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опубликована впервые].

Русские плачи (причитания). Изд. «Библиотека поэта», большая серия, 1937.
[Некоторые тексты в указанном издании опубликованы впервые].



Дополнительный список

Рыбацкие песни и сказы. Записи текстов, статья, указатели, словарь. Р. Ли-
пец. М., 1950.

С а в в а и т о в П. Вологодские песни. Москвитянин, 1841, № 3, ч. III.
Свадебный обряд, песни и заговоры Томского округа. Подготовил к печати

Д. К. Зеленин по рукописи С. П. Каффки. Екатеринбург., 1905.
С в е т л о в а В. Н. Особенности глагольных форм в некоторых говорах

восточных районов Свердловской области. — Уч. зап. Тюменск. гос.
пед. ин-та, вып. 1, 1960, ее. 121—151.

С в е т л о в а В.Н. Фонетические особенности некоторых говоров восточных
районов Свердловской области. — Уч. зап. Тюменск. гос. пед. ин-та,
вып. 1, 1960, ее. 37—72. [Есть материалы по диалектной лексике].

С е д а ш е в В. Изгородь северной деревни. — Эти. обозр., 1908, № 4, кн. 75.
С е л и в а н о в Г. А. Лексикологические заметки о южнорусских гово-

рах. — В сб.: Исследования и статьи по русскому языку. Волгоград,
1967, ее. 219—241.

С и л и н а В . Б . К вопросу о суффиксальной вариантности в русских народ-
ных говорах. — В сб.: Слово в русских народных говорах. Л., 1968,
ее. 53—65.

С и м и н а Г. Я. Говор Пинежья. — Уч. зап. ЛГУ, 1963, № 322, вып. 68,
ее. 171-185.

С м и р н о в В. И. Русское узорное тканьё (костромские пояски). — Сов.
этногр., III, 1940.

С м и р н о в В. И. Свайные постройки Костромского района. — Сов. эти.,
IV, 1940.

С о б и н н и к о в а В. И., К. М. Ф е т и с о в а. Наблюдения над лексикой
воронежских говоров в связи с работой над областным словарем. —
В кн.: Научная сессия вузов Центрально-черноземной зоны, 2-я.
Лингвистические науки, Воронеж, 1967, ее. 90—93.

С о б о л е в А. I. Свадебный обряд в Судогодском уезде Владимирской гу-
бернии. П. Обряды и обычаи при рождении младенца и колыбельные
песни Владимирской губернии. — Тр. Владимирск. об-ва любителей
естествознания. Приложение к тому 3, вып. 2. Сведения по этногр.
Влад. губ. Вып. I.

С о к о л о в а Н. К. Некоторые особенности диалектной фразеологии (на
материале воронежских говоров). — В кн.: Материалы по русско-
славянскому языкознанию (вып. 3). Воронеж, 1967, ее. 76—80.

С о к о л о в а Н. К. О фразеологической вариантности (к вопросу о соот-
ношении литературного языка и диалектов). — В кн.: Научная сессия
вузов Центрально-черноземной зоны, 2-я. Лингвистические науки,
Воронеж, 1967, ее. 314—318.

С о л о в ь е в К. А. Жилище крестьян Дмитровского края (Северная часть
Московского округа). Дмитров, 1930.

С о л о д о в н и к о в Д. Материалы для изучения народного творчества
Рязанской губернии. — Тр. Ряз. Уч. Арх. Комисс., 1911, т. X X V ,
вып. 1, Рязань, 1912, ее. 80—95.

С р е з н е в с к и й И. И. Материалы для словаря древнерусского языка.
Тт. I—III.

С у в о р о в с к и й А. Вопли Новгородской губернии. — Этн. обозр.,
1907, № 3.

С у е т е н к о В. Н. К истории слов со значением «бедро» в брянских гово-
рах. — Уч. зап. ЛГУ, 1968, т. 362, филологический сб., ее. 118—138.
[Анализ слов, стегно, ляшка, клюшня, клыпка, бедро, культа, лядъи].

Т е н и ш е в В. Н. Быт великорусских крестьян-землепашцев. СПб., 1903.
Т и т о в с к а я В. В. Некоторые лексико-семантические гнезда слов. (На

материале русских народных говоров Воронежской и Волгоградской
областей). — В кн.: Материалы по русско-славянскому языкознанию



10 Дополнительный список

(вып. 3). Воронеж, 1967, ее. 93—101. [О названиях корзин в русских
говорах на территории Воронежской и Волгоградской областей].

Т и т о в с к а я В. В. Слова, отражающие некоторые реалии быта русской
деревни. (На материале некоторых сел Воронежской и Волгоградской
областей). — В кн.: Научная сессия вузов Центрально-черноземной
зоны, 2-я. Лингвистические науки, Воронеж, 1967, ее. 111—117. [О на-
званиях изгороди].

У ш а к о в Д. Несколько диалектических данных из Коломенского у. Мо-
сковской губернии — РФВ, XLIX, Варшава, 1903, ее. 32—40.

Ф е д о р о в . Соловки. — Зап. РГО по отделению этнографии, т. XIX,
вып. 1.

Ф е д о р о в а М.В. Источники диалектной лексики Воронежской области.—
В кн.: Научная сессия вузов Центрально-черноземной зоны, 2-я.
Лингвистические науки, Воронеж, 1967, ее. 100—110.

Ф е о к т и с т о в . Краткий словарь народных архитектурных терминов
Переслав-Залесского уезда. — Докл. Переслав-Залесского научяо-
просвет. об-ва, вып. II. 1923, ее. 6—18.

Фольклор Чкаловской области. Составитель А. В. Бардин. Чкалов, 1940.
Фольклорные записи А. А. Шахматова в Прионежье. Подготовка текстов,

статьи и примечания А. Астаховой и С. Шахматовой-Коплан. Петро-
заводск, 1948.

X а р у з и н Ал. Славянское жилище в Северо-Западном крае. Вильно,
1907, ее. 75—85.

Х а р у з и н а В. Н. Обряд «крестить кукушку» в Орловской губернии. —
Эти. обозр., 1912, №№ 1—2, ее. 140—145.

Х и л ь м а н о в и ч Г. И. Местные названия предметов домашнего обихода
в говорах Курской области. — Уч. зап. Курск, гос. пед. ин-та, 1968,
т. 44, научно-практич. очерки по русск. яз., вып. 2, ее. 144—151.

Х р а м ц о в а В. П. О некоторых названиях орудий лова в Псковских во-
доемах. — Уч. зап. ЛГУ, 1968, т. 362, филологич. сб., ее. 101—117.

Ч у д и н с к и й Е. А. Русские народные сказки, прибаутки и побасенки.
М., 1864.

Ч у м а к о в а Ю . П . О происхождении одного диалектного ткаческого тер-
мина. (К истории существительных женского рода на -тъ (*-ti) в рус-
ском языке). — Этимологические исследования по русскому языку,
М., 1968, вып. 6, ее. 179—188.

Ш а й ж и н Н. С. Олонецкие водопады Кивач, Пор-Порог и Гирвас в опи-
саниях туристов. Петрозаводск, 1907.

Ш а р а п о в а И. М. Термины кровного родства в рязанских диалектах. —
Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та, 1967, т. 197, вып. 13. Русск. яз. в вузе,
ее. 322—328.

Ш в а р ц А. П. Группа наречий, включающая антонимичные микросистемы
слов, связанные с понятиями «много» и «мало» (д. Акчим Красновишер-
ского р-на Пермской обл.). — Уч. зап. Перм. гос. ун-та, № 162, 1966.

Ш е в ы р е в С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. М., 1850,
ч. 1—2. [Ч. 2 — череповецкие наречия (тексты и словарь].

Ш е р е м е т ь е в а М. Б. Женская одежда в б. Перемышльском уезде Ка-
лужской губернии. Калуга, 1929.

Ш и п у н о в а Гл. Курные избы в верховьях Вычегды. — Записки об-ва
изучения Коми края, вып. 5, Сыктывкар, 1930.

Ш у б Т. А. Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки. —
В сб.: «Русский фольклор», АН СССР. М.—Л., 1956, ее. 207—236.

Щ у к и н В. Историко-статистический очерк г. Торопца Псковской губ.
СПб., 1892.

Э к к е р т Р . О значении русской диалектной лексики для литовской этимоло-
гии. — Baltistica, Vilnius, 1967, № 3, (1), pp. 61—69.



Рукописные источники i t

Э р л е н в е й н А. А. Народные сказки, собранные сельскими учителями.
М., 1863.

Я к о в л е в а В.Я. Архангельская народная вышивка. М., 1954.
Я к о в л е в а Г. А. Заметки о лексических и словообразовательных осо-

бенностях русских говоров терского казачества. — Уч. зап. Кабардино-
Балкарского гос. ун-та, вып. 25, сер. филологическая, Нальчик,
1965, ее. 33—68.

РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

I . Р у к о п и с и , х р а н я щ и е с я в С л о в а р н о й к а р т о т е к е
И н с т и т у т а р у с с к о г о я з ы к а А Н С С С Р

(в Л е н и н г р а д е ) '

1. Рукописи в тетрадях и листах
А м о с о в П. А. Слова из местного говора, записанные в Вашкинском районе

Вологодской области. 1968. 7 листов. Шифр № 1055.
А с л а н о в Г. Н. Тюркизмы, зарегистрированные в говорах русских по-

селенцев в Азербайджане. Баку, 1968. Шифр № 1054.
Б и р ю к о в В.П. Анатомо-физиологическая терминология в говорах Урала

и Приуралья. 11 стр. 1968. Шифр № 943.
Б л и н о в а О. И., В. В. П а л а г и н а. Лексика и фразеология говоров

среднего Приуралья. Омская область. Томск, 1967, 54 стр. Шифр № 920.
Г а р н о в с к и й К. В. Материалы по Боровичским говорам Новгородской

области. 1968, 108 стр. Шифр № 945.
К о м а р о в а Т.М. Диалектная лексика, собранная в Вологодской области,

Кирилловском районе, Чарозерском сельсовете. 1968, 9 рукописных
листов. Шифр № 944.

К о р о л е в И. П. Сибирская речь (материалы к толковому словарю рус-
ского языка старожильческого населения Западной и Средней Сибири).
1900—1930 гг. 855 стр. Шифр № 1044.

С а р а н ц е в а В. Народные речения, записанные на основе пензенского
говора среди уроженцев села Михайловки Лунинского района. 1959—
1960 гг. 13 стр. Шифр № 932.

С е н к е в и ч В. А. Словарь диалектных слов старых заводских селений
Южного Урала, 1968. 225 стр. [2000 слов]. Материал по лексике Бело-
рецкого района Башкирской АССР. Шифр № 1047.

С о л т а н С. Т., С. К. М а к е е н к о . Словарь русских говоров Кыштов-
ского района Новосибирской области, 1968. 86 стр. Шифр № 1043.

У х м ы л и н а Е. В. Словарь группы деревообделочных промыслов Горь-
ковской области. Шифр № 946.

Ш а м а х о в С. А. Материалы и исследования по рыбопромышленности на
Ильмене и Волхове. Диссертация. Словарь. Шифр № 934.

2. Рукописи в карточках
А н д р е е в а Ф. Т. Материалы по Хакасской автономной области Краснояр-

ского края. 1967. [Более 2500 карточек].
А н д р е е в а - В а с и н а Н. И. Диалектные материалы, выбранные из

различных источников [наименования источников указаны на карточ-
ках]. 85 карточек.

Г о л ь д и н В. В. Словарные материалы по Каргопольскому району Ар-
хангельской области. Деревни Гавриловская и Броневская. 1967.
110 карточек.

Материалы картотеки Малаховского В. А. Куйбышевская область. (В карточ-
ках). Присланы в 1967 году.



12 Рукописные источники
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1854 г. Архив РГО, шифр IX, № 63.

И в а н о в С. Собрание стихов слово в слово, как оные поются и произно-
сятся слепыми в Коротоякском уезде. 1854. [Запись с отражением не-
которых диалектизмов]. Архив РГО, шифр IX, № 59.

К у р б а т о в . Словарь Глазовского у. Кленовской волости. Архив РГО,
разряд 10, оп. 1, № 5, стр. 2.

П а т р и ц к и й Н. Домашний быт жителей Архангельского, Голышовки
тож, Коротоякского уезда. Ученый архив музея этнографии. [Время
записи — 1848—1850 гг.].

П а т р и ц к и й Н. Домашний быт жителей села Архангельского, Голы-
шовка тож, Коротоякского уезда. 1854. Архив РГО, шифр IX, № 33.

П а т р и ц к и й Н. Этнографические сведения о жителях Коротоякского
уезда. 1855. [В заглавии рукописи ошибочно указан Бобровский уезд
вместо Коротоякского]. Архив РГО, шифр IX, № 73.

П о к р о в с к и й В. Некоторые дополнительные сведения о жителях Ясе-
новской волости Нижнедевицкого уезда. 1854. Архив РГО, шифр IX,
№ 50.

Т р о с т я н с к и й В. И. Частушки, пословицы и поговорки, материалы
для местного словаря, записанные в Воронежской области в 1936 г.
[70 пословиц, 30 частушек, небольшой словарь на буквы Л—О] Ар-
хив РГО, разряд 119, № 147.

Т р о с т я н с к и й В. И. Краткий словарик местных провинциализмов.
Хлевенская волость Воронежского округа Центральной черноземной
области. 1929. [54 слова на буквы А—В]. Архив РГО, разряд 119, № 197.

Т р о с т я н с к и й В. И. Краткое историко-географическое описание де-
ревни Чириково Каменно-Лубновского с/с Липецкого района Воронеж-
ской области. 1935. [24 стр. 12 песен и небольшой словарь на буквы
А—В]. Архив РГО, разряд 119, № 195.
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1. ВйрОСТОК, т к а, м. 1. Вы-

ращиваемое домашнее животное.
Дон. [?], Даль, а) Годовалый теле-
нок. Вят., Котельн., Слобод. Вят.,
1848. Вят., Сиб. ••• Теленок, которого
поят молоком; опоек. Котельн. Вят.,
1896. б) Теленок в возрасте от од-
ного до трех лет. Оят. Ленингр.,
Калинин. •» «Бычок и яловка».
Вят., Даль, в) Боров. Пек., Даль.
*• «Боров, выращенный дома».
Новорж., Порх. Пек., 1855. «• Поро-
сенок (купленный или продаваемый)
в возрасте от 3 до 6 месяцев. Курск.,
1935—1966.

3. Побег фруктового дерева.
Тюпск., Покр. Иссык-Кульск.,
1953—1957.

2. «Шкура молодой рогатой скоти-
ны, перегодовавшей; выделанная ко-
жа эта: по качеству, между опойком
и сортью». Даль [без указ, места].

2. Выросток, т к а, м. Мо-
лодой человек 17—19 лет. Не вста-
вая с земли, зажмуря глаза, раскрыв
рты, сбитые с ног мальчуганы хо-
тели было звонкую ревку задать,
но старшие сзади них и по сторо-
нам миршенские подростки и вы-
ростки окрысились на малъцов. Пе-
черский, На горах. *• Юноша. Слов.
Акад. 1951 [с пометой «обл.»]. || Мо-
лодой человек, достигший зрелости.
Дон., Миртов [с примеч. «официаль-
ный термин старых каз. приказов»],
1929. у Молодой казак лет 17—19,
еще не принявший присяги. Дон.,
1848. Слов. Акад. 1895 [без указ,
места]. [| Подросток. Дон., 1852.

ВырОЩ, а, м. Возраст. Лодейноп.
Ленингр., 1933.

Вырощенец, н ц а , м. Вос-
питанник. Мой вырощенец — кого я
вырастил. Даль [без указ, места].
Вырощенцы нашей школы. Барнаул.
Том., 1929—1935.

Вырощенка, и, ж. Женек.
к вырощенец. Даль [без указ.
места]. Вырощенка детдома. Бар-
наул. Том., 1929—1935.

Вырощить, щу, щ и ш ь , сое.,
перех. Вырастить. Больше не выро-
щишь. Боров. Калуж., 1905—1921.

Выруб, а, м. 1. Поляна с пнями
и кустами. Урал., 1964.

2. Вид изгороди. Яросл., 1929.
Вырубать, а ю, а е ш ь , несов.;

вйрубить, б и ш ь , сов.; перех.
и неперех. Говорить недовольным
тоном. Перм., 1929.

1. Вырубить, б и ш ь , сое.,
перех. Отстегать, отхлестать, Вы-
рубитъ его ремнем. Лит. ССР., 1963.

2. Вырубить. См. В ы р у б а т ь .
Вырубливать, а ю , а е ш ь ,

несов., перех. Срубать, удалять руб-
кой. Слов. Акад. 1895. И выписы-
вают и вырувливают. Моск. Моск.,
1901.

Вырубок, б к а, м. Вырублен-
ный лес. Охан. Перм., 1930.

Вырука, и, ж. Выручка. По-
спешайте-тко, братьица, ко мне на
выруку. Олон., Рыбников.

ВырусвТЬ, с е е т , сое., неперех.
Стать более просвещенным, цивили-
зованным (воспринять русскую куль-
туру). А как провели машину в Ар-
хангельска да как стали онежана
ездить через наше место на стан-
цию, вот тебе и вырусела наша
Шелекса. А допрежь чудь была чудью.
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Онеж. Арх., 1913. Шелекса вырусела,
а то ведь чудь была чудью! Онеж.
К АССР.

Выруеетьея, е е т с я, сов. Об-
русеть. Там более вырусевши (ко-
релы) около Кесьмы, и то есть не-
понятны. Весьегон. Твер., 1936.

Вырутитъ, и т, сов., перех.
Выбросить седока из седла (о коне).
Всех натягивал двенадцать тугих
подпругов, А тринадцатую клал
ради крепости, Чтобы добрый конь
с седла не выскочил, Добра молодца
с добра коня не вырутил. Олон.,
Рыбников.

Выруха, и, ж. То же, что вы-
ручка. Который-то пораньше по-
выедет, А ко другому-то ехать да и
на выруху. Олон., Гильфердинг.

Выручатель, я, м. Тот, кто
избавляет от обязанности водить
и сам начинает водить (в детских
играх). А кто у нас выручателем.
Боров. Калуж., 1905—1921.

Выручить, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. В ы р у ч а т ь платки. В сва-
дебном обряде — получать обратно
подаренный девушкой жениху пла-
ток, если она в женихе разочаро-
валась. У меня Аннушка-подружка,
Ее ловко звеличатъ — Научи, под-
ружка Аннушка, Платочки выручать
(частушка). Онеж. КАССР, 1931.

Выручаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Заниматься выгодным ре-
меслом, промыслом. Будет только
животноводство, а озерны выручают-
ся на масле. Тегульд. Том., 1964.
Ондарт, он отдельная ондарт-то
здесь был, так хорошо можно было
выручаться. Параб. Том.

2. Добывать, выпрашивать что-
либо (обычно о детях). Долго пла-
кал, выручался (мальчик, которому
дали копейку, чтобы перестал пла-
кать). Верейск. Моск., 1905—1921.

Выручка, и, ж. Прилавок.
Арх., 1852. Пришла 'к отцу в лавку
и стояла у него целый день у выручки
(сказка). Кирил. Новг., Соколовы.

Вырушитъ, ш у , ш и ш ь , сов.,
перех. 1. Выкопать что-либо. Я эки
вырушила (о турнепсе). Пинеж.
Арх., 1961.

2. Выбросить (из седла). Чтобы
добрый конъ-от с-под седла не вы-

скочил, Добра молодца в чистом
поле не вырушил. Онеж. Олон.,
Гильфердинг.

Вырчик, а, м. Уменыи. к вы-
рёц (в 1-м знач.). Вят., 1858. Выр-
чик в саду. Вят.

Вырыбачить, ч у, ч и ш ь ,
сов., перех. Поймать рыбу (неводом).
Добрян. Перм., 1930.

Вырыванник, а, м. Сарафан
из домотканной материи —• вырвани.
Сев.-Двин., 1928.

Вырывйть, а ю, а е ш ь , несов.; •
вырыть, р о ю , р о е ш ь , сов.; перех.
1. Выгребать откуда-либо что-либо;
снимать слой чего-либо. Алт., 1858.
Навоз чисто не вырывался, и только
вверху вырывают. Волхов. Ленингр.,
1938—1941.

2. Выбрасывать, сбрасывать что-
либо. Тихв. Новг., Невинский.
Осташк. Твер., Чернышев. Он взял
косу, траву выкосил косой и на зем
вырыл [сбросил], и коровы съели на
земи (сказка). Олон., Ончуков.

3. Перебрасывать, перекладывать
что-либо из одного места в другое.
Дрова с лодки на лодку вырывают.
Волхов. Ленингр., 1938—1941.

4. Вытаскивать сеть, невод. Едут
вот. ., вырывают сети по реке-то,
потом выроет сети-то, к берегу
приедет и потом тянем. Пек. Пек.,
1965.

5. Выбирать рыбу (из лодки).
Вырыл рыбу из лодки. Пек., 1912—
1914.

ВырЫВНЙна, ы, ж. Домашняя
ткань, в основу и уток которой,
кроме льняных ниток, употребляют
хлопчатобумажные нити. Сольвыч.
Волог., 1902.

ВырЫВОЧКамИ, нареч. Украд-
кой; урывками. Вырывочками охо-
тятся. Мосал. Калуж., 1905—1921.

Вырывчатина, ы, ж. Домо-
тканная материя из белых и крас-
ных ниток. Тотем. Волог., 1902.

Вырыгать. См. В ы р ы г и -
в а т ь.

Вырыгиватъ, аю, а е ш ь ,
несов.; иырыглть, а ю, а е ш ь , сое.;
перех. Извергать рвотой; вырывать.
Даль [без указ, места]. Змей. . про-
шел по золе сто сажен и задохнулся,
и зачал дрягаться, ботаться и
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вырыгал из себя драгоценный камень
(сказка). Ставроп. Самар., Садовни-
ков. Что съел, то и вырыгал. Йонав.
Лит. ССР. Он сегодня жрал, жрал,
а все вырыгал. Прейл. Латв. ССР. Ни-
чего не принимает, все назад выры-
гает. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

— Доп. «Вырыгивают (или нахар-
кивают) лягушки — (плодят голо-
вастиков)». Ветл. Костром.,
Костром. Эти. сб.

ВЙРЫГНУТЬ, ну , н е ш ь , сов.,
пере*. То же, что вырыгать. Даль
[без указ, места]. Ей [киту-рыбе]
летать до тех пор, покуда выры-
гнет двенадцать кораблей (сказка).
Лукоян. Нижегор., Афанасьев.

Вырыдать, аю, а е ш ь , несов.;
пырыдать, аю, а е ш ь , сое.; перех.
Говорить недовольным тоном.
Екатеринб. Перм., 1887.

Вйрыдатъ. См. В ы р ы д а т ь .
Вырыкатъ, а ю, а е ш ь , несов.,

перех. Сказать что-либо грубо. Чо ты
сидишь вырыкашь? Вез тебя знаю.
Заурал., 1962. Чё ты вырыкашь-то?
Без тебя знаю! Мехон. Курган.

Вйрыкнутъ, н у, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Громко выкрик-
нуть что-либо. Вот Иван дурак
и вырыкнул (сказка). Лодейноп.
Олон., Ончуков. || Вскрикнуть. Го-
гара, что мужик хороший, вырыкне
(сказка). Лодейноп. КАССР,
Калинин.

Вырында, ы, ж. Куча хвороста.
Север., 1872. Олон.

ВырЙСКИвать, а ю , а е ш ь ,
сов.; вйрыскнуть, ну, н е ш ь , сов.;
неперех. 1. В ы р й с к и в а т ь .
Плыть против течения. «На Вет-
луге», Хомутников. Сарат.

2. В й р ы с к н у т ь . «Выйти
рыском, рыская, плывя по течению».
Даль [без указ, места].

3. В й р ы с к н у т ь . Принять
благоприятный оборот, удасться
(о замыслах, деле). И не думали,
а вырыскнуло дело. Черепов. Новг.,
1910.

Вырыекнуть. См. в ы р й-
с к и в а т ь.

Вйрыенутъ, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Похвастать чем-либо.
Север., 1872. Олон.

Вйрытъ. См. В ы р ы в а т ь .
Вырыхать, а ю, а е ш ь, несов.,

неперех. [удар. ?]. Говорить пустяки,
глупости. Слушай его, что он ве-
лит — вырыхает тут. Судог. Влад.,
1851.

Вйрычатъ, ч у, ч и ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Громко вы-
крикнуть что-либо. Яросл., 1929.

2. Добиться чего-либо громким
криком. Нет, не вырычали. Пошех.-
Волод. Яросл., 1926.

Вырь, я, м. 1. Водоворот1, пучина,
омут. Слов. Акад. 1847. Даль [без
указ, места]. Волж., 1914. Мурзаевы
[без указ, места].

2. «Извертина, калуга, пожня,
поемный луг или покос». Твер.,
Даль.

ВйрЯД, а м. Плата за невесту
со стороны жениха, калым. Вят.,
1903.

1. Вырядить. См. 1. В ы р я -
ж а т ь .

2. Вйрядить. См. 2. В ы р я -
ж а т ь .

3. Вйрядить. См. 3. В ы р я -
ж а т ь .

4. Вйрядить. См. 4. В ы р я -
ж а т ь .

ВйрЯДИТЬОЯ, д и ш ь с я , сов.
«Стать на видном месте». Шадр.
Перм., Миртов, 1930.

Вйрядыый, а я, ое . Любя-
щий хорошо одеваться; щеголева-
тый, нарядный. Новоржев., Порх.,
Пек. Пек., 1855. Нижегор. Кака ты
вырядна. Белеб. Уфим.

Вйряды, о в, мн. Наряды,
праздничная одежда. Кадн. Волог.,
1858. Что у ней этих вырядов —
замки помятся. Волог. •» Наряды,
женская праздничная одежда.
Волог., Даль.

Вйрядье, я, ср. Наряд, одежда.
Вырядъе не выряжено (платье не
украшено, не модно). Кадн. Волог.,
1883—1889. Девка завела вырядъе.
Волог.

Выряжаемый, а я, о е. Вы-
р я ж а е м а я посыпь. Плата зер-
ном за пользование землей. Арх.,
1885.

1. Выряжать, аю, а е ш ь ,
несов.; вйрядить, д и ш ь , сов.;
перех. и неперех. 1. Добиваться
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получения чего-либо выгодного,
рядясь, торгуясь. Я вырядил себе
в лето, опричъ жалованья, на са-
поги. Рядой не вырядишь, работой
не выробишъ. Даль [без указ, места].
За 40 руб. корову у меня купил да
еще липки выряжает. Арх., 1858.
Олон. Работник вырядил в год
36 рублей и верхнюю одежду. Он
выряди/i хорошую поденщину. Вят.
Невеста выряжает на платье хо-
рошего. Тугульш. Свердл. Вырядил
себе лесу на избу. Кажной будет
тут выряжать. Барнаул. Том. Че
вырядит, то пастуху и платили.
Ордын. Новосиб. »• «Вытребовать
что-либо». Южн. р-ны Краснояр.,
Алехина, Рогова, Скворцова, 1965. [J
В й р я д и т ь угол. Условиться при
продаже дома о предоставлении про-
давшему его человеку (чаще всего
старому человеку) права жить в этом
доме до смерти. Онеж. КАССР, 1933.

2. В й р я д и т ь . Выгодно купить
что-либо. Сиб., 1916.

2. Выряжать, аю, а е ш ь ,
несов.; вйрядить, д и ш ь , сое.;
перех. 1. Одевать кого-либо в на-
рядное платье; наряжать. Она вы-
ряжает детей на показ. Даль [без
указ, места]. Мать вырядила свою
дочку. Вят., 1907. Ольга в красный
платок его вырядила. Юрьев. Влад.
Позади, милый, жениться, Сперва
выряди себя. Каляз. Твер. Пек.,
Арх. Слов. Акад. 1951 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. Слов. Акад.
1957 [с пометой «просторен.»]. || Оде-
вать богато, не по средствам. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Снаряжать кого-либо в дорогу.
Вырядить кого в путь, в дорогу.
Зап., Даль.

3. Выряжать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйрядить, д и ш ь , сое.;
перех. Выделять кого-либо для
какого-либо дела; отряжать. Вы-
ряжай людей мне на ферму. Верхне-
Тавд. Свердл., 1964.

4. Выряжать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйрядить, д и ш ь , сое.;
перех. Выбивать кого-либо из седла.
Каргоп. Олон., 1877.

ВырЯЖбха, и, ж. Франтиха,
щеголиха. Пек., 1958. Срядилась
выряжоха. Пек.

ВырЯТЪ, я ю, и е ш ь , несов.,
неперех. То же, что выреть (в 1-м
знач.). Твер., 1858.

1. Высад, а, м. 1. Высадка (из
экипажа, судна и т. п.). Даль
[без указ, места]. Холмог. Арх.,
1907.

2. Удобное место для высадки
с судна. Холмог. Арх., 1907.

3. Выгрузка судов. Холмог. Арх.,
1907.

2. Высад, а, м. 1. Ловкий прием
в борьбе, удар, которым удается
победить противника. Арх., Даль.

2. Победа над противником в
борьбе. Арх., 1885.

1. Высадить. См. 1. В ы с а -
ж и в а т ь .

2. Высадить. См. 2. В ы с а -
ж и в а т ь .

3. Высадить. См. 3. в ы с а-
ж и в а т ь .

4. Высадить, и т, сов., неперех.
Сильно вырасти. Посмотри, какая
она высадила. Покр. Влад., 1910.
В два года так высадил, хоть жени.
Весьегон. Твер.

5. Высадить, в ы с а д и л о ,
сое., перех., безл. Бранно, оо Чтоб
тебе (вам) глаза вйсадило. Чтобы
ты (вы) ослеп (ослепли). Жиздр.
Калуж., 1820. Куды лезете, аи глаза
вам высадило, не видите что ли?
Чтоб тебе глаза высадило, окаянная.
Дубен. Тул. Чтоб тебе вйсадило.
Чтобы ты ослеп. Обоян. Курск., 1859.
Высади тебе. Чтоб ты ослеп. Обоян.
Курск., 1859. Аи тебе (вам) выса-
дило— или ты (вы) ослеп (ослепли).
Аи тебе высадило. Обоян. Курск.,
1859. Аи вы, люди, слепы? Аи, вам
высадило? Марфушка Василъюшке
Бочек протолкала — В клеточку
спать звала. Орл., 1905.

1. Высадка, и ж. То же, что
2. Высад. Арх., Даль.

2. Высадка, и, ж. [Знач. ?].
А делал он высадку не малую Да
на те же на луга княженецкие. Мезен.
Арх., Григорьев.

Высадки, мн. Деревья для
посадки; посаженные деревья. Вы-
садки рассаживали. Комарич. Врян.,
1961.

Высадь, и, ж. 1. Нарост на
стволе дерева. Арх., 1885.
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2. «Что насаживается, нарастает,
накипает, выходит наружу». Арх.,
Даль. *• «Смоляная накипь». Арх.,
Даль. •» «Накипь». Арх., Подвы-
соцкий. •» Верхний слой дубильной
жижи. Арх., Даль.

1. Высиживать, а ю , а е ш ь ,
несов.; высадить, д и ш ь , сое.;
перех. 1. Выгонять кого-либо из
дома. Холмог. Арх., 1907. Он снял
шинель, она его и высадила (сказка).
Тавд. Свердл., 1926.

2. Отстранять от занимаемой
должности, смещать. Старик про-
сит, чтобы его высадили из ста-
рост. Даль [без указ, места], Слов.
Акад. 1895. Петра высадили из при-
казчиков. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Его высадили из председателей.
Дубен. Тул.

3. В й с а д и т ь . Украсть, ста-
щить. Высадил он у меня хомут-от.
Пинеж. Арх., 1961.

4. В ы с а д и т ь . Взять, достать
кого-, что-либо. Высадил бабу, дак
вся уж баба (достал очень хорошую
жену). Сев.-Двиц., 1928.

5. Давать что-либо. Дай, пожа-
луста, -на бутылку, сручи!. . Вы-
садила полтиняшку. Иркут., 1895.

2. Высиживать, а ю , а е ш ь ,
несов.; высадить, д и ш ь , сов.;
перех. Унизывать шитье бисером,
жемчугом и т. п. Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907. А как ля-
мочки были у сумочки семи шелков,
А да как высажены да скатным
жемчугом. Арх., Марков. С вечор
мою косонъку девушки плели, Шел-
ковыми уплетами уплетывали. Зо-
лотом и серебром высаживали
(песня). Смол.

3. Высиживать, аю, а е ш ь ,
несов.; высадить, д и ш ь , сов.;
перех. Одолевать противника в
борьбе. Он его высадил — поборол.
Арх., Даль.

Выеакать, аю, а е ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Вы-
браться из грязи, из болота. Едва
оттуда высакал. Камен. Свердл.,
1964. IJ С трудом пройти какое-либо
расстояние. Одва мы вечорсь выса-
кали со станаги [?] по снегу-ту.
Новг. [год и автор неизвестны].

2 Словарь русских говоров, вып. 6

2. Перех. Выпить залпом. Карпин.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «экспрессивное»].

1. Выеакнуть, ну, н е ш ь ,
сое., перех. и неперех. 1. Неперех.
То же, что высакать (в 1-м знач.).
Камен. Свердл., 1964.

2. Перех. То же, что высакать
(во 2-м знач.). Карпин. Свердл., 1964.

2. Вйеакнуть, ну, н е ш ь ,
сое., перех. Поймать рыбу саком.
Высакнул я вчера болъшу щуку-то.
Петр. Свердл., 1964. Ее (рыбу) под-
денешь и высакнешъ. Ирбит. Свердл.

Выеапать, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Выкопать, вырубить сапой,
киркой (обычно о сорных травах).
Высапатъ бурьян. Южн., Даль.

Высачивать, а ю, а е ш ь,
несов.; вйсачить, ч у, ч и ш ь , сое.;
перех. Вынимать из проруби мел-
кий лед саком. Беломор., 1929.

Выеачитъ. См. В ы с а ч и -
в а т ь .

Выеачкать, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Выпросить, выманить что-
либо. Арх., 1885. — Ср. В ы с о ч-
к а т ь.

Выебйрыватъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. Собирать что-либо,
ходя по миру. Наливал в лампадку
масло, которое высбирывал. Шуйск.
Иван., Водарский.

Выеват, а, м. То же, что вы-
сватанье. Даль [без указ, места].
Высваты, свахи там, — теперь все
это перевелось, топеря сговари-
ваются сами парень мйеевй.Весьегон.
Твер., 1936.

Высватанье, я, ср. Сватанье,
высватывание. Слов. Акад. 1906.
Вено или запрок . . берут. . с же-
ниха при высватанъе. Шадр. Перм.,
АГО.

Вйсвататься. См. В ы с в а т ы -
в а т ь с я .

ВыеватИТЬ, т и ш ь , сое., перех.
Сосватать. Шенк. Арх., 1885.

Высватываться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов.; вйсвататься,
а ю с ь , а е ш ь с я , сое. Свататься.
Слов. Акад. 1847. Откуда высва-
тается жених, — туды и отдавай.
Клин. Моск., 1910.

Выеверить, р ю, р и ш ь , сов.,
перех. Вытащить с помощью сверы
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(рычага). Пенья вытянуть — никак
не высверить, на сверку взять.
Пустошк. Пек., 1961.

Высвистать. См. В ы с в и с т ы-
в а т ь .

Выевистнуть, ну , н е ш ь ,
сов., перех. То же, что высвистать
(в 1-м знач.). Кака посудка была —
ее высвистнула, на кирпичи легла
и живет на кирпичах. Такой гряз-
ной вехотек, Дуня все хочет вы-
свистнутъ, а я не высвистываю,
берегу его. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Высвистывать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйсвистать, с т и ш ь , сов.;
перех. 1. Вышвыривать, выбрасы-
вать что-либо, откуда-либо. Мати
высвищет все на улиц. Усть-Цилем.
Арх., 1953.

2. В ы с в и с т а т ь . Поколотить,
побить кого-либо. Онеж. КАССР,
1933.

Высевки, в о к, мн. 1. Луч-
ший сорт пшеничных отрубей, год-
ный для печения хлеба. Сиб.,
1858.

2. Остатки соли и ломаных ры-
бешек, выметаемых из печей; идут
в корм скоту. Пек., 1912—1914.

— Ср. В ы с е и к и.
Высевок, вка и в к у, м.

1. Собир. Отруби. Через ново сито
сеяла, так опять высевку-то много,
Таборин. Свердл., 1964. Ср. Урал.

2. В ы с е в о к, в к а, м. Неболь-
шая полоска засеяного поля. Бе-
резин, 1873 [без указ, места].
Слов. Акад. 1951 [с пометой
«обл.»].

Высбдатъ, аю, аешь, несов.,
неперех. Становиться седым; се-
деть. Брян. Орл., 1800.

ВЫСвдатЬСЯ, а е т с я , несов.;
вйседаться, а е т с я , сов. Обветри-
вать, трескаться от ветра, мороза,
жара, от грязи или от соленой
морской воды во время промысла
(о коже). У меня так руки выседа-
лись, что кровь идет. Промой хо-
рошенько ноги, чтобы не выседа-
лисъ. Пинеж. Арх., 1850. Арх.

Выеедатъея. См. в ы с е-
д а т ь с я .

Выебдлать, а ю, а е ш ь , не-
сов., перех. Седлать (коня). Высед-
лали, уздали не добрых коней, да

скоро садились на добрых коней.
Беломор. Арх., Марков, 1899.

Высёйка, нареч. В прошлый
раз; несколько дней назад. Сердоб.
Сарат., 1914.

ВысеЙКИ, мн. Отруби, идущие
на корм скоту или птицам. Ох-
восье, мекины, отруби или высейки,
омолье, полёва. Нолин. Вят., 1896,
Слобод. Вят., Ростов. Яросл., Раз.,
Сарат.

ВЫСОК, а, м. Огниво. Жиздр.
Калуж., 1905—1921.

Высекйть, аю, аешь, несов.;
высечь, в ы с е к у , в ы с е ч е ш ь ,
сов.; перех. 1. Вырубать деревья,
лес, рощу и т. п. Надо высечь
эту рощу. Енот. Астрах., 1854.
Новое. Тул. Лес высекли—вырубили.
Найма даже кусты высекали. Пек.
Там делянку высекали, ну а мы
дрова таскали (частушка). Прейл.
Латв. ССР. Лес высекать тут
нельзя. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Рубя, делать отверстие во льду
реки, водоема и т. п. Убежали по-
глубже места искать да проруби
высекать. Тотем. Волог., 1905.

3. Выстругивать, вытесывать из
дерева. Как высеку, братец, челно-
чек. Смол., 1914.

4. Отрубать. Иван спустился
с ели, разбойнику язык высек. Ло-
•дейноп. Ленингр. Ончуков, 1908.
Ванька голову у быка высек (отру-
бил) и на огороду клал. Он выхва-
тил топор, да у Аннушки руки вы-
сек да в речку спихнул. Ленингр.

5. Сов. Убить, зарубив топором.
Старик ладил ее на стул (пень)
класть да высечь (зарубить топо-
ром дочь). Лодейноп. Ленингр.,
Ончуков, 1928.

6. В ы с е ч ь дробью. Выстрелить
дробью в кого-, что-либо. Перво
убил ворону, чужую собаку по
шкуре дробью высек, завизжала, га-
дина. Арх., 1916.

Высекаться, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. Перен. «Высовываться, вы-
ступать вперед с каким-либо пред-
ложением». Охан. Перм., Миртов,
1930.

Выеекет, в ы с е к л о , безл.
Повезет, удастся (чаще с отрица-
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нием). Высекет ли, не высекет —
не знаю. Что не высекло? Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное?/].

Вьшекчи, сов., перех. 1. Вы-
рубить. Арх., Даль, 1863. Рубя,
сделать отверстие во льду реки,
водоема и т. п. Высекчи прорубь.
Пинеж. Арх., 1961. Рыб. Яросл.,
Шадр. Перм.

2. Изрубить на мелкие части.
Мясо-то не высекла. Усть-Цилем.
Арх., 1953.

3. Извлечь огонь, искры ударом
(о камни, железо, кремень и т. п.).
Огонь высекчи. Барнаул. Том.,
1929—1935.

— Доп. [Знач.?]. «Высекчи —вы-
сечь». Шадр. Перм., Миртов, 1930.

Висел, а, м. Выселение, от-
правка куда-нибудь. Даль [без
указ, места]. Охан. Перм., 1930.

Выселен, а, м. Человек, вы-
селенный откуда-либо; выселенец.
Управляющий-то у нас из выселё-
нов. Выселен Мелехин был один.
Свердл., 1964.

Выеенец, н ц а, м. Туман, под-
нимающийся кверху. Арх., Даль.

Вишенный, а я, ое. Летаю-
щий в вышине, высоко (о птицах).
Гуленьки-голубочки, высенные вор-
куночки, прилетите, расскажите,
кс.к сеют мак (песня). Онеж. КАССР,
1933.

Высёха, и, ж. Гордячка; над-
менная, надутая женщина или де-
вушка. Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Пек.

Высечка, и, ж. 1. Расчищен-
ное, вырубленное место в лесу.
Шеяк. Арх., 1858. Арх. Нынче на
высечке трава выросши по пояс.
Пек.

2. Количество трута, достаточное
для того, чтобы высечь огонь один
раз. Дома у нас труту нет ни
капли, нет ли у тебя на высечку —
я унесу домой. Шенк. Арх., 1858.
Амур.

Высечь. См. В ы с е к а т ь .
Высйгивать, а ю , а е ш ь ,

несов.; вйсигнуть, н у , н е ш ь ,
сое.; неперех. Выскакивать, выпры-
гивать, выбрасываться откуда-либо
(неожиданно, внезапно). Калуж.,

Даль. Курск., Орл., Теплоключ.,
Иссык-Кульск.

Выеигнуть. В ы с й г и в а т ь .
Высидеться, и т с я, сов. По-

худеть от долгого сиденья на яй-
цах (о курице, утке и т. п.). Ис-
сык-Кульск., Теплоклгоч., Тюпск.,
Покр. Иссык-Кульск., 1953—1959.

Высйетый, а я, о е . Гордый,
чванливый. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Пек.

ВЫСИТЬСЯ, и ш ь с я , несов.
Кичиться, ставить себя выше дру-
гих; гордиться. Кичливый ум вы-
сится и величается (хочет властво-
вать). Даль [без указ, места]. Из
колхоза выкинули, пускай теперь вы-
сится. Барнаул. Том., 1929—1935.

Выекадь [?], и, ж. Сгнившее
дерево. Валд. Новг., 1877.

Высказывать, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Гово-
рить, рассказывать. Как тут эта
калика было русская начал он, ка-
лика, тут высказывать. Онеж.
Арх., Гильфердинг, 1871. Кабы
стал ему Дунай нонче высказывать:
я ведь за морем нонче жил, да за
синим. Печор. Арх., Ончуков.
о В ы с к а з ы в а т ь речь. Произ-
носить речь. Командир начинает
высказывать речь. Урал., 1930.

2. Предсказывать, пророчество-
вать; гадать. Взимает в руки книгу
волшанскую, начала ему книга вол-
ховатъ и высказывать. Пудож.
Олон., Рыбников.

Выскакать, а ю , а е ш ь , не-
сов.; выскакать, а ю, а е ш ь , сов.,
неперех. \, Выпрыгивать; скачком,
прыжком появляться откуда-либо,
где-либо. Калуж., Даль. Отворяет
тут окошечко косявчатое, выска-
кает оттуль девушка поваренная.
Онеж. Арх., Гильфердинг, 1871.
Ото сну богатырь пробуждается. .,
выскакал в тонких белых чулочках,
в тонкой белой рубашечке без пояса.
Пудож. Олон., Рыбников. Вдруг
в полночь выскакали черти. Новг.,
Смирнов. Они и выскакали оттель.
Том.

2. Подпрыгивать, скакать. Де-
вушка старается выскакать по-
выше. Онеж. Арх., 1862. Арх.

2*
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3. Спрыгивать, соскакивать
(с коня). Как хватила она подво-
ротнею в сорок пуд, бросила она
ею в буйную голову со тыих со вы-
ходов высокиих: чуть Илья на коне
усидел, чуть Илъюша на коне не
пал. Тут-то Илья приотшатался,. .
скоро выскакал с добра коня, хва-
тил он эту девку Пелъку-паленицу
удалую, хватил за тресту за зад-
нюю. Пудож. Олон., Рыбников,
1861. Выскакал тут Добрыня со
добра коня. Онеж. Арх., Гильфер-
динг.

Выскакать. См. В ы с к а -
к а т ь .

Выскакивать, аю, а е ш ь ,
несов.', выскочить, ч у, ч и ш ь , сое.;
неперех. 1. Вырываться, освобож-
даться от седла, седока (о лошади).
Всех натягивал [Добрыня Ники-
тич] двенадцать тугих подпругов,
а тринадцатую клал ради кре-
пости, чтобы добрый конь с седла
не выскочил. Петрозав. Олон..Рыб-
ников, 1861. И он [Илья Муромец]
брал коня трехлеточка; он седлал-
уздал да во двенадцать пряж да он не
для-ради красы-басы, для ради кре-
пости, чтобы добрый конь с-под
богатыря не выскочил. Онеж. Арх.,
Григорьев.

2. Соскакивать, спрыгивать от-
куда-либо, с чего-либо. Как выско-
чит [Илья Муромец] со белых гру-
дей, со этого со младого Соловни-
кова, выскочит, сам испроговорит:
«Аи же ты сын мой возлюблен-
ный!» Пудож. Олон., Рыбников,
1861.

3. Сов. Оказаться налицо; най-
тись. Как место выскочило, так и
марш. Мещов. Калуж., 1892.

4. Перех. Скаканием, пляской по-
лучать, добывать что-либо. Девка,
выскочи венок! Девка, выпляши венок!
Со своим станком со коротеньким.
Вят., 1870.

<х> Утроба (твоя) вйскочп!
Бранно. Утроба выскочи! (клятва).
Ворон., 1892.

Выекаливатъ, а ю, а е ш ь,
несов.; виска лить, лю, л и ш ь ,
сое.; перех. 1. Сов. В ы с к а л и т ь
зубы. Оскалить, выставить оска-
лясь. Даль [без указ, места].

2. Неперех. В й с к а л и л о , безл.
Проглянуло (солнце). Было в&ска-
лило немного. Смол., 1905—1921.

Выскалить. См. В ы с к а л и-
в а ть.

Выека литься, и т с я , сов. со
Мороз выскалился. О большом, мо-
розе, о стуже. Мороз выскалился —
стал жесток, стужа велика. Зап.,
Даль.

ВыекаННЫЙ, а я, о е. Тонко
раскатанный (о тесте). Сочни —
тонкие круглые лепешки, выскан-
ные из ржаного неходелого теста.
Верховаж. Волог., 1941.

Выекарапать, аю, а е ш ь ,
сое., перех. Выцарапать. Надо тебе
глаза выскарапать. Ветл. Костром.,
1925.

Выскать, о к у , с к е ш ь , сое.,
перех. 1. Скрутить, ссучить что-
либо (нитки, воск и т. п.). Олон.,
Барсов, 1872. [Чтобы увидеть до-
мового], должно выскать такую
свечу, которой бы стало, чтобы
с нею простоять в страстную
пятницу. Даль. О поверьях, суе-
верьях и предрассудках русского
народа [без указ, места]. Я вы-
скала 12 сажен продольника. Ле-
нингр.

2. Раскатать (тесто) скалкой.
Олон., 1885—1898.

3. Выманить, взять, получить
хитростью. Хоть от кого так выс-
кёт, такой уж человек. Черепов.
Новг., 1899.

4. В и с к а л о, безл. Сорвалось,
вырвалось, выпало из рук. Волн;.,
1914.

со Выскать тылоньки. Переуто-
миться, изнемочь. Все тылонъки
выскало — не стало больше сил.
Сев.-Двин., 1928.

Выекер, а, м. То же, что вы-
скорь (в 1-м знач.). Урал., 1930.

ВЫСКИДНЯК, а, м. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Арх., Во-
лог., Новг., 1898.

Выекидъ, и, ж. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Арх., Во-
лог., Новг., 1898. Ладож. Петерб.
«На Урале термином выскидь обо-
значают большею частью еловые
деревья, вывороченные ветром
с корнями, которые становятся
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перпендикулярно к горизонтально
уже лежащему дереву». Урал.,
Вереха.

Вйекирд, а, м. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Арх., Во-
лог., Новг., 1898.

ВыскирНЯК, а, м., собир.
Корни деревьев, вывороченных из
земли бурей. Шенк. Арх., 1858.
Арх., Волог., Цовг., Урал.

1. Вйекиръ, я, м. 1. То же,
что выскорь (в 1-м знач.). Новг.,
Даль. Олон., Арх.,' Сев.-Двин.
Свинья говорит: «Мне тепло будет
под выскирем». Волог., Смирнов.
Под выскирями часто медведи
устраивают себе берлогу. Волог.
Костром. Едут [поп и работник]
волоком, увидали выскирь, а сквозь
мох месяц светит. Вят. Екате-
ринб., Перм. Пери. Лесину выво-
ротит с корнем ветром, выворо-
ченное дерево — корень кверху — вы-
скирь называется. Свердл.

2. Колода в лесу. Кадн. Волог.,
1883—1889. || «Углубление под кор-
нем дерева, вырванного с корнем
грозою». Тотем. Волог., Андреев.
Волог., 1898.

2. ВйСКИрЬ, я, м. 1. Метка
на коже животного: вырез на ухе,
клеймо, тавро. Даль [без указ,
места]. Вят., 1892. Добрян., Охан.
Перм. Клеймо, выскиръ ставят.
Сухолож. Свердл.

2. Клок одежды на месте раз-
рыва ее, обтрепанные края одежды;
бахрома. Вот выскирь болтается
у платья. Свердл. Вот беспутный:
опять выскиръ торчит. Камен.
Свердл., 1964.
" 3. Бранно. Ленивый человек.
Добрян. Перм., 1930. А Горбу-
лин — чистый наш выскирь узкогла-
зый. Барнаул. Том.

3. Вйгскирь. Кладбище, на
котором хоронят старообрядцев.
Кадн. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

ВЫСКИРЬЯ, и, ас. [удар.?].
То же, что выскорь (в 1-м'знач.).
Арх., Волог., Киров., Новг.,
Горьк., Мурзаевы, 1959.

ВыСКИТЬ, и, ж. Дерево, упав-
шее через ручей или какое-либо
топкое место в болоте и служащее

для перехода через такие места.
Р. Свирь Олон., 1885—1898.

ВЙСКОДЪ, и, ж. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). В лад.,
1872.

Вйекодъе, я, ср., собир.
Обнажившиеся корни большого
дерева. «Близ Валдая находится
озеро, получившее (по рассказам
жителей) название Выскодья от
падения в него подмытых в кор-
нях (в выскодъе) нескольких де-
рев, находившихся на берегу озера».
Валд. Новг., Пардалоцкий, 1855.
В лад.

Вйекорд, а, м. То 'же, что
выскорь (в 1-м знач.). Волог.,
Даль. Новг.

Вйекордь, и, ж. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Волог.,
Даль. Арх., Новг.

Вйскорица, ы, ас. 1. «Малень-
кая, плохонькая, выскочка». Ишъ
кака выскорица. Юрьев. В лад.,
Чернышев, 1910.

2. Бойкая, разбитная жен-
щина. Выскорица какая. Юрьев.
Влад., 1910.

3. Пренебреж. Дрянной человек
маленького роста. Кака выскорица,
человек еще называется! Юрьев.
Влад., 1910.

ВйекорНИК, а, ж. То же, что
выскорь (в 3-м знач.). Вереха [без
указ, места], 1898.

Выскорнйг, а, м. Корни де-
ревьев, которые крестьяне выкор-
чевывают при подготовке пашни
из-под леса. Луж. Петерб., Срез-
невская.

Выскорняк, а, м. [удар.?].
1. То же, что выскорь (в 1-м знач.).
Арх., Волог., Новг., Урал., 1898.

2. То же, что выскорняг. Луж.
Петерб., Срезневская.

ВйСОКОрОДЬ, и, ж. То же,
что выскорь (в 1-м знач.). Опечен.
Новг., Шольск. Волог., 1920.
Новг.

Вйокорь, и, ас. 1. Выворочен-
ное с корнем дерево или деревья;
бурелом, ветровал. Ше-нк. Арх.,
1846. Выскорь — дерево упало. Арх.
Беломор., Вят., Киров., Волог.,
Новг., Горьк., Перм., Тобол. Де-
рево с корнем и с землей выворо-
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mum, вот и выскорь. Свердл. Енис.,
Амур.

2. «Пень, вырванный из земли
бурей». Арх., Буслаев. •» Ель или
пихта, вывороченная с корнем бу-
рей. «Корни такого дерева с за-
севшею между ними землей обра-
зуют щит». Тобол., Маляревский,
1917. || «Лесной завал из деревьев,
вырванных бурею». Шенк., Пинеж.
Арх., Вят.

3. Густой, высокий, тонкий лес.
Вереха [без указ, места], 1898.

Вйекорье, я, ср. I. То же,
что выскорь (в 1-м знач.). Арх.,
Даль. Волог., Новг., Урал.

2. Остатки после трепания ко-
нопляной кудели. Старик до норы
добежал — хоп в нору. Коробыня
нору выскорью заткнул. Тавд.
Свердл., Ончуков, 1926.

Вйекоть, и, ж. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Покр.Влад.,
1817. Влад.

ВйСКОЧИТЪ. См. В ы с к а к и -
в а т ь .

1. Вйекочка, и, м. к ж. 1. в ы-
с к о ч к а . «Так называют кре-
стьяне тех из своих собратов, ко-
торые, не отслужив еще обществу
ни в какой выборной обязанности,
много и смело говорят на мирских
сходках, — за что, под влиянием
мироедов, на них нередко навали-
вают какую-нибудь тяжелую вы-
борную повинность». Холмог.,
Пинеж. Арх., Лодвысоцкий, 1885.

2. М. Первый вынутый жребий
при дележе сенокосов. Никол.
Волог., 1899.

3. Поучительный опыт, научение
горьким опытом. Дали мы вчера
выскочку нашему гуляке, так на-
тешился работою, что потом на-
век памятно будет. Холмог. Арх.,
1907.

4. В ы с к о ч к о й играть. На
беседках игра девушек и парней.
Они становятся в круг и передают
друг другу кольцо: девушка —
парню, которому желает, парень —
девушке, тоже по выбору. При пе-
редаче кольца говорится: «Вы-
скочка, выскочи!» Тот, к кому
обращаются, выскакивает из круга
и получает (кольцо). Вят., 1903. ||

Участник игры в выскочку. На
беседках девушки и парни играют
в кольцо, становясь в круг и пе-
редавая его друг другу по выбору.
«При передаче кольца говорится:
„Выскочка, выскочи!" Тот, К кому
обращаются, выскакивает из круга
и получает (кольцо)». Вят., Зеле-
нин, 1903.

2. Вйскочка, и, ж. Пригорок.
Олон., 1885—1898.

Выекра, ы, ж. [удар.?]. То же,
что выскорь (в 1-м знач.). Кирил.
Новг., 1897.

Вйекреб, а, м. Счет белоры-
бицы на Днепре — 2000 штук. «По
реке Днепр», Наумов, 1874.

Вйекребать, с к р е б у , с к р е -
б е ш ь , сое., перех. Выскрести.
Выскребать квашню. Йонав.
Лит. ССР. Надо начёвку выскре-
бать и квашню. Прейл. Латв. ССР.,
1963.

ВЙСКребыш, а, м. 1. Ма-
ленький хлебец из остатков теста.
Свежий хлеб начинают есть с вы-
скребыша. Йонав. Лит. ССР. Надо
собаке отдать этот выскребыш.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

2. Остаток, последняя часть чего-
либо. Сена у меня выскребыш по-
следний. Йонав. Лит. ССР, 1963.

3. Тот, кто родился в семье по-
следним; последыш. Савка большак,
а Шурик выскребыш. Прейл.
Латв. ССР. А это мой выскребыш.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Вйскредь, и, ж. 1. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Тотем.
Волог., 1883—1889. Олон.
4 2. Осыпь на берегу, с которой
сорвались деревья. Тотем. Волог.,
1883—1889. Волог.

Выскриб, а, м. [удар.?].
То же, что выскреб. «При про-
даже на Днепре с заводов рыбо-
ловных белая рыба считается голо-
вами. Рыба по величине подраз-
деляется на шесть голов, имеющих
следующие названия: кромень —
от 100 до 500 рыб,. . выскриб —
в 2000 . .В голове весу от 18 до 20
пудов». Бурнашев, 1843—1844.

Выекрипеть, п и т , сов., пе-
рех. [удар.?]. Проскрипеть, издать
скрипящий звук. Втыкают кол
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в снег и вертят. Слышно — выскри-
пит имя (гаданье). Костром., 1927.

ВЙСКрОВать, несов., перех.
Особым образом с обмолоченного
хлеба сметать колоски. Валд. Новг.,
Доброписцева.

Выекрйпливать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. В ы с к р ы п л и -
в а т ь в скрипку. Играть на скрипке.
А сам всё во скрыпку выскрыпли-
вает, а в балалайку выигрывает.
Петрозав. Олон., Ончуков, 1908.

Выекубатъ, а ю , а ешь,
несов.; вйскубать, аю, а ешь и
выскубти, б у, б и ш ь , сов.; перех.
1. Вырывать, выдирать, выщипы-
вать (волосы, перья и т. п.); вы-
дергивать что-либо. Ворон., Орл.,
Даль. Коршун так и выскуб перья
клок. Курск. Чисто выскубай [ку-
рицу], чтоб ни перышка не оста-
лось. Йонав. Лит. ССР. Курицу
надо вйскубать. Выскубай хорошо.
Прейл. Латв. ССР. Лук никак не
вйскубать. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
А где гора? Цветам заросла. А где
цветы? Цевки выскубали. Новозыбк.
Брян. [| В ы с к у б т и, сов. Надрать
чуб. Ворон., Орл., Даль.

2. Отмывать, очищать. Посуду на
берегу долго выскубала. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

Вйекубать. См. В ы с к у -
б а т ь.

Вйекубти. См. В ы с к у-
б а ть.

ВЙШКУЛИТЪ, л ю , л и ш ь , сое.,
перех. Выпросить плаксивым го-
лосом. Мещов. Калуж., 1916. —
Ух, Колька, какие у тебя саночки
хорошие! Это вы ему, Егоровна,
на рынке купили? — Да вот, выску-
лил! Белявская [без указ, места],
1934.

ВЫСКЙФНИК, а, м. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Верхот.
Перм., 1899.

— Доп. «В названиях частей
леса». Кирил. Новг., Шатунов,
1898.

Выекырня, и, ж. [удар.?].
То же, что выскорь (в 1-м знач.).
«Вывороченное с корнем дерево.
Обнажает под корнями песок (ку-
пание тетеревиных птиц) или со-
здает ванны, наполненные водой;

водопои и купание; бурелом».
Волог., Горьк., Арх., Киров.,
Новг., Мурзаевы, 1959.

Вйекырь, и, м. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Кирил.
Новг., 1897. Волог.

— Доп. «В названиях частей
леса». Кирил. Новг., Шатунов,
1898.

Вйелавитьея, в л ю с ъ ,
в и ш ь с я, сов. Рассказать или
пропеть о своих подвигах. «Вы-
славляться было в обычае перед
боем». Приехало девять братцев,
в поле поединщиков; аще- ездят

\тот наперед да другой наперед;
тому-то надо выславиться, да дру-
гому надо выславитъся. Олон.,
Рыбников, 1861.

Вйселанец, нца, м. Человек,
высланный откуда-либо, сосланаый
куда-либо. Сын стал рассказывать
о высланцах в Псковскую губернию
из Питера. Пек., 1908.

ВйеланНИК, а, м. То же, что
высланец. Высланники были в Кой-
насе, в Юромы-то Ворошилов жил.
Лешук. Арх., 1949. Арх.

Выелёдывать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Выспрашивать, до-
прашивать. Пример. Арх., 1939—
1941.

Вйолепить, п и ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ослепить совсем
или всех. Даль [без указ, места],
о (Что, эк) тебе в ы с л е п и л о
(глаза, талы и т. п). Бранно. Эк
тебе талы выслепило, не видишь.
Даль [без указ, места]. Выслепило
тебе? — ослеп ты, что ли? Чтоб
тебе выслепило! — чтоб ты ослеп!
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1893. Старый враг, тебя высле-
пило! Я на печке спала, я на вой-
лочке, к стенке лицом, к тебе
ребрышком. Дон., Соболевский.
оо Знать, еще не всех чертей вй-
с л спи л. Все еще пьет, опять при-
нялся пить. Даль [без указ,
места].

ВИС ЛИЗНУТЬ, ну, н е ш ь ,
сов., неперех. Выскользнуть. Йонав.
Лит. ССР, 1961. Рыба выслизнула
с рук. Йонав. Лит. ССР. Ментус
слизкий, тянула его, а он с рук
выслизнул, Прейл. Латв. ССР. За-
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вяжи в бумагу, чтоб не выслизнула
с рук. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

ВЙССЛОВЪ, и, ж. Высказанное
опрометчиво какое-нибудь лишнее
слово или выражение, которого
не следовало говорить. Арх.,
Даль.

Вйгеловье, я, ср. То же, что
высловь. Арх., Даль.

ВЙСЛуга, и, ж. Фолък. За-
слуга. Выпей-ка наших напиточков
сладкиих. . за ту за выслугу вели-
кую, что оценила мои черные ко-
рабли. Пудож. Олон., Рыбников,
1861. Олон. Как сонного-то губить,
так ровно мертвого, то не честь
будет хвала да молодецкая, а не
выслуга будет да богатырская.
Арх., Ончуков. За твою было ве-
ликую за выслугу назвала тебя бы
я нунь батюшкам. Арх., Гильфер-
динг. Терок. Кольск. Когда до-
плыли до середины реки, собака и
говорит кошке: «Ты на мне едешь,
а к хозяину с выслугой ты при-
дешь!» Вят., Зеленин. Слов. Акад.
1951 [с пометой «устар. и обл.»].

Вис лужить ся, ж у с ь,
ж и т ь с я , сое. Отслужить поло-
женный срок. Выслужится, ко мне
и едет. Вилегод. Арх., 1957—
1958.

Выелухать. См. В ы с л у ж и -
в а т ь .

Выслуживать, а ю, а е ш ь ,
несов.; вйслухать, а ю , а е ш ь ,
сов.; перех. 1. Выслушивать, слу-
шать, хорошо слышать. Глухой не
выслухает, так выдумает. Обоян.
Курск., 1856. Курск., Морш. Тамб.,
Ряз., Сарат., Пек., Волх. Ленингр.
Уж он все эти речи-то выслухивал.
Арх., Григорьев. Выслухай ты его
до конца. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР. Выелухать ион выслу-
хал, а вот помочь никто не мо-
жет. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Сов. Выяснить, добиться яс-
ности. Выслухай доподлинно, как
и что, ничего мне не понять.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

Выслушать, аю, а е ш ь ,
несов.,'перех. Выслушивать. Буш-
коми конь всю Росею выслушает.
Смол,, 1914.

Выслушивать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Прислушиваться.
Пример. Арх., 1939—1941.

ВЫСЛЯДЬ, и, м. Высокий, ху-
дой человек. Чердын. Перм.,
1930.

Выемактыватъ, аю, а е ш ь ,
несов.; высмоктать, аю, а ешь,
сое.; перех. Высасывать, вытяги-
вать из чего-либо сок губами и
языком. Высмоктай косточку. Даль
[без указ, места]. Кубан., 1905—
1921. || Выпивать все до конца. Вы-
смоктал всю бутылку (водки). Пек.,
Смол. Смол., 1902—1904.

Высматриваться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. Глядеть на кого-,
что-либо. Ох ты, девичья душа, не
давай высматриваться ни князю,
ни боярину. Вельск. Волог., 1862.

Выемекать. См. В ы с м ё к и -
в а ть.

Выембкивать, аю, а е ш ь ,
несов.; высмекать, аю, а е ш ь ,
сов.; перех. Высматривать, внима-
тельно разглядывать кого-, что-
либо. Выбирайте-тко мне поедин-
щика ехать во далечо чисто поле,
нам сила считать, полки высме-
кать. Вывести перед сметой на
золот стол. Онеж. Арх., Гильфер-
динг. Имея на возрасте сына, кре-
стьянин спозаранку высмёкивает
ему невесту. Красноуфим. Перм.

Выеме ливаться, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов. 1. Храбриться;
хвастаться. Он всегда высмёли-
вается, а где надо, так и нет.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

2. Осмеливаться. А чего ты не
высмёливаешься сказать, когда надо?
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

ВЫСМОГНУТЬ, ну, н е ш ь , сое.,
перех. Выдернуть, вытащить. Надо
высмогнуть оборы из лаптей. Смол.,
1914.

Выемоктатъ. См. В ы с м а к -
т ы в а т ь.

ВЫСМОЛИТЬ, лю, л и ш ь , сое.,
перех. В ы с м о л и т ь ворота. «Об-
мазать наружную сторону ворот
смолой или дегтем; делают это
обычно ночью, чтобы проходящие
заметили утром это прежде, чем
хозяева дома успели бы привести
ворота в порядок. Высмоленные во-
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рота — знак того, что в доме этом
есть женщина, ведущая себя как
непотребная». Смотрите. ., дожде-
тесь, что вам ворота высмолят. .,
это — последнее дело. Тобол., Ива-
новский, 1911—1920.

Вйемонуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Вытрепать (лен). Высмонем
всю косицу, одна куделя останется.
Пинеж. Арх., 1961.

Вйеморкатъ, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Высморкаться. Никак вы-
сморкать не могу. Барнаул. Том.,
1929—1935.

Вйеморкнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех, и неперех. 1. Перех.
Помочь кому-либо высморкаться.
Ребенка высморкни. Барнаул. Том.,
1929—1935.

2. Неперех. Высморкаться. Бар-
наул. Том., 1929—1935.

Выемотр, а, м. Определенное
время для осмотра ловушек, капка-
нов и т. п. на зверей. Меньшов
[без указ, места], 1861.

ВыемотрАтьея, я ю с ь,
я е ш ь с я, ненов. «Видеть что-либо;
глядеть на что-либо». И на конику
выхваляется, лист бумаги вы-
смотрлется, что в тэй бумаге на-
писано (песня). Смол., Доброволь-
ский, 1914.

ВыениТИТЬ, т и ш ь , сов.,
перех. Вымочить, промочить. Вйсни-
тило—вымочило дождем. Черепов.
Новг., 1900. Пока ехали, еыснитило
дождем насквозь. Новг.

Вйсобачить, чу, ч и ш ь , сов.,
перех. Выругать, облаять кого-либо.
Уж я его на все лады высобачила,
будет век помнить. Ужо Натаха
тебя высобачит, пошто в ейный го-
рох залез. Онеж. КАССР, 1933.
- Выеовка, и, м. и ж. Выскочка.
Охан. Перм., 1930. Ср. Урал.

Высогбръе, я, ср. Возвышен-
ность, высокое место. Онеж. КАССР,
1933.

Выеожары, мн. [удар.?]. Со-
звездие [какое?]. Ряз., 1896.

Высоканеко, нареч. Очень
высоко. В подполье высоканско.
Волхов. Ленингр., 1938—1941.

Выоокарник, а, м., собир.
То же, что высокарь. Даль [без
указ, места].

Высокарь, я, м., собир. Тон-
кий высокий лес самой густой или
частой посадки. Даль [без указ.
места].

Выеокатный, а я, ое. Высоко-
мерный, заносчивый. Такой высо-
катный, и разговаривать не хотит.
Барнаул. Том., 1929—1935.

ВыеОКёНЬКО, нареч. Ласк.
Высоконько, Естолъ они (пироги)
поднялись) высокенько! Естолъ они
широкенъки. Мезен. Арх., 18961 Жа-
воронок, жаворонок, вот твой брат,
лети высокенько (песня при закли-
нании весны). Кал уж., Борщов.

Выебкий, а я, о е. В сочета-
ниях. « - В ы с о к и й боярин. Один
из главных участников и распоря-
дителей свадебного обряда, выбран-
ный из родственников жениха.
Возле жениха сидит через сваху вы-
сокий — большой боярин. Туган.
Том., 1964. о В ы с 6 к а я дичина.
«Охотники причисляют к сему сорту
оленей, лосей и серн или диких
коз». Бурнашев [без указ, места],
1843. о В ы с о к а я на ногах. Она
высокая на ногах — она высокая
ростом. Волог., 1901.

ВысбКО, нареч. В сочетаниях.
о В ы с б к о в озеро. Далеко от бе-
рега. Пек., 1912—1914. о В ы с о к о
заскочил. «Довольно часто. . сва-
тает и берет [замуж] бедняк у за-
житочного, если у него „плохой,

i немудристый товар" и не боится, что
„высоко заскочил"». Красноуфим.
Перм., Гладких, 1913. о В ы с о к о
спать. Примета: Высоко спать —
богатым будешь, низко — бедным.
Болх. Орл., Кондратьева, о В ы-
с о к б в столах (посадить). На по-
четном месте. Пример. Арх., 1939—
1941.

Выеоколёпный, а я, о е. Над-
менный, высокомерный. Охан.
Перм., 1930.

Выооколнышко, а, ср. Пар-
ное слово в детской припевке:
солнышко-высоко инышко, не пеки
взарекой, пеки к нам под окном,
у нас пироги с толокном. Онеж.
КАССР, 1933.

Выеоконбеый, а я, ое. Гор-
дый, недоступный, самолюбивый.
Пошех. Ярое л., 1849. Яросл.
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Выеоконравный, а я, о е.
Высокомерный, заносчивый. Не под-
ступись к ему, такой карактер
высоконравный. Терек. Арх., 1932.

Выеокорёзовый, а я, о е.
В ы с о к о р ё а о в а я коса. Коса,
высоко режущая траву, слишком
отлого посаженная. Том., Кемер.,
1959.

ВЫСОКбСИТЪ, с и ш ь , несов.,
перех. Быть заносчивым, смотреть
на других свысока. Гордяги, сами
себя высокбсят. Таборин. Свердл.,
1964. Идет, высокбсит: я — не я.
Верхот. Перм.

ВЫСОКО^М, а, м. Хитрец,
пройдоха. Опечен. Новг., Шольск.
Волог., 1920. о Вы с о к о у м скрозь-
донный. Хитрец, пройдоха. Иногда
иронически по отношению к пере-
мудрившему человеку. Эх ты, вы-
сокоум скрозьдонный! Опечен. Новг.,
Шольск. Волог., 1920.

ВЫСОКОУМНЫЙ, а я, ое. Гор-
дый. Дмитров. Орл., 1905.

ВЫСОКОХОНЬКО, нареч. Очень
высоко. Полети, моя каленая
стрела, Высоком-то высокохонько,
Далеком-то далекохонъко. Терек.,
Соболевский. Соловушек, вольна
птатечка, горемычная кукушечка/
Ты возвейся высокохонько, полети-ка
дагекохонько. Сарат., Соболевский.

Высокбшенький, а я, о е.
Очень высокий. Дайте вы мне су-
противную, чтобы стаником она
была ровнешенька, ростом была
высокбшенъка. Онеж. Арх., Гиль-
фердинг, 1873. Стояла нова ба-
шенька Высоким-то высокбшенъка.
Волог., Соболевский.

ВЫСОКбШвНЪКО, нареч. Очень
высоко. Не летай, сокол, высокб-
шенько (песня). Ставроп. Самар.,
Матер. Срезневского. Не полуночная
звезда восходила, высокошенько взо-
шла (песня). Орл., Киреевский.

Высок^ха, и, ж. Высокая, рос-
лая женщина. Даль [без указ,
места].

Выеок^тпа, и, м. и ж. Очень
рослый, высокий человек. Даль
[без указ, места].

ВЫСОК^ЩИЙ, а я, ее. Очень
высокий. Молог. Яросл., 1886.
Холмог. Арх., Пудож. Олон.

Высокйнный, а я, ое. То же,
что высокущий. Холмог. Арх.,
1907.

Выеолка, и, ж. Соль, уже быв-
шая в употреблении. Терек., 1905—
1921.

Выеолопить, п и ш ь , сов.,
перех. В ы с о л о п и т ь язык. Вы-
сунуть язык. Южн., Зап., Даль.

Выеолоща, и, м. и ж. Лакомка,
сладкоежка, разборчивый в еде
человек. Даль [без указ, места].

ВЫСОЛЬв, я, ср. Осиновая зола,
идущая на производство поташа.
Арх., Даль.

ВЫСОНЬ, и, ж. Высота [?]. Там
избёнки стоят, дак экая высонъ.
Котлас. Арх., Меркурьев, 1957
[с вопросом].

Высопать, аю, а е ш ь , сов.,
перех. 1. Высосать, вытянуть хобо-
том, ртом. Комар высопал кровь.
Вят., 1907.

2. Выманить, выпросить. Высопал
у парня все деньги. Вят., 1907.

Выверить, рю, р и ш ь , сов.,
перех. 1. «Освободить засоренную
бечеву». Ладож. Петерб., Кедров,
1899.

2. Вытеснить, вытолкнуть. Дер-
жись крепче в толпе, а то высорят.
Перм., Волегов.

Выеорочить, ч у, ч и ш ь , сов.,
перех. оо Высорочить бельма. Выта-
ращить глаза. Бельма высорочила.
Яросл., 1926.

Выеорчить, ч у, ч и ш ь , сов,,
перех. Вытаращить глаза. Яросл.,
1896.

ВЫСОСОК, с к а , м. Теленок,
питающийся исключительно моло-
ком матери. «Высосок — это теленок,
питающийся исключительно моло-
ком матери; переведенный на друт
гую пищу, он уже называется мя-
кинник». Опар., Мураш. Киров.,
Андреев, 1940.

ВЫСОТ&, и, ж. Гордость. С вы-
соты небольшой умолот (посло-
вица). Смол. Смол., 1905—1921.
— Доп. Сходиться ль под небесной
высотой или под девичьей красотой —
образное выражение, обозначаю-
щее: сводить ли молодых на улице
под открытым небом или в хате.
Вельск. Смол., 1914.
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Высотйна, ы и выеотина,
и, ж. Высота. <= В ы с о т й н а .
Во лог., 1822. Капая у него высотйна
в дому — страх. Волог. ° В ы с о -
т й н а . Кадн. Волог., 1958. Волог.,
Охан. Перм.

ВЫСОТбМ, нареч. Настороже,
начеку.-Дерзки ухо высотам. Торой.
Калин., 1960.

Выебтчина, ы, ж., собир.
Жители но высокому берегу Волги.
Рыб. Яросл., 1907.

ВЙСОХ, а, м. Прорубь, через
которую рыбаки вытаскивают невод.
Новг., Даль. Когда атаманы со-
шлись, пекаря пробили высох (про-
рубь, аршина в два в длину и чет-
верти в три шириной). Новг. Нсвг.

Высбха, и, ж. То же, что высох.
Новг., 1849.

Выебчек, ч к а, ч к о. Краткое
прилагательное, употребляющееся
обычно в сочетании со словами
«столь» и «естоль» и сопровождае-
мое жестами для указания на раз-
меры предметов. Вот такой высоты.
Вот столь высбчек толъкё. Ну,
а сколь высдчек-от он. Верхот.
Перм., 1964.

ВыеочбНЬКИЙ, а я, ое;
ч ё н е к , ч ё н ь к а , о. Ласк. Высо-
кий. У ворот конопелька Тонка
высочёнька (величальн. песня).
Болх. Орл., 1913—1917.

Выеочйна, ы, ж. Большая вы-
сота. Вот так высочйна/ (о дереве).
Пек., Смол. Смол., 1902—1904.

ВйСОЧКатъ, аю, а е ш ь , сов.,
перех. Выпросить, выклянчить что-
нибудь у кого-либо. Арх., Даль. —
Ср. В ы с а ч к а т ь .

ВЫОП, а, м. Наносный малень-
кий остров, песчаная отмель. Мур-
заевы [без указ, места], 1959.

ВЙСпа, ы, ж. Остров. Мы пере-
плывали на выспу и там загорали.
Пароход шел, и на выспу зашел,
и давай кричать. Йонав. Лит. ССР,
1963.

Выепанный, а я, о е. Выспав-
шийся. Юрьев. Влад., 1905—1921.

Вйепатъ. См. 2. В ы с ы п а т ь .
Выспевать, аю, а е ш ь , несов.;

вйспеть, ею, е е ш ь , сое.; перех.
и неперех. 1. Перех. В ы с п е в а т ь
чубуки. В виноградарстве И вино-

делии — срезать побеги на второй
год после посадки. Дон., Бурнашев.

2. Сов., неперех. Выстояться,
стать готовой (о бане). Баня уж
выспела. Ново-Лялин. Свердл., 1964.

3. Неперех. Белка в ы с п е л а .
«Шерсть-ее получила лучшую ость
и приняла серый или так называе-
мый бусовый цвет» (о белке). Арх.,
Подвысоцкий, 1885.

4. Делать что-либо своевременно.
Вы уж выспеваете, в то время когда
мы говорим. Гарин. Свердл., 1964.

Выеперь, и, ж. [удар.?]. Пло-
ское, гладкое место . под стеблем
у хвойного дерева. Том., 1864.

Вйспеть. См. В ы с п е в а т ь .
Высплбх, нареч. Нечаянно,

неожиданно. Высплбх подошег.
Волог., Грязов. Волог., 1898.
•» Круто, внезапно. Черепов. Волог.,
1965.

Вйеповедатъ, аю, а е ш ь ,
сов., перех. Пробрать, выбранить,
сделать строгий выговор, упрекнуть.
Иван славно высповедал свою ба-
трачку. Мужик жонку высповедал,
ти не ходила она к чужому дружку.
Смол., 1914.

Выеповыизобихбдитъ,
д и ш ь , сов., перех. Тщательно вы-
чистить, вымыть, привести в поря-
док. Надо избушку высповыизобихо-
дить. Охан. Перм., 1930.

Выспбд, нареч. Вниз. Страм
идет выспод, потом орех остается
внизу, а мусор кверху. Колпаш.
Том., 1964. Бабка по десять снопов,
головами выспод. Каргасок. Том.

ВыСПОДё, нареч. Внизу.
Соликам. Перм., 1898. Высподё
земля сухая. Высподё пояски, а. спе-
реди пуговицы и воротник. Высподё
юбка разна быват. Том.

ВЫСПОДЙ, нареч. То же, что
высподе. Том., Даль. Высподй она
лежала, даже не подступишься.
Этот нырок высподй. Том.

Выспбдка, и, ж. Рукавица,
(обычно вязаная), на которую на-
дета кожаная рукавица (верхонка)
или рукавица из собачьего меха
шерстью вверх (мохнатка). Выс-
пбдки-то не поддернул под верхонки,
думал тепло будет. Ох, эти мох-
натки теплые, еще поддерни вые-
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пддки, как в печке руки-то. Кирен.
Иркут., 1960.

ВыепбДНИЙ, я я, ее. Нижний,
исподний. Сеть: одна верхня те-
тива, выспбдней нету. Параб. Том.,
1964.

ВЫСПОДНЯХ, нареч. То же, что
высподе. ВысподнАх корень. Параб.
Том., 1964.

ВыСПбДЬ, нареч. То же, что
выспод. Перевернем дном выспбдь.
Раньше делали катушку, катались
на салазках. Сядешь выспбдъ, девки
на колени — и катаются. Мы уж те-
перь выспбдь смотрим. Том., 1964.

ВЙСПОрИТЬ, р и т , сов., неперех.
Оказаться достаточным, хватить.
Овса у нас маловато, не знаю, вы-
спорит ли до нового. Даль [без
указ, места].

ВЫСПравдашно, нареч. Вза-
правду, действительно. Корсун.
Симб., 1897.

Выспрь, я, м. У раскольни-
ков — название табака. Обоян.
Курск., 1854.

— Название взято из послания
апостола Павла к евреям, гл. 12
ст. 15: «Да некий корень горести
выспрь прозябай пакости сотворит
и тем осквернятся мнози».

Вйспырь, я, м. То же, что
выскорь (в 1-м знач.). Кирил. Новг.,
1897.

Выепятка, и, ж. Пятка ноги;
каблук сапога, башмака. Курск.,
1850. Брян. Орл.

ВЫСПЯТОК, т к а, м. Удар но-
гой, носком или каблуком сапога.
Попало раза два выспятком в бок.
Курск.," 1947—1953. Брян.

ВЫСПЯТОЧКИ, мн.Ласк. Пятки,
каблуки. С сенец гостя на выспя-
точках катят, с двора гостя как
метелочкой метут (цесня). Смол.,
1914. Курск.

ВьшрОЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , сое.,
перех. Сделать что-либо к сроку.
Высрочить вещь. Вят., Даль.

Вйерочитьея, ч и т с я , сов.
О билете, паспорте и т. п .—про-
срочиться, выйти сроку. Вят., Даль.

ВъхССать, сов., перех. Высосать.
Сейчас подкатили сороковку бочку,
напоили медведя, он одним духом
ее вйссал и сделался пьяный. Во лог.,

1883—1889. Всю кровь выссали.
Курск.

Вйетав, а, м. Восход (солнца).
Арх., Олон., Даль. На заре было
на утренней, на выставе красна
солнышка (песня). Олон.

Выетаванъе, я, ср. Восход
(солнца). До исход зари да ранне-
утренней, До выставанья да красна
солнышка Да и будила-то Добрыню
родна матушка. Онеж. Арх., Гиль-
фердинг.

Выетаваньеце, а, ср. Ласк.
Восход (солнца). Изпоранному было
по утрышку до белого свету рас-
ставаньеца До красна солнца выста-
ванъеца. Олон., Барсов.

Выставить, несов.; выстать,
с т а н у , с т а н е ш ь , сов.; неперех.
1. Вставать. Выставил Илья на
резвы ноги, отворял ворота широ-
кие и пускал калик к себе в дом
(былина). Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Сам же с плащаницы тут не
выстанет. Арх., Гильфердинг.
Пойдем же рвать репку. — Я вы-
статъ не смею. Ленингр.

2. Подниматься (вверх). Btkcmamb
в гору, в мачту. Арх., Олон., 1847.
Выстать на гору вправо будет до-
рога. Туда не встать тебе, ноги
поднимут. Вытегор., Пудож. Олон.
Вот старший мальчик выстал на
ель, посмотрел — флаг черный.
Лодейноп. Ленингр., Ончуков.

3. Всходить, подниматься (о солн-
це, туче). Из-за лесу, лесу темного
выставила туча темная, Петрозав.
Олон., Рыбников. Когда солнце вы-
станет, в поле росу высушит (песня).
Петрозав. Олон. Из-за лесу, из-за
лесу, из-за лесу из-за гор выставила,
выставила, выставила туча гром
(песня). Онеж. КАССР. || Подни-
маться (о волне). Скинет на волну,
что на гору хорошу, стеной волна
над бортом высоко выстанет али
сбросит. Арх., 1898.

4. Вставать, пробуждаться от сна.
Выстали отец с матерью от креп-
кого сна. Олон., Рыбников. До пе-
туха выстатъ. Кем. Арх. Ото сна
выстать. Онеж. КАССР. Разбойники
выспались да и выстали. Ленингр.,
Ончуков. Ольга выстала. Новг.
Яросл.
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5. Всплывать, появляться из
воды. А нырнул тут Добрыня во
Пучай-реку, выставил-то Добрыня
у крутого желта бережка (былина).
Веломор. Арх., Марков, 1899. Санко
стрелял по нерпе. Попал или нет,
кто его знает, но только нерпа
больше не выстала. Может быть,
она утонула. Арх. Скакали они во
море под корабль, выставили на дру-
гом боку (песня). Арх.

6. Появляться. Зверя в тот год
выстало у нашего берега несосвети-
мая сила. Помор. Арх., 1885.

7. Выходить наружу, обозна-
чаться, проявляться. Оспин-то,
оспин выстало у ребенка по лицу и
по телу. Тихв. Новг., 1858.

8. Приходить. Тетушка Хавронья
выстала с подворья. Повен. Олон.,
1928.

9. Вставать на видное место; вы-
ходить вперед. Шенк. Арх., 1898.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.

10. Выглядывать из-за чего-либо,
заглядывать через что-либо. Холмог.
Арх., 1907.

11. Выходить откуда-либо, из-за
чего-либо. Выстала вон. Яросл.,
1918—1924.

12. Воспитываться, вырастать.
Я не встану, не выстану без кор-
мильца без батюшки (песня). Никол.
Волог., Матер. Срезневского.

Выставить. См. В ы с т а в -
л я т ь .

Вйетавитъея. См. в ы с т а в-
л^й т ь с я.

1. Вйотавка, и, ж. 1. Дать
в ы с т а в к у . Прогнать, выгнать,
выставить откуда-нибудь. Мы
своим-то супостаткам скоро вы-
ставку дадим (частушка). Ростов.
Твер., Пек., Ленингр., 1902—1904.
Это малъцы нам не мальцы, мы на
них и не глядим. Как придут дру-
гие малъцы, этим выставку дадим
(частушка). Пек. Дай ему выставку
хорошую. Олов. Из училища-то ему
выставку задали. Буйск. Костром.
Мещов. Калу/к.

2. Ярмарка; собрание увесели-
тельного характера. Родненький
батюшка, прости, гулять на вы-
ставку пусти (частушка). Пек. Пек.,
1902—1904.

3. Шатер, палатка, где продается
вино во время ярмарки, праздника
и т. п. Перм., Муллов.

4. В ы с т а в к а подвод. Поставка
подвод. Выставка подвод затрудни-
тельна в зимнее время. Терек.,
1897.

5. Подставка из доски, укреплен-
ная на козлах,—приспособление
у рабочего на спине для ношения
мешков с землей в верхние этажи
постройки. Ленингр., 1918.

6. Выставление самоловов для
ловли красной рыбы весной и
осенью. Иркут., Енис., 19Q4.

7. Выставить в ы с т а в к у . Уго-
щение, которое делает жених
для молодежи своей деревни. После
венчанья, когда молодые въезжают
в свою деревню, их встречают вы-
стрелами. Обычно празднует вся де-
ревня, так как им жених ставит.
выставку. Амур., 1913—1914. Пошех.-
Волод. Яросл., Черепов. Новг.

8. Работа с в ы с т а в к о й . «При
выгрузке или разгрузке товаров на
далекое расстояние от судна до
складочного места грузчиками прак-
тикуется иногда работа с так назы-
ваемой „выставкой", т. е. грузчики
разделяются на две партии, из
коих одна берет товар с судна и
доставляет его на заранее услов-
ленный пункт, а другая переносит
товар с этого последнего пункта
в складочное место». Волж., Не-
уструев, 1914.

9. Послать (приказчика) на в ы-
с т а в к у . «На камских пристанях
хлебными торговцами употребляется
выражение: „послать приказчика
на выставку", что значит послать
в ближайшее от пристани село при-
казчика для закупки хлеба. В еще
недавнее сравнительно время (и это
практиковалось не на одной Каме,
но также на бельских пристанях и
в Балакове) хлебные торговцы по-
сылали своих приказчиков поку-
пать хлеб у крестьян. Приказчики,
разбитные малые, встретив хлебный
обоз иногда на дороге, недалеко от
пристани, останавливали крестьян,
и каждый из них начинал зазывать
мужиков к своему хозяину, суля им
чуть не золотые горы. Место встречи
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приказчиков с везущими хлеб
крестьянами также называлось вы-
ставкой. После долгих пререканий
и брани приказчики, ни мало не
заботясь о согласии крестьян, бро-
сали жребий и делили крестьян
между собой. С „доставшегося" по
жребию мужика приказчик снимал
шапку, клал ее подмышку, брал
лошадь под узды и вел своего плен-
ника к хозяину. Приведенный таким
образом крестьянин угощался хлеб-
ным торговцем водкой и чаем, затем
уже начинали торговаться, причем
подвыпивший мужичек почти всегда
уступал хитрому кулаку и продавал
свой хлеб по весьма, сравнительно,
низкой цене». Камск., Волж., Неу-
струев, 1914.

10. Охотн. Жердина, на которую
насаживается чучело тетерева при
охоте с чучелами. Боров. Новг.,
1923—1929.

И. Тип однодверного поселения.
«Погост, хотя он в целом и пред-
ставляет собой многодворное посе-
ление, распадался обычно на целый
ряд однодворок (собственно «пого-
стов», «починков», «выставок» и пр.)
и исторически развивался, вероятно,
именно из однодверного типа. Дру-
гой архаический тип поселения —
слобода». Бломквист, 1956.

2. Выставка, и, ж. 1. Шелко-
вый лоскут, род наплечника у жен-
ской рубахи. Урал, казач., Даль.

2. Верхняя часть рубахи до пояса
(шьется из более тонкого холста, чем
нижняя). Керен. Пенз., 1923. Ценз.

Выставки, мн. Сельцо, хутор;
ряд изб. Мурзаевы [без указ, места],
1959. — Ср. В и с е л к и.

ВыетавлЙЛО, а, м. Вышибала.
Он там служит выставлялом.
Моск., Костром., 1905—1921.

Выставлять, я ю , я е ш ь ,
несов.; выставить, в л ю , в и ш ь ,
сов.; трех. 1. Сов. Вывихнуть.
Тобол., 1858. Хоть выставит ногу,
все равно работает. Том. Сиб.
С перепару вошь упала, руки-ноги
обломала, пальчик выставила
(частушка). Волог. Холмог. Арх.

2. В ы с т а в л я т ь зубы. Давать
отпор, не уступать старшим в споре.
Соликам, Перм., 1898,

3. В ы с т а в л я т ь место. Ста-
вить сети. Астрах., Даль.

4. В ы с т а в и т ь глаза. Вытара-
щить глаза. Посмотри, и он выста-
вил глаза-то свои. Орл., Сполохов.

5. Осмеивать, ругать, отчитывать;
оскорблять, клеветать. Холмог.
Арх., 1907. И всяко-то его выста-
вит. Шадр. Перм. Всяко выстав-
ляет сноху перед соседями. Как
сойдутся, пойдут выставлять друг
друга. Сл.-Турин. Свердл. Надейся
на них. Он от тебя к другой пой-
дет да тебя там всяко выставит.
Тобол. Уж она его всяко-всяко вы-
ставила, так расписала. Барнаул.
Том.

Выставляться, я ю с ь ,
я е ш ь с я, несов.', выставиться,
в л ю с ь , в и т ь с я , сов. Обра-
щать на себя внимание; ломаться.
Не выставляйся, я итак тебя знаю.
Кокчет. Акм., 1928.

Выетавушка, и, ж. Кадушка
с водой, выставляемая в сени.
Даль [без указ, места].

Выстаиваться, а ю с ь ,
а ешь с я, несов.', выстояться,
о ю с ь , о и ш ь с я , сов. 1. Перезре-
вать, долго простаивать на корню,
долго стоять несжатым (о хлебе).
Вся рожь выстоялась, совсем окро-
шилась. Вят., 1907.

2. Очищаться от дыма, угара
(о печи, бане). Перм., Муллов. Не
выстоялась еще баня-ma. Вят., 1903.
(Киров.). Выстоялась баня. Охан.
Перм. Баня выстоялась —в ней нет
дыма, сильного жара, угара и т. п.,
так что безопасно и удобно в ней
можно мыться. Тобол. Тобол., Ива-
новский, 1911. Краснояр.

3. Остывать, успокаиваться
(о человеке). Ишь ты, жарка
больно! Поди, выстойся (ответ на
угрозу). Красноуфим. Перм., 1898.

4. Устанавливаться на более или
менее продолжительное время (о по-
годе). Погода [хорошая] выстоялась.
Пек., Смол. Смол., 1903—1904.

Выставка, и, ж,. Рыба, стоя-
щая спокойно у берегов ночью.
Кадн., Сольвыч. Волог., 1883—
1889.

Выставки, мн. Остатки. А что
отрежет — то в роток, Что eo't-
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станки — то в платок (песня).
Смол., 1914.

Выстануть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Стать впереди всех, чтобы
все видели. Вишь выстанул как,
ровно и на диво. Волог., Баженов.
Волог., 1902.

Выстаранье, я, ср. Высвобо-
ждение, вызволение, выручка. За
выстаранье твое благодарствуем.
Север., Даль.

Выетарать. См. в ы с т а р ы-
в а ть.

Выстаратьея. См. в ы с т а-
р ы в а т ь с я .

Выетареть, ею, е е ш ь , сов.,
неперех. Состариться. Выстаревши
(об очень старом человеке).
Великолукск. Пек., 1952.

Выстаривать, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. То же, что выстары-
вать. Выстаривать кого от солдат-
ства. Арх., 1858.

Выетариться, рюсь, ришься,
сов. 1. Состариться. Выстарился,
як хрыч. Смол., 1905—1921. Баба
Варуша совсем выстариласъ, сто
лет. Новорж. Пек.

2. Потерять от старости разум.
Дед у их совсем выстарился, . ни-
чего не понимает. Смол., 1945.

Выстирывать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйстарать, а ю, а е ш ь , сов.;
перех. Выручать кого-либо в труд-
ных обстоятельствах; вызволять,
высвобождать. Они его выстирывают
ив замку (тюрьмы). Арх. Арх., Ми-
хайловский. Выстирывать кого от
солдатства. Арх., 1858. Север. Он
выстарал моего парня, а то бы
плохо было. Черепов. Волог. Про-
вожала (милого) семь полей, семь
полей. Рассказала семь горей, семь
горей. Одного-то горя не высказати,
Из солдат парня не выстарати.
Волог., Соболевский. Выстарай
меня [из съезжего дома], и я тебе
денег прощу [долг 15 р.]; ц он вы-
старал. Рыб. Яросл. || Доставать
что-либо с трудом, выхлопатывать.
Сказал, что выстараю, значит вы-
стараю. Волог., 1883—1889.

Выстирываться, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов.; вйстараться,
а ю с ь , а е ш ь с я , сов. Хлопотать
о ком-, чем-либо, стараться осво-

бодить кого-либо, помочь кому-
либо в трудных обстоятельствах.
Я выстарался, чтобы его отпустили.
Север., Даль.

Выетать. См. В ы с т а в и т ь .
Выетачйть, ч а ю , ч а е ш ь ,

несов.; выстачить, ч у, ч и ш ь , сов.;
перех. и неперех. Успеть сделать
или доставить к сроку, добыть,
сделать по заказу в срок; сделать
полностью. Что ты не выстачил
к сроку? Я выстачил. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Выстачил то-
вар к самой ярмарке. Каждый ме-
сяц обещали выстачатъ по возу
топлива. Курск. Ворон., Кочетов.
Дон.

Выстачить. См. В ы с т а ч а т ь .
Выетебать, а ю, а е ш ь , сов.,

перех. 1. Стегая хлыстом, кнутом
и т. п., выбить (глаз). Пастух вы-
стебал корове глаз кнутом. Курск.,
1904. Орл. Выстебал ему глаз.
Дубен. Тул."

2. Отстегать, отхлестать кого-
либо. Курск., 1935—1965. Тул. Один
раз выстебай хорошенько, так
больше не полезет, куда не надо.
Йонав. Лит. ССР. Соседка выстебала
девчонку, веревкой выстебала, а та
гвалту. Прейл. Латв. ССР. Высте-
батъ другой раз надо, хоть и жалко.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

3. Выколотить, выбить из чего-
либо пыль или грязь. Ты хоро-
шенко выстебай палъту, она грязная.
Йыгев. Тарт. Эст. ССР, 1963.

4. Выпить, выхлебать все до дна.
Выстебал все молоко. Дубен. Тул.,
1936. Курск.

Выстебнуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. То же, что выстебать (в 1-м
знач.). Пастух выстебнул корове
глаз кнутом. Курск., 1900—1902.
Тул.

Выетега [?], и, ж. Молодой
тонкий синий лед в пору ледостава.
Арх., Даль [с вопросом].

Выстегать, аю, а ешь, сов.,
перех. Пришить стежками, зашто-
пать. Заплату к катанцам высте-
гать. Пинеж. Арх., 1961.

Выстегнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Быстро выпрячь лошадь.
Охан. Перм., 1930. Мужичок же был
не промах: выстегнул ихнюю тройку
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лошадей, сел верхом и полетел.
Шадр. Перл.

Выетеживать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйстежить, ж у, ж и ш ь ,
сов.; перех. Прошивать стежками
(ткань, одеяло и т. п.); выстеги-
вать. Перм., 1856. Урал. Отдала
вйстежить одеялку. Барнаул. Том.

1. Вйстежить, ж у, ж и ш ь ,
сов., перех. Выстегать, высечь
прутом. Шенк. Арх., 1852. Коли
добром не слушат, вицей его вы-
стежи. Арх.

2. Вйстежить. См. В ы е т е -
ж и в а т ь .

Висте лить. См. 1. В ы с т и -
л а т ь . -4SB-.P

Вйетелиться, л ю с ь ,
л и ш ь с я, сов. Растянуться, упав
на пол. Дон., 1929. Зацепился за
ножку стола и выстелился на полу.
Она споткнулась через кота и вы-
стелилась на полу. Дон.

ВыСТвЛИще, а, ср. Место, на
котором стелят лен. Мещов. Калуж.,
1916.

Выстирывать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Выстирывать,стирать.
Пудож. Олон., 1915.

ВйСТИгатЬ. См. В ы с т и г а т ь .
ВыСТИГйть, а ю, а ешь, несов.;

выстигать, а ю , а е ш ь и выстичь,
сов.; перех. Настигать, догонять,
нагонять. Вост., Даль. Эта лошадь
всех выстигает. Слов. Акад. 1895.

1. Вйстигнуть, ну, н е ш ь ,
сое., перех. Настичь, догнать, на-
гнать. Вост., Даль.

2. ВЙСТИГНУТЬ, г н е т , сов.,
неперех. Вырасти (о растениях).
Мужик'стал сумовать: какой мне
хлеб сеять? И придумал посеять
репу. Выстигла та репа. Грайвор.
Курск., 1897.

1. Выстилать, а ю, а е ш ь , не-
сов.; висте лить, лю, л и ш ь , сое.;
перех. Расстилать (лен, снопы и
т. п. для просушки, вылеживания).
Сноха молодая! Пойдем ленок брать,
Ковыль выстилать. Орл., 1905.
Выстелить снопы надо. Ср. Урал.

2. Выстилать, а е т , несов.,
перех. В ы с т и л а т ь пот. Покры-
ваться потом,, выгонять пот. Пот
выстилает? (пот льет). Иркут.,
1929.

1. ВЙСТИЛка, и, ж. 1. Коли-
чество хлеба, расстилаемое в сно-
пах за один раз для молотьбы или
просушки. *• Количество хлеба (сно-
пов), расстилаемых за один раз
для просушки. Первая, вторая вы-
стилка. Бурнашев [без указ, места].
У нас гумно широкое, на два зада,
а овин только на две выстилки.
На овине стелят рядами для про-
сушки: ряд льна — выстилка. Яросл.,
1929. •» Количество хлеба (снопов),
расстилаемых за один раз для мо-
лотьбы. Даль [без указ, места].
Алеха, полезай в овин, высаживай
хлеб на ладонь, а мы стлать его
будем в выстилку. Пока молотим
выстилку да обедам, он [вновь на-
саженный овин] той порой просох-
нет. Иркут., 1897. Яросл. С одной
выстилки двадцать пять пудов на-
молачивали. Конями молотят горох.
Выстилку постелят, мальчишки
пару конев возьмут и ездютпо нем.
Том. «• Приготовленные для мо-
лотьбы на току, разостланные в
известном порядке снопы (при мо-
лотьбе цепями — колосьями по на-
правлению друг к другу). Выстилку
наслал седни. Тюмен. Тюмен., 1964.
Посад — выстилка в два ряда на
гумне. Нязепетр. Челяб.

2. Настил из досок (или из де-
рева) на дороге в низменном месте;
настил, пол во дворе, в хлеву, где
стоит скот. На дороге, еде грязно,
делают выстилку из леса и камня.
Пошех.-Волод. Яросл., 1926. Вы-
стилка на дворе мостовником. Он
там на выстилке. Яросл. Вят. По
топкому месту выстилку делают.
Турин. Свердл. •» Доски, постлан-
ные прямо на землю, по дороге
со двора к крыльцу. Муром. В л ад.,
1897.

3. Доска, переброшенная с печи
на полати. Свердл., 1964.

2. Вйстилка, и, ж. Телесное
наказание розгами. Он дал ему
выстилку порядочную. Певз., 1852.
Получил, брат, выстилку. Пек.

Вйстирать, а ю, а ешь, сое.,
перех. Вымыть (пол). Теперь ла-
потка пол выстирать не найдешь.
Нюкс. Волог., 1950.
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ВыетирОК, р к а, м. Пезаконно-
ройоденный ребенок. Выстиран.
Мещов. Калу ж., 1910.

ВЫСТИЧЪ. См. Вы с т и г a T L .
ВыСТЛанъ, и, ж. То, что по-

стлано на что-либо, чем выстлано
что-либо. Выстлань под скотину,
подстилки. Даль [без указ, места].

Выстлать, с т е л ю , с т е л е ш ь ,
сое., перех. и неперех. Постлать,
разостлать (лен, снопы и т. п. для
просушки, вылеживания) . Усчьян.
Арх., 1958.

ВыетоЙНЯ, и, ж. Косая под-
порка, подставка подо что-либо
(например, под судно). Арх., Даль.

ВЫСТОК, а, м. Отруб, попереч-
ное сечение дерева, бревна. Вят.,
Москвин.

Высторожка и высторбжка,
и, ж. Подстерегание, выжидание.
Даль [без указ, места], о В ы с т о-
р о ж к у ждать. Поджидать удоб-
ного момента для применения
приема при борьбе врукопашную.
Охан. Перм. ,-1930.

ВЫСТОЯТЬ, о ю, о и ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех.
Устоять на корню (о хлебах).
Нижегор., 1880. Вят.

2. Перех. Отстоять, защитить [?].
Что мою-то да буйну голову Что
стоенъем-то да ее не выстоять,
Кланенъем-то да ее не выкланеть,
Золотой казной не отсыпати (бы-
лина). Красноуфим. Перм., 1913.

3. Неперех. Настоять па своем,
защитить свое мнение. Сколь не
рядилась, а хозяин выстоял на своем.
Выстоял-таки, вышло по его. Вят.,
1907.

оо В слове не выстоять. Не сдер-
жать слова. Пример. Арх., 1939—
1941.

ВЫСТОЯТЬСЯ. См. Н ы с т а и-
в а т ь с я.

Выетрадка, и, ж. Окончание
косьбы, покоса. У дьячка седни
выстрадка. Онеж. КАССР, 1931.

ВыСТраДОВаТЬ, сов., неперех.
Выкосить траву на определенной
площади. Кувшин. Свердл., 1959.

Выетрадовыватъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Кончать страду.
Как с покосу отходили, выстрадб-

3 Словарь русских говоров, вып.

вывались. Колпаш., Том. Том.,
1964.

Выстраивать, а ю , а е ш ь ,
несов.; выстроить, с т р о ю ,
с т р о и ш ь, cos.; перех. Устраивать,
учинять, вытворять что-либо.
Каждый день че-нибудь выстраи-
ват. Нет, чтобы ладом жить.
Барнаул. Том., 1929—1935. Во каки
штуки выстраивает в хате. Курск.,
Орл.

Выетрамить, м и ш ь , сов.,
перех. Публично обругать, осы-
пать упреками, опозорить, осра-
мить кого-либо. Как хотела, так
и выстрамила. Тобол., 1911. ©на
меня выстрамила из воров в воры.
Том. Йонав Лит. ССР. Выстрамили
его, ничто пьет, пьянюга такой.
Прейл. Латв. ССР. А ён так вы-
страмит тебя, так выстрамит,
страсть подумать* Йыгев., Тарт.
Эст.ССР.

Выстраетка, и, ж. Действие
по знач. глаг. выстрастить. Даль
[без указ. места]. •» Острастка,
легкое наказание для устрашения
на будущее время. Пек., 1855.оДать
в ы с т р а с т к у . Наказать легонько,
для острастки. Даль [без указ.
места].

Выетрекатъ, а ю, а е ш ь , сов.
перех. Выдоить корову. Выстре-
кать корову. Влад., Даль.

Выстрекнутъ, н у , н е ш ь ,
сов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Выпрыгнуть, выскочить. Прут вы-
стрекнул у меня из рук — выскочил
упругостью своею. Даль [без указ,
места].

2. Перех. В ы с т р е к н у т ь глаз.
Выстегать, проткнуть глаз. Выст-
рекнуть глаз — ткнуть в него бро-
шенным прутом. Даль [без указ.
места]. Дружку выпеняю, Глаза вы-
стрекаю (песня). Твер., 1887.

Выстрел, а, м. Расстрел. Врата
тогда взяли дай на выстрел в поле.
Лодейноп. Ленингр., Ончуков.

Выстреливать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйстрелить, л ю, л и ш ь ,
сов.; перех. 1. В й с т р е л и т ь де-
рево. «Вынуть, убрать, положить
мачту». Волж., Даль.

2. В ы с т р е л и в а т ь пни, ко-
ренья. Корчевать, выкорчевывать,
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копать и выворачивать рычагами,
«которые называются стрелами».
Вят.,"Даль.

3. Сов. Перестрелять, истребить
стрельбою (всех или многих). Уж
я выбью * и выстрелю Во чистом
поле птаху всю (песня). Добрян.
Перм., 1926.

4. Безл. В поговорке-проклятии:
чтобы вас выстрелило с двумя\
Симб., 1905—1921.

Выстрелить. См. В ы с т р е -
л и в а т ь .

Выстрелов, со Выстрелов сын.
Бранное выражение. Ты где, выст-
релов сын, был? Аксайск., Кривян.
Дон., 1895—1910. Ах ты, выстрелов
сын, расстрела тебя стрелою!
Вагаев. Дон.

Выстрелънутъ, ну, н е ш ь ,
сов., неперех. Выстрелить. Мещов.
Калуж., 1892. Калуж., Тул.

Выстрелить, я ю, я е ш ь ,
несов., неперех. Стрелять, выстре-
ливать, поражать из огнестрель-
ного оружия. Да заряжай-ко, моя
милая, Да важной пищалетик, Вы-
стреляй-ко, моя милая, Да в сер-
дечного друга (песня). Тотем. Волог.,
1905.

Выстрёскивать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. В ы с т р ё с к и в а т ь
молоко. Выдавливать молоко из
груди матери. Черепов. Новг.,
1910.

ВыетрИГЧИ, сов., перех. Вы-
стричь. Котельн. Вят., 1928.
Барнаул. Том.

Выстрица, ы, ж. Фолък.
[Знач.?]. По правую руку течет ог-
ненная'река Аполевта, синее море
сзади вас, выстрицы нагоняют, ра-
зиня рты, вас звери есть хотят.
Онеж. Арх., Ивановский, 1885.

1. Выстрожить, ж у, ж и ш ь ,
сое., перех. Строгостью и надзором
сделать кого-либо расторопным,
внимательным. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Собака хорошо выстрожена
под ружьем. Твер.

2. Выетрожить, ж у, ж и ш ь ,
сов., перех. Сделать гладким, вы-
ровнять строганием. Керен. Пенз.,
Гвоздев.

Выетрожитьея, ж у с ь ,
ж и ш ь с я, сов. Сделаться расто-

ропным, внимательным в резуль-
тате строгого надзора. Твер., Даль.

Выстроить. См. В ы с т р а и -
в а т ь .

ВыетрОПИТЬ, п и ш ь , сов.,
перех. Выпросить. Выстропил.
Шенк. Арх., 1903.

Выетроетить, с т и ш ь , сое.,
перех. Ссучить, свить, скрутить
несколько прядей в одну нить.
Пенз., 1852. Пряжу всю вйстростили.
Пенз.

1. Выстрочить, ч у, ч и ш ь ,
сов., перех. и неперех. Вышить узора-
ми (машиной). Мещов. Калуж., 1916.

2. Выстрочить, ч у, ч и ш ь ,
сое., перех. Высечь, наказать роз-
гами. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Слов. Акад. 1951 [с пометой «в
просторечии»].

Быстр очить ея, ч у с ь,
ч и ш ь с я, сое. 1. Сделать, кончить
дело к сроку. Вят., 1842—1847.

2. Паспорт, документ и т. п.
в ы с т р о ч и л с я . Кончился срок
действия паспорта, документа. Мой
паспорт выстрочился — т. е. ему кон-
чился срок. Вят., 1847.

Выстрочка, и, ж. 1. Узор,
вышитый мелкими стежками, вы-
шивка на одежде, на обуви. Изно-
сил я от девицы Пестрядинную
рубашку С кумачом и с выстроч-
ками. Соболевский [без указ, места].
Вят., 1907.

2. Опушка на одежде. Вят., 1907.
Выетружитъ, ж у, ж и ш ь ,

сое., перех. Выстругать. Вадин.
Пенз., 1928.

Выструканье, я, ср. Действие
по знач. глаг. выструкать. Симб. [?],
Даль.

Выструкать. См. В ы с т р у -
к и в а т ь.

Выетрукатъея. См. в ы с т-
р у к и в а т ь с я .

Выетрукиванье, я, ср. Дей-
ствие по знач. глаг. выструкивать.
Симб. [?] Даль.

Выструкивать, аю, а е ш ь ,
несов.; выструкать, а ю , а ешь
и вйстручить, ч у, ч и ш ь , сое.;
перех. Вылущивать семя из струч-
ков (гороха, бобов и т. п.). Симб.,
Даль. Гороху мы выстручили целую
чашку. Перм. Перм.
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Выстраиваться, с т р у к и-
в а е т с я , несов.; вйструкаться,
а е т с я и вйстручиться, ч и т с я ,
сов. Выбрасывать стручья, покры-
ваться стручьями (о растениях).
о В ы с т р у ч и т ь с я. Симб. [?],
Даль. Слов. Акад. 1895 [без указ,
места].

Выетрупеть, ее т, сов.,
неперех. То же, что выструпиться.
Даль [бее указ, места].

Выструпитьея, п и т с я , сов.
Выйти наружу струпьями, по-
крыться после нагноения струпом.
Коль скоро оспа выструпится, то
лихорадка прекращается. Даль [без
укав, места].

Выетручить. См. В ы с т р у -
к ив а т ь .

Выстручиться. См. В ы с т -
р у к и в а т ь с я .

Выетручка, и, ж. 1. То же,
что выструкиванье, выструканье.
Даль [без указ, места].

2. Состояние растения, давшего
стручья. Даль [без указ, места].

Выструшитъ, шу, ш и ш ь ,
сов., перех. Выстругать. Черен вы-
струшить некому. Барнаул. Том.,
1929—1935.

Выетруя, и, ж. Струя. И по-
шел в Пучай-реку купатися. . И за
быструю пловет, и за другую пло-
вет, И заплывает ен за третьюю.
Каргоп. Олон., Рыбников.

Выстукать. См. В ы с т у к и -
в а т ь .

Выстукивать, аю, а е ш ь ,
несов.; выстукать, а ю, а е ш ь , сое.;
перех. В ы с т у к и в а т ь ( в ы с т у -
к а т ь ) белку. Выгонять белку из
гнезда стуком. Она [белка] гнездо
свивает на соснах, и оттуда ее по
первому снегу охотники выстуки-
вают, потом бьют. Судог. В лад.,
1851. Охотятся на белку чаще двое:
один стреляет, а другой обухом
топора выстукивает белку, затаив-
шуюся в хвое. Вят., Зеленин.

Выетупание, я, ср. «Растяги-
вание кожи с помощью ноги». Ту-
таев. Яросл., Копорский, 1926.

Выступить, а ю, а е ш ь, несов.;
выступить, п л ю , п и ш ь , сов.;
неперех. 1. Выходить замуж. Не
выйду, не выступлю Без родимого

батюшка, Без его благословеньица
(песня). Сольвыч. Волог., 1896.

2. Перех. Уступать в цене (при
продаже). Ростов. Яросл., 1902. Он
не хочет коней выступить. Волог.

3. В ы с т у п ь . Окрик на лошадь,
чтобы она вышла из борозды. Вы-
ступъ! — кричит пахарь лошади,
вступившей во время работы с со-
хою в колею. Пек., Смол. Смол.,
1902-1904.

4. Выходить из повиновения, не
слушаться. Охан. Перм., 1930.

со Вйступить из лица. Покрас-
неть. Вят., 1907.

Выетупец, п ц а , м. Выступ,
выдавшийся мысок. Даль [без указ,
места]. Как из матушки да из сы-
рой земли Нет ни выходцев, да нет
ни выступцев. Чердын. Перм., 1926.

Выступить, См. В ы с т у -
п а т ь .

Выступка, и, ж. 1. Поступь,
походка. Какая вйступка у него
гордая. Волог., 1898. о В и с т у п-
к о и щапить. Щеголять поступью,
походкой, осанкой. Хотела родить
тебя добра молодца во смелого
Алешу Поповича, Выступкой ща-
питъ в молода Чурилу Пленковича.
Пудож. Олон., Рыбников. Слов.
Акад. 1951 [с пометой «устар. и в
просторечии»].

2. Поведение, поступки (человека).
Сослали его, раз така выступка у
его. Турин. Свердл., 1964.

Выетупки, лен. 1. Род женских
башмаков с высокими передками,
обшитыми по краям красной тесьмой,
на каблуках. Арх., 1847. Север.,
Олон., Мурман., Нижегор., Костром.,
Челяб., Оренб., Тобол. *• Женские
отороченные тесьмою по краям
башмаки с низенькими каблучками.
Холмог. Арх., 1907. Барнаул. Том.
*• Род женских калош. Челяб.,
Оренб., 1848. •» Домашние туфли
для ходьбы по комнате и коридору.
Соловки, 1949. -Ф- Женские празд-
ничные ботинки особого фасона.
Теперь выступим не носят, а ране
в их на свадьбу возили. Пинеж.
Арх., 1961.

2. Кожаные туфли, большие и
неуклюжие, в которых ходят к
скоту (во двор, по навозу). «Поэ-

3*
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тому в них никогда не заходят
в избу и не ходят даже но сеням,
а оставляют на сарае или там же,
во дворе». Арх., Черняев, 1920-.
Онеж. КАССР. Без выступок-то
как на улицу выйдешь? Терек.

1. Выетупок, п к а, м. 1. Носок
обуви. Даль [без указ, места].

2. Ступенька земляной или камен-
ной лестницы. Мещов. Калуж., 1916.

2. Выетупок, п к а, м. Удар
(ногой, коленом). Бил выступками.
Брян. Орл., 1904. Кошка надоела,
выступком ее выгони. Брян. Ко-
тенка выступком чуть не ударил.
Курск. Орл.

ВыетуПЦЫ, лек. Туфли. Калуж.,
1824. Онеж. Арх., Олон. «• Мужские
кожаные босовики или туфли.
Калуж., Даль. •» Сапоги без голе-
нищ, опорки для ходьбы по навозу
в хлевах. Онеж., 1936.

Высуивать, а ю, а е шь, лесов.,
перех. Высовывать. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

ВЫСУЛУПИТЬ, п и ш ь , сов.,
перех. Высунуть, выставить наружу.
Бегит собака шальная, язык высу-
лупивши, хвост повесивши, Дорогоб.
Смол., 1914. Язык высулупил. Смол.
|| В ы с у л у н и т ь глаза. Вытара-

щить глаза. А высулупил глаза,
словно старая коза. Смол., 1914.

Высунуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. 1. В ы с у н у т ь язык. Про-
болтаться, сказать лишнее, неумест-
ное; ввязаться в чужой разговор.
Язык свой долгий всегда высунет.
Только людей подводишь. Барнаул.
Том., 1929—1935. Я еще неопытный
был, высунул язык: за шесть тысяч
куплю корову. Остров. Пек.

2. Выгнать. Они [братья] и высу-
нули меня из дому-то. Дмитров.
Моск., 1905—1921.

Высунуться, н у с ъ , н е ш ь с я ,
сов. 1. Сказать лишнее, сболтнуть,
неуместно высказаться; вмешаться
в чужой разговор. Спрашивают, не
спрашивают — он завсегда высу-
нется. Что высунулась? Еще не так
влетит тебе. Барнаул. Том., 1929—
1935.

, 2. Безл. Сказаться. У кого как
высунется, тот так и скажет.
Пинеж. Арх., 1961.

Выеурукать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Выскрести, вымыть (пол,
стол и т. п.). Пол голиком высуру-
каю. Новорж. Пек., 1957.

Выеуслатъ, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. Запачкать чем-либо клейким,
сальным. Муллов [без указ, места].

Высучить, ч у, ч и ш ь , сов.,
перех. 1. Добыть, заработать, вы-
манить, захватить обманным путем.
Мышк. Яросл., 1928.

2. В ы с у ч и л о , безл. «Сорвалось,
вырвалось из рук. Это выражение
употребляется в разных случаях,
когда при креплении снасти снасть
эту не удается закрепить как сле-
дует, и она, вследствие напора на
судно какой-либо тяжести (течения,
ветра и пр.), настолько быстро
сходит с мест крепления (кнехтов
и пр.), что невозможно ее завер-
нуть или задержать». Волж., Неу-
струев, 1914.

Высучка, и, ж. У сапожников —
дратва. Кадн. Волог., 1883—1889.

Высушить, ш у , ш и ш ь , сов.,
перех. В ы с у ш и т ь овин. Высу-
шить с помощью топлива, огня
положенные в овине на грядки
снопы. Вят., 1907.

Высходитъея, и тс я, сов.
Взойти, подняться (о тесте на дрож-
жах). Высходится опарка, выкину
в корыто и замешу. Роман. Рост.,
1948—1953.

Выеыкать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. «Замесив пресное ржаное
тесто как только можно гуще, вы-
сыкают из него сочень длинною
до 6 вершков». Шенк. Арх., Бого-
лепов, 1887.

Выеып, а, м. Сон, отдых. Охан.
Перм., 1854.

1. Высыпать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. <х> Высыпать из себя
глину. Притворяться простоватым,
недалеким человеком. Дурака не
строй, глину из себя не высыпай.
Моск. Моск., 1905—1921.

2. Высыпать, а ю , а е ш ь ,
несов.; выспать, п и ш ь, сов.; перех.
1. В ы с ы п а т ь , в ы с п а т ь беду,
лихорадку и под. О беде, болезни
и под., приходящей внезапно, не-
ожиданно. Беду спишь, спишь, да
и выспишь. Добра не выспишъ, а ли-
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хорадку наспишь. Даль [без указ,
места]. Буйск. Костром., 1897.
Спишь, да беду выспишь. Нижегор.

2. Сов. «Выдумать во время сна».
Спишь да выспишь. Моск. Моск.,
Чернышев, 1910.

Высыпаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов.; высыпаться, п е ш ь с я, сов.
1. Выходить из куколок (о бабочке).
Вят., 1903.

2. Вылупляться из яйца (о птен-
цах). Цыплята, утята высыпались —
вывелись, ВЫЛУПИЛИСЬ. Юрьев.
В лад., 1903.

1. Высыпка, и, ж. \. Выбра-
сывание сетей из лодок. Делает
высыпку через весь почти Дон.
Нижне - Дон., 1891—1894.

2. Две тони, из которых первую
не вынимают. Чудск. Пек., 1912—
1914.

3. Появление дичи в одном месте
в большом количестве. Такая была
высыпка куропаток, что мы еле
успевали стрелять. Терек. Кубан.,
1901.

2. Высыпка, и, ж. Сыпь на
теле. Брон. Моск., 1902. Высыпка
в ребенка на головы. Йонав.
Лит. ССР. Высыпка на спины, и
грудина высыпана в его. Прейл.
Латв. ССР.

3. Высыпка, и, ж. Продолжи-
тельный крепкий сон. Лег на сено,
да и такую высыпку задал! Буйск.
Костром., 1897. Задал высыпку,
едва чаю встал. Терек. Кубан.

ВЫСЫПОК, п к а, м. Наносный
островок на реке. Слобод. Вят.,
1858. Вят. || «Небольшая отмель
около берегов, где с горных овра-
гов выносит хрящеватый грунт,
иногда каменистый. Высыпки встре-
чаются иногда при устье небольших
речек; у последних высыпки бы-
вают иесчано-илистые». Волж.,
Неуструев, 1914.

Выеып^шка, и, ж. Сыпь на
теле. Даль [без указ, места].

ВЫСЫПЬ, м. Роды, о Ходить
(быть) на в ы с ы п е. Баба на вы-
сыпе ходит — т. е. близка к родам.
Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—
1898.

Высь, и, ж. Чердак. Кологр.
Костром., 1852. Варнав. Костром.

Выт, а, м. Количество пищи,
съедаемое кем-либо за один раз.
Собачий выт. Холмог. Арх., 1907.
Охан. Перм.

Вытаивать, аю, а е ш ь , несов.;
вытаять, а ю, а е ш ь , сов.; перех.
1. Растоплять что-либо застывшее
(в посуде). Сало в кастрюльке за-
стыло, теперь вытаивать надо.
Барнаул. Том., 1929—1935.

2. Сов., неперех. Появиться, ото-
греться. Вытаяли метляки — появи-
лись, отогрелись первые бабочки.
Перм. Перм., 1930.

Выталжить, ж у, ж и ш ь , сов.,
перех. Выпросить неотступными
просьбами. Шадр. Перм., 1923.

Выталина, ы, ж. Проталина.
Кунгур. Перм., Матер. Срезнев-
ского. Перм., Даль.

Выталинка, и, ж. Уменьш.
к выталина. Кунгур. Перм., Матер.
Срезневского.

Выталбй, а я, бе. Вытаявший.
Даль [без указ, места].

Вытамживатъ, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйтамжить, ж у, ж и ш ь ,
сов.; перех. С трудом получать, вы-
прашивать что-либо. «Выхаживать
долг». Алт., Вербицкий, 1858. Том.
Сколь не артачился дядя Иван,
а все-таки баба вытамжила у него
целковый на рукава. Все-таки ста-
роста вытамжил из его подать!
Каин. Том.

Вытамжить. См. В ы т а м ж и -
в а т ь.

Вытараниватъ, а ю , а е ш ь ,
несов.; вмтаранить, н ю , н и ш ь,
сов.; перех. 1. Вынимать, вытаски-
вать. Вытаранивай ноги-то из-за
стола. Рыб. Яросл., 1908—1928. Уж
насилу, насилушки вытаранили ка-
менё-от из полосы-то. Рыб.
Яросл.

2. Таращить глаза. Охан. Перм.,
1930.

Вытаранитъ. См. В ы т а р а н и-
в а т ь.

Вйтараека, и, м.ъж. 1..Пуче-
глазый человек. Переясл. В л а д.,
1848. Влад. Вытараска пучеглазая,
что выпучиваешь запыши~ти. Ветл.
Костром. Ростов. Яросл. Эка вы-
тараска какая, что твоя корова.
Уфим. Оренб. Вост., Енис.
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2. Бойкий, вертлявый, но малень-
кого роста и смешной наружности
человек. Ростов. Яросл., 1902.

Вытараекивать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Таращить, пялить
глаза. В ы т а р а е к и в а т ь глаза
(зенки). Вытараекивать зеныши.
Ветл. Костром., 1907. Глаза-то вы-
тараскивает. Юрьев., Покр. Влад.

Вытараеок, с к а , м. То же,
что вытараска (в 1-м знач.). Иркут.,
1858. Сиб.

Вытарашка, и, ж. [Знач.?].
В заговоре на присуху: «В этой
избе тоска тоскуща, сухота сухо-
туща, власть угаоима и власть не-
угасима, и власть вытарашка, ска-
чет от пола до потолка; эту послед-
нюю заговор посылает „в черную
печень, в горячую кровь, в ретивое
сердце".. Очевидно, в образе власти-
вытарашки олицетворяется сила
любовной страсти, лишающей чело-
века рассудка». Вят., Зеленин, 1903.

Вытаск, а, м. Прорубь во льду
озера, в которую вытаскивают .не-
вод при подледном лове рыбы.
Галич. Костром., 1925.

Вытаска, и, ж. Наказание, со-
провождающееся побоями и треп-
кой за волосы. Обоян. Курск., 1854.
Курск., Орл., Тул., Мещов. Калуж.
Попадешься нам, так мы тебе вы-
таску зададим! Буйск. Костром.

Вйтаскатъея, а ю с ь , а е ^ ш ь -
с я, сов. Выноситься, обветшать.
Зипун вытаскался. Ценз., 1852.
Шуба у тебя, парень, вытаскалась:
шерсти не видать ни клока. Тихв.
Новг. Мой летник вытаскался.
Волог.% Грязов. Волог.

Вйтаять. См. В ы т а и в а т ь .
Вытва[?], ы, ж. Отрава на рыбу

и на зверя; прикормка, привада,
приманка, окорм. Арх., Даль [с во-
просом}.

Вытвораживать, аю, а е ш ь ,
несов.; вытворожить, ж у, ж и ш ь ,
сов.; перех. 1. Говорить вычурно,
высокомерно, манерно, с усилен-
ным ударением на словах, выгова-
ривать слова и некоторые звуки
твердо, с силой. Южн.-Сиб., 1847.
Как наш парень зачнет говорить,
дак так и вытво ражие am, ровно за-
рубат кажно слово. Перм. •» «Гово-

рить колко, резко». Екатеринб.
Перм., Славин, 1887.

2. Говорить что-либо неожидан-
ное, замысловатое, острое, забавное
или нелепое; говорить чепуху, сме-
шить других. Ну уж вытворожил
ты штуку! Ахинея славная! Да как
это можно! Ежели, говоришь, поса-
дить курицу на картофки, то она
выпарит щенят. Перм., 1856. •» Вы-
творять, проделывать что-либо не-
обычное, смешное. Ну и вытвора-
живали мы там, Полев. Свердл.
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное»].

3. Говорить или делать что-либо
с трудом, нехотя, с неудовольствием.
Перм., Муллов.

Вытворбга, и, м. и ж. Чело-
век любящий делать выговоры.
Охан. Перм., 1854.

ВытВСфОЖИТЪ. См. В ы т в о -
р а ж и в а т ь .

Вытевать, аю, а е ш ь , несов.,
перех и неперех. 1. Перех. Выду-
мывать, затевать, замышлять. Бо-
знать, что ты вытеваешь. Обоян.
Курск., 1858. Что ты, Иванович,
вытеваешь? Курск. Орл. Да довольно
тебе вытевать. Вешен. Дон. Арх.

2. Неперех. Привередничать, пе-
ребирать. Низов. Дон., 1913. Дон.

Вйтег, а, м. Длинный склон
горы от вершины до подошвы, длин-
ный подъем (дорога) на гору. Экой
вытег-от в эту гору. Переясл.
Влад., 1848.

Вытегбр, а, м. Житель г. Вы-
тегры и Вытегорского уезда. Онеж.
КАССР, 1931.

Вытегбрка, и, ж. Длинная по-
гонялка с проволочным узлом на
конце, употребляемая погонщиками
лошадей на Вытегорском канале.
У меня батюшка недобрый был,
С вечеринки вытегдркой прогонил.
Олон., 1912.

Вйтелепениться, н ю с ь,
н и ш ь с я , сое. Одеться. Да ну,
выходи скоряе, уж чай вытелепенил-
ся. Рыб. Яросл., 1908—1928.

Вйтелепенье, я, ср. Медли-
тельные сборы в дорогу. Я не знаю,
что на тя за вытелепенъе, сбирает-
ся, сбирается, словно барин какой.
Рыб. Яросл., 1908—1928.
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Вытёливатъея, а ю с ь,
а е ш ь с я, несов. Охорашиваться.
Осин. Перм., 1930.

Вытену, нареч. Воистину, дей-
ствительно. Вытену так было.
Холмог. Арх., 1907.

Вйтепать, аю, а е ш ь , несов.,
пер ex. Размять, сделать плоским.
Вытепают. Устьян. Арх., 1958.

Вытепкатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сое. Вырасти. Велико-
лукск. Пек., 1952.

Вытерёбливать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Выдергивать (расте-
ния) с корнем. Табун овец озимь
вытерёбливат. Исет. Тюмен., 1964.

Вйтереть. См. В ы т и р а т ь .
ВйтерКИ, мн. Остатки от кар-

тофеля после приготовления из него
крахмала. Вытеркам скот кормим.
Кировоград., Режев. Свердл., 1964.
Ряз. о В ы т е р к и. Бурнашев [без
указ, места].

ВытерТЬ, сое., перех. Вытереть.
Дмитров. Курск., 1900. Брян. Орл.
Надо идти еытерть спину. Рыб.
Яросл.

Вытерйшшватъ, аю, а ешь,
несов., перех. Дергать, теребить
что-либо. Перестань вытерЛшиватъ,
ты так ведь весь кушак испортишь.
Волог., 1902.

Вытетйшкиватъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Стара-
тельно выводить (буквы), медленно
писать. Неча вытетонкиватъ, пиши
скорее. Волог., 1902.

ВыТбШбК, ш к а, м. Капризный
ребенок. Темно, вытешек не спит.
Пинеж. Арх., 1961.

ВытвШИТЬ, ш у , ш и ш ь , сов.,
перех. Избаловать. Примор. Арх.,
1939—1941.

ВытивлАть, я ю, я е ш ь ,
несов., перех. Выдумывать, изобра-
жать что-либо, чтобы насмешить
или обмануть кого-либо. Судж.
Курск., 1915.

ВЫТИК, а, м. Кнут. Новорж.
Пек., 1902-1904.

Вытиральник, а, м. Поло-
тенце. Домашним вытиральником
теперь лицо не трут. Кадуйск.
Волог., 1950.

Вытирание, я, ср. В ы т и р а -
н и е огня. Добыча огня трением

бревна о бревно. «Для прекращения
повальной болезни достают „живой
огонь" трением бревна о бревно».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

Вытирать, а ю, а е ш ь , несов.;
вытереть, т р у , т р е ш ь , сов.;
перех. Обучать чему-либо. Чужие
люди вытрут. Смол., 1914.

Вытирашка, и, ж. Тряпка,
которой стирают со стола. Кадуйск.
Волог., 1950.

Вытирка, и, ж. Действие по
знач. глаг. вытирать. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895 [без
указ, места].

Вытискать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. В ы т и с к а т ь бороду. Вы-
теребить, выдрать бороду. Осин.
Перм., 1930.

Вытиснуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. Вытянуть, вытащить. Пень
не вытиснуть. Пустошк. Пек., 1961.

ВЫТИХНУТЬ, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Перестать дуть, утихнуть
(о ветре). Ветер вытихнул. Петро-
зав. Олон., 1885—1898.

Вытка, и, ж. 1. Часть общин-
ного луга, предназначенная для
отдельного домохозяина. «Жители
Липиц пользуются богатыми залив-
ными лугами около реки Оки, и эти
луга перед наступлением сенокоса
делятся на мелкие доли (смотря по
числу тягол), из которых самые
долгие, по направлению к Оке, на-
зываются вытками». Тул., Троиц-
кий, 1853.

2. Общая полоса, общий участок
земли нескольких домохозяев.
Яросл., 1896.

3. Ломтик хлеба, пирога. Кадн.,
Волог. Волог., 1883—1889. » Доля
хлеба, пирога. Ростов. Яросл., 1902.
•» Середина пирога. «Обыкновенно
середка пирога». Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

Выткальница, ы, ж. [удар.?].
Кукушка. Олон., 1872.

Вйтлеть, е ю , е е ш ь , сов.,
неперех. Истлеть. Тряпки-то уж все
вытлели, сколько лет в сундуке ле-
жали. Терек., 1932.

ВытяЙЖ, а, м. Птица вроде
кулика. Олон., 1895. Вытлюк на
море травник, сам ябедник. Онеж.
Арх., Гильфердинг.
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Вытница и вытнйца, ы, ж.
1. Женщина, умеющая причитать,
выть; плакальщица, участница сва-
деб и поминок, о В й т н и ц а . Пе-
реясл. Влад., 1849. Вы бы Петровну
позвали, вот вытница-то искусная,
только дорого она берет. Во лог.
Рыб., Пошех.-Волод. Яросл.,
Перм., Режев. Свердл. <= В ы т н й-
ц а . Никол. Волог., 1852. Рыб.
Яросл. Она настоящая вытнйца и
дочки ее вытнйцы хорошие. Ельн.,
Сычев. Смол. Мосал., Юхнов.
Калуж.

2. Причитание, плач по покой-
нику, о В ы т н й ц а . Ельн., Сычев.
Смол., Мосал., Юхнов. Калуж.,
1914.

ВЫТНО, нареч. Знатно, хорошо.
Солигал. Костром., 1847.

1. БИТНЫЙ, а я, о е. 1. Много-
земельный, платящий больший, чем
другие, оброк (о крестьянине).
Охан., Соликам. Перм., Волегов.
Перм., 1848.

2. Имеющий хороший аппетит.
Оренб., 1852.

3. Такой, который может долго
не есть. Кто много съедает — про-
жористый, а другой — вытный: выть
долго держит, поест и долго тер-
пит, не хочет есть-. Том., 1964.

4. Питательный (о пище). Режев.
Свердл., 1964.

5. Взрослый, совершеннолетний.
Она снашивается, словно вытная
какая. Он бает ровно вытный какой.
Уфим. Оренб., 1852. Уфим., Твер.
Ровно вытный, тоже и сердится
(о ребенке). Том.

6. Рослый, здоровый. Осташк.
Твер., 1820. Твер.

7. Умный, деловой, старательный,
добропорядочный. Нерехт. Костром.,
1852. Костром., Твер., Ряз. Если б
он [сын] у меня был вытный.
Уржум. Вят. •» Дельный, работя-
щий. Вытный человек. Орл., Даль.

8. Настоящий, истинный. Какой
вытный барин. Переясл.Влад., 1848.

9. Положительный, самостоятель-
ный, требовательный. Иван из выт-
ных людей, не всегда ему угодишь.
Нижне-Сергин. Свердл., 1964. Яшка
тоже, как вытный, порядок ведет.
Полев. Свердл.

2. Вытный, о г о, м. 1. Рас-
кладчик, сборщик податей. Ниже-
гор,, 1861.

2. Артельщик, расходчик; стар-
шина артели. Даль [без указ,
места].

Вытнянка, и, ж. Девушка или
женщина, искусная в песнях, назы-
ваемых вытьем, «которые поются
девками от сговора невесты до са-
мой свадьбы; вытнянка первая за-
вывает». Кологр. Костром., Доп.
Оп., 1858. «Вытнянка завывает, как
запевала». Костром., Даль.

Вытовонькать, а ю, а е ш ь ,
сое., перех. Вынести, вытащить,
удалить. Шадр. Перм., 1919—1923.

Вытовонькатьея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, сов. Вытащиться, уда-
литься. Шадр. Перм., 1919—1923.

Вытокать, т о к у , т о ч е ш ь ,
сов., перех. Выткать. Вытоку. Тихв.
Новг., 1854. Напрядет и еыточет
его. Сузд. Влад.

Вытолачивать, а ю , а е ш ь ,
несов.', вйтолочить, ч у, ч и ш ь ,
сов.; перех. Вытаптывать скотом,
вытравлять хлеб или траву на
корню. Даль [без указ, места]. Дон.,
1930.

Вытолкнутьея, н е т с я, сов.
Подняться, выступить из кадки
(о тесте). Сиб., 1916,

ВЫТОЛОЧИТЬ, См. В ы т о л а -
ч и в а т ь .

Вытомбйка, и, ж. Суетливая
хозяйка, пустая хлопотунья. Ряз.,
1842—1847. Калуж.

ВЫТОН, а, м. Улов рыбы при
одном забрасывании невода. Верхот.
Свердл., 1964.

1. Вытопка, и, ж. 1. Действие
по знач. глаг. вытаптывать. Смол.,
1858.

2. Тропа. Арх., Волог., 1890—
1893.

2. Вытопка, и, ж. Топливо,
дрова. А дадим мы вам вытопки.
Духовит.. Смол., 1914.

Вытоптать, в ы т о п ч у , вы-
т о п ч е ш ь , сов., перех. Снять с ра-
боты, выгнать. Во вытоптали.
Север. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1953—1955.

Вытопыватъ, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Старательно плясать,
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выделывать ногами разные фигуры.
Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

Выторкать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. 1. Вытеребить, выдергать.
Тихв. Новг., 1852. Новг., Пек.

2. Выпроводить, выгнать из дому.
Пенз., 1852. Не идет домой; кое-как
выторкали из избы. Пенз. Тамб.
Выторкай из дому. Вожгал. Киров.

Выторки, мн. Отруби. Орл.,
1852.

Вйторнуть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. 1. Вытолкнуть, выгнать.
Выторни яну за ворота, ишь как
лается. Иск., 1855.

2. Высунуть. Потом он выторнул
голову из-под печки, весь в крови.
Ельн. Смол., 1914.

Выторнутьея, н у с ь , н е ш ь -
с я, сов. 1. Выглянуть, неожиданно
выскочить откуда-либо. Новорж.
Пек., 1855.

2. Выставиться, обнаружиться.
Кости от худобы выторнулись.
Петерб., 1896.

ВыторобОК, б к а, м. Заяц.
Смол., 1852.

Вйторок, р к а, м. Выскочка,
нахал. Пек., 1855.

Вйторопень, м. То же, что
выторобок. Смол., Орл., Даль. [|
Шутл. Суетливый и пучеглазый
человек. Смол. [?], Орл. [?], Даль.

Выторочка, и, ж. Кант при
стачивании двух половинок обуви.
Волог., Грязов. Волог., 1898.

Выторочки, мн. Глаза. Вят.,
1848.

ВЙТОрОЧЬ, и, ж. Бахрома, ото-
рочка на одежде. Арх., Даль.

ВЫТОЧИТЬ, а ю, а е ш ь , несов.;
вйточить, ч у, ч и ш ь , сов.; перех.
1. Выпускать (жидкость) струей;
высыпать что-либо. Морш. Тамб.,
1849. Выточить воду из бочки. Южн.,
Тамб.

2. Выколоть, выткнуть. Просну-
лась другой раз — соседка на меня
навалился, душить зачал; борода
красна, до пупа. «Уди да уди, — го-
ворю, — глаза выточу». — «Врешь,
не выточишь, больно большой». Вят.,
1925.

ВЫТОЧИТЬСЯ, а е т с я, несов.;
вйточиться, и т с я , сов. Вытекать
струей, высыпаться. Морш. Тамб.,

1849. У, малый, сколько из мешка-
то пшеницы выточилось! Южн.,
Тамб.

1. ВЙТОЧИТЬ. См. В ы т о ч а т ь.
2. Выточить, ч у, ч и ш ь , сов.,

перех. В ы т о ч и т ь глаза. Выта-
ращить, выпучить глаза. Что вы-
точил глазы-то свои. Орл.. Сполохов.

3. Выточить, ч у, ч и ш ь , сов.,
перех. Выткать. Выточить. Юрьев.
Влад., 1905—1921. Волхов. Ленингр.

ВЙТОЧИТЬСЯ. См. В ы т о-
ч а ть с я.

1. Виточка, и, ж. Вырезка,
кусок чего-либо. Младший брат
вырезал .из своего яблока' часть и
подал больной. Она съела эту вы-
точку. Волог., 1883—1889.

2. Выточка, и, ж. Корм для
голубей: отсев зерна, крупы и пр.
Ростов. Дон., 1929.

Выточнбй, а я, бе. Узорча-
тый. Кем., Кольск. Арх., 1885.

ВЫТОЧЬ, и, ж. Узор на ткани.
Кем., Кольск. Арх., 1885.

Вытощать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Отощать, похудеть, изну-
риться. Шенк. Арх., 1858. Арх.

Вытравалый, а я, о е. Вынос-
ливый. Смол. Смол., 1914.

Вытравать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Вытерпеть, вы-
держать что-либо. Он выбирал: на
которую лошадь руку ни наложит,
на колени упадет, а иная совсем
припадет — не вытраваетГ Ельн.
Смол., 1914. Она все это вытра-
вает. Смол.

2. Неперех. Оправиться от бо-
лезни, выздороветь. Смол., Даль
[с вопросом к слову]. Ельн. Смол.,
1910.

1. Вытраека, и, м. 1. То же,
что вытараска (в 1-м знач.). Пенз.,
1852. Вытраека, ну и не умеет
почти ничего. Пенз.

2. Человек, пристально смотря-
щий на кого-, что-либо. Какой ты,
Мишка, вытраска. Спас. Казан.,
1855.

3. Человек, «имеющий неблаго-
видные взоры». Княгин. Нижегор.,
Бутурлин, 1853.

2. Вытраека, и, ж. Худое, бо-
лезненное лицо. Куда ей вытраской
эдакой идти замуж, только чужу
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голову заест. Ставроп. Самар.,
Матер. Срезневского.

Вйтраски, мн. Вытаращивание
глаз. Что ты пялишь глаза — за
вытраски не платят. Петров.
Сарат., 1960—1961.

Вытраекивать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Таращить глаза.
Глаза вытраскивает. Покр. В л ад.,
1905-1921.

Вйтрать, т р у , т р е ш ь , сое.,
перех. Вытереть. Рыло-то вытрал.
Черепов. Новг., 1872. Вытрано.
Новг. Никол. Во лог. Не вытрала
шею. Усть-Цилем. Арх. Надо ведь
вымыть да вытрать. Арх. Шадр.
Перм.

Вйтратьея, т р у с ь , т р е ш ь -
ся, сов. Вытереться. Вытралась.
Челяб., 1914.

Вйтращатьея и вйтра-
щиться, щ у с ь , щ и ш ь с я , сое.
Сильно испугаться. Морш. Тамб.,
1849. Я прямо еытращиласъ. Алекс.
Куйбыш.

Вытращиватъ, а ю, а е ш ь ,
несов.; вйтращить, щ у, щ и ш ь ,
сов.; перех. Таращить глаза, смо-
треть не мигая. Николаев. Самар.,
1852. Вытращил глаза и ни с места,
до того испугался. Петров. Сарат.
Что вытращила глаза-то на мине.
Алекс. Куйбыш. Только глаза вы-
тращивал, а уроки не отвечал.
Твер.

1. Вйтращить. См. В ы т р а -
щ и в а т ь .

2. Вйтращить, щу, щ и ш ь ,
сов., перех. Сильно испугать.
Гляди, вытращишь ребенка. То и
гляди вытращишь, страшный такой.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

Вйтращитьея. См. в ы т р а-
щ а т ь с я.

Вытребёныш, мн. 1. Вы-
думки, прихоти, капризные жела-
ния, требования. Дон., 1876.

2. Гулянка, увеселение. Врала
лен, брала лен, брала конопельки,
не вдалася на работу, а на вытре-
бёньки (частушка). Глушков. Курск.,
1947.

Вытребёньковать, несов.,
неперех. Веселиться. Вытребёнько-
еать. Глушков. Курск., 1947.

Вытренъкать, а ю , а е ш ь ,
сое., перех. 1. Сыграть что-либо на
балалайке. Златоуст. Челяб., 1930.

2. Вызвать ученика на уроке.
Всех выкликали, а нас с Ванькой
не вытренькали. Шадр. Перм., 1930.

Вытрепать. См. В ы т р ё п ы -
в а т ь .

ВЙТрвПКИ, мн., собир. Мелкая
ржаная солома, остающаяся после
молотьбы; Ряз. Ряз., 1902.

Вытрёпывать, а ю, а е ш ь,
несов.; вытрепать, а ю, а е ш ь ,
сое.; перех. 1. Вытряхивать. Нынче
я и пол не мыла, половики не вы-
трёпывала. Брас. Брян., 1961.

2. Сое. Обмолотить (рожь) руками.
Вытрепать зерно из колосьев. Скоп.
Ряз., 1905—1921.

3. Сое. Израсходовать, растерять.
Выбила и вытрепала силу свою и ни
за что. Росл. Смол., 1914.

Вйтрескать, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Вытаращить (глаза). Он вы-
трескал глаза да и молчит. Морш.
Тамб., 1849. Поп из казенки вы-
трескал глазенки (частушка). Скоп.
Ряз.

Вйтреть, сое., перех. Вытереть.
Скоп. Ряз., 1892.

Вйтрещить, щу, щ и ш ь ,
сое., перех. Вытаращить, выпучить.
Вытрещил глаза. Обоян. Курск.,
1858. Курск. Старый боярин, как
болван, вытрещил глаза, как баран.
Терек.

Вйтрещитьея, щ у с ь ,
щ и ш ь с я , сое. Вытаращиться, вы-
таращить глаза. Обоян. Курск.,
1858. Вытрещится бараном и стоит.
Курск., Орл.

Вытрих, а, м. [удар. ?]. Расте-
ние Securigera СогопШа, сем. мо-
тыльковых; меченосица. Анненков
[без указ, места].

Вйтришки, мн. сю Продавать
вытришки. Пристально смотреть,
глазеть. Кочет. Дон., 1897.

Вытришковатый, а я, о е.
С глазами на выкате, пучеглазый.
Рылъск., Судж. Курск., 1849.
Курск.

Вйтронуть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Перех. Сдви-
нуть с места. С места не вытро-
нешь1 Петрозав. Олон., 1885—1898.
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2. Ощупать кругом. Холмог. Арх.,
1907.

3. Растрогать, взволновать, до-
вести до слез. Холмог. Арх., 1907.

Вытронуться, н е т с я , сов.
Подняться, взойти (ответе). Слобод.
Вят., 1898. Вытронулся хлеб.
Добрян. Перм. Вытронулось тесто.
Кокчет. Акм.

Вытрубить. См. В ы т р у б-
л и в а ть.

Вытрубливатъ, а ю, а е ш ь ,
несов.; вйтрубить, б и ш ь , сое.;
неперех. 1. Натягивать бечеву, ве-
ревку, с помощью которой тянут
по реке лодку, баржу и т. п. Бур-
нашев [бед указ, места].

2. Сое. Отслужить несколько лет.
Ряз., Ловцов.

Вытрудить, д и ш ь , сое.,
трех. Выработать, заработать.
Чего ейтрудим, тем подать запла-
тим,. Колым. Якут., 1901.

Вйтрухнутъ, ну, н е т ь , сое.,
перех. Вытряхнуть. Ворон., 1905.

Вытрынутьея, н у с ь,
н е ш ь с я, сое. [удар.?]. «Взойти».
Слобод. Вят., Лаврентьев, 1881.
Вят. — Ср. В ы т р о н у т ь с я .

Вйтряетись, с у с ь , с е ш ь с я ,
сое. Родить. Вытряслась. Боров.
Калуж., Второе Доп. [с пометой
«вульгарно»], 1905—1921.

Вытуливать, аю, а е ш ь ,
несов.; вйтулить, лю, л и ш ь , сое.;
перех. 1. Выставить, высунуть, вы-
двинуть вперед, выпятить. Выту-
лить кулак. Южн.-Сиб., 1847. Ишъ
она хвост свой вытулила, словно
в городе барыней родилась. Покр.
Влад. Южн. Вытулила ногу в но-
вых башмаках. Брас. Брян.

2. В й т у л и т ь глаза (буркалы).
Вытаращить, широко раскрыть.
Что буркалы-те вытулил? Южн.,
Даль. Что ты шары-то [глаза] на
меня вытулил? Осин. Перм.

3. Вытаскивать, доставать; отда-
вать что-либо. Давай-ка вытуливай
денежки за работу. Волог., Баже-
нов. Во лог., 1902.

Вытуливатъея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, несов.; вйтулиться,
л ю с ь , л и ш ь с я , сов. Выстав-
ляться, выдаваться вперед. Южн.,
Даль. Усьян-Дмитр. Сев.-Двин.

Вйтулить. См. В ы т у л и -
в а т ь .

Вйтулиться. См. В ы т у л и -
в а т ь е я .

Вйтулка, и, ж. Хвастун. Вы-
тулка вытуляется. Пинеш. Арх.,
1961.

ВЫТУЛЙТЬСЯ, я ю с ь , я е ш ь с я ,
несов. Хвастаться. Пинеж. Арх.,
1961.

Вытух&ТЬ, а ю, а е ш ь , несов.;
вйтухнуть, ну, н е ш ь , сов.;
неперех. Гаснуть. Не вечерняя-то
заря вытухать она стала. Соболев-
ский [без указ, места]. • Угольки
в самоваре давно уж все вытухли,
надо снова подогреть. Кольск.
Арх. Амур.

Вйтухнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,
сов. Выспаться. Детёнок не вы-
тухся. Смол. Смол., 1905—1921.

ВЙТЧИК, а, м. Старшина ар-
тели; сборщик податей. Тул., 1853.
Тамб. Слов. Акад., 1951 [с пометой
«обл.»].

ВЙТЫКаТЬ, в ы т ы ч е ш ь , сов.,
перех. Вытолкнуть, насильно по-
слать куда-нибудь. Приедет как из
лесу-то да заберется на печь, так
его оттуда в сарай за сеном ло-
шади и то насилуй-насилуй выты-
чешь. Буйск. Костром., 1897.

Вытыкать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. 1. Изготовлять ткань, ткать.
Ну, мастерица! Смотри, как вы-
тыкает. — На рубахи пестрядь.
Вят., 1907. Теперь только половики
вытыкаем. Холсты перестали.
Свердл. Вытыкала по двенадцать
аршин в день. Том.

2. Зарабатывать тканьем. Даль
]без указ, места]. Рублей по восьми
вытыкает в весну, Вят., 1907.

ВЫТЫМЙ, повел. Отними. Пек.,
1904—1918.

Вытымкатъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Отворять, открывать.
Вытымкатъ надо хату. Смол., 1914.

ВЙТЫХНуться, нусь, нешься,
сое. Выспаться. Еще он не вытых-
нулся. Смол., 1914.

1. ВЫТЬ, несов., перех. и неперех.
1. Петь. Песню воешь. Терек., 1908.
о Выть з о р ю . Плакать, причитать
(о невесте). Такой плач-причитание
сопровождается исполнением сва-
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дебных песен подругами невесты.
«Девицы. . выходят на видное место,
иногда влезают на пристрой и
„воют зорю", т. е. песни». Охан.
Перм., Зеленин. Невеста выла зорю.
Нижне-Сергин., Пол ев. Свердл.,
Ш34, о В ы т ь петухов. То же, что
выть зорю. «Утром, на другой день
просватыванья, девушки еще в по-
стели начинают „выть петухов",
невеста голосить». Красноуф.
Перм., Гладких, 1913. о В ы т ь
плачи. То же, что выть зорю.
«В то время, когда родители не-
весты „открывают вечер", подходят
к столу девушки и присоедини-
вшиеся к ним бабы — находятся по
обыкновению на середке против
печки за занавеской — начинают
„выть плачи", а невеста „реветь и
хрястаться" об стол руками».
Красноуфим. Перм., Гладких, 1913.

2. Выть, и, ж. 1. Количество
пищи, которое человек может съесть
в один прием, на завтрак, обед
или ужин. Волог., 1822. Мы пла-
тили за каждую выть по гривен-
нику. Волог. Переясл. Влад., Я по
семи пудов хлеба к выти ем (бы-
лина). Олон. Сев.-Двин. Заел три
выти — съел втрое. Давать одну
выть в день — давать есть по разу
в день. Арх. Пенз. Пенз. — Хлеба-то
у нас на две выти осталось. За че-
тыре выти по пятнадцать копеек
будет шесть гривен. Перм. Челяб.,
Южн.-Сиб., Сиб. Почем берете за
выть? Том. Минус. Енис., Нерч.
Забайк. о На одну в ы т ь . На один
раз (о количестве пищи). На одну
выть съешь, а больше поесть нечего.
Турин. Свердл., 1964. || Количество
пищи, необходимое собакам, лоша-
дям на один раз. •» Для собак.
Сиб., 1822. Город ездил, с собой
возил шесть вытей да городу при-
купил две выти. Колым. Якут.
•» Для лошадей. Сена-то у нас на
две выти будет. Добрян. Урал.,
1930. Сиб.

2. Время для еды. От выти до
выти — т. е. от обеда до ужина.
Волог., 1842. Петрозав. Олон. Преж
все повытно ели, три выти в день.
Арх. Ни одной-то выти дома не
кушает. Повг. До выти не может

дождаться. Осташк. Калин. Хоть
достать на первую выть хлеба.
Калин. На каждую выть надо зава-
ривать заваруху. Выть тогда,
когда поспевает время еды. Киров.
Мы, крестьяне, часто едим: обе-
даем поутру, паужинаем после пол-
дён и ужинаем, у нас завсегда жи-
вет три выти. Перм. Выть про-
шла. Свердл. Сиб. Для одной выти
да брюхо мыти (поговорка). Иркут.,
Тобол., Енис. Енис. о Справлять
в ы т ь . Завтракать или обедать.
Печор. Арх., 1927. о В ы т и нет,
в ы т и не знает. О человеке, кото-
рый часто ест, не может выдержать
до положенного времени приема
пищи. Он ест и ест, нисколько
выти не знает. Енис. Енис., 1906.
У него выти нет: все кушает и не
накушается. Верхне-Уфал. Челяб.
о В ы т ь ю есть. Есть в урочное
время. Вельск. Волог., 1902. || Обед.
Вят., 1847. Белозер. Новг., Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., вожгал. Киров.
Ешь не ешь, а за выть почтут.
Перм.

3. Промежуток времени между
приемами пищи. Южн.-Сиб., 1848.
Летом четыре выти: до завтрака,
до обеда, до паужны и до ужны.
Волог. В три выти дрова свозил —
т. е. в период времени, в продол-
жение которого три раза едят.
Арх. Новг., Пошех.-Волод. Яросл.,
Олон., Сев.-Двин. Все работаешь,
на две выти. Онеж. Арх. Арх.
Вожгал. Киров. За одну выть по-
лоску не сжали. Давно ли ел, опять
христарадничает ходит. Коротка
же выть у тебя. Перм. Таборин.
Свердл., Тобол. Выть проработал —
от ежи до ежи. Две выти прорабо-
тал. Параб. Том. о (Не) держать
(выдержать) в ы т ь . (Не) соблюдать
определенные промежутки времени
между едой. Когда будем кушать?
Выть выдержим, тогда будем есть.
Они не держат выть: едят и едят.
Параб. Том., 1964.

4. Еда, пища. Арх., 1847. Сев.-
Двин. Лонись весь хлеб вызяб, на
выть не осталось. Олон. Волог.
Перед вытью выпиваю водки. Новг.
Вят., Челяб. Выть на столе. Алан.
Свердл. Сиб. Потому он и разжи-
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рел, что на хорошей выти пожи-
вает. Том. Покушает ямщик — это
выть. За выть ямщики платили.
С устатку хорошо по стакашке
пропустить, а тем паче перед
вытью. Иркут. о Позолотить
в ы т ь. Полакомиться чем-нибудь.
Арх., 1885. о Выходить из в ы т и .
Чувствовать голод, истощаться от
голода. Онеж. Арх., 1931.

5. Всякие съестные припасы.
Тотем. Волог., 1859. Арх. *• Пища,
продовольствие, взятое в обоз.
Выть — это пища, которая в обозе.
Зырян. Том., 1964.

6. Аппетит. У него большая выть.
Волог.., 1839—1842. У меня выти
нет. Арх. Сев.-Двин., Олон.
Выть-то у тебя очень большая, не
накормишь. Его не накормишь, у его
выть лошадиная. Новг. Пошех.-
Волод. Яросл., Опар., Мураш.
Киров., Вят., Оренб., Верхот.
Перм., Челяб. Съела кусочек са-
хару и выть испортила. Курган.
Она без всякой выти ест. Турин.
Свердл. Южн.-Сиб., Сиб., Тобол.
Выти не стало. Том. Ачин. Енис.
Тут нас плохо кормили, а прину-
ждали туго работать, так что мы
выть потеряли. Иркут. Якут.,
Амур.

3. Выть, и ж. Сила, крепость.
. От мясной пищи выть в человеке

долго держится. Алт. , 1858. Том.
У него лошадиная выть. Новг.
Новг. Она стала из выти выходить,
полетела тише и тише. Онеж. Арх.

4. ВЫТЬ, и, ж. Хлеб. Ничто
не нальется, выть не родится.
Онеж. Арх., 1959.

5. Выть, и ж. Участь, судьба,
рок. Такая на него выть пала.
Симб., Даль.

в. Выть, и, ж. 1. Доля, уча-
сток земли, особенно при разделе
полей и лугов. Михаил. Ряз., 1820.
Ряз., Твер. Молодежь-то уж не
знает, что такое выть, все гек-
тары стали. Метин. Новг. Пушк.
Пек., Влад. У другого выть-то
хороша, ничего. Лешук. Арх.
Поимск. Пенз. » Мера земли в 19
десятин. Новг., Бурнашев. •» Надел
земли, достаточный для того, чтобы
прокормить семью. Том., 1864.

•» Участок пахотной земли одного
крестьянина. Кирил. Новг., 1898.
После того 40 вытей опустело. По
две выти на душу досталось. Волог.

2. Участок земли и покоса, вы-
деляемый на определенное количе-
ство душ. *• Участок земли и по-
коса на 8 душ. Новг., Даль.
•» Участок земли и покоса на 12
душ. Новг. Новг., 1860. • Участок
земли, который при дележе пола-
гается на 24 души. Влад. Влад.,
1905-1921.

3. Определенное число душ, ко-
торое при дележе получает, извест-
ную часть покоса. Сузд. Влад.,
1905—1921.

4. Половина работников, заня-
тых на барщине; (обе половины —
«выти» —работают поочередно, сме-
няя друг друга). Белозер. Новг.,
Даль.

5. Часть сельской общины, артель.
Новосил. Тул., Ряз. Ряз., 1912.
••• Артель в 24 человека. Косить
вытями на лугах стали. Иван.,
1925.

6. Участок сенокосной земли и
количество собираемого с него сена.
•» 44 копны сена. Говорят: собрал
четыре выти сена. Шенк. Арх.,
1885. *• 7 возов сена, каждый пу-
дов около 20. На десятине ста-
вится 10 вытей. Мезен. Арх., 1885.
•» Участок, на котором собирают
40 копен сена. Мезен. Арх., 1885.
•» Площадь, дающая 14—16 возов
сена. Печор. Арх., 1927. •» Количе-
ство сена, необходимое для коровы
или лошади на зиму, 10 возов.
Выть — это десять возов, накор-
мить лошадь в зиму. На корову
одна выть и на лошадь еще не из
этой выти; корове с остатком хва-
тает, а лошадь съедает. Усть-
Пилем. Арх., 1951—1953.

7. Квартал в селе, который имеет
свое название от кого-либо из жи-
вущих там побогаче или постарше.
Он живет в Гаврилинской выти.
Орл., Сполохов.

8. Загородка, двор. Ряз., 1846.
•» Изгородь около лугов. Шенк.
Арх., 1853.

9. Выселок, хутор. Ряз., Даль.
Калин.
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10. Сухое место, тропинка на
краю болота. Вытью шел по край
болота. Пинеж. Арх., 1961.

ВЫТЬ-ВЫТЬ-ВЫТЬ, междом.
1. Слово, которым подзывают по-
росят и подсвинков. Смол., 1914.

2. Слово, которым подзывают
овец. Алекс. Куйбыш., 1945—1964.

Вытье, я, ср. [удар?]. Девич-
ник. Амур., 1913—1914.

Вытьйца, ы, ж. Плакальщица,
причитальщица над покойником.
Охан. Перм., 1930.

ВЫтюкать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. Добыть или обделать тю-
каньем, тюкая, дробным боем, мел-
кими и частыми ударами. Росл.
Смол., 1852. Вытюкатъ огнивца —
вырубить огня. Смол., Даль.

Вытя, и, ж. Овца. Липец.
Ворон., 1928.

ВыТЯВКать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Выпросить, выклянчить.
Вытявкал остании сорок копеек.
Юрьев. Влад., 1905—1921.

ВЫТЯГ, а, м. 1. Речной якорь.
Пек., Даль.

2. «Долгий изволок, дорога в по-
логую гору». Волог., Даль. Екой
вытяг-от в эту гору. Ворон.

ВЫтяга, и, ж. Скандал. Ладно,
что ушла днем, а то я к ночи таку
бы вытягу задал. Тобол., 1911.

Вытягальный, а я, ое. Вы-
т я г а л ь н о е корыто. Прорубь для
вытягивания невода при зимнем
рыболовстве. Пек., Даль.

Вйтягать, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Вытеребить. Бабы лен вы-
тягали, кончили тягать. Прейл.
Латв. ССР. До воскресенья надо весь
•лен вытягать. Йонав. Лит. ССР,
1963.

Вытягать, г а ю , г а е ш ь ,
несов., перех. 1. Вытягивать, вы-
дергивать, вытаскивать. Шелков не-
вод закидали, колоду вытягали.
Петрозав. Олон., Рыбников. Вытя-
гать трактором. Устьян. Арх. За
мысок заехал — там травы много.
Вижу — надо дорожка вытягать.
Боров. Новг. Пошла кица за води-
цей, да упала в криницу, пришел
котик вытягать (песня). Луганск.
Дон. Пора сети вытягать, мы уж
вытягаем. Терек. Кокчет. Акм.

Стала вытягать занозу, а она обло-
милась. Барнаул. Том. Забайк.

2. С трудом растить, воспитывать
(детей). Вытягали деточек. Вельск.
Арх., 1957.

ВытягатьСЯ, а ю с ь . а е ш ь с я ,
несов. Оканчивать неводною тоню,
вытягивать из-подо льда невод.
Пек., 1912—1914.

ВЫТЯГОМ, нареч. «На голос».
Новое. Тул., Будде, 1902.

Вытяжа, и, ж. Связка оленьих
жил, заготовляемых ненцами. Арх.,
Даль.

1. ВЫтяжка, и, ж. 1. Заготов-
ленный цельный кусок кожи для
голенища и головки сапог. Вы-
тяжки на сапоги продавали. Льгов.
Курск., 1947—1953. Курск., Орл.
• » В й т я ж к и , мн. Заготовки из
кожи для пары сапог. Пек., Смол.,
1902-1904.

2. Кожа, снятая с «крючьев», уже
принявшая форму сапога, но еще
не сшитая в сапог. Сарапул. Вят.,
1927.

3. В ы т я ж к и , мн. Сапоги, сши-
тые из целого куска вытянутой
кожи (в отличие от головок). Са-
поги по тем временам дороги были,
вытяжки семь рублей. Комарич.
Брян., 1961.

4. Вы т я ж к и , мн. «Кожаные
цельнокроенные мужские сапоги
с одним задним швом. Одень вы-
тяжки». Верхот. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964.

5. В и т я ж к и , мн. Женские са-
поги. Вытяжки из самодельной
кожи. Славк. Пек., 1957.

2. ВЫтяжка, и, ж. Четырех-
угольная прорубь, через которую
вынимается из-подо льда невод.
Пек., 1912.

3. ВЫтяжка, и, ж. Иран.,
шутл. Щеголиха. Вытяжка опять
уж вырядилась. Байкал. Свердл.,
1964.

ВЫТЯЖКИ, мн. Снасти для при-
чала плотов к берегу. Казан., 1898.

Вытяжнбе, 6 г о, ср. Прорубь
для вытягивания невода при зим-
нем рыболовстве. Пек., 1912—1914.

1. ВыТЯЖНбй, а я, бе. 1. Вы-
т я ж н ы е сапоги. Сапоги, сделан-
ные из цельной кожи. Стоят они
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(высокие сапоги на каблучках)7 руб-
лей и называются вытяжными на
бурачках. Без такой обуви кресть-
янский наряд ноне ничего не стоит.
Скоп. Ряз., 1881. Валуйск. Ворон.,
Пек., Лукоян. Нижегор. Там он
справляет вытяжные черные сапоги
и суконный пиджак. Вытегор. Олон.
•» Высокие сапоги со сборками.
Судне. Курск., 1915.

2. В ы т я ж н ы е бревна. Бревна,
положенные сверх сруба избы и
являющиеся основой крыши, высту-
пающие над передней стеной для
поддержки свеса у двускатной
крыши. Бежец. Твер., 1925.

2. Вытяжнбй, а я, бе. 1. За-
тяжной, долго продолжающийся.
Нынче вытяжная весна. Пек.,
1902-1904.

• 2. Протяжный (о песне). Ворон.,
1928.

3. Вытяжнбй, а я, бе. Сши-
тый в обтяжку, в талию. Кофточки
вытяжны были. Жокеточка вы-
тяжна— значит в талию. Том.,
1964.

Вытянуться, н у с ь . н е ш ь с я ,
сов. Нарядиться. Опять уж вытя-
нулась. Байкал. Свердл., Сл. Ср.
Урала 1964 [с пометой «экспрессив-
ное»].

Вытйсыватъ, в а ю, в а е ш ь ,
несов., перех. Тесанием изготовлять
что-либо из дерева. Сев.-Двин.,
1928.

Выубиватъ, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Перебить (всех или многих).
Сколько мирного народа выубивали
ни за что, женщин и детей. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

ВыукОрИТЪ, р ю, р и ш ь , сов.,
перех. Ославить, укорить кого-либо.
Всем выукорила ты меня, невестка.
Шенк. Арх., 1858.

Выучка, и, ж. Наказание.
Скажи, спасибо за выучку, руки об
тебя обломал. Барнаул. Том.,
1929—1935.

ВЫФантывать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Гордо выступать,
держаться надменно. Каргоп. Олон.,
1858.

ВыФанчиватъ, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. То же, что выфан-
тьгватъ. Холмог. Арх., 1907.

ВЫФЙНТИВать, а ю , а е ш ь ,
лесов., неперех. То же, что выфан-
тыватъ. Лодейноп. Олон., 1856.

ВыФуривать, аю, а е ш ь ,
несов.; выфурить, р ю, р и ш ь , сое.;
перех. Выбрасывать, выкидывать,
выталкивать. Пек. Пек., 1902—1904.
Пек., Смол.

ВЫФУРИТЬ. См. В ы ф у р и -
в а т ь .

ВЫФУркать. См. В ы ф у р к и -
в а т ь.

Выфуркивать, аю, а е ш ь ,
несов.; втлфуркать, аю, а ешь,
сов.; перех. То же, что выфу-
ривать. Весь хлам выфуркивает
из чулана. Вят., 1907. Все из ящика
выфуркал. Пинеж. Арх. Разозли-
лась, вйфуркала все. Полев.
Свердл.

ВЙФуркнуть, ну , н е ш ь ,
сое., перех. и неперех. 1. Перех.
То же, что выфурнуть. Выфуркни
ему одежу. Вят., 1907.

2. Неперех. Выскочить, выпрыг-
нуть. Выфуркнул заяц, только и
видели. Вят., 1907. •» Выбрасы-
ваться. Выфуркнуло пламя из печи.
Вят., 1907.

ВыФурнуть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. и неперех. 1. Перех. Выбро-
сить, выкинуть, вытолкнуть. Вы-
фурнуть. Осин. Перм., 1930.

2. Неперех. Вынырнуть. Кем.
Арх., 1910.

Выфыркну ТЬ, н у , н е ш ь ,
сое., перех. и неперех. С шумом вы-
пустить (воздух, дым, пар и.т. п.).
о В ы ф ы р к н у л о , безл., неперех.
Как у них из трубы-то выфыркнуло!
Волог., Грязов. Волог., 1898.

Выфырнутъ, ну, н е ш ь , сое.,
неперех. Неожиданно налететь, вне-
запно появиться (о ветре и т. п.).
Тихо было, вдруг откуда-то ветер
как выфырнет! Терек., 1932.

Вых, а, м. «Особый вид травы,
вредной для скота». Пек., Копа-
невич, 1919—1934.

Выхавкатъ, а ю,. а е ш ь , сое.,
перех. Сильно отругать кого-либо.
Охан. Перм., 1930.

Выхаживать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Ухаживать. Выха-
живать-то за ними надоть, за ку-
рицами. Крив. Том., 1964.



48 Выхаивать

Выхаивать, а ю , а е ш ь ,
несов.; вйланть, а ю, а е ш ь , сое.;
перех. Бранить кого-либо, дурно
отзываться о ком-либо. Выхаял.
Слобод. Вят., 1896.

Выхалка, и, ж. Хвастовство.
Ты думаешь, она это спроста так
наряжается? Нет, тут все на вы-
халку делается. Покр. В л ад., 1905—
1921. — Ср. В ы х в а л к а .

Выхалкать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. Вылакать, выхлебать. Все
молоко выхалкал котенок. Ново-
Лялин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»].

Выханжитъ, ж у, ж и ш ь ,
сое., перех. Выпросить. Воровать
не обучена, а еспи надо чего-нибудь,
уж обязательно выханжу. Шуйск.
Иван., 1933.

, Выханный, а я, о е. Ухожен-
ный. Лес гладкий, частый, выхан-
ный лес, без сучья, красный лес.
Пустошк. Пек., 1958.

Выхаркнуть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. Выгнать, вытолкнуть, вы-
швырнуть. Вот возьму и выхаркну
его. Махн. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»].

Выхахалить, л ю , л и ш ь ,
сое., перех. Вырядить, убрать, раз-
рядить пышно, хахалем, напоказ.
Пек., Даль.

Выхаха литься, л ю с ь,
л и ш ь с я, сое. Вырядиться хаха-
лем, напоказ, для волокитства.
Ценз., 1852. Выхахалится и вер-
тится перед девками. Выхахалитъся
легче, чем умным показаться. Пенз.
•» Вырядиться. Пек., 1855.

Выхахалъ, я, м. Франт, ще-
голь, хахаль. Пек., 1855.

Вйхахальный, а я, о е. От-
носящийся к выхахалю. Пек., 1855.

Выхаятъ. См. В ы х а и в а т ь .
Выхаятъся, в ы х а ю с ь, в ы-

х а е ш ь с я , сое. Оправиться от бо-
лезни. Южн., Зап., Даль.

Выхвалка, л, ж. 1. Хвастов-
ство; стремление показать себя
с хорошей стороны. Это он все на
выхвалку рубги-то бросает. Буйск.
Костром., 1897. Ветл. Костром.—
С р . В ы х а л к а .

2. Похвала. Ветл. Костром.,
1900-1901.

Выхвальба, ы, ж. |удар.?].
То же, что выхвалка. Да Киеву го-
роду па оборону Да нам, добрым
молодцам, на выхвальбу. Печор.
Арх., Ончуков.

Выхваляночка, и, ж. Хва-
стунья. Выхваляночка Дунечка вы-
хвалялася вечерей. Смол., 1914.

Выхватенъ, т н я , ' м. Сково-
родник. Дорогоб. Смол., 1927.

Выхватить. См. В ы х в а т ы -
в а т ь .

Вйхватки, мн. 1. Кушанье из
ржаного теста. Корсун. Симб., 1897.

2. Блины из картофеля. Лунин.
Пеня., 1953.

Выхватывать, а ю , а е ш ь ,
несов.; выхватить, х в а ч у , х в а -
т и ш ь , сое.; перех. 1. Беал. Хва-
тать, быть достаточным. Разума
у парня не выхватывает. Вытегор.
Олон., 1885—1898.

2. Избирать, выбирать. Вишь,
какого молодца ты выхватила/
Холмог. Арх., 1907.

Выхвистать. См. В ы х в й -
с т ы в а т ь.

Выхвйетывать, аю, а е ш ь ,
несов.; выхвистать, а ю, а е ш ь ,
сое.; перех. 1. Высвистывать. Вы-
хвпстывал какую-то старую песню.
Йонав. Лит. ССР, 1963. Полно вы-
хвйстывать-то, голова разболела'сь
от тебя. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Съедать без остатка с большим
аппетитом. Вечером все чашки и
горшки пустые —• выхвистано в де-
тях. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

ВЫХВОИТЬ, х в о ю , х в о и ш ь ,
сое., перех. 1. Вложить между пру-
тьями морды (рыболовного снаряда)
еловые ветви. Надо морды еще вы-
хвоитъ. Арх., 1858. •» Выложить
что-либо ветвями хвойного дерева.
Выхвоить сурьпу. Шенк. Арх., 1885.
Беломор.

2. Забрать хвоей стенку в море
для убега (приспособления для под-
ледного/ лова наваги на отмелях
у берега). Беломор. Арх., 1929.

3. Обозначить или устлать дорогу
ветлами. Холмог. Арх., 1907.

Выхворатьея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, сов. 1. Выздороветь.
Ачин. Енис., 1897. Большой у ней
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утроба была, не выхворалась. Параб.
Том. Сашка выхворался. Краснотур.
Свердл.

2. Похудеть после болезни. Охан.
Перм., 1930.

Выхворыздать, а ю , а е ш ь ,
сов., перех. [удар.?]. Выхлебать.
Белор. Ваш. АССР, Чурко.

Вйхвоетать, х в о щ у , х в о -
щ е ш ь , сов., перех. «Выхлестать».
Выхвощет. Новг. Новг., Второе
Доп., 1905—1921.

Выхвоетнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех. 1. Выбить. Выхвостнул
глаз у меня. Зайков. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»\.

2. Выплеснуть. Выхвостнула я по-
мои. Ново-Ляяин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой ^экспрес-
сивное»}.

3. Вырвать, оторвать. Собака ей
выхвостнула клок у юбки. Ново-
Лялин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное))].

1. Вйхерить, р ю, р и ш ь , сов.,
перех. 1. Вычеркнуть написанное.
Выхерил бы должок-эт: уплаты не
будет. Даль [без указ, места].
Охан. Перм., 1930. Выхерь меня из
списков. Белояр. Свердл. Выхерили
его из списков. Пинеж. Арх. *• Вы-
писать из домовой книги. Перм.
Урал., 1930.

2. Выгнать. Осин. Перм., 1930.
Выхерить надо его из дома. Ново-
Лялин. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»]. ||
В ы х е р и т ь из головы. Забыть.
Ты это из головы выхеръ. Заурал.,
1962.

2. Вйхерить, р ю, р и ш ь ,
сов., перех. Обругать бранными сло-
вами. Она меня выхерила сегодня.
Ново-Лялин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»].

Вйхилитьея. См. в ы х и-
л и т ь с я .

Выхилятъея, л А ю с ь,
л я е ш ь с я , несов.; выявляться,
л ю с ь , л и ш ь с я , сов. 1. Выги-
баться. Впереди [новобранцев] был
офицер молодой, он на коне выхи-
ляется. Екатеринослав., Соболев-
ский.

4 Словарь русских говоров, вып.

2. Обращать на себя внимание,
держаться на виду; усердствовать,
стараться. Чего выхилятъся? Ничего
не добьешься. Пек., Смол. Смол.,
1902—1904.

Вйхитритьея, р ю с ь,
р и ш ь с я, сов. Ухитриться, умуд-
риться. Даль [без указ, места].
Уржум. Вят., 1882.

Вйхлеекать, аю, а е ш ь , соя.,
перех. 1. Выпить. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Выплескать, вылить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

1. Вйхлеснуть, ну,- н е ш ь ,
сов., перех. 1. Выпить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Выплескать, вылить что-либо.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Вйхлеенуть, н у , н е ш ь ,
сов., перех. Выпрячь (пристяжную
лошадь). Тамб., Пенз., 1852. При-
ехали, ну выхлесни пристяжну-то.
Пенз.

Вйхлеснуться, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. Выглянуть, выско-
чить неожиданно. Пек., 1855.

Вйхлестать, а ю , а ешь, сов.,
перех. Высказать все, что на душе.
Пек., 1855.

Вйхлобыснуть, ну , н е ш ь ,
сив., перех. Быстро выпить. Пол-
бутылки выхлобыснула. Камышл.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964 [с по-
метой «экспрессивное»}.

Выхломатыватъ, аю, а ешь,
несов., перех. Выгонять (рыб}') шу-
мом, стуком. Пек., 1912—1914.

Вйхлопать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. Избить. Старуху шибко вы-
хлопал всю, он ее до смерти убил.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

ВЙХЛЫНУТЬ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. 1. Вытащить. Выхлынъ ба-
дейку-то— вытащи бадью. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

2. Выплеснуть, вылить что-либо.
Яросл., 1918.

ВЙХЛЫШКа, и, ж. Голеностоп-
ный сустав. Верхне-Уфал. Челяб.,
1964.

Вйхлюпатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сое. Сильно промокнуть.
На лодке плавал да и выхлюпался
весь. Кирен. Иркут., 1960.
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ВйХЛЮСТать, аю, а ешь,
сов., перех. Выпачкать в грязи.
Выхлюстатъ подол, одежду. Даль
[без указ, места].

Вйхлюстатьея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, сое. Выпачкаться. Даль
[без указ, места].

Вйхмулить, лю, л и ш ь , сое.,
перех. Выпросить; склонить не-
вольно на свою сторону. Охан.
Перм., 1854.

Вйгхованец и выхованец,
н ц а , м. I. Воспитанник, приемыш
или подкидыш, а В ы х о в а н е ц .
Даль [без указ, места] ° В ы х о в а-
н е ц . Это ее выхованец. Смол., 1914.

2. Внебрачный ребенок. = В ы х о-
в а н е ц . Даль [без указ, места].

Вйхованка и выхованка.,
и, ж. Женек, к выхованец. Q В ы-
х о в а н к а. Даль [без указ, места].
Q В ы х о в а н к а . Ваша дто выхо-
ванка. Выхованка ее уже большая
девка. Смол., 1914.

Выхованетво, а, ср. Воспита-
ние. Врали себе на выхованство.
Смол., 1914.

Выховать. См. в ы х б в ы-
в а ть.

Выхбвывать, аю, а е ш ь ,
несов.; выховать, сое.; перех. Вспаи-
вать и вскармливать, воспитывать.
Покулъ меня мати выховала, со-
рок ясных свечей спалила (песня).
Южн., Зап., Даль.

1. Выход, а, м. 1. Погреб, под-
вал. «Вместо погреб, подвал и т. п.
в Астрахани всегда назовут выход.
Пиво, арбуз сейчас с выхода, т. е.
холодные. Бывает и теплый выход,
т. е. такой, который не набит
льдом». Астрах., Кузмищев, 1840.
Курск., Орл. «Погреб или подвал,
устроенный для хранения овощей».
Липец. Ворон., Тростянский. Сарат.
Сам пошел молодец по выходам, До
выходам и по погребам. Свмб. Для
тебя есть добрый конь на острову;
там растут двенадцать дубов; под
ними выход есть, в том выходе
стоит конь на двенадцати цепях.
Шенк. Арх., Афанасьев. *• Амбар,
подвал. Сапожк. Ряз., 1912. «• По-
греб. Краснояр., Енот. Астрах.,
1905—1921. Ворон. «Погреб
с устроенными для входа в него

ступеньками». Льгов. Курск.,
Еремин. Ряз. «„Выход" как погреб
известен из актов Московской Руси
еще в XVI веке. В Рязанской об-
ласти крестьяне объясняют это на-
звание тем, что выход образовался
из того выхода, который устраи-
вали на улицу из подклета избы,
использовавшегося как кладовая».
Бломквист [с примеч. «сообщено
Н. И. Лебедевой»]. •» «Погреб, вы-
мощенный камнем от входа до дна».
Ворон., Тростянский, 1928. *• Сухой
погреб. Дон., 1901. «Сухой погреб.
Иногда различают: 1) погреб под
домом с отдельным выходом на двор;
2) погреб не под домом». Дон.,
Миртов. •» Погреб под домом.
Астрах., 1840. Там ключи висят над
выходом. Роман. Рост., 1948—1950.
» Подвал. Саран. Пенз., 1914. Ехал
однажды мужик по воде ночью. . Вот
плыл-плыл и пристал к берегу, вы~
лез из лодки и стал поглядывать,
что за место такое? Ходил, ходил
и усмотрел бугор, а в бугре аки вы-
ход. Астрах., Афанасьев.

2. Погреб на рыбных промыслах
для засола и хранения рыбы. «Рыб-
ный погреб, подвал сложного устрой-
ства». Астрах., Даль. «При ватагах
имеются обязательно для хранения
рыбы погреба, по-местному назы-
ваются „выходами". . Между берегом
и выходами помещаются лабазы со
врытыми в землю чанами для теп-
лого посола мелкой частиковой
рыбы. . Длина выходов достигает
иногда 30 сажен, а ширина — восьми
и более; в течение зимы они на-
полняются льдом, так как лов рыбы
начинается раннею весною и бы-
вает, главным образом, в марте и
в начале апреля». Волж., Неуст-
руев, 1914. «Имеются также здесь
коптильня и оригинальный выход,
построенный из саманного кирпича».
Терек., Кузнецов. •» Мн. Выходы.
Ледники с подпольными ларями,
громадными складами вроде ванн
или бассейнов для склада сельди
в просол. Волж., Слов. Акад. 1895. ||
«Род сарая на понтоне». Мы от-
правились в море к плавучему вы-
ходу Афанасьева. Терек., Кузне-
цор,
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3. Вход в погреб. Дон., 1913. Вы-
ход завалился, надо переделать.
Брас. Брян.

4. Постройка типа полуземлянки,
используемая обычно для хранения
имущества, кладовая в стороне от
дома. Чебокс. Казан., Матер. Срез-
невского. «Подвал, строение в земле -
возводилось в селе от пожара
дальше жилья. На лето все имуще-
ство вынесли в выход. Летом спят
в выходе». Петров. Сарат., Колега-
яов. Сапожк. Ряз. «В земле выры-
вается глубокая и широкая яма,
приблизительно с погреб; потом
эта яма покрывается как дом (при-
чем, основание крыши на земле),
и поверх крыши насыпается земля».
Чембар. Пенз., Рассудов. Летом
всё выносим в выход от пожара.
Спать в выходе прохладно. Выход —
кладовая около дома. Летом в вы-
ходе спим. Пенз. «В черноземной
полосе и Среднем Поволжье рас-
пространены так называемые вы-
ходы — полуподземные кладовые
для хранения одежды на случай по-
жара; это полуземлянка с прочной
дверью и двускатной или односкат-
ной крышей; в Тульской и Орлов-
ской областях выход выкладывают
из плит известняка, в Воронеж-
ской— из меловых глыб, в Рязан-
ской — это сруб, в Поволжье вы-
ходы кладут из глины. Ставят их
во дворе, нередко выносят на улицу
перед окнами избы. Часто порядку
из крестьянских дворов соответ-
ствует на улице такой же ряд из
выходов». Бломквист, 1956.

5. Балкон. Он дом-от с выходом
устроен. Волог., 1902. «Из деталей,
оживляющих гладь бревенчатой
стены северных изб, следует отме-
тить балкон (который в Архан-
гельской обл. называется выход),
расположенный перед светелкой,
или вышкой». Бломквист. •••Вы-
х о д ы , мн. Навес, балкон, рас-
положенный с лицевой стороны
крестьянского дома и имеющий вход
с чердака. Мезен., Арх. Арх., 1847.
Ране были все дома с выходами,
теперь уж их мало. Арх. Как хва-
тила она подворотнею в сорок пуд,
Бросила она ею в буйну голову Со-

тъшх со выходов высокиих. Пудож.
Олон., Рыбников. «В тех районах,
где распространены балконы, укра-
шающие фасад избы (например, так
называемые выходы в районах Се-
верной Двины и Онежского озера),
нередко росписью покрывали их
части, защищенные от дождя».
Бломквист. *• В их оды, мн. «Бал-
кон, идущий непрерывно по трем
сторонам дома, перила его служат
для сушения белья, сетей». Олон.,
Куликовский, 1885—1898. •» «Мезо-
нин с террасой». Хорошо на вы-
ходу-то заниматься, вроде'балкона,
терраса. Пошех.-Волод. Яросл.,
Копорский, 1929.

2. ВЫХОД, а, м. Выгон, паст-
бище для скота. Выход-то у нас
плохой. Кадн. Волог., 1883—1889.
Волог. У нас выходов-то нету
совсем. Вят.

3. ВЫХОД, а, м. 1. Часть семей-
ного имущества, выделяемая при
разделе. Отец меня отделил, а вы-
ходу из имущества ничего не дал.
Яросл., 1896. Смол.

2. Дань, подать, пошлина. Даль
[с пометой истар.ъ}. Он уехал в землю
Жидовскую, В Жидовскую землю Ли-
товскую, Не для дани да выхода,
Ради чертова правежу. Онеж.,
Гильфердинг. о Дани-в и х о д ы,
мн. Фолък. Стал бить-казнить^
иных вешати, Все мужички Подо-
ляне перепалися, Стали отдавать
дани-выходы. Повен. Олон., Рыбни-
ков. Жил я в хороброй Литвы По
три году поры времени, Выхаживал
дани-выходы от князя Владимира.
Петрозав. Олон., Рыбников. Не по-
выправлены дани-выходы за двена-
дцать год да за тринадцать лет.
Онеж., Гильфердинг. Съездить в го-
род да получить с царя Дона дани-
выходы да за двенадцать лет? Мезен.
Арх., Григорьев.

4. Выход, а, м. Железный ци-
линдр, вбиваемый во втулку колеса.
Кадн. Волог., 1883—1889.

б. Выход, а, м. Ловля рыбы
в течение нескольких недель, до
просушки сетей. Белозер. Новг.,
1898.

6. ВЫХОД, а, м. Прием, посе-
щение гостей. У нас выход хороший:

\ 4*
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чай на столе. Ладож., Волхов.
Ленингр., 1938—1941.

7. ВЫХОД, а, м. 1. Исход, окон-
чание, ffopamo уж он доселен, поди
восьмой десяток на выходе. Помор.
Арх., 1885. На выходе — на исходе.
Иркут.

2. Окончание продубки кож.
Казан., 1856.

8. ВЫХОД, а, м. Смерть. Тре-
щит в избе подоконный угол — к вы-
ходу (к смерти). Галич. Костром.,
1920.

9. Выход, а, м. Время, период.
Я не прежнего выхода. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

10. Выход, а, м. «Помост на
корме речного судна, верх, кичка».
Даль [без указ, места]. «Первая
площадка на носу лодки и послед-
няя на корме». Яросл. Яросл.,
1927-1928.

11. ВЫХОД, а, м. Запад. А черт
ему допрежъ все рассказал, как
идти: — Ты пойди, говорит, все на
выход, все на выход. Орл., Смирнов.

12. Выход, а, м. Всход, про-
растание семян. Николай Чудотво-
рец пошел. Приходит к Илье Про-
року: — Ты, брат, что знаешь?
— Ну что? Ведь солдат рожь купил
у барина! Пожал и домой повозил!
Илья говорит: — Ладно, выхода не
будет! Дорогоб. Смол., Смирнов.

13. ВЫХОД, а, м. 1. Место слия-
ния рек. На выходе носок острый.
Пинеж. Арх., 1961.

2. Начало протока. В самом вы-
ходу натянем сеть. Краснотур.,
Таборин: Свердл., 1964.

14. ВЫХОД, а, м. В ы х о д делать.
Выходить из создавшегося положе-
ния. Какой выход с него делать. Ту-
таев. Яросл., 1928.

Выходи, мн. 1. Подмостки, пере-
кинутые с одного места на другое,
доски для перехода из одного зда-
ния в другое, для выгрузки тяже-
стей с судна на берег. С крыльца
пошла по выходам в амбар, осту-
пилась да и пала. Пришли суда гру-
зить соль, да выхода еще не сделаны.
Перм., 1856.

2. Коридоры у гостиного двора
у соляных амбаров. Соликам.
Перм., 1854.

1. ВЫХОДИТЬ, х о ж у , хо-
дишь, сов., перех. 1. Вымыть, вы-
чистить. Выхожено белье. Судог.
Влад., Бережков, 1851.

2. В ы х о д и т ь десятину. Выко-
сить. Сарат., Даль.

3. Обокрасть. У меня амбар вы-
ходили. Судог. Влад., 1851. Ночью
у меня два амбара выходили. Покр.
Влад.

4. Обольстить женщину. Арх.,
1878.

2. ВЫХОДИТЬ, ит, сов., неперех.
Подняться, взойти (о тесте). Тесто
выходило чередом (как следует).
Волог., 1883—1889. Утром, если
тесто всходило, баба начинает ме-
сить рукой. Дрожжей нет, не выхо-
дит тесто. Волог. Утром, когда
[опара хлебная] выходит, прибав-
ляют [в квашню] муки и месят ру-
кой. Костром. Арх.

ВЫХОДИТЬ, х о ж у, х о д и ш ь ,
некое.; выйти, в ы й д у , в ы й -
д е ш ь , сое.; неперех. 1. Сов. Из-
дохнуть, пасть (о скоте). Коровушка
вышла. Олон., 1852. Падеж сегоду
был, коровушка у соседа вышла. Оят.
Ленингр.

2. Сов. о В ы и т и в годы. До-
стигнуть зрелого возраста, стать
совершеннолетним. Не женись го-
дочка два, тогда в годы выйду я (ча-
стушка). Порх. Пек., 1902—1904.
Бывает иногда и то, что если паре-
нек выйдет в годы, сам торопит
родителя, чтоб поскорей женили.
Красноуфим. П е р м . о В ы й т и с го-
дов (с год, летами). Состариться.
Есть у меня сестра, летами вы-
шла — та меня не пустила. Смол.
Смол., 1914. Старуха с годов вы-
шедчи. Оят. Ленингр. Она уж с год
вышла, с ней не сговоришься. Лупан
уже с год вышел. Прейл. Латв. ССР.
Я давно с год вышедче. Йыгев.,
Тарт. Эст.ССР.

3. Вылупляться (о птенце). Под
детинуху положат яичек, выходят
цыплята. Йонав. Лит. ССР, 1963.

4. В ы х о д и т ь на колос. Коло-
ситься. Жито на колос выходит,
брось, кукушка, куковать. Не любите,
девки, парней, парни любят бало-
вать (частушка). Оят. Ленингр., 1933.
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CVD Выходить на все. Быть на все
способным, ловким. Он, знать, на
все вышел. Покр. Влад., 1895—1897.
Выйти из воды. Потерять доверие.
Охан. Перм., 1930. Выйти (вина).
Выпить (вина). Мы еще только вы-
шли по две рюмочки. Том., 1863.

Выходиться, х о ж у с ь , х о-
д и ш ь с я , сов. 1. Откормиться, вы-
расти на воле (о скоте). Холмог.
Арх., 1907. Шадр. Перм.

2. То же, что 2. Выходить (во 2-м
знач.). Тесто не выходилось. Лодей-
ноп., Петрозав. Олон., 1885—1898.

3. Оправиться после болезни,
выздороветь. Тут я выходилась, из
больницы вышла. Моск. Моск., 1901.
Шадр. Перм.

4. «Почувствовать бессилие после
неудачных опытов, подчиниться
силе после сопротивления». Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

5. Замуж в ы й д е т е я, безл.
Выйти замуж. Не равно замуж
выйдется, не ровен черт навяжется
[накачается] (песня). Даль [без
указ, места]. Не ровно-то, моя ро-
димая, замуж выйдется, не ровен
черт навяжется (песня). Шенк.
Арх., 1887.

сч> Поди выходись! «Выражение,
означающее, что лицо, к которому
обращена речь, требует или же-
лает гораздо больше, чем оно стоит
или заслужило». Петрозав. Олон.,
Куликовский, 1885. Холмог. Арх.

1. Выходка, и, ж. 1. Походка.
Какая у него выходка-то хорошая.
Ветл. Костром., 1927. Она краси-
вая была и выходка легкая. Комарич.
Брян. Выходка какая у его, по-
ходка. Нязепетр. Челяб.

2. Поведение, манера держать
себя, поступки. Он все разговари-
ват и рукам машет, така уж вы-
ходка. Вот у нашего Сережки все
Панкины выходки, и у тебя отцов-
ски. Заурал., 1962.

3. Выход на праздник; гуляние,
прогулка. Для выходки купила бо-
тинки. Ново-Лялин. Свердл.,
1964. Ну что, выходку сделал, по-
морозил нос-то. Гарин. Свердл.

4. Выходная, праздничная
одежда, обувь. А нарядишься да

пойдешь — выходка-то сама луч-
шая. Алан. Свердл., 1964. — Ср.
В и х о д ы.

2. Выходка, и, ж. Первосорт-
ная беличья шкурка (серогоцвета).
К осени белка станет бусая, тогда
она выходка, выходная белка. Махн.
Свердл., 1964.

Выходная, б и, ж. Метрическая
справка, которую нужно представ-
лять причту церкви, в которой со-
вершается брак, если жених или
невеста из другого прихода* Пек.
Пек., 1902—1904.

Выходная. 1. в ы х-о д н а я
белка. То же, что 2. Выходка.
Осташк. Калин., 1946. Ср. Урал.

2. В ы х о д н а я песня. Песня,
которой провожают. Песенники
продолжают так называемую вы-
ходную или проводную песню.
Вельск. Смол., 1914.

ВыхОДНЙца, ы, ж. Колхоз-
ница, заменяющая постоянных
доярок в выходные дни. Наталья
сегодня не робит, выходнйца за ко-
ровами. Серов. Свердл., 1964.

1. Выходный, а я, ое. Хоро-
ший, красивый. У Мирушки парень
выходный. Черепов. Волог., 1965.

2. ВЫХОДНЫЙ, а я, ое. Вы-
годный (об умолотном хлебе). Из-
вестно, просо — хлеб выходный.
Морш. Тамб., 1849. Курск.

1. ВЫХОДОК, д к а , м. Кто-
либо выкормленный, выращенный,
воспитанный кем-либо; выкормок.
Эта кошка — Колькин выходок.
Боров., Мещов. Калуж., 1892.

2. Выходок, д к а , м. При-
стройка к избе с отдельным ходом.
Карпин., Краснотур., Тугулым.
Свердл., 1964.

Выходбчек, ч к а, м. Амбар.
Выходбчки — амбары. Керен. Пенз.,
1923.

1. Выходцы, д ц е в , мн.
1. Ежедневная обувь для выхода
на двор, на базар; плохие сапоги.
Охан., Шадр. Перм., 1930.

2. Любая легкая обувь. Ленька,
выходцы надень, ноги-то устали.
Тугулым. Свердл., 1964.

3. Домашние суконные тапочки.
Целый день вот в выходцах и хожу.
Алап. Свердл., 1964.
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4. Выходная, праздничная одежда,
обувь. Краснотур. Свердл., 1964.

2. ВЫХОДЦЫ, д ц е в , мн. Осо-
бого рода игра в мяч. «Игра эта
состоит в том, что кто наперед
сделает известное количество ус-
ловленных фигур мячем, тот счи-
тается выигравшим игру и имеет
право, чтобы проигравший пода-
вал ему мяч в то время, когда он
будет играть новую партию, да
сверх того или пронести его на
спине известное пространство, или
сходить за мячом, брошенным по
произволу выигравшего .(все зави-
сит от предварительного усло-
вия)». Муллов [без указ, места и
года].

ВЙХОДЧИК, а, м. Человек,
вышедший из сельской общины.
Охан. Перм., 1930.

1. Выходы, о в, мн. 1. Кожа-
ная обувь. Ирбит. Перм., 1852. Перм.

2. Ветхая, изношенная обувь,
башмаки, надеваемые наскоро, на
босу ногу. Перм., Даль.

3. Любая легкая обувь. Придут
плясать в выходах-то. Невьян.
Свердл., 1964.

4. В ы х о д , ед. Будничная обувь.
В выходе каждый день ходим. Петр.
Свердл., 1964. Надела выход и
пошла в поле. Сухолож. Свердл.

5. В ы х о д , ед. Выходная, празд-
ничная одежда, обувь. Обзавелся
я выходом —• на люди можно пока-
заться. Выхода нет, в люди нельзя
показаться. Нижне-Сергин.Свердл.,
1964.

2. ВЫХОДЫ, мн. Игра [какая?].
Малмыж. Вят., 1896.«-Игра в в ы-
х о д ы . То же, что играв выходцы.
Муллов [без указ, места и года].

3. Выходы, о в, мн. Крыльцо.
Макар. Костром., 1895—1896.

ВЫХОЖ, а, м. Выгон, паст-
бище для скота. Отдал скотину
на выхож, у нас хороший выхож.
Вельск. Смол., 1914.

Выхожатель, я, м. [удар.?].
Человек, вышедший откуда-либо.
Из орды есть выхожатели, от не-
воли откупаются (причит.). Чере-
пов. Новг., Барсов.

Выхолзать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. 1. В ы х о л з а ть имение.

Украсть что-либо. Сузд., Юрьев.
Влад., 1872.

2. В й х о л з а т ь тепло. Высту-
дить дом частым и ненужным хож-
дением. Сузд., Юрьев. Влад., 1872.
Волог.

Выхолить, лю, л и ш ь , сов.,
перех. 1. Помочь кому-либо в беде.
Белг. Курск., 1891.

2. Начисто обокрасть кого-либо.
Пока он сидел в кабаке, а у него
все карманы вйхолили. Покр. Влад.,
1895—1897.

Выхо литься, л ю с ь ,
л и т ь с я , сов. 1. Вымыться, сде-
латься чистым. Выхолился в бане.
Обоян. Курск., 1854.

2. Оправиться от болезни. Белг.
Курск., 1891.

ВйХОЛОДка, и, ж. Прохладное
место. Тотем. Волог., Андреев.
Волог., 1902.

Выхолоетить, х о л о щ у , хо-
л о с т и ш ь , сов., перех. Обокрасть,
обворовать кого-, что-либо.
Пошех. Яросл., 1849. В сель-
нике-то все сундуки выхолостил.
Буйск. Костром.

Выхолетнуть, ну, н е ш ь ,
сое., перех. Выпить залпом (ста-
кан, чашку чего-либо). Вина ста-
кан вьгхолстнул и ушел. Сухолож.
Свердл., 1964.

Выхоркать, аю, а е ш ь , сое.,
перех. Вычистить что-либо. Надо
выхаркать печку, она будет гла-
денъка, кирпичом выхаркать. Усть-
Цилем. Арх., 1953. —Ср. В ы ш а р -
к а т ь , В ы ш о р к а т ь .

Выхортатьея, а ю с ь ,
а е ш ь с я, сое. Проголодаться от
ходьбы, от работы. Пек., Даль.
Выхортался и жрать как собака
хочу. Пек., Смол. Смол.

— От хорт — б о р з а я собака.
ВЫХОТЬ, и, ж. Кусок тряпки

или мочала, служащий для мытья
пола или посуды. Кем. Арх., 1910.

Выхохлитьея, х о х л ю с ь ,
х о х л и ш ь с я , сое. То же, что
выхахалиться. Тамб., 1852.

Выхохониться, н ю с ь ,
н и ш ь с я, сое. Нарядиться, разо-
деться. Эк как она ейхохониласъ!
Вят., 1858.
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Вйхрамитъ, м и ш ь , сов., пе-
рех. Высмеять. И всяко тебя вгл-
храмят. Таборин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «»вс-
прессивно»].

Выхрёль, и, ж. Железистая
блестка, гарь, окалина с железа.
Сиб., 1852.— Ср. В о х р е л ь .

Вйхромать, аю, а е ш ь , сов.,
перех. Взять свое, выпросить что-
либо долгим хождением. Шадр.
Перм., 1930.

Выхудалый, а я, ое [удар.?].
Тощий, исхудавший. Выхудалый
лох попадается в конце апреля,
в начале мая, без икры. Терек.,
1895.

ВЙХУТрОВатЬ, сов., перех.
1. Износить (мех, шубу, меховую
вещь). Смол., Даль.

2. Подбить мехом (пальто и т. п.).
Смол., Даль.

Вйцапать, аю, а ешь, сов.,
перех. 1. Вытащить с трудом. Те-
легу выцапали из грязи. Пек.,
1902-1904.

2. Разорвать когтями. Нынче
медведь корову вйцапал, выел.
Усть-Цилем. Арх., 1953.

Вйцвеети, ц в е т у , цве-
т е ш ь , сов., неперех. Очень сильно
пожелтеть и похудеть от болезни.
Осташк. Твер., 1855. Мещов.
К а луж.

Вйцелить, лю, л и ш ь , сов.,
перех. и неперех. Прицелиться.
Выцелитъ птицу. Выцелить
в грудь. Урал., 1924.

Вйценить, ц е н ю , ц е н и ш ь ,
сов., перех. Выбранить. Ужо я так
его выценю/ Кирил. Новг., 1903.

Выцепить, ц е н и ш ь , сов.,
перех. Приподнять. «Так назы-
вается маневр, к которому прибе-
гают рабочие, когда им не под
силу бывает приподнять вручную
какой-либо предмет или тяжесть
для того, чтобы подложить под
него подкладину или каток. В этом
случае под поднимаемый предмет
или тяжесть подводят рычаг, или
так наз. в^гу, в виде жерди, под
конец рычага подкладывают не-
большой кусок дерева, назыв.
шея, служащая точкою опоры,
а другой конец рычага через шею

наклоняют книзу. Отсюда выраже-
ние: давай цапь, т. е. поднимай
рычагом тяжесть». Волж., Не-
уструев, 1914.

Вйча, междом. 1. Слово, кото-
рым подзывают овец. Выча-выча!
Егор. Ряз., 1898. Мещов. Калуж.

2. Овца (в языке детей). Мещов.
Калуж., 1916. Воров., Курск.

Вйчавреть, ею, е е ш ь , сов.,
неперех. Зачахнуть, завянуть.
Смол., Даль.

Вычйгивать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. Вытягивать [?].
Сиб., Селищев, 1921.

Вйчагнутъ, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Сильно похудеть. Вычаг-
нула, как холера. Смол., 1914.

* Вйчадок, д к а , м. Человек,
не похожий внешне или по духов-
ному облику на родителей; выро-
док. Север., Даль.

Вычадье, я, ср. То же, что
вычадок. Север., Даль.

Вычал, а, м. «Канат или ко-
сяк длиною в 20—30 саженей; упо-
требляется на так называемых
„ходовых" судах, идущих на бе-
чеве. Вычал одним концом вчали-
вается в рым (кольцо) якоря,
а другим — соединяется с так на-
зываемой „подачей". Якорь с вы-
чалом и подачей кладется в лодку,
отвозится вперед судна и отдается
в воду. После этого лодка возвра-
щается к судну и передает ему
конец подачи. Она выбирается на
судно или посредством шпиля или
вручную. Таким образом судно по-
лучает движение; когда же оно
подойдет к месту завезенного
якоря, то подача от вычала отвя-
зывается, и судно остается только
на одном вычале с якорем; подача
же с другим уже якорем и выча-
лом завозится далее. Такие при-
емы повторяются до тех пор, пока
судно не приведется к месту своего
назначения». Волж., Неуструев,
1914.

Вйчалитъ, лю, л и ш ь , сое.,
перех. В й ч а л и т ь якорь. Отвя-
зать от якоря канат, цепь и т. п.,
т. е. то, чем он был зачален. «Это
слово употреблялось также при
конной тяге судна. В тех случаях,
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когда необходимо было отнять бе-
чеву от подсады, в которую были
запряжены лошади, говорили:
„вычаливай"». Волж., Неуструев,
1914.

Вйчарябать, а ю , а е ш ь ,
сое., перех. Выцарапать. Глазы
к свету, как кто вычарябает,
сильно боля. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, 1963.

ВЫЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. 1. Скучать, выражая это
всхлипыванием и стонами.
Великолукск., Холм. Пек., 1855.

2. Мычать (о животных). Корова
вычать повадилась, если ей клеверу
не дашь. Пушк. Пек., 1957.

Вычахнутъ, ну, н е ш ь , сое.,
неперех. Зачахнуть совсем, пол-
ностью. Малмыж. Вят., 1897. При-
шел, вычах, пожил и помер. Ревет
и ревет, вычахла вся. Крив. Том.

Вычварятъея, я ю с ь ,
я е ш ь с я, несов. Гримасничать.
Не вычваряйся, а то получишь
ремнем. Йонав. Лит. ССР, 1963.

Вычвйкивать, а ю, а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Плохо
выговаривать, произносить слова.
Арх., 1858. Вычвыкивал опять.
Арх.

Вычебуриватъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. Говорить
что-либо несуразное. Сидел тут,
вычебуривал: денег тебе не дам,
оставайся здесь. Гарин. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное»].

Вычебурить, рю, р и ш ь ,
сое., перех. Съесть, выхлебать что-
либо. Вычебурила чашку супа.
Ирбит. Свердл., Слов. Ср. Урала
[с пометой «экспрессивное»].

Вычевыриватъ, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Болтать
пустяки, вздор, зубоскалить. Сев.-
Двин., 1928.

ВЙЧвкать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. Выбить огонь из кремня
с помощью огнива. Енис. Енис.,
1909.

Вычеквёриватъ, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. 1. Ворчать, огры-
заться. Полев. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экс-
прессивное})].

2. Нарядно одеваться. Камышл.
Свердл., 1964.

Вычекмуривать, а ю, а е ш ь ,
несов., перех. Выдумывать. Минус.
Енис., Хомутников.

Вычекблдывать, а ю, а е ш ь ,
несов., неперех. 1. Говорить не-
согласно с желанием другого, про-
тиворечить. Полно тебе вычекбл-
дывать-то. Олон., 1852.

2. Пустомелить, бойко болтать
вздор [«как хлопает дверная ще-
колда»]. Олон. [?], Даль.

Вйчередиться, и ш ь с я , сое.
Высохнуть, выветриться (о земле).
Мокро боронить-то, пускай вы-
чередится. Кадн. Волог., 1854.
Волог.

Вйчернеть, ею, е е ш ь , сое.,
пеперех. Высохнуть, почернеть от
худобы. Ганна с хворобы вычер-
нела. — Что это ты так вычер-
нел? — Хвораю. Смол., 1914.

ВЙЧ6С, у, м. Вычесанный чи-
стый лен; волокно первого сорта.
Льны ноне плохие, все уходит в из-
греби да в пачесы, а вычесу-то
шибко мало остается. Этот холст
из вычесу или из пачесей? Как из
пачесей, так добры пачеси, а как
из вычесу, так, видно, лен не шибко
басок был. Перм., 1856.

ВЙЧ6Т, а, м. Заговор против
чего-либо. Мцен. Орл., 1902.
о В ы ч е т делать. Заговаривать
болезнь. Вычет делать. Трубч.
Брян., 1957.

Вычетки, мн. [удар.?]. Пест-
рые суконные туфли. Павл. Ворон.,
1850.

Вычеть [удар.?]. [Знач.?].
Орл. Вят., Архив АН, 1896.

Вычехать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. и неперех. Вырвать, стош-
нить. Нисколько поесть нельзя,
что поем, то и вычехаю вон.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Вычехнуть, ну, н е ш ь , сое.,
перех. Сразу вылить, выплеснуть.
Ты уж и вычехнул из чашки-то
воду, а мне еще нужно. Пинеж.,
Холмог. Арх., 1852.

Вьгчехрать, а ю , а е ш ь , сое.,
перех. Вычесать, очистить u чеса-
нием (волокно, шерсть). Йонав.
Лит. ССР, 1963.
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Вычехритъ, р ю , р и ш ь , сов.,
перех. То же, что вычехрать.
Шерсть надо вычехритъ, чахрует
шерсть. Прейл. Латв. ССР, 1963.

Вычибнуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. Вышибить, выбить что-либо
резким толчком, ударом.
Красноуфим. Перм., 1898.

ВЫЧИК, а, м. «Небольшая
птичка вроде сорокопута». Сегодня
я вычика видел. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

Вычикатъ, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Сильно вымочить (о дожде).
Разболокайся, дождем вычикает.
Тотем. Волог., 1892. Волог.

ВЫЧИКЙ.ТЬ, а ю, а е ш ь , лесов.,
неперех. Издеваться над кем-либо.
Вычикала над им, рьянила. Пинеж.
Арх., 1961.

Вычикнуть, н у , н е ш ь , сое.,
перех. То же, что вычибнуть. Вы-
чикнул. Велор. Башк. АССР,
Чурко.

ВычикУрдывать, а ю,
а е ш ь , несов., неперех. Выделы-
вать губами трели, высвистывать.
Не покинъ-ко ты вычикурдыватъ-то!
(только не перестань свистеть!).
Вытегор. Олон., 1885—1898. Олон.
Свистун, вычикурдывает. Пинеж.
Арх.

Вычилькать, а ю, а е ш ь ,
сое., перех. Подоить корову. Енис.,
1865. — Звукоподражательно: чиль-
чиль.

ВЙЧИГШТЬ, а ю, а е ш ь , сое.,
перех. Ободрать. Медведь вычипал
корову. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Вычирки, мн. Яйца. Амур.,
1913—1914.

Вычиститься, ч и щ у с ь ,
ч и с т и ш ь с я , сое. О пушном
звере — очиститься от остатков
линяющей шерсти, покрыться
густой пушистой шерстью. Осенью
белка, лиса вычистится. Верхне-
Тавд. Свердл., 1964.

Вычистки, мн. Остатки от
очищенного семени. Волог., 1915.
Охай. Перм.

Вычитать. См. в ы ч и т ы-
в а т ь.

Вычитывать, аю, а е ш ь ,
несов.', вычитать, а ю, а е ш ь , сое.;

перех. 1. Отчитывать, бранить
кого-либо. Я ему на прощанье-то
уж все вычитаю. Буйск. Костром.,
1897. Мещов. Калуж., Шадр. Перм.
<х> Вйчитать золотуху. Сделать вы-
говор, замечание. Болх. Орл.,
1901.

2. Заговаривать (болезнь, недуг
и т. п.) «чтением книг». Бают,
с нечистым она знается, муж-то
ее почастую колачивал и святыми
книгами вычитывал. Арх., 1885.

Вычихивать, а ю , а е ш ь ,
несов.', вйчихнуть, ну , н е ш ь ,
сое.; неперех. Внезапно выскаки-
вать откуда-либо. Рукавом-де из-
под шубы вон вычихивал, а как выско-
чил-де он [горностай] да вон на
улицу. Обернулся-де он да добрым
молодцем. Печор. Арх., Ончуков.

Вйчихнуть. См. В ы ч и х и -
в а т ь .

Вычйчаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сое. Вымокнуть. Арх.,
1887.

Вычичиниться, ч и ч и н ю с ь,
ч и ч и н и ш ь с я , сое. Нарядиться,
разрядиться. Сроду вычичинится,
пойдет, а дома — по полу, по
лавке, по всей середе все разбро-
сано. Полев. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экс-.
прессивноеъ].

Вычка, и, ж. 1. Ласк. Овца.
Обоян. Курск., 1854. Покпичь
вычку. Курск. Вон вычки пошли
в луга. Тул. Калуж.

2. Междом. В ы ч к а - в ы ч к а.
Слово, которым подзывают овец.
Мещов. Калуж., 1916.

ВЫЧКИ, лен. [удар.?]. Часть
саней ]какая?]. Зимние сани, сено
возят, длинные, о пяти и шести
вычках. Шенк. Арх., 1854.

ВЫЧМуТИТЬ, м у т и ш ь , сое.,
перех. Заставить, вынудить отдать
что-либо. Не отступят, доколе
всего не вычмутят. Волог., Баже-
нов. Волог., 1902.

ВЙЧНуть, н у , н е ш ь , сое.,
перех. Вычесть. Молог. Яросл.,
1886.

Вычужатъ, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Де-
лать, вышивать на чем-нибудь при-
чудливые узоры, фигуры. Он вся-
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чески вычужйет. Княгин. Нвжегор.,
1852. Сарат.

2. Придумывать что-либо затей-
ливое; чудить. Сарат., 1858. Сшиб.
Мы и не такие костюмы вычужали.
Вычужатъ умеет, а на дела чудной.
Пачелм. Пенз.

Вычумахивать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Умни-
чать, говорить медленно, с ужим-
ками и с хитрецой. Знаю я ее:
пошла вычумахивать. Пенз., 1960.

Вычумыроватъ, несов., не-
перех. Хитрить, лукавить. Влад.,
1853. Ворон.

Вьгчур, а, м. Резные украше-
ния, фигуры. Перм., 1848. Трои
сани с вычурами. Перм. Оренб.

Вычура, мн. Выемки, пазы
в дорожнике (плотничьем инстру-
менте). Великоуст. Волог., 1883 —
1889. Волог.

Вычурзаться, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. [удар.?]. Выма-
раться, запачкаться. Влад., 1854.

Вычурный, а я, о е. Вы ч ур-
ны и вычур. О вещи, украшенной
фигурной, причудливой резьбой.
Оренб., 1849.

Вычухатьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. 1. Выздороветь,
оправиться после болезни.
Нижнедев. Ворон., 1848. Ворон.,
Белг. Курск.

2. Протрезвиться. Ворон., Даль.
Утром напьешься, а к вечеру вы-
чухаешься — опять готов пить.
Буйск. Костром.

3. Опомниться от сна. Ворон.,
Даль. .

Вычухратьея, а ю с ь,
а е ш ь с я, сов. То же, что вычу-
хаться. Ворон., Даль.

Вычушка, и, ж. Ласк.
к вычка (овца). Будем вычушек
стричь. Дубен. Тул., 1936.

ВЫЧЪ-ВЫЧЬ, междом. Слово,
которым подзывают овец. Обоян.
Курск., 1858. Курск., Орл. Вычь-
еычъ — она бежит. Ворон. Тамб.,
Тул., Калуж., Милослав. Ряз.,
Алекс. Куйбыш.

ВышаНЙК, а, м. > Овчарник.
Ржев. Твер., 1897.

Вышаньгать, аю, а е ш ь ,
сое., перех. [удар.?]. Расчесать,

растеребить (шерсть). Вышаньгать
шерсть. Иркут., 1873.

Вышар, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Сагех patudosa L., сем. осо-
ковых; осока. Анненков [без указ,
места].

Вышар, а, м. Болотное сено,
обычно идущее на подстилку.
Наумов [без. указ, места], 1874.

Вышарачить; ч у, ч и ш ь ,
сое., перех. В ы ш а р а ч и т ь глаза.
Вытаращить. Старый ноги протя-
нул, глаза вышарачил, язык выста-
вил. Вят., Соболевский, 1897.

1. Вышарить, рю, р и ш ь ,
сое., перех. 1. Обшарить, обы-
скать (везде, во всех углах, сун-
дуках и пр.). Весь сундук выша-
рили, а денег не нашли. Покр.
Влад., 1905—1921. Ну и девка:
оставь одну в избы, всюду выша-
рит, вовсюды свой нос сунгт.
Онеж. КАССР. Ой, да я уж везде
вышарила, не нашла. У нас вот
Ольга, из дому уйдешь, дак она
все вышарит — все сладко надо.
Заурал.

2. Обокрасть кого-, что-либо.
У их сегодня ночью лавку выша-
рили. Буйск. Костром., 1897.

3. Выгнать, прогнать откуда-
либо. Перм., 1848. Арх. Он
тебя бы живо вышарил, не стал
смотреть бы. Полев. Свердл. Да
вышарить его к черту, без всяких
объяснений/ Тобол.

2. Вышарить, рю, р и ш ь ,
сое., перех. Забаллотировать кого-
либо на выборах. Сдаеж. КАССР,
1931.

Вышаритъся, р ю с ь,
р и ш ь с я, сое. Отыграться (в игре
в столбики). Чтоб шарельщипу
[тому, кто ловит в игре в стол-
бики] вышариться, нужно изло-
вить лишнюю девушку у какой-ни-
будь пары. Красноуфим. Перм.,
1930.

Вышаркать, аю, а е ш ь ,
сое., перех. Вычистить кирпичом,
мелом. Вышаркать самовар. Сиб.,
Даль.

ВышарНИК, а, м. Собир. Ви-
шенник. Козл. Тамб., 1897.

Вышаровать, р у ю , р у е ш ь ,
сое., перех. Старательно, чисто вы-
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мыть, вычистить (щеткой) что-либо.
Пол еышаровала песком и голиком.
Пек., Смол. Смол., 1902—1904. Полы
вымыла, самовар еышаровала. Шалыг.
Курск. Вышаровала подлогу. Надо
горшки вышароватъ. Йонав. Лит. ССР.
Хорошо еышаровала маснйчину, бе-
лая стала. Прейл. Латв. ССР.

Вйшашить, ш а ш у , ш а ш и ш ь ,
сов., перех. То же, что вышарить
(во 2-м знач.). У Андрея все яблоки
в огороде вЖшашили. Покр. В л ад.,
1895—1897.

Вышвар кивать, аю, а е ш ь ,
сов., перех. То же, что вышвырки-
вать (во 2-м—5-м знач.). Ср. Урал,
1964.

Вйшвыркать. См. В ы ш в и р-
к и в а т ь .

Вышвйркиватъ, аю, а ешь,
несов.; вышвыркать, а ю, а е ш ь ,
сов.; перех. 1. Выбрасывать, выки-
дывать откуда-либо. Вышвыркал все
рубахи из сундука. Пинеж. Арх.,
1961.

2. Выгонять откуда-либо. Ср. Урал,
1964.

3. Вычищать, очищать, выскре-
бать, выскабливать что-либо.
Ср. Урал, 1964.

4. Высмаркивать (нос). Ср. Урал,
1964.

5. Выпивать (до дна), съедать
(всё). Ср. Урал, 1964.

ВйшгорОД, а, м. Загородка
на горе для стада коров или табуна
лошадей. Ряз., 1847.

ВЙШШ, предлог. Против. Я выше
господского делать не стану. Тихв.
Hour., 1854.

Вышебрать, сое., перех. Вы-
чистить, выскрести, выскоблить.
Шенк. Арх., 1863.

Вышезар, а, м. Созвездие Ма-
лой Медведицы; Висожары. Росл.
Смол., 1914. •

Вйшелкнуться, н у с ь ,
н е ш ь с я, сов., неперех. Наря-
диться. Сиб., Ильин [с примеч.
«Слово происхождения, вероятнее
всего, от „шелк", но ни в коем
случае не от глаг'ола „щелкнуть"».],
1916. — Ср. В ы щ е л к н у т ь с я .

Вышелббый, а я, о е. Имею-
щий высокий лоб. Барнаул. Том.,
1929-1935.

Вьнлелухать, аю, а е ш ь ,
сов., перех. Вылущить, очистить от
шелухи. Ребятишки горох-то выше-
лухают. Царев. Казан., 1858. Южн.

ВЙШбЛУШИТЬ, ш е л у ш у , ш е -
л у ш и ш ь , г.ов., перех. Очистить
от шелухи. Курск., 1935—1967.

ВышеННИК, а, м. [удар.?].
Сторож, который с вышки наблю-
дает за садом. Астрах., Б.урнашев.

ВышёЯЪ, и, ж. Вершина. Я
одну сопку встречал, а на вышёни
три четверти версты. Туган. Том.,
1964.

Вишенье, я, ср. Вишня («как
дерево, так и плоды»). Морш: Тамб.,
Давыдов, 1849.

ВЙШвНЬИ, мн. Вишни. Боров.
Калуж., 1910. Дон.

Вишенья, мн. Вишни, вишне-
вые деревья. Через красные, через
вишенья другая. Мещов. Калуж.,
1916. Летосъ были вышенъя сильны.
Орл. о В и ш е н ь я [ед.Р]. «Вишня
(ягода)». Лебед. Тамб., Цветков.

Вйшеретнить, ню, н и ш ь ,
сов., перех. Сделать строгий выго-
вор; досадить упрямством. Если эту
в жены возьмет, то она их вышер-
стнит. Покр. Влад., 1895—1897.

Вьгшеетать, аю, а е ш ь , сов.,
перех. Очистить от шелухи, вычи-
стить. На другой раз мати нарядила-
старшую дочь свою в самолучшее
лопотье, пошла с ней к обедне, а
младшей оставила три меры жита
и говорит: — Покамест я молюсь
богу, ты вышестай жито. Шенк.
Арх., Афанасьев, 1863.

Вышетй, и, ж. Высота, вышина.
Стань ты, железень тын, вкруг
меня, раба божия. . , в вышету от
земли до неба! Майков, Великорус-
ские заклинания [без укав, места].

Вышехаб, а, м. Гордый, над-
менный человек. Арх., 1934.

Вышехабить, б и ш ь , несов.,
неперех. Гордиться, чваниться,
Арх., 1931.

Вйшечник, а, л. Садовый сто-
рож, сидящий на вышке (для от-
гона птиц). Астрах., Даль.

Вьшшб, а, м. Вывих. Ср. Урал,
1964.

Вышибйлка, и, ж. Детская
игра, в которой игроки одной ко-
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манды, разбившись на две группы,
стараются попасть мячом в игроков
другой • команды, находящихся
между этими группами. Он где-то
в вышибалку играет. Ново-Лялин.
Свердл., 1964.

Вышибалы, мн. То же, что
вышибалка. Ново-Лялин. Свердл.,
1964.

Вышибаться, а ю с ъ , а е ш ь с я ,
несов.; вышибиться, б у с ь ,
б е ш ь с я , сов. 1 . В ы ш и б а т ь с я
из речей. Говорить то, что не сле-
дует, лишнее. Из речей детина вы-
шибается, худыма словами он да
похваляется. Печор. Арх., Ончуков.
Ветл. Костром.

2. В ы ш и б а е т с я , безл. Слу-
чается. Енис. Енис., 1902.

3. Только сов. В ы г а и б и т ь с я
из толпы. Выделиться из толпы
для объяснения чего-либо; высту-
пить от имени толпы. Охан. Перм.,
1930.

Вышибиться. См. В ы ш и -
б а т ь с я .

Вышибчи, сое., перех. Выши-
бить. Барнаул. Том., 1921.

Вышив, а, м, [удар.?]. Узор,
вышитый на холсте в пяльцах.
Вышивы. Макар. Нижегор., Зеленин.

Вышивальный, а я, о е. Вы-
шитый узорами, цветами. Вышиваль-
ная рубашка. Новорж., Опоч. Пек.,
1902—1904.

Вышйванный, а я, о е. Выши-
тый. Вышйванные подолы. Устьян.
Арх., 1958.

Вышина, ы, ж. [удар.?]. Рас-
тение Cerasus vulgaris Mill., сем.
резанных; вишня обыкновенная,
вишня садовая. Анненков [без указ.
места].

Выширкнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех. Выкинуть, вышвырнуть.
Моздок. Терек., 1900.

Вышишить, ш и ш у , ши-
ш и ш ь , сов., перех. Выискать, вы-
шарить. Чухл. Костром., 1853.

ВышиШкатъ, а ю, а ешь, сов.,
перех. Прогнать, выжить кого-либо
откуда-либо. Вышишкай тараканов
из кринки-то! Кадн. Волог., ,1855.
Волог.

Вышишлять, я ю, я е ш ь, сое.,
перех. Все пересмотрев, перерыв,

взять лучшее. Все вышишлял у меня
там. Вят., 1903.

1. Вышка, и, ж. 1. Чердак.
Калуж., 1841. На вышке окошечко
сделано. Брас. Брян. Курск., Ворон.,
Пенз. Взнеси на вышку веники. Пек.
Новг. Я на вышке платье вешу,
отдали тальянку слыш,у, Я повесила,
пошла, тальянка ближе подошла
(частушка). Ленингр. По-нашему,
вышка. Ленингр. Посмотри на
вышке, там не валяется ли где?
Волог. Олон. Золоту казну я в по-
греба замкну, цветно платьице я на
вышки кладу. Арх., Гильфердинг.
А у других хорошие вышки, чердаки.
Платье туды. Арх. Сев.-Двин.,
Пенз., Вят., Перм. Поди-ка, малый,
'влезь на вышку да погляди, не
горит ли чаво, полнешечки сени дыму,
не продыхнешъ. Оренб. Урал., Выш-
кой чердак зовем. И грибы, и ря-
бина — все на вышке сушится.
Свердл. Челяб. Схоронился, подка-
раулил, как жена прошла, юркнул

•в сени, а в сенях-то в углу лест-
ница на вышку. Он по лестнице
на вышку залез и там всю ночь
просидел. Курган. Сиб., Южн.-
Сиб., Вост.-Сиб., Тобол. На вышку
не лезь — вымажешься в пыли!
Том. Енис., Акм., Иркут., Вост.-
Казах., Прниртыш., Байкал.,
Забайк., Амур. Неохота мне на
вышку лезти; у них, у гиляк, по-
искать, так и сейчас на вышке
найти можно. Ульч. Хабар.
= В ы ш к и , мн. Снести это на
вышки. Положи грабли на вышки.
Курск., 1848. Малоарх. Орл.»«Верх
избы под крышею». Сарат., Лео-
польдов, 1848. ]| «Чердак, место над
сенями». Снеси-ко поди корчаги-те на
вышку. Осин. Перм., Луканин, 1856.

2. Крыша. Голуби сидят на вышке.
Южн.-Сиб., 1847. Том., 1910.

3. «Верх дома». Оренб., Лосиев-
ский, 1849. ,

4. Расположенный на крыше ио-
мост, на котором спят, с пологом
от комаров. Города Астрахань и
Гурьев, Бурнашев. Астрах.

5. Помещение, комната на чер-
даке, используемая обычно для
хранения одежды. «Устраивается
на потолке у фасада; то же, что
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клеть. Вышка стоит на избинце».
Вельск. Волог., Заостровцев, 1912.
Черепов. Волог. Маленький комнатки
вышкой называют, мизимин вышкой
боле называют, вещи хранят.
Устьян. Арх. «Летом там спят дети.
Во время половодья туда склады-
вают ценное имущество». Холмог.
Арх., Пирогова. » Нежилая ком-
ната на чердаке. У кого на вышке
наверху, кто горницей [называет],
кто вышкой, там вещи кладут.
Устьян. Арх., 1958. *• «Горница
средневеликорусского типа. Слово
вышка не исконное в рязанских
говорах, а заимствованное из се-
вернорусских и среднерусских го-
воров». Ряз., Руделев, 1955—1957. ||
Жилая комната под крышей на
чердаке. Холмог. Арх., 1907. Если
есть тепла комната — то вышка,
а у нас просто чердак. Усть-Цилем.
Арх.

6. Светелка. Касим. Ряз., 1820.
«Термин строителей русских и плот-
ников, означающий род светелки
или мансарды в уровень с черда-
ком». Бурнашев [без указ, места].
Ряз., Нерехт. Костром. «Светелка,
горница на верху дома, которую
в иных губерниях называют чуже-
язычным словом мезонин». Арх.,
Кузмищев. » Мезонин. Кашин.
Твер., 1897. Осташк. Калин. «Иногда
сверх второго яруса [избы] бывает
и мезонин, называемый вышка».
Сергач. Нижегор., Красович. Боров.
Новг. Раньше вышка, ноне мизими-
ном [называют], для басы. Арх. ||
В ы ш к а [удар.?]. Верхняя летняя
изба. Кирия. Новг., 1897.

7. В ы ш к и , мн. Верхний этаж
в доме. Они живуть на вышках.
Обоян. Курск., Машкин. У нас на
вышках постояльцы живут. Обоян.
Курск., 1858.

8. Часть избы [какая?]. Грязов.
Волог., 1896. Красноуфим.,
Екатеринб. Перл., Барнаул. Том.

9. Неотапливаемое помещение,
пристроенное к сеням крестьянского
дома и используемое в качестве
кладовой. «Кроме значения „терем,
светелка" наверху дома . ., означает
в некоторых местах строение, про-
тивоположное жилой избе, при-

строенное к сеням и разделяющееся
на два этажа, из коих в нижнем,
осенью и весной, когда нет еще ни
морозов, ни жаров, становится мо-
локо, квас, хранится печеный хлеб
и проч. А в верхнем, коего пол и
дверь нодняты выше жилой избы
(отчего и называется вышкою) хра-
нятся праздничные платья, сундуки
и коробки с бельем и проч. Вышка
обыкновенно не имеет печи». Муром.,
Влад. Влад., Яковлев, 1847—1848.
«Пристроенная к сеням летняя
изба на цодклети, почему и горницы
вышки этой и окна ее выше изб-
ных». Влад., Твер., Тамб.', Даль.
«Через сени вышка или клеть с од-
ним окном, двухэтажная». Лукоян.
Нижегор., Зеленин. Гжат. Смол.

10. «Кладовая, которая строится
над омшаником». Муром. Влад.,
Ржев. Твер., Тамб. Опыт 1852.

11. Второй этаж амбара. Тотем.,
Вельск. Волог., Шенк. Арх., 1913.
«Северный старинный амбар, по
существу, является двухъярусным
сооружением: непосредственно цод
крышей, над основным помещением
и в пятрах, находится второй этаж
или вышка, на которую ведет вну-
тренняя лесенка. На вышке хранятся
более ценные хлебные продукты:
пшеница и пшеничная мука, горохо-
вая мука, толокно и пр., а в цро-
шлом здесь держали запасы зерна,
отсыпанного на семена». Север.,
Бломквист. [| В ы ш к и, мн. «Амбар
против избы». Вельск. Смол., До-
бровольский, 1914.

12. Надворная постройка [какая?].
Вышка, над ней овшаник. Моск.
Моск., 1905—1921.

13. Полка вверху стены. Казан.,
1847. «Полавочник, полки вкруг
избы». Казан., Даль. Пек. ||
В ы ш к и , мн. «Вышки Рославлъ-
ского уезда означают „полку или
паличку" внутри хлебного амбара;
полка эта большей частью устраи-
вается над входными дверями».
Росл. Смол., Добровольский, 1914.

14. В й ш к и , мн. Полати. «По-
лати, помост в верхних частях избы».
Росл. Смол., Опыт 1852. Смол.

15. Отверстие для выхода дыма
в стене или в потолке крестьян-
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ской избы; дымоволок. «Дым в
крестьянских избах выходит не в
трубу, а в дЁерь или еще в малень-
кое окошечко, проделанное для этой
цели наверху в стене или в потолке.
Эти окошечки называются выш-
ками». Тул., Иванов, 1850.

16. В ы ш к и , мн. Почетное место
в доме, передний угол. Его посадили
в вышки. Обоян. Курск., 1858.
Малоарх. Орл. «Дружок вводит
жениха в дом, соединяет их руки
и сажает в вышки, то есть в перед-
ний угол». Тул., Иванов.

17. Клетка. Моск. Моск., 1901.
18. «Преждебывший маяк, а потом

один только пеленговый знак на
устье Волги». Астрах., Кузмищев,
1841.

2. Вышка, и, ж. Преимущество,
верх. Он взял над ним вышку.
Чебокс. Казан., Матер. Срезнев-
ского.

Вйшкварка, и, ж. Черная
пригорелая масса, остающаяся на
дне котла при вытапливании жира
из вываренных рыбьих внутренно-
стей. «Норвежцывыменивают у на-
ших промышленников вышкварку
на ром и употребляют ее на удоб-
рение земли». Кольск. Арх., Под-
высоцкий, 1855.

Вйшкварки, мн. Шкварки.
Орл., Ворон., Даль. Отдай вышк-
варки собаке, пусть поест. Дон.
Когда вышкварки, а то и выжарки
говорим. Роман. Рост. Тюпск.,
Иссык-Кульск. Киргиз. ССР. Слов.
Акад. 1951 [с пометой «обл.»
(«южн.»)].

ВЙШКОЛИТЪ, л ю, л и ш ь ,
сов., перех. В ы шк о л и т ь сацоги.
Вычистить сапоги, смазать их вак-
сой. Новг., Даль.

Вйшмаровать, р у ю, р у ешь,
сов., перех. 1. Начистить. Ботинки
вышмаровала. Прейл. Латв. ССР.
Вышмаровать сапоги. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

2. Вымыть, вычистить. Надо мост
вышмаровать метлой. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Вйшморгатъ, г а ю , г а ешь,
сое., перех. Высморкать. Что ты
нос вйшморгать не знаешь? Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Иди вышморгай нос.

Прейл. Латв. ССР. Вышморгай нос.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

Вйшмургатъ и вйшмуру-
гать, г а ю , г а е ш ь , сое., перех.
То же, что вышмаровать (во 2-м
знач.). Вышмургала голичком.
В треноге еышмуругаешь белье
чисто-чисто. Не еышмуругаешь этого
ничем. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

Вышыеволбдка, и, ж. Судно,
плававшее по Вышневолоцкой вод-
ной системе. Волж., Твер., 1858.
«Судно, плавающее по вышневолоц-
кому сообщению, дл. 7—12 саж.,
шир. 2 саж., глуб. до 1 саж.»
Твер., Даль.

ВЙШНИЙ, я я, ее. Верхний.
Взвел его (архиерея) на вышний
этаж. Ставроп. Самар., Садовников.
Наша хата на вышнем плану.
Курск. Ты сядь, сокол,, на вышнее
окно. Смол. Смотри на вышней
полке. Черепов. Новг. О В ы ш н я я
лавка, в ы ш н и й коник. Лавка
(коник) на «полу». Дмитров. Курск.,
1900. «Средняя часть пространства
от печи до стены с дверью занята
дощатым помостом. ., это так назы-
ваемый „пол"; по бокам помоста
устроено два дощатых чуланчика
(казенки), снабженных дверцами.
Верхний настил казенок, возвышаю-
щийся над полом в виде лавок,
служит койками для спанья; они
носят название вышние лавки (бла-
годаря их положению), ближнюю к
двери вышнюю лавку называют
иногда вышним коником, конюшком,
а казенку под ней — кутком».
Калуж., Брян., Тул., Орл., Курск.,
Бломквист.

1. ВЙШНИК, а, м. Тот, кто на-
ходится наверху. «В игре в вершу,
конаясь на палке, приговаривают:
нижник, вышник». Обоян. Курск.,
Этногр. сб., 1862. Луж. Петерб.

2. ВЙШНИК, а, м. Волоковое
оконце на печи. Ворон., Даль.

3. ВЙШНИК, а, м. 1. Вишенник,
вишневый сад. Белг. Курск., 1926.
Усть-Белокалитвен. Дон.

2. Собир. Вишни (ягоды). Белг.
Курск., 1930.

Вйшничек, ч к а, м. Ласк,
к 3. Вйшник. В саду терен растет,
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что за этим вышничком нельзя те-
рена сорвать (песня) Белг. Курск.,
1887.

Вышнок, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Centaurea cyanus L., сем.
сложноцветных; василек синий.
Яросл., Анненков.

Вышнырить, р ю, р и ш ь ,
сое., перех. Высмотреть, разузнать,
обыскать. Ане чё, всё везде вышны-
рят, ничего от них не уйдет. Кирен.
Иркут., 1960.

Вишня, и, ж. Вишневое дерево
и его плоды. Колом. Моск., 1852.
У него и малина и вишня есть, все
есть. Алекс. Куйбыш. Огород у
меня хороший: перец есть, поми-
доры, огурцы. Ягода всякая: малина,
вышня, смородина, ежевика. Октябр.
Оренб.

ВъшшАк, а, м. Растение Geum
rivale L., сем. резанных; гравилат
прибрежный. Яросл., Анненков.

Вышоркатъ, а ю, а е ш ь , сов.,
перех. Хорошо, старательно выте-
реть, натереть. Хорошенько вышор-
кай пол. Соликам. Перм., 1854.
Пол-от вон как вышаркан, а ты —
в грязных. Свердл. Под вышаркала.
Каргасок. Том. Вышаркаю полотен-
цем. Арх.

Выштай, я, м. «Поводырь».
Где это выштай: кони в зелени хо-
дят. Краен. Смол., 1914.

ВыштурИТЬ, р ю . р и ш ъ , сов.,
перех. Прогнать, выгнать. За пьян-
ство с работы выштурили. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Ёп как выштурит.
Я яво выштурю. Прейл. Латв. ССР.

Выштурнуть, ну, н е ш ь ,
сов., перех. То же, что выштурить.
За ворот и выштурнуливон. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Его с хабуньки вы-
штурнули. Прейл. Латв. ССР.

Вышуврять, я ю, я е ш ь , сов.,
перех. 1. Вычистить. Здесь
копоти-то, грязи-то изо всех ще-
лей вышувряла. Вожгал. Киров.,
1950.

2. Вынуть, вытащить ковыряя.
Вот заноза здесь, сейчас вышуврял.
Вожгал. Киров., 1950.

1. Вышь, и, ас. 1. Высота, вы-
шина. Этакую вышь и не влезешь.
Буйск. Костром., 1897. Костром.
Вот какую вышь поднялся. Влад.

Часть, доля.

ж. Иней. Болх.

Вишневое де-
Новос. Тул.,

Боров. Hour., Мещов. Кал у ж.,
Охан. Перм. Фу, какая вышь/ К'чему
вы сделали так высоко? Свердл.
Челяб., Исет. Тюмен.

2. Пространство между потолком
и кровлей избы. Ворон., 1927.

3. Загородка; двор. Ряз., 1847.
2. Вышь, и, ж. 1. "

Ряз., 1847.
3. Вышь, и,

Орл., 1905—1921.
4. Вышь, и, ж.

рево и его плоды.
1900.

Выщек и выщик, а, м. Вы-
резка или метка на ушах живот-
ных, о В и щ и к. Нижнедев. Ворон.,
1848. Ворон. = В и щ е к и в и щи к.
Ворон., Даль.

Выщекатывать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Производить щел-
кающие звуки. Стала тут сорока '
выщекатывать, стала тут сорока
выговаривать. Онеж. Олон., Гиль-
фердинг.

Выщекблдыватъ, а ю, а е ш-ь,
несов., перех. и неперех. Говорить
скороговоркой. Уржум. Вят., 1882.

Выщелка, и, ж. [удар.?]. За-
щелка, щеколда. Выщелка ко две-
рям. Печор. Арх., Травин.

Выщелкать. См. В ы щ е л к и -
в а т ь . ,

Выщёлкивать, аю, а е ш ь ,
несов.; выщелкать а ю, а е шь, сов.;
перех. ж неперех. 1. Перех. Выклевы-
вать. Сорока выщелкала наверно.
С л.-Турин. Свердл., 1964.

2. Говорить, быстро, бойко, за-
диристо. Кирил. Новг., 1903. Мо-
лода, а выщелкиваешь не хуже ста-
рой. Гарин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экс-
прессивное»].

3. Перех. Бить, колотить. Петр.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой „экспрессивное"].

Выще лкнутъея, н у с ь,
н е ш ь с я, сов. Одеться нарядно,
чересчур модно. Она одевается не
как люди, а все выщелкнется. Покр.
Влад., 1895—1897. Выщелкнулся как
на свадьбу. Гарин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экс-
прессивное». — Ср. В ы ш е л к -
ну ть с я.
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Вйщелочка, и, ж. Бугорок на
пашне. Охан. Дерм., 1930.

ВЙЩ6ЛЧ6К, ч к а, м. Человек,
бойкий на слова; неуступчивый
человек. Волог., Грязов. Во лог.,
1898.

Вйщелчка, и, ж. Одеться (хо-
дить) на в ы щ е л ч к у . Одеться на-
показ, вырядиться. Сроду ходит
на выщелчку, фасонит. Полев.
Свердл., 1964.

Вйщеперитъея, р ю с ь ,
р и ш ь с я , сов. Разодеться с целью
обратить на себя внимание. Ишь
ты, как выщеперился, а кто посмот-
рит? Волог., Грязов. Волог., 1898.

ВыщёПИТЬ, II и ш ь, сов., перех.
Выворотить, вырвать с силой откуда-
либо. Арх., 1887.

Вйщербеть, в ы щ е р б е л ,
сов., неперех. Иступиться, зазуб-
риться. Олон., Рыбников, 1864.

Вйщербина, ы, ж. Впадение,
углубление, зазубрина. Откуда-то
выщербина в топоре. Барнаул. Том.,
1929—1935.

Вйщербить, щ е р б и ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Сбе-
речь с трудом, выгадать (в мелочах),
барышничая. Пенз., 1852. В мелочах
выщербит, а серьезного не спраши-
вай. Пенз.

2. Перех. Взыскать, потребовать
(долг, деньги и т. п.). Дает мошен-
нику деньги — их нескоро у него
выщербишь. Покр. Влад., 1895—
1897.

Выщербяк, а, м. [удар.?].
Отлом, зазубрина у края ножа,
топора и т. п.; отбитый край чашки,
рюмки и" т. п. Пинеж. Арх., 1878.

Вйщерить, р ю, р и ш ь , сов.,
перех. Оскалить, ощерить зубы.
Она [старуха] упала и зубы выще-
рила. А старик над ней засмеялся.
Кирсан. Тамб., Смирнов. Чего вы-
щерил зубы? Йонав. Лит. ССР. Вы-
щерил зубы, как собака, и не лает.
Прейл. Латв. ССР.

ВйщерИТЬСЯ, р ю с ь , р и ш ь с я ,
сое. Усмехнуться, ощериться. Что
ты еыщерился? Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Ну, еыщерился, зубы еыще-
рил. Прейл. Латв. ССР. Ты чего еы-
щерился? Йонав. Лит. ССР, 1963.

ВйЩИК. См. В ы щ е к.

ВЙЩИПаТЬ, сое., перех. и
неперех. В бранных выражениях.
Чтоб те выщипало. Шенк. Арх.,
1885. Выщипи те щеки-то, какая
она шутница. Выщипи те глотку.
Арх. Выщипи те горло! Олон. Онеж.
К АССР.

Вйщипаться, сое. Нарядиться.
Вон выщипаласъ как. Ново-Лялин.
Свердл., 1964. Слов. Ср. Урала
[с пометой «экспрессивное»}.

Выэд, а, м. [удар.?]. Возвы-
шенность, вершина которой покрыта
субальпийской растительностью,
березняком. Кольск., 1959.

ВЙЯВИТЬ, в и ш ь , сов., перех.
Сказать, объявить что-либо. Кирил.
Новг., 1857.

Выязаться, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов.; выяануться, н у с ь, н е ш ь с я ,
сов. Вызываться, напрашиваться,
предлагать свои услуги; браться
за что-либо. Семен. Нижегор.,
Даль.

ВЙЯЗНУТЬСЯ. См. В ы я -
з а т ь с я .

Выяниваться, а ю с ь ,
а е ш ь с я , несов. Капризничать.
Ты сама не знаешь, как выяни-
вашъся. Тугулым. Свердл., 1964.

ВыярЙЩИвать, а е т, несов.;
выярыщить, щ и т , сов.; неперех.
Проясняться (о небе); покрываться
звездами (о небе). Яросл., Нижегор.,
Костром., Даль.

Выярйщиваться, а е т с я ,
несов.; вйярыщиться, щ и т с я, сов.
То же, что выярыщивать. Выяры-
щилось небо. Влад., 1849. Небо
выярыщивается. Влад. «Проясняться,
разведриваться, говорят о ночном
небе; вызвездиться». Влад., Даль
[с вопросом к слову].

ВйЯрЫЩИТЬ. См. В ы я р ы -
щ и в а т ь .

Вйярыщиться. См. В ы я р й -
щ и в а т ь с я .

Выясняться, я ю с ь , я е ш ь с я ,
несов. Объясняться. Амур., 1913—
1914. „

Въёнчушек, ш к а, м. Коршун.
Два вьенчушка вьются. Смол., 1914.

ВьёХ, а, ж. 1. Растение Peuceda-
num palustre Mnch., сем. зонтич-
ных; калестания болотная. Пек.,
Анненков.
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2. Растение Cicuta virosa L., сем.
зонтичных; цикута ядовитая. Аннен-
ков [без указ, места].

3. Особый род травы, вредной
для скота. Елец. Орл., 1851. Орл.,
Жиздр. Калуж., Новорж. Пек.

Въецеритьея, рюсь, ришься,
сов. [удар.?]. Влезть, втереться
куда-нибудь. Яросл., 1868.

Вьюга и вьюги, и, ж. 1.
В ь ю г а . Сильный ветер без снега.
Холмог. Арх., 1952.

2. В ь ю г а . Пыль, поднимаемая
ветром по дороге в летнее время.
Задон. Ворон., 1914.

3. В ь ю г а . Прозвище старатель-
ного, очень работящего человека.
Осташк. Твер., 1897.

4. В ь ю г а [удар.?]. Перен. От-
•чаянный человек, разбойник. Лебед.
Тамб., Волков.

ВыЪжиЙ, а я, ее. Сопровождае-
мый вьюгой, вьюжный. Погода
вьюжая. Тотем. Волог., 1898.

Вьюжина, ы, ж. Метель, вьюга.
Девушки, въюжина на улице, метель
(частушка). Волог., 1915.

ВЬЮЖИТЬ, Ж у, ж й ш ь , несое.,
неперех. 1. Бушевать (о вьюге).
Перемыш. Калуж., 1905—1921. На
улице вьюжит. Шуйск. Влад. На
дворе начинает вьюжить. Всю ночь
вьюжило, совсем занесло дорогу.
Вят. Тобол. Слов. Акад. 1951 [с по-
метой «обл.»].

2. Корчиться, вертеться (об очень
маленьких детях). Всю ноченьку
вьюжил. Нижегор., Матер. Срезнев-
ского.

1. Вьюк, а, л. 1. Вязанка со-
ломы. Вьюк—- солому свяжут. Со-
лому вымолотят, складу т вьюки,
в ту сторону вершками да в эту,
потом соломой завяжут. Усть-
Цилем. Арх., 1953. •» Большая
охапка сена или соломы, перевя-
занная веревкой. Возьмите у меня
вьюк сена. Ирбит. Свердл., 1964.

2. Клубок (веревок, ниток). Вью-
ком смотают веревку, нитки. Ирбит.
Свердл., 1964.

3. Белье, приготовленное для
полоскания на реке и свернутое
комом. Муллов [без указ, места].

5 Словарь русских говоров, вып.

2. Вьюк, а, м. Мера конопли.
Двадцать горстей — вьюк, сорок —
два вьюка. Параб. Том., 1964.

3. Вьюк, а, м. Венок (у кержа-
ков). Вост.-Казах., 1961.

Вьюкать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Стучать. Въюкал — стучал.
Том., 1913.

ВьЮКОВаТЬ, несое., перех.
[удар.?]. Нагружать кого-, что-либо
поклажей, вьюками; навьючивать.
«Часто и из существительного де-
лают прилагательное и глагол,
особенно сибиряки; . . например:..
вьюк — вьюковать (коней)». Вост.-
Сиб., Черкасов, Зап. охотн. Вост.
Сиб. 1884.

1. Вьюн, а, л. 1. Рыба Cobitis
taenia L., отряда карпообразных
(Cypriniformes); щиповка. Иркут.,
1817. Новг.

2. Рыба Cobitis possilis L., отряда
карпообразных; щиповка Ряз. Ряз.,
1902.

3. Рыба Cobitis caucasica, отряда
карпообразных; щиповка кавказ-
ская. Кавказ., 1933.

4. Рыба сем. миноговых Petromy-
zonidae; минога. Каргоп. Олон.,
1857. Арх., Беломор., Иск., Волж.,
Терек., Амур. Слов. Акад. 1951
[с пометой «обл.» (сев.)].*-Ручьевая
минога. Новг., 1965. о В ь ю н чер-
ный. Ручьевая минога. Новг., 1965.

5. Рыба Lota lota, сем. треско-
вых; налим. Южн., Даль. Задон.,
Землян. Ворон.

6. Небольшая рыбка черного
цвета, похожая на налима или ми-
ногу. Буйск. Костром., 1897. Покр.
Влад. «Она называется еще писку-
ном, потому что если взять эту
рыбу живую в руки и сжать, то
она громко пискнет, что и пугает
детей, хватающих вьюна в руки.
Весьма многие крестьяне не едят
этой рыбы, хотя она очень жирна».
Новг. Новг., Соловьев, 1904.

7. Рыба Anguilliformes, отряда
угреобразных; речной угорь. Ме-
щов. Калуж., 1916. Липец. Воров.
«Вьюн —речной угорь; выкапы-
вается со дна илистых рек; не-
большое (10—15 мм длины) изви-
вающееся темное тело служит на-
живой на крупную рыбу (особенно
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сома)». Забайк., Арсентьев, 1960.
Амур.

8. В ь ю н морской. Морская рыба
из породы живородящих. Помор.
Арх., 1929.

9. Местная рыба [какая?]. Енис.,
1865. Тобол. Тобол., Урал., Слобод.
Вят. «Несъедобная рыба». Валд.
Hour., Доброписцева. Вьюны вводе.
Устьян. Арх. Семен. Нижегор.,
Ставроп. Самар., Козл. Тамб.,
Егор., Касим. Ряз. Крапив. Тул.

10. Пиявка Hirundinae, класса
кольчатых червей. Сольвыч. Во лог.,
1883—1889. Волог., Арх.

11. Улитка Gastropoda, класса
брюхоногих моллюсков. Челяб.,
1914.

12. Птица Alauda cristata, сем.
жаворонковых; жаворонок хохла-
тый. Петерб., Мензбир.

13. Вихор, завиток в волосах
или в шерсти животных. Яросл.,
Даль. Волоса все вьюном, Беломор.
Арх.

14. Растение повилика, повитель,
тащи-трава. Вьюн над водой уви-
вается. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964. «Название вьющихся расте-
ний сем. вьюнковых». Слов. Акад.
1951 [с пометой «обл. и в просто-
речии»].

15. Венок. Тонет ли не тонет ли
вьюн на реке? Тужит ли, не ту-
жит ли мой милый обо мне? Орл.,
Вят. Вят., Соболевский. Об, я цве-
точки срывала, во вьюн завивала,
ой, я вьюночек завивала да на го-
лову клала (песня). Волог. Слов.
Акад. 1951 [с пометой фольк.].

16. Сверток. Вят., 1848.
17. Деталь в ткацком станке, на

которой вращается катушка. Кем.
Арх., 1910.

18. Мелкий песок, легко подни-
маемый ветром. Каргоп. Олон.,
1885-1898.

19. Водоворот. Мезен. Арх., 1885.
Беломор. Ванюшка во вьюн попал и
захлебнулся сердечный. Кадуйск.
Волог. Мурзаевы [без указ, места].

20. Место, где полег хлеб. Бур-
нашев [без указ, места].

21. Олонецкая пляска, состоящая
в том, что танцующие ходят взад
и вперед по комнате и девушка

выбирает себе парня. Олон., Бур-
нашев. •» Род хороводной игры.
Hour., Норм., Даль. «• Святочная
игра [какая?]. Енис., Кривошап-
кин, 1865. •» Ходить со в ь ю н о м .
Игра молодежи на беседах — парни
и девушки ходят по комнате, дер-
жась за руки и переменяя места,
при этом поются песни. Великоуст.
Волог., Матер. Срезневского.
•» «Посиделочная игра. Парни са-
дятся против девушек, и поется
песня: „Уж я с вьюном хожу. ."
В это время одна из девушек ходит
по избе с платком в руке. Когда
песня кончается, она подходит
к одному из парней, целует его и
отдает ему платок, садясь на его
место. Потом парень ходит по избе
с платком под ту же песню, по
окончании которой он целует одну
из девушек и т. д. Игра продол-
жается до тех пор, пока все иг-
рающие не перецелуются». Кадн.
Волог., Жив. стар., 1895. Волог.

22. Свитый платок, полотенце
и т. п., который держит играющий
в хороводную игру (в избе, не на
лугу) и кладет под слова песни на
плечо избранного (избранной). Со
вьюном я хожу. ., я не знаю, куда
вьюна положить. Дубен. Тул.,
1936.

23. В ь ю н о м , в ь ю н а м и изре-
зать, выточить и т. п. Изгибами
(изрезать, выточить и т. п.). Червь
выточил пашню, где сплошь., где
вьюнами. Яросл., Даль.

<х> Вьюном вить. Скоро, проворно
делать что-либо, хлопотать. Влад.,
1853.

2. ВЬЮН, а, м. Молодой в пер-
вый год брака. «В Нижегородской
губернии в субботу на святой не-
деле справляют вьюнишник у моло-
дых, в тот же год обвенчанных.
Этот обычай, по самому наимено-
ванию своему стоящий в связи
с названием молодых вьюном и
вьюницею, состоит в пенье песен
под окном молодых и в угощении,
которым чествуют молодые певцов
и певиц». Нижегор., Буслаев, 1852.

1. ВьЮНёЦ, н ц а , л«. То же,
что 1. Вьюн (во 2-м знач.). У нас
в пруде много развелось вьюнцов.
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Сольвыч. Во л or., Баженов. Волог.,
1902.

2. Вьюнёц, н ц а , м. 1. То же,
что 2. Вьюн. Север., Вост., Даль.

2. Юноша, мальчик, юнец.
Въюнцу не под силу. Пек., Смол.
Смол., 1902—1904.

3. Обряд поздравления молодых
в первую весну после брака, «в суб-
боту на святой неделе, а иногда и
на фоминой, сопровождаемый пе-
нием песни: „Вьюнец молодец с мо-
лодою", за что молодые угощают
поющих». Нижегор., Доп. Опыт,
1858.

ВЬЮНЙНЫ, йн, мн. «Обряд,
состоящий в том, что во 2-ое вос-
кресенье после пасхи к молодой,
вышедшей в этом году замуж, яв-
ляются утром дети со всей деревни
и поют: „Вьюница молодица, дай
яйцо! Не дашь яйца — посажу на
стол, пришибу пестом" и пр. Она
их делит пряниками и конфетами.
После обедни выоница в лучшем
наряде обходит по порядку, с лу^
кошком яиц в руках, все дома
в деревне, христосуется и всех оде-
ляет яйцами. Для родственников
делается обед». Ростов. Яроел.,
Волоцкий, 1902.

Выонйтетво, а, ср. То же,
что 2. Вьюнёц (в 3-м знач.). Семен.
Нижегор., 1858. Костром.

ВЪЮНЙТЬ, НЮ, Н Й Ш Ь , СОв.,

неперех. Суетиться, метаться, торо-
питься. Нижегор., 1861.

1. Вьюница, ы, ж. «Снаряд
для ловли миног в реках Онеге и
Суме, представляющий собой род
бочонка в 11/4 аршин вышины и
вершков в И в поперечнике, из
скрепленных между собой в трех
местах веревочками лучин с двумя
обручами и с дном ив тонких до-
щечек. В открытый конец бочонка
вставляется воронка вершков
9 длины ив связанных веревочками
лучин с узким в !/2 вершка отвер-
стием. В пространстве между стен-
ками воронки и бочонка делаются
четыре небольших прореза для
свободного прохода воды, а сверху —
довольно большое, прикрываемое
крышкою отверстие для вынимания
родавдщхся миног (до 800 шт.).

К одному из обручей вьюницы при-
вязана веревка для вытаскивания
ее из воды». Онеж. Арх., Подвы-
соцкий, 1885. Арх. •» Снаряд для
ловли рыбы в реке Суме около во-
допадов. Имеет вид маленькой ко-
нусообразной корзины, сплетенной
из ивовых прутьев, обтянутой
сверху рогожей или сетью с мелкой
ячеёй, взятой от наживочных мур-
манских неводов. {Зеломор. Арх.,
1929.

2. ВьЮНЙца, ы, ас. 1. Молодая
в первый год брака. Переясл.
Влад., 1848. Въюнйца, еъюнйца, по-
дай куличу. Покр. В л а д. Ростов.
Ярое л., Нижегор., Каляз. Твер. -

2. Мн. Величальные песни, с ко-
торыми ходят в субботу на святой
неделе (на пасхе) по домам моло-
доженов. Макар. Костром., 1920.

Въюнйчник, а и вьюнйш-
НИК, а, л. То же, что 2. Вьюнёц
(в 3-м знач.). Нижегор., 1850.
«В течение целого года после
свадьбы молодые не перестают за-
нимать видное место в народных
обычаях. Так в Нерехтском уезде
Костромской губернии о масленице
напекают для молодых тужильни-
ков, то есть караваев, которые едят
на первой неделе великого поста.
В Нижегор., в субботу на святой
неделе справляют вьюнишник у мо-
лодых, в тот же год обвенчанных.
Этот обычай по самому наименова-
нию своему стоящий в связи с на-
званием молодых вьюном и вьюни-
цею, состоит в пенье песен под
окном молодых и в угощении, ко-
торым чествуют молодые певцов
и певиц». Нижегор., Буслаев, 1852.

ВЬЮНЙШНЫЙ, а я, ое. Отно-
сящийся к вьюнишнику. Нижегор.,
Даль, о В ь юн йшн а суббота.
Суббота на пасхальной неделе,
когда совершался обряд поздрав-
ления молодых. Селищев [без указ,
места], 1939. о В ь ю н й ш н о вос-
кресенье. Второе воскресенье после
пасхи, когда совершается обряд
поздравления молодых и молодая,
вышедшая в этом году замуж, раз-
дает пряники, конфеты и яйца
взрослым и детям- Ростов. Яросл.,
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ВЬЮНКИ, мн. [удар. ?]. Полуден-
ный ветер «смерчик». Сарат., Зай-
ковская, 1918.

ВьюнбК, н к а , м. 1. То же,
что 1. Вьюн (в 15-м знач.). Со
вьюнком я ходила (песня). Волог.,
1864. Костром., Петрозав. Олон.
Девка по саду гуляла, со травы
цветы рвала, вьюнок милому свила.
Олон., Соболевский. Траву рвала
со цветами, вьюнки вила, вьюнки
вила (песня). Шенк. Арх. Слов.
Акад. 1951 [с пометой «фолькл].

2. Катушка ниток. Охан. Перм.,
1930.

1. Вьюнбчек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к 1. Вьюн (в 15-м знач.).
В лужках девушки, гуляли, забавные
цветы рвали. Они рвали, сорывали,
во вьюночки завивали. Волог., Собо-
левский. По садику гуляла, цветочки
рвала, вьюночки плела (песня).
Костром. Недолго вьюночку на сто-
почке висеть (песня). Лодейноп.
Петрогр. Слов. Акад. 1951 [с по-
метой «фольк.»].

2. Вьюнбчек, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к 2. Вьюн. Чем мне вьюночка
выкупати, чем молодого выручати
(песня). Волог., 1864.

ВЪЮНОЧНЫЙ, а я, о е. В ыб-
н о ч н о е воскресенье. Фомино вос-
кресенье (второе после пасхи),
когда совершается обряд поздрав-
ления молодых (вступивших в брак
в том же году). Ростов. Яросл.,
1896.

ВЬЮНОШ, и, м. Юноша, моло-
дой человек. Морш. Тамб., 1849.
Тамб., - Ворон., Гребен. Терек.,
Наурская Терек., Орл. Сидел въю-
нош молодой. Вешен. Дон. Приходил
к вам какой-то выонош. Дубен.
Тул. Роман.-Борис. Яросл., Новг.
Моих выонош попестуй. Олон., Вят.,
Сиб., Шадр. Перм. Куда, молодой
выонош, пойдешь? Тебе от роду
полтора года. Том. Барнаул., Енис.

Вьюноша, а, м. Юноша. Олон.,
Рыбников, 1861. Холмог. Арх.,
Волог., Перм. Молодой въюноша
Ленский. Наши вьюноши и девушки.
Барнаул. Том.

ВЬЮНОТВО, а, ср. То же, что
2. Вьюяёц (в 3-м знач.). Горох.
Влад., Зеленин.

ВЫЪнуш, а, м. То же, что
вьюнош. Павл. Ворон., 1858.

Выонуша, и. м. То же, что
вьюнош. Болх. Орл., 1905—1921.

1. ВЫоНЧИК, а, м. Ребенок,
мальчик или юноша. И спросил
Василий Буслаевич: — Вы чьи два
вьюнчика малые, чьего вы роду-пле-
мени, где у вас родной батюшка?
песня). Петрозав. Олон., Рыбни-

ков.
2. ВЫЬНЧИК, а, м. Птичка

[какая?]. Над реченькой было над
рекою, над быстрою было над водою
два вьюнчика тамо вьются. Вились,
вились да врозь разлетелись. Астрах.,
Соболевский.

3. ВЬЮНЧИК, а, м. Волнистая
узенькая шерстяная ленточка (раз-
ных цветов) фабричного производ-
ства для украшения костюма. Ниж-
недев. Ворон., 1893.

1. ВЫЪНЫШ, а, м. 1. То же,
что 1. Вьюн (в 1-м знач.). Черепов.
Новг., 1915.

2. Обычно мн. Личинки речной
или ручьевой миноги. Черепов.
Новг., 1915.

2. ВЬЮНЫШ, а, м. 1. То же,
что вьюнош. Петрозав. Олон.,
1885—1898. — Здорово, дедушка! —
Здорово, малый вьюныш! Кирил.
Новг., Соколовы.

2. Мальчик десяти—двенадцати
лет; подросток. Шадр. Перм., 1895.

1. Въюнышек, ш к а , м.
Уменып.-ласк. к 1. Вьюн (в 15-м
знач.). Шла я о реку-реку, кидала
вьюнышки в реку (частушка). Шенк.
Арх., 1897.

2. Вьюнышек, ш к а , м. Запе-
ленутый маленький ребенок. В ко-
лыбелъ-зыбке лежит малый вьюны-
шек. Олон., 1912.

Вьюр, а, м. 1. Мелкая рыба,
похожая на вьюна. «Так как вьюна
за Уральским хребтом нет, вероятно,
название „вьюр" относится к био-
логически близкому виду — гольцу».
Махн. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964.

2. Перен. Бойкий, живой подвиж-
ной человек. Нижне-Тагил. Свердл.,
1964.

3. Водоворот, крутящиеся струи
воды- Боров. Новг., 1923—1928.



Вьюха 69

•» Небольшой водоворот с верти-
кальной осью вращения. Hour.,
1965. о Вь ю р а сделать. Сильно
ударить, всплеснуть хвостом, сде-
лав маленький водоворот (о рыбе).
Вытегор. Олон., 1885—1898. Боров.
Новг.

4. Обычно мн. Вьющиеся огнен-
ные столбы с дымом, подни-
мающиеся при сжигании сучьев
крупного леса. Вытегор. Олон.,

5. Извилина. Порх. Пек., 1911.
- 6. Ил, нанесенный на дне в виде

бугра, стожка. Пек., 1912—1914.
ВЫОрЙСТЫЙ, а я, о е. С водо-

воротами (о реке, озере). Боров.
Новг., 1923—1928.

ВъюрИТЬ, р и т , несов., неперех.
1. Везл. Поднимать вьющимся
столбом пыль, снег, пламя (о силь-
ном ветре). Повен. Олон., 1885—
1898. о Везл. Однако божья милость
на улице, третий день въюрит.
Заонеж. Олон., 1896.

2. Образовывать водовороты, кру-
титься (о воде). Боров. Новг.,
1923—1928.

Вьюрки, мн. Растение «со-
бачья кислица».. Каргоп. Олон.,
Куликовский,' 1885—1898.

Вьюрбк, р к а , м. 1. Всякая
мелкая птичка, попадающаяся
осенью в силки. Пенз., 1852.

2. Расторопный человек. Пенз.,
1852.

3. Небольшое деревянное орудие,
служащее для наматывания ниток
на вьюшку и расправления зйкру-
тин. Бурнашев [без указ, места].
Борисогл. Тамб., 1851. Слов. Акад.
1951 [с.пометой «обл.»]. о В ь ю р -
к о м мотать. Мотать на мотовиле,
прикрепленном неподвижно к столу.
Переясл. Вл»д., 1853. *• Палочка
для наматывания ниток, чтобы не
резало руки. Пркр. В лад., 1897.
Ржев. Твер. •» «Йа принадлежно-
стей при выделке холста». Чембар.
Пенз. Рассудов, 1899.

4. Небольшой деревянный ци-
линдр, с помощью которого рыбо-
ловный крючок присоединяется
к леске. Азов., 1895.

5. Катушка (ниток). Да ниток
белых вьюрка два захвати. Краснояр.

Еннс., 1904. Вьюрков пять-шесть
на нее пошло. Том. Выорок-от где
хоть [где же] с черными нитками?
Гарин. Свердл. Охан. Перм.

6. Связка надетых на веревку
шкур (обычно двенадцать штук),
содранных с морских зверей вместе
с салом. «Опускают в море и бук-
сируют за судном или волокут по
морскому дну». Арх., Кузмищев,
1847. •» Связка сырых шкур мор-
ского зверя, нанизанных на ве-
ревку или ремень иа моржовой
кожи; «в таком виде шкуры эти
тянут на льду до берега или бук-
сируют по воде, привязав к при-
крепляемой к кормовой части судна
толстой жерди». Арх., Подвысоц-
кий, 1885.

7. Сверток. Пенз., 1904.
8. «Игра „попускай вьюрки";

стриж.» Ряз. Ряз., Городцов,
1902.

Въюрбчек, ч к а, м. О блохе.
Маленький вьюрочек колоду воронит
(загадка: блоха). Ставроп. Самар.,
1884.

Въюрчйшка, и, ж. То же,
что вьюрок (в 5-м знач.). Каин.
Том., 1913.

Вьюрыш, а, м. [удар. ?]. Про-
ворный, расторопный человек.
Настоящий вьюрыш. Петрозав.
Олон., 1896.

ВЪЮХ, а, м. Челнок для пле-
тения сетей. Сиб., 1916.

1. Вьюха, и, ж. 1. Род бочки,
барабана, снаряд для наматывания
ниток, веревок; два кружка, креста,
связанные продольными грядками
с пропущенною вдоль осью. Даль
[без указ, места]. Олон., 1885—1898.
Арх., Луж. Петерб., Добрян.,
Шадр. Перм. Надень воробы на
вьюху. Ср. Урал. Енис. || Кресто-
образно складываемые дощечки,
на которых растягивается моток
ниток во время снования. Лодейноп.
Ленингр., 1926.

2. Кипа пеньковой пряжи 10—
12 пудов. Даль [без указ, места].

3. Валик в ткацком станке, на
котором вертится деревянный ци-
линдр с пряжей. Арх., 1885. На
турочку выоху вьем. Арх. » «Из
названий при выделке холста»,
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Екатеринб. Перм., Прогр. АН
№ 113, 1897.

4. Подставка под воробы, пред-
ставляющая собою пенек молодого
деревца, корни которого ровно от-
рублены и служат ножками. Волог.,
1902. Каргоп. Арх. На въюхе стоят
воробы. Арх.

5. «Подставка или ноги у ворота
(барана)». Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

6. Вьюшка для закрывания трубы.
Енис., 1906—1907.

7. М. и ж. Перен. Лукавый, хит-
рый, изворотливый человек. Даль
[без указ, места]. Волог., 1902.
•» Ж. Изворотливая, хитрая, расто-
ропная женщина. Арх., 1858.
•* Ж. Озорница. Выоха ты добра!
Прискакивает, сорока зла! Каргоп.
Арх., 1928. «• Ж. Сплетница. Вьюха
9ка — побежала от тебя к другому
и другому въюшит. Пинеж. Арх.,
1961.

8. Безнравственная, легкого по-
ведения женщина. Каргоп. Арх.,
1928.

2. ВыЬха, и, ж. I . Птица Larus,
отряда ржанкообразных; чайка.
Ярен. Волог., 1847. Южн.

2.'Птица Vanellus vanellus, отряда
куликов; чибис. Волог., Даль.

3. Птица настовица, луговка.
Вост., Даль.

3. ВыЬха, и, ж. Вьюга. Мосал.
Калуж., 1905—1921.

ВьючбК, ч к а, м. 1. Обычно
мн. Жгут соломы или сена, при-
биваемый к дверям избы для утеп-
ления.' Надо идти вьючки свить.
Заурал., 1962. Ср. Урал.

2. Пять горстей льна. Из одного-то
вьючка не шибко много напрядешь.
Сузун. Новосиб., 1964.

ВыЪша, и, ж. 1. Птица Larus
eburneus, отряда ржанкообразных;
белая чайка. Пошех. Яросл., 1849.
Яросл., Белозер. Новг. Какая
бездна у вас въюш-то летает. Волог.
Ряа. Ряз., Елатом. Тамб. •» Птица
Lams canus L., отряда ржанкооб-
разных; сизая чайка. Река Шексна,
Мензбир.

2. Птица Sterna fluviatilis Naum.,
отряда чаек; крачка мартышка.
Яросл., Мензбир,

1. ВьюшАк, а, м. То же, что
вьюша (во 2-м знач.). Казан., Даль..

2. Вьюш&К, а, м. Лось-самец
в возрасте 2—3 лет. Ср. Урал,
1964.

— От тат. ю ш а — олень.
Вьюшан, а, м. То же, что

вьюша (во 2-м знач.). Тетюш.
Казан., 1858.

ВыЬшить, шу, ш и ш ь и
ВЬЮШЙТЬ, ту, ш й ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Бить,
колотить кого-либо. = В ь ю ш и т ъ .
Великолукск. Пек., 1852. Пек.,
Даль, [с примеч. «навивать воз»?].
= В ь ю ш и т ь . Пек., 1902—1904.

2. Неперех. Сплетничать, науш-
ничать. = В ь ю ш ить . Женщина-то
она богьше въюшит. Пинеж. Арх.,
1961.

1. Вьйшка, и, ж. 1. Приспо-
собление из дерева или из металла
в виде цилиндра, вращающегося
на оси, для наматывания ниток.
Бурнашев [без указ, места]. Покр.
Влад., 1895—1897. Влад., Новг.
Ищи вьюшку. Арх. Петрозав. Олон.,
Яран. Вят. На одну вьюшку синю
пряжу навью, а на другую крашену.
Твер. Дорогоб. Смол. Большой
став будет, 7 вьюшек ушло на
основу. Пек. С вьюшки удобнее сма-
тывать нитки при сновании основы.
Мещов. Калуж. Епифан. Тул.,
Чембар. Пснз., Куйбыш., Том. Со
шпульки нитки мотают на вьюшку.
Йонав. Лит. ССР. У нас один делал
вьюшку горазд хорошо. Когда снуют,
тогда на вьюшку наматывают
пряжу. Прейл. Латв. ССР. «Вьюшка,
на которую крестьяне навивают
пряжу с воробов, для образования
мотка: гладко обделанный дупля-
чок или лукошко, со вставленными
с обоих концов поперечными бру-
сочками (чаб^рками), сквозь кото-
рые пропущена ось (кол), воткну-
тая одним концом в стойку (ста-
ньё); вьюшку для навоя баба пого-
няет ладонью». Даль [без указ,
места]. || Приспособление в виде
двух крестовин на общей оси,
концы которых соединены между
собой; служит для наматывания
ниток. Пек., 1912—1914. •» Деревян-
ная рогатка, на которую наматы-
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вают пряжу из мотушек. Пек.,
1912—1914. || Часть сновального
стана [какая?]. Яросл., 1896.

2. Втулка, гайка, трубка, бара-
бан, надеваемый в разных маши-
нах на ось для вращения. Даль
[без указ, места].

3. Ручное колесо для наматыва-
ния мочальной пряди на канатном
заводе. Перм., 1930.

4. Моток ниток. Кинеш. Костром.,
1852. Костром., Пек., Яросл. || Ма-
ленькая катушка ниток. Волог.,
Баженов. Волог., 1902. Одоев. Тул.

5. Единица измерения пряжи.
Мантур. Костром., 1964.

6. Деревянный валик, употреб-
ляемый для раскатывания теста
или разглаживания белья путем
катания, а также приспособление
такой формы разного специального
назначения. Карач. Орл., 1905—
1921.

7. Деревянный запор на двери
(длиной от 10 до 20 см.). Во хлеве
корова опеть вьюшку оторвала.
Волог., 1950.

8. «Покрышка на сосуд». Рыб.
Яросл., Радонежский.

9. Деревянный брусок — основа-
ние, на котором устанавливается
вороток станка для гнутья санных
полозьев. Ворот на вьюшку садится.
Таборин. Сверял., 1964.

10. М. и ж. Верен. Вертушка,
непоседа, иногда — любитель заво-
дить смуты. Кадн. Волог., 1895—
1896.

2. Въйшша, и, ж. Деревянный
остов избы под крышей, но без
внутренней отделки. Весьегон.
Твер., 1936.

3. Вы&шка, и, ж. Обычно мн.
Печенье, крендели из пресного
ржаного теста. Костром., 1927.

4. ВЫЬшка, и, ж. Рыба Rhom-
bus sp. отряда камбалообразных;
палтус. Даль [без указ, места].

5. ВЫЬшка, и, ж. Растение
Coronilla varia L., сем. мотылько-
вых; вязель пестрый. Нерехт.
Костром., 1853.

ВъЙВО, нареч. В глаза; явно,
открыто. Вьяво режь — говори
правду в глаза. Шадр. Перм., 1930.
Видать, чисто въяво врешь. Охан.

Перм. Вьяво наврал нам столь, что
в три короба не сложишь. Нельзя
сказать, что мы въяво работали —
подпольно. Свердл.

Въйга, и, ж. Вьюга, метель.
Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

ВьЙИТЪ, и т, несов., неперех.
1. О метели — крутить, вертеть.
А вот снег несет, бывает так, что
не видишь из двора: пулъга метет
и вьяит. Верейск. Моск., 1905—
1921. С утра снег вьяит. Мещов.
Калуж.

2. Об огне, пламени — полыхать,
подниматься столбом. Лишь, взгля-
нул — и вижу, как полымя-то вьяит,
а народ-то кричит: — Пожар/ По-
жар! Великоуст. Волог., 1847.

ВьЙЛИца, ы, ж. То же, что
вьяга. Что ль на дворе, на улице
Есть дождь, снег, въялица. Вью,
вью въялица, заметелица! (песня).
Тихв. Новг., 1853. На широкой
улице хвиль и въялица, большая ме-
телица (свадебн. песня). Пек.
Кинеш. Костром., Мещов. Калуж.

ВЬЯЛЬ, и, ж. То же, что вьяга.
Муром. В лад., 1910.

Вьйтка, и, ж. Часть земельной
собственности, вдавшаяся клином
между чужих владений. Ряз.,
1852.

ВЪЯТЪ, н е т , несов., неперех.
1. Об огне, пламени — пылать, по-
лыхать. Лишь взглянул — и вижу,
как полымя-то вьяет, а народ-то
кричит: — Пожар/ Пожар/ Волог.,
1847.

2. Колыхаться, волноваться. Даль
[без указ, места].

3. Виться, извиваться. Даль [без
указ, места].

В&ЙТКИЙ, а я, о е. Верткий.
Колым. Якут., 1901.

Вэр, а, м. Лес. Коми АССР,
1959.

Вй>ха, и, м. и ж. Лукавый,
хитрый человек. Волог., 1902.

Вяжайдатъ, аю, а е ш ь ,
несов., перех. То же, что вяжан-
дагь. Пудож. Олон., 1858.

Вйжандать, аю, а ешь, несов.,
перех. Делать что-либо медленно,
повторять одни и те же слова
несколько раз, болтать, пустосло-
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вить. Вяжандай тут пустого-то!
Олон., 1885—1898.

— Фин. vasya — быть утомленным, va-
syttga — утомлять.

ВЯЖИХВООТ, а, м. Сплетник.
Обоян. Курск., 1859.

Вяжйхвоетка, и, ж. Сплет-
ница. Орл., 1852. Обоян. Курск.

ВяЖОЛёть, ею, ё е ш ь , несов.,
неперех. Выражать негодование,
неудовольствие. Княгин. Нижегор.,
1852.

1. ВЯЗ, а, м. Болото. Пек., 1855.
2. ВЯЗ, а и у, мн. в я з ь я,

в я з ь и и в и з ы . 1. Чаще мн.
Гибкий прут, свежая хворостина,
расколотая вдоль гибкая лесинка
для огиба, связки некоторых частей
телеги, саней и т. ц. Арх., Волог.,
1890—1893. Каждый копыл (в санях)
соединяют с противоположным по-
средством вяза. Арх. Петрозав.,
Заонеж., Олон., Волог., Пошех.-
Волод. Яросл., Семен. Нижегор.
Кругом копылов вязья огибывают.
Пек. Калуж., Смол. Вяз гибают
с дерева, а потом связывают дро-
том. Вязы с ильма делают или
дубовые, они связывают копылы
вместе. Йонав. Лит. ССР. Сгибни
там вяз. Вязы делали с лозы и
с ясени, лозовые вЛзы и ясновые.
Прейл. Латв. ССР. Перм. Вязья
у дровней менять надо. Верхне-
Салд. Свердл. К саням долбят ко-
пылья, набьют вязьи. Том. [| Толстый
деревянный прут (обычно черемухо-
вый), скрепляющий спереди оглобли
сохи. Вельск. Арх., 1957.

2. «Из названий частей цепа».
Ставроп. Самар., Бондин, 1897.

3. Сетка на в я з у . «Сеть, не по-
саженная на тетивы». Пек., Кузне-
цов, 1912—1914.

Вязавйца, ы, ж. Растение еже-
вика; ягода этого растения. Пошех.
Молог. Яросл., 1849. Яросл. —
Ср. В я з о в й ц а .

Вязало, а, м. Рабочий, который
строгает доски и делает из них
сундук. Муром. Влад., 1914.

Вязйльница, ы, ж. 1. Корзина
с двумя ручками для кормления
скота. Калуж. Калуж., 1905—1921.

2. [Знач. ?]. Вязали вязальницами.
Вилегод. Арх., 1957—1958.

Вязаница, ы, ж. 1. Лен со
стлища, связанный снопом; вязанка
соломы. Даль [без указ, места].
Арх., Волог., 1890—1893.

2. Пучок уложенных особым об-
разом просохших и околоченных
снопов льна, связанных по 10 штук.
Великоуст. Волог., 1898. || Несколько
горстей улежавшегося льна, свя-
занных вместе. Котельн. Вят.,
Юферев.

3. «Мера льна, равная пяти де-
сяткам». Кадн. Волог., Дилактор-
ский, 1902.

4. Укладка улежавшегося льна,
состоящая из 15 снопов. Когда лен
улежал, его снимают. Если лен су-
хой, его связывают в вязаницы.
В влзаницу входит около 15 снопов.
Вохом. Волог., 1939. Лен улежится
и снимают в вязаницы. Вожгал.
Киров.

ВязанЙЧКИ, мн. Вязаные
шерстяные рукавички. Яросл., 1926.

1. Вязанка, и, ж. 1. Чулок.
Влад., 1853. Ворон., Приангар.

2. Варежка, вязаная шерстяная
рукавица, вкладываемая в кожаную
голицу. Даль [без указ, места].

3. Обычно мн,. Вязаные кружева,
обшивки, оборки. Даль [без указ,
места]. Пек. Пек., 1902—1904. ° Вя-
з а н к а . Подзор к кровати пола-
гается, с холста и с коленкора, на
шнурке, кружева пришиваем или
вязанки. Великолукск. Пек.

2. Вязанка, и, ж. Оленья
самка, «так называемая потому, .
что при путешествии всегда связы-
ваются одна за одну, на поводках».
Вост.-Сиб., Наумов, 1874.

Вязаный, а я, ое. В й з а н а я
дверь. Дверь, состоящая из мелких
досочек — филенок. Ряз., Моск.,
Влад., 1957.

Вязань, и, ж. Вязка, связка,
пучок. Даль [без указ, места].

Вязанье, я, ср., собир. Вязаные
рукавицы и чулки. Вязанки-то —
рубашки, а вязанье — чулки да рука-
вицы. Пинеж. Арх., 1961.

Вязаться, в я ж у с ь , вя-
ж е ш ь с я , несов. 1. Ухаживать за
кем-либо; сватать кого-либо. Моло-
дец вяжется за девицу. Пенз., 1852.
Выдавай дочь поскорей, пока люди
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вяжутся. Ростов. Яросл. Милый
мой, я за тобой, Ты зачем кура-
жишься? Не лучше меня найдешь —
за богачкой вяжешься (частушка).
Твер.

2. «Связываться, знаться, як-
шаться». Вязаться с кем. Даль
[без указ, места].

Вязаться, в и ж у с ь , вя-
ж е ш ь с я , несов. Обещать что-либо
сделать. Я вязалась придти к куму
в гости. Касим. Ряз., 1873.

ВЯЗ&Ч, а, м. Ивовый куст. Река
Свирь Олон., 1885—1898.

ВЯЗба, ы, ж. Узор, выметанный
по ниткам основы полотна, из кото-
рого выдернуты предварительно
нитки утка. Арх., 1878.

ВЙЗббННЫЙ, а я, ое. Вязаный,
плетеный. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

ВЯЗбленье, я, ср. Делание
вязбы. Шенк. Арх., 1878.

Вязга, и, м. и ж. 1. Придирчи-
вый, привязчивый человек. Яросл.,
1852. Он такой вязга. Экий он вязга.
Влад. Кашин. Твер., Тихв. Новг.,
Холмог. Арх. Он каждый раз что
вязга какая визжит. Нижегор.

2. О ребенке — плакса, крикун.
Покр. Влад., 1905—1921.

Вязгаться, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. Пачкаться, увязать. Ноги
вязгались. Осташк. Калин., 1946.

ВЯЗвВО, а, ср. 1. Перевязь, за-
вязка у снопа. Кирил. Новг.,
1898. || Мочало, лыко, веревка для
завязывания мешков. Вят., 1907.

2. Собир. Прутья для вязки
кольев в изгороди. Вят., 1907.

Вязевье, я, ср. [удар. ?]. Связка
из соломы, которой перевязывают
сжатую рожь, овес, привязывают
к стойлу скот. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

ВЯЗёЛЬ, и, ж. Вязкое, топкое
место, вязкая грязь. Пек., Осташк.
Твер., 1855. По дороге такая вязель,
что не пройти не проехать. Пек.,
Смол. На вязели корова утонула.
Пек. Подпорож. Ленингр. После
таких дождей на полосы мучит вя-
зель. Новг. Олон., Шольск. Во лог.
•» Дно озера. Осташк. Калин., 1946.

Вязе лье, я, ср. 1. То же, что
вязевье. Краен. Смол., 1914.

2. Собир. Дубовые или вязовые
гибкие палки, служащие для скреп-
ления полозьев. Смол., 1914. оэ Не
гни вязёлья. Не пустословь. Смол.,
1914.

Вязёлъка, и, ж. Кусок веревки,
тесемки, нитки и т. п., годный для
завязывания чего-либо. Ростов.
Яросл., 1902.

Вязендать, аю, а ешь, несов.,
перех. и неперех. Говорить тихо.
Петрозав. Олон., 1896.

1. Вязенйца, ы, ж. Сплетня,
небылица. Из-под дуба, из-под вяза,
Из-под вязова коренья, бежит зайка-
горностайка; в зубах несет вязе-
ницу, . . небылую небылицу, небы-
лую небылицу про душу красну де-
вицу. Соболевский [без указ, места],
1898.

2. Вязенйца, ы, ж. Обычно мн.
15—20 бабочек [укладок] льна, сло-
женных на поле для просушки.
«Улежавшийся лен собирается
в бабочки и стоит в таком виде
1—2 дня. . Эти бабочки вновь
в снопы ' уже не связываются,
а соединяются в вязеницы, бабочек
по 15—20 в одну. .; причем вязе-
ницы составляются с таким расче-
том, что !/2 бабочек обращена кор-
нями стеблей в одну сторону и !/2

в другую». Солигал. Костром.,
Розепин, 1925.

ВЯЗёнкИ, мн. (ед. в я з е н к а ,
и, ж). 1. Вязаные шерстяные ва-
режки, рукавицы. <=> В я з ё н к и .
Обоян. Курск., 1859. Бабка всем
ребятам вязёнки повила. Курск.
Орл., Тул., Калуж. Всяку еязенку
варежкой стали звать, а мы и то
по-своему вязёнки да вязё'нки. Брян.
Андр. Смол), Ряз., Яросл., Ярен.
Во лог., Барнаул. Том. Слов. Акад.
1951 [с пометой «в просторечии
и обл.»]. = В я а е н к и . Вышневол.
Твер., Орл., 1852.

2. Вязаные шерстяные чулки.
Вязник. Влад., 1848. Трубч. Брян.

3. Домашние вязаные чувяки.
Роман. Рост., 1948—1953.

4. Кружева. Вязёнки вязать. Луж.
Петерб., 1905—1921.-Влад.

5. В я з е н к а , ед. Вязаный пла-
ток, косынка. Покр., Юрьев. Влад.,
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1905—1921. Осташк. Твер., Иван.,
Демян. Новг., Мещов. Калуж.,
Плешаков. Дон.

6. В я з ё н к а , ед. Плетеная кор-
зина. Кологр. Костром., 1905—1921.

Вязеночки, мн. Ласк, к вя-
зенки (варежки). Сидят чернички
в темной темничке, вяжут вязеночки
без иглы без ниточки (загадка :
пчелы). Даль [без укав, места].
Пек., Смол.

Вязёнье, я, ср. Вязание, вязка.
Женщины вязёнъем занимаются.
Твер. Твер., 1905—1921.

ВЯЗбрка, и, ж. Варежка.
Карпин. Свердл., 1964.

ВЯЗЖёТЪ, зжу', з ж й ш ъ ,
несов., неперех. Надоедать плачем,
жалобами на что-либо. Кашин.
Твер., 1897. Нижегор.

ВЯЗИ, мн. [удар. ?]. Узоры, пред-
ставляющие собою широкие полосы
нескольких чередующихся цветов,
вытканных или вышитых крести-
ками. Верейск. Моск., 1915.

ВЯЗИВО, а, ср. 1. Веревка, шну-
рок, завязка у мешка. Волог., 1853.
Возьми покрепче вязиво-то, а то,
пожалуй, сорвется и вся мука вы-
сыплется. Волог.

2. Свитая жгутом солома для свя-
зывания снопов. Кадн. Волог., 1895.
Волог. Снопы вяжут вязивом. Медян.
Киров. Вязать снопы нечем, вязки
коротки, рвутся, вязива надо на-
жать. Зайков. Свердл.

Вязивце, а, ср. Уменып.-ласк.
к вязиво (в 1-м знач.). Да как взял
с быка кожу слупил да слупил,
в трубу завертел, завязал его вя-
зивцем. Онеж. Арх., Гильфердинг.

1. Вязйга, и, м. и ж. Придир-
чивый, заносчивый человек; склоч-
ник. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Яросл., Твер. Экая вязйга какая.
Ветл. Костром. Охан. Перм.

2. Вязйга, и, ж. Полено, не под-
дающееся колке. Охан. Перм., 1930.

Вязйговатый, а я, о е. Занос-
чивый, неуживчивый, слишком
обидчивый. Ты уж больно вязйго-
вата: только и знаешь, что по судам
таскаешься. Буйск. Костром., 1896.

ВЯЗЙЖНЯ, и, ж. Помещение,
в котором сушится рыбья вязйга.

От прекрасного плота с вязижней
ведут к выходу мостки. Терек.,
1912—1914.

ВЯЗЙка, и, ж. Липкая грязь,
вязкая почва, вязкое дно реки,
озера. Здесь купаться нельзя, вя-
зйка. Нижне-Сергин. Свердл., 1964.
Вязйка намыла мягкой земли, и то-
нешь в ней. Свердл.

ВЯЗИКОВ&ТЫЙ, а я, о е. То же,
что вязиговатый. 15лад., 1905—1921.

ВЯЗЙЛО, а, ср. Болото, вязкое
место. Ряз., 1847.

ВЯЗИЛЬ, я, м. [удар. ?]. 1. Рас-
тение Lathyrus pratensis L., сем.
мотыльковых; чина луговая. Вят.,
Анненков.

2. Растение Astragalus onobry-
chis L., сем. мотыльковых; астрагал
эспарцетный. Сарат., Анненков.

3. Растение Medicago sativa L.,
сем. мотыльковых; люцерна посев-
ная. Урал., Анненков.

4. Растение Medicago falcata L.,
сем. мотыльковых; люцерна серпо-
видная, буркун, юморка. Курск.,
Анненков.

5. Растение Lathyrus tuberosusL.,
сем. мотыльковых; чина клубненос-
ная. Настой этого растения приме-
няется от красной грыжи. Кузнец.
Том., 1928.

6. Растение Vicia cracca L., сем.
мотыльковых; мышиный горошек.
Сиб., 1905—1921. Тобол., Амур.

7. Трава [какая?]. Змеиногор.
Том., 1895—1896. Том.

8. Мышьяк. Амур., 1913—1914.
ВЯЗИЛЪКа, и, ж. [удар. ?]. Рас-

тение Vicia cracca L., сем. мотыль-
ковых; мышиный горошек. Кузнец.
Том., 1928.

1. ВязЙна, ы, ж. 1. Растение
Ulmus effusa L., сем. вязовых; вяз,
ильм. Даль [без указ, места].

2. Вязовый сук, дубинка. Наде-
вает свою одежду ветхую, берет
здоровую вязйну, подходит он
к этим убогим нищим. Смол., 1853.
А Кузьма-то взял дубину, а Лав-
рушка-то вязйну, а Кузьма-то лег
в овраг, а Лаврушка в буерак.
Чебокс. Казан., Соболевский.
Весьегон. Твер.

3. Растение Acer tataricum L.,
сем. кленовых; клен татарский,
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черноклен. Анненков [без • указ,
места].

2. ВЯЗЙЕШ, ы, ж. Вязкое место.
Луж. Петерб., 1871.

ВЯЗИННИК, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Salix viminalis L., сем. иво-
вых; ива прутьевидная, ива корзи-
ночная, белотел. Анненков [без
указ, места].
£ ВЯЗЙНОЧКа, и, ж. Ласк. Палка,
дубинка иа вяза. И видит дуби-
ночку'-вязаночку у тоя реки разби-
тую на лозиночки. Пудож. Олон.,
Рыбников. Находил он дубиночку-
вязаночку В долину как дубина де-
сяти сажен. Онеж. Арх., Гильфер-
динг.

Вязка, ж, ж. 1. Всякая веревка,
шнурок и т. п. для связывания
чего-либо, для привязывания
к стойлу лошадей и рогатого скота.
Бурнашев [без указ, места]. Арх.,
Даль. Снега метут, так ходят за
водой по вязке, за вязку держатся.
Вязкой корову за рога привязывают,
чтобы вести. Арх. Жиздр. Калуж.,
Сарат. Забросил вязку на воз. Довесь
на вязку белье. Свердл. Том.

2. Мн. Веревки, которыми при-
вязывают судно. Выпускайте вы
вязки, мечите на воду, распускайте
паруса белы полотняны. Беломор.
Арх., Марков.

3. Жгут, скрученный из соломы
или травы с крепкими стеблями для
связывания снопов. Бурнашев [без
указ, места]. Пока вязку делаешь,
отдыхаешь. Моск. Моск., 1905—1921.
Пек., Волхов. Ленингр. Вязки де-
лаем с соломы. Новг. Арх., Онеж.
КАССР. Вязку надо уметь делать
тоже, а то и сноп растреплется.
Полог. Перм. Снопы льном не пере-
вязывали. Вязку сделаешь и вяжешь.
Исет. Тюмен. Вязку сделает из со-
ломы и вяжет. Том. Братск. Иркут.

4. Мн. Завязки или шнурки, ко-
торыми фартук завязывается у шеи
и у талии. Тюмен. Тобол., 1898.
Верхнеуд. Забайк. || Тесьма, которая
шнурует юбку. В воскресенье согре-
шила, к юбке вязочку пришила, пра-
вой ножкой топнула, у юбки вязка
лопнула (частушка). Онеж. КАССР,
1933.

5. Шнурок для обуви. Завяжи ему
вязки-то, ишь болтаются. Полев.
Свердл., 1964.

6. В и з к а собачья. Палка с дыр-
ками на концах, на которую при-
вязывают собак. Камч., 1852.

7. Прут, соединяющий копылья
полозьев саней. Кинеш. Костром.,
1897. Муром. Влад., Шуйск. Иван.,
Твер., Мещов. Калуж., Ефрем. Тул.,
Ворон., Курск., Ставроп. Самар.,
Казан., Буин. Симб., Яран. Вят.,
Перм., Оренб., Сиб., Ялутор. Тобол.,
Том., Колым. Якут.

8. Часть бороны [какая?]. Козл.
Тамб., 1897. Епифан. Тул., Дмитров.
Курск., Том.

9. Ручка косы. У нас ручка ли-
товки вязкой называется. Ново-
Лялин. Свердл., 1964.

10. Мн. «Связки на крыльях голу-
бей, чтобы они не улетали». Наши
голуби в вязках. Рост., Дон., Мир-
тов, 1929.

— Доп. Из названий земледельче-
ских орудий. Шенк. Арх., 1897.
Арх., Волог., Кирил. Новг., Тул.,
Дмитров. Курск., Елец. Орл., Том.

ВЯЗКИЙ, а я, ое; в я з о к ,
в и з к а, о. 1. В сочетаниях, о В я з-
к и й на работу (к работе). Трудо-
любивый, старательный. Ростом
не велик, а к работе вязок. Покр.
Влад., 1895. о В й з к а я собака.
Не бросающая найденного зверя.
Добрян. Перм., 1926.

2. В я з о к , з к а . Любящий заво-
дить ссоры, устраивать распри.
Шадр. Перм., Бирюков.

1. Вязло, а, ср. Ладанка с тра-
вами, которую привязывают на шею
домашним животным, чтобы уберечь
их от сглаза, волков, болезней.
Каляз. Твер., 1852. Твер., Новг.

2. Вязло, а, ср. Жгут из со-
ломы, которым связывают сноп.
Даль [без указ, места].

Вязник, а, м. 1. Род ивы.
Тобол., 1899.

2. Растение Cytisus biflorus Led.,
сем. мотыльковых; ракитник рус-
ский. Ставроп., Анненков.

Вязникбвец, в ц а, м. Мелкий
торговец, разъезжающий со своим
товаром по деревням. Вязниковцы
с деревянной посудой. Даль [без
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указ, места]. Волог., Баженов.
Волог., 1902. Ехали вязниковцы
с ярмарки. Тюмен. Челяб.

— От названия г. Вязники Владимир-
ской губернии.

Вязничек, ч к а , м. [удар.?].
Растение Cytisus nigricans L., сем.
мотыльковых; острокильница че-
реющая. Курск., Анненков.

Вязнбй, а я, бе. Связанный.
«Двери [в избах] делаются гладкие
из досок — простые или вязные,
т. е. связывается рама, и в нее
вставляются филенки». Молог.
Яросл., Бломквист, 1926.

Вязнуть, ну, н е ш ь , несов.,
неперех. Приставать к кому-либо,
надоедать кому-либо. И что ты
к мине вязнешь! Фатещ. Курск.,
1947—1953. Курск., Орл. Не вязки
ко мне. Пинеж. Арх.

ВязовёЦ, в ц а, м. Болото, тря-
сина на дороге, где обычно вязнут
подводы. Жиздр. Калуж., 1932—
1934.

Вязовина, ы, ж.. 1. Дерево вяз.
Слов. Акад. 1951 [с пометой «обл.»].

2. Растение Sambucus ebulus L.,
сем. мареновых; бузина травяни-
стая. Даль [без указ, места]. Курск.,
1897. Русск. энц. 1911 [без указ,
места].

Вязовйца, ы, ж. Растение Ru-
bus nesensis W. Hall., сем. розан-
ных; ежевика несская; ягоды этого
растения. «Два вида: Hubus caesius,
ожина полевая, куманика, бирюза,
глухая малина, ежевика; Rubus
fruticosus, ожина лесная, ежевика,
холодок, сарабалина». Яросл.,
Даль. — Ср. В я з а в й ц а .

Вязбвник, а, м. То же, что
вязовина (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места].

ВЯЗОВНЯ, и, ж. Речка, «кото-
рая то течет, то пропадает, вязнет».
Ефрем. Тул., Благовещенский, 1898.

Вязбвье, я, ср., собир. Заросли
вязов. Холмог. Арх., 1907.

ВязбК, з к а, м. 1. Вязовый,
черемуховый, ивовый н т. п. прут,
которым связываются санные ко-
цылья. Ворон., Пенз., 1852. Мещов.
Калуж., Ряз. Ряз., Борисоглеб.
Тамб., Орл., Курск., Пек., Устюж.
Волог., Валд. Новг., Олон., Таборин.

Свердл. Вязок одеваешь на копылья.
Том.

2. Перекладина, соединяющая
копылья собачьей или оленьей
нарты под доской. Изломал вязки.
Колым. Якут., 1901.

3. Планка, соединяющая концы
грядок телеги или саней. Мещов.
Калуж., 1910. Пенз., Тамб.

4. Поперечная палка между двумя
оглоблями волокуши, к которой
«прикрепляются ветки». Кемер.
Том., Молчанова, 1959.

5. В я з к и , мн. Железные петли
на корме и на руле судна, сквозь
которые пропускается веретено.
Пек., 1912—1914.

6. Вязки, мн. Крючья на корме
судна для подвешивания руля. Пек.,
1912-1914.

7. Подвижная ручка на кольце
из гибкого прута, на нее опирается
прижимаемый кольцом невод. А ты
опусти вязок, ловчее будет. Метин.
Новг., 1950.

8. Ручка на косьевище, за кото-
рую держатся рукой во время
косьбы. Демян. Новг., 1936. Пинеж.
Арх. Вязок — ручка из двух чурочек,
привязывается к черенку литовки.
Сл.-Турин. Свердл. У литовки
косье, ручка или вязок называется.
Колпаш. Том.

9. Шест, на котором крепится ло-
вушка для рыбы. Это вязок, к ему
поперек прибивается карло, а на его
мерега натягивается. Свердл., 1964.

10. Сделанная из дерева обо-
лочка, обивка чего-либо (округлой
формы). Новооскол. Курск., 1852.

ВЯЗбТИНа, ы, ж. Вязкое место.
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

ВязбчбК, ч к а , м. Уменып.-
ласк. к вязок (в 7-м знач.). Осташк.
Твер., 1936.

Вязочка, и, ж. Завязка.
Крышка-то надо привязать на вя-
зочку. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Дай-ка мне вязочку какую-нибудь,
мешочек завяжу. Верхне-Тавд.
Свердл.

ВЯЗТЙ, в я з у \ в я з е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Вязать (на спи-
цах, крючком и т. п.). Вязёт чулок.
Оренб., 1851. Перчатки вязут.
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Вязтй бредень. Влад. Новг., Онеж.
Арх., Твер., Моск. Вязём сети.
Ряз. Жиздр. Калуж., Лебед. Тамб.,
Пенз. Вздули огонь, свечу зажгли и
стали дело делать: котора шьет,
котора вязет. Самар. Новы носки
надо вязтй. Шигон. Куйбыш. Ты
вязла чулки. Сергач. Нижегор.
Сарат., Курмыш. Симб.

ВЯЗТЙСЪ, в я з е т с я, несов.
Вязаться, изготовляться посред-
ством вязания (на спицах, крючках
и т. п.). Варежка вязётся. Бобр.
Ворон., 1961.

Вяз^та, и, ж. Вязкая красная
глина. Старор. Новг., 1911.

ВЯЗ^ГОватыЙ, а я, ое. 1. Ску-
пой, жадный человек. Никол.
Волог., Баженов. Волог., 1902.

2. Вздорный, неуживчивый; су-
тяжный. Ни за что не связывайся
с ним, это такой вязуговатый, что
ни за что не сладишь с ним. Гря-
зов. Волог., Баженов. Волог., 1902.

1. ВЯЗ^Н, а, м. Сушеный или
вяленый лещ, продаваемый связ-
ками по 10 штук. Почем десяток
вязуна? Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Юяш.

2. Вязун, а, м. Человек, вме-
шивающийся не в свое дело; «ме-
лочно отстаивающий свои интересы»
человек. Ну уж какой ты и вязун,
не дай бог с тобой и дело иметь.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский,
1898. Меленк. Влад.

3. Вяз^Н, а, м. Вязкое, боло-
тистое место. В такой ли я в вязун
зашел, что едва ноги-ти выволок.
Нодин. Вят., 1896.

ВязУха, и, ж. Особый вид
глины, крепко связывающий кир-
пичи. Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

ВязУче, а, ер. Вязкое, болоти-
стое место. Вельск. Арх., 1957.

ВязУчиЙ, а я, ее. Вязкий, топ-
кий. — Ой, птица Моголь! Пади на
сыру землю, мало пропитанья
стало. — Что ты, Иван-царевич!
Здесь леса дремучие, грязи вязучие—
нам с тобой по конец века не вы-
браться. Арх., Афанасьев.

ВИЗЫ, о в, мн. 1. Скулы. Курск.,
1852. Иссык-Кульск.

2. Шейные позвонки; шея. Голову
саморучно с вязов сверну. Они

хоть бы вязы свои повернули (по-
смотрели бы). Дон., 1929.

1. ВЯЗЬ, и, ж. 1. Обычно мн.
Березовые или черемуховые прутья,
связывающие копылья полозьев.
Сольвыч. Волог., 1883—1889. Волог.

2. Привязь. Быка ведут на вязях.
Перм., 1858.

2. ВЯЗЬ, я, м. Рыба Leuciscus
idus, сем. карповых; язь. Русск.
энц. 1911 [без указ, места]. Саба-
неев [без указ, места].

3. ВЯЗЬ, и, ж. Каракуль. Во-
ротнички бывают у пальто — вязи —
те из кольца в кольцо черненькие.
Исет. Тюмен., 1964.

Вязъбитъ, несов., перех. Вы-
дергивать нитки в холсте рядами
в одну сторону (при вышивании).
Петрозав. Олон., Федорков.

Вязьгать, а ю, а ешь, несов.,
перех. и неперех. Говорить лишнее.
Охан. Перм., 1930.

Вязьб, я, ср., собир. Вязовые,
черемуховые и дубовые гибкие
прутья, употребляемые для связы-
вания копыльев у саней. Бурнашев
[без указ, места]. Пек. Пек., 1902—
1904. Пек., Весьегон. Твер., Епифан.
Тул., Новг., Тотем. Волог., Арх.,
Олон., Вят., Перм., Тобол., Тюмен.

ВЯЗЬМб, а, ср. Жгут из соломы
для связывания снопов. Пек., Смол.,
1902—1904. Ни одного вязьма тол-
кового не скрутил. Трубч. Брян.

ВЯЗЯНКИ, мн. [удар. ?]. Кру-
жева. Валд. Новг., Доброписцева.

ВЯК, а, м. Громкий плач, рев.
С вяком. Тихв. Новг., 1854. Молог.
Яросл. Такой вяк они поднимут.
Покр. Влад.

Вика, и, ж. Детск. Плохая, не-
годная вещь. Ворон., 1905.

Вякала, ы, м. та ж. Тот, кто
вякает, мямлит, пустословит, каню-
чит и пр. Даль [без указ, места].
Барнаул. Том., 1929—1935.

Вякалка, и, м. и ж. Человек,
делающий свое дело кое-как; чело-
век, «живущий своим умом». Смол.,
Добровольский, 1914.

Вйкало, а, м. 1. Беспрестанно
мяукающий кот. Какой ты вякало,
Ванька, ведь тебе давали молока.
Опоч. Пек., 1852.
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2. Человек, твердящий одно и
то же, надоедающий своими разго-
ворами. Олон., 1852. Петрозав.
Олон., Тихв. Новг., Опоч. Пек.

3. Человек, говорящий невнятно,
неразборчиво. Волог., Грязов.
Волог., 1898.

Вякатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Лаять, тявкать,
мяукать. Медын. Калуж., 1849.
Кинь Орелке хлеба, чтобы он не
вякал. Калуж. Не вякай, все равно
не дам молочка. Тул. На кого там со-
бачонка вякает? Курск. Пек., Новг.,
Влад., Арх., Енис., Иссык-Кульск.

2. Плакать, голосить. Новг., 1904.
Пошех.-Волод. Яросл., Забайк.

3. Говорить протяжно, вяло, не-
внятно. Волог., 1839—1842. Тихв.
Новг., Сев.-Двин., Пошех.-Волод.
Яросл., Петров. Сарат.

4. Неотступно, настойчиво про-
сить о чем-либо, докучать прось-
бами, разговорами; ныть. Курск.,
1850. Тул., Калуж., Моск., Смол.,
Пек., Царек. Петерб., Влад., Волог.
Что ты вякаешъ, обедать скоро бу-
дем. Нижне-Сергин. Свердл. Нуты,
не вякай. Заныл уж. Барнаул. Том.

5. Ворчать, брюзжать. И начнут
старики вякатпь.Гребен. Терек. ,1902.

6. Издавать при рвоте особый
звук, похожий на блеяние овцы.
Что ты там все вякаешъ? Напился бы
воды. Дон,, 1874. Ростов. Яросл.

Вяклб, а, ср. Плакса, рёва.
Покр. Влад., 1905—1921.

Вйкнуть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Тявкнуть. Собака вякнула
и утихла. Медын. Калуж., 1849.

ВЯКОВИТЫЙ, а я, о е [удар.?].
Всякий.'Уржум. Вят., 1882.

Вякун, а, м. То же, что вякло.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Вякуша, и, ж. Неправильно
говорящая, коверкающая слова жен-
щина. Баба вякуша, а любит пого-
ворить. Юрьев. Влад., 1905—1921.

Вялей. Лучше. А вялей бы я,
молода, своего сына женила, чем
в служебку отдала. Ельн. Смол.,
1858. Вялей бы ты смочил. Смол.

ВялёК) ль к а, м. 1. Приспособ-
ление для выколачивания белья,
пральник. Вей вялъкбм, возьми вялвк.
Курск., 1900—1902. Бобр. Ворон.

Вялькбм бывало на речке белье ко-
лотили. Алекс. Куйбыш.

2. Часть упряжи, валек. К вяльку
постромки привязывают. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964.

Вяленйца, ы, ж. 1. Вяленая
репа или брюква. Тотем. Волог.,
1822. Вяленицы не хошъ ли? Волог.

2. Сушеная репа или брюква.
Кадн. Волог., 1854. Арх., Волог.

Вялёнка, и, ж. Пареная и вы-
сушенная репа, брюква. Черепов.
Новг., 1900. Междуреч. Волог.

Вяленцы, мн. ]удар.?]. То же,
что вялёнка. Харов. Волог., 1946—
1950.

Вяленый, а я, ое. Вялый, не-
активный. Нижегор., Добролюбов.

Вяленышй, а я, о е. Чуть
тепленький. Водичка еяленъкая.
Урал., 1930.

Вялик, а, м. Веник из березо-
вых ветвей с увядшими листьями.
Краснотур. Свердл., 1964.

ВялЙНИНа, ы,ж. [Знач.?]. Дра-
ницы — крыжи крыть порют. Вяло-
еый. Дерево вялйнина. Великолукск.
Пек., 1952.

Вялить, лю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. В я-
л и т ь кожу. Сушить кожу. Кирил.
Новг., 1896.

2. Медленно или нерешительно,
неохотно говорить. Слушай его, что
он вялит. Судог. Влад., 1851. Вя-
лил-вялил, насилу рассказал. Говори
прямо, что тут вялить-то. Костром.

Вялиться, л ю с ь , л и ш ь с я ,
несов., Капризничать, плакать от
утомления или недомогания (о ре-
бенке). Что такое он сегодня целый
день вялится, то ему не надо, дру-
гое ему не надо. Кирен. Иркут., 1960.

ВЯЛИЦЫ, мн. [удар.?]. «Очи-
щенные от коры прутики, которые
иногда ставятся в голове бортя для
более удобного прикрепления со-
тов». Клыковский [без указ, места],
1856.

Вялка, и, ж. Длительная за-
сушливая погода, засуха. Или вял-
кой прихватило, плохой хлеб-то.
Кирен. Иркут., 1960. '

ВИЛКИ, мн. Десны. Зуб нет,
одни вялки остались. Смол., 1958.
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ВИЛО, нареч. Тихо. Малмыж.
Вят., 1897.

ВАЛОВЫЙ, а я, о е . Яловый.
Вот та, пестрая-то, валовая. Ново-
Лялин. Свердл., 1964.

ВЯЛЫЙ, а я, о е. 1. Вяленый,
подсушенный на ветру или на
солнце. Купил на базаре вялой рыбы.
Смол., 1902. Вялые снетки. Пек.

2. Слегка влажный, недостаточно
просохший (о сене, скошенном
хлебе). Вяло-то сено метать нельзя.
Сено-то вовсе вялое. Свердл., 1964.

ВЯЛЬ, и, м. и ж. Вялый, неак-
тивный человек. Чухл. Костром.,
Прилуцкий.

ВЯЛЙЖ, а, м. 1. Упряжной ва-
лек. Новооск. Курск., 1852.

2. Небольшой обрубок дерева,
жерди с рукояткою. Новооск.
Курск., 1852.

Вянгуша, и, м. и ж. Плакса,
нытик. Уржум. Вят., 1882. Охан.
Перм. Ты его не знаешь, вянгушу
такого? Кирен. Иркут.

ВЯНбЙДУКСа, ы, ж. Плаксивый,
капризный ребенок. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

— Карепьск. v a n a t a — хныкать, по-
визгивать.

ВЯНКИ, мн. 1. Особого рода ту-
пые вилы для перетруски колоса
на току во время молотьбы. Симб.,
Пенз., Бурнашев. Ставроп. Самар.

2. Небольшие тупые вилы в два
зуба для подачи и перетруски сно-
пов на току при молотьбе. Симб.,
Пенз., Даль. Шигон. Куйбыш.

3. Короткие навозные вилы.
Костром., Бурнашев. Саран. Пенз.

ВЙНТбЛЬ, я, м. Плетеный ме-
шок. Лунин. Пенз., 1953.

Вянтеръ, я, м. Рыболовный
снаряд, имеющий вид верши; вен-
терь. Чебокс. Казан., 1882. Казан.
Казан.

ВЙнуть, ну, н е ш ь , несов.[?\,
неперех. «Дуть, веять». Вянули хо-
лода, и мы надели шубы. Вянет
теплом, и снег живо растает.
Петров. Сарат., Наумов, 1960—1961.

ВЯНЬга, и, м. и ж. Нытик,
плакса. Нижегор., Добролюбов.
Ладож. Петерб., 1899.

Вяньгалр, а, м. Тот, кто вянъ-
гает. Тихв. Новг., 1852.

Вяньганъе,. я, ср. Произно-
шение слов протяжно, с промежут-
ками и как бы неохотно. Вяньганъе
такое пошло, что конца-краю не
дождатъ. Тихв. Новг., 1852.

Вяньгать, аю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Говорить вяло,
невнятно, растягивая слова, как бы
неохотно. Тихв. Новг., 1848. Что
ты вяньгаешь-то? Новг. Олон. Вянь-
гает, не поймешь чего. Серов.
Свердл. Южн.-Сиб. •» Говорить гну-
саво. Я ничего не понимаю, что ты
еянъгаешь. Ветл. Костром., 1906.

2. Ныть, хныкать, жалов.аться на
судьбу; надоедливо просить о чем-
либо. Перм., 1852. Охан. Перм.,
Уржум. Вят., Олон. И вечно он
вянъгат, вечно у него не слава богу.
Енис. Кирен. Иркут., Забайк.

ВЯНЪЖЙТЪ, ж у, ж й ш ь ,
несов., неперех. Ныть, плакать.
Нижегор., Добролюбов.

Вяргать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Ворчать, ругаться; грубо
говорить. Полев. Свердл., 1964. —
Ср. В ар г а т ь .

Вяркать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Ворчать. Арх. Арх.,
1929.

Вяркун, а, м. Ворчливый чело-
век. Карпог. Арх., 1928.

Вяркуша, и, м. и ж. Ворчли-
вый человек. Карпог. Арх., 1928.

Вяръги, мн. Варежки. Брян.
Орл., 1904.

Вярйндать, аю, а ешь, несов.,
неперех. Ворчать; неотступно про-
сить что-либо. Вытегор. Олон., 1858.

Вяряндун, а, м. Человек вздор-
ного характера. Вытегор. Олон.,
1858.

1. ВЯСЛО, а, ср. Жгут из со-
ломы, которым связывают снопы.
Курск., 1848. Тамб., Дубен. Моск.,
Ряз. Ряз.

2. ВИСЛО, а, ср. Лопаточка, ко-
торой вымешивают тесто для пече-
ния хлебов и для варенья кваса.
Затирать квас вяслом. Тамб., 1852.
Мужчина вытаскивает из-под стола
вясло. Мещов. Калуж. Брас. Брян.

ВИСЛЫ, мн. Ясли. Тулун.
Иркут., 1924.

ВятвЛЬ, я, м. 1. Рыболовный
снаряд в виде сети с крыльями, на-
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тянутой на обручи. Оренб., 1858.
Буйск. Костром., Малмыж. Вят.,
Красноуфим. Перм.

2. Кошель для сена, вплетенный
из веревок. Свмб., Бурнашев. Пенз.
Веятель набей сена. Петров. Сарат.
Перм.

Вятбр, а, м. То же, что вятель
(в 1-м знач.). Новг., 1857. Кашин.
Твер. Заездок в этом году не заби-
вал. Вятры худые да и рыбы мало
осталось. Горицк. Калин. Свмб.

Вйтеръ, я, м. 1. То же, что вя-
тель (в 1-м знач.). Бурнашев f6ea
указ, места]. Белозер., Черепов.
Новг., Покр. Влад. Вятерь в реку
поставишь, так рыба и бежит.
Кадн. Волог. Твер., Луж. Ле-
терб., Ставроп. Самар., Симб.,
Куйбыш., Нижегор.

2. Корзина для переноски сена.
Петерб., 1905-1921.

ВЙТИЛЪ, я, м. 1. То же, что
вятель (в 1-м знач.). Малмыж. Вят.,
1897. Минус. Енис.

2. То же, что вятель (во 2-м знач.).
Симб., Бурнашев. Меленк. Влад.

Вятирь, я, м. «Двойной снаряд
из тростника для рыбной ловли».
Цивильск. Казан., 1897.

ВятЙТвЛЬ, я, м. Птица Columba
отряда голубей; вяхирь, ветютень.
Вятйтель летит. Смол., 1914.

1. Витка, и, ж. Земельный уча-
сток, вдавшийся клином между чу-
жих владений; клин, ножка. Ряз.,
1842—1847.

2. Вятка, и, ж. Толпа, ватага.
Идут все вятками. Смол., Даль.
Пек.

Вятл'овка, и, ж. [удар.?]. Ма-
ленькая чашечка. Орл., 1905.

ВИТ ЛЯ, и, м. и ж. Неуклюжий,
неповоротливый, несообразитель-
ный человек; человек, говорящий
медленно, «сонливо». Твер., 1876.

Вятляться, я ю с ь , я е ш ь с я ,
несов. Пачкаться, копаться в чем-
либо; медленно есть. Олон., 1885—
1898.

Вятнуса, ы, ж. Березовая па-
лочка, приготовленная для вере-
тена. Петрозав. Олон., 1896. .

ВАтрух, а, м. Требуха, рубец
из кишок животных. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек.

Вятчена, ы, ж., собир. Пере-
селенцы из Вятской губернии. Охан.
Перм., 1930.

Вятйтин, а, м. 1. Птица Co-
lumba отряда голубей; дикий лес-
ной голубь, вяхирь, ветютень. Вят.,
1848. Тамб.

2. Перен. Неповоротливый, мед-
лительный человек. Оренб., 1851.

ВЯТЙ)ТЯ, и, м. и ж. Вялый, не-
уклюжий, неповоротливый человек.
Исходи весь свет, а такой вятюти
не выискать. Покр. Влад., 1895.
Кто это за такого вятготю замуж
пойдет? Бабенка-то у него ничего,
шустрая и личностью пристасная,
да больно вятЛтя он сам-то. Петров.
Сарат.

Вях, а, м. Растение Cicuta vi-
rosa L., сем. зонтичных; цикута
ядовитая. Шенк. Арх., 1878.

1. Вяха, и, ж. Куча, ворох;
большая ноша. В Ахи две хороших
принеси дров. Никол. Волог., 1847.
Вяха дров. Волог. Пошех. Яроел.

2. Вяха, и, ж. 1. Весть, новость.
Вяху слышать.<Каляз. Твер., 1852.
Я вяху слышал. Твер., Смол.

2. Чудо, небывалый случай; не-
былица, вздор. Росл. Смол., 1852.
Эку вяху сказал. Ростов. Яросл.
Чухл. Костром.

3. Вяха, и, ж. 1. Несчастье,
беда. Эка вяха. Тобол., 1897.

2. Ошибка, промах. Тихв. Новг.,
1854. .

4. Вяха, и, м. и ж. Медлитель-
ный человек; рохля, копун. Вяха
ты какая! Пудож. Олон., 1885—1898.

б. Вяха, и, ж. То же, что вях.
Даль [без указ, места]. Трубч.
Брян., 1957.

в. Вяха, и, ж. Удар, затрещина,
оплеуха, тумак. Волог. [?], Даль.

ВяхарЪ, я, м. Сетчатый мешок,
кошель для сена, сплетенный из
веревок или из лыка, навешивае-
мый на голову лошади. Павл. Во-
рон., 1858. Ворон., Ряз., Курск., Орл.

Вяхать, а ю, а е ш ь , несов., не-
перех. Пищать. Моск., Влад., 1858.

Вйхерь, я, м. Холщовый мешок.
Задон. Ворон., 1928.

ВЯХИЛЬ, я, м. 1. То же, что
вятель (во 2-м знач.). Тамб., 1851.
Пенз.
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2. Перен. О челрвеке или живот-
ном крупном, но неповоротливом и
нескладном. Ростов. Ярое л., 1902.

Вяхирь, м. 1. То же, что вя-
тель (во 2-м знач.). Влад., Розов.
Ворон., Ряз., Даль. Дон.

2. Перен. Вялый, неуклюжий че-
ловек. Сарат., 1824. Пенз. Такого
вяхиря рай ленивый не обманет.
Покр. Влад.

Вяхнуть, ну, н е ш ь , сов.,
неперех. Тявкнуть, пролаять (о со-
баке). Собака не вяхнула. Ряз. Ряз.,
1902.

ВЙХОЛ, а, м. То же, что вя-
харь. «Иные называют „пехтер" —
он сплетен из тонких веревочек,
наподобие сети, но крупными ячей-
ками; в него набивают солому для
кормления лошади в дороге».
Курск., Кудрявцев.

ВЯХОЛЬ, м. То же, что вяхиль
(в 1-м знач.). Новооск. Курск., 1852.
Ряз.

Вихорь, м. То же, что вяхиль
(в 1-м знач.). Тамб., 1920—1949.

ВЙХТа, ы, ж. Ветвь хвойного
дерева, лапа. ВАхта что? Соснова,
али Кедрова, сучья что ли, лапник.
Навалится снегу на вяхту. Как ве-
тер, так с вяхты и валит. Турин.
Свердл., 1964.

Вяху-ВЯХУ, междом. О лае со-
баки. Смол., 1858.

Вяча, нареч. Сколько. Вяча
грошей? — сколько денег. Курск.,
1848.

Вячандать, аю, а ешь, несов.,
перех. Делать что-либо медленно;
повторять одни и те же слова не-
сколько раз, болтать, пустословить.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Вячанье, я, ср. Детский плач,
крик. Новг., Иркут., 1858.

ВЯЧйть, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. 1. Кричать, мяукать,
блеять (о кошке, овце). Кошка вя-
чит в подвале. Опоч. Пек., 1852.
Пек. Кот вячйт — есть просит.
Новг., Овца вячйт. Твер. Яросл.,
Луж. Петерб. || О крике медвежат.
А оны (медвежата) вячйт. Тихв.
Новг. 1905—1921. || Блеять, как
овца. Новг., Пек., Сиб., Даль.

2. Кричать, плакать (обычно о де-
тях). Тихв. Новг., Сиб., 1852. Новг.,

6 Словарь русских говоров, вып. 6

Олон., Яросл. Что ты вячишъ?
Покр. Влад. Перестань вячать, на-
доел. Не вячй — не плачь. Твер.
Волог., Моск., Ворон., Ряз.

3. Кричать громко и долго. Что
ты вячишъ? Олон., 1872. Твер.

4. Надоедать разговорами, прось-
бами. Якушкин [без указ, места].

Вячё, нареч. Много. Нерехт.
Костром., Даль.

1. ВЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. . 1. То же, что вячать
(в 1-м знач.). Лодейноп. Олон.,
1852.

2. Кричать, плакать. В дремучем
лесу трудились трое труженики
старцы и заслышали они ребячий
голос, вячйт. Ставроп. Самар.,
Садовников. || Ныть, стонать. Пере-
стань вячитъ, надоел. Кашин.
Твер., Смирнов.

2. ВЯЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Быть в силе сде-
лать что-либо, осилить. Не вячйт —
не осилит чего-либо. Дон., 1929.

Вячка, и, ж. Собачий лай; вя-
канье. Пек., 1855.

Вячканье, я, ср. Повторение
одного и того же. Петрозав. Олон.,
1896.

1. Вячкать, аю, а ешь, несов.,
неперех.'!. Говорить. Почто не вяч-
кал, дуй тя в гору. Вячкай про Якова,
а не про всякого. Лодейноп. Олон.,
1852. -» Болтать, калякать, беседо-
вать. Влад., Олон., Даль. Полно
вячкатъ-то, надоел. Олон. || Гово-
рить, повторяя одно и то же, на-
доедать разговорами. Заонеж.,
Левин. Олон. || Вяло говорить.
Шуйск. Влад., Гарелин.

2. Часто напоминать о чем-либо.
Олон., Барсов.

3. Медленно, неохотно делать что-
либо. Шуйск. Влад., Гарелин.

2. Вячкать, аю, а ешь, несов.,
перех. Грязнить, пачкать что-либо.
Пенз., 1945.

ВЯЧЬ-ВЯЧЬ, междом. Слово, ко-
торым подзывают овец. Козл. Тамб.,
1897. Захар. Ряз.

Вяще, а, ср. 1. Собир. Мелкий
кустарник, прутья для веников.
Смол., 1852.

2. Место, где режут прутья для
веников. Пойдем в вяще. Смол., 1852.



1. Га, частица. I . Служит вопро-
сительным откликом на обращение;
что? а? Курск., Ворон., Даль.

2. Да. Станицы I Донского округа,
1929.

2. Га, междом. Употребляется
для выражения неудовольствия,
протеста. Га! Во як вы хочите по-
вернуть дела: вряд ти сойдется у нас
так. Смол., 1914.

— Доп. «Междом.» Орл., Ряз.,
Опыт 1852.

Гаасия, и, ж. [удар.?]. Гумно.
Олон., Бурнашев.

Габа, ы, ж. Грубая шерстяная
ткань. Южн.-Русск., Фасмер. —
Ср. 1. А б а .

— Турецк. а б а , из араб, и б а.
Габар, а, м. Шпангоут особого

устройства, который ставится в но-
совой части небольших лодок и дает
форму их носовой бортовой обшивке.
Волж., 1914.

Габара, ы, ж. «Вышедшее из
употребления прибрежное морское
судно, плоскодонное, разной вели-
чины». Даль [без указ, места].

Габйрка, и, ж. Жестяной чай-
ник на судах. Черепов. Новг., 1853.

Габатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Делать неестественные
телодвижения, изгибаться. Молог.
Яросл., Кузнецов, 1886. || Рисо-
ваться, кокетничать; ломаться, ма-
нерничать. Яросл., 1914. Пошех.-
Волод. Яросл. — Ср. Г и б а т ь с я .

2. Бороться. Молог. Яросл., 1886.
Габёлок, л к а, м. Шкура,

кожа с годовалого теленка. Обоян.
Курск., 1858. Нет ли у тебя шкур
продажных? Есть с пяток, и то га-
белки да жеребки. Обоян. Курск.
Южн., Зап., Даль.

Гибель, я, м. Рубанок. Смол.,
1919—1934.

Габёлъчик, а, м. То же, что
габель. Доски стругают габёлъчи-
ком, чтоб гладкие были. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

Габзитьея, з и ю с ь ,
з и и щ ь с я , несов. Жить плохо,
бедно; перебиваться кое-как. Да они
так и габзиются. Урал., 1964.

Габий, я, м. Прозвище [какое?].
Екатеринб. Перм., 1899.

ГабИТЪ, б и ш ь , несов., перех.
Сгребать (сено). Наши девчата все
габят. Новорж. Пек., 1957.

Габла, ы, ж. Ворона. Петрозав.
Олон., 1896.

Габлеватъ, л ю ю , л ю е ш ь ,
несов., перех. Строгать рубанком.
Доски габлевать. Йонав. Лит. ССР,
1963.

ГаблЙШШа, и, ж. Стружка.
Смол. Смол., 1919—1934.

Га бук, а и габ^к, а, м.
1. Ястреб, о Г а б у к. Белозер.
Новг., 1912. о Г а б у к . Олон.,
1885—1898. = Г а б у к [удар.?].
Олон., 1872. «Это слово несомненно
корельского происхождения. У ко-
реляков ястреб всегда и везде на-
зывается „габук"». Олон., Лесков,
1892.

2. Г а б у к . Петух. Олон., 1885—
1898.

3. Г а б у к . Бойкий человек,
Петрозав. Олон., 1885—1898.

4. Г а б у к . Недогадливый, непо-
нятливый человек [?]. Олон., Кули-
ковский, 1885—1898 [с вопросом].

— Доп. Г а б у к [удар.?]. Из на-
званий птиц. Белозер. Новг., Хох-
лов, 1898.

— Карельск., вепс. — h a b u k — сокол,
фин. h a v u k k a.
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1. Гава, ы, ж. Рыба Mugil ohelo
auratus; голавль. Черномор.,
Даль. — Ср. Г а л г а.

2. Гава, ы, ж. Ворона. Новорос.,
Даль. Южн. <>о Гаву дал. Прозевал.
Судж. Курск., 1915.

Гаваз, а, м. Слуга. Брян. Орл.,
1904.

Гавакать, а ю , а ешь, несов.;
гавакнуть, ну, н е ш ь , сое.;
неперех. и перех. Говорить что-
либо неожиданное. Чего гавакаешъ.
Дон., 1929.

Гавакнуть. См. Г а в а к а т ь .
Гаванитъся, н ю с ь, н и ш ь ся,

несов. Нежиться. Опоч., Велико-
лукск. Пек., 1855. Пек.

Гавань, и, ж. 1. Плотина из
соединенных бревен (по 3—4 бревна
в ряд), сдерживающая плывущий
сплавляемый лес. «Гавань устраи-
вается на сплавной реке, по кото-
рой гонят вырубленный лес для
грузки в плоты. Чрез всю реку
связывается несколько бревен —
„сплавки", которые и удерживают
плывущий лес». Вят., Васнецов,
1907. Урал. IJ Затор из бревен при
сплаве леса по реке. Верхот.,
Красноуфим. Свердл., 1964.

2. Часть рыбозаградительного
сооружеяия-атармы. Гавань от
атармы. Ставишь атарму и к бе-
регу гавань. Том., 1964. Гавань се-
довой зовут. Том.

Гавардй, ы, ж. Сельскохозяй-
ственное орудие [какое?]. Епифан.
Тул., Прогр. АН № 189.

Гавед, а, м., собир. [удар.?].
Гады: ящерицы, лягушки и под.
Каргоп. Олон., 1892.

гаведа, ы, м. и ж. 1. ж.
Собир. Гады: лягушки, ящерицы
и под.; неприятные, вызывающие
отвращение насекомые. [Царице
вместо детей были подброшены
поросенок, щенок и лягушка].
Царица и плачет, горько пла-
чет:— У всех, говорит, детки,
как есть, а у меня ишь гаведа ка-
кая! Орл. Вят., Смирнов. В болоте
мало ли какой гаведы. Дубен. Тул. •»
Мошкара. Хвойнин. Новг., 1924.

2. Ж. Что-либо мерзкое, гадкое;
гадость, дрянь. Не бери, брось,
это гаведа. Дубен. Тул., 1933—1960.

3. Бранное слово. Ах, ты, га-
веда, ты где шляешъси? Дубен.
Тул., 1933-1960.

, Гаведно и гавёдно, парен.
1. Противно; гадко, отвратительно.
Гаведно косили ребята. Как она
гаведно говорит, всякие нецензур-
ные слова. Свердл., 1964. о Га-
в е д н о . Шадр. Перм., 1895.
= Везл. сказ. Глядеть на него га-
ведно. Пинеж. Арх., 1961. И тебе
не гаведно в грязи-то. Заурал.

2. Безл. сказ. Грязно, душно.
Фу, как у вас в избе-то гаведно/
Глаза бы не смотрели. Мехон.
Курган., 1964. о Г а в е д н о. Ну, как
у вас в избе-то гаведно/ Заурал.,
1962.

3. Г а в е д н о . Безл. сказ. Тя-
жело, трудно. Как у меня после
этого на душе-то гаведно стало.
Заурал., 1962.

Гаведный, а я, ое. Плохой;
гадкий, отвратительный. Курган.
Тобол., 1895—1896. Нехороший,
пьяный человек, заблеванный, слины
да сопли, — гаведный значит.
Пинеж. Арх.

Гаведь, и, м. и ж. 1. Ж. Собир.
То же, что гаведа (в 1-м знач.).
Сегодни гаведи как было в лесу,
так нельзя работать! Вытегор.
Олон., 1891. Олон.

2. Ж. Собир. Сорные травы.
Гаведь наросла, сорны травы. Гаведи
много в картошке, мокрицы да вся-
кой травы. Усть-Цилем. Арх., 1953.

3. Ж. То же, что гаведа (во 2-м
знач.). Арх., Даль. Олон. <= Гаведь
[удар.?]. Север., 1872.

4. Г а в е д ь . Бранное слово —
гадость, пакость. Арх., 1858. М Га-
в е д ь . Бранно. О человеке. Чело-
века обзывают: уйди ты, гаведь.
Усть-Цилем. Арх., 1959. •» Про-
тивный, скверный человек. На-
пьется, облюется, така гаведь.
Пинеж. Арх., 1961. •» Неуч; бестол-
ковый человек; разиня. Арх., Даль.

Гавез, а, м. Множество. Скоп.
Ряз., 1820. Ряз. Ряз., Даль
[с вопросом к слову].

Гавеза, ы, ж., собир. Множе-
ство одинаковых существ, предме-
тов: детей в семье, птиц на дворе
и т. д. Белг. Курск., 1891.

6*
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Гавелишный, а я, о е'[удар.?].
Г а в е л и ш н а я песня. [Знач.?].
Дмитров. Орл., 1905.

Гавельный, а я, о е [удар.?].
Г а в е л ь н а я песня. [Знач.?].
Дмитров. Орл., 1905.

ГавёНДИТЬ, д и ш ь , несов.,
перех. Говорить пустяки, вздор.
Смол., 1919—1934.

Гаверзитъ, р з и ш ь , несов.,
перех. Портить дело. И. Кузнецов
[без указ, места].

Гавитан, а, м. Гайтан. о Г а -
в и т а н . Кашин. Твер., 1897.
Яросл. — Ср. Г о в е т а н , Г о в и-
т а нь е.

Гавк, а, м. Самец гаги. Камч.,
Север., Сиб., Даль.

1. Гавка, и, ж. Птица отряда
Lamellirostres, сем. пластинчато-
клювых.*-Полярная морская птица
Somateria mollissima L.; гага. Бур-
нашев [без указ, места]. Арх.,
1870. «Водящаяся на прибрежных
скалах, островах и лудах Белого
моря и Северного океана птица
гага, которую промышляют для
добычи ее ценного пуха». Онеж.,
Кем., Кольск. Арх., Подвысоцкий,
1885.*-Самка гаги. Сиб., Даль.
«Название самки гаги у поморов».
Мензбир. •» «Особая порода уток,
различаемая охотниками-специали-
стами, черной масти». Онеж.
КАССР, Калинин., 1931. *• Поляр-
ная морская птица Anas Mollissima.
Слов. Акад. 1847. Арх., 1849.

2. Гавка, и, ж. 1. Собака. Даль
[без указ, места, с пометой чдетскл].
Олон., 1885—1898. Дубен. Хул.

2. М.-ж ж. Капризный ребенок.
«Капризный ребенок, вечно недо-
вольный, надоедающий жалобами».
Ну, гавка, ходи сюда: на коленях
подержу троху. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

3. Гавка, междом. Слово, ко-
торым подзывают корову. Гавка,
гавка! Нижве-Дон., 1929.

Гавкала, ы, м. и ж. Бран-
чливый человек, ворчун. Нот гав-
кала напался на меня. Крупец.
Курск., 1947—1953. Курск., Орл.

Гавкало, а, ср. То же, что
гавкала. Одна баба справляется
у другой про мужа. Ти в дворе

твое гавкало? Где оно поделосъ?
Смол., 1914.

Гавкан^ть, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. и неперех. Сказать что-
либо. На сходке гавканул, да его
не послухали. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

Гавкать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Лаять. Ниядае-Дон.,
1929. Дубен. Тул. «-Лаять глухо.
Обоян. Курск., Машкин. «-Лаять
медленно. Смол., 1914. || «Иногда
о людях, о плачущих детях».
Нижне-Дон., Миртов, 1929.

2. Говорить то, что другому не
нравится или кажется неправиль-
ным. Мужик на женку говорит:
•— Не гавкай: я сам знаю, что делать.
Смол., 1914. Курск., Орл., Тул. ||
Говорить часто о чем-либо, надое-
дать разговорами о чем-либо. Я
ему гавкала все. Пореч. Смол., 1914.

3. Ругать, бранить. Она весь
день гавкала, что он деньги про-
пил. Дубен. Тул., 1933.

4. Плеваться (о верблюде). Когда
его бить, он (верблюд) гавкает,
другой нажует серы и плюнет
в тебя. Урал., 1951.

Гавкатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Грызться (о собаках, вол-
ках). Волки на падле гавкаются.
Смол., 1914.

2. Ссориться. Наши межда соби
гавкаются. Смол., 1914.

Гавк^Н, а, м. Самец гаги.
Камч., Север., Сиб., Даль. «У по-
моров». Мензбир. Слов. Акад. 1895.

Гавочка, междом. То же, что
3. Гадка. Нижне-Дон., 1925.

Гавратъ, аю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Делать что-либо
плохо. Болх. Орл., 1901. Ворон.,
Курск. || Готовить пищу невкусно,
нечисто; пачкать, грязнить что-
либо (помещение, посуду и т. д.),
приготавливая пищу. Обоян.
Курск., Машкин. Курск., Орл. ||
«Прясть [?], вероятно, копаться
кой-как за прялкою». Буйск.
Костром., Даль.

Гавратъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Готовить пищу невкусно,
нечисто. Неудалая баба гаврается
целое утро около печи. Обоян.
Курск., Машкин. Курск., Орл.
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2. Пачкаться. Курск., Даль.
1. Гаврик, а, м. i. Простак,

простофиля, разиня; глупец. Орл.,
Даль. Ну и голова, в гаврики запи-
сался. Курск. Тул. Экий ты гав-
рик, и то-то опустил из рук.
Волог. Иссык-Кульск., Тюпск.,
Теплоключ., Покр. Иссык-Кульск. ||
Презрительно. О неавторитетном,
неуважаемом человеке. Кунгур.
Перм., 1930. Много вас гавриков-то
шляется! Ценз. Тул.

2. О ребенке. Неуважительно.
С ей разошелся, а у ей восемь гав-
риков осталось. Гавриков много на-
родила. Годами-то большой, а ро-
стом маленький, говорят: «Как
гаврик идет». Том., 1964. Дети
они дети и есть. Вон их гавриков
цела орда. Кем. У него гавриков
много, он не поспеет зарабаты-
вать. Урал. Тул.»О мальчике.
Урал., 1930. »• «Простак, мальчу-
ган, глупец. Называют полула-
скательно детей». Нижний Дон.,
Миртов, 1929.

3. Неодобр. Щеголь, ферт. Ишь,
гаврики какие заявились! Дубен.
Тул., 1933—1960.

4. Хитрец, пройдоха, ловкач.
Дон., 1929. «Это слово было в упот-
реблении в 1920—1935 гг.» Пенз.,
Зимин, 1956.

5. Хулиган. Волж., 1931.
2. Гаврик, а, м. Червонец.

Г. Пермь, 1930.
3. Гаврик, а, м. Светильник.

Пореч. Смол., 1914.
Гаврики, мн. Вши. Черепов.

Новг., Архив РГО.
Гаврила, ы, м. Светильник.

Дай-ка гаврилу. Смол. Смол., 1914.
Гаврйлич, а, м. Обычно мн.

Шутл. Прозвище донских казаков.
Донские казаки — по прозванию
Гавриничи. Дон., 1913.

Гаврилка, и, м. 1. Бранно.
О змее, гадюке. Заонеж. Олон.,
1885-1898.

2. Галстук. Надень гаврилку-то.
«Слово, бывшее в употреблении
в 1920—1940 гг., сейчас редкое».
Г. Певза, Зимин, 1956.

Гаврилок, л к а , м. «Затык».
[?]. Тихв. Новг., Архив РГО.

ГаВрИТЪ, р ю, р и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Делать что-
либо плохо, неумело.-» Готовить
пищу невкусно, нечисто. Курск.,
Даль. *• «Прясть ? Вероятно, ко-
паться кое-как за прялкою».
Курск., Даль.

2. Перех. Пачкать. Олон., Рыб-
ников.

3. Неперех. Издавать звуки, как
при рвоте. Яросл., 1918. °Везл.
Тошнить. Яросл., 1918.

ГаврИТЬСЯ, р ю с ь , р и ш ь с я ,
несов. 1. Пачкаться. Курск., Даль.

2. Чувствовать позывы к рвоте,
тошноту. Яросл., 1918.

ГаВрулИТЬ, л ю, л и ш ь ,
несов., перех. То же, что гаврать.
Ворон., 1905.

1. Гавря, и, м. и ж. То же, что
1. Гаврик (в 1-м знач.). Кадн.,
Тотем. Волог., 1902.

2. Гавря, и, ж. Гной и другие
продукты распада тканей живого
организма. Понесли его в Божью
церковь, — Потекло у его из
ушей-то. Потекла у его всяко,
гавря. Беломор., Марков. Олон.

Гаврять, я ю, я е ш ь , несов.,
перех. 1. Прясть. Буйск. Костром.,
1852.

2. Портить. Пудож. Олон., 1903.
Гаврять ея, яю сь, я е ш ь с я ,

несов. Давиться чем-нибудь. Ростов.
Яросл., 1902. || Откашливать мок-
роту. Ростов. Яросл., 1902.

Гавеук, а, м. Шарф. Вели-
коуст. Волог., Бобровский.

Гавша, и, м. Ирон. Бестолко-
вый человек, дурак. Сидит, как
гавша. Смол., 1957.

1. Гавша, и, м. и ж. Плохой
человек. Так гавша какой-то.
Чистоп. Казан, [год и автор неиз-
вестны].

2. Гавша, и, ж., собир.
Неодобр. Дети, детвора. Семья
у него большая, одной гавшй во-
семь человек. Гавша надоела своим
криком. Петров. Сарат., 1959.

Гавьяз, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Cynoglossum officinale L., сем.
бурачниковых; чернокорень аптеч-
ный. Южн. Россия, Анненков.

Гавяда, ы, ж. Гадина. И не-
чистому духу всякая гавядб, гово-
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рит, что «у тебя в доме невзгода».
Кирил. Новг., Соколовы.

ГавЯДЬ, и, ж. Сорная трава.
Печор. Арх., 1927.

Гавяз и гавяе, а, м. [удар.?].
То же, что гавьяз. Ю/кн. Россия,
Анненков.

1. Гига, и, м. и ж. 1. Ж. Глу-
поватая женщина большого роста.
Экая гага какая, посылъ прясть не
умеет. Обоян. Курск., 1858.
Курск. •» Глуповатая женщина.
Обоян. Курск., 1859.

2. Глупый и самодовольный зу-
боскал или лентяй. Курск., Даль.

— Доп. [Знач.?]. В загадке: Гор-
батая гага По полю ходила, Траву
рубила (серп). Пек., Садовников.

2. Гага, и, ж. Складка на го-
ловном платке при повязывании
его «князьком», о Повязываться
г а г о й . Она повязывается гагой,
как в старину. Покр. Влад.,
1905-1921.

Гаги. [Знач.?]. Как Михаи-
лу гика гага, Он не пляшет никогда
(частушка). Волх. Орл., Конд-
ратьева.

Гага-гага, звукоподраж.
междом. Употребляется для обо-
значения звуков, издаваемых при
громком смехе. Соберутся только: —
Гага, гага/ — Бот и работа ваша
вся. Гага да гага — толку мало.
Смол., 1914. Гага-гага от вас
только и слышишь. Курск. Кома-
рич. Орл. Тул.

Гагагля, и, ж. Верхняя одежда
камчадалов и коряков из оленьих
шкур шерстью внутрь. Сиб.,Камч.,
1842. «Самая верхняя одежда кам-
чадал и коряков, оленья рубаха
сверх кухлянки, шерстью внутрь,
с видлогой». Даль [без указ,
места].»Женская верхняя одежда
из оленьих шкур. Нижняя Колыма,
1901.

1. Гагйй, я, м. {. Лентяй, по-
веса. Обычно бранно. Обоян.
Курск., 1897. Уу, гагай! Курск.

2. Обычно мн. Г а г аи. Про-
звище жителей села Язвина, от-
личающихся громким смехом.
«В окрестностях Язвина, села
Ельнинского уезда, жители по
характеру смеха различаются:

„гагай" (смеющиеся громко) и
„мыльцовские" (улыбающиеся тихо,
умильно)». Смол., Добровольский,
1914.

3. Человек высокого роста.
Много лет вдовела, а тут нако-съ
за какого гагая вышла. Покр. Влад.,
1905-1921.

2. Гагай, я, м. Птица [какая?].
Охан. Перм., 1930.

Гагайкать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Кричать, орать.
Что ты на меня гагайкаешь? Го-
вори потише. Яросл., 1847. «Кри-
чать, как бы так: га-га-гай!» Слы-
хал ли ты, как леший гагайкает
в лесу? Великоуст. Яросл., Прото-
попов, 1847. А ты чего тут гагай-
каешъ? Волог. Вят. Кто гагай-
кает? Г. Ветлуга Костром.
Нижегор.»Слишком громко кри-
чать. Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Костром., Нижегор. На
улице гагайкают ребята. Вят. Ро-
бята гагайкают, она шумит над
имя. Киров. Перм. «Гагайкают
„бешеные", неистовствуя при про-
хождении по улице». Вят., Вас-
нецов, 1907. *• «Гагайкать на зверя
при ловле, заганивая его в ло-
вушку; например, гагайкают на
зайца, выгоняя его из леса в рас-
ставленные сети, или, как гово-
рят, „в тенета"». Вят., Васнецов,
1907. Л Перекликаться, аукаться.
Волог., Вят., Даль.

Гагайки, мн. 1. О тех, кто
кричит в лесу, в поле, на улице.
Чего вы, гагайки, раскричались!
Вят., 1907.

2. Ряженые поезжане на второй
день свадьбы. Вят., 1907.

Гагай-магай, междом. Упот-
ребляется для выражения недо-
вольства громко говорящим, кри-
чащим человеком. Ярен. Волог.,
1883—1889. Ярен., Усть-Сысол.
Волог.

Гагак. [Знач.?]. —Гагак, гагак,
бык, пусти меня в избу!—Ну,
иди! Ставроп. Самар., Садовников.

Гагакать, а ю, а ешь, несов.;
гагакнуть, ну, н е ш ь , сов.;
неперех. 1. Гоготать (о гусях).
Даль [без указ, места]. Слышу:
сбоку (горы) гуси гагакают. Хомут.
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Курск., 1947—1953. «Форма гагак-
нуть почти не употребляется».
Курск., Орл., Кардашевский,
1947—1953. Юго-Вост. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Шумно, бестолково кричать,
орать. Даль [без указ, места]. ||
Перекликаться, аукаться. Даль
[без указ, места].

Гагал, а, м. Человек большого
роста. Покр. Влад., 1905—1921.

Тагила, ы, м. и ж. [?]. Зубо-
скал. Шунген. Костром., 1904.

ГагалИТЪ, лю, л и ш ь , несов.,
неперех. Зубоскалить. Костром.,
1904.

ГагалбК, л к а, м. Птица [ка-
кая?]. В загадке: Тридцать гусей,
пятьдесят лебедей, один гагалок.
Обоян. Курск., Машкин.

ГагйЛОМ, нареч. Разом. Тулун.
Иркут., 1924.

Гагама [род?], [удар.?]. «Из
крестьянских прозваний». Соликам.
Перм., Кабанов, 1898.

Гаган, а, м. Гусак. Сосед/ Ка-
ков у меня еаеан-та. • Славно голо-
сит мой гаган. Никол. Самар.,
1852. *Купил я гагана, он разне-
жился и расплакался; кинул я его
за окно, никто не берет, собаки
не едят, вороны не клюют (за-
гадка: горшок). Боров. Новг.

Гаганитъ, ню, н и ш ь , несов.,
неперех. 1. Смеяться, заливаться
смехом. Что ты гаганишъ? Вят.,
Слобод., Котельн. Вят., 1848.
Вят. [?], Даль. Слов. Акад. 1895.

2. Громко петь. Уржум. Вят.,
Архив РГО.

Гаганитъея,нюсь, н и ш ь с я ,
несов. Дурить; шалить; заигры-
вать. Не гаганъся — яв дури, не
дурачься, не лезь, не заигрывай.
Верхот. Перм., 1899.

1. Гагйра, ы, ж. 1. Птида
Podiceps cristatus L., сем. поганок;
поганка большая. Перм., Оренб.,
Ворон, и др. губ., Мензбир. о Г а-
г а р а большая. Тюкал, и Йшим.
Тобол., 1903.оГ а г а р а хохлатая.
Петерб., Астрах., Мензбир.

2. Г а г й р а малая, рогатая.
Птица Podiceps auritus L., сем.
поганок; поганка рогатая. Петерб.,

Мензбир. Тюкал., Ишим. Тобол.,
1903.

3. Ушастая г а г а р а . Птица
Podiceps nigricollis С. L. Brehm,
сем. поганок; поганка ушастая.
Астрах., Мензбир.

4. Все виды водяной птицы рода
Colymbus. Apx., 1870.

5. Морская г а г й р а . Птица Co-
lymbus adamsi, Gray, сем. гагаро-
вых; гагара полярная белоклювая.
Турух. Якут., Мензбир.

6. Птица Colymbus arcticus L.,
сем. гагаровых; гагара полосатая
или чернозобая. Гагара кричит —
на море падет крутой ветер.
Арх., Онеж., Кем. Арх., 1885.
«Почти повсеместно», Мензбир.
о Большая (ситцевая) г а г а р а .
Перм., Мензбир. о Г а г а р а -ко-
кунья. Тюкал., Ишим. Тобол.,
1903.о^Средняя г а г а р а . Турух.
Якут., Мензбир. — Ср. Г а г а у ч .

7. Птица Colymbus septentriona-
lis L., сем. гагаровых; гагара
краснозобая. «Почти; повсеместно»,
Мензбир. о Малая г а г а р а . Турух.
Якут., Мензбир.

8. Птица Tadorna rutila Pall.,
сем. утиных; утка красная. «Лов.
казак. Оренб. края», Мензбир.

9. Настоящая г а г а р а . Птица
Colymbus cristans, сем. гагаровых.
Иркут., 1817.

10. Лысая (черная) г а г а р а .
Птица Tulica atra L., сем. пастуш-
ковых; лысуха. Перм., Мензбир.

11. «Характерная распялка шкур
гагары для сушки; употр. как та-
лисман при рыбной ловле и лечеб-
ное средство для лошадей». Печор.,
Травин.

12. О смуглом брюнете. Даль
[без указ, места].

— Доп. «Дикая утка». Гагара,
утка, она же только летать сильно
не может. Ордын. Новосиб., Федо-
ров, 1965.

2. Гагара, ы, м. и ж. 1. О че-
ловеке, часто смеющемся громким
отрывистым хохотом. Курск., 1849.
•» Зубоскал, глупый хохотун.
Вят., Курск., Даль.

2. О высоком неуклюжем, плохо
сложенном существе.*О высокой,
неуклюжей, плохо сложенной жен-
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щине. Вят., Архив АН. Вят.,
1858.•»• О лошади. Вят., Архив АН.
Вят., 1858.

3. Прозвище человека, имеющего
длинную шею. Тобол, [год и автор
неизвестны].

3. Гагара, ы, ж. Большой чай-
ник из красной меди. Петрозав.
Олон., 1885—1898.

4. Гагара, ы, ж. Сильно раз-
росшийся лук; лук с несколькими
луковицами. Воле помногу завелося
луку, ле какая гагара, то он и не
по кулаку. Вожгал. Киров., 1950.

Гагарий, р ь я, р ь е. Га-
г а р ь я кожа. Кожа, покрытая
мелкими пупырышками, появляю-
щимися у человека вследствие
резкого нервного раздражения, от
холода, страха; гусиная кожа.
Повен. Олон., 1927.

Гагарието и гогйрието,
нареч. «Пушисто, рыхло». Вят.,
Верещагин, 1892.

Гагйриетый и гогариетый,
а я, о е. 1. Сильно разросшийся,
с богатой кроной (о деревьях);
сильно разросшийся, густой
(о траве). Гагарието дерево среди
поля, высокое. Пестики. — трава
гагаристая. Вожгал. Киров., 1950.

2. «Пушистый, рыхлый». Вят.,
Верещагин, 1892.

Гагарить, р ю , р и ш ь ,
несов., неперех. 1. Сильно, зали-
висто смеяться, заливаться сме-
хом. Вят., Даль. || Бессмысленно
хохотать. Полно тебе еагарить-mot
Волог. Волог., 1883—1889.

2. Бродить, болтаться без дела.
Ворон., нач. XX в.

1. Гагарка, и, ж. 1. Птица
Wria troile L., сем. чистиков;
кайра. Кольск., Мезен. Арх., 1885.
«У поморов», Мензбир.

2. Птица Wria brimnichi, E. Sa-
bine, сем. чистиков. «У поморов»,
Мензбир.

3. Птица Colymbus auritus, сем.
гагаровых. «Водящаяся на озерах
у побережьев Северной Двины
птица с рогастою головкою на
длинной шее и с несоразмерно
малыми по туловищу крыльями.
Рассказывают, что птица эта, при-
летающая раннею весною, когда

луга на островах залиты еще во-
дою, привязывает свое гнездо на
длинной, из прошлогодней травы
свитой веревке к кусту и затем
в плавающее гнездо несет яйца,
а когда вода начинает сбывать,
то, по мере стока ее, гнездо опу-
скается на землю. Говорят также,
что птица эта, опустившись по
прилете на воду, не поднимается
с нее до самого полета». Арх.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

4. Г а г а р к а махонькая. Птица
Podiceps minor Briss., сем. пога-
нок; поганка малая. Тюкал, и
Ишим. Тобол., 1903.

5. Птица Alca torda, сем. чисти-
ков. «Известная по пестренькой
шейке своей (на палатины, шапки
и пр.) полуутка Alca torda; мясо
доброе, не ворванное, какое бы-
вает у гагар». Арх., Даль. Помор.,
Мензбир.

2. Гагарка, и, ж. Большой
жестяной или медный чайник для
кипячения воды. Яросл., 1918.
•» Жестяной чайник на судах.
«Мариинская водная система», 1910.

3. Гагарка, и, ж. Две сколо-
ченные накрестдоски длиной около
11/2 аршина; к одному концу доски
привязывается на веревочке сеть;
служит как поплавок — для опре-
деления, попалась ли в сеть рыба.
Иркут., Ровинский.

Гагар ленок, н к а , м. Птенец
гагары. Колым. Якут., 1901.

Гагарма, ы, м. и ж. Язвитель-
ный человек. Ростов. Яросл.,
1926.

Гагарник, а, м. Растение
Lythfum salicaria L., сем. дербен-
никовых; дербенник иволистный.
Тобол. Тобол,, 1913. — Доп. «Сор-
ная трава, дудковатая». Олон.,
Рыбников. Том., Кемер., Молча-
нова, 1959.

Гагарница, ы, ж. [Знач.?].
Осташк. Твер. [год и автор неиз-
вестны].

Гагарныш, а, м. [Знач.?].
В загадке: Черныш-гагарныга, куда
ты идешь? — Молчи, проверчена
дыра, сама там будешь (котел и
ушат). Тихв. Новг., Архив РГО.
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ГагйрЫШКИ, мн. Какие-либо
шарики небольшого размера. Че-
репов. Волог., 1965. || Овечий кал.
Черепов. Волог., 1965.

Гагатка, и, ж. Ожерелье, бусы.
Казан., 1847. » Г а г а т к и , мн. Чер-
ные бусы. Гагатки есть. А мне бы
желательно другие. Барнаул. Том.,
1929—1935. •» Черные бусы из га-
гата. Том., Кемер., Том. слов., 1964
[с пометой «устар.ъ]. Гагатками
бусы назывались. Смеялись, что, как
цыгане, гагатки носили. Мало, мало
их носили. Раньше за грех их счи-
тали, гагатки. Бусы носили, черные
гагатки были. Том. Бусы звали гагат-
ками. На плис нашивали гагатки.
Кемер. || Г а г а т к и мн. Крупный,
белого и прозрачного стекла, бисер.
Сиб., Ровинский.

ГЙтатъ, а е т, несов., неперех.
1. Гоготать (о гусях). Даль [без
указ, места]. Гуси гагают. Тобол.,
1895—1897. Пек. Гуси гагают и та-
рахают; вороны гаргают.
Великолукск. Гусь гагает. Кыш,
будет гагатъ-то, нагнись. Заурал.
•*• «Кричать гага». Пек., Карпов,
1855'.

2. Шумно, бестолково кричать,
орать. Даль [без указ, места]. || Пе-
рекликаться, аукаться. Даль [без
указ, места].

Гагауч, а, м. Птица Colymbus
arcticus L., сем. гагаровых; гагара
полосатая или чернозобая. Иркут.,
1817. Сиб., Мензбир. Тюкал., Ишим.
Тобол.—Дои. Из названий птиц.
Каин. Том., Снегирев, 1910.

Гагах [удар.?]. Звукоподража-
тельное междометие, обозначающее

'крик гусей. Летят серые гуси., ле-
тят, да и гагах, гагах! Ставроп.
Самар., Садовников.

Гагач:, а, м. Самец гаги. Камч.,
Север., Сиб., Даль.

ГагЙЧИТЬ, чу, ч и ш ь , несов.,
неперех. Гоготать (о гусях). Гусь
гагачит. Буин. Симб., 1897.
Ср. Урал.

Гагва, ы, ж. Чибис. Перед по-
годой (похолоданием) гагва всегда
кричит. Урал., 1959.

ГЙ.ГИ-ГЙ.ГИ, междом. Слово, ко-
торым подзывают гусей. Волхов.
Ленингр., 1938—1941. -

Гагк, а, м. Самец гаги. Камч.,
Север., Сиб., Даль.

Гагкун, а, м. Самец гаги. Слов.
Акад. 1806. Кем. Арх., 1853.

Гагбрь, м. Виноградное вино.
Тулун., Нижнеуд. Иркут., 1912.

Гйгра, ы, ж. Цапля. Опоч.,
Новоржев. Пек., 1919—1934. Пушк.
Пек.

1. Гагры, мн. Обед после кре-
щения младенца. Бежец. Твер.,
1852. Бежец. Твер., Даль [с вопро-
сом к слову],

2. Гагры, мн. Циновка косого
плетения; способ плетения циновки,
плетня. Гагры — косое плетенье:
сохи врываются и веревочками пере-
вязывают (циновки), дворы городят.
Г. Нукус Кара-Калпак. АССР, 1957.

Гагула, ы, ж. [Знач.?]. Де-
вушка Гагуга, села прясть да и
заснула (пословица). Даяь [без указ,
места].

Гагулы [?], мн. Галуны. Кунгур.
Перм., Даль [с вопросом].

Гагун, а, м. То же, что 1. Гавка.
•• Птица Anas mollissima. Apx.,
1849. •» Птица Somateria mollissima.
Онеж., Кем., Кольск. Арх., 1885.
•» Самец птицы Somateria mollis-
sima. Камч., Север., Сиб., Даль.

Гйгушка, и, м. и ж. Ласк.
Гусь. Порх. Пек., 1855. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895
[с пометой шростонар.ъ].

ГЙ.ГУШКИ, мн. Древесный уголь.
Урал., 1964.

Гагцы. Порты. «В велнкорос-
ских губ.», Бурнашев.

Гагырка, и, ж. [удар.?]. 1. На-
ходка. Ряз., Ловцов.

2. Редко. Барыш. Ряз., Ловцов.
Гагышка, и, ж. оо Гагышка

во рту у кого-либо. О человеке,
невнятно говорящем. Вовку нашего
не поймешь: у него чисто гагышка
во рту. Урал., 1964.

1. Гад, а и у, мн. г а д ы и
г а д ы , м. 1. Змея. Каргоп. Олоы.,
1846. Коли гад клюнет, так лучше
всего ивовый лист ладится. Олоы.
Опоч. Пек. Мы от лесу живем не-
далеко, вот гады и ползают по до-
рогам. Пек. Великолукск. Кучи
стали трясти тамотка, шесть
штук выползло гадов. Ленингр.
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«В крестьянском языке нет слова
змея». Лодейноп. Ленингр., Архив
ИРЯЗ. Арх., Яросл. В моху много
гадов. Туда ходить опасно. Новг.
о Ползучий г а д . Гад ползучий оку-
сил, раздуло ногу страсть. Демян.
Новг. 1936. Ползучего гада (Из на-
говора). Лодейноп. Ленингр., Архив
ИРЯЗ. о Собир. Там босиком-то
нельзя ходить: гаду больно много.
Буйск. Костром., 1897. •» Гадюка
Вытегор., Пудож. Олон., 1871. Оно-
медь гада убила, с метру будет.
Новг. Двенадцати сортов гады:
ясный гад, желтый, рябый, черный,
серый гад. Пек. Гадов водкой зали-
вают, а потом пьют как лекарство.
И в нашем бору гадов полно. Йонав.
Лит. ССР. Савостя мог гада загово-
рить, мог в огонь вогнать. Только
не ворочайся, не жагнет гад. Прейл.
Латв. ССР. *• Уж. Убил гада (ужа).
Смол. Пек., 1919—1934. » «Бывают и
летучие гады: спина у них жесткая,
как щетина, и они с берега летают
в воду». Тихв. Новг., Булич. || Змея,
имеющая темную кожу. «Черная
змея в отличие от светлой, которая
называется змеей». Тихв. Новг.,
Дестунис, 1854. •»• «Черный змей,
но медяницы не называют гадом».
Тихв. Новг., Дестунис, 1854.

2. Обычно собир. Слепни, оводы,
мухи. Вишь, сколь гадов летит. Са-
мая жара ехать-то. Загрызет гад
до крови лошадей. Нижне-Сергин,
Свердл., 1964. Нет, нет, оку сит
гад. Полно гада в игороде. Гаду
ночью нет. Том. — Ср. Г н у с и н а.

3. Обычно собир. Черви, поедаю-
щие кедровые орехи. Гад шишки
портит. Пустые шишки гад не тро-
гает. Серов. Свердл., 1964.

4. Г а д ы мн. Прозвище вятчан.
Вятчане гады, наделали беды (пого-
ворка). «Их (вятчан) прозвали га-
дами, потому что они слепороды:
коли станет смеркаться, так не ви-
дят». Корнилов, 1862.

2. Гад, а, м. 1. Грязь, сор.
Яросл., 1868. Енис. Енис. Гад
в избе, пройти некуда. Колым.
Якут.

2. О плохом, невкусном кушанье.
Накормила его гадом. Колым.
Якут., 1901.

3. Гад, а. -м. 1. Отгадчик; про-
рицатель. Каргоп. Олон., 1846.
Олов., Волог. Гад не гад, а сказал
впопад. Яросл. А ты есть гад —
можешь отгадывать. Костром.,
Перм., Зап. || Догадливый, хорошо
угадывающий что-либо человек.
Молог. Яросл., 1853. Яросл.

2. Знахарь. Волог., Перм., Зап.,
Даль.

Гида, ы, ж. Бранное слово. На-
ташка кричит:— Ишь, гада какая!
Тул., Афанасьев. Ворон., Дон.

Гадай, междом. Г а д а й , га-
д а й т е . «Пошел, ступай». Оренб.,
Лосиевский, 1851.

Гадала, ы, м. и ж. Гадальщик;
гадальщица. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895 [с пометой «про-
стореч.»]. Загорелось у гадалы
во дворе, Гадала-та на краю жи-
вет. Сердоб. Сарат., Мадуев, 1917,

Гадалка, и, ж. Знахарка.
Схожу к бабушке-гадалке (песня).
Пек., 1919—1934.

Гадальный, а я, ое. Га-
д а л ь н ы е книги. Книги, по кото-
рым гадают. Ветл. Костром., 1933.

Гадаман, а, м. Атаман. В за-
гадке: Жил пан-гадаман, Всех лю-
дей годовал, Где упал — Там про-
пал (горшок). Курск., Садовни-
ков.

Гаданка, и, ж. Гадалка. Урал.,
1963.

Гаданъка, и, ж. Уменып. к.
1. Гад (в 1-м знач.). Смол., 1858.
На купини ивинка, А в ивинке гй-
бинка, А в гибинке гаданька. Голо-
вушку свесила. Смол.

Гаданя, и, ж. Самка змеи. Ах
ты, змей проклятый, ту гаданя.
Ползет гаданя. Прейл. Латв. ССР,
1963.

1. Гадать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Расчитывать, надеяться
на что-либо. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

2. Гадать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Говорить. И на плачет и
рыдает, На пана гадает. «Ти я
тебе, пан, кажинка дыйне говорила?»
Смол., 1914.

ГадвНЯТЫ, мн. Детеныши змеи.
Там много гаденят. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Гаденяты ползают. Гаде-
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нят ловили. Прейл. Латв. ССР,
1963.

Гадбц, д ц а , м. Бранное слово.
Енис. Енис., Пахомов, 1906—1907.

1. Гадина, ы, ж. 1. Змея. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Олон.
Гадина укусила. Смол. Малый брат. .
разрезал у молодицы белу грудь. .
Поползли из нее змеи и ужи. . Га-
дину рукой выгребал.. ее чрево за-
шивал. . —Вот теперь, братец, чи-
стая твоя жена! Ставроп. Самар.,
Садовников. Курск., Иркут. «• Змея,
гадюка. Иссык-Кульск., Тюпск.,
Теплоключ., Покр. Иссык-Кульск.,
1953—1959. || Самка змеи. Гад пус-
кает яд, гадина тоже пускает.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

2. О каком-либо, обычно вредном,
животном. » Мышь. Упала в миску
гадина. Смол., 1914. Вят. Крепко
есть хочет [Иван-царевич] Бежит
ползучая мышь, гадина. . Иван. .
схватил и хочет ее есть. Ставроп.
Самар., Садовников. «• Собир. Мыши
или крысы. В анбаре много гадины.
Волог., 1866. *• Ящерица. Лодейноп.
Ленингр., 1926.

2. Гадина, ы, м. и ж. Знахарь;
знахарка. Волог., Перм., Даль.

Гадини [?], [род?]. Змея. Енис.
Енис., 1906—1907.

Гадить,гажу, г а д и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Из-
вергать рвоту. Сольвыч. Волог.,
1821. Новг., Пек., Ворон., Орл. Бы-
вают же люди! Где пьет, там и
гадит. Не будешь гадить, дам чи-
стую рубаху. Курск, о Веял. Меня,
его гадит — тошнит. Даль [без указ,
места].

2. Перех. Бранить, ругать.
Сольвыч. Волог., 1821.

3. Перех. «Не любить неприятного
с виду». Мещов. Кал уж., Косого-
ров, 1916.

Гадиться, г а ж у с ь , г а д ю с ь
и г а д ю с ь , г а д и ш ь с я и га-
д и ш ь с я , несов. 1. Ругаться не-
приличными словами; браниться.
Вят., 1903. о «Га д ю с я — бра-
нюсь». Вят., Бумаги Шегрена [с ва-
риантом гадюсь и вопросом к слову].
= «Г а д ю с я — бранюся». Вят., Се-
лищев [со ссылкой на словарь
1772 г.]

2. Брезговать. Дон., 1901. Дон.,
Миртов [с примеч. «чаще „гребо-
вать"»], 1929.

3. Портиться (о съестных припа-
сах). Гадится молоко. Сузд. В лад.,
1910.

ГадЙХИ, мн. Брань, бранные
слова. CVD Все гадйхи пройти. Обру-
гать кого-либо. Тотем. Волог., 1892.

Гадица, ы, ж. Змея. Пек.,
1919—1934. Гадица тоже пускает
яд. Гадицу заговорила. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Гадка, и, ж. 1. Забота, дума;
мысль, предположение. Берут меня
думки да гадки: Отчего чужие жены
гладки? Старооскол. Курск., Шейн.
У меня и гадки не было, что так
сбудется. Курск. Дмитров. Орл.

2. [Загадка?]. Кому гадки гадать?
По-турецки писать? Самар., Шейн.

Гадкей, я, м. Отгадчик, пред-
сказатель. Молог. Яросл., 1853.||
Догадливый, ловко угадывающий
что-либо человек. Молог. Яросл.,
1853. Яросл.

ГйДНИК, а, м. Человек, болею-
щий тяжелой кожной болезнью.
Арх., Даль, о Бранно. Паршивец.
«Собственно: имеющий коросту, че-
сотку». Арх., Лодвысоцкий, 1885.

Гадница, ы, ж. Женек, к гад-
ник. Арх., Даль.

Гадница, ы, ж. [удар?]. Змея.
Выходила. . вмея, вынимала жало
от черного гада, от пестрой гад-
ницы, от медяницы. Майков, Вели-
корусские заклинания [без указ,
места].

Гадный, а я, о е. Грязный, про-
тивный; мерзкий, гадкий. Орл.,
1885. При край. . селенья кабачишка
стоит на боку. ., и тут самое год-
ное место, где пьяные ходят до ветру.
Ставроп. Самар., Садовников.

Гадовать, д у ю , д у е ш ь , не-
сов., неперех. 1. То же, что гадить
(в 1-м знач.). Шенк. Арх., 1846. Арх.,
Сев.-Двин., В лад. Гляди-ко, до чего
нализался, уж гадуешъ. Кошка-та
гадует. Костром., Симб., Новг.,
Орл., Ворон. Ономедни в квас у нас
пала мышь; мы не догляди да и
напейся; как увидали да и давай все
гадовать. Перм. Забайк. «Преиму-
щественно о детях, кошках и соба-
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ках». Гадует собака-ma, видно, обо-
жраласъчего-нибудь. Соликам. Перм.,
Словцов, 1853—1854. «• Обычно
по отношению к детям. Влад., 1820.
Волог. Арх., Новг., Ворон., Орл.
о Безл. Тошнить, позывать на рвоту;
извергать рвоту. Волог., Сиб., Арх.,
Даль. Николи не едал, гадует его
от эвтого. Арх., Сев.-Двин. Ее весь
день гадует сегодня. Волог. Перм.
Тебя гадует? Свердл. •» Сильно тош-
нить. Шадр. Перм., 1848.

2. Отрыгивать, срыгивать пищу
(о грудном ребенке). Дитя беспре-
станно гадует молоком. Великоуст.
Ярое л., 1847. Не надо ему больше
давать, ишь гадует. Ирку т. Свердл.,
Забайк.

Гадбвка, и, ж. Неопрятная
женщина, грязнуха. Эти хохлуши —
таки гадовки. Амур., 1913—1914.
•» Неряшливая хозяйка. Колым.
Якут., 1901. || Бранное олово. Амур.,
1913—1914. Колым. Якут.

ГадовнЯК, а, м., собир. Змеи.
Солецк. Новг., 1934.

Гадбвъе, я и гадовъё, я, ср.,
собир. Змеи, о Га д б в ь е . Петрозав.,
Повен. Олон., 1898. Ленингр., Новг.
= Г а д о в ь ё . Даль [без указ,
места]. Тута много всякого гадовья.
Пек., 1902—1904. || Г а д о в ь ё. Бран-
ное слово. Экие мужики гадовьё, об-
манули, не пришли косить. Опоч.
Пек., 1852.

Гадбк, д к а , м. Отгадчик.
Петрозав. Олон., 1899.

Гадбта, ы, ж. Пренебреж.[?].
«Дрянь, мелюзга». Идите, гаддта!
(цыплята., утята). Росл. Смол.,
Добровольский, 1914.

Гад очки. •— Гадочки не гадать,
Совсем не думать о ком-, чем-либо.
Колым. Якут., 1901.

ГадсКИЙ, а я, о е. Немощный,
больной. Гадский человек стал: все
болит. Урал., 1959.

Гадство, а, ср. Низость, га-
дость, подлость. «Употребляется как
восклицание». Вот гадство: опять
опоздал. Барнаул. Том., Молчанова,
1929—1935.

Гадунйца, ы, ж. В суеверных
довериях — ведьма, которая доит
чужих коров и может превращаться
в сороку. Арх., Даль.

Гадуха, и, ж. Змея. Селищев,
О яз. совр. дер., 1939 [без указ,
места].

Гадучник, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Veronica orchidea L., сем. но-
ричниковых; вероника орхидейная.
Южн., Анненков.

Гадывать, а ю , а е ш ь , несов:,
неперех. Предсказывать будущее
гаданьем, гадать. Даль [без указ,
места]. Мцен. Орл., 1902.

Гадыня, и, ж. 1. Змея. Упала
в миску гадыня. Гадыня укусила.
Смол., 1914.*-Бранное слово [?]. У,
гадыня старая, змея бессмертная.
Пек., 1902.

2. Мышь. Смол., 1914.
Гадыш, а, м. Неопрятный, не-

чистоплотный ребенок. Экой гадыш,
уж на его не надень белой рубахи,
тотчас вываляется в песку да в грязи.
Кадн. Волог., 1866. Волог.

Гадь, и, ж. Змея. Кем. Арх., 1909.
1. Гадьё, А, ср., собир. Змеи.

Боров, и смежн. Новг., 1900.
2. Гадьё, А, ср. «Счастье; доволь-

ство; удовлетворение». Страховку
какую получили — гадьё. Краен.
Смол., Добровольский, 1914.

Гадьё, я, ср. [удар.?]. Сор
в избе. Ростов. Яроел., 1868.

Гадфга, и, м. и ж. I . Змея.
Пек. Пек., 1902—1904. Пек. Змеи
или гадюги. Арх. Гадйгу видела. Ле-
нингр. Змея и гадюгавсе равно. Том.
Кемер. «-Гадюка. Лежит гадюга
на канавы, серый такой, свернувши.
Великолукск. Пек., 1952. Гадюга
та ожигает. Волхов. Ленингр.
Хом. || Самка змеи. Гадйги часто на
солнце греются, оныхитрые. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Гадюга была в сене.
Гадюга кусается. Прейл. Латв. ССР,
1963.

2. Бранно. Скверный, мерзкий
человек. Перм., 1930.

1. ГадЙЖ, а, м. Гадюка. На та-
ким-та пню гадюк, гадюк толсту-
щий. Пустошк. Пек., 1961.

2. ГадЙЖ, а, м. Растение Ne-
peta nuda L., сем. губоцветных; ко-
товник голый. Курск., Анненков.

ГадЙжа, и, ж. Змея. Южн.,
Даль. Ворон., Курск., Дон. Га-
дюка — зто змея всяко. Куйбыщ,
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«Считается табу». Твер., Чернышев,
1910. Жигнет гадюка. Ленингр.
«Чаще же гад». Новг. Новг., Со-
ловьев. Великолукск. •» Небольшая
змея. Дон. 1848. «• Ядовитая змея.
Андр. Смол., 1935—1946.

ГадЙЧИЙ, а я, ее. Вызываю-
щий тошноту, рвоту, гадкий. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «геростокар.»].
Ворон., Южн., Даль.

Гадйчинка, и, ж. Фольк. Га-
дюка. На долинушке былинушка,
Под былинкой гадючинка. Тул.,
Шейн.

Гадйчный, а я, ое. Гадкий.
Белг. Курск., 1891.

Гаевун, а, м. [удар. ?]. Бере-
стяной сосуд конической формы для
сбора ягоды голубики. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

Гаевщйк, а, м. Сторож в гае
(лесу); лесник. Даль [без указ,
места].

Гаёвый, а я, о е. Относящийся
к гаю (лесу). Даль [без указ,
места].

ГЙ.6ДНО, нареч. То же, что га-
ведно (в 1-м знач.). Смотрите,
гаедно в избу-ту заходить. Да как
это тебе не гаедно в такой-то гря-
зи?! Заурал., 1962. Байкал. Свердл.

Гаек, г а й к а , м. 1. Неболь-
шой участок ровного однородного
леса, стоящий особняком от основ-
ного лесного массива или в окру-
жении деревьев других пород.
«Например, липняк среди берез-
ника, как случается «после выруб-
ки или пала». Даль [без указ,
места]. «Центр, области», Мур-
заевы. •» Небольшой лесок. Там
в буравинке в гайку собирали грибы.
Прейл. Латв. ССР, 1963. » Дубовая
роща в степи. «Центр, области»,
Мурзаевы [спримеч. «иногда»), 1959.
Слов. Акад. 1895.

2. То же, что 1. Гай (в 4-м знач.).
Дон., Золотарев, 1848. |j Небольшая
куча хвороста, камыша, сложен-
ного отдельно. Войско Донское, 1897.

Гаение, ь е, я, ср. Наживление
крючков рыбой. Пек., 1912—1914.

Гаер, а, м. 1. Человек, наря-
женный в святочное платье. Алт.,
1858,

2. Крикун, горлан. Смол., 1858.
Гйерничатъ, аю, а ешь,

несов., неперех. Повесничать. Смол.,
1858.

Гаечка, и, ж. [удар.?]. Птица
Poecile palustris auct., сем. синиц.
Моск., Казан., Мензбир. — Ср. 1.
Г а й к а .

Гажётовый, а я, ое. Сшитый
из шелковой ткани. Урал., 1959. —
С р . Г л а ж ё т о в ы й .

Гажий, ж ь я , жье и ж а я ,
ж е е. 1. Змеиный, о Г а ж и и, ж ь я ,
ж ь е . Петрозав. Олон., 1885—1898.
Гажъя кожа, свинячья рожа (скоро-
говорка). Ленингр. Свекровь —ты
гажъя кровь. Пек. •» Гадючий. Го-
лова гажая. Прейл. Латв. ССР. Га-
жий след на дороге. Така гажъя
болезнь есть. Йыгев., Тарт.
Эст, ССР., 1963.

2. В названиях растений, о Г а ж ь я
тертеха. а) «Название растения,
то же, что шипица, шипичник».
Петрозав. Олон., Куликовский
[добавление Шахматова], 1885—
1898. б) Растение Lepidium L.,
сем. крестоцветных; клоповник.
Олон., 1933. о Г а жья трава,
а) Растение Orchis macubata L.,
сем. ятрышниковых; ятрышник
пятнистый. «Кукушкины слезки
(orchis); настоем моется рана от
укушения змеи». Вытегор., Пудож.
Олон., Поляков, 1871. Олон., Ан-
ненков, б) Растение Pteris aqui-
lina L.; папоротник. Лодейноп.
Олон., 1885—1898. в) Растения «из
Polypodiaceae» Лодейноп. Олон.,
Куликовский, 1885—1898.

3. Г а ж и й выползок. [Знач.?].
Гажий выползок — такой червь, ко-
торый привязывают к сети, он к
счастью. Йыгев., Тарт. Эст.ССР,
1963.

Гажла, ы, ж. «Водяное расте-
ние» [какое?]. Петрозав. Олон.,
Куликовский [добавление Шахма-
това], 1885—1898. •» Г а ж л ы, мн.
[удар. ?]. Род тростника, растущего
в заболачиваемых озерах. Петрозав.
Олон., 1918.— Ср. К а р ж л а.

Газ, а и у, л. 1. Керосин. Раненб.
Ряз., 1892. Тамб. Газ погас, а свечки
толичко осталося. Подлей в лампу
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газу. Орл. Курск. «Иные называют
его фотоженом». Дон., Соловьев,
1901. Кубан., Ценз., Сарат. Раньше
называли газ, а теперь только ке-
росин говорят. Йонав. Латв. ССР,
1963. —Ср. 2. Г а с .

2. «Особый горючий порошок»
[какой?]. Газ — это такой серова-
тый порошок. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Прибалт, слов. 1963.

1. Гйза, ы, ж. То же, что газ
(в 1-м знач.). Газа кончается.
Йонав. Лит.ССР, 1963.

2. Газа, ы, м. и ж. Бранно.
В обращении к ребенку. Уржум.
Вят. 1882. V I V )

Газах, а, м. [удар. ?]. Растение
Oenanthe phellandrium Lam., сем.
зонтичных; омежник водяной. «Рас-
тет в мелких водах и на болотистых
низинных местах, вблизи источни-
ков и ручьев. Настой семян . .
употребляют от кашля по 15 капель
по 3 раза в день». Курск., Верж-
бицкий, 1897.

Газёлка, и, ж. Спальня. Пек.,
1902—1904.

Газётушка, и, ж. Фолък. Де-
ловая бумага; послание. Да и пи-
шет он газетушку царю Алексан-
друшке (песня). Дон., 1866. Дон.,
Миртов [с примеч. «В старинных
песнях»], 1929.

ГазЙТЬ, и т, несов. Ломить.
Газит-ломит. Новое. Тул., 1849.
Тул., Даль [с вопросом к слову].

Газка, и, ж. Тонкий прозрачный
платок, повязка или шарфик.
Гордей баский, повязанный газкой
(пословица). Урал., 1964. Газкой
называли повязку, она слаживается
углом, как косынка. Чуваш. АССР.

Газни [?] ы, ж. «Льдины (ба-
роки) с ледяным сводом, ледяной
мост на плавучей льдине». Арх.,
Даль [с вопросом].

ГазнИК, а, м. Керосиновая
лампа. Пенз., 1945.

Газнутъ, ну, н ё ш ь , сов.,
неперех. Выпив спиртных напитков,
стать пьяным. Перм., 1925.

ГаЗОВать, несов., неперех. и
перех. 1. Неперех. Пьянствовать.
Перм., 1925, Он ушел газовать.

Вожгал. Киров. «Из лексики рос-
товских беспризорников и босяков».
Дон., Миртов, 1929.

2. [Сов. ?] Перех. «Промотать,
пропить». Зеркало-то газовали на
это. Вожгал. Киров., Горева. 1950.

Гйзовка и газбвка, и, ж.
То же, что газка. Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР, 1957.

Газовка, и, ж. [удар. ?]. Ры-
боловная снасть [какая?]. Орл.,
1854.

1. Г&ИТЬ, г а ю , т а и ш ь и
гаЙТЬ, г а ю , г а й ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Кри-
чать, шуметь. ° Г а и т ь . Тамб.,
Курск., Новг., Перм., Даль. Ворон.
«• Кричать, шуметь попусту. Ворон.,
1910. || Громко браниться. Ворон.,
1910. Характер у зятя был не-
спокойный, чуть что — начнет
гаитъ, что хоть вон святых неси.
Петров. Сарат., 1959. || Перех. Гнать
с руганью, шумом. Выл он пьяный,
ворвался в хоровод и с час гайл пар-
ней и девок, пока всех не разеаил.
Петров. Сарат., 1959. — Ср. Г а й-
к а т ь (в 1-м знач.).

2. Перех. То же, что г айкать
(в 3-м знач.). Тамб., Курск., Новг.,
Перм., Даль. || Неперех. Перекли-
каться, аукаться в лесу. Тамб.,
Курск., Новг., Перм., Даль.

3. Г а и т ь . Неперех. Плакать.
Сидим вдвоем и гаим. Байкал.
Свердл., 1964.

4. Перех. Устраивать облаву на
зверя. Выволочи вся станица идет
гаитъ кабана или оленя. Гребен.
Терек., 1902. Терек. || О блохах.
Блох гаитъ буду. Гребен. Терек.,
1902.

2. Гаить, г а ю , г а и ш ь, несов.,
перех. 1. Покрывать, укрывать,
кутать что-либо. Ряз., Яросл., Даль.

2. Латать, чинить. Ряз., Яросл.,
Даль.

3. Гаить, г а ю , г а и ш ь , несов.,
перех. Наживлять крючки рыбой.
Пек., 1912-1914.

4. Гаить, г а ю , г а и ш ь и
гайть, гай г а й ш ь , несов.,
перех. 1. Растрепывать, трепать.
Брось волоса гацтъ, Содепк. Новг.,
1950,
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2. Перемешивать, спутывать.
Остров. Пек., 1904—1918.

б. Гаить, г а ю , г а и ш ь, ненов.,
перех. [?]. «Усевшись подле невесты,
жених обвивает правою ногою ее
правую ногу и держит ее правую
руку правою же рукой. Руки у обо-
их покрыты полотенцем. Через
несколько времени жених гла-
дит невесту по голове, крутя ру-
кой на макушке и целует ее.
Это называется: гаить». Луж.
Петерб., Вильер-де-Лиль-Адам,
1871.

ГаЙТЬ, г а ю , г а й ш ь , некое.,
перех. Портить, приводить в не-
годность что-либо. Порх. Пек.,
1902—1904.

1. Гай, я и ю, м. 1. Роща; лесок;
лес. •» Роща. Слов. Акад. 1806
[с примеч. «Слово сие во многих
славенских наречиях и в Малорос-
сии доныне употребительно»].
Борисоглеб. Тамб., 1851. Тамб.,
Курск., Южн. Как под гаем, гаем,
гйем зелененьким («из оесни, кото-
рую пела молодежь лет 30 тому
назад»). Костром., Марков, 1898.
Юго-Вост., Матвеенко [с примеч.
«общее с белорусским и северно-
украинским»], 1959. В Прудковском
гаю грибы ирвала. Коло гаю, братцы,
гаю зеленого, Дорожка лежала, ку-
зинка стояла. Смол. Гай называется,
где заросло рощей. Йонав. Лит. ССР.
Корова заблудила в га/6, пошла в гай.
Прейл. Латв. ССР. •» Небольшой,
но густой лиственный лес. Южн.-
русск. губ., 1911. *• Лес. Смол., 1914.
Великолукск., Курск., Орл. Дон.,
Миртов [с примеч. «только в пес-
нях»], 1929. •» Лиственный лес,
дубрава. Южн., Тамб., Даль. «Цент-
рально-черноземные области», Мур-
ваевы. •» Чистый молодой листвен-
ный лес, кустарниковые заросли.
«Центрально-черноземные области»,
Мурзаевы, 1953. •» Дубовый бор.
Курск., Орл., 1947—1953. * Дрему-
чий лес; чаща в лесу. В гай зай-
дешь, так не выйти. Брас. Брян.,
1950. Гай — это зарось в лесе. Брас.
Брян. — Доп. В топоним, названиях.
«Так здесь называют гряду Чйлн-
ских курганов, заросших в свое

время густым лесом». Трубч. Брян.,
Агранов, 1957. JJ Лес, стоящий особ-
няком от основного лесного массива
или в окружении более мелкого
леса. «Когда в мелком кустарнике
или орешнике выходит круговина
леса чистая, то эта круговина назы-
вается гайком [гаем] лесу». Бур-
нашев [без указ, места]. «Остров,
отъемный, чистый лесок в кустовых
зарослях». Южн., Тамб., Даль.
«В средней России», Слов. Акад.
1890. Слов. Акад. 1895. » Неболь-
шой, стоящий особняком листвен-
ный лес, особенно в низменных
местах. Южн., Тамб., Даль." •» Лес,
выступающий углом из основного
массива. Себеж. Великолукск.,
1951. «• «Поемный лесок, кустарник
(сухое чернолесье: раменье); иногда
лес уже истреблен, а остается одно
лишь название гая, да кочегуры
или кочкарник с промоинами, не-
удобный для косьбы». Ворон.,
Курск., Даль. » Лес, растущий на
луговом месте. Мой гай вырублен.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. Слов.
Акад. 1895 [с примеч. «Иногда лес
уже истреблен, а остается одно
лишь название гая, как название
урочища»]. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «обл.»].—Доп. [Знач.?].
Выйду ль я на гай-гай-гай, за-
играю ль на вылъ-выль-выль, потишу
я царя в Москве, короля в Литве,
старца в келье, младенца в зыбке.
Т. Тихвин Новг., Архив РГО.

2. Низменное, сырое место, по-
росшее травой или кустарником.
«Низменное место, заливаемое по-
лою водою и поросшее лесом или
кустарником. Название это —рус-
ское, остается и тогда, когда лес
истребляется, и остаются одни кочки,
и между ими промоины. Когда гай
покрывается водою, то на кочках
дикие утки, кулики, гуси, журавли,
цапли заводят гнезда и выводят
детей». Сарат. Комисс. Геогр. тер-
минов, 1846—1847. Сено, дерево из
гаю; пошли в гай нарвать сморо-
дины, калины. Судж. Курск.
Куйбыш., Пена. •» Заливной луг.
Керен. Пенз., 1910. •» Заливной луг
или участок леса. Комарич. Брян.,
1947. » Луг. Золотух. Курск., 1947.
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•» Топкое или осушенное, но не-
удобное для кошения травы место.
Судж. Курск., Пенз., 1852. •» «От-
дельная камышовая топь, плавня
или кустистый кочкарник». Курск.,
Дон., Даль.

3. Участок, делянка в поле, в лесу,
на лугу и т. п. Болх. Орл., 1901.
Вот какой большой гай остался.
Покр. Орл. *• Участок поля. Верхне-
Городк. Перм., 1964. •» Небольшой
участок поля, леса. Волын. Орл.,
1947. Гай земли. Долгорук. Орл.
*• Большой луг. Мохов. Орл.,
1947. •• У охотников—часть леса,
где происходит облава на зверя.
Русская энциклопедия 1911 [с
примеч. «у охотников»].

4. Небольшой островок камыша,
деревьев и т. п., растущих отдельно
от основного массива. Дон., 1848.
Курск. || Небольшая куча хвороста,
камыша, сложенного отдельно. Дон.,
1848. Курск.

5. «Общее название всего, расту-
щего на земле». Суауя. Новосиб.,
Федоров, 1965.

6. Облава, устраиваемая на круп-
ного зверя. Тиф л., Борчалин.,
Сигнах. Тифл., 1909.

2. Гай, я, м. Крик; шум, гам.
Нерехт. Костром., Тамб., 1852.
Курск., Южн. С гаем пошли на
сопки. Акм. Иссык-Кульск., Тюпск.,
Теплоключ., Покров. Иссык-
Кульск. о Г а и да май. Крик,
брань, шум; ссоры. Он любит гай
да май. У них вечно гай да май.
Самар., 1854. *• Крик стаи галок.
Галки подняли великий гай. Слов.
Акад. 1806.

8. Гай, междом. Слово для от-
гона коров, телят. Обоян. Курск.,
1858. Гай! Куды пошла! Курск. Орл.,
Южн.

4. Гай, междом. 1. В знач. от-
рицательной частицы. Гай! Я не
хочу этого. Гай! Иди ты! Смол., 1914.

2. Г а и - г а и. Восклицание, вы-
ражающее изумление, а также
упрек. Южн., Даль.

5. Гай, я, м. Сор в зерновом
хлебе. «Хвостец, охоботье с суре-
пицей и обивками колоса». Пек.,
Даль. Слов. Акад. 1895.

6. Гай, я, м. Косить (рожь) без
г а я . Косить (рожь) так, чтобы
она не сбивалась, не путалась.
«Косит рожь без гая, говорят
о косце, у которого скошенная рожь
ложится в рядки и ее удобно
и легко вязать в снопы». Пек.,
Копаневич, 1919—1934.

7. Гай, я, м. Лов рыбы, произ-
водимый рыбаками всей рыболовец-
кой артелью. Терек., 1895.

8. Гай, я, м. Несчастный слу-
чай;^неудача. Такой гай пристиг.
Нерч. Забайк., Боголюбский.

9. Гай, я, м. Стая, вереница
грачей, ворон, галок и пр. Даль
[без указ, места].

Гайворон, а, м. Грач. Даль
[без указ, места]. Тюкал., Ишим.
Тобол., Воскресенский [с примеч.
«малоросс.»], 1903.—Ср. Г р а й -
в о р о н .

Гййвороний, ь я, ь е. Отно-
сящийся к гайворону. Гайворонъе
гнездо. Даль [без указ, места].

Гайворонъе, я, ср., собир.
Грачи. Даль [без указ, места]. ||
Стая грачей, ворон, галок. Даль
[без указ, места].

1. Гайгора, ы, ж. Небольшой
лес. У нас таки гайгоры вокруг де-
лянки были преже, ' все заросши, ,
дичь, никак не пройти. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР, 1963.

2. Гайгора, ы, ж., собир. Смесь
разной мелкой рыбы, вылавливае-
мой вместе со снетком. Пек., 1912—
1914. '

Гайда, ы [род?]. Прозвище
[какое?]. Курск., 1900—1902.

Гайда и гайда, междом. То же,
что айда! (в 1-м знач.). о Г а й д а .
Гайда, ребята! Якут. Иркут., 1849.
Гайда что ли в город? Даль [без
указ, места]. Оренб. Ну, гайда на
работу. Курск. Орл. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии»}.
а Г а й д а-те. Оренб., 1849. о Г а й д а.
Дон., 1876. Гайда за арбузами. «Ста-
ницы по Донцу». Хвать полушубок
и гайда. Калуж. = Г а и да [удар.?].
Фалешт. Молдав. ССР, 1959.
« • Г а й д а . Понукание лошадей:
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ну, пошел! Эй, вы, гайда! Смол.,
1914. — Ср. укр. г а й д а .

Гайдакатъ, к а ю , к а е ш ь ,
несов,, неперех. Бегать ио двору,
улице без определенной цели. Дон.,
1900. — Ср. Г а й д ы бить (см.
Гайды).

Гайдамак, а, м. Разбойник,
грабитель. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «обл.»]. Южн., Фасмер.

— Тур. h a j d a m a k — грабитель.

Гайдан, а, м. 1. Игральная
бабка — маленькая косточка из
бараньей ножки. Нкжне-Дон.,
1929.

2. Узкий бок этой игральной
бабки. Дон., 1929.

Гайдать, а ю , а ешь и гай-
датъ, а ю, а е ш ь , несов., неперех.
Бегать, а Г а й д а т ь . Что ты гай-
даешъ по улице? Обоян. Курск.,
1858. Ты, Петюшка, только по ули-
цам гайдаешь, а за книжку лень
взяться. Курск. Тарус. Калуж.
= Г а й д а ть. Курск., Южн., Даль. ||
Слоняться, шататься без дела.
= Г а й д а т ь . Иосык-Кульск.,
Тюпск., Теплоключ., Покров.
Иссык-Кульск., 1953—1959. = Г а й-
д а т ъ . Южн., Курск., Даль.

Гайдачка, и, ж. Бойкая де-
вушка, о В сравн. Не сидит дома
ни минуты, бегает, как гайдачка.
Смол., 1914.

Гайдик, а, м. Беспутный чело-
век. Пореч. Смол., 1804.

1. Гайдук, а, м. а ж. 1. М. Ра-
ботник, батрак. Тамб., Даль.

2. М. Человек очень высокого
роста. Новооск. Курск., 1852.
Смол. [?], Даль.

3. М. Богатырь, силач. Южн.,
Архив РГО.

4. О бранчливом, дерзком, не
сдержанном на язык, а также не-
скромном человеке. Обычно бранно.
» М. О бранчливом, с громким го-
лосом мужчине. Кем. Арх., 1853.
Влад. •» О дерзком, нахальном или
нескромном человеке. Ветл.
Костром., Архив РГО. Белозер.
Новг., 1898. •» «Человек грубый,
несдержанный, держащий себя вы-
зывающим образом, решительный
в словах и действиях (применяется

7 Словарь русских говоров, вып. 6

к мужчинам и женщинам)». Тобол.,
Ивановский, 1911—1920.

2. Гайдук, а, м. 1. Род народ-
ной пляски. Плясать гайдука. Южн.,
Зап., Даль.

2. Припев после каждого стиха
некоторых песен. Еще скляницу
вина, — я бы пьяная была, Я бы пья-
ная была, я бы спела гайдучка! Гай-
дук, гайдучок (с повторением второй
половины стиха) (хоровая песня).
Калуж., Соболевский.

Гайдуки, мн. оо Гайдуки бить
(сбивать). То же, что гайдакать.
Все уже с ним говорили, а .он про-
должает гайдуки бить. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

Гайдучйна, ы, м. То же,
что 1. Гайдук (во 2-м знач.). Смол.,
Даль.

Гайдучйха, и, ж. 1. То же,
что гайдучка (в 1-м знач.). Тамб.,
Даль.

2. То же, что гайдучка (во 2-м
знач.). Смол. [?], Даль.

Гайдучка, и, ж. 1. Жена гай-
дука (работника). Тамб., Даль.

2. Женщина высокого роста,
Смол. [?], Даль.

ГаЙДУЧбК, ч к а, м. Ласк,
к 2. Гайдук (во 2-м знач.). Я бы
пьяная была, Я бы спела гайдучка.
Щигр. Курск., Соболевский. Еще
скляницу вина, Чтобы пьяница была,
Чтоб сказала гайдучка: Гайду-гайду-
гайдучок! Щигр. Курск., Соболев-
ский.

ГаЙДУЧЬё, я, ср., собир.
О группе, толпе людей очень высо-
кого роста. Смол. [?], Даль.

Гайды, мн. оо Гайды бить.
То же, что гайдакать. Дон., 1900.
Усть-Лабин. Краснодар.

1. Гййка, и, ж. 1. Птица Poecile
palustris, auct., сем. синиц. Моск.,
Мензбир.

2. Королек (из мелких птичек).
Ростов. Яросл., Волоцкий, 1902.

— Доп. Птица [какая?]. Боров.
Калуж., 1910.

2. Гайка, и, ж. Гнездо белки.
«От слова гайкать». Меленк. Влад.,
Архив АН.

3. Гайка, и, ж. Знак отличия
в виде нашивки, полоски. У него
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(урядника) гайки нашиты: две
гайки — младший, три — старший.
Урал., 1959.

Гайкала, ы, м. и ж. Крикун;
человек с громким голосом. Даль
[без укав, места].

Гайканье, я, ср. 1. Ауканье;
крик, зов. Даль [без указ, места].

2. Громкая брань, ругань. Я мало
боюсь твоего-то гайканья. Княгин.
Нижегор., 1852. у Гам, крик. Даль
[без указ, места].

Гайкать, аю, а е ш ь , несов.;
гайкнуть, ну, н е ш ь , сов.; трех.
и неперех. 1. Неперех. Кричать,
шуметь. Южн.-Сиб., 1847. Перм.
Кто это гайкает? Костром.
Нижегор., Влад., Новг., Пек.,
Твер., Калуж. Да перестаньте
гайкатъ-то. Мальчики гайкают
с утра до вечера. Пенз. Сарат.,
Курск., Тамб.» Вскрикивать. Орл.,
1850. •* Громко кричать. Самар.,
1854. Казан. Идет старикова дочь
лесом и слышит, разбойники сви-
стят и гайкают. Нижегор., Смир-
нов. Что ты гайкаешь, аи я глух?
Влад. Пек., Перм. Когда он заснул,
она вышла на крыльцо: свистнула
по-молодецки, гайкнула по-богатыр-
ски. Тобол., Смирнов. •» Кричать
громко и отрывисто. Кто-то в лесу
так и гайкает, ровно свиней из
огороду гонят. Ямщик лихой! Как
гайкнет, дан дуй-те в гору! Так
понесут, что пыль столбом. Перм.,
1856. || Громко говорить; кричать.
Иван., 1933. || Громко браниться;
кричать на кого-либо. Что ты
больно гайкаешь? Княгин. Нижегор.,
1852. Что ты целый день гайкаешь
на всякого, как безумный? Петров.
Сарат.—Ср. 1. Г а и т ь (в 1-м
знач.).

2. Перех. Горланить (песни).
«Реветь, орать. Песни гайкать.
Слышал только один раз, . . с h».
Амур., Азадовский, 1913—1914.

3. Неперех. Перекликаться из-
дали; аукаться в лесу. Перм., 1848.
Влад., Новг. Сколько ему ни гай-
кали, а он не слыхал. Калуж.
Курск., Тамб. » «Вместо ауканья
здесь принят крик, похожий на
пронзительное конское ржание».

Сев.-Двин., Романов, 1928.—Ср.
1. Г а и т ь (во 2-м знач.).

4. Звать, призывать кого-либо
криком. Перм., 1852. Старик свист-
нул^гайкнул богатырским посви-
стом: — Сивко-бурко — вещий во-
ронко! Перм., Афанасьев. Сиб.,
Костром., Новг., Пек., Калуж.,
Курск., Тамб.

5. Неперех. Навязчиво, настой-
чиво напоминать о ком-, чем-либо,
просить что-либо. Гайкает каждый
день. Верейск. Моск., 1910. Что ты
все гайкаешь, целый день на тебя
угомону нет? Перестань гайкать
и иди к матери, она тебя накормит.
Сарат. Я ему все гайкала. Пореч.
Смол.

6. Неперех. Неодобр. Ходить без
дела из дома в дом, шататься без
дела. Гайкает по селу, а делать
ничего не делает. Алекс. Куйбыш.,
1945—1964.

ГЙЙкатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Перекликаться. Тихв.Новг.,
Усол. Перм., 1852. Иск. •» Пере-
кликаться в лесу, аукаться. Даль
[без указ, места]. Пек., 1919—1934.

Гайкнуть. См. Г а й к а т ь ,
Гайкун, а, м. Птица (какая?]..

Охан. Перм., Миртов, 1930.
Гайла, ы, м. и ж. То же, что

гайкала. Даль [без указ, места].
Гайлаха, и, м. и ж. Лгун,

болтун; пустобрех. Амур., 1913—
1914.

Гайло, а и гайлб, а, ср. \.
Широкое горло; большая пасть,
рот. = Г а й л о . Что гайло-то пя-
лишь, распустил? Ряз., Даль.
= Г а й л о . Сольвыч. Волог., 1852.
Волог., Новг., Сиб. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»\.
° 1' а и л о [удар?]. Сольвыч. Волог.,
1846.

2. Г а й л б . Крикун, горлодер.
Волог., 1883—1889.

1. Гайман, а и гайман, а, м.
Бусы, нанизанные на шнурок. Гай-
ман-гайтан, бусы в несколько ря-
дов намотано. Г. Нукус Кара-Кал-
пак. АССР, 1959.

2. Гайман, а, м. Шалун, сор-
ванец. Мальчишка у меня такой
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гайман, что управы на него нет!
Шуйск. Иван, 1933.

Гайна, ы, ж. То же, что гайно
(в 5-м знач.). Казан., 1894.

Гайник, а, м. 1. Растение Epi-
pactis Rich., сем. орхидных; дрем-
лик. о Г а й н и к безлистный. Вят.,
1892. « . Г а й н и к сердцевидный.
Вят., 1 8 9 2 . < > Г а й н и к яйцевидный.
Вят., 1892.

2. Растение Zistera ovata R. Br.,
сем. орхидных; тайник овальный.
Даль [без указ, места].

3. Растение Neottia nidus avis L.,
гнездовка настоящая. Даль [без
указ, места].

1. ГаЙНЙЩв, а, ср. 1. То же,
что гайно (в 1-м знач.). Сиб., Волог.,
Даль. «• Логово кабана, бобра,
тигра в камышах Арала. Астрах.,
Даль.

2. То же, что гайно (в 4-м знач.).
Арх., Даль.

3. То же, что гайно (в 5-м знач.).
Сиб., Даль.

4. То же, что гайно (в 6-м знач.).
Сиб., Даль.

2. Гайнйще, а, ср. То же, что
гайло (в 1-м знач.). Сольвыч. Перм.,
1821. Волог,

ГаЙНО, а и гайнб, а, ср. 1.
Гнездо, логовище зверя. Сиб.,
Волог., Даль. В гайне белка живет.
Бывает и куница. Нижне-Тагил.
Свердл., 1964. Челяб. = Г а и н о.
Обоян. Курск.. 1859. Волог.
о Г а й н б . Ярен. Волог., 1847.
Волог., Арх., Сиб., Забайк. аГ а и но
[удар.?]. Север., 1955—1958. Южн.
р-ны Краснояр. *• Гнездо белки.
Калин., Копорский [с пометой
«охотн.»], 1946. Гайно белка из моху
делает. Сл.-Турин. Свердл. о Г а и н о.
Волог., 1852. Арх. о Г а й н б . П о к р .
Влад., 1817. Влад., Волог., Сев.-
Двин., Урал. Белки на лесине де-
лают гайно, она на лесине висит.
Эти горностали в дуплях находятся,
а белки в гайнах и на лесине живут.
На зиму из мхов белка гайно уст-
раивает на елке, на пихтах; на
кедре нет: иголок мало. Том.
Кемер., Енис., Иркут., Сиб.
° Г а й н о [удар.?]. Касим. Ряз.
[год и автор неизвестны].»Гайн 6.

Гнездо белки или свиньи. Белозер.
Новг., 1857. •* Гнездо куницы.
Верхне-Уфал. Челяб., Нижн.-Тагил.
Свердл., 1964. а Г а й н 6. Урал.,
1930. » Г а и н 6. Зимнее логовище,
гнездо зверя. Олон., 1898. »Г аи но.
Логово кабана, бобра, тигра в ка-
мышах Арала. Астрах., Даль.

2. Гнездо птицы. Коптел. Свердл.,
1964. о Г а й н о [удар.?]. Пинеж.
Арх., 1852.— Доп. Г а й н б . «Гнездо».
Ветл. Костром., Марков, 1902. Онеж.
Забайк., Арсентьев, 1960.

3. Собачья конура. Жулик (кличка
собаки), уйди в гайно! Сл.-Турин.
Свердл., 1964. Где собака? Да в
гайне, наверно, лежит. Сухолож.
Свердл. о Г а й н о [удар.?]. Сделай
собаке-то к зиме гайно. Заурал.,
1962. I) Г аи но. Грязная собачья
конура. Волог., Баженов. Волог.,
1902. •» В сравн. У тебя в лубе-то,
как в гайне. Волог., Грязов. Волог.,
Баженов.

4. Г а й н 6. Временное жилище:
шалаш, палатка и т. п. Арх.,
Даль. || Шалаш от непогоды на кар-
басе. Арх., Даль.—Ср. Г у й н б .

5. Г а и н б. Хлев (обычно свиной).
Сиб., 1852. У поросенка-ma гайнб-то
больно плохо. Костром. Пенз. •»
В сравн. Что это робята, у вас
в избе-то, как в свином гайне. Перм.,
1925. Как у чушек в гайне (грязно).
Барнаул. Том. Живет он ужасно
нечистоплотно и неряшливо, как
в свином гайне (хлеву). Сарат. ]|
Г а й н б . Место в хлеву, где спят
свиньи. Барнаул. Том., 1929—1935.
о Бранно. Свиное г а й н о . Барнаул.
Том., 1929—1935. || Г а й н б. Гряз-
ный, навозный угол в хлеву. Сиб.,
Даль. •» Г а и н б. «Угол». Урал.,
Водарский. — Ср. Г а й н а .

6. Подстилка для свиней, обычно
соломенная или из навоза. Сви-
нино-то гайно. Свинья-то в гайне
по уши и спит. Свердл., 1964.
о Г а й н б . Гайно— у свиней под-
стилка. Зырян. Том., 1964. А в Рос-
сии никого не было, никакого гайна,
соломы-то не было. Гайна положи
свиньям. Кемер. Казан. || Круглое
гнездо из навоза, соломы, сена и
под., которое делает свинья себе
перед тем, как опороситься. Тута

7*
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свиньи устроили свое гайно. Смол.,
1902—1904. Гайно свинья свила.
Верхне-Салд. Свердл. а Г а и н 6.
«Гнездо, делаемое свиньями из со-
ломы и дрязгу». Слов. Акад. 1806.
(амар., 1854. Вят. Это свинья гайно
делает, все под себя сгребает.
Гнездо, где спит свинья, — гайно.
Кемер. Амур.

7. Г а й н 6. Помет животных.
Гайна-то сколько накопилось в ку-
рятнике, вычистить надо. Урал.,
1964.

8. Перен. О неубранном, грязном
помещении, обычно жилом. Гайно,
а не фатера. Верхот. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«экспрессивное»]. = Г а и н 6. Южн.-
Сиб., 1847. Петров. Сарат. Из доб-
рого, чистого помещения сделали
гайно. Пенз. [| Грязная, неубранная
постель; постель из тряпья, лох-
мотьев. Вон гайно в углу у ребят-то:
они на полу спят. Сиб. Турин.
Свердл. Вишь, гайно устроили.
Ликон. Курган. Опять гайно-то не
убрала. Ново-Лялин. Свердл.,
Ср.-Урал., 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»], о Г а й н 6. Пенз., 1960.
= Г а й н о [удар.?]. Вишь, гайно
какое устроили! Заурал., 1962.

9. Г а й н о . Грязь, беспорядок.
Ветл. Костром., 1907. У них тако
гайно, что и в избу не войдешь.
Ленингр. Сарат. о Жить в г а й н е .
Жить грязно, нечисто; т'есно. Южн.-
Сиб., 1847. Сиб.

10. Г а й н о . Хлам, тряпье; куча
всякого хлама. Сиб., Иркут. 1863.
Она после смерти матер'и три воза
одного гайна домой свезла. Покр.
Влад. о Г а й н о [удар.?]. Сиб.,
1837. •» Г а и н 6. Рубище, тряпье.
Нерехт. Костром., 1830—1846.

11. Г а й н о . Собир. Различные
мелкие, малоценные вещи домаш-
него обихода. Поселенец на нову
фатеру перешел и гайно все туда
перетащил! Каин. Том., 1913.

12. Собир. Перен. Маленькие
дети. Там столько гайна, вот одно
гайно. Сл.-Турин. Свердл., Слов.
Ср. Урала [с пометой «экспрессив-
ное»}, 1964.

— Ср. Г 6 и н а, Г 6 и н о.
• ГаЙНб, а, ср. 1. То же, ч,то

гайло (в 1-м знач.). Волог., 1823.
Олон. Что пасть-то отворил, ревет
во все горло, ну и гайно! Лодейноп.-
Ленингр., 1924. о Отворить, рас-
пустить и т. п. г а й н о . Сильно
закричать. Эдакое растворил гайно.
Сольвыч. Волог., 1819. Самар. Ишъ,
гайно-то распустил—не боимся.
Новг. ч

2. То же, что гайло (во 2-м знач.).
Сольвыч. Волог., 1821.

3. Г а й н о [удар.?]. У гончаров —
широкое отверстие у посуды. «Для
того, чтобы посуда просыхала более
равномерно, в известное время ее
переворачивают вверх дном, вниз —
„тайном" —„схлугавают", по терми-
нологии Краснохолмских гончаров».
Твер., Тверской край, 1926.

ГаЙНОИЩе, а, ср. [удар.?].
Пасть. И Михаила Потык сын Ива-
нович Захвати змею за гайноище.
Картой. Олон., Рыбников.

Гайнуть, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Крик-
нуть. Холм. Пек., 1846—1847. Пек.
А то во все горло гайнул. Новг.
Тут мы и гайнули (как увидели
ножар). Петерб. Перм., Курск.,
Тамб. •» Вскрикнуть. Я увидала
гада да как гайнула. Новорж. Пек.,
1957. || Громко крикнуть, вскрик-
нуть. «Это испорченное, как и мно-
гие, слово: гаркнуть». НовоЛад.,
Новг. Новг., Новг. губ. вед., 1854.
Как гайнет на меня, — страх! Смол.
Смол. = Г а й н у т ь . Грязов. Волог.
[год и автор неизвестны]. || Поднять
шум. Тамб., Курск., Новг., Перм.,
Даль.

2. Неперех. Крикнуть, аукнуться
в лесу. Тамб., Курск., Новг., Перм.,
Даль.

3. Перех. Позвать кого-либо кри-
ком. Гайни его — позови его по-
громче. Пек., 1850. Новг., Смол.,
Калин., Копорский [с пометой
«стар.»\, 1946. Костром., Перм.,
Курск., Тамб.

ГаЙНЫЙ, а я, ое. 1. Сорный, не
веяный (о хлебе). Гайный хлеб.
Пек. [?j, Даль.

2. Беспорядочно перемешанный,
спутанный. Потом получается
пакля, значит гайный лен. Славк.
Пек., 1957.
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3. «Прилагательное от олова гай»
[в каком значении?]. Гайное твое
платье. Пек., Копаневич, 1919—
1934.

Гайрус, а, м. [удар.?]. Рыба
Thymallus vulgaris Nilss., сем. ло-
сосевых; ^хариус обыкновенный.
Пудож. Олон., 1898.

Гайсать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. [удар.?]. «Прыгать; гар-
цевать». «Общее с белорусским и
северно-украинским». Юго.-Вост.,
Матвеенко, 1959.

Гайстра, ы, ж. [удар.?]. Рас-
тение Callistephus sinensis N., сем.
сложноцветных; астра садовая ки-
тайская. Волог., Анненков.

Гайтак, а, м. [удар.?]. Шнурок
[гайтан?]. Влад., Матер. Срезнев-
ского.

Гайтан и гойтан, а, л. 1.
Г а й т а н . Шнурок для башмаков.
Холм., Порх. Пек., 1902—1904.

2. Г а й т а н . То же, что 1. Гаш-
ник (в 1-м знач.). «Татарское слово».
Бурнашев [без указ. места].
Борисоглеб. Тамб., 1850—1851.

3. Г а й т а н . Ламповый фитиль.
Болх. Орл., 1901.

4. Г а й т а н . Украшение в виде
ленты, тесьмы, цепочки и т. п.
*• Украшение в виде шнурка. Не
надену янтари, Надену два гайтана
(шнурок). Не пойду за русского
Я за двоедана. Перм., Елеонская.
«• Украшение [какое?], которое
вплетается в косу девушки-невесты.
«Девушки выпускают из-под платка,
вышитого золотом, косу с гайтаном
по спине; по праздникам вместо
гайтана вплетают яркие ленты».
Печор., Максимов, 1856.» Длинная,
яркого цвета лента, вплетаемая
девушками в косу. Запечор. Арх.,
1885. • Шнурок, вилетаемый жен-
щинами в косу. Онеж. Арх., 1885.

\ ; *• Синяя или красная тесьма, кото-
рой обшивают воротник, а иногда
и рукава в мужских сорочках.
Пинеж. Арх., 1885. • Небольшие
бусы из мелкого искусственного
жемчуга. Север., 1914. •» Женское
украшение — цепочка. Гайтаны,
сережки пошли. Вост.-Казах., 1959.
«• Украшение в виде длинной пло-
ской цепочки из бисера. «Длинные

плоские цепочки из бисера (до 1,5 м)
надевались на шею и петлей спу-
скались спереди до пояса или ниже
у южных великоруссов. . Имеются
данные о том, что бисерные гайтаны
служили и мужским праздничным
украшением, например, у русских
Алтая еще в XIX в.» Маслова [из
описаний одежды XIX—нач. XX вв.],
1956. «Спинные украшения. . при-
шлось встретить в с. Бояновичи.
Эти украшения известны под име-
нем „гайтаны". .—черный шелко-
вый круглый шнур, длиною до 3-х
аршин, с концами, которые соеди-
нены вместе и обмотаны цветной
шлейкой и с черными кисточками
внизу». «Верховья р. Десны и Оки»,
Лебедева, 1927. »• Украшение, на-
деваемое на спину. «Гайтан из шел-
кового или гарусного шнура наде-
вали на шею и спускали на спину;
на концах его, соединенных вместе,
имелась кисточка; носили его мо-
лодые женщины в южно-велико-
русских областях, причем по не-
скольку гайтанов сразу, в зависи-
мости от зажиточности (иногда до
20 штук)». Маслова [из описаний
одежды XIX—нач. XX в.], 1956.

5. Г а й т а н . Ошейник для при-
вязывания животных. Гайтан мал
собаке. Калин. Свердл., 1964. Байкал.
Свердл.

6. Цепь или веревка, на которых
привязывают животных. Сидит це-
лый децъ собака на гайтане. Полев.
Свердл., 1964. У нас лошадь имают
на гайтан. Карпин. Свердл.

7. Г а й т а н . Веревка, которой
привязывают перевозимые тяжести
к телеге, саням и т. п. Слов.
Акад. 1895. Лунин. Пенз., 1953.
Перм.

8. Г а й т а н . Веревка, которой
пришивают мотню к неводу или
стягивают подборы. Верхнюю и ниж-
нюю подвору гайтанами стягивают.
Урал., 1949.

9. Ловушка в виде петель для
ловли зверей. = Г а й т а н . Лука
залутчик залучает. . зверей. . во свои
ловушки, в шелковы гайтаны. , свя-
тыми молитвами. Майков, Велико-
русские заклинания, => Г о й т а н .
Волог., 1883—1889.
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Гайташек, ш к а, гайташик,
ш и к а и гайташбк, ш к а , м. 1.
Ласк. Плетеный шнурок или тесьма,
гайтан; гайтанчик. а Г а й т а ш е к .
Слов. Акад. 1806 |с пометой «в про-
сторечии»]. Иркут., 1912. оГ а и та-
in и к. Гайташик-то у него шелко-
вый. Буйск. Костром., 1897. Барнаул.
Том. о Г а и та ш е к. Пек., 1902—
1904.

2. Г а й т а ш б к . Поясок, пояс;
гашник. Пустошк. Иск., 1961.

3. Нагрудное украшение. « - Г а й -
т а ш е к . Толстая крученая цепь,
надеваемая на шею. «Цепка
в Шартове, хотя и там говорят иногда
гайташек». Талабск. Пек., Кузне-
цов, 1912—1913. » Г а и т а ш к и,
ш е к и г а й т а ш к й , ш к о в мн.
Бусы. Пек., 1902-1904. *• Г а й т а ш к и ,
мн. [удар.?]. Украшение—витая
цепочка. Пек. Пек., 1902—1904.
•» Г а й т а ш е к . Украшение — кре-
стик на шелковом шнурке. Пек.,
1919—1934. » Г а й т а ш е к . «Укра-
шение на груди» [какое?]. Пек.
Пек., Копаневич, 1902—1904.

Гайташка, и, ж. Веревочка,
которой привязывается горло верес-
чанки к палочкам, составляющим
ребра этого рыболовного снаряда.
Шенк. Арх., 1885.

Гайташбк. См. Г а й т а ш е к .
ГаЙТЮНЙГ, 6 в мн. Резинки для

поддерживания одежды. Штаны
в мужиках на гайтюнах. Новорж.
Пек., 1957.

Гаитян и гойтян, а, м. 1.
Шнурок, гайтан. = Г а и т я н . «Сде-
лан из льняных ниток». Пек., Ко-
паневич, 1902—1904. о Г о и т я н.
Верховаж. Волог., 1849. Повен.
Олон.

2. Шнурок для башмаков. Пек.,
1902—1904.

3. Г о й т я н . Веревка, стягиваю-
щая чупу (одну из частей мережи).
Беломор., 1929.

4. Г о и т я н. Веревка, при помощи
которой вытягивают мережу из воды.
Южн. Беломор., 1929.

ГаЙчИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. Окликать встречное в море
судно или обращаться туда е каким-
либо вопросом. Арх., Даль.

Гайчиться, ч у с ь , ч и ш ь с я,
несов. Хлопотать; связываться.
Не стоит гайчиться. Тамб., 1919—
1934.

ГаЙЩИК, а, м. Охотник, уча-
ствующий в облаве. Тифл.,
Борчалян., Сигнах., Телав. Тифл.,
1909.

1. Гак, а и у, м. 1. Крик. Ряз.,
1842—1847. о С г а к у взять. Взять
криком. Ряз., 1847. » Шум, крик.
Ряз., Курск., Даль. Иссык-Кульск.,
Теплоключ., Тюпск., Покр. Иссык-
Кульск., 1953—1959.

2. Взмах руки в работе топором,
в которой крестьяне от усилия при
каждом размахе топора . издают
звук «га». Слов. Акад. 1895. о Сде-
лать что-либо с г а к у . Одним уда-
ром, сразу. Я это сделал с гаку.
Обоян. Курск., Машкин. Курск.,
1859. Орл. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»],.

2. Гак, а и у, м. 1. Излишек;
добавка. Болх. Орл., 1901. Дон.,
Лавочкин [с примеч. «малороссий-
ское»], 1913. «Термин, относящийся
к мерам длины и веса неопределен-
ной величины. Некоторый излишек
против нормальной величины меры
или веса. . Особенно большую роль
играет гак среди рыбаков на про-
мысле при определении веса вы-
ловленной рыбы до ее реализации».
Южн. Беломор., Дуров, 1929.
А сколько до Шишкина-то будет? —
Десять верст с гаком. — А велик ли
гак-от? — А кто его знает, никто
не мерял. Костром. Яросл. Без
гаку нельзя. Много тут гаку!
(ирон.) Барнаул. Иссык-Кульск.,
Теплоключ., Тюпск., Покр. Иссык-
Кульск. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «обл.»].

2. Прибыль, выгода. «В поговор-
ках. Есть рыба с гаком, нет рыбы
с браком». Талаб. Пек., Копаневич,
1919—1934.

3. Гак, а, м. В дореволюцион-
ной России — плата чабану. «Татар-
ское -слово, употребительное в
Крыму менаду русскими переселен-
цами и в Новороссийском краю;
означает плату чабанам натурой
ыо 6 овец с сотни — 3 на Троицыц,
день, суягных, и 3 на Михайлов



Галавесить 103

день, уже объягнившихся; тогда это
значит плата за год пастьбы. Ча-
бан получает от 4 до 20 овец,
смотря ио условию, с хозяина
отары». Бурнашев. Новоросс., Даль
[с примеч. «татарское»].

4. Гак, а, м. Шип подковы.
Южн., Зап., Даль. Подкову делают
на трех гаках. Подковы -были под-
ложены хорошие, гаки были аглиц-
кие. Смол.

Гакальник, а, м. [удар.?].
Дрозд. Печор. Арх., 1927.

Гаканъе, я, ср. Глубокий гор-
танный звук при ударе чем-либо
тяжелым (топором, молотом и под.).
Ряз., Курск., Даль.

Гакать, к а ю, к а е ш ь , несов.;
гакнуть, н.у, н е ш ь , сов.; трех.
и неперех. 1. Произносить глубокий
гортанный звук (га, ага) при рубке
дров, ударах тяжелым молотом и
т. п. Ряз., Курск., Даль. Ну, ба-
теньку, ты руби, а я буду гакать.
Твер., Афанасьев. Смол., Пек.,
Тул. Он, она гакает. Моск., Сарат.

.Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].

2. Сильно ударять, бить. [Мужик]
как гакнул топором, так и развалил
ведмедю голову! Грайвор. Курск.,
1897. Тул. По машине как гакнул
молотком. Орл. Брян., Агранов
[с пометой «вульгарн.»}, 1957. А он
опять как гакнет колодой в двери.
Йонав. Лит. ССР. Как гакнет по
голове болдавеш-кой. Не гакай так
шибко. Иыгев., Тарт. Эст. ССР. Как
гакнет. А но, еще разок гакни. Том.

3. Производить выстрелы, стре-
лять (об огнестрельном оружии).
Целый день пушки накали. Йонав.
Лит. ССР, 1963. Там, говорят, пушки
гакали всю неделю. Прейл.
Латв.ССР.

— Ср. Г 6 к а т ь.
Гаклейка, и, ж. [удар.?].

Птица Podiceps auritus L.; поганка
рогатая. Тюкал., Ингам. Тобол.,
1903.

Гакнуть. См. Г а к а т ь .
1. Гал, а и у, л. Лишенное рас-

тительности, голое место. Это было
на галу. Изба на галу. Смол., 1914.

— Связано чередованием гласных о го-
лый.

2. Гал, а, м. о На г а л у . На
лету, не на земле. Устрелитъ
птицу на галу. Арх., 1878.0 В г а л,
в знач. нареч. Вверх (обычно вы-
соко). Бросить мячик, камешек в
гал. Арх., 1878. Ну-тка, кто выше
выкинет в гал. Арх. — Ср. Г а-
л 6м.

Гал-гал, междом. Обозначает
звуки, издаваемые галкой. Ку-
пим-ко, женушка, Себе галочку.
Галочка-ma гал-еал. Яран. Вят.,
Зеленин, 1903.

Гила, ы, ж. 1. «Род игры».
Кирил. Новг., Иванов, 1898Ч

2. Палка, которой играют
дети. Кирил. Новг., 1898.

Гала-гала, междом. Слово, ко-
торым подзывают гусей. Инсар.
Пенз., 1899.

Галаад, а, м. Прозвище. Чере-
пов. Новг., 1910.

Галавера, ы, ж. Шумная толпа,
ватага. Нерехт. Костром., 1852.
Костром., Даль [с вопросом
к слову].

Галавёе и галовёе, а, м. Ша-
лун, озорник; легкомысленный че-
ловек, бездельник. Волог., Даль
[с приведением другой формы с во-
просом: «головёс?»]. о Г а л а в е с.
Волог., 1822. Экий галавес этот
Олька, не может без шалости ведь
и минутки-то посидеть. Волог.
а Г а л о в ё е . Кадн. Волог., 1883—
1889. Свяжется девка с ним и вый-
дет из нее галовёе. Шуйск. Влад. —
С р . Г о л о в ё с .

Галавёса, ы, м. и ж. То же,
что галавес. Экий галавеса! Все бы
галавесничал, нет, чтобы делом за-
няться. Пошех. Яросл., 1850. Кня-
гин. Нижегор.

ГалавёСИТЬ, в е с и ш ь , несов.,
неперех. 1. То же, что 1. Галанить
(в 1-м знач.). Перестань- галаве-
сить-то. Нижегор. Нижегор., 1852.
Яросл. || Смеяться, насмехаться над
кем-, чем-либо. Пошех., Молог.
Яросл., 1849.

2. То же, что 1. Галанить (во 2-м
знач.), Молог., Пошех. Яросл.,
1849. •» «От своего дела бегать и
других отклонять». Казан. Казан.,
Мелановский, Архив АН. — Ср. Г о-
л о в ё с и ть .
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Галавёеничать, аю, а е ш ь ,
лесов., неперех. 1. Шалить. Пошех.
Яросл., 1850.

2. То же, что 1. Галанить (во 2-м
знач.). Пошех. Яросл., 1850.

Галавёшенье, я, ср. Действие
по 1-му и 2-му знач. глаг. галаве-
сить. Пошех. Яросл., 1849.

Галага и галога, и, ж. Мороз-
ный туман; иней. = Г а л а г а .
Петрозав. Олон., 1885—1898. о Г а -
л о г а . Заонеж. Олон., 1885—1898.
•••Галога. «Утренний морозец
весною и осенью; иней». Заонеж.
Олон., Певин, 1896. — «Галага —
туман. Вероятно, переносное зна-
чение от какого-нибудь основного,
связанного с представлением о ноч-
ном морозе, сопровождающемся ту-
маном. Слово галага несомненно
финского происхождения, как пока-
зывают и ударение его, и оконча-
ние -ага. . . Я думаю, что данное
слово нельзя отделять от серии
слов, означающей ночной мороз,
сопровождающийся осадками инея».
Погодин, Заимств. из фин., 1904.

— От карельск. h а 11 а — ночные замо-
розки, эст. h a l l , род. п. h а 11 а — иней.

Галагаз, а, м. [удар.?]. Птица
Tadora cornuta Gmel., сем. утиных;
пеганка. Крым., Мензбир.

Галаган и галяган, а, м.
В детской дразнилке — о маленьком
ребенке, который ходит без штанов.
Беспорточный галаган, свою мамку
залягал. Юрьев. Влад., 1910.

Галадья, и, ж. Вид мелкой
сельди (Clupea sardina), водящейся
в Белом море у берега с. Сороки.
«Род мелкой беломорской сельди».
Даль. «В 1000 штук галадьи весу
11/2—2 пуда». Кем. Арх., Подвы-
соцкий, 1885. — Ср. Г а л д ъ я , Г о-
л о д ь я.

— От фин. h а 1 1 е — сельдь.
Галажи, мн. Ягода морошка.

Опоч., Порх. Пек., 1919—1934. —
Ср. Г л а ж и.

Галажитъ. [Знач. ?1. Влад.,
1853.

ГалазёЮШКИ, мн. Детская
игра в мяч. «Брошенный мяч на
крышу погреба (или об стенку)
ловят с различными условиями».
Дон., Миртов, 1929.

Галам, а, м. [удар. ?]. Проз-
вище крестьянина. Черепов. Новг.,
Герасимов, 1898.

1. Галан, а, м. Рыболовная
снасть из крючков для ловли бе-
луги. Дон., 1882. Азов.

2. Галан, а, м. 1. Прозвище
драчливого человека. Дмитров. Орл.,
1898.

2. Льстец или обманщик. Г. Че-
боксары Казан., Матер. Срезнев-
ского.

3. Галан, а, м. \. Брюква.
Чухл. Костром., Архив А Н . — См.
Г о л а н к а.

2. Растение Polygonum amphi-
bium L. f. aquaticum Leyss, сем.
гречишных; горец земноводный,
щучья трава. Щучья трава-галан
растет в воде. Г. Нукус.
Кара-Калпак. АССР, 1957.

Галанда, ы, ж. [удар. ?]. То же,
что 3. Галан. Давайте галанду
есть. Ветл. Костром., 1930.

Галанец, н ц а , м. 1. Галька.
Где галанец, там рыбы нет. Г. Гу-
рьев Урал., 1958.

2. Камешек или черепок, которым
играют дети. Симб., 1852. Ставроп.
Самар. — Ср. 1. Г о л а н е ц.

1. Галанить, ню, н и ш ь ,
лесов., неперех. 1. Шутить или го-
ворить пустяки, обычно громко и
смеясь. Олон., Арх., 1823. Уж мы
с ней галанили да галанили. Арх.
Вят., Волог. Полно галанить.
Новг. Влад., Симб. •» Проводить
время в пустых разговорах, бол-
товне. Сольвыч. Волог., 1819.
Волог., Олон. Полно галанить,
Маланьина изба не беседа. Новг.
Перм. || Громко смеяться, хохотать.
Вят., Север., Даль. Арх. ||
Смеяться, насмехаться над кем-,
чем-либо. Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848. Вят., Арх.

2. Бездельничать, болтаться без
дела. Волог., Баженов. Волог.,
1902. •» Гулять. Нижегор., Матер.
Срезневского. — Ср. Г а л а в ёсить
(во 2-м знач.).

3. Кутить, жить разгульно.
Курск., Даль [с примеч. «голь, го-
лянить?»]. |) Нерасчетливо, нера-
зумно тратить деньги на еду и
питье. Курск., 1852.
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4. То же, что галашить (в 1-м
знач.). Полно тебе галанить-то.
«Не испорченное ли горланить?».
Арх., Кузмищев, 1847. Арх., Вят.
Зачала опять галанить. Костром.
Сев., Даль [с примеч. «от галас —
голос, шум, крик»]. Перм., Тамб. ||
Громко спорить, вздорить. Арх.,
1847. Ъяч^Надоели робята, галанят.
Костром. Север., Вост., Даль
[с примеч. «гагакать? галить?»].

5. Рассказывать (что-либо скры-
ваемое), разбалтывать кому-либо
о чем-либо. Сольвыч. Волог., 1819.
Нельзя ему ничего сказывать, он
всякому галанит. Волог.

6. Льстить. Г. Чебоксары Ксзан.,
Архив АН.

7. Заниматься обманом, плуто-
вать. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского. Перм., Даль [с примеч.
«гагакать? галить?»]. Чебокс. Казан.

2. Галанить, ню, л и ш ь ,
несов., неперех. 1. Грести с кормы
лодки одним веслом. Кем. Арх.,
1853. Арх. «Двигать шлюпку или
карбас вперед по воде при помощи
одного гребного весла с кормы,
вращаемого винтообразно руками
гребца; весло вставляется в спе-
циальную петлю из веревки,
а у судна для этого делается
выемка на корме, отчего оно дви-
гается довольно быстро по воде
вперед, качаясь с борта на борт.
Качание карбаса происходит от
того, что вращающий веслом
с кормы всегда раскачивается всем
своим туловищем из стороны в сто-
рону при вращении веслом в воде».
Южн. Беломор, Дуров, 1929. Кольск.
Арх.

2. Придавать судну определенное
направление рулем. Арх., 1885.

3. Галанить, ню, н и ш ь ,
несов., перех. Наводить лоск, гля-
нец, лощить полотно. Симб., 1852.

Галанка, и, ж. Маленькая
печка в избах, предназначенных
для скорняжных работ. «Скорняж-
ная работа производится в особых
избах, построенных сзади главной
избы и отделяющихся от нее сенями;
такие избы называются задними и
малыми. Избы эти несколько
меньще обыкновенных жилых, но

по устройству вполне сходны с ними;
только печка делается маленькая,

,так называемая галанка». Арзам.
Нижегор., Тр. комисс. по куст,
пром. России, 1880.

1. Галанка. См. Г о д а н к а.
2. Галанка, и, ж. Крик; хо-

хот, смех. Выло галанки! Кем. Арх.,
1853.

Галаночка. См. Г о л а в о ч к а .
Галантерей, я, м., собир. Га-

лантерейные товары. Якут., Пекар-
ский [с пометой «простонар.»],
1892.

Галанча, и, ж. Каланча.- Перм.,
1856. Урал.
- Галанчик, а, м. Детская игра
в камешки. Играли в галанчики,
в ножички. Урал., 1964. || Одни из
маленьких шариков или круглых
камешков, употребляемых детьми
для этой игры. Сарат., 1918.

ГалаНЧЙК, а, м. Уменып. к га-
ланец (в 1-м знач.). Жерех под
камешкой, где галанчиков много,
икру мечет и быстро уходит.
Урал., 1964.

Галань, и, ж. Фолък. Гавань.
Кабы бежат нонь они да по синю
морю, А бежали-то они как трои
суточки, Забежали-то во галани во
тихие. Печор., Ончуков.

Галйнь. См. Г о л а н ь.
Галаня, и, ж. Небольшая ка-

ланча [?]. Шадр. Перм., 1930.
Галае, а, м. Крик; шум голо-

сов; шумный говор. Южн., Даль.
ГаласЙННИК, а, м. Тонкая

крученая бечевка. Покр. В лад.,
1910. •— Ср. Г о л о с й н н и к .

Галатёнок, н к а , м. Прозвище
человека, который, не имея своего,
зарится на чужое. «Своего нет, на
чужое нахватист». Дмитров. Орл.,
Добровольский, 1898.

Галать, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Шутить, смеяться [?]. Шадр.
Перм., 1895. || Смешить. Волог.,
1902.

ГалаФа, ы, ж. Шумная толпа
народа. Нерехт. Костром., 1852.
Костром., Даль [с вопросом к слову].

1. Галах, а, м. Человек, вре-
менно занимающийся работой груз-
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чика. «Эти грузчики в различных
городах носят и различные назва-
ния: в верховьях (в Нижнем Нов-
городе, Казани, Самаре) их назы-
вают золотой ротой или золото-
ротцами, в городах же Вольске,
Саратове и Камышине галахами
или галаховцами. В Царицыне и
Астрахани они одинаково известны
под обоими этими названиями.
Золотая рота — название шутливое
и презрительное. . Прозвище галаг
ховцев произошло от дома Галахова
в Саратове, в котором, подобно
дому Переплетчикова в Н.-Нов-
городе. ., ютилась всякого рода
сбившаяся с пути голытьба. Место-
жительством золоторотцев и гала-
ховцев служат летом пристани, где
они спят прямо на открытом воз-
духе, а зимою и в непогоду ноч-
лежные дома и разные притоны».
Волж., Неуструев, 1914.

2. Галах, а, м. Шутник. Он
весь век проживет галахом. Сысерт.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

Галаха. См. Г о л а х а .
Галахай, я, м. [удар. ?]. Кра-

пива. Минус:' Енис., Хомутников.
Иркут., Ровинский.

ГалЙХОВ, а, о. с« Галахова ка-
рета. Полный отказ. Он мне гола-
хову карету подать приказал. Ряз.,
Ловцов.

Галаховец, в ц а, м. 1. Тоже,
что 1. Галах. Города Вольск, Са-
ратов, Камышин, Царицын, Астра-
хань, 1914.

2. Босяк. Г. Саратов, Гиляров-
ский.

ГалаЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , несов.,
пеперех. 1. То же, что галашить
(в 1-м знач.). Зап. [?], Даль. ||
Громко браниться. Нерехт. Костром.,
1852. Нерехт. Костром.

2. То же, что галашить (в 3-м
знач.). Вят., Даль.

3. То же, что галашить (в 4-м
знач.) . Курск., Даль [с примеч.
«голь, голянить?»].

Галаша, и, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1900.

Галаша |?], парен. [удар.?].
Давно. Лебед. Тамб., Архив РГО.

Галашёлка, и, ж. Игра [ка-
кая?]. «Игры: в городки, мяч, бу-

чень, галашёлка. . и др.». Ворон.,
Зеленин.

Галашина. См. Г о л а ш и н а .
Галашить, ш у, т и ш ь , кесов.,

перех. и пеперех. 1. Неперех.
Громко говорить, кричать. •» Громко
говорить, шуметь (о толпе народа).
Нерехт. Костром., 1852. »• Громко
говорить, обращаясь к толпе на-

?ода. Нерехт. Костром., Диев. [|
'ромко спорить, вздорить. Костром.,

Даль.
2. Перех. Будить кого-либо кри-

ком. Сарат., Даль. » Будить кого-
либо, расталкивая. Сарат., 1852.

3. Неперех. Громко смеяться;
зубоскалить. Вят., Даль.

4. Неперех. Жить разгульно, ку-
тить. Курск., Даль [с примеч.
«голь, голянить? См. также галить
и галдить»]. || Быть галахом, обор-
ванцем; вести себя, как галах, упо-
добляться галаху. Уж сколько лет
галашит. Сарат., Мадуев.

Галашиться, шу сь, шишься,
несов. 1. Не спать, бодрствовать.
Сузд. Влад., 1910.

2. Тревожиться, волноваться.
Шуйск. Влад., 1912.

Галашница, ы, ж. Листья
брюквы (галахи). «Когда брюкву
в печи парят, вход в печь заткнут
галашницей — листом, листьями от
галахи — галанки — брюквы». Никол.
Волог., Ончуков, 1932.

Галашный. См. Г о л а ш н ы и.
Галга, и. ж. То же, что 1. Гава.

Черномор., Даль.
ГалгйН, а, м. Индюк. Петерб.,

Даль.
— Нидерл. k a I k о е п или нижн.-нем.

k a ] k Q п, букв, «калькуттская курица».
Галгйри, ми. Большие куски,

Глыбы чего-либо. Волхов. Орл.,
1901.

1. Галда, ы и галда, ы, м. и
ж. 1. Ж. Крик, громкие разговоры;
брань. Твер., Костром., Ряз., Орл.,
Тамб., Даль. Пенз. ° Г а л д а .
Орл., 1850. Какое, сват, житье,
одна галда съела. Орл. Галды не
хочет. Курск. Тул., Ворон., Тамб.,
Дон., Юго-вост. области. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простопар.ч>\.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии»], о Г л л д а [удар.?].
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Тул., 1820. Мосал. Калуж. ••• Галда .
Беспрестанная брань. Обоян.
Курск., Машкин. •» Г а л д а . «Уве-
щание, брань». Козл., Тамб. Тамб.,
Резанов, 1849. — Ср. Г а л т а ,
Г 6 л д а.

2. Бранчливый, крикливый чело-
век. Даль [без указ, места].
а Г а л д а . Хопер. Дон., 1929.

.= Г а л д а . Курск., 1848. Галда ты,
галда, а ума нету. Орл. Ну и галда,
когда он только замолчит. Тул.
Калуж., Пенз., Твер. •* Г а л д а.
Прозвище крестьянина. Ряз. Ряз.,
Городцов, 1902. » Ж. Женщина-
крик}гнья. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой «иростокар.»] — Ср. Г б л д а.

2. Галда, ы и галда, и, ж.
Лакомство [какое?]. Яросл., Даль.

Галдан, а, м. Гуляка; крикун.
Тул., 1852. •» Крикун, нахал и гу-
ляка. Даль [без указ, места].

Галданиха, и, ж. Женек,
к галдан. Даль [без указ, места].

1. Галдарбйка, и, ж. 1. По-
стройка, в которой сушат белье.
Тгомен. Тобол., 1916.

2. Беседка. Дон., 1874. Тобол.
3. Помост у печи в казарме. Зим-

ние вечера мы проводили на галда-
рейке.. Орех.-Зуев. Моск., Шебалин,
1957—1959.

2. Галдарёйка, и, м. и ж.
Бестолковый и крикливый человек.
А не галди ты — галдарейка. Смол.,
1914.

Галдарёюшка, и, ж. Ласк.
Небольшая галерея у амбара. Вы-
бирала не в деревнюшке. Выбирала
я в селе на галдареюшке (песня)
Волог., 1902.

Галдарёя, и, ж. 1. Балкон-
Пудож. Олон., 1903. || Узкая гале-
рея, опоясывающая стены жилой
части дома на уровне пола второго
этажа, снабженная перилами из
выпиленных досок. «[Встречается]
на больших домах старинной архи-
тектуры в Заонежье, в Архангель-
ской области». Бломквист, 1956.

2. Галерея, находящаяся в кры-
том дворе перед входом в избу.
Мышк. Яросл., 1935. •» Настил
с крышей и перилами перед входом
в дом. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. — Ср. Г а н д а р ё я .

3. Галерея у различных хозяй-
ственных построек. *• Галерея у ам-
бара. Я на галдарее мешки-то оста-
вил. Волог., 1902. •» Галерея, ве-
ранда у сарая, на которой
хранятся запасные рыболовные
принадлежности. «Галерея, веранда
у сарая, в котором на Подпорож-
ском семужном промысле хранятся
запасные части и происходит взве-
шивание только что выловленной
рыбы. Тут всегда галдят; поэтому
и дано такое название». Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.

4. Настил из досок, идущий по
двору к дому. Муром. Влад., 1910.

5. Каюта на барже, буксире, па-
роходе и т. п. Чердын. Перм., 1930.

ГаЛДЙрЬ, я, м. Горчица. Нижне-
Дон., 1929.

Галдежник, а, м. Бедняк.
Смол. Смол., 1913—1934.

Галдёжница, ы, ж. Женек.
к галдежник. Смол. Смол., 1919—
1934.

ГаЛДёлыцик, а, м. Крикун;
горлан. Собрались галделъщики под
окном, так уснуть не дали. Урал.,
1960.

Галдеть, г а л ж у , г а л д и ш ь ,
несов., перех. пнеперех. 1. Неперех.
Кричать, ругаться без основания.
Твер., Костром., Ряз., Орл., Тамб.,
Даль. Пенз. Да что ты галдишь?
Одумайся. Вят. •» Перех. Бранить
кого-либо. Дмитров. Курск., 1900. ||
Шумно, бестолково кричать, шу-
меть. Яросл., Тул., 1918.

2. Говорить. Симб., 1888. Ненз.
*• Говорить, разговаривать. Цен-
тральные области к востоку от
г. Москвы, 1965. || Неперех. Надоед-
ливо говорить о чем-либо. Жена
тоже галдела за эти дела. Бесед.
Курск., 1962. «• Говорить громко и
долго, чего-нибудь требуя или сер-
дясь. Старики на грамади галдят.
Судж. Курск., 1915. || Неперех. Го-
ворить пустое, болтать. «Разгова-
ривать на сходке, болтать». Судог.
Влад., Бережков, 1851. Белг. Курск.
•» «Говорить без дела, кричать».
Орл. Вят., Добротворский.

3. Перех. Громко звать, призы-
вать кого-либо. Зарайск. Ряз., 1820.
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Твер., Костром., Ряз., Орл., Тамб.,
Пенз.

4. Неперех. [?]. «Роптать». Мосал.
Калуж., Колосков.

5. Неперех. Проводить время
в бездельи, бездельничать. Надо
дело делать, а ты галдишь. Вят.,
1907. » «Заглядываться по сторо-
нам, забывая о деле». Будет гал-
деть! Что ропг-от разинул? Вят.,
Васнецов, 1907.

Галдйла, ы, м. и ж. То же,
что 1. Галда (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места]. Мещов. Калуж.,
1892. Калуж. Галдйла паршивый!
Нет — толком сказать. Курск.
Орл.

ГалдЙЛО, а, ср. То же, что
1. Галда (во 2-м знач.). Орл., 1952.

Галдить, г а л ж у , г а л д и ш ь
и галдйть, г а л ж у , г а л д и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Шумно, крикливо и беспорядочно
говорить. Наровч., Нижнелом.
Пенз., Тул., 1852. Пенз., Костром.,
Твер., Курск., Орл., Тамб., Ряз.
и Г а л д и т ь . Енис., 1865. = Г а л -
д й т ь . Раненб. Ряз., 1828. Ряз.
Будет галдйть, когда дьякон кадит
(поговорка). Калуж. Мы галдйли,
галдйли! Бабы 'про это галдйли.
Пенз., Твер., Костром., Волог.,
Пек., Оренб. о Г а л д и т ь [удар. ?].
Тул., 1820. Влад., Астрах.

2. Г а л д и т ь [удар. ?]. Говорить.
«Галдить значит говорить. Так
выражаются переходцы Пензенской
губернии. Орловской губернии жи-
тели говорят: гутарить или гуто-
рить; употребительнее же всех
слово баить». Николаев. Самар.,
Островидов, 1853. || Неперех. Бол-
тать вздор. Ты се не галди. Клад.,
1905—1921. • Г а л д й т ь . «Толко-
вать, рассуждать, объявлять мне-
ние». Шуйск. Влад., Гарелин, 1854.

3. Г а л д й т ь . Петь хором не
в такт, нестройно. Кадн. Волог.,
1883—1889. Волог.

4. Неперех. Надоедать, докучать
ворчанием, просьбами, недовольст-
вом и т. п. о Г а л д и т ь. Маль-
чишка галдит купить ему игрушку.
Обоян. Курск., 1859. Ворон, о Гал-
д и т ь [удар.?]. Ряз., Архив АН.
Тул., Архив РГО.

5. Браниться; бранить, спорить.
Орл., Пенз., Ряз., Сарат., Тамб.,
Твер., 1852. Курск,, Костром.
= Г а л д й т ь . Козл., Тамб. Тамб.,
1849. Пенз. = Г а л д и т ь [удар.?].
Ряз., 1820. «• Г а лди ть [удар.?].
Неперех. «Сердиться, браниться,
приказывать». Ряз., Диттель, 1898.

6. Перех. Звать, призывать.
Костром., Твер., Ряз., Орл., Тамб.,
Даль. Пенз.

7. Г а л д и т ь [удар. ?]. Неперех. [?].
Драться [?]. Влад., Матер. Срез-
невского.

— Ср. Г б л д и т ь.
Галднутъ, н у, н е ш ь, сов., пе-

рех. и неперех. [удар. ?]. Сказать что-
либо в общем разговоре, обсужде-
нии. «Сказать, напр., когда мужики
на сходке о чем-либо говорят, а не-
которые из них, стоя несколько
времени молча, говорят: сей и нам
галднуть». Морш. Тамб., Архив
РГО.

ГалДОЛИТЬ, л и ш ь , несов.,
неперех. Шуметь. Бово-Лялин.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «экспрессивное))].

Галдук, а, м. Сутяга. Дон.,
Голубов.

Галдун, а, л. 1. Тот, кто лю-
бит галдеть, кричать без толку.
Болх. Орл., 1913—1917. Слов. А к а д .
1895 [с пометой ^простонар.ъ\.
••• Прозвище мужчины. Болх. Орл.,
Кондратьева, 1913—1917.

2. Человек, любящий употреб-
лять неприличные слова, выраже-
ния. Ефрем. Тул., Лавров.

3. Сутяга. Дон., 1848. Слов. Акад.
1895 [с пометой «иростонор.»].

Галди, междом. Для обозначе-
ния громкого крика, шума. Галды,
галды — не разбей ялды. Смол., 1914.
Они галды-галды между собой, ни-
чего не поймешь. Йонав. Лит. ССР.
У них галды-галды, работать не
хочут. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

Галдыба, ы, ж. Глыба. Нерч.
Забайк., Боголюбский.

Галдыбина, ы, ж. Глыба.
Нерч. Забайк., Боголюбский.

Галдьш, а, м. Индюк. Ср. Урал,
1964.
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ГалдьА, и, ж. То же, что га-
ладья. Даль [без указ, места]. Кем.
Арх., 1885. Беломор.

Гале, нареч. Многолюдно.
Нерехт. Костром., 1830—1846.

Галёбщик, а, м. В дореволю-
ционной России —• торговец лесом
по продаже его за границу. Арх.,
Даль [со знаком вопроса к слову].
Слов. Акад. 1895.

Га лев, а, м. У ткачей — при-
надлежность ткацкого станка.
Орех.-Зуев. Моск., Шабалин [с по-
метой чткацк. и просторен.»],
1957 — 1959.

Галевать, л ю ю , л ю е ш ь ,
несов., неперех. Шалить, баловать.
Не галюй. Смол., 1858.

Галевбй, а я, 6 е. а Г а л е в 6 и,
6 г о, м. Тот кто подает шар, мяч
в игре; кто отыскивает играющих
в прятки; вообще ведущий игру.
Ср. Урал, 1964. •» Тот, кто бегает
за шаром (в играх). Перм. Перм.,
1930.

Галеганитьея, н ю с ь,
н и ш ь с я , несов. Смеяться, изде-
ваться над кем-либо. Златоуст.
Урал., 1930.

Галегать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Шалить, дурить; шутить.
Зап., Даль. || Смеяться, зубоска-
лить. Зап., Даль. — Ср. i. Г а-
л и т ь, Г а л я н д а т ь.

2. Лягаться (о лошади). Арх.,
Даль [с вопросом к значению].

Галей, я, м. Мелкая, не
имеющая еще икры рыба (обычно
о сельди). Кем. Арх., Даль.

Галейдатъ, а ю , а е ш ь , лесов.,
неперех. «Ходить без толку».
Петрозав. Олон., Георгиевский,
1896. ,

Галек, л ь к а , м. Шест, кол для
проведения прямых линий в земля-
ных работах. Арх., Даль [с указа-
нием другой возможной формы
слова с вопросом: «голик?»].

Галёль, я, м. То же, что га-
лелыцик. Верхот. Перм., 1859.

Галёлыцик, а, м. Тот, кто
водит в игре. Златоуст. Урал.,
1924. — Ср. Г а л й л ы ц и к .

Галёля и голёля, и, м. и ж,
То же, что 4. Галя (в 3-м знач.).

Кому охота голелей-то быть,
Гарин. Свердл., 1964.

Галенёнок, н к а, м. Галчонок.
Ладож. Иетерб., 1865.

1. Галёнка, и, ж. Майский жук.
Всю зелень объели галёнки. Мы га-
лёнок собираем каждое утро и сжи-
гаем их. Трубч. Брян., 1960.

2. Гале'нка и голёнка, и, ж.
1. Г а л ё н к и , мн. Подвижная игра
в шар или мяч. «Принимают уча-
стие в ней как мальчики, так и
взрослые люди». Каин. Том., Мр-
лотилов, 1913.

2. Г о л ё н к а . Мяч в игре. Пой-
мал голенку — поднял мяч. Курган.
Тобол., 1896.

Галёнок и галёнок, н к а, м.
1. Бочонок, о Г а л ё н о к . БогороД.
Моск., 1852. о Г а л е н о к [удар.?].
Судог. Влад., 1851. Влад. •» Бочо-
ночек, баклажка. = Га л е н о к .
Богород. Моск., Даль, о Г а л ё -
н о к . Богород. Моск., Даль
(3-е изд.).

2. Г а л ё н о к чаю. Порция чаю.
Даль [без указ, места, с примеч.
«в харчевнях»].

—- Англ. g a l l o n , франц. g a l l o n —
галлон.

Галёнок, н к а , м. Галчонок.
Осташк. Твер., Пек., 1858. <= Г а-
л я т а, мн. «Галки» [галчата?].
Белозер. Новг., Егоров, 1896.
Старор. Новг. — Ср. Го л е н о к .

Галентур, а и у, м. Вид шел-
ковой ткани; гарнитур. Каргоп.
Олон., 1885—1898. Моему дружку
милому Сулят лисий тулуп, Гален-
туру на кушак. Каргоп. Олон.
Сев.-Вост. — Ср. Г а р л е т у р ,
Г л я л е н т у р .

Галентурник, а, м. Сарафан,
сшитый из гарнитура. «В старину
такие сарафаны носили в Каргоп.
и Вытегор. у., частью они сохра-
нились и до наших дней». Олон.,
Куликовский, 1885—1898. » Жен-
ский праздничный наряд. Север.,
1872. — Ср. Г а р н и т у р н и к .

Галентуровый, а я, о е. Сде-
ланный из гарнитура. Сидит Маша
на ковре, маше правою рукой, Маше
правою рукой да галентуровым плат-
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ком. Онеж. КАССР, 1933. —
С р . Г а л ь н е т у р о в ы й .

Галеный, а я, ое. о Га ле-
ны и, о г о, иг. Шутник; баловник.
Енис. Енис., 1906—1907.

Га лень, я, м. Тот, кто водит
в игре. Галёнъ долго не может от-
чалиться. Паренкой его зовут.
Пинеж. Арх., 1961.
Галенье и галёнье, я, ср.

Смех, насмешка. = Г а л е н ь е . Га-
ленъя будет. Черепов. Новг., 1852.
Новг., Яросл., Перм. а Г а л ё н ь е.
Пошех. Яросл., 1849. Ср. Урал.
•» Неприличный смех. Молог.,
Пошех. Яросл., Волог. Волог.,
Черепов. Новг., 1853. Яросл.»Га-
л ё н ь е . Издевательство, глумле-
ние. Галенье одно там, не могла
с ним жить. Ново-Лялин. Свердл.,
1964. Ср. Урал. || Г а л ё нь е. Про-
каза, забава; шутка. Было здесь
галенъе (на масляницу): положат
нагого в колоду — будто покойник.
Турин. Свердл., 1964. Ср. Урал.
а Собир. Шалости; баловство.
Пошех. Яросл., 1849.

Галера, ы, ж. Речное судно,
служащее иногда и паромом. «Реч-
ное судно; с морскими гребными
судами того же названия не имеют
ничего общего, ходят только по
Днестру, Западному Бугу и Висле.
Они строятся очень непрочно, плос-
кодонные, и поднимают от 2 до
3000 пудов; никогда не ходят про-
тив течения и только в один путь.
Галеры на Днестре длиною в 20 са-
жен, шириною в 2 сажени. . Буг-
ские галеры несколько шире дне-
стровских». Бурнашев. «На Днестре
паром в 6 саж. ширины и в 12 длины,
подымающий тяжести от 3-х до
4-х тысяч пудов». Грот, 1870. «На
Днепре», Слов. Акад. 1895. «Двух-
мачтовое низкобортное гребное
судно. Галеры на Волге и ее при-
токах в настоящее время вовсе не
употребляются; в прошлом же сто-
летии на них путешествовали по
Волге коронованные и вообще
высокопоставленные особы, как-то:
Петр Великий, Екатерина II, Па-
вел I и др.» Волж., Неустроев,
1914.

Галёрка, и, ж. [Знач.?]. Наша
галерка хошъ кого подведет. Амур.,
1913-1914.

Галерный, а я, ое. Г а л е р -
н ы й двор. «Некогда верфь для
гребных судов; ныне артиллерий-
ский склад». Брян. Орл., Тиханов,
1904.

1. Галётъ, е ю , ё е ш ь , несов.,
перех. Веять (хлеб). Шенк. Арх.,
1903.

2. Галёть, ею, ё е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Проказничать;
смешить. Арх., 1852. Север. ||
Неперех. Смеяться. Север., Даль.

2. Неперех. Бесчинствовать. Арх.,
1858.

3. ГаЛёТЬ, ею, ё е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Лягаться, лягать
(о животных, обычно о лошади).
Арх., 1852. Арх., Даль [с вопросом
к слову, определению и указанием
другой возможной формы слова:
«галить?»].

Галечка, и, ж. Галька; круг-
лый камень размером не больше
кулака. Научилась промывать и га-
лечки выкидывать, Научилась завле-
кать и глазками подмигивать (ча-
стушка золото-платиновых при-
исков). Нижне-Тагил. Перм..
1930.

Гйлечник, галечник, а и га-
лечник, а, м. Г а л е ч н и к .
Галька и валуны, лежащие на бе-
регу. Том., 1863. [| Очень мелкий
булыжник. о Г а л ё ч н и к . Иркут.,
1817. Якут., Сиб. В восточных губ.
и Сибири. ° Г а л е ч н и к . Иркут.,
Перм., Муллов. о Г а л е ч н и к
[удар.?]. Онеж., Молчанов. || Га-
л е ч н и к . Каменистая почва.
Урал., 1930.— Ср. 1. Г а л я .

Гйлечно, нареч. Каменисто.
Сиб., 1901. Забайк.

Галёя, и, м. и ж. То же, что
4. Галя (в 3-м знач.). Гарин. Свердл.,
1964.

Га лея [гилея?|, и, ж. [удар.?].
1. Полынья. На реке галея. Шенк.
Арх., Матер,. Срезневского [с ука-
занием возможного варианта слова
«гилея?»], 1854.

2. Пропущенное место на поле
при севе; огрех. У тобе на полосе
галеи. Шенк. Арх., Матер. Срезнев-
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ского [с указанием возможного ва-
рианта слова «гилея?»], 1854.

Галза, ы, ж. Пучеглазая жен-
щина. Петрозав. Олон., 1896.

1. ГЙ.ЛИ, мн. Игра в прятки.
Вытегор. Олон., 1885—1898. Любим.
Яросл. •• «Из названий увеселений».
Белозер. Новг., 1898. || Слово в счи-
талке (при игре в прятки). Гали,
гали! Палочку украли. Ладож.
Петерб., 1865. Волхов. Ленингр.

2. Гали, мн. Пиковая масть
в картах. Влад., 1905—1921. В лад.,
Чернышев [о замеч. «или трефы?»],
1910. Калуж., Иван.

Гали, мн. [удар.?]. [Знач.?].
«Не многие старички помнят, что
они еще в малолетстве своем по-
могали носить „гали" в пазухах и
подолах старшим». Красноуфим.
Перм., Гладких, 1913.

Талиба, ы, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1898.

Галйда, ы, ж. Высокая камен-
ная печь, в которой посредством
воздуходувных машин плавится

«• «Сребро-разде-
Нерч. Забайк.,

м., собир. Дрова
употребляемые

Нерч. Забайк.,

Веник; голик.

руда. Алт., 1865.
лительная печь».
Воголюбский.

ГалЙДНИК, а',
(«трехполенные») ,
для топки галиды.
Боголюбский.

Галик, а, м.
Пенз., 1945.

Галина, и, м, и ж. 1, Проказ-
ник, проказница. Иван., 1931.

2. Неимущий человек, бедняк;
оборванец, оборванка. Иван., 1931.

3. Обманщик, обманщица; плут,
плутовка. Иван., 1931.

ГалЙЛЫЦИК, а, м. Тот, кто
водит в игре. Верхот. Перм., 1899.
Охан. Перм. — Ср. Г а л ё л ь щ и к .

Галйнье, я и галинъё, и,
ср. о Г а л й н ь е . Смех. Такое под-
няли галинье! Пошех. Яросл., 1850.
•••Галйнье. Неприличный смех.
Яросл., 1849. — Ср. Га л е н ь е.

Галистый, а я,
галькой. Галистое
Перм., 1930.

1. Галить, л ю, л и ш ь и га-
ЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Смеяться, насмехаться

ое. Обильный
место. Охан.

над кем-либо. Север., Даль, о Г а-
л и т ь . Каргоп. Олон., 1885—1898.
-0з этого-то ельника выходит мужик
высокий, глаза светлые, собачка на
веревке. Пала дяинъка на земь.
А он-то над ней свистит, да га-
лит, да в доломим хлещет. Арх.,
Ончуков. Яросл. а Г а л и т ь .
Петрозав. Олон., 1885—1898.
КАССР, Волог. °Г а л и т ь [удар.?].
Шадр. Перм., 1856. Все галит над
людями. Олон. Вот, говорят, у царя
какой зять! Люди со слезами на гла-
зах отправляются, а он людей галит!
Арх., Смирнов. Новг. у Смешить;
шутить; проказничать. Север., Даль.
о Г а л и т ь . Пошех. Яросл., 1849.
Яросл., Волог., Олон. а Г а л и т ь .
Шенк. Арх., 1846. Арх., Олон., Волог.
а Г а л и т ь [удар.?]. Новг., Яросл.,
1853. * Г а л и т ь. «Валять дурака;
беситься». Моя-то девка в Архан-
гельске галит. Шенк. Арх., Елагин.
••Галить. «Зубоскалить, гово-
рить нелепости, сальности». Будет
тебе галить-то, мы все животики
надорвали. Олон., Носарь, 1912. ||
Неперех. Издеваться над кем-либо.
= Г а л и т ь . Онеж. КАССР, 1931.
= Г а л и т ь [удар.?]. Север., 1872. ||
Г а л и т ь . Срамить; конфузить кого-
либо. Нерч. Забайк., Боголюбский.

2. Позорить себя чем-либо; делать
что-либо, вызывая насмешки людей.
= Г а л и т ь . Пошех. Яросл., 1849.
о Г а л и т ь [удар.?]. Верховаж.
Волог. • «Делать на смех». Тотем.,
Вельск., Кадн. Волог., 1902. «о Га-
лить миром [удар.?]. Быть предме-
том насмешек. Олон., Барсов.

3. Г а л и т ь . Неперех. Бездель-
ничать; проводить время без дела.
Что зря без чаю галить-то? Вельск.
Арх., 1957—1958.

4. Г а л и т ь . Неперех. Сердясь,
кричать. Пинеж., Мезен. Арх.,
1885. || Капризничая, плакать, кри-
чать (о детях). Арх., 1885.

2. Галить, лю, л и ш ь и га-
ЛЙТЬ, лю, л и ш ь , несов., неперех.
Обычно безл. Страдать рвотой; из-
вергать рвоту. Орл. Вят., 1897. Его
галит. Ишъ обсопелась, уж начало
галить. Вят. Киров. || Г а л и т ь .
Срыгивать (о грудных детях). Вят.,
1852.
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3. Галить, лю, л и ш ь и га-
ЛЙТЬ, лю, лишь, несов., неперех.
Лягаться (обычно о лошади). Арх.,
Даль [с вопросом к определению
слова]. = Г а л и т ь. Лошадь галйт —
не подходи! Арх., 1849. Галит этот
конь! Арх.

4. Галить, л ю , л и ш ь и га-
ЛЙТЬ, л ю, л и ш ь, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Г а л и т ь . Во-
дить в игре (обычно при игре в мяч).
Соликам. Перм., 1853. Давайте ме-
таться, кому галитъ, кому бегать.
Ну, дак тебе, Степка, приведется,
видно, галитъ. Перм. Перм. «В дру-
гих уеэдах, наир. Кунгурском,
Осинском употребляется в этом
смысле слово тларить». Перм., Лу-
канин, 1856. Перм., Челяб., Урал.,
Сиб. Мы сегодня все время галим:
однако они, черти, в конец заго-
няют нас. В пятнашки играли: один
галит. Вадитъ говорят галит в игре.
Гали! Гали! Назад не отдавать.
Том. Енис., Вост.-Казах. Кто га-
лит, поет: Ваушка-кишбчка, Дай
мне горшочка Щей наварить Да го-
стей накормить. Арх. » Вести
игру в прятки, быть в роли веду-
щего. В прятки играют, один га-
лит (ведет), его зовут галя, а дру-
гие прячутся. Челяб., 1964. Твоя
очередь галитъ. Свердл.

2. Перех. Бросать, подбрасывать
что-либо вверх (обычно о мяче
в игре), а Г а л и т ь . Сев.-Двин.,
1928. о Г а л и т ь . Арх., 1895. Онеж.
КАССР, Волог., Новосиб. || Г а -
л и т ь . Бить по мячу (в игре).
Ордын. Новосиб., 1966. «Г а л и т ь .
Подавать'мяч или шар в игре. Сиб.,
Даль.

5. Галить, л ю , л и ш ь и га-
ЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов., перех.
Портить что-либо. Волог., 1902.
= Г а л и т ь . Тотем. Волог., 1883. ||
Повреждать что-либо. Волог., 1902.

6. Галитъ, л ю , л и ш ь , несов.,
перех. Г а л и т ь младенца. Дать
полежать грудному ребенку неза-
пеленутым. Орл., Даль.

Галйтье, я, ср. То же, что га-
линье. Пошех. Яросл., 1849.

1. Галитьея, л ю с ь , л и ш ь с я
и галйтьея, л ю с ь , л и т ь с я ,
несов. 1. Смеяться, насмехаться.

о Г а л и т ь с я . Юяш.-Сиб., 1847.
Краснояр., Том., Алт., Забайк.,
Енис. Да перестаньте вы галйтьея,
чо тут такого? Иркут. Выбьет,
а потом галится, что ты худосилъ-
ный. Якут., Америк, колон., Опыт.,
1852. Челяб. Все галятся над ней:
и свекор, и свекровка, и золовки. Они
галятся над нами. Не гальтесь,
вы уж больно хороши. Ты что над
парнем-то галишъся? Свердл. Взду-
мал эдакой ватарашка галитъся надо
мной, зубы точить! Нет, еще мо-
лод, материно молоко на губах не
обсохло; да я и сам зубат, отъемся.
Перм. «Редко употребляется этот
глагол, чаще: галушить». Осин.
Перм., Богоявленский. Пошто га-
литесь? Арх. Сев.-Двин., Печор.,
Олон. Он ~при всем народе надо
мной галился. Ты век живешь и га-
лишъся надо мной. Волог., Яросл.,
Новг., Север. => Г а л й т ь е я . Люди
галятся на него. Онеж. КАССР, 1933.
а Г а л и т ь с я [удар.?]. Сиб.,
Камч., 1842. Тобол. *• Г а л и т ь с я .
Шутить, осмеивать. Перм., Челяб.,
1930. -» Г а л и т ь с я . Смеяться.
Красноуфим. Перм., 1913. Яросл.,
Новг. || Г а л и т ь с я. Громко
смеяться. Ему говори, объясняй, он
только галится. Весьегон. Калин.,
1936. || Г а л и т ь с я. Дурачиться,
шутить. Ну и стоит галитъся!
Гарин. Свердл., 1964. » Га-
л и т ь с я . «Удивлять, смешить».
Арх., Кузмищев, 1849.—Ср. Га-
л у ш и т ь , Г а л й т ь е я .

2. Издеваться, глумиться. = Г а-
л и т ь с я. Охан. Перм., 1854. Ро-
бята ономедни поймали как-то хо-
мяка, да сколько галятся над им!
И за хвост-от привяжут, и на цепь
посадят, как собаку; а тут соболъко
увидал, отнял у их и разделку ему
добру дал; съел ды облизывается,
как будто бает: нет ли еще? Перм.
Галятся над ним, как над парши-
вой собакой. Чо галитесъ над дев-
чонкой, бестужие? Арх. Новг.,
Олон., Перм., Новосиб. А таперь
над ним галются. Что над ими га-
лились? Это какой-то зверь: он не
играет с ребятишками, а галится
над имя! Том. Кемер., Заурал.
Над пленными галился, по морде
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бил. Иркут. Амур., Сиб., Север.
ч Г а л й т ь с я . Пымали в бору, га-
лилисъ над ей (девушкой). Барнаул.
Том., 1929—1935. Полев. Свердл.,
Глазырина, 1958 [о пометой «экс-
прессивное»]. Нарым. Q Г а л й т ь с я
[удар.?]. Над пойманной мышью не
галятся (т. е. ее не мучают, а прямо
убивают или топят). Пинеж. Арх.,
1877. Ц Издеваясь, глумясь, совер-
шать какое-либо неподобающее дей-
ствие, о Г а л й т ь с я . «Например,
лепить из мякиша хлеба, считаю-
щегося священным божьим даром,
фигуры человека или различных
животных, птиц». Забайк., Арсен-
тьев, 1960. о Г а л й т ь с я . «Бесчин-
ничать, выходить из благопристой-
ности». Арх., Кузмищев, 1849. —
Ср. Г а л у ш и т ь (в 3-м знач.).

3. Г а л й т ь с я [удар.?]. Играть,
баловаться. Енис. Енис., 1906—1907.

4. Г а л й т ь с я . То же, что 1. Га-
лить (в 4-м знач.). Арх., 1885. || Ка-
призничая, плакать, кричать (о де-
тях). Арх., 1885.

5. Г а л й т ь с я . «Он галится —
тянется и подает голос» (о ребенке).
Орл., Даль.

2. Галитьея, л ю с ь , л и ш ь с я,
несов., 1. Смотреть, глядеть, гла-
зеть на что-либо. Пек. Пек., 1850.
Лгала пошел на другой рынок и уви-
дал, что купцы галятся на капусту,
что баба носит большие качанья.
Пек., Смирнов. Новг., Петерб.,
Нижегор., Орл. || Засматриваться,
любоваться. Молог. Яросл., 1853.
Яросл. На красавицу люди галятся.
Новг. Ленингр., Пек., Нижегор.,
Орл. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»]. а Г а л й т ь с я
[удар.?]. Яросл., 1896. || Смотреть и
завидовать чему-либо. Я наряжусь
хорошенько: пускай люди галются.
Казан., 1855. Пек. = Г а л й т ь с я
[удар.?]. Олон., Арх., 1823. Твер.
« Г а л й т ь с я [удар.?]. «Льститься».
Крестец. Новг., Привалов, 1912.

2. Ухаживать, волочиться за кем-
либо. Так бабы-то за ним и га-
лются. Малоарх. Орл., 1852. Орл.

3. Галитъея, л ю с ь , л и ш ь с я
И ГаЛЙТЪСЯ, Л Ю С Ь , Л И Ш Ь С Я,

несов. 1. Г а л й т ь с я . С помощью
считалки устанавливать перед па-

8 Словарь русских говоров, выц. 6

чалом игры, кому первому галить
(быть водящим). Ср. Урал., 1964.

2. Г а л й т ь с я . «Начать партию
при игре в мяч». Южн.-Сиб., Гу-
ляев, 1847. » Г а л и т ь с я.. Бро-
саться (мячиком). Не гались мяч-
ком. Онеж. КАССР, 1933.

4. ГЙЛЙТЬСЯ, л ю с ь , л и т ь с я ,
несов. Стремиться (сделать что-
либо). Галится со своими подпа-
сками пастивить. Смол., Добро-
вольский, 1914.

Галица, ы, ж. Галка. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Тихв. Новг., Великолукск. Пек.,
1852. Новг. Налетели галицы и по-
клевали зерна. Пек. Смол. Галицы —
птички черные, под видом вороны,
да поболе белого-то у ней. Арх. Га-
лицы были черницы. Черные вран
да игумен. Онеж., Гильфердинг.
Прионеж., Ленингр. У нас и
птиц-то не стало — ни одной га-
лицы. Костром. Сидело семь галиц,
Я стрелиг, Трех убил, Много ль
тут осталось? (загадка: три, а че-
тыре улетели). Казан. Ср. Урал.,
Тобол., Сиб. <= Г а л и ц ы . Вороны
да сороки да галицы по-нашему,
Подпорож. Ленингр., 1956. •» Га-
л и ц ы . «Большое собрание галок,
птицы». Новооск. Курск., Кудряв-
цев, 1852.

— Доп. «Галицы — прозвище
одной семьи. Галонъкой звали ста-
рика, а детей зовут галицы».
Карпог. Арх., Киснемская, 1928.

Галица, ы, ж. Брюква. Кадн.
Волог., 1883—1889. Волог. —
Ср. 1. Г о л а я к а, Г о л а х а.

Галица, ы, м. и ж. [удар.?].
Приятель. Эх, ты галица! Орл.,
1860.

Галицкий, а я, ое. Воевода
г а л и ц к а я. См. Во е в 6 д а . о Г а-
л и ц к и й ерш. Юго-восточный ве-
тер. Онежское озеро, 1959.

Галицы и галицы, мн. (ед.
г а л и ц а и г а л и ц а , ы, ж.). Ру-
кавицы. = Г а л и ц ы . Курск., 1848.
Бнис. а Г а л и ц ы . Орл., 1850.
Курск., Пенз. Поеду я к торгу,
куплю рукавицы, рукавицы галицы,
галицы мои. Калуж. Дон., Нижегор.,
Урал, а Г а л и ц ы [удар.?]. Ряз.,
1820. «На руках всегда и во всякое
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время барановые галицы, в зимнее
время с варегами, а в летнее без
оных». Ряз., Ловцов. Тамб., Ворон.,
Тул. » Кожаные рукавицы. <=> Г а-
л и ц ы . Подай, братень, мои га-
лицы. Надавить купить себе галицы,
а то енти плохи, дыровиты стали.
Орл., Сполохов. <=Г а л и ц ы. Мцен.
Орл., 1947—1953. Галицы овчинные.
Б.-Глушк. Куйбыш. = Г а л и ц ы .
Кожаные рукавицы без меха внутри.
Н.-Ломов. Ценз., 1912.«.Г а л и цы.
Рукавицы из кожи особой выделки.
Ряз. Ряз., 1902. •» Галицы [удар.?].
Кожаные перчатки или рукавицы.
Новооск. Курск., 1852.

— Доп. Г а л и ц а. [Знач.?]. Каин.
Том., Снегирев, 1910.— Ср. Го-
л и ц ы.

Галицы, мп. [удар.?]. Желез-
ные винтообразные скобки, длиной
около 8—12 вершков, вколачивае-
мые в деревянный столб, находя-
щийся в избе; используются при
скорняжных работах. Каргоп. Олон.,
1885—1898.

Галичанье, я, ср. [удар.?].
Зубоскальство; передразнивание;
кривлянье с целью осмеять кого-
либо, разозлить, а других этим по-
тешить. Олон.,о 1912.

1. ГаличиЙ, ь я, ь е. Принад-
лежащий галице (галке). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

2. ГаличиЙ» ь я, ь е. Воевода
г а л и ч ь я . С м . В о е в о д а .

Галичка, и, ж. Ласк. Галочка.
По постретью галичка летала, Сама
себе крылышки сбивала. Сычев,
Смол., 1914. Ах! Не галичка с своим
стадом подымалася. Подымалася
сила — армия. Иск.

Галичный, ая, ое [удар.?]. Га-
л и ч н о е ремесло. Шитье крестьян-
ских рукавиц из дубленых бараньих
и других некрашеных кож.Калуж.,
1864. — Ср. Г о л и ч н ы й .

1. Галка, и, ж. 1.о Каменная
г а л к а . Птица Corvus graculus.
Сиб., Даль.оПегая г а л к а . Птица
Corvus dauricus. Иркут., 1817.
Вост.-Сиб., Сиб.

2. О курице с черным опереньем.
Задон., Землян. Ворон., 1930.

3. О чернобровом и черноволосом
человеке. Кем. Арх., Дуров,

4. Г а л к и , мн. Пиковая масть
в картах. Покр. Влад., 1817. ВлаД.,
Даль [с пометой «картежн.»]. Каляз.
Твер.

5. Кличка казака из Филонов-
ской станицы. «Когда строили цер-
ковь, кто-то повесил на колокольню
дохлую галку. У филоновцев на
кресте галка удушилась». Дон., Мир-
тов, 1929.

оо Галки в рот влетели. Кто-либо
остался обманутым. Бобр. Ворон.,
1848.

2. Галка, и, ж. Кусок, клочок
чего-либо горящего (дерева, соломы
и т. ц.), летящий во время пожара
в сторону. Тушить галки. Слов.
Акад. 1806. «Так называют в де-
ревнях. . Иначе шапка». Бурнашев
[без указ, места]. Галка летит да-
леко на соседние крыши. Самар.,
1854. Сарат., Дон. Вот (так) уж
был пожар-то, так что галки за
20 верст летали. Ворон., Твер. Еще
ветер был невелик: галки-то неда-
леко летели, а то бы и нам не
устоять. Костром. Влад., Волог.,
Перм., Свердл. •» Кусок горящего
дерева, летящий в сторону при лес-
ном пожаре. Перм., 1857. |] Непо-
гасшая головня, обуглившееся, но
еще тлеющее дерево, полено.
Ср. Урал, 1964.

3. Галка, и, ж. 1. Детская иг-
рушка— стеклянный дутый шар,
шарик. Слов. Акад. 1806. Стеклян-
ный пузырь или шарик, особенно
цветной (для игрушки). Самар.,
1854. Брян. Орл.

2. Гречневая крупа. •» Круглая,
крупная гречневая крупа. Осташк.
Твер., 1855. «Обварная, обдирная
(крупная, цельная) гречневая
крупа?» Твер., Даль [с вопросом]. ||
Неочищенная крупинка гречи.
У Наумовых крупа нехороша, с гал-
ками. Вот у Смирновых ни галочки
нет. Покр. Влад., 1910. [J Г а л к и.
У торговцев крупами в дореволю-
ционной России — темные пятна на
гречневой крупе. Бурнашев [без
указ, места].

3. Шелуха, оставшаяся в гречне-
вой крупе в результате плохого
веянья. Вышневол. Твер., 1852.
«Гречневая лузга, шелуха?» Твер.,
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Даль [с вопросом], Обоян. Курск.
4. Г а л к и , мн. Кушанье. *• Ку-

шанье в виде комочков из рубленой
рыбы. Йояав. Лит. ССР, 1961.*.Ку-
шанье и виде шариков из муки.
«Такие шарики пекутся из пресной
муки 9-го марта; их потом дают
скоту есть. Называют их и „бабош-
ками"». Смол., Добровольский,
1914.

5. Г а л К и, мн. Комья глины при
изготовлении кирпичей. Архив
Слов, комисс. [с пометой «техн.»
и «обл.»; год неизвестен], о Катать
г а л к и . Месить и накладывать
в формы глину при изготовлении
кирпича. Сузд. В л ад., 1902.

6. Г а л к а . Сырой кирпич.
Г. Москва, 1927.

7. Г а л к и , мн. Мелкие гладкие
камушки округлой формы; галька.
«[Склоны возвышенности образуют]
по берегам речек, текущих в р. Ную,
обрывистые, каменистые горы, вер-
шины которых во многих местах
покрыты галками, мелкими глад-
кими камушками округлой формы».
Описание Симб. губ., 1868.

— Доп. В топоним, названиях.
«Название урочища. Под галками.
На Мете у Ровного». Боров. Новг.,
Поршняков, 1900.

4. Гйлка, и, ж. Поднятая со
стлища и составленная в форме ко-
нуса треста. Углич. Яросл., 1956.

5. Галка, и, м. В дореволю-
ционной России — плотник, перво-
начально — выходец из Галицкого
уезда Костромской губернии. «На-
звание это досталось всем плотни-
кам оттого, что большая часть их
Галичского уезда Костромской губ.».
Ты галка, что ли? Галка, Ваше По-
чтенство! Нижегор., Лаврский,
1860. Нижегор., Семен. Нижегор.,
Марков [с примеч. «Слово галка
употребляется в Семеновском
районе, в Ветлужском его нет.»],
1960. Кто у вас делал дом-от? Галки,
(т. е. плотники из г. Галича).
Яросл. — Доп. '«В заволжских лесах
местных плотников нет, они прихо-
дят из окрестностей Галича, отчего
и зовутся галками». Мельников-
Печерский, В Лесах.

6. Галка-галка, междом.
Слово, которым подзывают свиней.
Дюш-дюш! Галка-галка! Доброволь-
ский [без указ, места], 1894. Смол.,
1919—1934.

Галки., и, ж. Детская игрушка
из бумаги. Г. Калязин. Твер.,
1904.

ГЙЛКИЙ, а я, ое; л о к и л б к,
л к а, о. Падкий до чего-либо. До
девок галок. Смол., 1914.

Галлёя, и, ж. Сельдь, водя-
щаяся у берегов Кольского полу-
острова. Арх., 1885. — Ср. Г а л-
д ь я .

— Финок, h а 1 1 е — сельдь.
Галмак, а, м. То же, что гал-

ман (в 1-м знач.). Курск., 1848.
Галман, а и галман, а, м.

1. Г а л м а н . Невежественный или
грубый человек (часто бранно).
Курск., 1848. Топчется на одном
месте словно галман какой. Курск.,
Орл., Тул. Ах ты, галман, что
ты толкаешься и лезешь так на-
хально вперед? Ворон., Тамб.

2. Г а л м а н . Глупый человек,
дурак (обычно бранно). Курск.,
Тул., Орл., Тамб., Даль. Наши
галманы станичники. Дон. Галман
ты, вот. Верхне-Тавд. Свердл.,
Слов. Ср. Урала [с пометой «резко
неодобрит.ъ), 1964. [| Разиня. Не
кучер ты, а галман. Смол., 1914.
*• Г а л м а н [удар.?]. «Зевака».
Орл., Карякин, 1850. || «Неоснова-
тельный человек или мало пони-
мающий». Иркут., Архив РГО.

3. Г а л м а н . Крикливый, шум-
ливый или болтливый человек.
Нижнедев. Ворон., 1893. Эх ты!
Галман! Пенз. Калуж. «Чаще
употребляется во мн. числе: гал-
маны, прилагаясь к собранию,
массе людей». А этих галман (не-
трезвых и беспокойных людей)
напустить на квартиру — сохрани
господи! Калуж., Чернышев, 1898.
В лад., Перм., Краснояр.* Люби-
тель спорить, беспричинно кри-
чать. Замолчал бы, галман. Белояр.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «резко неодобрит.»].

4. Г а л м а н . О балованом, шум-
ливом и непослушном ребенке.
Г. Ейск Кубан., 1916. Сарат. Ну,

8*
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как мои галманы учатся, как себя
на уроках ведут? Иван. Она сама
взопрела той порой, вот с этими
галманами осталась, мотай сопли
на кулаки. Урал. Забайк. = Г а л-
ман [удар,?]. Мцен. Орл., 1850.

5. Г а л м а н. «Неразборчиво и
бестолково говорит — понять нель-
зя: начнет одно, кончит другим. Так
говорящих называют еще запупыка,
лалака, забубённый, талдбн, чал-
дон». Судж. Курск., Резанова, 1915.

6. Мн. Бранное прозвище, а) По
отношению к государственным
крестьянам (в дореволюционной
России), о Г а л м а н ы. Ворон.,
Михайлов. Ворон., Матер. Срезнев-
ского, о Г а л м а н ы. Ворон., 1858.
о Г а л м а н [удар.?]. Ефрем. Тул.,
Лавров, б) По отношению к одно-
дворцам, а Г а л м а н. Ворон.,
Даль.°Га л м а н ы. «Такие проз-
вища, как галманы, щбкалки, та-
лагаи [известны]. . во многих ме-
стах не только в Воронежской
губ., но во всех южновеликорус-
ских губерниях с однодворческим
населением». Гринкова, 1929.
в) Г а л м а н . По отношению к кре-
стьянам, сопровождающим обозы.
Морш. Тамб., 1845. г) Г а л м а н ы.
Прозвище жителей двух сел: Сол-
датского на Котле и Городища,
расположенных по р. Котлу.
Нижнедев. Ворон., 1893. д) Г а л-
м а н ы. Бранная кличка крестьян,
произносящих DM. «что» «що» и
«чо». Орл., Тамб., 1912. е) Г а л -
м а н . «Презрительное — не казак,
одевается и живет не по-казачьи;
чужой, почти не признанный. Слы-
шал от молодого казака из глу-
хого хутора». Усть-Медв. Дон.,
Попов, 1911—1912. ж) Г а л м а н
[удар.?|. «Из бранных крестьян-
ских прозваний». Ставроп. Самар.,
Бондин, 1897.

7. Г а л м а н . Мелкий вор, плут.
Самар., 1854.

Галмана, и, ж. Внезапно нале-
тевшая грозовая туча. Внезапно нале-
тела галмана. Ценз., 1960. — Ср.
Г а л м я н а , Го^лмана, 1. Голмпно.

Галманъё, и, ср., собир. \ .Не-
вежественные или грубые люди.
Курск., Тул., Орл., Тамб., Даль.

2. Глупые люди; дураки. Курск.,
Тул., Орл., Тамб., Даль.

3. Презрительное прозвище го-
сударственных крестьян. Ворон.,
1858. || Прозвище однодворцев.
Ворон., Даль.

4. В дореволюционной России —
разночинцы. Нижнедев. Ворон.,
1893.

Галманя, и, ж. Сильный по-
рыв ветра. Галманёй раскрыло
крышу и дерево свалило. Пенз.,
1960. — Ср. Го л м а н а .

Галмее, а, м. Иногородний
человек. Галмесы (иногородние
мужики) в церковь идут, а наши
казачки в духан прут. Сев. Кавказ.,
1908.

Галмон, а, м. [удар.?]. То же,
что галман (в 1-м знач.). Борисогл.
Тамб., 1853.

Галмяна, ы, ж. То же, что
галмана. Ненз., 1960. — Ср. Г о л-
м а н а.

Галне [?], нареч. [удар.?]. Хо-
рошо. Ставроп. Самар., Модестов
[с вопросом к слову].

Гало, а, мн. г а л ьг, ср. Сна-
ряд для гнутья дуг, ободьев, по-
лозьев. «Гибало, снаряд для гну-
тия дуг, ободьев и полозьев:
в сплоченных брусьях вырублен
круг или погиб бороздою; плаха,
распаренная в паровике или под
землей, на которой разложен
большой огонь, вкладывается
в гало и заклинивается». Даль [без
указ, места].

Гало, а, ср. [удар.?]. Пролет
в потолке между балкой и стеной
или между балками. «У плотни-
ков». Ветл. Костром., Марков,
1930.

Галббиться, б и ш ь с я ,
несов. Торопиться; спеша, суе-
титься. Калуж., Даль.

Галовёе. См. г а л а в ё с.
Галога. См. Г а л а г а.
Галбм, нареч. Игра в мяч г а-

л6 м. «Игра в мяч галбм заклю-
чается в том, что мячик подбра-
сывают небольшой дощечкой так,
чтобы он полетел вверх возможно
выше; пока он летает, все, кроме
одного, убегают за известную
черту: оставшийся ловит мяч и
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должен кого-нибудь попечь, когда
играющие побегут к лунке». Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.

Галонье, я, ср., собир. Галки.
Буйск., Солигал. Костром., 1924.

Галоушечка, и, ж. [Знач.?].
Верейок. Моск., Чернышев, 1910.

ГалОЧИЙ, ч ь я , ч ь е . Г а л о -
чья пряжа. Растение Cuscuta,
сем. вьюнковых; повилика. «Сорочья
пряжа». Даль [без указ. места|.

Галочка, я, ж. I. Г а л о ч к и ,
ми. Порода домашних голубей.
Нижне-Дон., 1929.

2. Ученица женского епархиаль-
ного училища. 'Перм., Миртов
[с пометой «стар.»], 1930.

3. Растение Anchusa o f f ic ina-
lis L., сем. бурачниковых; воловик
аптечный. Таврич., Анненков.

4. Г а л о ч к и , мн. Остатки се-
менных коробочек и листочков
в пряже или в ткани. Орех.-Зуев.
Моск., 1957—1959.

1. Галочье, я, ср., собир.
Галки. Вят., 1847. Арх., Олон.,
Костром., Яросл., Новг., Пек. ||
«Иногда вообще воронье, гайво-
ронье, чернь». Даль [без указ,
места].

2. Галочье [?], я, ср., собир.
Галантерейный товар [?]. Сиб.,
Даль [с вопросами к слову и оп-
ределению значения и примеч. «от
галичан?»].

Галош, а, м. То же, что га-
лошки. Петрозав. Олон., 1918.

Галоши, мн. оо Галоши зали-
вать. Лгать. «Миасс. рабфак»,
Миртов, 1930. Идти наравне с ар-
хирейскими галошами. Сильно
отставать (о часах). Моск., Сарат.,
Мадуев [с примеч. «с оттенком
шутки, иронии»].

Галошка, и, ж. [удар.?].
[Знач.?). Буду козу доить — га-
лошку варить. Чернояр. Астрах.,
Матер. Срезневского.

Галошки, мн. Первые при-
анаки замерзания воды. Петрозав.
Олон., 1918.

Галощинка, и, ж. [удар.?].
Головной платок. Яросл., 1896. —
С р . Г о л с т й н к а .

Галсаный, а я, о е. Лысый,
плешивый. Иркут., Якут., 1852.

Сиб. «С монгольского халзан —
лысина». Сиб., Черепанов.

Галстук, а, м. 1. Ситцевый
платок, завязываемый спереди уз-
лом. «Мужчины носят на шее».
Кадн., Волог. Волог., Иваницкий,
1890.

2. Собачий ошейник. Даль [без
указ, места]. Без галстуков в го-
роде собак нельзя водить. Верхот.
Перм., 1964. Ср. Урал.

Галстун, а, м. [удар.?]. То же,
что галстук (во 2-м знач.). Эту
собаку государь пожаловал галсту-
ном, хорошим, золотым. Белозер.
Новг., Соколовы.

Галстус, а и у, л. Украшение
на конской сбруе. Шаркунцы, гал-
стус надевали, и шаркунцы на
свадьбах, колокольцы привязывали.
Каин. Том., 1964. Том. Том. — Ср.
Г а л т у с.

Галта, ы, ж. Шум, крик. Орл.,
1850. — Ср. Г а л д а (в 1-м знач!).

Галтёлок, а, м. [Знач.?].
Малоарх. Орл., 1914. Малоарх.
Орл., Вуколов [с примеч. «сравн.
у Даля, II, 1658: оголтелый, орл.
шальной, одурелый»], 1928.

Галтёрь, и, ж. Плинтус.
Ленингр., 1919—1934.

Галтус, а и у, м. То же, что
галстус. Галтус лошади на шею
надевали. Верш. Том., 1964. Том.
Том.

Галтйрь, и,жЛ. Желобовидный
узор на оконной раме, двери и
т. п. У его все рамочки галтыръю
понаделаны. Онеж. Арх., 1885.

2, Письменная принадлежность —
ручка. Кем. Арх., 1910.

Галубать, а ю , а ешь и га-
лубать [?], а ю, а е ш ь , лесов.,
перех. Сильно хотеть, желать
чего-либо. о Г а л у б а т ь . Душа
вот так-таки галубает. Олон,,
1852. о Г а л у б а ть. Душа так вот
и галубает медку. Олон., Даль
[с вопросом к слову]. Q Г а л у б а ть
[удар.?]. Олон., Куликовский
[с вопросом к слову], 1898. — Ср.
Г о л у б а т ь.

Галубйтка, и, ж. Шалаш.
Для караульного сделана галубитка
из камышу. Дон., 1874. — Ср. Г о-
л у б и т к а.
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Галета, и, ж. Насмешка; ост-
рота; едкая шутка. Осин. Перм.,
1896. Верхот. Перм.

Галуза, ы, м. и ж. Шалун,
шалунья; проказник, проказница;
сорванец. Зап., Даль [с примеч.
«одного корня с галуха, галу-
шить»]. Смол., Пек., Сев.-Зап. —
Ср. 1. Г а л у х а (в 5-м знач.).

Галузатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Шалить, баловаться; ду-
рить. Смол., 1852. Он тамотки все
галузает. Галузает малый. А не
еалузай — не балуйся. Смол.

Галуздать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. То же, что галузать. Не
галуздай. Краен. Смол., 1905—
1921.

Галузливый, а я, о е. Любя-
щий шалить, баловаться. Ну, та-
кой же молодцеватый из себя и
галузливый! Смол. Смол., 1898.

Галузовать, з у ю , з у е ш ь ,
песов., неперех. То же, что галу-
зать. Будя табе галузоватъ! Смол.,
Пек., 1915—1934.

Галуй, я, м. ]удар.Р]. Лентяй;
тот, кто любит слоняться, ша-
таться; пустомеля. Ветл. Костром.,
Архив РГО.

1. Галун, а, м. Чаще мн. Ко-
жаный'ремешок с колокольчиками
или бубенцами, надеваемый на
шею лошади при праздничном вы-
езде (обычно при выезде на
свадьбу). Галуны па шею лошади
одеваются. Шаркуны это так на-
зываются. Вот галуны подвязали
да и позванивают, ездят. Пар-
нишко надел галуны и бегает по
деревне, " все хохочут над ним.
Свердл., 1964.

2. Галу^Н, а, м. Квасцы. Раз-
веди галун с водою и смажь кро-
вать, чтобы не было клопов. Га-
лун вздорожал. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Южн., Зап.,
Вят.

— Польск. а ! u n из ср.-в.-нем. а 1 П п.
Галунёц, н ц а , м. 1. Золотая,

серебряная или мишурная тесьма,
нашиваемая на платье, шляпу и
т. п.; галун. Рукава широки (жен-
ской рубахи) и нашивался на низ
галунец поперек рукава. Урал.,
1952. Ц Обшивка (кант, галун), при-

шиваемая по вороту мужской ру-
башки. Волог., Баженов. Волог.,
1902. Сарафан мой дерут: От по-
долу-то рубцы Молодцам на га-
лунцы. Волог., Соболевский. Ко
рубашечке пристанет да галунец
золотой, ко галунику пристанет
да кушак шелку заморского. Арх.
Тамб.

2. Ворот рубашки. Лысьвен.
Перм., 1930.

3. Мн. Кружева. Козл. Тамб.,
1911. Калуж., Новосиб. оГ а л у-
н ё ц , н ц а , м. Бухтарма Том.,
1930. [| «Женщины носили сарафаны
с „галунцами" — кружевными обор-
ками по подолу». Вост.-Казах.
Прииртышье, Гапонова, 1961. ||
Кружевные украшения, пришитые
к краям полотенца. Полотенце вы-
шивали и вязали галунцы. Сузун.
Новосиб., 1964.

4. Чаще мн. То же, что 1. Г а-
л у н . Ср. Урал, 1964.

5. Мн. Рукавицы. Галунцы вя-
зеные— рукавицы вязаные. Тихв.
Новг., 1908. || Шерстяные вязаные
рукавицы. Галунцы дорогие, зато
теплые. Шуйск. Иван., 1933.

Галунёчик, а, м. Уменып.-
ласк. к галунец (в 1-м знач.).
Девчонкам узенькие стяжечки и га-
лунечики делали. Урал., 1962.

Галунёчный, а я, о е. Сде-
ланный из золотой, серебряной
или мишурной тесьмы —• галуна.
Стяжки были серебришны и галу-
нёчны, как статуй идет. Когда
сарафанку оденет казачка, под-
поясывает галунечну стяжку. Урал.,
1962.

Галуник, а, м. [удар.?].
То же, что галунец (в 1-м знач.).
Ко рубашечке пристанет да галу-
нец золотой, ко галунику приста-
нет да кушак шелку заморского.
Шенк. Арх., 1900.

ГалуНИТЪ, н ю, н и ш ь , несов.,
перех. Смачивать разведенными
в воде квасцами (галуном).
Гг. Рыльск, Суджа Курск., 1849.
Курск.

Галункй, мн. Каемки на по-
доле поневы, сделанные из цвет-
ной материи или мишуры. Богород.
Тул., 1898.
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Галунбк, н к а, м. Материя
[какая?]. К сестре в гости пошел,
Три подарочка понес:. . Тафтцы
на рукавцы, Плису-бархатцу на
шейку, Галунок на платок. Волог.,
Соболевский.

Галунцбвый, а я, о е . Отно-
сящийся к галунцу (в 1-м знач.).
Папаха с галунцовым крестом
сверху. Галунцовы нашивки на по-
гонах урядницких. Урал., 1961.

ГалуНЧИК, а, м. Уменып.-
ласк. к галунец (в 1-м знач.). Со-
шьем Дуне лопуховый сарафан, га-
лунчики на игуречный свет, а пу-
говки репеёк, а петельки фитилек.
Урал., 1949.

Галух, а, м. Смех, хохот; шум-
ная, веселая беседа. Север. [?],
Вят. [?], Даль.

1. Галуха, и, м. и ж. 1. ж.
Смех; шутка; потеха, забава.
Волог., 1822. Он вечер такую га^
луху отмочил, что чуть со смеху
все не померли. Волог., Арх.,
Олон., Твер., Новг., Яросл.,
Костром. Север. [?], Вят-. [?],
Даль. С шуткой да еалухой все
короче. Шутка да галуха лучше
брани (пословицы). Перм. Повесил
фуражку на скобу. Я молнил (вы-
стрелил) — женщина заходит. Вот
и было бы вплоть. С тех пор и
бросили галуху с ружьем. Свердл.

. сказ. О чем-либо,
производящем комическое впечат-
ление, способном рассмешить;
смешно, забавно. Твер., 1852.
Кто же так кепку носит — галуха
ведь. Твер. Уж галуха — над има
похохотали. Ведь галуха пака. Га-
луха над ней. Арх. Галуха с ним,
парья да и только! Север. [?],
Вят. [?], Даль. Ой, девоньки, и га-
луха. Галуха над им. Свердл. ||
Насмешка; издевательство, глум-
ление. Яросл., 1849. Вят., Арх.,
Онеж. КАССР, Перм., Ср. Урал.

2. Ж. Стыд, позор; срам. Молог.
Яросл., 1886.

3. Ж. Молва, слух, распущенный
для забавы; весть, иногда ложная.
Верхот. Перм., 1854. Кунгур. Перм.,
Север. [?], Вят. [?], Даль.

4. Ж. «Что-нибудь смешное или
непристойное». Волог. Волог.,

Иваницкий, 1883—1889.» Посме-
шище. Пинеж. Арх., 1878.

5. Шутник, шутница; балагур,
балагурка. Яросл., 1849. Волог.,
Вят., Олон., Арх. Галуха ты, па-
рень, любишь погалушитъ, люблю
таких людей. Галуха не любит
смеха, т. е. злой, коварной на-
смешки, а добродушную, не злую
забаву. Север. [?], Вят. [?], Даль.
Перм. Он у нас галуха, лекой па-
рень. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»].
= Г а л у х а . Че ты нам, галуха,
наговорил? Арх., Матвеев. || На-
смешник; насмешница. Уржум.
Вят., 1882. Вят., Костром., Арх.,
Свердл., Слов. Ср. Урала -1964
[с пометой «экспрессивное»].

6. Странный человек. Он ка-
кой-то галуха, никого не скажет.
Ново-Лялин. Свердл., 1964. [| Не-
уклюжий, смешной человек.
Добрян. Перм., 1930.

2. Галуха, и, м. ж ж. Люби-
тель галушек, Южн., Даль.

3. Галуха, и, ас. 1. То же, что
1. Галун. Звонка-ma галуха была.
Кувшин. Свердл., 1964. Ср.
Урал.

2. Перен. Деревянная рогатка,
которую в прежнее время в неко-
торых сельских местностях наде-
вали на шею неплательщикам на-
логов и должникам (для позора).
Галухи надевали на шеЛ непла-
тельщика. Махн. Свердл., 1964.
Ср. Урал.

4. Галуха, и, ж. Особый CLIO-
соб плавки меди. Сиб., Даль. —
Ср. Г о л у х а.

Галуш, а, м. Смех, веселье;
забава. Волог., 1902.

Галушенъе, я, ср. 1. Смех,
шутка, забава. Север. [?], Вят. [?],
Даль. f| Насмешка. Вят., 1890.
Гляжу-погляжу: вы что это? — Га-
лушенье только одно над девкой,
а не ученье. Вят.

2. «Насмешник». Орл. Вят.,
Архив АН, 1897.

Галуши, мн. оо Галуши бить.
Шутя, разговаривать о пустяках;
шутить. Чего поделываете? Да вот
от нечего делать галуши бьем, ба-
лясы точим. Перм., 1856.



120 Галушить

Галушить, л у щ у , д у ш и ш ь ,
лесов., неперех. 1. Шутить, сме-
яться. Волог., 1822. Вот Вик-
торко галушитъ так мастер.
Волог., Вят. «В Арх. гальчать».
Вят., Тиховидов, 1848. Яросл.,
Новг. Ваше дело только галушитъ.
Костром. Галушитъ люто охотник.
Перм., Север. Только дурака ва-
лять, галушитъ им. Барнаул.
Том. Краснояр. = Г о л у ш и ть.
Черепов. Новг., 1852. Алап.
Свердл.» Шутить, смеяться и
громко разговаривать. Холм., Арх.
Арх. [год и автор неизвестны].
•» Шутить, дурачиться. Ох, и га-
лушили бывало. Полев. Свердл.,
1964. •» Шутить безобидно. Перм.,
1848. ••• Быть веселым, приятным
в компании. Солъвыч. Перм.,
1822.» Делать или говорить что-
либо смешное. Волог., Вят.,
Костром., Новг., Твер., 1852. || На-
смехаться, издеваться над кем-
либо. Шадр. Перм., 1848. Почто
ты над старухой-то галушишъ?
Ведь старо место, больше твоего
прожига на свете; тебе смешно,
что она сугорбиласъ, как клюка?
Погоди! Состаришься, сам будешь
глядеть крюком. Экой процимбал!
Надо всяким галушит! Перм. Все
над дядей-то галушит. Перм.
Костром., Вят., Волог., Арх.,
Север., Краснояр. = Г а л у ши т ь.
Перм., 1895.«-Зло, едко острить,
поддразнивать. Осин. Перм., 1896.
Верхот. Перм.— Ср. 1. Г а-
л и т ь с я (в 1-м знач.).

2. Смешить людей своими по-
ступками; быть посмешищем.
Молог. Яросл., Кузнецов, 1886.

3. Делать или говорить что-либо
непристойное. Волог., Вят.,
Костром., Новг., Твер., 1852.—
Ср. 1. Г а д и т ь с я (в 3-м знач.).

Галушитьея, ш у с ь,
ш и ш ь с я , некое. Шутить, сме-
яться, потешаться. Вят., Даль.
Они между собой еалушились. Вят.,
Перм., Краснояр. •» Дурачиться;
дурачить кого-либо. Вят., Даль. ||
Насмехаться. Вят., 1852. Сенъпа-та
Ванихин пришел это ко мне
в праздник-ту в избу, да и давай
галушиться над семейшцками-то.

Что ты надо мной галушишься!
Вят.» Насмехаться, глумиться.
Вят., 1907.

1. Галушка, и, ж. Фолък. Ласк.
Галочка. Летит, летит черна
галушка низенько. Черн. Тул.,
Архив РГО. Вот подлетает, еото
подлетает Сокол под зелен сад;
Вон вызывает, вон вызывает Га-
лушку с собою. Курск. Не летай,
галушка, рано под зарю. Калуж.
Галушки были цыганки. Онеж.,
Гильфердинг.

2. Галушка, и, м. В дорево-
люционной России — прозвище се-
минариста. Дон. [с пометой
троничл], 1873—1879.

1. Галушка, и, м. и ж. Дет-
ская игра — лапта. Урал., 1949. ||
Об участнике такой игры. Играли
галушками в лапту, кто первый
добежит, тот и галушка. Урал.,
1949.

2. Галушка, и, ж. «Татарская
салма» [кушанье вроде лапши или
клецок]. Бугурусл. Самар. [с при-
меч. «переселенцы из Тамб. и
Харьк. г.»], Архив АН.

Галушки, мн. 1. «Постные
клецки». Ряз., Оныт 1852.

2. Лапша. •» Лапша с салом.
Акм., 1895—1896. «• Лапша, наре-
занная крупными короткими кус-
ками. Дон., 1929. «• Лапша, наре-
занная круглыми кусками. Жиздр.
Калуж., Архив РГО.

3. Печеные комочки из теста,
употребляемые в пище в сочель-
ник. Галушки только иа кутью
пекут, с сытой их едят. *Йонав.
Лит. ССР, 1963.

— Укр. г а л у ш к и .
Галушник и галушник, а,

м-. Галстук. [Жених] сам себе го-
товит: дипломат, тройку, галуш-
ник обязательно. Урал., 1949..

1. Галушник, а, м. 1. Шут-
ник, весельчак, балагур. Сольвыч.
Перм., 1822. Перм., Ср. Урал.
К нам галушник пришел, сме-
шить будет. Вят. Ну и галуш-
ник-же у тебя Иван, чего-чего
только не придумает. Волог.
Твер., Олон., Новг. Чо-нибудъ
смешно проделывает, балагурит,
дан галушник. Арх.
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2. Насмешник. Холм., Пинеж.
Арх., 1885. Арх., Вят., Ср. Урал.

3. Бранное слово. Олон.,
Олыт 1852.

2. Галушник, а, м. В дорево-
люционной России — прозвище се-
минариста. «Семинарист, как чело-
век, питающийся самой дешевой
пищей — галушками». Дон., Дон-
ские Ведомости, 1874.

Галушница, ы, ж. Женек,
к 1. Галушник (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].

Га Л^ТИНО, парен. 1. Весело,
смешно. Как-то галушно рассказы-
вал. Белояр. Свердл., 1964.

2. Безл. сказ. О желании смеяться,
испытываемом кем-либо. Ну и га-
лушно же было, целый концерт.
Кушвин. Свердл., 1964.

Галушный, а я, о е. Сметной;
шутливый. «Галушна баба — при-
творенна, то есть умеет смешить».
Пинеж. Арх., Матер. Срезневского.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Новг.,
Перм.

Галча, и, м. Птенец галки,
галчонок. Даль [без указ, места].

Галчатъ, аю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить. Влад.,
Судог. Влад., 1847. || Болтать. Вят.,
Архив АН. —Ср. Г а л ч и т ь , Галь-
ч а т ь , Г о л г а т ь , Г о л ч а т ь.

Галченйтушки, мн. Фольк.
Ласк. Галчата. Да там девушки Все
растрепушки; А молодушки Все во-
ронушки, А ребятушки Галченя-
тушки. Курск., Архив РГО.

Галчиный, а я, ое. Принадле-
жащий галке, галочий. Галчиное
гнездо. Мещов. Калуж., 1892.
Калуж., Курск., Тул.

ГаЛЧИТЬ, ч}7, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Кричать. Бобр.
Ворон., 1852. || Громко разговари-
вать, кричать; шуметь, галдеть.
Костром., Твер., Ряз., Орл., Тамб.,
Южн., Даль. Пенз., Даль (3-е изд.). ||
Спорить, браниться. Костром.,
Твер., Ряз., Орл., Тамб., Даль.
Пенз.

2. Звать, призывать, крича.
Костром., Твер., Ряз., Орл., Тамб.,
Южн., Даль. Пенз.

3. Говорить быстро, громко и от-
рывисто. Кологр. Костром., Ар-

хив АН. Влад. «• Говорить. Южн.,
Даль.
— Ср. Галдить, Гальчить,

Голчать, Голчить.
Галызь, и, ж. Нетолстый лес,

идущий на мощение дорог в боло-
тистых местах. Арх., Даль.

ГЙ.ЛЫЙ, а я, ое. Г а л о е болото.
Безлесое болото. Росл. Смол., 1914.

ГаЛЫНЬКа, и, ж. Фольк. Ласк.
Галочка. Из-под еленки тропинка,
по тропинке галынъка. За галынъ-
кой соколок. Нижегор., 1850. Ле-
тала же галынъка, Летала же чер-
ная, высоко под небесы. Сыэр. Сим б.

Галыш, а и галыш, а, м.
1. Г а л ы ш . Булыжник. Нижнедон.,
1929.

2. Г а л ы ш . Галька, мелкие
гладкие камешки на берегах рек.
Онеж. КАССР, 1933.

1. Галь, и, ж. 1. Шутка; забава;
смех. Олон., 1852. Уж было гали!
Олон. Волог., Новг. •» Проказа.
Олон., Даль. — Ср. Г а л ь б а
(в 1-м знач.).

2. Насмешка; издевательство.
Арх., 1885. Нарым. — Ср. Г а л ь б а
(во 2-м знач.).

3. м. и ж. Шутник. Кадн. Волог.,
1895—1896.

2. Галь, и, ж. Галька. Ср. Урал.,
1960.

3. Галь, и, ж. Рыба голец.
Мещов. Калуж., 1892. Боров.
Калуж.—Ср. 2. Г а л ь к а , 2. Г а л я .

4. Галь, и, ж., собир. Галки,
иногда вообще птицы черного цвета:
вороны, галки и т. п. «Так более
зовут стаи галок, ворон, грачей
вообще; воронье, чернь». Астрах.,
Даль. Откуда налетело столько
гали? Дон. Подсолнух обклевает
галь. Роман. Рост., Гребен. Терек.
Как галь черные. Курск. ••• Стаи га-
лок. Не так саранча, как галь.
Дон., 1929. Слов. Акад. 1895 [с по-
метой «простонар.»].

5. Галь, и, ж. Низкое и сырое
место. На галях-то скотина-ma все
вытопчет. Кадн. Волог., 1854.
Волог.

6. Галь, оо Галь на галё. Голо,
пусто. Галь на гале: ни лесу ничего,
никакого притулья. Параб, Том.,
1964.
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Гальба, ы, ж. 1. Шутка, забава.
Пошех. Яросл., 1849.

2. Насмешка, издевательство.
Верхоян. Якут., 1913.

Гальдья, и, ж. 1. Рыба Clupea
sardina; сельдь средней величины,
водящаяся преимущественно в Бе-
лом море. Арх., 1842—1847. Белое
море, Даль. Ржев. Твер.

2..То же, что гальян (во 2-м знач.).
Арх., Архив АН.

1. Галъё, я, ср., собир. То же,
что 5. Галь. Деньги, что голье
(галки): все в стаю сбиваются.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].

2. Гальё, я, ср., собир. Галан-
терейные товары. Торгуем гальем.
Урал., Архив АН. Урал., 1858.

3. Гальё, я, ср., собир. Мелкие
ветки, прутья; древесный сор, му-
сор. Ох, и тем гальем, зеляным
дубьем, украшена, Ох, украшена
дубравушка курганчикам. Смол.,
1903. Во, сколько набралося галъя]
Смол. *• Ветки, сучья. Смол., 1898.

Гальёнчик, а, м. Судно га-
лиот. «Встретилось в песне. Взял бы
я лёгонький галъёнчик, я бы поехал
к своей любушке гулять». Онеж.
КАССР, Калинин, 1931.

1. Галька, и, ж. 1. В сочета-
ниях, о Стоять на г а л ь к е . Зани-
маться отбрасыванием камней на
приисковых работах. Вост.-Сиб.,
1905—1921. о Делать г а л ь к и . Швы-
рять камешки в воду так, чтобы
они перед тем, как погрузиться,
несколько раз касались ее поверх-
ности. Самар., 1854. о Г а л ь к а -
супесь. Галька с примесью крупного
песка. Южн. р-ны Краснояр., 1965.

2. Валун. «Гальками называются
округленные серые камни твердой
породы (или иначе валуны — слово,
не употребляемое в Пермской губер-
нии)». Соликам. Перм., Комисс.
геогр. терминов, 1846—1847. ||
Небольшой камень (с яблоко или
репу). Яросл., 1918—1924.

3. Свинцовое грузило. «По ниж-
нему краю сети в качестве грузил
привязаны „гальки", свинцовые
подвески». Байкал., Станиловский,
1912.

2. Галька, и, ж. Рыба голец.
Мещов. Калуж., 1892. Боров.
Калуж. — Ср. 3. Г а л ь .

Гальма, ы, ж. Тормоз. Сальск.
Дон., 1929.

Гальмб, нареч. Много. Нерехт.
Костром., Даль.

Галъмовать, м у ю , м у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Подкла-
дывать тормоз под колеса. «Галь-
мовйть повозку, тормозить, закла-
дывать за колеса тормоз, крюк,
башмак или просунуть кол. Надо
гальмовать: гора крута». Южн.,
Зап., Даль. Дон. «В Усть-Медвед.
и Хоперск. округах реже». Дон.,
Миртов, 1929. Рост., Курск., Ворон.,
Сарат. у Неперех. Не вертеться, тор-
мозить (о колесе). Колесо гальмует.
Обоян. Курск., 1858. «Колеса галь-
муют в гололед — колеса скользят,
половят, не вертятся». Курск.,
Даль." Орл., Кардашевский
[с примеч. «употребляется редко»],
1947—1953. Задняя ось стерлась,
и теперь колесо гальмует.
Краснодар.

Гальмбвка, и, ж. Тормоз под
колесо. Железная галъмбвка кла-
дется под колесо. Роман. Рост.,
1948—1950.

Галънетуровый, а я, о е.
То же, что галентуровый. Я край
бережка стояла, Свежей воды ждала,
Гальнетуровым платочком Помахи-
вала. Петрозав. Олон., 1896.

Гальник, а, м. 1. Шутник,
зубоскал; озорник. Олон., 1912.

2. Тот, кто ведет себя непри-
стойно. С моей руки мало Матюшка
барина топтал. Еще бы ему, под-
лецу, галънику, пуще бока намять.
Чужих баб дай ему хватать!
Барнаул. Том., Топоров, 1930.

Галыштъ[?], н ю , н и ш ь ,
несов., неперех. Торопиться с рабо-
той; спешно, торопясь выполнять
подрядную работу. Арх., Даль
[с вопросом].

Гальница, ы, ж. Женек, к галь-
ник (в 1-м знач.). Олон., 1912.

Гальничанье, я, ср. Зубо-
скальство; озорство. Олон., 1912.

Гйльничать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. 1. Смеяться, шу-
тить. Кунгур. Перм., 1898.
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2. Хулиганить. Свердл. Свердл.,
1930.

Гально, нареч. Спешно, торо-
пясь. Арх. [?J, Даль.

Галънбй, а я, бе. Смешной,
забавный. Кади. Волог., 1895.
Какая она гальная в этом платье.
Волог.

Гальн^ть. См. Г а л я т ь .
Галънящий, а я, ее. Очень

смешной. Ну и галънящий парень
Конька-то! Невьян. Свердл., 1964.

Гальетво, а, ср. Издеватель-
ство, глумление, насмешка. Чо еаль-
ство-то строите. Алап. Свердл.,
1964. Ср. Урал.— Ср. Г а л е н ь е .

Г&ЛЬЦО, а, ср. Молоко. Нерехт.
Костром., 1830—1846.

Гальчатник, а, м. Ястреб,
питающийся галками. Покр. В л а д.,
Муханов.

Гальчать, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить. Арх.,
1848—1847. — Ср. Г а л ч а т ь , Г а л-
ч и т ь , Г б л ч и т ь .

ГальЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Кричать. Арх.,
Даль.

2. Говорить громко, оживленно.
Помор. Арх., 1885. •» Говорить.
Арх., Даль. — Ср. Г а л ч а т ь , Г а л -
ч и т ь, Г б л ч и т ь .

Галъчйха, и, ж. Самка галки.
Остров., Пек. Пек., 1855.

Гальчбнок, н к а , м. Галчо-
нок. Пек., Опоч., Новорж. Пек.,
1855. Дон. — Ср. Г а л е н о к .

Галыцик, а, м. Рабочий на
приисках, занимающийся отбрасы-
ванием камней. Вост.-Сиб., Хомут-
ников.

ГЙЛЬЯ, и, ж. Соленая сельдь.
Помор.' Арх., 1885.

Галья, и, ж. [удар. ?]. Моховое
болото, образовавшееся на месте
недавно заросшего озера, имеющее
вид зеленого луга. Збп.-Сиб., Мур-
заевы, 1959.

ГальАн, а, м. 1. Рыба вьюн.
Орейб., Даль.

2. Мелкая живая рыбка, насажи-
ваемая на крючок при ловле круп-
ной рыбы; живец. Арх., 1858. Арх.,
Даль [с цримеч. «не общее ли
с галдья?»]. Урал., Барнаул. Том.—
Ср. Г а л ь д ь я (во 2-м знач.).

Галъйнить, н ю , л и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Удить
рыбу на живца. Сиб., Даль.

Галь-яхта, ы, ж. Парусное
судно с двумя мачтами. Беломор.,
1929.

Гальяш, а, м. Род судна. «Рост
средней стоимости наблюдается для
судов следующих типов.. гальяши,
яхты, шкуны-барки и шкуны-бриги».
Изв. Арх. общ. изуч. русск. Сев.,
1916.

Галйэза, ы, м. и ж. Пьяница;
нищий, нищая; оборванец, обо-
рванка (обычно бранно). Арх.., 1887.
Ой ты, галюза! Галтоза, вечно пья-
ный валяется, как напьется. Пья-
ница галюза — самый последний чело-
век. Арх.

Галюка, и, ж. Ветка дерева.
Курск., 1848. Курск., Даль [с во-
просом к слову и примеч. «голый,
голик?»]. — Ср. Г о л ю х а .

ГалЮНбчИК, а, м. Шаловли-
вый, подвижный ребенок. Смол.,
1914.

Га лютей [удар. ?]. «Сравн. ст.
больше». Мещов. Калуж.,
Архив РГО.

1. Галя, и, ж. Мелкий отшли-
фованный водой камень; галька.
Ладож. Петерб., 1865. Вот этот,
гале,й что завалили. Ивдел. Свердл.
Ср. Урал, Урал. — Ср. 2. Г а л ь .

2. Галя, и, ж. Рыба голец.
Мещов. Калуж., 1892. Ну, галю пой-
мал! Боров. Калуж. — Ср. 3. Г а л ь ,
2 . Г а л ь к а .

3. Галя, и, ж. Поле у опушки
леса. Тотем., Кадн. Волог.,
1902.

4. Галя, и, м. и ж. 1. Ж. Игра
в прятки. Олон., 1898. •» «Род игры»
[какой?]. Кир ил. Новг., Прогр. А Н ,
1897.

2. Ж. Деревянная бита для игры
в бабки.' Сузун., Новосиб. Новосиб.,
1965.

3. Тот, кто водит в игре. Пинеж.
Арх., 1961. Галя, рано тебе еще
идти. Люда галя, Люда галя, ха-
ха-ха! Свердл. «Тот, кто подает
шар, мяч в игре; кто отыскивает
играющих в прятки; вообще веду-
щий игру». Ср. Урал., Слов. Ср.
Урала, 1964.
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5. Галя, и, ж. Ласкательное
слово. Крестец. Новг., 1895.

6. Галя, и, ж. Бритая голова.
Карпин. Свердл., 1964. о Г а л я - ю р .
Бритая голова. Солнкам. Перм.,
1930.

7. Галя, и, ж. Галка. Даль
[без указ, места].

ГалАвыЙ, а я, о е . Лягавый
(о собаке). Тотем. Волог., 1902.

Галяган. См. Г а л а г а н .
1. ГалАЙ, я, м. Тот, кто га-

лится; насмешник. Пек., Даль.
2. Галяй, я, м. Тот, кто любит

глазеть, глядеть на кого-, что-либо
с праздным любопытством. Тороп.
Пек., 1855.

ГалАК, а, м. Тетерев-косач.
Еще паляшом его, галяка-то, назы-
вают. Ново-Тавд. Тюмен., 1964.

1. ГалАма, ы, м. к ж. 1. Высо-
кое, худое и неуклюжее существо
(человек или животное). Вят.,
Москвин. Вят., 1858. » Высокий и
худой человек. «Слово бранно-
насмешливое». Вят., Васнецов,
1907. •» Неповоротливый человек.
Енис., 1865. — Ср. 2. Г о л я м а .

2. О человеке или животном, от-
личающемся глупостью или какими-
либо другими отрицательными каче-
ствами (обычно бранно или неодоб-
рительно). •» Ж. Глупая женщина;
дура. Кирил. Новг., 1896.
•» Ж. «Женщина или девица, в по-
ступках которой много того, что
оскорбляет вообще женский пол,
есть много наглого. Это слово равно-
сильно слову халява». Экая девка-то
галяма!_ Г. Самара, Потанин, 1854.
•» Неудачник, неудачница, раз-
мазня; несообразительный человек.
Сузун. Новосиб., 1965. «• Ж. Не-
складная глупая собака. Яросл.,
1896.

3. Ж. Грубое обращение детей
к матери. Мама галяма! Черепов.
Волог., Чайкина, 1965.

2. Галяма, ы, ж. 1. Большое
количество чего-либо; множество,
куча, о Г а л я м а . Эку галяму ты
дров-то приворотил! Ладож.
Петерб., 1865. Твер. Ну-у-у, дан
ведь он и за невестой-то денег-то
взял галяму. Яросл. Перм. «Упо-
требляется в речи о вещах, а не

о лицах; о лицах говорят орава.
Осин., Кунгур. (в других уездах
не слыхал)». У! Кака галяма у тебя
бабок-то! Мужик он богатый, денег
у него галяма. Перм., Луканин,
1856.

2. Г а л я м а. Большой рот. Что
ты галяму-ту растворил? Ладож.
Петерб., 1865.
3. Галяма, галАмо, голйма

и ГОЛАмо, нареч. Много; очень
много; слишком много. ° Г а л я м а .
Кологр. Костром., Бежец. Твер.,
1852. Костром., Твер., Яросл.,
Перм. Привезено галяма сена.
Свердл. Q Г а л я м о . Нерехт.
Костром., 1852. Галямо народу.
Костром. Ленингр., Яросл. Робят
у их галямо. Галямо ягод набрали.
Свердл. о Г о л я м а . Яросл., 1896.
Онеж. КАССР. ° Г о л я м о. Вчера
именинников было голямо. Онеж.
КАССР, 1933. Свердл.

ГалАматъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Лежа, делать усилие, чтобы
подняться, шевеля руками и ногами.
«Как, например, пьяные». Муллов
[без указ, места].

Галямо. См. Г а л я м а .
ГалАмы, нареч. Много. Верхот.,

Шадр. Перм., 1930.
ГалАмый, а я, ое . Высокий и

худощавый (о человеке или живот-
ном). Вят., Москвин. Вят., 1858.
Корову плоху купила: вся ' кака-то
галяма. Покр. В л а д . — С р . Г о л я-
м ы и.

Галяндатъ и галАндать,
а ю , а е ш ь , несов., трех, и неперех.
\. Неперех. Смеяться. .<= Г а л я н -
д а т ь . Полно тебе галяндатъ-то
по пустякам. Олон., 1852. Полноте,
девки, галяндатъ. Олон. о Г а л я н -
д а т ь . Север., Олон., Даль.

2 . Г а л я н д а т ь . Проказничать,
дурить; шутить, смешить. Олон.,
Север., Даль.

3. Г а л я н д а т ь . Неперех. Изде-
ваться над кем-либо. Олон., 1898.

ГалАндать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Лягаться [?]. Арх., Даль
[с вопросом].

ГалАнить, ню, н и ш ь , несов.,
неперех. Смеяться, хохотать.
Таково-то уж весело было, до Переса
галянили. Помор. Арх., 1885,
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ГалЯНСКИЙ, а я, ое . [Знач.?].
Поле полянское, Скотина галянская,
Пастух лыжинский (загадка: небо,
звезды, месяц). Дмитр. Моск., Са-
довников.

Галяный, а я, о е. Высокий,
с чистыми от сучков стволами
(о лесе). Галяный лес. Арх., Даль
[с примеч. «голяный? голомяный?»].
Арх.

ГалЙТЬ, я ю,_ я е ш ь , несов.;
гальнуть, н у , н е ш ь , сое.; перех.
и неперех. 1. Перех. Заставлять
что-либо двигаться, перемещаться;
гонять что-либо. Потом протыкаешь
челноком, галяешъ туды-сюды челнок.
Новосиб., 1964—1965.

2. Неперех. Играть (в мяч). Галяли
в мячик. Ордын. Новосиб., 1966. ||
Бить по мячу (в игре). Сделаешь
из палки как кулик, затем уж
из концов и обтачиваешь, если в круг
попала она, начинаешь галять.
Ордын. Новосиб., 1966.

3. Бросить камнем, мячом и т. п.
в кого-либо. Гальнул Ваньку мячом.
Енис., 1865. || Бросить (мяч). Галяли
в мячик, палки наделаешь, гальнешь
мячик, он летит. Ордын. Новосиб.,
1966.

Галятьея, я ю с ь , я е ш ь с я,
несов. Смеяться. Верейск. Моск.,
1910. Ленингр. — Ср. 1. Г а л и т ь с я
(в 1-м знач.).

Гамаз, а, м. Масса, множество.
Сев.-Двин., 1928.

Гамазй. и гомоза, ы, м. и ж.
1. Непоседа, егоза; беспокойный
суетливый человек. = Г а м а з а.
Балаш. Сарат., 1821. Калуж.,
Костром., Ворон., Курск., Терек.
= Г а м о за. Твер.,* 1910. = Г о-
м о з а. Слов. Акад. 1847. Даль [без
указ, места]. Твер., 1860. Яросл.
У гомоза — не будет сидеть: все
как бешеный. Терек. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].
•» Г а м а з а. Проворный человек.
Новое. Тул., 1900. » Надоедливый
человек. = Г а м а за. Хопер. Дон.,
1929. о Г о м о з а . Ну что ты, го-
моза, взгамозился, спать не даешь?
Дубен. Тул., 1933—1960. || Ж. Г а-
м а з а. Суетливая, надоедливая и
болтливая женщина. Пек., 1902—
1904. IJ Резвый, непоседливый ребе-

нок, о Г а м а за. Самар., 1854. Ср.
Урал, о Г о м о з а . Сараи. Вят.,
1930. || Г а м а за. Человек, кото-
рый занимается сразу несколькими
делами. Этот гамаза много дел бе-
рет, да мало делает. Медын.
Калуж., 1849.

2. Ж. Г о м о з а . Суетливость,
торопливость; непоседливость.
Ворон., 1910.

3. Ж. Г о м о з а . Беспокойство,
забота; волнение. Липец. Ворон.,
1937. || Г а м а з а. Беспокойство,
приводящее к бессонице. Курск.,
1848. ••• Беспокойство от насекомых.
= Г а м а з а . Курск., Тул., 1852.
а Г о м о з а . Было время и гомоза
нападала. Хомутов. Курск., 1947—
1953. Орл., Калуж. || Г а м а з а. Бес-
соница. Напала гамаза — целую ночь
не спал. Обоян. Курск., Машкин.
Липец. Ворон., 1910.

4. Ж. Суматоха, суета, ° Г а-
м а з а . На улице гамаза, Жена
мужа продала (песня). Болх. Орл.,
1913—1917. о Г о м о з а . Липец.
Ворон., 1937.

Гамйзгаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Ворочаться. Охан. Перм.,
1930.

1. Гамазёй, я, м. 1. Обществен-
ный хлебный амбар (обычно для хра-
нения хлеба в зерне). Нижнедев.
Ворон., 1893. Курск., Пенз. «Цен-
тральные черноземные области»,
Бломквист. Они из этого гамазея
брали рожь. И они еще в этом гама-
зее собирали рожь. Моск. Твер.
Засыпал в гамазёй хлеб. Из гамазея
на семена получил рожь, овес и просо.
Сярат.

2. Магазин. Михаил. Ряз., 1892.
Ряз., Ворон., Сарат., Тамб. «Слово
теперь почти исчезшее». Чембар.
Пенз., Зимин, 1912. *• Хлебный ма-
газин. Симб., J888.

2. Гамазёй, я, м. Бумажная
материя. Ржев. Твер., 1897.

Гамазёйный, а я, о е. Относя-
щийся к гамазее и 1. Гамазёй.
Гамазёйный амбар. Казан., 1855.
В голодный год нам выдавали гама-
зейный хлеб. Бобр.. Ворон.

Гамазея, и, ж. 1. То же,
что 1. Гамазбй (в 1-м знач.). Юрьев.
В лад., 1854. Влад. Перм., Верхотур.
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Перм., Миртов [с пометой «стар.»],
1930. Сарат., Калуж., Твер., Ворон.,
Курск. «В прошлом: амбар в де-
ревне для хранения общественного
хлеба». Гамазёй раньше были и у нас.
Курск., Орл., Кардашевский, 1947—
1953. Надо быть хлебушка отвезть
ссыпать в гамазею. «Иначе говорят
еще бамазбя». Карач., Брян. Орл.,
Сполохов. Смол., Астрах., Терек.

2. То же, что 1. Гамазёй (во 2-м
знач.). Медын. Калуж., 1849. Влад.,
Твер., Тул., Симб. Гамазея хлебная.
Ворон. Дон., Смол. ••• «Гамазея —
магазин (казенный соляной; в дру-
гих случаях: магазин)». Брян. Орл.,
Тиханов, 1904. *• Хлебный магазин.
Влад., 1853. Перм.

3. Хлеб, находящийся в общест-
венном хлебном амбаре. Казан., 1855.

Гамазина и гамазйна, ы, ж.
То же, что 1. Гамазёй (в 1-м знач.).
а Г а м а з и н а. Судж. Курск., 1915.
Калуж. = Г а м а з й н а . Жиздр.
Калуж., 1903.

Гамазйть, м а з й ш ь и гомо-
зить, м о з й ш ь , несов., перех.
и неперех. \. Неперех. Беспокойно
сидеть, стоять, поворачиваясь в раз-
ные стороны; вертеться, ерзать,
о Г а м а з й т ь . «Гораздо еще про-
стое, чем егозить». Балаш. Сарат.,
Макаров, 1821. Не гамази! Моздок.
Терек. = Г о м о з и т ь . Слов. Акад.
1847. Яросл., 1896. А Нинка гомо-
зит чего-то. Сиди, не гомози.
Куйбыга., Бондалетов [с пометой
«неодобр.'»], 1945—1964. Сиб. •» Г о-
м о з й т ь . «Шевелить». Волог.,
Суровцев, 1822. Волог., Дилактор-
ский, 19*02.

2. Неперех. Суетиться, вести себя
беспокойно, о Г а м а з й т ь . Обоян.
Курск., Машкин. Новохоиер. Ворон.
р Г о м о з и т ь . Ряз., 1847. Арх.,
Южн.-Свб. || Г а м а з Й т ь. Беспо-
коясь, суетясь, торопиться.
Новохоиер. Ворон., Архив РГО.
Новое. Тул., 1900. IJ Г о м о з и ть.
Не давать покоя кому-либо, трево-
жить кого-либо. Хватит тебе го-
мозить, а то всех узгомозйшь.
Дубен. Тул., 1933—1960.

3. Неперех. Г о м о з и т ь . Говорить
быстро, путаясь в словах. Яросл.,
1846. . ..

4. Неперех. Плохо работать; вы-
полнять какую-либо ненужную ра-
боту. » Г а м а з й т ь . Заниматься
сразу несколькими делами, не за-
канчивая их. Медын. Калуж., 1849.
« • Г о м о з и т ь . Заниматься пустя-
ками. Алекс. Куйбыш., 1945—1964. ||
Г а м а з й т ь . Ходить без дела
среди работающих. Медын. Калуж.,
1849.

5. Перех. Г о м о з и т ь . Побу-
ждать к какому-либо действию.
Сиб., 1854.

6. Г о м о з и т ь. Трогать что-либо,
копаться в чем-либо. Не гомози, по-
жалуйста, моих бумаг, все переме-
шаешь. Великоуст. Яросл., 1847.
Даль [без указ, места]. || Перех.
Г о м а з и т ь. Запутывать что-либо.
Г. Касимов Ряз., 1897.

7. Неперех. Г о м о з и т ь . Пер-
шить, щекотать. Худой табак, не
гомозит в носу. Великоуст. Яросл.,
1847. У меня в горле гомозит.
Ворон. В носу гомозит. Сиб.

Гамазйться, м а з й ш ь с я и
ГОМОЗИТЬСЯ, М О З Й Ш Ь С Я ,
несов. 1. То же, что гамазить
(в 1-м знач.). = Г а м а з й т ь с я .
Ряз., 1820. Яросл., Свердл., Ср.
Урал.= Г о м о з и т ь с я . Ему не
сидится, все гомозится, видно, блох
много. Он и во сне беспрестанно
гомозится. Яросл., 1847. Арх. Чо
ты тут гомозишься? Киров. Калин.,
Куйбыш. Что ты все гомозишься?
Лежи спокойно, не гомозись. Сарат.
Курск., Свердл. Не гомозись-ко, спи
да спи! Перм. Так и гомозится,
гомозится, хворает, что ли. Урал.
Хватит вам гомозиться-то! Курган.
Терек. Спи, не гомозись! Заурал.,
Амур. •» Шевелиться. = Г а м а -
з й т ь с я . Осташк., Ржев. Твер.,
1855. о Г о м о з и т ь с я . Яросл.,
1820. Волог., Влад., Новг.» Г о м о -
з и т ь с я . Шевелиться, ползать.
Том., 1862. || Г о м о з и т ь с я.
Беспокойно спать. Шадр. Перм.,
1895.

2. Г о м о з и т ь с я . Возиться, ко-
пошиться. Даль [без указ, места].
Свиньи гомозятся в лужах. Смол.
Пек., 1919—1934. Калин.,
Куйбыш., Курск, у Г о м о з и ть с я.
Шевелиться, копошиться во мно-
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жестве; кишеть. Черви гомозятся
в сыру. Слои. Акад. 1847. Алт.,
1858. Скоро взойдет солнце, пчелы
в улью начали гомозиться. Влад.
Калин., Курск.

3. То же, что гамазить (во 2-м.
знач.). = Г а м а з й т ь с я . Осташк.,
Ржев. Твер., 1855. Гамазится це-
лый день, на месте не посидит.
Обоян. Курск. Енис. = Г о м о -
з и т ь с я . Ряз., 1842—1847. Курск.,
Калин., Арх., Заурал. •» Г о м о-
з й т ь с я . Бестолково суетиться.
Мещов. Калуж., 1892. || Г о м о -
з и т ь с я. Волнуясь, тревожась
о чем-либо, суетиться, вести себя
беспокойно. Все утро гомозился,
думал проспит. Дубен. Тул., 1933—
1960. Ворон.• Г о м о з и т ь с я . Бес-
покоиться от бессоницы. Обоян.
Курск., Машкин. Курск., 1858.
• Г а м а з й т ь с я . Тщетно беспо-
коиться. Медын. Калуж., 1849.

4. Г о м о з и т ь с я . Занимаясь
какой-либо работой, хлопотать, во-
зиться с чем-либо. Покр. Влад.,
Муханов. Покр. Влад., 1905—1921. ||
Г о м о з и т ь с я . Хлопотать, во-
зиться с чем-либо, заботясь о ком-,
чем-либо. Чего ты напрасно гомо-
зишься, авось мы небольшие гости.
Ворон., 1937. Это еще не гомози-
лась я с тобой. Урал. Ц Медленно'
делать что-либо. ° Г а м а з й т ь с я .
Свердл., 1964. а Г о м о з и т ь с я .
Самар., 1854. Тепло бы сделалось,
так я бы гомозилась (копала кар-
тошку), в холод-то я робить не
могу, руки не дюжат. Турин.
Свердл. || Г о м о з и т ь с я. Зани-
маться пустяками. Ладно уж тебе
гомозиться. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964. || Г о м о з и т ь с я. Спешить
с каким-либо делом, не подумав
о его последствиях. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

5. Г о м о з и т ь с я . То же, что
гамазить (в 6-м знач.). Даль [без
указ, места]. Ряз. Ряз., 1902.

6. Г о м о з и т ь с я . Иметь охоту
к чему-либо. «Охота разбирает».
Колым. Якут., Богораз, 1901.

7. Г о м о з и т ь с я . То же, что
гомозить (в 7-м знач.). Даль [без
указ, места].

8. Г а м а з й т ь с я . Собираться
куда-либо. Нижегор., Матер. Срез-
невского.

ГамазОМ, нареч. 1. Все вместе;
разом, толпой. Шадр. Перм., 1859.
Взяли да и поставили избу всем
гамазом. Пошел в кино всем гама-
зом. Свердл. Ввалились в избу гама-
зом. Иркут. Сев.-Двин.

2. Оптом, зараз. А гамазом у те
заберу. Нижне-Тавд. Тюмен., 1964."
••• «[Взять] насильно что-либо сразу
все». Гамазом взял все. Вожгал.
Киров., Горева, 1950.

— Ср. Г а м у з о м, Г 6 м о з о м.
ГамаЙЩв, а, м. Бранно. Необ-

разованный человек. Коротояк.
Ворон., 1905.

Гамай, я, м. Бранно. То же,
что гамаище. Коротояк. Ворон.,
1905.

1. Гаман, а, м. Нестройный,
неясный шум множества голосов,
звуков; гомон. Что это у вас тут
шум да гаман. Ветл. Костром.,
1894.

2. Гаман, а, м. Дьявол. Черный,
як гаман. Як гамана прибили.
Вылез из-под овина черный, слово
тей гаман. Смол., 1914.

Гаман, а и а, л. 1. Кожаный
мешочек для денег, табака и т. п.,
который носят на шнурке или уз-
ком ремешке обычно на шее. У него
сорвали с шеи гаман с деньгами и
паспортом. Он потерял из гамана
кремень и огниво. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Орл. «Неко-
торые носили его на гайтане».
Курск., Орл., Кардашевский, 1947 —
1953. «Кожаный, четырехугольный
мешочек с украшениями из метал-
лических пугов-иц и блях для де-
нег, носимый щекунами на поясе
спереди вместе с ножом, гребнем и
кисетом (для табака)». Нижнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893. Дон.
«Кошель, карман для денег боль-
шей частью кожаный, стягиваемый
вверху шнурком и носимый на
поясе». Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.-»]. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»]. ||
Кожаный кошелек для денег.
Курск., 1848. Гаман с деньгами.
Курск. Три Ивана-демона У чет-
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вертого Ивана Все покрали гамана
(песня). Орл., Южн., Зап. || Кожа-
ный мешочек для висящего у пояса
складного ножа. «Повсеместно.
Чаще в Хопер. округе и районе
станиц по верхнему Дону». Миртов,
1929.

2. Карман. Дон., 1874.
Гаманбт, а, м. 1. То же, что

гаман (в 1-м знач.). Ворон., 1914.
Дон.

2. Бумажник, портмоне. Ну, он
ши-ши-ши, а я деньги взяла из гама-
иёта. Урал., 1964.

Гаманёц, н ц а , м. 1. То же,
что гаман (в 1-м знач.). Южн.,
Зап., Даль. Курск., Дон. Что ты,
суньженец, не весел, Беззаботный
сорванец! Что ты буйную повесил?
Али пуст твой гаманец? Терек. ||
Кисет для табака. Моздок. Терек.,
1900.

2. Карман на груди бешмета.
Моздок. Терек., 1900. Терек.,
Кубан.

Гаманбк, н к а и н к у , м. 1.
Уменын.-ласк. к гаман (в 1-м знач.).
Курск., Петрозав. Олон., 1852.
Ну-ка, старуха, подай-ка мне гама-
нок. Выну/i из котомочки гаманок
и давай деньги считать. Курск.
Гаманок должно обронила. Орл.
Дон., Тамб., Ворон., Тул. «Кисет,
мешочек из шубного лоскута с за-
вязкой для хранения денег. Гама-
нбк за гашником спрятал—т. е.
где-то за поясом порток». Н.-Ломов.
Пенз., Зимин, 1911. Сарат. Потерял
гаманок с деньгами. Брян., Калуж.,
Ряз., Куйбыш., Яросл., Челяб.,
Южн., 'Зап. Гаманки каки красивы:
бархатны. Том. Кемер., Енис. «Из
кожи или резины, круглой формы,
свертывающийся складками». В га-
манке пусто. Барнаул. Том., Мол-
чанова, 1929—1935. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Бумажник, портмоне. Тамб.,
1850—1851. «Портмоне в отличие от
кошелька». Мещов. Калуж., Косо-
горов, 1916. Куртамыш. Урал.

Гаманбчек, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к гаманок (во 2-м знач.).
Денежки с гаманочком. Г. Нукус
Кара-Калпак. АССР, 1943.

Гаманчик, а, м. Уменьш.-ласк.
к гаман (в 1-м знач.); самодельный
кожаный мешочек для денег. Льгов.
Курск., 1930.

ГаманАнка, и, ж. Скопидомка.
Внучка старша больно уж -„аманянка,
все деньги копит. Урал., 1954.

Гамар, а, м. Орудие для вкола-
чивания свай в землю — толстый
обрубок дерева с одной или не-
сколькими ручками. Волог. Волог.,
Баженов. Волог. Волог., 1902.

Гамары, мн. [удар.?]. Клецки.
Малмыж. Вят., 1896.

Гамать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех., неперех. Жевать с очень
полным ртом. Волог., Баженов.
Смотри, сколько гамает-то. Волог.,
1902. [| Есть, кушать (о детях). Пек.,
Смол., Ленингр., 1919—1934.

Гамаши, мн. Женские ботинки,
башмаки. Надела новые гамаши
(крестьянка). Вичуг. Иван., 1925.
Дон. » Женские ботинки с пугов-
ками. Хопер. Дон., 1929. Кирсан.
Тамб. •» Кожаные ботинки. Арх.,
1954. • Ботинки [какие?]. Волог.,
Попов.

1. Гамайш, гомайш и го-
МОЙШ, а и а, м. 1. Заботливый,
усердный, трудолюбивый человек.
= Г а м а юн. Корсун. Симб., 1897.
Калуж., Твер. Где же дедушка?
В саду весь день копается; он у нас
такой гамаюн, на минуту без дела
не сидит. Ворон. Курган. Мужик хо-
роший — из гамаюнов; они народ тол-
ковый. Свердл. о Г о м а ю н. Он ведь
страшный гомаюн, все чего-нибудь
да делает. Княгин. Нижегор., 1892.
п Г о м о ю н. Перм., 1848. Свердл.
Небось, гомоюн; какой гомоюн, все
сделает, не уйдет, когда сделает
с концом, уходит', гомоюн; так все
делает, так и копается, так и ко-
пается. Урал. Зьурал. Все-то хло-
почет да старается дядя Иван,
мотри как славно он свое хозяйство
наладил! Гомоюн! За едаким мужи-
ком бабе не житье, а масляница!
Том. Гомоюн на деле. Ценз. У ней
муж, настоящий гомоюн. Старик-то
у Власа какой гомоюн: ни свет ни
заря, а он уж на гумне побывал.
Казан. Он ведь страшный гомоюн,
все что-нибудь да делает. Нижегор.
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Слов. Акад. 1895 [о пометой
«простонар.»].

2. Г а м а ю н. Батрак. Шадр.
Перм., Миртов [с пометой «стар».],
1930.

3. Человек, находящийся по-
стоянно в движении, непоседа;
суетливый человек. ° Г а м а ю н.
Калуж., Даль (3-е изд.). = Г о м о юн.
Бурнашев, 1843. Слов. Акад. 1847
[с пометой «герое/донор.»]. Пена.,
Казан., Перм., Даль [с примеч.
«иногда»]. Такой гомоюн стари-
чишка, не присядет. Краснояр.
Енис., 1904. Забайк. Этот гомоюн
бесперечь гоношится, спать никому
не дает. Амур. Сиб. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].

4. Шумливый, бранчливый чело-.
век; буян, о Г а м а юн. Тул., 1858.
Ворон., Курск. Али ругаться идешь,
гамаюн? Ветл. Костром. Ср. Урал.
а Г о м о ю н . Обоян. Курск.,
Машкин. Курск.

5. Г а м а ю н . Тот, кто любит
много разговаривать или кричать.
••• Говорун, словоохотливый; тот,
кто влияет силой речи на кого-либо,
убеждая, восхищая и т. п., загова-
ривает кого-либо. Этот торговый
такой гамаюн: бает столь ласково:
сударыня да сударыня! да отменна
доброта! Да пожалуйте! Али хоть
о другом чем раздается, столь
сладко, а все эдак свысока по рос-
сийски, ну, ино место девка-ma и
растает,, и купит в три дорога гни-
лую ленточку либо линючий ситец.
Перм., Луканин, 1856. •* Крикун.
Боров. Калуж., 1892.

6. Г о м о ю н . Человек, постоянно
ноющий, недовольный своей судь-
бой. Г. Ветлуга Костром., Марков
[с примеч. «в речи старухи»], 1935.

7. Г а м а ю н . «Конун». Калуж.,
Даль (3-е изд.).

2. Гамайн и гомойзн, а и а,
м. 1. Прозвище человека с какими-
либо особенностями в речи, отлич-
ными от местной речи. » Прозвище
человека с акающей речью. Ср.
Урал, 1964. А в Михайловском-то
гамаюны живут. Тут у нас Михай-
ловский завод был. Вот придут за-
водские в деревню, их гамаюнами
зовут, они нас — пиканъниками.

9 Словарь русских говоров, вып.

Свердл. » Прозвище человека, го-
ворящего на «поющем» диалекте.
Гамаюнами называли вятских.
Камен. Свердл., 1964. Опять га-
маюны поприехали. Чусов. Перм.
= Г а м а й н ы . «Говорящие испор-
ченным, протяжным наречием,
вроде Нижегородцев». Перм., Охан.,
Соликам. Перм., Волегов. «Жители
заводов Касминского, Нижне-Сер-
гинского, Михайловского, частично
Нязепетровского и Бисертского,
а также селений Кузнецкого и Ро-
ждественского (бывший Кузнецкий
район, Челябинской области) за их
певучий говорок. Часть этих' гамаю-
нов (из Михайловского и Нижне-
Сергинского заводов, Свердловской
области)—выходцы из пределов
бывшей Калужской гамаюнщины;
еще в начале XX столетия неко-
торые бытовые черты уральских
гамаюнов совпадали с чертами
Калужан-гамаюнов. Гамаюн—ми-
фическая птица с женской головой,
отличающаяся любовью к пению».
Урал., Бирюков, 1953. = Г ом о ю н.
Свердл.. Дерм., 1964. «• Г а м а ю н.
Человек, «говорящий испорченным
русским наречием». Сергинские га-
маюны. Екатеринб. Перм., Славнин,
1887.

2. Г а м а го н. Обычно мн. Прозви-
ще жителей некоторых местностей.
•» Прозвище жителей Кыштымского
завода, проживающих на Могильной
горе. Урал., 1930. •» Прозвище
крестьян Верхне-Сергиевского за-
вода. Урал., 1930. -Ф- Прозвище жи-
телей д. Подгорной Красноуфим-
ского района. Свердл., 1930. || «Так
называются в Пермской губернии
все вообще заводские люди и кре-
постные люди, которые переселены
из подмосковных деревень». Муллов.

— Доп. Г а м а ю н . Прозвище
[какое?]. Симб., 1895—1896. Казан.,
Тул., Ряз., Пенз., Вят., Том.,
Тобол.

Гамайшить, н ю, н и ш ь, несов.,
иеперех. 1. Громко говорить, кри-
чать; браниться; шуметь, буянить.
Тул., 1858. Тул., Даль.

2. Хохотать. Тул., Даль.
1. Гамайнка и гомойнка,

и, ж. 1. Г о м о ю н к а . Женек, к
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1. Гамаюн (в 1-м знач.). Пенз.,
Казан., Перм., Даль.

2. Г а м а ю н к а . Женек. к
1. Гамаюн (в 3-м знач.). Г. Ветлуга
Костром., 1926.

3. Г о м о й н к а . О женщине,
часто плачущей или что-либо вы-
прашивающей. Ну, уж эта баба и
гомоюнка. Ветл. Костром., 1899.

2. Гамайшка, и, ж. «Заводская
женщина». Перм., Муллов.

Гамаюноватый, а я, ое .
Трудолюбивый, усердный. Кунгур.
Перм., 1898.

ГЙМвр, а, м. Железная ручка
у продольной пилы, крепящаяся
на шпеньках. Осин. Перм., 1930.

Гамбтъ, г а м и ш ь и гаметъ,
г й м и ш ь , несов., перех. и неперех.
1. Кричать, громко разговаривать;
галдеть, шуметь (обычно о многих).
о Г а м е т ь . Судог. Влад., 1851.
В лад. Выпьет, гаметъ начинает,
гамйт. весь вечер. Арх. Яросл.,
Твер., Новг. Только бы с кем га-
мела! Зашел я этто в училище, ох,
и гамят! Вят. Эк ведь они гамят!
Ушам уж даже неловко. Перм.
Свердл. Перестаньте гаметъ-mol
Нижегор. Симб. [Старшина] нарядил
народу и окружил дом [где был Сте-
пан]. Тут гамят: — Давай его сюда. .
тащи его! Но никто ничего сделать
не мог. Сам ар., Садовников. Что
там гамят? Моск. Чегой-то он
там гамйт? Народ на сходке га-
метъ начал. Тул., Курск. Там шу-
мят, там гамят, Про Никиту
говорят. Тамб. Забайк., Амур.
Перво гамели, а потом утишилися.
Якут. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. о Ш у-
м е т ь - г а м ё т ь . «Чаще как парное
слово». Шумят-гамят. Онеж.
КАССР, Калинин, 1933. Солдаты
шумят-гамят, не услышат. Олон.,
Смирнов, о Гам г а м й т . Фолък.
О шуме, крике и т. п. Там услы-
шал он, да ведь как шумит, А как
шум шумит, да еще гам гамйт.
Беломор., Марков. За рекою шум
шумит, За быстрою гам 'гамйт.
Волог. п Г а м е т ь . Влад., 1910.
» Г а м е т ь . Неперех. Громко раз-
говаривать, не слушая 'друг друга.
Перм., Охан., Соликам. Перм.,

Волегов. [| Г а м ё т ь. Перех. Ругать,
бранить, крича. Камен. Свердл.,
1964.

2. Г а м е т ь . Неперех. Громко
лаять (о собаках). Стучит-гремит
у ворот: — Отворяй, жена, ворота,
Чтоб ворота не скрипели, Чтоб со-
баки не гамели И суседи не слы-
хали! Курск., Соболевский.

3. Г а м е т ь . Неперех. Галдеть
(о птицах). Боров. Новг., 1923—
1928.

4. Говорить, разговаривать. = Г а-
м е т ь . Влад., 1901. и Г а мет ь.
Меленк. Влад., 1910. ° Г а м е т ь
[удар.?]. «Территория I тома Атласа»,
Баранникова, 1965. •» Г а м е т ь .
Неперех. Приятельски разговари-
вать. Ростов. Яросл., 1902.
— Ср. Гамить, Гамять, Г 6-

м еть.
1. Гамза. См. 1. Гомза.
2. Гамза. См. 2. Гомза.
3. Гамза, ы, ж. Курительная

трубка. Верхоян. Якут., 1913.
Минус. Енис. — Ср. 4. Г о м з а .

4. Гамзй, ы, ж. Мелкая рыба
[какая?]. Ворон, (север.), Каменев,
1914.

Гамзатый, а я, о е . Гнусавый.
Зап., Даль.

Гамзать, несов., неперех. Гну-
савить. Зап., Даль.

Гамзел, а, м. [удар.?]. «Гамзел,
хивраль — так казаки называют
мещан». Ейск. Кубан., Харламов,
1898.

ГамзЙла. См. Г о м з й л а .
ГамзЙЛО, а, м. Медлительный

человек; копуша. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

1.. Гамзить, а и ш ь и гам-
ЗЙТЬ, з и шь, несов., перех. Делать
что-либо неаккуратно; портить что-
либо, о Г а м з и т ь . Новоржев.,
Опоч. Пек., 1919—1934. оГ а м а й т ь .
Тороп. Пек., 1899. Холм. Пек. ||
Г а м з и т ь . Долго, но безуспешно
делать что-либо. Осташк. Твер.,
1858. || Г а м з и т ь. Путать, спуты-
вать (нитки). Новоржев., Опоч.
Пек., 1919—1934.«.«Спутать нитки»
[сое.?]. Пушк. Пек., Иеропольский,
1929.

2. Гамзить, з и ш ь , гамзйть
и ГОМЗЙТЬ, з й ш ь , несов., перех.
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1. Беспокоить кого-либо, о Г а м-
з и т ь . Дайте ему (больному) поле-
жать спокойно, чего вы его гамзите.
Шуйск. Влад., 1933. = Г о м з й т ь .
Вот ведь что его гомзйт! Спас.
Казан., 1855. || Г а м а й т ь . Дони-
мать кого-либо, надоедать кому-
либо частым повторением одного
и того же. Они (зять с дочерью)
ее и гамзйли. Влад., 1910. || Г о м -
з й т ь . Преследовать, притеснять.
Казан., 1888.

2. Г а м а и т ь [удар.?]. Торопить.
Лукоян. Нижегор., 1875.

3. Г а м а й т ь . Бранить. Кинеш.
Костром., 1846. о Г а м з и т ь [удар.?].
Старогор. Нижегор., Архив РГО.

3. ГамзЙТЬ. См. 1. Г о м з й т ь .
ГамзитьСЯ, а и ш ь с я , несов.

Беспрестанно браниться. Переясл.
Влад., 1849—1851. Влад.

Гамзйтьоя и гомзйтьея,
з й ш ь с я , несов. Корпеть над
каким-либо делом. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Гамзом. См. Г а м у а о м.
Гамзуля. См. г о м а у л я.
Гамзун, а, м. .Гнусавый чело-

век. Зап., Даль.
Гамить, м и ш ь , и гамйть,

мйшь, несов., неперех. 1. То же,
что гаметь (в 1-м знач.). = Га-
м и т ь . Кологр. Костром., Дмитр.
Моск., 1852. Моск., Костром. = Г а-
м й т ь . Не гамите — не шумите.
Ряз., 1824. Ой, чумачки, чумачки
мои. Молодые целовалънички, Не
шумите, не гамите в кабаке. Курск.
Там шумят, там гамят, Про Ни-
киту говорят. Тамб. Симб.,
Нижегор., Казан., Новг. Соседи
мои и пьяные и трезвые всё гамят.
Не гамй здесь, барин живет! Эк
гамят! На что похоже — ровно в
кабаке! Яросл. Этот мальчик га-
мит. Волог. Арх., Ср. Урал. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «простонар.»].
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»]. ° Г а м и т ь
[удар.?]. Сольвыч. Перм., 1822. Тут
гамят, давай его сюда! Симб.-»Га-
м и т ь [удар.?]. Очень громко кри-
чать. Яросл., 1846.

2. Г а м й т ь . Болтать, говорить.
Сев.-Двин., 1928.

— Доп. Г а м и т ь [удар.?]. «Гам,
гамйть. Что здесь за гам? Слово
это со смыслом беспорядочество-
вать». Г. Чебоксары Казан., Кро-
новский. — Ср. Г о м и т ь.

ГамЙТЬ, м й ш ь , несов., неперех.
Сорить. Волог., Обнорский.

Гамйха, и, ж. Гам, шум, гул;
крик. Гамйха какая поднялась тогда.
Ново-Лялин. Свердл., 1964. Ср.
Урал.

Гамка, и, ж. Собака.
Новоржев., Холм., Тороп. Пек.,
1855. •» Собака [с пометой «дет-
ское»]. Южн., Даль. Дубен..Тул.

Гамкать, а ю , а е ш ь , несов.;
гймкнуть, ну, н е ш ь , сов.;
неперех. 1. Лаять. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Гамкает собака.
Твер. Ворон. [Старая собака]
гамкнув, ринулась к воротам.
Кубан. Дубен. Тул. *• Отрывисто
лаять. Слов. Ушакова [с пометой
«обл.»]. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии»].-» Лаять
отрывисто и глухо. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1895.

2. Ругаться, ссориться; кричать,
браниться. Не гамкает, так гав-
кает, и все взлаивает — о бранч-
ливом. Даль [без указ, места].
Пек. Пек., 1902—1904. Не гово-
рит, а гамкает. Йонав. Лит. ССР.
Ей говорят как надо, а она гам-
кает. Прейл. Латв. ССР. Да полно
тебе гамкатъ, возьму и уйду
с дому, коли не замолчишь. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Слов. Ушакова
[с пометой «простореч.»]. •» Бра-
ниться попусту. Липец. Ворон.,
1937. || Кричать что-либо неразбор-
чиво. Г. Самара Самар., 1854.

3. Перех. Есть, кушать. Новое.
Тул., 1897. » Есть, кушать (в обра-
щении к детям). Гамкай, гамкай
кашку! Смол., 1914. Пек., Ленингр.
•» Быстро есть, проглатывать
(о собаке). На, гамкай. Барнаул.
Том., 1929—1935.

Гамкнуть. См. Г а м к а т ь .
ГамкбМ, нареч. Кучей; куч-

кой. Гамкбм гнали этих баран.
Павлодар., 1962.

Гамнуть, ну, н е ш ь , сое.,
неперех. 1. Тявкнуть (о собаке).
Новг., 1923-1928.

9*
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2. Ругнуть. Он как гамне, куда
хошъ от стыда девайся. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

Гамовать, м у ю , м у е ш ь ,
несов., перех. Г а м о в а т ь по-
возку. Подкладывать тормоз под
колеса повозки; тормозить. Южн.,
Зап., Даль. — Ср. Г а л ь м о в а т ь .

Гамозом. См. Г а м у з о м.
Гамбка, и, ж. Ветка дерева.

Курск., 1848.
ГамбН, а, м. Смерть; конец.

Тут ему и гамон. Вельск. Смол.,
1919—1934.

ГамбНИТЬ, ни т, несов.,
неперех. Шелестеть (о листьях на
деревьях). Лес гамднит. Смол.,
1914. — Ср. Г о м 6 н и т ь.

Гамор, а, м. Шум; беспокой-
ство. Урал., 1925.

Гамора, ы, ж. Казенная часть
шомпольного ружья. Енис., 1906—
1907.

Гамбра, ы, ж. Громкий шум.
Дон., 1929.

Гамоюк, а, м. [удар.?]. «Из
прозваний человека». Яран. Вят.,
Гудимович, 1896.

Гамеёл, а, м. В дореволюци-
онной России — всякий русский
не казачьего происхождения, пе-
реселившийся из другой местности.
Моздок. Терек., 1900.

Гамуз, а, м. Мякоть, мезга.
Южн. [год и автор неизвестны].

Гамуз, м. Мелочь. Малоарх.
Орл., 1914.

Гамузом, гамозом и гам-
SOM, нареч. 1. Гурьбой, сообща,
совместно; скопом. = Г а м у з о м .
Вали, ' ребята, всем гамузом!
Моздок. Терек., 1900. Выгоняй
всю скотину гамузом, — они каж-
дая в свое стадо уйдут. Сарат.
Смотри, они всем гамузом в избу
приперчи, за стол сели. Тул. Они
отправились все гамузом! Дон. Ба-
лабонют все гамузом, ничего не
пойму. Кедабск. Азерб. ССР. Пенз.,
Урал. Собрались бабы гамузом,
стоят разговаривают. Скотина ее
(речную траву) любит. Увидит —
гамузом полезет в воду. Том. Сиб.
= Г а м о з о м . Гамозом они пошли.
Урал., 1930. о Г а м з ом. А ну, пошли
все гамзом! Г. Пенза Пенз., 1923.

2. Оптом, всё вместе; в целом,
во всей совокупности, целиком,
о Г а м у з о м . «Покупать воз сена
не на вес, а на глаз, значит, по-
купать гамузом; покупать деревян-
ный уголь не па меру, а весь,
сколько его есть в корзине, зна-
чит, покупать его гамузом». Дон.,
Соловьев, 1901. Все забрали гаму-
зом («все чисто»). Дон. А можешь
забрать (картофель) гамузом.
Курск. Орл., Ворон. Забрал гаму-
зом, ничего не оставил. Ну,
я скажу гамузом цену за всю ра-
боту. Южн. Сарат., Калуж.
Сколько нужно уплатить гаму-
зом— т. е. всего, за все. Сиб.
Все гамузом отдали. Кедабск.
Азерб. ССР. =Г а м з о м. Давай все
гамзом. Вали рыбу гамзом.
Чернояр. Астрах., 1913. Отдавай
все гамзом, за три рубля! Т. Пенза
Пенз.

ГамУля, и, ж. Невзрачная
женщина. Холмог. Арх., 1907.
••• «Подозрительных качеств под-
руга». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907.

Гамунька, и, ж. Ласк,
к гамка. Новоржев., Холм., Тороп.
Пек., 1855.

ГамУра,ы,ж. Самогон. Ростов.,
Яросл. Яросл., 1926.

Гамча, и, ж. Деньги. Козл.
Тамб., Архив РГО.

Гамчить, ч у, ч и ш ь и гам-
ЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов.,
неперех. Лаять (о собаке). ° Г а м-
ч и т ь . Доп., 1929. о Г а м ч и т ь.
Липец. Ворон., 1937.

Гамыла, ы, ж. Большой кусок
хлеба. Малояр. Калуж., 1927.

Гамын, а, м. [Знач.?]. Прихо-
дит этот гамын с распискою.
Смол., Ельн. Смол., 1914.

Гамынитъ, ню, н и ш ь ,
несов., неперех. То же, что гам-
чить. Собака гамынит. Слобод.
Вят., 1896.

Гамйра и гомйра, ы, ж.
1. Водка; денатурированный спирт,
наполовину разведенный чаем или
хлебным квасом. оГ а м ы р а.
«Слово преступного жаргона, но
настолько вошедшее в сибирскую
жизнь, что нельзя его обойти мол-
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чанием. На преступном жаргоне
гамыра значит водка. У сибир-
ского же простонародия гамырой
зовется денатурированный не год-
ный для питья спирт, наполовину
разведенный хлебным квасом или
чаем. Одно из самых ужасных зол
сибирского пролетариата — потреб-
ление ядовитой гамыры, содержа-
щей тимоловую кислоту, страшно
влияющей на зрение и на нерв-
ную систему. Нередки случаи
даже смертельного отравления га-
мырой, чего нельзя сказать ни про
самогонку, ни про тарасун и проч.
самодельные алкогольные на-
питки». Сиб., Ильин [с пометой
«неолог.»], 1916. Г. Павловск
Ворон. = Г о м й р а . Нерехт.
Костром., Даль.

2. Г а м ы р а . Злая, никем не
любимая женщина. Сарат., 1918.

Гамйгрка, и, ж. То же, что
гамыра (в 1-м знач.). Ты будешь
майданить (старостой быть), а баба
твоя гамырку (водку) доставлять,
и во как разбогатеем. Сиб., 1905—
1921. Шуйск. Иван., Водарский
[с пометой «тгаюрелш.»], 1933.

ГамырЩИК, а, м. Бранно.
Горький пьяница; никуда не год-
ный человек. Сиб., Ильин [с при-
меч. «в высшей степени оскорби-
тельное слово»], 1916.

Гамыря, и, ж. Вино [какое?].
Мещов. Калуж., Зверев.

Гамь, и, ж. Гул многих голо-
сов, громкий, шумный говор,
крики; гам. Ар~., 1858.— Ср.
Г о мь.

Гамять, несов., .ienepex. To же,
что гамёть (в 1-м знач.). Сольвыч.
Волог., 1819.

Гамяшка, и, ж. Крученый бе-
резовый прут. Петрозав. Олон.,
Георгиевский, 1891.

Ган, а, м. Легкие сани для
езды на оленях, имеющие высо-
кие подпорки. Мезен. Арх., 1885.

— «Возм., из ненец, haan — сани». Фас-
мер.

Ганадударь, я, м. Присловие
в припеве песни. Ворон., 1905.

Ганатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Гадать, ворожить. Ряз.,
Даль.

2. Строить предположения, до-
гадки. Ряз., Даль. Вот они ду-
мали-думали. ., еанали-ганали.
Чистой. Казан., Афанасьев.

Ганвище, а, ср. Ветхая хи-
жина. Сольвыч. Волог., 1902.

Гангбра, ы, ж. В дореволюци-
онной России — почтовая карета,
перевозившая пассажиров и лег-
кую почту; мальпост. Еще гак-
горы не видно, а уж гул от нее
идет во всю мочь. Курск., 1850.

Гангбс, а, м. Ловушка для
диких оленей, мелких пушных
зверей и куропаток. «Прикрепляе-
мая к сучьям и ветвям деревьев
и кустарников веревочная петля,
в которую если животное случайно
просунет голову, то, при движе-
нии вперед или при усилии осво-
бодиться, петля затягивается и
удушает жертву». Кольск. Арх.,
Подвысоцкий [с примеч. «слово
лопарское»], 1885.
Гандабить, гандббить,

гондббитъ, бишь, ганда-
бйть, гандобйть и гондо-
бЙТЬ, б й ш ь , несов., перех. и
неперех. 1. Копить, скапливать
деньги; приобретать, наживать
какие-либо вещи; запасать что-
либо, о Г а н д а б и т ь , г а н д б -
б и т ь и г а н д о б й т ь . Ворон.,
Калуж., Даль [с примеч. «более
употребительно сгандобить»].
= Г а н д а б и т ь и г а н д б б и т ь .
Ряз., Дон., 1929. о Г ан д а б и ть.
Жиздр. Калуж., 1903. о Г а н д б -
б и т ь . Елец Орл., 1910. = Г а н до-
б и т ь . Ворон., Михайлов. Ворон.,
Даль. о Г о н д о б ц т ь. Кади.
Волог., 1854. Волог. о Г а н д а б и т ь
[удар.?]."' Терек., 1 9 0 7 . < = Г а н д о -
б и т ь [удар.?]. Дон., 1913.оГан-
д о б и т ь [удар.?]. Как ты не ган-
доби, придет время — все оста-
вишь. Ряз., Ловцов. •* Г о н д 6-
б и т ь и г о н д о б и т ь . Сберегать,
скапливать понемногу, оставляя
от небольшого количества. Он все-
таки гондобит копейку па всякую
для ся невзгоду. Волог., 1866. ||
Г а н д о б й т ь . Неперех. Думать,
хлопотать, стараться добиться чего-
либо для собственной выгоды, поль-
зы. Всяк себе еандобйт. Дон., 1897.
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2. Делать что-либо, о Г а н д а -
б й т ь . Тюпск. Иссык-Кул., 1953. ||
Г а н д б б и т ь . Делать что-либо
медленно, копаясь, понемногу.
Ворон., Даль. IJ Делать что-либо по
хозяйству. о Г а н д а б й т ь . «Де-
лать, стряпать, строить, собирать».
Тамб., 1850—1851. Задон. Ворон.,
Тростянский, 1914.»Г а н д о б и т ь
[удар.?]. Готовить. Тул., 1861.
•»• Г а н д а б й т ь . Делать что-либо
по хозяйству кое-как, плохо; не-
умело, ненадежно. Дон., 1929. Ни-
когда не спросит, как делать, —
сама гандабит. Целый день пи-
роги гандабила, а их и не ел никто.
Усть-Лабин. Краснодар. *• Делать,
приготавливать что-либо из кое-
какого материала домашними, не-
затейливыми средствами; гоно-
шить, а Г а н д б б и т ь . Ворон.,
Даль, о Г а нд а б и т ь . Гандаблй
кой из чего, не знаю, будет но-
сить аи нет (речь идет о пиджаке,
который шьется из старого мате-
риала, из отдельных кусочков).
Алекс. Куйбыш., 1945—1964. = Гон-
д о б и т ь [удар.?]. Во лог., 1866.

— Ср. Г н а д о б й т ь , Г о н о-
б и ть.

Гандабитьея, б и ш ь с я и
гандббитьея, б и ш ь с я , несов.
1. Г а н д б б и т ь е я . Собираться,
снаряжаться куда-либо; готовиться
к чему-либо. Ворон. [?], Кал у ж. [?],
Даль.

2. Г а н д а б и т ь е я . [Знач.?].
«По объяснению употребившей это
слово: сама себя неволит». Вадин.
Пенз., Гвоздев, 1928.

Гандарбя, и, ж. 1. То же, что
галдарея (во 2-м знач.). Мышк.
Яросл., 1929.

2. Навес у склада. Ячмень на
гандарёях сортируют. Вожгал.
Киров., 1950.

Ганджа, и и ганджа, и, ж. По-
жарный крюк, багор, о Г а н д ж а.
Дон., 1874. о Г а н д ж а . Дон., 1929.
*• Багор у рыбаков, о Г а н д ж а.
Нижний Дон., 1929. оГ а н д ж а.
Дон., 1822—1832.

Гандлевать, л ю ю , л ю е ш ь ,
несов., неперех. Торговать; барыш-
ничать. Нечем гандлевать. Смол.
Смол., 1919—1934.

— Нем. h a n d e I n
h a n d l o w a c .

через польск.

Гандлюватъ, л ю ю , л ю ё ш ь
и л й ю , л ю е ш ь , несов., неперех.
То же, что гандлевать. Гандлюет
дюже прибыльно. Краен. Смол.,
1914. Бросил землю (обрабатывать)
и пустился гандлювать. Смол.
Смол.

Гандббить и гандобйть.
С м . Г а н д а б й т ь .

Гандббитьея. См. Г а н д а -
б и т ь е я .

Гандява, ы, ж. [удар.?]. Бран-
ное слово. «Мне случилось один
раз только слышать это слово, оно
употреблено было в виде иронии».
В лад., Златовратский, 1905—1921.

ГанбЛЪНИК, а, м. Сковород-
ник. Белор. Башк. АССР, Чурко.

Ганец, м. Насмешливое проз-
вище. Поехали, поехали: кто про-
жира, кто прожаренок, кто жлу-
кта, кто ганец, кто корыто,
Стой, дубина! Смол., 1914.

Ганешник, а, м. Курящий
человек. Нижне-Колым. Якут.,
1901.

ГаНЖбЙ, я, м. Прозвище чело-
века, курящего ганзу — длинную
трубку. Верхнеуд. Забайк., 1927.

ГаНЖИТЬ, и т, несов., неперех.
[удар.?]. Тлеть. Печор. Арх., 1927.

Ганза, ы, ж. Курительная
трубка монгольского или китай-
ского образца (обычно небольших
размеров). Сиб., Камч., 1842.
Иркут., Якут. «• Курительная
трубка. Иркут., 1817. Сиб., Якут.
•» Медная курительная трубка.
Нерч. Забайк., Боголюбский.
Забайк. •» Г а н з ы [удар.?]. Дере-
вянная курительная трубка. Минус.
Енис., Хомутников. •» Длинная ку-
рительная трубка. Верхнеуд.
Забайк., 1927.

Ганзйшка, и, ж. Уменын.-
пренебреж. к ганза. Худенька ган-
зишка. Колым. Якут., 1901.

Ганзйшка, и, ж. Маленькая
медная курительная трубка мон-
гольского образца. Забайк., 1906.

ГаНИК, а, м. Маленький на-
лим. Черепов. Hour., 1910.

Ганить, ню, н и ш ь , несов.,
перех. Порицать, осуждать, ху-
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лить, хаять. Южн., Зап., Даль. ||
Позорить, срамить. Южн., Зап.,
Даль.

ГанитьСЯ, и ш ь с я, несое.
Недомогать; находиться в рас-
слабленном состоянии. Ребенок-то
с утра сегодня гонится. Полев.
Свердл., 1964.

Ганиха, и, ж. Недомогание;
расслабленность. Вот ганиха-то
вас и давит. Табор. Свердл., 1964.
Ср. Урал.

Ганичек, ч к а, м. То же, что
ганик. Черепов. Новг., 1910.

Ганка. См. 1. Г а н к и .
1. Ганки, мн. (ед. г а н к а , и,

ж. и г а н о к , н к а , м.). 1. Точе-
ные столбики или строганые
бруски, балясины в перилах лест-
ницы, балкона, моста или в лег-
кой изгороди. •»• В перилах. Пери.,
1848. На крыльце ганки были, да
все повыпадали. Перм. Крутъ на-
право, круть налево — высокие ганки

' (о неудачной просьбе). Смол.
= Г а н к а , ед. Перм., 1856.
Нижегор. •» В перилах моста.
Добрян. Норм., 1930. *• В перилах
балкона. Соликам. Нерм., 1930.
•» Жердочки, колышки, из кото-
рых сделана легкая изгородь.
Перм., 1856. Я хочу противу
избы-то палисадник, оградку сде-
лать с ганками. Перм., Охан.
Перм., Миртов [с примеч. «в дру-
гих районах слово ганки имеет
другие значения»], 1 9 3 0 . о Г а н к а ,
ед. Вставъ-ко вон ганку у ограды,
выпала. Перм., 1856. Нижегор. ||
Г а н к а , ед. Горизонтальная доска
или жердь, к которой приколачи-
ваются вертикальные доски забора.
Шадр. Перм., Бирюков.

2. Крыльцо; приступки с навесом
и перилами у входа в дом. Росл.,
Пореч., Вельск. Смол., 1852. На
ганках сидит паня. Ганки склизки.
На ганки взошла, ганки зыблются.
Смол. Сядь на ганки. Пятак Мишка
нашел под ганками. Брян. Калу/к.,
Южн., Зап.°Г а н к а , ед. Южн.,
Зап., Даль. °= Г а н о к, ед. Южн.,
Зап., Даль. Кот влез на ганок.
Смол. Парфенова жонка по двору
ходила — Весь двор красила. На га-
нок (крытое крыльцо) наступила,

ганок обломила. В сени ступила —
сени осветила. В хату ступила —
служак побудила (песня).
Великолукск. Ионав. Лит. ССР. ||
Ступени у крыльца. Упал с ганок.
Росл., Смол. Смол., 1852. •» Сту-
пени лестницы. Росл. Смол., Ар-
бузов. || Сени, крыльцо [?]. По-
ставь (что) в ганках. Смол. Смол.,
Копаневич, 1919—1934.

— Польск. g a n e k из нем. G a n g —
коридор, ход.

2. Ганки, ми. Принадлежности
русской печи, служащие для за-
хватывания горшков, чугунов и
т. п. или перемешивания топлива
(ухваты, сковородки и т. п.).
Трубч. Брян., Шенк. Арх., 1920.

1. Ганок. См. 1. Г а н к и .
2. ГйНОК, н к а , м. Плот. Га-

нок привалили. Пореч. Смол., Доб-
ровольский, 1914. — Ср. 2. Г.о-
но к.

ГЙ.НОЧКИ, мн. 1. Тонкие стол-
бики в перилах. Перм., Охан.,
Соликам. Перм., Волегов.

2. «Жел. [железная?] огородка
у телеги и беседки». Добрян.
Перм., Миртов, 1930.

3. Крылечко. Як выйду я да на
ганочки, Як заиграю да в гусельки.
Смол., 1914. Пек.

Гантай и гантай, я, м. Шну-
рок (обычно — шнурок, на кото-
ром носят нательный крест), гай-
тан. о Г а н т а и. Холм., Тороц.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Новг.
о Г а н т а й . Новг., 1852. Твер.,
Ряз.

Гантан, а, м. То же, что ган-
тай. Даль [без указ, места]. Бобр.
Ворон., Архив РГО. Белг. Курск.,
1891. Калуж.

ГантЙНТ, а, м. То же, что
гантай. Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855.

Ганташик, а, м. Петелька
у ферязи — старинной русской на-
родной верхней одежды. Новг.
Новг., 1910.

Гантвбрить, р ю, р и ш ь ,
несое., неперех. Заниматься куп-
лей-продажей. Смол., 1919—1934.

Гантина, ы, ж. Бечевка; шну-
рок; пояс. Повесь свисток на ган-
тину. Пек., 1902—1904.
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Гантбн, а, м. Гайтан, шнурок.
Гантон мой на кресту порвался,
надобитъ ссучить другой. Орл.,
Сполохов.

Гантявка, и, ж. Собака из
своры; собака, лающая попусту.
Покр. Влад., 1905—1921.

Гануза, ы, м. и ж. Прозвище
гнусавого человека. Черепов. Новг.,
1910.

Ганус, а, м. 1. Растение Pim-
pinella anisum L., сем. зонтич-
ных; бедренец. Курск., 1848.
Ворон., Вят. •» Анис. Курск., 1948.
Ворон.

2. Растение Carum carvi L..,
сем. зонтичных; тмин обыкновен-
ный. Хопер. Ворон., 1850. «Анис
долевой, тмин, кмин, тимин, коз-
ловки». Ворон., Даль. Твер., Ан-
ненков.

3. Растение Nigella sativa L.,
сем. лютиковых; чернушка поле-
вая. Ворон., Даль. Анненков [без
указ, места].

Танцевать, ц у ю , ц у е ш ь ,
несов., неперех. Скакать, бегать
туда-сюда. Ганцует конь по житу.
Смол., 1914.

Ганчеватъ, ч у ю , ч у е ш ь ,
несов., неперех. Добиваясь чего-
либо, во всем угождать, обхажи-
вать кого-либо. Белг. Курск.,
1891.

Ганчйрка, и, ж. Тряпка для
вытирания чего-либо. Южн., Даль
[с приведением другой формы:
гарнчирка и с примеч. «от гар-
нец — горшок?»].

Ганычки, мн. То же, что
1. Ганки (во 2-м знач.). Як выйду
я' да на ганычки, Як заиграю да
в гусельки. Смол., 1914.

Ганыш, а и у , м. Растение
Chaerophyllum bullosum L., сем.
зонтичных; бутень луковичный,
кервельная репа. Верхот. Перм.,
1899. Выдернешь ганыш, он, как
морковка, и мякина, как у мор-
кови. Растет везде: на межах, на
покосах. Нынче в овсе ганышу
много. Мы с робятами ганыши
в поле рвали. Свердл. — Доп. Г а-
н ы ш й , мн. Травы [какие?].
Соликам. Перм., 1897. — Ср. Г 6-
ныш.

Ганьба, ы, ж. Позор, срам.
Южн., Зап., Даль.

Ганьища, и, ж. Изба, не
имеющая ни горницы, ни хозяй-
ственных построек (хлева для ско-
тины, сарая для сена и под.).
Сольвыч. Во лог., 1902.

Ганьище и ганьйще, а и
ганьищё, а, ср. 1. Г а н ь й щ е .
Логовище, гнездо зверя. Сиб.,
Волог., Даль. •» Логово кабана,
бобра, тигра в камышах Арала.
Астрах., Даль.

2. Г а н ь й щ е . Грязный хлев
(обычно свиной). Сиб., Даль.

3. Г а н ь й щ е . Подстилка для
свиней. Сиб., Даль.

4. Г а н ь й щ е . Шалаш на бар-
касе, который делают в непогоду.
Арх., Даль.

5. О ветхом или не имеющем
бытовых удобств крестьянском
доме, о Г а н ь ищ е. Сольвыч.
Волог., [1883—1889. а Г а н ь й щ е .
Сольвыч. Волог., 1819. = Г а н ь -
и щ ё . Сольвыч. Волог., 1839—•
1842. •» Г а нь и щ е [удар.?]. Оди-
нокая изба, стоящая на отлете,
где живет бобыль или бобылка:
Сольвыч. Волог., 1890.

— Ср. 1. Г а й н й щ е , Г а й н о .
Ганя [?], и, ж. Птица [какая?].

Черепов. Новг., Герасимов [с воп-
росом], 1910.

Ганява, ы, м. и ж. Шатаю-
щийся без дела человек (обычно
о женщине). Нижегор., Матер.
Срезневского.

Гапелька, и, ж. 1. Застежка
на верхней одежде; петелька
с крючком. В бекеше оторваны га-
пельки. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск., Ряз., Смол., Тамб. ||
Петелька для застежки. Петелька
отстегнулась. . Орл., Сполохов.
» Петелька для крючка, приши-
ваемая к платью. Судж., Рыльск.
Курск., Смол., 1852. Гапелька
есть, а крючка нет. Курск. Орл.,
Дон. •» Металлическая петелька.
Ряз., 1847. Купи крючков да га-
пельков. Курск. Тамб., Смол.
*• Петелька, пришиваемая к платью
(нитяная для пуговицы и металличе-
ская для крючка). Дон., 1874. || Мед-
ная пуговица. Ряз., Ловцов.
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2. Крючок для удочки. Смол.,
Фаомер.

— Польск. h e f t i k, от нем. Hat i el,
H e f t e 1 — застежка, булавка.

ГапвЛЪНИК, а, м. Сковород-
ник. Комарич. Брян., 1961.

Гапйла, ы, м. и ж. Хапуга.
Мещов. Калуж., 1905—1921.

Г&ПИЛЬ, я, м. Верхний ряд
венцов ствола шахты, делающийся
выше поверхности земли для удер-
жания внешней воды от стока
в шахту: снаружи около них наби-
вается земля в виде вала. Перм.,
1857. Урал.

Гапить, п и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Громко кри-
чать, вопить. Твер., Даль.

2. Перех. Звать, призывать кри-
ком. Твер., Даль.

Гапка, и, ж. Небольшая лодка
с плоским дном и двумя веслами;
каюк. Азов., 1895.

Гаплик, а и ran лик, а, м.
То же, что гапелька (в 1-м знач.).
о Г а п л и к . Ряз., Смол., Тамб.,
Даль, о Г а п л и к. Брян., 1930.

ГаплЙК, а, м. 1. То же, что
гапелька (в 1-м знач.). Ряз., Тамб.,
Смол., Даль. •» Крючок у платья.
Росл. Смол., Архив АН. Росл.
Смол., 1852. Смол., Ряз., Тамб.

2. То же, что гапелька (во 2-м
знач.). Рыба схватила гаплюк и
оторвала его от воды. Смол., 1914.

Гаплючбк, ч к а, м. Уменьш.
к гаплюк (в 1-м знач.). Вельск.
Смол., 1914.

Гапля, и, ж. То же, что га-
пелька (в 1-м знач.). Тул., 1858. ||
Петелька для крючка у платья.
Дон., 1930.

Гапынка, и, ж. Петля. Лебед.
Тамб., Цветков.

Гар, а и у, ж. Неприятный
запах. Полынь годится избы крыть,
чтоб гар не заводился. Урал., 1948.

Гарабать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. Забирать себе, присваивать;
заграбастывать. Верхот. Перм.,
1899. Свердл., Слов. Ср. Урала
1964 [с пометой «экспрессивное»}.

Гарабаушка, и, ж. Гриб, ра-
стущий около дороги. Калуж.
Калуж., 1905—1921.

Гарабитъ, б и ш ь, несов., перех.
Забирать к себе; хватать руками.
Верхот., Охан. Перм., 1930.

Гарам, а, м. Прозвище [какое?].
Черепов. Новг., 1910.

Гараматься, а ю с ь . а е ш ь с я ,
несов. 1. «Цепляться». Зап., Перм.,
Даль.

2. Скандалить. Урал., 1930.
Гарамбкатьея и гарам-

каться, а ю с ь, а е ш ь с я , несов.
1. Карабкаться, влезать на что-,
или куда-либо. = Г а р а м б к а т ься.
Урал., 1930. = Г а р а м к а т ь с.я.
Тобол., 1895—1897. Шадр. Перм.

2. Г а р а м к а т ь с я . Барахтаться,
стараясь выплыть из воды. Верхот.
Перм., 1899.

Гарамка, и, ж. Брюква. Санко,
сорви гарамку да тащи сюда. Егорш.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

Гарамкаться. См. Г а р а м б -
к а т ь е я .

Гарамчйтъ, ч $, ч и ш ь, несов.,
перех. Красть; тащить. Сл.-Турин.
Свердл. Гарамчи к себе. Таборин.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «экспрессивное))].

Гаран, а, м. [удар.?]. Про-
звище крестьянина. Черепов. Hour.,
1898.

Гараяцоваться, ц у ю с ь,
ц у е ш ь с я, несов. Суетиться; спе-
шить. Смол. Смол., 1919—1934.

Гаранька, и, м. и ж. Про-
звище [какое?]. Черепов. Hour.,
1910. — От Герасим — Герасим.

ГаранЙЖ, а, м. Прозвище [ка-
кое?]. Черепов. Новг., 1910. — От
Герасим — Герасим.

ГараНЯ, и, м. и ж. Прозвище
[какое?]. Черепов. Новг., 1910. —
От Герасим — Герасим.

Гарасей, я, м. [удар. ?]. Про-
звище [какое?]. Дмитров. Орл.,
1898. — От Герасим — Герасим.

ГараСИТЬ, с и ш ь , несов.; га-
рйснуть, н у , н е ш ь , сов.; перех.
Ударять, бить кого-либо. Гарасъ
его байдом. Калуж., Матер. Срез-
невского.

Гараенуть. См. Г а р а с и т ь .
Гараеь, я, м. Гарус. Белев.

Тул., 1898.
1. Гарба, ы и гарба ы, ж. По-

возка типа арбы (обычно употреб-
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ляется для перевозки сена).
р Г а р б а . Мещер. Ряз., 1846—1848.
Орл. Две гарбы накладены (сена),
весть надо. Курск. Гарбу запря-
гают и едут за сеном. Такая гарба.
На гарбе поехали скирдовать.
Ворон. Дон. о Г а р б а . Дон., 1914.
Курск, о Г а р б а [удар.?]. Ейск.
Кубан., 1898. Сев.-Кавк.

— Тюрк, а р б а — повозка.
2. Гарба, ы, ж. 1. Сеть. Ры-

баки выезжали в старину на ладьях
с гарбами в Ладожское озеро. Ладож.
Петерб., 1919—1934. » «Ставная
для ловли семги сеть длиной от
10,5 до 21,3 метра, а глубиною
(в высоту) в 2,1—3,5 метра, обне-
сенная сверху и снизу тетивою.
К верхней тетиве прикрепляются
деревянные (еловые) продолговатые,
овальные и ромбоидальные, пло-
ские поплавки, а к нижней — круг-
лые кибасы (натуго заплетенные
в бересту камни для того, чтобы
они не проходили сквозь ячеи и не
путались в сети). Гарбы окраши-
ваются темно-коричневой, из ольхо-
вой коры, краской. Расставляются
они в воде по несколько штук,
параллельно, на небольшом друг
от друга расстоянии, ребром к бе-
регу, на тонях, природных или
искусственно созданных рыбаками
в виде заборов и стен из хвороста.
Ячеи в гарбах делаются крупные
в 10—20 см». Беломор., Дуров,
1929. — Ср. Г ар в а.

2. Г а р б ы , мн. Поплавки, при-
крепленные к сети, иногда в виде
небольших деревянных плашек или
целых поленьев. Петрозав. Олон.,
1898.

— Из фин., карельск. h а г V а — сеть.
Гарбаушки, мн. Грибы гово-

рушки. Калуж. Калуж., Доброволь-
ский, 1905—1921.

Гарбие. Юго-запад (у рыбаков).
Азов., 1895.

Гарбий, я, м. Юго-западный
ветер (у.рыбаков). Азов., Кобякин.

Гарбить, б и ш ь , несов., перех.
Хватать, ловить что-либо. Снопы
бросают на оденъе, их там и гар-
бят. Покр. Влад., 1905—1921.

Гарбуз, а и гарбуз, а, м.
1. Арбуз. Южн., Даль. = Г а р б у з .

Привезли астраханские гарбузы.
Рыльск. Курск., 1849. Курск.,
Калуж., Войско Донское, Дон.
Гарбуз белотелый и толстошкурый
бывает. Рост. Кубан., Казан.
= Г а р б у з . Дон., 1929. Курск.

2. Тыква. У меня погнили гар-
бузы. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Спеки-ка нам гарбуз. Курск. Орл.,
Дон. У, гарбузы какие вырастают,
не донесешь! Брян., Смол, и на
границе Малороссии, Даль [с примеч.
«арбуз там называется кавун,
каун»]. Как посеял один мужичок
гарбузий, и задались они такие хо-
рошие, и так довольна. Смол.
Калуж.

3. Церен. О дряхлом, но полном
старике. Куды ему свататься, гар-
бузутакому. Курск., Кардашевский,
1947—1953.

Гарбузйнье, я, ср. Стебли и
листья тыквы. На городе была,
гарбузинъя пособрала. Курск., 1947—
1953.

ГарбузлаЙ, я, м. Арбуз не-
обычайно большого размера. Дон.,
1874.

Гарбузный, а я, ое. Тыквен-
ный. Гарбузная каша. Курск., 1900—
1902. Орл.

ГарбузнА, и, ж. 1. Кушанье
из арбуза. Жиадр. Калуж., 1905—
1921.

2. Кушанье из тыквы. Гарбузня,
гарбузы режут, парят в печке.
Брас. Брян., 1961. *• Похлебка из
тыквы. Гарбузов много, а гарбузни
не сварит. Трубч. Брян., 1960. ||
Пшенная каша с тыквой. Судж.
Курск., 1915. В осень гарбузню ва-
рим. Фатеж. Курск.

ГарбузбВЫЙ, а я, о е. То же.
что гарбузный. Гарбузовая каша,
Дмитров. Орл., 1947—1953. Курск.

Гарва, ы, ж. Ставная сеть,
используемая обычно для ловли
семги. Арх., 1842—1847. «Сетка для
ловли семги. Гарву для прочности
или под цвет красноватой воды,
чтоб рыба не видела сетки, красят
ольховой корой; длиною вяжут
около 10-ти саж.; а шириною от
2-х до 3-х сажен. Ячеи или очки
делают от lJ/2 до 2 вершк. Гарвы
при промысле рыбы ставятся на
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кольях». Кем., Кольск. Арх., Куз-
мищев. «Сеть с крупными ячеями
(в 4 вершка поперечника), около,
10 сажен длиною и в одну сажень
вышины: она ставится в заводи за
выдавшеюся скалою. ., и в ячеи ее
попадает семга». Арх., Шренк.
«Простой ряд ставных сетей, иду-
щий в перпендикулярном направ-
лении к берегу; в крупные ячеи
их завязывается семга. Гарвы бы-
вают морские и речные. Первые
называются тонями. Речные уста-
навливаются обыкновенно в искус-
ственной затиши, которую обра-
зуют, вбивая в удобных местах
недлинный ряд кольев и привали-
вая к нему хворост, это называется
заколом. Семга идет на затишье
для отдыха и попадает в расстав-
ленные тут гарвы и мережи».
Арх., Ефименко. «Ставная, для
ловли семги, сеть на кольях, дли-
ною в 10—15, шириною в 1—5,
а вышиною в 1 сажень, оторочен-
ная сверху и снизу тетивой и при-
крепляемая к верхней тетиве тон-
кою веревочкою, называемою по-
жйлина, поджилка, на которую
нанизывают верхний ряд ячей сети,
привязывая пожилину к тетиве
узлом через каждые три ячеи».
Арх., Подвысоцкий. Беломор.,
Север. «Употребляемые в разных
районах СССР ставные сети носят
самые разнообразные названия:
ставушки, завяски, гарвы». Тиде-
ман, Рыболовство и мор. звер. пром.
•» Редкая сеть для ловли красной
рыбы. Олон., 1885—1898. » Особые
сети, употребляющиеся исключи-
тельно для ловли лосося. Карелия,
Рыбное хозяйство Карелии. |[ Ло-
вушка в виде пятистенной клетки,
сделанная в рыболовных устройст-
вах — заборе или заколе для ловли
семги. Арх., Даль. — Ср. 2. Г а р б а
(в 1-м знач.).

— Финск., карел, h а г v a — ставная
сеть для ловли семги.

Гарвиз, а, м. 1. Рыба Salmo
thymallus, сем. лососевых; хариус.
Арх., 1847.

2. «Род пеструшки, форели, но без
всякой пеструны, лососка в горных
потоках Башкирии». Оренб., Даль.

Гарвйетать, а ю , а ешь и
гарвиетйть, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. Слоняться без дела, ша-
таться, шляться. Кем. Арх., Даль.
Q Г а р в й е т а т ь . Кем. Арх., 1852.
а Г а р в й е т а т ь . Кем. Арх., 1847.

Гйргать, а е т , несов., неперех.
Каркать (о вороне). Гуси гагают и
тарахают; вороны гаргают.
Великолукск., 1951.

ГарГ&ТЬ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. Бить. Кем. Арх., 1910. —
Ср. Г 6 р г а т ь.

Гаргуран, а, м. [удар. ?]. Ин-
дийская тяжелая шелковая мате-
рия; всякая шелковая 'материя.
Сиб., 1893.

Гарда, ы, ж. Загородка для
скота. Оренб., 1905.

Гардййничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Лениться; делать
что-либо плохо, не так, как пола-
гается. Тул., Архив АН.

Гардйл, а, л. 1. Растение Si-
napis alba L., сем. крестоцветных;
горчица белая. Роман. Ростов.,
1948—1950. » Горчица. Ростов-на-
Дону, Бурнашев. Дон, Даль [с во-
просом к слову]. Кубан., Ворон.,
Терек. || Плоды этого растения
(в зернах и толченые). Дон., 1874.

2. Растертая горчица. Дон.,
Архив РГО. *• Горчица, подаваемая
к столу. «Горчицею же здесь назы-
вают самые стрючки». Дон., Фило-
нов, 1856. — Ср. Г а р т а л.

— Из араб, h а г d а 1 через тур. h а г-
d al.

Гардин, а, м. 1. Растение Si-
naris L., сем. крестоцветных; гор-
чица. Моздок. Терек., 1900. Гребен.
Терек.

2. Растение Brassica juncea L.,
сем. крестоцветных; горчица са-
рептская. Терек., 1907.

Гардинный, а я, о е. Г а р д а н -
н о е масло. Горчичное масло.
Моздок. .Терек., 1900.

Гардёнки, мн. Занавески,
шторы. Свердл., 1930.

ГардербВКИ, мн. Занавески
у входа в горницу. На дверь-то
гардеровки вешали. Свердл., 1964.

Гардинки, мн. То же, что гар-
деровки. Повесь гардинки-то.
Невьян. Свердл., 1964.
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Гардбн, а, м. Картон. Волосник
обыкновенный из гардона, обтяну-
тый материей. Урал., 1947.

Гардый, а я, о е. Хороший,
красивый. Юяш., Зап., Даль.

Гаре [род? удар.?]. «Беоедная
игра». Черепов. Новг., Герасимов,
1853.

ГЙрево, а, ср. Выгоревшее или
выжженное место в лесу. Арх.,
1858. Дальо[без указ, места].

Гаревой, а я, бе. Бранно. Пу-
чеглазый. Гаревой сыч. Тотем.
Волог., 1892.

Гаревый, а я, о е и гаревой,
а я, бе. 1. Г а р е в ы й . Выросший
на выгоревшем или выжженном
месте в лесу — гари. Гарево-то сено
никуда не годно: одни батоги.
Верхот. Свердл., 1964.

2. Г а р е в о й . Являющийся га-
рью. Гаревое место, Соликам.
Перм., 1896.

3. Г а р е в ы й . Нераскорчеван-
ный, негодный для использования
в сельском хозяйстве (о земле).
Урал., 1930.

4. Узик г а р ев 6 и. Растение
Luzula pilosa L., сем. ситниковых;
ожика волосистая. Кунгур. Перм.,
Анненков.

Гарёза, ы, м. и ж. Баловник,
баловница; проказник, проказница.
Куды, гареза, полез? Смол., Пек.,
1819—1934.

ГарёЗать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. 1. Проказничать, шалить,
баловаться. Не гарезай. Ельн.
Смол., 1910.

2. Шутить. Ты, пан, не гарезай!
Смол., 1S53.

ГарёЗИТЬ, р ё з и ш ь , несов.,
неперех. То же, что гарезать. Чего
гарезишъ? Пек., Смол., 1919 — 1934.

ГарёЗЛИВЫЙ, а я, ое. Шалов-
ливый, проказливый. Смол., 1919—
1934.

ГарёЗНИК, а, м. Шалун, про-
казник. Смол., Пек., 1919—1934.

ГарёЗНИЦа, ы, ж. Женек, к га-
резник. Смол., 1919—1934.

Гарёзничать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. То же, что гаре-
зать. Смол., Пек., 1919—1934.

Гарёзовать, з у ю , з у е ш ь ,
несов., неперех. То же, что гаре-

зать. Гарезуют девки. Духовщ.
Смол., 1914. Смол.

Гарец, р ц а , м. \. Мера сыпу-
чих тел — гарнец; сосуд вмести-
мостью в один гарнец. Кирил.
Новг., 1898. Один был гарец гороху,
и тот рассыпали. Вельск. Смол.,
Смирнов. Твер., Курск., Тамб.
Сдавали хлеб-то раньше. Все ме-
рили четвериками да гарцами.
Иркут.

2. Плата зерном за помол на
мельнице. Куйбыш., 1939—1955. Га-
рец дан. Тут и семена и гарец за
мельницу. Вожгал. Киров., 1950. —
С р . Г а р ц .

Гаречный, а я, о е. Гарнцевый.
Выла водяная мельница, они мололи
муку, гаречну муку продавали.
Урал., 1956.

Гаржаник, а, м. Место для
огорода. Осташк. Твер. [год и ав-
тор неизвестны].

Гйржинка, и, ж. «Маленькая
особь рыбы гариги». Новг., Порш-
няков.

ГарЗ^та, ы, м. л ж. Грязнуля.
Карач. Брян., 1950.

Гариватъ, г а р и в а л, л а, л о,
несов., неперех. Гореть (много-
кратно). Давно-то може и гаривала,
раньше пожаров много было. Вол-
хов. Ленингр., 1954.

Гарига, и, ж. Маленькая рыбка
[какая?], горькая на вкус. Холм.
Пек., 1916. Боров. Новг.

ГарИГОЙ, нареч. Беспорядочно,
хаотично. Новг., 1900.

Гаринтуровый, а я, ое . Шел-
ковый. Гаринтуровые платки у баб
и девиц. Ворон., 1905.

Гарйста. См. Г о р и с т а .
Гарище, а, ср. Пожарище.

Ряз. Ряз., 1902.
Гарк, у, м. Крик. Слушались бы

голосу и гарку трубы моея (пастуха).
Кадн. Волог., 1854.

Гарканье, а, ср. Щелканье
(кнута). Гаркают кнутом. Стадо
гонят: раздается гарканье кнута.
Пенз., 1960.

Гаркать, а ю , а ешь и гар-
кать, аю, а е ш ь , лесов.; гарк-
нуть, ну , н е ш ь , сов.; перех. и
неперех. 1. Звать, призывать,
обычно громко крича. = Г а р к ать.
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Иркут., 1817. Опять пария-то де-то
нету, гаркать надо. Иркут. Ямщик
зачал гаркать через реку паром-
щика.— Да ты его гаркала? — Гар-
кала, — не слышит он. Гаркни шиб-
чее. Дедю гаркни. Том., Тобол.,
Енис. Да мой батюшка у ворот зо-
вет, гаркает в огород. Амур.
Краснояр., Сиб., Юяш.-Сиб., Якут.,
Камч. Гаркни его, пусть идет до-
мой. Свердл. Колька, айда к матере,
слышь, гаркает. Курган. Я гаркал,
гаркал, ноли горло пересохло, а он
и не оглянется. Как у наших у во-
рот стоял девок хоровод, молодушек
табунок. Меня девки кликали, мо-
лодушки гаркали. Будила-гаркала
Господина боярина, Своего друга
милого. Перм. Перм. Челяб.,Урал.
Гаркни его ко мне. Вят. Киров.,
Волог. В лесу-то Маша заблудилася,
Возле кустика слезно плакала, Во
слезах она дружка гаркала. Волог.,
Соболевский. Сев.-Двин., Костром.,
Влад., Пенз., Тул., Ряз., Ворон.,
Тамб. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»]. а Г а р к а т ь . Вят., 1897.
Ты что ли гаркал меня? Горьк.
о Г а р к а т ь , [удар.?]. Сиб., Вур-
нашев. Нарым., Алт., Орл., К;;зан.
• • Г а р к а т ь . Звать, призывать
(не обязательно громко). «Звать
даже шепотом, даже на ухо». Перм.,
Миртов, 1930. •» Г а р к а т ь . Звать,
подзывать (обычно с близкого рас-
стояния). Поди домой, тебя отец
гаркал. Том. Том., 1964. Том.
Гаркни-то ребят: пора обедать.
Вят. о Г а р к а т ь . Вожгал. Киров.,
1950. о Г а р к а т ь [удар.?]. Тамб.,
1850—1851. Волог. [| Г а р к а т ь .
Окликать кого-либо. Великоуст.
Волог., 1847. Волог. |[ Г а р к а т ь.
Приглашать кого-либо что-либо де-
лать, выполнять какую-либо ра-
боту. Дружка пирог перекрестит,
опетъ стряпку гаркает. Она со вто-
рым пирогом, потом с третьим.
Как кладь скирдовать, меня гар-
кают. Том. Том., 1964.

2. Подзывать домашнюю птицу,
животное. •* Г а р к а т ь . Подзывать
птицу, животное (обычно с близ-
кого расстояния). А ты гаркай
щенка: кутя-кутя. Наседков-то надо
домой гаркать. Одна вышла замуж,

а су другой деревни, и спрашивает:
как у вас свиней гаркают? Том.,
1904. Цыплятов гаркают: тюли-
тюли. Кемер. Нет где-то цыпу-
шек-то, гаркала, гаркала. Заурал.
Овечки. Подзывают их: маш-маш
гаркнут. Асин. Том. = Г а р к а т ь
[удар.?]. Тамб., 1850—1851.

3. Г а р к а т ь . Кричать. Вы по
полю идите, да чтоб не гаркать.
Красноуфим. Свердл., 1964. || Кри-
чать на собак в упряжке услов-
ным криком для их управления,
о Г а р к а т ь . Колым. Якут., 1901.
= Г а р к а т ь [удар.?]. Сиб., Архив
ИРЯЗ.

4. Браниться, п Г а р к а т ь.Камч.,
1848. Сев.-Двин. = Г а р к а т ь
[удар.?]. Юго-вост., 1959. * Г а р-
к а т ь . Громко браниться. Ворон.,
Тамб., Даль.

5. Говорить, разговаривать.
° Г а р к а т ь . Коломн. Моск., 1904.
а Г а р к а т ь . Г. Ветлуга Костром.,
1910—1943. Уж будет вам гар-
кать-то. О чем гаркаете? Ветл.
Костром.

6. Г а р к а ть. Каркать (о вороне).
Грязов. Волог., 1905. Ворона гар-
кает к дождю. Боров. Калуж. Урал.

7. Г а р к а т ь . Гоготать (о гусе).
Кем. Арх., 1895—1896. Новг.

8. Г а р к а т ь . Злобно лаять,
огрызаться (о собаке). Гаркнули и
ну грызться. Смол. Смол., 1914.
Смол., Пек.

9. Г а р к а т ь . Щелкать кнутом.
Мещов. Калуж., 1905—1921. Наш
пастух гаркает прытче всех. Пет-
ров. Сарат. о Г а р к а т ь кнутом.
Пастух гаркает кнутом. Петров.
Сарат., 1919. Гаркают кнутом.
Стадо гонят: раздается гарканье
кнута. Пенз.

Гаркаться, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. 1. Перекликаться, аукаться
в лесу. Красна девица испугалася,
Стала кликаться, стала гаркаться.
Перм., Соболевский. Брон. Моск.,
Глухова, 1928.

2. Повиноваться крику погонщика
(о собаках). Мои собаки по слову
гаркаются. Колым. Якут., 1901.

Гаркивать, а ю, а е ш ь, перех.
1. Многокр. к гаркать (в 1-м и 2-м
знач.). Ворон., Тамб., Даль.
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2. Громко и отрывисто кричать
что-либо (многократно). Ворон.,
Тамб., Даль.

Гаркий, а я, ое. Хорошо, ярко
горящий (о дровах, свечах). Опоч.,
Новоржев. Пек., Смол., 1919—1934.
Пушк. Пек. — Ср. Г,6 р к и и.

Гаркнуть. См. Г а р к а т ь .
Гарковатый. а я, о е. Невни-

мательный, рассеянный, нерасто-
ропный, разиня. Сидит, як грак.
Якей ты гарковатый. Смол., Доб-
ровольский [с примеч. «собственное
„гракуватый" и „грач"»], 1914.

ГарКОТНЯ, и, ж. 1. Грызня со-
бак; ссора. Такая гаркотня идет.
Смол., 1914.

2. Продолжительный крик многих
голосов. Ворон., Тамб., Даль.

Гаркуша, и, м. и ж. Крикун,
крикунья. Ворон., Тамб., Даль.

Гаркушка, и, ж. Птица Tota-
nus hytoleucos L.; кулик-перевоз-
чик. Никол. Во лог., Иваницкий
[с вопросом к определению слова],
1883—1889. Никол. Волог., Дилак-
торский.
» Гарлетур, а, м. Шелковая
ткань. Олон., 1885—1898.— Ср.
Г а р н и т у р .

Гарлица, ы, ж. Птица горлица.
Уж ты съезди, Сухмантюшко, ко
Непры реки, Привези ты мне, Сух-
мантюшко, птицу гарлицу. Мезен.
Арх., Григорьев.

1. Гирло, а, ср. Рукав реки.
Дон. [год и автор неизвестны].

2. Гирло, а, ср. Бранное слово.
Шенк. Арх., Плечев, 1898.

Гарлупа, ы, гарлупа и гар-
ЛЮПс1, ы, ж. 1. Растение Primula
officinalis Hill., сем. первоцветных;
первоцвет истинный, первоцвет
аптечный. = Г а р л у п а и г а р -
л у п а . «Баранчики, барашки, бе-
лая буквица, божьи ручки, кури-
тина, куделька, гасник». Даль [без
указ, места], о Г а р л у п а . Орл.,
1852.

2. Растение Bunias orientalis L.,
сем. крестоцветных; свербига вос-
точная. = Г а р л у и а. Ряз., 1892.
а Г а р л у п а [удар.?]. Ворон.,
Анненков. «В средней России».
Русск. энц. 1911. о Г ар лю па.
Ворон., Анненков. Ряз., Пенз.

3. Растение Raphanus Raphanist-
rum L., сем. крестоцветных; редька
полевая, редька дикая. = Г а р -
л у п а . Ряз., 1892. о Г а р лю п а.
Ряз., 1892.— Ср. Г о р л у па.

Гарлупник, а, м. То же, что
гарлупа (в 3-м знач.). «Дикая
редька, сурепница, грецики, свер-
бига, свербигуз, борбора». Даль
[без указ, места]. Тамб., Аннен-
ков.— Ср. Г о р л у п н и к .

Гар ЛЙкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Петь громко и плохо.
Валд. Новг., Михайловский.

2. Слишком громко смеяться.
Валд. Новг., Михайловский.

ГарЛНШа. См. Г а р л у п а .
ГарЛЯба, ы, ж. Брюква. Гар-

ляба-та у меня прошлогодняя. Бай-
кал. Свердл., 1964. Ср. Урал.

Гарляпа, ы, ж. [удар.?]. Тоже,
что гарлупа (во 2-м знач.). Ворон.,
Анненков.

Гармазйлъный, а я, о е.
Фолък. Сделанный из кармазина —
тонкого сукна яркого, огненного
цвета. Онеж. Арх., 1948.

Гармазйнов, а, о. Г а р м а з й-
н о в о сукно. Красное сукно. Перм.,
1914. Кыштым. Урал.— Ср. Г о р-
м у з и н н ы и.

Гармак, а, м. [удар.?]. Рыба
Alburnus lucidus Heck.; уклейка.
Река Урал, Сабанеев.

Гармалй, ы, ж. Железная ло-
паточка или деревянная планка
с ручкой —• мастерок для разравни-
вания глины на стене, на печи при
их обмазывании.' Мазали под гар-
малу! Г. Нукус Кара-Калнак. АССР,
1943.

Гармалёй, ё я, м. Крючок для
ловли рыбы. Урал., 1962. —Ср. Г а р-
м а ч к а.

Гармалёшка, и, ж. Самый ма-
ленький крючок для ловли рыбы.
Гармалёшка мальков ловить, Урал.,
1962.

Гармалёшник, а, м. Тот, кто
удит рыбу самым маленьким крюч-
ком (гармалёшкой). Какой это ры-
бак, это гармалёшник. Г. Гурьев,
Урал., 1958;

Гармалёшный, а я, ое. Самый
маленький (о рыболовном крючке).
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На гармалёшный крючок сазан клю-
нул. Гармалёшная удочка (крючок).
Урал., 1962.

ГармалЙТЬ, лю, лишь, несов.,
неперех. [?]. Мазать, разравнивать
глину на стене. Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР, 1943.

Гарма литься, л ю с ь ,
. л и т ь с я , несов. То же, что гарма-

лить. Гармалиться надо, Геня при-
шла за гармалой. Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР, 1943.

Гармаль, А, м. Мелкая рыбка
(малек), используемая как наживка
для ловли рыбы. Нужно наудить
гармалёй, гармали на крупны удочки
налипают и ловят крупную рыбу.
Урал., 1959. 1

Гармалыцйк, а, м. Тот, кто
ловит крючком (гармалеем) рыбу.
Г. Гурьев Урал., 1958.

Гармйн, м. 1. Молотьба волами,
запряженными в каменные катки
или возы, нагруженные камнями.
«Особенный род молотьбы, употреб-
ляемый в южнрй России. Эта мо-
лотьба производится следующим об-
разом: на большом расчищенном и
хорошо убитом месте настилают раз-
вязанные снопы арнаутки, довольно
толсто (в пол-аршина ж более); по-
том по настланной таким образом
пшенице гоняют волов, запряжен-
ных попарно в каменные рубчатые
катки, или возы, наваленные кам-
нем. В иных местах вместо волов и
тачек гоняют по хлебу табун лоша-
дей, что называют ворошить. Когда
на поверхности не останется ни
одного цельного колоса, тогда на-
стланную пшеницу переворачивают
и опять гоняют волов. В сухую или
ясную погоду достаточно переворо-
тить два или три раза; но когда
воздух хоть немного сыр, тогда и
после пяти переворотов останется
много колосьев сплюснутых, но не
вымолоченных. На это уже не смот-
рят и прекращают гоньбу волов.
Потом всю эту истертую и сбитую
кучу подкидывают граблями или
вилами, чтобы из нее зерно, по соб-
ственной тягости, выпало, а солома
осталась наверху; ее рядками отно-
сят прочь, а верно сгребают в кучу

для веянья. Варварский способ мо-
лотьбы». Бурнашев. Новоросс.,
Даль.

2. Ток для молотьбы лошадями,
машинами. «В горной РОССИИ»,
1848. — Ср. А р м а н .

Гарманжа, И, ж. Помещение
на судне для хранения провизии
Волж., 1939. •» Ледник на пароходе.
Урал., 1930.

— От франц. g a r d e m a n g e r .
Гармановать, н у ю , н у е ш ь ,

несов., перех. и неперех. 1. В до-
революционной России — молотить
каменными катками или телегами,
нагруженными камнями, в которые
вцрягались волы или лошади. Нау-
мов [без указ, места]. Новоросс.,
Даль.

— Доп. [Знач.?]. Тирасп.,
Фалешт. Мол да в. ССР, Листрова,
1959.

Гарманьё, я, ср. То же, что
1. Гарно (в 3-м знач.). Нижн.-
Колым. Якут., 1901.

Гармата, ы, ж. Пушка. Смол.,
1919—1934.

— Белорусок,
ar m a t а.

г а р м и т а,

Гармать [удар.?]. «Худой [то-
щий?] человек». Екатеринб. Перм.,
Славин, 1887.

Гармачка, и, ж. Очень малень-
кий рыболовный крючок. Индер.
Урал., 1964.—Ср. Г а р м а л е ш к а .

Гармашй, мн. Вилы для со-
ломы. Дон., 1929.

Гармашница, ы, ж. Удочка
с маленьким крючком — гармалеш-
кой. У те кака удочка: икунева аи
гармашница? Урал., 1964.

Гармйдар и гармйдор, а, м.
Громкий говор, крик; драка, шум.
= Г а р м й д а р . Ряз., Д а л ь . о Г а р -
м й д о р . Смол. Смол., 1919—1934.

— Белорусок. г а р м ! д а р , польск.
h а г m i d e г.

ГарМЙДвр, а, м. То же, что
гармидар. Кром. Орл., 1863.

Гармйдор. См. Г а р м й д а р .
ГарМЙЛ, а, м. Бранное слово [?].

Дон., Миртов [с вопросом], 1929.
ГарМЙТЬ, м й ш ь , несов., перех.,

и неперех. Говорить. Ряз., Архив
АН. *• Говорить, старательно выго-
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варивая слова. Раненб. Ряз., 1828. ||
Болтать, трещать без умолку. Ряз.,
Даль.

Гармоза, ы, ж. Шутл. Гармонь.
Иван., Водарский, 1932. — Ср. Г а р-
м о з ё н ь , Г а р м о з и н, Г а р м о -
з у р и н а , Г а р м б л ь , Г а р-
м б л ь я , 1. Г а р м о н и , Г а р м б-
н и ц а , Г а р м 6 н я, Г а р м б ш ь .

Гармозёнь, и, ж. Гармонь.
Ходит Ваня по деревне, Он играет
в гармозень (песня). Вят. Вят., 1925.
Шуйск. Влад., Водарский [с поме-
той «шутл.ъ], 1931. Арх. Вывалыча
веселее было на вечеринках; девки
наряжены, в косах ленты, гармозень
играет, все пляшут. Урал. —
С р . Г а р м о з а .

ГарМОЗЙН, а, м. Г а р м о н ь .
Ну он нарядится и сидит на крыльце
и в гармозйн играет. Урал., 1950. —
С р . Г а р м о з а .

ГарМОЗУрИНа, ьг, ж. Гармонь.
Яросл., 1918. — Ср. Г а р м о з а .

Гармолёшка, и, ж. Гармошка.
Детские гармолёшки бывают аль
татарска гармолёшка. Урал., 1953.

ГарМОЛЙСТ, а, м. Гармонист.
У гармолистов были разные гармони.
Собрали кружки самодеятельности:
и нашлись и музыканты, и хористы,
и еармолисты. Кушум. Урал.,
1961. — Ср. Г а р м б л ы ц и к ,
2 . Г а р м о н ё ц , Г а р м о н щ и к .

Гармбль, и, ж. Гармонь. Онеж.
Арх., 1896. Онеж. КАССР. Кадрелъ
играли под гармбль. Ленингр. Новг.,
Вят., Урал. — Ср. Г а р м о з а .

Гармблька, и, ж. Гармошка.
Патбчик— это, знаешь, така гар-
молька маленькая. Урал., 1964.

Гармбльчица и гармблъ-
ЩИЦа, ы, ж. Женщина, играющая
на гармонике. = Г а р м б л ь ч и ц а .
Девки все веселы были, гармбльчицы
были, на гармоли играли. Урал.,
1949. а Г а р м б л ь щ и ц а . Пригла-
сили Лизавету поиграть, а она га.р-
молъщица — беда кока/ Не усидишь.
Урал., 1864.

ГарМбЛЫЦИК, а, м. Гармонист.
Сахарновски песельники, калоновски
плясуны, либеженски гармблъщики.
Урал., 1948. Он си молодой парняк,
а уж гармольщик. Урал. — Ср. Г а р-
м о л и с т.

Гармбльщица. См. г а р-
м б л ь ч и ц а.

ГарМбЛЬЯ, и, ж. Гармонь.
Лебед. Тамб., Цветков. — Ср. Г а р -
м о з а .

1. Гармонёц, н ц а , м. Коше-
лек; карман [?]. Разнесчастный сор-
ванец, Пустой твой гармонец, Я при-
шел вам сказать И проценты свои
взять. Тул., Архив РГО [с вопро-
сом].

2. Гармонёц, н ц а , м. Гармо-
нист. У гармошки крышка стерта,
гармонец похож на черта. Дон.,
1929.

Гармбнечка и гармонична,
и, ж. Гармошёчка. = Г а р м б-
н е ч к а . Гармбнечка скрипит, ды-
шит, Моя милка спит, не слышит
(частушка). Болх. Орл., 1913—1917.
Иван. <=> Г а р м б н и ч к а . Где мой
миленький идет, Там гармонична
воет, Там гармоничка воет, Милый
песню поет. Новг., Соболевский.
По деревеньке с гармоничкой, На
краюшке (деревни) — со слезам (ча-
стушка). Пек.

1. ГармбНИ [?]. Гармонь.
Меленк. Влад., 1899. — Ср. Г а р -
м о з а .

2. ГармбНИ, мн. Сапоги с го-
ленищами гармошкой. Челяб.
Челяб., 1930.— Ср. Г а р м о н ь .

Гармбнинка, и, ж. Фольк.
Гармонь. Ты гармонинка, гармо-
нинка, Серебряны мехи! Олон.,
Елеонская.

Гармонйстый, а я, о е. Хо-
рошо играющий на гармонике.
Горы, долы, лес густой, Мой миле-
нок холостой; Горы, долы каме-
нисты, Мой миленок гармонистый.
Енис., Елеонская.

Гармбниха, и, ж. Болтунья;
сплетница. Гармониха — женщина,
которая любит брякатъ языком.
Сухолож. Свердл., Слов. Ср. Урала
[с пометой «экспрессивное»], 1964.

Гармбница, ы, ж. Гармонь.
Гармоница, разбавница, Разбавь мои
страданъица! Курск., Елеонская. —
Ср. Г а р м о з а .

Гармонична. См. Г а р м б -
н е ч к а.

ГарМОНКа, и, ж. Гармонь.
Нижегор., 1860.
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ГарМбНЩИК, а, м. Гармонист.
Гармонщику — раз, Балалаешнику —
два раз (частушка). Твер., 1897.
Дура, была, не любила Ванюшу гар-
моншика (частушка). Пек. Новг.
Кабы милый не гармонщик, Я про-
пала бы с тоски. Перм. Он веселый
гармонщик. И Сашка гармонщик
был. Свердл. Урал. Не советую,
подруженьки, гармонщика любить:
заиграет при измене — тяжело пере-
носить. Курган. Заурал. —Ср. Г а р -
м о л и с т.

Гармбнщичек, ч к а, м.
Уменыи.-лаок. к гармонщик. У нас
талъянщиков-то много, А гармон-
щичек один, Уж мы этому гармон-
щику По поясу дадим. Устюжн.
Новг., 1903.

Гармбнъ. Сапоги г а р м о н ь .
Сапоги с голенищами гармошкой.
Осташк. Твер., 1910. — Ср. 2. Г а р -
м о н и .

ГарМОНЬЗЬё, я, ср. Шутл. Гар-
монь. Идет Ванька по деревне, рас-
тягая гармонъзъё, в сатинетовой ру-
бахе— на пузине ременъзё. Перм.,
Миртов [с примеч. «только в песне»],
1930.

Гармбньина, ы, ж. Гармонь.
Енис. Енис., 1902.

Гармбнъица, ы, ж. Фольк.
Гармонь. Играй, играй, гармоньица,
На доброе здоровьице! (частушка).
Ворон., 1916.

Гармбньюшка и гармб-
НЮШКа, и, ж. Ласк. Гармонь,
о Г а р м б н ь ю ш к а . Эх, кум
Пронъка, Гармоньюшку тронь-ка
(частушка). Болх. Орл., 1913—1917.
= Г а р м о н ю ш к а . На полюшке Раз-
биты две гармонюшки. Великолукск.
Пек., 1896. Ваня в гармонюшку иг-
рает, Павля песенки поет (ча-
стушка). Пек.

ГарМбНЯ, и, ж. Гармонь. Боров.
Калуж., Покр. В лад., 1910. Дон. —
Ср. Г а р м о з а.

ГарМОТёй, я, м. Грамотей. Ха,
а ты гармотей больно уж, все
знаешь. Урал., 1953.

Гармбша, и, ж. Ласк. Гар-
мошка. Шуйск. В лад., 1912.

Гармбшенька, и, ж. Ласк.
Гармонь. Ты гармонь, гармошенъка,
Развей тоску малешенько (ча-

до Словарь русских говоров, вып. 6

стушка). Порх. Пек., 1919—1934.
Иван.

Гармбшник, а, м. Растение
[какое?]. Гармошник—это юбочник
называется, круглая и с боринками
листики у нее. Верхне-Уфал. Челяб.,
1964.

Гармбшь, и, ж. Гармонь. Пек.
Пек., 1919—1934.— Ср. Г а р м о з а .

Гармыза, и, м. Старый отстав-
ной солдат. Да тебе ли, старая гар-
мыза, за девку свататься — ты по-
глядись в зеркале: Был красавцем
кавалеристом, а стал старой гар-
мызой. Петров. Сарат., 1960—1961.

ГарнатаТЪ, несов., неперех.
Беспричинно смеяться. Петрозав.
Олон., 1896.

Гарнатки, мн. Бусы. Дон.,
Миртов [с примеч. «очевидно, из
гранатки»], 1929.

Гарнаты, мн. Бусы. Дон.,
1929.

Гарнаш, а и у, м., собир. По-
левые мыши, поедающие хлеб в сно-
пах. Кадн. Волог., 1898. Лонись
что гарнашу было — и откуда он
только ваялся! Кадн. Волог.

1. ГйрНИК, а, м. Маленький гор-
шок с ручкой. Холм. Пек., 1852.
Пек. *• Небольшой горшок, в кото-
ром варят кашу. Пек., Смол., Даль.
Наклади каши из гарника. Пенз. —
Ср. Г а р ны ш.

2. Гарник, а и гарнйк, а, м.
1. Выгоревший участок леса.
о Г а р н и к . Ср. Урал, 1964. о Г а р-
н й к . Даль [без указ, места]. Урал.,
1930. п Г а р н и к [удар.?]. Перм.,
1880. Если сгорел где лес, то место
гарнйк называют. Нижне-Турин.
Свердл. | | Г а р н и к . Обугленные
деревья на месте лесного пожара.
Юящ. р-ны Краснояр., 1965.

2. Г а р н и к . Покос на выгорев-
шем участке леса. Ср. Урал, 1964.

Гарнйетый, а я, ое. Имеющий
много гарна—домашних вещей,
имущества. Она гарниста, гарна
много: две койки, два стола, ящики
еще. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Гарнитур, а, м. Красный кре-
тон (ткань). Олон., 1898. Нижегор.,
Курск. — Ср. Г а л е н т у р , Г а р-
л е т у р, Г л я л е н т у р , Г р а н и -
т у р .
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Гарнитурник, а, м. Сарафан,
сшитый из шелковой материи —
гарнитура. «Бабьи сарафаны имеют
разные названия, соответственно
тканям, из которых они сшиты,
напр.: гарнитурники, кумачники,
крашенинники и проч.». Сергач.
Нижегор., Красович. «В старину
такие сарафаны носили в Карго-
польском и Вытегорском уездах,
частью они сохранились и до наших
дней». Олон., Куликовский, 1885—
1898. *• «-Сарафан из гарнитура;
обыкновенный шелковый, голубой
с крупным рисунком». Олон., Но-
сарь. — Ср. Г а л е н т у р н и к , Г р а -
н и т у ' р н и к .

ГарНИТЪ, н и т, несов., неперех.
Горчить. Хлебгарнит. Нижне-Дон.,
1929.

1. Гарно, а и гарнб, а,
ср. 1. Г а р н б . Домашние вещи, по-
житки. Все гарно сложили на кар-
бас да увезли. Сума с гарном.
Колым. Якут., 1901. Сколько гарна
было, се потонуло, сами спаслись,
гарнй много было, самовар — се по-
топили. Немного живёшь, а ста-
нешь, паря, переходить, дан много
гарна. Арх.

2. Поклажа, кладь на повозках,
санях, а также на судах, о Г ар н о.
Мезен. Арх., 1885. а Г а р н 6. Мезен.
Арх., Даль.

3. Г а р н о . Выделанные шкуры
оленей и других животных, а также
сшитая из них одежда. Сиб., Камч.,
1842.— С р . Г а р м а н ь е , Г а р н о -
в 6 е.

4. Г а р - н б . Пушнина. Сиб.,
Даль. — Ср. Г а р н о в о е .

2. ГарНО, а, ср. Горн в кузнице.
Верхнеуд. Забайк., 1927.

3. ГарНО, нареч. Хорошо. Гарно
ты спел песню. Спас. Казан., 1852.
Самар., Благовещенский [с примеч.
«наречие переселенцев из Тамб.
и Харьк. губ.»], Архив АН. Ценз.,
Ряз. Ты гарней мене рассказываешь.
Калуж. Во гарно он дал тебе. Брян.
Не замай — теперича гарно так
будет. Орл. •» Красиво, хорошо,
изящно. Гарно сделано. Смол. Смол.,
1919—1934.

— Укр. г а р н о .

Гарнбвка, и, ас. 1. Сорт пше-
ницы. «В некоторых местах так на-
зывается яровая пшеница арнаутка».
Бурнашев. «Арнаутка — белая пше-
ница. ., пониже ее в продаже гирка,
или красная, еще ниже гарнбвка».
Даль [без указ. места[. Ейск. Кубан.,
1898. Рост., Дон. Слов. Акад. 1895
[с примеч. «искаж. из арнаутка»].

2. Степная колосистая трава
[какая?]. Нижне-Дон., 1929.

Гарновбе, 6 г о, ср. 1. То же,
что 1. Гарно (в 3-м знач.). Камч.,
Кузмищев. Камч., 1852. Сиб., [?],
Даль.

2. То же, что 1: Гарно (в 4-м знач.).
Сиб. [?], Даль.

Гарновбй, а я, бе. 1. Сделан-
ный из выделанных оленьих и дру-
гих шкур. Гарновые вещи. Камч.,
Кузмищев. Камч., 1852.

2. Пушной. Сиб. [?], Даль.
Гарнуть, ну, н е ш ь , сов.,

перех. и неперех. 1. Сильно, звучно
ударить чем-либо твердым. Я тебя
так гарну, что ты у меня с ног
свалишься. Я, брат, так гарну, что
ты и не айнешь. Я его так гарнул,
что он и не пикнул. Олон., 1912.

2. Перех. Кинуть, бросить. Онеж.
Арх., 1885.

ГарнутъСЯ, н у с ь , н е ш ь с я ,
сов. Сильно и звучно удариться
о что-либо твердое; упасть; натолк-
нуться на что-либо со всего раз-
маху. Ну, как я и гарнулся сегодня,
не дай бог никому так. Олон., 1912.

Гарный, а я, ое. 1. Хороший;
красивый. «Иногда слышится
в Перм., Казан., Сарат.», Даль.
Девка гарная, замуж скоро пойдет.
Орл., Кардашевский [с примеч.
«редко»], 1947—1953. Курск. Она
у нас девка гарная. Гарный человек.
Ценз. Гарная хустка (платок). Гар-
ный парень. Это дело гарно. Смол.
Покр. Иссык-Кульск.

2. Шаловливый, бойкий. Яросл.,
1896. Мальчики супротив девочек
гарны очень. Яросл.

3. Свадебный, имеющий отноше-
ние к свадебному пиршеству.
Нижегор., Пенз., Сарат., Даль.
о Г а р н ы е гости, а) Наиболее по-
четные лица, участвующие в сва-
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дебном поезде. Нижегор., Пенз.,
Сарат., Даль, б) Родня жениха на
девичнике. Даль [без указ, места].
о Г а р н ы е сватья. Родные не-
весты, приглашенные к жениху
«на брачный стол» после венчанья.
Ахтуб. Астрах., 1908. о Г а р н ы й
стол. Пир у молодых после венчанья.
Нижегор., Пенз., Сарат., Даль.
о Г а р н ы е , мн. в знач. сущ.
а) То же, что гарные гости.
Нижегор., Бурнашев. б) Родствен-
ники невесты. Нижегор. Нижегор.,
1848. — Ср. Г б р н ы й , Г о р н и й .

— Укр. Г и р н и и.
Гйрныш; 'а, м. То же, что

1. Гарник. Холм. Пек., 1852. » Не-
большой горшок, в котором варят
кашу. Пек., Смол., Даль. Пенз.

Гарныш, а, м. [удар.?]. Полу-
белый известняк средней твердости,
лежащий плитою. Днепр., 1920.

ГарНЫШвК, а, м. [удар.?].
То же, что гарныш. Днепр, 1920.

Гарп, междом. Г а р п, сари.
О ворчанье. Как вышла в хату —
гарп, сарп. Ельн. Смол., 1914.

Гарпуша, и, ж. Кукушка.
Вожгал. Киров., 1950.

Гарсовать, с у ю , с у е ш ь ,
несов., неперех. [?], [удар.?]. Брать
пробу золотоносной руды для коли-
чественного анализа на золото.
Урал., 1936.

Гаребвка, и, ж. Действ, по знач.
глаг. гарсовать. Урал., 1936.

Гартйл, а, м. Горчица. Хоро-
ший гартал. Дон., 1929. — Ср. Г а р-
да л.

ГарТИК, а..м. Ремешок для при-
вязывания шлеи к хомуту. Даль
[без указ, места].

Гартовйть, т у ю , j y e i n b ,
несов., пер ex. Г а р т о в а т ь же-
лезо, сталь. Закаливать (железо,
сталь). Южн., Даль.

— Укр. г а р т у в а т и , польск. h a r t о-
w а с.

ГарТОВЩЙК, а, м. Рабочий,
закаливающий сталь. Южн. [?].
Даль.

Гарты, мн. 1. Ремешки для при-
вязывания шлеи к хомуту. Бурна-
шев [без указ, места]. Болх. Орл.,
1901. о Г а р т , а, м. Даль [без указ.
места, с вопросом к слову].

2. Хорошие работники. Болх.
Орл., 1901.

ГарТЙНЯ, и, ж. Кусок, сверток
обоев. Росл. Смол., Арбузов. Росл.
Смол., 1852. Смол., Даль [с вопро-
сом к слову].

Гаруз, а, м. Топь; окно в бо-
лоте, затянутое жидкой мшариной.
Поди по эвтим болотным гарузам,
так тотчас провалишься. Арх.,
1858. Арх., Даль [с вопросом к слову
и примеч. «не ошибка ли? Ча-
рус?»].

Гаруздитъ, з д и ш ь , несов.,
неперех. Плохо (толсто и.неровно)
прясть. Пошех. Яросл., 1849.

Гарун, м. Трут. Хвойнин. Новг.,
1924.

1. Гарус, а, м. 1. Шерстяная
пряжа. *• Покупная шерстяная
пряжа. Валд. Новг., Доброписцева.
•» Шерстяная пряжа в мотках.
Печор. Арх., 192.7. •» Красная шер-
стяная пряжа для вышивания и вя-
зания. Пек., Смол., Ленингр.,
1919—1934.

2. Всякая шерстяная ткань. Кем.
Арх., 1910.

3. Узкая цветная шерстяная лен-
точка для украшения костюма.
Нижнедев. Ворон., 1893.

— Ср. Г ар а сь.
— Польск. b a r us.
2. Гарус, а, м. Процент. Част-

ники брали гарусы за пользование
мельницами. Урал., 1964.

3. Гарус, а, м. Ловкий, про-
нырливый человек. Этот Палъка
такой гарус, хитрый! Черепов.
Волог., Чайкина, 1965.

Гаруеник, а, м. 1. Шерстяная
ткань, предназначенная для шитья
сарафана. Печор. Арх., 1927. || Тон-
кая шерстяная ткань. Бордовый га-
русник купила на кофточку. Ново-
Лялин. Свердл., 1964. Гаруеник
шибко дорогой. Верхотур. Свердл.

2. Сарафан из шерстяной ткани —
гаруса. Черепов. Новг., 1853. Га-
руеник— это сарафан из кашемира,
шерсти. Калин. Свердл. •» Сарафан
из гаруса с крупным рисунком.
Олон., 1912.

3. Мужской пояс, вытканный из
тонкой цветной шерсти. Петр.
Свердл., 1964.

10*
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4. «Коробка для шерстей». Даль
[без указ, места].

ГаруебЧвК, ч к а, м. Ласк.
Поясок из гаруса Поясочек-гару-
сочек — сделанный из гаруса. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский.

Гарустить, р у щ у , р у с т и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Пачкать;
сорить. Валд. Новг., Архив АН.

Гарухан, а, м. Петух. Урал.,
1965.—Ср. Г о р у х а н.

Гарц, а, м. Плата зерном за по-
мол на мельнице. Я на мельницу
пуд гарца должна еще. Гарцы боль-
шие берут за хороший размол.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964. Курск.,
Иссык-Кулъск., Тюпск., Тенлоключ.,
Покр. Иссык-Кульск.—Ср. Г а р е ц
(во 2-м знач.).

ГарцаЛКО, а, м. Прозвище жи-
теля села Покшенгского Архан-
гельской области. Каргоп. Арх.,
1928.

Гарцевать, ц у ю , ц у е г а ь ,
несов., неперех. Кутить, веселиться;
гулять. Ирбит. Перм., 1852. Робята
наши, что в некруты выписаны,
взяли вина, накупили пряников, оре-
хов да и гарцуют на последках-то.
Перм. || Веселиться, плясать. Обоян.
Курск., 1859. Шибко гарцуют. У со-
седей шибко гарцевали. Г. Ветлуга. ||
Веселиться за счет других. Славно
они там гарцевали. Тобол., 1897.

Гарцбвка, и, ж. Сосуд вмести-
тельностью в один гарнец (1/± ведра).
Смол. Смол., 1919—1934.

1. ГарЦЫ, мн. Пьянство. Гарцы
уведут в старцы. Смол., 1914.

2. Гарцы, мн. Побои. Врат и
говорит: «Кто будет мешать (рас-
сказывать), тому будем гарцы по
хребту (по спине) давать».
Лодейноп. Ленингр., Ончуков, 1928.

Гарча, и, ж. Часть рыболовной
снасти (в виде мережи) — чердака.
Чердак на гарче. Две кубы—жерди,
чтоб гарча ходила по лисанам.
Такой же длины, как лисаны. Как
гарча стукнулась на черемуху, то
и лисана дошла. Колпаш. Том., 1964.

Гарчать, несов., неперех.
[удар. ?]. Досаждать. Новооск.
Курск., 1904.

Гарчик, а, м, 1. Мера сыпучих
тел — гарнец; сосуд вместимостью

в один гарнец. Высеял с гарчик, а
собрал со ставчик. Даль [без. указ,
места]. Дали гарчик круп. Смол.,
1898. Вят. Одним только голубям
по гарчику [зерна] в день нужно вы-
сыпать. Усть-Лабин. Краснодар.

2. «Мера для семян, для муки от
10 до 20 фунтов в смысле услов-
ной платы (скорее сама оплата)
вместо денег. Когда в известном
случае делается расчет продуктом,
то говорится, что „берут гарчик".
Например, „гарчик" берется, взи-
мается за помол на мельнице, за
веяние ворохов на веялке». Вят.,
Васнецов. 1907.

3. Бутылка (водки). Гарчик водки
выпил. Набрал хлеба, закуски, гори-
лочки гарчик. Ельн. Смол., 1898.
Поставь гарчик водки — и мы соглас-
ны работать. Смол. Смол., Пек.

Гарчитъ, ч у, ч и ш ь и гар-
ЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов., пере-х. и
неперех. 1. Г а р ч й т ь . Перех. На-
зывать кого-либо (каким-либо име-
нем, прозвищем). Оренб., 1849.

2. Перех. Звать, призывать кого-
либо, о Г а р ч й т ь . Тул., Даль.
Морш. Тамб. = Г а р ч й т ь [удар. ?].
Сердоб. Сарат., 1913.

3. Г а р ч й т ь [удар. ?]. Неперех.
Кричать, плакать. Лишь родится,
глядишь недели через три и гарчит.
Кричит вытчик, повещающий на
барские работы. «Эй, баба, неси
маленького в больницу, прививать
оспу!ъ. Морш. Тамб., Архив РГО.

4. Г а р ч й т ь . Неперех. Издавать
гортанные звуки (о собаке). Гар-
чит собака. Каргоп. Арх.', 1928.

Гары, мн. Прозвище жителей
острова Талабское на Чудском
озере за их шум и крик при тяге
невода. Пек., 1912—1914.

1. Гарь, и ж 1. Лесной пожар.
Твер., нач. XX в. •» «До гари — до
пожара». Пудож. Олон., Куликов-
ский, 1885—1898.

2. Выжженное место в лесу,
предназначенное для посева, но еще
не очищенное и не вспаханное.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
«Очищенная гарь, приспособленная
для посева, зовется новиной». На
гарях-то все голубичник. Волог.,
Дилакторский, 1902. Надо гарь вспа-
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хоть, да овса посеять. Пушк. Пек.
Заурал. || О выгоревшем месте в лесу.
«Сгоревший лес на гарях, часто
сеют хлеб». Чердын. Иерм., Ончу-
ков. || «Оставшийся после выжига-
ния лес вместе с площадью земли, на
которой происходило выжигание».
Енис. Енис., Савельев, 1909. Ц Вы-
горевшее место в болотистом лесу.
Брусенку ребятишки берут по га-
рям. Волог., Грязов. Волсг., 1898. ||
Участок выгоревшего леса, впос-
ледствии заболоченный. Вост.-Сиб.,
1959.

3. Лес на выгоревшем месте. Где
уж на горелом месте лесок поднялся,
так это гарь,'а где недавно горело,
так это пал. Пал долго не зарас-
тает. Пинеж. Арх., 1961. *• Осинник,
выросший на выгоревшем месте.
Вот сгорит все, если березник ро-
дится на этом месте, то бель, если
осинник, то гарь. Колпаш. Том.,
1964. По обе стороны гарь—это
осинник. Лес выгорел, пошел осин-
ник. Верхне-Кет. Том.«-Смешанный
лес на выгоревшем месте. Гарь —
это смесь: березник, осинник, кедерка
попадает. Где осинник, березник
растет, мы называем гарь. Том.,
1964. || Выгоревшее место в лесу,
покрыто мелким кустарником.
Перм., 1857. || Г а р и, ей, мн.
Молодая поросль на выгорев-
шем в лесу месте. Даль [без указ,
места].

4. Заболоченное место, поросшее
небольшим лесом. «В части говоров.
В остальных говорах в этом значе-
нии употребляется слово „боло-
тина"». Мышк. Яросл., Соцкова,
1954—1957.

5. Место в лесу, расчищенное для
сенокоса. Пек., 1919—1934. || Луг
на выгоревшем участке леса. Ср.
Урал, 1961. || «Сенокосное место
в лесу». Шадр., Осин. Перм., Мир-
тов, 1930-е годы.

6. Выжженное, выгоревшее место
в поле. Южн.-Сиб., 1847. Покр.
Иссык-Кульск.

7. Лес.»Густой лес. Ладож. Пе-
терб., 1875. «-Хороший еловый лес на
сухой почве. «Не нужно смешивать
этого слова с названием горелого
места. На Усве горелое место назы-

вается горелец». Сев.-Двин., Романов,
1928.

8. Дальнее сенокосное угодье.
Тут скосим, потом в гарь пойдем.
Нюкс. Волог., 1950-е годы.

9. Поле. «Впоследствии, хотя гари
и заселяются, но при всем том удер-
живают свое название, и самые се-
ления получают название гарей.
Так, есть гари ближние и дальние,
гари зеленые, гарюшки и проч.».
Кунгур. Перм., Матер. Срезневс-
кого.

10. Сено с высоких мест, полей.
Соликам. Перм., 1896.

11. Туман от зноя; дым, стоящий
летом в воздухе. Утро-то ясное, а
в полдень опять какая-то гарь
встала. Буйск. Костром., 1841. Не-
рехт. Костром. о Г а р ь от солнца.
Туман без туч, наблюдаемый обык-
новенно в тихие, жаркие дни перед
грозою. Пек., 1912—1914.

12. Керосин, бензин. Тари не
одолжишь ли? Духовищ. Смол., 1956.

2. Гарь, и, ж. «Плохая вещь».
Тул., Опыт 1852.

3. Гарь, и, ж. О пьянице. Он
последняя гарь! — говорят о | неис-
правимом пьянице. Кашин. Твер.,
1897.

Гаръва, ы, ж. 1. Рыба Rhodeus
amarus BL, отряд отверстопузыр-
ных; горчак. Пек., Сабанеев.

2. Молодая красноперка (Scardi-
nius erythrophtalmus). Сабанеев
[с примеч. «местами»[. Пек., 1912—
1914. — Ср. Г о р ь в а .

Гарье, я, ср. Плоский берег, ви-
димый с моря. Арх., Даль.

—- Карельск. harju — песчаная отмель,
дюна, фин. harju — низкий горный кряж.

ГарЬКО, нареч. Ярко. Что же
ты, лучинушка, Не горько горишь
Да не светло светишь? Яран. Вят.,
Зеленин, 1903.

Гарьюга и гарюга и, ж. Мел-
кая рыба (чаще о плотве, иногда об
уклейке). Осташк. Твер., 1820. Оз.
Селигер. Новг.»Особый вид мелкой
плотвы, имеющей весною и летом
горький вкус. Осташк. Твер., 1951. ||
Собир. Молодь (сеголетки и годр-
вакй) плотвы. «Северо-западный
озерный край», 1929.
— Фин. harjus, лоп. liarre.
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ГарЪЮЗ, а, м. Рыба Salmothu-
mallus; отряд отверстопузырных;
хариус. Арх., Даль. «Водящаяся
в озерах Онеж., Кем., Холм, и Пин.
у. весьма вкусная, мелкочешуйча-
тая, до 5 фунтов весом рыба». Арх.,
Подвысоцкий, 1885. — Ср. Г а р ь ю с,
Г а р ь ю с т а .

ГарЬЮКИ, мн. То же, что гарь-
яки. Коровенку продал, да пол того
на гарьюках пропил. Олон., 1852.
Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—
1898.

Гарьюе, а, м. То же, что гарьюз.
Арх., 1885.

Гарьюета, ы, ж. То же, что
гарьюз. Рыба гарьюста пошла.
Вознес. Ленингр. 1930.

ГйрЬЯКИ, ми. Угощение водкой
ио случаю мены, купли или про-
дажи чего-либо (обычно скота). Кар-
гой. Олон., 1846.

— Ср.. Гар ью к и.
— Карельск. h a r j a k k а.
ГарЙЖИНа, ы, ж. Стропило.

Дем.ян. Hour., 1936.
Гарюла, ы, ж. [удар. ?]. Расте-

ние Nasturtium amphibium R. Br.,
сем. крестоцветных; жерушник зем-
новодный. Орл., Анненков.

Гар Я, и, ж. 1, Выгоревшее
место в лесу; гарь. Гаря— где лес
горел. Пустошк. Пек., 1958.

2. Одно из положений играющего
«в лунки, когда ему приходится
„гореть".» Ростов. Яросл., Волоц-
кий, 1902.

Гаря, и, ж. [удар.?]. Сини [?]
г а р я. Растение Onobrychis sativa
Led., сем. бобовых; эспарцет песча-
ный. Курск., Анненков.

Гаряжка и гаряшка, и, ж.
[удар.?]. Гриб сыроежка. =Г а-
р я ж к а . Великолукск. Пек., 1896.
о Г а р я ш к а . Новоржев. Пек.,
1895—1896.

Гарянекий, а я, о е. оГ а р я н-
с к и е товары. То же, что гарян-
щина (в 1-м знач.). Во л ж., 1914.
оГ а р и й с к и е суда. Суда, нагру-
женные гарянскими товарами.
Волж., 1914. — Ср. Г о р я н с к и й .

Гарянщина, ы, ж. 1. Собир.
Различные товары сельскохозяй-
ственного быта, преимущественно
кустарной работы (деревянная по-

суда, лопаты, стулья, глиняная по-
суда, смола, деготь и т. д.). «Слово
это происходит, вероятно, от гла-
гола гореть». Волж., Неуструев,
1914. || Деревянная посуда, предназ-
наченная для продажи. Вят., Ар-
хив АН.

2. Торговля такими товарами.
Сиб., 1854. Вят. «Торговля самыми
необходимыми и разнообразными
товарами крестьянского обихода».
Вят. промыслы.

— Ср. Г о р я н щ и н а .
Гарйшка. См. Г а р я ж к а .
1. Гас, а, м. Силач. Ряз., 1852.

•» «Борец, отважный буян, боец,
силач, кутила». Ряз., Даль.

2. Гас, а и у, м. Керосин. Ниж-
недев. Ворон., 1893, Ворон., Курск.,
Ряз. «Новое слово [в говоре дон-
ских казаков]», Богаевский, 1905.
«Теперь чаще керосин». Дон., Мир-
тов, 1927. Тамб., Калуж. Сходи
в лавочку за гасом. Налей в лампу
гасу. Пенз. «Это слово в начале
XX столетия, сейчас очень редкое.
Гасу надо купить». Пенз. Ломов,
1910. Налей гасу в лампу. Сходи
в лавочку за гасом. Сарат. — Ср. Газ
(в 1-м знач.). .

Гаеакнуть, ну, и е ш ь , сов.,
перех. Подсечь (рыбу) на удочку.
Нижне-Дон., 1929.

Гасать, а ю, а е ш ь , несов., не-
перех. Скакать, гарцевать на коне.
Южн., Даль.

— Польок. h a s a 6.
ГаевНЬ, я, м. Дымовая труба

из досок. Мезен., Пинеж. Арх.,
1885. «-«Дымоволок или дощаная
труба на курной избе». Арх.,
Даль.

1. ГаСИК, а, м. То же, что 2.
Гасник (в 1-м знач.). У всех гасики
и горели заместоламп. Днепр. Смол.,
1946. Потуши гасик. Пречистен.
Смол., •» Самодельная коптилка.
Надо гасик зажечь, темно стало.
Смол., 1946.

2. Гасик, а, м. Бахрома, лен-
точка, кисточка. «К концам этой
ленты [на голове] пришивают по
одной кумачной или ситцевой ши-
рокой ленте с мишурными узень-
кими гасиками на концах». Пек.
Пек., Ребезов, 1856.
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Гасила, ы, м. «Борец, отваж-
ный буян, боец, силач, кутила».
Ряз., Даль.

Гасйлка, и, ж. Щипцы для ту-
шения свечей в церкви. Даль [без
указ, места ]. Ростов. Яросл.,

1. Гасило, а, м. 1. Церковный
подстароста, который гасит в церкви
догорающие свечи. В лад., 1905—
1921.

2. Колпачок или еще что-либо, на-
деваемые на свечу, чтобы она по-
гасла. Эка носина: с соборное га-
сило. Даль [без указ, места].

2. Гасило, а, ср. Вино. Влад.,
1858.

Гасильник, а, м. То же, что
1. Гасило (во 2-м знач.). Даль [без
указ, места].

1. ГасЙТЬ, г а с и т , несов., не-
перех. Чадить. Нижне-Дон., 1929.

2. ГасЙТЬ, г а ш у , г а с и ш ь ,
несов., перех. 1. Истреблять. Ряз.,
1852.

2. Пить до дна, осушать (о рюмке,
стакане с вином). Арх., 1858.

3. ГасЙТЬ, г а ш у , г а с и ш ь ,
несов., перех. Бранить. Охан.
Перм., 1930.

Гасить, и, ж. [удар. ?]. Болез-
ненное состояние, сопровождающе-
еся жаром. Горбат. Нижегор., 1875.

ГЙСИЯ. См. Г а с ь я .
Гаеки, мн. Игра — гашение

лампы ка вечеринке. Яросл., 1896.
1. Гаеник, а, м. 1. То же, что

1. Гашник (в 1-м знач.). Южн.-Сиб.,
1847. Вошкар, гасник вдергивали.
Том., 1863. Кемер. Гасник — завязка
где-нибудь: у брюк, у юбки. Свердл.
Преж, бывало, гасник хошь аж из
жйцы сплетут, штаны укреплять.
Арх. Зап.-Сиб., Еннс., Амур.,
Забайк. Мотри, гасник-от у те вши
переели. Краснояр. «В верхней
части сшитых штанов загибается
опушка, в которую вдевают гасник».
Тобол., Зобнин. Был на ченбарах
шнурок — гасник. Новосиб. Заурал.
Каждый праздник—разный гасник,
переменить нет штанов. Перм.
Царь катит в гости, а за им куп-
цов как на гаснике вшей (сказка).
Свердл., Ончуков. «Арх., Онеж.,
Шенк. В Пин. и Холм. у. назы-

вается: бшкур. Того же значения
малороссийское: очк^р».Арх., Под-
высоцкий. Досюль старики гасники
носили. Ленингр. У штанов гасник
порвался, а не подвязавши свалятся.
Вят. Гасники были у шароваров,
гасник плетеный из ниток. Киров.
Круто прешь — гасник порвешь.
Волог. Яросл., Костром., Новг.
*• Завязка в поясе нижнего белья.
Тюмен., 1895—1896. Перм.»Завязка
в поясе у юбки. Сиб., 1916. Перм.
•» Завязка в поясе у женских юбок
или мужских кальсон. «Вдерги-
вается в „опушку", сшитую-с „про-
решками". Речь идет об одежде
крестьянской». Тобол., Ивановский,
1911—1920. •» Завязка у какой-либо
одежды. Гасника-то когда были,
а сейчас все резинки. Байкал.
Свердл., 1964 |j Пояс. Перм., 1930.
•* Пояс домашнего плетения.
Нетрозав. Олон., Федорков.»Пояс,
сплетенный из шелковых прядей,
с кистями на концах. К невесте
ходили обязательно с гасником.
Режев. Свердл., 1964. Гасник вязали
из разноцветных нитей. Сухолож.
Свердл. || Подкладка в поясе брюк.
Заурал., 1962.

2. «Опушка брюк, штанов».
Заурал., 1962.

3. Веревочка для завязывания
чего-либо. Вят., 1848. Посылка гас-
ником перевязана. Гасник у меня
у обутков оборвался, исшаркался.
Свердл. Ср. Урал, Перм. «Например,
чем обвязывается холщовая по-
крышка на квашне». Сиб., Даль.
*• Веревочка, которой привязы-
вается кудель к прялке. Надо гас-
ник-от. новенький сплести. Нолин.
Вят., 1928. Перм.«-Бечевка из трех
сплетенных прядей. Котельн. Вят.,
Юферов. Гасник — веревочка, пря-
дено в три прядки. Медян. Киров.,
1952—1954.»Шнур, веревочка, пле-
тенная из льняных ниток. Киров.,
1925—1954. || Бумажный шнур. Ма-
мад. Казан., Архив АН.

2. Гасник, а, м. 1. Керосино-
вая лампочка без стекла; коптилка.
Нижнедев, Ворон., 1893 — Ср. 1.
Г а с ик.

2. Лампа. «Первоначально. . коп-
тилка, теперь (редко) — лампа
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вообще». Нижнедев. Ворон., Поли-
карпов, 1893. Спас. Пенз.

Гасник, а, м. [удар.?]. Растение
Primula of f ic ina l i s Jacq., сем. пер-
воцветных; первоцвет истинный.
Г. Колывань Том. [?], Анненков.
«Народное название». Русск. Энц.
1911.

Гасница и гаенйца, ы, ж. 1.
Г а о н и ц а. Небольшая лампа без
колпака, коптилка. Липец. Ворон.,
1929—1937.

2. Керосиновая лампа. Данк.,
Раненб. Ряз., 1892. D Г а с н и ц а.
«От гас [керосин]». 1-й Донской
округ станицы на Дону, Миртов,
1929. = Г асн й ц а . Ворон., 1905.
Q Г а с н и ц а [удар.?]. Петров.
Сарат., 1911. »Г а с н и ц а. Малень-
кая лампа. Тамб., 1912.

ГасНИЧбК, ч к а, м. Веревочка
для привязывания чего-либо. Перм.,
1930.

Гасничек, ч к а, м. [удар.?].
Г а с н и ч к и таежные. Растение
Lycopodium Alpinum L., сем. плау-
новых; плаун альпийский. «Настой
его на водке — после родов от нут-
ра». Ачин. Енис., Макаренко, 1898.

Гаенйчка, и, ж. Самодельная
лампочка без стекла, коптилка.
Надоело с гаснйчкой сидеть, все-то
закоптело. Ряз., Бонина.

Гаснуть, н у , н е ш ь , несов.,
неперех. Скучать. Пек., 1855.

Гасня, и, ж. Искра при ковке
раскаленного докрасна железа.
Арх., Даль.

Гаспид, а, м. Бранное, слово.
Кочет. Дон., 1897. —Ср. А с п и д .

Гастун, а, м. Платок. Жиадр.
Калуж. [год и автор неизвестны].

Гаеьяигаеия [?], и, ж. Гумно.
Даль [без указ, места, с вопросом].

Гатан, а, м. Гайтан; шнурок
для креста. Жиздр. Калуж., 1910.—
Ср. Г а т я н.

Гатва [?], ы, ж. Прибаутка.
Арх., Даль [с вопросом].

Гати, мн. 1. Штаны. Опоч.,
Великолукск. Пек., 1855. Пек. Ц Шта-
нины. Пек., Даль.

2. Гетры. «Ламуты и русские ле-
том носят при коротких штанах
кожаные гати». Нижняя Колыма
Якут., Богораз, 1901.

1. Гатить, т и ш ь и гатить,
т и ш ь , несов., перех. и неперех.
1. Делая гать, плотину, запружи-
вать воду, о Г а т и т ь . Николаев.
Самар., 1853. Самар., Ворон. Гатили,
ручей. Курск., Орл., Рост. У нас
на стену став гатят. Дон. о Г а-
т и т ь . Краен. Смол., 1914. о Г а-
т и . т ь [удар.?]. Моск., 1928. Пенз.

2. Обкладывать на зиму (стены
избы) снаружи соломой для утеп-
ления, о Г а т и т ь . «На зиму
крестьяне гатят избы, то есть обкла-
дывают снаружи стены соломой, ко-
торая держится посредством системы
жердей. Такая обшивка называется
загатой. При недостатке соломы
часть загаты из пучков». Ростов.
Яросл., Волоцкий, 1902. аГ а ти ть.
«Гатить и пеледить. Первое слово
употребляется чаще». Углич.
Яросл., Русинов, 1958.

3. Г а т и т ь . «Засыпать, унаво-
живать». [?] Усть-Медв. Дон., По-
пов, 1911—1912.

4. Неперех. Сорить. Пенз., 1852.
В избе на пол пе гати. Пенз.

5. Перех. Перен. Употреблять что-
либо в слишком большом количе-
стве. Я пришла, а они славно гатят
винище. Пинеж. Арх., 1850.
•» «Иногда говорят вместо валить
в знач. излишнего употребления
чего-либо». Даль [без указ, места].

6. Перех. Давать что-либо щедро,
не жалея. Колым. Якут., 1901.

2. ГатЙТЬ, Т И Ш Ь . несов.,
перех. Портить что-либо. Вороны,
грачи гатят арбузы. Илек. Чкалов.,
1962. Ты чего мне теперь все гатить
взялся! Урал.

Гатишка, и, ж. Небольшая
хата; хатка. Да, чисто, мне хоть
каку-нибудъ гатишку (хатку) жить
(сказка). Лодейноп. Ленингр., Он-
чуков, 1928.

Гатище, а, ср. Настил из тон-
ких бревен и жердей на заболочен-
ных участках дороги; гать. Через
болото гатищем ездят и ходят.
Тюмен. Тюмен., 1964. — Ср. 1. Г ать
(в 1-м знач.).

1. Гатка, и, ж. 1. Настил из
бревен или хвороста для проезда,
прохода через болото; небольшая
гать. Где гладко, там не мости
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гатки. Зап., Даль. Льгов. Курск.,
1930-е годы. || «Пересыпка топкого
места хворостом, песком для про-
езда, прохода». Усть-Медв. Дон.,
Попов, 1911—1912.

2. Плотина; небольшая плотина.
Зап., Даль. Через речку, через
гатку Мил играет на двухрядку.
Курск., Елеонская. Ребяты гатку
на ручью сделали. Орл. Нижний
Дон.

3, Настил на реке из ветвей,
засыпанных землей (для ловли
рыбы). Вот доделаем затку, тогда
всегда рыбка будет. Кто с гатки
ловил, то по ведру принес. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

2. Гатка, и, ж. Тесло особой
формы. Колым. Якут., Богораз
[с примеч. «с чукотск.»], 1901.

Гатный, а я, ое. То же, что
гачёный. Даль [без указ, места].

ГатОБНИК [?], а, м. Рассказ-
чик; краснобай. Арх., Даль [с во-
просом].

Гатожь [?], и, ж. Связка дю-
жины вяленой рыбы. Арх., Даль
[с вопросом].

Гатту, междом. Бранно. Выра-
жает недовольство, досаду возра-
жение и т. п. А ну тебя к черту!
Гатту. Чур Перун тебя забрал!
Смол., 1914. Гатту! Родимец, сам
на себя мукой — на свою голову.
Соль тебе в очи, черная головня в
зубы! Пореч. Смол., о Г а т т.у на
тебя. Пореч. Смол., 1914.

1. Гать, и, ж. 1. Запруда, пло-
тина для проезда, прохода через
небольшую речку, пруд. По дороге,
по мочежинам и ручьям сделаны для
переезда гати. Дон., 1874. Две гати;
по гати ехал; на гати плохо. Курск.
Мужики целый день гатили низину,
и к вечеру по гатиуже ездили. Иск.
Поезжай по гати-то. Костром.
Юго-Вост. || Плотина. Ворон.,
Курск., Дон., Пек., 1852. Калуж.
Делать гать. Рост. Дон., Самар.
Пропажа твоя на мельнице под
гатью лежит. Тамб. Пенз., Пек.
Привалила рыба к гати, некому
тягати. Смол. — Доп. «Части реки:
берег, ключ. ., гать». Яран. Вят.,
Гудимович, 1896. — Ср. Г а т и щ е ,
1. Г а тк а.

2. Проселочная дорога, вымощен-
ная тонкими древесными стволами
с канавами по бокам. Углич. Яросл.,
1926.

3. Топкое, непроходимое место.
На дороге была гать, сейчас ее за-
гатили. Пенз., 1960 *• [Болото?].
Зашел грешник в непроходимую гать,
положил палицу пятипудовую на
левое плечо и угруз до очей (ле-
генда). Тавд. Свердл., Ончуков,
1926.

4. Часть водного пространства
реки, примыкающая к мельнице.
Грязов. Во лог., Архив АН.

2. Гать, и, ж. [Бранное слово?].
Ну да и молочелъницы и жальщицы
тоже чистая гать: обед чтобы за-
казной был, а ели бы что придется!
Петрозав. Олон., Прогр. АН № 30.

Гатяжбк, ж к а и гатяшбк,
ш к а , м. Застежка на платье. = Га-
т я ж 6 к. Опоч., Новорж. Пек.,
1919—1934. о Г а т я ш о к . Пушк.
Пек., 1929.

ГатЙН и ГОТЯН, а, м. 1. Пле-
теный шнурок или тесьма; гайтан.
= Г а т я н. Белозер. Новг., Архив
РГО. о Г о т ян. Шенк. Арх., 1846.
Арх., Олон., Онеж. КАССР, Север.,
Вят. •» Г о т я н. Шнур. Печор.
Арх., Карабанова-Семенова, 1927.—
Ср. Г а та н.

2. Г о т я н. Тонкий и мягкий сте-
белек травы подорожника. Онеж.
КАССР, 1933.

Гатяшбк. См. Г а т я ж б к .
ГаФтар, а, м. [удар.?|. Нищий-

калека. Пек., Макаров [с примеч.
«старинное слово»], 1827.

Гйха, и, ж. Птица [какая?].
Север., Барсов.

Гахун, aj м. [удар.?]. Самец
птицы [какой?]. Север., Барсов.
Олон.

Гацать, а ю , а е ш ь , несов.,
\ неперех. 1. Бегать. Путивл. Курск.,

1886.
2. Прыгать, скакать. Досатъ тебе

гацать по деревне. Смол., 1914.
Гацовать, ц у ю , ц у е ш ь ,

несов., неперех. Скакать, прыгать.
Смол., 1914:

1. Гач, а, м. 1. То же, что 1.
Гашник (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места].



154 Гач

2. То же, что 1. Гашник (во 2-м
знач.). Сиб., Даль.

2. Гач, а, м. 1. Бедро, ляжка.
Уронила кубатку с молоком баушка
и обварила гачи. Урал., 1959. Передо
няя лука над холкой приходится,
седло весь чимирчаг закрывает,
наружи там уж, гач остается за
вьюгами. Урал.

2. Пах, круп у лошади. В гачах
(в пахах). Урал., 1959.

Гач-гач, междом. Слово, кото-
рым подзывают верблюдов. Нижний
Дон., 1929.

Гача, и и гача, и, м. а ж. 1.
Г а ч а. Обычно бранно. Неопрятный
человек. Каргоц. Арх., Архив АН.
Каргоп. Арх., 1927. о Г ач а [удар.?].
Ах ты, грязная гача. Шенк. Арх.,
Архив РГО. || Г а ч а , ж. Грязная,
неопрятная девочка. «Говорит ме-
щанка средних лет, грамотная».
Г. Калязйн Твер., Чередеев.Ц
Г а ч а , ж. Женщина, надевшая на
себя слишком много одежды и не-
опрятная. Переясл. В ли д., Доп.
Оп., 1858.

2. Г а ч а . Бранно. Неповоротли-
вый, медлительный человек. Арх.
Арх., 1929.

Гачвар, а, м. Колышек с суч-
ком, которым прижимают веревочку
в устье мережи при рыбной ловле.
Петрозав. Олон., 1896.

Гачень, чня и ч н и, м. 1.
То же, что 1. Гашник (в 1-м знач.).
Курск., 1848. Ворон., Орл., Брян.
•• Шнурок для подпоясывания па-
невы. Ты не видел моего гачня?
Ельн. Смол., 1914. Россошан.
Ворон. •)! Пояс. Ухвати гаченъ.
Ворон., Даль.

2. То же, что 1. Гашник (во 2-м
знач.). ,Сиб., Даль.

ГачёНЫЙ, а я, о е. Огражден-
ный от воды (о дороге, месте для
постройки). Дороги у нас гачёные,
весь год грязи не видим. На боло-
тах есть гаченое место — там жили
разбойники. Петров. Сарат., 1960—
1961. —Ср. Г а т н ы й .

Гачётьея, несов. Качаться.
Пошех. Я росл., 1850.

Гачи, мн. (ед. г а ч а , и, ж.).
1. Бедра, ляжки. Бурнашев [без
указ, места]. Павл. Ворон., 1858.

«У этой борзой гачи здоровые—чер-
ные мяса, ляжки». Даль [без указ,
места]. Ряз., Дон., Терек., Яросл.
Тюпск., Иссык-Кульск. Иссык-
Кульск. || Голени. Ворон., 1905—
1921. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.»]. Словарь
русского языка 1957 [с пометой
«обл.»]. || Ноги. Терек., 1907. Ну,
чего гачи свои раскинул! Вешен.
Ростов.

2. Только мн. Штаны. Нерехт.
Костром., 1830—1846. Краснояр.,
Том., Сиб., Вост.-Казах. Приирт. о
Г а ч и оленьи. Шаровары из
оленьей кожи. Сиб., Даль. Камч.

3. Штанина; штанины. Засучить
гачи — засунуть брюки в голенища.
Гачу разорвал. Сиб., Даль. Твер.
Дай-ко иглу, надо зашить, гача у
меня разорвалась. Во лог., Том.,
Енис., Краснояр., Забаик., Иркут., ||
Нижняя часть штанины, штанин.
Слов. Акад. 1806 [с пометой
«простонар.»]. Гачу разорвал. Гачи
коротки. Сиб., 1854. Гачи-то выпу-
стил почто? Том. Иркут., Вят.
Гачи придется подрезать и подшить.
Арх. Твер. о Г а ч и распустить.
Носить брюки навыпуск. Мотри,
мотри: Митюха гачи распустил,
что твой становой. Краснояр.,
1904. Каин. Том. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии и обл.»].
Слов. 1957 [с пометой «обл.»].

4. «Мохнатая одежда на ляжках
ловчих и вообще хищных и др.
птиц» Даль [без указ, места].

5. Подвязка, завязка. Тобол.,
1852. Охан. Перм. Гачи у паневы.
Учкур у мужчинах, поясок Россошан.
Ворон. » Завязки под коленами у
щиколоток у кожаных шаровар —
оленьих гачей. Сиб., Даль. •» За-
вязки у лаптей Грязов., Волог.
Волог., 1898.

ГЙ.ЧИКИ, мн. Штаны. Робятишки
бродяги придут, гачики волочат.
Пинеж. Арх., 1961.

Гичка, и, ж. Рукоять цепа.
Ср. Урал, 1964. Ручка — гачка, а ко-
торым бьют чепец. Нязепетр.
Челяб.

Гички, мн. (ед. г а ч к а , и, ж.).
Сосновые лыки; слой древесины,
находящийся непосредственно под
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корой, заболонь. Челяб. Оренб.,
1848. Оренб., Сиб. •» Г а ч к а . Кора
хвойного дерева. Перм., Волегов.

— Дон. «Название леса». Дмит-
ров. Орл., Добровольский, 1905.

Гачник, а, м. 1. То же, что 1.
Гашник (в 1-м знач.). Бурнашев
[без указ, места]. Арх., Волог.,
1890—1893. Яросл. «Шнур в опушке
штанов, сшитых по старому фасону.
Гачником штаны стягивались и ук-
реплялись на пояснице». Сев.-Двин.,
Романов, 1928. Бнис., Новг., Курск.
•» Поясок у штанов. Мещов.
Калуж., 1916. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечий^ обл.»].

2. То же, что 1. Гашник (во 2-м
знач.). Сиб., Даль.

Гач^ЛЯ, и, ж. Качели. Пошех.,
Молог. Яросл., 1849. Пошех. Яросл.,
Даль [с примеч. «от гачник, ве-
ревка? Или качуля?»]. Яросл.,
Новг.

Гачь, нареч. 1. Верхом. Ворчал.,
Сигнах., Телав. Тифлис., 1909.

2. Вскачь. Ворчал., Сигнах.
Телав. Тифлис., 1909.

Гашань, я, м. То же, что 1.
Гашник (в 1-м знач.). Поныров.
Курск., 1947—1953.

Гашень, шня и гашёнъ,
ш н я , м. То же, что 1. Гашник
(в 1-м знач.). ° Г а ш е н ь .
Нижнедев. Ворон., 1898. А ты по-
туже гашень затяни. Орл. Курск.

= Г а ш е н ь . Жиздр. Калуж.,
1905—1921.

ГаШбТЬ, несов.,неперех. [удар.?].
Шуметь. Перм., 1848.

ГашЙЛО, а, м. Прозвище запас-
ливого человека. Черепов. Новг.,
1900.

Гашйть. См. Г о ш й т ь .
1. Гашник, а, м. 1. Пояс, шну-

рок, который продевается в верх-
нюю часть штанов или юбки для
их подвязывания. Слов. Акад. 1806.
Том., 1863. Спереди прорешина,
туда гашник вдернут. Шерстинку —
гашник сплетут. Том. Кемер.,
Челяб., Свердл. •» Завязка в поясе
брюк, штанов. Скоп. Ряз., 1820.
Ряз., Курск. Во оказия случилась,
гашник лопнул. Орл. Дон., Ворон.,
Тул., Тамб., Сарат. «Веревочный
пояс, которым стягивались в поясе

крестьянские, мужицкие портки
(наподобие резинки в современных
трусиках). . Сейчас (1965 г.) слово
гашник почти исчезло. Осталось
выражение „в загашнике спрятал"
от обычая в старину прятать деньги
в портках, привязывая гаманок
к гашнику». Нижне-Лом. Пенз.,
Зимин. «Плетенный из пеньки или
из льна шнур, называемый „гаш-
ник", отчего и все штаны назы-
ваются штанами на гашнике. . Гаш-
ник чаще всего плетется из \ /
нескольких прядей льняных или "
шерстяных ниток». Лебедева.
Нижегор., Костром., Яросл., Влад.,
Новг. «Старинное название пояса
у штанов». Великолукск. Пек.,
1951. Гашником все бывало называли,
когда поясок-то вдевался. Для пор-
ток пришивали гашник, теперь на-
зывают кушак. Рубаху-ma укоротил,
ижна гашник видать в штанах.
Пек., 1957. Твер. «У нас с гашни-
ком не шьют (порток)». Твер.,
Еремин, 1927. Волог., Лснингр.,
Арх., Подвысоцкий [с примеч.
«в Пин. и Холм. у. называется
бшкур»], 1885. Вдергивали гашники,
теперь у всех ремни. У мужиков. .,
только преже, не ныне. Арх. 1948.
Штаны были с гашникам, нонче на
резинке, а тогда с гашникам.
Новосиб., 1963. Том. о Г а ш н и к и
рушай-режь, чтобы они не сдавли-
вали сытый живот. Ha-ко, Федор
Еремеев, рушай. На Ахонька, гаш-
ник рушай. Заонеж., Ончуков. •» За-
вязки в поясе кальсон. Дон., 1874.
Во оказия случилась, гашник лопну л.
Орл., Калуж., Ряз. Ноне с гашни-
ком уж мало шьют портков. Твер.,
1936. Ленингр. Подштанники раньше
носили на гашнику. Йонав. Лит. ССР.
Гашник плели. Лрейл. Латв. ССР.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Енис.«•За-
вязка в поясе у юбки. Гашник в юбки
вдевали. Нижне-Тагил. Свердл.,
1964. •» Завязка в поясе у поневы.
Вадин. Пенз., 1928. Пенз. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просто-
речии и обл.ъ\. Слов. Акад. 1957.
[с пометой «обл.»], || «Шнурок для
белья». Дон., Золотарев, 1848. || Ре-
мень, пояс для подпоясывания брюк.
Симб., 1888. Поправь гашник, а то
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штаны свалятся. Сарат. Раньше
гашником звали, нынче культурные
стали — поясом стали звать.
Куйбыш., 1945—1964. У него гаш-
ник эх и длинный. Новый гашник.
Гашник из другой материи. Пенз.,
Калуж., Костром., Влад., Яросл.,
Иван. Раньше все больше гашники
называли, пояс — это теперь. «Те-
перь не употребляется». Калин.,
Кудрявцева, 1957. Волог. Глико
гашник-то у тя виси. Ленингр.
Великолукск., Нарым. •» Шнурок,
употребляемый вместо пояса. Иссык-
Кульск., Тюпск., Теилоключ.,
Покр. Иссык-Кульск., 1959.» Пояс,
сплетенный из шелковых прядей,
с кистями на концах. Ср. Урал, 1964.

2. Рубец у белья. Вшивый гашник.
'Белозер. Hour., 1926. — Ср. 1. Г а с -

н и к , 1, Г а ч, Г а ч е н ь, Г а ч н и к,
Г а ш а н ь, Г а ш е н ь.

3. Верхняя часть штанов. Под-
тяни гашник. Убавь гашник-то,
а т.о штаны спадают. Пенз., 1960.

4. Мотня у штанов. Ты что гаш-
ник-то распустил. Нижнелом.
Пенз., 1910.

5. Прореха в штанах. Закрой
гашник-то, как тебе не стыдно.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963.

6. Тонкая бечевка, шнурок раз-
ного назначения. Том., 1946—1956.
Ср. Урал. •» Фитиль в виде круче-
ного шнурка. Покр. Влад., 1905—
1921. •» Бечевка у невода. «К ко-
ротким бокам (невода) привязы-
ваются тонкие бечевки, которые
называются гашники». Симб., Опис.
Симб. .губ.

2. Гашник, а, м. Горшок для
горячих углей. Тороп. Пек., 1902—
1904.

3. Гашник, а, м. Озорной че-
ловек. Покр. Влад., 1905—1921.

4. Гашник, а, м. Задний про-
ход. Смол. Смол., 1919—1934.

5. Гашник, а, м. Передник [?].
Новорж. Пек., Копаневич, 1902—
1904.

Гашничек, ч к а, л. 1. Уменын.-
ласк. к 1. Гашник (в 1-м знач.).
Подштанники на гашничках. Том.
Том., 1964.

2. Уменып.-ласк. к 1. Гашник
(в 6-м знач.). К женским чиркам

оборочки с гашничком. Шегар. Том.,
1964.

Гаюнй, мн. Шутливое прозви-
ще жителей села Биричевского за
их протяжный выговор. Онеж.
КАССР, 1931.

Гаюс, а, м. Нора выдры. Сев.-
Двин., 1928.

Гая, и, ж. 1. Стая, вереница
птиц. Ряз., Даль.

2. Стадо. Касим. Ряз., 1873.
ГаЯНЫЙ, а я, о е. Спутанный,

находящийся в беспорядке. Куле-
вая солома для крыши, а гаяная со-
лома идет для подстилки скоту.
Прейл. Латв. ССР, 1963. Гаяная
нитка не годится, ее надо распу-
тать и тогда вязать. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР.

Гаяр, а, м. В суеверных пред-
ставлениях — бес (обычно как бран-
ное слово). Сиб., 1901.

1. Гаять, г а ю , г а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Открывать
(рот). Что ты рот-от гаешь? Олон.,
Барсов.-»Зевать. Яросл., 1918—1924.
Олон. оо Гаять рот. Бездельничать.
В клуб-от все ходим: рот-от гаять.
Черепов. Волог., Чайкина, 1965.

2. Говорить. Ворон., 1905.
3. Кричать, шуметь. Из кабака

идет невежа — шумит-гает. Ворон.,
Соболевский. •» «Кричать попусту;
звать, кричать громко». Задон. Во-
рон., Тростянский, 1914.

2. Гаять, г а ю , г а е ш ь , несов.,
перех. Косить, жать рожь с гаем —
нечисто, запутывая солому. Пек.,
1913—1934.

3. Гаять, г а ю , г а е ш ь , несов.,
перех. 1. Покрывать, кутать; пря-
тать. Ряз., Яросл., Даль.

2. Чинить, латать. Ряз., Яросл.,
Даль.

Гвазда, ы, м. и ж. 1. /п. Грязь,
слякоть. Ворон., 1858.

2. Неопрятный человек; грязнуля.
Ворон. [?], Даль. — Ср. ] 'в аз-
Д у н . _

Гваздать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Пачкать, ма-
рать. Курск., 1848. Гулять пойдут
(о детях), одежду только гваздают.
Орл. По грязи гваздает ботинки.
Тул. Калуж., Сарат., г. Пенза, Пек.,
Сев.-Двин., Олон., Волог., Перм. ||
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Возиться с чем-либо грязным. Пет-
ров. Сарат., 1960—1961.

2. Плохо выполнять какую-либо
работу. Болх. Орл., 1901. Орл.,
Курск., Калуж. Не гваздай, кылъ не
умеешь делать как надо. Пек.

— Ср. Г в 6 з д а ть.
Гваздаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,

несов. 1. Мараться, грязниться,
пачкаться; марать, пачкать на себе
одежду, обувь. Опоч. Пек.. 1852.
Пек. Ты до коих пор будешь гваз-
даться? Курск. Орл., Ворон. Хо-
дит иде попало, вот и гваздается
бознатъ как. Тул. Калуж., Костром.

2. Плохо выполнять какую-либо
работу; медленно что-либо делать.
Пек., Курск., Даль. С этими ра-
мами сколько человек тут гвазда-
лисъ! Калуж. Вот и гваздаюсь с этой
работой. Что ты гваздаешъся со
своей стиркой? Пенз. || Мешкать.
Что-то он там долго гваздается.
Опоч. Пек., 1852.

Гваздун, а, м. Неопрятный че-
ловек. Ворон. [?], Даль. Слов.
Акад. 1895. [с пометой «просто-
нар.ъ] — Ср. Г в а з д а.

ГваздУнъя, и, ж. Женек,
к гваздун. Ворон. [?], Даль.

Гваздуха, и, ж. Ветряная оспа.
Каргоп. Олон., 1885—1898. — Ср.
Г в о з д у х а (во 2-м знач.).

Гвазнуть, ну, н е ш ь , сов., пе-
рех. и неперех. |удар. ?]. Ударить.
Нижегор., Соловьев. Варнав.
Костром., 1912.

Гвалд, а и у, м. Г'валт. Чтоб
не было гвалду. Мещов. Калуж.,
1892. Влад.

Гвалда, ы, ж. Шум, гвалт, гал-
деж. Тут такая гвалда подни-
мается. Мещов. Калуж., 1892.

ГвалдбТЬ, д й ш ь , несов.,
неперех. Шуметь; громко ссориться.
Напьется, с женой все гвалдит.
Мещов. Калуж., 1892.

1. Гвалт, а, м. 1. Насилие.
Южн., Зап., Даль.

2. Призыв на помощь в случае
опасности. Закричать гвалт.
Рыльск., Судж. Курск., 1849.

3. Разбой, грабеж. Южн., Зап.,
Даль.
— От ср.-в.-нем. G e w a I 1 — сила, власть
через польск. g w a 11.

2. Гвалт, а, м. В дореволюцо-
онной России — повинность, по ко-
торой крестьянин должен был ра-
ботать в хозяйстве помещика.
В западных губерниях, 1861.

Гвалтоватъ, т у ю , т у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Тревожить. Судж. Курск., 1849.
Курск., Дмитров., Севск. Орл.
«Силовать, подымать людей трево-
гой, возмущать». Южн., Зап., Даль.

2. Неперех. Шуметь; поднимать
гвалт. Не гвалтуйте! Станицы по
Донцу, 1929. Курск., Орл. •» «Кри-
чать, шуметь, требовать чего-
нибудь». Судж. Курск., Резанова,
1915.

Гвалтоватьея, т у ю с ь,
т у е ш ь с я, несов. Шуметь, кричать,
галдеть. Опять у соседей гвалтова-
лись, до поздней ночи,. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

Гвануть [?], н у , н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Ударить сильно,
со злобой. Яросл., Мельниченко
[со ссылкой на Тихомирова (1918—
1925), с замеч.'«В источнике неясно:
гвануть или чвануть»], 1961.

Гвардеец, ё й ц а , м. Растение
Zinnia L., сем. сложноцветных; цин-
ния. Нижн. Дон, 1929.

Гвардия, и, ж. Вышка, ры-
бачья сторожка для наблюдения
за ходом рыбы, особенно скумбрии
и для указания, когда и где заки-
дывать невод. «Это длинное бревно
с поперечными набойками или при-
ступками и сиденьем наверху, по-
ставленное наклонно к морю, на
тяжах, веревках». «По берегам
Черного моря», Даль.

Гвашать, несов., неперех. 1.
Жадно пить воду при повышенной
температуре, жаре. Пек., 1855.

2. Тяжело дышать. Пек., 1855. —
С р . Д в о ш а т ь , Д в о ш й т ь .

ГвашЙТЬ, ш у , ш й ш ь . несов.,
неперех. То же, что гвашать (в 1-м
знач.). Пек., 1855.

ГВЭНТЫ, мн. [удар.?]. Линии,
проводимые на финифтяной пла-
стинке для обозначения глаз, носа,
складок платья рисуемого изобра-
жения. Яросл., 1896.

Гвердивый, а я, ое. Г в е р д и -
в ы й камень. «Род рассыпающегося
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камня» [какого?]. Луж. Петерб.,
Вильер-де-Лиль-Адам, 1871. — Ср.
Г в е р з д л й в ы й камень.

Гверзда, ы, ж. Галька. Пек.,
1912—1914^ Петерб. — Ср. Г в е р с т а,
Г в е р с т в а . Г р е с т в а , Ж е р с т в а .

ГверзДЛЙВЫЙ, а я, о е. В то-
ионим. названиях. «Гверздлйвый
камень—урочище, ..названное по
рухлости рассыпающегося камня.
Ср. геогр. названия: Гверздом,
Гвераденец». Луж. Петерб., Прогр.
№ 67.

Гверета, ы, ж. 1. Дресва; тол-
ченый камень. Тихв. Новг., Опоч.
Пек., 1852. Г версту толкли. Камень
растолкаем, гверстбй просеем, на
пол насыпем толсто и гнилу кла-
дем. Пек. «В Боров, у. хверсть».
Черепов. Новг., Герасимов, 1893.
У меня гверсты набралось, на всю
зиму хватит. Новг. «Дресва, дрес-
вяник, самый крупный песок, хрящ;
мелкая щебенка, щебень». Новг.,
Пек., Даль. Великолукск., Твер.,
Петрозав. Олон., Куликовский
[с примеч. «Кижи, Лодейноп. —
верста, Каргоп. — верстина»], 1898.
Волог.» Камень, разваливающийся
от жары и воды. Черепов. Новг.,
1910.-» Камень, который легко рас-
сыпается на мелкие части и упо-
требляется при мытье полов. Пек.,
1902—1904.

2. Гравий. Черепов. Новг., 1893.
Новг. — Ср. Г р е с т в а.

Гверства, ы, ж. То же, что
гверста. Старор. Новг., 1905—1921.

Гверетйца, ы, ж. Уменын.-
ласк. к гверста. Опоч. Пек., 1852.
Иск. || То же, что гверста. Новг.,
Пек., Даль.

Гверстлйвый, а я, о е; л и в ,
а, о. Имеющий свойство рассы-
паться, обращаться в дресву (о
камне). Это каменъе гверстливо,
и потому не годится. Опоч. Пек.,
1852. Пек.

Гверетлйвый, а я, о е ; л я в ,
а, о. То же, что гверстливый Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Новг., Пек.

Гвёретъю, нареч. С треском,
дробью (ударить: о громе). Порх.,
Остров., Великолукск. Пек., 1855.
«Гром гвёрстью рассыпался — с тре-
ском, с мелким грохотом во все

стороны; близкий удар». Новг.
Пек., Даль.

ГверетйНИК, а, м. Место, по-
крытое мелким камнем. Черепов.
Новг., 1893.

ГверСТЙНЫЙ, а я, о е. Отно-
сящийся к гверсте. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Новг., Пек. Даль.
о Г в е р с т я н о е поле. Место, по-
крытое мелким камнем. Черепов.
Новг., 1910. || Камедистый. Земля
у нас гверстяная, плоху расте все
Пушк. Пек., 1957.

ГВбрчать, ч и т, некое., неперех.
Рычать. Собака лежит гверчит.
Бежан. Пек., 1927.

Гвимбра, и, ж. [удар.?]. Рас-
тение Pterisaguilina L., сем. коче-
дыжниковых, Polypodiaceae. Шарой.
Кутаис., Анненков.

ГВОЗД, а, м. 1. Гвоздь.
Великолукск. Пек., 1852. Пек. Вы-
нимай там гвозд, делай как было.
Ленингр. Прибивала тут богатыря
да на стену, Била ему в руки в
ноги еще гвоздища, Не хватило тут
гвозда да у ней пятого, Пятого гвоздя,
ему середнего, Середнего гвозда ему
сердечного. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Плат висит на гвозду. В папке
много гвоздов всяких. Прейл. Латв.
ССР. Вбить в стену гвозд. Все
гвозди рассыпались. На всю аагороду
гвоздов не хватило. Йонав. Лит.
ССР. Вбей гвозд в стену и повешай
портрет. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. Затычка, пробка. И едя мужик
с бочкой пива; он [дрозд] то на ло-
шадь, то на бочку, то на гвозд са-
дился. Мужик рассердимши хотел
убить его, но вдарил не по дрозду,
а по гвозду и погнался за ним, не
заметив, что выбил гвозд, лисица и
напилась. Пек., Смирнов. •» «Дере-
вянная затычка на дне живорыбной
бочки, в трубке у затяжки отвер-
стия матки невода, в трубке квас-
ника». Пек., Кузнецов, 1912—1914.

— Доп. [Знач.?]. Хоть вода, да
с гвоада (поговорка) Петрозав. Олон.,
Георгиевский, 1896.

Гвоздан^ть, ну, н ё г а ь , сов.,
перех. и неперех. 1. Прибить гвоз-
дями. Даль [без указ, места].

2. Сильно ударить. Раненб. Ряз.,
1828. Ряз. Надо было гвоздануть,
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да люди помешали. Курск. Орл.
Гвозданул его по спине, Он как гвоз-
данёт кулаком по столу. Тул. Он
его как гвозданёт по башке'дрючком.
Пек. Твер., Новг. Федька как гвоз-
данёт его, аж с ног сшиб. Перм.
•» Ударить. Челяб., 1930-е годы.
•» Ударить по голове. Даль [без
указ, места]. Ну, за что ты его
гвазданул так? Калуж., 1905—1921.

3. Сказать остроумно, метко.
Он такую пулю гвоздане, что и жи-
вотики надорвешь. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Гвоздариха, и, ж. [удар.?].
В свадебном обряде — женщина из
дальних родственников, приготав-
ливающая и разносящая напитки.
«В Казанской губернии в 1860 г.
отмечены выборы дальних родствен-
ниц в „гвоздарихи" (на свадьбе)
(для приготовления и разноски на-
питков)». Богословский.

Гвоздарчик, а, м. Уменьш.-
ласк. к гвоздарь (в 1-м знач.).
«В свадебном приговоре: Едет наш
князь молодой Со своим княжецким
.полком, С тысецким, со свахонькой,
Тремя большими боярами и мень-
шими, И гвоздарчикам молодыми,
И с нами друженъкамиъ. Яран., Вят.
Вят., Зеленин.

Гвоздарь, А, м. 1. В свадебном
обряде — тот, кто заведует цивом
и вином на свадьбе. Свияж. Казан.,
1855. Гвоздари-бочкари, Скоропос-
пешники! Дружка пить хочет, Го-
ворить не может, Подайте ковшом,
ведром, Не то несите ушатом
(свадебн. приговор). Казан. Гвоз-
дари, богатыри, малые ребята,
синие пупки, кривые желудки, зелены
сопли, — кто из вас резвый? Тот
скушай стакан пива. Нижегор.,
Шейн. Свмб., Самар. «Гвоздарь
заведует пивом и вином, с кувши-
ном пива идет за сватом, который
идет с сундуком и узлом при пер-
вом появлении жениха. Когда сват
берет стакан, гвоздарь вливает
пиво. Гвоздарь там свадебный чин.
Название это отзывается глубокой
стариною». Каляз. Твер., Шейн,
1877. «Меньший чин в ноезде; его
обязанность — везти бочонок пива.
В свадебном приговоре: Едет наш

князь молодой Со своим княжецким
полком, С тысецким, со свахонькой,
Тремя большими боярами и мень-
шими, И гвоздарями молодыми,
И с нами, друженьками. В Раменье
[Вят. y.J духовным носит пиво (как
и в Лекме) не гвоздарь, а дружка».
Яран., Вят. Вят., Зеленин, 1903.
«Свадебный чин, ведающий бочон-
ком с пивом; вынимая гвоздь из
бочонка, он нацеживает пиво».
Яросл., Якушкин, 1896. •» Распоря-
дитель на свадьбе. Холм. Пек.,
1897. •» «На свадьбе». Малмыж.
Вят., 1896. *• Из слов и названий,
употребляемых при сватовстве.
Малмыж. Вят., Архив АН, 1897.

2. Мелкий судак. Новг., Сабанеев.
Гвоздать, аю, а е ш ь , несов.,

перех. 1. То же, что гваздать (в
1-м знач.). Петрозав. Олон., 1885—
1898. Волог.

2. То же, что гваздать (во 2-м
знач.). Петроэав. Олон., 1885—
1898.

Гвоздёц, д ц а , м. Гвоздь; гвоз-
дик. Пятьсот они тележек снаря-
дили. По пяти туды казаков поло-
жили, Они черныма юхтами накры-
вали, Как булатнима гвоздцами
обивали. Повен. Олон., Гильфер-
динг.

Гвоздйга, и, ж. Белая г в о з-
д й г а . а) Растение Saponaria
officinalis L., сем. гвоздичных;
мыльнянка аптечная. Твер., Аннен-
ков, б) Растение Dianthus, гвоздика.
Перм. Перм., Миртов, 1930-е годы.

1. ГвбЗДИК, а, м. Птица Regu-
lus cristatus Koch., сем. корольков;
желтоголовый королек. Петерб.,
Мензбир. Яросл. — Доп. Знач.
неясно. Дроздик тот н& мори гвоз-
дик, Сив тот на мори птица бес-
счастна, А сив работать не умее.
Каргоп. Арх., Гильфердинг.

2. Гвоздик, а, м. 1. Затычка,
пробка. У корчаги дырка, гвоздиком
деревянным заткнешь. Новосиб.,
1964.

2. Мн. Мальки. Онеж. КАССР,
1931.

Гвоздика, и, ж. 1. Растение
Platanthera bifol ia Kich., сем. ор-
хидных; любка двулистная. Твер.,
Анненков.
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2. Растение «желтая бархотка».
«Гвоздиковой называют желтую
бархотку, а гвоздику — „сенным
цветком"». Дон., Миртов, 1929.

3. В названиях растений, о Г в о-
з д й к а белая (красная). Растение
Antennaria dioica Gaerth., сем.
сложноцветных; кошачья лапка
двудомная. Вят., Анненков. оГ в о з -
д и к а лесная (сенокосная). Растение
Lychnis flos cuculi L., сем. гво-
здичных; горицвет, кукушкин цвет.
Калуж., Анненков, о Г в о з д и к а
полевая, а) Растение Lychnis cit-
hago, сем. гвоздичных; лихнис.
Вят., Анненков, б) Растение Lych-
nis chalcedonica L., сем. гвоздич-
ных; татарское мыло. Ворон., Ан-
ненков, о Малороссийские г в о -
з д и к и . Растение Tagetes erectus L.
бархотцы крупноцветковые. Курск.
Анненков, о Польская г в о з д и к а
Растение Diauthus deltoides L.
сем. гвоздичных; гвоздика-травянка
Красноуфим., Анненков.

ГвбЗДИКИ, мн. Часть само-
прялки |какая?]. Енис. Енис., 1909.

Гвоздила, ы, м. То же, что
гвоздило. Даль [бее указ, места].

Гвоздилка, и, ж. 1. Железный
инструмент для выдергивания гвоз-
дей и для пробивания круглых от-
верстий в железе. Холмог.Арх.,1907.

2. Инструмент для изготовления
гвоздей в кузнице. Урал., 1948.

Гвоздили, а, м. Ловкий и силь-
ный кулачный боец. Пенз., 1852.
Вот вышел гвоздило, и кулачки на-
чались. Гвоздило — заводило в кулач-
ках. Пенз. — Ср. Г в о з д и л а .

Гвоз'дйльна, ы, ж. 1. Инстру-
мент для пробивания дыр в железе.
Гвоздйлъну подай отцу. Барнаул.
Том., 1929—1935.

2. То же, что гвоздь (в 3-м знач.).
Повен. Олон., 1885—1898.

Гвоздйльня, и, ж. То же, что
гвоздь (в 3-м знач.). Петрозав.
Олон., Федорков. Вытегор.,
Петрозав. Олон., 1885—1898.—Доп.
«Из бытовых названий. Строения
и домашняя утварь. . Гвоздйльня».
Повен Олон., Булатов, 1912.

ГВОЗДЙННИК, а, м. Шкворень,
сердечник. Осташк. Твер., 1895—
1897.

ГВОЗДИТЬ, г в о з ж у , г в о з -
д и ш ь , лесов., перех. и неперех.
1. Перех. Забивать, вколачивать
гвоздь во что-либо. Слов. Акад.
1806. Болх. Орл., 1901.

2. Перех. Сов. [?]. «Забить клином
щель или дыру пробкою во второй
раз». Нерехт. Костром., Смирнов,
1853.

3. Перех. Прибивать что-либо
гвоздями. Даль [без указ, места].
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.

4. Неперех. Стучать. Гвоздит и
гвоздит в раму — то есть сильно
стучит. Хомут. Курск., 1947—1953.
Курск., Орл., Калуж.

5. Перех. Сильно и долго бра-
нить. Уж он его гвоздил, гвоздил,
и откуда только берется у него
брань этакая. Дон., 1874.

— Доп. [Знач.?]. Мне некогда
поднять [сапоги]: Мне мост мо-
стить, Серебром гвоздить. Данк.
Ряз., Шейн.

ГвбЗДИЧвК, ч к а, м. Растение
«желтые огородные гвоздики,
шапки». Иркут., Ровинский, 1873.

Гвоздичка, та, ж. 1. Растение
Stellaria Holostea L., сем. гвоз-
дичных; звездчатка ланцетовидная.
Я росл., Анненков.

2. Растение Dianthus superbus L.;
сем. гвоздичных; гвоздика. Том.,
1928.

3. Растение Dianthus sinensis
Fisch, сем. гвоздичных. «От родим-
чику». Ачин. Енис., Макаренко,
1898.

4. Местный сорт груши (имеет
ярко окрашенный бочок и запах,
напоминающий запах гвоздики).
«Сорт народной селекции, латин-
ского названия не имеет». Трубч.
Брян., Агранов, 1957,

ГВОЗДИЧНЫЙ, а я, о е. Г в о з -
д и ч н ы й корень. Растение Geum
urbanum L., сем. резанных; грави-
лат городской. «Употребляют настой
на водке от желудочных страданий».
Курск., Вержбицкий, 1897.

Гвоздоббина, ы, ж. 1. Метал-
лический молоток. Кушвин. Свердл.,
1964.

2. Одна из тонких жердей на
стропилах крыши, к которым при-
биваются доски (листы) кровли.
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На повальной слеге гвоздобоина.
Сл.-Турин. Свердл., 1964.

ГВОЗДОВЙК, а, м. Полотенце.
Ооташк. Твер., 1910.

Гвоздбвка, и, ж. Молоток для
забивания гвоздей. Гвоздовкой гвозди
забивают. Сухолож. Свердл., 1964.

Гвоздодёр, а, м. Инструмент
для выдергивания гвоздей. Гвоздо-
дер металлический. Урал., 1950-е
годы.

Гвоздок, д к а , м. 1. Гвоздик;
гвоздь. Слов. Акад. 1806. Енис.
Енис., 1909. Маленькие гвоздки.
Влад. Ничего сам не делает, гвоз-
док забить и то чужими отдавав.
Ленингр. Пек., Моск., Курск. Если
не держится, прибей, гвоздком.
Йонав. Лит. ССР. Прейл. Латв.ССР,
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. о Деревян-
ный г в о з д о к . Сапожный гвоздь;
шпилька. Подошву деревянным гвозд-
ком прибивают. Йонав. Лит. ССР,
1963. Сапоги на гвоздках у нас шили.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии
и обл.»]. счз Сосать гвоздок. Свадеб-
ный обряд. «На второй или третий
день свадьбы «гвоздок сосут»:
в чашку меду макают деревянный
гвоздь и потом сосут его, запивая
большим стаканом. . водки». Дон.,
Азаров, 1850.

2. Затычка, пробка. Оттыкайся,
гвоздок, Наливайся, медок. Самар.,
Шейн. Из корчаги-то гвоздок выско-
чил. Буйск. Костром., 1897.—
Ср. Г в о з д (во 2-м знач.), Г в о з д ь
(во 2-м знач.).

3. Деталь веретенного станка,
представляющая собой деревянный
колышек, вделанный в столбик.
Нижегор., 1928.

4. То же, что гвоздырь (в 4-м
знач.). — Хороший что лъ судак ло-
вится?— Не больно, гвоздок все
больше. Урал., 1959.

5. Подвижный, проворный; лов-
кий, предприимчивый человек.
Пек., 1855. Ну и гвоздок Гринька,
без него нигде не обойдется дело,
везде поспеет? Урал., 1950. || О бой-
ком, смелом ребенке. Такой гвоздок
растет у него девчонка! Буйск.
Костром., 1897.

6. Удар в шею. Пек., 1855.
7. В игре в мяч: «маленькие,

большие гвоздки». Покр. Влад.,
Чернышев, 1910.

Гвозд^ха, и, ж. 1. Удар в шею,
в голову. Осташк. Твер., Пек.,
1855. «Загвоздка, остолбуха, удар
кулаком, особ, в голову». Даль
[без указ, места].

2. Ветряная оспа. Пудож. Олон.,
1885—1898. Шадр. Перм. » Род бо-
лезни [какой?]. Корсун. Симб.,
1897. — Ср. Г в а з д у х а .

Гвоздырь, А, м. 1. Инструмент
для выдергивания гвоздей .в виде
ножниц с загнутыми концами.
Гвоздырь куда задевали?. . Чем гвоздь
теперь вытащишь? Урал., 1950.

2. Бабка с гвоздем, битка. Даль
[без указ, места].

3. Род кистеня, в головку кото-
рого вбиты гвозди. Даль [без указ.
места].

4. Мелкий судак. Оз. Ильмень,
Сабанеев. Наловил одних гвоздырёй
для кошки. Гвоздырь больше гвоздя
не бывает. Урал., 1959. — Ср. Г в о з -
д о к (в 4-м знач.).

Гвоздырйть, я ю, я е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Тороп-
ливо и жадно есть, хлебать что-
либо. Яросл., 1926. || Есть что-либо
жидкое, ничем не закусывая.
Что же ты гвоздыряешъ, не хошъ,
так не ешь! Данил. Яросл., 1926.

2. Бить, колотить. Охан. Перм.,
1930.

Гвоздышбк, ш к а , м. Малень-
кий гвоздик. Верхот. Перм., 1899.
Верхот., Осин. Перм.

ГВОЗДЬ, я, м. 1.о Конные
г в о з д и . Сорт гвоздей, которые
употребляются для ковки лошадей.
Твер., 1880. о Конские г в о з д и .
То же, что конные гвозди. Урал.,
1930. о Красные г в о з д и . Гвозди,
которыми прибивают верхний ряд
обшивки на беспалубных судах и
баржах. Судно сидит в воде по крас-
ные гвозди. Вол/к., 1914. о Поташ-
ные г в о з д и . «В дюйм длины, но
бывают и мельче. . Идут для
обойки хомутов, а иногда и мебели».
Твер., Тр. комисс. по куст. пром.
России, 1880. о Скобочные г в о з д и .
«Бывают 3-х сортов. . Идут для ca-

ll Словарь русских говоров, вып. 6
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ножных подковок, шпор; утотреб-
ляютсн и скорняками для натяги-
вания мехов». Твер., Тр. комисс.
по куст. пром. России, 1880.

2. Затычка, пробка. Слов. Акад.
1806. «Затычка в бочке, бочонке».
Даль [без указ, места]. Деревянный
гвоздь. Яросл., 1896. Енис. Лагушку
гвоздем заткни. Барнаул. Гвоздь
откроют, квас льется. Пинеж.
Арх. ••• Деревянная затычка на дне
живорыбной бочки. Пек., 1912—
1914. — Ср. Г в о з д (во 2-м знач.),
Г в о з д о к (во 2-м знач.).

3. Деревянная заостренная па-
лочка, которую укрепляют в стене
для вешания одежды; вешалка.
Слов. Акад. 1806. Одежа на гвозде.
Барнаул. Том., 1929—1935.—
Ср. Г в о з д й л ь н а (во 2-м знач.),
Г в о а д й л ь н я .

4. Шкворень у повозки. Осташк.
Твер., 1895—1897.

5. Чека у повозки. Луж. Петерб.,
1897.

6. Тонкий стержень на верху
стойки вороб — деревянного мото-
вила для ниток. Па гвоздь наде-
вается крестовина вороб. Верхне-
Салд., Красноуфим. Свердл., 1964.

7. Мелкая стерлядь. «Около */4 ар-
шина длины». Тобол., Патканов и
Зобнин, 1899.

8. Удар по голове, шее и т. ц.
Уж он задал ему гвоздя. Ряз., Лов-
цов.

9. Мороз [?]. Егорий (1 ноября)
с мостом, а Никола с гвоздем (с мо-
розом) (поговорка). Холмог. Арх.,
1846—1847. Арх., Медын. Калуж.
«НикоЛа с гвоздем — т. е. с Ни-
колы —19 декабря вовсе как бы
замирает от холодов». Енис., Мака-
ренко.

од Пронесло как из гвозди.
Сильно прослабило. Васейка, как-то
нас всех пронесло, как из гвоздя,
чего наелись? Урал., 1950. Ни гвозди!
Ничего. Козл. Тамб., 1897, Тул.

— Доп. «Столбик» [р]. Смол.,
Смол. губ. вед., 1853.

Гвоздье, я и гвоздье, я, ср.,
собир. Гвозди. Даль [без указ,
места]. D Г в о з д ь е . Надо бы
крышу-ту кончать сегодня, да
гвоздье все вышло. Буйск. Костром.,

1897. Де у тя гвоздье-то лежит?
Эка, сколько тута гвоздья-то нако-
лочено/ Костром. Нет гвоздь». Твер.
Арх., Волог., Вят. а Г в о з д ь е .
Кем. Арх., 1853. Арх. Пойдешь по
мосточкам кирпичныим, Медное
гвоздье-то . приушиплется, Цвет-
ное-то платье призабрызжется.
Олон., Рыбников. КАССР, Волог.
Кладет ружье на дубовый стол —
Дубова доска раскололасе. Все
вальяжное гвоздье приломалосе.
Новг., Соколовы. Гвоздья на крышу
пошло шесть фунтов. Яросл. Нонче
гвоздьё'-то больно дорого. Костром.
Твер., Калуж. Гвоздъе ище надо не
забыть купить. Иркут. Тобол.
о Г в о з д ь е [удар. ?]. Перм., Акм.,
Енис.

Гвоздики, мн. 1. Гвозди.
Смол., 1914.

2. Цветок гвоздика. Краен. Смол.,
1914. •» «.Растение» [какое?]. Смол.
Смол., Добровольский, 1914.

Гвоздйха, и, ж. 1. Сыпь на
теле. Арх., Даль. «Струпчатая сыпь
на теле». Арх., Подвысоцкий. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «обл.»].
•» Сыпь на теле при кори. Арх.,
Архив АН. У тя никак гвоздюха
высыпалась/ Арх., 1858.

2. Понос. Шибко его гвоздюха по-
носила. Пинеж. Арх., 1961.

ГВОЗДЯНЙК, а, м. Игральная
бабка, в которую для тяжести вбит
гвоздь. Волог., 1852. Пустите меня
играть в бабки, у меня есть хоро-
ший биток-гвоздяник. Волог. —
С р . Г в о з д я т к а .

1. Гвоздйнка, и, ж. 1. Лодка,
сколоченная гвоздями и несмоле-
ная. Арх., 1913.

2. Большая глиняная корчага
с отверстием у дна, служащая для
приготовления сусла при варке
пива. Перм., 1850. «Корчага с ды-
рою на боку близ дна ее, употреб-
ляется при варении пива и сусла
за неимением „полога" и „руслен-
ника". На дно корчаги кладутся
палочки, которые покрываются до-
вольно толстым слоем соломы. На
последнюю накладывается „на-
сольда". Сверху корчага закупори-
вается, а дыра внизу затыкается
деревлнным гвоздем, отчего и самое
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название „гвоздянки"». Муллов.
Корчага с дырочкой — колода-гвоз-
дянка, чтоб солод процедить. Гвоз-
дянка — это корчажка такая, только
сусло в ее седют. Свердл. Урал.

2. Гвоздянка, и, ж. Травяни-
стое растение [какое?]. Гвоздянка —
трава, здесь у нас нет, покупаем,
у нас не вызревает, листочки мел-
коньки, поспеет—отпадет, отли-
няет, и семенушки гвоздиком.
В Черепкова за Табором родится
в поле. Таборин. Свердл., 1964.

ГВОЗДЯНОЙ, а ч, бе. Г в о з д я -
н а я матка. В дореволюционной
России — прозвище купца, удачно
производившего торговлю гвоздями
и обучившего этому же своих много-
численных родственников. Черепов.
Новг., Герасимов, 1910.

Гвоздятка, и, ж. То же, что
гвоздяник. Мещов. Калуж., 1905—
1921.

ГВОЗЯ, мн. [удар. ?]. Пуговицы.
Смол., 1853.

Гвылина, ы, ж. То же, что
гвыль (в 1-м знач.). Така гвылина
выскочила на лбу, людям стыдно
показаться. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

Гвыль, я и и, м. и ж. 1. Жел-
вак, шишка; синяк или ссадина.
Пек. Пек.,. 1902—1904. Побили так,
что все тело было в гвылях. Пек.
Теперь гвыли боле нету. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. •» Опухоль; нарост
на теле. Моск., 1885. Новоржев.
Пек.

2. М. Нарыв. Натянулся гвыль,
нарыв. Пустошк. Пек., 1958.

Где, нареч. 1. о Где быть. Го-
раздо, много (при сравнит, ст.
прил. и нареч.). Где быть лучше!
Петрозав. Олон., Куликовский,
1898. о Г д ё ж-то. Как же быть.
Порх., Новоржев. Пек., 1855. Пек.
о Г д ё - к а . а) Где. Вят., 1892. Акм.
Где-ка этто попа у вас найти?
Енис. Гдё-ка тут? Тобол. Гдё-ка
и сам доглядит. Гдё-ка ей усмотреть
за всем! Барнаул. Том. Чердын.,
Верхот., Тагил., Перм. Перм., Мир-
тов [с примеч. «Охан.: где-ка-ся»],
1930. Арх. Где-ка ты был? Вят.
Вот раз он поехал в лес по дровця. .

Вдруг учул (услышал) шум. Подхо-
дит к тому месту, где-ка шум,
и видит: 40 человек разбойников
идет. Волог., Смирнов. КАССР,
Новг. б) Где-то. Беломор., 1899.
в) Кое-где. Где-ка и подоврет ма-
ленько. Где-ка и он не дурак. Бар-
наул. Том. г) Где-нибудь. Барнаул.
Том., 1929—1935. д) Как-то. Беломор.,
1899. о Г д ё -ка-инб. Где же иначе.
Тятька-ma все еще в бане? Гдё-ка-
ино. Соликам. Нерм., 1898. о Г д ё -
ка-сь. Где [?]. Волог., Архив АН.
о Г д ё - к о . а) Где. Север., Даль,
б) Где-то [?]. А где ино останови-
лись-то? — Да у нас в деревне, там
где-ко. Чердын. Перм., 1900.
оГдё-ко-ся . Где. Усол. Перм.,
1848. Где-ко-ся что горит. Вят.,
Киров., Север, о Гдё-ли. Где-
нибудь. Мезен. Арх., 1852. Арх.
оГдё-не. Где-нибудь. Тихв. Новг.,
1854. оГде-нё-где. а) Местами;
кое-где. Колым., 1901. Нет уже
ягод — где-не-где ягодинка. Йонав.
Лит. ССР. Боровичков мало, где-не-
где боровичок. Прейл. Латв. ССР.
*• Изредка. Даль [без указ, места],
б) Где бы то ни было. Даль [без
указ, места], о Гдё-неть. а) Где-то.
Кир ил. Новг., 1857. Новг. б) Негде.
Новг., Даль, о Г д ё-ни. а) Где-
нибудь. Он где-ни поблизости мо-
тается. Олон., 1852. Он где-ни ша-
тается. Олон. Новг., Ленингр.
б) Где-то. Слов. Акад. 1954. [с поме-
той ну стар, и обл.»]. о Где-ни-где.
Всюду, везде, во многих местах,
о Г д е - н и - г д е были. Моск. Моск.,
Чернышев, 1910. о Где ни есть.
Где-нибудь, в каком-либо месте
(неопределенном). Даль [без указ,
места], о Где ни на есть. То же,
что где ни есть. Где ни на есть
возьми, да только принеси. Самар.,
1854. о Г д ё -пать. Где уж кому-
либо (что-либо сделать). Гдё-патъ
ему это сделать, г. Городище Пенз.,
1960. о Гдё-неть. а) Где-то. Кирил.
Новг., Архив РГО. Север. [?], Даль,
б) Где уж кому-либо (что-либо сде-
лать). Где-петь нам пить чай?
Шенк. Арх., 1846. Где-петь ему
супротив нас. Шенк. Арх. Волог.,
Влад. Где-петь ему уж это сделать.
Пенз. Где-петь нашему брату

11*
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крестьянину ежеден сапоги носить;
ладно и лапти. Север., Даль. Гдё-
петь ему додуматься/ Барнаул.
Том. *• Как можно. Где-петь, па-
рень, нам говорить с ним! Соликам.
Перм., 1853. Перм. в) Неизвестно.
Волог., 1820. г) Едва ли. Перм.,
1848. Где-петь он приедет! Парень
скоро знат-то будет с гумна. Где-
петь, еще некогда измолотить
овин-от. Перм. Волог. «Выраже-
ние, означающее сомнение, иногда
прямое отрицание. Выл ли он сего-
дня у дяди? — Где-петь ему быть,
где-петъ». Волог., Баженов. Север.,
Даль, о Гдё-пить. То же, что гдё-
петь. Север., Даль, о Г д ё-поди.
Едва-ли. Где-поди пойдет он!
Соликам. Перм., 1853. о Г д ё -тка.
Ну-ка где. Нижегор., 1860.
о Г д ё-тко. Где[?.]. Вят., Васне-
цов, 1907. о Г д ё-тко-ся. Где [?].
Вят., Васнецов, 1907. о Г д ё -тось.
Где-то. Иду. . и чую, что сзаде меня
где-тось вдале, худо слыхать, видно
из оружья (ружья) нанесся голк,
а немного погодя предо мной
воткнул подстрелянный глухарь!
Красноуфим. Перм., 1913. о Г дё-
этам. Где-то там. Ладож. Петерб.,
1865.

2. В знач. частицы. oY д ё -бысь.
Употребляется для выражения со-
мнения в чем-либо, полной невоз-
можности чего-либо; где уж. Порх.,
Пек., Новоржев. Пек., 1855. Пек.
о Г д ё - к а . Хотя бы, ну хоть. Он
просит где-ка строку-то (сроку)
на три месяца. Беломор., Марков,
о Г д ё -неть. Как бы не так. Кирил.
Новг., * 1857. Новг. о Где-петь.
а) Выражает несогласие, возраже-
ние, отказ; как же! Шенк. Арх.,
1846. Перм. » «Г д ё -аеть — где же!
Как-же! (Где-петь кулику до Петров а
дня)». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907. б) Как бы не так.
А что, порядком побранили тебя?
Где-петь! Соликам. Перм., 1853.
Кирил. Новг., Север., Даль, о Гдё-
пить. Как бы не так. Волог., 1822.

3. Куда. Где идешь? Калуж., 1848.
Где девался. Моск. Маня, отойди
от окошка! — Где я ymoudul Новг.
Скажи, где идешь. Йонав. Лит. ССР.
Вовка, где ты вчера был пошедцы.

Ну, где ты идешь, еже темно?
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.,
Эст. ССР. Сарат., Ворон., Курск.,.
Кубан. — Где это ты хочешь
пойти? — Пойду, где нужно.
Краснодар. Дон. «Где —куда. Слово
„куда" мало употребительно. На
вопрос: „куда" отвечают с некото-
рым раздражением; на кудакину
гору». Дон., Миртов. Барнаул. Том.
Где девали (напр, молоток)? Где
девался (какая-нибудь вещь)? Тобол,
о Г д е - т о . Куда-то. Ну, . . подвода
скоро будет готова. Убежал где-то
парень за лошадью. Шадр. Перм.,
1913.

4. Откуда. А где ж взялся малый
детинка? Пореч. Смол., 1914. Где
ты, шутушка, взялсы? Белозер.
Новг., Соколовы, о Г д ё' ни. Вот
пустил он лошадь в лес, а сам за-
брался в избушку и лежит себе го-
лодный на печке. Где ни взялася ли-
сица, вбежала в избу и говорит:
— Здравствуй, дядюшка! Как тебя
зовут? Афанасьев [без указ, места].
[Кот Васька] такой вор и разбой-
ник. ., где плохо лежит — тут у него
и брюхо болит. Вот однажды лежит
себе козел да баран. ., где ни взялся
котишко-мурлышко, серый лобишко,
идет да таково жалостно плачет
(сказка). Афанасьев [без указ,
места]. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«устар. и обл.»].

5. Разве; когда. Где это было,
чтоб нашего брата шановали. Смол.,
1914.

6. «Да разве это возможно?»
Петрозав. Олон., Куликовский,
1885.

7. Пока [?]. Я до тех пор плакала,
где скончалася любовь. Том., Собо-
левский.

8. В неопределенном значении
(возможно, без ясно сознаваемого
значения), о Где-тко. «Где часто
употребляются излишне. Сколько
у тебя коров? — Да где-тко коро-
вешки две». Осин. Перм., Богоявлен-
ский, 1896. о Г д ё-ли. — И молода
у меня вдова да взамуж пошла; —
А теперь уж где-ли да у венца
стоит. А не у венца стоит, дак
уж за столом сидит. Мезен. Арх.,
Григорьев, о Г дё-ка. Он шиб да
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палицей во высок терем. Он сшиб
где-ка терем по окошечкам; Я едва же
ветъ чайна за лавку увалцласе. Мезен.
Арх., Григорьев.

Гдёи, нареч. Где. Яросл., 1910.
Гдв-НёбУДЪ, нареч. Где-нибудь.

«Говорит механик средних лет, зо-
лотарь, малограмотный». Г. Каля-
зин Твер., Чередеев.

ГДв-НИнабУДЬ, нареч. Где-
нибудь. Тобол., 1897. Халтур.
Вят.

Гдё-ТО, нареч. 1. Г д е - т о ,
г д е -то, г д е -то. Выражает медлен-
ность действия. Слов. Акад. 1954
[с пометой «устар. и обл.»].
о Г д ё - т о - с п . Где-то. Где-то-ся
было пивко. Перм., 1856.

2. Рано. Грибов много пошло,
зато где-то станет и в лес, пока
мы завтракаем, он уж с целой мо-
стинкой идет. Весьегон. Твер.,
1936. о Г д е - т о г д е . Пчелы
встают где-то где. Ветл. Костром.,
1933.

ГдёЙ-ТО, нареч. Где-то. Рыб.
Яросл., 1907.

Гдбвский, а я, ое. Г д б в с к и е
рыбаки. «Местное название на Фин-
ском заливе, на Неве и на Ладож-
ском озере пришлых Чудского озера
рыбаков». Кузнецов, 1912—1914.
о Г д о в с к а я рыба. «Название на
петроградском рынке рыбы с Чуд-
ского озера, которая прежде, до
проведения железной дороги, шла
в столицу гужом через Гдов и
Нарву». Кузнецов, 1912—1914.

Гдбвцы, мн. То же, что гдов-
ские рыбаки (см. Гдбвский). «Финск.
залив, Нева, Ладожское озеро»,
Кузнецов, 1912—1914.

Ге, частица. Г е, г е . Утверди-
тельная частица: да, так. «Объяс-
нение наречия переселенцев из
Тамб, и Харьк. г.». Бугур. Самар.,
Архив АН.

Гёбель, я, м. Рубанок; скобель.
Смол., 1902—1904.

Гевеннйк, а, м. «Название
ручья» [топоним. ?]. Черепов. Hour.,
Герасимов, 1910.

Геготатъ, г о ч у, г б ч е ш ь ,
несов. Гоготать. Гегбчет. Подпорож.
Ленингр., 1956.

ГбД, а, м. и ж. Бранно. Гад,
гадина. Я тебе, гед такая. Г. Ну-
кус Кара-Калпак. АССР, 1943.

Гёжка, и, ж. Деревянный ушат,
в котором месят хлеб, дежка. Гжат.
Смол., Архив АН.

1. Гей, междом. Слово, которым
подзывают или отгоняют коров.
Гей, гей, пошли домой! Льгов.
Курск., 1947—1953. Курск., Орл.,
Кубан.

2. Гей, междом. 1. Восклицание,
выражающее сожаление, сетование
по поводу чего-либо; увы. Гей, мою
ниву выбило градом. Ельн. Смол.,
1914.

2. Припевок в народных песнях —
гай. — Ах ты, гей, рожоно мое ди-
тятко, Не дам я ти прощенья
с благословеньицом Той прямой до-
рожкой не окольною. Онеж. Арх.,
Гильфердинг. Смол.

ГёЙбвЦ, м. Деревянная при-
стройка к печи над подвалом,
иногда и сам подвал; голбец. Перм.,
1851. ••• «Деревянный пристрой
к печи». Перм., Даль [с вопросом
к слову].

ГеЙДЫ, междом. [удар. ?]. Слово,
которым подзывают и отгоняют сви-
ней. Грайвор. Курск., 1897.

Гёйжа, и, ж. Старинный фасон
женского платья, а также платье
такого фасона. Гёй'жи носили. Бар-
наул. Том., 1929—1935.

Гёйкнутъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. Крикнуть.
Петрозав. Олон., 1896.

Гейша, и, ж. 1. Женское пальто,
полупальто. » Короткое зимнее
женское пальто. Пек., 1919—1934.
Свердл., Дон. » Короткое женское
пальто особого покроя. Гейша —
полупалътушка с двум складкам,
спереди и сзади по две ленточки.
Метин. Новг., 1950. •» Женское ши-
рокое пальто с пелериной. У этой
невесты из праздничной одежи есть
сак и гейша. Нолин. Вят., 1928.
•» Ватный сак. Пек. Пек., 1902—
1904. •» Женское пальто любого по-
кроя. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

2. Женский жакет, кофта. « Жен-
ский жакет на подкладке. Мне ку-
пили новую гейшу. Лунин. Пенз.,
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1953. •» Женская кофта. Дон.,
1929.

— Доп. Из названий женской
одежды. Рыб. Яросл., 1907. Никол.
Самар. •» Из названий одежды.
Городищ. Пенз., 1914.

— Ср. Г ё га а.
Гёйшечка, и, ж. Верхняя вы-

ходная жакетка. Гейшечка шелко-
вая, шерстяная. Славк. Пек., 1957.

Гек, междом., в знач. сказ. Упо-
требляется а) по значению глагола
гекнуть (в 1-м знач.). Гек его в ухо.
Пек., 1855. б) по значению глагола
гекнуть (во 2-м знач.). Пек., 1855.—
Ср. Г е п.

Гекнуть, ну, н е ш ь , сое.,
.перех. и неперех. 1. Ударить кого-
либо. Пек., 1855. *• «Ударить, шлеп-
нуть». Пек., Даль. *• Сильно уда-
рить. Гёкнул его по уху. Дубен.
Тул., 1933—1960.

2. Неперех. Упасть, споткнув-
шись. Пек., 1855.

Гёкнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,
несов. То же, что гекнуть (во 2-м
знач.). Пек., 1855. *• «Упасть со всех
ног». Пек., Даль.

Гёман, а, м. Бранное слово.
Ах ты, геман чтоб тебе хватил.
Нижне-Дон., 1929.

Гёмеря, и, ж. Сумерки. Север.,
Барсов. Олон.

— Фин., карельск. hamara.
Геморйнка, и, ж. Глубокое

место в озере. Пек., 1912—-1914.
Гембрник, а, м. Плут. Этот

(человек) дюже большой гембрник.
Смол., 1914. — Ср. Г и м 6 р н и к.

Гембрный, о г о, м. Размыш-
ление, раздумье, о Брать на г е-
м е р н ы й . Обдумывать что-либо.
Берет на геморный. Смол., 1914.

Гёнбилъ, я, м. Столярное ору-
дие для выравнивания, выглажива-
ния дерева. Сравняй доску генбилем.
Обоян. Курск., Машкин. Обоян.
Курск., 1858.

Геп, междом. То же, что гек.
Геп его в ухо — ляп, стук, хвать.
Зап. [?], Курск. [?], Даль.

Гепанча, и, ж. Войлок. Михаил.
Ряз., 1892. Тамб.

Гёпать, а ю, а е ш ь , несов.;
гёпнуть, ну , н е ш ь , сов.; перех.

и неперех. Бить, колотить; ударять
кого-либо. Ен его как гепня кула-
ком. Обоян. Курск., Машкин. Он
его как гепнет. Рыльск., Судж.
Курск., 1852. Курск., Зап., Даль
[с примеч. «от придыхания вслух,
геп»]. Дон. *• Г ё п н у ть. Сильно
ударить. Дубен. Тул., 1933—1960. ||
Ударить об землю, об пол. Курск.,
1947—1953.

Гёпнуть. См. Г ё п а т ь .
Гёпнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,

сов. Упасть; шлепнуться. Ребенок
гепнулся с лавки. Обоян. Курск.,
1859. Курск. Зап. [?], Даль. Ну, он
и гепнулся ж. Дон.

Герасим-грачевник, а, м.
День 4 марта (старого стиля), в ко-
торый празднуется праздник св. Ге-
расима. «Так назван простолюди-
нами, потому что, по замечанию их,
в это время птицы-грачи прилетают
с теплых стран». Николаев. Самар.,
Островидов, 1853. Костром., Яросл.,
Вят., Ворон., Тул.

ГёрОовать, б у ю , б у е ш ь ,
несов., неперех. Брезговать. Глушк.
Курск., 1947.

Гербовйть, б у ю , б у е ш ь ,
несов., перех. Вербовать. Бердюж.
Тюмен., 1930.

Герготать, г е р г б ч е т , несов.,
перех. и неперех. \. Неперех. Кри-
чать (об индюках). Да это индюк
гергочет в сенцах. Курск., 1947—
1953.

2. Говорить на непонятном языке.
Подошли и стали штось герготатъ.
Хомут. Курск., 1947-1953.

Герлйк, а, м. Ярлык. Олон.,
1864.

Герлйта, и, ж. Пастуший по-
сох с крючком. Новоросс., Бурна-
шев. Новоросс., Даль. Слов. Акад.
1957 [с пометой «обл.»].

— От рум. о а г 1 i g — крюк, гнуть. —
Ср. Е р л ы г а.

Термин, м. 1. Ток для молотьбы.
Съезди на герман, привези соломы.
Трубч. Врян., 1960.

2. Скирд сжатой ржи. Трубч.
Брян., 1960.

Гёрпы, мн. Колья, на которых
ставят бабки ржи. Петрозав. Олон.,
1918.
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Герта, ы, ж. [удар.?]. «Оттяжка
грузовой стрелы». Север., Самой-
лов, 1939.

ГерйШЧИК, а, м. Маленький
кувшинчик. Затолки лук в герюн-
чике. Этот герюнчик уже. сто раз
падал, а не разбивается. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965.

Гетры, мн. Ботинки, башмаки.
•» Ботинки на пуговицах. Дон.,
Миртов [с примеч. «ботинки же
с резинками—щиблеты»], 1929.
•» Башмаки со шнурками. Дон.,
Миртов [с указанием названий дру-
гих разновидностей башмаков: гу-
сары — башмаки с пуговицами; чи-
рики — полуботинки], 1929. •» Вы-
сокие башмаки. Яросл., 1926.

ГбтулЫШ, нареч. Столько.
Смол. Смол., 1919—1934.

Геть, нареч. 1. Г е т ъ - г е т ь .
Усилительно. Ой как, вот как.
Вода скатилась гетъ-геть далеко.
Дон., 1929.

2. В знач. междом. Как требова-
ние, пожелание уйти, отодвинуться
и т. п. [с опущением глагола].
Тимск. Курск., 1898.

Гёша, и, ж. 1. Короткое зим-
нее женское пальто. Дон., 1929.

2. Женская кофта. Дон., 1929.
— Ср. Г е й ш а .
Гёшка, и, ж. 1. То же, что геша

(в 1-м знач.). Дон., 1929. Урал.
2. То же, что геша (во 2-м знач.).

Дон., 1929.
Гжа.ТНЯ[?], и, ж. Рычаг, бревно

для подъема судна на берегу при
его починке. Арх., Даль [с вопро-
сом].

Гжётенъ [?], я, м. Вторая пло-
щадка или решетка на мачте. Арх.,
Даль [с пометой «морск.» и вопро-
сом к слову].

Гжйголка, и, ж. Птица Mota-
cilla; трясогузка, мухоловка. Даль
[без указ, места].

Гиб, а, м. 1. Сгибание полозьев,
ободьев. Добрян. Нерм., 1930.

2. Изогнутая часть предмета. Гиб
удочки. Когда самоловы гнут, тогда
гиб, у кого какой гибёж. Крив.
Том., 1964. •»• Изогнутая часть по-
лоза. Крутой и пологий гиб. Добрян.
Урал., 1930. Гиб у полоза. Лешук.
Арх. •» Изогнутая часть крючка

самолова, за которую прицепляется
крученым конским волосом попла-
вок, чтобы Удерживать крючок
в вертикальном положении. Обь,
Енисей, 1958. — Ср. Г и б е ж (во 2-м
знач.).

Гйба, ы, Ж: Снежная вьюга.
Началась гиба. Смол., 1956.

ГибйЛО, а, ср. Приспособление
для загибания полозьев, ободьев,
дуг, колес и т. п. «Стан для гну-
тия шлюпочных кокор по выруб-
ленному бороздой или набитому на
щит лекалу». Даль [без указ,
места]. «Станок, на котором гнутся
ободья, представляет квадратный
полок, настланный из дубовых бру-
сьев. . Пр середине полка обру-
бается круг такого диаметра, какой
должны иметь загнутые ободья,
а высотою 3—4 вершка. Этот круг
называется гибалом». Наровч. Пенз.,
Тр. комисс. по куст. пром. России,
1883. Волог., Урал. Гнули гибалом
полоз. Полозья у саней загибать,
гибало делаешь из березы. Березу
распилют ее пополам, потом заги-
бают на гибале полозья. Том. Ги-
бало — это гнут полозья и ободья
для колес, это такая толста чурка,
как стол. Кемер. ••• Приспособление,
станок для загиба дранки. Пек.
Пек., 1902—1904.

ГЙбанвЦ, н ц а , м. Род крен-
деля. Даль [без указ, места].

Гйбаница, ы, ж. То же, что
гибанец. Даль [без указ, места].

ГЙбаНЫЙ, а я, ое . Такой, ко-
торый «в молодости много был уже
гибан или гибался» [?]. Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

ГибйТЬ, аю, а е ш ь , несов.;
гибнуть, н у , н ё ш ь , сов,', перех.
Гнуть, сгибать. Гибали мы ветло-
вую (дугу), согнем и вязовую. Даль
[без указ, места]. Не гибай, не ло-
май — весь пирог подавай (колядн.
песня). Пек. Пек., 1907. Начали
(ангелы) богатого и гибать и ло-
мать (духовн. стих). Поднялась
буря, все ломае, гибае. Пек. На-
учился обручи гибатъ. Надоело все
время спину гибатъ. Йонав. Лит. ССР.
Палец не мог гибатъ, волосник был,
али ко врачу не пошел. Прейл.
Латв. ССР. Бумагу надо гибатъ
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с того боку, а ты гибаешь не так.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. || Гнуть, ло-
мать кого-либо в борьбе, преодолев
сопротивление. Пек., 1955. Не гибай
его, полно, ведь поборол! Пек.

Гибатьея, а ю с ь , а е ш ь с я
и г и б л ю с ь , г и б л й ш ь с я ,
несов.; гибнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,
сов. Гнуться, сгибаться. Даль [без
указ, места]. По ступенчикам идет,
поколачивает, Ступенники гибаются,
весь терем шатается. Каргоп.
Олон., Рыбников. Не шатайтесь,
сени новые. Не гиблитесъ, слеги ду-
бовые (свадебн. причит.). Пек. Зыб-
лется, гиблется, А на землю не сва-
лится (загадка: дым). Пек., Садов-
ников. || Перегибаться, изгибаться,
принимать различные положения,
делая тяжелую работу. Иск.,
Осташк. Твер., 1855.

Гибёж, а и у, ж. 1. Гнутье.
•» Гнутье санных полозьев на спе-
циальном приспособлении—бале.
С утра гибежом занимался. Табор.
Свердл., 1964. о Давать г и б еж.
Гнуть железные листы. Бурнашев
[без указ, места]. Даль [без указ,
места].

2. То же, что гиб (во 2-м знач.).
Равны гибеж у гибала. Том. Том.,
1964. В гибеже подрабатываем раш-
пилем. Есть круто гнут, есть с вы-
тягом — это гибёж. Том.

ГибёЖНЫЙ, а я, о е. Г и б ё ж -
н а я лодка. Лодка для перевоза
металла по некоторым рекам.
«Исключительно для сплава метал-
лов по рекам Чусовой, Каме и
Волге до Нижнего, где идет в ломку
на дрова». Перм., Наумов, 1874.
«По Чусовой, Каме», Миртов [с по-
метой «стар.»], 1930.

Гибель, и, м. и ж. 1 .Ж. О дур-
ной погоде. На дворе гибель. Не
токма что человека нелъза послать—
и собаки нельзя выгнать в атакую
гибель. Смол., 1914.

2. Ж. Об убытке, ущербе. Слов.
Акад. 1806. Слов. Акад. 1847 [с по-
метой «стар.»]. Вор ворует не для
прибыли, а для гибели (пословица).
Николаев. Самар., 1853.

3. Ж. В знач. нареч. Везл. сказ.
О чувстве страха, испытываемом

кем-либо, о С неопред, формой глаг.
Гибель крайна лесом ходить. Холмог.
Арх., 1907.

4. Ж. О болезни. Нонче вот какая
гибель у меня была, сама недавно
с гибели пришла, оклемалась ма-
ленько. Нижне-Турин. Свердл.,
1964.

5. О плохом человеке. Ох и ги-
бель он. Совсем испортился чело-
век, гибелью стал. Сухолож.,
Красноуфим. Свердл., Сл. Ср. Урала
[с пометой чвкспрессивноеъ\, 1964.

<х> Гибель гибельская. О большом
количестве чего-либо. В этом виру
гибель гибельская всякой рыбы.
Смол., 1914. Гибель гибелйщая.
Большое количество чего-либо; не-
сметное множество. Народу гибель
гибелящая. Петрозав. Олон., 1885—
1898.

Гибёнье, я, ср. [Знач.?]. В по-
словице: Что в гибенъе, то в ве-
денье. Капш. Леиингр., Калинин,
1933.

Гибёть, б е ю , б й ш ь и бёешь,
несов., неперех. 1. Усидчиво зани-
маться чем-либо, корпеть. Осташк.,
Ржев. Твер., 1855. Ярое л., Калу/к.,
Моск. Встань, будет тебе гибёть.
Он день и ночь гибит над работою.
Курск. Сарат., Тамб., Даль [с во-
просом к слову]. Дон. Не смотри
на рожу, а спроси здоровья, так и
гибеют на работе (работают до из-
неможения). Ирку т.

2. Губить себя [?]. Моск., Яросл.,
Курск., Даль [с вопросом к слову
и определению и примеч. «ги-
баться? дыбеть?»].

Гйбинка, и, ж. Изгиб чего-
либо; углубление; дупло. На ку-
пинке ивинка, А у ивинки гйбинка.
Смол., 1914.

Гибкий, а я, ое. Г и б к о е
время. Рабочее время. Смол., 1914.

Гибко, нареч. Плавно покачи-
ваясь. Пошех., Молог. Яросл.,
1849.

ГЙблость, и, ж. Гибельность.
Пек., Смол., Ленингр., 1934.

Гиблый, а я, о е . 1. Сутулова-
тый. Федька гиблый. Курск., 1900—
1902.

2. Слабый. Китайцы гиблый на-
род. Иркут., Ровинский.
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<v> Гиблое семя. О женщине, не
рожающей детей. Иркут., Ровин-
ский.

Гибнуть. См. Г и б а т ь .
Гибн^ТЬСЯ. См. Г и б а т ь с я .
Гйбовый, а я, о е . Вогнутый,

изогнутый. Веселушки гибовы, Все
ребята молоды. Мезен. Арх., Собо-
левский.

Гиб^чий, а я, ее. Гибкий; изо-
гнутый. Под окном стоит береза,
Тонкая, гибучая (частушка). Остапш.
Твер., 1910. Волог. Гибучий лес на
бабу влез (загадка: коромысло).
Влад. Яросл. Пек., Смол.

Гйвало, а, ср. Высокий рост.
Кем. Арх., 1909.

Гйваный, а я, о е. Вялый; сон-
ный. Как гиваный не спавши.
Комарич. Брян., Федоров [с примеч.
«говорит женщина 82 лет»], 1961.

Гигад^НЧИК, а, м. Волокита.
Новое. Тул., Архив РГО.

Гйгандать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Тихо смеяться. Петрозав.
Олон., Георгиевский [с примеч.
«говорят девицам»], 1896.

ГигаНИТЬ, н ю , н и ш ь , несов.,
неперех. Насмехаться, подымать на
смех; зубоскалить. Что ты гига-
нишъ надо мной? Вят., 1847. Перм.
Вят., Перм., Даль [с примеч.
«звукоподраж. гиги, хихи?»].

— От коми g i g j a 1 n у — хихикать,
смеяться, улыбаться.

Гиганитьея, н ю с ь , н и ш ь с я ,
несов. Смеяться, насмехаться. Гига-
нитьея над уродивым грешно; бог
камнем убьет. Чего вы, девки, гига-
нитесь да ощиреитесъ! Дуры! Хи-хи
да го-го, только то и дело. Перм.,
1856. -Ф- Издеваться. Охан. Перм.,
1930.

Гиганы, мн. Столб с вертуш-
кой наверху, к которой прикреп-
лены веревки с лямками внизу;
сидя в лямках, играющие, разбе-
гаясь и взлетая, кружатся вокруг
столба; гигантские шаги. На гига-
нах катается. Осташк. Твер., 1910.
Прохоровский двор, где хотели по-
ставить гиганы, теперь прирезан
к крестьянским усадьбам. Валд.
Новг.

Гйгать, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Шуметь; устра-

шать криком. Борисогл. Тамб.,
1850.

ГЙГвЛЬ, я, м. Растение Pimpi-
nella Saxifrage L., сем. зонтичных;
бедренец камнеломка. Вят., Аннен-
ков [с примеч. «вероятно, изменен-
ное дигель, дягиль»]. •» Съедобная
трава. Гйгель сладкий, большой,
долгий, вырвем и едим. Вожгал.
Киров., 1950.— Ср. Г и г ль.

Гигелье, я, ср. [удар.?]. Тоже,
что гигельник. Вят., Анненков.

Гигблъник, а, м. Растение
Heracleum sibiricum L., сем. зон-
тичных; борщевик сибирский.
«Дудки этой травы очищают от
кожуры и едят». Котельн. Вят.,
Зеленин [с примеч. «в Вят. у. это —
борщ, в Сарап. у. — пиканы»].
1903. — Ср. Г и г е л ь е .

ГигЙЛЬ, я и ю, м. Растение
Heracleum dissectum Led., сем. зон-
тичных; борщевик рассеченнолиет-
ный. Гигилъ-то цветет беленькими.
Таки шапки болъши. Кемер., 1964.

ГИГЛЬ, я, м. То же, что гигель.
Вят., Анненков.

ГиглЙШГКа, и, ж. Зелень, перо
лука. Гиглйшки чо-mo преют у лука.
Вожгал. Киров., 1950.

Гйгна, ы, ж. Вожжа в оленьей
упряжи, в которую ввязана кос-
точка, давящая на голову при дер-
ганьи. Арх., 1842—1847. «Она при-
вязывается одним концом к голове
оленя. Ввязанная в вожжу ко-
сточка давит оленя в лоб, по про-
изволению ездока, и заставляет
оленя повиноваться ему». Арх.,
Опыт. «Привязываемая к голове
оленя вожжа. . Сверх того, на гигне
привязываются пасущиеся в тундре
одиночные олени». Кольск. Арх.,
Подвысоцкий.

— Фин. h i h n a — ремень.
Гйгра, ы, ж. Овес. Твер., 1852.
Гигра, ы, ж. [удар.?]. Густое

скопление мелких льдин в море.
«У нас в Северных морях так назы-
вается ледяная каша». Савельев.

ГИД, а, м. Гад. Досталося гиду,
брылу (песня). Юяш., Зап., Даль.

ГИДИТЬ, г и ж у, г и д и ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Вызывать отвращение, тошноту.
Росл. Смол., 1852.
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2. Неперех. «Гадить» [?]. Южн.,
Зап., Даль.

ГИДКИЙ, а я, о е. Гадкий, сквер-
ный, противный. Росл. Смол., 1852.
Смол., Брян., Зап., Южн.,Юго-вост.,
Матвеенко [с примеч. «общее
с белорусок, и сев.-украинок.»],
1959.

ГЙДКО, нареч. Отвратительно,
мерзко; противно. Смол., Пек.,
1919—1934. о Везл. сказ. «Гидко —
противно, тянет на рвоту». Як по-
глядела, что они идут — стало мне
дюже, дюже гидко. Смол., Добро-
вольский, 1914.

ГИДЛЙВОСТЪ, и, ж. Чувство
отвращения, брезгливости; гадли-
вость. Смол. Пек., 1919—1934.

Гидлйвый, а я, о е. Брезгли-
вый; имеющий хороший вкус. Он
такой гадливый. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

Гидбшный, а я, ое. 1. Очень
плохой. У всех нынче картошка ги-
дошная. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

2. Некрасивый; очень некраси-
вый. Он-то сам красивый, а женился
на гидошной. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

ГЙЖИ. «Сумасшедший». Тифл.,
Ворчал., Сигнах., Телав. Тифл.,
Михайлов, 1909.

Гижой, нареч. [удар.?]. Вере-
ницей, один за другим, гуськом.
Яросл., 1929.

Гйза, ы, ж. О хитрой и ласко-
вой девочке. Петрозав. Олон.,
Георгиевский [с примеч. «малень-
ким девочкам говорят»], 1896.

Гиза, ы, м. к'ж. 1.Ж. В доре-
волюционной России — насмешли-
вое название серой солдатской ши-
нели. Нижегор., Матер. Срезнев-
ского.

2. М. В дореволюционной Рос-
сии — насмешливое прозвище сол-
дат, обычно гарнизонных. Нижегор.,
Матер. Срезневского. Костром.,
Жизневский.

ГЙзандатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. Медленно идти. Гизандай
ты колько-ни. Олон., 1985—1898.

ГЙ36ВО, а, ср. О человеке боль-
шого роста. Ничего в нем хорошего
нет, только рай ростом велик, словъ

гйзево какое. Покр. Влад., 1905—
1921.

ГЙЗЫ и ГИЗЙ, мн. В дорево-
люционной России — господские
люди; холопы (обычно бранно).
Ворон., Матер. Срезневского
[с примеч. «бранное слово»]. = Гйзы.
Ворон., Михайлов [с примеч. «бран-
ное слово»]. Ворон., 1858. Нижегор.

ГИК, а, м. Кран для подъема
тяжестей на некоторых товарных
пароходах. «Он ставится или у форш-
тевня, или у одной из мачт; в пер-
вом случае гик служит для подня-
тия якорей, а во втором — для
подъема всякого рода товаров из
пароходного трюма». Волн;., Неу-
строев, 1914.

Гика, и, м. и ж. Крикун, кри-
кунья; визгун, вузгунья. Ряз., 1852.
Даль [без указ, места].

Гикала, ы, м. и ж. То же, что
гика. Даль [без указ, места].

Гиканье, я, ср. Крик извозчи-
ков, которым они понукают лоша-
дей. Кашин. Твер., 1897.

Гикать, а ю, а е ш ь , несов.;
гикнуть, ну, н е ш ь , сов.; перех. и
неперех. Кричать. о Г й к н у т ь —
крикнуть. Я как гикну-крикну да
как стукну-брякну, медведь ажио
перепался. Онеж. КАССР, Калинин
[с примеч. «чаще как переносное
слово»], 1933. || Несов. Криком от-
гонять скот. Петров. Сарат., 1953.

Гйкатьея, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. Перекликаться, аукаться.
Даль [без указ, места].

Гикнуть. См. Г и к а т ь .
Гйкнуться, н е т с я, сов.,безл.

О невольной неудержимой икоте;
икнуться. Мне гикнулось. Даль
[без указ, места].

1. Гил, а и у,' м. 1. Молва,
толки, слух. Про яну и гил неваж-
ный. Пек. [год и автор неизвестны].

2. Намек. И гилу никому не да-
вай. Пек. [год и автор неизвестны].

2. Гил, а, м. Шутник, балагур.
Север., Даль. <х> Гил-баба. О бой-
кой женщине, шутнице; бой-баба.
Ну уж только она и гил-баба! Г. Пи-
нега Арх., 1850.

ГИЛДЙТЬ, г и л д й ш ь , несов.,
перех. и неперех. Повторять одно
и то же. Енис., 1865,
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1. Гилевать, л ю ю , л ю ё щ ь ,
несов., перех. Обсуждать что-либо
публично. Кем., Арх., 1853.

2. Гилеватъ, л i6 e т, несов.,
неперех. Бегать, спасаясь от насе-
комых, мух, слепней и т. п. (о до-
машних животных). Йонав. Лит.ССР,
1961.

— Лит. g у 1 i fl о t i.
Гилевщйк, а, м. Человек

в толпе. Костром. [?], Даль.
1. Гилёк, л ь к а , м. Рукомой-

ник (обычно глиняный). Пек. Пек.,
1850. Пек., Даль [с примеч. «глек?»].
Вон гилек, бывало все с них мыли,
под им ставили лохань. Налей в ги-
лёк воды, вымой руки. Вон гилёк
висит, сходи руки помой. Рукомой-
ник, гилек повесят над лоханью.
Пек. Умывальник, а раньше назы-
вался гилёк. Пушк. Иск., 1952.

2. Гилёк, л ь к а , м. Отдельный
мешок рыболовной снасти — поездка.
Поездок в два гилька. Г. Нарва
Пек., 1912.

3. Гилёк, л ь к а , м. Малень-
кая рыбка-снеток. Опоч. Пек.,
1902—1904.

Гилем, нареч. [удар.?]. Толпой.
Даль [без указ, места].

1. Гилея, и, ж. [удар.?]. При-
чал. На реке гилея. Шенк. Арх.,
1854.

2. Гилея, и, ж. [удар.?]. Про-
пуск при севе; огрех и просев.
У тебя на полосе гилей. Шенк. Арх.,
1854.

Гйлзать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Скользить. Вытегор.
Олон., 1896.

2. Ползать. Вытегор. Олон., 1896.
ГИЛИ и гили, мн. 1. Г и л и .

Среднеячеистая сеть, вкладываемая
в мотню невода отдельными кус-
ками — 30 кусков, каждый разме-
ром 1 аршин ширины и 1 сажень
длины. Пек., Талаб. Пек., 1919—
1934.

2. Мотня невода с очень мелкими
ячейками (до 16 на кв. дюйм).
Талаб. Пек., 1919—1934. » Наиболее
мелкоячейные части мотни снетко-
вого невода. Пек., 1912—1914.

Гилина, ,ы, ж. [удар.?]. Вздор,
чепуха, нелепость; гиль. Эк, каку

гилину несет/ Казан. Казан.,
Архив А Н .

1. ГЙЛИТЬ, лю, л и ш ь и ГИ-
ЛЙТЬ, л ю, л и ш ь , несов., перех.
и неперех. Смешить, острить; удив-
лять своими шутками; балагурить,
а Г й л и т ь . Север., Даль. = Г и-
л й т ь . Уж она гилила да гилила,
т. е. удивляла своими шутками.
Пинеж. Арх., Пругавин, 1852.

2. Гйлить, л ю , л и ш ь , ги-
ЛЙТЬ и гылйть, л ю, л и ш ь ,
несов., перех. и неперех. В игре
в мяч — подбрасывать мяч, чтобы
другой игрок его бил; вообще во-
дить в какой-либо игре (в мяч,
свайку и др.). = Г й л и т ь . Гиль
что ли хорошенько! Южн., Даль.
= Г й л и т ь . Гили мне, я буду бить.
Дон., 1929. = Г ы л й т ь . Ты гыли,
а я буду бить. Обоян. Курск., 1858.
= Г й л и т ь и г ы л й т ь . Крупец.,
Льгов. Курск., 1947—1953.

— Укр. г и л и т и.
Гйлка, и, ж. 1. Ветка дерева.

Южн., Даль. Нижне-Дон., г. Ейск
Кубан.

2. В игре — палка, которой бьют
мяч. Обоян. Курск., Машкин. Гйлка
хорошая, да мяч мал. Курск. Орл.,
г. Ейск Кубан.

— Укр. г й л к а — лапта.
ГИЛЫ, мн. 1. Игра в мяч, похо-

жая на лапту. «Игра в мяч, в ко-
торой одна сторона бьет с кону мяч,
а другая, находясь в поле, бьет
мячом в поставленную на кону
цель, пока или попадает в оную, или
поймает мяч на лету, и тогда сто-
роны меняются между собою: пер-
вая идет в поле, а вторая засту-
пает ее место». Дон., Дон. обл.
Вед., 1874.

2. Черты на земле для обозначе-
ния промахов в этой игре. Дон.,
1897.

1. Гиль, я, м. Киль (лодки,
судна). Р. Свирь Олон., 1885—1898.
Волж. •» Киль вдоль всего дна или
лишь в передней, носовой части
лодки. Пек., 1912—1914.

2. Гиль, я, м. Птица Motacilla
Erithacus, снегирь. Зап., Даль.

3. ГИЛЬ, я, м. Толпа; скопище
народа. Гиль народу. Нерехт.



172 Гиль

Костром., Диев. Костром., Даль—
Ср. Г и л ь м 6.

4. Гиль, 1>э Гиль гнать. По-
стоянно сердясь, делать кому-либо
неприятности. Ен гиль гоня на
мене! — жаловалась невестка на
свекра. Белг. Курск., 1926.

5. ГИЛЬ, междом. Слово, кото-
рым отгоняют гусей. Гиль-Гиль!
Южн., Даль. Ворон.

Гильё [?], А, ср. Фольк. [Знач.?].
На море на Нияне, на острове на
Буяне стоит дуб честный, на том
дубу 70 гилъев, на тех Киян-море
разливалось, орлы крылами отбива-
лись, когтями отгребались, носами
отклевывались от врага супостата —
родимца злого (заговор от болезни
«родимчика»). Иван., 1931.

Гилькать, аю, а е ш ь , несов.,
перех. [удар.?]. Г и л ь к а т ь ко-
рову. Доить корову. Тобол., 1895.

ГЙЛЫШ, мн. Цыплята. Ср. Урал,
Слов. Ср. Урала 1964 [с примеч.
«редко»].

Гильмб, а, ср. То же, что
3. Гиль. Нерехт. Костром., Диев.

Гильна [удар.?]. [Знач.?].
Иркут., Ровинский.

ГиЛЬТЙна, ы, ж. Толстая
дранка. Арх., 1858.

ГЙЛЫЦИК, а, м. Тот, кто водит
в игре ' (обычно в мяч). Южн.,
Даль.

ГИЛЮН, а, м. [удар.?]. Калмыц-
кий священник. Терек., 1907.

1. ГЙЛЯ, и, ж. 1. Игра в мяч.
Обоян. Курск., Машкин. Даль [без
указ, места].

2. Палка, которой бьют мяч
в игре. Обоян. Курск., Машкин.
Даль [без указ, места].

2. Гйля, и, м. и ж. Высокий,
долговязый человек. Ряз., Даль.

ГИЛЯТЬ, несов., перех. и неперех.
[удар.?]. Кричать. Порх. Пек.,
1902—1904.

Гилйшка, и, ж. Глиняный ру-
комойник. Пек. Пек., 1902—
1904.

Гим. оо Гим гимзит. Кишмя ки-
шит. Гим гимзит народу. Гим гим-
зит клопов. Вят., 1852. Гим-гимзит
мух-то. Сл.-Турин. Свердл. Мехон..
Курган.— Ср. Г и м за, Г й м з я .

Гимга, и, ж. Рыболовный сна-
ряд (типа верши или морды) из
тонких корней или лучинок хвой-
ных деревьев. Берез. Тобол., 1852.
«Конусообразная морда, вышиною
от 3 до 4 арш. Делается из тонких
тростинок, наколотых из листвен-
ницы, или из кедровых и сосновых
корней, называющихся саргою.
Употребляется для ловли рыбы».
Тобол., Абрамов. «Рыболовный
снаряд, употребляемый на севере
губернии. Имеет вид обыкновенной
морды, но размером до 5 аршин
в длину. Плетется из распаренной
кедровой лучины». Тобол., Маля-
ревский. Сиб.

— От манси к и м к а — верша.
Гимелъ [род? удар.?]. «Из на-

званий насекомых и пресмы-
кающихся». Орл. Вят., Шихова,
1896.

Гймерить и гймярить, рит,
безл., неперех. Смеркаться. Олон.,
Фасмер. Брось шитье, принеси дров,
на улице уж гимярит. Петрозав.
Олон., Куликовский [с примеч. «ср.
у Барсова гемеря»], 1899.

Гимёть, г и м и т, несов., неперех,
Жужжать. Шумели-гимёли все ярые
пчелки (песня). Жиздр. Калуж.,
1905—1921. —Ср. Г й м и т ь .

Гимза, нареч. со Гимза гимзит.
То же, что гим гимзит (см. Гим).
Гимза гимзит клопов. Вожгал.
Киров., 1950.

Гимзёть, г и м з и т , несов.,
неперех. То же, что гимзить. Вят.,
1892. Киров. Мухи так и гимзят,
откуда только и берутся. Мураши
гимзят. Полев., Красноуфим.
Свердл. Урал. *• О людях. Наша
комната гимзит собравшимися
гостями. Вят., 1892.

ГИМЗИТЬ, г и м з и т , несов.,
неперех. Беспорядочно двигаться
в различных направлениях, шеве-
литься, копошиться; кишеть. Нерм.,
1848. Черви в кислом молоке так и
гимзят! Бя/ Нерм. Вят., Ср.-Урал.
Гимзят муравьи, черви и т. п.
Тобол. ° Безл. Так и гимзит чер-
вей-то. Что тараканов гимзит,
страсть! Вят., 1952. Вшей у Ваньки
в голове так и гимзит. Перм. Вводе
шаварёшек — ну прямо гимзит.
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Полев. Свердл. •» О люд'ях. «По от-
ношению к детям, когда их „трудно,
семейно", говорится, что они „гим-
аят"». Ребят-то, ребят-то что
гимзит! Вят., Васнецов, 1907.
•» О большом количестве чего-либо.
«Вместо очень много чего-либо мел-
кого, напр, ягод, здесь говорят:
гимзит». Соликам. Перм., Кычигин.
<х) Гим гимзит. См. Г им. Гимза
гимзит. См. Г и м з а . Гимзя гим-
зит. См. Г и м з я. — Ср. Г а м а-
з и т ь, Г о м з а т ь.

ГЙМЗЯ И ГИМЗЯ, нареч. Много.
Гимзя ребят в избе. Вят., Васнецов
[с примеч. «гимзя, иногда, гймзя»],
1907. (х> Гймзя-гймзей. Очень много;

• кишмя кишит. «Выражает одновре-
менно и сгрушшрование и движение
относительно насекомых». После до-
ждя гимзя-гимзей грибов. Гимзя-гим-
зей клопов. Вят., Васнецов, 1907.
Гимзя гимзит. То же, что Гим гим-
зит (см. Г и м ) . «Чаще всего слышно
выражение гимзя гимзит, что совер-
шенно равносильно и по значению
и по образованию с кишмя кишит;
гимзя здесь тоже род деепричастия
(быть может, даже и возникшее пу-
тем перестановки из гизмя). Сущ.
гймзя (Васнецов), если и существует,
то является позднейшим примене-
нием». Вят., Зеленин, 1903. Гимзя
гимзит клопов. Киров. — Ср. Г и м .

ГИМИЗЙТЬ, з и т, несов., неперех.
То же, что гимзить. Безл. Сосн.
Перм., 1930.

Гймить, г и м и т и гимйть,
г и м й т , несов., неперех. 1. То же,
что гиметь. а Г и м и т ь. Лодейноп.
Олон., 1885—1898. = Г и м й т ь . Ко-
маришко гимит. Лодейноп. Олон.,
1852. Олон.

2. Г и м й т ь [удар.?]. Шуметь,
производить шум при движении,
перемещении. Годов пятнадцать на-
зад водяной три дня поутру и по-
венеру гимил (играл) в реке перед
головою нашего Николы. Холм. Пек.,
1877.

ГИМбрНИК, а, м. Выдумщик;
человек с причудами, капризами.
Смол., 1919—1934. «Человек с при-
чудами, склонный к „гиморам"».
Смол., Пек., Копаневич, 1919—1934.
— Ср. Г е м о р н и к .

Гимбрница, ы, ж. Женек,
к гиморник. Смол., 1919—1934.

Гимбрничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Капризничать, при-
вередничать. Будя тебе гиморни-
чать! Смол., Пек., 1919—1934.

Гимбры, мн. Причуды, капризы.
Смол., Иск., 1919—1934.

Гймяритъ. См. Г и м ер и ть.
Гинатъся, а ю с ь , а е ш ь с я,

несов. [удар.?]. [Знач.?]. Мещов.
Калуж., 1892.

ГИНДЖЙЛ, а, м. Нижний край
полы шатра. Колым. Якут., Бого-
рав, 1901.

Гиндббка, и, м. и ж. Бранное
слово. Смол., 1914.

Гиндрйк, а, м. Танец [какой?].
Отскакал цыган гиндрйка на 12 жил.
Духовщ. Смол., 1853.

Гинуть, ну, н е ш ь , несов. и
сов., неперех. 1. Несов. Гибнуть,
подвергаться разрушению, уничто-
жению; умирать, погибать. Гинь ты,
окаянный! Верховаж. Волог., 1849.
Так на виду и еинет он. Волог. Сол-
дат нигде не гине. Олон. Мосточки
все подломились, Тая сила в реченьке
подвалялася, Начала силушка тонуть
да гинуть. Олон., Рыбников. А и
как много стало ведь тонуть народу
да в сине море, А и как много стало
гинуть именьица да в сине море.
Онеж., Гильфердинг. Все одно ги-
нуть, так ли, инако ли. Много их
тамотки гинет. Посылаешь гинуть
меня, в ветер на реку ехать? Арх.
Сев.-Двин. За стыд голова гинет.
Яросл. Первого теленка надытъ
есть, а то другие гинуть будут
(примета). Пек. Огурцы ти гинут
уж. Костром. Калуж., Нижегор.,
Сарат., Орл. Птица квелая стала
гинуть. Курск. Тамб., Ворон., Перм.
А карась, он спину проколи, он хо-
дит, живет, не гинет. Пиганькин
исток. . Жидкий грунт, на ей и вяз-
нет скот, гинет скот, место-то
лесно. Том. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»]. а Сов.
Погибнуть, умереть; умереть не своей
смертью. Наша сестра задаром за
работой гинула. Рыб. Яросл., 1910.
Уехала на Кавказ, да там и гинула.
Сарат. Курск., Орл. Отец мой на
войне гинул. Примерно, утонул, за-
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стрелился, какое несчастье—гинул,
не помер, а еинуг. Том. Иссык-
Кульск., Тюпск., Тешюключ., Покр.
Иссык-Кульск. •» Сов. Только или
большей частью о животных. Ло-
шадь гинула. Обоян. Курск., Маш-
кин. Чухл. Костром., Прилудкий.
Матка ли гинула у него (роя пчел),
кто его знай, только пропала семья
совсем. Новг.

2. Несов. Исчезать, пропадать.
Слов. Акад. 1806. Обоян. Курск.,
Машкин. Курск., Холмог. Арх.

3. Отходить, уходить. Ставроп.
Самар., Архив А Н . о Г и н ь , г и н ь -
те. Гинь ты от меня. Нижегор.
Нижегор., 1852. Гинь с глаз. Самар.
Хозяинушка, пусти христа ради
ночевать!—Гиньте вы, проклятые
нищи! Самар., Садовников. Гинь
от окна! Орл.

Гинутьея, н у с ь, н е ш ь с я ,
сов. Скрыться. Остров., Опоч.,
Новорж. Пек., 1855. Пек.

Гинцераб, а, м. Плащ-дожде-
вик. Нижне-Дон., 1929.

Гинцерабик, а, м. Уменын.-
ласк. к гинцераб. Нижне-Дон.,
1929.

Гйрвас, а, м. Самец оленя •» Са-
мец оленя, оставленный в стаде для
приплода. Арх., 1842—1947. Сиб.
«•Двухлетний самец оленя. Арх.,
1850. «Олений самец по второму
году; если он не кладенный, то на-
зывается: бык, гйрвас, быкшардун».
Кольск. Арх., Подвысоцкий.

, — Фин. h i г т a s — олень-самец.
Гйрвистать, а ю, а е ш ь, несов.,

неперех. Слоняться, шататься без
дела. Кем. Арх., Даль.

Гирготать, г о ч у , г б ч е ш ь ,
несов., неперех. Громко смеяться,
хохотать. Е о чем гирготатъ — есть
над чем смеяться.. Вытегор. Олон.,
1858. Олон.

Гйреть, р ю , р и ш ь и р е ю ,
р е е ш ь , несов., неперех. Играть
в мяч. Сегодня мы будем еиреть.
Смол., 1956.

Гйречка, и, ж. То же, что
1. Гирька. Дон., 1929.

Гйрина и гирйна, ы, ж. Боль-
шая глыба льда; большая льдина.
Вонету гирину в погреб забросили.
Урал., 1963.

Гирло, а и гирлб, а, ср. 1.
Устье реки, впадающей в море,
обычно имеющее много разветвле-
ний. а Г й р л о. Слов. Акад. 1847.
«Термин гирло имеет местное зна-
чение и употребляется преимущест-
венно на берегах Азовского моря,
а также на украинском и румын-
ском побережьях Черного моря».
БСЭ. Южн., Фасмер. Слов. Акад.
1954. о Г и р л 6. «Разветвления боль-
ших рек при впадении их в море».
Бурнашев [без указ. места],
а Г и р л а , мн. Дон., 1929. о Г и р л ы,
мн. Дон., 1874. || Г йр л о. «Одно из
речных устьев при Черном и Азов-
ском морях; особенно известны ду-
найские гирла». Даль. | | Гйр лы,
мн. «Гирлами называют мелкое
русло Дона, которое тянется на семь
верст в мелководном заливе Азов-
ского моря, уже по впадении реки.
Глубина этого, так сказать, подвод-
ного русла бывает различна, смотря
по высоте воды в Азовском море, из-
меняющейся от восточного и запад-
ного ветра». Дон., Золотарев, 1848.

2. Г и р л о . Небольшой морской
пролив. «Иногда зовется так и мор-
ской проливец, у беломорцев шар,
проток, касп. прорва, проран». Даль.
«На севере СССР гирлом называют
пролив между внутренним и внеш-
ним морями, напр, гирло при выходе
из Белого моря». БСЭ. •» Г и р л о.
Узкий проток, соединяющий ли-
ман с морем. Азов., 1895. Слов.
Акад. 1954.

— От рум. girla — устье, река (заимство-
вано из слав. *гърло).

Гирманёц, н ц а , м. Гармонист.
У гармоники крышка стерта, гир-
манец похож на черта. Ннжне-Дон.,
1929.— Ср. 2. Г а р м о н ё ц .

ГирманЙСТ, а, м. Гармонист.
Нижне-Дон., 1929.

Гирмбнка, и, ж. Гармонь.
Нижне-Дон., 1929.

Гирмбночка и гирмонбчка,
и, ж. Ласк. Гармонь. Нижне-Дон.,
1929.

Гирмбня, и, ж. Гармонь. Дон.,
1929.

ГЙрНИК, а, м. Лесничий. Йонав.
Лит. ССР, 1961.

— От литов. g l r l n k a s .
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ГирНИКЙЯ, и, ас. Лесничество.
Йонав. Лит. ССР, 1961.

— Литов. g l r l n k l j a .
Гйрса, ы и гирей, ы, ж. Ра-

стение-сорняк Agropyrum inibrica-
tum 1. et Sch. сем. злаков; жит-
няк. о Г й р с а. Зап., Фасмер.
= Г и р е а. Йонав. Лит. ССР, 1961.
Нончев пшенице гирсы много, Йонав.
Лит. ССР. Во ржи много гирсы.
Какая наша рожь нехорошая, поло-
вина гирсы. Прейл. Латв. ССР.

— Литов. g I r s a — плевел, куколь.
Гирхун, а, м. [удар.?]. «Деся-

тый месяц — лов диких зверей
стрельбой, когда человек свободно
на лыжах бежит по насту, а олень
проваливается, —половина февраля
и половина марта». Енис., Криво-
шапкин, 1865.

Гирчавка, и, ж. Растение Seli-
num L., сем. зонтичных; гирча.
«Горчавка, горькая, дурная соль».
Новоросс., Даль.

Гирчак, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Veronica Latifolia auct., сем.
норичниковых; вероника широко-
листная. Курск., Анненков.

Гйрший, а я, ее. Хилый, слабо-
сильный; дряхлый, немощный.
Перм., 1848. Перм., Даль [с вопро-
сом к слову]. Сев.-Двин., Урал.
*• «Дряхлый, немощный, слабосиль-
ный телом и умом». Перм., Волегов,
1850.

1. Гирька, и, ж. Сорт пшеницы
Triticum vulgare Vill., гирка. Нижне-
Дон., 1929. Роман. Рост. Гирька
безуска, чуть переспеет, сразу осы-
пается. Урал.—Ср. Г и р е ч к а .

2. Гирька, и, ж. Уменып. к 1.
Гиря; льдина, сравнительно неболь-
шого размера. Урал., 1960.

ГирЬКб, а, м. В речи охотни-
ков — трех- или четырехгодовалый
изюбр. Наумов [без указ, места],
1874. «Молодые 3-х или четырех-
годовалые бычки [изюбры] во время
течки [только] здесь и называются
одиночками, или по-туземному
гирько». Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сиб.

ГЙрЬНЯ, и, ж. Горница. И за-
шли они во-в гиръню-ту ко Влади-
миру. Арх., Марков. — Ср. Грид-
ня.

ГирЙН, а, м. Кувшин с отбитым
горлом. Семена, что в гирюне, про-
сушить бы. Усть-Лабин. Красно-
дар., 1965.

1. Гиря, и, ж. 1. Глыба, ком.
Новое. Тул., Архив РГО.

2. Льдина очень больших разме-
ров; ледяная глыба, а также боль-
шой кусок льда, вырубленный
четырехугольникрм, для набивки
погребов и ледников. Урал., 1913.
Гирю раскололи и погреб набили.
На масляну из снегу делают город,
гири выбивают, накладываем друг
на друга. Урал.

2. Гиря, и, ж. 1. Стрижка под
гребенку. Курск., Даль.

2. Остриженная голова; острижен-
ные волосы на голове. Что твоя
гиря не отрастает? Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск. » Коротко под-
стриженная или бритая голова.
Дон., 1874. Курск.

3. М. и ж. Человек с подстрижен-
ными или остриженными волосами.
Эй ты, гиря, поди сюда! Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Курск.

4. М. и ж. Плешивый, безволо-
сый человек. Курск., Даль.

3. Гиря, и, ж. Лицо; рйжа. Даль
[с примеч. «малоросс., употр. по со-
седству»].

Гйрявый и гирйвый, а я,
о е. 1. Остриженный. =Г и р я в ы и.
Эй ты, гйрявый! Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск. ° Г и р и в ы и.
Южн., Даль. Курск.

2. Безволосый; с облезлыми воло-
сами; плешивый. = Г й р я в ы й . Ряз.,
1852. о Г и .р я в ы и. Южн., Даль.
Звали гирявым у кого волосьев не-
тути. Курск.

3. Г й р я в ы й . Больной паршой;
шелудивый, царшивый. Южн., Даль.

Гитан, а, ж. 1. Шнурок; гайтан.
Павл. Ворон., Тул., Обоян. Курск.,
1858. Там первивочка витая На шел-
ковом на гитане. Курск., Орл., Тул.,
Калуж. •» Шерстяной шнурок. Скоп.
Ряз., 1820. »«Шерстяная тесемка
разных цветов волнистой формы (для
креста — черного цвета)». Новое,
Тул., Будде [с примеч. «мн. ч. ги-
танья»], 1902.

2. Женское украшение. •» «Гитан,
мн. гитанья — монисто из черного
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шнурка и черного бисера, с крестом
или ладанкой на конце». Нижнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893. • «Укра-
шения состоят из крупных самодель-
ных серег—„двойчаток" и нагрудных
бисерных украшений — „цепка", „ги-
тан"— местной работы». Перемыш.
Калуж., Шереметьева, 1929. — Ср.
Г а в и т а н , Г а н т а н , Г о в е т а н
и др.

Гитанчик, а, м. 1. Уменын.-
ласк. к гитан; то же, что гитан
(в 1-м знач.). Тул., Обоян. Курск.,
1858. «На шее носят медный крест
или образок и ладанкз7 на гитанчи-
ках (на бумажных шнурках)».
Курск., Машкин.

2. Шнурок для украшений одежды.
«По самому низу „китайки" наши-
вали гитанчик зеленый или оранже-
вый». Калуж., Шереметьева, 1925.

Гитара, ы, ж. Простые рессор-
ные длинные дрожки; калибер.
Г. Москва, Даль.

Гитарка, и, ж. В языке типо-
графских рабочих — наборная касса.
Калуж., 1932—1934.

Гйцаль, я, м. То же, что ги-
цель (в 1-м знач.). «Нижний поли-
цейский служитель, некогда ходив-
ший по городу с пикой для прикалы-
вания бродячих свиней». Брян. Орл.,
Тиханов, 1904.

Гйцать, аю, а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Подскакивать, прыгать.
Орл., Курск., 1947—1953.

2. Бездельничать, шататься без
дела. Тебе бы только гйцатъ!
А книжки иде твои? Орл., 1947—
1953. Курск.

ГЙЦвЛЬ, я, м. 1. Лицо, про-
фессионально занимающееся убо-
ем предназначенных к уничтоже-
нию животных; живодер. Южн.,
Зап., Даль. Орл., Курск., Смол.,
Пек.

2. Перен. Прохвост, негодяй.
Курск., 1893.

— Попьск. h у о е 1 — живодер.

1. Гич, а, м. Ботва огородных
растений. Нижне-Дон., 1929. ••• Ботва
редьки, свеклы. У пас па ого-
роде гич здоровый, а бураков нема.
Кубан., 1900. — Ср. Г и ч к а , Г и ч ь ,
Г и ч ь ё.

2. Гич, а, м. Бутовый камень.
Г. Нукус Кара-Калпак. АССР. 1943.
Есть и трухлявы гичй. Я на гич спо-
ткнулась. Кара-Калпак. АССР.

3. Гич. Усилительная частица,
употребляется при отрицании. Ни-
кого гич нету. Доп., 1929. Да их
ни гич никого дома нету. Вешен.
Рост, ° В знач. сущ. В доме одна
гич, 1. е. никого нет. Усть-Медв.
Дон., 1911—1912.

Гичать, ч у, ч й ш ь , несов.,
перех. и неперех. Кричать. Ой да,
он кричит-то, гичйт, млад донской
казак, Вот бы громким голосом
(песня). Дон., 1889. Джигитов
шайка удалая Вдоль по улице летит,
Будто к бою вызывая, Она скачет
и гичит. Терек.

Гичка, и, эк. 1. Ботва огородных
растений. Курск., Орл., 1947—1953.
Дать корове гички. Курск. • Ботва
свеклы. Буслаев [без указ, места],
1844. Гичка у свеклы. Черемис.
Курск., 1947. Курск. || Лист свеклы.
Вечером бураковые гички корове даю.
Комарич. Брян., 1961. — Ср. 1. Гич.

2. Свежая рубленная капуста. Щи
с гичкою. Курск., Даль.

Гичь, и, ж. Ботва огородных ра-
стений. У свеклы гичь. Черемис.
Курск., 1947. Нынче много гичи за-
готовили. Курск. •» Обычно о ботве
арбузов, дынь. Зап., Даль. » Обычно
о ботве огурцов, тыквы. Южн.,
Даль. — Ср. 1. Г и ч.

Гичъё, я, ср., собир., Ботва ого-
родных растений. Курск., Орл.,
1947—1953. На бураках гичья нарвала.
Курск.-» Стебли картофеля. Грайвор.
Курск., 1897.— Ср. 1. Г и ч .

ГЙЧЬЯ, мн. Стебли и листья
корнеплодных растений. Ведмедь
собрал [с репы] гйчъя, перетаскал
в своюнорю. Грайвор. Курск., 1897.
Картошные гичъя. Курск.

Глабаздина, ы, ж. Кусок льда
или затвердевшего снега. Олон.,
1912.

Глабаздинка и глабаз-
дйнка, и, ж. Маленькое прозра-
чное белое облачко на летнем небе.
На небе глабаздинки плавают. Чер-
тят небо светлые глабаздипкц.
Олон., 1912.



Гладеха 177

Глаблёвище, а, ср. Рукоятка
граблей. Кадн. Волог., 1858. — Ср.
Г л а в л ё в и щ е .

ГлавЙТбЛЬ, я, м. Начальник;
глава семейства. Ярен. Волог.,
Баженов. А кто главителем-то
у вас тут? Волог., 1902.

Главлёвище, а, ср. Рукоятка
граблей. Сделай главлевище, да по-
легче, не из всего, смотри, лесу.
Волог., 1902 — Ср. Г л а б л ё в и щ е .

Главный, а я, ое. Г л а в н о е
войско. «Главный войсковой горо-
док, прежде было село Раздоры,
потом Монастырский, потом Чер-
касск». Дон., Доп. Оп. 1858.

Глагбл, а, м. Жить по г л а -
голу Жить в дружбе, в согласии,
в мире. Арх., 1858.

Глагблать, лю, л е ш ь , несов.,
перех. и нкперех. Говорить. Она
уже глаголет, чо попало. Они прямо,
я прямо им глаголю: «Да, дело, то-
варищи, хужее». Том., 1964.

Глаголёние, я, ср. Речь, слово.
Большое глаголение — мале спасения.
Краен. Смол., 1914.

Глагблить, лю, л и ш ь , несов.,
перех. ж неперех. 1. Говорить. Моск.,
Орл., 1884. Кабы она не глаголила,
ничего бы не было. Моск. Молчи,
никому не глаголь. Смол. || Говорить
заносчиво; рассуждать многословно,
бессодержательно и высокопарно,
разглагольствовать. Сев.-Двин., 1928.

2. Плакать [ P J . Села за ужин, гла-
голила-глаголила. Боров. Калузк.,
1910.

Глагбловать, л у ю, л у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Фолък.
Говорить. Даль [без указ, места].
Злодей-царица Мартемьянища Свя-
тому Егорию глаголует. Екатеринб.
Перм., Афанасьев. Глаголует сударь
батюшка Ко родной своей матушке
(хлыстов, стих). Горох., Влад. Влад.

Глагбль, я, м. 1. Вертикальный
ворот с брусом, горизонтально при-
крепленным к его середине; служит
для поднятия тяжестей из шахт.
Перм., 1857. Урал.

2. Жердь, на которой вешают
мотню невода для просушки. Река
Водла Олон., 1885—1898.

Глагбльчики, мн. Кольчики-
г л а г о л ь ч и к и . В языке рабочих

кондитерской фабрики — пряники
в виде разных геометрических фи-
гур и букв. Яросл., 1944.

Гладанка, и, ж. Толстая домо-
тканная дерюга, на которой гладят
белье. Паловна, это вы повылатали
дежничок и гладанку? Нижне-Дон.,
1929. —Ср. Г л а ж е н к а .

Гладаръ, я, м. То же, что
2. Гладыш. Кочет. Дон., 1897.

Гладён, а, м. Возвышенное
место; холм, гора. Южн.-Сиб.,
1847.— Ср. Г ля д е н ь .

Гладена, ы, м. иж. 1. Толстый,
дородный человек. Эка бабища гла-
дена капая! Сарат., Даль. Нижегор.
«• Ж. Толстая, здоровая, дородная
женщина, девушка. Сарат., Архив
РГО. » Ж. Толстая и чистая жен-
щина, девушка. Эдакая гладена:
дочери-то лучше! Кадн. Волог., 1854.
Эдакая гладена меньшуха-та.
Весьегон. Калин. •» Ж. Полная, здо-
ровая женщина с неизрытым оспой
лицом. Волог., 1902.

2. «Приглаженный, примаслен-
ный (человек).» Нижегор., Матер.
Срезневского.

3. Упитанное животное. Сарат.,
Даль. Нижегор;

— С р . Г л а д е х а , Г л а д о х а .
ГлйдвНЬКИЙ, а я, о е . 1. Г л а -

д е н ь к о й дорожки. Пожелание
перед отъездом. Урал., 1930.
о Шутл. Гладенькой дорожки —
в первом нырке кверху ножки. Охан.
Перм., 1930.

2. Г л а д е н ь к а я , ой, ж.,
в знач. сущ. Сторублевка. Давай
прихлопнем за гладенькую. Ветл.
Костром., 1898. За сколько про-
даешь—давай гладенькую (100 руб.,
иначе — катюху). Ветл. Костром.

Гладенько, нареч. 1. Хорошо,
как следует. Смол., 1914.

2. До полного удовлетворения,
досыта. Выпил гладенько. Смол.,
1914.

Гладёть, д ё ю , д ё е ш ь , несов.,
неперех. Толстеть, полнеть. Люди
гладеют, а я все хуже. Покр. Влад.,
1910.

Гладеха, и, м. и ж. 1. То же,
что гладена (в 1-м знач.). Пек.,
Даль. Трер. «• Ж. Здоровая, румя-

Словарь русских говоров, вьщ. 6
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нал женщина. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. То же, что гладена (в 3-м знач.).
Коровушка гладеха. Пек., Даль.
Твер.

Гладец, д ц а , м. 1. Гладкая,
ровная льдина на реке или море.
Арх., Пек., 1931.

2. Лен, вычищенный на пробу или
на показ. Пек., Новорж. Пек.,
1855. Пек.

Гладёя, и, ж. Лихорадка. Арх.,
1885. — Ср. Г л я д ё я .

Гладилка, и, ж. Молоток осо-
бой, Т-образной формы, которым
вытаскивают из горна раскаленное
железо. Давай гладилку! Сейчас же-
лезо будем вытягивать. Талицк.
Свердл., 1964.

1. Гладило, а, ср. 1. Рубанок
для гладкого и ровного выструги-
вания; фуганок. Орл., Бурнашев.
«Рубанок, чистый струг». Орл.,
Даль. В деревне Караваях как на-
пьются, так и дерутся гладилом.
Кал-уж.

2. Деревянное'\ орудие, которым
выравнивают молотильный ток.
Обоян. Курск., 1858. Курск.

3. Сапожный инструмент: гвоздь
с очень гладкой шляпкой, служит
для выглаживания каблука. Сама».,
1854.

4. Особый молот с продолговатой
четырехугольной головкой, упо-
требляемый при ковке сахарных
шипцов. «Употребляется при „раз-
бивании колодки" при ковке сахар-
ных щипцов». Тул., Тр. кбмисс.
по куст. пром. России, 1881.

5. Молот-г л а д и л о. Молот, упо-
требляемый мастером-кузнецом при
отделке косы. «Служит для выгла-
живания сторон косы». Шуйск.
В лад., Тр. комисс. по куст. пром.
России, 1883.

6. Род напильника. «Клещи, за-
жатые в слесарные тиски, обти-
раются напилками в следующем по-
следовательном порядке: а) прежде
всего идет крупный драчевый и
мелкий драчевый подпилки, за
ними: б) подцалки: крупный, сред-
ний, малый и два самых мелких,
в) личной, четырех сортов —
до самого мелкого и затем уже

г) воронило или „гладило"». Тул.,
Тр. комисс. по куст. пром. России,
1881. «• Г л а дй л о стальное. Ин-
струмент в виде гладко отполиро-
ванного стального стержня оваль-
ной формы, который употребляется
при изготовлении медно-котелышх
изделий. Тр. комисс. по куст. пром.
России, 1883. [без указ, места].
— Ср. Гладйльник.
2. Гладило, а. м. 1. Волокита.

Орл., Ряз., 1852.
2. Мужчина, находящийся во вне-

брачной связи с какой-либо жен-
щиной; любовник, сожитель. Ряз.,
Даль.

ГладЙЛЬНИК, а, м. 1. Инстру-
мент, употребляемый при обтачива-
нии колесной ступицы. Наровч.
Пенз., Тр. комисс. по куст. пром.
России, 1883.

2. Деревянная палочка, которой
выравнивают и вылащивают дратву,
связывающую зубья в ткацком
берде. Вят., 1893.

Гладина, ы, ж. Тучность, пол-
нота, толщина тела. Иссык-Кульск.,
Тюпск., Теплоключ., Покр. Иссык-
Кульск., 1953—1959.

1. Гладить, ж у, д и ш ь , несов.,
перех. 1. Чесать, расчесывать (во-
лосы). Под окошком Волгушка Голо-
вушку гладила (свадебн. песня).
Обоян. Курск., 1859. Курск. Вот она
чешет, вот она гладит, Волос к во-
лосу кладет. Рост., Соболевский.

2. Разминать, массажировать. Она
грыжу заговаривает и гладит. Арх.,
1915.

3. После смазывания мазанки гли-
ной разглаживать поверхность
стены водой, о Г л а д и т ь , г л а-
д и ю и г л а д ю , д и ю т и д и ш ь .
Вчера Муська училась мазать,
а нынче уж гладит, не то'ли что
мажет. Урал., 1962.

4. Сильно бить, колотить кого-
либо, о Г л а д и т ь , дю, д и г п ь .
Смотрю, а он лошадь на проулке
колом гладя. Дубен. Тул., 1933—
1960.

5. В земляных работах — разби-
вать глыбы. Повен. Олон., 1912.

2. Гладить, г л а ж у , г л а -
д и ш ь , несов., перех. Обирать; об-
манывать; надувать. Пек., 1855,
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3. Гладить, г л а ж у , г л а -
д и ш ь , несов., перех. <хз Мешком
гладить (лошадь). Кормить лошадь
овсом. Медын. Калуж., 1901.

Гладиться, г л а ж у с ь , г л а -
д и ш ь с я , несов. 1. Причесываться.
Наташка! Будет гладиться/ Обоян.
Курск., 1859. Курск. Настасьюшка
(невеста) сидит, чешется, гладится

-(песня). Пек.
2. Уделять много внимания забо-

там о своей внешности и нарядах.
Пек., Остагак. Твер., 1855.

3. Ласкаться; нежиться. Да и си-
дит-то как Маринка во палатке
полотняноей, Да и сидит она с та-
тарином поганыим. . Да и сидит
она в палатке, сама гладится.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Ряз.,
1898.

4. Собираться. А дока Владимир
в доме гладился, Той порой посол
в байны отпарился. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

— Доп. [Знач.? J. С этой страсти-то
да с перепалушки У меня ли что
в головушке не гладится. Агренева-
Славянская [без указ, места].

Гладка, и, ж. 1. Глажение
белья. Нижне-Дон., 1929.

2. У кожевников — разглажива-
ние кожи для придания ей ровной
поверхности. Яросл. (кожев. завод),
1944.

1. Гладкий, а я, ое. 1. Сделан-
ный из досок и не имеющий каких-
либо украшений, резьбы (о дверях).
«Двери (в избах) делаются ;,гладкие"
из досок — простые*. Молог. Яросл.,
Бломквист, 1926.

2. Не занятый постройками, ли-
шенный растительности и т. п. Уви-
дал тот дворец под золотой крышею
сам государь, удивился, позвал к себе
дурака и говорит: — Еще вчера было
тут место гладкое, а нынче дворец
стоит/ Видно, ты колдун какой!
Афанасьев [без указ, места].

3. Ухоженный, содержащийся
в порядке. Лес гладкий, частый.
Пек., 1960. Орл. Слов. Акад. 1954.

4. Общительный, обходительный.
Экой ты, брат, не гладкий. Олон.,
1898.

5. Приветливый, ласковый (о сло-
вах, речи). Гладкие речи — льстивые

речи. Даль [без указ, места]. А по-
служил у тя столъкий (только)
я три часу, А выслужил у тя хлеб
соль мягкую, Да я у тя еще слово
гладкое, Да еще уветливо да привет-
ливо. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Что не выжил [Микита] словечушка
гладкого, Ни корки хлеба мягкого.
Кирил. Hour., Соколовы. Гладкей
реченьки не скажет — не поговорит
ласково. Ставроп. Самар., 1852.

6. Г л а д к и й . Ловкий. Он глад-
кий парень. Волог., Грязов. Во лог.,
Обнорский.

2.о Гладкий, а я, о е и глад-
кой, а я, бе. Толстый,' тучный,
жирный (о человеке или животном).
= Г л а д к и й . Скоп. Ряз., 1820.
Ряз., Дон., Рост., Ворон. Конь глад-
кий, а ходит тупо. Ишь какая
гладкая стала, а была как смерть,
кожа да кости. Курск. Мужья гладки,
Плетут лапти (частушка). Орл.
Хул., Южн. Никитка, гладкийчерт,
поворачивайся/ Сынка-то гладкого
откормили. Свинья стала гладкая,
пора в дело. Пенз. Калуж. Она была
гладкая, теперь похудела. Моск.
У соседа гладкий^ телок. Гладкую
лошадь скорее продашь. Гладкий
черт/ (ругательство). Сарат. Симб.
Лошаденка у него гладкая. Костром.
Яросл., Твер. Евон, что поросенок
гладкий какой, видно пища хороша.
Калин. Он гладкий парень. Волог.
Вят., Арх., Новг. Сам ён гладкий,
и скотина у его гладкая. Пек. Корми
меня калачами, чтоб я была гладка.
Смол. Том. Вишь какой гладкий
стал опосля казенных-те хлебов.
Краснояр. Теплоключ., Иссык-
Кульск., Тюпск., Покр. Исеык-
Кульск. Слов. Акад. 1954 [с поме-
тами «в просторечии и обл.»].
= Г л а д к о й . Уха сладка, варея
гладка. Ворон., Тамб., Даль. Сарат.
« • Г л а д к и й . Только о человеке.
Жена у него 'такая гладкая. Дон.,
1874. || Г л а д к и и. Имеющий пол-
ное, красивое, чистое лицо. Полю-
била гладкого (парня) — Не видала
сладкого (частушка). Новг. Новг.,
1919—1934. || Г л а д к и й , о г о,
в знач. сущ. О здоровом на вид, от-
кормленном лежебоке, лентяе. Вят.,
1907. Тул. || Г л а д к и й . Ласковое

12*
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обращение к здоровому, толстому
ребенку. Ой, гладкая, гладкая.
Вожгал. Киров., 1950. || Г л а д к и и,
о г о, в знач. сущ. Шутливое обра-
щение к человеку. «Гладкий, пере-
стань! — обращается девица к на-
зойливому ухаживателю, которому
отчасти отвечает симпатией». Вят.,
Васнецов, 1907. || Г л а д к и и. Мяси-
стый, жирный, округлый (о частях
тела человека или животного).
Морду наел, куды уж глаже. Дубен.
Тул., 1933—1960. Шея гладкая, аж
шкура трещит! Орл. Курск.

Гладко, нареч. 1. Весело. Гладко
смотрит, не гладко бает. Тобол.,
Архив РГО.

2. Ясно, безветренно, солнечно.
«Говорят о хорошей погоде, когда
нет туч на небе, нет сильного ветра.
У нас ноне гладко/». Олон., Кули-
ковский, 1885—1898.

3. Тихо, спокойно. Тихо-гладко
было во городе во Киеве, А тепе-
рича во Киеве не тихо. . Летает
•невежа черным вороном И грозит-то
нам со угрозою. Каргоп. Арх.,
Рыбников. А что не тихо, не гладко
уцепится с королем да на новых
сенях: — Затопчу я во середы кир-
пичные. Арх., Григорьев. || Г л а д к о
разговаривать. Говорить спокойно,
тихо; быть разговорчивым, откро-
венным. Из одной табакерки попот-
чевать, глаже бы разговаривал.
Курган., 1929.

4. Сполна; точно, как раз, ровно.
Шесть рублей гладко — ровно шесть
рублей, сполна, или, как говорят
иначе, без вычету. Перм., Архив АН.
Д'ал гладко три рубля. Перм., 1914. ||
Полностью, без остатка. И сколько
сего не было — все продал гладко (без
остатка), и домишко продал. Тотем.
Волог., 1905.

5. Без придачи (менять что-либо).
Кем. Арх., 1895—1896.

6. Мало, недостаточно (о хлебе
в неурожайный год). Хлеба будет
гладко. Енис., 1913.

оо Гладко взять. Нечего взять.
Волог., 1822. С него гладко взять.
Волог. Новг. Я-таки напрямки ему
выпянял все; с меня гладко взять,
взятки-те с меня гладки. Я подам
на его бумагу; у меня гладко

взять-то; чего он сделает? Перм.
Тамб.

Гладкобай, я, м. Ласковый,
веселый человек, который говорит
всегда правду. Слобод. Вят., 1881.
Вят.

Гладкобййка, и, ж. Прозвище
красноречивой женщины. Олексуша
гладкобайка — Александра красно-
речивая. Кадн. Волог., 1899.

Гладкий. См. 2. Г л а д к и й .
Гладкомаз, а, м. Льстец; лука-

вый человек. Вят., Москвин. Вят.,
1858.

Гладнёй[?]. Гладкий. Петрозав.,
Лодейноп. Олон., 1885—1898. Повей.
Олон.

ГладовТЬ, несов., неперех.
[удар.?]. Пользоваться чужим.
Жиздр. Калуж., Архив РГО.

Гладок, д к а , м. То же, что
2. Гладыш. Курск., 1848.

Гладок, д к а , м. Камень
в перстне, серьге и т. п. Сарат.,
1918.

ГладбНЬЯ, и, ж. Упитанная
корова. Петроаав. Олон., 1918.

Гладоеть, и, ж. Полнота, хо-
рошая упитанность. Даль [без указ,
места]. От гладости лицо красное
стало. Мещов. Калуж., 1892.

Гладбха, и, м. т ж. То же, что
гладена. У, гладоха! «На толстого
ребенка, бранно и укоризненно».
Покр. Влад., Чернышев, 1910.

1. Гладки, а, м. 1. Гладкость.
Арх., Даль.

2. Гладкое, ровное место на льду.
Арх., Даль.

3. Гладкое ровное поле; равнина.
Арх., 1858. || Гладкая, чистая по-
ляна, прогалина в лесу. Арх., Даль.

— Ср. Г л а д ц а (в 1-м и во 2-м
знач.), Г л а д ь .

2. Гладки, а, м. То же, что
2. Гладыш. Ой, до чо гладун.
Свинья-ma у тебя гладун. Пинеж.
Арх., 1961.

Гладях, а, м. То же, что
2. Гладыш. Очередь за твоим сыном
была, а ты, небось, своего гладуха
пожалел. Л. Толстой, Война и мир.

1. Гладбха, и, ж. 1. Ледяной
торос с ровной, гладкой поверх-
ностью. «На таких гладухах любят
располагаться нерпы. Здесь и под-
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стерегают их зверобои-промышлен-
ники». Беломор., Дуров, 1929.

2. Камень в море, оголяющийся
во время отлива. Арх., Даль.
Беломор.

3. Гриб. •» Гриб Lactarius flexuo-
sus Fr., серушка. Волог., 1920.
Боров. Новг. •» «Гриб светлопший,
похожий на путника», Волог.,
Баженов. Волог., 1902. «• Г а д у х и.
Грибы-волнушки. Тихв. Новг.,
Труды МДК, 1914. * Гриб [какой?].
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

2. Гладуха, и, ж. 1. Толстая,
упитанная женщина. Мати гладуха;
дочка красуха, сын кучерявый (за-
гадка: печь, огонь, дым). Южн.,
Зап., Даль. Сев.-Двин., Волог.,
Яросл. *• Полная и моложавая жен-
щина. Арх., 1885.

2. Упитанная корова. Сев.-Двин.,
1928.

1. Гладуш, а, м. 1. Змея.
••• Змея-медянка. Мосал., Жиздр.
Калуж. Добровольский. Гладуш не-
большой, серебристый. Комарич.
Брян., 1961. -Ф- Вид ядовитой змеи
[какой?]. Гладуш ходит сухопутно.
Смол., 1958. Гладуш как палка и
блестучий, блестучий, белый, тот
кусает, от того распухает человек.
Брас. Брян. -Ф- Вид неядовитой змеи
[какой?]. Гладуш безвредный, как
ужака. Брас. Брян., 1961. »• Змея
[какая?]. Дмитриев. Курск., 1900.
От гладушей тоже умирают. Брас.
Брян.

2. Безногая змеевидная ящерица-
медяница. «Медяница (безногая яще-
рица): существует поверив, что гла-
душ — самая ядовитая змея». Мещов.
Калуж., Косогоров, 1916.

3. Плоский и круглый небольшой
черный камень (галька, валун).
Мещов. Калуж., 1916.

4. Куриное яйцо. Дон., 1929.
2. Гладуш, а, м. То же, что

2. Гладыш. Нашему гладушу все
идет на душу. Жиздр. Калуж.,
Архив РГО. Тарус. Калуж., 1947—
1953.

3. Глйдуш, а, м. Растение лан-
дыш. Мещов. Калуж., 1916.

Гладушек, ш к а , м. Уменьш.-
ласк. к 2. Гладыш. Гладушек был
поросенок у нас. Брас. Брян., 1950.

Гладушка, и, ж. Кувшин без
ручек для молока. Дон./1929.

Гладушка, и, ж. [удар.?]. Рыба
Abramis Jjallerus; синец. Нов. Ла-
дога, Волхов, Сабанеев.

Гладушник, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Chelidonium majus L., сем.
маковых; чистотел большой. «Соком
изводят бородавки и бельма; само
растение — к пяткам при лихорадке».
Курск., Вержбицкий, 1897.

Гладца, ы и гладца, ы, ж.
1. Г л а д ц а . Гладкость. Даль [без
указ, места].—Ср. 1. Г л аду" н
(в 1-м знач.).

2. Г л а д ц а . Гладкое, ровное
место на льду. Даль [без указ,
места]. |[ Гладкая ровная льдина на
реке или море, <= Г л а д ц а . Кем.
Арх., 1885. Беломор. <=> Г л а д ц а .
Кем. Арх., 1847. = Г л а дц а [удар.?].
Арх., 1842—1847.—Ср. 1. Г л а д у н
(во 2-м знач.).

3. Г л а д ц а . Ледяной осадок на
поверхности земли, деревьях и т. п.;
гололедица. Даль [без указ, места).

4. Г л а д ц а . ^ладкая, чистая по-
ляна, арогалина в лесу. Даль [без
указ, ме'ста]. Кадн. Волог., 1898.—
Ср. 1. Г л а д у н (в 3-м знач.),
Г л а д ь (во 2-м знач.).

5. Г л а д ц а . Ласка, уговоры.
Гладцою лучше можно у него вы-
спросить. Навсегда с пристрастною,
иногда с гладцою. Слов. Акад. 1806
[с пометой «в простореч.1>]. о Взять
г л а д ц б ю . Взять ласкою, убежде-
нием. Даль [без указ, места].

Гладцбвый, а я, ое. 1. Глад-
кий, с низким ворсом (о ковре).
«Курские ковры делались двух сор-
тов: „гладцовые" и „махровые".
Местные мастерицы называли „глад-
цовыми" гладкие ковры, а „махро-
выми"—ковры с довольно высоким
ворсом». Куст. пром. России., 1913.

2. Гладкий, неузорчатый (о кисее).
Гладцовой кисейки на накрюшнички.
Обоян. Курск., 1859.

Гладчйнка, и, ж. Ровное глад-
кое или лишенное растительности
место. В этой пустоши малость где
гладчинки, все кусты. Демян. Новг.,
1936.

Гладчищий, а я, ее. Очень
толстый, упитанный, дородный. Вот
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так девка! У, малый! И добро —
просто-напросто хлеб с солью — тол-
стущая, да гладчищая, что любо до-
рого глядеть! Кадом. Вят., Ар-
хив АН.

Гладым, а, м. [удар.?]. Яйцо.
Г. Ростов-на-Дону, Бурнашев.

Гладыръ, я, м. То же, что
2. Гладыш. Гладырь за двух воро-
чает. Обоян. Курск., Машкин. Ишь
какой гладырь! Курск. Такой гла-
дырь да пузач. Дон.

1. Гладыш, а и у и гладыш,
а, м. 1. Г л а д ы ш . Береза с глад-
кими листьями Betula verrucosa
Ehrh. «Ветви ее предпочтительно
пред другими сортами этого дерева
берут на веники». Олон., Куликов-
ский, 1885—1898. || Г л а д ы ш. Бере-
зовая ветка с гладким листом. Ве-
ники все с гладышу. Олон., 1852.

2. Г л а д ы ш . Гладкая, безлистая
березовая ветка. Олон., Даль.

3. Г л а д ы ш . Яйцо (обычно ку-
риное). Дои., 1848. Дон., Миртов
[с примеч. «в У.-Медведицком и Хо-
перском округах нет»], 1929.

2. Гладыш, а и гладили, а, м.
Толстый, тучный, жирный человек
или животное, о Г л ^ а д ы ш . Слов.
Акад. 1806. Кинеш. Костром., Тихв.
Новг., 1852. Вишь, какой у те-
бя гладыш малъчонко-то растет/
Костром. Клад., Твер., Волог. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и обл».]. а Г л а д ы ш . Новг.,
Даль. Волог. Твой малый стал гла-
дыш-та какой! Курск. <=> Г л а д ы ш
[удар.?]. Тамб., Макаров [с примеч.
«употребляется в насмешке»], 1846—
1847. П-риходит к козе лиса с бирю-
ком, а этот бирюк такой гладыш
стал, что коза и не узнала его.
Тамб., Афанасьев. Ср. У рал.-» Г л а-
д ы ш . Здоровяк, человек, имеющий
холеный вид. Вят., 1907, || Г л а-
д ы ш. Прозвище жирного мужчины.
Черепов. Новг., 1910. || Г л а д ы ш.
Полный и красивый мужчина.
Кинеш. Костром., 1846. Мотри-ка
какой гладыш идет. Карач. Орл. —
Ср. Г л а д а р ь, Г л а д о к, 2. Г л а-
д у н , Г л а д у х, 2. Г л а д у ш ,
Г л а д ы р ь .

3. Гладыш, а, м. 1. Растение
Convallaria L.-, сем. лилейных;

ландыш, о Г л а д ы ш [удар.?]. Con-
vallaria l a t i f o l i a L., multi f lora L.,
polygonatum L. Курск., Анненков.
•» Г л а д ы ш . Растение Convallaria
majalis L.; ландыш майский. Ельн.
Смол., 1853. Смол., Орл.

2. Г л а д ы ш [удар.?]. Растение
Siler trilobum Scop., сем. зонтич-
ных. Симб., Анненков. Слов. Акад.
1954 [с примеч. «народное и ботани-
ческое название»].

3. Вид гриба.»Г л а д ы ш и. «Вид
гриба вроде рыжиков». Кадн. Волог.,
Дилакторский, 1902. «• Г л а д ы ш .
«Гриб из породы волдянок». Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский. »Г л а-
д ы ш. «Гриб синявка». Урал., Мир-
тов, 1930. » Г л а д и ш. «Синий
гриб» [?]. Любим., Яросл., Голанов
и Копорский [с вопросом], 1926.
» Г л а д ы ш [удар.?]. Из названий
грибов. Егор. Ряз., 1898.

4. Гладыш, а, м. «Голый» [?].
Яросл., Голанов и Копорский, 1926.

Гладыш, а, м. Кринка, горшок
для молока. Зап., Даль. Сев.-Зап.

Гладышек, ш к а , м. Уменып.-
ласк. к 1. Гладыш (в 3-м знач.);
то же, что 1. Гладыш (в 3-м знач.).
«Передразнивают курицу: кудак,
кудак — гладышек с кулак». Дон.,
Миртов [с примеч. «в У.-Медведиц-
ком и Хоперском округах нет»],
1929.

Глйдышка, и, ж. То же, что
1. Гладыш (в 1-м знач.). Есть бе-
реза гладышка. Подпорож. Ленингр.,
1956.

Гладышка, и, ж. Кринка.
Юяш., Даль.

Гладышник, а, м. [удар.?].
Растение Chelidonium majus L.,
сем. маковых; чистотел большой.
Волог., Анненков.

Гладь, к, ж. 1. Ровное гладкое
место. Корова ногу сломила на гладе.
Волог., 1965. «Ровная, гладкая по-
верхность (обычно о водном, степ-
ном и т. п. пространстве)». Слов.
Акад. 1954.» Гладкое, ровное поле,
равнина. Шла ли Машенька-девка
Чистой гладью, Друга мимо саду.
Петрозав. Олон., 1896. Сев.-Двин.
Князева гладь. Ценз. На гладях-от
снег был, на кошках не было. Серов.
Свердл. •» Гладкая, чистая поляна,
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прогалина в лесу. Даль [без указ,
места]. Волог. 1898. Кадн. Волог. •»
Гладкое, ровное место на льду.
Даль [без указ, места]. || Гладкая
ровная льдина на море или реке.
Беломор., 1929.

2. Безлесная равнина, неисполь-
зуемая в сельском хозяйстве. Любыт.
Новг., 1943.

3. Болото, лишенное лесной рас-
тительности. На глади. Борович.
Новг., XX в.

4. Обширная сухая равнина в
тундре с моховым пастбищем. Воро-
нова гладь в Болъшеземелъной
тундре. Мезен. Арх., 1878. Арх. —
Ср. 1. Г л а д у н, Г л а д и , а.

5. В г л а д ь , в знач. нареч.
Гладью (вышивать). В гладь- шьет.
Барнаул. Том., 1929—1935.

6. Тишина. Кашин. Твер., 1897.
о В г л а д ь , в знач. нареч. Не
споря, не ругаясь, тихо. Не житье
у них, а каторга: ничего-то в гладь
не скажут (сказка). Варнав.
Костром., 1927.

7. Отсутствие запасов (в амбаре,
хранилище и т. п.). «Говорят об
анбарах или тому подобных храни-
лищах, неимение ничего, пустота».
У нас в засеке давно гладь гладью.
Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855.

Глажевёшка, и, ж. Место, где
растет морошка. Пек., 1919—
1934.

Глажёвина, ы, ж. То же, что
глажевник (в 1-м знач.). Луж.
Петерб., Срезневская. || Ягода мо-
рошка. Пек., 1855.

Глажевник, а, м. 1. Растение
Rubus chamaemorus L., сем. розо-
вых; морошка приземистая. Пек.,
Курск., Анненков. || Кустик мо-
рошки. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Пек. — Ср. Г л а ж и (в 1-м знач.),
Г л а ж и н а (в 1-м знач.), Г л а ж й -
н и н а , Г л а ж й н н и к , Г л а ж и х а ,
Г л а з б в н и к , 1 . Г л а з б в ь е ,
Г л а з о к (в 3-м знач.), Г л а з и,
2. Г л а з ь е, Г л о ж и , Г л о д о в ь е ,
Г л ы ж ё в ь е , 2. Г л ы ж и.

2. Место в лесу, где растет много
морошки. Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Пек. — Ср. Г л а ж и н а (во 2-м
знач.), Г л а ж и н н и к (во 2-м знач.).

Глажёвница, ы, ж. Торговка
морошкой. Пек., 1855. Новг. [?],
Даль. — Ср. Г л а ж и н н й ц а .

Глажевнйг, м. Поросшее лесом
торфяное болото, на котором рас-
тут клюква и морошка. Луж.
Петерб., Срезневская.

Глаже ЛЬНЫ И, а я, о е. Гладиль-
ный. Г л а ж е л ь н а я доска. Нижне-
Исетск. Свердл., 1930.

Глаженка, и, ж. То же, что
гладанка. Нижне-Дон., 1929.

ГлажёТОВЫЙ, а я, о е. Шелко-
вый; сшитый из шелковой ткани;
глазетовый. Урал. 1959. — Ср. Г а-
ж ё т о в ы и.

Глажеть, ж ею, ж е е ш ь ,
несов., неперех. Толстеть, жиреть.
Если лишние ложки на столе, то
говорят: чтобы вдовые глажели.
Нижне-Дон., 1929. Мне вредно пить
кофий. А мы глажеем от него. Дон.
Мерин осенью глажеет. Дубен.
Тул.

Глажи и глажй, мн. 1. Рас-
тение Rubus \chamaemorus L., сем.
розовых; морошка приземистая,
о Г л а ж й . Олон., Новг., Даль,
о Г л а ж и [удар.?]. Олон., Новг.,
Анненков. || Ягоды морошки.
= Г л а ж и . Белозер. Новг.,
Лодейноп. Олон., Опоч. Пек., 1852.
Пек., Ленингр., Арх. = Г л а ж й .
Тихв. Новг., 1848. Новг., Петерб.,
Ленингр., Капш. Ленингр., Кали-
нин [с примеч. «сущ., употребляе-
мое только во множ. ч.»], 1933.
Олон., Пек. •» Г л а ж и . Незрелая
морошка. «Морошка красная, не-
зрелая, в отличие- от „маслинок"
(множ.) — морошки виолне зрелой,
желтой». Ты куда? — да на болото,
за глаждм. Боров. Новг., Поршня-
ков, 1942.

2. Г л а ж й . Род лесной малины
с ягодами темного цвета. Новг.

Новг., 1910.
3. Г л а ж й . Ягоды костяники.

Гдов. Петрогр., 1915.
— Доп. Г л а ж й . Ягоды [какие?].

«Каменица? куманица, моклаки».
Новг., Олон., Даль.

Глажина, ы, як. 1. То же, что
глажевник (в 1-м знач.). Пек.,
Новг., Анненков. || Кустик морошки,
Пек., 1855. Новг.
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2. То же, что глажевник (во 2-м
знач.). Новг., Пек., Даль.

Глажинина, ы, ж. То же, что
глажевник (в 1-м знач.). Анненков
[без указ, места]. " ~
Пек., 1855.

Глажйнник,

Ягода морошки.

а, м. 1. То же,
что глажевник (в 1-м знач.). Пек.,
1855. Новг., Курск.

2. То же, что глажевник (во 2-м
знач.). Новг., Пек., Даль.

Глажйнница, ы, ж. То же,
что глажевница. Новг., Пек. [?],
Даль.

Глажйха, и, ж. Морошка. Тихв.
Новг., 1906. — Ср. Г л а ж е в н и к
(в 1-м знач.).

Глаж^НЪЯ, и, ж. Овца. Мещов.
Калуж., 1905—1921.

Глаз, а, м., мн. г л а з а , г ла зы,
г л а з й , г л а з ь я . 1, Окна на ли-
цевой стороне дома. Дом наш гла-
зами стоит креке.А.рх., 1885. Дом
глазами вверх (по течению реки).
Дом глазами на бор. Арх. о Под
г л а з а м и . Перед окнами дома.
Пожни под глазами. Арх., 1953. ||
Г л а з а , мн. Лицевая сторона дома.
«Дома всегда строятся цродолгова-
тыми, глазами (лицевою стороною
здания) к реке или озеру, а боко-
вая фасадом во двор». Арх., Ефи-
менок, 1877. Церкви строятся фа-
садом к востоку, да и дома более
туда глазами. Арх., Ефименок.

2. Ячейка сети. Астрах., 1858.
В неподе глазы е. Пек. Ср. Урал.
«По величине ячеи (глаза) делятся
на аханы, полуаханы и сети. Пер-
вые ловят исключительно белугу
и вообще самую крупную рыбу;
вторые — среднюю: осетра, шипа
и крупную севрюгу; третьи — более
мелкую севрюгу, белужатник и гал-
быш. На разну рыбу свой глаз:
полаханы — восемь вершков, а для
севрюги шестерик». Урал., Малеча.

3. Отверстие в центре верхнего
жернова. Алт., 1927.

4. Отверстие в доменной печи
для выпуска шлаков и чугуна.
Урал., 1896. Урал., Миртов [с при-
меч. «иначе летка»], 1930. о Г лаз
фурмы. Узкое отверстие, которым
фурма всовывается в горн. Перм.,

5. Г л а з а , мн. Документ, удо-
стоверяющий личность; паспорт.
У меня работник с глазами. Вят.,
1892. Сарат., Зайковская [с примеч.
«воровское выражение»] Вез глаз
человек слепой — куда пойдет?
Сахалин. Слов. Акад. 1895 [с замеч.
«на языке бурлаков, а также на
языке московских жуликов и пе-
тербургских мазуриков»].

6. По суеверным представле-
ниям — вызывание болезни, не-
счастья и т. ц. взглядом (дурным
глазом). Терек., 1907.о С г л а з у ,
с г л а з . Работа не удалась с глаз.
Обоян. Курск., Машкин. Козл.
Тамб., 1897. Г рысь тоже с глазу
приключается. Середк. Пек. Корова
с глазу пропала (сдохла). Том. || Бо-
лезнь, происшедшая — по суеверным
представлениям — от сглаза. Непи-
той водички дали Мотьке и глаз
(болезнь от «глаза»] прошел. Урал.
Арх. «Влияние сглаживания».
Смол., Добровольский, оо С глаза
пропадающий. О человеке, заболев-
шем от дурного глаза. «С глаза
пропадающий. Обмывают несколько
ложек и этою водою обмывают
„с глаза пропадающего"». Вельск.
Смол., Добровольский, 1914. Сиб.
С глазу свесть. По суеверным
представлениям— сглазить. Морш.
Тамб., 1849.

7. Вороний г л а з . См. В о р о -
н и й .

8. Чертов г л а з . Аммонит, у ко-
торого имеется в середине завитка
перламутровый блеск. Яросл., 1896.

с« В глаз. Точь-в-точь, в самый
раз. Тобол., 1895—1897. В глаз не
видать кого-, что-либо. Никогда
не видать, не иметь представления
о ком-, чем-либо; в глаза не видать.
Наши охотники шкуру-то пропили,
а медведя и в глаз не видели. Пошех.
Яросл., XIX в. В глаза вижен.
Виден, заметен. Татарин в глаза
вижен был, Его сила запримечена.
Петроэав. Олон., Рыбников. В гла-
зах (быть, находиться). Перед гла-
зами (быть, находиться). В глазах
стоит прялка. Росл. Смол., 1914.
В глазах деревня сгорела. Не ви-
дел, не заметил (что произошло
в его присутствии). Слов. Акад,
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1806. В глазах деревня сгорела
(прозевал). Ворон., 1892. Жиздр.
Калуж. В глазях видеть, заметить
и т. п. По глазам видеть, заметить
и т. п.'И в глазях не было замечено,
что он был выпивши. Покр. Влад.,
1853. В глазях, в глазьях врать
(обманывать и т. п.). Врать открыто,
прямо, в глаза. В глазях врут,
Пошех. Яросл., 1904. В глазьях
врет. Рыб. Яросл. Взять глаза
в зубы. Игра. «Три бойких на язык
парня выносят на середину старый
и сильно поношенный овчинный
тулуп. „Вот, говорит один, товар
на лицо, гляди — выворачивай, тор-
гуй— необезпорачивай. . Э—э! да
плоховата ж она! — Возражает
дружно: — Чай лежала да и пере-
лежала. Видное дело, почитай, вся
сопрела?. . Возьми, голова, глаза-то
в зубы, надуй губы, отвечают ему;
видел ли ты такой кусок — сласть
медовую?. . Ведь вот только при-
слонись, шубу одевать не надо —
согреет». Вельск. Смол., 1914. Сиб.
Взять глазы в руки. Посмотреть
внимательнее. Возьми глазы в руки,
посмотри. Остров. Пек., Ивашко
[с пометой «насмешл.»}, 1962.
Волчьи глазы. См. В о л ч и й . Вста-
вить глазы. Понять, разобраться
в чем-либо до конца; прозреть.
Наши вставили глазы, как мани-
фест прочитали, говорят: — не пой-
дем больше на работу. Гдов. Пек.,
1962. Втирать глаза. См. В т и -
р а т ь . Вылуплять глаза (глазы).
Смотреть с досадою, удивлением,
презрением. Смол., 1914. Выпятить
глазй. См. В ы п я т и т ь . Глаз го-
ворит. Об отпетом плуте. Цыган-
глаз говорит. Смол., 1914. Глаз ди-
кий. По суеверным представле-
ниям—дурной глаз. Амур., 1913—
1914. Глаз на глаз, а) Открыто,
прямо. Уржум. Вят., 1882. б) С глазу
на глаз, наедине. Глаз на глаз го-
ворить надо. Барнаул. Том., 1929—
1935. Глаз не осушать. Пить запоем.
Олон., 1885—1898. Глаз не сносить.
Глаз не сводить. Перм., 1861. Сел,
глаз с меня не сносит. Крив. Том.
Глаз с глазом не было (не сошелся).
Не сомкнуть глаз, не спать. Слов.
Акад. 1806. Глаз с глазом не со-

шелся сегодня, во всю ночь маята
да и только с этими робятами.
Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1853.
Олон. Глаз сломить. По суеверным
представлениям — потерять способ-
ность сглазить кого-либо. Как взой-
дешь на двор, да видя такие лапти
уже и подумаешь о них да поди-
вишься, к чему они висят? Стало
быть, уже старики баяли так:
с первого раза глаз и сломишь над
лаптями, тогда уже не сглазишь
на дворе ни скотины, ни в избу
пришедши — сидящих за работою
баб. Юхнов. Калуж., Зеленин, 1913.
Глаза вымоет. Будет встречный
ветер, волна будет захлестывать
палубу. Шенк. Арх., Черняев
[с примеч. «выражение морское»],
1920. Глаза да глазки (надо). О не-
обходимости все время смотреть,
следить за кем-, чем-либо. Да уж
тоже за ними, за ребятишками,
глаза да глазки надо. Параб. Том.,
1964. Глаза драть. Упрекать кого-
либо в чем-либо; преследовать уп-
реками. За тебя мне на деревне
глаза дерут. Смол., 1914. Глаза
затемнять. Давать путаное объяс-
нение; говорить неправду. Ты говори
по правде, а глаза не затемняй.
Параб. Том., 1964. Глаза оставить.
Заглядеться, залюбоваться. Взгля-
нешь на небо — все глаза оставишь.
Каргоп. Арх., 1927. Глаза отворять,
запирать. Глаза открывать, закры-
вать. Север., Ончуков. Глаза про-
дать. Смотреть на кого-либо влю-
бленными или завистливыми гла-
зами. Глаза продала, смотревши на
дъяконовича. Смол. Смол., 1905—
1921. Глазом не мелькнуть. О мгно-
венно совершающемся действии;
не успеть глазом моргнуть. Глазом
не мелькнешь, как медведь все сде-
лает. Крив. Том., 1964. Глазы вы-
копать. Донять настойчивыми
просьбами, неотступными требова-
ниями. Придешь с работы, так
ребятишки глазы выкопают — есть
давай. Гдов. Пек., 1962. Глазы лу-
пятся у кого. Становится стыдно
кому. Не хочу, чтоб из-за тебя
у меня глазы лупились. Смол., 1914.
Глядеть (смотреть) людям в глазй.
Смотреть с завистью. Як бы
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был у меня родной батюшка, Не си-
дел бы я под конец стола, Не гля-
дел бы ж я людем в глаза. Смол.,
1914. Глядеть (смотреть) в г л азы.
Церемониться, считаться с кем-либо.
По радиву передавали: . если поле-
зете, вам глядеть не будут в глазы,
останутся одни черепки.
Красногород. Пек., 1962. Если ты
кого убьешь, что, тебе в глазы смо-
треть будут? Остров. Пек. До уби-
того глаза (работать). Работать до
изнеможения, пока глаза закроются
сами собой. Болх. Орл., 1901.
За глазами (делать что-либо). Там,
где никто не видит. Зайдете за гла-
зам, пойдете,- купаетесь долго.
Новорж. Пек., 1902. За глазами
быть. Не видеть, быть слепым.
Я за глазами была, я рук своих
не видела. В Томске была, лечилась,
а потом стала видеть правым.
Каргасок. Том., 1964. Заливать
глаза. Угощать, поить водкой и
таким образом задабривать кого-
либо; напиваться пьяным. Рыб.
Яросл., 1902. Как перст (порох)
в глазу. О ком-, чем-либо дорогом,
ценном, незаменимом. Как перст
в глазу, был один сын и убили: на
переу линию, попал. Сыночек был
один, как порох в глазу, он пропал.
Крив. Том., 1964. Ломать глаз.
Завидовать. Смол., 1914. Лошади-
ные глаза. Черные очки. Мещов.

'Калуж., Косогоров. На глазы хо-
дить. Показываться на глаза [?].
Цветок, на глазы не ходи (частушка).
Остров. Пек., 1919—1934. Налить
глазы. Напиться пьяным. Наливши
глазы и'де, ничего не види. Остров.
Пек., 1962. Недоволен (недовольна)
глазами (глазом). Плохо видит.
Вот Зинка-то ко мне приезжала,
она тоже глазом недовольна была.
Верхне-Кет. Том., 1964. Недовольны
глазами, обои в очках ходют. Крив.
Том. Низкий на глазы. Со слабым
или расстроенным зрением. Низки
на глазы вы, не зоркие глазы, бывае
косой, бывае .близорукий.
Красногород. Пек., 1962. По глазу.
По вкусу, по душе. Найдется по
глазу молодой, а этому до свиданья.
Словк. Пек., 1902. По-за глаза. За
глаза. И в глаза и по-за глаза скажу.

Усть-Коксин. Горно-Алт., 1965.
Под глазами. Перед глазами. Под
глазами ведь лодочка с перевозчиком.
Беломор., Марков. При моих (своих
и т. п.) глазах. В мое (свое и т. п.)
присутствие. Слов. Акад. 1806.
Егор. Моск., 1910. Продавать глазы.
Смотреть бесцельно, глазеть. Вче-
рась была в магазине, я не люби-
телька продавать глазы. Остров.
Пек., 1962. Пьяными глазами,
В пьяном виде. Пьяными глазами
Василий сын Вуславьевич расхва-
стался Биться-драться на весь
Новгород. Каргоп. Арх., Рыбников.
С глазами быть. Видеть, быть зря-
чим. Я вот с глазами когда была,
так доила. Я еще тогда с глазами
была. Каргосок. Том., 1964. С глазу
видеть. Видеть с одного взгляда.
Мещов. Калуж., 1910. С теми же
глазами. Без передышки; сразу же.
Я, только кичиги закататься стали,
проснулся и так с тем глазам встал.
Иркут., Прогр. № 142. По моему
возрасту и тяжело так: дома по
хозяйству, да и на работу с теми же
глазми. Гдов. Пек., 1962. Тупые
глаза; тупой глазами. То же, что
недоволен глазами. Глазами я ту-
п,ая стала. Тупые глаза; сольются
все буквы. Ездила в больницу очки
выписывать. Том., 1967. Упустить
с глазу. Потерять из виду, два
забеглян какой, упустишь с глазу,
убежи куда-нибудь. Ляд. Пек., 1962.
Худой глаз. По суеверным пред-
ставлениям— дурной глаз. Изуро-
чут скотину ли человека, заболеет,
помрет — глаз худой. Сестра стала
белить в избе: — До чего же ты хо-
роша и здоровуща! -г- Стало ее тя-
нуть, ломать, изломало всю. Том.,
1967.

Глазастик, а, м. Человек с
большими навыкате глазами. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Даль [без
указ, места]. —Ср. Г л а з а т и к ,
Г л а з о л у ц (в 1-м знач.), Г л а-
з у н (в 1-м знач.)

Глазасто, нареч. Ярко; красиво.
Пошех.-Волод. Яросл., Мельниченко
[с вопросом к слову], 1929.

Глазастый, а я, о е , г л а -
з а с т , а, о. 1. Имеющий красивые
глаза. Урал., 1930.
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2. Такой, который чем-либо бро-
сается в глаза. Лучшая в строю,
многостайная и глазастая окнами
изба. Даль [без указ, места]. ||
С крупным ярким рисунком, бро-
сающимся в глаза (о рисунке на
тканях, посуде и т. д.). Ситец

- хорош, да больно глазаст, Верейск.
Моск., 1852. Остров. Пек., Курск.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «в про-
сторечии и обл.»].—Ср. Г л а з о-
м е т а т е л ь н ы й , Г л а з у ч и й .

3. Завистливый. Рыб. Яросл.,
Архив АН.

4. Бойкий; пронырливый. Холмог.
Арх., 1907.

5. Предусмотрительный. Холмог.
Арх., 1907.

Глазатик, а, м. То же, что
глазастик. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Глазатый, а я, ое. 1. Глаза-
стый. Ты не сватай, черт глазатый:
Тебе не невеста (частушка). Тороп.
Пек., 1919—1934. || Г л а з а т а я, о и,
ж., в знач. сущ. Прозвище девочки
с большими глазами. Зубц. Твер.,
1897.

2. Зрячий. Взял кису, отомкнул,
вынел глазную воду, у отца глаза
помазал, отец сделался глазатый.
Север., Ончуков.

Глазач, а. м. Рыба Scardinius
erythrophtalmus, красноперка.
Молог. Яросл., Сабанеев.

Глазашки, мн. Глаза. Мои
глазашки не смотрят на него
(песня). Новое. Тул., 1897.

Глазевбн, а, м. Тот, кто из
праздного любопытства засматри-
вается на что-либо, праздно ша-
тается где-либо; зевака. Устюжн.
Новг., Архив РГО.— Ср. Г л а з -
н и к (во 2-м знач.), Г л а з о л у и,
Г л а з о п ё л я , Г л а з о п у ч к а ,
Г л а з о п я л , Г л а з у н ( в о 2 - м
знач.).

Глазевбнить, н ю , н и ш ь ,
несов., неперех. Смотреть с празд-
ным любопытством по сторонам;
глазеть на что-либо. Устюжн. Новг.,
Архив РГО.

ГлазевбНЬ, я, м. То же, что гла-
зевон. Устюжн. Новг., Архив РГО.

Глазёна, ы, ж. Яичница-гла-
зунья. Вят., Перм., Даль. Урал.—
Ср. Г л а з ё н к а . 1 . Г л а з н и к ,

Г л а з б в к а, Г л а з у л ь н и ц а,
Г л а з у н ё ц , Г л а з у н н и ц а, Гла-
з у х а (в 1-м знач.), Г л а з у ш к а
(в 1-м знач.), Г л а з ы , Г л а з ы р к а.

Глазенапы, мн. Глаза. Ветл.
Костром., 1900. Слов. Акад. 1954.
[с пометой «простореч.»\. \\ Большие
навыкате глаза. Дон., 1900.

Глазёнка, и, ж. То же, что
глазена. Ирбит. Перм., 1852. Перм.,
Ср. Урал, Урал., Вят.

Глазётник, а, м. Сарафан
старинного покроя из глазета.
Пинеж. Арх., 1920.

Глазики, мн. [удар.?]. Вид узо-
ра на материи, одежде. Брян., 1956.

Глазйна, ы, ж. Лужа или
очень топкое место на моховом бо-
лоте. Шенк. Арх., 1846. Арх. «Евро-
пейский север», Мурзаевы. — Ср.
2. Г л а з н и к (в 1-м знач.).

ГлазЙНЫ, мн. Увелич. Глаза.
Глазины вылупил. Барнаул. Том.,
1929—1935.

ГлазЙНЬЯ, мн. Глаза. Вытегор.
Олон., 1896.

ГлазЙСТЫЙ, а я, о е. Глаза-
стый. Не глазист, а казист (посло-
вица). Даль [без указ, места].

Глазить, г л а ж у , г л а з и ш ь
и з и ю, з и е ш ь , несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Смотреть, гла-
зеть. Ч~его ты тут глазиешь! — По-
шег домой! Пошех. Яросл., 1850.
Мужики пьяные дерутся, а бабы
глазят на незнамо что. Яросл.
Вят. «• «Зевать». Кологр. Костром.,
Широкий.

2. Перех. По суеверным пред-
ставлениям— приносить несчастье,
болезнь, вредить кому-либо взгля-
дом (дурным глазом). Курск., 1848,
Тебе только людей глазить твоими
глазищами. Орл. «Для избежания
такого убийственного взгляда суе-
верные крестьяне навешивают про-
тив ворот на двери большую связку
изношенных лаптей, чтобы черный
глаз завистливого человека при
входе на двор прямо устремился
на эту связку и на ней бы истощил
убийственный свой взгляд; на пчель-
никах для этого же вешают на кол
голую лошадиную голову». Казан.,
Воецкий, 1852. Некому теперь меня
глазитъ! «Т. е. в известных неблаго-
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приятных обстоятельствах никому
не приходится завидовать моей
здоровой внешности и средствам,
а следовательно недоброжелатель-
ствовать и вследствие этого гла-
зить». Калуж., Чернышев, 1892.
Сглазили, а кто е знает, глазили
или нет. Моск. «Глазят косозубые,
с двумя рядами зубов, двугубые».
Никол. Волог., Потанин, 1899.
Иссык-Кульск., Тюпск., Теплоключ.,
Покр. Иссык-Кульск.

3. Неперех. Смотреть с завистью.
Смол., 1914.

Глазичек, ч к а, м. Фольк.
Ласк. Глаз. Холост глазцчком про-
водит Да из ума выводит. Олон.,
Архив РГО. Вышиб [Илья Муро-
мец] у Соловья да правый глазичек,
А отшиб у Соловья да право ухо
прочь. Онеж., Гильфердинг. <х) При-
звать на глазвчки. Призвать к себе.
Становой дело узнал [о взятке],
Сейчас на глазички призвал. Онеж.,
Гильфердинг.

Глазки и глазки, мн. 1.
Г л а з к и . Отверстия в носу лодки,
сквозь которые проходит якорная
цепь. Пек., 1912—1914.

2. Г л а з к и . Две родные или
двоюродные сестры невесты, ко-
торые перед свадьбой постоянно
бывают при ней. «На свадьбе, сидя
около нее [невесты], держат в ру-
ках по блюду •— в одном лежит
ломоть хлеба и две ложки, а в дру-
гом— гребень, зеркало, платок и
повойник; после венца заплетают
молодой волосы на две косы и на-
девают повойник». Малояр. Калуж.,
Наумов', 1874. Калуж., Даль
(2-е изд.).

3. Элемент узора кирпичной
кладки наружных стен домов.
Ворон., Тамб., Ряз., Калуж., 1920.

4. В г л а з к и (играть). Детская
игра. Охан. Перл., Миртов, 1930.

5. Г л а з к и-огневики [удар.?].
[Знач.?]. Архив АН [без указ,
места].

с\з Глаза да глазки. См. Г л а з .
Глазйшечки, мн. Фольк.

Уменьш.-уничиж. Глаза. А его гла-
зишечки поповские. Поповские гла-
зишечки, завидливы. Олон., Рыбни-
ков. Онеж.

ГлазЙШКИ, мн. Фольк. Уменьш.-
уничиж. Глаза. У тебя ль глазишки
поповские, завидливы. Каргоп. Арх.,
Рыбников.

Глазище, а и у, ср. По суе-
верным представлениям — сглаз.
[Вода, заговоренная юродивой] и
от глазищу бывает полезна, и от
порчи, и чуть не от всякой болезни.
Скоп., Данк. Ряз., 1896.

ГлазлЙВЫЙ, а я, ое . 1. По суе-
верным представлениям — способ-
ный сглазить кого-либо. Наш дядя
такой глазливый, как чем полюбо-
вался, то и зови своим. Обоян.
Курск., Машкин. Курск., 1858. Орл.
Человек глазливый. Глаза глазливые.
Калуж.

2. По суеверным представле-
ниям — способный заболеть от «дур-
ного глаза». У меня мальчонка та-
кой глазливый, как кто полюбуется
им, так скорей и умывай его. Обоян.
Курск., Машкин. Обоян. Курск.,
1858. Иссык-Кульск., Тюпск.,
Теплоключ., Покр. Иссык.-Кульск.

Глазнецы, мн. Стеклянное мо-
нисто. Арх., 1885.

Глазник, а, м. То же, что
глазевон. Пек., Порх., Новорж.
Пек., 1855.

1. ГлазнЙК, а, м. То же, что
глазена. Глазник стряпали. Яички
принесли. Параб. Том., 1964.

2. ГлазнЙК, а. м. 1. То же,
что глазина. Лони Микитка в глаз-
ник попал, да и до сей поры там.
Олон., 1852. Ленингр. Прионеж.
КАССР. «Окно в болоте, не заросшее
травой и имеющее сток». «Европей-
ский север», Мурзаевы.

2. Окно с чистой водою на поверх-
ности зарастающего озера. Олон.,
1894.

3. Полынья; отверстие во льду
на реке, озере. Олон., 1885—1898.

Глазники, мн. Очки. Дон.,
1929. Дед сам пишет письма, у него
глазники хорошие. Роман. Рост.

Глазница, ы, ж. Яичница на
сковороде. Новг. Новг., 1904. Сей-
час нажаришь глазницу из яиц — и
ешь. Ордын. Новосиб. — Ср. Г л а-
з е н а.

Глазничать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Подсматривать за
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кем-либо или наблюдать за кем-,
чем-либо. Иск., 1855.

Глазобйвец, в ц а, м. 1. Дра-
чун; буйный человек. Арх., 1858.

2. Бесстыдный человек; нахал.
Арх. [?], Даль.
— Ср. Г л а з о у б и в е ц .
Глазобйтный, а я, о е. 1. Буй-

ный, драчливый (о человеке),
Волог., Даль.

2. Бесстыдный, нахальный (о че-
ловеке). Волог., Даль.

Глазовая, ой, ж. (удар.?]. Рас-
тение Campanula glomerate L.,
сем. колокольчиковых;колокольчик
скученный, приточная трава. Олон.,
Анненков.

Глазовйна, ы, ж. То же, что
глазина. Арх., 1858. Смотри в гла-
зовину-то, не разойдись. Арх. Олон.
«Европейский Север», Мурзаевы.

Глазовка, и, ж. То же, что
глазена. Глазовка стряпается так:
яиц набьют и на огонь. Карпин.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

Глазбвник, а, м. То же, что
глажи (в 1-м знач.). Иск., 1904—
1918.

Глазоворбтный, а я, о е. Бес-
стыдный; грубый; дерзкий. Холмог.
Арх., 1907.— Ср. Г л а з о у б и т -
н ы и (в 1-м знач.).
. 1. Глазбвъе, я, ср. То же, что
глажевник (в 1-м знач.). Боров.
Новг., 1857. Новг., Анненков. ||
Собир. Ягоды морошки. Боров.
Новг., 1852. Новг.

2. Глазбвье, я, ср. Вид узора
вышивки. «Есть сложные термины,
целый орнамент из дорожки „гла-
зовьев" с симметрично повто-
ряющимися по сторонам их сереб-
ряными „плетешками", „рябочками",
„отросточками", линиями нашитых
блесток, серебряными клиньями
и т. д., узор широкой полосой, за-
нимающий верх одной запонки,
называется „глазовье гороженое".
В качестве украшений употреб-
ляются и серебряные и золотые
галуны». Верейск. Моск., Архив АН,
1915.

Глазбк, з к а, м. 1. Одиночный
драгоценный камень в каком-либо
ювелирном изделии (обычно кольце,
перстне). Даль [без указ, места].

Ростов. Яросл., 1902. Калуж. Ко-
лечко с главком на руку надела.
Курск. Перстенек с глазком, се-
режки. Орл. Бирюзовый глазок.
Том.

2. Стекло в окне или в оконной
раме. Верхний глазок, средний гла-
зок, нижний глазок. Ворон., 1927.
Дон. У меня два глазка разбито,
вставить надо. Куйбыш.

3. Г л а з к и , мн. Ягоды морошки.
Крестец. Новг., 1931.

4. Род кружевной прошивки.
Волог., Иваницкий [с примеч.
«у вологодских кружевниц»], 1883—
1889.

5. Петелька, образуемая при вя-
зании чулок, варежек и других
вязаных изделий. Глазки у тебя
гораз чистенькие, не затягивай
нитку. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Дянички хорошие, а не носит,
начто глазок распустился. Носки
залапила, вчера глазок распустился.
Прейл. Латв. ССР. Дочка вытянула
прутки с глазков, так вот собираю,
надо кончать вязать. В чулку гла-
зок распустился. Йонав. Лит. ССР,
1963.

6. Отверстие петли нита (части
ткацкого стана), через которое про-
пускается нить основы. Лебедева
[без указ, места], 1956.

7. Примесь сорняка или плохо
очищенных зерен в пшене или
просе. Пшено па базаре дешевое, да
с глазком. Возил драть просо, да
плохо ободралось — глазка в пшене
много. Петров. Сарат., 1959.

8. Белое маленькое пятно на
основании ореха. Краснояр., 1965.

9. В г л а з к и . Детская игра
[какая?]. Охан. Перм., Миртов,
1930.

10. В названиях растений о Аню-
тины г л а з к и , а) Растение Briza
media L., сем. злаковых; трясунка
средняя. Смол., Анненков, б) Ра-
стение Veronica Chamaedrys L.,
сем. норичниковых; вероника дуб-
ровка. Арх., Анненков, в) Растение
Melapyrum nemorosum 1., сем. но-
ричниковых; марьянник дубравный,
иван-да-марья. Ряз., Анненков,
г) Растение Melapyrum pratense L.,
сем. норичниковых; марьянник лу-
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говой. Ряз., Анненков, о Волчьи
г л а з к и , а) Растение Convallaria
J a t i f o l i a L., Convallaria multi-
flora L., Convallaria polygona-
tum L., сем. лилейных. Сарат.,
Анненков, б) Растение Paris quad-
rifolia L., сем. триллиевых; воро-
ний глаз четырехлистный. Симб.,
Анненков, в) Растение Cucubalus
baccifer L., сем. гвоздичных; вол-
дырник ягодный. Симб., Анненков,
о Вороновы г л а з к и . Растение
Convallaria L., сем. лилейных;
ландыш. Тамб., Калуж., Анненков,
о Вороньи г л а з к и , а) Растение
Caltha palustris L., сем. лютико-
вых; калужница болотная. Калуж.,
Анненков, б) Растение' «анютины
глазки». Зарайск. Ряз., Доброволь-
ский.— Доп. [Знач.?]. «Названия
цветов: куречья слепота, вороньи
глазки». Котельн. Вят., Краснопе-
рова, 1896. о Соколиные г л а з к и .
Растение Majanthemum bifolium L.,
сем. лилейных; майник двулист-
ный. Смол., Анненков, о Сорочьи
г л а з к и , а) Растение Viola trico-
lor (L.), Wittr. , сем. фиалковых;
фиалка трехцветная, анютины
глазки. Никол. Волог., Анненков,
б) Растение Pyrola rotundifolia L.,
сем. грушанковых; грушанка кругло-
листная. Нижегор., Анненков.
о Христовы г л а з к и . Растение
Coreopsis tinctoria L., сем. сложно-
цветных; кореопсис красильный.
Вят., Анненков.

11. Ласк. О красивом, привлека-
тельном человеке. Купеческий сын
[вылеченный Николаем-угодником]
проснулся уж такой молодец, такой
красавец, такой писаный глазок,
что и не сказать. Самар., Садовни-
ков. Старицк. Твер.

Глазол^П, а, м. \. То же, что
глазастик. Что глаза-то вылупил,
глазолуп. Ветл. Костром., 1926.

2. То же, что глазевон. Тамб.,
1858. Даль [без указ, места].

Глазолупка, и, ж. Женек,
к глазолуп (во 2-м знач.). Тамб.,
1858. Даль [без указ, места].

Глазомбритъ, рю, р и ш ь ,
песок., неперех. 1. Бесцельно,
с праздным любопытством глядеть
на кого-, что-либо, глазеть. Только

глазомерят, делать-то нечего. Ветл.
Костром., 1929. || Пристально смо-
треть на что-либо. Г. Ветлуга
Костром., 1913.

2. Смотреть испытующе или
с любопытством. Ветл. Костром.,
1929.

Глазомёрно, нареч. Прибли-
зительно. Считаю глазомерно, что
мне 58-ой год. Васильсур. Нижегор.,
1910.

Глазомёт, а, м. На г л а з о -
м ё т. На глазок. «Соблюдения меры
и веса в приготовлении различных
блюд наблюдать не приходилось.
Довольствуются обыкновенно при-
вычкой „на глазомёт"». Тунк.
Иркут., Гущина, 1928.

Глазометателъный, а я, о е.
Очень яркий, цветистый (о ситце
или другой материи). Боров. Новг.,
1923—1928.

Глазонки, мн. Глаза. Симб.,
1858.

Глазообйтный, а я, о е. Об-
ширный, большой. Глазообитно
озеро. Колым. Якут., 1901.

Глазопарка, и, ж. [удар.?].
Растение Myosotis intermedia Link.,
сем. бурачниковых; незабудка по-
левая. Перм., Анненков.

Глазопёля, и, м. и ж. То же,
что глазевон. Осин. Перм., 1896.
Перм.

ГлазополбГИЙ, а я, о е . Бран-
ное слово. Шадр. Перм., 1856.

Глазопучий, а я, ее. Бранное
слово. Шадр. Перм., 1856.

Глазопучитъ, п у ч у , п у ч и ш ь ,
несов., неперех. Пучить, выпучивать
глаза на кого-, что-либо. Сольвыч.
Перм., 1821.

Глазопучка, и, м. и ж. То же,
что глазевон. Сиб'., 1854. Даль [без
указ, места].

Глазопучник, а, м. Любо-
пытный человек. Экой ты глазо-
пучник. Вытегор. Олон., Архив АН.
Вытегор. Олон., 1858.

Глазопучно, нареч. Выпучив
глаза. Осин. Перм., 1896. Перм.

Глазопучный, а я, ое.
о Г л а з о п у ч н о е пиво. Очень
крепкое пиво, подаваемое на свадь-
бах. Перм., 1930. о Г л а з о п у ч -
н о е , о г о, в знач. сущ. Пиво и
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вино, подаваемые в день свадьбы
по приезде молодых от венца на-
роду, собравшемуся посмотреть на
свадьбу. Пойдем, Ванюха, пить
глазопучное к Захару на свадьбу.
Были мы на свадьбе, смотрели мо-
лодых, глазопучного нам вынесли три-
ведра; все очистили, еще вина при-
прашивали, да скуп Назар, пивом-то
только и отбоярился. Перм., 1856.

Глазопйл, а, м. То же, что
глазевон. «Означает любящих за-
сматриваться на кого-, что-либо
без надобности и в особенности
с целью предосудительной, оскорб-
ляющей нравственность». Муром.
Влад., Яковлев, 1847—1848. Муром.
Влад., Даль [без указ, места].

Глазопйлка, и, ж. Женек,
к глазопял. Муром. Влад., 1852.
Даль [без указ, места].

Глазопйлы, мн. Большие
куски хлеба в тюре, окрошке.
Иоволж., 1858. «Большие куски
в тюре, ломти в окрошке, на кото-
рые едоки глаза пялят». Даль [без
указ, места].

Глазоубйвец, в ц а, м. Т о ж е ,
что глазобивец. Арх., Даль.

Глазоубитный и глазо-
убЙТНЫЙ, а я, ое. 1. То же, что
глазоворотный. Волог., 1902.
= Г л а з о у б и т н ы и. . Холмог.
Арх., 1907. о Г л а з оу б и т н ы й
[удар.?]. Сольвыч. Волог., 1839—
1842.

2. Смелый, отважный. ° Г л а з о -
у б и т н ы й . Сольвыч. Перм., 1821.
<=> Г л а з о у б и т н ы й . Сольвыч.
Перм., 1822. •» О детях. «Этим сло-
вом называют детей, которые, так
сказать, в глаза готовы лезть;
отчаянных, которых видно „с глаз"».
У него один сынишко, такой глазо-
убитный, хоть глаз-то ему коли,
он другой и подставляет. Великоуст.
Яросл., Протопопов, 1847.

Глазоутёшный, а я, ое.
Имеющий приятный для глаз вид.
Даль [без указ, места].

Глазбчек, ч к а, м. То же, что
глазок (в 1-м знач.). Не выбей, не-
вестка, с перстенечка глазочка.
Курск., Соболевский. Смол. На-
веди глазочек [в перстне], Как на
нёбе звезды (аесня). Пек.

<х> Как два глазбчка. О полном
сходстве. Ворон., 1892.

Глазульница, ы, ж. То же,
что глазёна. «Селянка — это на ско-
вороде масло растоплено, и одни
яички -зажарены. . Селянку и гла-
зулъница зовут: как глазки зажа-
рены». Шушен. Краснояр., Дубы-
нина, 1965.

Глазун, а, м. 1. О человеке
с большими глазами или глазами
навыкате. Слов. Акад. 1806.
Нерехт. Костром., 1850. Горбат.
Нижегор., Нарбеков [с примеч.
«укоризненное слово»], 1854. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1954
[с пометой «простореч.»\. •» Близо-
рукий ребенок с выпуклыми гла-
зами. Нерехт. Костром., 1912. —
С р . Г л а з а с т и к .

2. То же, что глазевон. Даль,
[без указ, места].

3. Сеть с крупными ячейками.
Сарат., 1857. о Сеть г л а з у н.
«Самая редкая (сеть). За ней идет
рёжа, а еще мельче частиковая,
частик». Волж., Даль.

4. Птица Oedicneraus crepitans
Tern., сем. ржанок; авдотка.
Астрах., Мензбир.

Глазунёц, н ц а , м. То же, что
глазёна. Девки, вечером глазунец
можно зажарить. Гарин. Свердл.,
1964. Ср. Урал.

Глазунница, ы, ж. То же,
что ^глазёна. Шушен. Краснояр.,
1965.

Глазунья, и, ж. 1. Женщина,
обладающая острым зрением или
наблюдательностью. Эк ты, Дунька,
какая глазунья, нигде от те не
спрячешь, да какая ворогуша смет-
ливая, что за лихоманка такая.
Кадом. Тамб., Архив РГО.

2. Овца. Касим. Ряз., 1873.
3. Рыба Abramis sapa. Астрах.,

Костром., Сабанеев [с примеч.
«иначе глазач, белоглазка»]. — Ср.
Г л а з у х а (во 2-м знач.).

4. Каша из крупы с протертым
горохом, в которой крупинки вы-
деляются, как глаза. Яросл.,
1858.— Ср. Г л а з у ш к а (во 2-м
знач.).

5. Похлебка. Али глазунью хле-
баешь. Ветл. Костром., 1929.
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Глазутки, мн. [удар.?|. Глаза.
А глазутки-то у него, как у ясного
сокола. Жиздр. Калуж.,Архив РГО.

Глазуха, и, ж. 1. То же, что
глазена. Бурнашев [без указ, места].
Даль [без указ, места]. Глазуху
жарили гостям. Курск., 1947—1953.

2. То же, что глазунья (в 3-м
знач.). Костром., Сабанеев
[с примеч. «иначе глазач, бело-
глазка»].

3. То же, что глазунья (в 4-м
знач.). Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Калуж. •» Ячневая каша с горохом.
«Горох всажен в кашу наподобие
глаз». Духовищ. Смол., Шестаков,
1853. •» Каша из ошпаренного го-
роха и ячменя. Новорж. Пек., Ива-
ницкая.

4. Свадебный обряд — смотрины,
Прошу покорно к нашему князю,
. . Прошу покорно: в избе глазухи
[т. е. гляденье], А на улице стю-
дени [т. е. померзнете] (из свадебн.
вричит.). Олоч. Пек., 1928.

Глазучий, а я, ее. Пестрый,
яркий, издали бросающийся в глаза,
Сиб., 1915. — Ср. Г л а з а с т ы й
(во 2-м знач.).

Глазушка, и, ж. 1. То же,
что глазена. Даль [без указ, места].
Ср. Урал.

2. Гороховая - каша с крупой.
Пек., Калуж., Даль. ••• Гороховая
каша. Медын. Калуж., 1849.

Глазы, мн. Яичница. Шадр.
Перм., 1930. — Ср. Г л а з е н а .

Глазы, мн. Морошка. Пек.,
1904—1918. — Ср. Г л а ж ё в н и к
(в 1-м знач.), Г л а ж и (в 1-м знач.).

ГлазырИТЬ, р ю, р и ш ь, несов.,
неперех. Смотреть; глазеть. При-
шел, глазырит, не игрище тут.
Пинеж. Арх., 1961.

Глазырка, и, ж. То же, что
глазена. Глазырка, она стряпается:,

• яйца разбиваются, другей раз сало
нарежут, куски накладут, яиц на-
бьют, тоже есть можно. Нижне-
Турин. Сверил., 1964. Ср. Урал.

1. Глазьё, я, собир. Глаза.
Пек., Осташк{ Твер., 1855. Пек., Ряз.

2. Глазье, я, собир. Ягоды мо-
рошки. Петерб., Срезневская.

Глазики, мн. Большие глаза.
Дон., 1929.

Глалтить, л ч у, л т и ш ь ,
несов., перех. и неперех. [удар.р].
Пить быстро, с жадностью (обычно
вино). Ковр. Влад., 1870.

Гламя и гламя, нареч. Давно;
поздно, а Г л а м я . Пенз., 1960.
о Г л а м я . Козл. Тамб., 1849. Тамб.
Давно ли ты здесь? Да уж гламя.
Пенз. •=> Гламя [удар.?]. Ряз..
1912. — Ср. 3. Г о л о м и (в 1-м
знач.).

Глас, а, л. 1. Фольк. Голос.
Екатеринб. Перм., 1859. Аи ты
Соловей разбойник да Рахментович!-
Аи закричал-тко ты да гласом ниж-
ниим. Олон., Гильфердинг. Тут
палачи испугалися, Грозного гласу
убоялися. Олон., Гильфердинг.

2. Звук колокола. Вот колокол!
Поведет глас, только слушай. Коло-
кол глас подает. Вят., 1907.

Гласйна, ы, ж. Громкий голос;
бас. Эдакая у дьячка-то гласина,
любо послушать! Кадн. Волог.,
1854. Волог.

Гласйнник, а, м. Бечевка.
Брон. Моск., 1897. Покр. Влад.

1. Гласить, г л а ш у , г л а с и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Фольк.
Говорить, о Глас г л а с и т . Пре-
свята де Богородица Илеюшке глас
гласит: — Уж ты, ой ecu, Илеюшка
тут Муромец! Мезен. Арх., Гри-
горьев.

2. Перех. Звать, приглашать.
Даль [без указ, места]. Сев.-Двин.,
1928.

3. Неперех, Подавать голос. Си-
дел ворон на березе. Гласил князь
наш на войне. Отец гласит с то-
чила. Вельск. Смол., 1914.

4. Неперех. Звучать. К тому
краю уж другие фамилии гласят.
Заурал., 1962.

2. Гласить, г л а ш у , г л а с и ш ь ,
несов., перех. Определять размер,
количество чего-либо на глаз. Шадр.
Перм., 1895.

3. Гласить, г л а с и т , несов.,
неперех. Мерещиться, представлять-
ся [?]. Не на море — на море звезда
гласит, Не звезда гласит да не огонь
горит. Костром., 1920.

4. Гласить, г л а с и т , несов.,
перех. и неперех. Предстоять.
Березе-то гласит упасть в эту сто-
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рону, а мы ее пилили с другой.
Тулун. Иркут., 1924.

5. Гласить, глашу, гласишь,
несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Вести кого-либо, провожать, ука-
зывая дорогу. Гласи нас. Ново-
Лялин. Свердл., 1964.

2. Неперех. Располагаться в изве-
стном направлении, вести к чему-
либо (об улице, реке и т. п.). Та
улица гласит прямо к речке. Талицк.
Свердл., 1964. Дорога гласит от
избушки вот так. Эта земля у нас
'гласит вдоль таким образом. Параб.
Том. Дорога гласит на запад или
на юг. Верхне-Кет. Том.

—• Доп. [Знач.?]. Куда, милый,
твоя путь гласит? Кир ил. Новг.,
Соколовы.

6. Гласить, глашу, гласишь,
несов,, перех. «Показывать; озна-
чать». Охан. Перм., Лепорский,
1854.

Гласиться и глаейться,
и т с я и й т с я , несов., безл. 1. Ка-
заться, представляться, мерещиться.
° Г л а с и т ь с я . А я спать легла —•
во сне гласится: Будто мой милый
друг В головах стоит. Обоян.
Курск., 1902. = Г л а с и т ь с я . Орл.,
Даль. •» Г л а с и т ь с я . Слышаться.
Брян. Орл., 1904. Щигр. Курск.

2. Г л а с и т ь с я . Иметься в ду-
мах, мыслиться. Орл., Даль.

3. В знач. вводного слова. Г л а -
с и т с я . Ходят слухи, толкуют.
Гласится, ему не сдоброватъ. Орл.,
Даль.

Гласный, а я, о е. Г л а с н ы й
человек. Известная, знаменитая
личность. Том., Усанов.

Гяастй, г л а с и ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить. Вадин.
Пенз., 1928.

ГлаСТИТЬСЯ, И Т С Я , несов.,
безл. Казаться, представляться,
мерещиться. Тебе, девка, уж гла-
ститъся стало. Кашин [без указ,
места], 1896. Перм., 1914. Брас.
Брян., Курск.

ГлаСТЬ. Голос [?]. Дошла до реки,
захотела пить, стала нагинаться
пить да малого упустила в реку.
И ей гластъ—не видать никого—
а ей гластъ: — Подыми, женщина,
младенца. Спас. Ряз., Смирнов.

13 Словарь русских говоров, вып.

Глатва, ы, ж. Глотка, горло.
А хоть жа я не сопью, всю глатву
напою. Смол; Смол., 1914. — Ср.
1. Г л о тв а.

Глат^шка, и, ж. Черемуха.
Черепов. Волог., 1965.— Ср. Г л о-
т у шк а.

ГлаУШИТЪ, шу, ш и ш ь , несов.,
перех. Глушить. Рыбу вот глаушили,
военны приезжали. Урал., 1953.

Глахй, мн. То же, что глажев-
ник (в 1-м знач.). Боров. Новг.,
1857.

Глаша, нареч. Уже давно. Козл.
Тамб., Архив РГО.

ГлашвННИК, а, м. [удар.?].
Колокол. В загадке: Глашенник,
да каженник, да крыкалъник (коло-
кол, поп, дьячок). Садовников' [без
укав, места].

Глащик, а, м. До революции —
выборный, посланный от какой-
либо деревни на согласье — съезд
выборных от деревень для обсужде-
ния важных общественных дел.
Каин. Том., 1913.

ГЛв. Предлог с род. падежом.
Том., 1913. Гле того приехали.
Том. Кемер. Гле тебя. Вят. Гле
праздника; гле поросеночка; гле ре-
бят хорошо, гле маленьких. Арх. —
Ср. 1. Г л я.

Глебить, и т, несов., неперех.
[удар.?]. Плесневеть. Олон., 1915.

Глебовать, б у е т, несов.,
неперех. [удар.?]. Плесневеть. Олон.,
1915. ,

Глев, а и у, ж. 1. Клейковатая
слизь, 'покрывающая чешую рыбы.
Бурнашев [без указ, места]. «На
красной рыбе зимою глеву больше
и она крепнет, стынет оболочкой».
Даль [без указ, места]. Пек., 1912—
1914. «Диалектное», Фасмер.

2. Рыбья чешуя. Пек., 1912—1914.
3. Слизь, пленка плесени на

квасе, пиве. Петрозав. Олон., 1898.
Г лева, ы, ж. То же, что глев

(в 1-м знач.). Осташк. Твер., 1820.
Даль [без указ, места]. «Диалект-
ное», Фасмер.

ГлеввТЬ, ее т, несов., неперех.
[удар.?]. Плесневеть. Повен. Олон.,
1885—1898. -» Портиться, покры-
ваясь плесенью (о рыбе). Южн.
Беломор., 1928.
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Глёвиетый, а я, ое . Г л ё в и -
с т а я рыба. Рыба, покрытая тол-
стым слоем слизи. Даль [без указ.
места].

Глёвозитъ, в о ж у , в о з и ш ь ,
несов., неперех. Унывать; надоед-
ливо жаловаться на что-либо, ныть.
Охан. Перм., 1930.

Глевъ, и, ж. 1. То же, что глев
(в 1-м знач.). Енис., 1865. Пек.

2. То же, что глев (во 2-м знач.).
Пек., 1912—1914. Нашли под им
деньги кованые, что рыбья глевь.
В этой рыбины глевь така крепкая.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

Глевистый, а я, ое . Г л е в я-
с т а я рыба. То же, что глев-истая
рыба. Даль [без указ, места].,

Глед, а, м. Растение Crataegus
oxyacantha L., сем. розанных; боя-
рышник колючий. «Диалектное»,
Фасмер.

ГлбДИНЫ, мн. В свадебных об-
рядах — смотрины. У них глёдины
были. Хомут. Курск., 1947—1953.—
Ср. Г л я д и н ы.

Глеёночка, и, ж. Комок глины,
пустой породы в добытом угле. Но
потом и пыль и глееночки мне ка-
залися точно алмаз. Дон., 1929.

Глеек, е й к а , м. Тонкий ил.
Смол., 1931.

Глёздавица и глёздовица,
ы, ж. Дорожка на льду, на кото-
рой катаются, скользя на по-
дошвах обуви, D Г л ё з д а в и ц а .
Пек., 1855. о Г л ё з д о в и ц а . Южн.,
Даль.,

Глёздалка, и, ж. То же, что
глёздавица. Пек., 1855. Южн.

Глёздатъ, а ю , а е ш ь и глез-
датъ, аю, а е ш ь , несов., неперех.
Г л ё з д а т ь . Скользить. Новг.,
Иск., Даль. || Г л е з д а т ь. Скользя,
падать. Не глездай — не падай,
стой крепко на ногах. Енис., 1906—
1907. ,

Глездатъся, а ю с ь , а е ш ь с я
и ГЛездатьоЯ, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Кататься на глездавице.
Пек., 1855.

Глездеть, несов., неперех.
[удар.?]. То же, что глездать.
Заонеж., Карпог. Олон., 1885—1898.

ГлвЗДЙТЬ, з д й ш ь , несов..

неперех. То же, что глездать. Тихв.
Новг., 1852.

Глёздка, и, ж. Гололедица.
о Г л е з к а . Сургут. Тобол., 1898.

Глёздкий, а я, о е. Скользкий.
= Г л е з к и й . Тихв. Новг., 1852.
Олон., Пек., Енис. Дорога-то
глёзка, а конь-от некованый. Тобол.

ГлёЗДКО и ГлёзДКО, нареч.
Скользко. Q Г л е з к о. Нижнеуд.
Иркут., 1850. Иркут., Нерч. Забайк.,
Енис. Глезко идти. Там глезко.
Том. Новг., Твер. Склизко — по-
старинному, а теперь скажут
«глезко». Осташк. Калин., 1946.
«Хлеско, склезко, скользко, гладко;
слизко». Пек., Даль. «В Новгород-
ской губернии вместо скользко го-
ворят „склезко"; может быть
„глезко" произошло от спуска с и
обыкновенной перемены к в г».
Потанин, о Г л е з к о . .Том., 1863.
Ну и глезко на улице сегодня.
Хакас. Краснояр. Канск. Горно-
Алт., Новг. — Ср. Г л й з д к о .

Глёздно, нареч. Скользко.
= Г л е з но. Алт., 1858. Том.

Глёздовица. См. Г л ё з д а -
в и ц а .

Глездъ, и, ж. Гололедица.
= Г л е з ь . Сургут. .Тобол., 1899.
Енис., Усть-Канск. Горно-Алт.,
Южн.-Сиб. || Скользкое место на
льду, на улице и т. п. о Г л е з ь .
Южн.-Сиб., 1847. Алт., Вост.-Сиб.,
Том.

Глезко, нареч. [удар.?]. [Знач.?].
Глезко сидеть-то вечер-от, я иска-
Зала стих. Хвойнин. Волог., Ере-
мин, 1937.

Глёзнутъ, н у, н е ш ь, неперех.
«Спотыкаться». Север., Барсов.

Глей, я и ю, м. 1. Глина.
Архив АН [без указ, места].
Новоросс., Даль. Русск. энц. 1911
[с пометой «в просторечии»]. Нижне-
Дон. Шурика Королева глеем при-
давило. Усть-Лабин. Краснодар.
Севск. Брян. || Вязкая, легкоплав-
кая глина. Курск., 1893. || Белая
глина. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
1840.

2. Глинистая почва. Новоросс.,
Даль. «Средняя полоса СССР», Мур-
заевы. *• Блажная, клейкая гли-
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нистая почва, грязь. На городи
один глей. Орл., 1947—1953. Курск.,
Смол. «Средняя полоса СССР», Мур-
заевы. •» Грязь. Орл., Сполохов.

3. Ил. Брян. Орл., 1904. Ейск.
Кубан., Ниише-Дон. Шитики в глею
достаем. Тороп. Калин. «Средняя
полоса СССР», Мурзаевы. На речке
ноги в глей позамазали. Крупец.
Курск. Орл. •» Тонкий ил. Смол.,
1931.

4,- Выбранная из шахты пустая
порода. Дон., 1930.

ГлёЙКИЙ, а я, о е. Вязкий, как
глина. Смол., 1931.

ГлёЙЧИК, а, м. То же, что
1. Глек (в 1-м знач.). Болх. Орл.,
1901. Дон.

1. Глек и глек, а, м. 1. Гли-
няный кувшин, о Г л е к . Курск.,
1848. Сторожу отнеси миску и глек.
Глек, их зовут и кувшины. Курск.
Южн., Зап., Смол. «Глиняный кув-
шин с узеньким горлышком, удоб-
ный для носки и в путешествии
для воды, вина, квасу и других
жидкостей». Смол., Копаневич.
Фалешт. Молдав. ССР. = Г л е к .
Брян. Орл., 1904. *• Г л е к. Кувшин
с узким горлом. Николаев. Самар.,
1853. *• Г л ё к. Кувшин с ручкой.
Новозыбк. Брян., 1963. «• Г л е к .
Глазированный кувшин с ручкою.
Росл. Смол., 1914. - Ф - Г л е к . Узкая
глиняная корчажка. Павл. Ворон.,
1858.— Ср. Г л як.

2. Г л 6 к. Горшок с носиком,
в котором хранилось конопляное
масло. «Вмещалось 25—30 фунтов».
Трубч. Брян., Агранов, 1957.

3. Г л е к . Глиняный рукомойник.
Курск., Смол., Пореч. Смол., 1852.

4. Г л е к . Жестяная посудина для
керосина. Глек надо купить. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

2. Глек. а, м. Тяжелый камень,
тяжелый предмет. Упал як глек.
Смол. Смол., 1919—1934.

3. Глек, а, м. Болотистое место
в лесу. Попали на глек. Смол., 1914.

4. Глек, а и у, м. Селедочный
рассол. Налей глеку в миску. Смол.,
1914.

б. Глек, а, м. Гной, сукровица,
слизь. «Особенно при испражне-
нии», Вдад., Даль,

Глекотйнник, а, м. То же,
что 5. Глек. В лад., Даль.

ГлемвЗДЫ, мн. [удар.?]. Лос-
кутки материи. Нижегор., 1860.

Глинистый, а я, ое. Сочный.
Даль [без указ, места].

Глень, и, ж. Влага; сок. Даль
[без указ, места]. «Диалектное»,
Фасмер.

Глёня, и, ж. Несколько бревен,
связанных вместе. Вельск. Смол.,
1914. — Ср. Г л е я - г у с к а .

Г леек, а и у, м. Рыбья чешуя.
У налимов глеску не бывает.
Весьегон. Калин., 1936.

Глеенить, и, ж. [удар.?]. Рас-
тение. Valeriana officinalis L., сем.
валериановых; валерьяна • лосня-
щаяся. Нижегор., Анненков.

Глеч& ]?], и, ж. Желтоватый
блеск, отлив, «игра» в жемчуге.
Арх., Даль [с вопросом].

Глёчек, ч е к а и глечбк,
ч к а, м. 1. То же, что 1. Глек
[в 1-м знач.]. о Г л ё ч е к . «Малый
горлач». Южн., Даль [с указ, си-
нонима с вопросом «горлек?»].
о Г л е ч 6 к. Смол. Смол., 1919—
1934.

2. Г л е ч б к . То же, что 1. Глек
в 4-м знач.). Глечбк для керосина.
У нас был глечбк. Прейл. Латв. ССР,
1963.

ГлечвЧКИ, мн. [удар.?]. Рас-
тение Nuphar luteum Smith., сем.
кувшинковых; кубышка желтая.
Кавказ., Анненков.

1. .Глечик, а, м. 1. То же, что
1. Глек (в 1-м знач.). Новоросс.,
Бурнашев. Молока глечик отнесла
на покос. Курск. Дон., Южн., Зап.
Кувшины для молока глечиком назы-
вают. Кто глечик, кто кувшин.
Ворон. Орл., Самар. Глечик — в ем
молоко отстяивается; говорим и
кринка, чаще крынка; кипятим мо-
локо в чем придется. Сев. Приис-
сыккулье Киргиз. ССР, 1953—1955.
*• Большой глиняный кувшин, вме-
щающий ведро молока. Курск.,
1910. •» Небольшой кувшин. Судж.
Курск., 1853. *. Небольшой кувшин
с широким горлом, без ручки.
Судж. Курск., 1853. *• Кринка.
Потом вымоешь чашки и глечик.
8 же накрывала глечик блюдцем.

13*
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Усть-Лабин. Краснодар., 1965. ||
Количество чего-либо, вмещающееся
в такой сосуд. [Моченых яблок]
глечик, чай, выкинула. Ворон., 1848.

2. Г л е ч и к и желтые. Растение
Nuphar luteum Smith., сем. кув-
шинковых; кубышка желтая. Аннен-
ков [без указ, места!.

2. Глечик, а, м. У сапожни-
ков — инструмент для заглаживания
подошв. Галич. Костром., 1897.
«Деревянная палочка, которой на-
тирают подошву сапога, смазав ее
стеарином». Лихтенштадт [без. указ,
места], 1911.

3. Глечик [?], а, м. Подкож-
ное сало, жир. Арх., Даль [с во-
просом].

ГлвЧИЧОК, ч к а, м. То же,
что глечечки. Кавказ., Анненков.

Глечка, и, ж. [удар.?]. Кринка
с молоком. Наш кот — сатана се-
годня всю глечку разлил, видать за
мышом поднялся. Хакас, Краснояр.,
1967.

Глечкопар, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Chelidonium majus L., сем.
маковых; чистотел большой. «Упо-
требляют при лихорадке, прикла-
дывают свежее растение к пяткам;
порошок вдувают при лечении
бельм в глаз; свежим соком расте-
ния изводят бородавки». Курск.,
Вержбицкий, 1897.

Глея, и, ж. 1. Глина. Севск.
Брян., Фасмер.

2. Грязь, слякоть. Пошла-ка сама
промнись, вишь глея-то по колено.
Орл., Сполохов.

Глея—гуска, и, ж. [удар.?].
Ряд бревен или брусьев, связан-
ных между собою для сплава. «Ряд
бревен или брусьев длиной от 3—5
сажен, наглухо связанных между
собою лозовыми хомутами (пуздами)
и сплавляемыми так, что бревна
или брусья лежат по направлению
водной струи. Употребляются на
Березинской системе между Бере-
зиной и Зап. Двиной». Слов. карт.
ИРЯЗ. —Ср. Г л ё н я .

1. Гли. Предлог, употреб-
ляющийся с родительным падежом.
1. Указывает на лицо или предмет,
ради которого что-либо делается;
ДЛЯ. Глц теб$ постараюсь.

Цивильск. Казан., 1897. Твер. Гли
батюшки. Пек. Гли мелкого скота
хлевок теплый, а гли коровы ко-
нюшна. Тогда кроваток не было гли
ребятишек. Тут опетъ косит гли
себе. Гли себя делали бочки. Том.
Кемер., Север. Кажный гли себя.
Кокчет. Павлодар. Это лоханный
угол гли рукомойки. Иыгев., Тарт.
Эст. ССР. — Ср. Г л е , Г л я.

2. Указывает на причину, в силу
которой совершается или не совер-
шается какое-либо действие; по
причине, из-за. Гли скуки. Тулун.
Иркут., 1924.- Гли этого не надо
стараться. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.

2. ГЛИ. Около, возле. Гли кна —
возле окна. Новорж. Пек., 1904.
Гли кого-то мой злодей [любезный]
Сегодня увивается? (частушка).
Пек. Не то разлука, что на гриве
сидит, А то разлука, что гли боку
стоит (песня). Пек. Нйжегор. Гли_
ворот. Калуж. Том.

Глйба, ы, ж. 1. Ком или глыба
чего-либо (обычно земли). Кинеш.
Костром., 1846. Костром., Сев.-
Двин., Новг. *• Ком земли на пашне.
Ишъ как напахал, надо бы придти
глибы-то разбить. Яросл. Яроел.,
1926. || Смерзшийся ком или глыба
земли, почвы. Пошех. Яросл.,
1850. Костром., Новг., Олон.,
Север. || Замерзшая грязь на дороге.
Белозер. Новг., Архив РГО. || За-
мерзший навоз. Пошех., Молог.
Яросл., 1849. Белозер. Новг. — Ср.
Г л ы б а (в 1-м знач.).

2. Льдина во время ледохода.
Петров. Сарат., 1911. — Ср. Г л ы б а
(во 2-м знач.).

Глибака, и, ж. 1. Комок грязи,
глины, теста и т. п. Ростов. Яросл.,
1902.

2. Сырой, непропекшийся хлеб.
Ростов. Яросл., 1902.

Глйбка, и, ж. Уменып. к глиба
(в 1-м знач.). Стоит он [конь],
веселится, Под ним соломка шеве-
лится, Глйбка с глибкой сдвигается.
Костром., 1930.—Ср. Г л й б к а .

Глйбки, тн. Свежий творог.
Волог., 1899. Кирил. Новг. — Ср.
Г л ы б к и.

Глибяк, а, м. Ком или глыба
чего-либо (обычно земли). Ну, уэк
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нынче и бороньба! Ездишь-ездишь
по глиб'якам-то, никак не разбора-
нивается. Буйск. Костром., 1897.

Глйва, ы и глива, ы, ж. Сорт
груши; дерево и плод этого сорта.
а Г л й в а . Слов. Акад. 1806. «Род
груши, дули; бергамот, кукиш».
Сарат., Южн., Даль. Курск. «Сорт
дули: несладкий и мучнистый».
Сарат., Зайковская. Орл., Дон.
«Местный сорт груши, но название
украинского сорта». Трубч. Брян.,
Агранов, 1957. о Г л й в а . Бурна-
шев [без указ, места].

Гливкбй, а я, бе. Сырой, не-
допеченный (о хлебе). Опять [хлеб]
главной получился — значит, мука
такая добрая. Усть-Лабин.
Краснодар., 1966.

ГлЙВЫЙ, а я, о е. Серо-жел-
тый, черно-желтый (о масти). Ка-
кихся глйвых поросят купила.
Льгов. Курск., 1947—1953. Курск.,
Орл. — Ср. Г л и н и с т ы й (в 3-м
знач.).

ГЛИЗД, а, м. Червь; глист.
«Дождевой, ленточный, аскарида».
Боров. Новг., Поршняков, 1965.

Глизда, и, ж. Глиста. Ачин.
Енис., 1894. Арх., Олон. Глизда
выходила. Ленингр.

ГЛЙЗДИТЬ, з д и ш ь , несов.,
неперех. Скользить. Нога глиздит.
Осташк. Калин., 1946.

ГлЙЗДКО, нареч. Скользко.
= Г л й з к о . Южн.-Сиб., 1847.

Глиздовнйк, а, м. Мешочек
для червей. Боров. Новг., 1900.

Глизина, ы, ж. [удар.?]. Низ-
менный берег. «Прибрежья Кубан-
ского озера большею частию со-
стоят из глизин, покрытых густою
осокою. По этим глизинам разбро-
сано множество озерков, затяну-
тых водорослями, с берегами, со-
стоящими из трясин, поросших си-
товником, хвощом и тальником».
Арсеньев. От Шексны до Кубен-
ского озера, 1878.

Глина, ы, ж. 1. Об отдельных
видах глины. » Белая глина, упот-
ребляемая для беления стен до-
мов, печей и проч., которую на
базаре продают в виде шариков,
кирпичиков или брусочков. Возьми
у Маши глины пяток да лапку.

Тобол., 1911—1920. » «Глина желез-
ная, глина цветная». Смол., Доб-
ровольский, 1914.

2. Г л и н а зеленка. Зеленая ма-
лярная краска. Моск., Даль.

3. Слой мази, краски (на щеках,
лице). Вон-то обезьяна идет: слой
глины на щеках да на губах-то, не
меньше. Урал., 1960.

4. «Из детских прозваний—'тя-
желый». Соликам. Перм.,
Архив АН, 1897.

со Высыпать из себя глину. См.
1. В ы с ы п а т ь .

ГЛИНИСТЫЙ, а я, о в. 1. Сде-
ланный из глины; глиняный. Гли-
нистые чашки сделаны не лепо.
Боров. Калуж., 1910.

2. «Подобный глине». Моск.,
Водарский, 1930.

3. То же, что гливый. Троснян.
Орл., 1947—1953.

Глинит^рник, а, м. Шел-
ковый сарафан. Пинеж. Арх.,
1961.

Глинища, и, ж. Глинистая
почва. Рыб. Яросл., 1907.

Глинка, и, ж. i. Сорт белого
картофеля. Краснотур., Верхне-
Салд. Свердл., 1964.

2. Плохой картофель. Сухолож.
Свердл., 1964.

оо Крыть (делать и т. п.) крышу
под глинку. Крыть крышу соло-
мой, предварительно пропитывая
её пучки разведенной в воде гли-
ной. Побогаче крышу под глинку
делали, тогда дождик не мочит.
Брас. Брян., 1961.

ГлЙННИК, а, м. i. Глиняный
горшок для молока. Порх. Пек.,
1904—1908.

2. Г л й н н и к и , мн. «Название
леса». Черепов. Новг., Герасимов,
1910.

3. «Название ручейка». Шенк.
Арх., Плечев, 1898.

ГЛИННОЙ. См. 1. Г л й н ы и.
1. Глинный и глйный, а я,

о е. 1. Глиняный, о Г л и н ны и.
Слов. Акад. 1847 [с пометой
щерк.ъ]. В церкви-то все не по
нашему: боги глинные, плеть дере-
вянная. Никол. Волог., 1899.
= Г л й н ы й . Пропадешь за глиную
платичину. Север., Астахова,
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2. Г л и н н ы й . Глинистый. Там
глинная земля, влагу держит. Покр.
Влад., 1910.

— Доп. [Знач.?]. Г л и н н ы й .
Брось работу глинную, Надень
юбку длинную. Сарат., Елеонская.

2. ГлЙННЫЙ, а я, ое. Длин-
ный. Енис. Енис., 1906—1907. Тунк.
Ирку т.

Глйноватый, а я, оё. С при-
месью глины, глинистый. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840.

Глинбй. См. 1. Г л й н ы й .
ГлинотбП, а, м. Гончар. Сва-

тались станковские глинотопы —
замуж не пошла. ,Ржев. Твер.,
1926. «Глинотопы. Горшечники.
Гончары, которым приходится
предварительно вытоптать, раз-
мять ногами глину. Ганинские
глинотопы — кустари деревни Га-
ниной Шадринского района». Шадр.
Перм., Бирюков.

ГЛИНОТЯП, а, м. Насмешливое
прозвище печника и горшечника.
Холмог. Арх/, 1907.

Глинтйна, ы, ж. Гнилое де-
рево; гнилушка. Худое дерево,
пуста глинтина. Колым. Якут.,
1901. Глинтина — гнилое, гнилое и
есть. Пинеж. Арх. || Собир. Гнилье.
Колым. Якут., 1901. — Ср. Г н и л ь -
т и н а .

Глйнтинка, и, ж. Гнилушка;
гнилое дерево. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

ГлиНЧИНа, ы, ж. [удар.?].
[Знач.?]. Колым. Якут., Иохель-
сон, 1898.

Глинчбк, м. «Обращение
к медведю». Север., Ончуков.

ГЛИНЫ, мн. Бранно. Глаза.
Петрозав. Олон., 1896.

1. Глйный, а я, о е, глинбй
и ГЛИННбЙ, а я, бе . Гнилой.
= Г л й н ы й . Глйный пень. Вельск.
Арх., 1957. ° Г л и н б и. Петрозав.
Олон., 1885—1898. Колом. Моск.
о Г л и н н о й . Сев.-Двин., 1928.
а Г л и н о й [удар.?]. Север., 1872.
Олон.

2. ГлЙНЫЙ. См. 1. Г л и н -
н ы й .

Глйнышек, ш к а , м. «Ска-
зочное дитя, сделанное из глины;
сравни снегурочка. В сказке

(с. Лом) баба-ягйпша старается
изжарить глинышка, чтобы съесть
того, но погибает сама». Вят., Зе-
ленин, 1903.

ГлЙНЯСТО, нареч. Коротко.
Ряз., 1898.

ГлЙНЯетЫЙ, а я, о е, Корот-
кий. Ряз., 1898.

Глисна, и, ж. Рыболовная
снасть—веревка, к которой при-
крепляется до 250 небольших удо-
чек с рыболовными крючками и
поплавок. Уфим. Оренб., Гапонов.
Уфим. Оренб., 1852. Оренб., Симб.,
Привод ж.

ГЛЙСНЫЙ, а я, о е. Относя-
щийся к глисне. По летам ловили
рыбу, была у нас глисна снасть:
четыре корыта снасти по пять-
сот удочек на шесть четвертей.
Самар., 1950. Куйбыш.

Глиетва, ы,ж.,собир. [удар.?].
Черви для ужения рыбы. Брон.
Моск., 1902.

ГлиСТёЦ, с т ц а , м. Уменъш.
Глист. Она с собакой в одну дышку
дышит, вот глистёц-ти ее и ида-
лел. Урал., 1962.

Глйстник, а, м. Растение
Solanum dulcamara L., сем. пас-
леновых; паслен сладко-горький.
«Дают лошадям от мыта». Твер.,
Пупарев, 1869.

Глистбвик, а, м. То же, что
глистовник (во 2-м знач.). Новг.,
1965.

Глиетбвник, а, м. 1. То же,
что глистник. Даль [без. указ,
места]. Анненков [без указ, места].
Волог., 1883—1889.

2. Растение Tanacetum vul-
gare L., сем. сложноцветных;
пижма обыкновенная, дикая ря-
бина. Боров. Новг., 1923—1928.

ГЛИСТЫ, мн. (ед. г л и с т а , ы,
ж. и г л и с т , а, м). 1. Дождевые
или навозные черви. = Г л и с т ы .
«В Тверской губернии местно на-
зывают их надеями». Бурнашев
[без указ, места]. Терек., 1907.
Астрах., Сарат., Новг., Волог.—
Иди накопай глистов. — Да там
еще земля застыла. Ленингр.
а Г л и с т а , ж. Сарат., Астрах.
Даль. Маленькую рыбу ловят на
глисту. Влад. Костром., Нижегор.,
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Новг., Олон., Тамб., Дон.
= Глист, м. Муром. Влад., Новг.
Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.ъ].

2. Г л и с т а , ы, ж. Маленькая
рыбка из породы уклеек, внутрен-
ности которой обычно наполнены
ленточной глистой. Новг. Новг.,
1904.

те Глисты остялись. Об изжоге,
тошноте. Боров. Новг., 1923—1928.
«Объяснение острого приступа
тошноты, якобы от глистов». Новг.,
Поршняков. Тул.

Глистъ, я, м. 1. Г л й е т и ,
мн. Глисты. Пек., 1919—1934.
оо Глистй оссялись. То же, что
глисты остялись. Боров. Новг.,
1923—1928. Новг.

2. Дождевой или навозный чер-
вяк. Валд. Новг., Доброписцева.
Пойти накопать глистёй. Капш.
Новг., 1933.,

Глиетъё, А, ср., собир. Чер-
вяки. Валд. Новг., Доброписцева.

ГЛИСТЯК, а, м. Лещ, заражен-
ный глистами, который обычно
всплывает на поверхность воды.
Нижне-Дон., 1929.

Глиетяник, а, м. Мешочек
для червей, который рыболовы
подвешивают себе на шею. Боров.
Новг., 1900. Новг.

ГлИСТЯНбЙ, а я, бе. Гли-
с т я н б е масло. Лекарство в на-
родной медицине — жидкость, вы-
тапливаемая на жару из земляных
червей. «Втирают при ревматизме».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.

Г ЛИФ, а, м. Тина. По берегу
пройти нет возможности — весь
берег глифом закидан! Кольск.
Арх., 1932.

ГлИФер, а, м. [удар.?]. Буква.
Схорони-тко тело бело. . Подпиши,
милый, на гробе Золотыми глифе-
рам. Кирил. Новг., Соколовы.

1. Глйца, ы, ж. 1. Один из
поперечных брусков у бороны.
Южн., 1874.

2. Деревянная игла для плете-
ния сетей. Дон., 1929.

2. Глйца, ы, ж. Весенний ве-
тер. Сегодня глйца дует. Смол.,
1914.

Глйчка, и, ж. То же, что

1. Глйца (во 2-м знач.). Нижне-
Дон., 1929.

Глишь, вводное слово. Глядишь,
глядь. Шадр. Перм., 1930.

1. Глбба, ы и глоба, ы, ж.
Тропинка. Q Г л б б а . Пошех.
Яросл., 1850. Яросл., .Новг.
о Г л о б а . В Шубоео-то — дорожка,
А на Ванско-то — глоба. Не пойду
я по дорожке, Мине тропочка люба
(частушка). Устюжн. Новг., 1903.
Весьегон. Калин. *• Г л о б а. Тро-
пинка в лесу. Яросл., 1912. Южн.

2. Глбба, ы и глоба, ы, ж.
Балка, перекладина; лежащий на
чем-либо шест (обычно жердь на
скирде, которая кладется на
снопы), о Г л 6 б а. Осташк. Калин.,
Копорский [с пометой «стар.»],
1946. р Г л о б а . Пек., Даль,
о Г л о б ы , мн. [удар.?]. Север.,
1872. Олон.

Глббинка, и, ж. То же, что
1. Глоба. Пошех. Яросл., 1850.
По этой глобинке ступай, выйдешь
на большую дорогу и придешь
в свой город. Белозер. Новг., Со-
коловы.

ГлобИТЬСЯ, и ш ь с я, несов.
[удар.?]. 1. Жадничать. Старого-
род. Нижегор., Архив РГО.

2. «Забожиться» [?]. Старогород.
Нижегор., Архив РГО.

Глббич, а, м. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.

1. Глббка, и, ж. То же, что
1. Глоба. Ступай по этой, все по
этой глобке, так прямо придешь,
куда тебе. надо. Пошех. Яросл.,
1850. Яросл., Волог., Новг. » Тро-
пинка в лесу. Новг., 1851.

2. Глббка, и, ж. 1. Балка,
перекладина. Пек., Фасмер.

2. Мостки. Черепов. Новг., Даль.
Слов. Акад. 1895.

3. Глббка, и, ж. Небольшая
ровная площадка на склоне горы.
Молог. Яросл., 1886.

Глобня, и, ж., собир. Балки,
перекладины. Осташк. Калин.,
1946.

Глббочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Глоба и 1. Глббка. Че-
репов. Новг., 1910. Яросл. Прямо
по глббочке и иди. Волог. Перей-
дешь мост-от и направо по гло-
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бочке-то ступай, прямо на их и
выйдешь. Калин. •» Маленькая тро-
пинка в лесу, идущая по мху.
Пошех. Ярое л., Голанов и Копор-
окий [о примеч, «v выселенцев из
Бежец. Твер.»], 1926.

Глобь, и, ж. Большая жердь.
Ооташк. Твер., 1910.

1. Глод, а, м. Хворост, кото-
рый кладут в лесу зайцам на при-
наду (прикормку). Краен. Смол.,
1914.

2. ГЛОД, а, м. Растение Сга-
taegus L., сем. розоцветных;
боярышник. Южн., Даль. «Южная
Россия», Русск. энц. 1911. || Расте-
ние Crataegus oxyacantha, сем.
розанных; боярышник колючий.
«Диалектное», Фасмер.

Глбдаръ, я, м. 1. Крупный и
крепкий мужчина. Эк какой гло-
дарь. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск. — Ср. Г л о д ы р ь.

2. Толстый мужчина. Курск.,
1947—1953. — Ср. Г л о д ы р ь .

Глодать, а ю, а е ш ь , г л о ж у ,
г л о ж е ш ь , несов. [?], перех.
«Отведать» [?]. Луж. Петерб.,
Вильер-де-Лиль Адам, 1871.

<х> Гложут черви. Заражен гли-
стами. Перм., 1930.

Глодаться, а ю с ь , а е ш ь с я
и г л о ж у с ь , г л о ж е ш ь с я , несов.
1. Грызть, кусать друг друга.
Проехавши немало, смертно захо-
тел есть и видя: на дороге глода-
ются два волка. Пек. Пек., Смирнов.

2. Браниться, ссориться. Каргоп.
Олон., 1846. Ко всякому приста-
вает, да-со всяким гложется. Тихв.
Новг., Олон., Арх., Пек. Колым.
Якут. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «в просторечии»].

Глбдва [?], ы, ж. Нора на об-
рыве берега, в которой находится
гнездо стрижа. Арх., Даль [с воп-
росом].

Глбдень |Р], д н я , м. Замерз-
ший труп. На Новой земле и на
Груманте глодни лежат много
лет. Арх., Даль |с вопросом].

Глодовина, ы, ж. Небольшое
бревно, которое под силу снести
одному человеку. Вот тебе принес
глодовину печь топить. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Глбдочка, и, ж. Глоточка. Он
бежал-то на конюшни лошадиный,
У добрых коней все глодочки повы-
торкал. Онеж., Гильфердинг.

ГЛОДйрка, и, м. и ж. Сварли-
вый, бранчливый человек. Южн.,
Даль.

Глбдырь, яиглодйгрь, я, м.
1. Тоже, чтоглодарь (в 1-м знач.).
= Г л б д ы р ь . Курск., 1852. о Г ло-
д ы р ь . Курск., Дмитров. Орл.,
1947—1953.

2. Г л о д ы р ь . То же, что гло-
дарь (во 2-м знач.). Курск., Дмит-
ров. Орл., 1947—1953.

3. Г л б д ы р ь . Сварливый,
бранчливый человек. Южн., Даль.

Гложа, и, м. и ж. [удар.?].
То же, что глодырка. «Говорится
в жалобе». Новооск. Курск.,
Архив РГО.

ГлбЖИ и ГЛОЖИ, мн. То же,
что глажи. Q Г л о ж и . Тихв.
Новг., 1910. о Г л о ж и . Пек.,
1904—1918. Иск., Кузяецов [с при-
меч. «в единственном — гложь»],
1912—1914. Волхов. Ленингр.

Глож^ха, и, ж. Черешня.
Белозер. Новг., Архив РГО.

Глокт. См. Г л о х т .
Глоктать. См. Г л о х т а т ь .
Гломинб, а, ср. Часть соло-

мины, отдельное сочленение.
Весьегон. Твер., 1890.

Гломонуть, н у , н е ш ь , сов.,
перех. Проглотить глоток чего-
либо. Порх., Новорж. Пек., 1855.

Гломуша, и, ж. Растение Da-
tura stramonium L., сем. паслено-
вых; дурман обыкновенный. «Дур-
ман, дурмишник, дурмопьян, ша-
лей, дыдор, пьяные огурцы». Даль
[без указ, места]. Курск., Аннен-
ков.

Глонуть, ну, н е ш ь и ГЛб-
нуть, н у , н е ш ь , сое., перех. и
неперех. Перех. Глотнуть; прогло-
тить, о Г л о н у т ь . Что клюнут,
то и глонут. Боров. Новг., 1854.
Вдруг окошко разбилось, выскочил
из его волк, тяп с латки ягненка,
глонул да и был таков. Новг.,
Смирнов. Глонй-ко, о, как глонул.
Арх. Я только два разика глонул
воды-то. Т. Ветлуга Костром.
Твер., Орл., Курск., Урал., Перм.
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Глонутъ нельзя. Глони-ка разок,
может откашляешь. Том. Кемер.,
Кустан. а Г л 6 н у т ь. Кусочка один
без другого не глонут (ск'азка).
Печор. Арх., 1916. *Ты (река) за-
видела большой кусок Да глонула
мила дитятка. Олон. || Г л о н у т ь.
Выпить немного. Дайте мне, ба-
бочка, из ряжички троху водицы
глонутъ. Смол., 1914. Черепов.
Новг., Еремин, 1922. •» Выпить не-
много спиртных напитков, на-
питься пьяным. Пек., Осташк.
Твер., Карпов, 1855. Ты уже ус-
пел глонутъ. Вязник. Влад.

Глбнутъея, н е т с я , сов. и
несов. оо Не глбнется. Везл. сказ.
О чувстве усталости, угнетенного
состояния духа. Уж такое горе
случилось — не глонется. До ве-
селья ли ему: от работы и бедно-
сти не глонется. Ростов. Яросл.,
1902.

Глбса, ы, ж. Рыба Platessa
luscus. Черномор., Даль.

Глбсса, ы, ж. То же, что
глоса. Черномор., Даль.

Глоеь, и, ж. То же, что глоса.
Черномор., Даль.

1. Глот, а, м. 1. Горло; глотка.
Даль [без указ, места]. Кологр.
Костром., 1896. оо Глотом сгло-
тить. Проглотить. Налетела змея,
да змея лютая, А ладит Добры-
нюшку глотом сглотить. Онеж.,
Гильфердинг.

2. То, что можно проглотить за
один раз; глоток. Что в рот, то
и глот, тем и живем. Пек. [?],
Даль.

3. Бранно. Прожорливый чело-
век, обжора. Шенк. Арх., 1846.
Экий глот! Арх., Волог., Костром.,
Слов. карт. ИРЯЗ [с примеч.
«выражаются так по преимуществу
бабы»]. Курск. Слов. Акад. 1954
[с пометой «в просторечии^ обл.»].

4. Бранно. Пьяница. Шенк.
Арх., 1846. Винный глот. Слов.
Акад. 1847 [с пометой апросто-
нар.»\. Арх., Сев.-Двин., Костром.,
Иван. Глоты проклятые, все про-
пили. Никак не наглохтится глот.
Пенз. Вот глот, пра глот: жрет
вино чайными стаканами. Куйбыш.
Тамб., Ряз. Мы не пьяницы, не

глоты, мы сейчас пришли с работы
(частушка). Сарат. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

5. Бранно. Жадный человек.
Чухл. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ
[с примеч. «выражаются так по
преимуществу бабы»]. •» Г л 6 ты,
мн. «Жадные старики, ведающие
мирскими делами». Яросл., Тихо-
миров, 1918—1924.

6. Бранно. Завистливый чело-
век. Мезен. Арх., Подвысоцкий
[с пометой «ругат.»], 1885. Экий
ты глот. Все бы сглотил да загра-
бил. Арх.

7. Бранно. Человек, притесняю-
щий людей и присваивающий чу-
жое. Эдакий глот. Слов. Акад.
1806 [с пометой «простонар.»].
«Обидчик, готов, что говорится,
проглотить кого». Курск., Робуш,
1848. Моск. || Кулак, мироед.
Мезен. Арх., Подвысоцкий [с по-
метой «ругат.ъ], 1885. Глоты пе-
ретянули, и собрание было от-
крыто. Иван. Орл., Ряз., Тул.

8. Бранно. Крикун, горластый
человек; тот, кто «берет глоткой»
(обычно о людях, много говоря-
щих, кричащих на собраниях).
«Крикун; дерзкий человек, ору-
щий на сходке, позволяющий себе
дерзости с сельским и волостным
начальством на сходках». Сиб.,
Дубке, 1893. Краснояр. Енис. На
сходе-то кричат два, три глота.
Костром. Врешь — кричат глоты
(на собрании в деревне). Иван.
У отца было трое глотов на де-
ревне. Моск. Такой глот — каких
мало (о человеке, который любит
спорить, брать криком). Куйбыш.
Ряз.

9. Бранное слово. *• «Воришка».
Моск., Водарский, 1910. * «Из
прозваний человека». Макар.
Костром., Цветк'ов, 1895—1896.

2. Глот, а, м. Изнурительная
болезнь. Разные глоты, ступайте
на мхи, на болоты. Дуб, возьми
свой дубоглот и глот. . от раба бо-
жия1. . Не возьмешь. ., он тебя. .
проглотит. Новохопер. Ворон.,
Майков, Великорусские заклина-
ния, 1868. От серого глаза, от реч-
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кого глаза, Ветром надуло, ветром
сдуло. Дубоглот, дубоглот! Возьми
мой глот (заговор от сухого кашля).
Ворон. Смол.

3. ГЛОТ, а, м. Тяжелый чугун-
ный предмет, подвязываемый под
плот для того, чтобы он не откло-
нялся от фарватера. Сев.-Двин.,
1928.

4. Глот, а, м. Птица Anas pe-
nelope L., сем. утиных. «На Оке»,
Мензбир.

Глотало, а, ср. Горло, глотка.
Глотало болит. Черепов. Новг.,
1910.

ГлотанёЦ, н ц а , м. Болезнь
горла [?]. Дуб-дубанец, возьми
с раба Божия глотанеи (заговор
от горловой боли). Оренб. Оренб.,
1896.

Глотануть, ну, н ё ш ь , сов.,
трех. Глотнуть; проглотить.
Яросл., 1918—1924. На веник воды
полей, наговори. Прысни на его
и глотануть дай (знахарское ле-
чение зубной боли). Хвойнин.
Новг., Барнаул. Том.

Глотанцй, мн. Пилюли.
Жиздр. Калуж., Борщев [с примеч.
«слово новейшее, образовали его
мокровские бабы»], 1928.

ГЛОТЙЯЪ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Пить с жадно-
стью. Курск., 1848. || Пить спирт-
ные напитки. Вязник. Влад.,
Архив АН.

ос Глота'ть ветер. Бездельни-
чать. Пойдем в сад яблоки соби-
рать, нечего ветер глотать. Урал.,
1964.

Глотаться, а ю с ь , а е ш ь с я,
несов. [Знач.?]. Он вечор, вечор,
вечор Хмелешенек пришел, Он гло-
тается-валяется В жениных ногах.
Жиздр. Калуж., 1898.

1. Глотва, и, ж. Глотка,
горло. Смол. Смол., 1914. А со-
пьет моя глотва', Возвеселится
голова. Смол. Смол., 1914. — Ср.
Г л а тв а.

2. ГЛОТва, ы, ж. Голытьба.
Смол., 1914.,

ГлотенёК, н ь к а , м. Уменып.-
ласк. к глотень (в 1-м знач.);
то же, что глотень (в 1-м знач.).
Опоч. Пек., 1852. Пек.

Глбтень, т н я и глотень,
т н я , м. 1. Г л о т е н ь . Горло,
глотка. Из глотня у волка нога
овечья торчит. Смол., 1914.

2. Г л б т е н ь . Человек, нагло
присваивающий себе чужое; на-
хальный человек. Обоян. Курск.,
Машкин. Обоян. Курск., 1858.
Курск.

3. Г л б т е н ь . Буян, драчун.
Курск., Даль.

4. Кусок чего-либо съестного,
который можно проглотить за один
раз. = Г л б т е н ь . Дай хоть гло-
тень хлебца червячка заморить.
Пушк. Пск1, 1947. = Г л о т е н ь .
Одним глотнем сыт не будешь
(поговорка). Опоч. Пек., 1852. Пек.

5. Г л б т е н ь . Рыба, найденная
в желудке проглотившей ее рыбы.
Ряз. Ряз., 1902.

Глотёнье, я, ср. Глотанье.
У нас завтра будет змей осударску
дочь на глотёнъе просить. Урал.,
1960.

Глотешбк, ш к а , м. Уменьш.-
ласк. к глотень (во 2-м знач.).
Остров., Опоч. Пек., 1855.

ГЛОТИ, нареч. [удар.?]. Ровно.
Жиздр. Калуж., Архив РГО.

Глотйла, ы, м. и ж. То же,
что 1. Глот (в 3, 4 и 7-м знач.).
Арх., Даль.

ГЛОТЙЛО, а, м. То же, что
1. Глот (в 3-м и 4-м знач.). Шенк.
Арх., 1846. Холмог. Арх.

Глотйна, ы, м. и ж. Обжора.
Тотем. Волог., 1892.

ГЛОТЙТЬ, г л о т й ш ь , несов.,
перех. Много пить (обычно вина).
Пинеж. Арх., 1852. Арх.

Глотйха, и, ж. Растение Рги-
nus padus L., сем. розоцветных;
черемуха обыкновенная. Яросл.,
Бурнашев. Курск., Тамб., Твер.,
Влад. [?], Анненков. — Ср. Г л о-
т у н к а , Г л о т у х а .

Глотйще, а, м. Обжора.
Тотем. Волог., 1892.

1. Глотка, и, ж. 1. М. и ж.
О крикливом человеке или живот-
ном. Ой, ты, глотка. Шенк. Арх.,
1898. Арх. Идет моя доенушка
(мычит корова). У, глотка! Урал.

2. Горло кувшина для молока.
Льгов. Курск., 1930.
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3. То же, что \. Глот (в 3-м и
4-м знач.). Холмог. Арх., 1907.

4. Бант из лент, прикладываемый
к одежде для украшения. Лукоян.
Нижегор., 1875.

с\о Глотку налить. Напиться до-
пьяна. Шуйск. Влад., 1854. Даль.
[без указ, места]. Завалило глотку.
Болит горло. Что-то глотку зава-
лило, глотать больно. Орл., Спо-
лохов. Тул. Залить глотку кому.
Напоить кого-либо допьяна.
Нижегор. Нижегор., 1852. Вы ку-
пите, девки, водки, Вы залейте
бабам глотки (частушка). Яросл.
Влад. Смазать, смочить глотку. Вы-
пить что-либо. Даль [без указ, места].

ГЛОТНЙца, ы, ж. Скарлатина.
Скоп. Ряз., 1905—1921.

Глбтничать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. Пьянствовать;
пить алкогольные напитки в боль-
шом количестве. Перестань глот-
ничатъ, хватит уж (обращение
к пьяному человеку). Алекс.
Куйбыш., 1945—1964.

Глотни, и, ж. Горло, глотка.
Смол., 1914.

ГЛОТОВНЙ, и, ж. Горло, глотка.
А иная ворона села на колу и'рас-
пущает свою глотовню, кричит:
либо будет дождь, либо будет ме-
тель. Смол., 1914.

Глоток, т к а, м. Г л о т к о м
сглотить. Проглотить сразу, цели-
ком. Пример. Арх., Крюкова,
1939—1941.

ГлбТОЧНая, о и, ж. Горло-
вая болезнь. •» Дифтерит; ангина.
Нижнедев. Ворон., 1893. Курск.
» Скарлатина. Дон., 1930.

Глбточн'ица, ы, ж. Дифтерит.
Ворон., 1914. Задон. Ворон.

ГЛОТОЧНЫЙ, а я, ое. Г ло-
т о ч н а я трава. Растение Erigeron
acer L., сем. сложноцветных; мел-
колепестник едкий. Орл., Аннен-
ков. •*• Лечебная трава от про-
студы. Мцен. Орл., 1902. Фатеж.
Курск.

ГлбТСТВО, а, ср. Командова-
ние, верховодство. Моск., 1930.

Глот^Н, а, м. Бранное слово.
Верхнетоем. Сев.-Двин., 1927.

Глот^нка, и, ж. То же, что
глотиха. Белозер. Новг., 1897.

Глотиха, и, ж. То же, что
глотиха. Яросл., Даль. Новг.,
Олон., Север, о Г л б т у х а. Яросл.,
1846. [| Ягоды черемухи. Пошех.
Яросл., 1849. Новг., Волог.

ГЛОТ^ЧИЙ, а я, ее. Фольк.
Эпитет к слову щука-. Бросают
ключи сине океан-море, принимает
ключи щука глотуча, аложила и
ушла под беле латыръ камень,
Сольвыч. Волог., 1877.

ГлотУшка, и, ж. То же, что
глотиха. Белозер. Новг., 1898.

Глотыхать, а ю , а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Жадно
глотать. Пек., 1855.

1. Глоть, и, ж. Клев рыбы.
Ершу теперь самая и есть глоть.
Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—
1898.

2. Глоть, и, ж. [Знач.?]. Дуб,
дуб, возьми свою глоть, не возь-
мешь свою глоть, сглону тебя
с ветвями и кореньями (заговор).
Балаш. Сарат., Медиков, 1855. —
Ср. 2. Г лот .

3. ГЛОТЬ, я, м. Обидчик, при-
теснитель., Ветл. Нижегор., 1861.

Глотъё, А, ср., собир. Колотые
доски (в отличие от пиленых).
Том., 1863.

Глбхнуть, ну, н е ш ь ,
несов., неперех. 1. Заходить туда,
где кого-либо не ожидали увидеть.
Пек., 1855.

2. Заходить куда-либо по делу,
но засиживаться слишком долго.
Пек., 1855.

Глохт и глокт, а, м. 1. Гло-
ток. Выпить одним глохтом. Даль
[без указ, места].

2. Г л о к т . Отрывистый звук,
издаваемый жидкостью, вырываю-
щейся из узкогорлого сосуда. Даль
[без указ, места].

Глохтать, х ч у, г л о х н е ш ь
и глоктать, к ч у, г л о к ч е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Гло-
тать (обычно с жадностью, боль-
шими глотками), о Г л о к т а т ь .
Чего ты целый день воду-то глок-
чешь? Моздок. Терек., 1900. Смол.
Смол., Пек. = Г л о х т а т ь . Что
вслух глохнешь? Даль [без указ,
места]. Девочки, идите чай глох-
тать. Казан., Булнч [о примеч.
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«Первоначально о животных»],
1888. Симб., Юго-Вост., Г. Нукус
Кара-Калпак. АССР. •» Г л о х т а т ь .
Жадно пить (о животных). Казан.,
1882. || Г л о х та т ь. Неперех. На-
пиваться пьяным. Даль [без указ,
мерта]. Симб., 1888. Смол. Пек.,
Г. Нукус Кара-Калпак. АССР. —
С р . Г л о х т ё т ь .

2. Г л о х т а т ь . Неперех. Изда-
вать звук, подобный звуку при
глотании. Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895 [с пометой
<1,простонар.1>\.

3. Г л о х т а т ь . Неперех. Кудах-
тать; клохтать. Нынче никак не
глохтали куры. Зыр. Том., 1964.

Глохтёнье, я, ср. Питье [гло-
танье] водки, сопровождаемое
громкими горловыми звуками.
Индерб. Гурьев., 1960.

Глбхтеръ, я, м. Глухой чело-
век. Великолукск., Порх. Пек.,
1855. Пек., Даль [с пометой
«бранно»].

Глбхтеря, и, м. и ж. Глухой
человек. Пек., Даль.

Глохтёть, ею, ё е ш ь , несов.,
перех. и неперех. То же, что глох-
тать (в 1-м знач.). Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР, 1960.

Глохтйла, ы, м. и ж. Пья-
ница. Выпить Макар любит, и зо-
вут его глохтила, ну не за свои
деньги. Да замуж-то мы дочь вы-
дали, да муж-то глохтила, пьет
беспросыпу. Петров. Сарат.,
1960—1961.

ГЛОХТЙТЬ, т и ш ь , несов.,
перех. и неперех. То же, что
глохтать-(в 1-м знач.). Ну, глохти
что-ли— пей. Нижегор. Нижегор.,
1852. Нижегор. Что ты с коня броса-
ешься, глохтитъ торопишься. Сама
я прежде слезу со добра коня, про-
отведаю, какова вода. Самар., Са-
довников. Казан., Пенз., Влад.,
Яросл., Тамб. Пущай ]цапля] хо-
дит по болоту Да лягушечек гло-
тат. Только наша, братцы, цапля
Молодых ребят глохтит. Урал.
Перм. || Пить алкогольные напитки
в большом количестве; напиваться
пьяным. Наровч. Пенз., Тамб.,
1852. Привык глохтитъ, а на дело
тебя нет. Самогон глохтит почем

зря. Пенз. Казан. Говорит Ивашка:
Что ты. . с коня бросаешься, елох-
титъ торопишься? Самар., Садов-
ников. Куйбыш. Все глохтит и
так насоборовался, что грязне грязи
стал. Симб.

Глохтун, а, м. 1. То же,
что 1. Глот (в 3-м и 4-м знач.).
Даль [без указ, места]. Слов.
Акад. 1895 [с пометой чпросто-
нар.ъ].

2. Тот, кто громко икает. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].

Глохтуша, и, ж. и ж. I. Об-
жора, пьяница. Даль [без указ,
места].

2. То же, что глохтун (во 2-м
знач.). Даль [без указ, места].

Глошйла, ы, м. и ж. Тот, кто
пьет с жадностью. Черн. Тул.,
1850. Тул.

Глбшить, ш у, ш и ш ь и гло-
ШЙТЬ, шу, ш й ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. То же, что
глохтать (в 1-м знач.). о Глб-
ш и т ь . Тул., Архив РГО. Мещов.
Калуж., 1892. = Г л ошй ть. Медын.
Калуж., 1849. Все квас глошишъ.
Калуж. Моск., Пек., Осташк.
Твер., Тамб. Прорва, все водку
глошйт. Тул. Он то и дело гло-
шит воду. Курск. Ряз. = Г л о -
ш и т ь [удар.?]. Ряз., 1842—1847.

2. Г л о ш й т ь . Бить. Зарайск.
Ряз., 1905—1921.

Глошйтъея, ш у с ь , ш й ш ь -
ся, несов. Пить вдоволь; утолять
жажду. Новорж., Порх. Пек.,
1855.

Глубенйга, и, ж. Клубника.
Ср. Урал, 1964. А глубениги в этом
году завались. Г. Абакан Хакас.

ГлубенЙЖНЫЙ, а я, ое . Клуб-
ничный. Варенье глубенижное.
Девки, у ришки у Поперечны глу-
бенижный угор. Зайков. Свердл.,
1964. Ср. Урал, Хакас. Краснояр.

Глубенйка и глубянйка,
и, ж. Клубника, а Г л у б е н и к а.
Иркут., ' Якут., 1846. Прокопъев
день (8 июля). . первый выход за
клубникой — «глубеникой», «крас-
ной ягодой». Иркут. В июле соби-
рают глубенику [клубнику], зем-
лянику, смородину. Вост.-Сиб.
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Енис., Новосиб., Вост.-Казах. На
бору там ягоды: крушина, малина
растит, чернига, глубеника. Том.
Кемер., Сиб., Перм. Глубенику и
викторию посадила. Ср. Урал.
= Г л у б я н й к а . Глубянйка ра-
стет, земляника, кислица. Маол.
Новосиб., 1967. *• Г л у б е н и к а .
Садовая клубника. Сиб., 1916. ||
Г л у б е н и к а . Растение Fragaria
collina Ehrn., сем. розоцветных^
земляника зеленая, полуница'.
Иркут., Анненков. — Ср. Г л у б е-
н й г а , Г л у б е н й ц а , Г л у б е -
н й ч н и к , Г л у б н й г а , Г л у б -
н й к а , Г л у б и н а , Г л у б и н к а .

Глубенйца и глубянйца,
ы, ж. То же, что глубеника.
° Г л у б е н й ц а . Южн. р-ны
Краснояр., 1965. = Г л у б я н й ц а.
Алт., 1858. Красноуфим. Перм.

Глубенйчник, а, м. Расте-
ние Fragaria collina Ehrb., сем.
розоцветных; земляника зеленая,
полуница. Ишим. Тобол., 1913. —
С р . Г л у б е н и к а .

Глубенйчный, а я, о е. Клуб-
ничный. Ср. Урал, 1964.

ГлубеннЙЖНИК, а, ж. Кусты
клубники. Глубеннижнику много
на угорах, он только на крутом
угоре бывает; так-ту бывает то,
да ягод не бывает, и на угоре-то
уж ягоды живут. Зайков. Свердл.,
1964. Ср. Урал.

Глубённик, а, м. То же, что
глубеннижник. Свердл., 1964.
Ср. Урал.

ГлубженЙСТЬ, и, ж. Глу-
бина. Глубженысть кака, а дна
нет, чуть не утонул. Урал.,
1964.— Ср. Г л у б н и к , Г л у б о -
т йн а.

Глубжина, ы, ж. Глубина.
Пошех. Яросл., 1849. Эка глуб-
жина! • Тут, кажется, ни за что
никому не досячи и до дна-то.
Яросл. Яма копается печатная
сажень — в елубжину, а три сажени
в долину. Новг., Барсов. Что ты,
разве топерь ловят рыбу-ту, ловят
по поливу; коеда она пойдет с роз-
ливу в глубжину, товда и ставят
вятеря. Твер. Колодцы разной
глубжины бывают. Свердл. Урал. ||
Самое глубокое место в водоеме.

Пошех.-Волод. Яросл., 1929. — Ср.
Г л у б н я к , Г л у б о т й н а .

ГлубЖЙНка, и, ж. 1. Глу-
бина. Пошех. Яросл., 1929. || Са-
мое глубокое место в водоеме.
Белозер. Новг., 1898. Пошех.
Яросл.

2. Ямка. Черепов. Волог., 1965.
Глубина, ы, ж. 1. Берег,

около которого находится глубокое
место в водоеме. Пойду-выйду на
Двину Я на саму глубину (на бе-
рег, где глубокое место в реке).
Пинеж. Арх., 1860.

2. Фарватер. Волж., 1931. Волга,
Кама, Мурзаевы.

3. Высота или ширина снасти.
Пек., 1912—1914. || Длина (мотни
невода). Мотни [невода] глуби-
ной — первая 19 метров, шириной
11 метров, вторая — 20 метров,
шириной • 12 метров. Актюб.,
1928.

— Доп. [Знач.р] Глубины погриб
(духовный стих). Росл. Смол.,
Добровольский, 1914.

Глубинка, ж, ж. 1. Глубокое
место в водоеме. Давайте потя-
нем, и два воза карася вытянули. Ка-
рась в глубинках был. Урал., 1963.

2. Амбар для зерна, стоящий
вдалеке от дороги. Чембар. Пенз.,
1948. |] Временное хранилище зерна.
Глубинка у нас была в Верхнем
имике. Хакас. Краснояр., 1967.

ГлубЙННИК, а, м. Северо-за-
падный ветер. Арх., 1940.

Глубинный, а я, ое . Относя-
щийся к глубинке (во 2-м знач.).
Хлеб для государства собран в глу-
бинные анбары. Ирбит. Свердл.,
1964.

ГлубЙТЬ, б й ш ь , несов., перех.
Углублять. Глубить шахту. Урал.,
1930. — Ср. Г л у б о ч й т ь .

ГлубКИЙ, а я, о е; г л у б о к ,
б к а, о. Глубокий. Даль [без указ,
места]. Глубка речка. Ряз. Ряз.
Глубко место в реке называется
котел, а зимой полынья. Глубкая
вода-то в атом месте. Чапаев.
Уральск., 1964. — Ср. Г л й б к и й .

1. Глубко, нареч. Глубоко.
Олон., Арх., 1823. Вят. Там глубко
будет. Куйбыш. Орл. Тут не
перейдешь, тут глубко. Тул. Оренб.,
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Урал. Они глубко забредут. Том.
Кемер., Ирку т. — Ср. Г л ы б к о .

2. Глубко. «Глубокое дно реки».
Оренб., Лосиевский, 1849.
. Глубкб, а, ср. Кличка живот-
ного, имеющего глубую (коричне-
вую) окраску шерсти. Глубка, гово-
рили, найди да поймай. Серко дан
это серый конь, а это Глубкб.
Ордын. Новосиб., 1966.

Глубнйга, и, ж. То же, что
глубеника. Белеб. Уфим., 1904.
Волхов. Ленингр. || Растение Fra-
garia collina Ehrh., сем. розанных;
земляника зеленая, полуница. Вят.,
Анненков.

ГлубНИК, а и ГЛубНЙК, а, м.
1. Северо-западный ветер. Арх.,

, 1847. Глубнйк к северу подходит,
тоже разбойный ветер. Арх. «По
этому направлению от Мезени глу-
бина; около Архангельска это —по-
бережник». Мезен. Арх., Даль.
Федор Бурмаков отплыл в море и
приказывает своим рабочим бежать
под глубник-ветер. Север., Ончуков.
= Г л у б н и к. Волог., 1883. Тобол.
= Г л у б ни к [удар. ?]. Арх., Олон.,
1823. «Северо-западный ветер (Бе-
лое море у Мезени). В Архангельске
известен как шалоник, шелоник,
то есть юго-западный; на Мезени —
паужник». Мурзаевы.

2. Г л у б н й к [удар.?]. Запад-
ный ветер. Енис., 1959.

3. Г л у б н й к . Юго-западный ве-
тер. «На Байкале», Слов. Акад.
1847. Ирку т.

4. Г л у б н й к [удар.?]. Северо-
восточный ветер. Обдор. Тобол.
1894. -

.5. Г л у б н й к . У моряков — се-
веро-западный румб компаса (NW).
Мезен. Арх., Кузмищев [с пометой
«морск.»], 1847.

6. Г л у б н йк. Запад. Енис., 1865.
ГлубНЙка, и, ж. То же, что

глубеника. Сиб. [?], Даль. Иркут.
Ягода была: смородина, глубника.
Ягода у ' нас: черная смородина,
костеника, черника, боярки, жимо-
лок, шиповник, брусника, глубника
красная в борах растет. Том. Есть
и по косогорам глубника. Новосиб.
Арх., Ярое л., Новг.

1. Глубшща, и глубнйца,

ы, ж. У моряков — одно из углуб-
лений в шпангоутах внутри судна
по обе стороны киля для стока
воды в льяла, ведущие к помпе,
о Г л у б н й ц а . Арх., 1885. = Глуб-
н й ц а . Арх., Даль. Астрах.
= Г л у б н й ц а [удар.?]. Касп.,
1939. || Прорез в одном из отделений
рыбацкой лодки для стока воды
внутри лодки — льяло, откуда она
вычерпыв ается. ° Г л у б н и ц а . Арх.,
1885. а Г л у б н и ц а. Арх., Даль.
= Г л у б н й ц а [удар. ?]. Приволж.,
1965.

2. Глубницй, ы, ж. 1. Голу-
бятня. Перм., 1850.

2. Чердак. Перм., Волегов
[с примеч. «иногда»], 1850.

Глубный, а я, ое. Г л у б -
н ы й сал. Наиболее удаленное от
берега забрасывание невода для
лова рыбы. Азов., 1895.

Глубнйк, а, м. Глубина. За
мысом глубняк морской. Даль [без
указ. места]. — Ср. Г л у б ж е -
н й с т ь , Г л у б ж и н а , Г л у б о-
т и н а.

Глубовйна, ы, ж. Углубление
в земле, яма. Пек., 1855.

Глубое, о г о, ср. Дно на глу-
боком месте реки. Оренб., Лосиев-
ский, 1849.

Глуббй, а я, бе. Цвета, близ-
кого к коричневому. Глуббй конь
был цветом. Ордын. Новосиб., 1966.

ГлуббКИЙ, а я, о е. 1. Г л у б о -
кий остров. Остров в море, у кру-
тых берегов которого могут оста-
навливаться самые большие суда.
Помор. Арх., 1885. Арх., Белое
море.

2. Г л у б о к а я переспа. См. П е-
р ё с п а.

3. Г л у б о к а я беременность.
Поздняя беременность. Она [жена]
была в беременности глубокой, а он
[муж] ее избил. Урал., 1959.

4. Г л у б о к а я песня. Общее
название для исторических, про-
тяжных военных и бытовых песен.
Дон., 1929.

5. Г л у б о к а я трава. Растение
Centaurea scabiosa var. coriacea
Schmalh., сем. сложноцветных;
василек кожистый. Волог. Волог.,
1883—1889. «Настоем корня. . поят
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детей, если они долго не ходят.
Настой пьют и взрослые от сла-
бости в теле, а женщины при родо-
вых кровотечениях». Волог., Кадн.
Волог., Иваницкий.

ГлуббКО, а, ср. Луг, сенокос-
ное угодье. Онеж. Арх., 1885.

Глубоки, нареч. оо Глубоко пла-
вать. Быть в чем-либо опытным,
знающим или иметь способности
к чему-либо. Он в этом деле глубже
плавает. Архив АН [без указ,
места].

Глуботина, ы, ж. Глубина.
Кадн. Волог., 1858. Смотри осто-
рожней купайся, у нас ведь такая
глуботина, что и до дна не доста-
нешь. Волог. Вят. — Ср. Г л у б ж е -
н ы с т ь , Г л у б ж и н а , Г л у б н й к .

ГлубОЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов.,
перех. Углублять. Глубочил коренья
Господь Бог. Смол. Смол., 1914. —
Ср. Г л у б й т ь .

Глубь, и, ж. Расстояние, про-
тяжение от поверхности или от края
чего-либо до дна. Такой-от хивус
пал, что нашу-то избушку завалило
сажени на три 'глуби. Надо быть
сажень пять тутотки глуби есть.
Арх., 1885. Этого торфа возить —
не вывозить: до семи метров глуби
есть местами. Турин. Свердл.

Глубина, ы, ж. То же, что
глубеника. Малмыж. Вят., 1896.
Шадр. Перм., Ср. Урал.

Глубянйка. См. Г л у б е н и к а .
Глубянйца. См. Г л у б е н й ц а .
Глубянка, и, ж. То же, что

глубеника. Сиб., Даль. Тобол,
Ноне глубянка шибко хрушка была.
Заурал. Глубянка растет на кочках
в лесу. Свердл. Курган., Перм.,
Челяб., Ср. Урал.

1. Глуда, ы, ж. Глыба, ком;
кусок. Ворон., Даль. Курск.

2. Глуда, ы, ж. Выглаженная
волнами поверхность камня. Арх.,
Даль.

— Ср. латыш. g 1 Я d u s — гладыш,
g l u d a —глина.

Глудка, и, ж. Кусок, комок
или грудка чего-либо (обычно твер-
дого или затвердевшего). Глудка
мелу. Глудка земли. Глудка сахару.
Обоян. Курск., 1858. Курск., Орл.,
Ворон., Рост. Глудка каши. Масла

коровьего глудка. Две глудки сахара.
Дон. Кубан. Глудки в сторону от-
брасывай, а семена засыпай хорошей
землицей. Краснодар. Южн. Глуд-
ками кислое молоко. Врян. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»]. —
Ср. Г л ы дк а.

ГЛУДКИЙ, а я, о е. Скользкий;
гладкий. Дорога такая глудкая, что
боже упаси. Олон., 1852. Арх. —
Ср. Г л ю д к и й .

ГЛУДКО, нареч. Скользко,
гладко. Не ходи, тут глудко.
Арх., 1847. Олон., Ленингр. —
Ср. Г л ю д к о .

Глудковбй, а я, бе. Кусками,
кз'сковой. Можно и с глудковым са-
харом варенье варить, но с песком
лучше. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.

Глудоватый, а я, ое. С твер-
дыми комками. Мцен. Орл., 1902.
Земля глудовйтая, твердая. Курск.

Глудочка, и, ж. Кусочек, ко-
мочек. Это у меня племянник на
шахтах работает. Им дают уголь,
говорит, положим глудочку, а тепло.
Аннен. Ворон., 1949. Курск. Если
не сладкий, по глудочке сахару до-
бавьте. Усть-Лабин. Краснодар.

Глудочный, ая, ое. [Знач.?].
Е гл$дочна рябина. Подпорож.
Ленингр., 1956.

Глудь, и, ж. Гололедица. Глудь
страшная. Олон., 1852.

Глузд, м. 1. Ум, память, рассу-
док, толк. У тебя нет глузду.
Рыльск. Судж. Курск., 1849.
Курск., Орл., Юго-Вост., Южн.
Где был твой глузд, когда ты делал
это? Пек. Смол. Смол. Зап.
= Г л у з д ы, мн. Южн., Зап., Даль.
с\э Глуздй отшибло. Память от<-
шибло. Горем все глузды отшибло.
Смол., 1914. Отбить (забить) весь
глузд (все гл^зды, все глуздй).
а) Сильно ударив по голове, при-
вести кого-либо в бесчувственное
состояние. Даль [без указ, места].
Южн., Фасмер. б) Лишить сообра-
зительности, памяти. Дай дитяти
хотя немного времени поиграть;
ты ему своими занятиями все
глуздй забил. Курск., 1858. Ворон.
Доса тебе глуздить, все глузды от-
била. Смол, в) Сбить с толку. Он
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мне весь глузд отбил. Курск., 1848.
Ты ему весь глузд забил. Курск.
Сбиваться (сбиться) с глузду. При-
ходить в замешательство, запуты-
ваться. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Курск. Со всех глуздбв. Со
всей силы. Духовищ. Смол., 1853.
Спиться с глузду. Спиться до по-
мрачения рассудка. Даль [без указ,
места].

2. Мозг. ' Южн., Зап., Даль.
= Г л у з д ы , мн. Южн., Зап.,
Даль.

ГЛУЗДЙ, ы, м. и ж. «Неустой-
щик». Даль [без указ, места].,

Глуздание, я, ср. Щелкание
семечек. Заурал., 1962.

Глу здану тъ, н у , н ё ш ь,
несов., перех. Сильно ударить.
Осташк. Твер., 1852. || Ударить по
голове. Даль [без указ, места].

1. Глуздать, а ю, а е ш ь и
ГЛУЗдатъ, а ю , а е ш ь , несов.;
перех. и неперех. \. Сильно бить.
= Г л у з д а т ь . Не глуздай ребенка,
лучше высеки его. Курск., Машкин.
Смол, о Г л у з д а т ь . Осташк.
Твер., 1855. Твер., Даль.

2. Г л у з д а т ь . Ругать, бранить
кого-либо. Осташк. Твер., 1855.
Твер., Даль. *• Г л у з д а т ь [удар. ?].
Из глаголов с понятием говорить,
кричать. Барнаул. Том., 1910.

2. Глуздать, а ю, а е ш ь и
Г ЛУЗ дать, а ю, а е ш ь, несов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Пре-
даваться удовольствиям; развле-
каться, о Г л у з д а т ь . Ходил по
соседям да глуздал. Челяб., 1914.
= Г л у з д а т ь . Курган. Тобол.,
1857. Во Лог. *• Г л у з д а т ь [удар. ?].
«Развлекаться потихоньку». Сузун.
Новосиб., Федоров, 1965. «• Г л у з -
д а т ь , Иметь развлечение, занятие
(о детях). Не тронь его: пусть он
поглуздает, коли глуздает. Соликам.
Перм., 1853.

2; Г л у з д а т ь , перех. Развле-
кать, забавлять, занимать, смешить
кого-либо. .Волог., Даль.-—Вишь,
еще его Надо глуздать! Пускай глуз-
дает нас! Волог.

3. Г л у з д а т ь , неперех. Разгу-
лявшись, не спать; пробуждаться

о грудном ребенке). Чухл. Костром.,
~рилуцкий. || Г л у з д а т ь . Про-

снувшись, спокойно лежать; бодр-
ствовать (о грудном ребенке). Ребе-
нок уж сколь время глуздает. Полев.
Свердл., 1960. — Ребенок что есть
нисколько не глуздает. Буткин.
Свердл. || Гл у з д а т ь [удар. ?]. Пи-
щать, кричать, плакать (о грудном
ребенке). Тобол., 1899.

4. Г л у з д а т ь , неперех. Нахо-
диться в состоянии сонливости,
дремать. Все-то он глуздает, все
его клонит ко сну. Арх., 1885.

5. Г л у з д а т ь [удар. ?], неперех.
Проявлять признаки осмыслен-
ности, способности разговаривать
(о ребенке). Тобол., 1899.

3. Глуздать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Бродить. Бухтарма
Том., 1930.

4. Глуздать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. и неперех. 1. Щелкать
(семечки, орехи). Весь вечер глуз-
дала сидела, язык пристал. Заурал.,
1962. А по вечерам глуздали семечки.
Краснотур. Свердл.

2. Есть [что-либо мелкое?]. Вон
они ягоды глуздают опять. Коптел.
Свердл., 1964. || Лакомиться.
Челяб., Шмурло [с примеч. «редко»],
1914.

1. Глуздать, а ю, а е ш ь,
несов., перех., Выдумывать. Он
глуздает, выдумывает что-то.
Сухолож. Свердл., 1964.

2. Глуздатъ, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Скользить; по-
скальзываться. Арх., Даль.

Глуздатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Медлить, мешкать. Арх,,
1885.

Глуздаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. 1. Находиться в состоянии
сонливости, дремать. Как денъ-от,
так и глуздается, а в ночи от его
покою нет. Арх., 1885.

2. Забавляться, играть. Начинает
глуздатъся с собакой. Белояр.
Свердл., 1964.

Глуздачитъ, а ч у, а ч и ш ь,
несов., перех. и неперех. Сильно
бить. Курск., 1848. Курск. Уж он
его глуздачил, глуздачил, как он ему
память не отшиб. Дон.

Глуздёть, з д и ш ь, несов,,
неперех. 1. Шуметь. —- Не глузди на
весь дом. Смол., 1958.
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2. Говорить нудно, долго, надоед-
ливо. Хватит тебе глуздетъ, глуз-
дишь и глуздишъ, надоела всем.
Смол., 1958.

L. ГЛУЗДИТЪ, 3 Д И Ш Ь И ГЛУЗ-
ДЙТЬ, з д и ш ь, несов., перех.
1. Сильно бить. = Г л у з д и т ь . Так
он их уж глуздил. Краснотур.
Свердл., Словарь Ср. Урала [с поме-
той «экспрессивное»], 1964. о Г л у з -
д и т ь . Ворон., Михайлов. Твер.,
Даль.

2. Г л у з д и т ь , перех. Ругать,
бранить кого-либо. Даль [без указ,
места].

2. Глуздить, з д и ш ь , глуз-
дйть, з д и ш ь, глйздитъ,
з д и ш ь и глюздйть, з д й ш ь ,
несов., неперех. 1. Скользить, по-
скальзываться. ° Г л у з д и т ь . Вят.,
Даль, а Г л у з д и ть. Арх., 1847.
Лошадь не кована, глуздит, сглуз-
дилась. Арх. Олон. = Г л у з д и т ь
[удар. ?]. Арх., 1842—1847. Не могу
пойти, сапожки глуздят. Олон.
= Г л ю з д й т ь . Вят., Даль. Олон.
о Г л ю з д й т ь . Петрозав. Олон.,
1885—1898.

2. Отступаться от чего-либо, идти
на попятный, о Г л у з д и т ь . Вят.
Даль, и Г л ю з д й т ь . Вят., 1852.
Арх.

ГЛУЗДИТЬ, з д й ш ь , несов.,
перех. Забавлять, веселить, сме-
шить. Пек., Даль.

Глуздить, з д и ш ь [удар.?],
несов., неперех. Обременять память
чем-либо ненужным или глупым.
Беломор. Арх., 1954.

ГлуЗДЙТЬСЯ, з д й ш ь с я , несов.
Скользить, поскальзываться. Арх.,
1885.

Глуздкий, а я, ое. Скользкий.
Осташк. Твер., 1855. Твер., Арх.

ГлуздкО, безл. сказ. Скользко.
Глуздко, вишь, было, конь-от сглуз-
дился да и сломал ногу. Арх., 1885.

Глуздовать, з д у ю , з д у е ш ь ,
несов., неперех. Толковать о чем-
либо; думать и рассуждать о чем-
либо. Южн., Зап. [?], Даль.

Глузды и глузды. См. Г л у з д.
Глузды, мн. Верхние части

скул. Смол., Архив АН.
Глуздырить, дырю, дыришь,

несов., неперех. То же, что глуздо-

вать. Южн., Зап. [?], Даль [с поме-
той «шуточно»].

Глуздырка, и, ж. Женек,
к глуздырь (в 3-м знач.). Южн.,
Зап. [?], Даль.

Глуздырь> я, м.' 1. Птенец,
который еще не может летать. Ты
смолода, глуздыръ, не покаркивай.
Повен. Олон., Рыбников.

2. Об очень молодом, неопытном
в жизни человеке; молокосос, маль-
чишка. Южн.-Сиб., 1847. Енис.,
Перм. «Внасмех: дурень». Южн.,
Зап. [?1, Даль.

3. Умный человек, умник-. Южн.,
Зап. [?], Даль. -

Глузовать, з у ю, з у е ш ь,
несов., неперех. [удар. ?]. Насме-
хаться. Курск., 1893.

Глукатъ, а е т, несов., неперех.
Издавать крики, звуки «глу-глу»
(о журавлях и других перелетных
птицах, собравшихся в стаю).
Петрозав. Олон., 1885—1898.

Глум, а и у, м. 1. Издеватель-
ство, злая насмешка; шутка. Ска-
зано на глум, а ты бери себе на ум
(пословица). Слов. Акад. 1806.
Пек., 1855. Ты вумного николи не
скажешь: у тебя один глум. Курск.
Орл., Ср. Урал, о В г л у м . Двум
в глум, а третьему на диво. Пудож.
Олон., 1903. о В г л у м брать, взять.
Насмехаться, издеваться; обращать
что-либо в шутку, в смех. И сте-
гали его и страмили всяким делом —
все в глум взял, пошел еще пуще
того. Арх., 1885. о Г л у м напущать
на кого-либо. Срамить, позорить. —
Девка гулящая, у нас все робя стали
глум на нее напущать. Арх., 1885.
о Принимать, поднимать, бросать,
говорить на г л у м . Поднимать на
смех. Мы было его на глум приняли
что полоумного. Арх., 1885. На глум
его подняли. Ново-Лялин. Свердл.
Слов. Акад. 1954 [с пометой
в «просторечии и обл.»].

2. Сумасбродство, блажь, дурь,
о Г л у м нашел. На деда нашего
глум нашел. Сидориха глумная стала,
глум нашел. Прейл. Латв. ССР, 1963.

3. Шум; громкий разговор. Глум
такой. Великолукск. Пек., 1952.
Глум подняли. Ново-Лялин. Свердл.
Ср. Урал.

14 Словарь русских говоров, вып. 6
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4. Пойти в г л у м . Погибнуть,
испортиться. Много корму пошло
в глум. Смол. Смол., Пек., 1919—
1934.

Глума, ы и глума, ы, м. и ж.
1. Насмешник, глумливый человек.
Ен дятюк глума: Ен сведет с ума,
А любить не будет. Смол., 1898.

2. Г л у м а . Дураковатый, бестол-
ковый человек. Не ими ему веры:
ен дятюк глума. Смол., 1898.
о Бранно. Глума, дай людям покой.
Пореч. Смол., 1914.

Глумена, мн. Пятна на чем-
либо. Глумена каке на платье,
плохо прокрасилось. Глумена на по-
лах, не промазали хорошо. Урал.,
1960.

Глуменами, нареч. а) О волно-
образных скоплениях туч, снега
или дождя. Тучи идут глуменами.
Петров. Сарат., 1959. б) Временами,
по временам; порывами (обычно
о ветре, дожде, снеге и т. п.). Даль
[без указ, места]. Сердоб. Сарат.,
1911. Ветер мел глуменами. Весь
день дождь идет глуменами. Сарат.
Пенз. Она погода-то какими-то глу-
менами: то затихнет., то развью-
жится. Урал, в) Местами. Грот,
1870 [без указ, места]. В засушли-
вый год хлеб глуменами стоял. Глу-
менами— тут есть, тут нет —
трава ль, ветер, дождик. Урал.,
1960. — Ср. Г о л о м е н а, Г о л о-
м й м и , Г о Л о м я н а м и .

Глуменкб, а, ср. Часть тучи;
небольшая туча. Шло огромадное
глумено, а дунул ветер, — и нет
ничего, опять ясно, а иноместо глу-
менко с рукавицу, а — дождь. Петров.
Сарат., 1960-1961.

Глуменб, а, ср. Скопление туч;
большая туча. Шло огромадное глу-
мено, а дунул ветер, — и нет ничего,
опять ясно. Петров, Сарат., 1960—
1961.

Глумечка, и, ж. Шуточка.
Прости, вольная волюшка, Оставай-
тесь, все шуточки-глумечки, У роди-
телей в дому (свадебн. песня). Арх.,
1860.

ГлуМЙнами, нареч. То же, что
глуменами. Снег идет глуминами.
Пена., 1953.

Глумйнка, и, ж. Глуповатость;
недогадливость. Пек., 1902—1904.
Она с глуминкой. Смол. Смол., Пек.

1. ГлумЙТЪ, м и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Дурачить кого-
либо, о Г л у м й т ь над кем-либо.
Твер., 1860. со Голову глумйть.
Сбивать кого-либо с толку; лишать
"способности здраво рассуждать.
Еоны мне голову глумивши. ., чтоб
я дом забрал у сына. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

2. Неперех. Притворяться проста-
ком. Твер., 1860.

3. Неперех. Врать. Балаш. Сарат.,
1821. Брось, не глуми! Ржев. Твер.

2. ГлумЙТЬ, м и ш ь, несов.,
перех. Напрасно, зря уничтожать,
истреблять, портить что-либо. Смол.
Смол., Пек., 1919—1934.

1. Глумиться, м и ш ь с я и
ГЛУМИТЬСЯ, м и ш ь с я, несов.
1. Г л у м и т ь с я [удар.?]. Сходить
с ума; терять ясность сознания.
Судог. Влад., 1851.

2. Смеяться. = Г л у м и т ь с я .
Костром., 1847. Пенз., Арх. о Г л у-
м и т ь с я [удар.?]. Влад., 1820.—
Больно глумишься. Симб. || Г л у-
м й т ь с я . Подшучивать над кем-
либо или дурачиться, забавляясь.
Глумилась верша над болотом, да
сама туда же пошла (оглянулась,
и сама там). Даль [без указ, места].

3. Г л у м и т ь с я. По суеверным
представлениям — шалить, бало-
вать, пугать кого-либо (о нечистой
силе). Семен слышал, как черт глу-
мился в лесу. Кадн. Волог., 1854.
В этом лесу, говорят, леший часто
глумится: иногда так скрадет до-
рогу, что крестьянки по целым сут-
кам не могут выйти на свой путь
к дому. Волог. Сев.-Дввн.

4. Бевл. Чудиться, представ-
ляться. = Г л у м и т ь с я . Валд.
Новг., 1849. Новг. В нашей старой
избе глумится. Твер., Ярое л.
= Г л у м и т ь с я . Мне что-то глу-
милось. Новг., Даль. В лесу или
в бане глумится. — Да у его в избе
по ночам-то глумится. Волог.
Яросл., Сев.-Двин.

5. Г л у м и т ь с я [удар. ?]. Играть.
Кот глумится с мышью. Селищев
[без указ, места].
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— Доп. Беситься [?]. Молог.,
Пошех. Яросл., Волог. Волог.,
Черепов. Новг., Архангельский,
1849.

2. Глумиться, м и ш ь с я,
несов. Засматриваться, загляды-
ваться на кого-либо. Великолукск.
Пек., 1852. Пек. «В том же смысле,
как и голиться, глазеть, зевать,
мечтать; ишъ ен разглумился — ви-
дишь он размечтался». Пек. Пек.,
Савицкий, 1850. | | Г л у м и т ь с я
[удар.?]. Смотреть. Пек. Пек., 1904.

3. Глумиться, м и ш ь с я,
несов. Плохо слышать. Петрозав.
Олон., 1896.

4. Глумиться, м и ш ь с я,
несов. 1. Торопливо, спешно что-
либо делать, спешить. Да не глу-
мись ты, поспеешь. Смол., 1945.
Ростов. Яросл.

2. Заниматься чем-либо, достав-
ляющим много хлопот, труда; во-
зиться. А тут надо с домом глу-
миться. Верхне-Тавд. Свердл., 1964.

Глумкбй, а я, бе. Глуповатый,
придурковатый, с глупой улыбкой
на лице. Пек., 1855. Глумкой чело-
век. Пек. — Ср. Г л у м й н н ы й
(в 1-м знач.).

Глумление, я, ср. Сумасброд-
ство. Судог. Влад., 1851.

Глумливый, ая, ое; л и в , а, о
[удар. ?]. Ненормальный, умственно
неполноценный. Переясл., Юрьев.
Влад., 1872.

Глумно, безл. сказ. 1. Странно.
Ветл. Костром., Вят., Волог., Ар-
хив АН. Ветл. Костром., 1852.

2. Смешно. Костром., 1820.
Костром. ГлЦмно голчит — смешно
рассказывает. Новг.

Глумноватый, а я, ое; в а т ,
а, о. Глуповатый; глупый. Жени-
хова сестра глумновата: На Воро-
бушек равглумилася (свадебн. песня).
Пек. Пек., 19Д8. Я уж теперь глум-
новата. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.—
Ср. Г л у м о в а т ы й .

Глумнбй, а я, бе; м е н , м на, 6
и глумный, а я, ое; м е н , м н а , о.
1. Умственно неполноценный, при-
дурковатый; глупый, бестолковый.
= Г л у м н б й . Орл., Даль. Он
какой-то глумной. Курск. Чего ис-
пугался-то? акой глумной/ Буйск.

Костром. Кака глумная: хотела
идти да не сказала. Влад. Вот-то
глумной парень! Пек., Ленингр.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Жонки их
говорят: — Глумные, избы целы, и вы
говорите — горит. Смол. - Калуж.,
Новосиб. •=> Г л у м н ы й . Костром.,
1852. Яросл., Влад., Орл. || Г л у м-
н 6 и. Выживший из ума (о стари-
ках). Мещов. Калуж., 1892.

2. Смешливый; насмешливый.
Даль [без указ!, места]. •» Г л у м е н .
«Молодец, смешной, удалый».
Белозер. Новг., Эрдман, 1857. ||
Г л у м н б й . Веселый. , Кинеш.
Костром., 1846.

3. Смешной, забавный. Даль [без
указ, места]. = Г л у м н б й . Кинеш.
Костром., 1846. Костром., Новг.,
Олон. = Г л у м н ы и. Глумное ты
мое. Костром., Архив А Н . Ц Г л у м -
н 6 и. Подающий повод для насме-
шек. Тебя как звать-то? — Да
име-то у меня елумнде. . — а как
все же? — Да Сильвестор. Боров.
Новг.,' 1923—1928. » Г л у м н о е
[удар. Р] название. Название, кото-
рое трудно запомнить. Луж.
Петерб., 1871.

Глумоватый, а я, о е; в а т, а, о.
Глуповатый; простоватый; непонят-
ливый. Пек. Пек., 1902—1904. Смол.
Ен все время был глумоватый, али
таперь так совсем сдурнел. Йонав.
Лит. ССР. Глумоватая баба и языч-
ница она. Прейл. Латв. ССР.

Глумбй, а я, 6 е. Глупый, не-
сообразительный. Дед такой обол-
ванец, такой глумбй. Не так жена
глумая, довольно глумая, что за
тебя пошла. Курица эта глумая.
Прейл. Латв. ССР, 1963.

1. Глумота, ы, м. и ж. О не-
собранном, нерасторопном человеке.
Во глумота, а не девка. Смол., 1958.

2. Глумотй, ы, ж. О спешной
или торопливой работе. Одна глу-
мота с такой бабой, а не работа,
куда она спешит бесперечь. Смол.,
1958.

Глумотвбрник, а, м. Насмеш-
ник. Помор. Арх., 1885.

Глумочка, и, ж. Дурочка.
Дочь и ее глу~мочка. Есть в стаде
овца закрутящая, глумочка. Смол.,
1914.

14*
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1. Глумушка, и м. и ж. Чело-
век со странностями; умственно
неполноценный человек. Пошех.-
Волод. Яросл., 1912.

2. Глумушка, и, ж. Болезнь
скота (паралич зада). Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

ГлумЙМИ, нареч. Временами.
Всегда ли это с ним бывает? — Нет,
глумями. Пятницк. Тул., Архив РГО.

ГЛУМЙННО и ГЛУМЙНО, нареч.
1. Г л у м я н н о . Глупо. Иск., 1855.

2. Неясно, непонятно. = Г л у-
м я н н о. Бежец. Твер., 1852. Твер.,
Новг., Пек. <=> Г л у м я но. Молог.
Яросл., 1853. Яросл.

Глумйнный и глумйный,
а я, о е. 1. Г л у м й н н ы й . Глупо-
ватый, придурковатый, с придурью.
Пек., Осташк. Твер., 1885.—
Ср. Г л у м к 6 и.

2. Умный, мудрый, рассудитель-
ный, а Г л у м й н н ы й . Твер., Даль
[с вопросом к знач.]. о Г л у м й н ы й .
Каляз. Твер., 1852.

3. Г л у м я н н ы и. Сварливый,
бранчливый. Яросл., 1896. Сузд.
В лад.

4. Г л у м я н н ы и. Исступленный,
необузданный, бешеный. Яросл.,
1896. Сузд. Влад.

5. Г л у м й н н ы й . Веселый; шут-
ливый. Нижегор., Даль. = Г л у-
м я и н о й . Ветл. Нижегор., 1861. ||
Забавный. Нижегор., Даль.

6. Г л у м й н н ы й . Непонятный.
Пек., 1920.

ГлуМЙНО. См. Г л у м я н н о .
ГлумЙНО6[?]. Оскорбительное,

насмешливое прозвище. Хвойнин.
Новг., 1924.

ГлумЙНОН[Р]. [Знач.?]. Молог.
Яросл., Преображенский, 1853.

ГЛУМЙНЫ]?]. «Сверстники!?];
пора гулянии, встреч, девичьих
игр [?]»• Нас много гуляло тридцать
пятый год, это наши глумяны, соро-
ковой год — это не с нами. Пустошк.
Пек., Попова, 1961.

ГЛУМЙНЫЙ. См. Г л у м й н н ы й .
ГлумЙЧИЙ, а я, ее; м я ч , а, е.

Фольк. Шумливый. Порасставлены
столы у нас дубовые, На столах да
самовары-то глумячие. Олон., 1887.

Глупавый, а я, ое; г л у п а в ,
в а, о. Глупый. Я была в девках —

гцупавая была. Коптел. Свердл.,
1964. Он глупавый у нас маненечко.
Красноуфим. Свердл.

Глупак, а, м. Глупый человек,
дурак. Даль [без указ, места].
Курск., Орл., 1947—1953. Тул.

Глупашик, а, м. Уменып.-ласк.
Глупый человек; дурачок. Корсун.
Симб., 1895—1896.

ГлупёЗНЫЙ, а я, о е; з е н ,
з н а , о. Глупый. Олон., 1885—1898.

Глупёна, ы, ж. «Г,орьковатое
растение, растущее в паровом поле,
стебли его едят, как лакомство».
Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1906.

Глупендйй, я, м.- Глупый
человек; дурак. Слов. Акад. 1847
[с пометой «простонар»]. Тамб.,
1851. Даль [без указ, места].

Глупенький, ая, ое; г л у п е -
н е к , н ь к а, о. Не вполне созрев-
ший, недозрелый (о плодах). Глу-
пенький плод. Тотем. Волог., 1902.

Глупец, п ц а, м. О молодом,
еще ничего не понимающем живот-
ном. Поросятишка глупцами взяты,
а поглядь, какие боровищи вышли.
Олон., 1852.

Глупйнюшка, и, м. и ж. Глу-
пый человек; дурачок, дурочка.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ГлупЙТЬСЯ, п й ш ь с я , некое.
Делать глупости. Веча глупйться,
не маленький! Кольск. Арх., 1932.

Глупйша, и, м. и ж. Глупый
человек; дурачок, дурочка. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Глупо, нареч. 1. Грубо, резко.
Смол., 1914.

2. Нехорошо. Смол., 1914.
3. Нечестно. Смол., 1914.
Глупбй, а я, 6 е. Г л у п а я

ночь. Темная, поздняя ночь. И не
боится ж в такую глупую ночь хо-
дить. Усть-Лабин. Краснодар.., 1965.

Глупостный, а я, ое; с т е н ,
с т н а, о. Глупый. Сиб., 1901.
Забайк.

Глупость, и, ж. Незначитель-
ное, небольшое количество чего-
либо; пустяк, безделица. Надо до-
пахать, там глупость осталась!
Много заплатил? — Глупость! Прейл.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.
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Глупетво, а, ср. 1. Глупость.
Брось это глупство. Не пойду я на
такое глупство. Смол. Смол., Пек.,
1919—1934.

2. Незначительное, небольшое
количество чего-либо; пустяк, без-
делица. Смол. Смол., Пек., 1919—
1934.

Глупуша, и, ж. Ласк. Глупая
женщина; дурочка. И как она глу-
пуша не побоялась? Дон., 1929.

ГЛУПУШКИ, мн. [удар.?]. Коло-
бочки. Повен. Олон., 1912.—
Ср. Г л у п ^ ы ш к и .

Глупый, а я, ое; г л у п ,
г л у п а , г л у п о . 1. Грубый, рез-
кий. Глупого слова мне хозяин ни-
когда не сказал. Глупого меж нас
ничего не было. Смол., 1914.

2. Не вполне созревший, недо-
зрелый (о плодах). Арх., Волог.,
Перм., 1877.

3. Неспособный к действию, сла-
бый, бессильный (о руках, ногах
и т. п.). Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «в просторечии и обл.ъ}.

4. Плохой, примитивный (о пред-
метах или условиях быта). Глупая
квартира. Глупый стол. Сиб., Даль
(3-е изд.).

5. С лица не г л у п ы й . Краси-
вый, привлекательный. Костром.,
1910.

1. Глупыш, а и глупыш,
а, м. 1. Г л у п ы ш . Очень молодое,
ничего еще не понимающее живот-
ное. Даль [без указ, места].

2. Зуек — г л у п ы ш . См. З у е к .
— Доп. Г л у п ы ш [удар.?]. «Кам-

чатская птица» [какая?]. Камч.,
Кузмищев, 1848.

2. Глупыш, а и глупыш, а, л.
Блины, оладьи, пироги и т. п., за-
жаренные в масле. •» Г л у п ы ш .
Пирог из кислого теста, жаренный
в масле. Пудож. Олон., 1858.» Г лу-
п ы ш. Блин или оладья из ячмен-
ной, пшеничной, иногда гороховой
муки, поджаренный на сковородке.
Что бы для заговенья-то напечь глу-
пышей? Вытегор. Олон., Архив АН.
«Глупыши подаются к столу горя-
чими». Олон., Куликовский, 1885—
1898. о Г л у п ы ш [удар.?]. Кирил.
Hour., 1897. •» Г л у п ы ш и , мн.
'{УДар.?]. Оладьи из белой муки.

Олон., Барсов. -» Мн. Оладьи из
гороховой муки, о Г л у п ы ш и .
Олон., 1856. о Г л у п ы ш и . Олон.,
Даль. •» Г л у п ы ш [удар.?]. Пше-
ничный блин. Вытегор., Пудож.
Олон., 1871. *• Г л у п ы ш и , мн.
[удар.?]. Род пирогов. Кирил. Новг.,
1898. *• Г л у п ы ш [удар.?]. Тесто,
зажаренное в масле. Олон., Барсов.

Глупышек, ш к а , м. Неразум-
ный, непонятливый ребенок (о ма-
леньких детях). Самар., 1854.

Глупышки, мн. [удар.?]. Тоже,
что глупушки. Повен. Олон., 1912.

Глупяга, и, м. и ж. Глупый
человек; дурачок, дурочка. Перм.,
1930.

ГлупЯК, а, м. Глупый человек;
дурак. Даль [без указ, места]. Кто
скажет, что ты умный? Ты — глу-
пяк. Кром. Орл., 1947—1953. Орл.,
Курск.

Глупйчество, а, м. Глупое,
неразумное поведение. Все девиче-
ство прошло за ребячество, За ребя-
чество, за глупячество (причит. не-
весты). Онеж. КАССР, 1931.

ГлупЙШ, а, м. Ласк. Глупый
человек, дурачок. Красноуфим.
Свердл., 1964.

1. ГлусЙТЬ, с и ш ь, несов.,
неперех. Лгать. Зап., [«гнусить?»],
Даль.

2. ГлусЙТЬ, с й ш ь , несов.
Усердно, прилежно заниматься чем-
либо. Волог., Дал£.

Глутнб, нареч. Хитро. Черепов.
Новг., 1922.

ГлухарИТЪСЯ, и т с я , несов.
Мычать, реветь (о быке). Корова
ревет, а бык глухарится. Таборин.
Свердл., 1964. Ср. Урал.

Глухарки, мн. Маленькие бу-
бенчики. Лодейноп. Олон., 1885—
1898.

Глухарь, я, м. 1. Самец птицы
Tetrao urogallus L. — глухого тете-
рева, глухаря. «Здесь глухарем на-
род зовет только самца „глухого
тетерева"». Черкасов, Зап. охотн.
Вост. Сиб. Север., Мензбир.

2. Птица Larus ichtyaetos Pall.,
сем. чайковых, Laridae; черноголо-
вый хохотун. Касп., Мензбир.

3. Птица Otis tetrax L., сем.
дроф; стрепет. Сарат., Мензбир.
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4. Каменный г л у х а р ь . Птица
Tetrao urogalloides. Сиб., Даль.

5. Вид ящерицы ophisaurus apus;
желтопузик. Терек., 1907.

6. Невежественный, некультур-
ный человек. Глухарями век жили.
Барнаул. Том., 1929—1935.

7. Сарафан, сшитый из синего
холста с неразрезанным спереди
полотнищем и с продольными
клиньями по бокам. Устюжн. Новг.,
Весьегон. Твер., 1956.

8. Вид плота. Перм., 1930. [| Осно-
вание, нижний ряд бревен плота.
Ср. Урал, 1964.

9. Наглухо затянутая верхняя су-
понь. Глухарь — это когда верхняя
супонь наглухо затянута, Сузун.
Новосиб., 1964.

10. «Глухой болт или ерш, вко-
лачиваемый наглухо, без шляпки,
несквозной, без заклепки». Даль
[без указ, места]. «При вытаскива-
нии [такого гвоздя] обычно прихо-
дится делать разрушение материала,
в который он вбит». Шадр. Перм.,
Бирюков, 1920. |[ Большой толстый
винт, которым на постройках на-
глухо свинчиваются тесины. Перм.,
1930.

11. Белый гриб (обычно о грибе,
растущем в глухих местах). Твер.,
1852. Влад., Моск., Урал. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

12. Вид рыжика. Калин., 1955.
13. «Змиевка» [?] Саран. Вят.,

Миртов, 1930.
со Глухаря добыть с коня. Упасть

с коня. Енис. Енис., 1902.
Глухаръй, и, ж., собир. Глу-

хари. Слопцы на глухаръю делают.
Перм., 1964.

Глухарйэха, и, ж. Самка глу-
харя. Горно-Алт., 1967.

Глухая, а, л*. 1. Птица глухарь.
Никол. Волог., 1904.

2. Рассеянный, невнимательный
человек. Терек., Кубан., 1912.

Глухдалить, ч у, ч и ш ь,
несов., перех. Бить кого-либо по го-
лове. Судж. Курск., 1849.

ГлухвЦКбЙ, 6 г о, м. Прозвище
[какое?]. Кирил. Новг., 1897.

Глухмань, и, ж. Глухая, мало-
населенная местность, глухомань.
Такая глухмань, ничего не укупишь.

Место — глухмань, газеты нет.
Пенз., 1960.

1. Глухмбнъ, я, м.; и, ж. Глу-
хой, глуховатый человек. Нижегор.,
1853. Он глухменъ, ничего не слышит.
Сухолож. Сверял., Слов. Ср. Урала
[с пометой «экспрессивное»], 1964.
Волго-Камье, Чагина [с пометой
«пренебреж.»], 1965.

2. Глухмёнъ, л, ж. 1. Глушь.
Сев.-зап., 1959.

2. Полночь, глубокая ночь. Тамб.,
1852. Костром.

ГлухмЙНЫЙ, а я, о е. Глухо-
ватый. Пек., 1855. Смол. ;

1. Глухнй, и, м. и ж. Глухо-
ватый человек. Тот.ем. Волог., 1866.
Экой глухня, чуть не кричишь ему,
а он и не слышит. Волог. Перм.,
Курск., Тул. •» Прозвище глухого
человека. Кашин. Твер., 1903.

2. Глухнй, и, ж. Приданое не-
весты. Шадр. Перм., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Глухо, нареч. 1. Плохо, неясно.
Глухо слышу. Даль [без указ, места].

2. Обычно безл. в знач. сказ.
Жарко, душно. Ишим. Тобол., Слов,
карт. ИРЯЗ. Тобол., 1899. Глухо
сегодня, воздух тяжелый. Тобол.
Южн. р-ны Краснояр. Глухо
в избе-то, окошко отворить. Том.
Летом было глухо. Свердл.

3. Безл. в знач. сказ. Безветренно.
Глухо — нет ветра. Крив. Том., 1964.

4. Безл. в знач. сказ. Зловонно.
Так-то глухо станет (в городе летом
от отхожих мест). Чистой. Казан.,
1888.

1. ГЛУХОВЙК, а, м. «Гриб, у ко-
торого шляпка приросла к ножке».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Твер., Новг.

2. ГлуховЙК, а, м. 1. В свадеб-
ных обрядах — воз с приданым не-
весты. Отец едет на глуховике. Шу-
рин ехал на глуховике. Исет. Перм.,
1964.

2. В свадебных обрядах — чело-
век, ^езущий воз с приданым не-
весты. После венчанья глуховик при-
бегает и говорит, что глухой воз
едет. Камышл. Свердл., 1964.

Глуховбй, а я, бе. Без выреза
на груди, закрытый (об одежде).
Глуховбй спальник. Урал., 1959.
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Глуховорбтка, и, ж. Косо-
воротка. Сиб. [?], Даль.

Глуховорбтый, а я, о е.
Г л у х о в о р б т а я рубаха. Косо-
воротка. Сиб. [?], Даль.

Глухбй, а я, б е ; г л у х ,
г л у х а , о. 1 . о Г л у х б й баз.
То же, что глухой двор. Урал.,
1960. о Г л у х б й ворот. Закрытый,
о застежкой на боку ворот (у рус-
ской рубашки). Глухой ворот ру-
бахи. Сиб., Даль, о Г л у х и е во-
рота. Ворота из плотно сбитых досок.
Решетчаты ворота и глухие ворота,
как у рубахи глухой ворот. Таборин.
Свердл., 1964. Дом-то раньше был
кулацкий и ворота глухие.
Красноуфим. Свердл. о Г л у х б й
двор. Двор (иногда крытый), окру-
женный со всех сторон постройками
и плотным забором. Семен.
Нижегор., 1849. Урал. «Двор, обне-
сенный высоким забором, который
имеет к тому же по верху (так же,
как и у ворот) узкую двухскатную
крышу, спасающую забор от загни-
вания». Иркут., Лебединский. «Двор
без особого входа». Двор глухой
у нас строили, под одну крышу ригу,
и скотник, и дом. Войдешь — сухо.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. о Г л у х о и
запор. См. З а п о р , о Г л у х а я
лавка. Лавка у стены дома, не
имеющей окон. Переясл. В лад., 1848.
Ворон, о Г л у х 6 е льяло. См.
Л ь й л о . о Г л у х б й перестав.
См. П ер е ста в . о Г л у х б й пирог.
Пирог, у которого начинка закрыта
слоем теста. «Не растегаем, сплош-
ной, из кислого теста, в виде ва-
ленца (щипаный пирог — защипан-
ный, как кулебяка)». Новг., Даль.
Буйск. Костром, о Г л у х а я поветь.
Крытый двор. Яросл., Даль,
о Г л у х а я повозка. Наглухо за-
крытая повозка, в которой никому
не видно сидящего в ней. «По на-
родным рассказам, в „глухой по-
возке" отправляли прежде неиз-
вестно куда тяжечых политических
преступников». Иерм., Зеленин,
1914. Свердл. о Г л у х а я порога.
См. П о р о г а . о Г л у х а я резьба.
Старинная архитектурная резьба,
представляющая собой барельефные
изображения растительного харак-

тера, изредка с фигурами животных
и мифических существ. «Приволж-
ские районы б. Ярославской, Ко-
стромской, Нижегородской, Казан-
ской и Симбирской губерний, вплоть
до Саратовской, а также в Влади-
мирской и Ивановской». Бломквист,
1956. о Г л у х а я стена. Сторона
рыболовного снаряда — кутца, в ко-
торой нет выхода и входа рыбе.
На горловину кутца (на глухую
стену) навязываются деревянные
кольца, а на другую стену (входную,
стрежневую) делается цепь, чтобы
делъ погружала на дно, и маленькие
колечки. Урал., 1959. о Г л у х а я
полоса. Мель, простирающаяся без
каких-либо промежутков между
двумя песчаными косами. Урал.,
1959.оГ л у хб и ризец. См. Рйзец.
о Г л у х б й утюг. Утюг из цель-
ного куска металла. Были ране глу-
хие утюги, все целые из железа.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР. о Г л у х б и
чулан. Комната (обычно в верхнем
этаже дома), не имеющая окон,
предназначенная для хранения
одежды. «Внутри каждой клети есть
глухая переборка с небольшой
дверью и врезным или висячим зам-
ком, где хранится хозяйский наряд
и все лучшее в доме: это место на-
зывается глухим чуланом, или кла-
довым». Пошех. Яросл., Архангель-
ский, 1853. «В верхнем этаже глу-
хой чулан для одежды». Свияж.
Казан., Владимирский. «На юге
Кировской обл. и в русских селе-
ниях Марийской, Удмуртской и Та-
тарской АССР». Бломквист, 1956.

2. Непроточный (о водоеме). Глу-
хая старица. Урал., 1960. о Г л у -
х б е озеро, а) Озеро, у которого
имеются притоки, а истоки отсут-
ствуют. Даль, [без указ, места],
б) Озеро, не имеющее ни притоков,
ни истоков. Глухо озеро: в это озеро
не впадает ни одной реки и не вы-
текает из его. Таборин. Свердл.,
1964. — Доп. В топоним, названиях:
Озеро Чистов, Глухое. Слобод. Вят.,
Муарская, 1897.

3. Г л у х б й вал. Волна, вал без
пенистого, рассыпающегося гребня.
Пек., Кузнецов [с примеч. «про-
тивоположность— россыпень»], 1914.
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4. В г л у х у ю , в знач. нареч.
Туго, без ослабления (о наматыва-
нии каната на ворот). Волж., 1914.

5. Имеющий губчатую (не пла-
стинчатую) нижнюю поверхность
шляпки (о грибе). Пек., Осташк.
Твер., 1855.

6. Растущий в бору, боровой
(о грибе). Порх., Новорж. Пек.,
1858. о Г л у х о й боровик. Вид
гриба, близкого к белому грибу —
боровику; гриб дубовик. Мещов.
Калуж., 1910. о Г л у х б й , 6 г о, м.,
в знач. сущ. То же, что глухой бо-
ровик. Вон сколько глухих набрал,
иде ты их нашел? Дубен. Тул.,
1933—1960.

7. В сочетаниях, обозначающих
явления природы.оГ л у х б е время.
Время, когда нельзя заниматься
промыслом. Колым. Якут., 1898.
о Г л у х о е ненастье. Затянувшаяся
дождливая погода. Ежели заморо-
чало, дан это всю небу заморочило.
А еще глухо ненастье: льет и льет
всю неделю. Колпаш. Том., 1964.
о Г л у х и е полдни. См. Полдни,
о Г л у х а я пурга. Снег, идущий без
ветра. Колым. Якут., Толмачев.

8. Г л у х а я исповедь. Исповедь,
при которой больной, не будучи
в состоянии по слабости отвечать
на вопросы священника, молчит.
Олон., 1898.

9. о Г л у х б й BOB. В свадебных
обрядах — приданое, привозимое
в дом жениха; воз с приданым.
Шадр. Перм., 1895. Алап. Перм.—
Кто у тебя на глухом-то возу по-
едет? Камышл. Свердл. о Г л у х 6 и
возок.'То же, что глухой воз. Ишим.
Тобол., 1895—1896.

10. В названиях растений, о Г л у-
х а я береза. Береза с шершавыми
листьями, не годная на банные ве-
ники. Твер., Даль, о Г л у х б й
водопьян. Растение Chenopodium
urbicum L., сем. маревых; марь го-
родская. Ворон., Анненков, о Глу-
х а я жимолость. Растение Evony-
mus verrucosa L., сем. бересклето-
вых; бересклет бородавчатый.
Калуж., Анненков, о Г л у х а я кра-
пива, а) Растение Amarauthus ret-
roflexus L., сем. амарантовых; щи-
рица запрокинутая. Астрах., Аннен-

ков [с примеч. «сомнит.»]. б) Растение
Althaea off icinalis L., сем. маль-
вовых; алтей аптечный, дикая
рожа. Астрах., Анненков [с примеч.
«сомнит.»]. в) Растение Betonica
vulgaris L., сем. губоцветных; бук-
вица. Смол., Анненков [с пометой
«слеш.»], г) Растение Leanorus car-
diaca L., сем. губоцветных; пустыр-
ник сердечный. Волог., 1852. «От-
вар листьев употребляется от лихо-
радки; а равно изо всего растения
делают ванны для страдающих жен-
скими болезнями». Курск., Верж-
бицкий. д) Растение Stachys germa-
nica L., сем. губоцветных; чистец
германский. Курск. [?], Анненков,
е) Растение Stachys sylvatica L.,
сем. губоцветных; чистец лесной.
Пек., Волог., Анненков [с примеч.:
«Название взято с фармацевтиче-
ского названия»], о Г л у х о и лан-
дыш, а) Растение Geum stictum Ait.,
сем. резанных; гравилат прямой.
«Пьют вместо чаю при головных
болезнях». Нижнеуд. Иркут., Вино-
градов, 1915. б) Растение Convalla-
ria latifolia L., сем. лилейных.
Калуж., Анненков, о Г л у х о и мак.
Сорт мака, у которого в головках
нет отверстий под щитком и семя
не высыпается. Даль [без указ,
места]. Юго-Зап. Том., 1863. Челяб.
о Г л у х а я мята. Растение Galeob-
dolon luteum Sm., сем. губоцвет-
ных; зеленчук желтый. Ворон.,
Анненков.оГ л у х а я полынь. Рас-
тение Artemisia campestris L., сем.
сложноцветных; полынь полевая.
Ворон., Анненков, о Г л у х а я стре-
кава (стрекива). «Растение, похожее
на крапиву». Глухая стрекива —
тоже как стрекива, только не
жгется. Йонав. Лит. ССР., Слов.
Прибалт. 1963. о Душица г л у х а я .
Растение Clinopodium vulgare L.,
сем. губоцветных; душевик обыкно-
венный. Тул., Анненков, о Репей
г л у х о й . Растение Cirsiuni hete-
rophyllum AIL, сем. сложноцветных;
бодяк разнолистный. Нижегор.,
Анненков.

И. Г л у х б й веник. Веник, свя-
занный из веток, распустившихся
в тени. Глухой веник скоро облетит.
Покр. Влад., Муханов.
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12. В названиях птиц, о Г л у -
х а я копала. См. К о п а л а . о Глу-
х а я кукушка. Глухой тетерев, глу-
харь]?]. Йонав. Лит. ССР, 1961.
Это глухая кукушка кричит. Йонав.
Лит. ССР, Слов. Прибалт, [с во-
просом к определению слова], 1963.
Как она кукует, глухая кукушка.
Прейл. Латв. ССР, Слов. Прибалт,
[с вопросом к определению слова],
1963.

Глухомбръе, я, ср. Глухой,
глуховатый человек. Тобол. Тобол.,

' 1930. — Ср. Г л у ш ь е .
ГлухомАтка, и, м. и ж. На-

смешливое прозвище глухого, глухо-
ватого человека. Холмог. Арх.,
1907.—Ср. Г л у х о н я , Г л у х о -
п ё р я , Г л у х о п я т и н а и д р .

Глухонбчъе, я, ср. Полночь.
Иван-от приехал в самое глухондчъе.
Г. Ветлуга Костром. 1937.

ГлухбНЯ, и, м. и ж. То же, что
глухомятка. Холмог. Арх., 1907.

Глухопёря, и, м. и ж. То же,
что глухомятка. Ворон., 1928.

ГлухопАтина, ы, м. и ж.
То же, что глухомятка. Мещов.
Калуж., 1892.

ГлухопАтый, а я, о е. Глухой.
Мещов. Калуж., 1892.

ГлухопАча, и, м. л ж. То же,
что глухомятка. Мещов. Калуж.,
1892.

ГлухопАчина, ы, м. и ж.
То же, что глухомятка. Мещов.
Калуж., 1892.

Глухота, ы, ж. 1. Лесная глушь,
заросли. Глухота здесь. Урал., 1943.
Банда в глухоту ворвалась и убила
его (коммуниста). Урал., Свердл.
Бывало, песок твердый и лес пона-
рос, стала глухота. Том.

2. О населенном месте, отдален-
ном от культурного центра; захо-
лустье. Раз в год кто зайдет в эту
глухоту — вот где живем. Гарин.
Свердл., 1964.

3. Жара, духота; спертый воздух.
Какая глухота стоит! Тобол., 1899.
Южн. р-ны Краснояр. Открой дверь:
глухота в избе. Такая глухота,
прямо дышать нечем. Глухота какая
в воздухе. Окна закрыты, душно,
глухотой пахнет. Лежат вещи, как
ровно затхлым пахнет — тоже глу-

хота. Свердл. || Безветрие. Вчерась
глухота была. Крив. Том., 1964.

4. Приданое, привозимое в дом
жениха. Ср. Урал, 1964. — Ср. Г л у -
х о й воз.

со Из ног глухоту выгнать. Уто-
мить ноги ходьбой. Теперь уснете
походимши: из ног глухоту выгнали.
Мещов. Калуж., 1910.

Глухбтье, я и глухотъё, я,
ср. 1. Г л у х о т ь е . То же, что
глухомятка.

2. Приданое, привозимое в дом
жениха, о Г л у х б т ь е . Челяб.
Челяб., 1930. Вон молоды-те с глу-
хотьем едут. Буткин. Свердл.
о Г л у х о т ь е . Ср. Урал, 1964.

ГлухохбНЯ, и, м. а. ж. То же,
что глухомятка. Холмог. Арх., 1907.

ГлуХТвТёрЯ, и, м. и ж. Бранно.
То же, что глухоморье. Эх ты, глух-
тетёря, ничего не слышишь! Дубен.
Тул., 1933—1960.

Глухуша, и, м. ж ж. То же,
что глухоморье. Заонеж. Олон.,
1896.

Глуш, а, м. 1. Глухой, глухо-
ватый человек. Нижегор., 1860.
Ну и глуш ты, Кленька, все чо да чо.
Урал.

2. Дурной запах, вонь. «В городе
летом от отхожих мест». Чистоп.
Казан., Булич, 1888.

ГлУша, и, ж. Курица, наседка.
Как глуша мокрая. Мещов. Калуж.,
1910.

Глушак, а, м. \. Птица Tetrao
urogallus L.; глухой тетерев; глу-
харь. Глушакй такие, лесные ин-
дейки, глухари. Комарич. Врян.,
1961.

2. То же, что глухоморье (иногда
бранно). — Куда пошел, глушак, не
слышишь, что зовут. Йонав.
Лит. ССР, 1963.

Глушенёеь [?]. Г л у ш е н ё с ь
ночи. В глухую полночь. А что
у тебя такое в дому? — Вот глу-
шенёсь ночи набьется нечистого
духу, заведут игру, даже стены дро-
жат. Вят., Зеленин, 1915.

Глушень, ш н я и глушёнь,
ш н я, м. 1. То же, что глушак
(в 1-м знач.). о Г л у ш е н ь . Пек.,
Даль. = Г л у ш е н ь . Опоч., Холм.
Пек., 1852. Пек., Смол., Твер.
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= Г л у ш е н ь [удар.?]. Тюкал.,
Ишим. Тобол. || Г л у ш е н ь . Самец
глухаря. Пек., Даль.

2. Г л у ш б н ь . Глухой, плохо
слышащий человек. Пек. Пек.,
1902—1904. С, глушнем трудно го-
ворить. Пек., Смол. Смол.

3. Г л у ш е н ь . Небольшое озеро
с топкими берегами. Новорж. Пек.,
1902-1904.

4. Г л у ш е н ь . Верхняя длинная
одежда крестьянок, сшитая из кра-
шеной холстины, с узкими рука-
вами, похожая на рубашку. = Г л у-
ш е н ь . «Крашенинная женская
верхняя рубаха, узкорукавая, на
место запона или насовки, для ра-
бот или стряпни». Даль [без указ,
места], о Г лу ш ё нь. Пек. Пек.,
1852. Пек.

5. Г л у ш е н ь . Шубка без отрез-
ного лифа, о Г л у ш е н ь . Пек.,
Твер., Даль. Q Г л у ш ё нь. Осташк.
Твер., 1852.

Глушилка, и, ж. 1. Железный
бак с крышкой для тушения углей.
Сиб., 1916. В глушилке угли запа-
ривают у нас. Нижне-Сергин.
Свердл. Полна глушилка углей.
Лунин. Пенз.

2. Крышка для самоварной трубы.
Покр. Влад., 1910. У самовара уголь
замариваешь глушилкой. Нижне-
Сергин. Свердл.

3. Задвижка для закрывания
дымохода. Закройте глушилку.
Лунин. Пенз., 1953.

1. Глушйна, ы и глушина,
ы, ж. 1. Г л у ш й н а . Глухота.
Мальчик неправильный — с глушйной.
Скоп. Ряз., 1905—1921. Хорош па-
рень, но немножко с глушиною.
Ворон. Ворон.

2. Тишина. Вот какая глушина
наступила. Ново-Лялин. Свердл.,
1964. а Г л у ш и н а . Южн. р-ны
Краснояр., 1965.

3. Г л у ш й н а . То же, что глу-
шилка (во 2-м знач.). Глушйной
обнаковенно самовар закрываем, когда
он кипит. Йыгев., Тарт. Эст. ССР,
1963.

2. Глушйна, ы, ж. 1. Растение
Betula verrucosa Ehrh., сем. бере-
зовых; береза бородавчатая. «Бе-
реза, из которой не делают веников,

потому что такие веники, как гово-
рят, обжигают тело в бане и скоро
осыпаются». Опоч. Пек., Опыт 1852.
«Порода березы с шершавым листом,
не годная на банные веники». Пек.,
Олон., Даль. «Береза, растущая
в глухом лесу, противоположность
березе — веселке». Пек., Смол.
Смол., Копаневич. Волог. Глушйна
с шишечкам, листья как шерстяные,
на веник нельзя связать. У глушйны
лист грубый. Прейл. Латв. ССР.
Глушйна — это дикарка, на мхах
более растет, а березка — веселка,
так у ее листочки блестящие, шел-
ковые. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
•+ Растение Betula glutinosa Wallr.,
сем. березовых. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

2. «Береза, растущая в большом
лесу; из нее делают веники». Пек.,
Копаневич, 1919—1934.

3. Собир. Березовые ветки с шер-
шавым (не гладким) листом. А по-
ломал в лесях глушйны, для паханъя
избы. Олон., 1852. *• «Березовые
прутья, негодные на веники». Валд.
Новг., Архив РГО.

— Ср. Г л у ш н й ц а .
Глушинй., ы, ж. Множество,

бездна. Какая глушина уродилась
(черемухи). Спас. Казан., 1888.
Казан.

Глушйнина, ы, ж. То же, что
2. Глушйна; отдельное дерево этого
вида. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Твер. Глушйнина растет коло до-
роги. Не режь, не трогай глушй-
нину, веселку срежем. Прейл.
Латв. ССР.

1. Глушйнка, и, ж. Глухова-
тость. Он хороший малый, только
с глушинкой._Мещов. Калуж., 1892.
Орл., Курск., Тул. — Ты, родимый,
пошибче говори: я с глушинкой. Не-
веста-то с глушинкой. Костром.,
Новг.

2. Глушйнка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 2. Глушйна. Посадил под
окном глушинку. Пек., 1919—1934.

Глушйнник, а, м. Лес, состоя-
щий из глушйны (особого рода бе-
резы). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Даль [без указ, места].

ГлушЙНЯ, и, м. и ж. То же,
что глухоморье. Заонеж. Олон., 1896.
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1. Глушить, шу, г л у ш и ш ь ,
несов., перех. 1. Оглушать криком;
оглашать криком. А вода ревет,
И корабль плывет, А дитя кричит,
Все луга глушит. Курск., Соболев-
ский.

2. В детской игре — кричать
громко в уши проигравшему.
Ворон., 1928.

3. Поить кого-либо алкогольными
напитками. Хозяин-то нас сперво-
начала давай глушить спиртом -—
все и охмелели на помочи сразу и не
могли больше водки пить. Волог.,
Обнорский.

4. Г л у ш и т ь уду. Наживлять
наживку так, чтобы острый конец
крючка не колол и не был виден.
Арх., 1844.

5. «Связывать очищенные от про-
кисшей наживки уды, привезенного
с моря яруса, около зажубры через
узел петлею из подлеска, прикреп-
ленного к той же уде. Это делается
для того, чтобы во время сушения
ярус не запутывался удами между
собою». Южн. Беломор., Дуров.

6. Портить что-либо. Чего ты
вишню-то глушишь? Тамб., 1911.

2. Глушить, шу, г л у ш и ш ь ,
несов., неперех. Бродить где-либо;
бродяжничать. Порх., Новорж.
Пек., 1855. Пек., Даль [с вопросом
к слову].

1. Глушйца, ы, ж. 1. Самка
глухаря. «В Сибири и на севере
[России]». Мензбир.

2. Непроточный рукав реки; за-
водь, - старица. Даль [без указ,
места].

— Доп. Название кургана; назва-
ние озера; название урочища. Дон.,
Миртов., 1929.

2. Глушйца, ы,ж. 1. Растение
Cotonaster vulgaris, сем. резанных.
Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—
1898.

2. Растение Leoimrus cardiaca L.,
сем. губоцветных; пустырник сер-
дечный. «Глухая мята, вонючка».
Даль [без указ, места].

Глушка, и, ж. 1. Тушение уг-
лей. Охан. Перл., 1930. jgi, « > ' .

2. Железное ведро с крышкой
для тушения углей. Охан. Перм.,
1911.

Глушкй, лек. Синицы большого
размера. Тул., Бурнашев.

Глушмань, и, ж. Глухомань.
Ворон., 1928.

Глушмбнь, А, м. Глухой че-
ловек. Казан., Даль (3-е изд.).

Глушнй, ё и, мн. Тихое место
в реке. «На глушнях ставят 'сети
подо льдом без веревочек, выходя-
щих на поверхность льда — спус-
ков». Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

Глушнйк и глушняк, а, м.
1. Глухой тетерев большого раз-
мера. Пек., 1855. Даль [без указ,
места].

2. Глухой, непроходимый лес.
Даль [без указ, места]. ° Г л у ш -
н я к . Слов. Акад. 1806. Коровы
ушли в самый глушняк. Дубен. Тул.,
1933—1960. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

3. Г л у ш н и к. Отдушник в печи.
Охан. Перм., 1930. Ср. Урал.

4. Вилочка, надеваемая на струны
скрипки, чтобы глушить звуки;
сурдина. Даль [без указ, места].

5. Г л у ш н й к . Старинный жен-
ский головной убор. «Головной убор
женщин, тип повойника, о котором
даже пожилые женщины имеют
смутное представление». Свобод.
Курск., Кардашевский [Атлас, с по-
метой «устар.»], 1947.

Глушнйна, ы, ж. Глухота.
У деда глушнина давно. Шуйск.
Иван., 1933,

Глушнйца, ы, ж. Вид березы
[какой?]. Пек. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ. —Ср. 2. Г л у ш й н а .

Глушный, а я, о е и глуш-
нбй, а я, бе. 1. Г л у ш н о е место.
Глухое место. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.

2. Г л у ш н а я зима. Зима, в ко-
торую замерзает озеро. Пек., 1912—
1914.

Глушнй, и, ж. Закрытый фар-
тук с нагрудником. Поверх платья
одевай теперь елушмо и тепло бу-
дет. Славк. Пек., 1957.

Глушняговый, а я, ое [удар.?].
Г л у ш н я г о в а я береза. Береза
с листьями, нижняя сторона кото-
рых негладкая. Ярое л., 1896.

1. Глушняк. См. Г л у ш н й к .
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2. ГлушнАк, а, м. 1. Растение
Betula alba L., сем. березовых;
береза бородавчатая. Арх., Аннен-
ков. •» Береза с шершавыми ли-
стьями. «Иначе крушина, но не
Cascara sagrada». Буйск. Костром.,
Мошкин. — Ср. 2. Г л у ш й н а .

2. Лес, состоящий из березы та-
кой породы. «Березовый лес с шеро-
ховатыми мохнатыми листьями; из
прутьев таких берез не делают ве-
ников». Волог. Волог., Баженов.
Волог., 1902.

3. Шероховатый лист березы та-
кой породы. О л он., 1896.

4. Растение Betula glutinosa
Wallr., сем. березовых. «Негодна
на веники». Петрозав. Олон., Кули-
ковский, 1885—1898.

5. Растение Mentha arvensis L.,
сем. губоцветных, мята австрийская.
Арх., Анненков.

Глушбк, ш к а , м. Растение
Impatiens noli me tangere L., сем.
бальзаминовых; недотрога, «не тронь
меня». Курск., Анненков.

Глушь, и, ас. 1. Глухота. Задон.
Ворон., 1914.

2. Глухая, глуховатая женщина.
Нижегор., 1860. Урал.

3. Дурной запах, вонь. Казан.,
1889.

Глушье, А, ср. 1. Глухой, глу-
ховатый человек. Арх., 1858. Глушье,
не чует ничего, Арх. а Собир. У нас
в доме одно старье да глушье. Даль
[без указ, места]. —Ср. Г л у х о -
м 6р ь е.

2. Глухое место. Даль [без указ,
места].

ГлуАльныЙ, а я, ое. Г л у -
я л ь н а я дорога. Дальняя дорога.
«Гуляльная, дальняя дорога». Онеж.,
Онежские былины, 1948.

Глыб, а, м. Глубина; глубокое
место в водоеме. Один глыб—что
здесь, что там. Нижне-Дон., 1929.

Глыба, ы, ж. 1. Ком земли,
снега, льда и т. п. Новолад. Новг.,
1854. Костром. Развязал мешок-от,
а тамока. . . глыба положена (ком
замерзшего навоза). Курган. Перм.

2. Льдина. Салтык. Пенз., 1945.
Ненз. *• «Большая льдина». Урал.,
Малеча, 1960.

3. М. и ж. О толстом неповорот-

ливом человеке. Смотри, какая глыба
уселась. Боров. Калуж., 1910.

— Ср. Г л и б а.
Глыбала, [?], ы, м. и ж. Тоже,

что глыбало. Пек., Даль [с вопро-
сом].

Глыбало, а, м. Нерешительный
человек. Пек., 1855.

Глыбаръ, я, м. Хитрый, про-
нырливый человек. Пек., Новорж.
Пек., 1855. Пек., Даль [с вопросом
к слову].

ГлыбатЫ. Мотня невода с мел-
кой ячеёй, которым ловят снетков.
Пек., 1912—1914.

Глыбатъся, аюсь, а е ш ь с я,
несов. Колебаться, не решаться
сделать что-либо; быть нерешитель-
ным. Пек., 1855. Пек., Даль [с Во-
просом к слову].

ГлыбЖИНй, ы, ж. Глубина.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл., Урал.

Глыбина, ы, ж. Льдина. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Глыбина, ы, ж. Глубина.
Кашин. Твер., 1897. Дмитр. Моск.,
Орлов [примеч. «всегда так, никогда
глубоко»]. Где какая глыбина.
Волхов. Ленингр.

Глыбить, б и шь, несов., перех.
и неперех. Вымогать взятку. Пи-
сарь глыбит. Смол., 1914. И усом
судья не ведет, а сам глыбит.
Смол.

Глыбка, и, ж. Уменып.-ласк.
к глыба (в 1-м знач.). = Г л ы б-
к а м и, в знач. нареч. Творог не
мятый, а глыбками. Арх., 1919—
1934. || Сгусток застывшей смолы.
Это глыбки, глыбки ти и отпали.
Арх., 1957—1958. — Ср. Г л й б к а .

ГлыбКИ, мн. Творог. Кадн.
Волог., 1898.о—Ср. Г л й б к и .

Глыбкий, а я, о е ; б о к , б к а,
о и глыбкбй, а я, ое; б 6 к, б к а,
6. Глубокий. Осташк. Твер., Пек.,
1855. о Г ли б к и й . Твер., 1873.
Наша речка глыбкая. Смол. Глыб-
кие места, не плавай, утопнешь.
Тул. Хлеб обрывали глыбкими ка-
навами (борясь с сусликами). Урал.,
Том. о Г л ы б к б й . Луж. Петерб.,
Срезневская. = Г л ы бки и [удар.?].
Новг., Доброписцева. Калин., 1946.

ГЛЫбКО и ГЛЫбкб, нареч.
Глубоко, = Г ли б к о. Тамб., 1849,
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Здесь под мостом глыбко. Ряз.,
Орл., Брян., Смол. Я боюсь туды
плыть, там глйбко. Тул., Моск.,
Орлов [с примеч. «всегда так, ни-
когда глубоко], 1904. «Южновелико-
русское», Фасмер. Самар., Нижегор.
Я копала зло коренье Глыбко-на-
глыбко его. Твер., Соболевский.
Пек., Новг., Петерб., Вят., Оренб.,
Урал., Свердл., Акм. Иди под мель-
ницу, там шибко глыбко. Краснояр.
Том., Забайк., Йыгев., Тарт.
Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йонав.
Лит. ССР. о Г л ы б к о . Юго-Зап.,
Даль. = Г л ы б к о [удар.?]. Арх.,
Влад., Яросл., Симб., Куйбыш.,
Перм.

Глыбкбй. См. Г л ы б к и й .
ГлыбЛЙТЬСЯ, л и ш ь с я, несов.

Выгибаться. Страшно даже, лед
глыблйтся, а не проваливается.
Урал., 1953.

ГлЙбЛЯ, и, ж. Глубокое место
в водоеме. Пек., 1912—1914.

Глйбник, а, м. Подвид рыбы
Barbus sp., сем. карповых; усач.
Терек., 1895. о

Глйбокий, а я, ^ое; б о к ,
б о к а , о и глыббКИЙ, а я, о е;
б о к , б о к а , 6. Глубокий. <=> Г л ы-
б о к и й . Тихв. Новг., Тамб., 1892.
Курск., Дон., Тул., Моск., Твер.,
Пек. Поспущу бедна молодешенька
Я свой тоненький тусклый голос. .
На оградушку высокую, На моги-
лушку глыбокую (свадебн. плач).
Новг., Яросл. Речка глыбока, жер-
дочка тонка (песня). Вят. Глыбокий
ключ, дна не видать. Йонав. Лит. ССР,
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. о Г л ы б о к и й . Ростов.
Яросл., 1902. о Г л ы б о кий [удар.?].
Орл., Тул., Калуж., 1840. Пенз.

Глйбоко, глыббко и глы-
бокб, нареч. Глубоко. Муром.
Влад., 1910. а Г л ы б о к о и ' г л ы -
б б к о . Покр. Влад., 1896. а Г л й -
б о к о . Южн., Даль. «Южновелико-
русское», Фасмер. Симб., Перм.
Там, дядя, знаешь как глыбоко.
Новосиб. Арх. о Г л ы б 6 к о. Южн.-
Сиб., 1847. Тул. Дон., Курск.,
Орл., Моск., Дмитр. Моск., Орлов
[с примеч. «всегда так, никогда —
глубоко»].Сев.-Вост., Влад., Волог.,
Яросл., Твер., Новг., Пек. Тут не

так глыббко, нырнуть нельзя.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР., Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР. = Г лы-
б о к 6. Влад. Влад., 1852. Моск.,
Юго-Зап., Калуж., Смол., Волог.
= Г л ы б о к о [удар.?]. Костром.,
1895. Олон., Перм. а Г л ы б ж е ,
сравнит, степ. Ростов. Яросл.,
1881. Воды прибавляется, в реке
прибыло, глыбже стало. Волог.,
Яросл., Твер., Калуж., Тул.
о Г л ы б ч е , сравнит, степ. Дон.,
1929.

Глыботина, ы, ж. Глубина.
Орл. Вят., _1897.

Глйбый, а я, о е. Глубокий.
Отдает же меня батюшка Не за сто,
не за тысячу, За три реки глыбые.
За три леса темные, За три города
дальние (свадебн. песня). Слобод.
Вят., Зеленин, 1893. Берега глы-
бые. Осташк. Калин.

Глыбь, и, ж. Глубина; глубо-
кое место в водоеме. Южн.-Сиб.,
1847. Заметал сети на самой на
глыбе, на борозде. Якут. Сиб.,
Иссык-Кульск., Тюпск., Прже-
вальск., Покр. Иссык.-Кульск.,
Краснояр. Ну-ка закопают в таку
глыбъ. Два метра глыби силос
закладывали. Том. Тюмен., Урал.,
Свердл., Перм., Волог., Петерб.
Большая глыбъ. Ленингр. Новг.,
Пек., Твер., Яросл., Костром.,
Влад., Юго-Вост., Смол., Калуж.
Там такая глыбъ, дна не достанешь.
Остановился на самой глыби. Тул.
Ворон., Тамб., Дон. || Омут. Тамб.,
Свб., Даль. Двадцать пять метров
плеса и двадцать глыби. Вот сейчас,
где ракитник, там глыбъ была. Том.
Ср. Урал., Влад., Пек.

Глйдаръ, я, м. То же, что
глодарь. Судж., Рыльск. Курск.,
1852.

Глыдарь, я, м. Сварливый,
бранчливый человек. Южн. [?],
Даль.

Глйдка, и, ж. Кусок, комок
чего-либо (обычно твердого или
затвердевшего). Сахару три глыдки
положила и больше ничего. Верхне-
тоем. Арх., 1963—1965. — Ср.
Г л а д к а .

Глыж. См. 1. Г л и ж и .
Г Лижа. См. 1. Г л и ж и ,
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Глыжеббйка, и, ж. Орудие
для разбивания глыб на пашне.
Пек., Даль.

ГлыжёВЪв, я, ср., собир. Ягоды
морошки. Опоч. Пек., 1919—1934.—
Ср. Г л а ж и (в 1-м знач.).

Глыжевьё, и, ср., собир. Тоже,
что глыжье. Прейл. Латв. ССР,
1963.

ГЛЫЖбВЬЯ, мн. То же, что 1.
Глйжи. Во глыжовъя. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

1. ГЛЙЖИ и ГЛЫЖЙ, мн. (ед.
г л ы ж , а, л«. и г л ы ж а , и г л ы ж а,
и, ж.). Комья засохшей земли или
мерзлой грязи, снега, о Г л ы ж , м.
Пек. [?], Даль (3-е изд.). Вотпмашъ
как даст вилам в глыж, и глыж рас-
сыпется. Прейл. Латв. ССР. Во-
рона сядет на глыж на поле и кар-
кает. Йонав. Лит. ССР, 1963.
= Г л й ж а и г л ы ж а, ж. Пек.,
Даль, о Г л ы ж а , ж. Бурнашев
[без указ, места]. Пек. Осташк.
Твер., 1855. о Г л ы ж й , мн. Иди
глыжй бить, нельзя проехать боро-
ной. У нас не было глыжбв на на-
шем поле. Прейл. Латв. ССР, 1963.
= Г л ы ж а м и , в знач. нареч. Ком-
ками; буграми. Пек.. 1855. Она
(земля) замерзнет таким глыжам.
Пек. о Г л ы ж о м , в знач. нареч.
То--же, что глыжами. Дорога глы-
жбм. Даль [без указ, места].

2. Глйжи и глыжй, мн. То же,
что глажи (в 1-м знач.). = Г л й ж и .
Новорж., Опоч., Остров. Пек.,
1904-1918. = Г л ы ж и . Пек., 1852.

1. Глйжина, ы, ж. Ком засох-
шей земли или мерзлой грязи,
снега. Пек., Осташк. Твер., 1855.

.2. Глйжина, ы, ж. Одна ягода
морошки. Пек. Пек., 1902—1904.

Глйжка, и, ж. Комок высох-
шей грязи, земли или навоза. Ржев.
Твер., 1852. Воскр., Можайск, Моск.
Глыжки бьют на поле, топерь за-
ставляют; ровнее будет. Демян.
Новг.»Г л и ж к и , мн. Смерзшаяся
грязь. Можайск. Моск., 1925. •» Не-
большой кусочек чего-либо. Ржев.
Твер., 1852.

ГЛЫЖЛЙВО, нареч. Комками;
буграми. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Глйжливый и глыждй-

ВЫЙ, а я, ое. Покрытый комьями
земли — глыжами и потому трудный
для езды (о дороге). = Г л ы ж л и-
в ы и. Пек., 1852. а Г лы ж л ивы и.
Даль [без указ, места].

Глйжье, я, ср., собир. Комья
засохшей земли или мерзлой грязи,
снега. Пек. Пек., 1902—1904. Взбо-
ранивать надо, чтоб глыжья не было.
Славк. Пек.

1. ГлЙЖЬЯ, мн. То же, что 1.
Глйжи. Пек., 1904—1918. Прийдешъ,
набросаешь глыжья и уйдешь. Пек.

2. ГлЙЖЬЯ, и, ж., собир. То же,
что глыжье. Пойдем глыжью бить
на огород. Пушк. Пек., 1957.

Глыз, а и у, м. То же, что 1.
Глйза (в 1-м знач.). Я натесал
кирпичи из глыза. Крив. Том.,
1964. || Куча земли. Туган. Том.,
1964.

1. Глйаа, ы и глыза, и, ж.,
мн. г л й з ы , г л й з ь я . 1. Твердая
глыба или ком земли, льда и т. п.
= Г л и з а. Волог., 1819. Вишь, сыра
земля не рассыпается, а так глы-
зами и ложится. Волог. Глызами
зовем. Глызыетто. Арх. Сев.-Двин.,
Ленингр., Новг. Огребал избу да
отделил лопаткой-то глызу снегу,
она покатилась, а я за ей, ну и
пала, да оно ладно, что мягко, ато
костям-то неловко бы было. Перм.
Урал., Оренб. Глызу снегу бросил —
и морду разбил. Том. Тобол.,
Кемер., Алт., Енис., Таштып.
Хакас. АССР., Иркут., Нерч.
Забайк., Якут., Амур. •» Г л и з а.
Сухой комок грязи. Урал., 1930.
•» Г л ы в а. Глыба льда, камня.
Соликам. Перм., 1896. •» Г л ы з а
[удар.?]. Груда, ком земли. Новг.,
1877. *• Обычно мн. Сухие нераз-
битые комья земли на пашне, в ого-
роде. Север., Сиб., Даль, о Г л и з ы,
мн. Сольвыч. Перм., 1822. Волхов.
Ленингр. о Г л ы з и, мн. Сиб.,
Даль, а Г л и з ья, мн. Новолад.
Новг., 1854. Олон. о Колотить
г л ы з ы . Разбивать глыбы глины,
земли, песка на пашне. Бурнашев
[без указ, места]. Сиб. [?], Даль.
•••Глйзья, мн. Сухие комки
глины. Петрозав. Олон., 1918. ||
Г л ы з ь я , мн. Пласты земли, от-
валенные плугом при вспашке.
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Метин. Новг., 1950. || Большая глыба
или кусок льда, о Г л и з а. Петро-
зав. Олон., 1885—1898. Арх., Олон.
Долбишь лед, глызка отпала как
маленъка, а как больша — глыза.
Глызой в меня запустил. Том.
Иркут., Якут, о Г л й з ь я , мн.
Петрозав. Олон., 1885—1898. || Глй-
з а. Большой кусок, комок чего-
либо твердого. Север., Сиб., Даль,
о Г л ы з а . «О сахаре, о мелу,
о створоженном молоке и т. п.». Что
стоит эта глыза мелу? Ярен. Волог.,
Протопопов, 1847. Отколи кусочек
от глызы (сахару). Арх. Взял елызу
хлеба, что нали в пазуху не лезет.
Перм. «Чаю кирпичного, сахару и
т. п.». Том., Молотилов. Глыза
сахару. Колым. Якут. Положить
глызу в стакан чаю — положить
кусок сахару в чай. Сиб. = Г л ы з ы ,
мн. Сиб., Даль. •» Г л ы з а [удар.?].
Большой кусок сахара. Ярен.
Волог., Иономаревский. а Г л й з ь я ,
мн. Глызья каки. Верхнетоем. Арх. ||
Г л и з а. Смерзшийся ком, комок
чего-либо. Целу глызу пельменей
из мешка вывалил. Арх., Волог.,
Новг., 1904. «• Г л ы з а. Замерзшая
корка хлеба. Рыбешке-то по глызе
бросил. Маслян. Новосиб"., 1964—
1965. »• Смерзшийся ком навоза,
земли, снега (иногда с землей и
сором). Север., Сиб., Даль. о Г л ы з а .
На улице много глыз. Южно-Сиб.,
1847. Сиб., Кемер. Замерзнет на-
зем— вот и глыза. Нижне-Твад.
Тюмен. Южн. р-ны Краснояр.,
Заурал. Ребятишки глызой окно
разбили. Навоз морозом хватит —
говорит «глыза». Глыза снегу на го-
лову с дерева. Свердл. «Свозят
зимой на пашню целыми плитами
и там ставят на ребро с подпор-
ками». Перм., Бирюков, о Г л ы з а
[удар.?]. Сузун. Новосиб., 1965.
= Г л й з ы , мн. Оренб., 1848. Чал-
доны навоз глызы называли, он за-
стынет и глызиной лежит, глызы —
застывший навоз, а не застывший —
это уже назем. Новосиб. Перм.,
Приангар., Сиб., Новг = Г л ы з о м ,
в знач. нареч. Комками, глыбами.
Глызом так и валится снег, со вся-
ким сором, все смерзлось. Таборин.
Свердл., 1964. •» Г л ы з а . Замерз-

ший коровий навоз, иногда пласты
всякого навоза, вырубаемого для
вывозки на пашню. Шадр. Перм.,
1848. || Г л и з ы, мн. Замерзший
навоз, грязь на дороге. Глызы ко-
лупать ходила, навоз замерзнет.
Арх., 1950. о Г л ы з ы чистить.
Убирать улицу. Приангар., 1926.
«• Глызы, мн. Крупные комья смерз-
шегося снега на колеях дороги.
Колым. Якут., 1901. || Г л ы зь я,
мн. О кирпичах, сделанных, выте-
санных из глыбы чего-либо. Глызья,
которы потесана из глины, ни один
не изломался. Крив. Том., 1964. —
Ср. 1. Г л у д а.

2. Г л ы з а . Льдина. Таштып.
Хакас., 1961. Целая глыза. Коптел.
Свердл. Шугу, шугу понесло! Гово-
рят: «Глызу несет» — это лед.
Верхне-Кет. Том. » Льдина круглой
формы. Весной глызы плывут боль-
шущи. Те лед, а круглы, те елызы.
Л араб. Том., 1964.

3. Г л ы з а . О корме для скота.
•» Комок замороженного ягеля. Оле-
ней и покормить нонь нечем — ве-
чор дал им одну глызу, а боле нету.
Мурман., 1932. || Г л ы з а. Чаще мн.
Остатки сухих кормов (сена, со-
ломы). Глызы на постилку унесу.
Алап. Свердл., 1964. Ср. Урал.

4. Г л й з ы , мн. Навоз. Челяб.
Оренб., 1852. Амур. <= Г л ы з ы , мн.
[удар.?]. Челяб. Оренб., 1848.

5. Г л ы з а . Лужа из навозной
жижи. Я в глызу и чебурахнулась
(упала). Заурал., 1962.

2. Глйза, ы, м. и ж. 1. Чело-
век, которому нельзя верить.
Г. Ветлуга Костром., 1914.

2. Человек, который поступает
неправильно. Ветл. Костром., 1920.

Глйзатъ, аю, а е ш ь , несов.;
глызнуть, ну, н е ш ь , сов.;
неперех. Скользить. Арх., Север.,
Даль.

Глйзаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
нёсов. Бегая по льду, скользить.
Южн., Даль.

1. Глйзда, ы, ж. Глиста.
Пинеж. Арх., 1961.

2. ГлЙЗда, ы, ж. Бранно,
Тот, кто, нарушая условия игры,
отказывается от нее при проиг-
рыше. Знаем мы тебя — ты ведь
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глызда известная: как тебе водить,
таки сглыздишь. Буйок. Костром.,
1897.

Глыздатьея, а ю с ь , а е ш ь -
ся, wecoei Медленно делать, вы-
полнять что-либо, долго возиться
с чем-либо; копаться. Тороп. Пек.,
1899.

ГЛЫЗДИ, мн. Глыбы земли.
Борона разбивает глызди. Петер-
гоф. Петерб., 1905—1921.

Глыздина, ы, ж. Одна глыба
земли. Петергоф. Петерб., 1905—
1921.

ГЛЫЗДИТЪ, з д и ш ь , несов.,
неперех. Отказываться от участия
в игре (при проигрыше). Доигры-
вай-ка, нечего глыздить-то. Буйск.
Костром., 1897. Костром.

Глыздка, и, ж. Ком земли на
пашне. «Боров, и смежн. Новг.»,
Поршняков, 1918.

Глыздковатый, а я, ое.
То же, что глыздоватый. «Боров, и
смежн. Новг.», Поршняков, 1918.

Глыздоббйка, и, ж. Орудие
для разбивания пластов земли
после вспашки и боронования.
Железная борона елыздобойку не
требует. Метин. Но.вг., 1950.

Глыздоватый, а я, ое .
Г л ы з д о в а т а я пашня. Пашня
с большим количеством комьев
земли. «Боров, и смежн. Новг.»,
Поршняков, 1918.

ГЛЫЗДЫ, мн. То же, что
глызди. Боров, и смежн. Новг.,
XX в.

Глызина и глызйна, и, ж.
1. Г л и з и н а. Ком земли. Волх.
Ленингр., 1933.

2. Г л и з и н а . Ком, глыба за-
стывшего, замерзшего навоза.
Чалдоны навоз глызы называли, он
застынет и глызиной лежит.
Глызы — застывший навоз, а не за-
стывший— это уже назем. Ордын.
Новосиб., 1966.

3. Г л ы з й н а . Один пласт
земли, отваленный плугом при
вспашке. Метин. Новг., 1950.

Глызинка, и, ж. Комочек
земли. Новг. Новг., 1910.

ГЛЫЗИТЪ, несов., перех. и
неперех. 1. Бояться, трусить.
Никол. Волог., Кашенев. Экой

фатюй, лягушек глызит. Волог.,
1902.

2. Неперех. Поступать неспра-
ведливо. Ветлуж. Костром., 1928.

3. Неперех. Ворчать. Красно-
уфим. Свердл., 1930.

4. Неперех. Отказываться, отре-
каться от своего слова. Г. Ветлуга
Костром., 1911.

Глызка, и, ж. (мн. г л ы з к и ) .
1. Уменьш. к 1. Глыза (в 1-м
знач.). Южн., Даль. Новг.,
Волог., Арх., Том., Заурал.
о Г л ы з к и бить. Разбивать вруч-
ную деревянными молотками на
длинных рукоятках комья глини-
стой пашни, не поддающиеся бо-
ронованию. Боров. Новг., 1923—
1928. Волог. у Кусок льда неболь-
ших размеров. Долбишь лед, глызка
отпала как маленькая, а как
больша — глыза. Том., 1964. )) Мн.
Мелкие неровности промерзшей и
не присыпанной снегом дороги.
Боров. Новг., 1923—1928. || Мн.
Мелкие предметы (осколки льда,
конский помет и пр.), скользя-
щие по льду или плотному снегу.
«Боров, и смежн. Новг.», Поршня-
ков, XX в. || Кусок, комок чего-
либо твердого. Арх., 1842—1847.
Глызка мелу. Глызка сахару. Две
глызки сахару. Арх. Петерб.,
Волог. Сахару прошу брать! •— Я и
так взял глызку! Яросл. Пек.
Возьми. . глызку сахару в прикуску.
Южн. Нет ни глызки. Хакас.
Краснояр. *• Кусок сахара. Соль-
выч. Перм., 1822. Волог., Олон.,
Арх.

2. Мн. Творог.—Любите ли вы
молоко с глызками? Великоуст.
Яросл., 1847. •» Творог, только что
вынутый из печи. Дай мне глызку
потолще. Осьмин. Ленингр., 1950.
о Молоко г л ы з к а м и . Творог.
Шенк. Арх., 1898.

3. Желёзка; затвердевшая опу-
холь на теле человека. У моего
мальчика под грудкой глызка вско-
чивши. Луж. Петерб., Срезнев-
ская. Пощупай, какие у меня
глызки в паху вскочили. Славк.
Пек., 1957.

оо Играть в глызку. В детской
игре — отбрасывать ногами кусок
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застывшего конского или коровь-
его помета до тех пор, пока он не
попадет в ногу другому игроку.
Заурал., 1962. Глызки пускать
(катать). Забавляться; шалить.
Только глызки пускают. «Боров, и
смежн. Новг.», Поршняков, 1918.

Глызкий, а я, о е и глыз-
кбй, а я, бе. Скользкий. Даль
[без указ. места]. = Г л ы в к и и.
Кольск. Арх., 1885. Слов. Акад.
1895 [с пометой «малоупотр.»].

ГлЙЗКО, нареч. Скользко.
Даль [без указ. места]. Спу-
ститься с горы глызко, ну и си-
дишь на самых плешках. Кольск.
Арх., 1885. JOJKH. р-ны Краснояр.

Глызкбй. См. Г л й з к и и.
1. Глйзнуть, ну, н е ш ь ,

сов., перех. и неперех. Ударить.
Вот как глызну. Славк. Пек.,
1957.

2. Глйзнуть. См. Г л и з а т ь .
Глызоббйка, и, ж. То же,

что глыздобойка. Новг., 1877.
ГЛЫЗбВНИК, а, м., собир.

1. Твердые глыбы или комья
земли, льда и т. п. Ср. Урал,
1964.

2. Кочки на болоте. Не прое-
хать, болото — голъный глызовник,
Нижне-Тавд. Тюмен., 1964.

ГлызбВНЯ [?J, и, ж. 1. Гор-
норудная шахта. Арх., Даль
[с вопросом].

2. Пещера. Арх., Даль [с воп-
росом].

ГлызбК, з к а , м. То же, что
глызка (в 1-м знач.). Арх., 1885.

Глызочка, и, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Глыза (в 1-м знач.).
Каин. Том., 1913.

Глйзъе, я и глызье, я, ср.,
собир. 1. Комья чего-либо (обычно
земли). = Г л ы з ь е. Новг. Новг.,
1910. Новг. •» Комья ссохшейся
земли, глины на пашне, о Г л ы з ь е.
«После посева мужики бьют глызье
на своих полосах деревянными
колотушками». Луж. Петерб.,
Срезневская, о Г л ы з ь е [удар.?].
Пек. Пек., 1902—1904. На полях
глызье разбивать надо. Пинеж.,
Арх. •» Г л ы з ь е [удар.?]. Комья
мерзлой земли или снега. Пек.
Пек., 1902-1904.

2. Г л ы з ь е [удар.?]. Навоз.
Тупица — глызье колупают. Печор.
Арх.,_1921.

Глйкатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. Пить что-либо,
громко глотая. Не глйкай, пьяница
така. Урал., 1964.

Глындать, аю, а ешь, несов.,
перех. Небрежно очищать что-
либо, соскабливая, обтесывая но-
жом. Черепов. Новг., 1965.

Глынуть, ну, н ё ш ь , сов.,
перех. и неперех. Проглотить.
Дайте мне, бабочка, из ряжечки
троху водицы глын^ть. Смол., 1914.

Глысва [?], ы, ж. Морская
трава и ракушки, нарастающие на
подводной части судна. Арх., Даль
[с вопросом].

Глыеник, а, м. [удар.?].
о Паслен — г л ы с ни к. Растение
Solanum dulcamara L., сем. пас-
леновых; паслен сладко-горький.
Волог., Анненков.

Глыст, а, м. Ловкий, умелый
работник. Пек., 1919—1934.

Глытёнь, т н и , м. Горло. Из
глытнЛ волка нога овечья торчит.
Смол., 1914.

ГЛЫТНЯ, и, ж. Горло. Смол.,
1914.

ГЛЫТЬ, и, ж. Глубина. А здесь
наверное глытъ, видишь как кру-
тит. Хакас. Краснояр., 1966.

ГлЙЦКИ, мн. Комки замерз-
шей грязи на дороге (обычно
осенью). Мещов. Калуж., 1916.

Глыча, и, ж. 1. Кусок сахара.
Печор. Арх., 1927.

2. Замерзшая глыба навоза.
Печор. Арх., 1927.

ГлЙДКИЙ, а я, ое. То же, что
глудкий. Олон.

ГЛФДКО, нареч. То же, что
глудко. На льду страсть глюдко/
Олон., 1885—1898. Кони не ко-
ваны, а так ехать глюдко/ Олон.
о Глюдь — г л ю д к о . См. Г л ю д ь.

ГЛЮДЪ, и, ж. То же, что
глудь. Олон., 1885—1898.
о Г л ю д ь — глюдко. Скользко.
Коштуг., Вытегор. Олон., 1891.

Глйздить и глюздйть. См.

1. ГЛЯ. Предлог с род. падежом.
Для. Не гля меня, а гля тебя же.

15 Словарь русских говоров, вып. 6



226 Гля

Щшех. Яросл., 1849. Гля своего
я еля дому. Яросл. Нам не гля
чего капусту садить. Костром.
Влад., Моск., Нижегор., Тамб.,
Твер. Гля тебя-то я и не сделал
этого. Новг. Пек., Ленингр.,
Онеж., Олон., 'Вят. Гля, себя.
Волог. Север. Был колокол гля
того, если пожар. Том. Кемер.,
Енис. Ср. часть бассейна р. Оби,
Палагина. Тобол., Иркут., Сиб.
о Г л я - ч а . Для чего. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Ростов.
Ярссл. о Г л я - ч е . То же, что
гля-ча. Устюяш. Новг., 1848.
Новг., Олон., Твер., Яросл.,
Влад. •* Г л и -чо. То же, что
гля-ча. Яросл., Твер., Олон.,
1929. о Г л я ради. Для; ради.
Гля ради тебя же сделано, а ты —
ну болтать! Пошех. Яросл., 1850.
оа Глй то. а) За то. Яросл.,
1918—1924. б) Однако. Новг.,
1858.— Доп. [Знач.?]. Пенз.,
Сарат., Архив АН.

2. ГлЯ, нареч. Около, возле.
Гля лавок ходя толки. Новорж.
Пек., 1957.

Глягановый, а я, ое. Г л я -
г а н о в ы й сыр. То же, что гля-
ковый сыр. Даль [без указ,
места].

Гляганый, а я, о е. Г л я г а-
н ы й сыр. То же, что гляковый
сыр. «(У Даля гляк) из убитого
пятидневного или недельного яг-
ненка вынимается желудок, в ко-
тором ничего не находят кроме
молока, с,севшегося в виде творога;
желудок вымывают чистою водой,
равно как и вынутый творог, рас-
пяливают на развилочку и высу-
шивают на солнце; когда нужно
делать сыр, желудочек снимают
и кладут его в самое парное
овечье молоко, которое чрез чет-
верть часа сгустеет; тогда его ки-
пятят, и отдавливают под гнетом
в холщевом мешке (ворочке)».
Наумов [без указ, места], 1874.

ГлЯД, а и у, л. Взгляд. У него
гляд не хорош. Даль [без указ,
места].

ГЛЯДанКИ, ми. В свадебных
брядах — первое свидание жениха

и невесты в присутствии родных;

смотрины. Обоян. Курск., 1859.
«Гостей угощают водкою, а затем
входит невеста, одетая в празд-
ничное платье, и низко кланяется
гостям; но представление ее про-
должается недолго: постояв перед
ними немного молча, она вскоре
выходит вон и скрывается где-либо
до ухода сватов. Это называется
гляданками». Обоян. Курск.,
Машкин.

Глядать, аю, а ешь и ГЛЯ-
датъ, а ю, а е ш ь , несов., перех.
и .неперех. Смотреть; смотреть за
кем-либо, наблюдать. аГ л я д а ть.
Морш. Тамб., Давыдов. Тамб.,
Даль. Глядаю — висят портки.
Глядай, не пущай. Дон. о Г ля-
д а ть. Влад. Влад., 1852. «Церк.
зап. и сев.», Даль. Где ни ходит,
ни гуляет, Все жена за ним гля-
дает. Соболевский [без. указ,
места]. «Тамб. и др.; в подавляю-
щем большинстве русских гово-
ров. . . неупотребительно». Филин,
1936.

Глядёлец, л ь ц а , м. Обрыв
на горе, на котором обнажены
горные породы. Ср. Урал, 1964.

Глйделка и гляделка, и,
ж. 1. Зеркало. Курск., Орл.,
Даль, о Г л я д е л к а. Курск., 1848.
п Г л я д е л к а . Гляделка-то больно
плоха. Лунин. Пенз., 1953. По-
смотрись в гляделку-то, не гряз-
ная. Хакас. Краснояр. •» Г л я-
д ё л к а . Маленькое зеркало. Пек.
Пек., 1902—1904.-» Г л я д е л к а .
Маленькое ручное зеркальце.
Пек., 1919—1934.

2. Мн. Глаза (часто бранно,
пренебрежительно, неодобри-
тельно). А где гляделки у тебя?
Не видишь/ Курск. Орл., Даль.
° Г л я д е л к и . Орл., 1858. Сна-
чала протри свои гляделки. Курск.
Калуж. Гляделки пялишь при-
стально, а все равно не увидишь.
Пенз. Иван., Костром. Ч а гля-
делки-те вытаращил? Урал, Матер.
Уральск, пед. инст. [с пометой
«грубо»], 1959. Ну, завыбуривал
упеть гляделки. Верхне-Тавд.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «.экспрессивное»].
Ср. Урал, Урал. Гаядёлки-то вы-
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скочат. Протри глядёлки-то.
Барнаул. Том. Покажи гляделки,
врачу. Гляделки-то у него, как
у жука. Г. Абакан Хакас.
Краснояр. Слов. Акад. 1895 [о по-
метой «простонар.»]. Слов. Акад.
1954 [о пометой «в просторечии и
обл.»]. ••• Г л я д ё л к и. Шутл.
Судж. Курск., 1915. -Ф- Г ля д ё л к и .
В обращении к детям. Сиб.,
1906. || Ед. Зрачок в глазу чело-
века. Новг., Перм., Даль.

3. Г л я д е л к и , мн. Отверстия
в печи для наблюдения за варкой
соли. Урал., 1930.

4. Г л я д е л к а [удар.?]. Одна
из нескольких (двух, трех) прору-
бей, идущих внутрь тони, через
которые высматривают рыбу при
подтягивании мотни. Пек., 1912—
1914.

Глядело, а, ср. [удар.?]. Зер-
кало. Слобод. Вят., 1897.

Глядёлочка, и, ж. Глаз.
Девки, ой/ Девки, ой! Идет на по-
седки кривой! Об одной гляделочке
Идет на посиделочки (частушка).
Сарат., 1912—1913.

Гляделы, мн. <х> Гляделы про-
давать. Бездельничать. Тобол.,
1917.

Глядёлъник, а, м. Тот, кто
смотрит на что-либо (обычно о по-
сторонних зрителях на свадьбе
или другом празднике); ротозей.
Глядельники, смотрелъники/. . Бла-
гословите молодого ехать. . под
златой венец. Влад., 1899. — Ср.
Г л я д ё л ы ц и к .

Глядёльница, ы, ж. Одна из
небольших лунок — прорубей, че-
рез которые рыбаки наблюдают
ход невода подо льдом. Талаб.
Пек., 1902—1904. о Г л я д ё л ь н и -
цы, мн. Пек., 1912—1914.

Глядёльня, и, ж. То же, что
гляделка (в 4-м знач.). Пек.,
1912—1914.

Глядёльца, мн. То же, что
глядельница. Талаб. Пек., 1919—
1934.

Глйдельце и глядёльце,
а, ср. 1. Зеркало; маленькое зер-
кальце. = Г л я д ё л ь ц е . Енют.
Краснояр., Астрах., 1905—1921.
= Г л я д ё л ь ц е . Влад., 1820.

Костром., Волог., Новг., Пек.
о Г л я д ё л ь ц е [удар.?]. Слобод.
Вят., 1881. Вят. В глядёльце гля-
дится, сам себе дивится. Костром.
« • Г л я д ё л ь ц е . Зеркало, обло-
мок от зеркала. Соликам. Перм.,
1854.

2. Г л я д ё л ь ц е , ср., мн. г л я -
д ё л ь ц ы и г л я д ё л ь ц а . Глаз.
Волог., Грязов. Волог., Обнор-
ский. Волог., Влад. [?], Даль.
В еляделъце сор попал. Серов.
Свердл. о Г л я д ё л ь ц а, мн. Че-
тыре четырки, Две растопырки,
Одно макалъце, Два глядёльца (за-
гадка: корова). Садовников [без
указ, места]. °Г л я д ё л ь цы, мн.
Гляделъцами плохо видит. Царев.
Казан., 1858. Волог. Выпучила
гляделъцы. Махи. Свердл. || Г л я-
д ё л ь ц е . Глазной зрачок. Тихв.
Новг., 1848. Железинка в глаз,
в само глядёльце ему и попала.
Новг. Пек., Ленингр., Твер. Ох,
матушка! В самое-то глядёльце
плеснул мне. Вят. Перм. «Отвер-
стие в радужной перепонке глаза,
через которое видим и в котором
отражается, в малом виде, чело-
век, глядящийся ,в чужой глаз».
Новг., Перм., Даль. В середине
глаза, его и зрачком зовут, гля-
делъце. Свердл.

Глядёлъцы, мн. То же, что
глядельница. Талаб. Пек., 1919—
1934.

Глядёлыцик, а, м. То же,
что глядельник. Корюки или гля-
делыцики. Г. Иваново-Вознесенск
Влад., 1885. «Посторонние зрители
на девичнике, выпрашивающие
у невесты и гостей гостинцы».
Влад., Богословский. Нижегор.
Глядельщиков-то набралось полные
сени. Буйск. Костром., Сызр.
Куйбыш. Ох, и глядёлъщиков было
на свадьбе у Павла-то. Глядёльщи-
ков нет, так что за праздник.
Киров. || Незваные гости на девич-
нике. Влад., Даль.

Гляден и глядён, а, м.
1. Возвышенная местность, холм,
гора. =Г л я д е н. Сиб., 1852.
= Г л я д е н . «Гора, холм, всякое
вообще высокое место, на которое
весьма трудно подниматься, так,

15*
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что прежде нужно поглядеть на
него». Южн.-Сиб., Гуляев, 1847.
Енис. || Г л я д ё н. Высокое место
среди равнины, поросшее мхом.
Я ездил пахать на глядён. На гля-
дёне много было ягод, пацаны хо-
дили собирать. Маслян. Новосиб.,
1964—1965.

2. Г л я д ё н . Зеркало. У нашего
попа в простенке глядён стоит,
аж с окно ростом. Краснояр.,
Енис., 1904.

Гляденец, н ц а , м. Зрачок.
Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»]. Это вот еляденёц
у тея, черненький-то. Ордын.
Новосиб., 1965.

Гляденки и глядёнки, мн.
Смотрины невесты, первое знаком-
ство с невестой жениха, его роди-
телей или доверенных людей,
о Г л я д е н к и . Курск., 1848.
= Г л я д е н к и и г л я д ё н к и .
Курск., Даль (2-е изд.). —Ср. Г ля-
д и н ы .

ГлядёнЦО, а, ср. 1. Зрачок.
Ср. Урал, 1964.

2. Глаз. Ср. Урал, 1964.
Глядёны, мн. Зрители. Осин.

Перм., 1914. •» Зрители на свадеб-
ном пиру.. Охан. Перм., 1930.

Глядёный, а я, о е. со Гляди
глядйного. О напрасном ожидании
чего-либо, напрасной надежде на
что-либо. Как же это я работать
не буду? Всё своя копейка, а то гляди
гляде'ного (жди, когда кто принесет
что или даст копейку). Урал., 1964.

Глядень и глядёнь, м.
1. Г л я д е н ь [удар. ?]. Высокое
место; гора. Мурман. Арх., 1848.
= Г л я д ё н ь . «Высокие утесы на
берегу моря, совершенно лишенные
растительности, встречаются на бе-
регу Мурмана». Дуров, 1929. Гля-
дёнь— это возвышенное место, вот
его и называют глядёнь. Я, парень,
нынче на глядёне был. Ордын.
Новосиб. || Г л я д е н ь [удар.?]. Воз-
вышенное место у становища, удоб-
ное для наблюдений за морем.
Беломор., 1937. Север. *• Г л я д е н ь .
Высокое место, большой камень,
откуда поморы Севера осматривают
море, поджидая появления судов.
Арх., 1919—1934. || Г л я д е н ь . Холм,

горка, высокое место, используемое
для карауча и наблюдения. Сиб.,
Даль, а Г л я д е н ь [удар.?]. Сиб.,
1959.

2. Знак в море для указания
глубокого места между отмелями.
о Г л я д е н ь . Помор. Арх., 1885.
а Глядёнь. Помор. Арх., 1929.

— Доп. В топоним, названиях.
« Г л я д е н ь гора. Историческое
место близ бывшего города Кевролы
по реке Немнюге. Ныне Смертная
Щелья с 1706 г. Г л я д е н ь гора
против села Шарданемского. Исто-
рическое место». Каргоп. Арх.,
Сев.-Вост. край, Томилов, 1928.
а Г л я д ё н ь . Название горы близ
с. Кандалакши. Слов. карт. ИРЯЗ.
а Г л я д е н ь [удар. ?]. Село
в Красноярском крае. Энц. слов.
Брокг. и Ефр.

Гляденье, я, ср. 1. Свадебный
обряд — смотрины. Пек., 1855.—
Ср. Г л я д и н ы.

2. Г л я д е н ь е места. Свадебный
обряд осмотра имущества жениха.
Дон., 1929. — Ср. Г ля д и н ы .

3. «Пристальное смотренье на
ненаглядное детище. Ребенок с гля-
денья убываете. Г. Ветлуга Костром.,
Марков, 1926. Ванька-то с гляденья
убывает. Ветл. Костром.

Глядёньице, а, ср. Фольк.
1. Способность видеть, смотреть.
Вы кладите свету-батюшку Во белы'
груди — здыханьице, Во ясны очи —
гляденъице (причит.). Север., Бар-
сов. Ужо дай-жо да боже господи. .
Во белы-то руки владеньице, Во
ясны-то очи гляденъице. . (причит.).
Костром.

2. Действие по знач. глагола гля-
деть (гляденье). Уж как вы, холо-
стые, не глядите, Вам гляденьицем
девушек не взяти. Соболевский
[без указ, места].

ГлЯДёТЬ, / несов., перех.
и неперех. 1. Неперех, Смотреть,
а) В формах повелительного накло-
нения, о Г л я ж ь . Пек., Твер., 1855.
Влад., Смол. = Г л я д ь. Волог.,
Тихв. Новг., Яросл., Влад. Влад.,
1852. Глядь, какая краля-то идет!
Волог. Перм., Новг., Влад.,
Тул., Казан., Акм. о Г л я д ь -ка,
г л а д ь - к о . Влад., 1820. Глядь-ка
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що народу-то идет сюды. Волог.
Оренб. Глядь-ко, браток, дом-от ка-
кой! Слобод. Вят. Перм., Костром.,
Пенз., Самар., Тул. Глядь-ка на него.
Петров. Сарат. о Г л я д и -кось,
глядй-кося. Верейск. Моск., 1908.
Урал., Тул. о Глядй-коте. По-
глядите. Холмог. Арх., 1907.
= Г л я й . Обоян. Курск., 1859.
Курск., Пенз., Симб., Ставроп.
Самар., Казан., Ряз., Тул., Влад.,
Костром., Яросл., Твер., Пек.,
Белозер. Новг., Шадр. Перм.
о Г л я й - к а . Покр. Влад., 1892.
Брон. Моск., Нижегор., Костром.,
Духовщ. Смол, о Г л я й -каси,
гляй-кася. Сергач. Нижегор., 1924.
<=> Г л я й . Гляй, народу-то сколько!
Олон., 1852. Гляй, ребята, господа
идут! Олон. Гляй сюда. Тул. Моск.,
Влад., Цивильск. Казан, о Г л я и те.
Петрозав. Олон., 1896. о Г л я й - к а .
Петрозав. Олон., 1896. Старицк.
Твер., Брон., Клин. Моск., Крапив.
Тул., Мокш. Пенз. = Г ля. Гля, что
делает. Влад. Влад. Семен.
Нижегор., Наровч., Саран. Пенз.,
1852. Влад., Орл., Нижегор., Пенз.,
Слобод. Вят., Курск. Гля, что это
такое? Дон. о Г л я -ка. Оренб.,
1851. Самар., Сарат., Усть-Медвед.
Дон. Гля-ка, уже скотину гонят. .,
вот как день скоро сегодня прошел.
Ворон. Курск., Мцен. Орл., Брян.,
Ряз., Буин. Симб., Лебед. Тамб.,
Тул., Моск., Твер. Гля-ко, как рыба
забырила. А ты гля-ка, сколько она
набрала грибов. Влад. Нижегор.,
Костром., Перм. о Гля-кось, г л я -
кося. Гля-кось, что бат — смотри,
что говорит. Коре. Симб., 1895—1896.
Инсар. Пенз., Покр. Влад. Гля-кося,
вон идет Манька, вот она тебе
даст. Дон. = Г л и. Охан. Перм,,
1854. Соликам. Перм., Арх. Ты ели,
какой товар-от. Волог. Белозер.
Новг., Моск., Ряз. о Глй-ка, г л й -
кося. Вят. [с примеч. «испорченное
„гляди"»], Вят. губ. вед., 1847.
И увидела дочи Соловья-разбойника,
говорит своим братовъям: Гли-ко,
братья! Вы лежите, тятенька наш
старается, везет нам опять поисти.
Нолин. Вят. Перм., Ср. Урал,
Заурал., Волог., Сев.-Двин., Арх.
Девушка сидит, призадумалась,

Приходит старушка к ней.. —Я вот,
голубушка, я тебе сарафанчик дам,
гли-ко, какой у меня есть. Онеж.,
Смирнов. Глй-ко, елй-ко, что там!
Ленингр. Глй-ка, сколько идет ре-
бят-то. Черепов. Новг. Моск.,
Пошех. Яросл., Костром., Медын.
Калуж., Том., Енис., Хакас,
о Глй-тко. Кологр. Костром., 1896.
Костром, о Г л и д ь -ко. Кологр.
Костром., 1905—1921. D Г л ё . Вят.,
1892.оГле-ко. Вят., 1892. = Глё-ка.
Оренб., 1849. Красноуфим. Перм.,
Костром. Глё-ка/ И он здесь!
Нижегор. Пенз., Сараг., Ряз.
«•Гле-ка-сь. Гле-ка-сь, чего бат!
Корсун. Симб., 1895—1897. Инсар.
Пенз. о Г л е -ка-те. «Глядите-ка!».
Вят., 1892. о Г л е к. Кологр.
Костром., 1896. Г лек, чо идет!
Куйбыш. о Г л ё й , г л е й -ка. Глей,
кто-то идет. Кем. Арх., 1895—
1896. о Л я д и -кася. Нижнедев.
Ворон., 1893. о Л ё -ко. Ле-ко ты,
что курицы-ту сделали. Малмыж.
Вят., 1897. о Л и -ко, л и -кося.
Вят., 1847. Ли-кося, он приехал.
Ли-ко, что сработал. Вят. Лиса
собрала рыбу и идет к куму волку:
— Ли-ко, кум, сколько я наудила!
Перм., Афанасьев. Арх. о Л й - г о .
Слобод. Вят., 1896. = Л и о. Слобод.
Вят., 1896. о Л я - к а . Брян., 1900.
О, лякка, сколько сов летят! Мосал.
Калуж. б) В формах деепричастия.
о Г л я д ю ч и . Чикотала ласточка
на дворе, Во сине море глядючи.
Терек., Панкратов. Орл. Уж ты
пой-воспевай, соловей. Утешай мою
матушку, Во компании сидючи, на
чужих людей глядючи. Твер. При
болоте стоючи, на елчищу глядючи.
Мосал. Калуж. Арх. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии
и обл.»]. а Г л я д е в ч и . Расчесала
мне матушка, Да у тереме сидевчи,
Да на девушек глядевчи. Путивл.
Курск., Соболевский. = Г л я д е м ч и .
Как тебе, соловушка, не стомится,
Во темном лесу сидючи, На зеленый
бор глядемчи? Нижнедев. Ворон., Со-
болевский, а Глядёмши. Коротояк.
Ворон., Путинцев. со Глядеть
в [глазы. Церемониться, считаться
с кем-либо. По радиву передавали:
еели полеаете, вам глядеть не будут
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в глазы, останутся анны черепки.
Остров. Иск., 1962. Глядеть в улицу.
Выглядывать в дыры обуви или
одежды. Сапожонки (у ребят-парней)
без подметок. Портянки в улицу
глядят (частушка). Волог. Волог.,
1919—1934. Глядеть глазами. Быть
внимательным, внимательно смо-
треть. Онеж., 1931. Глядеть из рук.
Быть в зависимости от кого-либо.
Не отстану от печки пока жива,
не хочу из рук куска глядеть. Арх.,
1867—1868. Глядеть из рюмки. «Про-
водить время в гостях с целью на-
питься вина; льстивыми речами вы-
манивать у кого вино». Арх., 1858.
Глядеть из чужих рук. Завидовать.
Шадр. Перм., 1930. Глядеть ротом.
Зевать. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Глек-поглек. Глек-поглек, это что
за человек? Кологр. Костром.,
1896.

2. «Слушать». Гляда-ка-си,
а Маръя-та приехала. Покр. Влад.,
Чернышев, 1892. о Г л и-ка. Покр.
Влад., 1892.

3. Ждать, ожидать кого-, чего-
либо; высматривать что-либо. По-
дарки дарят — отдарков глядят.
Иллюстров, Пословицы, 1910. У всех
парней по забаве. Ну, а ты чего
глядишь? Покр. Влад., 1919—1934.

4. Неперех. Безл. Мне г л я д я .
Мне кажется, по-моему. Амур.,
1913—1914.

Глядеться, г л я ж у с ь , гля-
д и ш ь с я , несов. 1. Глядеть, смо-
треть. Я гляделся в окно. Белг.
Курск., 1926. о Г л я д ю ч и с ь и
г л я ж у ч и с ь , дееприч. Приутихло-
приуныло море синее, глядючисъ-
смотрючисъ со черных кораблей.
Арх., Якушкин. Приутихли-при-
умолкли круты, красны бережки,
Гляжучись-смотрючись да во чисто
поле. Арх., Григорьев. Мои ясные
очи помутилися, Глядючись на та-
таровей поганыих. Пудож. Олон.,
Рыбников.

2. Устраивать смотрины невесты:
жених стоит посреди избы, а не-
веста — на кровати за пологом или
занавеской, так что видно только
ее лицо. После этого сторона не-
весты либо объявляет о своем согла-
сии, либо отказывает жениху.

Новорж. Пек., Осташк. Твер., 1851.
Пек., Новорж. Пек.

ГЛЯдёхоНЪКО, нареч. [Знач. P J .
По утру вставает Иван-царевич
ранёхонько, обувается глядёхонько,
умывается белёхонько, Вельск.
Волог., Смирнов.

Глядешки, ш е к , мн. [удар.?].
Свадебный обряд, смотрины не-
весты. Тамб., 1851. —Ср. Г л я-
д и ны.

ГлядвЯ, и, ас.-[удар. ?]. Жен-
щина, олицетворяющая болезнь —
лихорадку. Мне есть имя Глядея
и та всех треклятее: в ночи чело-
веку сна не дает, и бесы присту-
пают к тому человеку, и в уме он
мешается (заговор). Вяэник. Влад.,
1872.— Ср. 1. Г н е т у х а .

Глядиво, а, ср. 1. Рассматри-
вание. Куйбыш., 1939—1955.

2. Зрелище, представление.
Куйбыш., 1939—1955.

3. Смотрины невесты перед свадь-
бой. Куйбыш., 1939—1955.

ГЛЯДЙЛО, а, ср. 1. Зрачок.
Тотем., Кадн., Никол. Волог.,
1902. — Ср. Г л я д е н ё ц, Г л я-
д ё н ц о.

2. Зеркало. Погляжу в глядило.
Варнав. Горьк., 1924. Нет глядила,
надо купить. Белып. Иван. Горьк.
Г. Ветлуга Костром., Вожгал.
Киров.

ГЛЯДЙЛЪНИ, мн. Глаза. Закрой
свои глядильни. Орл., 1966.

Глядйльце, а, ср. 1. Зрачок.
Тихв. Новг., 1852. Волог., Новг.,
Перм.

2. Глаз. В глядильце сор попал.
Серов. Свердл., 1964.

3. Уменып.-ласк. к глядило (во
2-м знач.). Волог., Влад., Даль.
У меня есть баское глядильце.
Варнав. Горьк. Вельск. Арх.

ГЛЯДЙЛЬЦО, а и ГЛЯДИЛЬЦО,
а, ср. Зеркало. = Г л я д й л ь ц о . Иди,
посмотри в глядильцо-то, а то гряз-
ный весь, смотреть тошно. Гля-
дилъцо всегда к несчастью бьется.
Г. Абакан, 1966. о Г л я д и л ь ц о .
Так и крутится весь день перед
глядильцом. Хакас., 1966.

ГЛЯДИНЫ, мн. 1. Смотрины не-
весты. Вчера у них глядины были.
Петрозав. Олон., 1858. На глядины
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ходили к невесте. Т. Ветлуга
Костром.

2. Часть свадебного обряда —
осмотр хозяйства и имущества же-
ниха. «Сваты смотрят житье-бытье
у жениха: смотрят колодец, легко ли
воду таскать, . . двор, сарай, жит-
ницу, баню и пр.». Иван. Горьк.,
Марков. Великолукск. Пек.,
Нижегор.

— Ср. Г л я д е н к и , Г л я д е н ь е ,
Г л я д е ш к и , Г л я д и в о (в 3-м
внач.), Г л я д у ш к а .

, Глядйще и глАдище, а, ср.
1. Г л я д и т ; е. О том, кто надое-
дает, мозолит глаза. Эко глядище
какое! Пенз., Даль.

2. Г л й д и щ е . О том, кого или
что разглядывают, на кого долго
смотрят. Скажи, пожалуйста, какое
глядище. Не наглядишься на свое
глядище. Пенз., 1960.

Глядун, а, м. 1. Зритель на
деревенской вечеринке или свадьбе.
Кашин. Твер., 1897. «В деревне
в каком-либо доме „играют" свадьбу,
и туда собираются „глядуны" —
зрители». Пек., Копаневич.

2. Глаз. Стоят вилы, на вилах
грабли, на граблях ревун, на ревуне
сапун, на сапуне глядун, на глядуне
роща, а е роще свиньи роются (за-
гадка: человек). Даль [без указ,
места].

Глядушка, и, ж. [удар. ?].
Смотрины невесты. Новооск. Курск.,
1849. — Ср. Г л я д и н ы .

ГлАдывать и глядывати,
аю, а е ш ь , несов., неперех. 1. Гля-
деть, смотреть (многократно). Семь
лет жил и в окно не глядывал (жил
очень скромно). Егор. Ряз., 1892.
Ты весь день не глядывал. Буйск.
Костром. = Фолък. Г л я д ы в а т и .
Знать-то. . мне по травушке не
хаживати, Травушку-муравушку не
таптывати, На свою ли расхорошую
не глядывати. Зубц. Твер., 1896.
Мне по этой травыньке не хажи-
вати. На свою ли разлюбезную Не
глядывати. Егор. Ряз.

2. Заглядывать внутрь чего-либо.
Шкатулька, шкатулька моя, Сереб-
рина, неокована, я давно в тебя не
глядывала, Цветна платьица не
держивала (песня). Кем. Арх., 1889.

Гляжение и гляженье, я, ср.
[удар. ?]. 1. Действие по знач. гла-
гола глядеть (гляденье). Вы, моло-
дежь, не глядите: Гляженьем деву-
шек не возьмешь! Пинеж. Арх., Со-
болевский, 1896. Волхов. Лешшгр.

2. Присмотр, наблюдение. Якое
это гляжение. Смол., 1914.

Гляживатъ и глАживати,
аю, аешь, несов., неперех. Фолък.
То же, что глядывать. Мне по этой
улице — не хаживати, на свою лю-
безную не гляживати (песня). Пошех.
Ярое л., 1890. Ты шкатулка, шка-
тулка моя, Шкатулка неокованная,
Я давно в тебя не хаживала, Цвет-
ного платья не гляживала (частушка).
Устюжн. Новг. Я не гляживала,
Батюшки не у важивала, Круглый
танок важивала, Молодых ребят
гляживала (песня). Щигр. Курск.

1. Гляк, а, м. Кувшин с узким
горлом. Зачерпнули у гляк из кры-
ницы воды. Краен. Смол., 1914.—
Ср. 1. Г л е к .

2. Гляк, а, м. То же, что гля-
канка. Даль [без указ, места].

Глйканка, и, ж. «Небольшой
кусок высушенного ягнячьего же-
лудка, которым заквашивают овечье
молоко для делания сыра. Убивши
молодого ягненка 2-х или 3-х дней,
который еще не ел травы, вынимают
из него желудок, где бывает молоко;
высушивают этот желудок, и неболь-
шой кусок его бросают в овечье мо-
локо, которое в четверть часа заква-
шивается и обращается в плотную
и твердую массу; разрезав ее на
части, растирают руками, солят,
и сыр готов». Бурнашев [без указ,
места]. Даль [без указ, места].

ГЛЯКОВЫЙ, а я, о е. Г л я к о-
в ы й сыр. Овечий сыр, приготов-
ленный особым способом — с при-
менением гляканки для заквашива-
ния молока. Даль [без указ, места].

ГлялвНТур, а и у, л». [Иска-
женное «гродетур» — род шелковой
материи?]. Приходил вечор ко мне
детинка, Приносил даров немало:
Двадцать пять рублей в кармане,
Глялентуру на конуру (борушку?).
Тотем. Волог., 1905.

ГлАнвЦ, н ц а , м. Внешний вид
товара или вещи. Пошех. Яросл.,



232 Глянище

1849. Ситец с хорошим глянцем
Г. Ветлуга Костром.

Глянище, а, ср. Маленькир
светлый и чистый домик. Г. Самара
1854.

Глянка, и, ж. Тонкий наждак
«Внутренняя действующая сторона
планок [для полировки замочных
ключей] смазывается сначала дере
вянным маслом, затем посыпается
наждаком; одна, или первая, пара
натирается более крупным „обыкно-
венным наждаком", вторая пара —
более тонким наждаком, или так
называемой „глянкой", и третья
самым тонким наждаком, или „кра-
ской"». Тул., Тр. комисс. по куст,
пром. России, 1881.

Гляноваться, н у ю с ь,
н у е ш ь с я, лесов., неперех
[Знач. ?]. Мне во дальней во сторо-
нушке не гляноватъся (песня). Осин.
Перм., 1896.

Глянуться, н ешь с я и гля-
нуться, н е ш ь с я, несов. и сов,
1. Несов. Нравиться, быть по вкусу.
Шенк. Арх., 1846. Не может при-
брать себе невесты, всё не глянутся.
Глянется ли тебе север наш? Арх.
Сухота моя ненаглядная, Больше
матери ты мне глянешься. Волог.
Сев.-Двин. Глянется ли тебе, дева,
этот ситец? Пошех. Яросл.
Нижегор., Вят. Глянется ли вам
здесь? .Глянулися больно девки-те.
Медян., Вожгал. Киров. Мне гля-
нутся рассыпные витушки. Перм.
Шаль-от у Митревны мине шибко
глянется. Полев. Свердл. Курган.,
Заурал.-, Тобол., Кирен. Иркут.
° Глйнуться. Енис. Енис., 1902.
Забаик., Приангар. Ежели тебе Ду-
няха глянется, дак и женись на ей.
Том. Этот старший никуда не едет.
Ему в колхозе глянется. Новосиб.
Вост.-Казах. Принртыш. Котора
ему поглянется, та ей не глянется.
Усть-Кокс. Горно-Алт., Амур.,
Г. Ветлуга Костром, а Г л я н у т ь с я .
Боровой-то чай мне глянулся. Ну
паря, мне старинные песни очень
глянутся. Том., 1964. Краснояр.
о Г л я н у т ь с я [удар. ?]. Орл.,
1860. Каин. Том., Кокчет. Акм.
= Сое. Понравиться. Арх., Нижегор.,
Перм., Сйб., Даль. Дак мне гляну- ,

лося. Вельск. Арх. Как глянулось
вчера загребать. Вилегод. Арх.
Волог., Грязов. Волог., Полев.
Свердл., Галкин., Мехон. Курган.,
Шадр., Охан. Перм. = Г л й н у т ь с я .
Дюже нам в Москве глянулось. Ее
отцы нам глянулись. Кедаб.
Азерб.ССР, 1950—1958. Ему не гля-
нулось имя Феофан, стал Федор.
Он мне глянулся. Том. Вост.-Казах.
Г. Абакан. Хакас.

2. Г л я н у т ь с я , несов. Любо-
ваться кем-, чем-либо. Мне не
стыдно с им водиться, Можно ра-
достью назвать: При обряде, в чи-
стом гляде Душа глянется собой.
Шенк. Арх., 1900.

3. Г л я н е т с я , несов., безл. Ка-
заться, чудиться, мерещиться. Кадн.
Волог., 1898. Мне как кажется, гля-
нется, Что в эту пору-времечко Не
живет в году праздничков. Мне-ка
кажется, глАнется: На мосту на
калиновом Сидит стара кика шитая.
Волог. У мого у милого Глаза, как
у идола, Голова, как у вола, А мне
глянется мала (частушка). Казан.,
Елеонская.

4. Сов. Переглянуться. Холмог.
Арх., 1907.

Глянчанье, я, ср. [удар. ?].
Полировка, нанесение глянца (при
производстве ножей). «Глянчанье,
по большей части, производится
женщинами дома и состоит в упо-
треблении крокуса, смешанного со
спиртом». Горбат. Нижегор., Муром.
В лад., Куст. пром. России, 1913.

ГЛЯНЧИТЪ, ч у, ч и ш ь , несов.,
перех. Полировать, лощить.
Нижегор., Даль. С Покрова до веш-
него Николы все мальчишки лет от
десяти до пятнадцати с раннего
утра до поздней ночи оттачивают
жеребенки, взрослые глянчат их и
гнут на уды. Мельников-Печерский,
На горах.

Глянщица, ы, ж. [удар. ?].
Полировщица (в кустарном произ-
водстве стальных изделий). Муром.
Влад., Ремезов, 1910. «Глянщицы
получают по 15—20 коп. с дюжины
аожниц». Горбат. Нижегор., Муром.
Влад., Куст. пром. России.

ГЛЯСТИСЯ, несов., неперех. Гля-
деться. Яросл., 1918—1924.
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ГлАтка, и, ж. Рот. Коприно
Рыб. Яросл., 1926.

ГлАто. 1. Нареч. Однако. Тихв.
Новг., 1848. Крестец. Новг. Глято
пошла — все-таки пошла. Тихв.
Новг. Кашп. Ленингр.

2. Г л я - т о. Однако. Гля-то
пихают! Олон., 1885—1898.

ГлЙТЫМ. Однако. Новг. Новг.,
Соловьев, 1904.

Глять. Ведь. Тихв. Новг., Соко-
лов, 1910.

ГЛЯЧ, нареч. Для чего? Зачем?
Шенк. Арх., Арх. губ. вед.
[о примеч. «испорчено»], 1880.

Глйча. То же, что гляч. Яросл.,
1868.

Гмара [?J, ы, ж. «Сухие травы,
для подкура». Арх., Даль [с вопро-
сом и примеч. «эти слова сомни-
тельны»].

Гмаредъ [?], и, ж. Смрад, вонь.
Арх., Даль [с вопросом и примеч.
«эти слова сомнительны»].

ГмарИТЬ, и т, лесов., неперех.
«Представлять». Арх., Даль
[с примеч. «эти слова сомнительны»].

Гмариться, и т с я, несов.
«Представляться призраком». Арх.,
Даль [с примеч. «эти слова сомни-
тельны»].

Гмарица, ы, ж. «Пар и дым
курева». Арх., Даль [с примеч.
«эти слова сомнительны»].

Гмарнбй, а я, бе. Призрачный.
Арх., Даль [с примеч. «эти слова
сомнительны»].

ГмарЫНЪ, и, ж. Призрак. Арх.,
Даль [с примеч. «эти слова сомни-
тельны»].

Гмарь, и, ж. Искаженный пред-
мет; лицо, изуродованное язвой.
Арх., Даль [с примеч. «эти слова
сомнительны»].

ГМбСТО, нареч. [удар.?]. Вместе.
Стукни них лопам (=лбом) гместо
(= вместе). Пе-трозав. Олон.,
1896.

Тмила, ы, ж. Глина. Вельск.,
Пореч. Смол., 1914. — Ср. Г н и л а .

ГМбЗДИТЬСЯ, д ю сь, д и ш ь с п ,
несов. Долго и медленно распола-
гаться, усаживаться, устраиваться
где-либо. Я думала, вы уже спите,
а вы все еще гмоздитесь, Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

Гмур, а, м. 1. Болезнь столбняк.
Сиб., 1852. «К номенклатуре лихо-
радок, между которыми, по примеру
старинных заклятий, помещены и
горячки, присоединим областные
названия других болезней: гмыр
или гмур — столбняк, в Сибири,
при глаголе гмырить — быть в болез-
ненном состоянии, или не в духе,
в Новг., Пензен.». Буслаев.

2. Угрюмый человек, нелюдим.
Сиб., 1852. Краснояр. Енис.

ГМЫДНЯ[?], и, ж. Изголовье на
полке в бане. Арх., Даль [с вопро-
сом].

1. Гмыза, ы, ж. Множество.
Заурал., 1962. = Г мы за [удар.?].
Г. Горький, 1939.

2. Гмыза, ы, ж. Бранное слово.
Арх., 1920.

ГМЫЗИТЪ, и ш ь , несов., неперех.
Сердиться, ворчать, брюзжать.
Волог., Даль [с вопросом к форме
слова]. Красноуфим. Перм., 1913.

Гмыр, а, м. То же, что гмур.
Сиб., 1852.

Гмыра, ы, м. и ж. 1. Человек,
находящийся в болезненном состоя-
нии или в дурном расположении
духа. Валд., Тихв. Новг., Наровч.
Ценз., 1852. Новг. Гмыра с ним и
на работу не вышел. Пенз. || Угрю-
мый, молчаливый человек, нелюдим.
Новг., Пенз., Даль. Каменец
Хакас.

2. Хандра, дурное настроение.
Нашла гмыра, ну и не в духе. Пенз.,
1960.

3. Неповоротливый, медлитель-
ный человек. Южн.-Сиб., 1847. Пек.
•• Человек, плохо, вяло работаю-
щий. Порх. Пек., 1911.

4. Человек, говорящий вяло, мед-
ленно, нараспев. Южн.-Сиб., 1847.

5. Спесивый, чванливый человек.
Чухл. Костром., Прилуцкий.

6. Привередливый, разборчивый
в отношении пищи человек. Новг,
Новг., 1911.

7. Проныра, пройдоха. Такая
гмыра, хошъ как, так пронюхает.
Руз. Моск., 1852. Моск. Это такой
гмыра, что куда ни положь, везде
прошнырит и найдет. Волог.

8. Негодяй, негодяйка. Старицк.
Твер., 1852. Твер., Моск.
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9. Зубоскал, насмешник, насмеш-
ница. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

10. Человек с маленькими, словно
прищуренными, глазами. Пек.,
1902—1904.

И. Ж. «Так называют в шутку
смышленых девочек-малолеток». Ка-
шин. Твер., Смирнов, 1897.

Гмйрить, р ю, р и ш ь , несов.,
неперех. 1. Быть в болезненном со-
стоянии или не в духе. Тихв. Новг.,
Наровч. Пенз., 1852. Новг., Пепз.

2. Делать что-либо медленно, вяло;
мешкать, возиться. Великолукск.-
Пек., Новоторж. Твер., 1852. Пек.,
Твер.

3. Говорить протяжно, нараспев,
вяло, в нос. Южн.-Сиб., 1847.

4. Подсматривать, высматривать,
разузнавать исподтишка что-либо.
Тихв. Новг., 1852. Новг.

5. Пристально глядеть, присматри-
ваться. На что ты емыришь? Чере-
пов. Новг., 1910.

Гмыритъея, р ю с ь , р и ш ь с я ,
несов., 1. Печалиться, хандрить,
быть в плаксивом настроении.
Порх., Новорж. Пек., 1855. Пек.
Ванька, что ты гмыришься? Вишь,
гмырится, сейчас заревет. Верхотур.
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964
[с пометой «экспрессивное»]. Ба-
тюшка наш с утра все гмырится,
а матушка и вовсе не глядит. Г. Аба-
кан Хакас.

2. Хмуриться (о погоде). Пек.,
Даль.

Гмьхря, и, м. и ж. Хмурый, не-
общительный человек. Боров. Новг.,
1923—1928.

ГмЫрЙТЬ, я ю, я ешь, несов.,
иеперех. Говорить медленно, нарас-
пев, растягивая слова. Урал., 1930. —
Ср. Г м ы р и т ь (в 3-м знач.).

Гнадббить, б и ш ь и гнадо-
бЙТЬ, б й ш ь , несов., перех. 1. Ко-
пить, беречь, запасать. Отец гнадо-
бил, а сын расточил. Курск., 1848.
Все у кучечку гнадобит. «Выраже-
ние гнадобйть употребляется тогда,
когда хозяйку осуждают: „И куды
она гнадобит, черт ее знает!". Если
же хозяйку хотят похвалить, отно-
сятся сочувственно к ее бережливо-
сти, то употребляется выражение
«кукобить». Курск., Резанова.

Тамб. о Г н а д б б и т ь . Тамб., 1852.
2. Сов. [?]. Г н а д о б й т ь ]удар.Р].

«Присвоить». Новое. Тул., Архив
РГО.

Гнйдобиться, и ш ь с я , несов.
Готовиться к чему-либо; собираться
сделать что-либо. Жиздр., Мосал.
Калуж., Воскресенский, Архив АН.
Гнадобится к празднику. Курск.,
1935—1966.

ГНИЛЬ, и, ж. Шаловливость.
Шадр. Перм., 1848.

ГнасТЬ, несов., перех. Гнать.
Гнастъ надо скот на портомою.
Рыб. Яросл., 1907.

Гнать, г о н ю , г о н и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Фолък.
Гнаться за кем-либо, преследовать
кого-либо. За зайкою еонют Борзые
собаки. Орл., 1860—1874. Ельн.
Смол. Гонят за нами в погоню. При-
паду я к сырой земле, узнаю, кто
гонит (сказка). Ставроп. Самар.
Чернояр. Астрах., Дон. За орлом-то
гонит, Млад ясен сокол. Гребен.
Терек. Вдруг сине море всколыхалося,
взволновалося, стало берег заливать;
Иван-царевич бросился в гору. Что
есть сил бежит, а вода за ним по пя-
там гонит (сказка). Арх. Пудож.
О л он., Шадр. Перм. о Г н а ть сле-
дом. «Движение, выражающее бег
животных». Малмыж. Вят., Садов-
ская, 1897.

2. Перех. Приводить в движение.
Репка шпулю гонит. Йонав. Лит.
ССР, 1963.

3. Безл. Сильно хотеть чего-либо.
На пойла гонит. Богород. Тул. 1898.
Перхаю от соленого, и на питье
гонит. Мещов. Калуж.

4. Сравнивать, сопоставлять. По
посту-то гоню, так это 29-е, Петров
день-то. Год с годом нельзя гнать.
Южн. р-ны Краснояр., Алехина,
Рогова, Скворцова, 1965.

5. Перех. В словосочетаниях терми-
нологического характера, о Т н а ть
гонку. Сплавлять по реке несколько
счаленных вместе плотов. Если сгон-
щик скажет: «гонку гнал», это зна-
чит — вел одну гонку. Яросл. Яросл.,
1927—1928. о Г н а т ь козу. Жать по-
лосу хлеба в определенном направ-
лении. Гнать козу ржи. Валд. Новг.,
Доброписцева. <> Г н а т ь подстать,
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Сеять, косить, полоть или вообще
как-то обрабатывать свою полосу
в поле. Возьмем подстатъ и гоним,
а лягуха оттуда шарть — будет
дождь. Иск., 1958—1960. о Г н а т ь
прогон. Пропускать подо льдом от
проруби к проруби прогон (шест)
с веревкой, к которой привязана
рыболовная сеть. В запуск обширный
запускают прогон на наворотной ба-
гор. Г. Гурьев, 1956. о Г н а т ь на
росу. Выгонять лошадей или коров
рано утром на пастбище. Селино
Дубен. Тул., 1933 о Свал г о н и т .
«О реке, в которой заметна грань,
часто бурлящая, от мели к глубине:
Вон свал гонит». Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР, Малеча, 1957.
о Г н а т ь свет. О работе на электро-
станции. Механик свет гонит, мо-
торы гонит. Урал., Малеча, 1956.
о Связку г н а т ь . Сплавлять по реке
два плота, скрепленных вместе.
Яросл., 1927—1928.

оо Гнать гренку. Тайно мстить.
Росл. Смол., 1852. Гнать злобу.
Злобствовать. Забайк., 1920. Гнать
непутнину. Говорить, болтать что-
либо неподходящее, нескладное. Все
гости молчат, а он знай себе не-
путнину гонит. Покр. В лад., 1905—
1921. ^

Гнаться, г о н ю с ь , г о н и ш ь -
с я , несов. 1. В игре в айданчики —
бросать айданчики с целью опреде-
лить, кому первому начинать игру.
Боров. Калуж., 1905—1921. Дон. ||
В игре в бабки — кидать бабку, для
того чтобы определить место, от-
куда игрок допжен бить. Иск.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Г н а т ь с я гоном. Быстро бе-
жать, гнаться. За Иваном Николае-
вичем гоном гнались. Не допускал до
себя их с левольвертом. Крив. Том.,
1964.

Гнашйть. См. Г о н о ш и т ь .
Гнев, а, м. В словосочетаниях

(преимущественно в фольклоре).
о Г н е в вести на кого-либо. Сер-
диться, гневаться на кого-либо.
Не веди ты на нас гнев да свою пе-
нюшку, Веди ты гнев да на свою
жену (песня).- Перм., Соболевский.
о Г н е в держать. Питать к кому-
либо тайную злобу, неприязнь. Мне

подружку взять — Будет гнев дер-
жать. Кем. Арх., 1860. о Г н е в
класть на кого-либо. Сердиться на
кого-либо. Гнев-то клала на род-
ного батюшку, на него пеняла.
Терек., Панкратов, о На г н е в .
Из-за гнева, злобы. Матери на гнев
не хотелось идти за мужика, вот и
пошла за этого (слепого казака).
Г. Гурьев, 1958. о Пасть за г н е в .
Вызвать гнев в ком-либо (о слове,
речи и т. п.). Таково слово ему за
гнев пало, Он бросил ножищем-кин-
жалищем Во старого казака Илью
Муромца (былина). Повен. Олон.,
Гильфердинг. о Пойти во г н е в .
Невзлюбить кого-либо. Я сама
дружку во гнев пойду, Я сама его
повысушу (несня). Волог., Соболев-
ский, о Прийти во г н е в . Вызвать
гнев в ком-либо (о слове, речи и
т. п.). Это-то Добрынюшке слове-
чушко во гнев пришло. Во гнев
пришло и во прен пришло (былина).
Петрозав. Олон., Гильфердинг.

ГНбваш, а, м. Сердитый, гнев-
ный, вспыльчивый человек. «Есть
дворянский род Гневашевых, или
встарь: Гневашей». Даль [без указ,
места].

Гневашйха, и, ж. Женек,
к гневаш. Даль [без указ, места].

Гневить, в и ш ь , несов., перех.
1. Сердить кого-либо, дразня и до-
водя до слез. Пошех. Яросл., 1849.
Не гневи же ты ребенка-то/ Что
у тебя за манер такой — все бы гне-
вил, ведь ты не маленький! Пошех.
Яросл.

2. Г н е в и т ь невесту. В свадеб-
ном обряде — доводить невесту до
слез заунывными песнями и причи-
таниями, в которых говорится о тяж-
кой жизни в доме свекрови. «Гневят
невесту, чтобы она плакала. Гне-
вить невесту ходят девицы, когда
одну из них просватают — сговорят.
Наряжают елочку. . разными цве-
точками и разноцветными ленто-
чками. Это „девья красота". С ней
идут к сговоренке с песнями за-
унывными. На их песни выходит
невеста и начинает причитать и пла-
кать так громко, насколько ей по-
зволяют легкие». Яросл., Копорский,
1929.
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3. На бога г н е в и т ь . На бога
роптать. На бога гневить нечего.
Моск., 1905—1921.

Гневливый, а я, о е. Каприз-
ный, раздражительный. Ростов.
Яросл., Волоцкий [с примеч. «отно-
сится к ребенку»), 1902. А ты очень
гневлива. Покр. Влад.

Гневность, и, ж. Гнев, злоба.
«Может пошел с отцовской гневно-
стью, отец и не дал ничего», т. е.
прогневав отца, не получил ничего.
Вят., Васнецов, 1907.

Гневный, а я, о е. Капризный,
раздражительный; сердитый, злой.
Кака гневная: сейчас в слезы. Юрьев.,
Покр. Влад., 1910. Ворон., Курск.
••О животном. Да ен (теленок) не
гневен, не серчая на меня. Обоян.
Курск., 1912.

Гнёдатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Капризничать (преимущест-
венно о ребенке). Нечего, губы-то
развеся, гнедатъся, ложись спать!
Судог. Влад., 1851. Колька (ребенок)
все утро гнёдается. Влад. Ворон.

ГнедЙШКО, а, м. Лошадь гне-
дой масти. Выл у нас гнедйшко.
Влад., 1910.

ГнёДНЫЙ, а я, о е. Капризный.
Какая ты стала гнёдная, ничем
тебе не угодишь. Покр. Влад.,1910.

ГнедбСТОВ. Г н е д б с т о в день.
Местное наименование «модестова
дня» [именин Модеста?]. Вят., 1909.

Гнедбтка, и, ж. Рыболовная
снасть. Гнедотками рыбу имают.
Вожгал. Киров., 1950. Сетка-то —
это гнедотка, а снизу — грузило.
Мы гнёдбткой ловим. Медян. Киров.
•» Рыболовная снасть из грубого
холста или рогожи. Нижне-Сергин.
Свердл., Красноуфим. Перм., 1964.

Гнед^ха, и, ж. 1. Домашнее
животное (корова, лошадь) гнедой
масти. •» Лошадь гнедой масти;
кличка гнедой лошади. Шадр. Перм.,
1930. Бухтарма Том. •» Кличка ко-
ровы гнедой масти. Бухтарма Том.,
1930.

2. Деревенская брага, не слишком
густая, темно-рыжего цвета. «Иначе
самотыха». Самар., Потанин, 1854.

Гнездалище, а, ср. [удар.?].
Пристанище. У которой те злодеи
гнездалище имели. Рыб. Яросл.,1926.

Гнёздень, д н я , м. О детях —
тот, кто хочет «садиться посреди
других, старших». Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

Гнёздечко и гнездёчко, а,
ср. Гнездышко. ° -Г н е з д ё ч к о.
Упал соловей на свое гнездёчко, Сел
князь молодой на свое местечко.
(свадебн. песня) Пек. Пек., 1912.
Нашел жаворонкина гнездёчка. Йонав.
Лит. ССР. Птушка летит в гнез-
дёчко. Прейл. Латв. ССР. В таком
гнездечке и одному тесно. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. о Г н ё з д е ч к о .
Ты не вей гнездёчка при у дорози.
Ты свей-ка гнездёчко при лужочку.
(песня). Дмитров. Орл., 1905. Тут ли
моя вязголечка? Здесь ли моя ясмен-
ная? — Она тута гнездёчко вьет
(песня). Орл. Ина ночь кокует, Сабе
гнездёчко гатует (песня). Смол,
= Г н е з д ё ч к о [удар.?]. Взял [Иван]
курочку в гнездёчко посадил. Белозер.
Новг., Соколовы.

Гнездйстый, а я, о е. Урожай-
ный, богатый клубнями (о карто-
феле). Гнездйстый картофель. Арх.,.
1858. •» «Кустистый, густой, ботви-
стый; урожайный». Север., Даль.

Гнездиться, и ш ь с я и гнез-
диться, и ш ь с я, несов. 1. Г н е з -
д и т ь с я . Усаживаться, пристраи-
ваться. Курица с яйцом усажи-
вается, гнездится. Мы на полу спим,.
а мальчишка на полатях гнез-
дится. Алекс. Куйбыш., Бондале-
тов [с примеч. «чаще всего о пти-
цах»], 1945—1964. || Усаживаться без:
разрешения между старшими (о де-
тях). Пек., Осташк. Твер., 1855. |||
Устраиваться, усаживаться (о ре-
бенке). Ребенок на коленях гнез-
дится. Великоуст. Волог., Бобров-
ский.

2. «Тесниться». А ты чего тут.
гнездишься? Волог., Дилакторский,.
1902. о Г н е з д и т ь с я . Тесниться,,
втискиваться куда-либо. Она тут жо>
гнездится. Заурал., 1962.

3. Г н е з д и т ь с я . Совокупляться;
(о насекомых и животных). Арх,
Арх., 1858.

Гнёздица, ы, ж. Пустота в мо-
зговой кости. Арх., Даль.

Гнёздичек, ч к а, м. Животное1,,
родившееся и выросшее вместе с дру-



Гнездо 237

гими животными. Як были у богача
два гнёздичка. Смол., 1914.

Гнёздичко, а, ср. То же, что
гнездечко. Не вылетай, утка, из
острову, Не выпорхай перья из гнёз-
дичка. Русское Устье Верхоян.
Якут., 1913.

ГнвЗДЙще. В топоним, назва-
ниях. «В Кременск[ой] ст[анице] —
яр Большое Гнездище». Дон., Мир-
тов, 1929.

1. Гнездо, а, ср. 1. Медвежья
берлога. Капш. Ленингр., 1933.
•» Медвежья постель в берлоге. Под
выворотенъ выкопал [медведь] еще
яму, оставляет дырку небольшую,
устраивает, гнездо: мох натащит.
Краснояр., 1965.

2. Дом, местожительство. На гнездо
пора. Боров. Калуж., 1901.

3. Семья. У меня гнездо ватага.
Даль [без указ, места]. Ворон.,
1927. Были на свадьбе три гнезда
из Бебрюхова. Городец. Горьк.
Гнездо-то в Щапове, а у сродствен-
ников в Серебряковым жила. Урал.
Тюпск. Иссык-Кульск.

4. Крестьянская усадьба, место,
занятое домом и двором. «Употреб-
лялось раньше в значении „место,
занятое домом и двором"; теперь
встречается словосочетание „подвор-
ное гнездо"». Ростов. Яросл., Сузд.
В лад., Мельниченко, 1964.

5. «Две-три избы в селении, стоя-
щие рядом». Яросл., Якушкин, 1896.
•» Две избы, стоящие рядом, вплот-
ную. Гнездо изб. Даль [без указ,
места]. || Два дома, разделенные пе-
реулком (в системе расположения
крестьянских домов — «порядке»).
Моск. Моск., 1901. «„Порядок" де-
лится проулками на гнезда, состоя-
щие из двух домов: „Гнездб — каж-
дые два дома; в каждом гнезде —
проулок. Два дома — гнездо"». Ши-
гон. <Куибыш., Безуглова. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просто-
речии и обл.»].

6. Венец деревянной постройки;
четыре бревна, составляющих че-
тырехугольную основу строения.
Изба в 18 гнезд— рядов. Вят., 1886.

7. Несколько свай, вбитых близко
друг от друга и связанных вместе;
такое устройство служит для при-

чала судов и пароходов. Олон.,
1885—1898.

8. Звено изгороди между двумя
столбами или кольями. Льгов.
Курск., 1930-е.

9. Дымоход (у печи). Нахлобучкой
закрывают трубу, сначала гнездо
ставим, потом блинок вкладываем
и закрываем нахлобучкой. Урал.,
1958. Вьюшка и все гнездо у печи.
Пинеж. Арх.

10. Название некоторых созвездий
(напр., Плеяд, Малой Медведицы).
Невьян. Свердл., Красноуфйм.
Перм., 1964. о Г н е в до. утичье.
Созвездие Плеяд. Мезен. Арх., Под-
высоцкий [с примеч.: «Заимствовано
из самоедского языка, в котором
созвездие это называется нябы-сары
и значит в буквальном переводе
не утичье гнездо, а утичьи яйца»],
1885. о Утиное г н е з д о . Созвездие
Плеяд, Стожары. Даль [без указ,
места], о Утиное г н е з д о . Назва-
ние созвездия [какого?]. Перм.,
1898.

11. Неправильное положение ко-
сти или сустава (при переломе или
вывихе). Смол., 1914.

12. Место в организме человека,
где сосредоточилась болезнь!?].
«У знахарей это считается хорошим
признаком, чтобы, как они выра-
жаются, больного и верхом и ни-
зом пронесло, и чтобы все нутро
там вычистило, гнездо разорвало,
а то у тебя, братец, нутро болит!».
Скоп., Данк. Ряз., Жив. стар.,
1896.

13. Плесень в бочонке или бу-
тылке с уксусом. Г. Самара, 1854.
Буйск. Костром, о Уксусное г н е з -
до. «Гуща уксусного брожения, для
закваски». Даль [без указ, места].

14. «Палочки и солома на дне
квасника». Пек., Кузнецов, 1912—
1914.

15. Семенники у мужчины. Яросл.,
1896.

16. Часть штанов. •» Полоса ткани,
вшиваемая в переднюю часть шта-
нов; ширинка. Ведь и мужики-то,
бабы, есть к носке-то разные,
у другого мужика скорей всего рвется
у порток гнездо, а у другого сто-
лдпы. Яросл., 1908—1929. •» Верхняя
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задняя часть штанов, покрывающая
ягодицы. Яросл., 1918—1924.

17. Пара, чета. «Любопытно в ста-
ринном и областном языке употреб-
ление слова „гнездо" в смысле
„пары"; напр., „сие гнездо (т. е. эта
пара молодых людей), как горлицы,
между собой любуются"». Буслаев
[без указ, места], 1858. Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.»].

18. Два человека с лошадью, об-
служивающие невод при зимнем
лове рыбы. Пек., 1912—1914. || Часть
рыболовецкой артели при зимнем
лове рыбы. «При всяком осташе во
время зимней ловли состоит постоян-
ная артель из нескольких человек
(от 12 до 20), разделенных на пов-
торное число гнезд. В одном гнезде
полагается: или один жердник и два
работника (тягцы и пихлец) с ло-
шадью. По числу гнезд делится
прибыль, получаемая от ловли».
Чудское, Псковское, Ладожское
озера, Лазаревский. || Два человека,
объединенных совместной работой.
Гнездо — пара пильщиков. Кирен.
Иркут., Слов. карт. ИРЯЗ. Гнездо
пильщиков. Даль [без указ,
места].

19. Г н ё з д а , мн. Игра в бабки.
«Их ставят попарно вдоль по направ-
лению от играющих». Челяб.,
Шмурло, 1914. || «Три козна». Ниже-
гор., Лаврский, 1860.

20. Два однородных предмета,
употребляемых вместе или соединен-
ных между собой. «• Два веника,
связанных мочалом для того, чтобы
удобнее 'было вешать на шест или
на гвоздь. Лаиш. Казан., 1853.
Сам ар., Макар. Нижегор. Комар пи-
щит, Коровий тащит, Комариха
верещит,—Гнездо веников тащит
(песня). Костром. Юрьев., Покр.
Влад. Сколько у те там, гнезд-то? —
Два. Несколько раз я ходила за вени-
ками, набрала сорок гнезд. Урал.
Барнаул. Том. •» Два горшка. «В
гнезде принято считать два горшка,
сложенных один в другой; верхний
из них зовется окольник, а другой
нутренник». Олон., Куликовский,
1885—1898. «-Пара корзин. «Прежде
корзины плели так, что одна кор-

зина входила в другую, нынче этого
не делают, но все же корзины про-
даются и покупаются гнездами, т. е.
парами». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
•» Пара белья (рубаха и штаны).
Тетюш. Казан., 1854. «В казанск.
гнездо—пара белья, т. е. рубашка
и порты». Буслаев. Гнездо портна.
Казан. * Пара бабок (при игре
в бабки). Гнездо бабок. Даль [без
указ, места]. Олон., Яросл., Твер.,
Вят. Я два гнезда (т. е. две пары)
бабок выиграл. Краснояр. Енис.
Забайк. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии к обл.»]. •» Две пары
бабок. Пенз., Буслаев, 1858.

21. Число два. «Это слово употреб-
ляется здесь в следующих выраже-
ниях. На вопрос, сколько тебе лет —
отвечают: — Тридцать или сорок без
гнезда, —т. е. 28 или 38, или тоже
число с гнездом, напр., 30 с гнез-
дом =32, 40 с гнездом = 42». Лаиш.
Казан., Высотский, 1853. Нижегор.,
Юрьев., Покр. Влад. «При счете
предметов вместо два говорят
гнездо». Енис. Енис., Пахомов.
Гнездо рублей. Даль [без указ,
места].

2. Гнездо, а, ср. 1. Растение
Comarum palustre L., сем. резанных;
сабельник болотный. Дон., 1929.

2. Вихорево г н е з д 6. а) «Сверток,
ком тонких веток на березе, от на-
бега кругового вихря». Даль [без
указ, места], б) Растение Viscum,
омела?». Даль [без указ, места, с воп-
росом].

3. Настой из лекарственных трав,
применяемый в народной медицине.
Валуйск. Ворон., 1850. Дон.

Гнездобоина, ы, ж. Тонкие
жерди на стропилах крыши, к кото-
рым прибиваются доски (листы)
кровли. Ср. Урал, 1964. /

Гнездбвище и гнездовище,
а, ср. 1. Г н е з д 6 в и щ е . Скопление
весной змей в лесу (в большом ко-
личестве). Кунгур. Перм., Миртов,
1930.

2. Г н е з д о в и щ е . Место, где не-
сутся куры. Загляни в гнездовище,
снеслись куры-ma. Красноуфим.
Свердл., 1964.

1. ГнезДОВбЙ, ая, бе. Г н е з д о -
в о е перо. Низкий сорт птичьего
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пуха; пух, смешанный с перьями.
Арх., 1849.

2. Гнездовой, p r o , м. Насеко-
мое Phalaena Tortrix; ночной моты-
лек. Даль [без указ, места], о Г н е з -
д о в о й еловый. Насекомое Phalaena
Tortrix hercyniana; ночной мотылек.
Даль [без указ, места].

Гнездовье, я, ср. Устройство
гнезд, гнездование. Вят., 1903. Урал.

ГнездовЫЬн, а, м. То же, что
2. Гнездовой. Даль [без указ, места].

Гнездбк, а, м. Гнездо, скопле-
ние плодов и стеблей, развив-
шихся от одного корня. Девка,
пойдешь в сад, нарви гнездок луку.
Нолин. Вят., 1928.

ГнвЗДбМ, нареч. Вдвоем. Симб.,
1858. ,

Гнездышко, а, ср. 1.Уменып.-
ласк. к гнездо (в 20-м знач.); два
веника, связанных вместе. Гнёздыш-
ков десять веников наломала. Урал.,
1962.

2. Утичьи г н е з д ы ш к и [удар.?].
Растение Anctmsa of f ic iual i s L.,
сем. бурачниковых, Boraginaceae.
Вят., Анненков [с примеч.
«сомнит.»]. «Растение Anchusa of f i -
cinalis, буглаз, глазобужная, боло-
глодка, воловик, образки, румянка,
красный корень». Даль [без указ,
места].

3. Созвездие Ориона. Верхне-
Тоем. Арх., 1963—1965.

Гнёздъя, ев, мн. Гнезда. Пек.,
Осташк. Твер.. 1858.

Гнёзница, ы, ас. Гнездо. Ку-
рица сидит в гнезнице. Горьк.,
1939.

ГнвЗНО, а, ср. [удар.?]. Гнездо.
Яросл., 1918—1924.

Гнёнка, и, м. и ас. Прозвище
человека, который любит кокетни-
чать, ломаться. Кадн. Волог.,
1899. ,

Гнёный, а я, о е. Изогнутый,
гнутый. Гнёные стулья. Костром.,
1902. Рыб. Яросл. Лучки называли
гнёные. Арх. Придут на деревян-
ных пресницах. Пресницы бывают
гнёные, точеные и колонки. Вохом.
Волог. Урал.

Гнёпа, ы, м. и ас. ' Скряга,
слишком расчетливый человек. Ен

богач и большой гнёпа. Смол.,
1914.

Гнептйтьея, т й ш ь с я , несов.
Скупиться, жадничать. Ен все гнеп-
тится. Смол., 1914.

Гнептун, а, м. Скряга, слиш-
ком расчетливый человек. Наш пан
большой гнептун. Смол., 1914.

Гнептуха, и, ж. Женек, к гнеп-
тун. Старуха гнептуха, ничёга
у ней не проси. Смоч., 1914.
Гнеетй и гнесть, гнету,

г н е т е ш ь , несов., перех.
1. Г н е с т ь . «Бить, давить, тис-
нуть». Не гнети его так. .Поджал
под коленки и давай его гнесть ко-
ленками. Поймал он. . хряка, да и
давай его гнесть. Смол., Доброволь-
ский, 1914. •» Г н е с т и. «Сдавли-
вать, чесать, щекотать, бридйть».
Иск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

2. Пригибать, придавливать
к земле. За русы кудри взяла [жена
мужа]. Ко сырой земле гнела.
Кологр. Костром., 1896.

3. Г н е с т и . Собирать, сгребать
(сор, мусор и т. п.) в одно место.
В избе сор мети, в подпорог гнети.
Тул., Архив РГО.

4. Г н е с т и сыр. Приготавливать
сыр из творога. Тотем. Волог.,
1892.

Гнестись, г н е т у с ь , г н е -
т ё ш ь с я , несов. 1. Прижиматься,
жаться к кому-, чему-либо. К ого-
роды-то гнетись! Олон., 1885—1898.
Чирандо-вырандо Под огороду гне-
тётся (загадка: ручей). Олон.
Если свиньи гнетутся [жмутся друг
к другу] и визжат, то будет мороз.
Ливен. Орл.

2. «Ежиться от болезни, начи-
нающей только развиваться». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Гнёт, а, м. 1. Жердь, сдержи-
вающая уложенные на возу снопы,
сено и т. ц. Слов. Акад. 1847.
Буйск. Костром., 1830—1846. Яросл.,
Волог. Притягивай глетом крепче,
а то снопы растеряешь. Осташк.
Твер. Ленингр., Пек., Смол.,
Нижегор., Куйбыш. Гнёт сделали
из толстой слеги, чтобы служил
долго и надежно. Без гнёта на возу
солому не утянешь. Пенз. Сарат.,
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Заволжье, Наурская Терек., Перм.,
Ср. Урал, Сузун. Новосиб. Мы зо-
вем гнёт, а в Нарышском — бастрык.
Бастрык россейские гнётом зовут.
Том. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»].

2. Жердь, употребляемая для
укрепления зарода (стога сена)
в поле. «Уложенный зарод кроют
соломой, пригнетая ее гнётами —
по одной жерди с каждой стороны,
и подпирают кольями, чтобы зарод
не шатало ветром». Север., Блом-
квист, 1956.

3. Толстое бревно, которым при-
давливают стебли конопли, когда
вымачивают ее в воде. На пеньку
накатили гнёт. Давай еще один гнет
прибавим. Смол., 1914. Урал. Ко-
нопле мочат, дак гнётом загружают.
Гнёты-то все вмерзли, все пришлось
выдавливать — гнёты продольны и
поперечны. Зайков. Свердл.

4. Толстые жерди, бревна, доски,
употребляемые для укрепления
боковых плоскостей крыши кресть-
янского дома, крытой тесом, дран-
кой, досками или соломой (чтобы
покрытие не сносило ветром).
«Толстая доска вершка два ширины,
которая кладется поперек дранки
на драничной крыше». Вят., Бур-
нашев. Волог. Гнёт на соломенной
крыше. Яросл. Сергач. Нижегор.,
Южн.-Сиб. «В отдельных случаях,
если не было уверенности в том,
что охлупень может сдержать те-
сины от срывания их сильным вет-
ром, их прижимали сверху парал-
лельными охлупню толстыми брев-
нами, по'одному на каждом скате—
это гнёты или крепила; концы
гнётов на каждом фронтоне были
„схвачены" (т. е. скреплены друг
с другом) резной доской — огнивом
или схватками». Том., Бломквист.
«В крышах крестьянских изб, когда
они кроются досками в застреху на
конце крыши и с шоломом на
конце оной, без прибивки досок
гвоздями, то посредине крыши,
вдоль, кладется жердь, называемая
гнётом, и прибивается деревянными
нагилями над одною из слег крыши,
и тем пригнетает доски к слегам».
Бурнашев [без указ, места]. || Тол-

стые веревки, жгуты, свитые из
соломы и применяемые для укреп-
ления соломенной кровли (на по-
вети). «Поветь. . имеет высокую
кровлю. . из стропил, толсто по-
крытых разбитою соломою, сверху
нажатою длинными шестами или
веревками, свитыми из соломы и
называемыми гнёт». Сергач.
Нижегор., Зеленин.

5. Г н е т а [?], мн. Пятки. Гне-
тами почал бить — «пятками ног
стал бить». Краен. Смол., Добро-
вольский, 1914.

со Под гнёт. Ложиться спать. Ну,
сама жара, давайте под гнёт. Урал.,
Малеча [с примеч. «обращение к де-
тям»], 1957.

— Доп. [Знач.?]. Колым., Йохель-
сон.

Гнёта, ы, ж. Тяжесть, которой
прижимают стебли конопли, когда
вымачивают ее в воде. Гнетой за-
гнетешь, чтобы не видно было лен.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.

Гнётатъея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Ломаться, капризничать.
Юрьев. Влад., 1854. Влад.

Гнетенйца, ы, ж. 1. Болезнь
[какая?]. Устюжн. Волог., 1898.

2. В суеверных представлениях —
дух, давящий по ночам спящих,
вызывающий кошмары. Олон., Ку-
ликовский, 1885—1898.

Гнетеный, а я, о е. Молоко
«Род кушанья».

Орнатский, 1898.
1. Тяжесть, пресс,

который используется при засолке
овощей, грибов и пр. Данил. Яросл.,
1896. Яросл.

2. То же, что гнёт (в 1-м знач.).
Кашин. Твер., 1852. Твер., Яросл.

3. То же, что гнёт (в 3-м знач.).
Пошех.-Волод. Яросл;, 1929.

4. Г н ё т н и , мн. Два бревна,
которые располагаются по краям
деревянного моста и скрепляют
доски-мостовины (чтобы не при-
бивать каждую из них в отдель-
ности). Кади. Волог., 1883—1889.
Волог.

5. Перен. Тяжелый, неуживчи-
вый, самовластный человек; само-
дур. Не бойся срезня, бойся гнётня —

г н е т е н о е.
Белозер. Новг.,

Гнётенъ, м.
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«бойся, опасайся тяжелого, гне-
тущего человека». Даль [без указ,
места]. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

— Доп. «Из названий земледель-
ческих орудий». Зубц. Твер., Рах-
манина, 1897.

Гнётец, т ц а и гнетёц, т ц а,
м. 1. То же, что гнёт (в 1-м знач.).
Волог., 1902. а Г н е т ё ц . Кадн.
Волог., 1895.

2. Бревно, расположенное по
краю деревянного моста и скреп-
ляющее доски-мостовины (чтобы не
прибивать каждую из них в отдель-
ности). Волог., 1902. о Г не т ё ц.
Кадн. Волог., 1883—1889.

Гнетен, и, ж. [удар.?]. В суе-
верных представлениях — мифиче-
ская женщина, олицетворяющая
лихорадку. Мне. имя Гнетея: Гне-
тея же ложится у человека на ребра
и взвивает утробу; а если кто хо-
чет есть, пусть ест, только из
души у того человека вон идет (за-
говор). Вязник. Влад., 1872. Чет-
вертая (дщерь Иродова) рече: мне
имя Гнетея — под ребрами разби-
вает утробу и сердце давит. Шенк.
Арх. — Ср. Г л я д е я.

Гнётик, а, м. Доска с грузом,
которой придавливают творог, со-
ленья в кадушке и пр. Боров.
Новг., XX в.

Гнётина, ы, ж. 1. То же, что
гнёт (в 1-м знач.). Ср. Урал.,
1964.

2. То же, что гнёт (в 4-м знач.).
Ср. Урал, 1964. » Г н ё т и н ы, мн.
«Ка\акая-то принадлежность деревян-
ной крыши дома». Шадр. Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ [год и автор
неизвестны].

1. Гнетйть, г н е т у , гне-
т ё ш ь , несов., перех. Жать, давить
своей тяжестью. Арх. Арх., 1858.
Арх.

2. Гнетйть, г н е т у , г н е-
т й ш ь , несов., перех. Разжигать
(огонь). Ребятишки гнетят огонь
в поле и сидят около огнища. Ямб.
Петерб., 1905—1921. Гдов. Петрогр. ||
«Подкладывать огонь под костер
или в печку». Холмог. Арх., Гран-
дилевский, 1907.

Гнетйха, и, ж. Яма глубиной
в пять сажен. Арх. Арх., 1928.

Гнётка, и, ж. 1. По суеверным
представлениям — дух, давящий по
ночам спящих, вызывающий кош-
мары. Вытегор. Олон., 1899.

2. Болезнь дизентерия. Одной
бабе, которая жаловалась на
гнетку — это по-ихнему, а по-на-
шему — дизентерию, — я. . как бы
выразиться лучше. . я вливал опиум.
Тургенев, Отцы и дети.

Гнеткё, а, м. По суеверным
представлениям— домовой, который
по ночам гнетет, давит человека,
вызывает кошмары. Петрозав. Олон.,
1896.

Гнеткб, а, м. То же, что
гнетке. «Нечистый вроде домового;
принимает образ домашних живот-
ных; душит, гнетет по ночам».
Оят. Ленингр., Калинин, 1933.

Гнётник, а, м. Груз, тяжесть,
«накладываемая на верх беличьей
плашки, ловушки, также на со-
ленья впрок». Даль [без указ,
места].

ГнвТНИЦа, ы, ж. [удар.?]. Лег-
кая лихорадка (с небольшим озно-
бом). Горбат. Нижегор., 1854.
Ставроп. Самар.

Гнёто, а и гнетб, а, ср. 1. Тя-
жесть, пресс, который используется
при засолке овощей, грибов и пр.
= Г н е т б . Шадр. Перм., 1848.
Перм. о Г н ё т о. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.

2. То же, что гнёт (в 1-м знач.).
о Г н е т б . Перм., Даль. = Г н ё т о .
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

3. То же, что гнет (в 4-м знач.).
= Г н е т б . Перм., Даль. = Г н ё т о .
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

4. Г н ё т о . Часть сохи [какая?].
Междуреч. Волог., 1942.

Гнетова [удар.?]. В топоним.
названиях. Название «деревни Дуб-
ровического прихода». Ряз. Ряз.,
Городцов, 1902.

Гнетбвье, я, ср., собир. Раз-
личного рода тяжести (камни, ко-
лоды и пр.), с помощью которых
погружают в воду лен или пеньку
для вымачивания. Пек., Смол.,
Копаневич.

Словарь русских говоров, вып. 6
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ГнетбК, т к а, м. 1. То же, что
гнетень (в 1-м знач.). Гнетбк-то
помыть надо. Барнаул. Том.,
1929—1935. Гнеток кладут на соля-
нину, он чижелый. Урал. Ряз.,
Жбанкова [с примеч. «слово ши-
роко распространено»]. Роосошан.
Ворон.

2. То же, что гнет (в 1-м знач.).
Кадн. Волог., 1902. Белозер. Новг.
Гнеток у нас уж больно чижелый.
Урал., Малеча.

3. Клин, которым прижимают
косу к окосыо, ручке. Бурнашев
[без указ, места]. «Клин для укрепы
косы к окосью; он забивается
в кольцо, баньку». Даль [без указ,
места].

4. Ручка косы, за которую дер-
жится при косьбе косарь. Урал.,
Малеча, 1956.

5. Бочарный снаряд, с помощью
которого гнут обручи. «Он делается
кривой, и на искривленном конце
его продалбливается дыра, в кото-
рую вкладывается обруч, от того
он гнется и делается мягким и спо-
собным к работе». Бурнашев [без
указ, места].

6. Часть пасти (капкана). «Одно
из бревен пасти, раздавливающих
зверя при падении. В одной пасти
гнетков бывает от одного до трех.
Обыкновенно на зайца пасть одно-
гнётка, на песца двоегнетка, на
лисицу трехгнётка». Колым. Якут.,
Богораз, 1901.

7. Особого вида молоток, которым
пользуются при изготовлении щип-
цов для-колки сахара. = Г н е т о к .
Тул., 1895. = Г н е т о к [удар.?].
«При четвертом нагреве нагревается
конец куска, противоположный рогу
или головке, из которого отковы-
вается ручка щипцов; сначала этот
конец вытягивают и ему придают
или круглую или несколько оваль-
ную форму, что достигается при
помощи особого молотка, назы-
ваемого „гнетком"; последний мо-
лоток имеет головку в виде желобка
или впадины». Тул., Куст. пром.
России, 1881.

8. Г н е т о к [удар.?]. Шило, упо-
требляемое при изготовлении берда
(для выравнивания расстояний

между зубьями). Нижегор., Куст,
пром. России, 1913.

9. В суеверных представлениях —
дух, давящий по ночам спящих,
вызывающий кошмары. Олон.,
1885—1898.

Гнетен, а, м. 1. Настойчивый;
несговорчивый человек, упрямец.
Парнишко-то какой гнетун, все на
своем стоит. Вот он какой гне-
тун, так и гнетет все на своем.
Что, гнетун, упрямишься? Ветл.
Костром., 1911.

2. О том, кто не разговаривает,
сердится. Ветл. Костром., Марков,
1963.

Гнетунйца, ы, ж. 1. Изнури-
тельная лихорадка. Вят., 1858.
«Лихорадка, лихоманка, ворогуша».
Вят., Даль.

2. «Все, что гнетет, томит». Вят.,
Даль.

1. Гнетуха, и, ж. 1. Лихорадка.
Курск., 1848, Ряз., Опоч. Пек.,
Черепов. Новг. •» Перемежающаяся
лихорадка, Febris intermit/tens.
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
•» «Один из видов лихорадки, при-
знаваемых крестьянами; иначе —
гнетущая лихорадка». Пек., Смол.,
Копаневич, 1919—1934.

2. Непрекращающийся понос.
Малъца моего гнетуха задавила.
Смол., 1914.

3. «То состояние ребенка, когда
он долго не начинает ходить. От
этого лечат тем, что когда сажают
в печь хлебы, то сажают ребенка
под стол и после каждого посажен-
ного хлеба толкают его в живот
хлебной лопатой». Тихв. Новг.,
Второе Доп., 1905—1921.

4. О скучном, томительно тяну-
щемся времени. Порх., Новорж.
Пек., 1855.

5. «Все, что гнетет, томит». Ряз.,
Курск., Даль.

— Доп. а) Болезнь [какая?].
Смол., 1853. Грязов. Волог., 1905.
б) Детская болезнь [какая?]. Боров.
Новг., 1923—1928.

2. Гнетуха, и, ж. 1. Растение
Melandrium silvestre Rochl., сем.
гвоздичных; дрема лесная. Ряз.,
Курск., Даль. Ржев. Твер.
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2. Г н е т у х а [удар.?]. Растение
Lychnis vespertiua Sibth., сем.
гвоздичных; дрема, щелкунец лес-
ной. Ржев. Твер., Анненков.

3. Г н е т у х а [удар.?]. Растение
Melampyrum silvaticum L., сем.
норичниковых; марьянник лесной.
Твер., Анненков.

ГнетучаЯ, ей, в знач. сущ.
Болезнь [какая?]. Касим. Ряз.,
Прогр. АН № 111, 1897.

Гнетучий, а я, ее. [Знач.?].
Николай. . накладывает каленую
стрелу.., станет стрелять ..всех
людей думы, желтучий, гнетучий
и жомучий. Майков, Великорусские
заклинания.

Гнетучка, и, як. 1. Лихорадка.
Касим. Ряз., 1820. Ряз., Медын.,
Перемышл. Калуж., Курск. «Здеш-
ний мужик, если лядеет — болеет,
страдает, — то большею частью от
бидницы, т. е. гнетучки, лихоманки
тож». Морш. Тамб., Стандровский.
Раньше больше гнетучка говорили.
Алекс. Куйбыш. Заря зарница. .,
избавь раба божия от летучки, от
гнетучки. . и от всех IS трясовии
(заговор). Сарат. Дон., Терек.
Слов. Акад. 1895 [с пометой чпро-
стонар.ъ].

2. Сильный понос; дизентерия.
Богород. Тул., 1898. Жиздр. Калуж.

Гнетушка, и, ж. [удар.?].
Г н е т у ш к а ниворослей. Паразит-
ный гриб Claviceps purpurea, по-
ражающий злаковые растения; спо-
рынья. Анненков [без указ, места].

ГнетхёЯ, и, ж. Лихорадка.
Арх., 1885.

Гнетцы, мн. [удар.?]. Жерди,
прижимающие соломенную крышу.
Яросл., 1918—1924.

Гнётыш, а, м. То же, что гне-
тень (в 1-м знач.). Пришел медведь,
спрашивает: — Кто в рукавице? —
Я, мати муха, комар-пентюх. .,
а ты кто? — Я всем вам гнётыги,
Слобод. Вят., Смирнов.

Гнеть, междом. Употребляется
для обозначения действия, соответ-
ствующего действию, обозначаемому
глаголами «бухаться», «шлепаться»
и под.: бух, шлеп. «От слова гнет—

, тяжесть. Гнеть показывает быст-
роту падения». Вот он залез на во-

ронец и только гнеть на пол
(сказка). Вельск. Волог., Жив.
стар., 1895. Я на него — гнеть,
а он из-под меня — вертъ/. Боров.
Новг., Гарновский.

Гнётья, гнётья, ев и
ГНбТЪЯ, ев, мн. Лучина, гцепки
для растопки печи. ° Г н ё т ь я .
Пек., Осташк. Твер., 1855. а Г н ё-
ть я. Иск., Твер., Даль. = Г н е т ь я .
Слов. Акад. 1895.

Гнётьёв. В топоним, названиях.
Г н е т ь ев ручей. «Ручей, впа-
дающий в р. Покшеньгу». Каргой.
Арх., Томилов, 1928.

Гнехатъ, а ю, а е ш ь , перех. и
неперех. Ударять. Север., Барсов,
1872.

— «Может быть, новообразование от
гнет^?». Фасмер.

Гнива, ы, ж. [удар.?]. Березо-
вое кольцо, которым связывают
плоты. «Западнодвинские плоты
состоят обыкновенно из пяти пле-
ниц, связанных между собою гни-
вами, т. е. березовыми кольцами».
Зап.-Двин., Правит. Вестн., 1894. ||
Толстая веревка, которой связывают
плот («ганок»). Вельск. Смол., 1914.

1. ГНЙда, ы, м. и ж. О детях —
плакса, недотрога, капризуля. До
тебя ведь не дотронись, ты гнида-
то, известная. Буйск. Костром.,
1897.

2. ГНЙда, ы, ж. 1. Кедровый
орех. Печор., Слов. Акад. 1895.

2. Г н и д а [удар.?]. «Знахарское
название растения, систематическое
название которого трудно опреде-
лить». Анненков [без указ, места].

Гнида, ы, ж. [удар.?]. Шутли-
вое название полушки. Кем. Арх.,
Дуров, Слов. карт. ИРЯЗ.

Гнидёнок, н к а , м. Бранно.
О слабом, хилом, тщедушном чело-
веке. Гнидёнок какой маленький,
а все ему надо, встревает с длин-
ным языком своим. Дон., 1929.

ГНЙДИТЬ, и ш ь , несов., неперех.
Плакать, капризничать по пустя-
кам (о детях). Ну что опять гнй-
дишъ-то? Али опять что неладно?
Буйск. Костром., 1897.

ГНЙДИТЬСЯ, и щ ь с я , несов.
То же, что гнидить. Гнйдишься по-

16*
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пусту весь день, Буйск. Костром,,
1897.

ГНИДИШ, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Pedicularis palustris L., сем.
норичниковых; . мытник болотный.
«Острая трава, которую не трогает
никакой скот. Употреблялась
прежде в медицине при сильных
менструациях и как мочегонное и
снаружи для истребления головных
насекомых. . Отваром моют скот
для истребления насекомых». Аннен-
ков [без указ, места].

Гнйдник, а, м. О человеке,
которого (из-за неряшливости или
бедности) одолели вши. Иск., Смол.,
1919—1934.

Гнйдница, ы, ж. 1. Женек,
к гнидник. Пек., Смол., 1919—1934.

2. Овод. Мосал. Калуж., 1905—
1921.

ГНИДОВъё, я, ср., собир.
Гнезда, скопление гнид. Велико-
лукск. Пек., 1855.

Гнйдочка, и, ж. [Овод?]. «Па-
разит, кусающий коня». Пореч.
Смол., Добровольский, 1914.

Гнидявый, а я, ое. Вшивый.
Хворостанъ Ворон., 1905.

ГнЙвТЬ, несов., неперех.
«Гнить» [?]. Колым. Якут., Богораз,
1901.

Гнижнйка, и, ж. Ягода кня-
женика. Шамайте лучше из гниж-
ники варенье. А гнижника — вот она
с жимолостью вместе поспевает.
Камч., 1962.

Гнил, а, м. Понос. Богород.
Тул., 1898.

Гнила, ы, ж. 1. Глина. «Ла-
дога — Новгород», Ходаковский,
1820. Гнила хороша да мастера хо-
роши, дак черепицу будут вырабаты-
вать. Новг. Горшки с гнилы работали.
Пек. Петерб. [Ленингр.]. На гнйле
озимка хорошо родится. Себеж.
Великолукск. Арх., Онеж., Печор.,
Олон.,Волог., Покр. Влад., Осташк.,
Ржев. Твер. [Калин.], Спас. Ряз.,
Пенз. «Гнила — старинное название
глины, ясно новгородского проис-
хождения, молодежью теперь мало
употребляемое. Отсюда название
старинного форпоста Гниловского,
а не Глиновского . . В этом поселке
прекрасная для кирпичей глина,

из которой там делались кирпичи
для строений в Яицком городке
(ныне г. Уральск)». Урал., Карпов.
Прейл. Латв. ССР., Йонав. Лит. ССР.
Ране с гнилы посуда была. Кизяком
там топют печки. Его режут, что
гнйлу. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
° Г н и л а . Арх., Подвысоцкий, 1885.

2. Название участка пашни (по
качеству земли на нем). Демян.
Новг., Осташк. Твер., Слов. карт.
ИРЯЗ [год и автор неизвестны].

Гнила, ы, ж. [удар.?]. Детская
игра. «Садятся мальчики в круг,
свивают пояс вроде веревки и
меряются на бирку за пояс; чей
верх, тому „водить". Мальчик, жре-
бий которого оказался верхним,
садится в кругу своих товарищей;
товарищ мальчика, находящийся
за спиной его, бьет „вожака" сви-
тым поясом и приговаривает: — За-
гинается овца с левого конца. По-
том мальчики „ахают" пояс под
ноги. . незаметно для вожака, и
вожак должен разыскивать пояс;
тот мальчик, у которого вожак
найдет пояс, становится вожаком
и садится в середине круга; игра
снова начинается». Дмитров. Орл.,
Добровольский, 1905.

Гнилая, 6 и, в знач. сущ. При
игре в бабки (в «костыги») — черта
на некотором расстоянии от кона,
за которую играющий должен вы-
бить бабку (костыгу). «Играют в
костыги (в плитки) с гнилой и без
гнилой. В первом случае на неко-
тором расстоянии от кона делается
черта (гнилая) и когда бьют, то
стараются, чтобы плитка выскочила
дальше черты; если же не выско-
чила, то сшибленные костыги не
считаются выбитыми и их вновь
ставят на кон». Волог., Дилактор-
ский, 1902.

Гнйледь, и, ж. Гнилое место
в бревне. Охан. Перм., Миртов,
1930.

Гнилёть, ею, ё е ш ь , несов.,
неперех. Гнить. Гнилетъ у ж дерево-то
начало. Коптел. Свердл., 1964.

ГнЙЛвТЬ, и, ж. Гниль, гнилье.
Да кого тут, гнилеть одна, тальке
выбросить осталось. Верхот. Свердл.
Не посмотрели раньше-то кар-
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тошку, теперь гнилетъ одна. Гарин.
Свердл., 1964.

Гнилётъе, я, ср. Что-либо гни-
лое, сгнившее. Мужик пощупал у
концу гнилетъя. Вельск. Смол.,
1914.-» Гнилая часть бревна. Вельск.
Смол., 1914. •» Собир. Гнилой ва-
лежник. Луж. Петерб., Матер.
Срезневской.

Гнилйна, ы, ж. Гнилое, сгнив-
шее дерево. Нашел в лесу тольки
гнилищ. Пек., Смол., 1902—1904.
Гнилйна больше от мокроты полу-
чается, свалишь дерево, и гнилое,
одна с комля, другая с вершины.
Есть и на корню стоит, где середка
выгнила. Краснояр., 1965. «Гнилое,
попорченное гнилью дерево (бревно,
доска и т. п.); гнилушка». Пек.,
Смол., Копаневич.

Гнилйнка, и, ж. Небольшое
место в чем-либо (овощах, дереве
и пр.), тронутое гниением; гнильца.
Если тешешь (полоз для саней),
неравно вытешешь, или кака гни-
линка — «жук дает» (говорят). Исет.
Перм., 1964.

Гнилйнный, а я, ое. Глиня-
ный. Гнйлинный горшок. Волхов.
Ленингр., 1938—1941. Валд., Боров.
Новг.

Гнйлиетый, а я, ое. Глини-
стый. В этой релке гнилистая пашня.
Демян. Новг., 1936. Валд., Боров.
Новг.

Гнилище, а, ср. Место, богатое
глиной. В том краю песок, а у нас
тут гнилище такое. Кириш.
Ленингр., 1955. || Место, где добы-
вают глину. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

Гнйлка, та, ж. 1. Уменып.
к гнила (в 1-м знач.). У нас — ка-
лачик ешь, другой хочется, третий
просится. А у вас верхняя корка
пахнет сосенкой, А исподня пахнет
гнйлкою. Печор., Ончуков. Новг.
Новг.

2. Место, где добывают глину.
Пек., Порх. Пек., 1855.

— Доп. В топоним, названиях.
«Название плеса на Мете: „гнйлка"
(на карбоновой глине)». Боров.
Новг., Поршняков, XX век.

ГнЙЛОВаетый, а я, о е. Гли-
нистый. Пек., 1912—1914.

Гниловатый, а я, о е. Глини-
стый. Олон., 1885—1898. = Г н и л о -
в а т ы й [удар.?]. Вытегор., Пудож.
Олон., 1871.

ГнйЛОВШЦе, а, ср. Место, бо-
гатое глиной. Пек., Новорж. Пек.,
1855. || Место, где добывают глину.
Пек., Осташк. Твер,, 1855.

1. Гнйловка, и, ж. Гнилое
дерево. Лесина сопреет, так ее
гниловкой зовем. Сл.-Турин. Свердл.,
1964.

2. ГнЙЛОВка, и, ж. 1. Русская
глинобитная печь. Ржев. Твер.,
1852.

2. Место, где добывают глину.
Твер., Даль.

1. ГНИЛОВ6Й, а я, б е и ГНЙ-
ЛОВЫЙ, а я, о е. 1. Г н и л о в 6 и.
Глинистый. Пек., Осташк. Твер.,
1955.

2. Г н и л о в ы и. Глиняный. Спас.
Пенз., 1923.

2. ГНИЛОВОЙ, а я, бе. С г н и -
л о в б г о угла (ветер). (Ветер) с
запада. Малмыж. Вят., 1897.

ГНИЛОЙ, а я, бе. 1. Г н и л а я
болезнь. Сифилис. Перм., 1930.

2. Бранное слово. Арх., 1928.
Тул. о Г н и л о и нос. Ну, пошли
его, гнилого носа ко мне. Кирил.
Новг., Соколовы. || Прозвище му-
жика, у которого из носа течет гной.
Дмитров. Орл., 1898.

3. Вялый. Слобод. Вят., 1881.
4. Г н и л б й , б г о, м., в знач.

сущ. По суеверным представле-
ниям — злой дух, напускающий на
людей болезнь гниль. Каргоп. Арх.,
Томилов, 1928.

5. Ласкательное слово. Забайк.,
Кузнецов.

6 . Г н и л а я сторона, г н и л о й
угол. Сторона, откуда дуют ветры,
приносящие дожди, ненастье, от-
тепели, о Г ни л а я сторона. «Зи-
мой, летом и особенно осенью с
запада, или с гнилой стороны
(по туземному выражению), несутся
сплошные облака с продолжитель-
ным мелким дождем». Шадр. Перм.,
Перм. сб. Пошел дождик с гнилой
стороны. «Юг, иногда запад». Урал.,
Малеча. о Г н и л б й угол, а) Юго-
запад. Свияж. Казан., 1853. Пенз.
«Если ветер при первом громе с юго-
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запада («с гнилого угла»), то год
будет мокрый». Елатом. Тамб., Зе-
ленин. «Гнилой угол, кут — юго-
запад в некоторых местностях сред-
ней русской черноземной обл. и на
Волге из-за юго-западных ветров,
сопровождающихся частыми до-
ждями в теплое время года». Мур-
заевы. Великоуст. Волог., Ср. Урал,
Тобол, б) Юг. И а гнилого угла
облака бегут. Ядрин., Козьмод.
Казан., 1849. Чембар. Пенз. Ветер
поворотил с моряны аль с гнилого
угла? Урал, в) Север. С гнилого
угла потянул ветер. Иркут., 1929.
г) Северо-запад. Охан. Перм., 1930.
д) Северо-восток. Колым. Якут.,
1901. е) Восток. «В низовьях Ко-
лымы», Мурзаевы, ,1959. ж) Запад.
С гнилого углу дует. Барнаул. Том.,
1929—1935.

7. Восточный (о ветре). Коре.
Симб., 1895—1896.

8. Г н и л ы е коренья, а) Расте-
ние Corydalis cava Schw., сем.
дымянковых; хохлатка полая. Сиб.,
Анненков, б) Растение Erythronium
dens earns L., сем. лилейных; со-
бачий зуб. Алт., Анненков.

9. Пустой, неосновательный (о ре-
чах, словах). У меня все будет
цело! — стала похваляться одна
старушка. — Кто к моим холстам
только руку протянет, тот с места
не встанет!. Похвальные речи всегда
гнилы; старуха-то выдавала себя
за колдунью, а какая колдунья! бы-
вало, у людей кровь заговаривает,
а у себя и сопли утереть не смо-
жет (сказка). Твер., Афанасьев.
Хвастливое слово гнило (пословица).
Кадн. Волог. ,

Гнилоеерёдый, а я, о е.
С гнилой сердцевиной (о дереве).
Снаружи показалось — береза как бе-
реза, а срубил — гнилосерёдая. Камен.
Свердл., 1964.

Гнйлотье и гнилотъе, я, ср.,
собир. Гнилые предметы, гнилье,
о Г н й л о т ь е . Нет, вот в Аксю-
тихе [деревня] дак там не тужат
насчет лошадей, сено зелено, дак
вот и дышают, а то овса-ma нони
мало уродилось, а то гнилотье не
больно едят. Тую [избу] гнйлотъе-то
им не надо, оне заняли первые хо-

ромы в деревне. Хвойник. Новг.,
1 9 3 7 . - Ф - Г н и л о т ь е . Труха, кусочки
гнилого дерева. Крестец. Новг.,
1902.

Гнилуга, и, ж. Гнилое дерево,
полено. На ветловых гнилугах хлеба
не испекешъ. Покр. Влад., 1895—
1896.

ГНИЛУЖИНа, ы, ж., собир.
Гнилье, гнилые щепки. Гумно надо
топить гнилужиной, чтобы искр не
было. Покр. Влад., 1895—1896.

Гнилуша, и, м. и ж. 1. Чело-
век, болеющий сифилисом. Кадн.
Волог., 1883—1889.

2. Ж. Бранное слово. Каргоп.
Арх., 1928.

Гнилушка, и, ж. 1. г в и-
л у ш к и, мн. Высушенные, истол-
ченные и просеянные кусочки гни-
лой сосны или березы, употребляе-
мые как детская присыпка. Ачин.
Енис., 1898. Нияшеуд. Иркут.

2. «Остатки истлевшей березы,
употребляются для дымления на-
гольных шуб». Ачин. Енис., Жив.
стар., 1895.

3. Ветхая, прогнившая изба. Хоть
гнилушка, да своя избушка. Чернояр.
Астрах., Матер. Срезневской. Не
пойду я замуж за Сергея, у него
хата-гнилушка. Ворон. •» «Хата, по-
строенная ив гнилого, непрочного
леса — из гнилых досок или гни-
лых бревен». Липец. Ворон., Тро-
стянский, 1920.

4. Поплавок на рыболовных сетях
из куска перегнившего, светяще-
гося в темноте дерева. Дон., 1874.

5. О болезненном, хилом человеке.
Гнилушка ты, Колька; того не хо-
чет, другого ж вынь да выложь.
Урал., Малеча.

— Доп. Г н и л у ш к а . [Знач.?].
Ср. Урал, Сахарный. 1964.

Гнилушница, ы, ж. Уличная
торговка, продающая дешевые под-
гнившие фрукты. Петерб., Слов.
Акад. 1895.

ГНИЛЬ, и, ж. 1. Собир. Негод-
ные вещи, домашний хлам, рухлядь.
Пек., 1855.

2. В г н и л ь пойти. Начать гнить,
разлагаться. Львица рыгнула и вы-
кинула Ивана-царевича; сам-то он
мертвый, в гниль пошел, голова об-
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лезла. Афанасьев [без указ,
места].

Гнилье, я, ср. Глина. У нас
земля гнилье. Новг., Чернышев,
1910.

ГНЙЛЬНИК, а, м. Участок с
глинистой почвой. Я на гнильнике
пахала. Луж. Петерб., Матер. Срез-
невской.

Гнйльничек, ч к а, м. Уменып.
к гнильник. На горке на гнилъничке
стояла часовенка. Боров. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

ГНЙЛЬНЫЙ, а я, о е. Глини-
стый (о почве). Егор. Ряз., 1910.
Гнильное поле. Новг. ГнилЬная
тяжкая (для обработки) земля.
Пек.

Гнильтйна, ы, ж. 1. Сгнившее
дерево, гнилушка. Сиб., Камч.,
1842. Юяш.-Сиб., Олон. — Ср.
Г л и н т й ы а .

2. Подгнившее место в чем-либо,
гнильца. Амур., 1913—1914. || «Гни-
лое место в доске, в противовес
живому». Онеж. КАССР, Калинин,
1933.

Гнильтйнина, ы, ж. Гнилое
дерево. Петрозав. Олон., Слов,
карт. ИРЯЗ, Федорков.

Гнилянка, и, ж. Глинобитная
постройка. Слепил какую там гни-
лянку и живё. Йонав. Лит. ССР.,
1963.

Гнилянник, а, м. Глиняный
горшок. Пек. Пек., 1850.

ГнйЛЯНЫЙ, а я, ое. Глиняный.
Арх., 1847. У нас сухо место, а
есть гнйляны-те, худа картошка.
Арх. А у вас во городи во Киеви
А то печки были все кирпичные,
Поды-ты были ведь все гнйляны.
Пудож. Олон., Гильфердинг. Новг.
Бывало, ели с гнйляных чашек или
списушек. Пек. Новолад., Оят.
Ленингр. ° Г н й л я н ы и. Гниляный
дом. ЙонаВ. Лит. ССР, 1963. Давней
посуда была с гнилы, в нас горшок
гниляный. Прейл. Латв. ССР, Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР.

Гнилятина, ы, ж. Гниль. Тихв.
Новг., 1852. И охота тебе такую
гнилятину брать! Волог. Пек.,
Осташк. Твер., Ряз., Дон.

Гнилятка, и, ж. Гниль. Дон.,
1874.

Гнирьё, я, ср., собир. Гнилье.
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885.

Гнитница, ы, ж. [удар.?].
То же, что 1. Гнетуща. Нижегор.,
Лаврский, 1860. г

ГНИТЬ, г н и ё ш ь , г н и ю , несов.,
неперех. «Болеть, портиться». У не-
го желудки гниют. Челяб., Шмурло,
1914.

ГнЙТЬСЯ, г н н ю с ь , г н и ё ш ь -
с я, несов. Разлагаться, гнить. Дру-
гой год в скорби лежит, гнитъся
стала. Арх. Арх., 1858. Арх.

ГНИЮЩИЙ [?], а я, ее [удар.?].
Гнойный. Ельн. Смол., Доброволь-
ский, 1914.
i'-Гно, а, ср. Дно. Тунк. Иркут.,
1925. -

ГнобЙТЬ, й ш ь , несов., перех.
Мучить, отягощать кого-либо (оби-
лием дел и забот). Касим. Ряз., 1850.

ГНОВЬ, и, [ж.?]. Гной. Пробьет
ранка, и гновъ так из ранки сикнет.
Урал., 1959.

Гнобва и гнбева, ы, ж. Гниль.
= Г н о е в а. Арх., Даль. Слов.
Акад. 1895. [с пометой «просто-
нар.»]. а Г н б ев а. Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

Гноеватик, а, м. Гнойник,
нарыв; чирей. Кадн. Волог., 1858.
У него опять гноеватик сел. Волог.

ГнбвВЫЙ, а я, ое Г н б е в ы й
насморк. Гоноррея. Перм., Миртов,
1930.

Гноенйца, ы, ж. Гнойник.
В дразнилке: Ваньке сто чиръей
садится! Сколько в озере водицы,
Толъки Ваньки гноеницы. Лодейноп.
Ленингр., Калинин.

ГноёЦ, г н о й ц а , м. 1. Чирей,
нарыв. Даль [без указ, места].

2. Перен. Скряга. Осташк. Твер.,
1855. л

Гноёшка, и, ж. Гнойный пры-
щик. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ГНОИТЬ, г н о ю , г н о и ш ь ,
несов., неперех. [удар.?]. Ворчать,
выговаривать за что-либо. Она уж
гноила, гноила ему за это. Вят., 1858.

ГНОИТЬСЯ, г н о ю с ь , г н о и ш ь -
ся, несов. Скупиться, скряжничать.
Осташк. Твер., 1855.

Гной, я, м. 1. Навоз. Слов.
Акад. 1847 [с пометой«церк.»]. Ряз.,
Росл. Смол., 1852. Южн. Возьмите
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Лазаря, Занесите в новую стойню,
Положите Лазаря Во тленном гной.
Смол. Трубч. Орл., Курск., Ворон.
Ён гной на город возит. Брян.
Жиздр. Калуж., Себеж. Велико-
лукск., Зап., Ср. Урал, Забайк.,
г. Абакан Хакас. Краснояр. Надо
гной вывозить, а то коровам негде
стоять. Йонав. Лит. ССР. » Навоз,
употребляемый для приготовления
топлива (кизяков). Дон., 1929. Ураз.
Курск. || Топливо из навоза (ки-
зяки). Навоз развернули, гной будем
делать, гной дли топлива. Россо-
шан. Ворон., 1961.

2. Кровавый понос, дизентерия.
Богород. Тул., 1898.

3. В бранном выражении. Ах, ну ж
тебя на гной! Ворон., 1892.

Гнбйный, а я, ое. 1. Унаво-
женный, жирный от навоза (о земле).
На гнойной земле конопли усигда
родють. Курск., Орл., 1947—1953.

2. Г н б й н а течь. То же, что
гноевый насморк. Урал., Миртов.

Гибнуть, г н 6 н у, г и б н е ш ь ,
сов., перех. и неперех. «Выбра-
ниться, обругать». Пек. Пек., Ко-
паневич, 1902—1904.

Гнот, а, м. Фитиль. Курск.,
1848. *• Бумажный фитиль в лампе,
лампадке. Олон., 1885—1898. || «Све-
тильня свечная в каганце, плошке,
жирничке». Южн., Даль.

ГнбТИК, а, м. Уменып.-ласк.
к гнот. Курск., 1848.

Гночевйца, ы, ж. Навозная
жижа. Арх., Даль.

ГНОЧИТЪ» ч и ш ь , несов., непе-
рех. [удар.?]. Г п о ч и т ь зубы.
Смеяться. Нолин. Вят., 1897.

ГноЙЧИЙ, а я, ее. Гнойный.
Болячка вскочила да такая гноАчая.
Буйск. Костром., 1897. Покр. Влад.

ГноЙШЩЙ, а я, е е. 1. Гнойный.
Болезные гноющие раны псы зализы-
вали. Ельн. Смол., 1914.

2. Покрытый гнойными ранами,
гнойниками (о человеке). Гноющий
ты старец! Опоч. Пек., Копаневич.

3. Хилый, больной, тщедушный
(о человеке). Да отвяжись ты, еною-
щий! Курск., 1904.

4. Бранно. Нехороший, баловной
(о ребенке). Ах гноющие, что наде-
лали! Курск., 1935—1966.

Гнудёя, и, ж. Лихорадка. «На-
звание одной из трясовиц. В заго-
воре про нее говорится: „Та ло-
жится у человека в голове и ломит
сном человека и он глух бывает"».
Онеж. КАССР, Калинин, 1933. — Ср.
Г л я д е я, Г н ё т е я.

Гнуло, а, ср. Приспособление
для сгибанья санных полозьев.
Олон., 1885—1898.

1. Гнус, а и у, м. 1. Собир. Насе-
комые, причиняющие вред человеку
и его хозяйству, а) Жалящие насе-
комые (мошкара, комары, оводы и
пр.). Сиб., 1854. Что гнусу! Летом
спасенья нет. Топеръ-то гнуса мень-
ше стало. Барнаул. Том. Нонче
гнус одолел нас: этой одной кобылки
только народилось видимо-невидимо.
Том. Тобол., Забайк. Ну и гнусу
летось у нас было — не продыснёшь,
коней заживо заедали. Бнвс. На по-
косе тоже горя много хватил; склиаъ,
кочка, а ноги плохи, а тут гнус
навалился со всего свету белого; так
донимает, что ужасти! Залепит
глаза, в уши, в рот и нос набьются.
Иркут. «Гнус — мошкара, мошки,
клещи. В тайге с июня по сентябрь
невозможно ходить, настолько много
там в это время различных кусаю-
щихся мошек, комаров и клещей.
От их укусов нет никакого спасе-
ния, у непривычного человека руки
и лицо распухают в сплошной вол-
дырь. Нет ничего мучительнее быть
в это время в тайге. Для лошадей
и других животных устраивают
на это время „дымокуры", около
которых и стоят животные, — „гнус"
боится дыма и не тревожит их».
Амур., Карпов. Челяб., Перм.
И гнусу-же нынче летом — страсть!
Урал. Север., Вост. А гнусу-ту
много нынъ! Арх. Печор., Кадн.,
Вашкин. Волог. Сев.-Двин. *• Овод.
«В Уссурийском крае гнус —овод».
Вейнбаум [без указ. года]. » Ко-
мары. Гнус совсем заел. Арх. Арх.,
1920. б) Насекомые, истребляющие
посевы. Напал какой-то гнус, почесъ
всю озимь съел. Вят., 1907. Краснояр.,
Том,, Кемер., Тобол. » Саранча.
Гнус напал. Енис., 1865. в) Насе-
комые-паразиты, обитающие в жи-
лище человека (блохи, клопы, та-



Гнусарья 249

раканы, пауки и под.). Тобол.,
1852. Амур., Каин. Том., Сиб.
Гнусу у их в избе: тараканов, да
клопов, да сверчков, да мизгирей,
дак проходу нет! Уж эта Маланъя
такая она неряха да растрепа!
Неколда в избе не изобиходит, ну
оно гнусу-то жить и приволье. Перм.
Слобод. Вят. г) Черви и гусеницы.
Перм., 1856. Арх., Север., Вост.,
Сиб., Каин. Том., Ишим. Тобол.
•» «Ожившие с весеннею теплотою
мухи, жуки, черви, козявки и пр».
Кунгур. Перм., Очерки Кунгура,
1879.

2. Змеи, ужи. Тобол., 1858. Каин.
Том. Этого гнуса у нас много — бо-
лота кругом да трава. Сузун.
Новосиб. И сколько есь на свете
гнусу, все к ему ползет (сказка).
Тавд. Свердл.

3. Животные, уничтожающие по-
севы или наносящие ущерб домаш-
нему хозяйству человека (преиму-
щественно грызуны). «Всякое не-
чистое животное, гад». Вят., Вят.
губ. вед., 1847. Южн. р-ны Краснояр.,
1965. •» Мыши и крысы. Арх., 1847.
Три дня в станах, што гнус в под-
полье, сидели — така в море погода
была, а их што гнуса в анбарах,
сила несовместимая. Арх. Олон.
Пусти кошку в чулан: может быть,
там гнус есть. Волог. Север.,
Вост. Гнус в онбаре одолел: все
мешки проели, а из сусеку рожь
выпустили. Освети, бачко, кадочку,
гнус пал. Перм. Тавд. Свердл.,
Сиб., Том., Тобол., Енис., Кокчет.
Акм., Алт. «Раза два слышал я,
как гнусом называли также и мы-
шей». Амур., Азадовский. ° Г н у с ,
а, ед. Мышь. Олон., 1903. Печор.,
Сольвыч. Волог. «• Хомяки. Тобол.,
1911—1920. «• Кроты. Север., Вост.,
Сиб., Даль. *• Полевые мыши.
Ишим. Тсбол., Слов. карт. ИРЯЗ
[год и автор неизвестны]. •» Зайцы.
Ишим. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ
[год и автор неизвестны].

4. Хищные животные, представ-
ляющие опасность для человека и
его хозяйства. » Волки. Тобол.,
1899. Иркут. •» Медведи. Ишим.
Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ [год и
автор неизвестны].

5. Птицы (ронжа, сойка), истреб-
ляющие кедровые орехи. Тобол.,
1899.

6. Ед. «Червь, предполагаемый
народом в теле человека при разных
болезнях, особ, в венерических».
Север., Вост., Сиб., Даль.

2. Гнуе, а, м. 1. О человеке,
говорящем в нос. Вят., 1847. Перм.
Ну, опять загнусел, гнус поганый!
Каин. Том.

2. Бранно. Низкий, гнусный че-
ловек. Екатеринб. Перм., 1899.
Енис. Енис.

j 1. Гнуса, ы, ж., собир.Л. Мел-
кие жалящие насекомые (комары,
мошки, оводы, мухи). Вытегор.,
Пудож. Олон., 1885—1898. * Г н у с а
[удар.?]. Комары, оводы, мухи.
Гнуса и мошка одолела. Пудож.
Олон., Мансикка, 1915. «1нуса,
вместо комары, мухи, оводы, как
в летнее время, являются, летают
во множестве». Вытегор. Олон.,
Архив АН.

2. Мыши. Вытегор., Пудож. Олон.,
1885—1898.

2. Гнуса. Детское прозвище.
Белозер. Новг., 1898.

Гнуса, и, м. и ж. О гнусавом,
говорящем в нос человеке. Быть
беде, эта гнуса опять притащилась.
Покр. Влад., 1895—1896. У нас в
селе была гнуса. Урал.

Гнуса, ы, ж. [удар.?]. «Копо-
шунья, небойкая баба». Олон.,
Барсов.

Гнуеавиха, и, ж. [Знач.?].
Быват гнусавиха. Урал., Малеча,
1963.

Гнусйвка, и, м. и ж. О чело-
веке, говорящем в нос, капризным,
плаксивым голосом (обычно о де-
тях). Танька у вас кака гну савка,
вот уж опять загнусела. Урал.,
Малеча.

Гнуейрь, р я, м. О человеке,
который говорит в нос, гнусавит.
Ветл. Костром., 1910. Федька про-
тивный енусарь. Ветл. Костром.
На приступке-то косарь, косарь,
А жених-от гнусаръ-таки, гнусаръ.
Макар. Нижегор., Мещов. Калуж.

Гнуейръя, и, ж. Женек, к гну-
сарь. Даль [без указ, места]. Смотри,
Маръя-гнусарья идет. Ветл. Кост-
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ром., 1909. Белозер. Новг.,
Урал.

Гнусаотый, а я, о е. Говоря-
щий в нос (о человеке). Пек., 1855.

Гнуеач, а, м. То же, что гну-
сарь. Порх. Пек., 1855.

Гнусёна, ы, м. и ж. 1. То же,
что гнусарь. Перм., 1858. В нос-от
говорит, так гнусёиа. Сл.-Турин.
Свердл., Слов. Ср. Урала [с поме-
той «экспрессивное»]. Все гнусит и
гнусит, така гнусёна дак. Пинеж.
Арх. о Ж. Перм., 1930. «Говорящая
в нос». Ср. Урал, Сахарный.

2. Плакса, Щё ты гнусишь, гну-
сёна. Полев. Свердл., 1964. Завела,
гнусёна, теперь на целый день.
Г. Абакан Хакас, о Ж. Презрит.
Каин. Том., 1913.

ГнуеёТЬ, с и т , несов., перех.
и неперех. Говорить в нос, гнуса-
вить. Каин. Том., 1918. Гнусит
себе под нос, нечё понять невоз-
можно. Зайков. Свердл.

1. Гнусйна, ы, ж. 1. Собир.
Мошкара, комары, оводы. Север.,
Вост., Сиб., Даль. То жарина, то
гнусйна, так уснуть нельзя. Така
гнусина, коня нельзя пустить.
Только на куреве сидим, така гну-
сина проклята. Том. Слов. Акад.
1895 [с пометой чпростонар.»].

2. Животное, приносящее вред
человеку и его хозяйству (главным
образом применительно к грызу-
нам). •» Мышь и крыса. Гнусйна
пала в молоко. Соликам. Перм.,
1853. Север., Вост., Тобол., Енис.
Енис. Как-де горюшко его да пе-
реди бежит, как немудрым зверь-
ком бежит, гнусиною (былина).
Сиб. о Собир. Север., Вост., Сиб.,
Даль. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«иростокар.»]. •» Г ну син а, собир.
Мыши. Бухтарма Том., 1930.
*• Крот. Север., Вост., Сиб., Даль.
Холмог. Арх. аСобир. Север.,
Вост., Сиб., Даль. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонарл].
•» Хомяк. Соликам. Перм., 1853.
•» Собир. Вредные животные. Гну-
сина кака хлеб ест? Том., 1964.

3. Змея. Тарск. Тобол., 1858.
Стальное ружье ето мое, бей не
робей зверя бегучего, птицу ле-

тучу и гнусину ползуну (заговор).
Амур. Была такая непроходимая
гать, на ей только гнусина ползу-
чая да птица летучая (легенда).
Тавд. Свердл.

4. Лягушка. Холмог. Арх.,
1907.

5. Червяк, гусеница. Север.,
Вост., Сиб., Даль.

6. «О хищных животных». Под
вискирем гнусина косача растре-
пала. Гарин. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой вперен,
экспрессивное»]. *• Волк. Тобол.,
1899.

7. «Червь, предполагаемый наро-
дом в теле человека при разных
болезнях, особенно венерических».
Север., Вост., Сиб., Даль.

8. О мерзком, гадком, вредном
человеке. Парнишка — это гнусина,
все поперек делат. Камен. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964 [с пометой
«перен. экспрессивное))], а Бранно.
0, гнусина! Еще и не ест. Соли-
кам. Перм., 1853. «Негодный,
мерзкий». Эка гнусйна! Перм., Лу-
канин. Урал., Енис. Енис.

— Доп. Г н у с и н а [удар.?].
«Гад всякого рода. Употребляется
и в брани». Перм., Огарев, 1848.

2. Гнуейна, ы, м. ж ж.
1. О гнусавом, говорящем в нос
человеке. Ср. Урал, Слов. Ср.
Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное})].

2. Плакса. И что за гнусина
такая. Красноуфим. Перм., 1964.

Гнусйнка, и, ж. Вредное на-
секомое. С солью ни гнусинки не
бывало; ни блох, ни клопов.
А в Гномским благодать: ни одной
гнусинки нет. Параб., Крив. Том.,
1964.

ГнусЙТЬ, с й ш ь , несов., не-
перех. 1. Брезговать, гнушаться
чем-либо. Курск., Орл., 1852.
Тюпск. Иссык-Кульск.

2. Просить, домогаться чего-
либо настойчиво, со слезами (о де-
тях). Забайк., 1900. Чо за ребенок!
Гнусит цельный день, гундосить.
Барнаул. Том.

3. Жаловаться, брюзжать. Да
будет тебе гнусить: живешь кап
человек. Барнаул. Том., 1929—1935.
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4. Говорить глухо, . невнятно;
бормотать, бубнить. Охан., Добрян.
Перм., 1930. Сидит да jiod свой
нос гнусит. Давно гнусит, ничего
не пойму. Волог.

Гнуейха, и, ж. О женщине,
говорящей гнусаво, в нос. Эта
гнусйха как пристанет, не скоро
от нее увернешься. Покр. Клад.,
1895—1896.

Гнусливый, а я, о е . Брезг-
ливый. Обоян. Курск., 1859.

Гнусной, а я, бе. Гнусавый.
Не кричи, а то старуха придет
гнусная. Покр. Влад., 1910.

1. Гнусный, а я, о е. Обиль-
ный гнусом. Гнусный год был
в прошлом году. Гнусная мест-
ность — комар всюду. В гнусную
пору скот собирается в лесок.
Том., 1964.

2. Гнусный, а я, о е. Некра-
сивый. Не гнусна из себя — не
дурна собой. Тобол., 1895—1897.

Гнуеота, ы, ж., собир. Гнус —
мошка, комары, оводы. Амур.,
1913—1914.

Гнутка, и, ж. Прозвище суту-
лой женщины. Медын. Калуж.,
1901.

Гнутко, нареч. Скользко.
Онеж. Арх., 1885.

Гнутбк, т к а, м. «Лучок, дуга,
дужка иэ дерева, вязок или вица».
Даль [без указ, места]. CND Гнуткй
гнуть. Врать, «пускать в ход
вздорные вести». Даль [без указ,
места].

Гнутый, а я, ое. Прозвище
горбатой низкорослой женщины.
Дмитров. Орл., 1897. Вутычка по
матери задалась — «Гнутая» (т. е.
горбатая и маленькая). Дмитров.
Орл., Добровольский, о Г н у" т а я
лошадь. О женщине, нескладной
телосложением. Волог., Обнор-
ский.

Гнуть, г н у , г н ё ш ь , несов.,
перех. 1. Стряпать, печь (пироги,
калачи). Пироги гнуть. Брон.
Моск., 1928. Калачи гнут из
теста. Кто пироги гнет. Вожгал.
Киров.

2. Перен. Врать, рассказывать
небылицы. Что ты гнешь пустое?
Обоян. Курск., 1859. Ну, ты гнуть

мастер. Гнет тебе не паримши и
не истановши. Урал. <х> Гнуть на-
прасную. Говорить вздор, чепуху.
Усть-Медвед. Дон., 1911—19J 2.
Гнушки гнуть. Острословить, шу-
тить, чудить. Барин Голицын хо-
роший был, добрый. Пришел к нему
отец, любил гнушки гнуть, привел
старую лошадь и говорит: — Хочу,
барин, меняться, петушка впри-
дачу дам. Комарич. Брян., 1961.
Гнутки гнуть. См. Г н у т б к .

3. Г н и ! Повел. Поворачивай!
«Синоним приказания „поворачи-
вай", команда при управлении ру-
лем; командуют: „гни направо",
„гни налево", „гни на борт". Тер-
мин этот употребляется только на
непаровых судах, не имеющих
штурвала, напр. на баржах».
Волж., Неуструев, 1860.

4. Г н у т ь ноги. Утруждать себя
хождением куда-либо. Понапрасну,
Ваня, ходишь, Понапрасну ноги
гнешь. Вят., 1903.

ГНУТЬСЯ, г н ё ш ь с я , г н е т -
ся, несов. 1. Шалить, играть.
Парни гнутся с девками. Вят.,
1907.

2. Смущаться, робеть. Не гнися,
дружно, не гнися, Выкуп ме-
стичка — садися. Смол., 1914.

Гнучкий, а я, о е и гнуч-
КОЙ, а я, бе . Гибкий. = Г н у ч -
к и й . Арх., 1885. Корни (гребен-
щика) гнучки, сплетены хрест на-
хрест. Урал., Малеча. = Г ну ч-
к б й . Холмог. Арх., 1878. Набрал
тальнику ровного да гнучкого, само
на морду нужный. Колым. Якут.
Он длинный и какой-то гнучкой
стал. Вишневый прут самый гнуч-
кой. Усть-Лабин. Краснодар.

Гнушки. См. Г н у т ь .
Гныра, ы, м. и ж. [удар.?].

То же, что гмыра. Вят., 1901.
Гнырить, р ю, р и ш ь . То же,

что гмырить. Вят., 1901. •» Вор-
чать, давать наставления, поучать.
Урал., 1930.

ГНЮСТ, а, м. Мелкий ерш. Пек.,
1912-1914.

ГнюстбК, т к а, .м. То же, что
гнюст. Пек., 1912—1914.

Гнютеница, ы, ж. В суевер-
ных представлениях — дух, давя-
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щии по ночам спящих, вызываю-
щий кошмары. Олон., 1885—1898.

ГнЙТО, а, ср. Сани у самоедов
для перевозки чума и хозяйствен-
ных принадлежностей. Мезен. Арх.,
Подвысоцкий [с примеч. «от само-
едского уто»], 1885.

Гнянутъ, ну, н ё ш ь , сое.,
перех. Пригнуть. Как гнянул Ко-
стрюка о сыру землю, Тут ру-
башка-та треснула и брюшинка
верёснула. Каргоп. Арх., Гильфер-
динг.

1. Го, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Астрах.,
Даль.

2. Го. Господи. Го, какая я
мученица. Зубц. Твер., 1897.

Грбец, бца и б ц у , м. 1. При-
стройка к русской печи. «Род при-
мостка, загородки, чулана или ка-
зёнки в крестьянской избе, между
печыо и полатями; припечье со
ступеньками для всхода на печь и
на полати, с дверцами, полочками,
внутри и с лазом в подполье».
Север., Вост., Сиб., Даль. Ржев.
Твер. «Пристройка к русской печи
вроде лежанки. Становясь на го-
бец, поднимаются на печь. В сере-
дине гобца есть дверка, закры-
вающая вход в подполье». Ср.
Урал, Слов. Ср. Урала. «Деревян-
ная пристройка к печи вроде по-
латей, под которой сделан вход
в подполье». Подпол, западня,
гобцы, гобчик. На гобец зимой за-
лезешь. Гобцем называют полати.
Верхне-Кет., Колпаш. Том., Том.
слов. 1964. Краснояр. *• «Между
печью — лежанкой (где отдыхают)
и полатями расположен гобец. На
гобец выходит лестница на печь».
Вохом. Волог., Аверкиев, 1941.

2. Подполье. Яга-баба схватила
Митошку и унесла домой и поса-
дила в гобец. Кадн. Волог., Смир-
нов. Кирил. Новг., Кологр. Ко-
стром., Ср. Урал.

3. Г о б е ц [удар.?]. Деревянный
памятник на могиле в виде из-
бушки. «Вот уже годов. . пятьде-
сят гобцов (голубцов, деревянных
памятников) на могилах не ставят».
Нижнеуд. Иркут., Виноградов,
1926.

4. Г о б е ц [удар.?]. «Сложенное
из кирпича параллелепипедное
сооружение, накрытое чугунной
или каменной плитой». Нижнеуд.
Иркут., Виноградов, 1926.

— Доп. « Г о б е ц — голбец».
Устюжн. Новг., Прогр. АН, 1898.
Г о б е ц . (Из названий частей
дома). Соликам. Перм., Прогр. АН,
1897.

— Ср. Г 6л б е ц.
1. Гббзитъ, несов., перех.

Громоздить, складывать в кучу.
Пришли в лес. Глядит мальчик:
гобзит старик дрова, словно моло-
дой. Боров. Новг., Смирнов. Сев.-
Двин.

2. Гббзить, несов., перех.
Прикармливать, пичкать, обильно
кормить. Своих детей то и знай
гобзит, а пасынок голодный бегает.
Ростов. Яросл., 1902.

Гобозй., ы, ж., собир. [Деру-
щаяся молодежь?]. «Зудящаяся
молодежь». Арх., Шешенин, 1887.

Гббчик, а, м. 1. Пристройка
к русской печи. «Пристройка
к русской печи вроде лежанки».
Поставь кринку-ту на гобчик.
Ср. Урал, Слов. Ср. Урала 1964.
«Деревянная пристройка к печи
вроде полатей, под которой сделан
вход в подпопье». Подпол, западня,
гобцы, гобчик. На гобец зимой за-
лазишь. Верхне-Кет. Том., Том.
Слов. 1964. «• «Полати над гоб-
цем». Елан. Свердл., Позерн-Пе-
стова, 1941—1942.

2. Подполье и ящик над ним.
Гобчик открывался. Том., 1964.

3. То же, что гобец (в 4-м знач.).
Нижнеуд. Иркут., 1926.

4. Крест-часовенка на дороге,
за деревней. Где человека-то уби-
того нашли, там гобчик поставили.
Данк. Ряз., Бонина.

Гобьяз, а, м. [удар.?]. Расте-
ние Cynoglossum oi'ficinale L.,
сем. бурачниковых; чернокорень
аптечный. «Южн. Россия», Ан-
ненков.

Говёдник и говённик, а, м.
1. Крепление (в передней части
саней), с помощью которого соеди-
няются верхние загнутые концы
полозьев. = Г о в ё д н и к . Арх.,
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1858. о Г о в е н и й к. Арх., 1885.
Говённик делают, где полоз-от за-
гнут, чаповицы идут, обогнуты
кругом вязочки идут. Пинеж. Арх.
Добрян. Перм. о Г о в ё н н и к .
Олон., 1885—1898. » Г о в ё д н и к .
«Санный вязок?» Арх., Даль
[с вопросом к знач.].

2. Г о в ё н н и к . Головная часть
саней. Лешук. Арх., Попов,
1949. |) Верхняя часть дровней.
Ярен. Волог., 1898. •» Часть дров-
ней [какая?]. а Г о в ё н н и к . Кирил.
Новг., 1898. о Г о в е н н и к . Енис.
Енис., 1909.

— Доп. Г о в е д н и к [удар.?].
«В названиях повозок и их ча-
стей». Кирил. Новг., 1898.

Говедун, а, м. [удар.?]. Вол-
шебник. Холмог. Арх., 1885.

Говёины. См. Г о в ё й н ы .
Говёйник, а и у, м. То же,

что говедник (в 1-м знач.). По-
следний вязок — говейник: он оги-
бает стуженъ и прихватывается
на гвоздь под самые головки (по-
лозьев). Верхне-Салд. Том.,
1964.

ГовёЙНО, а, ср. Говенье, пост.
Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Новое. Тул., 1902.

Говёйны и говёины, мн.
Великий пост, говенье. • Курск.,
1848. Ён родился самаи говёины.
Курск. Все большие говёины мой
был не чех. Калуж. Смол.

Говёльник, а и у, л. То же,
что говедник (в 1-м знач.). Говёль-
ник когда загибатся, головку сги-
бат стуженъ, а под стуженъ го-
велъник. Стуженъ скрепляется го-
велъником. Том., 1964.

Говёнка, и, ж. Двухколесная
тележка, на которой возят навоз
в поле. Арх., 1858. Поди-ка, за-
пряги в аове'нку, да станем навоз
возить. Арх.

Говённик. См. Г о в е д н и к .
Говённица, ы, ж. 1. То же,

что говенка. «Телега навозная
двухколесная, иначе зовут навоз-
ница». Шенк. Арх., Плечев, 1897.

2. Насекомое Geotrupes sterco-
rarius; навозный жук. Заонеж.
Олон., 1885-1898.

3. Растение Chaenopodium al-
bum L., сем. маревых; лебеда.
Заонеж. Олон., 1885—1898.

ГовёНЩИК, а, м. Часть дров-
ней [какая?]. Енис. Енис., Са-
вельев, 1909.

Говенье, я, ср. 1. Время поста.
Пошех., Молог. Ярое л., 1849.
Яросл., Костром. «Преимуще-
ственно говеньем называется ве-
ликий пост». Вят., Васнецов.
Промёжговенъе ноне не велико,
с вальбы так и торопятся, всего
четыре недели; того и гляди, что
велико говенье наступит. • Перм.
Волог., Сев.-Двин. Мой-то милый
ухорез, ухорез. По говенью молоко
и мясо ее. Арх. Новг., Казан.,
Пенз., Тобол. Как подойдет го-
венье, это пост перед пасхой.
Новосиб. о Большое г о в е н ь е .
Великий пост. Полин. Вят., 1896.
о Великое г о в е н ь е . Великий
пост (перед Пасхой). Кадн. Волог.,
1895—1896. Велико говенье прой-
дет, пасха и будет. Волог. Сев.-
Двин. Прожили говенье великое,
Пропустили ведь неделю они свет-
лую Старые Бермята сын Василье-
вич Да шли с девкой в церков по-
венчалисе. Арх., Гильфердинг.
Костром., В лад., Тобол, о Г о-
в ё н ь е ломится (переломится).
О середине великого поста.
Костром., 1927. «Говорят про се-
редину великого поста, которая
бывает в ночь со среды 4-ой не-
дели на четверг. Вечером в среду
дети ставят на дворе корзины,
считая, что при разломе говенья
полетят с неба разные лакомства.
Чтобы доставить детям удоволь-
ствие, родители рано утром в чет-
верг подбрасывают в эти корзины
сласти, крендели и т. п.». Онеж.,
Калинин, о Малое г о в е н ь е .
Пост перед Успеньем. Ветл.
Костром., 1910. о Окликать го-
в е н ь е . Один из обрядов великого
поста. «Во многих местах ребя-
тишки собираются вместе и ходят
по домам „окликать говенье",. .
„волить" или „кричать" кресты:
. .Старые старушки, Подымайте
хвосты, Подавайте кресты/ Поло-
вина говенья переломится, хрен да



254 Говетан

редька переводится». Костром.,
Тр. Костром, научи, об-ва, 1927.
о Петрово г о в ё н ь е. Пост перед
Петровым днем (29 июня). В Пет-
рово говенье мы мало масла нако-
пили, поскотина худая, коровы по-
малу доят: како масло! Перм.,
1856. Северн, обл., Нинега, Псков,
Копаневич. Душечка, молодочка!
Сострой же мне терем В Петрово
говенье, Из моря леденъя (песня).
Во лог. В Петрово говенье это
было — в Петров пост. Тавд.
Свердл. о Филиппово г о в е н ь е .
Рождественский цост. Я пряла
простынечпу да во Филиппово го-
венье. Шенк. Арх., Матер. Срез-
невского. Онеж., Сев.-Двин.

2. Пчелиное г о в е н ь е . «Этим
названием наши пчеловоды озна-
чают то время, когда пчелиное
семейство по окончании теплых
осенних дней делает общий про-
лет, прогулку в воздухе, причем
пчелы очищаются, и затем, вле-
тая в улей, помещаются в гнезде,
причем употребляют пищи мало
и притом не все вдруг: сего дня
одни, а завтра другие». Клыков-
ский, Матер, для русск. с/х слов.,
1856.

Говетан и говитан, а, м.
1. Г о в е т а н . Плетенная из прутьев
веревка, которой скрепляют рас-
щепленные концы свай «забора»
(перегородки, устанавливаемой по-
перек реки для ловли семги).
Даль [без указ, места]. «В рас-
щепье каждой пары противополож-
ных друг другу свай в обоих ря-
дах вкладывают по горизонталь-
ному бревну, называемому: порог,
переклад, перекладина, а затем
края расщепов стягиваются верев-
кою, называемою: говетан. В об-
разуемые говетаном петли про-
пускаются справа и слева бревна. .,
вбиваемые наклонно в дно реки и
составляющие вместе с расщепами
треножную подставку, называе-
мую: козлы». Арх., Подвысоцкий.

2. Г о в и т а н. Шнурок (тесемка,
цепочка, ленточка), на котором
носят крест. Волог., 1883—1889.
Парень утонул один, . .и когда вы-
тащили, то увидели, что говита-

ном ему шею перерезало, а на го-
витане узел завязан. Волог. Сев.-
Двин. -Ф- Шнурок. Волог., 1902.
Сев.-Двин. || Шнурок с разноцвет-
ными матерчатыми треугольнич-
ками или с нанизанными на него
пустыми катушками, который хо-
зяин надевает на шею овцы, чтобы
отличить свою овцу от остальных
овец в стаде. Волог., 1928.

3. Г о в и т а н . Силок, петля для
ловли зайцев. Волог., 1890.
«Крестьяне сами не едят зайцев,
а ловят их в петли, называемые
говитаном, ради шкурки». Волог.,
Сб. свед. по Волог. губ.

— Ср. Г а в и т ан.
Говеть, ею, ё е ш ь , несов.,

неперех. 1. Долго где-либо нахо-
диться. Чо там говеть? Усть-Кокс.
Горно-Алт., 1965.

2. Долго не находить примене-
ния. Кулек-то стоит, с зимы го-
веет. «Пакетик конфет, купленный
еще зимой, долго лежал без при-
менения»). Усть-Кокс. Горно-Алт.,
Калмыкова, 1965.

ГовЙНО, а, ср. Пост, говенье.
Крестин, крестин, Говинъе трес-
нет, Говина половина переломится
(половина поста пройдет) (при-
говор). Кологр. Костром., 1916.

ГОВИНЫ, мн. [удар.?]. Великие
го в и н ы . Великий пост. Барнаул.
Том., Семенов, 1903.

Говитан. См. Г о в е т а н .
Говитанье, я, ср. Шелковый

шнурок, которым обшивают сара-
фаны. Черепов. Новг., 1851. — Ср.
Г а в и т а н.

Гбвка, и, ж. Кличка коровы.
Дон., Калмыков [с примеч. «ла-
скательное имя в низовом говоре»],
1897.

ГовкунУть, ну, н ё ш ь , сов.,
неперех. [Знач.?]. Чую, что-то
говкунуло. Пинеж. Арх., Матвеев,
1961.

Говновбзка, и, ж. Плетеная
корзинка для перевозки топлива,
приготовляемого из навоза. Пле-
тенки плел говни возить, говно-
вбзка; они круглые, неболъшеи, на
сани положил, кувыркнул и лю-
бата — они вверх тармой. Урал.,
1891.
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Говноплбвки, мн. Дарьи
г о в н о п л о в к и . День 19 марта.
«С этого дня на дорогах и улицах
плавится в лужах конский кал».
Кадн. Полог., Мерцалов, 1895—
1896.

Говноплывка, и, ж. Дарьи
г о в н о п л ы в к и . День 19 марта.
Кадн. Волог., 1902.

Говнопрол^бка и говно-
прорубка, и, ж. «Весеннее
время во второй половине марта,
когда ручьи несут в проруби и на
реках и озерах самую грязную
навозную воду». Холмог. Арх.,
Г р а н д и л е в с к и й , 1907. о Дарьи
г о в н о п р о р у б к и . «День Дарьи
мученицы (19 марта) называют
Дарьи г о в н о п р о р у б к и — от-
того, что с этого дня уже заметно
тают снега и начинают стекать
в речные проруби нечистоты с жи-
лых мест». Пинеж. Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

Говнопрол^бница, ы, ж.
То же, что говнопролубка.
о Дарьи г о в н о п р о л у б н и ц ы .
День 19 марта. Лед тлет, грязная
вода бежит в пролубъ. Тунк.
Иркут., Виноградов, о Марьи г о в -
н о п р о л у б н и ц ы . День 1 ап-
реля. «Зажоркаявода, стекая в реки,
засоряет проруби нечистотами».
Енис., Макаренко, 1913.

ГовнопрорУбка. См. Г о в н о-
п р о л у б к,а.

Говноеерка, и, ж. Замарашка.
Покр. Влад., 1910.

Говнйшка, и, ж. Ящик, ре-
шето, скамейка, лоток и т. п., об-
мазанные коровьим навозом и за-
мороженные, для катанья с гор;
ледянка. Вешен. Рост., Никулин.

Говнйкатьея, а ю с ь , а ешь-
с я , несов.. Возиться. Он отсек
у ей (ведьмы) уши и думат: —
Долго я с ей буду говнякатъся?
(сказка). Тавд. Свердл., Ончу-
ков.

Говор, а, м. Пузырь на воде.
Меленк. Влад., 1820. Вишь, говор
вскочил! Влад., Даль.

Говбра, ы, ж. 1. Разговор, бе-
седа. Бабью говору всю не пере-
слухашъ. Походска говора. Колым.
Якут., 1901.

2. Язык. Медведь понимат чело-
века, он всю говору знат. Лешук.
Арх., 1949.

Говбренный, а я, ое . Обе-
щанный. Делать нам дело поведен-
ное, Сказать нам слово говоренное.
Онеж., Гильфердинг. Платок, ко-
торый говоренный был. Тулун.
Иркут., 1924.

ГоворёНъице, а, ср. Способ-
ность говорить. Вы вложите-ка
пожалуйте Моему кормильцу-ба-
тюшку, В тело мертвое здыхань-
ице, Во уста да говореньице! Олон.,
Ерославлев. Ужо дай жо,- боже,
господи. . Во ясны-то очи гляденъ-
ицё, Во уста-то говореньице (при-
чит.). Костром.

Говорить, р ю, р и ш ь,
несов., перех. и неперех. Гово-
рить. Верховаж. Волог., Матер.
Срезневского. Волог., Арх. Свечка
палева сгорела, Все с Васильем
говорела. Петрозав. Олон. 11овг.,
Моск. Сколько раз тебе говорел.
Урал. Я говорел, что не надо ее
пускать. Чего говорели мы с тобой?
Мог бы говореть на собрании.
А раньше старухи говорели: —•
Закутали печку. — Ума не про-
бьешь, говореть нечего. Том. Тобол.,
Колым. Якут., Амур.

Говорйвливать [?], а ю ,
а е ш ь , несов., перех. я неперех,
Говаривать. Рыб. Яросл., Косто-
ловский, 1907.

Говорила, ы, м. и ж. Человек,
который «говорит по делу, напри-
мер, на сходках или от лица мно-
гих». Даль [без указ, места].

ГоворЙЛЬЩИК, а, м. Чело-
век, читающий псалтырь над по-
койником. Позови говорилъщика.
Царев. Казан., 1858. Казан. При-
ехали за говорилъщиком. Балахн.
Нижегор.

Гонористый, а я, о е. Речи-
стый, красноречивый, разговорчи-
вый. Коля, Коля, колистый. Какой
ты говористый! Костром., Елеон-
ская.

Говорить, р ю, р й ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Пояснительное
слово при передаче прямой речи,
а) 1-е лицо ед. числа. ° Г о р ю .
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Человека, горю, наняли. Я тебе,
горю, спикем. Дон., 1895—1910.
= Г р ю. Белозер. Новг., 1926. = Г у.
Ты что, я еу, не пришел-то? Пошех.
Ярссл., 1904. Моск. б) 3-е лицо ед.
числа, о Г ы т. Пошех. Яросл., 1849.
Он, гыт, не пойдет с тобой. Отец
спросив: Который это сын? — Я,
гыт, Осафий. Волог. Муж гыт: —
Не пеки жона, блинов. Черепов.
Новг., Афанасьев. Север., Слобод.
Вят., Шадр. Перм. «Гыт — говорит.
Ото слово весьма часто употреб-
ляется в разговоре, но так легко
произносится, что его трудно за-
метить». Шуйск. В л ад., Гарелин.
Он, гыт, не нашел зобенъки-то.
Костром. Мещов. Калуж. = Г о р и т .
Кирил. Новг., 1898. о Г ы р т ь .
А ён гыртъ. Болх. Орл., 1913—1917.
о Г ы р й т . Буин. Симб., 1897.
= Г ы р т . Буин. Свмб., 1897. о Г и т .
Никол. Волог., 1904. Белозер.
Новг. о Г ы т ь . Болх. Орл., 1900.
Иду, гыть, на тебя, царь Индей-
ский. Остров. Иск. в) 3-е лицо
мы. числа, о Г а т. Старицк. Твер.,
Ветлин [с примеч. «при передаче
чужой речи»], 1899. Тверь, Калуж. ||
В сочетаниях, о Г о в ор и ть без
булды. Рассказывать спокойно, не
горячась. Качуг. Иркут., 1965.
о Г о в о р и т ь впокать. Говорить
дружно, согласно. Шенк. Арх.,
1885. о Г о в о р и ть всупор. Пре-
кословить, перечить, говорить на-
перекор. Шенк. Арх., 1885. о Г о-
в о р й . т ъ людьми. Говорить людям.
Старицк. Твер., Прогр. № 219.
о Г о в о р и т ь на маму. Говорить
маме. "Смол., 1964. о Г о в ор и ть
невидницу или путаницу. Гово-
рить глупости, ерунду. Нижегор.,
Матер. Срезневского, о Г о в о -
р и т ь поперек. Противоречить.
Брон. Моск., 1897. о Г о в о р и ть
по путе. а) Поддакивать, согла-
шаться. Тут уж он по путе
стал говорить. Ср. Зауралье, 1953.
б) Высказывать правильные, дель-
ные мысли. Он по путе говорит,
значит ладно говорит. Нижне-Уфал.
Свердл., 1964. о Г о в ор й т ь псал-
тирь. Читать псалтырь над покой-
ником. Балахн. Нижегор., 1870.
о Г о в о р и т ь пустово. Говорить

пустое. Кем. Арх., 1909. о - Г о в о -
р и т ь сам себе, сама себе. Говорить
про себя. Онеж. КАССР, Калинин,
1933. о Г о в о р й т ь связные речи.
«Говорить то, за что можно быть
наказанным (связанным)». С. Иль-
инское Волхов. Орл., Сахаров,
1901. о Г о в о р й т ь серо. Говорить
некрасиво, нечисто. «У нас во Вла-
димирской губернии говорят серо •—
так выражаются они». Шевырев,
1850. о Г о в ор и т ь с однова. Го-
ворить одно и то же. Арх., 1885". о
Икота г о в о р и т , икотой г о в о -
р и т ь . О больных икотой (разно-
видностью нервной болезни, кли-
кушества): говорить, но не отве-
чать при этом на вопросы (в отли-
чие от более сильной степени
болезни, когда больные не гово-
рят, а выкрикивают). Пинеж.,
Мезен. Арх., 1885. о Не г о в о р и ,
не г о в о р и ! «Очень . часто упот-
ребляемые в разговоре женщинами
в значении: вот что, поди ты, ну-ну,
чу-чу». Пошех.-Волод. Яросл., Ко-
порский, 1929. оз Глаз говорит.
См. Г л а з. Говори ни волки, да
говори и по волки. Не все говори
против обвиняемого, но и в пользу
обвиняемого. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. Говорит — Москва!
«Высшая похвала у казака красно-
речивому. Выше этой похвалы нет,
но эта похвала не за уменье зубо-
скалить, говорить шутки и т. п.,
а за серьёзный, деловой разговор,
для всех убедительный». Урал.,
Карпов, 1908. Ступни говорит.
О топоте ног бегущего. Вдруг слы-
шит потом: бежит человек, только
ступни говорит. Онеж. Олон., Смир-
нов.

2. Пересказывать, растолковывать
что-либо. Самой хороший человек,
умеешь законы-то ecu говорить.
Вознес. Ленингр., 1930.

3. О птицах — петь, щебетать, кар-
кать и т. п. «О крике, щебетанье
птиц выражаются, что они говорят.
Народная примета: если прилетные
весной птицы не говорят, то будет
еще холод, засиверка». Пинеж.
Арх., Подвысоцкий, 1885. = Г о в о-
р и т и. Прилетали тут русьскии
птицы. . Учали жупети иеоворити,
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Как млад соловей щекотати, А русь-
ского голка являти. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. •» Г о в о р и т ь . Кар-
кать. Яросл., 1896.

ГовбрИЧКИ, мн. Разговоры,
толки. По деревне уж про это пошли
говорички. Пек., 1902—1904.

Говорка, и, ж. 1. Разговор,
беседа. Смол., Даль. За тесовый
стол . сажая, Говорками занимая:
Кабы хто Платова указал, Злата
серебра тому дал. Смол. Про тебя
была говорка. Пек. Чернояр. Астрах.
Шумная говорка. Ну, таперь будзя
говорки. Йонав. Лит. ССР. Собе-
рутся, и говорки хватит. Прейл.
Латв. ССР.

2. Молва, слухи (о ком-либо или
о чем-либо). Прошла говорка такая.
Смол., Даль. Слов. Акад. 1895 [о по-
метой «простонар.»].

3. Манера говорить, произноше-
ние, выговор. У него говорка скорая.
Пореч. Смол., 1852. Его говорки не
разберешь. Смол. У их якаясь осо-
бенная говорка. Пек. Смол. У их
такая говорка, а у нас нет. Орл.
Частая говорка. Йонав. Лит. ССР.
У него говорка такая быстрая.
Прейл. Латв. ССР.

4. Говор, наречие. Смол., Даль.
Паны мужицкой говорки не пони-
мают. Наша говорка пушна дужа.
Смол. Слов. Акад. 1895 [с пометой
«простонар.»].

5. Наставление, словесное поуче-
ние. Не секи ты ее веревкою, Нау-
чай ты ее говоркою. Смол., 1914.

6. «Голос» [?]. Перемени говорку,
як сестра. Ельн. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

7. О женщине, читающей псал-
тырь над покойником. Ржев. Твер.,
1852. Твер., Даль. Слов. Акад. 1895
[с пометой ч.простонар.1>].

Гбворкий, а я, о е и ГОВОркОЙ,
а я, 6 е; г о в о р 6 к, г о в о р к а , 6,
Разговорчивый, словоохотливый.
а Г б в о р к и й . Самар., 1905. р Г о-
В о р к 6 и. Он не говоркой: как что
спросить, так ответит, а всяку
всячину не говорит. Тихв. Новг.,
1854. Пудож. Олон., Онеж. КАССР.
Он такой говоркой, с им не скучно
будет идти. .' Волог. Говоркая да
долгоязыкая попалась невестка-та.

Така весела девка, говоркая. Уж
коль она говорка! Арх. •» Г о в о р -
к о й . Болтливый, горластый. У же-
натого есть зубатая жена, есть
зубатая жена, злоречиста, говорка.
Том., Соболевский. || Г о в о р к 6 и.
Красноречивый. Пинеж. Арх., Гри-
горьев, конец XIX—нач. XX в.
Ен же на ноженьки щеголёк, На го-
ворочку говорок. Смол., 1914.

Говоркб, а, м. «Говорливый»
[прозвище говорливого человека?].
Никол. Волог., Алешинцев, 1904.

ГбВОрКО и ГОВОРК6, нареч. 1.
Шумно. о Г о в о р к о . Как в избе-то
у вас говорко! Кадн., Вельск.' Волог.,
1902. Q Г о в ' о р к о . Говоркб было.
Пинеж. Арх., 1961.

2. Громко, крикливо (говорить),
а Г о в о р к о . Арх., 1885. = Го-
в о р к о [удар.?]. Пинеж. Арх., 1878.
Ветл. Костром.

ГоворкЯЩИЙ, а я, ее [удар.?].
Говорливый. Говоркящая она.
Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.

Говорливый, а я, о е. [Знач.?].
Хата говорливая. Судж. Курск.,
Резанова [с примеч. «по-видимому,
речь идет о резонансе»], 1912.

Говорн^тъ, ну, н е ш ь , сов.,
перех. и неперех. «Сказануть —
слова, вошедшие в моду в револю-
ционное время». А ну-ка, дай мне
еоворнуть (или сказануть). Ветл.
Костром., Марков, 1921.

Гбворный, а я, о е. Разговор-
чивый. Еще все ли на пиру гости
гбворны. Мезен. Арх., Астахова,
1951.

Говррный, а я, о е и говор-
НОЙ, а я, бе. о Г о в о р н а я труба
[удар.?]. «Говорная труба, или ру-
пор. Металлическое орудие, напо-
добие воронки с длинного шейкою,
посредством которого можно гово-
рить с людьми, в большом отдале-

iния находящимися». Бурнашев [без
>;указ: sftjc'Ta]. о Г о в о р н а я труба.

Слов. Акад. 1847, 1895. о Г о в о р -
н а я трубка. «Трубка для разго-
вора на известном удалении друг
от друга разговаривающих». Урал.,
Бирюков, 1953.

ГоворбК, рка, м. и ж. 1. Гово-
рун, словоохотливый, разговорчи-
вый человек. Даль [без указ.

17 Словарь русских говоров, вып. 6
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места]. Мещов. Калуж., 1905—1921.
Мужики разговорчивы, говорки.
Пинеж. Арх. Вят. Он такой говорок
был. Октябр. Оренб. Говорок он был
на всю окраину. Ср. Урал.

2. Краснобай, мастер говорить,
бойкий на язык человек. Слов.
Акад. 1847. Говорок баба! Сиб., 1854.
Колым. Якут. Уж ты у меня гово-
рок, только слушай тебя. Урал.
Ср. Прикамье. Говорок: из воробушка
коровушку делает. Вят. Волог. Про
чего говорил приезжий — мы не по-
няли, но говорок он хороший, два
часа как горох сыпал и ни разу не
запнулся, — хороший говорок. Не
знаю, как новый учитель будет ре-
бят учить, а говорок он хороший.
Петров. Сарат. Аи да говорок Мит-
роша стал; и откуда же у него речи
берутся. . На диво занятно говорит.
Ворон. Дубен. Тул.

3. Голос. Экой говорок — во весь
роток. Волог., Обнорский.

4. Фольк. Эпитет языка. Г о в о-
р 6 к-язык. Але клали они да тя-
жел залог. . А и кто из нас, братцы,
заворуется. ., Закопать молодца по
грудей в землю, Положить у него-де
руки по пяты, Говорок-язык да вы-
неть назад теменем. Печор., Ончу-
ков.

5. Крестьянское прозвище. Став-
роп. Самар., 1897. Соликам. Перм.

6. 13 загадке: П т и ч к а - г о в о р о к .
О пчеле. Летит птичка-говорок чрез
божий домок. Летит да говорит:
Вон-де силушка моя горит (от-
гадка: восковая свеча). Козьмод.
Казан., 1853. Летит птичка-го-
ворок че-рез богов дворок, сама себе
говорит: Вот! Моя сила горит (от-
гадка: пчела, летящая через цер-
ковь, в которой горят свечи). Спас.
Казан.

7. «Птица Eulabes, сродная
скворцу». Даль [без указ, места].

Гбвором, нареч. 1. Вырази-
тельно проговаривая (стихи в сва-
дебном обряде, обычно не предназ-
наченные для пенья). «Выражение
на пересказ не смешивается с выра-
жением говором: на пересказ может
передаваться то, что обычно поется,
говором же произносятся стихи, во-
все не предназначенные для пения;

это так называемая декламация».
Волог., Вят., Костром., Истомин,
1894. «В известных местах сложного
свадебного обряда причетницы про-
износят некоторые стихи говором,
т. е. не поют, а говорят». Тотем.
Волог., Истомин.

2. о Г о в о р о м уговаривать. Ус-
покаивать, утешать, убеждая в чем-
либо, внушая что-либо. Он ее гово-
ром уговаривает! Вельск. Арх.,
Зимин, 1953. о Г о в о р 6 м загово-
рить. [Знач.?]. Пудож. Олон., Ман-
сикка, 1915.

Говброчка, и, ж. Речь, разго-
вор. Раскудрявая головушка твоя,
Распотешная говорочка твоя. Пореч.
Смол., 1914.

Говор^Н, а, м. 1. Влиятельный
богатый крестьянин. Арх., Ефи-
менко, 1867—1868. «Крестьянин с
превозмогающим на мирских схо-
дах голосом, обыкновенно из зажи-
точных». Арх., Подвысоцкий [с
примеч. «иначе крикун, мироед»],
1885.

2. Фольк. Эпитет языка. Г о в о-
р у н - я з ы к . Побежала старуха да
скоро-наскоро, Привела она попа —
отца духовного, Да сказал он ему
да три тётки греха, Да заключился
у его тут говорун-язык. Печор.,
Ончуков.

3. О вине. Казан., 1853.
ГОВОРУНЧИК, а, м. Птица

Silvia cinerea Bechst., сем. славок;
славка серая. Твер., Мензбир.
«Местное название (Твер. губ.)
птицы славки серой». Русск. анц.
1911.

Говорунья, и, ж. Птица-г о в о-
р у н ь я. Фольк. Говорящая птица.
Старушка говорит: — Вот чего у вас
нет: птицы-говоруньи, дерева певу-
чего и живой воды. Зубц. Твер.,
Афанасьев.

1. Говоруха, и, ж. 1. Гово-
рунья, болтунья, любительница
поговорить. Ъна [жена] говоруха
была, а он |муж] поскорееча домой.
Мещов. Калуж., 1892. Старуха-го-
вору ха скучила без падчерицы.
Курск., Афанасьев. Смол. Такая
говоруха бедовая! Пек. Капа она
говору ха — все говорит! Холмог.,
Пинеж. Арх. Вят., Перм. Старуха-
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говоруха. Алап. Свердл. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»}. || Любительница рассказы-
вать небылицы. Ср. Урал,
1963.

2. «Товарка, спутница». Орл. Вят.,
Магницкий, 1882.

2. Говоруха, и, ж. 1. В суевер-
ных представлениях — болезнь, воз-
никающая от колдовского наговора,
навета. Золовка не залюбила ее и
посадила говоруху. Карпин. Свердл.,
1964.

2. Нервная болезнь. Говоруха
есть такая, че не по тебе скажут,
трясет всю. Таборин. Свердл.,
1964. о Икота г о в о р у х а . Нервная
болезнь, род кликушества. «Икота
говоруха — менее сильная, в кото-
рой больные не выкрикивают, но
на вопросы не отвечают (это назы-
вается: икота говорит, икотой гово-
рить)». Пинеж., Мезен. Арх., Под-
высоцкий, 1885.

Говорухи, мн. Грибы Pholiota
mutabilis, опята летние. Дорогоб.
Смол., 1927.

Говоруша, и, ж. Говорунья,
болтунья, любительница поговорить.
Пошех. Яросл., 1850. Мещов.
Калуж., Барнаул. Том. Слов. Акад.
1954 [с пометой «обл.»]. о [М. иле.?].
«Разговорчивый человек». Ростов.
Яросл., Волоцкий, 1902.

ГоВОруШбЧКИ. Ласк. В при-
баутках для маленьких детей — спо-
собность говорить, способность речи.
Потягушечки, нарастушечки, ножеч-
кам ходушечки, ручкам работушечки,
язычку говорушечки. Обоян. Курск.,
Машкин.

Говорухин, мн. Грибы [какие.?].
Ельн. Смол., 1914. — Ср. Г о в о -
р у ш к и .

Говорушка, к,м. и ж. 1. Бол-
тушка, краснобай, словоохотливый
человек. Даль [без указ, места].
И девчонка такая славная попалась,
болтушка, говорушка, веселая да
ласковая такая. Покр. И лад., 1901.
И подружка така же говорушка.
Барнаул. Том.

2. Ж. Водка. Переясл. Влад.,
1849—1851. Курск.

Говбрушки, мн. Короткие за-
нимательные рассказы, побасенки.

Примор. Арх., Былины Крюковой,
1939—1941.

Говорушки, мн. Название не-
которых разновидностей грибов.
•» Съедобные грибы, разновидность
опят. Пенз., Курск., 1852. Нажа-
рили и наварили говорушков. После
дождя пошли говорушки. Пенз. Го-
ворушек к обеду нажарила. Курск.
Говорушки после дождя выросли за
выгоном. Говорушки в суп положить
можно. Ряз. Ряз. Дубен. Тул. «Род
опенок, весенний». Дорогоб. Смол.,
Архангельский. ••• Г о в о р у ш к а ,
ед. Растение Agaricus esculentus,
луговой опенок. Даль [без указ,
места]. Анненков [без указ, места,
со ссылкой на Даля]. «• Г о в о-
р у ш к а , ед. Растение Pholiota
mutabilis, летний опенок. Калуж.,
Борщов. • Г о в о р у ш к а , ед. «Мел-
кий летний гриб, появляющийся
летом, в июне, после дождя».
Липец. Ворон., Тростянский, 1929—
1937. *• Г о в о р у ш к а , ед. «Дожде-
вой гриб». Ворон., Еремин, 1927.
» Г о в о р у ш к а [удар.?]. «Грибы,
растущие по конопляннику (ого-
роду)». Волхов. Орл., Сахаров,
1901. » Г о в о р у ш к и [удар.?].
[Разновидность опят?]. «В некото-
рых селениях собирают разные
грибы: сморчки, печерицы, грузди,
полугрузди, красные грибы, бе-
лянки, волвенки, сыроежки, сви-
нухи, говорушки, опенки и некото-
рые другие». Обоян. Курск., Этн.
обозр., 1862. «Грибы: опенки, пече-
рицы, говорушки». Тим. Курск.,
Архив АН. Курск. || Г о в ор у шк а,
ед. Растение Russulae Fr., сем.
гимениальных, Hymenom, сыроежка.
Анненков [без указ, места]. «Съе-
добный гриб из семейства сыроежек,
Russulae. Говорушки растут боль-
шими группами или семьями (от-
куда может быть и название их)».
Слов. Акад. 1895.—Доп. «Гово-
рушка — народное название раз-
личных съедобных. . базиадальных
грибов семейства пластинниковых
из родов Clitocybe, Collibia, Tricho-
loma». БСЭ, 1952.

Говорущий, а я, ее. 1. Гово-
рящий, вещий. Орел — птица гово-
рущая. Олон., 1858.

17*
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2. Выразительный, говорящий
(о лице, глазах и пр.). У него го-
ворущее лицо. Олон., Даль.

ГОВОРУЯ, и, ж [удар.?]. Бо-
лезнь [какая?]. Дух святый остри-
гает и обрезывает с раба божия
[имя] прикосы, призеры,. . икоту,
говорую, потяготную, позевотную
(заговор от порчи). Сольвыч. Волог.,

.Ордин, 1887.
ГоворЩЙК, а, м. «Говорун об-

рядный». Даль [без указ, места].
Говбрщица и говорщйца,

ы, ж. Женек, к говорщик. ° Г о-
в о р щ й ц а . Даль [без указ,
места]. о Г о в б р щ и ц а . Не обма-
нывай, обманщица, Не уговаривай,
говорщйца (величальн. песня). Болх.
Орл., 1913—1917.

Говоры, мн. Говоруны, разго-
ворчивые люди. Былины Севера,
Астахова, 1951.

Говбры, мн. Разговоры. Без
ума мгайца поставила частыми по-
ходами, ну низкими поклонами и
тихими говорами. Мосал. Калуж.,
1905—1921. Всю ночь у нас говоры.
Ср. Урал.

Гбворь, и, ж. Речь, беседа,
разговор. Арх., Даль. Да дерутся
Добрынюшка с Дунаюшком, Аи да
говори моей да не внимают же.
Мезен. Арх., Григорьев.

Говбръе, я, ср. 1. Произноше-
ние, выговор. Енис., Кривошапкин,
1865.

2. Разговор. Урал., 1930. » Пу-
стой, досужий, бессодержательный
разговор. Опять свое говорье за-
теяли. . Заурал., 1962. о С о вир.
Ср. Урал, Слов. Ср. Урала
1964.

1. Говбръя, и, ж. Речь, манера
говорить. Твоя походочка медвежья.
Твоя говорья сера волка. Шенк. Арх.,
1887.

2. Говбрья, мн. Разговоры.
Иван Быкович выслушал говорья,
вылетел, Обернулся, говорит бра-
там: — Пойдемте, братья, от этого
дому прочь. Север., Ончуков.

ГОВОРЙШЬЮШКИ. «Из слов,
употребляемых матерями с малень-
кими детьми». Грязов. Волог., На-
местников, 1905. — Ср. Г о в о р у -
ш е ч к и.

ГоворЙЧИЙ, а я, ее. Фольк.
Вещий; говорящий. Обманул-ка
меня малый соловеюшко, Облукавил
ведь орел да говорючий. Север., Бар-
сов.

Говбрюшка, и, ж. Речь, ма-
нера говорить. Прибирать стану,
постылая головушка, я по белому его
да все по личушку,. . По походочке
его да по щепливой, По говорюшке
его да по учливой. Север., Барсов.
•• Речь, беседа, разговор. Пример.
Арх., 1939—1941.

Говорюшки, мн. [удар.?].
«Растение, грибы, систематическое
название которых неизвестно».
Анненков [без указ, места]. —
С р . Г о в о р у ш к и .

Говоря, та, ж. 1. Речь; произ-
ношение, манера говорить; говор.
У него говоря походит на мою.
Чердын. Перм. Тобол., Галич.
Костром., 1852. Костром. Походка
ваша умильная, Говоря лебединая.
Волог. Кирил. Новг., Сев.-Двин.
Одна говоря у нас и в Пижме. Хуже
нашей говори нет. Арх. Простая
говоря, не сложно у ей понять. Арх.
И така бы мне была да молода жона:
И статнем была статна да полно
возрастом. . А бы речи у ей, говоря
тихо-смирная. Печор., Ончуков.
«Природное свойство в разговоре
относительно степени скорости и
тона. Скоро ли кто говорит — у того
така говоря; грубо ли кто выра-
жается— у его така говоря». Соли-
кам. Перм., Словцов. Говоря в Рос-
сии не така, как здесь, в Сибири;
тамо все свысока да с пенька; вот
у нас коробошник, и видно, что не
здешний; тамошного человека тот-
час по говоре узнаешь. Нерм. Сивер-
иые деревни — и другая говоря. За
рекой такая говоря, что тянут.
Да ведь у кажного своя говоря.
Ср. Урал. Отчего ты так громко
кричишь? — У меня говоря така.
Тобол, о Г ов ор я [удар. так?].
Шадр. Перм., Зырянов, 1856. о Г о-
в о р я по-вострому, с востра. «За-
мена звука „ц" звуком „ч", напр,
„кольчо" вместо „кольцо"». Карпог.
Арх., Киснемская, 1928. о Г о в о р я
с зубу. «Замена звука „е" звуком „я",
напр, „скоряе" вместо „скорее",
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„жалял" вместо „жалел"». Кариог.
Арх., Киснемская, 1928.

2. Беседа, разговоры. Охан.
Перм., 1854. Перм. Все было тихо,
а тут слышу, говоря какая-то.
Ср. Урал, Заурал., Арх., Сев.-Двин.,
Кирил. Новг., Калуж. = Г о в о р я
[удар. так?]. Шадр. Иерм., Зыря-
нов, 1856.

3. Молва, сплетни. Говори-то
было, было! Костром., Яросл.,
XIX в. Сев.-Двин.

4. Способность говорить. Немому
да дал бог говорю. Соликам. Перм.,
1853. Ср. Урал, Заурал. Нашему не-
мому бог дал говорю. Волог.

ГовОрЙЩИЙ, а я, ее. Фолък.
\. Г о в о р я щ а я вода. Вода, воз-
вращающая дар речи. Поймали со-
року, подвязали ей два пузырька, ве-
лели в один набрать воды живящей,
в другой говорящей. Курск., Афа-
насьев.

2 . Г о в о р я щ и й . Эпитет орла:
вещий. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков.

ГОВрЙТЬ, р ю, р й ш ь , несов.,
перех. и неперех. Говорить. Шенк.
Арх., 1858. А Соломон и говрит:
— А меня-то, господи? Черепов.
Новг. Кирил. Новг. Говри, Говрила.
Соликам. Перм. о Г о в р ю . Бело-
зер. Новг., 1926. а Г о в р и т . Брон.
Моск., 1897.

ГрВСёНЪ, я, м. Старинный рус-
ский праздник в канун Нового года.
Ряз., 1858. — Ср. О в с ё н ь .

ГовАда, ы, ж. Говядина. Пек.
Пек., Слов. карт. ИРЯЗ [год и ав-
тор неизвестны].

Г'ОВАдина, ы, ж. 1. Мясо. Тихв.,
Крестец. Новг., 1914. Осин., Шадр.
Перм. *• Соленое мясо. Твер., Ере-
мин, 1927. «• Мясное кушанье: раз-
варное мясо. Котельн. Вят., Юфе-
рев. ос Крошить говядину. Быть
самостоятельным хозяином. Ныне
делятся с отцом родным: охота го-
вядину крошить самим. Сольвыч.
Волог., 1898.

2. Народная святочная игра.
«Вносят в избу голого мужчину на
стяге (шесте), пропущенном через
связанные руки и йоги, наподобие
говяжьей туши. К туше зовут де-
вок и предлагают кусочки говядины,

по большей части срамные». Ветл.
Костром., Завойко, 1914—1916.

ГовАдинка, и, ж. Уменып.-
ласк. к говядина (в 1-м знач.) .
В том конце овца пропала — мы го-
вядинку едим. Пек., Смол., 191У—
1934.

ГовАдка, и, ж. 1. Мясо. Моск.,
1905.

2. Г о п я д к и , мн. Разновидность
народной вышивки. «Пышивка на
рукавах женской крестьянской ру-
бахи в виде небольших красных
ромбов и т. п., напоминающих ку-
сочки сырой говядины». Калуж.,
Борщов |с замеч. «живо ли это
слово?»], 1932—1934.

ГовАдо, а, ср. Крупный рога-
тый скот (бык, вол, корова); мясо,
туша крупного рогатого скота. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щерк.»}.
Слов. Акад. 1895 [спометой «стар.»].
А у нашего-то князя молодого Про
своего батюшку -крестового Сорок
ведер пива варено, Пятьдесят говяд
повалено. Остров. .Иск., 1902—1904.
Q Г о в я д о . «Общее название бы-
кам и коровам, назначенным на
убой». Бурнашев [без указ, места].

ГовАйСИЙ, ья, ь е. о Г о в я ж ь я
часть. Жаркое на свадебном пиру
(обычно телятина). Великоуст.
Волог., Бобровский. о Г о в й ж ь и
гужи. Гужи из сыромятной воловьей
кожи (в отличие от свиной). Бобр.
Ворон., 1849.

ГовАх, а, м. В народной игре
в «коробочк}^-мосток» — то, что под-
брасывают ногой (щепка и под.).
Верхнеуд. Прибайкал., 1925.

ГовАш, а, м. Сухой помет жи-
вотных. Шадр. Перм., 1930.

ГОВЯШбк, ш к а , м. Уменьш.-
ласк. к говях. Верхнеуд. Прибай-
кал., 1925.

1. Гбга, и, м. и ж. Прозвище.
•» Прозвище смешливого человека;
хохотун. Черепов. Новг., 1910.
•» Насмешливое, обидное прозвище.
Черепов. Новг., 1900. Бася-гога.
Покр. Влад. *• Прозвище [какое?].
Дедя-гога, не боится бога (при-
баутка, в которой дразнят Дедю).
Болх. Орл., 1913—1917. Солдат гога,
у солдата ноги долги (побасенка).
Охан., Соликам. Перм.
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2. Гбга, и, ж. «Кусок чего-
нибудь съестного в руках ребенка».
От титьки отвалился, за гбгу ухва-
тился. Тогу в руки — вот и все
науки. Ростов. Яросл., Волоцкий,
1902. «Вероятно, слово из детской
речи». Фасмер.
ГогйрИСТО. См. Г агар и сто.

Гогаристый. См. Г а г а р и-
с т ы и.

Гбгатъ, а ю, а е ш ь, некое.,
неперех. Шуметь, гудеть. Ишь как
ц тя прялка-то гбгает. Кадн.
Волог., 1883—1889. Волог.

ГбГИ-ГОГИ. Звукоподражат.
междом. О ржанье лошади. Купила
матушка лошадку, Лошадка гоги-
гоги. Перм., Перм. сб.

Гоглач, а, м. Птица [какая?].
Чердын. Перм., 1900.

Гоглёнок, н к а, м. Маленький
утенок. Никол. Волог., 1852.

Гогяи, мн. [удар.?]. [Знач.?].
«Рыболовецкие термины обозначают
и время рыболовства. ., и место
лова. ., и орудия лова. ., и отдель-
ные предметы: „водышек", ,,гогли",
„синьчик", „стражок", „котцы"».
Урал., Малеча, 1955.

Гоглйстый и гбглиетый,
а я, о е. О человеке — осанистый,
гордый, надменный (с оттенком осу-
ждения) . о Г о г л й с т ы й . Влад.
Влад., 1853. Переясл. Влад. )| Г б г-
л и с т ы и. «Проворный, скорый,
быстрый и в то же время бодрый,
ловкий, смелый и отчасти гордый».
Волог., Дилакторский, 1902.

Гоглйтьея, л ю с ь , л и т ь с я ,
несов. Франтить, щеголять. Смотри,
Ванюха опять гоглится. Видно,
деньги, есть, так и гоглиться стал.
Волог., 1902.

ГоглЙха, и, ж. Самка одного
из видов дикой утки. Шенк. Арх.,
1898.— Ср. Г о г л ю х а , Г о г о-
л и х а.

Гоглиха[?[, и, ж. [удар.?].
Полушка. Костром., Даль [с во-
просом к слову и примеч. «офен-
ское?»].

ГоглЙха, и, ж. Самка водо-
плавающей птицы гоголя. Гоголь-
утка, гоглюха черна. Верхне-Кет.
Том., 1964. • Г о г л го х а [удар.?].

Птица [какая?]. Каин. Том., Снеги-
рев, 1910.—Ср. Г о г о л ю х а .

Гогбйкать, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. «Орать, зевать, кричать
того, аукать». Даль [без указ,
места].

Гогбкать, а ю , а е ш ь , несов.;
гогбкнуть, ну, н е ш ь , сов.; неперех.
1. То же, что гогойкать. Даль [без
указ, места).

2. Гоготать (о гусе). Гусь, что
услышит, сейчас гогокнет. Иван.,
1933.

Гогбкнуть. См. Г о г б к а т ь .
Гогбл, а, м. 1. Чайка. Талабск.

Пек., 1912—1914.
2. Селезень [?]. Как по той реке

Сиз гогол плывет (святочн. песня).
Дмитров. Орл., Добровольский,
1905.

Гоголёк, л ь к а , м. 1. Птица
Fuligula claugula L., сем. утиных.
Петерб., Мензбир.

2. Щеголь, франт, волокита. Даль
[без указ, места].

3. Носик чайника, ендовы и под.
Онеж. КАССР, 1931.

4. Палочка, которую продевают
в петли веревки-пута и поверты-
вают поперек, когда спутывают
лошадь. Лошадиный пут с гоголь-
ком делается. Ур-ал., 1963.

5. Нерастворившийсн мучнистый
комочек (в тесте, жидкости). Холмог.
Арх., 1907. •» Г о г оль к и, мн. «Ко-
мочки, вообще». Петрозав. Олон.,
Федорков.

Гоголем, нареч. Г о г о л е м
нести голову. Высоко нести голову.
Конъ-от над им ровно лютой зверь;
Голову несет гоголем, гоголем.
Красноуфим. Перм., 1924.

Гоголёчек, ч к а, м. Название
песни, поющейся во время масле-
ницы. Холм. Пек., Копаневич,
1906—1912.

ГогблечКИ, мн. Головки, цветы
клевера. Черепов. Новг., 1851.
Новг.

ГОГОЛЙНКа, И, ж. Фольк.
Утка [?]. Още нет, так бы Добры-
нюшку спородила Во славную во ма-
тушку Непру реку, Во Непру реку
да гоголинкою. Петрозав. Олон.,

^Рыбников.
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ТОГОЛЙНОЧКа, и, ж. Фольк.
Уменын.-ласк. к гоголинка. Още
нет, так бы Добрынюшку огородила
Во славную во матушку Непру реку,
Во Непру реку да гоголинкою,
стояла бы там эта гоголиночка Век
по веку, Век по веку без шевели-
мости. Петрозав. Олон., Рыбников.
Что по этой по реченьке Сиз гого-
люшко плове с гоголиночкою. Олон.

Гоголиетый. Г о г о л и с т ы й
молодец. Осанистый, горделивый.
Даль [без указ, места].

Гоголйха, и, ж. Самка водо-
плавающей птицы гоголя. Петерб.,
Мензбир. Гоголь — утка бела така,
с пестриной, гоголиха — она черна.
Верхне-Кет. Том., 1964. — Ср. Г о г-
л ю х а.

— Доп. [Знач.?]. На четвертой
угол вышейте Гоголя со гоголихою
[по старинному, а ныне] млада го-
лубя с голубкою. Олон., Ерослав-
лев, АГО.

Гогблица, ы, ж. Птица [какая?].
Летели три гоголицы, говорили три
пословицы (загадка: сани, телега,
лошадь). Ставроп. Самар., Садов-
ников.

1. Гогблка, к, ж. 1. Самка водо-
плавающей цтицы гоголя [?]. Пой-
маем Гоголя с гоголкою. Обоян.
Курск. Не пущу я [в реку] с моря
воды. . Только пущу я да выпущу
Гоголя со гоголкою. Курск., Собо-
левский. Как по той реке Сиз гого.1
плыветъ Сы гоголкою (песня). Дмит-
ров. Орл.

2. Речная чайка. Дон., 1929.
2. Гогблка, и, ж. 1. Говорунья,

болтунья. Гогблка, брось-ка ты много
говорить, не сдерживать себя, мо-
лодая еще. Урал., 1959.

2. Детское прозвище. Меленк.
Влад., 1899.

Гоголушка, и, ж. 1. Утка,
самка водоплавающей птицы гоголя.
Вниз по речушке гоголушка плывет,
Выше берега головушку несет.
Курск., 1870.

2. Самка лебедя. Плывет гоголь
со гоголушкою Со белою со лебедуш-
кою (песня). Дон., 1874.

3. Ласк, Голубушка. Сашенька
гоголушка. ., не порть косу русую.
Терек., 1891.

— Доп. [Знач.?]. На море гого-
лушка купаласа, На сухом на бе-
режку обсушаласа (песня). Скоп.
Ряз., 1892.

1. Гбголь, я, м. 1. Самец или
самка одного из видов дикой утки.
*• Самец одного из видов дикой утки.
Шенк. Арх., 1898. Усьян.-Дмитров.
Сев.-Двин. *• «Дикая утка, именно
матерый селезень». Енис. Енис., .
Савельев, 1909. » Самка дикой утки.
«Один из видов дикой утки (Anas
сгаеса), самка; селезень ее назы-
вается: казачок». Арх., Онеж., Под-
высоцкий, 1885. схэКак с гоголя вода.
Как с гоголя вода, так со скотины
худоба.—Доп. «Порода водяной
птицы»[?]. Тобол., -Патканов и Зоб-
нин, 1899.

2. Франт, щеголь. Кунгур. Перм.,
1850-е. Холмог. Арх. Ишъ, какой
гоголь Ильюшка-то, любо смотреть.
Волог. Рыб. Яросл., Нижегор.,
Смол. Когда я был помоложе-то, го-
голем ходил, а теперь постарел и
в рваном зипунишке хорош. Воров.
•» «Щеголь, волокита». Слов. Акад.
1895. Даль [без указ, места].

3. Гордец, спесивец, надменный
человек. Экой гоголь! Чистоп.
Казан., 1853.

4. О бодром человеке, коне.
•» О человеке. Влад., 1870. Вишь,
какой парень — гоголь! Кадн. Волог.
•» О коне. Влад., 1870.

5. Об осанистом, стройном, дер-
жащемся прямо человеке. Ветл.
Нижегор., 1861.

6. Прозвище. «Названия, давае-
мые крестьянами по нравственным
особенностям человека: хват, гоголь,
рёва, нюня, скупердяй». Слобод.
Вят., Косарева, 1897. Екатеринб.
Перм. «Детское прозвище». Грязов.
Волог., Наместников, 1905.

7. Разновидность северного рыбо-
ловецкого судна — карбаса. «,,Се-
лецкие лодки" и „карбаса гоголи"..
с очень давнего времени строились
в Сельце Курголинской волости».
Шенк. Арх., Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Сев., 1910.—Доп. В печурке
три чурки, три гоголя, три утки,
один гоголёк — весь перемок (= кар-
бас). Шенк. Арх., Матер. Срезнев-
ского.
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8. Поплавок у удочки. Урал.,
1858. «Поплавок, шашка, балберка,
мн. гбгли». Уральск, казаки, Даль^
Слов. Акад. 1895. «Чаще в форме
мн. ч.—гбгли, гоглёй, гбглив —
поплавки (на верхней подворе) из
коры дерева, грузила (на нижней
подворе сети) из обоженной глины
и виде трубочек или удлиненных
бочоночков. Слово известно всем».
На верхню подбору надеваются гбгли
из корья. На нижню подвору гэгли
сажают и заклинивают. Урал.,
Малеча.

2. ГбГОЛЬ, г о г л я, м., мн.
г б г л и . Мелкая рыбка, употреб-
ляемая рыболовами в качестве при-
манки. Гваздырь и гоголь ловятся
для приманки большой рыбы. Урал.,
1959.

3. ГбГОЛЬ, я, м. Растение из
семейства зонтичных. Покр. Влад.,
1895—1897.

Гогблька, и, ж. Толокно с мас-
лом на воде. Вытегор. Олон., 1858.
Олон.

Гоголь-моголь. Г б г о л ь - м о -
голь (настряпать). (Настряпать)
всякой всячины, различных куша-
ний. Ядрин., Козьмод. Казан., 1848.

Гбголъняк, а, м. 1. Озерный
тростник. Петрозав. Олон., 1899.

2. Лес, состоящий целиком из
одной породы деревьев, без при-
меси. Петрозав. Олон., 1918.

Гбг'ОЛЬЧИК, а, м. Ласк. Гого-
лек (птица из породы уток-нырков).
Урал., 1940.

ГогбЛЬЯ, мн. Комочки муки
в жидком овсяном растворе для бли-
нов или в блинах. Петрозав. Олон.,
Федорков, 1918.

Гоголйха, и, ж. Самка гоголя;
утка. У гоголя — гоголюха, самка-
та. Нижне-Тавд. Тюмен., 1964. —
Ср. Г о г л юх а.

ГогОЛЮШвК, ш к а , м. Ласк.
То же, что гогольчик. А по ре-
ченьке гоголюшек плывет, Выше бе-
режку головушку несет. Соболев-
ский [без указ, места].

Гогблюшка, и, м. Ласк. Тоже,
что гогольчик. Как по реченьке го-
голюшка плывет, Выше берега голо-
вушку несет. Чердын. Перм., Собо-
левский. Остров. Пек.

Гогблюшко, а, м. 1. Ласк.
То же, что гогольчик. Что по этой
по реченьке Сиз гогблюшко плывет.
Пудож. Олон., 1903. Шуйск.
Влад.

2. О красивом статном человеке.
Иван., Водарский.

Гоголя, и, м. и ж. 1. Ж. Самка
гоголя. Кабы мне така жена, как
гоголя белая (свадебн. песня). Пек.
Пек., 1912.

2. О смелом, бойком человеке.
Вят., Зеленин, 1903. — Ср. Г о-
д 6 л я.

— Дои. [Знач.?]. Вят., Зеленин,
1903.

ГОГОЛЯ, и, ж. [удар.?]. Венери-
ческая болезнь. Ветл. Костром.,
1929.

Гогомень [удар.?]. Открытое
место в озере, незащищенное от
ветра; водная гладь. Север., 1872.
Петрозав. Ояон. «У Барсова [При-
читания, II] вероятно ошибочно».
Куликовский. — Ср. Г о л о м е н ь .

1. Гогбна, ы, ж. 1. Статуя.
Молчит, как гогона. Черепов. Новг.,
Эрдман, 1852. «Чучело, болван,
статуя». Черепов. Новг., Даль.

2. Мифическое существо [какое?].
Кирил. Новг., 1898.

3. Гордая, важная, надменная
женщина. Волог. Волог., 1883—1889.
И не подходи — какая гогона идет.
Волог.

2. Гогбна, ы, м. Крикун. «Так
называют петуха, который громко
поет». Север., Барсов. Олон.

Гогона, ы, ж. Непристойная
песня, прибаутка. Тобол., 1899.

— Доп. [Знач.?]. Амур., Азадов-
ский, 1913—1914.

ГогбНИТЬ, ню, н и ш ь , несов.,
неперех. Кричать го-го, гоготать;
аукать. Даль [без указ, места].

Гогбнушка, и, ж. [Знач.?].
В поговорке— Проберет жунгур [хо-
лод]— запоет гогднушка. Моск.,
Буслаев.

Гогбра, ы, ж. Гагара (птица).
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.

Гогорожонка [удар.?]. Место
около гумна. Иск., Копаневич,
1904—1918.

Гбгот, а и у, м. Крик курицы
перед снесением и после снесения
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яйца. Верхозим., Петров. Сарат.,
1960—1961.

Гоготалка, и, ж. Лошадь.
Задон., Землян. Ворон., Еремин
[с примеч. «в детском языке»].

Гоготанье, я, ср. То же, что
гогот. Кунгур. Перм., Матер. Срез-
невского. Перм.

1. Гоготать, г о г о ч у , г о г о -
ч е ш ь , несов., неперех. 1. Ржать
(о лошади). Челяб. Оренб., 1848.
Оренб., Куйбыш., Ворон., Курск.,
Орл. Иди за, кормом—лошадь гого-
чет. Дубен. Тул., Филин [с примеч.
«Слово „ржать" не употреблялось»].
Тул., Калуж., Твер., Новг. Под
кем, под кем Вороной коник гогочет.
Диснин. Виден.

2. Кудахтать (о курице). Петухи
поют по сараям, курицы гогочут
по фатерам. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Курица гогочет, яйцо снести
хочет. Перм. Свердл. Гогочет ку-
рица-то, яичко снесла. Заурал.
У нас и куры и гуси гогдчат.
Новосиб. Кемер. Ко-ко-ко! — гогочет
курица, снеслась, наверно. Курочка
заростиласъ—яички сулит, а когды
снесется, гогочет. Том. || Говорить
подобно гусиному гоготанью. Муж
гоготал о своих удачах и барышах,
а жена умильно поддакивала. Петров.
Сарат., 1959. [[ .Кричать по-куриному,
«кудачить, кудахтать, как курица
снесши яйцо». Даль [без указ,
места]. Чего гогзчешь, как курица
с яйцом. Петров. Сарат., 1960—
1961.

3. Говорить громко, с криком;
кричать. Сольвыч. Волог., 1819.
Да перестань ты гоготать-то.
Волог. ЧтЬ гогочешь, ведь не испу-
гались тебя. Ветл. Костром. || Шумно
болтать; быстро говорить. Кадн.
Волог., 1898. А ты чего гогочешь?
Волог.

4. Перешептываться. Покр. Влад.,
1895—1896.

5. Говорить тихо, невнятно, бор-
мотать. «Говорить себе под нос».
Покр. Влад., Муханов, 1895—1896.

6. Издавать звуки, напоминаю-
щие гогот, похожие на гогот (о хо-
рошо горящих дровах в печке).
Печка гогочет, Каравайчика хочет.
Дмитров. Орл., Добровольский, 1905.

—• Дон. «Из слов с понятием бра-
нить». Дон., Прогр.' № 132, 1898.

2. Гоготать, г о г о ч у , г о г о -
ч е ш ь , несов., перех. Съедать что-
либо с большим аппетитом, упле-
тать. Нижегор., Даль.

ГОГОТНЯ, И, Ж. МНОГОГОЛОСЫЙ

гогот; шум, крик, смех. Даль [без
' указ, места]. Гоготня пошла (когда

пришли парни к девкам). Моск.
Моск., 1901. Ребята подняли го-
готню. Курск.

Гоготбк, т к а, м. Переливы
голоса, трели. Наш дьячок с гогот-
ком поет иже хируимы. Л1ещов.
Калуж., 1916.

Гоготуха, и, ж. Хохотунья.
Пек., Смол., Копаневич.

Гоготуша, и, ж. Хохотунья.
Даль [без указ, места].

ГОГОТушКа, и, ж. Хохотунья.
Пек., Смол., Копаиевич.

ГОГОЧИТЬ, ч у, ч и ш ь , несов.,
неперех. Без умолку болтать, тара-
торить. Гоголка ушла, гогочить не-
кому. Урал., 1959.

Гогуй, я, м. [удар.?]. Больной
человек. Ой ты, гогуй батюшка!
Ветл. Костром., Марков, 1929 [с
примеч. «по-видимому от слова
гоголя — венерическая болезнь»].

Гогулечка, и, ж. Загнутый
конец трости. Молог. Яросл., 1886.

Гоголя, и, ж. 1. Вид пресного
печенья. Нерехт. Костром., 1858.

2. Прозвище [какое?]. Медын.
Калуж., 1901.

— Доп. [Знач.?]. Ни бес, ни гогу-
ля, ни гончая собака (пословица).
Белозер. Новг., 1896.

1. Год, а и у, м. 1. В выраже-
ниях, о Г о д а отошли, г о д а по-
дошли. О прошедшем, наступившем
времени, возрасте. Уже и года по-
дошли моему сыну жениться, а девке
в замужество идти. Холмог. Арх.,
1907. Ваушке сто с лишним лет,
до коих можно жить, года подошли
умирать. Кутум. Урал. Во мне
рыматизма была. Года-то уж ито-
шли на работу-то. Урал., 1959.
о _ Г о д в г о д . Одногодки. Год
в год жениться плохо (жена должна
быть моложе мужа). Урал, 1959.
о Год годенский (годёнский). Изо
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дня в день в течение всего года,
круглый год. о Год годенский.
Кашин. Твер., 1897. Год годенский
гуляет. Моск. Моск. = Год годен-
ский. Рыб. Яросл., 1901. Яросл.
о Г о д годущий. То же, что год
годенский. Год годущий, век веку-
щай. Нижнеуд. Иркут., Виноградов,
1915. о Год по другой. Два года
подряд. Ишим. Тобол, [год и автор
неизвестны], о Без г о д о в , а) Не-
совершеннолетний. Мещов. Калуж.,
1916. б) Такого возраста, который не
определить по зубам (о лошади).
Нынче дороги лошади-то: и без годов
не купишь дешевле двух красных.
Буйск. Костром., 1897. о В г о д а х .
Совершеннолетний. Шадр. Перм.,
Миртов, 1930. о В г о д а х жить.
Обучаться где-либо несколько лет
какому-либо ремеслу. Покр. Влад.,
Чернышев, 1910. о В коротких го-
д а х . Короткое время. Это все в ко-
ротких годах отстроилось. В корот-
ких годах все переменилось. Урал.,
1959. о В моих (наших) j г о д а х .
В мое (наше) время. Теперь бешме-
тов нету, а в моих годах были.
В наших годах изменился климат.
Крив., Колпаш. Том., 1964. о В г 6-
д ы. «В недалеком прошлом». В
годы-те сколько я ягод, грибов про-
давала, не на одну сотню. Весьегон.
Калин., Еремин, 1936. о В г о д ы
идти. Достигать зрелого возраста.
Холмог. Арх., 1907. о В г о д ы
рядиться (идти и т. п.). Наниматься
и услужение на несколько лет.
Ладож. Петерб., 1865. Она-то ему
в годы порядилась. Буйск. Костром.,
1897. о В г о д ы (или г о д а) взять
(отдать). В аренду взять, отдать.
Поле у суседа-в годы взял. Петрозав.,
Каргоп. Олон., 1885—1898. Усадьбу-
то он в годы отдал. Буйск. Костром.
Слов. Акад. 1954 [с пометой «,про-
стореч. и обл.»]. о Выйти из го-
дов (с г о д ) , а) Стать нетрудоспо-
собным по старости лет, состарить-
ся. Том., 1957. о Выйти из г о д о в .
Том., Тюмен., 1957. = Выйти с г о д .
Ёна уже с год вышла, с ей не сго-
воришься. Йонав. Лит. ССР. Лупан
уже с год вышел, Лупаниха тож.
Прейл. Латв. ССР. Я давно с год
вышедцы. Эст. ССР, 1963. б) Выйти

из г о д о в . «Переступить возраст,
в котором женятся или выходят
замуж». Какая она уж невеста! Из
годов вышла. Буйск. Костром., 1897.
о Красные г о д а . Годы юности,
счастливый возраст. Малая дочь. .
говорит: — Красно-то яблоко — это
мои красны года, а гниловатое —
это середней дочери года. Ставроп.,
Садовников, о На г о д а х . В преж-
нее время. На годах и это бывало!
Петрозав. Олон., 1885—1898. о На
одном г о д у . Одного возраста. Мы
с им на одном году. Волхов.
Ленингр., 1938—1941. о Не в давних
г о д а х . Недавно. А вот не в дав-
них годах приехал сюды. Урядники
не в давних годах были, лет сорок
появились. Молчан., Асин. Том.,
1964. о По г о д а м. По возрасту.
Я не портилась (не болела жен-
скими болезнями), отродилась по
годам. Урал, Январцев, 1959. о Под
г о д а м и . В пожилом возрасте,
в годах. Важнецкий конь, несмотря
на то, что под годами, чай, гет
пятнадцати будет. Иркут., 1896.
Он человек под годами. Курск. Я
теперь под годами хожу. Он ведь
тоже под годами. Том. о Полевые
г о д а . Время военной службы
(в полевых частях). Взятого на
службу гонят в Уральск, а там все
до ремешка выдавала казна: сумочки,
подсумочки и во всем боевом он воз-
вращается и должен хранить до са-
мого последнего, как только выходят
его полевые года. Урал., 1959.

2. В выражениях: оо Для г о д у .
Впрок, на будущее время. Варенье
надо беречи для году. Селищев [без
указ, места]. Оставить (пойти и т. п.)
в год. Впрок, на будущее время.
Загану загадку, Заброшу за грядку,
Пусть моя загадка В год пойдет,
Годовик возьмет. Тотем. Полог.,
1906. Не загадывай в год, а загады-
вай в рот (пословица). Мутовкин
[без указ, места]. Варенье оставить
в год. Селищев [без указ, места].
Мне не в год, а в рот надо. Ветл.
Костром. Не в гад, а в рот деньги-
то нужны. Перм. Одного года.
«В один год». Сено было дорого од-
ного года. Иркут., Прогр. № 142,
1896. Другой год. Иногда. Грибы
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другой год бывают; рыжики, белянки.
Кожевн. Том., 1964. Иной год.
Иногда. Голубица иной год родится,
ну, дак туды далеко. Каргасок. Том.,
1964.

3. Благоприятный для чего-либо
отреаок времени, хорошее время.
К году, так уродится. Казан., 1894.
Рябине ныне год', вона сколько ее.
Буйск. Ксстрсм. Не год нынче для
травы. Мещов. Калуж. Новое. Тул.
о Под г о д. Под год посее.шъ — дож-
ди, а если сухо — не под год; ежли
теперь не попали бы дожди — вот и
не под год. Урал., 1959.

4. Г о д ы , мн. Празднество, пир.
Ворон., 1852. о Весельные г о д ы .
Свадебное празднество. Ворон.,
1852.

2. Год. См. Г о т.
Годакй, к о в , мн. Лапти. Пореч.

Смол., 1914.
Гбдать, а ю, а е ш ь , несов.,

неперех. Гадать. Петрозав. Олон.,
Куликовский, 1899.

ГОДИТЬСЯ, а е т с я , несов. Го-
диться. Другим годаются, кагды
постареют (кичка и сорока, кото-
рые нередко передаются матерями
дочерям, если головной убор дорого
стоит). Карач. Орл., 1902.—Ср.
Г о ж а т ь с я, Г 6 ж д а т ь с я.

ГОде и Годе, нареч. 1. Безл.
сказ. Довольно, полно, хватит.
= Г о д е. Годе, батюшка, годе
(полно, полно! Не говори, пере-
стань). Сольвыч. Волог., 1819.
Волог., Костром., Нижегор., Пенз.,
Ворон., Орл., Калуж. Поругался
и годе. Смол. = Г о д е - Говорят, и
годе. Волог. Волог., Иваницкий,
1883-1889.

2. В значении отрицания: нет,
нельзя и т. п. о Г о д е . Годе нам
старухам гулять, как можно.
Великоуст. Яросл., 1847. «В север-
ных уездах употребляется как на-
речие отрицания; например:—Пой-
дешь ли ты за меня замуж? — Ой!
Годе, годе, миленький, в мои ли годы
вдове да о замужье смышлять?».
Ярен. Волог., Протопопов, 1853.
Костром., Шадр. Перм. <=> Г о д е .
Волог. Волог., Иваницкий, 1883—
1889. || Г 6 д е. Не хочу, не хочется.
Ветл. Костром., Победимский.

Костром., Волог., Нижегор., Пенз.,
Ворон., Орл., Калуж., Даль. |[ Г о д е .
Ненадобно, ненужно (запрещение).
«Годе означает запрещение.., напр.,
один (человек) останавливая дру-
гого от чего-либо говорит ему: —
Годе, т. е. не делай». Макар.
Костром., Победимский. о Г о д е
идти, ехать, работать и т. п.
Солигал. Костром.>, 1847.

3. Г о д е . В повелительном зна-
чении: не трогай, перестань; по-
годи, подожди. Волог., Костром.,
Нижегор., Пенз., Ворон., Орл.,
Калуж., Даль.

4. Г о д е . Поделом, так'и надо.
Г о д е кому-либо. «Годе — слово,
употребляемое в случае подтвер-
ждения достоинства, известного
наказания или несчастия, претерпе-
ваемого кем-либо; напр., того-то
больно наказали, — годе ему за-
бияке; тот-то дошел до крайней
бедности — годе ему мотыге (пья-
нице). Следовательно, слово сие
то же значит, что на чисто рус-
ском языке — годилось, поделом».
Жиздр., Мосал. Калуж., Воскресен-
ский.
— Ср. Годи, Годь, Годы,

Годя, Г о д я т к о,
ГодёЙНИК, а, м. Судно вроде

каюка на Северной Длине. Холмог.
Арх., 1885.

ГодбЙНО, нареч. Вовремя, свое-
временно. Сиб., 1852.

ГодёЙНЫЙ, а я, ое . Своевре-
менный. Сиб., Даль.

Годённо. Хорошо, подходит,
годится. Урал., Миртов, 1930.

Гбденекий и годёнский.
См. Г о д .

Гбджик, а, м. Маленькая ко-
сточка из бараньей ножки, исполь-
зуемая для игры в бабки. Дон., 1929.

ГбДИ и ГОДИ, нареч. 1. То же,
что годе (в 1-м знач.). Сольвыч.,
Устюжн., Ярен. Волог., Дилактор-
ский, 1902. о Г о д и . Волог.,
Костром., Нижегор., Пенз., Орл.,
Калуж., Даль. Ряз., Нопозыбк.
Прян., Стародз'б. Брян., Юго-вос-
точные области.

2. Г о д и. То же, что годе (во
2-м знач.). Волог., Костром.,
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Нижегор., Пенз., Ворон., Орл.,
Калуж., Даль. || Г о д и. Ненадобно,
ненужно (запрещение). Чухл.
Костром., Прилуцкий.

3. То же, что годе (в 3-м
знач.). а Г о д и . Волог., Костром.,
Нижегор., Пенз., Ворон., Орл.,
Калуж,, Даль. <=> Годи. Нерехт.
Костром., 1852.

1. ГОДЙна, ы, ж. 1. Хорошая
погода, вёдро. Курск., Орл., Тул.,
Калуж., 1840. За годину все убрали.
Всю осень стоит година хорошая.
Курск. Сено косили в годину. Брян.
Когда б завтра година. Дон. Крышу
не сделали пока година была, а те-
перь все мокнет. Пошли дожди —
годину не скоро жди. Краснодар.

2. Плохая погода. Дон., Миртов,
1929.

2. Година, ы, ж. 1. Год. Кадн.
Волог., 1890. Вот уж пятая година
пошла. Кадн. Волог., 1898. Вот уж
третья година идет, как он помер.
Волог. Слов. Акад. 1954 [с иометой
«Устар., в поэтической речи»].

2. Годовщина. Влад. Влад., 1853.
Влад. о Г о д и н ы , мн. Стану я
годины именины все выправливать,
Все выправливать за двенадцать
лет. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Двенадцатого числа годины будут,
как в армию ушел сын-от. Петрокам.
Свердл. Том. || Годовщина со дня
смерти кого-либо; поминки. Шуйск.
Влад., 1912. «Ярославский уезд
Вятской волости — память по умер-
шем. В значении «годовой праздник
совсем не употребляется». Копор-
ский, 1929. Тобол., Нукус
Кара-Калпак. АССР. = Г о д и н а по
ком-либо. Сегодня по дедушке година.
Буйск. Костром., 1897. По мамоньке-
то година была (по умершей).
Костром. В августе месяце година
по евойной-то по первой-то жене
будет. Яросл. У меня година по
жене Арине. Самар. У ей година по
муже. Барнаул. ° Г о д и н ы , мн.
Слов. Акад. 1847. Слов. Акад.
1895 [с пометой ч.простонар.»]. Начал
он пытливо в памяти копаться. .
К кому бы было можно съездить
неотложно Хоть на именины, Или
на крестины. Даже и к годинам
Или же к родинам можно привязать-

ся, Только б нализаться (песня).
Урал., 1860. 'Годины бывают это-
колды год после смерти. Вот уж
годины, как он помер. Свердл. Го-
дины править. Перм. Исправить
годины. Вят. Костром., Сев.-Двин.,
Арх. о Г о д и н ы кому-либо. У меня
ведь завтра годины Тамаре. ., надо
поминки сделать. И годины справ-
ляют. Новосиб., 1964. Слов. Акад.
[с пометой «в просторечии и обл.ъ\. —
Ср. Г о д о в и н а (в 1-м знач.).

3. Годовой праздник. Денисьева
година (1-го июня, в память святого
Феодосия Глушицкого). Кади.
Волог., 1895—1896. Кирилова година
празднуется в Шишовке. Пошех.-
Волод. Яросл., Копорский, 1929
[с примеч. «повсюду»]. Яросл.
о Г о д и н ы . «Из слов, обозначаю-
щих церковные обряды». Слобод.
Вят., Прогр. № 141, 1896.

4. Время, пора. Слов. Акад.
1847 [с пометой «церк.»]. Гуляй,
гуляй, детина, покулъ твоя година.
Обоян. Курск., 1854. А чего делать
в такую годину (шел дождь). Дон.

5. Час. Иная година. Смол., 1914.
Слов. Акад. 1957 [с пометой чкнижн.
устар.})].

6. «Судьба». Слов. Акад. 1789
[с пометой «простореч.»]. Как же
будет тоды, як на кого худая го-
дина спостигнет? А худая година —
отрекается родина. Смол., Добро-
вольский, ,1914.

Годинёк, н ь к а , м. Ласк.
Годик, годочек. Ах, дорогие мои
гости! Три годинька я тебя не ви-
дала. Кирил. Новг., Соколовы.

Годйнка, и, ж. «В названиях
церковных обрядов». Муром. Влад.,
Ремезов.

ГОДЙНКИ, мн. Съестные при-
пасы (пироги, хлеб, лук, морковь
и т. п.), любимые умершим, кото-
рые разносятся родственникам умер-
шего в день поминок на второй,
третий и т. д. год после его смерти.
В первую годину собираем родствен-
ников, а в остальные разносят го-
динки. Г. Нукус Кара-Калпак.
АССР, 1943.

Годйнный, а я, о е. Относя-
щийся к 2. Година. Даль [без указ,
места!.
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Годйночек, ч к а, м. Милый,
любимый человек. Велозер. Новг.,
Соколовы.

Годйнушка, и, ж. Уменьш.-
лаок. к 2. Година (во 2-м и 3-м
знач.). У нас нынче годинушка на-,
стала, Лизаветушке за батюшкой
послала (песня). Дмитров. Орл.,
1905.

1. Годйетый, а я, ое ; г о-
д й с т , а, о. Пожилой; преклонного
возраста, престарелый. Нерч.
Забайк., Боголюбский. Годйстый
дедко-то у него? Кадн. Волог.,
1902. Волог.

2. Годйстый, ая, ое; г о д й с т ,
а, о. Годный, пригодный. И красен,
и годйст, а за деньгой тянись, ра-
ботай. Даль [без указ, места].

1. ГОДИТЬ, г о ж у , г о д и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Ждать.
Слов. Акад. 1806. Нерехт. Костром.,
1820. Иди, долго ли. тебе годить-то
еще? Годйть-то мне недосуг, не-
ковда. Костром. Твер. Долго я годил
за тобой долги, твои! Волог., Про-
топопов. Петерб., Новг., Пек.
Смотрим: погоня за нами. . А мы
нечего тут годить и время прово-
дить, а скорее айда. . пятки под-
бирать. Ворон. Хучъ года, хучь не
годи, а ехать надобно. Курск. Орл.
Нельзя годить, коль пришло время
родить. Сарат. Что годйть-то?
Земля пересыхат, сеять надо. Не-
чего годить. Урал. Амур., Енис.
Годи, еще успеешь. Иркут.

2 . ГОДИТЬ, г о ж у , г о д и ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Угождать кому-либо. Волог., 1822.
Надо годить и норовить — старому,
старейшему — Все низкий поклон.
Свекру годии норови. Смол. Годишь,
годишь, а ему все не так. Орл.
Курск. Годишь, годишь, и все равно
не так. Таким соседям сколько не
годи, а все плохим будешь. Усть-
Лабин. Краснодар.

2. Перех. Создавать благоприят-
ные условия для кого-, чего-либо;
беречь, ухаживать. Годить огурцы.
Алт., Том., 1858.

3. Годить, г о ж у , г о д и ш ь ,
несов., неперех. Метиться, целиться.
Годить на что-нибудь. Волог., 1822.
Годить во что-либо. Кто лучше-то

всех сегодня годил? Волог. Сев.-
Двйн. *• «Стрелять или бросать в
цель». Верховаж. Волог., Шайта-
нов, 1849.

1. ГОДИТЬСЯ, г о ж у с ь , го-
д и ш ь с я , сов. 1. Пригодиться;
понадобиться. Свекор мой батюшка,
вон ягодки! Любит меня приголу-
бит, А я ему гожу си, В ножки
поклонюси. Смол., 1905. Не жги
фонарик-то, он тебе годится потом.
Алекс. Куйбыш., 1945—1964. И это
годится. Всякое знание годится.
Пенз. = Г о д и т ь с я . Баба годится
не сянни, так в четверг. Смол.
Смол., Добровольский.

2. Случиться, оказаться где-либо.
Он приехал домой, а я как раз тут
и годилась. Покр. В лад., 1851.

2. ГОДИТЬСЯ, г о ж у с ь , го-
д и ш ь с я , несов. 1. «Мириться,
договариваться». Йонав. Лит. ССР,
1963.

2. Не г о д и т с я что-либо. Болит.
Палец совсем не годится. Казан.,
Будде, 1894.

ГбДИчек, ч к а, м. Ласк. Годик,
годочек. Как я тебе буду служить
да слуяою верною А сорок-то годов
тебе с годичком. Онеж., Гильфер-
динг. Олон. Дай-ко строку, строч-
ного да на три гбдичка (свадебн.
причит.) Арх. На третий-от на
годичен Больно в гости захотелось.
Волог. На четвертый гддичек со-
тоскнуласъ (дочь по родному дому).
Пек. Смол., Вят. Не дала ты
один годичек прожить. Перм.
Терек.

Годичный, а я, о е. Прожив-
ший один год после рождения, го-
довалый. Годичный дитё. Пасла
годичного возраста (свинью) ставят
на откормку. Урал., 1960.

ГодЙЩИЙ, а я, ее. Годный.
Урал., I960.

ГОДКИЙ, а я, о е; г о д о к , д к а ,
о и годкбй, а я, 6 е. Безоши-
бочно попадающий в цель, меткий.
Он годок. Кадн. Волог., 1883—1889.
Волог. Q Г о д к б й . Сев.-Двин.

Годник, а и годнйк, а, м. 1.
Тот, кто годен к чему-либо (обычно
к военной службе). = Г о д н и к .
«Годный к чему или способный на
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что-либо, на какую-либо службу,

Sj6oTy». Родников повели в город.
аль [без указ, места]. = Г о д н и к.

У него из трех сыновей меньшой
только годнйк; а старшие оба с не-
достатками; а жениться все годникй.
Устюжн., Волог. Волог., Протопо-
пов, 1847 [с примеч. «Употребляется
более к слову о годном человеке
в рекруты»]. Кадн. Волог.

2. Г о д н й к . Ключ, подходя-
щий к замку, нзамен постоянного.
Волог., Трязов. Волог., Обнорский.
Волог.

Годница, ы, ж. 1. Женек, к год-
нйк (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места].

2. Человек, с которого взимается
полная подушная подать. Алт. Том.,
1863. Том.

Годничбк, ч к а, м. Уменып.-
ласк. к годнйк (во 2-м знач.). Он
сходит к нему в стол с годничком.
Волог., Грязов. Волог., Обнор-
ский.

Годно, нареч. 1. Хорошо. За-
волжье Казан., 1855. Куртамыш.
Урал. •» Хорошо, красиво. Малмыж.
Вят., 1897. Соликам. Перм. *• Хо-
рошо, удобно. Тут годно сидеть
(тут удобно сидеть). Селищев, 1939
[без указ, места]. —Ср. Т о ж е .

2. Можно. Волог., 1902. о Как
г о д н о . Как можно. Землю изров-
нять как годно. Ярен. Волог., 1853.
Как годно скорее иди. Волог.

Гбдный, а я, ое. 1. Хороший;
дельный. Сиб. [?], Даль.

2. Г о д н а я душа. Крестьянин,
плативший подать государству
(в царское время). Здесь, видите,
была подать на годную душу.
Сколько годных душ насчитывают,
раскладывают всем. Том., 1964.

3. Г 6 д н ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Новобранец, рекрут. Ворон.,
1905. •» «Крестьянин, назначенный
сельским начальством в рекруты».
Бобр. Ворон., Доп. Оп. 1858.

— Ср. Г 6 ж и и.
1. ГоднА, и, ж. Время, пора.

Теперь не прежняя годня. Ветл.
Костром., 1898. || Удобное для чего-
либо время. Волог., Даль.

2. ГоднА, и, ж. Все то, что
годно для чего-либо. Волог., Даль.

3. ГОДНА, нареч. Годно, при-
годно; хорошо, ладно. Скоп. Ряз.,
1820. Ряз.

Годовалый, а я, о е. Затвер-
девший, засохший, несвежий,
черствый от долгого лежанья
(о хлебе, мучных изделиях). Све-
женьки что ль какурки, аи годовалы.
Урал., 1960.

Годовалъчик, а, м. Ласк.
Годовалый ребенок. Муж сидит
у зыбки, на Петрунъку, тогда еще
годовалъчика, смотрит. Онеж.,
Молчанов.

1. Годованъе, я, ср. Пребыва-
ние где-либо в течение года. Слов.
Акад. 1806. Даль [без указ, места].

2. Годованье, я, ср. Выращи-
вание, вскармливание, воспитание
кого-либо. Пек., Смол., Копаневич.

1 . Годовйть, д у ю , д у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Жить
где-либо в течение года. Слов.
Акад. 1806. Даль [без указ, места].
В загадке: Летели три утки, сели
на закутке: одна лето летовать,
другая зиму зимовать, а третья
лето и зиму годовать (телега, сани
и лошадь). Лебед. Тамб., Архив РГО.
Буйск. Костром., 1854. А потом
в городе и годовать пришлось. Курск.
Липец. Ворон. Он на годовые курсы
годовать поехал. Верхне-Кет. Том.
Колым. Якут, о Год (годик, годечко,
годы) г о д о в а т ь . И не годик нам,
горы, Под вами годовати; Что не
годик годовати — Одну ноченьку но-
чевати (былина). Енис., 1893. Си-
дит чечурка в печурке. Ей год годо-
вать и горе горевать (песня). Байкал.
Мне не год у тебя годовати, Мне
не летечко летовати. . Не неде-
люшку мне гостити, Одна ноченька
ночевати (песня). Вят. Уж не годик
мне годовати, Не неделюшку неде-
левать. . В своей светлой светлице
у родимой у матушки (песня).
Волог. Новг. Он не год-то с ней
годует, Не другой-то с ней живет.
Моск. Ворон. *• Гостить в течение
года. Буйск. Костром., 1854. || Жить.
Не знаю, как я без мужика годовать
с ребятишками буду. Сарат., 1960. ||
Находиться, храниться где-либо
(год, годы). Эта рожь два года годо-
вала. Сиб., 1854. На сараях яруса
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стоят, годуют. Параб. Том. Годует
кладь, оставлена на целый год,
в запас. Охан. Перм. В загадке:
Загадаю я загадку, перекину через
грядку, пошла моя загадка год годо-
вать, годовика добывать (рожь).
Тул. Кем. Арх. Слов. Акад. 1954
[с пометой «просторен, и обл.»].

2. Праздно проводить время, без-
дельничать. Да он годует, не рабо-
тает. Коптел. Свердл., 1964.

2 . Годовйть, д у ю , д у е ш ь ,
несов., перех. Выращивать, вскарм-
ливать, воспитывать. Бурнашев
[без указ, места]. Росл. Смол., 1852.
Смол., Орл. Кабана годовала под
самую войну. Курск. Опять же
в зиму худобу годуешь. Дон., Мир-
тов. Ночью телился [теленок], бу-
дет он в зиму пускаться, годовать
его будут. Пек. Годуем поросенка.
Йонав. Лит. ССР. Годовали поро-
сенка, думала продать, а ион захво-
рал. Прейл. Латв. ССР. || Откармли-
вать животное на убой. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840. || Вскарм-
ливать, воспитывать (о детях).
Росл. Смол., 1852. Годуй детей як
годовала. С кем мне дитенка
растити-годовати!. . Стали они
гурковать. Як Николю годовать;
Будем кормить кашкою, Будем
поить бражкою. Смол., Даль [без
указ, места, с примеч. «годовать
кого, малорусское и белорусское
кормить, воспитывать, возращать;
слово это употребляется в соседних
русских губерниях»]. Орл. Сама
детей годовала, в люди прозвела.
Курск. Не ты меня годовал. Дон.
Свердл. Годовала сыночка, а не воз-
растила. Кедаб. Азерб. ССР. || Кор-
мить. Зовка ноги годуют (кормят).
Прибалтика, 1855. Сыны мои,
сыны. . А кто ж меня старенькую
будет годовать? Курск. || Кормить,
угощать. И зятишка у них нему-
дренький — из лядящих лядящий,
а придет — не знают уж чем его и
годовать: и едова и пойла всякого
на стол наставят. Петров. Сарат.

ГодовйтЬСЯ, д у е т с я , несов.
Чередоваться в пользовании чем-
либо погодно. «Помимо основных
пожень и „наград" у Шунгенской
вотчины имеются еще небольшие

участки лугов. ., которые делятся
между двумя обществами, входя-
щими в состав вотчины и которыми
„годуются", т. е. один год первую
половину косит (одно) общество,
а второй год ее же косит (другое)
общество и т. д.». Костром., Федо-
сов, 1927.

ГОДОВЙЗНа, ы, ж. Год. Тает
она каждую годовйзну. Урал., Мир-
тов, 1930.

Годовйзня, и, ж. Истечение
полного года со дня смерти кого-
либо; годовщина смерти. Годовйзня
уж настала. Сл.-Турин. .Свердл.,
1964.

ГОДОВИК, а, м. 1. Годовалое
животное или годовалый ребенок.
Перм., 1848. Яросл. Волог. Ребенку
год — дан ведь он годовик у нас.
Растят скотину — дак ведь это го-
довик, год уж растим. Арх. •» Годо-
валое животное. Слов. Акад. 1806.
Да я же продал быка чернопестрого
годовика, а денег де взял 2 рубля.
Ярен. Волог., 1852. Волог., Пек.
Название домашних животных: годо-
вик, сосун, отъе'мыш. Вят. Новое.
Тул., Липец. Ворон. Теленок или
ягненок, если год ему, то годовик
значит. Туган. Том. •» Годовалый
теленок. Нерехт. Костром., 1853.
К праздникам-то годовика зарежем
ужо. Омутн. Киров. Ворон., Заурал.
о Б ы к - г о д о в и к . Только съела я
млода Семилетнего вола, да быка-
годовика. Валд. Новг., Верещагин.
«• Годовалый теленок и жеребенок.
Оят. Ленингр. [год и автор неиз-
вестны]. Годовик — бычок и жеребе-
нок годовые. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский, о Теленок- г о д о в и к ,
жеребенок- г о д о в и к . Ну, вот
теленок-годовик, жеребенок-годовик.
Параб. Том. •» Годовалый жеребе-
нок. Демян. Новг. [год и автор
неизвестны]. В загоне гуляет целая
группа [лошадей] двухлеток и годо-
виков, Они все как один — с белыми
проточинами на лбу, в белых «чул-
ках», широкогрудые. Иван., 1935.
Устьянск. Арх. Веяли из-под ма-
тери, то жеребенок, больше стал —
годовик. Юрлин. Перм. *• Годовалый
ягненок. Бурнашев [без указ, места].
•» Годовалый поросенок. Твер.,
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Еремин. ••• «Животное-самец в воз-
расте одного года». Годовик про
животных говорят. Махнев. Свердл.,
Слов. Ср. Урала 1964. •» Годовалый
ребенок. Мальчик — годовик. Велика
у тебя дочка? — Не годовик! Рыб.
Яросл., 1901. Ср. Урал. » Мальчик
в возрасте одного года. В атот дом
завести ребенка-годовика. Исет.
Тюмен. Слов. Ср. Урала 1964.
Слов. Акад. 1954 [с пометой
«в просторечии и обл.ъ}.

2. Тот. кто отрабатывает где-либо
один год по договору, по найму
и т. п. «В Печенгской обители на-
считывалось до 40 человек братии;
из них один игумен, 4 иеромонаха,
3 иеродьякона и 7 неслужащих мо-
нахов; остальную часть составляют
послушники и те годовики, которые,
по данному обету, приходят в мона-
стырь и работают в течение года
по доброй воле, бесплатно». Мурман.,
Историч. вести., 1898. Холмог. Арх.,
Помор. •» «Название мальчиков и
юношей, которые по обету или для
изучения ремесел поступали в Соло-
вецкий монастырь, сроком на один
год, в качестве послушников».
Онеж. КАССР, Калинин, "1931.

3. Тот, кто праздно проводит
время, не работает; бездельник.
Он годовик — все дома сидит, никого
не робит. Коптел. Свердл., 1964.

4. Урожай озимых. В загадке:
Загану загадку, Перекину через
грядку; В год пущу, Годовик возьму.
Потех. Яросл., 1853. Волог., Новг.,
Вят., Тул., Курск., Нижегор.

Годовина, ы, ж. 1. Годовщина.
Холмог. Арх., 1907. Скоро будет
годовйна, как она сгорела. Зырян.
Том. || Годовщина со дня смерти
кого-либо; поминки. Холмог. Арх.,
1907. Ваша хозяйка годовину справ-
ляет. Год, как мать у ей померла.
Туган. Том. о Г о д о в и н ы, мн.
Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1895 [с пометой «малоупотр.ъ]. —
Ср. 2. Г о д и н а .

2. Год о в и н ы , мн. Старинный
обряд празднования дня рождения
годовалого ребенка (обычно маль-
чика). «Когда мальчику исполняется
год, приглашают гостей, на пол
кладется седло, на которое сажают

мальчика, а возле ставится тарелка
и кладутся ножницы. Прежде дру-
гих подходит крестный отец, от-
стригает ребенку прядь волос, вы-
сказывает пожелания и кладет на
тарелку деньги. То же делают род-
ные и знакомые. Иногда родные
дарят при этом лошадь, корову,
овцу, которые, вместе с будущим
приплодом, становятся собствен-
ностью ребенка. . После обряда на-
чинается угощенье. Такие же годо-
вйны устраиваются, хотя и редко,
девочкам. В последнем случае седло
заменяется квашней». Нерч. Иркут.,
Ноневич, 1896.

3. Время, пора, ознаменованные
какими-либо важными событиями;
година. Холмог. Арх., 1907. Она на
меня'рассердивши, что в такую тя~
желую годовину, говорит, меня не
поддержала. Хвойнин. Волог.

4. «Година» (год?). Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

5. Длительный промежуток вре-
мени. Я уж тебя с годовику здесь
жду. Чухл. Костром., 1898.

Годовйнка, и, ж. То же, что
годовик (в 4-м знач.). Загану за-
гадку, Брошу за (перекину через)
грядку; год пожду, годовинку пожну
(загадка: овощ и всякий посев).
Даль, Пословицы. Байкал., 1912.
«Годовйнка (от существительного
год) плод, возрастающий через год
или полугодие, например озимая
рожь». Сиб., Ильин, 1916.

Годовйца, ы, ж. 1. Женек,
к годовик (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Холмог. Арх., 1907.
Онеж., Яросл. «• Годовалая самка
какого-либо животного. Ирбит.
Перм., 1852. «Годовицей называется
только годовалая корова, коза и
овца, а не вообще всякая самка».
Ирбит. Перм,, Словцов, 1854. Урал,
о Телица- г о д о в и ц а. Съела бо-
рова Василья. ., быка третьяка,
телицу-годовйцу, овцу яловицу.,
Олон., Архив РГО. Онеж. КАССР,
Калинин, 1931.

2. Женек, к годовик (во 2-м знач.).
Холмог. Арх., Грандилевский,
1907.

3. Г од о в и ц ы -ровесницы. Одно-
годки, Молодым я молоденька. .
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Годовицы-ровесницы во ребенках ша-
таются. Шенк. Арх., 1895.

4. То же, что годовик (в 4-м знач.).
В загадке: Загану загадку, брошу
через грядку, пусть моя загадка год
пройдет и годовйцы ждет (сеют ози-
мую рожь). Шенк. Арх., Штерн.

Годовичка, и, ж. 1. Женек,
к годовичок. «Годовичка — телушка
годовая*. Волог., Обнорский, 1898.
Две телки прокормить надо зиму,
одна годовичка, друга — двухгодичка.
Урал. Иссык-Кульск. о Телочка-
г о д о в й ч к а . Среди согнанного
скота поднялся страшный рев. Быки
бегали, как бешеные, гоняя дойных
коров и телочек-годовичек. Прикум-
ский край, 1931. •» «Лошадь по 1-му
году.». Дергач. Сарат., Богданова,
1948.

2. Кобыла с жеребенком до одного
года возрастом. Лошадь на первом
году с жеребенком мы зовем годович-
кой. Роман. Рост., Рожкова, 1948—
1950.

ГОДОВЙЧНЫЙ, а я, о е . 1. Го-
дичный, годовой. Перм., Зеленин,
1914. Свердл.

2. Годовалый. Том., Гринкова,
1930.

ГОДОВИЧОК, ч к а, м. Уменьш.-
ласк. к годовик (в 1-м знач.).
•» Годовалое животное. Ср. Урал,
1964. *• Годовалый бычок. Волог.,
Грязов. Волог., 1898. Льгов. Курск.
•» Годовалый жеребенок. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский. Когда
лошади было один год, то называли
годовичком, ^сосунком, жеребенком.
Урал. «• Мальчик в возрасте одного
года. Исет. Тюмен., 1964. Слов.
Акад. 1957 [с пометой «простореч.
и обл.»].

ГОДбвка, и, ж. Способ пользо-
вания сенокосами погодно в порядке
очередности. Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Волог. <х> В годбвку.
Сроком на один год. Чай, табак
забирать в годбвку. Колым. Якут.,
1901.

ГОДОВЛЯ, и, ж. Выращивание,
выкармливание домашних живот
ных. Годовля свиней. Пек., Смол.,
Коианевич.

ГОДОВНЙЖ, а, м. Конский ща-
вель. Пек., 1912—1914.

ГоДОВбЙ, а я, бе. Ожидаемый
в течение года (об озимых). Рожь по-
сеяли— дело годовое; что будет, гос-
подь ведает. Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский, 1898. Q Г о д о в о е , 6 г о,
ср., в знач. сущ. Озимый хлеб.
Годовое, а то яровое, рожь. Худой
хлеб, плохой, студеные лета. Годо-
вое лучше. Годовое — рожь двенадцать
снопов, яровое — по шесть. Вельск.
Арх., 1957—1958. сх> Годовая из-
бушка. «Вновь прибежавших на
завод, особенно солдат, Демидов
тотчас отправлял в так называемую
годовую избушку, из которой бег-
лые не выпускались до тех пор,
пока расейский лик не превращался
в невьянский — не вырастали полосы
и борода. . Следы этой годотюй из-
бушки и по настоящее время есть.
Она находилась на Ялупанове
острове, близ чистого болота, от
Невьянского завода верстах в семи
поюжнее тагильской дороги».
Перм., Шишонко, 1889. В годовых
(быть). Работать год по найму где-
либо. Холмог. Арх., 1907.

Годбвский, а я, о е. Предназ-
наченный для годовых праздни-
ков, парадный. «Затем наряжаются
участницы обряда: женщины и
девушки одеваются л обычные,
праздничные, но не „годовские"
(т. е. особенно торжественные)
костюмы» Ворон., Гринкова, 1947.

Годовуха, и, ж. Что-либо, про-
должающееся год. Смол., 1914.
о Скулка-г о д о в у х а . . О чем-либо
плохом. Дали иницую (эпитет лозы)
скулку-годовуху. Смол., 1914.

— Доп. [Знач.?]. «Годоуха-годо-
вуха». Шадр. Перм., Яхонтов,
Прогр. АН № 128, 1897.

Годовушка, а, ж. 1. Женек,
к годовик (в 1-м знач.). «Корова
одного года называется годовушка».
Междуреч. Волог., Доброумов.
о Телка- г о д о в у ш к а . Вот буре-
нушка-годовушка. Полов. Свердл.,
1964. -Ф- Девочка в возрасте одно-
го года. У дочки-то годовушка
на руках. Верхне-Тавд. Свердл.,
1964.

2. Кладь с хлебом, простояв-
шая в запасе год. Охан. Перм.,
1930.

18 Словарь русских говоров, вып. 6
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Годовщина, ы, ж. 1. Годовой
урожай хлеба. Шенк. Арх., 1898.

2. Часть рыболовных угодий.
Холмог. Арх., 1878. «При общинно-
артельном пользовании рыболои-
ными участками на реках и озерах
в Холмогорском и Шенкурском уез-
дах угодья эти делятся между об-
щинниками на четыре годовщины,
применительно к четырем десяткам
или отделам, на которые обыкно-
венно делятся в этом отношении
селения». Арх., Подвысоцкий, 1885.

3. То же, что годовщинка. Мещов.
Калуж., 1916.

Годовщинка, и, ж. Девочка
в возрасте одного года. Охан.
Перм., 1930.

Годбк, д к а , м. Одногодок, ро-
весник, сверстник. Пенз., 1924. Мы
с им ведь годки. Алекс. Куйбыш.
Курск., Охан. Перм., Нижне-Тагил.
Свердл., Тул. Вот мой годок, дра-
лись с им. Ордын. Новосиб. Кирен.
Иркут.

Годбля, и, м. и ж. О бойком,
смелом человеке. Вят., Зеленин,
1903.

— Доп. [Знач. P J . В дразнилке:
«Матушка годбля (или гоголя;
сравни Адя из Агния), спаси нашу
Котельничю, отнеси на попову
мельничуъ (в насмешку над чокаю-
щим говором). Вят., Зеленин, 1903.

— Ср. Г о г о л я .
ГбДОМ, нареч. Не каждый год,

когда как, иногда, в определенные
годы, годами. Арх., 1885. Овсы го-
дом бывают. Арх. Малина — она
годом родится. Новг. Яблоки у нас
тоже годом бывают. Калин. Курск.,
Орл., Тул., Перм. Саранча хлеб
подсекает. Ее годом много бывает.
Годом урожай бывает. Свердл. Оне
(мошки) годом бывают. Урал.
Заурал. Лисиц мало. Годом бывают,
годом не бывают. Годом промуш-
лятъ хорошо, а годом хуже. Шишка
годом была. Том. Курган. Рыба го-
дом идет: один год ее много, а дру-
гой год её нет. Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР. Грузди годом бывают,
год на год не приходится. Барнаул.
Том. Байкал., Колым., Верхоян.
Якут. = Г о д о м . Годом бывает вол-
ков много. Верхнетоем. Арх., 1950.

со Годом-мимоходом. Как-нибудь,
когда-нибудь. Работать они рабо-
тают, да то горе, что годом-мимо-
ходом. Онеж. КАССР, 1931. Жить
годом. Бывать временами, иногда.
«Живем годом — „временами бывает"
(щель в Байкальском льде)». Бай-
кал, Станиловский, 1905. Годом да
родом. «Очень редко, по большим
праздникам, в одном году есть,
в другом нет». В Уральском мало
была, годом да родом; в год раз
если поедем. Г. Нукус Кара-
Калпак. АССР,о 1957.

ГбДОШНЫЙ, а я, о е. Годовой;
годовалый. Осин. Перм., 1914. Гд-
дошный ребенок. Охан. Перм.

Годушек, ш к а , и т к у , м.
Ласк. Годик, годочек. Пошли го-
душки ныне бедовые. Север., 1914.
Братец, батюшка, не женись еще
гбдушек. Девяносто годушков жил,
не бывал у чужого засека. Лодейноп.
Ленингр. Недолго в девушках пожить
До будущего годушку (частушка).
Волог. Пек.

Год^шка, и, ж. «Теленок до
одного года». Камышл. Куйб., Без-
углова, 1960. •» «Годушка или баш-
мачок — в названиях домашних жи-
вотных». Буин. Симб., Лавинский,
Прогр. АИ № 57, 1897.

ГбДУШКИ, мн. Детская игра:
«в годушки». Дон., Миртов,
1929.

ГОДЫ и ГОДЫ, нареч. 1. То- же,
что годе (в 1-м знач.). = Г 6 д ы.
«Сам ли кто не хочет чего делать,
или другому запрещает: довольно,
полно, перестань, не тронь, не за-
май». Сольвыч. Волог., Ветл.,
Макар., Сблигал:, Чухл. Костром.,
Опыт 1852. Волог. Годы тебе, де-
вочка, Подарков белити. Ужо твои
подарки беленьки (свадебн. песня).
Сураж., Мглин., Стародуб.,
Новозыбк. Брян. = Г о д ы . Волог.
Волог., Дилакторский, 1902.

2. Г о д ы. То же, что годе (во 2-м
знач.). «Годы — наречие, означаю-
щее всякого рода отрицание».
Сольвыч. Волог., Ветл., Макар.,
Солитал., Чухл. Костром., Опыт
1852. Волог.

3. Г о д ы . То же, что годе (в 3-м
знач.). Ветл., Макар., Солигал.,
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Чухл. Костром., Сольвыч. Волог.,
1852. Волог.

Гбдышек, ш к а , м. Ласк. Го-
дик, годочек. А как годышек за го-
дышком как сокол летит. Онеж.,
Гильфердинг. Как в досюлъни вре-
мена да прежни годышки В океян-
море ловцы да не бывали. Север.,
Барсов. Во слезах дружка просила:
хоть немножко пусть он поживет.
Хоть немножечко-маленько — один
годышек со мной! Олон., Соболев-
ский. Бывало всяких годышков.
Лодейноп. Ленингр.

ГОДЬ, нареч. 1. То же, что годе
(в 1-м знач.). Тотем. Волог., 1852.
Волог., Костром., Калуж.,
Нижегор., Пенз., Ворон., Орл.

2. То же, что годе (во 2-м знач.).
Солигал. Костром., 1847. Тотем.
Волог. Ветл. Нижегор.

3. То же, что годе (в 3-м знач.).
Тотем. Волог., 1819. Волог.,
Костром., Калуж., Нижегор., Пенз.,
Ворон., ,0рл.

Годьё, я, ср. То, что пригодно,
годится для чего-либо. Арх., Даль. ||
«Способное к чему-либо время».
Арх., Даль.

ГбДЯ и ГОДИ, нареч. 1. То же,
что годе (в 1-м знач.). Чухл.
Костром., 1820. Костром., Волог.,
Нижегор., Пенз., Ворон., Орл.,
Калуж. = Г о д я . Годя песни петь.
Росл. Смол. Курск., Брян. = Г о д я
[удар. ?]. Курск., Тул., 1840.

2. То же, что годе (во 2-м знач.).
Чухл. Костром., 1820. Костром.,
Волог., Нижегор., Пенз., Ворон.,
Орл., Калуж.

3. То же, что годе (в 3-м знач.).
Волог., Костром., Нижегор., Пенз.,
Ворон., Орл., Калуж., Даль,
о Г о д я . Ветл. Костром., Калуж.,
1852. || Г о д я . Пошел прочь. Жиздр.
Калуж., 1848.

4. Г о д я . Немного спустя, погодя.
Осташк. Твер., Пек., 1855. Маленько
годя он приходит. Алекс. Куйбыш.

5. Г о д я . Не только что, вместо
того чтобы. Годя сироте прикинуть
что-нибудь, он ее-то всю обобрал.
Пенз., 1852.

ГОДЯВО, нареч. 1. Годно, при-
годно. Сиб., Даль. Каин., Кузнец.
Том., Краснояр., Енис., Забайк.

•••Подходяще. Амур., Азадовский,
1913—1914. Забайк.

2. Хорошо, ладно. Сиб., Даль.
Краснояр. Енис. «-Изрядно. Сиб.,
Даль.*-Порядочно. Иркут., Якут.,
1852. Соликам. Перм. [| Красиво.
Каин. Том., Прогр. N° 117.

Годявый, а я, о е. 1. Годный,
пригодный. Сиб., Даль. Охан.,
Добрян. Перм., Яросл. Мало годя-
вых-то грибов набрала. Том. Иркут.,
Нерч. Забайк., Якут, о Г од я в ы и
к чему, для чего. Сиб., Даль.«-Под-
ходящий. Нерч. Забайк., 1896. Охан.
Перм.

2. Хороший. Сиб., Даль. А лето
у вас хорошо? . . Годявое, да только
коротко. Якут. Годявая погода.
Каин. Том. «Стоящий. Нерч. За-
байк., 1896. Годявое дело. Охан.
Перм. || Порядочный, надежный;
дельный (о человеке). Сиб., Даль.
Нерч. Забайк. Годявый человек.
Амур. Соликам. Перм.«-Обладаю-
щий крепким здоровьем (о чело-
веке). Забайк., Вейнбаум.

3. Большой, объемистый. Забайк.,
Вейнбаум.

ГОДЯТКО, нареч. То же, что
годе (в 1-м, 2-м и 3-м знач.). Чухл.
Костром., 1820. Костром., Волог.

ГОДЯЧИЙ, а я, е е. То же, что
годящий. Годячее время. Годячая
вещь. Йонав. Лит. ССР, 1963.

ГОДЯЩб, нареч. 1. Годно, при-
годно. Соликам. Перм., 1854. Перм.,
Урал., Яран. Вят., Костром., Но-
ворж., Лорх. Пек. «Кстати. Но-
ворж., Лорх. Пек., 1855.

2. Хорошо. Соликам. Перм., 1854.
Косит годяще. Перм. Урал., Яран.
Вят., Костром. || Красиво. Яран.
Вят., 1897.

3. «Из слов с понятием много».
Яран. Вят., Прогр. АН №101, 1897.
«•Изрядно. Перм., 1856. Костром.

ГОДЯЩИЙ, а я, ее. 1. Годный,
пригодный. Курск., Орл., Тул., Ка-
луж., 1840. Топорик ничего, годя-
щий. Курск. Годящий гвоздь. Орл.
А ведь годящая вещь? — Да еще и
как. Дон. Калуж., Яросл. Тряпка-
то вта еще годящая, не бросай ее.
Костром. Сев.-Двин., Арх., Новг.
Лошаденка у тебя-таки настать,
годящая. Лапотина-та еще годящая,

18*
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можно носить. Псрм. Этот плат
ей те годящий, поносить можно
немного. Урал. Почто скомнула-то,
может годяща гумага. Верхот.
Свердл. Сиб. о Г о д я щ и и на что-
либо, для чего-либо, к чему-либо.
Девка у нас живет в подстрадках;
косить годяща, а жнет еще худо.
Перм., 1856. Сиб. о Никуда не г о-
д я щ и и. Никуда, ни на что не год-
ный. Никуда не годящий парень.
Дон., 1874. Мещов. Калуж. Никуды
ни годящий ты человек, пьяница
горькая. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
»Нужный. Онеж. КАССР, 1933.

2. Хороший. Юрьев. Влад., 1854.
Влад., Врон. Моск. Этот парень
годящий. Онеж. КАССР. Сиб. Годя-
щий он человек, нужон здеся. Нижне-
Тавд. Тюмен. Что ж, еслив годящий,
можно. Барнаул. Том.» Стоящий.
Годящее ль дело. Пек., 1855. Сев,-
Двин. Дело это не годяще. Барнаул.
Том.

Гоёный, а я, о е . Г о е н а я
пряжа. Пряжа, прокипяченная
в воде для придания ей мягкости.
Камьцнл. Свердл., 1964.

Гоёнъе, я, ср. Заживление
(раны). Смол. Смол., Копане-
вич.

Гоёт, [описка? гнёт?], а, м.
Жердь, положенная на соломенной
крыше, чтобы не сносило ее ветром.
Слобод. Вят., Архив АН [год и ав-
тор неизвестны].

ГожйТКО, нареч. 1. Годно, при-
годно. Ряз., Даль.

2. Хорошо, ладно. Ряз., Даль.
»Изряд-но. Ряз., Даль.

Гожатъея и гождатъея,
а ю с ь , а е ш ь с я , несов. 1. То же,
что годаться (годиться). Пенз.,
Даль. Q Г о ж а ть с я. Аржи никуда
не гожаются. Лихв. Калуж., 1898.
Наши речи не гожаются. Мцен.
Орл. Малый-то никуды не гожается.
Дубен. Тул. Жиздр. Калуж., Пенз.
а Г о ж д а т ь с я . Наровч. Пенз.,
1852. Иссык-Кульск., Тюпск., Те-
илоключ., Покр. Иссык-Кульск.

2. Г о ж а е т с я , безл. Прихо-
дится, случается, сбывается. Ворон.,
Тростянский.оНе г о ж а е т с я . Н е
случается. Влад., Лебедев.

ГбЖДатьОЯ, а е т с я , несов. и
сов. Годиться, пригодиться на что-
либо. Купи, гбждатся на какое-
либо дело. Пенз., Колеганов, 1960.

Гождатьея. См. Г о ж а т ь е я .
Гбждый, а я, о е. Годный; угод-

ный. Тем гожда ему была, что вко-
номка первая. Амур., Азадовский,
1913—1914.

ГбЖв, ГОЖО, ГОЖО, нареч. 1.
Годно, пригодно. Нокр. Влад., 1817.
Влад., Костром., Яросл., Твер.,
Новг., Арх., Казан., Перм. ° Г 6 ж е
и г о ж о . Сольвыч. Волог., 1821.
Не ладил продавать-то, себе бы
гожо, да нужно продавать. Волог.
Вят. И стали жить гожо. Пек.
Ряз., Симб., Урал. ° Г 6 ж е и г о ж 6.
Север., Вост., Даль. Моск., Ка-
луж., Нижегор., Пенз., Тамб.,
Енис. о Г о ж о [удар.?]. Балаш.
Сарат., 1821. Ставроп. Самар., Ряз.,
Брон. Моск., Олон., Курган., Том.

2. Хорошо. Покр. Влад., 1817.
Гоже упалила, гожо. Влад. Поп
гожо танцует. Меня хозяйка больно
гожо приветила. Влад. Гожо сделаны
сани-то. Я гдже делаю, так и да-
вай на меня налегать. Костром.
Яросл. Ты .гожо баешь: где-то ся-
дешь. Не гдже ты делать. Твер.
Новг., Арх. Гдже ты спел песню.
Казан. Перм. °Безл. сказ. Здесь
нам гожо. Чистоп. Казан., 1853.
Сено севодни гожо сушить. Во сол-
датушках не гожо жить. Во солда-
тах мало жалованья (песня). Перм.
= Г о ж е . Енот. Астрах., 1854.
Курск. Живем мы гдже. Гдже от-
дохнуть. Сарат. «Гоже — очень хо-
рошо, порядочно, отлично, хорошо».
Ставроп. Самар., Георгиевский.
Гоже сделал. Челяб. Свердл. Не
гоже ты делаешь. Гдже, гдже, вот
это смастачил! Том. Белор. Башк.
АССР, о Безл. сказ. Гоже ездить во-
дой. Енот. Астрах., 1854. Добрую
речь гоже слушать. Самар. Гдже ли
так говорить-то. Новобуян. Куй-
быш. о Г о ж ё . Можайск. Моск.,
1903. о Г б ж о . Шенк. Арх., 1854.
Гожо (хорошо) пальто сидить. Се-
лищев [без указ, места], 1939.
= Г о ж б и г б ж о . Сольвыч. Волог.,
1821. Волог., Вят., Симб., Ряз., Пек.,
У р а л . о Г о ж е и г о ж о . Север.,
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Вост., Даль. Гоже сделана изба.
Гдже косил. Моск. Калуж., Ниже-
гор., Тамб. Нынче я так гдже по-
работал. Пенз. оБезл. сказ. Это
больно гоже, чтобы не таскали.
Давно бы нужно это поставить.
Моск., 1936, Не гоже маленьких-то
обижать. Пенз. = Г о ж. Балаш. Са-
рат., 1821. Ставроп. Самар., Мокш.
Пенз., Ряз., Брон. Моск., Арзам.
Нижегор., Олон., Курган., Том.,
Акм.» Изрядно. Q Г 6 ж е и г 6 ж о.
Сольвыч. Волог., 1821. о Г 6 же,
г о ж о . Север., Вост., Даль.
= Г о ж о . Ростов. Яросл., 1902. ||
Красиво. Q Г 6 ж е. Котельн. Вят.,
1896. Малмыж.,-Слобод. Вят., Тем-
ник. Тамб., Дмитров. Курск.
п Г о ж о . Меленк. Влад., 1899.
= Г о ж о и г о ж о . Зубц. Твер.,
1896. Каляз. Твер., Белозер., Ки-
рил. Н о в г . а Г о ж о [удар. ?]. Кур-
ган. Тобол., 1895—1896. Соликам.
Перм. Гожо, баско вместо красиво.
Нолин. Вят. Волог., Каргоп. Олон.,
Мошкин. Яросл., Муром. Влад.,
Мокш. Пенз., Касим., Раненб. Ряз. ||
Приятно. =Г б же. Шадр. Перм.,
1856. Чистоп. Казан., Лукоян. Ни-
жегор. = Г о ж 6. Костром., 1842.
Любо, гожо жизнь прожили. Лучше
всего я в валенках люблю ходить,
гожо. Индер., Фурман., Кушум. Урал.
о Больно г о ж о . Гожо больно уж
пиво-то у тебя! Буйск. Костром.,
1895. о Г о ж е и г о ж о [удар. ?].
Нижегор., Матер. Срезневского. ||
Г о ж е . Удобно. На нем ловко и
гоже прясть. Новоржев. Пек., 1957. ||
Г о ж о . Везл. сказ. Прилично. Не
гожо тебе севодни носить такую ло-
потъ. Чердын. Перм., Матер. Срез-
невского. »Г о ж о [удар. ?]. «Здо-
рово, важно, красно». Прогр. АН
№78, 1897. || Г о ж е . Вкусно. Лу-
коян. Нижегор., Муллов.

3. Г о ж о . В знач. вводного слова.
Сольвыч. Волог., 1912. о Г о ж о
[удар. ?]. «Любимые и общеупотре-
бительные вводные слова: бай,
гожо». Богород. ' Моск., Самород-
ская, 1916.

Гожёль, и, ж. Красота, изя-
щество, «убранство». Эка гожелъ у
них в горнице-то. Нижегор., Лавр-
ский. — Ср. Г о ж и л ь.

Гбженъкий, а я, ое. Годнень-
кий; хорошенький. Судог. Влад.,
1851. Вот такие бы гбженькие. Вер-
ховаж. Волог.

ГоЖбНЬКО, нареч. [удар.?]. Год-
ненько; хорошенько. Судог. Влад.,
1851.

ГбЖИЙ, а я, е е ; г о ж, г 6 ж а,
г о ж е и г о ж о . 1. Годный, при-
годный. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
1840. Дохтор сказал — гож в солдаты,
и его забрали. Гож аи не гож? Тул.
Моск. Гожий малый; в армию гожий;
а этот не гожий. Брян. Смол.
«Гожо — вместо годно. Это слово,
вероятно, происходит от глагола
угождать. Гожим называют то, что
прилично, пристойно им и что, стало
быть, угождает их вкусу, или надоб-
ности. Например: дерево гожо!».
Твер., Лебедев. Гожа та аи не? —
Как ты помрешь, куда же мы гожи.
Пек. Тамб., Сарат., Самар. Товар
не гож. Дон. Новг. Горбуша не гожа
в наших краях, она не подходит по
нам, у нас литовка. Ленингр. Се-
вер., Олон. Он славный, разбитной
парень, всюда гож. Гожа и на поло-
тенцы. Осина не очень гожа. Арх.
Знать, жених и пригож, да для нас
не гож. Вот гожая куда эта доска,
а ты вдруг расколоть ее на дрова
хотел. Твое сено еще таки гоже, а
мое уж не гоже, так не гоже. Волог.
Яросл., Влад., Костром., Нижегор.,
Горьк. Гожа ли вода? Гожи ли то-
вары. Казан. Вят., ОренВ, Гожа
земля под посев. Свердл. Деревина
та атака, гожа ли будет на вилы?
Вершина та у этой сосенки басень-
кая, гожа на мутовку, срубить разе?
Перм. Взбеленился поп, из себя вы-
шел, схватил с налою крест, замах-
нулся на Фильку, да одумался: не
гоже-де ликом христовым варнака
учить. Урал. В армии обсмотрели.
Можно в артиллерию, во флот,
в пехоту, он везде гожий. Ну, куда
они гожи будут? Есть и полезны
травы, а мы им названья не знаем, .
гожа она или не гожа. Том. Заурал.
Гожий замок. Йонав. Лит. ССР.
Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. о Никуда г о ж , г о ж и й .
Никуды гож замок. Новолад. Ле-
нингр., 1955. Бабушка никуды гожа.
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Вельск. Арх. о Г о ж и й к чему-
либо, для чего-либо. Север., Тамб.,
Даль. На все гожий. Ни к чему не
гожий. Дон. «-Подходящий. Пек.
Пек., 1902. Пек., Смол., Ленингр..
Холмог. Арх., Верхот. Свердл.,
Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.»Нуж-
ный. Волог., 1902. Ельн. Смол.,
Верхот., Ирбит. Свердл. || Необходи-
мый. Заурал., 1962. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»].

2. Хороший. Яросл., Ила д., Ка-
сим. Ряз., 1820. Очень была гожа.
Влад. «Употребляется в том же
смысле, как и хорош. ., например:
гожа детина; гожа рожь и прочее
(в Муромском и других уездах)».
Влад., Яковлев. Моск. Плоха рожа,
да душа гожа, Твер. Пек. Мне хо-
телось за гбжего, за пригожего, За
вумного, за разумного. Гожая, при-
гожая девка. Смол. Калуж., Орл.,
Курск. Он парень гожий. Ворон.
Тамб., Сарат. Гожа девка. Пенз. Са-
мар. Овсы хоша и спутались от
ветра, а все-таки гожи вышли. Симб.
У него лошадь, а-яй кака гожая. Че-
бокс. Казан. Парень гожий. Горьк.
Костром., Волог., Новг., Север.,
Олон. Осина не очень гожа. Арх.
Вят., Перм., Оренб., Красноуфим.
Свердл. Хоть с корявой рожей, да
по мне он гожий. Курган. От кака
гожа сноха. Так с свекровью и живет.
Урал. Тобол. Теперь уж жена не гожа
стала. Барнаул. Том. Малец такой
хороший, гожий малец. Гожая ж
девка. Прейл. Латв. ССР. Йонав.
Лит. ССР.оГож с лица. Меленк.
Влад., 1899. о Г о ж - г 6 ж и и. Руз.
Моск., Смельская.»Ясный (о по-
годе, дне). Гожий день. Нонешнее
утро гоже. Урал., Вавилин. •• При-
гожий. Борисоглеб. Тамб., Сатин,
1850—1851. Симб., Красноуфим.
Свердл., Катайск. Курган. оГ о ж-
иригож. «Хорош, приятен, люб».
Чистоп. Казан., Воецкий, 1853. ||
Порядочный, надежный; дельный
(о человеке). Север., Тамб., Даль.
Пек., Горьк. |j Красивый. Сарат.,
1845. Самар., Оренб., Катайск.
Курган., Красноуфим. Свердл. Юго-
восточные области, Орл. «Хороший,

красивый, обычно при оценке внеш-
них качеств молодых людей».
Курск., Кардашевский. Мещов. Ка-
луж., Покр. Влад., Костром., Новг.
Новг. о Г о ж - г 6 ж и и. Руз. Моск.,
Смельская. || Приятный. Оренб.,
1849. Самар., Катайск. Курган.,
Красноуфим. Свердл., Покр. Влад.,
Мещов. Калуж., Кологр. Костром.,
Новг. Новг. || Ласковый. Урал., Бу-
дарин, 1960. || Удобный. Кадн. Во-
лог., 1895. Волог. || Добросовестный.
Пек. Пек., 1902—1904. || Приличный.
Перм., 1856. || Изобильный. Оренб.,
Лосиевский, 1849. «• Доброкачествен-
ный. Самар., 1854. Пек., Смол.

3. ]' 6 ж а я душа. То же, что год-
ная душа (см. Г о д н ы й во 2-м
знач.). С гожей Пуши по три рубля
в год. Верхне-Кет. Том. Гожа душа
с восемнадцати лет. Четыре рубли
с гожсй души. Колпаш. Том.,
1964.

4. Г 6 ж и и, е г о, м., в знач. сущ.
Новобранец, рекрут. «Избранный
для поставки в рекруты». Курск.,
Робуш, 1848. «Словом гожий зовут
вообще в этих местах рекрут. При-
мер: повезли гожих сдавать (повезли
сдавать рекрут)». Трубч., Карач.,
Врян. Орл., Сполохов. «Новобра-
нец. Так называли их будто бы по-
тому, что после медицинского ос-
мотра доктор говорил:—Гож!».
Гожие подрались. Болх. Орл.,
Кондратьева. Гожие гуляют. Тамб.
Калуж. Загуляли, закрутили гбжие.
Смол. Пек., Ленингр.

5. Похожий на кого-либо. Черня-
вый, в мать гож. Красноуфим. Су-
холож. Свердл., 1964.

Гожйль, и, ж. То же, что го-
жель. «1'ожйль—добро, все хоро-
шее, красивое». В доме гожиль та-
кая. Нижегор., Добролюбов.

ГбЖИТЬСЯ, г 6 ж и т е я, несов.
В знач. безл. сказ. Нравится, под-
ходит. Не гбжится. Урал. Малеча.

ГбЖНО, нареч. То же, что гоже.
Яросл., 1852.

Гожбвый, а я, о е. Хороший.
Одежда гожбвая была. Кириш. Ле-
нингр., 1955.

Гожбхонький, а я, ое. Хо-
рошенький, прекрасненький. Урал.,
Малеча.
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ГОЖбХОНЬКО, нареч. Хоро-
шохонько, прекрасненько. Вот как!
Уж добралась. И калачики вынула?
Ну и гожбхонъко. Урал., Малеча.
Гожбхонъко у коо дочки-то есть.
Урал., 1962.

ГОЖЬ, и, ж. Что-либо хорошее,
прекрасное; прелесть. Ишъ попала
какая, гожь. Тутаев. Яросл., 1896.
Яросл.

Гбзебка, и, ж. [Знач. ?].
И приезжали-то к нам в редкую
любимую гбзебку, По хорошему-то
лету красному. Север., Барсов.

Гби, мн. Раны. Гби на легких
были, в правом боку уж загоина.
Роман. Рост., 1948—1950.

ГбИТЬ, г о ю , г б и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Зажив-
лять (раны), излечивать. Южн.,
Зап., Даль. Юговосточные области,
Матвеенко, 1959.

2. Перех. Беречь, охранять, бе-
режно обращаться с кем-либо.
Зап., Даль. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин.

3. Перех. Хорошо кормить; хо-
лить. Гоить лошадей. Южн.-Сиб.,
Гуляев, 1847. Сиб., Нерм. Поил,
кормил и гбил ее (о лошади). Шан-
гал. Урал., Зимин [с примеч.
«слово редкое»], 1953. Мы его ведь
гоим. Волог. Севск. Орл., Вост.

4. Перех. Угощать. Нас шибко
гбили, т. е. радушно потчевали в
гостях, угощали. Шадр. Перм.,
1848. Гбили то нас, гбили, да не
подобну проводили. Хорошо ли вы
вбили гостя? Перм. Волог., Сиб.,
Урал., Каин. Том.

5. Перех. Любить, ласкать кого-
либо, ухаживать за кем-либо. «Де-
лать лучше; гбить человека — уха-
живать за ним (в физическом
смысле)». Тобол., Патканов и Зоб-
нин, 1899. Каин. Том., Вят., Сев.-
Двин.

6. Перех. Делать, изготовлять
что-либо. Чего гбишь? — Да лапти.
Соликам. Перм., 1853. Перм., Урал.
Так не сидит, что-нибудь да гоит,
работает около дома. Скб. Волог.
«•Делать что-либо с большим ста-
ранием, усердно. Полев. Свердл.,
Глазырина [с пометой «экспрес-
сивное»], 1958.

7. Устраивать, приготовлять, чи-
нить что-либо. Великоуст. Волог.,
1847. Волог. «Гоить, глагол этот во
частом употреблении, со многими
значениями, можно полагать, что
общее значение слова гбить есть —
приготовлять, готовить к чему-либо
какую вещь». Шадр. Перм., Треть-
яков. Все домишко-то гою. Перм.
Да вот лодку гоим (отделываем)..
Самар. Сиб., Тобол., Краснояр. ||
Утеплять, конопатя (здание, по-
мещение). Савельев [без указ,
места]. «Гоить—конопатить или
мшить здание, и вообще за-ботиться
о теплоте и прочности постройки».
Гбить избу. Тамб., Перм., Мул-
лов, 1856. Енис.» Заделывать, за-
мазывать (печь, стены). Забайк.,
Ноневич, 1896.

8. Приводить что-либо в порядок,
наводить порядок где-либо, убирать.
Южн.-Сиб., 1847. Сиб., Перм., Вят.,
Волог., Нижегор. Гоить стол,
баню. Гбить кухню. Челяб. Курган.
Гбить около дома. Тобол. Барнаул.,
Кемер., Том., Краснояр. Енис.
Надо бы вот избу гоитъ, да недо-
суг все. Заурал.оГ 6 и ть в избе,
в доме и т. п. Вят., 1847. В избе
все гбила. Вят. Гбила, гйила в избе,
а вы опять грязи натаскали. Ме-
хон. Курган. |] Подметать (избу,
двор). Устюж. Волог., 1847. Во-
лог., Перм., Сиб., Том., Кемер. ||
Мыть, чистить. Переясл. Влад.,
1849—1851. Неси сковороду, ее надо
гбить. Волог. Сев.-Двин., Вят.,
Перм., Ср. Урал, Челяб., Заурал.,
Сиб., Том. [| Придавать нарядный
вид, украшая чем-либо. Гбил избу
или горницу. [Год, автор и место
неизвестны]. Челяб., 1914.

9. Перех. Г б и т ь рыбу. Снимать
чешую с рыбы, вынимать внутрен-
ности. Тобол., 1917.

10. Перех. Очищать зерно от мя-
кины и сора; провевать. Вят.,
1847. Сергач. Нижегор., Шадр.
Перм. Девки пошли пшеницу гб-
ить. Богдан. Свердл. Кажно зер-
нышко гоитъ надо, тогда и хле-
бушко поешь в охотку. Галкин.
Курган. Гоитъ пшеницу. Тобол.
Каин. Том. А мы пшеницу гоим.
Заурал.»Очищать зерно провеива-
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нием, мытьем и т. п. Каин. Том.,
1913.оГ б и т ь пшеницу. Веять и
мыть в снегу пшеницу. Вят., '1858.
Волог., Перм., Сиб.» Просевать
зерно через большое решето, отде-
ляя его от сорной травы. Челяб.,
Шмурло, 1914.

11. Перех. Расчищать что-либо,
делать годным для пользования
(о земляных участках, дорогах).
Гбитъ дорогу. Шадр. Перм., 1895.
Сергач. Нижегор.оГ 6 и т ь луга
или брусничный бор. Выжигать.
Тобол., 1899. «У них бора гоенные,
т. е. они заботятся о своих борах,
не дают их заваливать хворостом и
выжигают во время». Тобол., Пат-
канов и Зобнин, 1899.

12. Перех. Заготовлять впрок что-
либо, запасать. Шадр. Перм., 1848.
Загоил ли тепла на зиму? — Гбил

.же бы, да не знаю как. Перм. Че-
ляб. *• Заготовлять впрок битую
птицу. Челяб., Шмурло, 1914.

13. Перех. Давать приют, приста-
нище. Даль [без указ, места]. Вят.,
Анучин, 1904.

14. Перех. Устраивать кого-либо
на какое-либо место, должность;
пристраивать. Великоуст. Волог.,
1847. Волог., Перм., Сиб.

15. Перех. Удобрять, хорошо об-
рабатывать (землю). Ишим. Тобол.,
Архив АН [автор и год неизвестны].
Гоить пашню. Тобол., 1877. У Кре-
щовки у нас хороша была гбена
земля, на ей родилась хорошая пше-
ница. Эту землю плохо гбили, плоха
пахали, на ей хлеб плохо родится.
Старались — пашню гоим лучше.
Свердл. Том., Кемер.»Г 6 и ть
хлеб. Удобрять землю под посевы.
Тобол., 1899.

16. Перех. Г о и т ь лен. а) Стлать,
расстилать лен (на лугу). Тобол.,
Патканов и Зобнин, 1899. б) Обра-
батывать лен. Надо гоить лен,
«т. е. делать». Шадр. Перм., Фло-
ринская, 1897.

17. Грязнить. Новосиб., 1963.
18. Перех. Бить, хлестать, драть.

Вят., 1915.
19. Сов. [?]. Перех. Обезобразить,

испортить что-либо. Тобол., Ива-
новский, 1911—1920.

20. Перех. Успокаивать. «Гоить,
значит также угомонить». Южн.-
Сиб., Гуляев, 1847.
— Ср. Г а и ть.

ГбИТЬСЯ, и т с я , несов. 1. Уха-
живать за скотом. Ты гбиласъ?

.(ухаживала за скотом?). Вельск.
Арх., 1957.

2. Готовиться к чему-либо. Гбимся
к празднику. Камея. Свердл., 1964.

3. Строиться. Раньше где кто за-
родился, так и строится, гоится в
одной деревне. Таборин. Свердл.,
1964.

ГоЙТЬСЯ, и т с я, несов. Зажи-
вать (о ране). Смол. Смол., 1919 —
1934. Нога у Лупана гоится. Прейл.
Латв. ССР. Рана хорошо гоится,
скоро и работать могишъ. Йыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Руки гоятся.
Йонав. Лит. ССР.

ГоЙ, я и ю, м. Уход, присмотр.
Такого гою эта лошадь дождалась
только под старость. Каин. Том.,
1913.

1. Гбйда, ы, ж. 1. Взрослая де-
вушка, которая старается казаться
девочкой, выдает себя за девочку.
«Это слово прилагается к выросшей,
но выдающей себя за малую де-
вушке». Белг. Курск., Ильинский,
1891.

2. Легкомысленная, ветреная
женщина. Тая гбйда т.ак и гадачит.
Смол., 1914.

2. Гбйда, междом. Гой. Там и
влипли. Да ты гбйда! [при укачи-
вании ребенка]. Смод., 1858.

Гбйдалка, и, ж. Качели. Южн.,
Зап., Даль.

1. Гбидатъ, а ю, а е ш ь и гой-
дать, а ю, а е ш ь , несов., перех.
Качать, покачивать, раскачивать
(детскую колыбель, качели), о Г о й-
д а т ь . Гбйдай, гбйдай ее, она скоро
уснет. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965. = Г о и д а т ь . Южн., Зап., Даль.
= Г о и д а т ь [удар. ?]. «Юго-вос-
точные области», Матвеенко, 1959.

2. Гбйдатъ, а ю, а е ш ь , несов.,
неперех. Бегать. Севск., Дмитров.,
Кром. Орл.,. 1947—1953.

— Ср. Г а и д а ть.
ГоЙдатЬСЯ, а г о с ь , а е ш ь с я,

несов. Качаться (на качелях). Южн.,
Зап., Даль.
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Гбйка, и, ж. \. Угощение.
Шадр. Перм., Третьяков, 1848. «Пи-
рушка, попойка, угощение». Во-
лог., Перм., Сиб., Даль.

2. Уборка; чистка. Эдакую гойку
задала. «Говорят в насмешку над
худо изобиходившею избу». Кадн.
Волог., Попов, 1855. «Уборка,
приготовление, поправка, чистка».
Волог., Перм., Сиб. [?], Даль.

1. Гбйкать, а ю , а е ш ь ,
'несов.: гбйнуть, ну, н е ш ь - , сов.;
перех. и неперех. \. Неперех. Кри-
чать, издавать крики, вопли.
Волог., 1822. Боров. Новг.
•» Громко кричать. «Гаркнуть (вы-
зывающе, устрашающе)». «Боров, и
смежные районы. Новг.», Порш-
няков, 1965.

2. Звать, призывать кого-либо
криком. Волог.. 1822. Я гдйкаю.
Волог. «Крикнуть; можно гойнуть
и просто так, но обычно подразу-
мевалось — издали позвать кого-
нибудь: — гдйни Лешку». Боров.
Новг., Гарновский, 1923—1928.
«Окликнуть, аукнуть издали».
«Боров, и смежные районы Новг.»,
Поршняков, 1965.

— Ср. Г а и к а т ь.
2. Гбйкать, а ю , а ешь-, не-

сов., неперех. Бегать. Троснян.
Орл., 1947—1953.

— Ср. Г а и д а т ь.
Гбйна, ы и гойна, ы, ж.

Гнездо белки. Иркут., Якут., 1849.
1. Гбйно, а и гойно, а, ср.

1. Гнездо, логовище небольшого
зверя (белки, куницы и т. п.).
= Г о й н о . Север., Зап., Сиб. [?],
Даль. °Г о и но [удар.?]. «В сло-
варь местных охотников вошло
слово гойно — гнездо небольшого
зверя». Ряз., Ванюшечкин, 1959.
•» Гнездо белки. = Г о и н 6. Иркут.,
Якут., 1849. = Г о й н о [удар.?].
А если бы тут была белка, гойны
торчали бы на каждом дереве.
Сиб., Смирнов.

2. Г о й н о . Свиной хлев. Север.,
Зап., Сиб. [?], Даль. * Г о й н о .
Место в хлеву, где спят свиньи.
Как у чушек в гойнё (грязно). Сви-
ное гойно. Барнаул. Том., - 1929—
1935.

3. Г о й н о . Подстилка для сви-
ней в хлеву (из соломы, мякины
и пр.). Барнаул. Том., 1929—1935.

— Ср. Г а и н о.
2. Г6ЙНО, нареч. 1. Чисто.

Никол. Воолг., 1901.
2. Приятно. Слеза ее капнула

ему на лицо, он проснулся и
вскрикнул: «О, как ты меня чем-то
гойно обожгла». Липец. Тамб.,
Афанасьев.

3. Изобильно. Выли гости доро-
гие и далекие. . Стройно, гойно,
тучно, гучно к ней приезжали.
Соболевский [без указ, места].

Гойнобд, а, м. Поросенок.
Пек. Пек., Лихтенгатадт.

Гбйнуть. См. Г б й к а т ь .
Г6ЙНЫЙ, а я, ое . 1. Видный,

красивый, величавый. Гойный мо-
лодец. Ряз., 1852. Слов. Акад. 1895
[с пометой «стар.»].

2. Приведенный в порядок, уб:

ранный, благоустроенный. Шадр.
Перм., 1848. Гойная изба. Ряз.

3. Чистый. Шадр. Перм., 1858.
Урал., Никол. Волог. о Г 6 йн а я
пшеница. Очищенная, вымытая,
провеянная пшеница. Шадр. Перм.,
1848. Перм., Волог., Сиб., Даль.
о Г 6 и н о е зерно. Очищенный
хлеб. Шадр. Перм., 1858.

4. Плодородный; тщательно об-
работанный (о земле). Если гойна
земля, хорош хлеб. Гойна земля —
не сыровата дан. Тюмен. Xорошу
пашню завсегда гойной звали. Гал-
кин. Курган., 1964.

Гбйта, ы, ж. Плаха от сосно-
вого или осинового дерева, ис-
пользуемая на лучину и для изго-
товления вешалок к умывальнику.
Пек. Пек., Копаневич, 1902—1904.

ГОЙТЙ.К, а, м. Шнурок. Вят.,
1852.

ГоЙтан. См. Г а и т а н.
Гойтйжек, м. Лямка у сара-

фана. ̂ Онеж. Арх., 1885.
ГоЙтАк, а, м. То же, что гой-

так. Верховаж. Волог., 1895.
ГоЙтАн. См. Г а и т я н .
Гок, междом. 1. Звукоподража-

тельный возглас при ударе; упот-
ребляется по значению глаголов:
гокать, гокнуть, гокнуться. Гок
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его в спину. Обоян. Курск., 1850.
Курск., Иск., Осташк. Твер.

2. Г о к, а, м., в знач. сущ. Звук
удара. Пек., Даль. Курск.

Гбкать, а ю , а е ш ь , несов.;
гбкнуть, н у , н е ш ь , сое.; перех.
и неперех. 1. Неперех. Стучать,
ударять чем-либо со стуком. Пек.,
Даль. Волог., Калуж., Курск. Не
гокай дверкой, осторожней можно.
Куйбыш. Терек. || Сильно ударять
чем-либо. Гбкнутъ камнем в стену.
Обоян. Курск., Машкин, 1859.
Курск.

2. Бить, колотить. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Як гикнет мене по го-
лове. Смол. «Гбкать — бить так,
что звенит или гудит, например,
по спине». Моздок. Терек., Кара-
улов, 1900.

3. Сов. Перех. Разбить что-либо
хрупкое (стекло, фарфор и т. п.);
кокнуть. Данк. Ряз. [год и автор
неизвестны]. Иск., Осташк. Твер.,
1855. Гокнул горшок об стену.
Курск. Орл.

4. Неперех. Производить, изда-
вать звук (при падении, сильном
ударе и т. п.). Свалишься, ажно
селезень гокнет. Смол. Смол., Доб-
ровольский.

5. Неперех. Громко кричать, гу-
кать. Новоторж. Твер. [год и ав-
тор неизвестны]. «После пролив-
ного дождя дети гокают, т. е.
кричат, и если гоканье звучно,
не немое, то это предвестие хоро-
шей погоды». Смол., Доброволь-
ский, 1914. Чего ты гокаешь? Ки-
риш. Ленингр.

— Доп.- «Ухать». Север., Ончуков.
— Ср. Г а к а т ь .
Гбкнуть. См. Г б к а т ь .
Гбкнуться, н у с ь , н е ш ь с я ,

сов. 1. Удариться. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Як гокнется головой,
Смол. Гбкнулся в дверь лбом.
Курск. Орл.

2. Упасть, грохнуться. Бутылка
гбкнуласъ из рук. Бобр. Ворон.,
1848. Курск., Пек., Остагак. Твер.
•» Свалиться. Белг. Курск., Иль-
инский, 1891.

Гокунбк, н к а , м. Резвый ре-
бенок, шалун. Осташк. Твер.,
1855.

Гол, а, м. Звук ружейного вы-
стрела. Амур., 1913—1914.

Гола, ы, ж. Голень, голяшка.
Кологр. Костром., Аристов, 1896.

Голавёль и головёлъ, в л я,
м. Рыба голавль. оГ о л а в ё ль.
Н-овосил. Орл., Глаголев. Мещов.
Калуж., 1910. Калуж., Курск.,
Смол., Пек. о Г о л о в е ль. Корч.
Твер., 1897. Влад.

ГолавЙНЬ, я, м. Рыба го-
лавль. Вельск. Смол., 1914.

Голан, а, м. Бедный человек;
голяк. Голан, зазнался: новую ру-
баху. . надел. Мещов. Калуж., 1902.

Голандия, и, ж., собир. Голь.
Такая голандия, а все туда же ря-
дится. Дон, 1874.

Голандцы, мн. Штаны, плотно
обтягивающие ноги. Южн., Даль.

1. Голанец, н ц а , м. Мелкий
круглый гладкий камешек; голыш.
Симб., 1888. о Играть в г о л а н ц ы.
Играть в камешки, подкидывая и
ловя их. Симб., 1888.— Ср. Г а л а-
я е ц.

2. Голанец, н ц а , м. Высте-
ганный на одеяле рисунок в виде
четырехугольников. Верх одеяла
шумячий (шелковый), а простегну-
тый на машину голанцами. Урал.,
1960.

3. Голанец, н ц а , м. «Бран-
ное название жителей Удёва».
Вадин. Пенз., Гвоздев, 1928.

Голанка и галанка, и, ж.
1. Брюква. Волог., 1822. Ишо га-
ланка растет в саду. Лонись га-
ланка-то хорошая удалась. А мне-
то что же не даешь голанки.
Волог. Галанка или брюква гово-
рят. Мы голанкой звали ранние
брюкву. Арх. Вят. •» Огородное
растение [какое?]. Яран. Вят.,
1896. Котельн., Орл., Малмыж.
Вят. оГ о л а н к а. Север., Даль,
и Г а л а н к а . Олон., Барсов. Ки-
рил. Новг. «Галанка — брюква.
На север привезена в XVI или
XVII веке из Голландии, почему
и названа галанкой, т. е. гол-
ландкой». Сев.-Двин., Романов,
1928. Ешьте парную галанку. Ко-
стром. Ялутор. Тобол.

2. Г а л а н к а . Репа. Верхне-
тоем. Сев.-Двин., 1927.
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3. Г а л а н к а. Горшок для мо-
лока. Вадин., Керен. Пенз., Гвоз-
дев, 1928. °Г о л л а н к а. Вадин.
Пенз., Иссерлин, 1945.

4. Женская нарядная шуба-
Костром., 1852. Волог., Перм-
«Женская шуба суконная с боль~
шим меховым воротником, концы
которого свешиваются спереди.
Мехом же отделываются рукава».
Шадр. Перм., Миртов. » Г о-
л а н к а . «Шуба из овчин, обло-
женных красным французским
ситцем». Михаил. Ряз., Будде.
•» Г а л а н к а . «Галанка — корот-
кая женская шуба с борам». Ба-
лахн. Нижегор., Доброзраков.
•» Г а л а н к а . «Крытая женская
шуба». Каин. Том., Прогр. АН
№ 129, 1897. » Г а л а н к а . Жен-
ская верхняя зимняя одежда.
Яросл., 1961. || Г а л а н к а. Род
женской верхней одежды в виде
кофты, куртки. Везде любили,
кроме сарафана, носить алый или
синий с серебром «холодник» — род
кофты, похожую на него «галанку»
и безрукавый «кафтанчик», богато
вышитый золотошвеями. Горьк.,
Прокопьев, 1939.

5. Г а л а н к а . Овчинный тулуп
с выносившейся шерстью, ветхий.
Шадр. Перм., 1848.

6. Мужская куртка («крутка»).
Семен. Нижегор., Матер. Срезнев-
ского. Семен. Нижегор., Даль.

7. Го л а н к а . Мужская наряд-
ная рубашка. Камч., 1963.

8. Г а л а н к а . Фестон. «Верх и
низ сетки самоловки вяжется фе-
стонами, эти фестоны и называ-
ются галанками». Метин. Новг.,
Челышев. — Доп. Г а л а н к а .
[Знач.?]. Сиб., 1854. Пенз.

— Ср. Г о л л а н д к а .
Голаночка и галаночка,

и, ж. 1. Г о л а н о ч к а . Уменьш.
к 3. Голанка (в 7-м знач.). О, пан,
ты хорошую голаночку носишь.
Камч., 1963.

2. Г а л а н о ч к а . Уменьш. к го-
ланка (в 8-м знач.). Метин. Новг.,
Чагишева. о Г а л а н о ч к а м и , в
знач. нареч. В виде фестончиков.
С верха и с низа сетка привязы- \

вается к веревочкам галаночкам.
Метин. Новг., Чагишева.

Голаночник, а, м. [удар.?].
Участок огорода, поля, на котором
растет голанка (брюква). «Терри-
тория б. Ростово-Сузд. княже-
ства», Мельниченко, 1964.

Голаночница, ы, ж. Похлебка
из бркжвы. Котельн. Вят., Юферов.

1. ГОЛЙНОЧНЫЙ, а я, ое. От-
носящийся к голанке (брюкве),
брюквенный. Голаночна мятина
(стебли). .Устьян. Арх., 1958.

2. Голаночный, а я, о е . От-
носящийся к голландке, голланд-
ской печи. Кочережка голаночная,
маленькая. Алекс. Куйбыш., 1945—
1964.

Голань и галань, и, ж.
Брюква. Чухл. Костром., 1852.
Костром., Анненков. — Ср. Г о л -
л а н д к а .

Голаня, и, ж. Прозвище бед-
ной, полураздетой женщины. Го-
ланя, в одной рубахе скотину про-
гоняла. Мещов. Калуж., 1902.

Голах, а, м. Оборванец, бо-
сяк; пропойца. «Обще-волжское»,
Зайковская, 1918. Живет голахом,
без семьи и угла, где придется.
Голахом ходит и живет. Сарьт.,
1959. С голахом дружбу водить не-
чего. На голаха не надейся. На ба-
заре голахи в кучу собрались. Пенз.
Перм. Солнце спряталось за тучи,
собрались голахи в кучу. Чо с них
(сыновей) голахов брать? (речь
идет о помощи деньгами матери).
Урал.

Голаха и галаха, и, ж.
Брюква. Никол. Волог., 1852.
Волог. оГ а л ах а. Костром., Фас-
мер, о Г о л а х а . Обоян. Курск.,
Машкин.

Голашина и галашина, ы,
ж. Брюква; брюквина. Никол.
Волог., 1883—1889. Волог.

Голашка, и, м. п ж. 1. Ж. Го-
лышка. Что зто ты ходишь го-
лашкой? Шуйск. Влад., 1936.

2. Пьяница, бездомный человек.
Фурманов. Урал., 1960. Урал.
•=> Пьяница-г о л а ш к а. В счи-
талке: Кон, закон, поп, дьякон, ку-
колка, монашка, пьяница-голашка.
Урал., 1960.
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Голашничать, а ю , а е ш ь ,
некое., неперех. Все пропивая,
быть оборванцем, голышом. Пет-
ров. Сарат., 1953.

Голйшный и галашный,
а я, ое . Относящийся к голахе
(брюкве); приготовленный из нее.
На небесах все не по-нашему: цер-
ква галашная, двери каменные.
Никол. Волог., 1899. «Галашный
или рейный квас — пареную брюкву
кладут в сырую воду и через
сутки квас готов». Никол. Волог.,
Ончуков.

Гблбец, б ц а и голбец,
б ц а, м. 1. Отгородка или чулан
в крестьянской избе возле русской
печи. Костром., Хомутников.
Змеиногор., Каин. Том., 1896.
«Значительно реже в говорах Том-
ской области словом голбец назы-
вают. . загородку в виде чулана,
устраиваемую в жилом доме за
русской печыо». Том., Иванова.
Иерм. Посажу в голбец, как бу-
дешь выть (плакать). Твер. Новг.
о Г б л б е ц . Тул., 1820. При печи
голбец. Влад. «Иногда голбец бы-
вает не у входа и полатей, а за
перегородкой, в стряпной, за
печью». Яросл., Даль. «Чулан на-
зывается верхним, а подполье
нижним голбцем». Север., Вост.,
Сиб., Даль. «Гблбец — отгородка,
делаемая в избах при печке;
в этой отгородке находится вход
в кладовую, под полом находя-
щуюся, называемую подполье».
Арх., Шикунов, 1846. Теперь гол-
бец не устраивают. Каргой. Арх.,
Томилов", 1929. «Гблбец — род чу-
лана для всякой мелочи. Он по-
стоянно помещается рядом с печ-
кой так, что имеет только три
стороны деревянные, а четвертая
плотно соприкасается с кирпичами
русской иечи». Волог., Шевляков.
«В избах Севера и Верхнего По-
волжья сбоку вдоль всей печи
устраивали род шкафа с дверцей,
внутри с лестницей, ведущей под
пол, — это голбец, реже голбчик
(на Севере), казенка (в Рязанской,
Кировской и соседних областях).
Крыша голбца служит лежанкой,
на нее ведут по стенке голбца не-

сколько ступенек, с голоца уже
влезают на печь и на полати.
Дверцу устраивали или в перед-
ней короткой стенке голбца, от-
крывающуюся внутрь его, или де-
лали ее задвигающейся в длинной
боковой его стенке». «Постепенно
уходит в прошлое неподвижный
наряд, сменяясь подвижной ме-
белью. Прежде всего исчезает гол-
бец (и аналогичные сооружения
около печи: каржина, казенка),
заменяясь люком в полу — „запад-
ней", затем разбираются полати».
Бломквист, 1956. «Лестница на
печь и полати идет через голбец.
В иных избах голбец и не уст-
раивается». Вят., Васнецов. Кур-
ган. Раньше-то и вверху голбец
был, да сняли, теперь один остался.
Новосиб. Кемер. = Г о л б 6 ц. Ми-
нус. Енис., Хомутников. = Г о л б е ц
[удар.?]. Яросл., 1820. Врон. Моск.
«Голбец—тесовая заборка, устро-
енная в параллель с полатями,
в каждой избе, подле печи. . С од-
ной его стороны бывает дверь,
для входа во внутрь голбца; а там
устраивается лестница в подполье,
где стоят овцы». Кадя. Волог.,
Е. К., 1866. «Голбец устраивается
в теплой горнице около печки для
хранения продуктов и вещей».
Волог., Заостровцев. «К печи при-
делывается тесовый голбец — род
шкафа с боковой дверцей, веду-
щей по лестнице в подполье».
Волог., Иваницкий. «От печки до
дверей наравне с печкой забира-
ется крытый забор — голбец».
Шенк. Арх., Лысков. Орл. Вят.,
Семен. Ш.жегор., Волж. Щегоръ
соскочил с лошади, зашел в избу,
закричал: — Шилиха, вылезай из
голбца! Урал. Полев. Свердл.,
Тобол. Слов. Акад. 1954 [с .поме-
той «обл.»].

2. Деревянный помост, настил
над чуланом сбоку печки (между
печью и полатями). = Г б л б е ц .
Я лягу на голбце сегодня. Буйск.
Костром., 1830—1846. Костром.
Положи валенки-то на голбец. По-
смотри, где-нибудь на голбце ва-
ляются. Яросл. Влад. Жена доро-
гая! Что у тебя на голбце закрыто
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рогожей? Волог. Новг., Твер.
«Настилка из досок между печью
и стеной, если печь сложена не
у самой стенки, в иротипном слу-
чае голбец настилается от печи
к полатям на аршин ниже верх-
него края печи». Вят., Золотарев.
Итти на голбце посидеть. Ле-
сенка на голбец и приступочек.
Поставь на голбец-от, там не так
жарко. Киров. Том., Заурал.
= Г о л б е ц . Шуйск. Влад., Водар-
ский. Енис. = Г о л б е ц [удар.?].
Оставил лисью шубу на голбце.
Иерм., Соболевский. Сиб. Будешь
дурить, так посажу на голбец,
и сиди там. Вят. Посмотри-ко, не
на голбцы ли рукавицы оставил?
Волог.

3. Деревянный помост над вхо-
дом в подполье, с- Г 6 л б е ц. Буйск.
Костром., 1830—1846. * Г о л б е ц .
«Припечье со ступеньками для
всхода на печь и на полати,
с дверцами, полочками внутри и
лазом в подаолье». Север., Вост.,
Сиб., Даль. Волог. «Раньше голб-
цем называли также деревянную
пристройку к иечи, которая слу-
жила одновременно и для лежанья
и как вход в подполье». Юрьевец.
Иван., Левин, 1948. «• «Голбец,
подмостки к полатям в избах».
Сиб., Авдеев, 1837. || Возвышение,
рундук возле печи. «В крестьян-
ских избах возле печи, близ две-
рей, обыкновенно устраиваются
возвышения (рундук) в виде кро-
вати, здесь делается западня, ве-
дущая в голбец, а потому и это
возвышение назыв-ается также
голбцом, голбчиком». Перм., Мул-
лов. Q Г о л б е ц . Южн.-Сиб., 1847.
«Возвышенное место у печки, на
котором можно сидеть, спать, что-
нибудь делать, класть разные
предметы». Вят., Лаврентьев,
1890. Амур, о Г о л б е ц [удар.?].
Яросл., 1918. *• Род полатей, при-
строенных к печи, о Г о л б е ц .
Перм., 1848. Куды нам старикам
о маслинеце гулять? Мы вот ка-
тамся с полатей, да на голбец,
а с голбца да на печь. Спать на
печи жарко, дан спустись на гол-
бец. Перм. Вят., Волог., Арх.,

Новг., Твер. Дедушка то на голбце
спит. Отнеси-ко подушку-ту на
голбец. Костром. Тамб., Южн.
р-ны Краснояр. Том., Кемер.
= Г о л б е ц [удар.?]. Юрьев.
Влад., 1854. Вожгал. Киров.
«Иногда у печи, выше этого воз-
вышения, делаются небольшие по-
лати, несколько пониже печи или
в уровне с нею, но всегда ниже
больших полатей. Они называются
также голбцем, голбчиком или гол-
бишными полатцами». Перм., Мул-
лов. Кокчет. Акм. » Нижние по-
лати. Кирил. Новг., .Чучин.
* Нары, пристроенные к печи^
= Г о л б е ц . Южн.-Сиб., Гуляев,
1847. п Г о л б ё ц. Прилег отдох-
нуть на голбец. Вичуг. Иван.,
1925. « • Г о л б е ц . «Подвесные "
нары». Карпог., Пинеж., Арх.
Арх., Томилов, 1927. Голбец — по-
лочка для спанья, подвешивается
к полатям. Каргоп. Арх., Томи-
лов, 1929. || Пристройка к русской
печи вроде лежанки. Переясл.
Влад., 1848. Влад. = Г 6 л б е ц.
Новг., 1857. Арх., Яросл., Твер.
На пене сеть сушили, на голбце
грабли. Вят. Пониже печи голбец,
т. е. лежанка из досок. Перм. Се-
годня ложись спать на голбец. По-
ложъ лопатину на голбец. Свердл.
Кокчет. Акм. Коло печи голбец,
а наверху палаты. Тюмен. о Г о л-
б ё ц. Иван., Водарский. а Г о л б е ц
[удар.?]. Шуйск. Влад., 1854.
Сев.-Двин. «• Г о л б е ц . Пристройка
к русской печи в виде сундука,
ларя. Кем. Арх., 1853. Вельск.
Арх. Ростов. Яросл. Голбец, как
ларь, высокой, вровень с печкой.
Исет. Тюмен. «• Г 6 л б е ц. Лавка,
пристроенная к русской иечи.
И еще бывает возле печки голбец,
т. е. пристроенная лавка, на ко-
торой спят. Барнаул. Том.,
1929—1935. Сузун. Новосиб. ° Г о л-
б е ц [удар.?]. «Это можно назвать
высокою и широкою лавкою, кото-
рая приделывается сбоку печки
в крестьянской избе; на ней дела-
ются из досок же приступки для
влезания на печь, и к одной сто-
роне небольшие двери: это ход
в подызбицу». Бурнашев [без указ.
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места]. || Г о л б е ц [удар.?]. Край
русской печи, приспособленный
для лежанья и спанья. Весьегон.
Твер., Прогр. № 122. || Ящик около
печи (над подпольем). = Г 6 л б е ц.
Том., 1964. = Г о л б е ц [удар.?].
Голбец — дощатый ящик, прикры-
вающий вход в подполье. Тюмен.
Тобол., 1898. Кумен. Вят., Твер.
оо С печки на голбец (бывать, ез-
дить). О человеке, нигде не бы-
вавшем. Углич. Яросл., 1958.

4. Ход в подполье, устраивае-
мый возле печи. Белозер. Новг.,
1896. Новг. о Г 6 л б е ц. Челяб.
Оренб., 1848. «Голбцем наз'ывают
и западню — вход в подполье».
Свердл., Слов. Ср. Урала 1964.
Вят., Краснобор. Арх., Том.,
Кемер. о Г о л б е ц [удар.?]. Ма-
леньких ягнят приносят бабы по
лестнице через голбец из подполья
в избу. Кадн. Волог., 1866. Волог.
•» Г 6 л б е ц. Лестница для входа
в подполье. Уржум. Вят., Маг-
ницкий, 1882. Глазов. 'Вят. о Изба
с г о л б ц е м [удар.?]. Изба с вхо-
дом в подполье не с улицы, а из-
нутри избы. Тотем. Волог. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

5. Г о л б е ц . Крышка, закры-
вающая вход в подполье. Бар-
наул., 1929—1935.

6. Подполье. Устюжн. Волог.,
1848. Прядет она, вздремнула и
уронила клубок с веретенцем в гол-
бец. Волог. Квашня стоите голбце.
Под домом, под квартирою голбец.
Западня была открыта, сам вле-
тел в . голбец. Свердл. Курган.
Карт.ошку-ту в голбец ссыпам, не
мерзнет. Курган. Подполье голб-
цем называем и счас ишо. Это
у расейских подпол, а в Сибири
голбец. Новосиб. <=Г 6 л б е Ц. Зима-
то ныне теплая была, а карто-
фель-то у нас в голбце закрыт
был, весь, матушка моя, и сопрел.
Костром., 1830—1846. Новг., Арх.
Снеси корзину в голбец (в под-
полье). Вят. «Голбец — подполье,
где держат крестьяне квас, пече-
ный хлеб, капусту и разного рода
посуду. Место под полом в жилом
покое для поклажи хозяйственных
вещей и припасов». Перм., Воле-

гов. Как Пугач-от здесь воевал,
дак бабушка у меня с ребятами
спряталась в голбце. . . Вот придет
кто и кричит: — Кто есь в дому?
Выходи! Вот она и. выходит из
голбцу, на той руке ребенок и на
другой ребенок. Перм. Урал.,
Заурал. «Иногда (например, в Тю-
менской обл.) спуск в голбец, от-
деленный от избы дощатым забо-
ром, устраивали у печи со сто-
роны входа в избу. Дверь в гол-
бец часто помещается не рядом
с печью (как на европейском се-
вере), а внизу, так что лестница
оказывалась в комнате. Подобное
устройство предохраняет подпол от
промерзания. В избах более позд-
ней постройки печи поставлены
вплотную к боковой стене, а вход
в голбец сделан в полу перед
печью — в виде люка с откидной
крышкой (западня)». Бломквист.
Тобол., Том. Голбец, домашний
погреб, делается не в куте около
печи, а под лежанкой и называют
его не подпол, а голбец. Вост.-
Казах. Прииртыш. Карсовайск.
Удм. АССР, о Г о л б е ц [удар.?].
Сиб., 1854. Испугалась Марья-ца-
ревна и спрятала брата в голбец.
Екатеринб. Перм. Невеста вслед за
тем падает в ноги отцу и матери,
которые по обыкновению говорят:
— Бог благословит! Тогда, вместе
с девушками, спускается она в под-
полицу — в голбец — одеваться.
Перм. Иван. » Г 6 л б е ц. «Про-
странство под печью, имеющее со-
общение с избой посредством кры-
того входа с дверью Б избе.
В голбце на полках кладут хлеб,
в нем же помещают овощи».
Волог., Обнорский, 1898. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].
о Нижний г о л б е ц . «Подполье
[называется] нижним голбцем».
Север., Вост., Сиб., Даль.

7. Яма в подполье для хранения
съестных припасов. = Г о л б е ц .
Волог., 1848. Новг. а Г о л б е ц
[удар.?]. «Эта яма в северной и
восточной полосе России служит
в зимнее время складочным местом
съестной провизии и помещением
ульев со пчелами». Клыковский,
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1856. «Под домом выкапывается
яма, зовущаяся голбцем; в нее
опускается сруб — ряда два бревен.
Из избы в голбец делают особый
ход». Сольвыч. Волог., Иваниц-
кий. || Голбец [удар.?]. Погреб.
Верхот. Перм., Луканин.

8. Шесток. Q Г о л б е ц . Шенк.
Арх., 1880. о Г о л б е ц [удар.?].
Тобол., 1896.

9. Г о л б е ц . Карцер при зем-
ской избе. Его посадили в голбец.
Соликам. Перм., 1863—1878.

10. Г о л б е ц . Надгробный па-
мятник в виде сруба; надгробие.
«В других уездах называют этим
словом деревянный памятник над
могилой в виде ящика». Волог.,
Протопопов, 1847. Кинеш. Кост-
ром. ••• «Голбец говорится иногда
и вместо голубец, могильный па-
мятник избушкой». Север., Вост.,
Сиб., Даль. « - Г о л б е ц . Могиль-
ный камень. Ряз. Ряз., 1902.

— Ср. Г 6 б е ц, Г 6 б ч и к,
Г о л б ч и к , Г 6 л о б е ц, Г о л у -
б е ц .

ГблббЧНИК, а, м. Подвал.
Урал., Миртов, 1930.

Гблбечница, ы, ж. 1. Крышка,
закрывающая вход в подполье.
Заурал., 1962. Катайск. Курган.

2. Доска, прикрывающая при-
ступок (голбчик) у боковой стены
печи. Верхняя доска его [голб-
чика] — голбечница — приподнима-
лась и внутрь клали хозяйствен-
ные мелочи. Алт., Бломквист,
1956.

Гблбечный, а я, ое . Относя-
щийся к голбцу. Перм., 1856.
Кадн. Волог. Север., Вост., Сиб.,
Даль, о Г б л б е ч н ы е двери. Ви-
легод. Арх., 1957—1958. Гблбечные
двери иначе западней зовутся.
Махнев. Свердл. Ср. Урал, о Г 6 л-
б е ч н ы е полатцы. «В крестьян-
ских избах, возле печи, бли.3 две-
рей, обыкновенно устраиваются
возвышения (рундук), в виде кро-
вати. . Иногда у печи, выше этого
возвышения, делаются небольшие
полати, несколько пониже печи
или в уровень с нею, но всегда
ниже больших полатей. Они назы-
ваются также голбцем, голбчиком

или голбичными полатцами».
Перм., Муллов, 1856.

Голбёшка, и, ж. Недогоре-
лый, не обратившийся в уголь ос-
таток дерева, полена; головешка.
Курмыш. Симб., 1897.

Гблбик, а, м. Прилавок, при-
ступок у боковой -стены печи.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

Гблбица, ы, ж. 1. Пристройка
к печи в виде лавки для спанья.
На полу-ту холодно, робятишек по-
садить на голбицу и дородно. Пи-
неж. Арх., 1961.

2. Ход в подполье (около печи).
Молог. Яросл., Чернышев. •

Гблбичек, ч к а, м. Деревян-
ный гвоздь на краю шестка (рус-
ской печи), приспособленный для
разматывания пряжи. Пудож.
Олон., Шайжин, 1903.

Голбоббина, ы, ж. Колдо-
бина, колдобоина. Что и за дорога
у нас в город: залитая водой,
с рытвинами, канавами, голбобби-
нами, — просто нельзя на лошади
ехать — того и гляди ось сломаешь
или лошадь захряснет, чистая
беда, а не дорога. Яросл., Косто-
ловский.

Гблбца, ы, ж. Деревянная
пристройка к печи вроде полатей,
под которою делается ход в под-
полье. Корч. Твер., 1852.

Гблбцевый, а я, о е. То же,
что голбечный. Север., Вост.,
Сиб., Даль.

Гблбчатый, а я, о е. В виде
избушки (о могильном памятнике).
Север., Вост., Сиб., Даль.

Гблбчик, а, м. 1. Уменыи.-
ласк. к голбец; то же, что голбец
(в 1-м знач.). Перм., 1856. Север.,
Вост., Сиб. Только дали сироти-
нушке Половнички три единые; От
кути, да до кадушечки, От каду-
шечки до полотенечка, От полоте-
нечка до голбчика. Волог, Голбчик
с западнею в самое подполье. Во-
дарский [без указ, места].

2. Уменьш.-ласк. к голбец;
то же, что голбец (во 2-м и 3-м
знач.). Ложись ты на печку, а я на
голбчике полежу. Буйск. Костром.,
1830—1846. Пришла [лиса] в избу:
— Пусти-ко, кум [волк], меня на
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еблбчик-от. Перм., Афанасьев. За-
урал. •» Небольшие полати, при-
строенные к печи. «Голбчик есть
небольшие полати из трех или бо-
лее досок между печью и настоя-
щими полатями, но ниже печи
четверти на две». Перм., Охан.
Соликам. Перм., Волегов, 1850.
Перм., Шенк. Арх. [| Пристройка
к русской печи вроде лежанки,
кровати. «В крестьянских избах,
возле печи, близ дверей, обыкно-
венно устраиваются возвышения
(рундук), в виде кровати. Здесь
делается заиадня, ведущая в гоп-
бец, а потому и это возвышение
называется также голбцом, голб-
чиком». Перм., Муллов. Легла она
спать на голбчик. Тотем. Волог.
У русской печи голбчик бывает.
Дедка у нас на голбчике спит. При-
сядь на голбчик, тепло. Поставь
кринку-ту на голбчик. Свердл.
Урал. «Небольшая полка прикреп-
ленная к боковой части русской
печи. По отношению к голбцу
голбчик называют „верхний голб-
чик". Сохранился до сих пор в не-
которых домах верхний голбчик
на печи, 2—3 доски около печи;
жарко на печи, на голбчик ложи-
лись. Деревянная лежанка, при-
строено к боковой части печи это
верхний голбчик». Новосиб., По-
номарев. •» Прилавок у печи. Арх.,
1885. «• Пристройка к русской печи
в виде сундука. Жила бабушка —
не мешала, а умерла и голбчик
опростала,-—говорит пословица.
Вельск. Арх. •» Приступок у печи.
«В алтайских селениях у боковой
стены печи устраивали не широ-
кую ленивку, а небольшой, около
25 см и в высоту и в ширину, при-
ступок, называемый голбчиком».
Алт., Бломквист, 1956. || Ящик
около печи (над подпольем). Бух-
тарма Том., 1930. Голбчик откры-
вался. Кожевн. Том.

3. Уменьш.-ласк. к голбец;
то же, что голбец (в 4-м знач.).
Север., Вост., Сиб., Даль. Сузун.
Новосиб., Барнаул. Том.

4. Крышка, закрывающая вход
в подполье. Заурал., 1902. Бар-
наул. Том.

5. Уменьш.-ласк. к голбец;
то же, что голбец (в 6-м знач.);
Перм., 1856. Север., Вост., Сиб.
Голбчик — это то же, что и под-
пол. Ордын. Новосиб. Кожевн.
Том., Ср. Урал.

6. Уменьш.-ласк. к голбец,
то же, что голбец (в 10-м знач.);
Южн.-Сиб., 1847. Север., Вост.,
Сиб., Даль. Оренб., Тобол.,
Том.

Голбянь [удар.?]. Мелкая
рыба в полтора вершка; малек.
Иркут., Ровинский.

Голваль, л я, м. Рыба го-
лавль. Красноперки разны, язь и
голваль тоже разны здесь. Здесь и
судак был и голваль. Урал., Собо-
лев, 1958.

Голван, а, м. Рыба голавль.
Чапаев. Урал., Скворкин.

ГолванёЦ, н ц а , м. Личинка
лягушки, головастик. Пруд полон
голвпнцбв. Как завели уток, 'так и
голванцы перевелись. Петров.
Сарат., 1960—1961.

Голвашки, ш е к , мн. Изго-
ловье. Положи зипун в голвашки.
Обоян. Курск., 1858. Курск. — Ср.
Г о л о в е ш к а , 1. Г о л о в я ш к а.

Голгать, г а ю , г а е ш ь , не-
сов., перех. и неперех. Говорить.
Яран. Вят., 1887. — Ср. Г а л-
ч а т ь.

Голготанье, я, ср. Действие
по знач. глаг. голготать. Перм.,
Даль.

Голготать, г о л г о ч у , г о л-
г о ч е ш ь , несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Гоготать, кричать
(о кликушах). Перм., Даль.

2. Говорить лишнее, вздор, бол-
тать. Пек., Копаневич.

ГОЛГОТНО И ГОЛГОТНО, нареч.
Шумно, беспокойно, хлопотно.
Кушум. Урал., 1925. Голготнб
тут. Урал.

Голгбтный, а я, о е . Шумный,
беспокойный; хлопотный. Кушум.
Урал., 1925. Урал.

Гблда, ы и голда, ы, м. и ж.
1. Ж. Крик, шум, галдеж. Твер.,
Костром., Ряз., Орл., Тамб., Даль.
Пенз. || Ругань, брань. Твер., Ко-
стром., Ряз., Орл., Тамб., Даль.
Пенз. = Г о л д а . Мцен. Орл., 1850.
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Какое, сват, житье: одна голда на-
доела. Пенз.

2. Склонный к ссорам, бранчли-
вый, крикливый человек. Твер.,
Костром., Ряз., Орл., Тамб., Даль.
Пенз.

3. Г о л д а . Чрезмерно говорли-
вый, надоедливый человек. Сарат.,
1858.

— Ср. Г а л д а.
Гблдить, г о л ж у, г о л д и ш ь

и. голдйть, г о л ж у, г о л д и га ь,
несов., перех. и неперех. 1. Г б л -
д и т ь , неперех. Галдеть. Твер.,
Костром., Ряз., Орл., Тамб.,
Даль. || Шуметь, бунтовать. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840. Гбл-
дить, так всем гдлдитъ; а одному
гблдитъ, так пропадешь. Твер.,
Костром., Ряз., Орл., Тамб., Даль.

2. Г о л д й т ь . Говорить. Кинеш.
Костром., 1846.

3. Г о л д й т ь , неперех. Надое-
дать разговорами. Будет тебе уже
голдйть-то об одном и том же.
Сарат., 1858.-Ф-Г о л д и т ь [удар.?].
Надоедать. Мокш. Пенз., 1899.

4. Неперех. Браниться. Пенз.,
1852. о Г 6 л д и ть . Твер., Костром.,
Ряз., Орл., Тамб. о Г о л д й т ь .
Тул., 1852. || Г 6 л д и т ь. Спорить.
Твер., Костром., Ряз., Орл., Тамб.,
Даль:

5. Г б л д и т ь , перех. Громко
кричать, звать, призывать кого-
либо. Твер., Костром., Ряз., Орл.,
Тамб., Даль. Пенз.

— Ср. Г а л д и ть.
Голдлеватъ. [Знач.?]. Пек.

Пек., Копаневич, 1902—1904.
ГОЛДМЙТЬОЯ, и Т с я, несов.

Кипеть. Вода голдтится. Судог.
Влад., 1910.

Голдобй., ы, ж. I . Голод. «Бо-
лее в значении скудости в пище».
Даль [без указ, места].

2. Крайняя бедность, нищета.
Даль [без указ, места].

3. Собир. Беднота, голытьба.
Даль [без указ, места]. Нерч.
Забайк., Боголюбский. Иркут.,
1875. Охан. Перм.

Голдбба, ы, ж. Яма, напол-
ненная водой. Ну куды ж ты
в голдобу лезешь! Прейл. Латв. ССР,
1963.

1. Голдббина, ы, ж. 1. Кол-
добина. Влад., Даль.

2. Яма, наполненная водой.
Влад., Даль. Пойду штаны помою
в той голдобины. Выкопана яма,
там вода, это зовется голдббина.
Прейл. Латв. ССР.

2. Голдббина, ы, ж. 1. Бревно.
Холм. Пек., 1916.

2. Перен. Бранно. Медлитель-
ный, тяжелый на подъем или не-
уклюжий, неповоротливый чело-
век, увалень. Холм. Пек., 1916. .

ГОЛДббИТЬ, б и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Гал-
деть. Твер., Костром., Ряз., Орл.,
Тамб., Даль. Пенз. ,

2. Неперех. Браниться; спорить.
Твер., Костром., Ряз., Орл., Тамб.,
Даль. Пенз.

3. Громко кричать, звать, призы-
вать кого-либо. Твер., Костром.,
Ряз., Орл., Тамб., Даль. Пенз.

ГОЛДббНЯ, и, ж. Шум, крик.
Голдббней не возьмешь. Даль [без
указ, места).

ГоЛДЙЖИна, ы, ж. Кочка.
Холм. Пек., 1916.

Грлеваетик, а, м. Мускули-
стый человек, крепыш. Богачи —
пузачи, а бедняки — голевастики
(поговорка). Пек., Копаневич.

Голевой, а я, бе . 1. Наголь-
ный. Голевая шуба. Нижегор.,
Костром., Даль. У нас девки моло-
дые, На них шубы голевые, На них
гиубы голевые Соболям опушены!
Соболевский [без указ, места]. На
нем голевой кафтанец, Свалки,
дуются, раздуваются. Верхоян.
Якут. о Г о л е в й е сапоги. Кожа-
ные сапоги. Чембар. Пенз., 1899.

2. Г о л е в а я парча. Парча из
чистого золота. Они к утру ко свету
преставилися, Василъюшку крутили
в голевую во парчу, Салфеюшку кру-
тили во толстую простину. Повен.
Олон., Гильфердинг.

ГоледУха, и, ж. Гололедица.
Арх., Даль.

Голезнбй, а я, бе. Ни с чем
не смешанный, чистый, без приме-
сей. Земля — голезной назём. Заурал.,
1962. Ср. Урал.

Голек, м. [удар.?]. Часть тела
ниже спины у человека и живот-

1/2 19 Словарь русских говоров, вып. 6
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ных; ягодицы. Влад., Златоврат-
ский.

1. Голёк, л ь к а , м. Рыбка
гольян. Кунгур, Перм., 1930.

2. Голёк, л ь к а , м. Ведерочко
с дегтем, подвешиваемое под теле-
гою, для смазки колес. Олон., Ку-
ликовский, 1885—1898. || Глиняный
сосуд для керосина или дегтя.
Пинеж. Арх., 1961.

Голёля. См. Г а л е л я.
Голём, нареч. В голом виде,

голым. Пошел голё'м. Асинов. Том.,
1964.

Голенастик, а, м. Высокорос-
лый, худощавый, длинноногий че-
ловек. Богачи — пузачи, бедняки —
голенастики. Пек., Копаневич.

Голенастый, а я, ое . 1. Худо-
щавый. Драчливый петух голенаст
живет — сердитые худощавы. Даль
[без указ, места].

2. Не имеющий ветвей, сучьев
внизу (высоко от земли); высокий,
стройный (о деревьях). Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Нерехт.
Костром., 1853. Голенастое' дерево,
у которого лесина долгая, чистый
пень. Даль [без указ, места]. Смол.
Голенастый кедрач — это без сучков
внизу. Параб. Том. Вон высокий
кедрач голенастый, сучьев нет. Ятк.
Кемер., 1964.

— Ср. Г о л е н я с т ы й .
Голендаиха, и, ж. Женщина,

носящая короткое платье (не при-
крывающее голени). Серов. Свердл.,
1961.

Голендай, я, м. 1. Ребенок,
бегающий без штанов, в короткой
рубашке; голыш. Ой, ты, голендай!
Кадн. Волог., 1854. Волог., Вят.

2. Тот, кто ходит в коротком
платье, с открытыми голенями
(с голыми ногами). Перм., 1852.
Эка у тебя гуня-то коротенькая,
голяшки-те видно, настоящий ты
голендай. Перм. Урал. «Человек
(обычно женщина), носящая очень
короткое платье». Серов. Свердл.,
Колеганов, 1961. Голендай — нехо-
рошо одетый в короткое платье.
Рыбин. Яросл. *• Человек с голыми
ногами. Что ты без чулков, голен-
дай, а в новых котах? Вез штанов

да в шляпе! Перм., 1856. Вят.
*• Мужчина с голыми ногами.
Соликам. Перм., 1853.

3. Босой человек. Мехон. Курган.,
1964.

4. Плохо одетый человек, бедняк;
нищий, оборванец. Даль [без указ,
места]. о Ходить г о л е н д а е м .
Он вечно голендаем ходит. Заурал.,
1962. Мехон. Курган.
. 5. Бранно. Неодетый человек.
Ух, ты, голендай! Заурал., 1962.

— Доп. Г о л е н д а й . [Знач.?].
Влад., Бодров, 1853.

Голендайка, и, ж. То же, что
голендаиха. Шадр. Перм., Урал.,
Миртов.

Голендуха, и, ж. 1. То же,
что голендаиха. Кинеш. Костром.,
1846. •» Женщина с голыми ногами.
Соликам. Перм., 1853. ••• «Жен-
щина, плохо прикрывающая ноги».
Вят., Васнецов, 1907. || Неряшливая
женщина, одетая в короткое платье.
Верхот., Шадр. Перм., Урал., Мир-
тов, 1930.

2. Бедно одетая женщина; ни-
щенка, оборванка. Костром., Даль.
•» «Непряха, не имеющая порядоч-
ной одежды». Вят., Васнецов,
1907.

1. Голендйй, я, м, 1. Тот, кто
ходит в одной рубашке с обнажен-
ными голенями. Осташк. Твер.,
1855.

2. Босой человек. Мехон. Курган.,
1964.

3. Плохо одетый человек, обор-
ванец. Мехон. Курган., 1964.

2. Голендйй, я, м. Высокорос-
лый, худощавый, длинноногий че-
ловек. Вон какой голендяй растет.
Пенз., 1910.

Голендйетик, а, м. Тот, кто
ходит в одной рубашке с откры-
тыми голенями. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

ГолендЙСТЫЙ, а я, о е; г о-
л е н д я с т , а, о. 1. Имеющий
длинные голени. В загадке: Долог,
голендяст, в траве не видать
(дождь). Шацк., Тамб. Тамб.,
Архив ГО.

2. Ходящий с открытыми голе-
нями. Пек., Осташк. Твер., 1858.

— Ср. Г о л е н я с т ы й .
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Голендяшка, и, ж. Голень;
голые икры ног, голяшка. Боров.,
Мещов. Калуж., 1892.

ГолбНИТЬ, ню, н и ш ь , несов,,
неперех. Лениться, бездельничать,
показывая вид, крича, что рабо-
таешь. Вижу, бездельник, ты голе-
нишъ. Скажи, Петруха, Фомке,
чтоб он неголенил, ането, откажу
его от заработки. Олон., 1852.
«О работнике в валовой работе,
в тяге или таске: кричать в меру,
в лад, но не тянуть, отдыхать, ле-
ниться и покрикивать или петь
рабочую песню, будто работаешь».
Олон., Даль.

— От фин. b u о 11 a, h i o l i n — хло-
почу, стараюсь.

Голенище, а, ср. 1. Часть
чулка, охватывающая, покры-
вающая голень; паголенок. Ворон.,
Еремин.

2. Иран. О портфеле. Голенище
под мышку и пошел («ироническое
отношение к служащим»). Барнаул.
Том., Молчанова, 1929—1935. Охан.
Перм., Урал.

3. Красные г о л е н и щ а . На-
смешливое прозвище, которым жи-
тели г. Архангельска называют
кемских поморов, «т. к. они носят
бахилы из сыромятной неочернен-
ной тюленьей кожи». Арх., Под-
высоцкий, 1885.

Голенка. См. 2. Г а л е н к а .
Гблено, а, ср. Часть шестерни

водяной мельницы. Голена устраи-
вают из рябинового дерева как са-
мые крепкие и эластичные. Каргоп.
Арх., 1929.

Голеножка, и, ж. Рябчик г о-
л е н о ж к а . Серая куропатка.
Перм., Мензбир.

Голёнок, нк-а4, м. Птенец.
Кричит птица, верно голёнка по-
теряла. Брас. Брян., 1961. Курск.—
Ср. Г а л е н о к.

Голёночек, ч к а, м. Птенчик.
Брас. Брян., 1961. Курск. || О ре-
бенке. Ребята озоруют, а ты, голё-
ночек мой, не ходи с ими. Брас.
Брян., Федоров, 1961. Курск.

ГолёНЫЙ, а я, о е. Питающий
сильное пристрастие к чему-либо,
охотник до чего-либо. Г о д е н ый

на что-, до чего-либо. На лаком-
ства он голёный. Дон., 1876. А я не
голёная до сна. Дон.

Гблень. 1. «Голое», не наре-
занное место на винте. Петрозав.
Олон., Куликовский, 1885.

2. Железный прут, из которого
делается бурав. Новг., Водар-
ский.

Голень, л ь н я , м. 1. Вытертый
от употребления и оголенный веник;
голик. Росл. Смол., 1852. Хоть
гольнём подмети хату. Смол.
= Г б л е н ь . Дорогоб. Смол., Архан-
гельский, 1927. *• Старый, веник.
Голъне'м надо шаровать мост (пол).
Себеж. Великолукск., Тихомиров. ||
Метла. Духовщ. Смол., 1853. Смол.

2. Прозвище. Дмитров. Орл.,
1898. Васька-Голень приехал. Смол.,
1914.

— Ср. Г о л и к .
Голеняй, я, м. 1. Высокорос-

лый, с длинными голенями чело-
век. Обоян. Курск., 1854. Курск.

2. Тот, кто ходит с обнаженными
голенями. Обоян. Курск., 1854.
Курск. .

3. Тот, кто ходит босой или без
чулок. Курск., Даль.

ГоленЯСТЫЙ, а я, о е ; г о л е-
н я с т, а, о. 1. Имеющий длинные
голени, голенастый. Обоян. Курск.,
1854. В загадке: Голенястый с го-
ленястым на кулачки бьются (дождь
и река). Тамб., Садовников. В драз-
нилке: Андрей воробей, голенястый
кобель. Тул. В загадке: Высок, го-
леняст, (упадет) в траве видать
(дождь). Тул. ••• Высокорослый, ху-
дощавый, длинноногий. Моздок.
Терек., 1900. Ворон.

2. Ходящий с обнаженными го-
ленями. Обоян. Курск., 1854. Пек.,
Осташк. Твер.

3. Высокий, стройный (о дере-
вьях). Береза тонка, тонка-голе-
няста, Листвиком широка. Смол.,
1914.

4. Г о л е н я с т ы й , о г о, м.,
в знач. сущ. Прозвище. Дмитров.
Орл., Добровольский, 1898.

— Ср. Г о л е н а с т ы й , Г о л е н-
д я с т ы и.

ГОЛ6НЯТЫ, мн. Голени. Осташк.
Твер., Пек., 1855.

19*
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Голеняшки, мн. Голени. Дмит-
ров. Курск., 1900. Курск.

Голерёпа, ы, ж. Растение Не-
l ianthus tuberosus L., сем. сложно-
цветных; подсолнечник клубненос-
ный, топинамбур, земляная груша.
Курск., 1893. «Голерёпа, булва.
Волошская репа. Helianthus tube-
rosus L. Разводится в огородах,
редко расцветает. Употребляют как
лекарство при коклюше, для чего
очищают кожу на клубне и при-
сыпают ее сахаром i/8 фунта».
Курск., Вержбицкий, 1897.

1. ГолёТЬ, ею, ё е ш ь , несов.,
неперех. Беднеть. Слов. Акад. 1847.
На то лесничему лес дан, чтоб му-
жики голёли (пословица). Даль [без
указ, места]. Выли богачи, атеперя
почали голетъ. Пек., Смол., Копа-
невич.

2. Голёть, ею, 6 е ш ь , несов.;
гольнуть, н у , н ё шь, сов.; неперех.
В игре — бросать мяч. Поканаются
на палке, кому голетъ, а кому во-
дить; если, гольнешь, а голбк пой-
маю, то отводил. Ордын. Новосиб.,
Федоров, 1964—1965.

Гблец, л ь ц а и ГОЛёЦ, л ь ц а ,
м. 1. Г о л е ц . Птенец. Бесед.
Курск., 1960. Курск.

2. Г о л е ц . Неимущий человек,
бедняк, нищий. Даль [без указ,
места].

3. Г о л е ц . Лишенный расти-
тельности речной остров. «Голец
или осередыш — остров в реке без
растительности». Чердын. Перм.,
Ончуков.

4. Г о л е ц . Чистое, голое, без-
лесное ' место. Шенк. Арх., 1846.
Арх. || Г 6 л е ц. Чистая, ровная по-
ляна в лесу. Онеж., Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

5. Выдающийся из воды камень,
о Г о л е ц . Арх., 1885. = Г о л е ц .
У гольца сачили, т. е. ловили рыбу
саком. Олон., 1852. о Г о л е ц
[удар.?]. Арх., Касп., 1939. » Г о-
лец [удар.?]. Выдающаяся из-под
воды скала. Север., Мурзаевы,
1959. || Г о л е ц . Подводный камень.
Камень голец, в воде живё, лодку
разорвать може. Пинеж. Арх., 1961.

— Доп. В топоним, названиях.
«Названием голец обозначается

в виде собственного имени, один
из островов в Мурманском устье
Северной Двины». Арх., Подвы-
соцкий, 1885.

Голёча, и, ж. Гололедица. Се-
годня голёча — лещи будут падать.
Смол., 1914. Голёча — не пройдешь.
Смол.

Голечка, и, ж. Небольшая
пресноводная рыба сем. карповых;
гольян. Орл., Сабанеев.

Голёчъ, и, ж. То же, что го-
лёча. Новооск. Курск., 1852.

Голёшик, а, м. Олень. Пример.
Арх., Крюкова, 1939—1941.

Голёшка, и, ж. Голенище са-
пога. Вельск. Арх., 1948.

1. Голёшка, и, ж. 1. Голень,
голяшка. Кадн. Волог., 1902.

2. Часть чулка, охватывающая
голень; паголенок. «Вершки от
чулков». Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский, 1898.

2. Голёшка, и, ж. 1. Четвер-
тая часть мотовила на сновальнях.
Мантур. Костром., 1964.

2. Единица измерения, счет
пряжи. Мантур. Костром.,. 1964.

1. Голея, и, ж. Безлесное боло-
тистое место. Голея — чистое болото,
продольно, только по краям лес.
Верхне-Кет., Параб. Том., 1964.

2. Голея, и, ж. Тропинка в поле.
Яросл., 1896.

Голзатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
неперех. 1. Не сидеть спокойно,
ерзать. Онеж., 1871. Чего ты, брат,
голзашь? Олон.

2. Ползать. Полно-те, робята,
гблзатъ на полу-то. Вытегор. Олон.,
1896.

3. Скользить. Вытегор. Олон.,
1896.

ГбЛЗИТЬ, з и ш ь , несов., непе-
рех. То же, что голзать. Пудож.
Олон., Шахматов. Олон., 1885—
1898.

ГбЛЗКО, нареч. Скользко. Даль
[без указ, места].

ГОЛЗОН^ТЬ, н у , н е ш ь , сое.,
неперех. 1. Скользнуть по поверх-
ности чего-либо. Вытегор. Олон.,
1885.

2. Проехать скользя. Голзонула
на горки, дак досадиласе горазно.
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Вытегор. Олон., Филимонов,
1896.

3. Спрыгнуть откуда-, с чего-
либо. С рук лягуха голзон'ула.
Вытегор. Олон., 1885—1898. Повен.
Олон.

ГОЛЗТЙ, г о л з у ' , г о л а е ш ь ,
несов., неперех. 1. Не сидеть спо-
койно, елозить. Вытегор. Олон.,
1885—1898.

2. Скользить. Дожидай меня, я не
могу скоро идти, ноги голзут.
Вытегор. Олон., 1858. Олон.

Гбли, мн. Название покоса.
Пинеж. Арх., 1928.

Голиван, а, м. [удар.?]. «Из
детских прозваний». Меленк. В лад.,
Победоносцев, 1899.

Голйзина, ы, ж. Голое место
в степи, в иоле зимой. Кокчет.
Акм., 1928.

Голизна, ы ж. Нагота. Даль
[без указ, места].

Голик, а, м. 1. Веник. Кадн.
Волог., 1854. «Голик (повсеместно)
веник из длинных березовых виц
(веток), употребляется и для мете-
ния в сенях, но главным образом
им сметают сор с молоченого, но
еще не провеянного зерна». Голик-
то уж худ стал, надо бы новый
сделать. Волог., Дилакторский.
На голик — на веник. Арх. Новг.,
Моск. Голик пропал. Возьми голик
ды избу-то вымети. Пенз. Тул.,
Симб. «Голик. . и вообще веник,
покрытый листьями и употребляе-
мый для метения полов». Перм.,
Пономарев. Голик, у сибиряков на-
зывали так веник. Новосиб., 1964—
1965. о Г о л и к и г о л и к . «Веник,
которым метут. Обыкновенно новый
веник прежде служит для парения
в бане и уже охлестаный употреб-
ляется для метения пола». Вят.,
Васнецов, 1907. » Старый веник.
Великолукск. Пек., Копаневич,
1904—1918. JI Веник, прикрепленный
к шесту на крыше. На левом гори-
стом берегу церковь, ниже благо-
датные поля; через реку вертлявый
мостик — на тычинках, перекину-
тый прямо к избе, на которой тор-
чит для многих заманчивый голик.
Смол. || «Г о л и к, г о л и ч б к — не-
большой веничек из прутьев, кото-

рым собирают снетков, прилипших
к бокам корыта, подметают песок
и соль, с края печного пода и
проч.». Пек., Кузнецов, 1912—1914. //
Метла. На лестнице-то голиком
смети снег-то. Буйск. Костром.,
1830—1846. Ростов. Яросл., Смол.
«Голик — маленькая метелка из ве-
ток, с которых ободраны листья;
служит для мытья полок, столов,
скамей: на сырую поверхность
последних сыпят песок и потом
трут голиком». Челяб., Шмурло,
1914. Забайк., Вост.-Казах.
Прииртыш. •»• Г о л и к . Истрепан-
ная метла. В Кемском уезде по-
верье: голиком подметать лавки —
раздор в семье живет. Арх., 1885.

2. «Утварь, связанная со стря-
паньем». Полев. Свердл. Глазы-
рина, 1958.

3. Неимущий человек, бедняк;
оборванец. Самар., 1854. Словно го-
ли~кй — кричат, шумят, ишь, в трак-
тиришке. Твер.
• — Ср. Г о л е н ь .

ГОЛЙМО, нареч. Сплошь. В го-
роде Ржеве воздоровителъная ко-
манда, ну голймо одни сибиряки.
Том., 1964.

ГОЛИМЫЙ, а я, ое; г о л й м ,
а, о. 1. Не содержащий в себе ни-
чего постороннего, цельный, без
примеси. Голимый перец. Голима
бруснига. Барнаул. Том., 1929—
1935. Хотел малехонько подлить
в чай вина, а сам дует голимое ви-
нище! . . Почто же вы пьете голи-
мый чай и никакой прикуски не по-
лучаете?! . . Барда была — голймо
тесто. На сору-то боле глина,
смесь с песком, а у нас голимый
песок. Том. А урожай-то, колос
большой, голймо зерно. Кокчет.
Акм., 1959. Каша на молоке голй-
мом. Свердл. Перм.

2. Чистый (о прибыли, деньгах).
А с мельницы голимый доход был.
Кокчет. Акм., 1959.

3. Имеющийся (проявляющийся,
обнаруживающийся) в очень боль-
шом количестве. Суп — голймая
вода. Кокчет. Акм., 1928. Чожеэто
у тя, старуха, хлеб-от седни голй-
мая (гольная) соль. Шадр. Перм.
Отрезал кусок мяса — голимое сало.

20 Словарь русских говоров, вып. 6
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Свердл. Здесь и картови-то нет,
одна голймая трава. Курган. Теперь
к тебе рыба голймая повалит. Ср.
Урал. Южн. р-ны Краснояр.,
Заурал.

4. Имеющий сходство с кем-либо,
похожий на кого-либо, вылитый.
Дуняшка-то у их — голимый отец.
Вот сын-от растет — голимый отец.
Зайков., Алап. Свердл. Голйма
тетушка, эка же. ленива. Нижне-
Тавдин. Тюмен., 1964.

5. Настоящий, истый, подлинный.
Голймы кержаки; голимый дух кир-
гизский. Бухтарма Том., 1930.

Голинй, ы, ж. 1. Голое место,
голая земля. Слов. Акад. 1847
[с пометой «церк.»]. Даль [без
указ, места].

2. Бритая овчина, на которой
делают вышивку. Тутаев. Яросл.,
1926.

3. Г о л и н а [удар.?]. Ветка де-
рева. Южн., Зап., Даль.

ГолЙТЬ, лю, л и ш ь , несов.,
перех. 1. Очищать дерево, снимая
с него кору. Я жерди голйл да под-
таскивал, а он колья бил. Тобол.,
Ивановский.

2. Подрезать или подкашивать
(траву). Слов. Акад. 1847. Голйть
дерн. Голйть траву. Южн., Даль.

3. Брить. Спов. Акад. 1847. Южн.,
Даль.

оо Голйть (голйть) зубы. Смеяться,
зубоскалить. Пореч. Смол., 1914.

ГОЛЙТЬ, лю, л и ш ь , несов.,
перех. и неперех. [удар.?]. 1. Ко-
наться, считаться (в игре). Голят —
считают: «Колок за колок го-
лят». Курган. Тобол., Будилов,
1896.

2. [Знач.?]. Забавы. . в мяч: го-
лйть, поймал голенку (поднял мяч).
Курган. Тобол., Будилов, 1896.

— Ср. 4. Га л и т ь .
ГолЙТЬСЯ, л ю с ь , л й ш ь с я ,

несоз. Бриться. Слов. Акад. 1847.
Южн., Даль.

Голйха, и, ж. Неимущая жен-
щина, беднячка; голышка. Даль
[без указ, места].

Гблица, ы, ж. Деревянная ле-
жанка около печи с небольшим
подпольем; голбец. С. Арык-Балык
Кокчет., 1961.

Голица, ы, ж. [удар.?]. То же,
что голиха. Новолад. Новг., 1854.

ГОЛИЦЫ и ГОЛИЦЫ, мн. (ед.
г о л и ц а и г о л и ц а , ы, ж.). 1. Ко-
жаные рукавицы (обычно без под-
кладки и меха). Волог., 1822. «Рука-
вицы: нитянки, голицы кожаные и
шубницы овчинные, поддетые хол-
стом». Волог., Воронов, 1858. Новг.,
Перм., Курск., Орл. о Г о . л й ц ы .
Слов. Акад. 1847. Вят., 1847. = Г о-
л и ц ы. «кожаные голые рукавицы.
Они шьются из кониной кожи для
работ. Зимою рукавицы надеваются
на варежки. Голицы шьются с од-
ним большим пальцем. Их не на-
добно смешивать собственно с рука-
вицами и рукавичками, которые
шьются из мягкого опойка, из замши
и щеголеватее; почему и надеваются
по праздникам». Вят., Васнецов.
Голицы есь, колды надо накладывай.
Киров. Поедешь в лес, надень голицы.
Пора надевать голицы. Первый спас
(1 августа по старому календарю) —
припасай рукавицы про запас: .
Костром. Яросл., Влад., Твер.,
Пенз. У меня, брат, из кожи хоть
голицы шей. Сарат. Хочешь золота
или серебра — бери сколько хочется..,
в голицу-то насыпай! . . От онуч-то
веревки отвяжи да и перевяжи рука-
вицу-то. Самар., Садовников. Куй-
быш., Урал. Голицы сделаны из ко-
жи. В однех голицах пошел, дак руки
заколели. Том. Краснояр. = Г о л и -
цы [удар.?]. Тул., 1820. Ряз. «Го-
лицы (рукавицы) белые или черные
кожаные». Казан., Селиверстов.
Ворон., Дон., Ниже гор., Влад.,
Вят., Яросл. » Г о л и ц и. Кожаные
рукавицы по локоть. Бурнашев [без
указ, места]. || Г о л й ц ы . Меховые
рукавицы. Шуйск. Влад., 1850.
«На руках — голицы с варежками
простые или замошивые, дубленые
с шерстью». Пенз., Кроткова. Г. Ну-
кус Кара-Калпак. АССР. || Г о л йцы.
Рабочие рукавицы из прочной гру-
бой ткани без подкладки. На голи-
цах они ничё зарабатывают. Красно-
уфим. Свердл., 1964. •» Г о л й ц ы .
Брезентовые рукавицы. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. » Г о л и ц ы .
Не обшитые холстом рукавицы. Сев,-
Двин., 1928. » Г о л й ц ы [удар.?].
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«Холодные рукавицы». Ставроп.
Самар., Модестов, Архив АН.»Рука-
вицы [какие?], а Г о л и ц ы . В лад.,
1820. Казан., Заволжье, Междуреч.
Волог., Тамб., Орл., Дон. «Что,
соседка, делаешь?» «Да деду голицы
шью, вчера в лес ездил и потерял
свои». Минус. Енис. = Г о л и ц ы
[удар.?]. Мне и взять-то (золото)
не во что. Да вот в голицу-то посы-
пай. Симб., 1884. Самар., Сарат.,
Павл. Ворон., Ряз. Голицы и летом
в поле годятся, варежки с одним
пальцем, и .зимой носят. Пенз.
Яросл., Красноуфим. Перм.

2. Г о л и ц ы . Лыжи, не подбитые
кожей. Перм., 1857. «Лыжи, на ко-
торых звероловы ходят DO насту».
Перм., Даль. Пинеж. Арх., Сольвыч.
Волог. У меня простые лыжи, — го-
лицы. А бывают подбитые. На охоту
на голицах хожу: только в гору не-
удобно— назад едут. Нижне-Турин.
Свердл., Урал. Широки коротки
лыжи — голицы. Которые обшитые,
они называются лыжи, которые не
обшиты — голицы. Лыжи и голицы
отдельно. Голицы — доски голы,

.лыжи — с кожей конской. Есть и
голицы: они просто голы, у нихничё
нет, доски загнутые. Том. Мариин.
Кемер., Алт., Енис. Енис. Чуть
покруче, на голицах уж не заберешься.
Кирен. Иркут. «Голицы (гоййцы) —
голые деревянные лыжи. На Колыме
лыжами называются только те, ко-
торые обтянуты оленьим или кон-
ским камусом». Колым., Богораз.
= Г о л и ц ы . Надо смазать голицы.
Таштып. Хакас., 1966. « - Г о л и ц ы .
Лыжи [какие?]. Енис., Макаренко.

— Доп. [Знач.?]. о Г о л и ц ы .
Колым., Йохельсон, 1898.

— Ср. Г а л и ц ы .
• ГбЛИЧИК, а и у, м. 1. Неболь-

шие полатцы между печью и пола-
тями над лестницей в подполье.
На ночлег-от приехали, чуть до
голичику дошла, надселася. Вожгал.
Киров., 1950.

2. Деревянная лежанка около печи
(с небольшим подпольем). Коло
печки этот голичик, на нем сидим.
Кокчет. Акм., 1961.

ГОЛЙЧКИ, мн. (ед. г о л й ч к а ,
и, ж.). 1. Рукавички. Слов. Акад.

1847. У нас на ручках голички, и
ручки зябут. Белозер. Новг., 1898.
Дергач. Сарат. Голицы надеваются
на варежки, а голички прямо на руку,
это вроде праздничного. Урал.

2. Медицинские перчатки. Бывало
итрывали руки, ноги (ребенка при
родах). Говорят, она (роженица)
померла, руку клали ей, а счас ведь
в голйчках, раньше от родов много
ведь помирало. Урал., 1959.

3. Уменып.-ласк. к голицы (во
2-м знач.). С подволоками лыжи,
а если ничё не подбито — голички.
Обшиты кожей, так лыжи, а так
голички. Том., 1964. Мариин. Кемер.

Голйчник, а, м. 1. Тот, кто
шьет голицы (рукавицы), мастер
по пошиву рукавиц. Обоян. Курск.,
Машкин. Обоян. Курск., 1858. Болх.
Орл., Яросл.

2. Торговец рукавицами. Шуйск.
Влад., Водарский.

ГолЙЧНЫЙ, а я, ое. Относя-
щийся к голицам. Даль [без указ,
места], о Г о д и ч н о е ремесло. «Га-
личное (голичное) ремесло состоит
в делании из дубленых бараньих и
прочих некрашеных кож крестьян-
ских рукавиц (голиц)». Калуж., Поп-
роцкий, 1864. о Г о л й ч н ы й товар.
«Из краснодубленых сортов следует
отметить бараньи кожи для годич-
ного товара, опоек, сафьян и гам-
бургский товар. . Появился годич-
ный товар уже после XIII в.». По-
волжье [?], Куст. пром. России, 1913.

Голичбк, ч к а, м. Голый, обна-
женный ребенок, голыш. «Голичок:
голячбк, ласкательное имя раздев-
шемуся ребенку». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907. — Ср. Г о л я -
ч б к .

Голк, а и у, м. 1. Гул, шум,
крик, стук, звук. Перм., 1848. Где
лучше — много голку, да мало толку.
Перм. Оне (гуси) ревут, так все
равно мешат ихной голк. Турин.
Свердл. Голк — звук по-сибирски.
Саб., 1851. Вост.-Сиб., Южн.-Сиб.,
Каргоп. Курган., Нарым., Том.,
Камч. *• Грохот. Вост.-Сиб., Даль.
«• Громкий звук. Нерч. Иркут.,
1896. Каин. Том. *• Отдаленный звук.
Заблудился я в лесу, леший, видишь,
меня водил; вот я и посулил ему

20*
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но грош табаку, вот слышу голк;
на голк иду и гляжу мужик дрова ру-
бит; он мне и указал дорогу. Перм.,
1856. » Звук от выстрела. Сиб.,
Камч., 1842. Верхоян. Якут., Вост.-
Сиб. Если охотник выстрелит мимо,
то звук от выстрела, или как гово-
рят здесь, голк — как-то не полон.
Черкасов, Зап. охотн. Вост.-Сиб.
Голк — звук ружейного выстрела;
по нему нередко узнают односельчане
охотника из их села. Забайк., Ар-
сентьев. Нерч. Иркут., Том. Голк
слышу, а не знаю, где палят. Ишим.
Тобол. Челяб. Иду. . и чую, что
сзади меня где-тосъ вдали, худо слы-
хать, видно из оружья понесся голк,
а немного погодя предо мной вот-
кнул подстреленый глухарь! Красно-
уфим. Перм, о Оружейный (ружей-
ный, пищальный) г о л к . Как кровь
горяча. . не слышит не видит ору-
жейного голку. ., такожде бы, не ви-
дали и не слыхали бы в моих ловуш-
ках. . орел. ., коршун. ., мышелов/ . .
Майков, Великорусские заклинания.
Так бы и ты, всякая птица, не от-
ходила и не отлетала от меня, раба
божия (имя рек) и гласа моего, пи-
щального голку, и ныне и присно,
во веки веков, аминь (заклинание).
Холмог. Арх., 1877. Чем «голк» (гул,
звук) ружейный громче, тем
стрельба угоднее Христу (в воскре-
сенье, когда Христа провожают на
небо). Енис. о С г о л к ом (пал,
улетел, слетел и т. д.). Вдруг, вне-
запно, мгновенно; одновременно
с выстрелом или вслед за выстрелом.
Сиб., Камч., 1842. Так с гблком и
покатился. С гблком улетел. Колым.
Думаешь стрелять так, чтобы с гол-
ком (выстрелом) слетело, ан не
тут-то и было, мимо да мимо.
Черкасов, Зап. охотн. Вост. Сиб.
•» Звук от столкновения, удара; стук.
Приемы боя северных оленей похожи
на драку баранов: они расходятся,
бросаются навстречу друг другу и
с силой сталкиваются рогами, кото-
рые производят далеко слышный
стук — «голк». Север., Календарь
охоты, оо Дать, подать голк. Издать
звук, подать голос. Заржет, стук-
нешь его по голове — голку не подас.
Я говорю: Лидина кошка. Оне голку

не подали: робятишка радуются
(приблудной кошке). Турин. Свердл.,
1964.

2. Эхо, отзвук. Перм., 1848. Если
в лесу кто топором рубит, от-
дается — это голк; или скрищит кто,
по лесу отдается — это голк. Турин.
Свердл. Сиб. Каков голк, таков и
гул. Вост.-Сиб. Каргоп., Курган.
Том. Ночью-то голк звонче идет, он
(медведь) как рявкнет, так по хреб-
там и покатилось. Енис. Голк
шибко громко было слышно даже в
конце леса. Краснояр. Камч. •» Эхо
от выстрела. Когда он выстрелил,
тогда по лесу сильный голк пошел.
Южн.-Сиб., 1847. Как стрелил — в го-
рах-то голк. Барнаул. Том. Весной,
как вечером выстрелят, дак голк-от
так и раздается по всем сторонам.
Перм.

3. Разговор, толк, молва. Вы еще
не развязали и не разложили своих
вещей, а уже о вас идет молва, уже
по женскому деревенскому миру «не-
сется голк» (= разговор, голос).
Перм., 1908.

1. Гблка, и, ж. 1. Шум, крик.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар».].
Огласила волка мирская гблка (пос-
ловица). Даль. Волка ловят не гол-
кою—уловкою (пословица). Иллю-
стров [без указ, места].

2. Волнение. Слов. Акад. 1847.
[с пометой «стар.»]. «Волнение в на-
роде, мятеж, ссора.» Даль [без указ,
места, с пометой «стар.»].

2. Гблка, и, ж. Иголка. Да голок
не забудь купить. Вез очков уже
нитку в голку не вдену. Усть.-Лабин.
Краснодар., Пономарев, 1965.

— Укр. г б л к а .
3. ГбЛКа, и, ж. Трава |какая?].

Пек. Пек., Копаневич, 1902—1904.
о Душистая г б л к а . Душистое кор-
мовое растение Holcus borealis.
«В диком состоянии встречается на
лугах в средней полосе России и в
Германии; удобно разрастается от
корней, а семена этого растения
собирать трудно. Всякий домашний
скот этот злак ест охотно и вскоре
жиреет от него». Бурнагпев [без
указ, места], о Мягкая г б л к а . Ра-
стение Holcus mollis, сем. злако-
цветных, бухарник мягкий. «Кормо-
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вое растение; любит сухую и песча-
ную почву». Бурнашев [без указ,
места].

Гблкатъ, а ю, а е ш ь , несов.;
толкнуть, н у, н е ш ь, сов.; неперех,
Хлопать, производить глухой, ко-
роткий звук (о ружье). Слышу:
ружье голкнуло. Колым., Богораз,
1901.

— Доп. Т о л к н у т ь . [Знач.?].
Амур., Азадовский, 1913—1914.

1. ГбЛКИ, мн. (ед. г б л к а , и,ж.).
1. Кожаные рукавицы. Нолин. Вят.,
1877. В лес бери гблки, поедешь.
Нолин. Вят.

2. Рабочие рукавицы из прочной
грубой ткани без подкладки. Лысь-
вен. Перм., 1964. «У всех восточно-
славянских народов употреблялись
рукавицы, или вареги, варежки, с
одним пальцем, вязаные, кожаные,
матерчатые (иначе — рукавки, вер-
хонъки, кожанки, шубницы, дельницы,
делении, мохнатки, гблки, вачуги)».
Маслова, Народная одежда русских,
украинцев и белоруссов в XIX—на-
чале XX вв.

— Ср. Г о л и ц ы .
2. ГбЛКИ, мн. Перила, решетка.

Курск., 1850.
Гблкий, ая, ое; г б л о к , л к а ,

о. Громкий, гулкий. Урал., 1930.
Гблкнутъ. См. Г б л к а т ь .
ГбЛКО, нареч. Гулко, громко.

Охан. Перм., 1930.
Голкотня, и, ж. Сильный ра-

скатистый шум, гул; стукотня. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад: 1895
[с пометой чпростонар.ъ]. Барнаул.
Том., Молчанова, 1929—1935.

Голландка, и, ж. I . Брюква.
Слов. Акад. 1895. Краснотур.,
Красноурал. Свердл., 1964.

2. Женское зимнее праздничное
пальто с большим воротником. Это
у меня еще старинна голландка.
Свердл., 1964. •» Женская нарядная
шуба; мужская куртка. Слов. Акад.
1895 [с пометой «обл.»].

— Ср. Г о л а н к а , Г о л а н ь .
Голмана и голмяна, ы, ж.

«Внезапная грозовая туча». Пенз.,
Даль.—Ср. Г а л м я н а .

Голмянами, нареч. Временами,
не всегда. На него голмянами нахо-
дит. Судог. В л ад., 1851. И добро и

худо, и нужда и довольство живут
голмянами, как выражался казак наш.
Даль [без указ, места].

1. Голмянб, а, ср. 1. Ненастная
погода зимой, сопровождаемая силь-
ным разрушительным ветром; вьюга,
непродолжительная буря. Голмянб
нашло. Покр. Влад., 1910.

2. Тяжелое душевное состояние,
сопровождающееся приступами гне-
ва, скорби, безумия. На него нашло
голмяно, что ему не говори — все ни-
чего не понимает. Покр. Влад., Му-
ханов, 1895—1896.

2. ГоЛМЯНО, нареч. Свободно.
Покр. Влад., 1910.

ГОЛМЯНЫШКО, нареч. Свободно,
свободненько. Покр. Влад.,
1910.

Голб, нареч. Без снега. Холмог.
Арх., 1907. В сочетаниях, о Г о лб
ехать. Ехать весной на санях но
земле, после таяния снега. Сиб.,
Камч., 1842. о На г о л е (быть).
Без снегу. Ежели покровска на голе,
то и дмитревска на голе. Устюжн.
Волог., Протопопов, о На г о л е
(остаться, оказаться и т. п.) Ни с
чем (остаться, оказаться и т. п.).
Остался промеж двух на голе. На
словах, что на перинке, а проснешься
на голе. Даль [без указ, места].
о По г о л у (ехать, возить), а) По
голой земле, не покрытой снегом.
По голу, да на санях. Даль [без
указ, места], б) Осенью, до выпа-
дения снега. Когда это мы на-
зем-от возили? по голу, али уж по
снегу? Нет, ровно по голу. Перм.,
1856. Мы еще по голу приехали.
Соликам. Перм. Сено-то это надо
перевести, восъ no-голу. Буйск.
Костром, в) Весной, после таяния
снега. По голу ехать — ехать на
санях весной по земле, а не по снегу.
Сиб., Камч., 1842. о П6-г о л у го-
лодно. Если зимой мало снегу, бу-
дет неурожайный год. Даль [без
указ, места], о Г о л 6 взять. Нечего
взять. Тут брат, голо взять, лучше
не ходи. Пошех. Яросл., 1850.
« > Г о л 6 на г о л о (жить). Очень
бедно (жить). Он живет голо на
голо. Пошех. Яросл., 1849.

Голобаший, а я, ее. Остри-
женный наголо. Как татарин голо-
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баший. Усть-Коксин. Горно-Алт.,
1965.

Голобец, г б л о б ц а , м. 1.
Деревянная пристройка к печи
вроде полатей. Кашин. Твер., 1852.
«С боку русской печи — голобец,
невысокая (1 аршин 6 вершков)
в длину печи деревянная прист-
ройка, на которой спят и в которую
ставят молоко (и пр.)». Макар. Кос-
тром., Смирнов.

2. Подполье. Урал., 1930.
— Ср. Г о л б е ц .
Голоббб, а, м. Голубика. Голо-

боб. ., пьяника ягода. Касим. Ряз.,
1820. Ряз., Тамб.

Го Лобб ЛИТЬСЯ, л ю с ь, лить-
ся, несов. Нежиться. Новорж. Пек.,
1902—1904. Пек.

Голоббшка, и, ж. Эпитет
смерти [голубушка?]. Верь не в,еръ,
твое дело, а мы знаем, что она,
голоббшка, ходит по людям в том
самом виде, как изображает ее на
картинках. Урал., Малеча.

ГолобрЙЛЫЙ, а я, о е. Безу-
сый, с бритыми усами. Даль [без
указ, места].

Го ЛОВИ., ы, ж. 1. оо Большая
голова, а) Глава семьи, хозяин.
Дай ей бог болъшу голову — мужа.
Всяк дом на болъшу голову стоит.
Даль [без указ, места]. Яросл.,
1896. Дома большая-то голова? (хо-
зяин дома). Ветл. Костром. Ладно,
после большой головы без убытку
редко («в смысле: после смерти
отца»). Тавд. Свердл., Ончуков.
б) Женская головная повязка; пла-
ток. В большой голове она ходит.
Повязана платком. Павл. Ворон.,
Архив РГО. Ходить большой голо-
вой. Ходить повязанной платком.
Она ходит большой головой. Верхот.
Ворон., 1858. Ворон., Даль. Голова
в поле. Не жалко головы, не бе-
речь головы, словно она не на пле-
чах, а в поле завернута. Моздок.
Терек., 1900. Голова ему вершить.
Потерять ему голову. Влад., Бод-
ров. Голова на рукомойку. Голова
долой. Не сдается — голована руко-
мойку. Усть-Коксин. Горно-Алт.,
Калмыкова, 1965. Голова те на шею.
Бранное выражение. Мокш. Пенз.,
1899. Покопать в голове. Подумать.

Смол., 1914. Голову ломить. Ша-
лить. Муллов [без указ, места].
Голову обносит. О головокружении.
Уржум. Вят., Макаренко, 1897.
В мою голову дуй (дуйте), валяй
(валяйте). На мой страх, принимая
на себя всю ответственность, все
последствия. Смекнул он (царь),
что убежали они (Марья царевна и
Иван царевич) и погоню за ними
послал. Валите, говорит, лошадей
не жалейте; в мою голову дуйте.
Орл. Вят., Смирнов. Валяй в мою
голову (т. е. на мой страх). Ворон.,
1892. Во всю голову (кричать,
смеяться и т. п.). Очень громко,
во все горло. Старый казак смеется
во всю голову. Пудож. Олон., Рыб-
ников. А закрычал он князь во всю
голову: — Да аи же вы русийски все
могучие богатыри! А подите-тко
на думушку великую А стольнему-то
князю к Володимеру. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Кричит дородный мо-
лодец Громким голосом во всю го-
лову: — Прости, прости, душка крас-
на девушка Аннушка! Повели меня
на казень смертную! Олон., Собо-
левский. Орет во всю голову, Ветл.
Костром. В перву голову. В самое
начало, в самом начале. В перву
голову в сенокос (тогда, как только
начался сенокос). Влад., Даль.
Работать на злу голову. Работать
до пота, до изнеможения. Даль
[без указ, места]. Непокрытая го-
лова. О девушке, вступившей в связь
с мужчиной. Яросл., 1896. По-
крыть девке голову. Выдать замуж.
Даль [без указ, места]. По головам
пройти. Снять головы. [Атаман:]
Тише, чертова дружина, А то по
головам пройду. Онеж., Ончуков.
Идти, пойти и т. д. куда голова
несет, понесет. Двигаться, идти
в неизвестном направлении, куда
глаза глядят. Я пойду куда голова
понесет. Белозер. Новг., Соколовы.
Далеко ли бык поехал? — А ехал-
поехал, куда голова понесе, кор-
миться. Пошла старуха куда голова
несет. Лодейноп. Олон., Ончуков.
С головы на гблову. Поголовно.
Урал., Бирюков, 1934.

2. Фамильярное и дружеское об-
ращение к кому-либо. Экой ты,
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голова, чтобы ти придти вчерася
к нам. Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Нет, голова, я не пойду, мне
теперь не время. Яросл. Полно,
голова, тужить! — Эх, голова, что
ты наделал!. . Ты, голова, сам
знаешь. . Он, голова, не верит этому.
Пек., Кадн. Волог., Кирил., Чере-
пов. Новг. Измолотили? — Нет,
голова, не успели. Буйск. Костром.
Север. «В некоторых деревнях к
каждому слову прибавляют: бат
(брат?) или голова. Вот, голова,
приехал вчера, голова, зять и мы,
голова, пошли, голова, к старосте».
Влад., Прощин, 1895. А что, голова,
ведь и впрямь стало холодно.—Да,
голова, холодно. • Нижегор. Что,
брат, голова, дождик идет. — Беда,
голова, а надо на станцию ехать.
Моск.

3. О человеке (обычно при ука-
зании колич.ества). Только дай-ко
Микиты таково слово: — Кто голову
убьет или жену уведет, Того у Ми-
киты и бог простит. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. «В народе
сохраняется поверье, что все клады
положены с заклятием достаться
такой-то (по счету) голове, напри-
мер третьей или пятой, т. е. что
в первом случае два, а во втором
четыре человека должны погибнуть
при попытке овладеть кладом, и до-
станется он лишь следующему по
счету искателю». Арх., Подвысоц-
кий, 1885. Юрольская [Пинежский
уезд] казенка. . требует на водку
по 2 р. 50 коп. на «голову». Арх.
о Живая г о л о в а . Видно, царь
морской требует живой головы в
сине море. Пудож. Олон., Рыбни-
ков, о На камню г о л о в у про-
кормить. Всегда суметь прокор-
мить себя. Лодейноп. Олон., 1898.
cv> К голове; это к голове. Не к
добру, к смерти. Говорится в слу-
'iae недоброго предзнаменования
(по суеверным признакам). Помор.,"
1885. На голову. То же, что к го-
лове. «Есть клады „простые", есть
„заклятые", есть положенные на
„голову", т. е. нашедший должен
вскоре умереть, не попользовавшись
кладом». Пошех. Яросл., 1890. «Бы-
вают клады, положенные на 5 или

больше голов. Это значит, что
первые 5 человек, увидевши клад
как должны от испугу умереть».
Костром., Смирнов. Нонче всё, на
голову (в смысле смерти): и хлеб
родился и в огороде. Тулун. Иркут.,
Виноградов. Завоет собака ночью, —
хозяин выйдет на улицу и скажет: —
На свою голову. Тулун. Иркут.,
Виноградов. Перед головой; это
перед головой, а) То же, что
к голове. «Предзнаменьем силь-
ной болезни или смерти служат,
например, скрип потолочной ма-
тицы, щель, делающаяся в хлебе
при печении его, треск потолка
или стены, несвоевременное пе-
ние петуха, также если курица
запоет петухом, зачешется у чело-
века переносье, или скотина станет
неспокойна, если собаки начнут
рыть яму под окнами — все это
перед головой». Волог., Иванидкий,
1890. Более злая особа — «чертовка»
водится в омутах. Она, нередко,
слыхали, а видаки — видали, «перед
головой», т. е. перед утопленником
«ухат: подайте мол — голову».
Красноуфим. Перм. б) Перед при-
зывом в солдаты. Видно, говорят,
он перед головой хорошо ходит,
забриют его в солдаты. Кирил.
Новг., Соколовы.

4. В названиях растений, о Ада-
мова г о л о в а , а) Растение Atropa
mandragora. Бурнашев [без указ,
места]. Сольвыч. Волог., 1847.
б) Растение Centaurea scabiosa L.,
сем. сложноцветных; василек ска-
биозовидный. Сиб., Анненков, в)
Растение Centaurea sibirica L.,
сем. сложноцветных; василек си-
бирский. Кунгур., Осин. Пёрм.,
Анненков, г) Растение Centaurion
nigrescens Wil ld, сем. сложноцвет-
ных..Курск., Анненков, д) Растение
Echinops ritro auct L., сем. сложно-
цветных; мордовник русский, кру-
тай. Верхотур. Перм., Анненков.
Тобол, е) Растение Campanula glo-
merata L., сем. колокольчиковых;
колокольчик скученный, приточная
трава. Влад., Анненков, ж) Расте-
ние Cyperus L., сем. осоковых;
сыть. Корч. Твер., Анненков.
з) Растение Cypripedium canceolus
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L., сем. ятрышниковых. Арх.,
Волог., Вят., Анненков, и) Расте-
ние Cypripedinm macranthum Sw.
L., сем. орхидных; венерин башма-
чок крупноцветковый. Арх., Аннен-
ков, к) Растение Eryngium campe-
stre L., сем. зонтичных; синего-
ловник нолевой. Перм., Том., Ан-
ненков. «Растет на бесплодных по-
лях, при дорогах, цветет в июле
и августе. Настой дают рожени-
цам при трудных родах». Курск.,
Вержбицкий, 1893. л) Растение
Symphytum of f ic inale L., сем. бу-
рачниковых; окопник аптечный.
Костром., Анненков, м) Растение
[какое?] Корсун. Симб., 1896. Дон.,
Миртов, Бухтарма Том., Гринкова.
•о Желтая адамова г о л о в а . Рас-
тение Convallaria latifolia L., С.
poligonatum L., сем. лилейных.
Шенк. Арх., Анненков, о Белая
г о л о в а. См. Б е л ы й , о Собачья
г о л о в а , а) Растение Centaurea
jacea L., сем, сложноцветных; ва-
силек горькуша. Влад., Анненков.
б) Ядовитое растение Scrophylaria
aquatica L., сем. норичниковых;
норичник крылатый. Курск., 1898.
в) Травянистое растение Scrophu-
laria hodosa L., сем. норичниковых;
норичник шишковатый. Бурнашев
[без указ, места]. — Доп. Трава
[какая?]. Белозер. Новг., 1898.
«Головою также называют корень
копани». Волж., Неуструев, 1914.
«Корень в настойке, от головной
боли, от головокружений». Курган.,
Ингам., Тюмен. Тобол., Скалозубов,
1913. «Отв-ар от поноса у ребят».
Ишим. Тобол., Скалозубов, 1913.

5. Верхняя часть улья, потолок
улья. Бурнашев [без указ, места].
Голова в улье. Кинеш. Костром.,
1897. Мцен. Орл.

6. Передняя часть саней, передок.
Дубен. Моск., 1933..—Ср. Г о л о -
в а ш к а. .

7. Передняя изогнутая часть по-
лоза саней. Пек., Смол., Копане-
вич. — Ср. Г о л о в а ш к а .

8. Передняя часть вороха, куда
ложится при веянии лучшее зерно.
Хлеб с головы — самый хороший
(в зерне). Кузнец, Том., 1895—1896.
Сев.-Двин. || Лучший сорт зернового

хлеба, падающий при отвейке на
гумне в переднюю часть вороха.
Холмог. Арх., 1907.

9. Верхняя колосовая часть снопа,
верхушка снопа. Снопы-те головам
вместе составлять надо. Кадуйск.-
Волог., Петрова.

10. Верхняя колосовая часть ук-
ладки снопов в поле, верхушки
снопов суслона. На голове у суслона
шляпа (сноп, которым суслон по-
крывают). Устьян. Арх., 1958. ||
Сноп, которым покрывают верхнюю
колосовую часть укладки снопов
в поле. Шенк. Арх., 1858. Арх.,
Дубен. Моск., Курск., Орл. Самый
толстый сноп, что сверху клали,
называли головой. Усть-Лабин.
Краснодар.

11. Нижняя часть снопа, комель
снопа. Волхов. Ленингр., 1933.
Навязали снопы неаккуратно: больно
голова болъша. В овине на жерди
ставши снопы на голову и кверху
головой. Хто плохо вяжет снопы, —
головы большущи получаются, вязни
рвутся. Свердл. Бабки ставят:
девять снопов ставят хвостом
кверху, а головой книзу. Бабки по
десять снопов головами высподь.
У нас полняком сноп снопом назы-

• вался. Под голову завязывали, а где
хлеб растет, там- вершина. Том.
Том.

12. Выступ тонорища (молото-
вища), в который вбивается клин
при насадке'молота, топора, чтобы
они не соскакивали. «Молот наса-
живается так, чтобы от топорища
остался выступ (называемый в
Ижевском заводе головою) в 21/2

или 3 вершка, в который вбивается
клин (спица). Это делается для
того, чтобы молот не соскакивал
с молотовища». Перм. (Ижевский
завод), Бейне, 1856.

13. Головки сапог. Слов. Акад.
1895. Голова-то кожана, а голяшки
хромовы. Алап. Свердл., 1964.

14. Начало оврага. «Центрально-
Черноземные области», Мурзаевы,
1959. Ср. Урал.

15. Исток реки, ручья. «Цен-
трально-Черноземные области»,
Мурзаевы, 1959. Ср. Урал. До самой
головы по ключику шли — все ло-
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шадъ искали. Нижне-Сергин.
Свердл.

16. Место, где начинается озеро
Ильмень. Новг., 1860.

17. Возвышенная (вверх по тече-
нию реки) часть острова. Он меня
на головы ждет. Арх., 1878. Два
дни мы его с судном на головы
ждали. Арх. Сев.-Двин. Те приехали,
гору ломать начали, разломили го-
лову. Онеж., Смирнов. •» Мыс, око-
нечность острова. Север, Барсов.
Олон.

18. Г о л о в ы , мн. Мели, распо-
ложенные вдоль берегов. Пек.,
1912—1914.

19. Г о л о в ы , мн. Накаты волн
на мелях, параллельных берегу.
Первые головы, прошел, вторые про-
шел, а на третьих залился. Пек.,
1912—1914.

20. Самый большой речной порог.
«В Ладожском уезде, по Волхову
две таких головы: Велецкая голова
(против деревни Вельцы) и Архан-
гельская (против деревни Михаила
Архангела, названной так по
церкви)». Ладож. Петерб,, Кедров.
1865.

21. Начальный период сплава
леса. Онеж. КАССР, 1931.

22. «Первое звено плота». Река
Кама, Миртов, 1930.

23. Запруда, заграждение для
ловли рыбы из кольев и трех рыбо-
ловных снарядов. Пек., Кузнецов,
1912—1914.

24. Верша. Беломор., 1929. || Пе-
редняя часть верши. «Верша встав-
ляется в забор так, чтобы широкое
ее отверстие было обращено в сто-
рону прихода рыбы (вниз реки),
и когда рыба войдет в это отвер-
стие, то, направляясь вперед, упи-
рается головою в узкий, стягиваемый
веревкою конец верши (называемый
голова)». Арх., Подвысоцкий, 1885.
Пек.

25. Виноградный побег. Крым,
Бурнашев.

Головавки, в о к, мн. Перед-
няя часть дровней; передок. Демян.
Новг., Еремин, 1936. — Ср. Г о л о -
в а шк а.

Голован, а, м. 1. Человек или
животное с несоразмерно большой

головой. Южн.-Сиб., 1847. Свб.,
Кадн. Волог., Онеж. •» Большего-
ловый человек. Слов. Акад. 1847. ||
Большеголовый человек с кудря-
выми или растрепанными волосами.
Кадн. Волог., 1902. || Тюлень или
нерпа меньше обыкновенной их
величины, но с несоразмерно боль-
шой головой. «Голован головастый,
уродливый тюлень. Коли утельга
(матка) ощенится в юрове (на ходу
в стае), то покидает щеня свое,
из которого будто выходит голован».
Арх., Даль. «Такие особи вырастают
из детенышей, рождаемых самками
на прибрежных льдинах на пути
следования юра (известно, что мор-
ские звери, совершая свои передви-
жения, никогда не отстают от юра,
и рождающие на пути самки бро-
сают своих детенышей». Помор.,
Подвысоцкий, 1885. Север. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл. и про-
стор еч.1>].

2. Умный, толковый человек.
Южн.-Сиб., 1847. Сиб. Голован па-
рень. Голован мужик, а столь не-
путево говоришь! Краснояр. Енис.
Забайк.

3. Глупый, пустой человек. Южн.-
Сиб., 1847.

4. Бранное слово. Што голован,
парня-то дразнишь. Петрозав. Олон.,
1896. Каргоп. Арх.

5. Прозвище. Стариц. Твер.,
1899. Медьш. Калуж., Каргой.
Арх.

6. Птица Fuligula fusca L., тур-
пан. Тюкалин., Ишим. Тобол.,
1903.

7. Верх, вершина снеговой горы,
откуда катаются на санках, салаз-
ках и т. п. Охан. Перм., 1928.
Урал.

8. Деревянный чурбан, употреб-
ляемый в виде поплавка рыболов-
ной сети. «Употребляемый на Ка-
рельском берегу, в виде поплавка
у рыболовной сети, деревянный
чурбан, удерживающий сеть в го-
ризонтальном положении и в то же
время удерживаемый на одном месте
каменным якорем». Кем. Арх.,
Подвысоцкий. Беломор., Помор.

9. Часть ткацкого стана, на ко-
торую наматываются нитки для
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тканья, вал для основы ниток.
Каргоп. Арх., 1928. Арх.

Голованец, н ц а , лс. Прозвище
человека о несоразмерно большой
головой. Черепов. Новг., 1900.

Голованъ. Вид рыбы [какой?].
Чапаев. Урал., Малеча.

Голованья, и, ж. Женек, к го-
лован (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. •» Женщина с несораз-
мерно большой головой. Слов. Акад.
1847.

Голованя, и, м. и ж. Человек
с несоразмерно большой головой.
Эко у него какой сынишко-то голо-
ваня, башка-то как большое помело.
Волог. Волог., Баженов. Волог.,
1902.

Головастенький, а я, ое.
Уменып.-ласк. к головастый (во 2-м
знач.). Уж вы лапти мои, Лапо-
точки мои, Уж вы частенькие, Го-
ловастенькие (песня). Г. Корчева
Твер., 1897. Шуйск. Влад.

Головастик, а, м.\. Прозвище
человека с большой головой. Дми-
тров. Орл., 1898.

2. Рыба Cottus gobio L.; бычок-
иодкаменник. Олон., 1885—1898.

3. Жук girinus. Дон., 1822—1832.
4. Птица Oedicnemus crepitans

Temm., отряда журавлеобразных;
авдотка. Уральск, казач., Мензбир.

5. Растение Corydalis solida; хох-
латка плотная. Ворон., Архив АН.

6. То же, что головишник. Задон.
Ворон., 1914.

Головастики, мн. Зрелые
стебли конопли. Ворон., Тростян-
ский. •

Головастый, а я , ое; в а с т ,
в а с та, о. 1. Умный, толковый.
Коммунисты, которые комсомольцы,
головасты-то, они в бога не верят.
Брон. Моск., 1936. Едисон—голо-
вастый парень. Параб. Тол.

2. С толстым носком (о лаптях).
Шуба синяя, лапти красные, Лапти
частые, головастые (песня). Дмит-
ров. Орл., 1932.

Головатый, а я, ое; в а т ,
в а т а , о. 1. Имеющий несоразмерно
большую голову, головастый, боль-
шеголовый. Южн., Вельский.

2. Умный, толковый. Сев.-Кавк.,
1908.

3. Капризный, привередливый.
Только вижу полковницкая дочь голо-
вата гораздо: того дай, другого
принеси. Новг. Новг., 1860. «Голо-
вата, т. е. в голове много выдумок».
Новг., Якушкин, 1860.

4. Г о л о в а т ы й бычок.' Вид
рыбы бычка. Азов., Кузнецов,
1895.

Головач, а, м. 1. То же, что
голован (в 1-м з-нач.). Даль [без
указ, места]. Слов. Акад. 1954
|с пометой «простореч.»\. «• Больше-
головый человек. Слов. Акад.
1847.

2. То же, что головастик (во 2-м
знач.). Волж., Сабанеев.

3. Цветок лютик. Галич. Кост-
ром., 1914.

ГоловачбК, ч к а, м. Лесная
птица [какая?]. Индерб. Урал.,
Скворкин.

Головашечный, а я, ое. Го-
л о в а ш е ч н а я полоса. Основная, •
большая часть поля (при косьбе).
Головашечная полоса говорят и го-
ловная полоса. Кончили жать на
головашечной полосы. Прейл.
Латв. ССР, 1963.

Головашка, и, ж. 1. Г о л о -
в а ш к и , мн. Изголовье. Мещов.
Калуж., 1897. Иск., Смол., Орл.,
Курск., Тул., Рост., Горьк. о В г о-
л о в а ш к и , в г о л о в а ш к а х .
В изголовье. Ложилась спать на
скамейку, а солдат Яшка в головаш-
ках, раскидал ён свои руки на На-
ташкины белы груди. Мещов.
Калуж., 1897. Наташка на полу
богу молилась, А на лавке спать
ложилась, Солдат Яшка в головаш-
ках. Курск., Соболевский. В голо-
вашках низко будет. Севск. Орл.
Рост., Смол. Стели ряд каменья
да ряд поленья, ступа в головашки.
Пек. В головашках завсегда каталки
лежат у всех. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Прейл. Латв. ССР. В го-
ловашках низко, нехорошо спать.
Йонав. Лит. ССР. || Подушка. Мещов.
Калуж,, 1916.

2. Г о л о в а ш к и , мн. Возвыше-
ние, устраиваемое для головы в
гробу. Мастера вносят пустой гроб
в избу головашками вперед. Мещов.
Калуж., Зеленин.
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3. Спинка кровати. У головашки
поставь табуретку. Полотенсо на
головашке висит. Ново-Лялин.
Свердл., 1964.

4. Передняя часть саней, дровней,
передок. Урал., 1930. Капш. Новг.
а Г о л о в а ш к и , мн. Слов. Акад.
1847. Судж. Курск., 1915. Курск.,
Орл., Тул. Окулина Савишна.. купила
салазки, круты головашки, поехала
кататься, а они •— разломаться.
Дмитр. Моск. Калуж., Пек. При-
поны к оглоблям и к головашкам
привязывались. Том. о В г о л о -
в а ш к и положить что-либо, сесть;
в г о л о в а ш к а х лежать, сидеть
и т. п. Положи сена в головашки,
будет мягче ехать. Дубен. Тул.,
1933. Топор и пилу положи в голо-
вашки дровней, а сам садись назад.
Пек. Слов. Акад. 1954 [с пометой
ипростореч. и обл.»].

5. Г о л о в а ш к и . Передняя изо-
гнутая часть полозьев саней. Нерч.
Забайк., 1896. Том.

6. Вязка из гибких прутьев или
деревянный брусок, скрепляющие
передние загнутые концы полозьев
саней. У кошевы головашку точеную
делают, а у саней из виц черемухо-
вых вязку изладят — и ладно держит.
Нижне-Сергин. Свердл., 1964.

7. Носок лаптя. Даль [без указ,
места].
— Ср. Голвашки, Голова,

Головавки, 1. Г о л о в ё н н и к ,
1. Головешка, 1. Головина,
Головка, 1. Г о л о в н и , 1. Го-
ло в яшка.
Головёлъ. См. Голавёль.
Головёнечка, и, ж. Уменып.

к головня; головешка. Головёне-
чек наломают. Влад. Влад., 1910.

Головёница, ы, ж. 1. Снег
в виде мелких, шарообразных ко-
мочков. Ростов. Яросл., 1902.

2. Шелуха, оставшаяся от голо-
вок льна, после того как из них
выбили льняное семя; льняная мя-
кина. Ростов. Яросл., 1902. — Ср.
Г о л о в и н а.,

1. Головёнка, и, ж. Головня,
головешка. Петрозав. Олон., 1896.
Осин. Перм. Одни головёнки оста-
лись от дому. Угорела от головенки.
Верхот. Свердл.

2. Головёнка, и, ж. Змея.
Ирбит. Перм., 1898. Нынче меньше
головёнок стало. Вайкалов. Свердл.—
Ср. 4. Г о л о в н я .

1. Головённик, а, м. Перед-
няя изогнутая часть полозьев са-
ней. Части саней: дровни, натъи,
копылы, головенник, полозья. Урал.,
Малеча.—Ср. Г о л о в а ш к а.

2. Головённик, а, м. Головня,
головешка. Урал., 1930.

Головённый, а я, ое . Отно-
сящийся к головне. Дышать нельзя,
по всей избы запах головённый от
самовара. Кольск. Арх., 1932.

Гбловень, голбвень, в н я
и ГОЛавёНЬ, в н я , м. Рыба го-
лавль, о Г 6 л о в е нь. Кадн. Во-
лог., 1866. Гбловень — она (рыба)
не бывает в реке. Урал., 1960. = Го-
л б в е н ь . Слов. Акад. 1847. о Г о-
л а в ё н ь . Бесед. Курск., 1960.
<=> Г о л о в е н ь [удар.?]. Белозер.
Новг., 1898. Юяш., Сабанеев.

Головёнье, я, ср., собар. 1.
Льняная мякина. «Головки льняные
сначала обивают от стебля, затем
его разделывают решетами, при
обивании льняное семя вылетает,
а чешуя остается. Головёньем па-
реным кормят куриц и поросят,
смешав с мукой или отрубями».
Чего, Митревна, на торгу-то ку-
пила? — Да два мешка головенъя,
дешовое-раздешовое». Рыб. Яросл.,
Костоловский. Яросл., 1926.—Ср.
Г о л о в и н а .

2. Необмолоченные головки льна.
Яросл., 1926.

Головёнька, и„ ж. Ласк. Го-
ловушка, головонька. А ён, ле-
бедь-от, голова, плывет, самым
стержнем, — головёнъка-та болъшу-
шта. Черепов. Новг., Еремин.

Головёрт, а, м. Франт, ще-
голь, мот; тот, кто пускает пыль
в глаза. Даль [без указ, места].

Головёрть, м. та ж. То же, что
головёрт. Даль [без указ, места].

ГоловёС, а, м. Повеса. Даль
[без указ. места|. — Ср. Г а л а в ее.

Головёсина, ы, м. Повеса.
Даль [без указ, места].

ГОЛОВёСИТЬ, в е с и ш ь , несов.,
неперех. Бездельничать, слоняться
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без дела. Даль [без указ, места].—
Ср. Г а л а в ё с и т ь (во 2-м знач.).

Головееничать, аю, а е ш ь ,
несов., неперех. То же, что голове-
сить. Даль [без указ, места]. —Ср.
Г а л а в ё с н и ч а т ь (во 2-м знач.).

1. Го ловец, в ц а, м. 1. Голов-
ной убор девушки. Чердын. Перм.,
Даль.

2. Венок, венец (в свадебных
песнях). Чердын. Перм., Даль.

2. Головёц, в ц а, м. Плодовая
коробочка льна, лишенная семян.
В голодный-то год муку все с голов-
ибм мешали. Шуйск. Влад., Кам-
нев. Головёц толкли, да в муку
подсыпали. Шуйск. Иван., 1925.

1. Головешка и головешка,
и, ж. 1. Г о л о в ё шк а. Пренебреж.
Голова. У него пустая головешка.
Курск., 1849. Ён жалится, что
головешка у него болит. Орл. Брян.,
Пек. Пек. а Г о л о в е ш к а . Голо-
вешку разломило. Барнаул. Том.,
1929—1935.

2. Г о л о в е ш к а . Прозвище глу-
пого, слабоумного человека. Кашин.
Твер., 1897.

3. Г о л о в е ш к а . Утолщение на
стержне безмена. Вешали на без-
мене с крючками ц головешкой, и
дырочки, знаем сколько фунтов.
Ордын. Новосиб., 1964—1965.

4. Г о л о в е ш к и , мн. Изголовье.
Поищи у меня ширинки в головеш-
ках, под головешками. Даль [без
указ, места].

5. Передняя часть саней, пере-
док, о Г о л о в е ш к а . Головешка у
саней.'Моск. Моск., 1910. = Г о л о -
в е ш к а . Златоуст. Урал., 1930.
= Г о л о в е ш к и , мн. Ряз. Ряз.,
1902. Мещов. Калуж. = Г о л о -
в е ш к и , мн. Холмог., Пинеж.
Арх., 1885.

6. Передняя изогнутая часть по-
лоза саней. Урал., Малеча.

2. Головешка, и, ж. 1. В игре
в горелки — тот, кто ловит. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о Бегать го-
л о в е ш к о й . Ловить друг друга.
Белозер. Новг., 1898.

2. Г о л о в е ш к и , мн. Игра в го-
релки. Играть в головешки. Пек.
Пек., 1902—1904. Пек.

3. Головешка, и, ж. Дать го-
л о в е ш к у . Отказать жениху.
Девушка не пошла замуж, говорят:
головешку дала. Опочк. Пек., 1962.

4. Головешка, и, ж. Рыба под-
каменщик. Валд. Новг., Сабанеев.

1. Головешка, и, ж. Змея.
Междуреч. Волог., Доброумов.

2. Головешка, и, ж. «Четырех-
угольная рама, на которую натя-
гиваются препоны» [?]. Енис.
Енис., Савельев, 1909.

Г6ЛОВИ, мн. Изголовье. У тебя
в гбловях-то ничего нету; ужо я по-
ложу тебе в гблови-то армяк.
Ладож. Петерб., 1865.

Головизна, ы, ж. 1. Несораз-
мерно большая голова. Кириш.
Ленингр., 1960. » Большая, угло-
ватая, уродливая голова. Головизна
кабыть у поганого идолища. Арх.,
Михайловский.

2. Голова животного (как пища).
Он купил к празднику головизну.
Якут., 1886. Иркут. Коровья, сви-
ная и прочая головизна. Щи с голо-
визной сварила. Нижнелом. Пенз.

3. Род щей или солянки из го-
ловы большой или красной рыбы
с капустой и огурцами. Даль [без
указ, места].

— Доп. [Знач.?]. Амур., Азадов-
ский, 1913—1914.

ГОЛОВЙЗНЯ, и, ж. 1. То же,
что головизна (в 1-м знач.). Эка
головизня-то у него, а мозгу мало.
Ладож. Петерб., 1865.

2. Голова большой рыбы. «Го-
лова у большой рыбы, например
у сома». Ржев. Твер., Леонов,
1897. *• Голова красной рыбы. Ва-
рево из головизни хлебали. Закусы-
вали варёной головизней. Петров.
Сарат., 1959.

ГОЛОВИН, а, м. 1. Растение
Centaurea jacea L., сем. сложно-
цветных; василек луговой. Даль
[без указ, места]. Твер., 1869.

2. Растение Centaurea scabiosa L.,
сем. сложноцветных; василек ска-
биозовидный. Ржев. Твер., Аннен-
ков. Твер.

Головина, ы, ж. Шелуха,
оставшаяся от головок льна, после
того как из них извлекли льняное
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семя; льняная мякина. Холм. Пек.,
1897. — Ср. Г о л о в ё н и ц а , Г о-
л о в б н ь е , Г о л о в й н ь е , 1 . Г о -
лов и ц а, 1. Г о л о в я ш к а .

Головйнка, и, ж. 1. Голо-
вёнка; голова. Да я пивко сливала,
С хмелюшком разымала; Попала та
хмелинка Детинке в головинку.
Тотем. Волог., 1905. Перм.

2. Головка растения. На каждой
тынинке по головинке. Куян.
Свердл., 1930.

Головйнщина, ы, ж. «Деревни
с выговором на я преимущественно
и вообще отличающиеся от выго-
вора других деревень». Мещов.
Калуж., Косогоров, 1902.

Головйнье, я, ср. 1. То же,
что головенье (в 1-м знач.). Яросл.,
1926.

2. То же, что головенье (во 2-м
знач.). Пошех.-Волод. Яросл., 1929.

Роловйстый, а я, ое; в и с т ,
а, о. 1. Умный, смышленый. Пет-
ров, он все-таки головастый мужик.
Верхне-Кет. Том., 1964.

2. Имеющий большие головки,
много головок; головчатый (о луке,
маке и т. п.). Нижегор., 1855.
Яросл. Головйстый лук. Калин,
Новг., Пек. Ты расти, расти, ле-
нок, Тонок, долог и высок, Сы ко-
реня коренист, с макушечки голо-
вист (песня). Смол. Уродись бел
леночек Волокнистый, головистый.
Калуж., Соболевский. Лен у нас
головистый вырос, семя много нако-
лотили. Свердл. Конопле головисто
чуть не от корня. Хорошо масло,
больше семя из его бывает, из голо-
вистого. Том.

Го ЛОВИТЬ, в и ш ь , несов., не-
перех. Главенствовать, верховодить.
Казак пришел да. говорит: — Э! Го-
лова-то спрятался! Давай-ко по
мешку-то плетью хлестать. —
Баба во все горло заревела: — Ой,
батюшки! Не пойду в головы, не
пойду в головы. — Казак отхлестал,
ушел, баба полно головитъ, и стала
после того мужа слушать. Шадр.
Перм., Афанасьев. || «Быть город-
ским головою (до революции)».
Урал., Миртов, 1930.

ГОЛОВЙТЬСЯ, В И ш ь С Я, сов.
Появиться, стать видным, пока-

заться на горизонте. Буду смо-
треть, как корова головится.
Великолукск. Пек., Попова, 1952.

Головйха, и, ж. Жена волост-
ного сельского головы. Арх., 1858.
Кашин. Твер., Яросл.

1. Головица и голбвица, ы,
ж. 1. Семя льна, конопли. Ср.
Урал, Сахарный, 1964. •» Семенная
головка льна и конопли. Голо-

• виц-то сколько. Верхот. Свердл.,
1964. *• Г о л о в и ц а. Льняная го-
ловка. Волог., Яросл. Цвет рудо-
желт, что льняная головйца. Мосал.
Калуж. Ряз. о Г о л о в и ц а [удар.Р].
Муром. В лад., 1897. |j Г о лов и ц а.
Вымоченные льняные головки. Пек.
Пек., Копаневич, 1902—1904. Пек.,
Осташк. Калин.

2. Г о л о в й ц а . Шелуха от льня-
ных головок; льняная мякина.
Север., Барсов, 1872. Вашкин.
Волог., Черепов. Новг., Пек.
Углич. Яросл., Русинов [с примеч.
«везде, кроме бассейна р. Кисьмы»],
1955. Яросл. Уж ты, батюшка
свекор, Пособи лен имати, Голо-
вицу и торицу выбирати! Муром.
Влад., Соболевский. Осташк. Калин.
Нагревшуюся воду наливают в ко-
рыто и размешивают в ней муку и
головицу (один фунт муки, два
фунта головицы). Ржев. Твер.,
1926. Верейск. Моск. о Г о л о-
в й ц ы , мн. Твер., 1860. А я, девка,
головиц напарю, да и пою (поро-
сенка), хорошо пьет. Калин. Влад.,
Волог. •» Обмолоченные головки

.льна. Пек. Пек., 1902—1904. Голо-
вйцы-то снеси под крышу. Пек.
•» «Отходы от льна». Черепов.
Волог., Чайкина, 1965.

3. Г о л о в и ц а [удар.?]. «Тол-
ченые головки льна». Черепов.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.

4. Г о л о в й ц а . Передняя часть
саней, дровней, передок. Полозьё-то
сколь широко, поперечины am поло-
вицы идут. Вожгал. Киров., 1950.
Головйцей у нас называют переднюю
часть у саней, она изогнута. Медян.
Киров, а Г о л о в и ц ы , мн. Кирил.
Новг., Шатунов, 1898,

5. Г о л о в й ц а . Передняя изо-
гнутая часть полоза саней. Вожгал.
Киров., 1950. = Г о л о в и ц ы , мн.
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Буйск. Костром., 1830—1846. Голо-
вицы — загнутые концы полозьев са-
ней (впереди); они соединяются
березовой или черемуховой вицей.
Арх., Волог. Волог., Дилакторский
[с примеч. «повсеместно»], 1902.

6. Г о л о в и ц ы, мн. «Конец
оглоблей, надевающийся на ось».
Буйск. Костром., Диев, 1830—1846.

— Доп. Г о л о в и н а [удар.?].
«Из названий частей льна в обра-
ботанном виде». Муром. В лад., Ре-
мезов, 1910. «Из названий частей
полевых растений в обработанном
виде». Зубц. Твер., Рахманина,
1897. о Г о л о в й ц а . «Корм кури-
цам». Рыб. Яросл., Костоловский,
1907.

— Ср. Г о л о в а ш к а .
2. Головйца, ы, ж. 1. Род

браги. Бурнашев [без указ, места].
Головйца подошла. На старую го-
ловйцу вскинул — и готов, т. е. пьян.
Краен. Смол., 1914.

2. Дрожжи. Краен. Смол., 1914.
Головйшник, а, м. Головка

конопли, содержащая семя. Задон.
Ворон., 1914. — Ср. Г о л о в а с тик
(в 6-м знач.).

Головище, а, ср. 1. Исток,
верховье реки (или ручья). Курск.,
1850. Ворон., Тул., «Центрально-
Черноземные области», Мурзаевы.

2. Начало оврага. Головище
оврага. Даль [без указ, места].
«Центрально-Черноземные об-
ласти», Мурзаевы, 1959.

3. Верхняя по течению часть
острова. Сев.-Двин., Мурзаевы,
1959. -

4. Мель, расположенная вдоль
берегов. Пек., Мурзаевы, 1959.

5. Изголовье. Сто молодцов на
одном головище спят (загадка: на-
кат на матице). Арх., Даль. Обоян.
Курск.

ГолбВКЕ, и, ж. 1. Глава в ка-
ком-либо деле, голова. Он тут
всему головка (т. е. зачинщик).
Тобол., Ивановский. [| Подрядчик
артели, занимающейся щетинным
производством. Великоуст. Волог.,
1890.

2. Отчаянный, удалой человек.
Ну уж и парень! Головка! Буйск.
Костром., 1830—1846.

3. О том, что предшествует чему-
либо, является началом чего-либо.
Тобол., Ивановский.

4. Что-либо лучшее, отборное,
высококачественное. «Отборный то-
вар, напоказ, верхи». Даль [без
указ, места]. Симб., 1888. Волж.,
Челяб., Тобол. || Передняя часть
вороха (ближе к веяльнику), куда
ложится при веянии лучшее зерно;
лучшее крупное зерно, от которого
отделено при веянии мелкое. «Го-
ловка— отборные хлебные зерна,
по большей тяжести их падающие
ближе к сеяльщику; те же, кото-
рые относятся ветром дальше, на-
зываются хвостом». Южн.-Сиб., Гу-
ляев, 1847. Сиб. Головку заложили
на семена. Таштып. Хакас. Тобол.,
Том., Челяб. Лопатам бросашь на
этой же долоне, а потом метлой
смахивать, головка остается. .
Я бросаю на ветер—головка падат
туто, а помельче, полегче — улетат
в хвост. Нижне-Турин. Свердл.
Ручными решетами просевали (се-
менное зерно), сама головка оста-
валась. Урал. Когды оммолотят
рожь али пшеницу, тожно на симе
отбирают, вот головкам-то и зо-
вут. Перм. Стараются сеять го-
ловку, чело, т. е. лучшее семя (ржи,
пшеницы). Влад., Иван., Моск.
•» Лучшие кедровые орехи. Сиб.,
1854. •» Лучшие фрукты, овощи
и т. п. Там уж плохая картошка
[осталась], головку выбрали. Алекс.
Куйбыш., 1945—1964. •» Первое
крепкое вино при перегонке. Бур-
нашев [без указ, места]. «В Усть-
каменогорске головкой называют
первую струю вина из медника при
выкурке». Том., Потанин, 1863.
Челяб. •» Шкурка пушного зверя,
отличающаяся высоким качеством.
Сам-от черный, а поверху седой
волос. Это головка будет, сто двад-
цать пудов ржаной муки мне етта
за головку давали. Гарин. Свердл.,
1964. •» Высший сорт жира морских
зверей, вытекающий сам собою или
от действия солнца из уложенных
в кадку кусков сала. Помор. Арх.,
1885. «• Лучший сорт рыбы. Соли-
кам. Перм., Суряков, 1897. Волж.
» Отборная, крупная навага. Кем.
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Арх., 1885. Беломор., Помор. » От-
борный скот. Том., 1863. Челяб.

5. Вершина, начало лога, яра.
Нижнедев. Ворон., 1893.

6. Мыс, утес на реках Западно-
Сибирской низменности. Мурзаевы,
1959.

• 7. Верхняя часть желоба, где
скопляется самое лучшее намытое
золото (Березовский завод). Урал.,
Бирюков, 1936.

8. Чистое золото, намытое и от-
ложившееся в верхней части же-
лоба. Головку снял, а тут пришлось
б,росать и бежать скорее. Урал.,
Бирюков, 1936.

9. Вид кружев. Волог. Волог.,
1883—1889.

10. Карманные часы. Он только
для виду цепку носит, а головки-то
на ней нет. Старор. Новг., Муха-
нова.

И. Г о л о в к а клещицы. Перед-
няя часть клещицы (деревянной
иглы для вязания сетей, палочка
с боковым сучком и расщепом на
нижнем конце), состоящая из бо-
ковых щечек и среднего язычка.
Пек., Кузнецов, 1912—1914.

12. Сакова г о л о в к а . Основная
деталь сака (снаряда для вычерпы-
вания льда из прорубей при под-
ледном лове рыбы). Енис., 1958.

13. Комарова г о л о в к а . Крутое
толокняное тесто на масле. Влад.,
1858.

14. Опара, заправленная дрож-
жами, опускаемая в квас. Ростов.
Яросл., 1902.

15. Нижняя часть каменной пе-
чати (в виде античного сосуда), на
которой вырезаны буквы и изобра-
жения владельца печати. Екатерин б.
Перм., 1889. «Обычно каменные
печати гранились в виде античного
сосуда, только без ручек; низ фи-
гуры, где вырезались буквы и
изображения, назывался головкой.
Если гравюра была внизу и вверху,
то обычно на нижней части, т. е.
головке — инициалы или полное
имя мужа — владельца печати, на
„дне" фигуры меньшей плоскости —
имя жены». Урал., Бирюков, 1936.

16. Комель, нижняя часть снопа.
Добрян. Перм., 1930. Наперво

крестом так заводят: сноп согнут,
головку книзу, колос кверху. Турин.
Свердл. Верхний сноп разломать и
головкой наденешь на те снопы.
Головка на волю, колосья в середку.
Том.

17. Мера, содержащая около
20 фунтов (8 кг) отрепанного, оче-
санного и связанного льна. Пек.,
Копаневич, 1904—1918.

18. Пучок отрепанного льна.
Пек., Копаневич.

19. Брусок с зубьями, насажен-
ный на грабловище. Добрян., Осин.
Перм., 1930. Грабли на чё состоят:
граблёвише, головка, в ей зубья.
Нязепетр. Челяб. Что на ручку
насажается, это головка, самя
грабля. Верхне-Кет. Том. Исет.
Тюмен. В атих граблях дубовая
головка. Йонав. Лит. ССР. В граб-
лях головка плохая, нада новую сра-
ботать. Прейл. Латв. ССР.

20. Бьющая часть цепа. Сузун.
Новосиб., 1964. Молотильи были:
черешок, головка, потолще. Моло-
тильная головка. Каргасок. Том.

21. Часть конной молотилки —
молотилка без привода. Головка
в гумне стоит, а манеж на улице.
Йонав. Лит. ССР, 1963.

22. Первое, переднее звено плота.
Волж., 1914. Урал., Камск., Мир-
тов, 1930.

23. «Верхняя часть швейки (при-
способления для шитья)». Енис.
Енис., Савельев, 1909.

24. Верхняя часть хомута. Вят.,
,1901. «Костромской современный

хомут состоит из следующих частей:
деревянные клещи, имеющие
(вверху) совсем маленькие, нераз-
витые „рожки" („головки". .)».
Буйск. Костром., Полянская, 1927.

25. Женский головной убор.
Нижегор., Матер. Срезневского.
«Ныне в самом селе невеста часто
вместо рефили убирается в го-
ловку». Муром. Влад., Зеленин.
(Нарбеков, 1854). •» Женская голов-
ная повязка, платок, косынка.
Семен. Нижегор., 1852. Нижегор.,
Волог., Грязов. Волог., Смол. «Го-
ловка — головная повязка замуж-
них женщин из шелкового платка
или косынки преимущественного
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яркого цвета. В последнее время
они стали выходить из употребле-
ния, заменяясь шелковыми плат-
ками в роспуск». Орл., Горожан-
ский, 1885. «В Верхнем Поволжье
(Костромская, Горьковская и дру-
гие области) были распространены
шелковые платки или косынки —
головки (красного, голубого, но
чаще темного — черного или корич-
невого цвета), расшитые золотой
или серебряной нитью, с орнамен-
том в виде листьев, веток, бутонов
и цветов. Носили их в деревне и
в городе. . в праздники и в дни
семейных торжеств». Маслова,
1956. || Разновидность кокошника.
«Кокошники сорокообразные, гене-
тически связанные с сорокой, пред-
ставляют собой высокую твердую
шапку, расшитую жемчугом или
украшенную позументом. К ним
относятся новгородская кика, кото-
рую носили также в северо-запад-
ной части Тверской губ., в г. Осташ-
кове и его окрестностях под на-
званием „головка". Верх и задняя
часть этой головки представляет
одно целое, крылья же плотно
соединены с задней частью». Мас-
лова, 1956. «На северо-западе —
в исконной области ильменских
словен и в районах древней новго-
родской колонизации (Обонежье,
район озера Лаче, Поморье и др.)
ярко выражены характерные се-
верновеликорусские черты как
в жилище, так и в одежде. . Го-
ловными уборами были кокошник —
головка, повойник. ., высокий мор-
шень, "девичья „челка" в виде
венца». Маслова, 1956. || Повойник
без завязок, который носили моло-
дые женщины. Яросл., 1896. || Го-
ловной убор в виде колпачка, ша-
почки из шелковой материи. Волог.,
1883—1889. «Головка (называют еще
волосником) — род маленькой ша-
почки, которою накрывают голову,
вправляя туда волосы». Балахн.
Нижегор., Соловьев.

26. «Головка — цветы на голове
в женском наряде». Макар. Костром.,
Цветков, 1895—1896.

27. Передняя часть саней, дров-
ней, передок. Самар., 1854. Курск.,

Дорогоб. Смол. Я поднялся и давай
через головку [саней] тянуться,
а оелобелъ-то нету. Кирил. Новг.,
Соколовы. Верхне-Тоем. Арх.,
Волог., Яросл., Иерм. Сверху на-
деются натепы, сгибается головка,
передок, и получается полный ком-
плект саней. Новосиб. Том., Тюмен.
о Г о л о в к и , мн. Сиб., Самар.,
1854. Болх. Орл., Курск., Пек.,
Смол., Арх., Кемер. Кряслы — это
отвода, их на головки кладут. Го-
ловки у саней. Том.

28. Передняя изогнутая часть
полоза саней, дровней. Две отдель-
ные хряслины прикрепляют концами
к головкам саней. Тюмен., 1894.
Волог., Верхне-Тоем. Арх., Новг.
Головка — загнутый конец полоза.
Новосиб. Головку огибат стужень.
Задевам полоз за головку и за вер-
шину. Том. <=> Г о л о в к и , мн. Арх.,
1885—1896. Иск., Смол., Том.,
Кемер.

29. Вязка из гибких прутьев или
деревянный брусок для скрепления
передних, загнутых вверх концов
санных полозьев. Головка у саней
спереди, концы полозьев держит.
Коптел. Свердл., 1964. У саней го-
ловка высока да коса, дак сани на-
валки. Зайков. Свердл.

30. Растение Centaurea scabiosa
L., сем. сложноцветных; василек
скабиозовидный. Перм., Анненков.

31. Растение Centaurea sibirica L.,
сем. сложноцветных; василек си-
бирский. Красноуфим. Нерм., Ан-
ненков.

32. Растение Scabiosa arvensis,
сем. ворсянковых; короставник по-
левой. Ржев. Твер., Анненков.

33. Грибное заболевание расте-
ний— головня. «Головка и го-
ловня — слова, укоренившиеся
между земледельцами, последняя
не есть случайное гниение пшенич-
ных зерен, а постоянное влияние
северного климата на это южное
растение». Сиб., Черепанов, 1854.

34. Желтые г о л 6 в к и. Растение
Trollius europaeus L., сем. лютико-
вых; купальница европейская.
Твер., Анненков.

35. Жуковы г о л о в к и . Растение
Poterium sangvusorba L., сем. ро-
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занных; черноголовник кровохлеб-
ковый. Шенк. Арх., Анненков.

36. Змеевые г о л о в к и . Растение
Polygala vulgaris L., сем. истодо-
вых; истод обыкновенный. Вят.,
Анненков.

37. Змеиная г о л о в к а . Расте-
ние Veronica la t i fo l ia L., сем. но-
ричниковых; вероника широколист-
ная. Моск., Анненков.

38. Чертовы г о л о в к и . Растение
Geum r iva le L., сем. розанных;
гравилат прибрежный. Смол., Ан-
ненков.

39. Завязь огурцов, дынь, тыкв.
Если растению хорошо, говорят —
головки заспорились от солнца.
Индерб. Ирбит., Малеча.

40. «Отбросы от ржи, пшеницы,
овса при обмолоте». Осташк. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ. — Доп. «Из на-
званий частей полевых растений
в обработанном виде». Шадр. Перм.,
Яхонтов, 1897.

ГОЛОВКИ, мн. 1. Носки. Арх.,
Бурнашев. Вязала Фролу головки;
у меня каки болъши головки. Арх.
•» Шерстяные носки. Печор. Арх.,
1927. Пинеж. Арх. || Нижняя часть
чулок, покрывающая ступню. Это
чулок, голень вяжется, а это го-
ловки. Усть-Цилем. Арх., 1953.

2. Сапоги с новыми головками и
старыми голенищами. Грязов.
Волог., 1896.

ГоловлА, и, ж. Рыба голавль.
Сарат., Сабанеев.

ГОЛОВНЙ.Я, 6 и, ж., в знач. сущ.
1. Передовая стайка зверей или
рыбы. Беломор., Дуров, 1929.

2. Лежачая изгородь из толстых
бревен, связанных канатом. Соли-
кам. Перм., 1853. Головною обно-
сятся на пастбищах дрова, для того
чтобы при разливе воды их не
унесло. Соликам. Перм., С ловцов,
1853.

ГбЛОВНИ, мн. Мужские стебли
конопли. Когда конопля отцветает,
выбирают мужские стебли, назы-
ваемые головни. Тул., Лебедева,
1956.

1. ГОЛОВНИК, а, м. Уголовный
преступник, убийца. Новоржев.,
Порх. Пек., 1855. Головникй ладили
у него жену отобрать. Лешук. Арх.

2. Головник, а, м. 1. Женский
головной убор [какой?]. Даль [без
указ, места]. •» Головной платок.
Кунгур. Перм., 1930. || Разновид-
ность чепца. У нас головникй звали
волосниками, их носили старые
женщины; головнйк круглый, в виде
чепчика и в середине отверстие.
Урал., Ганюшкин, 1956. Слов. Акад.
1954 [с пометой «устар. и обл.»].

2. Таз для мытья головы. Дон.,
1929.

3. Изголовье кровати. Головнйк
у кажной койки быват, я люблю голов-
никй никелевы. Кушум. Урал., 1959.

4. Головная боль, вызываемая
воспалением уха, сопровожда-
ющимся выделением гноя из }?шей
и экземой кожного покрова головы.
Черепов. Новг., 1893.

5. Крепкое дерево, которым
скрепляются бревна, плот (при
сплаве леса). Яросл. Яросл., 1927—
1928. Головнйк бревны скреплять,
задний головнйк и передний. Урал.,
Январцев, 1959. о Г о л о в н о й го-
ловнйк. «Бревно поперек первого
косяка в плоту (к нему крепят
снасть). Головной головнйк (устраи-
вается на головке гонки). На нем
делается вырубка, в которую встав-
ляется потесь или бабайка; здесь
обычно стоит кашевар и бьет в ба-
байку или гребет в потесь, направ-
ляя гонку в желаемую сторону».
Яросл. Яросл., Богородский, 1927—
1928.

6. Степная или полевая до-
рожка, идущая целиной, по меже.
Нижегор./ Даль. •» Межа, идущая
вдоль концов пахотных полос.
Яросл., 1896.

7. Лошадь, запрягаемая в оглобли;
коренник. Серый у нас головником
хорошо ходит, даже в буран не
собьется с дороги, накат чувствует.
Урал., Чесноков, 1959.

8. Верхнее большое стекло в окне.
Головник, говорит, разбил. Индерб.
Гурьев., 1956.

9. Растение Centaurea phrygia L.,
сем. сложноцветных; василек фри-
гийский. Ворон., Анненков.

10. Растение Trifolium monta-
num L., сем. мотыльковых; клевер
горный. Курск., Анненков.
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3. Головник, а, м. Рыба подка-
менщик. Р. Суна КАССР, Сабанеев.

1. Головнйстый, а я, ое .
Имеющий много головок, головча-
тый (о растениях). Головнйстый лен.
Пошех. Яросл., 1929. — Ср. Г о л о-
в й с т ы й (во 2-м знач.).

2. Головнйстый, а я, о е.
Имеющий много головни. Голов-
пйстая рожь. Слов. Акад. 1847.
Головнйстая пшеница, в которой
много головни. Даль [без указ,
места].

Головнйца, ы, ж. 1. Женский
головной убор, повязка. Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Даль [без
указ, места). Слов. Акад. 1954
[с пометой «устар. и обл.»].

2. Передняя часть плота. Ветл.
Костром., 1922.

3. Пуховая г о л о в н й ц а . Рас-
тение Trifolium arvense L., сем.
мотыльковых; клевер пашенный,
котики. Тул., Анненков.

Головной, а я, б е и голов-
НЫЙ, а я, о е. 1. Г о л 6 в н ы и.
Главный. Арх., 1867—1868.

2. Г о л о-в н ы и. Самый лучший.
Арх., 1867—1868. Енис. Ение.

3. В сочетаниях, о Г о л о в н о й
загон. Первый загон от дороги.
Покр. Влад., 1895—1896. Яросл.,
1926. о Г о л о в н 6 е зерно. Круп-
ное, тяжеловесное зерно, ложащееся
во время веяния «в голове» вороха
(ближе к веяльщику); лучший сорт
зерна, идущий и на семена. Холмог.
Арх., 1907. Сев.-Двин., Онеж.
КАССР. Шадр. Перм. оГ о л о в н а я
жнея. Бойкая, удалая в работе
женщина; идущая впереди других
жница. Волог., 1902.оТ о л о в н о и
канат. Стальной канат, закреплен-
ный на берегу, на котором держится
драга (плавучее судно типа земле-
черпальных машин). Тагил. Перм.,
1930. о Г о ч о в н б й карбас. Боль-
шая поморская высокобортная
лодка, в которой находится голов-
ной рыбак и которая идет впе-
реди—на разведках. Беломор.,
1929. о Г о л о в н о й конец. Верх-
ний конец запани (плотины ив бре-
вен, сдерживающей сплавляемый
лес). «У лесосплавщиков на Каме
и ее притоках». Миртов, 1930. оГ о-

л о в н о й мед. а) Мед (черного
цвета), находящийся в верхней
части улья. За головной мед хоро-
шей цены не дадут. Покр. Влад.,
Муханов, 1895—1896. б) «Головной
мед, это мед вырезанный или вы-
нутый рамами из верхней части
улья; он по своей чистоте превос-
ходит меда из других частей ульев».
Клыковский, Материалы для русск.
с/х. слов., 1856. о Г о л о в н б й на-
ряд. Головной убор [какой?]. Трос-
нян. Орл., Кардашевский, 1947—
1953. а Г о л о в но е, о г о , ср.,
в знач. сущ. Головной убор невесты.'
«Головной убор, который носила
невеста, в виде кокошника, расши-
того бисером. Под него одевалась
и спускалась к затылку кумачевая
материя с серебряными кистями».
Карач. Брян., Петрова, 1950. о Г о-
л о в н а я овца. Овца, идущая впе-
реди стада. Охан. Перм., 1931.
Осин. Перм. о Г о л о в н ы е одея-
ния. Головной убор (невесты). Не-
веста головные одеяния сейчас долой.
Мосал. Калуж., Добровольский,
о Г о л о в н о й окунь. Крупный
окунь. Пек., 1902—1914. о Г о л о в-
н а я полоса. Основная полоса
земли. То долгая нива, а эта голов-
ная полоса, а там становка. Го-
ловная полоса короче, . . дальше дол-
гая нива. Прейл. Латв. ССР, 1963.
о Г о л о в н о й поход. Массовый
ход семги в первых числах сентября
или в конце августа (идет, преиму-
щественно, крупная, высокосортная
семга). Онеж. КАССР, 1933. о Г о-
л о в н а я прорубь. Продолговатая
прорубь, в которую опускают невод,
снасть при подледном лове рыбы.
Пек., Кузнецов, 1912—1914. о Г о-
л о в н о й разгреб. «Разгреб, в ко-
тором идет головной карбас» с наи-
более опытными рыбаками.
Беломор., Дуров, 1929. о Г о л о в -
н о й резец. Средний рыболовный
снаряд (из трех, стоящих в конце)
рыболовного закола (заграждения).
Пек., Кузнецов, 1912—1914. о Г о-
л о в н б й рыбак. Самый опытный
старый рыбак в рыболовной артели.
Беломор., 1929. о Г о л о в н о й , 6 г.о,
м., в знач. сущ. То же, что голов-
ной рыбак. Беломор., 1929.оГ о-
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л о в н а я сежа. Первая, сверху по
течению, сежа (перегородка, соору-
женная для ловли рыбы) в данном
участке вод: вторая — подголовная.
Пек., Кузнецов, 1912—1914. о Г р-
л о в н и е сибиряки. Коренные жи-
тели, старожилы Сибири. Том.,
Ремзевич. о Г о л о в н а я смена.
Смена рабочих, выполняющая глав-
ную роль в производстве, основная
смена. Смена мастера Мугатаси-
мова — головная смена. Охан. Перм.,
1931. - с - Г о л о в н ы й сноп. Верхний
из составляющих суслон снопов,
натыкаемый колосьями вниз на по-
ставленный в средине суслона кол.
Арх., Подвысоцкий [с замеч.
«повоем.»], 1885. о Г о л о в н о й
хлеб. То же, что головное верно.
Холмог. Арх., 1907. Сев.-Двин. Го-
ловной хлеб — из названий при об-
работке хлеба. Ирбит. Перм. о Г о-
л о в н ы е яйца. Яйца второго сорта.
Елагин [?], [без указ, места], 1899.

4. Г о л о в н о й тиф. Сыпной тиф.
Перм., 1930. Вельск. Арх.

5. Г о л о в н а я трава. Род травы
[какой?]. Орл. Вят., Архив АН,
1896. Травы: . . опуховая трава, пу-
тики, головная. Орл. Вят., Логи-
нова, 1897.

1. ГОЛОВНИ, и, ж. 1. Очень
большая голова. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. То же, что 1. Головняк (в 3-м
знач.). Головня две или три ягодки
на нем. Он невысокий, но кисти-
стый. Лен тоже такой. Головня он
несколько головок имеет и пониже.
Семя обмолотишь, у него рогаточки
остаются. Новосиб., 1964—1965.

3. Собир. Головки льна (с семе-
нами). Пошех. Яросл., 1929. Яросл.,
Волог.

4. Отбросы, отходы от пшеницы
при обмолоте. Никол. Волог.,
1904.

5. Передняя часть саней, передок.
Златоуст. Урал., 1930. Урал.

2. Головни, и, ж. оо Головнёй
покатить (прокатить), повалять.
Все выжечь, ничего не оставить.
Волог., 1822. А если не отдаст (за-
муж дочь), то весь его град голов-
ней прокачу (т. е. выжгу). Волог.,
Едемский. Ворочусь, говорит, все

царство попленю, головнёй повалю.
Новг., Соколовы. Не дадите из го-
рода поединщика, Так я с конца
зажгу и головней покачу. Олон.,
Рыбников. Онеж.

3. Головни, и, ж. Оскорбитель-
ная песня девушке, если она не
благодарит за песни, в которых
прочат ей какого-либо парня в же-
нихи. «Вечериночный обычай петь
особые песенки-припевки, в кото-
рых постоянно фигурирует одна и
та же пара, кавалер и его дама,
причем они рассматриваются уже
как жених и невеста. . Если де-
вушка не довольна ирипетым ей пар-
нем, она не благодарит, и тогда
поют ей оскорбительную песню го-
ловню». Онеж. КАССР, Калинин,
1933.

4. ГОЛОВНИ, и, ж. Змея.
Нижнеуд. Иркут., 1850. Сиб. Всяку
змею головней зовут. Сухолож.
Свердл. «Подтаежные жители,
будучи в лесу, избегают говорить
слово змея и называют ее головней».
Краснояр. Енис., Анучин. Нельзя
сказать змея, она шибко не любит,
надо сказать головня. Прибайкал.,
Ратнер. Забайк. Слов. Акад. 1895
[с пометой «простонар.»]. — Ср.
2 . Г о л о в ё н к а .

5. ГОЛОВНИ, и, ж. Рыба го-
лавль. Терек., Кузнецов.

1. ГОЛОВНЙК, а, м. 1. Спорынья.
Головняк забивает хлеб. Роман.
Рост., 1948—1950.

2. Осиновый валежник из бревен
длиной в 4 сажени (идет на плоты).
Твер., Водарский.

3. Сорт льна с большим количе-
ством головок. Головняк лен. Он на
каждой макушки семя. Много маку-
шек. Новосиб., 1964—1965.

2. ГОЛОВНЙК, а, м. Растение
Scabiosa arvensis, syn. Knautia
arvensis, Dirsacus, сем. ворсянко-
вых; скабиоза, ворсянка, коростав-
ник [?]. Ржев. Твер., Аннен-
ков.

Головодец, д ц а и голово-
дёЦ, д ц а , м. Женский головной
убор, о Г о лов од ец. Старинный
девичий головной убор с жемчугом
и каменьями. Вят., Перм., 1852.
*• Г о л о в о д е ц . Девичий головной
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убор (у северных великорусов). Мас-
лова, 1956. •• Г.о л о в 6 д е ц. Раз-
новидность кокошника. Тотем.
Волог., 1883—1889. Волог. •»• Сва-
дебный головной убор невесты,
о Го л о в о д е ц. «Головодёц — по-
вязка головная из бересты, обшитая
кумачом или шелковой материей и
унизанная крупным разноцветным
бисером». Никол. Волог., Баженов,
о Г о л о в о д ё ц . Волог., 4902.—
Ср. Г о л о д 6 в е ц.

Головой, парен. Совершенно,
совсем; окончательно, полностью,
целиком. Ушли из дома все головой.
Кем. Арх., Ефименко, 1878. Окромя
ей никого в избе не было, все голо-
вой с утра ушли из дому. Помор.
Головой всю скотину скупил с торгов.
Вят. Головой кряж улетел (все
пчелы улетели из улья). Вят., Вас-
нецов. Головой хлеб кончит. Перм.
Корова головой потерялась. Змеино-
гор. Том. о Г о л о в о й нет, г о л о -
в о й не. . Употребляется для выра-
жения полного отрицания. «Когда
хотят сказать, что чего-нибудь
совсем нет, например, дичи в лесу,
или чего-либо на рынке, то гово-
рят: того-то нет головой или воде-
рень». Тихо. Новг., Перхот. Перм.,
Тамб., Опыт 1852. Головой, дева,
нету семя-то. Перм. Вят. У меня
головой нет пера. У кого хрёсна,
а у кого головой нет родственников.

' Том. Тобол. «Означает чье-нибудь
продолжительное и далекое отсут-
ствие. Когда кто-нибудь давно без-
вестно отсутствует или выселился
в другую местность, но еще не ис-
ключен из общества, говорят: голо-
вой нет! В отличие от временно от-
сутствующих». Нерч. Забайк., Но-
невич. о Г о л о в 6 и не знать, не
видеть и т. п. Я его головой не
знаю. Осин. Перм., Серебренников.
Головой не видел. Головой у нас
такого не было. Алт. Памяти голо-
вой не ст.ало. По-французски голо-
вой не знали. Мы головой не учились.
Том. Иркут.

Голбвок, в к а, м. Связка льна.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

ГоловолбМ, а, м. 1. Крутое место
на горе. Осин. Перм., Серебренни-
ков. Перм., 1914. Урал.

2. Очень смелый, отчаянный че-
ловек, сорвиголова. Гжат. Смол.,
Белявский.

Головоломка, и, ж. Легкий
двухколесный экипаж с одной осью;
одноколка. Смол., Даль.

ГолбВОНЬка, и, ж. Ласк. Го-
ловушка. Грайвор. Курск., Ставроп.
Самар., 1897. На колена ложила,
Головоньку чесала, Во чужи люди
отдала. Вят., Соболевский. Голо-
вонька болит. Пек., Смол. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «в просторе-
чии и. обл.»].

Головотйп, а, м. «Озорной и
придирчивый человек». Жиздр.
Калуж., Архив РГО,

ГОЛОВОТЙПИТЬ, И Ш Ь , несов.,
неперех. Бестолково вести, выпол-
нять какое-либо дело. «Широко рас-
пространено в языке рабочих на
предприятиях Урала. Также у сту-
дентов». Не головотяпъ. Урал., Мир-
тов, 1930.

ГОЛОВОЧИК, а, м. [удар.?]. Го-
ловной убор девушки [?|. Люди раз,-
лучают меня молоду. . с душой девъей
красотой, с бисерным головочиком.
Никол. Волог., Матер. Срезневского.

Головочйстый, а я, о е.
[Знач.?]. Поисполни, христос исти-
ной, Доброхоту свету батюшке На
лето на теплое Ему ржи-то хоро-
шее, Пшеницы белояровой, Что моей
сердешной матушке Льну головочй-
стого, Кирил. Новг., Соколовы.

Головочки, мн. [удар.?]. Кле-
вер. Кирил. Новг., 1898.

ГОЛОВОЧКИ, мн. Носки, связан-
ные вручную, носочки. Лешук.
Арх., 1949. Арх.

Головочник, а, м. [удар.?].
Клевер. Кирил. Новг., 1898.

Головтбкие, их, мн., в знач.
сущ. Неимущие, бедные люди. Охан.
Перм., 1930.

Голбвунька, и, ж. Ласк. Го-
ловушка. Пек., Осташк. Твер., 1855.

1. Головушка и голоушка,
и, ж. 1. со Во всю головушку (ре-
веть, орать и т. п.). Очень громко
(плакать, кричать и т. п.). Во всю
головушку ревела. Ишим., Курган.,
Тарск. Тобол., 1895—1897. Так-то
спужался, аж заорал во всю-то голо-
вушку. Иркут. Потерять голоушку.
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Совсем растеряться, потерять го-
лову. Кашин. Твер., Смирнов, 1897.
Срезать голоушку. Поставить
в крайне неловкое положение,
осрамить, снять, голову. Голоушку
срезал мне охальник йдакой! Кашин.
Твер.,. Смирнов, 1897.

2. Ласк, В обращении — друг,
приятель, о Г о л о в у шк а. Нет,
головушка, мне неколда, сегодня ко-
сить. Буйск. Костром., 1830—1846.
= Г о л о у ш к а . Эх, голоушка, как
я буду советовать тебе? Ты сам
в разуме. Кашин. Твер., Смирнов,
1897.

2. Голбвушка, и, ж. Голо-
вешка. Саранск. Пенз., 1910.
Больше-Вьясск. Пенз.

ГОЛбвушкОЙ, нареч. Ничего;
совсем, совершенно. Нонче головуш-
кой не родилось, «т. е. ничего не
родилось». Сузун. Новосиб., Федо-
ров, 1964. — Ср. Г о л о в о й .

Голбвчатый, а я, ое. 1. Го-
л о в ч а т ы й колокольчик. «При-
мочная трава». Якут., Пекарский.

2. Г о л б в ч а т ы й мех. Мех из
шкурок с головы белки. Головчаты
меха крепки, да шитье-то у них
порется. Тобол., Ивановский.

ГОЛОВЧИК, а, м. [удар.?]. Рас-
тение Erigeron canadensis L., сем.
сложноцветных; мелколепестник
канадский. Ворон., Анненков.

ГОЛОВЩИК» а, м. Уголовный
преступник, убийца. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

Головщйна, ы, ж. 1. Поголов-
ный 'денежный сбор; пошлина по
числу людей или голов. Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. «Государ-
ственная подать заменяется по боль-
шей части словом: подушно; пра-
вильнее сказать: головщйна, по-
душное. Первое было в употреблении
и у древних руссов с подобным зна-
чением». Шадр. Перм., Третьяков,
1848.

2. Уголовное преступление, убий-
ство. Слов. Акад. 1847. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. = Г о л о в -
щ й н а . Петрозав., К ар гон. Олон.,
1885—1898.

3. Пеня, связанная с убийством.
Слов. Акад. 1847. Головщйна — пеня
до 4-х рублей, которую брали в ста-

рину с того, на чьей земле нахо-
дили мертвое тело. Костром., 1854.

1. ГбЛОВЫ, мн. Изголовье,
о Положить в г о л о в ы , в г о л о -
в а х . Влад., 1910. Курск., Тул.

2. Гбловы, мн. Носки. Помор.,
Подвысоцкий, 1885.

ГОЛбвый, а я, о е. С большой
головой, головастый. Язёк — головая
рыба, не платка. Пек., Кузнецов,
1912—1914.

ГОЛбвь. Рыба голавль. По-
глубже — голбвъ, лещ. Вилегод. Арх.,
1957—1958.

Голбвье, я, ср. Изголовье; по-
душка. На перинушках головье круп-
ное лежит. Росл. Смол., 1914. По-
стелюшку, моя радость, постелю,
Спать голбвье, сиротина, положу .
(хороводная песня). Болх. Орл.

Голбвыще, а, ср. Изголовьице.
Не мягка ты, моя постелька, не
круто мое головьице. Тюмен. Тобол.,
1912.

Головьйчушко, а, ср.
Уменып.-ласк. к головье и го-
ловьице. Одеялышко шелкова трава,
Головьйчушко да гробова доска. Шенк.
Арх., 1900.

Головйга, и, ж. Очень боль-
шая голова, головища. Во тады
лезет и самый атаманщик, — голо-
вюга матерая в шляпе, — идет.
Ельн. Смол., 1914.

Головяница, ы, ж. Гололе-
дица. Яросл., 1820.

Головяшиетый, а я, ое.
Имеющий много головок, голов-
чатый (о растениях). Головяшиетый
лен. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.—
Ср. Г о л о в и с т ы и (во 2-м знач.).

Головяшитьея, ш и т с я,
несов. Колоситься (об овсе). Яросл.,
1929.

1. Головяшка, и, ж. 1. Голова.
Головяшку расчеши. Дать по голо-
вяшке — разлетится. Барнаул.
Том., 1929—1935.

2. Изголовье. У Игнашки дочь На-
ташка ложилася возле Яшки с голо-
вяшки (скороговорка). Лодейноп.
Петрогр., 1928. Барнаул. Том. оПо-
ложить в г о л о в я ш к и (в г о л о-
в я ш к ах) . Положи одежду у меня
в головяшках. Даль [без указ, места].
Новг. Новг., Соловьев [с примеч.

21 Словарь русских говоров, вып. 6
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«употребляется это слово чаще во
множественном числе — головяшки.
Говорят.—Что же ему положить в го-
ловяшки-то?»], 1904. А в головяшки
чо? Так ту низко будет. В головяш-
ках положь бичик-то. Барнаул.
Том. || Доска, которая кладется
в бане под голову. Новг. Новг.,
1904.

3. Передняя часть саней, дровней,
нередок. Барнаул. Том., 1929. Са-
дись туда на головяшку. Урал. Са-
дись в головяшку, а то вылетишь.
Кадуйск. Волог. = Г о л о в я ш к и ,
мн. Слов. Акад. 1847. Самар., 1854.
Тамб., Влад., Твер. Головяшки
у саней. Калин., Новг., Петерб.,
Урал., Перм., Том. || Передняя
часть телеги. Головяшка в телеге.
Калязин. Твер., 1904.

4. Передняя изогнутая часть по-
лоза саней. Яросл., 1896. Передняя
часть полоза называется головяшкой.
Урал. В подвозках два вяза, загну-
тая головяшка. Волхов. Ленингр.
= Г о л о в я ш к и , мн. Бурнашев
[без указ, места]. Пек., 1912—1914.
Волхов. Ленингр. Полозья заги-
бают— это головяшки. Том.

5. Вязка из гибких прутьев или
деревянный брусок, скрепляющие
передние загнутые концы санных
полозьев. Ср. Урал, 1964.

6. Брусок с зубьями, насаженный
на грабловище. «Головяшка — часть
граблей, несущая зубья». Пошех.
Яросл., Огурцов, 1904.

7. Носок лаптя. Носок лаптя и
головяшкой называли. Ордын.
Новосиб., 1965.

8. Семенная головка льна. Яросл.,
1926.

9. Льняная мякина, шелуха льня-
ных головок. Данил. Яросл., 1896.
Яросл.

— Ср. Г о л о в а ш к а , Г о л о -
в и н а .

2. Головяшка, и, ж. Недого-
ревшее полено, головня. Тотем.
Волог., 1892. Волог., Белозер.
Новг., Каргоп. Олон., Малмыж.
Вят., Перм., Корч. Твер., Корсун.
Симб.

Гологблить, л ю, л и ш ь ,
несов., перех. и неперех. Говорить
что-либо забавное, шутить, баляс-

ничать. Тороп., Холм. Пек., 1855.
Пек.

ГОЛОГОЛ6ВОМ, нареч. Без го-
ловного убора, с непокрытой голо-
вой. Куда в таку стужу гологоло-
вом-то пошел. Наколки ране-то
были, не ходили гологоловом-то.
Свердл., 1964.

ГОЛОГОЛЯХОЙ, нареч. Босиком;
без чулок. Гологоляхой-то бегут
(о физкультурниках). Верхне-Урал.
Челяб., 1964.

ГОЛОГОЛЯХОМ, нареч. То же,
что гологоляхой. Ты гологоляхом
ходишь. Коптел. Свердл. Седни
я была на станции гологоляхом, ни-
что их чулки-то напеливать. Зайков.
Свердл., 1964.

Гологузый, а я, о е. Бедный,
нищий. «В поносном смысле: бед-
ный, не имеющий состояния чело-
век». Обоян. Курск., Машкин.

ГбЛОД, а и у, м. О голодном
человеке. Сыт голоду не разумеет.
Ветл. Костром., 1898—1928.

Голодай, а я, м. 1. Испытываю-
щий чувство голода, голодный че-
ловек. Даль [без указ, места]. Ра-
менские [село Раменье] голодай
хлеба-соли не видали! Тихв. Новг.,
Иваницкая. о Г о л о д а е м быть.
Быть голодным. Шуйск. Влад., 1854.

2. Голодающий человек. Арх.,
Подвысоцкий, 1885. Ветлугаи-голо-
даи все заборы оглодали (поговорка).
Урен. Горьк. Ср. Урал. В тот год
у нас было много голодаев. Голодай
просили помощи у земства, а им
отказали. Белояр. Свердл. || Чело-
век, живущий впроголодь. Ой ты,
лешев голодай, хоть бы молчал! Ветл.
Костром., 1924.

3. Бедный человек. Рыб. Яросл.,
Радонежский, Архив АН. Арх.,
1885. •» Прозвище бедного, не всегда
имеющего достаточное пропитание
человека. В Пинеишском селении
жители Заречья называются в на-
смешку голодаями: заречные — голо-
дай. Холмог. Арх., Ефименко, 1878.

4. Ненасытный, прожорливый,
жадный человек. Даль [без указ,
места]. «Прозвище ненасытных и
прожорливых». Холмог. Арх., Гран-
дилевский, 1907. Известно — голо-
дай, только и таскает куски. Полев.
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Свердл., Слов. Ср. Урала 1954 [с по-
метой «экспрессивное»]. || О волке.
Волк — голодай, лиса — лакомка (по-
словица). Голодай наш махнул, не
думав, не гадав, через первый встреч-
ный забор. Даль [без указ, места].

— Ср. Г о л од и и.
Голодйн, а, м. Голодающий че-

ловек. Петр. Свердл., 1964.
Голодаръ, я, м. 1. Испытываю-

щий чувство голода, голодный че-
ловек. Даль [без указ, места].

2. Голодающий человек. Есь го-
лодарёй-то еще. Черепов. Волог.,
1965.

3. Ненасытный, прожорливый че-
ловек. Даль [без указ, места].

ГолодбЛЪ, и, ж. Голая земля.
Пек. Пек., 1902—1904. Пек.

ГбЛОДвНЬ, д н я , м. 1. Человек,
испытывающий чувство голода.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

2. Голодающий, неимущий чело-
век. «Человек, который не имеет
средств поесть столько, сколько
хочет». Пек., Осташк. Твер., Кар-
пов, 1855.

3. Ненасытный, прожорливый че-
ловек. Даль [без указ, места].

ГоЛОДёНЬ, и, ж. 1. Голодание,
голод. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Голодная дора, голодное время.
Даль [без указ, места].

Голодёнъе, я, ср. Голодание.
Даль [без указ, места].

ГоЛОДЙТЬ, д й ш ь , несов., перех.
Лишать продовольствия, питания;
заставлять голодать. Слов. Акад.
1847. Прежние фабриканты голодили
своих рабочих. Шуйск. Влад., 1932.

ГолбДНИЙ, я я, ее; г о л о д е н ,
д н а , о и г о л о д е н , д н а , о. 1.Го-
лодный. Уржум. Вят., 1882. Добрян.
Перм., Новолад. Петерб. Гыб.,
Мышк. Яросл., Переясл. Влад.,
Касим. Ряз., Цивильск. Казан.,
Кубан. о Г о л о д е н и г о л о д е н .
Ефрем. Тул., 1898. Холмог. Арх.

2. Г о л о д н я я земля. Неплодо-
родная земля. Наша земля голодняя.
Юрьев. Влад.

Голбдно, нареч. Мало, недо-
статочно, неполно. Молока льют
голодно (т. е. не доливают). Смол.,
1958.

Голодный, а я, ое . 1. В соче-
таниях. о Г о л б д н ы е болезни.
Болезни желудка: рак желудка,
язва желудка. Голодные болезни не-
вылечимыи. Чапаев. Уральск., Ма-
леча.оГ о л 6 д н а я дорога. Дорога,
идущая по ненаселенным, пустым
местам, где не достать пищи. По
голодной дороге их. . погнали, —что
померзли! Мещов. Калуж., 1910.
о Г о л о д н а я горница. [Знач.?].
Паранька, принеси-ка нам балабайку,
она там висит в голодной горнице,
около каратайки. Жиздр. Калуж.,
Попов. оГ о л б д н а я кутья. Кутья
под крещенье. Дон., Миртов, 1929.
о Г о л о д н ы й луг. Луг, на кото-
ром растет плохая трава; выгон для
скота. Идти голодным лугом. Вят.,
Зеленин, 1903. оГ о л б д н а я мука.
Мука из ржаной соломы. Печор.,
Травин. о Г о л б д н а я навага. На-
вага без икры. Кем. Арх., Алек-
сандров, 1910. о Г о л б д н а я па-
лата. Учреждение, занимавшееся
разбором дел, связанных с преступ-
лениями; уголовная палата. С го-
лодной (уголовной) палатой не пере-
тягаешься. Даль [без указ, места].
о Г о л б д н ы й стол. Стол, за ко-
торый в учебном заведении сажали
оставленных без обеда (провинив-
шихся). Ставроп., Кавказ., Водар-
ский. о Г о л о д н ы й тиф. Сыпной
тиф. Перм., 1930. о Т о л б д н ы и
хлеб. Плохой, недоброкачественный
хлеб. Хлеб худой, голодный (водя-
ной, жидкий). Волхов. Ленингр.,
Луппова, 1938—1941.

2. Трезвый. Он пьяный, а ты го-
лодный. Лебед. Тамб., Волков,
Архив АН.

ГОЛбдНЯ, и, ж., собир. Голод-
ные, бедные люди. «Собрание го-
лодных, семейства, деревни, об-
щины и т. п.». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

ГОЛОДНА, и, ж. Голод; неуро-
жай. Орл., 1860. У нас сосед, в эту
голодмЬ он ушел в Томскую. На го-
лодню хлеба не забережешь. Курск.

Голоднйк, а и у, м. Улей с ма-
лым запасом меда. Ворон., Тро-
стянский.

ГоЛОДНЯЩИЙ, а я, ее. Очень
голодный; крайне бедный. Тут го-

21*
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лоднящие крестьяне жили. Осташк.
Твер., Чернышев.

Голодованъе, я, ср. Голода-
ние. Даль [без указ, места].

Голодовать, д у ю , д у е ш ь ,
несов.,неперех. 1. Голодать. Пошех.
Яросл., 1849. Яросл., Волог., Арх.,
Онеж. КАССР, Ленингр., Новг.,
Твер. Голодовать-то не хочется.
Костром. Иван. Мы постом от го-
лодовали. Я теперь голодую с семьей:
хлеб дорог. Влад. Два дни голодо-
вали, хлеба нету. Перм. Том.,
Кемер., Камч., Вост.-Казах., Иссык-
Кульск. Эх мы и голодовали в два-
дцать первом году. Куйбыш. Курск.,
Орл. Даже голодовали в тот год.
Тул. Моск., Калуж., Смол., Йыгев.
Тарт. Эст. ССР, Прейл. Латв. ССР.
Йонав. Лит. ССР. Слов. Акад. 1954,
Слов. Акад. 1957 [с пометой «про-
сторен, и обл.»]. а Г о л о д о в а т ь .
Сиб., Камч., 1842. а Г о л д о в а т ь .
Пек. Пек., 1902—1904. Пек., Болх.
Орл., Курск.

2. Г о л о д о в а т ь чаем или таба-
ком. Иметь недостаток в чае или
табаке. Совсем табаком голодуют.
Заперлися кругом. Кисеты выкро-
шили и трубки выломали. Колым.
Якут., 1901.

Голодоватъея и голбдо-
ваться, несов. Терпеть нужду,
недостаток в чем-либо. <= Г о л о д о -
в а т ь с я . Арх., Даль. Сперва-то
голодовался, а тут поступил в сто-
рожа. Хвойнин. Волог.ь Г о л 6 д о-
в а т ь с я. Арх., 1858.

ГолОДбвбЦ, в ц а, м. Свадебный
головной убор невесты. «Голодо-
вец— свадебная довязка невесты.
Делается из бересты, обшивается
кумачом или шелковой материей и
унизывается крупным разноцвет-
ным бисером». Никол. Волог.,
Волог. губ. вед., 1866.—Ср. Г о-
л о в 6 д е ц.

ГОЛОД6Й, я, м. 1. Голодный
год, голодное время. Касим. Ряз.,
1892.

2. Бедный, голодный человек.
Не видали таких-то голодоёв. Ветл.
Костром., 1898.

ГбЛОДОМ, нареч. Впроголодь,
без пищи. Попался ему медвежий

берлог; он залез в него, пролежал
трое суток. Так голодом показалось
невкусно. . Вылез оттуда. Ставроп.
Сам ар., Садовников. И ничё, не из-
нывали голодом. Турин. Свердл.
Сам себя голодом оставил. Багаряк.
Челяб. Урал, о Г о л о д о м быть.
Голодать; быть голодным. Целый
день были голодом. Урал., 1930.
о Г о л о д о м жить, а) Голодать;
жить впроголодь. Всю весну голо-
дом живу. По три дни котельчик
сухой, варить некогда. Колым.
Якут., 1901. Голодом жили, что
только не видели. Барнаул. Том.
Трои сутки живут голодом. Куян.
Свердл. Нязепетр. Челяб., Вельск.
Арх., б) Залечь на зиму в берлогу
(о медведе). «Голодом жить — гово-
рят о медведях (теперь-то уж он
в снег зарылся голодом жить до
весны)». Арх., Подвысоцкий, 1885.
о Г б л о д о м идти (пойти и т. п.).
Голодным идти, пойти и т. п. Ведь
голодом не пойдешь (т. е. голодным.).
Шенк. Арх., Мансикка, 1912. Голо-
дом идем. Голодом пошел спать.
Вельск. Арх. о Г 6 л о д о м .кормить.
Плохо кормить. Вы меня голодом
кормили, я издохну не жрамши.
Мещрв. Калуж., 1902. о Г о л о д о м
сидеть. Голодать, быть голодным.
Петергоф. Петерб., Булич.
Ленингр., Пек. Растранжирил
деньги, теперь голодом сиди. Бар-
наул. Том. Что? Голодом завтра
сидеть! Вельск. Арх. о Помирать,
пропадать г о л о д о м . Умирать
с голоду. Владеет городом, а по-
мирае"т голодом. Даль [без указ,
места]. Вез присева хлеба хоть го-
лодом пропадай. Терек., Кузне-
цов.

Голодрап, а, м. Оборванец;
бедняк. Белг. Курск., 1891.

Голодряпый, а я, ое. Бедный,
плохо одетый. Обоян. Курск., Маш-
кин [с примеч. «укорительное»],
1859. «Голодряпый, оборванец, го-
ляк, нужий, без одежды и обуви».
Даль [без указ. места[.

Голод^та, и, ж. Голод, голо-
духа. Пек., Осташк. Твер., 1855.

ГОЛОДЕН, а, м. Голодающий
человек. Все ходит, голодует все,
голодуй. Пинеж. Арх.,' 1961.
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ГОЛОД^рье, я, м. и ж. «Дурак,
дурачок, малоумный или взбалмош-
ный, шальной» человек. Даль [без
указ, места].

ГоЛОД^ша, и, ж. Голод, голо-
духа. Ианимет брюхо голодуша,
придет боль и ворогуша (пословица),
АГО [без указ, места]. Даль [без
указ, места].

Голод^шка, и, ж. То же, что
голодуша. о В голодушки играть.
Голодать. Даль [без указ, места].
о С г о . л о д у ш к и . С голоду, от
голода. С голодушки-то обрадова-
лись. Моск. Моск., 1910.

ГолодУшник, а, м. Растение
Convallaria majalis L., сем. лилей-
ных; майский ландыш. Пек., Ан-
ненков.

Голод^тпный, а я, ое. .Голод-
ный. Голодушное время. Урал.,
Миртов, 1930.

ГОЛОДУЩИЙ, а я, ее. 1. Голо-
дающий. Новорж., Порх., Пек.
Пек., 1855. Голодущий человек всегда
голодный. Южн., Даль.

2. Ненасытный, прожорливый.
Новорж., Порх., Пек. Пек., 1855.
Южн., Даль.

1. Гблодь, и, ж. 1. Гололед.
Бурнашев [без указ, места]. Сиб.,
1852. Яран. Вят.

2. Голое, не покрытое снегом
меето. «Гблодь и гололедь — бес-
снежность». Енис., Кривошапкин,
1865, Сиб.

2. Гблодь, и, ж. 1. Голод, не-
доедание. Охан. Перм., 1930.

2. «Пустота, недостаток». Пек.
Пек., Копаневич, 1902—1904.
Пек.

Голодьба, ы, ж. Голод. Даль
[без указ, места]. В голодьбу там
скот пасут. Молчан. Том. Голод-
ный год нынче — голодъба будет.
Параб. Том., 1964.

ГОЛОДЬЙ, и, ж. «Беломорская
сельдь, вид поменьше голландской».
Даль. — Ср. Г а л а д ь я.

Голодйга, и, м. и ж. 1. Ж.
Голод, голодуха. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

2. Голодный человек. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. )| Проголодав-
шийся человек. Даль [без указ,
места].

3. Голодающий человек. Голо-
дяга, брат, ты. Пек., Остапш.
Твер., 1855.

4. Прожорливый человек. Даль
[без указ, места].

Голодйжничать, а ю , а е ш ь ,
несов., неперех. Голодать. Нонорж.,
Порх., Холм., Пек. Пек., 1855.
Пек.

ГОЛОДАЙ, я, м. 1. Голодный
человек. Пошех. Яросл., 1849.
Нижегор.

2. Бедный человек. Нижегор.,
Добролюбов.

3. Ненасытный, прожорливый,
жадный человек. Экой ты'голодяй,
каналья! Давно ли ты ел, а опятъ-от
просишь. Пошех. Яросл., 1850.
Нижегор.

— Ср. Г о л о д а й .
Голодййка, и, ж. Женек,

к голодяй. Нижегор., Добролюбов.
Голодйщий, а я, ее . То же,

что голодущий. Пек., Остащк.
Твер., 1855.

ГОЛОЖЬЙ, мн. Промежутки вре-
мени. Черепов. Новг., 1910. = Г о-
л о ж ь я м и , в знач. нареч. От вре-
мени до времени,временами. Живем
голожьями, — когда хуже, когда
лучше. Черепов. Новг., 1910.

ГОЛОЗИТЬ, и ш ь, несов., неперех.
Шевелить. Волог., Дилакторский,
1902.

1. Голок и голбк, м. То же,
что голк (звук чего-либо). «Голок —
звук, происшедший от чего-либо,
но звук громкий, например, ружей-
ный выстрел». Амур., Карпов, 1909.
Ишь голбк-то раздался — это, паря,
должно, Иван стрелил! Амур. Сиб.

2. ГОЛОК, м. Небольшой, не-
густой лесок. Амур., Азадовский,
1913—1914.

ГОЛОК, м. Брошенный мяч. По-
копаются на палке, кому голеть,
а кому водить; если голънешь, а го-
лбк поймаю, то отводил. Ордын.
Новосиб., Федоров, 1964—1965.

Голоклетка, и, ж. Вид паневы.
«Нами установлены в этом районе
следующие типы [понев], а именно:
. . 6) Голоклетка •— расшитая, но-
сится молодухами в праздник».
Нижнедев. Ворон., Гринкова, 1934.
Вторая панева голоклётка. Яро-



318 Голоколоска

пускалася белая бумага по ней.
Россошан. Ворон.

Голоколбска, и, ок. Сорт пше-
ницы с колосом без остей. «В пше-
нице различают несколько родов,
из которых в особенности замеча-
тельны арнаутка и ..голоколоска».
Дон., Опис. земли донок, казач. за
1822—1832 гг. Голоколоска без усиков
родится. Емельян. Калин. Шадр.
Норм. Голоколоска — пшеница с го-
лым колосом. Белоколоска да голо-
колоска ей званье. Тюмен. Тобол.
Новосиб., Кемер. Раньше сеяли
еолоколоску-пшеницу, наверно и сей-
час еще сеют. Том.

Голокбст, а, м. Свеча перед
иконою. «Слово не везде и не всеми
там употребляемое, означает свечку,
поставляемую перед иконою». Новг.,
Макаров [с пометой «старин.»],
1827, Новг., 1852.

ГОЛОЛёДИТЬ, Д И т, несов.,
неперех. Покрываться льдом, леде-
неть. ° Везл. Гололедит на дворе —
идет дождь и замерзает. Судж.
Курск., Резанова, 1915.

Гололёдна, и, ж. Обледенев-
ший снег, падающий крупинками.
Моросила гололёдна. Мцен. Орл.,
1848. Гололёдка идет — падает мерз-
лый, похожий на град, но очень мел-
кий снег, вместе с дождем. Явление
это бывает обыкновенно осенью.
Калуж., Чернышев. Моск.

Гололедь и гололедь, и, ж.
\. Гололед, гололедица. = Г о л о -
л е д ь . Тихв. Новг., Олон., 1852.
Кака езда на некованой лошади,
вишь кака гололедь. Перм. Пек.,
Смол, о Г о л о лёд ь. Тамб., 1852.
Непогодица — сильный дождь, после
туго — гололедь, не дало ягодке со-
зреть. Курск. Орл., Дон. Лони
сильна гололедь была. Свердл. Слов.
Акад. 1957 [с пометой «простореч. и
обл.»]. •» Г о л о ле дь [удар.?]. «Ле-
дяная кора». Бурнашев [без указ,
места]. •••Гололедь. Скользкая
дорога. Болх. Орл., 1905—1921.
• • Г о л о л е д ь . «Дождь при моро-
зах». Болх. Орл., 2-е Доп. 1905—
1921. •» Г 6 л о л е дь. Голый, непо-
крытый снегом лед. Пек., 1912—
1914. Верхне-Тоем. Арх. о Г о л о -

л е д ь [удар. ?]. Нерч. Забайк.,
Боголюбский.

2. Без снега замерзшая земля.
Q Г о л о л е д ь . «Гололедь — бес-
снежность». Енис., Кривошапкин,
1865. о Г о л о л е д ь [удар. ?]. Жиздр.
Калуж., Архив РГО.

Гололйственница, ы, ж.
Время листопада. Снег выпадет
на гололиственницу — быть легкому
году — старинная примета. Соликам.
Перм., Миртов, 1930.

Гололббый, а я, о ё. Лысый.
Уж ты лысый, гололобый, поцелуй
меня попробуй (из поговорок и при-
бауток). Новое. Тул., 1897. Ворон.

Гблолъ и голбль, я, м. Рыба
голавль. = Г б л о л ь . Пек. Пек.,
1855. о Г о л б л ь . «Боров, и смеж-
ные районы Новг.», Поршняков.

ГОЛО ЛЯ, и, ж. Открытое море.
Арх., Шренк. — Ср. Г о л о м я .

Гололянев, нареч. Дальше от
берега в море, в глубь моря. Держи
судно гололянее, т. е. более в откры-
тое море. Арх., Шренк.

ГОЛОЛЯНЫЙ, а я, о е. Смотря-
щий в открытое море. Арх., Шренк.

ГбЛОМе, нареч. Мористо, далеко
от берега. Арх., 1844.

ГбЛОМвД, а и у, м. Гололед,
гололедица. Иркут., Тамб., Шейн.,
Архив АН.

Голомёдный, а я, ое. Г о л о -
м е д н ы й пряник. Приготовленный
на чистом меду, медовый. Голомёд-
ные пряники. Тихв. Новг., 1848.
Новг. Голомёдный пряник, не сусля-
ный, а медовый. Даль [без указ,
места]. Ветл. Костром.

Голомёдь, и, ж. Гололед, голо-
ледица. Якут., Иркут., 1846. Сиб.

ГОЛбмее. Много времени спустя.
Он пришел голомее уже. Чебокс.
Казан., Кроновский, Архив АН.

Гбломен, а, м. Открытое море.
Арх., Комповский, 1866. — Ср. Г 6-
л о м е н ь.

Голомена, мн. Перемежаю-
щиеся, часто сменяющие друг друга
дождевые тучи или снеговые об-
лака. Княгин. Нижегор., Бутурлин.
= Г о л о м е н а ми, в знач. нареч.
Попеременно, сменяясь через опре-
деленные промежутки времени; вре-
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менами. Дали [без указ, места].
Снег идет голоменами. Княгин.
Нижегор., Бутурлин. Голоменами,
когда вьюга зимой бывает позывами;
небо чистое, а вдруг нашла туча,
поднялся вихрь. Мышк., Воскресен.
Яросл., Леонов.

Голоменйетый, а я, бе. Имею-
щий чистое пространство, промежу-
ток между сучьями (о дереве). Эки
сосны-то голоменйстые. Черепов.
Новг., Герасимов, 1910.

ГоЛОМёНИЦа, ы, ж. «Явление
голомёницы состоит в том, что да-
лекие предметы становятся ближе
и яснее. Они как бы приподни-
маются. В голоменицу можно видеть
то, что с данного места совершенно
нельзя видеть при нормальных усло-
виях. . Голоменица — „очистка мо-
роков" и бывает во время перемены
ветра». Байкал., Станиловский, 1912.

ГоЛОМвННё, нареч. Вдали от
берега, дальше от берега, морем.
Беломор., Дуров, 1929.

Гбломенник, а и голомен-
НЙК, а, м. 1. Северо-западный ве-
тер. = Г б л о м е н н и к . Арх., Весе-
лаго. = Г о л о м е н н й к . Беломор.,
1929. Помор.

2, Г о л о м е н н й к . Крайний в от-
крытом море кубас (поплавок).
Беломор., 1929. Помор.

3. Г о л о м е н н й к . Якорь, при-
держивающий крайний в открытом
море кубас (поплавок). Беломор.,
1929.

— Ср. Г б л о м я н н и к .
Гбломенно и гбломено,

нареч. Далеко от берега, в откры-
том море. Q Г б л о м е н н о . Арх.,
1866. Беломор., Дуров [с замеч.
«повсеместно»], 1929. Помор, о Гб-
л о м е н н о идти. Идти открытым
морем вдали от берега. Беломор.,
Дуров, 1929. Помор. = Г б л о м е н о .
Арх., 1844. Беломор., Север. —
С р . Г о л о м я н н о .

Голбменно, а, ср. Открытое
море. Поехал в голбменно — поехал
в открытое море, подальше от бе-
рега. Арх., Федоров, 1949.

Голоменнбй, а я, бе. Отдален-
ный от берега, находящийся далеко
в море; мористый. Помор., Беломор.,
1929. <? Г о л о м е н н б й ветер.

а) Северо-западный ветер. Помор.,
Беломор., 1929. б) Ветер, дующий
с моря. Помор., Беломор., 1929.
о Г о л о м е н н б й , кубас. Крайний
в открытом море кубас (поплавок).
Беломор., 1929. о Г о л о м е н н а я
рыба. Рыба, вылавливаемая на глу-
бине, в открытом море. Помор.,
Беломор., 1929. о Г о л о м е н н б й
якорь. Якорь, придерживающий
крайний в открытом море кубас
(поплавок). Беломор., 1929. —
Ср. 1. Г о л о м я н н ы й .

Голомёно, а и голоменб, а,
ср. Чистое пространство, промежу-
ток между сучьями, ветвями на де-
реве, а Г о л о м ё н о . Черепов. Новг.,
1853. о Г о л о м е н б . «Колено дерева
между двух сучьев, мутовок». Новг.,
Даль.

— Доп. Г о л о м ё н о [удар. ?] .
[Знач. ?]. Голомёно и колос у ржи
и пшеницы. Белозер. Новг., Орнат-
ский, 1898. — Ср. Г о л о м я н о.

Голомёнчатый, а я, о е. «Из
крестьянских прозваний». Белозер.
Новг., Орнатский, 1898.

Гбломень, голбмень, и, го-
ломёнь, и, голумень [удар. ?]
и голымёнъ, и, ж. 1. г о л 6-
м е н ь . Часть дерева, не имеющая
сучьев, идущая на бревно. Сев.-
Вост., Даль.

2. Открытое море; морская даль.
о Г б л о м е н ь и г о л б м е н ь . Кар-
бас в голомени. Арх., Даль. ° Гбло-
м е н ь . Арх., 1870. о С г о л о м е н и .
С открытого моря. Беломор., 1929.
= Г о л б м е н ь . Арх., 1852. о Г о л о -
м е н ь [удар.?]. Пек., Маштаков,
1931. Север., Байкал, а Г о л у м е н ь
[удар. ?]. Европейский Север, Бай-
кал, Мурзаевы, 1959. о Г о л ы м е н ь
[удар.?]. «С левой стороны вид-
неется берег, а с правой бесконеч-
ная водная даль, называемая помо-
рами „голыменыо"». Мурман., Слез-
кинский. || Глубокое место (в море),
о Г о л ы м е н ь . Арх., 1910. а Г о л ы -
м е н ь [удар.?]. Олон., 1823.
Беломор. || Открытое место на озере
(отдаленное от берега, не защищен-
ное о1! ветра); водная гладь.
= Г б л о м е н ь . Олон., 1885—1898.
<= Г о л б м е н ь . Арх., 1954. = Г о л о -
м е н ь . В голомени. Олон,, Шахма-
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тов. о Г о л о м е н ь [удар.?]. Север.,
Байкал., Мурзаевы, 1959. ° Г о л у-
м е н ь [удар.?]. «Европейский Се-
вер, . Байкал», Мурзаевы, 1959.
о Г о л ы м е н ь [удар.?]. Вытегор.,
Пудож. Олон., 1871. —Ср. Г о л о -
м я н ь.

ГоломенА, и, ж. Открытое
море. Арх., Шешенин, 1887.

Голомёрзкий, а я, ое. То же,
что голоморозный. Даль [без указ,
места].

Голомёрзко, нареч. Морозно,
но без снежного покрова. Переясл.
Влад., Бодров, 1853.

Голомётча, нареч. Быстро,
скоро. Калуж. Калуж., 1905—1921.

Голбмечко и голомёчко,
нареч. Давно, давненько. Углич.
Яросл., 1820. Яросл., Кинеш.
Костром, •= Г о л о м ё ч к о . Голо-
мёчко, порядочно прошло времени,
давненько. Лебед. Тамб., Цветков. ||
«Давно, давненько, даве, давеча,
но того же дня; за несколько часов».
Вост., Южн., Даль.

ГОЛОМИТЬ, и ш ь , несов. [удар.?].
Долго ходить; долго делать что-
либо. Лебед. Тамб., Волков.

1. ГоломнА, ii, ж. Налет, порыв
ветра. Пенз., Даль.

2. ГоломнА, нареч. Давно, дав-
ненько. Костром., 1820.

Голомбзйтъ, и ш ь , несов.,
неперех. «Суетиться, без толку со-
ваться, юлить». Ряз., Даль [с доп.
«гомозить?»].

Голомбзый, а я, о е. Плеши-
вый, лысый. Зап., Даль. С войны
голомозый вернулся. Ты раньше отца
голомозым станешь. Усть-Лабин.
Краснодар.

Голомблза, ы, м. и ж. 1. Бол-
тун, болтунья, пустомеля. «Голо-
мблза — прозвище пустомели».
Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Кирил. Новг.

2. Нерасторопный, рассеянный
человек, разиня. Зап., Даль [с во-
просом к слову]. Сев.-Зап., Мат-
веенко, 1959. * Бестолковый чело-
век; остолоп. Сев.-Зап., Матвеенко,
1959.

ГОЛОМОЛЗИТЬ, и ш ь , несов.,
неперех. Пустословить, попусту

болтать. Перестань голомолзить-то.
Черепов. Новг., 1910.

Голоморбзица, ы, ж. Дли-
тельные морозы осенью, без снегу.
Переясл. Влад., 1853.

ГОЛОМОрбЗНЫЙ, а я, ое. Отно-
сящийся к голоморозице. Даль [без
указ, места].

ГОЛОМ^дка, и, ж. Похлебка
из свежих белых грибов или рыжи-
ков, заправленная сырыми яйцами.
Кадн., Волог. Волог., 1890. Волог.,
Сев.-Двин.

ГолбМша, и, ж. «Голый ячмень».
Зап., Даль.

Голомшйрный, а я, о е. Не-
ряшливый, нехозяйственный, неак-
куратный. Моздок. Терек., 1900.

ГОЛОМЙта, и, м. Праздношатаю-
щийся человек, бездельник. Даль
[без указ, места].

ГОЛОМЙЗЫЙ, а я, ое. 1. Без-
бородый (от природы). Переясл.
Влад., 1849. Курск. •» Безусый, без-
бородый. Ново-Оскол. Курск.,
1904.

2. Безлиственный (о дереве). Фас-
мер [без указ, места].

ГоЛОМЙГО, а, м. То же, что голо-
мыга. Даль [без указ, места].

Голомйска, и, ж. «Из крестьян-
ских прозваний». Медын. Калуж.,
Лебедева, 1901.

ГОЛОМЙеОВаТО, нареч. «Плохо
прикрыто, выступает наружу, вы-
дается под покрышкой». БолхУ Орл.,
Сахаров, 1901.

Голомйеовка, и, ж. Село на
голом, не имеющем растительности
месте. Ворон., Тростянский.

ГОЛОМЙСЫЙ, а я, ое. Безволо-
сый или с очень редкими волосами
на голове. Белг. Курск., 1891.
•» Не имеющий (от природы) волос
на голове, безволосый или безборо-
дый. Заходит к мене: как глянула —
весь голомысый. Троснян. Орл.,
1947—1953. Тарус. Калуж.

ГОЛОМЪ [удар. ?], нареч. «Давно,
давненько, даве, давеча, но того же
дня; за несколько часов». Вост.,
Южн., Даль. — Ср. Г о л о м ё ч к о ,
3. Г о л о м я, Го л о м я с ь .

Голбмье, я, ср. 1. Часть ствола
сосны и ели, лишенная сучьев, про-
межуток между двумя рядами вет-
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вей. Опечен. Новг., 1920. Боров.
Новг.

2. Часть соломины, отдельное
сочленение. Опечен. Новг., 1920.
Боров. Новг.

ГолбМЬЯ, и, ж. То же, что го-
ломье. Опечен. Новг., 1920.

ГОЛОМЪЯМИ, парен. Временами.
Черепов. Новг., 1853.

1. ГбЛОМЯ, ГОЛбМЯ, м я н и
( м е н и ) , голомй, м и н и и гб-
лымя, м я н и , голыми, м я н и ,
ср. 1. Г о л 6 м я. Часть ствола сосны
или ели, лишенная сучьев, проме-
жуток между двумя рядами ветвей.
Боров. Новг., 1923—1928.

2. Г о л о м я . Часть соломины,
отдельное сочленение. Боров. Новг.,
1923—1928.

3. Г о л о м я . Ствол дерева без
сучьев. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Снести макушку по самое
голомя (пословица). Даль [без указ,
места].

4. Открытое море, о Г о л о м я и
г о л о м й . Север., Слов. Акад. 1895.
о Г о л о м я . Арх., 1850. «Выехав
верст на 5—на—10, если рыба „бе-
режная", чаще же гораздо дальше
в „голомя", верст на 25—30, помор-
корщик, на основании своих примет
по разным точкам берега, . . нахо-
дит подходящее для выметки яруса
место, и ярус вытягивается длинной
нитью по дну моря верст на 6 и бо-
лее в длину». Изв. Арх. общ. изуч.
русск. Севера, 1910. Беломор.,
Помор. = Г о л о м я [удар.?]. Пек.,
1912—1914. Север. = Г б л ы м я . «Ве-
тер относит суда далеко от берегов,
в чистое море, по выражению та-
мошних мужичков-моряков — в гб-
лымя». Беломор., Озерецковский.
Кольск. Арх., 1931. о Г б л ы м я
и г о л ы м я. Арх., Даль, а Г о-
л ы м я [удар. ?]. Пек., 1912—1914.
Север, о (Идти, пойти и т. п.) в го-
л о м я , в г о л о м я , в г о л о м й ,
в г о л ы м я. В открытое море,
в морскую или океанскую даль
(идти, пойти и т. п.). До Норд-Капа
мы дошли, Оттуда в голомя пошли
(песня). Печор. Арх., 1856. Арх.
° В г о л о м я . Арх., 1847.
Беломор., Помор, о В г о л о м я .
В голомя поехал. Мезен. Арх., 1949.

= В г о л о м й . Арх., Даль. = В г о-
л о м я [удар. ?]. Арх., Боричевский,
1842—1847. Кольск. Арх., 1931. ||
Г о л о м я [удар.?]. Море. Кругом
тогда будто голомя! Арх., Олон.,
Россиев, 1907. || Г о л ом и. Далекое
расстояние от берега. Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. Беломор.,
Бурнашев. || Открытое место озера
(не защищенное от ветра); водная
гладь, о Г о л о м я . Пек., 1912—
1914. Q Г о л о м я . Пудож. Олон.,
1898. о Г о л о м я и г б л ы м я . Пек.,
Кузнецов [с примеч. «старое слово»],
1912—1914. || Г о л 6 м я. Название
озера. Пек. Пек., Копаневич, 1904—
1918.

5. Г о л о м я . Волна. Ворон., Тро-
стянский. От ветру наш Дон весь
день течет голомями туда и сюда.
Ворон.

2. Гбломя, гблымя и ГО-
ЛЫМЯ, нареч. Мористо, далеко от
берега. Арх., 1847. = Г о л о м я
[удар. ?]. Арх., 1842. Беломор.,
Север. = Г б л ы м я и г о л ы м и .
Голымя плохая стоянка. Арх.,
Даль, о Г о л ы м я [удар. ?]. Север.,
1931.

3. Гбломя, голомя, голомя,
голумя и гблымя, голымя,
нареч. 1. Давно, давненько. = Г о-
л б м я и г о л о м й . Чебокс. Казан.,
Матер. Срезневского. Вост., Южн.,
Даль. = Г о л о м й . Раненб. Ряз.,
1828. Ряз. Слов. Акад. 1847 [с поме-
той «простонар.»]. Сарат. Он уж
пришел голомя. Самар. Симб. «По
смыслу крестьян слово сие (го-
ломй) означает — давно. Например:
— Давно ли он был у тебя? Отве-
чает:— Голомя, т. е. давно; Когда
ты молотил рожь? — Голомя, т. е.
давно; я голомя не был у тебя —•
я давно не был у тебя». Казан.,
Фанагорский, 1854. Тул., Тамб.,
Пенз., Давно ли ты здесь? Да уж
голомя. Нижегор. Вят., Костром.,
Влад. «Голомй—довольно давно.
На вопрос: — Давно ли Иван ушел
к Петру? Отвечают: — Уж -голомя.
Голомя, кажется, есть сокращение
двух слов: «голо время». Голо
время, то есть сгладилось время,
или исчезло время, прошло время».
Твер., Лебедев, 1853. Давно ли ты
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из дому? — Голомя! — «т. е. уже
порядочно, довольно давно». Яросл.,
Волоцкий, 1902. Сиб., Урал., Том.
о Г о л о м я [удар. ?]. Нерехт.
Костром., В лад., Нижегор., 1820.
Голомя — давно, говорится о времени
одного дня. Ряз., 1820. Бобр. Ворон.,
Астрах., Калуж. о Г о л у м я . Го-
лумя уж приехал. Уральск. Казач.,
Карпов, 1908. = Г о л ы м и . Малоарх.
Орл., 1852. «Теперь много старых
слов молодежь не понимает, напри-
мер, вместо „давно ли было" — гово-
рили голыми было». Елец. Орл.,
Русский Архив, 1866. •» Г о л о м я
[удар. ?]. Очень давно. «Давно,
очень давно. Например:—Где же
ваша Настасья? — Ого! Она уже го-
ломя в Питере. Употребляется
в Нижегородской и Владимирской
губерниях, равно как и частию
в Рязанской». Макаров, 1820. На
станции который год служишь?
— Да уж голомА. Пена. «Голомя и
восей оба слова знаменуют: давно,
очень давно, или по-простонарод-
ному же: давным-давно. Но ежели
рассмотреть самую сущность сих
слов, тогда мы заметим в них очевид-
ную разницу; например, . . я спро-
сил у одного крестьянина: давно ли
проехал такой-то? — Голомя! — от-
вечал он. . Разговаривая с глухою
моею хозяйкой: — Бабушка! ба-
бушка! — кричал я — у тебя были ли
детки? — Восей, и внучата, — ска-
зала она.. Скажи же мне, — про-
должал я, — когда бывает ваш хра-
мовый праздник?—И! и! корми-
лец! — подхватила она, — праздник
наш уже голомя прошел!». Балаш.
Сарат., Макаров, 1821.

2. Недавно, давеча, о Г о л о м я .
Голомя с поля убрались. Нижнедев.
Ворон., Вениамин, Архив РГО.
Ворон., 1903. о Г о л о м я . Ворон.,
1858. = Г о л о м я . Вят., 1847. Сарат.
•» Спустя некоторое время, о Г о-
л о м я. Сердоб. Сарат., 1911. Сарат.
о Г о л о м я [удар.?]. Ряз., Ловцов.
Ряз., 1842—1847. «Голомя —не так
давно, но спустя некоторое время».
Тамб., Сатин, 1850. » Г о л о м я . Не
очень давно. Ряз. Ряз., 1892. Саран.
Пенз., Алатыр. Симб. || Несколько
часов тому назад. = Г о л о м я и го-

л о м я . Вост., Южн., Даль, а Г о-
л о м я. Он уже голомя проехал. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Енот. Астрах., 1854. Пенз., Симб.,
Казан. «Голомя — сегодня, но зна-
чительное уже время после того,
как говорится. Голомя еще я печку
затопила». Шуйск. Влад., Камнев.

3. Долго; довольно долго, о Г о-
л о м я . Судог. Влад., 1851. Голомя
живет. Влад. Ростов. Яросл.,
Тамб., Ворон. Ночь тянулась го-
ломя. Скоп. Ряз., 1905—1921.

4. Много (о времени). <=> Г о л о м я .
Голомя — порядочно прошло времени
с тех пор, как я пришел. Курмыш.
Симб., Яштайкин. = Г о л о м я . Время
уж голомя прошло. Козьмодемьяк
Казан., 1852. Ряз., Влад. Много ли
ехать-то осталось? — Голомя! «Т. е.
еще порядочно, довольно долго или
много». Ростов. Яросл., Волоцкий,
1902. = Г о л о м я [удар.?]. Ого! Да
уж время-то голомя: почти восемь
часов. Южн., Вост., Белинский.
Ветл. Нижегор., 1861. о Г о л о м я
до чего-либо. «Употребляется при
спросе: рано ли, много ли до обеда».
Оренб., Лосиевский, 1849.

5. Г о л о м я . Скоро. Я из бани
голомя вышла. 'Дивил. Казан., 1897.

6. Рано утром, до рассвета. = Г о-
л о м я . «Если спросят в полдень
про событие, бывшее в часах утрен-
них. ., то ответят — было еще го-
ломя». Тамб., Сатин, 1850—1851.
«Наречие времени, обозначающее
время: утром —до восхода солнца,
а вечером — по заходе солнца».
Я выехал еще голомя — до восхода
солнца. Я приехал уже голомя —
после захода солнца. Тул., Мокеев.
•» Г о л о м я [удар.?]. Очень рано.
Вязник. Влад., 1867. = Г о л ы м я.
Дон., 1897.

7. Г о л о м я . Вечером после за-
хода солнца. Епифан. Тул., 1896.

8. Г о л о м я , в знач. безл. сказ.
Поздно. «На дворе уже голомя, —
говорит народ во внутренних губер-
ниях, что значит: день уже давно
начался». Бурнашев. Семен.
Нижегор., 1851. Ряз.

9. Г о л о м я [удар. ?[. Очень [?].
Тюбетывай [следи за льдом]. . Вишь
вода кротет, скоро встречу пойдет,
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голомя много заберет. Мурман.,
1928.

— Доп. Г о л о м я [удар. ?].
[Знач. ?]. Судог. Влад., Бережков,
1851. Влад. «Голомя? Спать поло-
жат?» Брон. Моск., Карийский
[с вопросом], 1902.

1. Голомя. 1. Промежуток вре-
мени, равный нескольким часам.
Тамб., 1850—1851.

2. Г о л о м я [удар. ?]. «Давно
прошедшее время». Кологр., Варнав.
Костром., Победимский. Сарат.,
Астрах.

3. Г о л о м я [удар. ?]. «Раннее
утреннее время до свету или с рас-
светом». Тул., Богородицкий.

2. ГоломА, нареч. На босу ногу.
Голомя чтоль ушла? Уфим., Талонов.

ГоломАми, нареч. Порывами,
сменяясь через определенные про-
межутки времени; временами. Тул.,
Даль, о Г о л о м я м и [удар. ?]. Го-
ломями находит дурнота. Голомями
находят тучи дождевые или снего-
вые. Новое. Тул., Архив РГО.
= Г о л ы м я м и . Курск., 1900—1902.

ГоломАнами и ГОЛОМЯ-
нами, нареч. 1. Порывами, сме-
няясь через определенные проме-
жутки времени; временами, не
всегда. ° Г о л о м я н а м и . Снег шел
голомянами. Казан., 1852. и Г о л о -
м я н а м и . Голомянами орет, да на
то же наведет. Ветер голомянами,
неровный, порывистый, шквалистый.
Дурнота, еертиж находит голомя-
нами. Север., Вост., Даль [с примеч.

'«более употребляется обо всех сти-
хийных явлениях»]. Шуйск. Иван.
о Го л о м я н а ми [удар. ?]. Казан.,
1847. Град идет голомянами, т. е.
то пойдет, то перестанет. На него
голомянами находит. Влад. Балахн.
Нижегор. <х> Голомянами в голове
у кого-либо. У него голомянами
в голове (он переменчив). Нижегор.,
Даль (3-е изд.). —Ср. Г л у м е н а
(во 2-м знач.).

2 . Г о л о м я н а м и . Много,
обильно. Голомянами дождь идет.
Углич. Яросл., Якушкин, 1896.
Яросл.

— Доп. Г о л о м й н а м и и г о л о -
м я н а м и . [Знач. ?]. Влад,, Бо-
дров, 1853,

Голомянйетый, а я, о е.
«Перемежный, попеременный, че-
редной или порывистый». Даль
[без указ, места].

Гбломянка и голомйнка,
и, ж. Чайка. = Г о л о м я н к а . Арх.,
Даль. = Г б л о м я н к а . Арх., 1885.

ГоломАнка, и, ж. Небольшая
рыбка, водящаяся только в Байкале
(держится всегда на большой глу-
бине). Иркут., Якут., 1846. Байкал,
Сиб., Север. Слов. Акад. 1954
[с пометой «зоол.»].

ГОЛОМЯНКОЙ [удар. ?].. Ездить
г о л о м я н к о й [удар.?]. Ездить
весной по голому льду, без дороги.
Иркут., Ровинский.

ГбЛОМЯННИК, а, м. 1. Северо-
западный ветер. Арх., Подвысоц-
кий, 1885.

2. Самый дальний от берега в море
поплавок, привязанный к якорю
яруса (рыболовной снасти). Арх.,
1885.

— Ср. Г б л о м е н н и к .
Гбломянно, голомАнно и

ГОЛОМЯНО, ГОЛОМАНО, нареч.
Мористо, далеко от берега, в откры-
том море, а Г б л о м я н н о . Арх.,
1852. Идти гбломяинее. Арх., 1885.
Держи (правь) голомянно. Арх.
а Г о л о м я н н о . Держи судно голо-
мяннее. Арх., 1850. ° Г о л о м я н о .
Арх., Боричевский, 1842—1847.
о Г о л о м я н о . Держи (правь)., го-
ломянее. Арх., Даль. *• Г о л о -
м я н о [удар.?]. Мористее. Север.,
1939. о Идти г о л о м я н о [удар.?].
Идти морем, вдали от берегов, мо-
ристее. Арх., Кузмищев, 1847. — Ср.
Г 6 л о м е и н о.

1. Гбломянный, голомАн-
ный, а я, о е и голомяннбй, го-
ЛЫМЯННОЙ, ае, бе. Отдаленный от
берега; находящийся далеко в море;
мористый. = Г 6 л о м я н н ы й . Арх.,
1885 о Г б л о м я н н ы й кубас. Попла-
вок во второй половине яруса (снасти).
Арх., 1885. о Г б л о м я н н о е ужище.
Стометровая веревка, которой ото-
рачивают поперечные края сельдя-
ного невода со стороны моря. Арх.,
1885. о Г о л о м я н н а я чайка. По-
лярная чайка. Арх., 1885. о Г б л о -
м я н н ы й якорь. Вторая половина
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яруса (рыболовные снасти) Арх.,
1885. о Г о л о м я н н ы й . «У про-
мышляющих на море зверей при-
дается сие прилагательное тому
судну, которое далее прочих стоит
в море от берега». Север., Бурна-
шев. Голомянный карбас. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Бе-
луху объезжают с голомянной сто-
роны. Арх., Даль, о Г 6 л о мя н-
ный ( г о л о м я н н ы й ) ветер. Ве-
тер с моря, а Г о л о м я н н ы й ветер.
Арх., 1885. о Г о л о м я н н ы й ветер.
Бурнашев [без указ, места]. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Арх.,
Даль. а Г о л о м я н ы й [удар.?].
Север., 1939. о Г о л о м я н н б и ве-
тер. Эти голомянны ветры завсегда
тучи нагоняют. Кольск. Арх., 1932.
о Г о л о м я н н а я завеска. Завеска
(сеть), стоящая далеко от берега.
До голомянных завесок еще далеко
плыть-то. Кольск. Арх., 1932.
••• Г о л ы м я н н б й . Находящийся,
расположенный в открытом озере.
Пек., 1912-1914. || Г о л о м я н н ы й .
Смотрящий в открытое море. Арх.,
1850. — Ср. Г-о л о м е н н б й .

2. Голомянный, а е , ое. 'Чуд-
ный, странный, непонятный. Голо-
мянное прозвище басурманское. Орл.,
1852.

ГбЛОМЯНО. См. Г о л о м я н н о .
Голомяно, а, (мн. го ло-

м я н ы, м я н ) , ГОЛОМЯНб, а и
ГОЛОМЯНО, а [удар.?], ср. 1. Го-
л о м я н о . Часть ствола, лишенная
сучьев, промежуток между двумя
рядами ветвей. Весьегон. Калин.,
Еремин, 1936.

2. Г о'л о м я н о [удар.?]. Часть
соломины, отдельное сочленение.
Белозер. Новг., Егоров, 1896.

3. Г о л о м я н о. Голое место среди
хлебов. «Г о л о м я н ы. . плешины
на засеянном поле, т. е. вымокшие
и вымерзшие места». Пек., Копане-
вич. о Г о л о м я н а м и , в знач.
нареч. Неровно, местами. Хлеб у ро-
дился на ниве голомянами (с пле-
шинами) Пек. Пс«., Копаневич,
1902—1904.

ГбЛОМЯНЬ, и, ж. Открытое
место, морская даль. Подставил я
ему [ветру] щеку — встоком ска-
зался, ветром тем не путным, что

из самой-то голомяни [из полярной
дали моря] от веков тянет. Печор.
Арх., Максимов, 1856. Арх.,
Помор. — Ср. Г о л о м е н ь .

ГОЛОМЯСЬ, нареч. «Давно, дав-
ненько, даве, давеча, но того же
дня; за несколько часов». Вост.,
Южн., Даль. — Ср. Г о л о м ь .

ГоЛОМЯтаки, нареч. [удар.?].
Давно. Каляз. Твер., 1861.

ГоЛОМЯТКО, нареч. Давно; дав-
ненько. Бежец. Твер. [?] [год и ав-
тор неизвестны]. Это голомятко
было, забыл все. Урал., 1958.

ГОЛОМЯЦ, а, м. Ласковое обра-
щение к ребенку. Забайк., 1906.

ГбЛОН. [Знач.?]. Села дочь в же-
лезную ступу и начала железным
пестом погонять: — ох да! — И ска-
зала: — Голон, голой, голынгач! Став-
роп. Самар., Горожанский, 1885.

ГОЛОНОГОМ, нареч. Босиком.
Соликам. Перм., 1930. Голоногом хо-
дят те, кто не имеет обуви из-за
бедности. Режев. Свердл.

Голонбжка, и, ж. Серая куро-
патка. Польской рябчик это. В ле-
су-то не живет, а по полям. Голо-
ножкой зовут. Теперь искоренили
голоножек-от. Свердл., 1964.

Голонтель, и, ж. [удар.?].
Доска, вытесанная для наличника.
Медын. Калуж., 1849.

Грлопас, а, м. Неимущий чело-
век; голяк. Новорж. Пек., 1855.

ГОЛОПЛЙСОВЫЙ, а я, ое . Сде-
ланный из чистого плиса. Шляпы
на головах вершки, Камзолы-ты,
штаны голоплйсовые. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

Голопуз, а, м. Ребенок с ого-
ленным животом. Астрахань арбу-
зами, а мы голопузами (пословица).
Даль. — К у д а ветер повеет, туда
и голопуз пойдет. О бесхарактерном
человеке и о том, кто подлизы-
вается, о подлизе. Ворон., 1892.

Голопузка, и, ж. Рыбка гольян.
Слов. Акад. 1895. Можайск. Моск.,
Сабанеев. «Называют его [гольян]
в разных местах различно: гольян,
золотавка, песочник, синец, кра-
савка (в Московской губ.), казачок,
скоморох, камергерчик, голопузка,
пестряк». Вернаховский [Примеч.
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к «Запискам об уженье рыбы» С. Ак-
сакова].

Голоп^ПбН, а, м. Ласковое об-
ращение к ребенку. Сиб., Осокин,
1901.

ГолопУпец, п ц а , м. Ласковое
обращение к ребенку. Забайк., Осо-
кин, 1906.

ГОЛОП^ТГОМ, нареч. Без ру-
башки. Гости пришли, а ты что
голопупом? Камен. Свердл., Слов.
Ср. Урала 1964 [с пометой «экспрес-
сивное»].

ГОЛОП^ПЫЙ, а я, о е. Голобрю-
хий, голопузый. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич. У карге вон какой голо-
пупый, и то лучше его нет. Урал,
Гребенщиков [с примеч. «каждая
мать хвалит своего ребенка и при-
водит такое сравнение»], 1964. о Г о-
л о п у п ы е хамы. Дон., Миртов
[с примеч. «бранно об иногород-
них»], 1929.

Голопйтка, и, ж, Бедная, об-
нищавшая женщина. Ворон., Тро-
стянский.

Го л опитый, а я, ое. Бедный,
неимущий. Нерехт. Костром., 1853.
Ветл. Костром., Ворон. Сами, голо-
пятые, а еще чужих детей взяли
воспитывать. Усть-Лабин. Красно-
дар.

Голор^КИЙ, а я, ое. 1. Без
рукавиц, с голыми руками. Даль
[без указ, места]. Моск., Форш. Ты
голорукий в холод-то, без рукавиц.
Сухолож. Свердл. Рукавичек нет —
голорукий. Верхне-Уфал. Челяб.

2. С пустыми руками. Даль [без
указ, места]. Чё голорукий-то идешь,
не тащишь муку-то. Ннжне-Тавд.
Тюмен., 1964.

ГОЛОр^КОМ, нареч. 1. Голыми
руками, с голыми руками, без рука-
виц. Брать что-либо голоруком.
Даль [без указ, места]. Голоруком
не берись — обожжешься. Шла зимой
голоруком. Голоруком—значит без
рукавиц. Свердл. Верхне-Уфал.
Челяб. •» Без рукавиц и босиком.
Усть-Цилем. Арх., 1940.

2. Голыми руками, без оружия.
Охан. Перм., 1930.

ГоЛОр^ЧЪ, нареч. Без рукавиц,
с голыми руками. Голоручь ехать
холодно. Смол.Смол..Добровольский.

Голор^чьем, нареч. Без рука-
виц, голыми руками (делать что-
либо). Брать что-либо голор'учьем.
Даль [без указ, места]. Скота ли
убираешь, на реке ли рубахи поло-
щешь, все голоручьем. Нижнеуд.
Иркут., 1912.

Голор^ЧЫО, нареч. Без рука-
виц, голыми руками. Рукавиц нету,
голоручью работаю. Арх., 1932.

ГОЛОС, а, и у, м. 1. Громкий
плач, плач с причитанием. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840. От одного
голосу голова болит. Курск. Сестра
брата провожает А со двора сле-
зами, В чистом поле с голосами.
Смол. Лодейноп. Ленингр. •» Крик.
Курск., 1893. || Свадебный плач с
причитаниями невесты. Голос начала
(о невесте). Дон., Миртов, 1929.

2. О звуке (колокола). Ударил
в лычный колокол, а у него голос
щелык-перелык. Вятчанин и гово-
рит: «Мал колокол, он просит еще
сто лык». Ставроп. Самар., Садов-
ников.

3. В сочетаниях. о Г б л о с в го-
л о с и волос в волос. Одинаковый.
Даль [без указ, места]. Пришел он
[Иван-царевич] выбирать невест;
невесты у царя готовы, выстроены
в ширингах, двенадцать девиц крас-
ных, голос в голос и волос в волос,
все одинаковы. Онеж., Смирнов.
Выскочили из кромсала молодцы —
волос в волос, голос в голос, один как
один. Смол., Добровольский, о Г 6-
лос к г о л о с у , волос к волосу.
Один к одному. Прибирал он. . дру-
жины все хоробрые, чтобы были все
да одного росту, А да голос к го-
лосу, да волос к волосу. Беломор.,
Марков, о Супротив себе г о л о с о м
и волосом. Такой как сам. Набрал
с собой он дружины хоробрые Трид-
цать удалых добрых молодцев, Су-
против себя голосом и волосом.
Онеж., Гильфердинг. о Под один
г о л о с , под один волос. Один
к одному, одинаковы, равный кому-,
чему-либо. Мы все равны: под один
голос и под один волос и под одну
черную бровь. Ставроп. Самар., Са-
довников, о Г б л о с не бежит. Не
вспомнить мотив, напев. «При пении
крестьяне употребляют особые тер-
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мины: „загюди" — начинай, „голос
не бежит" — когда не могут вспом-
нить напева». Арх., Григорьев, 1904.
о Беа г о л о с а (кто-либо). Ничтож-
ный, бессильный или неустойчивый,
несамостоятельный человек. Даль
[без указ, места], о В евин (свиной)
г о л о с , а) Очень рано. Волог.,
Суровцев, 1822. б) Слишком поздно
или некстати, не вовремя. Перм.,
Охан., Соликам. Перм., Волегов.
Делать что-либо в евин голос (за-
поздало, некстати). Даль [без указ,
места]. Спохватился в свин(ой) го-
лос (об опоздавшем). Ворон., 1892.
о Сеять в евин г о л о с . Сеять в
осеннее холодное время, когда
свиньи с визгом бегут с поля домой.
Даль [без указ, места], о Отдавать
г о л о с . Подавать голос, отзыва-
ться. «Голосу не подает — не отзы-
вается, не откликается. Говорят и
голосу не отдает в том же смысле».
Тобол., Ивановский, о Кричать,
плакать и т. п. сколько есть, было
г о л о с а , г о л о с у . Кричать, пла-
кать и т. п. во весь голос, во всю
мочь. Он наехал Добрыня перед бо-
гатыря, закричал-то Добрыня во всю
голову. Колъко у Добрыни было го-
лоса. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Плачет, сколько есть в голове голосу.
Ставрои. Самар., 1897. о Отстать от
г о л о с у ( а ) . Потерять голос. Арх.,
1885. о Спасть с г о л о с а . Потерять
голос. Слов. Акад. 1847. Арх., 1885.
о С какого г о л о с у. Кто сказал,
почему, по какому праву? Священ-
ник свое дело правит, опять кругом
налоя повел. — Стой, батька, не води,
жонка моя! — Что, как? Как жонка
твоя? С какого голосу? Онеж., Смир-
нов, о Г 6 л о с о м поваживать.
Громко плакать. Провожала Добрыню
родна матушка, Простилася, воро-
тилася, Домой пошла, сама запла-
кала, Учала по палаты похаживать,
Начала голосом поваживать Жалоб-
нехонько она, с причетъю. Олон.,
Рыбников, о Г о л о с о м дать знать.
Известить, сообщить звуками голоса.
Увидит зайца — голосом даст знать
(о собаке). Тобол., Ивановский.
о Испортить позаочь, но г о л о с у .
«Заколдовать заочно, по звуку».
Тавд. Свердл., Ончуков. о Выдер-

живать, петь на г о л о с е , на го-
л о с а х . Исполнять, петь былины.
[Сарафанов] передает былины про-
заическим пересказом и не в состоя-
нии выдерживать их «на голосе»
Онеж., Гильфердинг. [Сказатель,
слышал рассказы о Святогоре и
говорил, что они отпечатаны в книж-
ках, но чтобы кто-нибудь пел «на го-
лосах» — не слыхал. Беломор.,
Марков.

Голоеан, а, м. [удар.?]. Дьякон.
Олон., 1872.

Голосистый, а я, ое. Голо-
систый. Эки у вас на Руси калики
голосастые! Арх. Арх., 1860. Киригп.
Ленингр.

Голосёйка, и, ж. Гончая собака.
«Голосёнка — название гончей су-
чки». Росл. Смол., Добровольский,
1914.

Голосёнок, н к а, м. Голосок,
голосочек. Какой голосище у него,
не чета нашему. . голосенку. Даль
[без указ, места]. Раздалась пара
голосенков. Костром., Водарский.

ГОЛОСИЛО, а, м. Тот, кто громко
поет. Рыб. Яросл., Костоловский,
1907.

Голоеинёй, я, м. Домотканная
материя. Валд. Новг., Добропис-
цева.

ГОЛОСЙННИК, а, м. Бечевка.
Калуж., 1847. Обратил внимание
на тюк, зашитый в рогожу и крепко
завязанный тонкою бечевкою голосин-
ником. Петерб.

ГОЛОСИТЬ, г о л о ш у , г о л о -
с и ш ь и голбсить, г о л 6 ш у ,
г о л о с и ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Неперех. Плакать.
Судж. Курск., 1853. о Г о л о -
с и т ь . Курск., Орл., Тул., Ка-
луж., 1840. Дети голосют. Курск.
Полно, не голбсь, чего голосит. Орл.
Наш теленок издох, мы не голосили.
Чего голосишь? Брян. Свах, что ты
голосишь? Ельн. Смол. Не голоси.
Богатые люди всегда голосят. Дон.,
Астрах. Подносила (вино) — голосила,
Подливала — горевала (девица). Пек.,
Костром., Иван. Я всю весну, ка-
жйный день голошу; что поплакать,
что поголосить, все равно. Ленингр.,
Кем. Арх. а Г о л 6 с и т ь . Каляз.
Твер., 1904. •» Г о л о с и т ь . Горько
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плакать, рыдать. Курск., 1848, Го-
лось, не голосъ, умер не воротишь.
Орл. Южн. р-ны Краснояр. •» Г о л о -
с и т ь . Плакать навзрыд. Ворон.,
1903. *• Громко плакать, реветь.
Q Г о л о ей ть. Устюжн. Новг., 1848.
Гдов. Петерб., Арх., Костром.,
Слобод. Вят., Перм., Урал., Холмог.
Арх., Сев.-Двин. Голосила, воюшком
выла. Пек. Ишь, як она голосит.
Смол. Теленочек один, ито голосила
с ним, корму не было. Врян. Орл.,
Курск., Ряз., Тул., Самар., Иссык-
Кульск. = Г о л 6 с и т ь. Судж.
Курск., 1853. Что тут делать?
Голосить? Мещов. Калуж.

2. Неперех. Причитать, жалуясь
на кого-, что-либо, оплакивая кого-,
что-либо. Обоян. Курск., Машкин.
Андрониха обожмала (обняла) маль-
чишка, да ужо голосить. Курск.
Девка воду носит. Она носит и голо-
сит, Милость бога просит (песня).
Орл. «Плакать с выражением своей
скорби словами». Свияж. Казан.,
Пальмов. = Г о л о с и т ь . Великоуст.
Волог., Срезневский. Новг., Эрдман.
«Петь (выть) голосом (жалобную
причеть)». Тул., Будде, 1902. Курск.
о Г о л о с и т ь по кому, о ком, над
кем-, чем-либо. Я ж по нем, бедня-
жечка, всегда плачу — голошу. Щигр.
Курск., Соболевский. Об сыне голо-
сить принялась. Моск. А я буду
выть-голосить по тебе (и голосить).
Мещов. Калуж., Чернышев.Жалобно
голосила белая лебедушка По белому
она по лебедю. Терек. |) Г о л о с и т ь ,
неперех. В похоронном обряде — при-
читать нараспев, оплакивая покой-
ника. Арх., 1848. Сев.-Двин. Голо-
сят вместе в один голос (причитают
по покойнику). Костром., Горьк.,
Кириш. Ленингр., Твер., Моск.,
Ряз. Как похоронят, стряпают по-
минки: лепешки, пироги, мясное, об-
мачку, щи, суп, кашу, кисель. Голо-
сют, как кисель поставят. Мосал.
Калуж., Тул., Пек., Брян., Смол.
«Плакать с особыми причитаниями
или словами нараспев в грустном
тоне, — воем, плачем выражать собо-
лезнование». Ворон., Тростянский.
Курск. «В кругу слов пассивного
языкового запаса оказались у моло-
дежи — голосить, вопить, выть, кри- |

чать — со значеняем плакать, кри-
чать по покойнику». Сарат., Баран-
никова, 1965. Самар., Куйбыш.,
Симб., Кем. Арх., Перм., Южн.
р-ны Краснояр. о Г о л о с и т ь о
ком, по ком, над кем-либо. Дмитров.
Курск., 1851. Она одна была, она
по ней дюжо голосит. Ворон. И
Улиту положили [на скамейку], по
Улите голосили. Пек., Копаневич.
По матери она долго голосила. Ро-
ман. Рост. Над покойником голосить
и плакать говорят. Себеж., Велико-
лук. Пек. Над покойником родные
голосят и плачут. Ленингр. «Кре-
стьяне по покойникам (в д. Слобода,
Воскресенской вол.) „голосят", тогда
как в остальной северо-западной
части уезда „воют"». Воскр. Моск.,
1928. Слов. Акад. 1954 [с пометой
«обл.»]. (| В свадебном обряде — при-
читать нараспев, оплакивая девичью
волю, петь жалобную песню, про-
щаясь с подругами и родителями.
«Невеста начинает голосить, то есть
визжать с причетами, сидя за сто-
лом с покрытыми головой и рылом
и — воем оным приветствовать, как
умеет, приходящих к ней, которые
приходят утешаться голосом ее, как
доброго музыканта». Ардат. Ниже-
гор., Пальмин. Симб., 1888. «Баярки
голбсют: мне не дорого твое злато-
серебро». Пек. «Утром, на другой
день просватыванъя, девушки еще
в постели, по обыкновению, еще
не умывшись. . а уже начинают
„выть петухов", невеста „голосить"».
Красноуфим. Перм. И замуж выхо-
дили голосили. Слов. Акад. 1954
[с пометой «обл.»]. || Просить о чем-
либо, плача, причитая. Выл Ванюша-
Ваня, ключник молодой. . Стал по-
хаживать к княгине молодой. . А кня-
гиня молодая увивалась в сорочке
на плече (?) Просила-голосила на кня-
зеву кровать. Смол., Соболевский.

3. Перех. Г о л о с и т ь песни. Петь
песни. Кадн. Волог., 1866. Волог. —
Слов. Акад. 1954. [с пометой «в
просторечии и обл.»].

4. Перех. Г о л о с и т ь стихи. Чи-
тать стихи нараспев. На огне свет
Егор сидмя сидит, Он сидмя сидит,
все стихи голосит. Олон., Агренева-
Славянская.
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Голбеичек, ч к а, м. Голосочек,
голосок. Мне хотелося милого
дружка у видеть, Голоеичек разлюбез-
ный послышитъ. Смол., 1914.

ГОЛОСНИК, а, м. 1. Песенник.
Даль [без указ, места].

2. Проповедник. «Так зовут про-
поведника в религиозной секте
„Красные смертники" в некоторых
деревнях около города Кинешмы».
Кинеш. Иван., Водарский, 1930.

Голоенйца, ы, ж. Плакаль-
щица. Даль [без указ, места].

Голбеность, и, ж. Резонанс;
слышимость звука. У леей большая
голосность. Пек., Смол. Смол., Ко-
паневич.

ГОЛОСНИ, и, ж. 1. Плач в голос,
обычно с причитаниями, голосьба.
«Голосня — плач в голос, т. е. гром-
кий, например, над умершим, или
после другого какого несчастья.
Слово чаще относится к действию
нескольких лиц». Мещов. Калуж.,
Чернышев, 1892. Волхов. Ленингр.

2. Шум и плач детей. „Иногда
говорят шумящим и плачущим де-
тям: — Что вы тут за голосню под-
няли?». Мещов. Калуж., Чернышев,
1892.

Голосовать, с у ю , с у е ш ь ,
несов., неперех. 1. Подавать голос;
говорить. Кто это кричит, голосует?
Болдин. Горьк., 1927.

2. Раздаваться, разливаться (о го-
лосе). Пущу голос по дубраве: нехай
голос голосуе, нехай моя мати чуе!
(песня). Южн., Зап., Даль.

ГОЛОСОВОЙ, а я, 6 е и ГОЛОСО-
ВЫЙ, а;я, о е. Г о л о с о в а я , го-
ло с о в а я песня. Протяжная песня;
хороводная, свадебная песня, о Г о-
л о с 6 в а я песня. Песни пели голосо-
вые и уличные. Белор. Башк. АССР,
1955. о Г о л о с о в а я песня. Даль
[без указ, места]. Слов. Акад. 1895
[с пометой «простонар.1>]. Ну ко-те
спойте голосовую, протяжную
(песню). Семен. Нижегор., 1901,
Нижегор. в Г о л о с о в а я [удар.?]
песня. «Голосовые песни — старин-
ные русские песни». Ветл. Костром.,
Чиркин, 1922.

ГОЛОСОК, с к а и с к у , м. В со-
четаниях, о Петь, звать и т. п.
в г о л о с о к . Петь, звать и т. п.

голосом, громко. Солдатушки во
Москву; А девушки во тоску. Сол-
датушки за лесок; А девушки е голо-
сок. Соболевский [без указ, места].
Звала в голосок на один часок. Олон.,
1887. Сядьте, девки, во кружок,
Спойте песню в голосок. Верхоян.
Якут., 1913. о Г о л о с к о м поважи-
вать. Громко плакать. А честна
вдова Офилия Олександровна Она
взяла по полатям-то похаживать,
Своим голоском поваживать: — А ле-
жит в чистом поле Добрынюшка
убитни!. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.

Голоебчек, ч к а, ч к у, м. о Во-
дить голосочком. Петь (песню). Она
по крутому бережку ходила же, Она
тонким голосочком водила же. Мезен.
Арх., Григорьев, о Задать г о л о -
с о ч е к . Подать голос. Я задам-ка,
задам своей любезной, задам голосо-
чек. Том., Соболевскяй.

Голоспйнушка, и, ж. [Знач.?].
«Эпитет свиньи». В свадебном при-
говоре: — На этом дубу Сива свинья
Гнездо свила. Вывела семьдесят сви-
нушек и всех голоспйнушек. Ярен.
Вят., Зеленин, 1903. [с примеч.
«Разумеются, кажется, вши. Сравни
слободскую загадку: „Стоят вилы,
на вилах-то короб, на коробу-то зе-
вало, на зевале-то сморкало, на
сморкале-то мигало, на мигале-то
слыхало, на слыхале-то лес, а в
лесу-то свиньи ходят" (Человек).
Здесь свиньи также вши»].

Голое^ха, и, ж. О ком-, чем-
либо, обладающем громким, звонким
голосом, звуком. Вязник. Влад., 1912.

Голосьба, ы, ж. 1. Плач,
вопль, причитания. Обоян. Курск.,
1858. Что голосьбы было, что плачу!
Бабы втихомолку плакали, но удер-
живались от голосьбы. Курск. Орл.
«Завывания женщин при какой-либо
домашней беде или потере любимого
человека». Липец., Тростянский.
Ворон, о Невестина г о л о с ь б а .
Свадебное причитание невесты.
«Чем ближе (девушка) подходит
к 16-летнему возрасту, начинает
уже, уединяясь где-либо с рукоде-
лием, приучать себя к так называе-
мой невестиной голосьбе». Богород.
Тул., Архив РГО.
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2. Поминки. Пек., 1852. «Так как
над умершим плачут с причи-
таньями, или голосят, то в Псков-
ской губ. и самые поминки называют
голосьбою; в Смоленской —хохлики-
поминки». Пек., Буслаев, 1852.

ГОЛОСЙНКа, и, ж. 1. Протяж-
ная голосовая песня. Сами опять
затянули свою голосянку: — Тренъ,
брень, гусельци, тренъ, брень звон-
чатые. Шенк. Арх., Смирнов. Вельск.,
Кадн. Волог. Весь тон здешних пе-
сен «голосянок» — ухающий и взвиз-
гивающий, если можно так выра-
зиться. Каргоп. Олон. » Любовная
песня. Волог., 1926.

2. В сочетаниях, о Тянуть г о л о -
с я н к у . а) Тянуть одну ноту.
«Упражнение деревенских мальчи-
шек, кто дольше кого прокричит
одну ноту, не переводя духу. Это
называется тянуть голосянку».
Нижегор., Лаврский, 1860. Сев.-
Двин. б) Говорить медленно, растя-
гивая слова, нараспев. «Голосянку
тянут — характеристика вялого ра-
стянутого говора жителей слободы
Устьницынской в Тюменском ок-
руге». Тобол., Патканов и Зобнин,
1899. о Петь в г о л о с я н к у . Петь
в определенной тональности, в тон.
Костром., 1894. Онеж. Арх. о Голо-
сить г о л о с я н к у . [Знач.?]. Бабы
начали голосить голосянку. Вельский.
Слов. карт. ИРЯЗ.

3. Разговорчивая женщина. Дома
молчанка, в людях голосянка. Охан.
Перм., 1930.

Голота, ы, ж, собир. Веднота,
голытьба. Голоду да холоду засини
стоят, голоты да босоты гряды ло-
мятся. Север., Барсов.

Голотать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. Глотать [?|. «Из
глаголов, обозначающих понятие
есть, кушать». Кем. Арх., Ивани-
цкий, 1895—1896.

ГолотвМЙННЫЙ, а я, о е. Лы-
сый. В лад., Розов.

Голотйнка, и, ж. Головной пла-
ток. На голове платок (голотинка
или голощинка — по-здешнему). Мо-
лож. Яросл., Муллов. — Ср. Г о л о -
щ и н к а .

Голбтуха и го лотуха, и, ж. Че-
ремуха. а Г о л о т у х а . Яросл.,

22 Словарь русских говоров, вып. 6

1820. = Г о л о т у х а . Курск., Тамб.
Твер., Влад., Анненков.

Голотуха, и, ж. Голод, голо-
духа. «Голод, бесхлебица, неуро-
жай». Сольвыч. Волог., Баженов.
Волог.

Голоуса, ы, ж. Сорт пшеницы,
не имеющей волосков (усов) на ко-
лосе. Голоуса (пшеница) без усов.
Муром. Влад., 1897.

Голоухом, нареч. С непокрытой
головой, без шапки, без платка.
Шадр. Перм. [год и автор неиз-
вестны]. •» С открытыми ушами.
А ты голоухом, а я в шапке. Коптел.
Свердл. Шапка на затылке, идет
голоухом. Верхне-Тавд. Свердл.,
1964.

Голоуша, и, ж. Женщина, иду-
щая с непокрытою головою, с от-
крытыми ушами. Сиб., 1893.

Голбушечка, и, ж. Головушка.
Помочить голоушечку. Верейск.
Моск., 1910.

ГолоушбЮ, нареч. С непокры-
той головой, без платка. Онеж.,
1931, Калинин [с примеч. «про де-
вушку»].

Голоуший, а я, е е. С непо-
крытой головой, с открытыми
ушами, голоухий. Юрьев. Влад.,
Чернышев. Петр., Красноуфим.
Свердл. Уши не прикрывает, голо-
ушим ходит, всю зиму голоушим
проходил. Ирбит. Свердл. Виктор!
Ты почему голоушим ходишь?
Параб. Том.

ГоЛбушка. См. 1. Г о л о -
в у ш к а .

Гблох и голбх, а, м. Голос.
Алт., Протопопов.

Голохваст, а, м. Хвастун.
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Че-
репов. Новг. •» «Хвастливый бед-
няк, выказывающий себя бога-
тым». Слов. Акад. 1847. || Проз-
вище крестьянина. Черепов. Новг.,
1898.

Голохваетитъ, с т и ш ь , не-
сов., неперех. Шататься, слоняться
без дела. Пенз., Даль.

Голохват, а, м. Нагловатый
человек. Охан. Перм., 1854.

Голохвоетить, с т и ш ь , не-
сов., неперех. То же, что голохва-
стить. Перестань голохвостить-то,
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а примись-ко за дело. Городищ.
Пенз., 1852. Пенз., Даль [с воп-
росом к слову].

Голошедь [удар.?]. «Гололе-
дица». Иркут., Якут., Корнилов.
1849.

Голошёйка, и, ж. 1. Женская
рубашка без рукавов или с очень
короткими рукавами и открытым
воротом. Ряз., Бонина. «У самих
великорусов долго бытовал старый
тип общей для восточных славян
рубахи с прямым разрезом во-
рота, без воротника — голошейки».
Маслова [без указ, места]. || Кофта
с открытым воротом. Ворон., Тро-
стянский. Кофты шились с глу-
хими воротами, и есть голошейки.
Урал., 1964.

2. Женщина с открытой шеей.
Даль [без указ, места]. Ворон,,
Тростянский.

Голошбйница, ы, ж. Мод-
ница. «А патрамонницы, голошей-
ницы да корзинницы жеманно рас-
певают по станицам свои лакей-
ского изделия романсы». Дон.,
Савельев, 1866 [с пометой «пре-
небр.»].

Голошёлъница, ы, ж. Жен-
щина, исполняющая обрядовые
песни с причитаниями. «Знающая
хорошо старинные обрядовые песни
женщина; она служит обыкновенно
руководительницею и запевалою
у невесты при заплачке (Пинеж.);
в Онеж. у. грлошельница назы-
вается: стиховодница». Арх., Под-
высоцкий. С невестой идут умы-
ваться, девушки, приготовлявшие
баню, и женщина голошельница.
Пинеж. Арх.

Голошёна, ы, м. и ж. Плакса.
Обоян. Курск., 1859.

Голошёнъе, я, ср. 1. Рев,
вой, плач. Соликам. Перм., 1930.
Урал.

2. Плач с причитанием. Даль
[без указ, места]. Арх., 1885. Го-
лошенье бывает с полдня и до ве-
чера. Арх. Слов. Акад. 1954 [с по-
метой «в просторечии и обл.ъ].

Голошйнка, и, ж. Девичий
головной убор. «У северных вели-
корусов». Маслова, 1956 [без указ,
места].

ГолошбНОЧКа, и, ж. Распа-
шонка, распашоночка. Голошб-
ночки шьют, рубашечки; это сей-
час распашонки. Брас. Брян.,
1961.

Голощав, а, м. То же, что го-
лощап. Ерема-де шав, а Фома го-
лошав; Ерема в рогозине, а Фома
в кульке. Соболевский [без указ,
места].

Голощйп, а, м. Оборванец,
голоштанник. Даль [без указ,
места]. Слов. Акад. 1895 [с при-
меч. «от щап простонар. хват,
франт»]. Дубен. Ту_л., 1933—1960.

— Доп. Г о л о щ а п о в о . Назва-
ние деревни в Одоевском уезде
Тульской губернии.

Голощйнка, и, ж. Головной
платок. «На голове платок (голо-
тинка или голощинка — по-здеш-
нему)». Молог. Яросл., Муллов.
*• Девичий головной платок или
косынка. Яросл., Даль [с вопро-
сом к слову]. — Ср. Г о л о т й н к а .

Голощбк, а, м. 1. Гололе-
дица. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
1840. Цельную неделю. . голощбк
стоит. Курск. Подойти к ним ни-
как нельзя — еолощок. Дон.

2. Чистый, тонкий лед без снега.
Южн., Даль. Лед светлый, за-
мерзший без снегу. Новоросс.

Голручьи и голручья, мн.
Голые руки без рукавиц. Кем.
Арх., 1910.

Голсана, ы, ж. Лысина,
плешь. Сиб., Даль.

Голеаный, а я, ое. Лысый,
плешивый. Сиб., Даль [с примеч.
«монгольское?»]. — Ср. Г а л с а -
н ы и.

Голотйнка, и, ж. Головной
платок. Молож. Яросл., Муллов.
Яросл., 1961.-» Девичий головной
платок или косынка. Яросл.,
Даль. — Ср. Г о л о т й н к а .

Голтать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. и неперех. [удар.?]. «Гол-
тать— бить» (?). По пустому бол-
тать — лишь язык голтать. Спасск.
Ряз. [год и автор неизвестны].

Голтёл, а, м. То же, что гол-
тель (в 1-м знач.). Яросл., 1896.
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ГолтёЛвНЫЙ, а я, о е. Обра-
ботанный голтелем (стругом);
с голтелями (полосками, желоб-
ками). Строганой и голтеленой
стороной эти тесины ' укладыва-
ются одна возле другой сплошным
рядом. Вельск., Тотем. Волог.,
Шенк. Арх., Едемский, 1913.

Голтёлитъ и гольтёлить,
лю, л и ш ь , несов., трех. Делать
стругом голтели (полоски, же-
лобки). о Г о л т ё л и т ь . Мещов.
Калуж., 1892. Боров. Калуж.
о Г о л ь т ё л и т ь тес. Делать по
краям досок, идущих на крышу,
бороздки для стока дождевой воды.
Усьян-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

ГолтёЛИТЬСЯ, л и т с я , несов.
Обрабатываться посредством гол-
теля. «Каждая из них (тесин),
по надлежащей просушке, выстру-
гивается с одной стороны, с помо-
щью „стружки" (рубанок с двумя
ручками) и „голтелится" по краям
с той же стороны с помощью „гол-
тельника", образующего по краю
тесины полукруглый канал до од-
ного сантиметра глубиною и до
трех с небольшим сантиметров
ширины». Арх., Едемский, 1913.
Для крыши доски строгаются, фу-
гуются, голтелятся. Урал., 1963.

Голтелка, и, ж. Полоска, же-
лобок, сделанные на доске голте-
лем (стругом). Влад., Яросл., 1846.

Голтёлый, а я, о е. Непос-
лушный, оголтелый. Жиадр. Калуж.,
1903. Калуж.

Гблтель, я и голтёль, я и
я, м. 1. Рубанок для выстругива-
ния желобков; скобель, струг.
Даль [без указ. места] .оГол-
т ё ль. Сарат., 1824.

2. Г о л т ё л ь . Цолоска, жело-
бок, проведенные стругом по де-
реву. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«архит.»]. Даль [без указ, места].
« • Г о л т ё л ь . Желобок, канавка
на кровельной доске для стока
воды. Самар., 1854.

3. Г о л т ё л ь . Третий сверху,
выпуклый, уступ в карнизе.
Яросл., 1918—1924.

— Ср. Г о л т ё л , Г о л т и н н и к .
— От голл. h о 1 k е е 1 или нем. Н о h 1-
k e h I е «желобок».

Голтёльник, а, м. То же, что
голтёль (в 1-м знач.). [Тес] «гол-
телится по краям. . с помощью
голтельника, образующего по
краю тесины полукруглый канал
до одного сантиметра глубины и
до трех. . ширины». Вельск., То-
тем. Волог., Шенк. Арх., Едем-
ский, 1913.

Голтепа. См. Г о л ь т е па.
Голтина и голтйна, ы, ж.

1. Двухметровая древесина, упот-
ребляемая на топливо при обжи-
гании руды. Урал., Даль (3-е изд.).
Урал., Слов. Акад. 1895 [с поме-
той «горн.»]. =Г 6 л т и н а. Урал.,
Даль (1-е изд.). = Г о л тин а.
Урал., Слов. Акад. 1847 [о поме-
той «горн.»]. Урал., 1858.

2. Г о л т й н а . Заготовка де-
рева для изготовления дранки.
Смотря по назначению срезанная
лесина будет жердью. ., голтъем,
голтиной (на дрань, крышные
доски). Усть-Канск. Горно-Алт.,
Богданов, 1963. || Заготовка де-
рева, предназначенная для раска-
лывания на плахи. Южн. р-ны
Краснояр., 1965. | | Г о л т и н а
[удар.?]. Кусок березовой чурки,
срубленной в соку березы, долго
хранившейся в сухом месте. Сузун.
Новосиб., 1964—1965.

3. Собир. Дранка (обычно сосно-
вая) для плетения корзин. Тотем.,
Никол., Сольвыч. Волог., Баже-
нов. Волог., 1883—1889. = Г о л -
т й н а . Зобёнька из лык есь, ко-
торы из голтйны. Вельск. Арх.,
1957. Q Г о ль т и н а. Из стрежня
дерут гольтины. Из гольтин кор-
зины делают. Корзины плетем из
еолътин. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965. || Г о л т и н а. Одна из
этих дощечек, дранок. Из голтйн
сплетен пестерь. Устьян. Арх.,
1957—1958. Из голтйн зобенка.
Арх.

4. Сердцевина дерева, бревна,
с которого содрана или отколота
дранка, а Г о л т й н а . Южн.-Сиб.,
1847. А колья-то из голтйны вы-
тесали. Белояр. Свердл. = Г б л-
т и н а . Сиб., Даль (1-е изд.).
= Г о л т и н а и г о л т й н а . Сиб.,
Даль (3-е изд.).

22*
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Голтйнка, гбльтинка и
гольтйнка, и, ж. 1. Г о л т й н -
к а. Заготовка ствола дерева, пред-
назначенная для раскалывания
на плахи. Южн. р.-ны Краснояр.,
1965.

2. Лучина (обычно из хвойного
дерева), тонкая дрань, из которой
плетут корзины, короба, а Г о л -
т й н к а . Слов. Акад. 1895. Пес-
терь из голтйнок таких. Вельск.
Арх., 1957—1958. Южн. р-ны
Краснояр. о Г б л ь т и н к а . Арх.,
Подвысоцкий, 1885. о Г о л ь т й н к а .
Шенк. Арх., 1846. Арх.

Голтинник, а, м., собир.
[удар.?]. 1. Заготовки древесных
стволов для изготовления дранки.
Южн. р-ны Краснояр., 1965.

2. Дранка, употребляемая для
плетения корзин. Южн. р-ны
Краснояр., 1965.

ГОЛТИННИК, а, м. [удар.?].
То же, что голтель (в 1-м знач.).
Никол. Волог., 1883—1889.

Голтйновый, а я, о е. Сде-
ланный из голтины (сердцевины
дерева). Уж голтйнову колоду не
сделать. Белояр. Свердл., 1964.

Голтйняный и голтйнян-
НЫЙ, а я, о е. Сделанный из гол-
тины (дранки), о Г о л т й н я н ы й .
Голтйняный короб. Голтйняный
пестерь. Шенк. Арх., 1898. = Г о л-
т и н я н н ы и. «В районе бытуют
следующие названия всякого рода
корзинок: корзина, забенка; пле-
ту ха, еолтйнянна корзина — для
белья». Вельск. Арх., 1939.

Голтьё, я, ср., собир. 1. За-
готовленная для какой-либо цели
древесина. Слов. Акад. 1895.
Голтьё на дрова. Ирбит. Перм.,
1852. «Смотря по назначению, сре-
занная лесина будет жердью. .,
кряжем (на дрова), долготьем
(тоже), голтьём, голтйной (на
дрань, крышные доски)». Усть-
Канск. Горно-Алт., Богданов,
1963. Южн. р-ны Краснояр.

2. Дранка для плетения корзин.
Голтьё — узкие деревянные полосы,
ив которых плели корзины, зыбки.
Голтьё драли из сосны. Устьян.
Арх., 1958.

Голтяй, я, м. Лентяй. Пере-
ясл. Влад.., 1849—1851. Влад.—
Ср. Г у ль т я и.

Голтян, гбльтян и голь-
тин, а, м. Шнурок, тесьма или
цепочка, на которых носят крест
на шее; гайтан. ° Г о л т я н. Кадн.
Волог., 1896. Вашкин. Волог.
а Г б л ь т я н и г о ль т ян. Шенк.
Арх., 1898.

Голуба, ы, ж. 1. Любовница;
подруга. Волог. Волог., 1883—
1889. Волог., Грязов. Волог.

2. Ласковое обращение, соот-
ветствующее по значению словам:
милая, дорогая. Смол., 1914.
о К у м а - г о л у б а . Кума-голуба,
прости меня/ (Говорят дети, по-
гружаясь в воду). Смол., 1914.
о Люба-г о л у б а. Стань-ка, люба-
голуба, пробудись, Послушайся
моих речей. Вят., Соболевский.

Голубанушко, а, м. Конь пе-
пельно-серой масти. А малешенек
твой коничек голубанушко, удале-
шенек. Беломор., Марков. Примор.
Арх.

Голубанчик, а, м. Голубчик.
Волог., Грязов. Волог., Обнор-
ский.

Голубать, а ю, а е ш ь , несов.,
перех. Ласкать, голубить. Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

Голубать [?], а ю, а е ш ь ,
несов., перех. Сильно желать, хо-
теть что, чего-либо. Олон., Даль
[3-е издание; с вопросом к слову].
— Ср. Г а л у б а т ь .

Голубиться, а ю с ь, а е ш ь-
с я , несов. \. Качаться на качелях.
Онеж. Арх., Даль.

2. «Колебаться, трястись». Онеж.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

— Ср. Г о л ы б а т ь с я.
ГолуббК, б к а, м. [удар?]. Чу-

лан у печки. Влад., Розов.
1. Голубёль, и, ж. и голу-

бёль, б е л я и б л и, м. ^Голу-
бика. Сиб., Анненков. аГ о лу-
б е ль, и, ж. Слов. Акад. 1847.
«В Архангельске говорят голу-
бёль». Арх., Елагин. Сейгод есть
голубёль, сладка она. Берут же го-
лубёль робята. Арх. Трубч. Брян.,
Колым. о Г о л у б ё л ь, б л и, м,
Голубля много, да не ходим брать,
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в город пробивают. Пинеж. Арх.,
1961. •» «Из названий ягод». Кем.
Арх., Прогр. АН № 104, 1897.

2. Голубёлъ, и, ж. 1. Качели.
Онеж. Арх., Даль. Север. — Ср.
Г о л ы бь.

2. Колыбель. Да в новой горнице
да голубель висит, голубель висит
да малых деточек. Арх., Гри-
горьев.

Голубёльник, а, м. Кусты
голубики. Голубёльник тут есть
на кряжу, така крупняща голу-
бель. Усть-Цилем. Арх., 1953.

Голубёльный, а я, ое . Книга
г о л у б ё л ь н ы й цвет. Голубиная
книга. Выпадала книга голубёльный
швет, Навокруг-то книга сорок са-
жень. Вышину та книга три пе-
чати. Низовье реки Индигирки,
1946.

Голубенйка, и, ж. Голубика.
Ср. Урал, 1964.

Голубенка и голубёнка,
и, ж. 1. Место под печкой, где
иногда держат зимой кур. Волог.,
1902.

2. Г о л у б ё н к а . Круглое уг-
лубление с наружной стороны
печи, куда кладут тряпки, мыло
и т. п. Волог., Грязов., Кадн.,
Тотем., Вельск. Волог., 1952.

1. Голубёнка, и, ж. Голу-
бика. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

2. Голубёнка, и, ж. Голу-
бятня. Вельск., Устюжн., Тотем.
Волог., 1902.— Ср. 3. Г ол уб-
и й ц а . л

Голубёнок, н к а, м. Ласко-
вое обращение к кому-либо. Голу-
бенок мой отрада, околеешь — буду
рада (прибаутка). Новое. Тул.,
1897. Голубенок мой Сережа, Па
тебя вся надежа (частушка). Болх.
Орл. Ох, девчата-голубята, за що
любят вас ребята? (частушка).
Ворон., Волог. Михаил, голубёнок
мой. Дубен. Тул.

Голубёночек, ч к а, м. Тоже,
что голубенок. Филюшка, еолубе-
ночек ты мой, мне жить уж не-
много осталось. Кашин. Твер.,
1896. Нолин. Вят. Милый мой ми-
леночек, Федя-глубеночек (частуш-

ка). Цариц. Сарат., Орл. Куманя-
точки, голубяточки, напоили меня.
Курск. Дубен. Тул.

Голубеночка, и, ж. [удар.?].
Голубочка [?]. Новое. Тул.,
1897.

Голубенцы [?], мн. Углубле-
ние в наружной боковой стене
печи, куда кладут разные вещи
для просушки; печурка. Вельск.
Арх., Зимин, 1952 [с вопросом
к слову и замеч. «слово слышал
один раз, мимолетно и не уверен,
что есть такое»]. — Ср. Г о л у -
б е н к а (во 2-м знач.), 1.. Г о л у б-
н и ц а (во 2-м знач.).

1. Голубень, я, м. Голубика.
Голубень — красные ягоды. Гонобо-
бель. Лешук. Арх., 1949. Арх.,
Беломор.

2. ГОЛубёНЬ, б н я , м. Один
ряд досок (между балками) по-
толка избы. Два голубня сделали.
Смол., 1957.

3. Голубень. Род игры [ка-
кой?]. Онеж. Арх., Верюжекий,
1896.

Голубенька, и, ж. Место
под шестком (в печах на деревян-
ных подпечках), куда кладут ух-
ваты, скалки и т. д. Волог., Об-
норский. — Ср. 1. Г о л у б н и ц а
(в 1-м знач.).

Голубеньцы, мн. [удар.?].
В детской считалке: — Первеньцы,
другеньцы, Убили голубеньцы. Лаиш.
Казан., Архив ГО.

ГОЛУбёТЪСЯ, б ё е т с я , несов.
Казаться голубым; голубеть. Да-
леко цветок алеется, Алеется, го-
лубеется. Щигр. Курск., Соболев-
ский. В чистом поле цветет алень-
кий цветок, Он алеется, голубе-
ется. Терек., Соболевский. Юхнов.
Смол. Уж как что у нас в
травонька, В чистом поле
за муравая? Днем растет
ночью алеется, На
голубеется. Галич.

поле за
растет
травка,

белой-то заре
Костром., Со-

болевский. Дождь прошел, небо го-
лубеется. Дубен. Тул.

Гблубец, б ц а, и голубец,
б ц а, м. 1. Отгородка или чулан
в крестьянской избе возле русской
печи. ° Г б л у б е ц . Огородка-та
русской печки голубец был. Хакас.
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Краснояр. Голубец за печкой. Аси-
нов. Том., 1964. о Г о л у б е ц
[удар.?]. Тул., Архив ГО. «Голу-
бец—постав, место, устроенное
возле печки с дверью, ведущее
под печь, где сидят зимой ку-
рицы, овцы». Балахн. Нижегор.
Доброзраков, 1870. Нерехт. Кост-
ром., Бежец. Твер. •» Часть кре-
стьянской избы. = Г 6 л у б е ц . Брон.
Моск., 1897. = Г о л у б е ц. Мал-
мыж. Вят., 1897. = Г о л у б е ц
[удар.?]. «Избы здесь. . отлича-
ются особым устройством. Под печ-
ными полатями все место пустое:
оно соединяется со всем нижним
этажом, в котором держат съест-
ные припасы, скотину и мелют
муку зимою. Вся эта часть избы
называется голубцом». Кирил.
Волог., Шевырев, Поездка в Ки-
рило-Белозерский монастырь. Каин.
Том.

2. Г о л у б е ц . Деревянный по-
мост, настил над чуланом сбоку
печи (между печью и полатями).
Вят., 1915. || Род полатей у печи.
= Г о л у б е ц . Под голубцем име-
ется ход, туда ставят квас, ки-
сель и т. д. Кинеш. Костром.,
1846. Костром. Жила бабушка, не
мешала; умерла и голубец опро-
стала. Челяб. Около трубы голу-
бец вверху. Том. «Узкие полати,
шириною аршина 1—l1/^ и длиною
равною длине печи, которые уст-
раиваются по-над запечьем, т. е.
над узким промежутком между
стеной и боковой стороной русской
печи: над верхним уровнем печи
голубец обыкновенно возвышается
четверти на l!/2. Предназначается
главным образом для помещения
предметов, требующих хранения
в теплом, сухом месте (напр, лука,
хрена)». Том., Молотилов. 1913
° Г о л у б е ц . Казан., Костром.,
Твер., 1852. = Г о лу бец [удар.?].
Бурнашев [без указ, места]. •» Г о-
л у б е ц [удар.?]. «Часть полатей,
лежащих около самой печки и
устраиваемых ниже и полатей
собственно и печки». Елаб. Вят.,
Комиссаров, 1909. || Г о л у б е ц .
Пространство между полатями и
печкой. Вят., 1847. Ирбит. Перм.

3. Деревянный помост над вхо-
дом в подполье для лежанья и
для всхода на печь и на полати.
а Г о л у б е ц [удар.?]. «При печке,
пониже*ее на уступ, голубец, под
коим ход в подполье. Над самым
входом в избу устрояются полати;
между голубцем и полатями в по-
толке прорубается окно с дверкой:
это — отверстие деревянной трубы».
Юрьев. Влад., Бережков, 1914.
•» Г б л у б е ц. «Деревянная при-
делка к печи, с лазом на полати,
со сходом в подполье или в под-
печек». Даль [без указ, места]. ||
Пристройка к русской печи вроде
лежанки. ° Г о л у б е ц. Тобол*.,
1852. 4/1 ты иди спать на голубец.
Краснотур. Краснояр. = Г о л у б ё ц.
Покр. Влад., 1910. Яросл. •» Г 6-
л у б е ц . «Казенка у печи, дере-
вянная лежанка, широкая лавка,
рундук для спанья». Даль [без
указ, места]. «Деревянная при-
делка сбоку у печи». Пошех.
Яросл., Балов, 1893. || Г 6 л у б е ц.
Приступок у русской печи. Много
употребляется в .^Перми слов осо-
бенных. . Предлагаю здесь некото-
рые:. . голубец •— приступок у рус-
ской печи. Перм., Печерский, До-
рожные записки. || Г 6 л у б е ц.
«Выступ над печью». Положи ру-
кавицы на голубец, к утру они выг
сохнут. Абакан Хакас., 1966. ||
Ящик над входом в подполье около
русской печи. «Голубец — соору-
жение из досок или тонких, бревен
вроде большого ящика, служащее
местом хранения корнеплодов и
кухонных принадлежностей; де-
лается в углу между боковой сте-
ной печи и стеною избы так, что
задней длинной своей стороной
„голубец" прислоняется к печи,
одной из коротких сторон — к стене
избы, а другой короткой стеной —
к „сушкам"; в передней длинной
стенке „голубца" устраивается
дверца; верх „голубца" служит для
спанья и называется „лежанкой",
иногда внутри „голубца" делается
вход в „подполье"; встречается
редко. Любопытно поверье, свя-
занное с голубцом.. Некоторые
крестьяне, особенно женщины и
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старики, еще и по настоящее время
верят в существование домового —
покровителя дома — и потому они
утверждают, что раньше голубец
строился исключительно длр до-
мового, чтобы тот имел свой' соб-
ственное жилище; днем домовой
находился внутри голубца, а'ночью
переходил спать на „лежанку"
этого голубца, отчего на лежанку
никто не ложился, так как в про-
тивном случае домовой мог смель-
чака защекотать и защипать почти
на смерть. Теперь с уничтожением
голубцев некоторые думают, что
домовой живет в подпечке». Пере-
ясл. Влад., Феоктистов, 1920.

4. Широкая лавка с задвижным
ящиком у избяной двери, на ко-
торую кладут повседневную одежду,
а на ночь стелют постель. = Г 6 л у-
б е ц. Голубец в некоторых местах
называется кутник, от слова кут
(задний угол). Муром. Влад., Яков-
лев, 1847—1848. Влад. оГ о лу б ец.
Казан., 1847. Влад.

5. Г о л у б е ц . Доска над запеч-
ком (место между »печкой и стен-
кой, к которой она примыкает).
Верхнеуд. Забайк., 1927.

6. Г о л у б е ц [удар.?]. Ход
в подполье. Тобол., 1917.

7. Подполье. =Г 6 л у б е ц. Бирск.
Уфим., 1849. Хакас, о Нижний
г о л у б е ц . «Подпол (то же, что
подполье у крестьян Средней Рос-
сии)». Челяб., Шмурло, 1914.
Перм., Вят., Костром., Курган.
Тобол., Новосиб. Голубец — под-
полье, просто увидел я у соседа,
ему строил приезжий камальский
плотник. В куте, там,подполье —
голубец. Это в старинных избах.
Том. о Г о луб ёц. Оренб., 1851.
Урал., Сиб. Спусти квас в голубец.
Енис., Забайк. = Г о л у б е ц [удар.?].
«Пример переходного типа жи-
лища. . наблюдался в Челябин-
ском округе. Здесь, в одном из
селений оренбургских казаков, ос-
нованном в начале XIX в. выход-
цами из Курской губ., т. е. южно-
великорусами, преобладающим ти-
пом жилища является бревенчатая
изба с северновеликорусским ти-
пом планировки (вплоть до верх-

него и нижнего голубца, как на-
зывают в Сибири голбец)». Бломк-
вист, 1956. Ветл. Нижегор., 1861..
Тобол.

8. Г о л у б е ц . Яма в подполье
(для хранения съестных припасов).
Верхот. Перм., 1899. Ордын. Новосиб.

9. Надгробный памятник в виде
сруба с крышей на два ската и
с крестом; надгробие. Влад.,
1847—1848. о Г о л у б е ц . Слов.
Акад. 1847. «Голубец значит еще
деревянную кровлю над могилой,
поставленную на столбах с пери-
лами крутом». Казан., Мате-р. Срез-
невского, 1847. Сарат., Кинеш.
Костром., Новг., Екатеринб.
Перм., Невьян.'Свердл., Ср. Урал.,
Тобол., Оренб. «Надгробный па-
мятник, который строили прежде
донские казаки над могилами
своих родных, из камней, а чаще
из дерева, со стенами и крышею,
на вершине которой утверждался
небольшой крест. Внутри голубца
ставили в переднем углу неболь-
шую икону, а около стен скамьи».
Дон., Орл., Опыт, 1852. «Голу-
бец — намогильный памятник боль-
ших размеров, иногда в виде ча-
совни, с иконою внутри и теплю-
щеюся там лампадою». Брян. Орл.,
Тихонов, 1904. Орл. «Могильный
памятник, срубом с крышей, буд-
кой, домиком; ныне они запре-
щены». Даль [без указ, места].
Q Г о л у б е ц . «Деревянный (редко
кирпичный) памятник на могиле,
обыкновенно в виде большого те-
сового ящика., с четырех — или
двухскатной тесовой крышей, окра-
шенный или нет, с окошечками
или без них, большею частью
с крестом на крыше». Каин. Том.,
Молотилов, 1913. а Г о л у б е ц
[удар.р]. Жиздр. Калуж., Архив ГО.
Нижегор., Соловьев. «В тех мест-
ностях нашей обширной страны,
где дольше всего были живы пре-
дания старины, на околицах дере-
вень, при выходах и выездах и
в глухих лесах Северного края,
и на перекрестках южных степных
дорог можно встретить деревян-
ные кресты, голубцы, небольшие
часовенки или каменные столпы
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с иконами, заменяющие их». Со-
болев, Русская народная резьба
по дереву. *• Г о л у б е ц . Деревян-
ная крышка над могилою. «Дере-
вянная крышка над могилою, за-
нимающая место надгробного камня.
У Черногорцев, по уверению
Е. М. Маркова. ., голубкою или
голубицею называют душу. Не от
этого ли произошли и надмогиль-
ные голубцы наши?». Влад., Ма-
каров, 1827. •» Г о л у б е ц . Ре-
шетка, ограда на могиле. Пек.,
Копаневич, 1904—1918. •» Г о л у -
б е ц . «Часовня при кладбище».
[В южной полосе России] «не
было храмов: их заменяли го-
лубцы, т. е. часовни при кладби-
щах». Покровский, Христианское
чтение, 1888. || Г о л у б ё ц. Крест
на могиле. Влад., 1853. Ворон.
о Кровля г о л у б ц о м [удар.?].
«Придорожные кресты Владимир-
ской, Нижегородской и других
губерний этой полосы России дела-
лись простые, без всяких украше-
ний, прикрытые сверху, как кров-
лей, двумя тесинами. Подобная
кровля голубцом предохраняет
концы перекладины и торец вер-
тикального столба от быстрого за-
гнивания». Соболев, Русская на-
родная резьба по дереву. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

10. Самая острая и высокая
часть постройки. Малоарх. Орл.,
Вуколов, 1914.

— Доп. [Знач.?]. Голубец — в кре-
стьянской избе. Брон. Моск.,
1897.

— Ср.' Г о л б е ц .
1. Голубец, б ц а, м. 1. Г о л у -

бец [удар.?]. Голубь, прилетев-
ший с чужой стороны. Слышь ты,
голубец, откуда ты родиною нахо-
дистя? Ельн. Смол., 1914. о Налет-
ный г о л у б е ц [удар. ?]. Во еще
налетный голубец. Ельн. Смол.,
1914.

2. Ястреб-голубятник. Даль [без
указ, места].

2. ГолубёЦ, б ц а, м. Народная
пляска. Ходить или плясать голуб-
ца. Даль [без указ, места]. •» «Та-
нец двух кавалеров». Амур., Аза-
довский, 1913-1914.

3. Голубец, б ц а, м. 1. «Так
называются песцы в октябре, имея
одноцветно-серую, незапушившую-
ся еще шерсть». Печор. Арх.,
Максимов, 1856. «Чалок, подросток,
щенок, песец в третьем периоде
его несовершеннолетия. В октябре
на короткое время крестовики пре-
вращаются в голубцов, чалков,
одноцветно-серых, с незапушив-
шейся еще шерстью (и потому не-
допесцов), и только около Николина
дня (в декабре месяце) являются
они совершенными песцами (росло-
песцами) с совершенно белою
шерстью». Арх., Шейн., 1873.

2. Быстрый, стремительный конь
голубоватой масти. Пошех. Яросл.,
1853. Удастся голубец, не надобен
и дубец. «Голубец означает здесь
голубого коня, который на редкость
удается лихим, и тогда не нужно
дубца, погонялки». Даль [без указ,
места]. || Резвый, бодрый, хороший
конь. Ср. Урал, 1964.

4. Голубец, б ц а, м. Гриб
сыроежка. Даль [без указ.
места].

Голубец, бца и голубец,
б ц а, м. 1. Ласковое название
мужчины или женщины (обычно
в обращении); голубчик. О, ты мой
голубец! (о, ты мой голубчик!)
Трубч., Карач., Брян. Орл., Спо-
лохов. Так-то ты всех моих голуб-
цов (т. е. голубчиков) поберешь.
Орл. «Голубец, голубица — употреб-
ляются в причитаниях по родите-
лям». Сиб., Осокин, 1901.
Забайк.

2. Г о л у б е ц . Хороший чело-
век. Алап. Свердл., 1964 [с поме-
той «экспрессивное»].

Голубец, б ц а , м. [удар.?].
1. Растение Centaurea j aceaL. , сем.
сложноцветных; василек горькуша.
Тул., Анненков.

2. Растение Delphinium conso-
lida L., сем. лютиковых; живокость
полевая, сокирки, рогатые ва-
сильки, грабельки, рогульки, топо-
рики, Комаровы носики. Курск.,
Анненков.

3. Растение Peucedanum palustre
Mnch., сем. зонтичных; калестания
болотная. Вят., Анненков.
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4. Растение Selinum carvifolia L.,
сем. зонтичных; гирча тминолист-
ная. Вят., Анненков.

5. По суеверным представлениям —
растение, оберегающее охотника
от медведя. Коли хочешь идти на
медведя, выпей взвару голубца, и ни-
какой медведь тебя не тронет.
А. К. Толстой, Князь Серебряный.
о Болотный г о л у б е ц [удар. ?].
Север., Даль.

Голубёша, и, л. и ж. 1. Ласк.
Голубочек. Пек., Смол., Копаневич.

2. Ласковое название мужчины
или женщины (обычно в обраще-
нии); голубчик. Подь ко мне, голу-
бёша. Пек., Смол., Копаневич.
Ты, голубёша, не сумлевайся. Пек.,
Твер.

1. ГолубёЮШКО, а, м. 1. Ласк.
Голубок, голубочек. А натягивал
Добрынюшкаен тугой лук.. И стре-'
лил в голубка да со голубушкой,
А не убил он голубёюшка с голубуш-
кой, А пролетела стрелка во высок
терем. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Холмог. Арх.

2. Ласковое название мужчины
или женщины (обычно в обраще-
нии); голубчик. Холмог. Арх., 1907.
Онеж. КАССР.

2. Голубёюшко, а, м. Конь
пепельно-голубой масти. Пример.
Арх., 1939—1941.

Голубйга, и, ж. Голубика.
Свердл., Ср. Урал. Брусника, ма-
лина, кислица, голубйга растет.
Том., 1964. Перм.

ГолубЙЖНИК, а, м. Заросли,
кусты голубики; место, где растет
голубика. Урал., 1964.

ГолубЙЗ, а, м. 1. «Строение
из досок в избе»; голбец, голубец.
Шушен. Краснояр,, Юферова.

2. Бревенчатое или досчатое строе-
ние над могилой; голбец, голубец.
Шушен. Краснояр., Юферова.

Голубика, и, ж. 1. Растение
Cassandra calyculata Don., сем. ве-
ресковых; Кассандра чашечная.
Волог., Анненков.

2. Кустарник [какой?]. Верховаж.
Волог., Шайтанов.

1. Голубйна, ы и голубина,
ы, ж. Голубь. На той мостовине

Сидит голубина. Южн.-Сиб., 1848.
Шуйск. Влад.

2. Голубина, ы и голубйня,
и, ж. Голубка, голубица. Вылетала
голубина на долину (песня). Слов.
Акад. 1847. ° Г о л у б й н а . Макар.
Нижегор., 1920. Шуйск. Влад.
о Г о л у б й н я . Вылетала голубйня
она на долину", Садилася голубйня
в поле она на елину (из солдатской
песни). Охан. Перм., 1926.

3. Голубйна, ы, ж. Голубика.
Петрозав. Олон., 1885—1898. Вост.,
Меркулова, 1967. = Г о л у б и н ы,
мн. Влад., Моск., Меркулова, 1967.

1. Голубинка, и, ж. Голубика.
Мне-ка голубинки да захотелося.
Мезен. Арх., Григорьев. Ср. Урал,
1964.

2. Голубинка, и, ж. 1. Де-
ревня, отдаленная от крупных цент-
ров и железной дороги. Ср. Урал,
1964.

2. Государственный заготовитель-
ный пункт зерна, удаленный от
административных центров и желез-
ных дорог. Раньше не называли
голубинка, а называли казенны ан-
бары, туда излишки ссыпались.
Зайков. Свердл., 1964.

3. Хлеб (зерно), вывозимый на
такой пункт. Голубинку отдельно
сдавали государству, зимой возили,
а до время на току в кучах лежала.
Нязепетр. Челяб., 1964.

— Доп. В топоним, названиях.
«Часть города. . названа в честь
голубинской станицы донской об-
ласти, откуда, по преданию, пересе-
лились сюда две семьи казаков».
Сарат., Зайковская, 1918.

ГолубЙНЧИК, а, м. Голубочек.
Присловье в детской игре: — Пер-
винчики-другинчики, летали голу-
бинчики. Кирил. Новг., Исаев, 1897.

Голубиный, а я, о е. В со-
четаниях, о Г о л у б и н ы й бог.
[Знач. ?]. Приходит к нему [Ва-
виле] . . ангел. Голубь . . прилетел
с ангелом . . — Тебя бог наградил,
ты будешь, Вавило-скоморох, голу-
биный бог! Ставроп., Садовников,
о Г о л у б и н ы й хмель. Растение
Trifolium spadiceum L., сем. мотыль-
ковых; клевер каштановый, клевер-
хмелек. Волог., 1852. о Г о луб й-
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в ы й цвет, а) Растение Galeopsis
tetrahit L., сем. губоцветных;
пикульник жабрей. В л ад., Аннен-
ков, б) Растение Galeopsis versi-
color L., сем. губоцветных. В лад.,
Анненков, в) Растение Geranium
pretense L., сем. гераниевых; ге-
рань луговая. Влад., Анненков.
о Г о л у б и н о е семя. Растение
Anthriscus silvestris (L.) Hofft.,
сем. зонтичных; купырь лесной.
Влад., Анненков.

Голубиня. См. 2. Г о л у б й н а .
Голубйство и голубйетьво,

а, ср. Убийство. Кем. Арх., Алек-
сандров, 1910.

Голубйтка, и, ж. I . Шалаш.
В саду у нас для караульного сделана
голубитка из камышу, так он там
и живет все лето. Дон., 1874.

2. Избушка, землянка. Дон., 1874.
3. Кибитка на повозке. Дон.,

1874.
ГолубЙТЬ, й ш ь , несов., перех.

Красить в голубой цвет. Соликам.
Перм., 1853. Камен. Свердл.

ГОЛубИТЬСЯ, б и ш ь с я , несов.
Ласкаться; миловаться. Даль [без
указ, места]. А самец-то так-таки
и заигрывает с маткой, значит,
голубится. Вост.-Сиб., Черкасов.
Кладу голубя на ручку — не те-
шится, Переложу на другую — не
голубится. Мезен. Арх., Быстров.
о Г о л у б и т ь с я к кому. Она к
нему голубится, а он от нее тете-
рится. Ты от горя тетеришъся,
а оно к тебе голубится. Даль [без
указ, места].

1. Голубйха, и, ж. Самка го-
лубя, голубка. Перм., 1914. Куя-
нин. Свердл.

2. Голубйха, и, ж. Голубика.
Котельн. Вят., 1896. Пирог сегодня
с голубйхи испеку. Буйск. Костром.
Великоуст. Волог., Свердл.,
Ср. Урал. Ходила по ягоду: клюкву,
черемуху, голубйху, смородину. Том.

1. Голубица, ы, ж. Голубика.
«Гонобобель или гоноболь — голу-
бица или пьяная ягода; она растет
на мхах, имеет вид крупной чер-
ники, только цветом светло-голубая.
Слово костромское и цсковское».
Бурнашев, 1843. Новг., Волхов.
Ленингр., Олон., Онеж, КАССР,

Арх., Сев.-Двин. «Голубица — голу-
бика известная всем северным жи-
телям болотная ягода, голубого
цвета». Волог., Обнорский. Яросл.,
Перм., Вят., Свердл., Ср. Урал.
Кисели готовятся из ягод: облепихи,
голубицы и брусники. Сиб. Голубицы
шибко много росло. Морошка живет
на болоте, голубица покрай болотьев.
Том. Кемер., Иркут., Амур. •• Род
черники. Боров. Новг., Колосов,
1877. *• Ягода [какая?]. Забайк.,
Вейнбаум. Потом уже голубица вот
начинает. Счас поспеват она уж.
Камч., 1964—1965.

2. Голубица, ы, ж. Отверстие
в лодке для стока воды. В копанях
для протока воды, набравшейся
в лодку, делают отверстия, кото-
рые называют голубицы. Яросл.
Яросл., Богородский, 1927—1928.

3. Голубица, ы, ж. Ход в под-
полье в крестьянской избе. Осташк.
Твер., 1852. Твер.

4. Голубица, ы, ж. 1. Поме-
щение для голубей. Сысерт. Перм.,
1930.

2. Чердак дома. Соликам., Охан.
Перм., 1930.

ГолубЙЧИК, а, л. То же, что
голубинчик. В детской игре: — Пер-
вичики, другичики, Летали голубй-
чики. Макар. Костром., Цветков,
1895—1896.

Голубичник и голубйш-
НИК, а, м. 1. Заросли, кусты го-
лубики; место, где растет голубика.
= Г о л у б и ч н и к . Слов. Акад.
1847. о Г о л у б й ш н и к . «Ягодник
голубики». Белозер. Новг., Иванов,
1897. Новг. И голубишник-то есь
тоже. Голубица хороша. Гарин.
Свердл. Голубишник по болотам.
Где растет голубика — голубйшник.
Тут близко голубйшник есь. Том.
Кемер.

2. Г о л у б и ч н и к . Растение
Vaccinium uliginosum L., сем. брус-
ничных; голубика, гонобобель,
пьяница. Новг., Анненков.

Голубка, и, ж. Голубая краска.
Хворостань Ворон., Путинцев, 1905.

Голубкб, а, м. Лошадь голубой
масти; кличка такой лошади. Сиб.,
1854. Тобол., Челяб. Голубка-то
запряги в корень; небось, под гору
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не разобьет, а на шлее спустит,
Перм. Холмог. Арх., Онеж. КАССР,
Белозер. Новг.

Голублёный, а я, о е. Окра-
шенный в голубую краску. Где нам
взять нанку? Ладно и голубленый
холстик. Соликам. Перм., 1853.

ГолУбливыЙ, а я, о е. Голу-
боватый [?]. Ой синяя, веленая ду-
га, . . Ой синяя, голубливая, Жена
мужа недолюбливала (частушка).
Болх. Орл., 1913—1917.

Голубль, я, м. [удар. ?]. Рыба
голавль. Новг., Сабанеев.

Голублянка, и, ж. Голубика.
Ср. Урал, 1964.

1. Голубкин, а, м. Голубятня.
Ейск. Кубан., 1898. •» «Голубятник».
Новоминская Кубан., Водарский,
1908.

2. Голубкин, а, м. Дрова из
елового сушняка. Перм., 1857. Урал.

Голубкина, и, ж. 1. Клубника.
Самар., 1854. Корч. Твер., Челяб.
Ягода была земляничная и голуб-
ника. Голубнйка красная, маленькая,
как земляника. Кемер. Земляники
мало, голубнйка, малина есть. Туган.
Том. •» Растение Fragaria collina
Ehrh., сем. розоцветных; земляника
зеленая, полуница. Кавказ, Аннен-
ков.— Ср. Г л у б е н и г а, Г л у-
б е н и к а, Г л у б н и к а.

2. Голубика. «Голубника то же,
что голубель». Пинеж. Арх., Мат-
веев, 1961.

1. Голубница и голубнйца,
ы, ж. 1. Пустое место под печью,
где иногда держат зимою кур. Кадн.
Волог., 1866. Волог. •* Г о л у б-
н и ц а [удар. ?]. Место под печью.
Юрьев. Влад., 1854. » Место под
шестком (в печках на деревянных
подпечках), куда кладут ухваты,
скалки и т. д. а Г о л у б н и ц а .
Кадн. Волог., 1883—1889. = Г о л у б -
н й ц а . Волог., Грязов. Волог.,
Обнорский. — Ср. Г о л у б е н ь к а .

2. Круглое углубление на одной
стороне печи, куда кладут тряпки,
мыло и т. п. Кадн. Волог., 1866.
Он менял, менял, да и узду в голуб-
ницу запихал (т. е. доменял до того
лошадьми, что и узда не нужна
стала). Волог., 1902.

3. Г о л у б н и ц а [удар.?]. Уг-
лубление в шпангоутах внутри
судна для стока воды. «Голуб-
ница — небольшая вырубка или
выемка на той стороне шпангоутов,
которая прилегает к днищу: она
делается, во избежание подмочки
товара, для того, чтобы вода при
выкачивании ее из судна пере-
ходила свободно из копани в ко-
дань и равномерно бы держалась
по всему днищу судна». Волж.,
Неуструев, 1914. — Ср. J. Г л у б-
н и ц а.

— Доп. Г о л у б ни ц а ' [удар. ?|.
Часть крестьянской избы. Соликам.
Перм., Кибанов, 1898.

2. ГолУбница, ы, ж. Род кор-
зины, сплетенной из лучины и при-
способленной для ношения на пле-
чах. Валд. Новг., Доброписцева.

3. Голубница и голубнйца,
ы, ж. 1. Голубятня. Перм., 1848.
Ванька на голубницу полез, гонят
голубей. Во сколь у тебя голубей —
полна голубнйца! Свердл. Ср. Урал.
а Г о л у б н й ц а . Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.»].

2. Чердак. Перм., 1848. Собери
на голубнице белье. Убери шаро-
бору в голубницу. Свердл. Ср. Урал.,
Вят., Волог.

— Ср. 2. Г л у б н и ц а , 2. Г о л у -
б ё н к а .

'Голубнйца, ы, ж. Голубика.
Шенк. Арх., 1912. Свердл., Ср. Урал.

Голубнйчек, ч к а, м. Голу-
бятня. Посажу сиза голуба Во свой
голубничек. Обоян. Курск., 1854.
Сгуркнула да голубушка В своем
голубничку. Обоян. Курск.

ГолубнЙ, и, ж. «Голубятник».
Сунж. Терек., Водарский, 1908.

ГолубнЙК, а, и у, м. Подсохшее
на корню и полусгнившее дерево или
дерево только с засохшей верши-
ной. «Голубняк, на корню засохшее
дерево: береза, более сосна, с от-
валившейся корой, отчего дерево
получает голубоватый цвет, — и
годится особенно на дрова». Перм.,
Теплоухов, 1857. Красноуфим.
Свердл. Дерево усохнет вершиной,
кора облетит, то голубняк, голубое
показывает. Пинеж. Арх. || Засох.

22*
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шая вершина дерева, на которую
любят садиться дикие голуби. Арх.,
Даль. || Собир. Сосновый сушняк.
Голубняку сегодня насек возище тако
матёро, что едва и выехал на ко-
нишке-то. Арх., 1857.

Голубо&лый, а я, о е. «Ли-
ловый с красниною». Даль [без
указ, места).

ГолубовЙТЬ, б у е т, несов.,
неперех. Ворковать (о голубях).
Он сизует, голубует, девчоночку
будит. Гребен. Терек., 1902.

Голуббй, а я, бе. 1. Желтый.
Нижегор., 1858. «Голубой — желтый
(в цвете птиц)». Нижегор., Срез-
невский. «В Нижегородской и дру-
гих (губерниях) голубым иногда
народ зовет желтый цвет; замеча-
тельно, что цвета эти противопо-
ложны». Даль.

2. В сочетаниях, о Г о л у 66 и
конь. Конь пепельной масти. По-
повы детки, что голубые кони: редко
удаются. Даль [без указ, места].
Два голубых-то [коня] было . . до-
морощены . . одной матери . . Тобол.
В загадке: Конек голубой — вести
на базар —не купят (мышь). Олон.,
Садовников. о Г о л у б а я корова.
Корова пепельно-серой масти. Шадр.
Перм., 1897. Барнаул. о Г о л у б а я
курица. Курица серо-дымчатого
с белым оперения. А вот это го-
луба курица называется. Гарин.
Свердл., 1964. о Г о л у б а я ли-
сица. .Чернобурая лисица. Тобол.,
Патканов и Зобнин, 1899. о Г о л у -
б а я лошадь. Лошадь сиреневой
масти. Сиб., 1854. «Голубой —по-
полняет определение лошадиных
мастей. . : имеющий шерсть сирене-
вого цвета (особая порода сибир-
ских лошадей)». Сиб., Черепанов,
1854. о Г о л у б а я масть, а) Масть
пепельного цвета. Бурнашев [без
указ, места], б) Масть серо-дымча-
того цвета с белым. Ср. Урал, 1964.
в) Масть [какая?]. Шульгина Гора
Демян. Новг., Н. К., Слов. карт.
ИРЯЗ. о Г о л у б 6 и четверг. Ма-
сленичный четверг. Смол., 1914.

3. В названиях птиц, о Г о л у-
66 и кингирь. Птица Falco subbu-
teo L., сем. соколиных; чеглок.
Астрах., Мензбир. о Г о л у б а я

чернеть, а) Птица Fuligula cristata
leach., отряда пластинчатокрылых,
сем. утиных; чернеть хохлатая.
Перм., Мензбир. б) Птица Fuligula
ferina L., отряда пластинчатоклю-
вых, сем. Anseridae, нырок красно-
головый. Мензбир [без указ, места].
Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.

4. В названиях растений, о Г о-
л у б б й жасмин. Растение Plum-
bago europaea L., сем. свинчатко-
вых; свинцовый корень европей-
ский. Новг., Анненков, о Ромашка
г о л у б а я . Растение Aster amel-
lus L., сем. сложноцветных; астра
ромашковая. Ворон., Анненков.
о Г о л у б а я трава. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., 1877. «Голубая
трава, ярь трава . . Употребляется
от удушья». Дмитров. Орл., Добро-
вольский, 1905. о Г о л у б ы е хвосты.
Растение Veronica longifolia L.,
сем. норичниковых; вероника длин-
нолистная. Нижегор., Анненков,
о Г о л у б б й цветок, а) Растение
Centaurea cyaaus L., сем. сложно-
цветных; василек синий. Нижегор.,
Анненков, б) Растение [какое?].
В Рузском уезде в ночь на Петров
день ходят в поле искать голубого
цветка, который растет на берегу
рек и распускается в самую полночь:
кто сорвет распускающийся цветок,
тот будет знать все клады. Моск.,
1850.

1. Голуббк, б к а, м. 1. В наз-
ваниях птиц, о Морской г о л у б о к .
Птица Plectrophanec nival i s L.,
сем. овсянок; подорожник снеж-
ный, пуночка. Петерб., Мензбир
[с примеч. «у петербургских птицело-
вов»], о Ночной г о л у б о к . Птица
Caprimulgus europaeus L., сем. ко-
зодоев; козодой. Новг., Мензбир.
о Го л у б о к лесной. [Знач.?].
Амур., Азадовский, 1913—1914.

2. Играть г о л у б к о м . То же,
что голубочком ходить. См. Г о л у -
б о ч е к . Онеж. Арх., Верюжский,
1896.

2. Голуббк, б к а, м. Сорт
яблок. Пек., Ленингр., Копаневич.

3. Голуббк, б к а, м. 1. Дверь
или щиток, закрывающий вход в
погреб. Погреб закрывают голубком.
Брас. Брян., 1950.
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2. «Крест, точнее — божница в
поле». Хворостанъ Ворон., Путин-
цев, 1905.

Голубонъка и голубынъка,
и, ж. 1. Самка голубя, голубка,
голубушка, о Г о л у б о н ь к а . По
окошку голубь ходит, Голубоньку
будит: — Стань, ты, голубка, Ми-
лая подружка, От сна пробудися
(песня). Пошех. Яросл., 1890. ° Г о-
л у б о н к а . Стонет, стонет сиз
голубчик, Уж он стонет и воркует.
Пшеничку не клюет, Не клюет он
пшеничку. ., Голу банку к себе
ждет. Городищ. Пенз., Архив
РГО.

2. Ласковое название женщины
или девушки (обычно в обращении);
милая, голубушка. = Г о л у б о н ь -
к а. Нонь прошу тебя, голубонъка
сердешняя, Ты пожалуй во хоромное
строеньице. Север., Барсов. Ала
была голубонъка. Красная девонька!
Никол. Волог. Ленингр., Яросл.
Ты пойдешь, наша подруженька,
Еще наша да голубонъка. Костром.
Нижегор., Ценз. — Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии
и обл.»]. о Г о л у б ы н ь к а. Ку-
мынъка-голубынька, а моя кумынъка-
голубынька, что я тебе скажу, по-
слухай-ка. Смол., 1914.

Голубоцвётка, и, ок. Растение
Ajuga reptans L., сем. губоцветных;
дубровка ползучая. Перм., Аннен-
ков. Урал.

Голубоцвётник, а, м. Васи-
лек. Ворон., Тростянский.

Голуббчек, ч к а, м. 1. Г о л у -
б о ч к о м ходить. Вид деревенской
пляски или гулянья, состоящий
в том, что парень выбирает де-
вушку и ходит с нею парой, взяв-
шись за руку, под хоровое пение.
По окончании песни пара целуется
и парень уходит, а девушка выби-
рает себе другого кавалера; потом
выбирать в пару остается парень
и т. д. попеременно. Яран. Вят.,
Зеленин [с примеч. «Название от
очень распространенной песни
„Летел голубь, летел сизый со го-
лубушкой". . Другие названия: по-
хаживать, парой ходить, вдоль полу
ходить, березу плясать (?)»],
1903.

2. Песня, которую поют ново-
брачным через несколько дней
после свадьбы. Яросл., 1929.

Голубочка, и, ж. 1. То же,
что голубонька (во 2-м знач.). Се-
стрица-любочка, белая голубочка,
суженый у ворот стоит. Курск.,
Сергеев. Голубочка моя Вера, При-
голубила, пригрела (частушка). Орл.
Ворон. Здрастуй, Химичка моя,
белая голубочка. Калуж. Смол.,
Костром, о Г о л у б б ч к а. Сарат.,
Водарский.

2. Невеста на свадьбе. Смол., 1914..
Голубудка, и, ж. Незабудка.

Амур., Азадовский, 1913—19Г4.
ГолУбуха, и, ж. То же, что

голубонька. Мышк. Яросл., Черем-
хин, 1897.

Голубуха, и, ж. «Трава, чуть ли
не горчак» Иркут., Ровинский.

Голубушка, и, ж. 1. Самка
голубя, голубка. Голубушка сизо-
крылая. Слов. Акад. 1847. Бобр.
Ворон., 1852. Голубка ухватила
кусок творогу, а голубь говорит: —
Голубушка, дай и мне творожку!
Ворон., Афанасьев. Летал голубь,
летал сизый Со голубушкою. Орл.
Не сизой голубь по воздуху летает,
Не сизу свою голубушку шукает.
Курск., Соболевский. Сарап. Вят.,
Олон., Онеж. КАССР. а Г о л у -
б у ш к а . Голубушка взворковала.
Перм., Муллов.

2. Любовница. У него есть голу-
бушка. Самар., 1854.

3. [Знач.?]. «Голубушка — говорят
в насмешку. — Во, голубушка/ — рас-
смеялся крестьянин, увидев на
картине Марию Стюарт в поднятом
кверху кружевном воротнике».
Судж. Курск., Резанова, 1915.

1. Гояубцй, мн. Кушанье,
приготовленное из пшена, завер-
нутого в капустные листья. «Га-
луша, капуста, чиненная пшеном,
постное блюдо». Южн., Даль.

2. ГолубЦЙ, мн. Серьги. «Серьги
корелок: серебряное кольцо с подве-
шенным в нем крестиком. Мордов-
ские серьги: проволочное кольцо
с подвесным пучком пуха». Ниже-
гор., Даль.

3. ГолубЦЙ, мн. То же, что
голубчики. Сарат., 1911.



342 Голубчик

Гблубчик и голубчик, а,
м. Надгробный памятник; голбчик.
о Г о л у б ч и к . «Не нужно смеши-
вать голубца с голубчиком; голуб-
чик — деревянный памятник над
могилой (около города Семипала-
тинска, на Иртыше)». Том., Потанин,
1863. •» Г о л у б ч и к. «Крест, точ-
нее — божница в поле». Хворостань
Ворон., Путинцев, 19U5.

Голубчик, а, м. 1. Голубок,
голубочек. Как на дубчике два го-
лубчика Целовалися, миловалися
(песня). Слов. Акад. 1847. Любила
она [дочь старика] больно заморских
голубей. . Собирается с отцом на
базар. . — Пойдем, нет ли заморских
голубчиков? Ставроп., Садовников.
Юрьев. Влад., Пек. о Сизенький
г о л у б ч и к . Свеивался тут сизый
голубок, Штоль не сизенький голуб-
чик, Разудалый добрый молодец.
Олон., Гильфердинг. Вят. Сизень-
кий голубчик сидел на дубочке,
Да тонком пруточке (солдатская
песня). Норм. Тая птица не про-
стая — Сизенький голубчик. Смол.
Терек. Слов. Акад. 1954 [с поме-
той «народно-поэт. и обл.»}.

2. Птица Turtur ferrago Evsm.,
горлица степная. Тюкал., Ишим.
Тобол., Воскресенский, 1903.

3. Любовник. Она заехала в дом
с голубчиком — с любовником.
Иркут., Ровинский.

Голубчики, мн. Название од-
ной из мелких групп секты (людей
божьих). Сарат., 1911.

Голубынъка. См. Г о л у -
б о нь« а.

1. Гблубь, я, м. 1. В названиях
пород голубей, о Боровой г о л у б ь .
То же, что лесной голубь. Арх.,
1885. о Дикий г о л у б ь . То же,
что малый лесной голубь, клинтух.
Слов. Акад. 1847. Оренб., Менз-
бир. о Лесной г о л у б ь . Птица
Columba palumbus L., сем. голубей;
вяхирь, витютень. Арх., 1885. о Боль-
шой лесной г 6 л у б ь. То же, что
лесной голубь. Оренб., Мензбир.
о Малый лесной г о л у б ь . Птица
Columba oenas Briss, сем. голубей;
клинтух. Оренб., Мензбир. о Степ-
ной г о л у б ь . Птица Turtur auri-

tus Gray, сем. голубей; горлица.
Оренб., Мензбир.

2. Игра в г о л у б и , а) Игра мо-
лодежи: то же, что голубочком
ходить. См. Г о л у б о ч е к . «Игра,
состоящая в том, что холостые
мужчины, взяв выбранную ими де-
вицу, ходят с нею взад и вперед,
и наоборот — девица с выбранным
ею же холостым мужчиною.» Кирил.
Новг.', Эрдман, 1852. «Хороводная
игра; также игра вроде коршуна,
или наседки, голубки». Даль [без
указ, места]. 6) Детская игра, со-
стоящая в том, что дети «летают» —
бегают, хлопая в ладоши, забегая
(залетая) в чужие огороды (города);
хозяева их ловят. «Детская игра..
Палочками огораживают несколько
городков, а в средину их становятся
мальчики, представляющие голубей.
Перед каждым городом стоит хо-
зяин. Когда все играющие разме-
стятся по городкам, хозяин выпу-
скает пару голубей. Они бегают
около других городов, похлопывая
в ладоши: этим выражается полет
голубей. . Р^сли голубь забежит не
в свой круг, то хозяин этого круга
кричит „тут". Голубь остается у
того хозяина, в город которого он
забежал. Если же хозяин не успел
закричать „тут", то голубь имеет
право улететь. Тот, у кого из го-
рода улетели все голуби, идет
покупать их у соседей, и, когда
купит, опять начинает играть по-
прежнему. Эта игра принадлежит
к играм малолетних, и участвуют
в ней девочки и мальчики». Петро-
зав. Олон., Куликовский, 1885—1898.

оо Делать (сделать) мертвого го-
лубя. Пробраться на полном скаку
под шеей коня и сесть в седло с
другой стороны. Я сам делал мерт-
вого голубя. Урал., 1963.

2. Г^блубь, я, т. Растение [ка-
кое?]. «Голубь—растение, система-
тическое название которого трудно
определить». Анненков [без указ,
места, с примеч. «знахарское»].

Голубъё, А, ср., совир. Голуби.
Полетели голубьё на дубье, оста-
лись недоросточки. Пореч. Смол.,
1914.
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Голубйна, ы, ж. Клубника.
Малмыж. Вят., 1897, Заурал., Ка-
тайск. Курган. — Ср. Г л у б и н а .

Голубинка, и, ж. 1. Клубника.
Челяб., 1930. — Ср. Г л у б и н к а .

2. Голубика. Ср. Урал, 1964. По
сухому месту за голубянкой-то. От
уж голубянку-то низко брать. Том.

ГолубЙТКИ, мн. 1. Птенцы
голубей; голубята. Смол., 1914.

2. Ласковое обращение к детям.
Ох, вы детки мои! Голубятки мои!
Черноярск. Астрах., Срезневский.
Детки мои, Голубятки мои, Начто
я вас кормила, На что я вас поила.
Смол., 1914.

ГолубЙТНИК, а, м. 1. Голу-
бятня. «Означает иногда место, где
голуби живут, водятся». Бурнашев
[без указ, места].

2. Мезонин. Мне с голубятником
сделайте. Молог. Яросл., 1929.

1. ГолубЙТНИЦН, ы, ж. Люби-
тельница голубей. Шуйск. Иван.,
1920—1924. Уж ты теща моя, Го-
лубятница. Наварила голубей —
нонче пятница (частушка). Калу ж.

2. Голубйтница, ы, ж. Лодка.
«Лодка соминка, длина 7—10,ширина
до 2 саженей, глубина 2—3 аршина,
грузу 2000—4000 пудов». Hour.,
Даль. || Тяжелое на ходу судно.
«По Ильменю, Ловати и Полести
ходит. . пассажирский пароход и
буксирует суда, в особенности
самины, очень тяжелые на ходу. .,
самина называется также голубят-
ницею». Якушкин, Путев, письмо
из Новг. и Пек. губ., 1860.

ГолубЙТНЯ, и, ж. Маленький
коридорчик, отделяющий кухню от
коридора в рабочем бараке. Прежде
мы жили на голубятне. У Мороза
в казарме люди жили и на голубятне.
Орехово-Зуево Моск., 1957—1959.

Голуга, и, ж. Рыба калуга.
Амур., Азадовский, 1913—1914.

Голудущий, а я, е е. Постоянно
голодный; очень голодный. Пек.,
Новорж., Порх. Пек., 1855.

Голудьба, ы, ж., собир. Замерз-
шие кучи земли осенью. По го-
лудьбе не проедешь. Смол., Иванова,
1958.

Голудьба и голутьба, ы, ж.
[удар.?]. Бедный человек, бедняк;

голытьба. = Г о л у д ь б а . Ты го-
лу дьба, голудьба, молодец! У го-
лу дьбы столбы точеные, А вереи
позолоченыя, Ворота были стеколь-
чатые (песня). Старор. Новг.,
1905—1921. Ой, голудьба, удалой мо-
лодец! Твер. = Г о л у т ь б а . Вся
голутьба моя пересватана. Терек.,
Панкратов.

ГОЛумёНИТЪСЯ, Н И Т С я, несов.
Быть видимым; виднеться неясно,
о Г о л у м ё н и т с я . «Видится какой-
нибудь предмет, слишком далекий,
чтобы можно было видеть, но вслед-
ствие особенного воздуха. Так мы
видели Посальский монастырь и
виде высокого белого здания, тогда
как там только невысокая каменная
стена; потом это пропало и опять
стало видно». Иркут., Ровинский.

Голумень. См. Г б л о м е н ь .
ГОЛУМЙТЬСЯ, м й т с я, несов.

Кипеть. Вода голумится. Сузд.
В лад., Чернышев.

Голумница, ы, м. Эпитет де-
вушки (в «причетах» в сочетании
со словом умница). Сев.-Двин.,
Романов [с замеч. «Возможно, что
родственно слов, galla — наряд, или
англ, gail — весело. Последнее тем
более вероятно, что в другой песне
встречается эпитет: красавица-за-
бавница»], 1928.

Голумнбй и голумнйй, а я,
бе . 1. Шутливый, забавный; на-
смешливый, а Г о л у м н ы й. Нись
какая ты голумная! — т. е., какая
ты шутливая! Тлер. Твер., 1853.
о Г о л у м н б й . Твер., Пек., Даль.

2. Г о л у м н б й . Несообразитель-
ный; невнимательный и шаловли-
вый Судж. Курск., 1915.

Голумуша, и, ж. [удар.?].
Трава [какая?]. Во тереме гово-
рят: — Сиделевская слобода Крапи-
вою обросла, Голумушей оцвела.
Курск., Соболевский.

Голумй. См. 3. Го л о м я .
ГОЛУМЙННО, нареч. Чудно,

странно, непонятно. Каляз. Твер.,
Опыт 1852 [с примеч. «Этим сло-
вом определяют название известной
вещи или лица, трудного для вы-
сказа, также слов иностранных,
неупотребительных или в первый
раз встретившихся»].
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Го лун, а, м. Широкий сарафан
из «голландского холста». Бывало-то
голуны носили, уж такие-то ёны
были хорошие. Славк. Пек., Завья-
лов, 1957.

Голутва, ы, ж. Просека. Влад.,
1852. Прогалина от природы, го-
лутва вырублена. Влад., Даль.
«Центральные области», Мур-
ааевы. || Поляна в лесу. Влад., 1852.

Голутвенный, а я, о е. Без-
домный; бедный. Охан. Перм.,
1930. о Г о л у т в е н н ы й человек.
Бедняк. Охан. Перм., 1930.

ГолутЙна, ы, ж. Лучина.
Вельск. Арх., 1957.

Голутьба. См. Г о л у д ь б а .
Голутьбица, ы, ж., [удар.?],

собир. Бедные, неимущие люди.
Ты голутьба моя, голутъбица, голь
несчастная/ Терек., Панкратов.

Голутьва, ы, ж., собир. Бедные,
неимущие люди. Дон., 1929.

1. Голуха, и, ж. Рыба Abramis
ballerus, синец. Новолад., Волхов.
Петерб., Сабанеев. «Обычно на
Волге эту рыбу [Abramis ballerusl
зовут сопой. ., на Волхове голуха».
Берг, Рыба пресных вод СССР.

2. Голуха, и, ж. Сорт пшеницы.
Сеяли голуху. Сузун. Новоеиб.,
1964;

3. Голуха, и, ж. Название
леса. Черепов. Новг., 1910.

4. Голуха, и, ж. Способ плавки
меди (на сибирских заводах). Слов.
Акад. 1847. —Ср. 4. Г а л у х а .

6. Голуха, и, ж. О медной
посуде, которую забыли вымыть,
вычистить. Кем. Арх., 1929.

Гблчатъ, ч у, ч и ш ь и а ю ,
а е ш ь [?]; и голчать, чу, ч й ш ь и
аю, а е ш ь [?]; несов., перех. и непе-
pex.i. Говорить. Костром., 1820. Пере-
станьте голчать, мешаете спать.
Костром. Я голчал с ней седни ужо.
Поголчали немножко. Вят. а Г о л -
ч а т ь . Никол. Волог., Матер.
Срезневского. Заочно и про царя
голчать можно (пословица). Волог.
Вят. о Г о л ч а т ь . Влад. Приходи
ко мне голчать, т. е. поговорить.
Стариц. Твер., 1852. Я голчал с ней
седни утром. Новг. Перестань гол-
чать. Шахун. Горьк. о Г о л ч а т ь
о чем-либо. Говорить, разговари-

вать о чем-либо. Солигал. Костром.,
1847. = Г о л ч а т ь [удар.?]. Ветл.
Нижегор., 1861. *• Г о л ч а т ь . Го-
ворить тихо. Кологр. Костром.,
Победимский. Костром. » Г о л ч а т ь .
Говорить громко. Влад., Костром.,
Даль. Твер. — Ср. Г б л ч и т ь.

2. Кричать, о Г о л ч а т ь . Арх.,
1858. о Г о л чат ь. Влад., Костром.,
Даль. Твер.

3. Г о л ч а т ь , перех. Звать, при-
зывать кого-либо. Голчал ее (скри-
чал, гаркал). Вят., Зеленин, 1903.

4. Г о л ч а т ь [удар.?|. Неперех.
Греметь. Алт., 1858. Том.

5. Г о л ч а т ь . Вызывать эхо
(голк) в лесу, в горах. Сиб., Даль.

6. Г о л ч а т ь . Неперех. Лаять.
Собаки галчат. Том., 1863.

ГоЛЧёТЬ, несов., перех. и непе-
рех. Говорить. Чухл. Костром.,
1852.

Голчик, а, м. [удар.?]. Рыба
гольян. Орл., Сабанеев.

ГбЛЧИК, а, м. 1. Лежанка.
Шенк. Арх., Елагин.

2. Полати для спанья. Крестец.
Новг., Петровых.

Голчйстый, а я, о е. Звучный,
громкий. Голчйстый крик. Кричи
голчйстей. Арх., 1858. Арх.

Гблчить, ч у, ч и ш ь и гол-
ЧЙТЬ, ч у, ч й ш ь , несов., перех.
и неперех. 1. Говорить. Никол.
Волог., 1852. Волог. Голчим, а ни-
чего не выходит. Костром. Уж гол-
чили да голчили, насилу расстались.
Пошех. Яросл., Словарь народного
языка 1850 [с примеч. «малоупо-
требительно»]. Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский [с примеч.
«На Водоге говорят только приез-
жающие черепана»], 1929. Он мало
голчит, но много делает. Олон.
= Г б л ч и т ь . Чухл. Костром.,
1820. Да я голчил. Молчи, ничего
не голчи! Да чего попусту-то ебл-
читъ. Волог. Север. Слышь! Кажись
народ в лесу голчит? — Чу! кажется,
в лесу народ говорит. Арх. «Вместо
говорить в употреблении голчить,
и потому на вопрос — Говорил
с таким-то человеком об какой-ни-
будь вещи?—отвечают — Голчил».
Новг., Попов. Ночесь оне долго
голчили у завора. Белозер. Новг.,
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Огарев [с примеч. «молодежь не
употребляет»], 1926. Сидят три
девицы и галчат. Новг. Яросл.,
Костром., Тул., Ворон. ° Го л ч и т ь
[удар.?]. Нижегор., 1861.» Г 6л-
ч и т ь . Тихо говорить; шептаться.
Кологр. Костром., 1896. Кадн.
Волог. » Г 6 л ч и т ь. Говорить
громко. Волог., Тул., Ворон.,
Новг., Даль. Арх. •• Говорить
долго, надоедливо. Полно гблчить-
то. Надоела уж! Черепов. Волог.,
Чайкина, 1965. •» Г о л ч и т ь. Рас-
суждать. Грязов. Волог., 1903. ||
Г о л ч и т ь . Рассказывать. Валд.
Новг., 1849. J) Г о л ч и ть. Болтать.
Петрозав. Олон., 1885—1898.

2. Кричать. Пошех.-Волод.
Яросл., Копорский [с примеч.
«На Водоге говорят только приез-
жающие черепана»], 1929. о Г 6 л-
ч и т ь . Тул., 1820. Бобр. Ворон.,
Волог. Q Г о л ч и т ь (удар.?]. Олон.,
Арх., 1823. •» Г 6 л ч и т ь. Кричать
(о птицах). Дон., 1929. » Гол-
ч и т ь , неперех. Кричать, шуметь.
Ворон., 1850. Тамб., Ряз., Орл.,
Пенз., Костром., Твер., Даль.
Влад. Влад. Кто-то гблчит на
улице. Пинеж. Арх. = Г о л ч и т ь
[удар.?]. С кабака иде невежа — кри-
чит-вопит, Я широку двору прихо-
дит—кричит-голчит. Холмог. Арх.

3. Г о л ч и т ь , неперех. Спорить,
браниться. Костром., Твер., Ряз.,
Орл., Тамб., Даль. Пенз.

4. Звать, призывать. Яросл.,
1929. а Го л ч и т ь . Костром., Твер.,
Ряз., Орл., Тамб., Даль. Пенз.
Ступай, голчь его обедать. Ряз.

5. Г о л ч и т ь . Вызывать эхо
(голк) в лесу, в горах. Южн.-Сиб.,
1847. Сиб. || Г о л ч и ть, неперех.
«Перекликаться с эхом». Перм.,
Краснояр. Енис., 1904.

— Доп. Г о л ч и т ь , трех.
[Знач.?]. Надо голчйть работу.
Пошех.-Волод. Яросл., Копорский,
1929.

— Ср. Г а л ч и т ь .
Голыбатьея, а ю с ь . а е ш ь с я ,

несов. 1. Качаться на качелях.
Онеж. Арх., 1885.

2. «Колебаться, трястись». Онеж.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

— Ср. Г о л у б а т ь с я .

Голйбъ, и, ж. Качель. Онеж.
Арх., 1885. — Ср. 2. Г о л у б е л ь.

Голыдва, ь'т, м. и ж. О бедном,
неимущем человеке. Голыдва ты,
голыдва, молодец! Ворота были
хрустального стекла, Подворотенка
из чиста серебра (свадеб, песня).
Мезен. Арх., Быстров, 1839.

ГолЫЗДЙна, ы, ас. 1. Откры-
тое место в лесу; прогалина, по-
ляна среди леса. Челяб., 1914.

2. Голый лед или замерзшая
земля без снега. Челяб., 1914.

Голызина, ы, ж. 1. Лысина;
залысина. Урал., Малеча.

2. Плешина на меховой шкуре.
Урал., 1925.

3. Голое место на поверхности
земли. Кушум. Уральск., 1925.
» Голое место, вымоина, место, где
нет травы. Волог. Волог., Баженов.
Волог., 1902. •• «Плешь, плешина,
пустое место». Хворостань Ворон.,
Путинцев, 1905. Кругом камыш,
а тут голызина. Роман. Рост.

4. Ничем ни занятый или не
охваченный при обработке участок
земли. Роман. Рост., Слов. карт.
ИРЯЗ.

ГОЛЫЗИТЪСЯ, з ишь с я, несов.
Надеяться. Кинеш. Костром.,
1858.

ГОЛЫЗНЫНЬ, и, ж. [удар.?].
«Безнадежно голое место». Урал.,
Малеча.

1. ГОЛЫЗНЯ, и, ж. Гладкая
ровная поверхность, «голое место».
Дальше голызня пойдет, легче ехать
будет (на велосипедах). Урал.,
Малеча.

2. ГОЛЫЗНЯ, и, ж. Жидкое ку-
шанье. — Щишки-то не уварились,
голызня чертова! — ворчит старуха,
хлебая жидкие, недоваренные щи.
Кашин. Твер., Смирнов, 1902.

Гблый, а я, о е. 1. Г о л ы м -
голешенько. Совершенно голо. Го-
лым голешенько, даже посинело.
Ветл. Костром., 1923.

2. Остриженный (прозвище).
Казан. Казан., 1897.

3. Г о л ы й тулуп. Нагольный,
не покрытый материей тулуп. Го-
лые были тулупы и крытые были,
которые сверху материей обшивали.
Ордын. Новосиб., 1965,

Словарь русских говоров, выд. 6
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4. Кожаный (об обуви). Куйбыш.,
1939—1955. Поим. Пенз. Окроме
лаптей и валенок другой обуви
прежде мы не носили, а теперь и
в городах и в деревнях наболе голая
обувка и зимой. Бывало, голую
обувку только господа носили, а
нынче не только все носят, а даже
и маленьким робятишкам покупают.
Петров. Сарат.

5. Г б л ы й плетень. Не защи-
щенный о внешней стороны соло-
мой плетень, ограждающий двор.
«С внешней стороны дворы большею
частию ограждаются плетнями го-
лыми, т. е. не защищенными со-
ломою, как в других местах, и по-
тому в зимнее время на таких дво-
рах скот часто страдает от холода
и метелей». Кашир. Хул., Троиц-
кий, 1853.

6. Г 6 л ы и поднос. Пустой под-
нос. Прошу подарки принять, под-
нос голый не отпущать, рюмку
водки подать, поздороваться (при-
говор дружки). Волог., 1902.

7. Жито г о л о е . Сорт ячменя.
«Жито гималайское называется
голое или ермолаевское». Осташк.
Твер., Прогр. №84, 1897.

8. Есть г о л ы й хлеб. Есть один
хлеб, без горячей пищи. И в празд-
ник едят голый хлеб. Вят., Вас-
нецов.

9. Г о л ы й тепец. Очень бедный
человек. Зарайск. Ряз., 1897.

10. Ни с чем не смешанный, чи-
стый, без примесей. В том лесу
голая береза. Новг. Новг., 1904.

И. Поперёка г о л а я . Сильный
встречный ветер. Ярое л., Богород-
ский.

12. Г о л а я барыня. Полбутылки
водки. Сев.-Кавк., 1908.

оо Отчистить на голую косточку.
Разбранить кого-либо. Ельн. Смол.,
1905—1921. •» Рассказать о чьем-
либо поведении с плохой стороны.
Ельн. Смол., 1905—1921.

ГоЛЫМбНИСТее, нареч. [удар.?].
Дальше от берега, в открытое море,
на более глубоком месте. Олон.,
Арх., 1823.
Голымёнь. См. Голомень.
1. Гблымя. См. 1. Гбломя.
3. Г0ДЫМЯ- См, 2, Гбломя.

3. Г6ЛЫМЯ. См. 3. Гбломя.
ГОЛЫМЯ, и, ж. Овсяный суп.

Яросл., 1896.
Голымяннбй. См. Г 6 л о-

м я н н ы и.
ГОЛЫНЪ, и, ж. 1. Пустое место.

Сиб., 1916.
2. Выжженный пожаром лес.

Сиб., 1916.
3. Гололед. Арх., Даль.
4. Песчаная отмель в море, за-

топляемая при подъеме воды и
обнажающаяся при понижении
уровня ее. Астрах., 1840. Касп.

Голыеьбой, я, -м. Гололед.
Морш. Тамб., Стандровский.

Голытьбй, ы, голытьба и
ГОЛЫТба, ы, м. та ж. 1. Г сэ-
л ы т б а. Неимущий человек, бед-
няк. Перм., 1850. Такой голытба,
что надить нечего, и щей посолить
нечем. Перм. = Г о л ы т б а [удар.?].
Подумал брат богач да и айда
идти опять к брату голытбе. При-
ходит к брату голытбе и гово-
рит: — «Брат голытба, пожалуста,
набери плотников и сделай гроб».
Вят., Зеленин.

2. Ж. Г о л ы т ь б а . Вдова без-
земельного крестьянина, живущая
на содержании общины или подая-
нием. Нерехт. Костром., 1905—1921.

3. Ж. Г о л ы т ь б а . Бедность.
Влад., 1905—1921.

4. Ж. Г о л ы т ь б а . Голое место,
где ничего не растет. В поле ни
травинки — сплошь голытьба одна,
все выжгла засуха. Петров. Сарат.,
1959.

Голытьбушка, и, ж. [удар.?],
собир. Бедняки, неимущие. Пей,
гуляй, голытъбушка, на мой счет!
Колым. Якут., 1904.

1. Голыш, а, м. 1. Голая рука
(в загадке). Расширю я мохнатку и
засуну голыша (рука в рукавице).
Кем. Арх., 1896.

2. Неоперившийся птенец. Го-
лыша нашли коло гнезда. Курск.,
Орл., 1947-1953. Калуж.

3. Яйцо, снесенное без скорлупы.
Переясл. Влад., 1849. Плавит го-
лыши. Переясл. Влад. Буйск.
Костром. Курица голыш вылила.
Весьегон. Твер. Самар., Олон.,
Онеж. КАССР, Арх., Шадр. Перм.,
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Урал. Разбилась, видно, курица-то,
все голыши несет. Омутн. Енис.

4. Безземельный крестьянин.
Нерехт. Костром.

5. Прозвище: бездомник. Чере-
пов. Новг., 1910. *• Прозвище.
Кадн. Волог., 1899.

6. Сирота. Он голыш (т. е. круг-
лый сирота). Самар., 1854.

7. Убыток. Иль с барышом, иль
с голышом (пословица). Урал., 1959.

8. Камень. •» Булыжник. Наур-
ская Терек., 1907. »• Мелкий камень
на шоссе. Брон. Моск., 1897.
•» «Камень кремнистой породы».
Дон., Дон. обл. вед., 1874, № 90.
•» «Камень кварцевой породы».
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
«•Дикий камень — валун. Слов.
Акад. 1847. Дон., 1901.

9. Камень, выступающий над
поверхностью воды. Кем. Арх.,
1885. Голыш — камень в воде. Арх.

10. Детская игра. Урал., 1961.
11. Блин, не намазанный яйцом

или творогом. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Голйш, а, м. Дикая мор-
ковь, борщевик. Ср. Урал, 1964.

3. ГолЙШ, а, м. 1. Рыба Pho-
xinus laevis Agi, гольян. Крым.,
Сабанеев.

2. Рыба — мелкая беломорская
корюшка. Помор., 1929. «• «Неболь-
шая беленькая рыбка, вроде ко-
рюха». Печор. Арх., Ефименко,
1878. Рыба, «водящаяся в реках
Печорской системы, вроде кбрюхи».
Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885.

3. Рыба Zoarces viviparus L.,
бельдюга. Нарв. Пек., 1912—1914.

Голйша, и, ж. Овсяный суп.
Ростов Я рос л., 1902. «Овсяная
крупа, варится с водой». Ростов
Яросл., Копорский. .

Голйшевка, и, ж. Часть села,
где живут бедняки. Корсун. Симб.,
1897.

Голышйха, и, ж. Бедная, не-
имущая женщина. На Онеге на Ла-
доге Помутилися вода с песком,
Разбранилась голышиха с голышом.
Олон., Архив РГО.

1. Го Лишка, и, ж. 1. Крупа.
Тамб., 1852. «• Крупа, ободранное
зерно; овсянка. Тамб., Даль.

2. Каша. Голышку съел и без
масла. Тамб., 1852.

3. Очень жидкий овсяный суп.
Влад., 1853. Вот как работаем,
а домой-то придешь, дак и буаи го-
лышку. Ветл. Костром. *• Суп с кру-
пой- Рыб. Яросл., 1926.

2. Голйшка, и, ж. Мелкая
рыба. Осин. Перм., 1930.

3. Голйшка, и, ж. Говядина
второго сорта (от голени до пред-
плечья). Даль [без указ, места].
Слов. Акад. 1895.

ГолЙШКИ,мн. Кушанье: одно—
два сырых яйца, вылитые в кипя-
щую воду. Кадн. Волог., 1883—1889.

ГОЛЙШНИК, а, м., собир. Круп-
ный галечник. Даль [без указ,
места].

1. ГолышбК, ш к а , м. 1. Не-
имущий человек, бедняк. Самар.,
1905—1921.

2. Сирота. Самар., 1905—1921.
3. Яйцо, снесенное без скорлупы.

Самар., 1905—1921.
4. Г о л ы ш к и . Маленькие круглые

камешки, которыми дети играют
в «галанцы». Самар., 1854.

5. Г о л ы ш к и . Детская игра
в камешки. Самар., 1854. о Г о л ы-
ш б к . Детская игра. Один ходит
и спрашивает: продажный голышок?
Кто быстрей прибежит, тот и
становится караулить голышок.
Урал., 1961.

6. Г о л ы ш к и . Дети, играющие
в камешки. Самар., 1854.

2. ГолышбК, ш к а , м. Рыба
мелкая беломорская корюшка.
Помор., 1929.

Голышбнок, н к а , м. Голый,
не оперившийся птенец. Обоян.
Курск., 1858. Даль [без указ, места].

Голышпан, а, м. Неимущий
человек, бедняк; нищий. Ха! ха! ха!
Какой голышпан пришел! Спас.
Казан., 1858. Вот какой голышпан
идет. Я не пойду замуж за голыш-
пана. Ветл., Чухл. Костром.

1. ГОЛЬ, и, ж. В сочетаниях,
о Г о ль непокрытая, а) Бедность,
нищета. Охан. Перм., 1930. б) Бед-
няк. Охан. Перм., 1930. о Г о л ь
египетская. Бедняк. Эй, ты, голь
египетская. Голь о голь, как вода
о лед, а еще да и хвастается.

23*
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Пошех. Яросл., 1850. о Остаться
в г о л я х , на г о л я х . Остаться
в убытке, ни при чем. Муж в голях,
а жена в бусовых серьгах. Даль [без
указ, места].

2. ГОЛЬ, и, ж. Г о л ь нести.
Говорить вздор, пустяки. Голь не-
сешь. Шадр. Перм., Зырянов.

3. ГОЛЬ, и, ж. Замша. Сиб.,
18.43.

Голъба, и, ж., собир. Беднота.
Сев.-Двин., 1928.

Гольдба, ы, ж., собир. Беднота.
Борисогл. Тамб., 1850—1851.

1. Гольё, я, ср. «Подгорье,
сплошь покрытое мелким плитня-
ком». Новг., Ист. Вести., 1908.

2. Голье, я, ср., собир. Сундуч-
ные ящики. «В г. Макарьеве все
производство в конце XIX в. нахо-
дилось в руках восьми крупных
хозяев — торговцев, которые снаб-
жали мастеров сырьем и на которых
работало около 150 человек: „де-
ревщики" из получаемого от хозяина
материала делали у себя на дому
сундучные ящики, носившие назва-
ния—гольё, белье, рубашка; затем
голье поступало к „сковщикам",
которые в мастерской хозяина кра-
сили, оковывали сундуки и встав-
ляли в них замки». Макар. Костром.,
Бломквист, 1956.

3. Гольё, я, ср. Новая рыбо-
ловная снасть, не дубленая и еще
не бывшая в употреблении. «На
Волге», Даль. Сарат.

Гольем, нареч. 1. о Есть (съесть)
г о л ь ё м . . Есть что-либо без хлеба,
соли, без какой-либо приправы.
Он гольём съел всю редьку. Он разве
чего и поест, так поест только
гольём. Кадн. Волог., 1866. Волог.,
Новг. Что гольём-то яичницу ешь?
Буйск. Костром. Яросл. о Пить
(вино, водку и т. п.) г о л ь ё м .
Пить (вино), не закусывая. Он водку
самую крепкую гольём пьет. Кологр.
Костром., 1858. Холмог. Арх.,
Волог. Он ром гольём пьет. Нижегор.
о Пить (чай) г о л ь ё м . Пить чай
без хлеба и сахара. Стакан, два
чаю выпью гольём. Семипалат.,
1959. о Хлебать г о л ь ё м . Есть
(суп, щи и т. п.) без хлеба. Хле-

бать щи гольем. Корч. Твер., 1897.
Хлебать гольем. Новг. о Получить
г о л ь ё м . Получить полностью, без
удержаний. Я получил от него
гольём пять красненьких билетов.
Кадн. Волог., 1866.

2. «На голо». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907. о Г о л ь ё м
ходить. Ходить нагишом. Даль
[без указ, места].

ГОЛЬЗКО, нареч. Скользко.
Иркут., Ровинский.

Гблька, и, ж. Ветка дерева.
Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Южн., Зап., Юго-вост. обл.

ГОЛЬЛЙН, а, м. Рыба корюшка.
Арх., 1857. .

ГОЛЬН, а, м. Рыба гольян.
Урал., 1930.

Гбльный, а я, о е и гбль-
НИЙ, я я, ее. 1. Голый, не покры-
тый растительностью (о местности).
Q Г б л ь н ы и. А мхи были болота
в Поморской стороны, А тая зябелъ
в Под-сиверной стороны, Гольныя
щелъя в Белу-озеру, А темные леса
смоленские (былина). Пудож. Олон.,
Рыбников. о Г б л ь н и й . А мхи
были болота в поморской стороны,
А гольняя щелъя в белй-озерп^
Пудож. Олон., Гильфердинг.

2. Г б л ь н ы й . Неогороженный.
Дворы были многие гольные. Урал.,
1964.

3. Г б л ь н ы й . Неимущий, бед-
ный, нищий. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места].

4. Г б л ь н ы й . Только, исключи-
тельно указанный здесь; один
только. Гольные огурцы (на базаре),
т. е. ничего, кроме огурцов, нет.
Дон., 1929. Урал. Участок — голъна
крапива. На усадьбах трава гольна.
Вожгал. Киров. •» Ни с чем не сме-
шанный, чистый, без примесей.
Екатеринб. Перм., 1887. Гольно
молоко в кашу-ту лила. Тюмен.
Я седни вольный пшенисный хлеб
пекла гля поросенков. Гарин. Свердл.
Я не люблю гольно молоко. Том.
Не водка, а гольный спирт. Сиб.
Гольная вода, гольный песок — одна
вода, один песок. Девять пудов две-
надцать фунтов. Гольный овес без
мешков: на мешки сбросили. Тобол.
Гольный песок. Гольная кровь. Терек.
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•» Имеющийся, проявляющийся, об-
наруживающийся в очень большом
количестве; сплошной. В тем
участки голъный фазан и зверю
много. Гребен. Терек., 1902.
Прииртыш. Вост.-Казах., 1961.
Вот приехали суды, а тут голъна
была тайга: кедрач, пихта, ельник.
Колпаш. Том. Грива — зольная
ягода. Табор. Свердл. ••• Обильный,
богатый чем-либо по содержанию.
Только сало (очень жирное мясо).
Барнаул. Том., 1921—1935. Одно
голъпо сало. Турин. Свердл.
Земля-то — голъный чернозем.
Заурал. о Г б л ь н а я соль. О слиш-
ком соленой пище. Соликам., Шадр.
Перм., 1930. Урал., Вожгал. Киров.,
Пинеж. Арх. о Г б л ь н ы й сахар.
О слишком сладкой пище. Вят.,
1901.

ГбЛЬНЯ, и, ж., собир. 1000 штук
белой рыбы у днепровских рыбо-
промышленников. «На Днепре»,
Бурнашев, 1843.

Гольняк, а, м. [удар. ?]. Комко-
образный, не покрытый корой,
нарост серы на лиственнице. Енис.
Енис., 1906—1907.

Голътблить. См. Г о л т ё-
л и т ь.

Гольтепа и голтепа, ы, ж.
1. Г о л т е п а , собир. Неимущие
люди, бедняки. Что ныне голтепы
этой развелось —страх. Волог.,
1902. || Г о л т е п а, м. и ж. Оборва-
нец, бедный человек. Смол., 1858.

2. Г о л ь т е п а . Бедность, ни-
щета. Волог., 1842. Олон., Кем.
Арх., Орл., Бобр. Ворон., Даль
[без указ, места с примеч. «выра-
жения эти укорные»].

3. Г о л т е п а, собир. Детвора.
У меня голтепы хватит, всех об-
мыть, одеть надо. Брас. Брян.,
Федоров, 1961 [с пометой «пренебр.»].

Гольтепака, и, м. и ж. Обо-
рванец, забулдыга. Дон., 1874.

Гольтйнка. См. Г о л т й н к а .
Гольтян. См. Г о л т я н .
Гольцовый, а я, о е. Г о л ь -

ц о в а я трава. Растение Cassiope
cricoides, сем. вересковых; кассиопа.
Сиб., Даль.

ГОЛЬЦОМ, нареч. Не одевшись
или плохо одевшись. Не выбегай-ко

на улицу гольцом. Заурал., 1962.
Не бегай гольцом на улице. Ср. Урал.

Голъцй и гбльцы, мн. 1. Вы-
сокие, лишенные растительности
вершины гор. п Г о л ь ц ы . Сиб.,
1843. Вост. Сиб., Енис., Усть-Канск.
Горно-Алт. = Г о л ь ц ы . Тункинские
гольцы в Иркутской губернии. Сиб.,
Слов. Акад. 1847.

2. Г о л ь ц ы . Выступающая из-
под воды мель, образовавшаяся
в результате наноса гальки. Настро-
чило гольцы. Том., 1964.

3. Г о л ь ц й . Открытые поросшие
мхом места на болотах, трясинах.
Мы мох для избы на гольцах драли.
По гольцам прямо. ., хоть и зы-
батся. Тюмен., 1964.

ГольчбПа, ы, ж., собир. Неиму-
щие люди, беднота. Деревня бедная,
живе(т) одна гольчепа. Тута живут
голыши, одна гольчепа. В нашей де-
ревне живет больше гольчепа. Смол.,
Пек., Копаневич.

1. Гбльчик, а, м. Рыба, род
мелкой семги. Волог., Обнорский.

2. Гбльчик, а, м. Всякий над-
гробный памятник, «исключая ко-
лонны». Соликам. Перм., Второе
Доп., 1905—1921.

ГбЛЬЮ, нареч. о Есть (поесть)
г о л ь ю . Есть без хлеба, соли, без
какой-либо приправы. Голью есть.
Волог., 1839—1842. Едят редьку и.
тертою, с маслом и без масла и
так, «голью». Есть картошку голью.
Арх. Волог. Он ест яйцы голью.
Новг. Он все больше голью ест —
без хлеба. Твер. Яросл. Не ешь
масла голью (без хлеба). Пек. || Не
запивая водой, чаем и т. п. Что
ты голью сахар-то ешь? Тихв. Новг.,
1854. Все конфеты голью съел, без
чаю. Весьегон. Калин, о Гвоздырять
г б л ь ю . Есть без хлеба (суп, щи
и т. п.). Данил. Яросл., 1926.
о Пить, выпить (чай, молоко и т. п.)
г о л ь ю . Пить (чай, молоко и т. п.)
без хлеба, сахара и т. п. Голью
чашку чаю выпила. Тобол., 1911.
Так молоко пить без хлеба значит
голью. Смол. Бери сахару, хлеба,
чего голью пьешь. Терек, о Хлебать
(выхлебать) г о л ь ю . Есть, пить
без хлеба (суп, щи, молоко и т. п.).
Ребятишка целую чашку с молоком
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выхлебали голью. Тихв. Новг., 1854.
Уху голью хлебает. Олон. Хлебать
щи голью. Едим хлеб с солью, хле-
баем воду голью. Онеж. КАССР.
Видно сыт, что голью хлебаешь мо-
локо. Волог. Новг., Калин., Костром,
о Получать г о л ь ю . Получать
полностью, без удержаний. Кадя.
Волог., 1866.

ГОЛЬА, и, ж. Ветка. Ветром
сломило голью. Обруби голъи в этом
дереве. Рыльск., Судж.Курск., 1849.

ГольАш, а, м. «Водящаяся
в Онежском Заливе рыбка вроде
корюхи». Арх., Подвысоцкий, 1885.

Гольяшбк, ш к а , м. Рыба ко-
рюшка. Промышленник-от он не ху-
дой: всего один гольяшок попал. Арх.
Арх., Михайловский, 1857.

Голйха, и, ж. Ветка дерева.
Курск., 1947—1953.

Го ЛЙ)ЧКИ (ед. г о л ю ч к а, и, ж.),
мн. Кожаные рукавицы. Чулым.
Новосиб., 1959.

Голюшка, и, ж. [удар. ?]. Рыба
[какая?]. Котельн. Вят., 1896.

ГбЛЮШКИ (ед. г о л ю ш к а , и,
м. и ж.), мн. Фольк. Г о л ю ш к и
кабацкие. Пьяницы. Подошли тут
к нему голюшки кабацкие, Отпоя-
сали кушачок семишелковый, Сняли
с него шубоньку-то кунъюю. Олон.,
Соболевский. Аи же пьяницы вы
голюшки кабацкий! Да и выходите
с кабаков домов питейных. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

ГолАва, ы, ж. Малотравный
луг, пожня. Верхне-Тоем. Арх.,
1963—1965.

ГолАга, и, ж. Голень. Белозер.
Новг., 1897. Охан. Перм., Заурал.

ГолАда, ы и голяди., ы, м. и ж.
Неимущий человек, бедняк. = Г о-
л я д а. Он голее голяды! Новг., Пек.,
1827. Ряз. = Г о л я да. Новг., Ряз.,
Даль.

ГолАдка, и, м. и ж. 1. Неиму-
щий человек, бедняк. Новг., Ряз.,
Даль. 0= С голядки не взятки. О бед-
ности. Ворон., 1892.

2. Пьяница. Арх., Холмог. Арх.,
1852. Арх.

3. Ироническое прозвище сапож-
ника. Корч. Твер., 1900.

ГолАдки, мн. Мускулы на бедре
и икры ног. Дон., 1897.

ГОЛАДКОМ, нареч. Голой рукой,
без рукавицы. Голядком тяну пя-
тину. Пек., 1912—1914.

Голядь, и, м. и ж. [удар. ?].
Бедняк, нищий. «Говорят тому,
у кого нет ничего и хвастает».
Твер., 1860.

1. ГолАк, а, м. 1. Голый чело-
век. Даль [без указ, места]. Сузд.
Влад., 1912.

2. Изношенный, вытертый овчин-
ный тулуп или полушубок. Перм.,
Даль.

3. Рукавица с ̂ прорешкой на ла-
дони для пальцев. Сиб., Даль.

4. Маленькая косточка из ба-
раньей ноги, используемая как
игральная бабка. Дон., 1929.

2. ГолАк, а, м. Рыба [какая?].
Кинеш. Костром., 1895.

ГОЛЯК6М, нареч. Пить (водку,
спирт и т. 0.) г о л я к о м . Пить
(водку, спирт и т. п.) в чистом
виде, без примеси. Голяком спирт
пьет. Охан. Перм., 1930.

1. ГолАма и ГОЛАМО, нареч.
Много. Вчера именинников было го-
лямо. Онеж. КАССР, 1931. Яросл.
•» Очень много. Ср. Урал, 1964.

2. ГолАма, ы, м. и ж. Длинно-
ногий, голенастый человек. Вят.,
Даль.

ГолАмыЙ, а я, ое. Голенастый,
длинноногий (о человеке). Вят.,
Даль.

Голян, а, м. [удар. ?]. Рыба
Phoxinus, «вандыш, солдатик, му-
лек». Урал., Миртов, 1929.

ГолАна, ы,'ж. Голень; голые
икры ног. Грязов. Волог., 1905.

ГолАнище, а, ср. Голенище.
Грязов. Волог., 1905.

ГолАнка, и, ж. 1. Рукавица.
*• Кожаная рукавица. Новоржев.
Пек., 1957. •» Холщевая рукавица.
«Холщевые варежки надеваются
обыкновенно поверх дянок». Старор.
Новг., Порх. Пек., Лихтенштадт.
Пахали в голянках раньше. Славк.
Пек., 1957. • Го л и н к и , мн. «Рука-
вицы без вязанок». Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. •» «Рукавица с про-
решкой на ладони для пропуска
пальцев». Сиб., Даль.

2. Передник без рукавов (в жен-
ском (девичьем) традиционном ко-
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стюме). Скопин. Ряз., Зеленин.
Милоспав. Ряз. «Голянка на языке
крестьянок деревни Горки и села
Никитского на Дону есть в сущ-
ности то же, что и занавеска. Она
также двух типов, также убирается
по стану и у подола. Одинакова
с занавеской и по материалу и по
выкройке». Тул., Нечаева, 1929.

Голянщина, ы, ж., собир.
Разнообразные кустарные изделия
из дерева: ложки, миски, чашки,
обручи, лопаты и т. п. «Так в Го-
родце называется ложечный товар
(ложки укладываются в коробы,
в каждый до 1000 штук, и обшивают
рогожами)». Нижегор., Ж. Мин.
Вн. Дел, 1856. «Крупный щепенный
товар, горянщина». Нижегор., Даль.

ГбЛЯНЪ, и, ж. Открытое место
в озере, не защищенное от ветра;
водная гладь. Пудож. Олон., 1885—
1898".

Голяха, и, ж. Голень [?]. Иди
к монаху на черную голяху. Яран.
Вят., Калинин.

ГОЛЯЧ, а, м. Не покрытая сне-
гом мерзлая земля, дорога; скольз-
кое от гололедицы место. Голяч
стоял до половины почти ноября.
Тул., 1850. «Образовавшийся лед
в первые заморозки на дороге, что
бывает осенью после дождя».
Новооск. Курск., Кудрявцев.

Голяча, и, ж. То же, что голяч.
Мосал., Перемышл. Калуж., 1905—
1921.

Голячка, и, ж. То же, что го-
ляч. Ворон., Тростянский.

Голячбк, ч к а, м. 1. Голый,
нагой человек. Даль [без указ,
места]. —Ср. Г о л и ч б к .

2. Неимущий человек; бедняк.
Даль [без указ, места]. Голячок ты,
удаленький молодец, Не можешь на-
жить себе золотой казны. Петрозав.
Олон., Рыбников. А еолячок-то до-
родний добрый молодец, Не можешь
ты нажить себе золотой казны.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Волог., Грязов. В'олог. о Голенький
г о л я ч о к . Крайне бедный человек.
Волог., Грязов. Волог., Обнорский.

3. Изношенный, вытертый овчин-
ный тулуп иди полушубок. Перм.,
Даль,

1. Го Лишка, и, ж. 1. Обычно
мн. Голень; икры ног. Южн.-Сиб.,
1847. Пошла, забрала подол, голы
голяшки видать. Тобол. Том., Усть-
Коксин. Горно-Алт., Заурал.,
Свердл., Оренб., Перм. Голяшки-то
все обмарал. Медян. Киров. Ишъ,
и голяшки голы! Вят. Собака их за
голяшки. Покр. Влад. Волог., Сев.-
Двин.. Кем., Холмог. Арх., Каргоп.
Олон. Все голяшки принатрала.
Онеж. КАССР. Белозер. Новг., Твер.
Вот настрекаю тебе по голяшкам
крапивой. Дз'бен. Тул. Калуж.,
Цивил. Казан. Ты уж, девушка, не-
веста, негоже ходить, оголя голяшки.
Самар. Орл. Сидит, хочъ бы голяшки
прикрыла. Курск. Дон. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии
и обл.]. «• В детской дразнилке.
Яшка, синяя голяшка. Симб., Пота-
нин.

2. Обычно мн. Ляжка. Ростов.
Яросл., 1902. Он взошел в воду
по самые голяшки. Ржев. Твер.
С холоду у меня инда голяшки под-
вело. Покр. Влад.

3. Голая нога. Бежецк. Твер.,
1905—1921.

4. Фольк. Ножка. Куричья, пе-
тушиная, собачья го л и ш к а .
Стоит в чистом поле избушка, на
куричьих голяшках повертывается.
Оренб., Афанасьев. Избушка на
куричьей голяшке повертывается.
Котельн. Вят. Шадр. Перм.,
Свердл., Ставроп. Самар., Козьмо-
демьян. Казан. Стоит избушка на
курьих ножках, на петушьей го-
ляшке. Белозер. Новг., Соколовы.
Близко ли, далеко ли, низко ли,
высоко ли — стоит избушка на
курьей ножке, на собачьей голяшке.
Афанасьев [без указ, места].

5. Обычно мн. Голенище. Сиб.,
1852. «В зимнее рабочее время
мужчина носит. . низкие катанцы,
с большими суконными голяш-
ками». Шенк. Арх., Архив РГО.
Есть низкие катанцы с пришив-
ными голяшками, теплы они. Арх.
Олон. Голяшки коротки у валенок.
Голяшки-те от сапогов еще добрые.
Перм. Свердл., Урал., Тобол.,
Том., Усть-Коксин. Горно-Алт.,
Енис., Забайк., Амур. Голяшки-•
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это у сапог верхняя часть. Ново-
сиб. •» Верхняя часть обуви (брод-
ней, обуток, бахил), наподобие
голенищ. «Бродни состоят из двух
частей: головок и голяшки». Тю-
мен. Тобол., Зобнин, 1898. Бродни
с голяшками. Бродни имели из
кожи, и голяшки, и головки. Том.
Енис. У обуток были тряпочны го-
ляшки. Голяшки—это к калошам
пришивали. Обутки и бахилы
шили, женщины обутки, а муж-
чины бахилы с голяшками. Ново-
сиб. Голяшки — у броден да у са-
погов только. Свердл. •» «Кожа, ко-
торая пришивалась к мужским
обуткам». К обуткам мужики при-
шивали и из той же кожи. Ордын.
Новосиб., Федоров, 1964—1965.
•» Г о л я ш к и . «Из названий пред-
метов производств». Каин. Том.,
Прогр. № 98, 1896.

6. Верхняя часть чулка без
ступни. «Что-то вроде чулок от
колена до ступни, надеваемые
женщинами во время жатвы и ши-
тые из холста или сукманины».
Никол. Волог., Паули, 1852.
«Что-то вроде вершков чулок, т. е.
верхи чулок без пяток и подошв,
иногда вяжутся, но чаще шьются
из холста или сукманины. Их на-
девают женщины во время сено-
коса и жатвы». Никол., Устьсы-
сол., Сольвыч. Ярен. Волог., Ди-
лакторский, 1902. Арх. Лонись еще
навязала голяшки-те, дан все тер-
пят. Омутн. Киров. Надень от су-
конных чулок голяшки да скуты на-
верти па ноги~те, дак тепляе бу-
дет. Перм. Тобол., Барнаул. Том.,
Енис. •» Чулок [?J. Голяшки одела,
а пюдвязать их ровно нечем. Бе-
лояр. Свердл., 1963.

7. Г о л я ш к и . Короткие жен-
ские штаны из холста, надеваемые
во время жатвы. Переясл. В лад.,
1849.

8. Часть луковичного растения
между головкой — луковкой и зеле-
ными побегами. У лука перо, го-
ляшка, луковица. Том., 1964.

9. Самая тонкая и длинная часть
весла, между «мылицей и пером»,
находящаяся при гребле за бор-

том гребного судна. Беломор.,
Дуров,- 1929.

10. Скрученные молодые березки,
употребляемые вместо веревок на
качелях. Лодейноп. Ленингр.,
1924.

11. Портфель. Голяшка подмыш-
кой. Барнаул. Том., Молчанова,
1929—1935 [с пометой «презрит.»].

12. Г о л я ш к и . В загадке: ог-
лобли. Развалю голяшки, Ввалю
голышка (загадка: оглобли и ло-
шадь). Ставроп. Самар., Садовни-
ков.

2. Голяшка, и, ж. Очень бед-
ная женщина. Женился на го-
ляшке сироте. Пек., Смол., Копа-
невич.

3. Голяшка, и, ж. Большой
берестяной сосуд, бурак, вмести-
мостью около полуведра. Голяшку
пива выпил, дак сыт и пьян. Со-
ликам. Перм., 1905—1921.

Г ОМ, а, м. 1. Шум, крик мно-
жества голосов. Тамб., 1852. Южн.,
Нижнедев. Ворон. » Громкий го-
вор. Рыльск., Судж. Курск.,
1852. Южн. [| Громкая ссора. Южн.,
Даль.

2. Смех. Южн., Даль.
ГОМОЗИТЬСЯ, и ш ь с я , несов.

1. Мешкать, медлить. Александр.
Влад., 1910.

2. Проводить время. Он там
у реки гомазится. Александр.
Влад., 1910.

— Ср. Г а м а з й т ь с я .
Гомайн. См. 1. Т а м а ю н.
Гбмбица, ы, ж. Ремешок или

веревочка, за которую держат без-
мен. Старор. Новг., 1911.

ГОМЙННО, нареч. Проворно.
Костром., 1852.

ГомёННЫЙ, а я, о е . Провор-
ный. Костром., 1852.

Гомера, ы, ж. То же, что го-
мора. Кубан., Втор. Доп., 1905—
1921.

Гомёть, г о м й ш ь и гбметь
[?], г о м й ш ь [?]. Кричать, громко
разговаривать; . галдеть, шуметь.
= Г о м ё т ь . Жиздр., Мосал. Ка-
луж., Воскресенский.° Г б м е т ь [?].
Птицы гомят. Челяб., Шмурло. —
Ср. Г а м е т ь , Г а м й т ь , Г о-
м и ть.
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ГОМЖИТЪ, и т, несов., непе-
рех. [удар.?]. Тлеть. Печор. Арх.,
1927.

1. Гбмза, ы, ж. Сложенная
кольцом мочальная веревка, кото-
рую морские промышленники под-
кладывают под котелок с едой,
чтобы он не опрокидывался. Мезен.
Арх., 1885.

2. Гбмза, ы, ж. Скромный, ти-
хий, стыдливый человек. Сольвыч.
Волог., Баженов.

1. Гомза и гамза, ы, ж.
1. Деньги, казна. =Г о м з а. Волог.,
1820. У него порядочная гомза.
Слов. Акад. 1847. Гомзы-то ведь
у него много. Вят. = Г а м з а .
Курск., 1848. У него много гамзы.
Курск. Медын. Калуж., Одоев.
Тул. Гамза-то у ней велика. Ново-
хопер. Ворон. Козл. Тамб. Нако-
пил гамзы-то. Юрьев. Влад. ||
Г о м з а . Богатство. Волог., 1883—
1889.

2. Мешок для денег. ° Г ом з а.
Волог., 1822. Т у л . о Г а м з а . Тул.,
1820. » Г о м з а . Бумажник, ко-
шель, вообще хранилище для де-
нег. Даль [без указ, места). Слов.
Акад. 1895 [с пометой «просто-
нар.ъ]. а Г а м з а. Даль [без указ,
места].

2. Гомза и гамза, ы, ж. Не-
аккуратная, нечистоплотная жен-
щина-стряпуха, а Г о м з а . Пек.,
1904—1918. «• Г а м з а. Неповорот-
ливый неаккуратный человек.
Холм. Пек., 1902—1904.

3. Гомза, и, ж. Суматоха, су-
ета. Ковырни муравелъник, — какая
гомза пойдет. Покр. Влад., 1905—
1921.

4. Гомза [?], ы, ж. Куритель-
ная трубка. Амур., Азадовский
[с вопросом], 1913—1914. — Ср. 1.
Г а м з а .

Гбмзак, а, м. Бранно. Неак-
куратный человек. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].

ГОМЗаТЬ, а ю, а ешь, несов.,
неперех. Ползать. Енис.," 1865. —
Ср. Г и м з и ть.

ГОМЗЙК, а, м. Шалун, балов-
ник. Тамб., 1852.

Гомзйла и гамзйла, ы, м.
и ж. О том, кто копит деньги;

скряга, скупой. = Г о м з й л а . Слов.
Акад., 1895. о Г а м з й л а . Даль
[без указ, места].

1. Гомзйть и гамзйть, й ш ь ,
несов., перех. Копить деньги.
= Г о м з й т ь . Обоян. Курск., 1858.
Ен любя денежки гомаить. Обоян.
Курск. Слов. Акад. 1895 [с поме-
той «простонар.»]. а Г а м з й т ь .
Даль [без указ, места].

2. Гомзйть. См. 2. Гам-
з й т ь .

ГОМЗЙТЬСЯ. См. Г а м з й т ь с я .
Гомзйха, и, ж. Женщина-

скряга; скопидомка. Слов. Акад.
1895 [с пометой «простонар.»].

ГбМЗО, а, ср. Вино, водка.
Порх. Пек., 1902—1904.

Гомз^лька, и, ж. «Фигурка».
Оренб:, 1830.

1. Гомзуля и гамз^ля, и, ж.
1. Г о м з у л я . Большой кусок
хлеба. Бурнашев [без указ, места].
Отворотил гомзулю. Кинеш. Кост-
ром., 1846. Костром. Ты уж целую
гомзулю убрал. Влад. По себе ли
ты взял гомзулю-то, ведь не съешь,
только глаза завидливы! Яросл.
Волог., Вят., Киров., Перм. От-
ломил гомзулю от хлеба и гложет.
Ничё дала гомзулю-то. Волго-
Камье. Твер., Тамб. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.» \.
•» Большой кусок чего-либо. °Г а м-
з у л я . Гамзулю сахару взял. Покр.
Влад., 1910. о Г о м з у л я. Волог,,
1902.

2. Г о м з у л я . Чарка для вина,
пива и т. п. Ряз., 1852.

3. Г а м з у л я. Большой мешок.
Ряз., Тул., '1858.

4. Г а м з у л я. Кошелек, бумаж-
ник. Даль [без указ, места].

5. Г о м з у л я . Множество чего-
либо. Волог., 1822. || Деньги; много
денег, о Г о м з у л я . Влад., 1820.
Сарат. Он не так беден; у него
есть добрая гомзуля. Слов. Акад.
1847. Q Г а м з у л я. Даль [без указ,
места].

2. ГОМЗУЛЯ, и, ж. Сопля.
А-а, сопли-mel Хватил рукавом
рубахи, растянул по щеке и на ру-
каве осталась хорошая гомзуля.
Урал., 1930.
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Гомзырич, а, м.
Водка. Влад., 1870.

Гомйть, и ш ь и
и ш ь , несов., неперех. 1.
громко разговаривать;

[удар.?].

гбмить,
Кричать,
галдеть,

шуметь (обычно о многих). = Го-
м й т ь . Волог., 1902. Слов. Акад.
1954 [с пометой «в просторечии и
обл.»]. = Г 6 ми т ь. Ворон., Даль.

2, Г б м и т ь . Кричать (о пти-
цах). Челяб., 1914.— Ср. Га-
м е ть, Г а м и ть.

Гбмкатъ, а ю , а е ш ь , несов.,
перех. Есть. Слобод. Вят., 1897. —
Ср. Г а мк а ть.

Гомнб, а, ср. Дрянь, грязь.
Господи, и какими только гомнами
я не лечилась. Дон., 1929.

Гомнйшечка, и, ж. Кор-
зинка, вымазанная коровьим по-
метом и замороженная, для ката-
ния детей зимой с гор. Мам, на-
морозь мне гомнюшечку, а то все
катаются, а я нет. Мещов. Калуж.,
1905—1921.

Гомогон, а, м. [удар.?]. Забо-
тящийся о семье человек. У ней
муж настоящий гомогонг, Чебокс.
Казан., Кроновский.

1. Гбмоз, а, м. 1. Гам, гром-
кий шумный говор, крики. С го-
мозом (идти). Яросл., 1926.

2. Говорун, болтун. Ветл. Ни-
жегор., 1861. || Непоседливый со-
беседник, непоседа. Ветл. Ниже-
гор., 1861. Нижегор.

3. Неугомонный баловник. Ветл.
Нижегор., 1861. Нижегор.

2. ГОМОЗ, а, м. [удар.?]. Мно-
жество. 'Влад., 1870.

1. Гомоза, ы, ж. Растение Ро-
tentilla argentea L., сем. розоцвет-
ных; лапчатка серебристая. Ворон.,
Анненков.

2. Гомози. См. Г а м а з а.
ГбМОЗа, в знач. нареч. Много,

большое количество кого- или
чего-либо. (В праздник в кабаке)
гомоза народу. Юрьев. Влад.,
1910.

Гомозга, и, м. и ж. 1. Непо-
седа, юла, егоза. Эка гомозга.
Верховаж.? Волог., 1849. Волог.
*• Беспокойный человек. Сев,-
Двин., 1928.

2. Привыкший кривляться чело-
век. Верховаж. Волог., 1849.

ГоМоЗёНЪ, я, м. и ж. Беспо-
койный суетливый человек, де-
лающий что-либо второпях, по-
спешно, необдуманно. Новорж.,
Остров., Порх. Пек., 1855. Пек.
•» Непоседа, юла. Пек., Даль.

Гомозила, ы, м. и ж. То же,
что гомозень. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер. «• Непоседа, юла. Пек.,
Даль. — Ср. Г о м з й л а , Г о м-
з и л о.

ГОМОЗИТЬ. См. Г а м а з й т ь .
Гомозиться. См. Г а м а-

3 Й Т Ь С Я.
ГбМОЗКО, нареч. Сомнительно.

Гомозко мне. Котлас. Вят., 1931.
Гомозкбй, а я, бе. Подвиж-

ный, озорной. Гомозкой жеребе-
нок. Серов. Свердл., 1964.

Гбмозно, нареч. Медлительно,
копотливо. Чистое. Казан., Слов,
карт. ИРЯЗ.

Гбмозом, -нареч. Все вместе;
разом, толпой. Так гомозом и
пошли в лес. Пенз., I960. —• Ср.
Г а м а з о м.

ГОМОЗ^Н, а, м. 1. Непоседа.
Волог., Яросл., 1852. Костром.

2. Заботливый, хозяйственный
человек. Вот уж гомозун-то, на
что ни поглядишь, у него все гоже.
Никол. Самар., 1852.

ГОМОЗ^НЪЯ, и, ж. Женек,
к гомозун (в 1-м знач.). Костром.,
Волог., Даль.

ГОМОЗ^ШКИ, мн. Играть в г о-
м о з у ш к и. «Шалить, резвиться,
играть в скоры-боры, весь-туа-
лет». Даль [без указ, места].

Гомозячий, а я, ее. Проз-
вище. Никол. Самар., 1852.

ГОМОЛЫ, мн. ]удар.?]. Зи-
мовья тунгусов. Минус. Енис.,
Хомутников.

Гомблька, и, ж. Соска для
младенца. Курск., 1848. Слов.
Акад. 1895 [с пометой «просто-
нар.ъ\.

Гомонёть, н ю , н й ш ь , несов.,
неперех. 1. Громко говорить, раз-
говаривать. Не гомони, детей раз-
будишь. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. На улице гомонят. Курск.
Ворон., Остров. Пек. || Кричать,
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шуметь. Рыльск. Курск., 1855.
Курск. || Браниться. Курск., Даль.

2. Буянить. Курск., Даль.
3. Хохотать. Курск., Даль.
ГбМОНвЦ, н ц а , м, «Игра

в скачки». Великолукск., Тороп.
Пек., Копаневич, 1904—1918.

1. Гомонить, ню, н й ш ь ,
ГОМОНИТЬ И ГОМОНИТЬ, Н Ю,
н й ш ь , несов., перех. я неперех.
1. Громко говорить, разговари-
вать, о Г о м о н и т ь. Смол., 1887—
1893. Гомонить нечего. Смол.
Курск., Орл. Они будут гомонить,
только слушай их. Брян. Калуж.
Гомонят, в магазине кильки есть.
Пек. Манька гомонит с им и го-
монит. Прейл, Латв. ССР. Йыгев.,
Тарт. Эст.. ССР. <= Г о м о ни ть.
Трубч. Брян., 1957. о Г 6 м о н и ть.
Пек., 1904—1918. о Г о м о н и т ь
[удар.?]. Городищ. Ненз., 1895.
+• Г о м о н и т ь . Говорить поти-
хоньку, дружески беседовать между
собой. Что вам за дело, мы гомо-
ним про себя, а не про людей.
Опоч. Пек., 1852. » Г ом о ни т ь.
Невнятно говорить нескольким
лицам сразу. Там ратников все
учат, гомонят на поле. Мещов.
Калуж., 1905—1921. •» Г о м о н ить
[удар.?]. Говорить вдали, еле
слышно, так, что слов не разо-
брать. Твер., 1860. Обоян. Курск.
« • Г о м о н и т ь [удар.?]. Бормо-
тать. Слезаю с саней и кнутови-
щем провожу позади себя, поперек
дороги, бороздку, а сам гомоню:
— Амин, Амин! Холм. Пек., 1913.
« • Г о м о н и т ь [удар.?]. «Ко-
ротко разговаривать». Старор.
Новг., Лавров, 1895. *• Г о м о н и т ь
[удар.?]. «Издавать звук*. Слобод.
Вят., Муарская, 1897. « Г о м о -
н и т ь . Громко говорить. Пек.,
Смол., Калуж., Ворон., Даль. || Г о-
м о н й т ь . Кричать, шуметь. Смол.,
Пек., Калуж., Ворон., Даль. || Го-
м о н и т ь . Браниться. Пек., Смол.,
Калуж., Ворон., Даль. || Г о м о-
н й т ь . Ворчать, злиться. Оренб.,
1905—1921.

2. Г о м о н и т ь . Буянить. Пек.,
Смол., Калуж., Ворон., Даль.

3. Г о м о н и т ь . Хохотать. Пек.,
Смол., Калуж., Ворон., Даль.

4. Г о м о н и т ь . Плакать, кри-
чать. Далеко слышно, как он (ребе-
нок) гомонит. Мещов. Калуж.,

г о м о н и т и, белор. г о-
1905—1921.

- Ср. укр
м о н и ц ь.

2. ГОМОНИТЬ, ню, н й ш ь , не-
сов., перех. 1. Успокаивать кого-
либо. Слов. Акад. 1847. Енис.,
1865.

2. Беспокоить [?]. Волог., Гря-
зов. Волог., Обнорский.

1. Гомониться, н ю с ь,
н й ш ь с я, несов. Советоваться; пе-
реговариваться. Пек., 1858. •

2. ГОМОНИТЬСЯ, ЙТСЯ, несов. Ус-
покаиваться. Слов. Акад. 1847.

Гомонбчник, а, м. [Знач.?].
Гомоначники пошли. Россош. Во-
рон., 1961.

ГОМОН1ОЧИЙ, а я, ее. Говорли-
вый. Грайвор. Курск., 1897.

Гомонйнка, и, ж. Говорунья,
разговорчивая женщина, девушка.
Внучка старша больно уж гомо-
нянка. Урал., 1952.

Гомбра, ы, ж. «Небесная казнь».
Терек. Кубан., 1901.

ГОМОТЙТЬ, т и ш ь , несов., не-
перех. Громко разговаривать, шу-
меть, кричать. Аи же тут в углу
говорят, в другом гомотят. На се-
редки идут утехи-забавы великие.
Петрозав. Олон., Рыбников.

ГОМОШЙТЬСЯ, ш у с ь , ш й ш ь -
с я, несов. Суетиться. Перм., 1930.

1. Гомойн. См. 1, Г а м а ю н.
2. Гомойн. См. 2. Г а м а юн.
Гомойнка. См. 1. Г а м а ю н к а .
Гомойнщина, ы, ж. «Гомоюн-

ская волость под Калугой». Ка-
луж., Наумов, 1874.

Гбмса, ы, ж. Холм или бугор
в тундре, покрытый большей частью
вязким мхом. Ср. Урал, Зап.-Сиб.,
1849..

ГомеЙОТЫЙ, а я, о е. Г о м с и с-
т а я тундра. Тундра, покрытая хол-
мами, возвышениями — гомсами.
«Обширные и открытые топи меж-
ду Уральским хребтом и рекою
Обью, ограничивающиеся полосами
и дикими массами леса, почти везде
покрытые гомсами и озерками, на-
зываются гомсистыми тундрами».
Ср. Урал., Зап.- Сиб., Юрьев, 1849
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ГОМСО, а, ср. [удар.?]. Вино.
Влад., 1820.

ГОМТЬ, несов., перех. и неперех.
Говорить. Грязов. Волог., 1903.

Гомулька и гомйшька, и,
ж. Большой платок, подаренный
невесте женихом в день свадьбы.
= Г о м у л ь к а . Пинеж. Арх., 1878.
«Одевши к венцу невесту, приво-
дят к жениху за стол, где он за-
крывает ее теплым большим плат-
ком, здесь (Пинеж. у.) называют
гомулькой». Пинеж. Арх., Изв. Арх.
общ. изуч. русск. Сев., 1916. Еще
пала еомулъка на голову, еще этой
гомульки буйным ветром не сдунет
(свадебя. песня). Пинеж. Арх.
о Г о м ы л ь к а . «Когда перед отъ-
ездом в церковь родитель благо-
славляет невесту, — жених набрасы-
вает на нее гомыльку, так, чтобы
лицо было закрыто, и в это время
свадебницы поют: „Пала гомылька
на буйну голову, ее ветром не сдует
и частым дождем не смочит". При
входе в церковь сватья снимает го-
мыльку, а после окрутки снова на-
крывает ею невесту, которая не от-
крывается и по приезде молодых в
дом жениха, — даже и садясь ва
свадебный стол, пока не принесут
сладкий пирог. Тогда свекровь бла-
гословляет хлебом, обращается к
гостям с словами: „Свадебники и
свадебницы, суседи и суседушки,
смотрите на мою невестушку, ка-
кова" — и затем снимает с молодой
гомыльку». Пинеж. Арх., Подвы-
соцкий. 1885.

ГОМЙЖИТЪСЯ, и ш ь с я , несов.
1. Хлопотать о чем-либо. Меленк.
Влад., Афонина.

2. Расстраиваться о чем-либо.
Меленк. Влад., Афонина.

Гомйлька. См. Г о м у л ь к а .
Гомйра. См. Г а м ы р а .
Гомь, и, ж. 1. Громкий говор. Ра-

ненб. Ряз., 1852. Ряз. Ц Крик, шум.
Раненб. Ряз., 1828.— Ср. Г а м ь .

2. Громкая ссора, нестройные
шумные голоса. Ряз. [?], Даль.

1. ГОН, а и у, л. 1. В сочета-
ниях, о Г о н о м гнать. Очень бы-
стро ехать. Гоном гнал всю ворогу,
а не мог их догнать. Буйск. Ко-
стром., 1905—1921. о Го нб м го-

нять. Понуждать идти куда-либо.4

Гоном гоню ребятишки (чтобы шла
продавать ягоды). Чистоа. Казан.,
Слов, карт ЙРЯЗ. «.Гнаться (по-
гнаться) г о н о м . Быстро бежать,
гнаться за кем-либо. За Иваном
Николаевичем гоном гнались. Не до-
пускал до себя с левольвертом. Го-
ном россомага не погонится. Крив.
Том., 1964. о Гонять г б н о м . Очень
сильно гонять. Гоном гоняли лисиц.
Шегар. Том., 1964. о Молотить гб-
н о м . Способ молотьбы: гонять
лошадей по разостланным снопам.
В риге молотили гоном. Кокчетав.,
1961. Расстилали снопы и загоняли
их (лошадей) гоном, так молотили.
Урал. оБегаться в г о н ы . Бегать
наперегонки. Бурнашев [беа указ,
места].

2. Беготня, хлопоты, требующие
посещения разных мест. Ну ж мне
сегодня и гону было одному: и в по-
ле бегал, своим обед относил, и до-
ма один ухаживал за скотиной и за
водою ездил. ., затрепался совсем. .
Теперь ни за что не останусь дама
один. Ворон., Тростянский.

3. Перегон животных из одного
места в другое. 118 лошадей гоном
шли. Боров. Калуж., 1905—1921.

4. Отправка лошадей в разъезд.
Влад., 1852.

5. Способ запряжки. Гоном бегут.
Волхов. Ленингр., 1938—1941.

6. Станция, место содержания
почтовых, земских лошадей. Влад.,
1852.

2. Гон, а, м.; мн. г о н ы , иног-
да г о н ы . 1. Полоса пахотной зем-
ли, которую пахарь проходит в
одну сторону до поворота. «Длина
разная бывает, гон и пол (полови-
на); длина этой полосы гоны трои».
Полин. Вят., Еремин, 1928. Яросл.
Яросл. Я проехал метров, сто, а
тут поворот, ето гоном называ-
ется. Том. Южн. р-ны Краснояр.
Гон длинный, так уморился. Ново-
сиб. Курск., Моздок. Терек. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»]. аГ 6-
ны. На переезде-то я как пахал,
дак сделал двои гоны. Перм., 1856.
Как мы станем постать-ту гнать-
то? Вдоль гон али поперек? Перм.
Костром. Влад. Влад. •» Г он. Во-
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розда во всю длину загона. Моздок.
Терек., 1900. Заурал. Ц Участок па-
хотной земли, о Г 6 н. Волог., 1902.
Уж больно гон у нас маленький.
Длина гона болыиа. Урал. Слов.
Акад. 1895. [без указ, места], о Г б-
ны. Кинеш. Костром., 1846. Гоны
запахал, а другие еще не начинал.
Буйск. Костром. Кинеш. Костром.
Я посеял гоны овса, на Оверине.
Пошех.-Волод. Яросл. Стадо па-
сется на дальних гонах. Ростов.
Яросл., Волоцкий. «Пахотная по-
лоса обыкновенно разделяется попе-
рек на 2 или 3 гона». Кадн. Волог.
Три гоны спахано. Никол. Волог.
Тотем. Волог. Ему хлеба чтоб уроди-
лося На гонах по три волоти. Волог.
(свадебн. причит.). Гоны-полосы
таки. Арх. Он спахал двои гоны. Вят.
Перм., Челяб. «Часть ооля в один
прием обрабатываемая, гоны быва-
ют обыкновенно длиною около 20
сажен, что равны длине проезда с
сохою от одного конца до другого
и обратно; почему при большой
длине пашни бывают гон 2, 3 и бо-
лее». Перм., Волегов. Перм. Ряз.,
Ванюшечкин [с примеч. «сохрани-
лись в памяти одних стариков-зем-
лепашцев»], 1959. Ставроп., Каин.
Том., Тобол.

2. Мера измерения площади.
•••Старинная мера измерения пло-
щади. «О десятине здесь не имеют
понятия; из мер площади называют
иногда гон, но что это — трудно до-
биться». Никол. Волог., Потанин.
Пять гон одной кукурузы посеяли.
Роман. Рост. »• Г о н ы . Земельная
мера 2 0 X 2 0 сажен. Перм., 1898.
•* Г о н . Полоса длиной в 10—20 са-
жен. Тобол., 1899. •» Г 6 н ы. Полоса
длиной в 20 сажен. Перм., 1848.
••Гоны. Полоса длиной около 25
сажен. Арх., Волог., 1898. •• Г о н .
Полоса длиной от 20 до 40 сажен.
Переясл. Влад., 1849. •• Г о н ы . По-
лоса длиной от 20 до 30 сажен.
«Во время пашня лошадь, пройдя
с сохою борозду в 20—30 сажен, де-
лает передышку и поворачивается
пахарем обратно для пропахивания
борозды с другой стороны полосы.
Спахавши одну часть полосы—„го-
ны", пахарь переходит далее и

продолжает пахать следующие го-
ны. Да и места-то всего с какие-
либо гоны». Вят., Васнецов, 1907.
••Гоны. Полоса длиной до 30 са-
жен. Орл. Вят., 1897. •» Г о н ы . По-
лоса длиной от 35—40 сажен. Во-
лог., 1883—1889. » Полоса длиной от
30 до 50 сажен. оГ он. Волог.,
1852. с, Г б н ы . Нолин. Вят., 1877.
Волог., «• Го н ы. Полоса длиной
около 50 сажен. Кирил. Новг.,
1896. Сев.-Двин. *• Г о н ы . Борозда
длиной в 40 или 60 сажен. «Чем
длиннее гон, тем легче пахать, так
как реже приходится за-ворачивать
соху при переносе ее на новую бо-
розду». Далеко Ли?—Двое гоны.
Челяб., Шмурло. «• Г о н ы . Полоса
длиной от 40 до 80 сажен. Сергач.
Нижегор., 1924. » Полоса длиной
около 80 сажен. = Г о н . Княгин.
Нижегор., Даль [с пометой «стар.,
а местами и ныне»], о Г о н ы. Шадр.
Перм., 1895. Валуйск. Ворон.
••Гоны. Половина длинной поло-
сы. Весьегон. Твер., 1897. *• Г о н ы .
Борозда длиной в 50—100 сажен
от одного поворота лошади до дру-
гого при пахоте. Кемер., Том.,
1959. « Г о н ы . Полоса длиной около
50 м. Спахал одни гоны. Вожгал.
Киров., 1950. •• Г о н ы . Земельная
мера [какая?]. Перм., 1895.

3. Длина скашиваемой полосы,
которую косец проходит в одну
сторону до поворота, о Г о н. Рас-
стояние прокоса, кто гоном назы-
вал, кто ручкой. Том., 1964. Южн.
р-ны Краснояр. = Г о н ы . «То про-
странство, сколько гонят косцы, и
на котором месте останавливаются
точить косы». Бурнашев [без указ,
места].

4. Мера длины скашиваемого
участка. •• Г о н ы . Пространство,
взятое для косьбы, длиной до 50
сажен. Сарат., 1848. Даль [без
указ, места] ••Гон ы. Полоса луга
при косьбе в 25—50 сажен длины.
Кемер., Том., 1959.

5. Мера измерения расстояний.
••Гоны. Расстояние от 7 до 10 са-
жен. Вят., 1847. « Г о н ы. Расстоя-
ние от 20 до 30 сажен. Недалеко,
всего гоны двои. Вят., 1907. « Г о н ы .
Расстояние от 30 до 40 сажен. Вят.,
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1852. «• Г 6 н ы. Расстояние от 20 до
50 сажен и более. Никол. Волог.,
1852. «Гоном же также называют
вообще небольшое расстояние (при-
близительно от 20 до 50 сажен) и
часто употребляется крестьянами
для определения расстояния, но
гоны не одинаковы: у каждого свои.
У иного и „полгоны" будут с доб-
рую версту. Как пойдешь лесом, так
и иди прямо, гоны трои пройдешь».
Волог., Дилакторский, 1902. «Рас-
стояние сажен в 50». Сев.-Двин.,
1928. *• Г о н ы [удар. ?]. Расстояние
в 30—50 сажен. Нолин. Вят., 1877.
•» Г о н ы . Расстояние от 20 до 60 са-
жен. Никол. Волог., Попов. •» Го-
ны. Расстояние в 100, 120 сажен.
Если спрашивают: далеко ли до та-
кого-то места? — С гоны, более не
будет, т. е. 100 или 120 сажен.
Оренб., 1851. •» Расстояние в не-
сколько сажен. А еще тогда была
ночь, и до батьки идти гона с двои
. . и два, знашь, переулка. Тобол.,
Архив Р Г О . - « • Г о н ы [удар.?]. Не-
определенная мера длины, равная
длине борозды, проводимой от од-
ного поворота до другого. Тобол.,
1917. » Г б н ы . Расстояние длиною
в среднюю «пахотную полосу».
Сузд. Влад., Втор. Доп. 1905—1921.
«•Гбны. Расстояние менее четвер-
ти версты. Княгин: Нижегор., 1852.
•»Г6ны. Расстояние с полверсты
или с версту. Кинеш. Костром.,
1852. •» Г о н ы . Расстояние, которое
человек может пробежать не отды-
хая. Деревня лежит близко, до нее
гоны двои, Бурнашев [без указ,
места]. » Г 6 н ы. Расстояние [ка-
кое?]. «В лесу, определяя расстоя-
ние, не говорят столько-то сажень,
или десятина или полдесятины, а

просто двои или трои гоны». Волог.,
Иваницкий, 1883. Длину измеряют
гонами. Волог. Гоны с двои прошли.
Кем. Арх. Сузд. Влад. Это недале-
ко, гоны двое отсюда, не боле.
Буйск. Костром. С гоны с трои
эдак волокся на вожжах-то. Нолин.
Вят.

6. Участок пахотной земли, при-
надлежащий отдельному крестья-
нину. Ряз., 1959. *• Часть поля, в
которой каждый хозяин получает
полосу. Яросл., 1896. = Г о н ы . Ки-
рил. "Новг., 1897. Курск. Слов.
Акад. 1954 [с пометой «обл.»].

7. Г о н ы. Служащая метою
длинная гряда на засеваемых хле-
бом полях. Вят., Слобод., Котельн.
Вят., 1848.

8. Обнесенная изгородью дорога
для выгона скота в поле на паст-
бище. Твер., Еремин. » Дорога для
скота. Ржев. Твер., 1897.

9. Объезд вокруг пахотного участ-
ка. Роман. Рост., 1948—1950.

3. Гон, а, м. Плот. Жиздр. Ка-
луж., Добровольский.

4. Гон, а и у, м. Нагоняй,
строгий выговор. Задали ему гону.
Смол. Смол., Пек., Копаневич.

б. Гон, а, м. Ботанье, шум,
создаваемые ударами шестов и т. п.
по воде, чтобы загнать рыбу в сети.
Пинеж. Арх., 1961. •» Лов рыбы с
помощью расставленных кольцом
или спиралью сетей, в которые ры-
бу загоняют пуганием. Пек., 1912—
1914. о Лов (ловить) г о н о м . Лов
рыбы таким способом. Пек., 1912—
1914. Алатыр. Симб.

6. Гон, а, м. Хвост у собаки.
Тотем. Волог., 1898. Каин. Том.,
Остров. Пек. •» Хвосту гончей соба-
ки. Даль [с пометой «ожо/гек.»].
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