях — 
нечистый дух, домовой. Петрозав. 
Олон., 1852. Олон.

4. Внебрачный ребенок. «Жировой 
или пригульный ребенок». Даль [без 
указ, места].

5. Бранное сло́во. Каргоп. Олон., 
1846. Олон. Жирови́к проклятый! 
Пск.

Жировичо́к, ч к а́, м. Уменьш.- 
ласк. к жировик (в 1-м знач.). Том., 
1964. Жировичо́к из картошки, в нее 
воткнешь лучинку, обмотаешь ку
делью. Новосиб.

Жирови́ще, а, ср. 1. Болоти
стое место. Твер., 1852.

2. Прибрежная полоса, заливае
мая полою водою, где жирует рыба. 
Даль [без указ, места].

3. Жилье, жилище. Примор. Арх., 
1939-1941.

1. Жиро́вка, и, ж. 1. Рыба, ме
чущая икру в месте, где она постоян
но водится. Олон., 1885—1898.

2. Живая птица, которую птице
ловы сажают в западню для приман
ки птиц. Волог., 1883—1889.

2. Жиро́вка, и, ж. Мазь, упот
ребляемая для белизны лица. Дон., 
1897. Столб солнечных лучей валился 

ей [Дарье] на розовое, намазанное жи
ровкой лицо. Шолохов, Тихий Дон.

3. Жиро́вка, и, ж. При игре в 
лапту — высокий полет мяча. Чере
пов. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Жиро́вка, и, ж. «Жировка — 
вещи при гадании о святых. Четы
рехугольная дощечка, на которую 
кладется кусок хлеба, песок и коль
цо. Поворачивает ее гадальщица и 
мурлыкает: Жировку хороню. .»
Г. Архангельск, Шешенин, 1887. 
«В ночь на Новый год похороны жи
ровки. Берут решето: в него ложат 
уголь, хлеб, печень, серебро. Закры
вают платком, поют: Уж я жировку 
хороню, Ко святому вечеру, Ко Ва
сильевскому. Жировка миленька, 
Окошки велики, косящатые, Кося- 
щатые, решащетые». Север., Тр. 
Вол. общ. изуч. сев. края, 1926.

Жировко́й, а ́я, бе. Живущий 
на одном месте. Около одного места 
живет жировно́й жихаръ, он здеш
ний жихарь. Пинеж. Арх., 1961.

Жировки́, й, ж. Игра, возня с 
шумом, хохотом, толкотней, щеко
танием. Пенз., 1852. В жир овне та
кой хохот и толкотня, что не раз- 
бери-бери. Пенз. Тамб., Курск.

Жи́рово. Колядки [?]. Верхот. 
Свердл., Миртов [с вопросом], 1930.

1. Жирово́й, а ́я, бе. 1. Вне
брачный (о ребенке). Морш. Тамб., 
1849. У этой бабы все дети жировые. 
Тамб. Курск., Тул., Калуж., 
Влад., Ряз., Казан.°Ж и р о в ы ́й. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849.

2. Счастливый, богатый. Судж. 
Курск., Тамб., 1852. Курск., Волог. 
Жировы́е семьи от рекрутчины от
купались. Онеж. КАССР. ° Ж и р о- 
в б й, ого, м., в знач. сущ. Богач, 
зажиточный человек. Влад., Слов. 
Акад. 1898.

3. Домашний скот, не дающий 
приплода. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский.

4. Жилой, обитаемый. Пойду от 
своих домов жировых со своим скотом.. 
на зеленую траву. . в чистое поле. 
Шенк. Арх., Майков, Великорус
ские заклинания. “Жирова́я, 
6 й, ж., в знач. сущ. Жилая, теплая 
комната «с пекаркой». Кадн. Волог., 
1883—1889.



186 Жировушка

5. Жирова́я изба. Избушка 
в лесу — временное жилище охотни
ков. Арх., 1878.

6. Здешний, местный. О in черного 
зверя медведя. ., отп широколапого от 
зверя насланного и жирового. . защи
ти, господи. . мое. . стадо! Новг., 
Арх., Олон., Сиб. Майков, Велико
русские заклинания. Ленингр., 1928. 
«Змеи жировые, т. е. дворовые». Кем. 
Арх., Зеленин. оЖирово́й черт. 
Живущий в доме; домовой. Олон., 
1885—1898.

7. Высокоствольный, прямой, с 
ветвями только на вершине (о лесе, 
деревьях). Жировый кедрач без сучьев. 
Жировой кедрач бойком бьют, там 
сучков нет снизу. Том., 1964. Табо- 
рин. Свердл. Жирово́й лес метров на 
двадцать и больше вырастает. Ново
сиб. Иркут.

Жирово́е дерево. Смолистое 
дерево. «Скребнуть его, там живица 
идет». Ордын. Новосиб., 1965. — 
Ср. Ж а р о ́в ы й.

8. В сочетаниях. оЖирова́я 
вода. «Вода, пущенная из холостого 
става мельницы». Смол., Доброволь
ский, 1914. о Ж ир о в о́ е дерево. 
Прямое, годное для хозяйственных 
нужд. Яросл., 1961. «„Прямое“, „чис
тое“, с хорошей лесиной, использо
валось для создания разного рода 
имущества крестьянина, т. е. „жи
ра“ — дом,. усадьба, хозяйственные 
постройки, мебель — делались из та
ких деревьев. Жирово дерево, если оно 
чисто, тако дерево без сучьев». Сузун. 
Новосиб., Федоров. оЖирова́я 
икра. «В природных мешочках или 
с проростью, не пробитая в грохоты». 
Астрах., Даль. оЖирова́я соль, 
а) Излишки соли, снимаемые с соле
ной рыбы. Даль [без указ, места], 
б) Соль, бывшая уже в употребле
нии. Терек., Кузнецов, 1895. о Жи
ро в о́ й голубь. Дикий голубь. 
Шенк. Арх., 1885. о Ж ир о в о ́и 
заяц. Заяц, отправившийся на кор
межку. Смол., 1914. о Ж ир о в о ́й 
лов. Лов жировой рыбы. «Чаще всего 
этот лов ведется с помощью рыбо
заградительных сооружений — за
поров, когда реки начинают входить 
в берега». Обь-Енис. водн. бассейн, 
1958. — Доп. Жирово́й волк, 

медведь. [Знач.?]. Прибежит. . жи
ровой волк в мое стадо — то ка
зался бы мой скот. . волку при траве 
травой. ., при лесе лесом! Новг., 
Арх., Олон., Сиб. Майков, Велико
русские заклинания.

ЖировУшка, и, ж. Светиль
ник в виде плошки, черепка и т. д. 
с жиром, салом. Том., Слов. Акад. 
1898.

1. Жиро́вый, а я, ое. Бодрст
вующий, не спящий. Приехать бы 
нам на жировых, т. е. приехать бы 
нам не на спящих людей. Вытег., 
Пудож. Олон., 1873. Олон.

2. Жиро́ВЫЙ. В карточной иг
ре — трефовый. Дон., 1874.

3. Жиро́вый, ого, м., в знач. 
сущ. [Домовой?]. Онеж. Арх., 1901.

Жиро́вье, я, ср. Хорошая, сыт
ная жизнь. Вытегор. Пудож. Олон., 
1871. Олон. л

Жировьё, я́, ср. Место кор
межки зверей. На жировье все истоп
тано. Жировье — когда следов много. 
Ничего не разберешь. Сл.-Турин. 
Свердл., 1964.

Жирога́лье, я, ср. Жабры у 
рыб. Пск., 1912—1914.

ЖЙроЙ, нареч. Не по одной тро
пе, не один за другим, врассыпную. 
Вот коровы не ходят тропой, они 
все больше жи́рой. Верхнетоем. Арх., 
1963-1965.

1. Жиро́к, р к а́, м. Ребенок, 
рожденный вне брака. Ну вроде она 
не с мужем, добыла она его де по
пало. . зовут и жиро́к. ., хто как. ., 
хто крапивник, хто жирок. Ряз. 
Ряз., 1969.

2. Жиро́к, р к а́, м. Червь в мя
се. Том., Потанин, 1863.

Жиро́нь, и, ж. Растение 
Geranium L., сем. гераниевых; ге
рань. Смол., 1914. — Ср. Ж а- 
р о́ н я.

Жиро́нька, и, ж. Уменып. к 
жиронь. Хорошо класть листья жи- 
ронъки в варенье. Смол., 1914.

Жиросмотрйны, мн. В сва
дебном обряде — смотр родными не
весты хозяйства жениха. Холмог., 
Пинеж. Арх., 1885.

ЖЙрочка, и, м. Уменып.-ласк, 
к 1. Жи́рка (во 2-м знач.). Когда ма
ленькие телятки родятся, жирочки 
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им сделают. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Жйрствовать, с т в у ю, 

с т в у е ш ь, несов., неперех. Пред
почитать оставаться дома, никуда не 
ходить, наслаждаясь своей домаш
ней жизнью. Олон., 1912.

ЖЙртик, а, м. Шутка, баловст
во. У нее на уме все жир тики. Смол., 
Добровольский. — Ср. Жарт.

1. Жиру́Н, а́, м. 1. Жизнь в до
вольстве. Арх., 1852. — Ср. Жи́ра.

2. Любитель вести веселую без
дельную жизнь. Обоян. Курск., 1859.

3. О жирующей дичи или рыбе. 
Даль [без указ, места].

2. Жиру́Н, а́, м. Песок. Кадн. 
Волог., 1896. — Ср. Ж е р у ́и.

Жирун ÔK, н к а́, м. Чрезмерный 
аппетит. На него жирунбк напал. 
Боров. Новг., 1920.

Жиру́НБЯ, и, ж. Веселая, смеш
ливая, бойкая женщина, любитель
ница шалостей, проказ. Курск., 
Орл., Даль.

1. Жиру́ха, и, ж. 1. Жизнь в 
достатке, довольстве. Арх., 1852. 
Волог.

2. То же, что жирунья. Пенз., 
1852. Курск., Орл.

2. Жиру́ха, и, ж. 1. Растение 
Majanthemum bifolium Schm., сем. 
лилейных; майник двулистный. «Май
ник двулистный. . употребляется от 
ногтоеды и от слабости в ногах; 
женщины пьют его при сильном 
послеродовом кровотечении. Места
ми настой употребляют при сердеч
ных болезнях». Волог., 1883—1889.

2. Растение Lepidium ruderale L., 
сем. крестоцветных; клоповник му
сорный. Даль [без указ, места]. 
«При водянке, сыпях, кашле». 
Курск., Живая старина, 1898. «Тра
ва жируха». Сольвыч. Волог., Зе
ленин.

Жйрушка и жиру́шка, и, ж. 
1. Жи́рушка. Жизнь, житье. 
Ваша думушка, родители, часовая, 
Мне же жирушка, желанные, вековая. 
Петрозав. Олон., Рыбников. Мне 
ведь жйрушка была да как господ
ская, Я ведь девушка была да как ку
пецкая. Олон. II О хорошей, приволь
ной жизни. На родимую сторонушку 
Да на волъне житье-жйрушку. Пу
дож. Олон., 1903. ° Ж/и’р’у ш к а 

[удар.?]. «Прохладная жирушка — 
хорошая жизнь». Олон., Слов. карт. 
ИРЯЗ, 1867. - Ср. Жи́ра.

2. Жилое помещение, изба. Се
вер., Барсов.

Жиру́шки, мн. Шкварки. Шацк. 
Ряз., 1962.

Жйрхать, а е т и жирхйть, 
а́ет, несов., неперех. Щебетать (о 
птицах). Пск., Твер., Даль. ° Ж и ́р- 
х а т ь. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жирча́ть, чу́, чи́шь, несов., 
неперех. Храпеть. Луж. Петерб., 
1871.

Жйры, мн. 1. Червовая масть 
карт. Обоян. Курск., 1854. Курск., 
Даль.

2. Трефовая масть карт. Дон., 
1874. Ворон., Южн.

Жиры́, безл. сказ. Хорошо, при
вольно. Ему жить здесь жиры. 
Пенз., Тамб., 1852.

Жиры, мн. [удар. ?]. Отделения 
шкатулки, ларца, находящиеся на 
внутренней стороне крышки. Онеж. 
Арх., 1959.

Жирыха́лка, и, м. и ж. Тот, 
кто быстро ест. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Жирыха́ло, а, м. То же, что 
жирыха́лка. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Жиры́хать. См. Ж е р bi х а т ь. 
Жирыха́ть. См. Ж е р ьт х а ́т ь. 
Жирьмй, нареч. В сочетаниях. 

О Ж и р ь м я ́жить. Жить в пол
ном довольстве, имея все в изобилии. 
Ребята у той жонки жирьмя́ жи
вут. Шенк. Арх., 1912. о Ж и р ь- 
м я ́жирить. См. Ж и р и ́т ь. Чере
пов. Новг., 1899.

ЖирФк, а́, м. Толстый человек. 
Жиздр. Калуж., 1898.

Жир10ха, и, ж. Шелуха, кожу
ра семян некоторых растений. Жи- 
рюху сыплю в месиво. Рыльск. Курск., 
1967.

ЖирЙК, а́, м. 1. Растопленный 
жир, сало. «Сало-жиряк. 2-я вывар
ка или вытопка, после которой ос
тается одна шкварка, вышкварка». 
Даль [без указ, места]. || Сало, полу
ченное от растапливания шкварок. 
«Когда шквора перестанет выделять 
из себя сало, чему препятствуют 
облекающие его перепонки, тогда 
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начинают разбивать ее особыми ви
лами, вследствие чего вытопляется 
и остальное сало — это последнее 
имеет обыкновенно красновато-бу
рый цвет и называется жиряком». 
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ. — Ср. 
Ж и р а ́к.

2. Толстый, тучный человек или 
животное. Слов. Акад. 1847. Ну! 
Иван только детина: жир лк годный, 
Спас. Казан., 1855. Покр. Влад.

3. Богач. Таким жирякам (бога
чам) только что и пожить на'свете. 
Ряз., 1822.

ЖирЙНКИ, мн. Твердые вытопки 
из бараньего сала, шкварки. Забайк., 
1961. — Ср. Ж и р у́ ш к и.

ЖирячбК, ч к а, м. Уменьш.- 
ласк. к жиряк (в 1-м знач.). Даль 
[без указ, места].

ЖЙСКИЙ, а я, о е. Звонкий, 
громкий (о голосе). Чистоп. Казан., 
1888.

ЖистёННЫЙ, ая, ое. Приволь
ный. Ворон., 1905. — Ср. Ж и с т я ́н- 
н ы й.

ЖЙСТИга, и, ж. Удочка. Арх., 
1842—1847. II Удилище. Арх., 1847.

Жистинё, ы́, ж. Жизнь, житье. 
Ну, и жистина ему тут — уми
рать не надо! Нижнедев. Ворон., 
1893. II Приволье, привольная жизнь. 
Ворон., 1905.

ЖЙСТНЫЙ, а я, о е. Фольк. Зыч
ный (о голосе). И скричал своим 
жистным голосом. Чистоп. Перм., 
1903—1916. На красно крыльцо взбе
жал, Жистным голосом скричал: 
— Уж вы гой ecu, ребята, Вы, Дон
ские казаки! Вы пойдите, подведите 
Мне-ка во́рона коня. Перм., 1934. 
Черепов. Новг.

ЖЙСТОЧКа, и, ж. 1. Ласк. 
Жизнь. Пошех., Молог. Яросл., 1849.

2. Ф льк. Ласковое обращение к 
любимой девушке. Сказал миленький: 
— Не плачь, милая, Не плачь, жис- 
точка, радость моя. Галич. Костром., 
Соболевский. Расскажи-ка ты мне, 
^девушка милая, Скажи, жисточка 
моя дорогая, От чего-то во мне серд- 
це-то страдает. Волог., Соболев
ский.

Жистйнный, а я, ое. То же, 
что жистенный. Корот. Ворон./1905.

1. Жит, а, м. Любой хлеб в зер
не. Шигон. Куйбыш., 1957—1961.

2. Жит, а, м. Жизненный ук
лад, быт; житье-бытье. Веки тмой 
непроницаемой налегли^на жит и 
бытие ваше. Даль, Повести, о Ж И́
то м - побытом, житом- бытбм. 
«Таким-то житом-побытом или жи
том-бытом сталось то и то». Даль 
[без указ, места].

3. ЖИТ, вводное слово. Я тебе, 
жит, дам. Вот, жит, история! 
Шадр. Перм., 1930.

Жйтарь, жйторь, я и жи- 
та́рь, а́, м. 1. Ячмень, о Ж й т а р ь. 
«В некоторых северных губерниях». 
Бурнашев. ° Ж и т а ́р ь и жй
торь. Костром., 1852. о Ж и т а ́р ь. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. 
Влад., 1854. Яросл. Насеяла жита- 
ря́, Друго поле овсеря. Новг. ° Ж И́
то р ь. Костром., Даль. ° Ж и т а р ь 
[удар.?]. Мороз, мороз, Ступай к нам 
кисель есть; Не бей рожь и житаръ, 
А на посконь воля твоя. Дмитр. 
Моск., 1932.

2. Жйтарь [удар.?]. Яровая 
рожь. Валд. Новг., Покр. Влад., 
1872. II Ж и т а р ь [удар.?]. «Луго
вая рожь». Покр. Влад., Белин, 1870.

3. Ж и т а ́р ь и ж и ́т о р ь. Хра
нитель хлебных запасов. ° Ж и- 
т аѓр ь. Слов. Акад. 1847 [с поме
той «церк.»]. «Смотритель житпых, 
хлебных запасов, особенно в мона
стырях, когда они владели имения
ми». Влад., Даль. ° Ж и ́т о р ь. Ко
стром., Даль.

4. Ж и ́т а р ь. Человек, который 
самовольно косит или жнет чужой 
хлеб. «На Урале и соседних мест
ностях». Булич, 1888.

5. Жйтарь [удар.?]. Мышь. 
Валд. Новг., Горох, Влад., 1872.

Жйтвина, житвйна, ы и 
ЖИТВИНё, ьг, ж. 1. Сжатое поле 
после ячменя, ржи и т. д. ° Ж и ́т- 
в и н а. Красноуфим. Урал., 1930. 
□ Ж и т в и ́н а. «Сжатое поле после 
ячменя. Ржище — после ржи. Жит- 
ви́на — после жита». Лещук. Арх., 
Моравец, 1949. Арх.,^ Лысьвен. 
Перм. о Ж и т в и н а́. Лещук. Арх., 
1949.
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2. Ж и ́т в и н а. Остатки стеблей 
сжатых злаков на поле; стерня. Был 
здесь случай, как один дьякон при
ехал весной пахать на свой повыток 
да вздумал выпалить первоначально 
прошлогоднюю житвину, зажег ее, 
а на меже было остожъе с его же 
старыми кладями, и они сгорели 
вместе с житвиной. Красноуфим. 
Перм., 1913.

3. Ж и́т в ин а. Корм для скота, 
приготовленный из стеблей с кор
нями, соломы, оставшихся на поле 
после жатвы. Холмог. Арх., 1952.

Житвйно, а и житвинб, а́, 
ср. То же, что житвина (в 1-м знач.). 
Сжато поле —>■ житвино́ говорили: 
рожь, овес сожнут — всё житвйно 
называется. Арх., 1949.

Житво́, а́, ср. Жизнь, житье. 
Ох да под конец житва насмеюсь я во 
глаза. Мензел. Уфим., Соболевский.

Житёйник, а, м. 1. Житель. 
Кир ил. Волог., 1890.

2. В загадке: Пришел шуру-муру, 
унес чики-брыки; мякинники увида
ли — житейникам сказали; житей- 
ники шуру-муру догнали, чики-брики 
отняли (отгадка: волк унес овцу, 
а свинья стала хрюкать, мужики 
увидали и овцу отняли). Слов. Акад. 
1898 [без указ, места].

Житёйничек, чка, м. 
Уменып.-ласк, к житейник. В за
гадке: Житейнички шуру-муру до
гнали, чики-брики отняли (отгадка: 
мужики, волк, овца). Пск., Садов
ников.

ЖитёЙСКОе, ого, ср., в знач. 
сущ. Имущество. Бухтан Бухтано- 
вич в тот дом все свое житейское 
перевез. Шенк. Арх., Афанасьев.

Жйтелка, и, ж. 1. Уроженка, 
жительница. Смол., 1905—1921. 
Местная я жйтелка, а жила и в го
роде. Ордын. Новосиб.

2. Квартирантка. Смол., Солнцев.
1. Жйтель, я, м. 1. Старожил. 

Он житель, а его жена поселенка. 
Вам с женами разговаривать не надо: 
они не жители. Жителя здесь всё 
старики. Том., 1964.

2. Нищий-приживальщик при 
церкви. Вят., 1907.

3. Жи́тели, мн. Соседи. Хва-
лын. Сарат., 1918.

4. Зажиточный, состоятельный че
ловек. Сарат., Нижегор., Орл., Слов. 
Акад. 1898. Ишим. Тобол. Все ни
щие стали. Какой был житель Иван 
Гаврилыч, теперь водой разговляет
ся. Неверов, Богомолы. — Ср. Ж и́- 
х а р ь.

5. Икона с изображением Нико
лая-угодника. Орл. Вят., 1903.

2. Жйтель, я, м. Необмолочен
ные снопы в овине. <Ювин весь не 
вымолачивается, . . всегда оставляет
ся в нем 9 или 13 снопов, так назы
ваемых жителей: чтобы в овине 
всегда были жители». Никол., То
тем. Волог., Потанин, 1899.

Жйтелька, и, ж. Уроженка, 
жительница. Моск., Слов. Акад. 
1898. Дон.

Жйтельетво, а, ср. 1. Жизнь, 
житье. Даль [без указ, места]. Моск., 
1905—1921. Смол. Пришла посмо
треть на ваше жительство. Лодей- 
ноп. Олон. Онеж. Все жительство 
помню старо. Том.

2. Жилище, квартира. Слов. Акад. 
1847. Волки есть, даже к житель
ству подходили. Брян., 1961. Вот 
принес его дедка в свое жительство. 
Новг. Волог., Ср. Урал, Том.

3. Население; люди, живущие где- 
либо. С. Каргулино близ Белого озера, 
также были очень богаты; было 
столько жительства! Кирил. Новг., 
Соколовы, 1910. Жительства здесь 
нет никакого. Новосиб.

1. Жйтенка и жйтинка, и, 
ж. 1. Ж и ́т е н к а. Помещение для 
хранения обмолоченного зерна; ам
бар. Переясл. Влад., 1920.

2. Ж и ́т и н к а. Зернышко. Вят., 
Зеленин.

2. Жйтенка и жйтинка, и, 
ж. Воспаление сальных железок 
век; ячмень, о Ж и ́т е н к а. Вышне- 
вол. Твер., 1852. Твер., Пск.°ЖИ́- 
тинка. Житинки на глазах са
дятся, ядреют. Клин. Моск., 1905— 
1921. Пск., Смол.

ЖЙтера. Жизнь. Слов. Акад. 
1898 [без указ, места]. ° Ж и т е р ы, 
мн. [удар.?]. Жизнь. Судог. Влад., 
1851. Сузд. Влад., Даль [с вопросом 
к знач.].

ЖитёЦ, тца́, м. 1. Растение 
Bromus secalinus L., сем. злаковых; 
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костер ржаной. Даль [без указ, 
места].

2. Растение Triticum repens L., 
сем. злаковых; пшеница. «Пырей, 
ползучая пшеница». Орл., Анненков.

Жйтечко, ч к а, ср. Фольк. 
Ласк. Жито. А в поле, поле кружок 
катится, А за тем кружком Сам 
бог с рожком, Житечко родя, ди- 
течко водя. Верхот. Перм., 1895— 
1896.

Житйк, а́, м. Очень мелкий 
желтый песок. Черепов. Новг., 1910.

1. ЖЙТИНа, ы, ж. 1. Стебель 
ячменя. На две четверти житина от 
житины. Волхов. Ленингр., 1933.

2. Ячменное зерно. «Употреб
ляется в заговоре, в приложении к 
ячменному зерну. Житина, жити
на, возьми свою жичину! (заговор от 
жичины, ячменя глазного, причем 
слегка колют его ячменным зерном, 
которое отдают петуху)». Слов. Акад. 
1898. Пск., Евсеев.

2. ЖйТИНа, ьт, ж. Воспаление 
сальных железок век, ячмень. Пе
терб., Шляпкин.

3. ЖЙТИНа, ы, ж. Нитка. Ка
кие жйтины-то толстые напрядены. 
Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

1. Жйтинка. См. 1. Ж и ́те НК а.
2. ЖЙТИНка. См. 2. Ж и ́те н к а.
ЖИТЙТЬСЯ, ж и ч у́ с ь,

жичи́шься, несов. Скупиться, 
скряжничать, жилиться. Жмот, жи- 
тится все. Коптел. Свердл., 1964.

Жйтичка, и, ж. Жизнь. Гос
подь бачит мою житичку. Брян., 
1958.

ЖИТЙШНЫЙ, а я, ое. Житей
ский. Ярен. Волог., 1852.

ЖЙтище, а, ср. Место, поле, 
занятое или бывшее под посевом 
ячменя. «Подсечная нива из-под 
сжатого ячменя». Олон., Куликов
ский, 1885—1888. По жйтищу будет 
тропинка, а тут по льнищу пойдешь. 
Новг. Калин. ♦«Поле, с которого уб
рано жито». Луж. Петерб., Срез
невская.

ЖЙТКИ, мн. Пожитки, иму
щество. Да за что же мне жену 
бить? . . Жена житки мои и про
житки мои! Тороп. Пск., Соболев
ский.

ЖЙТКИЙ, а я, о е. Резвый, 
прыткий. Орл., 1885.

Житмённый, а я, о е. Ячмен
ный. Житменные пироги. Пск., Даль.

ЖитмёНЬ, я́, м. Ячмень. Новг., 
Пск., 1860.

Жйтная, ой, ж., в знач. сущ. 
Ячменная мука. Прионеж. КАССР, 
1966.

Жйтний, я я, ее. 1. Ячменный. 
Житняя каша. Пинеж. Арх., Слов. 
Акад. 1898.

2. Ржаной. Южн., Кочубинский.
3. Ж й т н е е болото. То же, что 

житное болото. Печор., Ончуков. 
На болото на житнее. Олон.

1. ЖЙТНИК, а, м. 1. Растение 
Hordeum, сем. злаковых; ячмень. 
Яросл., 1820.

2. Хлеб из житной (ячменной) 
муки. Шенк. Арх., 1844. Арх., 
Онеж. КАССР, Волог., Новг., Горьк. 
Старуха стала вынимать из печи 
испеченный житник. Омск. ♦ Не
большой хлеб из житной муки. 
Олон., 1845. Арх. ♦ Хлеб из ячмен
ной муки. Слов. Акад. 1847. Арх., 
1847. Олон., Онеж. КАССР. Кормила 
его мате нка житником буселым. 
Арх. Север. || Ячменный хлеб напо
ловину со ржаной мукой. Вытегор. 
Олон., 1896. ♦ «Хлебец из яшной 
(ячменной) крупы». Волог., Дилак- 
торский, 1902. И Хлеб из ржаной 
муки. Южн., Даль.

3. Пирог из житной (ячменной) 
муки. Кадн. Волог., 1950. Черепов. 
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. Баш
кин. Волог., 1964. Вельск. Волог. 
II о Ж й т п и к и. Пирожки из яч
менной муки с коровьим маслом. 
Вельск. Арх., 1957. — Доп. Ж и ́т- 
н и к и. Пироги [какие?]. Кирил. 
Новг., 1898. II «Лепешка сдобная с 
поливкой». Пинеж. Арх., Матвеев, 
1961. Онеж. Арх., 1902.

4. Лепешка из житной (ржаной, 
ячменной) муки. Холмог. Арх., 1898. 
Сев.-Двин. ♦«Жи́тники [пе
кутся] из ходе лого теста, по форме 
похожи на маленькие мягкие». Вер- 
ховаж. Волог., Невежин, 1939.

5. Печенье из житной муки. Шенк. 
Арх., 1897.

6. Ж и т ни к [удар.?]. Сдобная 
булка из ячневой муки на коровьем 
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масле; колобок. Арх., Кузмищев, 
1847. И «Род сдобной ячной кокурки 
на коровьем масле». Арх., Даль.

7. Сухарь. Пинеж. Арх., 1961.
8. Хранитель хлебных запасов. 

Слов. Акад. 1847. «Смотритель за
пасного хлебного магазина». Волог., 
Иваницкий, 1883—1889.

9. Житники, мн. Прозвище 
крестьян, употребляющих в пищу 
преимущественно ржаной (житный) 
хлеб. «Прозвище, даваемое жителя
ми Архангельска и Соломбалы оби
тателям подгородных деревень: Не 
люблю я этих житников. Ах, вы 
житники!». Арх. Арх., Черняев, 
1920.

10. Житники, мн. Люди, при
ходящие на помочь (толоку) только 
за угощением. Пск., 1855.

11. Амбар для хранения зерна. 
Амбар под жито жи́тником назы
вается. Верхнетоем. Арх., 1963— 
1965.

12. Свинья, откормленная зерном. 
Смол., 1914. Мосал. Калун«.

13. Мышь, питающаяся хлебным 
зерном. Слов. Акад. 1847. «Мышь 
рыжеватого цвета, водящаяся во 
ржи, в снопах, на гумне». Смол., 
Добровольский. Калуж.

14. Крыса Battus, сем. Muridae. 
Ряз., 1820.

15. Птица Charadrius pluviales, 
сем. Charadriidae; сивка, ржанка. 
«Севка, сивка ржанка, полевой ку
лик, появляется в Смоленской гу
бернии в начале августа во время 
первых посевов ржи». Смол., Доб
ровольский. — Ср. Жи́тничек 
(в 3-м знач.).

2. ЖЙТНИК, а, м. 1. Растение 
Нуресошп, сем. дымянковых; гипе- 
коум. «Растение Нуресошп caucasi- 
cum». Даль [без указ, места]. Аст
рах., Анненков. Дон.

2. Растение Calamagrostis Adans., 
сем. злаковых; вейник. «Вейник (Са1- 
laca vulgaris). Житник дёрнувши!». 
Боров, и смежн. р. Новг., 1900— 
1965.

— Доп. «Растение [какое?] вреди
тель льна». Влад., Водарский, 1931.

Жйтница и житнйца, ы, ж. 
1. Ячменная, житная солома. Кар- 
гоп. Арх., 1967. о Ж и ́т н и ц а. Че

го сегодня давать коровам: сена и́ль 
житницы? Опоч. Пск., 1852. Пск., 
Арх. Севбгоду бог дал и ржани́цы 
(ржаной соломы), и овся́ницы (овся
ной) и жи́тницы. ., — можно лиш
ние взять скотинку. Олон.

2. Каша из жита (ячменя) или из 
житных круп. ° Ж и ́т н и ц а. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. ♦ Каша из 
ржаных круп. Пск., Даль. ♦ Каша 
из ячменной муки. Холмог. Арх., 
1907.

3. Жи́тница. Хлебный мага
зин в селениях. Цивил. Казан., 
Срезневский.

4. Жи́тница. Телега для пе
ревозки снопов. Пск., Евсеев. 
оЖитыица [удар.?]. Уржум. 
Вят., 1882.

5. «Коробок для житников». Хол
мог. Арх., Грандилевский, 1907.

6. Жи́тница. Амбар с одеж
дой. Яросл. о Ж и тн иц а [удар.?]. 
Влад., 1870.

7. Растение Phleum phleoides 
Simk., сем. злаковых; тимофеевка 
степная, тимофеевка Бёмера. «Бес
перый ржанец». Екатериносл., Ан
ненков.

8. То же, что житное болото. 
Твоего любезного племянничка Злой 
Малюта сын Скуратьевич Увел на 
болото на житницу Ко тоей ко 
казени ко смертноей. Онеж. Олон., 
Гильфердинг.

ЖЙТНИЧек, чка, м. 1. Ячмен
ный хлеб. Арх., 1885. ♦Небольшой 
ячменный хлеб. Даль [без указ, 
места]. Онеж., Пск.

2. Мышь. Вят., 1845. Кунгур. 
Перм., Ряз., Ворон. «Мышь рыже
ватого цвета, водящаяся во ржи, 
в снопах, на гумне». Смол., Добро
вольский. ♦ Мышонок. Ряз., 1852.

3. Птица Charadrius pluviales L., 
сем. Charadriidae; сивка, ржанка. 
«„Севка“, сивка ржанка, полевой ку
лик». Смол., Добровольский. — Ср. 
Жи́тник.

4. Свинья, откормленная зерном 
(житом). Жи́тничка к рождеству за
били. Смол., 1914.

5. Теленок или поросенок, пова
дившиеся ходить в хлебное поле. 
Ельн. Смол., 1914.
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6. Кузнечик, кобылка. Зап., Даль. 
«Это то же, что житиички, домовые, 
что живут по житам, величиной 
с воробчика, и ползают, как кузне
чики, по былинкам. Тех мавками 
зовут, а этих зеленчуками: эти мох
натые и кричат всякими голосами». 
Данилевский, Четыре ́времени года. .

Жйтнище, а и житнищё, а́, 
ср. 1. Поле, засеянное ячменем по 
целине или по пару. «В Новгород
ской губернии пахотная полоса зем
ли, где в первый раз, после отдыха 
ее, по нови, был посеян ячмень». 
Бурнашев, 1843. Новг.

2. Поле, с которого убрано жито. 
Остров. Пск., Матер. Срезневского.

ЖЙТНОСТЬ, и, ж. Имущество. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

Житнуха, и, ж. 1. Ватрушка 
из ячменной муки. Старор. Новг., 
Лихтенштадт.

2. Пресный пирог из ячменной 
муки. Молог. Яросл., Слов. Акад. 
1898. И Пресный пирог из ячменной 
муки с творогом или овсяной кру
пой. Яросл., 1961.

Жйтный, а я, о е; ж й т е н, 
т н а, о. 1. Ячменный. Обоян. 
Курск., 1859. Тул., Влад., Твер., 
Калин., Пск., Ленингр., Новг. Жи́т
ная каша. Арх. Олон., Север., Даль.

2. Ржаной. Житная мука, хлеб. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Курск., 
Ворон., Дон., Казан., Пск., Ле
нингр., Новг., Арх., Вят.

3. Овсяный. Житный сноп. Ост
ров. Пск., 1896.

4. Богатый, зажиточный. Южн., 
Даль. Коли жених жи́тен. Одоев. 
Тул.

5. В сочетаниях, о Ж й т и а я 
матка. «Во время жатвы как жнецы, 
так и жницы стараются найти на 
одном стебле самое большое число 
колосьев. Если таких найдется 12, 
то он называется житной маткой или 
спорыньей». Смол., Добровольский, 
1914. о Ж и ́т и а я страда. Время 
уборки ярового хлеба, ячменя. Арх., 
Даль, о Ж й т н а я телега. Телега 
для перевозки хлебных снопов. 
Покр. Влад., 1905—1921. Вят. Жи́т- 
на телега. . с обеих сторон досками 
зашита. Житная телега с перилами. 
Киров, о Ж и ́т н о е болото. «Пло

щадь, хлебный рынок в Москве (и 
поныне носящий имя Болота)». Слов. 
Акад. 1898. Повел Федор (Малюта) 
да в чисто поле, На тое болотечко на 
житное. Онеж. Олон., 1871. Олон. 
о Ж и ́т н ы е полосы. «Участки 
пашни по убранному житу». Ос
ташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. 
о Ж и ́т н ы й хмель. Растение Tri
folium stepens Crantz., сем. мотыль
ковых; клевер полевой, хмелек шур
шащий. Никол. Волог., 1883—1889. 
Волог.

Жйтня, и, ж. 1. Ячменная, ржа
ная каша. Пинеж. Арх., 1850. Арх., 
Пск.

2. Помещение для хранения зерна, 
житница. Бурнашев [без указ, мес
та]. Ворон., 1927.

ЖЙТО, а, ср. 1. Любой хлеб 
(на корню, в снопах, зерне). Слов. 
Акад. 1847. Борисоглеб. Тамб., 1850. 
Пенз., Ряз., Тул., Сарат., Перм., 
Вят., Нижегор., Горьк., Костром., 
Моск. Всё жи́то. Хошъ рожь, хошъ 
ячмень, хошъ пшеница. Яросл. Повг., 
Волог., Арх.°Жито́. «В Нижего
родской губернии и других местах 
так называется всякой зерновой 
хлеб». Бурнашев, 1843. ♦ Хлеб на 
корню. Арх., 1850. Том., Пенз. 
♦ Хлеб в снопах, необмолоченный. 
Яросл., 1961. ♦ Хлеб в зернах. Вят., 
1847. Киров., Перм., Екатеринб. 
Жито како ни на есть зерно. Том. 
Новосиб., Курск., Тул., Ворон., Са
мар., Куйбыш., Пенз., Ульян., 
Симб., Нижегор., Яросл., Костром., 
Волог., Арх., Север. ♦ Чистое зер
но. Слобод. Вят., 1897. «Самое чистое 
зерно». Кузнец. Том. ♦ Овес, яч
мень, пшеница, греча. Вост., Даль. 
♦ Яровой хлеб в зерне. Вост., Даль. 
♦ Ячмень и пшеница. Устюжн. Во
лог., 1898. Новг. ♦ Рожь и пше
ница. Называли жи́то, аржаное жи
то, пшеничное жито. Сузун. Ново
сиб., 1965. И Ячмень, рожь, пше
ница. Тул. ♦ Горох и ячмень. «Для 
обозначения гороха и ячменя имеет
ся местное название — мелкого жита 
или жита». Пришексн. Волог., Шар
гина. ♦ Овес и пшеница. Сеяли жи́
та, овса да пшеницы десятен пять. 
Тотем. Волог., Слов. карт. ИРЯЗ. 
♦ Овес и ячмень. Яросл., 1961.
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♦ Овес, ячмень и пшеница. Кадн. 
Волог., 1866. ♦ Ячмень и рожь. 
Вельск. Смол., 1914. ♦ Пшеница. 
Калуж., 1936. Куйбыш. || Яровой 
хлеб. Яросл., 1820. Волог., Арх., 
Моск., Вят. II Ячменный хлеб (па 
корню, в снопах, зернах). Новг., 
Смол., 1820. «Жито — ячмень, в зна
чении хлеба вообще никогда не упо
требляется». «Ячмень (исключитель
но). (Слово «ячмень» не употребля
лось)». Новг., Доброиисцева, Гар- 
новский. Твер., Калин., Пск., Пе
терб. Сеют-то жито, это теперь 
ячмень зовут. Ленингр. Волог., 
Олон., Онеж. КАССР, Сев.-Двин., 
Арх., Север., Яросл., Влад., Моск., 
Тул., Тамб., Вят., Енис., Краснояр., 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. ♦ Ячмень 
на корню. Белозер. Новг., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Жи́то-то жали сер
пом. Арх. ♦ Ячмень в зерне. Арх., 
1907. II Ржаной хлеб (на корню, в 
снопах, зернах). Курск., Орл., Тул., 
Калуж., 1840. Брян., Смол., Вели- 
колукск., Влад., Ряз., Казан. «Упо
требляется редко, только стариками». 
Тамб., Слов. карт. ИРЯЗ. Ворон. 
«В современной речи не бытует, 
в пассивном запасе». Сарат., Бог
данова, 1948. Куйбыш., Дон., Крас
нодар., Кубан., Южн., Перм., Йонав. 
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР. 
♦ Рожь на корню. Курск., 1849. 
♦ «Рожь, обычно озимая. Жито — 
это рожь зимова, а уж пшеница не 
жито. Вот рожь скоро будут сеять, 
а вырастет на другой год и будет 
жито, а ячмень как ни сади, ячмень». 
Том., Слов. ср. части бассейна р. Оби. 
Слобод. Вят. ♦ Рожь в зерне. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Вят., 
Перм., Том. ♦ Яровая рожь. Твер., 
Даль.

2. Зерно, оставленное на семена. 
Орл. Вят., 1896. Нижегор.

3. Колосья. «Колосья в поле». Но
лик. Вят., Дьяконова, 1896. Мсзеп. 
Арх., 1949.

4. Кушанье из ячменя с горохом 
или бобами. Пск., 1852.

5. Ячменная крупа. Бехтерь жи́
та положено. Арх., 1963—1965.

6. Прыщ на языке домашних жи-
13 Словарь русских говоров, вып. 

вотных. Шенк. Арх., 1897. Сев.- 
Двин.

Жито́вка, и, ж. Сорт яблони, 
плоды которой созревают в период 
поспевания ржи. Трубч. Брян., 1957.

Житовьё, я́, ср. 1. Высохший 
стебель, соломина злакового расте
ния (жита). Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Собир. Ржаная солома. Пск., 
Даль.

Житожнйво, а, ср. Время убор
ки хлебов, страдная пора. Скоро нач
нется житожниво, тогда некогда 
будет разъезжать. Йонав. Лит. ССР, 
1963.

Жито́Й, а ́я, бе. Жилой. Жи- 
то́й дом, мы живем в нем, а у Пани 
вон не жито́й, пустой. Ряз. Ряз., 
1969.

Житблка, и, ж. Петля на кос
тюме, пальто. Мама, житблка порва
лась. Лунин. Пенз., 1953.

Жйтор, а и жйторь, Я, м. 
Общительный, обходительный чело
век; балагур, говорун. Сиб., 1852.

ЖЙТОРИТЬ, рю, ришь, несов., 
неперех. Много говорить, болтать. 
Сиб., 1852.

Житорма, ы, м. и ж. [удар.?]. 
Скупой человек. Уржум. Вят., 1882.

1. ЖЙторь. См. Жйтарь.
2. ЖЙторь. См. Жйтор.
Житочик, а, м. [удар. ?]. Мышь. 

«Оба сии слова (житочик и мышь) 
употребляются не всеми описывае
мыми мною крестьянами». Ряз., Ма
каров, 1820.

ЖЙТОЧНИК, а, м. Мышь. Ряз., 
1858. «Мышь житник». Ряз., Даль.

ЖЙТОЧНЫЙ, а я, ое. Богатый, 
зажиточный. Луж. Петерб., 1888.

Житуга, и, ж. [удар. ?]. Жизнь; 
житуха. Судог. Влад., 1870.

Житуха, и, ж. Жизнь, житье. 
Волог., 1896. Костром. Не на жи
туху, а так приехал. Том. Байкал.

ЖЙТУШКО, а, ср. Фольк. Ласк. 
к жито. Весна красна, Что ты, 
нам принесла? — Коробки житу ги
ка Из анбаров повытрясла. Брян., 
Янчук.

Жйтце, а и ЖИТЦ0, а́, ср. 
Уменып. к жито. Побросал ленку, 
овсеца, житца́. Пск., Евсеев.



194 Житченка

■ Жйтченка, и, ж. Воспаление 
сальных железок на краю век, яч
мень. Вышневол. Твер., 1852. Твер.— 
Ср. 2. Жи́тенка, Жичёвина, 
2. Ж и ч й н а, 3. Жйчка.

Житчйна, ы, ж. Гибкий, то
ненький прутик, ветка. Устюж. Во
лог., 1898.о Волог.

ЖЙТЫЙ, а я, о е. Распаренный, 
размягченный (о корме скоту). Жи- 
тое зерно им даю, едят хорошо. 
Коптел. Свердл., 1964.

ЖИТЬ, живу́, живешь, несов., 
неперех. 1. Быть, существовать. Гу- 
тар ют живет трава якопий, таю-то 
мне, вишь, и питъ. Это лен расту- 
нец; он завсяды такой-то высокий и 
живет. Морш. Тамб., 1849. Живет 
нужда, да все не такая. Тамб. Курск. 
Два раза лето не живет. Яросл. 
Том. о О явлениях природы. Жи
вет хорошая погода. Симб., 1858. 
Зимой у них сроду не живет солнце. 
Болыио-то промежгованье живет 
одиннадцать недель. Свердл. Год 
живет лето по зиме, год — зима по 
лету. Буран живет зимой. На Бе
лой ненастье мене живет. Том. 
Енис. Эта грязь когды живет — 
здесь иногда бывает грязно. Тобол. 
Волог., Арх., Север.

2. Быть в наличии, иметься. Жи
вут дрова. Буслаев [без указ, места], 
1852. В Твери мало рыбы живет. 
Твер., 1910. Ленингр. Хохлушка — 
кура така, у ей на головушке такой 
хохолок живет, ту курку и зовут 
хохлушкой. Арх. Оногды в коопера
тиве живут крендели. Онеж. КАССР. 
Еще есть у меня, у доброго у молод
ца, Еще платьице живет у меня да 
цветное. Беломор. Давно сковород
ник живет у меня. Южн. р-ны 
Краснояр.

3. Расти, иметься (о растениях, 
грибах, злаках и т. п.). Тут грибы 
живут. Якут., 1886. Ну, а боярка, 
рябина — эта ягода живет. На всех 
кедрах как усыпано. Только на низу 
не живет шишка. Том. На овраге 
живет лес. Киров. На этой поляне 
зи́все доро́дно сено живет. Нижегор. 
В тундре морошки много живет. 
Арх., 1953. Онеж. КАССР.

4. Бывать, иметь место. Пасха жи
вет весной. Иркут., 1915. Всегда 

29 июля' живет Петров день. Крас
нояр. Когда у нас Михайлов-то день 
живет? Заурал.

5. Происходить, совершаться, слу
чаться. Тут [на острове] по весне 
тоня живет: рыбу свежую ловят. 
Помор., 1858. В нашем городу кажду 
неделю торги живут. Арх. Не жи
вет лето по осени, а ягода — по́ 
снегу. Олон. В один день по две ра
дости не живут. Ворон. У мужика 
было четыре вещи: двум вещам жи
вет перемена, а двум никогда. Став- 
роп.

6. Сохраняться, существовать ка
кое-либо время. Отчего это у вас, 
ребята, чубуки такие короткие? 
— Да у нас никогда доле-то не жи
вут. Алт.

7. Находиться, быть расположен
ным. Тут деревню́шка живет. Арх., 
1951. II Находиться, иметь где-либо 
местонахождение. Где ключ живёт? 
Кипеш. Костром., 1846. Судна лавка 
у куту живет. Южн. Ряз. Просвира 
живет на престоле. Олон. Острога: 
так и живет в лодке запихана. Арх. 
Рогаль на самом конце живет. Том. 
Кемер.

8. Находиться, пребывать (обычно 
недолго) в бане, горнице, дома и т. д. 
(о человеке). Урал., 1930. Пока дома- 
то живешь, смотришь: люди-то уже 
с работы идут. Заурал. В бане долго 
бы жил, да голова не позволяет. Ты 
в горнице долго не живи́, угарно там. 
Арх. II Жив й, живйте еще. 
Приглашение хозяина гостям еще 
побыть у него. Олон., 1885—1898.

9. Безл. Как принято у кого-либо. 
Как у людей живет, так и ты робъ. 
Сев.-Двин., 1928.

10. Родиться (о плодах, ягодах 
и т. п.). Живет хлебушко хорош. 
Оренб., 1849. Вот такая крупна жи
вет ягода. Свердл. Тобол. В нашем 
городе капуста живет хорошая. Тамб. 
Волог. И Плодоносить. Черемуха не 
каждый год живет. Реж. Свердл., 
1964.

11. Живет. Бывает, случается. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «просто- 
нар.»\. Всяковато с человеком живет. 
Великоуст. Яросл., 1847. Отчего, 
старик, у тебя в кушне-то не чадно? 
— Чадно же живет, как топить 
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начнешь. Печор. Всё живет в жизни. 
Нет, у нас этова не живет. Арх. 
Олон., Нижегор. Без грозы-mu дож- 
дя-то не живет. Симб. Тобол., Перм.

12. Быть каким-либо, отличаться 
какими-либо качествами. От иазъма 
картофель не сладкий живет. Тобол., 
1899. Река [Белая] большая живет. 
Том. оЖивет годом. Временами 
бывает. Байкал., 1912.

13. Бодрствовать, не спать. «Сверх 
обыкновенного своего значения сей 
глагол употребляется еще и в сле
дующем: не спать ввечеру, напр., 
по-двински: у них еще живут, как 
я приехал; — у них очень долго 
жили; Вы еще о сю пору живете 
(т. е. вы еще до сих пор не спите)». 
Волог., 1839—1842. Яросл. Всю ночь 
живу, всю ночь пошто-то сну нет. 
Арх.

14. Шуметь, буянить. Порато жи
вут, видать, что пьяны. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

15. Работать, служить. Он там 
здорово живет, хозяин прибавку за 
старания обещал. Мещов. Калуж., 
1905—1921. В колхозе председателем 
жил. Она в больнице живет мед
сестрой. Махн. Свердл.

16. Живет. Подходить, соответ
ствовать. Волог., 1842. Живет ей 
этот парень. Уржум. Киров. Мне 
всё живет. Яросл. Вят., Забайк.

17. Начинать бродить, киснуть. 
Сольвыч. Волог., 1821. А пиво все 
живет да живет. Волог. Арх., Сев.- 
Двин.

18. Метать икру (о рыбе). Рыба 
живет. Шенк. Арх., 1905—1921.

19. Рыба живет. Ловится. «Ры
ба живет — ловится; отжила — лов 
окончен». Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.

20. Море, река живу́т. Сво
бодны от льдов. Сельдей ловим с Ус
пенья до льду, а живет море, так и 
Рождества. Арх., 1885.

21. Живет кому-либо, безл. 
Сойдет, ладно, ничего. Поштб худу́
то гуню надел ему? — Живет ему! 
Соликам. Перм., 1898. Она отве
чает: — Живёт мне, я и с печи мо- 
люся. Перм. ° Ж иве, в знач. на- 
реч, Холмог. Арх., 1907. Ленингр.

22. Живет, в знач. нареч. (безл. 
сказ.). Довольно, достаточно, хватит. 
Перм., 1850. Киров., Онеж. КАССР, 
Тамб. Живет накладывать на воз-то. 
Да паныня живёт гадать, живет, 
с ими свяжешься, да и не рад. Ворон.

23. Живет -таки, а) Употреб
ляется в утвердительных ответах, да. 
«На вопрос: длинна ли ваша дерев
ня, — отвечают: — Живет-таки, т. е. 
довольно длинна». Арх., Подвысоц
кий. б) Порядочно, довольно. Соль
выч. Волог., Мудров, 1821. Твер. 
Что, сват, каков ноне урожай? — Жи- 
вет-таки. Роман.-Борис. Яросл. — 
Доп. «Дом живет (порядочный 
дом); работа живет (порядочная 
работа)». Яросл., Якушкин, 1896.

24. Живет. Выражает полную 
исчерпанность или невозможность 
действия; все. На солнушке таяло, 
а теперь живет, боле не будет таять, 
солнышко зашло. Я грызть зерна не 
могу, живёт, отгрызла — это, бы
вало, качаю люльку, а сама грызу. 
Анен. Ворон., Тучемская. о Ну и 
живет; да и ж и в е т; и жи
вет. А делов иной раз много и не
куда иттить. Иной раз пошел, да 
дела, ну и живе. Овце, там ее и на- 
до-то чу док, а все кричит — корова- 
то сразу напьется и живё. Я корову 
пошла поить, а она из клеуха не вы
ходит — одну выпила ведро, да и 
живё — холодно. Анен. Ворон., Ту
чемская.

25. Жи́вучи, живу́чи и 
живучи́, в знач. нареч. В былое 
время, когда-то, давно. ° Ж и ́в у ч и. 
Крестец. Новг., 1895. Я жйвучи бы
вала в городу-то. Твер. Жйвучи ро- 
бято-то были любо глядеть: ни цы- 
гарки, ни вина не увидишь; не то, 
что теперь. Олон. Ленингр., Ка
лии., КАССР. ° Ж и в у ч и [удар.?]. 
Живучи погуляно. Белозер. Новг., 
1898. о Ж и́в учи, живу́чи и 
живучи́ не бывать, не быть и т. д. 
Никогда не бывать, не быть и т. д. 
□ Жи́вучи. Воров-то у нас в де

ревне живучи не бывало. Буйск. Ко
стром., 1895. Черепов. Новг. ° Ж и- 
в у́ ч и. Экой ты веселой живу́чи не 
бывал. Кирил. Новг., 1909. ° Ж и

13*
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в у ч и́. Живучи не важивался с ре
бятами. Никольск. Волог., 1852.

26. В сочетаниях, о Живет- бу
дет. Об окончании какого-либо дела. 
Петров. Сарат., 1914. о «Ж иве т- 
то — в словосочетаниях с прилага
тельными для усиления их качества 
до превосходной степени. Живёт-то 
ли холодно в избе-mo у них, так все 
одевши и сидят. Живёт-то ли бас- 
кии гостьи-те приведёны на святки- 
те. Весьегон. Твер., Еремин, 1936. 
о Ж и в и т é (живете) здорово. 
Приветствие при встрече, о Ж и в о- 
т е здорово. Вытегор. Олон., 1896. 
о Ж и в и т é здорово. Онеж. Арх., 
1901. «Приветствие при входе в жи
лое помещение. Хозяева отвечают: 
„Приходи да садись“, или в шутку — 
„Приходи да хвастай“». Онеж. 
КАССР, Калинин. <х> Живем излом 
да выстав. Жить бедно, терпеть 
нужду, перебиваться с хлеба на 
квас. «У кержаков: живем плохо, 
еле перебиваемся». Вост.-Казах., 
Прииртыш., Иванова, 1961. Живёт 
в одно рыло. О толстом человеке. 
Ворон., 1892. Живёт до справы. 
Пусть так будет до исправления. 
Казан. Казан., Мелановский. Жи
вёшь и без свечи. Обойдешься и так. 
Варнав. Костром., 1914. Жи́мши- 
бымши. а) Выражает условие: «если 
все будет благополучно», то что-либо 
может произойти. Жи́мши-бымши, 
может приедет ко мне батюшка-то. 
Урал., 1964—1965. б) Поживем-уви- 
дим. Жи́мши-бымши, может при
едет ко мне братишка-то. Урал., 
1964—1965. Жительством жить. Об
заводиться хозяйством. Тунк. Ир
кут., 1925. Жить без венка. Со
стоять в незаконном браке. «Жить, 
не обвенчавшись. Раньше до трех 
раз можно было венчаться. Если же
лают, живут без венка». Ср. Приир
тыш., Блинова и Палагина, 1967. 
Жить бичом. [Знач.?]. «Жили би
чом они — так раньше и говорили». 
Новосиб., Федоров, 1967. Жить в ко
го-либо, в чью-либо голову. Слу
жить кому-либо, полностью вверив
шись и отдав себя под покровитель- 
ство этого лица. Дай бог в господине 

и жить, и прожить! Даль [без 
указ, места]. Жить в горах. Жить 
на материке. Арх., 1885. Жить в од
ном кресте. Жить в бедности. В кре
сте одном (говорит) буду жить, а не 
пойду (на повое место). Ряз. Ряз., 
1969. Жить в оленях. Жить в тундре, 
занимаясь оленеводством. Арх., 1885. 
Жить в покать. Жить дружно, в пол
ном согласии. Дрх., 1885. Жить 
в придовольствии. Жить ни в чем не 
нуждаясь. Качу г. Иркут., 1965. 
Жить в строку. Быть наемным ра
ботником. Жить в строку нелегко 
было всегда. Манчаж. Свердл., 1964. 
Жить головою. Жить, кормиться 
своим трудом. Арх., 1858. Жить го
лодом. Голодать. Олон., 1885—1898. 
Жить за готовой заботой. Жить па 
чьем-либо попечении. Парень боль
шой, а все живет у матки за готовой 
заботой. Капш. Ленингр., 1933. 
Жить за дурочку. Живя у кого- 
либо, работать на него бесплатно. 
Она у нее за дурочку жила. Ср. 
Прииртыш., 1967. Жить на белой 
(земле). Не платить податей. Яросл., 
1961. Жить на веках. Когда-то, дав
но. Печор., Ончуков. Жить на одины 
(одине). а) Жить в отдельно стоящем 
доме, вдали от деревни; жить на ху
торе. Онеж. КАССР, 1933. Жить на 
одине шибко тоскливо. Надо дер
жать собаку. Перм. б) Жить, суще
ствовать одиночкой. Целое лето живу 
на одине. Колым., 1901. Жить на 
старом кресте. То же, что жить по 
вере. Арх., 1885. Жить на сторонке. 
Жить в одной комнате вместе с дру
гой семьей. «Каждая из двух семей, 
живущих в общей комнате, занимает 
по одной стороне (у стены), т. е. по 
одной „сторонке“». Елена Ивановна 
жила на сторонке. До революции во 
многих комнатах жили по две семьи, 
жили на сторонке. Моск., Шабалип, 
1957—1959. Жить ни вон, ни в избу. 
Жить бедно, безалаберно. Влад., 
1858. Жить по боге. Жить честно. 
Арх., 1885. Жить по вере. Придер
живаться раскола. Охан. Перм., 
1854. «Принадлежать к староверче
ству, к старой вере. У нас все по вере 
живут». Арх., 1885. Жить по пра
вую копейку. Жить честно; на тру
довую копейку, Даль [без указ, 
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места]. Арх. Жить промеж дву на- 
голи. Жить и там и здесь, не иметь 
постоянного местожительства. Влад., 
1853. Жить с зажимкой (зажимоч- 
кой). Жить экономно, расчетливо; 
быть скупым. Нет ведь он с зажи- 
мочкой живет! Скоро-то. . не вы
клянчишь. Пошех. Яросл., 1849. 
Жить (сидеть) на едоме. Побираться, 
просить милостыню. Печор. Арх., 
1856. Жить с петухами. Вставать 
рано, с петухами. Верховаж. Волог., 
1849. Жить у естя (не у нета). То же, 
что жить в продовольствии. Даль 
[без указ, места]. Жить ценой. По
лучать высокую, хорошую плату за 
свой труд. И шорники живут (у хо
зяев) ценой. Клин. Моск., 1905— 
1921. Житьем жить. Жить, долго 
находиться где-либо. Житьем жили 
на покосе. Том., 1964. Житьма(я) 
жить. То же, что житьем жить. 
У них ребятишки житъмя живут 
в лесу. Покр. Влад., 1905—1921. 
Нюшка прямо житъма живет у Кор
туновых, так днюет и ночует там. 
Урал. Шигои. Куйбыш. Жить на 
подворье. Пользоваться квартирой 
по бедности бесплатно или с обяза
тельством выполнять различные по
ручения. Арх., 1885. Море живе́т. 
О море в безветренную или со сла
бым ветром погоду. «В зыбь, в колы- 
шень, без ветра, а рыдает, когда 
пустит взводень, бурное волнение». 
Арх., Даль. О себе живу́. «То есть 
про себя». Шенк. Арх., Мансикка, 
1912.

27. Живет, в знач. вводного сло
ва. Бывает. Вят., 1881. Енис., Бе
ломор. «Жить в смысле бывать». 
Примор. Арх.

Житьё, я́, ср. 1. Помещение 
для жилья; жилище. Холмог. Арх., 
1907. Олон. Круглый дом — четыре 
житья. Четыре житья — крестовый 
дом. Том. о Фольк. Жить е-бытье. 
Дай ты мне пожити хоть на месяц: 
Я в свое житье-бытье съезжу (песня). 
Уфим., Киреевский.

2. Имущество, хозяйство. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. Одна 
метла во всем житье. Олон., 1885— 
1898. Твер., Урал. Чем мне житьё 
наживать? Новг. || Наследство, Ко

му ты житьё-то оставишь? Пинене. 
Арх., 1961. оЖить е-бытье. Ты 
пропил, прогулял, Все свое житьё- 
бытьё, Все богатество. Смол., 1914.

3. Житье смотреть. В свадеб
ном обряде — знакомиться с хозяй
ством и состоятельностью жениха. 
«Это — особая церемония после сго
вора в доме невесты, состоящая 
в том, что родители невесты по осо
бому приглашению в назначенный 
день едут к жениху, который и по
казывает им все свое хозяйство, 
а потом предлагает широкое угоще
ние». Холмог. Арх., 1907.

4. «Хранение, израсходование. 
Рублю здесь житья немного (-скоро 
израсходуется)». Юрьев. Влад., Вто
рое Доп., 1905-1921.

сю В житье ́пет. Нет в живых. 
Урал., 1930. К житью́ бы. Условный 
оборот со значением «если бы еще 
жить, пожить». К житью бы, дак 
ему вырыть в амбаре надо. Гарин. 
Свердл., Слов. Ср. Урала, 1964.

Житьецб, а́, ср. Хорошая жизнь, 
житье. Нижегор., 1858.

ЖИТЬЙШКО, а,' ср. Уменып.- 
пренебреж. к житье (во 2-м знач.). 
Там-то подволока. ., есть житьишко 
так туды. Мезен. Арх., 1949.

ЖЙТЬСЯ, живется, несов. 
1. Безл. Так принято, ведется. Ис- 
покон веку так живётся. Талицк. 
Свердл., 1964.

2. Ж и в у́ ч и с ь. Фольк. Нахо
дясь, живя где-либо. Вспомни, мой 
любезной, во дороженьке, Живучись 
на дальней сторонушке. Кем. Арх., 
Яку шкив.

3. Живу́ч и сь кому-либо. 
Живется кому-либо. Растошне- 
хонъко, тяжелешенько, любезный 
мой, Живучись-то мне на чужой 
дальней стороне! Арх., Соболевский.

4. Живу́чие ь. Фольк. Живя, 
занимаясь чем-либо. Уж мы проспа
ли, мы прогуляли Живучись царство 
небесное. Арх., 1899.

5. Фольк. Употребляется в значе
нии временного союза когда. Жи
вучи́сь-то Романович состарился, Да 
состарился Романович, преставился. 
Беломор., 1899. Живучись Буславъюш- 
ко преставился, Оставалось у Бусла- 
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вия чадо милое, Молодой Василъюш- 
ка Буслаевич. Пудож. Олон.

6. Фольк. Живу́чие е. Живу
щий, находящийся где-либо. Приез- 
жай-косъ меня посмотреть да и по
глядеть, Живучисе-то меня ведь бо 
на злодейке на дальней сто́роны. 
Арх., 1899.

Житяно́Й, а ́я, бе. Соломенный. 
«Поется под Новый год. Ходит Илья 
на Василяя, Носит пугу житяную 
(кнут из жита, соломенный). Вон 
туда махнет, вон сюда махнет, 
Зроди, боже, жито, пшеницу, всяку 
пашницу». Дмитриев. Курск., 
1900.

ЖЙХарить, рю, р и ш ь, несов. 
Быть лихим, удалым, смелым. Ряз., 
1852.

Жйхарка, и, ж. Птица [какая ?]. 
«Какая-то птичка в сказке: про кота, 
воробья да жихарку». Влад., Бод
ров, 1853.

Жйхарко. См. Жйхарько.
Жихарну́-ть, ну́, нешь, сов., 

перех. и неперех. 1. Сострить; выс
меять кого-, что-либо. Жихарнет 
тебя — и свое забудь. Ряз., 1898.

2. Выманить. Петерб., Шляпкин.
1. Жйхарь и жйхорь, я, м.

1. Житель. ° Ж й х а р ь. «Житель, 
обыватель, в некоторых губерниях». 
Бурпашев. Ты здешний жйхарь, зна
ешь здешние обычаи. Слов. Акад. 
1847 [с пометой «простонар.»}. Пск., 
Смол., Даль. Была крепость в этом 
городу, вылазивали жихари город
ские смотреть на войну. Смол. Пе
терб., Новг., Олон., Калин., Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР.°Жихорь. Он 
здешний жихоръ. Пинеж. Арх. 
Первый жйхорь тут поселился для 
рыбы. Лодейноп. Петрогр., Слов, 
карт. ИРЯЗ. II Ж и ́х а р ь. Жи
тель деревни. Пск., 1957. || Ж и́- 
х а р ь. Коренной житель; старо
жил. Твер., Даль. Вят. || Ж и ́х'а р ь. 
Не коренной житель какой-либо 
местности. «Новожил». Луж. Пе
терб., 1905—1921.

2. Постоялец, квартирант, жилец. 
Олон., 1885—1898. ° Ж и ́х а р ь.
Пск., Осташк. Твер., 1858. Твер., 
Новг. Нет постоянного жихаря. 
Прейл. Латв. ССР. ° Ж и ́х о р ь. 
Олон., 1865.

3. Ж и ́х а р ь. Владелец, глава 
(обычно крестьянского) хозяйства, 
домохозяин. Новоржев. Пск., 1852. 
Пск., Новг., Даль. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. II Домохозяин вообще (но 
русский). Здесь в лесу и жихарей ни
каких нет, одни чухны. Луж. Пе
терб., 1896. II Зажиточный домохо
зяин. Петергоф. Петерб., 1896.

4. Ж и ́х а р ь. Крестьянин, жи
вущий обособленно, на пустоши. 
Пск., Осташк. Твер., 1858. Твер.

5. Ж и ́х а р ь. Домосед. Сев.- 
Двин., 1928.

6. Скупой человек. ° Ж и ́х а р ь. 
Сев.-Двин., 1928. ° Ж и́х орь и 
ж и ́х о р. Ишь ведь жйхорь (жи- 
хор) какой: так и дрожит над каж
дой копейкой. Соликам. Перм., 1905— 
1921.

7. Ж и ́х а р ь. Насмешник; обид
чик. Ряз., Даль.

8. Ж и ́х а р ь. Смелый, лихой па
рень. Ряз., 1852.

9. Ж и ́х а р ь и ж и́х о р ь. Ве
селый, разбитной парень. ° Ж и́- 
х а р ь. Ряз., Даль. || Ж и ́х о р ь. 
Шалун, повеса, баловень. Холмог. 
Арх., 1907.

10. Ж и ́х а р ь. Плясун. Жйхарь 
такой, что всех перепляшет. — Ср. 
Жи́гуль.

11. Ж и ́х а р ь. (Крестьянский) 
дом, хозяйство. В одном жйхаре жи
вет пять человек. Пск., 1905—1921.

12. Ж и ́х о р ь. Здоровое, силь
ное животное. Эва как кричит (поро
сенок) — жйхорь будет! Осташк. 
Твер., 1910.

13. Ж и ́х а р ь и ж и́х о р ь. 
В суеверных представлениях — 
злой дух, обитающий в жилище че
ловека, домовой. Олон., 1885. ° Ж и́- 
х а р ь. Олон., Даль. ° Ж и ́х о р ь. 
Бао́нной жйхорь. Кем. Арх., 1905— 
1921. Арх., Онеж. КАССР, Север. 
□ Жихбрь. Арх., 1886—1887. 
eso У жйхоря. а) Об очень отдален
ном месте. А залезли вы жить, у жи- 
хоря, куда-то в лес. Где вы, у жи- 
хоря, живете! Онеж. КАССР, 1933. 
б) Бранное выражение. «А он как-то, 
у жйхоря, подвернулся да-й украл 
платье. У жйхоря, черт возьми». 
Онеж, КАССР > Калинин, 1933,
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2. Жйхарь, я, м. Фольк. Пти
ца [какая?]. Коростель подоспел, 
Жихаръ калинку допел; Селезень дро
ва рубил, Таракан баню топил. 
Шадр. Перм., Соболевский.

— Доп. [Знач.?]. Яга-баба схва
тила жихаря. Шадр. Перм., Афа
насьев.

Жиха́рь, я́, м. Ребенок, рож
денный вне брака. Кирил. Новг., 
Соколовы.

Жйхарько, жйхорько, жй- 
харко и жйхорко, и, м. 1. Ж и́
хор к о. Человек, любящий до
машнюю жизнь; домосед. Разве вызо
вешь его? Это ведь жйхорко? Вят., 
1907.

2. Жйхарько. Сказочный ма
ленький человечек, гном. Сузу и. Но
восиб., 1965.

3. Ж й х о р ь к о. В суеверных 
представлениях — мифическое суще
ство, живущее в доме и охраняющее 
его; домовой. Жи́хоръко, говорят, 
давил меня сегодня ночью, а спраши
вали, к худу али к добру. Верхне- 
тоем. Арх., 1963—1965. ♦ «Ж й х о р- 
ко и жйхорько. Олицетворе
ние представления о каком-то мифи
ческом существе, служащем выра
жением домашности, любви, привя
занности к дому. Существо невин
ное, любовное. Фигурирует в сказ
ках— «Жил-был кот да воробей, да 
жйхорко третей»». Вят., Васнецов. 
Шадр. Свердл.
г Жйхать, а ю, а е ш ь и жих£ть, 
а́ю, а́ешь, несов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Качаться, шататься. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. ° Ж й- 
х а т ь. Твер., Пск., Даль. Не жи- 
хай на доске, ввалишься в воду. Пск.

2. Жйхать. Качать, раскачи
вать что-либо. Боров. Новг., 1923— 
1928.

3. Неперех. Жйхать. Гнуться, 
изгибаться. Твер., Пск., Даль [с 
примеч. «жидкий?»].

ЖЙхаться, аюсь, аешься 
и жиха́тьея, а́юсь, а́ешься, 
несов. 1. То же, что жйхать (в 1-м 
знач.). Ножка-то в столе жихается. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. ° Ж й- 
х а т ь с я. Пск., Твер., Даль.

2. То же, что жйхать (в 3-м знач.).

Твер., Пск., Даль [с примеч. «жид
кий?»]. ° ЖЙхаться. Половицы 
жа́хаются. Новг., Архив ИРЯЗ. 
°Жиха́ться. Жердь жихается́. 
В елико лукск. Пск., 1852.

Жйхирничать, аю, аешь, 
несов., неперех. Скряжничать. Ноне 
жихирничать стал, полена дров от 
него не допросишься. Онеж. Арх., 
1885.

Жихлйть, я ́ю, я ́е ш ь, нессв., 
перех. Раскачивать, расшатывать 
что-либо. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Твер., Даль.

ЖиХЛЙТЬСЯ, я ́ю с ь, я́ешься, 
несов. То же, что жихатьея. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Жйхмар, а, м. Скупой человек, 
скряга. Уржум. Вят., 1882.

Жйхмариться, р ю с ь, 
р и ш ь с я, несов. Скупиться. Урал., 
1930.

ЖЙХМОр, а, м. Тщедушный, 
болезненный, капризный человек. 
Мужик-mo у нее жихмор экой. 
Свердл., 1964.

Жйхмор а, ы, м. и ж. Скупой 
человек, скряга. Со ликам. Перм., 
1850. Вздумал эку жа́хмору звать, 
делать складную, да он гроша не 
пропьет, задавится скорее. Перм. 
Урал., Тобол., Костром.

ЖЙХМОритЬ, р ю, р и ш ь, несов., 
неперех. 1. Скряжничать, скупиться. 
Верхот. Перм., 1899.

2. Жить, находиться в тех или 
иных условиях существования. Ж го
ны жихморят хорошо. Ветл. Кост
ром., 1933.

Жйхморный, а я, о е. Рас
четливый, скупой. Ветл. Костром., 
1933.

Жйхморозь, и, м. и ж. Тще
душный человек. Шадр. Перм., Ноч- 
вин [с примеч. «насмешка»], 1895. 
Урал.

ЖЙХНуть, нет, сов., неперех. 
Сильно забиться, сжаться от испуга, 
сильного волнения и т. д. (о сердце). 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Сердце 
мое так и жихнуло. Твер.

Жихомо́р, а, м. То же, что 
жйхморозь. Ср. Урал, 1963.

Жихоня [удар. ?]. Банна-жи- 
х о п я. В суеверных представле
ниях — нечистая сила, живущая в 
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бане (банный дух). «Вследствие того, 
что я вставлял фотографические пла
стинки в банях, среди женского на
селения Верхней Золотицы распро
странился слух, что я „банна жи- 
хоня“ (банный дух)». Беломор., 1899.

Жи́хорица и жихори́ца, ы, 
ж. 1. Жйхорица. Жительница. 
Не жйхорица она на белом свете. 
Лодейноп. Олон., 1927—1928.

2. Жихори́ца. В суеверных 
представлениях — жена жихоря (до
мового). Онеж. КАССР, 1931.

Жи́хорко. См. Ж и́х ар ь к о. 
Жи́хорь. См. Жи́харь. 
Жи́хорько. См. Жйхарько. 
Жихо́рюшко. Ж и х о́ р ю ш к о- 

баталушко. В суеверных представле
ниях — нечистая сила, живущая в 
конюшне, заплетающая в косы гривы 
и хвосты лошадей. Верхнетоем. Арх., 
1963-1965.

Жихров^ть, ру́ю, ру ́ешь, 
несов., неперех. 1. Жить. Вят., 1892.

2. Пировать, гулять. Охан. Перм., 
1930.

Жи́хрома, ы, м. и ж. Жадный 
человек. Ну, Василей, ты и жих
рома. Ветл. Костром., 1924.

Жи́ца, ы, ж. 1. Пряжа, нитки. 
Арх., 1850. Толста жйца напрядена, 
порато трудно из нее вязатъ. Арх. 
Печор., Новг. II Шерстяная пряжа. 
«Своя шерсть; покупная шерсть фаб
ричного производства — шленка». 
Спас. Пенз., Гвоздев, 1923. || Цвет
ная шерстяная пряжа. Нижегор., 
Арх., Даль. Жйца всяка быват и 
желта, и красна, и голу́ба. Каку 
тебе надо, в такой цвет и окрасят. 
Арх. Печор., Волог., Пенз., Перм., 
Сиб., Курск. ♦ Цветные шерстяные 
нитки для продажи. Твер., 1904— 
1914. ♦ «Преимущественно красная 
шерстяная пряжа». Холмог. Арх., 
Подвысоцкий, 1885. || «Шерсть, куп
ленная для вышивки». Ветл. Кост
ром., Архив ИРЯЗ. II «Гарус, осо
бенно красный». Нижегор., Арх., 
Даль.

2. Шерстяная нитка. Каргоп. 
Арх., Сев.-Вост., 1928. Арх., Пск., 
Новг.

3. Крученая шерсть. Кадн. Во
лог., 1895.

1. Жи́цина, ы, ж. Красная 
шерстяная нитка. Пск., Евсе́ев.

2. Жи́цина, ы, ж. То же, что 
жичевина. Пск., Смол., 1919—1934.

1. Жи́цинка, и, ж. Уменып. 
к 1. Жйцина. На поясок-то жицинки 
не хватило. Пск., Евсеев.

2. Жи́цинка, и, ж. Уменып. 
к 2. Жйцина. Пск., Смол., 1919— 
1934.

Жи́цка, и, ж. Цветная шерстя
ная пряжа, нитки. Перм., Сиб., 
Пенз., Курск., Даль. Сев.-Двин. 
II Преимущественно красный гарус. 
Перм., Сиб., Пенз., Курск., Даль.

ЖИ́ЦНЫИ, а я, о е. Шерстяной. 
Спас. Пенз., 1928.

ЖИ́ЦЫ, мн. Шерстяные чулки 
иностранного производства. Волог., 
1902.

Жи́ча, и, ж. 1. Шерстяная пря
жа. Кадн. Волог., 1895. Пск., Пи- 
неж. Арх., Ряз., Пенз. Жичу из 
шерсти прядут. Свердл. ♦ Цветная 
шерстяная пряжа. «Овечья шерсть, 
пряжа, окрашенная в какую-либо 
краску». Волог., Дилакторский, 
1902. Сев.-Двин. ♦ Цветные шер
стяные нитки для продажи. Твер., 
1904—1914. II Крученая шерсть. Пе
тергоф. Петерб., 1898.

2. Скрученная из шерстяных ни
ток кайма; подшивка у поневы. Я 
тебе сказываю: жйча, жйчи — из 
шерсти, а это бумага; растянут ее, 
ссучат шерсть вдвое — и жйча! Еф
рем. Тул., 1898.

Жи́чать, чу, чишь, несов., 
неперех. Кричать, причитать. Кри
чала, жичала своим тонким голосом 
(песня). Урал., 1930.

Жи́чевина, ы, ж. То же, что 
3. Жичка. Пск., 1855. — Ср. Ж й- 
т е н к а.

1. Жи́чина, ы, ж. 1. Шерстяная 
нитка. Дай мне жичину — чулок за
штопать. Петергоф. Петерб., Бу- 
лич.

2. Шерстяная нитка, которой пе
ревязывают пуповину у новорожден
ного. Новг., 1898.

2. Жи́чина и жичи́на, ы, ж. 
То же, что жичевина. ° Ж и ч й н а. 
Опоч., Великолукск. Пск., 1852. 
Пск. ° Ж й ч и н а. Пск., Смол., 
1919—1934. У меня на глазу жйчина 
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вскочила. Старор. Новг., Муханов. 
Жйчина — это все одно, что ячмень. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

3. Жйчина и жичйна, ы, ж. 
Хлыст, прут, розга. = Ж и ч и ́н а. 
Ряз. Ряз., 1902. Ряз., Тамб., Пенз. 
Вот я те вытяну жичиной, будешь 
знать! Сарат. Дон., Тул. Прутик 
тонкий, длинный у нас жичиной на
зывают. Моск. Волог., Урал. ° Ж и́
ли н а. Ряз., 1820.

Жйчинка и жичйнка, и, ж. 
Уменып. к 2. Жичи́на; хлыст, розга, 
прут. аЖИ́чинка. Ряз., 1852. 
Пск.°Ж и ч и ́н к а. Дон., 1898. 
Красненький жучок по жичинке шел 
(загадка: огонь). Ряз.°Жичинка 
[удар.?]. Ряз., 1820.

1. ЖЙЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. и неперех. Наказывать, бить, 
сечь, бранить. Ряз., 1820.

2. ЖЙЧИТЬ, чу, чишь, несов., 
перех. и неперех. Занимать, брать 
что-либо у кого-нибудь взаймы. Во
рон., 1852.

1. Жйчка, и, ж. 1. То же, что 
жича (в 1-м знач.). Зарайск. Ряз., 
1897. «Суконная пряжа. Жичку су
чить». Курск., Машкин. Коли пух
нет нога, надень на нее жичку. 
Перм. Первой день жала, правая 
рука шибко заболела, я не перевязала 
жичкой. Свердл. Из жйчки мы всё 
вяжем носки, варежки. Сузун. Ново
сиб. II Цветная шерстяная пряжа, 
нитка. «Шерстяная нитка, по боль
шей части красная». Перм., В Оле
гов, 1850. Сиб., Пенз., Курск., 
Нижегор., Арх. «Красненькая шер
стяная ниточка». Смол., Доброволь
ский. Сев.-Двин., Новосиб. || Ж и ́ч- 
к и, мн. Моток шерстяной пряжи, 
ниток. Соликам. Перм., 1854. || «Га
рус, особенно красный». Перм., Сиб., 
Пенз., Курск., Даль. — Доп. «Кра
шеные нитки». Охан. Перм., 1854. 
Из жичек. . разных цветов. . плели 
поясья и опояски, носившие название 
«билевых» (беленых). Красноуфим. 
Перм., Тр. Перм. губ. Уч. Арх. Ком.

2. Суровая нитка. Красноуфим. 
Перм., 1913. «Суровая питка, прядь 
в веревке». Перм., Марков.

2. Жйчка, и, ж. То же, что 
жичинка. Ряз., 1852.

3. Жйчка, и, ж. Воспаление 

сальных железок век; ячмень. Руз. 
Моск., 1902. Смол., Калуж. Жйчка 
чаще всего бывает от простуды. 
Йонав. Лит. ССР. Ежели жйчка на 
глазу, надо ену потереть зерном, 
бросить наземь, ежели петун по
клюет, и жйчка пройдет. Прейл. 
Латв. ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

4. Жйчка, и, ж. Поросенок, 
свинка. Осташк. Твер., Даль.

ЖЙЧНЫЙ, а я, ое. Шерстяной. 
Вадим. Пенз., 1928. о Ж и ́ч н ы й 
пояс. «Покромка — пояс, надевается 
вокруг талии, обертываясь в два 
ряда, назади спускается обязательно 
длинными концами, будничный крас
ный х/4 арш. шириною, тканный из 
шерсти, праздничный „жичный“, т. е. 
сделанный из шерсти и бумаги, 
с 12-ю полосами. Полосы зеленые, 
желтые, голубые, красные, на кон
цах такого пояса делаются привес
ки — полуовал из картона оберты
вается шелковой материей, обши
вается разноцветными лентами и весь 
вышивается бисером, такой пояс 
часто называется кушаком». Ряз., 
Лебедева, 1929.

Жичь, и, ж. Шерсть домашнего 
производства. «Шерсть своей работы, 
противополагается покупной шлепке». 
Вадин. Пенз., Гвоздев, 1928. || Шер
стянка, нитка. Дон., 1929. Ряз. Ряз.

1. Жйшка. См. 2. Ж и́ж к а.
2. Жйшка, и, ж. Грубая овечья 

шерсть. Бухтарма Том., 1930.
ЖЙшнуть, ну, нешь, сов., 

перех. и неперех. Выпить. Боров. 
Новг., 1848.

Жлбба, ы, м. и ж. Скупой че
ловек. Он такой жлбба, такой ску
пой. Новорос., 1968. — Ср. Ж м о́- 
т е н ь.

Жлбктать, а ю, а е ш ь и жло- 
КТ&ТЬ, а ́ю, а́ешь, несов., перех. 
и неперех. Пить торопливо, с жадно
стью. °Ж л о́ ктать. Росл. Смол., 
1852. Смол. ° Ж л о к т а ́т ь. Ниже
гор., Даль. — Доп. Жлбктать. 
[Знач.?]. Юрьев. Влад., 1905.

1. ЖлУда, ы, ж. Слюда. 
Колым., 1901.

2. ЖлУда, ьт, м. и ж. Жадный 
человек. Жлу́да взаймы копейки не 
дает. Пенз., 1960. — Ср. Ж м О́
те п ь.
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Жлудёвый. См. 1. Жлудб- 
В Et Й.

ЖлУди, мн. 1. Карты трефовой 
масти. Кашип. Твер., 1820. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «пр ос то нар.»]. 
Яросл., Якушкин. Волог., Арх., Ни
жегор., Симб., Самар. Насдавали мне 
одних жлудей. Ходи с жлудей. Ж лу́
ди — козыри. Пенз. Ряз., Сарат., 
Ворон., Курск., Терек., Перм.

2. Карты червовой масти. Дон., 
1874. Вят., Тюмен., Тобол.

ЖлУдка, и, ж. Карта трефо
вой масти. Последню жлудку сходил. 
Колым., 1901.

ЖлУдни, мн. оэСесть на жл^дни. 
[Знач.?]. Уж куды не боек, а сел- 
таки на жлудни. Вытегор. Олон., 
Слов. Акад. 1898 [с примеч. «испор
ченное вместо злыдни»].

1. Жлу́ДНЫЙ, ая, ое. Трефовый 
(об игральных картах). Волог., 
1883—1889.

2. Жлу'ДНЫЙ, а я, ое. 1. Име
ющий особое пристрастие к чему- 
либо, жадный до чего-либо. Он жлуд- 
ный работать, проворный, горячий. 
Урал., 1957.

2. Скупой, жадный. Ну и жлуд- 
ный! Щепоти снегу зимой не даст, 
не только что милостыню подать. 
Урал., 1957.

Жлудо́вка, и, ж. Карта трефо
вой масти. Слов. Акад. 1847. Э, бра
тан, ты жлу да́вку-ту пошто винями 
кроешь? Ведь вини-me не козыри, 
а буби. Перм., 1856.

1. Жлудёвый и жлудёвый, 
а я, о е. Относящийся к жлудям 
(в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847. 
Кака краля-mo тебе пришла, винно
вая али жлудовая? Бубнова-то у 
меня, а червонна-то на скрышу. Перм., 
1856. Петров. Сарат.

2. Жлудёвый, а я, ое. Слю
дяной. Жлуда́вы окна. Колым., 1901.

ЖЛУДОК, д к а́, м. Желудь; не
большой желудь. Морш. Тамб., 1849. 
Даль [без указ, места].

ЖлУк, а, м. 1. Кадка для стирки 
белья. Курск., 1848. Орл., Южн., 
Зап.

2. Связка, тюк белья. Комарич. 
Брян., 1961.

3. Водпый раствор золы, щелок, 

употребляемый при стирке, бучении 
белья. Южн., Зап., Даль.

4. Раскаленный камень или чу
гунное ядро, используемые при бу
чении белья. Южн., Зап., Даль.

Жлукать, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. [удар.?]. Фольк. 
То же, что жлу́ктать. Ель моя зеле
ная, свекровь моя шаленая! Задала 
в неделю (воскресную) жлукать, в ре^ 
шете мочить, на море белить, поверх 
лесу сушить (песня). Южн., Зап. [?], 
Даль.

ЖлуКТ, а, м. Кадка без дна, 
в которой бучат белье. Дай мне 
своего жлу́кта белье набучить. Смол., 
Добровольский, 1914.

1. ЖлУкта, ы, ж. 1. То же, что 
жлук (в 1-м знач.). Смол. Смол., 
1852. Налей воды в жлу́кту. Смол. 
Южн., Зап., Курск. ♦ Кадка без 
дна, в которой бучат белье. Белг., 
Курск., 1891. Смол. ♦ «Ж луг (к)- 
т а [удар.?]. Кадка для бучения 
холстов». Южн., Кайгородов.

2. Бучение белья. Смол. Смол., 
1919—1934, Копаневич.

3. Водный раствор золы, щелок, 
употребляемый при стирке, бучении 
белья. Южн., Зап., Даль.

4. То же, что жлук (в 4-м знач.). 
Росл. Смол., 1852. Южн., Зап.

2. ЖлУкта, ы, м. н ж. 1. Тол
стый человек. Экая жлукта! Обоян. 
Курск., Машкин.

2. Пьяница. Этот жлу́кта на- 
стукался водки спозарання. Смол., 
1914.

3. Ж. О дурно пахнущей женщи
не. Тухлит, как жлу́кта. Смол., 
1914.

4. «Шутливое название. Кто жлук
та, Кто пражаренок, кто ганиц». 
Смол., Добровольский, 1914.

Жлуктать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Парить, бучить 
белье. Росл. Смол., 1852. Южн., 
Зап. — Ср. Ж м bi к а т ь.

ЖЛУКТАТЬ, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Производить 
шорох. «Издавать шорох, напр.: вы
шелушиваньем орехов, вынимая орех 
не из скорлупы, а из шелухи». Ос
ташк. Твер., Карпов, 1855. ° Ж л у к- 
тать [удар.?]. Твер., Даль,
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2. Пить (воду, водку, вино) много, 
с жадностью. Пск., Смол., 1918— 
1934. II Пьянствовать. Скоро ты пе
рестанешь жлуктатъ горилку? Пск., 
Смол., 1918-1934.

Жлуктёрить, рю, ришь, 
несов., неперех. Есть молча, сосредо
точенно, не обращая внимания на 
окружающих. Пск., Осташк. Твер., 
1855. «Есть и чавкать про себя». 
Пск., Даль.

Жлу́ктёрЯ, и, м. и ж. Тот, кто 
ест молча, сосредоточенно. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

Жлуктйла, ы, м. и ж. То же, 
что жлуктеря. Пск., 1858.

ЖлУКТИТЬ, тишь, несов., 
перех. и неперех. То же, что жлу́к- 
тать. Росл. Смол., 1852. «Бучить, 
вываривать, вымачивать в щелоке 
белье, сложенное в жлукто, т. е. 
кадь без дна, обыкновенно выделы
ваемую из цельного комля». Смол., 
Добровольский. Южн., Зап. Кто 
скажет жлу́ктить, а кто и бучить 
белье. Брян.

Жлуктйть, ти́шь и жлУк- 
ТИТЬ, тишь, несов., перех. Пить 
что-либо. °Ж л у к т и ́т ь. Тороп. 
Пск., 1899. И Пить (воду, водку, ви
но) много, в большом количестве. 
Водку так и жлукти́т. Смол., 1914. 
оЖлу́ктить. А сам водку жлу́к
тит кажный день. Курск., Орл., 
1947-1953.

Жлу́^КТО, а, ср. 1. То же, что 
жлукт. Курск.. 1852. Орл., Южн., 
Зап. И «В западных частях Орлов
ской и Курской областей приме
няется бучение холста. Существуют 
особые буки — жлу́кто — выдолб
ленные колоды без дна с двумя 
крестообразно положенными пере
кладинами в середине. Холст скла
дывается в этот бук, его заливают 
горячей водой или щелоком; после 
этого холст расстилают на траве. 
Бучат иногда на берегу реки; в этих 
случаях разводят костер, греют во
ду и заливают холст в буке». Орл., 
Курск., Лебедева, 1956. || «Деревян
ная кадка, с отверстиями в дне или 
без дна, в которой парили белье 
с золой». Белье парили в жлу́кте. 
Курск., Хильманович, 1967. || Бочка 
для замачивания белья. Бир ил.

Краснояр., 1954. Замочи белье в 
жлукто. Красноярск.

2. То же, что ж лук (в 3-м знач.).
Южн., Зап., Даль.

3. То же, что ж лук (в 4-м знач.). 
Южн., Зап., Даль.

Жлуп, а, м. То же, что жлук 
(в 1-м знач.). Обоян. Курск., 1859.

ЖлУтка, и, ж. То же, что жлук 
(в 1-м знач.). Курск., 1863.

Жлущ, а, м. [Знач.?]. Сани 
с отводами, Дуги с колоколами, Хо
муты с жлущами; Молодцы с куд
рями. Вят., Зеленин [с примеч. 
«в свадебном приговоре»].

Жлйта, и, ж. Льдина. Замет- 
чин. Пенз., 1945.

Жмак, а, м. 1. То же, что 1. Жма- 
ка (в 1-м знач.). Курск., 1947—1953.

2. Очень большой кусок, кусище 
чего-либо. Как жмак [мяса] был, так 
и подала. Гребен. Терек., 1902. — 
Ср. Ж м я к.

3. Комок чего-либо мягкого, вяз
кого. Даль [без указ, места]. — Ср. 
Ж м а ́ч к а, Ж м ы л ь.

1. Жма́ка, и, ж. 1. Обычно мн. 
Выжимки, остатки при изготовле
нии сока, растительного масла и т. п.; 
жмых. Смол., 1858. Свекольною жма- 
кою кормят скот. Смол. Влад., Ка
луж., Ворон., Курск., Орл. — Ср. 
Ж е м е р а, Ж мы ́к и, Ж о мы ́х.

2. Ж м а ́к и, мн. Восковые ос
татки от меда; неочищенный, истоп
ленный воск. Смол., Даль.

2. Жма́ка, и, м. и ж. Скупой 
человек. Болх. Орл., 1901. — Ср. 
Ж м é т е н ь.

Жма́канцы, мн. Игра в жмур
ки. «Игра святочная». Вят., Опыт 
1852. — Ср. Ж м а р а́.

1. Жма́кать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Громко есть, же
вать, чавкать. Да ну-у-у,ешъ, что ли 
скоряе, а то жма́кат, жма́кат. 
Яросл., 1908—1928. Дон.

2. Жма́кать, а ю, а е ш ь, несов. ; 
жма́кнуть, ну, нешь, сов.', перех. 
и неперех. Бить, ударять, колотить. 
Ряз., 1847. Ж макни его поплотней. 
Ряз. Яросл., Тамб., Дон. Кузнец 
жмакает на наковальне горячее же
лезо. Олон. II Ударять кого-либо ру
кой во время игры в жмурки. Жма- 
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кают во время игры в жмурки. Вят., 
1907. — Ср. Ж мы́кну т ь.

Жмакаться, ается, нессв.\ 
жма́кнуться, н у с ь, нешься, 
сов. 1. Жма́кнуться. Стук
нуться, удариться. Шацк. Тамб., 
1934.

2. Жма́каться. Издавать ха
рактерные для воды, жидкости зву
ки. Ж ма́кается каша. Покр. Влад., 
1905—1921.

Жма́кнуть. См. Жм а́кать.
Жмакнуться. См. Ж м а ́к а- 

т ь с я.
Жма́КОВНИК, а, м. Пирог из 

выжимок конопли. Смол., 1905— 
1921. — Ср. Ж м а ́ч н и к.

ЖмаконУтЬ, ну́, нелть, сов., 
перех. и неперех. Ударить, стукнуть. 
Вытегор. Олон., 1896.

Жма́нничать, аю, аешь, 
несов., неперех. Есть не торопясь, 
медленно, жеманясь. Уж жма́нни- 
чат, жма́нничат, сидя за столом-то. 
Яросл., 1908.

Жма́р, а иЖМа́рь, я, м. Скупой 
человек, скряга. ° Ж мар. Курск., 
1848. ° Ж м а ́р ь. Дмитров. Курск., 
1851. Курск. — Доп. Ж м а р ь. 
[Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуцкий.— 
Ср. Ж м é т е н ь.

Жмара́, ы́, ж. Игра в жмурки. 
Молог. Яросл., 1886. ° Ж м а ́р ы, 
мн. Молог. Яросл., 1896. — Ср. 
Ж м а ́к а н ц ы, Ж м а ́ч к и, Ж м 6- 
р ы, Ж м у ́р к и ш к и, Ж му́
ры ш к и.

Жма́рить, рю, ришь, несов.’, 
жма́рнуть, ну, н е ш ь, сов., пе
рех. и неперех. 1. Перех. Бить, сечь, 
наказывать кого-либо. Осташк. 
Твер., Пск., 1855. — Ср. Ж м ы ́к- 
н у т ь.

2. Жма́рить. Неперех. Идти 
прямо, своей дорогой. Пск., Порх. 
Пск., 1855. о Ж м а ́р ить доро
гою. «Удирать, идти или бежать 
прямиком, без оглядки». Пск., Даль.

3. Жма́рнуть. Неперех. Бы
стро пуститься бежать. Пск., Порх. 
Пск., 1855.

4. Жма́рить. Жать [?]. Пск., 
Даль [с вопросом].

Жма́ритьея, рюсь, ришь ся, 
несов. Играть в жмарки. «Хлопаться 
ладонью молодежи с девками во 

время святок». Пошех., Молог. 
Яросл., Архангельский, 1849. Яросл.

Жма́ркать, а ю, аешь, несов., 
неперех. То же, что жмариться. По
шех., Молог. Яросл., 1849.

Жма́ркаться, аюсь, а е ш ь- 
с я, несов. То же, что жмариться. «Вза
имно хлопаться парию с девкой о свят
ках, играют иногда до слез». По
шех., Молог. Яросл., Архангель
ский, 1849. Яросл.

Жма́рки, мн. «Игра о святках, 
где парень с девкою хлопают друг 
друга рукою раз за разом, иногда до 
слез». Яросл., Даль.

Жма́рнуть. См. Жма́рить.
Жма́ры, мн. То же, что жма- 

ра. Яросл., 1961.
Жмарь. См. Ж м а р.
Жма́рье, я, ср. То же, что жма- 

ра. Черепов. Новг., 1905—1921.
Жмать, ж му́, ж м е ш ь, несов., 

перех. и неперех. Жать, давить, 
стискивать. Обоян. Курск., 1854. 
Курск., Орл., Ворон., Дон., Калуж., 
Брян. Начали жматъ нас, ни туды, 
ни сюды. Куйбыш. Износил я цапци- 
лапцы, По тропинкам ходуци, Из- 
мозолил рукавицы, Девкам руки жма- 
нецы. Влад. || Быть тесным (об обу
ви). Туфли будут еще сильней жматъ. 
Брас. Брян., 1961. Курск. — Доп. 
[Знач.?]. «Жмать, вы́жмать, жима- 
ну́л (существ, жма́ка, жма́ки). Взять 
рыбьих червей, выжмать дрянь». 
Брян. Орл., Тиханов, 1904.

Жма́ЧИТЬ, чу, чишь, несов. 
[Знач.?]. Юрьев. Влад., Микуцкий.

1. Жма́чка, и, ж. Обычно мн. 
Небольшой круглый пряник. Яросл., 
1852.

2. Жма́чка, и, ж. 1. Жма́чки 
и ж м а ч к и́, мн. Игра в жмурки. 
“Жма́чки. Котельн. Вят., 1896. 
Яросл. °Ж м а ч к й. Яран. Вят., 
1903. — Ср. Ж м а р а́.

2. Старинная игра, по правилам 
которой проигравшего били жгутом. 
Петерб., Шляпкин.

Жма́чник, а, м. Пирог из вы
жимок конопли. Смол., 1905—1921.— 
Ср. Жма́ковник.

Жмсй, я, м. 1. Змея. Шенк. 
Арх., 1898. Вят.

2. Детская игрушка — воздушный 
змей. Нижнедев. Ворон., 1893.
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Жменёк, ны$, м. 1. Щепоть, 
щепотка чего-либо. Дай мне жменек 
табаку. Новорж. Пск., 1855. Пск.

2. Горсть чего-либо. Мне жменек 
семечка дали. Пушк. Пск., 1957.

Жмёнечка, и, ж. Горсть льна. 
Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

Жмёнка, и, ж. Три горсти вы
чесанной пеньки. Калуж., 1874.

1. ЖмвНЬ, я, м. Горсть, пригор
шня и то, что в пей помещается. 
Пск., 1855.

2. Жмень, я, м. Шутл. Груз
ный, тяжелый человек. Да, ты вон 
какой жменъ. Алекс. Куйбыш., 
1945-1964.

Жмёнька, и, ж. 1. Пучок выче
санной пеньки или льна. Ну-ка, 
ребята, подпаливай посконную 
жменъку. . Вот и запалили они 
льняную жменъку. Красп. Смол., 
1853.

2. Уменып. к жменя (во 2-м знач.). 
Жме́нькой лен берут, потом в пучок 
вяжут. Брян., 1961.

3. Удар (кулаком). Я съел гожую 
жме́нъку. Морш. Тамб., 1849. Тамб.

Жмёня, и, ж. 1. Горсть, пригор
шня и то, что в ней помещается. 
Перм., 1848. Еще зеленая клубника — 
две жмени только нарвал. Ладно, не 
нужно брать бумаги, я в жмене до
несу. Краснодар. Кубан., Дон., Во
рон., Курск., Орл., Брян., Ряз., 
Калуж., Моск., Смол., Волог. Кол
хозники помяли в жмене землю, уро
жай будет. Краснояр.

2. Пучок льна, выдернутый рукой 
за один раз. Жме́ню льна за один раз 
брали, потом в пучок вяжут. Брян., 
1852. II Небольшой скрученный пу
чок выдернутой конопли, умещаю
щийся в горсти. Коноплю, лен жме́
нями раскладали. Комарич. Брян., 
1961.

— Доп. [Знач.?]. «Горой». Енис., 
Кривошапкин, 1865.

Жмётень, ж м о́ т е н я и ж м é т- 
н я, м. Скупой человек, скряга. 
Новоторж. Твер., 1852. Твер., Калин., 
Новг. — Ср. Ж и ́х м о р а, Жло́
ба, 2. Ж л у ́д а, Ж м а к а, 
Ж м а р, Ж м и ́к р о м а, Ж м о́
да, Ж м о д е р, Ж м о и ́н а, 
Ж м о й, Ж м о́ й д а, Жмо́йка, 

Ж м о л ь, Ж м о н, Ж м о́ т и к, 
Ж м о́ я, Жму́ди, Ж м у ́д р а, 
Жмудь, Ж м у д я ́г а, Ж м у́- 
л я, Жмур. 1. Жмут, Жмуть, 
Ж м ы к, 2. Ж м ы л ь, Ж м ы р ь, 
1. Жмых.

Жмей, и́, ж. Змея. Сольвыч. 
Волог., 1897. Шенк. Арх.

ЖмигУльничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. Уклоняться от ра
боты. Мещов. Калуж., 1905—1921.

Жмйкрома и жмикро́ма, ы, 
м. п ж. Прижимистый, скупой чело
век. ° Ж м и́к р о м а. Сольвыч. Во
лог., 1821. Волог., Арх.°Жмик- 
р о́ м а. Арх., 1885. — Ср. Ж м О́
те н ь.

Жмйна, ы, ж. Пучок стеблей, 
который жнец захватывает рукой и 
срезает серпом за один раз. Казан., 
1847.

Жмо́да, ы, м. и ж. То же, что 
жметень. Новг. Новг., 1904. Пск., 
Моск. Жмода ты, за кажную нитку 
дрожишь. Хакас. Краснояр.

Жмодёр, а, м. То же, что жме
тень. Если богато живет, а жадни
чает, то скряга говорят, или жмода, 
жмодёр. Гдов. Пск., 1966.

ЖМО́ДИТЬСЯ, и ш ь с я, несов. 
Скупиться, скряжничать. Придешь 
к ней, а она жмодится. Хакас. 
Краснояр., 1967. — Ср. Ж м у т и ́т ь- 
с я.

Жмо́ина, ы, м. и ж. То же, что 
жметень. Такая жмо́ина она, жад
ная. Старор. Новг., 1969.

Жмой, я, м. Очень скупой че
ловек, скряга. Такой жмой, ей косы 
бил, так хоть пачку дала б, скопи
домка. Жадного человека у нас жмой 
зовут. Пск., 1858.

1. Жмо́йда, ы, м. и ж. То же, 
что жметень. Пск. Пск., 1850. Он 
страшный жмойда, зимой снега не 
выпросишь. Пск. Петерб., Смол.

2. Жмо́йда, ы, ж. Модная жен
щина. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Жмо́ЙДИТЬСЯ, д ю с ь, д и- 
ш ь с я, несов. Скупиться, скря
жничать. Она все жмойдится, 
посулит и не даст, вот какой чело
век. Остров. Пск., 1960.

Жмо́ика, и, м. и ж. То же, что 
жметень. О, какой же это жмойка, 
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какой он,, говорят, скупендяй. Вели
ко лукск. Пск., 1963.

Жмо́кать, а ю, а еш ь, несов., 
перех. и неперех. Бить, ударять, ко
лотить. Яросл., Ряз., Даль.

ЖМОЛЬ, я, м. 1. То же, что 
жметень. Жмот и жмолъ — это ску
пой человек. Тороп. Камен., 1963.

2. Скупщик хлеба, кулак. «Плу
товство и различного рода обмерива
ние и обвешивапие играет немало
важную роль в торговых сделках 
кулаков, почему они пользуются 
в народе дурной репутацией и по
лучают иногда название жмолей». 
Симб., Наумов, Описание Симбир
ской губернии.

ЖМОН, а, м. То же, что жме
тень. Сузун. Новосиб., 1964.

ЖМО́ры, мн. Игра в жмурки. 
Черепов. Новг., 1910. — Ср. Ж м а- 
р а́.

ЖМОТ, а, м. Богатый крестья
нин-собственник, кулак. Забайк., 
1960.

Жмо́ТИК, а, м. То же, что жме
тень. Моск., Яросл., 1858. Влад., 
Пск., Лебедева [с пометой «бранно»].

Жмо́тина, ы, ж. Слой древе
сины, отделяющийся при гнутье 
ободьев или полозьев. Жмотина 
в колесе, в дровнях. Яросл., 1896.

Жмо́я, и, м. и ж. То же, что 
жметень. Новг., 1969.

Жму́ди, мн. Скупые люди, скря
ги. Наши шабры такие жмуди, что 
куска хлеба одолжить боятся; сами 
в людях занять норовят. Сарат., 
1918. — Ср. Ж м é т е н ь.

Жму́ДИК, а, м. Прозвище. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Жму́дра, ы, м. и ж. То же, что 
жметень. В елико лукск. Пск., Слов, 
карт. ИРЯЗ.

ЖМУДЙга, и, м. и ж. То же,что 
жметень. Такой жмудяга, ничего не 
допросишься. Вельск. Смол., 1914.

Жму́Йда, ы, м. и ж. То же, что 
жметень. В елико лукск. Пск., Слов, 
карт. ИРЯЗ.

Жму́калКИ, мн. Игра в прятки. 
Казан., Даль.

Жму́КТИТ Ь, тишь, несов., 
перех. Пить. Ваня, перестань жмук- 
титъ воду. Хакас. Краснояр., 1967.

ЖмУЛЯ, и, м. и ж. То же, что 

жметень. Знаю, что ты жмуля поря
дочный! А ты — жома! Так один 
другого стоим. Великоуст. Волог., 
1898. Волог.

Жмур, а, м. 1. То же, что жме
тень. Олон., 1885—1898.

2. Умерший человек, покойник. 
Еще одного жмура несут. Хакас. 
Краснояр., Городецкий [с пометой 
«вульг.»].

1. Жму́ра, ы, ж. Удар кула
ком по голове. Перм., 1848. Пск. 
° Дать ж м у́ р у. Погрозить ку
лаком. Перм., 1848.

2. Жму́ра, ы, м. и ж. 1. О че
ловеке, который жмурит, щурит гла
за. Слов. Акад. 1847. Пск., Смол., 
1964—1968. о Ж м у́ р а слепая. 
Бранно. Смол., 1914.

2. Угрюмый человек, нелюдим. 
Пск., Смол., 1904—1918.

Жмура, ы, ж. [удар. ?]. Птица 
Chloris chloris Briss, сем. Coccothraus- 
tidae; зеленушка, лесная канарейка. 
Яросл., 1926.

Жму́рик, а, м. Умерший чело
век, покойник. Смол., 1852. Новг. 
Опять жму́рика понесли. Пенз. 
Орл., Хакас. Краснояр. ♦ Умерший 
отец или мать. Арх., Орл., Калуж., 
Даль. ° Мн. «Покойные родители». 
Арх., Орл., Калуж., Слов. Акад. 
1898. — Доп. Жму́рики. [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий.

Жму́рить, рю, ришь, несов., 
неперех. 1. Любезничать. «Если де
вушка прогулялась с парнем по де
ревне, то на другой день подружки 
спрашивают: Ты с кем жмурила 
вчера?» Луж. Петерб., Иваницкая.

2. Беседовать. Что это у вас как 
долго жмурят сегодня? Новг., Слов. 
Акад. 1898.

1. Жму́рИТЪСЯ, рится, несов. 
1. Быть прикрытыми чашелистиками 
(о ягодах, плодах). «Морошка еще 
жмурится, т. е. не открылась». Соль
выч. Волог., Иваницкий, 1883—1889. 
Волог.

2. «Покрывать брови». Нижегор., 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1850.

2. Жму́риться, рюсь, 
р и ш ь с я, несов. Горевать, печа
литься. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Жмурйться, рюсь, рйшься, 
несов. «В и́гре в палочку-воровочку 
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отыскивать спрятавшихся». Дон., 
Миртов, 1929.

1. ЖмУрка, и, м. и ж. Босяк; 
босячка. Дон., 1929.

2. ЖмУрка, и, ж. Курица. У 
нас жму́рок ушно. Ветл. Костром., 
1933.

3. ЖмУрка, и, ж. 1. Растение 
Mirabilis L., сем. ягодковых; мира- 
билис ночецветная. «Ночная краса
вица — кустистое растение с цве
тами белой, алой и желтой окраски, 
с приятным нежным запахом. Цветы 
распускаются только к вечеру и 
в пасмурную погоду. Ночная краса
вица красива. Зовут и жмуркой». 
Свердл., 1964.

2. Жму́рки и жмурки́, мн. 
О неспелых ягодах морошки, при
крытых чашелистиками. Волог., 
1902. ° Ж м у ́р к и. Сольвыч. Во
лог., Иваницкий, 1883—1889.

Жмурки, мн. [удар.?]. Умер
шие люди, покойники. Росл. Смол., 

ов. карт. ИРЯЗ.
Жму́-ркишки, жму́ркышки 

и жмуркушки, мн. Игра в жмур
ки. Дети играют в жму́ркышки, за
вязали глаза одному, он искал всех 
других. Нукус. Каракалпак., 1957. 
Уральск. — Ср. Ж м а р а́.

ЖмУрковыЙ, а я, ое. Кури
ный. Ветл. Костром., 1933.

ЖмурчбК, ч к а́, м. Умерший че
ловек, покойник. Пск., 1904—1918.

ЖмУрыЙ, а я, ое. Шелковый. 
Сиб., Ильин [с пометой «архаиче
ское»], 1916.

ЖмУрышКИ, лш. Игра в жмур
ки. Спас. Казан., 1855. Казан. — 
Ср. Ж м а р а́.

1. Жмут, а, м. То же, что жме- 
тень. Скупого называют жмут. Се
беж., Невельск. Пск., 1963. Брян.

2. Жмут, а, м. Веревка из лы
ка, обвитая старыми, негодными се
тями; употребляется при ловле рыбы. 
Лодейноп., Вытегор. Олон., Слов. 
Акад. 1898.

ЖмутЙТЬСЯ, т и ́га ь с я, несов. 
Жадничать, скупиться. Уральск., 
1964. — Ср. Жмбдиться.

Жмутъ, и, л«, и ж. Тот, кто 
притесняет, обижает кого-либо, 
жмот. Ряз., Тамб., 1852.

Жму́хнуть, ну, нешь, сов., 

перех. и неперех. Ударить, стукнуть. 
Жмухнул в ухо. Моск., Водарский. — 
Ср. Ж м ы ́к н у т ь.

Жмучъ, и, ж. 1. Сырая, пас
мурная, туманная погода в зимнее 
время. Арх., 1842—1847. Волог.

2. Мелкий дождик. Арх., Волог., 
1959.

— Доп. Ж м у ч ь. [Знач.?]. Юрь
ев. Влад., Микуцкий.

— Ср. Ж м ы ́ч к а.
Жмы, мн. Большие ножницы 

для стрижки овец. Жмы — это овечьи 
ножницы раньше назывались. На них 
веревочку вяжешь крепко. Вез ве- 
ревочки-то устанешь. Южн. р-ны 
Краснояр., 1965.

Жмйга, и, м. и ж. Прозвище. 
Боров. Калуж., 1910.

ЖмыганУть, и у́, н é ш ь, сов., 
перех. и неперех. Ударить, стукнуть. 
Как жмыганёт. Так и норовит жмы- 
гану́тъ. Пенз., 1960. — Ср. Ж м ы ́к- 
н у т ь.

Жмык, а, м. То же, что жме- 
тень. Ну, Ванька, и жмык. Скупой, 
скупой. Окулов. Новг., 1969. — Ср. 
Ж м é т е н ь.

Жмйкать, а ю, аешь, несов.. 
перех. Стирать, полоскать белье, 
одежду и т. п. Яросл., 1852. Твер., 
Симб. — Доп. Ж мы ́к а т ь. [Знач.?]. 
Юрьев. Влад., Микуцкий. — Ср. 
Жлу́ктать, Жмыха́ть.

Жмйки и ЖМЫКЙ, мн. Вы
жимки, остатки при изготовлении 
сока, растительного масла и т. п.; 
жмых. ° Ж м ы ́к и. Яросл., 1896. 
° Ж м ы к и́. Яросл., 1852. Ряз. 
° Ж м ы к, а, м. Ряз., 1892. — Доп. 
Ж м ы к и́. [Знач.?]. Юрьев. Влад., 
Микуцкий. — Ср. Ж м а ́к а.

Жмйкнутъ, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. Ударить,гстукнуть. 
Ефрем. Тул., Лавров. — Ср. Ж в и ́к- 
н у т ь, Ж’и ́гать, Ж и к а’т ь. 
2. Ж ма́к а ть, Жма́рить, 
Ж*м а́р ну ть, Жмбкать, Ж му х- 
нуть, Жмыгану́ть, Жмы́х- 
нуть, 2. Жми́кать.

ЖмЙГЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Скупиться, жадничать. 
Жмылишь чего? Жмот какой, всего 
тебе жалко дать. Пустошк. Пск,, 
1960,
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1. ЖМЫЛЬ, я, м. 1. Ком снега, 
глины. Пск., 1959. — Ср. Ж м а к.

2. Жгут травы, соломы. Пск., 
1969.

3. Пучок связанного льна. Пск., 
1969.

4. Утолщение на нитке. Пск., 
1969. II Брак в ткани. Пск., 1969.

5. Нарыв, фурункул. Пск., 1969.
2. ЖМЫЛЬ, й, м. 1. То же, что 

жметень. Скупого человека назовут 
скрягой, а то и того хуже, жмылём 
назовут. Пск., 1959. «Слово 
„жмыль“. . широко представлено в 
Гдовском, Печорском, Пыталовском, 
Островском районах. Лишь единич
ные примеры записаны в Красного
родском, Опочецком, Дедовичском и 
Локнянском районах. Ниже линии 
Красиогородск — Опочка — Дедови- 
чи—Локня слово „жмыль“ — скупой 
человек — не встретилось. В Пустош
кин ском районе об этом слове только 
слышали: „Жмыль? Иногда прислы- 
шивали, так называют жадного“». 
Пск., Лебедева.

2. Ленивый человек. Пск., 1969.
Жмыр, а, м. Растение 

Prunus spinosa L., сем. розанных; 
слива колючая, терн. Тул., Иванов.

Жмырь, я, nt. и ж. То же, что 
жметень. Когда человек жадный го- 
раз, так его обзывают жмырь. Пск., 
1961.

1. Жмых, а, м. То же, что жме
тень. Экой жмых! Новооск. Курск., 
1852. Курск., Орл., Пск. Ох, она 
жмых, да скупая гор аз. Новг. Казан.

2. Жмых, а, м. Приманка, на
живка. Тим. Курск., 1897.

1. Жмйгха, и, ж. Скупая жен
щина, скряга. Пск., 1969.

2. Жмйха, и, ж. 1. Жмых. Ека- 
теринб. Перм., 1887. Кубан.

2. Мякина [?]. Тул., Даль [с во
просом].

3. Жмыха [удар.?]. «Грязный 
остаток из вощин, когда прессуют 
ее в воск». Казан., К лыковский, 1856.

Жмыхйть, а́ю, а́е шь и ЖМЙ- 
хать, а то, аешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Стирать, поло
скать, мыть белье, одежду и т. п. 
□ Жмыха́ть. Пск. Пск., 1850. 
Иск., Твер., Новг., Моск., Яросл.,

Костром., Волог., Арх., Нижегор.
Бабы в речке белье жмыха́ют. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР. 
° Ж м ы ́х а т ь. Тихв. Новг., 1848. 
Твер., Симб., Пск. Надо еще белье 
жмыхать. Пенз. ° Ж м ы х а т ь 
[удар.?]. Осташк. Твер., 1820. — 
Ср. Ж м ы ́к а т ь.

2. Перех. Жмыхать [удар.?]. 
Сжимать. Орл., 1850.

3. Перех. Жмыхать [удар.?]. 
Нажимать сильно, рывками. Боров. 
Новг., 1923-1967.

4. Неперех. Жмы́хать. Хны
кать. Юрьев. Влад., Микуцкий.

Жмых&ться, а́ю с ь, а ́ешь с я, 
несов. 1. То же, что жмыхать (в 1-м 
знач.). Пск., 1902—1904. Луж. Пе
терб. ♦ «Стирать себе». Луж. Пе
терб., Слов. Акад. 1898. — Ср. 
Ж м ы ́к а т ь.

2. Мыться в бане. Тихв. Новг., 
Слов. карт. ИРЯЗ.

Жмйхнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Ударить, стукнуть. Пск. Пск., 
1850. Пск., Новг. — Ср. Ж м ы ́к- 
н у т ь.

Жмы́чка, и, ж. 1. Сырая, пас
мурная, туманная погода в зимнее 
время. Арх., Волог., 1959.

2. Мелкий дождик. Волог., 1883— 
1889. Арх.

— Ср. Ж м у ч ь.
ЖМЯК, а, м. 1. Кусок, ломоть. 

Пск., Даль.
2. Комок чего-либо мягкого, вяз

кого. Даль [без указ, места].
— Ср. Ж м а к.
Жмйкала, ы, м. и ж. То же, 

что жмякало. Пск. [?], Даль.
Жмйкалка, и, м. и ж. То же, 

что жмякало. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Жмйкало, ы, м. О человеке, 
который ест, чавкая. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

1. Жмйкать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Есть, жевать. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер., 
Смол., Ворон. И Чавкать при еде. 
Пск., Твер., Даль. Смол.

2. Перех. Мять, сжимать, ком
кать. Ребятишки больно траву жмя- 
кают. Волог., 1902.

2, Жмйкать, а ю, а е ш ъ, несов.;
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жмы́кнуть, ну, нешь, сов.; пе
рех. и неперех. 1. Ударять, бить. 
До того жмякали парня (в драке), 
что едва выстоял бедный. Вытегор. 
Олон., Слов. Акад. 1898. Палкой 
жмя́кнул. Смол. Ворон., Курск. 
♦ Ударять, бить со звуком, какой 
бывает при ударе по чему-либо 
влажному, мокрому. Жмякнул его по 
морде. Дубен. Тул., 1933—1960. — 
Ср. Ж мы ́кну ть.

2. Ж мя ́к ну т ь. Перех. С си
лой бросить что-либо на стол, на 
землю и т. д. Экой ведь парнишка 
растет! Даве так жмякнул котенка 
не за что не про что. Буйск. Ко
стром., Слов. Акад. 1898.

3. Перех. Повалить кого-либо на 
землю. Корот. Ворон., 1905.

Жмйкаться, аюсь, аешься, 
несов.; жми́кнуться, н у с ь, н е ш ь- 
с я, сов. Ударяться обо что-либо; па
дать. Ж мя́кну лея об землю. Жмя́к- 
нулся со скамейки на пол. Дубен. 
Тул., 1933—1960. Алекс. Куйбыш.

Жмйкнуть. См. 2. Ж мы́кать.
Жмйкнуться. См. Ж м ы ́к а- 

т ь с я.
ЖмЙТКа, и, ж. Взбучка, побои. 

Стариков мы уважим, а то дали бы 
ему жмятку. Великолукск. Пск., 
1902—1904.

ЖмячёК, ч к а, м. Уменьш.- 
ласк. к жмяк. Слов. Акад. 1847. 
Пск., 1858. II Маленький кусочек че
го-либо съестного. Пск., 1855.

ЖнёЙКО. Прозвище. Усьян.- 
Дмитр. Сев.-Двин., 1931.

Жнев, ы, ж. То же, что жневье 
(в 1-м знач.). Кошк. Куйбыш., 1948. 
«Отдельные лица различают наиме
нованья жнивья после различных 
культур: „Говорили в России: жнев 
пшеничная, жнев овсяная“». При- 
иссыккул. Киргиз.

Жнёвень, в ни, ж. 1. То же, 
что жнёвье (в 1-м знач.). По жневни 
скот гоняли. Брас. Брян., 1961.

2. То же, что жневье (во 2-м 
знач.). Трубч. Брян., 1957.

Жневёц, вц а, м. Жнец. Жне- 
ве́ц — это кто серпом жнет. Ордын. 
Новосиб.

ЖнёВИК,а, м. То же, что 
жневье (в 1-м’знач.). Моск., 1968.

Жнёвиня, и, ж. То же, что
14 Словарь русских говоров, вып.

жневье (в 1-м знач.). Ворон., 1959. 
Жнёвка, и, ж. Жнейка. Камен.

Свердл., 1964.
Жнёвник, а, м. То же, что 

жневье (в 1-м знач.). Бурнашев [без 
указ, места]. Брян., 1950.

Жнёвье, я, ср. 1. Остатки стеб 
лей сжатых злаков на жниве, стерня. 
Рыльск., Судж. Курск., 1852. Скот 
ходит по жневью. Курск. Орл., 
Ворон., Тул. Когда жнут серпом, 
жневья остаются длинные. Дубен. 
Тул., 1933—1960. Надобно выжечь 
жневье, чтоб удобнее было пахать. 
Курск. Орл. 2. Сжатое поле. Поле 
сжали — жневие. Тул., 1948—1952. 
Курск., Орл., Ворон.

— Ср. Жни́ва, Жни́во, 
Жни́вье.

Жней, я, м. 1. Жнец. Мужчина 
жнет — жней. Верхне-Уфал. Че
ляб., Южн. Урал., 1964. Жней — это 
которого нанимали поле жать. Моск. 
II Колхозник (или рабочий совхоза), 
занятый работой на жнейке. Осташк. 
Калин., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. То же, что жневье. На жней за
пускали скотину, корм на нем хо
роший. Моск., 1968.

Жнёйка, и, ж. Жница. Пойду 
к ковалю, нарублю серпов, Найму 
жнеек, красных девок, молоденьких 
молодушек. Смол., 1914. Калин., 
Повг. Жнут жне́йки, они сами и 
вяжут; машиной мало жнут. Во
лог. Том.

ЖнетёЯ, и, ж. Болезнь [какая?]. 
«Одна из трясовиц. В заговоре про 
нее говорится: Та ложится в человеке 
во всех чувствиях его». Онеж. КАССР, 
Калинин, 1931.

Жнечйха, и, ж. Жница. Пск., 
1904—1918. Новг., Ворон. Я слы
шала и запоминала песни. ., когда 
жнечихи приходили «со снопом» пе
ред началом жнитва в усадьбу. Орл., 
Кондратьева.

ЖнёЮШКа, и, ж. Ласк. Жница. 
Жнеюшки старые, серпы лубяные. 
Красн. Смол., 1914.

Жней, Ji и ЖНёя, нДж. 1. Жни
ца. оЖне’я. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Онеж. К АССР.’ЖСев.-Двин., 
Арх., Новосиб., Куйбыш.,7 Кост
ром. «Кто жнет, сымает хлеб сер
пом». Пенз., Даль. Слов. Акад. 

9
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1955 [с пометами «устар.» и обл.»]. 
сзЖ н é я. Слов. Акад. 1847. Жнеи, 
как черные змеи! Под межой лежали, 
Немного нажали. Смол., 1914. Новг. 
Женщину, которая хлеб жала, жнеей 
звали. Моск.

2. Жнея. Жатвенная машина. 
Терек., 1877. Кубан., Ворон.

3. Жнея́. Время, пора жатвы. 
Даль [без указ, места].

ЖНИВ, ы, ж. То же, что жневье. 
Ордын. Новосиб., 1964—1965. Моск.

Жнйва, ы и Жнива, ы́, ж. 
1. Уборка хлебов, жатва. °Жни́- 
в а. Шенк. Арх., 1898. Прострадала 
здорово — закончила всю жниву. Ко
нец жниву зерновых. Арх. Со жнивы 
идут. Новг. Костром., Брян., Урал. 
□ Жнива́. Краснодар., 1949— 
1957.°Жнива [удар.?]. Волог., 
Влад., Калуж., Курск., Казан., 
Перм. II Время жатвы. ° Ж ни́ва. 
Белозер. Новг., 1896. Волог., Арх. 
В оржаную жниву родила. Костром. 
Хакас. Краснояр., Слов. Акад. 1955 
[с пометой «обл.»]. ° Ж н и в а́. Курск., 
Орл., 1947—1953. Брян. ° Ж нива 
[удар.?]. Малмыж. Вят., 1896.

2. То же, что жневье (в 1-м знач.). 
о Ж ни́ва. «Полоса после выжатого 
хлеба». Никол. Волог., 1904. Курицы 
на жниву топеръ ходят. Костром. 
Арх., Ворон., Куйбыш., Ср. Урал., 
Чкалов. Сейчас все обуты, а рани ре
бятишки и по жни́ве босиком бегали. 
Павлодар. Вост .-Казах., Прииртыш., 
Том. Хлеб сожнут, остается жнива. 
Южн. р-ны Краснояр. Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»]. ° Ж и и в а́. 
Жнива́, от скосится пашаница или 
овес. Ордын. Новосиб., 1966. ° Ж н и- 
в а [удар.?]. Сарат., 1948. ♦ Ж ни́- 
в а. Поле, на котором сжата рожь. 
Мещов. Калуж., 1892.

3. То же, что жневье (во 2-м знач.). 
Сиб., 1854. Том., Хабар. Некоторые 
не пашут, а жгут весной старую 
жниву, сеют хлеб 'и заборанивают. 
Перм. Сев.-Двин., Яросл. Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»]. ° Ж и и в а 
[удар.?]. Волог., Обнорский.

4. Любая полевая культура, кото
рую пора убирать, жать. Жнива 
поспела. Ряз. Ряз., 1917.

5. Ж н и ́в а. Вспаханное поле.

Жни́ва готова к севу. Хакас. Крас
нояр., 1967.

6. Жни́ва. Поле, засеянное 
рожью. Ветл. Горьк., 1907.

Жнйвенье, я, ср. То же, что 
жна́вье. Ржев. Твер., 1897. Ряз., 
Ворон.

Жнивётник, а и у, м. То же, 
что жневье. Дожнешь, а жниветник 
остается. Том., 1964.

ЖнивёЦ, вц а́, м. Жнец. 
Дорогобуж. Смол., 1968.

Жниви, мн. [удар.?]. То же, 
что жневье. Наурская Терек., 1907.

ЖнйВИК, а, м. То же, что жна́- 
вье. Пшеницу сожнут, а жнивик 
остается на поле. Жнивик это не 
поле, от ржи и пшеницы солома тор
чит, вот и жнивик. Моск., 1968.

Жнйвище и жнивйще, а, ср. 
То же, что жневье. Выкошено поле — 
жнивище. Жнивище овсяное, ржаное. 
Том., 1964. ° Ж н и ́в и щ е. Даль 
[без указ, места]. Ржев. Твер., 1897. 
Петерб., Ленингр. Жнивище — это 
сжатое поле, хощ жнив зови, хощ 
жнивище. Моск. Смол., Калуж., 
Южн., Перм., Ср. Урал.°Жни- 
в и ́щ е. Чулым. Новосиб., 1959. 
♦ Поле, с которого убрана рожь. 
Мещов. Калуж., Верейск. Моск., 
1905-1921.

Жнйвка, и, ж. 1. Поле, за
сеянное хлебом. Когда поспеет наша 
жнйвка? Вельск. Арх., 1957.

2. В обряде, связанном с уборкой 
урожая, — обращение к сжатому по
лю, как к некоей стихийной силе, 
способной вернуть силы, затрачен
ные па выращивание урожая. «На 
Евстигнея (5 авг.) заклинают жни
вы на все четыре стороны. Жнйвка, 
жнйвка! Отдай мою силку, на пест, 
на мешок, на мотовило, на кривое 
веретено, говорят жницы, катаясь, 
после жатвы, по жниву». Даль [без 
указ, места]. Одни жнеи песни поют 
имениннику (разряженному снопу в 
день «дожинок» накануне Успенья — 
Велика Пречиста) в честь, другие 
катаются с боку на бок по сжатому 
полю, а сами приговаривают: «Жнив- 
ка, жнйвка, отдай мою силку на 
пест, на мешок, на колотило, на мо
лотило, да на новое веретено». Пе
черский, НаТорах. ° Ж п И ́в к а? и, л«.
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Как дожнут бабы нивку, то сре
зают оставленные ими на нивке ко
лосья, представляющие будто «из 
себя бороду Ильи пророка», при 
этом бабы просят, чтобы «жнивка» 
отдал им назад силу, затраченную 
на нее, «Жнивка, жнивка, отдай мою 
силку», Дмитров. Орл., Доброволь
ский, 1905.

ЖНЙВНИК, а, м, 1. То же, что 
жневье (в 1-м знач.). Ср. Урал, 
1964. Не ходи босая по жнивиику, 
все ноги исколешь. Моск. Прейл. 
Латв. ССР.

2. То же, что жневье (во 2-м знач.). 
Зарайск. Ряз., 1848.

ЖнйВО, а и ЖНИВО́, а́, ср. 
1. Уборка хлебов, жатва. °Жни́- 
в о. Южн., Зап., Даль. Тул. Сколько 
ден ууленя на жниве быты? Ленингр. 
Пск., Онеж. КАССР, Арх., Слов. 
Акад. 1955 [с пометой «обл.»]. ° Ж н и- 
в 6. Смол., Слов. Акад. 1898. Орл., 
Моск., Твер. Уйти на жниво; быть 
на жниве. Новг. Слов. Акад. 1955 
[с пометой «обл.»]. ° Ж н и в о 
[удар.?]. Нижегор. || Время жатвы. 
° Ж н и ́в о. Южн., Зап., Даль. 
Жниво подходит, время жать. Моск. 
Волог. В жни́во никуда время не хва
тит. Хакас. Краснояр. Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»]. ° Ж н и во́. 
Смол., Слов. Акад. 1898.

2. То же, что жневье (в 1-м знач.). 
□ Жни́во. Слов. Акад. 1847. Даль 
[без указ, места]. Жни́во — это поле, 
где хлеб скосили. Моск. Рост., Дон. 
Жни́во — это, значит, убрали уро
жай на поле, все равно от чего. Сузун. 
Новосиб. Прииртыш., Иркут., Том. 
Слов. Акад. 1955 [с пометой «обл.»]. 
□ Жниво́. Слов. Акад. 1847. 
Алекс. Куйбыш., 1945—1964. Ор- 
дын. Новосиб. ♦Жни́во. Поле 
после уборки пшеницы. Ордын. Но
восиб., 1964—1965. ♦ Поле, с кото
рого сжата рожь. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

3. То же, что жневье (во 2-м знач.). 
Моск., 1968. ° Ж н и ́в о. Слов. Акад. 
1847. Яросл., 1896. Волог., Ряз., 
Дон., Киров., Урал., Иркут. Слов. 
Акад. 1955 [с пометой «обл.»].

4. То же, что жнива (в 4-м знач.). 
Онеж. КАССР, 1931. Смол., Брян.

♦ Жни́во. Рожь, которую пора 
убирать, жать. Жни́во — это рожь, 
когда поспевает. Кириш. Ленингр., 
1955.

5. То же, что жнива (в 5-м знач.). 
Моск., Слов. Акад. 1898. °Ж н и ́в о. 
Яросл., 1820.

6. Жниво [удар.?]. Поле с 
культурными растениями. «Поле, по
крытое засеянным и на корню хлебом 
стоячим, или другими, потребными 
в домашнем быту сельскохозяйствен
ными растениями. Мы шли в село не 
по проселку, а прямо по полю жнивом». 
Тихв. Новг., Бередников, 1854. || По
ле, засеянное зерновыми культура
ми. Моск., 1968.

7. Жни́во. «Сжатая трава». 
Терек., Водарский.

Жнйвушка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к жнива. Говорят — высоко 
жну яровую жнивушку. Новг., 1914. 
Сенокос да жнивушка Заболела спи
нушка. Твер. Пск., Смол., ^Яросл.

Жнйвье, я и жнивьё, я́, ср. 
1. Ж н и в ь е. То же, что жнива 
(в 1-м знач.). Крестец. Новг., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Слов. Акад. 1955 [с по
метой «обл.»]. Как только устано
вится погода, приступим к жнивью. 
Абакан. Хакас., 1966. Жнивьё на
чалось. Краснояр. II Время жатвы. 
Белев. Тул., 1898. Слов. Акад. 1955 
[с пометой «обл.»]. Вашкин. Волог.

2. То же, что жневье. ° Ж н и ́в ь е. 
По жнивью пахать. Яросл., 1852. 
Новг., Арх., Ворон.°Ж н и в ь е. 
Бурнашев [без указ, места]. Между- 
реч. Волог., 1942. Новг. Как хлеб 
уберут, так на жнивьё скот пускают. 
Пск. Смол., Влад., Том.°«Жии́- 
в ь я». Новосиб. Прииссыккул. Кир
гиз. ССР. Слов. Акад. 1955 [с поме
той «обл.»]. ♦Жни́вье. Поле 
после уборки ржи. Мещов. Калуж., 
1905—1921. Курск., Орл.°Жни- 
в ь е. Андр. Смол., 1935—1946. 
♦ Жнивье [удар.?]. Поле. Куй
быш., 1957.

3. То же, что жневье (во 2-м 
знач.). ° Ж ни́в ь е. Курск., 1893. 
Новг. ° Ж н и в ь е. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Том. Слов. Акад. 1955 
[с пометой «обл.»].

— Доп. Жнивье. Балтайск. 
Сарат., 1946—1949.

14*
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ЖНИВЙК, а, м. То 1 же, что 
жно́вье. Орл., Слов. Акад. 1898.

Жнйлка, и, ж. Жнейка. Осин. 
Перм., 1914. И серпом жали, и 
жнилками жали. Урал.

Жнйна, ы, ж. [Знач.?]. Юрьев. 
Влад., Микуцкий.

Жнйтва, ы и жнитва́, ы́, ж. 
1. То же, что жнива (в 1-м знач.). 
“Жни́тва. Пск., Даль. Новг. 
Иду со жни́твы. Арх. Курск. 
“Жнитва́. Идут со жнитвы́. 
Волог., 1896. Урал. “Жнитва 
[удар.?]. Олон., 1896. Перм., Алт. 
II Время жатвы. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Курск., Орл. ° Ж н и ́т в а. 
Смол.

2. Ж н и ́т в а. То же, что жневье 
(р 1-м знач.). «Место, где жнут или 
которое уже сжали». Пск. Пск., 
1850. У нас школьники по жнитве 
колоски сбирают. Новг. Ср. Урал.

3. То же, что жневье (во 2-м 
знач.). “Жни́тва. Даль [без указ, 
места]. Пск. Пск., 1902—1904. После 
жатвы, остаются жни́тва. Пск. 
Новг., Петерб. “Жнитва́. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

4. Жни́тва. «Солома, собирае
мая в поле после перевозки хлеба». 
Нижнедев. Ворон., Второе Доп., 
1905—1921.

5. Жни́тва. Скошенная рожь. 
Липец., Тростянский.

— Доп. Жни́тва. [Знач.?]. То
бол., 1895—1897. Жнитва [удар.?]. 
[Знач.?]. Влад., Костром., 1897. 
Вят.

Жнйтвенный, а я, о е. Отно
сящийся к жнитву. Июль и август: 
аржаные, жнитвенные месяца. Ко- 
логр. Костром., Слов. Акад. 1898. 
Жнитвенная страда. Иркут.

Жнйтвина, ы, ж. 1. То же, что 
жневье (в 1-м знач.). Осин. Перм., 
1914. Арх. “ Ж н и т в и ́н а. Кар
гоп. Арх., 1967.

2. То же, что жневье (во 2-м 
знач.). Жни́твина у ржи такая дол
гая! Перм., 1856. Пск., Осташк. 
Твер. Сожнут хлеб-от дак ведь не до 
корня — вот жни́твина и есть. Во
лог. Олон., Арх.

3. Соломинка срезанной ржи. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жнйтвица, ы, ж. Время жатвы.

Слов. Акад. 1898 [с пометой «обл.», 
со ссылкой на Даля].

Жнитво, а ́и жнйтво, а, ср. 
1. Уборка хлебов, жатва. Петергоф. 
Петерб., Чистоп. Казан., Слов. Акад. 
1898. “Жнитво́. Слов. Акад. 
1847. Пск., Даль. Твер., Яросл., 
Костром., Сев.-Двин., Влад., Ка
луж., Ряз., Сарат., Вят., Урал., 
Том., Белор. Башк. АССР. Слов. 
Акад. 1955 [с пометой «обл.»]. 
“Жни́тво. Сиб., 1854. Орл., 
Новг. “Жнитво [удар.?]. Бур- 
нашев [без указ, места]. Котельн. 
Вят., 1896. Симб., Том., Кемер. 
II Время жатвы. “Жнитво́. Пск., 
Даль. Твер., Яросл., Волог., Сев.- 
Двин., Костром., Влад., Ряз., Тул., 
Пенз., Сарат., Куйбыш., Казан., 
Ср. Урал, Новосиб., Том., Тобол., 
Краснояр., Иркут., Слов. Акад. 1955 
[с пометой «обл.»]. “Жни́тво. 
Брон. Моск., 1897. Новг. Жни́тво — 
страда-mo, рожь тяжело ее жать, 
теперь уж отстрадали. Яросл. 
“Жнитво [удар.?]. Кемер., 1959. 
Южн. Урал.

2. Жнитво́. Время уборки се
ла. Новосиб., 1968.

3. Жнитво [удар.?]. То же, 
что жневье. Амур., 1913—1914.

4. Спелый хлеб па корню. 
“Жнитво́. Слов. Акад. 1847. 
Кадн. Волог., 1854. Костром., Смол., 
Слов. Акад. 1955 [с пометой «обл.»]. 
“Жни́тво. Чай не сжали жни́т- 
ва-то. Покр. Влад., 1905—1921. 
“Жнитво [удар.?]. Посылает 
Ваню мать зеленое жнитво жать. 
Терек., Слов. Акад. 1898.

— Ср. Жни́ва.
Жнитйна и жнйтина, ы, ж. 

То же, что жневье. “Жнити́на. 
Волог., 1883—1889. “ Ж н и ́т и н а. 
Волог., Дилакторский, 1902.

ЖНИТЙНО, а, ср. То же, что 
жневье. Волог., 1902.

Жнитка, и, ж. [удар.?]. Жней
ка. Осин. Перм., Серебренников.

Жнйтна, ы, ж. То же, что 
жневье. Кирил. Новг., 1913.

Жнйтница, ы, ж. То же, что 
жнитка. Даль [без указ, места].

Жнйтовный, а я, о е. Относя
щийся к жнитву. Жнитовная солома. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.
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Жниту́^Х, а́, м. Жнец. К нам по 
пять жнитпухов приходило жатъ-то. 
Ср. Урал., 1963.

Жниту́ха, и, ж. Жница. Если 
баба, дак, конечно, жнитуха. Верхне- 
Уфал. Челяб., 1964.

Жнитьбй, ы́, ж. То же, что 
жнива (в 1-м знач.). «Существитель
ное к глаголу жать». Шуйск. Яросл., 
Водарский, 1912.

Жнитьё, я, ср. 1. То же, что 
жнива (в 1-м знач.). Вят., Калуж., 
Тул., Слов. Акад. 1898. Твер. || Вре
мя жатвы. ЯСнитъё — это когда 
жать надо идти. Ср. Урал., 1964.

Жнйца, ы, ж. 1. Выкошенное 
место на лугу. Лён стелем на жницу. 
Верхнетоем. Арх., 1963.

2. Жница [удар.?]. То же, что 
жневье. Куйбыш., 1956.

Жнйще, а, ср. То же, что жне
вье. Даль [без указ, места]. Лодей- 
ноп. Ленингр., 1928.

Жнуво́, а́, ср. То же, что жни
ва (в 1-м знач.). Малмыж. Вят., 1897.

1. Жну́кта, ы, ж. Кадка для 
выпаривания белья. Дон., 1876. — 
Ср. Ж л у ́к т о.

2. Жнукта, ы, м. и ж. Толс
тый человек. Дон., 1876.

Жн10ха, и, ж. Жница. Том., 
1964.

Жо, междом. Ж б-ж о-трусенька. 
Слово, которым подзывают лошадей. 
Яросл., 1918.

Жобрёй, я, м. Растение [ка
кое?]. «Растение курятник». Вят., 
Боричевский, 1842—1847. — Ср. 
Ж а б р é й.

Жбвка, и, ж. Разжеванный 
хлеб, завернутый в тряпочку, упо
треблявшийся для кормления груд
ных детей. Опоч. Пск., 1852. Дон., 
Ворон., Забайк. — Ср. Ж е в ани- 
н а.

ЖОВН. — Жовн сядь! Бранное вы
ражение. «(Ругательство) Пусть ся
дут на тебя чирьи! (возможно, 
жольи)». Кир ил. Волог., 1968.

Жовеь, и, зк. Желчь. Костром., 
1969.

Жовыкйть, а ́ю, а́ешь, несов., 
неперех. Ласково, нежно разговари
вать между собой (о муже и жене). 
Пошех. Яросл., 1849.

Жог, а, м. 1. Лежачее 'положе
ние игральной бабки круглой сто
роной вверх. Чья бабка вперед жо- 
гом ляжет, тому бить в кон. Обоян. 
Курск., 1854. Шуйск. Влад., Волог. 
Симб.

2. «Спинка бабки». Дон., Миртов, 
1928.

сю Лежать, повалиться жбгом, на 
жбг. Лежать животом вниз, ничком. 
Обоян. Курск., 1854. Живот вниз, 
спина кверху — это на жог лечь. 
Ряз. Жбгом стоять; на жог стать 
(встать). Вертикально, стоймя, торч
ком. Ряз. Ряз., 1969. — Ср. 1. Ж о х.

Жо́га, и и ЖОГй, и́, ж. Птица 
Coccothraustes vulgaris Pall.; дубо
нос. ° Ж о г а́. Север., 1951. ° Ж б- 
г а. «Птица с длинным носом и на
вислыми бровями. Глава у него, 
быдто у совы, Брови у него быдто 
у жоги. Петрозав. Олон., Рыбников, 
о Кудри ж оги́. Лохматые навис
шие брови. Север., 1951.

Жоган, а, м. ]удар.Р]. Прозви
ще. Пошех. Яросл., 1893.

Жо́гарь, я, м. 1. Рабочий-угле
жог. Сам-от поболе десяти годов на 
томилках отработал жогарем. Ср. 
Урал., 1964. — Ср. Ж и г а ́л ь.

2. Жулик, вор. ЯС огарь сосед сколь
ко раз попадался, неймется ему. 
Ср. Урал., 1963.

Жбгла, ы, ж. Подвижный, жи
вой, шаловливый ребенок. Белг. 
Курск., 1891.

Жо́дненький, а я, ое. Ласк, 
к жодпый (в 1-м знач.). Жбдненькую 
ночку все думаю о сыне, все слезками 
обливаюсь. Смол., 1914.

Ж0ДНЫЙ, а я, о е; д е н, дна, о. 
1. Каждый, всякий. Южн., Даль. 
ЯСодному воду подают. Смол. ЯСо́- 
ден день. БряН. о Ж 6 де н раз. 
Каждый раз. Смол., 1914—1925.

2. Ни один, ни единый. НСоден не 
пришел. Смол., 1914. о Ни ж 6 д- 
н ы й. Ни жодный — ни один. Трое 
детей погубила, ни жодного не кре
стила (песня). Зап., Даль.

Жбжка, и, ж. Обжигание дре
весины для получения угля. В Тер- 
бени [село]. . лесные заработки, резка 
дров, жожка угля. Жиздр. Калуж., 
1898.
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Ж0ЙНЫЙ, а я, о е. Ж о́ й и а я 
трава. «Целебная трава, употреб
ляется при коликах в боку». Кир ил. 
Новг., Шатунов, 1898.

Жок, а, м. То же, что 1. Жох 
(в 3-м знач.). Даль [без указ, места].

Жо́кать, аю, аешь, несов., 
неперех. То же, что жохать. Кадн. 
Волог., 1902.

Жбкатьея, аюсь, л ешь ся, 
несов. То же, что жохать. Кадн. 
Волог., 1902.

ЖОКОВ^ТЬ, ку́ю, ку́ешь, 
несов., неперех. То же, что жохать. 
«Один из играющих берет все би- 
тухи. ., в одну руку и бросает их на 
землю, чей битух встал жоком, . .тот 
назначает место, откуда бить в кон. 
Если же несколько битухов встали 
жоками, то те опять жокуются и 
жокуют до тех пор, пока не будет 
один битух жоком или жохом. При 
этом по жохам определяют очередь, 
кому после кого бить в костыги». 
Кадн. Волог., Дилакторский, 1902.

Жоков£тьея, ку́юсь, ку́
ешься, несов. То же, что жохать. 
Кадн. Волог., 1902.

1. Жол, а, м. Веревка для при
вязывания скота. Тунк. Бур. АССР, 
1968.

2. Жол. Ничего нет, пусто. Я 
дал бы тебе денег, да вот, в гаманке 
жол. Курск., 1858.

Жолгай, я, м. [удар.?]. Боло
то; болотистая местность. Иркут., 
1929.

ЖбЛИТЬ, лит, несов., перех. 
Жалить. Овод жо́лит. Селищев, О 
языке современной деревни, 1939.

Ж0ЛОД, а, м. Жолод-голод. О 
сильном голоде. «Слышано в Перми 
в 1929 г. от случайно проходившего 
крестьянина с вятским говорком и 
упоминавшего р. Пижму; крестья
нин жаловался на тяжелое житье 
в своей деревне, где теперь жолод- 
голод». Бирюков.

Жолубень, б н я, м. Фольк. 
Люлька. Арх., Архив РГО. В те
рем зашел — жолубня тут нет, ди
тя малого не видано. Север., Оичуков.

Жбльпать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Молясь, низко кланяться. 
Север., Барсов. Петрозав. Олон., 
1883—1889.

1. Жом, а и у, м. 1. Жердь для 
увязывания снопов и сена на возу. 
Арх., Волог., 1890—1893. Сев.- 
Двин.

2. Приспособление для зажима
ния чего-либо. ♦ Палка, которой 
прижимают топор во время затачи
вания его на точиле. Кадн. Волог., 
1854. ♦ Деревянное приспособление, 
которым зажимают головку граблей, 
чтобы она не раскололась при вко
лачивании зубьев. Ср. Урал, 1964. 
♦ Зажим на концах лодки при ее 
строительстве или ремонте. Ср. Урал, 
1964.

3. В жом пришлось (пришло). 
Соединилось плотно; натянулось ту
го. Перестань, перестань, Вася, в 
жом пришло. Шенк. Арх. Надавил, 
так в жом и пришлось. Арх.

4. Затруднение, стеснение. Вот 
тута ему ужо будет жом. Пск., 
1902—1904. ° В жом, нареч. Труд
но, туго. Галилея даве, а топере, 
небось, самому в жом пришло. Шенк. 
Арх., 1885.

5. Об очень скупом человеке, скря
ге. Экий жом! Сольвыч. Волог., 
1823. Волог., Арх., КАССР, Сев.- 
Двин., Олон., Новг., Яросл., Кост
ром., Пск., Перм. Деньги копит, 
жмотничает, жом. Ср. Урал. Моск., 
Орл.

2. Жом, а и у, м. 1. Болото. 
Сев.-Двин., 1928.

2. Испорченный, тяжелый воздух. 
Сев.-Двин., 1928.

— Коми, д ж о м — трясина.
3. Жом, а и у, м. Яма, в кото

рой ставится капкан с наживкой- 
мясом на медведя. Раньше медведя 
в жом заманивали. Верхне-Тоем. 
Арх., 1963-1965.

4. ЖОМ, а и у, м. ~ Задать жбму. 
Сильно выбранить, наказать кого- 
либо, задать перцу. Такого бы ему 
вору надо бы задать жо́му, чтобы 
вперед не делал так и ребятам бы не 
велел. Полин. Вят., Попов.

1. Ж0Ма, ы, м. и ж. Об очень 
скупом, жадном человеке, скряге. 
Симб., Даль. У этого жо́мы вряд ли 
что получишь. Пск. Новг., Волог.

2. Жбма, ы, ж. Маслобойный 
пресс особой конструкции. Вят., 
1890.
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Жбмка, и, ж. Охапка, горсть 
или комок чего-либо. Новооск. 
Курск., 1852. «Горсть. Также мя
тая пенька, лен и тому подобное, 
что можно захватить рукою». Курск., 
Кутровцев. Корот. Ворон.

Жо́мкать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Сдавли
вать, стискивать, сжимать. Даль 
[без указ, места]. Мехон. Курган., 
1964. Ср. Урал.

2. Выжимать белье при стирке. 
Верхне-Тавд. Свердл., 1964. Ср. 
Урал. — Ср. Ж и ́м к а т ь.

3. Стирать белье. Даль [без указ, 
места]. ♦ Плохо, кое-как стирать 
белье. Буйск. Костром., 1852. Гря
зов. Волог. II Стирать небольшое ко
личество белья. Даль [без указ, 
места].

4. Есть, кушать. Тобол., 1895— 
1897. II Неперех. Чавкать при еде. 
Даль [без указ, места].

5. Неперех. Говорить невнятно, 
шамкать. Даль [без указ, места].

— Ср. Жа́мкать.
ЖО́МКНУТЬ, ну, н е ш ь, сов., 

неперех. Сильно нажать, надавить. 
Арх., Волог., 1890—1893.

ЖбМКО, нареч. Холодно. Олон., 
Арх., 1858.

ЖбМОТЬ, я, м. Бранно. Об 
очень скупом человеке, скряге. Он 
настоящий жбмотъ. У него зимой 
снега не выпросишь. Поли. Пск., 1957.

Жо́мочка, и, ж. Самка птицы. 
Тул., 1858.

Ж0МЫ, мн. Тиски. В жо́мах на
ходится. Южн.-Сиб., 1847. Арх., 
Казан. «Особенно большие (тиски) 
с ножкой». Даль [без указ, места].

ЖОМЫХ, а ́и у́, м. Жмых. Ле
пешка из жомыха́. Жомы́х совсем све
жий. Дубен. Тул., 1933—1960.

Жбпа, ы, ж. 1. Задняя или ниж
няя часть какого-либо предмета. 
Сев.-Двин., 1928. ♦ Задняя часть до
ма. Кадн. Волог., 1883—1889. Во
лог., Сарат. Старушка, указывая 
мне на обгорелую часть избы, гово
рит: «Звона, жопа обгорела». Сели- 
щев, Забайкальские старообрядцы. 
♦ Задняя часть лодки; корма. Пск. 
Пск., 1904—1918. ♦ Задняя часть 
нарота — небольшой мережи. Пск., 
1912—1914. ♦ Задняя часть мотни 

донного невода, имеющая наиболее 
мелкие ячейки. Пск., 1912—1914. 
♦ Узкая часть верши, из которой 
выбрасывают рыбу. Верхпе-Тоем. 
Арх., 1963. ♦ Нижняя часть дерева. 
Пск. Пск., 1902—1904.

2. Стул, табуретка и т. п., иа чем 
сидят. Подай-ка сюда жопу! «Это 
слово. . я слышал в одной из дере
вень Бояркинской волости Коло
менского уезда — как обычное, лет 45 
назад». Моск., Борщов.

сю Жопу казать. Поставить чай
ную чашку иа блюдечко вверх дном, 
чтоб показать, что больше не надо 
наливать чаю. Не хочешь чай пить, 
жопу кажи. Моск. Моск., 1910.

1. Жопбн, м. Толстый ребенок. 
Покр. Влад., 1895—1897.

2. Жопан, м. Изношенный ар
мяк, кафтан. Енис., 1865. — Ср. 
Жупа́н.

Жоп&НЬЯ, и, ж. Толстая жен
щина. Покр. Влад., 1895—1897.

ЖО́ПИТЬСЯ, и т с я, несов. Пла
кать; кукситься. Малъчик-то все 
жопится. Тамб., 1911.

Жбпича, и, ж. Веревка для 
увязывания воза в задней его части. 
Охан. Перм., 1930.

Жбпка, и, ж. 1. Нижняя часть 
какого-либо предмета. Шадр. Перм., 
1925.

2. У корнеплодов — место, откуда 
растет ботва. Шадр. Перм., 1925.

3. Конец эфеса сабли. Он целых 
десять лет на одних жопках си
дел — то есть работал только эту 
работу. Златоуст. Челяб., 1925.

4. Тупой конец у яйца. Влад., 
1910.

5. Ж б п к а курья. Сморщенная бо
родавка продолговатой формы. Это 
у тебя села курья жбпка. Смол., 1914.

Ж0ПКИ, мн. Утиные перышки, 
воткнутые в серьги около уха для 
красоты. Жопки из уток вырезают. 
Белев. Тул., 1898.

ЖбПНИКИ, мн. Три ремешка в 
шлее лошади, соединяющие наспин
ник с побочием. Кадн. Волог., 1883— 
1889.

Жбпочка, и, ж. 1. Лемех сохи.
Перм., Даль. Волог.

2. Тупой конец у яйца. Белев. 
Тул,, 1898,
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Жоптуха, и, ж. [удар.?]. Те
лега, обшитая лубками или досками. 
Ряз., Бурнашев [с примеч. «во мно
гих местах именуют ящиком»].

ЖО́ПЧИТЬСЯ, и т с я, несов. 
Подделываться, ловчить, подлизы
ваться при разговоре. Дон., 1929.

Жор, а и у, м. 1. Еда, обычно 
жадная. Слобод. Вят., 1897. Вят., 
Перм.

2. Аппетит, обычно хороший. Он 
выпил рюмку вина и на него нашел 
жор. Вят., 1892. Ох, у его и жор! 
Свердл. Челяб., Южн. р-ны Крас
нояр.

сю Жором жрать (жорать). а) Есть 
с жадностью или быстро. Курицы-ти 
овес-от жбром-жорут. Костром., 
1928. б) Много жевать табаку. А та- 
бак-от? жором жрут, набивают, 
набивают нос-от, да еще и ртом-то 
глотают! Костром., 1898.

Жо́ра, ы, м. 1. Еда, пища. 
Ветл. Костром., 1918. Жбры не на
пасу. Ни обуви, ни жоры не было. 
Яросл.

2. Корм для скота. Корове-то мно
го жоры надо: она жористая. Сели- 
щев, О языке современной деревни.

3. Аппетит, обычно хороший. Что 
на тя ноне жо́ра-то напала, все- 
тко и жрет, все-тко и жрет. Яросл., 
1908.

4. М. и ж. Обжора. Нижегор., 
1860. На, лопай, жбра ненасытная! 
Твер. Яросл., Пск., Арх. Ты силь
ный жора. Курган.

5. Яма, в которую наливают воду 
для скота, если нет корыта. Иркут., 
1870.

Жорйть, жору́, ж орёшь, 
несов., перех. и неперех. Есть; жрать. 
Кунгур. Перм., Матер. Срезневско
го. Перм., Орл. Вят. Ж ори́, нена
сытная утроба. Волог.

Жо́рашка, и, ж. Маленькая 
птица [какая?]. А я млада-младе- 
хонъка Замешкалася. Я за утками, 
за гусями, Я за мелкою вольной пта
шечкой За жбрашкой. Клин. Моск., 
1903.

Жо́рево, а, ср. Еда, пища. На
до идти жорева приготовить. Шадр. 
Перм., 1925. Ветл. Костром.

Жо́ржа, и, ж. Сварливая, ворч

ливая старуха. Покр. Влад., 1895— 
1897.

Жо́рик, а, м. Оглобля. Смол., 
1853.

Жо́ринки, мн. Серебряные мо
неты в играх на деньги. Стариц. 
Твер., 1911.

Жо́ристый, а я, о е; ист, а, о. 
Прожорливый. Корове-то много жо
ры надо: она жбристая. Селищев, 
О языке современной деревни, 1939. 
Заурал., 1962. Мехон. Курган.

Жо́рить, ишь, несов., перех. 
и неперех. Есть с жадностью, жрать. 
У нас в городе не пашут, не орют, 
Да все калачики жорют (песня). 
Перм., Соболевский. Пинеж. Арх.

Жо́рки, мн. Жерди. Палки ру
бишь и становишь жорки. Южн.- 
Сиб., 1968.

Жо́ркий, а я, ое; жа́рок, 
р к а, о и жоркбй, а ́я, бе; 
жорок, р к а́, о́. 1. Прожорли
вый; неприхотливый в еде.аЖа́р- 
к и й. Утки дак они страх жорки, 
завсе им корм мешай. Робята таки 
жоркие, то и дело, что едят. Перм., 
1856. Вят., Волог. «Много кушающий 
(но не обжора)». Ярен. Волог., Ива
ницкий, 1883—1889. Иван., Арх., 
Онеж. КАССР, Влад., Костром., 
Свердл., Челяб., Том., Кемер. Ско
тина ли, человек, все ест, дак жор
кий. Тюмен. Тобол., Курган., Южн. 
р-ны Краснояр., Иркут., Йонав. 
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Тарт., 
Йыген. Эст. ССР. °Жоркбй. Тотем. 
Волог., 1892. Сев.-Двин., Перм. 
Свинья не жорка́я — плохо ест. Ко
стром. Лошадь у меня больно, жорка́. 
Иван. ° [удар.?]. Олон., 1912. || Ж о р- 
к б й. Здоровый, не больной и по
тому не потерявший аппетита. Осин. 
Перм., 1896.

2. Жа́ркий. Жадный. Челяб., 
1914.

3. Жа́ркий. Съедобный, при
годный в пищу. Тут пырей растет — 
жбркая трава, а дальше все осока да 
болотина, там косить не будем. 
Горицк. Калин., 1959. || Аппетит
ный, вкусный. Молодой клеверок — 
он жбркий, смотри, корова не объ
елась бы. Горицк. Калин., 1953. 
Так похлебка жорка еще удалась, 
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даром, что без мяса. Южн. р-ны 
Краснояр.

4. [Удар.?]. Острый. Нерехт. Ко
стром., Матер. Срезневского.

ЖО́рКО, нареч. 1. Прожорливо, 
с жадностью. Свиньи жорко едят 
картовъ, морковь и репу, а мешанину 
не так жорко. Перм., 1856. Челяб., 
Том., Якут.

2. Быстро, скоро. Лошади уста
ли: они жорко этот волок бежали. 
Енис. Енис., 1906—1907.

3. Хорошо. Жернова жорко ме
лют, топор жорко рубит. Нерч. 
Забайк., Боголюбский.

Жорко́й. См. Ж б р к и й.
Жорло́, а́, ср. 1. Обжора. На 

его не напасешься, тако жорло. Верх- 
не-Тавд. Свердл., 1964. Свердл.

2. Пьяница. Тако жорло, пропи
вает все. Пинеж. Арх., 1961.

3. Быстрый в работе человек. По- 
лев. Свердл., 1958.

Жорма́, жо́рмя и жормй, 
нареч. ° Ж о р м а ́(ж ô р м я и ж о р- 
м я́) жрать (жорать). а) Есть с жад
ностью или быстро. Даль [без указ, 
места]. Сено прекрасное; всякий скот 
его жо́рмя жорет. Великоуст. Во
лог., Архив РГО. Охан. Перм., 
1930. б) Много жевать табаку. Охан. 
Перм., 1914. Перм.

Жо́рний, я я, ее. Прожорли
вый. Онеж. Олон., 1931.

Жороёда, ы, м. и ж. Обжора 
(о масленице). Масленица — блино- 
еда, Масленица — жороеда, Масле
ница — обируха (песня). Иван., 1931. 
Влад.

Жорок, а, м. [удар.?]. Шарик. 
Белозер. Новг., 1898.

Жо́ром, нареч. оЖ бром жрать 
(жорать). То же, что жорма жрать. 
Даль [без указ, места]. Курицы-ти 
овес-от жо́ром-жорут. Ветл. Кост
ром., 1928.

Жо́рость, и, ж. Жердь. 
Екатеринб., Веселый. Новорос., 
1902.

ЖорУн, а́, м. 1. Едок. У нас 
жоруно́в-то пятеро, а работатъ-то 
почти что одна. Рыб. и др. Яросл., 
1908-1928.

2. Обжора. Робенок-от у нее ма- 
ненький, а жору́н-то какой — просто 

страсть. Рыб. и др. Яросл., 1908— 
1928.

Жо́рушка, и, м. и ж. Фольк. 
Журавль. Я млада замешкалась За 
гусями, за лебедьми, За вольной за 
пташкой, За жорушку. Жиздр. Ка
луж., Шахматов. Как жо́рушка да 
по бережку похаживала (песня). 
Болх. Орл., Кондратьева.

Жорцы, мн. [удар.?]. Жулики. 
Север., Барсов. Олон.

Жо́ря, и, ж. То же, что жор 
(в 1-м знач.). Экая у вас жоря идет! 
Кологр. Костром., 1896.

Жо́ска и жо́стка, и, ж. Игра, 
занесенная из Китая; свинцовый 
кружок или клочок овчины, исполь
зующийся в этой игре. ° Ж бека. 
Сиб., 1854. Нерч. Забайк. ° Ж б с т- 
к а. «Жостка — клочок овчины, к 
которому пришит какой-либо тяже
лый предмет. Стоя на одной ноге, 
игрок должен подбросить „жостку“ 
второй ногой наибольшее число раз, 
не допуская падения ее». В жостку 
непросто играть. На одной ноге 
стоишь, а другой жостку подбрасы
ваешь. Нижне-Сергин. Свердл., Слов. 
Ср. Урала, 1964. Я в детстве в жост- 
ки любил играть. Махн. Свердл.

Жостина, ы́, ж. «Приволье». 
Корот. Ворон., Путинцев, 1925.

Жо́стка. См. Ж б ска.
ЖОСТЬ [род?]. Из названий час

тей тела. «Осердие». Со ликам. Перм., 
Суряков, 1897.

1. ЖОХ, а, м. 1. Одна из сторон 
игральной бабки. ♦ Плоская с же
лобом сторона игральной бабки. 
Тамб., 1851. Курск. «Если битка 
ложится на жох, владелец битки 
получает право бить вторым». Ме
щов. Калуж., Косогоров. Волог. 
♦ Выпуклая сторона бабки. Галич. 
Костром., 1830—1846. Новг. Новг.

2. Лежачее положение игральной 
бабки. Волог., 1852. Костром. ♦ Ле
жачее положение бабки круглой, вы
пуклой стороною кверху. Нижегор., 
1860. Яросл., Пск., Новг., Твер., 
Волог., Арх., Влад., Моск., Тул., 
Дон. ♦ Лежачее положение бабки 
круглой, выпуклой стороною вниз. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер., 
Яросл., Волог.
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3. Большая игральная бабка. 
Влад., 1820. ♦ Игральная бабка. Жо́
хами бились. Верхне-Тоем. Арх., 
1963-1965.

4. Выпуклый бок кривого бревна. 
Поверни бревно на жох. Влад., Ле
бедев.

5. Спина. Летит кверху жо́хом. 
Влад., 1910.

6. «Край, кромка, ребро, грань». 
Тул., Даль.

7. Проигрыш. Ворон., 1905.
2. Жох, а, м. Старожил, корен

ной архангельский житель. Арх., 
1842—1847. «Говорится более в шут
ку о служащих мастеровых». Арх., 
Арх. губ. вед., 1847.

3. ЖОХ, а, м. 1. Необразован
ный, грубый человек; мужлан. Твер., 
Даль. ♦ «Мужик». Твер., 1820.

2. Черствый, жесткий, неуступчи
вый человек. Кадн. Волог., 1896. 
Сарат. Жох мужик! Пенз.

3. Сутяга. Шадр. Перм., 1895.
4. Бестолковый или неумный чело

век. Шуйск. Влад., 1854.
5. Жулик, плут; мелкий вор. Ка

луж., Даль.
4. Жох, а́, м. 1. Рыболовная 

снасть, представляющая собою меш
кообразную сеть, натянутую на ряд 
обручей. «Вентели, которые в Мо
жайском уезде называются „жоха
ми“». Аксаков, Записки об уженьи 
рыбы. Жохи́ поставил: может, что 
и попадет. Ряз., 1898.

2. Складское помещение на льно
перерабатывающем заводе. Пск., 
Новг., 1919-1934.

Жбха, и, ж. [Знач.?]. Жо́ха на
чалась, ноги млеют. Карач. Орл., 
1902.

Жо́хать, а ю, аешь, несов., 
неперех. Кидать бабки, чтобы по по
ложению упавших фигур установить 
очередь при игре в костыги. Кадн. 
Волог., 1902.

Жохатьея, аюсь, а е ш ь с я 
и ЖОХаться, а́юсь, а ́е ш ь с я, 
несов. 1. То же, что жохать. Слов. 
Акад. 1898 [без указ. места]. ° Ж 6- 
х а т ь с я. Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский. Кадн. Волог., 1902. 
“Жоха́ться. Влад., 1853. Ну, 
давайте жоха́тъся скорее. Галич. Ко
стром.

2. Жоха́ться. Играть в баб
ки. Новг. Новг., 1901.

Жохёр, а, м. Прозвище обман
щика. Черепов. Новг., 1898.

Жохётствовать, с т в у ю, 
с т в у е ш ь, несов., неперех. Голо
дать; быть голодным. Демяп. Новг., 
Архив РГО.

ЖОХЛЙСТЫЙ, а я, о е; ли́ст, 
а, о. Плутоватый. Кашин. Твер., 
1902.

Жо́хма, ы, м. и ж. Очень ску
пой, жадный человек; скряга. Ну и 
жохма, ну и жом, таких еще не ви
дывала. Ветл. Костром., 1907.

Жо́хнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. Ударить. Сиб., 
1916.

ЖО́ХОМ, нареч. 1. Натощак. 
Что жохом-то робитъ, поедим на
перво. Холм., Шенк. Арх., 1878.

2. Ходить жохом. Жить в 
нужде, без денег. Архив АН [без 
указ, места].

Жо́ша, и, ж. Изжога. Колым. 
Якут., 1901.

Жо́шка, и, ж. Игральная 
бабка. Осташк. Твер., 1855.

Жошо́К, ш к а́, м. Уменьш. к 
3. Жох (в 4-м знач.). Шуйск. Влад., 
1898.

Жпо́дка, и, ж. Кофта на вате. 
Грязов. Волог., 1903.

Жра́ло, а, ср. Рот. Сиб., 1916.
Жранйна, ы, ж. Еда, пища. 

Сколько баб будет! Жрани́ны им 
сколько надо! Покр. Влад., 1910. 
Горицк. Калин. Надо купить жра
нины. Моск. II Надоевшая или не
вкусная пища. Куйбыш., 1957. 
II Корм. Корова солощая, жранины 
не напасешься. Горицк. Калин., 1959. 
Пятьсот ли шесть ли куриц, утки, 
гуси. Им много надо жранины. Ср. 
Прииртыш.

Жра́тва, ы, м. и ж. Обжора 
(обычно бранно). Моск. Моск., 1901. 
Курск., Ворон. Ах, ты жра́тва по
ганая. Смол.

Жра́твшце, а, ср. Обжора. 
Смол., 1914.

Жратливый, ая, ое [удар.?]. 
Прожорливый [?]. Верхот. Перм., 
1914.

Жра́чка, и, м. и ж. Обжора. 
Жра́чка славная, а работать не 
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хочет, помогать матке. Смол.. 
1914. „

Жрёба, ы, ж. Щука. Зубц. 
Твер., 1900.

Жрец, а, м. Обжора. Онеж., 
1948.

Жрун, а, м. Обжора. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «пр о сто нар .»\. 
Тамб., 1851. Жрун здоровый. Смол.

Жрунъя, и, ж. Женщина-обжо
ра. Даль [без указ, места].

ЖрУщая, е й, ж. Обращение к 
корове. . «Укоризненное, но чаще 
просто разговорное, без особого эмо
ционального оттенка. Иди ты, иди, 
жрущая, иди во двор, ну не стой, 
иди, иди. Видимо, слово жрущая 
каким-то путем связано с щереже- 
выванием жвачки. Жрущая — не зна
чит «обжора», но — просто жующая 
жвачку. Слово это в большом упо
треблении». Боров. Новг., Гарнов- 
ский, 1965.

Жуберко, а, м. Прозвище хи
лого человека. Сев.-Двин., 1928.

Жуборить и жубо́рить, рю, 
р и ш ь, несов., перех. и неперех. 
1. То же, что жубреть. Переясл. 
Влад., 1849—1851. ° Ж у ́б о р и т ь. 
Влад., Волог., Перм., Даль. ° Ж у- 
б б р и т ь. Зайчик жуббрит травку. 
Селищев [без указ, места], 1939. 
II Ж у́ б о р и т ь. Медленно жевать; 
неохотно есть. Влад., Волог., Перм., 
Даль.

2. Жу́борить. Грызть, лу
щить, лакомясь. Влад., Волог., 
Перм. [?], Даль.

3. Жу́борить. Говорить ти
хо, вполголоса. Жуборила с ним весь 
вечер о своем горе, горьком житъи- 
бытьи. Олон., 1852. || Говорить не
внятно. Олон., 1852.

— От фин. soperoita — заикаться, 
мяться.

Жубрёнькать, аю, аешь, 
несов., перех. и неперех. То же, что 
жубреть. Вят., 1886. Чо-нибудъ да 
жубре́нькает. Вожгал. Киров.

Жубреть, несов., перех. и 
неперех. Жевать, пережевывать. То
тем. Волог., Белоруссов [с примеч. 
«употребляется изредка»], 1887. Гря
зов. Волог., 1898. Мерин ест не ест, 
$ все жубреет. Вят.

Жубри, мн. Жабры. Яросл., 
Даль.

ЖубрЙЛО, а, м. В охотничьем 
заклинании — бранчливый, надоед
ливый человек. Ударю я третьим 
прутом белого мужа, жубрила. Ай, 
ты, бел муж, жубрило, сам ты бел 
и конь под тобой бел. Шенк. Арх., 
Ефименок [с примеч. «собственно, 
беззубый, с трудом жующий»]., 1877.

Жубрить, рю, ришь и жуб- 
рЙТЬ, рю́, р й ш ь, несов., перех. 
и неперех. 1. То же, что жубреть. 
□ Жу́брить. Переясл. Влад., 
1848. Теленок-mo уж начинает жуб
рить траву. Кадн. Волог. Чистоп. 
Казан. °Ж у б р и т ь [удар.?]. 
Твер., 1860. И Ж у ́б р и т ь. Мед
ленно жевать (иногда — из-за отсут
ствия зубов); неохотно есть, жевать 
(что-либо невкусное). Бедный ста
рик! Жубрит, жубрит черствую 
краюшку и прихлебнуть нечего. Ве- 
ликоуст. Волог., 1847. Влад., Во
лог., Перм., Арх., Сев.-Двин., Вят., 
Калин., Южн.-Сиб. || Ж у́ б р и т ь. 
Есть с жадностью. Твер., Рубцов.

2. Ж у́ б р и т ь. То же, что жу
борить (во 2-м знач.). Жубрят орехи, 
стручья. Шадр. Перм., 1848. Влад., 
Волог., Перм. [?], Даль. || Есть го
рох, крупу, вообще что-либо мелкое 
и сухое. °Ж у́ б р и т ь. Добрян. 
Перм., 1930. °Ж у б р и ́т ь. Кадн. 
Волог., 1896.

3. Ж у́ б р и т ь. То же, что жу
борить (в 3-м знач.). Олон., Даль. 
II Говорить невнятно, шамкать. 
Олон., Даль. И Ж у́ б р и т ь. Вор
чать. Сев.-Двин., 1828.

— Доп. Жу́брить. [Знач.?]. 
Кир ил. Новг., Исаев, 1897.

Жубрйха, и, ж. Девушка. 
Ярен. Волог., 1883—1889. Волог.

Жубровать, рую, ру ешь, 
несов., неперех. Щебетать. Птички 
в лесах летом жу́бруют. Петрозав. 
Олон., 1896.

1. Жубря, и, м. и ж. Тот, кто 
медленно жует из-за отсутствия зу
бов. Ты какой беззубый жу́бря! Ве- 
ликоуст. Яросл., 1847.

2. Жубря, и, ж. Любовница. 
Охан. Перм., 1930 Л

ЖубрЙТЬ, я ́ю/ -’я ́ешь, несов., 
перех. и неперех. Медленно нсевать,
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Великоуст. Яросл., 1847. Теленок 
уж сенцо жубря́ть начал. Волог.

Жувачка, и, ж. Комок разже
ванного хлеба, обычно с добавлением 
сахара, который дают грудному ре
бенку. Тулун., Нижнеуд. Иркут., 
1913.

Жувёкатъ, а ю, а е ш ь, лесов., 
неперех. 1. Разговаривать. Не жуве- 
кай. Верхот. Перм., 1899. Урал. 
II Тихо разговаривать. Кадн. Волог., 
1896. II Тихо, неразборчиво, но ожив
ленно разговаривать. Прошли кто- 
то двое коло самого меня; слышу, 
что-то так и жувекают. Буйск. 
Костром., 1895.

2. Ворчать; возражать. Перм., 
Опыт 1852. Урал.

3. С трудом понимать. Екатеринб. 
Перм., Славнин, 1887.

Жувёрка, и, ж. 1. Жуверка 
[удар.?]. Рычаг. Арх., Волог., 1890— 
1893.

2. «Средство, умение крепко сжи
мать что-либо». Никол. Волог., Ба
женов.

Жувёркать, а ю, а е ш ь, лесов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Сжимать. 
Никол. Волог., Баженов.

2. Неперех. Говорить тихо, не
внятно. Что вы там все жуверкаете, 
или затеяли что-нибудь неладное? 
Волог., Баженов. Грязов. Волог., 
1902.

Жувёрки, мн. Балки, которы
ми зимой подмащивают ухабы на до
рогах. Добрян. Перм., 1830.

Жувёртка, и, ж. Рычаг. Тотем. 
Волог., Андреев.

Жувйка, и, ж. Ежевика. Дмит
риев. Курск., 1900. Чембар. Пенз., 
Алекс. Куйбыш.

ЖувикАть, а́ю, а́ешь, лесов., 
неперех. Тихо разговаривать с кем- 
либо. Тихо что-то жувикают про- 
межу собой. Пошех. Яросл., 1850.

Жувякать, а ю, аешь, перех. 
и неперех. [удар.?]. Есть. Яросл., 
1944.

Жуг£, й, ж. Первый лед на ре
ке осенью. Фасмер [с пометой 
«диалектное»}.

Жугйй, я, м. Навязчивый чело
век. Колым. Якут., 1901.

Жуг^йка, и, ж. Навязчивая 
женщина. Колым. Якут., 1901.

Жугйкать, а ю, аешь, лесов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Сту
чать; шуметь. Ряз., Даль.

2. Кричать; звать кого-либо. Не 
жугакай, т. е. молчи. Балаш. Сарат., 
1852. Ряз.

3. Перех. Убаюкивать ребенка. 
Ряз., Даль.

Жугёть, а́ю, а́ешь, лесов., 
перех. Бросать, кидать. Жугаем. 
Б.-Глуш. Куйбыш., 1951.

ЖуглйН, м. Снегирь. Жуглал 
весь зеленый, грудь красна. Омск., 
1968.

Жу́ТЛЯ, и, ж. О живом сущест
ве. о Ни ж у́ г л и нет (не). Ни 
жу́гли нет. Осташк. Твер., 1855. 
Ни жугли не нашел в поле, в лесу 
(говорит охотник). Твер., Даль.

Жугу́-канье, я, ср. Убаюкива
ние. Ряз., 1820.

Жугу́кать, а ю, аешь, лесов.', 
жугу́кнуть, ну, н е ш ь, сов.', пе
рех. и неперех. 1. Неперех. То же, 
что жугакать (в 1-м знач.). Ряз., 
1852. Что ты здесь жугукаешь (по
стукиваешь)? Он так жугукнул (стук
нул). Ряз.

2. Кричать; звать кого-либо. Ряз., 
1852. Ж у гукни ему (позови, покри
чи). Ряз.

3. Перех. То же, что жугакать 
(в 3-м знач.). Ряз., 1852.

Жугу́-ЧИЙ, а я, ее. Жгучий. 
Да не шипига колючая, Да не крапи
ва жугучая (свад. причит.). Волог., 
1902.

Жуд, а, м. 1. Шум. Орл., Даль.
2. Жужжание. Орл., Даль.
Жудй, ы ́и жу́-да, ы, ж. 

1. Ужас, страх; боязнь. Курск., 
Даль. ° Ж у д а́. - Казаки нагнали 
французам жуду́. Вельск., Судж. 
Курск., 1849. Курск., Орл., Калуж.

2. Тоска, печаль. Нагнал на меня 
жуду. Смол., 1853.аЖуда́. Орл., 
Даль.

3. Ж у д а́. Беспокойство. От ко
маров много жуды ́бывает. Жиздр. 
Калуж., Добровольский. ° Ж у д а 
[удар.?]. «Нападение оводов и ко
маров на животных». Новооск. 
Курск., Кудрявцев, 1852.
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4. Беда. Курск., Даль. ° Ж у да́. 
Орл., Даль.

5. Ж у д а́. Нужда. Смол., 1914.
1. ЖудёТЬ, й т, несов., неперех. 

1. Жужжать. Пчела жудит. Орл., 
Даль.

2. Шуметь, закипая. Самовар жу
дит, чай скоро закипит. Орл., Даль.

2. ЖудёТЬ, й т, несов., неперех. 
Зудеть, чесаться. Нога болит. ., так 
жудит и трескается. Карач. Орл., 
1904. Орл., Курск., Калуж.

1. ЖУДЙТЬ, йшь, несов., 
неперех. 1. Производить жужжание 
крыльями (о насекомых). Барончик 
жудит крыльями. Жиздр. Калуж., 
1905-1921.

2. Долго ворчать, настойчиво пов
торять что-либо. Я жудил старику: 
не ходи со своими стихами к барину. 
Смол., Добровольский.

2. ЖудЙТЬ, й т, несов., неперех. 
Зудеть, чесаться. Карач. Орл., 1902. 
Вчера до крапивы влезла, жудят но
ги, мочи нет. Ой, что-то бок жудит. 
Брас. Брян.

Жу́ДКИЙ, а я, о е. Тяжелый, 
трудный, мучительный. Курск., 
Даль.

Жу́ДКО, нареч. Трудно. Олон., 
1885-1898.

Жу́ДЛИВЫЙ, а я, ое. Ворчли
вый. Жиздр. Калуж., Доброволь
ский.

Жу́ДНеНЬКО, нареч., безл. сказ. 
Печально, скучно. Щебетал соловей 
в дрему, Жу́дненъко ему одному. 
Смол., Добровольский. Жиздр. Ка
луж.

Жу́ДОСТЬ, и, ж. Жуть. Гроза 
собирается, жудость такая. Дубен. 
Тул., 1933.

Жудрй, мн. Зазубрины на зуб
цах остроги. На чанчке бывают жуд- 
ры́. Урал., 1960.

ЖудрЙК, а́, м. [Знач. ?]. Рас
кладу кострец, никому не скластъ: 
ни попам, ни дьякам, ни чиновным 
людям, ни вам, жудрякам (загадка: 
расщепить полено на лучину). Арх., 
1878.

Жудь, и, ж. Тоска, грусть. Жудь 
нагоняют (бабы плачем). Скоп. Ряз., 
1905-1921.

Жуёк, жуйка, м. Игра в но

жички. Идем в жуек играть. Шуйск. 
Иван., 1925.

Жуж, а, м. То же, что журга. 
Юго-Зап. Том., 1863.

Жу́жалка и жужёлка, и, 
ж. 1. То же, что 1. Жу́желка (в 1-м 
знач.). ° Ж у́ж а л к а. Юрьев. Влад., 
1910. Ср. Урал. ° Ж у ж а ́л к а. 
Осин. Перм., 1930.

2. Ж у́ ж а л к а. То же, что 
1. Жу́желка (во 2-м знач.). Ср. Урал, 
1964.

Жужг, а и у, м., собир. 1. Жу
ки, обычно мелкие. У, да ты чего 
(сколько) жужгу-ту в ягодах-то при
несла. Перм., 1856. Юго-Зап. Том.

2. Насекомые — вредители куль
турных растений (черви или гусе
ницы, поедающие хлеб на корню). 
Перм., Вят. и др., Бурнашев. Жужг 
появился, хлеб ест. Перм. Южн.- 
Сиб.

3. Насекомые, паразитирующие на 
теле человека (блохи, клопы и т. п.). 
Волог., 1883—1889.

4. Мошки. Жужг одолел нонче. 
Осин. Перм., 1914.

5. Оводы. Ж у жгу много. Черепов. 
Новг., 1910.

6. Сор. Ярен. Волог., 1885.
— Доп. [Знач.?]. Юрьев. Влад., 

Микуцкий.
Жу́жга, и и жужгё, й, ж. 

1. Ж у́ ж г а. Навозный жук. Перм., 
1851. ♦ Черный жук. Перм., Охан., 
Соликам. Перм., В Олегов. Перм. 
II Собир. Жуки. Перм., 1895. То
бол., Тюмен.

2. Собир. То же, что жужг (во 2-м 
знач.). ° Ж у́ ж г а. Ср. Урал., 1964. 
Кака-mo жу́жга на капусте. Тобол. 
□ Жужга́. Перм., Вят., Даль. 
Жужга ́напала на капусту. Вят. 
Нынче хрен не уродился, редьку вы
ела жужга́. Киров. ♦Жужга́. На
секомое [какое?] — паразит, появ
ляющийся на хлебных всходах в мае 
в засуху. Шадр. Перм., Третьяков, 
1848.

3. Жу́жга. Овод. Черепов. 
Новг., 1910.

Жужгё, й, ж. Иглообразный 
мелкий лед, поднимающийся со дна 
реки перед ее замерзанием. Машта
ков [без указ, места], 1931. ° Ж уж- 
г а [удар.?]. Астрах,, 1929.
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Жужелица, ы, ж. 1. Собир. 
Насекомые. Орл. Вят., 1895—1896. 
Арх., Тобол. II Сороконожка. За
байк., 1960. II Небольшое черное на
секомое (не жук) [какое?]. Грязов. 
Волог., 1898. И Жук. Великоуст. Во
лог., 1847. Волог. Жужелица мне за
ползла за рубашку. Костром. Перм., 
Свердл., Челяб. || Жук-плавунец. 
Арх., 1857.

2. Ящерица. Онеж. Арх., 1885.
3. Очень смуглая девушка. Южн.- 

Сиб., 1847.
4. Высохшая слизь в носу. Вели

коуст. Волог., Архив РГО.
1. жужелка, и, ж. 1. Насеко

мое. °Жу́желка. Бастенъкие жу- 
желки на картошке бывают, когда 
она цветет. Нижне-Сергин. Свердл., 
1969. ° Ж у́ж е л ь к а. Жужельки 
в речке есть. Коптел. Свердл., 1964. 
♦ Ж у же л к а. «Букашка». Сухие 
есть жужёлки на потолке. Устьян. 
Арх., Попов, 1958. || Насекомое-вре
дитель культурных растений. Жу́- 
желка ест картошку; когда салоцка 
цветет, много жу́желков, как слеп
ней. Нукус Кара-Калпак. АССР, 
1957. Жу́желка весь цвет съедает. 
Урал. И Жук. Каин. Том., 1910. Сиб., 
Новосиб., Перм. Жу́желка заползла 
мне в пазуху. Костром.

2. Кусочек самородного золота. 
Ср. Урал, 1964.

2. Жужелка, и, ж. То же, что 
жужлица. Нижне-Дон., 1929.

ЖУжель, я, ум., собир. Мелкие 
отходы от картофеля. Кром. Орл., 
1947—1953.

Жужжалка, и, ж. Детская иг
рушка (из дерева или кости). Южн.- 
Сиб., 1847. Перм., Вят. «Делается 
из кости; в кость продевается нитка, 
закручивается, тянут за нитку — 
она и жужжит». Мещов. Калуж., 
Косогоров.

Жужлёнок, нк а, м. Об очень 
маленьком живом существе. Сарат., 
Шахматов.

Жужлица, ы, ж. Зола с остат
ками перегорелого каменного угля. 
Нижне-Дон., 1929.

жужличек, чка, м. Фольк. 
О голубе. В высоком тереме на кося- 
щатом окне, Два жужличка^ два го

лубчика, . .Целуются, милуются (бы
лина). Уральск, казач., Тихонра
вов и Миллер. Урал., 1960.

Жужлб, а́, ср. Ни жужла́. 
Ничего. Я поглядела, а там нет ни 
жужла. Дал бы, да нет ни жужла. 
Пенз., 1960.

Жу́жма, ы, ж. Большое коли
чество чего-либо. Принесла жужму 
луку. У него гусей жужма. Смол., 
Добровольский.

Жужник, а, м. [удар. ?]. Май
ский жук. Нерехт. Костром., 1853.

Жужукать, аю, аешь, несов., 
неперех. 1. Разговаривать шепотом; 
шептаться, шушукаться. Влад., 1853. 
Яросл. II «Разговаривать о чем-либо 
тихо, но не шепотом, так что разо
брать слов нельзя близ стоящим». 
Балахп. Нижегор., Добровольский, 
1870.

2. Журчать (о воде). Маштаков 
[без указ, места], 1931.

3. Жужу́кать с дитем. Нян
читься с ребенком. Ряз., 1898.

Жужукатьея, аюсь,
а е ш ь с я, несов. Шушукаться, шеп
таться. Даль [без указ, места].

Жужулка, и, ж. 1. То же, что 
1. Жу́желка (в 1-м знач.). Жужулки 
таки черные. Как червячки. Махн. 
Свердл., 1964.

2. То же^ что 1. Жу́желка (во 2-м 
знач.). Ср. Урал, 1964.

Жузг, а и у, м., собир. Насе
комые, кусающие скот и людей в лет
нее время. Видимо-невидимо на ули- 
це-то всякого жу́згу. А паутов-то — 
сила небесная! Как ноне агромадная 
сила всякого жу́згу в поле-то, немыс
лимо после завтрака-то и пахать-то, 
весь скот изъели. Рыб. Яросл., 1907.

Жуйка, и, ж. Жвачка; жева
ние. Зап., Арх., Даль. Жу́йку жует, 
а котора не жует жу́йки, значит за
болела. Волхов. Ленингр.

Жук, а, м. 1. Скворец. Жуки 
прилетели. Смол., 1958.

2. О смуглом, черноволосом чело
веке. Слобод. Вят., 1866. Волог., 
Смол.

3. Чернорабочий на фабрике. 
Шуйск. Влад., 1854.

4. Шлак при плавке чугуна (бу
рого цвета, содержащий металли́че
ские части). Урал., 1953.°Ж у 
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мн. Савельев [без указ, места], 
1900.

5. Недостаточно очищенный при 
выплавке чугун. Ижев. Перм., 1856. 
°Жуки́, мн. Перм., Бейне, 1855.

6. Трещина, надлом с внутренней 
стороны обода колеса, санного по
лоза и т. п. Когда березу (заготовку) 
перепаришь, получается жук. Она 
загнется неправильно, изомнется. Ту
рин. Свердл., 1964. Жуков, трещин 
нет и чистый обод у колеса. Южн. 
р-ны Краснояр. о Ж у к дать. Соль
выч. Волог., 1902. Не пропарят хо
рошо колеса, тогда жук дают, ободья 
отдуваются, лопаются. Южн. р-ны 
Краснояр.

7. Порча, дефект в доске. Даль 
[без указ, места].

8. О льстеце. Смол., 1914.
9. О любовнике. Як поймаю я жука 

(песня). Смол., 1914.
10. Похлебка с мясом (иногда на 

молоке). Вят., Даль.
оо Жуком ползать. Перевертывать 

горох при молотьбе. «Детская рабо
та». Орл. Вят., Золотарев, 1895— 
1896.

Жукавки, лш. [удар.?]. Ма
ленькие букашки. Сарат., 1911.

Жукйвочка, и, ж. Вид насеко
мого — вредителя культурных расте
ний. Ежели завелась жукавочка, то 
не взойдет (посев). Урал., 1962.

Жу́калица, ы, ж. Насекомое 
жужелица. Костром., Яросл., Ни
фонтов.

Жу́калка, и, ж. Свинья. Жу́- 
калка жукает. Ветл. Костром., 1933.

Жука́нчик, а, м. Птица [ка
кая?]. Перм., Архив АН, 1897.

Жукарйха, и, ж. Жук или лю
бое другое насекомое, напоминаю
щее жука. Боров. Новг., 1968.

Жу́кать, а ю, а е ш ь и Жука́ТЬ, 
а́ю, а́ешь, несов.', жу́кнуть, н у, 
н е ш ь и жукну́ть, ну́, н е ш ь, 
сов.', перех. и неперех. 1. Неперех. 
Кричать. Не жука́й! (молчи). Кем. 
Арх., 1887. °Ж у́ к н у т ь. Волог., 
1902.

2. Бранить, грозить криком. ° Ж у- 
ка́ть, жу́кнуть. Даль [без 
указ, места]. ° Ж у ́к н у т ь. Волог., 
1902.

3. Неперех. Перечить, возражать; 

говорить, несмотря на запрещение. 
□ Ж у́ к п у т ь. Я так его откатал, 
что он теперь не жу́кнет, так его 
наказал, что. . Рыб. Яросл., Архив 
АН. Жу́кни же еще! Олон., 1846. 
У меня братья были уже большие, 
лобастые, и отца бояли́сь. ., сядут 
за стол — не жу́кнут. Ряз. ° Ж у к- 
и у т ь [удар.?]. Перм., Гладких, 
1913.

4. Неперех. Говорить тихо, шепо
том. ° Ж у к а т ь, жукнуть 
[удар.?]. Борисоглеб. Тамб., 1851.

5. Жу́кнуть. Перех. Поста
раться уговорить, убедить в чем- 
либо. Волог., 1902.

6. Неперех. Тайком пожаловаться, 
сообщить о чем-либо. ° Ж у́ к и у т ь. 
Костром., Яросл., XIX в.°Жук- 
н у ́т ь. В случае чего — ты жукни ́
тогда. Мещов. Калуж., 1905—1921. 
Калуж. Ты жукни ́ему об этом. Орл. 
□ Жукнуть [удар.?]. Я только 
на его эюукну кому нужно, так он и 
отстанет кажинный день со всяким 
ругмя ругаться. Кадн. Волог., 1866.

7. Жу́кнуть. Неперех. Издать 
какой-либо звук, зашуметь. А на 
двор страшно ходить. ., скотины 
нет, не жу́кнет никто. Ряз. Ряз., 
1969.

8. Ж у к а ́т ь, жу́кнуть. 
Бить. Даль [без указ, места]. Вы
тегор. Олон., 1898.

9. Жукну́ть. Перех. Швыр
нуть. Малоарх. Орл., 1914.

10. Ж у ́к а т ь, жу́кнуть. 
Пить (воду). Жу́калка жукает. Ветл. 
Костром., 1933. II Ж у́ к п у т ь. Вы
пить спиртного. Вчерасъ малость 
жукнули. Шуйск. Влад., 1920—1924.

Жукётка, и, ж. Теплая ту
журка. Надеет жукетку. Дон., 1929.

Жуклёнок, и к а, м. Малень
кий'ребенок. Все ушли на работу, 
до последнего жукленка. Даль [без 
указ, места].

ЖуклЙСТЫЙ, а я, о е. Бойкий, 
шустрый. Костром., Яросл., XIX в.

Жу́КЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
перех. Мочить, вываривать белье в 
щелочном растворе; подготавливать 
к белению волокнистый материал; 
бучить. Росл. Смол., Добровольский.

Жу́кнуть. См. Жу́ка ть.
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ЖУКОВ, а, о. По-жу́кову. Как 
жук. «Как живешь, бабушка?». «Как 
живу? По-жукову: вся всегда в говне». 
Дон., 1929.

ЖукОВ^ТЫЙ, а я, ое. Чернова
тый, темноватый. Корова черная, жу- 
коватая. И платье жукова́тое. Ряз. 
Ряз., 1969.

жуковйна и жуковйна, ы, 
ж. 1. Доска с вогнутыми краями. 
□ Жуковйна. Смол., 1914. || Ж у́- 
ковина. Выпуклая сторона брев
на, которое распиливается на доски. 
«Плоская же называется запилен
ном». Бурнашев [без указ, места].

2. Порча, дефект в доске, дереве. 
□ Жуковйна. «Повреждение в 
дереве, препятствующее хорошо рас
пиливать его и пригонять куда на
добно». Опоч. Пск., Опыт 1852. 
□ Жуковйна. Новое. Тул., Ар
хив РГО. II Ж у́ к о в и н а. Место 
на дереве или древесной коре, исто
ченное жуками. Терек., 1898.

1. Жуко́вина и жуковйна, 
ы, ж. 1. Драгоценный камень или 
стекло в кольце, перстне; кольцо, 
перстень с камнем. Новг., Даль [с 
пометой «и стар.»]. □ Жуко́вина. 
Помор. Арх., 1885. Жуковйна — зем- 
чуг. . в золотом перстне, янтарь 
тоже. Арх. □Жуковйна. Слов. 
Акад. 1847. Черепов. Новг., 1851. 
Походочка у посла-то частенькая. . 
А где на руках были жуковины, там 
и место знать. Петрозав. Олон., 
Рыбников. «В Поморье в XIX в.», 
Маслова, 1956. □Жуковйна 
[удар.?]. Белозер. Новг., 1898. Новг.

2. Выпуклая раковина, употреб
ляемая для украшения поясов и 
одежды. Даль [без указ, места].

2. Жукбвина, ы, ж. Букашка, 
жучок. Холмог. Арх., 1907.

Жуковйна, ы, ж. Одна ягода 
ежевики. Навл. Брян., 1952—1954.

Жукбвинка, и, ж. Кольцо, 
перстень. Пять медных жуковинок, 
что новое золото, так вот и блестят. 
Жиздр. Калуж., 1850. Калуж., Орл., 
Ряз., Влад. Во Питере жуковинку 
ковали, Середи Москвы золотили. 
Олон.

— Доп. [Знач.?]. Как Панфилов 
двор — он весь тынями оттынен, На 

каждой на тынинке по жуко́винке. 
Раненб. Ряз., 1892.

ЖУКО́ВИНКО, а, ср. Кольцо, 
перстень. Нут-ка, покажи мне твое 
жукбвинко. Орл., Сполохов.

жуковинье, я, ср. Перстень. 
Север., Рыбников.

Жуковица, ы, ж. Мелкое насе
комое. У него [бедного] скотины-то 
таракан да жуковица, а медной по
суды крест да пуговица. Лебед. 
Тамб., Архив РГО.

Жуко́вки, мн. Мелкие рако
винки, напоминающие жуков, упо
требляемые на бусы. Дон., 1929. 
II Ожерелье из мелких раковин. Ва- 
дин. Пенз., 1928. Пенз.

Жуко́вник, а, м. Ежевика. Ко
ло земли как хмель жуковник растет. 
Навл. Брян., 1952—1954.

Жуково́й, а ́я, 6 е и Жу́КОВЫЙ, 
а я, о о. Очень черный. °Ж у к о- 
в о́ й. А корова у них черная, жуко- 
ва́я. Конь у него черный, Жуково́й. 
Урал., 1960. Это черный, Жуково́й — 
жук черный, вот и Жуково́й человек. 
Ряз. Ряз. °Ж у ́к о в ы й. Черный 
как жу́ковый делается. Шигои. Куй
быш., 1957-1961.

Жуко́вочка, и, ж. 1. Жук, 
жучок. Стала черная как жуковочка. 
Златоуст. Урал., 1919—1923.

2. Маленькая белая морская ра
ковина. «При слюнотечении у мла
денца покупают в городе жуковоч- 
ку. ., которую народ считает осто
вом змеиной головы, и весят ее 
с крестом (на шею)». Аткар. Сарат., 
Зеленин, 1889—1890.

1. ЖУКОВЫЙ, а я, ое; ков, а, 
о. Жу́ковы головки. Растение 
Poterium sanguisorba L., сем. розо
цветных; кровохлебка. «Трава Жу
ковы головки употребляется во оста
новке месячного и родового очище
ния». Шенк. Арх., Анненков.

2. ЖУКОВЫЙ. См. Жуково́й.
ЖУкола, ы, ж. 1. Насекомое, 

жучок. Жу́кола — оно светок вы- 
пиват, в ней самый сок светошный. 
Урал., 1956.

2. Черная корова. Нерехт. Ко
стром., 1852. По Заволжью, особенно 
Костромскому, жуколами зовут всех 
черных коров. Печерский, На Горах. 
♦ Корова. Нерехт. Костром., 1820.
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II Корова, забеременевшая во время 
первого сгона в поле. На святого 
В укола (6 февраля) телятся жу́колы. 
Костром., Даль. Влад.

3. Жу́колы, мн. Телята, рож
денные в феврале. Костром., 1858.

Жу́КОЛИЦа, ы, ж. Насекомое, 
жучок. Арзам. Нижегор., 1850. Во 
дворе скотины таракан да жуколица, 
а и медной-то посуды всего одна пу
говица (пословица). Максимов, Лес
ная глушь.

Жу́колка и жуко́лка, и, ж. 
1. Жу́колка. Уменып. к жу́ко- 
ла (в 1-м знач.). Вон какая-то жу́
колка ползет. Влад., Слов. Акад. 
1898. Ветл. Костром., Урал.

2. Уменып. к жу́кола (во 2-м 
знач.). °Жу́ко лк а. Нижегор., 
Симб., Слов. Акад. 1898. ° Ж у к б л- 
к а. Кинеш. Костром., 1846. Ко
стром., Переясл. Влад.

Жукотйха, и, ж. Хожу я по 
топотихе, Загляну я в жукотиху: 
В жукотихе топыра, Грохотихою 
укрыта (пол, печь, дрова, заслонка). 
Садовников.

Жулак, а, м. [удар.?]. Из наз
ваний птиц. Соликам. Перм., Сури
ков, 1897.

Жула́н, а, м. Птица Pyrrhula 
coccinea De Sel.; снегирь. Перм., 
1848. Я зимой жуланов ловлю реше
том. Возьмешь насыплешь семя, под 
решето сделаешь подставку, да к под- 
ставке-то и протянешь ниточку. 
Как жуланы зайдут под решето, ты 
возьмешь да ниточку и дернешь; их 
и захлопнешь. У которого жулана зоб 
не так красен, а желтоват, — дак 
это мужичок, а с красным зобом, то 
женка. Перм. Вят., Том., Иркут. 
Красноярск., Сиб. ♦ Птица [какая?]. 
Соликам. Перм., Кычигин, 1898.

Жуланйха, и, ж. Самка жула
на. Тетя, вы еще жуланйху купите, 
а то жулану скучно одному. Том., 
1964.

Жу Л а́нка, и, ж. То же, что 
жуланйха. У жулана жула́нка. Верх- 
не-Кет. Том., 1964.

Жула́ННЫЙ, а я, о е. Желан
ный. Яросл., 1852. ° Ж у л а ́и и а я, 
ой, в знач. сущ. Жуланная, ждан
ная гостья. Яросл., 1820.

Жула́НЧИК, а, м. Уменып.-
15 Словарь русских говоров, вып. 

ласк, к жулан. Челяб., 1930. Том., 
Кемер.

Жуланьё, я́, ср., собир. Жула
ны, снегири. Перм., 1930.

Жула́ТЬ, а́ю, а́ешь, несов., пе
рех. Желать. Яросл., 1852.

Жуле́ИЧКа, и, ж. Уменын.- 
ласк. к жула́йка. Ай, ду-ду, дуду, 
дуду! Сидит жоров на дубу И играет 
на дуду, У жулеичку Помаленечку. 
Смол., 1863.

Жу ́Л ей, я, м. Застывший мяс
ной или рыбный бульон. Волог., 
1902.

Жуле́ЙКа, и, ж. Пастушья дуд
ка, жалейка. Осташк. Твер., Пск., 
1855.

Жуле́тка, и, ж. Жилет. Шила 
милому жулетку (песня). Волог., 
1902.

Жуле́точка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к жула́тка. Волог., Баженов. 
На милашечку прибавила красы: На 
жулеточку повесила часы. Волог., 
1902.

Жулей, и, ж. То же, что жу- 
ла́йка. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Жу́ЛИ. Толокно, разболтанное в 
воде. Смол., Ровинский, Архив АН.

Жу́лик, а, м. 1. Мн. Малень
кие, продолговатые пеклеванные 
хлебцы. Брон. Моск., 1898. Моск., 
Казан., Сарат.

2. Жу́лик краеморский. Птич
ка из породы куликов, родственная 
зуйкам. Поморье, Дуров.

Жу́ЛИТЬ, лю, лишь, несов., 
неперех. Плутовать, обманывать. Все 
жулишь, тебя не примешь играть. 
Покр. Влад., 1910.

Жу́ЛИТЬСЯ, люсь, л и ш ь с я, 
несов. Сжиматься, жаться, прижи
маться к чему-либо. Сапоги жу́- 
лятся. Твер., Даль. В избы холодно, 
приходится жу́литься к печке. Бо
ров. Новг.

Жу́лка, и, ж. Жук. Нерч. 
Забайк., Боголюбский.

ЖУЛЬ, я, м. Бранно. Мошенник, 
вор. Он такой жуль, что с ним лучше 
не связываться. Мещов. Калуж., 1892.

Жульдеба́, ы́, м. Умении. Жу
равль. Я, цаплинъка, пришел тебя 
сватать. — О, долгоногий жульдеба́! 
Не пойду я за тебя. Никол. Волог., 
Афанасьев.

9
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ЖУльканье, я, ср. Действие 
по знач. глаг. жулькать. Осин. 
Перм., Слов. Акад. 1898.

ЖУЛЬКать, а ю, аешь, несов.\ 
жу́лькнуть, h у, н е ш ь, сов.\ пе
рех, и неперех. 1. Неперех. Булькать. 
Вода в бахилах жулъкает. Вят., 
Перм., Даль. Ср. Урал, Казан., 
Осташк. Твер., Пск.°Ёезл. Ух, как 
у тебя жулъкает в сапогах! Перм., 
1852.

2. Несов. Мять, давить что-либо 
мокрое, влажное, так что слышится 
булькающий, хлюпающий звук. 
Жулькать белье. Ирбит. Перм., 1852. 
Чего ты эдак-my моешь? Жулькаешь 
только. Мой пуще! Перм. Вят., Том.

3. Несов., перех. Стирать. Куда, 
кума, ходила? — Да на реку, жуль- 
кала вон ребячьи рубахи. Перм., 1856. 
II Плохо, небрежно стирать белье. 
Соликам. Перм., 1853. Каин. Том.

4. Перех. Мять, давить, тискать. 
Перм., 1848. Не жулькай его (ребен
ка). Верхпе-Тавд. Свердл. Жулькать 
человека — сильно мять его, прижи
мать к полу, стене и др. Каин. Том. 
Тобол., Забайк. ♦Жу́лькнуть, 
сов. Придавить. Алт., 1858. Том. 
II Делать мятым, негладким (о 
платье). Абакан. Хакас., 1967. || Сжи
мая, давя, выжимать сок из плодов, 
ягод, выжимать воду из белья. Юж- 
но-Сиб., 1847.

5. Неперех. Жевать. Корова всю 
ночь жулькат. Верхне-Тавд. Свердл.

6. Перех. Выплескивать, вытря
хивать что-либо из посуды. Варнав., 
Кологр. Костром., 1852. Костром.

7. Перех. Бить, ударять. Оставь 
кошку, что ты ее жулькаешь. Шадр. 
Перм., 1930. ♦ Тяжело ударять. Ко
лым. Якут., 1901. ♦ Жу́лькнуть, 
сов. Стукнуть, хлопнуть, ушибить. 
Алт., 1858.

8. Неперех. Лаять. Чья-то соба
чонка жулькат. Верхот. Перм., 1964. 
Том.

ЖУЛЬКНУТЬ. См. Жу́лькать.
ЖУЛЬКОТНЙ, й, ж. Звук, про

изводимый давлением, тисканьем че
го-либо влажного, мокрого. Муллов 
[без указ, места].

Жу́льница, ы, ж. Воровка, мо
шенница. Казан., Слов. Акад. 1898.

ЖУльничка, и, ж. Плутовка, 
воровка. Дон., 1929.

Жультепа́, ы́, м. и ж. 1. Вор, 
обманщик. Липец. Ворон., 1929— 
1937. .

2. Ж. Шайка воров, обманщиков. 
Липец. Ворон., 1929—1937.

Жулйбие, я, м. Плутоватый 
человек. Ах, он жулябие! Догадался! 
Костром., Слов. Акад. 1898.

Жулйбий, я, м. Проныра, 
плут, обманщик. Сызр. Куйбыш., 
1968.

Жумбура́, ы́. Степной зверек. 
Нерч. Забайк., Боголюбский, Архив 
АН.

— Бурят. жумбурйЬ.
ЖУмритЬ, рю, ришь, несов., 

перех. и неперех. Жевать. Екате- 
ринб. Перм., 1887. ♦ Жевать (о ста
рых, беззубых людях). Баушка-то 
беззубая — кое-как жумрит. Ново- 
Лялин. Свердл., 1964.

Жунгу́р, а, м. Холод. Проберет 
жунгур — запоешь гогонушку. Моск., 
1850.

Жундёть, дю́, ди́шь, несов., 
неперех. Надоедать. Малоарх. Орл., 
1914. Тарус. Калуж.

Жу́нуть, нет, несов., перех. и 
неперех. Есть, жевать. Много сена 
положим, а не жу́нут. Черепов. 
Новг., 1853.

ЖУня, и, м. и ж. 1. Медленно 
работающий или тихо разговариваю
щий человек. Ярен. Волог., 1883— 
1889.

2. Скрытный, молчаливый чело
век. Волог., Бодуэн-де-Куртенэ.

1. Жупа́н, а и а́, м. Мужской 
и женский кафтан, надеваемый в не
настное время. Слов. Акад. 1809 [с по
метой «простонар.»]. Ряз., 1820. Шадр. 
Перм., Миртов [с примеч. «вышло из 
употребления»]. ♦ Кафтан из мате
рии, тканой с шерстью. Волог., 1898. 
II Плохой рабочий кафтан, зипун. 
Волог., 1822. Ряз., Смол., Енис. 
II Короткий кафтан, полукафтанье. 
Яросл., Даль.

— Пол. 2 и р а п.
2. Жупа́н, а́, м. Труба иод зем

лею для впуска в юрту воздуха во 
время топки. Камч., 1842. Слов. 
Акад. 1847 [с пометой «обл.»].
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Жупарить и жупорить, рю, 
р ишь, несов., перех. и неперех. 
Есть, жевать. °Жу́поритьЛ Ос
ташк. Твер., 1897. Лошадь жу́порила 
овес. Шуйск. Иван. || Жу́парить. 
Медленно, плохо жевать. С плохи- 
ми-то зубами, как овца, жупаришъ. 
Юрьев. Влад., 1910. ♦ Ж у́пор ить. 
Есть «на одни зубы». Переясл. Влад., 
Бодров, 1848.

Жу́тгел, а, м. Полненький, не
большого роста человек. Як был 
Ванька махонький, так и застался — 
такей жупел. Смол., 1914.

ЖУпелица, ы, ж. Черная змея, 
водящаяся во мхе. Арх., Даль.

Жу́пе ЛО, а, ср. Место страда
ний, ад. Рыб. Яросл., 1926.

Жупётъ, п л ю, п й ш ь, несов., 
перех. и неперех. 1. Фольк. Петь 
(о птицах). Садилася малая птица 
На то ли на дерево калину И зачала 
петь-жупети. Каргоп. Олон., Рыб
ников. Она почала пташица петь- 
жупетъ, А сама стала петъ-жупетъ, 
выговаривать. Олон., Рыбников. 
Арх., Север. ♦ О соловье. Соловуш
ко в садике Жупит-возжупляет, Меня 
молодешенъку Горе разбирает (пес
ня). Олон., 1858.

2. Ворчать, тихо говорить. Выте
гор. Олон., 1891.

3. Шуметь. Полно вам жупетъ. 
Кем. Арх., 1853. Не жупи. Олон. 
II Шипеть, жужжать.”Олон., 1885— 
1898.

Жу́ПИК, а, м. Крестьянское проз
вище. Черепов. Новг., 1898.

Жу́ПИТЬ, и т, несов., неперех. 
Кричать (о птицах). Из-no реченьки 
плывет да сера утушка. Эта у туш
ка плывет да потихошенъку, Она 
ходобы дает да помалешеньку; Голос
ком она жупит да жалобнешенько. 
Олон., Агренева-Славянская. ♦ Ку
дахтать (о курице). Петрозав. Олон., 
1918.

Жу́пла, ы, ж. Небольшого рос
та полная женщина. Идет наша 
жу́пла. Смол., 1914.

Жуплйнъице, и, ср. Пение, 
щебетание (птиц). Из-no ранному 
было по утрышку До раннего пе
тунья воспеваньица, До уныла соло
вьиного жупляньица. Север., Барсов.

Жу́порить, См, Жу́парить.

Жу́прить, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. Есть. Белг. Курск., 
1891.

Жупу́Н, а́, м. 1. Сермяга, зи
пун. Ряз., 1820. Тамб.

2. Поддевка. Дорогоб. Смол., 1910.
1. Жур, а, м. 1. Овсяный ки

сель. Смол., 1852. Дети, идите есть 
жур! Вельск., Пореч. Смол. Пск. 
♦ Жидкий овсяный кисель. Твер., 
1850.

2. Гуща, подонки; подонки или от
стой конопляного масла. Смол., 
Даль.

— Ср. укр. жур, белорус, жур, 
польск. iur.

2. Жур, а, м. Жир. Натопила 
журу целый горшок от иднэй ивцы. 
Смол., 1914.

1. Жу́ра, ы, ж. 1. В знач. 
междом. Слово, которым подзывают 
ручного журавля. Даль [без указ, 
места].

2. В знач. междом. Слово, кото
рым подзывают свиней. Опоч. Пск., 
1852. Пск. ♦ Слово, которым под
зывают поросенка. Боров. Новг., 
1923—1928.

3. Крестьянское прозвище по ха
рактеру или по наружности. Шадр. 
Перм., 1897.

2. Жу́ра, ы, ж. Короткая верх
няя женская одежда. Новг., Даль.

Жур&, ы́, ж. 1. Клюква. Пск., 
1902-1918.

2. Что-либо кислое, очень кислое. 
Пск., 1902—1918.

3. Кислота. Пск., 1966.
Журёв, а ́и жу́рав, а; мн. 

жур а в а ́и журав ы́. 1. Птица 
журавль. Опоч. Пск., 1852. Лужск. 
Петерб. ° Ж у р а ́в. Арх., 1885. 
Олон., Волог., Твер., Моск., Дон. 
Беломор. КАССР. Два журава ́у нас 
какой год прилетают. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. ° Ж у́ р а в. Глаза у него 
быдто у совы. . Нос-то у него быдто 
у жу́рава. Петрозав. Олон., Рыбни
ков. Новг., Пск., Твер., Смол. ° Ж у- 
р а в а́, мн. Новг., 1900-е гг. ° Ж у- 
р а в ы́, мн. Петрозав. Олон., 1896. 
Повен. Олон., Верхнетоем. Арх. Был 
посеен овес. Повадились летать есь 
овес '‘журавы́. Лодейноп. Ленингр., 
Ончуков. Пск., Мещов. Калуж. 
'□Журав [удар.?]. Венев. Тул., 

15*
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Благовещенский, 1895—1896. Ме
щов. Калуж., Лужск. Петерб.

2. Длинный шест, служащий ры
чагом при подъеме воды из колодца; 
журавль. ° Ж у́ р а в. Опоч. Пск., 
1852. Пск. ° Ж у р а ́в. Слов. Акад. 
1809. Арх., Слов. Акад. 1898. Ма- 
лоарх. Орл., Дон., Роман. Рост., 
Пск., Смол. В той деревни с жура- 
вбм колодец. Эст. ССР.°Журав 
[удар.?]. Яросл., 1896.

3. Ж у р а ́в. Веретено для нама
тывания ниток. Волхов. Ленингр.. 
1933.

4. Ж у р а ́в. О худом высоком 
человеке. Смол., 1914.

Жур£ва, ы, ж. Растение 
Oxycoccos palustris Pers., сем. брус
ничных; клюква обыкновенная. Ан
ненков [без указ, места]. Устюжн. 
Новг., 1896.

Журав&ТЬ, несов., неперех. Иг
рать, шалить (о парне с девушкой). 
Мещов. Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ.

Журавёй, вья́, м. Птица жу
равль. Покр. Влад., 1905—1921.

Журавель, в л я́, м. 1. Птица 
журавль. Молог. Яросл., 1853. 
Яросл., Влад., Нижегор., Твер., 
Ряз., Калуж., Тул., Орл. Курск., 
Дон., Ворон., Липец., Кубан., Перм. 
Повадился журавель на зелену коно
пель (песня). Хакас. Красноярск.

2. То же, что журав (во 2-м знач.). 
Болх. Орл., Покр. Влад., Слов. 
Акад. 1898. Малоарх. Орл. За жу
раве́ль не хватайся, в колодезе бу
дешь. Орл. Калуж., Тул., Курск., 
Дон., Ворон., Сызр. Куйбыш. Жу
равель у колодца сломался. Пенз. 
II Часть колодезного рычага — столб, 
к которому прикрепляется подвиж
ной шест для подъема воды. Крас
нояр. Куйбыш., 1956. II Рукоятка 
колодезного рычага. Мокрые руки 
так и прилипают на морозе к жу
равлю. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

3. Приспособление для подачи сно
пов с гумна на овин. Ворон., 1927.

4. Деталь прялки — деревянная 
дощечка. Новооск. Курск., 1852.

Журавёльчик, а, м. Уменьш.- 
ласк. к журавель (в 1-м знач.). 
Журавель мой, журавель, Журавель
ник молодой (песня). Слов. Акад. 
1898 [без указ, места]. Курск., 

1933—1969. Слов. Акад. 1955 [с по
метой «обл.»].

Жура́венька, и, м. Ласк. Жу
равль (птица). Самара, 1854.

Журавёц, вц а́, м. 1. Длинный 
шест, служащий рычагом при подъ
еме воды; журавль. Слов. Акад. 
1809. Сиб., 1837. Арх., Волог., 
Влад., Иван., Ряз., Дон., Тамб., 
Ворон., Липец., Терек., Астрах. 
— Ну, слушай, говорит: — Чтобы 
до петухов ты вырыл колодец и сруб 
поставил и журавец золотой. Вят., 
Смирнов. Перм. У нашего колодца 
длинный журавец. Ср. Урал., Том., 
Новосиб., Забайк., Красноярск. 
□ Жу́равец. Амур., 1913—1914.

2. Колодец. Сузун. Новосиб., 1964.
Журавйга, и, ж. Клюква. 

Балахн. Нижегор., 1870.
Жур&ВИЙ, ь я, ье. 1. Журавли

ный. Кир ил. Новг., 1897.
2. Ж у р а ́в ий горошек. Расте

ние Vicia serpium L., сем. мотылько
вых; горошек заборный. Лужск. Пе
терб., 1871. Пропал мой горох: ро
дился журавий (мышиный горошек, 
род вики). Пск.

Журавйка, и, ж. Клюква. 
Влад., 1820. Волог., Олон., Новг., 
Влад., Яросл., Костром. ° Ж ура- 
ви́ки, мн. Не увидел бы старик 
журавик, Не ударил бы черемшин- 
кой, По бокам белой березынъкой 
(песня). Олон., 1870. Черепов. Новг.

Журавйна, ы, ж. Клюква. 
Валд. Новг., 1849. Новг., Петерб. 
Журавйной и клюквой зовут. Ки
риш., Лодейпоп. Ленингр. Олон., 
Прионеж. КАССР, Арх., Пск., Ве- 
ликолукск., Твер. Ноничь много жу- 
рави́ны уродивши. Йонав. Лит. ССР, 
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. °Ж у р а ́в и н а. Твер., 
Влад., Даль. ° Ж у р а в и ́н ы, мн. 
Великолукск., Новорж., Опоч., Ост
ров. Пск., 1852. Пск., Великолукск., 
Зап. Брян., Новг., Лужск. Петерб., 
Ленингр., Сев.-Зап. Нонине много 
журавин. Йонав. Лит. ССР, Прейл. 
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

— Ср. укр. журавйна.
Журавйнина, ы, ж. Одна яго

да клюквы, клюковка. Опоч. Пск., 
1852, Пск. У меня нет ни одной 
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журави́нины дома,, надо в лес соби
раться. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Журавйнинка, и, ж. Уменып. 
к журавинина. Даль [без указ, места].

ЖуравЙННИК, а, м. 1. Кусты 
клюквы; место, поросшее клюквой. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Растение Lathyrus silvestris L., 
сем. мотыльковых; чина лесная. 
Орл., Анненков.

Журавйнный, а я, ое. Тем
но-красный, цвета клюквы. Пск., 
1912—1914.

ЖуравЙНЫЙ, а я, о е. оЖ у- 
р а в ин ы й горох, горошек. Расте
ние Lathyrus silvestris L., сем. мо
тыльковых; чина лесная. Лужск. 
Петерб., Ельн. Смол., Слов. Акад. 
1897.

Журавйха, и, ж. Клюква. 
Яросл., 1820. Волог., Костром., 
Перм.

1. Журавйца, ы, ж. Птица жу
равль. Велика птица журавйца, да 
мала птичка перепеличка. Даль, По
словицы.

2. Журавйца, ы, ж. Клюква. 
Даль [без указ, места]. Шенк. Арх., 
1898. Кирил., Черепов. Новг. ° Ж у- 
р а в й ц ы, мн. Гдов. Петерб., 1898. 
Пск.

Журавйчина, ы, ж. Одна яго
да клюквы. Черепов. Новг., 1915.

1. Жур&ВКа, и, м. и ж. Птица 
журавль. А я замешкалась, За гу
сями да утями, За дробною за пта
шечкою за журавкою (песня). Дмит
ров. Орл., 1905.

2. Жур£вка, и, ж. 1. Клюква. 
Осташк. Твер., Слов. Акад. 1898.

2. Растение Lathyrus pratensis L., 
сем. мотыльковых; чина луговая. 
Нижегор., Анненков.

3. Растение Stellaria holostea L., 
сем. гвоздичных; звездчатка ланце
товидная. Ворон., Анненков.

3. Жур&ВКа, и, ж. Рукоятка 
руля, румпель на лодке. Пск. Пск., 
1850. Пск.

Журавки, мн. [удар.?]. Вя
заные башмаки. Краснояр., Ено- 
таев. Астрах., 1905—1921.

ЖуравлевйТО, нареч. Высоко. 
Журавлева́то в избе. Слобод. Вят., 
1897.

Жур£вленник, а, м. Растение 
Geranium рта tense L., сем. герание
вых; герань луговая; применяется 
как лекарственное средство от голов
ной боли. Курск., 1898.

Журавлй, мн. О кружках са
ла или масла, плавающих в воде. 
Тороп. Пск., 1855.

Журавлйвый, а я, ое. Любя
щий пошутить, поиграть с девуш
ками (о парпе). Уж ваш малый жу- 
равливый стал, женить его пора. 
Мещов. Калуж., 1902.

Журавлйка, и, ж. Клюква. 
Никол. Волог., 1869. Волог., Перм.

Журавлйна, ы, ж. Клюква. 
Слов. Акад. 1847. Новг., Анненков. 
Кириш. Ленингр. °Журавлины, 
мн. Старор. Новг., 1852. Холм. Пск.

1. Журавлйный, а я, ое. 
1. Журавли́ная дорога. Млеч
ный путь. Курган. Тобол., 1896.

2. В названиях растений. ^Жу
равли́ный горох, а) Растение 
Iris pseudacorus L., сем. касатико
вых; касатик желтый. Олон., 1885— 
1898. б) Растение Lathyrus silvest
ris L., сем. мотыльковых; чина лес
ная. Урал., 1930. в) Растение Oro- 
bus vernus L., сем. мотыльковых; 
сочевичник весенний. Вят., Аннен
ков. г) Растение [какое?]. Дмитров. 
Орл., Добровольский, 1905. о Жу
равли́ный нос. Растение Gera
nium sylvaticum L., сем. герание
вых; герань лесная. Слов. Акад. 
1809. Волог., 1883—1889. о Ж у- 
равли́ные ягоды. Спаржа. Ир
бит. Перм., 1930.

2. Журавлйный, а я, ое. 
Журавли́ный колодезь. Коло
дезь с журавлем. Вельск. Арх., 1957.

Журавлйться, л ю с ь, 
л и ш ь с я, несов. Ежиться. Твер., 
1860.

Журавлйха, и, ж. Клюква. 
Волог., 1819. Олон. Черепов., Ус
тюжн. Новг., Костром., Вят.

Журавлйца, ы, ж. Клюква. 
Шенк. Арх., 1898. Арх., Волог. 
□ Журавли́цы, мн. Эстл., 
Слов. Акад. 1898.

Жур&ВЛЬ, я, м. 1. Игра, в ко
торую играют девушки во время при
лета журавлей. «На святой неделе, 
во время^прилета журавлей, девки 
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играют в „журавля“. Берутся „гу- 
жем“ за руки, становятся в одну 
линию». Смол., Добровольский, 1894. 
♦ Журавли, мн. [удар.?]. Род 
игры [какой?]. Малмыж. Вят., 1897.

2. Хороводная пляска. Нерч. За
байк., 1896. о Ходить журавля́. 
Плясать. Даль, О русском словаре.

3. Рукоятка руля, румпель на 
больших лодках. Пск., 1912—1914.

Жура́вник, а, м. 1. Растение 
Galium Mollugo L., сем. мареновых; 
подмаренник мягкий. Пск., Аннен
ков.

2. Растение Vicia сгасса L., сем. 
мотыльковых; горох мышипый. Во
рон., Анненков.

Журавбй, а ́я, бе. Незаконно
рожденный. Мещов. Калуж., 1850.

Жура́ВОНЬКа, и, м. Ласк. Жу
равль (птица). Журавонъка птичка 
по бережку погуливала (песня). Ме
лей. Арх., 1878. Журавонъка моло
денький по бережку похаживат. Че- 
бокс. Казан., Соболевский. Самар.

Жура́ВОЧКа, и, м. и ж. Ласк. 
Журавль. За журочкам, за пташеч
кам прохаживала, За вольней пти
цей — журавочкой (песня). Онеж. 
КАССР, 1933.

Жура́вы, мн. Колодезный жу
равль. Вельск. Арх., 1964.

Журавь, в л а́, м. Птица жу
равль. Повадился на горох летать 
пре величающий журавь. Ставроп. Са
мар., Садовников. Семен. Нижегор., 
Твер., Орл., Тамб., Тул., Дон., То
бол., Пенз., Казан., Костром.

Жура́К, а́, м. Птица журавль. 
Смол., 1914.

Жура́ПКИ, мн. Получулки, вя
заные из разноцветной шерсти. «К 
журапкам русские подшивают иног
да подошвы, но персиане этого не 
делают». Астрах., Кузмищев, 1849. 
Кавк.

Журба́ и журьба́, ьг, м. и ж. 
1. Ж. Печаль, горе, огорчение. 
□ Журба́. Журба ́твоя часовая, 
гульба моя вековая. Южн., Даль. 
Амур. ° Ж у р ь б а́. Дон., 1929. У 
нас, у девок, журъбы больше всех: 
а ну, как никто замуж не возьмет.
Петров. Сарат.

2. Ж. Забота. ° Ж у р б а́. Сураж. 
Брян., Малин., Моск., Стародуб., 

Новозыбк. Черниг., 1897. ° Ж у р ь- 
б а́. У бобыля журъбы ́нет: кругом 
один, ни детей, ни плетей. Петров. 
Сарат., 1960.

3. Журьба́. О сварливом че
ловеке. Енис., 1865.

4. Ж у р б а́. О грустном, печаль
ном человеке. Усть-Лабии. Красно
дар., 1965.

— Ср. укр. журба.
Журвякать, а ю, а е ш ь, несов., 

перех. [удар.?]. Есть. Рыб. Яросл., 
Мельниченко, 1940.

ЖУрга, и, ж. Жук. Юго-Зап. 
Том., 1863.

Журёный, а я, ое. Такой, ко
торого постоянно бранят, журят. Не 
с кем горе горевати, некого любити! 
Мужню женушку любити — убито
му быти; Молоду вдову любити — 
журеному быти. Соболевский [без 
указ, места].

Жура́ПИТЬ, и т, несов., неперех. 
Бежать, струиться (о воде). Шадр. 
Перм., 1930.

Журёчек, чка, м. Птица жу
равль [?]. Моя курочка, гей, гей, за 
журе́чком По двору ходит. Соболев
ский [без указ, места].

журжа, и, м. и ж. 1. Ж. Лю
бовница; гулящая женщина. Даль 
[без указ, места]. Наумов [без указ, 
места], 1874. У него есть журжа 
тоже. Волог., 1898. Сарат. Сарат., 
Охан. Перм.

2. Ворчун, ворчунья, брюзга. 
Даль [без указ, места]. Слов. Акад. 
1898 [без указ, места].

Журжа́вый, а я, ое. Сварли
вый. Мещов. Калуж., 1905—1921.

Журжа́лка, и, ж. оМуха-ж у р- 
ж а ́л к а. «Особая порода чрезвы
чайно бойко летающих мух по лу
гам и прибрежным местам, назой
ливо жужжащих над ухом и мешаю
щих рыбакам зорко сосредоточиться 
при ловле рыбы удочкой». Задои., 
Землян. Ворон., Еремин, 1927.

Журжа́ть, ж у р ж у́, ж й ш ь, 
несов., неперех. Жужжать. Ворон., 
1912-1915. Курск.

Журжа́лка, и, ж. 1. Детская 
игрушка из кости. Вешен. Ростов., 
Никулин, Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Игральная бабка. Вешен. Рос
тов., Никулин, Слов. карт. ИРЯЗ.
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3. Мн. О длинных тощих йогах. 
Вешен. Ростов., Никулин, Слов, 
карт. ИРЯЗ.

ЖУрженька, и, ж. Уменып.- 
ласк. к журжа. Сарат., Слов. Акад. 
1898.

Журик, а, м. [удар.?]. Расте
ние Trifolium lupinaster L., сем. мо
тыльковых; клевер л у пиновидный. 
Иркут., Слов. Акад. 1898.

Журйла, ы, м. Ворчун, брюз
га. Даль [без указ, места].

ЖурЙЛО, а, м. То же, что жу
рила. Волог., 1902. — Доп. «Ж у- 
ри́ло [?], бранчли́вый [?]». Смол., 
Добровольский, 1914.

Жу́ринька, междом. Слово, ко
торым подзывают поросенка. Иск., 
Осташк. Твер., 1855.

1. Журйть, рю́, р и ́ш ь, несов., 
неперех. Шуметь, шелестеть. Раки
товы кусточки без ветру шумят, 
Лавровые листочки во садочке жу
рят. Мезеи. Арх., Соболевский.

2. ЖурЙТЬ, р ю́, р и ́гп ь, несов., 
перех. Есть; поедать. Журит мошка 
капусту. Ордын. Иовосиб., 1965.

Журйться, р ю́с ь, р и ́ш ь с я, 
несов. 1. Горевать, печалиться. 
Курск., 1848. Перестань журить
ся — пора горе забуватъ. Журилася 
перепелушка. .! Я по полю не нахо- 
дилася, по дуброве не нагулялась. 
Курск., Орл., Калуж., Ворон., Крас
нодар., Терек., Южн., Юго-Вост., 
Сев. Кавказ, Ср. Урал, Хакас. 
Красноярск.

2. Ворчать, браниться. Нерехт. 
Костром., 1853. Будет вам жу- 
риться-то. Свердл.

Журйца, ы, ж. Овсяный ки
сель. Холм. Иск., 1849.

Журйха, и, ж. 1. Овсяный ки
сель. Великолукск. Пск., 1849. Пск.

2. Гороховая каша. Пск., 1902— 
1918.

Журйшка, и, .14. и ж. То же, 
что журинька. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

1. ЖУрка и журька, междом. 
Слово, которым подзывают свиней, 
поросят. ° Ж у ́р к а. Опоч. Пск., 
1872. Новг., Волхов. Ленингр. 
°Ж у ́р ь к а. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Журка, и, ж. Женская ко
роткая одежда. Кирил. Новг., 1852.

Журкать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Говорить тихо, 
невнятно, шепотом; производить шо
рох. Волог., Баженов. Волог., 1902.

2. Быстро жевать, есть, пить. Де
нег нет, а водку так и жу́ркат. 
Урал., 1956.

1. Журки, мн. Жмурки. Жиздр. 
Калуж., Слов. Акад. 1898.

2. ЖУрки, мн. Кусочки жаре
ного сала. Положите в картохи по
больше журок. Дмитриев. Курск., 
1967.

журкнуть, ну, н е ш ь, несов., 
перех. Отпить, выпить немного (жид
кости). Урал., 1930.

ЖУРКОНУТЬ, ну́, и ешь, сов., 
перех. и неперех. Сказать, произ
нести что-либо. Журкони ́же еще, 
дак я те дам, т. е. поколочу, если 
пикнешь. Вытегор. Олон., Слов. 
Акад. 1898.

Журлйвый, а я, ое; ли́в, а, 
о. Бранчливый, ворчливый. Росл. 
Смол., 1852. Журлива мать Дочку 
журит. Смол. Первая кручина — 
Свекор кропотливый. . Другая кру
чина — Свекровья журлива (песня). 
Курск. С журливой-пго бабой нету и 
ладу (поговорка). Терек., Водар- 
ский. Орл., Калуж., Моск., Пск., 
Арх., Онеж. КАССР, Волог., Вят., 
Перм., Екатеринб.

Журм£ и ЖурмЙ, нареч. 
Ж у р м а ́(ж у р м и́) журить. Ча
сто, беспрестанно сильно журить, 
бранить. Старый муж журмя журит 
(песня). Слов. Акад. 1847 [с пометой 
«простонар.»}. Тамб., 1851. Чужой 
родной батюшка он журма журит. 
Гребен. Терек. ° Ж у ́р м я. Свекор 
жу́рмя журит. Обоян. Курск.

ЖУрНЫЙ, а я, ое и ЖурНО́Й, 
а ́я, бе. Печальный. ° Ж у́ р н ы й. 
Жу́рнал сношенъка-то стала. Крас- 
нотур. Свердл., 1964. || Ж у р п б й. 
Печальный и мнительный. Дон., Со
ловьев, 1901.

Журо́вка, и, ж. Рукоятка ру
ля, румпель на лодке. Пск., Слов. 
Акад. 1898.

ЖУронька, и, ж. Ласк. Жу
равль. Опоч. Пск., 1852. Сергач. 
Нижегор., Самар., Урал.
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1. Жорочка, и, м. и ж. Ласк. 
То же, что 1. Жу́рка. Опоч. Пск., 
1852.

2. ЖУрочка, и, м. и ж. То же, 
что журонька. Дон., 1874. А я млада- 
младёшинъка замешкалась, За жу- 
рочкам, за пташечкам прохаживала. 
За вольной птицей — журавочкой 
(песня). Онеж. КАССР, 1933.

ЖурУн, а и у, м. Песчаная 
глина. Далмат. Курган., 1923.

ЖУрушка, и, м. То же, что 
журонька. Тамб., 1858. Малоарх. 
Орл. А я млада-младешинъка замеш
калась, А за мелкой пташечкой за 
журушкой (песня). Калуж., Елеон- 
ская. Как жу́рушка по бережку по
хаживал (песня). Ряз. Олон.

Журча́ло, а, м. Насекомое 
Bombilius, разновидность мух. Слов. 
Акад. 1847. Дон., 1929.

Журчать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Пить. Урал., 1930.

ЖурчЙНЫ, мн. Ходы, до кото
рым вода размывает береговые соору
жения. Терек., 1895.

Журь. — И не журь голова. О 
беззаботном отношении к чему-либо. 
Хата скоро завалится, а он и не 
журь голова. Усть-Лабип. Красно
дар., 1965.

Журьба́. См. Журба.
1. ЖУрька. См. 1. Жу́рка.
2. ЖУрька, и, м. и ж. Птица 

журавль. Новооск. Курск., 1852.
1. Жу́рЮШКа, и, м. и ж. Ласк. 

Птица журавль. За вольною птицею, 
За журюшкою Да журавушка По бе
режку похаживала (песня). Дмитров. 
Орл., 1905.

2. ЖУрюшка, междом. То же, 
что журинька. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Журя, и, м. и ж. Ласк. Птица 
журавль. Ух, ты журя, журя, жу- 
равец, Журя — добрый молодец! 
Шейн, [без указ, места].

ЖуСЛЯТЬ, несов., перех. 
[удар.?]. Увлажнять что-либо слю
ной; слюнить. Ефрем. Тул., Архив 
РГО, Благовещенский.

жуетарить и жуета́рить, 
рю, ришь, несов., перех. и непе
рех. Есть, жевать. Слов. Акад. 1898. 
НЖу́старить. Есть понемногу, 

мало (о больном, слабом человеке). 
Орл., 1858.

ЖУстать, а ю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Есть, жевать. 
Тамб., 1851. Жустать легко, сва
рить труднее. Пенз. || Есть, шумно 
чавкая. Борисоглеб. Тамб., 1853. 
Болх. Орл. II Есть медленно, смакуя. 
Тамб., Пенз., Даль. Пенз. || Жрать, 
уписывать; смачно пережёвывать. 
Тамб., Пенз., Даль.

Жуете лить, л ю, л и ш ь, несов., 
перех. и неперех. Есть, жевать. Ни
жегор., Слов. Акад. 1898.

Жуете́рила, ы, м. и ж. Тот, 
кто ест втихомолку. Осташк. Твер., 
1855.

Жуетёрилка, и, nt. и ж. То же, 
что жустёрила. Осташк. Твер., 1858.

Жуетерить и жуета́рить, 
р ю, ришь, несов., перех. и непе
рех. Есть, жевать. °Жу́стерить. 
Слов. Акад. 1847 [с пометой «про
сто нар.»]. Ряз., Даль. || Ж у с т é- 
р и т ь. Есть втихомолку. Осташк. 
Твер., 1858. II Ж у́стер ить. 
Жрать, уписывать; смачно переже
вывать. Ряз., Даль. И Ж у ́с т е р и т ь. 
Лакомиться чем-либо от безделья, 
для забавы, развлечения. Пусть его 
жустерит орешки, лишь бы не дрем- 
нул. Ряз., Макаров. Ряз., 1852. 
Моск., Покр. Влад.

Жуетеритьея, р ю с ь, 
р и ш ь с я, несов. [удар.?]. Лако
миться чем-либо от безделья, для за
бавы, развлечения. Ряз., 1898.

Жуетерлить, лю, лишь, 
несов., перех. и неперех. То же, что 
жуетерить. Ряз., 1852. || Жрать, упи
сывать; смачно пережевывать. Ряз., 
Даль.

Жу́еторить, р ю, р и шь, несов., 
перех. и неперех. Есть, жевать. Кем. 
Арх., 1910. II Есть ма́ло (о больном, 
слабом человеке или животном). 
Жусторъ хорошенько. Онеж. Арх., 
Слов. Акад. 1898.

Жуетрить, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. 1. Есть, жевать. 
Брон. Моск., 1897. Покр. Влад., 
Твер., Тул., Тамб. Щё ты, как лени
вая кобыла, жустришь? Ряз., Лов
цов [с примеч. «насмешливо»], Слов, 
карт. ИРЯЗ. Ворон. || Есть, жевать 
энергично, с аппетитом, с жадностью.
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Твер., Ряз., Ворон., Даль. Мещов. 
Калуж. Наши батраки так и жуст- 
рят кашу. Смол., 1914. || Лакомить
ся чем-либо от безделия, для забавы, 
развлечения. Кашии. Твер., 1852. 
II Жевать (о телятах, овцах). Ряз., 
1842—1847. Ворон., Твер. Теленок-то 
уж начинает жу́стритъ гриву. Кадн. 
Волог.

2. Грызть зубами орехи, семечки. 
Шадр. Перм., 1848.

ЖУетро, нареч. Бойко, провор
но, шустро. Симб., 1905—1921.

Жустрый, а я, ое. 1. Ж ÿ ст
ран. Эпитет реки в сказке. Вят., 
1903.

2. Крестьянское прозвище. Ци- 
вильск. Казан., Тихонравов, 1897.

1. Жут, а́, м. Жгут. Новооск. 
Курск., 1852. Курск., Ряз., Калуж. 
Игра в жута́. Дон. Ворон.

2. Жут, междом. Слово, которым 
подзывают поросят. Новосил. Тул., 
1902.

ЖУта, ы, ж. Тяжесть, нуда; 
страх, беда, уныние, тоска, журба. 
Курск., Орл., Даль. ♦ Тоска, уны
ние. Мцен. Орл., 1850.

ЖУТИТЬ, тишь, несов., перех. 
Бить жгутом. Обоян. Курск., 1858.

ЖутКЙ, мн. Узор для плетения 
кружев. Одоев. Тул., 1898.

ЖУткий, а я, о е и жутко́й, 
а ́я, бе. Тяжелый, трудный; невы
носимый. ° Ж у́ т к и й. Ах, как 
жу́тко нонче житье-то стало! Соли- 
кам. Перм., 1854. Жуткая ноша. 
Твер., Слов. Акад. 1898. °Ж у т- 
к б й. Новг., 1852.

ЖУТКО, нареч. 1. Скучно. Иног
да, ох, жутко станет, скучно зна
чит. Ср. Урал., 1964.

2. «Чувствительно». Тула, Яков
лев, 1851.

3. Трудно, тяжело, невыносимо. 
Вышневол. Твер., 1820. Ах, брат
цы, как мне жутко приходится. 
Ряз. Новг. Постой, придет отец, 
дак жутко тебе буде. Олон. У его 
жить жутко: работы полон рот, 
захлебнулись делом. Волог. Влад., 
Костром., Казан., Самар. «Гово
рится преимущественно о том, кто 
находится в каких-нибудь критиче
ских обстоятельствах. В таких слу
чаях говорят обыкновенно: «Жутко 

ему, ей и проч, приходится». Перм., 
Спасский. Оренб., Урал.

4. Душно. Судог. Влад., 1851.
5. Тесно. Нерч. Забайк., Бого- 

любский, Архив АН.
6. Неприятно, больно. Где жутко, 

там и почесулъка. Волог., Грязов. 
Волог., 1898. Волог.

7. Очень холодно. Арх., 1886— 
1887.

Жутко́й. См. Жу́ткий.
ЖУТКОСТЬ, и, ж. Трудное, тя

желое положение. Волог., Грязов. 
Волог., 1898.

Жуто́к, тка́, м. Матерчатый ва
лик, который крестьянки кладут по
верх повойника, под платок. Кир
сан. Тамб., 1911.

Жуть, и, ж. 1. Грусть, скука. 
Одна жуть. Крапив., Алекс. Тул., 
1898. Жиздр. Калуж.

2. В знач. нареч. Жуть -жутко. 
Очень жутко. Брон. Моск., 1897.

3. В знач. нареч. Много, очень 
много. Жиздр. Калуж., 1848. Ка
луж. Народу было жуть. Тул.

Жухаться, аюсь, а ешь с я, 
несов. Много, тяжело работать, тру
диться. Туго, да сами жухаемся. Бра
сов. Брян., 1956.

ЖУХВОСТИТЬ, ишь, несов., 
перех. и неперех. Есть, жевать. Пск., 
Осташк. Твер., 1858. || Жрать, упи
сывать; смачно пережевывать. Пск., 
Даль.

— Ср. пол. iuchaé’ 'медленно жевать’, 
чсш. диал. Zuchat’ 'жевать (о беззубом)’. 

ЖухлЙСТЫЙ, а я, о е; л й с т, 
а, о. 1. Проворный, расторопный, 
бойкий. Жухлист парень-от, не роб
кого десятку. Пошех. Яросл., 1850. 
Ростов. Яросл. ° Ж у́ х л и с т ы й . 
Яросл., 1926.

2. Вороватый, плутоватый. Ниче- 
го-себе молодец-то, да больно жух
ли́ст! Кашин. Твер., 1897.

ЖУхмарить, рю, р и ш ь, 
несов., перех. и неперех. Вяло, мед
ленно есть, жевать. Охан. Перм., 
1930.

ЖУхмырить, рю, ришь, 
несов., перех. и неперех. То же, что 
жухмарить. Верхот. Перм., 1899.

1. ЖУхнуть, ну, нешь, сов., 
перех. Сильно ударить. Как жу́хнул 
его по голове. Верхот. Перм., 1964.
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2. Жухнуть, ну, и ешь, сое., 
неперех. «Зау́хать». Колым. Якут., 
Богораз, 1901.

ЖухрбСТИТЬ, ишь, несов., 
перех. и неперех. Медленно есть, же
вать, в особенности что-либо твер
дое. Твер., Слов. Акад. 1898.

Жухтаться, аюсь, а ешься, 
несов. Сомневаться, тревожиться, бес
покоиться. Петрозав. Олон., 1885— 
1898.

Жухто́реть, несов., перех. 
и неперех. Есть понемногу, медленно. 
Зубц. Твер., Слов. Акад. 1898.

ЖУХТО́РИТЬ, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. Есть, жевать. Твер., 
Новг., Даль. И Есть понемногу, мед
ленно. Твер., 1860. II Жрать, уписы
вать; смачно пережевывать. Твер., 
Новг., Даль.

Жучавр£, bi, ж. Сак, которым 
чистили пруды, проруби и т. п. Са- 
рат., Бурнашев. Сарат., Даль [с во
просом к слову].

ЖучёТЬ, ч и ́т, несов., неперех. 
Жужжать (о пчеле, жуке, комаре). 
Судж. Курск., 1915.

Жучйна и жучйна, ы, ж. 
Впадина, ямка па поверхности чего- 
либо. Вост., Даль. ° Ж у ч й и а. Вя- 
зем. Смол., Слов. Акад. 1898. ♦ Ж у́
чи и а. Язва, порча в поделочном 
лесе. В бревне много жуков или жу́- 
чин. Слов. Акад. 1806. ♦ Ж у ́чи- 
п а. Впадина, ямка на металличе
ских изделиях. Вят., 1858.

Жучйна, ы, м. иж. 1. Ж., 
собир. Насекомые — вредители рас
тений. Опять на смородину жучйна 
напала. Ср. Урал., 1964.

2. М. О черном коте. Уржум. 
Вят., 1882.

ЖУЧИТЬ, ч у, ч и га ь, несов., 
перех. и неперех. 1. Ударять, бить. 
Жучит хорошо мячом. Вожгал. Ки
ров., 1950.

2. Принуждать. Коз л. Тамб., 1849.
3. Жадно пить. Сев.-Двин., 1928.
4. Нести что-либо тяжелое, непо

сильное. Эку, ведь, ношицу жучит! 
Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1898.

сю Масло жу́чить. Детская игра, 
в которой прижимают, давят друг 
друга. Иногда ребятишки поднимут 
возню под полатями: «масло жу

чить». Красноуфим. Перм., Глад
ких, 1913.

ЖУЧИТЬСЯ, чусь, чишься, 
несов. 1. Коробиться, трескаться (о 
полозе, ободе). Гляди, обод-то жу
чится. Ср. Урал. Тюмен., 1964. Том., 
Кемер. На ободьях, когда гнешь, ко
лесо делаешь, оно жучится. Южн. 
р-ны Красноярск.

2. Собираться в складки, мор
щиться. Носки с резинками носи, 
чтоб не жучились. Усть-Лабип. 
Краснодар., 1965.

3. Мучиться, страдать, пережи
вать. Волог., Грязов. Волог., 1898.

ЖУчка, и, м. и ж. 1. Жук. 
Летит встречу им черный жук и 
ревет: «У-уу!». Немец увидал жука. 
«Это, кутчер, что?». «Жучка, — гово
рит, — той „пятнице-то мнучка“». 
Ставроп. Самар., Садовников. Вот 
потом идет боярин старику на
встречу. Охота узнать, что верно ли 
знаток. И зажал в руку жука, так 
и держит. — Узнай, дедушка, что 
у меня в руке? Старик-от опять 
прилоги и говорит себе: «Попал жу́ч
ка в боярские ручки!». Боярин раз
жал ручки, там жук. Кирил. Новг., 
Соколовы.

2. М. О чернорабочем. Волог., 
1902.

ЖУчкать, а то, аешь, несов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Жать, 
сжимать что-либо мокрое. Жу́чкать 
белье и кочки на болоте. Вят., Слов. 
Акад. 1898.

2. Неперех. Производить чавкаю
щий, хлюпающий звук, отжимая 
мокрое белье или наступая на кочки 
на болоте. Вят., Слов. Акад. 1898.

3. Пить (воду, квас). Волог., 
1883-1889.

4. Есть жадно, торопливо. Прого
лодался, дак и жучит здорово. Вож
гал. Киров., 1950.

ЖУЧКО, а, м. О чернорабочем 
на фабрике. Шуйск. Влад., Слов. 
Акад. 1898.

Жучбк, ч к а́, м. 1. Узор^кру- 
жев. ♦ Старинный узор кружев, со
стоящий из полос шириной в две 
трети см, полотняпки и чередую
щихся паучков, расположенных по 
диагонали. Елец. Орл., Слов. Акад. 
1898. ♦ Жучо́к -край. Старинный 
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узор кружев, состоящий из одного 
ряда паучков и заканчивающийся 
небольшими зубцами. Елец. Орл., 
Слов. Акад. 1898. ♦Жучко́м с 
цветом край. Старинный узор кру
жев, состоящий из паучков, цветка 
в виде шестиконечной звездочки с 
округленными зубчиками и решетки 
и заканчивающийся с одного края 
пологими городами (зубцами). Елец. 
Орл., Слов. Акад. 1898.

2. Маленький сучок, выпуклость 
в доске. Влад., 1905—1921. Тес с 
жучком — дешевый. Смол.

3. Черная щирокая полоса на ве
ретене. Город. Нижегор., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

4. Шелуха, попадающаяся в кру
пе (пшене и т. п.). Пенз., 1852. 
В крупе много жучка, надо его вы
сеять. Пенз.

5. О скуповатом, хитром человеке. 
Обоян. Курск., 1858. Этот жучок 
не даст своей курке и перушка обро
нить. Курск. Орл.

6. Мелкий жулик, воришка. На 
базаре поймали жучка́. Она — на
стоящий жучок. Пенз., 1960.

— Доп. Жучки. [Знач.?]. Вла
димирцы и суздальцы слывут под 
другим, так сказать, народным име
нем — жучки. Влад. губ. вед., 1847.

Жучь, и, ж. Страх, робость. 
Болх. Орл., Слов. Акад. 1898.

Жушк, а, м. Насекомое-вреди
тель, тля на хлебе, поедающая его на 
корню. Сузун. Новосиб., 1965.

1. Жушка, и, ж., собир. Насе
комые (мошки, комары, пауки 
и т. п.). Черепов. Волог., Пошех.- 
Волод. Яросл., 1926.

2. Жушка, и, ж. Небольшая 
игральная кость (из суставов овечь
их или козьих ног). Играли в жу́т
ки. Алекс. Куибыш., 1945—1964.

ЖУшкорить, рю, ришь, 
несов., перех. и неперех. Жевать. 
Черепов. Новг., Слов. Акад. 1898. 
♦ Жевать корку хлеба. Танюшка 
корочку жу́шкорит. Кадуйск. Волог., 
1956.

ЖУщалить, лю, лишь, 
несов., перех. и неперех. 1. Медленно, 
вяло жевать. Горбат. Нижегор., 1854. 
Нижегор.

2. Есть понемногу. Юрьев. Влад., 
1854.

ЖУщелить, л то, лишь, 
несов., неперех. Жевать по-стари
ковски, как беззубый. Нижегор., 
Даль.

ЖУщеритЬ, рю, ришь, несов., 
перех. и неперех. 1. Есть, жевать. 
Больной едва жущерит, едва жует. 
Ряз., Пенз., Даль. Симб. Весной ре
бят мы не кормим: они целый день 
в лесу чего-нибудь жущерют — меду
ницу, шкерду, борщи. Сарат. Ка
зан., Влад., Олон., Уральск.°Жу- 
щ é р и т ь. Больной едва жущёрит. 
Уральск., 1958. ♦ Медленно, вяло 
есть, жевать. Пенз., 1852. Ест ли 
лошадь? — Плохо; жущерит. Кур- 
мыш. Симб. Самар. Ест не ест, 
только жущерит. Сарат. || Жрать, 
уписывать; смачно пережевывать. 
День-деньской все орехи жу́щерит. 
Ряз., Пенз., Даль. Симб. || Лако
миться чем-либо от безделья, для 
забавы, развлечения. Пенз., 1960.

2. Глодать, грызть. Архив ИРЯЗ 
[без указ, места], 1852. Нижегор., 
Слов. Акад. 1898. Всю ночь не спал, 
мыши не давали, сухари жущерили. 
Петров. Сарат.

3. Вяло петь. Чуть жу́щерит. 
Чистоп. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.

ЖУЩИТЬ, щу, щишь, несов., 
перех. и неперех. [удар.?]. Есть. 
Корсуп. Симб., Прогр. АН, 1897.
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3, предлог. G род., вин. и твор. 

падежами. 1. С твор, пад. Соответ
ствует предлогу с литературного язы
ка и употребляется при указании на 
лицо или предмет, участвующие во 
взаимном действии. 3 им — с ним. 
Жиздр. Калуж., 1905—1921.

2. С род. пад. Соответствует пред
логу с литературного языка и упо
требляется при обозначении пред
мета, лица, с поверхности которого 
или от которого удаляется, отде
ляется кто-, что-либо. Свалился з 
крыши. Брян., 1957.

3. С род. пад. Соответствует пред
логу из литературного языка и ука
зывает на место, откуда направляет
ся чье-либо движение. Пришла з ха
ты. Брян., 1957. II Употребляется 
при обозначении среды, группы, от
куда кто-либо выходит, происходит. 
3 нашего общества. Ахтуб. Астрах., 
1908.

4. С род. пад. Соответствует пред
логу над литературного языка. 
Смеяться з кого-либо. 
Смеяться над кем-либо. 3 меня, з нас 
смеются. Духовищ. Смол., 1853. 
3 его смеются. Зап. Брян.

— Ср. укр. 3.
1. За, предлог. С род., вин. и 

твор. падежами. 1. С вин. пад. 
В сравнительных оборотах указы
вает на лицо, предмет, с которыми 
кто-либо сравнивается. Моя шуба 
лучше за твою. Опоч. Пск., 1852.

2. С род., вин. и твор. пад. Соот
ветствует предлогу из-за литератур
ного языка и указывает на причину 
какого-либо действия или обстоя

тельства. Куда тебя, попадъюшка, 
черт взял? За тобою я всю рясу 
разодрал. Смол., 1890. За ветром 
стояли на берегу. Арх. Костром. 
Он за хворобой не пришел. Зап. 
Брян. Нижегор. Помер за чего? Ле
нингр. Погибаю я за эту за гулъбу. 
Ряз. Курск. Все добро мое пропало 
за подругин язычок (частушка). Вол- 
го-Камье. Урал.

3. С род. пад. Соответствует пред
логу из-за литературного языка, 
имеет пространственное значение (от
куда-либо). Посмотрел на паленицу 
за сыра дуба. Петрозав. Олон., Рыб
ников.

4. С твор. пад. При некоторых 
существительных и количественных 
словах употребляется для обозначе
ния лица или предмета, на который 
направлено действие, соответствует 
предлогу с литературного языка. 
Мнут его [лен] в мялке — кострика 
идет. Делов за ним много за этим за 
прядивом. Спашут, заволочат, она 
немного погреется, тогда сажать. . 
делов много за картошкой. Ряз. Ряз., 
1969.

5. С твор. пад. Употребляется для 
обозначения лица или группы лиц, 
являющихся опорой, защитой, осно
вой благосостояния кого-либо. Он за 
сыновьями да получает. . он лучше 
живет. Жила за мной, за матерью, 
ленты в косы не вплетала. Ему за 
отцом бы учиться, а он свиней пас. 
Ряз. Ряз., 1969.

6. С твор. пад. Употребляется при 
указании на вещь, лицо и т. п., яв-
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ляющиеся предметом увлечения, ус
тремлений кого-либо. Этот на ко
нюшне, помирал за лошадьми. Ряз. 
Ряз., 1969.

7. С вин. и твор. над. Соответ
ствует предлогу по литературного 
языка и обозначает предмет, лицо, 
о котором думают, тоскуют, скор
бят. Я за Клином скучаю. Моск., 
1905—1921. За покойника читать хо
дят псалтырь. Рядница, поминки за 
умерших. Урал.

8. С вин. пад. Соответствует пред
логу о литературного языка и упо
требляется при обозначении предме
та речи, мысли, чувства при управ
ляющем глаголе со значением речи, 
мысли, чувства. Говорят за кого 
(о ком). За Ейск (о Ейске). За кого 
спрашивать (о ком спрашивать). 
Ейск. Кубан., 1898. А вот за детей 
я не знаю. Курск. Дон., Кубан. Что 
таите, не говорите мне за это. 
Брян. Крым. Пригласили старуху, 
чтоб она за ней заботилась. Урал.

— Ср. укр. 3 а.
9. В сочетаниях, о 3 а беду, до

саду, обиду стало. Показалось обид
ным, оскорбительным. Тут-то Бо- 
риску за беду стало, За великую до
саду показалося; Поворачивал коня 
как люта зверя Навстречу с Алешей 
Поповичу. Уфим. Оренб., Киреев
ский, 1860. Печора и Зимний берег, 
Ростов. Яросл. Молодому Ермаку 
Тимофеевичу За обиду то показа
лося, Что идет Илья Муромец с ба
бой битися. Луж. Петерб. о 3 а 
ветром ехать, за водой плыть. По 
ветру ехать, по воде плыть. За вет
ром ехали (по ветру). За водой плыли 
(по воде). Дон., 1929. о 3 а всяко 
просто. Запросто. Я ведь с вами за 
всяко просто. Байк., 1905. о 3 а 
всяку пору. В любое время. За всяку 
пору. Соликам. Перм., 1853. Когда 
чего понадобится, за всяко время при
ходите. Покр. Влад, о 3 а глазами. 
Вне поля зрения, там, где не видно. 
Зайдете за глазам, уйдете, купае
тесь долго. Новорж. Пск., 1962. 
о 3 а господами. При господах. За 
господами душно было жить. Твер. 
Твер., 1905—1921. Печора и Зимний 
берег, о 3 а добра ума. Заблаго
временно. Екатеринб. Перм., 1887. 

о 3 а готовыми дровами. С дровами. 
Отдается комната за готовыми дро
вами. Нижегор., 1905—1921. о 3 а 
единка. Заодно. Кем. Арх., 1910. 
о 3 а доброе здоровье. За доброе 
здоровье все хорошо (при добром здо
ровье). Покр. Влад., 1905—1921. 
о 3 а маленька. С малолетства. 
У меня за маленька да было хожено. 
Петрозав. Олон., Рыбников, о 3 а 
манат. Об заклад. Семен. Нижегор., 
1851. о 3 а неволю. Поневоле. Ко 
мне придет зять, где будет сметаны 
взять? За неволю придется колоть 
козла да барана. Афанасьев [без 
указ, места], о 3 а обедню, всенощ
ную, панихиду и т. п. К о́бедне, 
всенощной, панихиде и т. п. Пошла 
за обедню. Нижегор., 1905—1921. За 
всенощную нынче пойду. За панихиду 
за вечерню разный звон был. Урал, 
о 3 а обычай. Привычно, в при
вычку. Курите, ежли вам за обычай 
дак. Ему за обычай пить-то. Вер- 
ховин. Киров., 1957. о 3 а охотой, 
з а промыслом ходить. На охоту, на 
промысел ходить. За охотой ходил. 
Княгин. Нижегор., 1905—1921. За 
промыслом ходить, за пастником 
ходить — ездить для промысла, для 
осмотра пастника. Колым. Якут. 
о Пахать з а пары. Пахать за 
пары — под пар. Сиб., 1873. о 3 а 
пастухом. Под присмотром пастуха. 
У нас скот ходит за пастухом. 
Онеж. Арх., 1948. о 3 а попуть. 
По пути, заодно. Ты идешь за по
путь, дак занеси корзину-то. Вер- 
ховин. Киров., 1957. о Уйти з а 
кого-либо. Уйти к кому-либо. Отец 
ушел за другую бабу, за другую за 
молоденьку ушел. Волго-Камье, 1961. 
о 3 а что. Отчего, почему? Соли
кам. Перм., 1853. Съемщик (фото
граф) не виноват, за что вы страшны 
(на карточке получились страшны
ми). Урал. Пск. о Заниматься з а 
чем-либо. Заниматься чем-либо. Зову 
его, а он занялся за книжкам и обе
дать не идет. За охотой заниматься, 
так уж надо чтоб и ружье было под
ходящее и собака чтоб тоже. Боров. 
Новг., 1965. о Преследовать з а 
кем. Преследовать кого. Ейск. Ку
бан., 1898. Преследовал за ним. 
Костром, о Ходить з а что-либо. Хо
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дить за чем-либо. Ходить за малину. 
Клин. Моск., 1905—1921.

2. За, частица. В самом деле? 
За пришел он? Опоч. Пск., 1855.

Заа́вгуетить, ит, сов., неперех., 
безл. О появлении примет, связан
ных с приближением августа как 
предвестника осени. Заа́вгустит — 
это уж осенний месяц. Ряз. Ряз., 

л. слов., 1969 [с пометой «новое»]. 
айймиштатьоя, аюсь,

аешься, сов. 1. Замешкаться. 
Что ты зааймишталасъ? Север., 
Барсов.

2. Уснуть, не закрывая рта; судо
рожно вздрогнуть от сильного и 
долгого плача; проглотить слезы, по
давиться. Вытегор. Олон., 1885— 
1898.

3. В бранном выражении. Заа́й- 
миштался бы да и околел. Вытегор. 
Олон., 1896.

Заа́кать, аю, аешь, сов., 
неперех. Начать акать, говорить 
«по-московски», произнося неударяе
мое О как А. Ишь, недолго пожила 
в Питере в кухарченках, а уж и за
икала. Вытегор. Олон., 1896.

Заалавёрить, рю, ришь, сов., 
перех. Подрядить, нанять кого-либо. 
Я заалаверила себе швею на всю не
делю. Вост.-Сиб., Хомутников. Сиб.

— Тюрк, а л а - в ä р - брать себе.
Заалала́кать, аю, аешь, 

сов., неперех. Закричать «алла»; заго
ворить на незнакомом языке (тюрк
ском). Кругом одни как заалала́кают, 
хоть беги. Урал., 1964.

Заалалыка́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
неперех. Заговорить картаво, не
внятно. Ряз., Даль. Вот заалалы- 
кал, и что^говорит, ничего не пой
мешь. Моск.

Зайлачить, чу, чишь, сов., 
перех. Одеть на собаку упряжку — 
алак. Заалачъ собаку. Хакас. Крас
нояр., 1967.

Зааллакать, а ю, аешь, сов., 
неперех. То же, что заалалыкать. 
Ну, зааллакал опять! Со ликам. 
Перм., 1853.

Заамбо́ННЫЙ, а я, ое. Заам- 
вонный. Углич. Яросл., Шляков.

Заамйнить, ню, нить, сов., 
перех. и неперех. 1. Закончить, за

вершить что-либо, сказав «аминь». 
Ржев. Твер., 1853. Думаешь, заами- 
нил, — так и прав. Волог. Молит- 
вы-то сегодня поп и не зааминил. 
Олон.

2. Перех. Уничтожить, заговорить 
болезнь (колдовством, заклинанием). 
Зааминю все чирьи, все вереды. Арх., 
1885. (При болезни глаз) лекарка 
зааминивает зрачки на утренней заре 
и вечерней. Нижнеуд. Иркут.

3. Перех. В суеверном представле
нии — оградить себя от какого-ни
будь неприятного обстоятельства, бе
ды произнесением слов «аминь будь». 
Кадн. Волог., 1895. Волог., Ко
стром., Яросл., Пск. Старик его 
[черта] там опять и зааминил. Са
мар. Симб.

Заамйнитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я, сов. В суеверном пред
ставлении — оградить себя от не
приятностей произнесением слова 
«аминь». Кем. Арх., 1895—1896. Во
лог., Яросл.

Затяга, и, ж. Место за- прото
кой. У нас здесь много ангов по Кети. 
А местность на той стороне по от
ношению нас — это запротока или 
заанга. Том., 1964.

Зайргать, ает, COÖ., неперех. 
Заворчать (о собаке). Вон опять со
бака зааргала на кого-то. Кадн., 
Ярен. Волог., 1902.

Зааркаться, аюсь, аешься, 
сов. [удар.?]. Начать ругаться, пре
рекаться. Что вы зааркалисъ? 
Свердл., 1960.

Заартйчить, чу, чишь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Задеть, 
зацепить что-либо. Енис., 1865.

2. Неперех. Грубо заговорить. Он 
как заартачил на сходке. Смол., 
1914.

Заартйчка, и, ж. Норов, упрям
ство (о лошади). Всем бы лошадь хо
роша, да только есть заартачка. 
Кадн. Волог., 1854. Чтобы отучить 
лошадь от заартачки, свертывают ку
сок бересты, кладут лошади под 
хвост и зажигают. Волог.

Заарт&чливый, а я, о е. Но
ровистый (о лошади). Заартачливый 
конь. Урал., 1964.

Закрывать, аю, аешь, несов., 
перех. Запахивать что-либо. Пудож.
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Олон., 1885—1898. Ужли, кум, заары- 
вал полосы? Олон., Ленингр. Заары- 
ватъ навоз. Волог., Костром. — Ср. 
2. Заора́ть.

Заахнукать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Повторять^восклица- 
ние «ах — ну», «ах — ну>>. Сыновья 
пропавшей матери заахнукали. Се
вер., 1919—1936.

Забаба́тка, и, ж. Удар по го
лове. Влад., 1905—1921.

Забаба́ха, и, ж. Затрещина, 
оплеуха. Влад., Микуцкий.

Заба́бенник и забабённик, 
а, м. Волокита, бабник. ° 3 а ба́
бе н н и к. Покр. Влад., 1895— 
1897. ° 3 а б а б é и и и к. Даль [без 
указ, места].

Забабйтка, и, ж. Удар по го
лове. Влад., 1905—1921.

Заба́биТЬСЯ, биться, сов. 
Начать уделять слишком много вни
мания женщинам, слишком много во
зиться с женщинами. Забабился му
жик совсем. Вытегор. Олон., 1896.

Заба́бкаться, аюсь, а е ш ь с я, 
сов. Устать, захлопотаться, прини
мая детей у рожениц. Заба́бкалась 
сегодня, весь день не евши. Тул., 
Даль.

Заба́бЧИТЬ, чу, чишь, сов., 
неперех. Начать лекарить, знаха
рить, принимать детей у рожениц. 
Давно ли она забабчила? Тул., Даль.

1. Заба́ва, ы, ж. Род рыбы 
с большой головой. Валд. Новг., 
Доброписцева.

2. Заба́ва, ьт, ж. Замедление; 
причина замедления. Зап., Грот, 
1870 [с пометой: устар.]. ° Не в з а- 
б а ́в е, в знач. нареч. Скоро, немед
ленно, в непродолжительном време
ни. Не в забаве приедет пан. Смол., 
1899.

За́бавень, в ня, м. Клин 
у косы. Карач. Брян., 1950.

Заба́вистый, а я, о е; 3 а б а-́ 
fl и с т, а, о. Забавный. Даль [без 
указ, места]. Уж я^ девушкой раз- 
гулиста была Бабонькой — забавис- 
той '(песня). Сольвыч. Волог., Зеле
нин. Ишь, какой ты забавистый. 
Яросл. Малъчонко у нее [остался, да 
такой гоженъкий, такой забавистый; 
ей с ним не скучно. Урал.

1. Заба́вить, вишь, сов., 

перех. Увлечь, завлечь кого-либо. 
Мимо мой зеленый сад Пролетали 
чижечки, Молодые воробушки, Моего 
соколика с собою забавили, С собою 
закликали. Вельск. Смол., 1860. Це
ловал меня в губки алы, Называл меня 
своей. Завлек, завлек меня, забавил, 
Сам другую сполюбил (частушка). 
Тарбагатай Бурят. АССР.

2. Заба́вить, в и ш ь, сов., 
неперех. 1. Замешкать, замедлить, 
запоздать. Великолукск. Пск., 1852. 
Пск., Смол.

3. Заба́вить, вишь, сов., 
неперех. Промышлять. Симб., Даль.

1. Заба́виться, в и ш ь с я, 
несов. 1. Забавляться, проводить вре
мя праздно. Даль [без указ, места]. 
Некогда мне с вами заба́виться. Пет- 
розав. Олон., 1885—1898. Пск., Са- 
рат., Перм., Урал.

2. Заниматься легким делом. Пет
ров. Сарат., 1959.

2. Заба́виться, вишь с я, сов. 
Замешкаться, задержаться. Не за- 
бавъся, т. е. не замешкайся. Велико
лукск. Пск., 1852. — Убираешься 
скоро домой. — А скоро не 'выходит, 
пойдешь и забавишься. Пск., Смол., 
Калуж. И Заболтаться, заговориться. 
Смол., 1853. II Засидеться где-либо. 
Смол., 1914.

Заба́вица, ы, ж. [Знач.?]. 
Однажды волосатый осердился на пле
шивого и говорит: ты плешь — пле- 
шивица, всем плешам забавица! Солн
це вдруг взойдет, плешь по воду пой
дет. Минус. Енис., 1850. о Краса
вица — заба́вица. Вельск. Арх., 
1957.

Заба́вище, а, ср. Развлечение, 
потеха. Вот тебе место и забавище 
около задних дверей. . задних петлей, 
там ты забавляйся (заговор). Тю
мен., 1892.

Заба́вка, и, ж. Задержка, 
замедление, промедление. Смол., 
1853. о Не в^з а б а ́в к е, в знач. 
нареч. Немедленно; скоро. Отдам я 
вам деньги не в забавке, середи лета, 
когда лист посыплется с елки и со
сенки. Ельн. Смол., 1853.

Заба́вкать, а ю, аешь, сов., 
неперех. 1. Начать лаять. Собака за- 
бавкает, — проснешься. Покр. Влад., 
1905-1921.
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2. Начать звонить (в колокол). За- 
ба́вкали в церкви. Смол., 1914.

Заба́вленье и забавлёнье, 
я, ср. Развлечение; веселое время
препровождение. °3абавлёнье. 
Даль [без указ, места]. °3 а б а ́в- 
л е п ь е. Како тут забавленье!— 
Нащипли хоть лучины, — вишь, за
жечь нечего. Вытегор. Олон., 1896.

Заба́вливый, а я, о е. Забав
ный. Уж как вон наша хорошая идет, 
Уж как вон наша пригожая идет, 
Счастливая, талантливая, Шутли
вая, забавливая (песня). Ряз., 1860. 
Я у батюшки, у матушки Одна дочка 
была и забавливая. Белозер. Новг., 
Вят., Олон., Перм., Свердл.

1. Забавлйть, а́ю, а́ешь, 
несов.; заба́вить, вишь, сов.; пе
рех. Заглушать, подавлять что-либо 
развлечением, гульбой. Ходил — гу
лял генерал, Свое горе забавлял. Свое 
горе не забавил, Сударушки не ви
дал. Ворон., Соболевский. Ваня в ба
бочки играл, Свое горе забавлял (пес
ня). Каин. Том.

2. Забавлйть, а́ю, а́ешь, 
несов.; заба́вить, вишь, сов.; пе
рех. и неперех. 1. Перех. Задержи
вать кого-, что-либо. Сватушка, сва
тушка, свадебный батюшка, не за
бавь нас: наша дорога дальняя. Дюже 
нас не забавляйте, паночек. Смол., 
1854.

2. Неперех. Мешкать, медлить. Ве
ликолукск. Пск., 1855.

3. Перех. Занимать место ранее 
других; предупреждать чьи-либо дей
ствия. Эка ты беда! Нам нужне- 
хонько овин насадить (хлебом), так 
опять забавили. Вытегор. Олон., 
1896.

1. Забавлйться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, несов.; заба́виться, 
в и ш ь с я, сов. Медлить. Не забав
ляйся в дороге. Смол., 1914.

2. Забавлйтьея, а ́ю с ъ, 
а ́е ш ь с я, несов.; заба́виться, 
в и ш ь с я, сов. Промышлять. 
Симб., 1874. Этой птицей у нас не 
забавляются, как в других местах, ее 
не гоняют: не такая она птица, 
чтобы ей забавляться. Тюмен.

Заба́вник, а, м. Словоохот
ливый человек. Орл. Вят., 1896.

Заба́вница, ы, ж. Женщина, 

склонная к неожиданным поступ
кам, выдумкам. В магазине купишь 
какие-нибудь конфеты, печенье: во 
забавница, чего купляешъ, забавляешь
ся. .. А без них нельзя? Ряз. Ряз., 
1969.

Заба́вничек, чка, м. 1. Воз
любленный, милый. Ваня ключничек, 
Молодой княгини забавничек (песня). 
Шенк. Арх., 1860. Не одна я при
шла — со милым дружком, Со ми
леньким дружочком, все забавничком. 
Урал.

2. Словоохотливый человек. Орл. 
Вят., 1896.

Забавность, и, ж. Резвость. 
Ребенок хилый; как в осеннем цып
ленке, никакой забавности в нем нет. 
Покр. Влад., 1895—1897.

Заба́вный, а я, о е; заба́вен, 
в н а, о. 1. Интересный, приятный. 
Милый радости вникает, Речь за- 
бавну говорит. Волог., Соболевский. 
В лужках девушки гуляли, Забавные 
цветы рвали. Волог., Вельск. Арх.

2. Склонный к неожиданным вы
думкам, затеям. Может, и на меня 
говорят — забавный, я покупаю бог 
знает что. . . во. . . забавный. Ряз. 
Ряз., 1969.

3. [Знач.?]. Я холст-от сотку 
лучше тебя. Как бы не так, больно 
забавна. Красноуфим. Перм., 1898.

4. Капризный, привередливый. 
Уж больно она забавна: того ей не 
надо, этого не хочет, никакой черт 
ей не угодит. Каин. Том., 1913.

Заба́вочка, и, м. и ж. Ласк. 
Возлюбленный; возлюбленная. Кадн. 
Волог., 1896. Я сидел на лавочке При 
своей забавочке (частушка). Иван. 
Как те, реченька, не тесно Между 
камешков бежать? Как, забавочка, 
не совестно Другую провожать? (час
тушка). Новг., Пск., Ленингр.

Забав^ха, и, м. и ж. 1. Спо
собный на веселую выдумку чело
век; затейник, шутник, балагур. 
Даль [без указ, места]. Ну и заба
ву ха этот Беспалов. Свердл., 1964.

2. Неодобр. Обманщик. Коптел. 
Свердл., 1964.

Забав^ша, и, м. и ж. Медли
тельный, вялый человек. Смол., 
Пск. [?], Далье
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Заба́вушка, и, м. и ж. Ласк. 
Возлюбленный; возлюбленная. Мо
лодцам была забавушка, Красным де
вушкам подружка. Олон., Соболев
ский. Милая забавушка, Про нас хо
дила славушка. Добрый молодец — 
забавушка моя (песня). Новг., Пск., 
Ворон.

1. Заба́ВЩИК, а, м. Интересный 
рассказчик. Смол., 1914.

2. Заба́ВЩИК, а, м. Медлитель
ный человек. Смол., 1914.

Забагла́й, я, м. Заносчивый 
человек. Забагла́й был мужик. Ви- 
чуг. Иван., 1925.

Забагнйть, н ю́, н и ́ш ь, сов., 
перех. Загрязнить, загадить что- 
либо. А у нас телята да ягнята всю 
теплушку забагни́ли. Белг. Курск., 
1911-1941.

Забагрёлый, а я, ое. Огру
бевший; крепкий. Сев.-Двин., 1928.

Заба́гривать, а ю, аешь, 
несов.; забагрить, рю, ришь и 
забагри́ть, рю́, ри́шь, сов.; пе
рех. 1. Ловить (рыбу). Астрах., 
1899. Белозер. Новг., 1899.

2. Забирать, захватывать, при
сваивать чужое. Шуйск. Влад., 1854. 
Пск., Твер., Ленингр. Заба́грили 
у него маштака-то, зурлуком просто 
взяли. Урал. ° 3 а б а г р и́т ь. Олон., 
1896. Им надо как ’бы поле под свои 
руки забагри́ть. Лодейноп. Ленингр.

3. Забагри́ть. Удачно, вы
годно покупать, приобретать что- 
либо. Где ты, брат, забагри́л этаку 
штуку? Олон., 1896.

Заба́грить. См. Забагри
вать.

Заба́гриться, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Попасть в какую- 
либо неприятную историю. Осташк. 
Твер., 1855.

За́бада, ы, ж. Обида, придирка. 
Пск., 1855.

ЗабадЙЛЫЙ, а я, ое. 3 а б а д я́- 
л а я копейка. Оставшиеся неизрас
ходованными деньги. Есть там ка
кая забадялая копейка, так на паль
то мальцу берегу. Йонав. Лит. ССР, 
1963.

Забадйтьея, я́юсь, я ́ешь с я, 
сов. Затеряться, заваляться. Лопата 
где-то забадя́ласъ. Йонав. Лит. ССР.

Iß Словарь русских говоров, вып.

Ен где-то зашедши, забадялся, нет 
его. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Заба́енник, а, м. По суевер
ным представлениям — мифическое 
существо, злой дух, живущий в бане. 
Смотрят на меня потаенники и по- 
мышленники и заба́енники. Пинеж. 
Арх., 1862.

Забажа́нный, а я, ое и за- 
бажа́ный, а я, ое. Драгоценный, 
дорогой, милый, желанный. Волог., 
1852. °3абажа́ный. Волог., 
Даль.

Забажа́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Сильно захотеть, пожелать 
чего-либо. Волог., Костром., Даль. 
Новг., Олон., Арх. Она капусты за- 
бажала. Яросл., Смол., Дон.

Забажа́ться, а́ется, сов., 
безл. Сильно захотеться. Волог., Ко
стром., Даль. Забажи́лось хворой 
сметанки. Смол., Дон.

Забажёть, сов., перех. 
и неперех. 1. То же, что забажать. 
Мой любезный друг разнемогается, 
Забажел милой ключевой воды Клю
чевой воды со Дунай реки. Волог., 
Соболевский.

2. С плачем начать просить что- 
либо (чаще о детях). Ну, забажел 
опять, и сдыху нет! Вят., 1903.

3. Неперех. Заупрямиться, закап
ризничать. Забаже́ла опять. Заба- 
жи́т, так не угомонишь никак. Ме
дян. Киров., 1952—1954.

Забажёться, ёется, сов., 
безл. То же, что забажаться. На 
перине девица Сидит, призадумалась. 
Чаю захотелося, Кофе забажелося. 
Костром., Соболевский.

Забажйть, ж у, жи́ть, сов., 
перех. 1. То же, что забажать. Волог. 
Волог., Ветл., Кинеш., Нерехт. Ко
стром., 1852. Ничего не ест, сегодня 
только забажил рыбки. Волог., 
Яросл. Девка забажила мучницы; 
хошь не хошь, а варить надо. Онеж. 
КАССР.

2. Присвоить чужую вещь. Дам 
топора, а только не забажи себе 
совсем. Олон., 1885—1898. Волог., 
Яросл.

Забажйтьея, и ́тс я, сов., 
безл. То же, что забажаться. Ему 
забажи́лось клюквы. Волог., Кост
ром., Даль. Яросл.

9
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Забажбный, а я, ое. То же, 
что забажанный. Волог., 1883—1889.

1. Забазаиить, ню, нишь, 
сов., неперех. 1. Громко закричать; 
громко заговорить. Волог., Твер., 
Яросл., Вят., Перм., Иркут., Якут., 
1852. Костром. И Начать перекли
каться. Эк он забазанил. Волог., 
1902.

2. Начать громко, с криком пла
кать, зареветь. Яросл., 1852. Ребе
нок забазанил. Петерб., Твер., Во
лог., Костром., Перм. Не знаю, что 
не забазанила. Зауралье.

2. Забазаиить, ню, нишь, 
сов., перех. Запачкать, запакостить 
что-либо. Тороп. Пск., 1855.

Забазгйльничать, а ю, 
аешь, сов., неперех. Начать плохо 
себя вести, повесничать. Пенз., 
Даль. Совсем человек забазги́лъничал. 
Забазги́лъничал,. ну и с пути-дороги 
сбился. Пенз.

ЗабазЙТЬ, зйшь, сов., неперех. 
1. То же, что забазаиить (в 1-м 
знач.). Ишь, забазил, базло-то рас
пустил, точно его режут. Углич. 
Яросл., Шляков.

2. То же, что забазаиить (во 2-м 
знач.). Что есть силы забазила, ровно 
маленькая. Соликам. Перм., 1853. 
Как забази́ла! Влад.

Забазл£нить, ню, нишь, 
сов., неперех. То же, что забазаиить 
(в 1-м знач.). Чего ребенок-то недо- 
ладом забазланил? — А на него гусь 
кинулся, он и испугался. Перм., 1856. 
Твер., Влад., Костром.

Забазла́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
неперех. То же, что забазаиить (в 1-м 
знач.). Ирбит. Перм., 1852. Я его 
едва пальцем тронул, а он и забаз- 
лал во всю ивановскую. Добром кличь 
их, а то недоладом забазлал! По
думают бог знает чего. Перм., Том.

1. Заб£злать, а ю, аешь 
и забазлйть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. 1. Затерять, утратить что- 
либо; запрятать, засунуть куда-ли
бо. °3аба́злать. Кушак свой ку
да заби́злал? Все деньги заби́златъ, и 
то не купишь. Пенз., 1960. ° За- 
б а з л а ́т ь. Наровч. Пенз., Тамб., 
1852. Пенз., Влад.°3абазла́ть. 
Надюшка, где веник? Опять куда- 
нибудь забазлала. Влад.

2. 3 а б а з л а ́т ь. «С глаз про
водить, продать». Переясл. Влад., 
Доп. Оп., 1858.

2. Забёзлать, аю, аешь, сов., 
перех. Запачкать, запакостить что- 
либо. Тороп. Пск., 1855.

Забазл£ться, а ́ю с ь,
а ́е ш ь с я, сов. Начать плакаться. 
Шадр. Перм., 1930.

Забазлйть, л ю́, лйш ь, сов., 
неперех. 1. То же, что забазаиить 
(в 1-м зиач.). Ишь как забазли́ла! 
Покр. Влад., 1905—1921.

2. Начать говорить пустое. Опять 
забазли́л, а еще слухают! Вытегор. 
Олон., 1896.

Забазловать, сов., перех. 
[удар.?]. Запрячь (лошадь, вола). 

.Влад., 1857.
Забаз^лить, лю, лишь, сов., 

неперех. Начать шалить, проказни
чать. Как ребятенки забазулят, так 
их не скоро угомонишь. Кадн. Волог., 
1902.

Забаивать, а ю, аешь, цесов.', 
заба́ять, б а ́ю, ба́ешь, сов.', пе
рех. и неперех. 1. Начинать говорить, 
болтать. Опоч. Пск., 1852. Опять за- 
баял. Север., Вост., Зап. Начал он 
забаивать И начал заговаривать. 
Олон., Рыбников. Увидел Любаву 
Путятичну, Не знал, что забаяти. 
Арх., Гильфердинг. Волог., Вят. 
оЗаба́ивать с кем-либо. В 
ecm.ee бы не западал, в поле бы не за
гулял, в питье бы не запивал, во 
сне бы не засыпал, с людьми бы не за- 
баивал, во всем бы меня почитал и 
величал. Петров. Яросл., Марков. 
Ворон., Перм.

2. Перех. Утомлять, доводить до 
отупения продолжительным разгово
ром; заговаривать. Самар., 1854. Он 
всех задает. Север. Вост., Зап. Он 
меня совсем забаял, а я-то сдуру и 
поверила. Волог., 1898. Сев.-Двин. 
Забаял ты нас совсем. Сколь не го
ворили, он всех забаял. Вят.

3. Перех. Занимать, увлекать кого- 
либо разговором. Вот уж кака хо
роша да ласковая, так меня и за- 
баяла совсем. Мышк., Углич. Яросл., 
Шляков. Он задает и не уйдешь. 
Влад., 1905-1921.

4. Перех. Зазывать, заманивать 
кого-либо. Нижнедев. Ворон., 1893.
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Забай, 3t. [удар.], схэ Девятый 
забай. [Знач.?]. Свердл., Глазырина, 
1960.

Заб^йкать, аю, аешь, сое., 
неперех. Начать баюкать, укладывать 
ребенка спать. Вытегор. Олон., 1896. 
Волог.

Забакате́ть, сое., ^неперех. 
1. Отправиться, двинуться куда-ли
бо. Забакатим с Борей на берег. 
Нижне-Чирск. Дон., 1929.

2. Завалиться (спать). Забакатё- 
ли спать. Нижне-Чирск. Дон., 1929.

Заба́коритъ, рю, ришь, сов., 
перех. Овладеть чем-либо, закрепить 
что-либо за собой. Забакорил всею 
землю, т. е. завладел всей землей. 
Пск., 1902—1904.

Заба́КСИТЬ, с ишь, сов., перех. 
1. Захватить, взять кого-, что-либо. 
Клади, клади варенья. — Нет уж, 
ты сама мне положи, а ну как я 
много забаксию! Урал., 1964.

2. Арестовать кого-либо. Гришку 
заба́ксили на пятнадцать суток. 
Урал., 1964.

1. Забакулить, лю, лишь, 
сов., перех. и неперех. 1. Заговорить, 
начать говорить. Костром., Даль.

2. Перех. Обмануть кого-либо. Он 
нас забакулил. Смол., 1914.

2. ЗабакУлить, л ю, лишь, 
сов., перех. Запрятать, засадить в 
тюрьму кого-либо. Я вот мировому 
пожалуюсь, он тебя и забакулит. 
Влад., 1905-1921.

3 абаку литься, л ю с ь,
л и ш ь с я, сов. Заговориться, за
болтаться. Костром., Даль.

Забакулы, мн. 1. Колкости, 
насмешки. Холм. Пск., 1904—1918.

2. Хитрости. Холм. Пск., 1904— 
1918.

Забалаболить, лю, лишь, 
сов., неперех. 1. Зазвонить, начать 
бить во что-либо, издающее звук 
или звон. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Начать болтать, говорить вздор. 
Вытегор. Олон., 1896.

Забалабо́нить, ню, нишь, 
сов., неперех. 1. Зазвонить в коло
кола. Я спал, как забалабонили во 
все колокола. Курск., 1852. || Засту
чать. Ишь ты, как в окошко забала- 
бонил, словно где загорелось. Покр. 
Влад., 1895—1897. Смол.

2. Начать болтать, говорить вздор. 
Даль [без указ, места]. Ну, забала- 
бо́нил балабошка бог знает что! Ду
бен. Тул., 1933—1960.

Забала́буха, и, .~ж. Жидкое 
кушанье из муки. Новг., Шляпкин.

Забала́кать, аю, аешь, сов., 
неперех. Заговорить или заболтать. 
Даль [без указ, места]. Забалакал — 
что значит? Заговорил да нехорошо, 
никому не нравится. Влад., 1905— 
1921. Приезжал из народа какой-то, 
тут-то около школы остановился, 
а мы подошли; он с нами забалакал: 
Где тут у вас учитель живет? 
Белг. Курск.

Забала́каться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, сов. Заболтаться. Даль 
[без указ, места]. Олон., 1896. Шел 
было к вам да с соседом забалакался. 
Яросл., Дон.

Забалала́ить, а ́ю, а ́и ш ь, 
сов., неперех. Заиграть на балалайке. 
Вечор поздно забалалаили, забанду- 
рили. Параб. Том., 1964.

Забаламутить. См. 3 а б а ла
му ́ч и в а т ь.

‘Забаламутиться. См. 3 а б а- 
л а м у́ ч и в а т ь с я.

ЗабаламУчивать, а ю, аешь, 
несов.; забаламу́тить, тишь, сов.; 
неперех. Начинать ^вздорить, сплет
ничать. Даль [без указ, места]. Как 
она забаламутит, так лучше бери 
шапку да и уходи. Волог., 1902. 
Влад. Настраивать на спор, на ссору. 
Даль [без указ, места]. И то расска
зывает и другое рассказывает, заба- 
ламутил весь народ, хоть на люди 
не показывайся. А я ничего не знала, 
не делала, про что он говорил. Курск., 
1911-1941.

Забаламучиваться, аюсь, 
а е ш ь с я, несов.', забаламу́титься, 
т и ш ь с я, сов. Взбаламучиваться, 
запутываться. Даль [без указ, мес
та]. Все мои дела забаламутилисъ: 
хотел было хату достраивать, а тут 
кобыла сдохла. Пришлось лошадь по
купать, а хату откладывать. Белг. 
Курск., 1911 — 1941.

Забаландать, а ю, а е ш ь, 
сов., перех. и неперех. Развести жид
кую опару. Какие у нас припасы-то! 
Оладей забаландала — вот и все. 
Буйск. Костром., 1895.

16*
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Забала́ндаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Заняться чем-либо 
пустым, не делом. Даль [без указ, 
места]. На окошке-то сметана, во 
сметане два Степана забала́ндалися. 
Нолин. Вят., 1896. Эк я забаландал- 
ся-то с вами, а дома сено надо коп
нить. Волог.

Забала́нить, ню, нишь, сов., 
неперех. Потерять равновесие; зака
чаться. Доски забаланили. Петерб., 
Шляпкин.

Забалванёть, а́ет, сов., безл. 
Рассветать. Только что забалване́ло. 
Судж. Курск., 1889.

Забалду́И, мн. Несъедобные 
грибы. Mo лог. Яросл., 1896.

Забалдйшный, а я, ое. Спив
шийся, беспутный. Ейск. Кубан., 
1916.

Забалендрйсить, с и ш ь, 
сов., неперех. То же, что забален- 
трясить. Вят., 1892.

Забалентрйсить, с и ш ь, 
сов., неперех. Начать шутить, бала
гурить. Вят., 1892. Вытегор. Олон.

Заба́ливать, аю, аешь, 
несов., неперех. Заболевать, начи
нать болеть. В больницу — печонка 
заваливает, печень зава́ливает, бо- 
лезня заводится. Ряз. Ряз., 1969.

Заба́лка, и, ж. 1. Место за бал
кой. Дон., 1929.

2. Часть селения в станицах. Раз
дор., Екатерин. Дон., 1929.

Заба́лтывать, аю, аешь, 
несов.’ заболта́ть, а ю, а́ешь, 
сов.', перех. Пачкать что-либо гряз
ной жидкостью. Где это ты весь по
дол заболтала? Идет с речки весь за
болтанный. Белг. Курск., 1911 — 
1941.

1. Заба́лтываться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов.', заболта́ться, 
а́юсь, а́ешься, сов. Только не
сов. Путаться, сбиваться в речи; за
говариваться. Он заба́лтывается, он 
лежал в психбольнице. Ряз. Ряз., 
1969.

2. Заба́лтываться, аюсь, 
аешься, несов.', заболта́ться, 
а́юсь, а́ешься, сов. 1. Только 
сов. Вымокнуть, намокнуть. Забол
та́лся у реки. Смол., 1914.

2. Утонуть. Заболтался в речке 
малец (утонул). Смол., 1914.

Забалу́ев, а, м. Шалун, озор
ник. Он забалу́ев первой руки. Меленк. 
Влад., 1905-1921.

1. Забалуй, я, м. 1. Шалун, 
озорник. Нерехт. Костром., 1852. 
Вот я тебя, забалу́й этакой! Буйск. 
Костром. Забалуй у соседки менъ- 
ший-то, она его и оставить боится, 
а ну натворит чего. Моск.

2. Повеса, гуляка; негодяй. По- 
шех. Яросл., 1849. Сев.-Двин.

2. Забалу́й, я, м. Пиво; брага. 
Сиб., 1852. Сиб., Даль.

3. Забалу́й, я, м. Гриб жел
того цвета с бахромой по краям го
ловки, употребляемый в соленье. 
Какие нынче грибы! Одни волдяницы 
да забалуй. Одних забалу́ев принесла. 
Буйск. Косном., 1897. Яросл., 1899.

Забалу́ика, и, м. и ж. Озор
ник, шалун; озорница, шалунья. 
Зайка, зайка, забалуйка! Загуляй па
рень детина (песня). Олон., 1870. 
Забалуйка она, баловница, беда с ней, 
только и смотри. Моск., 1968.

Забалу́й, а, м. Шалун, озор
ник, проказник. Моск., 1968.

Забалу́юшка, и, м. Ласк. 
Шалунишка. Зайка, зайка, заба
луйка, Забалуюшка детина, Душа — 
ягодка малина (песня). Олон., 1870.

Забалйбать, а ю, аешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Сделать 
что-либо грубо, плохо, неумело. Вят., 
1896.

2. Заговорить нескладно. Забаля- 
бал, как пустая балалайка. Влад., 
Чернышев.

Забалйкать, а ю, а е ш ь, сов., 
неперех. Начать говорить, разгова
ривать, болтать. Как они сойдутся 
да забалякают, так про все и забу
дут. Волог., 1902. Твер.

Забалйкаться, а ю с ь, 
аешься, сов. Заговориться, за
болтаться. Ведь ты забалякался — 
по недосугу домашнему много времени 
просидел. Ставроп. Самар., Геор
гиевский.

Забалйсить, сишь, сов., 
неперех. Начать разговаривать меж
ду собою. Плясала-плясала, хватила 
жбан, айда за пиво. Там чего-то за- 
балясили. . не могут и разлепить
ся — расстаться. Вят., 1915.
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Забалйситься, сишься, 
сов. Заговориться. Ну, вот и заба- 
ля́силисъ! А я ведь вот зачем к вам 
больше: дай-ко-те нам взаймы с ча
ру шку соли, Орл., Котельн. Вят., 
1850.

Забалйсничать, аю, аешь, 
сов,, перех. Занять кого-либо разго
ворами. Он забалясничал меня. Кия- 
гин. Нижегор., 1852.

Забйнгать, аю, аешь, сов., 
неперех. 1. Зазвонить в большой ко
локол. Вытегор. Олон., 1896.

2. Сильно ударить по воде торба- 
лом (палкой с толстым концом, упо
требляемой при рыбной ловле). Мы 
как забангали, так только брызги 
полетели! Вытегор. Олон., 1896.

Заб&ндать, аю, аешь, сое., 
перех. Замарать, запачкать что-либо. 
Опоч. Пск., 1852. Пск.

1. Заба́ндаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Замараться, за
пачкаться. Опоч. Пск., 1852. Пск.

2. Забандаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Замешкаться. Опоч. 
Пск., 1852. Пск.

Забандёр, а, м. Человек без 
стыда и совести. Черепов. Новг., 
1900.

Забанду́рить, рю, ришь, 
сов., неперех. Начать играть на бан
дуре. Вечор поздно забалалаили, за- 
бандурили. Параб. Том., 1964.

ЗабандУха, и, ж. Удар кула
ком по голове; пощечина. Тул., 
Даль. Дать забандуху, Тул.

Забанить, ню, нишь, сов., 
перех. 1. Запарить кого-либо в бане. 
Ты ж гляди его не забань, как в баню 
пойдете. Белг. Курск., 1911—1941.

2. Наказать кого-либо телесным 
наказанием. Бывалоче отец как за
ба́нит, так дня три сесть нельзя. 
Белг. Курск., 1911—1941.

Забант&житься, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. 1. Заговориться, 
заболтаться; замешкаться. Новорж., 
Порх. Пск., 1855.
& 2. Заговорить нескладно, не к ме
сту, не дело. Влад., 1905—1921.

1. Забарабанить, ню, нишь, 
сов., неперех. Начать громко и быст
ро говорить. Ну, чикатуха! Забара
банила как худая телега. Мещов. 
Калуж., 1902.

2. Забарабанить, нит, сов., 
перех., безл. Заморозить. Ух, как 
окна-то забарабанило! Зауралье, 
1962.

Забара́бать, а ю, аешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Начать 
рыться в чем-либо. Вят., Казан., 
Даль.

2. Перех. Забрать, захватить, при
своить. Вят., 1852. Влад., Казан. 
Мы с Тимкой играли в бабки; чего-то 
он схлиздил, забарабал с кону бабки 
и дал стречка. Перм., Свердл., Крас
нояр. «Начать брать что-либо в при
горшни, собрав в кучу». Вят., Вере
щагин, 1892.

3. Перех. Отдать кого-либо в ра
ботники на известный срок. Заба- 
ра́бают те в срок-от! Орл. Вят., 
1897.

4. Перех. Забрать, арестовать пре
ступников. Дон., 1929. Вот и заба- 
ра́бали его, милого дружка, за это 
дело. Пенз., Урал. Ее тоже вместях 
с Мишкой забарабали. Свердл.

Забара́баться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. 1. Начать плес
каться в воде, пачкаться. Вят., 1892.

2. Поднять возню, начать воро
чаться, двигаться. Пьяный упал да 
на полу и забарабался. Вят., 1892. 
Я думала, уж он не мертвый ли, а он 
забарабался. Влад.

3. Замешкаться. Пока он чего-то 
забарабался, я вон куда ушел. Вят., 
1892.

Забара́блить, лю, лишь, 
сов., перех. и неперех. То же, что 
забарабать (в 1-м и 2-м знач.). Вят., 
Казан., Даль.

Забара́бошить и забарабо- 
ШИТЬ, шу, шишь, сов., неперех. 
1. Поднять суматоху, тревогу. Ряз., 
Даль.

2. Начать говорить чепуху. Арх., 
Шляпкин.

Забарабо́шиться, ш у с ь, 
и ш ь с я, сов. Начать беспорядочно 
двигать руками и ногами. Ишь, за- 
барабошился! Углич. Яросл., Шля
ков.

Забарандать, аю, аешь, 
сов., неперех. Зашуметь; заговорить 
не унимаясь. Опять заба́рандали! 
Вытегор. Олон., 1896. Углич. 
Яросл.
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Забарандычить, ч у, ч и ш ь, 
сое., перех. 1. Захватить, поймать 
кого-, что-либо. Вост.-Сиб., 1856— 
1863.

2. Убить. Пуля не свой брат, хоть 
кого так забарандычит. Вост.-Сиб., 
1856—1863.

1. Забара́нитьея, нится, 
сов. Случиться с бараном (об овце). 
Овца у нас, видно, забаранилась. 
Олон., 1896.

2. Забарйниться, н и т с я, 
сов. Забара́нился канат (ко
сяк). «Свернулся в петли или скру
тился в то время, когда при употреб
лении его растаскивают (т. е. растя
гивают)». Волж., Неуструев, 1914.

Забарантова́ть, т у́ ю, т у ́е ш ь, 
сов., перех. Забарантова́ть 
скот. Отбить, захватить наездом. 
Оренб., Сиб., Даль.

Забарба́чить, ч и т, сов., 
перех., безл. Защемить, засосать, за
тянуть (обычно о веревке). Костром., 
Волж., Даль.

Заба́рдиться, ится, сов. 
Заплесневеть, покрыться плесенью 
(о хлебе). Хлеб забардивши (хлеб за
плесневел). Капш. Ленингр., 1931.

Заба́рить, рю, ришь, сов., 
перех. Забросить далеко ударом пал
ки. Федька Иван Палычев как трах
нет по мячику, аж за тын забарил. 
Белг. Курск., 1920—1941.

Заба́риться, р ю с ь, р и ш ь с я, 
сов. Заважничать; начать лениться. 
Даль [без указ, места]. Терек., Ку- 
бан., 1901. Забарился наш, Андрей 
Алексеевич, теперь на тарантасе в го
род ездит. Курск. Уж он нынче с на
ми и не говорит, совсем забарился! 
Влад.

Забарйться, рю́сь, ри́шься, 
сов. 1. Замешкаться; задержаться. 
Вот же я забари́лась. А я млада за- 
бари́ласъ От первых кур до петухов 
(песня). Обоян. Курск., 1854—1859. 
За мною то дело не заварится. Я у 
свахи была, да забарилася. Курск., 
Ворон. Ты, казаченька мой, Отчего 
ты не женился? — В службе заба
ри́лся, Оттого я не женился. Терек., 
Соболевский. Дон., Краснодар. || За
говориться, заболтаться. Митька по
шел в лавку и забари́лся. Судж. 
Курск., 1915.

2. Опоздать. Стародуб. Брян., 
1912.

Забарнаулить, лю, лишь, 
сов., неперех. Закричать «караул», 
запросить о помощи. Сиб., 1916.

Забарейть, с и́шь, сов., 
неперех. Зазнаться, стараться похо
дить на барина. Какой расфранчен
ный, забарси́л совсем. Влад., Чер
нышев.

За́барени, мн. Верхние дырочки 
в лапте, сквозь которые продевают 
оборы. Ступил молодец по за́барсни 
в кипучую смолу. Смол., 1914.

Заба́рсовать, сую, суешь 
и заба́рсывать, а ю, а е ш ь, 
несов.', забореать, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Продевать обору сквозь ды
рочки в лапте; зашнуровывать обувь. 
Заба́рсоватъ стал лапти. Смол., 
1914. Научись туфли заби́рсывать. 
Йонав. Лит. ССР. Пан не мог забор- 
си́тъ ботинки. Прейл. Латв. ССР.

Заба́рсывать. См. 3 а б а ́р с о- 
вать.

Забарыхма́ться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, сов. 1. Зашевелиться, 
задвигаться, забарахтаться. Если б 
он не забарыхми́лся, может его и не 
заметили б. Йонав. Лит. ССР. Что- 
то в сени забарыхми́лосъ, может со
бака. Прейл. Латв. ССР., 1963.

2. Прийти в себя, начать понемно
гу двигаться после болезни. Я толь
ко после болезни забарыхми́лся, а ра
ботать пока не сдолю. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, 1963. — Ср. Б ар ых- 
ji а ́т ь с я.

Забасйть, с и ́ш ь, несов. Щего
лять, рядиться, франтить. Север., 
Вост., Даль.

Забаска́, и́, ж. Забастовка. 
Ахтуб. Астрах., 1908.

Забасова́ть, су́ю, су́ешь, 
сов., неперех. Начать перебирать но
гами, загарцевать (о лошади). Южн., 
Даль.

Забастова́ть, сту́ю, сту́ешь, 
сов., перех. 1. Взять под стражу, за
держать кого-либо. Сарат., 1858. 
Перм. А его за хулиганку забастова
ли, увезли. Зауралье, Иркут.

2. Задержать, принудить сделать 
что-либо против воли. Ну, брат, за
бастовали меня под Воронежем скуп
щики — окружили и не пустили в го
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род; так им и продал рожь. Нижне
дев. Ворон., 1911.

3. Побить кого-либо. Ребята наши 
совсем забастовали Антошку. Ниж- 
педев. Ворон., 1893. Ребята барского 
кучера Микиту забастовали. Курск.

4. Незаконно что-нибудь при
своить, ограбить кого-, что-либо. 
Ставроп. Самар., Георгиевский. 
Нижнедев. Ворон., 1893.

5. Обыграть кого-либо. Сарат., 
1858.

6. «Покончить». Орл., Карякин, 
1850.

Забастова́тьея, сту́юсь, 
сту́ешься, сов. Забастовать. 
Покр. Влад., 1905—1921.

Забасто́вка, и, ж. Грабеж, 
разбой; драка; сильный шум. Ниж
недев. Ворон., 1893. о Сделать з а- 
басто́вку. Сделай, батька, за
бастовку, Перебей матке горшки, 
Чтобы кашу не варила И не портила 
крупы (частушка). Мещов. Калуж., 
1916. Ты стирай-ка, мама, платье, 
Я на речку сбегаю, Если мил с под
ружкой сядет, Забастовку сделаю 
(частушка). Костром., Дон.

Забасто́вщик, а, м. Грабитель. 
Нижнедев. Ворон., 1893.

Забатла́ТЬ. См. 3 а б а ́т л и- 
в а т ь.

Заба́тливать, а ю, аешь, 
несов.', забатла́ть, а́ю, а́ешь, сов.; 
перех. Запирать или завязывать что- 
либо. Самар., 1917.

Забатова́ть, ту́ю; ту ́ешь, 
сов., перех. Забатова́ть коней. 
Спутать лошадей по казацкому спо
собу (связать оседланных и взнуздан
ных лошадей шеями крест накрест, 
крупы врозь), чтоб не убежали. 
Дон., Бельский. Казач., Даль.

Забатуривать, аю, аешь, 
несов. ; забату́рить, рю, ришь, 
сов.; перех. Запирать что-либо. 
Влад., 1879.

Забатурить. См. Забату́ри- 
в а т ь.

Заба́тывать, аю, аешь, 
несов.; забота́ть, а́ю, а́ешь, 
сов.; перех. 1. Заматывать, заверты
вать что-либо. Яичка сыренъкого по
слать. Яичка как? Ежели в бумагу 
забота́ть, завернуть. Лапти оде
нем и оборки заба́тываем. Она опять 

мне заботала (рану на ноге) и дала 
с собой (марлю). Ряз. Ряз., 1969.

2. Сов. Измучить, утомить кого- 
либо. Всех лошадей забота́ли, укро
щу нет, по всей ночи катаются. 
Заездили всех лошадей, забота́ли. 
Ряз. Ряз., 1969.

1. Заба́тьея, несов. Заботиться. 
Тихв. Новг., 1854. Пск., Осташк. 
Твер.

2. Заба́ТЬСЯ, ба ́лея, несов. 
3 а б а ́л с я. Обязался, подрядил
ся делать что-либо. Забался я про 
вас это делать. Забался черт про мо
наха. Капш. Ленингр., 1931.

ЗабаУтка, и, ж. Шутка, при
баутка. Влад., 1899. У нее все шутки 
да забау́тки! Сарат., Курск., Амур.

Забаутник, а, м. Забавник, 
балагур. Даль [без указ, места]. 
Влад., 1899.

Забау́тница, ы, ж. Женек, 
к забаутник. Даль [без указ, места].

Забау́щий, а я, ее. Забавный, 
занимательный; любящий говорить 
шутки. Казан., Нижегор., Даль. 
Пареиь-то ты забаущий, да будешь 
ли живущий? (пословица). Даль. 
Влад., 1899.

Забаха́нивать, аю, аешь, 
несов.; забаха́нить, ню, мишь, 
сов.; перех. Собирать снасти (на бар
ках). Переясл. Влад., 1848. Ворон.

Забаха́нить. См. 3 а б а х а ́ни
ва т ь.

Заба́хать, аю, аешь, сов., 
перех. Убить, застрелить кого-либо. 
Бельск. Смол., 1853. Дядя Лева зайца 
забахал на охоте. Курск.

Забахо́ритъ, рю, р и ш ь, сов., 
перех. и неперех. Начать бахорить 
(разговаривать, болтать). Вят., 1892.

Заба́хориться и забахо́ри- 
ТЬСЯ, р ю с ь, ришь с я, сов. За
говориться, заболтаться. Даль [без 
указ, места].

Заба́хчить, чу, чишь, сов., 
перех. Забрать, посадить кого-либо 
(в тюрьму). Это чего ж, нашего со
седа в тюрьму заба́хчили? Чапаев. 
Уральск., 1964.

Заба́цать, аю, аешь, сов., 
неперех. Начать громко ударять, 
бить во что-либо. Заба́цал колом в во
рота. Дубен. Тул., 1933—1960.
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1. Заба́чить, чу, чишь, сов., 
перех. и неперех. Увидеть кого-, 
что-либо издали. Как я забачил 
вас, так и побег до вас. Зап. Брян., 
1957.

2. Заба́чить, чу, чишь, сов., 
перех. и неперех. 1. Заговорить. 
Ряз., Вят., Даль. И Начать говорить 
одно и то же. Холм. Пек., 1855.

2. Перех. Приобрести, купить что- 
либо. Где ты забачил эдакую косу? 
Вытегор. Олон., 1896.

3. Перех. Изловить, поймать кого- 
либо. Вытегор., Пудож. Олон., 1873. 
Захватили бы, забачили моего сердеч
ного. Пудож. Олон.

Заба́ЧИТЬСЯ, чусь, чишься, 
сов. Позаботиться. Порх. Пск., 1855.

Забаюкать. См. Забаюки
вать.

Забаюкивать, аю, аешь, 
несов.; забаю́кать, а ю, аешь, сов.; 
перех. Убаюкивать (ребенка). За
баю́кай его. Даль [без указ, места]. 
II Успокаивать себя надеждой или 
убеждением в возможности чего-ли
бо, не стараясь добиться этого, без
действуя. Вместо того чтобы за
баюкивать себя мечтами, ты бы 
лучше работал. Сарат., 1899.

ЗабаЮн, а, м. Краснобай, го
ворун. Волог., Баженов.

Заба́Я, и, м. и ж. Лгун; лгу
нья. Волог., 1902.

Забайнить, ню, нишь, сов., 
перех. и неперех. Начать играть на 
баяне. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Заба́ять, а то, а́ешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Начать баять, 
говорить. Опоч. Пск., 1852. Пск., 
Новг., Север., Сев.-Двин., Арх. 
Сначала молчал, а тут и забаял. 
Вят., Киров. Уж староста у нас за
дает, так ровно по маслу у его речь 
течет; баюн такой! Перм., Ворон.

2. Перех. Переговорить, загово
рить всех. Самар., 1854. Не дает 
слова молвить, одна всех забаяла. 
Влад. Он меня совсем забаял, а я-то 
сдуру и поверила. Волог. Забаял ты 
нас совсем. Сколь не говорили, он 
всех забаял. Вят.

3." Занять разговорами, не дать 
опомниться, отговориться. Самар., 
1854. Калуж.

4. Перех. Уговорить. Ворон., 1893. 
Сев.-Д вип.

5. Обмануть кого-либо. Ладно я те 
забаял. Ставроп. Самар., Георгиев
ский.

6. Перех. Заманить, зазвать кого- 
либо. Нижнедев. Ворон., 1893.

ЗабаЙТЬ, сов. Начать играть 
на баяне. Яросл., 1929.

Заба́яться, а́юсь, а́ешь с я, 
сов. Заговориться, заняться разгово
ром и забыть о деле. Ведь это в лавку 
побежала, да с тобой и забаялась. 
Волог., Баженов.

Забёг, а, м. 1. Обычно мн. 
Пристанища для судов в заливах 
Онежского озера. Каргоп. Олон., 
1877. У 3 а б é г о м, в знач. нареч. 
Набегом. Около р. Сухонь олень яв
ляется забегом. Тотем. Волог., 1899.

2. Часть рыболовного снаряда. 
Бийск. Алт., 1895—1896.

За́бега, и, ж. Глухой лес, «ку
да прятались от Литвы». Демян. 
Новг., Еремин.

Забега́ловка, и, ж. Отдаленное 
место жительства; отдаленная часть 
селения. Выбрал себе квартиру где- 
то в забегаловке у черта на кулич
ках. Перм., 1858. II Глухая улица 
в селении. Каин. Том., 1912.

Забега́ть, а́ю, а́ешь, несов.; 
забежа́ть, бегу́, бежи́шь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Неперех. Захо
дить в бухту (о корабле). Скоро бу
дучи с кораблем под Киевом, Забе
гали во пристань карабельную. Онеж. 
Арх., Гильфердинг. А бежали-то 
они как три суточки, Забежали-то 
во гавани во тихие. Арх., Ончуков.

2. Сов. Опередить идущее рядом 
по морю судно. Помор. Арх., 1929.

3. Заискивать расположения. Я 
его не забега́ю. Смол., 1914. Я не буду 
забегать перед тобой. Смол.

4. Неперех. Промокнуть, вымок
нуть. Вон эта тетрадка забежала. 
Тотем. Волог., 1892.

Забёгаться, аюсь, а е ш ь с я, 
сов. 1. Захлопотаться. Как я млада 
младешенька Замешкалася, За гу
сями, за лебедем Забегалася (песня). 
Олон., 1860. Белая лебедь Захарьевна 
забегалась — ту няньку бьет, дру
гую колотит, кричит: — Вставай
те! Арх., Афанасьев. Яросл.
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2. Забегаться [удар.?]. Со
стязаться в верховой езде. Илим. 
Иркут., 1969.

За́беги, мн, 1. Отростки, вет
ви дерева, растения. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. И Побеги от пней. Пск., 
Твер., 1898.

2. Колья, которые ставятся для 
побегов ползучих растений. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Забеглева́тый, а я, о е. Приш
лый, приезжий. У нас народ забег
лева́тый, Лешу к. Арх., 1949. 
^Забёглый, а я, о е. 1. Чужой, 
посторонний. Нерехт. Костром., 
1853. Пск., Осташк. Твер. ° 3 абег- 
л о́ й. Никол. Волог., 1904.

2. Забежавший, прибежавший, пе
реселившийся откуда-либо. Старики 
говорят, что мы забе́глые. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

3. Быстрый, бойкий. Курск., 1848.
4. Даровитый. Курск., 1848. За- 

беглый малый. Курск.
5. Несмелый. Девка забе́глая. Орл. 

Вят., 1897. Перм.
Забегник, а, м. [удар.?]. 

Длинная веревка у верхних «ушей» 
невода. Тобол., Лопарев, 1896.

Забегу́шка, и, ж. Хлев для 
ягнят. А для ягнят делают забе- 
гу́шки, чтоб матери было легче. Он 
пососет и туда. Ордын. Новосиб., 
1966.

За́беда и забёда, ы, ж. Доса
да, обида. ° 3 а ́б е д а. Волог., 1852. 
Экая забеда! Волог., Свердл., Крас
нояр. 3 а ́б е д а берет. Забеда бе
рет: ягод дополна, а некогда схо
дить. Свердл., 1964. ° 3 а б é д а. 
Перм., 1858. Молодцу под забе́ду по
кажись. Вят.

Забедёрник, а, м. Шутливое 
прозвище пеших казаков. Казач., 
Даль.

Забедйть, и́шь, сов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. Начать бедо
курить. Влад., 1892.

2. Неперех. Причинить вред, на
нести ущерб. Маруська говорит, ку
ры забедили, мешок клюют, дырку 
там расклевали. Такая трава на по
лях растет, корень красный, как 
морковь, лист широкий. . и на огоро
дах забедила. Ряз. Ряз., 1969.

3. Перех. Извести кого-либо, унич
тожить. Всю скотину забеди́т (волк). 
Ряз. Ряз., 1969.

4. Неперех. Надоесть неотступны
ми просьбами или посещениями. Ос
ташк. Твер., 1855.

Забедйться, и́тся, сов., безл. 
Приключиться беде. Забедилося мне 
се — лето. Пореч. Смол., 1914.

За́бедко и забёдко, нареч. 
Обидно, досадно. °3або́дко. Вят., 
1852. °3а́бедко. Вят., 1903.

Забеднйть, ню́, и и́шь, сов., 
неперех. 1. Начать завидовать кому-, 
чему-либо. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Пск., Твер., Даль [с вопросом 
к слову].

2. Начать сердиться. Осташк. 
Твер., 1855. Пск., Твер., Даль [с во
просом к слову].|

Забеднйться, ню ́сь, п и ́шь- 
ся и забёдниться, нюсь, 
н и ш ь с я, сов. 1. Забо́днить- 
с я. Представиться бедным. Ну, пол
но, уж и забеднился! Вытегор. Олон., 
1896.

2. Забеднйться. Рассер
диться. Пск., Осташк. Твер., 1855.

За́бедно и забёДНО, безл. сказ. 
Завидно, досадно, обидно. Север., 
Вост., Даль. Ох, Ванька, тебе за
бедно! Мне мамка дала пряник, а 
тебе нет. Перм.°3 а ́б е д н о. Во
лог., 1819. И за́бедно, да не что возь
мешь. Волог., Север., Вост. Стало 
за́бедно людям. Олон., Сев.-Двин., 
Киров., Перм., Сиб., Енис.°3а- 
б é д и о. Вят., 1848. Тебе забедно, 
что у меня есть лошадь. Вят., Ир
бит. Перм. Ему забе́дно, что жена 
его сидит с гулеваном. Урал., Свердл., 
Зауралье, Уфим., Пск., Твер., Новг., 
Арх., Тобол., Том., Нарым., Южн.- 
Сиб., Иркут., Забайк., Амур., Камч. 
“Забедно [удар.?]. Уфим., 
1849. Иркут., Тобол., Зауралье, 
Твер.

1. За́бедность, и, ж. Обида, 
досада. Из-за забедности пожало
вался. Вот забедностъ меня взяла. 
Свердл., 1964.

2. За́бвДНОСТЬ, и, ж. Нужда, 
бедность. Свердл., 1964.

Забеднйть, я ́ю, я ́е ш ь, сов., 
неперех. 1. Обеднеть. Что й ты за- 
беднял, перестал папиросы курить, 
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замахориваешъ? Белг. Курск., 1920— 
1941.

2. Заскупиться. Вытегор. Олон.. 
1896.

Забёдовать, д у ю, д у е ш ь. 
несов., неперех. 1. Жаловаться, доса
довать, обижаться па кого-, что-либо. 
Я на него не заведовал. Ирбит. Перм., 
1852. Ты, подикосъ, на меня заведо
вал, что я унес у тевя ралъники и не 
ска́зал. Перм., Урал., Челяб. Ну 
как же тут не заведовать? Волог., 
Арх. II Укорять, пенять. Перм., 1895.

2. Завидовать. Перм., 1848. Не за
ведуй, Дуня, нами, пойдем гулять 
с нами. Перм. Заведуют крестьяне 
казачьему житью. Том.

Забедова́ть, ду́ю, ду́ешь, 
сов., неперех. Начать бедовать, тер
петь беду. Даль [без указ, места]. 
А заведовали мы тут, как наших 
ревят на германский фронт погнали: 
остались мы самые старики; дел 
много, а мочи нет. Белг. Курск., 
1920—1941. Тоже мне заведовал, у 
меня своих вед хватает. Йонав. 
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йы
гев., Тарт. Эст. ССР.

Забедо́венький, а я, ое; за- 
бедбвенек, нька, о. Уменьш,- 
ласк. к забедовый. Ах ты, миленька, 
заведовенъка! (частушка). Ростов. 
Яросл., 1919—1934.

Забедо́вый, а я, о е. 1. Бойкий, 
отчаянный, бедовый. Черепов. Новг., 
1853. Яросл., Ворон.

2. Ласкательный эпитет по отно
шению к женщине. Ах ты, милая 
моя, какая заведо́вал. Черепов. Новг., 
1910. Никол. Волог.

Забедоку́рить, рю, ришь, 
сов., неперех. 1. Попасть в беду, по
терпеть неудачу. Даль [без указ, 
места]. Пск., Смол., 1919—1934.

2. Начать клянчить, канючить. 
Твер., Даль. Пск., Смол.

За́бедость и забо́дость, и, 
ж. Обида, досада. Что-то меня 
заведость верет. Все ко мне ходила 
со своими заведостями. Всю жизнь 
в заведости жила. Свердл., 1964.

Забедра́, нареч. Сесть забед- 
р а́. Сесть вторым всадником, по
зади первого. Сел заведра ́— сел вто
рым, за спиной всадника. Дон., 1920.

За́бедры и забо́дры, мн.

1. Заплечье, крестец, поясница. 
Даль [без указ, места].

2. Конский круп, место позади 
седла, о Взять кого в за́бедры, 
на за́бедры — посадить за себя 
на койя. Даль [без указ, места]. 
□ Забёдры. Бурнашев [без указ, 
места].

ЗабедУ, нареч. Обидно, досадно. 
Волог., 1883—1889. Тут-то королю 
за веду показалося: А как жалко-то 
ему стало золотой казны. Беломор. 
Арх., Марков. Арх. Тут-то царю за 
веду стало, За великую досаду пока
залося. Барнаул., Миллер.

Забежа́ть. См. Забега́ть.
Забежа́тьея, ж й ш ь с я, сов. 

1. Умереть от утомления в беге. За- 
вежался до смерти лось-то: сдох. То
тем. Волог., Андреев. Волог., 1892.

2. Забежать, зайти куда-либо. На
кладывала шувку на одно плечо, На
кладывала шапку на друго ухо, Заве- 
жался к Маринке на круто крыльцо. 
Печор. Арх., 1961.

3. Убежать далеко. Напугали ло- 
шадъ-то, теперь завежитсл — не из
ловить. Весьегои. Твер., 1937.

4. Забежать вперед (о часах). Ар- 
хирейски часы у нас, уж как заве
зу тся, не задержишь. Волхов. Ле- 
нингр., 1965.

Забе́жка, и, ж. Небольшой па
роход на Волге, завозящий якорь. 
Яросл., 1896. Волж.

Забе́жный, ого, м. То же, что 
забежка. Волж., Даль.

ЗабезвЙННО, нареч. Напрасно. 
Завезвинно трудятся, узнают, что 
это получится. Турин. Свердл., 1964.

Забезде́льнйчаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Начать бездельни
чать; бездельничать. Слов. Акад., 
1899 [без указ, места]. Ну и завез- 
дельничались же вы с своим бригади
ром, как вам только не совестно: 
наша бригада завтракать садится, 
а вы только на поле идете. Белг. 
Курск., 1920—1941.

Забе́л, а, м. Очищенная от ко
ры вершина жерди, кола. Шенк. 
Арх., 1852.

Забе́ла, ы, ж. 1. Сметана, 
сливки или молоко как приправа 
к пище, к чаю. Иркут., 1817. Якут., 
Сиб. В скоромные дни в постные 
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щи прибавляют забелу — ложку сме
таны. Тобол., Свердл. Без забели 
щи-то чего-то не так покато идут 
в рот. Перм., Ср. Урал, Иркут., 
Якут., Вят., Костром., Волог., Онеж. 
КАССР, Яросл., Твер., Моск., Ка
луж., Тамб., Сарат., Забайк.

2. Окрошка, заправленная смета
ной. Забелы захотелось поесть. 
Свердл., 1964.

3. Соль. Во щах-mo забели нет. 
Со ликам. Перм., 1853.

4. Известь. Сиб., Даль.
5. Перен. О человеке, служащем 

украшением семьи, общества или 
чужка. У нас в деревне только и за

делы, что Иван Михайлович. Буйск. 
Костром., 1897.

Забелебёнить, ню, нишь, 
сое., неперех. Начать говорить пус
тяки, не умолкая болтать. Как забе- 
лебенит — не даст никому слова ска
зать. Обоян. Курск., 1854. Эта уж 
как забелебенит, то не остановишь. 
Усть-Лабин. Краснодар.

Забелендрйеить, с и ш ь и 
забелентрйсить, сишь, сов., 
неперех. Начать шутить, балагурить. 
□ 3 а б е л е н д р я ́с и т ь. Петерб., 
Шляпкин. Влад., 1905—1921. ° 3 а- 
бе л ентр я́сить. Перм., Даль.

Забелендрйсничатъ, а ю, 
а е ш ь и забелентрйсничать, 
а ю, аешь, сов., неперех. То же, 
что забелендрясить. ° 3 а б е л е н- 
дря́сничать. Влад., 1905— 
1921. ° 3 абелентря́сничать. 
Перм., Даль.

1. Забеленйтьея, нюсь, 
н и ш ь с я, сов. 1. Взбелениться, 
придти в крайнее раздражение; взбе
ситься. Даль [без указ, места]. Ма
лый забеленился, думал, что ты 
идешь. Мещов. Калуж., 1892.

2. Начать браниться. Кадн. Во
лог., 1902.

2. Забеленйтьея, н ю с ь, 
н иш ь с я, сов. Побелеть. Зима 
была теплая, уж напоследе земля 
забеленилась кое-где и опять рас
таяло. Брас. Брян., 1961.

Забёлока, и, ж. Маленькая 
корзинка, в которую собирают грибы 
или ягоды. Кир ил. Новг., 1905— 
1921,

Забельбота́ть, б о чу́,
б 6 ч е ш ь, сов., перех. и неперех. 
Залопотать, заговорить бессвязно. 
Южн., Слов. Акад., 1899.

ЗабёЛЬНОе,. ОГО, ср. Сливки, 
молоко как приправа к супу, щам. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Забел ыпйть, ш у́, ш п ш ь, 
сов., перех. 1. Засунуть, забросить, 
положить что-либо так, что потом 
трудно найти. Морш. Тамб., 1849. 
Ворон. И куда вы забелыиили вилки. 
Курск., Краснодар. Взял рубанок 
Ванек и куда-то его забелыиил. Куй- 
быш. Куда же я ключи-mo забелъ- 
шила? Орл. Орл. Ты куда мою ру
баху забельшйла? Найди теперь са
ма. Тул., Калуж., Ряз., Моск., 
Смол., Костром., Тобол. ♦ Безл. 3 а- 
бельшйло в уме, в голове. За
терялось, забылось. Даль [без указ, 
места].

2. Перен. Отдать кого куда-либо 
в виде наказания; упечь. Я тебя За
белину в солдаты. Я тебя Забелину 
в батраки. Обоян. Курск., 1854.

3. Истратить, промотать что-либо. 
Курск., 1848. Забельшйла' деньги. 
Курск., Дон., Терек., Ворон., Тул., 
Орл., Тамб., Моск., Ряз., Смол., 
Калуж.

4. Испортить что-либо, погубить 
кого-либо. Рубах не нашила, а холст 
забельшйла. Курск., 1854. Как бы ты 
мне девки не забельшйла. Калуж.

Забелыпйться, и́тся, сов. 
Затеряться, пропасть (о вещах). Дон., 
1899. Куда это шапка забельшйлась, 
ты не видала? Тул., Курск. — Ср. 
Б е л ыпйться.

Зйберег, а, м. 1. Низкий луго
вой берег; займище, пойма. Вост.- 
Сиб., Даль. Иркут., Якут.

2. Прибрежная полоска земли. Не 
ходи в воду, обойди по зйберегу. 
Арх., 1932.

3. Часть берега. Ерема овин са
дит, а Фома теплину валит; Ерема- 
то колотит, а Фома заберег воротит. 
Симб., Соболевский.

4. Очистившаяся ото льда часть 
реки или озера у берега. Тихв. 
Новг., 1854. Забереги отошли. Олон. 
Шуга плывет по Каме и забереги уже 
порядочные. Перм.,г Иркут.
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5. Забере́г. Выступившая из 
берегов вода. Ловили рыбу по забе
рега́м. Сиб., 1916. Слов. Акад., 
1957 [с пометой «обл.»].

6. Толстая льдина. Кем. Арх., 
1911.

7. Лед возле берегов перед ледо
ставом. Сиб., Даль. Илим. Иркут.

За́берега, и, ж. 1. Низкий лу
говой берег. Вост.-Сиб., 1858.

2. Прибрежная часть реки или 
озера. Забереги-mo только замерзли, 
а река-mo еще нет. Соликам. Перм., 
1853. На той на тихой за́береге 
Плавают две белые лебеди, колыб- 
лются. Олон., Рыбников.

3. Вода, выступающая из-под льда 
у берегов реки во время прилива 
или в половодье. Арх. Арх., 1852. 
Когда вода прибудет весной, сде
лаются забереги, ловим на забереге. 
Усть-Цилем. Арх. Арх., Волхов и 
Ильмень. Весна ныне однорядная, и по 
ночам не замерзает, снег шибко тает 
и ручьи хлестко бегут; уже забереги 
появились, тут гляди дней через 
пять так пожалуй лед-от отъест 
от берегов-то и ездить нельзя бу
дет. Перм., Тобол., Иркут. Нево
дить по за́береге. Колым. Якут.

4. Незамерзшие места по берегам 
рек в начале зимы. Тобол., 1899.

5. Лед, остающийся на берегу пос
ле ледохода. Иркут., Якут., 1846. 
Приехал на собаках по забереге. Ко
лым. Якут. Ну и забереги наворо
тило, дня два до воды не добьешься. 
Краснояр. Енис. Южн. р-ны Крас
нояр., Иркут., Арх.

6. Осенняя ледяная окраина вдоль 
берега перед замерзанием вод. За́
береги осенью, потом шуга делается, 
в одну ночь река стават. Арх., 1953.

7. Часть воды, закрытая узкою 
полосою берега от озера. Олон., Рыб
ников, 1864.

Заберега, и, ж. 1. Действие 
по знач. глаг. заберегать. Пск., 
1919—1934.

2. Гостеприимство, угощение. 
Пск., 1919—1934.

Заберега́ть, а́ю, а́ешь, лесов.; 
заберечь, берегу́, бережешь, 
сов.; перех. Очень хорошо угощать, 
гостеприимно принимать. Опоч.

Пск., 1852. Ах, маменька, спасибо; 
вы меня заберегли: мясо сухопарым 
ели и каша была, и крупеня в розмис 
густа — не перевернешь. Пореч. 
Смол.

Заберега́ться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, несов.; заберёчься, б е- 
регу́сь, бережешься, сов. 
Оберегаться, стараться не делать 
чего-либо. Уж заберега́ешься, забере
га́ешься, чтоб на колкое не ступить, 
ногу не потревожить, никак не выхо
дит: дюже колчей по дороге много. 
Белг. Курск., 1920—1941.

За́бередь, и, ж. Прибрежный 
лед. Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

За́бережен, ж к а, м. Прибреж
ный лед. Новг., 1931. Сегодня на реке 
уж за́бережки были. Волог., Ле
нингр., Амур.

За́бережина, ьт, ж. 1. Обычно 
мн. Прибрежный лед. Перм., Даль. 
Вят.

2. Льдина, плывущая или стоя
щая около берега. Соликам. Перм., 
1846—1847. Пск., Осташк. Твер.

Заберёжинка, и, ж. То же, 
что забережина. Вят., Матер. Срез
невского.

Забережйнье, я, ср. Лед, остав
шийся на берегах после половодья. 
Арх., 1858. Что оно забережйнье-то 
долго не тает. Арх.

Забережйтель, я, м. Защит
ник. Увидала она кота и собаку, го
ворит: Ах вы, мои забережители, 
вы, верно, хотите есть. Ельн. Смол., 
1853.

Заберёжиться, жите я, сов. 
Забеременеть (о лошади). Кобыла 
у меня, кажись, забережилась. Вы
тегор. Олон., 1896.

За́бережник, а и заберёж- 
НИК, а, м. 1. То же, что забережек. 
Сиб., 1858.°3а́бережники. Южн.- 
Сиб., 1847. Курган. Урал. Река по
ла, а на берегах лед — забережник. 
Весной опять оттаивает лед у бе
регов — называется забережники. 
Свердл. За́бережники отдалбливали 
и ставили реку. Новосиб., Горно- 
Алт., Амур., Вят., Волог. Морозы 
начались и за́бережники у берегов на
шей Ветлу ги образовались. Костром., 
Арх.
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2. Первый топкий лед на реке. 
□ Забережник [удар.?]. 
Свердл., 1960.

3. Вода из-под льда у берегов 
реки во время прилива или поло
водья. На Ветлуге появились забе
рет ники. Костром.

4. За́бережии к. Края ла
дони. Зауралье.

За́бережница, ы, ж. Береговой 
лед. Заяц пошел на забережницы. 
Смол., 1914.

За́бережный, а я, о е. Прибреж
ный. Арх., 1913.

За́береЖЬ, и, ж. Прибрежное 
место. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Пск., Даль.

За́бережье, я, ср. 1. Низменная 
часть морского берега, заливаемая 
водой во время прилива. Арх., 1844. 
II За́плеск, низменный омываемый бе
рег, под кручей. Даль [без указ, 
места].

2. Прибрежная часть моря, реки 
или озера. Забережья отопрели (ото
шли) — вот и не перебраться. Пск., 
1912-1914.

3. Лед у берегов. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

4. Ледяная окраина у берега пе
ред замерзанием или вскрытием вод. 
Помор. Арх., 1929. Арх.

5. Все пространство берега, от 
высшей до низшей воды, от высших 
до низших заполосков. Даль [без 
указ, места].

6. Луг по ту сторону реки. Порх. 
Пск., 1855.

Заберендёить, ишь, сов., 
неперех. Быстро заговорить, затара
торить, обращаясь с просьбой ' или 
с жалобой. Арх., 1885.

За́берестье, я, ср. Задник из 
бересты у сапога. Тихв. Новг., 1854.

ЗаберёЧЬ. См. Заберега́ть.
Заберйха, и, ж. Жадная жен

щина, любящая захватывать, брать 
себе больше других. Вишь, какая ты 
заберйха — все бы тебе одной захва
тить. Вытегор. о Олон., 1896.

Забёрчатый, а я, о е. Выткан
ный выпуклыми узорами, узорчатый. 
Узористый, клетчатый, Пропусти 
меня В куть за занавеску, За злодей
ку заберчатую (причитание). Соль- 
выч. Волог., 1896. За тесовым столом 

сидит, За заберчатой скатертью. 
Обоян. Курск. — Ср. 1. Бе́рча- 
т ы й.
.Забесёдовать, дую, дуешь, 

сов., неперех. Начать беседовать, 
разговаривать. Даль [без указ, мес
та]. Мещов. Калуж., 1905—1921. 
Вот остановились мы с вами и забе- 
седовали об том и об другом. Курск.

Забесбванный, а я, ое. 1. От
важный, проворный. Обоян. Курск., 
1858.

2. Упрямый. Дитя забесоваииое. 
Ворон., 1899.

3. Резвыд, веселый. Обоян.
Курск., 1858. Курск., Орл.

Забеспокоить, ко́ю, к б и шь, 
сов., перех. Обеспокоить кого-либо. 
Извините, что вас забеспоко́ила. 
Яросл., 1905—1921.

Забётовать, тую, ту ешь, 
сов., перех. Забыть кого-, что-либо, 
не помнить. Я забётовал что-то, 
когда и было-то это. Нюкс. Волог., 
1950.

ЗабёЧЬ, сов., неперех. Забежать. 
Забегли в Баравенки. Себеж. Вели- 
колукск., 1966. Курск.

Забза́, ы́, ж. Мелкий изюм; саб
за. Раскатаешь тесто на каравай- 
цы, а потом кладут курагу или 
забзу́. Урал., 1964.

Забйв, а, м. Первый удар в 
игре в бабки, начало игры. Большая 
бита для забиву. Покр. Влад., 1905— 
1921.

Забива́ка, и, м. и ж. Забияка, 
драчун, драчунья. Такой будет за
бива́ка — своими боками будем от
плачиваться. Нукус. Кара-Калпак. 
АССР, 1943.

Забива́ть, а́ю, а́ешь, несов.; 
забЙТЬ, бью́, бьешь, сов.; 
перех. 1. Посылать кого-либо куда- 
либо понапрасну. Напрасно ты ма
лого забивал в город. Обоян. Курск., 
1858. Курск., Орл. II Засылать, заго
нять кого-либо далеко. Зачем ты за
бивал малого в такую даль! Обоян. 
Курск., 1859. Курск.

2. О сетях при лове: свить, за
путать, смешать. Волхов и Ильмень, 
Шамахов.

3. Тупить, затуплять что-либо ост
рое, режущее. Кто неправильно то
чит — забьет косу. Плохой колос-от, 
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всю литовку о тверду траву забила. 
Всю косу забил, не умеешь, так не 
лезь. Свердл., 1964.

4. В сочетаниях, о Кашель з а- 
б и в а ́е т. О сильном кашле. 
Я что наделала? Руки холодной во
дой помыла, и опять кашель забил. 
И не выскакивала из дому, а кашель 
забивает. Том., 1964. о 3 а б и ́т ь 
кутец ванды (корзины из прутьев 
для ловли рыбы). Заплести наглухо 
ее задний конец. Терек., 1845. о Па
мять забива́ет. Что-либо забы
вается. Ср. Прииртыш., 1967. о 3 а- 
б и ́т ь тропу. Проторить, проло
жить, протоптать тропу. Шенк. Арх., 
1852. Арх.

5. В бранных выражениях. Че- 
мирь конская тебя забей! Родимец 
тебя забей! Пожелание тяжелых бо
лезней. Смол., 1914.

сю Заби́ть глузды, па́мороки. До
вести человека до того, что он ничего 
не понимает. Дон., 1914. Кубан., 
Курск., Орл. Ты ж своими баснями 
забила памороки — я и руки не по- 
банил (не вымыл), сел за стол. 
Краснодар. Заби́ть за бузан. Оттес
нить кого-либо на задний план, пе 
дать возможности проявить себя. 
Совсем забили его за бузан. Зап. 
Брян., 1957.

Забиваться, а ́ю с ь, а ́е ш ь с я, 
несов', заби́ться, бью́сь, бьешь
ся, сов. 1. Утрамбовываться, де
латься очень твердым. Ходило стадо 
по парине да до того земля забилась, 
что не упашешь. Белг. Курск., 
1920—1941.

2. Забираться, залезатькуда-либо. 
Стену каменну они да проломили, 
Еще тут они в Азов-город забились. 
Онеж. Арх., Гильфердинг. Прибе
жала к Маринке нонь лихой грозы, 
Заходила она да в избу нижнюю, 
Забивалась на печку на муравленку. 
Печор., Ончуков. Перм., Свердл., 
Тобол.

3. Заходить куда-либо надолго; 
задерживаться где-либо. Эк ты за
бился до сяковой поры, — не можно 
дождаться. Пошех. Яросл., 1850.

4. Заходить, забираться далеко. За 
такою малостью забивалися неблиз
ко, Обоян. Курск., Машкин. За та

кого пустяка в город забиваться?
Курск., Орл.

5. Работать изо всех сил. В ра
боте забивается. Смол., 1914. Жен
ски забились с работой. Том. || Быть 
обремененным делами, работой. Ведь 
забилась в деле-mo. *Кадн. Волог., 
1850.

6. В сочетаниях. оЗаби́ться 
чем-либо. Иметь что-либо в большом 
количестве. Вы платьями (одеждой' 
забились (у вас платья много). Ме
щов. Калуж., 1892. оЗаби́ться 
в долг. Задолжать, войти в долги. 
Пск., 1905-1921.

Забйвка, и, ж. Конопля или 
пакля, мох, которыми конопатят 
стены. Самар., 1854. Пск.

ЗабЙВНИК, а, м. Деревянный 
молоток для забивания глины при 
кладке печи. Ворон., 1927.

Зйбида и забйда, ы, ж. Оби
да, придирка. ° 3 а ́б и д а. Пск., 
1855. ° 3 а б и ́д а. Ты не гляди, что 
он тихенький, а не даст себя в за- 
бйду. Влад., 1897. Смол.

ЗабЙДвТЬ. См. Забижа́ть.
Забйдеться. См. 3 а биж а ́т ь- 

с я.
Забиджёть, а́ю, а́ешь, несов., 

перех. Обижать. Нашто ты его за- 
биджаешь? Что он тебе сделал? Зап. 
Брян., 1957.

ЗабЙДНО, нареч., безл. сказ. 
1. Обидно. Олон., 1896. Арх. Вот 
как забйдно стало, до слез. Енис. 
Мальчик с девицей стоит. Сколько 
мне забйдно! (частушка). Енис. Крас
нояр., Иркут.

2. Завидно. Забайк., 1906.V
3. Жалко. Забайк., 1906.
ЗйбИДНОСТЬ, И, ж. тОЪщщ. 

Устюж. Волог., Баженов. Забид- 
ность ведь, забидность, Забидность 
великая На родима батюшка (песня). 
Волог., 1902.
- Зйбидный и забйдный, а я, 
о е. 1. Обидный, досадный. Волог., 
Костром., 1899.

2. 3 а ́б и д н ы й, ого, м. и 
з а ́би д пая, ой, ж., в знач. 
сущ. Забияка. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

ЗабидУщиЙ, а я, ее. Напитки 
забиду́щие. Напитки,*от кото
рых впадают в забытье. Север., 1951,
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ЗабЙДЧИК, a, nt. Обидчик, при
теснитель. Даль [без указ, места]. 
Пск., 1899.

ЗабЙДЧИЦа, ы, ж. Женек, к за- 
бидчик. Даль [без указ, места].

ЗабидЙЩИЙ, а я, ее; з а- 
б и д я ́щ, а, е. 1. Способный при
чинить обиду, обидный. Перм., Арх., 
1899. ° 3 а б и д я ́щ и й, его, м., 
в знач. сущ. Обидчик. Новорж., 
Порх. Пск., 1855. Арх.

2. Служащий, способствующий 
отысканию украденного. «Когда сде
лается в доме покража, крестьяне 
ставят к паникадилу свечу или слу
жат молебен, чтобы скорее отыскался 
вор». Забидящ молебен. Забидяща 
свеча. Уфим., Гапонов. Оренб., 1852. 
Перм., Сарат. о 3 а б и д я́щий 
бог. «Икона, перед которой ставят 
свечу, зажженную с нижнего конца 
для того, чтобы скорее отыскать 
украденное». Мещов. Калуж., Чер
нышев.

ЗабиёННЫЙ, а я, ое. 1. Заби
тый. Верхот. Перм., Богоявленский, 
1899.

2. Захолустный, глухой (о мест
ности). Урал., 1858. Село это забиен- 
ное, лежит оно где-то в углу, в ту 
сторону — лес, в другую — пустырь, 
в третью — и птицы не летают,. 
Перм. Такое там забиенное место, 
глухое! Свердл.

1. ЗабиЖа́ТЬ, а́ю, а́ешь, несов.', 
забйдеть, бйжу, бйдишь, сов.; 
перех. Обижать. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Яросл., Арх., Волог., Влад., 
Тул., Орл., Тамб., Пенз., Волго- 
Камье, Курск. К tu, собака, пришел 
сюда. . . ты моего кочетка прямо 
забидел, благой. Ряз. Ряз., 1969.

2. Забижа́ть, сов., неперех. 
Вымокнуть, стать мокрым. Вон этто 
тетрадка забижала. Тотем. Волог., 
1892.

Забижа́ться, а ́ю с ь,
а ́е ш ь с я, несов.', забйдеться, б й- 
жусь, бйдишься, сов. Оби
жаться. Не стоит забижаться. Пск., 
Смол., 1919—1934. Ребята, чего это 
Пашка убег? Да мы его задразнили, 
а он забиделся да побег матери жа
литься. Курск., Иван.

ЗабиЖДа́ТЬ, а́ю, а ́е ш ь, несов., 
перех. Обижать. Смол., 1853. Пск., 

Твер., Тул., Курск., Пенз., Перм., 
Урал., Том. Совсем не для чего лю
дей забижда́ть. Енис.

ЗабиЖДа́ТЬСЯ, а ́ю с ь,
а ́е ш ь с я, несов. Обижаться. Не 
стоит забиждатъся. Пск., Смол., 
1919—1934. Иван.

Забиждёние, я, ср. Притесне
ние. Новорж., Порх. Пск., 1855.

Забиздйшка, и, ж. 1. Плохо 
испеченный хлебец, пирожок. Ой, 
какая забиздяшка. Ветл. Костром., 
1928.

2. Очень малое количество чего- 
либо. Что это, Машка свет, ва- 
ренъя-то положила какую забиз- 
дя́шку. Ветл. Костром., 1913.

Забизо́риться, р ю с ь, 
р и ш ь с я, сов. Постесняться, по
совеститься. Покр. Влад., 1905— 
1921.

Забиля́чивать, а ю, а е ш ь, 
несов.', забиля́чить, чу, чишь, 
сов.; перех. Насыщать сахаром, заса
харивать что-либо. Пиво забиля́чим. 
Ветл. Костром., 1933.

Забиля́чиватьея, а е т с я, 
несов.; забиля́читься, ч у с ь, ч и т ь- 
с я, сов. Засахариваться.] Пиво за- 
биля́чится. Ветл. Костром., 1933.

Забилйчить. См. Забила́-
ч и в а т ь.

Забилйчиться. См. Забила́-
чиваться.

ЗабиндЙфИТЬ, рю, ришь, 
сов., перех. Засадить, посадить кого- 
либо (в тюрьму, в острог). Забиндю́- 
рили в коптюрь. Мосал. Калуж., 
1905-1921.

Забиньтя, и, ж. [удар. ?]. 
Корзина из дранок. Ростов. Яросл., 
1881.

Забира́ла, ы, м. Человек, соби
рающий в мешок припасы при щед- 
рованье, колядованье. Смол., Даль.

Забира́ло, а, м. Завистливый 
человек, все забирающий себе. Во
лог., Грязов. Волог., 1898.

Забира́ть, а́ю, а́ешь, несов.', 
забра́ть, беру́, берешь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Перех. Устраи
вать (пир, торжество и т. п.). Как 
он ввел его в палаты белокаменны, 
Для удалого добра молодца забрал 
почестей пир. Пудож. Олон., Рыб
ников. Грозный царь Иван Васильев
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Забирал почестей пир. Олон., Он- 
чуков. Я как пива наварю Да гостей 
как заберу, Гости станут они пить 
да станут кушати И станут они да 
меня здравствовати. Арх., Гильфер
динг.

2. Неперех. Идти не туда, куда 
надо. Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Перех. Забира́ть реку. Пе
регораживать реку рыболовным за
колом. Арх., Даль.

4. Перех. Запруживать. Варахтер 
забирать — запруживать плотину. 
Мещов. Калуж., 1916.

5. Перех. Забира́ть парус, 
сети. Подбирать парус, сети руками. 
Пора и забирать парус, вишь ветра 
не стало; надоть забирать сетку 
в карбас. Беломор. Арх., 1929.

6. Перех. Брать в кредит под бу
дущий улов, будущую работу. Бе
ломор. Арх., 1929.

7. Начинать отыскивать зверя, 
птицу (о собаке). Каргоп. Арх., 1929.

8. Неперех. Забира́ть ласта
ми. Плыть (о морском звере). По
мор. Арх., 1885.

9. Перех. Загребать угли в печи. 
Рыб. Яросл., 1902.

10. Быстро расти и забивать 
своим ростом окружающую рас
тительность. Забрала трава в жи
те сильная — выросла в жите густая 
трава. Смол., 1914. Ну как на поле? 
Да все ничего, только просо дюже сор 
забирает. Курск.

11. Об усилении мороза. Смол., 
1914. Мороз забирает за нос. Моро
зом окно забирает. Курск. Афанасий 
и Кирило (18 января по ст. ст.) 
уабирают за рыло. Поговорка: еще 
могут быть сильные морозы. Енис.

12. Перех. Забира́ть тело. 
Поправляться, полнеть от хорошего 
питания. Кажется, кормлю хорошо, 
а не забирает тела. Олон., 1896.

13. Перех. Угнетать кого-либо. За- 
брала-то их нужда да нужда бед
ная, Нужда бедна забрала да болъша 
хлебная. Мезен. Арх., Григорьев.

14. Неперех. Удаваться. Ну, Ага
фон, говорят, не забрала торговля, 
пойдем лесовать. Слобод. Вят., Смир
нов.

15. Перех. Выкупа́ть девушку пе
ред свадьбой. Верхот. Перм., 1964.

16. Неперех. Особым способом на
чинать узор при тканье. У меня 
была сноха, мы с ней вместе жили, 
она там забирала. . . .Как-то у ней 
выходило кучками, шашечками. На- 
дысь коб в стану, я б тогда забрала, 
показала. Ряз. Ряз., Деул. слов. 
1969.

со Забра́ть за губу. Смекнуть, за
думать что-либо. Сев.-Двин., 1928. 
Забира́ет за кишки. О гневе и сле
зах без всякой видимой причины. 
Когда кричит и плачет ребенок, мать 
говорит: Чего тебя забирает за киш
ки. Смол., 1914. Забра́ть за силу. 
Окрепнуть; стать сильным, здоро
вым, большим. Он молодой-то не 
пилил, не косил. . . здоровый. . . за 
силу-mo забрал. Ряз. Ряз., 1969. 
За силку забра́ть. Приобрести вес, 
влияние. И он тут у нас все-таки 
за силку забра́л (о лесничем). Ряз. 
Ряз., 1969. Забра́ть лето. Отъесться 
травою, стать тучным за лето (о до
машних животных). Шенк. Арх., 
1852. Забра́ть согласие. Мирно жить, 
ужиться. Арх., 1885.

Забираться, а́юсь, а ́е ш ь с я, 
несов.’, забра́ться, беру́сь, бе
решься, сов. 1. Брать в долг. 
Арх., 1867—1868. Да все, поди, на 
два месяца забрались у него. Арх., 
Волог., Пск., Горьк., Самар. И нын
че в долг у Андрея, и завтра в долг, 
забрались в долг, а платить нечем. 
Курск., Тобол., Якут.

2. Запирать лавку. Подожди меня, 
мы сейчас заберемся. Островский [без 
указ, места].

3. О наступлении припадков при 
эпилепсии. Припадочный, да вот 
Малкина Душаечка и сейчас заби
ра́ется. Чапаев. Уральск., 1964.

4. Задирать нос, быть заносчивым. 
Ты, брат, не забирайся, я тебе нос- 
то утру. Пск., Осташк. Твер., 1855.

5. Забира́ться винцом. 
Пьянствовать. Бобр. Ворон., 1849.

6. Забира́ться летами. До
стигать известного возраста. Лета
ми, поди, уж он шибко забрался, 
т. е. уж очень не молод. Как летами 
он забрался? Сколько ему лет? Арх., 
1885.

Забир&х, а, м. Вор. Терек., 
Кубан., 1901.
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ЗабиржевАть, яс у ́ю, жу́еш ь, 
сое., перех. Закупить; запродать. 
Ветл. Костром., 1933.

Забиржева́тьея, жу́юсь, 
жу́ешься, сов. То же, что забир- 
жевать. Ветл. Костром., 1933.

Забйрка, и, ж. 1. Действие по 
знач. глаг. забирать (брать, захва
тывать). Магазея-то в обществе вы
строена, а забирки хлеба еще не 
было, Пск., Евсеев.

2. Мелкий валежник, собираемый 
в лесу. Вереха, 1896 [без указ, места].

Забиркбванный, а я, ое. 
Имеющий бирку с указанием сорта 
(о сене). Взял свое накошенное сено 
себе, которое забиркованное. Том., 
Слов, говоров басе. Ср. течения 
р. Оби, 1964 [с пометой «ноеое»].

Забирковйть, ку́ю, ку́ешь, 
сов,, перех, 1. Повесить на кладь 
сена би́рку с указанием сорта. И ко
торые забиркова́ли сено в колхозе, 
он бы им привез. Чулым. Новосиб., 
1969.

2. Заметить, запомнить что-либо. 
Забиркуй себе это на носу. Смол., 
1914.

Забирбха, и, м. и ж. Завист
ливый человек, стремящийся все 
забрать себе. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Такой забироха есть, что уж 
все, чтобы ему боле попало, Олон.

Забирбшничать, аю, аешь, 
несов., перех, и неперех. Присваивать 
чужое, захватывать. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Забйрошный, а я, о е. Забран
ный, присвоенный. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

1. ЗабирУха, и, м. и ж. То же, 
что забироха. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. ЗабирУха, и, ж. 1. Растение 
Capsella Bursa pastoris Moench., сем. 
крестоцветных; пастушья сумка 
обыкновенная. Вят., Анненков.
К 2. Растение Guscuta L., сем. вьюн
ковых; повилика. Даль [без указ, 
места]. Вят., Анненков. ♦ Растение 
Guscuta europaea L., сем. вьюнковых; 
повилика европейская. Твер., 1869.

3. Растение Potentilla argentea L., 
сем. розанных; лапчатка серебри
стая. Вят., Даль.

4. Растение Sedum purpureum
17 Словарь русских говоров, вып.

Schult., сем. толстяиковых; очиток 
пурпурный. Даль [без указ, места]. 
Вят., Анненков.

Забйрчивый, а я, о е. Забори
стый, крепкий. Чернецкое пиво забир- 
чиво было, Вят., Соболевский.

Забйрщик, а, м. Тот, кто что- 
либо забирает. Даль [без указ, 
места]. Вижу я молодешенъка, что 
приехали^На коней забирщики. Ни
кол. Волог., Матер. Срезневского. 
II Торговец, закупщик товара на мес
те производства. Валд. Новг., 1877.

Забйрывать, а ю, аешь, 
несов., перех, Миогокр. Собирать. 
Я во сад пойду, во зелен пойду, Я ка
линушку защипывати, Я малинушку 
забирывати. Соболевский [без указ, 
места].

Забирь, и, ж. [удар. ?]. Расте
ние Galeopsis L., сем. губоцветных; 
пикульник. Твер., 1869.

ЗабирФливать, а ю, аешь, 
несов.} забирю́лить, л ю, 
лишь, сов.; перех, и неперех, 1. Не
перех, Начинать говорить одно и 
то же. Осташк. Твер., 1855.

2. Неперех. Начинать производить 
звуки, ударяя пальцами по губам. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Неперех, Начинать заниматься 
пустяками. Осташк. Твер., 1855. 
Пск.

4. Нерех. Вколачивать что-либо 
куда-либо. Волог., 1883—1889.

5. Перех., безл. Задевать за жи
вое. Что, брат, забирю́лило тебя? 
Кашин. Твер., 1897.

6. Перех,, безл. Делать пьяным. 
А тебя с наливки-mo, знать, брат, 
забирюлило. Влад., 1905—1921.

7. Сов., перех. Раздосадовать. Но- 
воторж. Твер., 1852. Твер.

Забирйшистый, а я, ое. За
бирающий за живое, возбуждающий. 
Забирю́листая малина. Юрьев. 
Влад., 1905-1921.

Забирй)ЛИТЬ. См. 3 а б и р ю́
ли в а т ь.

Забирй>чить, ч и т, сов., перех., 
безл. Забирю́чило кого-либо. 
Кто-либо заболел.’-Только смотри, по
шел в отпуск, тут и забирючило 
меня. Уральск., 1964.

Забйсерить, рю, ришь, сов., 
перех. Забйсерить пасху. По- 
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сыпать бисером, цветным пшеном, 
специально для этого предназначен
ным. Как спекут пасху, так ее по
мажут каким-то белым, а потом би
сером посыпят, всю макушку заби- 
серят. Белг. Курск., 1920—1941.

ЗабитУшки, мн. Крученые 
хлебцы. Дон., 1929.

1. За́бить, и, ж. Угнетенное по
ложение. Была она в за́бити. Смол., 
1914.

2. За́бить, я, м. Деревянный 
молоток для сбивания глины при 
кладке печи. Ворон., 1927.

ЗабЙТЬ. См. Забива́ть.
ЗабЙТЬСЯ. См. Забива́ться.
Забиха́живать, а ю, аешь, 

несов.; забихбдить, хо́дишь, сов.; 
перех. Приводить в порядок. На 
третий день ^набрели они на то 
болото, и нашла она тело и заби- 
ходила его как следует. Онеж. Арх., 
Смирнов.

Забийха, и, м. и ж. Забияка. 
Пудож. Олон., 1885—1898.

ЗабИЙЧИТЬ, чу, ч и ш ь, несов., 
неперех. Затевать ссору, драку; буй
ствовать. Волог., 1822. Нехорошо, 
молодец, забиячитъ со всяким! Во
лог., Олон.

Забла́ГО, нареч. 1. Мирно, по 
согласию. Полноте, ребята, шуметь 
(т. е. ссориться), делайте заблаго, 
лучше будет. Вытегор. Олон., 1896.

2. Заранее, заблаговременно, в ча
сы досуга. Ворон., 1901. Белг. Курск.

Забла́говеет, нареч. До благо
веста, «а в иных местностях — после 
благовеста». Идти к службе в за
благовести. Моск., Петровых, 1899.

Заб Л аговра́мен ЬЮ, на реч. 
Заблаговременно, заранее. Как сде
лали заблаговременъю, так этого и 
не надо теперь и делать. Вытегор. 
Олон., 1896.

Заблагопредвйдеться, 
предви́дится, сов., безл. За
благорассудиться. А тебя мы все 
вообще просим от чистого сердца 
прислать нам на подушину денег, хоть 
сколько тебе заблагопредвидится. Ми
нус. Енис., 1857.

Заблажйть, ж у́, ж и́шь, сов., 
перех. Ублажить, задарить кого-ли
бо. Детишки как позаголосят, скорей 

их заблажйть чем-нибудь: сахарку 
дашь, еще чего там, что случится. 
Белг. Курск., 1920—1941.

Заблажйться, жу́сь, 
ж и ́ш ь с я, сов. 1. Начать дурить, 
сумасбродничать (о человеке). 
Уральск., 1964.

2. Проявить свой норов (о жи
вотном). Моего гнедка-mo погляди, 
а то уж он у меня благой-то, беда 
с ним, а то как заблажи́тся — не 
догонишь. Тайпакс. Уральск., 1964.

Забла́ЗНИТЬ, и т, сов., неперех., 
безл. Начать чудиться, мерещиться, 
представляться. Волог., Грязов. Во
лог., 1898.

Заблека́ть, а́ю, а́ешь, несов.; 
з а б л е ́ч ь, б л е к у́, бл ечешь, 
сов.; перех. Завлекать кого-либо. 
Вост.-Сиб., 1873.

Забла́кнуть, ну, н е ш ь, сов., 
неперех. Застыть, затвердеть (о пи
ще). Варим, варим кашу, огонь по
тух, все завлекло. Ряз. Ряз., 1969.

Заблекота́ть, кочу́, к о́ ч е ш ь, 
сов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Начать блеять (об овце). Опоч. Пск., 
1852. Пск. Овцы заблекотали. Тул. 
Пригонит Мотечка овец домой, они 
станут под дверью да как заблеко- 
чут: то-то выходи к им. Курск.

2. Петь (о птицах). Птицы забле
котали. Пск., 1902—1904.

3. Неперех. Заговорить быстро и не
внятно, неразборчиво. Как забле- 
котала, ничего не поймешь. Дубеп. 
Тул., 1936—1960. Да вот ты и раз
бери Петруху Лесина, как он забле- 
кочет: залататит что-то, ничего не 
поймешь. Курск.

4. Начать говорить вздор, пустое. 
Ты опять, поди, заблекочешъ пустое. 
Волог., 1902.

Заблеека́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
неперех. Заблестеть, засверкать. Ну 
гляди, гляди, сейчас над Шаховой 
молонья заблескает. Короч. Курск., 
1920-1941.

Заблеснёть, не́ет, сов., 
неперех. Заблестеть. Глазенки-то так 
и заблеснели. Пск., Евсеев.

Заблеенйть, ню́, ни́ть, сов., 
перех. Поймать рыбу на блесну. 
Пск., 1912—1914. Первого заблеснйл 
жереха. Уральск., Моск.
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Заблеч^ТЬ, чйт, сов., неперех. 
Заблеять. Овечки заблечали. Йопав. 
Лит. ССР, 1963.

Заблёять, éio, ёешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Заговорить пу
стое, начать молоть вздор. Заблеяли 
тут опять, убирайтесь домой. Вы
тегор. Олон., 1896.

2. Неперех. Заплакать. Моск., 
1899.

3. Заблея́ть. Неперех. О зву
ке, производимом крыльями бекаса. 
Заблеял в воздухе барашек (бекас). 
Смол., 1914.

Заблйскать, а ю, а е шь, сов., 
неперех. Засверкать. Заблискала мо- 
лонья. Зап. Брян., 1957.

Зйблица, ы, ж. Птица 
Fringilla coelebs., сем. вьюрковых; 
зяблик (самка). Яросл., 1926.

ЗабЛИЧ&ТЬ, аю, а́ешь, сов., 
перех. и неперех. Обличать, укорять 
кого-, что-либо. Сегодня я думала об 
этой книжке. Совесть забличает от 
ней. Барнаул. Том., 1925.

Зйблока, и, ж. Запонка. Холм.
Пск., 1852. Пск.

Заблондить, ишь, сов. 
неперех. Начать бродить, ходить без 
дела. Ну, заблбндил! Шуйск. Влад., 
1912.

Заблбндиться, и т с я, сов. 
То же, что заблондить. Шуйск. 
Влад., 1912.

ЗйблОТЬ, и, ж. Красная бумага 
для вышивки. Ельн. Смол., 1914. 
Зап. Брян.

Заблошйветь, ею, еешь, 
сов., неперех. Стать блошливым. У 
кошки котята заблошивели: блохи 
у них прямо по мордам лазают. 
Белг. Курск., 1920—1941.

Заблошйться, ш у ́с ь,
ши́ш ь'с я, сов. Перен. Попасть 
в дурное общество и перенять все 
дурное; стать'безнравственным. Ур
жум. Вят., Рязанцов.

ЗаблУда, ы, м. и ж. 1. Поте
рявшийся, заблудившийся, бродяж
ничающий человек, животное. Та
кой шатущий у их сын, чиста заб- 
луда. Свердл., 1964.

2. Человек с особым мнением. Ср.
Урал., 1963.

Заблуд£ться, аюсь,
а ́е ш ь с я, сов. Заблудиться, сбить

ся с пути. Ходили на клюкву и заблу- 
далися, дорогу не могли найти, в лесу 
долго ли заблудаться-то? Моск., 
1968.

1. Заблудйть, блу́дишь, 
сов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Заблудиться, потерять дорогу, сбить
ся с пути. Луж. Петерб., 1871. За
блудили в лесу. Новг. Мы во мху-то 
совсем заблудили. Пск., Ряз., Курск., 
Орл., Тамб., Куйбыш., Дон., Том., 
Иркут., Йонав. Лит. ССР, Прейл. 
Латв. ССР, Эст. ССР. Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»].

2. Перех. Завести кого-либо куда- 
нибудь, чтобы не найти дороги. Да
вай сынов-то сведем в лес да и заблу
дим. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 
Яросл.

2. Заблудйть, блу́дишь, 
сов., неперех. Совать свой нос, куда 
не следует, брать что-либо без раз
решения. Ты чего заблудила, Анют
ка? Волог., 1902.

Заблудйться, д и ш ь с я, сов. 
Сбиться с пути, вести безнравствен
ный образ жизни. А другой парень 
заблуди́лся: вдался в воровство, сидел 
в остроге. Моск. Моск., 1901. По чу
жим бабам ходишь, заблудился блуд
ник. Ряз., Печора и Зимний берег.

ЗаблУдка, и, ж. Потерявшийся, 
заблудившийся, бродяжничающий 
человек, животное. Ср. Урал., 1964.

Заблу́ЩНЫЙ, а я, ое. 3 а б- 
л у́ д н а я смерть. Смерть, постиг
шая заблудившегося. Смол., 1858. 
[Тот] сохранен будет в дороге От 
заблудной смерти (песня). Дмитров. 
Курск.

заблуду́щий, а я, ее. Воль
ный, свободный в нравственном от
ношении. Заблудущая жизнь. Пск., 
1919-1934.

Заблудйщий, а я, ее; 
з а б л у д я ́щ, а, е. Заблудив
шийся, потерявшийся. Откуль возь
мись — перелетна эта птиченька, 
Заблудяща, может, птиченька за
морская. Север., Барсов. Олон. Здеся 
кормят ли, поят ли людей добрыих? 
Кабы добрых ли людей да заблудя
щих? Печор., Ончуков. Зимний бе
рег. Пришли наши заблудя́щие. Я уж 
думал совсем потерялись. Новг., Тул., 
Вят., Перм., Свердл. || 3 а б л у д я́- 
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щ а я корова. О корове, которая 
вечером не приходит со стадом домой. 
Корове, котора домой не идет, заблу- 
дя́ща, ботало вешают. Сузун. Ново
сиб., 1964. II Случайно попавшийся, 
затерявшийся. Прочитаем мы пи- 
семко заблудящее, Обольемся мы сле
зами горегоръкими. Север., Барсов. 
Заблудя́щий святой. Мало
известный святой, трудно находи
мый в календаре, имя которого но
сит тот или иной человек. Шадр. 
Перм., 1930. Урал.

Заблужатьея, а́юсь,
а ́е ш ь с я, несов. Сбиваться с пути, 
терять дорогу. Ты, сильная бога- 
тина, В животах не знаешься, В хо
ромах заблужаешься, Много скота 
рогатого И деньги лежалые. Вельск. 
Арх., 1862.

Заблуждаться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, несов. и сов. Терять до
рогу, сбиваться с пути. Орл. Вят., 
1896. Что где наша родима матушка? 
Не в лесу ли она заблуждалася? Не 
в траве ли она заплеталася? Соли- 
кам. Перм.

Заблуждённый, а я, ое. 
Темный, необразованный, отсталый. 
Костюмы разве одевали, штор не 
было, заблуждённый народ был. Се
мипалат., 1959.

Заблу́ждёнье, я, ср. Состоя
ние превратно мыслящего, ошибаю
щегося. Бухгалтера считают до за
блужденья в голове. Заблужденье на 
него нашло. Свердл., 1964.

Заб л уживаться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов. Неоднократно сби
ваться с пути, терять дорогу. Мы 
несколько раз заблу́живались в лесу. 
Боров. Калуж., 1905—1921.

Заблукать, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Начать 
блуждать, бродить, скитаться. Смол., 
Ворон., Даль. Яков Паныч опять 
около школы заблукал. Белг. Курск., 
1920-1941.

2. Неперех. Забрести куда-либо. 
Телята в бураки заблукали. Белг. 
Курск., 1920—1941.

3. Перех. Потерять кого-, что- 
либо. Крестец. Новг., Матер. Срез
невского.Заблука́ться, а́юсь,
а ́е ш ь с я, сов. Заблудиться, сбить

ся с пути. Юхнов. Калуж., 1858. 
Южн., Зан., Даль. Заблукалась крас
на девица в бору. Твер. Заблукались 
мы с тобой. Зап. Брян.

Заблутйть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Запутать, сбить с толку кого- 
либо. Совсем его заблутал, вот он 
ничего и не гпяме. Зап. Брян., 1957.

Заблутйться, а́юсь,
а ́е ш ь с я, сов. Запутаться. Куда 
их (нитки) девать, совсем они заблу- 
талисъ. Зап. Брян., 1957.

Заблушйть, шу́, ши́шь, сов., 
перех. и неперех. Заговорить вздор. 
Юхнов. Калуж., 1858. Смол.

ЗабЛЫК^ТЬ, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. Подвязывать лапти. Гдов. 
Пск., 1898.

Заблыкаться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, сов. Заблудиться, сбить
ся с пути. Где воля [девичья] заблы- 
калася? (песня). Пск., 1912.

ЗаблышЙТЬ, шу́, шйшь, сов., 
перех. и неперех. То же, что заблу- 
шить. Смол., 1858.

ЗабЛЙ)ДНИК, а, м. Полка для 
посуды. Олон., 1856. Всякие заблюд- 
ники есть, большие и маленькие. 
Волог.Заблйэсть, блюду́,
блюдешь, сов., перех. Продер
жать слишком долго, дольше, чем 
нужно; передержать. И молодых не 
отдавай [замуж] и заблюде́шь — не 
отдашь. Что-нибудь заблюсть на
до. . . доблюдешься до того, что про
тухнут. Ряз. Ряз., 1969.

Заблйкать, а ю, аешь, сов., 
неперех. Зазвонить в колокола. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Заблймкать, аю, аешь, сов., 
неперех. Зазвонить в колокола. 
Иван., 1933.

Заблянчйть, чу́, чйшь, сов., 
перех. и неперех. Начать бренчать на 
музыкальном инструменте. Опять 
заблянчил на балалайке! Шуйск. 
Влад., 1912.

ЗабоббНЫ, м. Суеверные при
меты, суеверия. Все это бабские за- 
бобоны. Смол., 1914. . Зап. Брян. 
Бабские забобоны. Не слухай ты ей- 
ные забобоны. Йонав. Лит. ССР, 
Прейл. Латв. ССР, Тарт. Эст. ССР, 
Сев.-Двин., Урал.
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Забогато́ть, éю, е́ешь и за- 
богйтеть, ею, еешь, сов., 
неперех. Стать богатым. ° 3 а б о г а- 
т é т ь. Забогател и не кланяется. 
Жиздр. Калуж., 1856—1858. Пск. 
Не цапай ты ее, она крепко забога- 
тела и знать тебя не хочет. Зап. 
Брян. А Ефимочка-то забогател: 
крышу под железо кроет. Курск. 
°3абога́теть. Вытегор. Олон., 
1896. Пск.

ЗабогЙ, мн. (ед. з а б б г, а́, м.). 
Сапоги. Казан. Казан., Меланов- 
ский.

Забогов£ть, гу́ю, у́ешь, 
сов., неперех. Начать зазнаваться. 
Дон., 1929.

Забодрйться, р ю ́с ь,
р и ́ш ь с я, сов. Начать прихора
шиваться. Она как его увидела, так 
и забодрйлася, заужималася. Верх- 
нетоем. Арх., 1963—1965.

Забодйться, я́юсь,я́ешься, 
сов. Затеряться, заваляться. Йонав. 
Лит. ССР, 1961. z

ЗабоЖИ́ТЬ, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Сильно захотеть чего-либо. 
Забожал наш хворый меду. Смол., 
1914.

Забожйтьея, а ́е т с я, сов. 
Очень захотеться. Забожа́лось хворой 
сметанки. Смол., 1914.

ЗабоЖО́ТЬСЯ, е ́е т с я, сов., безл. 
Захотеться. Кинеш. Костром., 1852. 
Костром.

Забожйть, б о ж у́, б о ж и ́ш ь, 
сов., перех. Присвоить себе что-либо, 
божась при этом, что не брал. По
шех. Яросл., 1849. Олон., Влад., 
Нижегор. Забожил у меня вожжи, 
бог с им. Перм. || Присвоить чужую 
вещь. Дам топора, а только не за- 
божи себе совсем. Вытегор. Олон., 
1896.

Забозла́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. 1. Потерять; спрятать, засу
нуть что-либо куда-либо. Ты куда 
ножик забозлал? Нижиелом. Пенз., 
1910.

2. Захватить, заполучить кого-, 
что-либо. Они его непрочь, как видно, 
забозлать своей Дуньке в мужья. 
Лунин. Пенз., 1959—1960.

Забой, мн. Суставы. Пудож. 
Олон., 1903.

Забо́ина, ы, ж. 1. Количество 

семени, используемое в один прием 
для производства растительного мас
ла. Бурнашев [без указ, места].

2. Бревно, прибитое к берегу те
чением. Каргоп. Арх., 1928.

3. Зарубка на дереве. Каргоп. 
Арх., 1928.

Забо́ИНЫ, мн. «Рыболовное 
приспособление». Рыб. Яросл., Ко
столевский, 1907.

За́боиНЯ, и, ж. Клин. Сделай 
мне за́боиню для косья, ничего не 
держится. Брас. Брян., 1961.

Забо́ИЧ, а, м. Небольшой клин, 
которым прикрепляют косу к косови
щу. Заббич забивают в железное 
кольцо. Курск., Орл., 1947—1960.

Забо́ИШ, а, м. Тихий, скромный 
человек. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
II Забитый, загнанный, бессловесный 
человек. Даль [без указ, места].

Забо́ище, а, ср. Драка, убий
ство. Было у нас сегодня заббище. 
Смол., 1858.

1. Забо́й, я, м. 1. Убой, убива
ние (зверя). Забой тюленя. Касп., 
Даль. На барже сегодня повезут, на 
забой нацелены. Таборин. Свердл.

2.°3абе́ем брать, взять, в 
знач. нареч. Брать, взять силой, на
сильно. И добром не йдет, так силом 
возьмем, А силом не йдет, так за
боем возьмем. Пудож. Олон., Рыб
ников. Говорил Владимир таково 
слово: Поди-тка Алеша ты к ней 
сватайся: — Буде добром идет, так 
ей добром бери, — Добром не йдет, 
так забоем бери, — Ты силой бери 
да богатырскою. Онеж. Арх., Гиль
фердинг.

3. Метель, вьюга. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

4. Сугроб; снег, нанесенный к до
му или к забору, набитый ветрами 
в овраги, в ущелья или в ложбины 
между горами. Арх., 1844. Снег-от 
несет, вот и забой. Арх., Влад., 
Европейский Север, Сиб., Мурзае
вы. Ох и забой набило, прямо не 
пролезешь. Забой снежный — целые 
горы наворотило. Когда ветер бы
вает, так он снег в кучу сносит, на
бивает такой забой, что и не проле
зешь, приходится лопатой разгре
бать. Южн. р-ны Краснояр., Ко
лям. Якут., Иркут., Байкал., Амур.
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5. Ил, частицы морских водорос
лей и т. п. на берегу после прилива. 
Помор. Арх., 1929.

6. Колья или сваи, заваленные 
землей, кирпичом, камнями и т. п., 
служащие для укрепления берега. 
Пск., 1912—1914.

7. Рыболовный закол. Терек., Ку- 
бап., 1905—1921. Красноуфим. Перм. 
Да вот, на забо́е человек стоит. Ну
кус. Кара-Калпак. АССР. На пере
катах на Урале забо́й делают: свя
зывали талы, глину посыпают, чтобы 
вода упирала в одну сторону для хода 
парохода. Уральск.

8. Боковые стороны канавы, вы
рываемой при добыче золота. Вост.- 
Сиб., Хомутников.

9. То же, что забоина (в 1-м знач.). 
Этот забой вышел очень хорош: из 
него получилось много масла. Никол. 
Волог., Баженов. Два забоя конопель 
за зиму выбили. Курск., 1947—1960. 
Орл.

10. Небольшая дверная петля («две 
такие петли служат для замыкания 
дверей, при соединении их замковою 
дугой»), Ударъ-ка в забой в дверях, 
а то он шатается. Ищу, ищу замка, 
а он в забое висит. Вытегор. Олон., 
Филимонов, 1896.

11. Детская игра в прятки с пал
кой, в которую бьет очередной водя
щий, когда найдет товарища, «при
чем кричит: К забо́ю, к забо́ю!». 
Вытегор. Олон., Филимонов, 1896.

2. Забо́й, я, м. Пари, заклад. 
Забились бежать — забой сто руб
лей. Амур., 1913—1914.

3. Забой, я, м. Жить в забое. 
Под гнетом, в загоне. Даль [без указ, 
места]. Живет в забое. Смол., 1914.

1. Забойка, и, ж. 1. Убой ско
та. Южн.-Сиб., 1847. У них теперь 
забойка скота. Сиб., Тобол. Вот 
коровы изревелисъ на бойне: видно за
бойка идет. Курск.

2. Рыболовный закол. Астрах., 
1840. Терек., Волж., Урал., Пск. 
Слов. Акад. 1955 [с пометой «обл.»]. 
II Один из кольев, употребляемых 
для устройства рыболовного закола. 
Гребен. Терек., 1907.

3. «Приспособление для закола
чивания в дно реки колышка, состоя
щее из деревянного череня с наби

той на один конец трубкой забойкой. 
Забойка надевается на колышек, что
бы направить удар без промаха». 
Баксайск. Гурьев., Малеча, 1964.

4. Лес по берегам извилистой ре
ки. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

5. Запрещенный способ рыбной 
ловли в низовьях Допа. Дон., 1929.

6. То же, что забоина (в 1-м знач.). 
Вят., 1890. Сколько на раз положишь 
семя, ну пуд, и это забойка. Южн. 
р-ны Краснояр.

7. Форма для выжимания масла. 
Забойка из двух стенок, в нее за
кладывают семя, чтоб масло сбить. 
Южн. р-ны Краснояр., 1965. Насы
пали ящик конаплев, это забойка, 
фунтов выходило двенадцать. Чулым. 
Повосиб.

2. Заббйка, и, ж. Чесотка. 
Забойка забила — чесотка одолела. 
Болх. Орл., 1901.

3. Заббйка, и, ж. Намек; иро
ния. Влад., 1853.

ЗаббЙЛИВО, нареч. Занесено 
снегом, сугробами (о зимней дороге). 
Нынеч забойливо будет ехать; по- 
годъ, не замай, пусть себе притрут 
дорогу день другой. Орл., 1850.

1. Заббйник, а, м. 1. Ружей
ный шомпол. Южн., Даль. Олон., 
Вост.-Сиб., Влад.

2. Приспособление для забивания 
кольев в дно реки, моря. Нукус. 
Кара-Калпак. АССР, 1943. Касп., 
Арал.

3. То же, что забоич. Пск., 1968.
4. Насос в опрыскивателе. Покр. 

Влад., 1895-1897.
5. Лес, употребляемый на речные 

заколы. Арх., 1878.
6. Снежный сугроб. Петрозав. 

Олон., 1899.
7. Сильный ветер. Забойник — 

сильный ветер, сбивает всех ловцов, 
кто куда бежит. Волхов и Ильмень, 
Шамахов.

2. ЗаббЙНИК, а, м. Напульс
ник. Пудож. Олон., 1903.

Заббйница, ы, ж. Инструмент, 
употребляемый кустарями при произ
водстве гвоздей. «Забойницы, упо
требляемые в производстве, бывают 
двух сортов: забойницы с шибками и 
без них; последние употребляются 
при производстве подковных или 
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конных гвоздей. Забойницы с шиб- 
ками употребляются при приготов
лении прочих сортов гвоздей». Твер., 
Тр. комис. по куст пром. России, 
1880, вып. V, 383.

1. ЗаббЙНЫЙ, а я, ое. 1. Отно
сящийся к забою (1. Забо́й). Пск., 
Осташк. Твер., 1855. о 3 а б о́ й- 
н а я лодка. Лодка, с которой бро
сают в кита острогу. На забойной 
лодке один следит за тем, как кит 
сучит мель, так что борт дымится, 
а гребцы гребут во все весла вслед 
за беглецом. Даль, Кит. ^Забо́й
ный лед. Лед, образованный из 
пластин, поставленных на ребро; по 
наклону пластин можно судить о на
правлении пригнавшего их ветра. 
Пск., 1912—1914.

2. Забо́йные ягоды. Ягоды, 
оставшиеся не скошенными при по
косе. Осташк. Твер., 1855.

2. ЗаббЙНЫЙ, а я, о е. Сильный, 
большой, крепкий. Лес не забой
ный — не самый большой. Велико- 
лукск., Матер. Срезневского, о За
бо́й н ы й дождь. Косой сильный 
дождь, побивающий жатву. Даль 
[без указ, места]. Дождь хоть и не 
забойный, а обмочил меня всего. Пск., 
1902—1904. Луж. Петерб. о 3 а- 
б 6jä н а я зима. Морозная, вьюж
ная, с большими снегопадами. Ох, 
у нас и зимы были забо́йные. Кокчет. 
Акм., 1962. о Павлодар.

3. ЗаббЙНЫЙ, а я, о е. Задор
ный. Луж. Петерб., 1871.

4. ЗаббЙНЫЙ, а я, ое. Непо
сильный. Забо́йная работа — непо
сильная. Смол., 1858.

ЗаббЙНЯ, и, ж. Бойня для ско
та. Том., 1852. Сиб.

ЗаббЙСТВО, а, ср. Драка; убий
ство. На улице забо́йства. Смол., 
1914. Там такое у их было забойство, 
что люди посбегалися ратовать. Зап. 
Брян.

— Польск. z a b 6 j s t w о.
Заббйца, ы, м. и ж. Убийца; 

разбойник. Забо́йца ты — как ты 
дерешься: не драка это, а забо́йство. 
Смол., 1914.

— Польск. z a b ö j с а.
ЗаббЙЩИК, а, м. 1. Мясник, 

убивающий скот. Даль [без указ, 
места]. Свердл., 1964. Были закуп

щики, их называли забойщики — на 
мясо били. Шестьдесят свиней дер
жали. Наймет забойщиков, забьют. 
Том.

2. В тюленьем промысле — пере
довой ловец, с чекушей, который 
спешит перебить наскоро ближай
ших к воде тюленей и заложить из 
них завал; затем без труда бьют 
остальных. Касп., Даль.

3. В китоловном промысле — ло
вец, бросающий со шлюпки острогу 
в кита. И в ту минуту, как забойщик 
пустит из рук острогу, шлюпка, уда
рив во все весла, отгребает прочь. 
Даль, Кит.

4. Забияка. Амур., 1913—1914.
Заббйщица, ы. ж. Женщина- 

заводила. Ранъше-то я была забой- 
щица. Вельск. Арх., 1957—1958.

Забок, а, м. [удар. ?]. Снеж
ные сугробы в ущельях гор. Саяны, 
Мурзаевы, 1959.

Заббка, и, ж. 1. Край, обочина; 
место, лежащее сбоку по отношению 
к чему-либо. Сиб., Даль. Наша 
деревня в забоке, а радио провели. За
бока на елани, в стороне что-нибудь. 
Крив. Том., Нерч. Забайк.

2. Склон горы. Та забока вспахана, 
а эта нет. Южн. р-ны Краснояр., 
1965.

3. Лесок, роща по берегам реки 
или озера. Южн.-Сиб., 1847. Сиб. 
В той забоке лесину срубили. В та
ких забоках сыро и черемуха рясная. 
Том., Новосиб., Омск., Семипалат., 
Краснояр., Горно-Алт., Петерб. 
II Лес с значительной примесью ку
старника — ягодника, растущий по 
извилистому берегу реки. У нас до 
самого тракта все забока, сразу за 
селом начинается. Зап. Саяны, 1968. 
II Небольшой лес, состоящий из ку
старников. Кузнец. Том., 1895— 
1896. Краснояр. ♦ Лес из ив, чере
мухи и других кустарников на лу
говой стороне Иртыша. Не жалей 
о хромоте, много костылей в забоке. 
Том., 1863. Вост.-Казах., Приир- 
тыш. II Лес на болотистом берегу 
реки. Бухтарма Том., 1930. Забо́
ка — тальник такой между речку 
растет. Маслян. Новосиб. Забока, 
там черемошник, тополъник, березки
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островные, чаща. Южн. р-ны Крас
нояр. ’

4. Опушка леса. Енис., 1865. По
шли к забоке. Хакас. Краснояр.

5. Лесистая пойма реки. Сузун. 
Новосиб., 1964. Забока — это по 
речке, затапливается. Южн. р-ны 
Краснояр.

6. Часть леса, выдающаяся в виде 
мыса в поле. Алт., 1858.

7. Островок черемушника, сморо
динника на пашне. Кружок чере
мушника , смородинника на пашне — 
забока или колок. Южн. р-ны Крас
нояр.

8. Небольшая долина у реки, ок
руженная горами. Сиб., 1901.

9. Трава, растущая вдоль берега. 
Нижне-Тавд. Тюмен., 1964.

10. Небольшой луг, образуемый 
изгибом горы и рекою. Сиб., 1854.

11. Речной мыс на острове с луго
вой растительностью. В забоках ко
сят, выдается в речку угол, кочки, 
редко березник, но косить можно. 
Покосы на острове, забоки, на ку- 
лижки разбиваются. Южн. р-иы 
Краснояр., 1965.

12. Вдавшаяся в берег часть реки, 
залив. Алт., 1858. В Очурах то- 
полъник по береге, летом нет воды, 
а весной в ту забоку пристаем пло
тами. Южн. р-ны Краснояр.

13. Речной рукав, образующий с 
основным руслом остров. Глухая за
бока — глушица, ерик, старица. 
Даль [без указ, места].

14. Островок, отделенный от боль
шого острова протокой. Нынче бу
дем косить на забоке. Краснояр., 
1966.

15. Отдельно стоящая горка, если 
она в стороне от какой-либо большой 
горы. Амур., 1913—1914.

16. Золотоносное место, оставше
еся вне разреза и разрабатываемое 
крестьянами тайком. Иркут., 1873.

Забола́кивать, ает, несов., 
неперех., безл. Покрываться облака
ми, небольшими тучами (о небе). 
Этам (вон там) заболакиват, клыите 
(кладите) в копны сено, пока сухо. 
Вытегор. Олон., 1896.

Забола́киватьея, а ется, 
несов.; заболочйться, ч и ́т с я, сов.; 
безл. То же, что заболакивать. Небо 

заболакивается или заболочилосъ. 
Слов. Акад. 1899 [без указ, места].

Заббламут, а, м. Вранье. 
Весьегон. Калин., 1936.

Заболбота́ть, чу́, ббчешь, 
сов., неперех. 1. О крике птиц. По
дойдешь к индюку, посвистишь, а он 
как заболбо́чет. Белг. Курск., 1920— 
1941.

2. Быстро, невнятно заговорить. 
Петру ха Лесин как заболбочет, так 
у него ничего не поймешь. Белг. 
Курск., 1920—1941. Зап. Брян. Уже 
опять заболбото́ли, как будто де
лать нечего. Йонав. Лит. ССР, 
Прейл. Латв. ССР, Тарт. Эст. ССР.

1. Заболванёть, ёю, ёешь, 
сов., неперех. Стать непослушным и 
грубым. Ен заболване́л. Смол., 1858.

2. Заболванёть, е́ет, сов., 
неперех., безл. 1. О наступлении рас
света. Только что заболване́ло. Судж. 
Курск., 1899. Курск., Орл., Дон.

2. Начать поспевать, краснеть (об 
арбузе). Вешен. Дон., Никулин.

Заболева́тельный, а я, о е. 
Болезненный, больной. Чапаев. 
Уральск., 1964.

Заболёлый, а я, о е. Заболев
ший, больной. Даль [без указ, места].

1. За́болока, и. ж. Облако. 
Смол., 1858.

2. За́болока, и, ж. Запонка, 
застежка. Яросл., 1852.

Заболока́ТЬ, а́ю, а́ешь, 
несов.‘, заболочйть, чу́, чишь, 
сов., перех. 1. Закрывать совсем, 
заволакивать что-либо. Яросл., Пск., 
Даль.

2. Зашивать сплошь узором что- 
либо. Яросл., Пск., Даль.

За́болон, а, м. Горбыль, ос
тающийся от круглого полена при 
изготовлении кровельной дранки. За́- 
болоны идут на топливо. Боров. 
Новг., 1968.

Заболо́н, а, м. Хлопотливость, 
помеха. Сиб., Забаик., 1901—1906.

Заболо́ниетый, а я, о е. 
Заболбнистая доска. Дос
ка — горбыль, с косыми боками, 
выпиленная не из самой середины 
кряжа. Гребен. Терек., 1902.

Заболо́нить, ню, нишь, сов., 
перех. Оставить слой сырой древе
сины, пропускающей воду (при из
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готовлении лодок, кадок). Болонь 
оставил. Она воду пропускает, гнить 
будет, заболонил, скажут. Южн. 
р-ны Краснояр., 1965.

Заболо́нный, а я, о е. Забо
ло́нный родимчик. Один из ви
дов родимчика в народных заклина
ниях. Царь огонь, жги и спали с раба 
божия (имя рек) всякие скорби и бо
лезни, уроки и призоры, страхи и 
переполохи, нутренны родимсы, кос- 
тяны родимсы и суставчаты, одувны 
и заболонны. Тобол., Майков, Вели
корусские заклинания. Во ecu ма
тушка, пречистая пресвятая бого
родица! Не спахивай с синя моря 
морскую пену, спаши и сполоши с ра
бы божей двенадцать худобищев и 
двенадцать родимчищев: падучей, 
тресучей, одувной, пухной, западной 
и ломовой, черной, белой, ретивой, 
костяной, заболонной и верховой. 
Курган.

За́болонок и заболо́нок, 
п к а, м. 1. Гниль, поразившая 
ближайшие к заболони слои древе
сины. °3а́болонок. Арх., 1898. 
°3аболо́нок. С заболбнком сос
на. Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

2. Заболо́нок. Доска — гор
быль. Самар., 1854. Видишь, мы 
первый шнур пройдем, отпилим гор
быль. Его еще заболбнком зовут. 
Белг. Курск., Смол., Олон.

За́болонь, и, ж. 1. Нарост на 
древесине в длину дерева. Такой лес 
в судостроении не употребляется. 
Волж., 1914. Вашкин. Волог.

2. Посиневшая древесина. Илим. 
Иркут., 1969.

3. Пленка на плохом мясе. Ордын. 
Новосиб., 1964.

1. Заболонье, я, ср. [удар.?]. 
Место за болотом. Север., Барсов. 
Олон.

2. Заболонье, я, ср. [удар.?]. 
Мягкий слой древесины под корой. 
Яросл., 1918.

За́болотень, тня, м. Человек, 
живущий за болотами. Пск., 1855.

Заболо́теть, еет, сов., неперех. 
Превратиться в болото. Леса вовсе 
заболбтели, проходу нет. Даль [без 
указ, места]. Уж тут моей обидушке 
це местечко — Заболотеет вода да 

в быстрой реченьке, Заболочится тра
вой мало озерышко! Север., Барсов.

За́болотник, а, м. То же, что 
заболотень. Даль [без указ, места].

Заболотный и Заболо́тный, 
а я, о е. Лежащий за болотом, по 
ту сторону болота. Даль [без указ, 
места]. Заболо́тные татары. 
«Татары, живущие на островах суши 
среди болот в Тобольском округе. 
Таковы татары Чебургипского сель
ского общества Городовой волости 
(прежняя Карагайская вол.) и та
тары большей части Эскалбинской 
волости, главы, обр. ее северной 
части (Ачирские татары)». Тобол., 
Патканов и Зобнин, 1899.

1. За́болоть, и, ж. 1. Место за 
болотами. Пск., 1855. Медян. Ки
ров.

2. Заболоченное дно долин и ба
лок. Южн., 1931.

3. Сырое место на лугу. Забо
лоть — луг такой сырой, трава на 
нем высокая, а наступишь — земля 
сырая и вода, на заболоти цветы крас
ные растут, липкие. Моск., 1968.

2. За́болоть, и, ж. Красные 
бумажные нитки для вышивки оп- 
лечьев, полотенец и т. п. Смол., 
Ворон., Курск., Даль. Взамен полу
чают красную заболоть для выши
ванья. Зап. Брян.

1. За́болотье и заболо́тье, 
я, ср. 1. Место за болотом. ° 3 а ́бо
лот ь е. Даль, [без указ, места]. 
□ Заболотье. Смол., 1914.

2. Заболо́тье. Заболоченное 
место. Бадин., Керен. Пенз., 1928. 
II Заболо́тье. Болотистое место 
в лесу. На заболотье клюкву соби
раем, сыро там, мох растет, вода. 
Моск., 1968.

2. За́болотье, я, ср. Красные 
бумажные нитки. Твер., 1850. Смол., 
Курск., Ворон.

Заболо́чина, ы, ж. Заболочен
ное место. Давайте мы заболбчину 
канавами оброем, [подсушим да овец 
туда в обед будем сгонять. Белг. 
Курск., 1911—1941.

Заболочйть. См. 3 а б о л о- 
к а́т ь.

Заболочйться. См. Заболи́, 
к и в а т ь ç я:
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За́болочка, и, ж. Небольшая 
ложбина, балка. В за́болочке после 
дождей всегда вода стоит, потому и 
пшеница там плохо растет. Усть- 
Лабип. Краснодар., 1965.

За́болочно, нареч. Облачно, не
настно. У-у, заболочно стало совсем. 
Заболочно, все небо затянуло. Сл.- 
Турин. Свердл., о1964.

За́болочный, а я, о е. Зажиточ
ный, богатый. Иркут., Якут., 1905— 
1921.

1. Заболо́тный, а я, ое. Гово
рящий вздор, околесицу. Болх. Орл., 
1899. Орл., Курск.

2. Заболо́тный, а я, ое. От
даленный от крупных населенных 
пунктов. Живешь тут в заболошной 
стороне. Талицк. Свердл., 1964.

Забо́лта, ьт, м. и ж. Человек, 
любящий, привыкший шататься по- 
пустому. Кирил. Новг., 1849.

Заболта́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. 1. Обмотать что-либо чем-либо. 
Завяжу палец тряпкой да ниткой 
заболта́ю — и ладно. Боров. Новг., 
1968.

2. Приготовить что-либо съестное. 
Заболтай чего-нибудь поесть ему. 
Зап. Брян., 1957.

Заболта́ться, а́юсь, а ́ешься, 
сов. Утонуть. Заболтался в реке ма
лец (утонул). Смол., 1914.

За́болтень, т и я, м. Шатун, 
бездельник. Новг., Даль.

Забо́лтка, и, ж. Заливка для 
кушанья. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Сарат.

Заболтыха́ть, а́ю, а́ешь, 
сов., перех. Начать болтать, взбал
тывать воду, жидкость. Мужики не 
дали креста (проклятой в вере) и 
сразу так она заболтыхала озеро. 
Коверн. Горьк., 1920.

Заболтыха́ться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, сов. 1. Закачаться. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

2. Болтать ногами и руками в во
де. Вытегор. Олон., 1896. Сарат.

За́боль, нареч. 1. Действительно, 
вправду, в самом деле. Правду ли 
ты говоришь? — Заболь. Соликам. 
Перм., 1852. Вят. Он заболь расхво
рался. Ты заболь что ль говоришъ- 
то? Волог., Олон. Он рассказывает 
своей да молодой жене: — Уж и за

боль же не зря да сон привиделся. 
Еще жив-де сидит да у нас стар ка
зак. Арх., Ончуков. Урал., Нарым. 
Том., Краснояр., Иркут., Енис., 
Якут.

2. Весьма, очень. Глазов. Вят., 
1882.

За́болЬНО, нареч., безл. сказ. 
1. Завидно. Переясл. Влад., 1848. 
Тебе знать заболъно стало? Руз. 
Моск. Кто-нибудь завидует на кого- 
нибудь, ты и скажешь: ну что тебе 
заболъно. Моск.

2. Обидно, досадно. Ему и за́- 
больно показалось. Покр. Влад., 
1905—1921. Заболъно — досадно зна
чит, не получается что, вот и ска
жешь: Заболъно мне, что не полу
чается. Моск.

Забо́лЬНО, нареч. Очень силь
но. Не забольно-то ты торопишься! 
Тамб., 1912.

Забольня, и, ж. [удар.?]. 
Завалинка у деревянного дома. Бо
рнео глеб. Тамб., 1853.

Забо́ЛЬЧИВЫЙ, а я, о е. Болез
ненный, хилый. У меня, младой, 
сердечушко заболъчивое. Сарат., Со
болевский.

За́болЫПб, нареч. Лучше, пред
почтительнее. Коленкор за́больше, чем 
ситец. Росл. Смол., 1858.

1. За́больший, а я, ее. Стар
ший, главный или занимающий его 
место. Кто у вас остался за́большим? 
Даль [без указ, места].

2. За́больший, а я, ее. Под
линный, действительный, настоящий. 
Холмог. Арх., 1907.

За́болыпный, а я, о е. Истин
ный, настоящий. Пск., 1855. Новг., 
Иркут.

1. Забо́р, а, м. 1. Рыболовный 
закол для ловли семги. «Во входя
щие углы ломаной линии вставляют
ся ловушки для рыбы, а в середине 
забора оставляется отверстие в три 
сажени ширины для прохода судов». 
Арх., Подвысоцкий. Арх., 1850. 
Онеж. КАССР.

2. Загородка из хвойных деревьев, 
сучьев на реках для ограждения се
тей от быстроты течения. Помор. 
Арх., 1929.

3. Стена в постройке, сделанная 
из бревен, которые вкладываются 
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своими концами в выдолбленные бока 
стоячих бревен. Смол., Матер. Срез- 
невского.оСени в з а б б р. В случае 
трехраздельного жилища сени строи
лись в забор, т. е. бревна сеней кре
пились между двумя вертикальными 
столбами, приставленными к торцам 
бревен избы и клети. Материалы и 
исслед. по этнографии русск. насе
ления Европейской части СССР, 
1960. II Стена подсобного помещения 
при доме (двора), выходящая на 
огород. У двора вот эта стена забор 
называется, она на огород выходит, 
кто забор назовет, кто стена. Моск., 
1968. И Наружная стенка голбца (чу
лана в избе). Наружную стенку 
голбца называют забором. Тюмен. 
Тобол., 1898. Тобол., Курган. || Ком
натная перегородка в избе. Ушла 
в другую комнату за забор и напи
сала письмо. Тотем. Волог., 1905. 
Ряз. Перегородка, а по-нашему за
бо́р. Верхнетоем. Арх.

4. Стены избы. Стены избы там 
называются забор. Ряз., 1952. || Бре
венчатая стена у двора. Шенк. Арх., 
1898. Буйск. Костром.

5. Огород. Урал., 1930.
6. Место, куда собираются камни 

с поля. Петрозав. Олон., 1864. ° 3 а́- 
б о р. Заонеж. Олон., 1864. || Куча 
камней на поле. Север., Барсов. 
Петрозав. Олон. ° 3 а ́б о р. Заонеж. 
Олон., 1885-1898.

7. Вал на озере. Волхов и Иль
мень, Шамахов.

8. «Крутой береговой валунный 
вал, хорошо заметный, высотой и 
шириной 1.5—2 м, длиной до 1 км. 
Поверхность покрыта лесными ку
старниками. Происхождение связы
вают с выталкиванием камней льдом 
озера». Кольск. п-ов, Мурзаевы, 
1959.

сю Штаны в забор. Штаны вправ
лены в сапоги. В шароварах с лам
пасами в забор в сапогах. Дон., 1912.

2. ЗабОр, а и у, м. 1. Все 
съестные припасы и овощи, которые 
повар берет у экономки. Самар., 
1854.

2. Деньги, забранные вперед в счет 
работы. Охан. Перм., 1930.

3. Покупка товара. Каждый месяц 
забо́ру в лавке делаем рублей на двад

цать. Мещов. Калуж., 1916. || За
купка товаров и продуктов в боль
шем количестве, чем обычно. Мещов. 
Калуж., 1916.

3. Забо́р, а, м. Обычно мн. 
Сборки в одежде. Красн. Смол., 
1858.

Забо́ра, ы и забора bl, ж. Пе
рекат на реке, порог, каменные гря
ды, уступы горных пород на дне 
реки, выступающие над ее поверх
ностью; поперечная каменная гряда 
па реке, не доходящая до берегов. 
° 3 а б 6 р а. Южн., Даль. ° 3 а б о- 
р а́. Днепр., 1899. Днепр, Мур
заевы.

Заборо́живать, аю, аешь, 
несов., перех. Ловить рыбу бреднем. 
Падлами забор о́живали рыбку; в ихи 
сети она не забораживается. Нукус. 
Кара-Калпак. АССР, 1964.

Забораживаться, аюсь, 
а е ш ь с я, несов. Ловиться бреднем 
(о рыбе). Падлами забор аживали 
рыбку; в ихи сети она не заворажи
вается. Нукус. Кара-Калпак. АССР, 
1964.

Заборанивать, а ю, а е ш ь, 
несов.; заборонйть, ню́, ли́шь, 
сов.; перех. и неперех. Оборонять, 
защищать кого-либо. Даль [без указ, 
места]. Собака заборонила овец от 
волков. Смол., 1914. Налетели на 
него кобели. Он кричать, он кри
чать. Да спасибо дед Вася вышел за
боронил. А то бы всю шубенку по
рвали. Курск.

Забораниваться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов. ; заборонйться, 
н ю ́с ь, и й ш ь с я, сов. Защи
щаться. Смол., 1914.

Забордай, я, м. Прозвище кре
стьянина. Черепов. Новг., 1898.

Забо́рень, рня, м. Веревка, 
крученная из лыка. Моск., 1968.

Заборзйть, з и ́ш ь, сов., 
неперех. Заспешить, заторопиться, 
засуетиться. Даль [без указ, места]. 
Куда заборзйл! Погоди, успеешь! 
Влад., 1899.

Заборзйться, зйшься, сов. 
То же, что заборзйть. Даль [без указ, 
места].

Забо́рина, ы, ж. 1. Тонкая 
жердь из забора. Подцепил он за- 
борину под эти ушаты. Ельн. Смол., 
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1853. Взял заборину и потурил со
баку. Смол., Моск., Перм., Ср. При
иртышье.

2. Одно бревно забора. Жерди 
тонки, а заборина толста. Забо- 
рина — это в заплоте. Том., 1965.

3. Перегородка в избе. Ср. Урал., 
1964.

4. Стена у двора, забор. Забори- 
на — это одно и то же, что стена 
у двора; и забор, и заборина, и за
борник — все одно. Моск., 1968. За
борина из жердей. Краснотур. 
Свердл.

Забо́ринка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. Забор, ограда. Я заборинку 
разберу, Всю по бревнышку размечу. 
Курск., Соболевский.

заборйть, рю́, ри́шь, сов,, 
перех. Сделать сборки на одежде. 
Заборила платье. Крив. Том., 1964.

Заборйться, р ю ́с ь, р и ́ш ь с я, 
сов. Замешкаться, задержаться где- 
нибудь. Пошла в хату за мешком да 
и заборилася. Моздок. Терек., 1908. 
°3 а б о р ы ́т ь с я. Брян., 1957.

1. Забо́рка, и, ж. 1. Перегород
ка в крестьянской избе. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855. Ряз., Моск. За
борка отделяет комнаты. Пск. Вы- 
соку ли сделать заборку от потолка? 
Новг. Ты за заборку положи, так 
никто и не увидит. Возьми у меня 
за заборкой на лавке оставлено. Во
лог. Петерб., Ленингр., Олон., При- 
онеж. КАССР, Арх., Север., Вят., 
Перм., Урал., Свердл,, Тобол., Но
восиб., Тул., Иркут., Колым. Якут., 
Амур., Прейл. Латв. ССР, Йонав. 
Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. 
♦ Перегородка, отделяющая место, 
где стряпают, от избы. Сев.-Двин., 
1928. Ленингр.

2. Маленькая комнатка в избе за 
перегородкой. Кадн. Волог., 1895. 
Поди, возьми в забо́рке чашку. Арх. 
Хлеб-mo где взять? — Да в заборке. 
Волхов. Ленингр. А забо́рка эта 
маленькая, и повернуться негде. 
Йонав. Лит. ССР.

3. Стенка. Белозер. Новг., 1898. 
Забо́рки зашиты (в амбаре). Ленингр.

4. Стена из соломы, служащая за
щитой от ветра. Забо́ркой зовут, что 
забрана соломой. Новорж. Пск., 1957.

2. Забо́рка, и, ж. Цветное слож

ное тканье, украшающее женскую 
рубаху. «В лучших женских рубахах 
заборка идет от плеча до кисти. По
дол и рукава украшаются тканьем — 
заборкой; на грусменых (печальных) 
рубахах это тканье отсутствует». 
Перемышл. Калуж., Шереметьева, 
1929.

3. Забо́рка, и, ж. Закуска, 
приготовленная к выпивке. Дон., 
1929.

Забо́ркать, аю, аешь, сов., 
неперех. Застучать, зазвенеть. Кадн. 
Волог., 1883—1889. Чего опять у нас 
там заборкало? Посмотри, кто это 
там заборкал в ворота. Волог.

1. Забо́рная, ой, ж. Празднич
ная тонкая крестьянская рубашка. 
Вельск. Смол., 1852.

2. Забо́рная, ой, ж. 1. Расте
ние Galium boreale L., сем. марено
вых; подмаренник северный. Олон., 
1899.

2. Растение Geum rivale L., сем. 
розанных; гравилат прибрежный. 
Арх., 1899.

1. Забо́рник, а и у, 3t. 1. Тон
кие бревна, употребляемые при по
стройке заборов. Бурнашев [без указ, 
места]. Нерехт. Костром., 1853. За
бо́рник толще жерядняка. Твер. Сен- 
ки (у дома) из заборнику, обыкно
венно с двумя крыльцами. Нижегор., 
Зап., Южн., Тул., Том.

2. Забор, перегородка. Осташк. 
Твер., 1855. Дворы обнесены забор
ником из лесу. Спас. Ряз., Нижегор. 
Заборник вокруг дома. Пенз., Самар.

3. Стенка в виде забора. Прислом 
или заборником огораживают хлев. 
Клин. Моск., 1905—1921. Кто сте
ны, кто заборник называет, столбы 
пропазуют, заберут и называется за
борник. Заборником стены двора зо
вут, у нас его еще забор называют. 
Моск. II Стена с особой укладкой 
бревен. Из лесу забо́рником назы
вается. Шигон. Куйбыш., 1957— 
1961.

4. Бревна или доски, образующие 
стены землянки. Чаще основную 
конструкцию землянки составляют 
столбы, поставленные по углам пря
моугольной ямы. Стены образуют 
бревна или доски, забранные в стол
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бы («заборник»). Ср. Поволжье, Мас
лова, 1953.

2. Забо́рник, а, м. Птица ка
менка. Яросл., 1926.

1. Забо́рница, ы, ж. 1. Жердь, 
которой закрывают проход для скота 
в выгоне или в загоне. Забо́рницы вы
дергают и выпускают скот. Мезен. 
Арх., 1949.

2. Специальное место на маяке для 
укладывания выловленной рыбы. 
Кем. Арх., 1878.

3. о 3 а б 6 р и и ц а кормовая. 
Каюта на шняке для кормщика. 
Арх., 1885. оЗабо́рница но
совая. Каюта для веселыцика и тяг
леца, находящаяся у самого носа 
шняка. Арх., 1885.

2. Забо́рница, ы, ж. Луговая 
трава, используемая в лечебных це
лях. Забо́рницы в огородах много 
растет. Верхнетоем. Арх., 1963— 
1965.

Забо́рничек, чка, м. Малень
кий забор, заборик. Пск., Зеленин. 
Пск.

Заборнова́ть, н у́ ю, и у́ е ш ь, 
сое., перех. Заборонить. На одном 
коне все пары заборнова́ли. Йонав. 
Лит. ССР. Нада заборновать этот 
шмат. Прейл. Латв. ССР, Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР, 1963.

1. Забо́рный, а я, ое. 1. За
бо́рные гости. Сваты, приехав
шие забирать невесту. Заборные 
гости, заварились в хате. Дон., 
1929.

2. За́борная семга. Семга, 
пойманная забором. Онеж. КАССР, 
1931.

3. Тонкий (о скатерти). Пск., 
1902-1904.

2. Забо́рный, а я, ое. Креп
кий, забористый. Влад., 1899.

3. Забо́рный, а я, о е,о 3 а б о́
ри а я вика. Растение Vicia sepium 
L., сем. мотыльковых; заборный го
рошек. Олон., Анненков, о 3 а б о ́р- 
п а я гречиха. Растение Polygonum 
dumetorum L., сем. гречишных; горец 
кустарниковый. Анненков [без указ, 
места]. оЗабо́рная лозинка. 
Растение Clematis vitalba L., сем. 
лютиковых; ломонос винограднолист- 
ный. Крым., Анненков. оЗабо́р
ная трава, а) Растение Galium 

boreale L., сем. мареновых; подма
ренник северный. Олон., Анненков.
б) Растение Geum rivale L., сем. ре
занных; гравилат прибрежный. Арх., 
Анненков, в) Растение Spergula аг- 
vensis sativa М. et К., сем. гвоздич
ных; торица посевная. Шенк. Арх., 
Анненков.

Заборова, ы, ж. 1. Забор. 
Сузд. Влад., 1905—1921.

2. Мельничная плотина. Пошех. 
я́росл., 1849.

3. Груда сена или сжатого хлеба, 
сложенного в гуменнике. Волог., 
Баженов. Волог., 1902.

1. Забо́ровать, р у ю, р у е ш ь, 
несов., перех. Уродовать кого-, что- 
либо. Пск., 1855.

2. Забо́ровать, р у ю, р у е ш ь, 
несов., неперех. Реветь. Пск., 1855.

Заборо́вка, и, ж. Переборка, 
перегородка. Никол. Волог., 1883— 
1889.

Забородо́ть, é ю, é е ш ь, сое., 
неперех. Обрасти бородой. Вишь как 
забороде́л! Петерб., 1895—1897. Да 
какой там молодая: у меня уж сын 
забороде́л. Белг. Курск.

ЗабороДЙТЬ, дйнть, сов., 
перех. Вытянуть что-либо из реки 
бреднем или сетью. Траву сетями 
заборбдят, а в траве джилим. 
Уральск., 1964.

Забороздйтьея, зди́шься, 
сов. Начать пахать новый загон. 
Костром., 1899.

Забороздова́ть, ду́ю, д у́
ешь, сов., перех. Провести борозды. 
(Поле) «снова сорут, сборонуют, за
сеют рожью, забороздуюФ той же 
сохой, т. е. сделают борозды, ка
навки, по которым весною могла бы 
стекать вода». Петрозав. Олон., Ива
ницкий, 1897.

За́бороздок, дка, ли Полови
на загона. Онеж. КАССР, 1931.

Забо́рок, р к а, м. Бревнышко, 
употребляемое для постройки забора. 
Смол., 1858.

За́бороло, а, ср. Забор. Сузд. 
Влад., 1905-1921.

Заборо́н, а, м. Болезнь коров, со
провождающаяся выпадением зубов 
у животного. Корова заборбном бо
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леем, зубы роняет. Чулым. Ново- 
спб., 1969.

Заборо́ва, ы, ж. Защита, обо
рона, охрана. Плохой муж — плохая 
заборо́на. Смол., 1914. Белг. Курск. 
Да заборона ты наша неоцененная. 
Дон.

1. Забороайть. См. Забор а́-
н и в а т ь.

2. Заборонйть, ню́, нйшь, 
сов. у перех. и неперех. Начать быстро 
говорить. Тише ты, заборонил. Ос
ташк. Калин., 1946. II Начать много, 
бессвязно говорить. Осташк. Калин., 
1946.

Заборонйться, н ю ́с ь, 
н и ́ш ь с я, сов. Оборониться. Онеж. 
Арх., 1948.

Заборо́вушка, и, ж. Фольк. 
Ласк, к заборона. И будет-то от 
тебЯу дитятко мое роженое сердеч
ное у Крепкая заборонушка И легкая 
переменушка На крестьянской на ра
боту шке (песня). Петрозав. Олон., 
1870. Олон. Хоронить пришли на
дежную головушку у Уж вы старо
сту — судью да поставленную! Нет 
заступушки у вас, заборонушки! Се
вер., Барсов. Оренб.

Заборо́ВЩИК, а, м. Защитник, 
заступник. По ворах да по разбой
ничках Е заступчики да заборон- 
щики. Онеж. Арх., Гильфердинг.

Заборо́нщичек, ч к а, м. 
Уменып.-ласк. к заборонщик. Онеж. 
Арх., Гильфердинг.

Заборо́СКИ, мн. [Знач.?]. В за- 
боросках посеяно (песня). Шадр? 
Перм., 1930.

1. Заборо́ТЬ, борю, бо́решь, 
сов.у перех. Побороть, победить кого- 
либо. Разгулялся Севру к. Семьсот 
казаков заборолу Восемьсот татари- 
нов. Дон., 1899.

2. Заборо́ТЬ, борю́, бо́решь, 
сов. у перех. Засыпать, заложить что- 
либо. Яму забороли землей. Пск., 
1902—1904.

Забо́рочка, и, ж. 1. Маленькая 
перегородка. Как придет Ваня сва- 
татьсЯу Куды же мне сопрятаться? 
За заборочкуу за чулан, Не найдет 
меня Иван (песня). Иовг., 1896.

2. Маленькая комната за перего
родкой (заборкой). Комната ма

ленько, как вот эта забо́рочка. Вол
хов. Ленингр., 1967.

Забо́рочвик, а, м. Разноцвет
ные стеклянные бусы. Шенк., Кем. 
Арх., 1862. Арх.

Забореа́ть, а́ю, а́ешь, сов. 
перех. Зашнуровать, завязать 
(обувь); вдеть обору. Зап. Брян., 
1957. Сам ботинки забореать не 
умеет. Йонав. Лит. ССР, Прейл. 
Латв. ССР.

Забо́рска, и, ж. Шнурок для 
завязывания обуви. Не тяни так, 
забо́рску разорвешь. В старых бо
тинках забо́рски нет. Йонав. Лит. 
ССР, Прейл. Латв. ССР, 1963.

Заборсвуть, ну́, нешь, сов.у 
перех. Зашнуровать, завязать 
(обувь); вдеть обору. Заборони ́ве
ревку в лапоть. Смол., 1858.

За́борстеНЬ, т н я, м. Верхний 
край лаптя (с дырочками для оборы). 
Оттелъ пришел по заборстень в воде. 
Смол., 1853. Брян.

За́бортник, а, м. Птица камен
ка. Яросл., 1926,.

Забо́рчивый, а я, ое. Заборис
тый. Со вечера хмелинка не заборчива 
была. . Забрала меня хмелинка. По
любил парень — детинка. Мезен. 
Арх., Соболевский.

ЗаборчЙТЬ, чу́, чйшь, сов., 
неперех. Заехать куда-либо. Влад., 
1905-1921.

Забо́рщик, а, м. 1. Плотник, 
специализирующийся на постройке 
изгородей, заборов. Забор забо́рщик 
строит, какие у меня хорошие за
бо́рщики были, быстро построили 
забор. Моск., 1968.

2. Старший рабочий на семужьем 
промысле, на обязанности которого 
лежит устройство закола, добыва
ние из тайника, соление и продажа 
рыбы, хранение вырученных денег и 
ведение расходов по промыслу. Арх., 
1867-1868.

3. Водолаз, наблюдающий за ис
правностью забора (закола) в реке. 
Уральск. Казач., Даль.

4. Скупщик рыбы. Пск., 1912— 
1914. II Скупщик. Новг., 1905—1921.

5. Старьевщик. Мусор собирает за
борщик, тряпки, старье всякое. 
Моск., 1968.
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6. Уполномоченный по закупке 
сельскохозяйственных продуктов. 
У нас здесь свои забо́рщики. Волхов. 
Ленингр., 1954.

Заббрье, я, ср. Поле, лежащее 
за бором. В забо́рье. Каргоп. Олон., 
1928—1930.

ЗабОСёТЬ, éio, е́ешь, сое., 
неперех. Начать ходить босиком. 
Слов. Акад. 1899 [без указ, места]. 
II Перен. Обеднеть, «погрязнуть в бо
соте и наготе». Даль [без указ, 
места]. Да Левкины забоси́ли до того, 
что глядеть страшно: ни рубашонок 
у ребят, ни порченок; ходят в ка
ких-то лохмотьях. Ну как зима 
придет, что будут делать? Белг. 
Курск., 1911—1941.

Забостй и забо́сть, боду́, 
б о д é ш ь, сов., перех. Забодать 
кого-либо. Корова забодет. Семен. 
Нижегор., 1849. Ряз. Корова может 
забо́сть. Клин. Моск., 1905—1921. 
Корова заболи ́мальчика. Покр. Влад. 
Забодёт корова. Влад. Твер. Вечор 
у наших-то корова да и забола маль- 
ченку-ту. Яросл. Урал., Ср. Урал., 
Перм., Сиб., Тюмен., Тобол., Омсц., 
Том., Арх., Йонав. Лит. ССР. 
Я во снах видела: меня бык забол. 
Прейл. Латв. ССР.

Заббта, ы, ж. 1.0 Забота! 
Не стоит заботиться, беспокоиться. 
Моск., Чернышев, 1903. А ну как он 
не придет? — Забо́та! Влад, о 3 а- 
б 6 т а, тоска такая. Пусть. «Это 
говорится тогда, когда, например, 
отец говорит младшему члену семей
ства, что он делает не то, что нужно, 
но мать отговаривает, говоря: За
бота, тоска такая — т. е. пусть он 
делает, это ничего не значит». За
райск. Ряз., Влазнев, 1897.

2. Жалоба. Жиздр. Калуж., 1928.
Заботить, а́ю, а́ешь, сов., 

перех. Перех. Забодать. Заботи́ть. 
Олон., 1896.

1. Заббтать, аю, аешь и 
забот£ть, а́ю, а́ешь, сов., перех. 
Загнать боталом рыбу в сети; на
чать ботать (загонять рыбу в сети). 
Казан., 1895—1897. Вот Ерема за
вел сети,* Фома завел бредень; Вот 
Ерема-то по берегу, Фома-то по воде; 
Ерема-то заботал^ Фома-то забро

дил; У Еремы-то немного, У Фомы- 
то ничего. Вят., Васнецов.

Заботить. См. 3 а б а ́т ы в а т ь.
1. Забо́таться, аюсь,

а е ш ь с я и заботАться, а ́ю с ь, 
а ́е ш ь с я, сов. 1.Заботаться. 
Забиться куда-нибудь, спрятаться. 
Где-нибудь в избу забо́тился поди да 
и сидит. Вят., 1903.

2. Забота́ться. «Начать бо- 
таться, качаться, метаться, биться». 
Север., Даль.

2. Забо́таться, а ю с ь, 
а е пт ь с я и заботиться, а ́ю с ь, 
а ́е ш ь с я, сов. 1. Заботя́т ь- 
с я. Замотаться, закрутиться вокруг 
чего-либо. Хочу приучить телка, 
чтобы он с телятами ходил, а он 
заботи́лся за кол. Ряз. Ряз., 1969.

2. Перен. Измучиться, утомиться. 
Ходишь, ходишь, вся заботи́лась. 
Ряз. Ряз., 1969. <>3аботя́ться 
чем-либо. И мне-то некогда, я вся 
заботи́лась делами. Ряз. Ряз., 1969.

1. Заботёть, е ́е т, сов., неперех. 
Развить стебель и листья, пойти 
в лист (о картофеле). Ходили в поле 
глядеть; хорошо все, картоха забо
ти́ла, дюже хорошая. Белг. Курск., 
1911-1941.

2. Заботёть, е ́е т, сов., неперех. 
Замокнуть. Олон., 1823.

3. Заботёть, е́ю, е́ешь, сов., 
неперех. Начать полнеть, толстеть. 
Вишь она заботела, а подожди что 
будет годиков через десять. Волог., 
1902.

Забо́тинка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к забота. А ему и заботинки 
нету, как не его дело. Покр. Влад., 
1905-1921.

Забо́ТИТЬСЯ, и ш ь с я, несов., 
Стараться, делать что-либо прилеж
но. Пошех., Молог. Яросл., 1849.

Забо́тище, а, ср. Увелич. 
Забота. В этой грамотке есть напи
сано, нарисовано: Родной матушке — 
разнизкий поклон, Родному батюшке 
на заботище, На заботище, на ра
ботище, Молодой жене на загуль- 
бище. Сарат., Соболевский.

Забётка, и, ж. Ворот у муж
ской рубашки. Ворон., 1927.

Забо́ткать, аю, аешь, сов., 
неперех. Сильно застучать. Жених 
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в двери и забо́ткал. Тавд. Свердл., 
Ончуков.

Забо́ТНИК, а, м. 1. Попечитель, 
старатель, радетель, кормилец. В 
свадебных песнях — отец невесты. 
Даль [без указ, места]. Вытегор. 
Олон., 1896. Заботник у меня — 
родной батюшка. Торон. Пск.

2. Заботливый человек. Он забот
ник. Покр. Влад., 1905—1921.

Забо́тница, ы, ж. 1. В свадеб
ных песнях — мать невесты. Даль 
[без указ, места]. Заботник у ме
ня — родной батюшка, Забо́тница — 
родна матушка. Торон. Пск., 1912. 
rs* 2. Заботливая женщина. Она за
ботница, работница. Моск., 1901. 
Влад. Дому заботница Мужу работ
ница. Твер., Агренева-Славянская.

3. Работница. В чистом поле я те 
не работница, На полосушке я те не 
заботница, Белым рученькам не за- 
менушка. Луж. Петерб., 1852.

Забо́ТНИЧек, ч к а, м. Уменьш.- 
ласк. к заботник. Вышла Василиса 
Премудрая на крыльцо и закричала: 
Батюшкины работнички, матушки
ны заботнички! Подите сюда с пи
лами, топорами и долотами. Зубц. 
Твер., Афанасьев.

Забо́ТНО, нареч., безл. сказ. 
Много заботы. Забо́тно больно учи
телю с ребятами. Покр. Влад., 
1905—1921. Смол., 1914. Сынка нет— 
убили, думаш, не заботно? Ой, и за
ботно на душе — и учить надо, и 
тяжело. Свердл. ♦ О тяжелом ду
шевном состоянии, вызванном забо
тами, волнениями. Ср. Урал., 1964.

Забо́ТНЫЙ, а я, о е; з а б о ́т е н, 
т н а, о. 1. Озабоченный чем-либо. 
Расспрошу тебя, Федюша, В чем за- 
ботен ходишь. Грязов. Волог., 1925.

2. Трудолюбивый, старательный. 
Охан., Перм., 1930. Он\ горазд7за- 
ботный. Новорж. Пск., Прейл. 
Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР, Йы
гев, Тарт. Эст. ССР.

Забо́ТОЧНО, нареч. С заботами, 
хлопотно. Мне забо́точно живется. 
Смол., 1914.

Забо́точный, а я, ое. Причи
няющий заботы. Смол., 1914.

Забо́ть, за 66 л, сов., перех. 
Забодать кого-либо. Сиб., Урал., 
1858,

ЗаботЙЩИЙ, а я, ее. Заботли
вый. Заботящий человек. Север., 
Даль.

Забо́ченщик, а, м. Рабочий 
на промысле моржей, место которого 
на средней банке карбаса. Арх., 
1954.

3£бочень, чня, м. 1. Боковая 
пристройка к дому, овину и другим 
домашним постройкам. Мосал. Ка
луж., 1850. Калуж.

2. Толстый пласт сотов с медом 
у стен улья. К лыковский [без указ, 
места].

Забо́чечник, а, м. То же, что 
забоченщик. Арх., 1847. «Рабочий на 
морских звериных промыслах, . уп
равляющий оборами (т. е. ремнями, 
которые привязываются к носкам, 
бросаемым в зверя), чтобы они не 
запутались; он также подает носов- 
щику багры и пр.». Арх., Ефименко, 
1878. Беломор.

Забо́чий, а я, ее. 1. Заботли
вый. Он сильно забочий. Пск., 1958.

2. Старательный. Он у нас забо́
чий, крутой работатъ-то. Демян. 
Новг., 1936.

Забо́чина, ы, ж. 1. Бок; сторо
на. Один зуб выдернули, а вся забо
чина болит. Зауралье, 1962.

2. Боковая гниль бревна (в ели) 
или паз в сосне, произошедшие от
того, что прежде был затес дерева. 
Кадн. Волог., 1896.

Забо́чинский, а я, ое. За 66- 
ч и н с к и й лес. Лес, растущий 
вдоль реки, по забокам. Забо́чинский 
лес в низменных местах, возле реки, 
там разнолесье. Сузун. Новосиб., 
1965.

Забо́ЧИСТО, нареч. Широко, 
с широкими боками (о метании сто
га). Забо́чисто наметали стожья. 
Черепов. Новг., 1910.

Забо́чистый, а я, ое. С широ
кими боками (о стоге сена). Черепов. 
Новг., 1910.

Забочйться,чу́сь, чи́шься, 
сов. Наклониться в какую-либо сто
рону, накрениться. Тебе кто сказал, 
стог забочился? Ряз. Ряз., 1969.

Забо́чка, и, ж. Заросли черему
хи, тополей, березок на острове. 
Южн. р-ны Краснояр., 1967,
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Заббчный, а я, о е; з а б б ч е н, 
чп а, о. Находящийся в стороне 
от тракта (о деревне, дороге и т. п.). 
Забочная деревня от тракта. Забоч- 
ная дорога, когда стороной ездишь. 
Том., 1964.

Забойритъся, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Зазнаться, загор
диться. Даль [без указ, места]. Во
лог., 1899.

Забойрка, и, ж. Одна из пяти 
женщин, приезжающих к невесте со 
свадебным поездом. Каргоп. Олон., 
1885-1898.

Забойрничать, а ю, аешь, 
сов., неперех. То же, что забояриться. 
Что-то он пыльно забоярничал. Даль 
[без указ, места].

Забойть, б О ТО, бои́шь, сов., 
неперех. Забояться, испугаться. Де- 
мян. Новг., 1936.

Забри́, ьт, ж. Забор, изгородь. 
Нижне-Сергин. Свердл., 1964.

Забри́ЖИВать, аю, аешь, 
несов.; перех. и неперех. 1. Идти 
вброд первым, впереди других. Даль 
[без указ, места]. Онеж. КАССР, 
1931.

2. Заносить крыло бредня, идти 
более глубоким местом. Даль [без 
указ, места].

3. Заводить рыбу в определенном 
направлении с 1 помощью бредня. 
Рыба попадет. Ее’забраживаютп бред
нем. Велор. Башк. АССР, 1968.

4. Идти впереди, когда крестьяне 
бродят (делят) луга. Даль [без указ, 
места].

Зи́брак, а, м. Низший сорт то
вара (плохой лен, мелкий и сорный 
овес и т. п.). Кадн. Волог., 1883— 
1889. Волог. Лен за́брак продается 
от 40 до 45 рублей берковец. Арх.

Забри́ЛОВИЩв, а, ср. Рукоять 
граблей. Осташк. Калин., 1931.

Забранйна, ы, ж. Домашний 
узорчатый холст, употребляемый на 
скатерти, простыни, рукава жен
ских рубашек. Каргоп. Олон., 1885— 
1898.

ЗабранЙННИК, а, м. Сарафан 
из забранины. Олон., 1912.

Заоранйнный, а я, ое. Изго
товленный из забранины. Забранин- 
ный утиральник, забранинная ска
терть. Олон., 1912.

Ig Словарь русских говоров, вып.

Забри́нка, и, ж. Брань, переб
ранка. А то все забранка у них шла 
с ним. Петрозав. Олон., 1885—1898. 
Север., Оичуков.

Забрасо́пить и забри́ео- 
ПИТЬ, сов., перех. Поставить парус 
так, чтобы его надувало ветром. °3аб- 
р а со ́пить. Помор. Арх., 1885. 
□ Забрасопить. Беломор. Арх., 
1929.

Забри́тый, а я, о е. Браный 
(о тканых материалах). Забри́тая 
занавеска. Богород. Тул., 1898. За
бри́тые тогда ткали столешники, 
досками перебирали, они выходили 
шашками. Ряз. Ряз., 1969.

Забри́ть, -беру́, берёшь, 
сов., перех. 1. Красиво выткать что- 
либо. Богород. Тул., 1898. Калуж. 
♦ Особым способом начать делать 
узор при тканье. Надысъ кабы в 
стану я б тое забри́ла, показала. 
Ряз. Ряз., Деул. слов, [с пометой 
«спец.»], 1969.

2. Положить тес между двух стоек. 
Елец., 1856. II Плотно соединить 
(доски, бревна, жерди) при построй
ке дома, сарая, изгороди. В заплоте 
не все забрано и есть щели. Заладят 
тесом, так забрать значит. Ниж- 
не-Тавд. Тюмен., 1964. о Забра́ть 
в впадину. «Обшить дом, стенку из 
досок таким образом, что одна доска 
закрывает другие две и притом так, 
что верхние доски находятся между 
собой не вплоть, а в некотором рас
стоянии (на вершок или менее), об
разуя углубление (впадину), почему 
и говорят забрать стенку в впадину». 
Перм., Муллов, 1858. ^Забра́ть 
тесом. Обшить сверху тесом. Стенку 
тёсом забрать надо. Новосиб., 1968. 
II Построить из бревен или досок 
(главным образом стенку крытого 
двора). Двор загороженый, надо за- 
борину забри́ть. Ряз. Ряз., 1969.

3. «Завертеть одежду в колесо те
леги, машины». Каргоп. Арх., То
милов, 1929.

4. В сочетаниях: ❖•Забра́ть 
выть. Начать есть с аппетитом, на
чать поправляться. Корова-то весной 
забрали ́выть. Мезен., Арх., 1949. 
❖ Забра́ть лето. О домашних 
животных — отъесться травою за ле
то. Шейк., Арх., 1852. ❖ 3 а бр а́тт, 

9
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намертво. О якоре — уйти лапами 
глубоко в землю. Яросл. Яросл., 
Богородский, 1927—1928. о 3 аб- 
р а ́т ь согласие, а) Ужиться с кем- 
либо. Как стали они жить-то вме
сте^ так, слышь, не забрало согла
сие, он его и отпихнул от себя. Арх., 
1885. б) Прийти к соглашению, сой
тись в намерениях. Холмог. Арх., 
1907.

сю Забра́ть в гриву. Зазнаться, за
важничать. Разбогател и забрал в 
гриву. Шишка стал! Забрал в гриву. 
Уральск., 1958. Забра́ть за губу. 
Смекнуть, задумать что-нибудь. Сев.- 
Двин., 1928. За силку забра́ть. При
обрести вес, влиятельное положение. 
И он тут у нас все-тки за силку 
забра́л. Ряз. Ряз., 1969. Забра́ть за 
силу. Окрепнуть, стать сильным, 
здоровым, большим. А через месяц 
за силу забрала; окрепла. Ряз. Ряз., 
1969.

Забраться, беру́сь,
берешься, сов. Набрать това
ров в лавке в долг. Я много уж 
забрался. Самар., 1854.

Забрезжать, ж у́, жа́шь, сов., 
неперех. Начать врать. Забрезжи 
еще, я те дам, падина. Онеж. КАССР, 
1931.

Забрёка, и, ж.со В забра́ку пало. 
Показалось обидным при разговоре, 
споре. Мне в забре́ку пало, я осер
дился, хотел убить его. Вельск. 
Арх., 1948.

Забрестй, бреду́, бредешь, 
сов., неперех. сю Забрестй не в свою 
ровню. Расхвастаться, разважничать
ся. Север., 1951.

Забрет£ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Зануздать. Я тебе кажу — 
забретай его« (коня). Зап. Брян., 
1957.

Забрётый, а я, о е. 3 а б р а ́т ьт й 
молодец. В песне: рекрут, забритый 
в солдаты. Тобол., 1899.

ЗабрёТЬ, а́ю, а́ешь, сов., перех. 
Взять в солдаты, забрить. Мово 
Мишку сегоду забрели. Енис. Енис., 
1909. Байкал., Том., Свердл., При
камье. Онеж. КАССР, Арх. о За
бра́ть в солдаты. Нонче у нас 
в деревне забрели в солдаты трех 
парней. Каин. Том., 1913. о За
бра́ть голову, лоб. Взять в сол

даты. Митьке забрели лоб. Каин. 
Том., 1913. Брат, забрели, брат, 
забрели Наши головы с тобой. Онеж. 
КАССР, 1933.

Забрёха, и, м. и ж. Лгун, 
лгунья; хвастун, хвастунья. Ниже
гор., Даль. Нукус. Каракалпак.

Забрехйться. См. 3 а б р é х и- 
в а т ь с я.

Забрёхиваться, аюсь, 
а е ш ь с я, несов.; забреха́ться, 
брешу́сь, бра́шешься, сов. 
1. Завираться. Южн., Даль. Ка
луне. До того забрехался, што уж ему 
еще никто не верит. Белгор. Бре
хать ты бреши, но не забрёхивайся, 
я все знаю. Курск. Смол., Сев. Кав
каз., Тул.

2. Сов. Раскричаться. Што ты 
забрехался! Мещов. Калуж., 1892.

Забрёховатый, а я, ое. Спо
собный завираться; нераспорядитель
ный; безрассудно вспыльчивый. 
Южн. [?], Нижегор., Даль.

Забречйть, й т, сов. Забрен
чать. Денежки забреча́ли. Буйск. 
Костром., 1905—1921.

Забрёшливый, а я, о е. То же, 
что забреховатый. Нижегор., Даль.

Забривальный, а я, о е. Отно
сящийся к приемке рекрутов, к за- 
бриванию им лбов. Как подводят 
добрых молодцев Ко приему ко сол
датскому, Ко стулу ко забривалъ- 
ному, Под мерушку казенную. Север., 
Барсов. Моск.

Забривать, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. Бритьем зарабаты
вать деньги. Моск., 1899.

Забривёться, а́юсь,
а ́е in ь с я, несов.; забра́ться, б р а́
юсь, б р а ́е ш ь с я, сов. Непра
вильно брить, заходя бритвой в сто
рону. Ты бреешь подбородок, смотри 
не забривайся в бакенбарды. Зап., 
1899.

Забрйнкать, аю, аешь, сов., 
неперех. Забренчать. Смол., 1914.

ЗабрЙТЬСЯ. См. Забрива́ть- 
с я.

Забрёвка, и, ж. Полочка над 
окном или дверью. Достань с забров- 
ки тюричек. Ср. Урал., 1964.

ЗабрёД, а и у, м. 1. Тоня, од
на закидка невода в воду. Один зц- 
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брод дали, один раз протянули не
водом. Даль [без указ, места]. В 
один заброд семьдесят сазанов взяли.
Урал., 1925. Гурьев. Краснояр., 
Курск.

2. Ловля рыбы неводом. Дон., 
1936. о Ходить в заброд ы, пой
ти в заброд. Наниматься в ра
ботники на рыбную ловлю. Дон., 
1875.

3. Быть в забрбде. Быть во
жаком. Даль [без указ, места].

Забрбда, ы, м. л ж. 1. ’/К. Про
ступок; преступление. Соликам. 
Перм., 1852. Он ушел в Сибирь по 
заброде. Значит] он ушел в Сибирь 
за преступление. В солдаты отдали 
за заброду. Перм. Вят. Заброду он 
совершил. Ср. Урал.

2. Ж. Шалость, всякий проступок 
из шалости. Даль [без указ, места], 
о Быть в забрбде. Своевольно 
поступать; шалить; пакостить. Соль- 
выч. Волог., 1821.

3. Проказник, шалун; проказни
ца, шалунья. Великоуст., Волог. 
Волог., 1847. Волог., Олон.

4. О том, кто ходит, болтается без 
дела, без цели; шатун. Даль [без 
указ, места]. Чего ты, заброда, сло
няешься? Моздок. Терек., 1900. 
Моск., Волог., Арх., Олон.

5. О том, кто любит бывать в чу
жих домах, не сидит дома. Где ты, 
заброда, был? Шенк. Арх., 1846. 
Арх., Куйбыш.

6. О том, кто, идя по делу, любит 
заходить куда-нибудь. Эдакая ты 
заброда: пошлешь, так до вечеру не 
дождешься. Кадн. Волог., 1854. Во
лог.

7. Бродяга. Даль [без указ, мес
та]. Моздок. Терек., 1900. Эх ты, 
заброда! Вельск., Холмог. Арх.

8. Тот, кто в сухую погоду пач
кает обувь, одежду. Волог., Грязов. 
Волог., 1898. Супротивница-забро- 
да забродила сарафан. Волог. Порх. 
Пск.

9. М. Прозвище крестьянина. Че
репов. Новг., 1898. Арх., Моск.

10. Животное, которое не живет 
дома. Эх, шутова заброда, опять по 
селу пошла, дома своего не знаешь 
(о корове). Алекс. Куйбыш., 1945— 
1964.

Заброди́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
неперех. Занести крыло бредня. Вот 
Ерема завел сети, Фома завел бре
день; Вот Ерема-то по берегу, Фома 
по воде; Ерема-то заботал, Фома-то 
забродал. Вят., 1907.

Забрбдина, ы, ж. Перекладина 
для перехода через ручей. Порх. 
Пск., 1855. Пск.

1. Забродйть, б р о ж у́, 
и броди́), бро́дишь, несов., 
неперех. 1. Заходить в воду. Захоте
лось Добрынюшке помытися, Помы- 
тись Добрыне покупатися, Забро
дил он во матку во Пучай реку. 
Онеж., Гильфердинг. Олон. Печор., 
Кольск., Арх. Ты смотри, не заброди 
глубоко. Новосиб. Том. Я забродю 
во (в) речку, а Валько боится. Ряз. 
Ряз.

2. Заходить куда-либо. К нам доб
рые люди не забродят, Оны весточки 
к нам не приносят. Север., Барсов.

3. Заносить крыло бредня. Даль 
[без указ, места]. Дон., 1899.

2. Забродйть, брожу́, 
броди́), бро́дишь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Затоптать (по
сев, покос и т. п.). В сю пожню за
бродили. Ряз. Ряз., 1969.

2. Совершить проступок, прови
ниться; напроказить, набедокурить, 
нашалить. Сольвыч. Волог., 1822. 
Вят., Сев.-Двин. Забродил маленько, 
дак его постегали вицами [розгами]. 
Перм. Урал. оЗаброди́ть за
броду. Заброди́л бы каку заброду, 
толды можно бы достити (сына, 
ушедшего, против воли отца, в Си
бирь на заработки). Вят., 1903.

3. Забрать, присвоить что-либо. 
Приказчик, говорят, у него забродил 
рублей на тысячу деньгами. Вели
коуст. Волог., 1847.

4. Неперех. Вступить с кем-либо 
в любовную связь. Девка забро
дила — сбилась с пути, спозналась 
с мужчиной. Нолин. Вят., 1877. 
^Заброди́ть к кому-либо. Как 
пришла осень, так и забродил к вдов- 
ке. Вытегор. Олон., Слов. Акад. 
1899.

5. Неперех. Задремать. Мелепк. 
Влад., 1875.

6. Заброди́ть спичку. Вон
зить занозу. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.

18*
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Забродйться, б р о ж у́ с ь, 
бродишься, сов. 1. Забрести 
куда-либо, заблудиться; долго блу
ждать. Они силой-то сильны, сами 
забродятся, Через то они потеряют 
да буйну голову. Беломор., Марков. 
В лесе заблудилася. В траве забро- 
дилася. Арх. Крив. Том.

2. Долго ходить, бегать. Летуны! 
Бродите, бродяги, все забродилисъ. 
Пинеж. Арх., 1961.

3. Забрбдиться. Намок
нуть; забрызгаться. Забулъкаешься 
весь, забродишъся. Пинеж. Арх., 1961. 
По Согре лазила, забродиласъ так! 
Омск.

ЗабрёДНИчать, аю, аешь, 
несов., перех. 1. Ловить рыбу бред
нем. Дон., 1875.

2. Починять заборы (преграды для 
ловли рыбы, преимущественно сем
ги), сооружавшиеся в беломорских 
реках (Пинеге, Варзуге, Онеге, Ум- 
бе и др.). Беломор., Слов. Акад. 
1899.

забродно и забро́дно, нареч., 
безл. сказ. Тяжело, трудно (ехать, 
идти из-за большого количества сне
га). Теперь ехать забродно, путь не 
укатан еще. Влад., Даль.°3а́б- 
р о д и о. Переясл. Влад., 1848. 
°3 а б р о́ д и о. Забро́дно идти. 
Ночыо-ту снег выпал, — забродно бу
дет ехать-то. Буйск. Костром., 
1905-1921. Влад.

Забродный, а я, ое. Занесен
ный, заваленный снегом. Дорога за- 
бродна. Юрьев., Покр. Влад., Слов. 
Акад. 1899. «Забродный путь, по 
рыхлому снегу, по сыпучему песку». 
Даль [без указ, места].

Забро́ДОМ, нареч. Бродя по во
де (о способе ловли рыбы неводом и 
проверки сетей). Бродя по дну, сети 
смотрю забродом: забредаю в воду. 
Забродом ходят по воде с неводом. 
Турин. Свердл., 1964.

Забрбдческий, а я, ое. Отно
сящийся к забродчику. «Для поме
щения рабочих. . устроены. . зда
ния, имеющие общий характер за- 
бродческого жилья». Терек., Куз
нецов, 1895.

ЗабрбДЧИК, а, м. 1. Вожак 
при переходе реки вброд или при 

разделе лугов в деревне. Даль [без 
указ, места].

2. Человек, входящий глубоко в 
воду при ловле рыбы бреднем. Бур- 
нашев [без указ, места].

3. Рыбак, пайщик артели. Дон., 
1852. Забродчики тянут невод. Дон. 
Главный неводчик, остальные заброд
чики. Роман. Рост.

4. Человек, направляющий невод 
при ловле рыбы. Кубан., 1905—1921.

5. Рыболов, который при выборке 
невода входит^в воду. Азов., 1968.

Забросно́й, а ́я, о́е. Заброс- 
н а ́я удочка. Удочка с несколькими 
крючками, забрасываемая в воду на 
продолжительное время. Делался на
вяз пять-шесть крючков и забрасы
вался в Урал на ночь; это называлось 
забросными удочками. Испул. Гурь
ев., 1964.

Забросок, ска, м. 1. О поки
нутом на произвол судьбы человеке. 
Поезжай вон к той избе, у кожев
ников, матка-то у них забросок, 
. .брошена, страшно на нее погля
деть, они радехоньки отдать ее. 
Черепов. Новг., Смирнов.

2. Залежь. Залежь забросок назы
вали. Полежит годика два-три, за
валку сделаешь, такой хлеб родит, 
как на навозе. Ср. Урал., 1964.

3. Непригодное для обработки мес
то (на поле, в огороде). Оно так 
заброском и лежит, болотисто. Ср. 
Урал., 1964.

Забротёть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. 1. Обротать. Росл. Смол., 1852. 
Схватил лошадь за гриву, забротал ее 
тесменною уздечкою. Смол. Курск., 
Орл., Ворон., Твер., Тул.

2. Перен. Подчинить себе кого- 
либо, сделать покорным. Росл. Смол., 
1852. Орл. А уж как женился, она 
и забротала. Забротали Петьку 
Двиношина: и туда и туда беги, 
и то и то делай. Курск., Тул.

— Ср. Заобро та́ть.
Забрунёть, забрюнёть, 

ею, é е т, сов., неперех. Начать 
созревать; покраснеть, пожелтеть (о 
плодах, о зерновых культурах). 
°3абруно́ть. Сегодня у нас 
одна помидора забрунела, скоро по
спеет. Тайпак. Урал., 1961. ° За- 
б р ю н é т ь. Стручки гороха за- 
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брюнели, скоро косшпъ будем. Улья
нов., 1969.

ЗабрунЙТЬ, HIÔ, ни́шь, сое., 
перех. Посеять, засеять. Я свое поле 
все овсом забрунил. Покр. Влад., 
1895-1897.

Забрусвйнеть, ею, еешь, 
сое., неперех. То же, что забрунеть. 
Вишь, забрусвянела, така уж она 
девка у нас. Àpx., 1885.

ЗабрусёЛЫЙ, а я, ое. Одичав
ший, огрубевший. Кажется, долго ли 
жил в деревне-mo, а уж какой стал 
забруселый. Кади. Волог., 1854. Во
лог.

Забрусёние, я, ср. Затверде
ние. Ачин. Енис., 1897. о 3 абр у- 
с é н и е грудей. Грудница. Ачин. 
Енис., 1895. Титьки сделаются твер
ды, как брус, — вот тебе и забру- 
сение. Нижнеуд. Иркут.

ЗабрусёТЬ, é ю, ёешь, сое., 
неперех. 1. Затвердеть, загрубеть. 
Вымя забрусела. Смол. Смол., 1914. 
Каша к вечеру забрусела. Как же 
мы теперь полоть будем: дюжа тут 
земля забрусела. Курск. Орл. Груди 
забрусели (у роженицы, почему и 
грудница называется брусеиицей). 
Яросл. Пск.

2. Одичать, огрубеть. Эдак ведь 
ты забрусел: и вид-от, кажется, 
переменился. Кадн. Волог., 1854. 
Волог.

3. Безл. Затуманиться; ударить 
в голову. У меня в голове забрусело. 
Островский, Материалы для нар. 
языка.

Забрусинёть, е́ю, е́ешь, сое., 
неперех. Заболеть. Этот бок забру- 
синел, не согнуться, не разогнуться. 
Чулым. Новосиб., 1969.

Забрусйть, б р у ш у́,
б р у с и ́ш ь, сов., перех. и непе
рех. 1. Понести вздор, чепуху. Моск., 
Даль.

2. Безл. Привести в состояние 
опьянения. Его забрусило, ему за- 
брусило голову. Моск., Даль. Ряз., 
Влад., Ворон.

Забруснёть, е́ю, е́ешь, сое., 
неперех. То же, что забрусеть (в 1-м 
знач.). Курск., Орл., 1947—1960.

Забруха́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Забодать. 
Тамб., Даль. Ворон. Гляди, а то 

он тебя забрухает. Дон. Ряз., Тул. 
Отойди от коровы, а то забрухает. 
Это все равно, что забрухает, что 
забодает — на рога поцепит и все. 
Моск.

2. Перех. Заколоть тупым ору
дием. Тамб., Даль.

3. Неперех. Забрыкать. Ворон., 
1855. Тамб.

Забруха́ться, а́ет с я, сое. 
Забодаться, забрыкаться. Дон., 1929. 
Корова стала брухачая, забрухаласъ. 
Дубен. Тул.

Забрухта́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. То же, что забрухать (в 1-м 
знач.). Овцу ныне забрухтала корова. 
Ряз. Ряз., 1969.

Забруша́ТЬ, а́ю, а́ешь, несов.', 
забруши́ть, ш у́, ш и ́ш ь, сов.; пе
рех. Наглухо заделывать воском 
ячейки в сотах (о пчелах). °3 а б р у́
шить. Даль [без указ, места]. 
□ Забруша́ть. Моск., 1968.

Забрушёвка, и, ж. Заделыва
ние воском ячеек в сотах. Моск., 
1968.

Забрушённый, а я, о е. 
оЗабрушенный сот. С заде
ланными ячейками. Чистоп. Казан., 
1896. о Забрушенный мед. 
Мед, запечатанный в сотах. Моск., 
1968.

Забрушить. См. 3 а б р у- 
ш а ́т ь.

ЗабрушЙТЬ, и́т, сов., перех. 
1. То же, что забрухать (в 1-м знач.). 
Тамб., Вост., Даль.

2. То же, что забрухать (во 2-м 
знач.). Тамб., Даль.

3. То же, что забрухать (в 3-м 
знач.). Тамб., Даль.

ЗабруШЙТЬСЯ, и ́т с я, сое. 
Напороться на что-либо боком или 
брюхом. Вост., Даль.

Забры́кать, аю, аешь, сое., 
неперех. Начать пренебрегать кем- 
либо. Юхнов. Смол., 1914.

Забры́каться, аюсь, а е ш ь- 
ся и забрыка́ться, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, сов. Перен. Не согла
шаться сделать что-нибудь, проти
виться. аЗабры́каться. Он как 
забрыкался, когда я сказал, что это 
должен сделать он. Волог., 1902. 
“Забрыка́ться. Эдакой па
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рень сватает, а еще забрыкалась дев
ка. Вытегор. Олон., 1899. ° 3 а б ры
ка ́т ь с я. Он забрыкался хоть ты 
что: ну тебя да ну тебя, куды я там 
пойду, какой я герой. Белг., 1911 — 
1940. Тул.

ЗабрылЙТЬ, я ́ю, я ́е ш ь, сов., 
перех. 1. Закинуть, забросить; не
брежно раскидать. Влад., 1899.

2. Забрызгать кого-либо частица
ми пищи (о собаке, которая ест). 
Даль [без указ, места].

— Доп. [Знач.?]. Забрылять бо
роною. Селищев, О яз. совр. дер., 
1939.

ЗабрЙНдать, аю, аешь, сов., 
неперех. Начать вести праздный об
раз жизни. Девка забрындала, засви
стала. Смол., 1914.

Забры́ндеветь, еет, сов., 
неперех. Засиять, заблестеть. Шенк. 
Арх., 1858. Рано солнышко из-за леса 
забрындевело (сказка). Арх., Даль 
[с вощюсом к слову].

Забры́НбТЬ, еет, сов., неперех. 
Забры́нело в голове. Зашумело 
в голове. Смол., 1914.

Забрыскатеть, еет, [удар. ?]. 
Забрызгать [?]. Дождь забрыскател. 
Короч. Белг., 1958.

Забры́скать, аю, аешь, сов., 
перех. Забрызгать. Ты мне увесь 
платок забрыскала. Смол., 1899.

Забрюнёть. См. Забрунёть.
Забрюх^ть, а́ю, а́ешь, сов., 

перех. То же, что забрухать (в 1-м 
знач.). Слов. Акад. 1899 [без указ, 
места]. Она тебя забрюхает. Ок- 
тябр. Оренб., 1962.

Забргочить, чу, чишь, сов., 
перех. Заправить (рубашку, майку 
и т. п.) в брюки. Забрючь рубашку, 
ходишь разгильдяем. Чапаев. Урал., 
1964.

ЗабрюшЙТЬ, й т, сов., перех. 
То же, что забрухать (в 1-м знач.). 
Вост., Даль. Октябр. Оренб.

Забрюшйться, и ́т с я, сов. 
То же, что забрушиться. Вост., Даль.

Забрйвкать, аю, аешь, сов., 
неперех. Зазвенеть. Как стеклышка 
в околенках забрявкали. Беломор., 
Марков.

1. Забрйзгать, а ю, а е ш ь, 
сов., перех. То же, что забрыскать. 
Тихв. Новг., Симб., Новоторж.

Твер., 1852. Платье забрязгала, надо 
было фартук надеть. Иыгев., Тарт. 
Эст. ССР.

2. Забрйзгать, а ю, а е ш ь, 
сов., неперех. То же, что забрязго- 
тать. Забрязгали ложками. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Забрязгота́ть, гочу́, 
г 6 ч е ш ь, сов., неперех. Засту
чать, забренчать. Под телегой что- 
то забрязготало. Йонав. Лит. ССР, 
1963. Уже телега забрязготала. 
Прейл. Латв. ССР.

Забрйзкать, аю, аешь, сов., 
неперех. Застучать (ножами, вилка
ми, тарелками). Зап. Брян., 1957.

Забрйкать, аю, аешь, сов., 
перех. 1. Туго забить, заколотить 
что-либо. Петрозав., Каргоп. Олон., 
1885-1898.
^ 2. Назначить, определи́ть против 
желания; упечь. Вон я его забрякал! 
Новооск. Курск., 1852. Уж хоть 
на третий год да забрякали в сол
даты. Как ни отнекивался, а забря
кали в соцкие. Вытегор. Олон.

3. Убрать, поместить куда-либо. 
Забрякали-таки кое-как сенишко (сен
цо) в зарод. Вытегор. Олон., Слов. 
Акад. 1899.

Забрйкнутъ, ну, нешь, сов., 
неперех. 1. Отечь, набухнуть. Устал 
наш дед да глаз не разлепит: забря- 
кли прямо страсть, как кулаки, 
ничего не видать. Белгор. Курск., 
1914-1940.

2. Пропитаться влагой, намок
нуть. Кадушку в речку несу: рассох
лась дюже, поставлю в речку, може 
и забрякнет. Белгор. Курск., 1911 — 
1940.

ЗабряКОТЙТЬ, сов., неперех. 
То же, что забрязготать. Боров. 
Новг., 1923—1928.

Забрячйть, чу́, бря́чишь, 
сов., неперех. То же, что забрязго
тать. Что-то забрячало. Казан., 
1899. — Ср. Забреча́ть.

Забубёнистый, а я, ое; ист, 
а, о. 1. Отчаянный, бесшабашный. 
Забубёнистая головушка. Моск., 
1853. II Разгульный, распутный. 
Даль [без указ, места].

2. С норовом. «Иногда тихий, иног
да сердитый». Пск., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855.
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3. Крепкий, плотный, твердый. То
бол., 1852.

4. Забористый, крепкий (о вине, 
табаке). Даль [без указ, места].

Забубёнитъ, ню, нишь, сов., 
перех. и неперех. 1. Начать бить, 
колотить. Иск., Осташк. Твер., 1855.

2. Сильно ударить кого-либо. Пе
терб., 1899.

3. Начать говорить одно и то же; 
забубнить. Пек., Даль. Осташк. 
Твер.

4. Неперех. Прокиснуть, проква
ситься. Ржев. Твер., 1853.

Забубённый, а я, ое. 1. Без
домный, одинокий. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

2. Говорящий быстро и невнятно. 
Судж. Курск., 1915. Курск. Отец 
с матерью ничего, а она ж такая 
забубённая — тыщу слов в минуту. 
Краснодар.

3. Говорливый. Мой Григоръич за
бубённый; заговорит, так до вечера 
проговорит. Мещов. Калуж., 1898.

4. Глупый, дурной. [Казак Пла
тов] Француза вороной звал: Ты во
рона, ты ворона! Забубенная сова! 
Не умела ты, ворона, Казака ло
вить! Вят., 1907. Ворон.

5. Сумасшедший, ненормальный. 
Ворон., 1929—1937.

6. «Рассеянный, негодный». Ни
жегор., Матер. Срезневского, 1850.

7. Отчаянный, бесшабашный. 
Сиб., 1854. Забубенный дурак. Гжат. 
Смол.

8. Крепкий, наваристый. Сварил 
забубенную ушицу. Черепов. Новг., 
Афанасьев.

Забубнйть, ню, нйшь, сов., 
перех. Забить себе чем-либо голову. 
Курск., 1900—1902.

ЗабубУхатъ, а ю, аешь, сов., 
неперех. Громко забрякать, засту
чать чем-либо. Дубен. Тул., 1933— 
1960.

1. Забувйть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. Забирать, заправлять брюки 
в сапоги, валенки. Нижегор., 1860.

2. ЗабувйТЬ, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. и неперех. Забывать. Ох, ты 
пей, Варя, водку, Забувай свою за- 
ботку. Обоян. Курск., 1902. Курск., 
Ворон., Смол., Тул. Другой-то ребе
нок не понимает, забувает. Том. 

оЗабува́ть на мене. Забывать 
обо мне. Опять ты стал забувать на 
мене. Зап. Брян., 1957.

Забув&ться, а́юсь, а́ешься, 
сов. Забываться. Задувается все, годов 
много. Россошан. Ворон., 1961. Тул.

Забуд^ТЬ, а́ю и дет, сов., 
перех. Забодать. Боров. Калуж., 
1905—1921. Забудёт. Перм. Рога 
забудут. Арх.

ЗабУдень, дня, м. Будничный 
день. Пошех. Яросл., 1849. В забу- 
денъ-то неколи мне; я уж приду 
в воскресенье. Костром. Ишь щеголка 
(вм. щеголиха) какая: и в забу́дни 
все рядится. Твер. Завтра уже за
будни, забудни это будни, не празд
ник. Забудни — будни это, где как 
говорят, а у нас забудни, вы-то го
родские, грамотные, знаете, как надо. 
Моск.

1. ЗабудЙТЬ, и́шь, сов., перех. 
Выкрасить дубовой или ольховой 
корой. Забудите сарафан. Яраи. 
Вят., 1908.

2. ЗабудЙТЬ, будишь, сов., 
перех. Разбудить. Забудила его Софья 
во второй након. Арх., Марков.

ЗабУдище, а, ср. Состояние, 
положение забытого человека, о Кто- 
либо в забу́дище. Быть забы
тым, заброшенным. Артем слухает 
только женку, а дети у его и у ма
чехи в забудище. Смол., 1899.

1. Забудка, и, ж. Незабудка. 
Р. Свирь, 1885—1898.

2. Забудка, и, ж. Письмо. 
Мещов. Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ.

Забудкий, а я, о е. То же, что 
забудливый. Новооск. Курск., 1904.

Забудливый, а я, ое. Забыв
чивый. Теперь я такей забу́дливый 
стал — горе всю память отшибло. 
Смол., 1899.

Забудни и забудни, нареч. 
1. 3 а б у ́д и и. В будни. Уржум. 
Вят., 1885.

2. 3 а ́б у д и и. В прошедший 
день. Вчерашний день прошел — это 
забудни. Темные люди «забудни» го
ворят, вчера, позавчера — все забудни. 
Моск., 1968.

1. Забудний, я я, ее. Забу́д
ний день. Будний день. Сегодня 
забудний день, все работают. Моск., 
1968,
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2. Забудний, я я, ее. Тоже, 
что забудливый. Забудний — это че
ловек без памяти, такой забудний, 
просто бестолковый, все забывает. 
Моск., 1968.

Забудор&жить, ж у, ж и ш ь, 
сов., перех. и неперех. 1. Перех. На
чать тревожить, беспокоить. Даль 
[без указ, места]. Дон., 1899., Дубен. 
Тул.

2. Неперех. Забуянить. Только ты 
ушел, Петька пьяный забудоражил. 
Покр. Влад., 1899. Напился пьяный 
и опять забудоражил. Дубен. Тул.

3. Неперех. Забушевать, разыг
раться (о ветре, буране и т. п.). 
Опять буран забудоражил. Даль 
[без указ, места].

Забудора́житься, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. 1. Забеспокоиться, 
заволноваться. Даль [без указ, мес
та]. Дон., 1899.

2. Начать вести себя шумно, сует
ливо, беспокойно. Поспали бы еще 
маленько, што ты забудоражилась 
ни свет ни заря? Покр. Влад., Слов. 
Акад., 1899. Чего это он забудора- 
жился? Дубен. Тул.

Забудбхать, аю, аешь, сов., 
перех. Навязать, всучить кому-либо 
против желания. Я сапоги-то забу- 
дохаю. Надо забу дохать всю эту 
шваль. Ветл. Костром., 1928.

Забудочка, и, ж. Незабудка. 
Лодейнон. Олон., 1885—1898.

ЗабудУчивать, аю, аешь, 
несов. [Знач.?]. Дадут из казны 
мучки, вот и забудучиваешь. Амур., 
1913—1914.

Забудущий и забудущий, 
а я, ее. 1. 3 а б у д у́ щ и й. За
бывчивый. Онеж. Арх., 1885. Арх.

2. Забытый. Боров, и смежн. р-ны 
Новг., 1965.

3. Беззаботный. Забуду́щий чело
век. Арх., Даль. Они до солнышка 
высыпаются, Они до горлышка на
едаются, Они нарядно-то наря
жаются, Они жисть живут забу
ду щу (причит.). Печора и Зимний 
берег.

4. Вызывающий забытье, опьяняю
щий (о напитках). Налила ему чару 
зелена вина, Зелена вина да забу́дуще- 
го. Онеж., Гильфердинг. ° 3 а б у д у́- 
щ и й. Приходил Таракашко на вто

рой корабль, Подносил питья все 
забудущего: Тут и писаря все упива- 
лися И по кораблям все развалялися. 
Пудож. Олон., Рыбников. Арх. 
о Пить забуду́щую. Пить за
поем. Петрозав., Олон. Олон., 1885— 
1898. о Пить в забуду́щую. 
Пить запоем. Вытегор. Олон., Слов. 
Акад., 1899.

5. Забуду́щий. Крепкий, 
безмятежный (о сне). Приходит ко 
кровати тесовые: Спит Чурила за
бу дущим сном. Каргоп. Олон., Рыб
ников. Арх. о Спать в забуду́
щую. Крепко спать. Петрозав., 
Олон. Олон., 1885—1898.

— Доп. [Знач.?]. Всякое забуду́- 
щее слово на перед становись, пуще 
острого булатного ножа (заговор). 
Шенк. Арх., 1897. А глядит — леса 
стоят болыии да забудущие. Кольск.

Забудчивый, а я, о е; ч и в, 
а, о. 1. То же, что забудливый. Даль 
[без указ, места]. Забудчива стала, 
все ищу. Верхотур. Свердл., 1964.

2. Легко забываемый. Даль [без 
указ, места]. Соночки-то забудчивы 
(сны-то забывчивы). Скоро забы
ваются. Лодейноп. Ленингр., 1928.

ЗабудыСКать, ает, сов., перех. 
[удар.?]. Забодать. Семен. Нижегор., 
1849.

ЗабУдЪКИ, мн. Незабудки. 
Ейск. Кубан., 1916.

ЗабудЙЩИЙ, а я, ее. Вызыва
ющий забытье, опьяняющий (о напит
ках). Олон., 1899.

Забуженёть, é ю, ёешь, сов., 
неперех. Огрубеть, очерстветь. Твер., 
Даль [с вопросом к слову]. Кашин. 
Твер., 1897. II Загореть, загрубеть. 
Кашин. Твер., 1897.

Забуз&Н, а, м. 1. Нахал. 
Дон., 1929.

2. Рекорд [?]. Он тебе задаст за- 
бузан. Дон., Миртов, 1929.

ЗабузйНИТЬ, ит, сов., безл. 
Затянуть в грязь, в болото. Забуза- 
нило лошадь. Лошадь затянуло в 
грязь. Бельск. Смол., 1899.

Забуздёть. См. 3 а б у ́з д ы- 
в а т ь.

Забуздаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Зайти, забрести 
куда-либо. В какую-нить болоту за- 
буздался — не вылезешь. Ряз. Ряз.,
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Деул. Слов., 1969 [с пометой «экс- 
прес.»].

Забуздывать, а ю, аешь, 
несов.; забузда́ть, а́ю, а́ешь, сов.; 
перех. Зануздывать. Шадр. Перм., 
1930. Урал. Узда забуздывать, об- 
рать так называют. Ордын. Но
восиб. Лошадь забуздать велели. 
Арх.

ЗабузёЛЫЙ, а я, о е. Запачкан
ный. Ходил такой забузелый. Покр. 
Влад., 1905-1921.

Забузёть, е́ю, е́ешь, сое., 
неперех. Громко плакать; капризни
чать (о детях). Вожгал. Киров., 1950.

1. Забузйть, и́шь, сое., 
неперех. 1. Шалить, возиться. Иван., 
1932.

2. Начать распутничать. Забу- 
зил — это начал жен менять, пить. 
Забузил у нее мужик, к другой хо
дит. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. ЗабуЗЙТЬ, и́шь, сое., перех. 
Запачкать. Покр. Влад., 1905—1921.

Забузов£ть, з у ́ю, з у ́е ш ь, 
сое., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Заскандалить. Он в гостях забузовал, 
так его скоро оттуда выгнали. Пушк. 
Пск., 1957.

2. Неперех. Зареветь; зашуметь. 
Нынче забузовали быки. Бык, как 
медведь, забузует, еще землю начнет 
грести. Лен.-Кузнецк., Яшк. Ке
мер., 1964.

3. Неперех. Начать буйно расти. 
Трава-mo забузовала, как стало теп
ло. Дубен. Тул., 1933—1960.

4. Неперех. Начать сильно идти 
(о дожде). Дождь забузовал еще дю
жей. Дубен. Тул., 1933—1960. || На
чать быстро прибывать (о воде). 
Речка опять забузовала (после силь
ного дождя). Дубен. Тул., 1933— 
I960.

5. Перех. Сильно побить; засечь. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
До смерти забузую. Моего малого 
хоть забузуй, все равно баловаться 
не перестанет. Матка мальца забу
зовала. Смол.

6. Перех. Замучить, затравить; 
обидеть. Мещов. Калуж., 1892. Ка
луж., Влад. Забузовали парня-то. 
Костром.

7. Перех. Одолеть, побороть. Ме
щов. Калуж., 1892. Моск., Тул.

Наш петух забузует всякого. Влад.
8. Перех. Затормошить, затолкать 

кого-либо. Ну, робята, подите 
прочь — забузовали меня совсем. 
Буйск. Костром., 1905—1921.

9. Перех. С силой вбить, заколо
тить во что-либо. Глянь-касъ, какого 
гвоздя в стену забузовал. Белг. 
Курск., 1911—1940.

Забузыкйть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. «Начать сзывать, подговари
вать, соблазнять». Ты чего там опять 
забу зыкал? Волог., Дилакторский, 
1902.

Забузйрить, рю, ришь, сов., 
неперех. Заплакать; заоузить. Мок
роусов. Зауралье, 1962.

Забузьс, я, ср. Название насе
ленных пунктов, находящихся за 
бузой (болотной трясиной) около 
озера Селигер. Слов. Акад., 1899.

Забузйнить, в. ю, н ишь, сов., 
перех. Замутить. Йонав. Лит. ССР. 
Ребята купались, воду забузянили. 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Забукатёть, е́ю, е́ешь, сов., 
неперех. Далеко уехать. Дон., 1913.

Забукнуть, нет, сов., неперех. 
Забухнуть. Кадушка постояла с во
дой и забу́кла. Нижне-Ломов. Пенз., 
1965. Они [рамы] забукли от сы
рости. Ряз. Ряз.

Забу́КСвТЬ, еет, сов., неперех. 
Покрыться плесенью. Xлеб-от за- 
буксел. Надо было высушить поло
вицы, они бы не забуксели. Усть-Ци- 
лем. Арх., 1953.

Забуксйрить, рю, ришь, 
сов., перех. Пропить, промо́тать что- 
либо. Дорогоб. Смол., 1927.

Забукеиров£ть, р у ́ю, 
р у́ ешь, сов., перех. Втянуть, за
влечь куда-либо. Забу́ксировали в 
свою компанию и этого молодца. Вы
тегор. Олон., 1899.

Забулда, ы́, м. и ж. Забулды
га, беспутный гуляка. Амур., 1913— 
1914.

Забулдай, я, м. [удар. ?]. Ве
чернее собрание молодежи. Яросл., 
Мельниченко [с вопросом к слову], 
1961.

Забулдйга, и, м. 1. Холостяк. 
Нижнедев. Ворон., 1893. «Холостяк 
с нелестным прошлым». Ворон., Тро
стянский.
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2. Рассеянный человек. Шацк. 
Тамб., 1849.

Забулдйжник, а, м. Забул
дыга, беспутный гуляка. Корсун. 
Симб., 1897. Ставроп. Самар.

Забулдйжничный, а я, ое. 
Беспутный, опустившийся, забул
дыжный. Один был какой-то забул- 
дыжничный, хозяйства не знает. Па- 
раб. Том., 1964. Ср. Поволжье.

Забулдйжный, а я, о е. 1. Рас
сеянный. Шацк. Тамб., 1849. Ни
жегор.

2. Невзрачный, несуразный (о пти
це). Вот Иван Митрича квочка писк
лят повывела забулдыжных. Ноги 
дюжи у них длинные, цыбулятые. 
Белг. Курск., 1911—1940.

Забулева́ть, сов., неперех. За
булькать. Забулевала вода и сколых 
сделался. Пушк. Пск., 1927.

Забултых^ть, аю, а́ешь, 
сов., перех. и неперех. 1. Перех. На
чать бултыхать, взбалтывать какую- 
нибудь жидкость. Влад., Слов. Акад. 
1899.

2. Неперех. Начать бултыхаться, 
плескаться. Глядикося, как керосин 
в бутылке забултыхал, приткникосъ 
горлышко еще чем-нибудь, а то рас
плескается. Белг. Курск., 1911 — 
1940. Тул.

Забултых£ться, аюсь, 
а ́е ш ь с я, сов. Начать бултыхать
ся, плескаться в воде. Грязов. Во
лог., 1896. Вишь как забултыхался, 
а говорит еще, что умеет плавать. 
Волог. Олон., Курск., Тул.

З^буль, нареч. Действительно, 
взаправду. Колым. Якут., 1901. — 
Ср. 3 а ́б о л ь.

Забульбулькать, а ю, а е ш ь, 
сов., перех. Выпить булькая. Да 
возьми хочь Грицка: вин за один дух 
полбутылку забулъбулькает и не по
морщится. Белг. Курск., 1911—1940.

Забулькаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Забрызгаться грязью 
(при ходьбе). Поброди, дак забуль- 
каешъся. Пинеж. Арх., 1961.

Забунёть и забунйть, ню, 
н й ш ь, сов., неперех. 1. Зашуметь, 
застучать, загреметь. Он [будиль
ник] забунит, загремит-то. Стук, 
стук, стук в ворота, забунели. Ряз. 
Ряз., 1969. о В голове забуни́т.

О шуме, тяжести в голове. Чтой-то 
у меня в голове зашумело, забунело, 
ужинать не могу. Ряз. Ряз., 1969.

2. Отправиться куда-либо. Давя 
с кошелкой забунела, видали? Ряз. 
Ряз., Деул. Слов., 1969 [с пометой 
«экспресс].

3. Упасть с шумом, грохотом. От
крылся борт, мы с ней забунили. Ряз. 
Ряз., Деул. Слов., 1969 [с пометой 
«экспрес.»}.

Забунтовёть, ту́ю, ту́ешь, 
сов., перех. 1. Сбить с толку. Забун
товали малого бабы. Смол., 1914. 
о Забунтова́ть чем-либо. За
бунтовала его словами. Ельи. Смол., 
1899.

2. Перепутать, смешать (следы). 
Забунтовали другея собаки след: ехал 
на деревню проезжающий, а за ним 
бегли собаки брехать — забунтова
ли следы. Ельн. Смол., Слов. Акад., 
1899. сю В голове забунтовано. О по
мешательстве. Смол., 1914.

Забунтовйться, т у́ ю с ь, 
т у ́е ш ь с я, сов. 1. Отказать, не 
действовать. Забунтоваласъ па
мять — память смешалась, измени
ла. Смол., 1914.

2. Помешаться, сойти с ума. Он 
троху забунтовавшись. Смол., 1914.

Забунчйть, чу́, чи́шь, сов., 
неперех. Зажужжать. Слов. Акад. 
1847. [Муха] полетела, забунчала. 
Шадр. Перм., Афанасьев.

Забурйвить, вишь, сов., 
перех. Запрудить. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Яросл., Мельниченко 
[с вопросом к значению слова], 1961.

Забуравка, и, ж. [удар.?]. 
Деревянный толстый гвоздь-нагель, 
которым соединяются «котушины» в 
их пересечении над крышей. Пе
реясл. Влад., Феоктистов, 1920.

Забура́ка, и, ж. Четырех
угольная калитка. Север., Барсов.

Забура́НИТЬ, нит, сов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. Безл. На
чаться (о буране). Оренб., Том., 1852. 
Забуранило зимой. Буран-mo какой 
поднялся. Том. Кемер., Омск., Сиб., 
Вост., Уральск., Перм., Иван., Са
мар.

2. Перех. Занести, замести снегом 
(при буране). Всего меня забуранило. 
Том., 1852. Забуранило все на свете.
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Где дрова каки лежали, задует. Том. 
Кемер., Сиб., Вост., Тюмен., Ср. 
Прииртышье.

Забуренный, а я, о е. 3 а бу
ра н и а я сторона. Защищенная от 
ветра сторона. Вост., Сиб., Даль.

Забурахмёрить, ит, сов., 
неперех., безл. Стать пасмурно, за
дождить. Беломор., 1929.

Забурахмариться, и т с я, 
сов., безл. То же, что забурахмарить. 
Беломор., 1929.

Забурашник, а, м. [удар. ?]. 
[Знач.?]. Каждый рабочий занимает
ся 12 часов в сутки. Присучальщик 
и забурашник, мальчик 12—13 лет 
[зарабатывает] от 4 до 5 р. Шуйск. 
Влад., Тр. Комисе, по куст, пром., 
вып. X, 1883.

Забурдёть, д ю́, д и́шь, 
сов., неперех. Сердито забормотать, 
заворчать. Курск., 1935—1960. За- 
бурдел. ., кажный день бурдит и 
бурдит на меня. Ряз. Ряз.

ЗабурдУчить, чу, чишь, 
сов., перех. Подбить мукой похлеб
ку. Иркут., Слов. Акад., 1899.

Заоурдйга, и, м. и ж. Буй
ный человек. Вишь, он какой забур- 
дыга. Княгин. Нижегор., 1852.

Забурдьтчить, чу, чишь, 
сов., неперех. Начать нести вздор. 
Пьяный забурдычил. Пореч. Смол., 
Слов. Акад. 1899.

ЗабурёЛЫЙ, а я, о е. Ставший 
бурым (о созревающих плодах). Ды
ни на той неделе забурели, сколько 
их забурелых лежит на бахчах. 
Уральск., 1961—1965. Дон.

1. ЗабурёТЬ, бет, сов., неперех. 
1. Начать созревать, побуреть (о 
плодах, хлебе). Пск., Осташк. Твер., 
1885. Арх. Дыни на той неделе за
бурели. Уральск.

2. Загореть. Кадн. Волог., 1896.
2. ЗабурёТЬ, бет, сов., неперех. 

О периоде спаривания диких каба
нов. Он как забурел, он не ест, ис
худает. Нукус. Кара-Калпак. АССР, 
1943.

3. ЗабурёТЬ, е́ю, б ешь, сов., 
неперех. Загордиться, заважничать. 
Моск., 1927. Забурел человек, о чем 
его ни спросишь, все отвечает тебе 
свысока. Вот не здоровается, идет 
Анна, забурела, зазналась совсем.

Моск. Его выбрали в председатели, 
он и забурел. Тул. Яросл., Ленингр.

1. Забурёться, б е т с я, сов. 
То же, что 1. Забуре́ть (в 1-м знач.). 
Овес забурелся. Смол., 1899. Забу- 
релись уж [помидоры], можно рвать. 
Алекс. Куйб.

2. Забурёться, б е т с я, сов. 
Фольк. 1. Начаться (о буре), о Буря 
забурелася. Что у тятень
кина терема, что не буря забурелася, 
не чернедъ зачернелася (песня). Перм. 
Перм., 1887.

2. Покрыться снегом (при буре). 
Забурелись добры комони (песня). 
Перм. Перм., 1887.

Забурить, рю, ришь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Начать 
лить. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Неперех. Начать мочиться. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

1. ЗабурЙТЬ, р ю́, р и ́ш ь, сов., 
неперех. Стать бурым, загореть. Ко- 
логр. Костром., 1896.

2. ЗабурЙТЬ, рю́, р и ́ш ь, сов., 
неперех. Сорваться, упасть откуда- 
либо. Влево с дороги забурил. Пенз., 
1964.

Забурйться, р ю ́с ь, р и ́шь с я, 
сов. 1. Начать куролесить; загулять. 
Наши вчера забурились. А что? По
лучку получили, чать. Уральск., 
1961-1964.

2. Пропасть. Пошел в бой, ранен, 
и забурился, и пропал. Маслян. Но
восиб., 1964.

Забуркать, аю, аешь, сов., 
неперех. 1. Начать буркать; завор
чать. Слов. Акад. 1847. А вы разве 
не слышали, как я забуркал? Кирил. 
Новг., Соколовы. Вот хуже нет как 
дед забуркает, тогда прямо берись 
да уходи с двора, а то увесь день буб- 
неть будет. Белгор. Курск.

2. Забулькать. Его подержали под 
водой, он и забуркал. Дубен. Тул., 
1933-1960.

Забурлёчить, чу, чишь, 
сов., неперех. Проявить удальство, 
отвагу. Новооск. Курск., 1852.

Забурлёть, е́ю, б ешь, сов., 
неперех. Забормотать. Вят., 1892.

Забурлйть, лю́, ли́шь, сов., 
неперех. 1. Зашуметь, закричать; за
буянить. Даль [без указ, места]. 
Пришел как домой, да забурлил, дак 
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и не знала, куды с ребятами бе
жать. Вытегор. Олон., Слов. Акад.
1899. Волог.

2. Начать говорить невнятно и не
связно. Грязов. Волог., 1896. Смол.

Забурмачивать, аю, аешь, 
несов., неперех. То же, что забух- 
маривать. Небо стало что-буде за
бурма́чивать. Каргоп. Олон., 1885— 
1898.

Забурмосить, с и ш ь, сов., 
неперех. Начать бредить. Бабушка 
опять забурмосила. Рыб. Яросл., 
1901.

ЗабурнбТЬ, бет, сов., неперех. 
То же, что забуреть. Помидора за- 
бурнела. Уральск., 1964.

Забурббить, бит, сов., перех. 
и неперех. 1. Перех. Привести в бес
порядок. Весь сундук забуробила. 
Ряз. Ряз., 1969.

2. Неперех., безл. Забурчать. В же
лудке забуробит, заворчит. Ряз. 
Ряз., 1969.

3. Заговорить, забормотать. Тамб., 
1912.

Забуро́вить, вишь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. «Затормо
зить экипаж, т. е. засунуть в колеса 
жердь, чтоб не катились». Вельск. 
Арх., Слов. Акад. 1899.

2. Перех. Запросить высокую це
ну. Эх ты, родимый, забуровил ка
кую цену? Соликам. Перм., 1852. 
Забуровил за корову пятьдесят Руб
лев! Шутка это! Перм.

3. Смутить, сказать несуразное, 
глупости. Курск., Орл., 1947—1960.

4. Неперех. Заворчать. Курск., 
Орл., 1947—1960. II Заговорить сбив
чиво. Фатеж. Курск., Слов. Акад. 
1899. II Заговорить про себя. Курск., 
Орл., 1947—1960.

5. Перех. Забуровить борщ 
(суп). Забелить, заправить припра
вою. Южн., Даль.

6. Неперех. Забурлить. Забурови- 
ла река. Пинеж. Арх., 1961.

7. Неперех. Забурлить (в кишеч
нике). В животе что-то забуровило. 
Ду бен. Тул., 1938.

8. Неперех. Запить. Рано забуро
вил. Ворон., Слов. Акад. 1899.

9. Неперех. Зашипеть (при попа
дании влаги на что-либо раскален

ное). На каменья в камницу плеснет, 
забуровит. Пинеж. Арх., 1961.

10. Неперех. Забулькать при бро
жении (о закваске). Курск., Орл., 
1947-1960.

11. Неперех., безл. Начаться (о ре
зи в желудке, кишечнике). У меня 
в животе чтой-то забуровило. Дубен. 
Тул., 1933-1960.

12. Перех. Обмочить мочой что- 
либо. Всю постель Юрка забуровил, 
где сушить? Чапаев. Уральск., 1964.

Забурбвиться, в и ш ь с я, 
сов. 1. Закрутиться, заработаться, 
очень устать. Много работаем, при
дем с покоса, ничего не успеем сде
лать, забуровится человек. Брас. 
Брян., 1961.

2. Влезть, попасть (в грязь, в яму 
и т. п.). Ух, машина-mo как забу- 
ровилась, по трубицу. Зауралье, 1962.

3. Помочиться под себя (о ребен
ке). Два раза забуровиласъ Маня. 
Нукус. Кара-Калпак., 1943.

ЗабурбНИТЬ, ню, нишь, сое., 
перех. То же, что забурить (в 1-м 
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.

Забурты́каться, а ю с ь, 
а е ш ь с я и забуртык&тьея, 
а́юсь, а́ешься, несов. Заку
выркаться. Смол., Слов. Акад., 1899.

ЗабурунёТЬ, бет, сов., неперех. 
То же, что забуреть. Помидоры уж 
забурунели, скоро исть будем. 
Уральск., 1964.

Забурунность, и, ж. Невыдер
жанность, вспыльчивость. Дон., 1920.

Забуренный, а я, ое. 1. Буй
ный. Дон., 1876. Пьяный, он всегда 
такой забурунный. Дон.

2. Спорящий, вздорный. Дон., 
1929.

3. Бестолковый, с придурью. Да 
что с ей толковать, забурунная ка
кая-то. Моздок. Терек., 1900.

Зйбурунье и забурунье, я, 
ср. 1. Подводная песчаная гряда, 
образуемая бурунами вдоль берега. 
Астрах., Даль. °3абуру́нье. 
«Заоурунье всегда отделяется от бе
рега небольшим пространством моря, 
составляющим род пролива, где бы
вает довольно значительная глуби
на». Астрах., Кузмищев, 1840. Касп., 
Беломор.
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2. Полоса воды между берегом мо
ря и гребнем отмели. Даль [без указ, 
места].

Забурчать, чу́, чи́шь, сое., 
неперех. 1. Зажурчать. Вот как пой
дет таять снег, как забурчат ручьи 
с горки, так мы и подплывем тут на 
низу. Белг. Курск., 1911—1940.

2. Заурчать. Забурчала собака. 
Смол., 1914.

3. Упасть, грохнуться. Полез То
лик на липу, а мать не велела, взлез 
на самую макушку да как забурчит 
вниз, спасибо ребята подхватили, 
а то бы разбился. Белг. Курск., 
1911—1940. Росл. Смол.

ЗабурЙТЬ, ры́ю, ры́ешь, 
сов., перех. Разрушить, разорить. 
Нашто это вы свою хату забурыли. 
Зап. Брян., 1957.

ЗабурйЕться, р и ́ю с ь, 
ры́ешься, сов. 1. Разрушиться, 
развалиться. Зап. Брян., 1957.

2. Упасть (обычно об уставшем 
или пьяном человеке). Не ишел он, 
а полз, дополз до хаты да забурылся. 
Зап. Брян., 1957.

Забусать, аю, аешь, сое., 
перех. Запить, запьянствовать. Ша
повалы забусали. Ветл. Костром., 
1933.

Забусатьея, аюсь, а е ш ь с я, 
сов. Упиваться, напиваться. Ветл. 
Костром., 1933.

Забусёлый, ая, ое. 1. Заплес
невелый. Мужик и подал им два за- 
буселых кусочка хлеба. Волог., 1883— 
1889.

2. 3 а б у с é л о е стекло. По
тускневшее зеркало. Вытегор. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

ЗабусёТЬ, é е т, сое., неперех. 
1. Заплесневеть. Хлеб забусел. Соль- 
выч. Волог., 1883—1889. Грузди за- 
бусели. Волог. Сев.-Двин. Сено-то 
на поветях забусёет. Арх.

2. Сильно прокиснуть. Холмог. 
Арх., 1907.

3. Стать серым, пепельным (о цве
те). Сузун. Новосиб., 1965.

4. Потускнеть (о стекле, металле). 
Сотлеет нонь в ларцах да цветно 
платьице, Забусеюпг жемчуги нонь 
перебранные (причит.). Север., Бар
сов. Вытегор. Олон. Кольцо забусело 
золоченое. Пудож. К АССР.

Забусеть, ею, еешь, сов., 
неперех. Покрыться мучной пылью. 
Южн.-Сиб., 1847.

ЗабуСЙТЬ, си́т, сов., перех. 
и неперех. 1. Неперех. Начать моро
сить (о дожде). Дождь бу сит мелкий. 
Забусил опять. Колпаш. Том., 1964. 
° Безл. сказ. На дворе забусйло. Даль 
[без указ, места]. Вижу, что забу- 
сило, бус нашел, бусик осенний. Усть- 
Цилем. Арх., 1953.

2. Безл. Намочить, вымочить (во 
время дождя). Меня забусйло. Даль 
[без указ, места]. Том., 1931.

3. Запылить мукой. Тюмен., 1894. 
Краснояр. Енис., Урал. ° Безл. Эк 
меня забусйло. Том., 1852.

ЗабуСЙТЬСЯ, с й пт ь с я, сое. 
1. Покрыться мелкими каплями ро
сы (при сильном тумане). Вельск. 
Арх., 1965.

2. Покрыться мелкими каплями 
пота. Вельск. Арх., 1965.

3. Запылиться мукой. Охан. 
Перм., 1930.

Забускнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. [удар.?]. Запылиться. Урал., 
1934.

Забусла́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Затерять что-либо; забросить. 
Руз. Моск., 1852.

ЗйбусныЙ, а я, о е. Действи
тельный, настоящий. Колым. Якут., 
1901.

Забусовка, и, ж. Край села, 
отделенный от остальной его части 
прудом. Тюмен.,- 1894.

Забустй, будет и буда́ет, 
сов., перех. То же, что забрухать 
(в 1-м знач.). Друга бу дается, забу
дет до смерти, кишки повыпорет, 
будачка. Мариин. Кемер., 1964. Вче- 
рася меня чуть не забула корова. 
Том. Верхот. Свердл.

Забутёнить, ню, нишь, сое., 
перех. Крепко забить, втиснуть с си
лою. Холмог. Арх., 1907.

Забутивать, аю, аешь, 
несов., перех. Засыпать, укреплять 
землей. Селантъевы двор забутивали, 
три машины привезли. Чапаев. 
Уральск., 1964—1965. Наводненье 
здания все повалило; мы уберегли 
все-таки дом, забутивали все. Бак- 
сайск. Гурьев.
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1. ЗабуТЙТЬ, т и ́шь, сое., перех. 
Замочить, запарить (кадку). Дон., 
1929. Кадушку надо в речку что ли 
отнести забутить ай дома кипят
ком (запарить). Алекс. Куйб., Тул.

2. ЗабугЙТЬ, тишь, сов., 
перех. Далеко спрятать, упрятать 
что-либо. Ворон., 1916.

Забутйться, и ́т с я, сов. На
литься, дозреть (о плодах). Рвут по
мидор прямо зеленый, не дадут ему 
забутйться. Алекс. Куйб., 1945— 
1964.

1. Забуткать, ает, сов., перех. 
Занести снегом. Все забуткало, не 
пролезешь нигде. Ордын. Новосиб., 
1966.

2. Забуткать, ает, сов., 
неперех. Зазвучать, раздаться. А в 
пещере забу́ткало: буты-баты, буты- 
баты, буты́-баты. Чердын. Перм., 
1900.

Забутма́нитьея, н ю с ь, 
н и ш ь с я, сов. Залениться. Петро
зав. Олон., 1918.

Забуторажить, ж у, жить, 
сов., перех. Замутить (воду). Ярен. 
Волог., Слов. Акад. 1899.

Забуторажитьея, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. Зашевелиться, за
копаться. Забутора́жиласъ, лежи уж 
тут. Черепов. Волог., 1965. — Ср. 
3 а б у д о р а ́ж и т ь с я.

Забуто́рить, рю, ришь, сов., 
перех. Замучить, задергать кого- 
либо. Хожу, хожу — ничего не до
бьюсь. Забуторили меня. Шуйск. 
Иван., 1933.

Забуторить, рю, ришь, сов., 
перех. Нарушить порядок, разбро
сать, раскидать. Де ты опять забу- 
торил? Прикамье, 1961.

Забуторитьея, р ю с ь, 
р и ш ь с я, сов. Запропаститься, 
пропасть; замешкаться. Сиб., Перм., 
Даль.

Забутуситься, с и ш ь с я, 
сов. Начать сердиться, обижать
ся, хмуриться. Волог., Грязов. 
Волог., 1898. Как что сделать 
не по нему, он и забутусится. Волог.

Забутускать, ает, сов., перех. 
То же, что забрухать (в 1-м знач.). 
Даль [без указ, места].

Забуты́кать, ает, сов., перех. 
То же, что забрухать (в 1-м знач.). 
Семен. Нижегор., Архив АН.

Забутйливать, аю, аешь, 
несов., неперех. Пьянствовать. Вер- 
хот. Перм., 1899. Перм.

Забуты́льничать, а ю, а е ш ь, 
несов., неперех. То же, что забуты- 
ливать. Даль [без указ, места]. Лю
бин муж спокойный, уж не пойдет 
забутыльничать. Зырян. Том., 1964.

Забуты́рить, рю, ришь, 
сов., перех. 1. «Затерять, замять». 
Сев.-Двин., Романов, 1928.

2. Вколотить. Слов. карт. ИРЯЗ 
[с пометой «обл.»].

Забуты́скать, ает, сов., 
перех. То же, что забрухать (в 1-м 
знач.). Нижегор., 1850. Перм.

Зйбуть, у ю, уешь, сов., 
перех. Заправить брюки в сапоги. 
Нижегор., 1840.

Забухать, аю, аешь, сов., 
перех. 1. Крепко забить, заколотить. 
Эк ты забухал, не вытащишь. Фа- 
теж. Курск., Слов. Акад., 1899.

2. Засадить, упечь (в тюрьму, в 
острог). [Исправник] в тюрьму тебя, 
соколика, забухает. Вят., 1908.

3. Убить. Тихон Гаврилыч? Забу
хали, брат, его немцы, как мы на 
Белгород наступали. Белг. Курск., 
1911—1940. ♦ Убить из ружья. Даль 
[без указ, места].

Забухвостить, с тишь, сов., 
неперех. 1. Зазвонить мелко и часто. 
Твер., Даль.

2. Начать сплетничать. Твер., 
Даль.

Забухм£ривать, ает, несов.; 
забухма́рить, и т, сов.; неперех. За
волакивать небо тучами. Арх., 1885. 
Ну, опять и забухмаривало, небо не 
видать, все затянуло. Ср. Урал.

Забухм:£рить. См. Забух-
м а ́р и в а т ь.

Забухмариться, и т с я, сов. 
1. То же, что забухмарить. Арх., 
1885.

2. Сделаться скучным; нахмурить
ся. Холмог. Арх., 1907.

Забухтёть, сов., неперех. 1. За
ворчать, забрюзжать. Да я ж ему 
ничего не делал, кто знает чего он 
забухтел. Белг. Курск., 1911—1940. 
Курск., Тул.
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2. Начать болтать, много гово
рить. Иван., 1933.

Забуцать, аю, аешь, сое., 
неперех. Начать стучать, колотить. 
Забуцала в дверь изо всей силы. 
Юрьев., Покр. Влад., 1905—1921.

1. Забучать, а́ю, а́ешь, сое., 
неперех. Загудеть, зашуметь; завор
чать. Все как пчелы забучили. Даль 
[без указ, места]. А пастух и забу
чил, будто что улей. Кадн. Волог., 
1899.

2. Забучйть, а́ю, а́ешь, сое., 
перех. То же, что 1. Забутить. Бу
чить учал, только бок забучал. Ки- 
рил. Новг., 1897.

Забучивать, аю, аешь, 
несов.', забу́чить, чу, ч и ш ь, сое.; 
перех. 1.3 а бу́чить. Замочить леи 
в озере. Я уж так забучил топерь 
лен, что буде до-света тянуть. Вы
тегор. Олон., 1899.

2. То же, что 1. Забутить. Соби- 
ралася огурцы солить, а кадушка 
рассохлася; я ее прямо в речку, да 
к вечеру и забучила. Белг. Курск., 
1911—1940. °3абучить. Мало- 
арх. Орл., 1928.

1. Забучйть. См. Забу́чи
вать.

2. Забучить, чу, ч и ш ь, сое., 
перех. Засечь. Сына забучила розгою. 
Смол., Слов. Акад., 1899.

ЗабучитЬСЯ, и т с я, сое. 
1. Пропариться, замокнуть (о кад
ке). Вот уж третий день напол 
в воде стоит, никак не забучится; 
прийдется видно к бондарю несть. 
Белг. Курск., 1911—1940.

2. Устать, замотаться. Пошли про
со полоть еще до свету, а пришли 
двору месяц ушел, забучилисъ. Белг. 
Курск., 1911—1940.

ЗабушарёТЬ, é е т, сов., неперех. 
Заплесневеть. Огурцы всю зиму в 
голбце стояли аж забушаре́ли. Том., 
1965.

Забушкать, аю, аешь, сое., 
перех. В языке детей: забодать. Вот 
я тебя забушкаю сейчас. Дубен. 
Тул., 1933—1960.

з^бушный, а я, о е. То же, что 
забусный. Ты какой эабушный чело
век? Колым. Якут., 1901.

ЗабуЙТЬ, йю, а ́ешь, сое., 
перех. 1. Одолеть. Детки забуяли.

Б у иск. Костром., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

2. Разрастись, заглушив расту
щее рядом. А чия ж это рута-мята 
под горою заросла, забуяла лебедою. 
Зап. Брян., 1957.

Забыва́тки, мн. 3 а б ы в а т- 
к и -отдаватки. Выкрик в детской 
игре. Дон., 1929.

Забываться, а ́ю с ь, а ́е ш ь с я, 
несов.; забы́ться, забу́дусь, за
бу́дешься, сов. 1. Забывать. 
Даль [без указ, места]. Новое. Тул., 
1900. Старик стал забываться. Я и 
забылся тебе сказать. Смол. Сев. 
Приисыккул. Киргиз. ССР. Только 
забываюсь, куда я их девала, прово
локи. Свердл. ♦Забы́ться на 
все. Забыть все. Пьяница, як об- 
ступится, на все забудется. Смол., 
1914.

2. Разучиться. Не забылись мы 
стрелять. Туган. Том.

3. Задумываться. Она это видит, 
что ее муж что-то забывается (сказ
ка). Костром., 1920.

ЗабЙЕВЧатыЙ, а я, о е; ч а т, а, 
о. Забывчивый. Сердечко твое За- 
нывчатое И забывчатое (песня). Болх. 
Орл., 1913—1917.

Забы́гать, а е т и забыгать, 
а ́е т, сов. и несов., неперех. 1. Поте
рять свежий вид, обветриться, за
черстветь (о хлебе, мясе и т. п.). 
□ Забыга́ть, сов. Сольвыч. Во
лог., 1819. Колбаса забыгала. Волог. 
Сиб. ° 3 а б ы г а ́т ь, несов. Забайк., 
1906.

2. Забыга́ть, сов. Заплесне
веть. Волог., 1839—1842. || Загнить. 
Как забыгает сено, так его и катать. 
Волог., Даль.

3. Сохнуть. ° 3 а б ы г а ́т ь, не
сов. Урал., 1955—1958. ° 3 а б ы́- 
г а т ь, сов. Ручка к посуде приделы
вается, когда забыгает, станет твер
дой. Том., 1964. И 3 а б ы г а ́т ь, не
сов. Подсыхать (о почве). Сиб., 1901. 
Забайк.

4. Забыгать [удар.?], сов. 
Обветриться. Забыгали руки. Бай
кал., 1905.

5. Забыгать [удар.?], сов. Заго
реть. Забыгало лицо от солнца. То
бол., 1896.
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6. Забыгать [удар.?], сов. 
Вымерзнуть. Сиб., 1901.

7. Забыгать [удар.?], сов. 
Умереть. Не забывал еще он, разбой
ник, живым глядит (сказка). Во
лог. [?], Слов. карт. ИРЯЗ.

Забйгнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. 1. То же, что забыгать 
(в 1-м знач.). Волог., 1852. Рыба не 
свежа, забы́гла. Волог.

2. То же, что забыгать (во 2-м 
знач.). Как забыгнет сено, так его 
и катать. Волог., Даль.

3. Затвердеть от холода, промерз
нуть (о белье). Волог., Вят., 1904. 
II Обморозиться. При ветреной и мо
розной погоде может забыгнуть и 
кожа на лице. Волог., Вят., 1904.

4. То же, что забыгать (в 7-м 
знач.). Не забыгал еще он, разбой
ник, живым глядит и царевич, коро
левич (вероятно, Иван) хвать его 
долбнею (булдыгой) вдругорядь, да и 
молвил: — Сгибни, забыгни, трекля
тый (сказка). Волог. [?], Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Забыд^ТЬ, а́ю, а́ешь и 
б ы д у́, быдешь, сов., перех. 
То же, что забрухать (в 1-м знач.). 
Корова забыдает. Покр. Влад., 
1905—1921. Коровы забыду́т. Клин. 
Моск.

Забыдивать, а ю, аешь, несов., 
перех. Фольк. Забывать. Ты ходи- 
тко-се, конь, да в чистом поле, 
А своего времени не прохаживай Да 
меня, доброго молодца, не забыдивай. 
Мезен. Арх., Григорьев.

Забыду́ЩИЙ, а я, ее. 1. Вы
зывающий забытье, опьяняющий (о 
напитках). И налила ковш питья 
забыдущего. Пудож. Олон., Рыбни
ков. Арх.

2. В забыду́щую спать. 
Крепко спать. В забыдущую спит — 
крепко. Вытегор. Олон., 1896.

ЗабыДЙЩИЙ, а я, ее. Забыв
чивый. Ахти какой забыдящий. Са
ран. Пенз., 1853—1854.

ЗабЫ8Г&, И́, м. О шумном и 
беспокойном пьяном человеке, ку
тиле. Южн.-Сиб., 1847.

ЗабызбТЬ, é ю, е́ешь, сов., 
неперех. Закричать, зареветь; запла
кать без причины. Вят., 1892.

Забыкйть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. В языке детей: забодать. 
Влад., 1905—1921.

забылишный, а я, о е. На
стоящий, подлинный. Луж. Петерб., 
1871.

1. ЗйбЫЛЬ, и, ж. 1. Быль, прав
да; дело, не шутка. Ты забыль что ли 
говоришь, аль шутишь? Север., Сиб., 
Даль. ♦ Правда, истина. Том., 1858. 
Он сказал забыль. Хакас. Краснояр.

2. То, что забывается; забвение, 
о Кто, что-либо в за́были. Эта 
вещь в забыли. Смол., 1899.

2. Забыль, нареч. Действитель
но, истинно, в самом деле. Пск., 
1855. Он ко мне и забыль привязался, 
пристал не в шутку. Север. Урал., 
Сиб. о 3 а ́б ы л ь так? Действи
тельно так? Сиб., 1852.

Забйльный, а я, ое. Негод
ный. Пореч. Смол., Слов. Акад., 
1899.

За́былыпный и забыльш- 
НЫЙ, а я, о е. То же, что забылиш- 
ный. °3 а ́б ы л ып и ы й. Север., 
Сиб., Даль. °3абы́лыпный. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Забйрить, рю, ришь, несов., 
неперех. Неумело плыть, кружиться 
па месте. Покр. Влад., 1905—1921.

ЗабырЙТЬ, р й т, сов., неперех. 
Начать плыть по мелкому месту, об
разуя волны (о рыбе). Гляко, как 
рыба забыри́ла. Покр. Влад., 1905— 
1921.

Забьюти и забыстй, сов., 
перех. То же, что забрухать (в 1-м 
знач.). В пригоне держали скотину- 
то, детишки малые могла забысти́. 
Сузун. Новосиб., 1964.

Забйтиетый, а я, ое. Забыв
чивый. Ряз. Ряз., 1969.

Забы́тица, ы, ж. 1. Забвение, 
запамятование. Курск., 1848.

2. Забытье, беспамятство. Курск., 
Даль. II Легкий сон, дрема. Курск., 
Даль.

3. Болезненная спячка. Курск., 
Даль.

Забытище, а, ср. 1. Забвение, 
запамятование. Курск., Даль.

2. Забытье, беспамятство. Сделать 
это в забытище. Курск., Даль. 
о В забы́тищах. В беспамят
стве. Я изделал это в забытищах.
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Обоян. Курск., 1858. Курск. || Легкий 
сон, дрема. Курск., Даль.

3. Болезненная спячка. Курск., 
Даль.

Забы́тка, и, ж. В з а б ы ́т к у 
спать. Фольк, Спать крепко. Он вы
пил ковш питья забыдущего, И ки
нуло его в забытку спать. Пудож. 
Олон., Рыбников.

Забытно́Й, а́д, бе. 1. Легко 
забываемый; такой, о котором лучше 
не вспоминать. Даль [без указ, 
места].

2. Забытый. Останется забытной. 
Кириш. Ленингр., 1955.

Забыто́й, а й, о é и забы́тый, 
а я, о е. о 3 а б ы ́т а головушка. 
О ничего не знающем, ни о чем не 
подозревающем человеке. Я сижу, 
забыта головушка, а за двором овин 
сгорел. Мещов. Калуж., 1902. о 3 а- 
б ы т ы ́дни. О забывчивом человеке. 
Пудож. Олон., 1903. оЗабытбй 
хлеб. «Если в печи забудут хлеба 
каравай вынуть, то этот забытой 
хлеб, употребляемый в пищу, спо
собствует вкушающему его забыть 
того человека, о котором он сильно 
тоскует». Волог., Грязов. Волог., 
Обнорский, 1898.

Забыто́ха, и, м. и ж. Забыв
чивый человек. Волог., 1883—1889. 
Ты не надейся на ее, забытоху, она 
вечно utu забудет или перепутает. 
Волог. Ветл. Костром.

Забы́ТОЧка, и, ж. [Знач. ?]. 
Отвечал ей любитель дорогой: — Не 
одну ведь я забыточку забыл — Я за
был, забыл, разлапушка, тебя (пес
ня). Свердл., 1953.

ЗабытУщий, а я, ее. 1. За
быт у ́щ е е зелье. Опьяняющее 
зелье. Даль [без указ, места].

2. Забыту́щее житье. При
вольное, веселое житье. Сев.-Двин., 
1928.

забыть, и, ж. 1. Забвение, за
памятование. Курск., Даль. ^За́
быть нашла на кого-либо, сдела
лась с кем-либо. На меня какая-то 
зйбытъ нашла — ничего не сказала. 
Гавр.-Посад. Иван., 1927. Какая-то 
забыть со мной сделалась. Шуйск. 
Иван, о В за́бытях. Кирен. 
Пенз., 1857. Я в забытях позабыла 
Во слезах не увидела. Вельск. Арх., 

19 Словарь русских говоров, вып. 9

1892. Слов. Акад. 1955 [с пометой 
«простореч.»].

2. Забытье, беспамятство. Курск., 
Даль. Уральск. || Легкий сон, дрема. 
Больной лежит в забыти. Слов. 
Акад., 1847. Курск., Даль.

3. Болезненная спячка. Курск., 
Даль.

Забы́ть, сов., перех. То же, что 
забрухать (в 1-м знач.). Забыла ко
го-то, гыт, бодуча шибко. Таборин. 
Свердл., 1964.

Забы́ться. См. Забыва
ться.

Забы́ЧИТЬ, ит, сов., неперех. 
То же, что забычиться. Корова забы́- 
чила. Вытегор. Олон., Слов. Акад., 
1899.

Забычйться,чу ́с ь,ч и ́ш ь с я, 
сов. Начать дичиться, сторониться 
кого-либо. Слов. Акад. 1847. Влад., 
Слов. Акад., 1899. Чего ты забы- 
чился? Подними голову, погляди пря
мо. Белг. Курск. Он не идет суды, 
чего-то забычился. Дубен. Тул. || За
упрямиться. Влад., Слов. Акад. 1899.

Забы́чливый, а я, ое; лив, 
а, о. Забывчивый. Не знаю, какой 
парень вышел забычливый. Вытегор. 
Олон., Слов. Акад., 1899.

1. Забйкать, аю, аешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Начать 
блеять; заблеять. Опоч. Иск., 1852. 
Пск., Влад.

2. Замямлить. Даль [без указ, 
места]. Ну и духовенство, лой их по 
лбу, как заверещат, забякают, ну ни 
тнуть не разберешь. Белг. Курск., 
1911-1943.

3. Неперех. Сделать гримасу, вы
ражая отвращение к чему-либо. И 
что ты забякала? Сарат. Слов. 
Акад., 1899.

2. Забйкать, аю, аешь, сов., 
перех. 1. Затолкать, засунуть что- 
либо громоздкое в узкое место. Са
мар., 1854. Смол.

2. То же, что забухать (в 1-м 
знач.). Вытегор. Олон., Слов. Акад. 
1899. Ну, кол забякал как следует, 
не вытащишь теперь. Белг. Курск.

3. То же, что забухать (во 2-м 
знач.). Самар., 1854.

4. Употребить, затратить в боль
шом количестве. Материалу сколько 
в одну в эту греблю забякал, дак не 
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пересчитаешь. Денег забякал 
страсть, Белг. Курск., 1911—1943.

Забячать, сое., неперех. Начать 
блеять. Опоч. Пск., 1852.

Зав, нареч. Завтра. Я думала зав 
пятница. Мещов. Калуж., 1896.

Завйбить, бишь, сое., перех. 
Соблазнить, сманить обещаниями. 
Кадн., Вельск. Волог., 1902.

Завагузя, и, м. и ж. Замараш
ка, грязнуля. Ах ты завагузя, сы
нок. Чапаев. Урал., 1964.

Зав&да, ы, ж. 1. Помеха. Росл. 
Смол., 1852. Зап.

2. Порок, изъян. Не якей у коня 
нетути зава́ды. Смол., 1914.

ЗавйДИТЬ, ишь, сов., перех. 
1. Помешать, Деньги зава́дили. Смол. 
Слов. Акад., 1899. Зава́дила ему 
жонка. Смол. И Обременить, затруд
нить. Да не завадит оно тебе — бери 
его (теплое одеяло), клади на воз. 
Зап. Брян., 1957.

2. Начать, ^затеять. Смол. Даль. 
Завидный, а я, ое. Запасный.

Енис., 1865. — Ср. Заводный.
З^вадь, и, ж. Начало, основа 

чего-нибудь. И завади уже нема. Ни
чего не бу де. Зап. Брян., 1957.

Заважённый, а я, о е. Зава- 
ж е н н ы е часы. Заведенные часы. 
Великолукск. Пск., 1952.

1. Зав£живать, а ю, аешь, не
сов., перех. 1. Возить. Скоро заважи- 
ватъ навоз. Боров. Новг., 1899.

2. Завозить, доставлять. Раньше 
сюда соль не заваживали. Верхне- 
Кет. Том., 1964.

2. Зава́живать, а ю, аешь, 
несов., перех. Унавоживать. Сольвыч. 
Волог., Архив АН.

1. Зава́ЖИТЬ, ж у, ж ишь, 
сов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Потянуть (при взвешивании). Зава́- 
житъ на весах. Южн., Даль.

2. Перех. Взвесить (на весах). 
Южн., Слов. Акад. 1899.

2. Завежить, ж у, жишь, 
сов., перех. Уважить, оказать уваже
ние. Ты ему зава́жь. Влад., Слов. 
Акад., 1899.

Завезгать, аю, аешь, сов., 
перех. Запачкать. Весь новенький за
пои завазгал. Токо надела ведь ша- 
раварешки ему [ребенку}, уже заваз

гал. Зе ленов., Чапаев. Уральск., 
1964.

Зава́згаться, аюсь, а е ш ь с я, 
сов. Запачкаться. Твер., Даль. Пск.

Завазгблить, лю, л ишь,сое., 
перех. Запачкать. Порх. Пск., 1911.

Завазгблиться, люсь, 
л и ш ь с я, сов. Запачкаться. Порх. 
Пск., 1911.

Завексить, ва́кшу,
ва́ксишь, сов., перех. Запачкать. 
Стол заваксили. Избу-mo как завак- 
сили. Вытегор. Олон., Волог., Слов. 
Акад. 1899.

Завел, а, м. 1. Насыпь вдоль 
стен дома для утепления, завалинка. 
Мещов. Калуж., 1916. Приваливают 
к дому землю, на нее кладут солому 
для тепла, а чтоб не рассыпалась со
лома, вбивают деревянные колышки. 
Вон старики на завале сидят, завал 
для тепла заваливают, раньше вокруг 
риги делали завалы, а сейчас все за
вал делаем вокруг дома. Моск. Пск.

2. Земляная насыпь в протоке, 
задерживающая рыбу во время ее 
лова. Поволж., Слов. Акад., 1899. 
Касп.

3. Обычно мн. Загородка по обеим 
сторонам крытого гумна, разделен
ная на отсеки стенками, для склады
вания хлеба в снопах. У нас три за
вала ржаных снопов и один пшеницы. 
Волог. И Закрома по бокам врытого 
гумна для хранения мякины. Лю
бим. Яросл., 1926.

4. Мн. Землянка. Костром., Даль.
5. Сторожка или яма, покрытая 

хворостом, откуда стреляют в мед
ведя во время охоты. У нас бьют 
медведя с полатей, бьют ино и из за
вала. Калуж., Даль.

6. Ворота в ограде. Пудож. Олон., 
1885—1898.

7. Поперечная жердь для запира
ния ворот. Подошел к воротам, отпер 
завал. Самар., Садовников. Орл. За
ложи завал на ночь. Смол. Пск. || За
пор, задвижка у дверей. Запри дверь 
на завал. Смол., 1956.

8. Скат крыши торцовой стороны 
здания. Междуречье Оки и Пр они, 
Ряз., 1955-1957.

9. Возвышенное место, бугор. 
Порх., Новоржев. Пск., 1855.

10. Высокое место, поросшее сос
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новым лесом. Завал идет, бор, а это 
озеро идет под завалом в низком месте. 
Верхнетоем. Арх., 1963—1965.

11. Обычно мн. Деревья, пни, 
камни и т. д., засоряющие русло ре
ки, мешающие продвижению невода. 
Арх., 1867—1868. Тотем., Никол. 
Волог.

12. Ряд, валок сгребённого сена. 
Загребайте, пока сено-то в завалах- 
то попроветряет. Ветл. Костром., 
1918.

13. Крутая сторона берега реки. 
Беломор., 1937. Север. || Берег озе
ра. Волог., 1902.
н. 14. Круто обрывающийся край 
речной или морской отмели. Арх., 
Кузмищев [с пометой «морск.ъ\, 1847. 
Белое море и Сев. океан.

15. Яма в реке. Беломор., 1929. 
У нас в реке завалов много, не ку
пайтесь, утонуть можно, если кто 
плавать не может. Идешь по реке 
и как ухнешь в завал, говоришь, попал, 
а теперь не знаю, как говорят. Моск.

16. Яма, впадина. Даль [без указ, 
места]. ♦ Котловина. Кем. Арх., 
1909. И Овраг. Завал — это овраг, де
ревья растут по буграм, говорят: по 
завалам. У нас за деревней завал 
большой, ребятишки там зимой на 
санках катаются, а весной по нему 
вода талая бежит. Моск., 1968.

17. Большой улов рыбы, затруд
няющий ее уборку. Астрах., 1899.

18. Топор для колки дров, ко
лун [?]. Как пустит в меня завалом, 
завал так и загудел мимо меня. Смол., 
Слов. Акад., 1899 [с вопросом].

19. Крутая выпуклая боковая по
верхность топора от лезвия. Если 
у топора завал есть, он плохо в де
рево лезет, надо завал сбить, и вот 
когда завал собьют, тогда он хорошо 
идет. Кыштов. Новосиб., 1965.

20. Огромная толпа; свалка. Хол
мог. Арх., 1907.

21. Привал для отдыха. Холмог. 
Арх., 1907.

22. Желвак. На животе завалы. 
Смол., 1914.

23. Грязное пятно па одежде. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

24. В бранных выражениях: з а- 
в а ́л те седь, зава́л те съешь. 
«Отдельно слово не употребляется и 

значение утрачено». Онеж. КАССР, 
Калинин, 1931.

25. В зава́л, в знач. нареч. 
Завалясь. Прямо упадет и лежит 
в завал, как мертвый. Гребен. Терек., 
1902.

Завален даться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Замешкаться с 
кем-, чем-либо. Слов. Акад., 1899 
[без указ, места]. Волог., Тотем., 
Кадн. Волог., 1902.

2. Запачкаться, загрязниться. Ба-
лахн. Нижегор., 1870.

Завала́ндить, ишь, сов., 
перех. Запачкать, затаскать. Тамб., 
Даль.

Завала́ндиться, и ш ь с я, сов. 
1. Захлопотаться. Тамб., Даль.

2. Шататься, слоняться, таскать
ся. Тамб., Даль.

Завалдо́житься, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. Запачкаться. Ке
рси. Пенз., 1923.

Зава лёнен ькии, а я, ое. По
косившийся, ветхий (о строении). 
Я осталась в завалененъкой избушке. 
Жиздр. Калуж., Слов. Акад., 1899.

Зава лени [удар.?]. То же, что 
завал (в 1-м знач.). Николаев. Са
мар., 1853.

Завалённый, ап, о е. 1. Ле
нивый. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Плохой, худой, дрянной. Пло- 
тищенка-то [плот] заваленный. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

3. Завалены й. Заброшен
ный. Аткар. Сарат., Слов. Акад., 
1899.

4. Казенный. Завалённый хлеб был 
там. Маслян. Новосиб., 1964—1965.

Заваленбк, нка́, и завале- 
нёк, н ь к а́, м. Небольшое бревно, 
отгораживающее место в балагане, 
сарае и т. д. для временной постели. 
Заваленок — это бревно, лесиночка, 
которую кладут на землю в балагане 
недалеко от стены, чтобы устроить 
постель. Если нет топча на пашне, 
то кладут заваленок, за ней солома. 
Южн. р-ны Краснояр., 1965.

За́валеНЬ, льня, м. 1. Лентяй 
Волог., 1822. Как заваленъ лежит и 
работать не хочет. Тихв. Новг. 
Пск., Олон., Яросл. Слезай с пола

19*
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тей-то, завалень, косить надо. Ко
стром.

2. Увалень, неловкий человек. 
Даль [без указ, места]. Волог., 1883— 
1889.

3. Неряха, грязнуля. Даль [без 
указ, места].

4. Человек, убитый разбойниками 
и спрятанный ими в соломе. [Раз
бойники} перекоряться начнут и при
помнят друг \ дружке: — У тебя, 
вора, на гумне-mo что? Что? Поди, 
завальня _ три валяются. А зи́валь- 
нями мертвые тела они звали, по
тому что в солому заваливали. Са
мар., Садовников. Симб.

5. Мн. В свадебном обряде — 
участники свадьбы со стороны не
весты, которые ложатся в воротах 
перед свадебным поездом, чтобы по
мешать; ее отъезду. «По прибытию 
к невесте поезд в ограду не пускают, 
ибо в подво́ротню оградных ворот 
ложатся свадебжане певесты — за- 
вальни». Красноуфим. Перм., Глад
ких, 1927.

6. Последнее кольцо, оставшееся 
в закрытом или перевернутом блюде 
(при святочном обрядовом гадании). 
Яран. Вят., 1903.

7. Собир. Упавшие деревья, за
гнившие, обросшие мхом, собирае
мые на дрова. Петерб., Слов. Акад. 
1899.

8. Мн. Кряжи, которые кладутся 
для тяжести на слопец (капкан) при 
ловле тетеревей и зайцев. Волог., 
Слов. Акад. 1899.

Завйливаньб, я, ср. Запашка 
навоза на поле. Кадн. Волог., 1866.

Завёливать, аю, аешь, 
несов.; завали́ть, валю́, ва́лишь, 
сов.', перех. 1. Запахивать навоз. Во
лог. Волог., 1897. Волог., Твер. 
«Вывезенный на поля назем не ос
тавляют лежать долго не запахан
ным, — его заваливают, т. е. вспа
хивают поле еще раз, заборанивают, 
и поле считается готовым для посе
ва». Тобол., Ивановский, 1917.

2. Несов. Перех. Бить, сечь. Ос
ташк. Твер., Пск., 1855.

3. Сов. Застрелить. Дон., 1929.
4. Пряча, класть, помещать куда- 

либо. Зи́валънями мертвые тела они 
звали, потому что в солому завали

вали. Самар., Садовников. Завалила 
его под перину. Симб.

5. Сов. Повалить, свалить; опро
кинуть; уронить. Он ногой меня за
валил. Зачем ты завалил стул? Опоч. 
Пск., 1852. Пск. Вот он завалил ю 
на полок и давай пару поддавать. 
Новг., Соколовы. Смол., Калуж. 
сю Завали́ло б тебя. Пожелание кому- 
либо неудачи, невзгод, всего дур
ного. Ворон., 1892.

6. Сов. Уложить спать (ребенка). 
Завали-тко ты его (ребенка) спать. 
Вытегор. Олон., Слов. Акад., 1899.

7. Зава́ливать ворота. В 
свадебном обряде — не пускать в дом 
участников свадьбы, требуя у же
ниха и невесты выкупа (выпивки). 
Заваливать ворота — это что стол 
выкупать, свадьба-mo не пройдет 
в ограду, ставь бутылку, дружка 
тогда слазит, несет бутылку и по
дает. Кыштов. Новосиб., 1965.

— Доп. [Знач.?]. Посмотри-тко, 
глаза завалило, сейчас закуксит (т. е. 
заплачет ребенок). Опар., Мураш. 
Киров., 1940.

Заваливаться, аюсь, 
а е ш ь с я, несов.; завали́ться, в а- 
лю́сь, ва́лишься, сов. 1. Па
дать (о человеке). Пск., Опоч. Пск., 
1902—1904. Полезай, смотри не за
вались. Солецк. Новг. Пришло вре
мя, понесли с дедушкой вместе горох 
сеять. Несли, несли да й завалились, 
горох этот рассыпали. Вельск. Смол., 
Смирнов. II Падать так или в такое 
место, что без посторонней помощи не 
встать. Там, на полосах за овином, 
чья-то лошадь завали́лась. Буйск. 
Костром., 1905—1921. Твер. || Па
дать от бескормицы. Рогатый скот 
и лошади, зиму пасущиеся на степи, 
дошли до того, что стали завали
ваться, т. е. падать, не имея силы 
бодро ходить по степи. Черкасов, 
Зап. охотн. Вост. Сиб.

2. Спотыкаться. Через большую ко- 
лодину никогда не завалишься. Вся
кий увидит ее. Пск., 1908.

3. Попадать куда-либо, оказывать
ся где-либо. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Недельку трудился, работал, 
В субботу расчет получил, В воскре
сенье в кабак завалился. Петерб.
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4. Закрываться чем-либо. Завалил
ся подушками. Опоч., Пск. Пск., 
1902-1904.

5. Скрываться. Уж ты брысь, про
вались! За меня, кот, завались! Вят., 
Слов. Акад., 1899.

6. Сов. Захворать. Петерб., Слов. 
Акад., 1899.

7. Сов. Накопиться. Ныне скольки 
ездило богатырей, Оттуль никто не 
ворочался. Че нынь надо съездить 
туда Да свезти дани-пошлины, Да 
которы завалилисе, Завалились за 
двенадцать лет. Былины Печоры и 
Зимнего Берега, 1961.

Зава́лина, ы, ж. 1. Слой соло
мы, костры и т. п. вокруг стен дома 
для его утепления на зиму. Теперь 
вам тепло буде, завалину-mo до са
мой крыши сделали. Славк. Пск., 
1957. Завалина теплая на зиму де
лается из костры и из омялъя. Пск.

2. Скамейка или обрубок дерева 
на улице у ворот для сиденья. Ос
ташк. Твер., Пск., 1855.

3. Земля, брошенная из-за бес
плодия или неудобства пользования 
ею. Волог., Слов. Акад., 1899.

4. Шутливая брань, обращенная 
к лошади. Волог., Грязов. Волог., 
1898.

Зава́линица, ы/ ж. То же, что 
завал (в 1-м знач.). Ср. Урал., 1964.

Зава́линка, и, ж. Временная 
постель, устраиваемая в поле. Зава
линки были в балагане на пашне. 
Спали на них. На три стороны на 
пол жердочек положат, настелят 
соломки, привяжут дерюги али поло
вики и спят. Южн. р-ны Краснояр., 
1965.

Зава́линок, нка, м. Тоже, 
что завал (в 1-м знач.). Верхне- 
Тавд. Свердл., 1964.

Зава́линца, ы, ж. То же, что 
завал (в 1-м знач.). Айдате, девки, на 
завалинцу, семена погрызем. Чапаев., 
Зеленов. Урал., 1964. Г. Гурьев.

Зава́листый, а я, о е. 1. С за
валом — крутой, выпуклой поверх
ностью топора от лезвия. Завалис- 
тый топор, туго в дерево идет. Влад., 
Слов. Акад., 1899.

2. Сточенный па одпу сторону (об 
инструменте). Новг., Твер., 1911.

Завалйть. См. 3 ав ânив ать.
ЗавалЙТЪСЯ. См. Завали

ваться.
1. Завалйха, и, ж. Блюдо из 

муки, заваренной кипятком и сдоб
ренной маслом, молоком, яйцами. 
Режев. Свердл., 1964.

2. Завалйха, и, ж. Распоря
дитель на свадьбе со стороны же
ниха; дружко. Красн. Смол., Слов. 
Акад., 1899.

Зава́лка, и, ж. 1. Запахи
вание навоза. Кадн. Волог., 1847. 
Скоро завалка кончится, надо за се
нокос приниматься. Волог.

2. Первичная обработка шерсти 
при изготовлении валяной обуви. 
Костром., 1874. Твер.

3. То же, что завал (в 7-м знач.). 
Трубч., Комарич. Брян., Рыльск. 
Курск., 1947—1960.°3 а ́в а л к а. 
Куда ты девал завалку? Зап. Брян., 
1957. II Засов, задвижка у входной 
двери. Дорогоб. Смол., 1927. Смол.

4. Жердь, которой закрывают про
езд или проход где-либо. Завалкою 
закроем и все. Брас., Карач. Брян., 
1950.

5. Шкаф для посуды. Волго-Камье, 
1961.

6. Товар, вышедший из моды и не 
распроданный. Моск., Слов. Акад., 
1899.

7. РаспуханиеТподчелюстных же
лезок. Южн., Слов. Акад., 1899. 
II О болезнях горла, связанных с рас
пуханием горла или железок (анги
не, скарлатине, дифтерите и свинке). 
Егор. Ряз., Слов. Акад., 1899.

Завалкова́ть, ку́ю, ку́ешь, 
сов., перех. Прикатать катком (вал
ком). Весь горох завалковйли. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Зава́лок, л к а, м. 1. Скамья 
для испеченного хлеба, приделанная 
к стенке печи. Бурнашев [без указ, 
места].

2. Широкая полка в избе. Чере
пов. Новг., 1910.

3. То же, что завал (в 1-м знач.). 
Пошех.-Волод., Молог. Яросл., 1929.

4. То же, что завал (в 7-м знач.). 
Ведут в конюшню купецкого сына. 
Там чугунные двери залезные завал
ки. Ельн. Смол., 1899.
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5. Небольшой выступ скалы у са
мой воды. Южн. р-ны Краснояр., 
1965.

6. То же, что завал (в 9-м знач.). 
Илим. Иркут., 1969.

7. Беспорядок в доме. Смотри, 
худо у тебя, не убрато, завалок по
лучился. Южн. р-ны Краснояр., 1965.

Завалом, нареч. Навалом. Час
то на почтовый пароход грузятся 
завалом доски для тары. Камск., 
Миртов, 1932.

Завалочек, чка, м. Уменьш.- 
ласк. к завалок (в 5-м знач.). 
Река, скала, а ниже вроде площад
ки — завалочек это. Южн. р-ны Крас
нояр., 1967.

Завалушек, ш к а, м. Ласк. 
Препятствие из нагроможденных кам
ней, деревьев и т. д. Поделали себе 
завалушки высокие. Терек., 1899.

Завалыш, а, м. Завалявшийся 
кусок хлеба, мяса и т. п. Чего ты 
мне даешь какой-то зава́лыш? Или 
у нас получше хлеба-mo нет? Лунин. 
Пенз., 1959—1960.

Заваль, и, ж. 1. Заброшенная 
земля. Кадн. Волог., 1883—1889. 
Заваль тянется по-за полю — и нет 
на ней ни травы, ни кустов, а растет 
только былинник. Шуйск. Иван.

2. Изгородь, устраиваемая в лесу 
из только что срубленных деревьев. 
Кадн. Волог., 1883—1889.

3. Что-либо ненужное, хлам; сов
сем изношенная одежда, обувь. Ли
пец. Ворон., 1937.

4. Залежавшиеся на железной до
роге хлебные грузы. Вят., Слов. 
Акад., 1899.

5. Ничтожные люди, сброд. Арх., 
1858. Был в кабаке, завали-mo что 
там. Арх. ,

Завал ьё, а́, ср. Овражистая 
местность. Завальё — место забро
шенное, там овраги. Завальё — место 
овражистое, там повал леса был, 
гниль, волки водились. Моск., 1968.

Завальна, ы, ж. То же, что за
вал (в 1-м знач.). Там соскучится — 
перейдет на завальну, только и дела. 
Енот. Астрах., 1905—1921.

Завальна, ьт, ж. Отгороженное 
место в подполье для овощей. В голб
це тут. завалъны, у меня там кар
тошка. Турин. Свердл., 1964.

Зава́льник, а, м. То же, что 
завал (в 1-м знач.). Осташк. Калин., 
1946.

Зава́льница, ы, ж. То же, что 
завал (в 1-м знач.). Айда на зава́лъ- 
ницу, там и поговорим. Испул. 
Гурьев., 1963. Чапаев. Уральск. За- 
ва́лъницы землей и заваливали, к зем
ле ее обваливаешь, землей повыше, 
чтоб не промерзала, а летом отвали
ваешь, чтоб не подпревали бревна. 
Сузун. Новосиб.

ЗавалЬНО, нареч., безл. сказ. 
Много, с избытком. Волог., 1895. 
Перм., Олон. Товару завально в ма
газине. Свердл. Дел-mo у меня в эту 
декаду завально. Зауралье. || Завозно. 
На мельнице был, да завально больно, 
не дождался черед-mo. Пошех. Яросл., 
1850.

Завальный, а я, о е. 1. Зале
жавшийся; лежалый. Завальный лен, 
плохой, грязный, лежал долго, не лен, 
а охлопки одни. Шерсть плохая, 
завальная, прясть трудно. Моск., 
1968.

2. Зава́льный дождь. Бес
прерывный, проливной дождь. Ека- 
теринб. Перм., 1887. Перм.

3. Зава́льная трава. Расте
ние Lysimachia vulgaris L. сем. пер
воцветных; вербейник обыкновенный. 
Даль [без указ, места]. Тамб., Ан
ненков.

Завальня, и, ж. Что-либо за
валявшееся; залежалый товар. Шадр. 
Перм., 1930.

Завальня, и, ж. То же, что 
завал (в 1-м знач.). Дон., 1929. Слов. 
Акад. 1955 [с пометой «обл.»].

Завальчивостый, а я, о е. 
То же, что завалистый (во 2-м знач.). 
Завальчивостый топор. Пск., 1911.

Завалйхга, и, м. и ж. Увалень, 
лентяй; замарашка. Даль [без указ, 
места].

Завалйэжка, и, м. и ж. То же, 
что завалюга. Даль [без указ, места]. 
Пск., Осташк. Твер., Слов. Акад. 
1899.

Завалй)ха, и, ж. О ветхом, раз
валивающемся здании. Дон., 1929. 
Цыган всю семью привез в колхоз, 
завалюху купил, а теперь новую 
хату строит. Усть-Лабин. Красно
дар. Курск.
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Завалйлпка, и, м. и ж. 
1. Ж. То же, что завалюха. Липец. 
Ворон., 1929—1937. Курск. Живет 
в этой завалюшке, а что же делать? 
Ду бен. Тул.

2. Лентяй, увалень; замарашка. 
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Завалящий, а я, ее. 1. Лени
вый. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Завалявшийся, плохой, негод
ный; залежалый. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Петерб., Влад. Может 
есть какой товар завалющий? Иван. 
Казан., Перм., Свердл., Урал.

Завалйлцийся, а я с я, е е с я. 
То же, что завалющий. Влад., Слов. 
Акад., 1899.

Завалйный, а я, о е. Зава
лявшийся, запачкавшийся. Мещов. 
Калуж., 1905—1921.

Завалйтый, а я, о е. Запачкан
ный. У меня руки завалятые. Ряз. 
Ряз., 1969.

Завалйть, я́ю, я ́ешь, сов., 
перех. 1. Сильно побить. Я тебя за
валя́ю. Смол., 1899.

2. Запачкать. Только вымыл руки 
и опять завалял. Чашку всю заваляли. 
Ряз. Ряз., 1969.

Завалиться, й ю с ь, я ́е ш ь с я, 
сов. 1. Уйти, скрыться. Куды ж 
оаба то завалялась — погляжъ яну. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. А ёны 
от его обряжалися, За тые за кустья 
завалялися. Онеж., Гильфердинг. 
II Затеряться, деться. Куды, бог зна
ет, завалялся топорёнко. Вытегор. 
Олон., 1899.

2. Запачкаться, замазаться; выва
ляться в грязи. Его [царя] кони 
стеклянеются, а у старых конюхов 
все кони в грязи заваляются. Ставроп. 
Самар., Садовников. Да он сам весь 
в грязи завалялся. Ряз. Вят.

3. Спутаться, сваляться. Волосы 
с кровью завалялись, што нельзя и 
отмыть, дай расчесть. Вытегор. 
Олон., Слов. Акад., 1899.

4. Уплотниться при валянии (о до
машнем сукне). Нынче сукно мое не 
совсем хорошо завалялось. Пск., Слов. 
Акад., 1899.

5. Слечь в постель, заболев. То 
все еще прихварывала да ходила, а те
перь уж завалялась и не встаю.

Влад., Слов. Акад., 1899. Рыб. 
Яросл.

Завалйха, и, ж. Неряха, неоп
рятная женщина. Как своя шельма 
жена Затеряха, заваляха, Все муж
нин закон (песня). Дмитров., Орл., 
1905.

Завалйшка, и, м. и ж. То же, 
что завалюшка (во 2-м знач.). Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

ЗавалЙШНЫЙ, а я, о е. Долго 
пролежавший, плохой, завалящий. 
Мцен. Орл., 1898.

Завантйжиться, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. Заважничать, за
знаться. Старор. Новг., Осташк. 
Твер., 1855.

Завантарато́рить, р ю, 
р и ш ь, сов., неперех. Заспешить. 
Пск., Новорж. Пск., 1855.

Завйпливать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Начинать вопить, 
кричать. Покр. Влад., 1905—1921.

1. Зав£р, а, м. 1. Начало про
цесса выварки соли после перерыва. 
Волог., 1866.

2. Годовой период выварки соли. 
В нонешном заваре у нас выварено 
два миллиона пудов [соли]. Соликам. 
Перм., 1899.

3. Заварка; настой. Слить зава́р 
и налить другою [водою]. Петерб., 
Слов. Акад., 1899.

2. Зав&р, а, м. Разбираемая 
часть изгороди на случай проезда. 
Ишим. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ. — 
Ср. Завор.

Завтра, ы, ж. 1. Каша из му
ки крупного помола, завариваемой 
кипятком. Волог., 1842. «Мука и ки
пяток в голодное время». Пошех.- 
Волод. Яросл., Копорский, 1926. 
♦ Каша из ржаной муки. Волог., 
1822. Яросл. ♦ Каша из ржаной или 
ячменной муки. Кадн. Волог., 1854. 
♦ Каша из ячменной или пшеничной 
муки с маслом. Буйск. Костром., 
1896. ♦ Каша из ячменной или овся
ной муки. «Ставят в печь горшок и 
накаливают его. Затем в него насы
пают овсяной или ячменной муки и 
наливают кипятком. Когда проки
пит, едят с молоком или маслом. 
Вместо муки кладут иногда ржаные 
высевки. Местами завару едят с тер
той редькой, разболтанной в масле»,
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Волог., Иваницкий, 1890. || Кушанье 
из ржаного солода, залитого горя
чей водой и сваренного в печке. 
Прежде лакомое блюдо. Ели постами 
с хлебом и пареной брусникой, Ос
ташк. Калин., Копорский, 1946. 
II Каша из зерен зеленой недозрелой 
ржи. Белозер. Иовг., 1852. Новг., 
Волог. II «Завара — кушанье: рас
толченная рожь на воде с маслом — 
на сковороде». Грязов. Волог., Ле
бедев, 1896.

2. Жидкая каша, размазня. Ряз., 
1852.

3. Лепешка из заваренной кипят
ком муки. Чух л. Костром., 1927. 
II Сочни. Онеж. Арх., 1901.

4. Охотничья еда из раскрошен
ных сухих шанег и горячей воды. 
Чердын. Перм., 1930.

5. Солод, залитый горячей водой 
при приготовлении кваса, когда уже 
начинается брожение. Онеж. КАССР, 
1931.

6. То же, что заварка (в 4-м знач.). 
Шенк. Арх., 1898.

7. Сварка металла. Волог., Даль.
Заваракать, аю, аешь, сое., 

перех. Запачкать. А я не видала, что 
на грязный стул села — все платье 
заваракала, Влад., 1899. Заваракала 
весь пол, Пепз.

Заварйкаться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, сов, 1. Начать возиться, 
копаться. Ну, опять заваракались. 
Иван., 1920—1924.

2. Запачкаться. Где это ты так 
заваракался? Влад., 1899.

Заварйть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех, и неперех, 1. Перех, Склепать, 
заклепать. Волог., 1822.

2. Наврать, насплетничать. Во
лог., 1902.

Заварйха, и, ж. 1. Военные 
действия, война. Сев.-Вост., Сиб., 
1822. Сиб.

2. Суматоха, кутерьма; семейная 
ссора. Там у них такая завараха. 
Вост., Слов. Акад., 1899. ♦ «Трево
га, склока; ссора, смута, свалка, 
драка». Вост., Даль.

3. Снежная буря. Сиб., Слов. 
Акад., 1899.

— Ср. 3 а в о р о́ х а.
Заваргенить, н ю, ниш ь, 

сов., перех, и неперех. 1. Неперех.

Зашуметь. Прикамье, нач. XX в. 
II Закипеть, забурлить. Ишь как са- 
мовар-то заварганил, неси скорее на 
стол, Волог., 1902. Холмог. Арх.

2. Перех. Быстро сделать что- 
либо, сварганить. Ничего, делъце-то 
заварганили. Кубан., Слов. Акад., 
1899. Холмог. Арх.

3. Начать делать что-либо грубо, 
некрасиво. «Например, откромсать 
слишком большой ломоть хлеба, 
взять слишком много масла на лож
ку»; Петерб., Слов. Акад., 1899. 
II «Набить полный рот». Петерб., 
Б улич, 1899.

4. Начать врать. Ну, уж это ты 
заварганил. Пинеж. Арх., 1961.

5. Заговорить. Онеж., 1948.
ЗаваргОнить, ит, сов., 

неперех. Закипеть. Онеж. Арх., 1885.
Заваргосйть, го ́с ишь, сов., 

неперех. 1. Затараторить, закричать 
(о женщине). Пск., Осташк. Твер., 
1855.

2. Начать накрапывать (о дожде). 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Заиграть на органе или другом 
инструменте. Волог., Слов. Акад., 
1899.

Заверенный, а я, о е. Зава́
ренная лодка. Лодка, залитая 
смолой. Пр очная лодка-то заваренная, 
не протекает. Сузун. Новосиб., 1964.

Заварёха, и, ж. 1. То же, что 
завариха (в 1-м знач.). Челяб., 1930.

2. Ссора, раздор; драка. Яросл., 
1852.

Заверза, ы, м. и ж. Неряха, 
грязнуля. Повен. Олон., 1885—1898. 
Вят., Покр. Влад.

Заварзеиха, и, ж. То же, что 
заварзайка. Покр. Влад., 1899.

Заварзейка, и, ж. Неряшли
вая, неопрятная женщина. Ч той-то 
за девка, за заварзайка. Все лужи она 
облазит, Юрьев., Влад. Влад., 1905— 
1921.

Заварзекать, а ю, аешь, сов., 
перех. Запачкать, загрязнить. Охан. 
Перм., 1930.

Заварзеть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. и неперех. 1. То же, что за- 
варзакать. Вят., Покр. Влад., Слов. 
Акад., 1899. Сев.-Двин.

2. Перех. Замучить работой. Сев,- 
Двин,, 1928.
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3. Неперех. Начать шалить, про
казничать; задурить. Волог., Даль.

Зава́рзгать, а то, а е ni ь, сов., 
перех. То же, что заварзакать. Покр. 
Влад., Слов. Акад., 1899.

Заварзйкать, аю, аешь, 
сов., перех. То же, что заварзакать. 
Петерб., Слов. Акад., 1899.

Заварзыкаться, аюсь, 
а е ш ь с я, сов. Запачкаться (о де
тях). Петерб., Слов. Акад., 1899.

Заваривать, а ю, аешь, 
несов.; завари́ть, варю́, ва́ришь, 
сов.; перех. 1. Сварить (еду, питье). 
Заварили на радостях меду пьяного. 
Шенк. Арх., Киреевский. Костром. 
Завари кашу. Пенз. Нижегор. Са
мар., Байкал.

2. Красить (ткань, нитки и т. д.). 
□ Зава́ривать. Шуйск. Влад., 
Слов. карт. ИРЯЗ. || Завари́ть. 
Залить горячей водой, кипятком 
уже окрашенную ткань, чтобы не 
пачкала краской. Сиб., Урал., 1858. 
♦ Завари́ть шелк. Обдать ки
пятком, чтобы не линял. Сарат., 
Казан., Слов. Акад., 1899.

3. Сов. Начать действовать, рабо
тать (о солеварне после весеннего 
перерыва). Сегодня только заварили 
у нас. Соликам. Перм., 1853.

4. Сов. Ошпарить, обварить кого- 
либо. (Дочь) мужичка кипяток но
сит да в бочки льет; всех разбойни
ков заварила. Перм., Афанасьев. Ки
пел чугун. . Он взял да ребенка и за
варил. Арх.

5. Зава́ривать соняшницы. 
«Особый способ лечения тошноты и 
лихорадочного состояния». Сев.- 
Кавк., Розенберг, 1908.

Завариваться, a é т с я, несов. ; 
завари́ться, рю́сь, ришься, 
сов. 1. Вариться; закипать. Спасибо, 
молодцы, шуба находка, не пропала 
наша водка! Эй!Заваривайся, вски
пай уха, подкняжий, покажи же
ниха. Вельск. Смол., Сиб., 1914. Да 
во штях заварится. Пинеж. Арх.

2. Сов. Обвариться, обжечься. За
варился котенок горячим супом. 
Урал., 1930.

ЗаварЙТЬ. См. Зава́ривать.
Заварйться. См. Зава́ри

ваться.
Заварйха, и, w. 1. Каша из 

ячменной, овсяной и т. п. муки, за
варенной кипятком. Оренб., 1830. 
Тобол. Мучная каша — это завари- 
ха. Том. Кемер., Свердл., Вят. (Ки
ров.), Арх., Самар. «Овсяная, яч- 
ная, пшеничная или ржаная кашка; 
пустой горшок разжигают, льют в 
него кипяток и сыплют под мутовку 
смесь ячной и овсяной муки; крутой 
замес этот едят холодный с постным 
маслом, или поджарив на сковороде, 
латке». Новг., Даль. Вят., Волог. 
Петерб. II Мучная каша, поджарен
ная на сковороде. Шенк. Арх., 
Вят., Перм., 1852. Изжарь, мама, 
завариху или кашу-повариху. Перм. 
Вода кипит ключом и заваривают 
муку хорошую немного, а потом на 
сковородку, поджаривают с маслом. 
Это заварйха. Южн. р-ны Красно- 
яр. II Мучная каша на молоке. Зава
рйха из молока, подболтаешь му
кой, скипятишь. Вожгал. Киров., 
1950. Заварйха из муки с молоком. 
Том. II Тесто, заваренное из подогре
той ржаной муки в раскаленном 
горшке. Орл., Нолин. Вят., Слов. 
Акад., 1899.

2. «Каша из заварной гречневой 
крупы». Вят. (юго-вост.), Зеленин, 
1901.

3. Кисель из муки с квасом. 
Симб., 1852. ♦ «Кисель, саламата, 
гуща». Сиб., Даль. || Гороховый ки
сель. Казан., 1850. Вязн. Влад.

4. Суп, заправленный поджарен
ной мукой. Садись хлебать завариху. 
Свердл., 1964.

5. То же, что заварка (в 4-м знач.). 
Ср. Урал., 1964.

6. Сварливая женщина. Осташк. 
Твер., 1855. Твер. || Сплетница. 
Твер., Даль.

Завйрка, и, ж. 1. То же, что 
заварйха (в 1-м знач.). Вельск. Арх., 
1895. Волог. II Закваска из поварен
ной муки для теста. Из заварки 
тесто ставили. Чулым. Повосиб., 
1969.

2. «Кашица из гречневых круп». 
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

3. Размоченная в воде булка, иду
щая в пищу детям. Никол. Волог., 
1904.

4. Корм для скота из измельченной 
соломы иди сена, залитцх кипятком. 
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Холмог. Арх., 1907. Сев.-Двин. За
варивают скотине сено или солому, 
заварка называется. Ср. Урал. При
камье. ♦ Корм для скота из наруб
ленной соломы, сена, перемешанных 
с мукой, отрубями и облитых кипят
ком. Сольвыч. Волог., 1822. Волог., 
Арх. Сиб., Иркут. Зимой корове за
варку даю. Тунк. Бурят. АССР.

5. Мн. Теплое пойло для скота. 
Арх., 1885.

Заварлы́жничать, а ю, а е ш ь 
сов., неперех. Начать вести себя 
легкомысленно, двоедушно. Вят., 
1892.

Заварн^кать, а ю, а е ш ь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Испечь. 
Я насилу заварнакала две лепешки. 
Мещов. Калуж., 1902.

2. Заговорить о пустяках, начать 
болтать; начать врать. Курск., Даль. 
Работники взяли деньги и заварна- 
кали: — Ну что ж, милый, угодим! 
Липец. Тамб., Афанасьев.

Завйрник, а, м. 1. Чайник. 
Шадр. Перм., 1897.

2. Заварники, мн. Печенье 
из заварного теста. Заварники на 
яйцах делаются. Тунк. Бурят. АССР, 
1968.

Заварнбй, а ́я, бе.оЗавар- 
н 6 й цвет. Коричневый цвет (от 
цвета яиц, заваренных в яичной ше
лухе). Сев.-Двин., 1928. о 3 а в а р- 
л 6 й ситец. Ситец прочной окрас
ки. Красн. Смол., Слов. Акад., 1899.

Заварбшка, и, ж. 1. Война, 
военное столкновение. Обоян. 
Курск., Машкин. Ковгда это было? 
Да вот ковгда заваро́шка-то была. 
Ветл. Костром.

2. Ссора, брань; скандал. Обоян. 
Курск., Машкин. Ветл. Костром.

Заваруха, и, ж. 1. То же, что 
завариха (в 1-м знач.). Южн.-Сиб., 
1848. Тобол. Завару́ха так ее как 
манку готовят, муку, воду мешают. 
Воды скипятят и муки туды и масло 
скоромно нальют, вот и заваруха. 
Повосиб. Заваруха хоть из какой 
муки: из аржаной нехороша. Зава
руха из пашаничной муки из белой. 
Том. Кемер., Амур., Тунк. Бурят. 
АССР. Сиб., Вост.-Казах., Свердл. 
Урал., Волог., Ленингр., Костром., 
Ценз., Самар. ♦ «Кисель, саламата, 

гуща». Сиб., Даль. ♦ Каша из муки 
с сахаром, заваренной кипятком. 
Много муки и сахару в заваруху 
пошло, густая получилась. Она вся
кая бывает, и густая, и жидкая. 
Я пшеничную заваруху люблю, ее 
легко готовить, горшок разогреешь, 
кипяток туда сладкий нальешь и 
муку сыпешь, кто как ее едят, кто 
горячую с маслом, кто холодную под
жаривают. Моск., 1968. ♦ Каша из 
солоделой муки. Нерч. Забайк., Бо- 
голюбский. II Каша из муки, зава
ренной кипятком и поджаренной на 
сковороде. «Кашу эту, составляю
щую род теста, едят с маслом и 
иногда посыпают толокном». Ба
бушка! Состряпай-ка кашу зава
руху, . .да в середине-mo ямочку сде
лай, да и налей туда масла, пожа
луй бы и толоконца принесла пома
нивать». Перм., Луканин, 1856. Тю- 
мен., Новосиб. ♦ «Простокваша или 
„пахтапь“ (остатки после приготов
ления масла) сливаются в горшок, 
ставятся в печь и, «когда дадут два 
ключа», предварительно посоленные, 
густо замешиваются пшеничной или 
ржаной мукой. В заваруху добав
ляют масла, слегка поджаривают и 
подают на стол только горячей».
Тунк. Иркут., Гущина, 1928. || Каша 
из муки на молоке. Молоко скипя
тят, муку сыплют и получается 
заваруха. Яшк. Кемер., 1964. Ново
сиб. Сваришь молоко, муки поло
жишь, замесишь, масла добавишь и 
кипятишь. Заваруха сварится и по
лучится, как каша или кисель из 
пшеничной муки, а можно из куку
рузной или другой какой муки делать. 
Краснояр. Ср. Прииртыш. || Крутая 
каша из гречневой муки, заваренной 
кипятком. Амур., 1913—1914. Слов. 
Акад. 1855 [с пометой «просторен.»].

2. Тесто из пшеничной муки, раз
веденной в молоке, и затем поджарен
ное в масле. Нижнеуд. Иркут., 1850. 
Урал. II Закваска, из заваренной му
ки для теста, опара. Заквасишь, сде
лаешь заваруху, а на утро нати
раешь, намешиваешь и в кипяток, 
получаются коралики. Ордын. Ново
сиб., 1966. Заваруху из муки тоже 
заваривают, жиденько, как опару, и 
хлеб пекут. Чулым. Новосиб.
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3. Кушанье из сухарей, размочен
ных в горячей воде. Завару́ха или 
сухарница одно и то же. Маслян. 
Новосиб., 1965.

4. Каша из овсяной крупы. Бело
зер. Новг., 1898. Устьян. Арх.

5. Количество сухого чая, завари
ваемого в чайнике за один раз. 
Наскруби чаю (кирпичного) заваруху. 
Краснояр. Енис., 1904.

6. То же, что завариха (в 4-м 
знач.). Ср. Урал., 1964.

Зава́рушка, и, ж. 1. Уменып.- 
ласк. к заваруха (в 1-м знач.). 
Урал., 1930. Молосна заварушка. 
Том. Том., Прикамье.

2. Каша из толокна, сваренная па 
молоке. Вытегор. Олон., 1896.

3. Мн. Печенье из заварного теста. 
Чердып. Перм., Слов. Акад. 1899. 
Заварушки на масле, на яичках, круг- 
ленъки. Заварушки, на их надо де
сять яиц. Мариин. Кемер.

4. То же, что завариха (в 4-м 
знач.). Ср. Урал, 1964.

Заварца́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
неперех. Начать извергать ртом при
нятую пищу. Девка заварцала. Смол., 
1914.

Зава́рник, а, м. Сладковатое 
тесто, поставленное на горячей воде. 
Липец. Ворон., 1929—1937.

Заварйзга, и, ж. Грязная, не
опрятная женщина (особенно при 
приготовлении пищи). Мещов. Ка
луж., 1892.

Завары́згать, а ю, аешь, сов., 
перех. То же, что заварзакать. Пе
терб., Слов. Акад. 1899. Покр. 
Влад.

ЗаварюСИТЬ, ит, сов., неперех.- 
[удар.?]. Начать накрапывать (о мел
ком дожде). Пск., Твер., 1931.

Заварй, И́, м. и ж. Зачинщик; 
зачинщица. Черепов. Новг., 1910.

Зава́стривать, аю, аешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Заострять. Даль [без указ, места]. 
Кол завастривают и ставят. Вол
хов. Ленингр., 1954.

2. Неперех. Быстро бежать. За- 
вастривай — беги. Кузнец. Том., 
1895—1896.

3. Неперех. Спешить. Завастри- 
вай, ребята! — поспеши. Иркут., Ро
динский.

Завата́житься, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. 1. Собраться вата
гами. Курск., Даль.

2. Познакомиться; подружиться. 
Не вапгажься с мошенником; зава- 
тажишъся с ним, он тебя обдует. 
Рыльск., Судж. Курск., Тихв. Новг., 
1852. Курск.

Зава́тлать, а ю, а е ш ь и за
ватла́ть, а́ю, а́ешь, сов., перех. 
и неперех. 1. Перёх. Испачкать, за
грязнить. Тамб., Даль. ° 3 а в а ́т- 
л а т ь. Морш. Тамб., 1849. Руками 
бумаги заватлал. Обояи. Курск. 
Пенз.

2. Перех. Небрежно зашить. ° За
ва ́т л а т ь. Заватлал, курам на 
смех. Камеп. Свердл., 1964.°3а- 
в а т л а ́т ь. Фуфайка деда была за- 
ватлана. Кемер., 1965.

3. Зава́тлать. Сказать вздор, 
сболтнуть. Ср. Урал., 1964.

4. Зава́тлать. Сказать что- 
либо невнятно; забормотать. Ср. 
Урал., 1964.

5. Зава́тлать, неперех. Вы
сказать неудовольствие; побранить
ся. Ср. Урал., 1964.

6. Зава́тлать, неперех. За
лаять. Ср. Урал., 1964.

Зава́тлаться, а ю с ь,
а е ш ь с я и заватла́ться, 
а́юсь, а́ешься, сов. 1. Испач
каться, загрязниться. Тамб., Даль. 
□ Зава́тлаться. Морш. Тамб., 
1849, Тамб.

2. Зава́тлаться. Заболтать
ся с кем-либо. Заватлаласъ я с то
бой. Великоуст. Волог., Слов. карт. 
ИРЯЗ.

Завахлйть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. 1. Сделать что-либо небрежно, 
кое-как, наскоро. Завахлять проре
ху — зачинить ее кое-как, на скорую 
руку. Даль [без указ, места].

2. Потерять или присвоить чужую 
вещь (сказав, что она потеряна). 
Кадн. Волог., 1899.

Завахрйй, я, м. Грязный, не- 
причесаный человек. Судж. Курск., 
1915.

Зава́чкать, аю, аешь, сов., 
перех. Запачкать, загрязнить. Симб., 
1888. Платье все завачкала, заваляла, 
Ряз. Ряз.
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Зав&чкаться, аюсь,
а е ш ь с я, сов. Запачкаться, за
грязниться. Дон., 1874. Она помидор 
ей дала, она [девочка] вся завачкаласъ. 
Ряз. Ряз.

Зав&щивать, а ю, аешь, 
несов.; завощи́ть, щ у́, щ и ́ш ь, сов.; 
неперех. Давать пощечину, оплеуху. 
Тул., 1865.

ЗавббЛЬШКИ, нареч. Величи
ной, размером. Картошка вся с ку
лак вавбольшки. Усть-Лабин. Крас
нодар., 1965.

Заввиль, я, м. [удар. ?]. Суг
роб. Пудож. Олон., 1885—1898.

ЗавглУбшки, нареч. В глуби
ну, глубиной. Машина сама роет, 
а канава получается метра полтора 
завглубшки и полтора завширшки. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

ЗавД^ЛЫЙ, а я, о е. Удалой. 
Орл., Курск., Даль.

Завдйться, аюсь, а ́ешься, 
сов. Задаться; иметь целью. Уж вы 
девушки девицы, духовные сестрицы, 
когда богом занялись, служить заеда
лись, вы служите не робейте (песня). 
Перемыш. Калуж., 1853.

Завдев£ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Надеть, вдеть. Сережек нету 
в ушах! Завдевай. Амур., 1913—1914.

Завдлйньшки, нареч. В дли
ну, длиной. Еще бы провода метров 
6—7 завдлиньшки и хватило б. Усть- 
Лабин. Краснодар., 1965.

Завдовёть, éio, а́ешь, сов., 
неперех. Овдоветь. Он молодой завдо- 
вел. Мещов. Калуж., 1892. Орл. 
Я завдовела, одна с косой ходила. 
Брян. Дон., Терек. Жены наши за- 
вдовели, дети наши засиротели (пес
ня). Смол. Слов. Акад. 1855 [с поме
той «простореч.»].

ЗавДОВЙТЬ, ви́шь, сов., перех. 
Сделать вдовой. Завдовила ты, служ
ба [казачья], молодых молодушек. 
Дон., Соболевский.

Завдру́т, нареч. Вдруг. Нако
пят дак завдруг и дадут. Вельск. 
Арх., 1957.

ЗавдЙШНО, нареч., безл. сказ. 
Хорошо. Ему все завдяшно — ему 
все хорошо. Матер, к обл. сл. XIX в. 
[без указ, места]. Чтоб не погневны 
были да завдяшно приняли. Зап. 
Брян., 1957.

Завдйшный, а я, о е; ш е н, 
ши а, о. Благодарный. Крепко будуя 
вам за это завдяшна. Зап. Брян., 1957.

Завев£ть, а ́е т, несов., неперех. 
«О ветре, когда он, имея на своем 
пути препятствие, заворачивает в 
сторону». Ветер завевает из-за угла, 
должно быть идет к северу. Беломор., 
Дуров, 1929.

Завёданье, я, ср. Память; соз
нание; чувство. Мезен. Арх., Сиб., 
1852. Без заседанья три дни лежала. 
Арх. о Быть пьяным без з а в а́
да н ь я. Напиться до бесчувствия. 
Сиб., Даль, о Спать без з а в а-́ 
fl а нь я. Спать очень крепко. Ме
зен. Арх., 1852. Как повалился с ут
ра, так и до сей поры спит без за
седанья. Арх. Сиб.

Завёдать, аю, аешь, сов., 
перех. 1. Отведать, попробовать. За
седай нашего хлеба соли. Судог. 
Влад., 1851. Влад.

2. Узнать, выведать. Тут тата
рин бросался по-плечь в окно: — Ай 
же вы, горланы русские! — Что вы 
здесь заведали, что вы стали почасту 
у гащивать? Петрозав. Олон., Рыб
ников.

3. Проведать, навестить. У порога 
постою да я послушаю, Я заведаю 
счастливу родну дяденьку. Север., 
Барсов. Спасибо што заведали нас. 
«Казаки-некрасовцы». Смол.

4. Поискать. Дети- сбегали, мать 
заведали (песня). Бнис., 1908.

Заведёнъе, я, ср. 1. Обзаве
денье, хозяйство, имущество. Кар- 
гоп. Олон., 1885—1898. Олон., Арх. 
Он все отцовское заведенье спустил 
на этой проклятой водке. Волог. 
Новг., Пск. Всего заведенья-то ло- 
шадъ да корова. Влад., Костром., 
Тобол. ♦ Процветающее хозяйство; 
богатство. Ведь заведенья-то всякого 
в дому сколько. Волог., 1902. Каин. 
Том. И Домашнее хозяйство. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. ♦ Домашняя 
обстановка. Холмог. Арх., 1907. 
II Хозяйственная или промысловая 
постройка. Заведенье все новое. Вят., 
1907. Холмог. Арх. || Одежда, на
ряды. Холмог. Арх., 1907.

2. Работа, дело. Не муськое заве
денье, братцы, делаю. Каргоп. Олон., 
1885—1898.



Йаведь 301

3. Совокупность различных ору
дий лова рыбы. «В состав заведенья 
входят: комплект мереж на одну ло
шадь, один или несколько неводов, 
карбас и полный комплект или набор 
промыслового инвентаря: норило, 
саки, пешни, походни, сани-пошев
ни, грохота и проч., относящееся 
к беломорским промыслам». Бело
мор., Дуров, 1929. о 3 а в е д ёнье 
полное. «Имеющиеся у рыбака в до
статочном количестве посуда, снасти, 
все орудия и инвентарь для лова на 
беломорско-мурманских промыслах». 
Беломор., Дуров, 1929. о Заве
дён ь е неполное. «Заведенье, до
статочное лишь для Мурманского 
промысла, или же для беломорского 
промысла, или же неполный ком
плект заведенья для мурманско-бело
морских промыслов». Беломор., Ду
ров, 1929. оЗаведёнье местя- 
ное. Промысловый инвентарь, при
надлежащий на паях нескольким 
лицам. Беломор., 1929. о 3 а ве
дён ь е неводное. Совокупность 
всех материалов для устройства не
вода и для ловли рыбы им. Тобол., 
1895. И Рыболовная снасть. Каким 
заведением ловить будешь? Осташк. 
Калин., 1946.

4. Ловушки, капканы, ямы и т. п. 
на звероловных промыслах. У него 
свое заведение, т. е. свои ловушки. 
Сиб., 1854.

5. «Промысловые приспособле
ния». Холмог. Арх., Гранди л евский. 
1907.

ЗаведёНИТЬСЯ, сов. 1. Завести 
новый порядок. Осташк. Твер., 1855.

2. Заводиться, обзаводиться.Твер., 
Даль.

1. Заведёнка, и, ж. Обычай, 
порядок. Красн. Смол., Слов. Акад. 
1899. Была такая заведенка — вен
чались. Ср. Урал.

2. Заведёнка, и, ж. Шумливая, 
беспокойная женщина. Утишись ты, 
заведенка. Алап., Ново-Лялин. 
Свердл., 1964.

Заведённый, а я, о е. Зачатый, 
зарожденный. Родился у царевны 
сын (был он еще от отца заведенный: 
она брюхатая была). Свердл., 1930.

Заведёнция, и, ж. Обычай, 

порядок. Осташк. Твер., Пск., 1855.
ЗаведёНЩИК, а, м. Хозяин за

ведения (трактира, лавки и т. п.). 
Вят., 1907.

Заведий, я, м. [удар.?]. За
чинщик, заводила. Пудож. Олон., 
1903.

ЗавёДОМО, нареч. 1. Зная, знав
ши. Он сделал это заведомо (с умыс
лом, знавши). Шенк. Арх., 1844. 
Кинеш. Костром. Хоть ты и не 
калякай: вор приходил ко мне заве
домо. Енот. Астрах.

2. Заодно, кстати. Уж заведомо и 
то возьми, принеси. Сиб., Камч., 
Слов. Акад. 1899.

3. В знач. сказ. Известно. Волог., 
1822. Заведомо: что посеешь, то и 
пожнешь. — Кто вы, ваше благоро
дие? — Я становой. — Заведомо! (то 
есть: так! или теперь известно мне). 
Великоуст. Волог. Нижегор.

4. В знач. сказ. Подлинно, истин
но. Волог., 1852. Заведомо не для 
чего врать. Волог.

5. В знач. вводи, слова. Вероятно, 
наверное. Погрейся поди на печку- 
ту. Заведомо иззяб ведь? Буйск. 
Костром., 1896. Костром.

Завёдривать, ает, несов. ; 
завёдрить, и т, сов., безл. Распого
живаться. Заведрило; кое-где еще слы
шен гром. Моск., 1901—1905. Ле- 
тосъ ненастье, ненастье, а сейчас 
заведрило как хорошо. Ряз. Ряз.

Завёдрить. См. Завёд ри- 
fi а т ь.

За́ведро и завёдро, нареч. 
Ясно, светло и сухо (о погоде). 
оЗа́ведро. Окны закрывать уж 
надо, пока за́ведро. Урал., 1964. 
°3 а в ё д р о. Завёдро убирать по
кос. Ряз. Ряз., 1969.

ЗаведЙЕ, нареч. 1. Зная зара
нее, заведомо. Яросл., Даль.

2. Заодно, кстати. Пошех., Молог. 
Яросл., 1849. Была ведь в городе-то, 
ну заведы ́бы и зашла. У меня на 
руках тридцать учеников: давайте 
заведы уж и вашего сына. Яросл.

1. За́ВбДЬ, я́, м.\ и, ж. 1.0 В з а- 
в е д ю ́нет, не было. Не было, нет 
в обычае, заводе, в заведеньи. В ста
рину носили башмаки козловые с пе
реплетом; ботинков и в заведя́) не 
было. Мещов. Калуж., 1892. Мосал.
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Калуж. о В за́веди не бывало, 
нет. а) Не было, нет в обычае, в за
воде. В старину у нас в народе, 
часов да разных теперешних нарядов 
и в за́веди не бывало. Пск., Слов. 
Акад., 1899. Моск, б) Не было, нет 
в наличии. У Марии в заведи не 
было никакой скотины. Моск., 1968.

2. Зёведь, и, ж. 1. Предплечье. 
Якут., Иркут., 1905—1921.

2. Запястье. Он вымал-то чинжа- 
лище булатен нож, Он хотел-то 
пороть да груди белые, В заведи его 
рука да застоялася; Замахнулся со
кольник во второй након. Ончуков, 
Печор, былины. Челяб.

3. Шест, с помощью которого ве
дут из проруби в прорубь невод подо 
льдом. Сильный был народ запорож
цы! Сено метать — делали вилы в за
ведь толщиной. Юго-Зап. Том., Слов. 
Акад., 1899.

Завезтй, везу́, везешь, сов., 
перех. 1. Ударить. Урал., 1930. 
♦ При игре в бабки — выкинуть 
дальше биток. Я его завез — дальше 
выкинул биток. Добрян. Перм., 1930.

2. Безл. Затянуть небо облаками. 
Завезло — затянуло облаками. Арх., 
1886—1887.

Завёй, я, м. Вьюга, метель; 
вихрь. О, как заве́й заметает дорогу. 
Прейл. Латв. ССР, 1963.

Завек^ть, а́ю, а́ешь, несов., 
перех. 1. Давать обет, зарок не де
лать чего-либо, обещать. Старор. 
Новг., 1855. Новг.

2. Приказывать, налагать запрет; 
завещать. Пск., Даль.

Завёковать, кую, куешь, 
несов., перех. 1. То же, что завекать 
(в 1-м знач.). Старор. Новг., 1855. 
Новг.

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

Завековать, в у ́ю, в у ́е ш ь, 
сов., неперех. Остаться старой девой. 
Завекову́ет, никто замуж не возь
мет. Ряз. Ряз., 1969.

Завековёть, е́ю, е́ешь, сов., 
неперех. То же, что завекова́ть. За- 
вековела, одна весь век прожила. Ряз. 
Ряз., 1969.

Завелич£ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Утомить продолжительным ве
личанием. Пск., Слов. Акад., 1899.

Завелича́ться, а ́ю с ь, 
а ́е ш ь с я, сов. Загордиться, за
знаться. Даль [без указ, места]. 
Сын приехал, дак он завеличался 
опять. Верхот. Перм., 1964.

Завенгосбрить. См. 3 а в е н ь- 
госо́рить.

Завенчёть. См. 3 а в е ́н ч и- 
в а т ь.

Завенчёться, а ́ю с ь,
а ́е ш ь с я, сов. Выйти замуж, бу
дучи больной. Охан. Перм., 1930.

Завёнчивать, а ю, аешь, 
несов.; завенча́ть, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Обрядом венчания делать что- 
либо неизменным, вечным. Буйну го
лову венчаю, а скорби и болезни не 
завенчиваю (слова жениха при вен
чании). Рыб. Яросл., 1901. II 3 а- 
венча́ть родовую болезнь. Кол
довством сделать так, чтобы при ро
дах мучилась не жена, а муж. Ростов. 
Яросл., 1902.

Завёнчиватьея, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов. Венчаться. В церк
вах завенчивалисъ. Молчап. Том., 
1964.

Зёвень, и, ж. Место в реке или 
озере, закрытое от ветра. Новорж., 
Порх. Пск., 1855.

Завёньгать, аю, аешь, сов., 
неперех. 1. Заплакать, захныкать. 
Ирбит. Перм., 1852. Веньгуша-то 
опять захныкала; то дай, да друго 
дай, а не дашь и завеньгает. Перм. 
Вят., Казан.

2. Заговорить; высказать неудо
вольствие. Волог., Слов. Акад., 1899. 
Как это она завеньгала, он взял 
шапку и из дому ушел. Волог.

3. Заговорить в нос. Волог., 1902.
4. Зазнаться. Симб., Мотовилов, 

1888. Симб., Слов. Акад., 1899 
[с вопросом к значению].

Завёньгатьея, а ю с ь, 
а е ш ь с я, сов. Зазнаться [?]. 
Симб», Даль [с вопросом к значе
нию и замеч. «едва ли»].

Завеньгосйть, и́шь, сов., 
неперех. Заплакать, захныкать. Во
лог., Грязов. Волог., 1898.

Завеньгосбрить и завенго
сбрить, рю, ришь, сов., 
неперех. То же, что завеньгосить. 
Волог., Грязов. Волог., 1898.
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ЗавервЙТЬ, В11шь, сов., перех. 
Обмежевать. Арх.", Даль.

Заверёд, а, м. Вред. Грайвор. 
Курск., 1897.

Завередйть, вережу́, ве
реди́шь, сов., перех. и непе
рех. Начать бередить, вызвать ощу
щение боли. Даль [без указ, места]. 
Эта хвороба завередила мне в се
редке. Смол. Палец завередил чесавши 
лен. Пск., Слов. Акад., 1899.

Заверёжить, ж у, жишь, 
сов., перех. Отяготить. Опоч., Но- 
ворж. Пск., 1919—1934. Пушк. Пск.

Зава́ренный, а я, ое. Закол
дованный. Заверенны есъ озера, там 
уж если водяной не схощет, рыбы не 
даст. Гарин. Свердл., 1964.

Заверетёнить, ит, сов., 
неперех., безл. О неприятном ощуще- 
нии в животе, когда проголодаешься. 
Что-то в брюхе заверетенило. Боро- 
вич. Новг., 1923—1928.

За́вереть, и, ж. Вихрь. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

ЗаверёТЬ. См. 2. Завира́ть.
Завереща́ть, щу́, щи ́шь, сов., 

неперех. Затрещать, зашипеть. Как 
зажжешь бересто, дак оно так и 
заверещит. Перм., 1856. Белозер. 
Новг. Будильник-от как заверещит. 
Волог.

ЗавёрЗИТЬ, зишь, сов., перех. 
Забросить. Сев.-Двин., 1928.

Завернуть, ну́, нешь, сов., 
перех. 1. Натянуть, закручивая (ве
ревку). Ослаблевый-то тяж, надо бы 
завернуть. Буйск. Костром., 1897.

2. Закрепить (снасти на судах). За
верни ́косяк, канат и пр.—закрепи 
указанную снасть за кнехты, ухват 
и проч. Волж., 1914. о 3 а в е р- 
н у ́т ь наглухо. Волж., 1939.

3. Съесть что-либо. Он живо за
верну́л кусок-от. Сев.-Двин., 1928.

4. Побороть; сбить с ног; лишить 
жизни. Собака живо заверну́ла векшу. 
Сев.-Двин., 1928.

5. Замесить (хлеб, пироги и т. п.). 
Завернула жена лепешечку на еду и 
на зелье и спекла сейчас. Ставроп. 
Садовников. Мамушка, семье пы- 
шечков заверну? — Заверни, заверни. 
Кирсан. Тамб.

6. Выключить (свет). Заверни, Ли
за, свет. Волх. Ленингр., 1967.

7. Неперех. Повернуться. Раз нель
зя, заверну́л да ушел. Бесед. Курск., 
1966.

оэ Заверну́ть нос. Отворачиваться; 
капризничать. Ворон., 1892.

1. Завернуться, ну́сь, 
н е ш ь с я, сов. 1. Зайти, заехать 
попутно, ненадолго; завернуть. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Хочет, хочет 
добрый молодец Завернуться на бояр
ский двор. Петрозав. Олон., Рыбни
ков. Заурал. Он завернулся к нему, 
т. е. зашел. Сиб.

2. Повернуться, повернуть назад. 
И завернулся Добрыня да на добра 
коня. Да хватил де Добрыня тата
рину за ногу. Мезен. Арх., Григорьев. 
Перм. Он тогда завернулся и уехал. 
Курск. Йонав. Лит. ССР.

3. Отвернуться. Она завернулась 
от него и не стала больше разговари
вать. Новосил. Тул., 1902. Курск. 
Ой, мама, дядя какой страшный. 
И завернулась и с тех пор кино не 
смотрит. Ряз.

4. Фольк. Ёкнуть, сжаться (о серд
це). Где любушка пройде, Там зе
мелька гнется, Правой рученькой 
махнет, Сердце завернется (частуш
ка). Устюж. Новг., 1903.

2. Завернуться, н ê ш ь с я. 
Слегка загустеть; свариться всмятку. 
Три яйца всмятку, чтоб чуть завер
нулись. Чулым. Новосиб., 1969.

Завернйй, я, м. 1. Сильный 
ветер. Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Стужа, сильный мороз. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Твер.

3. Буйный человек, буян. Кашин. 
Твер., 1852.

4. Гордец. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

5. О том, кто заглядывается на 
посторонних во время работы. Рыб. 
Яросл., Слов«. Акад. 1899.

Завернййка, и, ж. Булочка, 
которую делают, завертывая тесто. 
Заверняйки — ну, раскатаешь тес
то, потом извернешъ, а потом так 
в узел завязываешь. Параб. Том., 
1965. Тунк. Бур. АССР.

Зава́рочный, а я, о е. 3 а в е- 
р о ч н ы й копыл. Второй от загну
того конца копыл, за который при
вязывается завертка. Том. Том., 
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Яшкин. Кемер., 1965. Заверенный 
копыл — на его вяз загибают, Кыш- 
тов. Новосиб.

Заве́рсец, а, м. Закуска. Рыб. 
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.

Заверстать, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Засчитать что-нибудь за 
долг, одно за другое. Убылые рат
ники заверстаны за рекрут. Даль 
[без указ, места]. Я ему заверстал 
те деньги, Турин. Свердл., 1947. 
II Отплатить той же монетой. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Петерб.

Заверстатьея, а́юсь, 
а ́е ш ь с я, сов. Забрать лишнее. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

заверт и завёрт, а, м. 1. То 
же, что завертка (в 1-м знач.). 
°3 а ́в е р т. Люди здоровей против 
нас были. Дед у нас жил до девяноста 
годов, принесли зимой зи́верт, он по
тер в руках и разорвал, Комарич. 
Брян., 1961. ° 3 а в е р т. Ср. Урал, 
1964.

2. Заверт. Нарезка. Заверт 
буравчика иступился, Петерб., 1899.

3. Заверт. Поворот с дороги. 
У первого заверта и дожидайся меня. 
Вытегор. Олон., Слов. Акад., 1899.

4. 3 а в е р т ы. Водоворот, пу
чина. Даль [без указ, места]. Пск., 
Слов. Акад. 1899.

5. В завёрт, под заверт, 
в знач. нареч, В один прием, подряд. 
Он в заверт выпил два стакана водки. 
Обоян. Курск., Машкин. Выпил 
(столько-то) рюмок под завёрт. 
Влад.

Зиверта, ы, ж. То же, что за
вертка (во 2-м знач.). Волки свят
ками голодны: зи́верты глодают. 
Смол., Слов. Акад., 1899. Зап. Брян. 
II Деревянная палка, с помощью ко
торой веревкой прикрепляются ог
лобли к саням. Заверта оторвалась 
у санех. Смол., 1958.

Заверта́ть, а́ю, а́ешь, несов. 
и сов., перех. Заворачивать, повора
чивать. Южн., Даль. Заверти́й ско
тину в верх поскорее. Дубен. Тул.

зйвертень, тня, м. 1. То же, 
что завертка (в 1-м знач.). Завертень 
в санях порвался, Рыльск. Судж. 
Курск., 1849. Курск.

2. Дерево с винтообразно закру
тившимся стволом. Холмог. Арх., 
1897.

3. Жгут или что-либо скрутив
шееся жгутом. Холмог. Арх., 1907.

4. Водоворот. Холмог. Арх., 1907.
5. Очень широкий кафтан или ар

мяк; балахон. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Твер.

6. Род особого пирога. Да ужарим 
огошки, згибник и завертень. Чере
пов. Новг., 1850.

7. Об упрямом, озорном человеке. 
Новохопер. Ворон., Вениамин, РГО. 
Человек какой зи́вертенъ, что заду
мает — сделает. Ряз. Ряз., 1969.

Заверте́нь, и, ж. То же, что 
заверняй (в 1-м и 2-м знач.). Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

Зйверти, мн. Обморок; голово
кружение. Влад., 1852. Влад.

Завертйна, ы, ж. Дугообраз
ный поворот, изгиб (дороги, реки 
и т. д.). В лесу дорога петляет, за- 
вертины одни. Моск., 1968. о Идти, 
проходить за вертйнами. 
Речка идет не прямо, а завер- 
тинами. Лучше через поле идти, 
дорога-то долгая, завертинами идет. 
Моск., 1968.

Завёртка, з£вертка, и, ж. 
1. Веревочная петля или кольцо из 
ремня, проволоки, прутьев для при
крепления оглобель к саням. ° За- 
fi е р тк а. Бурнашев [без указ, 
места]. Перм., 1856. Завьем три 
пряди. Надеваем на копыл и оглоблю 
петлей. Вот и завёртка. Свердл. 
Урал., Волог., Арх., Новг., Ле- 
нингр., Твер. (Калинин.), Яросл., 
Костром., Пенз., Моск., Курск., 
Тобол. Ввертываются две оглобли на 
отдельные завертки и можно ехать. 
Завертки делали деревянные и вере
вочные. Новосиб. Иркут., Енис. Че
ремуховая завертка рвется, а коноп- 
ляну сделаешь, всю зиму ездишь. 
Краснояр. оЗа́вертка. Удалой 
конь зи́вертки рвет. Даль [без указ, 
места]. Ефрем. Тул., 1898. В мороз 
оборвется зи́вертка — кричи караул. 
Дубен. Тул. Сейчас зи́вертки не де
лают, сейчас на болтах. Ряз., Курск., 
Тамб., Ворон., Дон., Прикамье. Алт. 
° 3 а в é р к а. Петрозав. Олон.,
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1885—1898. Онеж. КАССР, Твер. 
Завёрка — ввертываются в сани, ве- 
ревошна, из прутьев. Сани заверты
вают за оглобли заверкой — веревка 
круглая. Киров. Перм., Новосиб., 
Том., Куйбыш., Курск.

2. Веревка. Как ему [Соломону] 
выйти из аду? Думал-думал да и 
стал вить завёртку. . Чертенок. . 
спрашивает, на что вьет он веревку 
без конца? Орл., Афанасьев. ° За- 
fl ё р к и. Муром. Влад., 1910. Слов. 
Акад., 1955 [с пометой «обл.»].

3. За́вертка. «Оглобля у са
ней». Корот. Ворон., Путинцев, 1921.

4. Завертка. Кольцо из дре
весины для связи плотов, паромов. 
Холмог. Арх., 1907.

5. Палка с веревкою, которая при
держивает чеку заднего колеса те
леги. °3авертка. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Новг., Яросл.°3а́- 
вертка. Курск. ♦Завертка. 
Тяж заднего колеса телеги. Кашин. 
Твер., 1902. Прикамье.

6. Завертка. Деревянный 
брусочек для запора дверей, ставней, 
вращающийся на гвозде, которым он 
прибит. Завернуть дверь или ста
вень у окна завёрткою. Бурнашев 
[без указ, места]. Перм., 1856. Слов. 
Акад., 1957 [с пометой «просторен. 
и обл.»}.

7. Завертка. Кран самовара. 
Кадн. Волог., 1883—1889.

8. Завертка [удар.?]. Жердь, 
пропущенная под слегами парал
лельно курице (крюку, врубающе
муся в нижние слеги для поддержа
ния тесин кровли). «В южной поло
вине лесной полосы, т. е. начиная 
с южных районов б. Петербургской, 
Вологодской губерний и далее к 
югу». Бломквист, 1956.

9. С заверткою. С избыт
ком, с лишком. Семь с заверткою 
означает с лишком семь футов глу
бины. Поволж. 1858. Волж.

10. Завертка, заверка. 
Свадебный обряд, при котором род
ные жениха, приезжая за приданым 
невесты, получают в подарок «па 
завертку» полотенце, платок и т. п. 
Едут за приданым и кричат: — За

вёрка оборвалась, — значит уж да
вай утиральник, утиральник дружко 
берет; это и есть заверка. Моск., 
1968.

сю Храпеть во все завертки. Хра
петь очень громко. Буйск. Костром., 
1897.

Заверток, т к а, м. То же, что 
завертка (в 1-м знач.). Дорогоб. 
Смол., 1927.

Завертушка, и, ж. 1. То же, 
что завертка (в 6-м знач.). Перм., 
1930. Закрой двери на завертушку, 
а то коза их рогами отопрет. Перм. 
Свердл.

2. Небольшая булочка. Возьми за
вершу шку-то. Ирбит. Свердл., 1964. 
о 3 ав ер ту́шки - тарки. Ср. 
Амур., 1968.

3. О бойкой женщине. Челяб., 
1930. х

Завёртывание, я, ср. Заве р- 
т ы в а н и е палкой пупа. «Коро
тенькую палку кладут на пуп и на
чинают производить круговое движе
ние ею по животу с целью закрепить 
„сорванный“ пуп». Черепов. Новг., 
Герасимов, 1910.

Завёртывать, а ю, аешь, 
несов., перех. 1. Привязывать к чему- 
либо (коня) во время остановки. 
Холмог. Арх., 1907.

2. Завязывать углом. Холмог. 
Арх., 1907.

3. Завертывать пуп пал
кой. По суеверным представлениям — 
лечить «сорванный пуп», вращая по
ложенную на него палочку, «и этим 
якобы укрепляют пуп». Черепов. 
Новг., Герасимов, 1910.

Завёртываться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов. Поворачиваться. 
Онеж. КАССР, 1931. Дружка круто 
завертывается в избу. Перм.

Завёртыш, а, м. 1. Отвертка. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Буравчик. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

3. То же, что завертка (в 6-м 
знач.). Волог., 1883—1889. Вот за
вёртыш, устрой к дверям, так и не 
будут отворяться. Волог.

Завёртышек, шка, м. То же, 
что завертка (в 6-м знач.). Арх., 
Волог., 1890—1893.

1/2 20 Словарь русских говоров, вып. 9
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За́верть, и, ж. 1. Вихрь; ме
тель, буран. Бурнашев [без указ, 
места]. Пск., Осташк. Твер., Слов. 
Акад., 1899.

2. Пучина, водоворот. Даль [без 
указ, места]. Клыков, Кр. слов, 
рыбацких терминов, 1968.

Заверт1Ьха, и, ж. То же, что 
заверть (в 1-м знач.). Бирюч. Ворон., 
Слов. Акад., 1899.

Завертйиха, и, ж. Женек, к 
завертяй (в 1-м знач.). Да рази та
кая завертяиха будет учиться? Ряз. 
Ряз., 1969.

Завертйй, я, м. 1. Непоседа, 
озорник. Такой парень завертяй бу
дет, как веретено. Ряз. Ряз., 1969.

2. Баран, кастрированный особым 
образом (закручиванием). Южн. губ., 
Энц. слов. Брокг. и Ефр., 1891.

ЗавертЙЧИЙ, а я, ее. Завер
тя ́ч а я голова. О ветреном и буй
ном человеке. Тул., Архив РГО.

Завёрчивать, а ю, аешь, 
несов., перех. 1. Завертывать (в 
обертку). Холмог. Арх., 1907.

2. Закручивать. Холмог. Арх., 
1907.

Заверша́ть, а́ю, а́ешь, несов.; 
зава́ршить, ш у, ш и ш ь, сов.\ 
перех. 1. Заканчивать, доводить до
верху (скирд, стог и т. н.). Слов. 
Акад., 1847. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Сверху копну равняют, пока 
не завершат. Волог. Урал., Том. 
Надо зарод завершить, а то дождь 
скоро. Краснояр. Куйбыш., Ворон., 
Курск., Орл., Калуж., Ряз. Слов. 
Акад., 1957 [с пометой «простореч. 
и обл.ъ].

2. Сов. Истратить, промотать. 
Моск., Яросл., 1858.

Завёртывать, аю, аешь, 
несов., перех. То же, что завершать 
(в 1-м знач.). Яшкин. Кемер., 1964. 
Тюмен. Завершиватъ стог пора, што 
ж ты сидишь там наверху, давай 
стог завершать, это значит закан
чивать, сперва ровно кладут сено, 
потом меньше, меньше и заверши- 
вают, счесывают его. Моск. Ряз.

Завёртываться, а е т с я, 
несов. То же, что завершать (в 1-м 
знач.). Завершиватъся надо. Исет. 
Тюмен., 1964.

Завёршистый, а я, о е. 3 а

ва́ршистое дерево. Дерево с су
хой верхушкой. Арх., Даль.

Завершйть. См. Заверша́ть.
Завершйться, ш у ́с ь, 

ш й ш ь с я, сов. Закончить, завер
шить (стог, скирд и т. п.). Зарод-от 
сметали мы, а завершиться не успели, 
дождь пошел. Урал., 1964.

Завёртка, и, ж. 1. Верх сто
га. Наверху стог покрепче доделы
ваем, это завершка, самая макушка, 
чтоб не проходила вода в сено, надо 
плотнее сено класть. Моск., 1968.

2. Шест, указывающий дорогу, ве
ха. Дорогу всю заметет, вот за
вертки и ставят. Моск., 1968.

Завёршни, мн. Толстые горбы
ли, которые кладутся над воротами. 
Пореч. Смол., Слов. Акад., 1899.

Завёрье, я, ср. Обыкновение, 
обычай. Сейчас — где помолотили, 
там и ток. А раньше нет, этого за- 
веръя не было. Турин. Свердл., 1964.

Заверюха, и, ж. Вьюга, ме
тель. Заверю́ха на дворе, такая За
верю́ха, не видать. Иде метель, 
а када заверю́ха. Россош. Ворон., 
1961.

Заверйло, а, ср. [Знач.?]. 
Барин: Кто у вас был управитель? 
Афонька: Руль. Барин: Да кто был 
установитель? Афонька: Якорь. Ба
рин: Да кто у вас был заверяло? 
Афонька: Парус. Сергин. Перм., 
1953.

Заверйть, я ́ю, я ́ешь, несов.*, 
зава́рить, рю, р и ш ь, сов.; не
перех. Доверять. Я заверял ему 
в прошлом году сотню — ничего, от
дал. Кадн. Волог., 1899. Волог. 
II Верить. Мне не почему не заве
ряют. Соликам. Перм., 1905—1921. 
Сын хорошо уж стал заниматься 
торговать, я и заверила ему одному 
стоять в лавке. Вельск. Арх., 1895.

За́вес и завёс, а, м. 1. Грива, 
челка у лошади. ° 3 а ́в е с. Кадн. 
Волог., 1883—1889. Волог.°3 а в а́с. 
Орл., Вят., 1895—1896. || Холка у 
коровы. Кадн. Волог., 1883—1889.

2. 3 а ́в е с. То же, что завеска 
(в 1-м знач.). Вышневол. Твер., 1820. 
Твер., Арх.

3. 3 а в а ́с. То же, что завеска 
(во 2-м знач.). Твер., 1912. ♦ За
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в é сы. Передник, подвязанный под 
мышки. Ряз., 1876.

4. 3 а в é с ы. Длинные, кова
ные петли для навешивания боль
ших дверей, ворот. Жиздр. Калуж., 
4928. Вороты с завесов слетели. 
■Смол. И Деревянные петли для наве
шивания дверей. Смол., 1958.

5. 3 а в é с. Отвес для контроля 
вертикального положения построй
ки. Врубной угол прочный, все равно 
что по завесу, прямой, ни туда, ни 
сюда. Южн. р-ны Краснояр., 1967.

6. 3 а в é с. Часть посева, закры
ваемая кронами деревьев и потому 
плохо растущая. Шадр. Перм., 1925.

Завёса, ы, ж. 1. Петля у две
рей, оконных рам, ставен и т. д. 
Попав. Лит. ССР, 1961. Вороты на 
завёсах ходуном ходют. Завесы по
ржавели, надо новые ставить. Прейл. 
Латв. ССР.

2. То же, что завеска (в 1-м знач.). 
Завеса — это вот занавеска. При
камье, 1969.

Завеселйть, л ю, ли́шь, сов., 
перех. Развеселить. Выпьют по бе- 
лушке, по другой подали, их завесе- 
лило. Пар,. Том., 1964.

Завесёнка, и, ж. То же, что 
завеска (в 1-м знач.). Петрозав. 
Олон., 1896.

За́вееи, мн. То же, что завес
ка (в 1-м знач.). Раньше хаты не за
вешивали, завесей не было. Брас. 
Брян., 1961.

Завёсистый, а я, о е. 1. Раз
весистый. Холмог. Арх., 1907. Под 
лохматой завесистой кедрой шадак 
поставит копешку. Южн. р-ны Крас
нояр. Слов. Акад., 1955 [с пометой 
«обл.»}.

2. Пышный, густой, раскидистый 
(о волосах, волосяном покрове). У 
нашего соседа была лошадь, собой кра
сивая, масти карой, грива и хвост 
навесистые. Вельск. Волог., 1847. 
Печора и Зимний берег. ♦ Длинно
волосый, лохматый. Холмог. Арх., 
1907.

3. Завёсистая шапка. Силь
но закрывающая лицо. Пушистая 
шапочка и завесистая, Спереду не 
видать лица румяного, И сзаду не 
видно шеи белые. Петрозав. Олон., 
Рыбников. Арх.

' ЗавёСИТЬ, ишь, сов., перех. 
1. Повесить что-либо. Погоди, я ка- 
челъ завешу. Макар. Нижегор., 1901.

2. Навесить. Построили хлев, по
строили еще имбар, . .завесили во
роты. Смол., Слов. Акад., 1899.

ос Завёсить глаза, очи. Закрыть 
глаза. Побоялась, родна матушка, 
Что завешу, молодешенъка, Я тебе ли 
очи ясные. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. 
Завёсить черни. Отойти от берега 
так, чтобы он скрылся из виду. 
«У Уральцев», Бурнашев [с замеч. 
«от В. И. Даля»]. Касп. Завёсила 
старость кого-либо. Одряхлел кто- 
либо. Вят., 1915.

Завёеитьея, с ишь с я, сов. 
1. Повеситься. Чулым. Новосиб., 
1969.

2. Усесться на насест. Завесилась 
курочка над воротами. Моск., Слов, 
карт. ИРЯЗ.

Завёска и вывеска, и, ж. 
1. Занавеска. °3 а в ё с к а. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Верхот., Тугу- 
лым. Свердл., Тул. Фиранки завеши
вают на все окно, а завески только 
до половины. Завески еще называют 
фиранечки. Йонав. Лит. ССР.°За́- 
веска. Вы шелков возьмите шема
ханских. . и повышейте вы синюю мне 
за́веску. Олон., Агренева-Славянская, 
1887.

2. Передник, фартук. °3авёска. 
Дон., 1848. Рост. «Казаки-некрасов- 
цы». Вышни в завеску рвала, а они 
подавились. Краснодар. Терек., Во
рон. Завеска своя, а фартук купляют. 
Брян. Завески вышли из употребле
ния. Троснян., Тельчен. Орл., Навл. 
Брян., 1947—1960. Курск., Калуж., 
Моск., Костром., Пск.°3 а ́в е с к а. 
Купался Иванушко Среди моря на ка
мешке.. У бога под крылышком, У бо
городицы под за́веской. Кем. Арх., 
1895—1896. Гляди, за́веску порвешь. 
Вешен. Дон. ♦ Завёска. Буд
ничный передник с рукавами. Ниж- 
недев. Ворон., 1893. Завеска с рука
вами, закрывает грудь. Знамен. Орл. 
♦ 3 а в ё с к а. Длинный вышитый 
или расшитый лентами, бахромой 
фартук, носимый по праздникам. 
Нижпедев. Ворон., 1893. «Рубахи 
должны были быть непременно хол- 
щевые, богато расшитые, так же, 

20*
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как и передники («завески»)». Во
рон., Крюкова, 1947. Брян., Тул., 
Курск. ♦ 3 а в и ́с к а. Фартук, по 
виду похожий на паневу и закрываю
щий заднюю часть тела. Дон., 1897. 
II Фартук у рабочих на промысловых 
судах при чистке трески. Кольск. 
Арх., 1885.

3. 3 а в é с к а. Халат, предохра
няющий одежду от загрязнения. На
дела для работы завеску. Курск., 
1967.

4. Приспособления (перегородки), 
устраиваемые в устье реки и у бере
га моря (ставные сети) для ловли 
семги, наваги, камбалы во время 
нереста. Беломор., 1929. ♦ Система 
ставных сетей, развешенных особым 
образом на кольях, вбитых в дно 
моря у его берегов для ловли семги. 
° 3 а в и ́с к и. Арх., 1867—1868. 
° 3 а ́в е с к и. «В завески ловят 
главным образом семгу. Употреб
ляется среди помор». Кольск., Кобя- 
кин. IP 3 а ́в е с к а. Морская сеть 
для ловли семги. У нас в колхозе 
сорок за́весок. Кольск. Арх., 1932. 
ЦЗави́ска. Ставной сетной не
вод для лова рыбы у берега. Бело
мор., 1968.

ЗавёСНИК, а, м. То же, что 
завеска (во 2-м знач.). Терек., Слов. 
Акад., 1899.

Завеснова́ть, ну́ю, ну́ ешь, 
сов., неперех. Почувствовать весну и 
половое влечение (о животных). 
Кади. Волог., Слов. Акад., 1899. 
II Слишком увлечься половой стра
стью. Кади. Волог., Слов. Акад., 
1899.

Завеснова́ться, н у ́ю с ь, 
п у́ е ш ь с я, сов. Остаться где-либо 
на весну. Енис. Енис., 1909.

Завестй. См. Заводи ́т ь.
ЗавеетЙСЬ. См. Заводи́ться. 
Завестйть, и́шь, сов., перех. 

Известить, оповестить; сказать зара
нее о чем-либо. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Твер.

Завестйтъся, и́шь с я, сов. 
1. Завестйться о чем-либо. 
Узнать, услышать о чем-либо. Я за- 
вести́лся о том-то, узнал, услышал, 
известился. Пск., Твер., Даль.

2. Проведать кого-либо. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

Зёвесь, и, ж. То же, что завес
ка (в 1-м знач.). Пск., Осташк. Твер., 
1855. Твер. За́веси на окнах. Отгоро
дились завесью и живут. Тул., Брян., 
Ворон.

Завесьдённо, нареч. В течение 
целого дня. Она [грудной ребенок} 
уж навыкла, зыбку уж качаю завесъ- 
дённо. Ряз. Ряз., 1969.

Завёт, а и у, м. 1. Обещание; 
обет. Он дал завет не есть мяса. 
Шенк. Арх., 1846. Арх. Завет бы да
ли да сполнили его. Новг., Перм., 
Свердл. о Покинуть з а в é т. Дать 
обет, обещание. Он завет покинул 
три года по монастырям ходить. 
Сольвыч. Волог., 1883—1889. Волог.

2. Условие, уговор. У клада этого 
положен завет, что кто выпьет 
чашку соплей, тому он и достанется. 
Перм., 1852. У бабы-яги завет та
ков: пропаси кто хошь три дни яги- 
ных лошадей, тогды и бери любого 
жеребенка. Пск., Смирнов. Яросл.

3. Все дорогое, святое, заветное. 
«Это у меня завет, продать нельзя. 
Иногда па такой ответ говорят еще: 
А сколько завету? И человек, имею
щий завет, запрашивает то, чего- 
нельзя отдать: жизнь, голову, отсе
чение пальца и пр.». Самар., 1854. 
Пошех.-Волод. Яросл.

4. Обычай, обыкновение. Завет 
мужской, а не женский. У меня и 
завету нетути хлеб поздно сеять. 
Смол., Слов. Акад., 1899. Уральск, 
о В зави́т е, в завету́, в за- 
ви́тах ив завета́х не было, 
пет. а) Не было заведено. Мещов. 
Калуж., Слов. Акад., 1899. В завету́ 
нет (чтобы ходить работать далеко). 
Клип. Моск, б) Не было, нет в мыс
лях; не было, нет намерения. За
райск. Ряз., 1897. В заветах не было 
у меня — я не думал, не было на 
уме. Каин. Том. в) Давно нет. Я по
шел к соседу, а его и в заветах нет. 
Каин. Том., Слов. Акад., 1899. 
Покр. Влад, г) В помине нет, не 
было. В завете или в помине не было. 
Мещов. Калуж., Слов. Акад., 1899. 
Тех старух и в завету ́нет. Моск., 
Смол. Резиновых (ботинок) тогда и 
в завёте не было. Уральск, д) Совсем 
нет. Хлеба у меня в заветах нет. 
Каин. Том., Слов. Акад., 1899. Me-
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щов. Калуж. <> В завета́х не 
увидишь. Во сне не увидишь, не 
приснится. Много тода стряпались, 
счас этаких (кушаний) в завета́х не 
увидишь. Уральск., 1964.

5. Запрет. Наложить на что-ни
будь завет — запрещение, заказ, за
рок. Даль [без указ, места]. Арх., 
1950.

6. 3 а в é т скота. То же, что за
ветный праздник (см. Заветный в 3-м 
знач.). Эти старинные праздники по 
завету скота забылись уж совсем. 
Демян. Новг., 1936.

Завётать, а ю, а е ш ь и заве- 
TâTb, а́ю, а́ешь, несов., перех. 
и неперех. 1. Давать обещание, обет. 
Даль [без указ, места]. ° 3 а в é- 
т а т ь. Лодейноп. Олон., 1852. ° За
ве т а ́т ь. Заветать сходить на бо
гомолье. Заветать молебен отслу
жить. Тихв. Новг., 1854. Падеж 
был на скотину и заветали крестный 
ход делать. Новг., Пск., Ленингр., 
Твер.

2. Завещать. Даль [без указ, мес
та].

3. Обусловливать. Даль [без указ, 
места].

4. Налагать запрет на что-либо. 
Даль [без указ, места].

5. Завета́ть. Загадывать, за
думывать; держать что-либо заветное 
в мыслях. Север., Вост., Даль.

Завётатъся, а е т с я и заве- 
Та́тЬСЯ, а́ется, несов. и сов. 
Быть, находиться, оставаться. ° 3 а- 
ва́таться. Здесь ничего не заве
щалось. Сарат., 1858.°3 а в е т а ́т ь- 
с я. Хлеба ничего не завещалось, нет 
в остатке. Север., Вост., Даль.

Заветёться, а́юсь, а ́е ш ь с я, 
несов. 1. Обещаться; налагать на себя 
обет. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Новг. Сколько мальчик завещался 
В нашу супредку ходить. Петерб.

2. Задумываться, замышляться. 
У меня не завещалось этого, на уме 
не было, не замышлял. Север., Вост., 
Даль.

Зёветер, т р а и заветёр, 
т е р а, м. 1. 3 а в е т е р. То же, 
что заветерье (в 1-м знач.). Енис., 
Вост.-Сиб., 1886—1912. Сиб.

2. 3 а ́в е т е р. То же, что заве- 
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терь (во 2-м знач.). Арх., Максимов, 
Год на севере.

Заветёрный и заветёрный, 
а я, о е. Находящийся в затишье, 
заветренный. ° Заветерный. 
Даль [без указ, места]. ° 3 а в е тер- 
н ы й. Заветёрная сторона. Южн. 
р-ны Краснояр., 1967. || 3 а в е т é р- 
н ы й. Подвергающийся действию 
ветра. Даль [без указ, места].

Заветёрок, р к а́, м. Северная 
сторона горного склона. Заветё
рок — это за солнцем (склон), и 
в нем лес растет. Южн. р-ны Крас
нояр., 1967.

Зёветерь, и, ж. 1. То же, что 
заветерье (в 1-м знач.). Олон., 1864. 
Колым. Якут., Краснояр.

2. Сторона, откуда должен по
дуть ветер. Арх., Даль [с вопросом 
к значению]. Помор. Арх., 1885. 
Беломор.

Зёветерье, завётерье и за
ветёрье, я, ср. 1. Место, защи
щенное от ветра, заветрие. ° 3 а ́ве
тер ь е. Каргоп., Петрозав. Олон., 
1885—1898. °3ава́терье. Пск. 
Пск., 1902—1904. В заветерье по
стоим — около какой-нибудь по
стройки. Пск., Уральск. ° 3 а вс- 
та́р ь е. Перм., Даль. Олон. Мож
но в заветёрье лошадь-то, не зави
вает. Арх. А они найдут заветёрье 
и покуривают. Зауралье. || 3 а в е- 
та́рье. Заветренная сторона чего- 
либо. Заветёрье — мыс (склон горы), 
ветром не берет. Южн.* р-ны Крас
нояр., 1965. Повосиб.

2. За́ветерье и заве
та ́р ь е. Бухта или залив, защи
щенные горами, скалами от ветров 
с открытого моря. Беломор., 1929.

3. Крытая (тесом, соломой) ограда 
вокруг двора или его части для за
щиты от ветра. ° 3 а в а ́т е р ь е. 
Урал., 1930. Шадр. Перм.°3аве- 
та́рье. Шадр. Перм., 1848. Перм.

4. Зава́терье. Дом; уют. У 
князя молодого (жениха) Теплое за
ветерье (песня). Пск., 1907.

5. Завета́рье. Ветреная по
года. Заветёрье зимой к теплу. Пи- 
неж. Арх., 1961.

Зёвети. В завета́х нету. Сов
сем нет; в помине нет. Сваха теперь 
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думает: приехала Клашка, а ее и 
<в заветях нету, Ряз. Ряз., 1969.

Заветить. См. 1. Завеча́ть.
Завётиться. См. Завеча́ть- 

с я.
Завётка, и, ж, 1. Задуманная 

мысль, задуманное дело на чье-либо 
счастье. Сольвыч. Волог., Баженов. 
Никол. Волог., Слов. Акад., 1899.

2. Заветная, дорогая вещь. Орл., 
Даль.

3. Примета; гадание. Плохая за- 
ветка сегодня была в картах, Никол. 
Волог., Баженов. Сольвыч. Волог., 
Слов. Акад., 1899.

Заветки, мн, [удар.?]. Завертки 
[?]. Упряжь: . .штырь, . .турбины, 
пальцы (у колеса), полозья, заветки, 
копылья. Курган. Тобол., Будилов, 
1896.

Завётно, нареч. Дружно, сог
ласно. Мы всю жизнь ясили заве́тно. 
Подстепное Павлодар., 1960.

Завётный, а я, ое. 1. Зава́ т- 
н ы й, ого, м., зава́тная, 
ой, ж., в знач. сущ. Милый, милая. 
Нельзя к тебе ходить: у тебя завет
ных много. Твер., Симаков, 1915.

2. Спрятанный, скрытый. Ничего 
нет заветного, что на полках, то и 
есть в магазине. Петр. Свердл., 1964.

3. Заветный праздник. Празд
ник крестьян для предотвращения 
падежа скота. «Бывает Ердань — 
крестный ход „на воду“, в которой, 
после погружения креста, купают 
■скот». Лодейноп. Лепипгр., Калинин, 
1931.

4. Зава́тпого нет. Нет в обы
чае, не принято. У меня и заветного 
нет, чтоб обругать человека, я ни
когда не обругаю. Ряз. Ряз., 1969.

Заветошйться, ш у ́с ь, ш и́
га ь с я, сов. Начать продавать ве
тошь, заняться мелкой ничтожной 
торговлей. Волог., Слов. Акад., 1899.

Заветренёть, а́ет, сов., 
неперех. То же, что заветреть (в 1-м 
знач.). Перм., 1856.

Завётренье, я, ср. Обветри
ванье (лица, рук). Енис., Слов. 
Акад., 1899.

Заветреть, еет, сов., непе
рех. 1. Слегка высохнуть, подсох
нуть от ветра. Вывеси дыню под на

вес, токо не суши, а пущай токо 
заве́треет. Уральск., 1964.

2. Сделаться смуглым от ветра; за
гореть. Арх., 1885. Заветрел человек. 
Олон. Лицо-то у тебя как заве́трело. 
Перм., Тобол. Ворон. || Обветриться. 
Губы заветрели. Влад., Слов. Акад., 
1899. Купи, мама, глицерину: Боль
но я заветрела (частушка). Костром., 
Смол., Пск.

3. Покрыться язвочками от ве
сеннего воздуха (о лице). Холмог. 
Арх., 1907.

4. Безл. Начаться (о ветреной по
годе). Со вчерашнего вечера что-то 
заветрело. Холмог. Арх., 1907.

Завётрить, рю, ришь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Обвет
рить. Заветрили все ноги-то. Я су
шилась. Верхне-Кет. Том., 1964.

2. Перех. Сделать черствым (о хле
бе). Мещов. Калуж., 1916.

3. Неперех. Безл. Начаться (о вет
ре). Заветрило. Даль [без указ, 
места].

Завётриться, р и ш ь с я, сов. 
1. Обветриться; испортиться от вет
ра, воздуха. Даль [без указ, места]. 
Петерб., Тихв. Повг., Слов. Акад., 
1899.

2. Уйти, скрыться, пропасть. Бро
сил жену, детей, заветрился не 
знать куда. Обоян. Курск., 1858. 
Курск., Калуж.

3. Поступить легкомысленно, пре
даться разврату, загулять. Ворон., 
1929—1937. Орл., Курск., Калуж. 
Потом заветрится с какой-нибудь, 
так и все. Чулым. Новосиб.°3а- 
ветри́ться. Я и говорю сы- 
ну-то: — Пущай она (жена его) замо
тается, заветрится, а ребенка не 
давай. Первомайск. Оренб., 1964.

Завётрять, ит, сов., неперех. 
1. То же, что заветреть (в 1-м знач.)* 
Когда снопы заветрят, их можно 
класть в одонье. Покр. Влад., Слов. 
Акад., 1899.

2. Зачерстветь (о хлебе). Xлеб-от 
не сегодняшний, заветрял маленько. 
Буйск. Костром., 1897.

3&веть. См. 2. За́вить.
1. Завёть. В заветю нету. Нет 

в помине, не водится. Ягоды показали, 
а грыбов и в заветю ́нетути. Мещов.
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Калуж., Слов. Акад., 1899. — Ср. 
3 а в é т.

2. Завёть [?]. Завеять, задуть. 
Да сидит она [Апраксия] за триде- 
вятью ключами, чтобы ветер не завел. 
Онеж. Олон., Киреевский. || Безл. 
Завело́. Подняться, начаться (о 
метели). Завелб — поднялась метель. 
Боров. Новг., Слов. Акад., 1899.

3&ветье. См. Завить о́.
* Завёха, и, ж. Фартук с рука
вами. Мцен. Орл., 1902.

1. Завен&ть, а́ю, а ́е шь, 
несов.; заво́тить, во́чу, в о́ т и ш ь, 
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Да
вать обет; обещать. Я завечал эти 
деньги на свечу богу. Олон., Барсов. 
Заветила себе вино не пить. Южн. 
р-ны Краснояр. о Завет з а в е- 
ч а ́т ь. Всяк человек на свете завет 
завечал, но не каждый человек завет 
справлял. Пудож. Олон., Рыбников. 
Олон.

2. Перех. Задумывать, замышлять. 
Дело завечено, как-то сбудется. Нерч. 
Забайк., 1896.

3. Перех. Завещать; дарить. Даль 
[без указ, места]. Чужого не завечай. 
Петрозав. Олон., Слов. Акад., 1899. 
Покойник-от заветил нам портрет. 
Свердл., Зауралье, Забайк. <> Sa
fi ё т и т ь житье. Оставить наслед
ство. Все житье ему заветил. Пинеж. 
Арх., 1961.

4. Определить, оговаривать усло
вия осуществления чего-либо. Де- 
душко сказывал мне-ка, что один 
разбойник клал клад и завечал на 
сто голов. Крестьянин один спря
тался в лесу и видит, вот разбойник 
говорит: — На сто голов, а мужик 
бает: — На сто колов. . Мужик на
рубил сто колов, как завечено, и до
стал клад. Перм., 1856.

5. Перех. Налагать запрет на что- 
либо. Даль [без указ, места]. Брус- 
ницу заветили, пусть позреет. Весь- 
егон. Твер., 1936.

6. Перех. Делать дорогим, завет
ным. Заве́тил, не продам. Челяб., 
1914.

7. Загадывать что-либо. Ну за
веть что-нибудь: я погадаю, вый
дет ли, не выйдет. Арх., 1852. Се
вер., Волог., Вят. Пошла я из дому 
и заве́тила, какой у меня жених бу

дет: баской али не баской. Навстречу 
и попал Оброско, корявый да рыжий. 
Перм. Я завечала, когда цветок-от 
садила. Я эту садину на счастье за
ветила. Свердл., Урал., Оренб., Но- 
восиб., Вост., Иркут., Амур., Енис., 
Краснояр., Сиб. Сею-вею лебеду на 
берегу, завечаю на рассадушку. Са
мар., Соболевский. II Загадывать при 
ворожбе; гадать. Метни-тко, ба
бушка, в карты, я заветила про свое. 
Арх., 1885. Колым. Якут, о 3 а в о́
тит ь карту. Условиться о чем га
дать. Юго-Зап., Том., 1863.

8. Примечать, запоминать, учиты
вать. Ты заветь, что надо сходить 
туда. Вят., Слов. Акад., 1899. За
вечай все — в жизни пригодится. 
Ново-Лялин. Свердл.

9. Поручать. Я вам ничего не за
вечала. Иркут., Слов. Акад., 1899.

2. Завеча́ть, а́ю, а́ешь, 
несов., неперех. Плакать громко или 
причитая (о женщинах, детях). Мо- 
лог. Яросл., 1886.

Завеч^ться, а́юсь, а́ешься, 
несов.; Заво́титься, и ш ь с я, сов. 
1. Давать обет. Вот она и заве́ти- 
лась к забудущим родителям. Боров. 
Новг., 1968.

2. Обещать. Валд. Новг., 1925.
3. Загадывать, предполагать. На 

ростанях сели да и заветились, бу
дет ли добрый год. Мезеи. Арх., 
1949.

4. Задумываться, замышляться. 
Север., Вост., Даль.

Заве́ченный, а я, ое.оЗавё- 
ч е н н о е животное. Животное, 
приносимое в жертву при соверше
нии обряда. Олон., Барсов, о 3 а- 
во́ченный ребенок. Ребенок, во 
время болезни которого родители 
дали обет, что он сходит по выздо
ровлении в монастырь на богомолье. 
Кадн. Волог., Слов. Акад., 1899.

Завечерков^ть, ку́ю, ку́ешь, 
сов., неперех. Долго пробыть на ве
черинке. В субботу как завечерковали, 
так под утро домой пришли. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

Завечеров^ть, ру́ю, ру́е шь, 
сов., неперех. Остаться на ночь, за
ночевать где-либо. Охан. Перм., 
1930.

21 Словарь русских говоров, вып. 9
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Завечёрошный, а я, о е. По- 
завчерашний. Даль [без указ, места]. 
Завечерошная каша. Вытегор. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

Завечёрять, я ю, я е ш ь и 
завечерйть, я ́ю, я ́ешь, сое., 
неперех. 1. Остаться на вечер, про
быть до вечера. “Завечерять. 
Даль [без указ, места]. ° 3 а в е ч е- 
р я ́т ь. Даль [3-е изд., без указ, 
места]. Вят., Слов. Акад., 1899.

2. Завечеря́ть, бегл. Заве
череть; смеркнуться. Он, как заве- 
черяло, берет свою сбрую ратную и 
отправляется на дорогу. Ставроп. 
Самар., Садовников. Иван. На дворе 
уж завечеряло. Вят., Том. Рано ли 
приехали? А уж завечеряло. Олон.

3. Начать ужинать. Слов. Акад. 
1899 [без указ, места]. Слов. Акад. 
1955 [с пометой «обл.»].

4. Завечёрять. Окончить 
ужин. Уж з а в е чёр я л и. Во
рон., Слов. Акад., 1899.

Завёшать. См. 1. Зав Я́ш и- 
в а т ь.

Завёшаться, аюсь, а ешься, 
сов. Повеситься. Чулым. Новосиб., 
1969.

1. Завёшивать, аю, аешь, 
несов.\ завёшать, ш у, с и ш ь, 
сов.', перех. Завёшивать, за
вёшать кому-либо век. Портить, 
отравлять жизнь. Охан. Перм., 1854. 
Он мне век завешал. Живешь, заве
шиваешь чужой-от век. Свердл.

2. Завёшивать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Зависеть от кого-, 
чего-либо. Все дело завешивает от 
Михайла Петрова, его и надо про
сить. Ветл. Костром., 1928.

Завёшица, ы, ж. [Знач.?]. 
На четвертый годичек Вольной пташ
кой полечу, Пташицу — завешицу 
Слезами оболью (песня). Олон., 1870.

Завёшка, и, ж. 1. Тайная при
чина. Какая-нибудь есть завешка. 
Жиздр. Смол., Слов. Акад., 1899.

2. Помеха, препятствие. В этом 
деле есть завешка. Смол., Слов. Акад., 
1899.

Завёшнеть, еет, сов., безл. 
О наступлении весны. Ворон., 1929— 
1937.

Завёштатьея, аюсь, аешься, 
сов. Задержаться, опоздать. Где за- 

вештался? — время уходит. Ворон., 
Слов. Акад., 1899.

Завёя, и и завей, и́, ж. 1. То 
же, что заветерье (в 1-м знач.).°За
вёя. Перм., Даль. Уральск. Поставъ- 
ко лошадь в завёю. Арх. ° 3 а в е я́. 
Соликам. Перм., Слов. Акад., 1899.

2. 3 а в е я́. Место, где кружит 
ветер. Кунгур. Перм., Слов. Акад., 
1899.

3. Затененное место на пашне, 
обычно у опушки леса, и потому 
неурожайное. ° 3 а в ёя. Охан. Перм., 
Миртов, 1930. “За вея́. Перм., 1850.

4. 3 а в е я́. Ветер, отражаемый 
от леса, строения и т. д. Кунгур. 
Перм., Слов. Акад., 1899. Где хва
тает завея, тут хлеб не растет. 
Перм.

5. Завёя. Вьюга, метель; 
вихрь. Ночью завея была, все дороги 
занесло. Йонав. Лит. ССР, 1963. 
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР.

Завёять, в é е т, сов., перех. 
Обветрить (лицо, руки). Завеяли ветры 
лицо — лицо обветрено. Примор. Арх., 
1939-1941.

Завёяться, е́ю с ь, é е ш ь с я, 
сов. 1. Уйти, скрыться, пропасть. 
Куда это он завеялся? Завеялся, что 
и слуху нет. Рыльск., Судж. Курск., 
1849. Курск., Орл., Калуж., Дон., 
Тул. Завеялся, и собаками не сыщешь 
его. Ворон.

2. Загулять. Дон., Слов. Акад., 
1899.

ЗавзбУривать, а ю, аешь, 
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Начинать сердиться, смотреть ис
подлобья. Ср. Урал., 1964.

2. Перех. Завзбу́ривать 
гляделки. Начинать пристально смо
треть на кого-, что-либо, куда-либо. 
Да она вечно завзбуривает гляделки. 
Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

Завздёть, вздёну, в з д Я́
не ш ь, сов., перех. Просунуть, 
продеть. В рукав завздену руку. Ряз. 
Ряз., 1969.

Завздувёться, а́ется, несов. 
Вздуваться. А пузо [у лошади] как 
мех кузнечный завздувается. Иркут., 
Прогр. № 142.

Завздынуть, ну́, н я ́ш ь, 
сов., перех. Поднять. Завздынул чан 
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на поветь высокую. Арх., Киреев
ский. — Ср. Зазды́нуть, з д Ы́
ну т ь.

Завзима́ться, а́юсь, а ́ешься, 
сов. Загордиться. Уж горазно и за- 
взимался; я ль не я ль стал. Вытегор. 
Олон., Слов. ^Акад., 1899.

Завзйтый, а я, ое. 1. Смелый, 
бойкий; проворный, предприимчи
вый. Обоян. Курск., 1859. Завзятый 
малый — в работе другому не усту
пит. Курск., Калуж., Южн., Зап.

2. Резвый, веселый. Обоян. 
Курск., 1859.

Завзйть, взя́ли, сое., неперех. 
1. Рвануть, поскакать (о лошади). 
Ворон., 1929—1937.

2. Безл. Разобрать, развезти (о 
действии вина). Сейчас в буфете бу
тылку на четверых выпили. И то, 
понимаешь ли, как завзяло. Иван., 
1924.

ЗавЙВ, а, м. 1. В зави́в прий
ти. Завиться (чему не следовало за
виваться). Вытегор. Олон., Слов. 
Акад., 1899.

2. Мн. Веревки мутника (рыбо
ловной снасти), обвитые старыми се
тями или тряпками. Петрозав. Олон., 
1885-1898.

Завйва, ы, ж. Вьюга, метель. 
Завива — ветер, завйва, завивает, за- 
вихривает. Кушвин. Свердл., 1964.

Завивай, я, м. 1. Вьющееся 
растение. Петрозав. Олон., Слов. 
Акад., 1899.

2. Старинный танец. Вытегор., Пу- 
дож. Олон., Куликовский, 1885— 
1898. Онеж. КАССР.

Завива́ла, ы, м. и ж. Люби
тель, любительница покутить. Во
лог., Слов. Акад. 1899.

Завива́ЛКИ, мн. Крестьянская 
обувь [какая?]. Кологр. Костром., 
1896.

Завива́ Л ЬНИК, а, ле. Полотен
це, в которое завертывается белье 
при катании (глаженьп). Петерб., 
Слов. Акад., 1899.

Завива́ЛЬНЫЙ, а я, о е. 3 а- 
вива́льное воскресение. Третье 
воскресенье после пасхи, когда де
вушки завивают венки. Ростов. 
Яросл., Слов. Акад., 1899.

Завива́льщик, а, м. 1. Мас
тер, вытачивающий на станке конец 

ручки деревянной ложки. Нижегор., 
1930.

2. Рабочий, завертывающий гото
вый серп в солому. Влад., 1912— 
1913.

Завива́ние, я, ср. Завива́- 
н и е березки. Украшение березки 
лентами. «Обычай, сохранившийся 
до сих пор во многих местах При
камья и Урала». Миртов, 1930.

Завива́ть, а ́ю, а́ешь, несов.; 
зави́ть, вью́, вьешь, сов.; пе
рех. 1. Обвивать вокруг чего-либо; 
наматывать на что-либо. Портной 
зашел сзади, схватил волка за хвост, 
завил хвост на руку, и давай серого 
утюжить. Афанасьев [без указ, мес
та]. Недалеко мила-жала, К Ива
нушку прибежала, Алым платьицем 
ручку завила; Завила да завязала, 
Никому не показала. Шенк. Арх., 
1900.

2. Закручивать, делать пучок (о 
волосах). Пучок завива́ешь, сейчас 
завы'о его, вот завиваю: ни шпилек, 
ничего нет. Ряз. Ряз., 1969. ^За
ви́ть косы. Уложить косы на го
лове, закрепив их. Арх., 1950.

3. Завива́ть паруса. Скаты
вать, убирать паруса. Примор. Арх., 
1939—1940.

4. Завива́ть ложку. Делать 
вокруг черенка ложки нарезки. Ба
бы «завивают» ложку. Горьк., 1950.

5. В названиях обрядов, обрядо
вых и народных игр. оЗавива́ть 
березку. Весенняя обрядовая игра, 
состоящая в том, что в Семик (чет
верг перед троицей) украшают лен
тами березку, ходят с ней по улице, 
поют и пляшут. Слов. Акад. 1847. 
Березку завивают на Егорьев день. 
Дмитр. Орл., 1932. оЗавива́ть 
косу. Обрядовое гаданье. «В Семик 
(четверг перед троицей) девушки по
таенно завивают в рощах венки и де
лают косы, приплетая вершинки бе
резок к траве, завечая (загадывая) 
на свою судьбу. В первый день 
Троицы девицы группами отправ
ляются в рощи, осматривать запле
тенные ими в Семик косы и завитые 
венки, чтобы по их состоянию разга
дать свою судьбу. Если оставленная 
в Семик коса расплетется, это озна
чает, что и девушке расплетут косу, 

21*
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т. е. она выйдет скоро замуж. Если 
венок сповянет — это не к добру». 
Енис. Вост.-Сиб., Макаренко, 1886— 
1912. ^Завива́ть капусту. На
родная игра. «Берутся девушки за 
руки и кладут их на плечи друг 
другу и ходят кругом — это и назы
вается завивать капусту». Ливен. 
Орл., Лебедев, 1850.

6. Завива́ть, зави́ть бо
роду. См. Борода ́(в 6-м знач.).

7. Сов., безл. Замести снегом. Та
кая буря была, зави́ло яну на дороге, 
и погибла. Пушк. Пск., 1952.

оо Зави́ть на душеньку. Затош
нить. Так и за́вило на душенъку-то. 
Ветл. Костром., 1898.

Завивйться, а ́ю с ь, а́ешься, 
несов.', зави́ться, вью́сь, вьешь
ся, сов. 1. Сплетаться, соединяться. 
А стройте-то, ставьте братцы три 
терема, А три терема-то злато- 
верхиих Середь города да Середь 
Киева — Что верхи бы с верхамы 
завивалися. Онеж., Гильфердинг. 
Слов. Акад. 1899 [с пометой «обл.»].

2. Взвиваться, подниматься. Уж 
я завьюсь, полечу, сокол, (по) подне
бесью, Я побью, поколочу да черного 
ворона! Терек., Слов. Акад. 1899. 
Кирил. Новг.

Завйвка, и, ж. 1. Обмотка 
льняной ниткой поводка рыболов
ного крючка (в его начале). Пск., 
1912—1914.

2. Веревочка для привязывания 
кудели к прялке. Ворон., 1927.

Завивно́й, а ́я, беи завйв- 
НЫЙ, а я, о е. Фольк. Вьющийся, 
завивающийся. Прибирать стану, 
постылая головушка. .. Я по жел
тым, по завивны́м кудерышкам. Пет- 
розав. Олон., Барсов. Уродился маль
чик бравый, Он собою был хорош, 
Русы кудри завивные, Припудренные. 
Нижнедев. Ворон., Соболевский.

Завивбха, и, м. и ж. 1. Ли
хой, разбитной человек. Даль [без 
указ, места].

2. Ж. Острая на язык женщина. 
На девишник пришла такая зави
вбха — всех со смеху уморила. Покр. 
Влад., 1895—1897.

3. Ж. То же, что завива. Завивоха 
несет снег, навьет. Турин. Свердл., 
1964. — Ср. Завироха.

Завивуха, и, м. и ж. Егоза, 
непоседа. Завивуха она, бегает, бе
гает. Верхот. Свердл., 1964.

Завйда, ы, м. и ж. 1. Завистли
вый человек. Даль [без указ, места]. 
Пск., Слов. Акад. 1899.

2. Ж. Присмотр, надзор. Дети-то 
у него так без завиды, безо всякой 
таки завиды; ровно курицы, так вот 
и бродят. Нижегор., 1860.

3. Ж. Зависть. Слов. Акад., 1847 
[с пометой «церк.ъ}. Да ты возьми 
себе маленький-то кусок, так и бу
дет без завиды. Нижегор., 1860.

Завиданъе, я, ср. в зави- 
д а ́н ь е нет, не было, а) Нет в поле 
зрения, не видно. Еще и в завиданъе 
нет парохода. Орл. Вят., 1905— 
1921. Зауралье, б) Не было в по
мине, не заведено. Дак у нас этого 
в завиданъе. не было. Зауралье, 1962. 
в) Не было, нет в намерении, на 
уме. У меня этого в завиданъе не 
было. Зауралье, 1962.

1. Завйдеть, ви́жу, ви́дишь, 
сов., перех. Увидеть. Луж. Петерб., 
1871. Приезжал тут Дунай да из 
чиста поля, Он завидел свой шатер 
не по-старому: Вся приломана посу
ду шка хрустальная. Печор., Ончу- 
ков. Только где карту не завижу, 
сразу смотрю. Пинеж. Арх. Ко
стром.

2. Завйдеть, ви́жу, ви́дишь, 
сов., перех. Возненавидеть. Жонка 
завидела свою золовку. Север., 1915.

Завйдливый, а я, ое, 
в и ́д л и в, а, о. 1. Завистливый. 
Семен. Нижегор., 1851. Барин был 
оченно скуп и оченно завидлив. Чи- 
стоп. Казан., Афанасьев. Ворон., 
Зап. Брян., Волог., Онеж., Арх.

2. Завидный. Она (казна) оченно 
всем завидлива. Чистоп. Казан., Афа
насьев.

ЗавЙДНИК, а, м. Завистник. 
Устюжн. Новг., Слов. Акад., 1899. 
Эх завидно тебе, зави́дник такой, 
чего у людей есть, все завидоваешъ. 
Тайпакс. Уральск.Завйдничать, а ю, аешь, 
несов., неперех. Завидовать. Полно 
завидничать-то! Устюжн. Новг., 
Слов. Акад., 1899. Волог.

1. ЗАВИДНО и завйдно, нареч. 
Засветло.° 3 а ́в и д н о. Я еще за́- 
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видно ив города выехал. Пск., Слов. 
Акад., 1899. Смол., Ворон., Дон. 
Хоть раз за́видно успели управиться. 
Краснодар. Орл., Курск., Брян., 
Ряз., Тул. ° 3 а в й д н о. Зауралье, 
1962. Уехал еще засветло, а еще 
нету. Завидно и не вернется, а ночью 
плохо там, дороги нет. Краснояр.

2. ЗАВИДНО и ЗавЙДНО, нареч. 
(?), в знач. безл. сказ. Обидно, до
садно. ^За́видно. За́видно-то: 
ямы-то зовут жечь, а нельзя. Север., 
Барсов. Вят. ° 3 а в и ́д и о. Волог., 
1902.

Завидно́й, а ́я, бе. Жадный. 
Вельск. Арх., 1956.

Завйдность, и, ж. Зависть. 
Завидностъ свое взяла. Свердл., 1964. 
Исет. Тюмен.

ЗавЙДНЫЙ, а я, о е; д е н, дна, 
о. Завистливый. Завидного попа му
чит лукавый: как бы не сказать ста
ричку, а вылечить (царскую дочь) 
одному, серебро и злато захватить 
одному бы? Шенк. Арх., Афанасьев. 
Така завйдна девчонка, что ни уви
дит, то и просит. Арх., Олон., 
Волог., Великолукск., Свердл., Таш- 
тып. Хакас.^Завидный. Южн., 
Слов. Акад., 1899.

Завйдовать, дую, дуешь, 
несов., неперех. Испытывать чувство 
зависти к кому-, чему-либо, о 3 а- 
вйдовать на кого-, что-либо. 
Завидуем на богатых. Елец. Орл., 
1897. Тамб., Тул., Калуж., Яросл., 
Волог. На нее люди завидуют: шибко 
хорошо одета. Перм. Мы завидуем 
на птиц. Арх. оЗавйдовать 
кем-, чем-либо. Мордоским женихом 
завидовали. Сосн. Пенз., 1965.

Завйдоваться, д у ю с ь, 
дуешься, несов. Завидовать. Я 
тебе не завидуюсъ. Сычев. Смол., 
1914.

ЗАвидость и завйдоеть, 
и, ж. 1. Зависть. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Яросл. ° 3 а ́в и- 
д о с т ь. Все это злые люди сделали 
по завидости. Перм., 1856. Вят., 
Симб., Костром., Влад. Уж кажется, 
лежит, не повернуться, а завйдоеть 
все, все ему мало. Твер., Сев.-Двин. 
□ Завйдоеть. Енис., 1865. 
Вельск. Арх. о За́видость бе
рет, взяла. Эк его завидость берет, 

уж, кажется, нажился, нет — все 
мало. Хвойник. Волог., 1937. Ветл. 
Костром, о Кому-, чему-либо н а 
за́видость, завйдоеть. Ко
му-либо па зависть, на удивление. 
Я маленька, Настенька росла; Еще 
всем-то людям Я на завидость была. 
Вят., Слов. Акад., 1899. Яросл., 
Волог., Арх., Тобол., Зап. Сиб. 
□ Завидость [удар.?]. Алт., 
1863.

2. За́видость. Жадность. Че
рез силу, по за́видости выпила. 
Красн. Смол., Слов. Акад., 1899.

ЗНВИДУ, нареч. 3 а в и д у ́стало. 
Стало завидно. А боярам толсто
брюхим Завиду ́стало, За великую 
досаду показалося. Былины Печоры 
и Зимнего Берега, 1961.

Завиду́-щий, ая, ее; зави
ду́щ, а, е. Привлекательный. За
видущи семяны в поле — горох да 
репа, в народе — вдова да девка 
(пословица). Ковр. Влад., 1858.

ЗавйДЧИК, а, м. То же, что за- 
видник. На одного доброхота по 
семи завидчиков. Даль [без указ, 
места]. Егор. Ряз., 1898. Завидчику 
калач, жалобщику камень. Смол.

ЗавЙДЫ, мн. В завйдах нету. 
Нет, пропал. Ветл. Костром., 1932.

Завидйщий, а я, ее; зави
дя ́щ, а, е. Завистливый. Экие у 
него зависящие глаза. Охан. Перм., 
1854. Кем. Арх.

ЗавизжАть, ж й т, сов., неперех. 
Засохнуть, высохнуть. Рубахи те 
завизжали, как след. Колым. Якут., 
1901.

ЗАВИК, а, м. Предплечье. За- 
вик-от оцарапнула. Зауралье, 1962.

Завйкать, ает, сов., неперех. 
Запищать, завизжать (о животном). 
Чусов. Перм., 1930. Ду бен. Тул.

ЗавЙЛ, а, м. То же, что зави- 
лень. То прямо река идет, а то 
углом — завил. Ряз. Ряз., 1969.

Завило́й, я, м. То же, что за- 
вилец. Ср. Урал,'1964.

ЗАвилень, я, м. Извилина, из
гиб реки. Ряз. Ряз., 1969.

Завило́Ц, льца́, м. Мелкий 
лук, лук — сеянец. Верхот. Перм., 
1931. Ср. Урал.Завило́ЦКИЙ, а я, о е.оЗ а ви
ла ́ц к а я капуста. Сорт капусты 



316 Завилоны

с плотными кочанами. Уральск., 1934. 
Завилецкой капусты у нас мало, не 
растет. Махн. Свердл. о 3 а в и- 
л é ц к и й горох. Сорт гороха с 
крупными стручками. Верхот. Перм., 
1934.

Завилоны, мн. «В резном ис
кусстве — разводистые фигуры, за
витки». Сарат., Доп. Оп., 1858.

З^ВИЛЬ, и, ж. То же, что зави- 
ва. Пск., Смол. Смол., Копаневич. 
Из Сибири писали, там ноне морозы, 
завили большие. Волог.

ЗавИЛЯН^ТЬ, нет, сов., непе
рех. Сделать извилину, изгиб (о реке). 
Река-та она пряма, а то с завилом, 
то тут завилянёт. Ряз. Ряз., 1969.

ЗавЙНдетЬ, дит, сов., неперех. 
Засвистеть (о пуле). А в степи как 
завйндит все — страшно. Чапаев. 
Урал., 1964.

ЗавинЙТЬ. См. 1. Завиня́ть.
Завинйться, ню́сь, нйшься, 

сов. Повиниться. Тут уж она зави- 
ниласъ и в ноги бросилась. Сарат., 
Слов. Акад., 1899.

Завинов&ТЬ, несов., перех. Об
винять. И вот ведь завиновали его 
здря. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

ЗавиНТЙТЬ, и ́т, сов., неперех., 
безл. Завинти́ть на брюхе. За
колоть в животе. Никол. Волог., 
1938.

ЗавиННЙТЬСЯ, а ́е т с я, несов. 
Завинчиваться. Отвинча́ется и за- 
винча́ется гайка. Тихв. Новг., Чер
нышев .

1. ЗавинЙТЬ, я ́ю, я ́е ш ь, 
несов.; завини́ть, ню́, н и ́ш ь, сов., 
перех. Обвинять. Даль [без указ, 
места]. Что с ней говорить: она и 
слова не даст сказать — тебя же 
завинит совсем. Влад., Слов. Акад., 
1899. Пск. А что меня завиняешъ, 
я ничем ничего не виновата. Перм. 
Свердл., Южн. Урал, Кемер., Том., 
Амур.

2. Завинйть, я ́ю, я ́ешь, 
несов., перех. Подбривать. Ты никак 
бороду завиняешъ. Том., 1967.

1. Завйра, ы, м. и ж. Врун, 
врунья. Яросл., 1896. Господи! Ка
кой ты завйра стал! Сарат.

2. Завйра, ы, ж. Жидкая ка
ша. Ряз., 1898.

3. Завйра, ы, ж. Мотня с не

большими крыльями, используемая 
при подледном лове. Пск., 1912— 
1914.

Завйра л а, ы, м. и ж. То же, 
что 1. Зави́ра. Твер. (?), Даль.

1. Завирйгь, а́ю, а́ешь, 
несов.; завра́ть, вру́, врешь, 
сов.; перех. и неперех. 1. Завираться. 
Каргоп. Олон., Слов. Акад., 1899. 
Пск. Пск. Ты что-то завираешъ. 
Влад.

2. Начать говорить непристойнос
ти. Влад., Слов. Акад., 1899.

2. Завир^ТЬ, а́ю. а́ешь, 
несов.; заверя́ть, вру́, врешь, 
сов., перех. 1. Запирать, закрывать 
(на ключ, запор и т. п.). Эй, дяя, 
заври ворота. Егор. Ряз., Слов. 
Акад., 1899. Костром., Яросл., 
Твер. Завира́тъ заворы. Новг. Во
лог., Ленингр., К АССР, Арх.

2. Завертывать, свертывать. Заби
рают в юрок кожи, то есть, свернув 
их, связывают вместе. Арх., 1850.

3. Чинить, зашивать, заштопы
вать что-либо кое-как. Ну, завирай-ка 
скорей, да и дело с концом. Пск., 
Слов. Акад., 1899. Олон.

4. Заплетать (лапоть, кошелку). 
Щож, милый, лапти-то завёр? Орл., 
1852. Ворон.

5. Обвивать лапти веревкой для 
прочности. Ворон., 1929—1937.

3. Завиратъ, а́ю, а́ешь, 
несов.; заверя́ть, вру́, врешь, 
сов., перех. Класть не па место, за
совывать куда-либо. Куда ты топор- 
то завер? Пск., Слов. Акад., 1899.

Завйривать, а ю, а е ш ь, 
несов.; зави́рить, рю, р и ш ь, сов., 
перех. Запирать ворота на засов 
(завирину). Завиривают хлев, чтоб 
не разбежались свиньи, на палку во
рота закрывают, на завирину. Моск., 
1968.

Завйрина, ы, ж. Засов. Зави- 
рина — это палка така длинная, на 
ее ворота запирают, на воротах 
петли, в их вставляют завирину, за
виривают. Моск., 1968.

Завйрить. См. Зави́ривать.
Завйрки, мн. Ворота. Раньше 

ворота назывались заварками у нас. 
Новорж. Пск., 1957.

Завйрник, а, м. Член невод
ной артели, обслуживающий при 
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подледном лове завиру — мотню с 
небольшими крыльями. Пек., 1912— 
1914.

Завйровать, аю, аешь, 
несов., перех. Задаривать кого-либо; 
подкупать. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

1. Завиро́ха, и, м. и ж. 
1. То же, что 1. Завиру́ха (в 1-м 
знач.). Ср. Урал, 1964.

2. Ж. Беспокойство, тревога. 
Чух л. Костром., 1853.

2. Завирбха, и, ж. То же, что 
1. Зави́ра. Слов. Акад., 1847. Твер., 
Даль. Яросл.

ЗавирбХОВатЬ, несов., перех. 
Тащить на свою сторону. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

Завйрочки, мн. Засов, щекол
да. Завирочки заложите. Велико
лукск. Пск., 1952.

Завйрский, а я, ое. Зави́р- 
с к а я тюшка, зави́рское ко
рыто. Проруби для опускания под 
лед и вытягивания на лед завиры 
(мотни с небольшими крыльями). 
Пск., 1912—1914.

1. Завируха, и, ж. 1. Метель, 
вьюга. Рыльск., Судж. Курск., 1849. 
Курск., Орл., Дон., Смол. В поле 
такая завиру́ха, куды ж ехать? 
Тул. Яросл., Костром., Пск., Онеж. 
К АССР. Ишь ведь какая завируха 
разыгралась. Свердл. Абакан. Ха
касе., Краснояр., Йонав. Лит. ССР., 
Слов. Акад. 1955 [с пометой «обл.»].

2. Замешательство, суматоха. В 
таку завируху попала, упаси бог. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

3. То же, что завара (в 1-м знач.). 
Ветл. Костром., 1927.

4. М. и ж. Непоседа. Ср. Урал, 
1963.

2. Завируха, и, м. и ж. То же, 
что 1. Зави́ра. Самар., 1854. Яросл., 
Пск. Она такая завируха, что, по
читай, ни одного слова правды не 
скажет. Волог. Который начинает 
про кого-нибудь врать, дак завиру́ха. 
Пинеж. Арх.

3. Завиру́ха, и, ж. Птица се
рая славка. Моск., Яросл., Слов. 
Акад., 1899.

Завиру́шка, и, ж. Замешатель
ство; запутанное дело, беспорядок. 
Зап. Брян., 1957.

Завиру́ЩИЙ, а я, ее. Склон
ный завираться, лживый. Завиру- 
щий человек. Твер., Даль.°3ави- 
р у ́щ и й, его, м. в знач. сущ. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Завирйэга, и, ж. То же, что 
1. Завиру́ха (в 1-м знач.). 
Нижнедев. Ворон., 1893.

Завирй)ха, и, ж. 1. То же, что 
1. Завиру́ха (в 1-м знач.). 
Курск., 1848. Брян. Поднялась зави- 
рюха. Ворон., Смол., Пск.

ЗавЙСИСТЫЙ, а я, ое. «Боль
шой, завидный». Златоуст. Челяб., 
Миртов, 1930.

Завйскать, аю, аешь, сов., 
неперех. Завизжать. Волк ухватил 
собаку; собака як зави́скает. Смол., 
Слов. Акад., 1899.

1. Завйснуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Потянуть на весах. По
гляди на весы: сколько твоя пряжа 
зави́снет. Зависнула девять фунтов. 
Смол., Слов. Акад., 1899.

2. Завйснуть, нут, сов., 
неперех. Закрыться (о глазах). Все 
глаза зависли было (от укуса пчел). 
Вельск. Арх., Меркурьев, 1957.

Завйстать, аю, аешь, 
несов., неперех. То же, что 1. За
ви́ствовать. Дон., 1929.

1. Завйствовать, ствую, 
с т в у е ш ь, завйстовать, с т у ю, 
с т у е ш ь и завистовёть, с т у ́ю, 
с т у ́е ш ь, несов., неперех. Завидо
вать. °3ави́ствовать. Слов. 
Акад., 1847 [с пометой «церк.»]. Не 
стал мой уж и завиствовать. Мосал. 
Калуж., Слов. Акад., 1899 [с поме
той «устар, и обл.»}. Твер. Работник 
завиствовал, что хозяева хорошо жи
вут. Костром., Влад, о Зави́ст
вовать чем-либо. Он все завист
вовал коровой-от, то есть завидовал 
(мне), что у меня хорошая корова. 
Новг. Новг., 1933. ° 3 а в и ́с т о- 
в а т ь. Ина все зави́стует мне. 
Смол., Слов. Акад., 1899. Что ты 
чужому добру завистуешь. Курск., 
Калуж., Пск. °3авистова́ть. 
Нижнедев. Ворон., 1893. Глаза за- 
висту́ют. Бесед. Курск., Смол. ° 3 а- 
вистовать [удар.?]. У нас этого 
нет, чтобы завйстовать друг дружке. 
Ворон., 1898.
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2. Завйствовать, ствую, 
ствуешь и завйстовать, 
с т у ю, сту ешь, несов., неперех. 
Зависеть. От меня это не зави́ст- 
вует. Смол., Слов. Акад., 1899 [с по
метой «оо́л.»]. оЗави́стовать 
кем-либо. Надо его на мою хватеру 
перевеешь, а меня на его. Это, ваше 
благородие, хозяйкою зави́стует. 
Ельн. Смол., Слов. Акад., 1899.

Завистйться, тю́сь,
т й ш ь с я, несов. Усердно трудить
ся, проявлять большое трудолюбие. 
Завистной зависти́тся: ходит в лес 
или куда́, или там дом строит — 
на час не посидит — все делает. Ряз. 
Ряз., 1969.

Завйстливый, а я, о е; л и в, 
а, о. 1. Жадный, падкий на что-либо. 
Смол., 1914.

2. То же, что завистный (в 3-м 
знач.). Ворон., Тамб., Даль. Слов. 
Акад., 1955 [с пометой «оо́л.»].

Завистнйщий, а я, ее. Очень 
трудолюбивый, работящий. Ряз. 
Ряз., 1969.

3âBHCTHo, завйстно и зави
стно, нареч. 1. Завидно. □За́вист- 
н о. Моск., 1905—1921. Белке было 
за́вистно смотреть, как другие грыз
ли орехи. Петерб., Вят. “Завист
но. А богатым казакам чай завйст
но. Уральск., 1964. Слов. Акад., 
1955 [с пометой «устар, и обл.»]. 
“Завистно [удар.?]. Бобр. Во

рон., Афанасьев.
2. Завистно. Безл. сказ. Ув

лекательно. Рвать их завистно ́(о 
грибах). Ряз. Ряз., 1969.

Завистнбй, а ́я, беи зёвист- 
ный, завйстный, а я, ое. 
1. Завистливый. “Завистно́й. 
Тамб., 1851. Ворон., Дон. Завист
на́я какая. Пенз., Уфим., Перм., 
Уральск. ° 3 а ́в и с т и ы й. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. ° 3 а в й с т- 
и ы й. Я не зави́стна. Мещов. Ка
луж., Слов. Акад., 1899. Твер., 
Пск., Слов. Акад., 1955 [с пометой 
«устар, и обл.'>]. со За́вистный глаз. 
Дурной глаз. Смол., 1914.

2. Жадный. ° Завйстный. 
Ишь какой зави́стный: рубль полу
чил, еще хочешь. Мещов. Калуж., 
Слов. Акад., 1899. Пск. о 3 а ́в и с т- 
п ы й на что-либо. Баба за́вистна на 

гроши, а ли мужчине дух ее хороший. 
Смол., 1914. “ Завистный 
[удар.?]. Сунж. Терек., 1908.

3. Старательный, усердный, тру
долюбивый. ° Завистной. 
Морш. Тамб., 1849. Курск., Ворон. 
«Бесстужий, как бы завистливый на 
работу». Север., Даль, о 3 а в ист- 
II б й учиться, работать и т. д. Ка
кой он завистно́й учиться. Тамб., 
1851. Она завистна ́ягоды брать. 
Ряз. Ряз. ° 3 а в й с т н ы й. Бобр. 
Ворон., 1852. Ворон., Тамб. Она-то 
у нас зави́стна, да он-то лентяй. 
Орл. о Завистно́й, завйстный 
на что-либо. Васька на работу дюже 
завистно́й. Нижнедев. Ворон., 1893. 
Орл. Слов. Акад., 1955 [с пометой 
«устар, и оо́л.»].

4. Завистно́й. Заботливый, 
хлопотливый. Борисоглеб. Тамб., 
1853.

5. Завйстный. Завидный. 
Ничего завистного нет. Луж. Пе
терб., 1905-1921.

6. Завистно́й. Такой, кото
рый увлекает, вызывает азарт. Гры- 
бов нарвала кошелку, а они завист
ные, грибы. Ряз. Ряз., 1969.

1. Завйстовать. См. 1. Завй
ствовать.

2. Завйстовать. См. 2. 3 а в и́
ст в о в а т ь.

Завистующий, а я, ее. Зави
стливый. Зависту́ющие люди. Бесед. 
Курск., 1962.

ЗйВИСТЬ, и, ж. 1. Трудолюбие, 
желание работать. У него зависть 
есть, а у нас лени много. Ряз. Ряз., 
1969.

2. Склонность к чему-либо (к вы
полнению какой-либо работы, к ка
ким-либо занятиям). Ряз. Ряз., 1969. 
оЗа́висть на что-либо. А дру
гой будет спать. Да, зависть на 
спанье. Ряз. Ряз., 1969.

Зависть, и, ж. [удар.?]. В за
вис т я х нету. Нет; пропал. Ветл. 
Костром., 1932.

ЗавЙСШИЙ, а я, ее. Наклонив
шийся. Подсекаешь дерево с той сто
роны, куда навал есть. Навал — 
зависшее дерево. Южн. р-ны Крас
нояр., 1967.

1. ЗАВИСЬ, и, м. и ж. То же, 
что завидник. До отца Василья у нас 
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был поп Иван — вот завись-mo, что 
не увидит — дай мне. Мещов. Ка
луж., 1916.

2. Завись, и, ж. Трава [какая?]. 
Трава завись (две травы с этим име
нем). Сольвыч. Волог., Ордин. Перм., 
1877.

3âBHT, а, м. Омут в реке. 
Перм., 1931.

1. Завита́ть, аю, а́ешь, сое., 
неперех. Заехать далеко; запропас
титься. Завитала дочка на дальнюю 
сторонушку. Пореч. Смол., Слов. 
Акад., 1899. Ряз. Ряз.

2. Завитать, а́ю, а́ешь, 
несов., неперех. Мечтать; интересо
ваться. На взроете мы не завита́ли 
купить хорошую шапку, пальты. 
Оренб., 1962.

Завитни, мн. Завитые сучья 
на каком-нибудь кусте, служащем 
межевым знаком пожни. Костром., 
1927.

1. Завито́й, а ́я, о ́е и завйтый 
а я, о е. Внутренний. Валд. Новг., 
1852. °3 а в и т 6 й. Новг., Даль 
[З-е изд.].

2. Завито́й, а ́я, о́е. Ветреный. 
Валд. Новг., 1849.

3. Завито́й, о́го, м. Крестьян
ское про́звище. Онеж. Арх., 1900.

Завито́к, т к а́, м. Несколько 
стеблей хлеба, перевитых на корню 
в целях колдовства. Курск., 1852.

Завитуха, и, м. и ж. 1. Ж. 
Метель, вьюга; вихрь. Слов. Акад., 
1899 [без указ, места]. Малоарх. 
Орл., 1928. Дон.

2. Ж. Сорт рогожи. Волог., 1883— 
1889.

Завитушка, и, ж. 1. Крендель. 
Брон. Моск., 1897. Пск. ♦ Крен
дель из пресного теста. Приопеж. 
КАССР, 1966.

2.’ Витая булочка. Настряпала я 
сегодня завитушек еще. Ср. Урал., 
1964.

3. Растение, обвивающее что-либо. 
Пск.,1962.

1. Зйвить, и, ж. Омут в реке. 
Кунгур. Перм., Слов. Акад., 1899. — 
Ср. За́вит.

2. Завить и заветь, и, ж.
1. Предплечье. “За́вить. Челяб. 
Оренб., 1848. Перм., Волог., Пск. 
рЗа́веть, Шенк, Арх., 1846.

Сиб.°3 а в é т ь. Шенк. Арх., Под- 
высоцкий, 1885.

2. Запястье. “За́вить. Рукава 
мне коротки — завити не хватают. 
Ярен. Волог., 1852. Волог., Сев.- 
Двин., Перм. Завить че-то болит, во 
сне, видно, неловко повернул. Челяб., 
Свердл., Новосиб., Енис. “За́веть. 
Южн.-Сиб., 1847.

3. Кисть руки. “За́вить. Вер- 
хот. Перм., 1899. Охан. Перм. о

3 а ́в е т ь. Южн.-Сиб., 1847. 
II Тыльная часть кисти. “За́вить. 
Сольвыч. Волог., Слов. Акад., 1899. 
Мать невесты разнимает их [свата 
и отца невесты] руки, ударив по ним 
завитъю, а не ладонью. Арх., Енис. 
“3 а в é т ь. Южн.-Сиб., Слов. 
Акад., 1899.

4. За́вить. Затылок. Даль [без 
указ, места].

3. Завить, и, ж. Заводь. 
Колым. Якут., 1901.

1. ЗавЙТЬ. См. Завива́ть.
2. ЗавЙТЬ, завьет, за́вило 

и зави́ло, сов., перех. и неперех., 
безл. Затошнить. Так и зави́ло 
на душеньку-mo. Ветл. Костром., 
1898.

Завйться. См. Завива́ться.
Завитьё, а́, и заветье, я, ср. 

Запястье. “Завитье. Замахнулся 
Оника вострой саблей — В завитъи́ 
рука застоялася. Мезен. Арх., Гри
горьев. “За́ветье. Печор., 1951.

Завитйнки, мн. Вязаные ман
жеты. Сев.-Д вин., 1928.

Завихаривать и завихо́ри- 
вать, а ю, аешь, несов.; 
завихо́рить, рю, р и ш ь, сов., не
перех. 1. Подниматься вихрем, кру
житься. Снег-mo так завихаривает. 
Нижне-Сергин. Свердл., 1964. || Безл. 
Начинаться (о сильном ветре, мете
ли, вихре). “Завиха́ривать. 
Эк сегодня завихаривает на дворе-то. 
Соликам. Перм., Слов. Акад., 1899. 
Ветл. Костром.°3 а в и х 6 р и- 
в а т ь. Пск., Даль. Завихбрило-то 
как, ух ты! Боров. Новг. || 3 а в и- 
хо́ривать, перех. £ Поднимать 
снег с земли (о ветре). Ветер зави- 
хо́рил снег с дороги. Пушк. Пск., 
1957.

2. Быстро ехать, бежать, мчаться, 
нестись. Славно мы завихаривали!
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только пыль столбом, да лес мель
кает. Перм., 1856. Свердл., Челяб. 
аЗавиха́ривать. Так зави- 
харивает, что только шишки воют! 
Краснояр. Енис., 1904. Том., 
Уральск., Костром. ° 3 а в и х о́ р и- 
в а т ь. Вят., 1842—1847. Гляди-ка, 
Манька куды-то завихбривает! Все 
бегом, бегом. Боров. Новг. || 3 а ви
хо́р и в а т ь. Быстро убегать, уди
рать. Вят., 1907. II 3 ав их а́р и- 
в а т ь. Уходить. Оденешь обутки и 
завихи́риваешь на покос. Чулым. Но- 
восиб., 1969.

3. Делать что-либо быстро. Верх- 
не-Уфал. Челяб., Кушвин. Свердл., 
1964. оЗавиха́ривать. Ека- 
теринб. Перм., 1887. Робята, зави- 
харивайте поскорее. Ветл. Костром.

4. Быстро, жадно есть. аЗави
ха́ривать. Кунгур. Перм., 1898. 
Уральск. ° 3 а в их о́р ив а т ь. 
Ишь как завихбривает, проголодался 
видно. Медян., Вожгал. Киров., 1950.
II 3 а в и х о́ р и в а т ь. Есть. Ко- 
тельн. Вят., 1896.

5. Завиха́ривать. Вести 
бурную жизнь. Осин. Перм., 1896. 
Уральск.

6. 3 ав их о́р ив ать. «Разго
варивать». Уржум. Вят., Магниц
кий, 1882.

Завих^ТЬ, а ́ю, а́ешь, несов. 
и сов.\ завихну́ть, н у́, и е ш ь, 
сов.; перех. Загибать. Слов. Акад., 
1847. Сходил козел в огород, Капусту 
заломал, Листья завихал. Вят., Со
болевский.

Завих£тьея, а́юсь, а́ешься, 
несов. 1. Качаться. Яблоня завиха- 
лась от ветра. Пск., Слов. Акад., 
1899.

2. Ломаться, вертеться, суетиться. 
Зап., Даль.

Завихбривать, аю, аешь, 
несов., неперех. То же, что завихари
вать (во 2-м знач.). Каин. Том., 1913.

Завихлёть, е́ю, é е ш ь, несов., 
неперех. Избегать тяжелой работы; 
гулять. Кадн. Волог., Слов. Акад., 
1899.

Завихну́ть. См. Завиха́ть.
Завихбривать. См. Зав и- 

ха́ривать.

Завихбрить. См. 3 а в и ха́
ри в а т ъ.

Завихбритьея, р ю с ь, 
р и ш ь с я, сов. Уйти неизвестно 
куда, пропасть. Дубен. Тул., 1933.

Завихо́рко, а, м. О бойком 
человеке. Он такой завихорко, 
Свердл., 1964.

Завихо́ровать, р у е т, несов. 
и сов., неперех. Начинаться (о ме
тели). Пск., Осташк. Твер., 1855.

Завихо́ря, и, м. и ж. Возлюб
ленный; возлюбленная. Твой-от за
вихбря смирняе всех сидел. Кадуйск. 
Волог., 1950.

Завйхрить, и т, сов., неперех. 
Безл. Начаться (о вихре, метели). 
Пск. [?], Даль.

Завйхриться, р ю с ь,
р и ш ь с я и завихриться, р ю ́с ь, 
р и ́ш ь с я, сов. 1. Зави́хри ть- 
с я. Уйти неизвестно куда, про
пасть. Курск., Даль.

2. Завихри́ться. Побежать, 
поднимая пыль. Ну, Валя завихри́
лась. Уральск., 1958.

Завихто́ривать, а ю, аешь, 
несов., неперех. То же, что завихари
вать (в 1-м и 2-м знач.). Ср. Урал. 
1964.

Завиху́ривать, аю, аешь, 
несов., неперех. То же, что завихари
вать (в 1-м и 2-м знач.). Ср. Урал, 
1964.

Завйцивать, аю, аешь, 
несов., перех. Заплетать, связывать 
что-лпбо вицами (прутьями). Зави́- 
цивай колъя-то, Вельск. Арх., 1954.

Завич^ТЬ, чу́, чи́шь, сов., 
перех. Закрутить что-либо вичами 
(прутьями). Завичать — вырубят 
прутик жиденький и завичат, это 
не завязывают, а закручивают. Кыш- 
тов. Новосиб., 1965.Завичватъ, сов., неперех. 
[удар.?]. Побежать. Котельн. Вят., 
1896.

3&ВИЧень, чня, м. Клип с за
рубкой, закладываемый за вицу у 
сохи. Тотем. Волог., 1892.

Завйчивание, я, ср. Действие 
по знач. глаг. завичивать. Вят., 
Слов. Акад., 1899.Завйчивать, а ю, а е ш ь, 
несов.; зави́чить, чу, чишь, сов., 
перех. То же, что завицивать. Ско
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тинка-от бродит, огороду завичи- 
вать надь. Арх., 1885. Чтобы сноп на 
вершине стога не снесло ветром, его 
завичивают вицами ивовыма. Олон., 
Вят., Свердл., Перм.

Завйчиваться, а е т с я, несов., 
завйчиться, и т с я, сов. 1. Запле
таться, завиваться, закручиваться 
вицею (гибким прутом). Арх., 1885.

2. Завиваться, закручиваться. 
Шенк. Арх., 1852. Арх., Перм.

3. Сов. «Закудряветь». Арх., Даль. 
Перм., Урал.

ЗавЙЧИТЬ. См. 3 а в и ́ч и в а т ь.
ЗавЙЧИТЬСЯ. См. Завичи- 

ви́ться.
ЗавищДть и завищёть, щу́, 

щи́шь, сов., неперех. Закричать, 
вскрикнуть; завизжать. ° 3 а в и- 
щ и ́т ь. Толъки крикнет, никогда не 
завищит. Бесед. Курск., 1960. Тул. 
°3авищи́ть. Смол., 1914. [По
росята] лежат, и я лежу, они зави- 
щат, я встану. Завищел, черт какой 
вискун навязался [поросенку]. Ряз. 
Ряз., 1969. ° 3 а в и щ é т ь блаж- 
но, криком и т. п. Баба попала под 
лошадь, как завищит блажью. Ряз. 
Ряз., 1969.

Завйще, а, ср. Закол — приспо
собление для ловли рыбы на ре
ках. Моск., Даль. Перм.

Завищёть. См. 3 авищи́ть.
ЗЁВИЩИЙ, а я, ее, з и ́в и щ, 

а, е. Завидущий. Астрах., Даль. Хо
тел было ехать домой да мзда за
метила; ведь глаза-mo наши за́вищи. 
Астрах.

ЗйВКИ, мн. Челюсти. Старая я, 
зуб нетути, одни завки. Силища 
у его, как ударит, так завки набок. 
Брас. Брян., 1961.

Зав Л&Д а, ы, м. и ж. Тот, кто 
присваивает себе что-либо чужое. 
Пск., Даль.

Завлйданец, нца, м. То же, 
что зав л ада. Пск., Осташк. Твер., 
1855.

Завлад£нье, я, ср. Грибные, 
ягодные, рыболовные и т. п. места, 
которыми пользуется тот, кто занял 
их первым. А омуток в речке — это 
Пастухова завладанье, он первым там 
ловил рыбу. Не рви тут ягоды, эта 
поляна — мое завладанье. Петров. Са
рат., 1960—1961.

Завладеть, И́ю, аешь, сов., 
неперех. 1. Завладеть чем-либо, при
своить что-либо. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. После смерти свекрови 
сноха домом завладала. Влад. Ко
стром., Волог., Арх., Олон., Вят., 
Том., Ряз., Калуж. Иван деньгами 
завладал. Орл. Курск., Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йонав. 
Лит. ССР, Слов. Акад., 1899 [с по
метой «стар.» и «обл.»]. ° Перех. Мою 
комнату завладал. Твер. Яросл.

2. Неперех. Подчинить себе кого- 
либо. Завладал, брат, мальцем. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Она совсем им 
завладала, так и командует. Дубен. 
Тул. Курск.

Завладёть, И́ю, е́ешь, сов., 
перех. Присвоить, захватить что- 
либо. Завладеть землю. Иркут., 1873. 
Сиб. Ах, проклятая сила, какое зда
ние завладела. Белозер. Новг., Соко
лова. Смол.

ЗавлАживать, аю, аешь, 
несов., перех. Захватывать, присваи
вать что-либо. У его этот ручей 
давно завлажен. Пск., Слов. Акад., 
1899 [с пометой «стар.» и «обл,»\.

Завлёка, и, м. и ж. 1. Люби
мый; любимая. Урал., 1930.

2. Ж. Соблазн. Опять в городу 
завлеки много разной для людей. 
Петров. CajjaT., 1960—1961.

Завлека́тель, я, м. Ухажер; 
любовник. Ты посмотри, вон твой 
завлекатель. Верхот. Перм., 1964.

Завлека́ша, и, м. и ж. То же, 
что завлека (в 1-м знач.). Завлекаши, 
да не наши, Завлекают да не нас. 
А как наши завлекаши Далеко жи
вут от нас (частушка). Зауралье, 
1962. Завлекаша может и девка и па
рень, который завлекает, за им бе
гают. Ср. Урал.

Завлека́шечка, и, ж. Ласк, 
к завлекаша. Завлекашечку одену се
рую пухову шаль, при подружке 
звеселюся, будто милого не жаль. 
Уральск., 1930.

Завлекнуть, ну́, нешь, сов., 
перех. Увлечь, завлечь. Завлекну, так 
завлекну, Пускай походит за реку. 
По холодной по воде, Пускай поду- 
мат обо мне (частушка). Зауралье, 
1962.
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Завлечёние, я, ср. Развлече
ние. Амур.,' 1913—1914.

Завлечённый, а я, о е. Влюб
ленный. На горе на горочке Сидели 
две красоточки, Волоса стриженные, 
Девчонки завлеченные (частушка). 
Тарбагатай. Бурят. АССР, Астахова.

1. Завлёчь, влечет и 
в л е к е т, сов., перех. Окутать, за
тянуть (о тумане). Туман-mo завле- 
кет (гору), лягит. Тунк. Иркут., 
1925.

2. Завлёчь, влечешь, 
в л е к ешь, сов., перех. Заста
вить [?]. Что не завлекло идти вза- 
муж. Амур., Азадовский, 1913— 
1914 [с вопросом к значению].

Завлёчъся, в л е к у ́с ь, 
влечёшься, сов. 1. Фольк. Ув
лечься кем-либо. Поверь ты, моя до
рогая, всем сердцем завлекся тобой 
(песня). Яран. Вят., 1896. Завлека
тельные глазки, Завлеклися мы с то
бой, Завлеклись до самой пасхи, Мой 
цветочек дорогой (частушка). Твер.

2. Пристраститься, привыкнуть 
к чему-либо. Я еще в девках завлек
лась табаком. Амур., 1913—1914.

1. ЗавёД, а и у, м. 1. Имущест
во, хозяйственный, промысловый 
инвентарь, обзаведение. Бурнашев 
[без указ, места]. Волж. и др., 
Даль. Батьковы заводы — отцов
ское приобретение. Сев.-Двин. 
У меня весь завод есть — есть сети, 
упряжь, лодка и т. п. Байкал. Они 
живут-то сколько, каки у них еще 
заво́ды. Иркут. II Рыболовный снаряд 
или набор таких снарядов. Кадн. 
Волог., Слов. Акад., 1899. «Хозяй
ственный инвентарь состоит прежде 
всего из „завода“, т. е. рыболовной 
снасти». Верхоян. Якут., Зензинов. 
Колым. Якут. И Ловушки и другие 
приспособления для ловли зверей. 
Сиб., Даль. Енис.

2. Передняя часть мережи или 
матицы невода, «иначе — двор». 
Арх., Слов. Акад., 1899. ♦ Крайнее, 
заведенное под углом, крыло сети, 
которой ловят рыбу (особенно сем
гу) в открытом море, укрепленное 
стойком, стенкой, чтобы помешать 
выходу заплывшей рыбы. Арх., Слов. 
Акад., 1899. ♦За́вод. Передняя 

часть вентеря (мешкообразной сети, 
натянутой на ряд обручей). Рост. 
Иван., Водарский.

3. Собачья упряжка, сбруя. 
Камч., Даль.

4. Набор ремесленных инструмен
тов. Енис. Енис., 1906—1907.

5. Что-либо вновь заводимое; ка
кое-либо дело. Возить навоз на за
воды — значит возить навоз на вновь 
заводимое поле. Бурнашев [без указ, 
места], о 3 а в о ́ды заводить. На
чинать дело. А на эти вор на деньги 
Он заводы заводил, Палатушки ста
новия. Киреевский [без указ, места]. 
Новг. II 3 а в 6 д ы. Приготовления 
к празднику. Что за заводы не ма
лые, Что за пир, за веселье великое 
(свадебн. причит.). Онеж. КАССР.

6. То, что может увеличиться, воз
расти (папр., деньги). Влад., Слов. 
Акад., 1899.

7. Охотничья тропа в лесу, где 
ставят силки и ловушки. Сиб., Даль. 
Енис. Енис. Пойду на свою милую 
тропу, на свой завод. Арх.

8. За́вод. Плетень с неболь
шими отверстиями для ловли пес
цов. Енис., Турух. Сиб., Спасский.

9. Заво́ды. «Отдаленные части 
полянок». Кир ил. Новг., Прогр. 
№ 163, 1898.

10. Жилье для рыбаков на про
мысле. Новоросс., Даль. Черномор. 
о 3 а в б д ы рыбные. Временные 
жилища рыбаков на промысле. Дон., 
1929.

11. Мельница. Тотем. Волог., 
Слов. Акад., 1899. || Водяная мель
ница. Ишим. Тобол., Слов. Акад., 
1899 [с пометой «обл.»].

12. Журавль у колодца. Зап. 
Брян., 1957.

13. О роде, поколении. Такой дур
ной уж их весь завод. Новохоп. Во
рон., Архив РГО. Одного завода, та
кова и порода. Даль [без указ, 
места]. И Порода скота. Смол., 
1914. Курск., Орл., Калуж. Корову 
купляют или поросенка, так глядят, 
чтобы хорошего заводу. Йонав. 
Лит. ССР. II Сорт растения. Одно 
семечко, все одного заводу. Дон., 1929.

14. «Завоз вверх по реке якоря 
(в начале XIX в.) при коноводном 
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способе продвижения судов». Урал., 
Миртов, 1930.

со Заво́д земли. Граница земель
ного владения, край. Арх., 1954.

2. Заво́д, а и у, м. Певучий го
вор. Ивановцы говорят заводом. 
Шуйск. Иван., Слов. Акад., 1899.

3. Заво́д и за́вод, а и у, nt.
1. За́вод. Замедленное течение 
воды между тростниками, заводь. 
Каргоп. Олон., Слов. Акад. 1899. 
Воллс.

2. Яма на дне реки, озера, болота; 
омут. ° 3 а ́в о д. Яма в реке, кто 
завод называет, кто богач. Моск., 
1968. о 3 а в о́ д. Завод — яма, кругом 
песок. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Заво́да, ы, ж. То же, что зава- 
да. А мне ж вы, мое детинушки, 
все завода, что вы коло меня ходите. 
Ельн. Смол., Слов. Акад., 1899 
[с пометой «оо́л.»].

Завода́ч, а́, м. Тот, кто водит 
кого-либо; вожак. Нижнеуд. Иркут., 
1850. Сиб.

1. За́водень, д н я, м. 1. Заводь. 
Иск., Слов. Акад., 1899.

2. [Знач.?]. Пасмурно? С моря 
сильный заводень. Арх., 1912.

2. За́водень и заво́день, 
дня, м. 1. За́водень. Палка 
с веревкой, поддерживающая чеку 
у задних колес телеги. Пошех. 
Яросл., 1850. Волог., Орл., Калуж.

2. Тяж у оглобли в телеге. °3а- 
во́день. Яросл., Даль, о За́
водни. Пошех. Яросл., 1849. 
Мцен. Орл. ° Заводни́. Яросл., 
Бурнашев.

Заво́день, дня, м. Глиняная 
посуда. Онеж. Арх., 1885.

ЗаВОДЙЛКа, и, ж. Дощечка, 
планка, используемая при вязании 
сетей. Палочка, которой нити про
девают, называют заводилка. Туган. 
Том., 1964.

ЗавоДЙЛО, а, м. Запевала. Кем.
Арх., 1909.

Заводйловка, и, м. Какая-ни
будь постоянная игра. Кадн. 
Волог., Слов. Акад., 1899.

За́водина, заво́дина и за- 
ВОДЙна, ы, ж. 1. Небольшой за
лив в реке или озере, заводь. Слов. 
Акад., 1899 [без указ, места]. °3а́- 
водина. Болх. Орл., Слов. Акад., 

1899. Трубч. Брян. ° Заво́дина. 
Торон. Иск., 1902—1904. о Заво
ди́на. Влад., 1853. Яросл., Ка
шин. Твер. Заводина — это заливчик 
такой, течения совсем нет, мелкий. 
Моск. К 3 а в о д и ́н а. Промежуток 
между берегом реки и мелководьем. 
Медын. Калуж., Слов. Акад., 1899.

2. Голое место среди зарослей 
в озере или реке, □ 3 а́в о д ин а. То
рон. Пск., 1904—1918. = 3 а в о д и́- 
н а. Переясл. Влад., 1848.

3. Заво́дина белужья. Став
ная сеть, закрывающая белухам вы
ход в открытое море из Кандалакш
ского залива и Печорской губы. Кем., 
Мезен. Арх., 1885.

4. За́водина. Бугор в лесу, 
на котором растут деревья. Ладож. 
Петерб., 1865.

Заводина, ы, ж. [удар. ?]. 
[Знач.?]. Зимником-то коню легче 
[вывозить дрова из лесу] и хозяину 
дородней: не ломается заводина. Ир
кут., Прогр. № 142.

За́водинка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к заводина (в 1-м знач.). 
Астрах., Слов. Акад., 1899. Касп., 
Иижн. Волга, Влад. Сиг из заводин- 
ки шныряет, за камнем отдыхает. 
Волхов и Ильмень.

Заводинка, и, ж. [удар. ?]. 
[Знач.?]. У тя, значит, хватает 
твоих средствиев [для рубки и вы
возки леса]: припас, заводинка, стру- 
мент, — все есть. Иркут., Прогр. 
№ 142.

Заводйночка, и, ж. v Тонкая 
палочка, с помощью которой нитки 
основы продеваются в петли «ниче- 
нок» при тканье. С заводиночкой не 
один день, бывало, сидишь у кросен. 
Ср. Урал., 1964.

Заво́дистый, а я, о е; ист, а, 
о. Породистый. Кашин. Твер. Курск.

1. Заводйть, вожу́, во́дишь, 
несов.; завести́, веду́, ведешь, 
сов.; перех. и неперех. 1. Начинать 
делать что-либо. Холмог. Арх., 1858. 
Онеж. К АССР. Не давай, мамаша, 
замуж На семнадцатом году: Рабо
тать дома не умею, — Что я в лю
дях заведу? Ленингр. Заводи́, чего 
хошь — начинай, что знаешь. Иовг. 
Какой стог заведут мужики, и кла
дешь его. Повосиб. || Заводи́ть 
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утушку. «Под песни девушек кава
лер с барышней (девушкой) проходят 
по три шага взад и вперед; так они 
ходят до той поры, пока не кончат, 
сидящие на местах девушки, песню». 
Кем. Арх., Дуров [год?].

2. Начинать что-либо, приступать 
к чему-либо. По горнице проведу, 
Целованье заведу. Чердын. Перм., 
Соболевский. Пск. ^Заводи́ть, 
завести лезгинку, танец и т. п. Я хо
дила, я гуляла, Танец заводила, Венок 
сронила. Чердын. Перм., Соболев
ский. Волог., Сарат., Кубан. Выхо
дите красные девушки. . Да на улицу 
гулять, Хороводы заводить (песня). 
Терек. Смол, о С неопр. формой 
гл аг. Я завел мыть. Олон., Рыбни
ков. Арх. Она всегда вот так — заве
дет делать, а никогда не кончит. 
Волог. Ленингр. Погоди, не уходи, 
самовар заводит кипеть, попьешь 
чаю и пойдешь. Твер. Смол. || Непе
рех. Начинать ходить (при игре в 
карты). Ну, Иван, заводи́, — я сда
вал. Буйск. Костром., 1897.

3. С неопр. формой глаг. Соби
раться, намереваться. Изымал Чу- 
рилушку за желты кудри, Выводил 
на крутой берег, Завел отсекать 
ему буйну голову. Пудож. Олон., 
Рыбников. Монастырь заводили по
строить, а тут время такое напало. 
Волог. Он заво́дит жениться. Ло- 
дейноп. Ленингр.

4. Несов. Начинать строить. Сна
чала бревна, предназначенные для 
избы, собираются на месте вырубки 
в сруб. . Когда срубят рядов 6—7, 
один ряд снимают и «заводят» на 
нем новый сруб. Молог. 
Яросл., Бломквист, 1926. <>3 а- 
водить крышу. Иструб кон
чен — надо класть слеги и заводить 
крышу. Осташк. Твер., 1903. Ново
сиб. И Заводи́ть во что-либо. 
Встраивать, врубать. [К концу от
делки дома] «заводят в стены», то- 
есть врубают лавки. . Устройством 
лавок наряд избы закончен. Молог. 
Яросл., Бломквист, 1926.

5. Устраивать, справлять (какой- 
либо праздник). Завела она хорош 
почестей пир Своему сыну любимому. 
Петрозав. Олон., Рыбников. Онеж. 
Праздник заво́дишь, дак сколь хло

пот. Медян. Киров. оЗаводи́ть 
свадьбу. Царь свадьбу заводил, дубо- 
вы столы становил, Ивана-царевича 
с невестой за стол садил. Шенк. 
Арх., Афанасьев. Свердл. Самар, 
сю Заводи́ть закон. Исполнять брач
ный обряд. Взял Гришка Маришку 
королевичну — Заводил закон по-свое
му. Онеж., Гильфердинг.

6. Несов. Начинать говорить. Ну, 
да что и заводить. Пск., Слов. Акад., 
1899. Новг.

7. Привлекать кого-либо к себе 
лаской, вниманием и т. п., замани
вать. Пск., Осташк. Твер., 1855.

8. Покупать что-либо кому-ни
будь. Что не ты мне это платье 
заводил, Заводил его боярин молодой. 
Южн.-Сиб., 1847. Перм., Зауралье. 
Он завел ей обнову. Волог. Ленингр., 
Костром. оЗаводи́ть, завес- 
т и ́что-либо на кого-нибудь. Я за
вел бы на тебя да платье цветное. 
Арх., Марков.

9. По суеверным представлени
ям — заставлять кого-либо блуж
дать, сбиваться с дороги (о нечистой 
силе). Леший завел. Смол., 1914. 
Пск. неперех. Там, смотри
те, заводит. Тихв. Новг., 1848. 
Новг. ° 3 а ́в о д и т ь. Яросл., 1961.

10. Безл. Действовать (о спиртных 
напитках). Взяли полштоф, другой — 
выпили. Как завело у Миколы в го
лове. Ельн. Смол., 1899.

И. Доводить (до беды, до не
счастья). Завела молойца кручинуш
ка, Тая красная девчинушка. Смол., 
1914.

12. Зачинать. Юнош заведен был во 
чреве. Ставроп. Самар., Садовпиков.

сю Заводи́ть канитель, тесноту.
Вызывать ссору, навлекать неприят
ности. Ворон., 1892. Колеса заво
ди́ть. Любить; быть любимым. Ни
кому я не скажу, С кем колеса завожу, 
А вам узнатъ-то хочется, Чем лю- 
бовъ-то кончится (частушка). Арх., 
Елеонская.

2. Заводйть,вожу́, во́дишь, 
сов., перех. Измучить вождением. 
Она [лошадь] бедная и без того 
сохнуть стала; не топеря сказано, 
что одного коня в поводу заводишь. 
Иркут., Прогр. № 142.
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1. Заводйтьея, вожу́сь, 
во́дишься, несов.; завести́сь, 
веду́сь, ведешься, сов. 
1. Начинаться, возникать. Глядь, 
ветер заводится, не выгребешь тепе- 
ре с суденышком. Помор. Арх., 1885. 
У их завелось молебство в церкви. 
Арх. Олон. У Марфушки, бают, 
там сварьба заводится. Волог. Камч. 
о С неопр. формой глаг. Заводиться 
сани делать. Вят., 1903. Ен счас 
заведется ругаться — ен опальный 
(вспыльчивый). Курск. Завели́сь 
драться. Дон.

2. С неопр. формой глаг. Соби
раться, намереваться. Спать заво
димся. Приехали, когда мы обедать 
заводи́лись. Арх., Слов. Акад., 1899.

3. Начинать строиться. Как во го
роде Казани Среди торгу на базаре 
Новый монастырь заводится. Ниже
гор., 1849.

4. Делаться, становиться кем- 
либо, каким-либо. Девушка, поди, 
уж в поре, полной девкой заводится. 
Помор. Арх., 1885.

5. Устраиваться (о празднике, пи
рушке и т. д.). Завелся у солнышка 
почестей пир На всех князей на бояр, 
На сильных могучих богатырей. Пу- 
дож. Олон., Рыбников. Я сама про 
то знаю и ведаю, Что заводится хо
роша слезлива пропивочка (свадебные 
причит.). Онеж. КАССР. Арх., Пе
чор., Петерб., Волог., Симб, о Сва
дебка заво́дится, заве
ла́сь. Завелась у них названна 
скора свадебка. Печор., Ончуков. 
Пск.

6. Устраивать праздник; праздно
вать. Мы думали, заводиться не бу
дут. Вожгал. Киров., 1950.

7. Ссориться. Как ударят Севрука 
Об сырую землю, — Севрук глаза вы
таращил. . — А, проклятый сын! На 
что было заводиться. Дон., Киреев
ский. Со всяким заведется — такая 
сварливая! Новоросс., Слов. Акад., 
1899 [с пометой «обл.ъ или «стар.»}.

8. Сов. Зайти, забраться, забрести. 
Уржум. Вят., 1883.

2. Заводйтьея, вожу́сь, 
во́дишься, сов. Начать водить
ся, общаться. Заводился парень наш 
с заричанами [жители Заречья], так 

уж не бу де с парня добра. Вытегор. 
Олон., Слов. Акад., 1899.

1. Заво́дка, и, ж. Приобретение, 
покупка чего-либо. Осин. Перм., 
1914.

2. Заво́дка, и, ж. Небольшой 
залив, заводь. Они ловили тут в за
водке, около ельничка, там заводка 
большая. Ряз. Ряз., 1969.

3. Заво́дка, и, ж. Дощечка, 
используемая при вязании сетей. 
Зырян. Том., 1964.

4. Заво́дка, и, ж. Небольшая 
поляна в кустарнике. Вот у нас за 
домами корь-то какой, высокий ку
старник, в этом коре бывают тра
вяные заводки. Моск., 1968.

Заво́дни, мн. Шалуны (о де
тях). Урал., 1930.

Заводнйца, ы, ж. Зачинщица, 
затейница. Даль [без указ, места]. 
II Замужняя женщина, лучше дру
гих знающая свадебные песни и ру
ководящая их исполнением в сва
дебном обряде. Перм., 1927.

Заводнйца, ы, ж. [удар. ?]. 
Владелица текстильной мастерской. 
Шуйск. Иван., 1883.

3&ВОДНО, безл., сказ. О боль
шом количестве заводей в реке. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

1. Заво́ДНО, нареч. Зажиточно. 
Он живет завбдно, зажиточно. Вост., 
Даль.

2. Заво́ДНО, а, ср. Материал 
для изготовления рыболовных сетей 
и невода. Заводио купить надо. Ко
лым. Якут., 1901.

1. Заводно́й, а ́я, о́е и заво́д- 
НЫЙ, а я, ое. 1. Зажиточный, иму
щий. ° 3 а в о ́д н ы й. Даль [без 
указ, места]. Арх., 1885.°3а́вод- 
п ы й. Заводный крестьянин. Бур- 
нашев [без указ, места].

2. Заво́дный. Здоровый, креп
кий. Как тебе не устать, ты баба 
не завбдна. Покр. Влад., 1895—1896.

3. Толстый, мясистый. Заводна по- 
рато лошадка-то была у меня. Арх., 
1858.

4. Прочный, долговечный. °3а- 
во́дный. Вот это дак телега! 
Завбдная. Буйск. Костром., 1897. 
□ Заводно́й. Холмог. Арх., 
1907.
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5. Заводно́й. «Хорошо об
ставленный». Холмог. Арх., Гранди- 
левский, 1907.

6. Породистый. ° 3 а в о́ д н ы й. 
Заво́дного скота у нас нету, Новг. 
Новг., 1905—1921. Заво́дная корова. 
Йонав. Лит. ССР, 1963. Прейл. 
Латв. ССР. II Дающий хороший при
плод (о животных). Нонечъ гуси хо
рошие, заводные. Луж. Петерб., Слов. 
Акад., 1899.

7. Запасной (о лошади при верхо
вой езде). “За́водни й. Бурна- 
шев [без указ, места]. ° 3 ввод
ной. Заводно́я лошадь. Южн.-Сиб., 
1847. Уржум. Вят., Слов. Акад., 
1955 [с пометой «оо́л.»]. ° 3 а в о́ д- 
н ы й. Дон., 1929.

8. Заводна́я пошлина. Пош
лина, которая взимается за ведение 
лошади по шоссе. Звениг. Моск., 
Слов. Акад., 1899.

9. Заводны́е балки. Нижний 
венец дома. Кладут заводни ́балки. 
Зе ленов. Уральск., 1964.

10. Заво́дное слово. Бран
ное, ругательное слово. Амур., 
1913—1914.

2. Заводно́й, а ́я, о́е, за́вод- 
ный и заво́дный, а я, о е. 
1. За́вод ный. Имеющий много 
заводей (о реке). Зо́водная река, при 
которой много заводей. ЯросЛ. [?], 
Даль. Пск.

2. В сочетаниях. оЗаводная 
[удар.?] коса. Песчаная надводная 
или подводная коса вдоль берега 
реки, образующая узкий, длинный 
залив. «Такие косы на Каме назы
ваются заводными, а на Волге — за- 
манихами». Неуструев, 1914. о 3 а- 
во́дные (заводны́е) ноги. 
Бревна, вбиваемые в дно реки при 
сооружении различных приспособле
ний для лова рыбы. Заводни́е ноги. 
Арх., Кузмшцев, 1847. Заво́дные но
ги. Арх., Подвысоцкий, 1885. Бело
мор. оЗа́водные (заво́дные) 
щиты. Сплетенные из прутьев щи
ты, которые используются при соору
жении в водоемах различных при
способлений для лова рыбы. Арх., 
Подвысоцкий, 1885. Беломор.

Заво́дня и заво́тня, и, ж. 
1. Заво́дня. То же, что 1. Завозня

(в 3-м знач.). Заводни из тесу сбиты. 
Крив. Том., 1964.

2. То же, что 1. Завозня (в 1-м знач.). 
“Заво́дня. Южн.-Сиб., Слов. 
Акад., 1899. ° 3 а в о́ т н я. Южн.- 
Сиб., 1848. Сиб.

ЗавоДНЙЖКа, и, м. Работник, 
подготовляющий уто́к при тканье 
рогожи. Мосал. Калуж., Слов. Акад., 
1899.

Заводо́к, д к а́, м. Небольшой 
залив, заливчик. Аткар. Са- 
рат., Прогр. № 32. У нас в одном 
месте река с кривизной, с заливчиком 
маленьким, мы заводок называем. 
Моск., 1968.

Заводопёть, о́ю, ёешь и за- 
Во́допеть, ею, еешь, сов., 
неперех. Г. Оказаться залитым во
дою, намокнуть. “Заводопёть. 
Яросл., Слов. Акад., 1899. ° 3 а в о́- 
допеть. Все кругом заводопело. 
Яросл., 1896.

2. Задержаться из-за невозмож
ности переправиться через реку 
вследствие ее разлива. “Заводо
пёть. Пожалуй, теперь переедешь 
туда, как лед-от тронется, так и 
заводопеешъ. Туда-то переехал, а там 
уж заводопел. Нижегор., 1840. Яросл. 
Заводопеем — долго не приедем. Ко
стром., Влад., Твер. “Заводо
петь. Яросл., 1896.

3. Заводопеть [удар.?]. «За
медлить где-либо». Пошех. Яросл., 
Балов, 1893.

Заво́дочка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 2. Заво́дка. Ряз. Ряз., 
1969.

Заво́дский, ая, ое. Заво́д
ское молоко. Молочные отходы 
при переработке молока сепаратором 
на маслобойном заводе. Холмог. 
Арх., 1907.

Заво́ДУХ, а, м. Завязь у огур
цов, картофеля и других растений. 
На картохах еще заводухов нетути. 
Троснян. Орл., 1947—1960.

Заво́ДУШКа, и. Уменып.-ласк. 
к 1. Заво́д (в 5-м знач.). Не по 
промыслам мальчишка Заводы заво
дит; Он заводушки заводит, Трех 
девушек любит. Казан., Соболев
ский. Вят.
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ЗавбДЧИК, а, м. 1. Служащий 
или рабочий завода. Кадн. Волог., 
Слов. Акад., 1899.

2. Старший в рыболовецкой арте
ли. Азов., 1895. Заводчик выметы
вает невод. Дон.

3. Владелец рыбосушильных пе
чей. Пск., 1912—1914.

4. Конюх — специалист на кон
ском заводе. Æ, барин, не простой 
кучер — я заводчик. Орл., Слов. 
Акад., 1899.

5. Предприниматель, который 
снабжает мастеров-сундучников 
сырьем и скупает готовые изделия. 
Муром. Влад., 1914.

Заводчйк, а́, м. 1. Племенной 
жеребец-производитель на конном за
воде. Слов. Акад., 1899 [без указ, 
места].

2. Племенной бык-производитель. 
Южн., Слов. Акад., 1899.

Завбдчина, ы, ж., собир. Рабо
чие завода; жители заводского по
селка. Слов. Акад., 1899 [без указ, 
места]. Перм., 1930.

Заводы́рка, и, ж. Распоряди
тельница на свадьбе или похоронах. 
Юрьев. Влад., Архив АН.

Заво́ДЫШ, а, м. 1. Завязь у 
растений. Огурцы цветут, заводы- 
шов много появилось. Ср. Урал, 1964.

2. Зародыш. Ср. Урал, 1964.
Завбдышек, шка, м. То же, 

что заводыш. Огурцов-то еще нету, 
одни заводышки. В яйце уж заводы- 
шек маленький. Ср. Урал, 1964.

1. 3&В0ДЬ, и, ж. 1. Водоворот в 
реке. Даль [без указ, места]. Орл. 
Вят., 1895—1896. Озера Волхов и 
Ильмень, Зауралье. В заводь зане
сет, так вкруг да вкруг, выпихи
ваться худо. Арх. Примерно с поло
вины реки заводь. Том. Терек.

2. Глубокое место в реке; омут. 
Там в за́водях рыбы-mo много. Тихв. 
Новг., Слов. Акад., 1899. Олон., 
Брян. II Глубокое, вдавшееся в берег 
место реки, противоположное плесу, 
отмели. Южн.-Сиб., 1847.

3. Глубокое место, прикрытое ост
ровом, мысом или искусственно ого
роженное в море для уменьшения 
морского волнения, а в реке — для 
ослабления быстроты течения. Арх., 
1867—1868. Беломор.

4. Глухой рукав реки. Даль [без 
указ, места]. Кольск., Беломор., 
1959.

5. Старое речное русло, идущее 
параллельно какой-либо реке. Цен
тральные области РСФСР, 1959. Арх.

6. Небольшое озеро на месте ста
рого русла реки. Костром., Волог., 
Яросл., Слов. Акад., 1899. Калуж.

7. Обычно мн. Поемные места с 
оставшейся там водой. Бурнашев 
[без указ, места]. Царскосельск. Пе
терб., 1848—1850. Яросл., Север., 
Самар.

8. То же, что заводина (во 2-м 
знач.). Переясл. Влад., 1848.

9. То же, что заводина (в 4-м 
знач.). Ладож. Петерб., 1865.

10. Мыс, образуемый слиянием 
двух рек. Весьегон. Калин., 1936.

11. Плотина, запруда. Брон. 
Моск., 1897.

12. Род рыболовного закола. Арх., 
1847. «Он состоит из заводны́х ног 
или кольев и плетенных из хворост
инка щитов, к ним подвязываемых». 
Арх., Даль. ♦ Плетень, перегоражи
вающий реку при ловле рыбы. Кадн. 
Волог., 1883—1889.

13. Часть завески (рыболовного 
приспособления): несколько ставных 
сетей, расположенных в один ряд, 
параллельно берегу. «У морского бе
рега, вдоль которого направляется 
рыба к реке, располагаются ставные 
сети таким образом, что один ряд 
утвержденных на кольях сетей (на
зываемых стена, стенка) ставится 
перпендикулярно к берегу, а другой 
ряд (называемых заводь, заводье) — 
перпендикулярно к первому ряду и, 
следовательно, параллельно к бере
гу». Арх., Подвысоцкий, 1885. Бе
ломор .

2. Зйводь, и, ж. 1. Рыболовные 
снасти и приспособления. «В первых 
числах апреля рыбаки выезжают на 
озеро. Ранним утром, забрав с собою 
снасти, „заводь“, как говорят рыба
ки, одежду, чайник. ., ловец отправ
ляется в дорогу». Галич. Костром., 
Виноградов, 1914.

2. Изгородь в реке, озере и т. д., 
не позволяющая скоту заходить глу
боко в воду или переходить на дру
гую сторону. Онеж. Арх., 1885.
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3. Ограда [?]. На наших любимых 
на заводях, На наших любимых на 
займищах Неведомые люди появилися. 
Наши за́води раздергивали, Свои ого
роды заметывали, травку муравку 
повытоптали. Онеж., Гильфердинг.

4. То же, что 1. Завод (в 7-м 
знач.). Арх., Даль.

5. Плетень с капканами и иными 
приспособлениями для ловли песцов 
(обычно протяженностью на целые 
десятки километров). Сиб., Даль. 
Поставили мы заводь. Хакас. Крас
нояр.

6. Связанные цепями бревна, ко
торыми обносят, огораживают боль
шую массу сплавляемого леса. Арх., 
1913.

3. Заводь, и, ж. Начало чего- 
либо; основа. И заводи уже нема! 
Ничего не буде. Зап. Брян., 1957.

4. Заводь, и, ж. Отвислый 
край губы. Постой, постой — это 
[жидкая каша] все по за́водям оста
нется. Твер., Слов. Акад., 1899.

5. Заводь, и, ж. [Знач.?]. Ска
кал голубчик по скамье, По коленца 
ножки в золоте, По заводи крылья 
в серебре (свадебн. песня). Орл., 1905.

Заводье и заво́дье, я, ср.
1. То же, что заводина (в 1-м знач.). 
Яросл., Даль. °3 а ́в о д ь е. На си
нем было на море, На тихом было 
за́водье, Потонул тут Василий князь. 
Шенк. Арх., Киреевский. Арх. Да 
белая рыбка все (шла) по за́водью. 
Дон. ° 3 а в б д ь е. Яросл., 1852. 
□ Заводье [удар.?]. Яросл., 
1820.

2. Заводье [удар.?]. То же, 
что заводь (в 3-м знач.). Третья до- 
рожечка ко синю морю, На те же 
тихи вешни заводьи. Тихонравов и 
Миллер [без указ, места].

3. 3 а ́в о д ь е. То же, что заводь 
(в 6-м знач.). Арх., 1885.

4. 3 а ́в о д ь е. То же, что заво
дина (в 4-м знач.). Подберезовики 
больше растут по заводью, а подоси
новики — на бору. Ладож. Петерб., 
1865.

Заводъя, и, ж. То же, что за
водина (в 1-м знач.). На тихой на за
водье На тихой лебединой, — Тут 
плывет-то сизый селезень. Мезен. 
Арх., Соболевский.

Заводишка, и, м. Заливчик, 
затончик на реке. Пск., 1912—1914.

Заводянёть, бет, сов., неперех. 
1. Наполниться водой во время по
ловодья (о реке). Слов. Акад., 1899 
[без указ, места].

2. Сделаться водянистым. Огурцы 
заводяне́ли. Влад., Слов. Акад., 1899.

Завоевать, вою́ю, вою́ешь, 
сов., перех. Замучить надоедливыми 
приставаниями, озорством. Невестка 
озорница, всех нас завоевала. Влад., 
Слов. Акад., 1899.

Заво́ек, в б й к а, м. 1. Затылок; 
зашеек, загривок. Бурнашев [без 
указ, места]. Пск. Пск., 1855. Пск., 
Новг. Новг. Бьют по завойку, да 
велят есть хвойку (пословица). Даль 
[без указ, места].

2. Шкура, снятая с зашейка. 
Слов. Акад., 1847. Из одного меха 
двух завойков не выкроешь (послови
ца). Даль.

ЗавоёННЫЙ, а я, о е. Фольк. 
Военный. И прочитали как указы 
государевы И объявили злодей-службу 
завоенную. Тут оружье да мы дер
жим на правом плече. Саблю вострую 
мы держим во левой руке, И тут 
брякнем-то оружьем завоенныим. Се
вер., Барсов.

Завожалка, и, м. и ж. Зачин
щик, заводила. Кто всегда первый 
начинает, тот завожалка, у нас 
в работе Матвеиха завожалка была. 
Моск., 1968.

Завождёнье, я, ср. Обзаведе
ние; хозяйство. Заимка, завождёнье 
болъшо. Бухтарма Том., 1930.

Заво́женая, а я, о е. Пристяж
ная (о лошади). ° 3 а в б ж е h а я, 
о й, в знач. сущ., ж. Эта коренная, 
у его завоженая. Южн. Урал., 1968.

Завожжать, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Увлечь, вскружить голову. 
Совсем парня завожжали бесстыжие 
девки. Кашин. Твер., 1897. || Подчи
нить себе, взять в свои руки. Она его 
завожжала и управляет им. Дубен. 
Тул., 1933—1960.

Завожжаться, а ́ю с ь, а ́е ш ь с я, 
сов.1 Связаться с кем-либо. Завож- 
жался ты с ним, с мошенником, и не 
распутаешься. Влад., Слов. Акад., 
1899.



Завозмать 329

Заво́з, а и у, м. 1. Количество 
зерна, привезенного на мелышцу 
для помола, а также скопление под
вод, людей, привезших зерно. Дон., 
Слов. Акад., 1899. Курск. В осень 
на мельнице завозу было много. Орл. 
Ну и завоз! До вечера не смелешь. 
Ряз. Калуж. Заво́зу дужа большого 
нету ши. Смол. Краснояр.

2. Избыток привоза каких-либо 
грузов на склад, молока на масло
завод, а также скопление там подвод 
и людей. Даль [без указ, места]. 
Ворон., 1929—1937. Дон.

3. Способ передвижения судов с 
помощью каната, один конец кото
рого с якорем завозится вперед, 
а судно затем подтягивается до места 
погружения якоря и т. д. Яросл., 
1820. Волж., Перм.

4. Завозившийся вперед судна 
якорь с канатом, при помощи кото
рого (притягивая) судно двигали 
вверх по реке. Идти, тянуться за
возом. Слов. Акад., 1847. Астрах., 
Слов. Акад., 1899. Волж. ° 3 а ́в о з. 
Бурпашев [без указ, места].

5. Якорь у рыболовной снасти. 
Параб. Том., 1964.

6. Упряжка лошадей гусем для 
перевозки грузов по дороге с кру
тыми подъемами. Сарат., 1858.

Завозго́лить, лю, лишь, 
сов., перех. Запачкать. Чернилом всю 
рубаху завозголил. Пушк. Пск., 1957.

Заво́зенка, и, ж. Уменып.-ласк. 
к 1. Завозня (в 3-м знач.). Волж., 1851. 
Шегар., Молчаи. Том.

1. Заво́зенный, а я, ое.оЗа- 
в б з е п н ы е рабочие. Рабочие, за
возящие на завозне (лодке) якорь 
с канатом вперед, чтобы тянуть суда. 
Волж., 1914. о 3 а в 6 з е и н а я 
лодка. Завозня (плоскодонная лод
ка). Уральск., 1930.

2. Заво́зенный и завезён
ный, ого, м. То же, что завоз
чик. ° 3 а в о ́з е п н ы й. Волж., 
Даль. «Задний бурлак называется 
завозенный, завознь, завозчик. В за
возни и шишки идут самые опытные 
и надежные бурлаки». Волж. бур
лаки, Корнилов, 1862. оЗ а в о з é и- 
н ы й. Астрах., Слов. Акад., 1899.

За́возень, з н я, м. 1. Толстый 

канат на барке, служащий для при
чала. Влад., 1858. Ворон.

2. То же, что 1. Завозня (в 5-м знач.). 
Волж., Даль.

Заво́зенька, и, ж. Уменып.- 
ласк. к 1. Завозня (в 3-м знач.). Выво
дил Илья Муромец добра коня Из 
завозеньки из новые. Тихонравов и 
Миллер, Русск. былины.

Завозйльный, ого, м. То же, 
что завозчик. Нижегор., Слов. Акад., 
1899.

Завозима́ть, а́ет, сов., перех. 
и неперех. ° 3 а в о з и м а ́е т, безл. 
Начнется болезнь. Побегай босой-то 
по грязи, дак ночью завозимает (т. е. 
заберет простудой). Вытегор. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

1. ЗавозЙТЬ, вожу́, во́зишь, 
несов.; завезти́, везу́, везешь, 
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. 
^Завози́ть якорь. Отвозить 
якорь на лодке впереди несамоход
ного судна для забрасывания его. 
Вят., Слов. Акад., 1899. о 3 а в о- 
з и ́т ь завоз. То же, что завозить 
якорь. Даль [без указ, места]. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

2. Неперех. Завози́! Морская 
команда: бросай трос. Арх. Арх., 
1920.

3. Сов., перех. Начать возить. В 
четверг завезли навоз, в субботу 
кончим. Моск. Моск., 1901.

2. ЗавозЙТЬ, вожу́, во́зишь, 
сов., перех. и неперех. 1. Перех. При
везя, покрыть что-либо чем-нибудь. 
Ныне задние полосы завозили назмом. 
Вят., 1899.

2. Перех. Заработать извозом. Со
рок целковых завозил. Петрозав. 
Олон., 1885—1898. Сенька за зиму 
завозил сорок рублей. Пск.

3. Неперех. Предварительно пора
ботать у кого-либо, чтобы получить 
от него помощь во время вывозки 
навоза на поля. Я, брат, нонечъ 
у семерых су седей завозил. Пск., 
1899.

Заво́зка, и, ж. Кладовая, чу
лан. Была кладовая, завозка, растру
ска, амбар. Ташл. Оренб., 1962.

Завозма́ть, завоз ма́л о, сов., 
перех., безл. Взволновать; захватить, 
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забрать. Ишь, тя завозмало, т. е. 
забрало за живое. Олон., Барсов.

Завозмйть, прош. завози й- 
л о, сое., перех., безл. Разобрать 
(о действии вина). Пошех., Mo лог. 
Яросл., 1849. Его уж маленько за- 
возми́ло. Яросл.

Завозна́я, б й, ж. Рыболовная 
снасть, состоящая из длинной ве
ревки с подвешенными на ней крюч
ками. Завозна́я в пятьдесят метров. 
Белг. Амур., 1965.

1. Заво́ЗНИК, а, м. Тот, кто 
привозит зерно на мельницу. Много 
заво́зников. Смол., 1914. Курск. За- 
вбзники пошли греться в хату.Орл., 
Дон.

2. Заво́ЗНИК, а, м. 1. Пеньковый 
трос, который при остановке судна 
доставляется на берег, где закреп
ляется на якорь или на свае. Бело
мор., 1929.

2. Якорь с тросом и цепями для 
обеспечения стоянки судна. Бело
мор., 1929.

3. Судовая шлюпка, на которой 
завозится трос. Беломор., 1929.

Заво́ЗНО, безл. сказ. 1. О боль
шом количестве привезенного зерна, 
льна, молока и т. п., а также о скоп
лении подвод, людей па мельнице, 
маслобойне, переправе и т. д. На 
мельнице слишком завозно, то есть 
много навезли хлеба. Сарат., 1858. 
Больно уж завбзно, придется день, 
а то и два ждать. Сарат. Дон., 
Краснодар., Курск., Орл., Калуж., 
Смол., Моск., Тул. Сегодня на пере
возе завбзно. Костром. Новг., Пск., 
Волог., Перм., Свердл., Уральск., 
Забайк., Краснояр. °3а́возно. 
Ср. Урал, 1964.

2. Об избытке чего-либо, приве
зенного на продажу. Вчера, говорят, 
на рынке картофелю было завозно. 
Волог., 1902. Ягод седни на базаре 
завбзно. Киров. Пенз., Свердл. ° За́- 
в о з н о. Ср. Урал, 1964.

3. Много, в избытке чего-либо. 
Барят. Калуж., 1950. Зауралье. У 
нас тут всего завозно — и ягод, и гри
бов. Завозно, парень, дров у тебя. 
Шушен. Краснояр.

4. О большой занятости кого-либо 
делами. Теперь-mo у меня завбзно, 

а на той неделе я вам сделаю. Боров. 
Моск., Слов. Акад. 1899.

5. Тесно, несвободно. В той бане 
завозно. Боров. Калуж., Слов. Акад., 
1899. Ряз., Дон., Сарат. В конторе 
шибко завозно было. Уральск. Что-то 
понаставили всего в избе, завозно 
стало. Пойду на реку стирать, а там 
завозно. Завозно у проруби, еще и 
леди. Краснояр.

6. Грязно. У него в доме всегда за
возно. Дон., 1929.

1.о Заво́зный, а я, ое и завоз
но́й, а ́я, бе. 1. Заво́зный. 
Взятый па дорогу, предназначенный 
для поездки. Тут Федор Васильевич 
Звал того Василья Ливидова Со 
своими удалыми добрыми молодцами 
на свое-то угощеньице завозное. По- 
вен. Олон., Рыбников. У вас полны 
кладовыи-ты одежицы накладены, У 
мене есте одежица дорожная, Мои 
платьица да все завозные. Онеж., 
Гильфердинг.

2. Связанный с завозом, предназ
наченный для завоза, о 3 а в б з- 
и ы й якорь. Якорь, который отво
зится и забрасывается впереди суд
на. Волок., 1905—1921. о 3 а в о́ з- 
н о й перемет. Перемет с длинной 
веревкой. Завозные переметы ста
вят. Закидушка привязывается 7— 
8 крючков, если перемет-то большой, 
завозно́й. Белг. Амур., 1965.

2. Заво́зный, о г о, л«. То же, что 
завозчик. Волж., Даль.

Завознь, я, м. [удар.?]. То же, 
что завозчик. Волж., 1962.

1. Заво́зня и за́возня, и, ж. 
1. Лодка разных размеров на неса
моходных судах для завозки якоря, 
который забрасывается впереди суд
на. ° 3 а в б з и я. «Завозни употреб
ляются при барках для завозов и 
после служат для перевозок через 
реки больших и громоздких тяже
стей, как например, телег с лошадьми 
и проч.». Арх., Кузмшцев, 1847. Где 
бежали бечевой, а где якоря завозили 
на завознях. Перм. Урал. «Свою 
лодку гонщик [плотов] называет за
во́зня, так как ее главное дело заво
зить вверх от гонки [плота] якорь 
с рыском». Яросл., Богородский. 
Костром., Симб., Казан., Сарат. 
«Где берег обрывистый и лес подсту
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пил к самой реке так, что идти бече
вой нельзя, там тянемся на подачах 
с двумя завознями, а где артель 
большая, там и три завозни». Волж. 
бурлаки, Корнилов. ° 3 а ́в о з и я. 
Холмог., Шенк. Арх., 1885. Астрах. 
°3 а в о з и я́. Бурнашев [без указ, 
места]. II 3 а в б з н я. Вообще лод
ка, находящаяся на судне. Волж., 
1856.

2. Заво́зня, Лодка для за
возки невода перед его забрасыва
нием. Нижн. Волга, Касп., Клы
ков, 1968 [с пометой «устар.»].

3. Речное судно — большая обыч
но плоскодонная лодка для пере
правы людей, повозок, лошадей 
и т. д. через реку. ° 3 а в о ́з и я. 
Вят. Вят., 1847. Садитесь все на за
возню, чем парома-то ждать, скорее 
перемахнем. Костром. Прикамье, 
Яросл., Дон., Урал. Летом тут 
заво́зня ходит, лошадей и то пере
возит. Арх. Том., Иркут. ° 3 а ́в о з- 
п я. Вят., 1907. Астрах., Слов. 
Акад., 1957 [с пометой «обл.»].

4. Завозня. Небольшая лод
ка, сбитая из досок. Черепов. Новг., 
1915.

5. Завозня. Якорь, который 
завозится на лодке и забрасывается 
впереди несамоходного судна. Ки
неш. Костром., 1846. Костром., Ни
жегор .

2. Заво́зня, и, ж. То же, что 
завозчик. «Завозня, как свой день 
отправил, идет на другой день в 
шишку, а шишка идет на его место, 
завозчиком». Волж. бурлаки, Кор
нилов, 1862.

3. Заво́зня, и, ж. 1. Сарай для 
телег, саней, утвари и т. п. ° 3 а- 
во́зня. Тобол., 1830. Сиб. Были 
таки завозни большущие, туды граб
ли ставили, литовки весили. При- 
иртыш. Свердл. Заволоки долгушу-ту 
в завозню, да кошеву-ту туды же 
надо. Перм. Волог., Прикамье, Ко
стром., Пенз., Дон., Оренб., Урал. 
Все в заво́зню складываем: телеги, 
хомуты, колеси, все. Павлодар. Акм., 
Омск., Алт., Новосиб., Том., Крас
нояр., Енис., Иркут., Хабар., Сев. 
Прииссыккулье Киргизок. ССР. ° 3 а-́ 
fi о з и я. Арх., 1885. А завозня — 
туда все завозили, стены были кру

гом, крыша, потолок был, ворота.
Новосиб. ° 3 а в о з п я́. Сиб., Бур
нашев. ♦ Заво́зня. Сарай без 
передней стены для громоздких пред
метов хозяйственного обихода. Верх- 
неуд. Прибайк., 1925. Илим. Иркут. 
II 3 а в о́ з п я. Крытый двор, навес 
для телег, саней, хлеба, сена и т. п. 
Кинеш. Костром., 1856. Для хлеба 
большие заво́зни делаем. Павлодар. 
Иркут. ♦ Крытое помещение между 
двумя постройками для хозяйствен
ных предметов. Завозня была, она 
посередине двух анбаров, у ей две 
стены только. Ордын. Новосиб., 
1966. Южн. Урал. И Амбар. Кунгур.
Перм., 1879. Кто амбаром, а кто 
завозней зовет. Свердл. Тобол. В за
во́зни хлеб сыпали, масло вешали, 
ловушки, морды, картошки держали. 
Сузун. Новосиб. ♦Заво́зни. Ам
бар с покатым настилом, по кото
рому завозится груз. Урал, 1930.

2. За́возня. Кладовка. У них 
кладовка, а у нас завозня. Кыштов. 
Новосиб., 1965.

Заво́зчик, а, м. Второй лоц
ман; опытный бурлак, управляющий 
завознею (лодкою) и якорем. Волж., 
1862.

ЗавозФмиться, м ишь с я, 
сов. Запачкаться. Новоржев. Пск., 
Слов. карт. ИРЯЗ.

Заво́й, мн. 1. Женские черные 
онучи, которые наматываются свер
ху белых онуч. Морш. Тамб., 1849. 
Тамб., Богород. Тул., Ряз.

2. Зарукавья, пришиваемые к жен
ской сорочке. Арх., 1885.

Заво́ина, ы, ж. Запястье. Ос- 
талася рука ле по завоины. Север., 
Астахова.

Заво́ить и заво́ять, во́ю, 
во́ешь, сов., неперех. Завыть. 
□ Заво́ить. Осташк. Твер., 
1895—1896. Ряз., Тул. Заво́ила со
бака. Орл. Курск., Тамб., Ворон., 
Дон., Казан., Пенз.°3 а в о́ я т ь. 
Кем. Арх., 1895—1896. Арх. Как во 
чистом поле серы волки завояли. Пе
чор., Ончуков. Ленингр., Твер. || За
плакать в голос. °3 а в о́ и т ь. За- 
во́ил (завыл), ваноил (заныл). Судж. 
Курск., 1912. ° 3 а в о́ я т ь. Ос
ташк. Твер., 1903. У меня-то ведь, 
у матери, Как у матери несчаст- 
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ноей, Уж сердечушко занояло, Уж я 
сразу тут завояла! (Причит.). Се
вер., i960.

1. Заво́й, я, м. 1. Прибой. 
Беломор., 1929.

2. Остатки ила, водорослей после 
отлива; сор, выбрасываемый водою 
на берег реки. Оиеж., Арх., 1885. 
Беломор.

3. Волны, буруны в море от столк
новения двух встречных течений. 
Беломор., 1929.

4. Ложбина, заливаемая весенней 
водой. С весны завби остались. Пи- 
неж. Арх.,о 1961.

2. Заво́й, я, м. Запястье. Эк сколь 
больно по завою-то ударил. Арх., 1858.

3. Заво́й, я, м. То же, что за- 
воек (во 2-м знач.). Енис., 1865.

Заво́йдать, аю, аешь, сое., 
перех. Запачкать. Петрозав. Олон., 
1918.

1. Заво́йка, и, ж. 1. Неболь
шая впадина; лужок между полоса
ми. «Зимой заносится, „завивается11 
снегом». Белозер. Новг., Огарев, 1928.

2. Непромокаемый нарукавник у 
рыболовов. ^Гурьев., 1964.

2. Заво́Йка, и, ж. Запястье. 
Кирил., Белозер. Новг., 1903. Арх. 
Арх.

3. Заво́Йка и за́войка, и, ж. 
То же, что завоек. °3ав6йка. 
Арх., Слов. Акад., 1899. В о лбу ме
сяц, а в завойке звезды. Пушк. Пск. 
□ За́войка. Бурнашев [без указ, 
места].

Заво́ЙКИ, мн. (ед. завойка, 
и, ж.). То же, что завой (в 1-м знач.). 
Скопин. Ряз., 1820. «От щиколотки 
вверх тщательно наматывают „за- 
войку“ — широкую черную шерстя
ную материю длиной 1 метр и боль
ше». Ряз., Данилин. Тул., Ворон., 
Петерб.

Заво́й л очить, чу, ч и ш ь, 
сов., перех. Запутать нитки. Онеж., 
Шенк. Арх., 1885.

Заво́иник, а, м. Кожаный на
рукавник. Кирил., Белозер. Новг., 
1902. Надевай завойники с запоном. 
Гурьев.

Заво́йчатый, а я, о е. Завой- 
ч а т ы й мех. Мех с завойка (за
шейка) лисицы. «Считается высшего 
сорта». Енис., Кривошапкин, 1865.

Завока́ть, и, м. и ж. Хитрый, 
изворотливый человек. Тотем. Во
лог., 1892.

Завола́живать, ает, несов., 
неперех. Покрываться облаками (о не
бе). Тотем. Волог., Слов. Акад., 1899. 
Костром.

Завола́кивать, аю, аешь, 
несов.', заволочйть, чу́, ч й ш ь, 
сов.’, перех. 1. Боронить посевы. 
Дон., 1875. Мосал. Калуж. Как за- 
сеется зерно завола́кивают, чтоб зер
но не лежало на улице. Брас. Брян. 
Посеяли — заволакивают. Смол.

2. Безл. Об образовании бельма 
на глазу. Заволакивает оба воки. 
Смол., 1914.

3. Сов. Запачкать, заносить. Ис- 
подку опять я заволочу. Тотем. Во
лог., 1892. Волог. Носовой платочек, 
Вышит уголочек, Я дала бы милому, 
Скоро заволочит (частушка). Новг. 
Сев.-Двин.

4. Завола́кивать прядью. 
Втаскивать прядью (жгутом) невод 
на лошадь. Озера Волхов и Иль
мень, Шамахов.

Завола́ТЬ, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. и неперех. Закричать, позвать; 
призвать кого-либо на помощь. 
Южн., Зап., Даль.

Завола́чивать, ает, несов., 
неперех. Покрываться облаками (о 
небе). Яросл., 1961.

Заво́ЛГЛЫЙ, а я, о е. Влажный, 
отсыревший, разбухший. Даль [без 
указ, места]. Заволглая мука. Сарат., 
Слов. Акад., 1899.

Заво́ЛГНутЬ, нет, сов., неперех. 
Отсыреть, разбухнуть. Слов. Акад., 
1847. Сено заволгло. Влад., Слов. 
Акад., 1899.

Заволдо́житься, ж у с ь, 
ж и ш ь с я, сов. Запачкаться, за
грязниться. Влад. Пенз., 1928.

Заволдйривать, аю, аешь, 
несов., неперех. Усердно работать, не 
получая достаточного вознагражде
ния. Заволды́риваешь, а денег ни 
гроша. Заволды́ривай, а плату не 
спрашивай. Белин. Пенз., 1960.

Заволдырйтьея, я ́ешься, 
сов. По́крыться волдырями. Руку 
очень обожгла; погляди-ка: вся рас
пухла, заволдырялась. Влад., Слов. 
Акад., 1899.
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Заво́ЛИТЬСЯ, и т с я, безл. 
оэ Глаза завблются. О неполном 
наливании стакана, рюмки и т. п. 
Ворон., 1892.
а Заволовбдить, дишь, сов., 
перех. и неперех. Начать канителить, 
мешкать, попусту тратить время. 
Слов. Акад., 1899 [без указ, места]. 
Заволоводил. теперь от него ничего не 
добьешься. Дубен. Тул., 1933.

ЗаВ0Л0Да́ТЬ, а́ю, а ́е ш ь, перех. 
и неперех. Завладеть кем-либо. Заво- 
лодал ее или ею. Смол., Слов. Акад., 
1899.

Заволо́га, и, ж. Приправа 
с толченым салом. Жиздр. Калуж., 
1903.

Заволбжить, ж у, жишь и 
заволожйть, ж у́, ж и́шь, сое., 
перех. 1. Положить приправу в ку
шанье; помаслить. ° 3 а в о л б- 
ж и т ь.^ Заволожйть щи или ка
пусту. Жиздр., Мосал. Калуж., Ар
хив АН. ° 3 а в о л о ж и ́т ь. Нечем 
было кашу заволожйть. Йонав. Лит. 
ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР. Заво- 
ложъ варку хоть постным маслицем. 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Заволбжить. Загрязнить 
чем-либо, запачкать. Пол можно за- 
воложить — грязь одна. Ряз. Ряз., 
1969.

Заволбзить, зишь, сов., 
перех. Запачкать. Стариц. Твер., 
1911.

Заволбзиться, зишься, сов. 
Запачкаться. Стариц. Твер., 1911.

За́волок, а, м. Поемный луг; 
лес, заносимый песком, илом. Даль 
[без указ, места]. Волж., 1914. Ки- 
рил. Волог.

1. Заволока и заволбка, и, 
ж. 1. За́волока. Сильная ме
тель. Мосал. Калуж., Слов. Акад., 
1899.

2. За́волока. Приспособле
ние для разгребания углей в печи 
в виде деревянного полукруга с 
длинной рукояткой. Пск., 1912— 
1914.

3. 3 а в о л 6 к а. То же, что за
волок. Даль [без указ, места]. Волж., 
1914.

4. Заволбка. Трава. Заволо
ка — сорняк, растет в огороде, цве
тет белыми шапками, лечебная тра

ва. для разрезов, ранок. Моск., 1968.
5. Заволока [удар.?]. Верхний 

слой почвы — дерп. Из-под заволоки 
золото-то добывают. Верх.-Нейвин. 
Урал., 1936.

6. 3 а в о л б к а, м. и ж. Бро
дяга. Южн., Зап., Даль.

7. За́волока. О беспорядке 
в доме (когда разбросаны вещи, 
предметы утвари и т. п.). Заволоку 
дома сделал, а матка разбирает. 
Кадн. Волог., 1950.

2. За́волока, и, ж. 1. Дренаж 
из конского волоса, мочалы для вы
ведения гноя из раны животного. 
Беспременно надо сделать животин
ке за́волоку. Вят., 1903.

2. Лечение животных путем вве
дения такого дренажа. Вят., 1903. 
о Задергивание з а ́в о.л о к. Спо
соб лечения сибирской язвы, состоя
щий в том, что «через опухоль про
девает мочалу или 2—3 волоса, кото
рые связывают в узел. Ранку смазы
вают дегтем, сулемой или квасцами. 
Каждый день 1—2 раза теребят мо
чалу или волоса. Через некоторое 
время защемленная часть кожи от
мирает и отпадает». Тюмен., Пат- 
канов и Зобнин, 1899. о 3 а ́в о л о- 
к у продернуть. Пустить кровь жи
вотному. Кабы вовремя лошади за́во
локу не продернули, ей бы околевать. 
Покр. Влад., 1895—1897. || Способ 
лечения животных введением под 
кожу тонкой восковой свечи для 
лучшего оттока гноя. Любим. Яросл., 
1960.

Заволока́ть, а́ет, несов.. перех.. 
безл. Закрывать небо (о тучах). Даль 
[без указ, места]. °Безл. Слов. Акад., 
1899 [с пометой «обл.»].

Заволежа́ться, а ́е т с я, несов. 
Закрываться тучами (о небе). Даль 
[без указ, места]. Во. дивись, опять 
оно [небо] стало заволокаться. того 
и гляди, что дождь пойде. Зап. 
Брян., 1957.

Заволокйтить, тишь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Затруд
нить кого-либо, замучить хлопотами. 
Я уж тебя, кормилец, совсем заволоки
тила. Моршан. Тамб., 1849. Тамб.

2. Неперех. Начать ухаживать за 
женщинами. Кадн. Волог., Слов. 
Акад., 1899.

22 Словарь русских говоров, вып. 9
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Заволокнутъ. См. 3 а в о л 6- 
ковать.

Заволо́ковать, ает, несов.; 
заволокну́ть, нет, сов,; перех. То 
же, что заволокать. Пск., Осташк. 
Твер., 1855.

Заволокчй, сое., перех. Поте
рять.- Сев.-Д вин., 1928.

ЗаволОстныЙ, а я, о е. Нездеш
ний, приезжий. Что я заволо́стная 
что ли? Ты мне уж пятнадцати 
целковых не веришь, отдам, небойсъ. 
Рыб. Яросл., 1907.

Заволоха́теть, тишь, сое., 
неперех. Зарасти волосами. Слов. 
Акад., 1899 [без указ, места]. Я за 
болезнь заволохател. Крупец. Курск., 
1947—1960.

Заволбченка, и, ж. Женщина, 
живущая за лесом (волоком). Ко- 
тельн. Вят., 1903.

ЗаволочЙТЬ. См. Завола́ки
вать.

Заволочйться, ч у ́с ь, 
ч и ́ш ь с я, сое. 1. Покрыться, за
тянуться (травой, тучами и т. п.). 
Уж тут моей обидушке не местеч
ко — Заболотеет вода в быстрой ре
ченьке, Заволочится травой мало озё- 
рышко! Причитания.

2. Износиться, истаскаться. Кунья 
шуба да износится, Шаль персидска 
да заволочится, Златой перстень да 
распаяется (обряд, песня). Кирил. 
Новг., Соколовы.

3. Сильно устать от длительного 
хождения или от работы. За день за- 
волочился я так, что еле стою на 
ногах. Смол. Смол., Пск., Копаневич.

Заволбчье, я, ср. Место, на
ходящееся за лесом (волоком). Во
лог., Грязов. Волог., 1898. Волог. 
°3аволочье [удар.?]. Деревня 
стоит на заволочье. Бурнашев [без 
указ, места].

Заволбшный, а я, о е. 
1. Заволбшное сено. Сено 
низкого качества, плохое. Рыб и др. 
Яросл., 1908—1928.

2. Слышный издалека; сильный 
(о звуках, голосе). Собака-то уж 
вот выла, вот выла, самым-то заво- 
лбшным голосом. Рыб. и др. Яросл., 
1908-1928.

Завблтошитьея, и т с я, 
сов. Сваляться, спутаться. Коса за- 

во́лтошилась — давно нечесана. Че
репов. Новг., 1910.

Заволтбшитьея, ш у с ь, 
ш и ш ь с я, сов. Зашевелиться; за
беспокоиться. Наши мужики, как 
услыхали это, тоже заволтбшилисъ. 
Буйск. Костром., 1897.

Заволшёбленный, а я, ое. 
Фольк. Заколдованный. Они разбили 
это государство заволшебленно (сказ
ка). Каргас. Том., 1964.

Заволы́нить, ню, н и ш ь, 
сов., неперех. Бесполезно заговорить 
с кем-либо; заспорить. Олон., 1912.

Заволйнитьея, н ю с ь, 
н и ш ь с я, сов. 1. Затянуть, за
медлить с выполнением чего-либо. 
Иван., 1924.

2. Задержаться, запропасть, спо
ря с кем-либо. Олон., 1912. оэ С кем- 
либо заволы́ниться концом. Начать 
говорить глупости, несуразное. Он 
с ними заволынился концом. Олон., 
1912.

За́ВОНь, и, ж. 1. Тихое место 
в реке, озере; заводь. Пск., 1855. 
В за́вони много кувшинок расте. 
Пск. Смол.

2. Залив реки. Смол., 1852. Мо- 
сал. Калуж. ♦ «Мелкий стоячий за- 
ливец». Смол., Пск., Даль [с вопро
сом к слову].

За́ВОНЯ, и, ж. То же, что за- 
вонь. Дорогоб. Смол., 1927.

ЗавОПёТЬ, сов,, перех. и неперех.
1. Неперех. Громко закричать, запла
кать; завопить. Опоч. Пск., 1852. 
Пск., Новг. Да хватал он ведь тру
бочку да говорливую, Заревел, заво
пел зычным голосом. Печор., Ончу- 
ков. Арх. Як завопел на мене: — За
чем ты тутот-ка? Смол.

2. Перех. Позвать, покликать. 
Пск. Пск., 1850. Завопела б его 
есть. Пск. Новг. Поди завопи отца. 
Он меня завопел. Петерб.

Завопйть, вон и́шь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Позвать, 
покликать. Завопи его. Демян. Новг., 
1852. Пойду завоплю деда. Пск.,

2. Заворчать; рассердиться. Выте
гор. Олон., Слов. Акад., 1899.

Завоплёние, я, ср. Завоп- 
л é н и е невесты. Плач невесты в 
свадебном обряде. Верхот. Перм., 
1895—1896.
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Завоплйть, а́ю, йешь, несов., 
неперех. Начинать вопить. Верхот. 
Перм., 1895—1896.

ЗДвор и заво́р, а, м. 1. Раз
борное звено изгороди из свободно 
вынимающихся жердей, служащее 
воротами. ° 3 а в б р. Покр. Влад., 
1817. Яросл. «Одно из прясел изго
роди, которое легко разбирают (раз- 
вирают) и снова собирают (завира- 
ют); такие прясла нарочно делают 
в изгородях, пересекающих пустош
ные, лесные и т. п. дороги, для 
проезда с возами сена и сжатого 
хлеба или для прогона скота „на 
увблье“». Твер., Смирнов, 1897. 
Моск., Ленингр. Завор закладается 
в поле, жердинки закладут и завор. 
Новг. Пск., Волог. Завор, ходят 
в огород. Завор жердушками затво
ряется. Арх. Олон., Беломор., Перм., 
Ср. часть бассейна р. Оби, Том. 
Завор — вот городьба, ворот нет, 
а палками задвигают, чтобы только 
проехать. Кемер. Тунк. Бур. АССР. 
Енис.°3 а́вор. Покр. Влад., Во
лог., Яросл., Опыт 1852. Новг. 
II 3 а в б р. Ворота из съемных жер
дей на дороге. Великоуст. Волог., 
1847. «Заворы устраивают не на 
больших дорогах, а в местах, где 
редко ездят; где ездят часто, там 
устраивают отводы, так как отвод 
отворить и затворить скорее, чем 
разгородить и опять загородить за
вор». Волог., Дилакторский, 1902.

2. То же, что 1. Заворина (в 1-м 
знач.). ° 3 а в б р. Завор — круглые 
жерди между двумя столбами, в ды
ры которых жерди вкладываются и 
передвигаются к одному из столбов, 
когда бывает нужно из деревни выез
жать в поле. Волог., 1866. Арх., 
Олон., Ленингр. Проезд в загородке 
завбром закладывают, одна заворина, 
чтоб скотина не ходила. Калинин. 
Яросл. Отопри завбр, выпусти коров. 
Пенз. Новосиб. Завбр поломался, 
коровы идут, куда хочут. Йонав. 
Лит. ССР.°3 а́вор. Яросл., 1896.

3. Завбр. Изгородь, забор. Се
вер., Даль. Средина завора (обго- 
родки) носит имя ворка, приюта для 
сбора коров, лошадей, овец и пр. 
Тут£они на ворке^стоят,^отдыхают. 
Влад., Волог. Завор — это забор .Чтл.

4. Крутой берег реки или озера. 
□ За́вор. Пск., 1852. Красно сол
нышко в завор да выкатается, Как 
светел месяц за облаку туляется. 
Барсов, Причитания. ♦Завбр. 
«Крутой берег, крутояр, опасный 
для проезда, обнесенный городь
бою». Пск., Даль. Великолукск. || 3 а- 
в б р. Берег реки. Опоч., Новорж. 
Пск., 1904—1918. Пск.

5. Обрыв. На заворе уже земля
ника поспела. Пушк. Пск., 1957. 
II Межа в виде гребня, обрыва между 
двумя полями на косогоре. Бурна- 
шев [без указ, места]. || 3 а ́в о р. 
Крутой скат е горы у дороги. Воз 
опрокинулся под за́вор. Пск., Слов. 
Акад., 1899.

6. Завбр. Пригорок. Себеж. 
Великолукск., 1951.

7. Завбр. Овраг. Пск., 1959. 
На завбре трава редкая, так на сено 
не косют, только коров и овечек 
пасут. Йонав. Лит. ССР. Прейл. 
Латв. ССР.

8. Завбр. Полянка. Себеж. Ве
ликолукск., 1951.

1. Заво́ра, ы, ж. 1. То же, что 
завор (в 1-м знач.). Перм., Слов. 
Акад., 1899. Буйск. Костром. За
вора — когда едешь, загорожено. Ска
жешь: Ну, разгороди заворы, я про
еду. Туган. Том.

2. То же, что 1. Заворина (в 1-м 
знач.). Даль [без указ, места]. Ряз., 
1952. Новг. Завора, заворки — за
тыкаются жердочки в колья. Том.

3. То же, что завор (в 3-м знач.). 
Север., Даль. Завора — та же го
родьба. Туган. Том.

4. То же, что завор (в 4-м знач.). 
Пск., 1959. ♦ Крутой берег, опас
ный для проезда, обнесенный изго
родью. Пск., Даль.

5. Межа в виде гребня, обрыва 
между двумя полями на косогоре. 
Даль [без указ, места].

6. Овраг. Пск., 1855.
7. Прозвище. Черепов. Новг., 

1910.
2. Заво́ра, ы, ж. Каша из тол

ченой ржи на воде с маслом, под
жаренная на сковороде. Грязов. Во
лог., Слов. Акад., 1899. — Ср. 3 а- 
в а ́р а.

22*
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Завораживание, я, ср. Гада
ние перед зеркалом. Костром. Ко
стром., 1917—1927.

Завораживаться, ается, 
несов. Гадать (на святках). Царево- 
кокш. Казан., 1852.

Завора́ТЬ, а́ю, а ́е ш ь, несов.; 
заве́рить, рю, р и ш ь, сов.; перех. 
Запирать засовом; закладывать про
ход в изгороди жердями. Даль [без 
указ, места]. Твер., Веселаго.

Заворачивать, а ю, а е ш ь, 
несов.; заворотйть, р е ́т и ш ь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Перех. Вывора
чивать, отделять. Ишь какие пласты 
заворачивает. Потоньше режь, а то 
гляди какой ты ломотъ-то заворо
тил. Влад., Слов. Акад., 1899.

2. Перех. Засчитывать, перево
дить, превращать во что-либо. А ба
рыня на то не согласилась, деньги 
в оброк заворотила (зачла). Черепов. 
Новг., Слов. Акад., 1899.

3. Перех. Возвращать назад. Про
шенье мужикам ни с чем заворотили. 
Вят., Слов. Акад., 1899. А хотел бы 
я тебе, сватья, словечко одно ска
зать, да. . к-хы-м-м! Кончено!. . То
пе речи назадь не заворотишь, не 
лапоть видно, с ноги не сбросишь. 
Красноуф. Перм. Вот, черный во
рон, если ты сослужишь мне службу, 
и заворочу твое дитя. Пушк. Пск. 
о «Глазом не заворотишь (ут
раченного) или говорится о зависти». 
Даль [без указ, места].

4. Сов., перех. Завернуть во что- 
либо. Забайк., 1906.

5. Сов., перех. Быстро построить, 
сделать что-либо. Вот, царь, экой 
хитрый у меня Ванюшка, в одну 
ночь экой дом заворотил. Кади. Во
лог., Смирнов.

6. Сов., неперех. Появиться, вы
расти в большом количестве (о расте
ниях, плодах). Не думано, чтобы это 
эдака ржица заворотила! (т. е. чтоб 
рожь выросла такой густой). Олон., 
Слов. Акад., 1899.

7. Сов., безл. Забить, засыпать. 
Вишь какая пыль, все заворотило 
землей. Ряз. Ряз., 1969.

оо Башку (голову) заворачивать 
о ком-, чем-либо. Ломать голову над 
чем-либо, думать о чем-либо. Че я 
об них думала? Я об них и голову-то, 

башку не заворачивала. Ряз. Ряз., 
1969. Завора́чивать (заворотйть) 
шерсть. Гладить против шерсти. 
Домовой, в виде кошки, катается на 
лошадях, заворачивает им шерсть 
(суеверие). Пск., Копаневич.

Завора́чиваться, аюсь, 
а е ш ь с я, несов.', заворотиться, 
ре́тишься, сов. 1. Возвращаться 
назад. Они заворотились и уехали 
к царю. Шенк. Арх., Смирнов. Арх. 
Заворочусь за этим самым сапогом 
назад. Свердл.

2. Отвертываться, повертываться. 
Ты стань добром, накой за меня за
ворачиваешься. Я заворотилась к окну 
и бумажку прочла. Ряз. Ряз., 
1969.

3. Несов. Засыпаться, покрываться 
чем-либо. Трава была [на улице]. 
А сейчас песком заворачивается. Ряз. 
Ряз., 1969.

Завора́шивать, а го, а е ш ь, 
несов.; заворошить, ш у́, ш и ́ш ь, 
сов.; перех. 1. Сбрасывать обмоло
ченное зерно в ворох. Пск., Слов. 
Акад., 1899. Раньше большие вороха 
заворашивали. Сузун. Повосиб.

2. Разгребать, переворачивать 
граблями. Хлеб надо заворошить. 
Турин. Свердл., 1964.

3. Сов. Начать или окончить воро
шение сена. Скоро не кончим: сейчас 
только заворошили. Влад., Слов. 
Акад., 1899.

Зава́реница и зава́риница, 
ы, ж. То же, что 1. Заворина (в 1-м 
знач.). □Завбреница. Вельск. 
Арх., 1957. °3 а в е ́р и н и ц а. Ба
баев. Волог., 1954.

Заво́речки, мн. Ворота со 
съемными жердями. Вят., Архив 
РГО.

Зава́рза, ьт, м. и ж. Неряха, 
грязнуля. Шадр. Перм., 1930. — 
Ср. 3 а в а ́р з а.

Зава́ри, мн. Ворота в полевой 
изгороди, сколоченные из отесанных 
жердин. Ростов. Яросл., 1902.

1. Зава́рина, ы, ж. 1. Попереч
ная жердь, которой закладывают 
проход в изгороди (в заворе). Бур- 
нашев [без указ, места]. Перм., 1856. 
Вят. «Словом заворина обозначают 
жердь, которой закладывают прое§- 
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ды в изгороди, отделяющей поле. 
Это слово никогда не употребляется 
для обозначения жерди, запираю
щей ворота дома или двора». Киров., 
Андреев, 1940. Волог. Заворину 
скинь. Пенз. Костром., Яросл., Ка
линин., Ленингр., Новг., Арх., 
Свердл. Никак не могла заворину-то 
вытащить. Урал. Зауралье, Ново- 
сиб. Заворина затыкается в колья, 
чтоб скотина не проходила. Том. 
Кемер., Тунк. Бурят. АССР. При
подыми заворину, а то ее зажало. 
Иркут. Краснояр. || Жердь для за
крывания любых ворот. Полев. 
Свердл., 1958. У нас две створки у во
рот, завориной их закрывают. Ср. 
Урал. Ворота жердью закрывают, 
так это заворина. Краснояр. Закрой 
калитку на заворину. Моск.

2. Поперечная жердь в заборе. 
Удерейск. Краснояр., 1965. || Длин
ная палка, которой загораживают 
дорогу свадебному поезду, чтобы по
лучить «выкуп» от жениха — деньги 
на вино. Заворина была раньше на 
свадьбе, это кинут палку перед те
легой с молодыми, значит жених 
должен денег дать мужикам. Моск., 
1968.

3. Проход в изгороди; ворота. За
ворина — это ворота при въезде в де
ревню. Проезд в ограде — это заво
рина. Южн. р-ны Краснояр., 
1967.

2. Завбрина, ы, ж. То, что по
лучается в результате заваривания 
кипятком (чая, отрубей и т. д.). 
Все, что отваривают, — заворина, и 
чай, и то, что идет в пойло скотине. 
Моск., 1968.

Завбриница. См. 3 а в б р е- 
н и ц а.

Завбринка, и, ж. 1. Уменып.- 
ласк. к 1. Заворина (в 1-м знач.). 
Шадр. Перм., 1930. Ср.7 Урал. За- 
вбринки втыкают. Арх. Заворинка — 
жердь, которой проезд закладывают. 
Том. Кемер. Абакан. Хакас.

2. Поперечная жердь ' в заборе. 
Абакан. Хакас., 1967.

Завбрить. См. Завбрать.
1. Завбрка, и, ж. 1. То же, что 

1. Заворина (в 1-м знач.). Осташк. 
Калин., 1946. Как придешь, заворку 
кладешь. Ср. Урал. Том., Кемер. За

варкой, или заложкой, заложишь во
рота. Краснояр.

2. Поперечная жердь в заборе. 
Одна жердочка городьбы называют 
заворкой. Масляи. Новосиб., 1964.

3. То же, что завор (в 1-м знач.). 
Том., 1964.

2. Завбрка, и, ж. 1. Веревка 
для прикрепления оглобель к саням. 
Заворки делались из веревки, Оглоб
лина сейчас на крючках, а раньше 
заворкой привязывали. Моск., 1968. — 
Ср. Завертка.

2. Веревка, стягивающая мотню 
невода. Осташк. Калин., 1946.

1. Завбрки, мн. 1. Разборное 
звено изгороди из свободно вынимаю
щихся жердей, служащее воротами. 
Завбры, или завбрки, так называется 
то звено в какой-нибудь загороди, ко
торое заменяет собою ворота. Перм., 
Мул лов, 1856. Ср. Урал, Вят. За
ворки устраиваются вместо полевых 
ворот. Киров. Новосиб., Том., Крас- 
пояр., Моск. Стой! Выбросай-ка за
вбрки. Тобол., 1911—1920. Ворота 
залаживали [задвигали] заворками. 
Южн. р-ны Краснояр. Головой раз
двинет завбрки. Вожг. Киров.°3а́- 
в о р к и. Валд. Новг., Феноменов, 
1925.

2. Створки окна. Заворки — это 
створки у раскрывающегося окна. 
Южн. р-ны Краснояр., 1967.

2. Завбрки, мн. Веревка, стя
гивающая мотню певода. Осташк. 
Калинин., 1946.

Заворкотб.ТЬ, кочет, сов., 
неперех. Закипеть. Заворкотало — 
закипело. Волог., 1822. Как самовар 
заворкочет, так и неси его на стол. 
Волог.

Завбрник, а, м. То же, что за
вор (в 1-м знач.). Открой заворники, 
лошадь пройдет. Заворники вместо 
ворот делают. Моск., 1968.

Завбрница, ы, ж. 1. То же, 
что 1. Заворина (в 1-м знач.). Арх., 
Волог., 1852. Заложи хоть две завор- 
ницы, чтоб только лошадь не попала. 
Волог. Яросл. Задвинь заворницу по
лучше. Ср. Урал. Зауралье, Одон. 
Заворница — это жердь. Том.

2. То же, что завор (в 1-м знач.). 
Заворницы вместо ворот, ТоМм 1964,



338 Заворный

3. 3 а в о ́р н и ц ы. Длинный тес. 
Волог., 1822. о

Заво́рный, а я, о е. Относящий
ся к завору. Даль [без указ, места]. 
оЗавбрная жердь. Жердь с 
стесанными концами, чтобы легко 
вставлять в столбы изгороди. Выте́- 
гор. Олон., Слов. Акад., 1899.

ЗаворныхАть, а́ю, а́ешь, 
сов., перех. Запахать и засеять. 
Сколько ржицы-mo посеял? Да загон
чика два заворныхал. Ставроп. Са
мар., Слов. Акад., 1899.

Заво́рня, и, ж. То же, что 
1. Заворина (в 1-м знач.). Онеж., 
1927—1928. В заворах полдесятка за
верен. Арх. Калинин.

Заворова́ТЬ. См. 3 а в о р о́ Бы
вать.

Заворо́вывать, аю, аешь, 
несов.; заворова́ть, р у ́ю, ру́ешь, 
сов.; перех. и неперех. 1. Начинать 
воровать; совершать первую кражу 
в религиозный праздник — благове
щенья, так как считалось, что это 
принесет удачу и в дальнейшем в во
ровских делах. В день благовещенья 
[25 марта ст. ст.] воры заворовывают, 
и весь год удается им. Горбат. Ни
жегор., 1850. В благовещенье, говорят, 
заворовывать хорошо. Влад. Яросл.

2. Сов., перех. Украсть. Уржум. 
Вят., 1883. Он зимусъ у калашницы 
калач заворова́л. Вят. Еще кто у нас 
ведь, братцы, заворует же, Еще кто 
у нас, братцы, заплутует как, Мы 
вкопам того во матушку в сыру 
землю. Беломор., Марков.

3. Сов. Начать бунтовать. Слов. 
Акад., 1899 [с пометой «стар, и 
обл.»}.

За́ворожень, ж н я, м. Попе
речная жердь, которой закрывают 
проход в изгороди. Подними заворо- 
женъ, я полезу. Смол., 1958.

Заво́рок, рка, м. 1. Тоже, 
что завор (в 1-м знач.). В изгороди 
завброк или ворота делают. Медян. 
Киров., 1952—1954.

2. Скотный двор. Росл. Смол., 
Слов. Акад., 1899. || Пристройка к 
хлеву. Росл. Смол., Слов. Акад., 
1899.

Заворо́НЫШ, а, м. О человеке 
с черными глазами и волосами. Арх., 
Пск., 1962.

За́ворот и заворо́т, а, м. 
1. Возвращение назад, обратно. 
Штоб тебе и завороту оттель не 
було. Ельн. Смол., Слов. Акад., 1899.

2. За́ворот. Возврат, отдача; 
отплата. Порх., Пск. Пск., 1855.

3. Отворот (у пальто, шляпы и 
т. д.). На голове носят черемисы 
мужчины зимою четвер оу зольные 
шляпки, — старики из домашнего бе
лого сукна с суконным же заворотом. 
Опис. Костром, губ., Слов. Акад., 
1899. °3 а ́в о р о т. В старину и 
шуба была с фантами, армяк с за
воротом. Твер. Твер., 1905—1921.

4. Заворот [удар.?]. Ворот
ник. Валахи. Нижегор., 1870.

5. Ножик, которым скоблят кожи. 
□ За́ворот. Симб., Бурнашев. 
II 3 а в о р о т [удар.?]. Загнутое 

лезвие ножа для скобления кожи. 
Казан., 1856.

6. Брусок или чугунная палочка 
для отгибания и точки такого лез
вия. Казан., 1856.

7. Заворо́т. О беспорядке в 
доме. Он и приди ко мне, а у меня 
вон заворот какой, ногу сломишь. 
Зауралье, 1962.

8. Заворо́т. Увертка, хит
рость. Холмог. Арх., 1907.

9. Заворот [удар.?]. Начина
ние, затея. По силы заворот делаешь. 
Олон., 1885 — 1898.

10. Размах хозяйственной дея
тельности, организация хозяйства; 
большое хозяйство. Перм., Даль. 
А там и обзавелись настоящим заво
ротом. Ср. Урал, о Большой (ма
лый) за́ворот (заворо́т). Ну, 
у их заворот большой, много скота 
держит и всего. Ср. Урал, 1964. За́
вор от бывает большой или малый. 
Челяб. “Заворо́т. По его заво
роту еще мало двух строчников, т. е. 
работников. Шадр. Перм., 1848. 
Урал, Алт. II 3 а ́в о р о т. Объем 
работ, связанный с обслуживанием 
такого хозяйства. Челяб., 1914.

11. Торговый оборот. Перм., Даль. 
“За́ворот. Ой, у него заворот-от 
велик. Кади. Волог., 1883—1889. 
“Заворо́т. Урал, 1930.

12. Заворо́т. Исполнение че
го-либо за один прием. Пущай уж 
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за один заворот будет. Тобол., 1911 — 
1920.

Зйворотень, тня, м. 1. Верев
ка для связывания свай в рыболов
ных устройствах — заборах. «На 
р. Онеге у деревень Порожья и Под
порожья». Арх., Подвысоцкий, 1885. 
Арх. ,

2. Пирог из ржаных сочней, на
поминающий своим видом лодку. 
Сольвыч. Волог., 1883—1889. Кадн., 
Волог. Волог. ♦ Род пирога. Гря- 
зов. Волог., 1858. Волог.

3. Кабан с завернутыми вниз клы
ками. Юго-зап. Том., Слов. Акад., 
1899. ♦ Старый кабан. «Зубы у него 
тупеют». Амур., Азадовский, 1913— 
1914.

4. О грубом, неотесанном челове
ке, мужлане. Боров. Калуж., Слов. 
Акад. 1899. Зарайск., Скопин. Ряз., 
Ворон. II О любителе ругаться. За́- 
воротенъ нам як завернет. Смол., 
1914.

5. Житель Полесья. Жиздр., Ко
зельск. Калуж., 1900. «По лехами 
называются обитатели южного По
лесья. . Заворотнями их зовут за 
подозрительный и тугой нрав». И. С. 
Тургенев, Певцы (примечание ав
тора).

6. Человек, говорящий на диалек
те. Болх. Орл., Слов. Акад., 1899.

Заворо́тина, ы, ж. 1. «Полот
но ворот». Кадн. Волог., Слов. 
Акад., 1899.

2. Калитка из жердей. Иван., Во- 
дарский.

Заворотйть. См. Завора́чи
вать.

Заворотйться. См. Завора́
чиваться.

1. ЗаворО́тка, и, ж. Заворот, 
поворот (дороги, тропы). Сейчас за- 
воротка, а потом Меркушино. Вер- 
хот. Перм., 1964.

2. ЗаворО́тка, и, ж. 1. Доска 
для закладывания подворотни. Пе
терб., Слов. Акад., 1899.

2. Запор у сенных дверей. Слов. 
Акад., 1899 [без указ, места].

ЗДворотКИ, мн. 1. 3 а ́в о р от к и. 
То же, что заворы (в 1-м знач.). 
Пск. Пск., 1902—1904. Пск.

2. За́воротки. Привязи ог

лобель к саням. Жиздр. Калуж., 
Слов. Акад., 1899. Арх.

3. Заворбтки, мн. Полоски 
земли на полянах, оставшиеся лиш
ними после наделов. Тотем. Волог., 
Слов. Акад., 1899.

3&воротник, а, м. Воротник. 
Уржум. Вят., 1882. «Теперь слово 
выходит из употребления. В сказке: 
„Негде взялась скоробогатая птица 
погуменная сова — серы бока, голу
бые глаза, портяное подоплечъе, су
конный заворотник“». Вят., Зеленин, 
1903.

Заворо́ТНИК, а, м. Толстый 
блин. Заворбтник накреплен творо
гом. Пре́йл. Латв. ССР, 1963.

Заворо́ТНИЧКИ, мн. Ворота, 
воротца. Едешь ты ко двору бога
тырскому, ко терему ко вдовиному, 
А не спрашиваешь ты у дверей две- 
реничков, У ворот заворотничков. 
Олон., Рыбников. В чистом поле 
огороды худые, Заборы частые, За- 
воротнички тугие, Не мог отворить 
(свадебн. причит.). Сольвыч. Волог., 
1896.

Заворотно́й, 6 г о, м. Легко
мысленный, несерьезный парень, ше- 
лопай. Илим. Иркут., 1969.

Зйворотный и заворо́тный, 
а я, ое. 1. За́воротный ост
ров. Остров, где укрываются суда 
во время бури. Олон., Слов. Акад., 
1899.

2. Заворотный, ого, в 
знач. сущ. Тот, кто, забежав вперед 
или оказавшись впереди, остановит 
свадебный поезд в свадебном обряде, 
чтобы получить угощение от дружки. 
Даль [без указ, места].

3. За́воротная, ой, в знач. 
сущ. Народный танец, в котором 
участвуют две группы, каждая из 
двух девушек и одного парня. Ки- 
рил. Новг., Слов. Акад., 1899.

Заворо́тный, а я, ое. 1. Хо
зяйственный, запасливый. Шадр. 
Перм., 1848. Перм. || Зажиточный, 
с достатком. Даль [без указ, места]. 
□ За́воротный. Челяб., 1914.

2. Деловой, деятельный. Мужик 
он заворотный, все у его на местах. 
Верхот. Перм., 1964.

Заворо́тня, и, ж. 1. Запор для 
закрывания ворот. Волог., Даль.
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2. То же, что 2. Заворотка (во 2-м 
знач.). Петерб., Слов. Акад., 1899.

За́пороть, и, ж. Упрямый, за
носчивый человек. Ряз. Ряз., 1969.

За́воротье и завора́тье, я, 
ср. Место у ворот на улице. Южн., 
Зап., Даль [3-е изд.].

ЗаворотАга, и, ж. Небольшой 
кол, используемый лесосплавщика- 
ми. «По Каме и притокам», Миртов, 
1930.

Заворотйжка, и, Л4. и ж. Уп
рямый, заносчивый человек. Вот за- 
воротяшка, не переломишь никак. 
Что задумает — на своем поста
вит — заворотяшка. Ряз. Ряз., 1969.

За́вороха и завора́ха, и, ж.
1. Волнения, беспорядки, война; 
смятение, путаница. Влад., 1853. 
°3а́вороха. Слов. Акад., 1847 
[с пометой «стар.»]. Вят., Слобод., 
Котельн. Вят., 1848. Вят., Ниже
гор. В за́вороху мне неохота туда 
появляться. Перм. Война что-ли бу
дет? Начинается кака-mo за́вороха. 
Тобол. Было, было тихо, да опять 
с туркой пошла за́вороха. Самар. 
“Завороха. Сиб., 1854. Алт., 
Перм. Один толкует свое, другой 
свое и пошла тут завороха. Влад.
Курск., Ворон.

2. Важное и хлопотливое дело, 
мероприятие, касающееся всей де
ревни, общины, «например, рас
кладка денежных повинностей, на
бор войск и т. п.». °3 а в о р 6 х а. 
Шенк. Арх., Подвысоцкий, 1885. 
II Мобилизация запасных солдат. 
“За́вороха. Шадр. Перм., 1895. 
□ Завороха. Перм., 1930.

3. Завороха. Законный за
прос и вообще всякое дело суда, за
трагивающее интересы всей деревни, 
общины. Шенк. Арх., 1852.

4. Пурга, метель. “За́вороха. 
Эх кака опять завороха пошла, свету 
божьего не видать. Самар., 1854. 
Южн., Зап. “Завороха. На дво
ре сильна заворо́ха. Охан. Перм., 
1854. Перм.

Заворбховать, сов., неперех. 
Начать заигрывать (с парнем или 
девушкой). Пск., Осташк. Твер., 1855.

Зава́рочка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к 2. Заворка (во 2-м знач.). Ос
ташк. Калинин., 1946.

ЗаворошЙТЬ. См. 3 а вора́- 
ши в а т ь.

Завора́шка, и, ж. 1. То же, 
что завороха (в 1-м знач.). Курск., 
1848. На заводе заворо́шка, началась 
забастовка. Тул. Хоть будет война, 
заворо́шка — никуда не возьмут (сол
дата, признанного негодным к служ
бе). Калуж. Заворошки не будет ни
какой. Моск. Костром. У их ноне 
заворо́шка какая-то пошла. Сев.- 
Двин.

2. Препятствие, помеха. X отел и 
мы было поехать на базар с кумом, да 
вышла у нас неожиданная заворошка, 
и мы передумали и отложили презд- 
ку. Ворон., 1929 — 1937. || Задержка, 
заминка; волокита. Сев.-Двин., 1928. 
Шуйск. Иван.

Завора́ШКИ, мн. То же, что 
заворки (во 2-м знач.). Валд. Новг., 
1925.

За́ворошил и завора́шня, 
и, ж. То же, что завороха (в 1-м 
знач.). ° 3 а в о р б ш и я. Ну, поды
мается заворо́шня не на шутку. 
Влад., 1853. II За́вороши я. Су
матоха, кутерьма, «хлопоты в до
машнем хозяйстве, например, по по
воду приготовлений к свадьбе и 
проч.». Онеж. Арх., Подвысоцкий, 
1885.

За́вортень, т н я, м. То же, 
что заворотепь (в 5-м знач.). Ниж- 
недев. Ворон., 1893.

Заворчи, я, м. 1. Вор, вориш
ка. Шуйск. Иван., 1932. Заворуй-от 
Белкин все яблоки унес сегодня ночью, 
обломал все яблони. Весьегон. Кали
нин. Шадр. Перм. Хоть ложку да 
стащит — заворуй парнишко. Ср. 
Урал.

2. Озорник, повеса, плут. Влад., 
1852.

3. Прозвище. Екатеринб. Перм., 
1899. Ветл. Костром.

Заворуюшка, и, м. Ласк, к 
заворуй (во 2-мзнач.). Варваре вестка 
перепала: Заворуюшки не стало, На 
бою Силу убили, Со раскату застре
лили. Соболевский [без указ, места].

За́ворха, и, ж. Война. Поды
мается заворха, т. е. война. Меленк. 
Влад., Архив АН.

Зава́рцы, мн. Ворота, калитка 
в ограде, заборе. Южп.-Сиб., 1848.
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II Небольшой разборный пролет из
городи, служащий воротами. Если 
воротцев нет, заворцы. Том. Том.

Завбры, мн. 1. Разборное зве
но изгороди из свободно вынимаю
щихся жердей, служащее воротами. 
Шенк. Арх., 1846. В сад заворы есть. 
Арх. Олон., Сев.-Двин., Новг., Во
лог. Поезжай в заворы, да, смотри, 
загораживай их, а то лошади в поле 
попадут. Костром. Перм., Урал. 
Досок-то на ворота нет, заворы сде
лали вот. Зауралье. «В некоторых 
огородах ворот не делают, а вместо 
них кладут жерди так, что их легко 
разобрать и проехать в огород. Это 
место и называется завбрами». То
бол., Патканов и Зобнин, 1899. Алт., 
Том., Иркут. II Ворота из съемных 
жердей на дороге. Перм., 1895. Во
лог., Новг.

2. Ворота, калитка в ограде, за
боре. Южн.-Сиб., 1847. По-русски 
говорят калитка — дверь в угород, 
у нас засовня, а в людях заво́ры. 
Л енингр.

3. Поперечные жерди, закрываю
щие проход в изгороди. Кадн. Во
лог., 1866. Волог. Заворы отодви
нешь [проедешь], опять задвинешь. 
Арх. Ленингр., Костром., Новосиб. 
Когда нужно проехать возу через 
поскотину, подвигают вправо или 
влево эти заворы. Забайк. Краснояр. 
II Брусья для запирания ворот. Це- 
лин. Алт., 1964.

4. Поперечная жердь в заборе. 
Удерейск. Краснояр., 1965.

5. Изгородь, забор. Даль [без указ, 
места]. Енис. Енис., 1902.

6. Столбы, в которые вставляются 
поперечные жерди, изгороди. Это 
два столба с дырами, в них встав
ляют жерди — заворины, чтоб скот 
не выходил. Южн. р-ны Краснояр., 
1967.

Завбрыдать, аю, а ешь, сов., 
неперех. Зарыдать. Спустил он клюху 
во сыру землю, Пошел каличище, — 
заворыдал, Илья Муромец едва до
стал клюху из сырой земли. Петро- 
зав. Олон., Рыбников.

Заворы́згать, аю, аешь, 
сов., неперех. «Начать ворызгать, 
соваться туда и сюда». Влад., Даль.

Заворызгйться, а ́ешь с я, 

сов. Заплескаться в воде (о рыбе). 
Слов. Акад., 1899 [с примеч. «И. Пет
ровых»].

ЗавоССИЙТЬ, я е т, сов., неперех. 
Засиять. Как ее выздынули [из под
земного царства], воссиял весь свет, 
что луны [лучи] заиграли из золота. 
Лодейиоп. Ленингр., Ончуков. За- 
воссияли да дуги лаковы. Шенк. 
Арх.

Заво́ТНЯ. См. Зав 6 дня.
Заво́чный, а я, о е. Заочный. 

Амур., 1913-1914.
Заво́шкаться, а ю с ь,

а е ш ь с я, сов. Начать возиться, 
медленно что-либо делать. Вят., 1892. 
Как ему скажешь, он и завошкается, 
точно к завтрему надо, а не сейчас. 
Волог.

Заво́ШТО, нареч. За что, зачем, 
почему. Завошто это ты его оддуба- 
сила. Зап. Брян., 1957.

Завоевывать, аю, аешь, 
несов., перех. Завоевывать. А сколько 
тут битвов было! Это завоявывал 
Петр Великий. Свердл., 1960.

ЗавбЯТЬ. См. Завбить.
Завра́г, а, ле. 1. Овраг. Осташк. 

Твер., 1895—1897. Калинин. Теперь 
везде ходют, не только по большаку, 
по кручам, по завра́гам. Пск.

2. Обрыв у реки. Есть у нас та
кие обрывы около реки, называются 
завраги. Новорж. Пск., 1957. || Об
рывистый край оврага, яма. Осташк. 
Твер., Слов. Акад., 1899. Завраги — 
это обрывины, где земля обваливши. 
Калинин.

3. Ухаб, раскат (на дороге). Новг., 
Даль.

4. Сугроб. Новг., Даль.
Завражйть, йт, сов., неперех., 

безл. Не вспомнить в нужный момент, 
запамятовать. Завражит ее ведь! 
Найдет же вражий час! Это говорят, 
когда не могут припомнить чего. 
Завражи́ло ему, он запамятовал. По- 
шех. Яросл., 1850.

Завражное, ого, ср. Балка, ло
щинка, поросшие кустарником. Ряз., 
1847.

Заврйжье, я, ср. Часть селе
ния, которая располагается за овра
гом. Слов. Акад., 1899 [с примеч. 
«С. М. Максимов»].

Заврйть. См. 1. Завира́ть,
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Завра́ченый, а я, о е. Заво
роченный, загнутый. Чуб эаврачен- 
ный, а оброк не плаченный (поговорка 
про щеголей-питерщиков — от С. В. 
Максимова). Слов. Акад., 1899.

Завредйть. См. 3 а в р е ж- 
д а ́т ь.

Заврежда́ть, а́ю, а́е шь, 
несов.; завредйть, вреди́шь, сов.; 
перех. и неперех. 1. Перех. Повре
ждать, портить. Та скотинина 
[свинья] завреждает (поле). Она [ба
рыня] у нас завредила поле, а мы 
у ней. Звениг. Моск., Слов. Акад., 
1899.

2. Перех. Причинять какой-либо 
вред здоровью; ранить, ушибить. 
Трошку завредила ножку. Этот ди- 
тенок заврежден. Лисица завреждена. 
Смол., 1914.

3. Сов., неперех. Причинить ущерб, 
вред и т. п. кому-, чему-либо. О див
ная ты, Марфида, Никому не завре
дила, Сама себе век укоротила. Смол., 
1914.

1. Завременйть, ню, ни́шь, 
сов., перех. и неперех. 1. Неперех. 
Повременить, подождать. Холмог. 
Арх., 1907. Завременил бы немного. 
Свердл. Ворон.

2. Перех. Задержать, не отпускать 
кого-либо. Я, кажется, вас очень 
завременил? Шуйск. Иван., 1932.

2. Завременйть, и ́т, сов., 
неперех. Изменить свой вид или по
казаться менее удаленным под влия
нием преломления лучей (о предме
тах на море, у моря). Помор. Арх., 
1885.о2>езл. На море завременило, 
играет марево, вид предметов иска
жается пламененьем воздуха. Арх., 
Даль.

1. Завременйтьея, ню́сь, 
н и ́ш ь с я, сов. Опоздать, замеш
каться. Завременилися мы. Кушв. 
Свердл., 1964.

2. Завременйтьея, и ́т с я, 
сов. То же, что 2. Завременйть. Ме- 
зен. Арх., 1852. Берег завременился. 
Острова завременились. Арх.

Заврёменно, нареч. Заблаго
временно, заранее. Слов. Акад., 1899 
[без указ, места]. Пск. Пек., 1902— 
1904. Пск.

За́время, нареч. Вовремя. 
Слов. Акад., 1899 [без указ, места].

Помоги убраться, завремя управим
ся. Иркут., ^929.

Завремйнно, нареч. Заблаго
временно, заранее. Милый завремян- 
но приказал приходить на вечерку. 
Махнев. Свердл., 1964.

Завреня, и, ж. [удар.?]. За
утреня. Ей, сват, пойдем к заврене! 
(в церковь к заутрене). Костром., 
Смирнов, Клады.

За́врить, рю, ришь, сов., 
перех: Засунуть, упрятать. Покр. 
Влад., 1852. — Ср. 3. Завира́ть.

За́вритъея, р ю с ь, р и ш ь с я, 
несов. Завидовать. Морш. Тамб., Ар
хив РГО.

Заврёдать, аю, а ешь, сов., 
неперех. Закапризничать. Чего завро- 
дал, все тебе не так. Пушк. Иск., 
1957.

Заврбдовать, дую, дуешь, 
сов., неперех. Заупрямиться, закап
ризничать. Опочк. Иск., 1852. Пск.

За́вее, завеё и завеё, нареч. 
Всегда. ° 3 а ́в с е и завее. Сло
бод. Вят., 1897.°3а́все. Сиб., 
Камч., 1842. Слов. Акад., 1847 [с по
метой «простонар.»}. Завее в голове 
у меня шипит и шумит, это, бают, 
в можгу шипота. Верхоян. Якут. 
Тобол., Амур., Нарым. Енис., Ир
кут., Тюмен., Зауралье, Алт., Том., 
Челяб. Он завее счетоводом. Свердл. 
Перм., Вят., Арх., Олон., Печор., 
Новг. Носить платье завее, т. е. по 
будням, а не по праздникам. Пск., 
Евсеев. Волог. Есть мясник завее, 
т. е. постоянно приезжающий на 
дачу. Петерб., Булич. Моск., Твер., 
Калин., Влад., Костром., Яросл., 
Нижегор. ° 3 а в с е. Уржум. Вят., 
Магницкий, 1882. °3 а ́в ш е. Йы- 
гев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Завсевда́, завсевды́, нареч. 
Всегда. Олон., Даль.

Завеёгда, завеёгды, за
веёгды и завеегдй, нареч. 
Всегда. °3 а в с é г д ы и завсёг
ды. Твер., Даль. ° 3 а в с ё г д а. 
Завсёгда эдак у них быват. Козьмо- 
демьян., Ядрин. Казан., 1852. Кор- 
сун. Симб., Рыб. Яросл., Брян., 
Грязов. Волог., Новг. ° 3 а в с е г- 
д ы. Вышневол. Твер., 1820. ° За- 
в с е г д ы́. Твер. и другие, Макд- 
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ров, 1846. Арх., Олон., Сев.-Двип., 
Новг. Поверь бабе, завсегда ́дураком 
будешь. Волог. Пск. Завсегды его 
в кабаке вижу. Смол. Тул., Пенз., 
Влад., Ворон., Тамб., Дон., Перм., 
Иркут.

Завсегдашник, а, м. Шутл. 
О кушанье, приготовляемом часто 
или обычно по определенным дням. 
Терек., Слрв. Акад., 1899.

Завседённый, а я, о е. Повсе
дневный, обыденный. Это у меня не 
нарядный платок, а простой, завсе- 
денный. Кольск., 1932.

Завееднёвный, а я, ое. Повсе
дневный. Это у меня платъе-то за- 
вседне́вное. Углич. Яросл., 1899.

ЗавседЙЕ, нареч. Всегда. Морш. 
Тамб., 1849. Тамб., Павл. Ворон.

Завееида́, нареч. Всегда. Шадр. 
Перм., 1930.

Завеелда́, завеелдй: и За́
вселда, нареч. Всегда. оЗ ав селда́ 
и з а в с е л д ы́. Не колды не жи
вала по летами без силюшек, зато 
и куремен завселда ́прятала чесне- 
хонько! Так и бывает завселда́. Орл., 
Котельн. Вят., 1850. Вят., Костром., 
Перм., Урал. ° 3 а в с е л д ы́. Тамб., 
1858. Рыб. Яросл.°3 а ́в с е л д а. 
Козьмодемьян. Казан., Воецкий, Ар
хив АН.°Завселды [удар.?].

ев. Казан., Архив РГО.,
а́всешный и завсёшный,

а я, о е. Повседневный, обыденный. 
°3 а́всешный. Сани завсешны 
бывают, в их сено, солому возят, 
а на креслах людей. Пинеж. Арх., 
1961.“Завсешный. Этот пинъ- 
жак у меня завсёшный. Ветл. Кост
ром., 1900.

За́вей и завей, нареч. Всегда. 
□ За́вей. Дмитр. Моск., 1904. 
Он завей делает так, только пакос
тит. Лукоян. Горьк. Тунк. Бур. 
АССР. “Завей. Уржум. Вят., 1882. 
♦ За́вей просто. Запросто, по- 
свойски, без церемоний. Кинеш. Ко
стром., 1846.

Завеклйктывать, аю, аешь, 
сов., неперех. Начать икать. Не знаю, 
замерзла ли что ли — завсклыкты- 
вала. Режев. Свердл., 1964.

Завелёд, нареч. Вслед, следом, 
вдогонку. Я отцу завелёд крикнул, 
чтоб хлеб купил. Уральск., 1959.

За́велух, нареч. Вслух, во все
услышанье, громко. Нижегор., Даль. 
Говорил бы ты завслух. Минус. 
Краснояр. ,

Завехлёбывать, а ю, аешь, 
несов. и сов., неперех. Начинать 
всхлипывать, плакать. Покамест ру
гаются, дак ничего, а ковды отец 
уйдет и завсхлебывает этта. Тотем. 
Волог., 1892.

ЗавсЙЭДу, нареч. Всюду, везде. 
Даль [без указ, места]. Петергоф. 
Петерб., Булич.

Завею ́ДЫ, нареч. Всюду, везде. 
Даль [без указ, места].

За́вея и завей, нареч. Всегда. 
° 3 а ́в с я. Этот шугай я зався 
ношу. Тамб., 1858. Сарат., Самар., 
Симб. Семья у них большая, и за́вся 
в избе духота. Пенз. Смол., Влад., 
Твер., Сиб., Иркут. Мы за́вся гуляли 
с ыма. Вост.-Казах. Енис. Слов. 
Акад., 1899 [с пометой «обл., в не
окающих говорах»]. ° 3 а в с я́. Сиб., 
Ильин, 1916.

Завсйгда и завейгды, нареч. 
Всегда. “Завсйгда. Они-то бы
ли зався́гда богачи. Землян., Задон. 
Ворон., Тростянский, 1916.“3а- 
в с я ́г д ы. Ворон. Ворон., Тро
стянский.

ЗавсЙКО, нареч. 3 а в с я ́к о 
просто. Запросто, по-свойски, без це
ремоний. Кинеш. Костром., 1846. 
Костром., Яросл., Влад. Пожалуй, 
кумушка, в гости-те колды-нибудъ 
завсяко просто. Перм. Завсяко прос
то обманули. Свердл. Челяб., Тю- 
мен., Тобол., Зауралье, Сиб., За
байк.

За́втара, нареч. Завтра. Хопер. 
Дон., 1929.

За́втира, нареч. Завтра. Верхне- 
Дон., 1929.

ЗавТОЛШКИ, нареч. В толщину, 
толщиной. Свинью и кормили не
важно, а сала на спине четыре пальца 
завтолшки. Усть-Лабин. Красно
дар., 1965.

Завтра, нареч. Вчера [?]. Липец. 
Тамб., Тростянский.

За́втрак, а, м. со Солнце на за́в
траках. Об утренних часах, в кото
рые обычно завтракают. Орл., Слов. 
Акад., 1899.



344 Завтракась

За́втракась и за́втрикась, 
нареч. Завтра. °3а́втракась. 
Даль [без указ, места]. ° 3 а ́в т р и- 
к а с ь. Пск., Осташк. Твер., 1855.

За́втрашний, я я, ее. За́вт
рашний день, за́втрашним 
днем [денечком], в знач. нареч. Завт
ра. “За́втрашний день. Зав
трашний день привези мне три во
лоса медные. Белозер. Новг., Соко
ловы. ^Завтрашним днем [де
нечком]. Петрозав. Олон., 1885— 
1898. Холмог. Арх.

За́втрая, нареч. Завтра. Грявов. 
Волог., 1898.

За́втре, за́втри и за́втря, 
нареч. 1. Завтра. ° 3 а ́в т р е и 
з а ́в т р и. Холмог. Арх., 1907. 
Осин. Перм. ° 3 а ́в т р е и з а ́в- 
т р я. Волог., 19О2.°За́втри и 
з а ́в т р я. Новое. Тул., 1854. 
□ За́втре. Тобол., 1850. Колым. 
Якут., Енис., Вост.-Сиб. Вот отец 
приедет завтре. Ср. Прииртыш. Ке- 
мер., Том. Завтре стирку надо за
чинать. Курган. Охан., Шадр. 
Перм. Не сегодня, завтре ко мне ми
лый будет. Волог., • Соболевский. 
Арх., Онеж. КАССР, Новг. Петер
гоф. Петерб. Поутру завтре узнаем, 
Где судьба крылась твоя. Моск., 
Киреевский. Калуж., Бежец., Весь- 
егон., Кашин. Твер., Костром., Став- 
роп. Самар., Нижегор., Россошан. 
Ворон. Слов. Акад., 1899 [с пометой 
«стар.» и «обл.»].°3 а ́в т р и. Са
мар., 1854. За́втри поедете. Куй
быш. Пенз., Аннен. Ворон. За́втри, 
говорит, умрет. Бесед. Курск. Зав
три автор ник. Курмыш. Симб. Ка
зан. Казан. Нынчи на деньги — 
завтри в долг (поговорка кабатчиков 
и лавочников). Влад., Чернышев. 
Осташк., Корч. Твер. Моск., Чер
нышев. Красноуфим. Перм. Не сед- 
ни, завтри должен быть домой. 
Маслян. Новосиб. Тулун. Иркут. 
Слов. Акад., 1899 [с пометой «обл.»]. 
°3 а ́в т р я. Мещов., Медын. Ка
луж., 1897. Брян., Дубен., Ефрем. 
Тул., Судж. Курск., Рост., Дон., 
Саракташ. Чкалов. Завтря пойду. 
Сев. Прииссык. Киргиз. ССР. Слов. 
Акад., 1899 [с пометой «обл.»].

2. В знач. сущ. Завтрашний день, 
о До, сит. п. за́втрего. Хоть 

до завтрего в ноги кланяйся. Твер., 
1896. Пск., Смол. Опосля за́втрего ен 
уедя в Тулу. Тул. Моск., Калуж., 
Костром., Судж. Курск., Волог., 
Арх. Сей день не без за́втрего. То
бол. о До за́втря. Брян. Орл., 
1897. о Д о за́втря, до за́в
тре в а. Мещов. Калуж., 1897. 
о К за́втрему. Выстрой к зав- 
трему мне белокаменные .палаты. 
Ряз., Афанасьев. Калуж. Безот- 
менно к завтрему сделаем, будьте 
покойны. Костром. Курск. Брян., 
Твер., Пск., Смол. Смол., Новг., 
Арх., Волог. Чтобы к завтрему были 
кони! Цивилшьск. Казан. К завтре
му чего готовить? Тобол.

За́втрего, нареч. Завтра. Ты 
приедешь за́втрего. Мы уж вчерась 
овинники скосили, завтрего хочут в 
полях косить. Яросл., 1908—1928. 
Новорж. Пск.

За́втрее, е я и е г о и за́втрие, 
и я и его, ср. Завтрашний день. 
□ За́втрее. Завтреем не хва
лись. Приготовь к завтрею. Оставь 
до завтрего. Опоч. Пск., 1852. Новг. 
Ты меня завтреем-то не корми. Кадн. 
Волог. А на завтрее Добрынюшку 
сам повызову, А у Добрынюшки, 
Владимир князь, все повыспрошу. Ме- 
зен. Арх. Влад. Не знаю, как с зав- 
трим-ту и быть, Нечего об завтрем- 
то говорить. Коли изведешь, так на 
завтрее негде будет взять. Углич. 
Яросл. Погой хоть до завтрея. Ко
стром. До завтрего. Сарат. Принеси- 
ка муки к завтрею. Перм., Словцов. 
°3 а ́в т р и е. Завтрием, о завтрии, 
завтрию. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
«Не лишне указать еще на существи
тельные завтрие и опослие; . .обра
зовались от наречий „завтра“ и „пос
ле“ и употребляются в родительном, 
дательном и винительном падежах». 
Вытегор. Олон., Филимонов. Пудож. 
Олон., Арх. С завтрия надо начи
нать страдоватъ. Оставь это до 
завтрего. Перм., Луканин. Луж. Пе
терб.

— Белорус, з â ÿ т р е е.
За́втрей, ея и его и за́втрий, 

и я и его, м. Завтрашний день. 
□ За́втрей. Это оставь на за́в- 
трей. О завтрее-то не беспокойся. 
Буйск. Костром. До за́втрего. Бо
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ров. Калуж. Æ завтрею. Васильсур. 
Нижегор. До за́втрея. Покр. Влад., 
1905—1921. °3 а ́в т р и й. До зав- 
трия. Нижегор. Нижегор., 1905— 
1921.

завтрек, завтрик и за́вт- 
ряк, а, м. Завтрак. ° 3 а ́в т р е к. 
«За́втрекать, за́втрек — в такой 
форме, с ясным е слышатся здесь 
эти слова». Мещов. Калуж., Черны
шев, 1910. Бабушка-задворенка на
кормила его завтреком. Арх., Афа
насьев. Златоуст. Челяб.°3а́в- 
т р и к. Перм., 1856. Тобол. Утром 
успеют наработаться, потом уж 
завтрик. Нижнеуд. Иркут. После 
завтрика и пойдем. Дон. Ворон. 
Скоро уж завтрик. Ветл. Костром., 
Углич. Яросл., Новое. Тул., Пск., 
Никол. Волог., Вят., Кем., Вельск. 
Арх., Петерб., Центр, часть Лит. 
ССР. Завтрик еще не был готов. 
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, 
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.°За́в- 
т р я к. Нижне-Тагил. Свердл., 
1930. Тул.

со За́втрики поздние. Поздние ут
ренние часы. До поздних завтриков 
и проспал. Мещов. Калуж., 1905— 
1921.

Завтрекать и завтрикатъ, 
а ю, а е ш ь, несов., перех. и не
перех. Завтракать. °3а́втрекать. 
Мещов. Калуж., 1910. Ростов. 
Яросл., Весьегон. Твер. ° 3 а ́в т р и- 
к а т ь. Перм., 1856. Вят., Пск., 
Петерб., Брон. Моск. Иди завтра
кать. Ветл., Буйск., Галич. Ко
стром., Углич. Яросл., Курск., Дон. 
Садись с нами завтрикатъ. Дубен. 
Тул.

Зйвтреница, ы, ж. Заутреня. 
Кто бы со мной бил во велик за
клад — Скакать от города от Киева, 
От Киева до города Чернигова Межу 
тою обедней завтреницей. Онеж., 
Гильфердинг.

Завтренка, и, ж. Уменьш.- 
ласк. к завтреня, заутрепка. Выхо
дит, что народ тут от завтренки 
христосские. Онеж., Гильфердинг.

Зйвтреня, и, ж. Заутреня. 
Нижегор., 1850. К завтрене благо
вестят. Буйск. Костром. Яросл., 
Моск., Тул., Твер. Ярен. Волог., 
Протопопов [с примеч. «ныне мало- 

употреб.»], 1852. Кадн. Волог. И 
приходит ко завтрене ко ранния Ко 
христосьской ко заутрене. Петрозав. 
Олон., Рыбников. Повг.

3âBTpeCb, нареч. Завтра. Сей- 
день работу не успеем кончить, при
дется еще завтресь приттить. 
К оль ск., 1932.

Завтрешний и завтришний, 
зйвтряшний, я я, е е. Завтрашний. 
°3а́втрешний. Слов. Акад., 
1847. Петерб., 1895—1897. ° 3 а ́в- 
т р и ш н и й. Перм., 1852. К зав- 
тришниму дню надо поспеть. Углич. 
Яросл., Тул. °3 а ́в тр я ш н и й. 
Нижне-Тагил. Свердл., 1930.

Зйвтрея и З^ВТриЯ, нареч. 
1. Завтра. ° 3 а ́в т р е я. X. Варва- 
ринский ст. Мишлинская Дон., Мир
тов, 1929.°3 а ́в т р и я. Дубен. 
Тул., 1933-1960.

2. В знач. сущ. Завтрашний день.
К за́втрею. Устюжн. Новг., 

1896. Пудож. Олон. о К за́втрие- 
м у. Вят., 1915.

За́втри. См. 3 а ́в т р е.
Завтрие. См. 3 а́втрее.
1. За́втрий. См. 3 а ́в т р е й.
2. Завтрий, я я, ее. Завтраш

ний. Когда вам к завтрему дню кваш
ню делать? Шегар. Том., 1964. Яшк. 
Кемер.

завтрик. См. За́втрек.
Завтрика, нареч. Завтра. Пск., 

Осташк. Твер., 1855.
завтрикась. См. За́втра- 

к а с ь.
Завтрикатъ. См. За́втрекать.
Завтрина, ы, ж. Заутреня. 

Пойдем в христов день к завтрине. 
Тотем. Волог., 1902.

Завтрича, нареч. Завтра. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Завтрия. См. За́втрея.
За́втро, нареч. Завтра. Завтро 

идти мне, матушка, на побоище 
короткое, Биться и ратиться. Пет
розав. Олон., Рыбников. Олон. Иш- 
ше завтро ю нас ведь уж дел будет. 
Арх., Григорьев. Ленингр., Устюжн., 
Тихв. Черепов. Новг., Бабаев. Во
лог., Рыб. Яросл., Слов. Акад., 1899 
[с пометой «обл.»\.

Завтрок, а, м. 1. Завтрак. 
Вытегор., Лодейноп. Олон., Слов.
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Акад., 1899. Поутру сестра встала 
и завтрок приготовила. Арх., Смир
нов. Черепов. Новг.

2. Небольшая пирушка у родите
лей жены на второй день после вен
чания. «Приглашаются только близ
кие люди — дружки, тысяцкий и т. п. 
Необходимое кушанье — блины, ко
торыми потчует теща зятя». Онеж. 
Арх., Калинин, 1931. Рыб., Пошех. 
Яросл.

3&втрокать, аю, аешь, несов., 
перех. и неперех. Завтракать. А пора 
где ставать, время, Васька, завтро- 
катъ. Мезен. Арх., Григорьев.

З^втрошный, а я, о е. Завтраш
ний. Вытегор. Олон., Филимонов. 
Уж вы ой ecu, мои послы княжене- 
ськие, Как завтрошного утра ранного 
Вы сходите тогда, сходите к Домны 
Фалилеевны. Былины Печоры и Зим
него Берега, 1961.

Зйвтрый, а я, о е. Завтрашний. 
На завтрый день другой год, как не 
разговариват: мы с ним кой-когда 
спорили. Параб. Том., 1964.

З^ВТРЫШКО, нареч. Завтра. 
Устюж. Новг., 1896.

3&втря. См. 3 а ́в т р е.
З^втряшний. См. За́втреш- 

н и й.
Завтулить, лю, лишь, несов., 

перех. Закрыть втулкой; закупорить. 
Перм., 1858. Волог. || Заколотить на
глухо отверстие в чем-либо. Перм., 
1858.

Зйвубье, я, ср. То же, что 
загубье. Усмотрел на тихоем на 
завубъе плавало там две лебедушки. 
Пр и о нежь е, Астахова.

ЗавуЖЖ^ТЬ, жйт, сов., неперех. 
Затвердеть (о снеге). Твердый снег-от 
сделался, завужжал весь, таки су
меты завужжалы, намело и тверды. 
Нижне-Тавд. Свердл., 1914.

Завузжа́ть, ж у́, ж и ́ш ь, сов., 
неперех. Зажужжать. Покр., Юрьев. 
Влад., 1905-1921.

Завулон, а, м. Зигзаг, изгиб. 
Влад., 1905-1921.

ЗавУры, мн. То же, что заворы; 
проем в изгороди для прохода, про
езда. Добрян. Перм., Миртов, 1930.

Завущбй, а ́я, бе. Живучий. 
Били, били [бешеную собаку], она 
усе жива: завуща́я. Судж. Курск., 1915.

Завуйть, вую, вуешь, сов., 
неперех. Завыть. Боров. Новг., 
1923—1967. Волки завуя́ли. Йонав. 
Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР. А баба 
как завуёт. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Завчёр, нареч. Позавчера. Лу- 
кояЦ. Нижегор., 1875.

Завчерй и завчёра, нареч. 
1. Позавчера. ■= 3 а в ч е р а́. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. Петерб., 
Ленингр. Чего завчера делали? — Да 
пекли хлебушки. А вчера уж все 
поели. Моск. Бнис. °3 а в ч е р а. 
Жиздр. Калуж. 1820. Калуж., 1820. 
Начали завчёра этот луг косить. Брян. 
Смол., Орл., Южн., Великолукск.

2. 3 а в ч е р а́. Вчера. Жиздр. 
Калуне., 1848. Калуж. Завчера́ в Ста- 
родворье ходила. Прейл. Латв. ССР.

Завчер^сенько, нареч. Ласк. 
Вчера. Да ен тольки завчерасенько 
приходил к нам. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР, Йонав. Лит. ССР, Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Завчер^сь, завчерйся и за- 
ВЧёрась, нареч. Позавчера. ° За- 
fi че р а́сь. Краснояр. Енис., 1904. 
Забайк., Сиб., Том. Завчерась был 
у меня сынок, два дня гостил, сегодни 
его проводил. Моск.°3 а в ч е р а́- 
с я. Рыбин. Яросл., 1900. □Завче
рась. Я завчёрась приехал. Орл., 
Сполохов. Брян., 1897. Калуж., 
Смол. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР.

Завчерёшний и завчёраш- 
НИЙ, я я, ее. Позавчерашний. 
оЗавчера́шний. Кадн. Во
лог., 1898. Завчерашний-то улов куда 
положила? Волог. Суп завчерашний, 
третьего дня сварил, прокис, на
верно. Завчерашним днем гости при
ехали. Моск. °3авчерашний. 
Южн. [?], Даль.

Завшивёнить, ню, нить, 
сов., неперех. Завшиветь. Малец сов
сем завшивенил за работой; неколи 
голову вычесать. Смол., Доброволь
ский.

Завшйрьшки, нареч. В ши
рину, шириной. Машина сама роет, 
а канава получается метра полтора 
завглубшки и полметра завширыики. 
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
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Завы́белъ, и, ж. «Земля при 
селении, за выделом дворов, усадов, 
усадебной; конопляники и огороды, 
задворки, зады, околица». Даль [без 
указ, места].

Завыб^ривать, аю, а ешь, 
несов. и сое., неперех. 1. Начинать 
бурно вытекать, бурлить. Завыбу- 
ривала, комолая. Верхотур. Свердл., 
1964. ft#

2. Кричать, разгорячившись. Хто 
там еще завыбуриват? Ново-Лялин. 
Свердл., 1964. Свердл.

Завывёла, ы и завывёло, а, 
м. Постоянно жалующийся, ноющий 
человек. Ну! этот завывало-то при
шел; уж теперь нашнет выть. Уг
лич. Яросл., Слов. Акад., 1899.

Завывёнье, я, ср. Свадебное 
причитанье. Кологр. Костром., Ари
стов, 1896.

Завывёрье, я, ср. Закоулок. 
Енис., 1865. Ходить по завыверъям. 
Енис., Слов. Акад., 1899 [с вопросом 
к слову].

Завыгалйтьея, я ́ю с ь, 
я ́е ш ь с я, сов. Задурить. Напился 
пьяный, завыгалялся, дом подсветил 
и с о же г.Верхнетоем. Арх., 1963— 
1965. "

Завыго́рье, я, ср. Низмен
ность, равнина, находящаяся за гор
ным берегом реки, за горой. Ниже
гор., Даль.

Завы́ек, в ы ́й к а, м. Задняя 
часть шеи; затылок. Слов. Акад., 
1847. Жиздр. Калуж., 1848. Хватил 
его по завы́йку. Смол. Твер., Пск.

— Ср. белорусок, з авй е к.
Завы́Й, я, м. То же, что завой. 

Даль [без указ, места]. Зап. [?], 
Слов. Акад., 1899 [с вопросом].

Завы́ЙНИК, а, м. Шея. Потем
нение в глазах делается, шум в го
лове, завыйник не повернешь. Духо- 
вищ. Смол., 1909.

Завы́ЙЧИК, а, м. Затылочек. 
Мой сянни завыйник болит. Смол., 
1914.Завы́ка, и, ж. Привычка. 
Шадр. Перм., 1930.

Завыкёть, а́ю, а́ешь, несов.\ 
завы́кнуть, ну, нешь, сов.\ 
неперех. Привыкать. Алт. Том., 1858. 
Жарко на покосе, потом завыкнешъ 
ц работаешь. Верхне-Кем., Колп.

Том. Завычка у его, завык человек. 
Ср. Урал. Колым., Якут.

Завы́кнуть. См. Завыка́ть.
Завы́менеть и завы́мнеть, 

п е е т, сов., неперех. Стать стель
ной (о корове).°3авыменеть. 
Твер., Еремин.°3 а в ы ́м н е т ь. 
Даль [без указ, места]. Кашин. 
Твер., 1902. Влад. Короушка завым- 
нела: теленочка бог даст. Углич. 
Яросл.

Завы́мнуть, н е‘е т, сов., 
неперех. То же, что завыменеть. 
Даль [без указ, места].

Завындзйть, я́ю, я ́ешь, сов., 
неперех. Взвизгнуть. Вспела тети- 
вочка шелковая, Завындзяла стрелоч
ка кленовая. Урал., Слов. Акад., 
1899.

Завырйть, рю, рйшь, сов., 
неперех. Начать течь узкой струй
кой; быстро потечь (о воде). За
прошлый год вода пробила насыпь и 
завырила прямо в поселок. Первом. 
Оренб., 1959.

Завы ́ручка, и, ж. Выручка; 
деньги, вырученные от продажи чего- 
либо. По царевым кабакам да нахо- 
дилася. . Я завыручку глядела, надро- 
жалася. Север., Барсов.

Завысбвывать, а го, а е ш ь, 
несов., перех. Засовывать. Рыб. 
Яросл., 1907.

Завы́тный, а я, ое. 1. Нахо
дящийся за вытью (селом, деревней 
или тягловым участком); не входя
щий в состав выти (небольшой кре
стьянской общины). «Заштатный, 
сверх или опричь положения». Ряз. 
[?], Даль. «200 душ делятся на 4 или 
5 вытей по 50 или 40 душ в каждой; 
если же в селении 203 души, то 
остающиеся от расчета 3 души назы
ваются завытнцми и наделяются зем
лей особо». Опис. Ряз. губ., Слов. 
Акад., 1899.

2. Лишний. Завытная пара сапог. 
Ряз. [?], Даль.

3. Хороший, «видный» (о расте
нии). Шадр. Перм., Ночвин, 1895.

Завы́тый, а я, ое; выт, а, о. 
Заплаканный. Глаза твои завыты. 
Крив. Том. Заплаканы, завыты, за
терты рукава [песня]. Каргоп. Том., 
1964,
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Зйвыть, и, ж. Все то, что 
находится за вытью; ближайшие к 
селению рощи, луга, долины. Ряз., 
1847.

ЗавЙЕТЬСЯ, вбюсь, вбешься, 
сов. Горько заплакать. Матерей и 
отца ругают хулиганскими словами. 
Я бы завыласъ. Крив. Том., 1964.

Завы́чка, и, ж. Привычка. 
Шадр. Перм., 1856. Завычка у меня 
такая, се забываю. Ср. Урал. Кур
ган. У ́тебя уж така завычка спо
рить. Том. Сиб., Амур., Олон., 
Вят., Дон.

Завы́ясневеть, веет, сов., 
неперех. Проясниться (о небе). Ду
мали мороз буде, вечор на небе выяс- 
невело. Онеж. Арх., 1885.

1. Завъйла, ы, м. Метель, 
вьюга. А как тут-то скорым да скоро- 
шенько Да пошла, да тут-то завъяла 
повитеръ По тому-то да синю морю. 
Онеж., Гильфердинг. Такая на улице 
завъяла — света божьего не видно. Ка
луж.

2. Завьйла, ы, м. и ж. Вялый, 
медлительный человек. Влад., Ни- 
жегор., Даль.

ЗавьйЛИЦа, ы, ж. Метель, 
вьюга. Пск., Копаневич.

1. ЗавьАть, я́ет, сов., перех. 
и неперех. 1. Обычно безл. Занести, 
замести снегом. Как вас завьяло сне
гом. Сарай весь завьяло снегом. Ах ты, 
зимушка, зима! Зима лютая моя! 
Завъяла, замела все дорожки и пути: 
Нельзя к милому пройти. Велико- 
лукск. Пск., 1852. Новг., Волог. 
Калин., Боров. Калуж., Пенз., 
Смол.

2. Неперех. Покрыться снегом, 
быть занесенным снегом. Завьятши, 
занесшись снегом. Пск., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855. Погреб завъял, 
на дворе пыль, метель. Аннеи. Ворон.

3. Неперех. Заглохнуть, быть за
брошенным, покинутым. Идти было 
за реку да путь завъял, залег или 
заглох. Даль [без указ, места].

4. Неперех. Застрять, засесть где- 
либо; остановиться. Влад., 1820. Вы 
где там завъяли, долго ль ждать вас? 
Нам думалось — завъяли, ан с возом 
на двор! Влад.

5. Неперех. Стать в тупик; расте
ряться. Что ты слова не молвишь?

Иль завъял? Сузд. Влад., 1858. Влад.
2. ЗавьЙТЬ, яет, сов., неперех. 

Завянуть, затрухляветь, стать дряб
лым (о плодах, овощах). Север., 
Даль.

Завйвший, а я, ее. Завядший. 
Зап. Брян., 1957.

Завйз. По завя́з, в знач. 
нареч. До верху. «Сравнивается с ту
го набитым и завязанным мешком. 
По завяз полна хата народу. Когда 
гость сыт, то на угощенье хозяев 
отвечает, показывая на горло: по за
вяз!». Судж. Курск., Резанова, 1915.

Завйза, ы, ж. Болезнь [какая?]. 
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Завяз£ть. См. Завя́зывать.
Завязйться. См. Завя́з ы- 

в а т ь с я.
Завязёмский, а я, о е. Очень 

вязкий. Мешает бездорожица, завя- 
земская грязь. Иван., Водарский.

ЗавЯЗЙТЬ, и́шь, сов., перех. 
Заштопать. Пск., 1902—1904.

1. Завйзка, и, ж. 1. Жгут 
из соломы, которым связывают сноп. 
Чулым. Повосиб., 1959.

2. Фартук, передник. Дон., 1929.
3. Занавеска со сборами. «Зана

веска со сборами иногда называется 
завязка, шьется из крупчатки, льня
ной материи тканой, как пике, стро
чат, вышивают белыми нитками». 
Ряз., Лебедева, 1929.

2. Завйзка, и, ж. То же, что 
завязник. Курск., 1897.

ЗавйЗНИК, а, м. Растение 
Potentilla tormentilia Schrenk., сем. 
розанных; лапчатка прямая, калган. 
Даль [без указ, места]. Курск., 1897. 
Дон., Ср. Урал.

ЗавЙЗНО, нареч. Грязно. 3 а- 
в я ́з н е е — грязнее (на улице). 
Охан. Пермч 1930.

Завязнбй. См. Завя́зный.
Завязну́ть, ну́, нешь, сов., 

неперех. Зазнаться. Нижнедев. Во
рон., 1893.

Завйзный, а я, о е и завяз
нбй, а я, бе. Завя́зный (за
вязнбй) корень, а) Завя́з
ный корень. Растение Anemone 
ranunculoides L., сем. лютиковых; 
ветреница лютиковая. Ворон., Слов. 
Акад., 1899. б) Завя́зный ко
рень. Растение Orchis maculata L.,
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сем. орхидных; ятрышник пятнис
тый. Яросл., Слов. Акад., 1899. 
в) Завя́зный корень. Растение 
Polygonum bistorta L., сем. гречиш
ных; горец змеиный, горлец, змеи
ный корень, рачьи шейки. Моск., 
Арх., Слов. Акад., 1899. г) 3 а в я ́з- 
н ы й корень. Растение Potentilla 
argentea L., сем. розанных; лапчатка 
серебристая. Влад., Нижегор., Слов. 
Акад., 1899. д) Растение Potentilla 
tormentilia Schrenk L., сем. розан
ных; лапчатка прямая, калган. ° 3 а- 
в я ́з и ы й корень. Слов. Акад., 
1847. Петерб., Пск., Калуж., Тав
рил., Слов. Акад., 1899. Ворон., 
Дон. °3авяз но́й корень. «Упо
требляемое от поноса». Даль [без 
указ, места], е) Завя́зный ко
рень. Растение Ranunculus асег L., 
сем. лютиковых; лютик едкий. 
Моск., Слов. Акад., 1899. ж) 3 а- 
в я ́з н ы й корень. Растение Р1а- 
tanthera bifolia Rich., сем. орхид
ных; любка двулистная. Яросл., 
Слов. Акад., 1899. з) Завя́зный 
корень. Растение Orchis incarnata, 
сем. орхидных. Яросл., Слов. Акад., 
1899.

ЗавАзок, з к а, м. Затылок. 
Дай ему по завязку, Моск., Водар- 
ский.

Завйзочка, и, ж. Тонкая ве
ревочка для завязывания края кнеи 
(мелкоячейного мешка в срединной 
части невода), стянутого толстой ве
ревкой. Пск., Кузнецов, 1912—1914.

ЗавйЗТЬ, вязу́, вяз ешь, 
сое., перех. 1. Начать вязать, што
пать. Завяз^чулок. Осташк. Кали
нин., 1946.

2. Связать; заштопать. Осташк. 
Калинин., Копорский [с примеч. 
«реже»], 1946. Новг., Ленингр. 
♦ «Связать за долг» (сети). Несу 
сетки к богачу. Если я завя́з, он 
дает денег вновь. Волхов, Ильмень, 
Шамахов (с пометой «устар.»).

Завйзывать, аю, аешь, 
несов.] завяза́ть, вяжу́, вя́
жешь, сов.] перех. 1. Привязы
вать. Завязаны собаки. Тунк. Ир
кут., 1925. Коня завязал к церковно
му столбу. Печор.

2. Связывать. В снопы завяжут 
[лен], на вешало. Высушат, головки

23 Словарь русских говоров, вып. 

отделят. Кириш. Ленингр., 1955. 
сю Завяза́ть (мою, буйную и т. п.) 
головушку. Связать по рукам и но
гам кого-либо, стеснить. Завязал ты 
мне мою буйную головушку. Смол., 
1914.

3. Начинать какое-либо дело, ра
боту. Завязали работу, — и кончить 
не можем. Холмог. Арх., 1907.

4. Сов. Неперех. Начаться, под
няться (о ветре). Ден пять почитай 
противняк дул, лишь ноне завязало 
поветерье. Помор., 1885.

— Доп. [Знач.?]. Завязать узлы. 
«Из названий в колдовстве». Слобод. 
Вят., Муарская, 1896. «Нельзя пе
ревязывать сноп, сжатый другой 
женщиной. ., завяжет детей у сжав
шей». Дмитр. Моск., Сов. эти., 1932.

сю Завяза́ть ветер. По суеверным 
представлениям — «противный ветер 
можно остановить, выставив ему на
встречу женскую верхнюю одежду. 
Когда он надует ее, ее нужно быстро 
завязать. Но если долго продержать 
ветер завязанным, то, когда, нако
нец, он вырвется на волю, будет 
сильная буря». Колым., Богораз, 
1901. Черту бороду завяза́ть. «Гово
рится при потере какой-либо вещи, 
перевязывая ножку стола ниткой или 
ленточкой, с просьбой: дедушка, по- 
шути-пошути да отдай!». Ворон., 
Пам. кн. Ворон, губ., 1892.

Завйзыватьея, а ю с ь, 
а е ш ь с я, несов.; завяза́ться, в я- 
жу́сь, вя́жешься, сов. 1. При
вязываться, приставать. Уржум. 
Вят., 1882. я́я

2. Обычно сов. Причалить (о суд
не, лодке). Завяза́ться к пристани. 
Только к пристани завязались, к обед
не ударили. Петрозав. Олон., 1885— 
1898.

3. Появляться, заводиться. Хол
мог. Арх., Слов. Акад., 1899. Хар юса 
в порогах живут. Вошки у их завя
зываются, ежели попадут ’в стоячу 
воду. Арх. Где тут завязаться дичи? 
Болота повычищены, леса повыруб
лены. Моск. Костром., Том. Как за
вязалась копейка — пропьет. Ср. 
Припртыш. Пск.

4. Возникать, появляться. Ох, за
вязалась в деревне чума. Зырян. Том., 
1964. ♦ Подниматься, начинаться (о 



350 Завязь

ветре). Ветер-от весь путь был спод
ручной^ а тут с одного противняк 
завязался, Свычны они, какой ни завя
зывайся ветер, им все ладно. Помор.» 
1885. ♦ Погода завяза́лась. 
О непогоде, ненастье. На дворе по
года завязалась: ветер, дождь, сля
коть. Олон., 1903.

5. Обычно сов. Связаться с кем- 
либо. Завязался я с ним и сам не рад. 
Влад., 1910.

Завязь, и, ж. 1. Начало изго
товления рыболовной сети. Беломор., 
1929.

2. Первые две-три ячейки рыбо
ловной сети. Беломор., 1929.

3. Запястье. Колым., 1901. Ср.
Прииртышье, К'*

4. Тонкая жировая пленка на мя
се. «По количеству жира оленьи 
туши разделяются на следующие сте
пени: 1) с зйвязыо, 2) со ́здором, когда 
жировая пленка на крупе толщиной 
в плотный картон. Дальше идет счет 
на ширину пальцев». Колым., Бого
раз, 1901.

5. Помеха, препятствие, задержка. 
Сбиралися на озеро ехать, да, вишь, 
завязь сталасе, в дому работа при
спела. Шенк. Арх., 1885.

ЗавАкать, аю, а ешь, сов., 
неперех. 1. Замяукать (о кошке). 
Пск., Даль. Кошка завя́кала, меня и 
разбудила. Белозер. Новг. Дубен. 
Тул.

2. Залаять (о собаке). Калуж., 
Даль. Завя́кали собачки. Смол.

3. Заплакать, закричать, заголо
сить. Не успел заснуть (ребенок), 
а уж упять и завякал. Вытегор. 
Олон. Слов. Акад., 1899. Пошех.- 
Волод. Яросл.

4. Начать браниться; заворчать, 
забрюзжать. Войт на меня завякал. 
Смол., 1914.

5. Перех. и неперех. Начать неот
ступно, настойчиво просить о чем- 
либо; заныть, захныкать. Моск., 
Волог. и др., Даль. Робенок опять 
завякал молока. Пск. Тул.

Завякйтьея́, а́юсь, а ́ешь с я, 
сов. Начать кривляться, капризни
чать (о детях). Пск., 1904—1918.

Завйлеть, еет, сов., ‘неперех. 
Завялиться, провялиться. «Варят 
(остяци) в котле стерлядей, пока 

испарится вода, а потом держат ко
тел на слабом жару, пока рыба завя- 
леет». Енис. Тобол., Кривошапкин. 
Слов. Акад., 1899.

Завйнуть, нет, сое., неперех. 
Подсохнуть (о только что вспахан
ной пашне). Тобол., 1899.

ЗавАньгать, аю, а ешь, сов., 
неперех. 1. Замяукать (о кошке). 
Кошка завянъгала. Вытегор. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

2. Заговорить неясно, невнятно. 
Завяньгал снова. Тихв. Новг., 1848.

3. Заплакать, захныкать, заныть. 
Новг., Даль.

— Ср. Зава́ ньгать.
ЗавЯньгатьея, аюсь, 

а е ш ь с я, сов. То же, что завянь- 
гать (во 2-м знач.). Новг., Даль. — 
Ср. Зава́ньгаться.

ЗавАтлЯТЬ, сов., перех. Испор
тить, сделать негодным, «напр. ку
сок хлеба, когда его обкусают или 
замочат». Ишь, ведь, завЛтлял ку- 
сок-тот, да и за новый берешься! 
Нет, ешь-ко вя́тленый! Вытегор. 
Олон., Слов. Акад., 1899. — Ср. 
Зава́тлать.

Завячйть, а́ю, а ́ешь, сов., 
неперех. 1. Заблеять (об овце). Опоч. 
Твер., Даль.

2. Замяукать (о кошке). Опоч. 
Твер., 1852.

3. Заплакать громко или с при
читаниями (о детях и женщинах). 
Mo лог. Яросл., 1886.

4. Закричать. Тихв. Новг., Слов. 
Акад., 1899.

Завячбть, а́ю, а ́ешь, сов., 
неперех. Заплакать, захныкать (о де
тях). Ну, завячел! Покр. Влад., Слов. 
Акад., 1899.

ЗавЙЯТЬ, я́ет, сов., перех. 
и неперех. Занести, замести снегом. 
Боров. Новг., 1923—1967.

Загав&ла, ы, м. и ж. 1. Болт
ливый человек. Дорогоб. Смол., 1927.

2. Неряшливый человек. Дорогоб. 
Смол., 1927.

3. Грубый, неловкий, неуклюжий 
человек. Ты, як той загавала, ни 
сказать, ни ступить не умеешь. 
Зап.-Брян., 1957.

4. «Мастер, дающий плохую ра
боту». ^Зап.-Брян., Расторгуев, 
1957 т
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Загавйлина. См. Загова́- 
л и н а.

Загава́льня. См. Заго
ва ́л ь н я.

Зага́вритьея, р ю с ь, ришься, 
сов. 1. Закашляться или поперхнуть
ся во время еды. Судог. Влад., 1851.

2. Почувствовать позывы к рвоте, 
тошноте. Яросл., 1918.

Зага́вря, и, м. и ж. 1. Не за
ботящийся о своем внешнем виде, 
неопрятный человек; неряха. Ки- 
рил. Новг., 1852. Новг., Волог., 
Дилакторский [с примеч. «иногда 
употребляется как шуточная брань»], 
1902. И Шутл. Прозвище неряхи. Во
лог., Грязов. Волог., Обнорский.

2. Беспечный, нехозяйственный че
ловек. Волог., Иваницкий, 1883— 
1889. Эдакая ты зага́вря! Волог., Ди
лакторский [с примеч. «иногда упо
требляется как шуточная брань»], 
1902.

3. Неумелый, неловкий, неуклю
жий человек. Кирил. Новг., Лих- 
тенштадт, 1911.

4. «Продувной плут?» Волог., Даль 
[с вопросом].

5. Прозвище человека, постоянно 
жующего что-либо. Новг., 1911.

6. Шутл., бранно. О пьяном че
ловеке. Эдакая ты зага́вря, говорят 
пьяному. Кадн. Волог., Попов, 1855.

Загага́Йкать, а ю, а е ш ь, 
сов., неперех. Бранно. Громко за
кричать. Эк, батюшка,\загагайкал. 
Все село, поди, перебудил. Буйск. 
Костром., 1896. — Ср. 3 а г а ́й- 
к а т ь.

Зага́гать, аю, а ешь, сое., 
неперех. 1. Загоготать (о гусях). Вон 
подходят мои к дому: загагали. За
урал., 1962.

2. Закричать; громко заговорить. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Зата́Д, а, л&. 1. То, что задумано, 
загадано; замысел, намерение, затея, 
предположение. Загад не бывает бо
гат. Щигр. Курск., Слов. Акад., 
1899. Курск., Орл. Поп бедный, а за- 
гадов много. Смол. Калуж. Думал до 
и до сделать, да денег нет, так мой 
загад даром и пропал. Влад.

2. Приказ, распоряжение; наряд. 
Зап., Даль. В си маткины загады 
сполнял. Смол.

3. Зага́ды, мн. Выдумки, за
гадки. Смол., Слов. Акад., 1899. 
о 3 а г а ́д ы загадывать. Петрозав. 
Олон., 1883—1898.

— Доп. [Знач.?]. В свад. причит.: 
Помолюсь, печальна сиза голубушка, 
За своих милых кум, подруг возлюб
ленных, Чтобы отдали всех, располо- 
хали, По загадам-то, деревням, за глу- 
шицами.Онеж. Арх., Калинин, 1931.

1. Зага́да, ы, ж. Приказ, рас
поряжение. Во матка дала мне та
кую загаду. Смол., 1914.

2. Зага́да, ы, ж. То же, что 
загата (во 2-м знач.). Углич. Яросл., 
1958.

1. Загада́ть. См. Зага́ды
вать.

2. Загада́ть, а́ю, а́ешь, 
сов., перех. Попасть во что-либо, 
угодить. Загадать шара в лунку. То
тем. Волог., 1892.

Зага́денный, а я, ое. Загажен
ный, загрязненный, грязный. Это 
рабочий ящик, он зага́денный. Мус- 
таев. Оренб., 1959.

Зага́ДИСТЫЙ, а я, о е. То же, 
что загадный. Какие зага́дистые, то
го загадывают, того загадывают. 
Ряз. Ряз., 1969.

Зага́дитьея, га́жусь, 
га́дюсь и га́дишься, сов. 
Начать ругаться неприличными сло
вами. Яран. Вят., 1903.

Зага́дка, и, ж. 1. Песня, ис
полняемая при гадании на святках, 
крещенье. Святочные загадки. Болх. 
Орл., 1911-1913.

2. Задача, задание. Загадаю я за
гадку, изволь отгадати: Ты напой 
коня мого середь синя моря. Гребен. 
Терек., 1902.

1. Зага́ДНИК, а, м. 1. Тот, кто 
загадывает о будущем, гадает, заду
мывая что-либо. Даль [без указ, 
места]. Смол., Слов. Акад., 1899.

2. Тот, кто постоянно затевает что- 
либо; выдумщик. Ряз. Ряз., 1969.

2. Зага́ДНИК, а, м. Цыпленок, 
выведенный наседкой-загадницей. 
(См. 2. Зага́дница). Сузд., Вязник. 
Влад., Слов. Акад., 1899 [с примеч. 
«испорч. вместо загатник»].

1. Зага́дница, ы, ж. 1. Женек, 
к 1. Зага́дник (в 1-м знач.). Даль [без 
указ, места].

23*



352 Загадница

2. Женек, к 1. Зага́дпик (во 2-м 
знач.). Ряз. Ряз., 1969.

• 2. Заг£дница́, ы, ж. Наседка, 
выведшая цыплят в загате (в узком 
пространстве между тесно постав
ленными избами или пристройками 
к ним). Сузд., Вязник. Влад., Слов. 
Акад., 1899 [с примеч. «испорч. вме
сто загатница»].

Загаднуть, ну́, нешь, сое., 
перех. Загадать. Загадку загаднул. 
Свердл., 1960.

Загйдный, а я, о е, 1. Склон
ный к выдумкам, строящий много 
планов. Зага́дная ты, девка, заду
мала — себе покою не дала. Ряз. 
Ряз., 1969.

2. Умеющий хорошо, с выдумкой 
работать. Полячки, они все загадные, 
загадают, что сготовить, что сшить. 
Ряз. Ряз., 1969.

3. Легко увлекающийся чем-либо. 
Ох, мы с Наташкой не загадные 
в кино ходить. Ряз. Ряз., 1969.

Загадовйть, г а ду́ю,
г а д у ́е ш ь, сов., перех. Замучить, 
затерзать, замордовать. Тысяча вас 
загадуй, замордуй, забей! «(в закля
тии, насылающем падучую болезнь)». 
Смол., Добровольский, 1914.

ЗагАдчик, а, м. 1. Затейник, 
фантазер. Наш пан большой загад
чик. Смол., Слов. Акад., 1899.

2. Тот, кто назначает на работу, 
нарядчик, мастер. Загйдчику руб, 
а работнику полтина. Смол., 1914.

Загйдывальник, а, м. Сбор
ник загадок с отгадками. Север., Он- 
чуков.

Загадывать, аю, аешь, 
несов.', загада́ть, а́ю, а́ешь, сов.; 
перех. R. неперех. 1. Иметь намерение 
сделать что-либо, предполагать за
ранее. Загадал Ванечка три дела. 
Смол., Слов. Акад., 1899. Уж как 
задумал-загадал Дорогой мой родной 
батюшка Запоручить и просватати 
Что меня ли, красну девицу. Арх. 
Моск. Загадывала купить платье, да 
денег не хватило. Брян.

2. Поручать, приказывать, распо
ряжаться; созывать (на работу, на 
собрание и т. д.). Зап., Даль. Брян. 
Загадывать сходку. Смол. Пск. За
ходил туда Бутман да сын Ивано
вич, Вот и стал тогда ведь царь его 

допрашивать, Айи стал ему 'Бут
ман да все загадывать: — Ты подай 
пока мне гору зелена вина, Не велику 
и не малу — полтора ведра. Вот и 
дал ему царь да гору выкушать. Бы
лины Печоры и Зимнего Берега. 
Староста ходил — загадывал на сход. 
Курск. Завтра в Орел с семям зага
дано ехать. Орл. Иркут., Забайк.

3. Заказывать. Иркут., 1873. За
гадать подводу. Забайк. Брян.

4. Извещать, сообщать. Бугурусл. 
Самар., Благовещенский [с примеч. 
«иареч. переселенцев из Тамбова и 
Харьков, губ.»], Архив АН. Дон., 
1929.

5. Назначать, определять. Что же 
тебе загадать? — Да штук пятнад- 
датъ (ударов) да и ремень один (из 
диалога детей, играющих в «князя»). 
Верхнеуд. Забайк., Ратнер, 1925.

Заг£вННЫЙ, а я, о е. Запутан
ный, перепутанный. Загаенные нит
ки никуда гонные. Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР,Д963.

Загажённый, а я, ое. Зага
женный, загрязненный, грязный. 
Есть таки загажённые раны, а это 
мазь из ракушек помогат, все вытя
гиваю,. Тагил. Оренб., 1959.

ЗагАина, ы, ж. Груда, кипа, 
куча чего-либо. Волог. Волог., 1819. 
Волог.

1. Зага́ить, а́ю, а́ешь, сов., 
перех. Запутать, перепутать, пере
плести. Лен-mo нонец скотина за- 
гаила. Иск., Слов. Акад., 1899. Как 
загаишь сеть, так ее век не распу
таешь. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Загнить. См. 1. За га ́ять.
3. Заг£ить. См. 2. За га ́ять.
ЗагЁЙКатЬ, а ю, аешь, несов., 

перех. и неперех. 1. Начать кричать; 
громко закричать. Как загайкат, да 
так в лесу-ту голк-от и отдается, 
по заре-mo ведь далеко слышно. Перм., 
1856. Пск. — Ср. 3 а г а г а ́й к а т ь.

2. Начать браниться; заворчать. 
Упятъ и загайкала, с тобой, ведьмой, 
хоть домой не ходи. Вытегор. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

Заг&йник, а, м. Место, в ко
тором запрещена рубка леса и пасть
ба скота; заказник. Зап., Вереха.

Заг£кать, аю, аешь, сов., 
неперех. Громко засмеяться. Чего 
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пустого загакали-то? Вытегор. 
О л он., 1899.

ЗагАлдить, га́лжу, га́л
дишь и загалдйть, гал
жу́, галди́шь, сое., неперех. 
Шумно и беспорядочно заговорить, 
закричать, забраниться, заспорить; 
зароптать (обычно о многих). Даль 
[без указ, места; 3-е изд.]. Мещов. 
Калуж., Слов. Акад., 1899. ° За- 
г а ́л д и т ь. Вышневол. Твер., 1852. 
Твер. °3агалди́ть. Вытегор. 
Олон., Слов. Акад., 1899. Вон опять 
бабы загалдили чего-то. Волог. || 3 а- 
г а л д и ́т ь. Начать твердить, по
вторять одно и то же, добиваясь 
чего-либо. Мать загалдйла: носочки 
свестъ, а то холодно. Ряз. Ряз., 
1969. — Ср. Загблдить.

1. ЗагйЛИТЬ, лю, лишь, сов., 
неперех. 1. Начать смеяться, насме
хаться над кем-либо; осмеять. Шадр. 
Перм., 1860. II Начать шутить. Кадн. 
Волог., 1896.
. 2. Громко закричать. Завалишь, 
скажут горлинка. Южн. Урал., 1968.

2. Загйлить, лю, лишь, сов., 
неперех. В игре в прятки — выру
чить, освободить себя. «В игре ус- 
прядками прибежать к гале (зако- 
лотке) и самому, а не тому, который 
ищет, постучать галей». Кадн. Во
лог., Дилакторский, 1902.

Загалйть, лю́, ли́шь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Быстро 
побежать. Дон., 1929.

2. Перех. Забросить что-либо да
леко, дальше. Енис. Енис., 1902. 
II Сильно ударить по мячу, отбро
сить мяч. Дон., 1929.

3. Неперех. Далеко залететь (о 
брошенном мяче). Мяч загалил (уле
тел). Дон., 1929.

1. Заголиться, люсь, 
л и ш ь с я, сов. Начать смеяться, 
насмехаться над кем-либо; осмеять. 
Что бабушка-та невзначай сметанки 
лизнула, пальцы облизала, вы и за
валились над ей. Перм., 1856.

2. Зага́литься, люсь, 
л и ш ь с я, сов. Засмотреться, за
зеваться. На что-то он там зава
лился! Опоч. Пск., 1852. Пск. Крас
нояр.

Загалйться, лю́сь, ли́ться, 

сов. Проиграть в какой-либо игре. 
Челяб., 1914.

Загалу́нить, ню, нишь, сов., 
перех. Замочить, вымочить в квас
цах (галуне), разведенных в воде. 
Рыльск., Судж. Курск., 1852. Курск.

Загалу́шит ься, ш у с ь,
ш и ш ь с я, сов. 1. Начать изде
ваться над кем-либо. Вят., Слов. 
Акад., 1899.

2. Издеваясь над кем-либо, про
явить жестокость, безжалостность. 
Вят., Слов. Акад., 1899.

ЗагальмовОть, му́ю, му ́ешь, 
сов., перех. и неперех. 1. Перех. 
Загальмова́ть колесо (коле
са). Подложить что-либо под колеса 
для торможения; затормозить коле
са. Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840. 
Будешь ехать под гору, загальмуй 
лучше колесо. Курск. Южн.

2. Неперех. Начать тормозить; за
тормозить, забуксовать. Курск., 
Орл., Тул., Калуж., 1840. Задние 
колеса загальмовали. Машина загаль- 
мовала. Курск. Орл., Кардашевский 
[с примеч. «употребляется редко»], 
1947—1953. Краснодар.

Загёляндать, аю, а ешь, 
сов., неперех. Громко засмеяться. 
Что вы эдак загаляндали? Вытегор. 
Олон., Слов. Акад., 1899.

Загамёть, г а м и ́ш ь и загй- 
меть, га́м ишь, сов., неперех. 
1. Громко заговорить, закричать, 
поднять гам, шум (обычно о мно
гих). ° 3 а г а м é т ь. Ирбит. Перм., 
1852. Перм., Кольск., Арх., Повг., 
Влад., Яросл. Народ чегой-то на ву~ 
лице загамёл. Тул. Курск.°3ага́- 
м е т ь. Влад., Водарский.

2. Загамёть. Загалдеть, заго
монить (о птицах). Боров. Новг., 
1923-1928.

Загамйть, ми́шь и загё- 
МИТЬ, мишь, сов., неперех. То же, 
что загаметь (в 1-м знач.). Север., 
Вост., Слов. Акад., 1899.°3ага- 
м и ́т ь. Супретницы загамйли, та
кой гам да шум подняли, бают столь 
громко, кричат, хохочут. Перм., 
1852. Пришел пьяный, загамил, я все 
и боялся, что ребятишек разбудит. 
Волог. Влад.° 3 ага́мить. Перм., 
Даль.
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Зага́миться, мишься, сов. 
«Зашуметься». Перм. [?], Даль.

Зага́мкать, аю, а ешь, сое., 
неперех. Залаять (о собаке). Даль 
[без указ, места]. Только уснула — 
собака загамкала, разбудила. Влад., 
Слов. Акад., 1899.

Загона, ы и загана́, ы́, ж. 
1. Порок, изъян. °3 а г а ́на. На
ша невеста без всякий зага́ны. На 
коню ни якей зага́ны нетути. Смол., 
Красн. Смол., Добровольский. ° 3 а- 
г а н а́. Никакой заганы́ в нем нет. 
Пореч. Смол., Добровольский.

2. 3 а г а ́н ы не дать. Не дать 
в обиду. Заганы не дадим. Красн., 
Смол. Смол., Добровольский.

Загана́ТЬ, а́ю, а ́ешь, несов., 
перех. Загадывать. Вообще Панферов 
заганает загадки. Барнаул. Том., 
Топоров, 1930.

1. Зага́нивать, аю, а ешь, 
несов., перех. 1. Гоня, заставлять 
войти куда-либо; загонять. Южн.- 
Сиб., 1847. Свердл., Перм. Я по бе
режку похаживала. По крутому по
гуливала, Со воды гусей заганивала. 
Вят. Киров., Сороке. КАССР, Арх., 
Олон., Новг. Трое заганивали поро
сенка, насилу шки загнали. Твер. 
Волж., Калуж., Ворон., Орл.оэВ гроб 
зага́нивать кого-либо. Приводить к 
смерти. Желтуха — белыши глаз жел
теют и моча. Сам человек желтый. 
Она в гроб заганиват. Яшк. Кемер., 
1964.
£ 2. Замучивать, обессиливать гон
кой. Слов. Акад., 1847. Молодежь 
заганивает ведь жеребцов. Серов. 
Свердл., 1964.

2. Зага́нивать, а ю, а е шь, 
несов., перех. Задерживать. Все дело 
заганивает Петька. Ветл. Костром., 
1928.

Заганбха, и, ж. Загадка. Идга- 
нула твою заганбху. Урал., 1960.

Зага́нуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Задремать; заснуть. Середи 
ночи я проснулась, а потом опять 
зага́нула. Покр. Влад., 1895—1897.

Загануть, ну́, нёшь, сов., 
перех. 1. Загадать. Загану загадку, 
Перекину через грядку. Пошех. 
Яросл., 1853. Яросл., Нижегор., 
Горьк., Казан., Самар., Куйбыш., 
Пенз., Калуж., Костром., Влад., 

Пск. ♦ «Загадать загадку, но не за
гадать на картах или на чем-либо 
ином, в этих случаях так и говорит
ся: загадать». Новг., Гарновский, 
1923—1928. Волог. Я заганул ему 
одну штучку, не скоро разгадает. 
Я заганула сон под Васильев день. 
Вят. Печор., Олон., Беломор., Арх., 
Перм., Том., Бнис., Слов. Акад., 
1955 [с пометой «просторен.»], Слов. 
Акад., 1957 [с пометой «просторен. и 
обл.»]. °3ага́нуть. Онеж., Кем. 
Арх., Подвысоцкий, 1885.

2. Задумать, решить сделать что- 
либо. Меленк. Влад., 1912.

1. Зага́р, а, м. 1. Пьяница. Пск., 
Осташк. Твер., 1855.

2. Мот. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Зага́р, а, м. 1. Покраснение 

мяса рыбы около позвоночника (в ре
зультате деятельности бактерий) до 
посола. Нижн. Волга, Каспийское 
море, 1968.

2. Плохой запах, душок (от мяса). 
Газы пали на мясо, оно с душком, 
загар получился. Нукус. Каракалп. 
АССР, 1943.

3. Состояние воды в замерзших 
водоемах с острым недостатком кис
лорода (непригодное для жизни ры
бы). Во время загара реки рыба шибко 
ловится. В загар рыба так и прет 
из прорубей. Серов., Табор. Свердл., 
1964. Том.

1. Зага́ра, ы, ж. Яма в овине, 
где устраивают печь. Холм. Арх., 
1885. «Более просто устроен овин, 
углубленный в землю, так называе
мый овин-ямник, или ямный овин. 
Для такого овина рыли яму, назы
ваемую на Севере загарою, глубиной 
до 2,5 м, площадью 3x4 м и боль
ше». Бломквист.

2. Зага́ра, ы, м. Бойкий, уда
лой молодец, удалец. Яросл., Даль.

Загара́бать, аю, а ешь, сов., 
перех. Захватить, заграбастать. Уби
райся, пока жив, не то и тебя в чи
жовку загарабаем. Шадр. Перм., 
1890—1900. Перм.

Загарёный, а я, ое. 1. При
горелый, подгорелый. Сухари ка- 
ке-то никудышни, загарёные. При- 
урал. Урал., 1943.



Загары 355

2. Плохо пахнущий, с душком 
(о мясе). Нукус. Каракалп. АССР, 
1943.

Зага́риватЬСЯ, а е т с я, несов. 
Начинать гореть, загораться. Зава
ривалась тая деревня. Волх. Ле- 
нингр., 1938—1941. Два дома еще 
зага́ривалось, да отпели, затушили. 
Верхне-Тоем. Арх.

Зага́рики, мн. Уменыл. к за
гары. Олон., Даль.

Зага́ристыЙ, а я, ое. 1. За
бористый. Сказки хлебные, загарис- 
тые что называется. Лодейноп. Ле- 
нингр., Калинин, 1931.

2. Легко увлекающийся чем-либо. 
Наша Ксенька зага́ристая, такому- 
то глупцу купила костюм. Правда, 
зага́ристая, муж больной, деньги 
надо беречь. Ряз. Ряз., 1969.

Зага́ркать, аю, а ешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Позвать, при
звать кого-либо, обычно громко кри
ча. Загаркал он меня, я и оглянулся. 
Перм., 1856. Том., Кемер., Свердл., 
Урал. Затужила, заплакала Родна 
батюшка, загаркала. Вят. Новг., 
Волог. ♦ Созвать народ, «дать знак 
народу». Кирил. Новг., Эрдман, 
1852.

2. Подзывая, заставить войти ку
да-либо, загнать (домашнюю птицу, 
животное). Мама, куриц-mo я за
гаркала в ограду. Заурал., 1962.

3. Неперех. Закричать. Слов. 
Акад., 1847 [с пометой «простонар.»]. 
Новг., Вят., Даль. Волог., Влад. Ен 
на мене как загаркал. Смол. За- 
свистал-то он, загаркал по-зверино- 
му. Урал., Соболевский. Свердл., 
Том., Тобол.

4. Неперех. Закаркать. Затрещало 
да загикало, Засвистало да загаркало: 
Тут и едут два разбойничка. Тотем. 
Волог., 1905.

Зага́рливый, а я, ое. Хорошо, 
легко загорающий на солнце. У ме
ня, младой, личенъко загарливое. Са- 
рат., Соболевский.

1. Зага́рный, а я, о е. Загоре
лый. Ворон. Ворон., 1914. Велико- 
лукск. Пск.

2. Загарный, а я, ое. 1.~ Энер
гично, ревностно работающий; вы
носливый в работе. Задон. Ворон., 
1914- Вот наш Василий в работе за

гарный, никто с ним рядом не выдер
жит силой и ловкостью. Ворон. Во
рон.

2. Легко увлекающийся чем-либо. 
Клашка, ишь какая ты зага́рная 
с этими куклами. Ох, я была загар
ная плавать. Ряз. Ряз., 1969.

3. Любящий выпить; запойный. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Загарный 
парень, пропойный. Пск. Твер., Даль.

4. Отличный, прекрасный. Дмитр. 
Моск., А. Марков [год неизвестен].

Загартова́нье, я, ср. Действие 
по знач. глаг. загартовать. Южн., 
Даль.

Загартова́ть. См. 3 а г а р т б- 
вывать.

Загартова́ться. См. Загар-
то́выв аться.

Загарто́вывать, аю, а ешь, 
несов.', загартовать, ту́ю, т у́ е ш ь, 
сов.', перех. Закаливать (железо, 
сталь). Южн., Даль.

Загартбвываться, а е т с я, 
несов.; загартов£ться, т у́ е т с я, 
сов. Закаливаться (о железе, стали). 
Южн., Даль.

Зага́ртывать, аю, аешь, 
несов.; загорну́ть, ну́, нешь, сов.; 
перех. 1. Загребать, сметать в одно 
место что-либо. Обоян. Курск., 1858. 
Загорни-ка корм в кучу да вынеси 
курам. Курск. Орл., Смол. Загорни 
жар, пора уж закутать юшку. 
Брян.

2. Завертывать, обвертывать; уку
тывать. Курск., Орл., 1947—1960. 
Загорнула ребенка в одеяло. Курск. 
Загорни их (селедки) в бумажку. 
Брян.

3. Запахивать (полы верхней оде
жды). Загорни по́лы. Курск. Смол., 
Даль.

4. Забирать, брать. Они было за- 
горнули много, целый вагон. Бесед. 
Курск., 1966.

Зага́рчик, а, м. Вспыльчи
вость, раздражительность. Кто-либо 
с загарчиком. О вспыльчи
вом, раздражительном человеке. Она 
с загарчиком. Аненск. Ворон., 1949.

Зага́ры, мн. Употребляется 
в припевах песен. Стояла деревня, 
стояла ольхова, Загары, загары, зага- 
рики мои. В этой деревне, в этой 
ольховой, Загары, загары, загарикц 
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мои. Да жили два брата, жили два 
родные, Загары, загары, загарики 
мои. Олон., 1858.

Зага́рыш, а, м. 1. Загорелый или 
смуглый человек. Моск., Яросл., 
1858. Нижегор. Какой ты загарыш 
стал, и не узнаешь тебя. Волог. Вят.

2. О чем-либо черном. Черныш- 
загарыш, куда поехал? Молчи, кру
чено-верчено, там же будешь (за
гадка: чугун и глиняная корчага). 
Даль [без указ, места]. Екатеринб. 
Перм., 1898. Вят., Калуж., Новг.

3. Вид игры в горелки. Яросл., 
1926.

За́гарь, и, ж. 1. Уплотненная 
порода. Нижне-Турин. Свердл., 
1955—1958.

2. За́гарь выпускать. Пускать 
кровь у лошади. Пипеж. Арх., 1961.

Загасйть, гашу́, га́сишь, 
сов., неперех. Сгореть. Новорж. Пск., 
1957.

Загастйть, и́шь, сов., перех. 
Сделать плотину; загатить. Греблю 
загастили. Красногор. Брян., 1969.

Зага́т, а, м. 1. То же, что загата 
(во 2-м знач.). Переясл. Влад., 1848. 
Влад.

2. То же, что загата (в 3-м знач.). 
Переясл. Влад., 1858. «Навес плет
невый, крытый и ухиченный соло
мой». Влад., Даль. >

3. Узкое пространство, промежу
ток между тесно поставленными из
бами или пристройками к ним. Сузд., 
Вязи. Влад., Слов. Акад., 1899. Ряз. 
Ряз., Новосил. Тул.

Зага́та, и, ж. 1. Запруда, плотина. 
Ростов. Яросл., Слов. Акад., 
1899.

2. Обкладка наружных стен избы 
(из соломы, навоза и т. д.) для утеп
ления на зиму. Переясл. Влад., 1858. 
Влад. «На зиму крестьяне гатят из
бы, т. е. обкладывают снаружи стены 
соломой, которая держится посред
ством системы жердей. Такая обшив
ка называется загатой. При недо
статке соломы часть з агаты делается 
из пучков». Яросл., Волоцкий.

3. Навес с соломенной крышей. 
Переясл. Влад., 1858. Влад.

4. Стенка, загородка, двойной пле
тень, внутреннее пространство кото
рого забивается землей с навозом, 

соломой и т. п. Михайл. Кубан., 
1908. Роман. Рост.

5. Теснота. Яран. Вят., 1897.
Загатённый, а я, ое. Завален

ный хворостом, землей; загаченный 
(о топком месте). Дорога через боло
то. А вы шли, разве не видели зага- 
тённо место, как с гривы спустились 
сюды, к деревне? Колпаш. Том., 
1964.

ЗагатЙТЬ. См. Зага́чивать.
ЗагатЙТЬСЯ, и ́т с я, сов. Засо

риться, загрязниться. Шацк. Тамб., 
1934—1950. Лампа загатиласъ. Пенз.

Зага́тка, и, ж. 1. Плотина, за
пруда. «Плотина при водяной мель
нице или на дороге вместо моста». 
Нерехт. Костром., Смирнов, 1853. 
Загатку прорвала вода. Трубч. Брян.

2. То же, что загать (в 1-м знач.). 
Обоям. Курск., 1859.

3. То же, что загат (в 3-м знач.). 
Теленок забрел в загатку, там солнца 
нету. Куйбыш., 1958.

4. Маленький, узкий переулок в 
селе. Брон. Моск., 1896.

5. Место в избе между печкой и 
стеной, к которой она примыкает; 
запечек. Брон. Моск., 1896. В за- 
гатке у меня летом посуда стоит, 
одеж, а зимой скотину туда ставим, 
овцу, телят. Моск.

Загатко, нареч. [удар.?]. 
[Знач.?]. «Слова, обозначающие по
нятия: много, скоро, тихо, сильно: 
. .дельно, кма, загатко, прытко». 
Котельн. Вят., Красноперова, 1896.

Зага́ТНО, нареч., безл. сказ. 
1. Тесно (от людей, предметов и т. д.); 
многолюдно. Загатно в избе-mo: нель
зя пошевелиться. Вят. Вят., 1847. 
Вят. II О большой очереди. На мель
нице загатно, а без очереди хлеба не 
мелят. Казан. Вост. [?], Даль. 
Костром.

2. Много. Работы-то загатно. 
Ветл. Костром., 1898.

3. Некогда, недосуг (из-за рабо
ты, дела и т. п.). Семен. Нижегор., 
1850. Вост. [?J, Даль.

Зага́тный, а я, о е. Тесный, 
набитый битком, заполненный тол
пой. Вост., Даль.

Загатцева́ТЬ, несов., неперех. 
Переступать с ноги на ногу (о ко
ро́ве, быке). Дон., 1929.
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Загатцева́ться, несов. То же, 
что загатцевать. Дон., 1929.

ЗагАтчивыЙ, ая, ое. [Знач.?}. 
Молодецкое сердечко Закатчивое и за- 
гйтчивое. Благов. Тул., Архив РГО.

Заг&ТЬ, и, ж. 1. Узкое про
странство между двумя плетнями, 
образующими , стену сарая, забитое 
землей и навозом, соломой и т. п. 
Куры несутся в загати. Обояп. 
Курск., 1858. Курск.

2. Хлев. Ржев. Твер., 1852. Твер.
3. Огороженное место, \ где хра

нится корм (сено) для скота. Коза-та 
забралась в загатъ. Ср. Урала, 
1964.

ЗагАчивать, аю, а ешь, несов.: 
загати́ть, ти́шь, сов.; перех. 1. Пе
регораживать реку плотиной, устраи
вать запруду. Даль [без указ, места]. 
Он бы загатил получше плотину. 
Астрах., Афанасьев. Терек., Курск. 
Тракторам загачивали реку. Брян. 
Волог. Речку загачивают, пруд полу
чается. Новосиб.
. 2. Наваливая что-либо в беспо
рядке, загромождать место, проход 
и т. п. Не загачивай, промолачивай! 
«Зага́чивают так снопами; стало быть: 
не задавай урока, а делай». Даль [без 
указ, места]. ♦ Загати́ть. «За
нять место кое-чем». Нижегор., Доп. 
Оп. 1858.

Заг&шивать, а ю, а е ш ь, 
несов., перех. Гасить. Слов. Акад., 
1847. Я загашиваю огонь. Том. Том., 
1964.

ЗагАшник, а, л«. 1. Пояс, шну
рок, который продевается в верхнюю 
часть штанов, шаровар для их под
вязывания; гашник. Загашник — 
это был шнур, в шароварах продер
гивали, чтоб подпоясаться чем. Ха
кас. Краснояр., 1961.

2. Складка в шароварах, в кото
рую вдевается шнур (гашник). 
Урал., 1925.

ЗагАщива́ние, я, ср. Действие 
по 4-му знач. глаг. загащивать. «На 
третий или четвертый день после 
брака молодые едут с „местными“ 
хлебами к родителям невесты. Это и 
называется загащиванием». Рост. 
Яросл., Волоцкий, 1899.

Загащивать, а ю, а е ш ь, 
несов.; загости́ть, г о щ у́, гос

ти́шь, сов.} неперех. 1. Слишком 
долго быть в гостях; загащиваться. 
Ну, говорит, дедушка, я у тебя за- 
гостил. Кирил. Новг., Соколовы.

2. Идти, приходить в гости. За- 
гости ко мне хлеба-соли кушать, на 
винну чарку. Арх., 1885. Загащи- 
вайте к нам! Арх.

3. Побывав у кого-либо в гостях, 
прожив у кого-либо на хлебах, бес
платно, отплачивать тем же. Даль 
[без указ, места]. Полноте — уж за- 
гостим, не останемся в долгу. Выте- 
гор. Олон., Слов. Акад., 1899. — 
Ср. Загости́ться.

4. Гостить новобрачным у роди
телей невесты «с местными хлебами» 
на третий или четвертый день после 
брака. Ростов. Яросл., Волоцкий, 
1902.

1. Загаять и загнить, а ́ю, 
а ́е ш ь, сов., перех. Закрыть, затво
рить. Спаек. Ряз., Тул., 1852. Ряз. 
°3 а г а ́я т ь. Тул., 1820.

2. Заг^ять и зага́ить, а ́ю, 
а ́е ш ь, сов., перех. 1. Зага́ить. 
Обратить кого-либо в бегство. Дон., 
1913.

2. 3 а г а ́я т ь. Загнать. Дон., 
1901.

3. Зага́ять, а́ю, а ́ешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Закри
чать. Загаяли на собаку. Слов. Акад., 
1899. ♦ Закричать вслед кому-либо. 
Корот. Ворон., 1905.

2. Заговорить, занять внимание 
кого-либо разговором. Курск., 1900— 
1902. И Заговорить, перебивая кого- 
либо. Кром. Орл., 1947—1960.

3. Перех. Перекричать, переспо
рить кого-либо. Да она-то пятерых 
зага́ет, с ней не связывайси. Ряз. 
Ряз., 1969.

Загба́ть, а́ю, а ́е ш ь, сов., 
перех. Забрать, собрать в кучу. 
Сев. -Д вин., 1928.

Загвазданный, а я, ое. За
разившийся венерической болезнью. 
Самар., 1854.

Загва́здать, аю, а ешь, сов., 
перех. Запачкать, загрязнить. Кит- 
неш. Костром., 1846. Костром., 
Влад., Твер. Вон тряпки на. забор
чике повесил, а куры все загваздали, 
Моск. Пол увесь своими сапожищами 
загваздали. Тул. Калуж., Петерб., 
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Пск., Новг., Волог., Олон., Пенз., 
Симб., Самар., Ворон., Курск., Орл.

Загваздаться, а ю с ь, 
а е ш ь с я, сов. 1. Запачкаться, за
грязниться. Курск., 1850. Орл., Во
рон., Тул., Калуж., Моск., Кост
ром., Влад., Петерб., Пск., Новг.

2. Заразиться венерической бо
лезнью. Эк он загваздался, т. е. уж 
очень сильно заражен. Самар., 1854.

3. Замешкаться. Опоч. Пск., 
1852.

Загвалдёть и загвалдйть, 
и́шь, сов., неперех. Загалдеть. Э, 
старуха загвалдйла, закричала. Ме- 
щов. Калуж., 1892.

Загвёлина, ы, ж. Завалинка. 
Мещов. Калуж., 1916. Загвалина — 
ставят стулья деревянные, потом 
заборчиком забирают и засыпают 
землей. Брян. — Ср. 3 а г о в а́
лии а.

Загвё.линка, и, ж. Завалинка. 
Мещов. Калуж., 1916.

Зёгванья, и, ж. Заговенье. 
После загваньи. Егорьев. Ряз., 1897.

Зёгваня, и, ж. Заговенье. Дон., 
1929.

Зёгвин, а, м. Заговенье. Раз 
добралась мачеха до пасынка, велела 
на загвина все щи поесть — «гово
рят, если не расположенный человек 
предлагает ничтожную или бескуш- 
ную вещь». Обоян. Курск., Машкин.

Зёгвина, ы, ж. Заговенье. 
Ливен. Орл., 1900. Моск, а 3 а ́г в и- 
н ы, мн. Обоян. Курск., 1859. 
Курск., Рослав. Смол. Венки зави
вать в лес ходят до загвин. Калуж. 
На загвины кладут домовому куска 
три мяса, четвертину пирога. Моск. 
Загвины справляют. Новосиб. о 3 а ́г- 
в и н ы правские. День 31 июля по 
ст. ст. (последний день мясоеда перед 
успенским постом). Ржев. Твер., 
1897.

ЗёГВИНЬе, я, ср. Заговенье. 
Время подходит к загвинъю. Дубен. 
Тул., 1933. Курск.

Загвбзда, ы, ж. 1. Железный 
клин, вбиваемый в топорище для 
закрепления топора. Из старой гор
буши сделал сегодня две загвозды и 
вклинил в топорище.. Теперь топор 
не будет съезжать. Кадуйск. Волог., 
Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Толстая женщина, толстуха. 
Волог., Баженов. Волог., Слов. 
Акад., 1899.

3. Неожиданное, необычное извес
тие, новость. Волог., Слов. Акад., 
1899.

Загво́ЗДИСТЫЙ, а я, ое. Здо
ровый, крепкий. Уржум. Вят., 1882.

Загвоздйть, ди́шь, сов., 
перех. и неперех. 1. Перех. Прибить, 
заколотить, забить (гвоздями, чекой, 
болтом и т. п.). Слов. Акад., 1847. 
Пск., Осташк. Твер., 1855. Дайте 
загвоздитъ — топор мой соскочил. 
Одоев. Тул.

2. Перех. Притупить, затупить (то
пор), ударяя по гвоздям. Эки, ведь, 
погани-робятки, топор-тот как за- 
гвоздили. Вытегор. Олон., Слов. 
Акад., 1899.

' 3. Перех. Повредить, испортить 
какой-либо предмет, ударяя по нему 
чем-либо железным. Вытегор. Олон., 
Слов. Акад., 1899.

4. Сильно заморозить. Никола зим
ний дорогу загвоздил. Даль [без указ, 
места]. °Безл. Тихв. Новг., 1848. 
Молог., Пошех. Яросл.

5. Неперех. Сильно ударить; боль
но побить. Здорово я ему загвоздил! 
Тобол., Слов. Акад., 1899. Перм., 
Наурская Терек. || Дать пощечину. 
Вят., 1845.

6. Начать говорить о чем-либо 
своем, перебивая, не слушая кого- 
либо; начать твердить, повторять 
одно и то же. Пск., Осташк. Твер., 
1855. Вытегор. Олон.

7. Сказать крепкое слово; выру
гать. Да и загвоздил же он ему, альни 
петель не отдал, т. е. не дал ответа 
никакого. Новохопер. Ворон., Ар
хив РГО.

8. Сказать, сделать что-либо не
ожиданное, неуместное и т. п. Ка
зан., Будде, 1894. — Доп. «Не в ме
ру что-нибудь сделать». Наурская 
Терек., Востриков, 1907.

Загвбздка и зйгвоздка, и, 
ж. 1. Предмет, который вколачи
вается вместо гвоздя, чеки, затычки. 
□ Загво́здка. Слов. Акад., 
1847. Укрепляется пенек в колоде 
с помощью железных загвоздок, между 
которыми и пеньком все-таки еще за
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биваются и деревянные клинья. Твер., 
Тр. комисс. по куст, пром., 1880.

2. Чека у повозки, телеги. Зап. 
Брян., 1957. оЗагво́здка. Чу
лым. Новосиб., 1959. Кыштов. Но- 
восиб. ^За́гвоздка. Красы., 
Дорогоб., Смол. Смол., Доброволь
ский. Смол., Порх. Пск., Йоиав. 
Лит. ССР. Поехали под гору, и 
за́гвоздка выскочила. Прейл. Латв. 
ССР.

3. Клин для закрепления наса
женного на черенок предмета. Шун- 
ген. Костром., 1904. Баба дрова ру
била да загвоздку от топора потеря
ла. Мещов. Калуж.

4. Загвоздка. Удар, оплеу
ха, тумак. Слов. Акад., 1847. Влад., 
1853. Костром., Пск., Твер. Я ему 
дам такую загвоздку, что он от меня 
полетит на три сажени. Спас. Ка
зан. ♦ Легкий удар по голове. Са
мар., 1854.

5. Загво́здка. Зацепка, при
чина для придирки. Наурская 
Терек., 1907.

6. Загво́здка. Строгий вы
говор. Новохоп. Ворон., Архив РГО.

7. Загво́здка. Язвительное 
слово, замечание, намек. Влад., 1853. 
Шадр. Перм.

8. Загво́здка. Толстая жен
щина, толстуха. Волог., Баженов.

сю Кто-либо с загво́здкой. Об 
опытном человеке. Судог. Влад., 
Бережков.

ЗагвбЗДОК, дка, м. Гвоздь 
или крючок, служащий вешалкой. 
Загвоздок не обязательно железный, 
но может быть и деревянный. Южн. 
Урал, 1968.

Загвоздуха, и, ж. 1. Затычка, 
пробка. Новорж., Порх. Пск., Ос- 
ташк. Твер., 1855. Пск.

2. Удар, тумак. Пск., Даль.
Загв03ДЫШ, а, м. 1. Тоже, что 

загвоздуха (в 1-м знач.). Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

2. То же, что загвоздуха (во 2-м 
знач.). Твер., Даль.

ЗагвбЗИСТЫЙ, а я, о е. Трудный 
для понимания,?мудреный. Перм., 
1930.

ЗагемзЙТЬ [?]. Закишеть. Вят., 
Слов. Акад., 1899 [с вопросом к 
слову].

Загзиговёть, гу́ю, гу́ешь, 
сов., неперех. Испытать много не
приятностей; начать нервничать, вол
новаться. Меня переключают в пред- 
убойную базу. Вот де я стрыданул и 
загзигова́л. Урал., 1956.

Загйб и З^ГИб, а, м. 1. За
ги́б. Способ повязывания платка 
на голове. Ноня девки платки опо- 
вязывают с загибом. Покр. Влад., 
1910.

2. За́гиб. То же, что загибина. 
Пск., Осташк. Твер., 1855.

3. Заги́бы, мн. Часть саней. 
Челяб., 1930.

4. Плохая черта характера; ду
шевный недостаток. ° 3 а г и б. Пск., 
Осташк. Твер., 1855. ° 3 а г и ́б. Даль 
[без указ, места].

Загйба, ы, ж. Начинка для 
пирога. Кадн. Волог., 1858. Волог.

Загиб£льник, а, м. Неболь
шой пирог. Новг. Новг., 1852. ♦ Пи
рог. Новг., Даль.

Загиба́льный, а я, ое. Заги
ба ́л ь н ы й бок. Левый бок лодки, 
«которым загибают при ло́ве нево
дом при закладывании тони». Пск., 
Кузнецов, 1912—1914.

Загйбанец, нца, м. То же, 
что загибеня (в 1-м знач.). Вят., 1892. 
Сев.-Д вин.

Загиб^ник, а, м. Толстый 
блин. Загибаник с творогом. Прейл. 
Латв. ССР, 1963.

Загйбаный, а я, о е. Загнутый. 
Шенк. Арх., Афанасьев.

Загиб£стый, а я, ое. 1. Имею
щий изгибы, загибы. Порх. Пск., 1855.

2. Имеющий неровный характер, 
споровом. Пск., Осташк. Твер.,1855.

Загибать, а́ю, а ́ешь, несов.', 
загну́ть, н у́, h 6 ш ь, сов.; перех. 
и неперех. 1. Перех. Изготовлять, 
стряпать (пироги, пельмени и т. п.). 
Вят., 1907. Кулебяки загибают. Ки
ров. Арх., Волог. Пельмени загнул. 
Южн. Урал. Иркут.

2. Перех. Класть в качество па- 
чинки в пирог. Палтусину загибают 
в пирог. Шенк. Арх., 1887. Вохом. 
Волог.

3. Быть о себе высокого мнения; 
важничать, зазнаваться. Не загибай 
из себя кого-то,Фзнаем мы, кто ты 
така. Петр/ Свердл., 1964.
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4. Перех, Организовывать, делать, 
исполнять. Загибали ли вечорку-ту? 
Что пляску-ту не загибали ноне? 
Нет, мы николды не загибам. Ко
те льн. Вят., 1911.

<х> Загиба́ть буки. Сулить, обе
щать что-либо в будущем. Для чего 
мне буки загибать, когда сам знаю 
глагол, Жиздр. Калуж., Архив РГО. 
Загиба́ть глаза. Засматриваться. 
Охан. Перм., 1930.

Загибаться, а́юсь, а ́ешь с я, 
несов.', загну́ться, ну́сь, нешь- 
с я, сов. 1. Склоняться, опускаться. 
Топеръ уже естя по новым часам 
к трем подвигается, смотри, сол
нышко куда загнулось. Демян. Новг., 
1936.

2. Усиливаться (о стуже, морозе). 
Старор. Новг., Порх. Пск., 1855.

3. То же, что загибать (во 2-м 
знач.). Новорж., Опоч., Остров. 
Пск., 1855. Новг., Иван.

4. Выходить, получаться, стано
виться кем-либо. Не загнулась Шурка 
в мать. Барнаул. Том., 1930.

Загибёнистый, а я, ое. 
1. Имеющий неровный характер, с 
норовом. Пск., Осташк. Твер., Кар
пов, 1855.

2. Разгульный, буйный, беззабот
ный. Загибенистый парень, забубен
ный, отчаянный гуляка. Даль [без 
указ, места]. Пск., Осташк. Твер., 
Слов. Акад., 1899 [со ссылкой на 
Карпова].

Загибёниться, н ю с ь, 
я и ш ь с я, несов. Важничать, заз
наваться, чваниться. Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Твер.

Загибёничать и загибённи- 
чать, а ю, а ешь, несов., неперех. 
То же, что загибениться. ° 3 а г и ба́
ни ч а т ь. Волог., Слов. Акад., 1899. 
□ Загиба́нничать. Волог., 
1852. II 3 а г и б а ́н и и ч а т ь. Же
манничать. Волог., Баженов. Полно 
тебе загибенничатъ-то. Волог., 1902. 
♦ Загибень, загйбень, б н я 
и загибёнь, б ня́, м. 1. За́ги
бе н ь. Изгиб, извилина реки. 
Шенк. Арх., 1852. Арх.

2. За́гибень. Мыс, образуе
мый извилиной реки. Шенк, Арх., 
4855. Арх.

3. То же, что загибеня (в 1-м 
знач.).° 3 а ́г и б е н ь. Тамб., 1852. 
«На половину круга раскатанного 
те́ста накладывается начинка, другой 
половиной закрывают и защипывают 
с овальной стороны». Волог., Ди- 
лакторский. Тобол., Перм. = 3аги- 
б а ́н ь. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
♦ За́гибень. Пирог. Рыбин. 
Яросл., Радонежский. Тамб., Даль. 
♦ За́гибень. Пирог из кислого 
теста. Ново л ад. Петерб., Слов. Акад., 
1899.

4. За́гибень. Длинное перо 
в хвосте у петуха. Тотем. Волог., 
1892.

5. Загиба́нь. Человек, нося
щий шапку набекрень. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

6. Загибень. Человек боль
шого роста, крепкого сложения. Как 
эдакому загибню не работать, Кадн. 
Волог., Слов. Акад., 1899.

Загибанье, я, ср. 1. Глухое, ги
бельное место; глушь. Онеж. Арх., 1931.

2. В частушках—погибель. Онеж. 
Арх., 1931.

Загибёньице, а, ср. Уменып.- 
ласк. к загибенье (во 2-м знач.). Не 
мое ли загибенъице По улочке идет? 
Онеж. Арх., 1931.

Загибёнька, и, ж. То же, что 
загибеня (в 1-м знач.). Кинеш. Ко
стром., 1846. Костром., Яросл., 1849. 
Вят., Волог., Новг., Арх.

Загибёня, и, м. нж. 1. М. Пи
рог, имеющий вид полукруга, с за
щипанными по овальной стороне 
краями. Шенк. Арх., 1885. Новг., 
Волог., Костром. ♦ Пирог. Волог., 
1822. Арх. ♦ Пирог без начинки. 
Костром., 1820.

2. Несговорчивый, упрямый чело
век. Послушай добрых-то хоть лю
дей, загибеня, Вят., 1907. Киров.

3. Гордец; гордячка. Волог., 1852. 
Вишь, загибеня, и башки не поворо
тит. Вят., Киров.

4. Буйный, отчаянный гуляка. 
Даль [без указ, места]. Пск., Ос
ташк. Твер., Слов. Акад., 1899.

5. Человек, не смотрящий себе 
под ноги во время ходьбы, бега. 
Грязов. Волог., Слов. Акад., 1899.

Загибёть, несов, и сов., неперех. 
1. «Пропадать». Пск., Осташк, Твер.,
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Карпов, 1855. «Загибнуть». Иск., 
Твер., Даль.

2. Бездействовать, не иметь ника
ких занятий; быть безвольным, бес
характерным. Осташк. Твер., Кар
пов, 1855. «Завять, заглохнуть; про
падать в бездействии, в безвестной 
отлучке». Пск., Твер., Даль.

3. Заболеть. Пск., Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. ♦ Тяжело заболеть. 
Пск., Твер., Даль.

Загибёшка, и, ж. Булка. 
Загибешки — булки, сдобно тесто, 
сделаны всякими финдиклюшками. 
Уральск., 1959.

Загйбина и за́гибина, ы, ж. 
1. Изгиб, извилина реки. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855. оЗ а г и ́б и н а. 
Это место знаете (в Урале): мы 
еще как-то с вами там рыбачили, 
там такая есть загибина. Уральск., 
1956.

2. Загйбина. Пирог. Волог., 
1846.

Загйбка, и, ж. 1. Тесто, приго
товленное для пирога; тесто в пироге 
(в противоположность начинке). 
Вят., 1903. Пск.

2. Разновидность ложки (с плос
ким черенком, бока которого посте
пенно сужаются к лопасти). Загибки 
бывают гладкие, писаные, лаковые. 
Горьк., 1950.

Загибни, мн. [удар.?]. Празд
ничный пирог (из теста жиже обыч
ного) с начинкой или без начинки. 
Дорогоб. Смол., 1927.

Загйбнуть, ну, нешь, сов., 
неперех. Погибнуть; пропасть, уме
реть. Даль [без указ, места]. А те- 
пере наши головы загибли, Что не 
стало у нас воеводы. Моск., Киреев
ский. Калуж., Урал. ♦ Дело з а- 
ги́бло. Дело не осуществилось, 
ничего не вышло. Байкал., 1922. 
II Пропасть, скрыться. Пск., Ос
ташк. Твер., 1855.

Загибну́ть, ну́, нешь, сов., 
перех. Загнуть. Загибни вершину-то, 
дуга будет. Пск., Слов. Акад., 1899. 
У месяца загибну́вши рога к морозу. 
Пск. сю Загибну́ть полоза. Задрать 
кому-либо ноги, пригнуть ноги к ли
цу. Иск., Осташк. Твер., 1855.*

Загиббны, мн. Изгибы, изви
лины. Пьяна (река) загибоны боль

шие делает: не нарочно ее и назвали 
Пъяна-река. Княгин. Нижегор., 1910.

Загйбочка, и, ж. О зыбке, люль
ке. Купи зыбочку-загибочку Качать 
ау, ау (частушка). Твер., 1886. Пск.

Загибу́'ЛЯ, и, ж. Заводь. 
В загибулях рыба тоже держится. 
Серов. Свердл., 1964.

Загибутпка, и, ж. То же, что 
загибеня (в 1-м знач.). Север., 1872. 
Моего латанья покушай, там шань
ги, а там загибушки, с черницей 
испечено. Арх. Новг. ♦ Четырехуголь
ный пирог с загнутыми краями; ват
рушка. Пудож. Олон., 1885—1898.

Загибу́тпник, а, м. То же, что 
загибеня (в 1-м знач.). Белозер. 
Новг., 1896.

Загйбыш, а, м. То же, что 
загибеня (в 1-м знач.). Варнав. 
Костром., 1927. Печор. Сочень вы- 
скешъ, картошку наложишь или кру
пу, загнешь, вот ибудет загйбыш. Арх.

Загигйкать, а ю, а ешь, сов., 
неперех. Захохотать. Вачила, як ена 
загигикала, коли про Гарпину стали 
казать. Зап. Брян., 1957.

Загилева́ть, люю, лю́ешь, 
сов., неперех. Начать бегать, спа
саясь от оводов (о коровах, лоша
дях). Обои коровы загилева́ли. Йонав. 
Лит. ССР, 1963.

ЗагиЛЙТЬ, лю́, ли́шь, перех. 
и неперех. 1. Неперех. Быстро побе
жать. Дон., 1929.

2. Сильно ударить по мячу; от
бросить палкой мяч. Ейск. Кубан., 
1898. Дон.

3. Неперех. Далеко залететь (о 
брошенном мяче). Дон., 1929.

— Ср. Загали́ть.
Загймка, и, ж. Жилой дом 

в поле, на пашне. А на поле загимки 
были, мы там жили. Кокчет. Акм., 
1961.

Загина́ть, а ю, à е ш ь, несов., 
перех. и неперех. Загибать. Обоян. 
Курск., 1852. Курск. Орл., Ворон., 
Калуж., Тул., Яросл., Вят., Новг., 
Петрозав. Олон., Арх., Иркут.

Загина́тьея, а́ю с ь, а́ешьй, 
несов. Верхот. Перм., 1896. Калуж., 
Курск., Орл., Тул.

Загйнуть, ну, нешь, сов., 
перех. и неперех. 1. Неперех. Погиб
нуть, сгинуть. Ярен. Волог., 1853, 
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Загинет твоя буйная (голова). Се
вер., Барсов. Хоть вагину я, да 
только я одна. Арх., Григорьев. 
Сев.-Двин., Твер., Калуж., Брян., 
Курск., Орл., Рост., Заурал., Бнис. 
II Замерзнуть. Да иди ты в избу, 
лезь на печь: загинул ведь уж, смотри: 
сопли с нижней губы свисли. Заги- 
нули цветки-те у меня, а невелик и 
мороз был. Заурал., 1962.

2. Перех. Загубить, погубить. По
напрасну князь Волхонский две души 
загинул. Звениг. Моск., Киреевский.

Загинуть, ну́, нёшь, сов., 
перех. Загадать. Кто моей дочери 
загадку загинет, если отгадает, тому 
голову на плаху. Кирил. Новг., Со
коловы.

Загича́ть, а́ю, а ́ешь, сов., 
неперех. Загикать, закричать. На бе- 
лой-то заре на утренней «ура» за
кричали, Закричали они — загича́ли. 
Дон., Киреевский.

За́глабаздить, ишь, сов., 
перех. Покрыть глабаздинами (глы
бами льда, затвердевшего снега). 
Олон., 1912.

За́глабаздиться, ится, сов. 
1. Покрыться глабаздинами (глыба
ми льда, затвердевшего снега). Олон., 
1912.

2. Покрыться облаками, скрыться 
в облаках. Олон., 1912.

Загла́бать, аю, а ешь, сов., 
перех. Захватить силой (у соседа).

огоб. Смол., 1927.
агла́в, а, м. Первенство, пре

имущество кого-либо. Допреж его 
никто не знал, а ноне он в славе, да 
в заглаве. Нерч. Забайк., Ноневич.

Загла́вие, я, ср. Самое глав
ное, важное; суть. За обедом капус
та — самое первое заглавие в му- 
жицтве. Смол., Слов. Акад., 1899.

Загла́вный, а я, ое. Главный. 
Уржум. Вят., 1882. Пск. Заглавный 
вор. Тобол. Заглавная их еда — мо- 
няло. Колым. Якут.

Заглавушина и заглау- 
шина, ы, ж. Удар кулаком по го
лове. °3аглаву́шина. Симб., 
1852. Костром.□Заглау́шина. 
Влад., Слов. Акад., 1899.

Заглавушить, шу, ши.шь, 
сов., перех. Ударить кулаком по го
лове. Влад., Слов. Акад., 1899.

Заглаго́лить, лю, лишь, 
сов., перех. и неперех. Заговорить. 
Совсем заговорили, заглаго́лили. Бо
ров. Калуж., 1892.

Загла́д. оо Кто-либо загла́д 
и (да) соль. Кто-либо верховодит 
в чем-либо, является заводилой, за
правилой. Нюшку уж завсегда на гу
лянку зовут: у ней скоко припевков! 
Загла́д и соль на веселии. Дружка 
дружит над молодыми, он заглад да 
соль. Уральск., 1964.

Загла́дить. См. Загла́жи
вать.

Загла́дка, и, ж. На /заг
ла́дку. Напоследок, на закуску, 
на десерт (о блюде, напитке и т. п.). 
Петерб., Тихв. Новг., Слов. Акад., 
1899. Щи да каша, а на загладку — 
яблоки. Пенз. А теперь и сладень
кого на загладку. Терек. Уральск.

Загладкова́ть, ку́ю, ку́ешь, 
сов., перех. и неперех. Подровнять. 
Я сейчас загладкую. Урал., Миртов 
[с примеч. «из языка плотника»], 
1930.

Загла́дочка, и, ж. Уменып.- 
ласк. к загладка. На з а г ла́
до ч к у. Петерб., Тихв. Новг., 
1899. Вят. Еще рюмочку на загладочку. 
Терек. Ворон.

Загла́живать, аю, аешь, 
несов.; загла́дить, гла́жу, гла́
дишь, сов.; перех. Загла́жи
вать (загла́дить) голову (го
ловушку и т. п.). Гладко причесы
вать, приглаживать волосы. Гребеш
ком мою головку загладила. Пудож. 
Олон., Рыбников. У их буйны головки 
не заглажены. Север., Барсов.

оэ Загла́дить коня в гладкую ру
баху. Откормить коня. Север., Он- 
чуков.

Загла́з, нареч. По за гла́з. 
Заочно, заглаза. Тобол., 1896.

Заглаза́, мн. По за глаза́м. 
По месту, находящемуся позади глаз. 
Стегайте его (коня) по ушам и по 
заушам, по глазам и по заглазам, по 
коже и по закоже. Тобол., Майков, 
Великорус, заклинания, 1868.

Заглазёться, е́юсь, а́ешься, 
сов. Засмотреться, заглядеться. Слов. 
Акад., 1847 [с пометой «простонар.»}. 
Тамб., 1851. Заглазелась на народ, 
меня и не видала. Влад. Пск., Смол.
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