
ОТИВАЦИОННЫЙ 
ИАЛЕКТНЫЙ 

Л О В А Р Ь 
ГОВОРЫ 
СРЕДНЕГО 
ПРИОБЬЯ 





МОТИВАЦИОННЫЙ 
ДИАЛЕКТНЫЙ 

СЛОВАРЬ 
(говоры Среднего Приобья) 

Т о м п е р в ы й 

А — О 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О Т О М С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

Томск — 1 9 8 2 



Мотивационный диалектный словарь. Под ред. Блиновой О. И. — Томск: 
Изд-во Томск, ун-та, 1 9 8 2 . - 19,735 л. — 3 р. 10 к. 1500 экз. 4602020000. 

Мотивационный диалектный словарь — новый тип системного словаря, 
отражающего всю сложность и разнообразие мотивационных" отношений слов. 
Словарь включает мотивированные слова с частотной актуализацией мотиваци-
онных связей в народно-разговорной речи. 

Данные Словаря открывают широкие перспективы для исследования моти-
вированности слов как явления лексикологии, связанного с синонимией, анто-
нимией, варьированием слова -и т. п. 

Словарь предназначен для специалистов по семасиологии, дериватологии, 
ономасиологии, этимологии и других разделов языкознания. 

Рецензент — проф. И. А. В о р о б ь е в а 

СОСТАВИТЕЛИ СЛОВАРЯ: 

Л. А. А р а е в а, В. Г: А р ь я н о в а, О. И. Б л и н о в а , В. П. В а с и л ь е в, 
Л . Г. Г ы н г а з о в а, Т. А. Д е м е ш к и н а, Е. В. И в а н ц о в а, В. В. П а -
л а г и н а, Г. А. Р а к о в, А. Н. Р о с т о в а , Г. А. С а д.р е т д и н о в а, 
С. В. С ы п ч е н к о, О. Г, Щ и т о в а. 

Редактор — О. И. Б л и н о в а 

4602020000 
М 177(012)—82 , 3 9 " 8 2 

( © Издательство Томского университета, 1982 г 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Мотивационный диалектный с л о в а р ь (далее сокращенно : 
М Д С ) представляет собой новый тип словаря , призванного отра-
зить в лексикографической форме отношения мотивации лексиче-
ских единиц. Мотивационные связи о х в а т ы в а ю т всю (или почти 
всю) лексику я з ы к а ( д и а л е к т а ) . И х речевая р е а л и з а ц и я 
я в л я е т с я наиболее частотной по сравнению с р е а л и з а ц и е й других 
видов системных отношений слов: синонимических, антонимиче-
ских, паронимических, в а р и а н т н ы х и др. М о т и в и р о в а н н ы е слова 
и их мотивационные отношения с о с т а в л я ю т . о д н у из лингвистиче-
ских универсалий. 

Интерес к явлению мотивированности слов, которое п р о я в л я -
ется в мотивационных отношениях лексических единиц, обусловлен 
не только тем, ч т о в словарном составе я з ы к а "преобладают слова 
мотивированные, но и тем, что мотивированность слова и а к т у а -
л и з а ц и я мотивационных отношений слов функционально з н а ч и м ы : 
мотивированность с в я з а н а с т а к и м и в а ж н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и 
слова , к а к его лексическое значение, его эмоциональность , экспрес -
сивность и образность , его стилистическая приуроченность; моти-
вированность слова о к а з ы в а е т влияние на функционирование 
синонимов, антонимов, предопределяет лексическую сочетаемость 
слова и т. д. С а к т у а л и з а ц и е й мотивационных отношений слов 
с в я з а н о явление л е к с и к а л и з а ц и и внутренней ф о р м ы слова . Ф а к -
тор мотивированности воздействует на в а р и а н т н ы е отношения 
лексических модификаций одного и того ж е слова . 

Всё в ы ш е н а з в а н н о е делает актуальной з а д а ч у составления 
Мотивационного словаря , представляющего собой тип системного 
с л о в а р я , о т р а ж а ю щ е г о связи слов при их функционировании 
в речи. 

П р е д л а г а е м ы й читателю М Д С опирается на м а т е р и а л сред-
необских говоров, собранный в течение трех десятилетий 
(1946—1981 гг.) . С л о в а р ь , будучи созданным на местном матери-
але, имеет не только региональное значение : во-первых, потому, 
что л е к с и к о г р а ф и р у е т слова , основная часть которых входит 
в общерусский лексический фонд; во-вторых, потому, что фиксиру-
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ет мотнвационные связи слов, имеющие общеязыковой характер , 
и, наконец, в-третьих, потому, что отражает явление мотивирован-
ности слов в одной из форм русской разговорной речи. 

Идея составления М Д С возникла одновременно с началом 
изучения мотивированности слов как предмета семасиологии 1 и 
была осуществлена в виде небольшого «Опыта диалектного 
мотивационного словаря (на материале среднеобских говоров)» 3 . 
Коллективная работа по созданию М Д С началсь в январе 1975 г. 
и завершилась в декабре 1978 г. Группа составителей, включав-
шая 21 сотрудника пяти вузов Западной Сибири, — Томдкого 
университета (В. В. Палагина , О. И. Блинова, М. Н. Янценецкая, 
О. Н. Киселева, Л. А. З а х а р о в а , С. В. Сыпченко, Г. А. Раков , 
Т. А. Демешкина, Л. Г. Гынгазова, Э. В. Васильева , 3 . М. Бого-
словская, Г. М. Михайлова, О. Г. Щитова, Е. В. Иванцова , 
В. Г. Наумов) , Кемеровского университета (Л. А. Араева , 
A. Н. Ростова) , Алтайского университета (Л. И. Шелепова, 
B. П. Васильев) , Омского университета (Г. А. Садретдинова) и 
Томского пединститута (В. Г. А р ь я н о в а ) — п р и н и м а л а активное 
участие в создании картотеки МДС, в сборе диалектного матери-
ала, в проведении лингвистических экспериментов в условиях диа-
лектологических экспедиций, в обсуждении, разработке и уточнении 
принципов составления М Д С 3. 

Работа между составителями М Д С была распределена сле-
дующим образом: словарные садтьи на А, Б, В написаны 
Г. А. Садретдиновой (819 статей) и Т. А. Демешкиной (614 ста-
тей) , Г, Д,Е,Ж— В. В. Палагиной (1154 статьи) За—Зая — 
Г. А. Раковым (590* статей) . Зв—Зя—Л. Г. Гынгазовой (147 ста-
тей) , И — Е. В. Иванцовой (292 статьи) , К и другие буквы — 
О. И. Блиновой (1673 статьи) . Ла—Ли — к. Н. Ростовой (222 
статьи) , Ло—Ля — О. Г. Щитовой (128 статей) , М — Л . А. Акае-
вой (605 статей) , Н — С. В. Сыпченко (789 статей) . О—Ок— 
Т. А. Демешкиной (533 статьи) , О л—Оя—В. П. Васильевым 
(472 статьи) , Па—Пог — О. Н. Киселёвой (551 статья) , Под — 
Поя — Т. А. Демешкиной (828 статей) , Пра—При—Э. В. Василь-

1 См.: Б л и н о в а О. И. Лексическая мотивированность и варьирование 
слова в диалектах. — В кн.: Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докла-
дов 3-й лингвистической конференции, 1—2, Новосибирск, 1971'. 
О н а же. Лексическая мотивированность' и некоторые проблемы региональной 
лексикологии. — В кн.: Вопросы изучёния лексики русских народных говоров. 
Диалектная лексика 1971. JI., 1972. О н а же . Фактор мотивированности и ва-
риантность диалектного слова. — В кн.: Язык и общество. Саратов, 19?4, в. 3; 
О н а Же. Проблемы диалектной лексикологии. Дисс. на соиск. учен, степени 
докт. филолог, наук. Рукопись. Томск, 1974; О н а же. Явление мотивированнос-
ти слова в собственно лексикологическом аспекте. — В кн.: Вопросы сибирской 
диалектологии. Омск, 1976, в. 2; и др. 

2 Б л и н о в а О. И. .Проблемы диалектной лексикологии, ч. II, приложение 7. 
3 Б л и н о в а О. И. О мотивационном словаре диалекта. — В кн.: Вопросы 

лексикологии. Новосибирск, 1977; О н а же. Диалектный мотивационный словарь 
и некоторые вопросы теории. — В кн.: Вопросы языкознания и сибирской диа-
лектологии. Томск, 1977, в. 7. 



евой (249 статей) , Про—Пя — JI. А. Захаровой (523 статьи), Р — 
М. Н. Янценецкой (504 статьи) и Е. В. Иванцовой (132 статьи) , 
Си—Со — Л. И. Шелеповой (107 статей) и Т. А. Демешкиной 
(755 статей) , Сп—Ся — 3. М. Богословской (350 статей), Т — 
В. Г. Наумовым (516 статей), У. Ф, X, Ц — Л. Г. Гынгазовой (761 
статья) , Ч,.Ш. Щ, Э, Ю, Я —- Г. М. Михайловой ' (472 статьи), сло-
варные статьи по названиям растений на все буквы написаны 
В. Г. Арьяновой (213-статей). 

Большой объем работ (составление вопросников для пройе-
дения лингвистических экспериментов, сбор и обработка 
материалов' диалектологических экспедиций н т. п.) выполнен 
сотрудниками учебно-научной диалектологической лаборатории 
при кафедре русского языка Томского университета — 3. М. Бо-
гословской, Л . Г. Гынгазовой, Т. А. Демешкиной, Г. М. Михайло-
вой, Н. Г. Нестеровой. Значительную помощь в сборе и первичной 
обработке материала для М Д С (участие в экспедициях, состав-
ление Картотеки МДС, написание курсовых и дипломных сочине-
ний) оказали студенты очного и заочного ртделений филологиче-
ского факультета Томского университета. 

Первый том М Д С содержит словарные статьи на буквы 
А — О. Из 8417 статей этого отрезка в настоящий тон включено, 
согласно принятым принципам ртбора (см. введение), 976 ста-
тей. Предисловие и введение к М Д С написано О. И. Блиновой. 
Ею ж е отредактирован настоящий выпуск. Список источников 
МДС, составителей картотеки МДС, условных сокращений гео-
графических названий подготовлен Н. Г Л е с т е р о в о й . Техническое 
оформление словарных статей с включением статистических дан-
ных осуществлено Г. М. Михайловой (статьи на А, Б, Г, Д , Е, Ж , 
К) , Т. А. Демешкиной (статьи на В, 3, И, 0 ) , у Е. В. Иванцовой 
(статьи на Л, М, Н ) . 

Составители Словаря выражают признательность. И. А. Воро-
бьевой, О. Г. Гецовой, Н. Д . Голеву, В. Е. Гольдину, А. К- Матве-
еву, В. А. Меркуловой, О. Н. Мораховской — всем тем, кто 
принимал участие в обсуждении М Д С и его принципов на разных 
"этапах его становления 

Авторский коллектив Словаря осознает всю сложность и 
трудность предпринятого лексикографического исследования 
малоизученного в лексикологии явления мотивированности слов. 
Д а л е к о не всё из предложенных в Словаре решений составителям 
представляется бесспорным и окончательным. Поэтому с особой 
заинтересованностью составители ждут замечаний, предложений, 
пожеланий по адресу: Томск, 10, пр. Ленина, 36, Томский государ-
ственный университет, кафедра русского языка. 



В В Е Д Е Н И Е 

З а д а ч и , стоящие перед лексикологией, с л о ж н ы и многообраз -
ны. Существенную помощь в их решении о к а з ы в а л и и о к а з ы в а ю т 
лексикографические труды. И з д а н и е р а з н ы х типов словарей за -
метно отразилась на развитии теории лексикологии. Д а л ь н е й ш а я 
р а з р а б о т к а лексикологических проблем вызывает необходимость 
создания новых типов словарей . К их числу п р и н а д л е ж и т и Мо-
тивационный словарь , о т р а ж а ю щ и й один из видов системных от-
ношений в лексике . ' 

Н а з н а ч е н и е данного М Д С — представить слова д и а л е к т а во 
всем разнообразии и с л о ж н о с т и их м о т и в а ц и о н н ы х ' с в я з е й с дру-
гими словами, которые о б н а р у ж и в а е т р е а л ь н а я речевая действи-
тельность. Д а н н ы е с л о в а р я -и м а т е р и а л ы , оставшиеся за его 
пределами , позволят подойти к изучению я в л е н и я мотивирован-
ности слов на новой, качественно иной основе. Эти д а н н ы е будут 
иметь большое значение д л я р а з р а б о т к и актуальных , с л а б о изу-
ченных вопросов не только семасиологии-, но и дериватологии, оно-
масиологии, этимологии. 

Теоретическую основу М Д С составляют п о л о ж е н и я и научные 
понятия , с в я з а н н ы е с явлением мотивированности слора к а к пред-
мета семасиологии, такие к а к : понятие мотивированности слова , 
с татуса мотивационных отношений, понятие мотиватора слова , 
мотивационного значения и некоторые другие. 

Д л я семасиологического аспекта а н а л и з а наиболее приемле-
мым представляется определение мотивированности к а к структур-
но-семантического свойства слова , позволяющего осознать раци-
ональность связи значения и звуковой оболочки слова на основе 
его соотносительности с однокорневой (однокорневыми) и одно-
структурной (одноструктур 'ными) единицами. 

К. М а р к с писал: «Свойства данной вещи не возникают из ее 
отношения к другим в е щ а м , а л и ш ь о б н а р у ж и в а ю т с я в т а к о м 
отношении» 4 . Т а к и мотивированность слова не возникает из 
отношения данного слова к другим словам , а л и ш ь о б н а р у ж и в а е т -
ся, проявляется в т а к о м отношении. Осознание с в я з и р а ц и о н а л ь -

4 . 4 а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., 2-е изд., т. 23, с. 67. 
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ности значения и звучания слова осуществляется на базе мотива-
ционных отношений слова. Отношения мотивированного слова с од-
нокорневым словом (словами) — э т о отношения лексической моти-
вации (мотивации лексой, с её звучание^ и значением), а соотно-
симая однокорневая единица — лексический мотиватор; отношения 
с одноструктурным словом (словами) , словом идентичной или 
подобной структуры — это отношения структурной мотивации (мо-
тивации структурой лексической единицы или отдельным элемен-
том ее структуры), а соотносимая одноструктурная единица — 
структурный мотиватор. Следовательно, мотивированность слова 
может быть лексической, проявляющейся благодаря отношению 
лексической мотивации, когда в слове осознается мотивировочный 
признак обозначаемого предмета, и структурной, обнаруживаю-
щейся благодаря отношению структурной мотивации, когда в сло-
ве осознается классификационный признак обозначаемого — пред-
мет (лицо, растение, орудие и под.), признак, процесс и т. -д. 

Проиллюстрируем сказанное примерами из записей диалект-
ной речи (место записи — среднее Приобье) . 

— Я сейчас вот по зимнику поехал. По зимнику только зимой 
едут напрямки, а летом объезжают (Крап. Иван.) 5. Я ведь зимой 
выходила замуж. Зимником ехали мы километров двадцать пять 
до церкви (Мол. Мол.) . Зимник — дорога у нас т а к а ее*» зимня 
(Ас. Серг.). Много вёрст летником, а зимником — семь (Кож. 
Вор.) . Летник называют летнюю дорогу, а зимник — зимнюю. 
Зимником, поехал, говорит, не летником:, так ближе (В.-Кет. 
Б. Яр) . С палками и пошли мы не летником, а зимником (Кож. 
Елг. ) . 

Слово зимник 'дорога, по которой ездят только зимой' — 
мотивированная единица, поскольку связь звучания и значения 
его объяснима. Мотивированность слова зимник обнаруживается 
в его соотнесении с однокорневыми словами зимой, зимний и 
с одноструктурным образованием — летник 'летняя дорога' . 
Слово зимник реализует в контексте отношения и лексической, и 
структурной мотивации и, следовательно, обладает как лексиче-
ской (ЗИМник — дорога, по которой ездят только зимой), так и 
структурной мотивированностью ( з и м Н И К — дорога, по которой 
ездят только зимой) . Анализируемое слово имеет два лексических 
мотиватора (зимой, зимний) и один структурный (летник). 

Мотивированное слово обладает более сложной семантиче-
ской структурой, нежели слово немотивированное. Будучи одно-
временно обращенным к реальной действительности и к словарному 
составу языка, мотивированная лексическая единица как единица 
производная наряду с лексическим значением характеризуется зна-
чением словообразовательным. Кроме того, любое мотивированное 
слово обладает мотивационным значением, что и составляет его 
отличительный признак. 

8 См.: Список условных сокращений географических названий. В скобках 
первым называется район, вторым — село, деревня. 

7 



Мотивационное значение можно определить как значение, (или. 
синтез значения) составляющих слово морфем значимых сегментов 
звуковой оболочки слова. Мотивационное значение выявляется на 
основе отношений лексической и структурной мотивации слова. 
При этом семантика корневой морфемы предопределяется семанти-
кой лексического мотиватора (мотиваторов) слова, семантийа 
аффиксальной морфемы (морфем) —значением аффиксальной 
морфемы (морфем) структурного мотиватора слова. Так, мотива-^ 
цнонное значение слова ч е р н и - к а (чернига, черница) 'мелкие 
тёмно-синие ягоды кустарничка черники1 с учетом его связей 
с лексическими ( ч ё р н ы й , ч е р н е т ь , ч е р н и т ь и др.) и струк-
турными мотиваторами ( б р у с н и к а , г о л у б и к а , , е ж е в и к а , 
к л у б н и к а и под.) предстает как 'черная ягода ' («Чернига 
мельче, она растет на маленьких кустиках. Черна т а к а ягода». 
Пар. В е р . ) , 'ягода, (которая) чернеет' («Чернига чернеет в авгу-
сте». Зыр. Зыр . ) , 'ягода, (которая) чернит, (делает) чёрным' 
(«Черника — синяя ягода, чернит. Её ешь г и руки, и губы, зубы — 
всё чёрное». Колп. Сар. «Ешо черника есь, и потому что её поешь 
коды, весь рот чёрный—чёрный». В.-Кет. Б. Яр) (см. схему I ) . 

С х е м а 1 
Ч Е Р Н И К А 'ягода черннки 

t t 

ЧЕРНый 
ЧЕРНеть 
ЧЕРНить 
ЧЕРНый 

(лексические 
мотиваторы) 

черная 
чернеет • 
чернит 
чёрным • 
(делает) 

• ягода 

(мотивационное 
значение) 

голубИКА 
бруенИКА 
клубнИКА 
ежевИКА 

(структурные 
мотиваторы) 

Мотивационное значение с другими типами значений мотиви-
рованного слова — грамматическим, словообразовательным, лекси-
ческим— объединяет и отличает следующее: оно является внутри-
словным, имеет формальную выраженность подобно всем выше-
названным типам значений. К а к и лексическое значение, оно и н -
дивидуально для каждого отдельного слова, в отличие от значе-
ния словообразовательного и грамматического, характеризующих-
ся серийностью. Мотивационное значение имеет промежуточный 
характер , занимая в иерархии значений мотивированного слова 
положение между словообразовательным и лексическим значени-
ем (см. схему 2) . 

С х е м а 2 

о = <-

Ч Е Р Н И К А 

грамматическое 

словообразовательное 

= 4- мотивационное 

.лексическое 

— предметность, ж . род 
и т. д. 

— предмет — ягода об-
ладает признаком 
цвета 

— чёрная ягода 
— мелкие тёмно-синие 

ягоды кустарничка 



Если лексическое значение слова (в том числе производного) 
синтетично, целостно, что предопределено его соотнесенностью 
с звуковой оболочкой в целом, с обозначаемым и другими слова-
ми языка , то мотивационое значение слова, будучи жёстко свя-
занным с формальным средствами своего выражения , характери-
зуется расчлененностью (см. схему 1), как и значение словооб-
разовательное. Мотивационяое значение от значения лексического 
отличает и большая степень обобщенности (см. схему 2) . И, нако-
нец, мотивацнонное значение в отличие от лексического, не идио-
матично. Лексическое и мотивацнонное значения слова находятся 
в сложных взаимоотношениях друг с другом (например, в отноше-
нии наложения полного или частичного, в отношении включения, 
пересечения), что во многом еще предстоит выяснить. 

Слова, обладающие мотивированностью — и лексической, 
и структурной, — являются мотивированными (например, з и м н и к , 
ч е р н и к а ) , слова, характеризующиеся частичной мотивирован-
ностью— или лексической или структурной,— являются полумоти-
вированными (например, с н е г и р ь , м а л и н а ) , слова, не имею-
щие мотивированности, составляют ряд немотивированных слов 
(например, к о м а р , л е с ) . Мотивированные слова как лексиколо-
гическая категория обычно соотносительны с производными сло-
вами, полумотивированные — с о ' с л о в а м и членимыми, имеющпм-п 
значимые сегменты формальной структуры слова. 

СОСТАВ МДС 

М Д С включает мотивированные и полумотивированные сло-
ва среднеобского диалекта , которые характеризуются: а) отно-
сительной частотой актуализации мотивационных отношений, 
б) принадлежностью к общеупотребительной лексике говоров 
среднего Приобья 40—70-х годов XX в., независимо от того, к ка-
кому лексическому пласту диалекта они относятся: к общерусско-
му (общему диалекту, городскому просторечию и литературному 
языку, например мельница, косить), к диалектно-просторечному 
(общему диалекту и городскому просторечию, например, варево, 
голодовать), к собственно диалектному (принадлежащему толь-
ко диалекту, например, белодушка, неводйть); в) широким ареа-

лом. Из слов, удовлетворяющих названным условиям, за рамками 
М Д С оставлены лексические единицы, представляющие собой 
грамматические формы мотивируемых слов (например, видовые, 
з алоговое формы), синтаксические дериваты (например, глагол 
и действие по глаголу) и модификационные дериваты (из их чис-
л а — только формы субъективной оценки существительных и при-
лагательных) . В М Д С не входят устойчивые сочетания и сочета-
ния слое с предлогами.-топонимы и антропонимы. 

СТРУКТУРА МДС 

1. Порядок расположения слов в М Д С алфавитный. 
2. Слова разных знаменательных частей речи помещаются 

в разные словарные статьи. 
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3. Омонимы составляют разные словарные статьи и сопровож-
даются числовым индексом слева. Например: 'КАТОК. Катушка 
ниток; 2КАТОК. Ледяная горка для катания. 

4. Формальные варианты слова (фонематические, акцентные, 
лексико-грамматические, лексико-морфологические) помещаются 
в одной словарной статье, если они мотивируются одними и теми 
ж е лексическими (ЛМ) и структурными мотиваторами (CM), » 
наоборот — в разных словарных статьях, если соотносятся с раз-
ным набором мотиваторов. Если грамматические пометы вариан-
тов, помещенных в одной словарной статье, совпадают, они дают-
ся при первом, более частотном варианте слова. Пример: 

ГОГЛЮХА, и, ж . и ГОГОЛЮХА. Самка гоголя. Л М : гоголь. 
СМ: журавлюха, лытуха, рябуха, селезнюха, чернедюха, чируха — 
названия самок птиц. 

5. Лексико-семантические варианты слова имеют самостоя-
тельные словарные статьи. В отличие от омонимов, они подаются 
с числовыми индексами справа. Например: М А Л И Н А 1 'ягодный 
кустарник со сладкими, обычно красными плодами' М А Л И Н А 2 

'ягода малины'. 

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

Словарная статья М Д С состоит из трех частей: заглавного 
слова ( I ) , его мотивирующих единиц ( I I ) , контекстов, иллюстри-
рующих актуализацию мотивационных отношений заглавного 
слова ( I I I ) . 

Первая часть словарной статьи включает: 
а) заглавное слово в начальной орфографической форме 

с указанием ударения. У лексических единиц, употребляющихся 
преимущественно в форме мн. числа и соответственно актуали-
зующих мотивационные отношения обычно в названной форме, 
в качестве заглавного слова избирается форма мн. числа, при 
которой приводится форма ед. числа. Например: М О Х О В И К И , ов, 
мн., ед. М О Х О В И К . Съедобные грибы с бархатистой, как мох, 
шляпкой; 

б) грамматическую характеристику заглавного слова; 
в) толкование его лексического значения, которое в соответ-

ствии с жанром МДС по возможности содержит мотивирующие 
единицы заглавного слова или их дериваты. Например : В Е Д ё Р -
НИЦА, ы, ж. Корова, д а ю щ а я ведро молока в сутки. ВЕРШИТЬ, 
шу, шишь, что и без доп., несов. Заканчивать кладку верхней 
части стога. Г Н У С Н Ы Й , ая, ое. Обильный гнусом. ВВЕРХУ, нар. 
В верхней части чего-л. В необходимых случаях в толкование 
значения вводятся просторечные и областные мотивирующие 
слова (они сопровождаются кавычками и отсылкой «см.»), семан-
тика которых раскрывается далее, при подаче их в качестве моти-
ваторов. Например: КВОКТУНЬЯ- Курица, которая «квокчет» 
(см.). ЛМ: квоктать 'издавать короткие громкие звуки (о курице) ' . 
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Когда в толковании заглавного слова в силу разных причин 
(в том числе стилистических) невозможно использование мотиви-
рующих единиц, наряду с толкованием лексического значения 
слова, не содержащего мотивирующие единицы, дается дополни-
тельное толкование значения слова, близкое к мотивационному 
значению или равное ему. Пример: В Е Д Р Е Н Н Ы Й . Погожий, яс-
ный; такой, как в «вёдро» (см.). 

Вторая часть словарной статьи содержит сведения о мотиви-
рующих единицах заглавного слова, она включает: 

а) Лексический мотиватор (ЛМ) с толкованием его значения 
(исключение составляют общерусские однозначные, по данным 
MAC, слова: они не толкуются) . Толкование общерусских слов 
может даваться в сокращении, например: JIM: крупа 'продукт 
питания' (ср. в MAC: 'продукт питания, состоящий из цельных 
или дробленых зерен различных культур ' ) . Если ЛМ-ов несколь-
ко, то для удобства их представления первым, с толкованием 
значения, помещается исходное слово мотивационной цепочки, 
затем, без толкования значения, — его дериваты (исключение 
делается для областных слов: они толкуются) . Порядок следова-
ния дериватов в пределах одной части речи алфавитный. Пример: 
Д О Я Р К А . Работница, которая доит коров и ухаживает за ними. 
ЛМ: доить (корову) и — надоить, подоить; доение, дойка, дояр. 
Дериваты отделяются от исходного слова союзом «и», вместо 
слова «дериват» ставится тир.е. Де.риваты разных частей речи от-
деляет точка с запятой. 

В случаях, когда в роли Л М выступают формальные вариан-
ты слова, они, как и видовые формы глагола, помещаются в скоб-
ки: П О М Е Л О . То, чем выметают золу в печи. Л М : мести 'выме-
тать ' и — вымести (выметать) , замести (заметать) и т. д. К Е Д Р О -
В Ы Й . Состоящий из кедров: ЛМ: кедр (кедер, кедра, кедра ) . 
Если ж е заглавное слово мотивируется разными лексико-семанти-
ческими его вариантами, то они подаются в словарной статье 
самостоятельно, каждый отдельно: Ж И С Т Ь . Период существова-
ния кого-л.; век. Л М : жить' существовать, быть живым' , 'вести 
тот или иной образ жизни' . 

Если заглавное слово является сложным, то из числа его 
ЛМ-ов первым подается тот, который мотивирует опорную частб 
слова : В О Д О П О И . Место на реке, озере и т. п., где поят скот. 
Л М : поить 'давать пить'; вода 'бесцветная жидкость для питья 
и пр.' Если сложное слодо мотивирует сочетание слов (глаголь-
ное, именное, предложное, беспредложное и т. д.) , то оно поме-
щается в конце, заключая собой ряд ЛМ-ов — отдельных слов. 
При этом, насколько возможно, опорное слово словосочетания 
дается в исходной, начальной форме. Примеры: Б Е Л О Г О Л О В -
НИК- Цветочное растение с белыми лепестками. Л М : головка 
соцветие на конце стебля' ; белый 'цвета снега, молока, мела ' и — 
беленький; белая головка (голова) . Д В У С Т В О Л К А . Двуствольное 
ружье . Л М : ствол 'часть огнестрельного оружия' ; два ствола. 
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З А П Е Ч Е К . Место за печью. J1M: печь 'сооружение для о б о г р е в а й 
приготовления пищи' и — печка; за печкой. 

б) Структурный мотиватор (СМ) в составе словарной статьи 
толкуется независимо от того, принадлежит ли он к областным, 
диалектно-просторечным или общерусским лексическим единицам 
(в том числе однозначным) . Это связано с необходимостью пока-
зать общность (однотипность) мотивационного значения СМ" и 
мотивируемого им слова при общности их формальной структуры. 
Тип толкования СМ в связи с этим предопределяется толкованием 
мотивируемого им заглавного слова, при этом акцент делается на 
определении интегральных компонентов значения. Примеры: 
Г Р А Б Л Ё В И Щ Е . Рукоятка грабель. СМ: косёвище 'рукоятка ко-
сы'; топорище 'рукоятка топора' . П О Ч Е Р Н Е Т Ь . Стать черным. 
СМ: пожелтеть 'стать желтым' , 'посинеть' стать синим'. 

Если СМ-ов три и более и они представляют собой видовые 
названия каких-либо предметов, процессов и т. д., то они могут 
сопровождаться общим толкованием значения, содержащим их 
интегральный признак. Например: П О Р А Б О Т А Т Ь . Работать неко-
торое время. СМ: погулять, пожить, пон.еводйть, послужить, похо-
д и т ь — (соответственно) гулять, жить, неводить и т. д. некоторое 
время. Р Я Б И Н А . Дерево с оранжево-красными ягодами. СМ: 
калина, осина, талина, тополйна — названия деревьев. 
— В числе структурных мотиваторов приводятся не только сло-

ва с тождественной, идентичной структурой («ближние» мотива-
торы) , но и слова одной тематической группы с подобной .фор-
мально-семантической структурой, содержащие аффикс (или его 
вариант) , связанные с выражением интегрального признака («даль-
ние» мотиваторы) . К «дальним» структурным мотиваторам при-
мыкают слова, в состав которых входит субморф или подобие 
морфа, которые материально в ы р а ж а ю т принадлежность слов 
к одному и тому ж е тематическому ряду (напр., шапка , кепка, 
ф у р а ж к а ) . Такие слова, как и «ближние» мбтиваторы, характери-
зуются теми ж е типами смысловых отношений (видовыми, родо-
видовыми, дублетными, антонимическими) и постоянной встреча-
емостью в речи в пределах одного высказывания , 

Если заглавное мотивированное слово актуализует отноше-
ния структурной мотивации с ближними и дальними СМ-ам«, то 
в словарной статье сначала подаются ближние мотиваторы, затем, 
через Точку с запятой — д а л ь н и е ' м о т и в а т о р ы . Примеры: П О Д О -
С И Н О В И К . Гриб, растущий в осиновых лесах. СМ: подберёзовик 
'гриб, растущий в берёзовых,лесах'; .моховик, рыжик — названия 
грибов. П О Д Н А В Е С . Хозяйственная постройка* с навесом. СМ: 
подклеть, подконюшня, подпол, подсарай; подсённик, подамбар-
ник, подамбарье, подполье — названия хозяйственных построек 
и помещений. ЧАШКА. Небольшой сосуд для питья округлой 
формы. СМ: кринка, кружка, ложка, миска, тарелка — названия 
посуды. 
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Формальные варианты СМ-ов, как и ЛМ-ов,. помещаются 
в скобки: РЯБУХА — с а м к а рябчика. СМ: гоглюха (гоголюха) , 
копалуха (купалуха) , пеструха — названия самок птиц. 

Ударение указывается только у мотиваторов — областных 
слов. 

в) Статистические сведения. Лексические и структурные мо-
тиваторы заглавного слова сопровождаются цифровыми индек-
сами, отражающими число зафиксированных случаев актуализа-
ции мотивационных отношений по данным использованных источ-
ников М Д С . Примеры: М О Л О Т И Л О . Простейшее орудие для 
обмолота зерна. Л М : молотить 'выбивать зерна из колосьев, метё-
лок ' (152) и —обмолотить (обмолачивать) (3). СМ: точило 'то, 
чем точат ' (1), трепало 'то, чем треплют (лён) ' (3). К Е Д Р А Ч . 
Кедровый лес. Л М : кедр (кедр, кедра, кедра) (31) и — кедёрка 
(1) ; кедровый (28). СМ: елач 'еловый лес' (10) , пихтач 'пихтовый 
лес' (57), мендач '«мендовый» (с крупнослойной древесиной) лес' 
(8) . П Е С Н Я . Словесно-музыкальное произведение для пения. Л М : 
петь 'исполнять голосом музыкальное произведение' (216) и — 
петься (2) , певать (2), запеть (запевать) (11), напеть (1) , подпе-
вать (2), попеть (2) , пропеть (2), спеть (10). П И Л И Т Ь . Разрезать 
пилой. ЛМ: пила 'инструмент для разрезания дерева ' (65). 

Третья часть словарной статьи М Д С содержит иллюстратив-
ный материал, отражающий актуализацию мотивационных отно-
шений заглавного слова в речи. Отношения лексической и струкг 
турной мотивации -слов реализуются в пределах разных синтакси-
ческих единиц: в составе словосочетания и предложения, синтаг-
мы и высказывания. В связи с этим «расстояние» между мотива-
тами может быть минимальным, нулевым (петь песню, -боронить 
бороной, доярка доит) и максимальным, в несколько слов. Гра-
ницей актуализации мотивационных отношений слов являются 
рамки высказывания — «единицы сообщения, обладающей смы-
словой целостностью и могущей быть воспринятой слушающим 
в данных условиях языкового общения» (О. С. Ахманова) . 

Иллюстрации, представляющие отрывки (фрагменты) есте-
ственной народно-разговорной (диалектной) речи, предшествуют 
MeTa-KOHteKCTaM, выявленным в ходе проведения лингвистического 
эксперимента и подтверждающим осознание носителями- диалекта 
мотивированности заглавного слова. Следует заметить, что подав-
л я ю щ а я часть мета-контекстов получена до начала работы над 
М Д С , при сборе лексического материала для среднеобского 
дифференциального словаря и представляет , собой показания 
языкового сознания носителей диалекта , данные по их инициативе. 

Контексты следуют в определенном порядке: сначала помеще-
ны тексты с актуализацией отношений лексической мотивации, 
затем — с актуализацией отношений и лексической, и структурной 
мотивации, в заключение — тексты с актуализацией отношений 
структурной мотивации. Каждый контекст сопровождает -локаль-
ная. помета, у к а з ы в а ю щ а я место записи: название района и села 
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(дерадни) , д а н н ы е в, сокращении. Н а з в а н и е области опускается. 
Многоточие в тексте, з аключенное в прямые скобки, о зн а ча е т ку-
пюру, произведенную в границах в ы с к а з ы в а н и я . Тексты — иллю-
страции диалектной речи даны в орфографической передаче 
с сохранением отдельных особенностей в звуковой оболочке и 
грамматических ф о р м а * слов. Ударение у к а з ы в а е т с я в диалект-
ных словах и областных в а р и а н т а х общерусских слов. П р и отборе 
иллюстраций в словарную статью у ч и т ы в а л а с ь равнопредстав-
ленность разных говоров Среднего Приобья . 

источники МДС 

П р и составлении М Д С использовано 39 источников, включа-
ющих: а) м а т е р и а л ы диалектологических экспедиций Томского уни-
верситета в Среднее П р и о б ь е за 1946—1981 гг. (12 тыс. стр. запи-
сей, произведенных от руки и на магнитную ленту ) , б) словарные 
картотеки разных типов словарей говоров Среднего Приобья 
(свыше 300 тыс. к а р т о ч е к ) , в) опубликованные и рукописные 
среднеобские словари , в том числе опыты мотивационных слова-
рей (6533 словарные статьи) . Основным - источником Словаря 
п о с л у ж и л а картотека М Д С (свыше 80 тыс. карточек) f созданная 
ее составителями на основе в ы я в л е н и я всех случаев актуализации 
мотивационных отношений слов в имеющихся диалектологических 
м а т е р и а л а х 6 . М а т е р и а л ы 1975—1981 гг. о т р а ж а ю т результаты 
проведенных лингвистических экспериментов по выявлению мо-
тивированности слов в опорных говорах пяти д и а л е к т н ы х групп 
Среднего Приобья : в с. З ы р я н с к о м З ы р я н с к о г о р-на Томской об-
ласти ( П р и ч у л ы м с к а я г р у п п а ) , в с. Е л ы к а е в е Кемеровского р-на 
Кемеровской области ( П р и о б с к а я группа ) , в с. Вершинине Том-
ского р-на Томской о б л а с т и • ( П р и т о м с к а я г р у п п а ) , в р. ц. Б е л ы й 
Яр Верхнекетского р-на Томской области ( П р и к е т с к а я г р у п п а ) , 
в с. Н а р ы м П а р а б е л ь с к о г о р-на Томской области ( Н а р ы м с к а я 
группа) . П о к а з а н и я языкового сознания носителей д и а л е к т а об-
н а р у ж и л и высокую степень достоверности данного лингвистиче-
ского источника: .сведения о мотивационных отношениях слов, 
полученные- в ходе лингвистического эксперимента , с о в п а д а ю т 
с теми, которые выявлены на м а т е р и а л е записей естественной 
диалектной речи.' 

* * * 

М Д С является словарем д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о типа , поскольку 
словник его сформирован на основе принятых критериев о т б о р а 
мотивированных слов. Особенность его и в том, что он представ-
ляет мотивированные слова не одной какой-либо микросистемы, а 

• Наибольший вклад в картотеку М Д С сделан составителями МДС: 
Палагиной В. В. (7556 карточек), Богословской 3. М. (5641 карточка) . Блоко-
вой О. И. (5470 карточек), Васильевой Э. В. (4700 карточек), Садретдино-
вой Г. А. (4521 карточка), Гынгазовой Л. г и - Р 
(4815 карточек), Киселевой О. Н. (2800 



группы говоров, близких по структуре, принадлежащих к одному 
диалектному типу — типу старожильческого сибирского говора. 
Вместе с тем М Д С — это системный словарь не только потому, 
что он отражает один из видов системных отношений в лексике, 
но и потому, что сфера мотивационных отношений в среднеобских 
говорах, как свидетельствует собранный материал, характеризу-
ется общностью в наборе мотивационных отношений слов, в целях 
актуализации и т. д. Разумеется, идеальный тип мотивационного 
словаря предполагает лексикографирование всех мотивированных 
слов единой системы, будь то система литературного языка, си-
стема городского просторечия или система местного говора. Со-
здание такого словаря — почетная задача лексикографии. 

список источников МДС 

1. Б а т и н а Л. А. Материалы к мотивационному диалектному словарю. 
КурСовая работа. Рукопись. Томск, 1979, А—Я, 80 словарных статей, 43 л. 

2. Б л и н о в а О. И. Проблемы диалектной лексикологии. Диссертация на 
соиск. учен, степени доктора филолог, наук. Рукопись. Томск, 1974, т. 2, при-
ложение 7 — Опыт диалектного мотивационного словаря (на материале средне-
обских говоров), А—Я, 352 слов, ст., лл. 202—255. 

3. Б о ч к а р е в а (Демешкина) Т. А. Мотивационный словарь говоров 
Среднего Приобья. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1978, ч. I, подавать — но-
отступать, 400 слов, ст., 104 л., ч. II, поохотничать — поясочек, 395 слов, 
ст., 71 л. 

4. В а с и л ь е в В. П. Словарные статьи к МДС по лексике рельефа (гово-
ры среднего течения р. Томи). Рукопись. Томск, 1979, Б—Ч, 374 слов. ст. 

5. Г о г о л е в а А. У. Полный словарь говора с. Нарым Парабельского р-на 
Томской обл. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1979, А—Г, 224 л. 

6. Г о р б а Е. Г. Материалы к диалектному мотивационному словарю. 
Лексико-грамматическая принадлежность мотиватов. Курсовая • работа. Рукопись. 
Томск, 1977, А—Я, 70 слов, ст., 20 л. 

7. Д а ш е в с к а я 3. С. Опыт составления полного словаря говора, (с. Вер-
шинино Томского . р-на Томской обл.). Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1976, 
ч. I, павук — попикировать, '76 л.; 'ч. II, поплавной — пятый, 96 л. 

8. Е п и ф а н о в а Г. И. Словарь русского старожильческого говора с. Ур-
там Кожевниковского р-на Томской обл. Дипломное соч. Томск, 1967, А—Я, 
66 л. 

9. Е ф и м о в а Л. П. Материалы к полному словарю говора с. Вершинино 
Томской обл. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1977, О, Р, С; ч. I, об—свадьба, 
141 л.: ч. II, свадьба — сяс, 107 л. 1 

10. И в а н ц о в а Е. В., Н а у м о в В. Г. Фрагменты мотивационного диа-
лектного словаря. Курсовая работа. Рукопись. Томск, 1979. И, Р,Т; 887 сл. ст., 
л. 252. 

11. Картотека вторичных заимствований в говорах Среднего Приобья, 
6500 карточек. 

12. Картотека М Д С говоров Среднего Приобья, 75096 карточек. 
13. Картотека общерусских слов говоров Среднего Приобья, 14000 карточек. 
14. Картотека полного словаря говора с. Вершкнино Томского р-на Томской 

обл., 17200 карточек. 
15. Картотека полного словаря говора д. Нагорный И ш т а а Томского р-на 

Томской обл., 10800 карточек. 
16. Картотека полного словаря Нарымского говора Парабельского р-на 

Томской обл., П, С, Я, 24200 карточек. 
17. Картотека словаря дд. Губнна, Верхне-Сеченова, Томского р-на Твм-

:кой обл. 3400 карточек. 
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18. Картотека Словаря просторечий говорф" Среднего Приобья, 43060 кар-
точек. 

19. Картотека Словаря русских старожильческих говоров средней части бас-
сейна р. Оби, 120000 карточек. 

20. К о з л о в с к а я Т. В. Материалы к мотивационному диалектному сло-
варю.-Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1979, аверьянка — поперчить, 840 слов, 
ст., 144 л. 

21. К р а с н о г о р ц е в а Г. Т. Материалы к диалектному мотивационному 
словарю говоров Колпашевтжого р-на Томской обл. Курсовая работа. Рукопись. 
Томск, 1976, Б—Т, 15 слов, ст., 19 л. 

22. К р е ч м е р И. П. Опыт составления полного областного словаря го-
вора д. Нагорный Иштан Томского р-на Томской обл. Дипломное соч. Рукопись. 
Томск, ]976, ч .1, лабаз — пятеро, 159 л.; ч. II, работа — ящичек, 160 л. 

23. К у р я я н о в и ч Н. П. Опыт составления полного областного словаря 
говора д. Нагорный Иштан Тойского р-на Томской обл. "Дипломное соч. Ру-
копись. Томск, il974, ч. I, А — дятелок, 130 л.; ч. II, ежели — кукольник, 134 л. 

24. К у р я я н.о в и ч Н. П. Словарь русского старожильческого говора с. Ин-
кино Колпашевского р-на Томской обл. Курсовая работа. Рукопись. Томск, 
1972, А—Ш, 24 л. 

25. Л а н ю г о в а 3 . А .Опыт составления полного словаря (на материале 
Нарымского говора). Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1979, С—Я, 195 л. 

26. Л л с о в с к а я Н. А. Опыт составления полного словаря говора с. Вер-
шинино Томского р-на Томской обл. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1977, 
ч. I, акация — ошкурить, 140 л.; ч. II, павозок — фирма, 138 л. 

%7. М а к с и м к и н а Н. С. Опыт составления полного словаря говора 
(с. Вершинино Томского р-на Томской обл.). Дипломное соч. Рукопись. Томск, 
1979, 1313 слов, ст., ч. I, с—случиться , -110 л.; ч. II, слушать — сырник, 150 л. 

28. Материалы диалектологических экспедиций кафедры русского языка Том-
ского университета (1946—1979 гг.). 

29. М у б а р а к ш и н а (Богословская) 3 . М. Опыт составления полного 
словаря говора (с. Вершинино Томского р-на Томской обл.). Дипломное соч. 
Рукопись. Томск, 1975, ч. I, А — вязил, 116 л., ч. II, гаврик — зять, 128 л. 

30. Р у с и н о в а Н. Н. Опыт составления полного словаря говора (с. Вер-
шинино Томского р-на Томской обл.). Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1976, 
ч. I, и — кругляк, 116 л.; ч. II, кругляк — нянька, 146*л. 

31. С а л а г о р Г. М. Материалы к мотивационному словарю Зырянского 
говора. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1978, 1300 слов, ст.- ч. I, А—О, 
127 л.; ч. II, П—Я, 116 л. 

-32. С е к и с о в а Г. В. Полный с л о в а р ь говора с. Нарым Парабельского 
р-на Томской обл. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1979, Па—Поя, 116 л. 

33. С и т н и к о в Ю. И. Опыт составления мотивационного диалектного 
словаря (на материале Кемеровского говора). Дипломное соч. Рукопись. Томск, 
197-7, 1187 слов, ст., О—Я, 183 л. 

34. С и т н и к о в а Л. В. Опыт составления мотивационного диалектного 
словаря (на материале Кемеровского говора (Верхотомка, Елыкаево, Ягуново)). 
Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1977, 999 слов. ст. А—Н, 183 л. 

35. Словарь . просторечий русских говоров среднего Приобья. Под ред. 
О. И. Блиновой, Томск, 1977. 

36. Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. 
Под ред. В. В. Палагиной, Томск, 1964—1967, тт. 1—3. 

37. Словарь русских старожильчееких говоров средней части бассейна 
р. Оби. Дополнение. Под ред; О. И. Блиновой, В. В. Палагиной, Томск, 1975, 
чч. I—II. 

38. С о к о л о в а 3. М. Словарь просторечий русских говоров среднего При-
обья. Дополнение. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1979, 184 л. 

39. Х о д а р и н а Н. С. М а т е р и а л ы ' к мотивационному диалектному'слова-
рю. Дополнение. Дипломное соч. Рукопись. Томск, 1979, 600 с л о ^ ст., ч. I, 
набелиться — прижить, 88 л.; ч. II, призадуматься — шутейно, 137 л . 7 



список 
составителей картотеки МДС 

1. Александрова Н. П. 
2. Александрова О. П. 
3. Алексеева 3 . П. 
4. Аминова Р. В. 
5. Араева Л. А. 
6. Батина Л. А. 
7. Бахтина (У. Е. 
8. Баянова Г. И. 
9. Блинова О. И. 

10. Богословская 3. М. 
И . Большакова В. А. 
12. Бочкарева Т. А. 
13. Васильев В. П. 
14. Васильева Э. В. 
15. Василькова М. Ж-
16. Гессель Г. В. 
17. Голова В. А. 
18. Гольцова О. Н. 
19. Горба Е. Г. 
20. Гынгазова Л . Г. 
21. Журавлева О. Б. 
22. Захарова Л. А. 
23. Иванова В. В. 
24. Иванова Т. В. 
25. Измайлова Н. С. 
26. Карклиньш В. К. 
27. Карпова Л . Н. 
28. Карпешкина Т. Д. 
29. Киселева О. В. 
30. Киселева О. Н. 
31. Козловская Т. В. 
32. Красногорцева Г. Т. 

33. Крутова Ц. О. 
34. Кудряшова Е. С. 
35. Кузнецова Т. В. 
36. Куликова Н. А. 
37. Леонгардт Л. Д. 
38. Макаров В. Л. 
39. Мальченко Т. Л. 
40. Месхи Л. В. 
41. Минеева В. В. 
42. Михайлова Г. М. 
43. Наумов В. Г. 
44. Нестерова Н. Г. 
45. Овчаренко С. В. 
46. Охим Л. И. 
47. Пак Н. А. 
•48. Палагина В. В. 
49. Раков Г. А. 
50. Р'язанкина Л . А. 
51. Садретдинова Г. А. 
52. Салагор Г. М. 
53. Синеокая Т. В. 
54. Слюсарь И. М. 
55. Ситников Ю. И. 
56. Ситникова Л. В. 
57. Сыпченко С. В. 
58. Тетерина И. В. 
59. Устюжанина Т..А. 
60. Ходарина Н. С. 
61. Чупрова Н. А. 
62. Шелепова Л. И. 
63. Щитова О. Г. 
64. Янценецкая М. Н. 

СПИСОК 
условных сокращений грамматических помет 

Безл. — безличный 
Доп. — дополнение 
Единич. — единичное 
Ед. — единствен, число 
Ж . — женский род. 
М. — мужской род 
Мн. — множественное число 

Нар. — наречие 
Несов. — несовершенный вид 
Об. — общий род 
Собир. — собирательное 
Сов. — совершенный вид* 
Ср. — средний род 
Уважит. — уважительно 

СПИСОК 

условных сокращений географических названий 

К е м е р о в с к а я о б л а с т ь 

Бел. — Беловский р-н 
Боч. — Бочаты (1966, 1967. 1970)8 

Пест. — Пестери (1972) 

Чек. — Чекмарн (1970J 
Чиг. — Чигирь (1970) 

8 В скобках указан год обследования населенного пункта. Названия райо-
нов даны по административно^ делению 1957 года. 
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Рем. —Ремовая (1970) 
Ст. — Боч. — Старо-Бочаты (f966) 

Гур. — Гурьевский р-н 
Ур. —Урское (1965) 

Ижм. — Ижморский р-н 
Поч. — Почитанка (1962) 

Кем,— Кемеровский р-н 
Балах. — Балахоновка (1964) 
Бер. — Березово (1964, 1969) 
Верхот. — Верхотомка (1956, 1964) 
Ден. — Денисово (1956) 
Елык. — Елыкаева (1964, 1968, 1969) 

Жур. —Журавли (1968) 
Ляп, — Л я п к а (1968) 
Подъяк. — Подъяково (1956) 
Сил. — Силино (1969) 
Смол. — Смолино (1969) 
Ст.-Черв. — Старо-Червово (1968) 
Сух, —Сухово <1964) 
Шум, —Шумиха (1969) 
Ягун. — Ягунбво (1964, 1969) 

Крап. — Крапивинский р-н 
Бер. — Березовка (1978) 
Змеин. — Змеинка (1964) 
Иван. — Ивановка (1968) 
Комар.— Комарово (1978) 
Крап. — Крапивино (1968) 

Лоч. — Лочиново (1978) 
Попер. — Поперечное (1961, 1967, 

1968) 
Салт.—: Салтымаково (1968, 1970) 

Лен.-Куз. — Ленинск-Кузнецкий р-н 
Арин. — Ариничево (1961) 
Драч. — Драчениио (1961) 
Дур, —Дурново (1961) 
Кам.— Камышино (1971) 
Кр. — Кристиновка (1963) 
Крас.—Красное (1961) 
Тороп. — Торопово (1961, 197:)' 
Шаб, — Шабаново '(1961, 1971) 
Шуб, —Шубина (1961) 
Чес. — Чесноки (1959) 

Map. — Мариинский р-н 
Ант. — Антибес (1960) 
Б. Ант. — Большой АнтибеС (1962) 
Вые, —Выселки (1962) 
Кол, —Колеул (1960, 1965) 
М. Ант. — Малый Антибес (1960) 
Подъел. — Подъельник (1960) 
Прим. — Приметкино (1962) 
Тюм. — Тюменево (1960) 

Н.-Куз. — Новокузнецкий р-н 
Ос. Пл. — Осиновое Пйёсо (1978) 
У.-Нар,—Усть-Нарык (1978) 

Ячм. — Ячменюха (1978) 
Пром. — Промышленовсггий р-н 

Ваг. — Ваганово (1962) 
Тит. —Титово (1962) 
Толе. — Толстовка, (1960) 
У.-Кам. — Усть-Каменка (1962) 

Топк. — Топкинский р-н 
Подон.— Подонино (1956) 

Тяж. — Тяжинский р-н 
Преобр. — Преображенка (1972) 
Ст. Тяж.— Старый Тяжин (1972) 
Тяж. —Тяжин (1972) 

Юрг. — Юргинский р-н 
Ал.-Алаево (1967, 1970) 
Арл. — Ар люк (1961) 
Асан. —Асаново (1977, 1978) 
Бал. — Балахнино (1957) 
Вар. — Варюхино (1960, 1967, 1970, 

1976) 
В.-Тайм.— Верх-Тайменка (1957, 

1967) 
Ден. — Денисово (1956) 
Зел. — Зеледеево (1967, 1970) 
Зимн, —Зимник (1961, 1967) 
Митр. — Митрофаново (1972) 
Н.-Г. — Ново-Гуторово (1957) 
Н.-Р. — Ново-Романово (1956, 1967, 

1972) 
Попер.—Поперечное (1957, 1967) 
Проск. — Проскоково (1957, 1967) 
Пятк. — Пятково (1978) 
Тал. —Талое (1978) 
Том. — Томилово (1967) 
Ул. —Улус (1961) 
У.-Тайм. — Усть-Тайменка (1957) 
Чахл. — Чахлово (1957) 
Шал. —Шалай (1961) 

Яйск. — Яйский р-н 
Алекс. — Алексеевский выселок 

(1962) 
Возн. г— Вознесенка (1968) 
К.-Кайла (1968) 
Воскр. — Воскресенка (1968) 
Ем. — Емельяновка .(1968) 
Нан, —Нановка (1968) 
Серг. — Сергеевка (1966) 
Ул. — Улановка (1968) 

Яшк. — Яшкинский р-н 
Балах. — Балахнино (1957) 
Болт. — Болтовское (1957) 
Власк. — Власково (1961) 
Итк. — Нткара (1957, 1970) 
Кир, —Кирово (1978) 
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Коли. — Колмаково (1978) 
Конст. — Константинова (1960) 
Кос. — Косогорово (1960) 
Крыл. — Крылово (1975) 
Кул. — Кулаково (1967, 1965. 1974) 
Мох. —Мохово (1956, 1967, 1969, 

1974) 
Пача (1956, 1961) 
Пашк. — Пашково (1961) 

Т о м с к а я 

Алекс.— Александровский р-н 
Тыщ. —Тыщино (1966) 

Ас. — АсиновСкий р-н 
Ас. —Асино (1965) 
Бал. — ралагачево (1963) 
Б .-Дор. — Больше-Дорохово (1947, 

1975) 
Б.-Жир. — Больше-Жирово (1947) 
Ежи (1963) 

-Каз. — Казанка >(1947, 1953) 
М.-Жир. — Мало-Жирово (1947, 

1966) 
Митр. —7 Митрофановка (1953) 
Серг. — Сергеевна (1963) 
Сух. — Сухарево (1966) 
Феокт.— Феоктистовка (1947) 
Цвет.— Цветаевка .(1967)-
Яг. —Ягодное (1966) 

Бакч. — Бакчарский р-н 
Бакч. — Бакчар (1961) 
К. Яр —Красный Яр (1964) 
Плот.— Плотниково (1975) 

В.-Кет. — Верхнекетск'ий р-н 
Ат .—Атяево (1960) 
Б.-Пан. — Больше-Паново (1948) 
Б. Яр —Белый Яр (I960, 1961, 1965, 

1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981) 
Вас. — Васильевна (1966) 
Гор. — Городцы (1968) 
Кет. —Кетское (1948) 
Ком. — Комарово (1960) 
К у р . — К у р ь я (1960) 
Макз. — Макзыр (1975, 1976) 
Миш. — Мнщино (1965) 
Мох. —Мохово (1948, 1960, 1966, 

1976, 1978, 1979, 1980, 1981) 
М. Яр — Максимкин Яр (1961) 
П а л . — Палочка (1968) 
Пан, — П а н о в о (1948) 
Прот. — Проточка (1968) 
Рыб. —Рыбинск (1968) 
Степ. — Степановна (1960, 1961, 

1965) 
Шир. — Широково (1948, 1961) 
Юд. — Юдино (1960, J 9 6 6 , 1980) 

2*. 

Полом. — Поломошное (1956, 1960, 
1969, 1974) 

Проск.—Проскоково (1977) 
Пят. —Пяткдво (1967) 
Солом. — Соломатово (1957) 
С. Остр. — Сосновый Острог (1957, 

1960, 1974) 
У.-Пис. — Усть-Писаное (1978) 
Урск. — Урское (1964) 

о б л а с т ь 

Зыр. — Зырянский р-н 
Ар. — Арышево (1947) 
З ы р . — Зырянское (1959. 1978, 1979, 

1980) 
Краен. — Красноярка (1960) 
Ш р . —Перевоз (1960) 
Сем, —Семеновка (1947, 1975) 
Туен. — Туендат (1949, 1957) 
Цыг ,— Цыганово (1959, 1960, 1975) 
Черд. — Чердаты (1959, 1965, 1975) 
Шин, —Шиняево (1959) 

Карг. — Каргасокский р-н 
Бер. — Березовка (1966) 
Б. Под. — Большой Подъельник 

(1950, 1960) 
Ил. —Ильинка (1960) 
Каз. — Казельцево П967) 
Кар, — К а р г а (1965* 
Карг. — Каргасок (1962, 1966, 1967, 

1971) 
Кинд. — Киндал (1966, 1967) 

М.Под. — Малый Подъельник (1950, 
1960) 

Наун. — Н а у н а к (I960, 1965, 1966, 
1971) 

Нов. _Карг. — Новый Каргасок (1966) 
Павл, — П а в л о в о (1966, 1967) 
Паш.— Пашня .(1966, 1977) 
Петр. — Петровка (1950) 
Сосн.—Сосновка (1965) 
Ст. Карг^— Старый Каргасок (1950, 

1960) 
C t , Кинд, —Старый Киндал (1950, 

1960) 
Ст.-Юг. —Старо-Югино (1966) 
Тин,—Тингунак (1965, 1966) 
Тым. — Тымск (1950, 1965, 1967) 

Кож. — Кожевниковский р-н 
Арк. — Аркадьево (1950) 
Бат. — Батурине (1962) 
Вор. — Вороново (1950, 1962, 1967, 

1971) 
Еким. — Екимово (1971) 
Ел, — Еловка (1950, 1967, 1971) 
Елг, — Елгай (1950, 1963, 1967) 
Елег. — Елегечево (1963) 
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Жур. — Журиловка (1962) 
Кашт.— Каштаково (1962) 
Кир. — Киреевское (1961, 1967) 
Кож. — Кожевникове (1950, 1960, 

1961, 1962, 1963, 1967, 1971) ' 
Кож.-на-Ш. — Кожевнико^о-на-Ше-, 

гарке (1963) 
Кол. — Коларово (1970) 
Н.-Покр. — Ново-Покровка (1950) 
Н. Ю , — Н о в а я Ювала (1950) 
Подг. — Подгорное (1970)" 

С.-Чер. — Старо-Червово (1950) 
С. Ю. — Старая Ювала (1950, 1963) 
Терс. — Терсолгай (1950, 1963) 
Урт, —Уртам (1950, 1962) 
Чил. — Чилино (1962) 
Юв. — Ювала (1950, 1963) 

i Колп. — Колпашевский р-н 

Бар. — Баранаково (1960, 1963, 1971, 
1978, 1979) 

Бел. — Белояровка (1966, 1978) 
Волк. — Волково (1948, 1960, 1964, 

1965, 1976) 
Гог, — Гоголевка (1968) 
В. Заим. — Волкова Заимка (1948) 
Иван, —Иванкино (1963, 1971) 
Инк. — Йнкино (1948, 1963, 1964, 

1971, 1972) 
Кальд. — Кальдж-а (1948, 1956) 
К. М. — Кальджа Мысовая (1948, 

1956) 
К. Тр. — Кальджа Трехустная (1956) 
Кол. — Коломино (1956) 
Колп.— Колггашево (1963, 1967, 

1971, 1976, 1980) 
Кем.— Комарово (1968) 
Кост. — Косте1Г)Кино (1968) 
Мих. — Михайловка (1956) 
Мог. Мыс. — Могильный Мыс (1968) 
Мыс. — Мысовая (1956) 
Н.-И. — Ново-Ильинка (1948, 1963, 

1964) 
Нов. — Новоселово (1965) 
Новог. — Новогорное (1963) 
Н.-С. — Ново-Сондрово (1948) 
П а с . — П а с е к а (1966) 
Петр. — Петропавловка (1956) 
Род. —• Родионовка (1965, 1966) 
Сар, —Саровка (1978, 1979, 1981) 
"ев. — Север (1948, 1956, 1967, 1968) 
Ст.-Абр. — Старо-Абрамкино (1948) 
Ст.-Кор. — Старо-Короткино 

(1948, 1971) 
Теб, — Тебеняк (1948, 1971) 
Тип.'— Типсино (1948, 1965, 1966, 

1976, 1978, 1981) 
Тиск. — Тиски"" П048, 1971, 1978, 

1979) 

«л 

Тог. — Тогулино (1965) 
Тогу р — (1968) 
Тр. — Трехустье (1956) 
У.-Р. — Усть-Речка (1948, 1965 

1966) 
У.-Ч. — Усть-Чая (1963) 
Чаж. — Чажемто (1968) 
Чал. — Чалково! (1948, 1956, 1965 

1966) 
Ю р . — Ю р т ы (1966) 

Крив, — Кривошенпский р-н 
Амб. — Амбарцево '(1956.) 
Бар. — Бараново (1967) _ 
Был, — Б ы л и но (1956, 1957, 1958 

1967) 
В.-Был. — Верхне-Ьылино (1968) 
Вол. — Володино (1947, 1948, 1967, 

1976) 
Возн. — Вознесенка (1977) 
Дан. — Даниловка (1948) 
Ег, — Егорово (1958, 1962, 1968) 
Елиз. — Елизарово (1958, 1962, 1968) 
Ж у к — Ж у к о в о (1956, 1967, 1968, 

1977, 1978) 
Ишт. •— Иштан. (1947, 1958, 1962, 

1968) 
Каз, — Казырбак (1946, 1947, 1966, 

1958, 1967) 
Кайб. — Кайбасово (1947, 1956) 
Кари. — Карнаухово (1Э47, 1948, 

1958) 
Кипр. — Кипрюшка (1947 1Э48) 
Кр. Яр —Красный Яр (1977) 
Крив. — Кривошеино (1947, 1958, 

1967, 1977, 1978) 
Н.-Крив. — Ново-Кривошеино (1976, 

1978) 
Ник. —Никольское (1947, 1949, 1958, 

1967, 1968, 1977) 
Перш. — Першино (1956, 1958, 1967, 

1968) 
Пет. — Петухово (1958) 
Рыб. — Рыбалово (1947, 1958) 
Р. Р. — Рыбная Речка (1947 1948) 
Ст. Обь — С т а р а я Обь (1947) 
Ст. Р. — С т а р а я Речка (1947) 
Тог. — Тогулино (1956, 1958) 
Тюль. — Т а л ь к а (1946, 1947) 
Чаг, — Ч а г и н о (1947, 1962, 1967, 

1968) 

Мол. — Молчановский р-н 
В. Сор. — Верхний Сор (1958) 
Кон.— Конангино (1956) 
Майк. — Майково (1956, 1957, 1958, 

1975) 
Мог. — Могочино (1966) 
Мол. — Молчаново (1963) 



Ср.-Был. — Средне-Былино (1967) 
Стреж. — Стрежное (1956, 1963) 
У.-Чул. — Усть-Чулым (1956, 1963) 

Пар. — Парабельский р-н 
Алат. — Алатаево (1948, 1961, 1965, 

1971, 1973. 1974, 1975) 
Б.-Нест. — Больше-Нестерово (1948, 

1949) 
Б. Паш. — Большая Пашня (1948, 

1960) 
"В. Яр —Высокий Яр (1965) 
В я л . — В я л о в о (1958) 
Гор. — Городище (1948, 1959, 1965, 

1973, 1974) 
Даур. — Даурское (1948, 1959, i960 

1969) 
Кед.— Кедога (1959) 
Кост. — Костарево (1948) 
Луг. — Луговская (1948, 1949, 1965, 

1973, 1974) 
М. Паш. — Малая Пашня (1948) 
Мум. — Мумышево (1958) 
Нар, — Н а р ы м (1948, 1949, 1965, 

1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1979, 1981) 

Нев. — Невельцево (1956, 1958, 1965) 
Нов. — Новосельцево (1960, 1962, 

1971) 
Ост. — Осташино (1963) 
Пар. — Парабель (1948, 1965, 1978, 

1980, 1981) 
Паш, — П а ш н я (1950, 1960, 1967. 

1971) 
Пет. — Петкум (1-965) 
Рог. — Рога лево (1962) 
Стар. — Старица (1964) 
Тал. — Талиновка (1959, 1973) 
Тюкт. — Тюктерево (1959, 1973) 
Чиг, — Чигара (1958, 1965) 

Пышк. — Пышкино-Троицкий р-н 
Балаг. — Балагачево (1963) 
Ежи — (1963) 
Серг. — Сергеево (1963) 

Тег. — Тегульдетский р-н 
Алт. — Алтайка (1950) 
Байг. — Байгалы (1950) 
М. Р .— Малая Речка (1950) 
Новоапк. — Новоапкашево (1950) 
Покр. Яр — Покровский Яр (1950) 
Тег. — ТегулСдет (1950, 1965) 
Тут. Горка — Тутальская Горка 

(1950) " 
Тюз. — Тюзаны (1956) 

Том. — Томский р-н 
Акс. — Аксеново (1955, 1962) 
Аник. — Аникино (1962, 1969) 
Арк, —Аркашево (1947) 

Бар, —Барабинка (1959, 1960) 
Бат. — Батурино (1949, 1955, 1956, 

1967, ,1978, 1980) 
Белоб. — Белобородово (1961) 
Бел. — Белоусово (1962) 
Б.-Прот. — Больше-Протопопово 

(1947) 
Б. Кл .— Большие Ключи (1959) 
Б. Р . — Б е р е з о в а я Речка (1960) 
Бод. — Бодажково (1965) 
Б р а ж . — Бражкино (1947, 1965) 
Верш.— Вершинине (1946, 1955, 1у56, 

1967, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978) 
Влас ,—Власово (1964, 1966) 
B. C. — Верхне-Сеченово (1949, 1964) 
Гол. — Головинка (1959) 
Губ. — Губино (1949, 1950) 
Д. Гор. — Дачный Городок (1965) 
Игл.— Иглаково (1961, 1962) 
Ип, —Ипатово (1955, 1956) 
Калт. — К а л т а й (1955, 1956, 1959, 

1961, 1965, 1967) 
Карб. — Карбышеве (1949, 1964) 
Кафт. — Кафтанчиково (1955, 1959, 

1960, 1966) 
Кирек— (1960) 
Кисл. — Кисловка (1959) 
Кол. - Коларово (1946, 1955, 1967, 

1970) 
Колом. — Коломино (1949) 
Корн. — Корнилово (1965) 
Круг. — Круглово (1965) 
Кс. — Ксензовка (1949) 
Куз. — Кузовлево (1961) 
Кур. —Курлек (1959, 1965, 1967) 
Лавр. — Лаврово (1964) 
Лязг. — Лязгино (1965) 
М. Кл. — М а л ы е Ключи (1959) 
М.-Прот. — Мало-Протопоповка 

(1961) 
Мор. — Моряковка (1967) 
Н. Ишт. — Нагорный Иштан (1967) 
Нелюб. — Нелюбино (1949, 1964) 
Hex. — Нехорошево (1947) 
Орл. — Орловка (1969) 
Петр. — Петрово (1949, 1964) 
Поп. — Попадейкино (1961) 
Саф. — Сафроново (1965) 
Тахт. — Тахтамышево (1959) 
Яг.— Ягодное (1966) 
Яр. —Ярское (1946, 1956, 'I960, 1967, 

1977) 

Туг. — Туганский р-н 
Бар. — Баранцево (1946) 
Барн. — Барнашево (1946) 
Ит. — Итатка (1958) 
Маз. — Мазалово (1946, 1959) 
Н.-Рожд. — Ново-Рождественка 

(1957) 
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Подл. — Подломское (1946) 
Сем. — Семилужное (1946, 1947, 

1948) 
С.-Я.—Спасо-Яйск (1946, 1947, 1948) 
Тур. — Турунтаево (1946, 1957, 1969) 
Халд. — Халдеево (1946, 1959, 1969) 

Чаин. — Чаинский р-н 
Гал.— Галевка (1966) 
Греб. — Гребневка (1966) 
Кол. Гр.—Коломенские Гривы (1966) 

Шег. — Шегарский р-н 
Астр. — Астраханцево (1966) 
Бал. — Балашовка (1964) 
Б а т . — Б а т к а т (1949, 1966, 1967) 
Баб.—Бабарыкино (1949, 1966, 1967) 
Гус .—Гусево (1949) 
Гынг. — Гынгазово (1955, 1974) 
Дес. — Десятово (1949, 1969, 1371, 

1974) 
Кайт. — Кайтес (1949, 1955,- 1966, 

1972) 

Карг. — Каргала (1949, 1955, 1959, 
1967) 

Кузн. — Кузнёдово (1949) 
-М.-Баб. — Мало-Бабарыкино (1955, 

1964, 1967) 
Марк. — Маркелово (1949, 1955, 1969, 

1974) 
Мон. — Монастырка (1955, 1966, 

1970) 
Мур, — М у р а (1955) 
Нащ. — Нащекино (1955) 
Н.-И. -г- Ново-Иль шка (1949) 
Н.-Н. — Ново-Никольское (1949) 
Ос.— Осинники (1949) 
Под, — П о д о б а (1949, 1969) 
Позд. — Поздняково (1949) 
Пок. — Покровка (1967) 
Реч, — Р е ч к а (1949) 
Сарг. — Саргат (1955) 
Тарах. — Тарахла (1955, 1974) 
Труб. — Трубачево (1949, 1955, 1958, 

1959, 1969—1972, 1980) 
Тызыр. — Тызырачево (1949, 1955, 

1969, 1974) 



А 

АККУРАТИСТКА, и, ж . Аккуратная женщина или девочка. 
ЛМ: аккуратный 'опрятный, чистоплотный' (3) и — акку-

ратно (3). 
СМ: модистка женщина, одевающаяся опрятно' (2) , 'порт-

ниха' (2). 
— [Она] аккуратистка, така аккуратная девочка, всё у ней 

чистенькое. (Пар . Нар . ) . Чистоплотна, хороша женщина: везде 
чисто, в избе чисто, сама чиста, аккуратна . Говорят: аккуратистка 
(Том. Верш.) . Чистюля, аккуратистка называют. Дома порядок 
всегда, сама одета всегда аккуратно (В.-Кет. Б. Яр) . Раньше 
женщин называли аккуратистка, модистка. Аккуратистка та, у ко-
торой дома всё в порядке, чисто, и сама себя в порядке держит 
(Зыр. Зыр . ) . 

А М Е Р И К А Н К А , и, ж. и М Е Р И К А Н К А . Скороспелый сорт 
картофеля. 

ЛМ: Америка (2). 
СМ: северянка (1); берлйнка (9), нарьгмка (2); долгушка (1), 

корнёвка (корнёвка) , (4), культурка (1), розочка (1), скороспел-
ка (12), сороковка ( 1 ) — н а з в а н и я сортов картофеля; картошка 
' картофель ' (2). 

— Сортов картошных много". Есь корнёвка, деал, роза, аме-
риканка, из Америки была привезёная (Зыр. Зыр . ) . Берлинку 
садили, нарымку, скороспелку, раннюю розу, американку (Карг. 
Наун. ) . А как наросла эта берлйнка, боже, таки картошки — 
вывпротить нельзя было! У нас садили американку, така она 
длинная была, как брёвнышко. А пото'м у ж эту стали ликвидиро-
вать, а теперь вот у ж опеть вот эта нарымка пошла (Том. Яр.)-
Картофель, скороспелка, её больше американкой зовут. Берлицка 
продолговая, розвая (Том. Калт . ) . Картошка? Скороспелка, 
культурка. В совхозе содют, однако, берлинку. Белая, ага. Амери-
канка (Яшк. Пблом.) . У меня берлйнка, мериканка, она и скоро-
спелка, но она быстро портится. Белая круглая картошка через 
сорок дней поспевает, сороковкой называется (Кем. Ст.-Черв.) . 

А Р Ж А Н Е Ц , нца или нцу, м. и Р Ж А Н Е Ц . Название дикора-
стущих злаков, колос которых сходен с колосом ржи. 

Л М : рожь ' злак ' (6) и — аржаной ' ржаной ' (2) 
СМ: волосёц 'дикорастущий злак ' (3), резунёц 'болотное расте-

ние' (1) . 
— А о ж а " л л , у его, как аржаной, колос (Том. Верш.) . Аржа-

н е ц , - р ж а н е ц на рожь походит (Том. Кол.) . "Сорняк, засоряет 
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зерно озимой ржи, потому и р ж а н е ц (Кем. Ягун.) . Волосец есть, 
сама така маленькая [ трава ] , когда вот косишь покос. Белого-
ловник, папоротник, а р ж а н е ц — высокий, грубый он, ржанец 
(Том. Верш.) . Аржанец и всё: и волосец, и метлика , и тимофеевка 
(Крив. Близ . ) . 

А Р Ж А Н И Щ Е , а, ср. и Р Ж А Н И Щ Е . Поле, -с которого убрана 
рожь. 

Л М : рожь (5) и — аржаной (1) . 
СМ: овсйще (1), овсянище (4), просянище (1) , пшеничище 

(2) и под.— названия поля, с которого убраны (соответственно) 
овёс, просо, пшеница и др. 

— Больше картошки садили по ржанищу, где скосят рожь, 
там ржанище (Том. Яр.) . Пшеничище, рожь — аржанище , овёс — 
овсянище, просо — просянище (Кож. Кож. ) . Р ж а н и щ е было—рожь 
с поля убрали, а если пшеницу убрали — яровое поле, овсище — 
где убрали 'овёс (Том. Яр.) . Р а з л и ч а ю т овсянище, а р ж а н и щ е (Тег. 
Новоапк. ) . Аржанище — хорошая земля, овсище — плохая земля 
(Кож. Кож. ) . 

А Р Ж А Н О Й , ая, ое и Р Ж А Н О Й . Приготовленный из ржи. 
ЛМ: рожь ' зёрна хлебного з л а к а ' (22) . 
СМ: овсяный 'приготовленный из овса ' (1) ; крупчатный приго-

товленный из крупчатки' (2) , пшеничный (пашеничный) 'приготов-
ленный из пшеницы' (12). 

— А р ж а н а мука была изо ржи. Мучка-то бела (Том. Бат . ) . 
У нас сейчас аржаной муки нет, .изо ржи делают солод (Пар. 
Д а у р . ) . Аржаной [хлеб] , так его из ржи делают (Колп. Сар. ) . 
Р ж а н а мука — это из ржи, а пшеничка — пшенична (Зыр. Туен ) . 
Мука всякая бывает: крупчатна, пашекична мука, р ж а н а мука 
(Шег. Труб.) . Хлеб изо ржи — аржаной , а из овса —овсяный 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

А Р Ж А Н У Х А , и, ж. Хлеб из ржи. 
Л М : рожь ' хлебный з л а к и зёрна его' (7) и — аржаной (5) . 
— Я в пиисят третьем году в К а з а н ь ездил. Там снабжение 

хуже, везде ржаной хлеб продают, наверно, больше ржи сеют. 
А я не могу аржануху есь, у меня желудок больной (Тяж. Тяж.) . 
Аржануха — аржаной хлеб, из ржи, тёмный (Колп. Сар . ) . Осенью 
Спасом сеют. рожь. Зимой молотили. Р а н ь ш е на а р ж а н у х е росли 
(Том. Рыб. ) . Аржануха — аржаной хлеб, который из ржи готовют 
(Колп. Сар . ) . Аржануха — есть, хлеб аржаной" (В.-Кет. Б. Яр) . 

Б 

Б А Б Н И Ч А Т Ь , аю, аешь, несов. Заниматься акушерством; 
быть «бабкой» (см.) . 

Л М : бабка 'женщина, о к а з ы в а ю щ а я помощь при родах' (9) 
и — бабушка (9) . 
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— Были и бабки-повитухи. Бабничали, роды принимали 
(Зыр. Зыр . ) . Бабничать — раньше вот больниц не было. Были 
таки бабушки на селе, которые помогали бабам разродиться 
(Колп. Сар . ) . Бабушки тут раньше были бабничать (Крив. Пет . ) . 
С родин легко обмирали. Раньше баушки бабничали, сейчас 
акушерка бабничает (Юрг. Вар . ) . Бабки бабничали (Том. Корн. ) . 
Бабничали бабки, дескать, роды принимали (В.-Кет. Б. Яр.) . Баб-
ничать — раньше бабушки таки были, которы помогали рожени-
цам, роды принимали. Шас все бабы в больницах рожают, а рань-
ше этого не было. Оне ведь все дома рожали, а эти бабки им 
помогали (Колп. Сар:) . 

БАБУШКА, и, ж. и БАУШКА. Мать отца или матери. 
ЛС; баба ' бабушка ' (8) и — бабка (4) . 
СМ: дедушка 'отец отца или матери' (20); старушка ' старая 

женщина (1); мнучка 'дочь сына или дочери' (1 ) . 
— Бабой зовут бабушку (В.-Кет. Мох.) . А вот раньше-то отца 

н е п а п о й , а тятей звали, ну а деда — дедушкой, бабку — бабонь-
кой, бабушкой (Колп. Инк.) . Бабушка грамотна маленечко была, 
дедушка — середняк был. Ж и л и там, скотины держали много 
(Пар. Нов.) . А тут бабушка, дедушка придут, чтобы прелестили, 
не дай бог! (Кем. Ст.-Черв.). Дедушка баушку звать стал (Карг. 
Тым.) . Баушка вернулась, меня отстегала тихонько. Дедушка : 
«Не плачь» — меня стал уговаривать (Пар. Гор.). Отец с матерью 
уедут, а баушка всё на машинке сошьёт, а сечас старушки лени-
вые стали, на себя постирать не хочут (Крап. Салт . ) . 

Б А Г Р И Т Ь , рю, ришь, кого-что, несов. Выт'аскивать (ловить 
рыбу) багром; работать, багром. 

ЛМ: багор (17). 
СМ: острожить 'ловить (рыбу) острогой' (1), пешнйть 'дол-

бить лёд пешнёй' (1) . 
— Багор для рыбы: рыбу большую багрят (Колп. Сар . ) . Осе-

тра багром багришь и вытаскиваешь (Пар. Нар . ) . Лес плавят, 
багор там, з а д а р ж и в а ю т багром, лесина где поплывёт, вот так и 
багрят . Н а пожаре чё багром надыть сделать, быват (Зыр. Зыр . ) . 
Багрить — значит вытаскивать багром (Колп. Тиск.). Багор есть. 
Он употребляется на пожарах. Багром там разрушают, багром 
багрить (Кем. Ягун.) . Сейчас больше говорят острожить: э т о 
осенью ходят IJO песку с острогой, а фонариками светят вечером. 
А багрить — это от слова «багор», это когда лес рубим, то багром 
на баржу толкаем (Колгр Сар. ) . 

Б А Г У Л Ь Н И К , а или у, м. Вечнозелёный низкий кустарник. 
СМ: боярышник (3), брусничник (2) , девятильник (2), кар-

гашатник (1) , клоповник (1), коневник (2), лабазник (2), лопуш-
ник (1) , придорожник (1), репейник (1) , таволожник (2), шипйш-
ник (3); кустарник (1) и под. — названия растений и кустарников. 

— Калина растёт и крушина чёрна, и шипишник, и таволож-
ник. Беленькими светёт. Боярка , багульник-то низенький (Том. 
Верш.) . Б а у ш к а , дак она травами лечила: багульник, шипишник 
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(Том. Яр. ) . Шипишник — это сам куст... Багульник есь на сору. 
В сыре растёт, к болоту, так растёт. -Сёдни коровы в багульнике 
все титьки поободрали (В.-Кет. Мох.) . Большой везде — и черё-
мушник, и боярышник, и багульник ( П а р . Н а р . ) . Багульник — 
это клоповник и есть (Том. Верш.) . Мы зовём лабазник , он и пи-
шется лабазник . Он на покосах растёт. Вот багульник, его .везде 
полно (В.-Кет. Б. Яр) . Багульник низенький такой. А каргашат-
ник — это дерево (Пар . Гор.) . 

БАЙКАТЪ, аю, аешь, кого, несов. Усыплять ребёнка, напевая 
«бай-бай» или рассказывая сказки («байки»]-. 

ЛМ: бай-бай (баю-бай, баю-баюшки-баю) (7) и — байка ' ко-
роткая сказка ' (2) . 

СМ: л я л я к а т ь 'то же, что б а й к а т ь ' (1) . 
— Байкать ребёнка — убаюкивать , у к л а д ы в а т ь спать. Мать-

то положит ребёнка и напевает ему: баю-бай, баю-бай^ а он и за-
сыпат (Колп. Сар . ) . Ето говорят «байкать ребёнка»: чтобы ребё-
нок заснул, мать е м у . и рассказывдт всякие байки, сказки то есть 
(Колп. Сар . ) . Она вот байкат, бай-бай насказыват (Зыр. Туен.). 
Б а й к а ш ь всё больше, чтоб лучше ребёнок уснул. Баю-баюшки-
баю, насказывашь, л я л я к а ш ь (В.-Кет. Мох. ) . 

Б А К А Н Щ И К , а, м . и Б А К Е Н Щ И К . Сторож при бакенах. 
ЛМ: бакан (бакен) (12). 
СМ: молоканщик 'работник, принимающий молоко' (1), при-

ёмщик 'работник, занимающийся приёмом чего-л. ' (1) , фонарщик 
'работник, з ажигающий уличные фонари ' (1) . 

— На реке б а к а н а были на меле или на глубе. «Плыви рус-
лом,— кричат бакенщики.— М е ж д у баканами» (Юрг. Ал.) . Кода 
баканщиком работала , б а к а н а ' с тавила , е ж л и в воде карча, то 
его обставляешь (Зыр. Черд . ) . Он бакана з а ж и г а т , баканшши-
ком [работает] (Карг , Петр . ) . Бакенщик по бакенам ездит, про-
веряет, чтоб горели (Колп. Тиск.) . Он бакенщик. Есть пристань, 
отсюда пять километров, там он работат [...]. Я была приёмщи-
ком, примала от рыбаков рыбу (В.-Кет. Мох.) . -Фонарщик — он 
фонари зажигает , а бакенщик б а к а н а проверяет на реке (Колп. 
Тиск.) . 

Б А Л О В А Н Н Ы Й , ая, ое и Б А Л О В А Н Н Ы Й . Испорченной 
баловством; такой, который балует или которого балуют. 

Л М : баловать 'шалить, играя, проказничать ' (5) , 'нежить, пот-
ворствовать ' (4) и —баловаться (4) , избаловаться (4) , разбало-
ваться (1). 

— Балованный ребёнок — вот его с детства избаловали, он 
и балованный (Колп. Сар . ) . А я у их-то была . У их в квартере 
хорошо. Ребятишки такие балованные — ой-ёй! Балуются , балу-
ю т с я — хоп на диван. А я с к а з а л а : «Ириночка! Почто ты такая 
баловная?» (Шег. Карг . ) . Ты не балуй, зачем т а к а балована? 
(Кем. Сух.) . Ребёнок балованый — почто балуешь (Пар . Тюкт.), 
Мало их таких, каки не балуются. Дети балованы пошли. И отцы 
есть, всё равно балуют (Лен-Куз . Арин.) . 
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Б А Л О В Н И К , а, м. и Б А Л О В Н И К , а, м. Тот, кто балуется. 
ЛМ: баловаться 'шалить, проказничать ' (5). 
— Вот нейлух какой! Баловатся шибко. Ишь, баловник ка-

кой, просто хулиган (Шег. Труб.) . Чтоб куда ходили, болтались — 
никуда. Тятя говорил: «Баловаться ходить — нечего делать!» Внук 
вон растёт, ох и баловник, ничё делать не хочет (Зыр. Зыр . ) . Ба-
ловник— это чё-нибудь балуется, озорничает ребёнок, например, 
баловник, он чё-нибудь балуется так (Кем. Ягун.) . 

Б А Р А Н И Н А , Ы, Ж. Мясо барана или овцы как пища". 
ЛМ: баран 'самец овцы' (2) и — бараний 'относящийся к ба-

рану' (3) . 
СМ: говядина (2), конина (1), свинина (4); гусятина (2), 

курятина (1), медвежатина (1), телятина (1), утятина ( 1 ) — н а -
звания мяса как пищи. 

— Скотское кясо — это коровье, баранье — баранина, говя-
дина (Пар. Алат. ) . От коров — скотско [мясо] , гусятина, куря-
тина, баранина, целый поросёнок — ососок, вкусно было (Том. 
М.-Прот.) . Скотское по три двадцать, баранина — тоже, а свини-
на по два девяносто была (Зыр. Зыр . ) . У крестьянина всяко мясо 
было: и свинина, и скотска говядина, эго, и баранина была, и 
гусятина, и утятина (Зыр. Зыр . ) . 

Б А Р Х А Т Н И К , а, м. Растение медуница мягчайшая, с листья-
ми, нижняя пойерхность которых мягкая, как бархат. 

Л М : бархат (5) и — бархатный (2) , бархатистый подобный 
бархату ' (1) . 

СМ: багульник (1), лопушник (1), свекольник (1); медуноч-
ник (1), подорожник (1), одуванчик ( 1 ) — н а з в а н и я видов рас-
тений. 

— Б а р х а т н и к — листья, как бархат (Крив. Ж у к . ) . Бархатник 
пользительный. Бывало, руку серпом разрежешь, сок бархатника 
нажмёшь.. . Он такой сверху зелёный, а снизу белый, бархатистый, 
мягкий (Туг. Сем.) . Бархатник — листья зелёные, под низом 
белые, как бархат, край реки под Яром растёт [. . . ] Коноплю 
специально сеют. Подорожник, лопушник (Крив. К а з . ) . « Б а р х а т -
ник тоже очень полезный. Здесь есть на горе одуванчик, есть бар-
хатна трава , медунки, фиалки, багульник на болоте растёт, от 
лёгких (Том. Яр.) - Бархатник, он на елани растёт, медуночник его 
зовут (Map. Б. Ант.) . 

Б А Т Р А Ч И Т Ь , чу, чишь, несов. Быть батраком. 
ЛМ: батрак (16). 
— Я с девяти лет пошёл по батракам. У одного одиннадцать 

лет жил. В своей деревне нельзя было батрачить (Map. Подъел . ) . 
Я не батрачила . Ходили по батракам раньше (Кож. Урт.) . У мате-
ри нас осталось четверо, батрачил. Отец погиб в империалисти-
ческу... Постоянных батраков они [кулаки] не д е р ж а л и (Том. Яр ) . 
З а м у ж выходила за батрака , сама батрачила (Шег. Бат . ) . Бат-
раки были. Землю давали только на одного мужчину. Приходилось 
батрачить (Яшк. Итк. ) . 
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БАТРАЧКА, и, ж. Женщина , которая батрачит. 
Л М : батрак (2) и —батрачить (3) . 
— Отец — батрак, мать — батрачка . Ходили — пятки , голы, 

(Юрг. Митр.) . Ж и л а до перевороту в батрачках, , да и после пять 
лет по людям скиталась. У кулаков батрачила (Юрг. Вар . ) . Бат-
рачила я, пока з а м у ж не вышла. Так что жисть прожила , а ниче-
го хорошего не видала : батрачка да домработница (Зыр. Зыр.). 
Откуда они, не знаю. Отец — батрак и мать — батрачка (Яшк. 
П а ч а ) . 

БАУШКА см. Б А Б У Ш К А 
БЕГУН, а, м. Беговая лошадь . 
JIM: бегать 'принимать участие в бегах ' (10) и — прибежать 

(1), пробежать (1); бега (2); беговой (1). 
— У меня был конь бегунец. Бегуны были: чей конь скорей' 

ирибежит, тот и деньги получат (Map. Кол.) . Л о ш а д и сибирские 
мелкие [...] Бегуны в бегова проворно бегали (Map. Колп.) . Бегун, 
бегунец, вот раньше ведь бежали в бег, дак вот эти вот и были 
беговые. Я и сама в бега бегала на лошади (В.-Кет. Б. Яр) . Бегун, 
оегунец тоже говорили, пойдёт на бега, значит (Том. Яр.). Бегун 
называют, битюк-—это чажёло возить, а бегун — токо пробежать 
на ём. Были монголки здесь (Том. Яр . ) . Бегун — это когда конь 
быстро бегат, его и зовут бегуном (Колп. Сар . ) . 

Б Е Г У Н Е Ц , нца, м. Беговая лошадь. 
Л М : бегать 'принимать участие в бегах ' (17) и — беговой (2); 

в бегах (1). 
— У кого были бегунцы, так бегали (Юрг. Зел.) . У меня 

у деверя был л о ш а д ь такой, бегунец. Он который день бегат, так 
не ест и не пьёт (В.-Кет. Б. Яр) . Н а конях в бега бегали, конь бе-
гунец был (Туг. Б а л а г . ) . Л о ш а д и просты, бегунцы — бегали быст-
ро они (Map. Подъел . ) . Бегунец — это называется почему,бегунец, 
потому что бегали в бега раньше (Кем. Ягун.) . Если которы [конь] 
бегат, его бегунцом звали. Здесь не было. У нас был бегунец, от 
на Тогур родитель бегал не кормя (В.-Кет. Юд.) . 

Б Е Д Н Я К , а, м. Бедный, малого достатка человек. 
Л М : бедный 'малосостоятельный, (9) и — бедно (5) ; бед-

ность (1). 
СМ: босяк то же, что б е д н я к ' (7) , середняк (средняк) ' 'че-

ловек среднего достатка ' (8) . 
-— Бедняк у ж сколь маленько занимат , а раньше на богачей 

работали [...] Бедны-то одну лошадёнку [имели] (Шег. Карг.). 
Бедно мы жили, ой, бедно. Отец пашню пахал , бедняки мы были 
(Зыр. З ы р . ) . У бедняка и свадьба не антересна. Сечас живёт 
человек бедно, ему государство помогает. А раньше живёшь 
бедно — и живи бедно (Кем. Елык . ) . А раньше бедняки были, 
середняки, богатые. Бедные-то — у кого детей много было али 
лошадей не было (Колп. Сар . ) . Вошли [в колхоз] маломощные 
средники и бедняки (Том. Губ.) . Если бедняк — д в е коровы, две. 
лошади. Середняк — десять коров, пять лошадей • (Мол. Мол'.). 
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Б Е З Р О Г И Й , ая, ое. Не имеющий рогов. 
Л М : рог 'твёрдый вырост на голове некотрых животных' (5) . 
— Но олень другой породы. Он походит на матку — безрогий. 

Сохатый летом с рогами (Map. Тюм.) . Есть которы, коровы без 
рог, комолая. Бык безрогий может быть (Map. Подъел . ) . Рога , 
ну а как же, кости какие-то. Кость, рога. А зачем они растут^ кто 
их знает. Безрогие бывают, их комолые зовут (В.-Кет. Б. Яр) . 
Комолы — безроги да и всё. Бодливому быку бог рога дал (Том. 
Верш.). 

Б Е Л И Л К А , и, ж. Кисть для побелки; кисть, которой белят. 
ЛМ: белить Производить побелку' (17) и — подбеливать (1) ; 

побелка (2). 
СМ: кйстка то же, что б е л и л к а' (3) , щётка 'то, чем чис-

тят, белят-' (4) . 
— А сечас в магазине ^продают белилки — белить известью 

(В.-Кет. Б. Яр) . Белить-то белили, извёсткой, 'глиной, маленькой 
белилкой (Кож. Кож. ) . Из Томсково глину привозили, белилкой 
белили, из рожоги делали (Мол. Майк. ) . А белилка — ей избу 
белят (Пышк. Балаг . ) . Белилка — это щётка для побелки, стены 
белить то есть (Колп. Сар.) . Кисть для побелки — белилка. Щёт-
кой неудобно белить (Колп. Инк.) . Белилка и кистка — чем белют. 
А помазок — вроде как это бриться (Том. Н. Ишт.) . Белилками 
белили, шшоток-то не было (Пар. Нар . ) . 

Б Е Л И Т Ь л ю , лишь, что, несов. Д е л а т ь белым, покрывая 
мелом, известью и т. п.; производить побелку. 

Л М : белый 'цвета-снега, молока, мела ' (10) и — белила (1) . 
СМ: красить 'покрывать краской' (1). 
— Д а высоко белить. К р а с к а купила, а белил нет (Пар. Н а р . ) . 

А раньше была белая глина и ею белили заячьими лапками (В.-Кет. 
Б. Яр) . У нас татары были очень обиходны, чисто белили белой 
глиной (Крап. Салт . ) . Глина белая, ей белют (Колп. Сар . ) . У нас 
здесь ж ё л т а я была глина. Н а к о п а т ь её, она просто как извёстка 
разводится, и белили. Д а ж е пол красили (Пар. Алат . ) . 

Б Е Л И Т Ь 2 , лю, лишь, что, несов. Делать белым, подвергая 
особой обработке; отбеливать. 

ЛМ: белый 'светлый, приближающийся к цвету снега, молока, 
мела ' [18] и — беленький (1) ; бело (1) . 

СМ: дубйть 'подвергать дублению' (1), золить ' обрабатывать 
золой' (2) . 

— Р а н ь ш е белили-холсты — белы становятся. Стелили на 
лужочек, где л у ж а н к а , они от солнца белели (Том. Верш.) . П р я ж у 
после мочили, в золу клали, белили, холсты, белый когда станет—-
пряли, ткали (Том. Верш.) . Половики ткут ... Их белили, поедут на 
речку, помочут, хлещут, а из него сырость выжиматся- [ . . . ] . Ешо 
белее изделатся (В.-Кет. Б. Яр) . Холст белют, выварят, он будет 
беленький (Зыр. Краен.) . Белют его холст да парют. Белый-белый 
станет (Том. Верш.) . Полотенцы белили золой, белыми делали 
(Колп. Бар.),. 
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Б Е Л И Ч И Й , ья, ье, Принадлежащий белке. 
ЛМ: белка (7). 
— И ещё есть тоже белка же, летягой н а з ы в а ю т [. . .] . Она 

питается и сосновой шишкой и ест грибок, беличий груздь. Она 
его готовит, затошшыт на лесиночку и на сучок проткнёт. Он 
высыхат. Готовит не себе: кто нашёл, тот и съел (Колп. Тип.). 
Белки в гнёздах больше [живут] . Беличье гнездо — гайно (Зыр, 
Пер . ) . Где белок много, говорят: материк богат белками.. . Бе-
личье гнездо зовут гайно, где она спит, на дереве накручено, вот 
как у вороны (В.-Кет. Б. Я р ) . 

Б Е Л К О В А Т Ь , кую, куешь, несов. Охотиться на белок. 
ЛМ: белка (71). 
СМ: кротовать (5) , лосевать (5)., мышковать (1) , рябковать 

(3) , соболевать (4), утковать ( 2 ) — о х о т и т ь с я (соответственно) на 
кротов, лосей, рябчиков и т. д. 

— Осень—белок собака загонят , ружьём стреляют, белкуешь 
осенью, лисиц промышляешь капканом (Карг . Тым.) . Я по тайге 
охотничал и белковал: белок ловили в тайге, месяц-полтора 
проживали (Колп. Б а р . ) . Хлеб сеяли, рыбу ловили, белковали — 
за белкой ходили, на гусях сиживали, гуси летят кода (В.-Кет. 
Ком.) . Снег выпадает в тайге, начинаешь белку бить. «Ну, по-
ш ё л » . — «Куда?» — «Белковать» ' (Мол. М а й к . ) . Ходили белко-
в а т ь — это старый белкаш белок убиват . Ходили и кротовать — 
кротов ловили, их сдавали, -шкурки на дохи шли (Том. Яр ). 
Белковали, рябковали . Р я б к а убивали1 и помногу (Зыр. Пер.). 

Б Е Л О Г О Л О В Н И К , а или у, м. Цветочное растение с белыми' 
лепестками. 

Л М : головка 'соцветие на конце стебля ' (3) ; белыйг 'цвета 
снега, молока, мела ' (14) и — беленький (2) ; белая голова 
(голова) (4). 

СМ: желтоголовник (2) , красноголовник (1) , тёмноголовник 
(3), семиколённик (1) , тысячелйстник (1) , черноголовник (11); 
девятйльник (1) , конёвник (2) , лопушник (1) , молочайник (1), 
молочник (1), шиповник — названия цветочных растений. 

— С белоголовнику чай пили, в войну лервый напиток был. 
Цветёт белым, головки белый, душистыи (Зыр. З ы р . ) . И ещё 
друга трава там, дудочка только одна и головка жёлтая . . . Бело-
головник у него цветок — в середине жёлтенько, а по краям бе-
леньк№ кисточки (В.-Кет. Б. Я р ) . Вот его всяко зовут. Он очень 
высокий растёт. И его называют белоголовник, потому, что у него 
белая голова, курчавая (Том. Яр-) . Белоголовник белым цветом 
цветёт (Map. М. Ант.) . Черноголовник был, т о ж е высокий такой 
прутик. Желтоголовник, мы его лютиком называли; . . Белоголов-
ник, цветок такой высокий, белый цвет у неё (В.-Кет. Б . Яр) . Е с т и 

всяка трава : черноголовник, белоголовник запашистый (Мол. 
Мол. ) . 

Б Е Л О Д У Ш К А , и, ж . Лиса с белой грудью. 
ЛМ: белый 'цвета снега, молока мела' (17) и —белёсый 
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СМ: сиводушка 'лиса с сивой грудью' (23), белогрудка' лиса 
с белой грудью' (1) ; чернобурка 'лиса чёрно-бурой окраски' (2), се-
ребрйстка 'лиса с серебристой грудью' (1), хрестовка 'лиса с чёрной 
полосой крестом на спине' (2) . 

— Белодушка, сиводушка лиса. Белодушка — красна, грудь 
бела (Колп. Сев.) . Лисы называются белодушка, сиводушка. Си-
водушка— это седая, белодушка — р ы ж а я и грудь белая (В.-Кет. 
Степ.). Хрестовка — чёрный хвост, шкура такая [. . . ] Белодуш-
к а — белый хрест (В.-Кет. Мох.) . Подсад белый — за то и бело-
душкой называется (В.-Кет. Б. Яр) . Белка, горностали, колонки, 
лисицы... Белодушки рыжы, сиводушки — дороже (Колп. Род. ) . 
Лисиц чёрных мало. Сиводушки всё да белодушки (Колп. Инк. ) . 
Лису называют белодушка, она дешевле, с и в о д у ш к а — т а дороже 
(Мол. Майк. ) . Сиводушки, белодушки, разна шерсь, есть чёрна 
с ' серебринкой (Пар. Кед.) . Хрестовки, белодушки, . сиводушки 
ести, серебристки в борах плодятся (Пар. Нов.) . 

Б Е Л О К О Л О С К А , и, ж. Сорт пшеницы, отличающийся белым 
колосом. 

ЛМ: колос (4) ; белый 'светлый' (4) и — белый колос (4) . 
СМ: голоколбска 'сорт пшеницы с колосом без ости' (2), 

красноколоска 'сорт пшеницы, отличающийся «красным» колосом' 
(1) , белоголовка (1), криворожка (1) 'сорт скороспелой ржи' ; ку-

банка (1), кустовка (1), усатка ( 1 ) — н а з в а н и я сортов пшеницы. 
— Была белоколоска — белый колос, высока, кое-где. Кустов-

ка, она так просто пшеница, только крупие зёрна (Map. Подъел . ) . 
Белоколоска — белый колос, оси [ости] не было, и всё зерно на 
виду, эт и была белоколоска (Зыр. Цыг. ) . От веку пашеница, 
рожь. Р а з н ы е сорта есь: криворожка, белоколоска (Шег. Труб.) . 
Сортов миого, пшеницу называли по-разному. Вот одну мы сеяли, 
кака-то была красноколоска — у неё красный колос, друга — бе-
локолоска; у неё зерно разно: бело и жёлто (Том. Верш.) . Бело-
колоски нету, голоколоска пшеница (Колп. Н.-И.) . 

Б Е Л Ы Ш , а, м. Прозрачная часть птичьего яйца, окружаю-
щая желток, которая после варки приобретает белый цвет. 

Л М : белый 'цвета снега, молока, мела ' (2). 
СМ: желтыш 'густая жёлтая часть в птичьем яйце, окружён-

ная белком' (11). 
— Мыло варили... Кипятишь золу в тазах. Больше половины 

выкипает, и туда — кишки скотски. Вот теперь кипит. Сдобу — 
кишки," брюшина [сбой], масло, сало скотско, яички. Ж е л т ы ш 
клали, а белыш нет (Мол. Мол. ) . Ж е л т ы ш и белыш вкусненьки. 
Крутое яичко? А тебе впросырь надо? (Том. Н. Ишт. ) . Белок — 
вот это белыш называется, а желток так желток, а белок, значит, 
белыш, так я понимаю в яйце (Кей. Ягун.) , 

БЕЛЬЕ, ья, ср. Изделия из тканей, преимущественно белого 
цвета, носимые непосредственно на теле. 

ЛМ: белый 'цвета снега, молока, мела ' (5) и — отбелён-
ный (1). 
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'— Бела юбка низиком звалась. . . Исподне всё внизу, нижнее 
бельё звали исподне (Зыр. Зыр . ) . Всё нижнее бельё из холстов 
было, да таки белы, отбелёны (Пар. Н а р . ) . Бельё . в а л ь к о м вы-
колачивают. Это холшшово выколачивали, когда с т и р а т ь с я : оно 
беле, мягче (Шег. Гынг.) . Бельё мягкое, белое (В.-Кет. Б. Яр). 
Бельё раньше [ ... ] положат на досточки, на мостки и бучат 
бельё, чтоб мягче было да белее (Колп. Сар . ) . 

Б Е Л Я К , а, м. Заяц , меняющий зимой окраску на белую. 
Л М : белый 'цвета снега, молока, мела ' (12). 
СМ: русак ]заяц с мехом серой окраски ' (3) . 
— Белый зимой заяц, беляком назовут (В.-Кет. Б. Яр) . Один 

[человек] был белый, как беляк и конь такой ж е седой (Кож. 
Урт . ) . А беляк — это з а я ц беляк зовут .— [ П о ч е м у ? ] — А то, что 
он зимой белый (Кем. Ягун.) . Беляк — белый заяц . Он только, 
зимой белый-то быват, а летом, он серый, меняет [окраску] весной 
и осенью (Колп. Сар . ) . Есть з,аяц беляк и русак. Обнакновенно, 
з а я ц зимой белый, а летом серый (Том. Гол.) . Р у с а к — нет, это 
беляк (Том. Б р а ж . ) . 

Б Е Л Я Н К А , to, ж. Корова белой масти. 
ЛМ: белый 'светлый, приближающийся к цвету снега, молока, 

мела ' (7) . 
СМ: краснянка 'короба красной масти' (1) , пестрянка (пест-

рёнка) 'корова пёстрой масти' (2) . 
— Белянка — это корова. Телится бела — это белянка (В.-Кет. 

Б. Яр) . И коровы белые, пёстрые, чёрные, красные. Белую кликали 
«белуха», «белянка» (Том. Верш.) . П е с т р ё н к а — т а к звали пёст-
рую корову. Р а н ь ш е коров не звали человечьими именами: Маш-
ка, Дуська , Майка , а называли их по цвету (Мол. Мол. ) . У, сколь 
д е р ж а т скота — целый косяк, а счас стадо. Б е л а я [ к о р о в а ] — т а к 
белянка , краснянка , краснулька — езли красная , пёстрая — так 
пестрянка (В.-Кет. Б. Яр) . 

Б Е Л Я Н К И , нок, мн., ед. Б Е Л Я Н К А , Съедобные грибы с бе-
лой шляпкой. 

ЛМ: белый 'светлый, приближающийся к цвету снега, молока, 
мела ' (48) и —беленький (10). 

СМ: волнянки (волвянки) (3) , маслянки (14) , опёнки (15), 
синявки (синявки) (7); волнушки (3) , лисички (6) , обабки (1) — 
названия грибов. 

— Белянки — б е л ы они, их мочишь и солишь (Крив. Жук.) . 
Белянки на покосах растут, белые (Том. Яр.) . Грибы белянки — 
белы потому что (Том. Б а т . ) . Белянки — так зовут белые грибы, 
он весь беленький, синявки тонки (Колп. У. -Р . ) . Белянки —бе-
лые, а синявки — синие (В.-Кет. Б. Я р ) . Много быват [грибов], и 
белянку тоже солят, а маслянку токо ж а р я т и суп с них варют 
(Шег. Кайт . ) . Белянки — под солонину, опёнки — те . на зиму 
хорошо держатся , маслянки — сушить (Бел. Рем . ) . Грибы родят-
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ся белянки, волнушки... Опёнки не стали родиться, и бог его знает 
почему (Зыр. Зыр . ) . 

Б Е Р Е Г О В О Й , ого, м. Рыбак, член артели, находящийся на 
берегу. 

ЛМ: берег 'край земли у воды' (7). 
СМ: пятовой 'рыбак, находящийся у «пяты» невода' (2) . 
— Невод выкидывают, один по берегу с верёвкой, идёт по 

берегу — это береговой (Зыр. Зыр . ) . Береговой тянет невод по 
берегу (Колп. Н.-И.) . По берегу идёшь, береговой рыбак назы-
вается (В.-Кет. Б. Яр)- А тот, кто по берегу идёт, тягу держит, 
то пятовой звать его. Он немного сзади идёт, он же и береговой, 
потому что по берегу идёт (В.-Кет. Б. Яр) . Пятовой рыбак, кото-
рый идёт с неводом, он по берегу сам идёг, по песку тянет невод, 
а другой сам плывёт. Д а к пятовой звали или береговой (В.-Кет. 
Б. Яр). 

Б Е Р Е Ж Н О Й , ая, ое и Б Е Р Е Ж Н Ы Й , ая, ое. Обращённый 
в сторону берега (о крыле невода и под.). 

ЛМ: берег 'край земли у воды' (7). 
СМ: речной 'обращённый в сторону реки (о крыле невода и 

под.)' (4). 
— Если неводом заходишь, заворачиваешь от берега, то ето 

и будет бережное крыло (Яшк. Итк:) . Бережной конец [невода] 
от берега, значит (Карг. Ил. ) . Сверху и снизу есь пеньки. З а них 
тянут {невод], кода неводют. Речной кляч в воде, а за бережной 
тянут ,по берегу (Пар. Алат. ) . У стрежевого невода бережное 
крыло и речное крыло (В.-Кет. Шир.) . Когда неводют на стреже, 
дык одно крыло решно, друго — бережно (Колп. Н.-И.) 

Б Е Р Е З Н И К 1 , а или у, м, и реже Б Е Р Е З Н И К . Берёзовый лес. 
ЛС: берёза (52). 
СМ: ветёльник (3), ельник (22), кедёрник (3), (^синник (61), 

ракитник (1), рябинник (2), тальник (20), топольник (7), чере-
мошник (12); еловник (2), кедровник (3), пихтовник (2) — н а з в а -
ния леса (соответственно) «ветлового» (из ветлы), елового, кед-
рового и т. д. 

— Один березник — нагольна тайга была. Одне берёзы сто-
яли в охват (Тег. Тег.). Не езжайте, девки, до дому: по грибы 
будем в березник ходить,- там под кажной берёзой грибы растут 
(Крап. Берез.) . Березник — это одни берёзы и осин нет, и других 
деревьев (В.-Кет. Б. Яр) . В Сибири есь сосняк, березник, листвяк, 
кедрач, ельник... Листвяк не боится мокрости, а берёза боится 
(Том. Калт . ) . Осинник — где осины растут, лес такой, бывает 
у воды и где попало бывает. Березник — где берёзы, чаще растёт 
где низко место (В.-Кет. Б. Яр) . Н а гриве тут по березнику да 
осиннику, всё белые грибы (Колп. Бар . ) . Первым делом — берез-
ник, тальник, осинник, черемошник, пихта, ельник, сосна, листвен-
ка, дуба у нас нету (Том. Б р а ж . ) . И топольник в лесу есть, и берез-
ник, и осинник. Топольник — это скопища тополей (Крап. Иван. ) . 
Лес здесь всякий: пихтовник, кедровник, березник (Пар. Чиг.) . 
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Б Е Р Е З Н И К 2 , & или у, м. Берёзовый лес к а к строй- или пило-
материал . 

ЛМ: береза (2) и — берёзовый (4) . 
СМ: ветёльник 'лес из вётел к а к п и л о м а т е р и а л ' (1), 

осинник осиновый лес как ниломатериал ' (6 ) . 
— Берёзы. Сыры берёзовы, осиновы дрова . Б е р е з н и к сырой 

(Map . П о д ъ е л . ) . Березник — берёзовы дрова (Том. Я р . ) . Осиновы, 
берёзевы, сосновы дрова . Говорили на их — осинник, березник 
(В-Кет . Б . Я р ) . Осину на дрова пилили — осинник, и тальник — 
дуб дерут с него, и березник — это на топку пилили (Шег . Гынг.). 
И з осинника, березника строили д о м а (Шег. Труб . ) . Тут и тополь-
ник есь, и ветельник,- сосняк, пихта , лиственница . И на дрова 
ветельник да березник р е ж е м (Мол. М о л . ) . 

Б Е Р Е З Н Я К , а или у, м. Б е р ё з о в ы й лес . 
ЛМ: берёза (13) . 
СМ: листвяк 'лиственный лес ' (3 ) , сосняк ' сосновый лес ' (13) 

Ц под. 
— Бор — где всякие деревья растут , и березняк , и сосняк, и 

кедрач. . . Л е с и н а — это одна сосна ли, берёза ли (Мол. Мол.). 
Осина, берёза , пихта. Б е р е з н я к , ельник, л и с т в я к (Шег. Труб.). 
Л е с — один березняк , осинник. Сосняк не стал расти : повырезали, 
сосняк за восемь километров был (Шег. Труб . ) . Грузди — по бе-
резняку , р ы ж и к и — по сосняку [растут ] (Том. Б а т . ) . Сосняк есь 
т а м а , листвяк , березняк (Бел . С . -Боч . ) . М ы приехали — голый 
листвяк был, а т е п е р ь — б е р е з н я к . Вы думаете , т а к растёт лес: он 
весь до своего времени растёт (Ас. К а з . ) . 

Б Е Р Е З О В И К И , ов, мн., ед. Б Е Р Е З О В И К . Грибы с бурой 
шляпкой , растущие в берёзовых лесах. 

ЛМ: берёзовый (2) и — березник (3) . 
С М : боровики ' грибы, р а с т у щ и е в бору ' (5 ) , осйновики 'гри-

бы, растущие в осиновых лесах ' (V), моховики ' грибы, растущие 
на моховых местах ' (1) ; рыжики — в и д грибов (1) . 

— Б е л ы грыбы, боровики — в бору растут . [ . . . ] Берёзови-
к и — они в л е с а х берёзовых растут , вкусны ш и б к о (Том. Верш.). 
О б а б к и — грибы съедобны, их у нас зовут берёзовик , они в берез-
никах растут (Том. Верш.) Б е р ё з о в и к родится больше, где берез-
ник, боровик — в бору растёт (В.-Кет. Б . Я р ) . Берёзовик —под 
берёзой, боровик — в бору, в моху, и в сосняке (Том. Н . - И ш т . ) . 
Сечас здесика груздья , р ы ж и к и , моховики, белые, м а с л я т ы , сыро-
ежки , волнушки, белянки, опята , осиновики, берёзовики (Том. 
Верш. ) . 

Б Е Р Е З О В Ы Й ая , ое. С д е л а н н ы й из берёзы. 
ЛМ: берёза (21) и — берёзка (1) . 
СМ: еловый (2) , калиновый (1 ) , кедровый (2) , осиновый ( И ) , 

пихтовый (2) , сосновый (1) , талйновый (4 ) , черёмуховый (3) — 
сделанный (соответственно) из ели, калины, кедра , осины и т. д. 

— Колотушки из берёзы делали... Помело опять ж е из берё-
зового леса (В.-Кет. Б. Яр) . Пряхи делали из кедра, из берёзы... 
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Маленьких ребят качали в зыбках из лубьев. Кольцо ввернёшь и 
качаешь на берёзовом очепе (Тег. Тег.) . Ветреницы четыре: берё-
зовы или Черёмуховые (Том. Бат . ) . Сани делали: полоз, копыл — 
берёзовый, вяз — черёмуховый, телега — вся берёзовая (Том. 
Бат . ) . А пружины не было, тогда такой берёзовый или еловый 
очеп назывался. Ж е р д ь такая , приделывали и качали (Зыр. Зыр . ) . 
Жерди берёзовые, талиновые, осиновые, из них город городят 
(Колп. Бар,.). 

Б Е Р Е З О В Ы Й 2 , ая, ое. Состоящий из берёз. 
J1M: берёза (5) . 
СМ: еловый (2) , осиновый (7) , сосновый (4), тополёвый (1) — 

состоящий (соответственно) из елей, осин, сосен, тополей. 
— Берёзовая роща — если одна берёза растёт (Крив. Ж у к . ) . 

Берёзовый лес, еловый лес, тополёвый лес — всё лес (Кож. Вор.) . 
Сосновый, берёзовый лес был, всякий (Том. Нелюб. ) . А такой вот 
лес: берёзовый, осиновый (Кож. Кож. ) . Один березник если стоит, 
мы называем роща. Бывает берёзовая роща, осиновая роща (Юрг. 
Н.-Р.) . 

Б Е Р Е С Т Я Н О Й , ая, ое, Б Е Р Е С Т Я Н Ы Й , ая ое и Б Е Р Е С Т Я -
НЫИ. Изготовленный из бересты. 

JIM: береста (бересто) 'берёста ' (22). 
СМ: глиняный (1), деревянный (4) , стеклянный ( 2 ) — и з г о -

товленный (соответственно) из глины, дерева, стекла. 
— Д е л а ш ь берестяну фигурочку. С крышкой корзина, из-

береета делают (Том. И . Ишт.) . Б у р а к шили берестяный. Кужень-
ка — для муки сеять, рыбу в ней мыть, вода не вытекает, это 
бересто тоже (В.-Кет. Б. Яр) . В ж б а н ы молоко брали. Ж б а н — 
деревянный он, с крышечкой. Всё больше в туесках берестяных 
молоко возили... Туесок сам из гибкой бересты сплетёт (Мол. 
Мол.). 

Б Е Р Л И Н К А . и. ж. Сорт картофеля берлихенген. 
ЛМ: Берлин (2). 
СМ: корневка (2) , мериканка (9), нарымка (нарымчанка) 

(4), северянка (2) , скороспелка (10) — названия сортов картофе-
ля; картошка 'картофель ' (2) ; морковка 'морковь' (1) . 

— Роза — розова картошка; берлинка, — может, привезена 
она из Берлина, а теперь бела т а к а картошка (Том. Верш.) . 
Берлинка была: она тоненькая, под вид короспелки, она откуда-
то завезённая, с Берлина, может (В.-Кет. Б. Яр) . Картошки былиг 
мериканка, берлинка. В Зырянке стали добывать мериканку 
(Зыр. Ць1г.). Картошка быват всех сортов: и скороспелка, и бер-

линка, и мериканка (Шег. Карг . ) . 
Б Е С П У Т Н Ы Й , ая, ое. Плохой; не являющийся «цут-

ным» (см.). 
Л М : путный 'хороший' (60). 
СМ: бестолковый 'непонятливый' (1) . 
— У иного путная одёжа, а у другого — беспутная, а всё одно 

шмутки (В.-Кет. Б. Яр). Всяки есь: и путный, и беспутный зайдёт. 
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Народу полно (Колп. Тог.). Которы ребята путны, а которы бес-
путны всяки... Дети которы толковы, а которы бестолковы совсем, 
а учить вам всех надо (Пар. Н а р . ) . 

Б Е С Х Л Е Б И Ц А , ы, ж. Отсутствие хлеба или недостаток 
в хлебе. 

ЛМ: хлеб продукт, выпекаемый из муки' (13). 
СМ: бессённица 'отсутствие сена или недостаток в сене' (1). 
— Был как-то один год, рано сеяли. Просто бесхлебица была. 

Ж а л и в это время для пропитания [...]. В пятьдесят втором году 
весь хлеб там на полях остался (Том. Бат . ) . Бесхлебица — это 
когда хлеба нету. П е к а р ь болеет. Ангина ли чё ли? (Колп. Тип.). 
Хлеба н е т — б е с х л е б и ц а (В.-Кет. Б. Яр) . Чёрно сено — не бессен-
ница, яшный хлеб — н е бесхлебица (Пар . Д а у р . ) . 

Б И Л Ь З И М И Н К А , и, ж. и Б Л И З И М И Н К А . Комнатное рас-
тение бальзамин. 

СМ: еранка (1), крапивка (1) , медунка (1) , снежйнка ( i ) t 
галйнка (1); душнйчка ( 1 ) — н а з в а н и я комнатных растений. 

— Еранка , бильзиминка — светочки комнатные (Том. Калт.) . 
Душнйчка , бильзиминка — это всё летние цветы (Пар. Чиг.). 
Алой, бильзиминка, вьюн, снежинка (Ас. Б. Д о р . ) . Крапивка не 
цветёт талинка — белым и жёлтым, а потом ягодки красные.., 
бильзиминка — красным (Map. М. Ант.) . Близиминка — это, се-
мечки надо садить, они таки розовеньки. Гусинка, русолейка, 
медунки, едят их (Яшк. П о л о м ) . 

Б Л А Г О С Л О В Е Н Ь Е , ья, ср. и Б Л А Г О С Л О В Л Е Н Ь Е . Часть 
старинного свадебного обряда , когда родители благословляют 
жениха и невесту. 

Л М : благословлять (бласловить) (6) . 
— И з церкви приедут, благословляли у дверей, как в ограду 

заедут. Благословенье (-Том. Н. Ишт . ) . Благословить — значит 
иконой на голове басловить. Будь ты бласловлёна родительским 
бласловлением доныне и до века (Том. К а л т . ) . Вот и благосло-
вишь. Раньше всё так говорили. Д е в к а в з а м у ж идёт, родители 
дают благословенье, мол, с богом иди (Зыр. З ы р . ) . 

Б Л Е С Н И Т Ь , ню, нишь, несов. Ловить рыбу блесной. 
Л М : блесна (блёсна, блёска) 'орудие рыбной ловли ' (8) . 
СМ: ботйть 'ловить рыбу, загоняя её в сеть «ботом»' (1), 

неводить 'лойить рыбу неводом' (1 ) . 
— На охоту кода снарядисся или на покос, прихватишь 

с собой блёсну. Едешь в обласке и блеснишь, а рыба иматся знат 
себе (Пар. Алат.) Весной невод, сетями рыбачут рыбу. Зимой 
блеснят токо. Окунь -забиратся в затон. Блёску с д е л а ю т . и .опу-
скают в воду, окунь и поймался на крючок (Том. Яр . ) . Кода ле-
доход пройдёт, ботят: сеть трёхстенная — режёвка. . . Блёска , блёс-
ны, всяки есь. Махошные.. . И осенью с обласков блеснишь (Том. 
Верш.) . 

Б О Б Р О В Ы Й , ая, ое. Сшитый из бобрового меха. 
Л М : бобр (бобёр) (5) и — боборка (1) . 
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СМ: барашковый сделанный из б а р а ш к а ' (1), пуховый 'сде-
ланный из пуха' (1) , шёлковый 'сшитый из шёлка ' (1). 

— Шапка боброва, пролом как у пилотки. Бувал коричневый 
бобёр (Яшк. Полом.) . У женщин пальто тоже были, шубы бобро-
вы воротники были, сейчас их не видно. Кушак — шёлковые, они 
толстые были (Том. Бат . ) . Раньше у богатого бобровые шапки. 
Волыни шали, они были пуховы, из пуху (Том. Яр.) . Большая 
часть свои были ворота. Они как барашковы, и тода барашковы 
как... чёрненьки как с овчинки, муфточки были и ворота. Были 
шапки бобровые, та была дорогая, ценная (Ижм. Поч.) . 

БОГАЧ, а, м. Тот, кто обладает богатством. 
ЛМ: богатый (5) и — богатство (3). 
СМ: торгам 'тот, кто занимается торговлей' (1) . 
— Колчаковцы приходили. Богачей гнали потом. Богатство 

отбирали. Все богачи убежали (Туг. Сем.) . Богач звали, у него 
богатства много, у его именье было (Map. Кол.) . Каждый день эту 
стряпню не будут стряпать. Все богаты не были. Старинных-то 
богачей не помню (Яшк. Полом.) . Богач — богатый. Богатые-то, 
они хорошо жили (Колп. Сар.) 

Б О Д Л И В Ы Й , ая, ое. Такой, который бодается. 
ЛМ: бодать (бости) (5) и —бодаться (4), забодать (2). 
СМ: куслйвый 'такой, который кусается ' (1) . 
— Бодлива корова, бодучи есть.— кидатся на людей. Она и 

в стаде бодёт. (Юрг. Вар . ) . У нас корова была бодливая, прям, 
горе мне было с ей. Потом сдали мы её. Бык есь бодаеца, это ещё 
ладно, а вот овечки, во чудо. Как поддас (Зыр. Зыр . ) . Бодливый— 
это значит, бык бывает или баран, оне бодутся рогами. Меня 
корова вот один раз бодала (Кем. Ягун.) . Корова бодливая забо-
дать может человека (Map. Кол.) . Бодливый — потому что злой, 
бодает корова или бык, быки злющи. Куслйвый — собака кусача, 
кусается (В.-Кет. Б. Яр) . 

Б О Д У Ч И Й , ая, ее. Такой, который бодается. 
ЛМ: бодать (3) и ^ б о д а т ь с я (13), забостй- ( забодать) (3). 
СМ: лягучий 'склонный лягаться ' (1) . 
— Были которы бодали коровы, бодучая корова, бодучий бык, 

но их мало было (Зыр. Зыр . ) . Вот, девка, та корова, ох, и бодуча 
бодаться, ребятишек забодёт там (Зыр. Шин.) . Коройа бодётся— 
бодучая (Лен.-Куз. Тороп.). У нас был бык бодучий, одного мужика 
свалил тоже, женщину одну забодал. . . Сызмалетства корова начи-
нат бодаться (Том. М.-Прот.) . Бодучие быки бывают: увидит 
человека и сразу рога на него наставляет, бодаться лезет (Колп. 
Сар. ) . 

Б О Е Ц , бойца, м. Участник кедрового промысла; тот, кто сби-
вает кедровые шишки. 

Л М : бить 'ударять, колотить' (13) и — сбивать (3). 
— Байдонами били. К а к ударит по кедру! Раньше были бой-

щики, бойцы ловкие раньше были (Том. Ип.) . Бить, шишковать 
говорили... Боец назывался," ну, это подборщица называлась (Том. 
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Яр ) . Кто шишки бъёт, по-разному: шишкобой, говорят, и лазун, го-
ворят, боец (Яшк. П а ч а ) . 

БОЕК, бойка, м. Длинный шест с рукояткой, которым сбивают 
кедровые шишки; то, чем бьют по дереву. 

ЛМ: бить 'ударять с силой' (14) и —обивать (1) , сбивать (1); 
бой (1). 

СМ: брусок 'орудие кедрового промысла ' (1) . 
— Вырубишь длинный, как удилишше, шест, боёк, вот им 

бъёшь. Ударишь, шишки сыпются ..., с ём бой легше идёт (Зыр. 
Зыр . ) . Жировой кедрач бойком бьют, там сучков нет снизу (Map. 
Подъел . ) . Били так: это, значит, на месте* делали бойки и когда 
поспет [кедровая ш и ш к а ] , сбивали." И так орешничали, и всяко 
(Зыр. Зыр . ) . Тукмаком с полу бьёшь. Это т а к а палка и брусок. 

А бойком — залезаешь на макушку и сбиваешь (Map. Кол . ) . ^ 
Б О Й К А , и, ж. Сосуд, в котором сбивают масло вручную. ~ 
Л М : бить 'изготовлять ' (17) и — сбивать (сбить) (7) , сбить-

ся (1). 
СМ: маслёнка 'сосуд, в котором хранят масло ' (1) . 
— Бойка деревянная высока, из дерева из любого делают. 

Мешалочка крестовинкой, бьёшь и бьёшь, и собъётся масло (Зыр. 
Зыр . ) . Сметану бьём. И не могу сбить. Им вот бойку дашь, и 
сбить можно (Map. Ант.) . Н а бойке я сметану сбиваю, вон там 
длинна палка внутри одета и её шевелишь, бьёшь молоко, сбива-
ешь (Шег. Гынг.) . Масло били из конопли, из сметаны масло. 
В бойках били, и в деревянных маслёнках хранили, кадочках 
(Map. Кол.) . 

Б О И Щ И К , а, м. Участник кедрового промысла; тот, кто сби-
вает кедровые шишки. 

Л М : бить ' ударять с силой' (4) и — сбивать (Ь): 
СМ: подборщик 'тот, кто подбирает сбитые кедровые шишки' 

(1) , сборщик 'то же , что п о д б о р щ и к ' (3) , съёмщик' то же, 
что б о й щ и к' (1); рубщик 'тот, кто рубит ' (1) . 

— Шишки на пол били, мужчина-бойщик на дерево залезет 
(Том. Верш.) . Р а н ь ш е был бойщик , 'бойцы были. Шишки сбивали 
колотушкой. Один лазил , а подборщик подбирал (Том. Ип.). 
А если единолично бой идёт, тоды бойщик на дерево лезет,^ 
а сборщик внизу собират (Юрг. Том.) . С ъ ё м щ и к — кто снимает — 
лазит на кедр — шишку [ . . . ] Сборщик шишку собират, когда 
барец бьёт — бойщик, подборщик тоже подбирает шишку (В.-Кет. 
Б. Яр) . 

Б О К О В У Ш К А , и, ж . З а д в и ж к а в боковой части печной тру-
бы для прекращения тяги воздуха. 

Л М : сбоку 'с боковой стороны чего-н' (5) . 
СМ: вьюшка 'покрышка, в к л а д ы в а е м а я в печную трубу для 

прекращения тяги воздуха ' (5) , горнушка 'небольшое углубление 
в русской печи, куда загребают угли и золу' (1) . 

— Ну, печка раньше называется . Впереди шесток был. Чу-
в а л — это отверстие впереди. И боковушка, / что сбоку-то была 
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(Зыр. Зыр. ) . Чувал, сбоку задвигается боковушка, в чувале 
вложены вьюшки (Кем. Ягун.). Она в боку, не прямо этой, дела, 
а сбоку. Открывается там вьюшка. Там такой есть, прямая вьюш-
ка, а то колпак надевается, чтобы это ж а р держался . Это боко-
вушка (Кем. Ягун.). Горнушка — загнётка тоже боковушка — где 
закрывается вьюшка .(Map. Кол.) . 

Б О Л Е З Н Ь , и, ж. Расстройство здоровья; -состояние организ-
ма, когда болеют. 

ЛМ: болеть 'быть больным' (32) и — заболеть (8), приболеть 
(1),проболеть (1); больной (2). 

СМ: жизнь 'повседневное существование кого-л.' (7). 
— Некогда было болеть, а счас как чуть, так он и заболел. 

А може быть, поэтому и болезнь никакая не приставала, что го-
лод был (Крив Бар. ) . Хомут — это нагсуворят когда, тогда чело-
век болеет. Приболел — немного, значит, мелкая болезнь (В.-Кет. 
Б. Бр) . Желудки, скажут, болеют ... така желудочна болезнь 
(Зыр. Цыг.) . Ипределят болезнь — поправляется. Его внутре боле-
ло (Крив. Перш.) . Теперь други болезни, ничем я не болела (Мол. 
Мол.). От женских болезнев хорошо пить багульник, если зубы 
болят — смородинны листы пьют (Пар. Алат.) . Болезнь была, та-
кой жар сделался, спина болит (Том. Н. Ишт.) . Болезнь ходила, 
заболел мужик (Бел. Ст.-Боч.). Счас и людей штрахуют, у кого 
болезни нету. У нас ить, у больных-то, нету никакой привилегии 
(Яшк. Полом.) . Угоняли коров, оне забаливали. Ногами тоже 
болесть есть (Кем. Сух.). 

Б О Л О Н И С Т Ы Й , ая, ое и (редко) Б О Л О Н И С Т Ы И . Имею-
щий много болонн (о дереве). 

ЛМ: болонь 'верхние слои дерева, лежащие под корой' (10). 
СМ: болотистый 'имеющий много болот' (1). 
— Кремлёвый лес топор берёт, она ядрёна, а та болониста. 

Ну, это болонева, болонь — гниль у ей так называется (Мол. 
Мол.). Быват болонистый лес и кондовые деревья. Болонистый — 
у которого в целую ладонь болонь (Пар. Нов.) . А мендач лес, 
у той сильно толстая болонь. Болонь — ето верхний слой. -Болони-
стый лес называется мендачина (Зыр. Шин) . Езли кремлёвый 
под вид, один бок серастый. То ли он на болотистых местах [рас-
тёт]. Болонь называется. Кондовый по наружности. В ладонь 
толщина. Суха лес-ина вся, а болонь сыра — болониста (Том. 
Верш.). 

Б О Л О Т И Н А , ы, ж. Болото. 
ЛМ: болото (8). 
СМ: логотйна (1), матерйна (1), мочажйна (1), низина (низ-

мина) (2), равнина (1), трясина (2), чистина ( 1 ) — н а з в а н и я 
местности. 

— Я стрелил — не попал. Он тогда побежал черезь болото, 
с этой гривки черезь болотину в лес {Бег. Тыз.) . Болото обско... 
Болото и трясина — разно, болото — не топко, а тут кака-то боло-
тина, глубь (Шег. Дес. ) . А болото болотина зовём. Грязное, забо-

39 



лоченно место мочажина, не пройдешь по ей (Зыр. Ш и н . ) . Боло-
тина, болото, мочаг, пучина, тянет в себя... А вот Сухой Лог , низина, 
в ём воды нет. Сухой лог — это лого-тина и есь, вода прибегает 
только во время весны... Равнину за деревней н а з ы в а ю т лугом... . 
Между колками — чистина, могут пахать (Том. К а л т . ) . Согра , что 
называется низмина, болотина, заросшая она (Юрг. З е л ). 

Б О Л О Т И С Т Ы Й , ая, ое, Б О Л О Т И С Т Ы Й и Б О Л О Т Н И С Т Ы Й . 
Обильный болотами. 

ЛМ: болото (31) и —болотина (1). 
СМ: болонистый 'имеющий много болони' (1 ) , водянйстый 

обильный водой' (1), кочйстый обильный кочками ' (1 ) . 
— Болото зимой промёрзнет. Е р г а й — б о л о т и с т о е место 

(Крив. Пер.) . Где пересохло [озеро] болото, болотина, болотисто 
место, трясина, зыбун (Map. Кол.) . Пошла по голубику и скрозь 
по болоту... А тут болотисты места скрозь (Тег. Тег.) . Тесаны — 
низменное болотистое место, летом там ходить п^охо: между 
кочками вода, а зимой на л ы ж а х хорошо. Кругом болота, а посе-
рёдке земля твёрдая. Здесь кочистых мест много (В.-Кет. Б. Яр). 

Б О Л О Т Н Ы Й , ая, ое. Находящийся , растущий на болоте. 
ЛМ: болото (26) и болотце (1) . 
СМ: лесной 'находящийся, растущий в лесу ' (1) , озёрный 

'растущий у озёр' (1), таежный 'растущий в тайге ' (1) . 
— Земляная морошка растёт на тесане, а на болоте—болот-

на морошка (В.-Кет. Мох.),. Езли в лесу озеро—болотное озеро 
(В.-Кет. М. Яр) . На-болоте кочки, кусты, меленький ракитник 
растёт, осока. На болоте всё б о л о т н о е ' ( З ы р . Зыр . ) . Материк ка-
кой или болотное место, материк.. . Багульник есь в болоте. Вёх 
в каком-то болотце (Том. Н. Ишт . ) . Болотный — это белый мох, 
а красный мох — это озёрный (Крив. Елиз . ) . Ягода: черёмуха, 
клюква — болотная ягода, голубика — т а ё ж н а я ягода (Зыр. Зыр.). 

Б О Л Т У Н , а, м. Тот, кто много болтает. 
Л М : болтать 'говорить вздор' (20) и — наболтать (2) , разбол-

таться (1). 
СМ: врун тот, кто врёт' (2) , говорун 'тот, кто много говорит' 

(1), храпун ' тот , кто громко храпит ' (1). 
— Болтат, говорят , ' языком своим, болтуном зовут, да и всё 

(Кол п. В. З а и м . ) . Много болтат, слова не привязывает , ' во — 
болтун, говорят, вруша (Зыр. Зыр . ) . Ой, разболтался , болтун, 
говорят, трепач (В.-Кет. Б. Я р ) . Болтун — говорит много. Так, без 
дела болтает себе и болтает (Колп. С а р . ) . Бо'лтун — если ты много 
болтаешь, а не вправду. Храпун — л я ж и т с я на спину и храпит 
здорово (В.-Кет. Б. Я р ) . 

1 Б О Л Т У Ш К А , и. ж . Та, которая много болтает. 
Л М : болтать 'говорить вздор ' (9) и — наболтать (1 ) ; болтун 

(2); болтливый (3). 
— Болтушка — болтат и болтат, всё некогда болтать, а она 

языком треплет (Том. Бат . ) . Болтун — м н о г о сплетнев, или жен-
щ и н а — б о л т у ш к а (Том. Н. Ишт . ) . Ботало или болтушка, болтат 
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чё не-надо, языком треплют (В.-Кет. Б. Яр) . Бывает, человек 
болтушка, болтает, как я вот болтушка, болтаю с вами (Кем. 
Ягун.). Болтушка — это женщина болтливая, болтушка — это всё 
одно (Колп. Сар . ) . 

2 Б О Л Т У Ш К А , и, ж. Мучная каша на воде или на молоке. 
ЛМ: болтать ' взбалтывать ' (4) и — взбалтывать (взболтать) 

(2), заболтать ( забалтывать) (5), разболтать (1). 
СМ: заварушка 'то же, что б о л т у ш к а ' (20). 
— Нарубим траву, зальём водой, заболташь болтушку да едим 

(Шег. Гынг.). Дадут муки, и болтушку болтаешь (Колп. Инк. ) . 
Болтушки-то в войну были: воду скипятишь и муку забалтывашь 
(В.-Кет. Мох.) . Болтушка — э т о муку сбалтывают и кипятят (Map. 
Кол.). В войну-то заводили. Болтушкой звали и заварушкой: вода 
кипит, и муку туда сыпешь (В.-Кет. Б. Яр) . Кормикорм, его горя-
чей водой заваришь, разболташь, и болтушка называют. Коро-
вам, свиньям и телятам дают (В.-Кет. Б. Яр) . 

Б О Л Ь , и, ж. Ощущение физического страдания в какой-ни-
будь части тела, когда человек болеет. 

ЛМ: болеть 'быть больным' (8) и — заболеть (1) , побо-
леть (1). 

— Б о л и ' о т к р ы в а ю т с я все в серёдке, катар желудка [ . . . ] 
Старик худой был,-болел чего-то (Шег. Кайт. ) . А это лютик. Еже-
ли кости болят, он индо выгорит то место, где болит, боль и пре-
кратится (Колп. Тип.). Бывало, как зуб заболит, петушка поло-
жишь,"боль-то и утихнет (Крив. Ег.) . Сердце тоже неважное. Бы-
ла у женшшины, у врачу. Ослободила от работы; а потом поболит 
да и перестанет... Как только подымусь, боли открываются (Шег. 
Кайт.) . 

Б О Л Ь Н И Ц А , ы, ж. Учреждение, где лечат больных. 
ЛМ: болеть 'быть больным' (48) и —заболеть (15), поболеть 

(1)., прибаливать (1); больной (18); болезнь (8), боль (2). 
СМ: гостиница, 'учреждение, где принимают приезжих («го-

стей»)' (2). 
— «Застыла — руки схватило, потом н<эги.Врачи сказывают — 

неизлечимо, а я не знаю. И на курорт ездила. В больнице не 
болят, а как в дому, так криком кричи (Кем. Сух.). Ой, дочь забо-
лела, я её в больницу водю, водю (Том. Верш.) . Ангину сами со-
бой лечут, а другие болезни в больнице лечут (Коли. Тип.). Боль-
на шибко стала. В запрошлый год два месяца в больнице в Яшки-
ной л е ж а л а , думала умру... (Яшк. С. Остр.) . Б о л ь н и ц а — т а м 
лечут больных, больные л е ж а т (Кем. Елык.) . Л вот эти года две 
школы сгорели. Поставили гостиницу, больницу (Кем. Кем.) . 

Б О Л Ь Н О Й , ая, ое. Такой, который болеет. 
Л М : болеть 'быть больным' (26). и —заболеть (3) ; болезнь 

(болезня) (7) , боль (2) . 
— Не в чем было ходить: одна мама была, да больная: 

ноги болели, простудила (Зыр. Цыг . ) . Больна становлюсь, корчит 
всю. Таблетки возьму, ничего не помогает. Пью всё, голова часто 
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болнт (Шег. Карг. ) . Я бы ещё ничего была, да вот болезня м е н я -
сокрушила, сделалась больной (Map. Кол.) . Л ю д и больны каки-то 
стали:: боли открываются всё в серёдке (Шег. Кайт . ) . А человек, 
который часто болеет, — э т о больной просто (В.-Кет. Б . Я р ) . 

Б О Л Ь Ш А К , а, м. Большая (не просёлочная) дорога . 
Л М : большой 'значительный по величине, р а з м е р а м ' (10) . 
— Большак — дорога большая-большая (Колп. С а р . ) . Вот 

он, наш большак, дорога трактовая , центральная , с а м а я большая. 
Вот и зовём большаком (Н.-Куз. Ос. П л . ) . Б о л в ш а к — дорога, по 
которой больше ездят. Вышел на большу дорогу, или на большак 
(Яшк. П а ч а ) . Большая дорога — большак, трахт (Туг. Халд. ) . 

Б О Л Ь Ш И Н А , ы, ж. Величина. 
ЛМ: большой 'значительный по размерам , по величине' (7). 
СМ: вышина 'протяжение снизу вверх по вертикали ' (1) , 'до-

лина 'протяжение линии по горизонтали' (2) , ширина 'протяжение 
чего-н. в поперечнике' (1). 

— Волыни шепки, вот большины (Том. Губ.) . Это 
лось-то это самый большой, большой большины, с коня и убежал 
от нас (Шег. Дес . ) . Кумжа , она большиной килограмм на десять, 
така-от бывает, т а к а толста-от... Сиг, он наподобие тоже язя, та-
кой тоже долины (Шег. Гынг.) . Л о с и х а — лось, олени — нет [ . . . ] 
С овечку вышиной, с коня большины (Шег. Дес . ) . Из чебака вы-
растает сорога такой ширины и такой большины (Шег. Труб.) . 

Б О Р Н О В О Л О К , а; м. и Б О Р О Н О В О Л О К - Погонщик, правя-
щий лошадью при бороньбе. 

ЛМ: борона (5) и — боронить (24). 
— Пойдёшь ко^м»е в бороноволоки, я боронить не умею. 

Мужик на меня кричит: «Неужели ты никогда не боронила?» 
(Яшк. Солом.) . Борноволок сидит верхом. Ездят , боронят, а стар-
ший борноволок доглядывает за ими, борноволоками (Том. 
Верш.) . Которые боронили — звались борноволоками (Шег. 
Карг . ) . А раньше по" два коня [впрягали в борону] . На одном-то 
борноволок сидит, а другая лошадь за уголок привязана. Она 
жеребёнком привыкла ходить боронить (Яшк. Полом.) . Был 
борноводоком. Гонишь бороны, на повороте они часто на бок-за-
валиваются (Кем. Иван . ) . 

Б О Р О В И К И , ов, мн., ед. Б О Р О В И К - Грибы, растущие пре-
имущественно в борах. 

Л М : бор (9). 
СМ: берёзовики грибы, растущие преимущественно в берез-

нике' (5) , моховики 'грибы, растущие во мху" (2) ; рыжики 'грибы 
с рыжей шляпкой' (4) . '' 

— Берёзовик родится больше, где березник, боровик в бору 
растёт (В.-Кет. Б. Я р ) . Белы грибы, боровики — в бору растут, 
зелёненьки они, а когда их вымыть — жёлтеньки.. . Березовики — 
сни в лесах березовых растут, вкусны шибко (Том. Верш.) . Под-
осинники, подберёзник, боровик, его токо жарить . Под определен-
ным деревом растут. . . в бору растут (В.-Кет. Б. Яр) . Вот мохови-
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ки, боровики,опяты знаю. Кедры есть. Там бор, черёмушник, 
березняк (Пар. Н а р . ) . 

Б О Р О В О Й , ая, ое. Растущий, обитающий в бору. 
ЛМ: бор (28). 
СМ: кедровый 'обитающий на кедрах ' (1), луговой 'растущий, 

на лугах' (1), полевой 'обитающий на полях' [1] , соровой 'растущий 
на «сорах» (заливных лугах ) ' (1). 

— Брусника — это тоже боровая [ягода] , в бору растёт (Map. 
Б. Ант.). Охотился на косачей, на рябчиков. Боровая птица в бору 
водится (Мол. Майк) . Смородина в бору не растёт. Боровая яго-
д а — черника, брусника... Раньше тетеря была — боровая ,птица. 
Глухарь был... Бор за деревней (Пар . Тюкт.) . Кедрова белка 
в кедровнике находится, боровая — на бору (В.-Кет. Шир.) . Лу-
говой лес, который на низких местах, не на борах, на затопляющих 
поймах. Там трава растёт, ветла, тальник, тополь всякий, кроме 
боровго, боровой лес на воеках не растёт (В.-Кет. Б. Яр) . Чай 
ешо есь боровой, [...] и соровой чай есть (Пар. Гор.). 

Б О Р О Н И Т Ь , ню, нишь,- что и без доп., нёсов. Разрыхлять , 
обрабатывать бороной вспаханную землю. 

ЛМ: борона (79). 
СМ: косить 'срезать траву косой' (2) , молотить 'выбивать 

зёрна из колосьев «молотилом» (цепом) ' (2), пилить ' разрезать 
брёвна и под пилой' (1) . 

— А тогда боронили на конях. Борон-то тех не было в полях 
(Яшк. Итк.) . Сеяли хлеб, пахали деревянными сохами, деревян-
ными боронами боронили (Кем. Елык. ) . Плугом пашут, бороной 
боронют (Крив. Близ. ) . Ой, как боронили, боронили на'коних.. . 
Итьезжашь, чтобы борону на борону не задеть (Шег. Гынг.). Здесь 
цепами не умеют молотить, боронют боронами (Том. Калт . ) . Хоро-
шо машиной косить... Боронили, молотили- цепами (Том. Бат . ) . 

Б О Р О Н О В О Л О К см. Б О Р Н О В О Л О К . 
БОРЧАТКА, и, ж . Верхняя одежда с борами от талии. 
ЛМ: боры ' сборки ' (4) и — борики (2) , сборки (2) ; борй-

стый (1). 
СМ: жакетка 'верхняя женская одежда ' (1) . 
— Борчатка — шуба така с борами. Сзади прорез, талья так 

сборёна, а тут фонбора (Map. М. Ант.). Борчатка — шуба из 
овчины и со сборками (В.-Кет. Б. Яр) . Счас называют борчатка.. . 
Это полушубок бористый, со сборками по талии (Том. Калт . ) . 
Бешмет наподобие борчатки, ну у борчатки борики (Юрг. Попер.) . 
А ещё у нас были жакеты, и звались они борчатками (Кем. Сил.) . 

Б О С И К О М , нар. С босыми ногами. 
ЛМ: босый 'босой' (6) . 
СМ: нагишом 'без одежды' (2), пешком 'пешим способом' (2). 
— Если кто босиком идёт, говорят — ходит босым (Шег. 

Гынг.). Голы, босы... Нагишом бегают. Как только лето открылось, 
нагишом, босиком (Кож. Елег.) . Босиком? Ну, без обуви, совер-
шенно голая нога, вот-тебе и босый, и босиком идёшь (Кем. 
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Ягун.). Паромом ездили, а ране-то этого не было всё пешком да 
пешком... Я два раза босиком а ж в самую Томску х о д и л а (Яшк. 
Полом.). 

БОТ, а или у, м. Приспособление из черенка и ж е л е з н о й ио-
ронкообразной пробки; то, чем «ботают» (см.) . 

JIC: ботать (ботовагь) 'ударять по воде «ботом», пугая шу-
мом рыбу и загоняя её в ловушку' (27). 

— Рыбачили у нас по-всякому. И с лодки, и с берегу. Лодки 
самы рыбацки — долблёнки. Ну и больше боты применяются 
рыбу ботать (В.-Кет. П а л . ) . Ботали ботами. Ж е р д о ч к и таки длин-
ные. Выдолбишь дощечку толстую, на ж е р д ь её н а с а д и ш ь в сере-
дину и месишь воду туда — сюда (В.-Кет. Б. Я р ) . Бот — это длин-
ная палка, в ей делается железна , н а с а ж и в а е т с я банка и ей ботуют 
воду (Map. М. Ант.). Курьи, курейки- маленькие ботают, пугают 
рыбу. Вроде как банку с дырочкой, ей тину поднимают? пугают — 
бот и называется (В.-Кет. Б. Яр) • 

БОТАЛИТЬ,? , лишь, несов. И з д а в а т ь звуки, звенеть «бота-
лом» (см.). 

ЛМ: бегало 'колокольчик, привязываемый на шею лошади, 
коровы' (8). 

—• На корову вешали ботало, вот идёд она и боталит (Лен.-
Куз. Д у р н ) . Ботало — деревянный звонок, боталит, чтобы далёко 
слышно было... (Мол. Майк . ) . Ботало к л о ш а д и привязывают. 
Звонком нр называют, а боталом, грубый звон. Л о ш а д ь ходит и 
всё время боталит, стукат... (Зыр. Зыр . ) . 

БОТАТЬ, аю, аешь, что и без доп., несов. и БОТАТЬ, аю, аешь. 
Ударять по воде «ботом» (см.) . 

ЛМ: бот (боть) 'приспособление, которым ударяют по воде, 
пугая рыбу' (30) и — ботушка (2) . 

— Бьёшь этим ботом в воде, боташь и с лодки, и с̂  берега, 
ботать можно до дна. Ботаешб воду, пугаешь рыбу, она и попадает 
в сеть (Том. Попад . ) . В невод веслом' булькают, гонют. Осенью 
ботают (В.-Кет. Юд.) . Бот готовят. Воду ботают, шурудят, значит, 
рыбу пугают, чтобы ловилась (В.-Кет. Б. Я р ) . Н а шесту вот такая, 
как железная с дырочками, и вот ходишь и л » плывёшь по кустам 
и рыбу пугаешь. Это называется бот, ботаешь, значит, пугаешь 
рыбу (Кем. Елык . ) . Ботают ботушками. Это палка длинная 
(Карг. Наун. ) . 

БОТУШКА, и, ж. Приспособление из черенка и железной 
воронкообразной пробки; то, чем «ботают» (см.) . 

Л М : ботать ' ударять по воде «ботом», пугая Ш У М О М рыбу и 
загоняя её в ловушку' (17) и — бот (4). 

СМ: колотушка 'то, чем колотят ' (1) . 
— Рыба есть траву. Ж и р н а становится. Рыбу ботают и добы-

вают. Ботают ботушками (Карг . Наун . ) . На ботушке ботал. По-
ставил мотню, д а и давай ботать (Крив. Пет . ) . Ботом ботают, ну, 
ботушки таки есь (Колп. У.-Р.) . Е щ ё ботают — ботушка такая 
есть — б а н к а на шесту (Колп. Тиск.) . 
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Б О Я Р Ы Ш Н И К 1 , а или у, м. Колючий ягодный кустарник. 
ЛМ: боярка 'ягода боярышника ' (6) . 
СМ: багульник (3), кйсленник (1), малйнишник (1), сморб-

дишник (2), черёмушник (2) , шипйшник (6) , шиповник ( 1 ) — н а -
звания ягодных кустарников; кустарник 'деревянистое расте-
ние' (1). 

— Боярка eejb, Ъна растёт на кустах высоких. Куст называт-
ся боярышник (Map. Подъел . ) . Боярышник — дерево, ягода — 
боярка (Крив. Пер . ) . Боярка есь у нас, её сваришь и через сито 
цедишь. Шипичник мы не берем, когда цветёт — для чая берём. 
Боярышник — дерево, он светёт красиво (Том. Калт . ) . По боло-
там много черёмушника, боярышника растёт (Крап. Крап. ) . Ба-
гульник, калина, смородишник — тоже кустарник, боярышник — 
только мало (В.-Кет. Б. Яр) . Малинишник есь название. Там ма-
линишнику много. Боярка есть, токо её не едят. Называют её боя-
рышник (В.-Кет. Мох.) . 

Б О Я Р Ы Ш Н И К 2 , а или у, м. Заросли боярышника. 
ЛМ: боярка 'ягодный кустарник и плоды этого кустар-

ника' (4). 
СМ: кислйчник 'Заросли «кислицы» (красной смородины) ' (1) , 

малинник ' з а р о с л а малины' (1), черёмушник (черемошник) ' за-
росли черёмухи' (5) и др. 

— А-кусты боярки — боярышник (Том. Орл. ) . Где малина — 
малинник, кислица.— кислишник, боярка — боярышник (Map. 
Тюм.). Лес, где много черёмухи, называется черемошник. Пойдём-
те по боярку, там большой боярышник (Зыр. Зыр . ) . Боярышник, 
ельник, березник, осинник (Шег. Кайт . ) . Большой везде: и черё-
мушник, и боярышник, и багульник (Пар. Нар . ) . По берегу много-
черёмушника, малинника, боярышника (Кем. Ляп ). 

БРАТАН, а, м. Двоюродный брат. 
ЛМ: брат 'сын тех ж е родителей' (15). 
— Братан — это значит сродный, двоюродный брат, а род-

ной—просто брат (В.-Кет. Б. Яр) . Двоюродного брата называют 
сродный брат, или братан ещё (Шег. Гынг.) . Отцы были родные 
братья. Братану надо письмо, написать (Том. Верш.) . Мне было 
одиннадцать, братану шешнадцать. Б р а т за продухтами уехал. 
Боязно (Бел. Рем. ) . 

Б Р А Т А Н Н И К , а, м. и (редко) Б Р А Т А Л Ь Н И К . Двоюродный 
брат. 

ЛМ: брат 'сын тех ж е родителей' (36). 
СМ: племянник 'сын брата иля сестры' (4) . 
К брату приехали, дед л е ж а л всю неделю ту, болел... Бра-

танник его двух посадил и в Томск отправил (Пар. Луг . ) . Мы 
только два брата выросли. Теперь один остался. Есть братанни-
кн — э т о двоюродные братья (В.-Кет. Б. Яр) . У них вот братанник, 
сродный брат, так он ездит [по ягоду] (Пар. Н а р . ) . - С р о д н ы й — 
это уже не брат, а братанник (Колп. Тип.). Братальник — двою-
родный брат <Пар. Алат . ) . Братанник — брат, а родной, и срод-
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ный... Д а вот у моёго мужа б ы л брат, его жена — моя сношении-
ца, а у ж дети пойдут, тогда у ж они — мои племянники (Том. 
Верш.) . 

БРАТКА, и, м. и Б Р А Т Ь К А . Обращение к старшему брату. 
JIM: брат 'сын тех ж е родителей ' (18) . 
СМ: батька ' обращение к отцу' (1) , нянька 'обращение к стар-

шей сестре' (2) , сестрёнка ' обращение к младшей сестре' (1). 
— Б р а т к а всё звали старшего брата (Map. М. Ант.). У нас 

брата звали братка , э я с в о и х — Артём да Степан (Колп. Тип.). 
Б р а т к а ли брат... Б р а т а н н и к сродный, а родной — т а к братка 
зовут (В.-Кет. М. Я р ) . Меньшими были и старшего брата звали 
братька (В.-Кет. Б. Я р ) . С т а р ш у ю сестру ласково —няней, млад-
ш у ю — с е с т р ё н к о й , а брата — б р а т ь к о й (В.-Кет. Б. Яр) . Родного 
брата н а з ы в а л и братька , а с таршую сестру — нянька (В.-Кет. 
Б. Я р ) . 

Б Р Е Д Е Н Ь , дня, м. и (редко) Б Р О Д Е Н Ь . Небольшой невод, 
которым ловят рыбу вдвоём, идя бродом. 

J IM: бродить (брести) 'ловить рыбу (бреднем) ' (26) и -
забредать ( забрети) (3) , побродить (2) , пробрести (L); бредком 
' вброд ' (1) . 

— Бродишь бреднем, конечно (Колп. Сар . ) . Бреднем ловят, 
долго бродить надо (Зыр . П е р . ) . И л и вот по речке сам можешь 
где брести, бредёшь тащишь. Его можно назвать и неводом, и бред-
нем (Кем. Елык . ) . Рыбу д о б ы в а л а . Бродила и неводом добывала. 
Большим неводом человек пять — шесть, а броднем — два челове-
ка (Пар . Н а р . ) . Бреднем бродят, один По горло в воде, так и ловят 
(В.-Кет. Б . Я р ) . Побродишь и добудешь [рыбы] . Бредень —семь 
метров быват, д в а д ц а т ь пять метров. Д а л ь ш е горла не забре-
дёшь.. . (Зыр . З ы р . ) . Бредень вот вон н а з ы в а л с я тода как, счас 
бродют, на песках, там, рыбу — ето бредень (Крив.^Бар. ) . Бред-
нем ловили, ...испокон веку ловили. К а ж н ы й божий день ездили 
все. Пробредёшь песка три — четыре — и мешок рыбы (Зыр. Зыр.). 

Б Р Е Д Н И К см. Б Р О Д Н И К . 
Б Р И Г А Д И Р , а, м. Тот, кто руководит бригадой. 
Л М : бригада 'коллектив, выполняющий определённое зада-

ние' (21). 
СМ: кастйр 'тот, кто работает в кассе ' (1) . 
— В первой бригаде бригадир хороший (Том. Губ.). В та-

бачную бригаду поставить бригадиром Губина (Том. Губ.). 
После первой войны был бригадиром рыбаков . Были здесь рыба-
чьи бригады. Р ы б у ловили (Шег. Труб. ) . Бригадир — э т о руково-
дитель, у него бригада , вот он руководит ими (Кем. Ягун.). Бри-
гадиры были... Деньги в конторе выдают, таки люди назначены, 
кастиры (Том. Верш. ) . 

Б Р О Д Н И , бродён, мн. К о ж а н а я рабочая обувь, в которци 
можно «бродить» (см.) . 

Л М : бродить 'ходить, п о г р у ж а я ноги в воду (луж, болот, 
реки и под. ) ' (14) . 
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— Бродни есь, на рыбалку надевали. Таперь бродить резино-
вы покупаю (Пар. Н а р . ) . Бродни из кожи. Бродни не сапоги 
они,- а бродни счас ж е зовут резиновы сапоги бродни, наверно, 
потому, что бродить можно (Том. Верш.) . Носили бродни 
в одношовку сшиты. Бродни наладят и бродят (Том. Верш.) . 
Бродни — б о л о т н ы сапоги, бродить по воде (Крив. Ж у к . ) . Брод-
ни—сапоги таки длинные, бродить в их по воде (Колп. Сар . ) . 

Б Р О Д Н И К , а, м. и (реже) Б Р Е Д Н И К . Небольшой невод, 
которым ловят рыбу вдвоём, идя бродом; то, с чем «бродят», (см.). 

ЛМ: бродйть (брести) 'лоевить рыбу (бреднем) ' (33) и — 
набродйть (1 ) ; забрести (забродить (3), побрести (2), про-
брести (1). 

СМ: неводнйк 'невод' (2) . 
— Мы с ней бродить ходили в озерьях с бродником (Колп. 

В. Заим.) . Бродник, им ловить можно, пробредёшь до берега 
(Пар. Чиг.) . Бродник которы имеют, двое и бродют (В.-Кет. Юд. ) . 
Рыбу бродят бродником человек десять (Карг. Наун. ) . Кака тут 
рыба: щука, окунь, а дальше красна рыба. Или неводом, бредни-
ком бродишь, чё поймашь (Том. Верш.) . В те годы я сама ловила . 
Бредник был бы, пошла бы, набродила (Колп. Тип.). А летом 
специальный неводник. Неводник большой, а бродник — малень-
кий (Пар. Нар . ) . 

Б Р О Ш Е Н К А , и, об. О том, кого бросил ( а ) -муж (жена) . 
ЛМ: бросить 'покинуть, оставить (о супругах) ' (28). 
СМ: разжёнка 'то же, что б р о ш е н к а ' (1). 
— Е ж л и м у ж бросил — конечно, брошенка, а ежли жена 

бросила, то тоже брошенка (В.-Кет. Б.. Я р ) . Брошенка — и если 
он её бросил, и она — тоже (Колп. Сар . ) . М у ж жену бросил, вот, 
говорят, брошенка (Кем. Ягун.) . Брошенка — ежли муж бросит, 
а умрет — так вдова, вдовушка, вдовуха (В.-Кет. Б. Яр) . Брошен-
к а — женщина, котору муж бросил, а ешо говорят «разжёнка» 
(Колп. Сар. ) . 

Б Р У С Н И Г А 1 и, ж. Ягодный дикорастущий кустациичек; брус-
ника. 

СМ: голубйга 'ягодное растение голубика ' (1), Землянйга 
'ягодное растение земляника ' (1) , чернйга 'ягодное растение чер-
ника' (7) . 

— Брусниги много было, ветки, как овечьи хвосты... Чернш-а, 
смородина, голубйга, малина бывает (Колп. В. Заим . ) . Черёмуха 
есь, бруснига, есь малось, чернйга есь, клюква есь малось (Колп. 
Волк.) . Бруснига (растёт) , чернйга, на болотах клюква (Карг. 
Кинд.). 

Б Р У С Н И Г А 2 , и, ж . Яг-ода брусники. 
СМ.: землянйга 'ягода земляники ' (1), чернйга 'ягода черни-

ки' (9) . 
— Ягоды: бруснига, землянйга, морошка. Раньше черниги 

много было (Том. Рыб . ) . И бруснигу ее [медведь] , ягодами [пита-
ется] , по лесу шишка поспет, ягоду ее, чернигу (Колп. Род . ) . Смо-
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родина, чернига, бруснига, голубица — всё родится. Одна куда 
пойдешь — д а л е к о же ходить. Вёдром собирали (Пар . Алат . ) . 

Б Р У С Н И К А 1 , и, ж. Ягодный дикорастущий кустарничек. 
JIM: брусный 'обильный' (1); брусками ' площадью в виде 

бруска ' (2) и —брусочками (1), брусьями (1) . 
СМ голубика (4), земляника (14), клубника (8), костяника 

(3) , черника (33) и под. — названия ягодных кустарников и ра-
стений. 

— Я слышал, что брусникой называют, потому что её... Она 
растёт такими дорожками, брусочками, вот, и как токо нападут 
на этот брусок, и вот и собирают её. И поэтому она называется 
брусника, что она такими брусьями вот, поэтому она называется 
брусникой (Кем. Ягун.). Брусника, она брусна, как много ягод 
на ней, брусно, и называли её поэтому брусника (Кем. Ягун.). По 
тайгам растёт черника. Брусника растёт на борах (Колп. Чал.). 
Ягоды довольно: брусника, черника — в болоте (Колп. У.-Р.). Ну, 
брусника на болоте есь. Земляника на елани растёт, постоянно 
есть (Крив. Перш. ) . На той стороне бор, там клубника, там брус-
ника родится (В.-Кет. Б. Яр) . 

Б Р У С Н И К А 2 , и, ж. Ягода брусники. 
СМ: глубнйка (2 ) , 4 голубика (голубеннка) (6), земляника 

(6) , клубника (2) , костяника (5), черника (19) — названия ягод. 
— Там ходили за брусникой, а под горой — черника (Колп. 

С а р . ) . Черцика, голубица черёмха... Смородина запашиста, неко-
торы бруснику, голубицу, крутют, варенье делают (Пар. Нар.). 
А вот в Шегарке брусника, черника крупна — крупна (Шег. Кайт.). 
В тайгу ездили, брали там... бруснику, мёдом обольют её и на 
зиму. Она для здоровья хорошо. Землянику [собирал] . Була и 
костяника — красна, лопухами растёт (Том. Бат . ) . Раньше ягоду 
собирали: бруснику, голубику, смородину (Зыр. Черд.) . 

Б Р У С Н И Ц А 1 , ы, ж. Ягодный дикорастущий кустарничек. 
СМ: жевйца (1) , голубйца (9) , землянйца (1), кислйца (4), 

костянйиа (3) , чернйца ( 9 ) — н а з в а н и я ягодных растений. 
— Ягода брусница, её нужно рвать, когда начинает цвести 

черёмуха, рвут вместе с корнями, з аваривают как чай. Малина, 
черница ягода, голубица, мурошка — это боровая ягода (Пар. 
П а р . ) . В ельнике клюква есь, брусница, костяница (Крив. Рыб.). 
Чёрна смородина, кислица в бору у нас брусника растёт, черника, 
ещё брусница растёт (Мол. Майк . ) . Брусница у нас на болоте 
есть, голубица (Пар . Гор.) . Бор, есь черница, брусница (Том. 
Губ.) . Морошка живёт на болоте, клюква — на кочках; голуби-
ц а — та край болотьев, а брусница на разном месте (Пар. Гор.). 

Б Р У С Н И Ц А 2 , ы, ж. Ягода брусники. 
СМ: голубйца (7) , землянйца (3), кислйца (6) , клубнйца (1), 

чернйца ( 4 ) — н а з в а н и я ягод. 
— Годом родится смородина, брусница хорошая не родилась. 

Прошлы год землянйца была (Том. Верш.) . В ём не родится 
черница, брусница, шишки в лесу бьют (Том. Нелюб. ) . Малина 
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родится, кислица, голубица, черника (Крив. Перш.) . Клюёт ягоду 
Черницу. Шишковал я каждый год, брусницу брал (Мол. У .— 
Чул.). По голубицу не ходили, брусницу брали (Мол. Майк. ) . Нету 
брусницы, клубницы (Яшк. Мох.) . 

Б Р У С Н И Ч Н И К 1 , а или у, м. Побеги, веточки кустарничкового 
растения брусники. 

ЛМ: брусника-(брусница) 'ягода брусники' (5). 
СМ: багульник (2), малинник (1), смородинник (1), чернич-

ник (5) 'побеги, веточки багульника, малины' и др. 
— В прошлом году черника, брусника, голубица, клюква 

[была] , малины — мало. Брусничник я рвала, h o w у меня боле-
ли (Пар. Нар . ) . Бруснишник — брусника на ём и растёт, веточки, 
корешки (В.-Кет. Степ.). Болотце, черничник с корнями рвут, 
брусничник — от сердца. Клюква была раньше, брусница, хорошо 
было! (Том. Н. Ишт. ) . Бруснишник — от головы, чернишник— то-
же пользительный (Мол. Мол.) . Лекарственные травы — череда, 
багульник, бруснишник (Пар. Нар . ) . 

Б Р У С Н И Ч Н И К 2 , а или у, м. Заросли брусники. 
ЛМ: брусника 'кустарниковое растение со съедобными ягода-

ми красного цвета' (7). 
СМ: голубйчник (3), ежевйчник (1), землянйчник (2), смо-

родинник (смородинник) (3) , чернйчник (7) , шиповник ( 1 ) — н а -
звания зарослей ягодных растений. 

— Брусника вот тоже редко стала нарождаться . Вот в бору, 
у большого болота, бруснишник есть маленько да и на сухих 
болотцах (Том. Орл. ) . Брусника есть, по всему бору здесь 
бруснишник и чернишник (Том. Верш.) . Брусничник, ежевичник, 
клубника завелась, ягодки и засохли (Шег. Тызыр.) . Земляниш-
ник — где много .земляники растёт, и, бруснишник есть (В.-Кет. 
Б. Яр) . Смородичник — кусты смородины, когда её много. Есть, 
ещё брусничник, черничник, голубичник (Колп. Сар. ) . 

Б У Д Н И Ч Н Ы Й , ая, ое. Предназначенный для будней. 
ЛМ: будни (4). 
СМ: праздничный 'предназначенный для праздников' (15). 
— Потом лён сами пряли, ткали, юбки холщовы, буднишны 

делали... По будням хлеб аржаной пекли (Шег. Труб.) . Шили обут-
ки из кожи. Одне празднишны, други буднишны (Кож. С. Ю.) . 
В одёже раньше разной ходили. Всяка на деревне была: для 
стариков, молодых, для работы. По праздникам надевали празд-
кишну [одежду] , в будни —-буднишну (В.-Кет. Пал . ) . 

БУРАН, а или у, м. Снежная буря. 
ЛМ: буря (2) . 
СМ: ураган (вагран) 'сильный ветер', (5), туман скопление 

мелких водяных капель, затрудняющих видимость' 
— ' Б у р а н — б у р я , ветер, снег (Карг. Ст. Кинд.) . Зимой буря, 

ураган, бураны (Том. Яр. ) . Ох, холода былир холодный день — 
буран, туман (Крив. Близ . ) . Сильный ветер — б у р а н али ураган, 
крутит ветер — т а к вьюга (В.-Кет. М. Я р ) . Под вид урагана — 
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шишки собьёт. Кода буран, д о ж ж и — плохая погода (Том. В е р ш . ) . 
Ветер, если полосой, называют варган , снег метёт —- «погода», 
лепёшки эки садит — б у р а н (Том. Б р а ж . ) . 

Б У Р А Н И Т Ь , ит, несов. Безл . Мести бурану. 
Л М : буран (7) . 
— Зимой бывает снег с бураном. Н е тихо идёт , а буранит. 

Сёдня не тихой день, а буран (Юрг. Н . - Р . ) . Б у р а н , д а к сё равно 
буранит, снег несёт (Крив. Ег . ) . От сечас буранит , несёт всё... 
Снег да буран всё (Колп. В. Заим. ) . . Б у р а н иногда бывает с ве-
терком, ну буранит просто (Том. Губ . ) . Сиверна погода — езли 
у ж с сивера [ветер] , буранит , тода зимой м е т е л ь метёт, буранит. 
Метель как вроде старый снег, кйк свежий снег идёт — буран 
(Том. Верш.) . Буранит буран (Колп. Б а р . ) . 

Б У Р Е Л О М , а, м. Лес , поваленный бурей. 
Л М : буря (4 ) : наломать (1 ) , сломать ( 1 ) ; поломанный 

бурей (1) . 
СМ: сухостой ' высохший на корню лес ' (2 ) . 
— Б ы в а ю т такие места в тайге , от бури — бурелом: лес, по-

валенный от бури, что не пройдёшь, в ём бурелом (Зыр. Черд.). 
Это буря н а л о м а л а много лесу, собирай бурелом (Юрг. Н.-Р.). 
Свалится [лес ] , т а к бурелом н а з ы в а е т с я валежник , если сломило 
(Том. Я р . ) . Сухостой — лес т а к зовут тоже, он у ж е бросит расти, 
сучья обопреют там у его, отвалятся ... Ну, бурелом—это Другое. 
В а л ё ж и н а , котору ветром свалит, ну, в лесу буря была , много вет-
ром повалило (Колп. И н к . ) . 

Б У С И Т Ь , ит, несов. Моросить, идти мелкому дождю, «бусу». 
Л М : бус 'мелкий д о ж д ь ' (7) . 

СМ: моросить 'то же , что б у с и т ь ' (4 ) хиузйть 'моросить 
(о д о ж д е ) с ветром' (1) . 

— Бус — э т о когда ненастье бывает , солнца не видать, идёт 
и идёт маленький д о ж д и к , бусит, бусит (В.-Кет. Б . Я р ) . Вчера та-
кой бус был, д ы к только ой! Бусит мелкий такой, моросит ли, кто 
к а к может , т а к и н а з ы в а е т (В.-Кет. М о х . ) . Бусить — э т о летне 
к а к туман , сыплет, моросит — это бус, забусило , значит (В.-Кет. 
Ш и р . ) . Бус бусит, говорят, но реже. Когда мелкий д о ж д ь идёт 
с ветром или снег, мелкий с ветром — это, говорят , хиузит (Колп. 
Тип. ) . 

Б Ы С Т Р Е Д Ь , и, ж . Место с быстрым течением в реке. 
Л М : быстрый ' стремительный ' (4) и — быстро (8 ) . 
СМ: заводь 'место в реке с о б р а т н ы м течением' (2 ) . 
— Б ы с т р е д ь бьёт, стрежь , когда вода у б ы в а т и сравнятся 

с берегами, вот тогда и бьёт, и быстро течёт, полой называется, 
плывёшь и д у м а е ш ь : н а з а д несёт. Б ы с т р е д ь — э т о несёт, если по 
реке едешь, то быстредь на низ, а если кверху, то супредь воды, 
супредь быстреди (В.-Кет. Б. Я р ) . Б ы с т р е д ь — р е ч к а по речке 
быстро несёт (Колп. С а р . ) . Б ы с т р е д ь — э т о быстра стрежь , на ре-
ке,— вот и быстредь. З а в о д ь — это вот примерно на реке стрежь 
идёт, и з а в о р а ч и в а е т её обратно , это з а в о д ь (Колп. Тиск . ) . 
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Б Ы С Т Р И Н А , ы, ж. и Б Ы С Т Р И Н А , ы, ж . Место с быстрым 
течением в реке. 

ЛМ: быстрый 'скоро перемещающийся в пространстве (о во-
д е ) ' (7) и — б ы с т р о (13) . 

СМ: стрежйна .'то же , что б ы с т р и н а ' 
— Течение быстро, а она по быстрине не спускатся, так и 

стоит в мордушке ( П а р . Н а р . ) . Быстрина сильна там. Это быстро 
течение (Зыр. Ш и н . ) . Н а реке, кода быстро т а к течёт, — быстрина 
(Крап. Крап. ) Быстрина на реках, где перекаты — вода быстрее 
бежит (Map. Б. Ант. ) . Быстрина , ой, да это там т а к быстро течёт 
река. Быстрина , говорят, сильная ( К е м . Ягун.) . Б ы с т р и н а быстро 
бежит (Колп. Б а р . ) . Быстрина — быстро течёт ... С т р е ж й н а 
(В. Кет. Б. Я р ) . 

Б Ы С Т Р О Т А , ы, ж. Место быстрого течения в реке. 
ЛМ: быстрый ' обладающий большой скоростью' (1) и — бы-

стро' (9) . 
— Вершой в реках ловят на быстротах. Стрежь , там быстре 

река идёт (Том. Верш. ) . Где быстро течёт река, там, где протока, 
там быстрота {Кем. Ягун). С т р е ж ь — быстрота, быстро вода те-
чёт (Том. Яр ). Быстрота , говорят, где быстро, где колено — там 
быстрота (Юрг. Н . Р . ) . А стрежь — быстрота воды, быстрый поток, 
камни д а л ь ш е переворачивает (Юрг. Зел . ) . Что стрежь, что быст-
р о т а — одинаково, на этом месте быстро бежит вода (В.-Кет. 
Б. Яр) . 

В 
В А Ж И Т Ь , жу , жишь , несов. П о д н и м а т ь «вагой» (см. ) . 
Л М : вага 'жердь , с л у ж а щ а я рычагом ' (8) . 
— В а ж и т ь — поднимать дома такой палкой, бревном — вагой 

(Кож. К о ж . ) . Вага — это лесину поднимать, давайте , будем ва-
ж и т ь — это значит вагой поднимать (Map. Тюм.) . Теперь-то 
стали д о м к р а т а м и поднимать, а то ведь вагами в а ж и л и (Зыр. 
Цыг. ) . 

В А Л Е Ж И Н А , ы, ж . Дерево , сваленное на з е м л ю ветром. 
Л М : валиться (2) , валяться (2) , повалить (1) , свалить (сва-

ливать) (4) , сваливаться (1 ) ; лежать 'находиться в горизонталь-
ном п о л о ж е н и и ' ( 5 ) . 

СМ: колодина 'то же , что в а л е ж и н а ' (Г), лесйна 'расту-
щее дерево ' (5) , сушина 'дерево, высохшее на корню' (1) . 

— Когда сухие деревья ветром выворачивает , они сваливают-
с я — это в а л е ж и н а (Н. -Куз . Ос. П л . ) . Если дерево свалил человек, 
то это хлыст, а если ветром или ещё как , то — в а л ё ж и н а (Н. -Куз . 
Ос. П л . ) . Лесина , а у п а л а , л е ж и т — в а л ё ж и н а (Том. Б а т . ) . Коло-
д и н а — это в а л ё ж и н а , котора у п а л а с корню и в а л я т с я ( З ы р . 
Шин. ) . Ой, скажут , сколько в а л ё ж и н л е ж и т ! (Колп. С а р . ) . 

В А Л Е Ж Н И К , а или у, м. Собир. Сваленные деревья . 
Л М : валить ' з а с т а в л я т ь упасть ; рубить ' (5) и — валиться ( 4 ) , 

завалить (3 ) , навалить (1) , повалить(ся) (3 ) , свалить (2 ) , ва-

«•• 51 



лёжный (1), валяться (4); лежать находиться в горизонтальном 
положении' (4). 

СМ: буреломник (1), завальник (1) и колодник ' у п а в ш и е и 
гниющие деревья (собир.) ' (3) сушнйк ' высохшие д е р е в ь я {со-
бир.) ' (1). 

— Завалёно. всё валёжником возле о к о л к а ( З ы р . Туен . ) . 
Когда ураган пройдёт, повалит лес — э т о в а л е ж н и к (В. -Кет . 
Б. Яр) . Валёжник — нападает осина, вот т а к и е л е ж а т осины, не-
погода—валятся сами (Том. Верш.) . В а л ё ж н ы й н а з ы в а ю т обыч-
но лес, который валяется — в а л ё ж н и к (Кем. Ягун.) ' . Е с л и сам 
гниёт лежит — это валёжник. Вербовый в а л ё ж н и к м о ж е т быть 
(Колп. Бар. ) . А в лесу колодника нет, т ам в а л ё ж н и к , г д е з а в а л и л о 
(В.-Кет. Мох.). А там валёжник, колодник, он к а к б е ж а л , т а к — 
в берлог (Карг. Кинд.). 

ВАЛЕНКИ, нок и нков, мн„ ед. В А Л Е Н О К . З и м н и е тёплые 
валяные сапоги. 

ЛМ: валять 'сбивать из шерсти' (5) и —валяный (1 ) . 
СМ: выходки (4)., катанки (8) , чёсанки (9) — н а з в а н и я вале-

нок; обутки 'обувь' (1). 
— Везде завалёны валенки... П и м ы в а л я ю т не сами, пимы 

спесиалисты работают (Шег. Труб.) .У некоторых в а л я ю т валенки 
(Том. Верш.). Валенки, пимы, катанки — в а л я н а я з и м н я я обувь, 
чёсанки — э т о , у ж е с другой шерсти, с боярки (Кем. Е л ы к . ) . Чё-
санки — тонкие, белые, а валенки — толстые ( П а р . Нар . )* 

ВАЛОК, лка, м. Вытянутая в длину гряДа, куча скошенного 
хлеба, сена. 

Л М : валить (свалить) срезывая , с к л а д ы в а т ь (на з е м л ю ) ' (4) 
и — вал 'то же, что в а л о к ' (4) ; волочь 'сгребать '^ (1) и — воло-
ком (1). 

СМ: рядок 'то же, что в а л о к ' (1) . 
— Сначала -то в валки траву валят (Кем. Е л ы к . ) . Хлеб валят 

в валки, вот надо валить .хлеб: у ж е поспел (Кем. Ягун. ) . Сено вот 
сгребешь в кучу, называется валок. Волоком ж е сено-то гребёшь, 
вох и называется валок: его ж е волокёшь (Кем. Елык.). . Валок — 
вот скосят сено, оно лежит рядками. А когда эти рядки подсохнут, 
валы нагребают, а из их копны д е л а ю т (Колп. С а р . ) . 

В А Р Е В О , а, ср. Сваренная пища. 
Л М : варить 'приговлять пищу кипячением-' (12) и — ва-

риться (2) , сварить (6).-
СМ: ж а р е в о ' с ж а р е н н а я пища ' (4) . 
— Девки, не варите, з а голодали ' совсем без в а р е в а (Крив. 

Ишт . ) . Из её [рыбы] сварют-варево , растолкут и кушают (Мол. 
Майк . ) . К а ш у варят , горошницу варят , туды масло . Р ы б у в пост 
едят. Варево готовят, в обычной печи большой (Мол. Мол. ) . Варе-
вом, можно назвать всё: и рыбу варишь , и горох, всё (Том.-Белоб.). 
Варево — что хочешь, то вари : сырое ничё не будешь ись. Ж а р е в о — 
что изжаришь , то и поешь (В.-Кет. Б. Я р ) . 

В А Р Е Ж К И , ек, мн.. ед. В А Р Е Ж К А . В я з а н ы е рукавицы. 
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СМ: вязанки (4), исподки (4), мохнашки (4), шубенки (2) — 
названия рукавиц. 

— Варежки вязали на пяти иглах, их звали исподки. Шубен-
ки были из овчины (Том. Карб. ) . Исподки — варежки. Мохнаш-
ки— варежки, сверху шерсть (Том. Ип.) . Верхонки — рукавицы, 
которые одевают сверху других... Вязанки, варежки — рукавицы 
из шерсти, с одним пальцем. Исподки — варежки, их на низ оде-
ваешь (Кем. Елык. ) . 

В А Р Е Н Е Ц , нца или нцу, м. Заквашенное топлёное («варё-
ное») молоко. 

ЛМ: варить 'кипятить, топить' (13) и — вариться (2), изва-
риться (1), отвариваться (1) , сварить (2) ; вареный (5). 

СМ: холодец 'кушанье студень' (3) . 
— Варенец варили: стопят молоко дочерна, остудят, заквасят 

сметаной (Зыр. Зыр . ) . Если варёное молоко заквасишь — варенец, 
с содой (Том. Белоб.) . Молоко сваришь, туды сметанки — это 
называется варенец (Шег. Труб.). Кисло молоко — э т о просто-
киша, а варёно молоко — э т о варенец (Колп. Инк.) . Варенец 
с молока варится. Холодец — студить надо, он холодный (В.-Кет. 
Б. Яр) . 

В А Р Е Н И К И , ов. мн., ед. В А Р Е Н И К . Маленький варёный 
пирожок с начинкой из творога, ягод и т. п. 

ЛМ: варить 'кипятить' (7) . 
СМ. драники (3), капустники (1), оладики (1), розанки (1) — 

названия кушаний. 
— Вареники делали, их варили (Том. Верш.) . Вареники 

у нас счас варят, розанки таки ж е с — под вид их (В.-Кет. Ком.) . 
Вареники варили, они с творогом, пельмени слепливали, а варе-
ники делали пирожком, варили, как пельмени, в кастрюле, в чу-
гунке. Драники — к а р т о ш к и натрёшь и пекёшь из неё оладики 
(Том. Игл.) . 

В А Р Е Н Ь Е , ья, ср. Ягоды или плоды, сваренные на сахаре или 
меду. 

ЛМ: варить 'изготовлять кипячением' (82) и — наварить (на-
варивать) (7), вывариваться (1), сварить (4). 

СМ: печенье (3), соленье ( 1 ) — т о , что (соответственно) испе-
чено, засолено. 

— Сусла делали. Ну, вот варенью мы мало варили (Яшк. 
Полом.) . Варенье не варили. Мы сушили ягоды (Кож. Кож. ) . 
Нынче ягоды много, насбирашь и сваришь варенье (Колп. 
Колп.). А вот черники почему-то не было. Голубика быват годом. 
Варенье варим (Пар. Луг. ) . Варенье варила с ягоды: с клубники, 
со смородины (Щег. Гынг.) . 

В А Ф Е Л Ь Н И Ц А , ы, ж. Посуда д л я изготовления вафель. 
ЛМ: вафля (8). 
СМ: блйнница (1), оладница ( 5 ) — п о с у д а , в которой пекут 

(соответственно) блины, оладьи, салатница 'посуда для са-
лата ' (1) . 
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— Из сладостей печенюшки, розанцы делали , вафли. В а ф е л ь -
ницу ставят в печь и пекут (Мол. Мол.) Вафельница — сковородка 
печь вафли (В.-Кет. Б. Яр) . Вафельница — это специальная доска , 
где вафли выпекают, салатница — это в которой д е р ж а т с а л а т 
(Зыр. Зыр. ) . Вафельница — вафли стряпали, а блинница — блины 
(Пар. Пар . ) . Оладница — глубокая, ямочками; вафельница — 
ручки длинные, если в печке печь. Вафли на тарелки или на 
подносы (Зыр. Зыр. ) . 

В А Х А Л Ь Н Ы Й , ая, ое и В А Х Е Л Ь Н Ы И . Используемый для 
приготовления вафель. 

ЛМ: вахли 'вафли' (11). 
СМ: сушечный 'используемый для приготовления сушек' (2). 
— Там и вахли, розанцы, махалки красивы, как светок ри-

сунчатый. Таперь доски-то вахальны и то редко бывают (Кож. 
Урт.). Блинниц у нас нету, а в о т вахельные доски есть, вахли 
в них делали (Шег. Карг . ) . .Вахли варили, и тоже не знала , на 
чём заводят, яйца с маслом растирают, т а к а я доска вахельная 
(Ижм. Поч.). Розанцы, заварушки стряпали. Вахли всяки. Ва-
хальна доска. Есть сушешна доска (Мол. Мол. ) . 

ВВЕРХУ, нар. В верхней части чего-л. 
ЛМ: верх ' самая высокая часть чего-л.' (1) . 
СМ: внизу 'в нижней части чего-л.' (8) . 
— Небо, как там чё заболит, так говорили: «Небо заболело». 

Р а з верх, небо наверху, так и ето так назвали, раз и оно вверху 
(В.-Кет. Б. Яр) . Матка , на .него пол стелют. С а м а я главная 
балка — толстая, чтоб не сгнила. Матка вверху бывйт, матка 
внизу. Вверху потолок стелют (В.-Кет. Б. Яр) . Избу поставили, 
изба — внизу и вверху лазить надо (Том. Рыб . ) . 

ВДОВУХА, и, ж. Овдовевшая женщина. 
ЛМ: вдова (9) и — вдовой (6); овдоветь (2) . 
СМ: молодуха 'молодая з а м у ж н я я женщина ' (4) ; разжениха 

мужчина или женщина, расторгнувшие брак ' (1) . 
— Вдовуха осталась, вдовая (Том. Н. Ишт. ) . Вдовуха — 

еслив муж умер, его жена — вдова (Колп. Сар . ) . Вдову так и на-
зывают «вдова», «вдовуха» (Крив. Н.-Крив.). . Вдовуха — женшы-
на, которая овдовела (Map. Кол. ) . Без мужика живёт — вдовуха, 
умер мужик.. . У нас две снохи было, одну сноху молодухой звали. 
Как в замуж вышла, молодухой прорвали (В.-Кет. Б. Яр). 

В Е Д Ё Р Н И Ц А , ы, ж. Корова, д а ю щ а я ведро молока в сутки. 
Л М : ведро 'мера жидкости, равная ведру' (14) . 
СМ: переходница 'корова, которая телится не каждый' 

год' (1) . 
— К а к а хороша [корова] , так и цело ведро даёт. У нашей 

родни была корова ведёрница. А другу, хоть раскорми — ничё! 
(Зыр. Зыр . ) . Коровы две-три держали . Которая- за сутки ведро 
молока [даёт] , та ведёрница (В.-Кет. Б. Яр) . Котора ведро даёт 
корова, — ведёрница, есть п о р о д а ' семенгалка — оне дакУг по 
шестьдесят литров, вымище ой-ой! Переходница — она доиться 
не бросат (Мол. Майк . ) . 



ВЕДРЕННЫЙ, ая, оё. Погожий, ясный; такой, как й «вёд-
ро» (см.). 

Л М : вёдро 'ясная, солнечная, сухая погода' (19) и^-вёдруш-
ко ( П . 

СМ: мброшный 'такой, как в «морок» (туман) ' (1) , ненаст-
ный ' такой, ,как в ненастье' (1), пасмурный 'ненастный' (1). 

— Ясная, солнечная погода — вёдро, яснопогодье, вёдренный 
день (Пар. Нар . ) . Вёдренный день — кода солнушко, сено скирдо-
BaYb, сгребать... Некогда спать, на часы не смотрют — на солну-
шко смотрели. Пока вёдро, успевать надыть (Зыр. Зыр . ) . По-
сибирски говорят: вёдро, вёдренна погода, ясна (Том. Бат . ) . 
Вёдрушко— вёдренный день (Ас. Феокт.) . Нынче вёдро, погодье 
хороше будет стоять, вёдренный день. А сейчас погодье пасмурно 
(Колгт. Тип.). В вёдренный день ничего, в, ненастный — я вся 
распушшусь (Крив. Ник.).. 

В Ё Д Р Е Ч Н Ы Й , ая, ое. Ясный, погожий; такой, как в «вёд-
ро» (см.). 

ЛМ-: вёдро 'ясная, сухая погода' (5). 
СМ: солнечный 'с солнцем' (1). 
— Солнце закатыватся . Еслив вот красна, больша — погода" 

будет, вёдрешный день. Вчера было вёдро (Крив. Ишт.) . Вёдро 
установилось опеть, говорят. Вёдрешный день называй -и сухая 
погода (Колп. Инк.) . Называт у нас вёдришна погода. Ясна, сол-
нешна погода, вёдро (Шег. Гынг.) . 

В Е Д Р Ы Й , ая, ое. Ясный, погожий; такой, как в «вёдро» (см.). 
ЛМ: вёдро 'ясная, сухая погода' (5). 
— Сёдня вёдро, вёдрый День (Колп. Тип.). Завтра вёдро бу-

дет, вёдрый день будет — ясный день (Карг. Ст. Карг . ) . Вёдро 
называют — это ясный день, безветренный день, вёдрый де'нь 
(Пар. Нар . ) . Вёдро — хороший, ясный день.' Ненасье, морока, 
облака.., Вёдрый день — хороший день (Шег. Гынг.) 

В Е Н И К , а, м. Связка прутьев для подметания пола. 
СМ: голик 'веник из прутьев без листьев' (6) . 
— Веником подметала. Голик, веник. Сперва веник, а потом 

обметётся и прутья остаются, голый (Том. Бат . ) . А голик — это 
веник без прутьев (Пышк. Белаг . ) . Париться без веника как? 
Из бани его обобьёшь, и голиком ноги обметают (Зыр. Зыр . ) . 

В Е Н О К , нка, м. Свитые в виде круга ветви деревьев, ^веты. 
ЛМ: вить 'делать, сплетая из-чего-л. ' (1) и —завить (зави-

вать (12). 
— Венки плетут на троицу. Завьешь его на берёзке, потом его 

бросаем на воду (Том. Яр.) . Вечером и завивали эти берёзки, 
скручивали их венком (Мол. Мол.) . Станете веночки вить, завейте 
и мне, пойдёте венки пускать, пустите и мой (из песни). Моло-
дёжь идут венки завивать. Со светками идут на бёрег "(Ас. 
Б. Ж и р . ) . Из пихтовника плели венки, таки веночки плетут на 
голову. Ну, в троицу венок завивать (Пар. Чиг.) . 

В Е Н Ч А Л Ь Й Ы И , ая, ое . 'Относящийся к венчанию. 
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JIM: венчать 'совершать обряд бракосочетания' (1) и — венчать-
ся (6); венок (венец) (5). 

СМ: визитный 'относящийся к визитам' (3), обручальный 
'относящийся к обучению' (1), чайный 'относящийся к чаепи-
тию' (1). 

— Родиков ему на венчальное платье подарил жене, матери 
моей то есть, и шарф широкий. В нарымской церкви венчались. 
Мать в этой церкви венчалась (Пар. Луг. ) . Венчальное кольцо — 
им венчаются, венки на голову надевают (В.-Кет. Б. Яр) . Кажный 
день подарки, за поцалуй, на кофту, на платье. К-венцу — венчаль-
но платье, визитно п л а т ь е — к жениху (Карг. Тым.). Венчальное 
кольцо, обручально звали (Том. Верш/). 

ВЕНЧАТЬ, аю, аешь, кого и без доп., несов. Соединять браком 
по церковному обряду, надевая венец на жениха и невесту. 

ЛМ: венец (венцы, венки) (33) и — венчание (1). 
— В церкви венчали, венцы надели (Том. В.-Сеч.). Невесту 

коды берут, уводят в церкву, надевают на неё венцы. Ежели 
приневолят, батюшка не станет венчать (Кож. Кож.) . Венец на-
девали железный на невесту, как венчают (В.-Кет. Б. Яр) . Перво-
то нас старик брачил, потом поп венчал в двадцать первым году. 
Это по-кержацки говорят «брачить», а в церкви венцы надеют 
(Колп. Колп.). У нас в Парабель надоть ехать, а то на Чигаре 
венчали [. . . ] К венцу жених с тысяцким едет на паре, а невеста 
со свахами (Пар. Нар . ) . 

ВЕНЧАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов. Вступать в брак по 
церковному обряду"с надеванием венцов на жениха и невесту. 

ЛМ: венец (венцы) (50) и — венчать (2). 
— Раньше венчались, под венец направлялись (В.-Кет. 

Б. Яр) . Потом её [невесту] -благословляют её родители. У венца 
венчает священник. Я сама венчалась (Пар. Нар . ) . Не сватались, 
больше убёгом [замуж выходили]: уведёт девку и всё. Венчались 
в церкви. Венцы светлые, красивые, их на голову надевали 
(В.-Кет. Б. Яр) . Дружка ведёт невесту к жениху. А потом к венцу. 
Венчались, обручались; кольцы меняет поп, надевает венцы 
(Шег. Тызыр.) . ' 

В Е Р Е Т Ё Ш К О , а, ср., В Е Р Е Т Ё Ш К А , и, ж. и ВЕРТЁШКА. То 
же, что в е р е т е н а 

ЛМ: веретено (веретно, вертено) (10); вертеть вращать ' (-4) 
и - - вертеться (1), вертануть (1), навёртывать (1). 

СМ: мялка 'приспособление для мятья волокна' (1), прялка 
'приспособление для прядения' (1). 

— П р я ж а наматывается на веретено, веретёшко (Лен.-Куз. 
Арин.). Ногой зыбку качаешь и в руках веретёшку вертишь (Яшк. 
Полом.) . Кто на веретёшках [прядёт] , а я вот, старая, вертануть 
не умею (Зыр. Цыг.) . Ворота имеют дырочки, в их вставишь вере-
тёшки, их вертишь и — наматывается (Том. Губ.) . Веретёшкой 
навёртывашь (В.-Кет. Б. Яр.) Высушишь, а потом мнёшь мялка-
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ми деревянными [...]. Пряли руками на веретёшке, ногами пряли 
на прялке (Пар. Нов.) . 

В Е Р Х Н И Й , яя, ее и В Е Р Х Н Ы Й , ая, ое. Находящийся вверху. 
ЛМ: верх (1) и — в в е р х у (1), кверху (1), сверху (2). 
СМ: исподний 'находящийся «высподе» (внизу) ' (5), нижний 

'находящийся внизу' (16). 
— Саип, его ж е ещё называют делью, подвязывается к верёв-

ке сверху и снизу, получатся верхня и нижня тетива; сверху и 
снизу есь пеньки (Цар. Алат . ) . Кожаные варежки покупали 
в магазине и делали их верхними, а вязаные нижними (Кож. 
Кож.) . Каборк-носили — р у б а х а с боковой застёжкой, толстовка, 
^ерхняя рубаха. Были и нижние (Пар. Тюхт.). Рубашку верхну н 
нижну [носили]Гисподня и верхня (Карг. Тым.) . 

В.ЕРХНИК К а или у, м. Верхний брус двери, окна. 
ЛМ: верхний 'расположённый вверху' (6) . 
СМ: нйжник 'нижний брус двери, окна' (1), наличник наклад-

кой брус вокруг двери, окна ' (1) . 
— В е р х н и к — н а окне верхняя часть (Крив. Н.-Крив.) . По-

д у ш к а — это у окна нижняя часть, а верхняя — верхник (Map. 
Кол.). Подушка, косяки, верхник. Полуциркуль, верхний колпа-
чок (Том. Верш.) . Есть верхний косяк и нижний косяк. Верхник, 
нижник (Кем. Ягун.) . Верхник, косяк7 подушка, наличник. Карни-
зик ему сделашь, ставни (Зыр. Цыг. ) . 

В Е Р Х Н И К 2 , а или у, м. Верхняя по течению прорубь для 
установки орудий подлёдного лова рыбы. 

ЛМ: верхний 'близкий к истоку реки' (3) и — вверху (1) . 
' С М : нйжник 'нижняя по течению прорубь для установки ору-

дий по'длёдного лова рыбы' (9). 
— Верхник, нижник — верхняя пода, нижняя пода (Пар. 

Луг.) . Ердан1г»долбится — верхник и нижник, делается два выхода 
для самолова — нижний и верхний (Том. Попад . ) . Прогон таскала , 
от самоловничашь, на нижнике самоловы опускашь, в верхник 
тянешь (Карг. Ст. Kagr . ) . Д л я проводы нижник и верхник. В ниж-
ник вниз пускашь, а в верхник тянешь. Пойдёшь смотреть 
с нижника, и запускашь, а слушашь с вёрхника (Крив. Перш.) . 

В Е Р Х Н И К 3 , а, м. Верхний ремень шлеи. 
ЛМ: верхний (верхный) 'находящийся вверху' (5) . 
СМ: задник ' задняя часть шлеи' (1), поперечник 'поперечный 

ремень шлеи' (7) . 
Шлею. Поперешники, верхни [ремни], побошны, верхник, 

побочины. Шлея : верхник, побочины (Том: Верш.) . Верхник — 
верхний ремень, поперечник — поперечный (Зыр. Зыр . ) . Верхник, 
задник, кобылка — передняя часть седла (Туг. Тур.) . Есь бокови-
на, она с боков, а потом поперешники через спину, супонь, верх-
ник (Том. Верш.) . 

В Е Р Х Н И Ц А , ы, ж. и В Е Р Х Н И Ц А . Верхняя одежда. 
ЛМ: верхний 'надеваемый поверх платья ' (9) и — сверху 

(сверх) (2). 
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— Верхница — верхняя о д ё ж а . Верхницы носили зимой (Том. 
Ип . ) . [ В е р х м и к а ] . Т а к это т о ж е о д ё ж а , ей н а з ы в а л и верхню 
одёжу токмо Верхница простая была , а вот толстовка — с карма-
нами (Яшк. Итк . ) . Верхняя одежда — верхница (Шег. Тызыр.) . 

В Е Р Х Н Ы И см. В Е Р Х Н И Й 
В Е Р Х О В С К И Й , ая, ое и В Е Р Х О В С К О И ; ая , ое. Жийущии 

в верхней части чего-л. (деревни, реки и под.) . 
Л М : верх верхнее течение реки' (1) , ' верхняя часть чего-л. ' (2) 

и —• вершина (то же, что в е р х ) (1): верх (1 ) . 
СМ: низовский и низовской ' ж и в у щ и й в нижней части 

чего-л.' (4) . 
— З а скотом, за ягодой. Ч ё брали, чё не б р а л и . Верёвочки. 

В верху, у верховских увидели (Карг . Тым. ) . Р а с с е л и л и с верхов 
Дона. . . В о ж а т е л ь верховский, с-под Кузнецка (Том. Верш. ) . У нас 
деревня была небольща, а м о л о д ё ж ь на два круга собирались: 
верховские, низовские (Кем. Елык . ) . Ну, вниз по Оби — низовские. 
Ты, значит, с К а р г а с к а , с П а р а б е л и . А те считают — я верховский 
\ 'же, вверх по Оби ж и в у (Колп. Тиск) . 

В Е Р Х О Н К И , нок, мн., ед. В Е Р Х О Н К А . К о ж а н ы е или холщо-
вые рукавицы* надеваемые поверх других. 

Л М : верхний ' надеваемый поверх чего-л. ' (4) , вверху (1) , на-
верх (1) , поверх (4) , сверху (сверх) ( ф . 

СМ: варежки (6) , вязанки (4) , исподки (11) , кожанки (1), 
лосйнки (3) , лохмашки (2, мохнашки (7) , перчатки (3) , шубенки 
(2) — названия рукавиц. 

— По дрова или куда едут, берут верхонки. Внизу перчатки 
ли чё, а верхние у кого — кожаные , у кого — брезентовые рукави-
цы эти, верхонки самые (Зыр . З ы р . ) . Верхонки, у нас говорят ,— 
рукавицы, что поверх других надеваются (Крив. Крив . ) . Верхон-
к и — это рукавички сверху (Map . Кол . ) . Сверху верхонки, долго 
носятся, я сама в я з а л а (Том. Верш. ) . Исподки сами вязали , вер-
хонки покупали (Том. Арк . ) . Верхонки н а д е в а л и поверх исподок 
(Колп. Ч а л . ) . Верхонки — шитые рукавички, в а р е ж к и — вязаные, 
шубёнки — из меха рукавички (Кем. Е л ы к . ) . 

В Е Р Х У Ш К А , и, ж . Верхняя часть чего-л. 
Л М : верх ' верхняя часть чего-л. ' (5) и — верхний (1 ) ; вверху 

(1) , наверху (2) . 
СМ: макушка 'то же , что в е р х у ш к а'/ (6) . 
— Один на верх лезет, верхушку делать , а м у ж и к и подают 

(Зыр. З ы р . ) . Одно дерево, верхушка наверху, а низ — под комлём 
(В.-Кет. Мол . ) . Д а к , а это верхушка — на верху стога. Говорит: 
«А я у ж е на верхушке, подаю сено-то» (В.-Кет. Б. Я р ) . Нижний 
слой — оденье, вверху —то . овершье. Где испортится, попорчено 
[сено] . Верхушка — бросают. . . Опеть сена стог ставют. Наверху 
стоит, с м а к у ш к и котится (Том. Б а т . ) . К а к у р о ж а й , т а к ягод 
много, особенно на м а к у ш к е — верхушке дерева (Кем. Елык.) . 
Вершины дерева — верхушкой, макушкой ешшо н а з ы в а л и (Кем. 
Л я п . ) . 
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В Е Р Ш Е Л Ь Щ И К , а, м. и В Е Р Ш И Л Ы Ц И К . Тот, кто заканчи-
вает кладку верхней части стога; тот, кто «вершит» (см.). 

ЛМ; вершить (свершать) ' заканчивать кладку стога' (12); 
верх 'верхняя часть чего-л.' (1), вершина (1); — наверху (4). 

- С М : подавальщик 'тот, кто подаёт сено на стог' (2); мётчик 
'тот, кто мечет стог' (2), стогомётчик 'то же, что м ё т ч и к ' (2). 

— Я вчера стога вершила, кто вершит — это вершилыцик на-
зывается (Зыр. Шин.). Кидать вилами. Человек наверху с грабля-
ми вершельщик называется. Свершать — это кончать стог (Колп. 
Инк.). А это зароды, стога вот мечут, он наверху стоит вершит 
(Кем. Ягун.). Вершилыцик, который на верху стога стоит и сено 
укладывает, когда сена вершат, то есть в стог сено мечут (Колп. 
Тиск.). Вершилыцик вершил, а -внизу подавальщики подавали, 
а тут копны возили (Map. Ант.). Лезь вершить стог... Мётчик, 
вершидыцик (Том. Верш.) . Вершельщик — это мастер, он вершит 
хорошо, вершельщик... Мётчик, вершельщик, копновоз — он под-
важиват (Том. Верш.) . 

В Е Р Ш И Н А , ы<ж. Верхняя часть чего-л. 
ЛМ: верх 'верхняя часть чего-л.' (4) и—вверху (3), кверху 

(2), наверху (2); верхний (4). 
СМ: середина 'средняя часть чего-л.' (1) . 
— Березняк как насеянный, жировый, высокий, друга сколько, 

кверху. Де густой, там кверху тянется, и комель крепше, вершина 
слабже (Том. Бат. ) . Верхняя часть— болонь, она на вершине ото-
превает "(Шег. Труб.) . Допустим, стог, его ровно кладёшь, потом 
затягивам. Вершина — самый верх, чтоб вода стекала (В.-Кет, 
Б- Яр). Лесина, например, растёт, внизу — комель, если срубишь, 
а вверху — вершина (В.-Кет. Б. Яр) . Комель, середина, вершина. 
Второй сутунок. Вершина — на дрова, к распиловке (Том. Бат . ) . 

В Е Р Ш И Т Ь , шу, шишь,' что и без доп., несов. Заканчивать 
кладку верхней части стога. 

ЛМ: верх 'верхняя часть стога' (6) и — верхний (1); верхуш-
ка (4), вершина (12). 

СМ: копнйть ' складывать копны' (10). 
— Кто-нибудь на стогу стоит вершить. С вершины сено всегда 

плохое (Карг. Карг . ) . Когда больше половины накладёшь, лезешь 
на стог вершить — верх делашь, чтоб скат ровный был. Мужики 
кричат: побей слева, побей ешшо, топчи лучче (Зыр. Зыр. ) . Вер-
шить с умением надо: верхушка должна острой и прямой быть, 
ведь стог развалиться может (В.-Кет. Пал . ) . Верхняя часть стога 
называли вершина, верхушка. Еслив верх домётываешь, то вершить 
(Том. Яр.) . Сено копнили, гребли, сгребали в копны. Один человек 
вершит макушку. Верх завершивался тальником (Том. Верш.) . 

ВЕСЁЛКА, и, ж. Приспособление для размешивания теста, 
похожее на небольшое весло; то, чем размешивают. 

Л М : весло (у лодки) (1) й — 'то же, что « в е с ё л к а » ' (1). 
СМ: месёлка (1) , мешалка (3) 'то, чем размешивают тесто' 

мутовка (5) и сбойка (1) 'то, чем сбивают масло', скалка 'то, чем 
раскатывают тесто' (3) , толкушка 'то, чем толкут' (1). 
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— Весёлкой, или веслом, мешают (Туг. Тур.) . Меня мать 
однажды весёлкой отходила: проспал, помню. Кесто мёсить весёл-
к о й — д о ш ш е ч к а така , лопаточка, как вроде маленько весло, вот и 
весёлка (Зыр. Зыр . ) . К в а ш о н н и к — и м посуду закрывают , весёл-
к а — чем месить, мутовка — м а с л о . б и т ь (Том. Саф . ) . Весёлки — 
тесто месить, скалка — тесто раскатывать , ;голкушка — картошку 
толчи (Том.' Верш.) . Весёлка — мешалка , скалка — чтобы тесто 
раскатывать (Бел. С.-Боч.) . 

В Е С Е Н Н И Й , яя, ее. Связанный с весной, происходящий 
весной. 

JIM: весна /1 ) и —весной (13). 
СМ: зимний (2) летний (1), осенний ( 7 ) — с в я з а н н ы й (соот-

ветственно) с зимой, с летом', осенью, происходящий зимой, летом, 
осенью. 

— Весной, кода вода приходит, на весеннюю прибыдь ставят 
чердаки (Мол. Майк. ) . Весна берет человека. Весенние ветра 
Ередны (Юрг. Н.-Р. ) . Весной солнце растопляет снег, бе^ат по 
дорогам весенние ручьи (Крив. Н.-Крив.) . Здесь, в Зырянке, Ни-
кольская церковь была, и праздник престольный Николы — ве-
сенний и осенний (Зыр. З ы р . ) . 

В Е С Н И Н А , ы, ж., В Е С Н И Н А И В Е Ш Н И Н А . Овечья шерсть 
весенней стрижки. 

JIM: весной (28) и — весенний (2), весняный (2), вёш-
ный (1). 

СМ: зймнина 'овечья шерсть зимней стрижки ' (22), лётнина 
'овечья шерсть летней стрижки' (20) , осёнина 'овечья шерсть осен-
ней стрижки' (2) . 

—. Первый раз стригут [овец] весной, Веснина, она длинная 
(Map. М. Ант.) . Веснина вёсной сымагся, в мае, на подки, на но-
ски. Веснина — шерсть теплая, а осённая — на валенки, пимы ка-
тали (Зыр. З ы р . ) . . А весной, когда в марте стригут,— Весниной на-
зывают. Осенью её стригут, так это летнина (Колп. Инк.) . Весни-
на — весенняя шерсть, зимнина—зимня (То"м. Верш.) . Зимнина— 
зимой шерсть, веснина — шерсть весенняя (Шег. Гынг.) . Зимнину 
с Весниной мешают, Веснину стригут около Миколы, как скотину 
выпускать (Крап. Крап . ) . 

В Е С Н О В К А , и, ж. З л а к о в а я культура, которую сеют весной. 
JIM: весной (15) и —весенний (1) , весновой 'весенний' (1). 
fcM: зимовка ' злаковая культура зимнего посева' (2), кустов-

ка 'сорт яровой ржи ' (1) ; криворожка 'сорт ржи ' (2) . 
— Была раньше весновка, как рожь. Р о ж ь сеют восенью, 

а весновку — весной (Том. Калт . ) . Весновка, она как рожь, только 
сеют весной (Map. Тюм.) . Весновка, а ешо звали мы вешнёвка, 
как рожь она, но помельче ржи. Скусна она. Весной сеяли; она 
маленькая растёт. Щ а с чё-то не слышно про её (Зыр. Зыр . ) . Вес-
новая пашеница была — весновка (Зыр. Зыр . ) . Р о ж ь называтся 
зимовка — сеют в августе, а весновку сеют весной, в апреле или 
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в мае (Кем. Верхот.) . Ярица — хлеб, весновка — весной росла, 
рожь — кустовка (Map. Подъел . ) . 

В Е С Н О Д Е Л Ь Н Ы И ая, ао Заготовляемый весной (о дровах), 
ЛМ: весной (11); делать ' з аготовлять ' (1) . 
СМ: осённый ' заготовляемый осенью' (2) . 
— Веснодельные дрова пилишь весной (Зыр. Зыр . ) . Весно-

дельные дрова, которы весной заготовляют (Кож. Кож. ) . Весно-
дельны дрова весной колоты, осённы дрова — осенью, весной — 
лучче дрова ]Том. Ип. ) . Весной дрова режешь из березы, только 
называли, веснодельные дрова (М§р. Кол,) . Ну, это например, 
веснодельные дрова называются,— то, что готовятся весной, дро-
ва, допустим, ешо каки работы, что делают весной — веснодель-
ные (Кем. Ягун.) . 

ВЕСНОЙ, нар. В весеннее время. 
ЛМ: весна (4). 
СМ: зимой 'в зимнее время' (3) . 
— Охотничал летом, зимой и осенью. Весной — чистый зве-

рок, во время весны, в весеннее время (Шег. Труб.) . , Сев —~весна, 
вручну сеешь, овёс сеешь, рожь сеешь. Ярица — аржаной хлеб, 
только сеяли весной (Том. Бат . ) . А зимой прядёшь, моло-
тишь [...]. А весной перемолотим, перемелем, напрядём [...]. Вес-
на придёт, так и за коровами пойдём (Шег. Бат . ) . 

В Е С Н У Ш К И , шек, мн., ед. В Е С Н У Ш К А . Коричневатые пят-
нышки на коже, преимущ. лица, появляющиеся у некоторых людей 
весной. 

ЛМ: весной 'в весеннее .время' (6) и — по весне (2) . 
СМ: конопушки 'то же,.что в е с н у ш к и ' (2) . 
— Весной они, веснушки звали тоже, у меня было. По весне 

веснушки бывают (В.-Кет. Б. Яр) . Веснушки — это конопушки, 
они есть у каждого человека. У которого толстая кожа, их не ви-
дать, а у которых тонкая кожа, оне, вот весной особенно, на солн-
це, они проявляются больше и вот веснушки называются (Кем. 
Ягун.). У меня внучок есть, у него всё лицо в конопушках, на носу 
они чаще. Как весна, так у него и высыпают. Их ещё веснушками 
называют, потому как они весной высыпают (Колп. Сар . ) . Коно-
патый — ну на ём веснушки — конопушки, весноватый, весной 
они выступают (В.-Кет. Мох.) . 

В Е Т Е Л Ь Н И К , а или у, м. Заросли ветлы. 
ЛМ: ветла 'вид ивы' (2). 
СМ: березник (3), ельник (2), осинник (2), тальник. (7), то-

пбльник (8), черемошник (4) ; еловник (1), кедровник (2), пих-
товник (1) — названия лесов и зарослей кустарников. 

— Пихтовник, кедровник, ёловник, сосняк — ето на болотиш-
ках. А больше березник. Ето в старину все погорело, мы у ж не знам. 
На сору есть черемошник, ветельник, тальник (Пар . Нест.) . Ве-
тельник, топольник, тальник растёт. Кедровник и пихтач мало 
(Пар. Нов.) . Пихтачи, кедрачи, ельник, ели, ветельник, топольник 
(Колп. Тиск.) . У нас есть талвник, ветельник, топольник. Это как 
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осинник (Крив . П е р ш . ) . Топольник — небольшие низкие кусты. 
Березник не растет . Ветельник — под вид топольника , ветла . Ель-
ник — ёлка , сосна, кедра , пихта (Крив . Ж у к . ) . Тальник , ветель-
ник... сосняк был (Мол. М о л . ) . 

В Е Т Л О В Ы Й , ая, ое. Сделанный из ветлы. 
Л М : ветла ' вид ивы' (10) . 
СМ: кедровый (1) , осиновый (6) , тесовый (1) , тополевый (2) — 

сделанный (соответственно) из кедра , осины, тёса , тополя,—Та- , 
ки ж е обласки д е л а ю т из тополя; из ветлы крепше, лучче, ветло-
вые больше (Крив. К а з . ) . О б л а с к и у нас с осины, на Оби — с вет-
лы, ветловый; из тёса — тесовый, на г в о з д я х , - А с осины —осино-
вый. С н а ч а л а долбят , а потом р а з в о д я т (В.-Кет. Б . Я р ) . Вёсла. 
Т о ж е надо дерево, т о ж е ветловые или кедровые [ . . . ] М о ж н о из 
кедры, из ветлы ( П а р . Гор. ) . О б л а с к и или о б л а с — это лодки. 
Д е л а ю т их и з тополя , ветлы, осины, то ветловы, осиновы, тополе-
вы обласки, а по форме б ы в а е т остроносый (Колп. Тиск . ) . Обла-
ски долблёны ветловые, осиновые были ( П а р . Н а р . ) . 

В Е Т Р Е Н И К , а или у, м. Р а с т е н и е ветреница лесная . 
Л М : ветер (2 ) . 
СМ: девятильник растение п и ж м а ' (1) , подснежник растение 

сон-трава ' (3 ) . 
— П о д с н е ж н и к и жёлтенькие , а то ещё беленькие ветреники 

растут, р а н о в ы л а з я т . Только ветер подует тёплый, весной, вот 
они у_же вылезли . Они, а потом медунки, ф и я л к и ( З ы р . З ы р . ) . Ветт 
реник белым и голубым цветёт, к а к подснежник , только высокий... ; 

Д е в я т и л ь н и к от девяти болезней помогает (Map . Тюм. ) . 
В Е Т Р Е Н И Ц А , ы, ж. , ч а щ е мн. В Е Т Р Е Н И Ц Ы . П о п а р н о свя-

занные деревца , п о л о ж е н н ы е на стог, чтобы сено не разносилось 
ветром. 

Л М ; ветер (19) . 
— Стога мечут, ветреницы кладут , чтобы ветром не сдувало 

(Том. Н. И ш т . ) . Ветер дует, сено поднимается , а ветреница-то при-
ж и м а е т , не даёт ра злететься (В.-Кет. Б. Я р ) . Предохраняет 
верхушку от р а з д у в а н и я ветром, вот отсюда и ветреница (Кем. 
Ягун . ) . Н а стог всегда к л а д у т вицы, w i n ветреницы, их связывЯот, 
чтоб ветром стог не с д у л о ( К а р г . К а р г . ) . Кто ветреницами зовёт, 
а здесь пометины: они от погоды, от ветра стог сохраняют . Ветром • 
стога р а з д у в а е т . А в ш е с т ь д е с я т ' в т о р о м году никакие ветреницы 
не помогли: кедрач с корнем выворотило (Колп . И н к . ) . 

В Е Т Р О Д У Й К А , и, ж . М а ш и н а д л я очищения кедрового ореха, 
зерна , приводимая в д в и ж е н и е ветром. 

Л М : отдувать ' отвеивать ' (1) , продуть ' провеять ' (2 ) . 
СМ: в е я л к а ( веянка ) ' м а ш и н а д л я очистки зерна от мя-

кины ' (3 ) . 
— Н а гумне м о л о т и л а м и оббивают , на мельницу отвезут, вет-

родуйки были, ими ешшо продуют ( M a p . П о д ъ е л . ) . Н а скамейке 
пойдёшь [кедровые ш и ш к и ] ж а р и т ь [ о б р а б а т ы в а т ь ] , ветродуйкой 
отдувает (Том. Я р . ) . Ветродуйкой , в е я л к о й продуешь, и хлеб хоро-
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ший (Кем. Шум.) . Потом стали веянки и ветродуйкй. В е я н к а — 
ставились сети й решетьи, а ветродуйкй — очищенное зерно, только 
грязное. Лёгкое зерно — в первое корытце, а крупное — во второе 
(Яшк. П а ч а ) . 

В Е Т Р Я Н О Й , ая, ое и В Е Т Р Я Н Ы Й , ая, ое. Приводимый в дей-
ствие силой ветра. 

ЛМ: ветер (5) . 
СМ: водяной 'приводимый в действие силой воды' (1). 
Ветряных мелниц не было... Веялков не было, на ветру вея-

ли (Туг. Тур.) . На реке мельницы были, только не здесь, ветряны 
делали, мельницы, а как ветра нет, д а к и не мелет (В.-Кет. Б. Яр) . 
Ветряная мельница — это ветром молбтили (Зар . Зыр. ) .— Мель-
цы по речкам ставили, водяны были, ветряны. Ветер есть — ме-
лет, нет — сидишь дожидаешься (В.-Кет. Б. Яр) . 

В Е Ч Е Р И Н К А , и, ж., чаще ми. В Е Ч Е Р И Н К И . Вечерние со-
брания молодежи для отдыха, развлечения. 

ЛМ: вечер 'время суток' (5) и — вечерами (3) , вечером ( 4 ) ; 
вечерний (1). 

СМ: вечёрки (4) , посиделки (посиденки) 'вечерние собрания 
молодёжи для отдыха и пр.' (3) . 

— Молоды знакомились на вечеринках. Ето гулят моло-
дёжь по вечерам, вот и присмотрят друг друга (Шег. Гынг.). Потом 
вечеринка, танцуют и играют ... потом едут приглашают на вечер-
ний обед всю родню (Том. Д. Гор.). Они собирались вечером вече-
ринку делать, а тот-от её у ж е увёз (Шег. Марк . ) . У нас всё поси-
денки, вечеринки были. Это молодёжь всё на них собиралась ве-
черами, песни пели (В.-Кет. Б. Яр) . Вечеринки были и посиделки 
были: или в бане, или в избушке собираемся (Зыр. Зыр . ) . 

В Е Ч Е Р К А , и, ж., чаще мн. В Е Ч Ё Р К И . Вечернее собрание 
молодёжи для развлечения. 

ЛМ: вечер 'время, суток' (21), 'вечернее собрание приглашён-
ных гостей' (1) и — вечером (20), вечерами (5), (по) вечерам (1 ) ; 
вечеровать 'проводить вечер' (2). 

СМ: беседки (1) , вечеринки (2) , посиделки (посиденки) (10) — 
вечерние собрания молодёжи для .отдыха, ручной работы и под. 

— А как вечер, так на вечёрки побежишь (Шег. М.-Баб. ) . 
Раньше вечёрками звалй, таперь вечер (Том. Арк.) . Девки в вос-
кресенье вечером на вечёрку ходили (Кож. Елг. ) . Вечерами соби-
рались на вечёрки (Том. Яр.) . Вечёрки-то были хорошие, вечеро-
вали... Я одна, у меня вечер вечеруют (Кем' Бер . ) . Посиделки 
были, клуба не было, собирались девушки, штук пять-шесть на 
вечер. Д а ж е в праздники по очереди вечёрки делали (Мол. Майк . ) . 
На вечёрках и посиделках знакомились парни с девками (Пар. 
Д л а т J 

В Е Ч Е Р Н И Й , яя, ее, В Е Ч Е Р Н И Й и В Е Ч Ё Р Н Ы Й , ая, ое. Про-
исходящий вечером. 

JIM: вечер (вечор) 'время суток' (8) и — вечером (11). 
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СМ: денной 'происходящий днем' (1) , утренний (утренный, 
утрешный) 'происходящий утром' (12). 

— Вечёрный чай, а вот вечером, часа в четыре согреют чай 
и пью*, и есть вечёрный чай (Колп. Инк . ) . ...В шесть часов вечёр-
ный чай, тоже шанежки, ватрушки едим, а ужин в одиннадцать 
часов вечера (Мол. Мол. ) . Д о обеда спахал — это п р я ж у отдал 
вечорну и утрешну (Map. Кол.) . Утрешня зорюшка выгонит, а ве-
ч е р н я — д о г о н и т (Карг. Б. Под . ) . Зарница у нас называется, ве-
черна зарница, а ещё утренна есть (Пар . Нов. ) . 

В Е Ч Е Р О В А Т Ь , рую, руешь, несов. Проводить вечера на 
посиделках. 

ЛМ: вечер время суток' (7) и — вечером (4) ; вечёрка вечер-
нее собрание молодежи для развлечения ' (3) ; по вечерам (1). 

— Собрались в я з а т ь — вечеровать, один вечер у меня, другой— 
у подруги (Том. Б. Прот . ) . Соберёмся человек пятнадцать девок, 
в кучку, сидим прядём по всей ноче. Были ешшо и посиденки 
у нас: вечером собирались вечеровать (Мол. Мол. ) . И в избушке 
мы вечеровали, а у ж звали сиденками, у ж ребята идут с гармонями 
к нам на вечёрку (Шег. Гынг.) . В бане вечеровали. В воскресенье 
делали вечёрку (Кож. Кож. ) . Б ы л и - е ш ш о посиденки у нас. Вече-
ром собирались вечеровать. То посиденками у нас зовут (Мол. 
Мол.) . 

В Е Ч Е Р О М , нар. В вечернее время. 
Л М : вечер. ' часть суток' (7) . 

СМ: днём 'в дневное время ' (3) ; утром в утреннее время' (16). 
— На Олега Кошевого живут, а работат на Шариках . Утром 

рано уходит, а поздно вечером приходит... С утра до вечера на 
работе (Зыр. Зыр . ) . На посиденки собирались к кому-нибудь на 
вечер... Справляют девишник вечером (В.-Кет. Б. Яр) . Вечером мы 
дрова затопим, утром добавим (Том. В.-С.) . У невесты шила 
наволочки, одеялки стежат, вот девки помогали ей, это днём. 
А вечером подруги за столом, жених приходит. И так кажный 
вечер до свадьбы (Зыр. З ь ф . ) х Там зайдёт в воду [медведь] , трав-
ку там ест, хоит, ну, в основном, вечером в большинстве, утром 
рано... (Шег. Гынг.) . 

В Е Ч Е Р О Ч Н И К , а или у, м. Молоко вечернего удоя. 
Л М : вечер 'часть суток' (2) и —вечерний (1), вечёрвчный 

вечерний' (2) , вечером (1). 
СМ: утренник (утречник) 'молоко утреннего удоя ' (5). 
— Вечёрошник — это молоко, которо с вечера осталось, или 

хоть чё останется со вчерашнего вечера (Туг. Маз . ) . Говорят: 
утренний удой, вечерний, обеденный; говорят: утрешник, вечёрош-
ник (Map. Тюм.) . Вечёрошник, утрешник, денное молоко (Туг. 
Тур.) . 

В Е Ч Ё Р О Ч Н И Й 1 , яя, ее и В Е Ч Е Р О Ч Н Ы И , ая, ое. Получен-
ный, бывший и т. п. вечером. 

ЛМ: вечером (9) , вечёрось 'прошлым вечером' (1) . 
СМ: обедешный (1) , утрешний (утрешный) (10)—получен-
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ный, бывший и т. п. (.соответственно) в обед, утром. 
— Вечёрошно молоко есь, а утрешно всё отдала. Вечером 

вчерась подоила, чё-то наши не пришли (Зыр. Зыр . ) . Это молоко 
у меня вечёрошно; ешо вечёрось припасла его (Пар. Нар . ) . Моло-
ко утрешнее и вечёрошно, вечернее: когда утром подоил — это 
утрешно будет, а вечером — э т о вечернее (Колп. Тиск.). Утрошня 
ааря, вечёрошна звезда (Крив. Ник.) . Утрешне молоко, обедешно, 
вечёрошно (Map. Подъел. ) . 

В Е Ч Ё Р О Ч Н Ы Й 2 , ая, ое. О песнях: исполняемый на «вечёр-
ке» (см.). 

ЛМ: вечёрка 'вечернее собрание молодёжи для развлечения' 
( 1 0 ) . 

СМ: свадьбишный 'исполняемый на свадьбах (о песне) ' (2). 
— Вечёрки были, вечёрошны песни там пели (Шег. Батк . ) . 

Вечёрки были по праздникам, на дому где-нибудь, а посиделка — 
по будням... Вечёрошны песни были отдельны: как её споют, так 
на конце песни паргень девку целует (Том. Бат . ) . Пойдут свадеб-
ные песни. Вечёрошные — на вечёрках (Туг. Сем.). Через не-
делю опеть приезжает жених с друзьями, с подарками, бывает ве-
чёрка, поют вечёрошны песни... Пели свадьбишны песни на свадь-
бах (Том,- Калт . ) . 

ВЕШАЛКА, и, ж. Приспособление для вешания платья и го-
ловных уборов. 

ЛМ:.вешать (весить) 'придавать чему-л. висячее положение' 
(7) и — вешаться (веситься) (2), повесить (2) . 

СМ: втыкалка 'приспособление для вилок' (1). 
— Шапку на вешалку повесь (Том. Калт.) . Его теперь уж 

вешалки-то делать стали: весится на неё что-нибудь из одежды — 
польта, куфайки (Колп. Сар. ) . Пущай она тут вешат, вешалка ви-
сится (Шег. Труб.) . Вешалка , ну как её назвать? К стенке приби-
вается одёжу весить. У нас не вешают (Map. Тюм.). Шкап был, 
а вилки — вон втыкалка : палочку забьют да вилки втыкают. А вот, 
на вешалке (Ижм. Поч.) . 

ВЕШАЛО, а, ср., чаще мн. В Е Ш А Л А и ВЕШАЛА. Приспо-
собление из жердей, на которое развешивают что-л. для сушки. 

ЛМ: вешать (весить) 'развешивать ' (10) и — повесить (2) , 
висёться (2). 

— Лук на вешала вешают, д л я еды лук в подполье 
спускают на зиму (Том. В.-С.). Сухую рыбу вяленая называли. 
На вешала вешали, сперва солили её, а потом весили (В.-Кет. 
Б. Яр) . Повесили невод на вешала — его украли (Пар. Гор.). 
Мы, примерно, вешаем сети на вешала (Зыр. Цыг. ) . Вешала 
сушильные, Это рыбу низим на палочку и вешаем сушить, она 
вялится там пять-шесть дней и всё (В.-Кет. Б. Яр) . У молодцов 
один невод на вешалах висится (Пар. Д а у р . ) . 

В Е Ш Н И Й , яя, ее, В Е Ш Н И Й и В Ё Ш Н Ы Й , ая, ое. Относя-
щийся к весне. 

Л М : весна (2) и —весной (15), весенний {6). 
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СМ: зимний 'относящийся к зиме' (1), осённый относящийся 
к осени' (})• 

— Овец стригут два раза — весной и осенью. Вешня 
[ ш е р с т ь ] — н а исподки, на ковры (Map. Тюм.). Вешние всходы 
весной сеют (Колп. Ст.-Кор.). Зимний хлеб сеяли под зиму, а веш-
ний хлеб — пашеница — сеяли весной (Зыр. Зыр. ) . Шерсь вся 
осённая — пимная. Вёшная, а поярок — это кода овечку, ягнёнка 
молоденького стригут, а вёшная, она же Веснина, она на исподки 
идёт (Map. Подъел.) . 

В Е Ш Н И Н А см. ВЕСНИНА. 
В Ё Ш Н Ы И см. В Е Ш Н И Й . 
ВЕЯЛКА, и, ж . Сельскохозяйственная машина, на которой 

веют зерно; то, чем веют. 
ЛМ: веять 'очищать зерно от мякины и сора веянием' (32) и — 

отвеивать (1), провеять (провеивать) (4). 
СМ: косилка (1), мешалка (1), молотилка (10), сеялка (5); 

ветродуйка (3), жнейка (2), круподёрка [1], сортировка (1) — 
названия сельскохозяйственных и производственных машин. 

— Веялками зерно веяли, ведь оно с мякиной молотится (Зыр. 
Зыр. ) . Приедет, сдаёт, вот на веялке отвеивают её (Пар. Гор.). 
Хлеб провеивают веялками (Map. Кол.) . Жнейка жнёт, веялка веет 
(В.-Кет. Б. Яр) . Веялков не было, лопатами веяли. Отец мой ешо 
так веял. У богачов сеялка была (Лен.-Куз. Дур . ) . Мы зашли 
[в колхоз] , у нас веялка была, сеялка. Трактора в сороковом поя-
вились (Том. Саф.) . Мешалка — цемент мешать, как веялка, на-
льют туда цементу (Том. Верш.). Веяли хлеб, веялка, ветродуй-
к а — это уже чистый идёт (Яшк. Пол.) . 

ВЕЯНКА, и, ж. Сельскохозяйственная машина, на которой 
веют зерно; то, чем веют. 

Л М : веять 'очищать зерно от мякины и сора веянием' (53) 
и — отвеять (2), провеять (7). 

СМ: жатка (1), сеялка (1), сортировка (сортовка), (2); само-
сброска (1), сенокосилка (1) — н а з в а н и я сельскохозяйственных ма-
шин; то, чем жнут, сеют, сортируют, косят. 

— Веянку привезут и веют, отцы на ветру веяли (Том. Губ.). 
Веют на веянке, потом на мельницу отвезут (Map. Подъел.) . Зерно 
промолотишь, а на веянке провеешь (Том. Верш.) . Овес брали и 
сеяли, веянка, сеялка. (Том. Б р а ж . ) . Всяки работы робила, только 
в дояркав не бывала. И веяла, и веянки, и ветродуйки, и сортиров-
ки вертели, на табаке работала (Юрг. Асан.) . 

ВНИЗУ, нар. В нижней части чего-л. 
ЛМ: низ 'нижняя часть чего-л.' (1) и — вниз (3); нижний 

( ! ) • 
СМ: вверху 'в верхней части чего-л.' (8), сверху 'то же, что 

в в е р х у ' (1). 
— Низ остается, опорки это. Сухари да корки, на ногах 

опорки. А бродни кожаны, внизу и вверху завязывали (Зыр. 
Зыр . ) . Чердак, он на жердях, вверху — жердь, внизу — жердь, 
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потом нижнюю жердь вниз спускаешь (В.-Кет. Б. Яр) . Внизу— 
комель, если срубишь, а вверху — вершина, а вообще называют 
ствол (В.-Кет. Б. Яр) . Тетивка — верёвка сверху и внизу (Шег. 
Труб.). 

ВНУЧКА, и, ж. Дочь дочери или сына; женск. к в н у к . 
ЛМ: внук (16)., 
СМ: дочка 'дочь' (3) . 
— Внучку я сама вырастила и внука. Внука в армию отпра-

вила (Шег. Карг . ) . Внучка и внук письма шлют: далеко они жи-
вут (Map. Выс.) . Внука-то неженатые еще, в армии ещё не были, 
а внучки-то замужем (Пар. Нар . ) . Были ребятишки из школы 
как-то, а потом не приходили. Внук со внучкой приезжают (Зыр. 

учка, она сынова дочка всё больна у нас живёт 

В О Д О В О З К А , и, ж. Двухколёсная тележка для перевозки 
воды. 

ЛМ: возить 'доставлять при помощи средств передвижения' 
(5) и — перевозить (1), привезти (1) ; вода 'бесцветная жидкость 
для питья и пр.' (3) . 

СМ: сеновозка (1), таратайка (1), тележка (2) — названия 
телег. 

— Водовозку возьмём и сами на себе воду возили (Юрг. 
Зел.) . У меня старик всё делат: и воды из колодцу привезёт на 
водовозке — тележка двухколёсна. Восемь ведер начерпат и при-
везёт (Зыр. Зыр . ) . Таратайка на двух колёсах, чан с водой ста-
вишь на её, сеновозка, как сейчас у колхоза, в виде дормеса (Том. 
Губ.). Валя у меня мастерица. Приезжала . На озеро ходили, 
всё стирали. Вон на этой же тележке — водовозка — возили 
(Зыр. Зыр. ) . 

В О Д О П А Д , а или у, м. Поток воды, падающий с высоты. 
ЛМ: падать 'устремляться сверху вниз под силой собствен-

ной тяжести' (4); вода 'бесцветная жидкость, образующая ручьи, 
реки и под.' (4) и — водяной (1) . 

— Томь падает водопадом и перебивает быстрину (Кем. 
Елык.) . В о д о п а д — с горы вода падает, когда д о ж ж и сильные 
(Колп. Сар. ) . Если вода падает, то это водопад (Н.-Куз. Ос. Пл . ) . 
Мельницы мололи водяны, колёса — водопадом (Шег. Труб.) . 

В О Д О П О Й , оя и ою, м. Место на реке, озере и т. п., где 
поят скот. 

ЛМ: поить .давать пить' (9) и — напоить (1) ; вода 'бесцвет-
ная жидкость для питья и пр.' (7) ; пить воду (2), 

— Там водопой д а ж е делали, з апружали её [реку] , скотину 
поят '(Том. Верш.) . Там [в логах] водопои были, конеф поили 
(Юрг. Асан.) . Никиты Ивановича водопой был. Поля были его 
единолично. Вода стояла в промоинах (Юрг. Асан.) . Раньше кто 
где поселялся, к водопою прижимались, где речка, чтоб вода ря-
дом была (Юрг. Зел . ) . Водопой — где поят лошадей (Крап. 
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Крап.) . Водопой вода где-нибудь в поле, сгоняешь скотину 
на водопой напоишь (Зыр. Зыр . ) . 

В О Д О П О Л Ь Е , ья, ср. Разлив воды во время вскрытия реки. 
ЛМ: вода 'бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки 

и под.' (9). 
СМ: половодье 'то же, что в о д о п о л ь е ' (2). 
— Водополье — весной вода разольётся. Ой, это было у нас 

весной, по водополью (Колп. Бар . ) . Водополье весной, когда вода 
разливается (Том. Яр.) . А когда вода из берегов выходит, когда 
водополье, у меня огород заливает (Кем. Подъяк . ) . Когда раз-
лилась вода, водополье. Прибыла больша вода, затопило. А че-
час ничё не топит (Юрг. Вар. ) . Много воды разлилось, значит 
водополье (Зыр. Шин.) . Водополье — это вода весной, это и есть 
половодье (Map. Б. Ант.) . 

В О Д О Т О П Н Ы Й , ая, ое. Заливаемый, затапливаемый во-
дой. 

Л М : "топить (3) и — затопить ( затоплять) 'залить, покрыть 
водой' (9), затопляться (1) , потопить (1 ) ; вода 'бесцветная жид-
кость, образующая ручьи, реки и под' (16). 

СМ: грйвный (гривочный) 'не заливаемый водой' (2) . 
— У нас место водотопное, всё затопляет, редкий год не 'за-

топляет, дак како ж е гусям раздолье! (Мол. Мол. ) . Здесь водо-
топное место и здесь водотопное место, затопляет водой, а посе-
рёдке грива — сухо место (Колп. Тиск.) . Это водотопные места, 
а где — не затопляют (Map. Кол. ) . В Попадейкиной луга водо-
топны и гривны. На гривных клевер, пырей, на водотопных — 
не едова трава (Том. Губ.) . У нас место не гривочно, водотопно: 
смывает водой (Том. Губ.) . 

В О Д Я Н О Й ая, ое. Ж и в у щ и й в воде. 
Л М : вода 'бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки 

и под.' (10). 
СМ: земляной 'живущий в земле, под землёй' (1). 

И бывает рысь, в воде она живёт. Её тоже добывают... 
Водяная она. Они живут и там, на земле и в воде живут (Колп. 
Тип.). Щ а с в речку пустили ондатров... она в воде живёт только 
пятнадцать минут, потом ей надо воздух. Р а н ь ш е водились во-
дяные выдры. (Шег. Труб.) . Водяной крот, он маленький, он в 
воде живёт (Том. Верш.) . Здесь мышь живёт, крыса водяная. 
Маленьки воды были — зайцы плодились, а теперь заливат (Пар. 
Гор.) . Крот водяной есь и земляной. Ж а б е воды не надо, она в 
елани живёт (Мол. Майк . ) . 

В О Д Я Н О Й 2 , ая, ое. Работающий на воде, силой воды (о мель-
нице). 

Л М : вода 'бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки 
и под.' (17). 

СМ: ветряной приводимый в действие силой ветра ' (1). 
— Водяные были мельницы. Колесо ходит в воде, а тама — 

на камни ходят, мелют (Map. Кол.) . Мельницев теперь нет, раньше 
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водяны мельницы были. А теперя всё' огнём мелют, а теперь по 
лодыжечкам вода, нету запору воды (Лен.-Куз. Шаб . ) . У нас же 
заливат водой. Поля малые были. Водяная мельница была. 
Муку .ссыпают в закром, в лари больши (Пар. Гор.) . Мельницы 
по речкам ставили. Водяны были, ветряны. Ветер есть — мелет, 
нет — сидишь дожидаешься , а водяны лучше... Орловка и по-
следняя ' Усть-Озёрна — она там воду портит, чёрная вода в ней 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

ВОЕВАТЬ, воюю, воюешь, несов. Принимать участие в войне. 
ЛМ: война вооружённая борьба между государствами' 

(.31). 
Воевал три с половиной года в гражданской, три войны 

прошёл (Пар. Чиг. ) . Ох, девки, много я воевал [...]. Сын погиб 
у меня в войну (Яшк. Мох.) . Долго ему пришлось воевать, война 
в сорок пятом кончилась, а он ещё два года был в армии (Зыр. 
Зыр. ) . Я воевал в ту войну (Шег. Труб.) . 

ВОЗ1 , а или у, м. Повозка с кладью; то, на чём что-л. возят. 
ЛМ: везти (возить) 'доставлять при помощи средств передви-

жения' (13) и—провозить (2) ,свозить (1). 
— Копны возят волокушами, навильников пять-шесть накла-

дывают на возах на дворы возят, бастрыком прижимают (Шег. 
Карг.) . Бывало, отец на петь возов накладёт и в Томск везёт. 
Рыбу-то (Пар. Нар . ) . Отец воза тр« свезёт (Том. Бат . ) . Ямщи-
чили в войну — с возами рыбу возили. Нагрузят воза и везёшь 
(Пар. Гор.). 

ВОЗ2 , а или у, м. Кладь; то, что возят. 
ЛМ: везти (возить) 'доставлять при помощи средств передви-

жения' (25) и —навозить (1), привозить (2) , увозить (2). 
— Н а к л а д у т высочаны таки возы. Возили рыбу дак (Колп. 

Н.-Ильин.) . Трактором мечат, возов по тридцать сразу в одну 
кучу (Шег. Труб.) . Иглы, это на двухколёсных телегах хлеб вози-
ли, когда с полей снопы возили... Передовка — это верёвка, ко-
торая впереди телеги или саней. З а неё бастрык подымали, зама-
тывали, и воз д е р ж а л с я (В.-Кет. Б. Яр) . Быстрик — палка така , 
с его помощью сено затягивают на санях, так воз и везут (Пар. 
Луг.) . 

В О З О В И К , а, м. Количество сена, равное возу. 
ЛМ: воз 'количество клади, которое может поместиться на 

одной повозке' (10) и — возишка (1) ; привезти (1), увезти (2) . 
— Возовики на возы были (Мол. Майк . ) . Восемь — пятнад-

цать возов привезут — зарод, четыре-пять копны — это возовик 
(В.-Кет. Б. Яр) . Возовик — значит копна, которая только укла-
дывается в воз, на воз, больше не уложишь: тогда лошадь не 
увезёт (Кем. Ягун.). Возовик — это копешка, \(ак раз для одного 
воза конского (Яшк. С. Остр.) . Из стога шесть возов выходит. 
Возовик — четыре копны смеришь — возовик (Колп. Бар . ) . 

В О З О В И Ц А , ы, ж. Копна сена, равная возу. 
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Л М : воз 'количество клади, которое может поместиться на 
одной повозке' (4) и — возить (1) , увезти (1) . 

— Несколько копёшек сбрасывам летом в кучу, обгоражи-
вам на зиму, чтоб скот не съел. И стоит возовичок, пока не уве-
зёшь. Ежли копёшек мало, делают возовицу ( П а р . Алат . ) . Возо-
вица — на воз сена (Пар. Гор.) . Когда три копны вместе склады-
вают, возовицей называется . Когда возов двадцать—тридцать 
в продолговатый стог — у ж е скирда. Копны возят (Карг. Карг.). 
Возовица — это небольшая копна, воз сена чтоб c. её вышел, вот 
и возовица (Пар. Нест.) . 

В О З Ч И К , а, м. Тот, кто перевозит грузы на лошадях. 
Л М : возить 'доставлять с помощью средств передвижения1 

(13) и — навозишь (1) , отвезти (2) , подвозить (2) , привезти (2). 
СМ: грузчик 'тот, кто грузит что-л.' (2) , мётчик 'тот, кто ме-

чет сено' (1) , сеяльщик 'тот, кто сеет' (1) . 
— Возчиком работал в стройучастке, стройматерьялы возил. 

В ЧерДатах школу кода строили, отседа туда возили (Зыр. Зыр.). 
Возчики, и вот, значит, подвозит сено (Шег. Дес . ) . Это у нас воз-
чики горючее с Литвиновой возили (Яшк. Полом.) . Пришли к тем, 
кто возит,— к возчикам. Спрашиваю. Один говорит: «Привезу 
шубу, девка!» (Ас. Б . -Дор. ) . Хороша пшеница в саду, а засеяли 
наполовину вики, её привезли в анбар, потравлена была приве-
зёна. Кто сейчас виноват, не знаю [...] возчик или сеяльщик 
(Пар. Нест.) . 

В О Л Н У Ш К И , шек, мн„ ед. В О Л Н У Ш К А . Съедобные грибы 
с волнистой шляпкой. 

Л М : волнами 'наподобие волны' (9) и — волнистый (4). 
СМ: синюшки (2) , чернушки (2 ) ; белянки (15), бычки (1), 

лисички (5) , маслянки (2) , моховики (2) , обабки (3) , опёнки (5), 
осинники (1) , рыжики (7) , синявки (3) , сыроежки ( 1 )—названия 
съедобных грибов. 

— Волнушка, у ей розоватая эта, а тут неровно, а волнами, 
волнами так (Зыр. Зыр . ) . Волнушки моховатые, красивые, всё 
больше волнами, на пустоши собирам, под берёзами (В.-Кет. 
Мох.) . Волнушки красеньки, волнитса кожа сверху (Map. Подъ-
ел.) . Белянки на покосах растут, белые; волнушки — шляпка 
волниста така у их (Том. Яр.) . Белы грибы ети года не стали 
родиться. Белянки, волнушки, рыжики, матрёшки (Том. Карб.). 

В О Л О К У Ш А , и, ж. Приспособление для перевозки сена, со-
стоящее из двух скреплённых веток, верхние концы которых во-
лочатся по земле. 

Л М : волочь ' тащить, тянуть по земле' (5) и — волочить (4), 
волочиться (3) ; волоком (4) . 

СМ: таскуша 'то же, что в о л о к у ш а ' (2) . 
— Сено волокли волокушами (Кож. Кож. ) . Д в е берёзы или 

таловы свяжут сзади, чтобы не растопоривались, вот на этих 
волокушах сено возют, волокут по лугу к стог^ (Зыр. Зыр . ) . Со-
бирали сено в копны большие. Волокуши из берёзника. Воло-
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кём... (Том. Бат . ) . Волокуша, она может тебя повезть, она из де-
ревьев, поперёк и повдоль. Волокуша — потому что волокёт 
(В.-Кет. Б. Яр)- Волокуша — это то же, что и таскуша. Трактор 
й пошел тащить волоком (В.-Кет. Б. Яр) . 

В О С Т Р И Е , ия, ср. Лезвие, острая часть топора, косы. 
ЛМ: острый (вострый) 'имеющий хорошо режущий край ' (7) 

и — востро (1) . 
СМ: косьё 'рукоятка косы' (1) , лезвиё (лезьё) 'острая часть 

рёжущего или рубящего орудия' (3) . 
— Востриём вверх л е ж а л а [коса] , а я ногой как шмурыгну-

ла, так и развалила её. Конец у литовки острый — страсть (Зыр. 
Зыр.}. Востриё у них острое и тонкое (Пар . Гор.) . Лезвиё — это 
полотно косы, лезвиё, а востриё — это самая острая часть лез-
вия (Кем. Ягун.) . Острая часть топора называтся востриё, ешо — 
лезьё (Том. Калт . ) . 

ВОСТРОХВОСТ, а, м. и ОСТРОХВОСТ. Шилохвость; вид 
утки с острым хвостом. 

ЛМ: хвост 'пучок перьев на заднем конце тела (у птиц) ' (13), 
и —хвостик (1) ; острый (вострый) 'суживающийся к концу' (12) 
и — вострохвостый ( 1 ) . 

СМ: шилохвбст 'то же, что в о с т р о х в о с т ' (2). 
— Утки кряковые, вострохвостые. Кряковые разукрашены 

всяко: зелёна голова, сера шея, коричнева грудь. А вострохвосты 
белы, а сам серый, хвост длинный, шилом просто-таки, его поэто-
му называют вострохвостый (Том. Верш.) . Вострохвост — тоже се-
рая [утка] , то же ртменна: хвост острый, шея длинна (Колп. Тип.). 
Чирки у нас есь,. слезень, вострохвост — вилкой хвост у него 
(В.-Кет. Ат.) . Вострохвост, а ещё его называют шилохвост: хвост 
вострый (Колп. Тип.). 

ВОСТРОХВОСТИХА, и, ж. и ОСТРОХВОСТИХА. Самка 
«вострохвоста» (см.). 

ЛМ: вострохвост (острохвост) вид утки шилохвость' (7) . 
СМ: шилохвостиха (1), гусйха (2), клохарйха (1), косачйха 

(1), лутйха (1) — н а з в а н и я самок птиц. 
— Вострохвост и вострохвостиха, у него хвост длинный 

(Крив. Ишт. ) . Были утки: [...] вострохвост да вострохвостиха, 
да гусь и гусиха, клохарь и клохарйха,— их тоже едят, но больше 
жарить, они рыбу-едят . А у косача — косачйха (В.-Кет. Б. Яр) . 
Вострохвост, а ещё его называют шилохвост: хвост вострый, са-
мочка — вострохвостиха, или шилохвостиха, серый, а грудь белая 
(Колп. Тип.). 

В О С Т Р О Х В О С Т К А , и, ж. Самка «вострохвоста» (см.). 
ЛМ: вострохвост 'вид утки шилохвость' (3) . 
СМ: мартышка ' самка «мартына» (вид чайки) ' (1), самка 

(1). 
— Острохвост называют у нас,— это утка такая , у ей хвост 

острый, по ему называют острохвост его [...]. А самка у него во-
строхвостка (Колп. Тиск.) . Косача много было, а счас нет. А счас 
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и журавлей-то и то мало нонче дак . Каки-то вострохвостки, во-
строхвосты, крякаши каки-то, чируши каки-то (Шег. Д е с . ) . Воет-
рохвост и вострохвостка, чирок — мужик, гоголь — белый весь 
[...]. Мартышки ревели сёдни, чайки маленьки есь (Колп. Юр.). 

В О Щ И Н А , ы, ж. Восковой лист с выдавленными на нём ячей-
ками. 

ЛМ: воск (10). 
— Медовуху варят. Мёд вырезают и кладут в корчагу. Го-

рячей воды налить и поставить в печку русску, сделается вощи-
ной. Воск сверху, вода снизу (Шег. Тызыр. ) . Растопить надо во-
ску, вощину топить (Крив. Тюл.) . Вощина — пчёлы делают, когда 
мёд носит, получается воск (Зыр. Зыр . ) . Вощина — из воска, из 
Мариинска привозят, мелконькие ячейки (Map. Кол.) . Вощина — 
туда пчёлы мёд кладут. Таки рамки из воска, а в их дырочки 
(Колп. Сар . ) . 

ВРАЧИХА, и, ж. Женщина-врач . 
ЛМ: врач (10). 
СМ: докторйха 'женщина-доктор ' (1) . 
— У Лиды соскочил, как чирей, на руке. Врачи в Колпашеве 

выдавили и хоть помирай, не смазали. Молодых врачих пришлют, 
а здесь скучина. Приехала одна на две недели и уехала . (В.-Кет. 
Мох.) . Тут вот у меня справка есь из больницы, посмотри, там 
хоть чё-нибудь видно ешшо, а то она у меня вся оборванная, за-
таскала её врачиха там в кармане [...]. Ну вот, под наблюдение 
врача надо (Зыр. Зыр. ) . Если мужчина-врач, так женщина-вра-
чиха, а у доктора — докторйха (В.-Кет. Б. Яр) . 

ВРУЧНУЮ, нар. Ручным способом, с помощью рук. 
Л М : рука ' к а ж д а я из двух верхних конечностей человека' (29) 

и —рученька (1), ручка (1); ручной (4). 
— Вручную всё косим. На весь колхоз одна сенокосилка бы-

ла [...]. Косили-т ручками, литовочками помахивали. Мы и счас 
руками косим для своего хозяйства (Пар. Луг . ) . Шечас в колхозе 
только работать! Кажный день приходишь на готово, да машины 
кругом. Это раньше вручну: руки распухнут да руки не гнутся 
(Щег. Карг. ) . Пилили тёс руками, вручную всё, лесопилок не 
было (Ас. Б.-Дор.) . Рученьками сено косить надо, всё вручну 
надо было (Колп. Тог.). Сено литовками косили, всё вручную де-
лали. Сено гребли граблями — ручная косьба, ручная гребля 
(Н.-Куз. Ячм.) . 

В С П О М Н И Т Ь , ню, нишь, кого-что и о ком-чём, сов. Воспро-
извести в памяти. 

Л М : помнить 'держать в памяти, не забывать ' (4) и — па-
мять (1). 

— Забыла уж я прямо, дак не вспомню д а ж е [...]. Ково мы 
помним? Никово не помним... (Кем. Елык.) . Вы помните, мы были 
в учреждении? Помним. Он вспомнит это, ежели жил там (Крив. 
Ник.) . Чего ещё? Щас-то и не вспомню, да ужо и память не 
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тоя, ране-то я все в голове носила, а щас в ухи влетат, ничего 
и не помню (Яшк. Полом.) . 

В Ч Е Р А Ш Н И Й , яя, ее и В Ч Е Р А Ш Н Ы И , ая, ое. Происходив-
ший, бывший вчера. 

JIM: вчера (вчерась) 'накануне' (5) . 
СМ: сегодняшний 'относящийся к текущему дню, суткам' (1) . 
— Вчерась доча-то была [...] Вчерашну ночь видела я сон 

(Яшк. Полом.) . Я вчера на вчерашний день видела во сне: грибы 
брала (Том. Верш.) . Сегодня Иван Купала , а раньше он называл-
ся Иван Цветошник, а вчера была Аграфена Цветошница. Вче-
рашний день не работали (Пар. Нар . ) . Сёдня праздник. Д а рань^ 
ше все праздновали сегодняшний день, вчерашний день (Пар. 
Нест.). 

В Ы Б Е Л И Т Ь , лю, лишь, что, сов. Сделать белым, отбелить. 
ЛМ: белый 'близкий к цвету молока, снега, мела ' (6) и — 

белить (4). 
СМ: вызолить ' закончить «золить» (парить в воде с золой 

(бельё, п р я ж у ) ' (1), вымочить ' закончить мочить' (1), выткать 
'закончить ткать ' (3) . 

— Я вот сама белила их. Таки полотенца выбелю, скатёрки, 
всё (Колп. Инк. ) . Выбелют [холст] — белый-белый! На мураву 
расстелеть полотно (В.-Кет. Кет.) . Там, на К а л ь ж ы ткут полови-
ки, ночники из пряжи, позади бёрдов ходят, посконь выбелишь, 
бела, полотенца выткешь (Пар. М. П а ш . ) . Ткали мы из конопля. 
Сперва мнёшь его, ето коноплё, потом вызолишь, выбелишь, вы-
мочишь... Холст после белый быват (Колп. Н.-И.) . Холст-то всю 
зиму прядёшь, выткешь, выбелишь, сошьёшь, лето проносишь а 
осенью сгниёт (Зыр. Зыр . ) . 

В Ы Б О И Н А , ы, ж. Ухаб, яма, выбитые на дороге. 
ЛМ: выбить (выбивать) 'частою ездою сделать ухабы, неров-

ности на дороге' (7) и —выбиться (выбиваться) (2) ; выбой (1) . 
СМ: колдобина (3), рытвина (1) — то же, что в ы б о и н а . 
— Выбоины? Колёса-то идут, вот сейчас машина идёт выби-

вает это, вроде делает ямку, а потом уже делается колея целая.. . 
(Кем. Ягун.). На тележных дорогах тоже выбоины бывают. Сы-
рая погода бывает, где влажное место, моментально выбивает. 
Раньше только от телег выбивалось. Где жёсткая земля, там нё 
бывает рытвин (Яшк. Полом. ) . Нырок — это значит выбоина на 
дороге. Выбитая часть. Где часты нырки, говорят: «Сколько кол-
добин». Я обычно «нырки» называю. Вот через лесную дачу по-
едешь, там столько колдобин. Колдобинами называют такие ме-
ста, которые сильно выбиты (Юрг. Асан) . 

ВЫГОН, а, м. Место, куда выгоняют скот. 
Л М : гонять ' з аставлять двигаться в каком-л. направлении ' 

(1) и — выгонять (7), загнать (1) , пригнать (1); пригон (1). 
СМ: выпас 'то же, что в ы г о н ' (3) . 
— На ливу гонят коров. А есть выгон на Сабаровой (Пар . 

Пет.) , М у ж у меня пастушит, весь скот выгонят на выгон (Шег. 
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Карг . ) . Н а выгон утром выгоням (Кем. П о д ъ я к . ) . Т а м р я д о м вы-
пас за логом. А вообще-то скот пасётся на выгоне з а П е р в ы м ло-
гом, по бережку — молодняк (Кем. Ст . -Черв . ) . Н е з н а ю , где вы-
гона, выпаса эти. И р а н ь ш е выгоняли в шесть у т р а ( З ы р . Зыр. ) . 

В Ы Д А Л Б Л И В А Т Ь , аю, аешь, что, несов. Д о л б я , изготовлять 
что-л. 

Л М : долбить "делать в чём-н. углубление ' (11) , подолбить (1). 
СМ: вылаживать ' делая , изготовлять что-л. ' (.1), вырубать 

' рубя , удалить из чего-н.' (1 ) , выстругивать ' с т р о г а я ^ п р и д а т ь нуж-
ную форму ' (1) . 

— Обласки в ы д а л б л и в а ю т , обласок , д о л б ю к пазником, которы 
говорят тесло (Ас. Серг . ) . Л у б к и д о л б я т или пролубки [...]. 
М а й н а — где невод убирается с рыбой, б о л ь ш е она выдалблива-
ется (Map, Кол . ) . Л о д к и доблёные. . . Д о л б и л и теслом и носовиком, 
он как тесло, только узкий, ём нос в ы д а л б л и в а ю т , узки места 
(В.-Кет. Б . Я р ) . Стамеска — долбить д ы р ы на дереве, она жа-
лезна . В ы д а л б л и в а ю т дыры (Том. Верш. ) . Сперва кору срубят, 
д о л б я т потом пазником, в ы л а ж и в а ю т . И нос выдалбливаешь..'. 
(Колп. Б а р . ) . 

В Ы Д Е Р Г А , и, ж . Инструмент д л я выдёргивания гвоздей. 
Л М : дёргать ' вытаскивать ' (3) и — выдергать (2) , выдёрги-

вать (1) , выдернуть (4) . 
— Ж е л е з к и , к а к лом, чуть поменьша, р а з л а п л е н а и разрубле-

на. Ш л я п к у (гвоздя) выдергой подвернул, гвоздь — раз и выдер-
нешь ( З ы р . З ы р . ) . Выдерга есь, ей гвозди выдёргивают (Map. 
Кол . ) . Выдерга — е т о гвоздь выдернуть надо, расклепишь железо 
и в ы д е р г а ш ь (Зыр. Шин. ) . Выдерга — гвозди дёргать (Том. 
Верш. ) . 

В Ы Д Е Р Г А Т Ь , аю, аешь, сов. Д ё р г а я , извлечь что-л. из поверх-
ности чего-л.; закончить дёргать . 

Л М : дёргать 'тянуть рывком, резкими отдельными движени-
ями ' (8 ) . 

СМ: выкосить (2) , вымять (1) , высушить (2) , вычесать (1),— 
закончить (соответственно) кошение, мятьё, сушку, чесание. 

— Лён к а к в ы р а с т е т ; так дёргам. Выдергашь — тогда в сно-
пики з а в я з ы в а ш ь (Тег. Тег.) . Лён сеяли, посеют, дёргать, выдер-
гать ёго тоды. Его стлать на Иоля, где выкошено место (Том. Яр.)-
Л ё н садили, дёргали, ткали. Лён сеют, выдергают, высушат, тода 
прядут да ткут (Том. Бат . ) . Лён посеют, выдергают, расстелят, 
высушат и мнут, вымнут — к а к шёлк, нитки (Кем. Т я ж . ) . Посеют 
лён,, он родится, его выдергашь, постелешь, высушишь, напряжёшь, 
пробелишь, сошьёшь (Яшк. Итк . ) . 

В Ы Д О Л Б И Т Ь , блю, бишь, что, сов. Д о л б я , сделать что-л. 
Л М : долбить 'пробивать отверстие, углубление ' (9) и — про-

долбить (1) . 
СМ: выточить 'точа, сделать что-л.' (1) . 
— У нас обласок, есть, узенька долблёнка , лодка , разведёна, 

её выдолбят , распарят, (Туг. Маз . ) . Обчешешь, потом долбишь, её, 
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выдолбишь (Мол. Мол. ) . Сперва большую долбют поду. Сначала 
таку ердань выдолбишь (В.-Кет. М. Яр) . Например, плават лод-
ка, названье бат у неё. Концы тупы долбили. Лесину возьмут вы-
долбят (Том. Верш.) . Завозня . Ясашны называют дельница. 
Это как долблёна, выточена. Мулица — это братья выдолблены 
(Шег. Труб.). 

ВЫЕХАТЬ, еду, едешь, сов. Уехать откуда-л. , за пределы 
чего-л. 

ЛМ: ехать (ездить) 'перемещаться с помощью каких-л. 
средств передвижения' (7) и — заехать (4), уехать (2). 

— Ездил, ездил, в гумно, заехал, из гумна выехать не может 
fB.-Кет. Мох.) . Во всех [логах] можно заехать и выехать (Юрг. 
Асан.). Ну здесь-то вихоря ездют шибко, а трудно выехать, вез-
ти— везут (Пар. Алат . ) . Богач выехал на тройке. А бедняк за 
ним с кийком. Богач ехал мостовою. А бедняк шёл стороной [из 
песни] (Шег. Под. ) . 

В Ы Ж И Т Ь , живу, живешь, сов. Остаться в живых. 
ЛМ: жить 'существовать, быть живым' (5) и — живой (1 ) . 
— В прошлом годе грыбом болела, думала помру... Ничё, 

выжила. Пожить ешшо хочется: жить сечас стало хорошо (Шег. 
Труб.). Чежало жили. Часто были голодными. Трое ребятишек 
было маленьких, и они умерли... Всего четверо и выжило (Шег. 
Труб.). Тяжело было: мужиков в армию всех забрали . Мы сами 
сеяли, жали. Трудно. Вот выжили. Сечас жить хорошо бы, да 
умирать уже время (Кем. Ст.-Черв.) . Ничё не написали, как 
живой был ешшо. Думали, видать, выживет, а он помер (Яшк. 
Полом.). 

ВЫЙТИ, выйду, выйдешь, сов. Прийти куда-л., оказаться 
где-л., идя. 

ЛМ: идти 'передвигаться, перемещаться в пространстве' (13). 
— С тайги идёшь по болоту, идёшь и выйдешь в мягкий сосня-

чок—это и есть поньжа (Мол. Мол. ) . Они, правда, шли, шли, 
вышли к железной дороге (В.-Кет. Б. Яр) . Идти на все четыре 
стороны... Царица вышла на окрайности города [из сказки] (Шег. 
Труб.). Сама выду на крыльцо... Ко мне мил дружок идёт (Кем. 
Елык.). 

В Ы К О П А Т Ь аю, аешь, что и без доп., сов. Копая, сделать 
углубление, выемку. 

ЛМ: копать 'делать углубление, выемку' (10). 
— Задание дали ямки копать, не так глубоко, ну, я выкопала 

ямку (Кем. Верхот.) . Она опеть выворотит, дак матерушшу яму-то 
выкопали с ней. А потом начали копать сухую-то землю, кидать 
её (Том. Верш.) . Дёготь гнали, копали яму... Сами для себя гна-
ли. Выкопают ямку, там под руками и гнали (Шег. Труб.) . Я слы-
хал, они колодцы как копали, выкопали, вода пойдёт. Вот она вся 
как высохнет, дак много живцов, вода хороша (Пар. Гор.). Аршин 
ьыкопашь — вода (Кож. Чил.) . 
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В Ы К О П А Т Ь 2 , аю, аешь, что и без доп., сов. Копая , извлечь 
(из земли) . 

JIM: копать роя, доставать, извлекать (из з емли) ' (7) лл — вы-
капывать (1), покопать (1). 

— Прогнали его мужики, а сами стали копать. Выкопали 
доску чугунну (Кож. Кож. ) . Недавно копал, так выкопал окладку, 
она смолява (Шег. Труб.) Картошечку посадил, а потом опеть их 
начал подлопачивать. Копал, копал — выкопал (Колп. Тиск.). 
А совхоз мало садит картошки, да сами не- копают, не хочут де-
лать , надеются на студентов. Студенты выкопают, а они её свозить 
не хочут (В.-Кет. Мох.) . 

В Ы К О С И Т Ь , кошу, косишь, что, сов. Скосить всю траву па 
каком-л. участке. 

MJI: косить 'срезывать травы или хлеба косой, косилкой' (20). 
СМ: выдергать 'дёргая, извлечь что-л.' (2) . 
— Отец собирается косить и мне охота. Я за сутки начинаю 

реветь. Выкосят, тода я еду (Мол. Майк . ) . С Марьей же косили, 
овёс коды вырастет, двое грабков, выкосишь гектар и больше 
(Шег. Тызыр.) . Нонча немного народ косит сено. Две — три деся-
тины, выкосит, ему уж хватат (Пар. Алат . ) . Вот, доведись, прошла 
вдоль закосок, а потом снова начинаю. А в круговую не идёшь, 
с простой литовкой. Косишь и косишь. Этак больше выкосишь 
(Юрг. Асан.) . 

В Ы К Р А С И Т Ь , крашу, красишь, что и без доп., сов. Покрыть 
краской. 

JIM: красить покрывать краской ' (4) и — краска (6). 
— Вот горницу будем красить. Покрасила на раз, они уж 

подсохли [ ... ] Тогды ж е на второй раз выкрашу (Шег. Карг.). 
Хотела пола выкрасить, нигде ешо не красила. (Пар. Нар.) . А тут 
Анисья дала краску, таку тёмненьку, выкрасишь табуретчишки 
(Карг. Павл . ) . Выкрасили в избе-то краской, а не ходят ешо (Кем. 
Елык. ) . И пол красили. Железну глину с коноплёй смешают и 
выкрасют (Зыр. Зыр . ) . 

В Ы Л Е Ч И Т Ь , чу, чишь, кого, сов. Леча, сделать здоровым. 
Л М : лечить 'применять какие-л. средства для излечения 

кого-л.' (21) и — лечиться (2). 
— Лечили, лечили они её, да так и не вылечили (Пар. Нар.). 

Он всё тоскует об етой девке. Топерь лечили, не знаю, вылечили 
ли нет ли (Колп. Юр.) . Он два года ползал. Потом вылечили, ле-
чили его в Мариинским, в Красноярским и в Томским (Яшк. По-
лом.) . Она простыла, лечили, лечили — не вылечили (Кем. Елык.). 
Умер он от переворота кишок. Тогда как лечили? В одном месте. 
Кабы счас, так его вылечили, а тогда сколько умирало (Шег. 
Труб.) . 

В Ы М А Ч И В А Т Ь , аю аешь, кого-что, несов. Д е р ж а в жидко-
сти, делать что-л. мягким или менее солёным. 

Л М : мочить 'делать что-л. мягкими или менее солёным' (8). 
СМ: выпаривать 'паря, очищать ' (1). 
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— Чарки, носишь — скотину убьёшь, кожу сделали — и 
шьёшь. Мочут эту кожу. Когда её вымачивают, в золу кладут 
(Пар. Тал.) . Когда в государству стали лён брать, мы зачали вы-
мачивать, забыла , сколя мочили, были вальки таки (Пар. Нар . ) . 
И белы грузди, и жёлты, белые горьки, их надо вымачивать, 
сколько воды перегонять. Белянки мочат, чтобы горести в них не 
было (Ижм. Поч.) . 

ВЫМЫТЬ, мою, моешь, что, сов. Закончить мыть. 
ЛМ: мыть 'делать чистым посредством мытья ' (7) . 
СМ: выкатать (1), выскоблить (1), выстирать (2) , высушить 

(2), вытереть (1) и под.— закончить (соответственно катать, 
скоблить, стирать, сушить, тереть. 

— К паске мыли, раз в год. Раньше это большой праздник 
б^1Л. К лету всё вымоют. Чисто тогда сделается (Колп. Тог.). Мо-
ешь лентяйкой, а ведь раньше этого не было. Надо всё на колен-
ках. Если может кака старуха вымоет (Зыр. Зыр. ) . Встану в шесть 
часов, всё вымою, вытру (Кож. Кож. ) . Потом её вымоют, кадку, 
выскоблют, высохнет — е ё высушат (Том. Верш.) . Рубахи шили, 
ворот вышивали и рукава , а потом сымут её, опеть лежит до 
праздника, примарается, вымоешь, выстираешь ( И ж м . Поч.) . 

ВЫПАС, а, м., мн. ВЫПАСА. Участок земли, куда выгоняют 
скот для пастьбы. 

ЛМ: пасти 'пускать, выпускать скотину на подножный корм' 
(3) и — пастись (4). 

СМ: выгон 'то же, что в ы п а с ' (3). 
— Коров пасут на выпасах (Яшк. С. Остр.) . Далече я не го-

нял [скотину], а всё на выпас за Красну горку... Вот на энтом 
пастбище и раздолье стаду моему. Сытны повсегда ходили бурё-
нушки (Кем. Ст.-Черв.) . Там рядом выпас за логом. А вообще-то 
скот пасётся на выгоне за Первым логом, по бережку — молодняк. 
Дойный пасётся коло того бора... И на луга иногда выгоняют 
скот, лугов-то много (Кем. Ст.-Черв.) . 

ВЫПАШЬ, и, ж., мн. ВЫПАША. Выпаханная, покинутая под 
залежь земля. 

ЛМ: пахать (14) и — вспахать (спахать) (2), пахаться (1). 
— А пырьи растут на выпашах. Вот пашут поле, а потом его 

оставляют отдыхать (Юрг. Вар . ) . Когда земля долго служит 
крестьянину, то она истощается. Выпашь, выпашка — это земля, 
котора была долго пахана, а потом отошла под пар и заросло 
пыреем (Крап. Крап. ) . Пашешь, пашешь, она и состарится. Если 
она старая земля, года три — четыре отдохнуть дадут. Её косили. 
Выпашами называли (Н.-Куз. Ячм.) . Ромашку с родин пьют. Это 
на выпашах она растёт. Где называется выпашь, она раньше была 
пахана, а потом бросили её пахать (Шег. Труб.) , Еслив спахали 
да бросили, называли выпашь (Топк. Подон.) . 

В Ы П И В А Т Ь , аю, аешь, несов. Пить спиртное. 
ЛМ: пить 'употреблять спиртное' (18), и — выпить (2), 
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— Благословляют на улице [жениха и невесту] . Хорошо — 
хорошо было ране. Кто пьёт; так выпиват (В.-Кет. Юд.) . Мужья 
шибко не пьют, выпивают так (Пар . Алат . ) . Когда выпивали, ну 
мало. Счас, я говорю, как попало выпивают [ . . . ] Девки гуляли 
ходили, но не пили никогда. Нет, нет! (Том. Верш.) . Покров ещё 
быват — выпьем. Теперь как чуть, так выпиваем (Пар . Нов.) . 

В Ы П И Т Ь , пью, пьешь, что и без доп. сов. О питье вина, 
спиртных напитков. 

Л М : пить 'вводить в свой организм какую-л. жидкость, про-
глатывая её (воду, вино и т. д . ) ' (46) и — подпить (1) , пропить (2). 

— Раньше, опеть, пили рюмочками.. . В пасху, рождеству 
выпьем, кажный выпьет и опять идёт в-другу избу (Пар. Нов.). 
Ну, рюмочку выпили, обговорили енто дело, раньше мало пили, не 
как сейчас (Мол. Мол. ) . Еслив-бедны, то пиво сварят, соберут 
народ и выпьют [ . . . ] которы пить любят (Кем. Ягун.). Семьи со-
берутся, посидят, выпьют немного... Б ы в а л о стыдно было пить, 
к губам поднесёшь рюмочку... (Зыр. Зыр . ) . Стряпку поздравят, 
стряпку позовут, она выпьет, а потом уже жених и невеста пьют 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

В Ы П О Л З О К , зка , м. Кожа змеи, сброшенная во время линь-
ки; то, из чего выползли. 

Л М : выползти (выползать) 'ползя, выбраться откуда-л.' (10) 
и — уползти (1). 

— Змеиный выползок, когда змея выползат из кожи (Шег. 
Гынг.) . Выползок [ . . . ] вот змея есть, она сама уползёт, а шкура 
останется — это и есть выползок (В.-Кет. Б. Яр) . Гадюги. Д а , кода 
они выползают, тело, шкура остаётся: выползок (Том. Верш.). 
Шкура эта выползок называется , потому что она [змея] из неё 
выползла (Кем. Елык . ) . Выползки — змея каждый год теряет 
шкуру. Весной она выползает из старой своей шкуры (Колп. Сар.). 

В Ы Р А Б О Т А Т Ь , аю, аешь, что, сов. Работая , выполнить норму. 
Л М : работать 'трудиться ' (6) . 
— А теперь в колхозе так не работают. Ежели норму выра-

ботать, килограмм — на трудодень (Шег. Труб.) . Он там и рабо-
тат. Выработат , тода и домой идёт (Юрг. В.-Тайм.). День рабо-
ташь, а вечер бежишь за колбой, по грибы. Если норму вырабо-
таю, дак килограмм дают хлеба (В.-Кет. Б. Яр) . 

В Ы Р А С Т А Т Ь , аю, аешь, несов. Становиться большим в про-
цессе роста. 

Л М : расти 'становиться больше ростом, становиться выше, 
длиннее и т. п. (о человеке, животном, растении) ' (5) и — ростить 
' в зращивать ' (1) . 

— Она [крапива] вырастает большая , для красы в доме, 
очень большая вырастает. . . Счас они [ ш а ф р а н ы ] в огороде растут, 
а мы в избе садим (В.-Кет. Б. Я р ) . Мендачина — молодой лес, 
мендашный. Лет шестьдесят — пятьсдесят он у ж е в строево бревно 
вырастат. В густым лесу растёт — сучья отпадают (Том. Верш.). 
Стерлядка больше не растёт. Нельма вырастат так до шестнадца-
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т и — семнадцати килограмм (Пар. Нар . ) . Русские пучки, они 
большие вырастают, белым цветут. Серьпуха растёт высока, рань-
ше ей товар в светло-зелёный цвет красили (Том. Верш.) . 

ВЫРАСТИ, расту, растешь, сов. Стать большим в процессе 
роста. 

ЛМ: расти 'становиться больше ростом, становиться выше, 
длиннее и т. п.„(о человеке, животном, растении) ' (14). 

— Когда пришло время — б е р ё з а выросла, значит, будет и 
белый люд... Княжица бела, растёт на кочках (Шег. Труб.) . Ра -
стёт, растет, растет. Д о крыльца выросли (Ас. Феокт.) . Семенник — 
первый-первый огурец, как вырастет, растёт, растёт — н а семена 
его (Том. Бат . ) . Тальник растёт на берегу. Есть тальнику, когда 
вырастет, дрова рубят (Пар. Вял . ) . . . .Растёт в огороде, растёт, че-
ловек растёт, был маленький, вырос большой (Кем. Ягун.). 

В Ы Р А С Т И Т Ь , ращу, растишь, кого, сов. Ухаживая , д а т ь 
вырасти; взрастить. 

ЛМ: расти 'становиться больше ростом, становиться выше, 
длиннее и т. п. (о человеке, животном, растении) ' (1) и — растить 
(ростить) 'ухаживая , обеспечить рост' (23). 

СМ: выводить 'то же, что в ы р а с т и т ь ' (1), выучить 'ока-
зывая материальную помощь, помочь кому^н. получить образова-
ние' (1) . 

— Вот и детей щас троих вырастила. Уж как их ростить-то! 
(Яшк. Полом.) . Ростила, ростила детей, семь человек было ...Вы-
растила его [сына] , молоденькой был. Ушёл на войну и погиб 
(Том. Верш.) . Коров десять было, да убираться, там телят поить, 
до ребенка ли, который вырастет — и ладно. Росли всяко (Яшк. 
Итк.) . У этой снохи два сына. Вырастила я их, выводила (Пар. 
Чиг.). Работат , в Барнауле живёт. Выучила, вырастила, теперь 
как хочут (Пар. Алат . ) . 

В Ы Р У Б , а или у, м. Место в лесу, где вырублены деревья. 
Л М : рубить 'подсекая, вались на землю' ' ( 1 ) и — вырубить 

(14), вырубленный (3). 
— Н а гриве или болоте лес вырубают, так вот место это и 

зовётся выруб. Сколько леса идёт на дрова кажен год (Зыр. Зыр . ) . 
Лесхоз отводит место — деляну и рубят лес. Вырубкой это назы-
вается. Вырубкой, потому что выруб остаётся (В.-Кет. Б. Яр) . Где 
лес вырублен — чисто место, как больше назовёшь — выруб 
(Колп. Б а р . ) . Вырубили лес. Это называется выруб (Карг . Карг . ) . 

В Ы Р У Б К А , и, ж. Место, где вырублен лес. 
ЛМ: вырубить (вырубать) 'срубить совсем (деревья, лес и 

т. п.) ' (12) и —вырубка ' д ействие по глаг. в ы р у б а т ь' (1) . 
— На вырубку поехал за земляникой. В вырубленных лесах 

её много (Крап. Иван . ) . А вырубки в лесу делают потому, чтобы 
вырубать худшие [деревья] , а здоровые оставлять (Кем. Ст,-
Черв.) . Вырубки—вырубленный лес, я коды приезжаю за ягодой 
на вырубку (Мол. Мол. ) . Вырубка — места, которые вырубают 
(Мол. Игр . ) . Где лес вырублен, вырубки, а где сгорел — гарь 
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(Том. Калт . ) . Разработку ведут. Где вырезали, это вырубка, пло-
щадь эта. Ведётся вырубка. От посёлка и двадцать километров, и 
пятнадцать, и десять. Уезжают, д а ж е живут там (В.-Кет. Б. Яр). 

В Ы С А Д К А , и, ж., чаще мн. В Ы С А Д К И . Корнеплоды, выса-
живаемые в землю для получения семян. 

Л М : садить 'помещать в землю' (2) и — высаживать (7). 
СМ: садовка 'то же, что в ы с а д к а ' (2) . 
— 'А помидоры и в избе ростют, а потом высаживают (Яшк. 

Полом. ) . Д е л а л и бороздки... садили высадки (из деловых бумаг) 
(Том. Верш.) . Семена восенью сажу.. . На семена высадки содишь. 
Восенью (Том. Бат . ) . Садовки. Вот ети и высаживают высадки 
(Том. Верш.) . Брюкву, редьку, свёклу оставляем на садовку и 
садовочку высаживаешь. И высадки называет народ (Колп. Инк.). 

ВЫСВАТАТЬ, аю, аешь, кого и без доп., сов. Закончить сва-
танье. 

ЛМ: сватать (ся) 'хлопать о чьём-л. браке ' (28) и — сват 
'тот, кто занимается сватовством' (2) , сваха (1). 

— Сватались, сватались, да другу высватали (Кож. Бат.). 
Придут, высватают, сватают. Сваха приходит (Шег. Бат . ) . Прйет 
хали свататься, а она у б е ж а л а . Не знаю, убёгом ли увёл или вы-
сватали (Пар. Д а у р . ) . Приезжали , сватали.. . Вчетвером приезжа-
ли, думали, что не пойду. Ну, высватали, погуляли, уехали (Зыр. 
Зыр . ) . Кода сватают, её родители отдают добром... Кода высвата-
ю т — это рукобитье называется (В.-Кет. Мох.) . Поедут сваты, 
родители высватают невесту. Если не согласна — откажет, не 
пойдёт (Колп. К ост.). 

В Ы С К О Б Л И Т Ь , лю, лишь, что, сов. Скобля, сделать гладким, 
чистым, 

ЛМ: скоблить 'скрести лезвием, счищая поверхностный слой 
с чего-н.' (9) . 

СМ: вымести метя, очистить от мусора' (1) , вымыть 'моя, сде-
лать чистым' (1), высушить ' сделать сухим' (1). 

— Пола-то раньше скоблили, их не красили. Д а к косарём 
выскоблила (Кем. Ягун.) . Ну, а бедные люди жили, которые не 
имели ничего..., те и скоблили в избе. Выскоблют (Зыр. Зыр.). 
А пол белый, ни у кого крашеного нет. Скобли косарём. А теперь 
всё богатые. Выскоблишь — такие масла набьёшь на руки. Посте-
лишь солому в конце недели, выметешь — белый (Шег. Тызыр.). 
Потом её вымоют, кадку выскоблют, высохнет — её высушат (Том. 
Верш.) . 

В Ы С О Х Н У Т Ь , ну, нешь, сов. Стать сухим. 
Л М : сохнуть 'становиться сухим' (4) , сушить (2) сушиться 

(1); сухой (3). 
— Сначала сушат. Горстями в банях расставляют, топят 

баню. Когда высохнет (Том. Верш.) . Тода на палочки весют, чтоб 
он сох. Кода высохнет, тода вяжут в пучки (Map. Ант.). Она 

' [ ш и ш к а ] высохла — н а кедре сухая была — ч е т ы р е рубля, сы-
р а я — д в а рубля. (Яшк. П а ш к . ) . Хлеб на снопы на полатьев наста-
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вим. Она лучше молотится сухая. Сушится ночь, а утром моло-
тишь, высохло (Том. Верш.) . 

В Ы С Т И Л К А , и, ж. Снопы, разостланные на току для мо-
лотьбы. 

ЛМ: стелить ' раскладывать по поверхности' (2) и —выстилать 
(выстелить) (5) , настелить (2) , постлать (2) , расстелить (1) . 

— Ране молотили, выстилали снопы. Выстилку положишь-
Выстилку я выстлала (В.Кет. Мох.) . Н а гумне горох конями мо-
лотют. Выстилку постелют. Мальчишки пару конёв возьмут и 
ездют на нём (Том. Тахт.) . В ы с т и л к а — э т о настелишь снопы, да 
и молотишь, ну и перевёртывать надо (Том. Яр.) . Ну, выстилаешь, 
сколько положено там, как ток позволит. Ну, например, в нашу 
хату вот такую выстилку сделаешь, сколько тут, снопов тридцать 
уйдёт (Кем. Ягун.). Раньше расстилали овины, молотилками мо-
лотили, выстилкой называли (Том. Верш.) . 

В Ы С Т Р Е Л И Т Ь , лю, лишь, сов. Произвести выстрел. 
Л М : стрёлить (стрелять) (4) и — выстрел 'выпуск снаряда 

из оружия или орудия взрывом пороха' (2). 
— Осечка може;т быть при задержательном выстреле, осечка 

сделалась, а пистон выстрелил, но выстрела нет, можно второй 
раз потом стрелять (Том. Яр ) . Тятя чё, схватыват ружьё — и на 
них [...]. А они прямо стали, никуда. «Стреляйте!» Д а ладно у его 
была осечка, значит, он не выстрелил в их (Шег. Дес . ) . В значе-
нии выстрелить говорят стрелить (Кож. Кож.)-

В Ы С У Ш И Т Ь , сушу, сушишь, что, сов. Сушить, сделав совсем 
сухим. 

Л М : сушить 'делать сухим, держа на воздухе иди в тёплом, 
жарком месте' (21). 

СМ: выбелить 'подвергая обработке, сделать белым' (1), 
выдергать 'дергая, извлечь что-л' (2) , выкатать 'катая , сделать 
гладким' (1) , вымочить 'подвергнув мочению, сделать менее жёст-
ким' (1), вымыть 'моя, сделать чистым' (2) , выскоблить 'скобля, 
сделать чистым' (1) и под. 

— Когда-то раньше овин был, а таперь нет, таперь так вы-
сушит, вот как нонче сушит, сушит (Шег. Гынг.). Стаскают 
[орехи] и вальками изотрут, просеют на решётке, высушат на 

сушиле. Железно и дырочки наделаны. На него — орех, а под ни-
зом огонь разводят. Тут их сушишь и калишь. (Колп. Тип.). Лён 
да и всё, лён. Сеялки, выдергам, потом постелишь, высушишь, а 
потом мнём его- Сушишь, трепало есь, отреплешь, как вычесан-
ный. Чешешь щёткой... Холст — тоненький, его выбелишь и выши-
ваешь (Том. Бат . ) . Ячмень высушим и толкём, и после вымочим 
и опять толкём (Пар. Тал . ) . А на смерть готовили. К смерти и 
всё, рубаха, платья, чулки, на ноги чё надеть, и раньше холщова 
тонка-претонка, вымоют, выкатают. Весна придёт — высушат, 
опять положут (Ижм. Поч.) . 

В Ы Т А С К И В А Т Ь , аю, аешь, что, несов. Таща, извлекать что-л. 
откуда-н-
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JIM: тащить 'тянуть, извлекать ' (7) . 
СМ: выбирать 'то же, что в ы т а с к и в а т ь (о сети) ' (1), вы-

дёргивать 'дергая, извлекать ' (2) , выкачивать ' качая (насосом), 
извелкать ' (1) . 

— Как медосбор, рамки в ы т а с к и в а т ь и мёд выкачивашь 
(Шег. Труб.) . И так из каждой лунки в ы д ё р г и в а т ь веревки, 
а потом из самой крайней майны большой жердь вытаскивать 
и весь невод (Map. Кол.) . Больши гвозди в ы д ё р г и в а т ь — гвоздёр, 
гвоздедёр, в ём столько пространства и такой утины, а маленьки 
гвозди вытаскивать — клешшы (В. Кет. Кур.) . 

ВЫТКАТЬ, тку, ткёшь и тчёшь, что и без доп., сов. Изготов-
лять тканьем; соткать. 

JIM: ткать 'изготовлять (ткань) путём плотного присоедине-
ния накрест переплетённых нитей' (39). 

СМ: выбелить 'подвергнув обработке, сделать белым; отбе-
лить' (3), выкрасить 'окрасить' (1) . 

— Зачинашь ткать- Колёсики-то передвигаются. Так и де-
л а т ь . А кода выткешь, тода у ж мочить идешь (Кож. Урт.). Пост 
пласташь, чтоб к паске выткать. Ткёшь, пока видно, а стемнят-

ся — давайте ужинать (Зыр. Зыр . ) . Половики ткали красивы. 
Бабы друг перед дружкой, кто красивше выткет (Том. Д. Гор.). 
Там, на Кальжи ткут половики, ничники из пряжи, позади бёрдов 
ходят, посконь выбелишь, бела, полотенца вытчешь (Пар. М. 
П а ш . ) . Холст-то всю зиму прядёшь, выткешь, выбелишь, сошьёшь, 
лето проносишь, а осенью сгниёт (Зыр- Зыр . ) . 

В Ы Т Р Е П А Т Ь , плю, пешь, и плешь, что и без доп., сов. Закон-
чить трепание льна. 

JIM: трепать 'очигЦать возолно, раздергивая его' (8) . 
СМ: вычесать 'закончить чтение льна ' (3) . 

— На второй ряд берёшь, треплешь, на последний ряд вы-
треплешь (Зыр. Туен.) . Складут в анбар. Полежит. Потом тре-
пать. Стреплешь, вытрепешь — по-другому складывашь. Чесать 
зачнёшь (Ас. Б. Ж и р . ) . Лён-то я могу рассказать. . . Изомнёшь его, 
треплешь его, вытрепем, вычешем его (Том. Ип.) . Шерлуха во 

льне быват. Вытреплешь, вычешешь, во льне есть просто белень-
ка, суха олоть, она рвётся (Том. Верш.) . 

ВЫТЯНУТЬ, ну, нешь, кого-что, сов. Таща , извлечь откуда-н. 
Л М : тянуть 'взяв конец чего-л. перемещать, приближать 

к себе с силой, усилием' (8) . 
— Нара — палка такая , потом ей невод гонишь. Тянешь день 

целый, да и вытянешь центнеров сорок. Вытянешь всё до одной 
рыбки, да всё голыми руками (Мол- Мол. ) . Тянули да и вытяну-
ли всё у коровы, всю внутренность (Крив. Крив. ) . Стрежь — 
песок метров пятьдесят—шестьдесят. Как начнёшь кидать, так до 
самого яру, ворота сделаешь, а кони тянут их по кругу и невод 
тянут. Ну, вытянешь таку рыбку (Мол. Мол. ) . 

В Ы У Ч И Т Ь , чу, чишь, кого, сов. Оказывая материальную под-
держку, помочь получить образование. 
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ЛМ: учить 'помогать, получить образование, приобрести ка-
кие-л. умения, навыки' (7) и —учиться (1 ) ; учёный (1) . 

СМ: вырастить ' ухаживая , взрастить, дать вырасти' (1) . 
— Нас-то у ж не учили грамоте — её-то уж старались вы-

учить (Юрг. Юрг.) . И детей надо учить, работать всё, всё делала 
вот так вот, ну и выучила всех, определила всех (Пар- Нар . ) . Ну 
только учили которы... Грамотные были. Один папаша двух сы-
нов выучил (Шег. Карг . ) . Работат , в Барнауле живёт. Выучила, 
вы-растила, теперь как хочут (Пар. Алат. ) . Одну сестру выучили, 
а все чурками прожили [...].' Мои дети ученые. Дочка на медичку 
училась (Зыр. Черд.) . 

В Ы У Ч И Т Ь С Я \ чусь, чишься сов. Закончив обучение, учёбу, 
получить образование, приобрести специальность. 

Л М : учить 'обучать чему-л.' (3) и — учиться 'приобретать 
какие-л. знания' (5) , 'быть учащимся какого-л. учебного заведе-
ния' (19), ' (на кого) приобретать какую-л. профессию, специаль-
ность' (2)-

— Я управляла всё, полы мыла. Учил меня Василий Михай-
лович Колошин, да так и не выучилась. (Колп. Ст.-Кор.). Пишет: 
«Баба, ты не плачь. Я учусь на художника». Так вот все выучи-
л и с ь — л ю д я м и стали (Шег. Тызыр) . Уходчица — за мелкой ско-
тинкой ухаживает. Выучится котора счас, та и ухаживает . А 
раньше-то все от бабки да от матери учились (Колп. Тиск). Она 
сразу, как приехала, учиться стала и работать. Училась пока не 
выучилась (Том. Верш.) . 

В Ы У Ч И Т Ь С Я 2 , чусь, чишься, сов. Н а кого. Обучаясь, приоб-
рести какую-л. профессию, специальность. 

ЛМ: учить 'обучать чем-л.' (2) и — учиться 'быть учащим-
ся какого-л. учебного заведения ' (9) . 

— Девок что пусто перо учить: в замуж уйдут. Зоя выучилась 
на учительницу (Лен.-Куз. Шаб . ) . Сечас учиться можно, было бы 
желание [...]. Он выучился на врача (Колп. Колп.) . Брат грамот-
ный был, учился, на агронома выучился (Том. Верш.) . Не пошёл 
учиться и стал работать.. . на шоферов выучился (Кем. Елык. ) . 
А сын женился, выучился на мастера в Богословке, а етот в пла-
ваньи, а до армии в столярке учился (Зыр. Зыр . ) . 

В Ы Х О Д К И , ков, мн- Н а р я д н а я выходная обувь (празднич-
ные валенки с украшениями, туфли) . 

Л М : выходной 'предназначенный для выхода куда-л. (в го-
сти, на праздник) ' (3) . 

СМ: валенки ' зимняя обувь из свалянной шерсти' (4) , вязан-
ки 'вязаные чулки, носки' (1), катанки 'то же, что в а л е н к и ' (1). 

— Валенки выходные — выходки (Кем. Елык. ) . Выходки — 
праздничные валенки, красивые (Шег. Марк . ) . Вязанки как туф-
ли выходки (Кож. С. Юв.) . Валенки и пимы называют, катанки— 
тоже говорят, это ничем не отличается... Выходные валенки с вы-
шивкой выходки назывались (Крив- Н.-Крив.) . 
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ВЫЧЕСАТЬ, чешу, чешешь, что и без доп., сов. Чесанием 
очистить, обработать. 

Л М : чесать 'очищать от примесей, выравнивать ' (4) . 
СМ: выдергать 'дергая, извлечь что-л.' (1) , вытрепать (вытре-

повать) 'трепанием обработать лён' (3) . 
— Щётки щетинные, из свиней дёргали щетину и чесали ку-

дель. Как вычешешь, называли волокнышко (В.-Кет. Б . Я р ) . По-
том треплют его, этот лён, потом чесали его, т а к а чесалка была из 
гвоздей сделана, вычешут его — и тогда прясть начинали (Том. 
Верш.) . А его [лён] мнёшь, а тоды его трепешь, много делов бы-
ло, а тоды его чешешь, такая была щётка железная , вычешешь, 
(Зыр. Зыр . ) . Лён вытребуют, вычешут, изомнут (Юрг. Вар.). 
Шерлуха во льне быват, вытреплешь, вычешешь, во льне есть 
просто беленькая, суха олоть, она рвётся (Том. Верш.) . 

В Ы Ш И В А Т Ь , аю, аешь, что и без доп., несов. Украшать узор-
ным шитьём (одежду и под.). 

Л М : шить 'изготовлять одежду, скрепляя части швами' (13), 
вышивать, расшивать ' (1). 

СМ: выбивать ' украшать ажурной вышивкой' (1) . 
— Кисеты бабы шили да вышивали. Поют же: «Шила мило-

му кисет, вышла рукавица». (Зыр. З ы р ) . Мастерица вязать дру-
гим есть, вяжет, шьёт, вышивает (Колп. Тиск.). Всё это девки де-
лали: кто шьёт, кто вышивает (Крив. Крив.) . И вгладь шила, и 
одним хрестом, и двойным, всяко могла шить [...] Я хорошо вы-
шивала (Кож. Бат . ) . Я всё умею. Вот и самого рыбачить научма . 
Я и вышивать, и выбивать [умею] (Пар. Н а р . ) . 

В Ы Ш И В К А , и, ж. Узор, вышитый на чём-л. 
Л М : вышивать ' украшать узорным шитьём (одежду и под.)' 

(12) и — вышиваться (1) . 
СМ: выбивка 'узор, «выбитый» на чём-л.' (2) , приколотка 

' кружевная кайма (у простыни) ' (1) . 
— В я з а л а салфетки, полотенца, края вышивала. Много вы-

шивок было у меня (В.-Кет. Б. Яр) . Вышивка-то всяка быват: 
гладью, крестиком али ешо как. В девках-то мы много вышивали 
(Колп. Сар . ) . Платочки вышивали, кисеты вышивали. Тода вы-
шивка в моде была (Зыр- Зыр . ) . Материал , ковры бывают узор-
чаты такие, это вышивка, выбивка (Колп. Тиск.) . Приколотка — 
вышивка на кровати (Шег. Труб.) . 

В Ы Я С Н И Т Ь , ит, сов. Безл. Сделаться ясной погоде. 
Л М : ясный 'безоблачный, не пасмурный' (1) и — ясно (4). 
СМ: вызвездить 'сделаться небу звёздным' (1) . 
— О! У нас сегодня ясный день! Ясно. Н а улице выяснило 

(В.-Кет- Ком.) . Ясно на улице — выяснило (В.-Кет. Ком) . В ясну 
погоду солнце грет хорошо, говорят, что сегодня выяснило (Колп. 
Тип.) . Холодища такая , выяснило да вызвездило к морозу 
(В.-Кет. Б. Я р ) . 

ВЬЮГА, и, ж. Снежная буря, во время которой вьются сне-
жинки. 
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JIM: вить ' заставлять кружиться, порхать, летать (о снеге) ' 
(3) и — виться (1) ; завеять (1) . 

— Вьюга завеет — свету белого не видать никакого (Яшк. 
Солом.). Иной раз падера подует — белого свету не видать, так 
вьюга и вьёт (Зыр. Шин.) . Теперь не такой большой буран- Он 
вьёт, вьёт, везде набьёт снег. Это вьюга (Юрг. Н. -Р . ) . Сибиряки 
здесь бураны называют, а расейские — вьюга: вьёт шибко. Народ-
то разный — по-разному говорит (Юрг. Н . - Р ) . Буранливый — 
вьюга вьётся, заносит всё снегом (Колп. Бар . ) . 

ВЬЮН, а, м. Вьющееся травянистое растение 
ЛМ: виться 'обвиваться вокруг чего-л.' (6) . 
— Вьюн вьётся красиво по краснопрутнику (Крив. Жук . ) , 

бьюн вьётся на лесу, на осине, на берёзе. Он как хмель (Крив. 
Жук. ) . Така трава есь, как вьюн вьётся, вьюном называют 
(В.-Кет. Мох.) . Цветы вьюном называли, они на ниточке вьются 
(В.-Кет. Б. Яр)-

ВЯЗАНКА, и, ж. Связка (дров, соломы, хвороста и под.). 
ЛМ: вязать 'связывать, скреплять,- соединять' (7) и — свя-

зать (связывать) (3) , завязать (3). 
СМ: охапка 'такое количество чего-л., которое можно унести, 

обхватить руками' (1). 
— Или с саночками, или так пойду, свяжу вязанку сена или 

соломы, принесу, посижу, поплачу и опять идти надо: дров нету 
(Зыр. Зыр. ) . Потом лён снимать надо, вязать его в вязанку (Map. 
Тюм.). Сырой [лён] не связывают. Если сырой, то ставят в бабки. 

Если же дойдёт, то в вязанки или снопики (Тег. Т е г ) . Мы на гор-
бу таки вязанки возили аль в охапках ташшыли (Яшк.. Полом.) . 

ВЯЗАНКА, и, ж., мн. В Я З А Н К И . Вязаная вещь-(рукави-
цы, кофта, шаль и под.). 

ЛМ: вязать 'плести спицами, крючком' (12) и — навязать (7), 
связать (1), вязаный (8). 

СМ: кожанка (2). варежка (4), верхонка (4), исподка (3), 
мохнашка (2), шубенка (1) — н а з в а н и я рукавиц. 

— А шапки раньше не вязали, женщины вязаные полушалки 
носили, ну, вязанки (В.-Кет. Б. Яр) . Вязанки раньше вязали, ру-

кавицы (Крив. Крив.)- Вязанки — шали вязаные, с кистями на-
большинство, длинны кисти (Map. Кол) . Вязанка — это чё-нибудь 
свяжешь, и вязанкой называют (В.-Кет. Б. Яр) . Ж и л к а из скот-

ской кожи была. На ей вязали рукавицы [...'] Кожанки покупали 
в магазине, вязанки внутрь задергивали (Кож. Кож.) . Рукавицы 
были из кожи, вязанки — к а к перчатки, мохнашки из овчины ши-
ли, шерстью кверху (Том. Яр ). 

В Я З Е Л Ь , и, ж.j В Я З И Л Ь и В Я З И Р Ь . Название растений, 
способных цепляться к другим растениям, связывая их. 

ЛМ: вязать 'обладать свойством цепляться, соединяя одно с 
другим' (1) и —вязаться (2), привязываться (1), связывать (3); 
связной (1 ) . 
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— А на веретье вязель : лист круглы, таки листы. Вязель , она 
всю траву связыват (Колп. Волк . ) . З а всеми в я ж е т с я вязиль 
(Том. Я р ) . Вязирь — т а к а я с в я з н а я трава , на ней цветочки, как 
горох, мелкие (Колп. И н к . ) . В я з е л ь есть. Это вот не т а к а я , коре-
шок небольшой, а листья такие вот. Т а к и есть, наверно, что вя-
ж е т всё (Колп. Инк . ) . Почему вязилью [ н а з ы в а ю т ] ? К а к косишь, 
т а к на литовку насобиратся и нельзя поднять- Он привязыватся 
за эту литовку, вяжется (Том. Яр . ) . Дигиль , огоньки красны, па-
поротник, репей..., вязиль , чина луговая (Крив . Е л и з . ) . 

В Я З К А , и, ж . То, чем з а в я з ы в а ю т сноп. 
JIM: вязать ' скрепляя , соединять ' (22) и —завязать (завязы-

вать) (12) , перевязывать (1) , развязывать (2) , связать (2) . 
— Л ё н на вязку к л а л а , а люди за мной в я з а л и (Шег. Труб.). 

Р в ё ш ь его, лён, коноплё. Л о ж и ш ь — кучка. С а м а рвёшь, сама вя-
жешь. Вязка , Высохнет — начнет шуметь (Зыр. Туен.) . Человек 
сидит, спихиват. Она режет хлеб, а она спихиват, а мы собирам, 
и все за ней идём и з а в я з ы в а м снопы. Токо вязки надо успеть, по 
восемьсот з а в я з ы в а л и (Том. Том. ) . Его с к л а д ы в а л и хресть на 
хресть. Вязкой п е р е в я з ы в а т ь . Молотилой молотили (Зыр. Черд.). 
Д н я четыре молотили, а он вязку р а з в я ж е т , камень положит и 
хоть бы один мышь укусил зерно (Том- Ип . ) . 

Г 
Г А Р М О Н И С Т , а, м. Тот, кто играет на гармони. 
Л М : гармонь ( гармоня) (15) и — гармошка (11) . 
СМ: бандурист 'тот, кто играет на бандуре ' (1) , баянист 

'тот, кто играет на баяне ' (1 ) ; тракторист 'тот, кто работает на 
тракторе ' (2) . 

— Р е б я т ы хороши были, гармонисты, раньше вечёрки назы-
вали, посиденки назывались : девки прядут, ребята с гармонями 
(Том. Верш. ) . Гармонист в г а р м о ш к у играт, мы все пляшем 
(Юрг. Вар . ) . Гармошку люблю, гармониста — пуще (из частушки) 
(Пар . Алат . ) . Тогда ведь гармони — перва музыка была . В выход-
ной с г армошками гуляли. З а гармонистом народу полно.. А по-
том у ж [стали] баянисты (Зыр. З а р . ) . К а к тракторист он при-
ехал, как гармонист (Том. Н. И ш т . ) . 

Г А Р М О Ш К А , и, ж . М у з ы к а л ь н ы й инструмент. 
JIM: гармонь (4) . 
СМ: балалайка (2) , бандурка (1) , однорядка (1), скрыпка 

(2) , тальянка (2) , хромка ( 1 ) — н а з в а н и я музыкальных инстру-
ментов. 

— Были от вечёрки. М о л о д ё ж ь дом откупит, гармошку двух-
басовую, щ а с у ж нету. Б а с ы как ложечки были, тальянка , одно-
рядка , щ а с баяны, хромки (Том- Б а т . ) . Ты играй, играй, гармош-
ка, выговаривай кадрель. . . Меня милый п р о в о ж а л , за полой гар-
монь д е р ж а л [ ч а с т у ш к а ] (Туг. Б а р н . ) . Б ы л и на вечёрках гар-
мошки, б а л а л а й к и . (Туг. Х а л д . ) . Б а л а л а й к и , скрыпки, гармошки 
; аки тальянки , бандурки (В.-Кет. М. Я р ) . 
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Г А Р Ь и или е, ж. и ГАРЬ, я или ю, м. Выгоревшее место 
в лесу. 

J1M: гореть 'уничтожаться огнём' (10) и —выгореть (выго-
рать) (31), перегореть (1), повыгореть, (1), погореть (2) , сгореть 
(сгорать) (19), горелый (6) , обгорелый (2) . 

СМ: гать 'место, где гатили'. (1) , чисть 'чистое место в 
лесу' (1). 

— Мы траву косили большой частью на гарях, на выгоревших 
местах. Там она хорошо растет (Шег. Карг. ) . Голубика по боло-
там растёт, малина — в гарях. Нарастёт на горелых местах, до 
этого нету малины (Колп. Тиск.). Гарь — г д е выжгут. Гарь — 
пдвыгорел лес (Крив. Ник.) . Гарь —когда вот выгорят хвойные 

леса, то и гарь образуется.. . Вот идёт человек по направлению к 
тайге и выходит на такую чисть (Колп- Инк.) . 

Г А Р Ь 2 , и «ли е, ж. Смешанный или хвойный лес (реже — 
осиновый), выросший на выгоревшем месте. 

ЛМ: гореть 'уничтожаться огнём' (2) и —выгореть (1), сго-
реть (2). 

СМ: бель 'березовый лес, выросший на выгоревшем ме-
сте' (1). 

— Там лесу путёвого не было, там была гарь. Когда выгоре-
ло, вся пышнина, весь зверёк убежал (Колп. Инк.) . Если один 
листвяг, там лиственницы одни, мы называем листвяные гари. 
Раньше она, видно, горела когда-то, а потом вырос молодняк. 
(В.-Кет. Б. Яр) . Всё сгорело, и березник нарос, поэтому гарь и 
называется (Пар. Пет.) . Гарью зовут и белью. Марьина гарь,. 
Васькина бель. Вот сгорит всё, если березник родится на етом 
месте, — то бель, если осинник, — то гарь (Колп. Н.-И.) . 

ГИБАЛО, а, ср. и ГИБАЛА, ы, ж. Приспособление для изги-
бания полозьев, дуг, ободьев. 

ЛМ: гнуть 'придавать изогнутую форму' (15) и — выгибать 
(1), загибать (8), загнуть (2), погнуть (1); сгибанье (2). 

— Ты помнишь, чем гнули полозья? Гибалами (Кож. Ст. 
Юв.). Полозья у саней загибать — гибало делаем из берёзы 
(В.-Кет. К у р ) . Тарантасы у меня мужик сам делал. Дуги по-
гнёт— така гибала у его была (Ас. Б . -Жир.) . Гибала называют-
ся. Загнёшь о гибало — полозья и загнутся (Пар. Нар . ) . Гибало 
есь — колода здоровая для сгибанья дуг (Мол. У.-Чул.). 

Г Л И Н И С Т Ы Й , ая, ое. Содержащий глину, с глиной. 
ЛМ: глина (4). 
СМ: илистый ' содержащий ил' (1), каменистый ' содержащий 

камень' (1) , обрывистый 'с обрывами' (2)-
— Капуста любит глинисто место... Глина, песок для капусты 

хорошо (Пар. Луг . ) . Заимка Глинка. Там яр глинистый. Заимка 
эта на берегу Терси. Яр — это красный обрывистый берег, высо-
кий, и красная глина. Назвали её Глинка (Н.-Куз. Ос. Пл. ) . Поч-
ва песочна, глинистая, — это земля, она слоями, она может быть 
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и илиста..- Почва — или песок, или чернозём, или глина (В.-Кет. 
Б. Яр) . 

Г Л И Н Я Н Ы Й , ая, ое. Сделанный из глины. 
ЛМ: глина (19). 
СМ: берёстяный (берёстяный) (2); деревянный (14), стеклян-

ный ( 5 ) — с д е л а н н ы й (соответственно) из бересты, дерева, 
стекла. 

— Корчага эта из глины, глиняна (Map. Подъел.) . Посуда 
глиняна была, из глины (Том. Верш.). Крыночки, стекляночки. 
Они глиняные. Раньше молоко держали. И деревянные делали. 
Горланки — из глины, низ широкий, а потом узко (В.-Кет. Б. Яр). 
Кастрюльки были глиняные и стеклянные покупали (Колп. 
Чалк.) . В деревянной [посуде] ставили пшено, а в глиняной — 

крупчатку (Том. Карб.) . И похлёбку варили, и кисель пшеничный 
и овсяный. Посуда была: глиняные, деревянные, железные (Зыр. 
Зыр) . Крынки глиняны и стеклянны (Пар. Д а у р ) . 

ГЛУБИНА, ы, ж- Расстояние от поверхности, от края чего-л. 
до дна. 

ЛМ: глубокий 'имеющий большое расстояние от поверхности, 
от края чего-л. до дна' (9) и — глубоко (3). 

СМ: длина 'расстояние между концами чего-л.' (2), ширина 
'протяжение чего-л. в поперечнике' (3). 

— Мелка река, если с небольшой глубиной, и омуты есть — 
глубокие места, вот она на поворотах (В.-Кет. Б. Яр) . В Залом-
ной бывало рыбное место, глубокие ямы, омут, где глубина боль-
шая сильно, так омут и зовут (Крап. Иван.) . Ч а м ж а — т а м он и 
живёт, оно глубокое озеро. Он глубину любит. [...]. А оно кругло 

озеро, что длина, что ширина (Колп. Тиск.). Глубина — место 
глубокое на реке (Колп. Бар . ) . Ешо чего напашут-то, на глубину 
и ширину (В.-Кет. Шир.) . 

ГЛУБЬ, и, ж. Глубокое место в водоёме. 
ЛМ: глубокий (глыбкий) 'имеющий большую глубину' (11) 

и — глубоко (5). 
СМ: зыбь 'зыбкое место' (2), мель 'мелкое место в водоеме' 

(6), стрежь 'место с быстрым течением' (2), топь 'топкое ме-
сто' (1). 

— Гор'ловинка — если узко и глубоко. Плёсо — глубоко место 
и тихо, на реке же. Глубь — там стрежь. На мелким месте, где 
коса обозначается, там и стрежь (Том. Верш.). Мель и глубь — 
если глубоко и мелко. (В.-Кет, М. Яр) . Стрежь —это вода быстро 

по речке бежит. Говорят, стрежно, вот там на лодке не проедешь, 
где стрежь. А глубь — это у ж шибко глубокое место, а мель — 

это вот мелкая речка. А зыбь чё? Это только на болоте... И т о п ь -
топкое место (Колп- Инк.) . На глуби-то вода синя, на меле — 
бела (Яшк. С. Остр.). 

ГЛУХАРЬ, я, м. Лесная птица из сем. тетеревов. 
ЛМ: глухой 'полностью или частично лишенный слуха' (7), 

'заросший, дикий' (1) и — глуховатый (1). 
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— Косач есть, тетёрки, глухари. Весной, когда он [глухарь] 
самку подзывает, так поёт и, как глухой, ничего не слышит, хоть 
руками его бери (Колп. Сар . ) . Глухари — птицы есь, я сама их 
стреляла. Они грузны, неповоротливы супроть других птиц. Они 
не глухие, не знаю, почему так называем (В.-Кет. Б. Яр)- Где 
глухое место, там ведутся тетери, глухари (В.-Кет. Б. Яр) . 

ГНУСИНА, ы, ж. Об обильном гнусе. 
ЛМ: гнус (7) . 
СМ: жарйна 'о большой жаре ' (1), комарйна об обильном 

комаре' (1) . 
— Корова сено не ест летом. Пойдёт в лес, гнусина её ест, 

гнус всякий (Колп. Сар. ) . Така гнусина была! Нету гнусу сечас 
(Мол- Мол.) . Гнус — кода много мошкары. Гнусина — мошка 
(Крив. Ж у к . ) . Гнусина, комарйна нынче! (Пар . Нар . ) . То жарй-
на, то гнусина, так уснуть нельзя (Мол. Майк. ) . 

ГНУСНЫЙ, ая, ое. Обильный гнусом. 
ЛМ: гнус (4). 
— Гнус: овод и всякого гада полно. Гнусный год был в про-

шлом году: паут-то большой (Том. Яр.)- Гнусное место — пример-
но в бору или где, там гнусу много (B.-Kei \J3 . Яр) . В гнусную 
пору скот собирается в лесок. На этим таборе я прожил неделю. 
Из-за запаху на этом таборе нет гнусу (Пар. Чиг.) . Паута назы-
вают гнусом — гнусный год (Колп. Инк. ) . 

ГОГЛЮХА, и, ж. и ГОГОЛЮХА. Самка гоголя-
ЛМ: гоголь (11). 
СМ: журавлюха (3), лытуха (1), рябуха (1), свезуха (2) , 

селезнюха (2), чернедюха (2), чируха (1) — н а з в а н и я самок птиц. 
— Утки. Гоголь — самец, матка — гоглюха (В.-Кет. Б. Яр) . 

Гоголи — это утки, самка — гоглюха, селезень и селезнюха — это 
кряковые утки (Map. Кол.) . Гагара есь, гоголь — утка. Гоголюха 
чёрна. Рябчик. Рябуха — самка (В.-Кет- Мох.) . Гоголь, а жена 
его гоголюха. Есть птица чёрная — чернедь, а есть голубая. Чер-
недь — он с косой, хохолочек. А чернедюха — его самочка (Колп. 
Тиск.). Селезни ести, самка — селезнюха, гоголь — гоголюха, 
чернедь — чернедюха, чирок—-чируха, лыток — лытуха (Пар . 
Нов.). 

ГОГОТАТЬ, гогочу, гогочешь, несов. Издавать звуки «го-го-
го». 

ЛМ: га-га (2), го-го-го (2), гы-гы-гы (1). 
СМ: квохтать (квохтать) (3) и кудахтать 'издавать короткие 

звуки (о курах ) ' (2), крякать 'издавать звук кря-кря ' (2), чири-
кать 'издавать звуки «чир-чир»' (1) . 

— Курица гогочет, когда снесётся, гусь — всегда го-го-го 
(Туг. Барн . ) . Курица несётся. Она клохчет, садиться ей время. 
Гогочут гы-гы-гы. Гуси хороши, только нам не попадают (В.-Кет. 
Юд.). Гусь гогочет га-га. Он гогочет, а курица кудахчет: куд-
кудак (Кем. Ягун.) . Гогочет утка или курица гогочет, цыплят к 
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себе собират, всю семью. А чирикат воробей: воробей чир-чир 
(Колп. Тиск.) . 

Г О Д О В И К , а, м. Животное и ребёнок возрастом в один год. 
Л М : год промежуток времени в 12 месяцев' (12) и — годова-

лый (1) , годовой (2)-
СМ: второгодник 'животное и ребенок возрастом в два го-

да ' (1) . 
— Телёнок али ягнёнок, если год ему, то годовик значит 

(Туг. Маз . ) . Годовики — годовалые животные. В тайге есь годо-
вики (Зыр. Крас . ) . Е ж л и телёнку год пройдёт, говорят — годовик 
(Map. Тюм.) . На ножках не ходит — младенец, в пелёнках ешшо. 
А годовой назывался годовик, а два года — второгодник (В-Кет 
Б. Яр) . 

Г О Л И К , а, м. Веник из голых прутьев. 
ЛМ: голый 'лишённый растительного покрова ' (8) . 
СМ: веник (6) . 
— Голиком пол метут. Он голый, без листьев (В.-Кет. Б. Яр). 

Веником подметала. Г о л и к — в е н и к . Сперва веник, а потом обме-
тётся и прутья остаются, голый (Том. Бат . ) Голик — веник без 
листей, пол им пошоркать (Зыр. Туен.) . Веник уж обметется 
кода — от это голик называтся (Яшк. Сосн.) . Голик — которым 
в избе метём, а паримся которым — веник, а если на улице подме-
т а т ь — то метлой зовём. А голик — вот кода листья отпадут, обдёр-
гаются — и голик получается, голый "значит (Колп. Инк.) . 

Г О Л И Ц Ы , голиц, мн., ед. Г О Л И Ц А . Широкие охотничьи 
лыжи, не обшитые кожей. 

Л М : голый 'ничем не покрытый' (17) . 
— Были лыжи у мужуков, на охоту ходили. Кто обшивал, а 

кто не обшивал кожей, просто голые были — голицы (Зыр. Зыр-). 
Голицы — это голые, не обшитые лыжи. Тоже на охоту и хошь 
куда. Они, конечно, не так, а всё равно идти-то хорошо на них 
(Колп. Инк. ) . Голицы — г о л ы л ы ж и (Карг . М. Под. ) . Ести голи-
цы: они просто голы, у них ничё нет, доски загнутые (Пар. Нов.). 
Котора гола, не обшита (лыжа) — г о л и ц а , к ней всё прилипат. 
Голица, она т а к а я же, только она голая (Пар . Луг . ) . 

Г О Л О Д Н Ы Й ая, ое. Испытывающий голод. 
Л М : голод 'острое ощущение поребности в пище' (8). 
СМ: холодный 'испытывающий ощущение холода ' (5). 
— Уйдём на работу, а оттуль идти не можем от голоду. Как 

упали голодные, так и спишь (Юрг. Зел . ) . Не голодна была. Была 
я бригадиром у полеводов, председателем колхоза, голоду не ви-

дела, детей не морила (Колп. Тип.) . Ребятишки богатые веселят-
ся, а она голодная да холодная (Зыр. Зыр . ) . А дети-то пришли 
холодны, голодны (Мол. Мол. ) . 

Г О Л О Д Н Ы Й 2 , ая, ое. Скудный продуктами питания. 
Л М : голод 'отсутствие продуктов питания' (6) . 
— Я-то в голодны годц в тракторном отряде поварихой бы-

ла. Шибко-то я голод не видела, моя хорошая (Шег. Бат . ) . Голод 
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несосветный в голодный год (Том. Н. Ишт. ) . Но были и голодные 
годы, когда урожай шибко плохой был. Детишки плакали от го-
лода, да взрослые тожа умирали с голоду (Крап. Крап.) . В голод-
ный год жила , голоду приняла там много (Итм. Поч.) . 

Г О Л О Д О В А Т Ь , дую, дуешь, несов. Испытывать голод. 
ЛМ: голод 'желание есть' (1), 'недостаток продуктов питания' 

(6) и — голодовка (1); голодный (1). 
СМ: бедовать 'испытывать беду' (1), холодовать испытывать 

холод' (2). 
— В голод голодовали сильно (Том. Карб. ) . В войну одна 

осталась с детьми. Голод был, голодовали (Пар. Луг . ) . В войну 
жили, голодовали. Дети голодныя (Том. В.-С.). Вот какая голо-
довка! Они голодуют сидят (Крив. Ник.) . Осталась, как рак на 
мели: и голодовали, и холодовали (Зыр. Черд.) . Ох и поголодова-
ли мы в войну Голод был. Не голодовали токо те, кто коня имел. 
Им легче было... (Зыр. Зыр . ) . Ох у ж как только не жили: и голо-
довали, и холодовали. Д а и вспомнить-то, так и страсть берёт 
(Шег. Б а т ) . Голод был. Без семей и то голодовали, и мне-то при-
шлось перенести (Шег. Карг. ) . 

ГОЛОДОВКА, и, ж. Длительное недоедание вследствие недо-
статка пищи. 

ЛМ: голод 'отсутствие продуктов питания как массовое бед-
ствие' (2) и —голодный (2) ; голодовать (3). 

— Голодовку маленько застали в войну. И голодны, и холод-
ны были... (Колп. Тог.); Ой, какая голодовка! Голодуют оне как! 
(Крив. Ник.) . Хватили голодовки в эту войну. Там голод был спа-
су нет, люди помирали (Кем. Сил.). 

Г О Л О К О Л О С К А , и, ж. Сорт пшеницы и ржи с безостным 
(«голым») колосом. 

ЛМ: колос (1), голоколдсный 'безостный' (1). 
СМ: белоколоска (2), криворожка ( 1 ) — н а з в а н и я сортов 

пшеницы и ржи. 
— Рожь счас сеют голоколоску, а раньше сеяли рожь с пу-

шистыми колосьями (Шег. Марк.) . У нас голоколоска была — 
голоколос.ная пшеница (Том. Кафт. ) . Тоды мало сеяли, простую 
пшеницу и голоколоску, рожь — криворожку (Шег. Т р у б ) . Бело-
колоска и голоколоска у нас (Шег. Тызыр) . Пшеница озимовая — 

сеяли в зиму, белоколоска, голоколоска, сибирячка (Зыр. Зыр . ) . 
Г О Л О Л Е Д И Ц А , ы, ж. Ледяной осадок на поверхности зем-

ли; состояние погоды, когда поверхность покрыта ледяным осад-
ком. 

ЛМ: лёд (8) и —заледенить (1): гололед (1). 
Гололедица была, ноги-то покатились, да об лед голову-то 

разбила (Зыр. Зыр. ) . Осенью и весной гололедица, лёд, снег 
с дождем, застынет — и не пройдешь (В.-Кет. Б. Яр) . В гололе-
дицу катаешься, ноги не держут- Растает [снег], потом замерзнет, 
лёд и образуется гололедица (Юрг. Н.-Ром.) . На улице гололе-
дица, заледенило дороги (Н.-Куз. У.-Нар.) . 
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Г О Л У Б И К А 1 , и, ж. Ягодное растение гонобобель с темно-го-
лубыми ягодами. 

ЛМ: голубой (1) и — темно-голубой (1) . 
СМ: брусника (8), жевйка (1) , земляника (1) , костяника (6), 

клубника (2) , черника ( 1 8 ) — н а з в а н и я ягодных растений. 
— Голубика — куст высокий. Ягода така , как бархатная, тем-

но-голубая... Черника—синяя ягода, чернеет (Колп. Сар . ) . Голубика 
вочень мало растёт, голубые они [ягоды] . Клюква росла по коч-
кам. Ягода у ней цветёт белыми цветами. И брусника так же цве-
тёт, и клюква (В.-Кет. Б. Я р ) . Грибы у нас —грузди , белые, вол-
нянки, боровики, волнушки. Растёт черника, голубика, кислица 
(Том. Яр . ) . Голубика-то, вот черника есть, она растет дак на мхе, 

а эта на таких прутьях. Все это на болотах растёт (В.-Кет. Б. Яр)-
Была у нас там черника, голубика (Тег. Берег . ) . 

Г О Л У Б И К А 2 , и, ж. Ягода голубики темно-голубого цвета. 
ЛМ: голубой (3) и — голубоватый (2) , тёмно-голубой (1). 
СМ: брусника (6) , жевйка (1) , земляника (9), клубника 

(глубника) (2) , костяника (6), черника ( 1 2 ) — н а з в а н и я ягод. 
— Прутняк такой, там маленькие-маленькие листочки, на 

этих кустах голубика растёт, она тёмно-голубая (В.-Кет. Б. Яр). 
Побрали ягоду: брусника, голубика, смородина — к Ильину дню. 
Светки светут [у голубики] голубым светом (Туг. Барн-). Мы 
со старухой, помню, чернику, голубику на болоте брали (Шег. 
Карг . ) . В болоте Трёхустье много голубики, черники, брусники 
(Колп. Бел . ) . 

Г О Л У Б И Ц А 1 , ы, ж. Ягодное растение голубика. 
ЛМ: голубой (3). 
СМ: бруснйца (9), землянйца (2) , кйслица (10), клубнйца (2), 

пьяница (1) , черница (4) — названия ягодных растений. 
— У черники ягода черная, нежная , а у голубицы — голуба 

(В.-Кет. Б. Яр) . Д а , клубнйца растёт, голубица, клюква (Кож. 
К о ж ). Мурошка живёт на болоте, клюква — на кочках, голуби-
ц а — та край болотьев, а бруснйца — на разном месте (Пар. Гор.). 
Голубица растёт, кислица (Map. Б. Ант.) . Д а , клубнйца растёт. 
И там бионы растут, голубица, клюква (Кож. Кож.-на-Шег.). 
Клюква, черница, черёмха, голубица — всё в лесах водится 
(Пар. Н а р . ) . Брусника родится, пьяница родится — это голубица 
(В.-Кет. Юд. ) . 

Г О Л У Б И Ц А 2 , ы, ж. Ягода голубики. 
Л М : голубой (10) и —сголуба (1) . 
СМ: бруснйца (7), землянйца (1) , кислица (10), пьяница (3), 

чернйца (9) — названия ягод. 
— В бору черника, смородина, черёмуха, калина, княжника— 

вроде малины, только черная, голубица — она голубая (Том. 
В.-С.), Голубица, ну, она ягода така голубая, она крупна, черни-
ц а — п о м е н ь ш е (Пар . Гор ) . Голубица голубая, её пьяницей зовут: 
поешь ее и делаешься , как пьяный (В.-Кет. Б. Яр)- Г о л у б и ц а -
сиза ягода, крупней черниги; бруснйца, жевйка есть (Колп. Бар ). 
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Ягоду набрала : п клюква, и голубица, и ч е р н и ц а — у ж не смотрю 
(Карг. Павл . ) . По голубицу не ходили, брусницу бирали (Мол. 
Майк.). Черника, голубица, много её брали, теперь по кислицу 
повадились (Пар . Н а р . ) . 

Г О Л У Б И Ч Н И К , а или у, м. Заросли голубики. 
ЛМ: голубика (13), голубйха (1), голубйца (6). 
СМ: брусничник (3), земляничник (1), костянйчник (1), ря-

бинник (1), смородинник (5), чернйчник ( 6 ) — н а з в а н и я зарослей 
ягодных кустарников. 

— Кака-то Прохоровка есь (я не была сама гам), дык сказы-
вают, голубики там — пропась: кочки, тайга и сплошь голубичник 
(Зыр.. Зыр. ) . За ягодами сама не хожу, а вот внучки в голубич-
ник в прошлом годе, так набрали там ведро голубики да черники 
(Шег. Труб.). Где голубика растет — голубичник (Том. Калт . ) . 
Мы помногу ягоды' таскали. Черничники, голубичники, они все на 
болоте в тайге. А вот малинник прямо за деревней у нас. Мы со 
старухой чернику, голубику на болоте брали (Шег. Карг . ) . Чер-
ничник, голубичник, смородичник — смотря чё растет (Зыр. З ы р ) . 

Г О Р Б Ы Л Ь , я или ю, м. Доска , выпуклая с одной стороны. 
ЛМ: горб 'уродливая выпуклость на спине' (3) , 'выпуклость 

на плоскости' (4) и — горбатый (2) ; горбом (1) . 
— Горбыль — после распиловки остаётся горб, как раз это 

край дерева (Кем. Ягун) . Горбыль — доска така, когда доски вы-
стругивашь, этот горбыль и остается. Доска така не плоская, на 
горб похожая (Колп. Сар . ) . Горбыли — отход, тесину или плаху 
режут и будет горбыль; он горбатый. Плаха — ровная, а эта — 
нет (Том. В'ерш ). Горбыль? А вот это, примерно, лесина, так вот 
горб с её снимут, четыре горба (Колп. Инк. ) . 

ГОРЕВАТЬ, рюю, рюешь, несов. Испытывать горе; бедство-
вать. 

ЛМ: горе 'душевное страдание (8) , обстоятельства, вызы-
вающие душевные страдания ' (3) и —горюшко (2) . 

— П л а к а л а , горевала ой-ёй. А что, слезами горю не помо-
жешь (Зыр. Зыр . ) . Горе, поэтому и горюешь. Помер кто-нибудь— 
вот и горюешь (Кем. Ягун.) . У кого горе — вот и тужится, горю-
ет. Вот у старухи помер сын, цё, она не будет горевать? (Том. 
Верш.). Горе у человека, горюет сидит (В.-Кет. Б. Яр) . 

Г О Р Е М Ы Ч Н Ы Й , ая, ое. Постоянно испытывающий горе. 
ЛМ: горе 'душевные . страдания ' (8) , 'обстоятельства, вы-

звавшие страдания ' (3); мыкать 'переносить' (7) и — перемы-
кать (1); горе мыкать (перемыкать) (4). 

— А мужик пьёт да колотит её горемычную. И мыкает она 
горе (Туг. Сем.) . Я и сейчас горе мыкаю. Горемышная такая . 
Плачешь, плачешь, а ничё не сделашь (Шег. Бат . ) . Горемычный 
человек [...] горе мычит [...]. Ну, всё у него горе какое-то у го-

ремычного человека, несчастный какой-то человек (Кем. Ягун.) . 
Называют горемышными тех, кто горя перемыкал всякого — раз-
ного, вот какой горемышный (Том. Я р ) . Горемычный — потому, 
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что он горя много видел, нигде ему нет таланту хорошего , всё пло-
хо, вот он и горемычный (Том. Бат . ) . 

Г О Р О Д С К О Й , ая, ое. Характерный для города ; живущий 
в городе. 

ЛМ: город 'крупный населенный пункт' (18) . 
СМ: деревенский 'характерный для деревни, ж и в у щ и й в де-

ревне' (8). 
— А я вот город не люблю. Была в Томским, д а к стоскова-

лась по дому. Не люблю вочереди. Городски нахальны. Прибежит 
какая , встанет» «Я была, была!» (Шег. Тызыр. ) . А чё мне этот 
город? Нет, говорю, меня городская жизнь не тянет (Колп. Инк.). 
Вот мы и зовём кажно лето к нам в гости всех внучат, чтоб от-
дохнули они от городу-то, от пыли городской (Шег. Бат . ) . У Пар-
меновой Нади тоже дочь з а м у ж идёт в городе, городской жених 
(Том. Верш.) . В Томске много деревенских, а потом они стано-
вятся городскими (Мол. Мол ). 

Г О Р О Д Ь Б А , ы, ж. Изгородь из жердей, укрепленных между 
кольями. 

ЛМ: городить 'ставить ограду ' (32) и — загородить (загора-
живать (20), обгородить (огородить, огораживать (19), ограж-
дать (1), перегораживать (2); загорода (1) , огород (1). 

— Около дома городьбу городить (Том. Верш.) . Ты ночью-то 
итворотила бы всю городьбу ей, тода она и городила бы (Кож. 
Урт.) . Загородишь городьбой пригон (Туг. Тур. ) . Поскотина ого-
рожена городьбой (Туг. Тур. ) . Городьбу кто не умет — не загоро-
дит (Ас. Б - Ж и р . ) . Путём ещё не загородили, а городьба стоит 
(Колп. Бар . ) . Городьба-ну, загороду городят жердями (В.-Кет. 
Мох.) . 

Г О Р О Ш Н И Ц А ы , ж . Гороховый суп. 
Л М : горох 'семена гороха ' (32) и — гороховатый (11). 
СМ: грыбница (грыбовница) 'грибной суп' (6) , опённица 'суп 

из опят' (2); моркбвница 'блюдо из моркови' (2) . 
— Горох кода в магазине был, суп варили — горошницу 

(Пар. Нов.) . Горошницу варили — пустой суп из гороха (Шег. 
Гынг.) . Из гороха [варили]горохвый суп, и горошница [называ-
ется] , это всё равно (Map. Кол. ) . Суп с сыбой,— это уха, лап-
шу варили, суп из гороха — горошница (Том. Яр ) . Горошница — 
варят горох..., грыбница — из грыбов похлёбка, изжаришь [гри-
б ы ] — селянка (Том. Верш.) . 

— Г О Р О Ш Н И Ц А 2 , ы, ж . Густое кушанье из гороха; горохо-
вая каша . 

Л М : горох ' семена гороха ' (28) . 
СМ: бобовница 'густое кушанье из бобов' (1) , картошница 

' кушанье из картофеля ' (1 ) , моркбвница 'густое кушанье из мор-
кови' (2) , урашница ' кушанье из «урака» (сушеной рыбы) ' (1). 

— Суп гороховый с горохом варят- А горошница отдельно ва-
р и т с я — о д и н горох (Крив. Крив. ) . Гороховый суп — из гороха, 
с картошкой, жиденький, а горошница — густая к а ш а без кар-
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тошки, один горох (Том. Игл . ) . «Горошница» потому, что она гу-
стая варится , ' и з одного гороха. Горох разваривается , он как 
каша делается (Кем. Елык. ) . Из гороха блины пекли, горошница 
делалась. Кашу варят из бобов, бобовница иначе называется 
(Колп. Ч а л . ) . Горошница — один горох кода сваришь. Морков^ 
ницу — и з одной моркови делали (Шег. Труб.)-

Г О Р Ш Е Ч Н И К , а, м. Мастер, выделывающий горшки и дру-
гую глиняную посуду. 

ЛМ: горшок 'глиняный сосуд' (23) и —горшочек (1) . 
— А горшки делал горшечник, Андрей его звали. Выкопал он 

себе на горе землянку, делал там горшки (Шег. Гынг). Сроду 
у нас горшечник. Он всяку посуду мастеровал.. . , горшок, крынка 
(Туг* Барн . ) . Кринка, горланка, горлашечка черепична, горшок. 
Горшечник делал их (Том- Верш.) . Раньше горшки были глиняны, 
горшечки их ладили (Map. Кол.) . Горшечники идут, бывало, по 
деревне, ревут: «Горшки!» (Зыр. Цыг. ) . 

Г О С Т И Н Е Ц , нца или нцу, м., обычно мн. Г О С Т И Н Ц Ы . По-
дарки, обычно сладости; то чем угощают, с чем приходят в гости. 

ЛМ: гость 'тот, кто посещает кого-л.' (5) и — погостить (2) , 
угостить (угощать) (3) . 

— Неделя, примерно, прошла, жених идёт с гостинцами, уго-
щает всех девок (Кем. Бер. ) . В гости собираесся, обязательно го-
стинец берешь, слатенький гостинчик ребятишкам: угостить надо 
(Зыр. Зыр.)- Когда кто именинник, на свадьбу вечерину делали 
или пир, подарки, гостинцы делали гостям (В.-Кет. М. Я р ) . Го-
стинец— гости приедут, гостинец привезут (Колп. Сар . ) . 

ГОСТИТЬ, гощу, гостишь, несов. Находиться в гостях. 
ЛМ: гость 'тот, кто навещает , посещает кого-л.' (1) и — в го-

сти (идти, ехать) (1) , в гостях (находиться, быть) (1) , по гостям 
(ходить, ездить) (1) . 

— У нас пословица: гость недолго гостит, а всё видит (Пар . 
Гор.). Привезли меня к сродственникам гостить, кудели наклали 
мне, чтобы в гостях без дела не сидела (Кем- Ягун.) . По своим 
по гостям я не езжу. У меня вот сродны сёстры гостят часто (Шег. 
Труб.). В гости по месяцу гостила. (Пар . Н а р . ) . 

Г Р А Б Е Л Ь Н Ы Й , ая, ое, Г Р А Б Е Л Ь Н Ы Й и Г Р А Б Ё Л Ь Н Ы И . 
Относящийся к граблям. 

ЛМ: грабли 'ручное орудие сгребания сена' (15). 
— Грядку граблями разравняшь. . . В чё зубы бьют и зубья 

грабельные, палка — это граблёвишше (Map. П о д ъ е л ) . Грабли 
ешшо. Что на ручку насажатся — это головка, сама грабля, на 
ей грабёльны зубья (В.-Кет. Мох.) . Грабёльна центровка, она 
меньше. Д л я грабель дырочки провёртывают (Map. Подъел . ) . 
Грабли конные: зуб грабёльный, прижими, соединительная рама 
(Том. Верш.) . 

Г Р А Б Л Ё В И Щ Е , а, ср. и Г Р А Б Л Е В И Щ Е , Г Р А Б Л О В И Щ Е , 
Г Р А Б Л О В И Щ Е . Рукоятка грабель. 

ЛМ: грабли 'ручное орудие сгребания сена' (19)-
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СМ: косёвище (косовище, косьёвище) 'рукоятка косы' (4)р 
топорище ' рукоятка топора ' (1) . 

— У граблей черень, али граблевище, грабельны зубья внизу 
(Том. Кафт . ) . У грабель есть граблевишше — ручка, к ней наса-

живаются колодка с грабельными зубьями (Шег. Карг . ) . Г р а б л е -
в и щ е — ч е р е н о к у грабли, у лопаты тоже ручка деревянная, черен 
называтся (Том. Бат . ) . П а л к а , за которую держат , д л и н н а я 
у граблей — граблёвище, а у косы — косёвище (Map. Кол.). Руч-
ка от граблей — граблевище, ручка топора — топорище (Том 
Калт . ) . На поле ходил, кое-что порубил на косьёвище, на г р а б л ё -
вище ( Ш е г - М а р к . ) . 

Г Р А Б Л И , ей, мн. Ручное орудие для сгребания сена, с о л о м ы 
.и разрыхления земли. 

J1M: грести ( грабать 'собирать в кучу' (37) и —сгрести 
(сгребать) (12), загребать (1) , подгребать (3) . 

— Грабли деревянные на сено берут, сено гребут. Железные 
в землю втыкаются, или в огороде поборонить, грядки ли чё ли 
грабать хорошо (Зыр. Зыр . ) . С осины делают грабли — сено гре-
сти (Map. Тюм.) . Литовкой косили, а потом в рядах сохнет. По-
том граблями сгребали (Том. Яр ) . Грабляли сгребёшь и вилами 
н а к л а д ы в а е ш ь [сено] (Крив. У.-Чул.) . Грабляли сено подгреба-
ют (Том. Бат . ) . 

Г Р А Б Л О В И Щ Е см. Г Р А Б Л Е В И Щ Е 
Г Р А М О Т Н Ы Й , ая, ое. Знающий грамоту. 
Л М : грамота 'умение читать и писать' (10). 

— А парни-то грамоте мало-мало да обученные. Все повыучи-
лись, грамотные (Яшк. Полом. ) . Грамота бы у тебя была, ты бы 
человека стоил. Грамотному всё ж е почёт есть (В.-Кет. Б- Яр). 
Щ а с любого пацана спроси, щас девять лет — грамотный, два 
класса грамоты (Яшк. Итк . ) . Вот Иван Васильевич всё знат. 
А у его, господи, какой он грамотный?! Грамоты у его не было: 
тогда ж е учились самоучками (Шег. Гынг.) . 

Г Р Е Б Е Л Ь Щ И К , а, м„ Г Р Е Б Щ И К и Г Р Е Б Щ И К , а. м. Тот, 
кто гребёт (на лодке) . 

Л М : грести (гресть работать веслами, приводя в движение 
лодку' (17) и — гребь (гребок) 'гребное весло' (6) . 

СМ: кормовщйк. и кормшйк 'тот, кто сидит на корме и пра-
вит лодкой' (7). 

— Садятся гресть два гребелыцика (В.-Кет. Мох.). Греби — 
вёсла, а гребщик — тот грёб (Пар . Н а р . ) . В лодке без гребей не 
обойдёсся. Кормовщйк правит, остальны гребут — это гребелыци-
ки (Пар. Алат ) . А на лодке по-своему. Примерно, если на гребях— 
то это гребщик, это он гребёт так, а есть которые правят, это пра-
вят и г р е б у т — к о р м щ и к и их зовут (Колп. Инк. ) . Один кормщик, 
два гребщика. Гребщик гребёт (Карг . Ст. Карг . ) . 

Г Р Е Б Е Ц , бца, м- Тот, кто гребёт (на лодке ) . 
Л М : грести 'работать веслом, приводя в движение лодку' (14) 

и —разгребать (1 ) ; гребь ' гребное весло' (1) . 
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,— Д в а гребца гребут гребями, чтоб лодка шла (Карг. Ст. 
Карг.). Верёвку человека два или три бечевой и идёшь [по бере-
гу]. На корме, на руле — рулевой, на гребях — г р е б е ц (В.-Кет. 
М. Яр) . Вот мы сидим втроём, пятеро ли мы вот гребцы [...] гре-
бями гребли (Пар . П а р . ) ; Разгребать веслом — е т о быстрей, когда 
едут- Гребцы назывались - ( Т о м . Яр ). А как? Так и называются 
гребцы, раз гребут (Ас. Серг.) 

Г Р Е Б Щ И К см. Г Р Е Б Е Л Ь Щ И К . 
Г Р Е Б Щ И К см. Г Р Е Б Е Л Ь Щ И К . 
1 Г Р Е Б Ь , и, ж., обычно мн. Г Р Е Б И . Весло, которым гребут 

(не правят) . 
грести 'работать веслом, приводя в движение лодку' (93). 

и —грестись (1), выгребать (2), подгребать (1) ; гребной (1). 
— Как зачинат холод, едешь на гребях, в неводниках, тогды 

сами гребли (Пар. Нар . ) . В обласке ездют один, а то два чело-
века- В корму садится кормовшык, а другой помогат только под-
гребать. В лодке без гребей не обойдёсся (Пар. Алат. ) . Гребное 
весло — греби (Зыр. Туен.) . Греби больше, чем весло. Весло — это 
управляешь, а греби — гребёшь (В.-Кет. Б. Яр) . Шесть гребей на 
став становят и гребут на быстрину (Крап. Лоч. ) . Греби — когда 
мотор не работает, гребёшь (В.-Кет- Мох.) . 

2 Г Р Е Б Ь , и, ж. Скошенная высохшая трава, готовая к уборке, 
то, что можно грести. 

ЛМ: грести 'собирать в кучу' (12) и — нагрести (1) . 
— Он всё время гребёт на граблях.. . У меня там гребь, гребь 

ишшет ходит (Том. Верш.) . Гребь—высохнет сено, гребь, говорят, 
поспела. Трава хорошая кака . Быстро сохнет, тогда и грести можно 
(Колн. Инк . ) . Ещё грести нельзя: сено волглое. Утром при-
едешь— оно мягкое. Д о ж ж прошёл, а суха была гребь и её намо-
чило. Вот и называли «волглая гребь» (Юрг. Вар . ) . У меня по-
многу кошенины было. Подсохнет трава, так это гребь и есть. Бы-

вало, то зелёно — грести нельзя, то под дождь попадёт — сушить 
опять надо. Гребь в копны кладут (Н.-Куз. Ячм.) . 

Г Р Е Ч У Ш Н Ы И , ая, ое. Приготовленный из гречихи. 
ЛМ:'гречиха (гречуха, греча) (13). 
СМ: пшеничный (1) , пшённый (3 )—приготовленный (соот-

ветственно) из пшеницы, пшена. 
— Блины стряпали гречушные, из гречи, толстые (Map. Кол ) . 

У меня гречушна крупа есь... Пашаницу сеяли, рожь сеяли, овёс 
сеяли, и гречуху сеяли, и просу сеяли (Том. Верш.) . Гречневая 
или гречушная мука. Кода посеют её, говорят: «Вот у ж гречиха-
взошла». Овеяна крупа, просова крупа, гречушная, перловая 
(Шег. Труб.) . Пшённа каша, гречушна каша, пшённая крупа — 
это кашу варили (Зыр. Зыр . ) . Горошницу делали, из гороха ва-
рили, вот это .гречушну кашу варили, просяну кашу варили 
(Зыр. Зыр . ) . 

Г Р И Б Н И Ц А , ы, ж. и Г Р Ы Б Н И Ц А . Суп из грибов. 
ЛМ: гриб (грыб) и (19) и —грибной (2) . 
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СМ: горошница суп из гороха' (1) . 
— Грибницы делали из грибов-то с этих (Карг . Павл. ) . Гры-

бы с яйсами жарили , грыбницу варили: сырым ж а р я т , кипятком 
заваришь (Тег. Тег.) . Грыбницей зовут. Варют с грибами. У кого 

сметанка — сметанкой забелют (В.-Кет. М- Яр) . Грыбница — из 
грыбов похлёбка... Горошница — варят горох (Том. Верш.). 

Г Р И Б О В Н И Ц А , ы, ж . Суп из грибов. 
JIM: гриб (23) и —грибной (2) . 
СМ: горошница 'суп или каша из гороха ' (3). 

— Похлёбку варят — грибовницу. Хороших-то грибов мало 
(Кем. Е л ы к ) . Г р и б о в н и ц а — если суп с грибами или похлебка 
с грибами... У нас грибы: белянки, рыжики, волнушки. Варят 
грибовницу (Шег. Труб.) . Сырая погода будет и грибы будут. 
Маленькие — в грибовницу складывают, большие солят (Бел. 
Чиг.) . Гороховы пироги и горошницу настряпаешь. Из грибов на-
берешь да насушишь,..- грибовницу варишь (Мол. Мол.) . 

Г Р И В Н Ы Й , ая, ое. Расположенный (растущий, скошенный 
и т. п.) на гриве. 

JIM: грива 'продолговатая возвышенность' (10) и —грив-
ка (1). 

СМ: выпашной (1) , дубровный (1) , еланный (2)—располо-
женный (соответственно) на «выпаши» ( залежи) и т. д. 

•— Лес, на гривах который, — гривный, ж а р у от его много 
(Зыр. Зыр . ) . Гривно сено — это дубровно сено. Тако сено косят 
на гривке (Яшк. Итк.)- Лугово сено и еланно сено. На лугах — 
лугово сено, если с гривы —гривно или еланно (Юрг. Вар.). Есь 
лес выпашной и гривный. Гривный, он не так д ю ж е будет гнуться 
(Том. В.-С.). 

ГРОМ, а или у, м. Грохот и треск, сопровождающие разряд 
молнии; то, что гремит. 

Л М : греметь (грямать) 'издавать громкие, резкие звуки' (15) 
и — загреметь (3), погрямать (2). 

— Вот раз мы жали , гром всё гремел, гроза начиналась 
(Яйск. Ул.)- Загремел, загремел гром — мы туда, под стог (Яшк. 
Итк. ) . Тучки ходют, гром гремит, мороча будет (Колп. Белояр.). 
Опеть, паря, гром гремит (Карг. Б. Под. ) . Гром у ж е грямал. По-
грямал, погрямал, да д о ж ж е й нет (Том. Верш.) . О! Н а матерщи-
ной земле гром загремел (Пар- Нест . ) . Туча об тучу стукается и 
гром гремит (Том. Ип. ) . Не стук стучит во тереме, не гром гремит 
во высоком [из песни] (Кож. Бат . ) . 

Г Р О М О Т О К , тка или тку, м. Сильный шум, грохот; гремя-
щий звук.* 

Л М : греметь издавать звуки' (1) и — загреметь (2) . 
СМ: брякоток 'сильное бряканье ' (1) , булькотбк 'сильное 

бульканье ' (1), стукоток ' сильный стук' (4) , шумоток 'сильный 
шум' (2). 

— Кошка ночью гремела, громоток был (Том. Н. Ишт.). 
Что-то к хвостам привязано, громоток какой-то . . К а к набйрка за* 
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гремит ( П а р . Гор. ) . Ой, у ж надоел этот стукоток, громоток! Ну, 
вот стукают, гремят соседи, и — брякоток (Колп. Тиск. ) . Н а ети 
вяжешь всяки игрушки, бенделюшки, побрякушки. Стукоток, гро-
моток— рыба ш а р а х а т с я (Карг . Тым. ) . В городе-то шумоток, гро-
моток ( П а р . Алат . ) . Стук и стукоток — это одно. Громоток — а это 
вот ребенок начнет таскать чё-нибудь по избе, ну и с к а ж у т им: 
«Когда у ж вы успокоитесь? Н а д о е л в а ш громоток» (Колп. Тиск) . 

" Г Р Ы Б Н И Ц А см. Г Р И Б Н И Ц А . 
Г Р Я З Н У Л Я , и, об. Неопрятный, грязный человек. 
Л М : грязь 'нечистота ' (2) и — грязный (14) ; грязно (1) . 
СМ: мазуля 'то же , что г р я з н у л я ' (1) , чистюля 'опрятный, 

чистйй человек ' (2) . 
— А у Д а ш и в поварах баба грязнуля была. Она это мясо 

в грязную 'кастрюлю — плюх! (Кем. Е л ы к . ) . Грязного, человека 
грязнулей называют (В . : Кет . Б. Яр)* Грязнулей его назовут, пото-
му что он действительно грязный, необрядный (Пар . А л а т ) . Чу-
мазый, г р я з н ы й — г р я з н у л я , чистюля — хороший, чистый (Том. 
Бат.) . Грязнулей, мазулей зовут, если он грязный ходит, и в доме 
грязно, не прибрано (Колп. С а р . ) . 

Г Р Я З Н Ы Й , ая, ое. З а п а ч к а н н ы й грязью, ^нечистый. 
Л М : грязь 'нечистота ' (11) . 
— Задохнёсся в грязе , стаканчики все грязны. (Том. Н. И ш т ) . 

Хорошо, если cyixo, а если д о ж ж и — у ж а с что делалось : корова 
в грязе, вода холодная , руки грязные, обветрят, хочь плачь, 
а. доить надо (Зыр. З ы р . ) . М а л ь ч и ш к а весь грязный: грязью вы-
мазали его. (Колп. Инк . ) . Вода совсем грязна стала , особливо 
весной грязи много (Шег. Кайт . ) . 

Г У Л Е В А Н , а, м. Тот, кто много гуляет. 
Л М : гулять 'веселиться, ра звлекаться ' (13) и — разгулять-

ся (1). 
СМ: хулиган ( х у л ю г а н ) ' тот, кто хулиганит' . (4) . 
— Гуляли" мало . Он не гулеван был, не пьяница, такой сми-

рёный (Шег. М . - Б а б . ) . Гулеван, он много гулят, работать не хо-
чет,, ходит где-нибудь, а ж р а т ь домой идёт (В.-Кет. Б . Яр) - М а л о 
работат, много гулят — лодырь, гулеван, пьяница, хулюган, под-
лец (Том. Б а т . ) . Он гулеван, т о ж е гуляет. А кто хулиганит, про 
него у нас говорят, что он бродяга , за глаза , конечно: он хулюган, 
а ш а ж и про него ' так — убьёт (Том. Яр . ) . 

Г У Л Е В А Н К А , и, ж . Та, которая много гуляет. 
Л М : гулять 'веселиться, р а з в л е к а т ь с я ' (2) , 'вести распутный 

образ жизни ' (3) и — гулеван (3 ) ; гулящая (2 ) . 
СМ: фулиганка ( ф у л ю г а н к а ) 'та, которая хулиганит ' (3 ) . 
— Она т а к а змея , гулеванка была така , г у л я ш ш а , к а т о р ж н а я 

(Пар. Гор. ) . Гулеванка и гулеван, если мужчина , который гуляет . 
Вот как мой старик , ушёл — и нет (В.-Кет. Б. Я р ) . Он много гу-
ляет, его н а з ы в а ю т гулеван, а если ж е н щ и н а , то значит — гуле-
ванка. Если мужчина фулюганит , то значит — фулюган , а женщи-
н а — ф у л ю г а н к а ( В - К е т . Б . Я р ) . Гулеван — кто гулят, пьёт, с ба-
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бами чужими ходит от пьяна. Гулеванка — женщина , она тоже 
гулят с мужиками -от своего мужа , [...] фулиганка ли, фулиган-
ки, кто фулиганит (Том. Верш.) . 

Г У Л Я Щ И Й , яя , ее и Г У Л Я Ю Щ И Й . Тот, кто любит гулять; 
тот, кто много гуляет. 

Л М : гулять 'развлекаться , кутить' (10) и — п о г у л я т ь (1). 
— Там гуляют сутки, двое. Я бывала не гулящая (Кем. 

Ягун.) . Т а м ж е гуляли да.» Он парень-то был гуляшшый да здоро-
вый да (Зыр- Туен.) . Гулящий говорили на того, кто гулял долго, 
выпивал (В.-Кет. Б. Яр) . Г у л я ю щ и й — г у л я е т много, гулеван 
(Колп. Сар . ) . 

ГУСИХА, и, ж. Самка гуся. 
ЛМ: гусь ' водоплавающая птица' (7) и — гусак (1). 
СМ: вистрохвостиха (2) , глухарйха (1) , гоголйха (1), клоха-

рйха (1), косачйха (1), лосйха (1) — названия самок птиц и жи-
вотных. 

— Гуси далёко не ходют. Гусиха нонче два раза села (Map. 
М. Ант.)- А гусиха сидит месяц. Если много гусят, то дают горо-
ху. [...]. Гуси д а л е к о не ходят (Мар.^Л. Ант.) . Гусак — русь-самец, 
гусиха — самка (В.-Кет. Б . Яр) . Гоголь, у его гоголйха, у гуся — 
гусиха (Том. Верш.) . Вистрохвост да вистрохвостиха, да гусьи 
гусиха, клохарь и клохариха , их тоже едят... А у косача косачйха 
(В.-Кет. Б: Я р ) . 

ГУСИЦА, ы, ж . Самка гуся. 
Л М : г у с ь ' в о д о п л а в а ю щ а я птица ' (7) и — гусак (2) . 
СМ: курица ' самка петуха ' (1 ) . 
— У гусей яйца гусица высиживает (Шег. Дес . ) . У меня нын-

че гусей нет, гусицу заколола (Шег- Гынг.) . Д е р ж а л и гусицы по 
три [...]. Курица гогочет, гусь ревёт (Кем. Сух.) . 

Г У С Ы Н Я , и, ж . Самка гуся. 
Л М : гусь ' водоплавающая птица ' (5) . 
— Гусей держут . Гуси в вёсну раз в год выводят. .Гусыня 

через день несётся, а потом садится (Шег. Труб. ) . Гусыня, она 
тоже всегда с поднятой шеей ходит, вот и женчина так [...]. Гусь 
красноносый. И на человека говорили (В.-Кет. Б. Яр) . Гусыня — 
это самка. Гуси: есть самец гусь| а это гусыня, которая высижи-
вает яйца. Она, вишь; гусыня, от слова «гусь» (Кем. Ягун.). 

д 
Д А В Н О Ш Н И Й , яя, ее и Д А В Н О Ш Н Ы Й , ая, „ое. Суще-

ствующий много времени, возникший давно. 
Л М : давно 'много времени тому н а з а д ' (9 ) . 
СМ: нонешний 'появившийся в текущем году' (1) . 
— Давно , шеесят лет уж- Д е р е в н я тода больше была, дав-

ношна деревня (Шег. Труб. ) . О, ето давношный дом. Хозяина 
давно нету ( П а р . Тюкт. ) . Этот дом давношний, он давно тут сто-
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ит (Кем. Елык. ) . Он тоже давношный, маленько моложе меня... 
Нонешний телёнок по рублю за выпас, а ремонт в конюшне сто-
ит (Яшк. Полом.) . 

ДАВОК, вка, м. Деталь охотничьей ловушки, придавливаю-
щая зверя-

ЛМ: давить 'умертвлять силой тяжести' (2) и —задавлять 
(2), надавить (1) , приДавлять (9). 

СМ: порожек (1), язычок ( 1 ) — н а з в а н и я деталей капкана. 
— Сохатых, Медведев капканами ловили, ямами [...] Да -

вок—это в трубу. Кладёшь, а сверху пихточками. Покрепше надо 
давок, он белку давит (Тег. М. Р . ) . Давок: — кряжик ' и есть, он 
придавляет [о ловушке] (Зыр. Шин.) . Д а в к а у капкана нет, 
•а есь язычок. Надавишь на язычок, и капкан сразу ж а захлоп-
нется (Пар. А л а т ) . 

Д В О Е Р О Ж К И , жек, мн., реже ед. Д В О Е Р О Ж К А . Вилы 
с двумя рогами. 

ЛМ: рожок 'рог (у вил) ' (3) ; двоерогии (1) ; два рожка (4). 
СМ: троерожки 'вилы с тремя рогами' (5). 
— Есть вилы с тремя рожками и с двумя рожками. С двумя 

рожками— двоерожки (Шег. Гынг.). Двоерожки — таки длинны, 
двоероги — на стог [метать] (Зыр. Цыг. ) . Вилы бывают двое-
рожки, троерожки, всяки бывают (Яшк. С. Остр.). 

Д В О Е С Т В О Л К А см. Д В У С Т В О Л К А . 
Д В О Й Н И К , а или у, м. Полено из кряжа, расколотого надвое. 
ЛМ: два 'количество 2' (5) и — двойной (1); двоить (2) ; на-

двое (5). 
СМ: четверик (четверник, четырник) 'полено из кряжа , 'раско-

лотого на-четыре части' (5) . 
— Расколешь на две части — будет двойник (Яшк. Итк.) . 

Дрова расколешь надвое — это двойники (Юрг. Вар . ) . Четверё-
ны дрова, двоят — двойник, четверик (Том. Бат.)- Двойники — 
это на две части {расколешь] , четырник — на четыре части (Кож. 
Елег.).. 

Д В О Ю Р О Д Н Ы Й , ая, ое. Находящийся в родстве по деду 
или бабушке с детьми их сыновей или дочерей. 

ЛМ: родной 'находящийся в родстве', (8) и — сродный двою-
родный' (6) ; родня (1). 

СМ: троюродный 'находящийся в родстве в третьем коле-
не' (3). 

— Двоюродный брат — брат сродный, и есь брат родной; 
сродна сестра (Шёг. Гынг.). М ы . с ей двоюродные сёстры, а жи-
вём вместе, как родные прямо (Пар. Алат. ) . Сродственники бы-
вают двоюродны, троюродны (Шег. Г ы н г ) . 

Д В У П Ё Р С Т К А см. Д В У Х П Ё Р С Т К А . 
Д В У С Т В О Л К А , и, ж., Д В У Х С Т В О Л К А и Д В О Е С Т В О Л К А . 

Двуствольное ружье. 
ЛМ: ствол 'часть огнестрельного оружия ' (7): два 'количе-

ство 2' (6) и — два ствола (6) ; двухствольный (1). 
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СМ: одностволка 'одноствольное ружье ' (6); берданка (2), 
крымка (1) , малопулька (3) , переломка (1) , централка (1)—на-
звания ружей. 

— А у нас был остяк один, у него двухствольное ружье, пи-
стонное. Один ствол выстрелил... У их оружии были только одни 
берданки да двухстволки (Пар . Н а р . ) . Р у ж ь я были двухстволки, 
одностволки, переломки, два ствола в нём: из одного стрелять' 
другой не /стрелят (Колп. Б а р . ) . После войны ружьев не было..! 
А теперь-ка обжились: с двоестволками да малопульками шшего-
ляют (Пар . Алат . ) . Д в у с т в о л к а — т о ж е централка, малопулька 
или одностволка — тоже центрального бою (Туг. Маз . ) . . 

Д В У Х В Е Д Ё Р Н Ы Й , ая, ое. Вместимостью в два ведра. 
ЛМ: ведро 'мера жидкостей ' (2) и — ведёрный' вмещающий. 

Еедро' (3) ; два 'количество 2' (1 ) ; два ведра (3). 
СМ: трёведёрный "вместимостью в три ведра ' (3) . 
— Корчага эта двухведёрная. [...]. А в Берикуле разное 

у нас полубочье ведер пятьдесят, в Берикуле чан называют (Map. 
Подъел . ) . Кадушечки делали ведёрные или двухведёрные, масло 
д е р ж а л и (Зыр. Зыр . ) . Горшки были, называлися горшками, как 
чугуны, хочешь — ведёрные, хочешь — двухведёрные (Зыр. Зыр.). 
Про посуду говорят: двухведёрная, трехведёрная, когда туда вхо-
дит два, три ведра (Зыр. Зыр . ) . В лагуне раньше бражку делали, 
он трёхведерный, двухведёрный (Колп. Сар. ) . 

Д В У Х П Е Р С Т К А , и, ж. Сеть с ячеей в два пальца («перста»). 
Л М : перст 'палец ' (6) , два 'количество 2' (5), два перста (2). 
СМ: однопёрстка (1), трёхпёрстка (10), четырехпёрстка (4), 

пятипёрстка (5J, шестинёрстка (4), семипёрстка (1); режовка 
(1) — н а з в а н и я сетей с ячеей в один, три, четыре и т. д. пальца. 

— Д в у х п ё р с т к а — значит в два перста, в два пальца—тоже 
двухперстка. Есть трёхперстка, пятипёрстка для язя, семипёрст-
ка — д л я карасей (В.-Кет. Б. Я р ) . Сети обыкновенные, из ниток. 
Двухпёрстка — два пальца в клетку влезет или перста. Четырех-
п ё р с т к а — ч е т ы р е перста, трёхперстка — три перста (Том. Яр-)-
Сеть двухпёрстка — р а з м е р ячей двадцать миллиметров, то есть 
два пальца. Шестипёрстка—шесть перстов (Колп. Инк.). Игол-
ками плетут сети. Однопёрстка — один палец проходит, двухпёрст-
к а — два пальца, есь и трёхпёрстка — в той мало рыба задер-
живается (Том. Яр.) . Сеть двухпёрстка, ее вяжут из ниток капро-
новных. Двухперстка , трехперстка, четырёхпёрстка — от пальцев за-
висит, такие сети (Том. Бат . ) . 

Д В У Х С Т В О Л К А см. Д В У С Т В О Л К А . 
Д В У Х Э Т А Ж Н Ы Й , ая, ое. Имеющий два этажа . 
Л М : этаж 'часть здания ' (6) , два 'количество 2' (3), два эта-

ж а (1). 
СМ: двухкомнатный 'имеющий две комнаты' (1), девятиэтаж-

ный (1), одноэтажный (5), трехэтажный (1), четырехэтаж-
ный (1) — и м е ю щ и й один, три и т. д. э т а ж а . 

— А у м а т е р и — с в о й домик, двухэтажный, они на втором 
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этаже живут (Пар . Н а р . ) . Д в у х э т а ж н ы е дома — дома в два 
этажа. Раньше были двухкомнатные дома: изба и горница (Том. 
Верш.). Вон около моей дочери девятиэтажный [дом] , страсть 
така! «Я не пойду»,— говорю. Одноэтажный, двухэтажный, четы-
рехэтажный — всяки бывают (Том. Бат . ) . 

Д Е В И Ч Н И К , а или у, м. Прощальная вечеринка с девушка-
ми-подругами в доме невесты накануне 'свадьбы. 

ЛМ: девка'девушка' (11), девушка (16). 
— После сватованья делают девишник: девки сидят, шьются, 

расшивают рубахи, полотенцы на подарок жениху, свёкру, свек-
ровке, поют песни (Пар. Алат . ) . Делается вечёрка, называется 
девишник: собираются девки, ребята, танцуют, песни поют (Том. 
Калт.}. Подружки собираются, делают девишник, потчуют девок 
(Юрг. Попер.) . Перед свадьбой девишник устраивали: приходи-

ли ко мне девушки, песни пели, играли. (Шег. Труб.) . 
Д Е В Я Т И Л Ь Н И К , а или у, м. Растение пижма. 
ЛМ: девять 'количество 9' (4) . 
СМ: багульник (1) , белоголовник (1) , ветреник (1), конёвник 

(2), лягушник (1) , молочник (1) , мыльник (1) , подорожник (1) , 
подснежник (1), семиколённик ( 1 ) — н а з в а н и я растений. 

— Девятильник, он от девяти болезней помогат (Map. Тюм.) . 
Пижма есть, или девятильник: девять цветков, цветёт жёлтым, 
от печени хорошо (Том. Томск) . Ж ё л т а я , как пуговички, цветок 
или ^рава. То ли девять пуговичек, то ли чё, от желтухи её пили, 
и еще от болез-ней, говорят, от девяти болезней (Зыр. З ы р ) . Ба-
гульник, девятильннк, подорожник пили (Шег. Гынг.) . Татарское 
мыло потрёшь, цветёт — мылится, этого мыльнику у нас много на 

покосе... У меня вот от желтухи девятильник сушится (Том. Кол. ) . 
Д Е Д У Ш К А , и, м. Отец отца или матери. 
ЛМ: дед (деда) 'Отец отца или матери' (17). 
СМ: бабушка (баушка) 'мать отца или матери (25), мнучка 

'дочь сына или дочери' (1). 
— Дедушка меня спас. Д е д был богат, пошто-то любил меня 

(Ас. Серг-). Много дедушков, о, сколько много дедов собралось! 
Смотрика-ка, куча целая (Юрг. Н.-Р. ) . У^дедушки четыре брата 
было. Они рабочие были. Раньше куды ты книга была! Д е д да 
баушка ране бедны были (Пар. Нов.) . Ж и з н ь здесь привольна 
была. Дедушка , баушка у меня были (Лен.-Куз. Дурн . ) . 

Д Е Л ЕВОЙ, ,ая, ое. Изготовленный из «дели» (см.)-
ЛМ: дель 'сетчатая ткань из нитей, применяемая в рыболо-

вецких снарядах (13). 
СМ: капроновый 'изготовленный из капрона ' (1) , сосновый 

'изготовленный из сосен' (1) , юнговый 'изготовленный из «юнг» 
(прутьев в рыбозаградительных сооружениях) ' (2) . 

— Делевая сеть, чтобы неводить, а проста, чтобы путать 
рыбу. Делевая сеть толста, из толстой дели (Яшк. С. Остр.) . Рыбу 
черпают, саки делевые делают, саком черпают, деревянны делают 
[...]. У нас дели вязали, продавали и одёжу покупали (В.-Кет. 
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Б. Я р ) . З а п о р ы бывают всяки-разны: делевы из дели, юнго-
вы — из юнг ( П а р . Алат . ) . Д е л ь — невод делевой , капроновый не-
вод (В.-Кет. Мох. ) . 

Д Е Л О , а, ср. Работа , занятие . 
Л М : д е л а т ь ' работать , з а н и м а т ь с я чем-д. ' (27) и — сделать 

(изделать) (4 ) . 
— П р и ш л о с ь д е л а много д е л а т ь — где правдой, где неправдой. 

Опасная вещь. Всё разве р а с с к а ж е ш ь ? (Крив. Крив . ) . Пролодыр-
ничат, кода дело д е л а т ь надо (Шег. Труб . ) . А молода была, 
т а к всё споро да скоро д е л а л а , а чечас и дело д е л а т ь надо, да 
д у м а л а : лучше отдохну (Яшк. Ал . ) . Потихоньку делает и делает, 
так своё дело и сделает (Колп. С а р . ) . 

Д Е Л Я Н А , , ы, ж . Выделенный д л я рубки леса или обработки 
участок земли. 

Л М : делить распределять ' (11) и — выделить (1) , наделить 
(1) , отделить (2) , разделить (2) ; выделенный (1) , отделённый (1). 

СМ: Поляна 'участок леса , не з аросший деревьями ' (2). 
— Хорошая трава , д а к раньше начинают косить. У каждого 

отделённая деляна ( П а р . Н а р . ) . З е м л и делили на деляны межой 
( К о ж . К о ж , ) . Земли у нас с н а ч а л а пахали кто где попало, потом 
разделили на отруба . И д е л я н а м и отруба зовут (Зыр . Шин.). 
Леены деляны — д е л я т участок леса , отделят" лес, чтобы возили 
дрова — вот и д е л я н а (Том. Верш. ) . Д е л я н а называют выделен-
ный д л я обработки участок земли (Яшк. П о л о м . ) . Д е л я н а — это 
ну раньше вот делили лес, з е м л ю делили- Вот ето у ж моя деля-
на, а ето твоя деляна . Ну, чистое м е с т а без лесу — поляна (Колп. 
Инк . ) . В лесу и бывает т а к а вот п р я м о - п о л я н а , выйдет. А деляна 
т а к а же , неверно. Д е л я н а , в л е с у - л е с пилят — д е л я н а (Колп. 
И н к . ) . 

Д Ё Н К А , см. Д О Н К А . 
Д Е Р Е В Е Н С К И Й , ая ое. Ж и в у щ и й или ж и в ш и й в деревне. 
Л М : деревня ' крестьянское селение ' (22) . 
СМ: городской ' ж и в у щ и й в городе ' (7) , сельский 'живущий 

в селе' (1 ) . 
— Там, в Плотниково , три "деревни, наши деревенские там 

з а м у ж е м (Том. Арк-.). Он от нашей деревни недалеко. . . Богатый 
был мужик, грамоте учился, наши деревенские у него прачками 

р а б о т а л и (Юрг. В а р . ) . Какой-то мужик , с п р а ш и в а е т : ты, говорит, 
дед, откуда. Я говорю: из деревни. С р а з у видно, говорит, деревен-
ский (Яшк. И т к . ) . А деревенские — это кто в деревне живёт 
(Колп, Тиск. ) . В. Томске много деревенских, а потом оии. стано-
вятся городскими (Мол. М о л . ) . 

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й , ая, ое. С д е л а н н ы й из дерева . 
Л М : дерево 'древесный м а т е р и а л ' (35) 
СМ: берестяный (2) , глиняный (13) , стеклянный (2)—сде-

л а н н ы й (соответственно) из бересты, глины, стекла . 
—. Каки-то бадьи были деревянны, они не из досочек, а пря-

мо из дерева сделаны ( П а р . Н а р . ) . Все хвалили баню, что дере-
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вом пахнет: она деревянна, всё уделано, чистенько (Колп. Инк.) . 
Ну, были ешшо у нас туеса, деревянные и берестяные, в которых 
мы всё, чё можно, хранили, и по ягоду ходили (Крап. Крап. ) . 

Д Е Р Н О , а, ср. Вырезанный пласт верхнего слоя почвы с тра-
вой. 

ЛМ: драть 'отделять, снимать' (17) и — с д и р а т ь (содрать) 
(6). 

— Дерно — г д е лужок, его сдирают, привозят, свежу землю 
из лесу, её сдирают, землю-то (Том. Бат . ) . Сразу свежу землю 
раскапывашь, ешо её никто не сеял, особенно на огороде, прям 

е травой дерно дерёшь (Зыр. Шин.) . Дерно дерут сверху (Map. 
Кол.). Дерно — сдирают сверху траву. На дерне ничё не родится, 
а без дерна — т о ж е плохо: не родится .(Том. Верш.) . 

ДЕТНЫГ1, ая, ое. Имеющий много детей-
ЛМ:-дети ' сыновья и дочери' (11) и — обдётиться' родить 

детей' (2). 
СМ: семейный' то же, что д е т н ы й ' (2). 
— Детная я мать, всех детей жалею, все онн мои. Хороши 

у меня дети, ладны (Шег. Труб.) . Бригада была, всех детных ма-
терей итбирали рожь косить. Дети — с бабками (В.-Кет. Мох.). 
Детная — детей ежлив много (Зыр. Туен). Говорят детные, и об-
детились тоже говорят. Если дети не с мужем прижиты — суразами 
называют (Крив. Н.-Крив.) . Детные, семейные — это у которых 
много детей (Map. Кол.) . 

ДЕТСТВО, а, ср. Детский возраст; детские годы. 
ЛМ: дети 'малолетние люди' (6) . 
— У мамы мы остались семеро детей, двое умерло в детстве. 

(Шег. Труб.). А так в детстве просто Лена звали. Счас больше 
современны имена детям дают (Пар. Нар . ) . Где детей много, там 
и горя не оберёшься. В детстве ничё не видела, работала сыз-
мальстна (Зыр. Зыр. ) . 

Д Л И Н А , . с м . Д О Л И Н А . 
Д Н И Ц А , ы, ж. Дно лодки; деревянный настил на дне лодки. 
ЛМ: дно 'нижняя стенка судна' (8) . 
СМ: боковйца 'боковая стенка судна' (1). 
— Само дно лодки — дница (Том. Поп.) . Дно лодки назы-

вают дница- Дно, дуга на дне — кокор, дощечка — беседка. (Шег. 
Труб.). Ну, дницей так и называли [...]. С её начинается лодка 
[...]. Дно — это прибивается (Пар. Пар . ) . Дница и боковйца— 

3fo у колоченой лодки (Колп. Инк. ) . Дница называют дно (Крив. 
Ишт.). 

Д Н И Щ Е , а, ср. Дно лодки. 
ЛМ: дно 'нижняя стенка судна' (16). 
— Днище — д н о у лодки. Весло есть весло, но есть выпаш-

ное и есть которым правим (Том. Бат . ) . Само дно лодки — дни-
ще, на воде- К днищу прибивается боковьё (Том. Поп.) . В лодке 
делается днище, настилается на дно плахими [...]. На дне есть 
кокор (Пар. Алат . ) . Дно лодки, но и днище говорят. Старики — 
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т а к дно больше (В.-Кет. Б. Я р ) . Д н и щ е — д н о у л о д к и н а з ы в а л и 
(В.-Кет. Юд. ) . 

Д О Б Ы Ч А , и, ж . То, что добыто на охоте, рыбной ловле . 
Л М : добывать (добыть) 'получать на охоте, р ы б н о й л о в л е ' (10) 
— Косачей, пальников, палюшек , рябчиков д о б ы в а ю т пле-

ницами, а после сдают в живсырьё . Вы и к у ш а е т е н а ш у добычу 
{Пар. Алат . ) . Сам рыбу добувал . Д в а д ц а т ь пять , к а ж е т с я , пла-
тил от моей добычи (Пар . Н а р . ) . П р и е х а л и с р ы б а л к и , поймали, 
значит. Это добычей и называется (Туг. Маз.) . . 

Д О Ж Д Е В О Й , ая, ое. Относящийся к д о ж д ю , связанный 
с дождем. 

Л М : дождь атмосферные осадки ' (5)-
СМ: снеговой 'относящийся к снегу' (1 ) . 
— Д о ж ж будет. Птица т а к а я есь д о ж ж е в а я . Кричит «пи-пи»— 

ну, д о ж ж будет (Map . Тюм.) . [ У р я м а ] — низина это. Если дож-
ж е в а я лета, там не высыхает. К а к д о ж ж пройдёт — вода будет 
(Юрг. З е л . ) . Проходят такие канавочки д л я стёка д о ж д я там, 
снеговой, дождевой воды (Кем. Ягун. ) . 

Д О Ж Д И Н А , ы, м и ж. Сильный дождь . 
Л М : дождь ' а тмосферные осадки в виде капель воды' (13). 
СМ: ж а р и н а ' сильная ж а р а ' ( П . холодина 'сильный холод' 

(3) и под. 
— А д о ж ж ы н а идет, прямо д о ж ж проливной (Шег. Дес.) . 

Вчера лил д о ж ж как из ведра, д о ж ж ы н а был, нахлюпал, 
не может зняться (Кем. П о д ъ я к . ) . Н о н е сильный был дожж, 
туча. Д о ж ж ы н а приурезал , полосами.. . Д о ж ж захватит , дожжы-
на (Том. В е р ш ) . Вчера д о ж ж и н а т а к а я сильная л и л а вечером... 
М о ш к а , а комар такой был, теперь, однако, после д о ж д я так по-
терялся ( П а р . Ч«г . ) . Откуда ни возьмись — тучка, д о ж ж ы н а по-
лила , а летом опять ж а р и н а ж а р и т (Карг . И л . ) . А тебя как ки-
пятком, обварят . Д о ж ж ы н а , холодина б ы л а ( К о ж . Урт . ) . 

Д О Ж Д Л И В Ы Й , ая , ое. Обильный д о ж д я м и . 
Л М : дождь ' а тмосферные осадки в виде воды' (9) и — дож-

дик (1) . 
СМ: ненастливый обильный ненастьем ' (2 ) . 
— Ноне лето д о ж д л и в о [. . .] , а кода лето дождливо , то они 

[пчелы.] сидят, не л е т а ю т никуда : им не идёт д о ж д ь (Яшк. 
И т к . ) . Л е т о д о ж д л и в о е и ж а р к о е . А у т р е н н я я з а р я к дожжу 
( M a p . Б. Ант. ) . Когда косишь, д о ж ж щ с не мешает , когда уби-
раешь , сенс5 становится в л а ж н ы м . Когда д о ж л и в а я погода, ме-
т а л и сено с солью. М е т а л и и пересыпали солью (Яшк. Полом.). 
А когда , д о ж д ь идёт, н а з ы в а ю т ненастлива 'я погода, ненасье 
или д о ж д л и в а я ( П а р . Н а р . ) . 

Д О Ж И Т Ь , живу , ж и в ё ш ь , сов. Достигнуть какого-л. события, 
срока , возраста . 

Л М : ж и т ь ' существовать , быть ж и в ы м ' (7 ) . 
— Т а к до. войны д о ж и л и . П о д у м а е ш ь , к а к плохо жили: ись не-

чего, т р а в у ели (Шег . Труб . ) . Говорят , р а н ь ш е здеся татары жи-
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ли [.. .]. Счас люди д о ж и л и до хорошей жизни (Шег. Карг . ) . Д е д 
пришёл в Б а т у р и н о девяти лет и д о ж и л до сг.а лет [. . .]. Тоды жи-
ли мало-мало (Том. Б а т . ) . 

Д О К Т О Р И Ц А см. Д О Х Т О Р И Ц А . 
Д О Л Б Л Е Н К А , и, ж . и Д О Л Б Ё Н К А . То, что выдолблено из 

дерева (лодка , ,улей и под.) . 
Л М : долбить 'изготовлять что-л. долблением ' (17) и — дол-

биться (1) , выдалбливать (выдолбить) (13) , выдалбливаться (2 ) ; 
выдолбленный (2) , долблёный (6). 

СМ: дуплянка (1) , однодерёвка (1) — названия лодок, вы-
долбленных из дерева ; дощанка (1) , дюралька ( 1 ) — н а з в а н и я 
лодок. 

— И долблёнки были, и лодки своедельны были... Корыто 
делали, долбили всё это для стирки, а то д л я рыбе (Карг . 
Ст. Карг . ) . Л о д к и д о л б л ё н ы е , , если б о л ь ш а я — долблёнка , а об-
ласок — т о ж е долблёный, но он маленький (В.-Кет. Б. Яр)- За -
возня из тёса сбита, из осины выдолблено — обласок , если боль-
ша, выдолбишь,— д о л б л ё н к а (В.-Кет. М. Я р ) . Д о л б л ё н к а из леси-
ны долбится. Л о д к а называется (Map . М. Ант.) . П р я л к а есть 
долблёнка, которая выдалбливается , а есть из корня (В.-Кет. 
Б. Яр) . Д о л б л ё н к и — это из одного дерева сделанные обласки. И х 
тут называют еще однодеревками. Здоровое дерево выбирают 
и долбят (Колп. И н к . ) . Гроб долбили — долбёнки делали . [...] 
Как-то рыли бугры, смотрят: долбёнка , совсем, к а к нова ( К о ж . 
Кож.) . Д у п л я н к а или долблёнка называется , её в ы д а л б л и в а е ш ь 
(Кем. Елык . ) . 

Д О Л Г О Н Е Ц см. Д О Л Г У Н Е Ц . 
Д О Л Г О Т Б Е , ья, ср. Д л и н н ы е («долгие») нераспиленные об-

рубки дерева д л я дров. 
Л М : долгий ' длинный' (7). 
СМ: коротьё 'короткие брёвна ' (1 ) . 
— Кода « Д р у ж б о в » не было, пилили долготьём — просто ле-

сины без сучков, длинные, долгие, а теперь к а т ы ш а м и возют 
(Зыр. Зыр . ) . Долготьём дрова , к р я ж и называли. . . брёвны долгие 
(Зыр .*Цыг . ) . Долготьё — долгое бревно, три-восемь метров — те-
леграфники. Коротьё — брёвна длиной полтора-два метра 
(Колп. Сар . ) . 

Д О Л Г У Н Е Ц , нца или нцу, м. и Д О Л Г О Н Е Ц . Лён с длинным 
•(«долгим») стеблем. 

Л М : долгий 'длинный' (6) . 
СМ: ползунёц 'сорт стелющегося гороха ' (1) , шелкунёц 'сорт 

льна ' (2) . 
— Лён всякий. Если долгий, так долгонец, короткий — т а к 

простой (Зыр. Шин. ) . Долгунец — д о л г и й такой, длинный рос. 
Меленький лён был, достанешь мялку мять — о н распушится , да 
белый, хороший (Том. Верш. ) . Есть долгунец, он вот экый Долгий 
(Яшк. Итк . ) . А долгунец, значит, тот долгий, тот красным светом 

светёт. Тот, другой, светом светёт беленьким (Том. Б а т . ) . Д о л г у -
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нец, шелкунец — э т о лён (Зыр. Цыг.) . Есть долгунец лён, есть Про-
стой лён, он короче:.. Я сажу тыкву, огурцы, помидоры, морковку, 
горох садила. Есть горох сахарный крупный, есть мелкий горох — 
простой, есть ползунец (Том. Яр.) . 

Д О Л Г У Ш К А , и, ж. Сорт картофеля с продолгйватыми клуб-
нями. 

ЛМ: долгенький 'длинный' (2). 
СМ: коренёвка (корнёвка) (2), мериканка (1), скороспелка 

(2) —названия сортов картофеля. 
— Картошка: роза, коренёвка, сквроспелка, долгушка, дол-

генуше, длинненькие (Map. Кол.) . Мериканка, долгушки —ети 
картошки вкусные, корнёвка синим цветом цйетёт. Скороспелка 
красная, шалаболка — ето на ботве растут (Map. Кол.) . 

Д О Л И Н А , ы, ж. и Д Л И Н А . Протяжённость. 
ЛМ: длинный 'имеющий большую длину' (4). 
СМ: большина, 'величина' (3) , глубина 'расстояние от по-

верхности чего-л. до дна ' (2), толщина (3), ширина (4) 'протяже-
ние' в поперечнике. 

— Шнуром отбивают по долине лесины. Сегда... Б,рёвны обыч-
но поднимают по покатам. Поката длинные (Том. Верш.) . Яшши-
чек был с хлебом, вот так долиной, так шириной, куда што брать 
(Лен.-Куз. Шаб. ) . Шашлыки таки долины, у ей изделают тоже 
рожка... Цосилки длинные... Такой большины, на огонь поставишь 
(В.-Кет. Б. Яр) . Раньше двое на одной усадьбе живём — это че-
тырнадцать сажен в ширину. Это усадьба. А в длину хоть гектар 
городи (Зыр. Зыр. ) . Ч а м ж а — там он и живёт, оно глубокое озе-
ро. Он глубину любит... А оно круглсгозере-, что длина, что ши-
рина (Колп. Т и с к ) . 

Д О М А Ш Н И Й , яя, ее. Относящийся к дому. 
ЛМ:-дом 'хозяйство семьи' (5) . . 
СМ: базарный (1), магазинный ( 1 )—'относящийся к базару', 

к магазину. 
— Раньше крепко учили. Из дому ничё домашнего не было. 

Раскладыват ручки дежурный из шкафа (Шег. Труб.) . Базарный 
воз, их называли рябчиками. Начепурят его. Если высоко баст-
р и к — б о л ь ш о й воз, а в их сена пустяка. Домашний воз (Том. 
Верш.) . 

Д О М А Ш Н О С Т Ь , и, ж. Домашнее хозяйство и имущество. 
ЛМ: дом 'хозяйство одной семьи' (12) и — домашний (1). 
— Работать.. . не работала из-за здоровья, а по домашности 

всё вела, хозяйство было, всё как есь по дому делала (Зыр. Зыр.). 
Там дом да домашность у дочери (Том. Верш.) . Домашность — 
хозяйства домашная (Зыр. Цыг. ) . 

Д О М О В Н И Ч А Т Ь , аю, аешь, несов- Присматривать за домом; 
вести домашнее хозяйство. 

ЛМ: дом 'домашнее хозяйство* (5) и — д о м а (3), домой (1), 
на дому (1) , по дому (1). 
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— Домовничать — значит за домом присматривать (Кем. 
Елык.) . Она дома осталась домовничать (Map. Прим.) . И пойдём 
домой. Я" у Клавдеи домовничу (Шег. Труб.) . Д а вот мы бы ушли 
на работу, а тебя бы домовничать оставили — за домом следить, 
за скотиной убрать, в доме кое-что прибрать, еду приготовить 
(Колп. Сг.-Кор.) . 

Д О М О В О Й , ого, м. По суеверным представлениям, дух, живу-
щий дома. 

Л'М: дом 'жилое помещение' (9) и — дома (1) . 
— Домовой он домовой, он и сечас есь хозяин дома (Крив. 

Ник.) . Домовой — к т о его увидит, хозяин дома. В каждом дому 
живёт, никто его не видит (Том. Бат . ) . Если нет домового, то и 
дом нежилой. А говорят... есть домовые (Колп. Ст.-Кор.) . Леший 
в лесу живёт, а домовой — дома (В.-Кет. Б. Яр) . 

Д О Н К А , и, ж. и Д Ё Н К А . Сеть, которой ловят рыбу в нижних 
слоях воды, на дне. 

ЛМ: дно 'грунт, почва под водой водоема' (7) и—донный (1) . 
— Донка — для стерляди сеть, её на дно кладут, её и не-вид-

но (В.-Кет. Б. Яр)- Сети. Есть донка, она по дну плывёт (Кож. 
Кож.). Донки —сети . Сеть топят на дно, конец. В основном бра-
коньеры. Вот на стерлядку донки ставят (В.-Кет. Б. Яр) . Донка — 
сеть на дно спускают. Идёт не. верхом, а дном. Вот говорят: ловит 
донную рыбу (Колп. Сар . ) . Донки — это, наверно, на дно ставят 
(Шег. Труб.) . 

Д О Р О Ж И Т Ь , жу, жишь, что, несов. Строгая, проводить до-
рожки. 

ЛМ: дорожка 'узкое углубление, желобок ' (6) . 
СМ: кромйть' делать кромку' (1) . 
— Дорожить — тёс подорожить, чтобы вода стекала- От краю 

идёт дорожка с другого боку (Яшк. Полом.) . Дорожить тёс — зна-
чит в тесинах на крышах делают дорожки, вода по им в д о ж ж сте-
кат (Том. Калт . ) . Лес кромят. Дерево было неровное, бока обрав-
нят — называется кромят. Вот дорожат — делают дорожки для 
стока воды (Том. Яр ). . 

Д О Р О Ж К А , и, ж. Тропка, проторенная человеком или живот-
ным. 

ЛМ: дорога 'полоса земли, с л у ж а щ а я для ходьбы' (8). 
СМ: тропка, тропинка 'то же, что д о р о ж к а ' (4). 
— Тут ещё дороги наделаны. Идёшь, куда дорожки притопта-

ны (Яшк. С. Остр.) . Болотов много. Д е вот счас поля. Пешком хо-
дют — д о р о ж к а , а дорога — ездют на лошадях (Туг. Барн . ) . У охот-
ников были дорожки, дорога — п р я м а я (В.-Кет.4Б. Яр) . Вот на про-
ходах, от где дороги, где твёрдо место, тут ставишь ловушки, тут 
он [медведок] и попадает, что он на жёстким месте, обязательно 
будет проходить в однем месте. Вот так его [медведка] и промы-
шляют по д о р о ж к а м (Том. Верш.) . Дорожкой пошли — п о ш л и вон 
на ту тропинку (Том. Калт . ) . Д о р о ж к а , тропка в лесу проходит 
(Том. Яр ) . Тропинка и д о р о ж к а — ето.всё равно (Туг. Подл . ) . 

109 



Д О Р О Ж Н И К , а или у, м. Рубанок для проведения дорожек, 
желобков по дереву. 

ЛМ: дорожить, 'строгая, проводить-дорожки, ж е л о б к и по де-
реву' (12) и — дорожка'желобок , бороздка ' (6) . 

СМ: двоерушник (1) , напарник (1) , отборник (3) , пазнйк (2), 
шпунтовник (1) — н а з в а н и я столярных инструментов. 

— Дорожник — это тёс дорожут, кода крышу крыть, чтобы 
сбегало с крыши (Map- Кол.) . Это гля стёка воды делают дорож-
ки дорожником (Кем. Ягун.) . Дорожником дорожат тёс на кры-
шах, штоб шибко вода стекала с крыш по желобам. Напарник 
и центровка — это по дереву (Том. Калт . ) . Д о р о ж н и к — лес до-
рожить на теснице для стоку ли для стёку воды (В.-Кет. Кур.). 
Двоерушник — строгать, рубанок, по-простому сказать, фуганок 
на отделке, дорожник — маленький рубанок, ямку на тесине, от-
борник— забирать стену (Том. Верш.) . 

Д О Х Л Ы Й , ая, ое. Затхлый, бедный кислородом (о воде). 
Л М : дохнуть (3) , дохнуться (7) 'становиться затхлым' и— 

дух 'дурной запах ' (2) ; задохнуть (1) , задыхаться (2) . 
— Вода дохнет, дохлая вода. Проточная — эт%, как река, бе-

жит (Зыр- Пер.) . Д о х л а я вода — в о д а дохнется, рыба тоже дох-
нется (Пар. Нар . ) . Непротекная вода, или дохлая вода. Рыба 
в реке дохнется (Том. Яр.) . Заплесвенет, натянет плёнку. Зимой 
дак дохлая вода называтся; дух от неё, ничем не подсвежат 
(В.-Кет. М. Яр) . Д о х л а я вода — стоит, стоит — и задохнет (Мол. 
Мол. ) . Такие реки, как наша Парабель , задыхатся; от таких рек 
вода дохлая пойдёт (Пар- Д а у р . ) . 

Д О Х О Д Я Г А , и, об. О хилом, слабом челов'еке или животном. 
Л М : дойти 'стать худым, слабым' (11) и—доходной 'худой, 

слабый' (2) , дойти до хорошей жизни (1 ) ; дохлый 'слабый, хи-
лый' (1) . 

'СМ: бродяга 'о бездомном человеке' (6) . 
— Д о х о д я г а - ^ д о х о д н о й , худой такой человек, у него одна 

кожа да кости, нигде жиру нету. У-у-у, говорят, доходяга, дошёл 
совсем (Колп. Сар . ) . Ты не ешь, не пей — вот и дойдёшь, доходя-
гой будешь (В.-Кет. Б. Яр) . Доходяга дойдёт до того, что уже 
смотреть не на что (Колп. Сар . ) . И период зуборон называют вре-
мя, когда зубы выпадают, наверное, на третьем году, раз пищу ест 
плохо, дак доходной, доходяга ( В - К е т . Б. Я р ) . Бродяга — кото-
рый бездомный, бродит везде, а доходяга — это уже дошёл совсем 
до хорошей жизни (В.-Кет. Мох.) . 

Д О Х Т О Р И Ц А , ы, ж. и Д О К Т О Р ИЦА. Женщина-доктор. 
ЛМ: доктор (дохтор) 'врач' (4). 
СМ: фершалйца 'женщина-фельдшер ' (1) . 
— Может, я не у этиф дохторов была. Т а к а лекарства силь-

на, докторица дала (Туг. Халд . ) . Следили дохтора и дохторицы 
(Юрг. Зел.)- Фершалйца или дохторица, как у вас там? (Том. 
Верш.) . 
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Д О Ч К А , и, ж. и Д О Ч К А , и, ж. Лицо женского пола по отно-
шению к своим родителям-; дочь. 

ЛМ: дочь (доча) (17). 
СМ. внучка 'дочь сына или дочери' (3) . 
— П р и ж и л а дочку молода. Дочь в утешенье и в радость 

была. Дочь славну бог послал (Бел- Чил.) . Пущай доча пишет 
[...]. Еще дочка его иной раз выкаблучивалась: нэденет сашку его 
и ходит (Мол. Майк . ) . Пять дочек и сын тоже есть. В Колпаше-
вом одна дочь живет, в Стрежевом одна (Пар. Алат. ) . Семья боль-
ша была, Четвёртой дочери сорок пошёл, моя внучка (она сыно-
ва дочка) всё больше у нас живёт (Колп. Колп.) . Одна дочка-то 
у меня в Томским живёт, а энто внучка Леночка, четыре годочка 
(Яшк. Полом.) . 

Д О Я Р К А , и, ж. Работница, которая доит коров н ухаживает 
за ними. 

ЛМ: доить (корову) (64) и — надоить (1) , подоить (8) , дое-
ние (2), дойка (2) , дояр (1) . 

СМ: овчарка, 'работница, которая ухаживает за овцами' (6 ) , 
йоярка 'работница, которая поит скот' (12) , свинарка 'работница, 
которая ухаживает за свиньями' (13) . 

— Назначили опеть меня в доярки, опеть стала коров доить. 
А коров доить трудно было: доили, сами кормили, сами поили, 
и раньше мыли мы их (Том. Верш.) . Доярки руками доют: машин 
нет (Яшк. Кул) . Д о я р к и переедут через Кеть на обласках, подо-
ят и обратно домой (В.-Кет. Б. Яр) . Д о я р к а м вот шибко неудобно 
приходится: паутов в дойку много (Пар. Луг.)- Он — дояр, она — 
доярка (Том. Корн.) . Доит коров — дак доярка (В.-Кет. Б. Я р ) . 
Подоят да .увезут [молоко] , а тогда на руках таскали. Овчаркой 
была, свинаркой, дояркой (Яшк. Полом.) . Чежёла была работа 
в девках: дояркой, пояркой, рыбаком была. Имела почётну грамо-
ту (Колп. Бар.У-

Д Р А К А , и, ж . Стычка, сопровождаемая взаимными побоями. 
ЛМ: драться , 'бить друг друга ' (6) и —подраться (2) . 
СМ: пьянка 'пирушка ' (1) . 
— Всё ведь на их глазах: и пьянки, и драки. Они, говорят, 

дерутся каждый вечер (Зыр. Зыр . ) . Раньше остяки платили ясак , 
оне ездили в Нарым, ездили картёжничали, дерутся, драка сделат-
ся (Карг. П а в л . ) . Д р а к а — подерутся человек пять, кода конпа-
ния да подерутся (Том. Верш.) . Д в а конца в деревне, там девки 
и у нас девки- Вот и дрались. Как зайдёшь за клуб на ихну тер-
риторию— так сейчас и д р а к а поднимается (Шег. Труб. ) . 

Д Р А К Л И В Ы И см. Д Р А Ч Л И В Ы Й . 
Д Р А Н И К И , ов, м"н. и Д Р А Н К И . Оладьи из тертого карто-

феля. 
Л М : драть 'тереть на тёрке ' (6) и — надрать (2) . 
СМ: вареники 'маленькие пирожки, сваренные в кипятке' (3 ) , 

оладики 'оладьи ' (1) . 
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— Картошку дерут на тёрке и пекут драники (Кем. Едык.). 
Не знаю, раньше любили драники. Бывало , токо знаешь дерёшь 
картошку на тёрке. Щас всё есть, дык про драники позабыли 
(Зыр. Зыр . ) . Драники во время войны драли, а то и знать не 

з н а л и (Кож. Юв. ) . Драники натёртые — надрали (Крап , Крап.), 
Драники — картошки натрёшь и пекёшь из неё оладики [...]. &а-
реники варили, они с творогом, пельмени слепливали (Том. Игл.)-

Д Р А Н К А , и, ж. Собират. Тонкие дощечки для обивки стен,-
ЛМ:_драть 'отрывая, отделять ' (9) и — надрать (3), отди-

рать (1) . 
— С н а ч а л а дранкой оббивают стенки,-а потом мажут. Дран-

ку просто делать: щиплют, дерут, отдирают, как лучину от поле-
на, ножом, так и это (Зыр. Зыр . ) . Некоторые деревянные [фи-
тили] делали, если недостаточно делей: дранки надерут из сар-
ги — кожица от черемошки (В.-Кет. Б. Яр) . Д р а н к у только одну 
зиму драли. Из пихты можно делать (Карг . П а в л ). 

Д Р А Ч Л И В Ы Й , ая, ое и Д Р А К Л И В Ы И . Склонный к дракам. 
Л М : драться 'бить друг друга ' (19) и —подраться (2); дра-

ка (2) , драчун (дракун) (3) . 
См: боязливый (3), брезгливый (1), врочливый (4), лестлйвый 

(1) , руглйвый (1), трусливый ( 3 ) — с к л о н н ы й (соответственно) 
к боязни, брезгливости и т. д. 

— Н а р о д был дикий, драчливый. Дрались , самогонку гнали 
(Пар . Чиг.) , Маленькие дети дерутся, как молодые петухи [...]. 
Драчливый, как петух (В.-Кет. Б. Яр) . Драчливый ребенок быва-
ет, один дерётся, в любу драку лезет, а другой совсем не дерётся 
(Колп. Сар . ) . И дракливого с петухом сравнивают, петухи же по-
дерутся, перья летят, а толку мало (В.-Кет. Б. Яр) . Он сам 
дракливый, дерётся со всеми, чё ему [...]. Подшкурник — ето ле-
стлйвый человек, он вроде и виноват, а он в душу тебе-залезет, 
без подарка в душу залезет (Колп. Тип.). Драчун — драчливый, 
фулиган какой-то... А ежели ворчит всё, то говорят: «Ворчлива» 
(Том. Верш.) . 

Д Р А Ч У Н , а, м. Тот, кто любит драться . 
ЛМ: драться 'бить друг друга ' (10) и — подраться (1); драч-

ливый (5-). -
СМ: хвастун 'тот, кто любит хвастать ' (2) . 
— Н а ш деверь был драчун [...]. Мой — не дрался (Кем. 

Елык.) . Драчуны — Дак с п р а ш и в а т ь : «Чё дерётесь?» (Том. Бат.), 
Драчун — драчливый, фулиган какой-то [...]. Хвастун и хва-
стунья— говорят (Том, Верш.) . Плохой характер , драчливый —ху-
дой человек, драчун (Том. Бат . ) . 

Д Р О В Н И , ей, мн. и Д Р О М Н И . Сани без кузова для перевоз-
ки дров и других грузов. 

Л М : дрова 'распиленные и расколотые- на поленья де-
ревья ' (7) . 

СМ: розвальни 'разновидность саней' (6) , сани 'зимняя по-
возка на двух полозьях ' (5) . 
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— Дровни — на них дрова возят (Зыр. Зыр. ) . Дровни были, 
сани такие, дрова возили да другое чё, всё можно было. Мешки, 
всякую кладь возили (Зыр. Зыр. ) . Дровни — сани и есть, только 
на них разное возят и дрова тоже. Кошёвки и розвальни — это 
ооыкновенные сани (Коли. Инк.) . Почему дровни называются? 
А потому, на этих санях дрова раньше возили (Кем. Ягун.). Са-
ни у нас зовут дровни, ето кощёвка, она така аккуратна, выездна, 
матерьялом обита,, а дррвни — это сено возить (В.-Кет. Ат.). 

Д Р О В О Р У Б , а, м. Тот, кто рубит лес на дрова. 
ЛМ: рубить 'подсекая, валить на землю' (4); дрова (7) и — 

рубить дрова (3). 
Г.М: дроворез (1) , дровосек (1) , лесоруб ( 1 ) — н а з в а н и я тех, 

кто1 рубит и пилит лес. 
— Человек, который дрова рубит, это дроворуб (Map. Кол.) . 

Кто дрова готовит, рубит,-тот дрово.руб (В.-Кет. Мох.) . Дроворуб 
заготовлят дрова (Том. Белоб.) . Кто заготавливат дрова — лесо-
руб, дроворуб... Там они и пилой, и топором, а говорят дроворуб 
(Map. Подъел. ) . На заготовье дров дроворуб, который резал — 
дроворез (Ма~р. Ант.) . Были мы дровосеками, дроворубами (Шег. 
Гынг.). . 

Д Р О В Я Н И К , а или у, м. и Д Р О В Я Н И К , а или у, м. Помеще-
ние для хранения дров. 

ЛМ: дрова 'распиленные и расколотые на поленья 
деревья (31). 

СМ: птичник 'помещение для птиц' (1) , сенник 'помещение 
для хранения сена' (5) . 

— Счас дровяники как сараи, с дверями, со всех сторон за-
крыты, а тогда просто крыша была, дрова под ей лежали (Зыр. 
Зыр.). У них можно держать , у них дровяник эвон какой хоро-
ший, где дрова складывают, а у нас нет, у нас дрова под белым 
светом (Колп. Т и п ) . Сено зимой в сенник клали для скотины. 
Для дров сосед дровяник сделал. Мы кладём в поленницы (Том. 
Верш.). Поместье — дом, огород... Птичник... Лес на дровяник 
идёт (Мол. Мол. ) . 

Д Р О М Н И см. Д Р О В Н И -
Д У Б И Т Ь , блю, бишь, чтр, несов. и Д У Б И Т Ь . Подвергать дуб-

лению (вымачиванию в растворе из дуба ) . 
ЛМ: дуб 'лыко, внутренняя часть коры некоторых де-

ревьев' (26). 
СМ: белить 'подвергать отбеливанию' (1) , чернить 'подвер-

гать окраске в черный цвет' (2) . 
— Д у б я т сети. Дуб берёзовый нарвут, наварят. Д у б кипит, 

и сеть намочат в него... А когда берёсту снимешь, дуб пойдёт, вот 
ея-то и варишь и сети дубишь — и крепче (Колп. В. Заим. ) . Ду-
бют. Дуб такой таловый, тальник, сушут его, толкут, мелкий он, 
кладут его, в чан воды льют холодной — и туда овчина (Map. 
Тюм.). Режовки дубили. Д у б натолкём, наварим, дерут с берез-
нику (Пар. Пащ. ) . Начинают их [кожи] отрабатывать: вытяги-
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вать, белить, дубить — так дуб клали (Кож. Терс. ) . Шубы были 
чернявые. Сначала дубят их, потом чернят (Крап. Салт . ) . 

ДУХОВСТй, ая, ое. Обитающий в водоемах с затхлой ' водой, 
бедной кислородом. 

Л М : дух ' запах ' (1) , дохнуть (2) , душйться' испытывать не-
достаток кислорода ' (2) и — задохнуться (2) , задыхаться (1). 

— Д у х о в а я рыба весной, когда вода испортится, задохнет-
с я — дух, рыба задохлась (В.-Кет. Б . Я р ) . Юнга для духовой 
рыбы, когда рыба душится (Пар. Алат . ) . Д у х о в а рыба — вот вес-
на, озёра есть, где вода гореть начинает, дохнуть. Горит она там 
[ р ы б а ] , надо с осени открывать водоёмы (Колп. Инк. ) . Черпушка 
тут у меня висит, рыбу духову черпать. Д у х о в а рыба весной, зады-
хатся она (Пар . Алат . ) . 

Д У Ш И Ц А , ы, ж. Душистое травянистое растение; душица 
обыкновенная. 

Л М : дух ' аромат ' (3) и —душистый (1) , душной 'аромат-' 
ный' (1) ; удушье, 'состояние крайне затрудненного дыхания' (1). 

СМ: кислица (1) , мокрица (2) , повилйца (1) , резунйца (1) — 
названия растений. 

— Д у х от ей, от травы-то хороший. Она всяка трава-то: чер-
нобыль, и душица — трава (Шег. Баб . ) . Заварите душицей чай, 
с неё дух хороший (Туг. Тур.) . Таки душны, синеньки, душица; 
в страду з а в а р я т в чай, она наварится (Яшк. П а ш к ) . Душица — 
от удушья, от алкоголя (В.-Кет. Б . Я р ) . Д у ш и ц а есь у нас", её 
заваривают , чай пьют, он душистый... У нас счас почти ничего не 
растёт. Р а н ь ш е кислица, малина, черника (Том. Верш.) . Душица 
синеньким цветом цветёт, пахнет мятой. Осотина молодая. В ло-
щине растёт. Повилица. Резунйца как кесь... Мокрица. Душица. 
Край дорогов растёт (Крив. Каз . ) . 

Д Ы М А Р Ь , я или ю, м. Посудина с дымящимся куревом (ко-
рой, щепками и т. п.) для отпугивания комаров, пчёл. 

Л М : дым (9). и — дымить (4) , задымить (1) . 
— Д ы м а р ь начнёшь прижимать , и дым идёт. Накладёшь вся-

ку бяку и дымишь (Кем. Елык. ) . Сетку надевали, чтоб пчела не 
ж а л и л а . Дым'арь с дымом (Колп. Б а р . ) . Против комаров, мошек 
д ы м а р ь делали, ямку выроешь и задымишь (Крап. Салт-). Ды-
м а р ь — д ы м пускают ём, пчёлы боятся и меньше кусаются (Колп. 
Ч а л . ) . К ним [пчелам] надо одевать сетку, или дымарь [брать]. 
Д ы м а р ь — . т у д а кладётся гнилушка кака-нибудь, она дымит 
(Колп. Б а р . ) . Комарь дыму боится. Курево разведёшь, травы нар-
вёшь, гнилушек, дым идёт, поставишь д ы м а р ь возля лавки, тода 
ещё посидишь немного (Зыр. Зыр . ) . 

Д Ы М О К У Р , а или у, м. Посудина с дымяшимся куоевом для 
отпугивания комаров, мошкары. 

Л М : дым (6) и — дымиться ( 1 ) ; курить 'жечь что-л., дающее 
душистый д ы м ' (2) и — курево 'то, что тлеет ' (5) ; выкуривать 
' выгонять дымом' (2) , прикуривать 'дымить' (1 ) . 
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— У нас дымокуры таки есть, дымом дашь им туда, они 
дыму- боятся (Крив, Крив.) . Курево разводят в дымокурах, кла-
дём посудинку на землю, чтоб дым шёл от комаров (В.-Кет. Б. Яр) . 
Рой собирают в роевню, ковшиком называют, дымокуром курят 
(Шег. Карг . ) . А у нас гнилушки на дымокур идут, комаров выку-
ривать. Они хорошо дымятся , очень много дыму (Колп. Б. Сар-). 
От комаров и мошки курево_ делали. Д л я дымокура делали из 
железа, туда накладывают гнильё... От них летит огонёк, вспых-
нет— й от его прикуривает (Пар. Нар . ) . 

Е 

ЕДА, ы, ж. Пища ; то, что едят. 
ЛМ: есть (исть) 'принимать пищу' (11) и — наесться (1) , по-

есть (1), съесть (1). 
— А тода всё ели. Ешшо так наешься, что а ж пузо трещит. 

Толькой после такой еды-то живот стрась как пучит, большой 
такой сделатся, как барабан, да твёрдый, что не продавишь. 
С такой еды не шибко, миленька, наработашь (Шег. Бат . ) . Про-
сют они есть. А что им дашь, если исть нечего? Д а ш ь им водички 
и кусочек чёрного хлеба — вот и вся еда (Шег. Труб.) . Иногда 
привяжешь что-нибудь из еды к столбу. Он залезет, съест (Пар. 
Нар,) . Я поварёночки две поела<—вот вся еда (Том. В е р ш ) . 

ЕДОВОР1, ая, ое и £ Д О В Ы Й , ая, ое. Идущий на еду» съедоб-
ный. 

ЛМ: есть 'принимать пищу' (10). 
СМ: кормовой 'идущий на корм скоту' (2) . 
— Пучки ели, медунки ели — едовая трава (Зыр. Краен.) . 

Вот ету траву называем пучки едовые. Их едят, но не всё, только 
у стебля едят (Колп. Тип.) . Метличка — едовая: скотина ее (Крив-
Крив.). Едовая_трава — это трава , хорошо едят (Том. Яр.) . Трава 
для скота. Косишь — говоришь: «Ой, это трава не едовая». Еслив 
воронешник, говоришь: «Ой, не едовая, скот не будет есть» (Зыр. 
Зыр.) . Кормова и едова картошка (Туг. М а з ) . 

Е Л А Н Н Ы И , ая, ое. Растущий или скошенный на «елани» 
(см.). 

. Л М : елань 'прогалина в лесу; не заливаемое водой место' 
(И). 

СМ: грйвный (2) , дубровный (3) , таёжный ( 2 ) — р а с т у щ и й 
или скошенный (соответственно) на гриве, в дубраве, в тайге. 

— Сена много косили, лугов не было, а у нас елани — между 
лесу пластиночка. И сено еланно называли, коли елани хороши 
были (Шег. Кайт.^. Пускай на гриве скошено, это еланное сено 
называтся. Где в лесах косят, это еланное место, а если пырей 
на возвышенности — гривное (Юрг. Зел . ) . Покос, покоена трава . 
Пырьеве сено, еланно, дубровно сено (Том. Бат . ) . Ц а лугах лу-
гово сено, если с гривы — гривно или еланно (Юрг. Вар . ) . 

Е Л А Ч , а или у, м. Еловый лес. 
Л М : ель (5) и — ё л к а (4) , еловый (ельный) (4) , ельник (3) . 
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СМ: кедрач 'кедровый лес ' (11), пихтач 'пихтовый лес' (11). 
— Лес был елач, сосна [растёт] , берёза , ель (Кем. Подъел.)ч 

Еловый лес называют ельник или елач ещё (Том. Орл.). У нас 
хвойный лес: сосняк, кедрач, елач, пихта. Это хвойный лес... Где 
растёт голимая ель, его называют ельная грива (В.-Кет. Б. Яр). 
Грива на материке Кедрова ли, елова ли. Высоко место — елач 
стоит, кедрач (Колп. У.-Р.) . Материк называют только где кед-
рач, пихтач. А где осинник, березник там, елач если местами — 
это сотра (В.-Кет. Б. Яр) . 

Е Л О В Н И К , а или у, м. Еловый лес. 
ЛМ: ель (4). 
СМ: кедровник (6) , пихтовник (3 ) ; березник (2), ветёльник 

(1) , тальнйк (1), черемошник ( 1 ) — н а з в а н и я леса (соответствен-
но) кедрового, пихтового, берёзового и т. д. 

— Еловник был густой и пихты больши, кедра, ель и всяка 
(Карг. Ст. Карг . ) . Ель — еловник (Карг . Ст. Карг . ) . И еловник, 
и пихтовник кругом (Карг. П а ш . ) . Пихтовник еловник рубишь 
(Пар . Б. П а ш . ) . Пихтовник, кедровник, еловник, сосняк —ето на 
болотишках. А больше березник. [...]. Н а сору есть черемошник, 
ветельник, тальник (Пар . Нест.) . 

Е Л О В Ы Й , ая, ое. Сделанный из ели. 
Л М : ель J4) и — е л к а (1) . 
СМ: берёзовый (2), кедровый (2), пихтовый (3), тесовый 

( 1 ) — с д е л а н н ы й (соответственно) на берёзы, кедра, пихты, теса. 
— Из тёса вроде как тесовые, из ели — еловые. Еловые qi-

мые лёгкие обласки [лодки] . Кедровый обласок — из кедра, дно 
по сорок-пятьдесят сантиметров (В.-Кет. Б. Яр) . А, пружины 
не было. Тогда такой берёзовый или еловый оч'еп назывался: 
ж е р д ь такая , приделывали и качали (Зыр. Зыр . ) . А вот здесь 
у нас больше пихта. Д о м у нас пихтовый, пихтовый. А так мож-
но еловый и пихтовый [дом] (Ас. Каз . ) . 

Е Л Ь Н И К , а или у, м. Еловый лес. 
ЛМ: ель (14) и — ё л к а (9) , еловый (2) . 
СМ: березник (22), ветельник (2), кедерник (кедровник) (4), 

осинник (13), рябинник (1) , топольник (2) — названия (соответ-
ственно) берёзового, кедрового и т. д. леса. 

— Ельник, там в ельнике нашла , там только стоят ели да 
пихты (В.-Кег. Б. Яр) . Берёза , осина, тополь, сосна, ёлка... Пой-
дем в ельник рыжики брать (Зыр. Шин.) . Сосна, ель — ельник, 
пихта, кедра : —кедёрник , береза — березник (Ас. Б. -Жир.) . Осин-
ник, ельник, березник — редко [растет] (Том. Верш.) . 

Е Л Ы Д О В К А , и, ж . Сеть для ловли ельцов й другой мелкой 
рыбы. 

Л М : елец (9^ и —ёльчик (2) . 
СМ: карасёвка (2) , окунёвка (1) , режовка (3) , язёвка (2)— 

названия рыболовных сетей. 
— Ельцовка — это ельцов ловить, а тут ельцы и язи, и всё 

на свете попадат (Колп. Тип.) . Ельцовки — это часты сети, такие 
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ельцов ловят (В.-Кет. Б . Яр) . Ельчик, ельца [ловят] ... Сети есь: 
караСёвка, окунёвка, ельцовка (Том. Яр.) . Есь ельцовка, есь 
язёвка. У ельцовки маленькая ячея, язёвка — с крупной ячеёй. 
Сеть ельцовка — восемнадцатимиллиметровая, чебак в ей вязнет, 
елец с ручку, подольше, может быть (Зыр. Зыр. ) . Режовка трёх-
стеношная, ельцовка (Том. Верш.) . Ельцовка, она. как режовка. 
Ельцовка двухперстовая, режов-ка трёхперстовая (Колп. У.-Р.). 

Ж 
Ж А К Е Т К А , и, ж. Короткая женская верхняя одежда. 
ЛМ: жакет 'короткая женская верхняя одежда ' (1) . 
СМ: маринатка (3) , матроска (1), накйдка (1), татьянка (1) , 

юбка (3) — н а з в а н и я одежды. 
— Жакетки были плюшевы; суконны жакетки шили. Шубы, 

как азям мужицкий [...]. Меринак, жакет. Матроски — кофты 
с глухим воротником (Том. Бат . ) . Жакетки шили, юбки по-осо-
бенному шили. Я сама мастерица была... Маринатка — жакетка 
коротенька, а давно она была, маринатка (Том. Б а т ) . Сверху 
пальто ли, жакетку.. . накидка, скажем, жилетик, ' безрукавки... 
Татьянка — низ был широкий, в -талии узенько (Яшк. П о л о м ) . 

Ж А Р И Н А , ы, ж. Сильная ж а р а . 
ЛМ: жар 'жара ' (2), жарить 'палить (о солнце) ' (1) ; жарко 

(2). 

СМ: гнусйна, 'изнуряющее обилие комаров, овода и т. д.' (1), 
дождйна 'сильный дождь ' (1), дымина 'сильный дым' (1). 

— А в жар-то! Где бы кого сказал — дык жарина така 
(Яшк. Полом.) . Я не сижу в избе. Мне кажется, что лихо, ну жар-
ко в избе. Не хочу никак в жарину (Колп. Белояр.) . Откуда ни 
возьмись — тучка, дожжына полила, а летом опять жарина жарит 
(Карг. Ил.) . Когда сильно большой дым, дак [говорят]: «О, кака 

дымина ли дымишша», а жарко — «жарина». Ну дык така на 
улице, говорят, ж а р и ш ш а (Колп. Тип.). То жарина, то гнусйна, 
так уснуть нельзя (Мол. Майк.) . 

Ж А Р О В Н Я , и, ж. Посуда для жаренья. 
ЛМ: жарить 'приготовлять пищу, подвергая её действию жа-

ра без воды' (38) и — зажарить ( зажаривать) (2), обжарить (1). 
СМ: квашня 'посуда для квашенья теста' (1). 
— А жаровни были для поросят, гуся жарили (Яшк. Полом.) . 

У нас больша была жаровня, чугунна, отец на пески брал, рыбу 
жарил (В.-Кет. Б. Яр) . Жаровня — поросят жарили, такие 
с крышками были жаровни (Кож. Терс.). Ж а р о в н я — ' ж а р и л и 
мясо, поросят, чё придётся (Том. Яр ). А жаровни у меня „нет , 
в их жарили раньше и кур, и поросят [...]. В квашне хлеб заводи-
ли (Том. Верш.) . 

ЖАТВА, ы, ж. и редко ЖАТВА, ы, ж. Уборка хлебов. 
ЛМ: ж а т ь 'убирать хлебные злаки ' (10) и — сжать (1). 
— Поспел хлеб — жатва . Ну, хлеб — рожь, пашеница. Жнит-

во, ну, жать пошли, ну — жнитво, снопы, поля. Хлеб поспел — 
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жать пошли (В.-Кет. Мох.) . Ж а т в а — к о д а жнут.. . (Том. Верш.). 
Ж а т в а — хлеб убирают, жнут к сентябрю, подбирают с полей 
хлеб, складывают в кучу, он и стоит спокойно (Том. Бат . ) . Жни-
ва — ну хлеб-то сжали с неё. У нас сено-то называют «косить», 
а хлеб — уже это не «косьба» называется, а «жатва» (Кем. Ягун.). 
Ж а т в а — то же, что и страда. Хлеб жнут. Раньше-то серпами всё 
жали, а нынче-то машинами (Колп. Сар. ) . 

ЖАТКА^и , ж. Машина, которая жнёт. 
ЛМ: жать 'убирать хлебные злаки ' (9) и — сжать (1). 
СМ: вёянка (1), жнейка (2), косилка (2) , лобогрейка (1), 

самосброска (1), сенокосилка ( 2 ) — н а з в а н и я сельскохозяйствен-
ных уборочных машин. 

— Вот всё деревянна техника-то была, такая своеделка, свое-
делка техника.. Ну и вот хлеб кода уберёшь, сожнёшь, а ведь 
жали-то как, это жатки-то пошли (я в, д в а д ц а ^ шестом году 
пошёл в армию действительную служить, ж а т о к не было даже 
совсем) (Шег. Тыз.) . В е я н к а — э т о зерно веять. А пшеницу, овёс, 
ячмень жали жатками (Зыр. Зыр.)^ Косилками косили. А кода 
колхоз стал, тода и трактора появились. Жуткими жали, потом 
молотили (Шег. Бат . ) . Сечас урожай убирают разными машина-
ми: жатками, жнейкдми, сенокосилками, лобогрейками. Раньше 
жали вручну (Шег. Карг . ) . 

Ж Е Л Е З К А , и, ж. Небольшая железная печь. 
ЛМ: железо 'металл' (3) и — железный (24). 
СМ: духовка 'железный ящик, служащий для приготовле-

ния пищи посредством нагретого воздуха' (2) ; каменка 'каменная 
печь в бане' (2), печка 'печь' (29) . 

— От железки быстро нагреватся. Это тебе не кирпич, а же-
лезо. И нагреется быстро, и холодно так ж е стынет быстро (Зыр. 
Зыр) . Маленькие железные печки — железки, их на охоту брали 
с собой да и дома топили. (В.-Кет. Б. Яр) . Зимой железку стави-
л и — железну печку (Крив.__ Ник. ) . Ж е л е з к а — железная печь. 
Вот из железа сбитая печь, примерно, как духовка, от они такие. 
В деревнях они еще есть. Как придёшь с морозу, а железка крас-
н а я — с р а з у согреешься (В.-Кет. Б. Яр) . Иной раз печку боль-
шую топлю, а всё больше — железку (Шег. Труб.) . Сёдни топить 
печку не будем: железку парнишка принёс (Том. Ип.) . 

Ж Е Л Е З Н Ы Й , ая, ое. Сделанный из железа . 
Л М : железо (железа) 'металл '"(17) . 
СМ: ремённый (1), стальной (2) , чигунный (1)—сделанный 

(соответственно) из ремня, стали, чугуна. 
— Памятник здоровый [Ермаку] стоит. Он на тем берегу 

Иртыша. На им был костюм железный. Он в им хотел реку-то 
переплыть. Раньше пуля така была: не п р о б и в а т железку^то 
(Лен.-Куз. Шаб. ) . Терка — редьку трут-то которой, железна она. 

Так в какой-нибудь железе дырки набьют — вот и называют тёр-
ка (В.-Кет. Б. Яр) . Отбой был: молоток и бабка — железны, 
стальна. Бьёшь на лезьё, итобьют—опеть хорошо косют (Том. Бат.). 
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Плички деревянны и железны, и всяки. Под воду кадочка [...]. 
Чигунки. Листом. Такой ж е чигунный (Том. Бат . ) . Железны путы, 
верёвошны [...]. Пута ремённа: ремень — из гужа (Том: Губ.). 

Ж Е Л Т О В А Т Ы Й , ая, ое. "С жёлтым оттенком, слегка жёлтый. 
ЛМ: желтый 'цвета яичного желтка ' (4) и —жёлтенький (1). 
СМ: беловатый (1) , красноватый (1), сероватый ( 2 ) — с л е г -

ка (соответственно) белый, красный, серый. 
— Сыроежкит-он на ножках тоненьких-тоненьких, корочка 

у них желтоватая . Подосинаики, они жёлтые-жёлтые (В.-Кет. 
Б. Яр)- Зверобой, так он трёх сортов:- один такой жёлтенький, 
цветет жёлтыми цветками Г...]. Потом в поле цветёт, он шляпкой 
тоже желтоватой цветёт (Том. Яр.) . Глухарь чёрный сам-то, 
а копалуха пёстрая, красивая, красновата, д а ж е желтовата , пё-
рышки желтоваты (В.-Кет. Б. Яр) . Масти у лошадей всякие: ка-
рие, серые, б у л а н ы е — б е л о в а т ы е , сероватые. Игреневая ло-
шадь— немного желтоватая , каряя —-коришневая (Том. Верш.) . 

Ж Е Л Т О Г О Л О В Н И К , а или у, м. Название растений с жел-
тым соцветием (лютик, репник, подмаренник) . 

ЛМ: головка 'соцветие' (2) ; жёлтый 'цвета яичного желтка ' 
(4) и — жёлтенький (2) ; жёлтая головка (2) . 

СМ: белоголовник (2) , красноголовник (1),- черноголовник 
(2); конёвник (1) — н а з в а н и я растений. 

— Желтоголовник — .жёлтый цвет (Ас. Митр.) . Желтоголов-
н и к — ж ё л т ы головки (Пар. Гор.). Желтоголовник — листья жёл-
тые, как пуговички, жёлтенькие, высокие [...]. Конёвник высо-
кий, чёрный, пушистый (Крив. Ж у к . ) . Желтоголовник, мы его 
лютиком называли. Черноголовник был, тоже высокий такой пру-
тик (В.-Кет. Б. Яр) . Белоголовник называтся. Коришневы цветы 
цветут — желтоголовник (Пар . Чиг.) . 

Ж Е Л Т О К , тка или тку, м. Ж ё л т о е вещество в птичьем яйце. 
ЛМ: жёлтый 'цвета яичного желтка ' (4) . 
См: белок 'белое вещество в яйце' (2) и — белышок (1). 
— Яйцы — белок — он белый. А здеся-ка желток — жёлтый. 

Вот. (Зыр. Зыр . ) . В яичке бело — белок, белыш, а жёлто — ж е л -
ток, желтыш (Map. Ант.). Белышок и желток — так называли 
(Колп. Бар . ) . 

Ж Е Л Т У Н И Ц А 1, ы, ж. Болезнь желтуха. 
ЛМ: жёлтый 'цвета яичного ж е л т к а ' (10) и — желтеть (5) , 

пожелтеть (2), желтуха (4) , желтыш (1). 
СМ: ветреница 'ветряная оспа' (1).— Девятильником лечут от 

желтуницы: человек жёлтый делается и глаза жёлты (Туг. Тур.) . 
Желтуница — это желтуха, по-правильному, глаза жёлты дела-
ются (Яшк. С. Остр.) . Желтуница — это вся тела жёлтая , жёлта 
така, глаза желтеют (Map. Тюм.) . Ж ё л т ы й сделается, как желтыш, 
и болеет. Кто говорит, что со слабого питания желтуница (Зыр. 
Черд.). Пожелтешь. Кака-то боль есть. Желтуница што ли её 
звать (Мол. Майк . ) . Желтуница — человек желтеет, желтеет и 
помрёт, она может от яиц пристать (Map. Подъел.) Желтуха , жел-
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туница её называют , человек когда пожелтеет , Ветренница — бо-
лезнь т а к а я (В.-Кет. Мох . ) . 

Ж Е Л Т У Н И Ц А 2 , ы, ж . Растение с ж ё л т ы м соцветием. 
Л М ; жёлтый 'цвета яичного ж е л т к а ' (4 ) . 
— Это однако желтуница , ж ё л т ы м цветёт (Крив . Бар . ) . Жел-

туница — ж ё л т а я трава , на м а к у ш к е - ж ё л т а я пуговичка (Шег. 
М а р к . ) . Ж е л т у н и ц а — это у которой ж ё л т ы е цветы (Крив. Перш.). 

Ж Е Л Т У Х А , и, ж . Болезнь печени, с о п р о в о ж д а е м а я пожелте-
нием кожи. 

Л М : жёлтый 'цвета яичного ж е л т к а ' (25) и — желтеть (4), 
пожелтеть (6) , жёлость 'желчь ' (1 ) , желтунйца 'желтуха ' (1). 

СМ: золотуха — 'болезнь у детей, с о п р о в о ж д а ю щ а я с я сыпями, 
нарывами на теле ' (3) , краснуха ' болезнь корь (? ) , сопровождаю-
щ а я с я красной сыпью на коже ' (3) . 

— Ж е л т у х а редко была . А раньше, к а к увидят глаза жёл-
тые, з а п а р я т веники третьёго года или ешо овёс парили (Кож. 
Б а т . ) . Ж е л т у х о й школьники болели, жёлтый человек бывает, 
желтеет весь (Колп. Тип.) . В н а ч а л е не знали, к а к а она желтуха, 
а .человек весь пожелтеет (В.-Кет. Б. Я р ) . Ж е л т у х у лечут девя-
тильником. Н а ём много — много шишечков. Краснуха — сыпь 
така , она красна -красна (Том. Б а т . ) . Ж е л т у х а — весь человек 
пожелтеет. . . Д е т и болели золотухой, Говорили: золотушный ре-
бёнок (Том. Яр.) . 

Ж Е Л Т Ы Ш , а или у, м. Ж е л т о к . 
Л М : жёлтый (6) . 
СМ: белыш 'белок ( я й ц а ) ' (14) . 
— Ж ё л т ы й сделатся , как ж е л т ы ш , и болеет (Зыр. Черд.). 

В яйце бело — это белок, белыш, ж ё л т о — это желток, желтыш 
(Map. М. Ант.) . Ж е л т ы ш у я й ц а — т а м ж ё л т о у его в серёдке- 1о, 
белыш — белый (Том. К а ф т . ) . У яйца ж е л т ы ш , белыш (Том. 
Верш. ) . Крутое яичко? А тебе в просырь надо? Ж е л т ы ш и белыш 
вкусненьки. В чашечке , р а з м е ш а л а (Том. Н. И ш т . ) . Ж е л т ы ш кла-
ли, а белыш нет (Мол. М о л . ) . Битки ,стряпашь, калачики. Белыш 
и ж е л т ы ш отдельно (Юрг. В. Тайм. ) . 

Ж Е Н А Т И К , а, м. Ж е н а т ы й человек. 
ЛМ: жена ' з а м у ж н я я ж е н щ и й а ' (3) и —жениться (7); же-

натый (8) . 
— Ж е н а т и к — это который с женой живёт . К а к женился, так 

и женатик . Это значит и мой м у ж ж е н а т и к и всякий, который же-
натый (Колп. Ийк . ) . Собирались девчата , ребята и женатики — 
придёт с женой (Юрг. Попер . ) . Ж е н и л с я — так женатик (Том. 
Б а т . ) . 

Ж Е Н А Т Ы Й , ая, ое. И м е ю щ и й жену. 
Л М : жена ' з а м у ж н я я ж е н щ и н а ' (6) и — женить ( I ) , женить-

ся (6) , пожениться (1) . 
— У меня трое детей. Сын женатый . Все женятся . Внучат 

много (Мол. Мол . ) . Етот хороший парень, форсистый, -с клубу 
идёт. А топерь у его ш м а р а , жену бросил. Он, агроном-то, он чё 
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женат? (Лен.-Куз. Шаб.) , Щ а с только женились, двое живут... 
Раньше... жили по двадцать человек. Все вместе. Пять-шесть 
братьев, все женаты и дети, мать, отец (Мол. Мол.) . А женатый 
с женой живёт (Колп. Бар . ) . 

Ж Е Н И Т Ь С Я , нюсь, нишься, сов. и несов. Становиться (стать) 
женатым. 

ЛМ: жена ' замужняя женщина' (35) и —женить (4); же-
них (1). 

— А потом и женился. Вот жена (Мол. Мол.) . Он недавно 
женился. Жена хорошая попалась. Квартеру дали (Зыр. Зыр. ) . 
Двасать лет в Александровском райвоне прожил. Здесь женился, 
жену здесь „брал. Матеяновску, она померла (Колп. Колп.). На-
пример, сын женится, жену называют молодуха (В.-Кет. Б. Яр) . 
Детей своих женила, а сын женился, дочки замуж вышли (Кем. 
Ст.-Черв.). 

Ж Е Н И Х , а, м. Тот, кто женится. 
ЛМ: жениться 'становится женатым' (13) и — пожениться (2) . 
— Жених приезжает, невест^" поглянулась — женятся (Шег. 

Кайт.). Если кто станет жениться, так и жених (Том. Верш.). 
Ивдовел тода у меня жених. Вот и поженились мы (Кож. Урт.). 
Ну, поп тода и спрашиват, хотят ли жениться. Они, известно, 
говорят, чё хотят. У жениха с невестой свечи в руках ленточкими 
перевязаны (Шег. М.-Баб.) . 

Ж Е Н Щ И Н А , ы, ж. Лицо женского пола. 
СМ: мужчина 'лицо мужского пола' (10). 
— Весной падалицу собирали. И женщины с мужчинами 

шишковали, уезжали в избушку, сухари наделам.. . (Карг. Павл . ) . 
Ох и доставалось женшынам! Мушшыны по хозяйству чё-Нибудь 
около дома, городьбу городит, а женьшшына весь хлеб убирает 
(Том. Верш.) . 

Ж Е Р Е Б А Я , ой Ж Е Р Ё Б А Я . Беременная (о лошади) . 
ЛМ: жеребёнок (12), жеребец 'детёныш лошади' (2) и — 

жеребиться (3), ожеребиться (2). 
— Жерёба — ждут жеребёнка (Лен.-Куз. Арин.). .Лончак — 

небольшой жеребец, но уже не сос^т матку [...]. Надо её беречь: 
матка ж е р ё б а я - ( З ы р . Шин.) . Кобыла жеребая — она жеребится 
(Колп. Инк.) . Кобыла жерёба в бараке ожеребилась и погибла 
(Шег. Бат . ) . 

Ж Е Р Е Б Ё Н О К , нка, м. Детёныш лошади. 
ЛМ: жерёбая 'беременная (о лошади) ' (3) и—ожеребиться (1) . 
СМ: поросёнок 'детёныш свиньи' (2), телёнок (телок) 'детё-

ныш коровы' (8), ягнёнок 'детёныш овцы' (2). 
— Кобыла жерёба , кода родится жеребёнок, кобыла ожере-

билась (Том. Я р ) . Волки едят и жеребят, и телят, и гусей (Том. 
Бат.). ... Теленок, поросёнок, ягненок, жеребёноч (Мол. Мол.) . 
Годовик, ну вот телёнок годовик, жеребёнок — годовик (Пар. Гор.). 

Ж И В О Й , ая, ое. Обладающий жизнью; такой, который жи-
вет. 
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Л М : жить 'существовать; обладать жизнью' (18). 
— «Ну, — говорит, — милый, живой теперь, значит. Всё вы-

дюжил, жить будешь» (Крап. Крап.). ' Сейчас там и живёт, живой 
еще (Зрг. Вар . ) . Так-то жись хорошая, только и жить теперь [...]. 
Детей, слава богу, вырастила, все живы-здоровы, большие уже 
(Шег. Кайт.) . 

Ж И В О Т Н И К , а или у, м. Лодка для перевозки живой рыбы. 
Л М : живой 'такой, который живёт ' (8) . 
СМ: неводник 'лодка для ловли рыбы неводом и других це-

лей' (1) . 
— Неводная лодка. А есь лодки анбаром называют и по-ино-

м у — животник. Там рыба живая . Лодка большая (Том. Верш.). 
А как рыбу вытаскивают, то её потом складывают в животник. 
Э-то маленькая лодочка, а иногда и большая с дырками, чтоб вода 
в ней была, чтобы рыба была жива. А потом животник за катер 
цепляют — и в Томск везут живую и сдавали. Из животника рыба 
не вываливалась, она так и остаётся жива, а потом её продают 
(Мол. Мол.) .А солят [рыбу] , а у нас животники; как в неводники, 
ну он крытый был, весь в дырочках (Карг. Ст. Краг.) . 

Ж И З Н Ь 1 и, ж. Повседневное существование кого-л. 
Л М : жить 'существовать, быть живым' (11); 'вести тот или 

иной образ жизни' (7) ; 'вести деятельную жизнь, пользоваться 
жизнью' (9) и — пережить (1). 

СМ: болезнь 'расстройство здоровья ' (1) . 
— Счас лучче жить, а чё тода было? Худа раньше жизнь 

была (Том. ВТ-С.). При старой жизни жили . шибко плохо (Том. 
Браж . ) . Старший с первой женой живёт, вот средний, попала бы 
перва попутненька, он бы жил бы, а так уж жизнь его пошла 
никуда (Том. Верш.) . И так жизнь без мужика трудна была, 
а тут в войну ещё шибче прижало нас... А как жили, кажен всяк 
себе (Шег. М.-Баб.) . Таперь-то не жизнь, а праздник, таперича 
можно жить (Зыр. Цыг.) . По тем временам смотреть, дык как 
жизнь изменилась: всё есь, одеты, обуты, все учатся. Только бы 
жить, да здоровья нет ни у кого, и болезни каки-то новые, каких 
не слыхали (Зыр. Зыр . ) . 

Ж И З Н Ь 2 , и, ж. Полнота проявления физических и духовных 
сил. 

ЛМ: жить 'вести деятельную жизнь; пользоваться жизнью, 
наслаждаться ею' (16) и — пожить (2). 

— Жили с .отцом не хуже других, хорошо... Детей только 
одиннадцать было, девятеро живых. Ну, слава богу, жизнь созда-
ли молодым людям (Шег. Труб.) . Таперь чё жизнь, живи и всё 
есть (Шег. Карг.) . А второй-то [муж] жил, пил, так и жизни не 
было, не пошло, не повезло (Юрг. Митр.) . Там плотбишша были. 
Всю зиму жили... Издевательство было, а не жизнь (Зыр. Зыр.). 
Щас-то ведь и пожил бы, да жизни нету. Щас-то чё не жить 
(Мол. Мол.) . 

Ж И З Н Ь 3 , н, ж. Период существования кого-л.; век. 
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JIM: жить 'существовать, быть живым' (15) ; . ' вести деятель-
ную жизнь; пользоваться жизнью' (14) и — прожить (18). 

— Маленько получше стали жить. Я на хорошей работе жи-
ла, зато долго и жила. . . Я уж две бабьих жизни прожила (Шег. 
Труб.). Мы с ней жили хорошо всю жизнь. Мы родились здесь, и 
наши деды жили здесь (Колп. Бар . ) . Я ведь в этом доме всю 
жизнь живу: и родилась здесь, и свадьбу здесь играли (Мол. 
Мол.). Мне ешшо шестьдесят четвёртый год идёт, при царе захва-
тила жизнь. Ж и л и родители (раньше кого видали?) , жили по-еди-
ноличному (Том. Нелюб.) . С мужем мы всю жизнь прожили хо-
рошо. Чажело жить-то было (Яшк. Полом.) . 

ЖИЗНЯ и, ж. и ЖИЗНЯ, и, ж . Повседневное существова-
ние tfbro-'л. 

JIM: жить 'существовать, быть живым' (3); вести тот или 
иной образ жизни' (3) . 

— По чужим людям жили, целу бы газету написал, кака 
жизня тяжёлая была (Колп. Тиск.). У меня жизня сильно тяжё-
лая была. Хорошего ничё я не видела. И теперь так же живу 
(Пар. Нар . ) . Бросил он дочь-то, внук у меня с Десяти месяцев и-
живёт. Вот така жизня (Яшк. Полом.) . Живу своим трудом поку-
дова. Так моя жизня и проходит (Кем. Ягун.). Д а , дочечки, труд-
на жизня. .Чажело жили. Мы маленьки по людям пошли, по нянь-
кам (Яшк. Полом.) . 

Ж И З Н Я 2 , и, ж. и ЖИЗНЯ, и, ж. Период существования 
кого-л.; век. 

ЛМ: жить 'вести тот или ной образ жизни' (4); вести дея-
тельную жизнь наслаждаться ею' (3) и — проживать (1), про-
жить (3). 

— Чё ей не жить-то? Всю жизню не работала (Яшк. Полом.) . 
Всю жизню живу здесь, деды-прадеды проживали, родился 
в этом селе (Юрг. Зел . ) . Они всю жизню так живут (Яшк. Итк. ) . 
Всю жизню прожила в горю да в слезах (Зыр. Зыр. ) . 

Ж И Р Н Ы Й , ая, ое. Содержащий много жира. 
ЛМ: зкир 'нерастворимое в воде маслянистое вещество' (14). 
СМ: вкусный 'обладающий приятным вкусом' (1), молочный 

приготовленный из молока' (1), мясной 'приготовленный из мя-
са' (1). 

— Мясо отваришь, жир наверху у супа блестит, жирные блё-
сточки, а бывает постно мясо, дык ни одной блёстки нет (Зыр. 
Зыр.). Сейчас рыба жирна. Поллитру жира натопишь (Пар. Вял. ) . 
Она (рыба) начинает поправляться а потом жир терят и худет... 
Самки худые, а самец жирный (Колп. Бар . ) . Лётом рыба жир-
На-прежирна... Хорошее дело рыбий жир (Пар. Алат.) . Сама 
главна рыба — я з ь , щука, нельма, жирна она, вкусна. Тоже наро-
дом тут ловят. Ж и р с кишок топили, сушили, солили (В.-Кет, 
Б. Яр). В великое говение едят молочное, жирное, мясное, д а ж е 
рыбу (Кем. Елык.) . 
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Ж И Р О В И К , а или у, м. и Ж И Р О В Н И К , Ж И Р О В Н И К , а, м 
Светильник, в котором горит жир. 

ЛМ: жир (12). 
СМ: светильник осветительный прибор' (2) . 
— Из сала жировики делали: сучат фитиль, в жир окунают 

и кладут на блюдечко, и так горит (Пар . Гор.) . Жировики тоже 
были, тряпочка и жиру на железной тарелочке (Карг. Карг.). Кто 
жировиком пользовался, я дык и счас, если свечки нету... Сало 
или масло постно, тряпочка скрученная, сунешь её — и горит она. 
Вот тебе и жировник, от жиру-то тряпка горит (Зыр. Зыр.). Жи-
ровик— на тарелку тряпку в жир положут (Яшк. Конст.). Све: 
тильник — это совсем без стекла коптит. Жировик делали: нальют 
жиру, токо горит тихонько (Шег. Гынг.) . 

Ж И Р О В О Й , ая, ое. Богатый жиром. 
ЛМ: жир 'нерастворимое в воде маслянистое вещество' (11) 

и — жирный (7) ; жировать 'кормиться, резвясь, гуляя (о птице, 
рыбе),' (1) . 

— Вот вода была. Как станет уходить, называется рыба жи-
ровая, жир из неё топят (В.-Кет. Б. Яр) . Вот сейчас рыба жир-
н а я — жировая рыба (Пар. Пар . ) . Рыба наестся, жирн^ станет, 
в запорах она, эта жировая рыба (Пар . Мум.) . А вот жировая 
рыба, с нее прямо ж и р с кишок капает. (Колп. Инк.) . Жировая 
рыба сейчас, в ей нисколько грязи нет. Кода вода убыват, она по 
закону божьему, по повелению идёт вверх, там она жир теряет 
(Колп. Инк. ) . 

Ж И С Т Ь 1 , и, ж. Повседневное существование кого-л. 
Л М : жить 'существовать, быть живым' (25); 'вести деятель-

ную жизнь; пользоваться жизнью, наслаждаться ею' (12); 'вести 
тот tjjiH иной образ жизни ' (5) . 

СМ: старость 'период жизни после зрелости' (2) . 
— В хорошей жисти не жил (Яшк. С. Остр.) . Нет, сечас 

жисть хорошая, только жить с умом надо (В.-Кет. Б. Яр). А те-
перь ж и с т ь — м о ж н о жить, а раньше чё? Работашь, работать 
день и ночь (Пар . Алат . ) . Работали да жили. Проробили, деньги 
получили и уйдёшь. В няньках по рублю в месяц жили. Чичас 

лучше жили, чичас мила жись (Том. Бат . ) . А таперича жисть хо-
рошая. Раньше што — работали без ума... Ж и т ь бы, а теперь здо-
ровья нет (Туг. Сем.) . Д л я чего моя жись? И смерти .нету. Для 
чего жить? (Шег. Гынг.) . И чё нам не жить было? Под старость 
характерами не сошлись. Моя жисть нехорошая (Шег. Кайт.). 

Ж И С Т Ь 2 , и, ж . Полнота проявления физических и духовных 
сил. 

Л М : жить вести деятельную жизнь: пользоваться жизнью, 
наслаждаться ею' (25) —прожить (3) . 

— За сечасну жись надо умирать да жить (Шег. Труб.). Тут 
начала жисть направляться. . . Д о войны тяжело было жить (Яшк. 
Итк . ) . Вам таперича жить надоть, счас жисть-то хорошая, а рань-
ш е — то чажело было (Яшк. Полом. ) . Счас сама жись... Чечас не 
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нарадоваться жить (Кем. Ст.-Черв.) . Д а л ь ш е ешшо интересней 
люди жили, когда общества жили. И лошадь, и жену в живом 
виде закапывали. Вот жисть какая (Том. Верш.) . Жисть лучше 
стала, при такой жисти девяносто лет прожить не грех (Кож. 
Кож.). 

Ж И С Т Ь 3 , и, ж. Период существования кого-л.; век. 
JIM: жить 'существовать, быть живым' (21), 'вести тот или 

иной образ жизни', (7) и — пожить'(1), прожить (12). 
СМ: младость 'период раннего детства' (2) , старость 'период 

жизни после зрелости' (1) . 
— Вот так и жили. Всю жись с кроснами да с пряжей (Пар. 

Нар.) . Это молоды, она всю жись здесь прожила (Колп. Тог.). 
Всю »кись там здесь и прожила. Всяко приходилось... Живут-то тут 
(Пар. Луг . ) . Ну, а раньше как жили?... Всю жись работали в кол-
хозе ( П а р : Алат . ) . В этой деревне я и родилась. Я жила тута всю 
жисть "(Яшк. Полом.) . Всю жись прожила здесь. Работали много. 
Ничё так жили, но всяко пришлось пожить (Туг. Халд.) . Всё жа-
лею студентов. Всю жись учутся и учутся. А жись-то идёт, а мо-
лолось проходит... У внучки жись прошла в учёбе (Туг. Халд.) . 
Жисть така с младости и до старости (Туг. Сем.) . 

Ж И Т Е Л Ь , я, м. Тот, кто давно или искони проживает где-л.; 
старожил. 

ЛМ: жить 'проживать где-л.' (35) и — обжить (2) . 
СМ: учитель 'тот, кто учит в школе' (2) . 
— Мы жители здешние, ещё деды и прадеды здесь жили 

(Шег. Труб.). А писался тут урман, али тайга в болотах. Там жи-
тели по ней живут (Кож. Кож.-на-Шег.) . Жители, вечные жители 
тут живут (Юрг. Балах . ) . С двадцать четвертого года сорок пять 
полных лет я тут живу. Д е д мой тут старый житель (Яйск. Ул.) . 
Житель от слова «жить», житель вот. Коренной он здесь житель 
(Кем. Ягун.). Здесь учителя были молоденьки. Все учатся. Нон-
ча — от нова учительница была. Меняются, а как ж а . Н а ш жи-
тель был. Тожа в армию забрали. Одна тожа долго жила (Пар . 
Ал з т ) 

ЖИТУХА, и, ж. Жизнь . 
ЛМ: жить 'существовать' (16) и — проживать (1) ; жисть 

(жизнь) (5) , житьё (1). 
— Вот жить-то коды надо. Мне вот скоро семьдесят хлопнет. 

Так кака жисть, к а к а житуха была? Ни одеться, ни хе-хе-хе 
(Колп. Тип . ) . 'У нас была жизнь, а у вас — житуха (Шег. Баб . ) . 
Чижёлая жисть была, очень даже , но мы с ём хорошо жили... 
Ой, житуха! (Яйск. Ул.) . Житуха нам плоха была: вотчим убил 
девочку. Восемь детей [...]. С дочерью живу,- з а м у ж не попала 
(Шег. Труб.) . Ну чё вам рассказать? Ж и л и как жили [...]. Госпо-

ди, кака житуха раньше 6bftia... (Шег. Бат . ) . 
Ж И Т Ь Е , ья, ср. Жизнь . 
ЛМ: жить 'существовать ' (9) и — пожить (1); житуха (1). 
— А чё я про житьё могу сказать? Сцас так не живут (Кем. 
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Е л ы к . ) . И ему житья нет: всё нарушили, плохо-плохй жить, 
(Юрг. В а р . ) . Я маленько в хорошем ж и т ь е п о ж и л а , годов десять 
(Том. Яр ) . 

Ж Н Е Й К А , и, ж . Ж а т в е н н а я м а ш и н а . 
Л М : ж а т ь ' убирать хлебные злаки ' (21) . 
СМ: вёйка (2) , лобогрейка (2 ) ; в е я л к а (1 ) , ж а т к а (2), моло-

т и л к а ( 1 ) — н а з в а н и я сельскохозяйственных машин. 
— Ну, тут перед войной, конечно, стали машины кое-как за-

водить. Эти жнейки ж а л и вот яровые хлеба , овёс, пшеницу (Зыр, 
З ы р . ) . Ж н е й к а Жнет, веялка веет (В.-Кет. Б. Я р ) . Веялка веяла 
хлеб, ж н е й к а * — м а ш и н а , на ей ездят , сама жнёт , сама откидыват 
(Том. Б а т . ) . Ж а л и руками.. . Ж н е й к и не было, а потом уже, это, 
лобогрейки надевали , тода уже.. . (Мол. М о л . ) . 

Ж Н Е Ц , - а , м. Тот, кто жнёт . -
J IM: ж а т ь ' убирать хлебные з л а к и ' (8) . 
— У нас человека н а з ы в а ю т жнец , а косить — косарь. Хлеб 

с первого августа ж а т ь (Зыр . Ч е р д . ) . Ж н е ц — к о т о р ы жнёт (Map. 
Кол . ) . С т р а д а — кода жнут ; возьмут грабли железны и н а с а р а п а -
ют вороха; кто рабочий, кто ж н е ц (Том. Верш. ) , 

Ж Н И В А ы , ж . Поле , с которого с ж а т хлеб. 
J1M: ж а т ь ' убирать хлебные з л а к и ' (3) и — в ы ж а т ь (5), 

с ж а т ь (3) ; с ж а т ы й (1) . 
— Ж н и в а — это кода выжнешь , серпом кода срежешь. Рань-

ше серпами ж а л и (Том. Яр . ) . Сожнут хлеб — значит это жнива 
(Кож. Кож. -на -Шег . ) . Ж н и в а — л ю б а я культура : овёс, пшеница, 

р о ж ь с ж а т а — называтся ж н и в а (Том. Карб . ) . Ж н и в а — ну, хлеб-
то с ж а л и с неё (Кем. Ягун. ) . 

Ж Н И В А 2 , ы, ж . Остатки стеблей на сжатом поле. 
Л М : ж и т ь ' убирать хлебные злаки ' (4) и — выжать (2), 

с ж а т ь (8) . 
— Р а н ь ш е серпами, ж а л и , ж н и в а высока оставалась —это 

рожь, а пшеница маленька , у ей ж н и в а короче (Map. Ант.). Убра-
ли хлеб д а и всё. Ну, жнива -то остаётся. Хлеб сожнут, а с исподи 
остаются корни, ну, снизу, с исподи, т а м ж н и в а — чё от стебля 
осталось (В.-Кет. Б. Я р ) . Н а ж н и в у лён ложили. Хлеб-то выж-
нешь, солома остаётся, и она-то называется ж н и в а (В.-Кёт. Б. Яр). 
Вот эту-то полосу-то в ы ж а л и — ж н и в а осталась (Н.-Куз. Ячм.). 
Хлеб убираешь , в ы ж н е ш ь — ж н и в а остаётся. Ж н и в а и всё, так 
называли . Говорили у нас: « Ж н и в а , ж н и в а , отдай мою силу», 
когда с последним снопом в а л и ш ь с я (В.-Кет. Б. Я р ) . 

Ж Н И Т В О , а, ср. В р е м я и процесс уборки урожая ; время, 
когда жнут . 

Л М : ж а т ь ' у б и р а т ь хлебные . злаки ' (13)-. 
СМ: рождество '-время рождественских праздников ' (1). 
— Хлеб жнут , р а н ь ш е серпами ж а л и — жнитво это (В.-Кет. 

М. Я р ) . К осени у р о ж а й собирали , косили, ж а л и . Жнитво—это 
пора, когда ж а л и ( З ы р . Зыр.З . Н а рождество я вышла [замуж], 
в жнитво его взяли, кода ж а л и (В.-Кет. М о х . ) . 
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З А Б Е Р Е Г , а или у, м. Полоса^льда у берега. 
ЛМ: берег 'край земли около воды' (10). 
СМ: закраек ' то же, что з а б е р е г ' (1) . 
— У моей бабки в прошлом году во время шуги гуси пропа-

ли. Лёд идёт, и у берегов забереги. Они подплыть не могут и так 
уплыли с шугой (Крап. Салт. ) . Уже забереги начались. У берега 
лёд застыл (Яшк. П а ч а ) . Забереги, кода у берегов вода прибы-
вает и замерзает , морозина (Пар. Нар . ) . Закрайки весной замер-
зают у берега. Забереги и закрайки одно и то ж е (В.-Кет. М. Я р ) . 

З А Б О Й Щ И К , а, м. Тот, кто забивает скот. , 
ЛМ: бить ' забивать скот' (3) и — забить (забивать) (5 ) ; 

бойня (2). 
СМ: кололыцик 'тот, кто колет дрова ' (1) . 
— Шестьдесят свиней держали , наймёт забойщиков, забьют 

(Крив. Ник.) . Забойщиком на бойне дядя работал (Крив.. Близ . ) . 
Забойщик — скотину бьёт свою или кто попросит, всем может 

"бить, раз у него сила есть и умеет колоть (В.-Кет. Б. Яр) . Дрово-
кол — это любой человек, который дрова колет. Ну, колыцик, 
ещё колыцик, кололыцик. Забойщик — он и посторонним, или по 
найму скот забивал. Он сильный был и знал, как колоть скот 
(В'-Кет. Б. Яр) . 

З А Б О Л Е Т Ь 1 , ит, сов. Начать болеть. 
ЛМ: болеть ' вызвать ощущение боли' (17) и — больной (3) , 

боль <1). 
— У-нас дядя болел, почки и селезёнка заболела , ему шесть-

десят шесть лет (В.-Кет. Б. Яр) . Я насушивала на зиму ромашку. 
Заболит голова — выпью ромашку, пройдёт... Если зубы болят, 
смородины листья пьют (Пар . Алат . ) . Всех надо жалеть . Сёдня 
испытал: голова заболела. . . С больным сердцем небезопасно 
(Том. Верш.) . 

З А Б О Л Е Т Ь 2 , ею, еешь, сов. Стать больным. 
ЛМ: болеть 'быть больным' (15). 
СМ: захворать 'то же, что з а б о л е т ь ' (2) . 
— Кровь в человеке заразится , и он болеет^ Когда корова 

заболеет, ейное молоко у ж е ись нельзя (Зыр. Зыр . ) . Никода бо-
леть было.., а щас как чуть, так он заболел (Крив. Бар . ) . Чело-
век не хочет работать и притворится, что заболел, голова болела 
(Крив. Ник. ) . Я сама целый год тифом болела. Как заболеет 
человек, захворат значит (В.-Кет. Мох.) . 

З А Б О Р , а или у, м. Изгородь, «забранная» (см.) досками. 
ЛМ: забирать ( забрать» ' загораживать ' (4) . • 
СМ: з а п л о т ' т о же , что з а б о р ' (1) . 
— Вокруг огорода забор забирают (Кем. Шум. ) . Н а н и м а л а 

я, два мужика забор забирали (Кем. Шум. ) . З а б р а н забор, заби-
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рали тёсом (Map. Подъел . ) . Забор у нас заплот зовут (Map 
Кол.) . 

З А Б О Р О Н И Т Ь , ню, нишь, что и без доп., сов. Обработать 
бороной. 

ЛМ: боронить (7) и — борона (1) . 
— Боронили под кукурузу. В 1 с... заборонил в 1 с. 6 га... 

(из деловых бумаг) (Том. Верш.) . Отец-пашет , а борона боронит. 
Отец на грабли по полешку тяжёлому привяжет и заставляет 
боронить... Грабли надо — сеют грядку, её заборонить надо, забо-
ронишь граблями (Том. Бат . ) . Три раза спашем, три раза забо-
роним. Спашем, она лежит, станет трава прочекаться — бороним 
(Том. Губ.) . Всё сами боронили. Мы так вот заборбним и хоро-

шо (Пар. П а р . ) . 
З А Б Р А Т Ь , беру, берёшь, кого и без доп., сов. Взять (о чело-

веке) . 
Л М : брать 'уносить, уводить, увозить с собой' (13). 
— Д о войны' женился . Я брал (жену) в чужом селе, за трид-

цать километров.. . Познакомился с одной девкой. Теперь нужно 
было её убёгом забрать , но её караулили (Шег. Труб.). Тойды 
мне сорок пять лет было, как брали их на фронт. Которы были за^ 
браны, их жёны получали пензии (Кем. Яшк. ) . В армию также 
провожали , да не брали раньше. З а б р а л и , говорят, в армию, да 
и всё, увезли, да и всё (В.-Кет. Б. Яр) . 

З А Б У Р А Н И Т Ь , ит, сов. Безл . Начаться бурану. 
ЛМ: буран (10). 
СМ: забурить (1) , забуснть (1), заморочать (1), запогодить 

( 1 ) — н а ч а т ь с я (соответственно) бурану, дождю, «мороку» (тума-
ну) , плохой погоде. 

— Зимой-то часто бураны идут. К а к забуранит-забуранит, 
всё задует (Кем. Шум. ) . Зимой буря, ураган, бураны. Забурани-
ло зимой (Том. Яр ). З а б у р а н и л о зимой — буран-то какой поднял-

с я (Зыр. Туен.) . Есь такое: з абуранило или забурило — это для 
зимы, а летом, хоть глаза выстегай, никто не скажет. Бусить — 
это летно, как туман: сыплет, сыплет, моросит — это бус, забуси-
ло, значит (В.-Кет. Шир. ) . 

З А В А Л И Н К А , и, ж. Н а в а л е н н а я к дому земля. 
Л М : з аваливать ' засыпать ' (8) . 
— Мы никогда завалинки не заваливаем . Зимой снегом 

обобью и всё. Кирпичами пазы з а л о ж и л а и ничё (Зыр. Зыр.). Вы-
копаны подполья, завалинки завалены (Юрг. Попер.) . Утеплять— 
завалинки заваливают , чтоб тепло было (Колп. Сар. ) . 

З А В А Р И В А Т Ь , аю^ аешь, что и без доп., несов. Заливать ки-
пятком. 

Л М : варить 'подвергать обработке кипячением' (7) . 
СМ: з а к в а ш и в а т ь 'делать квас или квашню' (1). 
—Грыбницу варили. Сырым кладёшь, кипятком заваривать 

(Тег. .Тег.). А р з н ы и е ещё белоголовником заваривали . Как сено 
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кладёшь в чай и паришь. Как кладёшь, слоями ои и ложится; 
берёшь и з а п а р и в а е ш ь слои (Зыр. Зыр . ) . Сами и мыло варили.. . 
Натаешь тепла и з а в а р и в а е ш ь (Пар . Нар . ) . Заваривали опару,, 
заквашивали дрожжами. . . Варили в чугунах (Кем. Елык. ) . 

З А В А Р И Т Ь , варю, варишь, что и без доп., сов. Залить кипят-
ком. 

ЛМ: варить 'подвергать обработке кипячением' (10). 
— Кипятком заваришь. Возьмёшь решето, процедишь, сде-

латся, как молоко, а потом заквасишь, и ето, как кисель_(В.-Кет. 
& Яр)" . 'Дрожжи варили хмельные, Опара , вот вотрубя з аваришь 
горячей водой, сразу их разведёшь (Ижм. Поч.) . 

ЗАВАРУХА, и, ж. Мучная каша, з а в а р и в а е м а я на молоке или 
воде* 

ЛМ: варить 'приготовлять пищу кипячением (16) и — в а -
риться (6) , заваривать ( заварить) (36) ,сварить (2). 

СМ: затируха 'то же, что з а в а р у х а' (9) . 
— Заварухи хоть свари. На молочке варится, это из муки 

(Зыр. Краен. ) . З а в а р у х у в а р ю с муки. Воду скипятишь, молочка 
нальёшь, разболташь, тоды муку (Том. Б р а ж . ) . Д а д у т горстку 
муки, сваришь заваруху , и по горстке делили (Ас. Б . -Дор . ) . З а в а -
руху в войну варили (В.-Кет. Б. Яр) . З а в а р у х а , з а т и р у х а — к р у п и -
ночками'заварится (Шег. Труб.) ! 

З А В А Р У Ш К А , и, ж . Заварной калачик. 
ЛМ: з аваривать 'обдавать кипятком при приготовлении ку-

шанья' (4) и — заварной (2). 
СМ: печенюшка (1) , пустышка ( 1 ) — н а з в а н и я печенья. 
— З а в а р у ш к и - — з а в а р н ы е калачики, в столовой едите, поди. 

Я разобью яичко, муку и з а в а р и в а ю (Том. Верш.) . Я, например, 
заварушкой звала : тесто раскатаешь с этой стороны, с другой 
стороны загнёшь, из заварного теста (В.-Кет. Б. Яр) . Оладьи, 
блины, печенье, з аварушки стряпали — это тесто завариватся , по-
том в масле кипятишь — вот и заварушки, вкусны таки. А счас 
токо умем картошку в мундире варить (Том. Верш.) . Пироги де-
лали, всяко-разно печенье, пустышки, заварушки, торты (Том. 
Яр.). Заварушки? Н а однем масле-заводют их [...]. И она испечёт-
ся вот така , как печенюшка, калачик и надуется-надуется весь. 
Возьмёшь, он весь разволится, на однем масле таки заварушки 
.(Том. Верш.) . 

З А В О Д Ь , и, ж . Небольшой залив в реке с воронкообразным 
движением воды. 

Л М : вода 'прозрачная бесцветная жидкость ' (4) ; з аводить 
'заходить (о воде ) ' (4) . 

СМ: быстредь ' 'место в реке с быстрым течением' (2) . 
— Заводь , стрежь, вода идёт и рыбу затягивает (Кож. 

Кож.). Заводь — это когда течение за мыс заводит и крутит, это 
воронки таки быстрые (Мол. М о л . ) . ' П р о т и в течения идёт вода — 
это заводь (Пар . Луг . ) . Быстредь — это быстра стрежь на реке. 
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Заводь — э т о вот, примерно, на реке стрежь идёт, и заворачивает 
её обратно. Это заводь (Колп. Тиск.) . 

' З А В О З Н Я , и, ж. Б о л ь ш а я крытая лодка для перевозки 
чего-л. 

ЛМ: возить 'перевозить что-л.' (5) и — завозить (завести) (2), 
перевозить (переваживать) (2) , привести (1) , увозить (1). 

СМ: заводня 'то же, что з а в о з н я ' (1) . 
— Летом кто у реки сено близко поставит, так возит на за-

вознях (В.-Кет. М. Яр) . Н а завознях первозить хорошо: устойчи-
вость есть (В.-Кет. П а л . ) . Ловили на завознях, обласка*, одно-
деревках, прасольски лодки крыты, на их рыбу в Томский возили 
(Пар . Мум.) . Завозня — с к о т возить, на покос ездить (Пар. 
П а ш . ) . Завозня — можно из тёса нарезать и сколотить лодки. На 
ней на охоту з аваживаются , собираются, завезут на неё всё —всё, 
всё везёт по воде (В.-Кет. Б. Я р ) . 

2 З А В О З Н Я , и, ж. Хозяйственная постройка, в которую заво-
зили что-л. для хранения. 

Л М : возить ' доставлять при помощи средств передвижения' 
(1) и — завозить (5) . 

СМ: конюшня 'помещение для коней' (3) . 
— У добрых-то людей завозни были. Завозили туда сани| те-

леги, хомуты, от солнца чтоб... В анбаре одна дверь, а в завозне 
дверь из двух половинок (Зыр. Зыр . ) . В завознях делают закрома 
м возют (Кож. Елг . ) . Конюшня, завозни — завозили туды всё 
(Шег. М а р к . ) . Сараи для сена, конюшна крыта, то старинны са-
раи были Соломой [крыты] завозни, как больши амбары, можно 
з а е з ж а т ь на лошаде (Том. Верш.) . 

З А Г О Н , а или у, м. Место, куда загоняют скот. 
Л М : загонять ( загнать) ' з аставлять силой войти куда-н.' 

(8) и — выгонять (1), пригонять (1) ,сгонять (2) . 
— Корову, свиней держали , загоняли в загон, кормили в вой-

ну и калом, замачивали и кормили (Кем. Елык.) . А летом всю 
скотину загоняют в загон. Там ещё коров доят (Колп. Инк.). На 
лугах летом загороды з а г о р а ж и в а л и , скот сгоняли в загоны 
(В.-Кет. Б. Яр) . Кода ж а р к о — в загон выгоняли вокруг деревни, 
чтоб хлеб не потоптали (Кож. Терс.) . 

З А Г О Р О Д А , ы, ж< и З А Г О Р О Д А . Изгородь; то, чем огоро-
жено какое-л. место. 

Л М . городить (5) и — загородить ( загораживать) 'сделать из-
городь' (14) , огораживать (1) . 

— Скотина' так ходила, пастухов сроду не было. Загороду 
городили. Прясло загородишь, чтоб и курочка не проползла 
(Колп. Колп.) . Загороду загородить можно, коробушечку сплес-
тить (Колп. В. З а и м . ) . Р а н ь ш е всю пашню загораживали загоро-
дой, или изгородью (В.-Кет. Б. Я р ) . Загородой поле гороДили, 
сейчас штафетником (В.-Кет. Б. Я р ) . 

З А Д О В К А , и, ж. Верёвка для стягивания воза в его задней 
части. 
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JIM: взади (2) , назаду (1), сзади (8) 'с задней стороны'. 
СМ: передовка 'верёвочная петля в передней части саней, 

телеги для стягивания воза ' (15); верёвка (4) . 
— Там, значит, впереди на санях такая вот передовка, верёв-

ка, а сзади долгая верёвка — задовка (Колп. Инк. ) . Передовка — 
это верёвка, которая впереди телеги или саней. За неё бастрик 
поднимали, заматывали , и воз держался . Задовка — это верёвка 
назаду, тоже бастрик подтягивали (В.-Кет. Б. Яр) . Задовка — 
это сено возить. Не верёвка, задовка , когда и скажут верёвка, но 
больше задовка. Передовка, она тоже верёвка, но её впереди за-
вязывают. Она коротка, а сзади — длинна (Колп. Тип.) . 

ЗАИМКА, и, ж. Отдалённый от села (деревни) участок зем-
ли, занятый хозяйственными постройками и пашней. 

•JIM: занять (занимать) 'взять в своё пользование ' (5) . 
— В Сибири жили все, как богачи. Скотины полон двор. За -

имку займёт сибиряк, займёт хорошую пашню. Сколько захватит 
пашню, загородит и пашет, и пашет (Яшк. П а ч а ) . Раньше выез-
жал, занимал гектар сто. Построил избушку и жил во время лета . 
Это называется заимка (Юрг. Зел . ) . Заимка — это вот когда му-
жик займет площадь и работает на ней. По еланям они чаще на-
ходились. Назывались по хозяевам (Том. Верш.) . 

ЗАКВАСКА, и, ж. Вещество, применяемое для заквашивания 
молока, теста и под. 

JIM: квасить (3) и — заквасить ( заквашивать) (16) ; квас (8) . 
— Кулагу делали тоже из муки. В печку поставишь. Рассо-

лодишь, потом застудишь и заквасишь. Квашню испекёшь, хлеба 
выкаташь, а это остаётся, это закваска (В.-Кет. Мох) . Закваши-
вают (тесто), дрожжей, молоко кладёшь. А закваска из аржаной 
муки (Пар. Н а р . ) . Гуща из-под кваса — закваска . Квас гущей 
квасили (Map. Кол.) . Д е л а ю закваску, хлеба, дрожжей туда. Они 
подходят. Вечером заквасишь, утром пей (Зыр. Черд) . 

З А К В А Ш И В А Т Ь ; аю, аешь, что и без доп., несов. Д е л а т ь квас 
или квашню. 

J1M: квас 'хлебный освежающий написок' (8) и — ( з а ) ква-
сить 'делать квас ' (3); квашня ' заквашенное тесто' (3) . 

СМ: 'заваривать ' обрабатывать кипятком' (1). 
— Туески были — молоко носили, квас можно заквашивать 

(Том. Кол.) . Когда кадки нет, корчаги — квас варить. Наливаешь 
туда, он упреет, и заквашиваешь (Туг. Барн . ) . Квасят, заквашива-
ют квас в деревянных (Зыр. Туен.) . А это когда тесто закваши-
вается, То и квашня получается (Колп. Инк.) . З а в а р и в а л и опару, 
заквашивали д р о ж ж а м и . Кипятком нальёт, нагонит кадочку, за -
квасит— пена (Кем. Верхот.) . 

З А К И Д У Ш К А , и, ж . З а к и д н а я удочка. 
JIM: кидать 'бросать ' (2) и — закидывать (закинуть) (8 ) ; 

закйда 'то же, з а к и д у ш к а ' ( J ) . 
СМ: мордушка (1) , частушка (1) ; донка (1) , удочка (2) — на-

звания рыболовных орудий. 
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— У д о ч к а — э т о один крючок, а з акидушка — несколько удо-
чек на жилке навязано, закидывают в воду, кидактг и всё (Зыр. 
Зыр. ) . Перемёты — это как закидушка , только сразу тридцать 
удочек и не закидывают , -а ставят (Колп. Инк . ) . Закидушка — 
жилка двадцать пять, тридцать, пятьдесят метров и крючок, кто 
как закинет далеко (В.-Кет. Б. Яр) . Есть закидушка, это на чи-
стой речке ловить.. Это ещё мордушка, морда делается из прутьев 
талиноаых. Она вроде корчажки (Map. Подъел . ) . 

З А К О Л О Т Ь , колю, колешь, кого, сов. Забить (о животных). 
Л М : к о л о т ь ' з а б и в а т ь скот' (6). 
СМ: забйть 'то же, что з а к о л о т ь ' (1) . 
— Зимой соленьи едим, ягоды. Скот колем. Нынче две свиньи 

заколол (Пар. Луг . ) . Сколь скота разростили, и себе кололи, и 
сдавали государству... Свиней .по восемь держали , и себе зако-
лют, и государству сдавали (Кож. Кож. ) . Говорят и забить, и за-
колоть скот. «Забей» говорят, а «убей» — нет (Мол. Майк. ) . 

З А К У Р Ж А В Е Т Ь , еет, сов., З А К У Р Ж А В Е Т Ь и ЗАКУРЖА-
ВЕТЬ, еет, сов. Покрыться инеем («куржаком») , 

ЛМ: куржак (куржа) 'иней' (20). 
СМ: зайндеть 'покрыться инеем'. (3) . 
— К у р ж а к садится по всему лесу. Весь закуржавеет человек 

(Пар. Вял. ) . Иней покрывает деревья. К у р ж а к бывает зимой, 
когда мороз после тепла, з а к у р ж а в е л и (Шег. .Труб.) . Куржа упа-
дёт на лес, и всё з акуржавеет (Крив. Рыб . ) . Когда холод и после 
холоду тепло немножко, сразу к у р ж а к на деревьях. Говорят: всё 
з акуржавело нынче (Зыр. Шин. ) . К у р ж а к — это как мороз. От 
мороза всё закуржавеет . И после тепла морозина, иня. Такой 
мороз, всё закуржавеет . Куржак , иня — всё заиндело (Колп. 
Ст.-Абр.). 

З А Л И В Н О Й , ая, ое. Такой, который заливается водой. 
Л М : заливать ( залить) ' затоплять водой' (-22) и —заливать-

ся (3) ; залив 'место , заливаемое водой' (1); лить (1) . 
— Луга у нас заливны, а елань не заливат . На елани высо-

кое место (Юрг. Вар . ) . Курья — это вода остаётся, когда течёт по 
истокам, а потом как заливы остаются.. . Б о л ь ш а вода уйдёт, 
а* залив-то остаётся. Заливное место — низкое место, вода залива-
ет только весной (В.-Кет. Б. Яр) . Большая вода все.покосы за-
ливает. Заливные луга — водотопные места (Крив. Жук . ) . 

З А М Е Р З Н У Т Ь , ну, нешь, сов. Испытать холод, подвергшись 
действию мороза. 

ЛМ: мёрзнуть 'ощущать холод' (4) и —мороЪ (7), морозик 
( О -

СМ: заколеть (1) , застыть (1) 'то же, что з а м ё р з н у т ь ' . 
— У нас фигусы были... Редко стали печку топить, они за-

мёрзли... И мёрзну, и ж а р а меня мает (Крив. Амб.) . Когда уби-
рают, когда мороз, они замёрзнут и сами пропадут. Морозу они 
боятся ( И ж м . Поч.) . Венчались мы в Парабельской церкви. Ох, 
красавица была. А ведь рождество, в церкви-то мороз был, за-
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мёрзли все (Пат. Тал . ) . Д о сих пор вышли, да и заколел, замёрз 
(Пар. Гор.). 

З А М О Р О З О К , зка или зку, м. Первый небольшой мороз. 
ЛМ: мороз 'холод' (19) и —заморозить (2) , поморозить (2). 
— Передавали, что заморозки будут, мороз обещали. От 

ведь как климат изменился (Зыр. Зыр. ) . Сегодня заморозок былГ 
Как-то огурцы не поморозило. Окаянный вот. Он [индюк] голый 
вылетит на мороз и сидит (Бел. Чиг.) . Заморозки — морозы пер-
вы таки (Шег. Гынг ). В августе и осенню бывают заморозки: мо-
розом .так ударит маненько, а утром лёд на л у ж а х (Яшк. Итк. ) . 

ЗАМОРОЧАТЬ, ает, сов. Безл. Начаться «мороку» (см.) . 
ЛМ: морок ' туман, тучи' (7) и —морочко (1), мурочок (1) ; 

морочать (1); морочно (1). 
СМ: забуранить (1) , заненаститься ч (1 ) , запогодить (1) о па-

чале плохой погоды'. 
— Погода нехорошая, пасмурная, морочна. Заморочат , це-

лый день сыпет — сыпет. Сегодня ишь, какой морок (Том. Верш.) . 
Мурочок, дак это маленько ежели заморочало, дак это всю небу 
заморочалб (Колп. Волк.) . Зимой забуранит — так запогодило, 
иначе говорят заненастилось. На покосе иной раз: «Спи, Кузьма, 
заненастилось». Д о ж ж у быть—1учп — заморочало, морок идёт 
(В.-Кет. Мох.) . 

ЗАНАВЕСКА, и, ж. То, чем занавешивают окно, дверь и под. 
ЛМ: занавесить ( занавешивать) 'задёрнуть занавеску ' (4) 

и —занавес (занавесь) (6); весить (2), навесить (1), повесить (4). 
СМ: задергушка (2), шторка (1) 'то же, что з а н а в е с к а ' . 
— Идёшь по деревне и всё видишь, чё в доме делают, окны 

не занавешивали, занавесок не было (Зыр. Зыр. ) . Занавесь. Это— 
занавески (на окнах) , а это — занавесь, кругом кровати (В.-Кет. 
М. Яр), Сейчас вона коврики стали, а раньше ничё не прибивало-
ся к стене. Занавеска вокруг койки. Раньше ничё на оконцах не 

•было. Ничё не виселось никогда (Map. Кол.) . 
З А Н Е Н А С Т И Т Ь С Я , ится, сов., безл. Начаться плохой погоде, 

ненастью. 
ЛМ: ненастье (10). 
СМ: запогодиться 'начаться плохой погоде' (2); заморочать 

(1), запогодить ( 1 ) — н а ч а т ь с я туману, плохой погоде. 
— Кода плоха погода, заненастилось, говорят. Ласточки—• 

гораночки с тёплой стороны прилетают. Садятся они на проволо-
ку .Вот это к ненастью (В.-Кет. Мох.) . Если дождь, говорят 
тогды заненастилось, другие говорят: запогодилось (Колп. Род) . 
Дождливу погоду называли погода заненастилась. Ясна, солнеч-
на погода — вёдро, когда дождь — ненастье (Шег. Гынг.). 

З А П А Р И Т Ь , . р ю , ришь, что и без доп., сов. Обработать паром. 
ЛМ: парить ' обрабатывать паром' (8). 
— Наткут и запарют, а потом... в ступках деревянных толк-

ли. Наскоблишь в чугун, потом паришь (Зыр. Зыр . ) . Рябину па-
рят. Года три назад ездили за Обь, набрали, да и варенье варили. 
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Сперва запарили, а потом сварили варенье ( П а р . Н а р . ) . Парили 
зимой кулагу. Аржану муку запаривали (Тег? Берег . ) . 

ЗАПАС, а- или у, м. Продукты питания, взятые с собой; то, 
что запасено. 

Л М : запасать (запасти) 'делать запас ' (7) . 
— Запасёшь больше — это запас, чтоб не голодовать (В.-Кет. 

Б. Яр) . Значит, запасти надоть. Ехать на неделю — берёшь за-
пас (Том. Белоб.) . Ежели, примерно, сейчас называют, что вот 
продукты с собой на покос берут, а раньше называлось запас. 
Кладите с собой запас хлеба. З а п а с а ю т хлеба (В.-Кет. Б. Яр). 

З А П Е Ч Е К , чка, м. Место за печью. 
Л М : печь 'сооружение для обогрева помещения и приготов-

ления пищи' (3) и — печка (3); за печкой (печью) .(4). 
СМ: залавок 'место вокруг русской печи, лавка ' (1). 
— У кого есть русская печка, она отделяется от стены. 

Вот это и зовут запечек. За печкой ухват, белилка, чё хошь поло-
ж и ш ь (Зыр. Зыр . ) . Потом обстрагивают, зачинают окосячиват^ 
забирают печи, запечки (Кож. Вор ). Залавок чистый или пога-
ный... А между печью и стенкой — запечек (Map. Тюм.). 

З А П Е Ч К А , и, ж . Место за печью. 
Л М : печь ' сооружение для обогрева помещения и приготов-

ления пищи' (1) и —печка (9) ; за печкой (2) . 
— Запечка — там можно стираться, класть , чего, чтоб люди 

не видали, вот это-то пространство от стенки до печки (В.-Кет. 
Б. Яр) . Пространство между стенкой и печкой, туда всё ложили: 
обувь, чулки; играли — прятались туда, запечкой звали (В.-Кет. 
Б. Яр) . Запечка — место за печкой (Map. Кол.) . Запечка вот тут 
бывает. Некоторые оставляют место между печкой и стеной, 
с полметра оставляют, там некоторые умывальник ставят (Яшк. 
П а ч а ) . 

З А П Л О Т Н И К 1 , а или у, м. Брёвна, материал для «заплота» 
(см.) . 

Л М : заплот ' забор' (7) —заплотина 'одно бревно, доска за-
плота ' (1) . 

— Заплот городится заплотником" (Колп. Чал . ) . Заплотник — 
заготовлены брёвна для заплота (Кем. Верхот.) . Заплотник во-
з и л — четыре заплотины (Том. Гол.) . Заплот: столбы поставят, 
заплотник вот. в трубу и потолше (Map. Б. А.). Городьба, кол, тож 
само заплот. П а з ы кладут. Ну, это столбы заплотник, гувно за-
плотом (огораживают) (Колп. Чул . ) . 

З А П Л О Т Н И К 2 , а или у, м. Забор . 
Л М : заплот 'брёвна, материал для забора ' (4) ; плотный (1). 
— Тёсла полукругом, а пазник прямой, стальной, — это когда 

заплотом, жердями заколачивают городьбу. У нас заплотник го-
родьба называется (Колп. Инк. ) . К частоколу столбики, к городь-
бе колья, заплот, заплотник. Заворы, калитка (Том. Верш.). Тын 
плотный из лесу назывался заплотник (Карг. Тым.) . 

З А П О Г О Д И Т Ь , ит, сов., безл. Начаться плохой, погоде. 
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JIM: погода 'плохая погода' (11)._ 
СМ: забуранить 'начаться бурану' (1) , заморочать 'начаться 

«мороку»' (1) , заненаститься начаться ненастью' (1). 
— Погода запогодила к дождю, морок, как через сито сеет, 

дожж (Колп. Б а р . ) . - А то как з а п о г о д и т — д о ж д ь пойдёт. Завтра 
плоха погода будет (Крив. Чаг. ) . Погода Испортилась, запогоди-
ло. Сенокос подходит, а погода морошНа (Колп. Тиск.). Запого-
дило, плохой стал, нехороший день... Если долгое время плохая 
погода: «Ну, заненастилось, разладилось». Хорошее погодье — 
вёдро стоять будет (Мол .Игр.). Зимой забуранит, так запогоди-
ло, значит (В.-Кет. Мох.) . 

ЗАПОЙ, оя или ою, м. Пирушка после сватовства, во время 
которой пьют вино в честь невесты. 

ЛМ: пить 'принимать спиртное' (5) и — выпить (3) , запить 
(1), пропивать пить вино в честь невесты' (3). 

— Запои. Подговорили невесту, засватали и пили ,у невесты 
(Мол. Майк. ) . Когда невесту сосватают — запой, потому что про-
пивают её у ж (Кем. Елык. ) . Во время свадьбы бывали запои — 
пропивали невесту (Шег. Гынг.). Отец, мать высватают девуш-
ку— делают запой, пьют вино. У кого какой капитал (Кож. Юв.) . 

ЗАПОР, а или у, м. Рыболовное сооружение, при помощи ко-
торого «запирают» (см.) небольшие проточные водоёмц. 

ЛМ: запирать 'перегораживать реку запором' (24). 
— Раньше пластали рыбу — запор запирали на реке (Карг . 

Наун.). Первым долгом неводом ловим, неводили. Есь у нас за-
поры— запираем, деревянны (В.-Кет. М. Яр) . Запоры по речкам, 
лиственницу колешь и запираешь речку (Крив. Ник.) . Запор за-
пирам (Пар. Кор.) . 

З А П Р У Д И Т Ь , пружу, прудишь, что и без доп. 'сов. н З А П Р У -
ДИТЬ, пружу, прудишь. Сделать запруду, устроить пруд. 

ЛМ: запруда 'род плотины' (1) и — пруд 'искусственный во-
доём ' (7) , прудить (1). 

— Озеро, пруд. Называйте пруд — запрудишь где, загоро-
дишь, вода не бежит (В.-Кет. М. Яр) . Запрудишь, и теперь здесь 
пруд стал (Том. Корн.) . Пруд запруженный, специально делают, 
прудят его. Трактор придёт, запрудит речку — и скот поят (Яшк. 
Полом.). 

З А П У С К Н О Й , ая, ое. Предназначенный для запуска невода. 
ЛМ: впускать (1), запускать 'спускать под воду' (10). 
— Сначала в это запустишь. В каждой поде верёвку тя-

нешь. Поды: запускная пода, а ,это выборная пода (В.-Кеч". М. Яр) . 
Жердь, которой бросают невод, это запускная, которой запуска-
ют (Map. Подъел . ) , Зимой в пролубях ловили. Много лунок дол-
бишь, гдё запускаешь невод, запускная лунка (В.-Кет. Б. Яр) . Где 
впускать невод, эта [прорубь] зовётся заПускна (Колп. Бар . ) . 

З А Р А Б А Т Ы В А Т Ь , аю, аешь, что и без доп., несов. Работая , 
обеспечивать себе средства к существованию. 
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~ ЛМ : ,работать ' осуществлять какую-л . деятельность ' (34) и — 
работа (4) . 

— Где бы ни р а б о т а л а , везде з а р а б а т ы в а л а по сту рублей 
(Том. Тахт . ) . Щ а с мЪлодёжь — выучился , стал на свою работу, 
стал з а р а б а т ы в а т ь очень хорошие деньги (Шег. К а й т . ) . Там.хоро-
шо на шишках з а р а б а т ы в а ю т . Р а б о т а т а м опасная , ответственная 
(Крив . Пер . ) . Ж е н щ и н ы много лет работают , больше сдают, боль-
ше получают. Тышши две или три батун сдадут , поэтому больше 
з а р а б а т ы в а ю т (Том.. Н е л ю б . ) . 

З А Р А Б Л И В А Т Ь , аю, аешьу что и без доп., несов. Работая, 
обеспечивать себе средства к существованию. 

Л М : робить (работать) ' осуществлять какую-л. деятель-
ность' (5 ) . 

— Р а б о т а ю маленько , з а р а б л и в а ю ( П а р . Л у г . ) , Если ро-
бишь, з а р а б л и в а л и помаленьку , то и щ а с ( П а р . Нев . ) . Раньше 
здорово работали . Щ а с хлеб адкому з а р а б л и в а т ь (Map. Тюм.). 

З А Р А Б О Т А Т Ь , аю, аешь, что, сов. Р а б о т а я , обеспечить себе 
средства к существованию. 

Л М : работать ' з аниматься чём-л., осуществлять какую-л. дея-
тельность (37) и — наработать (1) , проработать (1 ) ; работа (2). 

—• Р а б о т а л и по найму. З а р а б о т а л и две лошади и занялись 
хлебопашеством (Крап . К р а п . ) . Р а б о т а ш ь , работашь , й ково за-
работашь , с детьми не шибко н а р а б о т а ш ь (Шег. М а р к . ) . Когда 
я оздоровела , стала опеть работать . Все трудности перенесла, 
а пенсию путяву не з а р а б о т а л а себе (Кем. Ягун.) . 

З А Р А Б О Т О К , тка или тку, м. П л а т а за работу; то, что зара-
ботано. 

Л М : работать ' осуществлять какую-л. деятельность ' (10)—к— 
заработать (4) . 

— З а р а б о т о к малой, столько часов работать (Том. Корн.). 
З а р а б о т к и в совхозе маленькие, по з а р а б о т к у пензию назначают. 
Которы на картошке ж е н щ и н ы работали , по два — три центнера 
получат (Кем. Ш у м . ) . Т о ж е помогают, да и з а р а б а т ы в а ю т здесь 
хорошо.. . И подмога л ю д я м , и з а р а б о т о к ( П а р . Л у г . ) . 

З А Р И Т Ь С Я , ится, несов., безл. П о я в л я т ь с я заре . 
Л М : заря ' яркое освещение горизонта перед восходом или 

заходом соляца ' (18) и — зорька (1) . 
— П р и д ё ш ь с вечёрки, з а р я . у ж з а р и т с я давно (Карг . Павл.). 

И зарится поздно. А летом и не увидишь, как одна зорька за дру-
гой бежит (Крив. Ег.)к З а р и т ь с я — вечерняя з а р я . Мы на рыбал-
ке ночами рыбачили. Там звезда т а к а выходит, ну начинает за-
риться, светлеть начинает. . . Вечерняя з а р я и у т р е ш н я я заря (Пар. 
Н а р . ) . 

З А Р О Б И Т Ь , роблю, робишь, что, сов. Р а б о т а я , обеспечить 
себе средства к существованию. 

Л М : робить ( работать ) ' осуществлять какую-л . деятельность' 
(13) и — р а б о т а (2 ) . 
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— Он работает, двадцать ли, двадцать пять дён проработал, 
семьдесят рублей заробил (Том. Ишт.) . Пензию заробила, моло-
да была, работала (Кем. Сух.). Нонче не робят: день плохой. 
Дождь до обеда. Вот ничего и не заробят (Яшк. С. Остр.) . 

ЗАСВАТАТЬ, аю, аешь, сов. Сватая, договориться о свадьбе. 
ЛМ: сватать присылать сватов для брачного сговора' (6) 

и — сват (1). 
— Жених придут с отцом, с матерью свататься. Делают за-

пой. Тогда считается засватали (Ас. Феокт.) . Если ты приехал 
сватать, так сватай... Ну, долго не говоря, там ж е засватали 
(Крив. Крив.). А потом идут сватать. Когда засватают, делают 
девищник (Зыр. Зыр. ) . 

ЗАСЛОНКА, и, ж. То, чем «заслоняют» (см.) что-л. 
ЛМ: заслонять(ся) (заслонить) 'закрывать(ся).' (10). 
СМ: загнетка (1),-загнушка (1), задвижка (2), закрываш-

ка (1); вьюшка (1) — 'то, чем закрывают что-л.'. 
— У печи есть заслонки, заслонять печь, чтобы ж а р не вы-

шел, котяты туды не лезли (Том. Верш.) . Что заслонкой засло-
н я т с я — это цело (Ижм. Поч.). Тесто замешаешь, в под кла-
дёшь и заслонкой заслонишь (Кем. Елык.) . О н а закрывается 
заслонкой, чтоб ж а р не ушёл. У трубы дыра була, котору задвиж-
кой задвигали (Кем. Ляп . ) . Печные загнушки, закрывашки рань-
ше круглые были — вьющкй (Колп. Инк.) . 

ЗАСТОЛЬЕ, ья, ср. Люди, сидящие за одним столом. 
ЛМ: стол 'предмет мебели' (6); за стол (столом) (4). 
— Бабушка пришла, а там три — четыре мужика да две — 

-три бабы сидят - за столом; она и говорит: «Вот застолье, так за-
столье» (Том. Калт. ) . Сначала детей посадят, потом за столы 
мужчин садят. А потом у ж сами садятся. Три оастолья (Пар. 
Нар.). Вот застолье у них, целое застолье людей, значит, полно 
уже за столом сидят (Кем. Ягун.). 

З А С Т Р Е Л И Т Ь , лю, лишь, кого, сов. и З А С Т Р Е Л И Т Ь , лю, 
лишь, сов.-Стреляя, убить. 

ЛМ: стрелять (стрелить) 'производить выстрел' (7). 
— Теперечи,- когда он её стрелил, она заговорила человечьим 

голосом, он не застрелил её (В.-Кет. Степ.). Отец у меня и рыба-
лил, и охотничал. Он медведей стрелял. Счас хто застрелит — 
щкуру себе. А раньше сдавали (Пар. Луг . ) . Собаку застрелил.. . 
Ружьё одно, я стреляю в лесину. Стрелил в этот столб (Крив. 
Крив.). 

ЗАСУХА, и, ж. и ЗАСУХА. Сухая погода летом с длительным 
отсутствием осадков. 

ЛМ: сухой 'лишённый влаги' (7) и — сухо (5) ; сухота (2); 
сохнуть (5) и —вьГсохнуть (высыхать) (5) , засохнуть (засы-
хать) (9), иссохнуть (2), позасохнуть (1), посохнуть (1) 

— Она нонче клубница бы была, да выгорела. Жарим-чи 
её высушило."-Солнце ж ж ё т — пекёт, видишь, какая засуха (Юрг. 
Асан.). В засуху всё засохло (Том. Ишт,) . И была засуха, и нё 
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было два месяца д о ж ж у , в нашей токо деревне не было. Сухо 
везде, все картовки высохли (Том. Верш. ) . 

З А С Ы П У Ш К А , и, ж . Р о д ж и л и щ а , в стены которого засы-
пается какой-л. утеплитель. 

Л М : з а с ы п а т ь ( с я ) ' з аполнять чем-л. сыпучим' (9) . 
СМ: времянка 'временное ж и л и щ е ' (1 ) . 
— З а с ы п у ш к а — столбы ставят по одну сторону и по другую. 

А в середине отверстие' находится. И вот его засыпают , кто зем-
лёй, а кто опилками (Колп. Инк . ) . Иногда люди и д л я себя дела-
ют засыпушки: засыплют землёй — вот и з а с ы п у ш к а готова (Колп. 
Тиск.) . 

З А Т И Р У Х А , и, ж. Мучная к а ш а , ' з а в а р и в а е м а я на~ молоке 
или воде. 

Л М : затереть приготовить путём растирания , замешивания ' 
(4) и — натереть (2) , перетирать (1) , потереть (1) , растереть-
с я ) (3) . 

СМ: заваруха 'то же , что з а т и р у х а ' 10). 
— Затируху варили раньше. Молоко скипятят , муку сыпют и 

мешают. Она там и разотрётся . И на воде есь (Map . М. Ант.). 
Затируха — муку натрут, каша . К а ш а из муки — заваруха 
(Шег. Гынг.) . Из овсяной муки затируха : з а т р ё ш ь сухо-насухо 

поджаренный ячмень, перетирали, з а в а р и в а л и на воде. Заваруха 
наоборот — из белой муки, её можно з а в а р и в а т ь и на воде, и на 
молоке с маслом (В.-Кет. Б . Я р ) . З а т и р у х у счас научились де-
лать , а тода — с а л а м а т или заваруху , всё одно (Том. Карб.). 
З а т и р у х а — муку з а т р ё ш ь в воде крупками (Тег. ^Алт.). 

З А У Л О К , лка или лку, м. Н е б о л ь ш а я улица , переулок. 
Л М : улица 'пространство м е ж д у д в у м я р я д а м и домов' (4) 

п — у л к а (1). 
— Там вон дом — племянник живёт , и на з а у л к е — Зоя, моя 

племянница. . . Там агрономка ж и л а , на той улице, пригласили «ё 
(Том. Бат . ) . В Петров день в Аркашево , где з а у л о к на нижнюю 
улицу, была вечёрка (Том. Арк . ) . Г д е тот дом, там заулок был. 
А улица была там, где щ а с ф и р м а (Том. Калт.) . Через дорогу 
старушка живёт , через з аулок с т а р у ш к а живёт (Кем. Елык. ) . 

З А Х В О Р А Т Ь , аю, аешь, сов. Стать больным («хворым»). 
Л М : хворать 'болеть ' (8) и —отхворать (1 ) ; хворый (1); 

хворь (1) . 
СМ: заболеть- (2) , занемочь (1) 'то же , что. з а х в о р а ть ' . 
— Старость подошла, хворая стала . Чуть маленько подела-

ешь, и з а х в о р а л а ж до л ё ж к и (Шег. Труб . ) . Весь пост хворала... 
Ешо больше з а х в о р а л а (Том. Б а т . ) . Хворали часто, больниц не 
было. А теперь з а х в о р а т ь , сразу врач п р и е з ж а т (Юрг. Вар.) . 
Я з а к о л е л а — значит продрогла , простыл, з а х в о р а л , говорят: 
«хворь пришла». . . голова з аболит (Map. Тюм. ) . Утром захворал, 
шибко занемог и умер ( П а р . Гор. ) . 

З А Х О Д И Т Ь , хожу, ходишь, несов. Входить. 
ЛМ: ходить 'передвигаться , ступая ногами ' ( И ) и—сходить (1). 
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— Ну и он, это, пришёл, а этот с войны пришёл, старший 
брат, он на костылях ходил, а и он заходит. А. он это зашёл и го-
ворит: «Ну, это я сидел» (Крив. Бар . ) . Иди, куда я полечу. Будет 
одиннадцать дверей, ты в их не заходи, а будет двенадцата дверь— 
ты в её заходи (Шег. Труб.) . Днем заходют. Д а мне некогда захо-
дить—семья. Ходют [к н а м ] , когда выходной (Зыр. Зыр. ) 

З А Щ Ё Л К А , и, ж . Приспособление, которое, защёлкиваясь , 
запирает ворота, двери. 

ЛМ: защёлкивать(ся) и — защёлкнуть (4). 
СМ: накидка 'часть, приспособления для закрывания две-

рей' (2). 
— Защёлка — это у дверей з а щ ё л к а бывает. Там стукнешь, 

к о н а защёлкнется сама у ж (Кем. Ягун.) . З а щ ё л к а — така желез-
ка на двери бывает. Её поднимаешь, и она падает и защёлкива -
ется (Колп. Инк. ) . З а щ ё л к а — дверь закрывать , окошко резное 
закрывать. Защёттка — пойдёшь куды, з ащёлкнешь на з ащёлку 
(Том, Верш.) . З а щ ё л к а — ворйта закрывают . А на дверь — петель-
ка и накидка. И крючки на двери есть. З а щ ё л к а — когда снаружи 
закрывают а крючок — когда изнутри (Том. Верш.) . 

З Д Е Ш Н И Й , яя ее, и З Д Е Ш Н Ы Й , ая, ое. Находящийся , 
живущий, имеющийся здесь. 

ЛМ: здесь (здеся) (41). 
СМ: тамошний 'находящийся, живущий, имеющийся там' (2) , 

тутошний 'находящийся, Живущий, имеющийся т у т ' (2) . 
— Муж-то сам здешний, здесь и родился здесь. Похоронёны 

они на кладбище здесь (Яшк. Полом. ) . Нет, она не здешняя , из 
мариинской сельхозшколы.. . Она была здеся председателем жен-
отдела (Зыр. Зыр . ) . Туески были, молоко носили, квас можно 
заквашивать, солить чё-нибудь. Это здесь делали , здешные, на--
рымчане (Колп. Колп.) . Если здешний, вот я здесь живу или вот 
он здесь живёт, а вот тамошний — на той стороне, вроде, это та-
мошний... Тутошний, мы его знаем, тут он живёт (Кем. Ягун.) . 

З Д О Р О В Ь Е , ья, ср. и З Д О Р О В Ь Я , ьи, ж. Н о р м а л ь н а я (здо-
ровая) деятельность организма. 

ЛМ: здоровый 'сильный, крепкого сложения; обладающий 
здоровьем' (7) . 

— Здоровья у нас така , сёдня здоров, а з автра неизвестно 
(Map. Подъел . ) . Здоровья-то нет, была бы здорова ( П а р . Алат . ) . 
Боровом это здорового зовут. И здоровье у него, и сам по виду 
толстый, сильный, говорит, как боров (В.-Кет. Б. Яр) . 

З Е М Л Е М Е Р , а, м. Тот, кто меряет землю. 
ЛМ: земля 'почва' (6) ; мерить (3) . 
— Вот я получил землю, нам землемеры нарезали земли, и 

занимались (Том. Верш. ) . Там чё хошь, хоть коси, всяк свою 
знал. Землемер мерил, четыре столба поставлено.. . вобчая земля 
была (Том. В.-С.) . З е м л я была дадена по трахту. Землемер имя 
дал землю (Map. Тюм. ) . 
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З Е М Л Я Н И К А 1 , и, ж. Ягодное растение, дающее душистые 
плоды розовато-красного цвета. 

ЛМ: земля 'поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по 
которой движемся ' (5) . 

СМ: брусника (14), голубика (1), голубенйка (1) , клубника 
(17), костяника (10), черника ( 2 4 ) — н а з в а н и я ягодных растений. 

— Она растёт и падает »а землю, ягода, к земле — земляни-
ка, около земли (Кем. Ягун.). Голубенйка — ягода така есть. 
Земляника — низко растёт от земли (В.-Кет. Б. Яр) . У нас близ-
ко, сказуют, клюквы-то нету, черники, а прошлый год было чё — 
полно. Черника, глядишь — земляника (Карг. Павл . ) . Ну, брус-
ника есь на болоте, земляника на елани растёт, костяника есь 
(Крив. Перш.) . Д о чего было много земляники. Пойдёшь —она 
ну как пунцОм каким одета. Д а ой хороша, да крупна-то была, а 
счас мало стало, а клубники сильно много (Шег. Дес. ) . 

З Е М Л Я Н И К А 2 , и, ж. Ягода земляники. 
СМ: брусника (6), голубика (ГО), голубнйка (1), жевйка (1), 

клубника (17), костяника (1), черника (3) — названия,ягод. 
— Пошли землянику брать... голубика вочень мало растёт 

(В.-Кет. Б. Яр) . Ягода всяка: черёмиха, жевука , клубника, земля-
ника (Кож. Кож.) . Сосняк, бор хороший, грыбы. Ягода сама была 
черника. Ментально кринку наберёшь. Земляника (Том. Верш.). 
Голубники нет. Давно не хожу... Земляника-то хороша, скусна и 
сахару мало (Том. Нелюб. ) . 

З Е М Л Я Н И Ц А 1 , ы, ж. Ягодное растение земляника. 
СМ: бруснйца (1), голубйца (2), жевйца (1), клубница (ку-

лубница) (5), костянйца (3), чернйца (3), — н а з в а н и я ягодных 
растений. 

— Шипишник растёт, кулубница, земляница, костянйца ра»-
стёт (Том. Яр ). Бувалочка, [растёт] земляница, черница, клуб-
ница, костянйца, кислица; черёмихи нет (Том. Верш.) . Земляни-
ца, клубница, кислица. Голубица, ежевика, костяника ' (Шег. 
Труб.). Ягоды у нас полно: смородина, клубница, земляница, ко-
стянйца (Яшк. Итк. ) . 

З Е М Л Я Н И Ц А 2 , ы, ж. Ягода земляники. 
СМ:- бруснйца (3), голубйца (1), клубница (2), кйслица (4), 

чернйца (3) — н а з в а н и я ягод. 
— Черницы в прошлом годе было много, а нынче ничё нету 

(Том. Н. Ишт.)., Вы не ходили по ягоду? Земляница, черница 
(Том. Верш.) . Клубница, голубица, черница, земляница. Я за ей 
ходила (Шег. Дес . ) . «Кислица» наместо «смородины», земляница, 
черёмуха, пьют ее наместо касторки (Ижм. Поч . ) . 

З Е Л Я Н И Ч Н И К , а м. Заросли земляники. 
ЛМ: земляника (земляница) (6). 
См: бруснйчник ' заросли брусники' (2) , голубйчник 'заросли 

голубики' (1), ягодник ' заросли ягод' (1) . 
— Земляничник — это земляница де растёт (Map. Кол.), 

Лонпасье, как ягода земляника. . . Густой лес. Все деревья—тайга . 
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Землянишнпк — трава (Зыр. Цыг. ) . Землянишник — где много 
земляники растёт, и бруснишник. есть (В.-Кет. Б. Яр) . Земляниш-
ник—где земляники много, ну да, а не ягодник. Это место тако, 
ягоды собирают в набирки (Колп. Бар . ) . 

• З Е М Л Я Н К А , и, ж. Жильё , вырытое в земле, иногдг высту-
пающее над поверхностью земли. 

ЛМ: земля 'рыхлое вещество, входящее в состав коры нашей 
планеты' (13) и — землйца (1) ; земляной (1 ) . 

СМ: избушка 'то же, что з е м л я н к а ' (3) . 
— Чуть нас землянка не придавила, всё землёй измесило 

(Том. Карн.) . Как отдых — чечас землянку с им оборудовали. 
Рыли з глубину и сам греешься, сверху плащ-палатку бросишь, 
сенце, соломки там, землицей закидаешь (Крап. Крап. ) . Жили , 
землянки были и избушки были... в земле выкопано, типа землян-
ки (Пар. Нар . ) . Избушка — землянка из земли выкопана (Том. 
В.-С,). 

2 З Е М Л Я Н К А , и, ж. Ягодное растение земляника . 
СМ: костянка (1), мурошка (1) , черёмка (1) , глубнйка (голу-

бика (3) — н а з в а н и я ягодных кустраников и растений. 
— Черёмка зацветёт, глубнйка, земляника (Мол. Майк . ) . Яго-

да есть и брусника, земляника, мурошка (Пар. Н а р . ) . Земляника , 
клубника, голубица по сасу, по этому вот (Крив. Ишт. ) . Голуби-
ка есь, землянка (Колп. Инк. ) . 

З И М Н И Й , яя* ее и З И М Н Ы Й , ая, ое. Связанный g зимой, 
происходящий зимой. 

ЛМ: зима (9) и — зимой" (16), зимами (1). 
СМ: весенний" (2) , летний (летный) (9) ; осенний ( 3 ) — п р о -

исходящий (соответственно) веской, летом, осенью. 
— Зимой холодный! ветер бывает. В зимнее время мыши 

из-под насту вылазют (Крив. Ег . ) . Зимней валки лес крепче 
шшитается. Стараются зимами приготовить, тоды он крепче, без 
соку (Том. Верш.).. Лук—это в первую очередь, лук-то у ж на всю 
зиму готовишь, солишь. Лук, чеснок, морковь, свёклу, подсолну-
хи, редьку — так уж зимняя _(Кем. Ягун.) . Б ы л зимний посев, лет-
ний, пар был (Колп. Тог.). Весенний лов, осенний лов, всегда так 
иазыватся. Осенью — на отлёт уток. Зимний лов (В.-Кет. Степ.) . 

З И М Н И К , а, м. Дорога , ро которой ездят только зимой. 
ЛМ: зимой (15) и —зимний (зимный) (12). 
СМ: летник 'дорога, по которой ездят летом' (6) . 
— Я ведь зимой выходила замуж. Зимником ехали мы кило-

метров двадцать пять до церкви (Мол. Мол.) . Рыбу в основном 
добывали, сами промышляли и возили в Томский, зимником, зим-
ней дорогой, значит (Пар. Луг . ) . Зимник — д о р о г а у нас есть 
така,-зимня (Ас. Серг.) . Много вёрст летником, а зимником — 
семь (Кож. Вор.) . Зимники — часто есть. Это проезжая дорога 
зимой, а летом на ней не проедешь, надо водой ехать, летней до-
рогой— это летник (В.-Кет. Б. Яр) . 

З И М Н И Н А , ы, ж. Овечья шерсть зимней стрижки. 
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JIM: зимой (9) и — зимний (зимный) (3). 
GM: Веснина (вешнина) 'овечья шерсть весенней стрижки' 

(19), летнина 'овечья шерсть летней стрижки' (18). 
— Зимнина — зимняя шерсть с овечки (Том. Верш.). Зимой 

стригут — зимнина, весной — Веснина, летом — летнина. Валенки 
без летнины плохо катать (Том. Яр.) . Зимнина — плоха шерсть, 
идёт на рукавички. Летнина лучше (Яшк. Итк.) . Шарфы вяжет 
у меня дочь. Летнина — шерсть хороша, можно и зимниной (Пар. 
М. Паш.) . Самая хорошая шерсть — руно, с молодых поярок бе-
рём. Ещё быват зимнина, летнина, Веснина (Шег. Карг.) . 

ЗИМОВАТЬ, зимую зимуешь, несов. Проводить где-л. зиму. 
ЛМ: зима ( 1 9 ) ' и — зимушка (1); зимами (1), зимой (3). 
СМ: весновать (1), годовать (2), летовать (1), осеновать 

(1 )—проводить где-л. (соответственно) весну, год, лето, осень. 
— Хочет ешо зимовать, и то зиму здесь пробудем (Шег. 

Мон.). За ребятишками ходила, зиму зимовала (Колп. Инк.). 
Зимовал зимами на полях (Том. Яр) . Зимой снегурки зимуют, 
красненьки грудки (Крив. Ишт.) . С кем я буду ету зимушку 
зимовать [из песни] (Том. Верш.) . Д а и куропаток здесь зимой 
дополна. Они зимуют здесь (Пар. Луг . ) . Зимовать — зиму жить, 
летовать — летом, весновать — весной, осеновать — это осенью, 
ну, а годовать — г о д жить (Пар. Гор.). Мать у них в прошлом 
годе зимовала, годовала (Пар. Гор.). 

З И М О В О Й , ая, ое. Такой, который сеется к зиме (о сорте 
хлебных злаков) . 

ЛМ: зима (17) и — зимовка (1); подзймний (1). 
СМ: яровой, такой 'который сеется весной (о сорте хлебных 

злаков' (5). 
— Обычно рожь сеют на зиму, зимовую рожь обычно скот 

кормят (Мол. Майк.) . В зиму сеют под снег, а яровой, как лето 
начинается, сразу сеют. Это рожь зимовая (В.-Кет. Б. Яр). Рожь 
быват рожь и быват сыпучка и ярица. Ярица, зимовая рожь — 
в зиму сеют, а ярову весной сеют (Колп. Род.) . 

З И М О Й , нар. Во время зимы. 
ЛМ: зима (6). 
СМ: весной 'во время весны' (3). 
— Другой раз зимой холода , бывают — лето будет жаркое. 

А щас и зима тёплая, и лето жаркое (Шег. Труб.) . Зимой то вет-
ра, то холода. Вот они зиму проработали (Шег. Труб.). Зимой 
из лесу возили дрова... Летом и весной на одрах — это таки боль-
ши телеги (Том. Верш.). 

З О Л И Т Ь , лю, лишь, что и. без доп., несов. Обрабатывать 
золой. 

ЛМ: зола (12). 
СМ: белйть 'отбеливать' (4), парить 'обрабатывать паром 

— А когда напрядут, наткут холсты, их тоже золят. В печке 
зола накопится, её вытащат и посыпят на холсты (Колп. Тиск.). 
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Ткут на мешки. Золят — в золу кладут, полощут и ткут (Том. 
Карб.)._ Золой ведь белишь, золишь её, золой пересыпать , чтоб 
бела была (Зыр. Зыр . ) . Золу разводишь и ложишь холсты парить. 
«Золить» называли (Зыр. Зыр . ) . Лён сперва треплют, мнут, белют, 
золют, тогда уже ткут (Шег. Марк . ) . 

З У Б О Р О Н , а, м. Л о ш а д ь в возрасте трёх-четырёх л е т ; когда 
у неё выпадают зубы. 

ЛМ: зубы (6) ; ронять (3) . 
— Зуборон у лошади, зубы роняют на третьем, на четвёртом 

году, таких жеребцов звали зуборонами. Он тогда тощой, плохо 
кушает (В.-Кет. Б. Яр) . Зуброны — четыре года, лошадь роняет 
зубы (Колп. Сар. ) . Зуборон, у него зубы "выпали, его зуборон 
называли, зуборона не надо шибко запрягать (В.-Кет. Б. Яр) . 

З У Б Р Е Л Ь Щ И К , а или у, м. и З У Б Р И Л Ь Щ И К . Тот, кто «зуб-
рит» (см.) серпы. 

ЛМ: зубрить (зубить) 'делать на чём-н, зазубрины' (6). 
СМ: караульщик 'тот, что караулит что-л.' (1) . 
— Серпами жали , старые зубрили, а теперь зубрелыциков 

не стало (Ас. М.-Жир. ) . Зубрельщик серпы насекат, зубит (Крив. 
Н. Ишт.). А серп зубрит, называли зубрильщик (Крив. Был . ) . Ко-
торы серпы зубрят да косы отбивают, называют зубрельщик. Ка-
раульщиком сторожа зовут (Крив. Н. Крив.) . 

ЗЫБКА, и, ж. Детская колыбель, в которой качают («зыба-
ют») ребёнка. 

ЛМ: зыбать качать ' (5) . 
СМ: качалка (8), качка (5), люлька (15) — названия дет-

ских колыбелей. 
— Зыбка, она на очебе качалась. . . И зыбку повесят и качают 

это, зыбают по этому, по очебу (Кем. Ягун.) . Все чалдоны у нас 
звали «зыбка», качается она, зыбает. Зыбает, зыбает, вот и зыб-
ка (Юрг. Н.-Ром.) . Качалка деревянна, а зыбка из холста, рам-
ка, обшитая холстиной, к потолку приделанная. Н а пружине зы-
бат висит (Зыр. Зыр . ) . Зыбка , люлька (Карг. Тым.) . 

ЗЫБУН, а, м. Зыбкое место на болоте. 
ЛМ: зыбкий 'неустойчивый' (16) и — зыбный (1) ; зыбь (4) ; 

зыбать (2), зыбиться (6); зыбко (2) . 
— Там зыбун знаешь какой! Идёшь, зыбит всё, заросло (Том. 

Кур ). Тут конь залетел, и коня нет, всё затянуло, заровняло. Зы-
бун, зыбкое место (Том. Калт . ) . А тут болота есь, да, как же, и 
зыбуны. Это тако место, вот по болоту идёшь, а оно прямо а ж 
зыбится (Колп. Инк. ) . Это ржавец, оно топко. Вот это зыбун. 
Мох он зыбун самый. По ему идёшь и зыбаешь (Map. Подъел. ) 

З Ы Б Ь , и, ж. Зыбкое место на болоте. 
ЛМ: зыбкий 'неустойчивый (о почве) ' (3) и —зйбиться (3) . 
СМ: глубь 'глубокое место в реке' (2) , мель 'мелкое место 

в реке' (2) , стрежь 'место быстрого течения на реке' (2) , топь 
(утопь) 'топкое место на болоте' (2) . 
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— Зыбкое место на болоте зыбью называют. Ходить страшно 
по болоту (В.-Кет. Б. Яр) . Глубь — это на .реке, на' озере, глубо-
кое место, а мель — это уж мелкое место. Зыбь — это по болоту 
зыбится. Быстредь — это быстра стрежь на реке (Колп. Тйск.). 
Утопи — увяз, утонул, вот н утопь. Такое место топкое. А я иду 
по бслоту, зыбь, наступил ногой, а она продавляется. Зыбится. 
Я вот пойду по зыби: зыбится (Колп. Тиск.) . 

И 

ИГРА, ы, ж. Занятие, обусловленное определенными прави-
лами, приёмами и служащие для развлечения; то, во что играют 

ЛМ: играть ' з абавляться , резвиться, развлекаться ' (28). 
— ...А как картошка отцветёт, балаболки зелёны, ребяты 

ими играют. Раньше игры разны были и танцы разны танцовали: 
кадриль, польку; бегали все раньше «в разлуки», «просу сеяли», 
на берег, в детстве играли всяко (Карт. Павл . ) . Играли всякими 
играми. Я помню, у нас один велосипед был (Кож. Елг.) . Они, 
однако, играли тама игру (Шег , Гынг.) . 

И Г Р У Ш К А , и, ж . Предмет, предназначенный для игры детей. 
ЛМ: играть ' забавляться , развлекаться ' (5) и — поиграть (2). 
СМ: хлопушка 'громко хлопающая игрушка ' (1) . 
— Щас ведь всякие игрушки у детей, поиграют, бросют.;. 

Бывало, черепки собирали.. . стеколки там от чего или посуду не-
нужную, вот и играли (Зыр. Зыр . ) . Юла называли игрушку у де-
тей. Нажимаешь , нажимаешь, а она вертится. Внучка в куклы 
занимается, играет (В.-Кет. Б. Яр) . Хлопушка — это такая игруш-
ка есть, хлопушка, хлопнешь, она лопнет (Кем. Ягун.). 

И З В Е К О В А Т Ь , кую, куешь, сов. Прожить жизнь, провести 
свой век. 

ЛМ: век 'жизнь ' (6) . 
— Поддёвки были плисовы, сзади боры, а спереди нету, их 

покупали. Раньше плис назывался , которы [люди] берегли,, дак 
они век пзвековали, и помёрли, положили ( И ж м . П о ч ^ . Я век 
свой пзвековал (Зыр. Цыг. ) . Извековать — век вековать. Да я 
ведь здесь не век вековать буду (Коли. Сар . ) . 

И З Г О Р О Д Ь , и, ж. То, чем огораживают. 
ЛМ: городить 'ставить ограду ' (11) и — загородить (загора-

живать) (5), изгородить (1) , огородить (огораживать) (2), пере-
гораживать (1) ; городьба (1). 

— Изгородь всяка быват: трёх-, четырёх-, семижёрдова. 
Раньше городили от Томи, поскотины делали (Том. Верш.) . Рань-
ше изгородь ещё так городили: в столбе паз делали и в паз при-
бивали доски... (В.-Кет. Б. Яр) . Вот поля огорожены были, а де-
ревню не огораживали . -Если только потраву сделаешь, розги. 
Эту изгородь, городьбу ли городят — и поскотина (В.-Кет. Б. Яр)-
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Изгородь, что она загорожена, изгорожена, вроде, изгородь назы-
вается. Вот изгородь, у нас в улице изгородь стоит из дерева 
(Кем. Ягун.). Раньше-то мы не огораживали. Ну, как изгородь 

да и всё. Ну, стог загородишь (Пар . Пар . ) . 
И З Д Е Щ Н Ы Й , ая, ое и И З Д Е Ш Н И Й , яя, ее. Живущий здесь. 
ЛМ: издесь (здесь) 'в этом месте' (5). 
— Колпашников наша фамилия. Всё издешни. А хресьяны 

сызвеку издесь (В.-Кет. Б. Яр) . Ешо работает издесь. Он издесь 
ррдился [...]. Вот с этим глухим чаво натолкуете? Издешный жа , 
здешный (В.-Кет. Мох.) . Издесь, однако, сёдни ушли косить, я их 
сёдни не видала [...]. Издешна старуха (Мол. У.-Чул.) 

И З М О Л О Т И Т Ь , молочу, молотишь, что, сов. Смолотить всё 
до конца. 

ЛМ: молотить 'выбирать зёрна из колосьев' (18) и — молоти-
ло (2). 

СМ: изжать ' сжать всё до конца' (1) . 
— Я и молотить ходила. Со свету утром измолотишь овин, 

позавтракаешь и опеть (Зыр. Зыр . ) . У нас которы жили хорошо, 
по всёй зиме молотили. Овин измолотишь— десять копеек полу-
чишь (Том. Губ.). Молотили снопами, измолотим, на мельницу 
везём, в закром сыпем, и до лета хватат (Map. Кол.) . Счас ком-
байна зашла, измолотила, изжала (Том. Верш.) . 

ИЗМЯТЬ, изомну, изомнёшь, что, сов. Подвергнуть мятью всё 
без"Остатка (о льне) . 

ЛМ: мять 'давлением, сжатием очищать от твердых частиц' 
(11) и —мялка (1). 

СМ: истрепать 'подвергнуть трепанию всё без остатка 
(о льне) ' (2) ; испарить (1) , истолочь (1) , истоптать ( 1 ) — п о д -
вергнуть соответствующему действию всё без остатка (о воде 
ит . д.). 

Потом высушили [лён] в бане. Потом мнём. Изомнём, потом 
треплем трепалом (В.-Кет. Б. Яр) . Мять начинают... М я л к а м и 
мнут его... Измяли лён. Начинают трепать (Том. Верш.) . Лопуш-
ник лучше йода от ран. Листья в ступке изомнёшь, истолкёшь 
и заливаешь, а таперь д а ж е ём лечатся (Том. Верш.) . Стелем 
[лён] и мнём сами. Изомнёшь. Истреплешь (Том. Бат . ) . Коноплю 

сеют, изобьют маслица, там скус [ запах] , изомнут, испарют до 
капли (Map. Кол.) . 

И З Н О С И Т Ь , ношу, носишь, что, сов. Продолжительной нос-
кой сделать негодным. 

ЛМ: носить 'надевать на себя' (7) . 
— Азям старик носил. Молодой-то не износил (Ас. Феокт.) . 

Такие папахи носили. Тода фасон, мода была. И я износил папа-
ху (Кож. Кож. ) . Валенки были поярковы — чёрны, красны. Их 
носишь, носишь — не износишь (Том. Верш.) . Годов пять носют — 
не износишь, а час пимы не пимы, и чулки не чулки (Map. Тюм.) . 

ИЗРАБОТАТЬСЯ, аюсь, аешься, сов. Истощить силы и здо-
ровье в долгой и напряженной работе. 
10 Заказ 4684. 



Л М : р а б о т а т ь ' з а н и м а т ь с я какой-л . деятельностью ' (5) и — 
р а б о т а (1 ) . 

СМ: износиться п р е ж д е в р е м е н н о истощить свои силы ' (Л). 
— И з р а б о т а л и с ь все. Н а трудодни целый год р а б о т а т ь , вре-

мя придёт получать — т а м ничего ( П а р . Н а р . ) . В огороде работа-
ла , шибко и з р а б о т а л а с ь (Крив . К р и в . ) . Р а б о т а л к а к конь. Мы из-
работались , там будет друго поколение (Том. Губ . ) . Они на такой 
работе будут, д а к не скоро износются [ . . . ] . Они и т а к не пристали, 
не и з р а б о т а л и с ь (Шег . Труб . ) . 

И З Р У Б И Т Ь , рублю, рубишь, что и без доп., сов. Рубя , рас-
сечь на мелкие части. 

Л М : рубить ' у д а р я я секущим орудием, р а з д е л я т ь на части' (2). 
СМ: изготовить 'приготовить ' ( 1 ) , измолоть 'меля , раздробить 

( зерно) , (1) , истереть ' р а з м е л ь ч и т ь трением ' (1) . 
— Тода с р ы б н а д з о р у к о м а н д а рубила , где найдут корчажки, 

ругани сколь было, у меня т о ж е изрубили (Ас. Серг . ) . Наваришь 
ведро яиц и рубишь, рубишь, и з р у б и ш ь м е л к о и посыпаешь (Яшк. 
С. Остр.). А ножиком и з р у б л ю [ к а п у с т у ] и солю. Тёркой свёклу 
изотру. Кто морковку к л а д ё т всякую, укроп ли, анис ли. Я ничё 
не кладу . (Колп . И н к . ) . У войну питались , считай, крапивой да 
подорожником. И з р у б я т , и з м е л я т и пекут лепёшки (Крив. 
Н . -Крив . ) . Отец л я ж к у изрубил и всё изготовил ( П а р . Гор.). 

И К Р Я Н Ы И , ая , ое. С о д е р ж а щ и й икру. 
Л М : икра 'масса из яичек р ы б - с а м о к ' (10) . 
— Р ы б н о е время в мае месяце . Б ы в а е т и к р я н а я . Кода икру 

вымечет, л я ж е т , т о д а трудно новить (Колп. В. З а и м . ) . Икряну 
таперь не имешь п р а в а добывать , а б ы в а л о икру солёну и моро-
ж е н у п р о д а в а л и ( К р и в .Ник . ) . Р а з рыбачили , привезли осетра 
домой, икряный был, а если сонного распорешь , икра плохая 
( П а р . А л а т . ) . 

И С П Е Ч Ь , пеку, пекёшь, что, сов. З а к о н ч и в печь, приготовить 
(пищу) . 

Л М : пекчй (печь) ' приготовлять (пищу) сухим нагреванием 
на ж а р у ' (20) и —спечь ( 1 ) ; печь ( 1 ) , печка (1) . 

— Хлеб свой пекли: булки, пироги. И с п е к ё ш ь и объедаешься 
(Карг . М. П о д . ) . — Ч ё будешь пекчи? — А чё я испеку? (Пар. 
Н а р . ) . Кто т а к и е печки у д у м а л — хлеб нельзя испечь [...]. Хлеб 
не умеют печь (Кем. Л я п . ) . Р а н ь ш е пойдёшь на мельницу, сме-
л е ш ь и пекёшь хлебы.. . Сам д л я себя хлеб-то лучше испекёшь 
(Яйск. У л а н . ) . 

И С П О Д К И , д о к или ков, мн., ед. И С П О Д К А . Шерстяные 
«исподние» (см.) в а р е ж к и , н а д е в а е м ы е под к о ж а н ы е . 

Л М : исподний 'нижний, н а д е в а е м ы й подо что-л. другое ' (3). 
СМ: варежки (4) , верхонки (11 ) , вязанки (2 ) , дуплянки (1), 

кожанки (1) , лосйнки (3) , лохмашки (5 ) , мохнашки (18) , шубин-
ки (4) и под. — н а з в а н и я рукавиц . 
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— Руки чтобы не мёрзли, — исподки, а потом сверьху лох-
машки. Исподки вниз одевали, а как же... Исподне всё внизу, ниж-
нее белье звали исподнее (Зыр. Зыр . ) . Рукавицы верхонками зо-
вут, а мы — вязанки, либо исподки (Колп. Чал . ) . Мужики одевали, 
куда далеко поедут, эти мохнашки, надевают. Исподки — так по 
хрестьянству звали, на одной иголке вязали.. . Шубинки — из шубы 
(Том. Бат.) .Рукавички хороши — лосинки назывались. Шубинки — 
это не новой овчины, шерстью внутрь, а наружна гладка. Мохнаш-
ки тёплы шибко. Исподки наденешь, а потом мохнашки сверху 
(Том. Калт.) . Исподки, рукавички, дуплянки (Карг. Ст. Карг . ) . 

И С П О Д Н И Й , яя, ее. Нижний, находящийся «высподе» (см). 
ЛМ: выспод 'вниз' (1) и — высподе 'внизу' (2) . 
СМ: вёрхный (верхний) 'находящийся вверху, сверху' (5 ) , 

нижний 'находящийся внизу' (4) . 
— Долевая пила плашник режут, выспод она уже, а там 

вглуху привинчивается с ручкой, высподе ручки нет [...]. Гамар 
[ручка пилы] из железа и к ним привинчен, а исподня ручка — из 

дерева (В.-Кет. Кур.) . Концы там востро делаются высподе испод-
ни (Колп. У.-Р.). Верхни — наплавки у сети. Исподни — грузила 
(Пар. Тал.) . Исподне складно и верхне складно (Крив. Пет . ) . 
Сама верхня доска — артопа, а исподня — дница (В.-Кет. Мох.) . 
Бечёвка, в котору продёрнуты края сети, называтса исподня тети-
ва верхня тетива (Колп. Н.-И.) . 

И С П О Л О В Ь Я , нар. Д е л я пополам с кем-н. 
ЛМ: половина 'одна из двух равных частей чего-л.' (7) . 
— Мы всегда сено готовили, дрова с братом исполовья. Твоё 

чё-нибудь такое, моё такое, тебе половина, мне половина. Так де-
лисся (Зыр. Зыр. ) . Исполовья — половину колхозу, половину себе 
(Мол. Мол.). Батрачка была, то ездила рыбачить исполовья. Это 
когда от пая половину отделяли, так вот исполовья работать — это 
за полпая (Пар. Алат.) . 

ИСТОК1 , а или у, м. Место, откуда начинает течь водный 
источник; начало ручья, реки. 

ЛМ: течь (2) и — вытекать (2), истекать (1). 
— Где речушка вытекат — это исток зовётся (Зыр. Шин.) . Ис-

токи выше там, где реки из озеров текут и в Томь упадают (Крап. 
Крап.). Вот это исток, откуда вода истекает (Н.-Куз. Ос. Пл . ) . 

ИСТОК 2 , а или у, м. Ручей, текущий из озера в реку; проток. 
ЛМ: течь 'литься потоком' (2) и — истечь (1), протекать (3) , 

стекать (1). 
— В озёрьи текёт исток, как ручеёк* ключевая вода (Мол. 

Мол.). Вода убыват из озерьев и по истокам стекат (Крив. Каз . ) . 
Исток — из озера вытекает вода узким проходом и впадает тоже 
через исток (Крив. Ник. ) . 

ИСТОПИТЬ, топлю, топишь, что, сов. Закончить топить. 
ЛМ: топить ' нагревать топкой' (11) и — топиться (3), подто-

пить (1). 
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— Всё ей готовют, и топют баню; б а н ю истопили. . . (Крив. 
Крив . ) . В тем не топила, шибко ж а р к о . К а ж н ы й день поросёнку, 
тёлочке к а р т о ш к и варили [. . .] . Истоплю де, т а м ж а р а не будет 
(Шег. Труб . ) . Истопит подтопку утром и д о утра . Тоё русскую 
к а ж д ы й день топит (Кем. И в а н . ) . Р а н ь ш е ж е русские печки то-
пили. И вот кода истопишь русскуюпечку, это всё в ж а р уберёшь 
(Крив. Б а р . ) . 

К 
К А Л И Н А 1 , ы, ж . Кустарник с кремовыми цветами и красны-

ми ягодами. 
Л М : калёный 'по цвету н а п о м и н а ю щ и й раскалённый предмет; 

огненно-красный' (1) и — раскалённый (1) ; раскалиться (1) . 
СМ: крушина (1) , малина (2) , рябина (3) , смородина (2 )— 

названия ягодных кустарников ; осина ' лиственное дерево ' (3), то-
полйна ' дерево тополь ' (1) . 

— К а л и н а , она ж е как к а л ё н а я стоит, к р а с н а я вся, раскали-
л а с ь . Т о ж е красиво , осенью кода её посмотришь, она, как горит, 
р а с к а л ё н н а я как (Кем. Ягун. ) . К а л и н а растёт везде. . . Крушина — 
э т о т а к а ягода и так же , к а к черёмуха , растёт (Том. Верш.) . Нет, 
р я б и н ы у нас нет. Её т а к ломают , ветками, калину-ту (Лен.-Куз. 
Ш а б . ) . М а л и н ы много. К а л и н а есь. Всё т о ж е за рекой, в топках 
таки кустарники ( З ы р . З ы р . ) . 

К А Л И Н А 2 , ы, ж . Собир. К р а с н ы е горьковатые ягоды калины. 
СМ: малина (5 ) , рябина ( 7 ) , смородина (10 — названия ягод 

соответствующих кустарников . 
— Калина очень хороша д л я здоровья . От золотухи и сморо-

дина хорошо ( П а р . Л у г . ) . Ноне много смородины, черёмыха, бояр-
ка, малина , калина (Кож. Терс . ) . Есь калина , черёмуха, всяка 
ягода. У нас чернига, смородина , м а л и н а , а из рябины только вод-
ку д е л а ю т (Том .Калт . ) . К а л и н ы много, она с мёдом хороша. Ря-
бины, б ы в а л о [...] хороший у р о ж а й был (В.-Кет. Юд. ) . Зато уж 
рябины нынче шибко много, калины т о ж е много. А д л я здоровья 
калина шибко пользительна ( Б е л . Чиг . ) . 

К А М Е Н К А , и, ж . Печь, с л о ж е н н а я из камней или кирпичей, 
не и м е ю щ а я трубы н а р у ж у (в чёрной бане, в овине) . 

Л М : камень ' кусок горной породы' (18) . 
СМ: железка ' ж е л е з н а я печь' (2) , печка 'то же , что п е ч ь ' (8). 
— К а м е н к а в боку, из дикого к а м н я . Там хлеб сохнет (Том. 

Б . -Прот . ) . По-чёрному к а м е н к а : просто камни складыватся, 
чтоб тепле было (В.-Кет. М. Я р ) . А то камни с каменки берём 
(Лен. -Куз . Ш а б . ) . К а м е н к а с л о ж е н а из камней (Map . Прим. ) . Ка-
м е н к а — печка из камней с л о ж е н а (Крив . Ж у к . ) . Печка камен-
ка складена из кирпичей. А сверху камень , чтобы лучше сохло 
( M a p . Т ю м . ) . 

К А Р А У Л Ь Щ И К , а, м. и К А Р А В У Л Ы Ц И К . Тот, кто караулит. 
Л М : караулить ( к а р а в у л и т ь ) (6) и — караул (3 ) . 
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СМ: зубрёлыцик 'тот, кто точит серпы и косы' (1); покосчик 
'тот, кто косит' (1) , развозчик 'тот, кто что-л. развозит' (1) . 

— Си караульщиком был [...]. Вот присылают арестантов, 
старшина принимат, а десятский караулит (Том. Губ.). На полях 
картошку выкопашь, за раз не увезёшь, оставляшь кого-нибудь ка-
раулить, чтоб скотина не съела, не увезли. Вот караульшык и си-
дит (Зыр. Зыр.) . Поехали мы из Орловки в Май. Одного оставили 
на карауле. Мы сделали полог. Караульщик уснул (Крив. Р Р . ) . 
Я иду на каравул каравулить. Что сторож, то и охранник, только 
должна ружжо быть, а из нас какой каравулЬщик (Зыр. Зыр . ) . Ка-
раульщик от слова «караул», значит , . караулит, охраняет (Кем. 
Ягун.). Каравульщики и развозчик зерна (Том. Губ.). 

КАРТОВНИЦА, ы, ж. Картофельная запеканка. 
ЛМ. картошка 'клубни картофеля ' (6) , картофель (4) и — 

картовный (3). 
СМ: морковница 'блюдо из моркови' (2), творбжница тво-

рожная запеканка ' (1), яичница 'блюдо из яиц' (1) . 
— Что таперь, то й раньше картовницу из картошки варили 

(Мол. Майк.) . Картовница из картошек со сметаной, маслом — 
за уши не оттянешь (Кож. Терс.). Картовница, я в Кемерове была, 
запеканка её зовут. Сварится картофель, растолкёшь её, разобьёшь 
яичко, молочка немножечко, п р о м а з ы в а т ь сковородку, накладёшь 
её, в печку, потом вынашь (Map. Тюм.). Кашу картовную вари-
ли—картовницу (В.-Кет. Б. Яр) . Истопишь, в печь-то русску по-
ставишь всего. И яичница, и картовница (Яшк. Полом.) . 

КАРТОВНЫЙ, ая, ое. Приготовленный из картофеля. 
ЛМ: картошка 'клубни картофеля ' (8) , картофель (2) и — 

картовочка (1). 
СМ: капустный (1), морковный (7), рыбный (1), творожный 

(3), тыквенный (1), ягодный (1 )—приготовленный (соответ-
ственно) из капусты, моркови и т. д. 

— Лепёшка — из картошки накаташь. Это котлеточки картов-
ные (В.-Кет. Б. Яр) . А из картошки картовный [суп] (Колп. Сар. ) . 
Драники каки-то делали из картошки. А в войну картовны пироги 
делали (В.-Кет. Б. Яр) . Всё мелочь сеяли и картофель. Сами хлеб 
пекли, шанежки картовны, морковны (Пар. Нар . ) . А пироги всяки 
пекли: рыбные, картовные, морковные (Кем. Ляп . ) . Шаньги стря-
пали творожны, картовны, наливные (Лен-Куз. Дурн. ) . 

КАРТОШКА 1 , и, ж. Картофель; огородный овощ. 
ЛМ: картоха (картовь, картофель) (6). 
СМ: моркбшка (морковка) (12); редька (2) — названия ого-

родных овощей; американка (мериканка) (2) , берлинка (2) , на-
рымка (1), скороспелка ( 1 2 ) — н а з в а н и я сортов картофеля. 

— Како теперь здоровье: на семой десяток. Ещё картошки 
садишь [...]. Много картох не сажу (Пар. Алат. ) . Картохи сечас 
на свету. У .меня картошки хороши, скороспелки (Том. Верш.) . 
Картошку, моркошку садили (Колп. Тог.). Как жисть старая бы-
ла—картошка , моркошка, лук — вот тако хозяйство (Крив. 
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Крив.) . В огороде картошку садили: красну — розу, белу — ско-
роспелку (американкой ещё кличут) , берлинку (Кем. Елык . ) . 

К А Р Т О Ш К А 2 , и, ж . Собир. Подземные клубни картофеля. 
СМ: моркошка (морковка) 'собир. съедобные корни моркови' 

(13), редька 'собир. съедобные корни редьки' (2) . 
— Шаньги с творогом, с картошкими, с моркошкими (Том. 

Калт . ) . В пост ели картошку, капусту, редьку (Туг. Халд . ) . Пиро-
ги пекут с морковкой, когда поспеет, с капустой, картошкой (Кем. 
Елык. ) . Картошки кулей двенадцать , капуста, моркошка есть 
(Колп. Волк.) . Всё тушут: рыбу, морковку, картошку (Том. Верш.). 
Картошка, моркошка, свёкла, горох, огурцы, помидоры — всё своё 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

К А Р Ь К А , и, ж. Л о ш а д ь карей масти. 
Л М : карий 'тёмно-гнедой' (2) . 
СМ: буланка (1) , бурка (2) , каурка (1) , р ы ж к а (1), сав-

раска (1), сивка ( 2 ) — н а з в а н и я лошадей соответствующей ма-
сти. 

— Карька — карий такой, стемна, тёмный, но не назовешь 
чернистым (В.-Кет. Б. Яр) . Н а конях ж е работали. Рыжие были, 
и гнедые были, и карие были. У нас р ы ж к а был и рыжуха была, 
и карька был — маленький был и большой (Зыр. З ы р . ) . Лошадей 
держали . Карий — карька значит, буланка (В.-Кет. Б. Яр) . Карь-
ка везёт, сивка не везет (В.-Кет. Мох.) . Куды поедешь — сивку ль, 
бурку ль, карьку ль за хвост. Поминайте моего батюшку (из сказ-
ки) (Карг. Тым.) . 

КАТАНКИ, нок, мн. Зимние тёплые сапоги, валянные («ка-
танные») из шерсти, 

Л М : катать ' валять обувь, валенки' (20) и — кататься (2), 
прокатывать (1) ; катанный (3). 

СМ: валенки (8), чёсанки ( 7 ) — н а з в а н и я валяных сапог; 
выходки 'обувь' (1) . 

— Д л я праздника катают катанки из белой шерсти (Шег. 
Карг . ) . В катанках ты замёрзнешь, а я — нет. Катаны свои же 
лучше [...]. Ране из однех овец катали, теперь из скотской (шер-
сти) катают (В.-Кет. Мох.) . Катанки — потому что они катаются, 
из шерсти катаны (Кем. Елык. ) . Валенки, катанки сами катали 
пимокаты. Чёсанки — тоненьки-претоненьки, с калошами на-
девали (Том. Верш.) . Чулки вязали, катанки катали. 
Катанки, ну, валенки ли (В.-Кет. Б. Яр) . Были валенки, или 
пимы, катанки (Шег. Гынг.) . 

КАТУШКА, и, ж. Л е д я н а я гора для катания на санках. 
Л М : ка1аться 'двигаться, скользя по поверхности' (9) и — 

покатиться (2), укатиться (1) . 
СМ: горка 'то же, что к а т у ш к а ' (1) . 
— Р а н ь ш е делали катушку, катались на салазках . Садишь 

высподь девку на колени и котются (Пар . Гор.) . Катушка была, 
катались на санках (Том .Яр.) . Н а масленку катались сначала 
на катушках, а потом нацепишь санок много-много (Кож. Терс.). 
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Зимой ребятишки на катушке катаются (Зыр. Зыр. ) . Девушки 
стоят наверху, их приглашают кататься .Ребята катушку дела-
ют, а мы воду носим (Кем. Елык.) . Зимнюю горку называют 
всяко: и горка, и катушка (Том. Орл. ) . 

КАЧАЛКА, и, ж. Детская качающаяся кроватка. 
ЛМ: качать 'приводить в ритмичное движение из стороны 

в сторону или сверху вниз' (7) и — качаться (4), з акачать (1) , ука-
чивать (1). 

СМ: зыбка (8), колыбелька (1), кроватка (2), люлька (3) — 
названия детских кроваток. 

— Она в качалке качала и з акачала ребенка (В.-Кет. Б. Яр) . 
Была и качалка . По низ прибивается палка- с выгибом, вот она и 
качается (В.-Кет. Б. Яр) . Качалка — это счас есть кроватки та-
кие, которые на полу стоят и качают их (Колп. Тиск.) . Пол холод-
ный тоды был, д а к всё больше зыбки ладили [...]. Зыбка качает-
ся. Качалки — потом уже, качалка — это по полу, на полозьях 
(Пар. Гор.). Зыбка — подвешивают, а качалка — кроватка (Крив. 
Ник.). 

КАЧЕЛИ, ей, мн. Сооружение, на котором качаются для за-
бавы. 

ЛМ: качаться (кататься) ритмически колебаться из стороны 
в сторону или сверху вниз' (21). 

— На паску на качелях качамся, бывало, целу неделю с гар-
мошкой [...]. А на качелях шибко любили качаться (Зыр. Зыр . ) . 
Качели были. Понасядут человек по десять и качаются (Кож. 
Урт.). Раньше нельзя, чтобы после, а только на паске качели. 
Всю паску до воскресенья до самого все качаются (Том. Губ.). 
Мы, ребятишки, любили качаться на качелях (Шег. Труб.) . Такие 
толстые верёвки привяжут на слёгу, доску, плаху кладут. Человек 
шесть — семь сядут на качели, двое по краям. На паску всегда 
такое быдо, парни и девки качались (Зыр. Зыр.) Качели-то у нас 
тоже, бывало, вешали... А взрослые, где место выберут, поставят 
-козлы и качаются (Колп. Тиск.) . 

КАЧКА, и, ж. Колыбель, приводимая в движение качанием. 
ЛМ: качать 'приводить в ритмичное движение из стороны 

в сторону или сверху вниз' (9) и — к а ч а т ь с я (2). 
СМ: зыбка (5) , койка (2) , кроватка (3) , люлька (2) — н а з в а -

ния детских кроваток. 
— Детей в качке качали. Четыре эдакие палки сколочены, 

холстом обошьешь и кладешь ребёнка (Пар. Нар . ) . Сама ногой 
качку качаю, дочка уйдет в школу (Пар. Нар . ) . А качка—это кро-
ватка, положут ребенка туды и качают (Зыр. Шин.) . Зыбка на 
веревках. Качка качается ногой. А таперь не делают (Кож. Кож. ) . 
Детски кроватки всяки были? кака подвешена и качатся — та 
люлька, али зыбка , а качашь из стороны в сторону, так то — кач-
ка, качалка (Колп. Бар ). Вот эти маленьки койки зовут качка 
(Яшк. Сосн.). Зыбка , люлька, а качка только кроватка (Карг. 
Тым.). 
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К А Ш Е М И Р О В Ы Й , ая, ое и К А Ш Е М Е Р О В Ы Й . Сделанный 
из кашемира. 

ЛМ: кашемир (кашемер) (7). 
СМ: каракулевый (1), плйсовый (2), пуховый (1), ситцевый 

(1), холщовый (5), цигейковый (1) , шёлковый ( 3 ) — с д е л а н н ы й 
(соответственно) из каракуля , плиса, ситца и т. 

— Платья тогда были. Кашемировы, разны одевали [...]. На 
кофточки коричневый кашемир был (Том. Бат . ) . Были платки ка-
шемировы, шёлковы [...]. Нижня юбка празднишна, белая. Ши-
лись из кашемира (Том. Кол.) . Рубахи шили-когда холшовы и сит-
цевы. Платья у мамы были кашемировы, из кашемира (Том. 
Верш.) . В праздничек кокеточки кашемировы, шёлковы, вязаны 
небольшие, светасты (Кож. Елг. ) . Одне надевали сарафаны, плат-
ки кашемировы, шёлковы (Юрг. Попер.) . 

КВАШЕННИК 1 , а или у, м„ КВАШЕННИК н КВАШЕЙНИК. 
Деревянная крышка или холщовое покрывало на квашню; то, чем 
накрывают квашню. 

ЛМ: квашня 'посуда для закваски теста ' (23) — квашонка 
(2), квашоночка (1). 

— Стряпали пирожки, блины. Заводили тесто в квашне (это 
кадочка така ) , покрывали квашейником — тряпочкой белой (Карг. 
Наун.) . Квашня, квашоночка. Были деревянные, большие, по 
два [...]. Квашенник сошьёшь из холста и з а к р ы в а т ь В.-Кет. 
Б. Яр) . Квашни делали. А покрывать скатерть была. Квашенни-
ком звалась (Кож. Юв.) . Деревянна посуда была. Квашня — кад-
ка это, тесто месили. Покрышка от квашни — это квашенник (Том. 
Яр.) . Глиняны — квашонка. Нет, без крышки. Квашённик — тряп-
ка (Том. Верш.) . 

К В А Ш Е Н Н И К 2 , а или у, м. и К В А Ш Ё Н Н И К . Нож, которым 
выскребают квашню. 

ЛМ: квашня 'посуда для закваски теста' (7) — и квашонка 
( 1 ) . 

— Квашенник — нож для квашни (Колп. Чал . ) . Квашенники 
из старого ножа, квашню скребли (В.-Кет. Б. Яр ) . Был, квашен-
ник звали, это тупой нож. Тесто только обскребут в квашне и всё. 
А возьми острый, так и щепки будут (В.-Кет. Б . Яр) . Квашённик — 
надо квашню скрести, али косарь его зовут (Крив. Ник.) . Ква-
шенник— это нож, которым квашню выскребают, раз у ж в кваш-
н е — так квашенник (В.-Кет. Б. Яр) . 

К В А Ш Н Я , и, ж. и К В А Ш Н Я , и, ж. Посуда для закваски теста. 
Л М : квасить (12) и —наквасить (1) , заквасить (закваши-

вать) (4) , квашня ' забродившее тесто, опара ' (2) . 
СМ: жаровня 'посуда для жаренья ' (1) . 
— Ешшо кадушки таки у жён были, квашня называтся. Опа-

ру заварят из отрубей, тоды наквашивают (Колп. Чалк . ) . А потом 
заквасишь [...]. Вот таки были квашни вобручи надеты... Полна 
квашня знимется (В.-Кет. Б. Яр) . Хлеб сами пекли. Без квашни 
никуда, в кажном доме квашня — маленька кадочка. Только спе-
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кёшь, опять тесто надоть ставить квасить, чтоб поднялась (Зыр. 
Зыр.). В квашне хлеб заводили.. . А жаровни у меня нет, в их жа-
рили раньше и кур, и поросят (Том. Верш.) . Квашенник — это 
нож, которым квашню выскребают. Р а з уже в к в а ш н е — так ква-
шенник (В.-Кет. Б. Яр) . 

КЕДРАЧ, а или у, м. Кедровый лес. 
ЛМ: кедр (кедр, кедра, кедра) (31) и — кедёрка (1), кед-

рушка (1); кедровый (28). 
СМ: елач 'еловый лес ' (10), пихтач пихтовый лес' (58); мен-

дач '«мендовый» (с крупнослойной древесиной) лес' (2). 
— Заходим в кедрач и начинатся шишкобой. Хто умет хо-

дить по кедрам, лезет на кедру с колотушкой в руках (Пар. Алат . ) . 
Когда по кедре ударишь, шишки сыпются. От деревни отойдёшь — 
сразу.кедрач (Map. Подъел. ) . Кедрач — лес кедровый, там кедры 
хорошие (В.-Кет. Б. Яр) . Грива — на материке, Кедрова ли, елова 
ли. Высоко место — елач стоит, кедрач (Колп. У.-Р.) . Был кедрач, 
пихтач. Д а ж е мешка по два с одной кедры набивали (Зыр. Цыг. ) . 
На елани меньше комаров, а в кедрач, пихтач зайдёшь — там мно-
го, как лопатой кидат (Том. Н. Ишт. ) . 

КЕДРОВКА, и, ж. Птица ореховка, питающаяся преимуще-
ственно кедровыми орехами. 

ЛМ: кедр (кедер, кедра) (15) и —кедрач 'кедровый лес' (2) , 
кедровник (1); кедровый (7). 

СМ: ореховка (4) , клёвка (1) то же, что к е д р о в к а ' . 
— А на кедре-то кедровка живёт (Пар. Нар . ) . Кедровка, её 

не кушают, серенька, маленька, кедровый орех унистожат: её 
чаще роньжа зовут (В.-Кет. Кур.) . Кедровка, она по кедрачу шиш-
ки клюёт и семена (Том. Верш.) . Правильно-то её кедровка (на-
зывать), пото что она орехи шшелкат кедры-то, а стары люди её 
роньджой зовут (Колп. Тип.). Кедровка по кедрам лазит... Орехов-
ка (Колп. Сар.) . Кедровки, ореховки, это вот обязательно (В.-Кет. 
Б. Яр). 

К Е Д Р О В Н И К , а или у, м. Кедровый лес. 
ЛМ: кедр (кедер, кедра) (37) и — кедровый (8) . 
СМ: еловник 'еловый лес' (6) , пихтовник 'пихтовый лес' (7) ; 

берёзник (4), ветёльник (2) , ельник (1), осинник (1), тальник (3), 
топольник (1), черемошник (1) — н а з в а н и я леса. 

— Кедровник берегли. Так и кричат старшие: «Не трогайте!» 
Лучше кедр растёт на высоком месте, в бору (Колп. Колп.) . Кед-
ровник маленький был... Н а кедр залезет, все кедры вокруг обобь-

ёт (Том. Верш.) . В кедровых лесах много птицы водится. Много 
белок бьём в кедровнике (Крап. Иван . ) . Раньше прислоном били, 
а теперь не разрешают, говорят, кедровник портится. По кедре 
ударишь — и падат шишка (Колп. К.-М.). Лес здесь всякий: пих-
товник, кедровник, ельник (Пар . Чиг.) . 

К Е Д Р О В Ы Й 1 , ая, ое. Состоящий из кедров. 
ЛМ: кедр (кедер, кедра, кедра) (12). 
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СМ: еловый 'состоящий из елей' (3) , пихтовый 'состоящий из 
пихт' (4) , сосновый 'состоящий из сосен' (2) . 

— Раньше из кедры строили. Л е с кедровый был, смолистый 
(Пар. Нар.) , Кедра стоит. Кедровый лес — где кедры растут 
(Колп. Сар. ) . Лиственка, сосна, кедра, ольха, осокорь (всё больше 
тополь тут зовут) , акация есть. Отменный лес есть: кедровый, пих-
товый (В.-Кет. М. Яр) . Лес всякий: сосновый, кедровый, осинник 
(Пар. Алат . ) . 

К Е Д Р О В Ы Й 2 , ая, ое. Сделанный из кедра. 
Л М : кедр (кедра, кедра) (8) . 
СМ: берёзовый (2), ветловый (1), еловый (1) , осиновый (2), 

пихтовый (1), сосновый (2) , тесовый ( 1 ) — с д е л а н н ы й (соответ-
ственно) нз берёзы, ели, сосны и т. д. 

— А лодки кедровые сколачивают. И щ е ш ь кедру без облупи-
ны, она для досок вредная (Пар . Д а у р . ) . Д о м а строили больше 
раньше кедровые [...]. Кедра, она, видишь, плохо поддаётся гни-

ли (Пар. Чиг.) . Из тёса вроде как тесовые, из ели — еловые. Ело-
в ы е — самые лёгкие обласки. Кедровый обласок — из кедра, дно 
по сорок — пятьдесят сантиметров (В.-Кет. Б. Яр) . Кедровы, сос-
новы, осиновы (кадки) . Кедровые больше живут они (Том. Верш.). 

К И Н Щ И К , а, м. Работник, обслуживающий киноустановку. 
Л М : кино 'фильм' (8), 'кинотеатр ' (1) . 
— Тут три сына-то, а один не тут, кинщик, кино гонит (Том. 

Нелюб.) . Мужик у ей калека , кинщиком работат, кино без малого 
каждый день (Том. Влас . ) . Кино с радостью ждали , кинщика 
учить надо было. А потом у нас и радиво появилось (Шег. Труб.). 
Собралась в кино. Д в а д ц а т ь копеек не заплатила , а кинщик не ви-
дел (Крив. Ишт. ) . У нас и кино кажут , кинщик есть (Яшк. Ал.). 

К И П Я Т О К , тка или тку, м. К и п я щ а я или только что вскипев-
шая вода. 

ЛМ: кипеть клокотать от образующегося при нагревании 
пара ' (4) и — вскипеть (1), закипеть (1), раскипеться (1), кипя-
щий (1), кипятить 'нагревая, доводить до кипения' (5) и вскипя-
тить (1), накипятить (3). 

— Кипяток кипит, туда льёшь к р а х м а л (Колп. Тип.) . В кипя-
ток травку, чтобы вскипел он, наварился (Крап. Крап. ) . И в ки-
пятке наваришь, сильно кипятишь (Крив. Крив. ) . Маринад кипя-
тишь... Кипятком обваришь, потом и маринуешь (Тег. Тег.). Кипят-
ку накипятить, эту муку заварить кипятком (Map. Тюм.). 

К И Р П И Ч Н Ы Й , ая, ое. Сделанный из кирпича. 
Л М : кирпич 'строительный камень ' (12). 
СМ: мраморный ' сделанный из мрамора ' (1) . 
— У купца Колесникова лавка кирпичная, была, а кирпич 

сами делали (В.-Кет. Б. Яр)- Кирпичну кладут. Д е л а ю т колотуш-
ку, только труба складена из кирпичей. Р а н ь ш е в городах такие же 
печки были (Том. Рыб . ) . Не из кирпичу. У вас степь, а у нас нету. 
У нас только кладут клуб кирпичный (Зыр. Зыр . ) . В Парабели 
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большая церковь была . Кирпична была [. . .] . Б ы л и м р а м о р ы хре-
сты и памятники ( П а р . Гор. ) . 

К И С Е Л Ь , я или ю, м. Студенистое кушанье , имеющее, к а к 
правило, кислый вкус. 

ЛМ: кислый 'имеющий вкус клюквы и под. ' (3) и — кислень-
кий (4). 

— Кисель был, кислый, кода рассолодет , калину, смородину 
парену ложили (Шег . Гынг. ) . Кисель ели кисленький такой, тя-
нется. Калачи стряпала , булки, ш а н е ж к и таки хорошие — любо 
ись (Том. Бат . ) . Кисленький кисель, кабы к а ж н ы й декь по естоль-
ко .собирать [ягоды] (Лен-Куз . Ш а б . ) . С овсяных отходов кисель 
варют, кисленький такой (Колп. Тиск. ) . 

К И С Л И Ц А 1 , ы, м. и К И С Л И Ц А . Кустарник к р а с н а я сморо-
дина, с ягодами кислого вкуса. 

ЛМ: кислый 'имеющий вкус клюквы и под.' (6 ) . 
СМ: брусница (3) , голубйца (голубница, глубеница) (18) , 

жевйца (1), землянйца (4) , клубнйца ( каблуница , глубница) (4) , 
костянйца (1) , чернйца (4) — названия ягодных кустарников. 

— Кислица за рекой [растет ] , в с адах не садят . Варенье из 
её [ягод] делают, а больше чё — она ж е кислая . (Том. Б а т . ) . Ки-
с л и ц а — к р а с н а я [у неё я г о д а ] , в лесу растёт , т а к а кислая , не к а к 
домашняя смородина. Т а к а синя ягода — голубица , на болотах 
бывает (Колп. С а р . ) . Кислица , смородина , голубица в мокру ра-
стёт (Map. Б. Ант.) . Кусты здоровы не росли, смородина , кислица 
быват, голубица т а м быват (Крив. И ш т . ) . 

К И С Л И Ц А 2 , ы, ж . и К И С Л И Ц А . Собир. Ягода красной смо-
родины, имеющая кислый вкус. 

ЛМ: кислый ' имеющий вкус клюквы и под. ' (11) и — кислень-
кий (1); кислица ' к р а с н а я смородина ' (1) . 

СМ: бруснйца (6) , голубйца (10) , землянйца (4) , клубнйца 
(каблуница) (5 ) , костянйца (1) , чернйца ( 3 ) — н а з в а н и я плодов 
ягодных кустарников (собир. ) . 

— Это хорошо бы нонче поболе нарвать . Т а к она т а к а кис-
ленька, така приятна (Колп. Волк . ) . С а м а я первая у нас появ-
ляется кислица, — э т о т а к а я к р а с н а я кислая ягода (Том. О р л . ) . 
Девки, вы за реку пошли по ягоду? Сейчас ешшо одна кислица : 
то кисла, то жёстка (Шег . Труб . ) . А что «кислица» — она очень 
кислая, потому и н а з в а л и её по-народному «кислица», кислая (Кем. 
Ягун.). Черника , голубица , много её брали , теперь на кислицу по-
вадились ( П а р . Н а р . ) . Кислица на дереве растёт, а костянйца на 
траве (Крив. И ш т . ) . Около озерков е ш ш о растёт с м о р о д я ж н и к , ки-
слица. Мы с б а б а м и все туды по осени ходим. З а смородиной 
и кислицей (Крап . К р а п . ) . 

К Л А Д О В К А , и, ж . К л а д о в а я ; подсобное помещение в доме, 
куда кладут предметы обихода , продукты и под. 

Л М : класть ' п о м е щ а т ь куда-л . ' (8) и — с к л а д ы в а т ь ( с к л а д а т ь ) 
(3), кладовая (3 ) . 

- СМ: казёнка 'то же , что к л а д о в а я ' (1 ) . 
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— Кладовка — там всё кладут. Горница, изба раньше была, 
там кухня и горница (Том. Бат . ) . Кладовка была, туда всяку вся-
чину кладёшь, она запертая (В.-Кет. Б. Я р ) . В домах есть сени, 
а в сенях кладовки делали, кладут туда (Том. Верш.) . Кладовка — 
это же кладут. Вот у нас кладовка холодная, бывают и тёплые 
кладовки [...], где кладут всё там, мясо кладут и вещи ненужные 
(Кем. Ягун.). У нас кладовка зовут, а в Цыганове — чулан. Кла-
д о в к а — кладут всё туда, а чулан — что это такое? Откуда взяли? 
(Зыр. Зыр. ) . Русска печь до кровати. Ширмы были. Казёнка, кла-
довка (Карг. Тым.) . 

К Л А Д Ь , и, ж. Продолговатый скирд хлеба, сена; то, во что 
клали снопы, сено. 

ЛМ: класть 'помещать куда-л. ' (110) и — накласть (3), скла-
дывать (складать, скласть) (38), укладывать (укласть) (4). 

— Хлеб серпами жнут, суслоны ставют: рожь — десять сно-
пов, овёс — пять, пшениса — шесть. Потом, кода всё уберёшь, кла-
дут клади (Том. Ип.) . Наступала страда , кода хлеб убирать. 
Надо было класть клади (Лен.-Куз. Дурн . ) . Овёс косили на граб-
ки, а тода складывают в кладь (Кож. Терс.) . Скирдовать — тода 
уж кладь складаем, возим суслоны в кладь (Map. Кол.) . Их [сно-
пы] возют, кладут, на несколько кладей накладут (Map. Ант.). 

К Л О К Т У Н Ь Я , ьи, ж. и К Л О Х Т У Н Ь Я . Курица, которая «клок-
чет» (см.). 

ЛМ: клоктать (квохтать, клохтать) 'издавать короткие гром-
кие звуки (о курах) ' (10) и — заклохтать (1). 

СМ: парунья 'курица, которая парит ( яйца ) ' (3) . 
— Она [курица] клокчет. Курицы несутся, а она на их яй-

цах "сидит, клоктунья (Юрг. В.-Тайм.) . Клокчет клоктунья (Колп. 
Н.-С.). Клохчет клохтунья (Юрг. Н.-Р. ) . Когда курица парит, её 
квохтунья называли, и наседка, и парунья, н а з ы в а й и квохтунья. 
(Map. Подъел. ) . Наседку-курицу звали клохтунья, моя свекровка 
звала квочкой, но она приехала с Каменс-Подольской губернии, 
была еще маленькой; наседку звали и паруньей (Том. Игл.) . 

К Л У Б Н И К А 1 , и, ж. Ягодное растение, с клубневидно расту-
щими ягодами. 

ЛМ: клубень (1). 
СМ: брусника (8) , голубика (2) , земляника (17), кислйка (1), 

костяника (5) , черника ( 3 ) — н а з в а н и я ягодных растений. 
— Кажное слово есть отчёт какой-то. И малина, и шипижник, 

и всё. Клубника — клубнями растёт. Ягода, как связочка, помногу 
рядушком (Зыр. Зыр . ) . Н а той стороне бор. Там клубника, там 
брусника родится (В.-Кет. Б. Я р ) . У нас есть и земляника, и клуб-
ника (Крив. Перш. ) . Клубника по гривам у нас растёт, в пырьях 
[...]. А земляника у нас в лесу растет. Быват и костяника на гри-

вах (Том. Верш.) . 
К Л У Б Н И К А 2 , и ,ж. Ягода клубника. 
СМ: брусника (3) , голубика (3) , жевйка (2) , земляника (19), 

костяника (5) , черника (4) — названия ягод. 
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— Мы сушили ягоды: жевйка , клубника. Бывало , лошадь 
запрягём, короба везут грибов (Кож. Кож. ) . А клубника здесь 
раживалась: двадцать пять вёдер набирали.. . ; костяника, как ле-
пёшки (Кож. Терс.) . Ребятня собират ягоды. Нонче земляники 
мало, клубника, смородина (Том. Арк. ) . В лесу ягоду брали: клуб-
нику, землянику, костянику (Крив. Крив.) . 

КЛУШКА, и, ж. Курица, которая «клохчет» (см.) . 
ЛМ: клу-клу (1) и — клохтать (клоктать) 'издавать короткие 

громкие звук (о курах ) ; (7), клуша 'то же , что к л у ш к а ' (2) . 
СМ: несушка 'курица, которая несёт яйца ' (1) , сидушка (си-

дунка) 'курица, которая парит яйца ' (2) ; наседка (9) , самоседка 
(1) 'курица, которая парти яйца ' . 

— Клокчет и клокчет. Куды ж её садить? Я делью завесила, 
клушку-то. Я её посадила (Колп. Сар . ) . С цыплятами курица 
клохчет. У меня клушка загоготала , клушка вывела цыплят (Пар . 
Луг.). Клушкой зовут, когда отсидит, клохчет ходит (Map. Тюм.) . 
Клушка — с цыплятами, наседка — на яйцах, ростится — яйца су-
лит (Карг. Тым.) . 

КОЖАН, а, м. Кожаное непромокаемое пальто. 
ЛМ: кожа ' выделанная шкура животного' (11) и — кожаный 

(3). 
— Наденешь куфайку, кожан да пошёл. Раньше сами кожу 

сделам (Пар. Нар . ) . Мужики помоложе и пофорсистей носили ко-
жаны (кожаное пальто) и ф у р а ж к у тожа кожаную — из города 
всё привозили (Шег. Карг . ) . К о ж а н ы — э т о надевают сверху одё-
жи от дожжа . Он шьётся с башлыком из кожи (Зыр. Шин. ) . Ко-
ж а н — к о ж а н ы й весь к л а щ с башлыком (Шег. Гынг.) . Кожан — 
это из кожи шитый (Том. Ип. ) . 

К О Ж А Н К И , нок, мн. и К О Ж А Н К И , ед. К О Ж А Н К А . Кожа-
ные рукавицы. 

ЛМ: чкожа ' выделанная шкура животного' (5) и — кожаный 
(3). 

СМ: верхбнки (2) , вязанки (2), исподки (1) , мохнашки (1) ,— 
названия рукавиц. 

— Кожанки из кожи (Том. Губ.) . К о ж а н ы е рукавицы назы-
ваются кожанками (Шег. Дес . ) . Кожанки из кожи шьют, рукави-
цы бывают с одним пальцем — вязанки (Карг. Наун . ) . Кожанки 
из кожи делатся, кожаны ещё верхонки называтся (Том. Кафт . ) . 
На охоту тяжело не оденешься: ватны брюки, собачий носок, унты, 
фуфайка, исподки шерстяные, опояски, мохнашки можно на руки, 
на исподки надевают кожанки (верхонки) . Кожанки из кожи де-
лают (Карг. Наун . ) . Кожанки покупали в магазине, вязанки — 
внутри задергивали (Кож. Кож. ) . 

К О Ж А Н Ы Й , ая, ое. Сделанный из кожи. 
ЛМ: кожа ' выделанная шкура животного ' (14). 
СМ: тряпочный 'сделанный из тряпок ' (1) . 
— И раньше хромовы сапоги были, и подошва кожана , и го-

ляшки кожаны, как счасна кожа (Кож. Вар . ) . Коли кожи есть — 
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свои сошьют. Ботинки на резинках были, по это место, тут, значит, 
кожаные до этих пор, а тут резиночки (Кем. Елык.) . Чарки как 
бахилы, тоже из кожи, но без каблука [...]. Бродни — т о ж е сапоги, 
только у них голяшки длинны, тоже кожаны (Пар. Луг . ) . Верхон-
ки — р у к а в и ц ы свяжешь из шерсти, а сверху верхонки надеват из 
кожи — к о ж а н ы , тряпошны (Том. Бат . ) . 

КОЖЕВНИК, а, м. Тот, кто занимается выделкой кож. 
ЛМ: кожа 'выделанная шкура животного' (10). 
СМ: овчйиник 'тот, кто выделывает овчину' (2), сапожник 

'тот, кто шьёт сапоги' (1). 
— Пименов жил, пять сынов у его были, и все кожи делали, 

кожевники (Зыр. Зыр. ) . Кожевники летом, да и зимой нанимали 
бедноту кожи мять (Яйск. Ул.) . Кожевник тоже кожу делает. От 
слова «кожа», — вот и кожевник называется (Кем. Ягун.). На но-
ги выделывали кожевники кожи. Отдавали шить сапожнику (Map. 
Кол.) . А потом делают, мнут эти овчины такие специалисты овчин-
ники [...]. Эти которы делали кожи, они назывались кожевниками 
(Зыр. Зыр . ) . 

К О З Л Ы , лов, мн. и К О З Л Ы , лов, мн. Подставка для пилки 
дров. 

Л М : козёл самец козы' (4) . 
— Козлы, стоят они связанные между собой, две ножки твёр-

до стоят, с места не сшевелишь, как козёл стоит упрямый (Колп. 
Типе.). Машин никаких не было. Д е л а л и козлы — четыре ножки, 
походит на козла (Том. Яр. ) . Бывало, у кажного двора козлы стоя-
ли. Роги, как у козла, стояки такии. Теперя у всех цинкулярки 
да «Дружбы» (Зыр. Зыр . ) . Я на их (козлах) перепилил очень мно-
го, на этих козлах, и сам делал их. ( — П о ч е м у козлы?). — А по-
тому что они похожи на козла и козлом назвали их, на четырех 
ногах [...]. А раз рога, то и козлом прозвали (Кем. Ягун.). 

К О Л Е С Н И К , а, м. и К О Л Е С Н И К . Тот, кто делает колёса, ко-
лёсный мастер. 

Л М : колесо (9) . 
СМ: бондарник 'тот, кто изготовляет бочки' (1) , охотник 'тот, 

кто охотится' (1) , плотник 'тот, кто плотничает ' (1) , промышлен-
ник 'тот, кто промышляет ' (1) . 

— Колёса делает колёсник (Том. Верш.) . Колёсник колёса 
делает (Мол. Мол.) . Колёсник — это который колёса для телеги 
делает (Кем. Елык. ) . Кадки делают — бондарная, плотник, колес-
ник, у ж его не назовут бондарник (Шег. Труб.) . Колёсник есь 
в деревне. Охотник с ружьём, а промышленник зимой промышляет 
(Том. Яр. ) . 

К О Л Е С Н И Ц А , ы, ж. Выбоина на дороге, след от колеса. 
Л М : колесо (9) . 
— По дороге ямки — это нырки. Где колесо идёт — это колес-

ница, теперь колея зовут (Зыр. Шин.) . Колесница — след от ко-
леса. Ямки пробиват колесо (Зыр. Туен.). Ну колесница — колесо 
прошло, след остался, — вот и колеснйца (Яшк. Кос.) . Колесо идёт 
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по одному месту и о к а з а л а с ь колесница (Кем. Ягун.) . На лошадке 
едут ,а на дороге ямки, колесом битые, — это и колесница (Юрг. 
Тал.). 

К О Л О В Щ И К , а, м. Член рыболовной артели, несущий по бе-
регу кол во время ловли рыбы неводом. 

ЛМ: кол 'шест' (6) и — подколок 'член артели ' (4) . 
СМ: закидалыцик (1) , пятовщйк (2) , уставщик ( 2 ) — н а з в а -

ния членов рыболовной артели. 
— Коловщик с колом идёт, ведёт невод (Крив. Крив. ) . Нево-

дют... неводом пять, шесь, сем человек. Старший из рыбаков 
уставщик, он устанавливат невод. Коловщик идёт впереде всех, 
ставит кольи [...]. Коловщик расставит по берегу кольи, чтобы не-
вод свесить потом (Пар . Алат . ) . Впереди побежной. Это на боль-
ших стрежевых неводах коловшык. Уставшык если неправильно 
уставит невод — разорвёт (Колп. Инк . ) . Я ходил на подколке. 
Коловщик, пятовщйк (Пар . Пар . ) . 

К О Л О Д Е З Н Ы Й , ая, ое и К О Л О Д Е Ч Н Ы И . Находящийся или 
взятый в колодце (о воде) . 

ЛМ: колодец (6) . 
СМ: питной 'годный для питья' (1) , речной 'находящийся или 

взятый из реки (о воде) ' (1) . 
— На дороге вон колодец был, взяли завалили . Чё ему нужно 

было, этому Мекишеву? Така хороша вода была колодезна (Зыр. 
Зыр.). Тухлая в речке-то вода. И вот пили. Колодец-то недавно 
наладили. Колодешна вода (Шег. Кайт . ) . Напроти нас колодец 
только года три наладили. Пить хочу воду колодешну (Шег. 
Кайт.). Питная [ в о д а ] — э т о с колодца таскают — колодешна во-
да, с речки таскают — решная вода (В.-Кет. М. Яр) . 

К О Л О Д Н И К , а или у, м. Собир. Упавшие и гниющие деревья. 
ЛМ: колода 'упавшее и гниющее дерево' (7) и — колодина 

(3), колодка (3). 
СМ: валёжник 'упавшие и гниющие деревья, сучья' (собир.) 

(3), березник 'берёзовый лес' (2) , малинник ' заросли малины' (1). 
— Лес, колодник, вылезла она (змея?) , хочешь уничтожить 

а она под колоду. К а ж н а я животная спасается (Зыр. Зыр . ) . Ко-
лодник— старый сваленный лес который. Вывал смолёвый, мохом 
оброс — это колодина. Колодник для растопки хорошо (Том. Бат . ) . 
Колодником зовётся потому, что толстый лес, крупный лес, колода 
называется (Кем. Ягун.) . А там валежник, колодник, он [мед-
ведь] как бежал, так в берлог (Карг. Кинд.) . Березник был — р у -
ки не просунешь, колодник был, эмеи в колодниках родются 
(Крив. Ишт.) . 

К О Л О К О Л Ь Н Я , и, ж. и К О Л О К О Л Ь Н А , ы, ж . Б а ш н я для 
колоколов над зданием церкви или при церкви. 

ЛМ: колокол 'изделие в виде полого конуса, с л у ж а щ е е для 
звона' (6) . 

СМ: молельня 'дом для религиозных собраний' (1) . 
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— Больша если часть церкви — н а з ы в а л а с ь голова, кругла — 
крыша, а куда хрест в к л а д ы в а л и — кумпол, где колокола — коло-
кольца (Том. Б.. Кл. ) . Наверху , на церкви, колокола выше, ну дак 
вот она есть эта сама колокольня (Юрг. Попер . ) . «Иди в церковь 
и ударь в колокол двенадцать часов», — говорит дьякон . Ванька 
пошёл, отбил двенадцать часов и стал спускаться с колокольни 
[из сказки] (Шег. Карг . ) . Колокольня круглая была . Всю паску 
звонили. Другой ловкий был бить в колокола , хычь пляши [...]. 
Молельня — это дом такой, где молются нерусские (Зыр. Зыр.) . 

К О Л О К О Л Ь Ч И К , а, м. Маленький колокол. 
Л М : "колокол 'металлическое изделие в виде полого конуса 

для звона ' (1) и — колоколец 'колокольчик ' (2 ) . 
СМ: бубенчик (3) , шаркунчик (1) , щелкунчик ( 1 ) — н а з в а н и я 

бубенцов. 
— Колокольчики к дугам привязывали ямщики. Это обнако-

венные колокольцы. Почту возили т о ж е с колокольцами (Шег. 
Труб ). Н а Церкви колокольчиков нету, там всё колокола большие 
(Кем. Ягун.) . Колокольчики были у дуги или звонки, а шаркунчи-
ки, или бубенчики — это отдельно (Туг. Тур . ) . Л о ш а д е й нарядут 
колокольчиками, шшелкунчиками, на шею наденут (Том. Браж.). 
Шшелкунчики на шею коню весили, а ето под дугой, — колоколь-
чики. Кто с колокольчиками едет, весь обоз отворачивали: может, 
начальник едет (Том. Яр . ) . 

К О Л О Т У Ш К А и , ж. Д е р е в я н н ы й молот, используемый при 
колке дров. 

Л М : колотить ' ударять ' (5 ) ; колоть ' у д а р я я , расщеплять ' (14) 
и — колоться (2) , расколоть ( р а с к а л ы в а т ь ) (4) . 

— Быват , дрова колкие, а быват — никак . Тогда берёшь коло-
тушку таку деревянную и бьёшь по колуну, колотишь (Зыр. Зыр.). 
Колотушки есть дрова колоть. Колун поставишь, колотушкой ко-
лотят по колуну (В.-Кет. Б. Я р ) . Ешо есть колотушка , что дрова 
колоть (Map . Кол . ) . Колотушки из берёзы делали , был чажелей, 
чтоб расколоть лучше дрова (В.-Кет. Б. Я р ) . Кремлёвый лес бы-
вает такой крепкий, что пила не лезет, колотушкой надо разби-
вать, когда колоть станешь (Map. П о д ъ е л . ) . 

К О Л О Т У Ш К А 2 , и, ж . Огромный деревянный молот;, исполь-
зуемый в кедровом промысле; то, чем колотят. 

Л М : колотить ' ударять ' (17) и — поколачивать (1) . 
СМ: ботушка 'то, чем «ботают» ( у д а р я ю т ) ' (1) . 
— Таку колотушку д е л а л и большу. Колотишь этой колотуш-

кой. Один з а л а з и т (на кедр) , верёвку привяжет , за веревку дёр-
гат. ^ т о й колотушкой как стукнешь! ( П а р . Н а р . ) . Большу поло-
вину жили орехом. Колотили шишку, колотушкой колотили 
(В.-Кет. Мох. ) . Колотушкой колотят по дереву, таки толсты-пре-

толсты. Н а макушке ш и ш к а хороша (Том. Верш. ) . Шишки коло-
т у ш к а м и поколачивали ( П а р . Н а р . ) . Ботушкой называют, коло-
тушкой. А потому что ботает, у д а р я ю т . А колотушка , ну она, вишь, 
одно и то же, ну ей колотят (Колп. И н к . ) . 
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КОЛУН, а, м. Топор для колки дров. 
ЛМ: колоть ' ударяя , расщеплять ' (18) и —расколоть (1) . 
— Пила, топор был, колун был, топором рубили, колуном ко-

лоли (Том. Белоб. ) . К о л у н — д р о в а колоть, а топор, он поменьше 
(Шег. Труб.). Кололи топорами и колунами тяжёлыми (Пар. 
Нар.). Лесничим бывал в Сосновке. Удачный был на работу, лов-
кий: что тебе деревья свалить зараз , что колуном чурбан раско-
лоть (Крап. Салт . ) . 

КОЛХОЗ, а или у, м. Коллективное хозяйство. 
СМ: совхоз 'советское сельскохозяйственное предприятие' (31). 
— Сперва единолично жила , а с тридцать первого — в колхоз. 

Еще в совхозе два года работала и двадцать рублей з а р а б о т а л а 
Ленсию (Том. Бат . ) . Работал в колхозе, потом совхоз стал — в сов-
хозе (Пар. Алат. ) . Всё в колхозе. Топерь только жить. Чё, совхоз 
в шестьдесят первым образовали? (Яйск. Ул.) . Колхоз был до пять-
десят седьмого года. В апреле — совхоз (Кем. Рем. ) . А вообще 
в колхозе жила с малых лет, потом — в совхозе (Бел. Чиг.) . Счас 
всё совхозы, колхозы, богато стали жить (Зыр. Зыр . ) . 

К О Л Х О З Н И К , а, м. Член колхоза. 
JIM: колхоз 'коллективное хозяйство' (50) и — колхозный (1) . 
СМ: совхозник 'работник совхоза' (3) . 
— Муж конюшит, сын — ветенар, она в колхозе — все колхоз-

ники (Том. Яр.) . Тут и колхоз сделался. Я и был колхозник, а то-
перь уж вышел (Лен.-Куз. Ш а б ). Косют, и колхозу хватат, и кол-
хозники себе косют (Юрг. Зел . ) . Потом стал колхоз, стали колхоз-
никами называться, а стал совхоз — теперь совхозниками, и рабо-
чий класс мы уж стали (Кем. Ягун.). Сколько их... этих совхозни-
ков без конца без края. Некоторый колхозник приедет — е м у дом 
(Пар. Алат.). 

К О Л Х О З Н И Ц А , ы, ж. Женщина — член колхоза. 
ЛМ: колхоз 'коллективное хозяйство' (9) и — колхозник (1). 
СМ: огородница 'женщина огородник' (1) , учительница 'жен-

щина учитель' (1) . 
— Счас в колхозе его не сеяли. Я не колхозница, а знаю, 

я приехала из Томского ( И ж м . Поч.) . Я вечная колхозница: з а ш л а 
в колхоз в тридцать первом году (Яйск. Ул.) . Я с тридцать чет-
вертого года как колхозница, издесь колхоз «Новый быт» был. 
Трое детей осталось, надоть учиться было. Попадья учительница 
была (Колп. Ст.-Кор.) . 

К О Л Х О З Н Ы Й , ая, ое. Принадлежащий колхозу. 
ЛМ: колхоз 'коллективное хозяйство' (20) и — колхозник. (1) . 
СМ: совхозный ' принадлежащий совхозу' (1) . 
— Всю жизнь в колхозе прожила. Доила колхозных коров 

(Карг. Ст. Карг . ) . В других колхозах, я слыхал, сеют целы поля 
на колхозных пасеках (Крив. Ишт. ) . Об колхозном хозяйстве бо-
лел. Это «Броневик» колхоз был (Шег. Карг . ) . В колхоз вступили, 
на колхозных пасекаф работала , в ясляф (Кем. Сух.). Большие 
хозяйства: свинарники, есть и коровники, много — колхозные, сов-
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хозные. В колхозах ещё и свинарник, и овчарник бывает (В.-Кет 
Б. Я р ) . 

К О Н Д О В Ы Й , ая , ое. Содержащий «конду» (см. ) , без сучье1 
(о лесе) . 

Л М : конда 'древесина, отличающаяся прочностью1 (1) . 
СМ: жаровый ' отличающийся ростом, прямизной, с ветвями 

только на вершине (о л е с е ) ' (1) , кремлёвый (кремневый) 'содер-
ж а щ и й «кремь», мелкослойную древесину особой прочности (о ле-
се ) ' (7) , мендовый ' отличающийся мягкостью (о л е с е ) ' (4) , смолё-
вый ' содержащий смолу (о лесе ) ' (2) . 

— Береза кондова не бывает: к а к а конда — её срубишь, она 
сразу соком исходит (Пар . Алат . ) . Трудно кондовый [лес] найти. 
Р а н ь ш е лес крепше был. В тайге есь. В Курлеке угадывает кондо-
вый. Б ы в а л смолёвый мохом оброс,— это колодина (Том. Бат.). 
Сосновый лес, мендач, на всё годный... кондовый, на строитель-
ство, чистый, сухой, он крепкий устойчивый. Ж а р о в ы й — сантимет-
ров на десять — двенадцать , идёт на стропилы, решетники (Том. 
Калт . ) . А кондовый — это мягкий [лес] , кремнёвый — в постройку, 
в пилку не идёт: он крошится (Том. Я р ) . 

К О Н Е В Н И К 1 , а или у, м. и К О Н Е В Н И К . Растение кипрей, 
Иван-чай. 

Л М : конь 'лошадь ' (2) . 
СМ: багульник (1) , белоголовник ( t ) , девятильник (1), тыся-

челйстник (1), шалоббльник (1) — н а з в а н и я растений. 
— Н и к а к а я ж и в о т н а я не ест: ни кони, никто, а почему «ко-

нёвник» — не знаю. Пчёлы мед берут, с его, корень от поноса 
пьют. Или по высоте назвали , или кони любили, не знаю (Зыр. 
Зыр . ) . Багульник — голова кода болит, кустарник это. Конёвник 
везде растёт, два сорта: мужской и женский (Том. Верш.) . Конёв-
ник от печени пьют, запольна т р а в а — горька-распрегорька, 
ит маляреи пьют, девятильник пьют ит желтухи (Крив. Крив.). 
Конёвник высокий, цветот малиновый. От грыши [ьют] . Тысяче-
листник синеньким цветёт (Том. Яр . ) . 

К О Н Е В Н И К 2 , а или у, м. Растение щ а в е л ь конский. 
Л М : конь ' лошадь ' (1) и — конный (1) , конский (7) . 
СМ: белоголовник (1) , девятильник (1) , желтоголовник (1), 

зеленйчник (1), лопушник (1), лягушатник (1), молочник (1), 
надсад ни к (1), семиколенник (1) — названия растений. 

— Конёвник — это и есть конский щавель . Голод был, мы его 
ели (Map. Подъел . ) . Л я г у ш а т н и к за рекой растёт, в мокрых ме-
стах. Конёвник — т а к а дудка сидит, кони едят его, так и зовут 
(Крив. Ж у к . ) . Н а Моховом озере осока растёт, белоголовник, ко-
нёвник — конный щавель , п и ж м а — жёлтый, к а к у рябины, цветок 
(Кем. Елык . ) . Желтоголовник , как пуговички на ём, конёвник — 

высокий, чёрный, пушистый (Крив. Ж у к . ) . 
К О Н И Н А , ы, ж . Мясо лошади (коня) к а к пища. 

ЛМ: конь 'лошадь' (6) и —конйный (1) , конский (4). 
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СМ: баранина (1), медвежина (1), свинина (4), свежина (1) — 
названия мяса как пищи. 

— Конина — конско мясо (Колп. Сар.) . Коней едят, мясо — 
конина (Map. Тюм.) . Конина — э т о мясо, конина. Коня зарежут , 
вот и конина (Кем. Ягун.). Чушечье мясо — свинина, кониной на-
зывали конское мясо (Колп. Тиск.). Мясо свежина — свеже мясо. 
Свинина, быват мясо скотско, баранина, конина — в редкости бы-
ват, езли конь ногу изломат, его и приувдкут (Том. Верш.) . Я ни-
кого этого не ела: и медвежины, а конину (В.-Кет. М. Яр) . 

К О Н Н Ы Й , ая, ое. Приводимый в движение конями. 
ЛМ: конь 'лошадь ' (13). 
СМ: тракторный 'приводимый в движение тракторами' (1) . 
— Серпами мы всё жали, потом очищали и на водяну мель-

ницу, потом парова стала, а то конна мельница была ешшо: коней 
два запрягут, оне кругом ходют, жернов крутится (Карг. Павл . ) . 
Есть и конные косы — на конях, а есть деревянные грабли (Том. 
Верш.). У богатых веялки были и косилки конные, грабли, как 
и счас, конные. Коня запрягает и водит по снопам (Зыр. Зыр. ) . 
Тракторны сенокосилки, три звена паровые. Лошади размер — 
у конныф широко, метров по шесь (Том. Верш.) . У нас была 
конна мельница, конями мололи (Пар. Гор.). 

К О Н О П Л Я Н Ы Й , ая, -ое и К О Н О П Л Я Н Ы Й . Изготовленный 
из семян или волокна конопли. 

ЛМ: конопля ' (коноплё, конопель) ' (34). 
СМ: льняной 'сделанный из льна ' (1) . 
;— Конопляное масло делали, оно вкусное. Раньше хлеб скла-

дут, коноплё выдергают, тода картошки начинают копать (Map. 
Ант.). Только на верёвки и сдавали коноплё. Масло конопляно хо-
рошо (Кож. Бат . ) . Коноплё делаешь, раньше конопляная краска 
(Зыр. Цыг.). Делали подсолнечное и само главно конопляно [мас-
ло], из конопля. Вот масло замечательное] (Том. Верш.) . 

КОНЮХ, а, м. Работник, ухаживающий за лошадьми (ко-
нями) . 

ЛМ: конь 'лошадь' (31) и — конюшйть ' ухаживать за лошадь-
ми' (7). 

СМ: пастух 'работник, пасущий скот' (2) . 
— Коней шибко любили. Всё, бывало, в ночно с конюхом на-

шим. Игнатием, ходили (Яшк. Ал.) . Коней держали, много было, 
ведь машины недавно стали. А конюхом дед Кузнецов был — баб-
ки-знахарки мужик (Зыр. Зыр . ) . Спроси у конюхов. Конюха-то 
знают, какого ты коня сдал конюху (Том. Верш.) . Потом в кол-
хозе работать стал конюхом. Ч а ж ё л а работа была, но я коней 
любил (Шег. Труб.) . Конюх — конюшит, пастух — пасёт (Зыр. 
Шин.). 

К О Н Ю Ш И Т Ь , шу, шишь, несов. и К О Н Ю Ш И Т Ь , шу, шишь, 
несов. Ухаживать за лошадьми (конями); быть конюхом. 

ЛМ: конь 'лошадь ' (18) и — конюх (20), конюховка (1) , ко-
нюшня (3). 
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СМ: пастушить 'быть пастухом' (6). 
— Я конюшил двадцать лет, на плотбище работал: раньше 

на конях возил лес, сейчас на тракторах (Карг. Паш. ) . Ну стал 
конюшнть... Я всю жизнь с лошадями. Если конь заболет, я уж 
сам вылечу (Кем. Шум.) . Я до этого в колхозе конюхом работал, 
конюшил (Зыр. Зыр . ) . Коля Родичев конюшил. Так и помер в ко-
нюховке (Том. Нелюб.) . Пастушить — это говорят, кода пастух 
скот пасёт, а конюшить — конюхи конюшат (Крив. Н.-Крив.). 

К О Н Ю Ш Н Я , и, ж. и К О Н Ю Ш Н А , ы, ж. Помещение для со-
держания лошадей (коней) и другого скота (коров, овец). 

ЛМ: конь 'лошадь ' (58) и — конный (1) , конский (2). 
СМ: завозня 'помещение для хранения телег, сбруи и под.' 

(3) , овчарня 'помещение для содержания овец' (3) . 
— Раньше больши конюшни были: и коровы, и кони спали 

(Том. Н. Ишт.) . Работала она дояркой, а я на конюшне... Мешали 
нам, конечно. Подожгли конюшню, мы еле спасли коней (Шег. 
Труб.). Клевки — это для коз и овец, а коров в конюшнях, ко-
ней— тоже (Том. Калт . ) . В тое конюшну коних загнали (Туг. 
Подл.) . Конюшня была, где конев держали , ли конский двор 
(В.-Кет. Б. Яр) . Открыл он конюшню, надел на коня уздечку тес-
мяную [из сказки] (Крив. Крив.) . Раньше конюшни были и за-
возни, в их все продукты клали для коних (Зыр. Шин.) . 

К О П А Л К А , и, ж. Приспособление для копания картофеля; то, 
чем копают. 

ЛМ: копать 'роя, доставать, извлекать (из земли) ' (7). 
СМ: тяпка 'то, чем «тяпают» (окучивают) ' (1), царапка 

то же, что к о п а л к а ' (2) . 
— Умная головушка придумала копалки. Помню, огород был 

ужасный, все пальцы в кровь раздерёшь, и никто не знал, что так 
копать можно, господи... (Зыр. Зыр . ) . Картошку копалкой желез-
ной копают (В.-Кет. Б. Яр) . Копалка картошки копать. На колен-
ках весь огород исползашь (Том. Верш.) . Картовь содим, её тута 
все пошти тяпкой подбивают, и мы тоже. А вытаскивают её — кто 
копалкой, кто ешо чем. (Пар . Нар . ) . Ц а р а п к а , в войну появи-
л и с ь — копалка (Том. Верш.) . Счас применили царапку, копалка 
называют (Map. Кол.) . 

КОПАЛУХА, и, ж. КОПАЛЮХА, К О П Ы Л У Х А и КОПЫЛЮ-
ХА. Самка глухаря. 

СМ: палюха 'самка полевого тетерева ' (1) , пеструха 'самка 
глухаря ' (13), р я б у х а ' с а м к а тетерева ' (3) . 

— В августе ходим слапцы подымать на пеструх, ешо их зо-
вут копалухами (Пар . Алат . ) . Пеструха тоже тетеря. Пеструху ету * 
копалухой зовут (Колп. В.-Заим.) . Пеструха, копалуха — одно и 
то же', глухариная мать (В.-Кет. Кур.) . Здесь выжили всех зверей. 
Здесь копылуха была — жёнка глухаря, она, по-нашему, пеструха, 
а п р а в и л ь н о — к о п ы л у х а (Колп. Тиск.). Птица така есь глухарь, 
пеструха и копылуха (Пар . Гор.) . 
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КОПНИТЬ, ню, нишь, что и без доп. , несов. Складывать 
в копны. 

J1M: копна (46). 
СМ: вершйть 'класть верх стога' (11). 
— Гребут сухую кошенину граблями, копнят потом. Ребятиш-

ки на лошадях верхом копны возят к месту (Карг . Карг . ) . Таперь 
начинают копнить. Скажем, нагребли много сена, тут ночь, брига-
дир прибегат: давай в копны (Том. Губ.) . Двоерожки — метать 
стога, а троерожки — копны копнить (Зыр. Черд. ) . Копнить — зна-
чит сложить в копны, это называется копнить, складывать (Кем. 
Ягун.). Сено метают в стога, вершат, копнят в копны (Шег. 
Карг.). Сено копнили, гребли, сгребали в копны... Один человек 
вершит макушку (Том. Верш.) . 

КОПЫЛУХА см. КОПАЛУХА. 
КОПЫЛЮХА см. КОПАЛУХА. 
КОРЕНЕВКА, и. ж., К О Р Н Е В К А и К О Р Е Н Ё В К А . Коренев-

ский сорт картофеля. 
ЛМ: корень 'подземная часть картофеля, клубни' (2). 
СМ: американка (мериканка) (4) берлйнка (2), долгушка 

(2), себулбнка (1), скороспелка (4) — н а з в а н и я сортов картофеля . 
— Сорта картошек разным: мериканка, деал, кореневка.. . 

круглая, белая есь ешо длинная. Родливая она [кореневка] , 
много в корне. Ну и вся ведь она связана от корня (Зыр. Зыр ). 
Пикура — это называтся сорт картошки. В Зырянском районе она 
называтся кореневка. Коренёвка — потому, что её шибко в корне 
много (Том. Кафт. ) . Картошка ларех, кореневка, мериканка, себу-
лонка (Map. Тюм.) . 

КОРЕННИК, а, м. Лошадь, запрягаемая «в корень» (см.). 
ЛМ: в корне в оглоблях (при наличии пристяжных) ' (1) и — 

коренной (2),. 
СМ: пристяжник 'пристяжная лошадь ' (3); гусевйк 'лошадь, 

запрягаемая «гусем» (в одну линию) ' (1) . 
— Связка лошадей: один жеребец в корне — коренник, две 

по бокам—пристяжные. (Map. Тюм.). Гусевы лошади, две ли, три 
ли, одна коренна — коренник, а на третьей лошади сидит кучер 
верьхом (Мол. Мол.) . Если зимой ездили, называется коренник, 
а эти — гусевики, а летнее время называли коренник и пристяж-
ник—сбоку (Шег. Труб.) . По борозде ходит коренник, сбоку — 
пристяжник (Кож.Кож.-на-Шег. ) . 

КОРЕНУШКА, и, ж. и К О Р Е Н Ю Ш К А . Н и ж н я я часть ствола 
дерева, составляющая с корйем дугу, которую используют при 
корчевании и в др. целях. 

ЛМ: корень 'подземная часть дерева ' (6) . 
СМ: макушка 'верхняя часть дерева' (1). 
— Коренушки из лесу, лесина растёт из корня (Map. Подъ-

ел.). Коренушка — дерево с корнем, для телеги, на оглобли (Шег. 
Труб.). Коренушки — это на оглобли коренушки... Корень (Том. 
Верш.). Кор>енушка— вот берёза, она в земле падёт двумя корня-
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ми, дак и её корчуют (Map. Подъел . ) . Вершинка и макушка у де-
рева есь... «Комель» у дерева и сечас говорят. Коренушка — это 
сам корень, она раньше шла на колёсы (Том. Яр.). 

К О Р М И Т Ь , млю, мишь, кого и без доп., несов. Д а в а т $ корм, 
пищу. 

Л М : корм пища животных' (17). 
— Отдельно коров-то не кормили. Ясли из жердей загоро-

дишь. Тут корм под ноги, топчут (Том. Яр . ) . По часам быка кор-
мил, и корм разный был. (Кем. Смол. ) . Корму накидаю корову кор-
мить, Поила, поила телят (Том. Бат . ) . А из хозяйства даже кота 

нету. Кур доржать—только корм расходовать. Кормишь, кормишь, 
а яйца в магазине покупашь (Зыр. Зыр . ) . 

К О Р М О В О Й , ая, ое. Находящийся на корме; предназначен-
ный для гребли в корме (лодки) . 

Л М : корма ' задняя часть лодки' (10). 
СМ. боковой 'находящийся на боку (лодки) ' (1), гребовой 

'предназначенный для гребли' (3 ) . 
— Долблёнка тоже из осины, так она большая. А сейчас де-

лают, так корма тупая.. . Кормовое весло — э т о т же греб, им пра-
вят (В.-Кет. Б. Яр) . Есь кормовое весло, рулишь, тот в корме 
лодки, в задней части лодки, в корме. А лопашные [весла] широ-
кие (Зыр. З ы р ) . Кормовое весло повороткой зовут. У лодки есть 
кормовое весло и два боковых. У нас всех перевозчиками зовут, 
хоть на корме, хоть на вёслах (Туг. М а з ). На корме было весло 
кормовое и два гребовые (Том. Верш.) . 

КОРМОВЩИК, а, м. и КОРМОВЩИК, а, м. Тот, кто сидит 
в корме лодки и правит ею. 

Л М : корма ' з адняя часть лодки' (16). 
СМ: грёбщик (гребелыцик) 'тот, кто гребёт' (3), правильщик 

'тот, кто правит ' (1), пятовщйк, 'тот, кто держит в руках пятовую 
тягу невода' (2) . 

— Там обязательно кормовщик есть. Он на корме всё время 
находится, судном правит (Колп. Сар . ) . А в корме сидит один, ру: 

ляет, правит... Лишь бы кормовщик правил, и хоть одним веслом 
греби (Колп. Инк.) . В обласке ездют один, а то два человека. 
В корму садится кормовщик. Кормовщик правит, остальные гре-
б у т — ето .гребелыцики (Пар. Алат . ) . Если на корме сидит — кор-
мовщик, а если гребёт — гребцы... Пятовщйк — один человек на бе-
регу, у него тяга в руках (Колп. Инк. ) . 

КОРМУШКА, и, ж . Приспособление (в виде корыта, ящика 
п под.), в которое закладывается корм для животных. 

ЛМ: корм пища животных' (4) и — кормить (17), накормить 

СМ: мордушка приспособление, в которое закладывается 
корм' (1) . — К о р м бросают в ясли, опять были кормушки из досок 
(Map. Тюм.) . Лошадей кормили в кормушках (Туг. Подл. ) . У каж-
ной лошади кормушка — на возу кадочка. . . Кормушка и на двор-
не, ямщик кормил (Ижм. Почит.) . Путы ремённы делают на ноги 
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лошадей, кормят из кормушки, из яслей (Колп. Ст.-Кор.). Ну, 
кормушки были. Если много лошадей — колода была, туда меша-
ли мешанину, для одной лошади — кормушка. Мордушка — это 
кода снопы -возили, она дёргат сноны без мордушки (Том. Яр. ) . 

КОРОВНИК, а или у, м. Помещение, хлев для коров и быков. 
ЛМ: корова 'крупное домашнее животное' (48). 
СМ: овечник (1); крольчатник (1), курятник (2), овчарник 

(8), свинарник (7), телятник (5) , цеплятник ( 1 ) — н а з в а н и я по-
мещений для домашних животных и птиц. 

— Они её хотели убить в коровнике, да не удалось. Ж д а л и 
её. За сеном спрятались. Она корову пошла доить (Крив. Ник.) . 
Для коров коровники, как конюшня. Соломой, лесом укроют (Ас. 
М.-Жир.). Ну и, конечно, девки, была корова. У нас она была 
в коровнике (Шег. Труб.). Курятник — куры там водятся, цыплят-
ник— там цыплята ведутся, телятник — телята ведутся, коров-
ник— там коровы ведутся (Кем. Ягун.). Д л я коров — коровник, 
овец — овчарник, свиней — свинарник (Кож. Кож.) . 

КОРЧАЖКА, и, ж. Плетёная в форме «корчаги» ловушка на 
мелкую рыбу. 

СМ: вудочка (3), ловушка (3), мордушка (2) - ^ н а з в а н и я ору-
дий рыбной ловли. 

— Самоловами ловили. Это ловушки таки были. Их переки-
дывали поперёк воды. А ещё корчажками ловили. Корчажка из 
прутьев сплетённая (Зыр. Зыр.) . Рыбачили корчажками, Будочка-
ми (Том. Верш.). Неводы вязали, корчажки, морды, бредни [...]. 
Мордушки —это из прутиков (Кем. Ляп . ) . Рыбу ловили удочки-
ми, корчажкими, морды ставят (Кож. Урт.). 

К О Р Ч А Ж Н Ы П , ая, ое. Приготовленный в «корчаге» (см.). 
ЛМ: корчага большой глиняный сосуд' (5) и — корчажка (2). 
— Глиняные корчаги для кваса. Корчажный квас хороший 

(Пар. Нар.) . Квас делали корчажный. В корчаге он густой (Зыр. 
Зыр.). Пиво делали корчажно, корчаги были (Юрг. Вар.) . Кор-
чажны дёготь:. прямо в земле выкапывали корчажку, глиной об-
мажут (Том. Губ.). 

КОСАРЬ, я, м. Тот, кто косит. 
ЛМ: косить 'срезывать травы, хлеба косой' (11) и коса (1) . 
СМ: бондарь 'тот, кто делает бочки и под.' (1), пахарь 'тот, 

кто пашет' (1). 
— Свои покосы вручную косют и счас, а то больше на ко-

нях да тракторах. А было как: станут в ряд косари, один за 
однем, только шум стоит, косют (Зыр. Зыр. ) . Я с двенадцати лет 
косила. Косари мы назывались (Мол. Мол.) . Пошли косить коса-
ри(Крив. Елиз.) . У нас человек называтся еще жнец, а косить — 

косарь (Зыр. Черд. ) . А косили вот в моей памяте, они —косари . 
Бочки, кадки делают — бондари называются. (Мол. Мол.) . Там 
косари и некоторые пахари (Шег. Гус.). 

К О С Е В И Щ Е , а, ср., К О С О В И Щ Е , К О С О В И Щ Е , КОСЬЕВИ-
ЩЕ и К О С Ь Е В И Щ Е . Рукоятка косы. 

167 



JIM: коса 'орудие кошения ' (20) и — косить ( 8 ) . 
СМ: граблевище ( г р а б е л и щ е ) ' рукоятка г р а б л е й ' (4 ) , топори-

ще рукоятка топора ' (4) . 
— Коса п р и с а ж и в а т с я к палке . Это косьёвишше. Черен или 

косьёвище — это идинаково (Зыр . Ш и н . ) . Л и т о в к а на косьёвище 
н а с а ж е н а . Сено косила одна (Том. Яр.)- К о с ё в и ш ш е — это ручка 
у косы, литовки. Она , литовка-то , к косёвишшу прикручивается, 
туго прикручивается , чтобы не к а ч а л а с ь , чтоб л о в к о косить (Зыр. 
З ы р . ) . П а л к а , за которую д о р ж а т , д л и н н а я , у граблей — грабле-
вище, а у косы — косёвище ( M a p . Кол . ) . Н а поле ходил, кое-что 
прорубил на косьёвище, на г р а б л ё в и щ е (Шег . М а р к . ) . У литовки 
есть ручка , ето косовище, а ж е л е з о — ето и есь литовка . У топо-
р а — топорище, лезьё , обух есть (Том. Яр . ) . 

К О С Е Ц , сца, м. Тот, кто косит травы , хлеба . 
Л М : коса 'орудие кошения ' (3) и — косить (9 ) , покосить (1). 
— Поди, совсем не косили? Н е умеете? Е ш о косу надо точить. 

Еслив он хороший косец, то их [косы] , например , два раза отби-
вает в день (Крив . Ж у к . ) . Коси коса, поколь роса, роса долой — 
косец домой (Том. Губ . ) . Кто косил, н а з ы в а л и косцы (Мол. Мол.). 
К о с а р ь — а потому что он [ н о ж ] скоблит [ п о л ] . А косит-то косец 
(Юрг. Попер . ) . Человек д в е н а д ц а т ь соберётся косцов, женщины 
косют (Крив . Б а р . ) . 

К О С И Л К А , и, ж . Сельскохозяйственная машина для скашива-
ния трав , хлеба ; то, чем косят. 

J1M: косить ' срезывать травы, х л е б а ' (17) . 
СМ: веялка 'то, чем веют ' (1) , сеялка 'то, чем сеют' (1); 

жатка 'то, чем ж н у т ' (2) , литовка 'то, чем косят ' (2 ) , молотилка 
то, чем молотят ' (3) , прялка 'то, чем прядуУ (1) . 

— Через несколько годов стали покупать косилки — траву ко-
сить (Ас. К а з . ) . К о н б а й н о в не было. Конбайны у ж эти года пошли. 
Косилкими косили (Шег. Б а т . ) . К о с и л к а м и сено косят (Колп. Ст.-
Абр . ) . Д е д старый уж, а сядет на машину , и ему д а д у т косить на 
косилке , он счас (Кем. Ш у м . ) . Косилки с приводом сено косили 
(Лен . -Куз . Ш а б . ) . Они у меня хорошо косят. Косили косилками, 
л и т о в к а м и ( П а р . Н а р . ) . В е я л к и были и косилки, косили хлеб 
(Зыр. З ы р . ) . 

К О С И Н К А , и, ж . и К О С Ы Н К А . Ж е н с к и й головной или шей-
ный платок., в виде треугольника , косой ф о р м ы . 

Л М : косой ' п е р е с е к а ю щ и й что-л. наискось ' (2) и — косяком 
(1) , косячком t 3 ) , наискось (2) . 

СМ: кокетка (1 ) , наколка (3 ) , фальшонка ( ф а н ь ш о н к а ) (25) — 
н а з в а н и я ж е н с к и х головных уборов . 

— Н а к и д к а — д о юбки, широка , без рукавов . Косинка — одно-
рядочка , коса часть от целого п л а т к а (Том. Я р . ) . Тюль косячком 

с в я з а н а , к а к вот косинки. А косинка , она б ы л а ш ё л к о в а я (Пар. 
Л у г . ) . П л а т ь и шили с т а л ь я м и , кофты к ю б к а м . П л а т к и , косинки 
шёлковы, ф а н ь ш о н к и ( К а р г . Б. П о д . ) . Н а головах — платки, ко-
синки [носили] , ф а л ь ш о н к и покупали , кокетки были кашемировы, 
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наколки были, их строчили, только ж е н ш ш ы н ы носили (Том. Я р ) . 
Фальшонкой повязывали, а не косынкой (Крив. Крив. ) . 

КОСИТЬ, кошу, косишь, что и без доп., несов. Срезывать тра -
вы или хлеба косой, косилкой. 

ЛМ: к о с а ' о р у д и е кошения' (100). 
СМ: боронить ' разрыхлять землю бороной' (2) , пилить разре-

зать деревья и под. пилой' (2) . 
— Косишь косой, день косишь, а через два-три дня уби-

рать (Пар. Нар . ) . Р а н е ш н я я жисть трудна была : косили вручну 
косами (Шег. Карг . ) . К этой ж е косе присаживались грабли 
с такими пальцами, это кода хлеб косишь (Зыр. Шин.) . Пошла ко-
сить, а грузин говорит «Отойдите». Парня косой-то поперёк и пе-
ресёк (Кож. Урт.) . Сейчас литовками косют, это — ч т о коса, рука-
ми, где чистые места, так там машинами косют (В.-Кет. Б. Я р ) . 
Работали всяко.: на конях пахали, на быках боронили, жали , ко-
сили, скирдовали руками (Шег. М. -Баб . ) . 

К О С О В И Щ Е см. К О С Ё В И Щ Е . 
КОСОГОР, а или у, м. Склон горы. 
ЛМ: гора 'возвышенность ' (22) ; косЬй 'расположенный на-

клонно' (3) и — к о с а я гора ,(1). 
— Косогор — потому что косая гора бывает между гор, как 

ложбинка, по нему выходишь на гору (Колп. Сар . ) . Высокое ме-
сто—гора, гора ж е высоко, а косогор — пониже (Map. Подъел . ) . 
Косогор — гора через байрак (Крив. Ж у к . ) . Гора вниз спушшает-
ся — косогор называется (Колп. Ч а л . ) . С горы пойдёт косогор 
или на гору. Есть крутые и положе косогоры (Юрг. Зел . ) . Гора, 
она вся сама собой гора, а косогор крутой, подыматься на гору 
(Крап. Лоч.) . 

КОСОПЛЕТКА, и, ж . Тесьма (лента) , вплетаемая в косу. 
ЛМ: плести 'перевивая (волосы) , соединять (в косу) ' (3) 

и —вплести (h) ; коса ' заплетённые волосы' (2) ; плести (запле-
сти) косу (3) , вплести в косу (4) . 

— Девушки одну косу плели, а женщины — две, ленты, косо-
плётки плели (Том. Яр ). На девку раньше было любо посмот-
реть: косы заплетёт, ленты вплетёт в косу (косоплётками у нас 
зовутся), здоровая , к р а с н ю щ а я вся! (Шег. Карг . ) . Раньше стри-
женых не было. Д е в к а — с одной косой, з амужние — две косы.-
У кого лент не было, просто тряпочку вплетёшь в косу, косоплёт-
ку, узенькую ленточку. З а м у ж вышла — д в е косы плетёшь (Зыр . 
Зыр.). 

КОСТЯНИКА 1 ' , и, ж. Лесное ягодное^ растение. 
ЛМ: косточка 'семя в твердой оболочке' (4) . 
СМ: брусника (3) , голубика (6) , земляника (10), клубника 

(5), черника ( 7 ) — н а з в а н и я ягодных растений. 
— Костяника тоже у нас растёт, она с мелкими косточками 

(Мол. Мол.) . Клубника по гривам, а земляника у нас в лесу ра-
стёт. Быват и костяника на гривах, а у неё косточка — вот и ко-
стяника (Том. Верш.) . Костяника была, малина у нас не родится, 
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нету, земляника — тоже стало мало. Костяника на старой выпаши 
есь и по мелкому березнику растёт ( И ж м . Поч. ) . Ну, брусника 
на болоте есь, земляника на елани растёт, костяника есь (Крив. 
Перш.) . 

К О С Т Я Н И К А 2 , и, ж. Ягода костяники. 
Л М : косточка (кость) 'семя в твердой оболочке' (4) . 
СМ: брусника (5) , голубика (6) , з емляника (4) , клубника 

(5) — н а з в а н и я ягод. 
— Костяничник, он небольшой растёт. Хороша ягода, костя-

ника. Вот там косточка у ей в серёдке. Мы звали костяника 
(Колп. Инк. ) . Костяника — внутри её косточки (В.-Кет. Б. Яр). 
Костяника — много костей, там есть нечего. Косточка большая у 
ней, у костяники (Кем. Ягун.) . Клубника хороша, шибко вкусна 
и варенье из ее, а земляника — так только поисть, кисла. Костя-
н и к а — ягода, у ей кости больши (Том. Верш.) . Мы раньше ягоду 
СУШИЛИ: костянику, землянику (Зыр. Черд. ) . 

К О С Ы Н К А см. К О С И Н К А . 
КОСЬЁ, ья, ср. Рукоятка косы. 
Л М : коса 'орудие кошения' (7) и — косить {4). 
СМ: востриё 'острая часть металлического полотна косы' (1). 
— Подбирать косу умеючи надо, полотно чтобы крепко было. 

Быват, что носок гнётся, это плоха коса. КосЬё берёзово выбира-
ют (Шег. Карг . ) . Косили для себя. У нас скота было много. Что 
литовка, что коса — одинаково. Это ручка, здесь косьё деревянно 
(Том. Ип.) . Сено косили литовками. Её д е р ж а л и за косьё. 
Косьё — это рукоятка литовки (Кем. Подъяк . ) . Сеяли, косили. 
Косы литовки, машинами косили, дак мало. Ну косьё называт-
ся. [...] Востриё чтоб востро было (Том. Яр.) . 

К О С Ь Ё В И Щ Е см. К О С Ё В И Щ Е . 
К О Т Ё Н О К , нка, м., мн. КОТЯТА. Детёныш кошки. 
Л М : кот (3) и — кошка (5). 
СМ: крольчонок 'детёныш кролика ' (1) . 
— У нас кот Алёшка. Котёнок нынешний, зимой родился 

(Пар . Нар . ) . Вот счас живёт у нас кошка и котёнок (Колп. Сар.). 
Наверно, кот их куды утащил. Таки хорошие котята (Пар. Алат.). 
Кошка котёнка принесла, он весь в неё (Юрг. Н. -Р . ) . Кот пришёл 
большой, серый и съел котёнка, кролик-самец съест крольчонка 
(Том. Корн.) . 

К О Ч К А Р Н И К , а или у, м. Место, покрытое кочками. 
ЛМ: кочка (8) и — кочкарный (1) . 
— По болоту кочкарник идёт, кочки там. По колено осока на 

них растёт. (Яшк. Солом.) . Болото у нас, а там кочек много. Так 
кочкарником и зовут. Там траву косят (Юрг. Пятк . ) . Кочкарник 

постоянно в кочках. Сейчас кочки режут и дают свиньям. Очень 
хороший осот и осока на них растут (Яшк. Кул. ) . Если в согре 
кочек много, то это кочкарное место называется. Кочкарник — это 
где кочки. Травища большая и кочки. Н а кочках осока растёт 
(Крап. Крап. ) . 
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КОШЁВКА, и, ж . То же , что к о ш е в а (см.) . 
ЛМ: кошева 'лёгкие глубокие сани с высоким задком* (2) . 
СМ: бричка (1), водовозка (1), повозка (1), сеновбзка (1), 

таратайка (1) — н а з в а н и я средств перевозки чего-л. 
— Он стоит на яру. Она его понужнула под яр, нас нагонят 

в кошёвке... Жених на кошеве, а дядя верьхом на рыжем коне 
(Мол. Майк.). Д р у ж к а был, порядок ведёт на свадьбе, сколько 
быть за столами. Кошёвки, повозки аккуратны, коврами застеле-
ны- (Колп. Ст.-Кор.). Таратайка на двух колёсах, навоз возить, 
кошёвка —сани как сани. Хряселки и задовочка переплетаются 
верёвочкой. Водовозка на двух колёсах (Том- Губ.) . 

К О Ш Е Н И Н А 1 , ы, ж . Скошенная, но ещё не убранная трава ; 
то, что скошено. 

ЛМ: косить'срезывать траву косой' (27) и — накосить (5) , 
подкосить (1), покосить (1) , скосить (9); накошенный (1) , под-
кошенный (1), скошенный (9); покос (1). 

СМ: паханйна 'то, что вспахано* (1) . 
— Дед-то её с житьём уехал косить. Если дождя не будет, 

кошенина быстро просохнет (Пар . Луг . ) . Сено косят в поле. Ко-
шенину оставляют сушить, а потом сгребают (Шег. Карг . ) . Коше-
нина — это скосют траву, она лежит в рядах, это самая трава 
скошенная есь кошенина (В.-Кет. Б. Яр) . Скошенная трава это 
значит кошенина (Map. Кол.) . Кошенину накосил, она сырая 
(В.-Кет. Ком.). 

К О Ш Е Н И Н А 2 , ы, ж . Остатки стеблей скошенной травы. 
ЛМ: скосить 'срезать травы косой' (4) ; подкошенный (1) . 
— За Кию переедешь на пароме, сразу — л у г а , клубники там 

в траве — скоко хошь. Гонят, _помню, конев: покос топчем. А кода 
скосют, пойдёшь по кошенине, ничё у ж нету, всё подрежут (Зыр . 
Зыр.). Кошенина остается, вот я литовкой скосил и оставил, под-
кошенная трава — кошенина (Том. Верш.) . З в а л и кошенина. 
Сгребёшь сено, а там кошенина остаётся. Это трава внизу, кото-
рую скосить нельзя (В.-Кет. Б. Яр)-

К О Ш Е Н И Н А 3 , ы, ж. Место, где скошено. 
ЛМ: косить 'срезывать травы и хлеба косой' (4) и — скосить 

(2) , сенокосить (1); выкошенный (2), скошенный (1) . 
СМ: пластйна 'чистое место в лесу' (1) . 
— Овёс косили на грабки... Еланно, дубровно сено. Кошени-

на уже убрано, на кошенине уже отава растёт (Том. Бат . ) . 
Се осишь, когда уберут [сено], место — кошенина (Том. 
Вер^ V Скошенное место — кошенина (Том. Яр.) . Кошенина — 
это почва, когда скосят и уберут хлеба (Map. Кол.) . Пластина — 
чистое место. В кустах де-нибудь косят, видишь: чистое место, 
пластиной называли.. . Когда уберут, место — кошенина (Том. 
(Верш.). 

К Р А П И В К А , и, ж. Комнатный цветок, имеющий сходство с 
крапивой. 

ЛМ: крапива (2). 
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СМ: бильзимйнка (1) , невестка (1), талйнка (1); чернолйст-
ка (1) — н а з в а н и я комнатных растений. 

—Крапивка ещё есть, у неё листья, как у крапивы, есть она 
двух сортов, лист красивый, с рисунками (В.-Кет. Б. Яр) . Крапив-
ка цветёт, как крапива (Map. Б. Ант.) . Крапивка , чернолистка, 
невестка — цветы (Шег. Кайт. ) . Крапивка не цветёт, талйнка — 
белым и жёлтым, а потом — ягодки красны, . . .бильзиминка крас-
ным [цветёт] (Map. М. Ант.) . 

КРАСКА, и, ж. Вещество, которым красят . 
J1M: красить ' покрывать или пропитывать краской' (44) и — 

окрасить (I) , покрасить (2) , раскрасить (1). 
— Красили пряжу всякой краской, узоры всякие выткешь, бы-

вало, аж глаз отдыхает (Яйск. Ул.) . Красят пол краской (Map. 
Подъел. ) . А раньше наличники всякие с рисуночками делали и раз-
ными красками красили (В.-Кет. Б. Яр. ) . Опояски ткали красивые, 
шерсь краской красили, всякими цветами, и ткали (Зыр. Зыр.). 
Если простой покрасишь краской, то будет пахнуть (Крив. Нов.). 
Дубьё надерут, с берёзы коры, н этот хрлст окрасют краской 
(Кож. Елг. ) . 

К Р А С Н О Г О Л О В Н И К , а или у, м. Кровохлёбка лекарствен-
ная, с красной головкой. 

ЛМ: головка 'соцветие на конце стебля ' (3) ; красный 'цвета 
крови' (6); красная головка (2) . 

СМ: белоголовник (1), желтоголовник (1); конёвник (1), 
подоржник (1) — н а з в а н и я растений. 

— Есть красноголовник трава , в к а р а н д а ш пруток, на ём 
красны головки, не красны — бордовы каки-то (В.-Кет. М. Яр). 
Красноголовник на сору [лугу] растёт, на полосах, он такой крас-
ный цветок, шишка-то большая у него (Колп. Тип.) . Нимо нас 
подорожник, трава красная головка, репей, длинные листочки 
и мягкий, всяка череда, красноголовник (Крив. Крив.) . 

К Р А С Н О П Р У Т Н И К , а или у, м. Дерен , кустарник с красны-
ми прутьями. 

ЛМ: красный 'цвета крови' (15) и — красненький (1); прут 
' тонкая ветка ' (9) и —прутник (1) , пруток (1) ; красный прут (2). 

СМ: белотальник (3), курослёпник (1) , семиколённик (1), чер-
нотальник (2), боярыжник (1), кричйнник (1) , кустарник (3), 
тальник (8) , череможник (черемошник) (2) , шипйчник ( 1 ) — н а -
звания растений. 

— Краснопрутник— красная шкура на пруте (Крив. Жук.). 
Краснопрутник — красные прутья (Колп. Колп.) . Краснопрут-
ник — это прут метра три высотой. Они растут в наволоках боль-
ше. Кустарник этот красный. Рыбаки им красили сети, он проч-
ность придаёт и цвет хороший (В.-Кет. Б. Яр) . Курослёпник, он 
краснопрутник, красный прут, кто их медвежьи ягоды зовёт 
(Зыр. Черд. ) . Деревья — череможник, краснопрутник, у боярыж-
ника шидья колючие (Пар . Гор.) . Чернотальник, белотальник 
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здесь нет. Краснопрутник надо искать по берегам, по Томи, на 
песках (Том. Яр.) . 

К Р Е М Л Е В Ы Й , ая, ао. Имеющий «кремь», с «кремью» (см.) 
(о дереве, о лесе) . 

ЛМ: кремь (крем, кремель, кремень) 'мелкослойная часть 
дерева, отличающаяся наибольшей твердостью' (13) . 

СМ: кондовый 'крепкий, прочный, без сучьев' (7) , мендовый 
"с крупнослойной мягкой древесиной' (2) . 

— Кремь, она где-нибудь, где дерево нагнулось, одна сторо-
на крепкая, на рубку не шло, сильно суха — кремлёво дерево 
(Шег .Гынг.). Кремлевый — куда согнулась лесина. Кремель — 
твёрдый, твёрда кака-то (Том. Бат . ) . Кремель — дерево для весла, 
ф к а л ы в а ш ь — кремлёвая лесина. Кремлёвы редко бывают 
(Пар. Тюкт.). Кондовый — кремлёвый, крепкий, мендовый — мяг-
кий, жаровой — ситовый, слабый.. . (Зыр. Пер . ) . 

КРЕСТОВКА, и, ж. и Х Р Е С Т О В К А . Лиса с тёмно-бурыми 
полосами в виде креста на спине и шее. 

ЛМ: крест (хрест) 'о предмете в виде креста ' (2), крест 
(хрест, хресто) 'узор в виде креста ' (10) и — крестом (1). 

СМ: огнёвка (2); алтайка (1), огнянка (1) , серебрянка (2) , 
томйчка (2); белоголовка (1) , белодушка (4) , сиводушка (5) , 
чернобурка (2) — названия лис. 

— Лиса есть крестовка, есть черно-бурая, а это наполовину 
чёрная, крест на спине, чёрный крест (Колп. Инк . ) . Крестовка — 
крестом полоса на спине (Крив. Ник . ) . Есть крестовки — таки 
лисы, у ей полоса проходит по бугру типа креста. Сама ценна 
чернобурка, красива така шкурка у неё. Были лисы серебрянки, 
таки серебристы (Том. Яр. ) . А лисы еси: белодушка, сиводушка, 
крестовка, у ей на хребту чёрная полоса и ешо на крыльцах, как 
крест (В.-Кет. М. Яр) . Хрестовка, белодушка, огнянка. У ней 
хрес по хребту (В.-Кет. Кет.) . 

К Р И В О Р О Ж К А , и, ж. Сорт скороспелой ржи с кривым 
зерном. 

ЛМ: рожь (17); кривенький 'изогнутый' (1) . 
СМ: белоколоска (1) , голоколоска (1) , скороспелка (2); 

весновка (2), вятка (2) , кустовка (1) , сибирячка ( 1 ) — н а з в а н и я 
сортов ржи и пшеницы. 

— Раньше с криворожки брали сто пудов. Кривенько зерно, 
рожь. Унистожили, мука лучче была (Том. В.-С.). Криворожка — 
рожь, только сорт такой, сыпуча шибко (Кож. Терс.) . От веку 
пашеница, рожь. Разные сорта есь: криворожка, белоколоска есь 
(Шег. Труб.) . Р о ж ь озима, сеяли криворожку, чечас вятку (Том. 
Губ.). Ярица — хлеб, весновка — весной росла. Р о ж ь — кустовка, 
вятка и криворожка (Map. Подъел . ) . Криворожка , она ж е скоро-
спелка рожь (Ас. Б . -Дор . ) . 

К Р И Н К А , и, ж . и К Р Ы Н К А . Узкий глиняный горшок д л я 
молока. 
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СМ: горланка (3) , кружка (2) , ладка (3) , лоханка (1) , мис-
ка (1) , тарелка (1) , чашка (6) , чугунка ( 1 ) — н а з в а н и я посуды. 

— Деревянные чашки были. Молоко в кринках , в горшках 
ставили (Том. Яр.)- Л а д о ч к а глиняна — картовки жарить . Крин-
ки стеклянны, хошь молоко налей. Горшечек, кружка , стакан, 
л о ж к а деревянна есь, железны, серебряных-то нет. Миской зов'ут, 
чашкой, блюдой, тарелкой зовут (Том. Верш. ) . Крынка, горшки. 
Крынка узенька , горланка — шире (Карг . Тым. ) . Крынка узень-
кая , горшок широкий, тоже из глины, [...] лоханка как ведро 
(Кем. Елык. ) . 

К Р О Т О В А Т Ь , тую, туешь, несов. Охотиться на кротов. 
JIM: крот 'живущее под землёй млекопитающее ' (7). 
СМ: белковать (5), бурундуковать (1) , лосевать (2), соболе-

вать ( 1 ) — о х о т и т ь с я (соответственно) на белок, бурундуков, ло-
сей, соболей. 

— Мы там кротовали: крот ловили под землей (Том. Б. Р.). 
Д а я сегодня маленько не уехал кротовать: кротов ловить капка-
нами (Карг. Карг . ) . Кротовать — на капканы ловят кротов. Лосе-
вать, соболевать ходят. А на медведя — это просто охота и все 
{Колп. Инк. ) . Ходим белковать — это старый белкаш белок уби-
ват. Ходим и кротовать: кротов ловили, их сдавали, шкурки на 
дохи шли (Том. Яр. ) . 

К Р У Г Л Я Ш , а иди у, м. Лесной материал (чурбан, полено и 
под.) округлой формы. 

Л М : круглый 'имеющий форму круга ' (12). 
— Сырые дрова кладут в поленницу, тонкие круглые быва-

ют, кругляш зовутся (Map. Кол . ) . Кругляш — круглые дрова, не 
колоные (Том. Белоб . ) . Кругляш — это круглая лесина. Всяка 
бывает — и маленька , и больша (В.-Кет. Б. Яр) . 

КРУТЯ К, а, м. Крутой берег или склон. 
Л М : крутой 'почти отвесный, обрывистый' (7) . 
— Кузьмин лог очень крутой. Местами в Исаковом есть кру-

тяки (Юрг. Асан.) . У речки крутяк плитчатый, за него не заце-
пишься, крутой шибко (Яшк. Кул . ) . Есь у нас и крутяк на реке. 
Обрыв шибко крутой. Река разливается и подмывает его, уж 
сокоря-то на самом краю стоят (Крап . Лоч . ) . Он [пихтовый лес] 
и в крутяках растёт. Вот у нас крутяки, видно крутой склон, очень 
крутой склон горы, там пихтач растёт (Ц,-Куз. Ос. Пл.) . В гору 
пойдёшь крутую, по крутой дороге — одышка берёт. Ну и крутяк! 
Н е поднимешься (Крап. Лоч . ) . 

К Р Ы Ш А , и, ж . То, чем покрыто строение. 
Л М : крыть ' делать над чем.-л. верх, покрытие ' (36) и —кры-

тый (2) , накрыть (накрывать) (2) , накрытый (3) , покрыть (по-
крывать) (7); покрытый (2) . 

— Кроют крыши в р а з б е ж к у (В.-Кет. Б. Я р ) . Берёзку де-
рёшь, береста, раньше крыши крыли имя, сарайчики (Том. Калт.). 
Вот покрыть надо крышу (Том. Ип . ) . Крышей покрывают, чтоб 
д о ж д ь не мочил (Колп. Тип.) . К р ы ш у накрывают под карниз 
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(Туг. Тур.)- А ешшо крыши крыли берестой, под драньё клали.. . 
Просто крыша была покрыта, дрова под ей л е ж а л и (Зыр. Зыр . ) . 

К У Д Р Я В Ы Й , ая, ое. С кудрями, в кудрях. 
JIM: кудри 'вьющиеся волосы' (2) , 'стебли, листья растений' 

(6)-

СМ: курчавый 'то же, что к у д р я в ы й ' (1) . 
— Кудри-то навиваете иль свои? У нас тут женщина кудрява 

голова (Зыр. Цыг . ) . Рекостав цветёт, когда река замерзает , цвё-
тёт длинно, кудрявый такой. Ой, красивый, как цветёт! Так я его 
на окно поставлю..., выйду на улицу, смотрю в окно. Ой, какой 
красивый, как кудри завьются (В.-Кет. Б . Яр) . Волосы кудрявы, 
курчавы называли. Говорили: «В кудрях вся голова». Р а н ь ш е 
волосы не завивали. У нас у дедки вся голова была в кудрях, кур-
чава, как у барана (В.-Кет. Б. Яр) . 

КУЗНЕЦ, а, м. Мастер по ковке металла; тот, кто куёт. 
ЛМ: ковать 'обрабатывать раскаленный металл, ковкой изго-

товлять' (4), 'подковывать ' (1) и — п о д к о в а т ь (1); кузница (куз-
ня) (17). 

— Работал в кузнице кузнецом, а эта работа т я ж е л а я (Том. 
Браж.) . Сейчас кузнецом работает. А пьёт к а ж д ы й день. К а к 
пришёл в кузню, опять напоили (Map. М. Ант.) . Наковальня в 
кузнице, на чём кузнец железо плюшшит, рубит (Зыр. Зыр . ) . По-
работал на ремонте, стайки городил, а то в кузнице работал куз-
нецом. Лемеха тода клепали, телеги, окавывали, сани, лошадей 
ковали (Шег. Труб.) . Кузнец —человек , который куёт железо в 
деревне (Шег. Гынг.) . 

КУКУШКА, и, ж. Лесная птица, которая кукует. 
ЛМ: куковать (29) и — закуковать (2) , прокуковать (1) . 
СМ: галка (1) , ласточка (1) , р о н ж у ш к а (1) , с трйжка (2) , 

чайка (1) — н а з в а н и я птиц. 
— Кукушка часто кукует. А я это так люблю (Карг . Кинд. ) . 

Бывало, кукушка закукует, а я плачу—плачу, думаю: начто куку-
ет, чтоб ешшо так жить? (Шег. Мон.) . Иванов день Купала не 
называли. Кукушка прокуковала, и купайся (Кож. Кож. ) . Кукуш-
ка потому, что она летает, кукует по лесу. Кукует и кукует — вот 
и кукушка (Кем. Елык. ) . Голубок — кругленька т а к а птичка, по-
больше ронжушки. Немая кукушка по разу кукует (В.-Кет. 
Шир.) . По-над рекой живут стрижи, есть и ласточки. Кукушки 
подбрасывают яички [...]. Чайки есть (Том. Верш.).. 

К У Л А Ч И Т Ь , чу, чишь, кого и без доп., несов. Л и ш а т ь кула-
ка (кулаков) средств производства и земли в процессе ликвида-
ции кулачества. 

ЛМ: кулак 'богатый крестьянин-собственник, эксплуатирую-
щий бедняков' (8) и —кулачий (1). 

— Кулаков стали кулачить (Шег. М.-Баб . ) . Взяли всех, к а к 
кулачили, все ли кулаки были (Колп. Волк.) . Бороться приходи-
лось, кулачить приходилось. Статья такая вышла — шевелить ку-
лаков (Шег. М а р к . ) . 
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КУМУШКА, и, ж. Лихорадка , малярия . 
Л М : кума (кумоха) 'лихорадка, малярия ' (4) . 
СМ: горячка (белая) 'болезнь' (2) . 
— Лихорадка есь, и кумушка её зовут. Ой, как меня кума 

лотрепала , пересобачила! (Map. Кол.) . Лихорадку раньше назы-
вали кумушкой. Кумушка трясёт, кумоха (Шег. Труб.) . У нас 
раньше болезнь кумушка называли. Нынче — малярия , белая го-
рячка, воспой так и звали (В.-Кет. М. Яр) . 

К У Р А Ж Л И В Ы Й , ая, ое. Капризный, с «куражом» (см.). 
ЛМ: кураж 'каприз ' (1) и — куражиться (4) , закуражить (2), 

раскуражиться (1). 
СМ: настойчивый такой, который умеет настоять, требова-

тельный' (1), спорливый 'любящий поспорить' (1) . 
— К у р а ж у его свой, куражливый парень. Я закуражил-^ 

н свет клином на етой (Пар . Алат . ) . Куражливый: ты ему то, дру-
гое, а он раскуражится и не подладишь никак (Колп. Сар.). Ку-
р а ж л и в ы й — когда напьётся, вот и давай куражиться (Колп. 
С а р ). Настойчивая, к у р а ж л и в а я была девка (Крив. Ишт.) . 

К У Р Е Н О К , н к а , м., мн . К У Р Я Т А . Ц ы п л ё н о к ; п о д р о с ш и й пте-
нец курицы. 

Л М : курица ' домашняя птица' (4) . 
СМ: поросёнок 'детёныш свиньи' (1) , цыплёнок птенец ку-

рицы' (5). 
— Утки, гусей и то мало, куры. Цыпушечки, цыплятки и ку-

рёнки (Пар . Нар . ) . Курёнок — это когда маленький цыплёнок 
подрос, почти курица (Зыр. Зыр . ) . Курица, котора высиживат 
курят, называтся наседка [...], цыпа-цыпа — цыплят зовут (Шег. 
Гынг ). Ни курёнка, ни поросёнка, нет ничего (Кож. Елег.). 

К У Р Н И К ' , а или у, м. Свадебный пирог с курятиной, мясом 
или салом и другой начинкой, а т а к ж е вообще мясной пирог. 

ЛМ: курица ' домашняя птица' (20) и — курятина (1); ку-
риный (4). 

СМ: морковник пирог с морковью' (1), пшённик 'пшённый 
пирог' (1) . 

— Курники кто из чего пекли. Это пирог... такой продолго-
ватый. Кто с курицей делал, кто с капустой, с салом (Зыр. Зыр.). 
Курник — это пирог такой раньше стряпали. Куриного али птичье-
го мяса положут в тесто и завёртывают (Колп. Тиск.). Курни-
ки — это мясо потушишь, тесто р а с к а т ы в а т ь и содишь в печку; 
мясо свиное, куриное (Том. Яр.) . Курник с каким хошь мясом 
делают, чаще с баранины, пропустишь через мясорубку и де-
лаешь... Пшённик — пшённый пирог (Том. Кс) . 

К У Р Н И К 2 , а или у, м. Ж а р е н ы е или варёные курица, утка, 
гусь, украшенные бумажными цветами; подаются на свадьбе. 

ЛМ: курица ' домашняя птица' (4) . 
— Пеклу на свадьбу курник. Сварют курицу и накладают, 

цветами украшают (Map. Тюм.) . Из курицы курник, жареная 
курица, наладют из хлеба (Том. Н. Ишт. ) . Курник — курицу либо 
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петуха зарезать, изрядишь его всяко и вилку в середину воткнуть 
(В.-Кет. Мох.). 

КУРЯТИНА, ы, ж. Мясо курицы как пища. 
JIM: курица (куря) , 'домашняя птица' (2) и —куриный (2) , 

курячий (2). 
СМ: гусятина (1), кролятина (1), утятина (1); баранина ( 1 ) — 

названия мяса как пищи. 
— Курячий пирог, еслив с курятиной (В.-Кет. Б. Яр) . Куря-

тина— это мясо куриное,... от слова «курица» (Кем. Ягун.) . Ну, 
а с курей готовили так: лапшу готовили, плов делали с куряти-
ной, каша да это с подливом (Зыр. Зыр . ) . От коров — скотско 
[мясо], гусятина, курятина, баранина (Том. М.-Прот) . 

КУРЯТНИК; а или у, м. Помещение для кур и петухов. 
ЛМ: курица 'домашняя птица' (36). 
СМ: гусятник (1), телятник (1), цыплятник (3), ягнятник (1); 

коровник (2), овчарник (2) , свинарник ( 3 ) — н а з в а н и я помеще-
ний для домашних животных и птиц. 

— Курятник кривой, кое-как слепили. Кур некуда было деть 
(Карг. Ст. Карг.) . Курятник — э т о место, где куры живут и пету-
хи (Колп. Тиск.). Вон свинарники каки поставили! А курятник 
какой сработали! В городе такого дома нет, а тут куры живут 
(Ас. Каз.). К у р я т н и к — к у р ы т а м водятся, цыплятник — там цып-

лята ведутся, коровник — там коровы ведутся, телятник — там 
телята (Кем. Ягун.). 

КУРЯТНИЦА, ы, ж. Работница, ухаживающая за курами; 
птичница. 

ЛМ: курица 'домашняя птица' (33) и—курочка (1) , курят-
ник (4). 

СМ: гусятница (3), птичница (17), кролятница (1), телятни-
ца (4), утятница (8) коровница (1) — названия работниц, ухажива-
ющих за домашними животными и птицами. 

.— В магазин курятницы сдают яйца [...], ране курицы не 
таки были — живоглотки кубаторские (Колп. В. Заим. ) . Куры и 
бегают к соседнему петуху. Я сама курятница, с сорок восьмого 
года на ферме (В.-Кет. Пал . ) . А на Камешке работала я курят-
ницей, работала одна на курятнике (Кем. Елык.) . Утятница за 
утками ходит, а курятница — за курами (Map. Б. Ант.). 

КУСТАРНИК 1 , а или у, м. То же, что к у с т . 
ЛМ: куст 'деревянистое растение, разветвляющееся от само-

го основания' (3). 
СМ: багульник (1), боярышник (1), конёвник (1), красно-

прутник (2), прутник (3), рябинник (1), смородинник (1), таль-
ник (3), шипйшник (1) и под,— названия кустарников. 

— Смородина кустами растёт. Кустарник такой смородични-
ком называют (В.-Кет. Б. Яр) . Калина большими кустами ра-
стёт;.. Ольха как кустарник, высокий, большой (Крив. Ж у к . ) . 
Кустарники, они больше растут на пойме, где низкое место. Кра-
снопрутник (В.-Кет. М. Яр) . Кустарник: тальник, боярышник, 
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шипишнику полно (Шег. Труб.) . Багульник — голова кода болит 
кустарник это. Конёвник везде растёт, два сорта: мужской и жен-
ский (Том. Верш.) . 

К У С Т А Р Н И К 2 , а или у, м. Собир. Заросли кустов. 
ЛМ: куст 'деревянистое растение, разветвляющееся от самого 

основания' (5) и — кусточек (1) . 
СМ: березник (6), каргашатник (1) , осинник (3) , пихтовник 

(1), ракитник (1), смородинник (смородичник) (3), тальник (4), 
черемошник (3) , шиповник (1) и под. — названия зарослей соот-
ветствующих кустарников и деревьев. — Кустарник у нас называ-
ют, если на песке растут кусты (В.-Кет. Б. Яр) . Тальник —это 
кусты, кустарник (Крив. Ишт. ) . Шиповник берут, сдают. Много, 
которы центнерами набирают. И калина есь, всё тоже за рекой. 
В тюпах таки кустарники (Зыр. Зыр . ) . В нём [в падуне] вода 
стоит. Ключ там, мелкий кустарник, много кочек, заросший берез-
ником (Юрг. Пятк . ) . Есть такие глухие места вдоль берега Ле-
бяжья. Там тальник, черемошник, хмелем переплетён кустарник. 
Местами без топора, без ножа не пролезешь (Юрг. Асан.). 

Л 

Л А З О В Ы И , ая, ое и Л А З О В О И , ая, ое. О кедровнике, состо-
ящем из кедровых сосен, на которые можно влезть без приспособ-
лений. 

Л М : лезть (лазить, лазать) 'взбираться, подниматься' (5) 
и — залезть (1), полезть (1). 

СМ: садовый 'искусственно посаженный' (2). 
— В жаровнике шишку собирал, не лазовой там кедрач, суку 

мало, плохо лазить там (Том. М.-Прот.) . Лазовый кедр есть, на 
котором низко сучки растут, на которы можно лазать , а которы 

не лазовы, к им лазки подрубают (Map. Кол.) . Лазовый кедр — 
кода сучья у самой земли. Сучья хорошо расположены, лезь и всё. 
В нелазовый когти делают, попрошше, чем у электриков. А лазо-
вый — подходишь и полез (Зыр. Зыр . ) . На лазовый [кедр] без 
когтей з а л е з е ш ь , ( П а р . Вял . ) . Садовый кедр не стоит здесь, лазо-
вый кедр есть (Map. Кол.) . Лазовый и садовый — голый, без 
сучков, не лазовый (Зыр. Черд. ) . 

ЛАЙКА, и ж. Охотничья собака, облаивающая зверя, птицу. 
ЛМ: лаять 'издавать лай (о собаке) ' (10) и — залаять (1), 

облаять (1). 
СМ: дворняжка (2), ищейка (2), овчарка (2); тунгуска (1) — 

названия пород собак; собака 'домашнее животное' (6) . 
— Счас собака у меня лайка . Полканом зовут. Ночью спишь, 

залает — знай кто-то есть. Н а вас она что-то не шибко лает (Пар. 
Нар . ) . Идёт на белку, а на медведя не пойдёт. Разное чутьё у 
собак. Ну, эта лайка — охотницка собака, лает на охоте, указы-
ват (Зыр. Зыр. ) .Она лает, если на белку особо, на чёрного зверя, 
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медведя мы так зовём, по-другому совсем; в землю лает. По тому 
и лайка называется: отыщет и лает (В.-Кет. Б. Яр) . Те, кто ловят 
[ зверя]—это в основном сибирские лайки. Дворняжки — те дома 
сидят, на охоту совсем не ходят (Колп. Инк.) . Н а барсуков с соба-
ками по ночам охотились осенью, пока морозу нет, он на хлеб 
выходит. С лайками ходют и овчарки идут (Том. Бат . ) . Собаки 
всяки: лайки, тунгуски (Пар. Нар . ) . 

ЛёГЛЫЙ , ая, ое. О хлебе, который полёг на корню 
ЛМ: лежать (лечь) 'расстилаться на поверхности чего-л.' (5) 

и —ложиться (2) , полечь (2) , приложить (1) . 
СМ: стоялый 'о хлебе, который стоит на корню' (2) . 
— Грабками, литовками хлеб косят, рядами лежит хлеб 

лёглый (Кож. Терс.), Лёглый хлеб остаётся на поле. Н а полях 
потеря остаётся. Быват, он так полягет, что его "ничем не возь-
мёшь (Колп. Ст. — Кор.) . Приложило хлеб погодье, лёглый хлеб 
(Мол. Майк.) . Он густой и ляжет тогда по земле. Ж а т ь плохо его. 
Хлеб-то этот лёглый называли (В.-Кет. Б. Яр) . Б ы л лёглый хлеб. 
Он ложился, потому, что земля жирная (Кож. Кож.-на-Ш.) . Лобо-
грейкой и самосброской косили стоялый 'и лёглый хлеб. Лёглый 
с одной стороны, а стоялый со всех четырёх сторон поля (Том. 
Верш.). 

ЛЕДОХОД, а, м. Движение льда по течению реки; время, 
когда лёд идёт по реке. 

ЛМ: Ходить (1); на ходу (1) ; лёд (6) и — л е д о к (1) , ледо-
чек (1), льдина (1). 

СМ: рекостав 'образование сплошного ледяного покрова на 
реке' (4). 

— Верши с крыльями весной, кода ледоход ходит [...]. Л ё д 
долблю. Пешни. Сак. Лёд выкидыват (Том. Верш.) . Сначала ле-
док трескаться зачнёт. Во время ледохода заторы бывают (Пар . 
Нар.). Льдины идут кода ледоход (Том. Яр.) . А несколько раз 
[река] встаёт. Тепло станет — лёд уйдет. Как река пошла — вот 
тебе ледоход пошёл (Юрг. Н.-Р.) . Л ё д когда идёт — ледоход, лёд 
несёт. Рекостав, когда шуга прошла, это снег мокрый, он замерза -
ет на ходу, а вот когда шуга кончилась, то река замерзает , стаёт, 
вот рекостав (В.-Кет. Б. Яр) . 

Л Е Д Я Н К А , и, ж, Ледяная дорога, специально устраиваемая 
для облегчения перевозок по ней в зимнее время. 

ЛМ: лёд ' замерзшая вода' (1) и —ледяной (3) . 
— Раньше ледянка была, лёд был в канаве, по ней сани с 

лесом возили, сразу три—четыре воза (Том. Калт . ) . Ледянка — 
дорога, ледяная дорога (Зыр. Черд.) . Ледянка — дороги ледяные. 
Трахт поливают, чтоб легко везти было (Туг. Тур.) . 

Л Е Ж А Н К А , и, ж . Невысокий длинный выступ для лежания 
у печи. 

ЛМ: лежать находиться в горизонтальном положении, быть 
распростертым всем телом на чём-л. (6) . 
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— Раньше полати были, л е ж а н к а возле печи была. 
Л е ж и ш ь на шубёнке (Мол. Майк . ) . Н а печку залезешь, лежать 
можно на полетике, таки были раньше полетики, или лежанка ли. 
Назови полетики, назови л е ж а н к а , это в печке делается такая 
печурка, она большая, туда Человеку можно з а л е з т ь [...], туда 
залезешь и лежишь (Кем. Ягун.) . 

Л Ё Ж Е Н Ь , жня, м. и Л Е Ж Е Н Ь . Тот, кто любит лежать ; леже-
бока. 

ЛМ: лежать (лечь) 'находиться в горизонтальном положении' 
(4) и — л ё ж м я (лежмя) ' лёжа ' (2) , лежебоком (1) , проле-
ж а т ь (1) . 

СМ: увалень 'тот, кто медлителен, неуклюж' (1) . 
— Уйди ты, лёжень. Только и лежит (Тег. Байг . ) . Вот лёжень 

подходил под окошко. Живёт вдвоём. Д а ж е дочери не пособит 
картошки прополоть. Как ни придёшь, всё лежит.. . Всё лежит 
лежмя , лёжень и есть (Зыр. Шин. ) . Л ё ж н и , лодырь человек. Лё-
жень окаянный. Л ё ж м я , лежебоком не стой (Зыр . Цыг . ) . Лёжень, 
увалень, вот ленивого, или летус, лодырь, работать не хочет, как 
кряж, встал, поел да опять лёг. Есть таки и мужчины и женщины, 
день пролежит, а в ночь гулять пойдет (В.-Кет. Б. Я р ) . 

Л Е Ж К И , жек, мн. ед. Л Е Ж К А . Деревянные брусья, которые 
лежат в основе дома. 

Л М : ложить 'класть ' (3) и — л ё ж а (3). 
СМ: стойки ' вертикальные столбы, которые стоят под углами 

дома ' (8), чурки 'обрубки деревьев ' (1) . 
— Л ё ж к и — которы кладутся [под дом] . Их в землю ложат 

(Пар. Чиг.). Рубят дом—подкладают чурки. Если л ё ж а ложат, то 
говорят «лёжки» (Зыр. Шин.) . Кладут лёжки, стойки стоймя ста-
вют (Крив. Каз . ) . Зима , зимнее время — надо первый оклад, венец 
делать, копать ямы под стойки, а копать нельзя — зима. Ложат 
лёжки, толстые чурбаки кладут лёжа . Стойка под углом свобод-
ная, а на лёжках — оклад дома. Л ё ж к и временно (Зыр. Зыр.). 
Стойка и она ж е лёжка . Это где сухо место, там лёжка , а на сы-
ром месте — стойка (Map. Подъел . ) . 

Л Е К А Р К А , и, ж. и Л Е К А Р К А . Женщина , которая лечит. 
ЛМ: лечить 'применять какие-л. средства для избавления 

кого-л. от болезни' (9) . 
СМ: знахарка 'женщина — знахарь ' (1) , пекарка 'женщина-

пекарь ' (1) , почтальонка 'женщина-почтальон ' (1) . 
— Здесь лечили своими сресвами, лекарка . Верю, правда, 

врачам, помогают врачи советские, лечут хорошо (Шег. Труб.). 
Лекарка лечит людей. Тут, наверное, нет лекарок этих (Кем. 
Елык.) . Л е к а р к а — баушка , ребятишек от спугу лечит (Крив. 
Ишт.) . Такие это были ложные знахарки [...]. И лечут они же 

опеть эти [...] Они мучились, мучились. Пошли за лекаркой. А ле-
карка пришла: «Испортили, — грыт, — вас» (Том. Верш.) . Пекар-
ка, почтальонка, молоканщица, лекарка (Крив. Перш. ) . 
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Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Й , ая, ое. Обладающий лечебными свойст-
вами, употребляемый как лекарство. 

ЛМ: лекарство 'средство, применяемое для лечения или пре-
дупреждения болезни' (5) . 

— Теперь всё по аптекам да по больницам лекарства берут. 
Травы лекарственные всяки бывают (Крив. Ег.) . По траве ходили 
по лекарственной. Ну а лекарство како мы знаем, никако не знаем 
(Пар. Нар.) . Счас е& дурниной шшытают, а на самом деле лекар-

ственная трава.. . Раньше ведь много трав знали, заместо лекарст-
вов пили и помогало (Зыр. Зыр . ) . Потом процедишь — лекарство 
получалось. Собирает мяту и лекарственные цветы (Крив. Ж у к . ) . 
Из его лекарство делают. Лекарственная это трава (Крив. Перш. ) . 

ЛЕКАРСТВО, а, ср. Средство, при помощи которого лечат 
болезни. 

ЛМ: лечить применять медицинские средства д л я избавления 
кого-л. от болезни' (2) и —лечиться (1), полечить (1). 

— Тода ить людей-то некому было лечить, да и нечем, ето 
счас столько лекарства обнаружилось, а тода чё! (Шег. Б а т . ) . 
А счас ребёнок орёт, в больницу его, а раньше нет..., полечишь, 
так и всё проходило, а счас всё лекарство, а чё толку (Зыр. Зыр . ) . 
Все сами лечились, али бабка кака , котора этим занимается . У неё 
всякие травы есть, из них она делат разные лекарства (Колп. 
Сар.). 

Л Е С И Н А ы, ж. Одно растущее дерево, един, к л е с . 
ЛМ: лес ' совокупность деревьев' (29) и — лесногй (1) . 
СМ: валёжина 'поваленное дерево' (5), .деревйна (1) , ке-

дрйна (1), мендачйна (1), осина (3), талина (1), туполйна (1) — 
названия растущих деревьев; стволина 'ствол дерева ' (1) . 

— Белка зимой гнездо себе делает на лесине и в нём живёт . 
У ей гнездо тёплое. А вон в лесу ж е мох растёт. Она его собират 
да делат (Колп. Инк. ) . Стоит лесина в лесу. (Шег. Труб. ) . Сибир-
ские леса — сосна, кедра, ёлка, берёза, осина [...]. Ешо одну леси-
ну забыл сказать. Лиственница (Крив. Ж у к . ) . Говорят дерево и 
говорят лесина, лесина — это дерево, лес — много лесин... (В.-Кет. 
Б. Яр) . Лесина упала, лежит — валёжина . Хозяин направлят , 
валёжина срублена и лежит (Том. Бат . ) . Есть лесина, ешо кед-
рина (Яшк. Итк.) . Разнится лесина. Ветла, туполйна. Почти т а к а 
же лесина (Мол. Майк.) . 

Л Е С И Н А 2 , ы, ж. Ствол срубленного дерева; един, к л е с . 
ЛМ: лес 'срубленные деревья как строительный, поделочный 

и т. п. материал ' (28). 
СМ: валёжина (1), деревйна (2), жердина (1), колодина (1) , 

осина (4), тесина ( 4 ) — н а з в а н и я срубленных (поваленных) де-
ревьев и стройматериала . 

— Лес у нас отборный, дак за границу шёл, очень ценится на-
ша лесина (Колп. Чал . ) . Дома из сосняка строили. Какие есь ле-
сины, расколют, накладывают, приготовят лес гля полу, гля кры-
ши... (Кож. Вор.) . Учётчик, так тот знат, куды плавить лес, а муж 
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был толь рабочим, зиат толкат лесину (Кем. Сух.) . Лесина — это 
лес, на строение валят лес, а валёжина , валежник — который вет-
ром свалит. А колодина — эта лежит у ж сто лет. Упадёт лесина 
толста и лежит там. Это колодина. (Колп. Инк . ) . Есть лесина в 
обрубе на пятьдесят, шестьдесят сантиметров.. . Тесина тоже есть, 
на тёс пилят (Крив. Н.-Крив.) . 

Л Е С Н И К , а, м. Тот, кто охраняет лес. 
ЛМ: лес 'площадь земли, обильно заросшая деревьями' (23) 

и — лесной (3). 
СМ: дворник 'тот кто убирает двор ' (2) ; охотник 'тот, кто охо-

тится' (1) , странник 'тот, кто странствует' (1) . 
— Хоть лесники запретили, вываливают всё, весь лес подряд 

(В.-Кет. Б. Яр) . После бригадирства я был лесником. Отпущали 
лес. Я имям отводил, клеймил. Утром встаёшь и в лес идёшь! 
(Тег. Тег.). Я был лесник, в лесничестве все работал , [...] лес са-
дили врушную. Ну, я садил и свою семью привлекал д а ж е (Том. 
Верш.) . Сторож — это лесник, лесная охрана. Д о м и к небольшой, 
там и живёт, лес охраняет (Зыр. Зыр . ) . Странник — это кто много 
странствует, по разным странам ходит [...]. Дворник — это чело-
век, который на дворе работает [...]. Лесник за лесом присматри-
вает (Колп. Тип.). 

Л Е С Н И Ч Е С Т В О , а, ср. Участок леса как хозяйственная еди-
ница; управление, ведающее таким участком. 

ЛМ: лес 'площадь земли, обильно заросшая деревьями' (6). 
— Лесничество ещё не помогало. Леса были здоровые (Крив. 

Жук . ) . У лесхоза три—четыре лесничества. Главный лесничий, 
инженер и бухгалтер (В.-Кет. М. Яр) . Лесничество может одно на 
несколько лесов быть (Кем. Ягун.) . У меня сноха в лес ходит. А 
сын лесником. У них в лесничестве вездеход, ездиют, много на-
брали (Пар. Нар . ) . 

Л Е С Н И Ч И Й , его, м. Тот, кто охраняет лес. 
Л М : лес 'площадь земли, обильно заросшая деревьями' (5), 

и — лесной (2). 
— Нашему лесу само большо, где горел, сто лет с неболь-

шим... Я лесничим кода работал, как свалишь и сосчиташь (Том. 
Верш.). Д н я три по лесу ходили. Потом натолкнулись на лесной 

дом. Лесничий там жил (Кож. Бат . ) . Ну а как же, лесная охрана 
у нас ести, лесничий, объешшик, лесник (В.-Кет. М. Яр) . Лесничий 
охраняет лес, обходит лес. Он живет один в лесу, там избушку 
сделает или дом (Кем. Ягун.). 

Л Е С Н О Й , ая, ое. Находящийся в лесу, обитающий в лесу 
(о животных, птицах) . 

ЛМ: лес 'площадь земли, обильно заросшая деревьями' (12). 
— Дня три по лесу ходили. Потом натолкнулись на лесной 

дом (Кож. Бат ). Место, с которого лес вырубили — выруб. Выж-
женный лес—гарь. Лесная поляна—кулига , кулижка (Колп. Сар.)-
Скот — это животные домашние, а в лесу — дичь, лесной [зверь] — 
лось, медведь (В.-Кет. Б. Яр) . Особенно страдают от её лесные 
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птицы [...]. Мы гуляли в поле, в роще, в лесе (Крив. Н-Крив ). 
С лесным зверем сравнивали, что в лесу живёт. Лесны звери злые 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

Л Е Т Н И Й 1 , яя, ее и Л Е Т Н Ы Й , ая, ое. Связанный с летом, 
происходящий летом. 

ЛМ: лето ' время года между весной и осенью' (2) и — ле-
том (3). 

СМ: весенний (1) , зимний (8) , осенний ( 1 ) — с в я з а н н ы й (со-
ответственно) с весной, зимой, осенью, происходящий в это время 
года. 

— Лето провожают, последний летнии праздник, Ильин день, 
второго августа (Том. Верш.) . Весенняя шерсть в апреле, в л е т о -
летняя, осенняя [шерсть] — хорошая, в осень стригут (В.-Кет. 
Б. Яр). В летню [пору] не т а к гуляют, потому что работают, а в 
зимню пору... (Том. Губ.) . По рублю [продавали] в летни месяцы, 
по шестьдесят копеек — в зимни (Мол. Мол . ) . Был зимний посев, 
летний, пар был (Колп. Тог.) . 

Л Е Т Н И Й 2 , яя, ее. Предназначенный д л я лета , используемый 
летом. 

СМ: зимний (зимный) 'предназначенный д л я зимы, использу-
емый зимой' (5), осенний 'предназначенный для осени, используе-
мый осенью' (2) . 

— Иногда ходим на работу в летних одёжах. . . П а л ь т о носили 
осеннее и зимнее (Лен.-Куз. Д у р . ) . Бешметы были из суконного 
материала. Они были и летние, и осенние (Зыр. З ы р . ) . Невода 
разные есть, невод зимний называется , есть летний ( П а р . Н а р . ) . 
Азямы летни, зимни (Том. Ип. ) . Стайка была огорожена для ско-
та, это летня, а конюшня — зимня (Том. Яр ) . 

Л Е Т Н И К , и или у, м. Дорога , используемая только летом. 
ЛМ: летний 'используемый летом' (5) , летом (5) . 
СМ: зймник 'дорога, используемая только зимой ' (6) . 
— А в летнее время специальный летник через Осиновое Плё-

со идёт, потом Нижний Тустоёр (Н.-Куз. Ос. Пл. ) Л е т н я я доро-
г а — тракт, летник (Крив. Ж у к . ) . Летник — летом ездят (Том. 
Верш.) . Зимник — это проезжая дорога зимой, а летом на ней не 
проедешь, надо водой ехать. Летняя дорога — это летник (В.-Кет. 
Б. Яр) . По Томе — летом... Зимня дорога — зимником. Летником 
(Юрг. Зел . ) . Пошли мы не летником, а зимником (Кож. Е л г . ) . 
Много вёрст летником, а зимником семь (Кож. Вор. ) . 

Л Е Т Н И Н А , ы, ж. и Л Е Т Н И Н А . Овечья шерсть летней 
стрижки. 

Л М : лето 'время года между весной и осенью' (1) и —летний 
(летцый) (2); летом (4). 

СМ. Веснина (вешнина) (18), зимнйна (18), осенйна (1) , 
яркина ( 1 ) — о в е ч ь я шерсть (соответственно) весенней, зимней, 
осенней и первой стрижки. 

— Вешнина как? Мы два раза стригём: зимнина и летнина. 
Зиму продержим — весной остригём, лето продержим — осенью 
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остригём (Колп. Инк) . Зимой стригут — зимнина, весной— Весни-
на, летом — летнина. Валенки без летнины плохо катать. Яркина. 
Она зовётся овечья шерсть (Том. Яр )- Шерсть бывает разная: 
белая, черная, жёлтая , шерсть пояркова, Веснина, осенина, зимни-
на, летнина. Летняя — летнина (Ма^>. Кол.) . Самая хорошая 
шерсть — руно, с молодых поярок берём. Еще бывает зимнина, 
летнина, Веснина (Шег. Карг. ) . Зимнина, есть летнина, Веснина. 
Веснина — та шерсть, котору весной стригут. Летнина — осенью 
(Крив. Н.-Крив.) . Осенью стригётся—летнина, а зимой—зимнина. 

Остригут три раза — Веснина (Юрг. Вар . ) . 
ЛЕТОМ, нар. В летнее время, в течение лета. 
ЛМ: лето 'время года между весной и осенью' (6) . 
— Вот летом припасам, а зимой кого делать? Кушать. А ле-

т о — припасиха. Зимой эту ягоду где возьмёшь, а к зиме припа-
сашь. Она подбират всё, зима-то (Юрг. Н. -Р . ) . Тихоня и зимой 
буват, и летом... Ненастное лето иной раз называют дождливое ле-
то (В.-Кет. Б. Яр) . Зимой мало ходил на охоту, всё летом и весной. 
Все лето промышляшь (Кож. Елг.) . 

Л Е Т У Ч И Й , ая, ое. Способный летать. 
ЛМ: летать 'иметь способность держаться в воздухе, переме-

щаться по воздуху' (8) и — вылететь (1), перелететь (2). 
— Здесь д а ж е летучи мыши кода летают (Крив. Чаг. ) . Лету-

чая мышь называют. Она живёт в дупле и зиму, и лето. А дуб 
стукнешь — она вылетит (В.-Кет. Б. Яр) . Есть летучая белка, она 
перелетает с места на место метров на пятнадцать (В.-Кет. Степ.). 

ЛЕТЯГА, и, ж. Летучая белка. 
ЛМ: летать (лететь) 'передвигаться, перемещаться по воз-

духу' (10) и — перелетать (3), пролететь (1) ; летучий (8). 
— Ещё есть тоже белка же, летягой называют. Она на вер-

шину дерева залазит и летает. Передни лапки растопырит, и у ей 
получаются мешочки между лапами, за счёт их она летит (Колп. 
Тип.). Летяга — это как зверёк есь, вот как белка. Она под вид 
белки, только перелетает (Шег. Труб.) . Летяга—белка летуча, она 
всё время летает от дерева к дереву- (Карг . Кинд.) . Летучая белка 
есть, летяга называй [...] С лесины толкнётся, растопорщится, 
пролетит, может, метров тридцать (В.-Кет. Б. Яр) . 

ЛИВА, ы, ж. и Л Ы В А . Низкое место или углубление в почве, 
заливаемое водой. 

ЛМ: заливать (залить) (4) и — заливной (1) ; налить (нали-
вать) (4), налиться (1), разливаться (разлиться) (4). 

— У нас вот дожжем нальет в яме, вот и лыва тебе (Яшк. 
Кул.) . Низкое место у нас низиной зовётся, а заливаемое водой 
место—лывой (Н.-Куз. У.-Нар.) . Лива — заливной луг, на котором 
не косят сено (Пар. Нов.) . Лывы-то какие разлились по улице! 
(Том. Орл.) . На полях разливатса весной лыва (Колп. Волк.). 

Л И В Е Н Ь , вня, м. Проливной дождь. 
Л М : лить 'литься, струиться' ( 5 ) — и залить (3), полить (2), 

пролить (4); ливной 'проливной' (1). 
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— А недавно дождь как из ведра ливнем пролил (Юрг. 
Митр.). Дожди когда шибко льют, это ливень, гром гремит (В.-
Кет. Б. Яр) -—Ливень — когда здорово идёт. Ну полил так по-
лил, как из ведра (Колп. Сар . ) . Ливень — д о ж д ь льёт долго, мно-
го (Колп. Сар.). Ливень — большой дождь, кода шибко льёт, гово-
рят ешшо: «Ливной д о ж ж » (Том. Верш.) . Ливень, он скоро про-
ходит, польёт-польёт и всё, а вообще сильный дож (Яшк. Кос.). 

ЛИВНЫЙ, ая, ое и Л И В Н О Й , ая, ое. Проливной (о дожде) . 
ЛМ: лить 'литься, струиться' (3) и — проливать (1).. 
СМ- страдный 'который бывает во время страды (о дож-

де>' ( 1 ) -
— По-старому пошел июль. Погода-то июнь—жарко было. 

Июль—дожжы. Щас на молодняке — лил, на ущербе—будет лить. 
Там в августе должно быть вёдро. Июль с грозами, с ливнями... 
(Юрг. Н.-Р.). Ливень — большой дождь, когда шибко льёт, гово-
рят ешшо: «ливной дожж». (Том.. Верш.) . Боятся страдный дож — 
не даёт убирать в страду. Проливат, проливат, а потом сноп начи-
нает расти. Большие ливные дожжы, всё проливает везде (Юрг. 
Н.-Р.). 

ЛИСЁНОК, нка, м„ мн. ЛИСЯТА. Детёныш лисы. 
ЛМ: лиса (лисица) 'хищное млекопитающее из сем. собачь-

их' (5) и —лис (2). 
СМ: воронёнок (1), галчонок (1), зайчонок (1), медведёнок 

(1), скворчонок ( 1 ) — н а з в а н и я детёнышей (соответственно) воро-
ны, галки и т. д. 

— Много лисов тут, раз лисёнок попал в сети (Зыр. Шин. ) . 
Лисы уходят в бор, у нас же заливат водой... Ноне Веселков четы-
рёх лисят приручил, теперь большой уж [лисёнок], с собачку 
(Пар. Гор.). Лисица, а лис —самок , детёныш— лисёнок (Том. 
Верш.). Медведя ходят и медвежиха с медведёнком, и сохатые, и 
зайчонки водятся, и белки много, у белки мы называем белёночек. 
У лисы —лисёнка. Сват Николай держит лисиц. Ныне одна при-
несла лисёнка (Зыр. Шин.). У лисы бывают лисята. У нас д а ж е в 
колхозе лису держали, чёрну и буру. А дети-то у птиц зовутся: 
если галка, то галчата, ... у скворца — скворчата, во'роны — так 
воронята (Том. Верш.). 

Л И С И Ч К И , чек, мн., ед. Л И С И Ч К А . Съедобные грибы жел-
товато-оранжевого цвета, напоминающие по окраске лису. 

ЛМ: лисица 'хищное млекопитающее из сем. собачьих' (1 ) ' 
СМ: синички (2); белянки (6), волнушки (5), краснявки (1), 

кудрявки (1), курочки (1), опёнки ( 3 ) — н а з в а н и я съедобных 
грибов. 

— Лисички, они желты, как лисица, вот и зовут. Всяки есть: 
белянки, синявки, моховики. Их солить (Колп. Тип.). Лисички да 
синички не брали. А пойдёшь, белых наберёшь, камышком прида-
вишь на зиму (Крап. Крап.) . Грибы-то всяки-разны знам: борови-
ки, белянки, волнушки, рыжики,- лисички. Лисички раньше за 
поганы считали, а сейчас их отварить да нажарить — шибко хоро-
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ши (Том. Верш. ) . Лисички есь, курочки тут ж е по березнику 
(Map . Б. Ант. ) . 

Л И С Т В Е Н Н И Ц А , ы, ж . Д е р е в о , у которого хвоя на зиму опа-
дает , подобно листьям. 

Л М : лист .один из основных органов растения ' (8) и — лист-
венный (2). 

— Лиственница , у ей по существу листа-то нет. Хвоя ить не 
отпадает у кедра , у сосны, а у ей о т п а д а е т ' ( З ы р . Черд . ) . У лист-
венницы, у той листа нету (Яшк. П а ш к . ) . Лиственницы. Ветла — 
большое дерево, листья круглые (Крив. Ж у к . ) . Н а лиственнице 
нету листьев (Map . М. Ант.) . 

Л И С Т В Я К , а или у, м. и Л И С Т В Я Г . Лес , состоящий из лист-
венниц. 

Л М : лист один из основных органов растения ' (2) и — лист-
венница (16) , лйственка ' лиственница ' (1); лиственичный 'состоя-
щий из лиственниц' (3) , лиственный ' состоящий из лиственниц' 
(2) , листяной ' состоящий из лиственниц' (IX-

СМ: березняк (3) , дубняк (1) , смоляк (1) , сосняк ( 14 )—лес , 
состоящий (соответственно) из берез, дубов и т. д . 

— Под И в ан ов бор, там листвяк есь, лиственница (В.-Кет. 
Ком.) . Н а берёзах листья растут, а на елях, пихтах — хвоя... Если 

один—листвяг , т а м лиственницы одни, мы называем листяные 
гари (В.-Кет. Б. Я р ) . Л и с т в я к по-русски лиственный лес зовётся 
(Том. К а ф т . ) . Пихтач, лиственница, м а л о листвяку, и дубняку нет 
(Карг . Карг . ) . Мы приехали — голый листвяк был, а теперь берез-
няк (Ас. К а з . ) . А по ет сторону кода к Томску поехали, тут всё 

сосняк, листвяк , кедрач и до самого Томскова (Том. В.-С.) . Сосняк 
есь т а м а , листвяк , березняк (Бел . Ст . -Боч) . Красный лес — лист-
вяк, сосна, кедрач; белый лес — берёзы, тополя, осина — смоляк 
(Map . П о д ъ е л . ) . 

Л И С Т О В А Т Ы Й , ая, ое. Обильный листьями. 
Л М ; лист 'один из основных органов растения ' (3) и — листок 

(1) , листва (2) . 
СМ: ломоватый 'обильный корягами ' (1) , сучковатый 'обиль-

ный сучками ' (1) . 
— Д р у г а берёза — на ей мало листьев, а на другой — вся в 

листу, и говорят: вот к а к а листовата (Зыр . З ы р . ) . Блюзиминки 
бывают, листок, как у черёмухи. Л и с т о в а т ы е деревья — осина, 
тополь, березник ( П а р . Н а р . ) . Лист т а к и з в а л и лист, т а к и зовут... 
Листоватый — берёза , осина. Этот лес листоватый. Сучковатое 
дерево, если на дереве много ветвей (В.-Кет. Б. Я р ) . Там омуты, 
ломоватое место: там и кусты, и дерво н а в а л е н о всякое [...]. Ли-
с т о в а т о е — если много листвы на дереве (В.-Кет. Б. Я р ) . Во ши-
роком д у б р а в е берёза стоит, она бела — беловата , она листом — 
листовата (из песни) (Карг . Карг . ) . 

Л И С Т О В Н И К , а или у, м. Н а з в а н и е т р а в с мелкими или круп-
ными листьями, используемых как кормовое сырьё. 
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ЛМ: лист -один из основных органов растения' (6) и —ли-
стовка 'лист' (1); листовой (1). 

СМ: коровник (1), краснокорённик (1), лопушник (1) — 
названия растений. 

— Кода сено-убирашь, листовник один быват, у меня сено — 
один листовник, много травы с крупными листьями (Зыр. Шин. ) . 
Кода сено косют, трава есь мелка, листей много, частеньки листо-
вки, она листовник называется (Туг. Маз . ) . Листовая трава"— 
листовник (Зыр. Цын.) . На елани сено отменно от лугового, в нём 
листовнику много. Копали в войну лопушник, ели — с в а р я т (Юрг. 
Вар.). Полем мы коровник, краснокорённик, лебеда, они совсем 
и д а в а л и картошку [..,]. Аржанец, овсюг, листовник — в березни-
ке, осока — в логу (Лен.-Куз. Шаб . ) . 

Л И С Я Т Н И К , а, м. Питомник для лисиц. 
ЛМ: лиса 'хищное млекопитающее из сем. собачьих' (7) и — 

лисица (1). 
СМ: кролятник 'питомник для кроликов' (1) . 
— Лисиц рыбой кормили, сырую рыбу в лисятник бросали 

(Пар. Нар.) . Лисятник был. Лис разводили. А ешшо думаю, ну, 
де этот лисятник. Мать твоя работала в лисятнике (Карг. Павл . ) . 
Лисятник — где живут лисы, ростят. Что кролятник, что лисятник. 
Лисятник около Марчихи был, ростили лис. (Зыр. Зыр . ) . Н а ли-
сятник не ходили? Там лис держат (В.-Кет. Б. Яр) . Там у нас 
лисятник был, лис держали. Дорогие — те чернобурые (Тег. М. Р . ) . 

ЛИТОВКА, и, ж. Большая вылитая из стали коса с длинной 
прямой ручкой. 

ЛМ: вылить 'изготовить из расплавленного вещества ' (2) . 
СМ: срезка (2) , тяпка (1) ; косилка (2) , молотилка (1) , тю-

кавка (1) — н а з в а н и я орудий обработки картофеля. 
— Косу, которой косят, называют литовкой, а счас всё боль-

ше коса. Она вылита из стали, вот и называют литовка (Юрг. 
Вар.). Картошку подбивать — ето тяпка. Жнут серпом, литовкой 
косют, граблями ворочут, вилами стог мечут (Том. Б р а ж . ) . В сво-
ей семье отбивали [косу]. Срезка, тогда отбоев не было. Литовку 
бруском сточут (Том. Верш. ) . . Инструмены — литовки, тюкавки, 
загребать картошку. Косили литовками (Том. Игл . ) . 

Л О Б О Г Р Е Й К А , и, ж. Ж а т в е н н а я машина с ручным сбрасы-
ванием сжатого хлеба. 

ЛМ: греть 'согревать, вызывая пот' (2) ; лоб 'часть лица чело-
века' (4); лоб греть (3) . 

СМ: самосброска (9), сенокосилка (5) ; жатка (1), жнейка 
(2 )—названия сельскохозяйственных машин. 

— Специально была лобогрейка, [называли так] потому, что 
там если на ней поработаешь, то не только лоб будет мокрый, но 
и весь ты (В.-Кет. Б. Яр) . Лобогрейка — это была сенокосилка, ей 
делали привод, она потила лоб, потому что когда едешь, жнёшь 
пшеницу, на лбу пот (Том. Верш.) . Лёглый хлеб лобогрейками, 
жнейками косили,... самосбросками. Вот и лобогрейка — лоб 
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греть (Том. Верш.) . Хлеб раньше убирали — лобогрейка, сено-
косилка, самосброска (Туг. Сем.) . 

Л О В У Ш К А , и, ж. Приспособление для ловли зверей,, птиц, 
рыб. 

Л М : ловить ' з ахватывать как добычу' (42) и — ловиться (1), 
лов (2). 

СМ: мордушка (2); корчажка (3), кулёмка (1), самолов-
к а ( 1 ) — н а з в а н и я приспособлений для ловли зверей, птиц, рыб; 
насторожка 'деталь ловушки' (1). 

— А это он [Серёжка] ходит по железной дороге с ловушкой 
птичек ловить (Яшк. Полом.) . Лисиц всё больше петлями, ловуш-
ками ловили (Шег. Труб.) . Медведей ловили петлями металличе-
скими и ещё ловушки делали (В.-Кет. Б. Яр) . Д е л а л ловушки 
[...]. Хорошо ловились белки (Тег. Бер. ) . Ловушки ракетные назы-
вали слопцами. Это ловят тетеревов, глухарей. Кулёмка —это 
зайцев ей ловили (Колп. Инк. ) . Ловили ловушками, самоловками. 
А теперь мало рыбаков, трудно счас в Чулыме поймать-то 
(Зыр. Зыр. ) . 

Л О Г О Т И Н А , ы, ж. и Л О Г О В И Н А . То же, что л о г. 
ЛМ: лог 'широкий овраг ' (6) и — ложок (1) ; логистый 'овра-

жистый' (2) . 
СМ: низина 'низменное место' (2) . 
— Большие есь лога. От вершины лога до логовины Meipa 

три буват и больше (Кем. Ст.-Черв.) . По-нашему лог, а по-дугому, 
по-ихнему, буруяк, логовина по-нашему (Колп. Юр.) . Лог, логистое 
место, овраг или логотина (Мол. В. Сор) . .А вот сухой лог — 

низина, в ём воды нет. Сухой лог — это логотина и есь, вода про-
бегает только во время весны (Том. Калт . ) . Логотина эта по гриве 
идёт и выйдет низина (Мол. Мол.) . 

Л О Ж Б И С Т Ы Й , ая, ое. Изобилующий логами, ложбинами 
(о местности). 

Л М : ложбина (2) и — лог (8), ложок (3). 
СМ: горйстый 'пересеченный горами, горный' (1). 
— Место под горой — ложбина, подгорье- или подгора. Лож-

бистое место — ровное, там и болото, и логов много (Кож. Сар ). 
Где логов много — ложбистое место (Зыр. Пер. ) . У нас там место 
низко — ложок, где низко место — ложбистый, покос—сырой 
(Кож .Инк.) . У нас в Каргале место не очень ложбистое, но лога 
(Шег. Карг.) . Кода много логов, говорят ложбистое, гористое 
место (Том. Калт . ) . 

Л О Н Ч А К , а, м. и Л О Н Ш А К , Л О Н Ь Ш А К . Жеребёнок, рож-
денный в прошлом году. 

Л М : лонйсь 'в прошлом году' (4) и — лонйшный (1), лон-
ской (7). 

СМ: рысак 'лошадь с резвой рысью' (2) , третьяк (третяк) 
'жеребёнок по третьему году' (4), четведтак (четвертяк) 'жеребё-

нок по четвертому году' (3) . 
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— Лончак — г о д прейдет, а на другой он лончак, донской 
конь, говорят (Map. Кол.) . Не говорят «в прошлом году», а «ло-
нись» —лончак (Зыр. Черд) . Лончак — н ы н ч е родился, а через 
год называют. Годовой возраст — лонишный, прошлогодний. Гово-
рят «лонись р о д и л с я » — значит, в прошлом году [...]. Рысак — 
лошадь чистой крови, быстро бегает, рысью (Том. Яр.) . У нас же-
ребушка. Л о н ч а к — другой год ему, третий год —третьяк , в хомут 
её уж тогда (В.-Кет. Юд.) . Как год кончался, его называли лон-
чак, три года — т р е т ь я к (Карг. Карг . ) . Сперва называли сосун под 
матерью, на второй год — лончак... Д о - к о н я дорастёт, до лошади, 
три года—третьяк уж назывался, обучали на лошадь ( И ж м . Поч.) . 

Л О П А Т И Т Ь , чу, тишь, что и без доп., несов. Перекидывать ло-
патой с одного места на другое (чаще о зерне) . 

ЛМ: лопата (8) и — лопатка (1). 
— Лопатить — это вот хлеб лопатим, лён, чтобы он сох, с од-

ного места лопатой перекидываем на другое... (Кем. Ягун.) . Ворох 
назывался, лопатить^-лопатой его передвинешь с места на место. 
Он загоратся, его лопатют [...]. Раньше лопатами веяли (Том. 
Яр.). Когда хлеб горит, его лопатют, перекидывают. Вот етой ло-
патой кидают (Мол. Майк . ) . Зерно из стороны в сторону перево-
рачивать. Берётся в руки лопатка , и всё, что делашь лопатой — 
лопатишь, но больше относится к зерну... (Зыр. Зыр . ) . Лопатить— 
перекидывать зерно лопатой (Шег. Марк . ) . 

Л О П У Ш Н И К , а или у, м. Лопух, растение из сем. сложно-
цветных. 

ЛМ: лопух (7). 
СМ: багульник (1), бархатник (1), кислятник (1) , конёвник 

(1), листовник (1), молочник (1), надсадник (1) , подорожник 
(придорожник) (2), подснежник (1); белоголовник ( 1 ) — н а з в а -

ния растений. 
— Лопушник в огороде растет — лопухи, репей его называют, 

он колючками цветёт (В.-Кет. Б. Яр) . Лопушник, а какой жибрей 
быват? Есь шишечки колючи у лопушника, колючки [...], а тут 
горькое чё-то такое под вид лекарства , в огороде есь кислятник 
какой-то (Том. Ишт) . Н а елани сено отлично от лугового, в нем 
листовнику много. Копали в войну лопушник, ели, сварят (Юрг. 
Вар.). Первый свет — подснежник, синенький такой. Кровохлебка,-
подорожник — печень, почки больны, тоже помогат. Лопушник — 
который бросишь и прилягет. Репей еще зовут (Колп. Ст.-Кор.) . 

Л О С И Н К И , ?, мн., ед. Л О С И Н К А . Рукавицы из лосиной 
шкуры. 

ЛМ: лось (2) и — лосевый (лосёвый) 'лосиный' (2), лоси-
ный (4). 

СМ: верхонки (5) , дублянки (1) , исподки (3), кожанки (1) , 
лохмашки (2), мохнашки (3), шубинки ( 1 ) — н а з в а н и я рукавиц. 

— На руки лосинки раньше надевали, из лосиной кожи (Пар . 
Алат,). Лосинки из лосей. С одним пальцем? С одним пальцем вер-
хонки называли (Шег. Карг . ) . Исподки, кожаны — верхонки, из 
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лосёвой кожи — л о с и н к и , в а р е ж к а м и курски зовут (Том. Б.-Прот.), 
Д у б л я н к и , голицы, лохмашки , лосинки (Мол. М о л . ) . Рукавички 
хороши, лосинки назывались . Шубинки — это из новой овчины, 
шерстью внутрь, а н а р у ж н а г л а д к а ; мохнашки тёплы шибко, ис-
подки наденешь, а потом мохнашки сверху (Том. К а л т . ) . Верхон-
ки были, сверху н а д е в а л и лосинки. Ш и л и их и сейчас шьют мох-
нашки (Юрг. В а р . ) . 

Л О Х М А Ш К И , шек, мн., ед. Л О Х М А Ш К А . Меховые рукави-
цы, сшитые мехом н а р у ж у . 

Л М : лохматый 'с п р я д я м и густой длинной шерсти ' (4) и — 
лохмато (1 ) . 

СМ: мохнашки (1) ; варежки (1 ) , верхонки (2) , исподки 
(сподки) (6) , лосйнки (2) , шубинки (3) — н а з в а н и я рукавиц. 

— Шубинки из шубы шили. Л о х м а ш к и шили из собачины... 
лохматы. Шубинки шерстью внутрь. Исподки — рукавицы вязаны-
то. Лосинки? Были, были, т а к а была мездра , из какой-то она из 
этой, из овечки, из лосины, но их одевали на эти в а р е ж к и (Том. 
Верш.) . Сподки на руки в я з а л и , рукавицы покупали, лохмашки 
шили (Зыр . Туен.) . Исподки шерстяные, л о х м а ш к и зимой-то на-
доть (Туг. П о д л ) . Л о х м а ш к и из шерсти в я з а л и [. . .] . Верхонки из 
брезента шили, из мешковины (Кем. Е л ы к . ) . 

Л У Г О В О Й , ая, ое. П р о и з р а с т а ю щ и й (скошенный) или живу-
щий на лугу. 

Л М : луг (15) . 
СМ: полевой ' п р о и з р а с т а ю щ и й или ж и в у щ и й в поле ' (1). 
— Травы обыкновенны, на лугах — луговые ( П а р . Н а р . ) . Низ-

кое место [. . .] , т ам тальник, т а м т р а в а луговая , т о т ' ж е луг, при-
годный д л я покоса (Юрг . В а р . ) . Л у г о в о е и пырьевое [сено]— 
первый сорт [.. .]. Н а однем лугу т р а в а р а з н а я (Том. Верш.) . Сено 
луговое с луга (Зыр . Ч е р д . ) . Чирки маленькие , серенькие. Есть 
полевые, луговые (В. Кет. Б. Я р ) . 

Л У К А В К А , и, ж . Рыболовный снаряд , з а м а н и в а ю щ и й рыбу 
в сеть. 

Л М : лукавый ' коварный, хитрый ' (1) и — л у к а в о (1 ) ; лука-
вить (1 ) . 

— А л у к а в к а — это [. . .] , потому что о б м а н ы в а е т рыбу, лука-
вит ( П а р . П а р . ) . Л у к а в к у зимой ставют. Л у к а в к а т о ж е навроде 
такого фитиля. Она за это л у к а в к о й и зовется , что л у к а в а (Карг. 
Ст. Кинд. ) . Л у к а в к а — она специально. Она фитиль не 
фитиль [. . .] . А л у к а в к у — её л у к а в о надо ставить . И заход у неё 
интересный:, она заходит , к а к в комнату , а потом ни взад , ни впе-
р ё д — в садок. А оттуда никуда — л у к а в к а (Колп. Тип. ) . 

Л У К О В К А , и, ж . Головка лука . 
Л М : лук 'растение ' (9 ) . 
СМ: головка ' утолщенная оконечность чего-н. ' (4) , стрелка 

'безлистный тонкий стебель растения с соцветием наверху ' (1) . 
— От л у к а перья, а н и ж н я я луковка (В. -Кет . Б . Я р ) . Надо 

уход, а без уходу лук не родится. Купи севок, она у тебя и наро-
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дится. В матёру луковку садить нельзя. А потом-ка трава-то етак 
зачнет подрастать, заглушит лук-то. Лук-то он в головку у тебя 
весь и уйдет (Лен-Куз . Ш а б . ) . Лук-то буват лиловый... Меленький 
сеют семем. Луковки маленьки. Н а будушшый год головкими 
буешь садить (Том. Верш.) . Части лука: перья, стрелки, луковка 
(Map. Кол.) . 

ЛУТОК, тка, м. Водоплавающая птица из семейства утиных. 
СМ: нырок (1), чирок (4) — н а з в а н и я ' в и д о в уток. 
— Плаваюшшая [птица] : кряковая , вострохвостая, связи, лут-

ки, чирки (Том. Верш.) . Утки — обчо название, а луток, чирок, го-
голь— это сорта разны (В.-Кет. Мох.) . Чирки есть, свеси, камен-
ный свесь и глухой свесь, он тёмный такой весь, вострохвост, ешо 
есь такой, селезень, а ешо луток с лутихою, они с тупым носом 
(Карг. Павл.) . Лутки, гагары, чирки, связи, гоголи, косачи, тете-
ри (Крив. Каз . ) . 

ЛЫВА, см. Л И В А . 
Л Ы Ж Н И Ц А , ы, ж. Д в е параллельные колеи, накатанные лы-

жами; лыжня. 
Л М : л ы ж и ( 5 ) . 
— С подволоками лыжи, а если ничё не подбито — гол ички. 

Из конскив ног, она на ходу идёт, кат-ится лыжница (Том. Верш.) . 
Вытряхнешь и опеть поедешь на лыжах. . . Снег нападёт. Он [охот-
ник] лыжницей идёт обратно (Зыр. Цыг. ) . Гляжу: свежая лыж-
ница, пудьжа такая , лыжи тонут (Пар. Д а у р . ) . 

Л Ь Н И Щ Е , а,, ср. Место, где рос лён. 
ЛМ. лен 'травянистое растение' (30). 
СМ: картовище (картофлянище) (3) , клеверище (2), конопли-

ще (коноплянище) (4), овсйще (7), пашенйчище (пшеничище) (5) , 
пшёнище (2), ржище (2) —место , где (соответственно) рос карто-
фель, клевер, конопля, овес, пшеница, рожь. 

— Нонешний год напахали и посеяли лён, а на будущий год 
на это льнище сеем картошку... (Н.-Куз. Ячм.) . Раньше был дол-
гунешный и короткий лён. Говорили, что осталось льнище (Шег. 
Труб.). Как овёс уберём — так овсище остаётся, опосля льна — 
льнище, р о ж ь — а р ж а н а жнива, кода пшаницу уберёшь-то пашени-
чишше зовётся, после клевера—клеверишше (Зыр. Шин.) . Где лён 
растет — поле, льнище говорят [...]. Жниво, где урожай сымают. 
Овсище есть, пшеничище (Шег. Гынг.) . Лён был — льнишше. Кар-
товишше, пшенишше (Том. Яр-)- Ржишше, картошник, льнишше, 
зяби нонче много было (Туг. Б а р . ) . 

Л Ь Н Я Н О Й , ая, ое, Сделанный изо льна-. 
ЛМ: лён (7) . 
СМ: конопляный 'сделанный из конопли' (1) , шерстяной 'сде-

ланный из шерсти' (6) . 
— Был волокнистый лён, его видать [...]. Я снопы клала 

льняные в кучу (Зыр. Шин. ) . Киргизы пишут, что сеют хлопок, 
а тут льняные полотенца, скатерти. Лён — это второе золото 
(В.-Кет. Б. Яр)- Посеют лён, да и смолотят, и масло льняное де-
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л а ю т из него (Том. Верш. ) . В Луговской ш а б у р ы ткали : одна 
нитка шерстяная , д р у г а — л ь н я н а я ( П а р . Н а р . ) . Ш у б у р ы носили— 
это одна нитка конопляна , л ь н я н а я , а д р у г а я — шерстяная 
( З ы р . З ы р . ) . 

Л Ю Л Ь К А , и, ж . Д е т с к а я колыбель . 
Л М : лю-лю ' м е ж д о м е т и е для у к а ч и в а н и я ребёнка ' (1 ) . 
СМ: зыбка (14) , качалка (3) , качка (2) , койка (1) , колы-

белька (2) , кроватка ( 1 ) — н а з в а н и я детской кровати . 
— То з ы б к а , а то — л ю л ь к а , д е р е в я н н у ю у ж е л ю л ь к у делали 

[. . .] . Ну, п о л о ж и л а я. в л ю л ь к у ребенка , ну, лю-лю-лю, лю-лю. 
Вот это л ю л ь к а (Кем. Ягун. ) . Эта девка с ы з м а л ь с т в а т а к а ненор-
мальна . Р а н ь ш е л ю л ь к а - т о на очепках была , кроватков-то не 
было, вот она и у п а л а (В.-Кет. М о х ) . Л ю л ь к а из досок, колы-
б е л ь к а — у ней сделана р а м а и обшита ( К а р г . Ст. Кинд. ) . Снача-
ла качка была , койка. Вот д е д у ш к а з а р у г а л с я : «Чё ребенка тря-
сёте, повешьте люльку!» (В.-Кет. Ком. ) . Хто «зыбка» , хто «люль-
ка», хто « к а ч а л к а » назовёт (Тег. Байг . ) . 

м 

М А З Ь , и, ж. Густая смесь ж и р о в с л е к а р с т в а м и д л я смазыва-
ния кожи. 

Л М : мазать ' н а к л а д ы в а т ь слой чего-л. ' (3) и — мазаться (3), 
намазать (4) , намазаться (3) , помазаться (1) . 

— М у р а ш и нагребут кучку и вместе соберутся . Собирают 
некоторые их. М а з ь д е л а ю т — м а ж у т в п р а з д н и к (Шег. Гынг.). 
Полгода рематизм был, всякими м а з я м и м а з а л а , всё не заживат 
(Том. К о р н ) . К о м а р о в много было. Р а н ь ш е мази не было. А счас 
н а м а ж е ш ь с я — всё легше (Ас. Б . -Дор . ) . Н и к а к и х от комаров ни 
мазев не было, а дёгтем н а м а ж е ш ь (Пар - . Н о в . ) . 

М А К У Ш К А , и, ж . Верхняя часть чего-л. (дерева , копны 
и под.) . 

СМ: верхушка ' верхняя часть чего-л. ' (6) , коренушка 'нижняя 
часть дерева ' (1 ) , макушка ' верхняя часть головы ' (1); вершин-
ка (1) , головка (1) — в е р х н я я часть дерева . 

— К а к у р о ж а й , т а к ягод много, особенно на м а к у ш к е —вер-
хушке дерева (Кем. Е л ы к . ) . М а к у ш к а или верхушка . Макушка 
больше н а з ы в а ю т у сена (В.-Кет. М. Яр)- К е д р а стоит себе один, 
а вверху м а к у ш к а , верхушка (Map . Кол . ) . В е р ш и н к а и макушка 
у дерева есь [...]. К о р е н у ш к а — ето сам корень (Том. Яр )- Ма-
кушка , головка [у к е д р а ] (Том. Верш. ) . 

М А Л Е К , лька , м. М а л е н ь к а я рыбка , недавно в ы ш е д ш а я из 
икры. 

Л М : маленький 'небольшой по р а з м е р а м ' (3) . 
СМ: подъязок 'маленький язь ' (1 ) . 
— Только из икры выйдет р ы б ё ш к а , маленьки , стайками, 

ходют. С песка з а й д ё ш ь в воду, этих м а л ь к о в видимо-невидимо 
(Зыр . З ы р . ) . М о л о д ь — это мальки , м а л е н ь к и е рыбки (В.-Кет. 
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Б. Яр)- Д л я шшуки поймашь живца , живец—мальки маленьки, 
ешшо живы, он бегал [...]. Подъязок—меньше, язя не дорос... 
(Том. Верш.). 

М А Л И Н А 1 , ы, ж. Ягодный кустарник со сладкими, обычно 
красными плодами. 

СМ: калина (2), крушина (1) , рябина (1) , смородина (12) — 
названия ягодных кустарников и деревьев. 

— В тайге нет малины, черемхи есть. Рябина, она ветиста 
така, красива (Колп. Род. ) . Смородина есь, малина, клюква ecu 
(Том. В.-С.). Была у нас там черника, смородина, малина (Тег. 
Берег.). На бору там ягоды: крушина, малина, ростит чернйга, 
глубеника (Пар. Гор.). Малины много, калина есь. Всё тоже за 
рекой, в топках таки кустарники (Зыр. Зыр . ) . 

МАЛИНА 2 , ы, ж. Собир. Ягода малины. 
ЛМ: малина 'ягодный кустарник' (1) . 
СМ: калина (4), рябина (2), смородина (14) — название ягод 

соответствующих кустарников и деревьев. 
— Счас смородина начнёт поспевать, малина. У меня кустов 

шестьдесят, наверно, малины. А там дикую ягоду надо набрать 
(В.-Кет. Б. Яр) . За малиной ходили. Малины, смородины ведро 
набрали (Том. Б р а ж . ) . Рябины нынче будет так будет, а малины 
мало. Я с рябины ничего не делаю (Кем. Елык. ) . Нонче много 
смородины, черёмыха, боярка, малина, калина (Кож. Терс.) . Яго-
ды наберёшь, варенье наваришь, — смородину, малину (Зыр. 
Зыр.). 

М А Л И Н Н И К , а или у, м. Заросли малины. 
ЛМ: малина 'ягодный кустарник' (19). 
СМ: голубйчник (3), кислйчник (1), рябйнник (1), смородич-

ник (5), черёмушник (черемошник) (9), чернйжник (3) и под .— 
названия зарослей ягодных кустарников. 

— Черника здесь есть, черёмха, малина. Малины-то не так 
много, ну, для себя таскашь. Сейчас малинник пересекли весь, он 
мешат для проволоки (В.-Кет. Мох.) . В малинник оцарапаешься , 
да и медведей страшно. В клубнику ходили, в черёмушник (Кем. 
Елык.). У нас чернйга, смородина, малина. Малинник, смородиш-
ник. Где голубика растёт — голубишник (Том. Калт . ) . Где мали-
на— малинник, где кислица — кислишник [ . . . ] , боярка — боя-
рышник (Map. Тюм.) . Малинник, чернижник, смородичник и здесь 
есть (Крив. Перш. ) . 

М А Л О В Ы Т Н Ы Й , ая, ое. Такой, который мало ест; имеющий 
малую «выть» (см.) . 

ЛМ: выть 'аппетит' (4) ; малый 'небольшой' (21) и — мало 
(2); маленький (3 ) ; от выти до выти 'от еды до еды' (1) , выть 
держать ' соблюдать определенные промежутки между едой' (1) . 

— М у ж у меня маловытный был: мало ел, худущий (Кем. 
Елык.). Маловытный человек — который мало ест (Мол. Мол. ) . 
Исть-то захотел, он не чувствует выти в себе. От я ране маловытны 
был (В.-Кет. Кет. ) . Маловытна, маловытна, от выти до выти. Не 
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ее промеж етой работы (Карг. Тым.) . Маловытный он — это чело-
век, который мало ест и мало выть держит (Пар . Гор.) . Ежели 
мало ест — маловытный. Выть маленькая (Кем. Е л ы к . ) . 

МАМАША, и, ж . Уважит, к м а м а (преимущественно обра-
щение к свекрови) . 

J1M: мать 'женщина по отношению к её детям' (5) и — 
мама (5). 

СМ: папаша 'уважит, к п а п а (преимущественно обращение 
к свёкру) ' (6) . 

— Иду от папаши и несу м а м а ш е письмо... Таперь-ка он 
приносит и подаёт матери это письмо (Шег. Труб.) . Раньше свек-
ровку звали мамаша, матушка, а свою мать мамой звали [...j. 
П а п а ш а наш умер скоропостижно. (Кем. Ст.-Черв.) . Прихожу до-
мой, меня ругат м а м а ш а , а папаша гонит со двора (из песни) 
(Том. Карб. ) . А родителев раньше звали больше папаша и мама-
ша (Пар. Н а р . ) . 

МАМИН, а, о. Находящийся в родственных отношениях 
с мамой. 

Л М : мать 'женщина по отношению к её детям ' (11) и — мама 
(4) , мамка (1). 

СМ: Славин 'находящийся в родственных отношениях со 
Славой' (1) . 

— Мать померла, были дяди, мамины бра.товья нас всех вос-
питали (Том. Я р ) . Мать мамина и мама моя батрачка была, 
в няньках (Карг. Наун.) М а м а моя говорила.. . А это маминого 
отца предки ходили молились (Шег. Гынг.) . Его свекровка взяла, 
Славина мать [ . . . ] . Болтун какой, это мамина сестра умерла, он 
третью сестру хоронит уж. М а м к а одна осталась (В.-Кет. Б. Яр). 

М А С Л Е Н И К И , ов, мн., ед. М А С Л Е Н И К - Съедобные грибы 
с маслянистой слизистой кожицей на шляпке. 

Л М : масло 'жирное вещество' (2) и масленый 'покрытый 
маслом' (2). 

СМ: белянки (2) , боровики (1) , губники (1), лисички (1), 
опёнки (2) , подосиновики (2) , рыжики (7) , синявки (3) и под,— 
названия видов съедобных грибов. 

— Масленик, сверху он, так масленый, корешок с палец 
(Зыр. Зыр.) ."У нас масленки разные бывают, толстые такие, боль-
шие, их не солят, только ж а р я т , они как в масле (В.-Кет. Б. Яр). 
Грыбы шибко хороши были. Белы, масленки, подосиновики (Том. 
Тахт.) . Грибы рождаются, масленики, рыжики, боровики (Пар. 
Нар . ) . 

М А С Л Е Н К А , и, ж . Старинный славянский праздник проводов 
зимы, от которого сохранился обычай печь блины с маслом, 

Л М : масло 'жирное вещество' (8) и — маслена 'масленица' 
(1), масленица (2), масленый (2). 

— Н а масленку блинов напекёшь, маслом польёшь, едят, за 
уши не стащишь (Кем. Шум. ) . В Боборыкино от тут троица. 
И рожество, масленка — всё на свете, плясали, музыки всякие, и 
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в круга. И масло было, и всё на свете (Шег. Гынг.). А в масленку 
три дня бывает [ . . . ] . Блины пекут, мясо не еДят, а маслено всё 
едят. Вот и называлась масленка. Орешки пекли сдобные, на 
масле нажарят жирные, хорошие (В.-Кет. Б. Яр) . Ты-ка тут это 
мясоед идёт называется . Вперёд масленки. А вот когда масленка 
идет, мяса у ж не едят, а всё масляно, молочно (Том. Верш.) . 

МАСЛЁНКА, и, ж. Посуда д л я сливочного масла . 
ЛМ: масло 'жировое вещество' (8): 
СМ: бутылка (1) , квашёнка (3), ладка ( 1 ) — н а з в а н и я видов 

посуды. 
— Кадушечки делали, ведёрный или двухведёрный, масло 

держали. У нас есь масленка, у ж а с как маслом пропиталась, щас 
почем зря занимаю... (Зыр. Зыр . ) . М а с л ё н к и — м о т о р ы масло-то 
топили. Горшочки глиняные были (В.-Кет. Б. Яр) . Маслёнка — 
чашка для масла (Колп. Инк. ) . Л а д к и — круглы, молоко топить. 
Масло хранили в маслёнках — небольших деревянных кадочках 
с железными обручами. Квашонка — небольшая кадочка, где за-
квашивали хлеб (Том. Бат . ) . Маслёнки ставить или бутылки (Том. 
Верш.). 

МАСЛЁНКИ, ов, мн. и МАСЛЯТА, ед. М А С Л Е Н К А , М А С Л Е -
НОК (?)• Съедобные грибы со слизистой, маслянистой кожицей на 
шляпке. 

ЛМ: масло 'жировое вещество' (5) и — масленый (3) маслянй-
стый (1). 

СМ: опёнки (опяты) (6); белянки (7), берёзки (1), волнушки 
(2), лисички (лисяты) (5) , обабки (бабки) (2) , синявки ( 2 ) — н а -
звания видов съедобных грибов. 

— Маслята сверху коричневый, а сверху такии мокрый, сопля-
стыи, будто маслом помазали.. . (Зыр. Зыр . ) . А маслят так гряда-
ми, так грядами. Вот такой грыбочек, их почистишь, он масле-
ный, жёлтенький (Том. Верш.) . Сами красны и все маслянисты, 
синявки, маслёнки (Карг. Тым.) . Маслёнка, масленки — как мас-
ло жёлто. Поспеват белый гриб, топерь поспевают синявки грыбы, 
эти берёзки — те самые, за груздями поспевают белянки, волнуш-
ки, ещё лисички (Том. Калт . ) . Раньше маслёнки были, в сосняке 
растут, опёнки осенью пойдут, белые... Грибы бабки склизкие, 
белые, высокие такие. На суп только, их не солят, а грузди, белян-
ки солят (Яшк. П а ч а ) . 

М А С Л О Б О Й К А 1 , и, ж Аппарат (посуда) для сбивания 
масла. 

ЛМ: бить 'изготовлять что-л'. (12) и — сбивать (10); сбивание 
(1); масло 'жирное вещество' (36). 

СМ: самосброска (1), сенокосилка (2) ; молотилка ( 2 ) — н а -
звания сельскохозяйственных машин. 

— Коноплю сеяли, масло били в маслобойке (Кож. Терс.) . 
В четверти били масло, и в банкав били трехлитровых, и в масло-
бойкав били (Том. Яр. ) . Машина , что масло сбиват — это бойка, 
маслобойка, избойка, кто как назовёт (В.-Кет. Ат.) . Были масло-
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бойки, в которых масло делали, такие высокие узенькие кадочки. 
В них вставляли палку и били. Были у нас самосброски. Она 
жнёт, бросает горсть и откидывает (Кем. Е л ы к . ) . Сметану сбива-
ли на масло в маслобойке [ . . . ] . З а в ё л сенокосилку, молотилку 
(Карг. Подъел . ) . 

М А С Л О Б О Й К А 2 , и, ж. Специально оборудованное помеще-
ние, где сбивают масло, маслобойня. 

Л М : бить 'изготовлять что-л.' (4) и — сбивать (сбить) (5); 
бить (сбивать) масло (14). 

СМ: шерстобйтка 'специально оборудованное помещение, где 
взбивают шерсть для прядения ' (1) . 

— Маслобойки были, масло конопляное били. А щас нету, 
не стали, доходу что ли от него мало. Вкусное масло (Зыр. Цыг.). 
Маслобойка — в ней масло сбивали. Масло, сметану бьют на мас-
лобойке (Том. Верш.) . Тода на маслобойку. Там така маслобой-
ка, бьют масло (Map. Ант.) . Р а н ь ш е маслобойки свои были. 
Здесь две или три были. В этим мы нужды не знали, понесём и 
собьём масло (Кож. Бат . ) . Сама возила на шерстобитку. Машина 
в избе стоит большая, а на улице лошади ходят кругом [...]. 
Маслобойка была... (В.-Кет. Б. Яр) . 

М А С Л Я Н К И , ок, мн. и М А С Л Я Н К И , ед. М А С Л Я Н О К и 
М А С Л Я Н К А . Съедобные грибы с маслянистой кожицей на 
шляпке. 

ЛМ: масляный 'как бы покрытый маслом' (1) и — м а с л я н и -
стый (1). 

СМ: белянки (белявки) (6), пенянки (1) , синянки (синявки) 
(6); красульки (1), обабки (4) , опёнки ( 4 ) — н а з в а н и я видов съе-
добных грибов. 

— Маслянка , а она масляна, красулька , синявка. Они вся-
ки — разны (Карг. Ст. Кинд.) . Белянки, они белые таки, сорвёшь 
и молочко из них текёт. И рыжики ишо... Маслянки они масляни-
сты. А синявки — они синявы (В.-Кет. Мох.) . Есь рыжики, мас-
лянки, волнушки. Они растут в березнике, белянки, где папорот-
ник, грузди бывают годом (Том. Яр. ) . Маслянки есь, синянки, пе-
нянки на пнях растут больше, а опёнки на полу, лисички (Пар. 
Нар . ) . 

М А С Т Е Р И Ц А , ы, ж. Женщина , которая хорошо шьёт, вяжет; 
мастер своего дела. 

Л М : мастерить 'изготовлять что-л.' (1) и — смастерить (1). 
СМ: портнйца (1) , ремесленица (2) , рукодельница ( 1 ) — н а -

звания женщин, искусных (соответственно) в шитье, руко-
делье и т. д. 

— Сын мастерит. Ну [и она] мастерица — смастерила пальто 
(Крив. Ник. ) . Кружева плетёт тоже ремесленица, или мастерица. 

Если женщина всё умеет — ремесленица, настоко она трудолюби-
ва [...]. Хорошо шьёт — портнйца (Кем. Елык. ) . Тётка Анфиса 
мастерица и рукодельница була (Кем. Сил. ) . Ж е н щ и н а , которая 
хорошо шьёт — швея, мастерица. Кружева [хорошо вяжет^ — 
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рукодельница. Их обоих называли рукодельницами: ох, какая хо-
рошая рукодельница! (Кем.Теб . ) . 

МАТКА1, и, ж. Балка для настила пола или потолка. 
ЛМ: мать 'женщина по отношению к рожденным ею детям' 

(3) и — матушка (1). 
СМ: балка 'деревянный брус, служащий Поддержкой настила 

(пола, потолка и т. д . ) ' (11), стойка 'вертикальный столб под 
каждым из углов дома' (3). 

— Матка — это балка круглая, не совсем стёсываца, как на 
неё кладут. Без матки нас задавит. Наверно, как мать, возле неё 
плахи (В.-Кет. Б. Яр) . Говорили: надо под матку садиться. Она 
сквозная, она центральна в доме. Зовут матушка — вот и это мат-
ка, она нас держит, чтоб нас не задавило (Том. Бат . ) . Балки три, 
а матка одна (Зыр. Пер.) . Четвёрта балка — матка (Туг. Подл. ) . 
Матка — балка на потолке (Т-ом. Верш.). Стойка под маткой 
у печки (Пар. Гор.). В пол и в матку вставлят стойку, она дёржит. 
Матка в пазу лежит, вдолблена туда (В.-Кет. Мох.) . 

МАТКА , и, ж. Самка-производительница у пчёл. 
ЛМ: мать 'самка по отношению к детёнышам' (1). 
СМ: детка 'пчелиная детва ' (2), самка 'женск. к с а м е ц ' (3); 

трутовка (трутнёвка) 'пчелиный самец' (2). 
— Так она [пчела] называется матка . Она им всем мать. 

А если попадётся така матка-трутнёвка. (Яшк. С. Остр.) . Из яйца 
личинка получается, потом пчёлка. Она больше нормальной пче-
лы, долгонькая така. Если матки в улье не будет, то это трутовка 
будет, её яйца бесполезны (Том. Бат . ) . Семья состоит из молодой 
пчелы, которая воспитывает только детку, в семье имеется матка 
(Ижм. Поч.).. Детки нету, значит — нет и матки (Тег. М. Р . ) . 

МАТОЧНИК, а м. Ячейка в улье, где содержится пчелиная • 
матка. 

ЛМ: матка 'самка-производительница у пчел' (20). 
СМ: пчельник 'место, где находятся пчелиные ульи, па-

сека' (1). 
— Раньше матку садили.в матошник, а час сгребают в роёв-

ню и на ночь в холодно место (Map. Тюм.) . Без матки пчёлы не 
плодятся... Кода выйдет рой, матку надо в маточник, она мо»\.ет 
уйти с места посадки (Мол. Майк. ) . Маточник, где содержат мат-
ку, специально отсаживают. Или одна лишняя, её вылавливают и 
отсаживают в маточник (В.-Кет. Б. Яр) . Матошник — где пчёл-
маток держат на рамках самодельных (Кем. Елык.) . Маточник и 
пчельник — не одно и то же. Детка пчелиная, матка вылупится, из 
неё детка выходит (Кем'. Елык.) . 

М Е Д В Е Д Е Н О К , см. М Е Д В Е Ж О Н О К . 
М Е Д В Е Д И Х А , и, ж. и М Е Д В Е Ж И Х А . Самка медведя. 
ЛМ: медведь 'большой хищный зверь' (16). 
СМ: волчйха (2), зайчиха (3), лосиха ( 3 ) — н а з в а н и я самок 

жувотных. 
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— Вижу, медведь спушшается.. . медвежиха выбегат (Пар. 
Нар . ) . С медвежиху ростом был большой медведь (Зыр. Черд.) . 
С медведем вон сколько у меня желанья было, никак не мог с ём 
встретиться. Медведиц называют медведиха. А он зимой в берло-
ге... (Колп. Тиск.). Медведиха-то злее, у неё ж е дети, Её-то добьют, 
выташшут, а потом маленьких продавали живых. Зайчихи не злые. 
У меня раз на мужука налетел медведь... (В.-Кет. Б . Яр.) . Медведь 
он не один живет, "с медвежихой. Так ж е и з а я ц с зайчихой, волк 
с волчихой, лось с лосихой. Только лося в наших краях не бывает 
(Кем. Елык. ) . 

М Е Д В Е Д И Ц А , ы, ж., М Е Д В Е Д И Ц А и М Е Д В Е Ж И Ц А . Сам-
ка медведя. 

ЛМ: медведь 'большой хищный зверь' (34). 
СМ: волчица ' самка волка ' (4), зайчйца ' самка зайца ' (1), 

зверйца 'самка медведя ' (1). 
— М у ж пошел косить. Видит, кто-то корову чёрную выпустил 

с телёнком. Б л и ж е подошёл, а это — медведица; она — в одну 
сторону, он — другу. А теперь не выходят медведи в деревни (Пар. 
Луг. ) . Иду дальше. Гляжу: один медведь, второй. А малый, и 
потом медвежица с малым (Шег. Тыз.) . Медведь есть чёрный, это 
самый вредный... Не дай бог, если попадёшься на медведицу (Мол. 
Майк.) . Самка медведя — медведиха или медведица, а маленькие— 
щенята (В.-Кет. Б. Яр) . Самка медведя — медведица, 
а зайца — зайчйца (Кем. Елык. ) . Вон — зверь, она зверйца, 
медведь, она — медведица (Том. Б р а ж . ) . У медведя самка — мед-
ведица, у волка, к примеру, волчица (Кем. Елык. ) . 

М Е Д В Е Ж А Т И Н А , ы, ж. и М Е Д В Е Ж И Н А . Мясо медведя как 
пища. 

ЛМ: медведь 'большой хищный зверь' (14). 
СМ: зайчатина (3); баранина (2), кабанина (1) , конина (1), 

лосина (1), свинина ( 2 ) — н а з в а н и я мяса животных как пищи. 
— Медвежатины, правда, не приходилось ись, а едят. Медведей 

в берлогах зимой убивали (Пар. Н а р . ) . Медведь непотрошёный сту. 
хает быстро. Медвежатину не ели, мяса кабанины хватало (Туг. 
Маз . ) . Если медведь, называют медвежатина . А если лось — лоси-
на или лосиное мясо (В.-Кет. Б. Яр) . Не лежит душе эта медве-
жатина [ . . ] • Зайчатина очень вкусная (Кем. Елык . ) . Медвежа-
т и н а — та же свинина (Пар. Тюкт.) . Я никого этого не ела — и 
медвежины, и конину (В. Кет. М. Яр) . 

М Е Д В Е Ж А Т Н И К 1 , а, м. Охотник на медведей. 
ЛМ: медведь 'большой хищный зверь' (8) . 
СМ: лисятник 'охотник на лис' (1) , лосятник 'охотник на ло-

сей' (1); охотник 'тот, кто занимается охотой' (5), промышленник 
'то же, что о х о т н и к ' (1) . 

— Тут тайга километров семь — восемь отседова. Д а , и мед-
веди водились. Сечас не знаю. Медвежатников мало было. А те-
перча и подавно нет (Кем. Елык. ) . Кто ходил на медведя, медве-
жатником звали (Кем. Елык. ) . Охотника — промышленником. 
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Если побольше убиват медведей, так медвежатник (В.-Кет. М. Я р ) . 
И рыси, и лоси, и лисы, и зайцы. Медведи редко. А кто на них 
охотится и есть медвежатник (Колп. Теб.) . Лосятник пошёл 
лосей бить, а на лис лисятник ходит, а на медведя — медвежатник 
(В. Кет. Б. Яр) . 

МЕДВЕЖАТНИК 2 , а, м. Собака,, которая охотится на медве-
дей. 

ЛМ: медведь 'большой хищный зверь ' (4) . 
—Хотели убить медведя, но перемешали пули, перепутали. 

Собаки-медвежатники убежали (В.-Кет. Б. Яр) . Собаки-лайки 
одни. Были и охотницки. Медвежатники. Медведи, сохатые были 
(Том. Д. Гор.). Собака, котора охотится на медведя—медвежатник 
[...], есть специально за уткой идёт — утятница (В.-Кет. Б. Яр) . 

М Е Д В Е Ж И Й , ья, ье. Предназначенный для охоты на медведя. 
ЛМ: медведь 'большой хищный зверь ' (8) . 
— Медвежья, хороша собака у меня, на медведя идёт (В.-Кет. 

Б. Яр). Медвежий капкан [ . . . ] . Медведь тоже человека следи» 
(Крив. Ник.) . Есь капканы, медвежий, медведей убил мой сын 
(Том. Калт.) . Слопец называтса медвежий... , т амар — самост-
рел—тоже на медведя ставют (Карг. Карг . ) . Бували медвежьи 
капканы, раньше сами кузнецы ковали. Кулёмы делали на зайца, 
на медведя, на колонка (В.-Кет.-Б. Яр) . 

М Е Д В Е Ж И Н А см. М Е Д В Е Ж А Т И Н А . 
М Е Д В Е Ж И Х А см. М Е Д В Е Д И Х А . 
М Е Д В Е Ж И Ц А см. М Е Д В Е Д И Ц А 
М Е Д В Е Ж О Н О К , нка, м., и М Е Д В Е Д Е Н О К , мн. М Е Д В Е Ж А -

ТА и МЕДВЕДЯТА. Детёныш медведя. 
ЛМ: медведь 'большой хищный зверь' (28) и — медведица 

(медвежица) (8) , медведиха (медвежиха) (3) . 
СМ: галчонок (галачонок) (2) , телёнок (1), щенёнок (1) — н а -

звания детёнышей животных и птиц. 
— Иду дальше. Гляжу: один медведь, второй. И малый, и 

потом медвежица с малым [ . . . ] . Стрелил я этого медвежонка, он 
бежал (Шег. Гынг.). Одни тут раз поехали в Нарым и поймали 
медвежонка, а слышали, как медведиха ревела. Медведь, он как 
большая свинья (Пар. Н а р . ) . Н а ш л а , взяла медвежонка, медве-
дица плыла (Колп. У.-Р.) . И медведя ходят, и медвежихи с мед-
ведёнком, и сохатый (Зыр. Шин.) . Телёнок называют у лосей. 
Маленький телок. У медведя — медвежонок (В.-Кет. Б. Яр) . Н а их 
двое: один маленький медвежонок и шшынёнок ешшо, другой — 
большой (Крив. Крив.) . Дитёнок, медвежонок, галачонок (Карг . 
Б. Под.). 

МЕДОВУХА, и, ж. Хмельной напиток из мёда. 
ЛМ: мед ' сладкое густое вещество, вырабатываемое пчёлами' 

(43) и — медок (2) . 
GM: разливуха (3) , рассыпуха (2), сивуха ( 1 ) — н а з в а н и я 

хмельных напитков. 
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— С пчёлами возилась много раньше, р а б о т а л а на пасеке, 
медовуху пила, мёд ела (Кем. Е л ы к . ) . Квас д е л а м . Медовуху. Где 
мёд на её брать? У кого пасека — так тот д е л а т (Шег. Гынг.) . Ме-
д о в у х а — пиво раньше варили, кода пасека была . Сушь в колод-
ках останется, вот и варишь, медку, ягодки д о б а в и ш ь (Том. Бат.) . 
Медовуха — хмель, мёд да вода (Пар . Н а р . ) . Рассыпуха — приво-
зили, красна . Медовуха была така . От мёду ошурки кладут, воду 
польют, поставют— вот и медовуха (Том. Верш.) . А дядя Саня 
вон бывалочи на пасеке как наварганит себе медовухи. Он водку 
там, вино всякое, разливуху не у в а ж а е т (Кем. Е л ы к . ) . А медову-
х а — она с мёдом. Сивуха и б р а ж к а — это одно и то же. Д а что, 
хоть как её назови, только дай выпить, кто если пьёт (Колп. Инк.). 

М Е Д О Г О Н К А , и, ж . М а ш и н а для откачивания мёда из сотов. 
Л М : гнать 'механической силой перемещать ' (1) и — выгонять 

(2) , перегонять (1 ) ; перегонка (1 ) ; мёд ' сладкое густое вещество, 
в ы р а б а т ы в а е м о е пчелами' (13) . 

— У них [пчел] таки мешочки есть, в них они наливают мед, 
приносят в улей, мёд потом мы выкачиваем медогонкой, деревян-
на, у кого железна , у кого как (Map. Кол . ) . Медогонка — это мёд 
кода качают, такой бак, туда вставляются рамки, рамки стоят 
и вертятся, мёд скатывается в бак, крутишь рамки и мёд выска-
кивает (Том. Б а т . ) . К а д к а , в ней б а р а б а н и крутится, и мёд вы-
г о н я ю т — это м е д о ю н к а (Шег. Труб. ) . Мёд гоняют медогонкой 
(Кем. Елык . ) . 

М Е Д У Н И Ц А , ы, ж. Травянистое медоносное растение с мел-
кими душистыми цветками. 

Л М : мёд ' сладкое густое вещество, вырабатываемое пче-
лами ' (5) . 

СМ: метлйца (1) , мокрйца (2) — названия травянистых расте-
ний. 

— Медуница, с его пчела мёд таскает (Map. Ант.) . Медуни-
ц а — листья красивые, голова белая , на чай хорошие, на лекарст-
во. Пчёлы на них мёд берут (Колп. С а р . ) . Её ещё называют меду-
ницей [ . . . ] . Они сладки, как мёд (Крив. Ч а г . ) . З а п а л ь н а трава и 
огоньки есь, медуница и репей — от обжогу хорошо [ . . . ] • И мок-
рица есь у нас (Крив. Крив:) . Травы — медуница, медунка — она 
сладко мёдом пахнет. Мокрица — на мокром месте растёт: Метли-
ц а — она на метлу похожа (Кем. Е л ы к . ) . 

М Ё Д У Н К А , и, ж . Травянистое медоносное растение с мелки-
ми душистыми цветками. 

Л М : мёд ' сладкое густое вещество, в ы р а б а т ы в а е м о е пчелами' 
(6) и — медок (1) . 

СМ: близимйнка (1) , боярка (1), гусйнка (2) , дикушка (1), 
саранка ( саронка) (3) , фиалка (1 ) ; русолёйка ( 1 ) — н а з в а н и я дре-
весных и травянистых цветковых растений. 

— Медунки, пчелы с её сымают мёд (Том. Кол . ) . Лесные 
цветы: осот, медунка. Пчелы з а б р у с а в ы в а ю т часть мёду (Ижм. 
Поч. ) . Медунки — это цветочки таки, первые появляются . Выр-
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вешь цветочек, пососешь его, сладкий такой, как мёд (Колп. Сар.) 
Травы: медуница, медунка, она сладка, мёдом пахнет (Кем. Елык ). 
Фиалка и медунка — д в а названья ему [цветку] (Том. Н. Ишт.) 
Есть всяки растения: медунки, гусинки. Гусинки, кода цветут, на 
них стручки, как у гороха. Медунки цветут голубенькими цветоч-
ками... Саронка цветет разно, выкопашь — о н а с шишкой (Том 
Яр.). 

МЕЛЬ, и, ж. Мелкое место. 
ЛМ: мелкий 'неглубокий' (19) и — мелко (4). 
СМ: глубь (глыбь) 'глубокое место' (6), зыбь 'болотистое 

место' (2), стрежь 'место с быстрым течением' (3), топь 'топкое 
место' (1). 

— Она местами глубокая, местами перекаты мелкие. Плота 
не могут пройти, местами мель (В.-Кет. Б. Яр) . Мель — там,v где 
мелко (Колп. Сар.) . На реке бакана были, на меле или на глубе 
(Юрг. Ал.). Где течение — это и стрежь, у всякой реки есть стрежь. 
Реки глубоки и мелки, глубь и мель зовут (Том. Верш.) . Стрежь — 
это вода быстро по речке бежит. Говорят — стрежно, вот там на 
лодке не проедешь, где стрежь. А глубь — это уж шибко глубокое 
место, а мель — это вот мелкая речка. А зыбь чё? Это только на 
болоте. И топь — место топкое (Колп. Инк.) . 

М Е Л Ь Н И К , а, м. Владелец мельницы или работник на мель-
нице. 

ЛМ: молоть измельчать' (3) и — мельница (8). 
— Мельник специально был. Со многих деревень сюда ездили 

молоть (Том. Верш.) . Нет никого, а мельник грит где, это кто на 
мельнице? (В.-Кет. Мох.). Зерно потом сушили на печке и на мель-
ницу. Не объезжали его, мельника-то (Пар. Нар . ) . У нас мельник 
был, дак он конюшню-то имел, мельнику имел (В.-Кет. Ю д . ) . М у ж 
мой мельник, и председатель говорят: «Он спец, нам сам нужон». 
Но мельницу всё равно забрали. Отец пошел мельником на мель-
ницу (Крив. Крив.) . 

М Е Л Ь Н И Ц А , ы, ж. Здание с установленными в нём машина-
ми, на которых мелют зерно. 

ЛМ: молоть 'измельчать' (43) и — н а м о л о т ь (5), смолоть (5). 
СМ: кузница 'мастерская, в которой куют металл ' (1). 
— Мельницев теперь нет, раньше водяны мельницы были. 

А теперя всё огнем мелет (Лен.-Куз. Шаб. ) . Раньше брали чере-
муху, на мельнице в муку мололи, пироги пекли (Зыр. Зыр . ) . Вот 
ежли б молола мельница, так ты бы не удержал одёжу в руках 
(Яшк. Балах . ) . На мельнице мелют — там отделяют. А свою сме-
лешь— так все чистенько (Шег. Труб.) . Горнёр — пшеница хоро-
шая, бывало, намелют на мельнице, уж шибко печенье хорошее 
пекут (В.-Кет. Б. Яр) . Здесь кузница... Вот мельница, парова, па-
ром робит. Восенью прошлый год пошли дожди, хлеб погноили, 
да скотине мололи зиму-то (Том. Бат . ) . 

М Е Н Д А Ч , а или у, м. Лес с крупнослойной мягкой древесиной. 
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СМ: кедрач (2) , кондач (1) , пихтач (2) — н а з в а н и я видов леса 
как строительного материала . 

— Кедрач, тайга — это чернолес [ . . . ] . Ель , пихтач, густой, 
тут уж мы чашша называем [...]. Ровный лес — это, по-нашему, 
кондовый, у его шкура, кора тонкая. Мендач — кора толстая, смо-
левой, кремлистый (В.-Кет. М. Яр) . Название леса в строительст-
в е — кондовый, мендач, сосняк, ельник, пихтач (Шег. Гынг.). Мен-
д а ч — вот это весь лес, потому что сосна промерзает зимой. Лесина 
промерзает, делается чёрной. Кондач — одно смольё, мало про-
мерзает, сверху только, а там пили — одна смола (Кем. Елык.) . 

М Е Н Д А Ч И Н А , ы, ж. То же, что «мендач» (см.), 
Л М : мендач 'лес с крупнослойной древесиной' (3) и —мен-

дачный (1). 
СМ: кондачйна (2), кондовйна (1) , кремлйна ( 1 ) — н а з в а н и я 

видов леса как строительного материала . 
— Лесина. Застывшее дерево — болонь. Мендачина счас весь 

мендашный лес пошёл (Том. Бат . ) . Лес теперь есь кондовый и 
мендач, их тоже подразделение. У мендачины толще заболонь. 
Это и будет мендачина (Зыр. Шин.) . Сердцевина в хвойных дере-
вьях кондовиста. В тайге, где долго энти деревья растут, кондачины 
больше, чем мендачины. Тонкий слой больше, чем толстой (Яшк. 
С. Остр.) . У мендачине и у кремлине, значит, тонкой слой сухого 
дерева, а у кондовины там, значит, толстый слой бывает (Том. 
Верш.) . 

М Е Р И К А Н К А см. А М Е Р И К А Н К А . 
М Е С Е Л К А , и, ж. Лопатка , которой месят тесто. 
Л М : месить 'мять, перемешивая ' (3) и —намесить (1); ме-

шать 'перемешивать, переворачивать ' (1) и — замешивать (1), 
размешивать (1). 

СМ: весёлка (1) , каталка (1) , толчёнка ( 1 ) — н а з в а н и я ку-
хонных принадлежностей. 

— Месёлка — чем месишь (Map. "Подъел.). Месёлка — мешать 
тесто (Map. Кол.) . Вот и месили месёлкой (Зыр. Зыр . ) . Месёлка и 
сейчас есь, и больша, и маленька. А катать — каталка есь, катаешь. 
Картошку толчём толчёнкой [...]. Тесто замешивали в деревянной 
квашонке, весёлкой его размешивали (Кем. Елык. ) . 

М Е Т А Л Ь Щ И К , а, м. Тот, кто мечет сено. 
ЛМ: метать ' складывать ' (4) и — стогометчик (1) . 
СМ: вершйлыцик 'тот кто вершит стог' (1) , гребёльщик 'тот, 

кто гребет сено' (1) , копнильщик 'тот, кто копнит сено' (1). 
— Потом мечем штук пятнадцать копёнг Кто подаёт на стог — 

метальщик (Пар. Н а р . ) . Копнов навозют в одно место и начинают 
стог метать [ . . . ] . Внизу метальщики, кто мечет, тот и метальщик. 
Стогомётчик вершит (Зыр. Зыр . ) . А на покосе копнильщик, копно-
воз, метальщик, стогоправ (Крив. Крив.) . 

М Е Т Е Л И Ц А , ы, ж. Вьюга; когда метёт снег. 
Л М : мести 'с силой нести, вздымать, кружить снег' (7) и — 
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заметать 'занести, засыпать снегом' (1), намести (1) , переметать 
'засыпать снегом поперёк (дорогу) ' (1). 

— Метель зимой метет по дорогам, кака завиват метелица 
(Том. Браж.) . Снег с ветром — буран. Метелица переметает в измо-
розь, твердая погода (Том. В.-С.). Метелица как заметёт, заметёт 
(Крив. Тог.). Вот ветер метёт снег — метелица. Сечас землю метёт 
по дорогам, тоже метелица называется. Видишь, как метелица 
метёт (Юрг. Асан.). Говорят: метелица метёт (Зыр. З ы р . ) . Метели-
ца* сугробы намела (Яшк. Мох.). 

МЕТЕЛКА, и, ж. То, чем метут. 
ЛМ: мести 'очищать от сора метлой' (9) и — вымести (1) , за -

летать (замести) (3), подметать (3), разметать (1) , смести (1 ) ; 
метла (9). 

СМ: лопатка 'то, чем копают' (1) . 
— Загладишь всё — чтоб твоего следу не видать было. Заме-

тёшь метелкой (Пар. Тюкт.). Меня как метелкой смели (Яшк. По-
лом.). Метёлки есть. Метут ими. Из берёзовых листьев — весной и 
зимой ломают, без листьев чтобы (Зыр. Зыр . ) . Метёлка есть берё-
зовы, метут, подметают в ограде да везде ей (Том. Верш.) . Улицу 
метут — метла, метёлка, метёлочка (Кем. Елык.) . 

МЕТЕЛЬ, и, ж. Вьюга, когда метёт снег. 
ЛМ: мести 'с силой нести, вздымать, кружить снег' (17) и — 

заметать (замести) 'занести, засыпать (снегом) ' (3) , переметать 
'засыпать снегом поперёк (дорогу) ' (1). 

— Началась така метель! Со всех сторон метёт, в каку сторону 
ехать —не знам (Пар. Алат.) . В России у нас тоже метели силь-
ный мели, а морозов таких, как здеся, не было (Кем- Ст.-Черв.) . 
Метель снег метёт. Буран — большой, а метель только снег по полу 
метёт (Карг. Кинд.). Ураган — столбом сделается. Метель заме-
тает дорогу, перемет-ает (Том. Карб.) . А метель метёт... (Колп. 
Тиск.). Метель-то, она внизу метёт. Она не крутит эдак, не дует 
(Юрг. Н.-Р.). Сильный ветер, снег метёт — и называют «метель» 
(В.-Кет. Б. Яр). 

МЕТЛА, ы, ж. и МЕТЛО, а, ср. Предмет хозяйственного оби-
хода, служащий для подметания; то, чем подметают. 

ЛМ: мести 'очищать от сора метлой' (16) и —выметать (вы-
мести) (4), заметать (1) , подметать (4). 

— Бери грабли и пошёл, метлу каку-нибудь. Нам помалу 
кладут. Куда метёшь на чисто? (В.-Кет. Мох.).. . На печи выме-
тешь там, помельник был такой, мели печи, как метла, только 
коротенька (Том. Верш.) . А если на улице подметать, то метлой 
зовем (Колп. Инк.) . Вот на палку сделают метло, метут в ого-
Р°Де, да в избе метут, вот голик (Лен.-Куз. Тороп.). Метла — в ы -
метать в ограде (Map. Кол.) . 

МЁТЧИК, а, м. и МЕТЧИК- Тот, кто мечет стог. 
ЛМ: метать 'складывать сено' (7) и — смётывать (сметать) 

( 2 ) . 
СМ: возчик тот, кто возит' (1) , жатчик 'тот кто жнет ' (1) ; 
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вершельщик 'тот, кто вершит стог' (2), жнёйщик *тот, кто жнет' 
(1), подавальщик 'тот, кто подает сено' (1). 

— Одна баба на стогу стояла, метала, я тоже мётчиком была... 
А косили руками больше, всё руками (Map. М. Ант.). Мётчик ме-
чет, а стогоправитель стог правит (Пар. Нар . ) . Мечут как [сено]. 
Два мётчика и подавальщик (Колп. Тнск.). Мётчик, вершельщик, 
копновоз — подваживает. На грабляв сметал. Силос закладывали. 
Стога сметали (Том. Верш.). А если сено мечут, то мётчик... 
А жнут и мужчины, и женщины — их жатчики зовут, жнейщикн 
(Колп. Инк.) . Мётчики свяжут сено, а возчики возили (Кем. 
Елык.) . 

МЕШАЛКА, и, ж. Лопатка , которой перемешивают что-л. 
ЛМ: мешать 'взбалтывать с помощью чего-л'. (4), месить (1). 
СМ: весёлка (3), скалка (1), посёвка (1), толкушка (1) — 

названия кухонных принадлежностей. 
— Масло — своё, всё своё. Масло мешали мешалками в горш-

ке. Щас масло-то — отходы одни, отходы (Том. Бат ). В квашнях 
месили тесто мешалкой. Толкушкой мяли картошку (Кем. Елык.). 
Весёлка, мешалка, скалка — чтобы тесто раскатывать (Бел. Ст.-
Боч.). Мешалка — веселка, посевка, лопаточка (Ас. М.-Жнр.). 

М Е Ш А Н И Н А , ы, ж. Намешанное из отрубей, воды и муки 
пойло для скота. 

ЛМ: мешать взбалтывая, соединять' (8) и — намешать (1), 
подмешивать (1). 

СМ: солонина 'засоленные огурцы, помидоры, капуста' (1). 
— Кормили скот сеном, травой, еще какими заготовками, а 

то мешаниной; в её уже всё мешали, но ей больше свиней кормили 
(Кем. Елык.) . Ну, кормушки были. Если много лошадей — колода 
была, туда мешали мешанину. Д л я одной лошади кормушка 
(Том. Яр.). Мешанину больше коням мешают — сено с водой али 
муки добавют (В.-Кет. Б. Яр) . Мешанка — это когда скотине 
намешать чего-нибудь. Мешаниной звали. Кака разница [ . . . ] . 
С солониной да с водочкой ой как хорошо (Кем. Елык.) . 

МЕШЕВО, а, ср. Корм, который мешают для скота. 
ЛМ: мешать ' взбалтывая, соединять' (5) и — намешать (1), 

подмешивать (1), смешивать (1). 
— Скот кормят из кормушки. Зимой мешево имя мешают, 

кода поддарживают коров (Зыр. Туен.). Свиньям мешево кормили: 
мякину и муку намешаем (Кем. Елык.) . Подмешивают муку, ме-
шанина, мешево, можно сказать (В.-Кет. Б. Яр) . Мешево — смесь 
какая-то, смешивают, раньше конёв кормили, всё смешивают, 
с мукой мешали, чтобы вкуснее (Колп. Сар. ) . 

МЕШКА, и, ж. Корм, намешанный для скота. 
ЛМ: мешать ' взбалтывая, соединить' (7) и замешать (1), 

смешать (1); месить (3). 
— Овсяные обмолотки весной рубят, мешают мешку»коням 

(Том. Верш.) . Месили мешку [для лошадей] (Шег. Мон.). Во вре-
мя посевной коням делали мешку: солому с мукой смешаешь и раз-
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ведёшь водой (Кем. Е л ы к . ) . З а м е ш а т ь её палкой — е ю мешка 
(Map. Кол . ) . Комбикорм, муку, мешку месят д л я л о ш а д е й (Кем. 
Елык.). 

М И Л И Ц И О Н Е Р , а, м. и М И Л И Ц И Н Е Р , М И Л И Ц И О Н Е Р . 
Сотрудник милиции. 

ЛМ: милиция (милицья) ' административный орган в С С С Р 
для охраны общественного п о р я д к а ' (8) . 

— Смотрю: милицинер меня останавливает : « П а п а ш а , гово-
рит, ты пьяный, пошли в милицью» (Пар . Луг . ) . Милиция скоко раз 
подбирала недалечко от дома. Милицинеры-то у ж все знали чья 
(Юрг. Ал.). А кто-то написал в милицию, а милиционер приходит и 
говорит: «Нельзя ж е этим заниматься» (Зыр. З ы р ). А «милицо-
нер».— просто что он ведь в милиции работат (Зыр . З ы р ). 

М И С К А , и, ж . Столовая посуда в виде сосуда округлой 
формы. 

СМ: кринка (1), корчажка (1), кружка (1) , ладка (2) , ложка 
(1), тарелка (2) , чашка (5) — названия столовой посуды. 

— Миска , т а р е л к а , стаканья , чашки, больше ничего не было, 
всё как сечас (Том. Белоб . ) . Большие глиняные горшки называ-
ли и ладки, в них хлеб стряпали , и к о р ч а ж к и или корчаги — горло 
у них узкое. Миски — глиняные чашки вроде. К в а ш о н к и были 
(Кем. Елык. ) . Ч а ш к и больше называются миски (Кож. Елг ). Крин-
ки стеклянны, хошь молоко налей. Горшечек, к р у ж к а , стакан , л о ж -
ка, деревянны есь, железны, серебряных-то нет. Миской зовут, чаш-
кой, блюдой, тарелкой зовут (Том. Верш.) . 

М Л А Д Ш И Й , ая, ее. Самый молодой по возрасту . 
СМ: старший ' самый взрослый среди кого-л. ' (6) . 
— Это мл ад ша-то дочь, а с т а р т а у х а ж ё р а ж д ё т с армии 

(Яшк. Полом. ) . Три сына. Старший, младший. Умерла хозяйка 
(Карг. Тым.) . С т а р ш а я на бувахтера училася [. . .] . М л а д ш а я счас 
школу кончила, в город поехали (Пар . Алат . ) . 

М О Г И Л И Щ Е , а, ср. Место, отведенное для могил; кладбище . 
ЛМ: могилка 'место погребения ' (4) . 
СМ: кладбище 'место, предназначенное для погребения умер-

ших' (6). 
— Могилище — где могилок много (Колп. С а р . ) . К л а д б и щ е — 

это могилище, там могилки (В.-Кет. Б. Я р ) . К л а д б и щ е — кладут , 
хоронят на кладбище , отнесли, схоронили. «Могилище» — потому 
что могилок много (Колп. С а р . ) . Умрёт, п о л о ж а т в домовину, а 
потом — на могилище, или на кладбище , говорят (В.-Кет. Мох. ) . 
На паске к о б е д н е — [на] к л а д б и ш ш е , могилишше (Юрг. Н. -Р ). 

М О Д И С Т К А , и, ж. Мастерица шить с учётом моды. 
ЛМ: мода ' господствуюшие в определённое время вкусы 

в отношении о д е ж д ы ' (8) и — модно (3); модное (1) . 
СМ: аккуратйстка (2 ) ; белошвейка (1) , стряпка ( 2 ) — н а з в а -

ния женщин по соответствующему признаку. 
— Зд есь от городу не оставали : к а к а в городе мода, т а к а и 

здесь, с ф о н б о р а м и . Модистки [шили] (Туг. Тур . ) . Я рукодельни-
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ца была , больно хорошо в ы ш и в а л а — и г л а д ь ю , и крестом, всяко. 
А п о д р у ж к а у меня модистка — ш и л а хорошо, модно (Кем. Елык.) . 
Портниха модисткой, мастерицей была , больше всё самоучки были. 
«Рукодельница кака ,— скажут , бывало ,— всё модное шьёт» (Кем. 
Ст.-Черв.).• Модистка — кто шьёт хорошо, модно то есть шила 
(В.-Кет. Б . Я р ) . П р я ж у прядёт прялья . Модистки были. Стряпка — 
которая хлеб печет (Том. Яр . ) . 

М О З Г О В И Т Ы Й , ая , ое. Умный, сообразительный, у кого хо-
рошо «мозга работает» (см.) . 

Л М : мозга в в ы р а ж е н и я х : кто-л. (хорошо) мозгами работает 
(варит) (2) , у кого-л. мозга работает (3) 'об умном, сообразитель-
ном человеке ' . 

СМ: б а ш к о в и т ы й ' т о же , что м о з г о в и т ы й ' (1) . 
— Мозговитый Вовка , шибко грамотный, образованный, у не-

го мозга р а б о т а т ( П а р . Тюхт. ) . Мозговитый — это мозга у его 
хорошо работат . Этот парень, грят , мозговитый, умный рос он, 
мозговитый (Том. Б а т . ) . Мозговитый человек — это такой, кото-
рый хорошо варит мозгами (Том. Яр . ) . Мозговитый получше, чем 
башковитый (Пар . Л у г . ) . 

М О К Р И Ц А , ы, ж . С о р н а я т р а в а , р а с т у щ а я в мокрых местах. 
ЛМ: мокрый 'пропитанный влагой' (13) и мокренький (1); 

мокро (6); мокредь (2) . 
СМ: душица (2) , медуница (2) , метлица (1) , пашенйца (пша-

ница) (2) , повилйца (1) , резунйца (1) , ржанйца (1) , сурепица (1), 
черемица (1) — н а з в а н и я трав и злаков. 

— Мокрица мокры места любит (Ас. Митр . ) . На огороде 
лебеда , мокрица . М о к р и ц а на с а м ы х низких местах, где мокро 
(В.-Кет. Б. Я р ) . М о к р и ц а — мокра т р а в а , она лезом лезет. Она 
затягивает . Особенно осенью всю к а р т о ш к у затянет (Том. Калт.) . 
Мокрица , она .после мокреди растёт ( П а р . Гор.) Мокрица растет, 
тянется туды — сюды, где мокро растёт . Метлица или полынь 
(Кем. Е л ы к . ) . Д у ш и ц а синеньким цветёт, пахнет мятой. Осотина 
молодая . В л о щ и н е растёт . П о в и л и ц а . Резунйца как кесь [ . . . ] • 
Мокрица . Д у ш и ц а . К р а й дорогов растёт (Крив . К а з . ) . Сурепица 
была , ж ё л т ы й цветок, п ш а н и ц а была. . . Мокрица , она и щ а с везде 
быват, всегда вода на ей (Зыр . З ы р . ) . 

М О Л О Д Е Ж Ь , и, ж . Собир. М о л о д ы е люди, юноши и девушки. 
ЛМ: молодой 'не достигший зрелого в о з р а с т а ' (24) и — моло-

денький (1) . 
СМ: холостёжь неженатые , холостые р е б я т а ' (4 ) . 
— Я молодой был, т о ж е стариков не с л у ш а л с я , а теперь сам 

старик и м о л о д ё ж ь учйть х о ч у (Том. Д . Гор. ) . Н а улице летом 
соберутся молодёжь , и с тарых полно. Н а б е р у т с я посмотреть на 
молодых. Счас-то м о л о д ё ж и м а л о стало (Ас. Б . - Д о р . ) . А всё одно 
м о л о д е ж ь в кине пропадат. . . М о л о д ы м щ а с всё надоть , а нам чего? 
(Яшк. П о л о м . ) . Это р а н ь ш е вечеринку с о б и р а л и молодёжь . Я же 
молодой играл (Шег. Труб . ) . Н а паске х о л о с т ё ж ь первы день 
отпраздновали , все л о ж а т с я , отдохнули. М о л о д ё ж ь вышли, брёвны 
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стали ставить, козлы качели (Том. Губ.) . Холостёжь — дак это 
неженаты ребята. А молодёжь, молодяжь — молодяжник — это лет 
по двенадцать (Юрг. Вар . ) . 

М О Л О Д Н Я К а или у, м. Поросль молодого леса. 
ЛМ: молодой 'недавно начавший расти ' (4) и — молодень-

кий (3). 
СМ: сосняк 'сосновый лес' (7) , сушняк 'сухоствольные дере-

вья' (1). 
— Молодняк на вострове нарос. Растёт берёзка или сосна 

мОлоденькая. Объешшык не даёт по лГесу пасти. Говорит: «Молод-
няк потопчете» (Яшк. Крыл . ) . ,А молодняк растёт и по болотам, и 
в тайге бывают молодые дерева (Крап. Иван. ) . Молодой лес, мо-
«оденький — моложавничек, молодняк.. . (Map. Подъел . ) . На 
рёлочке лес: сосняк там, молодняк растёт (Юрг. Асан.) . Малень-
кий лес, подростки — молодняк весь, с о с н я ч о к — м а л е н ь к и е сосны. 
Сушняк — это сухоствольные деревья (В.-Кет. БТЯр) . 

М О Л О Д Н Я К 2 , а или у, м. Собир. Молодой скот. 
ЛМ: молодой 'недавно родившийся' (24). 
— Раньше молодой скот, выгон был, ето скот ходит. Поско-

тина была -кругом. Молодняк, он как в табуне (Том. Верш.) . Мо-
лодняк, если дойные, там стадо, и этот молодняк. Холостьба, ну, 
молодняк, это молодые (В.-Кет^ Б. Я р ) . Молодой скот зовут 
молодняк (Кож. Кож.) . Вот у нас молодняк тама — на пасёнке 
в стаде. Это скот молодой (Зыр. Шин.) . 

М О Л О Д О С Т Ь , и, ж. Молодой возраст, от отрочества до зре-
лых лет. 

ЛМ: молодой 'юный' (8). 
СМ: старость 'период жизни после зрелости' (1) . 
— Кода молода была, умела всё делать.. . Молодось плохо 

провела, да ешшо потом с мужем больным (Шег. Труб.) . Вся моя 
жисть с Григорием Григоричем. Девушкой я была молодой, Гри-
горий вернулся в деревню... В молодости любились, а счас на ста-
рости как дети малы: друг без друга никуда( Шег. Труб.) . В мо-
лодости-то всё нипочём, а сечас нет [ . . . ] . К старости не мудрость 
приходит, а как бы не дурость. З а б ы в а ш ь всё (Кем. Елык . ) . 

МОЛОДУХА, и, ж. Молодая з а м у ж н я я женщина или ново-
брачная. 

ЛМ: молодой 'юный' (13) и — молодые (молодой, молодая) 
'новобрачные' (21). 

СМ: вдовуха ' вдовая женщина ' (4), старуха ' старая женщи-
на' (3). 

— Из церкви невесту везут в дом жениха.. . Н а р о д толпится, 
ждёт молодых... От венца приедут, за стол садятся. О к р у ж а ю т 
молодуху и надевают ей ш а м ш у р на голову (Пар . Алат . ) . Утром 
встают, молодуху блины заставляют печь. И з м а ж у т всю молодую 
тестом, проверяют, з л а я она или нет. К а ж д ы й подходит, мажет , 
а тут блины горят... (Зыр. З ы р . ) . Молодой с молодухой блины по-
дают. (Юрг. Вас . ) . Молодуха — только поженились, молода жена 
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(Том. Бат . ) . Топерь у ж не молодуха, а старуха (Колп. Инк.) . 
Р а н ь ш е кого просватали, княжной звали, а в доме мужа уже 
молодухой. А тех, кто без мужа остался, умер он или погиб на 
фронте — те вдовухи (Кем. Елык. ) . 

М О Л О Д У Х Й Н , а, о. Приготовленный «молодухой» (см.) 
(о пироге). 

ЛМ: молодая (2) и — молодуха (6) 'молодая жена ' . 
СМ: невестин (1), невесткин (1), сестрин (1), стряпчин (1) — 

приготовленный (соответственно) невестой, невесткой и т. д. 
— На другой день руками молодухин пирог резали и кидали 

в него деньги. Все кидают деньги, молодуха их собирает (Шег. 
Труб.) . Невеста сидит до венца, а после венца — молодуха.. . Пирог 
молодухин пекли (Крив. Ник.) . Женщина , которая только что вы-
шла замуж, звалась молодуха, молодухины пироги учат до свадь-
бы печь, все .неумелые рожаются, а их учат (Кем. Елык.) . Пирог 
молодой жены — молодухин. Пирог сестры — сестрин (Кем. 
Елык.) . Молодухин [пирог] , а вечером стряпчин пирог. За этот 
пирог деньги кладут и скот (В.-Кет. Мох.) . 

М О Л О Д У Ш К А , и, ж. Молодая з а м у ж н я я женщина. 
ЛМ: молодая (3) и молодуха (5) 'молодая замужняя жен-

щина' . 
СМ: старушка пожилая женщина ' (1) . 
— Идёт молодуха Ивана Купца. «Чья?» — спрашивает Еле-

н а . — «Ивана молодушка» (из сказки) (Крив. Тюм.) . Если у бра-
та жена, её всегда молодухой или молодушкой называли, по имени 
не имели понятия (В.-Кет. Б. Я р ) . Когда обвенчаешься, тогда уж 
молодуха [ . . . ] . Молодушки волосник носили (Map. Прим.) . Мо-
лодушка, невестка — это молодая женщина (В.-Кет. Б. Яр) . Ста-
рушек и молодушек [собрали] (Том. Петр. ) . 

М О Л О Ж А В Ы Й , ая, ое. Сохранивший в преклонном возрасте 
молодое, без морщин лицо. 

ЛМ: молодой 'юный' (7) и — молодо (2) ; молодость (1). 
СМ: сухощавый 'худой, с лишёнными жира мышцами' (1). 
— Моложавый — сам старый, а лицо — молодо (Том. Верш ). 

Моложавый — годов много, а выглядит хорошо, шибко молодо 
(В.-Кет. Б. Яр) . Есь человек моложавый, а есь молодой (Том. 
Бат . ) . Моложавый старик есть, старый по годам, а лицо у него 
молодое (Колп. Сар . ) . Моложавых людей мало [ ... ] Это такой 
человек, который не утратил молодость свою и силу (Кем. Елык.)^ 
Лицо у него такое сухощаво, щёки выпадут. А другой — старый 
человек, а лицо хорошее, без морщин — моложавый называтся 
(Том. Бат . ) . 

М О Л О К А Н К А , и, ж. Пункт приёма (и р е ж е — продажи) 
молока. 

Л М : молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от 
коров' (22) и — молочный (6). 

— Сепараторы были для молока: стоим и двое крутим, как 
на молоканке (Яшк. Полом. ) . У нас только на молоканке молоко 
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продаётся. Т^ды идите! (В.-Кет. П а л . ) . Раньше был завод молош-
ный, дом был, откупалса маслозаводом. А теперь — фирма и мо-
локанка, деньгами дают за молоко (Map. М. Ант.) . Молоканка — 
молошный магазин (Том. Верш.) . У нас раньше была молоканка , 
там пропускали молоко на масло (Шег. Труб.) . 

М О Л О К А Н Щ И К , а, м. Работник пункта приёма молока. 
ЛМ: молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от 

коров' (8) и — молоканный 'молочный' (1) . 
СМ: баканщик 'тот, кто смотрит за бакенами ' (7) , приёмщик 

'то же, что м о л о к а н щ и к' (1) . ' 
— Молоканщик приезжал и собирал молоко (Кем. Елык. ) . 

Молоканщик на молоканном заводе работат , молоко от людей 
принимат (Колп. Сар . ) . Молоканщики — которы пропускают мо-
локо (В.-Кет. Мох.) . Молоканщик был после советской власти, 
сдавали ему молоко, или приёмщик, он это молоко принимал (Кем. 
Елык.). 

М О Л О К А Н Щ И Ц А , ы, ж. Работница пункта приёма молока. 
ЛМ: молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от 

коров' (8) и — молоканка 'пункт приёма молока ' (3) . 
СМ: птичница 'работница птицефермы' (1). 
— Когда молоканшыцей работала , свекровка ко мне приез-

жала [ . . . ] , на фирме, на молоканке работала (Шег. Труб.) . Обои 
молоканщицы: её на молоканку поставили (Том. Н. Ишт . ) . Моло-
канщица молоко пропускает на сепаратора (Крив. Н. -Крив. ) . Счас 
женщины в одном месте работают: или в овчарне, или птичница, 
счетовод, доярка, молоканщица (которое молоко принимают) , 
почтальонша, повариха (Шег. Карг . ) . 

М О Л О С Н И К см. М О Л О Ч Н И К 
М О Л О С Н Ы И см. М О Л О Ч Н Ы Й 
М О Л О Т И Л К А и, ж. Машина для обмолота зерна. 
ЛМ: молотить 'выбивать зёрна из колосьев, метёлок и др. (57) 

и —молотиться (2) , обмолотить (1), промолотить (1) ; молотиль-
ный (1). 

СМ: веялка (веянка) (10), жнейка (1) , косилка (3) , самовязка 
(1), самосброска (1) , самотряска (1) , сенокосилка (2) , сеялка (се-
янка) (2), трещотка (14) — названия сельскохозяйственных машин. 

— На быках пахали, ж а л и руками. Потом появилась машина, 
молотить стали молотилками (Шег. Труб.) . Молотилка — моло-
тильна машина была , с приводом, лошадями, крутят они (Том. 
Яр.). Молотили всегда машиной, молотилкой, косили врушную, то-
ко кулаки—косилками (Кем. Елык. ) . Вальками молотили, а счас 
больше молотилкими... , веялков не было, на ветру веяли (Туг. 
Барн.).. В Ш у м и х у привезли машины — молотилку и жнейку 
(Крап. Крап . ) . 

М О Л О Т И Л К А 2 , и, ж. Ручное орудие для обмолота зерна. 
ЛМ: молотить 'выбивать зерна из колосьев, метёлок и др. ' (36) 

и — обмолотить (1) , смолотить (1). 
СМ: литовка 'ручное орудие кошения ' (1) . 
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— Молотили такими молотилками. Они таки длинны палки, 
на ремешке на маленьком ещё палка , вот и молотишь (В.-Кет. 
Б. Яр) . Молотилки — вот таки черешки длинны, ими молотили 
(Шег. Гынг.) . Молотить молотилкой, у ей биток, гужик (Ас. Б,-
Ж и р . ) . Хлеб сеяли, ж а л и серпами, молотили деревянными палками 
— молотилки: одна [палка ] длинная, другая короче (Том. Игл.). 
Сено косили литовками, молотили молотилками (Кож. Кож.) . 

М О Л О Т И Л О , а, ср. Простейшее, ручное орудие для обмолота 
зерна; то, чем молотят. 

ЛМ: молотить ' выбивать зерна из колосьев, метёлок' (55) 
и — обмолотить (обмолачивать) (3). 

СМ: точило 'то, чем точат ' (1) , трепало 'то, чем треплют 
(лен) ' (3) ; мотовйло то, на что мотают' (1) . 

— Снопы в овин садишь, молотишь молотилами (Колп. Инк.). 
Посередине посад был..., как колидор вот. Зимой его водой польют 
и молотят, молотила были (В.-Кет. Б. Я р ) . Д в а снопа стелешь, 
молотишь молотилом. Кода обмолотишь одну сторону, перевер-
нёшь (Тег. Тег.). Опеть молотишь. В четыре молотила молотили. 
Всё рабатывали (Том. Верш.) . Кто молотилом, кто вальками мо-
лотил... Треплют трепалом (Зыр. Шин. ) . 

М О Л О Т Я Г А , и, ж . Орудие конной молотьбы, состойщее из 
толстого деревянного вала с зубьями. 

ЛМ: молотить 'выбивать зёрна из колосьев' (37) и — моло-
титься (1), измолотить (3). 

— Ж а л и серпами, хлеб убирали весь, молотяг не было, были 
овины, гувна, хлеб молотили зимами (Том. Бат . ) . Был один трак-
торишко, работал в одном конце, а в другом у ж молотить надоть, 
вот и тянешь молотягу (Шег. М. -Баб . ) . Молотили молотягой, за-
прягают чурбан, там крючки (Кем. Елык . ) . Р у к а м и жали , сер-
пами, молотили молотягами (Мол. Мол. ) . Молотяга была. Нанял 
рабочих молотягой измолотить (Крив. Рыб . ) . 

М О Л О Ч А И , ая или аю, м. Название растений с млечным 
соком. 

Л М : молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от ко-
ров' (5) , . 'беловатый сок некоторых растений' (3) и —молочко (6). 

СМ: иван-чай 'растение' (1) . 
— Трава т а к а я молочай, лёгко рвётся. Сломаешь, а из её сок, 

как молоко. Н а палец в о з ь м ё ш ь — п о ч е р н е е т (Зыр. Зыр . ) . Оду-
ванчики есь. Они белые, дунешь и — разлетятся . Их еще молочаем 
зовут: сорвёшь корешок, из него молоко растёт (В.-Кет. Б. Яр) . 
Молочай под вид маку и как молоко из его, вот его молочай и зо,-
вут (Крив. Крив.) . Молочай — полешь огород, а там трава , вот 
этот самый молочай и есть. Сорвёшь его, а там молочко (Колп. 
Сар . ) . Молочай — это сорвёшь — молоко белое выступает. Иван-
чай, или белоголовник, цвет душистый такой, хороший (Кем. 
Елык . ) . 

МОЛОЧАЙНИК, а или у, м. Название травянистых растений 
с белым млечным соком. 
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ЛМ: молоко 'беловатый сок некоторых растений' (2) и — мо-
лочко- (2), молокай 'молочай' (1). 

СМ: бедоголовник (1), морковник ( 1 ) — н а з в а н и я травяни-
стых растений. 

— Молочайник, там как сорвёшь, а там в серёдке молочко 
(Map. Подъел. ) . Молокай — это молочайник (Зыр* Туен.). Нет, 
одуванчиков не рвали, а звали его ещё у нас молочайником, а по-
тому что его срываешь и молоко горькое выступат [ . . . ] . Выдёр-
гивали полынь, осоку выдёргивали, морковник, молочайник (Кем. 
Елык.). Молочайнику в огороде полно. Мой парнишка как-то 
нализался горького молока, так неделю болел [ . . ] . Как-то по бе-
логоловнику погоду замечали, его еще иван-чаем зовут (Кем. 
Елык.). 

' МОЛОЧНИК, а, м. и МОЛОСНИК. Сосуд для молока, сливок. 
ЛМ: молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от 

коров' (11). 
СМ: кофейник (1), сливочник (6), сметанник (1), чайник 

(2 )—названия посуды (соответственно) для кофе, сливок, сме-
таны, чая. 

— Молочник, в его наливашь молоко (Том.' Верш.) . Молоч-
ник, он с крышкой, туда молока сливали (Кем. Елык . ) . Молоко 
хранили в молочнике [ . . . ] . А под сметану горшки были, сметан-
ник. В печку садили его топить сметану (Кем. Елык. ) . Молосник 
на стол ставили с молоком чай пить. Счас сливочник зовут. Чай 
пьёшь — чайник поставишь (Том. Верш.) . Кувшинчик с ручкой, 
молочник, а кто — сливочник (Юрг. Н.-Р. ) . 

2 МОЛОЧНИК, а, м. Травянистое растение с белым горьким 
млечным соком. 

ЛМ: молоко 'беловатый сок некоторых растений' (2) и — 
молочко 'белая питательная жидкость, получаемая от коров' (1) . 

СМ: девятильник (1), конёвник (1), конюшник (2), лапошник 
(1), лопушник (1), подорожник (1); белоголовник (1) и под .— 
названия травянистых растений. 

— Край дорогов растет, молочник, молоко течёт (Крив. Каз . ) . 
Молочник — цветок, как молочко вроде в ём (Том. Н. Ишт. ) . Мо-
лошник, душичка, в косогорах много его. Лопушник — в войну, 
вместо картошки [ . . . ] . Троелистка на болоте, подорожник (Том. 
Н. Ишт.). Лебеда, конюшник высокий, лапошник, жабрей , осоть, 
молошник, сурепка — сорняки на полях (Карг. Паш. ) . А это молош-
ник, вот это — как хмель цветёт, это, говорят, дикий конюшник, 
говорят, от ревматизма хорошо (Колп. Юр. ) . 

М О Л О Ч Н Ы Й 1 , ая, ое и М О Л О С Н Ы Й . Приготовленный на 
молоке. 

ЛМ: молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от ко-
ров' (21). 

СМ: манный (2), мясной (3) , пшеничный (1) , ячменный (1) — 
приготовленный (соответственно) из манной крупы, мяса и т. д., 
жирный ' содержащий много ж и р а ' (1), постный 'не содержащий 
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молока, мяса ' (1) , сдобный 'приготовленный с добавлением сдо-
бы' (1). 

— Каша молошная была, а постная — без молока (В.-Кет. 
Б. Яр) . Печенье одно сдобное, на молоке, на масле, печенье молоч-
ное (Кож. Кож. ) . У кого своё молоко было, а нет молока, дак по-
купали [ . . . ] , по постным дням не едят молосное (Шег. Бат.) . 

Каши уж всяки разные были: ячменна, тыквенна, манна, молоч-
на; она манная-то и гречневая,— с молоком (Кем. Елык. ) . Морсы, 
сиропы велели пить, мясного нельзя, молочное можно: молоко 
пью, мне так хорошо (Зыр. Зыр . ) . 

М О Л О Ч Н Ы Й 2 , ая, ое и М О Л О С Н Ы И . Д а ю щ и й много молока 
(о корове). 

ЛМ: молоко 'белая питательная жидкость, получаемая от ко-
ров' (9). 

СМ: жирный 'содержащий много ж и р а ' (1) . 
— Тут у коровы рога... Молочна, дак она не у кажного. Всё 

раво они идинаково не дают. Котора покрупнее скотина, больше 
молока даёт (В.-Кет. Б. Яр) . Корова хорошая, молосная, много 
молока даёт (Яшк. Кул.) . Ж и р о в много в молоке, так хорошая. 
А если мало сливок, так плоха корова, ну, всё равно молочная, 
лишь бы много молока д а в а л а (В.-Кет. Б. Яр) . Не молочны были 
коровы, молоко было жирно (Колп. Бар . ) . 

М О Л Ч А Л И В Ы Й , ая, ое и М О Л Ч А Ж Л И В Ы И . Склонный 
к молчанию, неразговорчивый. 

ЛМ: молчать 'ничего не говорить' (10 ) . -
СМ: ворчливый 'склонный к ворчанию' (3) . 
— Молчажливый, неразговорчатый, если молчит. Тихий, всё 

равно как полевая травка (В.-Кет. Б. Я р ) . - Т а к тихо говорит. 
А молчаливый — от молчит, люди разговаривают, а он молчит 
(Пар. Алат . ) . Молчажливый он, молчит всё (Колп. Тип.). Муж, 
если не доволен, то молчит, молчит, молчаливый ходит весь день. 
А бывает, и ворчит когда, но он у меня не ворчливый, нет (Кем. 
Елык.) . Кто молчит — молчаливый, а кто много ворчит — ворчли-
вый (Кем. Ст.-Черв.) . 

М О Р Д У Ш К А , и, ж. То же, что « м о р д а» (см.) . 
ЛМ: морда 'орудие рыбной ловли' (5) и — 'о лице чело-

века' (1). 
СМ: закидушка (1), корчажка (2), частушка (1) , ловушка 

(2) — орудия рыбной ловли. 
— Морды для самой хорошей рыбы. Теченье быстро, а она 

по быстрине не спускатся, так и стоит в мордушке (Пар. Нар.) . 
Морды ставили. Сплетут, чтоб одна дырка маленькая , а другая 
большая. С речки, с истоков рыба идёт, в мордушки залезет (В.-Кет. 
Б. Яр) . Мордушки плетут из прутьев [ . . . ] . Мордушка потому, что 
на морду похожа (Кем. Елык. ) . Мордушки, закидушки. На силь-
ной реке и ловушки сильные (Колп. Инк. ) . На частушки шшука 
запустится. Зимой мордушки (Пар. Нов. ) . Мордушка и корчаж-
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ка — еще вершей называют. Н а вершу красную рыбу ставят 
(Зыр. Черд. ) . 

М О Р К О В К А , и, ж. Овощ морковь. 
ЛМ: морковь (10). 
СМ: берлинка (1) , каротелька (3) , картошка (7) , колбаска 

(1), садовка (4) — названия овощей и их сортов. 
— Каротёль — востренькая така морковка, посреди, когда 

срежешь, сердечко у неё, хороша морковь (Том. Бат . ) . Моркови 
оеяли ворохами, капусты насодют в колхозе. Счас у меня в огороде 
морковка, горошек, картошка (Том. Верш.) . Морковь сеяла из 
роту, тьфу-тьфу— так плевала.. . У морковки каротель носочек 
такой кругленький, у картошки — балаболки (Колп. Инк.) . Мор-
ковки, картошки — всё иссекло. ЕЙлват, и хлеб иссекат (Пар. Чиг.) . 

1 М О Р К О В Н И К , а или у, м. Пирог с морковью. 
ЛМ: Морковь 'огородное растение' (8) и — морковка (1) ; мор-

ковный (1). 
СМ: капустник (2), картовник (1), курник (1), свекольник 

(4), пшённик, творожник ( 2 ) — н а з в а н и я пирогов и мучных изде-
лий с.соответствующей начинкой. 

— Из моркови пирог пекут. Зовут и морковником пирог, в не-
го надо сметану, мёд кладут [...]. А картовник — пирог спеки али 
запеки её (Том. Верш.). Пирог с морковью морковником зовём 
[ . . . ] . Пирог с капустой — капустник (Кем. Елык. ) . С рисом — ри-
совый пирог, пшённик — с пшеном, морковники — с морковью, ка-
пустники вроде пельменей, только капустником называются , тво-
рожники с творогом пекли (Map. М. Ант.) . Стряпали свекольник, 
морковник, с чем начиняют, так и называют, творожник — творог 
с луком в пироге (Кем. Елык.) . 

2 М О Р К О В Н И К , а, м. Травянистое растение с листьями, по 
форме напоминающими листья моркови. 

ЛМ: морковь 'огородное растение' (2) и — морковка (4). 
СМ: кислятник (2), молочайник (1), свекольник ( 2 ) — н а з в а -

ния травянистых растений. 
— Морковник, он на морковку похож (Карг. П а ш . ) . Мор-

ковник есть, хвост длинный, свиньи едят, растёт высоко и как мор-
ковка. Свекольник растет здесь, морковник, их свиной травой на-
зывают, свиньи едят её (Кем. Елык. ) . А вот кислятник, цветет бе-
лым, мелкой кистью... Морковник — травка , как у морковки (Том. 
Яр.). 

М О Р К О В Н И Ц А , ы, ж. Блюдо из моркови. 
ЛМ: морковь 'съедобные утолщённые корни оранжевого цве-

та ' (3 ) и — морковка (1). 
СМ: горошница (2), грыбница (1), картовница (2) — н а з в а н и я 

блюд. 
— Картовницу делали в ладочкаф. Морковницу — тоже. Мор-

ковь наварют, нарубют её и т а к ж е яички, сметану, — и в печь 
(Яшк. Полом.) . Морковница — сварят морковку да пожарят с яй-
цами, вкусно [...]. Горошница — варят горох... Грыбница — из гри-

213 



бов похлебка. И з ж а р и ш ь — селянка (Том. Верш.) . Морковницу — 
из одной моркови делаем [ . . . ] . Горошницу — один горох надо сва-
рить (Шег. Труб.) . 

М О Р К О В Н Ы Й , ая, ое. Приготовленный из моркови. 
ЛМ: морковь 'съедобные утолщённые корни моркови' (5) и — 

морковка (1). 
СМ: картовный (7), рыбный (1), свекольный (2), смородишный 

(2 )—приготовленный (соответственно) из картофеля, рыбы, свек-
лы, смородины. 

— Пироги морковны пекли. Всё морковь отвечала, хорошее 
ество было. И хлебали свёкольный рассольник (Колп. Теб.) . Чай и 
морковный есь, и смородишный. Из сухой морковки который—мор-
ковный, а из смородишных листьев — смородишный (Кем. Елык.). 
Сами хлеб пекли. Большие печки. Шанежки картовны, морковны 
(Пар. Нар . ) . Парёнки напаришь и ели морковны, свекольны ли 
(Лен.-Куз. Дурн. ) . 

М О Р К О Ш К А , и, ж. То же, что м о р к о в ь . 
ЛМ: морковь 'огородное растение' (2) и — съедобные корни 

этого растения' (1); морковка (1). 
СМ: картошка ' картофель ' (13). 
— Брюква, морковь, моркошкой зовут (Крив. Елиз . ) . Хозяй-

ство у нас своё, картошки кулей одиннадцать, капуста, моркошка 
есть (Колп. Волк.) . Картошку, моркошку садили (Том. Корн.). 
Шаньги с творогом, с картошками, с моркошками (Том. Калт.). 
В огороде картошку, как закон, свёклу, моркошку, огрурцы содим 
(Юрг. Зел. ) . Картошки садили, моркошки сеяли, репу (Карг. 
Подъел. ) . Картошка, моркошка, свёкла, горох, огурцы, помидо-
ры — все своё (В.-Кет. Б. Яр) . 

М О Р О Ж Е Н Ы Й , ая, ое. Подвергшийся замораживанию. 
ЛМ: морозить 'подвергать действию мороза ' (2) и — замер-

зать (1) ;мороз ' (1) . 
СМ: вяленый 'подвергшийся вялению' (2) , солёный подверг-

шийся солению' (2). 
— Накладили морожену рыбу. Зимой она замерзает (Пар. 

Нар . ) . Морожено молоко — на морозе (Шег. Гынг.) . Чушь моро-
женую зимой морозишь, счистишь это всё, соскребёшь с неё, с неё 
вытащишь всё, с солью, с хлебом. Солёну вымочишь её, выпу-
стишь, вяленая получается (Пар. Нар . ) . Мы здесь рыбу морозим 
ео льдом, с солью... Это первая закуска — зимой солёная, а летом 
вяленая. Зимой едят и мороженую (Колп. Юрг.) . 

М О Р О З ИНА, ы, м. Сильный мороз. 
ЛМ: мороз 'холод' (9) и —заморозить (1), морозить (1), про-

мёрзнуть (1). 
СМ: буранина 'сильный буран' (1) , грязйна 'сильная грязь' 

(1) , холодйна 'сильный холод' (1). 
— Ну мороз, мороз на улице. Ой-ей-ей, хошь в рукавицах 

таскай. От дурит, дурит, дак д а ж е в бане не натопилось никого. 
Сёдни погода с ума сошла, морозина какой (В.-Кет. М. Яр). Мо-
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роз дак... Ох, сёдни какой морозина (Кем. Ягун.) . Промерз я раз 
шибко. Зима сурова была. П а р из рота валит, морозина (Пар . 
Алат.). А нонче бураны больши были, морозина, буранина, как 
завьюжит (Пар. Гор.) . Така грязина! Морозина была (В.-Кет. 
Мох.). А морозина, а холодина (Мол. Майк . ) . 

М О Р О З Н Ы Й , ая, ое. С морозом. 
ЛМ: мороз 'холод' (6) . 
СМ: снежный 'со снегом' (1), холодный 'с холодом' (1). 
— Хоть как одевайся. Ну, всё равно кажется , что мне мороз. 

Морозны зимы (В.-Кет. Б . Яр) . Морозный день, когда мороз шиб-
ко стоит, ну, буря езлив, ветер большой (Том. Верш.) . Морозный 
день, день морозный, и солнце светит. А мороз такой: пятьдесят 
градусов (Кем. Ягун.). День морозный, холодный. Он легче пере-
носится, мороз 40 градусов без ветру (Кем. Елык.) . У нас раньше 
зимы снежны да морозны были. Ух, девки, таки морозы! (Крив. 
Ишт.). 

МОРОЧНО, нар. С «мороком» (См.) (о погоде). 
ЛМ: морок "туман, облачность' (23) и — морочко (1); мороч-

ный (4); моротйть (1), заморочать (2). 
СМ: пасмурно (4), сйверно (1) , студёно (1), хмурно (1) , хо-

лодно—соответственно: о пасмурной, ветреной, студёной, холодной 
погоде. 

— Погода нехорошая, пасмурна, морошно. Заморочат целый 
день, сыпет, сыпет. Сёдни ишь какой морок (Том. Верш.) . Морок, 
морошно сегодня, солнца не видать (В.-Кет. Б. Яр) . Еслив дождь 
весь день идёт, то «морочно» говорят, непогода, хмурый день, кода 
тучи ходют — тучи моротят — морочно ходит (Крив. Крив.) . Мо-
рока идут, дошш будет. Морочно, пасмурно (Крив. Елиз . ) . Нена-
стье, пасмурно и морочно. Морочный день (Кож. Юв.) . «Холодно» 
говорят и «сйверно», а «студёно» мало кто говорит... Морочный 
день —когда солнца не видать — морочно (Колп. Инк. ) . 

М О Р О Ч Н Ы Й , ая, ое и М О Р О Ч Н О И , ая, ое. Характеризую-
щийся «мороком» (см.). 

ЛМ: морок (морочь) 'туман, облачность' (8) , облако ' (4) 
и — морочок (1) . 

СМ: вёдрышный (1) , мрачный (1), ненастный (2), пасмурный 
(2), скверный (1), хмарный (1), холодный ( 2 ) — т а к о й , для ко-
торого характерно (соответственно) вёдро, «морок» и т. д. 

— Морок натягивает, тучки, туман отдельно, морочная погода 
(Пар. Тюкт.). Сённи морошный день, тучи ходют, облака , морочь 
(Map. Кол.) . Морочок — когда на небе ходят облака . Морочный 
день — это пасмурно значит (Колп. Чал . ) . М о р о к — м о р о ш н ы й 
день (Юрг. Н. -Р . ) . Морошная погода — это пасмурная погода. Мо-
рошный день — плоха погода. Сиверна погода — это когда ветер 
с севера (Том. Яр. ) . Ненастный — так хмурый день, кода д о ж ж ы к 
идёт, хмурый день, морошный (Зыр. Шин.) . Тучи есь, д о ж ж и — то 
хмарный день. Мрачный день зозут. Морочный али морочной день 
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[ . . . ] . Вёдрышный день —хороший день. Ясна погода [ . . . ] . А нын-
че зима-то холодна была (Крап. Крап. ) . 

М О Р Щ И Н И С Т Ы Й , ая, ое. Имеющий много морщин. 
Л М : морщины (морщина) 'складки на коже лица ' (6) и — 

морщинки (1). 
СМ: мозолистый имеющий много мозолей' (1). 
— А есть и морщинистый, хоть и молодой, а морщины не от 

горя, а просто природа такая у человека (Колп. Сар . ) . Морщины, 
потому что и морщинистый. Вот стареет человек, дак морщины 
у него делаются. Вот и человек морщинистый (Кем. Ягун.). У ме-
ня вот дочь приезжала , ой у её морщины, старе меня, морщиниста 
прям страшно, как старуха, ей шестьдесят шесть лет. Раньше 
у всех были мозоли, работали, мозолистые были (В.-Кет. Б. Яр). 

М О С К В И Ч К А , и, ж. Мужское полупальто, фасон которого 
впервые появился в Москве. 

ЛМ: Москва (4) . 
СМ: жакетка (1), поддёвка (1), тужурка (1), тюбетейка (1), 

файшонка (1), фуфайка ( тюфайка) (2) , юбка ( 1 ) — н а з в а н и я 
видов одежды. 

— Сецас отошла мода — москвички были. Пошла мода мос-
квички в Москве, наверно. А сейчас уж польта, а стары ешо носят 
(Том. Верш.) . Нонешно время пальто москвичкой называют. 
Наверное, из Москвы эта вышла мода. Там карманчиков у неё 
понаделано (Колп. Инк.) . Москвички были у мушшин коротки 
пальто, у кого цигейковое, у кого каракулевое. Появились моск-
вички недавно, то ли в Москве стали шить вперёд (Том. Бат.) . 
Тужурки носили, они как москвички. Раньше по-разному называ-
ли, а сейчас всё тюфайки носят, фуфайки ли. Плюшевая жакет-
к а — маринак называют. Поддёвка — это длинное пальто на вате, 
российское название. Файшонка—-это вязаная черная косынка. 
Счас платья с фонборами большими стали шить. У меня с фон-
борой была юбка. Мы тюбетейки зовем, а по-татарски — рахчин 
(Том. Калт . ) . 

М О Т О В И Л О , а-, ср. Приспособление для наматывания пряжи. 
Л М : мотать 'навивать, накручивать на что-л.' (35) и — мотать-

ся (2), намотать (наматывать) (14), разматывать (1) , смотать 
(сматываться) (10); моток (мот) (12). 

СМ: трепало 'приспособление для трепания льна ' (4) . 
— Напрядут пряжу на самопрялке, на вьюшке, со вьюшки 

мотовило мотком сматывает, мотает (Зыр. Зыр . ) . Мотовило моты 
мотает. Моты — э т о нитки, которые наматывают (В.-Кет. Б. Яр) . 
Потом сматывается на мотовило. Когда смотаешь, потом пряжу 
мочишь в кадке (Тег. Тег.) . Мотовило — два сучка, а тут вроде 
как рогулька, мотат с мотка (Том. Верш.) . Потом треплешь [лён], 
тоже с дерева такая досточка сделана — трепало [ . . . ] . На руках 
пряли, хоть с веретёшки мотают, мотовило (Яшк. П а ч а ) . 

МОТОК, тка, м. Ровно намотанные на что-л. нитки, пряжа. 
Л М : мотать 'навивать, накручивать на что-л.' (12) и — мо-
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таться (1) , наматывать (намотать) (3), перематывать (1), разма-
тывать (1), сматывать (смотать) (2). 

СМ: клубок 'смотанные шариком нитки, пряжа ' (2) . 
— С мотовила мотки моташь на вьюшку с воробов наматы-

вашь. (В.-Кет. Мох.) . Мы на веретёшке пряли. На мотовило мота-
ешь. Тода эти мотки моешь и кладёшь на печку (Кож. Терс.) . 
С мотовила на Мотки наматывали (Колп. Кол.) . И вот стоишь, вот 
так вот рукой крутишь и с этих воробов моток мотается. Вот. 
(Зыр. Зыр. ) . Клубок, моток — он в магазине продаётся (Кем. 
Елык.). 

МОТОЛОДКА, и, ж. Моторная лодка. 
ЛМ: лодка (8); мотор (2) и — моторный (3), моторная лод-

ка (1). 
СМ: дюралька 'дюралюминиевая лодка ' (1), .моторка 'то же, 

что м о т о л о д к а ' (1). 
— А так трудность — мотолодок тогда еще не было никаких. 

Лодки такие, завозни их называли.. . И подвесные моторы на них 
вешали (Пар. Нар . ) . Моторные лодки мотолодками называли 
(В.-Кет. Б. Яр) . Лодки дают огни зажигать . Они садятся обои, 
едут на етой мотолодке [ . . . ] . А потом уж начались моторы (Крив. 
Ник.). Сейчас на мотолодках, а раньше — на обласках, на лодках 
рыбачили (В.-Кет. Б. Яр) . Мотолодка — дюралька , железная 
лодка (Пар. Нар . ) . 

МОТОРКА, и, ж. Моторная лодка. 
ЛМ: мотор (3) и — моторный (1). 
СМ: лодка (3) ; мотолодка (2), самолодка (1) то же, что м о -

т о р к а ' . 
— Моторная лодка — моторка. Обласок — лодка для двух 

человек, выдолблена (Том. Бат . ) . Моторкой называют лодку 
с мотором. А правильно всё-таки лодка с мотором (Кем. Ст.— 
Черв.). Маленька вовсю ездила на обласке, а на мотолодку, на 
моторку эту не сяду (В.-Кет. Б. Яр) . 

МОХНАШКИ, шек, мн., МОХНАТКИ и М О Х Н А Ч К И . Мехо-
вые рукавицы, сшитые мехом наружу. 

ЛМ: мохнатый 'лохматый' (7) и — мохны меховой ворс' (1) . 
СМ: лохмашки (1); варежки (4), верхонки (7), волосянки (1), 

вязанки (2), дуплянки (1), исподки (испонки) (19), кожанки (1) , 
лосйнки (3), перчатки (1), рукавички (7), собачки (1), шубенки 
(5) — названия рукавиц. 

— Мохнашки из собачины, мохнатым кверху шили. Исподки 
снизу, а мохнашки наверх, как куда ехать (Том. Яр.) . На охоту 
тяжело не оденешься. Ватны брюки, собачий носок, унты, фуфай-
ка, исподки шерстяные, опояски, мохнашки можно на руки, на 
исподки надевают кожанки (верхонки) (Карг. Наун. ) . Верхонки 
шили, сверху надевали, лосинки. Шили их и сейчас шьют мох-
нашки (Юрг. Вар . ) . Варежки по-расейски рукавицы, шубенки, 
мохнашки — из собачьей шерсти, испонки — нижние рукавицы, 
верхонки — они для работы одевались наверх (Кем. Елык.) . 
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М О Х О В И К И , OB, мн., ед. М О Х О В И К . Съедобные грибы, 
с бархатистой, как мох шляпкой. 

Л М : мох (4) ; мохнатый 'бархатистый' (1) и — мохнатень-
кий (1), моховатый (2). 

СМ: берёзовики (1), боровики (2), подберёзовики (1), рыжи-
ки (2); белянки (2), волнушки (2), маслянки (2) , опёнки (2), са-
харники (1), синявки (2) — н а з в а н и я съедобных грибов. 

— Моховики я кушать не люблю, он как бы сверху мохом, 
вот он мохнатый такой (Колп. Тип.). Моховики — на них как бы 
мох, мохнатеньки, жёлты (В.-Кет. Мох.) . Моховик растёт на мху, 
на болоте (Крив. В.-Был.) . Вот моховики, боровики, опяты — 
знаю (Пар. Нар . ) . Белянки, опята, грузди, волнушки, маслянки, 
моховики родятся н а , н а з ь м е (Шег. Труб.) . Много грибов годом 
живёт, страсть их, моховиками, синявками, подберёзовиками 
(Пар. Нов.) . 

МОХОВОЙ, ая, ое. Поросший мхом. 
ЛМ: мох (10). 
СМ: сосновый 'поросший соснами' (1) . 
— Вот в тайге три болота моховы. П р и е з ж а л и сдалека мох 

драть (Юрг. Н.-Р. ) . Моховы болота поросли мохом и травой 
(Крап. Ком.) . Моховое озеро — в нём драли мох (Кем. Елык.). 

Моховое болот — по ему ходить можно... Мох есь зеленый (Зыр. 
Туен.). Болото, где мох растет — моховое (Крив. Перш.) . Есь в бо-
лотах моховых, сосновых там багульник есь [ . . . ] . Это мох сыма-
ется (Шег. Труб.) . 

МОЧАЛКА, и, ж. Пучок мочал или каких-л. других волокон 
для мытья, стирания грязи и т. п. 

ЛМ: мочить 'делать мокрым' (2). 
СМ: вехотка (3), губка (1), судомойка (2) — т о , чем моют, 

стирают грязь. 
— Вехотка с рогожи сроду была, а потом други каки-то 

пошли. Стали звать мочалки, губки... А хто её знат, наверно, мо-
чишь да моесся... (Зыр. Зыр . ) . А судомойкой стол вытирали, 
чашки мыли. А сейчас мочалка называют (В.-Кет. Б. Яр) . Мочал-
ку вехоткой али судомойкой звали (Map. Кол.) . Ну, а мочалка, 
али вехотка,— энто маленькая судомоечка (Кем. Подъяк . ) . 

М О Ч Е Н Е Ц , нца или нцу, м., М О Ч Е Н Е Ц , М О Ч Е Н Е Ц , нца 
или нцу, м. и М О Ч Е Н Е Ц . Вымоченный лён, конопля. 

ЛМ: мочить ' держать в воде для придания каких-л. качеств' 
(5) и — мочиться (1) , вымочить (1) , мочёный (2) . 

СМ: сланец (стланец) 'постланный лён' (4) . 
— В их кол втыкашь, и две или сколь там недель мочится. 

Так моченец мочили зимой (Зыр. Зыр . ) . Слали и мочили, есь лён... 
Лёня выташшила моченец (Зыр. Шин.) . Потом мочут лён, мочён-
цем называли (Крап. Крап. ) . Коноплю называли моченец, кода 
она у ж е мочена (Map. Кол. ) . Головти конопли стелют и мочут, 
это называт сланец. Которы стелют — э т о на продажу, а которы 
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мочут —это себе, его называт моченец (Map. Кол.) . Лён и мочили, 
и стлали больше. Называли сланец и моченец (Крив. Н.-Крив. ) . 

МУЖИК, а, м. Муж. 
ЛМ: муж 'супруг' (17). 
СМ: старик 'муж, достигший старости' (2) . 
— Таперя одна живу, без мужика. С дочерью, с зятем. М у ж 

в Красной Армии погиб (Юрг. Ал.) . Мужик мой преподывателем 
был всё. Муж-то здешний, и родился здесь (Яшк. Полом.) . . . Бо-
леть не болел; надорвался, недолго л е ж а л , скончался. Вот у ж три 
года без мужика. Ой, не говорите, хоть и какой, а муж (Шег. Бат . ) . 
Злая, ну, как тигрица напала на мужа [.. .-]. У меня мужик охот-
ник был (В.-Кет: Б. Яр) . Мужик все справки пропил, попродавал, 
и я осталась без пенсии [ . . . J. Так вот: старика выгнала, не стала 
с ним жить (Кем. Елык. ) : 

М У Ж С К О Й а я , ое. Предназначенный для мужчин 
(о работе). 

• ЛМ: мужик 'лицо, противоположное - по полу женщине ' (4) 
и —мужчина (2). 

СМ: женский 'предназначенный для женщин (о работе) ' (2) . 
— Раньше-то плохого мужика по-за пояс позаткнули на ра-

боте на мусской (Пар. Алат. ) . Я на мужской работе за мужика 
работала (Крив. Ишт.) . Я пять лет в войну под стогами простоя-
ла. Ить за мужика была. Разве ж это женска работа? Мужска! 
Сутки сено кидашь (Яшк. Полом.) . Чё сделашь? Мы не понимам 
мускую работу, мушшына не понимат женску (Том. Губ.) . 

М У Ж С К О Й 2 , ая, ое. Изготовленный для мужчин. 
ЛМ: мужик (мужук) 'лицо, противоположное по пблу женщи-

не' (3) и —мужчина (2). 
СМ: женский 'изготовленный для женщин' (5) . 
— Мужские польты просто были. Долгие не носили, короткие 

мужчины носили (В.-Кет. Б. Яр) . Верхонки и счас есть. Внизу 
исподки, а сверху верхонки. Они мужски... Тулупы были. Вот 
принесут овчин десять, вот и собирай их. Сидишь шьёшь. Он боль-
шущий, на мушшын (Том. Яр ). Мужски, женски чирки нашьют.. . 
Мужики пальто, сверху еще зипун, исподки тоже сами шили 
(Пар. Нар. ) . Обутки у нас — ж е н с к и и мужски (Карг. Павл . ) . 

М У Ж Ч И Н А , ы, м. Лицо, противоположное по полу женщине. 
ЛМ: мужик 'мужчина ' (2) . 
СМ: женщина 'лицо противоположное по полу мужчине' (11). 
— Раньше мужчина женщине ничё не помогал. Если с работы 

придёшь, тебе надо всё делать: и корову доить, и всё. А сечас 
поглядишь, вон и воду таскат, вот и дрова несёт, мужик (В.-Кет. 
Б. Яр). Мушшына по хозяйству чё-нибудь около дома городьбу 
городит, а женшына весь хлеб убирает (Том. Верш.) . Весной 
падалицу собирают. И женшыны с мужчинами шишковали, уезжа-
ют в избушку, сухарики наделам (Карг. Павл . ) . У кого толку 
побольше, тот глава семьи. Но мушшына. Женшыну уж не звали 
на сходку (В.-Кет. М. Яр) . 
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М У К С У Н И Й , ья, ье. Предназначенный для ловли муксунов. 
ЛМ: муксун (8). 
СМ: налимий 'предназначенный для ловли налимов ' (1). 
— Му(ксуньи сети на Обе [ . . . ] . Вот сотню добудешь муксуна 

(Том. Н. Ишт.) . Муксуньи сети —муксуна добывали, бела рыба. 
Муксун под вид горбуши (Крив. Ник.) . Муксунья сеть, нельмина 
сеть. На муксуна нужно стоко: четыре, пять перстов (Мол. Мол.). 
Сети муксуньи — это муксуна ловют. Язёвые сети. И ельца ловюг 
(Шег. Труб.) . Муксуньи сети — шесть перстов, налимьи — семь 
перстов (Колп. Н.-И.) . 

М У Р А В Е Й Н И К а , м. Ж и л и щ е муравьев. 
ЛМ: муравей (мураш) (6) и — мурашйный (1). 
— Ж и л и щ е муравьев, кочка их — муравейник. Спирт мура-

вьиный лечебный. Парют больныи места, запаривают муравьев, 
там и гусеницы ихныи... (Зыр. З ы р ) . Муравейник муравьищем 
называют. Муравей уничтожает насекомых (Мол. Майк. ) . Мура-
вьи, муравейники, гнездо муравьище называется (Крив. Жук.) . 
Мураш в муравейниках, муравятниках, муравежниках (Шег. 
Гынг:). Муравейники называют мурашиной кучен, муравьищем 
(Шег. Дес. ) . 

М У Р А В Е Й Н И К 2 , а, м. Медведь, Который питается муравья-
ми, охотится на муравьев. 

ЛМ: муравей (8) и — муравейный (1) . 
— Есь медведь муравейник, который питается муравьями, 

придёт к куче, положит лапу, а потом сосёт (В.-Кет. Степ.). Ну, 
бувает, муравейником всё называется. Ну, ложится поздно в бер-
лог свой, муравейны кучи копает — вот муравейником и зовут 
(Пар. Нар . ) . Медведи разные бывают. Если муравейник.. . Мура-
вейник, кода нечего кушать, муравей ест (Пар. Нов.) . Муравейник, 
есть такой медведь, он как видит муравейник, так обязательно этих 
а куча муравейная (В.-Кет. Б. Яр) . 

М У Р А В Е Й Н Ы Й , ая, ое. Сделанный муравьями. 
Л М : муравей (мураш) (6). 
— Волков у нас нет. Белка , кукушка. Муравьи живут 

в муравейных кучах (Том. Карг. ) . Мураши живут в лесу. Мура-
вейна куча, муравьишша тоже (В.-Кет. Б. Яр) . Муравейная куча. 
Муравьи налезли (Пар. Луг . ) . Мураш, муравей. Он сам мураш, 
а куча муравейная (В.-Кет. Б. Яр.) . 

М У Р А В И Щ Е , см. М У Р А В Ь И Щ Е . 
М У Р А В Ь И Н Ы Й , ая, ое. Сделанный муравьями. 
ЛМ: муравей (мураш) (9). 
— Муравьи, мураши, они живут на муравьиной кочке (Яшк. 

Полом.) . Муравьи есть, чёрненьки, побольше есть. Муравьиныи 
кучи натаскивают, кучи таки и зовут (В.-Кет. Б. Яр) . Муравьёв 
нету. Увидишь — о , муравьиная кочка! (Зыр. Шин.) . Муравьи-
ща — большие кучи муравьины. Муравьи и человека закусать мо-
гут (Крив. Чаг . ) . 

М У Р А В Ь И Щ Е , а, ср. и М У Р А В И Щ Е . Ж и л и щ е муравьев. 
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ЛМ: муравей (мураш) (14) и—муравьиный (6) . 
— В лесу мураши живут в муравейной куче, и муравьишше 

зовут. Вот интересно, как они зимуют только (В.-Кет. Мох . ) . 
В муравьишше живут мураши (Шег. Труб. ) . Муравьи и человека 
закусать могут. М у р а в ь и ш ш е — б о л ь ш и е кучи муравьины (Крив. 
Чаг.). Муравьиные кочки — муравище (Том. В.-С.) . Муравьище . 
по-нашему, называется , где муравьи кучи нагребают, а по-ихне-
му, — б а й р а н (Крив. П е р ш . ) . 

М У Р А Ш И Н Ы Й , ая, ое. Сдел ЭННЫЙ М у ucioDJiM И. 
ЛМ: мураш (муравей) (8) . 
— Мураши у нас, куча м у р а ш и н а я — там они живут (Том 

Кафт.). Мураши — вони всяко называются : и мураши, и муравьи. 
А живут оне в мурашиной куче (Шег. Гынг. ) . Мураши-то полза-
ют—мурашина куча (Том. Яр. ) . М у р а ш и н а я кочка, потому что 
там мураши живут (Кем. Елык . ) . 

МУТОВКА, и, ж . Предмет домашней утвари. 
СМ: весёлка (5) , кринка (крынка) (2) , селянка (1) , чугунка 

(1) —названия предметов домашней утвари. 
— Полтора ведра подоишь, по крынкам р а з л и л а , мутовкой 

мешашь и масло (Крив. Карн . ) . Мутовка — ей тесто мешают, ве-
сёлка ещё — когда заводишь тесто. Месили руками. Селянка — 
муку сеяли. Насеешь. Потом месишь (Кем. Е л ы к . ) . Весёлка — 
тесто мешать, а мутовка — масло сбивать, у ей рожки загнутые 
(Шег. Труб.). Ухватом чугунки или горшки вытаскивали . Весёл-
кой в квашне месили... Мутовки — сметану мешали [...] Кукши-
ны —высоки, крынки — низеньки (Том. Яр . ) . Квашонник — им 
посуду закрывают, весёлка — чем месить, мутовка — масло бить 
(Том. Саф.) . 

МУХОБОЙКА, и, ж. Приспособление, которым бьют мух. 
ЛМ: бить ' умерщвлять , у д а р я я ' (2) ; муха (3) ; бить мух (6) . 
СМ: маслобойка 'сосуд, в котором бьют масло ' (1) . 
— Мух бьём мухобойкой (Зыр. З ы р . ) . Мухобойкой у нас 

мух бьют (Колп. Тиск.) . Когда бьёшь мух, то это мухобойка (В.-
Кет. Б. Яр) . Мух вот у нас полно, мухобойка вот, чтобы бить их 
[...]. Маслобойка — деревянный ящичек и палка , ей масло бьют 
(Кем. Ляп . ) . 

МУХОМОР, а или у, м. Ядовитый гриб, настой которого ис-
пользуют для уничтожения мух. 

ЛМ: морить ' травить ' (1) ; муха (21) и — мухота (1) ; морить 
мух (7). 

— Мухи одолели. Р а н ь ш е хорошо пропадали, надо мухомор 
свежий класть (Пар . Н а р . ) . Мухомор красенький с белыми кра-
пинками, ножка долга т а к а у его. Я нарежу , водичку налью, мухи 
пьют и дохнут, — мух морить (Том. Б а т . ) . Мухомор есть. Это гриб: 
вершинка к р а с н а я у него... Шапочка -то красная . О т р а в л я т мух 
(В.-Кет. Б. Яр . ) . Мухоморы — о. красотка сидит З а м а ч и в а ю т , са-
хару сыпят, мухи пропадают (Крив. Ж у к . ) . Мухота з а д а в и л а , и 
мухоморов нет опеть. Я весь обыскала , — нет! (Крив. Тог.) . 
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М У Х О М О Р Н И К , а или у, м. Ядовитый гриб, настой которого 
используется для уничтожения мух. 

Л М : муха (5) и — мухомор (2) . 
СМ: подкопытник 'ядовитый гриб' (1). 
— Грибы растут всякие. Мухоморник — это гриб большой, 

мухомор, шляпка — красная , в крапинку (В.-Кет. Б. Яр.)- Мохо-
вик красный, дык им мух травют, мухоморник это (Колп. Н.-И.). 
Мухомор, или мухоморник: сверху шляпка красная и крапинки на 
ней белы, как сметана накладена . Отрава д л я мух сильна (В.-
Кет. Б. Яр) . Мух травили — мухоморник называтся (Map. 
Подъел . ) . Подкопытники, они, эти грибы, растут на полосах; 
мухоморники — их, эти грибы, тоже не едят (Map. Подъел . ) . 

М Ы Л О , а, ср. Вещество, употребляемое для мытья и стирки. 
ЛМ: мыть очищать от грязи водой или водой с мылом, а так-

ж е какой-л. другой жидкостью' (5) и — мыться (3) , вымыть (2). 
— Щёлок — это золы сыпят и воды туды. И голову мыть 

хорошо: вода мягкая становится. В девятнадцатом — двадцатом 
году плохо было, и мыла не было [ . . . ] , мыло сами варили (Ас. Б,-
Дор . ) . Сами варили мыло. Оно, конечно, не такое, как базарное 
[ . . . ] . Ну, а всё равно и мылись, и голову мыли, и всё делали 
(Зыр. Зыр . ) . Косы у нас росли дурные: бывало, расчесать не мо-
жешь. Мы их щёлоком мыли, мыло это не покупали (Яйск. CepF.). 
Тода невесту вымыли, невесту — на полок. И мыло это берёт, 
а девки — в кучу, а она кидает в кого мылом это (Крив. Крив.). 

М Я Л К А , и, ж. Ручной станок для мятья льна. 
ЛМ: мять 'очищать от твердых частиц' (175) и — мяться (2), 

измять (8), намять (1) , обмять (1) , отмять (1) , промять (1), 
смять (1); мятьё (1). 

СМ. веретёшка (1), ломалка (1) , прялка (10), сновалка (снов-
ка) (7) , трепалка (7) , чесалка (11) , щётка (2) — н а з в а н и я ручных 
орудий обработки льна, пряжи. 

— Топерь у ж надо снимать лён. Мялкой мнут (Зыр. Шин.). 
В бане лён посодишь, мялкой мяли. Обомнёшь (Колп. Тиск.). Ну 
лён, вот его посеют, потом он поспет [ . . . ] , в бане сушат его, таки 
мялки были, мнут его, получатся куделя [ . . . ] , потом чесали его, 
т ака чесалка была из гвоздей сделана, вычешут его — и тода 
прясть начинали на прялке (Том. Верш.) . Лён мяли, мялка была. 
Я бы счас показала , да нет уже. Чесали щёткой (Том. Нелюб.) . 
Лён обрабатывали мялками [ . . . ] . Чесалкой чесали — досточка 
с набитыми гвоздями (Кем. Елык . ) . 

М Я С Н О Е , ого, ср. Блюдо, приготовленное с мясом. 
Л М : мясо 'туша или часть туши животных, употребляемые 

для пищи' (5). 
СМ: свиное 'блюдо, приготовленное со свининой' (1) , молоч-

ное 'блюдо, приготовленное с молоком' (2) . 
— Филиппов пост был. Б о ж е упаси! Ни мясо, ни молоко. 

Великий пост тоже не ели мясного (Юрг. Вар . ) . В обед делали 
полный стол: мясное, щи, рыба ж а р е н а я , мясо жареное , картошка, 
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а хлеба« мало делали. (Пар. Нар . ) . Нет, мне не надо мяса. Я мяс-
ного не ем, а он свиное поест (Зыр. Зыр . ) . В великое говение 
едят молочное, жирное, мясное, д а ж е рыбу (Кем. Елык. ) . 

МЯСНОЙ, ая, ое. Приготовленный с мясом или из мяса. 
ЛМ: мясо 'туша или часть туши, употребляемые для пищи' (3). 
СМ: манный (1), молочный (3), рыбный (3), пшённый (1), 

ячменный (2) — приготовленный из соответствующего продукта 
или с его использованием; жирный ' содержащий много ж и р а ' (1). 

— Сытная пища: мясо, котлеты мясные, суп мясной (В.-Кет. 
Б. Яр). И до чего ж е вкусны были пельмени. Сочные. Свиное, го-
вядиное мясо. С солониной да с водочкой ой как хорошо. Н а 
свадьба завсегда было. Мясна пища вообще хорошо (Кем. Е л ы к ) . 
У нас консервы и рыбны, и мясны бывают (Ас. Серг.) . В суп клали 
мясной. Каши были молочны, ячменны, пшённы, манна 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

МЯСОЕД, а или у, м. Период, когда по уставу православной 
церкви разрешается, есть мясную пищу. 

ЛМ: есть 'принимать пищу' (29); мясо 'туша или часть туши 
животных, употребляемая в пишу' (26). 

— Мясоед — пост пройдет, можно есть скоромное: мясо, тво-
рог, сметану (Том. Бат . ) . А в мясоед всё ешь: тогда и рыбу хо-
чешь, хочешь мясо кушай (Пар. Нар . ) . Мясоед — мясо только едят 
(Зыр. Зыр.). Мясоед быват большой, быват маленький. Мясоед — 
скоромное ели, скоромное: мясо, молоко ешь (В.-Кет. Б. Яр) . После 
поста — свадьбы. П о с т — м я с а не едят. После поста, в мясоед — 
свадьбы (Пар. Тал.) . 

н 

НАБИРКА, и, ж . Небольшой подвешиваемый на шею короб 
из бересты, в который собирают ягоды, грибы и под. 

ЛМ: брать 'собирать (о ягодах, грибах) ' (14) и — набирать 
(набрать) (13), собирать (собрать) (9) , сбор (1) . 

СМ: корзинка (1) , кошёлка (1) , кужёнька ( 1 ) — н а з в а н и я не-
больших корзин. 

— В набирку наберешь, а в кузов высыпаешь (Пар. Н а р . ) . 
Девки ягоды брали и побросали н а б и р к и — это корзинки из бере-
сты (Колп. Бар . ) . С одной ручкой кузовья звали набиркой. И з 
береста делали, шишки туда собирали (В.-Кет. Б. Яр) . Ягоды 
собирают в набирки,-кошёлки (Колп. Б а р . ) . Ягоду лесную собира-
ли в бурачок, корзинку, набирку (В.-Кет. Б. Яр) . 

НАБОЙ, оя или ою, м. Сугроб, то, что «набивает» (см.) . 
ЛМ: набивать (набить) 'наносить ветром, вьюгой' (12); забить 

'закрыть, закупорить ' (1) . 
СМ: накат 'то же, что н а б о й ' (1), нанос 'то, что наносит вет-

ром, водой и т. п.' (3) . 
— А каки набой зимой набивает, кажный день греби (Карг . 

Павл.). Снег бурей набиват — это набой зовётся, ишь какой набой 
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набило, говорят (Зыр. Шин.) . Набой — когда забило дорогу всю 
(Мол. Мол.) . Сумёт называют, набой, когда набиват снег (Колп. 
Род. ) . На реку нанесёт сор, грязь — это и будет нанос, а набой — 
это кода снег набиват (Том. Верш.) . 

Н А Б Р А Т Ь , беру, берёшь, что и без доп., сов. Собрать в ка-
ком-л. количестве (о ягодах, грибах) . 

Л М : брать 'собирать (о ягодах, грибах) ' (8) . 
СМ: накрошить (1), наловить (1), наложить (1) , насолить 

( 1 ) — п р о и з в е с т и соответствующее действие в каком-л. количе-
стве. 

— Грузди, белянки, белы грибы солили. В прошлом годе 
много брали. Берёшь лошадь — кадку ставишь (это как ешшо 
по-единоличному ж и л и ) — и полну наберёшь (Шег. Труб.). 
А клубники сильно много. Ага. Д а к нонче — от до тех пор брали, 
корзинки набирали. Ну, не знашь, куды больше ступить (Шег. 
Дес . ) . Ягоды брала . Кислица, землянига, чернига. Черёмихи набе-
рём кладку (Мол. Мол.) . Те годы наберут, насолят [грибов] (Пар. 
Д а у р . ) . 

Н А В А Р И Т Ь , рю, ришь, что и без доп., сов. Варя, приготовить, 
сделать в каком-л. количестве. 

ЛМ: варить 'приготовлять с помощью варки ' (10) . 
СМ: нажарить 'приготовить, ж а р я в каком-л. количестве' (1), 

насеять 'просеять в каком-л. количестве' (1) , насидеть 'пригото-
вить в каком-л. количестве (о вине, пиве) ' (1) , настряпать 'приго-
товить, стряпая, в каком-л. количестве' (2) , натолочь 'истолочь 
в каком-л. количестве' (2) . 

— Гуляют, пиво варят [ . . . ] . Пива наварят , печенье, торты 
настряпают (Кем. Елык . ) . Пива наварют, насидят, соберутся да 
гуляют (Лен.-Куз. Дур . ) . Наварили , н а ж а р и л и — значит много 
всего получилось (Колп. Тиск.) . 

Н А В И Л Ь Н И К , а или у, м. Охапка сена, соломы и т. п., взятая 
на вилы. 

ЛМ: на вилы (7) . 
— Подцепила я по силе пласт и несу на место. Навильник то 

же самое. Это раз один на вилы подцепишь. Ты сюда навильник 
принеси лошади (В.-Кет. Б. Яр) . Встряхнешь сена на в и л ы 
маленько — вот навильник (Том. М. Прот . ) . Всегда скажешь: дать 
вытти скотине навильник сена или соломы. На вилы поднимешь и 
дашь. Всякие навильники бывают, .кто сколь подымет (Зыр. Зыр. ) . 
Пласт сена взял на вилы — вот те и навильник (Пар. Гор.) . 

Н А В О Д Н Е Н И Е , ия, ср. Затопление суши водой, вышедшей 
из берегов. 

Л М : вода 'водная масса ' (14) . 
СМ: затопление (1) , потопление (1) 'положение, когда суша 

затоплена водой'. 
— В сорок первом была больша вода, наводнение было 

(Мол. Мол. ) . Кымы уносит во время наводнения. Н а гриву посо-
лит, вода уйдет — он так остается. И будет большак — больше 
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место. Затопление-то вот затопило все водой, в шестьдесят девя-
тым году к крыльцу в обласке подъезжали (Колп. Тиск.) . М ы 
наводнения боялись, всё на гору утаскивали. Д о м а , которы на 
низу, все потоплялись... И раньше-то были потопления (Яшк. По-
лом.). 

НАВОЗ, а или у, м. Смесь помета домашних животных с под-
стилкой, которую вывозят на поля и огороды для удобрения 
почвы. 

ЛМ: возить (везти) 'возня, доставлять куда-л. ' (15) и — выво-
зить (вываживать, вывезти) (6) , навозить (5) . 

— Поди, которы навоз возют, провожали? (Лен.-Куз. Ш а б . ) . 
Навоз раньше возили, теперь на себе таскам (Карг . Тым. ) . Тачеч-
ки маленьки, в которых навоз возют. Мы это раскидываем, з а к л а -
дываем навоз (Пар. Нов.) . Грядки делают потом. Д л я огурцов 
навоз навозят, наложут, бороздки сделают (Том. Верш.) . Солома, 
навоз —всё. Навоз вывозют (Том. Яр) . Н а д о было срочно вывезти 
навоз (В.-Кет. Мох.). 

НАВОЗИТЬ, вожу, возишь, что и без доп., сов. Возя, доста-
вить в каком-л. количестве. 

ЛМ: возить 'возня, доставлять что-л. куда-л. ' (13). 
СМ: наделать (1), накласть (1), наложить (1) , наметать (1) , 

напилить (2), нарезать (1) и под. — совершая соответствующее 
действие, получить, приобрести и т. д. в каком-л. количестве. 

— На городе горит всё, поливка надо, а возить много не 
навозишь — етакое село (Шег. Труб.) . Возили бревна. Навозили 
много и стали дом-от строить (Тег. Тег.) . Н а р е ж е ш ь кубометра 
три —четыре, напилишь. На реку на плот начинашь возить. Лесу 
навозил, начинашь плотить (Том. Бат . ) . Копны накладёшь. Наво-
зишь на коню. Стоги н а д е л а т ь (Кож. Кож. ) . 

НАВОЙКА, и, ж. Д е т а л ь ткацкого станка, на которую нави-
вают пряжу. 

ЛМ: навивать наматывать ' (15). 
. — Тода снимат основу эту и начинают навивать в навойку 

(Map. Б. Ант.). Навойка — навивашь, бердо было, нитченки 
(Кож. Урт.). На навойку навивашь пасму. Тода навьёшь и начи-
нашь ткать (Map. Кол.) . Навойка — когда снуют кросна, на его 
навивают... (Кем. Елык. ) . 

НАГОВОР, а или у, м. Колдовское действие, во время которо-
го наговаривают заклинания, магические слова. 

ЛМ: наговаривать (наговорить) (9) . 
— Змея его два раза укусила.. . Наговорили, наговорили — 

ничё, всё прошло-, Наговор-то маленький (Шег. Дес . ) . При старом 
режиме были таки старики, шептуны, отцы-прадеды наши, чё-то 
шептали, там наговаривали, меня никто нича не наговаривал . 
С наговору чё будет? (Крив. Каз . ) . Ну, травами лечили, наговора-
ми. Бабушки на воду наговаривают (Юрг. В.-Тайм.) . 

НАГРУДКА, и, ж . Предмет или деталь одежды, прикрываю-
щие грудь от холода, загрязнения и под. 
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JIM: грудь 'верхняя часть передней стороны туловища ' (1 
иj— на грудку (грудь, грудочку) (3) . 

СМ: безрукавка (2) , корняжка (1), лямка (2) , тесёмка (1) 
названия предметов и деталей одежды. 

— Нагрудка — чтоб ребенок не обливался , мы на грудку ем; 
надевам, на охоту ходишь — чтоб не простудиться (Колп. Тип.) 
А под низ чё надевали? Корняжку надевали, нагрудку надевали 
чтоб не продувало грудь (В.-Кет. Б. Я р ) . Носили платьи-холо 
дай... Женски носили фартуки. Нагрудки держутся на лямках 
сзаду он подвязыватся тесёмками (Пар. Алат . ) . 

Н А Д Е Л А Т Ь , аю, аешь, что, сов. Сделать в каком-л. коли-
честве. 

Л М : делать производить что-л. в процессе труда ' (6) и — еде 
лать (2). 

СМ: навозить (1) , нагоить (1) , нагрести (1) , накласть (1) и 
под. — завершив соответствующее действие, получить в каком-л 
количестве. 

— Колесо, значит, делашь круглы.. . Здесь вот дырочки наде 
ланы (Зыр. Цыг . ) . Я сам делал . Н а д е л а ю саней и везу. Хлебопа-
шеством раньше больше занимались (Том. В.-С.) . Копны накла-
дешь. Навозишь на коню. Стоги наделашь (Кож. К о ж . ) . Зародь 
наделают, а копны нагребут, а потом мечут (Кож. Терс.) . 

Н А Д С А Д Н И К , а или у, м. Растение, употребляющееся npi 
лечении внутренних органов от «надсады» (см.) . 

ЛМ: надсадиться 'надорваться ' (3) и — надсада 'поврежде 
ние внутренних органов при поднятии тяжести ' (2) . 

СМ: конёвник (1) , лопушник (1) , лягушечник (1) , подорож 
ник (1), троелйстник ( 1 ) — названия травянистых растений. 

— Надсадник от надсады (Томск) . Н а д с а д н и к — это тоже 
трава т а к а я есть. Вот болит у меня живот, надсадилась я. А по-
п и л а — и всё прошло (Колп. Сар . ) . Подорожник, мы к а к раньше 
руку порежешь, з а ж и м а л и ранку... НадсаДник, лечутся им, когдг 
надсодются (Крив. Ж у к . ) . Лопушник, учарась срубила лопух, 
так и называли. Лягушечник невысокий, на озере бывает, в сы-
ром месте [•••] . Надсадник — синие цветочки, синенькими цветет 
шишечками, от желудка , живота . Троелистник вроде клевера 
(Крив. Ж у к . ) . 

Н А Е С Т Ь С Я , емся, ешься, чего, сов. Вдоволь поесть. 
ЛМ: есть (исть) 'принимать пищу' (10) и — съесть (2). 
— Ну, я наелся. А ты? Ну ешь, моя красотка (Том. Н. Ишт.) . 

Стебель ели мы, наедимся — губы чёрны (В.-Кет. Б. Я р ) . Только 
грибы не едят мухоморы, ими отравиться можно. Этих грибов 
наелись, насилу отводились (Шег. Труб.) . Таперь ничё не едят 
молодежь, а раньше морквы наешься (Пар . Н а р . ) . Я не наелся 
досыта, но исть бросил (Том. Губ.) . 

Н А Ж А Р И Т Ь , рю, ришь, что, сов. Ж а р я , приготовить какое-л. 
количество пищи. 

Л М : жарить 'приготовлять на ж а р у ' (2) и — жареный (1). 
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СМ: наварить (1) , накоптить (1), напарить (2), насолить (1) 
и под. — приготовить пищу определенным способом в каком-л. 
количестве. 

— От в муке н а ж а р ю т рыбу, на жиру, а он не любит таку. 
«У рыбы, грит, свой вкус, не ж а р ь мне с мукой...» (Крив. Бар . ) . 
В муке их нажаришь, чебаков, они нисколь не хуже. Копчёные и 
жареные — все вкусно (Колп. Сар . ) . Она нажарила , напарила 
(Кож. Кож.) . Её и нажарят , и насолят, и накоптят (Map. Кол.) . 
Много наварили, много нажарили (Колп. Сар . ) . 

НАЖАТЬ, жну, жнёшь, что, сов. Закончив жать , получить 
какое-л. количество снопов, копён и под. 

ЛМ: жать 'срезать под корень стебли' (10). 
— Как со снопа жнут. Д а в а й я им вертеть таки снопы, она — 

сноп, я — два. А потом у меня серп давай вылётывать. Я семьде-
сят нажал им (Том. Верш.) . Если сноп хороший нажнет —неве -
ста хороша или жених. Я пошла жать , а у меня снопик... (Крап . 
Крап.). Моя милка чисто жнёт, аккуратно вяжет. Восемь горсто-
чек нажнёт, снопичек завяжет (частушка) (Кем. Елык. ) . Ну; не-
больша была совсем, ж а л а серпом. Нажнут , снопы вяжут , ставят 
в суслоны (Пар. Нар . ) . 

НАЖИВКА, и, ж. Приманка , которая наживляется на ры-
боловную снасть. 

ЛМ: наживлять (наживить) 'насаживать живую рыбу (червя 
и под.) на рыболовную снасть' (8) и — наживляться (1); живой 
'такой, который живет ' (3) . 

— Наживка , живую рыбку наживлю, подошла щука, помала 
(Колп. В.-Заим.) . Н а ж и в к а — это приманка для рыбы, червяка 
можно наживлять и букашку (Том. Поп.) . Н а ж и в к а — это кода 
живая рыбка (Ас. Серг.) . Приманка для рыб: на щуку — чебачиш-
ко, наживка — потому что живые (В.-Кет. Б. Я р ) . Перемёт — с 
наживкой, несколько удочек навяжут . А самолов не наживлятса , 
просто баклажка делается.. . (Колп. Инк. ) . 

НАЖИТЬ, живу, живёшь, кого, сов. Д а т ь жизнь (детям) . 
ЛМ: жить 'состоять в браке ' (6) и — существовать (3), по-

жить (2). 
— Она взамуж вышла за учёного, ребёночка нажила , а жить 

не стала, карактер не сошёлся (Том. Верш.) . Пять лет пожили — 
трое детей Нажили (Шег. Тызыр. ) . А с отцом так ж е вот познако-
мились да и сошлись. Д а и жили, и нас нажили (Мол. Мол ) 

Н А З В А Н И Е , ия, ср. и Н А З В А Н Ь Е , ья, ср. Имя, которым 
зову!", называют кого-л. или что-л.' 

ЛМ: звать 'именовать ' (2) и —зваться (1), называть (на-
звать) (9), называться (12). 

— Мы зовём не Боборыкино — кто такой, не знаем, а у нас 
название Малышево (Шег. Гынг.) . Лодки делали сами, их обласки 
называли, оно-, название, от остяков или от тунгусов. Они деревянны 
(Том. Верш.) . А лес, чё вдоль берегу, воеком зовётся, остяцко 
названье-то (Кар . Павл . ) . Нитченки называются, которы вствля-
ются... Своё названье в какой области (Туг. Тур. ) . 



Н А З Ё М , зьма , или зьму, м. Удобрение, которое к л а д у т на 
землю или в землю. 

J IM: земля'почва' (12) и — н а землю ( земле) (7 ) , чернозём (3). 
СМ: навоз 'то же , что н а з ё м ' (1 ) . 
— Н а з ё м — н а землю кладут , удобряют её (Колп. С а р . ) . На-

зём называют потому, что преет, на з емле перегниёт (Колп . Сар . ) . 
На огурцы кладут назём, чернозём (Том. Б а т . ) . Назём-то , вот со 
двора навозют, а в середину чернозем, и их содют. С-под скотины 
берут (Пар . Чиг . ) . Грядки д л я огурцов д е л а ю т вот к а к : назём 
возют с парника , чернозем в середину кладут . Чернозём берут со 
старых жительств , где дома-то раньше стояли ( П а р . Чиг . ) . 

Н А З Ь М И Т Ь , млю, мишь, что и без доп., несов. Удобрять 
землю навозом. 

Л М : назём 'навоз ' (21) ; земля 'почва ' (3) . 
—Мы землю свою в этим годе не назьмили , а те годы возили 

назём ( П а р . Н а р . ) . Т а б а к посеешь в рассадник , назьму. . . У нас 
огород хороший, мягкий, а у кого плохой — надо назьмить (Map. 
Тюм.) . От скота возить да на огород — з е м л ю назьмить , назём 
с землей смешивать . Кто удобрять говорит, кто к а к (Колп. Инк.) . 
Р а н ь ш е никто «навоз» не звал , всё — «назём». Н а з ь м и т ь — навоз, 
назём на поля вывозить, на огород. Теперь говорят «удобрять», а 
раньше «назьмить» (Том. Верш. ) . 

Н А К В А Ш Е Н Н И К и Н А К В А Ш О Н Н И К , а, м. То, чем накры-
вают квашню. 

Л М : квашня 'ёмкость д л я приготовления теста ' (11) и — ква-
шонка (4) , на квашню (1) . 

— А тесто заводили в квашне, и н а к р ы в а л и наквашенником 
из холста (Шег. Карг . ) Н а к в а ш е н н и к — скатёрочка на квашню 
надевают (Map. Кол . ) . К в а ш н я , к в а ш о н к а — тесто в чём попало. 
Квашенник, наквашонник (Юрг. Б а л . ) . Просто н а з ы в а л и квашон-
ки. Всякие есть. Ведёрные или полутораведёрные кадочки. Тесто 
там разводили. . . Крышки, тряпку специально ткали . Н а к в а ш о н н и к 
её называли (В.-Кет. Б. Я р ) . 

Н А К И Д К А , и, ж . П р е д м е т о д е ж д ы , который набрасывали , 
накидывали поверх головы или на плечи. 

Л М : н акид ы в ать (накидать ) ' н а б р а с ы в а т ь ' ( 4 ) , и —накиды-
ваться (1) . 

СМ: кокетка небольшой платок на голову ' (1) , ф а ш о н к а 
к р у ж е в н а я или тюлевая косынка ' (1 ) ; ж а к е т к а ' короткая женская 

о д е ж д а ' (1) . 
— Н а к и д к а без рукавов, на крыльца н а к и д ы в а т ь (Том. Яр.) . 

На лошадей накидки н а к и д ы в а ю т (В.-Кет. Б. Я р ) . К а к а одёжа 
была . Н а к и д к и — девушки ' н а д е в а л и , из хорошего м а т е р и а л а , она 
накидывается кругом головы (Бел . Пест . ) . Н а к и д к и на плечо на-
кидали, из хорошего м а т е р ь я л а (Том. Петр . ) . Н а к и д к и носили, 
круглые до п о я с а , Ф а ш о н к у наденешь, тода кокетку (Том. Карб.)-

Н А К Л А С Т Ь , кладу, кладёшь, что, сов. З а к о н ч и т ь класть какое-
л. количество чего-л. 

228 



ЛМ: класть 'помещать куда-л., располагать в лежачем поло-
жении' (17) и —накладывать (1). 

СМ: набить (1), навалить (1), навозить (1), наделать (1) , 
накосить (1), налить (3), настряпать ( 1 ) — с о в е р ш и в соответст-
вующее действие, получить что-л. в каком-н. количестве. 

— Заведу квашню, корочки раскатаю, туда рыбу кладу, 
луку кладу, рису кладу — всё чё хочешь. Листик помажу — и 
на листик накладу (Том. Бат . ) . Стан-то из тальника . По бокам 
ветки накладут, а сверху сено кладут (В.-Кет. Б. Яр ) - Шимовка — 
в самовар угли класть [ . . . ] . Н а к л а д е ш ь угли и так крупны и ле-
жат там (Шег. Кайт.) . Снопы жнутся, в суслоны ставют, их возют 
в клади, кладут, на несколько кладей накладут (Map. М. Ант.) . 
Стежок, стежком на сани навалишь и везёшь. Поленницу накла-
дешь, колешь и кладёшь (Зыр. Цыг.) . Там шанег нам, всего наст-
ряпат, творог там это, накладёт, молока в битончик нальёт (Пар . 
Нар.). 

НАКОЛКА, и, ж. Женский головной убор, который накалы-
вают на волосы. 

ЛМ: наколоть прикрепить' (1) и — наколоться (1) . 
' С М : кокетка (4), косйнка (3), фальшонка ( 4 ) — н а з в а н и я 

женских головных уборов. 
— У кого нет, тряпки наколют, наколки с рубечком (Map. 

Прим.). Наколки носили с ленточкими. Старухи, которы вдовухи 
наколются и пойдут гулять (Кем. Ии^м.). На головах платки, ко-
синки [носили]. Фальшонки покупали, кокетки были кашемировы, 
наколки были, их строчили, только женшыны носили... (Том. Яр )• 

НАКОСИТЬ, кошу, косишь, чего, сов. Закончив косить, полу-
чить какое-л. количество сена, травы и т. д. 

ЛМ: косить 'срезать косой' (51) и — коса (2) . 
СМ: нагрести (1), накласть (1), натесать (1) и под. — закон-

чив (соответственно) грести, класть, тесать, получить какое-л. 
количество продукта. 

— Плану как выполнят колхозную, тода себе косят. А вперёд 
колхозу накосят, тода уж себе. В колхоз всей артелью косили 
(Ас. Б. Дор.) . А трава-то нонче плоха, совсем, вся повыгорела. 
Соседи косют, так говорят: все руки отмоташь, и ничё не накосишь 
(Шег. М.-Баб.) . Д а уж оне другой день там косят. Заходила сёдни 
в контору. Ешо не накосили (Туг. Бар . ) . А на полях-то литовками 
косют, там же лес. Если вёдро будет, то много накосют, а если 
дождь, то ничего не будет (Зыр. Зыр. ) . В хорошее погодье надо 
косить. Сейчас покосили и мается: не дает погодье сено грести. 
Валы нагребёшь, сено накладешь и тошшышь к стогу (Юрг. Н . -Р) . 

НАЛЕДЬ, и, ж. и Н А Л Е Д Ь . Вода, выступившая и застывшая 
поверх льда. 

ЛМ: лёд (23);"на лёд (6). 
— Возвратилась назад, а на острове наледь была — вода 

надо льдом. Она провалилась и ноги намочила, а выбраться-то не 
могла. Так и застыла (Колп. Инк. ) . Когда лёд настынет, кода 
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наверх льда выступает — это наледь (В.-Кет. Б. Я р ) . Весной вода 
выступат на лёд — это и будет наледь (Том. Верш.) . Еде ключи 
впадают в Томь, места не замерзают. Вода сверху льду — наледь 
называют (Том. Кол.) . Когда вода лёд подмоет или лёд лопнет, 
вода на лёд выйдет, образуется наледь — вода на льду (Крап. 
Иван.) . 

Н А Л О В И Т Ь , ловлю, ловишь, кого-чего, сов. Л о в я добыть, 
поймать в каком-л. количестве. 

ЛМ: ловить ' захватывать, брать как добычу' (11) и — проло-
вить (1) . 

СМ: набрать (1), надобывать (2) , накупить (1) , напромыш-
лять (1), нарыбачить (1) , насолить ( 1 ) — о с у щ е с т в л я я соответст-
вующее действие, получить, произвести и т. д. в каком-л. количе-
стве. 

— В-под гору пойдёшь — там наловишь.. . Н а удочку ловят 
(Шег. Труб.) . Раньше рыбу наловишь, насолишь, а так [ешь] 
зимой... Фитилями карасей ловили (Карг. П а в л . ) . Удочки — ры-
бу ловили [...]. Яма была. Её, яму-то, взяло и прорвало. Кто 
с корзинкой, наловили, набрали рыбы (Том. Бат . ) . Восенью 
пушнину наловят и сдают, а зимой товару накупят (Колп. Волк.) . 

Н А М О Л О Т И Т Ь , молочу, молотишь, что, сов. Молотя, полу-
чить в каком-л. количестве. 

ЛМ: молотить 'выбивать зерна из колосьев' (7) . 
СМ: намять 'обработать мятьем какое-л. количество чего-л.' 

(1), напахать 'вспахать в каком-л. количестве' (1), насыпать 'на-
полнить в каком-л. количестве чем-л. сыпучим' (1) . 

— Еслив рожь, ставили в суслон. А теперь сожнут горсти. 
Кладут на ток, намолотят, кладут на гумно. Молотили молотил-
ками (Лен.-Куз. Дур . ) . Снова {снопы] сушат и молотят. Вставали 
ранёшенько, чтобы успеть больще намолотить (Кож. Кож. ) . 
В город на лошадях ездили. Кто много намолотют, конопля на-
м н у т — в е з у т продавать (Зыр. Зыр . ) . Всего намолотят — и хле-
бушка насыпят (Яшк. Кул.) . Чтоб за ночь напахать, посеять и 
хлеб намолотить (Колп. Ст.-Абр.). 

Н А М О Р Д Н И К , а, м. То, что надевают на морду. 
Л М : морда 'передняя часть головы животного' (5) и — морди-

ща (1); на морду (1). 
СМ: нарыльник 'то же, что н а м о р д н и к ' (2). 
— Чтоб телок матку не сосал, шили ему на морду бирюль-

к у — намордник такой... (В.-Кет. Б. Я р ) . У волкодава мордища — 
вот така, у них намордник из проволоки сделан (Зыр. Зыр . ) . Со-
бака с нарыльником — с намордником это (Мол. Майк . ) . 

НАНОС, а или у, м. То, что нанесёт (ветром, водой и т. п.). 
Л М : наносить (нанести) 'приносить что-л. в каком-л. количе-

стве' (7) . 
СМ: набой 'то, что наметёт ветер, вьюга; сугроб' (3) . 
— Наносы — ветер и вода осенью сбыват, и ветром на берега 

наносит траву, сучья — это нанос (В.-Кет. Б. Яр) . Нанос — 
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водой наносит этот ил (Кем. Ягун.) . Н а реку нанесет сор, грязь — 
это и будет нанос, а набой это кода снег набиват (Том. Верш.) . 
Сумёт — это где снегу сильно нанесёт. Набой — снегу много наби-
ло. Лес нанесло — нанос (Колп. Тип.). 

НАПИТОК, тка, м. Специально приготовленная жидкость для 
питья; то, что пьют. 

ЛМ: пить 'проглатывать какую-л. жидкость ' (2) и — выпить 
(2).напиться (2), попить (1). 

СМ: наёдок 'то, что едят ' (2) и в выражении напитки — наед-
ки (3). 

— Из мёду напиток пьяный. Р а з на гулянке тётка говорит: 
«На, квасу выпей». Я выпил с жары, а встать не могу... (Зыр. 
Зыр.). Напиток так и называется, что пить чё-нибудь надоть 
(Колп. Тиск.). Напитков много. Придёшь, попьёшь квас. А здесь 
какой напиток? В это-то время к а ж д ы й день корчагу в печку 
ставили (Колп. Инк.) . Стол раздался , очутились у него тут напит-
ки— наедки (из сказки) (Крив. Тог.). Ешо подходит бедный брат. 
Тамо-ка курисы жарены, парены, напитки, наедки (из сказки) 
(Лен.-Куз. Шаб. ) . 

НАПИТЬСЯ пьюсь, пьёшься, чего и без доп., сов. Закончить 
пить, удовлетворив потребность в избытке. 

ЛМ: пить 'проглатывать какую-л. жидкость ' (7) . 
СМ: нажраться ' закончить есть («жрать») , насытившись' (1) . 
— Я из пригоршни напилась; когда идёшь, пить охота, и 

пьёшь пригоршнями (В.-Кет. Б. Яр) . Все с одного стакана пили. 
Наколют сахар, напьются чаю... (Кем. Ягун.) . Р а д у г а вишь воду 
пьёт, напьётся, и дож пойдёт (Крив. Ишт . ) . Ведь социализма — 
ето называется, ето учёт всему хозяйству. Како ето дело — сами 
себя обманывают? Ну, я-то нажрусь, напьюсь, а други голодны 
(Том. Губ.). 

Н А П И Т Ь С Я 2 , пьюсь, пьёшься, чего и без доп., сов. Выпив 
спиртные напитки, стать пьяным. 

ЛМ: пить 'употреблять спиртные напитки' (22) и—выпить (1 ) ; 
пьяный (1). 

СМ: набраться (1) , насбйрываться (1), насосаться (1) 'стать 
пьяным', нажраться 'стать сытым' (1 ) . 

— Отец со сватом спирту напился — и давай гореть с него. 
Насилу откачали. С тех пор. и не стал пить (Ас. Б . -Дор. ) . К Сё-
миным повадился пить. Пошёл на помочь, рубить клевок, напился 
и где-то в канаве спал (Кем. Шум.) . Алкоголик — тот, кто пьёт 
много... Когда трезвый — человек, а как напьётся, так бузить на-
чинает (Колп. Б . -Сар. ) . Пить я так не выпивала шибко... Вот 
пьяный напьётся, сколько денег пропьёт (Мол. Мол. ) . Н е сидели 
в одном доме, как счас до сшиба напьются, а по гостям ходили. 
Такой рюмочкой и насбирываются (Зыр. Зыр . ) . Так это пьяный, 
про него говорят «напился», «насосался» иногда (Том. Верш.) . 

Н А П Л А В О К , вка, м., чаще мн. Н А П Л А В К И . Предмет, кото-
рый плавает, у д е р ж и в а я сеть на поверхности воды. 
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ЛМ: плавать ' держаться на поврехности воды' (3) и — наплав 
'то же, что н а п л а в о к ' (3), на плаву ' плавая ' (2) . 

СМ: поплавок 'предмет, удерживающий сеть или леску на по-
верхности воды' (4). 

— Наплавки, они плавают, когда невод кидаешь, неводишь 
(Юрг. Н.-Р.) . Я поехал, наплавок или наплав взял (Колп. Тиск.). 
Грузило и наплавки, на плаву они. Наплавки из тополя робят, 
болбера называют(В.-Кет . Б. Яр) . У сети каки части: наплавки, 
чтоб режь стояла туго, или поплавки, хто как назовет (Туг. Маз . ) . 
Поплавки у удочек. А наплавки — у невода и у сетей (В.-Кет. 
Б. Яр) . 

Н А П Р Я С Т Ь , пряду, прядёшь, что и без доп., сов. Изготовить 
прядением в каком-л. количестве. 

J1M: прясть 'скручивая пряжу, делать нити' (46). 
СМ: накрасить (1), настежить (2), натеребить (1), наткать (5), 

нашить (2) и под.— закончить (соответственно) красить, теребить, 
ткать, шить, получив какое-л. количество продукта. 

— Придёшь, в круг сядешь и прядёшь. Жених смотрит, кто 
больше напрядёт (Тег. Тег.)... Пряди только, так дети-то не дают. 
А вечер-от сидишь, так прядёшь: одной [рукой] пряху, а другой — 
зыбку. От так напрядёшь (Шег. Гынг.). Потом у ж зачнёшь прясть, 
напрядёшь тонко-тонко на основу. Это у ж для праздника. . . (Пар. 
Нар.) . Выткешь холшшову — надел и пошёл. Напрядёшь, наткёшь, 
накрасишь — и мужикам рубахи и брюки. Лен с е я л и — р а б о т ы мно-
го со льном. Надо его убрать, выдергать, обмолотить, измять, тре-
пать— тода уж прясть возьмёшься (Ас. Б . -Дор. ) . Вот таки дерюги 
напрядём и нашьём себе плаття (Бел. Рем. ) . 

Н А Р Е З А Т Ь , режу, режешь, что, сов. Р а з р е з а я , наготовить 
в каком-л. количестве. 

ЛМ: резать ' разделять на части, отделять от целого чем-л. 
острым' (15). 

СМ: навалять (3), навозйть (1), наколоть (1), напилить (2), 
начистить (1) и под.— 'совершив соответствующее действие, по-
лучить какое-л. количество чего-л.'. 

— Трёхметровые кряжи дома резали на козлах [ . . . ] . Во вре-
мя весны нарежут лес и гонют плоты (Кож. С. Юв. ) . Мы щас хо-
дили с баушкой резали дрова, две сажени, и унук [внук] только 
одну нарежет (Яшк. С. Остр.) . Дрова вот надо резать, чурочками 
хотя нарезать (Шег. Труб.) . Пойдёшь в лес, наваляшь, н а ч и н а т ь 
резать, нарежешь кубометра три-четыре, напилишь, (Том. Бат. ) . 
Дрова резали пилой, по пять кубометров в день нарежем, начи-
стим (Том. Верш.) . 

Н А Р У Б И Т Ь , блю, бишь, что, сов. Закончив рубить, получить 
какое-л. количество чего-л. 

ЛМ: рубить ' ударяя чем-л. острым, разделять на части' (6). 
СМ: наколоть (1), настрогать (1), натесать (1) и под. — со-

вершив соответствующее действие, получить какое-л. количество 
чего-л. 
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— Кормов не хватат, солому рубили. Пока нарубишь соло-
мы—застынешь насквозь (Юрг. Вар . ) . Отец рубил топором, не 
было пил. На етой горе отец давал задание нарубить кубометр 
дров (Том. Яр.) . А платки красили — прутики красеньки нарубят, 
настрогают, красят (Зыр. Зыр. ) . Нарубют березовых [дров] , на-
тешут их (Ижм. Поч.) . Холсты ткали. Коры нарубишь, натопишь 
да и покрасишь (Шег. Баб . ) . 

НАРУКАВНИКИ, ов, мн., ед. Н А Р У К А В Н И К . Полурукава , 
•надеваемые поверх рукавов для предохранения от чего-л. (холода, 
ветра, уколов и пр.). 

ЛМ: рукав 'деталь одежды' (9) , рука 'часть тела ' (3) ; на ру-
ки (2). 

— Нарукавник на рукава надевали, когда хлеб жали, хлеб 
вяжешь, он колется, вязали в нарукавниках. . . (Том. Верш.) . Вот 
если рукава короткие, руки мёрзнут, шили нарукавники и надева-
ли, чтоб голо место прикрыть (В.-Кет. Б. Яр)- Нарукавники ещё 
из шерсти вяжут, на руки, чтоб руки не обвитривали (Колп. Инк.) . 

НАРЫБАЧИТЬ, чу, чишь, что и без доп., сов. Наловить рыбы. 
ЛМ: рыба (10) и —рыбачить (3) отрыбачить(ся) (2) . 
СМ: надобывать 'добыть чего-л. в каком-л. количестве' (1) , 

наловить'ловя, получить в каком-л. количестве' (1). 
— Кому время есть — рыбачат, а кто на покосе — кого, они 

нарыбачат? (Колп. Инк.) . Приедут осень, нарыбачут рыбы сколь-
ко (Тег. Новоапк.) . Он нарыбачил, я стою рыбу чищу (В.-Кет. 
Мох.). А счас уж нельзя рыбачить. Нарыбачишь, увезёшь в го-
род— покупай хлеб себе (Пар. Нар . ) . Рыбу можно нарыбачйть 
много, значит, наловить, надобывать (В.-Кет. Б. Яр ). 

НАРЫМКА, и, ж. Сорт картофеля, выведенный в Нарыме. 
ЛМ: Нарым 'населенный пункт на севере Томской области' (2) . 
СМ: берлйнка (4), мериканка (американка) (2),северянка (1) , 

скороспелка ( 3 ) — н а з в а н и е сортов картофеля; картошка 'кар-
тофель (1). 

— Нарымка с Нарыму, что ли. Она не очень давно появилась 
(Зыр. Зыр.) . Картошку брали нарымку, то ли её с Нарыму при-
слали, така толста она, вкусна была. Была мериканка, берлйнка, 
они отличались кожурой... Была и месяшна картошка, в месяц 
поспевала, така скороспелка была (Том. Верш.) . Берлинку садим, 
нарымку, скороспелку, раннюю розу, американку (Карг. Наун . ) . 

Н А Р Я Д Н Ы Й , ая, ое. Такой, который нарядится. 
ЛМ: снарядиться 'одеться нарядно ' (2); наряд (2). 
— Вон нарядная какая снарядилась (Колп. Тиск.). Кончили— 

обоим под традцать. У их наряду-перенаряду.. . Латыши.. . На-
рядны ходют (Шег. Дес . ) . А нарядны - —снарядились , нарядны 
пошли: ботинки, ботики резиновы (В.-Кет. Мох.) . «Наряды» гово-
рили, нарядный идёт — хорошо что-нибудь наденет (Том. Яр.) . 

НАСАДИТЬ, жу, ишь, чего, сов. Посадить что-л. в каком-л. 
количестве. 

ЛМ: садить ( сажать) 'сеять для выращивания ' (7). 
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СМ: накопать (1) , насеять (1) , выкопать в каком-л. количестве. 
— У нас ешо нет яблык, поздно садили. Ч о в игороде наса-

дим, то и на базар (Кем. Сух.) . Табаку помногу садили. Капусты 
насодишь ой-ёй, а табаку больше того (Зыр. Зыр) . ' Картошки 
в первый год сколь насадили, столь и накопали (Тег. Тег.) . 

НАСЕДКА, и, ж. Курица, которая сидит на яйцах. 
ЛМ: сидеть (сесть) 'выводить цыплят ' (9) и — высиживать 

(высидеть) (5), насиживать (1) ; посадить на яйца (о курице) (1), 
садиться (1); самосёдка 'то же , что н а с е д к а ' (1) . 

СМ: квочка (1) , клушка (9) ; квохтушка (клохтушка) (2), 
несушка ( 2 ) — н а з в а н и я куриц. 

— Наседка кака высидит три—четыре, а может и шестнадцать. 
Как она сидит и скоко яиц (Том. Я р ) . Наседка , пока сидит, па-
рунья, а цыпок водит — д а к хвочка (Лен.-Куз. Шаб . ) . У нас 
говорят квохтушка, наседка, которая высиживает птенцов (Зыр. 
Зыр. ) . Курица, котора высиживает курят, называтся наседка. Или 
говорят несушка — курица (Шег. Гынг.) . А раньше называли клу-
шками, а счас вот наседками. Клушку, говорят, на яйца посадим 
(В.-Кет. Б. Яр) . Клушка с цыплятами, наседка — на яйцах 
(Карг. Тым.) . 

НАСЕЯТЬ, ею, еешь, чего, сов. Посеять много чего-л. 
ЛМ: сеять ' сажать семена в почву' (7) . 
СМ: напечь (1) , насушить (1) — (соответственно) испечь, по-

сушить много чего-л. 
— Всякий хлеб сеяли. Мы бы двое кого насеяли. Помногу 

пахали (Кож. Урт.) . Не умеешь сеять, возьмёшь горсть да и махи-
нешь. Насеешь кучками, а её [рожь] надо разбрызгивать (Юрг. 
Асан.). В колхозах косили по березникам, а счас сеют люцерну, 
заготавливают сенаж. Траву насеют, её жнут, сушат на сушилке и 
там её режут (Яшк. Полом.) . 

Н А С О Л И Т Ь , лю, лишь и лишь, что, сов. Заготовить солением 
в каком-л. количестве. 

Л М : солить -заготовлять впрок с солью' (6) . 
СМ: нажарить (1), накоптить (1), наловить ( 1 ) — п р и г о т о -

вить, заготовить что-л. (соответственно) жареньем, копчением 
и т. д. в каком-л. количестве; набрать 'собрать в каком-л. количест-
ве' (1). 

— На ельца сети. Бродят, много добывают. Потом сушим, 
солим на солнце... Насолили в кадку, много насолили (Тег. Ново-
апк.). Рыбы на зиму насолят, приготовят. Ну, чебачок, карась, ну, 
язей солили (Колп. Инк. ) . Раньше рыбу наловишь, да и так [ешь] 
зимой (Карг. Павл . ) . Её и нажарят , и насолят, и накоптят (Map. 
Кол.) . 

Н А С Т О Р О Ж К А , и, ж. Д е т а л ь охотничьей ловушки, которая 
настораживает её. 

Л М : настораживать (насторожить) 'ставить ловушку в рабо-
чее положение' (7) и — настораживаться (1) ; сторожить 'подсте-
регать' (2) . 
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СМ: направка (оправка,) 'то же, что н а с т о р о ж к а' (2) ; 
защёлка (1), щёчка ( 2 ) — н а з в а н и я деталей капкана ; ловушка 
'приспособление для ловли зверей' (1) . 

— Части зовутся лук, насторожка и ращепа, лук-то и прикреп-
ляется к ней, а насторожка настораживает (В.-Кет. Мох.) . Л у к 
сверху настораживается: палка лёгкая.. . а тут насторожка — две 
толстых палки, оне раскалываются (Том. Верш.) . Потому и насто-
рожкей называют, что зверька сторожит (Колп. Тиск.) . Н а п р а в к а — 
это насторожка (В.-Кет. Мох.) . Насторожка надеётся. Сверху за-
щёлку делают, а так лучок. Щёчку поднимают, насторожкой 
закладывают. Она на синочке держится. Зверёк синку ударит, так 
к порожку и придавится (Пар. Нов.) . 

НАСТРЯПАТЬ, аю, а'ешь, что, сов. Стряпая , приготовить 
в каком-л. количестве. 

ЛМ: стряпать 'готовить пищу' (9) . 
СМ: наварить 'приготовить варением в каком-л. количестве ' 

(2), наготовить (1), наладить (1) 'приготовить в каком-л. коли-
честве', накласть 'положить в каком-л. количестве' (1). 

— И стряпали сколько! Боле куля одних пельменнев наст-
ряпано (Ас. Б . -Жир.) . А пироги стряпают такие сдобные. Короч-
ки там. Да ели [если] х это с осетриной или со стерлядями настря-
пают, так и язык проглотишь (Мол. Мол. ) . Стряпали всё такое 
к празднику. Вот мы жили, семья большая, на праздник всё на-
стряпашь, наготовишь (Зыр. Зыр . ) . Приеду к утру, надо припасти, 
наварить [...]. Ходили копали гнилу картошку; мама её обдерёт; 
настряпат лепёшек, мы лепёшки эти едим, да и хорошо (Том. 
Бат.). Пива наварят, печенье, торты настряпают (Кем. Елык . ) . 

НАСУШИТЬ, шу, шишь, что, сов. Высушить что-л. в каком-л. 
количестве. 

ЛМ: сушить 'делать сухим, приготовлять, высушивая ' (10). 
СМ: накопать 'выкопать что-л. в каком-л. количестве' (1) , на-

парить 'приготовить что-л. на пару в каком-л. количестве' (1) . 
— Пеки, мамаша, пироги, суши сухари... Что ж, насушила она 

ему пуд сухарей (Крив. Ст. Обь) . Обабки есь тут, их сушут. По-
том суп варют [ . . . ] . Р о м а ш к у собрать ешшо, насушить, напарить, 
да и пить, если зубы болят (Пар. Луг . ) . 

НАТКАТЬ, тку, ткёшь, что, сов. Выткать в каком-л. коли-
честве. 

ЛМ: ткать 'изготовлять материю, переплетая нити' (16). 
СМ: набелить (1), напрясть (7) , нашить (1) — совершив соот-

ветствующее действие, получить какое-л. количество чего-н. 
— Бёрдами в набелках приклонишь и ткёшь. В день аршин 

наткёшь (Ас. Б . -Жир. ) . Сами ткали, вон прялка-то: ногами жмёшь, 
руками бьёшь. Полотенцев вон из льна сама наткала (Том. Корн.) . 
Пряли, ткали, на что вот было это дело. А если девушка не на-
ткёт, знать, лентяйка (Шег. Баб . ) . Шабур был. Он д а ж е может 
быть своеделишный. Хозяйка напряла , наткала , покрой простой 
(Мол. Майк . ) . Скатёрки сами ткали, наткёшь, набелишь (Map. 
Прим.). 



НАШИТЬ, шью, шьёшь, что, сов. Сшить в каком-л. количе-
стве. 

ЛМ: шить (8) и — шиться (1). 
СМ: напрясть, 'спрясть в каком-л. количестве' (2) , наткать 

'соткать в каком-л. количестве' (1). 
— ... Раньше платья шили с борами. А ещё фонборы нашыот 

кругом, я никогда не носила, не нравилось (Колп. Бар . ) . Девка 
грит: «Я товару набрала». Сколько у него платья шили, кофты 
шили, юбки шили. С фонборами, нашьём (В.-Кет. Б. Яр) . Пошёл 
в магазин, купил чё надоть, да и носи на здоровье, а тода чё: и 
поись сготовь, и натки, и напряди, и нашей, и накорми — всё сама 
сделай (Шег. М.-Баб. ) . 

Н Е В Е С Т И Н , а, о. Относящийся к невесте, принадлежащий 
невесте. 1 

ЛМ: невеста (38). 
СМ: жёнин 'относящийся к жене, принадлежащий жене ' (1), 

молодухин 'относящийся к «молодухе» (молодой жене) , принадле-
жащий ей' (1). 

— Берут невестины полотенцы и махают: вот сколько у не-
весте добра (Ас. Феокт.) . Жених с невестой встанут. Венцы на-
денут. Колечки меняют. Невестино — жениху (В.-Кет. Мох.) . 
Жених с невестой здороватся. Подарки приносит. Всю невестину 
семью дарят , когда обвенчаются (Карг. Тым.) . Сваха женихова 
и сваха невестина... Свояченица — две сестры живут, одна вышла 
замуж, друга называется свояченицей: жене сестра, жёнина сестра 
(Том. Бат . ) . 

Н Е В О Д И Т Ь , ?, ишь, несов. и Н Е В О Д И Т Ь , ишь, несов. Ловить 
рыбу неводом. 

ЛМ: невод (120). 
СМ: бродить (3) , лучить ( 3 ) — о способах ловли рыбы,— 
— Семёнов день настанет, сошьёмся с мужиками, невод, зна-

чит сошьём и неводим (В.-Кет. Б. Яр) . Нельзя неводить: травой 
заросло, замнёт невод (Карг. Ил . ) . Р а н ь ш е рыбу ловили всяко. 
Неводили, лучили, корчажки и верши ставили. Неводили — это 
неводом её загребали. Лучили ночью, когда рыба спит (Крап. 
Крап.) . Бродить — так бредень бредёшь и вот забредашь на 
песок [ . . . ] . Неводить — это когда катер тянет невод (Колп. 
Тиск.). Неводят неводом, бреднем бродят (Зыр. Зыр . ) . 

Н Е В О Д Н И К , а, м. и Н Е В О Д Н И К , а, м. Лодка для ловли 
рыбы неводом. 

ЛМ: невод (25) и —неводйть (неводнить) ловить рыбу нево-
дом' (5). 

СМ: животнйк 'лодка для перевозки живой рыбы' (1). 
— Стрежевые невода тянут машинами у Мумышева . Раньше 

на греблях закидывали, десять человек садятся в неводник (Пар. 
Нов.) . На рыбалку ездили по бригадам.. . Д р у г а бригада отправ-
лятся в неводнике, кода надо привезти невода (Пар . Алат . ) . Не-
водник— это лодка , с которой закидывают невод (Карг. Ил . ) . 
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Неводник — это лодка из досок на гребях, потому что он большой, 
для стрежевого невода (В.-Кет. Б. Яр) . Неводники — большие 
лодки, вроде как неводом с неё неводят (В.-Кет. Б. Яр) . У каж-
ного невода неводник (Пар . Д а у р . ) . 

Н Е В О Д Н О Й , ая, ое. Осуществляемый с помощью невода 
(о рыбной ловле) . 

ЛМ: невод (5) и — неводбк (1 ) ; неводйть 'ловить неводом' (2 ) . 
СМ: плавёжный (1), сетной ( 2 ) — ' о с у щ е с т в л я е м ы й с помо-

щью различных видов сетей'. 
— Три человека неводят. Обласок подпаромишь, один конец 

на обласке, другой — на завозне. Неводной сезон с осени. Раньше 
остяки неводом больше ловили (Пар. Нов.) . Зимой ловют. неводом, 
это рыбалка неводная (Map. Подъел . ) . Неводить поедут — невод-
ной, лов [.••]• Сетной лов... (В.-Кет. Шир. ) . Р ы б а л к а кака быва-
ет? Неводная, сетная, плавёжная (В.-Кет. Степ.) . 

Н Е Г Р А М О Т Н Ы Й , ая, ое. Не знающий грамоты. 
ЛМ: грамота 'умение читать и писать ' (9) и — грамотный (6) . 
СМ: некультурный 'не обладающий высокой культурой' (1) , 

необразованный 'не имеющий образования ' (1) . 
— Грамоте нас не учили. Я неграмотный был, а сейчас мне 

восемьдесят два года, мало-мало читаю (Шег. Карг . ) . Мы негра-
мотны, и вы так. Вот какова мать, не думала , что детям век жить. 
Таперь грамота нужна (Том. Бат . ) . Мы обои неграмотны, семья 
больше, учиться не пришлось... Детей надо ростить, было, одеть, 
обуть, грамоту им дать (Яшк. Полом.) . Мы с сестрой старшей не-
грамотны. Один брат на фронте погиб, две сестры грамотны 
(Зыр. Зыр.). Старики как чурки, народ необразованный, неграмот-
ный (Map. Б. Ант.). 

НЕМТЫРЬ, я, м. Немой. 
ЛМ: немой (немтой) 'лишённый способности говорить' (10). 
— Немой человек, немтырь, чё с им разговаривать (Map. 

Подъл.) Такой рослый мальчик, такой здоровый, а говорить 
ничё не говорит. Сватья говорит, он в отца немтырь, тот дол-
го не разговаривал. А этот всё понимат, а немой и всё (Зыр. З ы р . ) . 
Немтырём немтого ребёнка зовут, который долго не говорит 
(В.-Кет. Б. Яр) . 

Н Е Н А С Т Н Ы Й , ая, ое. Сопровождаемый ненастьем. 
ЛМ: ненастье 'дождливая , пасмурная погода' (5) . 
СМ: мброшный 'пасмурный' (1) . 
— Д о ж ж е й нет, ясно, сухо, тепло. Это вёдро называется . 

А коды дожжы — это ненастье называют, ненастный день (Юрг. 
Н.-Р.). Ненастный — так хмурый день, кода д о ж ж ы к идет — хму-
рый день, морошный... Солнца нет — говорят, погодье, захмурило, 
ненастье (Зыр. Шин. ) . 

Н Е П А Л Ь , и, ж. Прошлогодняя невыжженная трава . 
ЛМ: палить ' сжигать, выжигать ' (6) и — выпалить (выпали-

вать) (2); непалёный (4), палёный (1). 
СМ: нёкось 'прошлогодняя нескошенная трава ' (3) . 
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— Непаль — это некошеная трава , простояла зиму, а на этот 
год осталась, называется непаль — непалёная т р а в а (В.-Кет. 
Б. Яр) . А еще непаль говорят, если она непалёная . Вот весной 
зажигают все покосы, они выгорают, тогда трава хорошая, а уж 
где не выгорит — там непаль (Колп. Инк. ) . Н е п а л ь — стара трава. 
Весной её не выпалят, не сожгут, это непаль (В.-Кет. М. Яр) . Не-
п а л ь — н е п а л ё н а трава (Зыр. Краен. ) . Прошлогодняя некошенная 
трава — некось. Котору не скосили в прошлом году. Непаль и 
некось — одно и то же. Р а н ь ш е палили — вот и непаль (Колп 
Инк.) . 

Н Е П Р А В Д А , ы, ж.. То, что не является правдой. 
Л М : правда 'то, что соответствует действительности' (4). 
— Ходит сплетница, говорит неправду: одна правда, а десять 

неправдов (Зыр. Зыр . ) . Старухи нарассказывают всего, правда — 
неправда, а антересно (Юрг. Зел . ) . 

Н Е Р В Е Н Н Ь Ш , ая, ое. Такой, у которого больные нервы. 
Л М : нерв (нервы) (8) и — нервничать (нервичать) (2). 
— У меня болезнь нервенная. Когда пьёшь — нерв успокаива-

ет... (Колп. Сар . ) . Л е к а р к у искали. Нерв попортила, она [сестра] 
така нервена поэтому (Крив. Ник . ) . Нервеный — нервы болят. 
Кода надо, не надо кричит все равно. Счас много нервов болят 
у людей (Том. Бат . ) . Нервичает опять ж е какой человек, вот по 
хозяйству чё случилось, он и нервичит — это нервеный человек. 
У меня зять, у него от нервов рука у ж отнялась (Яшк. Остр.). 

Н Е С У Ш К А , и, ж. Курица, которая несёт яйца. 
Л М : нести ' класть яйца ' (1) и — нестись (5) , снести (1). 
СМ: клушка (1) , наседка (2) 'курица, которая сидит на яй-

цах'. 
— ... котора яйца несёт — несушка (Map. Тюм.). Несушка 

дело другое. Несушка, она не сидит на яйцах, она снесла и пошла, 
она не клокочет (Кем. Ягун.) . Которые несутся — несушка, петуха 
некоторые кочетом называют (Мол. Майк . ) . Хорошо несётся — 
несушка. Клушка звали, когда на яйцах (В.-Кет. Б. Яр) . Сама 
индюшка [ . . . ] , наседка зовут её, котора яйца несёт — несушка 
(Map. Тюм.) . 

Н Е Т Е Л Ь , и, ж. Молодая , еще не телившаяся корова. 
ЛМ: телиться (9) и — отелиться (20); нетелёная (1), нетелив-

шаяся (3), неотелившаяся (3) , стельная (4); первотёлок (3), под-
тёлок (1), тёлка (4) , телёнок (4); до отёлу (1); не телиться (21), 
не отелиться (2); не стельная (1). 

— Н а б р а л а нетелей, молоденьких тёлочек, которые должны 
отелиться в первый раз (Карг. Наун . ) . Которая первый раз оте-
л и л а с ь — первотёлок, если не телилась — нетель, если телилась, 
корова (Кем. Теб.) . Растёт телёнок, до года подрастает, до двух, 
з потом у ж — нетель, на третьем году она телится (Том. Верш.). 
Нетелившуюся корову называют нетелью, а которая отелится — 
стельная (Шег. Карг . ) . Нетель, если отелился — первотёлок, а до 
отёлу — нетель (Том. Яр. ) . 
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Н Е У Д О Б И Ц А , ы, м. Неудобная для пахоты или чего-л. дру-
гого земля. 

ЛМ: неудобный 'неподходящий' (11) и — удобица 'удобная 
для пахоты земля ' (3) . 

— Болотное место — неудобица, не сенокос и не лесное, бес-
толковое, неудобное. Если косить, то не пристроишься (Зыр. Зыр. ) . 
Неугодье и неугодье. И неудобица говорят. Там трудно пройти, 
на сору такие места. Оно неудобно. Скотина и то не ходит, не то 
что человек (Колп. Инк. ) . Земля , которая неудобна для посева, на-
зывается неудобицей (Кем. Подъяк . ) . Удобица... да это хороша 
земля, где место хорошее. А неудобица — это болота где, овраги, 
пахать и сеять не будешь там, подступиться нельзя (Н.-Куз. Ячм.) . 

Н Е У Ч Ё Н Ы Й , ая, ое. Такой, который не' учился; необразо-
ванный. 

ЛМ: учить 'давать знания ' (2) и —учиться (1), ученый (1) ; 
ученье (1); не учить (1). 

— А мы — народ неучёный, тёмный, как лес дремучий. Не-
когда учиться было (Яшк. Полом. ) . Ну дык учёный человек все 
понимает, неучё-ный человек — пропашшный (Кем. Ягун.) . Я ма-
лограмотна. В те годы нас не учили. Вот так и пришлось жить не-
учёной (Кож. Кож. ) . Я разе скажу, почто не помню, неучёна. 
И раньше ученье-то како. Д о четырёв учили (Пар . Нов. ) . 

Н И Ж Н И Й , яя, ее и Н И Ж Н Ы Й , ая, ое. Находящийся внизу, 
снизу. 

ЛМ: низ 'часть предмета, б л и ж а й ш а я к основанию, у одеж-
ды — к подолу' (4) и — внизу (2), снизу (1). 

СМ: верхний (верхный) 'находящийся вверху, сверху' (19), 
исподний 'находящийся снизу' (2) . 

— Говорит, нам низ не надо, на нижном э т а ж у не хочу. Ну он 
и сказал: вам пятнадцатая квартера (Зыр. Зыр . ) . А у невода груз 
нижний, который внизу — нагибсы или гибсы навязываются (Колп. 
Тиск.). Саип, его ж е ешо называют делью, подвязыватся к верёвке 
сверху и снизу, получатся верхня и нижня тетива. Сверху и 
снизу пеньки (Пар. Алат . ) . А там волоски конски, верхняя часть 
кверху поднята, а нижня чась — намертво (В.-Кет. Степ.) . 

Н И Ж Н И К , а или у, м. Н и ж н я я по течению реки прорубь. 
ЛМ: нижний 'расположенный ниже чего-л. ' (3) и — вниз 

'вниз по течению реки' (1), внизу (1). 
СМ: верхник 'верхняя по течению реки прорубь' (9) . 
— Ирдань долбится — верхник и нижник для самоловов.. . 

делается два выхода для самолова — нижний и верхний (Том. 
Поп.). Это нижник, это внизу, а вверху — я, выше стою, это значит 
вот я, это — верхник (Пар. П а р . ) . Н а нижнике самолови опус-
кашь — в верхник тянешь (Карг. Ст. Карг . ) . Верхник, нитник, ког-
да самоловом ловит (Пар. Нов . ) . 

Н И З И К , а или у. Б е л а я нижняя юбка. 
Л М : нижний 'находящийся под платьем, непосредственно на 

теле' (28) и — н и з (3), вниз (1) , внизу (2) , под низом (1). 
СМ: испбдник 'цветная н и ж н я я юбка ' (1 ) . 
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•— Низик — нижна юбка белая, коленкоровая, с кружевом 
(Пышк. Балаг . ) . Низик, нижна юбка, на ей кружева . У нас дела-

ли юбки нижные — ноги не видать... (Пар. Тюкт.) . Под низ 
надевали низики, шили белы, из коленкора шили (В.-Кет. Б. Яр). 
Низики внизу, из холста, всякими узорами вязаная , она сейчас 
фабричная (Map. Кол.) . Низик, он бледный, а вот исподник, он 
разных цветов (Map. Кол.) . 

Н И З И Н А , ы, ж. Низкое, низменное место. 
J1M: низкий 'находящийся на небольшой высоте, ниже како-

го-л. уровня' (9) и — низменный (2) . 
СМ: болотйна (1), логотйна (2), ложбина (2), равнина (1), 

трясина (1) — названия местности. 
— Низина, ну это место низменное. Тут всё ровно, а тут низина 

такая образовывается на земле. Поэтому низина, низкая низина 
(Кем. Ягун.). Косогор — возвышенность крутая. Лог — низина, 
низкое место (Том. В.-С.). Низина, а где с кочками — болотина... 
Кочечки и вода — это трясина, туда и скотина не зайдёт (Шег. 
Труб.) . Ложбина — она низина. Л о ж о к или ложбина . На покосах 
низкое место называют ложбиной (Колп. Сар. ) . Лог — крутой, и 
низина — она равнина (Яшк. Мох.) . 

Н О Н Е Ш Н И Й , яя, ее и Н О Н Е Ш Н Ы Й , ая, ое. Происходящий, 
бытующий нынче. 

ЛМ: нонче 'нынче' (5) . 
СМ: давнбшный (1), лонйшный (1), прежний (1), тапёреш-

ный (1); прошлогодний ( 1 ) — п р о и с х о д я щ и й , бывший (соответст-
венно) давно, «лонись» (в прошлом году), прежде и т. д. 

— Пауки нонче заели прямо... Комаров как-то те годы мень-
ше было, как нонешний год (Пар. Нар . ) . Нонешний год рыбы 
совсем плохо стало [ . . . ] . Нонче сельсовет убрали в Новосельцеву 
[ . . . ] . Таперешний народ чё делат, в книгах копаются (Пар. М. 
Паш.) . Пышнину они не сдавали. Нонешню оставляют, а сдают 
прошлогодню (Карг. Б. Под. ) . Нонешние люди не те. Куды им до 
прежних-то? (Яшк. Полом.) . Ета не нонешный, ета ешшо лонйш-
ный (Юрг. Н.-Р. ) . 

Н О С И Л К И , ок, мн. Приспособление, на котором несут груз. 
Л М : носить (нести) 'поднимая, перемещать ' (5) и — понести 

(1), уносить (унести) (2). 
— Сено на носилках носили. Мужики мечут, а мы таскаем. 

Тяжело было (Шег. Труб.) . Вот с парнем несли на носилках, 
с парнем работали. Носилки нести — а положили двадцать восемь 
кож яловых. Он-то хорошо несёт, а у ж я-то — женско дело (Мол. 
Мол.) . Потом опеть молотют, так раза три. Потом скатают 
в кучу, на носилках уносют в гувно (Том. Бат . ) . Правда , быстро 
приехали, на носилки его и понесли, в машину и в больницу... 
(Зыр. Зыр . ) . 

Н О Ч Е В А Т Ь , чую, чуешь, несов. Отдыхать, находиться где-л. 
в течение ночи. 

Л М : ночь 'часть суток' (45) и — ночка (3) , ночью (3). 
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СМ: дневать 'бытьт находиться в течение дня' (2). 
— Такой хороший лён получается. Так положишь и напере-

хрёстку — и большу кучу наложишь. Ночь ночует (Зыр. Шин.) . 
Ну, говорят, месяца два полежишь, а я ночь ночевал и удрал от-
тедова (Пар. Н а р . ) . В Волково у нас родня. У них ночевали все. 
Они говорят: «Спасибо тебе, дедушка, нам ночью и в погодье 
ночевать пришлось бы на берегу» (В.-Кет. Мох.) . Ночку тут ноче-
вали партизаны (Крап. Крап. ) . Ночевать — спать ночью, дне-
вать — днем жить. А то полдень под вид обеда какой-то есть 
(Колп. Колп.) . 

Н Ы Р О К , рка, м. Углубление на дороге, выоитое от частой 
езды. 

ЛМ: нырять (нырнуть.) 'двигаться [по неровной поверхно-
сти] (5). 

— Нырок — машина идёт по дороге, езлив хлоп-хлоп, выряет 
ет в яму, ну, в выбоины (Том. Верш.) . След телеги—колесница. 
-Выбои мы раньше называли нырки, потому что ныряли из одного 
в другой (Шег. Труб.) . По ныркам поехал. Небольшие ямки, на 
телеге когда едешь. • Он небольшой Вырок, но нырнул ж е совсем. 
Нырнёшь туда колесом, наверно, потому так называли. Он не-
большой нырочек (Яшк. Полом.) . [На дороге] ямки, ухабы, вы-
боины. Нырок ещё... как, примерно, нырнёшь (Юрг. Тал . ) . 

НЯНЬКА, и, ж. Та, которая нянчит; старшая сестра, которая 
нянчит младших детей в семье. 

ЛМ: нянчить (8) и — няньчиться (6) , нянькаться (1 ) ; няня (3) . 
СМ: батька (1), братька (1) , лёлька — названия родственни-

ков; стряпка 'та, которая нанимается стряпать; домработница ' (2) . 
— Была старшая, отец умер, мне семь лет было. Отдали 

в няньки, нянчилася. И пошла, и пошла... (Зыр. Зыр . ) . Я в нянь-
ках в людях всяких была [ . . . ] . Сколько детей нянчила, уже не 
помню. Вот и неграмотна таперича (Юрг. Ал ). Нянька — это 
которая с ребятишками нянчится... Ж и л а без отца и без матери. 
Бедна была. Вот и ходила с другими детьми нянькаться (Колп. 
Сар.). Осталось три брата, четыре сестры. А нас кто по нянькам, 
кто по стряпкам, теперя домработники, а тогда стряпки (Зыр. 
Зыр.). 

О 
О Б Д Е Т И Т Ь С Я , ?, ишься, сов. Завести детей (или много 

детей). 
ЛМ: дети (8) и — детный (1) , многодетный (1) . 
— Вышла семнадцати лет замуж. Обдетилась вся... А дети 

мои тоже-ть ведь с десяти годов пошли по работе (Яшк. Полом. ) . 
Всю жизню я прожила в горю да в слезах. З а м у ж вышка, обдети-
лась сразу, свои были, да его сёстры да браття, а где детей много, 
там и горя не оберёшься (Зыр. Зыр . ) . Обдетился — значит есть 
дети, обзавёлся детьми (Кем. Елык. ) . 
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О Б Д И Р А Т Ь , аю, аешь, что, несов. Снимать, удалять , сдирая. 
Л М : драть 'отрывая, отделять (наружный покров) ' (6) и — 

надрать (2). 
СМ: оббивать 'ударами отряхивать ' (1) ; обделывать 'покры-

вать сверху чем-л.' (1) . 
Д у б драли — тальник обдирашь к Петрову -дню (Том. Верш.). 

Надерёшь пруттев, напаришь, а потом железок.. . набросашь. Да 
кто его у меня обдирать будет (Зыр. Зыр . ) . Вот её обдирали, 
драли (Пэр. Пар . ) . Когда коыские или сохачего костыжки обди-
рали и обделывали ими л ы ж и (Кож. Кож. ) . 

О Б Е Д А Т Ь , аю, аешь, несов. Принимать хищу во время обеда. 
Л М : обед 'время приема пищи, обычно приуроченное к середи-

не дня ' (6). 
СМ: завтракать 'принимать пищу во время завтрака ' (1) , ужи-

нать 'принимать пищу во время ужина ' (2) . 
— Второй чай в девять часов утра, это до обеда. А обедали 

завсегда в два часа дня (Мол. Мол.) . Наверно, обед будет у нас,, 
луку нарвать [ . . . ] , чечас обедать будем (Ас. Каз . ) . Мясо уварит-
ся, а тогда обедать или там завтракать [ . . . ] . А к обеду — щи, это, 
мясо, картошка, капуста (Зыр. Зыр . ) . А у ж обед, так обед. Обе-
дать говорили, а вечером ужин, ужинать (Map. Тюм.) . 

О Б Е З Н О Ж Е Т Ь , жу, жишь, сов. Лишиться возможности пея 
редвигаться с помощью ног. 

ЛМ: нога 'одна из двух нижних конечностей у человека' (6). 
— Обезножела. . . сижу. Уж в больнице сколь л е ж а л а . Кто знат, 

чё такое с ногой (Зыр. Зыр . ) . А раньше от воспы—то рябой, то сле-
пой, то с ногами что, то обезножет (Map. Подъел . ) . Котора он 
идёт, у его нега болит, qh хромлет, когда подразнишь, «хромой», 
когда заболеет что-нибудь, ноги захромлют, «обезножел» говорят 
или отнялися ноги у человека (Map. Тюм.) . Обезножел человек — 
ноги отнимаются, ноги болят, обезножел с этой работой, ноги при-
стали (Колп. Н.-И.) . 

О Б Л А С О К , ска или ску, м. То же, что «о б л а с» (см.). 
Л М : облас 'долблёная лодка ' (8). 
СМ: ч е л н о к ' т о же, что о б л а с' (2) . 
— В обласке ездим на охоту, на покос. Быват, что облас 

получатся вертучий, страшно на таким рыбачить (Пар. Алат.). 
Раньше на обласке ездили. Это такая. Это облас из одного дерева 
выдолбленный; ветла такая (Пар. Нар . ) . Обласки, лодка из досок. 
Обласок из ветлы долблёный... А он под облас спрятался. Вода 
больша была, и дядьки все на обласе уплыли (Мол. Майк) . Об-
л а с о к — а это долбленый челнок, а у нас обласок называют 
(Колп. Инк. ) . 

О Б Л А Я Т Ь , аю, аешь, кого, сов. Грубо обругать. 
ЛМ: лаять 'бранить, ругать' (2) и — лаяться (1) ; лай (1). 
СМ: обозвать 'дать обидное название' (1) , обругать 'выру-

гать ' (1) , обхамить 'оскорбить хамским поведением' (1). 
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— Если он облает кого, или обругает, то скажут : ты, как 
собака, лаешься (В.-Кет. Б. Яр) . А хам или хамка обхамит чело-
века безвинно. Или облаяла , л а й / п о д н я л а , как собака, меня 
выгнала (Колп. Тиск..). Он [человек] , который идет пьяный, по-
нимаешь, облает человека, обругает всячески (В.-Кет. Б. Я р ) . 
Облаять — это у ж облает пьяна, всяко обзовёт (Том. Верш.) . 

О Б М О Л А Ч И В А Т Ь , аю, аешь, что, несов. Молотьбой очищать, 
отделять зерно от колоса. 

'ЛМ: молотить 'цепами или с помощью молотилки выколачи-
вать зёрна из колосьев' (11) . 

— После уборки хлеб обмолачивают вручную. Зерно молотят 
(Кож.. Кож.) . Р а н ь ш е ' х л е б молотили цепами... Оммолачивали 
зерно на гувне [ . . . ] . Таперь у нас хлеб не ростют, дак и молотить 
нечего (Пар. Алат.) \ Ж е л е з н ы зубы наколочены. Молотили цепа-
ми ешо. Лошадями мяли. Л о ш а д ь топчет. Катками ешо. Л о ш а д ь 
возит обмолачиват (Лен.-Куз. Дурн . ) . А л ё н обмолачивали, хоть 
этот валёк возьми, хоть этот... А коноплё молотили, то можнв 
вальком (В.-Кет. Б. Яр) . 

О Б М О Л О Т И Т Ь , молочу, молотишь, что, сов. Молотя , очис-
тить, отделить зерно от колоса. 

ЛМ: молотить 'цепами или с помощью молотилки выколачи-
вать зёрна из колосьев' (16). 

СМ: обтрясти 'встряхивая, очистить от чего-н., заставить 
упасть' (1). 

— Кладя вон стоят по году и ничего. Не успеют обмолотить, 
так на другой год остаётся. Раньше все руками молотили, не успе-
вали (Колп. Инк.) . Он высохнет, как порох станет, потом молотить, 
обмолотют, проведут (Map. Тюм.) . Хоть п л я ш и — - т а к красиво 
молотить. Когда обмолотят, ждут ветерок. Ветер страм относит 
(Пар. Гор.). Там был овин — молотить [ . . . ] . Снопы переворачи-
вают, один бок обмолотют, потом обтрясёшь, на другу сторону 
переворачивают (Том. Яр) . 

О Б М О Л О Т К И , ов, мн„ ед. О Б М О Л О Т О К . Остатки от обмо-
лота. 

ЛМ: молотить 'цепами или с помощью молотилки выколачи-
вать зёрна из колосьев' (8) и — обмолотить (7 ) ; обмолот (1) , 
молотьба (1). 

СМ: остатки 'то, что остаётся как негодное' (1). 
— Молотили молотилами. Солома, обмолотки (Зыр. Цыг . ) . 

Выстилки сторонуют,, когда их цепами молотят. От молотьбы 
остается охвостье (мякина, обмолотки) (Том. Шег . ) . Н а токах 
молотили палками, машины в клади клали по тышше снопов. 
Кладь без палок, покрывали, сверху обмолотки н а л о ж а т (Том. 
Яр). Вот раньше-то всё вручную хлеб обмолачивали. Вот когда 
хлеб молотют, обмолоток остаётся (Колп. Тиск.) . Остатки от об-
молота— обмолотки (Колп. Сар . ) . 

О Б О Л В А Н И Т Ь , ню, нишь, что, сов. Подвергнуть первичной 
обработке, обтесать начерно, изготовить болванку. 
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Л М : болванка 'обрубок дерева ' (1) . 
СМ: облысить (1), обтесать (2), обшкурйть (ошкурить) (3), 

очистить (1) — н а з в а н и я процессов обработки дерева. 
— А оболванить совсем другое... А ты хотя не сделай как 

положено, а хоть оболвань с четырех сторон, чтобы брус сделать... 
Тут уж мастер доводит до конца эту болванку (Кем. Ягун.) . Обол-
ванить — обтесать, штоб потоньше было, кода очень толсто. Ошку-
рить— токо шкуру снимают (Том. Яр.) . Оболванить дерево — 
значит очистить, ошкурить, обтесать (Том. Верш.) . . Лысить— это 
лесину сводишь, её надо облысить. Сечас говорят не «лысить», а 
«шкурить». Оболванить дерево — обтеёать со всех сторон 
(Том. Яр.). 

О Б Р А Б А Т Ы В А Т Ь , аю, аешь, что, несов. Подвергать производ-
ственной операции; работая, готовить для посева, возделывать. 

ЛМ: работать - ' з аниматься каким-н. делом, применяя свой 
труд' (11). 

— При мне работали руками, машин не было. Серпом жали. 
Много народу было, конечно. И земли много обрабатывали (Шег. 
Тызыр.) . В колхозе, а где больше мы работали. Всё самой надо 
было обработать (Пар. Нар . ) . Кто его знат, мене не приходилось 
звеноводом работать на льне. А так-то не приходилось его много 
обрабатывать, ему надо хорошую удобренную землю, на плохой 
не родится (Ижм. Поч.) . 

О Б Р У Ч А Л Ь Н Ы Й , ая, ое. Предназначенный для обручения. 
ЛМ: обручаться 'подвергаться обряду обручения' (3). 
СМ: венчальный 'предназначенный для венчания ' (1) . 
— Поп говорит: «Обручается раба божья Прасковья». Жени-

ху в руки кладёт кольца обручальные; в стороне невесты — жени-
хово, в стороне жениха — невестино. Три раза жених кольцы 
меняет и надевают (Зыр. Зыр . ) . Кольца называли обручальны, 
обручались в . церкви (Том. Верш.) . Обручальное, значит они 
обручаются. Раньше они три раза один одному меняли кольца эти 
(Кем. Елык.) . Венчальное золотое кольцо. Кольсо обручальное 
звали (Том. Верш.) . 

О Б Р Ы В И С Т Ы Й , ая, ое. Крутой, отвесный, с обрывами. 
ЛМ: обрываться 'прекращаться пологой поверхности'. (1) и — 

обрыв (4) . 
СМ: глинистый 'с глиной' (2) , подъяристый 'то же, что о б-

р ы в и с т ы й ' (1) , размывистый 'быстро размываемый водой' (1). 
— Обрывистый берег — сильно обрыватся. С него у ж нельзя 

слезть (Яшк. Кул.) . Обрывисты берега, он*-у реки, ветер обрывы 
делат, водой больше подмыват (Том. Верш.) . Обрывистое место — 
это подъяристое, яр стоит, а тут сразу обрыв (В.-Кет. Б. Яр). 
З а и м к а Глинка. Там яр глинистый, заимка эта на берегу Терси. 
Яр — э т о красный обрывистый берег (Н.-Куз. Ос. Пл . ) . Берега 
у оврага обрывистые, крутые, размывистые. Он больше лога (Яшк. 
П а ч а ) . 

О Б Т Я Ж Н О Й , ая, ое. Сшиуый в обтяжку. 
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JIM: в обтяг (в о б т я ж к у ) 'об одежде , плотно прилегающей 
к?елу' (3) и —обтянуться (1 ) . 

~ — О б т я ж н а я о д е ж д а , да вот кофточка , а здесь на груди и 
в талии всё в обтяжку , а внизу оборочки (Колп. И н к . ) . Р а н ь ш е 
носили ж а к е т к и обтяжны, в обтяг (Колп. И н к . ) . Кофты в о б т я ж к у 
были, обтяжны, юбки ,с фонборами (Том. Тахт . ) . У меня сестра, 
у неё обтяжные кофты — спинку сделают и обтянутся (Том. 
Верш.). 

О Б У Т К И , ов, мн., ед. О Б У Т О К . Обувь ; то, во что обуваются . 
ЛМ: обувать (обуть) (6) и — обуваться (обуться) (4); 

обувь (7). 
СМ: ботинки (2) , вывертки (1) , чаркй (чирки) (10) , чйбрики 

41) — названия обуви. 
— Ежлив обуюсь, не могу — л и х о мне в обутках , лихо и всё 

(Зыр. Шин.). Зачнёт беспокоить и обутки не обуешь. (Карг . Кинд ). 
Тоды простой чирок обуешь.. . и пошёл, а то босый ходишь не обу-
ешься. Щас , я гляжу , в каких-то обутках пришли (В.-Кет. Гор. ) . 
Раньше... обутки... пимы, бродни, чарки, лапти , кто чё обует, с ами 
шили... Вопче, обутка и сапоги, и туфли, или ботинки т а м (Зыр. 
Зыр.). Обутки свои были, опушали их — женски черки. Я вот не 
могу в такой покупной обуви ходить, привышна к той (Карг . 
Павл.) . Обутки tia ногах носили. Н а з ы в а л и вывертки (Лен . -Куз . 
Д у р ) -

О Б Ш И Т Ь , шью, шьешь, что, сов. П р и ш и в а я , сделать кайму 
на чём-н. 

Л М : шить ' скреплять нитью (края ткани, кожи^ д л я изготов-
ления чего-н'. (10). 

— Занавеъы шили. К р у ж е в а м и обошьёшь (Ас. Б. Ж и р . ) . Из 
кожи тряпкой к р а я обошьют и шнурочки. Б а х и л ы т о ж е из кожи 
шьют, с голенищем длинным (Крап . С а л т . ) . Чирки шили, и опуш-
ки из товару делались из крепкого. И б и ш ь ю т оборками его 
(Мол. Мол. ) . Они сами были серы, а обшиты были чёрным. Это 
азям называли. Н и ж н е е белье шили из грубого холста (Кем. 

-Ягун.). 
О Б Ъ Е З Д Ч И К , а, м. Сторож, который охраняет большой 

участок, совершая объезды его. 
ЛМ: объезжать 'ездя, бывать всюду, во многих местах (6) 

и — объезд (3^; ездить (3) . 
СМ: обходчик 'рабочий, производящий при обходе осмотр 

чего-н'. (3) . 
— О б ъ е щ и к поля, посевы о б ъ е ж ж а т , конь у его, он наверхах 

или в телеге. Бродячий скот с посевов загонят , а потом хозяв 
штрафуют.. . ( З ы р . З ы р . ) . Объездчик — это о б ъ е з ж а е т , ' вот, на-
пример, поля. Он тоже , как сторож, но он о б ъ е з ж а е т все п о л я 
(Кем. Ягун. ) . У лесника обходы, три-четыре обхода. О б ъ е ш -
шык... А лесничий — четыре объезда , он старьше будет (В.-Кет. 
М. Я р ) . Обходчик — по линии железной дороги были. Обходит 
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полотно. Объещик — это в лесу, который лес охраняет. Он объез-
жает участок леса (Колп. Типе.). 

О В Е Р Ш Ь Е , ья, ср. Верхняя часть сена в стогу, копне. 
ЛМ: верх 'верхняя оконечность' (4) и — верхний (3) ; вверху 

(1) ,сверху (6). 
СМ: одонье (оденье) 'нижняя часть 'сена в стогу-, копне' (6), 

остожье 'изгородь вокруг стога' (5) . 
— Овершье — сама верхняя чась стога. Пластик, два испор-

тятся. Большое овершье—испорчено сено v (Том. Верш.) . А еще-
когда сено кладут, то верх овершьем зовут (Крап. Крап.) . Рань-
ше игораживали в три-четыре жерди. Я троерожками, ими лов-
че. Сена стога остожьем огораживают, овершье — сверху сено, 
одонье — внизу (Том. В.-С.). Нижний слой — оденье, вверху-то 
овершье (Том. Бат . ) . 

О В Е Ч И Й , ья, ье. Изготовленный из шерсти, шкуры овцы. 
ЛМ: овца (7) и — овечка (5). 
СМ: козий (1), коровий (1) , олений (1) , свинячий (1), соба-

чий (8), телячий (1 )—изготовленный (соответственно) из шерсти, 
шкуры козы, коровы и т. д. 

— Ой, всё холшово носили, шали себе ткали, платки — всё 
из овечьей шерсти, овечек стригут (Том. Верш.) . Шапки если свои 
сошьют с овечки, это папахи были. Большая часть овечьи носили 
(Ижм. Почит.) . Шерсть овечья, юбки вязали и платки себе шер-
стяные вязали. Овец стригли два раза (Пар. Н а р ). Кожа была и 
собачья, и свинячья, и овечья. Шубы сами шили (Том, Верш.). 
Дохи шили из собачьих шкур, а шубы — из овечьих (Map. Прим.). 

ОВЕЧКА, и, ж. То же, что о в ц а. 
ЛМ: овца (15) и — овечий (1) . 
— И давай делить, где моя овечка, где твоя. Вот мое пятно, 

значит, моя овца (Колп. Тиск.). Бусую овцу зовут овечка-бусар-
ка (В.-Кет. Б. Яр) . Овечек восемьдесят девять. Чабан — который 
овец пасёт (Тег. Новоапк.) . Стригли овец, пимы катали. -Она овеч-
ка, так овечка (Зыр. Зыр . ) . 

О В С И Щ Е , а, ср. Поле, с которого убран овёс. 
ЛМ: овёс ' злаковое растение' (16). 
СМ: картовйще (картошище) (2) , клеверище (4), льнйще (7), 

пашенйчище (8), ржище ( аржанище) (14), яровйще ( 1 ) — н а з в а -
ния поля, с которого (соответственно) убраны: картофель, клевер, 
лён, пшеница, рожь, яровой хлеб. 

— Лучше на, ржище, а рожь с которой полосы сжата , хоро-
ший родится, чистый, а ежели на овсище посеять, там растёт кака-
то разнотравье.. . Сеют с овсом, а где без овса (Map. Тюм.) . Как 
овёс уберём — так овсишше остаётся, опосля льна — льнишше, 
рожь — а р ж а н а жнива, кода пшаницу уберёшь — то пашаничиш-
ше зовется, посля клевера — клеверишше (Зыр. Шин.) . Озимя. 
Пышиница. Всё одинаково, овёс то же, что озимь. Р ж и ш ш а не 
пышинишна. Овсишша не было, говорили, овёс-де был (Крив. 
Ишт.) . 
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ОВСЮГ, а, м. Сорное растение, похожее на овёс. 
JIM: овёс ' злаковое растение' (12). 
— Р е ж е ш ь сено или овсюг. Это просто такой овёс. Сеют гля 

весны на мешку, чтоб они [кони] хорошо ходили в сохе (Map. 
Тюм.). Овсюг чёрный, он прилипает, а овёс остаётся (Яшк. Остр.) . 
Овсюг в овсе растёт (Мол. Майк . ) . Овсюг, он как овёс, только чёр-
ный (Том. Яр.) . Овсюг — растет трава в хлебе, похоже как вроде 
овёс. Трава, а растёт с хлебом (Зыр. Зыр . ) . 

ОВСЯН ИЩЕ, а, ср. Поле, с которого убран овёс. 
J1M: овёс . 'злаковое растение' (4) и — овсяной (1). 
СМ: просянйще (1), аржанйще (ржище) (5), жнивйще (1), 

клеверйще (2), пшенйчище (пшенище) ( 3 ) — н а з в а н и я поля, 
с которого (соответственно) убраны: рожь, клевер, пшеница. 

— Посконь,- Жнива . Овсянишша. Жнивишша овсяная, ржа-
ной (Туг. Барн . ) . Клеверишше. где клевер сеют. Овсянишше, 
рожь — аржанйще, овёс — овсянище, просо — просянйще. (Кож. 
Кож.). Сожнут хлеб, значит это жниво называется. Овсянище, 
ржишше — так и звали. Скажут, овсянишше буду пахать, пшёниш-
ше (Кож. Кож.) . 

ОВСЯНКА, и, ж. Крупа, получаемая из овса. 
JIM: овёс ' злаковое растение' (9) и — овсяный (3) . 
СМ: пшёнка 'крупа, получаемая из проса ' (2). 
— Толокно заваривали с овса, овсяный кисель варили. Крупу 

овсянкой называли (В.-Кет. Б. Яр) . Гречушную муку месила 
пополам с аржаной. Из овсянки стряпала. Овёс смелешь, раз пять 
просеешь (Том. Бат . ) . Счас овсянки не мелют, а раньше кисель 
варили овсяный. Овес коням специально сеяли (Зыр. Зыр . ) . Про-
сову крупу называют пшёнкой. Из овса — овсяну кашу, рисова 
каша есь. Кисель из овсянки делали, он невкусный (Том. Верш.) . 

ОВСЯНЫЙ, ая, ое. Приготовленный из овса. 
ЛМ: овёс 'овсяная крупа ' (16). 
СМ: аржаной 'приготовленный из ржи' (2), пшённый (1) , яч-

менный (1 )—приготовленный (соответственно) из пшённой, яч-
менной крупы. 

— Тогда кисели всякие варили. Кисель овсяный варили. 
Овёс молотый мочили — цедили... (Яйск. Улан.) . На поминки 
что — овсяный кисель. Овёс толкёшь — толкёшь в ступке, 
долбишь, потом воду наливашь, она мякина-то, поверху плават , 
её и выберешь (Мол. Мол.) . И з овса — овсяну кашу, рисова каша 
есть. Кашу из гречихи варили, я гречушная зову (Том. Верш.) . 
Кашу пшённу, гречневу, кажное утро блины... Кашу овсянук), 
овёс обивали и варили... (Зыр. Зыр. ) . 

ОВЧАРКА, и, ж. Работница, у х а ж и в а ю щ а я за овцами. 
ЛМ: овца (33) и — овечка (7) . 
СМ: доярка 'работница, которая доит коров' (6), поярка 'ра-

ботница, которая поит телят и ухаживает за ними' (2) , свинарка 
работница, у х а ж и в а ю щ а я за свиньями' (11). 
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СМ: конюиГня помещение для лошадей ' (3) , пекарня 'поме-
щение для выпечки хлеба ' (1). 

— Овчарня — это овечек держали , овчарня называли и клев 
называли, срубленный, тёплый — там овец д е р ж а л и , помногу-
держали. . . (В.-Кет. Б. Яр) . Хлев для коров загораживали , овчар-
н я — для овец (Колп. .Сар.) . Овчарни для овец, четыре-пять 
овец... Конюшня — для коней, скота (Том. Бат . ) . В конюшне ло-
шадей держат , а овчарне — овец (В.-Кет. Б. Яр) . 

О В Ч И Н А , ы, ж. Выделанная шкура овцы. 
ЛМ: овца (14) и —овечка (5), овечий (9) . 
СМ: собачина (8) , медвежатина ( 2 ) — в ы д е л а н н а я шкура (со-

ответственно) собаки, медведя. 
— Кожу дубят, овчину, убьют овцу, кожу обдерут, посолят, 

подвесют, пушай год висится (Map. Ант.) . Зипуны ж е были с во-
ротниками. Воротники и сами зипуны шили из овчин. Овчины 
выделывали (дубили). На воротник клали овчину молодой овечки 
(Шег. Карг.) . Овец держали много, и шерсти много сдавали колхо-, 
зу. Шубы носили из овчин или доху из собачины сверху (Колп. 
Инк.) . Зимой в тулупах ездили, когда в дохах. Доха теплея: со-
бачина теплея, чем овчина. Чулки из овечьей шерсти (Пар. Луг.). 
Зимой мужики рыбачить едуг в шубах, в тулупах. Тулупы шьют 
из овчины, шерстью вовнутрь. Дохи и шичас носют из медвежа-
тины, а то из собачины, шерстью кверху (Пар. Алат . ) . 

О В Ч И Н Н И К , а или у, м. Тот, кто изготовляет овчины. 
ЛМ: овчина (7). 
СМ: кожевник 'тот, кто изготовляет кожи' (2) . 
— В Томск овец кормят, колешь их, овчинники были.#Дубили 

их, чернёны овчины (Крив. Чаг . ) . У нас два-три овчинника были, 
делали овчину, знай, живи (Крив. Крив. ) . Овчины тоже делали. 
Овчинник такой был (Ижм. Поч.) . А потом делают, мнут эти 
овчины. Такие специалисты-овчинники [...]. Эти, которы делали 
кожи, они назывались кожевниками (Зыр. Зыр . ) . 

О Г Н И В О , а, ср. Кусок камня или стали для высекания огня 
из кремня. 

Л М : огонь 'пламя ' (9) . 
— Он сам. высекат огонь. Огнивом высекат (Крив. Ник.) . Из 

труда делали огонь. Огниво делали (В.-Кет. Мох.) . Мушшины ухо-
дят на рыбалку надолго, всё с собой берут, а огниво али кресало, 
огонь им высекают (Колп. Бар . ) . Огниво — высекать огонь 
(Том. Рыб . ) . 

О Г О Н Ь К И , ов, мн. ед. О Г О Н Е К . Растение купальница с ог-
ненной окраской соцветия. 

Л М : огонёк (1) л о г н ё в ы й 'огненный' (2) . 
СМ: кукушкины сапожки (1) , куриные сапожки (1) — назва-

ния'растений. 
Огонёк—огнёвый цвет, подснежник — голубенькие (Map. 

Подъел. ) . Этой весной и куриные сапожки [цвели] , и огоньки — 
они, как огнёвый цвет, их и зовут огоньки (Map. М. Ант.). 
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— Д а р ь я овчаркой работает, пять — десять овец у неё сейчас 
(В.-Кет. П а л . ) . Руна есть, когда овец обстрижёшь, бусый цвет, 
светлый, черный буват овечка. Овчарка ухаживат (Колп. Тип.) . 
Семь лет дояркой работала , овчаркой была... Года три с полови-
ной я за овцами хрдила.. . Д в а года свинаркой... (Зыр. Зыр . ) . 
Счас ж«ншшыны в одном месте работают: или овчарка, или птич-
ница, счетовод, доярка. . . (Шег. Карг . ) . И я работала телятницей, 
или пойркой зовут. Овчарка — кто за овцами ходит (Мол. У.-
Чул.). 

О В Ч А Р Н И К , а или у, м. Помещение для овец. 
ЛМ: овца (24) и —овечка (10). 
СМ: коровник (7), кролятник (1), курятник (2), свинарник 

(9), скотник (1), телятник ( 2 ) — н а з в а н и я помещений (соответ-
ственно) для коров, кроликов, кур и т. д. 

— Кони в конюшнях, тоже тёплые, в ей же отделишь-и ко-
ровник, ясли изладишь... Овцы отдельно, овчарник — это где мно-
го, а маленький — клевок (Map. Тюм.) . Тёплое помещение, где 
скот держали — скотник. Где овец держут — овчарник (Map. 
Кол.). Еслив кроли живут, значит кролятник, как овцы — овчар-
ник (В.-Кет. Степ.). Овчарник — да это куда овечек загонялн. 
Так и ночевали они. А еще курятник есть, где кур помещают 
4-Колп. Инк.) . Д е л а л оконные коробки для нового свинарника с 
выполнением всех работ... ремонт овчарника (из деловых бумаг) 
(Том. Верш.) . 

О В Ч А Р Н Я , и, ж. Помещение для овец. 
ЛМ: овца (13) и — овечка (1) . 

Огоньки есь, майски цветочки беленьки, кукушкины сапожки 
(Map. Тюм.). Огоньки, как огонёк, потому так и называтся (Том, 
Бат.). 

О Г О Р А Ж И В А Т Ь , аю, аешь, что и без доп. несов. О к р у ж а т ь , 
обносить оградой. 

ЛМ: городйть 'ставить ограду' (2) и — загородить (1) ; го-
родьба (1), з а града (1), ограда (1), огород (9). 

— Клевок был для овец, для мелкой скотины, заплотом т а к 
of-орожены были. Городили — поскотина называлась (Мол. 
Майк.). На заплот-идёт огораживать ограду (Зыр. Цыг . ) . У нас 
сено не огораживают огородом '(Колп. Ст.-Кор.) . Огород огоражи-
вают, городьба, это кода жерди наложены (Map. Кол . ) . 'Огороды, 
поля огораживали заградой (В.-Кет. Б. Яр) . Ж е р д я м и огоражива-
ют. Где штафетник возьмёшь? В лесу много, нарубишь и везёшь, 
городишь (В.-Кет. Мох.) . 

ОГОРОД, а или у, м. Участок земли, засеянный овощами, 
обычно огороженный. 

ЛМ: городйть 'обносить изгородью' (13) и — загородить (за-
гораживать) , (7) , огородйть (обгораживать) , огораживать) (15) ; 
городьба (1). 

— Вот огород городют (Map. Ант.) . Она далёко от постройки 
стояла, за двором огород шёл, а она в конце огорода [ . . . ] . Огоро-
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дют, чтоб не разбежалси скот (Зыр. Зыр . ) . Рубят жердь и огора-
живают огороды (В.-Кет. Б. Яр) . Огород загородил хорошей 
загородкой (Пар. Нар . ) . Ну огород, он огорожен и не огорожен, 
а ограда — это уж огорожена (Кем. Ягун.). Вот огород [огоражи-
вают] заплотником называется, жердями городют, натыкают 
колья (Пар. Гор.). 

О Г О Р О Д Н И Ц А , ы, ж. Работница, у х а ж и в а ю щ а я за огородом. 
ЛМ: огород (9). 
СМ: колхозница (1), огуречница (3), табачница ( 1 ) — н а з в а -

ния работниц. 
— Вон огородницы пошли. У них обед сейчас, в два снова на 

огород (В.-Кет. Палоч. ) . Я игороднйца была [ . . . ] . Вечная игород-
иица. Мы тожа одними игурцами по пятьсот бороздков, по два 
игорода садили (Том. Бат . ) . Ухаживают за огородом, огородница. 
Огурешница, а за табаком — табашница (Map. Тюм.) . Вот если 
кто кчрошо ухаживает за огородом, всё у неё прёт, значит, огород-
ница, умеет... В колхозе был ра-ньше огород, гоняли капусту, 
морков... Огородницев выбирали специально из колхозниц... 
(Зыр. Зыр. ) . 

ОГРАДА, ы, ж. То, чем огорожено иЛи отгорожено что-н. 
ЛМ: городйть 'обносить изгородью' (6), и — огородить (ого-

раживать) (7), огородйться (1). 
— Я ограду городил штафетником (Пар. Гор.) . В тот год 

сосед Иван оградой огородился. К нему скотина не заходила в ого-
род (Пар. Гор.). Ограду ставят, огораживают (В.-Кет. Пал . ) . Ну, 
огород... он огорожен и не огорожен, а ограда это у ж огорожена вот 
штакетником (Кем. Ягун.). 

О Г У Р Е Ч Н И К , а или у, м. Парник для огурцов. 
ЛМ: огуред (7). 
СМ: дровяник 'сарай для дров' (1) , парник "помещение для 

выращивания ранних овощей' (2). 
— Картошку садили, игурцы, лук, морков... Вы копали, боро-

нили? Д а почто, у нас в огурешнике (Кож. Терс.) . Д а , в колхозе 
есть парник с огурцами, их огуречники зовут (В.-Кет. Б. Яр) . Не 
парник называют, а огуречник. Ящик большой. Вниз назём, ло-
жим. Водой горячей обливаем. Он тёплый-делается, а тогда выса-
живаем огурцы, помидоры (В.Кет. Б. Яр) . Огурешник сделал, дро-
вяник доспел (Пар. Гор.)~. 

О Г У Р Е Ч Н И Ц А , ы, ж. Работница, у х а ж и в а ю щ а я за огур-
цами. 

ЛМ: огурец (11). 
СМ: огородница (3), табачница (1) — н а з в а н и я работниц. 
Огурцы садют у нас... В колхозе у нас какой год сажают, ка-

кой— нет. Один год старуха моя огурешницей была (Шег. Карг . ) . 
И таперь в колхозе ходит за игурцами игурешница (Том. Верш.) . 
На огурцах, как боляшки, называются чачиками. Огурешница хо-
дит за огурцами, ухаживает , поливат (Том. Калт . ) . Огурцы боль-
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шие. Ухаживают за огородом, огородница. Огурешйица, а за та-
баком — табашница (Map. Тюм.) . 

О Д Ё Ж А , ы, ж . Одежда , совокупность предметов (из ткани, 
меха, кожи) , которыми одевают тело. 

JIM: одевать (одеть) 'облекать в какую-л. одежду ' (14) и — 
одваться (одеться) (8) , надеть (1), переодеться (1) . 

СМ: обужа 'обувь; то, во что обувают ноги' (1) . 
— Таперь лучче стали одеваться. Посмотришь на девку кол-

хозну — и одёжа-та на ей хороша, и обутки новые (Пар. Алат . ) . 
А к празднику шили нарядную одёжу.. . В праздники бабы наря-
дются, оденут полушубки, платки пуховые (Шег. Труб.) . Шабуры 
сверху одевали, чтоб одёжа не рвалась (Мол. Мол. ) . Одёжу, обу-
жу привозили, богатые купцы дарили (Туг. Халд . ) . 

О Д Ё Н О К , нка или нку, м., обычно мн. О Д Ё Н К И . Нижний 
слой сена, соломы, оставшийся от стога, копны, клади. 

ЛМ: дно 'низ чего-л.' (4) . 
СМ: остаток 'оставшаяся часть чего-л.' (4) . 
— Одёнки — сено берёшь, а остаётся там подо дном — это 

одёнки (В.-Кет. Б. Яр) . По-нашему, одёнок, как у ж оно на дне. 
Тросом подцеплят, а на земле останется. Мы подбирали, а другие 
оставляли. Вот это и одёнок (Колп. Инк.) . Одёнки — сено не добе-
рёшь, стог, на дне сено останется... А одёнки остались (Том. Яр ). 
Одёнки — это когда стоит зарод или скирда и её, значит, возьмут на 
тракторе, а там, внизу остаётся одёнок, ну что ли остаток, вот, 
говорят — это одёнок остался на дне (Кем. Ягун.) . Сперва в коп-
на собирашь. Остаток от сена — одёнок (Колп. Ст.-Кор.) . 

О Д Е Н Ь Е , ая, ср. и О Д О Н Ь Е . Н и ж н я я часть стога. 
ЛМ: дно 'низ чего-л.' (2). 
СМ: «вёршье 'верхняя часть стога' (6), остожье 'изгородь во-

круг стога' (1) . 
— Оденье — снизу сено гнилое, когда увезут стог, на дне 

остаётся (Том. Верш.) . Одоньи — э т о скирда, из неё берут, а на 
дне останется. Что немного осталось и называют одонье (В.-Кет. 
Б. Яр). Раньше изгораживали в три-четыре жерди. Я — трое-
рожками, ими ловчее. Сена стога остожьем огораживают, овер-
шье —сверху сено, одонье снизу (Том. В.-С.). Овершье — это 
вверху, одень,я — на сыру землю клали (Юрг. Балах . ) . 

О Д Н О К Р Ы Л Ы Й , ая, ое. С одним «крылом» (о рыболовной 
снасти). 

ЛМ: крыло 'полотно сети, отходящее от невода, фитиля и др. 
ловушек' (5) ; один 'количество Г (2) , 

СМ: двухкрылый 'с-двумя крыльями' (7) . 
— Всяка рыба попадат: шшука, налима чердаками добывают, 

летом нету. Иднокрылый и два крыла направят . Крылья из дели 
же (В.-Кет. Юд.) . Крыло, двухкрылые есть, однокрылые (Пар . 
Пар . ) . Мерёжка — вяжут фитиль [вентерь] . Бочка, круга, крылья. 
Однокрылый — посерёдке крыло... Двухкрылый — с одной стороны 
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заход (Том. Верш.) . Фитиль — это из пряжи, двухкрылый фитиль, 
а есь с однем крылом метра на два (Том. Верш.) . 

О Д Н О Л Е Т Н И К , а, м. Однолетнее.растение. 
Л М : лето 'время года между весной и осенью' (1) и — одно-

летний (1); одно лето (1-). 
СМ: долголетний (1) , многолетник ( 1 ) — н а з в а н и я многолет-

них растений. 
— Однолетник — одно лето это она, а на другой год его не 

содют, в стрелку пойдут (Том. Кафт . ) . Л у к однолетник — семя 
которо однолетне, xopoiiie. Однолетний, он на зиму не идёт, высы-
хает (Том. Верш.) . Сеянку содют, такой лучок долголетник содится 
[. . . ] Иднолетник, его спасать [хранить] • плохо, он зарастат 
(Том. Верш.) . Однолетник — лук нынче посеют семена, а на тот 
год посадят многолетник — лук, который не сеяли, а садили все 
время (Кож. Кож.) . 

О Д Н О С Т В О Л К А , и, ж. Р у ж ь е с одним стволом. 
Л М : ствол 'часть огнестрельного оружия ' (3) ; один количе-

ство Г (1), один ствол (2). 
СМ: двустволка (66), малопулька (1) , переломка (1) , цент-

ралка (1) — н а з в а н и я ружей. 
— Двустволка имеет два ствола, а одностволка — один ствол 

(Кем. Елык. ) . Малопульки — это были малокалиберные винтовки. 
Ну, двустволка — это с двумя стволами ружья, а одностволка 
с одним (Колп. Инк. ) . Двустволка — тоже центраЛка. Малопуль-
ка или одностволка тоже резная, центрального бою (Туг. Маз . ) . 
Были у нас разны ружья — одностволки, были и двустволки, но 
это у других, у меня не было двустволки (Том. Яр ). 

О Д Н О С Т В О Л Ь Н Ы Й , ая, ое. Имеющий один ствол. 
Л М : ствол 'часть огнестрельного оружия ' (3); один 'количест-

ство Г (3) и — один ствол (1) . 
СМ: двуствольный 'имеющий два ствола ' (7) . 
— В голову его стрелил [медведя] , стрелили его тогда. Одно-

ствольно, "а бывает двухствольно. А ето всего один £твол у него 
(Колп. Инк.) . Переломка — два ствола.-С двуми. Обои хоть враз 
стреляй, одна — одноствольная переломка, а д р у г а я — д в у с т в о л к а 
(В.-Кет. Мох.) . . Эт время убивают зайцев из ружья, ловят пет-
лями. Амператорски, шонпольны {винтовки]; шомпольски, дробо-
вые, берданы. И счас дробовое двуствольно и одноствольно (Том. 
ВерЩ.). Р у ж и здесь были простые. Двуствольные, одноствольные 
(Пар. Тал . ) . 

О Д О Н Ь Е см. О Д Е Н Ь Е . 
О Д У В А Н Ч И К , а или у, м. Растение с желтыми цветами, 

стеблями и пушистыми семенами, которые разносятся дуновением 
ветра. 

Л М : дуть 'веять' (2) и — дунуть (2). 
СМ: колокольчик (2) ; багульник (1), бархатник (1), ветре-

ник (1) — н а з в а н и я растений. 



— Одуванчики есть-. Они белые, дунешь и разлетится. Их е щ е 
молочаем зовут... Сначдла-то он жёлтенький растёт, а потом 
одуванчиком станет (В.-Кет. Б. Яр) . У нас раньше ночна краса-
вица, она ночью цвела. Листья у ней были узеньки, продолговаты, 
а цветочки были примерно как одуванчик, цветёт на колокольчик 
похоже, сиреневый цвет (В.-Кет. Б. Яр) . Здесь есть на горе оду-
ванчик, когда человек мучается животом, его пьют. Б а р х а т н и к 
тоже очень полезный. Багульник на болоте растёт -от легких 
(Том. Яр.). 

О Ж Е Р Е Б И Т Ь С Я , ится, сов. Родить жеребёнка (о к о б ы л е ) . 
ЛМ: жеребёнок 'детёныш кобылы' (5) и — жеребчик (1); же-

рёбая (1\. 
СМ: объягниться (3) , окотиться (2), отелиться (телиться) (2 ) , 

щениться ( 2 ) — р о д и т ь (соответственно) ягнят (об овце) , котят 
(о кошке) и т. д. 

— ... она до времени не доходила и ожеребилась. С т а л о быть, 
жеребёнок родился мертвый (Кем. Ягун.) . Говорит, у дяди Серё-
жи волк жеребёнка скрадат. Кобыла ожеребилась (Map. Тюм.) . 
Овца объягнилась, ягнилась. Кобыла жерёба . Кода родится жере-
бёнок—кобыла ожеребилась (Том. Яр). . . потому что корова оте-
лилась—телёнок, а эта ожеребилась, потому называют жеребёнок 
(В.-Кет. Б. Яр) . Овца ягнилась, кошка окотилась, корова тели-
лась, лошадь ожеребилаеь (Карг. Тым.). 

О Ж И В Е Т Ь , ею, еешь, сов. Стать снова живым, воскреснуть, 
выздороветь. 

ЛМ: живой, 'такой, который живет, в котором есть жизнь ' (2) 
и —жить (1), жизнь (1). 

СМ: оздоровёть 'стать здоровым' (1) . 
— Нашли кольцо, сняли с пальца-от, она и оЖивела.. . А те 

злодеи ворожут, чё ешо жива_{из сказки] (Тег. Тег.). Ж и в а я тра -
ва ото всего, она так и называеца. Попьёт больной человек и как 
оживеет (Зыр. Зыр. ) . Одиннадцать человек померли, меня самого 
тянет, дёгтем я оживел. Потом его спрашивают, скоко человек 
будет жить... После этого плохая жизнь пойдет (Колп. М. Мыс. ) . 
Оживел — это кода сильно болел и оздоровеет (Map. Кол. ) . 

О З Ё Р Н Ы Й , ая, ое. Живущий в озере. 
ЛМ: озеро (6). 
СМ: речной 'живущий в реке' (2) . 
— Рыбу д а ж е в Томск возили. Озёрну рыбу — в садки. Когда 

озера замёрзнут, .их туда и з амораживали (Пар. Алат. ) . Неболь-
ша плетёна морда, сделана, как круг.-Схавют на чёбаков, шшук 
и другу озёрну рыбу... Простыми двухтетивными неводют [нево-
дами] на озерьях (Пар. Алат . ) . 

О З И М Ы Й , ая, ое. Засеваемый осенью, перед началом зимы 
и созревающий к весне или лету. 

ЛМ: зима (11). 
— Сначала рожь посеют осенью, а зимой уже пшеницу сеяли, 

озимую пшеницу сеяли, это под зиму (Зыр. Зыр . ) . Раньче садили 
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яровой хлеб, а потом ржаной. Его чаще под зиму садили озимый 
(В.-Кет. Б , - Я р ) . В июле двадцатого числа сеют под зиму. Назы-
ваца озима (Колп. Чал . ) . А озимые, рожь на зиму сеют (В.-Кет. 
Мох.) . 

О З И М Ь , и, ж. Всходы озимого посева; озимый посев. 
Л М : зима (3) и — зимовой (2), озимый (1) , озймовый (1) . 
— Под зиму сеют — э т о и есь зимова рожь. Озимью называют 

(Map. Тюм.) . Сеют в весну, как снег сойдёт, осенью сеют хлеб, 
его зимовым называют. Так и говорят «зимовой хлеб». Ч а щ е 
говорили: «Хорошие у нас озимя» (В.-Кет. Б. Яр) . Всё весной 
сеют, токо озимь — рожь озиму — восенью (Том. Яр.) . Пашеница 
озимовая, сеяли в зиму... когда озимовая в с х о д и т / н а з ы в а ю т озимь 
(Зыр. Зыр . ) . 

О К Л А Д , а или у, м. Первый ряд брёвен в срубе; то, что кла-
дётся вниз сруба. 

Л М : класть помещать куда-нибудь в горизонтальном поло-
жении' (6) . 

— Под дом этот о к л а д кладут на лёжке , потом нижние матки 
кладут (Кем. Кол.) . Оклады клали на стойке. Метр, а то и короче. 
В земле нету сруба (Том. Карб . ) . О к л а д — с а м о толсто бревно 
кладётся, их кладут на землю, а потом на них тоньше брёвна ло-
ж а т (В.-Кет. Б. Яр) . 

О К Л А Д К А , и, ж. Первый ряд бревён в срубе; то, что кладёт-
ся вниз сруба. 

Л М : класть помещать куда-нибудь в горизонтальном поло-
жении' (5) . 

СМ: стойка 'вертикальный брус в срубе' (3) . 
— Пол кладётся на матки, первый ряд — окладка . Д о м руб-

лен в угол, в угол класть дешевле стоит (Пар. Нов. ) . А когда под 
весь дом кладется первое бревно, это называется окладка. . . Первое 
бревно, которое кладётся на стойки, окладка называется (Шег. 
Труб.) . Потом кладут окладку на стойки (Том. Верш.) . 

О К Л А Д Н И К , а или у, м. Первый ряд бревен в срубе; то, что 
кладётся вниз сруба. 

Л М : класть 'помещать куда-rt. в горизонтальном положении' 
(4) и — окладать (окладывать) (3) . 

— Тода ставишь дом. Первый ряд окладывашь — первый ве-
нец дома — окладн'ик (Зыр. Туен.) . Вообче ель не смолистая, по-
добно как ж'ивичку берут. Окладники — это цементом верхни 
ряды застилают и кладут смолу (В.'-Кет. М. Я р ) . Окладники, по-
тому что окЛадают первый ряд брёвен (Пар . Тал . ) . 

О К О С Я Ч И В А Т Ь , аю, аешь, несов. Делать , приделывать 
косяки. 

Л М : косяк 'брус дверной или оконной рамы ' (10). 
— Окосячивать начнёшь окна, кладёшь подушки, косяки 

боковые и верхние (Карг. Карг . ) . Верхняк, косяки. У двери — верх-
няк. Есь у плотников. По-оазному окосячивали. Есь косяк (Зыр. 
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Пер.) . У окон косяки, верхняки, подушки. То ж е и у двери. Окося-
чивают и полукруглым и прямым косяком (Зыр. Пер. ) . 

О К О Т И Т Ь С Я , ится, сов. Родить котёнка (о кошке) . 
ЛМ: котёнок 'детёныш кошки' (2) и — кошка (5) . 
СМ: объягниться и ягниться (2) , ожеребиться (2) , отелиться 

и телиться (3), ощениться и щениться (3) — родить (соответствен-
но) ягнят (об овце) , жеребят (о лошади) и т. д. 

— А кошка у нас окотилась. Вот счас живёт у нас кошка п 
котёнок (Колп. Сар . ) . Шибко спорили из-за рождения овец. Ву-
краинцы говорят «окотилась», по-нашему «ягнилась». Что она 
кошка что ли, что окотилась-(Том. Бат . ) . Овца — она объягнилась, 
она ягнят принесла. А собака ощенилась, принесла щенков она, 
а вот кошка окотилась — котят уже. Корова растелилась, ртели-
лась называют, телёнка принесла (Кем. Ягун.) . Овца ягнилась, 
кошка окотилась, корова телилась, собака щенилась, лошадь 
жеребилась (Карг. Тым.) . 

ОКОШКО, а, ср. То же, что окно. 
ЛМ: окно 'проём в стенке здания для доступа света и воз-

духа' (11). 
— И были окны брюшинны. Выквасют. Так приспособлялись. 

Прихожу — окошка нет: собаки съели (Шег. Труб.) . Д а вот на 
днях град был. Окны побило. Гляжу, окошко побило (Том. Ип. ) . 
Наводнения бывают. В окошки тоды лазиют. Вот мы раз ехали 
в наводнение: выходют из второго э т а ж а в окно (Шег. Труб ). 

ОКРОШКА, и, ж. Кушанье из кваса, в который кладут мелко 
нарезанные куски мяса и крошат зелень. 

ЛМ: крошить 'разделять, раздроблять на мелкие куски' (5) 
и —накрошить (1), покрошить (1). 

— Летом хорошо окрошка. Квас всегда есь, лук, яйца, кар-
тошки, сметана... Накрошишь, перемешашь и так едят. Всё от-
дельно крошишь и в квас (Зыр. Зыр . ) . Подорожник — вон, растёт, 
по дорогам, его от желудка хорошо. А в окрошку его можно по-
крошить, в салат его тоже крошут (Том. Яр.) . Окрошку у нас 
с квасом делают. Яйца, лук, мясо крошишь, редьку кладут, кар-
тошку, сметану — вкусно (Том. Верш.) . 

ОКУЧИВАТЬ, аю, аешь, что, несов. Вскапывая вокруг землю, 
подваливать кучку её к стеблю чего-н. 

ЛМ: куча 'небольшое количество чего-н. сыпучего, собранного 
горкой в одном месте' (3) , кучка (4) . 

СМ: обивать (1), огребать (4), опалывать (1), опахивать (2) 
то же, что о к у ч и в а т ь ' . 

— Картошку тяпам, окучивам, а раньше кучками садили и не 
окучивали, а пропалывали (Карг. Павл . ) . Вот куст растёт, он 
[трактор] идёт, он уже его подгортает, окучивает, кучки получа-
ются около кустов (Кем. Ягун.) . Окучивать картошку — кучками 
нагребать. Подгребать — то же, подгребать картошку. Огребать—-
меньше говорят у нас. Тяпать — траву срубать (Том. Верш.) . Кар-
тошка окучиватся, капуста, помидоры. Например, надыть, чтобы 
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влагу сохранить... которое растение любит влагу, вот она в кучах 
нагребенных сохраняется. Хто обивать называт, хто подбивать, ог-
ребать, а другие опахивают картошку (Зыр. Зыр . ) . 

ОКУЧНИК, а, м. Сельскохозяйственное орудие для окучива-
ния растений. 

ЛМ; окучивать разрыхляя землю, подваливать её кучкой 
к стеблю' (30). 

— В совхозе окучниками окучивают, капусту тоже, кто 
подбивалкой (Пар. П а р . ) . Окуч-ивают капусту, картошку окучни-
ком, он как плуг, из двух ручек, сошничок, конь везёт и борозду 
делает (Том. Калт . ) . Картошку-то огребали, а окучивают конями, 
окучником — маленьким плужочком (Map. Кол.). 

О Л А Д Н И Ц А , ы, ж. Посуда для приготовления оладьев. 
ЛМ: оладьи (8). 
СМ: блйнница (3), вафельница (5) — названия посуды для 

приготовления (соответственно) блинов, вафель. 
— Были русские печки, ухваты — рогачи, сковородники были, 

оладницы, где оладьи пекут (Карг. Наун . ) . Оладницы были. Ола-
дьи льют жидкие туда, они там и подымаются. И вафельницы 
были чугунные (Зыр. Зыр . ) . О л а д н и ц а — сковородка была ямча-
тая, для оладей. Туда шесь оладьев входят. Вафельницы были 
(Зыр. Зыр. ) . Вафельница — вафли стряпали, а блинница — блины. 
Оладница ешо была (Пар . П а р . ) . 

О Л Е Н И Й , ья, ье. Сделанный из шкуры оленя. 
ЛМ: олень ^8}. 
СМ: овечий 'сделанный из шкуры овцы' (1), собачий 'сделан-

ный из шкуры собаки' (1) . 
— Тунгусов эвенками [ звали] , они жили сызвеку в лесу, там 

у них палатки были каке-то юртишки-, ездили на оленяв сюда. 
Всё оленьи шубки нашиты с бисерами (В.-Кет. Б.' Яр. ) . Оленей 
разводят, одёжа у них оленья (В.-Кет. Степ.) . Суда всегда тунгу-
сы на оленях приезжали. Пушнину сдавать. Которы по-русски 
говорят. У них всё из оленьей шкуры одето и бисером выделано 
(Пар. Алат. ) . Дохи собачьи, берловы, оленьи (Ас. Б. Ж и р . ) . 

О П Е Н К И , ов, мн., ед. О П Ё Н О К . Съедобные грибы, растущие 
на пнях или около пней. 

ЛМ: пень ' оставшаяся на корню часть срубленного дерева 
(17) и — пенёк (11), пенёчек (2). 

СМ: маслёнки (масленки) (7), бабки (1) , белянки (15), боро-
викй (2), бычкй (2), волнушки (3), лисички (1), моховики (1), 
обабки (3) , рыжики (9), синявки ( 1 ) — н а з в а н и я съедобных гри-
бов. 

— Опёнки возля пней ишшы, улепют его весь.. Их и жарют, и 
варют, и сушют (Зыр. Зыр . ) . Опёнки по пенёчкам, по березнику 
(Map. Б. Ант.) . И грибов всяких много. Сч^с эти года нету. А то-
ды и белянки, и грузди, и опёнки, и лисички. Опёнки растут на 
пнях (Шег. Гынг.).- Раньше масленки были, в сосняке растут, 
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опёнки осенью пойдут, белые (Яшк. П а ч а ) . Здесь опёнки есть... 
Маслёнки тоже вкурны (Пар. Нар . ) . 

О П Е Н Н И Ц А , ы, ж. Суп из опят. 
ЛМ: опёнок (8). 
СМ: белянница (1), бобошница (1), горошница ( 2 ) — н а з в а -

ния супов (соответственно) из белянок, бобов, гороха. 
— Опённицу варят из опёнков. Опёнки — розовый гриб, вы-

варют и всё (Зыр. Зыр. ) . Рвали грибы — опёнки, варили с кар-
тошкой— зваЛи опённица (Кем. Ден. ) . Грибы у нас есть белян-
ки— беленькие, а волнушки — красеньки, подосинники — под оси-
нами растут, опёнки были, по пенькам растут, опённицу варили из 
сушёных опёнков зимой. Варили из гороха суп, горошница назы-
вается, когда один горох варишь, а когда картошку бросишь — 
гороховый суп (Зыр. Зыр.) . Из белянок белянницу варят —суп, на-
крошут — кипяточку [нальют], опённицу варят. Опенки они рас-
тут в околках, по околкам, сопретый пень — они вокруг пеньков. 
Горошницу [варят] , бабы садили [бобы], варили бобошницу 
(Map. Кол.). 

ОПЕЧЕК, чка, м. Основа печи. 
ЛМ: печь 'сооружение для отопления помещений' (9) и— 

печка (24). 
. — Сначала ставишь на стойку печку. Опечек деревянный (Ас. 

М.-Жир.). Под в печи из глины, кирпич, опечек деревянный толь-
ко (Колп. Ст.-Кор.). Тода печку делают. Сначала опечек, потом 
глину бьют (Кож. Вор.). Печки просторные были. Низ деревянный 
был, опечек, как яшшик у печки (Зыр. Зыр. ) . 

ОПЛОТИНА, ы, ж. Часть рамы плота; рама плота. 
ЛМ: плот 'связанные вместе в один или несколько рядов брёв-

на, предназначенные для сплава ' (10) и — плотить 'делать плот' 
(1), наплотить (1). 

— Для того, чтобы сделать плот, нужны оплотины. Гнездо, вот 
ети иглицы, гнездо, распорки, клинья. Три иглицы к етой оплотине 
вбивались (Том. Верш.). Оплотье — кода дрова грузишь, оплотину 
поперёк плоту кладёшь (Яшк. Итк. ) . Вести оплотину. Оплотина 
делатся всяка. Связывают лес. Несколько кубометров в куче одной 
называтся плот (Зыр. Шин.) . Плоты наплотят, вот здесь в тайге 
нарубим и водим лес в Томск, там продавали его. Оплотина связы-
вает все бревна (Кем. Ягун.). 

ОПОРОСИТЬСЯ,?, ится, сов. Родить поросёнка (о свинье). 
ЛМ: поросёнок 'детёныш свиньи' (7) и — порося (2) ; поросить-

ся (2); опорос (2) ,супоросом (1). 
СМ: истелйться 'родить телёнка (о корове) ' (1), ощениться 

'родить щенят (о собаке) ' (1). 
— Кормят в ведре деревянном или шайке, которы опоросится 

или до поросят они ходют—свиноматки, остальны—в корытах. (Том. 
I у б.) — ето отдельно мы кормим, которы опоросятся, свиноматок..., 
а поросяток маленьких мы кормим: вот картошку мы чистим (Том. 
Губ.). Опороситься—принести поросят. Нетель—первый раз телит-
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ся. Овца, говорят, ягнилась (Шег. Гынг.) . Корова истелится, со-
бака ощенилась, свинья опоросилась (Том. Верш.) . 

О П О Я С К А , и, ж . Широкий матерчатый пояс на верхнюю 
одежду. 

Л М : пояс 'то, что служит для стягивания одежды по талии 
(6) и — запоясать (1), запоясываться (6) , опоясаться (опоясывать-
ся) (6) , подпоясываться (8) . 

— Опояски ткали красивые. Невеста ткала себе поуже, а же-
ниху широкую, шубы запоясывать (Зыр. Зыр . ) . У нас опояска — 
это пояс на шабуре. Они были тканые, шерстяные, плетеные. Не-
которые кушак называют (Крив. Ишт. ) . Опояской раньше опоясы-
вались, сейчас пояс зову'г (В.-Кет. Б. Я р ) . Новили всегда пояс 
мушшины, были суконны, кашемировы или витые, опояска, кру-
гом бешмета (Том. Калт . ) . 

О П Р А В К А , и, ж. Д е т а л ь ловушки; то, чем «оправляют» (см.) 
ловушку. 

Л М : оправлять ' настораживать ' (2) и — оправляться (2). 
СМ: насторожка (1), стрелка (1) , тетйвка (1) , щёчка (1) — 

названия деталей ловушки. 
— Оправочки были на нитке. Чуть заденет и готов. Исклю-

чительно деревянные были, железного ничего не было. Глухарей 
тоже оправками ловили. Она тоже туда в исподь пойдёт, а их и 
оправляли (Пар. Нар . ) . Птицу раньше добывали, слопцы на них 
делали: сажени две слежки, оправлятся с боков тутока, колушки 
набьёшь, песок разгребёшь. Етим и промышляли. Птица оправ-
ку заденет и её пришлёпнет (Колп. Тог.) . Черкан : лучок, тбтивка, 
стрелка, порог, оправка, клопырёк, насторожка , шшочки. И я про-
мышливал этим черканом (В.-Кет. Шир. ) . 

О П У Ш К А , и, ж . Меховая обшивка по краям одежды, обуви; 
то, чем опушают. 

Л М : опушнйть (опушнять) 'отделать, обшить по краям чем-н.' 
(3). 

СМ: оборка 'то что сборивается и пришивается складками 
к платью' (2) . 

— Соболей только добывали, да сдавали, а мы их не носили. 
У тулупов опушек не было. У купцов были: в обтяжку сошьют, со 
сборами и опушку сделают. Ч а р к и опушнёшь, завяжешь. С го-
л я ш к а м и были чарки, по сено, по дрова носили (В.-Кет. Б. Яр) . 
В опушку проходит шнурок да и к заднику идёт. Это значит 
опушнять обувь — привязывать верёвочки. Вот опушнили-то, как 
хорошо чарочки (Колп. Инк. ) . Воротник [шубы] зверьком делали, 
и опушка по борту до самого низа. И рукава были с отделками, 
опушкой. (В.-Кет. Б . Я р ) . Сошьют и с поушками и оборку при-
шьют (Крив. Перш. ) . 

О Р Е Ш Н И Ч А Т Ь , аю, аешь, несов. Заготавливать орехи. 
ЛМ: орех (ореха) (кедровый) (15) и — орешник 'тот, кто за-

готавливает орехи' (2); быть на орехах ' заготовливать орехи' (1). 
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— На орех надо ехать — орешничать, но срок соблюдать надо, 
закон такой (В.-Кет. Б. Яр) . Раньше наживались тунгусы, у них 
закупали ореху. На реке я орешничал (Зыр. Черд.) . Как орех пос-
пет, тода идут на орех. Товарищ с товаришшем говорят: «Поедем 
орешничать» (Мол. Майк . ) . Орехи-то любит, что бурундук. Ну 
орешничали (Пар. Рог.) . Кто орехи собирал, шишку шелушил, те 
орешники, они орех делают. Орешничать али шишковать одно и 
то же, орех они делают (В.-Кет. Б. Яр) . 

О Р Е Ш Н Ы Й , ая, ое. Урожайный на орехи. 
ЛМ: орех (кедровый) (20). 
СМ: огуречный 'урожайный на огурцы' (1). 
— Орешны года былй. Сдавали орехи в Нарым (Пар. Чиг.) . 

Тут вот тайга недалёко и кода орешный год, у... их полно было! 
Орехи в творог клали (Зыр. Зыр . ) . Бывает год, ореху много, ореш-
ный год (Мол. Майк.) . . . Лонйсь год орешный и огурешный был 
(Пар. Нар.) . 

О С Е Н Н И Й 1 , яя, ее и О С Е Н Н Ы Й , ая, ое. Происходящий 
осенью. 

ЛМ: осень (6) и —осенью (7). 
СМ: весенний (7), зимний (3), летний (1), страдный (I) — 

происходящий (соответственно) весной, зимой, осенью, в страду. 
— А мы [дети] опеть целый день одне и так всю осень. Осен-

ны праздники-то некогда было справлять (Шег. Дес . ) . Семёнов 
день — ето уж осень настала, после него осённы праздник. Вёдро 
быват. Осень протяжна будет и хороша (Том. Губ.) . Весенний 
лов, осенний лов всегда так называтся. Осенью на отлёт уток. 
Зимний лов (В.-Кет. Степ.). В августе уже" д о ж — э т о страдные 
дожжи. Хлеб убирать не дают. Н е дают убирать хлеб в страду. 
В сентябре осенны дош пойдет (Юрг. Н. -Р . ) . 

О С Е Н Н И Й 2 , яя, ее, О С Е Н Н Ы Й ая, ое и О С Е Н Н Ы Й . Заго-
товляемый осенью. 

ЛМ: осень (4) и — осенью (2). 
СМ: весенний (3), вёшный (2), веснодёльный (2) , лётный 

(1)—заготовляемый (соответственно) весной, летом. 
— Веснодельные дрова весной колоты, осённы дрова — 

осенью, весной лучче дрова (Том. Ип.) . Весенняя ента-то весной 
стригёшь, а осенью уже другая. Осенняя нап имы. А уже весенняя 
на чулки, на исподки [варежки] (Зыр. Сем.) . Шерсь вся осённая 
пимная. Вёшная, а порядок, это кода овечку, ягнёнка молодень-
кого стригут, а вёшная, она же... Веснина, она на исподки идёт 
(Map. Подъел) . Весенняя шерсть в апреле, в лето летняя, осен-
няя хорошая, в осень стригут (В.-Кет. Б. Яр) . 

ОСЕНЧАК, а или у, м. Сено, накошенное осенью. 
ЛМ: осенью (5) и —осенний (1) . 
— Осенчак — трава , её осенью косят (Пар . Гор.) . Осенчак — 

это сено, осенью косят, осеннее (В.-Кет. Б. Яр) . Осенчак — в с ё 
сено зелёное, а осенью желтеет. Осенью накосят — осенчак назы-
вается (Колп. Сондр.) . Сено осенью у ж косишь — осенчак, осен-
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няя трава, убираешь на сено. Осенчук ешшо говорят. Питатель-
ности в ём нету такой, стоит полусухая, света зелёнова не быват 
(Зыр. Зыр . ) . 

О С Е Н Ч У К , а или у, м. Сено, накошенное осенью. 
ЛМ: осень (3) и — осенью (3); осенннй (1). 
— По осени осенчук ещё косить можно (В.-Кет. П а л . ) . Осен-

ч у к — это трава, котора по осени растёт, после июльного сенокоса 
(Кож. Кож.-на-Ш.). . . если долго под дождем было, то уже 
осенчуком называется сено осеннее (Карг. Карг. ) . Осенчук-от 
осенью кошенная и враз кошенная в сенокос (Крап. Крап.) . Это 
осенью косится, время кошечно, осенчук называют (Кем. Елык.) . 

ОСИНА, ы, ж. Лиственное дерево. 
СМ: калина (3) ,лесйна (3), рябина (1), талина (8) , тополй-

на (1) — названия деревьев лиственной породы. 
— Тополина, кедра, осина, пихта (Крив. Елиз. ) . Берёза, та-

лина, осина (Мол. Мол.) . Ну, кедер говорила уже, ель, осина, ка-
лина, боярка (Колп. Тип.). Раньше исключительно пихта, сосна, 
ель. Осина, за грех её считали. Лесина — одно и то же (Том. 
Верш.) . В лесу есть берёза, осина, талина. Кедрача у нас нет 
(Яшк. Итк.) . Всю зиму осину, талину грызёт {Пар. Нов.) . 

О С И Н Н И К , а или у, м. Осиновый лес. 
ЛМ: осина (32) ио — осинка (2), осинник осина' (2) ; осино-

вый (4). 
СМ: березник (берёзник) (60), ветельник (2) , елушник (1), 

ельник (14), калйнник (1) , кедёрник (2) , крушинник (2) малин-
ник (2), рябинник (2), смородичник (смородинник) (4) , тальник 
(18), топольник (12), черемошник (черёмушник) ( И ) — н а з в а н и я 

леса, состоящего (соответственно) из деревьев и кустарников од-
ной породы. 

— Здесь голимый осинник, лес был — все осины, только тро-
пинки были (Н.-Куз. Ос. Пл.) . Поперёк осинка лежит, на осинку 
встал (медведь) и кровь натекла. Пошёл скрозь осинник (Колп. 
Бар . ) . По осиннику растут осинники (Крив. Ж у к . ) . Осинник — 
это дерево есть. А лес тоже осинником называют. Зайдёшь в та-
кой лес, а там одни осины и растут (Колп. Сар . ) . Мы ехали той 
стороной, бором всё ехали, бор красивый, березник был, осинник 
всё (Кем. Шум.) . Околки в падинах находятся. Там растёт чере-
мошник, осинник, тальник вот в этих околках (Юрг. Зел . ) . 

О С И Н О В Ы Й ая, ое.Сделанный из осины. 
ЛМ: осина (11). 
СМ: берёзовый (15), ветловый (5), кедровый (2), сосновый 

(7), талйновый (3) , тесовый (1) , тополевый ( 3 ) — с д е л а н н ы й (со-
ответствено) из берёзы, ветлы и т. д. 

— Лопатины осиновы, из осины делают, а топерь' уж таких 
мастеров не стало, дык из трёхлистки [делают] (Колп. Тиск.). Из 
осины обласки осиновые, ладные. На Обе — и з ветлы, ветловые 
(В.-Кет. Б. Яр) . Н а к а т а любы можно: березовы и осиновы. Скла-
дывали, крыши крыли, полы стелили (Ижм. Поч.) . В кадке [со-
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лили], кедровые, сосновые, осиновые. Кедровые кадочки больше 
живут они (Том. Верш.) . Жерди березовые, талиновые осиновые, 
из них город городят (Колп. Бар . ) . 

О С И Н О В Ы Й 2 , ая, ое. Заготовленный из осины (о дровах) . 
JIM: осина (3) и — осинник (1) . 
СМ: берёзовый 'заготовленный из берёзы (о д р о в а х ) ' (8 ) , 

сосновый 'заготовленный из сосны (о дровах) ' (15). 
— Вот в этим лесу осинник растёт. Рубят, осиновые дрова 

возят (Юрг. В.-Тайм.). Больше осина, берёза... Д р о в а берёзовые, 
осиновые (Map. Подъел.) . Дрова из осины называются осиновые, 
дрова из берёзы называются березовые дрова (В.-Кет. Б. Яр . ) . 
Возили на завод на королёвски. Если, скажем, сосновы, дрова — 
колодник — т р и рубли двадцать, осиновы — полтора рубли, берё-
зовы — т р и рубли сорок копеек (Том. Губ.). Берёзовые, осиновые 
дрова. Берёза дороже (Том. Верш.) . 

ОСТАТОК, тка, м., чаще мн. ОСТАТКИ. То, что остаётся от 
чего-л. 

JIM: остаться (оставаться) оказаться в наличии после поль-
зования чем-л.' (6). 

СМ: обмолоток (1), одёнок (4), опрядок (2), отрёпок (2) , от-
топок (1), охлопок (1)—названия остатков из чего-л. (стога и т. д . ) . 

— Сажали хлеб, остаётся жнива, маленьки стебельки. Коров 
выпускают, на колоски скотина идёт, она и подымет. Остатки 
остались на поле, по-нашему, жниво-то (В.-Кет. Б. Я р ) . Остатки , 
которые остаются от дерева, пень, а что спилили — хлыст (В.-Кет. 
Б. Яр). Кудельку отпряду, остатки называли больше куделькой. . . 
После мялья отрёпки остаются (Шег. Труб.) . Стоит сено на л у г а х 
на покосе. Вот всё скормили, а потом одёнок остался, ну остаток 
ли (Колп. Тиск.). Остатки от обмолота — обмолотки (Колп. С а р . ) . 

ОСТОЖЬЕ, ья, ср. Изгородь вокруг стога. 
JIM: стог (35). 
СМ: овершье 'верхняя часть сена в стогу' (5) , одонье (одёнье) , 

'нижний слой сена, соломы, оставшийся от стога ' (4)., 
— Я всё рассказала, кака ета земля, как городили стога, ос-

тожье (Map. Кол.) . А вокруг стога остожье делали, вроде городь-
бы, чтобы скот не ел (Мол. Мол . ) . Большой стог он ж е сгорит. 
Больше двадцати пяти копён не метали. Ж е р д я м и городили, осто-
жье называтся (Крив. Чаг . ) . Р а н ь ш е игоражнвали в три-четы-
ре жерди. Сена стога остожьем огораживают, овершье — сверху 
сено, одонье — снизу (Том. В.-С.) . Остожье городило сено, в его — 
сено, оно вокруг сена, это остожье. Овершье — верхняя часть сто-
га... Одонье — сено хороше осталось (Том. Верш. ) . 

О С Т Р И Ё см. В О С Т Р И Ё 
О С Т Р О Ж И Т Ь , жу, жишь, несов. и О С Т Р О Ж И Т Ь , жу, ж и ш ь , 

кого, несов. Ловить рыбу острогой. 
Л М : острога (строга) 'рыболовное орудие, в виде вил ' (8) . 
СМ: багрить (1) и лучйть 'те же, что о с т р о ж и т ь ' (2) . 
— Острога больша така , на палке, семь зубьев на ней... а вес-
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ной, когда разлив бывает, рыбу острожить ездят (Кож. Кож. ) . Ос-
т р о г а — палка с зубьями, палками острожить ночью. Фонарём 
находишь рыбу и колешь. Сторожишь, караулишь вроде (Колп. 
Сар . ) . Строга — така палка с зубьями, его рыбу протыкают. Го-
ворят: острожить поехал, — это строгой этой (В.-Кет. Б . Яр) . Ну, 
острожить — это строга есть. Это осенью налим к берегу подхо-
д и т — строга така есть с зазубринами. . . и колют их, а ещё лучить, 
когда фонарём светишь. «Лучить» больше говорят, чем «остро-
жить» (Колп. Тиск.). 

О С Т Р О Х В О С Т см. ВОСТРОХВОСТ. 
ОСТРОХВОСТИХА см. В О С Т Р О Х В О С Т И Х А 
ОСТЯТКА, и, ж. и ОСТЯЧКА. Ж е н щ и н а остяцкой народности. 
Л М : остяк 'представитель народностей хантов и сельку-

пов' (17). 
— Баушка Фектиста тут з а м у ж только вышла, а так она 

жила у остяков, остятка она (В.-Кет. Мох.) . Русский берёт 
остятку, остяк — русскую (Пар . Гор.) . Остяк сам с ружьём, а ос-
тятка с черканом (Карг. Пет.) . Остяки, д а к у них остятки жены, 
охотничали, рыбу добывали (Пар. Нар . ) . А мой отец остячку взял. 
Одёжку шили сми, у остяков нучились (В.-Кет. М. Яр) . Мать 
остячка: остяки здесь по реке жили. Отец — русский (Шег, Карг . ) . 

О Т Б Е Л И В А Т Ь , аю, аешь, что и без доп., несов. Д е л а т ь белым, 
подвергая специальной обработке. 

Л М : белый 'цвета снега, молока, мела ' (2) и — беленький (1); 
белить (5). 

— Отбеливают это холст, кода снег у ж е начнёт таять. Тода 
лён намочут и постелют [...] Сами лён прядут. Потом его белют 
(Том. Бат . ) . Все нижне белье из холстов было, да таки белы, от-
белёны (Пар. Нар . ) . Белишь потом холст. Отбеливаешь. Ну, выбе-
лишь, он уже беленький (Пар. Б.-Нест.) . Холсты в ём белили. 
Шшолок да солнце — вот отбеливали (Зыр. Зыр . ) . 

ОТБОЙ, оя или ою, м. Приспособление для отбоя кос. 
ЛМ: отбивать (отбить) ' заострять лезвие косы, у д а р я я по не-

му молотком' (21). 
— Литовку, её как ж е — точишь, а потом на отбое отбиваешь. 

Они двойные отбои. Один на скамейке вострый, другой — тупой... 
(Юрг. Н. -Р . ) . Д а ж е отбоев раньше не было, литовки не отбивали, 
а точили (Туг. Халд. ) . Её [литовку] точат и отбой есть такой, 
отбивают, оттягивают (Map. Б. Ант.) . Литовки сами отбивали, 
такой отбой и така бабка была (Том. Верш.) . И з н а ч а л а литовку 
отбивают на отбое (Крап. Крап . ) . 

ОТВАЛ, а или у, м. Место, куда сваливают мусор, нечистоты, 
негодные вещи. 

Л М : отваливать 'беспорядочно бросать в большом количестве 
куда-л. ' (4) и — сваливать (1) . 

— Сор отваливам — отвал (В.-Кет. Юд.) . Ну отвал — это 
место такое назначили, и всё туда отваливают. Грязь, мусор — всё 
туда (Кем. Ягун.) . Из избы страм под ronv в н т а ^ и р о » отва-
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лим — отвал (В.-Кет. Мох.) . Отвал — специальные ямы, куда сва-
ливают всё (Колп. Тиск.) . 

ОТВАР, а, или у, м. и редко ОТВАР. Жидкость , насы-
щенная соком того, что в ней варилось. 

JIM: варить 'приготовлять пищу, питьё кипячением' (1) и — 
заваривать (3), отварить (2) . 

— Отвар из сухой травы варят и пьют (Крив. Перш. ) . Шибко 
Плохо было, пижму отварила , отвар пью, лучче. Она желочь от-
гоняет, а на серце влияет, сердце слабое (Зыр. Зыр . ) . Я телятам 
заваривал отвар, соль телятам д а в а л а (В.-Кет. Мох.) . Когда поро-
сята поносят, чай з а в а р и в а ю т и дают пить или мел, иногда отва-
рами разными поют... (Колп. Сар . ) . Отвар — сено, листья, труху 
заваривают телятам, чтобы не поносили и так, для укрепления. 
Не отваривают, а з аваривают кипятком. Иногда отвар некоторые 
зовут (В.-Кет. Б. Яр) . 

ОТДАТЬ, дам, дашь, что, сов. Д а т ь обратно, возвратить. 
JIM: дать (давать) 'вручить, передать из рук в руки' (8) . 
— Скоко ему дать — податя не плотит... А пять рублей за 

шшекой у его, ему двадцать пять розог ввалили, а из-за шшеки 
золотой вытаскиват, отдаёт (Шег. Тызыр. ) . «Ты дай булочку-то».— 
Ну я ету булочку отдала (Шег. Дес . ) . Койды отдать сможешь, го-
ды и ладно... Бувало придёшь, дай хлеба на десятину (Кем. 
Ягун.)... И болел марялией. Д а в а л пузырек такой', по одной капле 
в день. Я отдал тётке его, а она здорова стала сечас старуха (Мол. 
Мол.). 

ОТЕЛИТЬСЯ, тся, сов. Родить телёнка (о корове) . 
ЛМ: телёнок (9), телок (1) , тёлка (4) и — телёночек (1) , те-

лятишка (1), телиться (3), стельная (2). 
СМ: объягниться (ягниться) (3) , ожеребиться (1) , окотиться 

(1), ощениться (щениться) ( 2 ) — р о д и т ь (соответственно) ягнён-
ка, жеребёнка и т. д. 

— У нас телёнок в избе: отелилась недавно корова, так что 
извиняйте, запах не из хороших (Зыр. Зыр . ) . Стельная корова, за 
ей ходить надо, глядишь, чтоб телёнка не з адавила , она отелится 
да будать его зачнёт (Map. Тюм.) . Мы телят до шести месяцев 
кормим, мы и телят сами принимаем. Бывает , что в день десять 
отелится (Пар. Луг. ) . Овца, она объягнилась, она ягнят принесла. 
А собака ощенилась, принесла щенков она, а вот кошка окоти-
лась— котят уже. Корова растелилась, отелилась называют. 
Телёнка принесла (Кем. Ягун.) . 

ОТКРЫЛОК, лка , м. Крыло у рыболовных снарядов (венте-
ря, сети, невода, фитиля) . 

ЛМ: крыло ' к а ж д а я из двух боковых частей у рыболовных 
снарядов' (11). 

— Вон у фитиля открылок, его ещё крыло называют, еще 
бочка — туда рыба заходит, а выйти не может (Колп. Тиск.) . Кры-
ло называется [у фитиля] или открылок (Крив. Перш.) . С двумя 
крыльями [фитиль] , с двумя открылками (Пар. Пар . ) . Открылок— 
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крыло у фитиля, например, крылом к берегу, а сам — в реку, это 
открылок (Колп. Сар . ) . Конец невода открылком называется , са-
мый конец, как крыло у птицы, длинный (В.-Кет. Б. Я р ) . 

О Т Н Е В О Д И Т Ь ( С Я ) , ж у (сь) ; д и ш ь ( с я ) , сов. Закончить не-
водить (ловить неводом). 

ЛМ: невод "(9) и — неводйть (10). 
— Здесь он для невода узкий, осохорь не намыкат , отнево' 

дятся, а скоро-то вода-то разольётся (В.-Кет. Юд.) . Неводом не-
водят. Неводом закидывают и неводят. Зимой и летом можно не-
водить. Отневодили, когда, бросят неводить (В.-Кет. Б. Яр) . Ну мы 
обычно говорим: поедем неводить, а закончим работу — отнево-
дился (Кож. Кож. ) . 

О Т О П К И , ов, мн. Остатки после топления масла . 
Л М : топить 'нагревая, делать жидким' (2) и — вытопить (1), 

истопить (1) , обтопиться (1 ) , оттопйть (1); топление (2) . 
СМ: одонки 'то же, что о т о п к и ' (1) , остатки 'то, что остаётся 

от чего-л.' (1). 
— Пахта — э т о после масла остаётся, а подмаслена или отоп-

к и — это после топления масла (Пар. Гор.) . Отопки или подденье 
остаются после топления масла . Масло оттопили и сверху слили, 
а снизу, на дне-то, то отопки и остаются (Колп. Тиск.) . Истопили 
масло, остаются отопки (Колп. Тиск.) . 

О Т Р А Б А Т Ы В А Т Ь , аю, аешь, сов. Работать какое-л. время, 
срок. 

Л М : работать ' заниматься каким-л. делом, применяя свой 
труд' (11). 

— Зиму кочегаром работат. Сутки отработат, двое отдыхаг 
(Колп. Тип.). Работали день и ночь, час слободный, часы отрабо-
тай да иди, а раньше с темна до темна (Map. Тюм.) . А я тут 
в колхозе отработала , косишь, косишь, дадут кружку заварухи. 
Крапиву я не ела, а вот лебеду ела... И вот работала , а теперь и 
харчи хороши, а работать не могу (Шег. Труб. ) . 

О Т Р Ё П К И , ов, мн. Остатки после обработки льна трепанием. 
ЛМ: трепать 'очищать волокно, разминая , раздёргивая его' 

(16) и —отрепать (1). 
СМ: остатки (1), охлопки (Т), счёски (5) — н а з в а н и я остатков 

после обработки льна чесанием. 
— Отрёпки летят, когда лён треплешь (В.-Кет. Б. Яр) . Тода 

есть трепало — треплешь, а отрёпки летят (Map. Тюм.). . . И когда 
оттреплешь — отрёпки (Map. Б. Ант.) . Ну потом трепали его 
[лён], тако трепало деревянное, берёзово лучче. Горсь возьмёт 
и пока не очистит до волокна до хорошего — отрепки, да ткали для 
половиков и для мешков ( И ж м . Поч. ) . Счёски, отрёпки. Это вот 
когда вот треплешь это самое костригу-то — это назывались от-" 
рёпки (Зыр. Зыр . ) . 

О Т Р Е П Ь Я , ьев, мн. Остатки, после обработки льна трепа-
нием. 
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ЛМ: трепать 'очищать волокно, разминая, раздёргивая его' 
(13) и — истрепать (3), натрепать (1). отрепать (6), потрепать 
(2); трепанье (1). 

СМ: обмялья (1), огребья (3); изгрёбья (8) — названия оста-
тков после обработки льна. 

— Первую горсть льна треплешь, отрепья летят (В.-Кет. 
Б. Яр). Вот отрепешь лён, отрепья от его куда хошь девай, отброс 
это (Зыр. Зыр. ) . Лён [. . . ]высушишь, тода мять, трепать. Всю ночь 
потреплешь, руки в крови, отрепья остаются после, когда потреп-
лешь (Том. Верш.). Отрепья, огребья —это [из них] мешки пле-
тут, половики [...]. Потом треплешь на трепалах (Кем. Елык.) . 
Лён —волокно. Отрепья— самый последний сорт. Когда отреп-
лют, тогда чешут (Том. Верш.). 

О Т С Л У Ж И Т Ь (СЯ), жу (сь), жишь (ся), сов. Прослужить ка-
кое-л. время, срок. 

ЛМ: служить 'исполнять где-л. какие-л. обязанности' (4 ) ; 
служба (1). 

— Один в армии уже отслужил давно, последний вот пойдёт 
служить (Юрг. Вар.). Вот отслужил, двадцать пять лет служил, 
потом уж сбавили, пятнадцать лет служил, при Николае — семь, 
матрос — семь (Том. Губ.). Вышел со службы, его спрашивают: 
«Ну отслужился?» (Крив. Ник.) . И у Сергея два сына. Один 
в Монголии служит, вот нонче отслужится в мае месяце, другой 
молодой (Том. Верш.). И этот сын три года тоже отслужил... Не 
в свою очередь служит (Кем. Елык.) . 

ОХОМУТАТЬ, аю, аешь, сов. Надеть хомут на лошадь. 
ЛМ: хомут 'часть конской упряжи' (9) и — хомутать (1). 
СМ: овожжать 'привязать вожжой' (1), оседлать 'надеть сед-

ло' (3). 
— Ихомутать лошадь —хомут надеть (В.-Кет. Юд.) . Хомут 

одели, у хомута гуж, справа и слева. Дугу заложишь, чересседель-
ник поднимешь, чтоб плечами хомут держал. Хомут со шлеёй на-
дел—вот тебе и охомутал... (Зыр. Зыр. ) . Охомутать — надеть хо-
мут, узду, седло, то есть запрячь лошадь (Туг. Халд.) . Охомутать— 
хомут одеть, а не седло. Если ему на седле верхом ехать, то —осед-
лать (В.-Кет. Б. Яр) . Охомутать, овожжать (Том. Кафт. ) . 

ОХОТИТЬСЯ, охочусь, охотишься, несов. Заниматься охотой. 
ЛМ: охота 'поиски и преследование зверя, птицы с целью до-

бычи и истребления' (26) и —охотиться (1) . 
— Самой основной охоты не было. Охотились на птицу (Кож. 

Вор,). Я на охоту ходил. Люблю охотиться и сечас хожу (Колп. 
Чал.). Отпуска все я проводил на охоте, в тайге. На птицу охо-
тился (Пар. Пар. ) Отец-то мой охотился, да и мужик тоже. Бы-
вало, уйдёт на охоту, а я-то переживаю всё (Том. Д. Гор.) . Если 
охота, токо что, конешно, с собакой. Он [сурок] любитель шлять-
ся ночью, и вот ночью и охотятся за ём (Том. Верш.) . 

О Х О Т Н И К , а, м. Тот, кто занимается охотой. 

265 



JTM: охота 'поиски и преследование зверя, птицы с целью до-
бычи и истребления' (31) и охотиться (41), охотничать (12), 
охбтний (1). 

СМ: гусятник 'тот, кто занимается охотой на гусей' (1), мед-
вежатник 'тот, кто занимается охотой на медведей' (4), промыш-
ленник 'тот, кто промышляет зверей' (3); колёсник (1), лесник (1) , 
обозник (1) — н а з в а н и я людей по профессии. 

— На охоту не ходил, не охотник я был (Тяж. Тяж. ) . У меня 
отец был охотник. Охотничал он за птицей (Пар. Пет.) . Которы — 
ягоду брали, кержаки боле охотились. Охотники пушнину сдавали 
(Том. Кирек.) . Охотник я стал недавно. Гусятник я. Определённо 
время охотятся (Пар. Нар . ) . Но ежели охотник на медведя идёт — 
медвежатник [...]. Охотятся на всякого зверя (Кем. Елык.) . 
У меня Коля охотником был. Не лесники, а охотники лис заготов-
ляют. С детства с охотой связался, зверьков промышлял (Колп. 
Инк.) . 

О Х О Т Н И Ц К И Й , ая, ое. Предназначенный для охоты. 
ЛМ: охотиться ' заниматься охотой' (6), охотничать (2) и — 

охотник (4). 
— У охотника охотницка собака (Map. Тюм.). Собака у охот-

ника—охотницка собака. На колонка охотились, на горносталя 
(В.-Кет. Мох.) . Они [охотники] с собакой охотятся. Они охотниц-
кими зовутся. Охотницка собака, она же всякого зверя берёт 
(В.-Кет. Б. Яр) . Охотницкая собака, лодка охотницкая, охотнича-
ли на зверей (Кож. Кож.) . Охотились с собакой или без собак. 
У нас всё простая порода была охотницких собак (Map. Кол.) . 

ОХОТНИЧАТЬ, аю, аешь, несов. Заниматься охотой. 
ЛМ: охота 'поиски и преследование зверя, птицы с целью до-

бычи и истребления' (16) и — охотник (15), охотничий (1). 
СМ: плотничать ' заниматься работой плотника' (2), рыболов-

ничать ' заниматься ловлей рыбы' (2); ямщйчить ' заниматься ям-
щиной' (3). 

— Охотник-то пошёл охотничать (В.-Кет. Б. Яр) . Там охот-
ничали, каки-то люди ходют кругом, ужасны. Они ветрели охот-
ника около материшки (Карг. Павл . ) . На охоту охотничать, белок 
стрелять, белковать ходили (Зыр. Шин.) . Тык вот, отец-то у меня 
охотничал. На охоту на л ы ж а х с подволоками ходил (Пар. Луг . ) . 
Охотничали мы, рыболовничали.. . (Пар. Мум.) . Он не охотничит. 
Може один раз сходил. Он плотничит (Яйск. Ул.) . 

О Х О Т Н И Ч И Й , ья, ье. Предназначенный для охоты. 
ЛМ: охота 'поиски и преследование зверя, птицы с целью добы-

чи и истребления' (7) и — охотиться (1), охотничать (1) . 
— Начинашь охотиться на уток — сеттер — порода собаки, 

охотничья собака, уши длинны (Колп. Бар . ) . Лайки, смешанные, 
овчарки. Это охотничьи. Лайка , она для охоты приспособлена 
(В.-Кет. Б. Яр) . В магазине-то что продают? Беговы лыжи. В их 
на охоту-то уже не побежишь. Охотничьи широки, чтобы не тонули 
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в снегу (Колп. Инк. ) . Охотничья собака на охоту ходит за зверем 
или за птицей (Шег. Труб.) . 

О Ш Е Й Н И К , а, м. Воротник мужской рубахи или женской 
кофты, плотно облегающий шею. 

J1M: шея (5). 
СМ: гашник (1), кокошник (1), наголовник (1), повойник 

(1) — н а з в а н и я видов и деталей одежды. 
— У рубахи у мужской ошейник, приполок вокруг шеи (Map. 

Кол.) . К шее пришивается, около шеи ошейник-то этот (Кем. 
Елык.) . Вышиты рубахи, рукав обнакновенный, по канве вышита, 
ошлаг длинный с ошейником круг шеи, и приполок, и ошейник 
вышиты. У шаровар носили ошкур — пояс, на пуговицах. Гашник 
на штанах (Том. Петр. ) . Ошейник — шарф, кокетки и женщины 
[носили], кокошник из атласу, только женщины наголовник, пла-
ток только, повойник только женщина [носила] (Том. Ип.). 
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